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Дѣйствія

   

Правительства.

Высочайшій

 

Манифестъ.

Божіею

 

поспѣшествующею

 

милостію,

МЫ.

 

НИКОЛАЙ

 

ВТОРЫЙ,
Император*

 

щ

 

Самодержецъ

ВСЕРОССІЙСКІЙ,

Московскій,

 

Кіевскій,

 

Владимірскій,

 

Новогородскій;

Царь

 

Казанскій,

 

Царь

 

Астраханскій,

 

Царь

 

Польскій,

Царь

 

Сибирскій,

 

Царь

 

Херсониса

 

Таврическаго,

 

Царь

Грузинскій,

 

Государь

 

Псковскій,

 

и

 

Великій

 

Князь

 

Смо-

ленскій,

 

Литовскій,

 

Волынскій,

 

Подольскій

 

и

 

Финлянд-
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скій;

 

Князь

 

Эстляндскій,

 

Лифляндскій,

 

Курляндскій

 

и

Семигальскій,

 

Самогитскій,

 

Бѣлостокскій,

 

Корельскій,

Тверскій,

 

Югорскій,

 

Пермскій,

 

Вятскій,

 

Болгарскій

 

и

иныхъ;

 

Государь

 

и

 

Великій

 

Князь

 

Новагорода

 

низов-

скія

 

земли,

 

Черниговскій,

 

Рязанскій,

 

Полотскій,

 

Рос-

товскій,

 

Ярославскій,

 

Бѣлозерскій,

 

Удорскій,

 

Обдор-

скій,

 

Кондійскій,

 

Витебскій,

 

Мстиславскій.

 

и

 

всея

 

Сѣ-

верныя

 

страны

 

Повелитель;

 

и

 

Государь

 

Иверскій,

 

Кар-

талинскія

 

и

 

Кабардинскія

 

земли

 

и

 

области

 

Арменскія;

Черкасскихъ

 

и

 

Горскихъ

 

Князей

 

и

 

иныхъ

 

Наслѣдный

Государь

 

и

 

Обладатель;

 

Государь

 

Туркестанскій;

 

На-

слѣдникъ

 

Норвежскій,

 

Герцогъ

 

Шлезвигъ-Голстинскій,

Стормарнскій,

 

Дитмарсенскій

 

и

 

Ольденбургскій,

 

и

 

про-

чая,

 

и

 

прочая,

 

и

 

прочая.

Объявляемъ

 

всѣмъ

 

Нашимъ

 

вѣрнымъ

 

подданнымъ:

Въ

 

заботахъ

 

о

 

сохраненіи

 

дорогого

 

сердцу

 

Наше-

му

 

мира,

 

Нами

 

были

 

приложены

 

всѣ

 

усилія

 

для

 

уп-

роченія

 

спокойствія

 

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ.

 

Въ

 

сихъ

миролюбивыхъ

 

цѣляхъ

 

мы

 

изъявили

 

согласіе

 

на

 

пред-

ложенный

 

Японскимъ

 

Правительствомъ

 

пересмотръ

существовавшихъ

 

между

 

обѣими

 

Имперіями

 

соглаше-

ній

 

по

 

Корейскимъ

 

дѣламъ.

 

Возбужденные

 

по

 

сему

предмету

 

переговоры

 

не

 

были

 

однако

 

приведены

 

къ

окончанію,

 

и

 

Японія,

 

не

 

выждавъ

 

даже

 

полученія

 

по-

слѣднихъ

 

отвѣтныхъ

 

предложеній

 

Правительства

 

На-

шего,

 

извѣстила

 

о

 

прекращеніи

 

переговоровъ

 

и

 

раз-

рывѣ

 

дипломатическихъ

 

сношеній

 

съ

 

Россіею.

Не

 

предувѣдомивъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

перерывъ

 

тако-

выхъ

 

сношеній

 

знаменуетъ

 

собою

 

открытіе

 

военныхъ

дѣйствій,

 

Японское

 

Правительство

 

отдало

 

приказъ

своимъ

 

миноносцамъ

 

внезапно

 

аттаковать

 

Нашу

 

эс-

кадру,

 

стоявшую

 

на

 

внѣшнемъ

 

рейдѣ

 

крѣпости

 

Портъ-

Артура.
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По

 

полученіи

 

о

 

семъ

 

донесенія

 

Намѣстника

 

На-

шего

 

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ,

 

Мы

 

тотчасъ

 

же

 

повелѣ-

ли

  

вооруженною

 

силою

 

отвѣтить

 

на

 

вызовъ

 

Японіи.

  

.

Объявляя

 

о

 

таковомъ

 

рѣшеніи

 

Нашемъ,

 

Мы

 

съ

непоколебимою

 

вѣрою

 

въ

 

помощь

 

Всевышняго

 

и

 

въ

твердомъ

 

упованіи

 

на

 

единодушную

 

готовность

 

всѣхъ

вѣрныхъ

 

Нашихъ

 

подданныхъ

 

встать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Нами

на

 

защиту

 

Отечества,

 

призываемъ

 

благословеніе

 

Божіе

на

 

доблестныя

 

Наши

 

войска

 

арміи

 

и

 

флота.

Данъ

 

въ

 

Санктъ

 

Петербургѣ

 

въ

 

двадцать

 

седь-

мый

 

день

 

Января

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

тысяча

 

девятьсотъ

 

четвертое,

 

Царствованія

 

же

 

Наше-

го

 

въ

 

десятое.

На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорска-

го

 

Величества

 

рукою

 

подписано!

„НИКОЛАЙ".

Высочайшій

 

Реснриптъ

Ея

  

Импѳраторшго

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

шкжш

 

%жщт%шт

Главному

 

Управлѳнію

 

Ррссійскаго

 

Общества

 

Кра-
снаго

 

Креста.

„Несмотря

 

на

 

безконечное

 

Свое

 

миролюбіе,

 

несмотря

 

на

всѣ

 

мѣры,

 

по

 

великодушному

 

почину

 

Монарха

 

принятия

Русекимъ

 

Правительствомъ

 

въ

 

цѣляхъ

 

сохраненія

 

мира,

Россія

 

вовлечена

 

въ

 

войну

 

и

 

первый

 

ударъ

 

былъ

 

нанесенъ

необъявившимъ

 

лаже

 

войны

 

врагомъ.

 

Смиряясь

 

предъ

 

не-

исповѣіиыымя

 

путями

 

Промысла

 

Божьяго,

 

Россія,

 

какъ

одинъ

 

человѣкъ,

 

понесетъ

 

все:

 

жизнь,

 

силы,

 

средства

 

на

 

слу-
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женіе

 

Царю,

 

на

 

защиту

 

Родины.

   

На

 

долю

 

состоящаго

 

подъ

Моимъ

 

покровительствомъ

    

Россійскаго

 

Общества

    

Краснаго

Креста

 

выпадаетъ

 

забота

 

объ

 

облегченіи

 

страдапій

 

равеныхъ

и

 

выполненіе

 

этого

 

святого

   

долга

   

Я

 

возлагаю

    

на

 

Главное

Управлепіе

     

Россійскаго

 

Общества

    

Краснаго

    

Креста

 

и

 

на

всѣ

 

его

    

учрежденія.

 

Великая

     

идея

 

добровольной

    

иомощи

жертвамъ

 

боя

    

со

 

стороны

   

тѣхъ,

     

кто

 

лишенъ

 

возможности

сражаться

 

за

 

Родину,

   

всегда

   

находила

 

живой

    

откликъ

 

въ

русскихъ

    

сердцахъ.

    

Въ

 

неразрывномъ

 

единеніи

    

молитвъ,

помысловъ

 

и

  

пожеланій

   

съ

 

возлюбленною

 

Невѣсткою

 

Моею,

Императрицею

    

Александрою

   

Ѳеодоровною,

 

раздѣляющею

 

со

Мною

 

любвеобильнымъ

   

сердцемъ

 

одущевляющія

   

Меня

 

чув-

ства,

 

призывая

   

русскихъ

 

людей

 

къ

 

подвигу

    

человѣколюбія,

Я

  

твердо

 

увѣрена,

 

что

 

вся

 

Россія

  

чутко

 

откликнется

 

на

  

на-

стоящій

 

Мой

  

призывъ

 

и

 

во

 

имя

 

христіанской

 

помощи,

  

подъ

знаменемъ

 

Краснаго

 

Креста

    

понесетъ

 

свои

 

силы

 

и

 

достатки

на

 

дѣло

 

помощи

 

ближнему.

 

Съ

 

сокрушеннымъ

 

сердцемъ,

  

но

и

 

съ

 

твердымъ

 

упованіемъ

 

на

 

помощь

 

Божію,

 

встрѣчая

 

гря-

дущія

 

событія,

    

молю

 

Бога,

    

да

 

благословитъ

   

Опъ

 

труды

 

и

жертвы

 

всѣхъ

     

и

 

каждаго

 

на

 

помощь

    

пострадавшимъ

 

вои-

намъ

 

и

 

на

 

великое

 

дѣло

 

человѣколюбія".

На

 

подлннномъ

 

собственною

    

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА

 

рукоюна

 

написано

 

„МАР/Я".

ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

повелѣніе.

О

 

присвоепги

 

права

 

на

 

пенсію

 

епархіальнымъ

 

и

 

уѣзд-

нымъ

 

миссіонерамъ.

Государственный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

Соединенныхъ

 

Департа-

ментахъ

 

Законовъ

 

и

 

Государствннной

 

Экономіи

 

и

 

въ

 

06-

щемъ

 

Собраніи,

 

разсмотрѣвъ

   

представленіе

 

Оберъ-Прокуро»



pa

 

Святѣйшаво

 

Синода

 

о

 

присвоены

 

права

 

на

 

пенсію

 

епар-

хіальнымъ

 

и

 

уѣзднымъ

 

миссіонерамъ,

 

лшѣнгемъ

 

положилъ'.

Дѣйствіе

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

3

 

іюня

 

1902

 

г.

мнѣнія

 

Государственная

 

Совѣта

 

и

 

устава

 

о

 

пенсіяхъ

 

и

 

еди-

новременныхъ

 

пособіяхъ

 

священнослужителямъ

 

и

 

псаломщи-

камъ

 

енархіальнаго

 

вѣдомства

 

(собр.

 

узак.,

 

ст.

 

609)

 

рас-

пространить

 

на

 

миссіонеровъ

 

въ

 

священномъ

 

санѣ,

 

не

 

зани-

маю

 

щихъ

 

штатныхъ

 

въ

 

приходѣ

 

вакансій,

 

съ

 

соблюденіемъ

притомъ

 

слѣдующихъ

 

правилъ:

1)

  

Въ

 

отношеніи

 

правъ

 

на

 

пенсіи

 

и

 

единовременныя

пособія

 

изъ

 

казны,

 

на

 

основаніи

 

означеннаго

 

устава,

 

епар-

хіальные

 

миссіонеры

 

приравниваются

 

къ

 

штатнымъ

 

прото-

іереямъ,

 

a

 

уѣздпые— къ

 

штатнымъ

 

священникамъ.

2)

  

Миссіонеры,

 

не

 

получающіе

 

содержанія

 

изъ

 

госу-

дарственнаго

 

казначейства,

 

уплачиваютъ

 

въ

 

казну

 

особый

сборъ

 

по

 

шести

 

р.

 

въ

 

годъ.

3)

   

Прежняя

 

миссіоверская

 

служба

 

зачитывается

 

мис-

сіонерамъ

 

въ

 

срокъ

 

выслуги

 

пеней.

4)

  

На

 

учрежденіе

 

миссіонерскихъ

 

должностей

 

епархі-

альные

 

преосвященные

 

испрашиваютъ

 

каждый

 

разъ

 

разрѣше-

ніе

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Его

 

Императорское

 

Величество

 

изложенное

 

мнѣніе

 

Го-

сударственнаго

 

Совѣта,

 

1

 

декабря

 

1903

 

года,

 

ВЫСОЧАЙШЕ
утвердить

 

соизволилъ

 

и

  

повелѣлъ

 

исполнить.

Огвѣтная

 

телеграмма

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТ0РСКАГО

 

ВЫСОЧЕСТВА,
Великаго

 

Князя,

 

Сергія

  

Александровича,

 

Августѣйшаго

 

По-
кровигэля

 

братства

   

Сзятителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая.

На

 

телеграмму

 

отъ

 

общаго

 

собранія

 

Братства

 

Святите-

ля

 

и

 

Чудотворца

 

Николая,

 

посланную

 

1

 

февраля

 

1904

 

г.,

Его

 

Императорскому

    

Высочеству,

   

Великому

     

Князю

 

Оергію
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Александровичу,

 

Августѣйшему

 

Покровителю

 

сего

 

Братства,

послѣдовалъ

 

3

 

того

 

же

 

февраля

 

отвѣтъ:

„Вятка.

 

Преосвященному

 

Енископу

 

Никону.

 

Искренно

благадарю

 

Васъ,

 

Владыко,

 

и

 

Братство

 

за

 

молитву

 

и

 

при-

вѣтъ.

 

Благослови,

 

Господь,

 

дѣятельность

 

Кратства

 

во

 

славу

нашей

 

Церкви.

  

Сергѣй."

Посланная

 

общимъ

 

собраі.іемъ

 

Братства

 

телеграмма

была

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Вятское

 

Братство

 

во

 

имя

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая,

 

состоящее

 

подъ

 

покрови-

тельствомъ

 

Вашего

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

вчера,

 

по-

мянувъ

 

молитвами

 

ночившаго

 

7

 

января

 

сего

 

года

 

своего

Председателя,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Варсонофія,

 

Епископа

Глазовскаго,

 

и

 

прочихъ

 

усопшихъ

 

членовъ,

 

а

 

сегодня,

 

въ

день

 

годичнаго

 

собранія,

 

вознесши

 

Господу

 

молитвы

 

о

 

здра-

віи

 

и

 

долгоденствіи

 

Вашего

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Ве-

ликой

 

Княгини

 

Елизаветы

 

Ѳеодоровны,

 

членовъ

 

Братства

 

и

всѣхъ

 

ревнителей

 

Святой

 

Православной

 

Церкви,

 

честь

 

имѣ-

етъ

 

общимъ

 

собраніемъ

 

выразить

 

Вамъ,

 

Своему

 

Августейше-

му

 

Покровителю,

 

чувства

 

глубочайшей

 

благодарности

 

и

 

пре-

данности.

 

"

НіікОНЪ,

 

Епископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободскій.

Временный

 

Предсѣдатель

 

Протоіерей

 

Мюминарскій.

Членъ

 

Совѣта

 

Алексѣй

 

Померанцевъ .

Распоряжѳнія

 

Правительства.

0

 

назначеніи

 

сверхштатна™

 

члена

 

Вятской

 

Духовной

 

Кон-
систоріи.

Ключарь

 

Вмтскаго

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

кандидата

богословія,

 

Протоіерей

 

Алексій

 

Израилевъ,

 

по

 

указу

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

  

19

 

января

 

сего

  

1 S 04

 

года

 

за

 

JV-

 

428,.



—

 

61

 

-

назначенъ

 

сверхштатнымъ

   

членомъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Кон-

систоріи.

Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Отъ

 

3— 17

 

декабря

 

1903

 

года

 

за

 

M

 

144,

 

по

 

допро-

су

 

о

 

зачетгь

 

законоучителя 'мъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

бгьдомста

Министерства

 

Народнаго

 

Просвгыценш

 

въ

 

срокъ

 

выслуги

на

 

пенсію

 

прежней

 

епархіалъной

 

службы

 

ихъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорсішч)

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

Г.

 

Сино-

дальнаго

 

Оберъ- Прокурора,

 

отъ

 

20

 

минувшаго

 

ноября

 

за

№

 

10123,

 

въ

 

коемъ

 

объясняетъ,

 

что

 

Правительству ющій

 

Се-

ната

 

указомъ

 

отъ

 

23

 

октября

 

за

 

Kt

 

10744

 

(по

 

І-му

 

Де-

партаменту)

 

увѣдомилъ

 

его,

 

Г.

 

Оберъ- Іірокурора,

 

о

 

ниже-

слѣдующемъ:

 

«Do

 

указу

 

Его

 

Императорск»го

 

Величества,

Правительствующій

 

Сената

 

слушали:

 

рапорта

 

Министра

 

На-

роднаго

 

Просвѣщенія,

 

отъ

 

16-го

 

мая

 

1901

 

года

 

за

J\£

 

12575,

 

по

 

вопросу

 

о

 

зачетѣ

 

въ

 

срокъ

 

выслуги

 

на

 

пен-

сію

 

епархіальной

 

службы

 

тѣмъ

 

законоучителямъ

 

учебныхъ

заведеній

 

вѣдомства

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

кои

 

въ

 

день

 

выслуги

 

на

 

пенсію

 

состоятъ

 

одновременно

 

на

учебной

 

и

 

епархіальной

 

службѣ,

 

по

 

прослуженіи

 

ими

 

не

менѣе

 

10

 

лѣтъ

 

по

 

учебной

 

части.

 

Приказали:

 

Сообразивъ

изложенный

 

рапортъ

 

съ

 

законами,

 

Правительствующій

 

Сенатъ

находитъ,

 

что,

 

согласно

 

ст.

 

335

 

Уст.

 

Пенс.

 

(Св.

 

Зак.

 

Т.

 

III

 

изд.

1896

 

г.),

 

законоучители

 

духовнаго

 

сана

 

по

 

Министерству

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

пользуются

 

правомъ

 

на

 

иенсію,

относительно

 

же

 

прежней

 

службы

 

такихъ

 

священнослужите-

лей,

 

закономъ

 

18-го

 

ноября

 

1891

 

года

 

(П.

 

С.

 

3.

 

8078),

вошедшимъ

 

въ

 

примѣчаніе

 

I

 

къ

 

той

 

же

 

статьѣ,

 

установленъ

зачетъ

 

епархіальной

 

ихъ

    

службы

 

въ

 

счѳтъ

 

выслуги

 

на

 

пен-



сію

 

по

 

учебной

   

части

   

упомянутаго

   

вѣдомства

   

по

 

расчету,

который

 

принятъ

 

для

   

зачета

   

службы

   

лицъ,

   

переходящихъ

въ

 

учебныя

 

заведенія

 

изъ

 

военной

 

или

 

гражданской

 

службы,

и

 

съ

 

соблюденіемъ

    

установленныхъ

   

действующими

 

по

 

сему

предмету

   

узаконеніями

   

сроковъ

    

для

    

правъ

 

на

 

сей

   

зачета

(ст.

 

332).

 

Точный

 

смыслъ

 

означеннаго

 

примѣчанія

 

не

 

остав-

ляетъ

 

сомнѣнія

   

въ

   

томъ,

   

что

   

всякій

   

священнослужитель,

поступившій

 

на

 

учебную

 

службу

 

по

 

вѣдомству

 

Министерства

Народнаго

   

Просвѣщенія,

   

имѣетъ

   

право

 

на

 

выслугу

 

пенсіи

и

 

на

   

зачетъ,

   

въ

 

случаѣ

   

прослужеиія

 

въ

   

этомъ

 

вѣдомствѣ

10

 

лѣтъ

 

(ст.

  

332),

 

прежней

 

его

 

неучебной

 

службы-

  

Такимъ

образомъ

 

подъ

   

содержащимся

   

въ

   

означенномъ

   

примѣчаніи

выраженіемъ

  

«переходъ

 

въ

 

учебныя

 

заведенія»

 

слѣдуетъ

 

ра-

зумѣть

 

поступленіе

   

на

 

службу

 

по

    

учебному

 

вѣдомству,

 

внѣ

зависимости

    

отъ

      

того,

   

числится

    

ли

    

священнослужитель

вмѣстѣ

 

съ

   

симъ

    

и

 

на

   

прежней

   

епархіальной

 

службѣ

 

или

нѣтъ,

 

такъ

  

какъ

   

зачетъ

 

оной

   

до

   

поступления

   

на

 

учебную

службу

 

прямо

 

установленъ

  

закономъ

  

18

 

ноября

 

1891

   

года,

при

   

условіи

   

выслуги

    

установленныхъ

   

сроковъ.

   

Посему

  

и

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

при

   

назначеніи

   

законоучителямъ

духовнаго

 

сана

 

пенсіи,

 

таковая

 

подлежитъ

 

исчисленію,

  

какъ

за

 

время

 

препод аванія

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

на

 

точномъ

основаніи

 

ст.

   

335

  

Уст.

 

Пенс,

 

такъ

 

и

 

за

 

выслугу

 

на

 

преж-

ней

 

епархіальной

   

службѣ,

   

согласно

   

примѣчанію

 

I

 

къ

 

той

же

 

статьѣ

 

и

 

стат.

 

332

 

Уст.

   

Пенс-,

 

что,

 

въ

  

виду

 

сего,

    

со-

стояніе

 

законоучителя

 

одновременно

 

на

 

епархіальной

 

службѣ

не

 

мѣняетъ

   

существа

 

дѣла

 

и

   

порядка

   

исчисленія

 

времени,

проведеннаго

   

имъ

 

на

 

службѣ

 

съ

   

правомъ

 

на

 

пенсію,

  

Пра-

вительствующій

 

Сенатъ

   

ііризнаетъ,

  

что,

 

согласно

 

закону

   

1 8

ноября

 

1891

  

года,

 

законоучители

 

учебныхъ

 

заведеній

  

вѣдом-

ства

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

кои

 

въ

 

день

 

вы-

слуги

 

на

 

пенсіи

 

состоятъ

  

одновременно

 

на

 

учебной

 

и

 

епар-

хіальной

   

службѣ,

    

прослуживъ

   

по

 

учебной

 

части

 

не

  

менѣе



10

 

лѣть,

 

имвютъ

 

право

 

на

 

зачетъ

 

въ

 

срокъ

 

выслуги

 

на

пенсію

 

прежней

 

епархіальной

 

службы,

 

съ

 

соблюденіемъ

правилъ,

 

установленныхъ

 

въ

 

ст.

 

332

 

Уст.

 

Пенс,

 

а

 

потому

Правительствующій

 

Сената

 

опредѣляетъ:

 

о

 

вышеизложенномъ

разъясненіи

 

въ

 

разрѣшеніе

 

рапорта

 

за

 

№

 

1257

 

5,

 

[Министру

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

послать

 

указъ,

 

каковыми

 

увѣдомить

Оберъ- Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Министра

 

Финан-

совъ

 

и

 

Государственнаго

 

Контролера».

 

Приказали*.

 

Объ

 

из-

ложенномъ

 

напечатать

 

въ

 

журналѣ

   

«Церковныя

 

Вѣдомости.>

Разъяснительное

  

постановленіе

  

СвятУшаго

 

Синода.

Отъ

 

2S

 

ноября -21

   

декабря

 

1903

 

г.

 

за

 

№

 

5873,

   

о

 

раз-

ргъшеніи

    

обращать

   

строительный

   

матеріалъ

   

отъ

упраздненныхъ

 

церквей

   

па

 

другія,

 

кромгь

 

церквей,

 

по-

стройки.

Циркулярнымъ

 

указэмъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

9

 

ок-

тября

 

1742

 

г.

 

за

 

Ж

 

147,

 

разрѣшено

 

обращать

 

лѣсной

 

ма-

теріалъ

 

отъ

 

упраздняемыхъ

 

деревянныхъ

 

храмовъ

 

только

 

на

построеніе

 

новыхъ

 

церквей,

 

на

 

отопленіе

 

ихъ

 

и

 

на

 

печеніе

просфоръ.

 

Въ

 

прежнее

 

время,

 

когда

 

новыя

 

церкви,

 

въ

 

зна-

чительномъ

 

болыпинствѣ,

 

строились

 

деревянныя,

 

годный

 

лѣс-

ной

 

матеріалъ

 

отъ

 

упраздняемыхъ

 

церквей

 

находилъ

 

при-

мѣненіе

 

при

 

постройкѣ

 

новыхъ

 

храмовъ.

 

Въ

 

послѣднее

 

же

время,

 

какъ

 

вслѣдствіе

 

дороговизны

 

лѣсныхъ

 

строительныхъ

матеріаловъ,

 

такъ

 

и

 

во

 

избѣяіаніе

 

несчастныхъ

 

случаевъ

 

отъ

пожаровъ,

 

новыя

 

церкви

 

строятся

 

преимущественно

 

камен-

ныя,

 

а

 

потому

 

лѣсной

 

матеріалъ

 

упраздняемыхъ

 

церквей,

оставаясь

 

безъ

 

всякаго

 

примѣненія,

 

приходитъ

 

отъ

 

времени

въ

 

полную

 

ветхость

 

и

 

подвергается

 

совершенному

 

небреже-

нію-

 

Въ

 

виду

 

сего,

 

одинъ

 

изъ

 

епархіа.іьныхъ

 

преосвящен-

ныхъ

 

возбудилъ

 

ходатайство

 

о

 

разрѣшеніи

 

лѣсной

  

матеріалъ
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отъ

 

упраздняемыхъ

   

деревянпыхъ

  

храмовъ

 

обращать,

    

кромѣ

изъяспеннаго

 

въ

 

Синодальпомъ

 

указѣ,

  

отъ

 

9

 

октября

 

1742

 

г.

за

 

№

 

147,

 

назначенія,

 

на

 

возведете

 

здапій

 

для

 

церковиыхъ

школъ,

 

церковпыхъ

 

сторожекъ,

 

церковно-причтовыхъ

 

домовъ,

а

 

равно

 

на

 

построеніе

    

церковиыхъ

 

оградъ

 

и

 

на

 

срубы

 

для

церковныхъ

    

колодцевъ.

    

Обсудивъ

 

изложенное

    

ходатайство

преосвященнаго

 

совмѣстно

 

съ

 

другими

  

имѣющимися

 

въ

 

Свя-

тѣйшемъ

 

Синодѣ

 

по

 

сему

 

предмету

  

данными,

 

Святѣйшій

 

Си-

нодъ

 

вашелъ:

    

1)

 

что

 

по

 

закону

    

(ст.

  

61

 

уст.

 

дух.

    

коне

 

),

въ

 

случаѣ

    

упраздненія

 

какой-либо

 

церкви

   

за

 

ветхостью,

 

о

зданіи

 

ея

 

дѣлается

 

распорлженіе,

 

чтобы

 

матеріалы

 

онаго

   

не

были

 

обращаемы

    

на

 

неприличное

  

употреб.іеніе;

 

2)

 

что

 

хотя

цирку лярнымъ

 

указомъ

   

Святѣйшаго

 

Синода,

   

отъ

 

9

  

октября

1742

 

г.

 

за

 

.N?

  

147,

   

единственно

    

приличнымъ

 

употреблені-

емъ

    

остающагося

 

отъ

    

упраздняемыхъ

    

церквей

    

матеріала

признано

 

обращеніе

   

его

 

на

 

построеніе

   

новыхъ

 

церквей,

  

на

отопленіе

 

ихъ

 

и

 

на

 

печеніе

    

просфоръ,

  

но

 

по

 

тѣсной

 

связи,

соединяющей

 

церковь

 

со

 

школою,

     

особенно

 

церковного,

 

та-

ковымъ

 

же

 

приличнымъ

    

употребленіемъ

    

означеннаго

 

мате-

ріала

 

должно

 

быть

 

признано

   

обращеніе

 

его

 

на

 

зданія

  

цер-

ковно-приходскихъ

    

школъ,

 

особливо

     

«церквей-школъ»,

 

гдѣ

школьное

 

зданіе

 

сливается

 

въ

 

одно

 

съ

 

зданіемъ

 

церковнымъ.

Приличнымъ

    

употребленіемъ

   

упомянутаго

 

матеріала

 

надле-

жать

 

признать

    

также

 

обращеніе

    

его,

  

какъ

    

на

 

возведеніе

церковпыхъ

 

огргідъ,

 

составляющихъ

 

принадлежность

 

храмовъ,

такъ

 

и

 

на

   

устройство

    

церковныхъ

 

колодцевъ;

 

и

 

3)

 

что

 

же

касается

 

причтовыхъ

    

домовъ,

 

то,

 

хотя

 

по

 

закону

    

(ст.

   

106

Уст.

 

стр.

  

т.

   

XII,

 

ч.

 

I,

 

изд.

   

1900

 

г.)

 

означенныя

 

здапія

 

и

относятся

 

къ

 

церковнымъ

    

постройкамъ,

 

однако

     

обращеніе

матеріала

 

отъ

   

упраздняемыхъ

 

церквей

 

на

   

причтовыя

 

помѣ-

щенія,

 

а

 

равно

  

и

 

церковныя

 

сторожки,

 

какъ

 

на

 

помѣщенія

жилыя,

  

было

 

бы

 

противно

    

высокому

  

понятію

    

о

 

христіан-

скомъ

 

храмѣ,

 

какъ

 

о

 

домѣ

    

не

 

только

 

общественной

 

молит—



-
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-

вы,

 

но

 

домѣ

 

Божіемъ

 

и

 

мѣстѣ

 

совершенія

 

святыхъ

 

Таинъ,.

каковое

 

понятіе

 

вмѣняетъ

 

христіанамъ

 

нъ

 

обязанность

 

не

только

 

заботиться

 

о

 

подобающемъ

 

благоустройствѣ

 

суще-

ствующяхъ

 

храмовъ,

 

но

 

и

 

о

 

достойномъ

 

употребленіи

 

ос-

татковъ

 

отъ

 

упраздняемыхъ

 

церквей.

 

По

 

изложешшаъ

 

оено-

ваніямъ,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

28

 

ноября

 

-

 

21

 

декабря

 

1903

 

г.

за

 

.\-

 

5S73

 

опредѣлилъ:

 

предоставить

 

епархіалыюму

 

на-

чальству

 

разрѣшать

 

лѣсной

 

матеріалъ

 

отъ

 

упраздняемыхъ

деревянпыхъ

 

церквей

 

обращать,

 

кромѣ

 

изъясненваго

 

въ

циркулярномъ

 

указѣ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

9

 

октября

1742

 

года

 

за

 

.V

 

147,

 

назначенія,

 

на

 

возведете

 

зданій

 

для

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

на

 

устройство

 

церковш.

 

хъ

 

оградъ

 

и

срубовъ

 

для

 

церковныхъ

 

колодцевъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

однако,

 

чтобы

сказанный

 

матеріалъ

 

отнюдь

 

не

 

былъ

 

обращаемъ

 

ни

 

на

 

по-

стройку

 

жилыхъ

 

помѣщеній

 

церковпыхъ

 

школъ

 

(для

 

учите-

лей

 

и

 

учительницъ),

 

ни

 

на

 

возведете

 

хозяйственныхъ

 

и

дворовыхъ

 

построекъ

 

при

 

церквахъ

 

и

 

школахъ.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальсгва.

0

 

сбгрѣ

 

пожертвованій

   

въ

 

пользу

 

состоящего

    

подъ

 

АВ-

ГУСТЪЙШИМЪ

 

покровительствомъ

   

ЕЯ

   

ШПЕРАТ0РШГ0
ВЕЛИЧЕСТВА

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

    

АЛЕКСАНДРЫ
ѲЕОД0Р0ВНЫ

 

Братства

 

во

 

имя

 

Царицы

 

Небесной.

Первенствующей

 

Членъ

 

Святѣйшаго

 

Цравительствующа-

го

 

Синода,

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Митрополитъ

 

Антоній

обратился

 

письмомъ,

 

отъ

 

10

 

января

 

сего

 

года

 

за

 

JS

 

275,

слѣдующаго

 

содержанія

 

къ

 

Преосвященнѣйшему

 

Никону:

„

 

Преосвященнѣйшій

 

Владыко,

Милостивый

 

Архипастырь.

Принятое

 

8-го

 

февраля

  

1903

 

года

 

Ея

  

Император скимъ



BEiiHEJi'jjMb.

     

Государынею

    

Императрицею

    

Александрою

Ѳеодоровною

   

подъ

 

Ея

 

Августейшее

 

посровптельсто

 

Бра~ство

во

 

имя

   

Царицы

    

Небесной,

   

состоящее

   

въ

   

моемъ

 

вѣдѣніи,

предпринимаете

   

весною

   

1904

 

года

   

постройку,

 

при

  

Петер-

бугскомъ

 

Пріютѣ

   

во

 

имя

   

Царицы

    

Небесной

   

для

 

идіотовъ,

эпилептиковъ

 

и

 

калѣкъ,

   

новаго

  

каменнаго

 

дома

 

съ

 

домовою

церковью.

    

Церковь

   

проэктнруется

   

съ

   

такимъ

   

расчегомъ,

чтобы

 

аітарь

    

ея

 

приходился

    

на

    

мѣстѣ

 

яв.тенія

    

Царицы

Небесной

 

страдавшему

 

припадками

   

эпилепсіи

 

отроку

   

Нико-

лаю

 

Грачеву,

 

потомъ

 

получившему

 

полное

 

исцѣленіе

 

у

 

обра-

за

 

Божіей

 

Матери

  

„Всѣхъ

   

Скорбящихъ

 

Радости",

  

Братству

предстоять

 

сдѣлать

    

крупный

    

единовременный

    

расходъ

 

на

постройку,

   

при

     

непрерывныхъ

    

текущихъ

   

значите.іьныхъ

расходахъ

 

на

 

содержаніе

  

учрежденій

 

Братства,

  

которое,

 

но

милости

 

Божіей,

 

съ

 

каждымъ

  

годомъ

 

расширяетъ

 

свою

 

бла-

готворную

   

деятельность

   

подъ

    

покровомъ

  

Снятой

   

Церкви.

Большой

 

домъ

 

Пріюта

 

въ

  

Петербурга,

 

освященный

 

вь

  

1 902

году,

 

переполненъ

 

несчастными

 

дѣтьми,

    

собранными

 

со

 

всей

Россіи;

 

въ

  

1903

 

году

 

открыть

 

Пріютъ

 

съ

 

домовою

 

церковью

въ

 

пяти

   

верстахъ

   

отъ

   

станціи

    

Райвола

  

въ

 

Финляндіи,

 

на

собственной

 

землѣ

    

Братства,

 

на

  

50

   

дѣтей,

 

который

 

также

переполненъ;

 

въ

 

томъ

   

же

 

году

 

открыто

   

отдѣленіе

 

Братства

въ

 

г.

   

Курскѣ

 

и

 

при

 

немъ

 

пріютъ,

 

въ

   

которомъ

 

содержится

SO

 

несчастныхъ

 

дѣтей.

  

Несмотря

 

на

 

такое

 

увеличеніе

 

числа

призрвваемыхъ

   

въ

   

учрежденіяхъ

   

Братства,

   

имѣется

 

около

400

 

кандидатовъ

 

изъ

   

разныхъ

 

мѣстностей

   

Россіи,

  

которые

годами

   

ждутъ

 

своей

    

очереди,

   

чтобы

 

поступить

 

въ

 

Пріютъ,

и,

 

конечно,

 

не

 

дождутся

  

ея,

 

если

 

не

   

расширять

 

помѣщенія

Пріюта

 

въ

   

Петербургѣ

 

и

 

не

   

открывать

  

отдѣленія

 

Братства

по

 

всей

 

Россіи.

  

На

  

І904

 

г.

  

поставлено

 

на

 

очередь

 

расши-

реніе

 

Пріюга

 

въ

 

Петербурге,

 

и

 

я

 

покорнѣйше

 

прошу

  

Ваше

Преосвященство,

  

изъ

   

состраданія

   

къ

    

несчастнѣйшимъ

   

изъ

дѣтей,

 

какими

 

можно

 

назвать

 

лишенныхъ

 

разума

 

и

 

здоровья
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обитателей

 

учрежденій

 

Братства,

 

оказать

 

свое

 

содѣйствіе

успѣшпости

 

разрѣпіеннаго

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

всероссій-
скаго

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

Братства

 

во

 

имя

 

Царицы

 

Небесной,

который

 

будетъ

 

произведенъ

 

въ

 

теченіи

 

всей

 

Крестопоклон-

ной

 

недѣли

 

предстоя щаго

 

Великаго

 

поста,

 

иынѣ

 

съ

 

28

 

Фев-

раля

 

по

 

6

 

Марта,

 

чрезъ

 

нриглашеніе

 

подвѣдомственнаго

Вамъ

 

духовенства

 

къ

 

сердечному

 

участію

 

въ

 

семъ

 

сборѣ

 

и

напечатаніе

 

воззванія

 

Братства

 

въ

 

Вашемъ

 

епархіальномъ

органѣ.

При

 

семъ

 

прилагается

    

воззваніе

 

Братства

 

и

 

извлечете

изъ

 

отчета

 

Братства

 

за

   

1903

 

г.

На

 

подлинномъ

 

резолюція

 

Преосвященнѣйшаго

 

Нико-
на,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

послѣдовала

 

такая:

„1904

 

г.

 

января

 

28.

 

Консисторія

 

сдѣлаетъ

 

немедленно

 

соот-

вѣтствующія

 

распоряженія.

 

Письмо

 

это

 

и

 

воззваніе

 

препро-

водить

 

въ

 

Редакцію

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

для

 

напечатанія

въ

 

ближайшемъ

 

н}'мерѣ,

 

Въ

 

двухпричтныхъ

 

и

 

многопричтныхъ

приходахъ

 

прошу

 

производить

 

сборъ

 

каждый

 

разъ

 

чрезъ

свободнаго

 

отъ

 

богослуженія

 

священника-

 

Считая

 

дѣтей-эпи-

лептиковъ

 

самыми

 

несчастными

 

изъ

 

нашихъ

 

ближнихъ

 

и

нуждающихся

 

въ

 

исключительной

 

любви

 

и

 

благотворитель-

ности

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

нашей

 

стороны,

 

надѣюсь,

 

что

 

пастыри

отнесутся

 

къ

 

симъ

 

несчастнымъ

 

съ

 

истинною

 

христіанскою

любовію

 

и

 

состраданіемъ,

 

а

 

къ

 

сбору

 

въ

 

пользу

 

ихъ

 

съ

особеннымъ

 

христіанскимъ

 

усердіемъ."

По

 

разсмотрѣніи

 

сего,

 

Вятская

 

Духовная

 

Консисторія

постановила:

 

Согласно

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства

 

пре-

проводить

 

въ

 

Редакцію

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

письмо

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Антонія,

 

воззваніе

 

и

 

наклейку

на

 

ящикѣ

 

для

 

сбора,

 

для

 

напечатанія

 

первыхъ

 

двухъ

 

въ

ближайшемъ

 

нумерѣ

    

и

 

для

 

отпечатанія

 

послѣдней

    

и

 

раз-
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сылки

     

пря

     

каждочъ

    

пуиерв.

    

*)

     

прл

    

чемъ

    

предпи-

сать

 

духовенству

    

епархіи

    

собраниыя

 

деньги

    

представлять

безъ

 

промедлепія

   

въ

 

Консисторіго

    

чрезъ

    

благочинныхъ

 

съ

предписаніемъ

   

послѣднимъ

    

па

 

оборотной

    

сторонѣ

 

рапорта

обозначать,

  

сколько

 

какимъ

 

причтомъ

 

с

 

юрано

 

денегъ.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

рапортѣ

 

одного

 

изъ

 

духовниковъ

 

духовенства

 

о

небытіи

 

духовенства

 

нѣкоторыхъ

 

селъ

 

въ

 

минувшій

 

рождест-

веяскій

 

постъ

 

на

 

исповѣди,

 

за

 

болѣзнію

 

духовника,

 

не

 

по-

сѣтившаго

 

эти

 

села,

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

Прео-
священнѣйшаго

 

Никона,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„1904

 

г.

января

 

18.

 

Когда

 

для

 

свящепниковъ

 

оказалось

 

яснымъ,

 

что

духовникъ

 

не

 

посѣтитъ

 

ихъ

 

селъ

 

въ

 

Филипповъ

 

постъ,

 

то

слѣдовало

 

уже

 

имъ

 

самимъ

 

съѣздить

 

къ

 

какому-либо

 

свя-

щеннику,

 

по

 

собственному

 

ихъ

 

выбору,

 

для

 

нсповѣди.

 

Сооб-

щить

 

объ

 

этомъ

 

указомъ

 

небывшимъ

 

на

 

исповѣди

 

и

 

напеча-

тать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

для

 

руководства

 

духо-

венству

 

епархіи

 

въ

 

подобныхъ

 

елучаяхъ,

 

могущихъ

 

имѣть

мѣсто

 

и

 

въ

 

другихъ

 

округахъ".

0

 

порядкѣ

 

возбужденія

 

ходатайствъ

 

о

  

пенсіи.

Вятская

 

Духовная

 

Консисторія

 

постановила

 

и

 

Его

 

Преос-

вященство,

 

Прессвященнѣйшій

 

Никонъ

 

утвердилъ;

 

такъ

 

какъ

изъ

 

за

 

непредставленія

 

надлежащаго

 

количества

 

гербовыхъма-

рокъ

 

и

 

необходимыхъ

 

для

 

возбужденія

 

ходатайства

 

о

 

назначеніи

пенсіи

 

свѣдѣній,

 

нерѣдко

 

воздникаетъ

 

излишняя,

 

весьма

 

об-

ременительная

 

для

 

нуждающихся

 

въ

 

пенсіи

 

лицъ,

 

перепис-

ка,

 

то

   

чрезъ

    

напечатаніе

 

въ

   

Еиархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

*)

 

Наклейка

 

при

 

семъ

 

прилагается

 

отдѣльио;

 

воззваніе

 

печатается

 

ниже



—

  

69

   

-

объявить

 

духовенству

 

епархіи,

 

что

 

прошенія

 

о

 

возбуждепіи

ходатайства

 

о

 

на-шаченіи

 

пенсіи

 

должны

 

быть

 

оплачивает

двумя

 

гербовыми

 

марками

 

въ

 

60

 

коп.,

 

маркою

 

60

 

коп.

 

долж-

ны

 

быть

 

оплачиваемы

 

и

 

медицинскія

 

свидѣтельства

 

о

 

болѣз-

ни,

 

если

 

представляются

 

на

 

одномъ

 

лиетѣ,

 

и

 

метрическія

выписи,

 

какія

 

прилагаются

 

къ

 

прошеніямъ.

 

Къ

 

прошенію

должна

 

быть

 

приложена

 

копія

 

съ

 

послужнаго

 

списка,

 

за-

свидѣтельствованная

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ

 

того

 

лица,

 

за

службу

 

котораго

 

испрашивается

 

пенсія,

 

а

 

въ

 

самомъ

 

про-

шеніи

 

должно

 

быть

 

указано,

 

изъ

 

какого

 

казначейства

 

жела-

етъ

 

проситель

 

получать

 

пенсію

 

и

 

когда

 

ему

 

объявленъ

указъ

 

объ

 

увольненіи

 

за

 

штатъ,

 

если

 

о

 

пенсіи

 

ироситъ

 

уво-

ленный

 

за

 

штатъ.

 

При

 

семъ

 

поставить

 

въ

 

обязанность

 

на-

стоятелямъ

 

церквей,

 

которые,

 

согласно

 

§

 

1

 

„инструкціи

 

на-

стоятелемъ* ,

 

по

 

отношенію

 

къ

 

заштатнымъ

 

священно-церков-

но-служителямъ,

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ,

 

церковью

 

призрѣвае-

мымъ,

 

являются

 

попечителями

 

и

 

наблюдателями,

 

давать

 

не-

обходимыя

 

разъясненія

 

лицамъ,

 

возбуждающимъ

 

ходатайства

о

 

назначеніи

 

певсій.

О

 

порядкѣ

 

уплаты

 

денегъ

 

за

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости.

Вятскпмъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ,

 

вслѣдотвіе

ходатайства

 

перваго

 

редактора

 

непффиціальваго

 

Огдѣла

 

Вят-

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

г.

 

Гусева,

 

15—29

мииувшаго

 

января

 

определено:

 

Чрезъ

 

вапечатавіе

 

въ

 

Епар-

хіальвыхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

поставить

 

духовевству

 

епархіи

 

въ

обязанность

 

плату

 

заЕпархіальвыя

 

Ведомости

 

представлять

 

изъ

церквей

 

какъ

 

городскихъ,

 

такъ

 

и

 

сельсвихъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

чрезъ

 

мѣстныхъ

 

благочинвыхъ,

 

а

 

сихъ

 

послѣднихъ

 

обязать

деньги

 

за

 

Енархіальныя

 

Ведомости

 

съ

 

церквей

 

каждаго

 

благочивія

представлять

 

въ

 

Редакцію

 

не

 

позднѣе

 

15

 

декабря

 

важдаго

года,

 

ири

 

чемъ

   

адресъ

 

селъ,

    

въ

 

церкви

 

коихъ

 

выписыва-
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ются

 

Епархіальныя

 

Вѣдомоети,

 

указывать

 

согласно

 

съ

  

пздан-

нымъ

 

нынѣ

 

печатвымъ

 

спискомь

 

церквей

 

и

 

селъ

 

епархіп.

ПЕРЕМЬНЫ

 

ПО

 

СЛУЖБЪ.

Опредѣлены:

 

на

 

діаконскія

 

мѣста:

 

состоящій

 

на

псаломшической

 

ваканеіи

 

въ

 

селѣ

 

Зюздиво-Аѳанасіевскомъ,

Глаз,

 

у.,

 

діаконъ

 

Михаплъ

 

Городищенскій

 

—

 

въ

 

село

Ч(равевское,

 

Глаз,

 

у

 

,

 

27

 

янв.,-

 

асалсмщлкъ

 

села

Святогорья,

 

Глаз,

 

у.,

 

Алексѣй

 

Черницынъ

 

въ

 

село

Уть-Сюмси,

   

Глаз,

 

у.,— 28

 

янв.

На

 

псаломищческіл

 

тѣста:

 

крестьлнпвъ

 

Яковъ

 

Ва-

гановъ

 

временно

 

допущенъ

 

къ

 

исиравленію

 

должности

 

пса-

ломщика

 

въ

 

с.

 

Святогорье,

 

Глаз,

 

у.,

 

— 28

 

яив.;

 

церковвпкъ

с.

 

Кумены,

 

Вят.

 

у,,

 

Алексбндръ

 

Куклинъ

 

временно

 

доиу-

щевъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Сер-

нуръ,

 

Уржум,

 

у., —30

 

явв.;

 

послушникъ

 

Слободсвлго

 

Кре-

стовоздвпженскаго

 

монастыря

 

Димптрій

 

Холманскихъ

 

вре-

менно

 

допущенъ

 

къ

 

псправленівэ

 

должности

 

псаломщика

 

въ

с.

 

Холуницко-Ильнвское,

 

Слоб.

 

у., —

 

3

 

февр.;

 

помопінпкъ

учителя

 

Ежевской

 

церковно-приходской

 

школы

 

Поліенъ

 

Му-

хачевъ

 

въ

 

с.

 

Люмъ,

 

Глаз,

 

у., — 4

 

февр.;

 

уволенный

 

пзъ

 

3

класса

 

Вятской

 

Духовной

 

Семиваріи

 

Александръ

 

Замятинъ

временно

 

допущенъ

 

къ

 

иснравлевію

 

должности

 

псаломщика

въ

 

с.

 

Лек,«у,

 

Слоб.

 

у., — 4

 

февр.;

 

уволевный

 

изъ

 

2

 

класса

Яравскаго

 

духовввго

 

училища

 

Алексѣй

 

Михайловъ

 

временно

допущенъ

 

къ

 

исправлевію

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Лю-

персольское,

 

Ярав.

 

у., — 4

 

февр.;

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

1

класса

 

Вятской

 

Духовной

 

Семиваріи

 

Аркадій

 

ІІомосовъ

 

ис-

правляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Шаравицу,

 

Кот.

у. —4

 

февр.

Перемѣщены:

    

псвломщикъ

 

с.

 

Лекмы,

 

Слоб.

  

у.,

  

Алек-

сѣй

 

Зсленинъ

 

въ

  

с.

 

Атары,

 

Уржум,

 

у.,— 27

 

янв.;

 

псалом-
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щпкъ

 

с.

 

Люма,

 

Глаз,

 

у.,

 

Ковстйбтинъ

 

Анисиіиовъ

 

въ

 

с.

Пужмезь,

 

Глаз.

 

у.— 29

 

яав.;

 

состоящій

 

на

 

псаломщычесвой

вавоасіи

 

въ

 

с.

 

Зывовѣ,

 

Нол.

 

у.,

 

діаковъ

 

Симеонъ

 

Москвинъ

въ

 

с.

 

Екатерививское,

 

Кот.

 

у.

 

— 30

 

явв,;

 

псаломщпкъ

 

с.

Холуницко-Ильннскаго,

 

Слоб.

 

у.,

 

Иетръ

 

Птицынъ

 

въ

 

с.

Верховино,

 

Орлов,

 

у.. — 3

 

февр.;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Укава,

 

Глаз.

у,.

 

Стефавъ

 

Анисимовъ

 

въ

 

церквп

 

Сараиульской

 

земской

больницы

 

съ

 

возведеаіемъ

 

въ

 

савъ

 

діакова — 4

 

февр.;

 

пса-

ломщикъ

 

с-

 

Холувпцко-Ильивскаго,

 

Слоб.

 

у.,

 

Аволлосъ

 

Лю-

тинъ

 

въ

 

с.

 

Ешево,

 

Глаз,

 

у.,

 

— 3

 

февр.

 

п

 

пеаломщивъ

 

с.

Верхобыстрпцы,

 

Вят.

 

у.,

 

Алексѣй

 

Напольскій

 

въ

 

с.

 

Верхо-

впво,

 

Орлов,

 

у

 

, — 5

 

февр.

 

Благочиввый

 

2

 

овр.

 

Гарап.

 

у.,

свящевнпкъ

 

с.

 

Чевалкн

 

Никавдръ

 

Игумновъ

 

въ

 

с.

 

Беч-

EUBO,

 

Сврап.

 

у.,— 8

 

февр.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

псаломщпкъ

 

с.

 

Верхоижскаго,

 

Ярнн,

у.,

 

Василій

 

Стрѣльниновъ

 

— 24

 

явв.;

 

псаломщпкъ

 

с.

 

Шара-

вицы,

 

Кот.

 

у.,

 

Петрь

 

Блиновъ— 4

 

февр.

Времеяво

 

допущеввый

 

къ

 

поправлевію

 

должности

 

пса-

ломщика

 

въ

 

с.

 

Ядгурецвое,

 

Глаз,

 

у.,

 

Иванъ

 

Лаврскій

 

и

псаломщпкъ

 

Куварсвой

 

Спасской

 

церкви

 

Владиміръ

 

Будринъ

прпвяты

 

въ

 

военную

 

службу — первый

 

29

 

явв.

 

и

 

второй

30

 

явв.

Умерли:

 

свящевникъ

 

с.

 

Кекорана,

 

Сар.

 

у.,

 

Гавріилъ

Бехтеревъ— 8

 

явв.

 

(род.

 

1834

 

г.

 

мар.

 

4

 

въ

 

с.

 

Ильдибвихѣ,

Сарап.

 

у.,

 

отъ

 

причетника;

 

въ

 

1856

 

г.

 

15

 

іюля

 

ововчилъ

курсъ

 

въ

 

Вятской

 

Духовной

 

Сеипваріи;

 

рукоположенъ

 

въ

санъ

 

іерея

 

1858

 

г.

 

нояб.

 

16

 

оа

 

настоящее

 

мѣсто);

 

пса-

ломщпкъ

 

с.

 

Сервура,

 

Уржум,

 

у.,

 

Петръ

 

Левагинъ

 

— 25

 

янв.

(род.

 

въ

 

1862

 

г.

 

30

 

севт.

 

въ

 

с.

 

Чигиряхъ,

 

Нолив.

 

у.,

 

отъ

прпчетнива;

 

въ

 

1882

 

г.

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Уржумскомъ

городскомъ

 

училпщѣ;

 

въ

 

1883

 

г.

 

14

 

іюня

 

допущенъ

 

въ

исправленію

 

должности

 

псаломщива

 

ва

 

настоящее

 

мѣсто).
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Свободный

    

мѣста:

Прогоіерейсвое — при

 

Глазовсвомъ

 

Преображенскомъ

 

соборѣ.

Свяіценническія:

 

въ

 

селахъ:

 

Пышкетп,

 

Зюздино-Христо-

рождественсвомъ

 

и

 

Курьѣ,

 

Глаз,

 

у.;

 

Рождествевскомъ

 

п

 

Красно-

горской

 

едивовѣрческой

 

церкви,

 

Нол.

 

у.;

 

Вондавскомъ

 

и

Валахыѣ,

 

Кот.

 

у.;

 

Верхолиповѣ,

 

Орл.

 

у.;

 

Козловѣ,

 

Кекора-

нѣ,

 

Мазунииѣ,

 

Чекалкѣ,

 

Яиколаевсвомъ,

 

Завьяловѣ

 

и

 

Поло-

зов*,

 

Сараи,

 

у.;

 

Мултавѣ,

 

Малм.

 

у.;

 

Мушакѣ

 

и

 

Костевѣ-

евѣ,

 

Ёлаб.

  

у.

Діаконскіл:

 

при

 

Саранульской

 

Николаевской

 

единовѣр-

чесвой

 

церкви

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Верховопдаискомъ

 

и

 

Вншви-

лѣ,

 

Кот.

 

у.;

 

Повровскомъ,

 

Чекалкѣ,

 

Котловкѣ

 

и

 

Свиногорьѣ,

Елаб.

 

у.;

 

Большой

 

Килыиези,

 

Новомъ

 

Бурцѣ,

 

Дерюшевѣ

 

и

Копвахъ,

 

Малм.

 

у.;

 

Выѣздѣ,

 

Нылги-Вамьѣ

 

и

 

Новопоселен-

вомъ,

 

Сарап.

 

уѣзда.

Псаломщическгя:

 

при

 

Сарапульсвихъ

 

Покровской

 

и

Троицкой

 

церввахъ,

 

при

 

Куварсвой

 

Спасской

 

цервви

 

и

 

въ

селахъ:

 

Вязѣ,

 

Загарьѣ

 

и

 

Верхобыстрицѣ,

 

Вят.

 

у.;

 

Увавѣ,

Зюздиво-Аѳанасіевскоиъ,

 

Ядгурецвомъ,

 

Сосновкѣ

 

и

 

Ниволь-

скомъ,

 

Глаз,

 

у.;

 

Красвогорьѣ

 

и

 

Богородскомъ,

 

Кот.

 

у.;

Подрельѣ,

 

Орл.

 

у.;

 

Лобани

 

и

 

при

 

Слудской

 

едивовѣрчесвой

церкви,

 

Нолин.

 

у.;

 

Буйско-Архавгельскомъ,

 

Уржум,

 

у.;

 

Хо-

лувицко-Ильинскомъ

 

и

 

Трехвлючинскомъ,

 

Слоб.

 

у.;

 

Верхо-

ижсвомъ,

 

Яран.

 

у.;

 

Козловѣ,

 

Кіасовѣ,

 

Кулюшевѣ

 

и

 

при

 

ІІе-

ревозивской

 

едивовѣрческой

 

цервви,

 

Сарап.

 

у.;

 

Дерюшевѣ,

Кизвери,

 

Константинова

 

и

 

Муки-Каксяхъ,

 

Малм.

 

у.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

і

 

шгрмм

 

шѣ

 

Ішріща
^ятку,

 

^редсьдателю

 

управленія

 

г^раснаго

 

Траста.

Благоволите

    

немедленно

   

приступить

    

къ

    

организаціи

склада

 

бѣлья

 

на

 

двѣсти

 

кроватей

 

и

 

прочихъ

 

предметовъ

 

для
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надобностей

 

на

 

Да.тьнемъ

 

Востокѣ

 

Кромѣ

 

того,

 

прошу

приготовить

 

отрядъ

 

изъ

 

пяти

 

врачей,

 

въ

 

томъ

 

числѣ— стар-

іпій,

 

онъ

 

же

 

уполномоченный;

 

одного

 

завѣдующаго

 

хозяй-

ственною

 

частію

 

отряда,

 

пятнадцати

 

сестеръ,

 

одного

 

фармацев-

та

 

или

 

вмѣсто

 

него

 

сестру,

 

тридцати

 

санитаровъ.

 

Условія

командировки:

 

старшему

 

врачу — подъемныхъ

 

пятьсотъ

 

руб.,

содержаніе

 

въ

 

мѣсяцъ

 

пятьсотъ

 

руб.,

 

младшимъ

 

врачамъ

 

и

завѣдующему

 

хозяйственною

 

частью — подъемныхъ

 

пятьсотъ

руб.,

 

содержаніе

 

въ

 

мѣсяцъ

 

триста

 

пятьдесятъ

 

руб.,

 

фармацевту

подъемныхъ

 

сто

 

пятьдесятъ

 

руб.,

 

содержаніе

 

въ

 

мѣсяцъ

сто

 

двадцать

 

пять

 

руб.,

 

сестрѣ

 

милосердія

 

—

 

подъемныхъ

сто

 

двадцать

 

пять

 

руб.,

 

содержанія

 

тридцать

 

руб.,

 

Санитарамъ

подъемныхъ

 

сто

 

руб.,

 

содержанія

 

тридцать

 

руб.

 

Расходы

производите

 

изъ

 

запаснаго

 

капитала.

 

Предсѣдатель

 

испол-

нительной

 

комиссіи

 

Краснаго

 

Креста

   

Кудринъ.

Согласно

 

Высочайшей

 

волѣ,

 

выраженной

 

въ

 

рескрип-

тѣ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

Государыни

 

Императри-

цы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

Главному

 

Управленію

 

Россійскаго

 

Об-

щества

 

Краснаго

 

Креста

 

и

 

вслѣдствіе

 

телеграммы

 

послѣдня-

го,

 

Вятское

 

мѣстное

 

Управленіе

 

приступаете

 

въ

 

подготов-

ленію

 

санитарнаго

 

отряда

 

на

 

200

 

кроватей,

 

для

 

отправле-

нія

  

на

 

мѣсто

 

военныхъ

 

дѣйствій.

Въ

 

виду

 

этого

 

мѣстное

 

Управленіе

 

проситъ

 

населеніе

оказать

 

ему

 

посильную

 

помощь

 

пожертвованіемъ

 

денегъ,

 

ма-

теріаловъ,

 

готоваго

 

бѣлья,

 

одежды

 

и

 

обуви.

 

ІІожертвованія

принимаются

 

въ

 

Общинѣ

 

Краснаго

 

Креста.

 

Туда

 

же

 

про-

сятъ

 

обращаться

 

и

 

лицъ,

 

желающихъ

 

оказать

 

помощь

 

тру-

домъ

 

при

 

шитьѣ

 

одежды

 

и

 

бѣлья.

Объ

 

утверждение

 

завѣдывающими

 

библіотеками-читальнями.

Малмыжсваго

   

.уѣзда,

 

села

 

Вятскпхъ

 

Полянъ

    

свящев-

апкъ

 

Впвторъ

 

Ерасвовъ,

   

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

сель:

 

ТѴіі-
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пова—

 

свящеывикъ

 

Павель

 

Ястребовъ

 

и

 

села

 

Мостовпнскаго

священвивъ

 

Илья

 

Медвѣдевъ,

 

г.

 

исправлающпмъ

 

должность

Вятсваго

 

Губернатора

 

утверждены:

 

о.

 

Краснівъ-—завѣдывлю-

щимъ

 

библіотевою

 

при

 

чайвой

 

попечительства

 

въ

 

селѣ

 

Вят-

скихъ

 

Полявахъ,

 

о. о.

 

Ястребовъ

 

и

 

Медвѣдевъ — наблюдающн-

ми

 

за

 

безнлатвыми

 

библіотеками-читальнями,

 

находящимися

при

 

волостныхъ

 

правлевіяхъ

 

названвыхъ

 

селъ.

ДЕНЕЖНЫЙ

  

отчетъ

Уполномоченнаго

 

въ

 

Вятской

 

губерніи

 

отъ

 

Попечитель-

ства

 

Императрицы

 

Марш

   

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ.

За

 

1903

 

годъ.

Къ

 

1-му

 

января

  

1903

 

г.

 

оставалось

 

въ

 

распо-

ряжении

 

Уполномоченная:

а)

 

ва

 

внижкѣ

 

сберегательвой

 

кассы

 

при

 

Вят-

свомъ

 

Отдвленіи

 

ГосударственнагоБанва

 

.

 

406

 

р.

и

 

б)

 

наличными

 

деньгами

 

ва

 

рукахъ

 

у

 

Уполно-
мочевнаго

 

212

 

руб.

 

89

 

воп......

Въ

 

теченіи

 

1903

 

года

 

поступило:

1)

  

Церковно-вружечваго

 

сбора

2)

   

Пожертвовавій

 

личныхъ

 

и

 

собранныхъ

 

по

подписнымъ

 

лпстамъ ......

3)

   

Членскихъ

 

взносовъ .....

4)

   

Процентовъ

 

ва

 

вапиталъ,

   

обращавшійся

Сумма.

Руб К,

61889

1239;

    

1

58037

95 1 -
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1
въ

 

сберегательвой

 

вассѣ

 

ири

 

Вятсвомъ

 

Огдѣленіи

Государствевваго

 

Банка

 

въ

 

теченіи

 

1 9 0 2

 

и

 

1903

 

г. г.

5)

  

Высыпаво

  

изъ

 

кружевъ,

 

устаиовлеввыхъ

въ

 

казевныхъ

 

виавыхъ

 

лавкахъ

 

....

6)

   

Назначенныхъ

 

Вятсвимъ

 

губернскимъ

 

зем-

свимъ

 

собраніейъ

 

на

   

1902

 

и

 

1903

 

года

  

въ

 

посо-

біе

 

Елг-.бужсвому

 

училищу

 

слѣпыхъ

 

дѣтей

   

„

7)

  

Назначенныхъ

 

Орловсвимъ

 

уѣздяымъ

 

зем-

скимъ

 

собравіемъ

 

въ

 

пособіе

   

ва

 

содержавіе

 

убѣ-

жища

 

взрослыхъ

 

слѣпыхъ

 

въ

 

городѣ

 

Вятвѣ

 

.

30

1688

500

100

33

1

Итого

 

въ

 

приходѣ

 

съ

 

ос-

таткомь

     

.

Въ

 

теченіи

 

1903

 

г,

   

произведено

 

расхода:

1)

   

Препровождено

 

въ

 

Совѣтъ

 

Попечительства

Императрицы

 

Мвріи

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ

   

.

2)

   

Препровождено

   

въ

 

Елабужскій

   

Комитетъ
Попечительства

  

о

 

слѣпыхъ

   

на

 

выполневіе

 

смѣт-

ныхъ

 

расходовъ

  

1903

 

г.

   

по

 

еодержавію

 

Елабуж-
скаго

 

училища

 

слѣпыхъ

 

дѣтей

    

....

3)

   

Передано

 

Вятскому

 

Комитету

 

Попечитель-
ства

 

о

 

слѣпыхъ

   

ва

  

выполневіе

 

смѣтныхъ

 

расхо-

довъ

 

1903

 

г.

 

по

 

содержанію

 

убѣшшца

 

взрослыхъ

слѣпыхъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

  

.

              

.

              

.

4)

  

Выдаво

 

въединовремевноеиособіеслѣиымъ,

проживающвмъ

 

въ

 

Вятсвой

 

губерніи.

   

.

5)

  

Выдаво

 

врестьянкѣ

  

Пижнурской

 

волости,

■

4851

,1070

2528

1123

93

61
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Котельническаго

 

уѣзда,

 

Марфѣ

 

Феоктистовой

 

Тигу-
вовой

 

ва

 

поѣздку

 

въ

 

городъ

 

Вятву

 

въ

 

врачу

специалисту

 

для

 

лѣчевія

 

глазъ

     

.

6)

 

Израсходовано:

 

на

 

уплату

 

Отдѣленію

 

Госу-
дарствевнаго

 

Бавва

 

и

 

Почтовой

 

вонторѣ

 

за

 

пере-

водъ

 

девежвыхъ

 

суммъ,

 

ва

 

заготовву

 

внигъ

 

в

блавокъ

 

и

 

на

  

разные

 

канцелярсвіе

 

матеріалы

 

.

   

.

Итого

 

въ

  

расходѣ

 

.

Затѣмъ

 

осталось

   

въ

 

1

 

января

 

1904

 

года

 

въ

распоряженіе

 

Уполвомочевваго

Всего

С

 

п

 

И

 

С

 

О

 

К

 

ъ

4836

 

70

14

 

91

485161

члевамъ

 

Попечительства

 

Императрицы

 

Марів

 

Александ-
ровны

   

о

 

слѣпыхъ

  

въ

   

Вятской

 

губереіи.

За

  

1903

 

годъ.

Ш Званіе,

 

имя,

 

отчество

 

и

 

фамилія.

а)

 

Пожизненные

 

члены-соревнователи:

Въ

 

городѣ

 

Елабугѣ.

Стахѣевъ

 

Федоръ

 

Васильевичъ,

  

ивженеръ-ме-

ханикъ

 

флота.



—

 

77

   

-

Стахѣевъ

 

Григорій

 

Васильевичъ,

 

потомственный
почетный

  

гражданинъ.

Въ

  

городп,

 

Нолинсш.

3

           

Парамоновъ

 

Федоръ

 

Глѣбовичъ,

 

вупецъ.

б)

   

Члены-соревнователи:

Въ

 

городгъ

 

Елабугѣ

 

и

 

уѣздіъ

 

онаго.

1

           

Авививъ

   

Павелъ

   

Ильичъ,

   

старшій

    

увтеръ-

офицеръ.

2

           

Торговый

 

домъ

 

Наслѣдники

 

Еоммерціи

 

Совѣт-

вива

 

И.

  

В.

 

Алевсандрова

8

           

Винидѣевъ

 

Василій

 

Ильичъ.

        

/Потомствен-

4

           

Винидѣевъ

  

Сергѣй

 

Васвльевичъ.

 

<ные

  

почетн.

5

           

Впнидѣевъ

 

Николай

 

Васильевичъ. \

   

граждане.

6

           

Вѣвикова

 

Екатерина

 

Павловва,

 

купчиха.

7І

        

Ивовниковъ

 

Никита

 

Кузыиичъ,

   

купецъ

 

.

8і

        

Колотовъ

 

Матвѣй

 

Лувичъ,

   

Титулярный

 

Со-
!

   

ВѣТНИБЪ.

9

           

Кулаковъ

 

Димитрій

 

Васильевичъ,

 

купецъ.

10

           

Петцольдъ

 

Осваръ

 

Эдуардовичу

 

вупецъ.

11

            

Постниковъ

 

Григорій

 

Федоровичъ,

 

вупецъ.
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12

          

Рязанцева

 

Клавдін

  

Евгеніевна,

 

купчиха.

13

          

Спасскій

 

Автовъ

   

Константиновичу

 

купецъ.

і
14|

        

Князь

 

Чингизъ

 

Бевъ-Ахметивичъ.

15

          

Шишвинъ

 

Алексавдръ

 

Ивановичъ,

  

Коллежскій
Секретарь.

Въ

 

городѣ

 

Яранскѣ

 

и

 

уѣздѣ

 

онаго-

16

          

Ст'фановъ

 

Евлачпій

 

Нпколаевичъ,

 

Надворный
I

 

Соввтнивъ.
I

17 1

       

Ильивское

 

Волостное

 

общество.
і

и

 

в)

 

Члены-сотрудники.

Въ

 

городѣ

 

Вяткѣ.

1

        

Ивановь

 

Лковъ

 

Николаевичъ,

 

Коллежсвій

  

Ас-
сесорь.

і

О

 

п

 

И

 

О

 

О

 

К

 

ъ

слѣпцовъ,

 

коимъ

 

были

 

выданы

 

Уполномоченнымъ

 

Попе-

чительства

 

единовременный

 

денежныя

 

пособія

 

въ

 

1903

 

г.

Ш Званіе,

 

имя,

 

отчество

 

и

 

фамилія

 

и

 

мѣсто

 

проживанія.

СУММА.

1 Солдатская

 

вдова

 

Серафима

 

Иванова

 

Соро-
кина,

 

въ

 

г.

 

Уржумѣ

    

.....

РУБ. к.

6 —
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2

         

Солдатская

 

дочь

 

Авна

 

Исакова

 

Максимо-

ва,

 

въ

 

Ишевскомъ

 

заводь

     

.... 3 —

3

         

Крестьянская

    

дѣвица

 

Василиса

 

Ивавова
Масалева,

 

въ

 

селѣ

  

Цечкинѣ,

 

Сарапульсваго
уѣзда

     

...

                

.... 3 __

4

          

Црестьянивъ

 

Фаддъй

 

Лукивъ

 

Сѣнниковъ,

въ

 

Пижнурской

 

волости,

  

Котельвическаго

 

у. 3 -

5

         

Крестьявинъ

 

Алексѣй

 

Акимовъ

 

Смирновъ
въ

 

Смирновской

  

волости,

 

Орловскьго

 

уѣзда

   

. 3 —

6

          

Крестьянка

 

Матрова

   

Иванова

 

Плѣнкина,

въ

 

Кемеровской

 

волости,

 

Яравскаго

 

уѣзда

   

. 3 •

7

          

Отставной

 

артиллерійскій

 

надзиратель

 

Ми-

хзилъ

 

Васильевъ

 

Филипповъ,

 

въ

 

Ижевскомъ
ізаводѣ

   

........ 3 1
8 Крестьявинъ

 

Михаилъ

 

Аадреевъ

 

Чикуровъ,
въ

 

Мостовивсвой

   

волости,

 

Сарапульсваго

 

у. 2 -

9 Крестьянская

 

дѣвица

   

Парасковья

 

Іусти-
вова

   

О'жовцева,

    

въ

  

Пижнурской

   

волости,

Котельвичесваго

 

уѣзда ..... 3

10

       

Крестьявивъ

   

Афааасій

   

Ивавовъ

 

Глуховъ,
вь

 

Мостовивсвой

 

волости,

 

Сарапульсваго

 

у. 3 —

1 1

          

Мвщанва

   

Афанасія

   

Ивавова

   

Копытова,
і

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ ....... 3 -

12

 

'

       

Крестьявивъ

 

Иванъ

 

Васильевъ

 

Истоминъ,
|

 

въ

 

Георгіевской

 

волости,

 

Слободскаго

 

уѣзда

 

. 5 -

13 Мѣщанпнъ

 

Гаьріилъ

 

Ивавовъ

 

Ластивъ.

 

въ

г.

 

Малмыжѣ ....... 5
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Крестьявва

 

Ирина

   

Гурьева,

   

въ

 

Козлов-
ской

  

волости,

 

Сарапульсваго

 

уѣзда

Крестьявивъ

   

Федоръ

  

Ивавовъ

 

Соволовъ,
въ

  

Иижнурсксй

 

волости,

   

Котельнического

 

у.

Крестьяава

  

Евдоьія

   

Сидорова

   

Маргина.
въ

 

Стуловсвой

 

волости,

 

Слободсвего

 

уѣзда

  

.

Крестьявва

  

Елизавета

    

Аполлововя

   

По-
никаровскихъ,

 

въ

 

городѣ

  

Котельвичѣ

   

.

Крестьянинъ

 

Алексѣй

 

Лаврентьевъ

  

Лиха-
чевъ,

 

въ

 

Чепецвой

 

волости,

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

.

О

Крест.

  

Василій

 

Федотовъ

 

Усовъ.І
!

Крестьнвинъ

 

Тимофей

   

Павл""^
Козловъ ..... I

Крестьявинъ

 

Петръ

   

Григорьевъ
Шишкивъ .....

Крестьянинъ

 

Гавріилъ

 

Автоновъ
Чешуинъ .....

Крестьявва

 

Ирина

 

Чарушина

 

.

Крестьянинъ

    

Карпъ

    

Егоровъ
Челпаковъ

     

.....

Крестьянинъ

    

Глѣбъ

   

Федоровъ
Чарушинъ

     

.

              

...

с
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28

Выдано

 

въ

  

nocoôie

 

больнымъ

 

глазами

 

на

поѣздку

   

для

    

леченія

  

къ

 

врачу-спеціа-
листу:

Крестьянка

 

Мпрфі

 

Феоктистова

 

Тигу нова,

вт.

 

Шіжвурской

 

волости,

 

Котельническаго

 

у.

       

6

  

50

29

             

Крестьявпнъ

   

Ивавъ

 

Вирпловъ

   

Бадвияъ,
въ

   

Левивской

 

волости,

 

Орловскаго

 

уѣзда

   

.

        

2

 

'

 

—

30

            

Крестьянка

 

Ольга

 

Андреева

   

Вахрамѣева,

 

,

въ

   

Морозовской

 

волости,

  

Вотельнпчесваго

 

у.

 

''

    

3

   

~

Уполномоченный

 

въ

 

Вятской

 

губервіи

 

отъ

 

Попечитель-

ства

 

Имскраірвцы

 

Марш

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ,

 

Дѣй-

ствительный

 

Статскій

 

Совѣтвикъ

 

Мвхаилъ

 

Петровичъ

 

Ры-
качевъ,

 

привося

 

глубочайшую

 

благодарность

 

всѣмъ

 

жертво-

вателямъ

 

и

 

лвцамъ,

 

потрудившимся

 

по

 

сбору

 

пожертвовввій

въ

 

пользу

 

Піпечвтельства

 

на

 

призрѣвіе

 

слѣпцовъ,

 

считаетъ

своимъ

 

долгомъ

 

довести

 

до

 

всеобщего

 

свѣдѣнія,

 

что

 

въ1903

году

 

кружечньй

 

сборъ

 

въ

 

церквахъ

 

Вятской

 

Епархіи,

 

въ

ведтлю

 

о

 

слѣпомг,

 

открытый

 

съ

 

благоеловевія

 

Преоевящев-

вѣйшаго

 

Никона,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Сл(бодсквго,

 

сборъ

добровольныхъ

 

пожертвовавій

 

по

 

нодппснымъ

 

листамъ,

 

от-

крытый

 

съ

 

разрѣшевія

 

Его

 

Превосходительстве,

 

Господина

Вятскаго

 

Губернатора

 

чрезъ

 

г.

 

г.

 

городсквхъ

 

головъ,

 

пред-

седателей

 

зшсквхъ

 

упрввъ

 

и

 

іѣздвыхъ

 

вспрвЕниковъ

 

и

сборъ

 

въ

 

кружки,

 

установленный

 

въ

 

казенныхъ

 

виввыхъ

лаввьхъ,

   

а

 

также

   

и

 

другія

 

поступленія— достигъ

 

къ

 

1-му
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января

 

1904

 

года

 

четырехъ

 

тисячь

 

двухь

 

сотъ

 

трид-
цати

 

двухъ

 

рублей

 

семидесяти

 

двухь

 

копѣекъ.

Ошаченныя

 

деньги,

 

по

 

мѣрѣ

 

поступленія,

 

сдавались

 

въ

сберегательную

 

кассу

 

при

 

Вітсюмь

 

Огдѣіеніи

 

Государ-

ственная

 

Бдака

 

и

 

затвиь

 

расходовались;

 

о

 

проходв

 

же,

раеходв

 

и

 

остаткѣ

 

таювыхъ

 

къ

 

1-му

 

Яаваря

 

1904

 

года

при

 

семь

  

прилагается

  

отчетъ.

При

 

этомь

 

Уполаоміченчый

 

имветь

 

ч*сть

 

иоворнЬйшѳ

просить

 

воѣхь

 

лиць,

 

коимь

 

были

 

ирепрэвождены

 

отъ

 

него

подписные

 

листы

 

дія

 

сбора

 

добровольныхъ

 

пожертвов.шій

 

въ

1903

 

году,

 

выслать

 

таковые

 

обратно,

 

такъ

 

какъ

 

сборъ

 

по-

жертвовали

 

по

 

этииь

 

листамъ

 

сльдуетъ

 

считать

 

уже

 

окое-

ченнымъ.

воззвана
БРАТСТВА

 

ВО

 

ИМЯ

 

ЦАРИЦЫ

 

НЕБЕСНОЙ

о

 

помощи

 

идіотамъ ,

 

эпилептикамъ

 

и

 

калѣкамъ.

Велико

 

бываетъ

 

горе

 

семьи,

 

въ

 

которой

 

дитя

 

пораже-

но

 

безуміемъ,

 

или

 

страдаетъ

 

припадками,

 

или

 

калѣка

 

Такое
дитя

 

связываетъ

 

по

 

рукамъ

 

всю

 

семью,

 

о

 

немъ

 

горькая

 

ду-

ма

 

у

 

отца,

  

о

   

немъ

   

льются

    

слезы

 

матери.
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А

 

каково

 

бываетъ

 

самому

 

ребенку!

 

Хорошо,

 

если

 

семья

имѣетъ

 

средства,

 

чтобы

 

приставить

 

къ

 

нему

 

особаго

 

человѣ-

ка,

 

который

 

бы

 

кормилъ

 

и

 

поилъ

 

его,

 

ухаживалъ

 

и

 

смот-

рѣлъ

 

за

 

нимъ.

 

А

 

то

 

хоть

 

сади

 

его

 

ва-цѣпь,

 

что

 

и

 

дѣла-

ютъ

 

иные

 

ясестокіе

 

родители.

 

Вѣдь,

 

безумный

 

не

 

сознаетъ

того,

 

что

 

онъ

 

дѣлаетъ.

 

Онъ

 

можетъ

 

и

 

зажечь

 

домъ,

 

и

 

убить

человѣка,

 

и

 

причинить

  

вредъ

 

себѣ

  

самому —

Поэтому,

 

какъ

 

ни

 

дорого

 

свое

 

дитя

 

любящимъ

 

родите-

лямъ,

 

даже

 

и

 

они,

 

если

 

не

 

богаты,

 

стараются

 

отдать

 

тако-

го

 

ребенка

 

на

 

попеченіе

 

добрыхъ

 

людей,

 

которые

 

поставили

себѣ

 

въ

 

уходѣ

 

за

 

несчастными

 

дѣтьми

 

цѣль

 

жизни

 

и

 

средство

спасенія.

 

Нечего

 

и

 

говорить

 

о

 

семьяхъ

 

несостоятельныхъ:

для

 

нихъ

 

истинное

 

счастіе

 

—

 

помѣстить

 

больное

 

дитя

 

подъ

вѣрный,

 

заботливый

  

призоръ.

Къ

 

сожалѣнію.

 

до

 

недавпяго

 

времени

 

въ

 

Россіи

 

почти

не

 

было

 

такихъ

 

учрежденій,

 

въ

 

которыя

 

бы

 

принимали

дѣтей

 

безумныхъ

 

и

 

ирипадочныхь

 

для

 

ухода

 

за

 

ними,

 

лѣ-

ченія

 

ихъ

 

и

 

возмояшаго

 

обученія

 

молитвамъ,

 

грамотѣ

 

и

реыесламъ.

 

Сама

 

Царица

 

Небесная,

 

наконецъ,

 

призрѣла

Своимъ

 

милостивымъ

 

взоромъ

 

на

 

этихъ

 

несчастныхъ

 

дѣтей

и

 

чудомъ

 

исцѣленія

 

одного

 

изъ

 

нихъ

 

обратила

 

на

 

нихъ

вниманіе

 

всего

  

русскаго

  

народа.

Въ

 

1890

 

году

 

3-го

 

декабря,

 

вмѣсгѣ

 

съ

 

сонмомъ

 

свя-

тыхъ,

 

явилась

 

Она,

 

Владычица

 

наша,

 

умиравшему

 

припа-

дочному

 

отроку

 

Николаю

 

и

 

6-го

 

декабря

 

мгновенно

 

исцѣ-

лила

 

его

 

у

 

своей

 

чудотворной

 

иконы

 

съ

 

копеечками

 

въ

Скорбященской

 

часовнѣ,

 

въ

 

С-Петербургѣ.

 

Покойный

 

архи-

манд

 

ритъ

 

Игнатій,

 

настоятель

 

Сергіевой

 

пустыни,

 

усматривая

въ

 

дивномъ

 

исцѣленіи

 

вразумленіе

 

свыше,

 

первый

 

обратилъ

вниманіе

 

на

 

подобныхъ

 

исцѣленному

 

обездоленныхъ,

 

несчаст-

ныхъ

 

дѣтей,

 

ивъ

 

домѣ,

 

гдѣ

 

было

 

явленіе

 

Царицы

 

Небесной,

основалъ

 

пріютъ

 

для

 

тѣхъ

 

малолѣтнихъ

 

идіотовъ

 

и

 

припа-

дочныхъ,

 

что

 

обречены

   

на

 

всю

 

свою

   

жизнь

 

страдать

 

и

 

бо-
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лѣгъ,

   

и

   

страданія

    

которыхъ

    

можно

   

было

 

хотя

    

немного

смягчить

  

и

 

уменьшить

 

теплымъ

 

уходомъ

 

и

 

нѣжной

 

любовью.

Пріютъ

 

быстро

 

наполнился

 

страдальцами-дѣтьми

 

со

всей

 

Россіи;

 

за

 

ними

 

установленъ

 

заботливый

 

материнскій

уходъ

 

при

 

помощи

 

сестеръ

 

милосердія;

 

подается

 

медицин-

ская

 

помощь;

 

наиболѣе

 

способныхъ

 

изъ

 

нихъ

 

учатъ

 

въ

школѣ.

Вѣсть

 

о

 

пріютѣ

 

разнеслась

 

па

 

всей

 

Россіи,

 

и

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

посыпались

 

просьбы

 

о

 

принятіи

 

больныхъ

 

дѣтей;

число

 

ихъ

 

оказалось

 

такъ

 

велико,

 

что

 

пришлось

 

думать

 

о

расширеніи

 

пріюта,

 

И

 

вотъ,

 

при

 

помощи

 

пожертвованій

 

со

всей

 

Россіи,

 

въ

 

1902

 

г.

 

окончень

 

постройкою

 

и

 

освященъ,

на

 

мЬств

 

пришедшаго

 

въ

 

ветхость

 

пріюга,

 

новый

 

домъ.

 

Но
и

 

онъ

 

полнамъ

 

полояъ

 

дѣтьми

 

несчастнѣйшими.

 

Казна

 

дала

Братству

 

участокъ

 

земли

 

въ

 

Финляндіи

 

и

 

тамъ

 

устроенъ

пріютъ

 

съ

 

церковью,

 

но

 

и

 

въ

 

немъ

 

нѣтъ

 

уже

 

мѣста

 

дія

дѣтей.

 

А

 

ихъ

 

сотни

 

(400

 

дѣгей)

 

жіугь

 

своэй

 

очереди.

Братство

 

стало

 

думать

 

объ

 

открытіи

 

своихъ

 

отдѣлепій

 

въ

провинціи,

 

и

 

одно

 

такое

 

отдѣленіе

 

съ

 

пріютомъ

 

для

 

дѣтей

уже

 

и

 

открыто

 

въ

 

г.

 

Курскѣ.

 

И

 

тамъ

 

нѣтъ

 

недостатка

 

въ

несчастныхъ

 

дѣтяхъ.

 

Если

 

бы

 

открыть

 

такія

 

отдѣленія

 

по

всѣмъ

 

главнымъ

 

городамъ

 

нашей

 

родины,

 

то

 

и

 

они

 

не

 

оста"

лись

 

бы

 

безъ

 

жителей—бѣдныхъ

 

дѣтокъ,

 

который

 

сами

 

чув-

ствовали-бы

 

себя

 

покойно

 

въ

 

пріютахъ,

 

за

 

призрѣніе

 

кото-

рыхъ

    

благословляли

 

бы

   

Бога

  

ихъ

 

родители.

1908

 

годъ

 

ознаменовался

 

по

 

милости

 

Божіей

 

ечастли-

вымъ

 

событіемъ

 

въ

 

исторіи

 

Братства.

 

Его

 

приняла

 

подъ

свое

 

высокое

 

материнское

 

попеченіе

 

Сама

 

Государыня

 

Импе-

ратрица

 

Александра

 

Ѳеодоровна.

 

Государь

 

и

 

Государыня

лично

 

посѣтили

 

цріютъ

 

Царицы

 

Небесной;

 

осмотрѣли

его

 

во

 

свѣхъ

 

подробностяхъ,

 

обласкали

 

дѣтокъ,

 

и

 

Царица

прислала

 

имъ

 

игрушки.

 

Овятѣйшій

   

Синодъ

   

еще

 

ранѣе

 

раз-
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рѣшилъ

 

производить

 

ежегодно,

 

по

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

Россіи,

сборъ

 

въ

 

пользу

 

Братства,

 

чѣмъ

 

привлекъ

 

къ

 

его

 

святому

дѣлу

 

вниманіе

 

и

 

сочувствіе

 

всего

 

народа

 

русскаго.

Нынѣ

 

у

 

Братства,

 

кромѣ

 

заботы

 

о

 

расширеніи

 

дѣла

призрѣнія

 

несчастныхъ

 

дѣтей

 

по

 

всей

 

Россіи,

 

есть

 

насущ-

ная

 

потребность—расширить

 

лріютъ

 

въ

 

Петербургѣ,

 

построй-

кою

 

рядомъ

 

съ

 

'нимъ,

 

на

 

свободномъ

 

участкѣ

 

земли,

 

новаго

каменнаго

 

дома

 

съ

 

церковью,

 

алтарь

 

которой

 

останется

 

на

томъ

 

самомт

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

было

 

явленіе

 

больному

 

отроку

 

Ни-
колаю

 

Царицы

  

Небесной

 

со

 

Святыми.

Совѣтъ

 

Братства

 

во

 

имя

 

Царицы

 

Небесной

 

обращается

ко

 

всѣмъ

 

добрымъ

 

людямъ

 

съ

 

усердною

 

просьбою — помочь

несчастнѣйшимъ

 

дѣтямъ,

 

лишеннымъ

 

разума,

 

припадочнымъ

и

 

калѣкамъ,

 

призрѣваемымъ

 

въ

 

пріютѣ

 

Царицы

 

Небесной,
давъ

 

возможность

 

расширить

 

его

 

для

 

помѣщенія

 

возможно

болыпаго

 

числа

 

ихъ.

 

Они

 

стучатся

 

въ

 

двери

 

пріюта,

 

но

 

онъ

не

 

можетъ

 

принять

 

ихъ—некуда,

 

въ

 

немъ

 

заняты

 

всѣ

 

койки,

каждый

 

стулъ.

Въ

 

неделю

 

Крестопоклонную

 

Великаго

 

поста,

 

нынѣ

съ

 

вечера

 

28

 

февраля

 

по

 

7

 

марта,

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

Рос-
сіи

 

раздастся

 

устами

 

пастырей,

 

вопль

 

несчастныхъ

 

идіотовъ,

припадочныхъ

 

и

 

калѣкъ

 

дѣтскаго

 

возраста

 

о

 

помощи.

 

Не

закройте

 

ушей

 

вашихъ,

 

братіе,

 

услышьте

 

этотъ

 

вопль

 

несчаст-

ныхъ

 

и

 

помогите..-,

   

о,

  

помогите

 

имъ!

Собранная

 

въ

 

церквахъ

 

^'въ

 

недѣлю

 

Крестопоклонную

(въ

 

нынѣшнемъ

 

1 904

 

г.

 

съ

 

вечера

 

28

 

февраля

 

по

 

7

 

марта)
деньги

 

просятъ

 

посылать

 

чрезъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

въ

 

мѣ-

стныя

 

Духовныя

 

Консисторіи.

Пожертвованія

 

просятъ

 

присылать

 

и

 

прямо— въ

 

Со-
вѣтъ

 

Братства

 

во

 

имя

 

Царицы

 

Небесной—

 

С.-Летербургъ,
Б.

 

Бѣлозерская

 

улица,

 

домъ

 

№

 

1.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ-

■

 

.

 

Вызовъ

 

нъ

 

торгамъ.

Строительный

 

номптетъ

 

по

 

постройкѣ

 

церкви

 

прп

 

де-

ревне

 

Ягулѣ,

 

Завьяловскэй

 

волости,

 

Сараиульскаю

 

уѣзда,

спмъ

 

объавляетъ,

 

что

 

15-го

 

будущаго

 

марта,

 

въ

 

засѣданін

комитета,

 

въ

 

Ижевскомъ

 

заводѣ

 

имѣютъ

 

быть

 

торги

 

на

 

от-

дачу

 

кладки

 

каменной

 

церкви

 

при

 

означенной

 

дереввѣ.

 

Лица,
занпмающіяся

 

подрядными

 

'

 

работами,

 

спмъ

 

приглашаются

явиться

 

на

 

торги

 

съ

 

надлежащими

 

документами

 

и

 

устано-

вленными

 

залогами

 

въ

 

означенвое

 

число

 

къ

 

12

 

часамъ

  

дня.
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Попечительства

 

Им-

ператрицы

 

Маріи

 

Александровы

 

о

 

слѣпыхъ.— Воззвааіе. —Объявленіе.

Редакторъ

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

En.

 

Вѣдомостей

 

И.

 

Борзецовскій .

Вятка.

 

Тиио-литогр.

  

Шкляевой,

 

бывшая

  

Маишеева.
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ОТДЪЛЪ

 

НШФФИЩАЛЬНЬШ.

Что

 

дѣлать

 

священнику

 

для

 

возвышенія

 

религі-
озно-нравственнаго

 

уровня

 

въ

 

своешіъ

 

приходѣ?

 

1}

Въ

 

наши

 

дни

 

и

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ

 

совершается

 

одно

 

изъ

саыыхъ

 

печальныхъ

 

явленій

 

времени —упадокъ

 

приходской

жизни.

 

Объ

 

этомъ

 

можно

 

только

 

пожалѣть,

 

какихъ

 

бы

 

кто

убѣжденій

 

ни

 

держался-

 

Думается,

 

никто

 

не

 

станетъ

 

спорить,

что

 

духовное

 

воспитаніе

 

массъ,

 

насаждение

 

въ

 

нихъ

 

выс-

шихъ

    

религіозно-нравственныхъ

   

началъ — дѣло

    

полезное

 

и

')

 

Настоящая

 

с.атья,

 

заимствованная

 

нами

 

нзъ

 

Орловский

 

Епарх.
Ведомостей,

 

несомнѣнно

 

будетъ

 

прочитана

 

читателями

 

и

 

нашихъ

 

Епарх.
Вѣдомостѳй

 

съ

 

глубокпмъ

 

иптересомъ

 

и

 

сааимъ

 

добрымъ

 

чувствоиъ,

 

ка&ъ

продиктованная

 

единственно

 

любовью

 

къ

 

духовенству

 

и

 

горячимъ

 

желаві-
емъ

 

видѣть

 

его

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

достойныаъ

 

носптслемъ

 

своего

 

святѣпшаго

въ

 

mjit

 

званія,— Не

 

можемъ

 

не

 

замѣгнть

 

лишь

 

еще

 

по

 

поводу

 

этой

 

статьи,

что

 

нарисованная

 

въ

 

первой

 

ея

 

части

 

картина

 

упадка

 

современной

 

цер-

ковно

 

прнходскаіі

 

жизни,

 

упадка

 

въ

 

духовенствѣ

   

вѣры

    

въ

 

дъло

   

священ-
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необходимое.

  

Между

   

тѣмъ

   

ничто

 

не

 

агожеть

 

сравниться1

 

въ-

этомъ

 

отношеніи

   

съ

 

благотворнымъ

 

воздѣйствіемъ

 

правильно

поставленной

    

приходской

 

жизни.

     

Не

 

иное

 

что,

    

а

 

именно

церковный

 

приходъ

   

воспитывалъ

 

исторически

    

наши

  

народ-

ныя

 

массы.

  

А

 

въ

 

наши

 

дни

 

доброе

 

вліяніе

 

прихода

 

все

 

бо-

лѣе

 

и

 

болѣе

 

количественно

    

и

  

качественно

    

ограничивается.

Приходъ

    

распадается,

 

если

    

такъ

 

можно

   

выразиться,

   

„во

главѣ

 

и

 

членахъ",

    

Въ

 

духовенствѣ

    

слышится

 

какое-то

 

не-

довольство

 

своимъ

 

положеніемъ,

 

жалобы

 

на

 

трудность

 

и

 

без-

плодность

 

служенія

 

священника.

   

Сплошь

 

и

 

рядомъ

 

слышишь

замѣчанія:

  

„Работалъ

   

много,

  

да

 

развѣ

 

можно

   

теперь

 

сдѣ-

лать

 

что

 

нибудь

  

въ

 

положеніи

  

священника?"

 

Нѣтъ

 

вѣры

 

въ

свое

 

дѣло.

 

Задача

   

религіозно-нравственнаго

   

воздѣйствія

 

на

приходъ

 

кажется

 

почти

 

неисполнимой

  

и

 

маловѣроятной.

  

За-

паса

 

энергіи

 

хватаетъ

   

обыкновенно

 

на

 

очень

 

короткое

 

вре-

мя,

 

a

 

затѣмъ

 

наступаешь

 

долгій

 

періодъ

 

утомленія

 

и

   

равно-

душія-

 

Только

    

кое-гдѣ

 

подобно

 

свѣтлымъ

    

точкамъ

 

выделя-

ются

 

отдѣльные

   

труженики,

    

не

  

утратившіе

    

своей

 

вѣры

  

и

неустанно

    

работающіе.

   

Современное

   

духовное

    

юношество

усиленно

 

бѣжитъ

   

отъ

   

священства,

    

и

 

это

 

явленіе

    

съ

 

каж-

дымъ

 

годомъ

   

увеличивается.

    

Отъ

  

чего

 

оно

 

зависитъ?

  

Намъ

думается,

 

что,

 

помимо

   

естественнаго

 

сознанія

 

своей

 

юноше-

ской

 

незрѣлости,

  

стремленія

 

къ

 

дальнѣйшему

 

образованію

 

и

ства,

 

а

 

въ

 

пасомыхъ

 

отчужденія

 

отъ

 

Церкви

 

я

 

ея

 

служителей,

 

представля-

ете

 

несомнѣпно,

 

слишкомъ

 

сильное

 

сгущеніе

 

темныхъ

 

красокъ;

 

по

 

крайней
ыѣрѣ

 

мы

 

смѣло

 

можѳмъ

 

это

 

сказать

 

по

 

отношѳнію

 

къ

 

нашей

 

епархіи,

 

гдѣ,

благодареніе

 

Богу,

 

и

 

духовенство

 

и

 

подрастающее

 

духовное

 

юношество

 

въ

зиачительнѣйшей

 

своей

 

части

 

глубоко

 

вѣритъ

 

въ

 

высоту

 

пастырскаго

 

слу-

жѳнія

 

и

 

его

 

плодотворность,

 

и

 

пасомые

 

съ

 

довѣріемъ

 

относятся

 

къ

 

слову

своего

 

добраго

 

пастыря

 

и

 

храмы

 

Божіи

 

не

 

пустуютъ.

 

Но

 

воздавая

 

за

 

сіѳ

послѣднее

 

благодарѳніѳ

 

Богу,

 

наше

 

духовенство

 

съ

 

тѣмъ

 

болыппыъ

 

н

 

не-

ослабнымъ

 

рвѳніемъ

 

должно

 

всѣми

 

мѣраыи

 

хранить

 

эти

 

дорогія

 

свойства

души

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

и

 

въ

 

полной

 

мѣрѣ

 

пользоваться

 

всѣми

 

данными

ему

 

средствами

 

для

 

религіозно-нравствѳннаго

 

воздѣйствія

 

на

 

паству,

 

о

которыхъ

 

авторъ

 

настоящей

 

статьи

 

подробно

 

говоригъ

 

во

 

второй

 

ея

 

по-

ловине.

                                                                                     

Ред.
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т.

 

п.,

 

самымъ

 

существеннымъ

 

мотивомъ

 

здѣсь

 

служить

 

то

же

 

скрытое

 

невѣріе

 

къ

 

дѣло

 

священника.

 

Въ

 

полезности,

напр

 

,

 

земскаго

 

дѣла

 

не

 

сомнѣваются

 

и

 

охотно

 

идутъ

 

на

службу

 

врачами,

 

техниками,

 

учителями

 

и

 

проч., —въ

 

пас-

тырскую

 

же

 

деятельность

 

не

 

вѣрятъ

 

и

 

уклоняются

 

отъ

 

нея.

Не

 

меньше

 

тревожныхъ

 

признаковъ

 

наблюдается

 

и

 

въ

настроены

 

пасомыхъ.

 

Все

 

сизьнѣе

 

и

 

сильнѣе

 

выростаетъ

какое-то

 

отчужденіе

 

отъ

 

Церкви

 

и

 

ея

 

служителей.

 

Мы

 

не

говоримъ

 

уже

 

о

 

городскихъ

 

приходахъ,

 

гдѣ,

 

благодаря

 

раз-

нородности

 

приходскаго

 

состава

 

и

 

другимъ

 

причинамъ,

 

труд-

ность

 

пастырскаго

 

вліянія

 

естественно

 

увеличивается;

 

то

 

же

явленіе

 

не

 

въ

 

меньшей

 

степени

 

замѣчается

 

и

 

въ

 

сельскихъ

приходахъ.

 

Нравственный

 

авторитетъ

 

духовенства

 

подорванъ.

То

 

и

 

дѣло

 

между

 

пастыремъ

 

и

 

пасомыми

 

возникаютъ

 

взаим-

ный

 

недоразумѣнія,

 

пишутся

 

частыя

 

жалобы

 

и

 

доносы

 

на

священниковъ,

 

гдѣ

 

они

 

обвиняются

 

въ

 

разнообразныхъ

 

пре-

ступленіяхъ.

 

Довѣрія

 

къ

 

пастырскому

 

слову

 

нѣтъ.

 

Повсе-
местно

 

увеличивается,

 

напр.,

 

сектантство — явленіе

 

характер-

ное

 

прежде

 

всего

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

оно

 

служитъ

 

по-

казателемъ

 

недовѣрія

 

къ

 

православной

 

Церкви

 

и

 

ея

 

пасты-

рямъ.

 

И

 

замечательно,

 

что

 

всѣ

 

вновь

 

возникающія

 

или

широко

 

распространяющіяся

 

секты

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

носятъ

 

раціоналистическій

 

характеръ:

 

сектанты

 

прежде

 

всего

направляютъ

 

свои

 

удары

 

противъ

 

церковной

 

іерархіи.

 

Иногда

подобный

 

секты

 

появляются,

 

такъ

 

сказать,

 

самопроизвольно,

безъ

 

всякаго

 

видимаго

 

повода.

 

Равнодушіе

 

къ

 

Церкви

 

про-

крадывается

 

даже

 

въ

 

самую

 

дорогую

 

для

 

народнаго

 

сердца

область — въ

 

Богослуженіе.

 

Храмы

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

пустуютъ,

особенно

 

въ

 

тѣхъ

 

селахъ,

 

гдѣ

 

есть

 

базары.

 

Пишущему

 

эти

строки

 

приходилось

 

знакомиться

 

съ

 

церковными

 

лѣтопися-

ми,

 

и

 

всѣ

 

священники-лѣтописцы

 

въ

 

одинъ

 

голосъ

 

подтвер-

ждаютъ

 

это.

Гдѣ

    

же

 

причины

 

столь

    

нечальныхъ

 

явленій?

   

Откуда



—

 

208

 

-

проистекаетъ

 

этотъ

 

упадовъ

 

церковно-

 

приходской

 

жизни,

недовольство

 

однихъ

 

и

 

отчужденіе

 

другихъ?

 

Причины

 

яти

многочисленны

 

и

 

разнообразны,

 

и

 

многія

 

изъ

 

нихъ

 

пмѣютъ

свою

 

длинную

 

истсрію.

 

Указываютъ

 

и

 

на

 

недостатки

 

совре-

менна™

 

церковнаго

 

управления,

 

и

 

на

 

узко-сословпый

 

ха-

рактеръ

 

духовенства,

 

на

 

способъ

 

его

 

обезпечечія.

 

на

 

недо-

статочность

 

пастырской

 

подготовки

 

въ

 

духовныхъ

 

школахъ,

наконецъ

 

на

 

неустойчивость

 

частной

 

и

 

личной

 

жизни

 

ду-

ховенства

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.;

 

указываютъ

 

причипы

 

болѣе

 

обща

 

го

свойства,

 

какъ

 

напр.

 

направленіе

 

современнаго

 

образования,
преобладающіе

 

интересы

 

общества,

 

весь

 

вообще

 

строп

 

го-

сподствующей

 

культуры

 

и

 

под.

 

Мы

 

не

 

отрицаемъ

 

справед-

ливости

 

всѣхъ

 

этихъ

 

указаній

 

и

 

вовсе

 

не

 

думаемъ,

 

чтибы

соотвѣтствующія

 

реформы

 

не

 

принесли

 

своихъ

 

добрыхъ

 

пло-

довъ.

 

1 )

 

Но

 

въ

 

настоящей

 

замѣткѣ

 

мы

 

хотѣли

 

бы

 

коснуться

другой

 

стороны

 

дѣла

 

и

 

спросить:

 

неужели,

 

въ

 

ожиданіи

коренныхъ

 

реформъ

 

и

 

столь

 

же

 

коренныхъ

 

благихъ

 

послѣд-

ствій,

 

нужно

 

безсильно

 

опустить

 

руки?

 

Неужели

 

нельзя

 

ни-

чего

 

сдѣлать

 

истинно

 

плодотворнаго

 

для

 

приходскаго

 

дѣла

и

 

при

 

вастоящемъ

 

положеніи

 

вещей?

 

Борьбы

 

съ

 

разнаго

рода

 

трудностями

 

Церкви

 

всегда

 

приходилось

 

выносить

 

мно-

го,

 

по

 

никогда

 

въ

 

ней

 

не

 

исчезала

 

вѣра

 

въ

 

торжество

 

и

правоту

 

своего

 

дѣла.

 

Не

 

думается,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

настоящее

время

 

была

 

совершенно

 

потеряна

 

почва

 

для

 

плодотворной

дѣятельности

 

приходскаго

 

священника.

 

Тяготѣніе

 

къ

 

Церк-

ви,

 

духовная

 

жажда

 

не

 

исчезли

 

окончательно

 

и

 

сейчасъ

 

какъ

')

 

Нужно

 

замѣтвть,

 

что

 

вопросъ

 

о

 

„возрождѳвіи

 

прихода"

 

въ

 

послѣд-

пеѳ

 

время

 

замѣтяо

 

ожинилсн.

 

И

 

въ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтсвихъ

 

періодиче-

скихъ

 

изданіяхъ

 

появился

 

целый

 

рядъ

 

статей,

 

изслѣдующихъ

 

э^отъ

вопросъ

 

съ

 

различннхъ

 

сторопъ— исторической,

 

канонической,

 

государ-

ственной,

 

церковно-общественпой;

 

въ

 

этихъ

 

статьяхъ

 

читатели

 

ьайдутъ

для

 

себя

 

отвѣтъ

 

и

 

о

 

желатѳльныхъ

 

роформахъ

 

въ

 

приходской

 

жизни

 

и

о

 

прнчинахъ

 

ея

 

упадка.

 

Оживленію

 

интереса

 

къ

 

вопросу

 

о

 

приходѣ

 

осо_

бенно

 

содействовали

 

труды

 

г.

 

Майкова,

 

вызвавшіѳ,

 

ио

 

замѣчанію

 

проф.

Заозерскаго,

 

цѣлую

 

литературу

 

("Богослов.

 

Вѣст.

 

1903

 

г.

 

ноябрь,

 

стр.

 

375>
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среди

 

интеллигентнаго

 

общества,

 

такъ

 

и

 

простого

 

народа.

Достаточно

 

выдѣлиться

 

одному—

 

двумъ

 

служителямъ

 

Церкви,

убѣжденно

 

исповѣдующимъ

 

ея

 

вѣру

 

и

 

ученіе, —къ

 

нимъ

 

сей-

часъ

 

же

 

начннаютъ

 

стекаться

 

духовно

 

жаждугощіе

 

и

 

сейчасъ

же

 

ихъ

 

авторитета

 

поднимается

 

до

 

самой

 

высокой

 

степени.

Среди

 

же

 

простого

 

народа

 

любовь

 

къ

 

Церкви

 

собственно

никогда

 

не

 

исчезаетъ,

 

но

 

лишь

 

отклоняется

 

въ

 

неправиль-

ное

 

русло,

 

выражаясь

 

хотя

 

бы,

 

напр.,

 

въ

 

томъ

 

же

 

сектант-

ствѣ.

 

Вотъ

 

голосъ

 

одного

 

свѣтскаго

 

наблюдателя

 

(Л.

 

Л.

Толстого):

„Тогда

 

на

 

голодовкѣ,

 

въ

 

народной

 

столовой,

 

я

 

понялъ

силу

 

и

 

могущество

 

нашей

 

Церкви,

 

ея

 

деятельность

 

и

 

зна-

ченіе,

 

понялъ,

 

до

 

какой

 

степени

 

народъ

 

слитъ

 

съ

 

ней.

 

Въ

столовыхъ

 

пѣли

 

ее

 

такимъ

 

горячимъ

 

чувствомъ,'

 

съ

 

такой

осмысленностью

 

произнося

 

слова

 

молитвы,

 

съ

 

такой

 

любовью

къ

 

этимъ

 

молитвамъ

 

и

 

значенью

 

ихъ,

 

что

 

нельзя

 

было

 

не

умилиться

 

и

 

не

 

прійти

 

въ

 

одно

 

настроеніе

 

съ

 

пѣвшей

 

вок-

ругъ

 

тебя

 

крестьянской

 

толпой?

 

Вельзя

 

было

 

не

 

увидать

того,

 

что

 

я

 

раньше

 

не

 

видѣлъ

 

и

 

не

 

хотѣлъ

 

видѣть..,.

 

Да,
я

 

понялъ

 

многое,

 

многое

 

откинулъ

 

и

 

многое

 

принялъ

 

для

себя

 

въ

 

тѣ

 

дни

 

пребыванія

 

моего

 

среди

 

народа,

 

и

 

я

 

благо-

даренъ

 

этимт

 

людямъ,

 

съ

 

простой

 

и

 

теплой

 

вѣрой

 

стояв-

щимъ

 

вокругъ

 

меня.

 

Говорятъ,

 

что

 

вѣра

 

нашего

 

народа

 

—

вѣра

 

только

 

внѣшняя.

 

Говорятъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

знаетъ

 

самъ,

во

 

что

 

вѣруетъ.

 

Это

 

неправда-

 

Я

 

самъ

 

видѣлъ

 

ихъ,

 

этихъ

сознательныхъ,

 

глубокихъ

 

христіанъ,

 

густой

 

толпой

 

напол-

нявшихъ

 

убогія

 

православныя

 

церкви;

 

самъ

 

видѣлъ,

 

какъ

они

 

осмысленно

 

слушали

 

и

 

повторяли

 

слова

 

священниковъ

я

 

пѣли

 

дружно

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

любимыя

 

церковныя

 

пѣсни....

Признаться,

 

меня

 

очень

 

поразило

 

все

 

это*.

   

')

Значить,

 

еще

 

можно

 

трудиться

 

пастырю

 

Церкви,

 

не

смущаясь

 

многообразными

    

нападками,

 

не

 

загадывая

 

въ

 

да-

У)

 

Миссіонѳрское

 

Обэзрѣніе,

 

1903

 

іюаь,

 

стр.

 

1527.
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лекое

 

будущее.

 

Нужно

 

только

 

умѣло

 

взяться

 

за

 

приходское

дѣло,

 

обратить

 

въ

 

немъ

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

что

 

действительно

важно

 

и

 

необходимо.

Какъ

 

же

 

сдѣлать

 

это?

 

Какъ

 

поддержать

 

и

 

поднять

нынѣ

 

утрачиваемое

 

вліяніе

 

пастыря

 

на

 

приходъ?

 

Подобный
вопросъ

 

ставился

 

много

 

разъ,

 

столько

 

же

 

на

 

него

 

давалось

самыхъ

 

равличныхъ

 

отвѣтовъ.

 

Въ

 

своей

 

замѣткѣ

 

мы,

 

поэто-

му,

 

не

 

претендуемъ

 

сказать

 

что-либо

 

неслыханное/

 

наша

цѣль

 

-

 

вновь

 

напомнить

 

то,

 

что

 

никогда

 

не

 

слѣдовало

 

бы

забывать

 

и

 

что

 

не

 

всегда

 

и

 

не

 

всѣми

 

по

 

достоинству

 

оце-

нивается.

Какъ

 

на

 

первое

 

и

 

самое

 

могущественное

 

средство

 

па-

стырскаго

 

вліянія

 

мы

 

укажемъ

 

на

 

наше

 

православное

Богослуженіе.

 

Крайне

 

необходимо

 

позаботиться

 

о

 

правиль-

ному

 

истовомъ

 

и,

 

главное,

 

уставномъ,

 

его

 

исполненіи.

Храмъ

 

издавна

 

былъ

 

единственнымъ

 

училищемъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

нашъ

 

народъ

 

получалъ

 

христіанское

 

воспитаніе,

 

а

 

воз-

вышенное

 

и

 

глубокое

 

содержапіе

 

церковно-

 

богослужебныхъ

книгъ

 

единственной

 

его

 

духовной

 

нищей.

 

Еще

 

и

 

теперь

 

у

насъ

 

встрѣчаются

 

такіе

 

глухіе

 

уголки,

 

гдѣ

 

простой

 

человѣкъ

только

 

и

 

видитъ

 

свѣта,

 

что

 

въ

 

приходскомъ

 

селѣ,

 

да

 

развѣ

еще

 

въ

 

волости.

 

А

 

перенесите

 

вашъ

 

взоръ

 

вѣка

 

за

 

четыре,

за

 

пять,

 

какія

 

тогда

 

были

 

просвѣтительныя

 

средства

 

для

 

на-

родной

 

массы,

 

кромѣ

 

храма

 

и

 

Богослуженія?

 

Капля

 

за

 

кап-

лей,

 

последовательно

 

и

 

постепенно,

 

самымъ

 

постоянствомъ

своего

 

Богослуженія,

 

приходскій

 

храмъ

 

насаждалъ

 

въ

 

на-

шемъ

 

народе

 

православное

 

ученіе,

 

невольно

 

заставляя

 

за-

учивать

 

церковныя

 

молитвы

 

и

 

пѣснопѣнія

 

и

 

перековывая,

такимъ

 

образомъ,

 

языческую

 

массу

 

въ

 

народъ

 

христіанскій.

Не

 

утратило

 

своего

 

воспитательнаго

 

значенія

 

православно

 

•

христіанское

 

Богослуженіе

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

На

 

это-

обыкновенно

 

какъ-то

 

мало

 

обращаютъ

 

вниманія

 

наши

 

пасты-

ри

 

Церкви,

 

даже

 

трудящіеся

 

и

 

убежденные,

 

стараясь

 

скорѣе
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сделаться

 

чѣмъ-то

 

въ

 

родЬ

 

земскихъ

 

гласныхъ

 

и

 

забывая,

что

 

они

 

прежде

 

всего

 

строители

 

таинъ

 

Божіихъ

 

Необходи-

мо

 

позаботиться,

 

чтобы

 

народъ

 

принималъ

 

возможно

 

болѣе

активное

 

и

 

сознательное

 

участіе

 

въ

 

Ногослуженіи.

 

Духов-

ный

 

богатства

 

Богослуженія

 

такъ

 

неисчерпаемы,

 

что

 

они

 

ни-

когда

 

не

 

оскудѣютъ

 

и

 

всегда

 

будутъ

 

доставлять

 

свѣжее

 

и

 

здо-

ровое

 

духовное

 

нитаніе.

 

Не

 

нужно

 

давать

 

святыни

 

псамъ

 

(Мѳ.

7,

 

6),

 

но

 

нашъ

 

народъ

 

не

 

настолько

 

еще

 

извратилъ

 

свое

религіозное

 

чувство,

 

чтобы

 

наивно

 

глумиться

 

надъ

 

сокро-

вищами

 

христіанскаго

 

Вогослуженія.

 

Пусть

 

церковное

 

чте-

ніе

 

будетъ

 

возможно

 

более

 

совершенньтмъ,

 

внятнымъ

 

и

 

до-

ступным

 

ъ, —приходскіе

 

пастыри

 

должны

 

всемерно

 

объ

 

этомъ

позаботиться:

 

этимъ

 

путемъ

 

прнвьютъ

 

народу

 

христіанское

чувство.

 

Читать

 

св.

 

Писаніе

 

и

 

богослужебный

 

книги

 

можно,

конечно,

 

и

 

дома,

 

но

 

въ

 

храмъ

 

вѣрующіе

 

идутъ

 

съ

 

особымъ

настроеніемъ:

 

ничто

 

такъ

 

не

 

располагаетъ

 

къ

 

сосредоточен-

ности,

 

серьезности

 

и

 

вдумчивости,

 

какъ

 

обстановка

 

храма.

Не

 

менѣе

 

важно,

 

чтобы

 

Богослуженіе

 

было

 

уставнымъ,

 

имѣя

впрочемъ

 

въ

 

виду

 

не

 

столько

 

объемъ

 

тѣхъ

 

или

 

ішыхъ

 

цер-

ковныхъ

 

послѣдованій,

 

сколько

 

установленныя

 

богослужеб-

ный

 

формы.

 

Быть

 

можетъ,

 

житейскихъ

 

ради

 

нуждъ,

 

прихо-

дится

 

иногда

 

допускать

 

сокращенія

 

въ

 

положенномъ

 

чине,

но

 

самый

 

способъ

 

совершенія

 

Богослуженія,

 

напр.,

 

въ

 

ха-

рактере

 

чтенія

 

и

 

нѣнія,

 

въ

 

порядкѣ,

 

во

 

времени

 

священно-

дѣйствій,

 

должны

 

быть

 

неприкосновенными.

 

Въ

 

церковномъ

Уставѣ

 

сосредоточена

 

вековая

 

мудрость

 

Церкви.

 

Типиконъ

несомненно

 

выросъ

 

на

 

монастырской

 

почве

 

и

 

носитъ

 

аске-

тически

 

отпечатокъ-

 

Но

 

аскетизмъ,

 

поскольку

 

онъ

 

въ

 

своей

основѣ

 

является

 

выраженіемъ

 

сознанія

 

человѣческой

 

грѣ-

ховности

 

и

 

несовершенства,

 

есть

 

элемента

 

общечеловѣческій,

и

 

поэтому

 

надлежащему

 

развитію

 

его

 

нужно

 

лишь

 

содей-

ствовать.

 

Онъ—главное

 

орудіе

 

христіанскаго

 

воспитанія

 

въ

противовѣсъ

   

гордой

 

мудрости

   

міра

   

Между

 

темь,

 

кажется,
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нельзя

 

открыть

 

болѣе

 

совергаенныхъ

 

средствъ

 

внѣшней

 

и

внутренней

 

дисциплины

 

духа,

 

чемъ

 

тѣ,

 

которыя

 

указывают-

ся

 

въ

 

церковномъ

 

Уставѣ.

Столько

 

же

 

и

 

даже

    

более

 

насущную

 

обязанность

 

при-

ходскаго

    

священника

   

составляетъ

    

забота

    

о

    

правильной

постановке

    

церковнаго

    

пѣнія.

     

Тѣ

 

священники,

    

которые

стараются

 

объ

    

устройствѣ

 

церковнаго

 

хора,

    

a

 

тѣмъ

 

болѣе

о

 

введеніи

 

(гдѣ

 

это

 

можно)

    

общенароднаго

 

пѣнія,

  

заслужи-

ваюсь

 

высшей

 

похвалы.

 

Ничто

 

такъ

 

не

   

способствуетъ

 

люд-

скому

 

объединенію,

 

возбужденію

 

чувства

  

солидарности,

 

мас-

соваго

 

одушевленія,

 

какъ

 

общее

 

пѣніе-

 

Всѣ

 

народы

  

имеютъ

свои

 

національные

 

гимны,

    

всѣ

 

народныя

 

движенія

  

выража-

ются

 

въ

 

соотвѣтствующемъ

 

пеніи.

  

На

 

этой

 

же

 

психологиче-

ской

 

почве

 

выросла

 

и

 

церковная

 

гимнографія.

 

Во

 

все

 

времена

существованія

 

Церкви

 

христіанское

 

Богослуженіе

 

являлось

 

и

является

 

главнымъ

 

источникомъ,

 

изъ

 

котораго

 

вѣрующіѳ

 

по-

черпаютъ

 

сознаніе

 

своего

    

единства

 

и

 

братства,

  

призывъ

 

къ

дальнѣйшему

 

утвержденію

    

въ

 

верѣ.

 

Да

 

будетъ

 

же

 

памятно

пастырю,

 

какое

 

могучее

 

средство

 

для

 

религіозно-нравственна-
го

 

воздѣйствія

 

имѣетъ

   

онъ

   

въ

 

хорошемъ

 

церковномъ

 

хорѣ,

a

 

тѣмъ

 

более — повторяемъ — въ

 

общенародномъ

 

пеніи.

  

При-

ходилось

 

слышать

 

отъ

 

одного

 

западно-русса,

 

близко

 

стояща

 

-

го

 

къ

 

простому

   

народу,

 

о

 

томъ,

    

съ

 

какимъ

 

одушевленіемъ

и

 

любовью

    

до

 

сихъ

 

поръ

 

поютъ

    

тамъ

 

мѣстные

    

духовные

стихи 1 ).

 

И

 

въ

 

результатѣ

 

преданность

 

православію

 

и

 

религі-

озная

    

настроенность

    

тамъ

    

развиты

 

сильнѣе,

    

чемъ

 

среди

населенія,

  

напр.,

 

центральной

 

полосы.

 

Стихи

 

эти

 

не

 

народ-

наго,

    

а

 

искусственнаго

 

происхожденія.

    

Значить,

 

были

 

не-

извѣстные

 

труженики,

   

которые

    

составляли

   

ихъ

 

и

 

обучали

имъ

 

народъ,

 

—почему

   

же

 

теперь

 

такъ

 

мало

   

находится

 

по-

дражателей?

'J

 

Въ

   

настоящее

  

время

   

стихи

   

эти

 

собраны

 

и

 

изданы

   

отъ

 

имени

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Стнодѣ

 

въ

 

т.

 

наз.

 

„Богогіасникѣ".
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Другое

 

средство — опять

 

не

 

новое— церковная

 

проповѣдь.

Въ

 

древней

 

Церкви

 

она

 

была

 

необходимой

 

составной

 

частью

Богослуженія.

 

Это

 

было

 

т.

 

ск.

 

живое

 

слово

 

о

 

вѣчныхъ

 

исти-

нахъ

 

христіанства,

 

примѣпеніе

 

неизмѣнныхъ

 

сокровищъ

Церкви

 

къ

 

ежедневно

 

меняющимся

 

нотребностямъ

 

времени.

И

 

во

 

весь

 

періодъ

 

своей

 

канонической

 

деятельности

 

Цер-

ковь

 

всегда

 

тщательно

 

заботилась

 

о

 

поддержаніи

 

церковной

проповѣди,

 

Въ

 

Русской

 

Церкви,

 

въ

 

силу

 

различныхъ

 

небла-

гоиріятныхъ

 

историческихъ

 

условій,

 

она

 

замерла,

 

какъ

 

из-

вестно,

 

въ

 

самомъ

 

начале.

 

Впослѣдствіи

 

предпринимался

длинный

 

рядъ

 

оффиціальныхъ

 

и

 

неоффиціальныхъ

 

усилій

въ

 

ея

 

возобновленію,

 

но

 

всѣ

 

они

 

мало

 

имѣіи

 

успѣха.

 

Не-

чего

 

скрывать,

 

что

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

мпогіе

 

священ- 1

ники

 

тяготятся

 

своею

 

учительною

 

обязанностью;

 

большин-

ство

 

относится

 

къ

 

проповѣдямъ,

 

какъ

 

къ

 

казенной

 

необхо-

димости

 

п

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ

 

довольствуется

 

печатными

образцами.

 

А

 

между

 

темъ

 

такое

 

недовѣріо

 

къ

 

плодотворности

церковной

 

проповѣди — глубокая

 

ошибка.

 

Тело

 

не

 

въ

 

непри-

годности

 

ея,

 

какъ

 

средства

 

религіозно-нравственнаго

 

воздѣй-

ствія,

 

а

 

кое

 

въ

 

чемъ

 

другомъ,

 

о

 

чемъ

 

лучше

 

не

 

говорить.

 

Не-

давно

 

намъ

 

пришлось

 

слышать

 

отъ

 

одного

 

очень

 

ревностнаго

 

и

убежденнаго

 

священника

 

такое

 

сужденіе:

 

„Проповѣдь,

 

гово-

рилъ

 

онъ,

 

все

 

можетъ,

 

только

 

надо

 

умѣть

 

ее

 

поставить.

 

Не

 

нуж-

но

 

многихъ

 

словъ

 

или

 

составленныхъ

 

по

 

казенному

 

образцу

лоученій,

 

—

 

необходимо

 

живое,

 

краткое

 

слово

 

хотя

 

бы

 

о

 

тѣхъ

же

 

христіанскихъ

 

добродвтеляхъ,

 

но

 

съ

 

обязательнымъ

 

при-

мененіемъ

 

къ

 

нуждамъ

 

и

 

состоянію

 

прихода,

 

Каждый

 

свя-

щенникъ,

 

даже

 

мало

 

наблюдательный,

 

если

 

только

 

прослу-

житъ

 

несколько

 

лѣтъ

 

въ

 

одномъ

 

приходе,

 

отлично

 

узнаетъ

все

 

его

 

нужды.

 

И

 

поверьте,

 

такое

 

слово

 

прихожане

 

всегда

выслушаютъ

 

со

 

вниманіемъ,

 

и

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

можно

добиться

 

многаго".

 

Къ

 

этимъ

 

словамъ

 

нечего

 

прибавлять.

Все

 

сомнѣвающіеся

   

въ

 

пользѣ

 

и

 

необходимости

    

церковной
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проповеди,

 

обыкновенно

 

забываютъ

 

то,

 

что

 

авторитета,

 

если

не

 

отдѣльныхъ

 

представителей

 

духовенства,

 

то

 

авторитетъ

Церкви

 

все

 

еще

 

высоко

 

стоитъ

 

въ

 

сознаніи

 

народа.

 

Церков-

ная

 

каѳедра

 

по

 

прежнему

 

считается

 

высшимъ

 

глашатаемъ

истины, — только

 

бы

 

голосъ,

 

раздающейся

 

съ

 

нея,

 

былъ

 

го-

лосомъ

 

искренняго

 

убѣжденія.

 

Врядъ

 

ли

 

могли

 

бы

 

осилить

живое

 

слово

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

 

какія

 

угодно

 

вліянія

 

-

книги,

 

газеты,

 

сектантская

 

и

 

партійная

 

пропаганда

 

и

 

тому

под.

 

Думается,

 

что

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

подавляющемъ

 

своемъ

большинстве

 

нашъ

 

простой

 

человѣкъ

 

скорѣе

 

пойдетъ

 

за

пастыремъ

 

Церкви,

 

чѣмъ

 

за

 

народнымъ

 

демагогомъ.

 

Можно

ли

 

после

   

этого

 

нерадѣть

 

о

 

церковномъ

 

словѣ?

Далее

 

въ

 

рукахъ

 

скященника

 

школа

 

и,

 

главнымъ

 

обра-

зомъ,

 

церковно-приходская.

 

Говорить

 

о

 

пользѣ

 

школы

 

сдела-

лось

 

теперь

 

общимъ

 

мѣстомъ;

 

равнымъ

 

образомъ

 

въ

 

достаточ-

ной

 

степени

 

выяснено

 

и

 

то,

 

какое

 

снеціальное

 

значеніе

имѣетъ

 

школа

 

церковно-приходская.

 

Главное

 

ея

 

отличіе,

напр.

 

отъ

 

земской,

 

не

 

въ

 

объеме

 

и

 

даже

 

ве

 

въ

 

характерѣ

учебныхъ

 

программъ.

 

а

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ея

 

распорядителемъ,

ответственны

 

мъ

 

л

 

и

 

цомъ

 

является

 

приходской

 

священяикъ.

 

Но

какъ

 

и

 

всегда,

 

къ

 

первоначально

 

чистому

 

источнику

 

житей-

ская

 

волны

 

примешали

 

свой

 

мутный

 

илъ.

 

На

 

практике

 

раз-

личіе

 

между

 

школами

 

свелось

 

разве

 

къ

 

различію

 

органовъ

управленія,

 

да

 

къ

 

большей

 

возможности

 

священника

 

„ хозяй-

ничать"

 

въ

 

церковвой

 

школЬ.

 

Иная

 

была

 

мысль

 

законода-

теля.

 

Церковно-приходская

 

школа

 

призывалась

 

быть

 

вспомо-

гательнымъ

 

органомъ

 

приходской

 

церкви.

 

Ириходскій

 

свя-

щенникъ — ея

 

главный

 

распорядитель,

 

который

 

имеетъ

 

право

и

 

долгъ

 

направлять

 

ея

 

теченіе

 

применительно

 

къ

 

общимъ

цЬлямъ

 

местнаго

 

прихода.

 

Не

 

въ

 

томъ

 

особенное

 

значеніе

церковной

 

школы,

 

что

 

въ

 

ней

 

важнейшимъ

 

предметомъ

 

счи-

тается

 

законъ

 

Божій,

 

а

 

вътомъ,

 

что

 

она

 

школа

 

приходская,

призванная

   

служить

   

нуждамъ

    

поместной

   

церкви.

  

НЬкогда
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св.

 

Леонтій,

 

просветитель

 

Гостовскаго

 

края,

 

потерявъ

 

на-

дежду

 

подействовать

 

на

 

взрослыхъ,

 

обратился

 

къ

 

детямъ,

сталъ

 

учить

 

ихъ,

 

и

 

христіанское

 

просвещеніе

 

языческой

массы

 

пошло

 

успешнее.

 

Нечто

 

подобное

 

можетъ

 

случиться

и

 

теперь

 

при

 

ревностномъ

 

отношевіи

 

священника

 

къ

 

школе.

Часто,

 

действительно,

 

трудно

 

бываетъ

 

повліять

 

на

 

взрослое

населевіе

 

прихода,

 

— тогда

 

религіозно-нравственное

 

воздей-

ствіе

 

нужно

 

начать

 

съ

 

детей.

 

И

 

едва

 

ли

 

можно

 

думать,

чтобы

 

20

 

—

 

30

 

летъ

 

настойчивой

 

деятельности,

 

когда

 

въ

 

при-

ходе

 

появится

 

новое

 

поколеніе,

 

выросшее

 

на

 

глазахъ

 

свя-

щенника,

 

пропали

 

совершенно

 

даромъ.

 

Справедливо,

 

что

 

ду-

ша

 

ребенка,

 

по

 

выраженію

 

одного

 

древняго

 

писателя,

 

по-

добна

 

воску

 

(Гомиліи,

 

изв.

 

подъ

 

именемъ

 

св.

 

Климента

 

Рим-

скаго,

 

XYI,

 

10).

 

Духовный

 

міръ

 

дитяти

 

не

 

омраченъ

 

еще

суровыми

 

житейскими

 

требовапіями,

 

которыя

 

сильнее

 

всего

разбиваютъ

 

наши

 

лучшія

 

стремленія

 

и

 

мечты',

 

поэтому

 

дитя

податливее

 

для

 

всего

 

возвышеннаго

 

и

 

благороднаго-

 

А

 

выпе

сенныя

 

изъ

 

детства

 

впечатленія,

 

особенно

 

въ

 

области

 

такъ

называемыхъ

 

симпатическихъ

 

чувствованій,

 

какъ

 

извѣстно,

 

съ

трудомъ

 

исчезаютъ,

 

действуя

 

часто

 

помимо

 

воли.

 

Школа

 

по-

можетъ

 

священнику

 

привить

 

народу

 

необходимые

 

религіозные

навыки,

 

внушить

 

знаніе

 

церковныхъ

 

молитвъ,

 

обычаевъ,

 

no-

можетъ

 

въ

 

устройстве

 

хора

 

и

 

даже

 

общенароднаго

 

пенія.

Само

 

собою

 

ризумеется,

 

что

 

ограничивать

 

свое

 

воздействіе

однеми

 

стенами

 

школы

 

священникъ

 

не

 

можетъ,-

 

необходимо

присоединить

 

заботы

 

о

 

дальнейшемъ

 

просветительномъ

 

влія-

ніи

 

на

 

питомцевъ

 

школы.

 

Будучи

 

одновременно

 

распоряди-

телемъ

 

и

 

школы

 

и

 

прихода,

 

священникъ

 

безъ

 

особеннаго

 

труда

можетъ

 

этого

 

достигнуть.

 

Теперь

 

все

 

больше

 

и

 

больше

 

распро-

страняются

 

народныя

 

чтенія

 

съ

 

теневыми

 

картинами,

 

— дело

хорошее

 

и

 

полезное-

 

Не

 

нужно

 

лишь

 

забывать,

 

что

 

главнымъ

мотивомъ

 

этихъ

 

чтеній

 

не

 

должно

 

быть

 

простое

 

развлечевіе,

на

 

чемъ

 

ныне

 

по

 

преимуществу

 

сосредоточиваютъ

 

вниманіе;
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-

стараются,

 

чтобы

 

чтеніе

 

было

 

весело,

 

занимательно,

 

легко

 

и

пріятно,

 

соединяю™

 

„пріятное

 

съ

 

полезнымъ".

 

Говорить,

 

что

безъ

 

этого

 

чтенія

 

ne

 

будутъ

 

иметь

 

успеха,

 

и

 

на

 

этомъ,

 

напр

 

,

основаніи

 

мпогіе

 

священники

 

безъ

 

должпаго

 

усердія

 

отно-

сятся

 

къ

 

вне-богослужебнымъ

 

собесЬдовапіямъ.

 

Но

 

взрослое

населеніе

 

деревни

 

обыкновенно

 

мало

 

гонится

 

за

 

зрелищами

и

 

увесе.теніями',

 

оно

 

ищетъ

 

более

 

серьезныхъ

 

предаетовъ

 

для

размышленія.

 

Причина

 

неуспЬшности

 

внебогослужебныхъ

собеседованій

 

опять

 

не

 

въ

 

нихъ

 

самихі:

 

тамъ,

 

где

 

они

 

ве-

дутся

 

съ

 

должнымъ

 

пониманіемъ

 

дела,

 

съ

 

усердіемъ

 

и

 

по-

следовательно,

 

они

 

всегда

 

привлекаютъ

 

къ

 

себе

 

слушателей.

Полезно

 

иметь

 

при

 

школе

 

или

 

при

 

церкви

 

приходскую

библіотеку, —при

 

чемъ

 

матеріалъ

 

для

 

чтенія

 

можетъ

 

быть

 

въ

ней

 

и

 

не

 

исключительно

 

религіознымъ.

 

Религія —сгихія

 

руко-

водящая

 

и

 

направляющая,

 

но

 

не

 

исключающая

 

другихъ

здоровыхъ

 

потребностей

 

и

 

влеченій

 

духа-

 

Жизнь

 

больше

всего

 

не

 

терпитъ

 

именно

 

исключительности

 

и

 

односторон-

ностей-

Весьма

 

полезнымъ

 

дѣломъ

 

въ

 

техъ

 

же

 

цвляхъ

 

религі-

озно-нравственнаго

 

воздействія

 

на

 

приходъ

 

можетъ

 

быть

устройство

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствь.

 

Они

 

у

 

насъ

есть

 

при

 

многихъ

 

церквахъ,

 

но

 

благодаря

 

отчасти

 

бедности

сбльскихъ

 

приходовъ,

 

отчасти

 

по

 

другимъ

 

причинамъ,

 

какъ-

то

 

маложизненны

 

и

 

недеятельны.

 

Даже

 

самая

 

задача

 

ихъ

понимается

 

не

 

совсЬмъ

 

правильно.

 

Въ

 

своемъ

 

истинномъ

значеніи

 

церк.-прих.

 

попечительство

 

есть

 

органъ

 

христіан-

ской

 

благотворительности.

 

Съ

 

самыхъ

 

первыхъ

 

временъ

благотворительность

 

считалось

 

важнейшею

 

обязанностію

 

Церк-

ви.

 

Она

 

широко

 

была

 

развита

 

въ

 

апостольское

 

время

(ДЬян.

 

2,

 

45;

 

11,

 

29,

 

1

 

Кор.

 

16,

 

1);

 

на

 

нее

 

указывалъ,

какъ

 

на

 

отличительный

 

признакъ

 

христіанъ.

 

св.

 

Іустинъ

 

Фи-

лософъ

 

въ

 

своей

 

Апологіи.

 

Впоследствіи,

 

напр.

 

при

 

св.

 

Ки-

пріане

 

Карѳагенскомъ,

 

она

 

получила

  

правильную

  

организа-
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-

цію.

 

Известны

 

также

 

заботы

 

св.

 

Василія

 

Великаго

 

о

 

благо-

творительности,

 

устройство

 

имъ

 

странпопріимницъ,

 

больницъ

и

 

проч.

 

Все

 

это

 

дѣлалось

 

во

 

имя

 

заповеди

 

Господней

 

о

милосердіи:

 

даже

 

на

 

Страшномъ

 

суде

 

Господь

 

прежде

 

всего

будетъ

 

судить

 

за

 

неисполненіе

 

дѣлъ

 

милосердія.

 

Вотъ

 

эта

 

то

обязанность

 

заботиться

 

о

 

бедныхъ

 

и

 

неимущихъ

 

братіяхъ

прихода

 

и

 

должна

 

быть

 

главнымъ

 

деломъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

попечительствъ.

 

У

 

насъ

 

же

 

заботы

 

ихъ

 

обычно

 

напра-

влены

 

на

 

другое, — они

 

почти

 

исключительно

 

имеютъ

 

въ

 

ви-

ду

 

благолепіе

 

и

 

украшеніе

 

приходскаго

 

храма.

 

Безспорно,

дело

 

хорошее,

 

темъ

 

более,

 

что

 

оно

 

совершается

 

на

 

добро-

хотный

 

деяпія

 

жертвователей.

 

Но

 

нередко

 

оно

 

принимаетъ

какой

 

то

 

прихотливый

 

характера

 

вместо

 

одного

 

большого

колокола

 

покупаютъ

 

другой

 

—

 

еще

 

болыпій,

 

къ

 

десяткамъ

 

св.

облаченій

 

и

 

сосудовъ

 

прчбавляютъ

 

еще

 

десятокъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

о

 

живыхъ

 

ч.ченахъ

 

Церкви...

 

забываютъ.

 

А

 

между

 

темъ,

если

 

не

 

кто

 

другой,

 

такъ

 

священникъ

 

долженъ

 

знать,

 

какое

место

 

занимаетъ

 

въ

 

строе

 

Церкви

 

благотворительность.

 

Его

дело

 

—

 

направить

 

последнюю

 

въ

 

настоящее

 

русло.

 

Почему,
въ

 

самомъ

 

дѣлѣ-

 

церк.-прих.

 

попечительствамъ

 

не

 

заботиться

о

 

техъ

 

же

 

богадвльняхъ,

 

пріютахъ

 

больницахъ,

 

какъ

 

это

было

 

при

 

св.

 

Василіи

 

Великомъ?

 

Почему

 

эта

 

исконная

 

обя-

занность

 

Церкви

 

все

 

более

 

и

 

более

 

отходить

 

къ

 

светскимъ

учрежденіямъ

 

(напр.

 

зеыствамъ)

 

и

 

принимаетъ

 

чуждый

 

Церк-

ви

 

характеръ?

 

Какую

 

незаменимую

 

услугу

 

делу

 

Церкви

могли

 

бы

 

оказать

 

те

 

же

 

приходскія

 

попечительства,

 

напр.,

въ

 

дни

 

народныхъ

 

бедствій

 

—

 

при

 

голодовкахъ,

 

недородахъ,

пожарахъ

 

и

 

т.

 

п

 

!

 

Можетъ

 

быть

 

въ

 

иныхъ

 

случаяхъ

 

тогда

не

 

было

 

бы

 

нужды

 

прихожанамъ

 

искать

 

заработка

 

на

 

сто-

роне,

 

бежать

 

въ

 

города,

 

на

 

фабрики

 

съ

 

ихъ

 

крайне

 

ги-

бельной

 

въ

 

духовномъ

 

отношеніи

 

атмосферой.

 

Мы

 

уверены,

что

 

при

 

наличности

 

такихъ

 

условій

 

многіе

 

опять

 

сказали

 

бы

о

 

членахъ

 

Церкви

 

Христовой

 

подобно

 

древнимъ

 

язычникамъ:
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-

„Видите,

 

какъ

 

они

 

любятъ

 

другъ

 

друга!"

 

Возможность

пастырскаго

 

вліянія

 

открывается

 

здесь

 

весьма

 

широкаяе

 

Въ

деле

 

устройства

 

церк.-прих.

 

попечительствъ

 

весьма

 

важно

 

для

священника

 

войти

 

въ

 

сближеніе

 

съ

 

интеллигентными

 

лицами

прихода,

 

не

 

утратившими

 

послушанія

 

Церкви,

 

напр.

 

съ

местными

 

землевладельцами,

 

помещиками

 

и

 

проч.

 

Не

 

исчез-

ли

 

же

 

они

 

совершенно

 

съ

 

лица

 

Русской

 

земли?

 

Общеніе

съ

 

такими

 

людьми

 

полезно

 

для

 

священника

 

въ

 

двоякомъ

отношенін —и

 

для

 

него

 

лично,

 

и

 

для

 

приходскаго

 

дела.

 

Для

себя

 

онъ

 

можетъ

 

встретить

 

у

 

нихъ

 

нравственную

 

поддержку

и

 

одобреніе,

 

для

 

дела

 

они

 

могутъ

 

доставить

 

ему

 

нужныя

знакомства,

 

связи,

 

матеріальную

 

помощь

 

и

 

под.

 

Всемъ

 

па-

мятна

 

высоко-благородная

 

деятельность

 

покойнаго

 

С.

 

А.

 

Ри-

чинскаго,

  

а

 

у

 

него

 

могутъ

 

быть

 

и

 

подражатели.

Въ

 

обыкновенныхъ

  

разговорахъ

 

какъ

 

на

 

причину

 

сла-

бой

 

успешности

 

пастырскаго

 

вліянія

 

чаще

 

всего

 

указываютъ

на

 

несовершенства

   

личной

   

жизни

   

духовенства.

    

Печально,

очень

 

печально

 

въ

 

этомъ

 

сознаваться,

 

однако

 

нельзя

 

отрицать,

что

   

въ

 

этихъ

   

жалобахъ

    

есть

  

большая

   

доля

 

правды,

  

хотя

оне

 

и

 

не

  

всегда

   

высказываются

 

съ

 

должнымъ

 

разуменіемъ.

Мы

 

не

 

хотели

 

бы

 

касаться

    

этого

 

больного

 

вопроса:

 

ответь

на

 

него

   

въ

   

совести

   

каждаго.

    

Само

 

собой

 

понятно,

    

какое

значеніе

 

имеетъ

  

личный

   

хорошій

   

примерь

 

или

 

починъ

 

во

всякомъ

 

общественномъ

   

деле,

 

темъ

 

более

 

въ

 

дЬле

 

священ-

ства.

 

На

 

наперсныхъ

 

крестахъ,

  

отъ

 

Св.

 

Синода

 

выдаваемыхъ.

начертаны

 

слова

 

Апостола:

  

Образъ

 

буди

 

вѣрнымъ

 

словомъ,

житіемг,

 

любовгю,

 

духомъ,

 

впрою,

 

чистотою

 

(1

 

Тим.

 

4,

12).

 

Какъ

 

можно

 

чаще

   

должны

   

приводить

 

себе

 

на

 

память

эти

 

слова

 

пастыри

 

Церкви!

 

—

 

Более

 

спорнымъ

 

является

 

другой

пункта

 

—

 

существующій

   

способъ

   

обезпеченія

 

духовенства,

 

на

почве

 

котораго

   

возникаетъ,

    

кажется,

   

большая

 

часть

 

всЬхъ

приходскихъ

 

недоразуменій.

  

Объ

 

этомъ

 

вопросе

 

много

 

гово-

рили

 

и

 

писали,

   

но

 

до

 

сихъ

    

поръ

 

не

 

ясно,

 

что

 

лучше:

  

те-
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-

перешній

 

ли

 

способъ,

 

или

 

другой

 

какой,

 

напр.

 

способъ

 

ка-

зеннаго

 

вознагражденія,

 

общиннаго

 

и

 

проч.

 

Окончательное
рѣшеніе

 

его— дѣло

 

будущаго,

 

а

 

пока

 

вотъ

 

что

 

безусловно

справедливо,

 

говоря

 

словами

 

проф.

 

Заозерскаго:

 

„Причты,
не

 

вводягдіе

 

таксы

 

за

 

требоисправленіе,

 

отнюдь

 

не

 

проигры-

ваютъ

 

въ

 

доходахъ

 

по

 

сравненію

 

съ

 

тѣми,

 

которые

 

вводятъ

таксы

 

и

 

торгуются

 

предварительно

 

исполненія

 

требы,

 

напр.

вѣнчанія, — въ

 

нравственномъ

 

же

 

отношеніи

 

безспорно

 

вы-

игрываютъ"

 

').

 

Тотъ

 

же

 

хорошій

 

священникъ,

 

мысли

 

кото-

раго

 

мы

 

приводили

 

выше,

 

почти

 

слово

 

въ

 

слово

 

повторилъ

это

 

замѣчаніе.

Въ

 

заключеніе

 

мы

 

хотѣли

 

бы

 

сказать:

 

да

 

проститъ

 

намъ

читатель

 

изъ

 

пастырей

 

Церкви

 

за

 

нѣкоторые

 

невольно

 

вы-

сказанные

 

упреки.

 

Не

 

въ

 

нашихъ

 

цѣляхъ

 

было

 

это

 

дѣлать:

упрековъ

 

и

 

обвиненій

 

—

 

самыхъ

 

разнообразныхъ — духовенство

много

 

слышало

 

и

 

еще

 

услышитъ

 

съ

 

„иной

 

стороны".

 

Но

намъ

 

казалось."

 

кому

 

же,

 

какъ

 

не

 

самому

 

духовенству,

 

надле-

житъ

 

прежде

 

всего

 

подумать

 

о

 

существующихъ

 

недугахъ

 

и

позаботиться

 

объ

 

ихъ

 

устраненіи.

 

ІІастырямъ

 

Церкви

 

по

преимуществу

 

ввѣрено

 

все

 

будущее

 

судебъ

 

цервовныхъ

 

и

 

отъ

нихъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

зависитъ

 

дальнѣйше

 

теченіе

 

церков-

ной

 

жизни.

 

Врагъ

 

не

 

дремлетъ,

 

тати

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

под-

капываютъ

 

и

 

крадутъ

 

зданіе

 

Церкви.

 

Не

 

нужно

 

безсильно

опускать

 

руки

 

и

 

выжидать

 

неизвѣстнаго

 

будущаго.

 

Всѣ

 

силы

Церкви

 

должны

 

пробудиться

 

для

 

общей

 

работы

 

и

 

съ

 

глубо-

кой

 

вѣрой

 

дѣлать

 

свое

 

дѣло.

 

Нѣкогда

 

св.

 

Тайнозритель,

созерцая

 

грядущія

 

скорби

 

Церкви,

 

вопрошалъ

 

внутренне:

скоро

 

ли,

 

Господи? — и

 

услышалъ

 

голосъ:

 

Се

 

гряду

 

скоро,

возмездіе

 

Мое

 

со

 

Мною,

 

чтобы

 

воздать

 

каждому

 

по

 

дѣламъ

его

 

(Апок.

 

22,

 

12).

 

И

 

слово

 

это

 

неложно.

 

(Орловск.

 

Еп.

 

Вѣд,).

•;

 

Богослов.

 

В

 

ter.

 

1902,

  

октябрь,

 

стр.

 

213.
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Церновно-приходскія

 

попечительства

 

и

 

ихъ

 

дѣ-

ятельность

 

въ

 

условіяхъ

 

приходской

 

жизни.

(Продолженіе).

II.

Плодотворность

 

и

 

прочпость

 

всякаго

 

общественнаго

 

учре-

ждевія

 

зависятъ

 

отъ

 

ыногихъ

 

причинъ,

 

которыл

 

необходимо

искать

 

или

 

въ

 

самой

 

организаціи

 

давнаго

 

учрежденія

 

или

 

же

въ

 

жизни

 

того

 

общества,

 

потробностямъ

 

котораго

 

это

 

учре-

жденіе

 

призвано

 

удовлетворять.

Церк-прих.

 

попечительства,

 

по

 

своей

 

организации,

 

по-

видимому

 

должны

 

отвѣчать

 

широтѣ

 

той

 

идеи,

 

которая

 

лежитъ

въ

 

ихъ

 

основаніи:

 

пи

 

смыслу

 

„Положенія",

 

попечительства,

какъ

 

мы

 

уже

 

видѣли,

 

представляютъ

 

собою

 

учрежденія

 

съ

обширною

 

самодѣятельностью;

 

они

 

самостоятельно

 

возпикаютъ

и

 

дѣйствуютъ,

 

не

 

подлежа

 

контролю

 

епархіальной

 

власти,

 

къ

которой

 

обращаются

 

только

 

въ

 

сомііительныхъ

 

случалхъ

 

и

 

по-

предметамъ,

   

иревышающиыъ

  

ихъ

 

права,

Между

 

тѣмъ,

 

нѣкоторые

 

находятъ

 

подобную

 

самостоя-

тельность,

 

всетаки,

 

недостаточной

 

для

 

того,

 

чтобы

 

попечи-

тельства

 

могли

 

совершенпо

 

свободно

 

развивать

 

свою

 

дѣяте.ть-

ность.

 

Говорятъ,

 

что

 

церк.

 

прих.

 

попечительства

 

потому

 

сла-

бо

 

и

 

развиваются,

 

что

 

они

 

де

 

не

 

вполнѣ

 

автономны,

 

что

частпѣе

 

въ

 

нихъ

 

приходская

 

община

 

остается

 

устраненною

отъ

 

активнаго

 

участія

 

въ

 

такихъ

 

важпыхъ

 

дѣлахъ,

 

какъ

 

за-

вѣдываніе

 

церковнымъ

 

хозяйствомъ

 

и

 

избраніе

 

духовенства.

Только

 

съ

 

предоставленіемъ

 

этихъ

 

правъ,

 

попечительства

будто

 

бы

 

и

 

могутъ

 

оживиться,

 

или,

 

что

 

то

 

же,

 

поднять

 

жизне-

деятельность

 

прихода,

 

органами

  

котораго

 

они

 

являются-

Въ

 

подтвержденіе

 

справедливости

 

этого

 

мнѣнія,

 

защит-

ники

 

его

  

обычно

 

приводятъ

 

или

 

церковно-канопическія

 

осно-



ванія

 

древне-христіанской

 

практики

 

или

 

же

 

теоретическія

соображенія

 

собственнаго

 

разума.

 

Нужно

 

замѣтить,

 

что

 

воп-

росъ

 

объ

 

автономныхъ

 

правахъ

 

приходской

 

общины

 

подни-

мался

 

въ

 

печати

 

давно

 

и

 

постановкой

 

своей

 

на

 

церковно-

каноническую

 

почву

 

онъ

 

обязанъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

славяно-

филамъ,

 

подъ

 

воздѣйствіемъ

 

которыхъ

 

создалось

 

и

 

самое

„Положеніе"

 

о

 

церк.-прих.

 

попечительствахъ.

 

„Что

 

такое

приходъ?

 

Это— по

 

объясненію

 

Ив-

 

Аксакова — есть

 

та

 

малая

церковная

 

община,

 

которой

 

центромъ

 

служить

 

храмъ,

 

т.

 

е.

община

 

сложившаяся

 

или

 

сгруппировавшаяся

 

около

 

храма,

соединенная

 

въ

 

одно

 

цѣлое

 

храмомъ.

 

Приходъ,

 

это — община,

храмъ

 

и

 

духовенство,

 

состоящее

 

между

 

собою

 

въ

 

неразрыв-

ной

 

связи,

 

образующіе

 

одно

 

органическое

 

цѣлое".

 

')

 

Тѣхъ

условіп

 

органической

 

жизни,

 

которыя

 

существовали

 

въ

 

до-

петровской

 

Руси,

 

И.

 

Аксаковъ

 

не

 

видитъ

 

въ

 

окружающей

действительности

 

и

 

находитъ

 

необходимымъ

 

создать

 

ихъ

 

пу

те.мъ

 

возстановленія

 

права

 

прихода

 

избирать

 

священниковъ,

путемъ

 

устройства

 

приходскихъ

 

и

 

епархіальныхъ

 

собраній,

которыя

 

бы

 

играли

 

главную

 

роль

 

въ

 

церк.-хоз.

 

дѣлѣ.

 

Въ

такомъ

 

же

 

паправленіи

 

проповѣдывалъ

 

идею

 

прихода

 

и

 

дру-

гой

  

извѣстный

 

славяпофилъ —Самаринъ.

Ііодобныя

 

славанофильскія

 

сужденія

 

и

 

явились

 

родона-

чальниками

 

повѣйшихъ

 

проэктовъ

 

о

 

переустройстве

 

приход-

ской

 

жизни.

 

Яркимъ

 

выразителемъ

 

идеи

 

возрожденія

 

право-

славно-русскаго

 

прихода

 

на

 

началахъ

 

древне-христіавской

 

и

русской

 

церковной

 

общины

 

является

 

въ

 

настоящее

 

время

 

А.

А.

 

Папковъ

 

Вотъ

 

сущность

 

главныхъ

 

его

 

положеній

 

по

 

дан-

ному

 

вопросу

 

2 ).

')

  

Собран,

 

соч.

 

т.

 

IY,

 

ст.

 

143.

2 )

 

Воззрѣвія

 

Папкова,

 

изложениыя

 

имъ

 

въ

 

статьяхъ:

 

„Древне-рус-
скій

 

приходъ",

 

„Унадокъ

 

правосл.

 

прихода",

 

„Начало

 

возрождеяія

 

церк

 

-

приходской

 

жизни

 

въ

 

Россіи",

 

„Необходимость

 

обновленія

 

нравославнаго

церк.-обществ.

 

строі"

 

и

 

др.,

 

много

 

разъ

 

уже

 

затрогивались

 

вашей

 

свѣт-

ской

 

и

 

духовной

 

печатью, — въ

 

данномъ

   

случаѣ

 

ыы

 

ограничиваемся

 

общей
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Для

 

современной

 

Россіи

 

—

 

говорить

 

этотъ

 

изслѣдователь

прихода—не

 

существуетъ

 

болѣе

 

жизненнаго,

 

болѣе

 

насущнаго

вопроса,

 

чѣмъ

 

вопросъ

 

приходскій,

 

ибо

 

не

 

только

 

простой

народъ,

 

но

 

и

 

образованные

 

классы

 

болѣе

 

всего

 

нуждаются

въ

 

духовномъ

 

оздоровленіи,

 

въ

 

тѣсномъ,

 

органическомъ

 

сбли-

женіи

 

между

 

собою

 

и

 

съ

 

духовенствомъ.

 

Церковно- обществен-

ная

 

жизнь

 

наша

 

находится

 

теперь

 

въ

 

упадкѣ,

 

вызывая

 

въ

представленіи

 

многихъ

 

одно

 

лишь

 

пустое

 

слово,

 

лишенное

внутренняго

 

содержанія. — »

 

Какія

 

же

 

существуютъ

 

въ

 

право-

славномъ

 

обществѣ

 

силы,

 

и

 

какъ

 

ихъ

 

направить

 

для

 

возро-

жденія

 

того

 

церковно-общественнаго

 

строя,

 

безъ

 

котораго

истинно-христіанская

 

народная

 

жизнь

 

невозможна"?

Историческая

 

справка

 

о

 

прошлой

 

жизни

 

христіанской

церковной

 

общины

 

приводить

 

Папкова

 

къ

 

слѣдующимъ

 

за-

ключеніямъ.

 

Учрежденныя

 

апостолами,

 

первоначальный

 

хри-

стіанскіл

 

общины

 

были

 

живыми

 

и

 

деятельными

 

союзами

любви

 

съ

 

тесною

 

общительностью

 

членовъ

 

въ

 

смыслѣ

 

непре-

рывная

 

взаимнаго

 

назиданія,

 

съ

 

обильнымъ

 

благотворепіемъ

всемъ

 

неимущимъ,

 

которое

 

полагало

 

начало

 

крепкимъ

 

нрав-

ственнымъ

 

связямъ

 

между

 

членами

 

прихода,

 

съ

 

своимъ

 

при-

мирительнымъ

 

братскимъ

 

судомъ.

 

—

 

Какъ

 

ни

 

скудны

 

наши

историческіе

 

памятники,

 

но

 

они

 

дозволяютъ

 

сделать

 

тотъ

 

вы-

водъ,

 

что

 

древне-русскій

 

приходъ

 

былъ

 

также

 

живою

 

и

 

де-

ятельною

 

общиной.

 

„Приходы

 

устраивались—говорить

 

Пап-

ковъ—н

 

церкви

 

строились

 

обществами

 

и

 

отдельными

 

людьми".

Приходскія

 

церкви,

 

построенный

 

общинами,

 

конечно,

 

съ

 

са-

маго

 

перваго

 

времени

 

были

 

общинной)

 

собственностью.

 

Общи-

ны

 

заведывали

 

ими

 

черезъ

 

выборныхъ

 

старость,

 

въ

 

поздней-

шее

 

же

 

время

 

приставляли

 

не

 

по

 

одному

 

старосте,

 

а

 

по

нескольку.

 

Не

 

было

 

ничего

 

похожаго

 

на

 

штаты

 

священни-

ковъ.

  

Приходы

 

пользовались

  

неограниченною

 

свободой

 

иметь

характеристикой

 

эгихъ

 

воззрбній,

 

какъ

 

она

 

сдѣлана,

 

нанр.,

 

въ

 

„Душепол.

Чтеніи"

 

за

 

1902

 

г.

 

мѣс.

 

октябрь

 

и

 

въ

 

„Церковномъ

 

Ввстн."

 

за

 

1903

 

годъ

к

 

38.
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столько

 

свящеиниковъ,

   

сколько

   

хотели,

 

и

 

сами

 

ихъ

 

содер-

жали.

  

Они

 

сами

 

обязаны

    

были

 

найти

  

преемника

 

умершему

священнику.

 

Древнее

 

избирательное

 

право

 

прихода

 

укрепле-

но

  

было

 

не

 

только

   

Стоглавымъ

  

соборомъ,

 

но

  

и

 

Духовнымъ

Регламентомъ.

  

Вліяніе

 

прихожанъ

 

въ

 

церковно-имуществен-

ныхъ

 

дѣлахъ

 

было

 

весьма

   

сильно,

 

и

 

епископская

 

власть

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

ограничивалась

 

лишь

 

сборомъ

 

разной

 

дани

и

 

иошлинъ. — Во

 

внутренней

   

жизни

 

прихожанъ

 

проявлялось

также

 

много

 

сплоченности.

 

Она

 

выражалась,

 

между

 

прочимъ,

въ

  

братчинахъ,

 

представлявшихъ

 

собою

 

собранія

 

для

 

праздно-

ванія

 

разныхъ

 

дней,

 

когда

 

въ

 

складчину

 

устраивались

 

общіе

обеды,

  

служившіе

 

также

 

и

 

для

  

благотворенія.

 

Собраніе

 

при-

хожанъ

 

имело

 

широкую

  

компетенцію,

 

принимало

 

отчеты

 

ста-

росты,

  

производило

 

выборы

 

старость

 

и

 

свящеиниковъ,

 

Кроме
помощи

 

разнымъ

 

бѣднымъ,

 

старосты

  

производили

 

ссуды

 

изъ

церковной

 

казны

 

нуждающимся,

  

„такъ

  

что

 

церковная

 

казна

являлась

 

какъ

 

бы

 

крестьянскимъ

  

банкомъ".

 

На

 

приходе

 

же

лежало

 

и

 

попеченіе

 

о

 

грамотности,

  

для

 

чего

 

имелись

 

„учи-

тельные

 

люди"

  

или

   

, мастера".

 

Община

   

была

  

для

 

государ-

ства

  

„юридическимъ

 

лицомъ";

 

она

 

судила

  

своихъ

 

членовъ

 

и

имела

 

право

 

самаго

   

широкаго

   

вмешательства

 

даже

 

въ

 

ихъ

внутреннюю

 

семейную

 

жизнь,

 

следя

 

за

 

нравственными

 

поступ-

ками

 

каждаго

 

сочлена;

 

особеннымъ

 

покровительствомъ

 

пользо-

валась

 

женщина,

 

которую

   

„міръ"

 

защищалъ

    

отъ

 

тиранства

мужей- — Такъ

 

протекала

 

жизнь

 

въ

 

приходахъ

 

до

 

ХѴПІ

 

вѣка.

Это

 

было

 

время,

 

когда

 

церковь

 

у

 

насъ

 

занимала

 

выдающееся

место

 

въ

 

жизни,

 

время,

 

когда

 

выработалась

 

глубокая

 

религіоз-

ность

   

русскаго

 

народа,

   

короче

 

говоря, — время,

 

когда

 

идеа-

ломъ

 

народа

 

была

   

„Святая

 

Русь".— Но

 

времена

 

перемени-

лись,

  

и

 

съ

 

ХѴШ

 

века

 

начался

 

упадокъ

 

церковной

 

общины.

Паденіе

 

жизнедеятельности

 

прихода

  

было

 

вызвано

 

главнымъ

образомъ

 

развитіемъ

 

крепостного

 

права,

 

подорвавшаго

 

самостоя-

тельность

 

общинной

 

жизни,

 

и

 

быстрымъ

 

поступателыіымъ

 

дни-
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женіемъ

   

государственной

   

централизаціи,

 

все

 

более

 

и

 

более

устранявшей

 

отъ

   

участія

   

въ

 

управленіи

   

местные

 

элементы

населенія. — Жизнь

 

приходу

 

можетъ

 

сообщить

 

только

 

возвратъ

къ

 

порядкамъ

 

глубокой

 

старины.

  

Пусть

 

приходъ

 

будетъ

 

ут-

вержденъ

 

въ

 

его

 

правахъ

   

„юридическаго

 

лица",

   

способнаго

пріобретатъ

 

имущество,

   

пусть

 

будутъ

 

отменены

 

стѣснитель-

выя

 

условія

 

пріобретенія

 

недвижимости

 

и

 

восстановлено

 

пра-

во

 

участвовать

 

вместе

 

съ

 

духовенствомъ

 

въ

 

заведываніи

 

цер-

ковными

   

суммами

   

и

 

имуществомъ

    

подъ

 

наблюденіемъ

 

ме-

стнаго

 

начальства,

 

а

 

также

   

и

 

неотъемлемое

   

право

 

общины

самой

 

избирать

   

себе

 

духовнаго

    

отца, —и

 

посмотрите,

 

гово-

рить

 

Папковъ,

 

какъ

 

оживится

 

приходская

 

жизнь. — Нынешній

способъ

 

веденія

 

церковнаго

 

хозяйства

 

черезъ

 

посредство

 

прич-

та

   

и

 

церковнаго

   

старосту

   

ведетъ

   

къ

  

сознательной

  

утайке

церковныхъ

 

суммъ,

   

съ

   

рискомъ

   

ихъ

   

хищенія,

    

и

 

требуетъ

замены

 

его

 

более

 

надежнымъ.

 

Существованіе

 

злоупотребленій

въ

 

церковномъ

 

хозяйстве

 

породило

 

у

 

прихожанъ

 

полное

 

не-

доверіе

 

къ

 

направленію

 

денегъ,

   

опускаемыхъ

 

въ

   

церковныя

кружки.

 

Нечего

 

говорить,

 

что

 

съ

 

возвращеніемъ

 

доверія

  

при-

хода,

 

при

   

правильномъ

   

и

 

гласномъ

   

движеніи

    

церковныхъ

сборовъ,

 

последніе

 

не

 

только

 

удвоятся

 

или

 

утроятся,

 

но

 

во-

зрастутъ

 

въ

 

громадныхъ

 

размерахъ.

 

Ежемесячное

 

свидетель-

ство

 

прихода

 

и

 

расхода

   

церковныхъ

 

суммъ

 

производится

 

въ

большинстве

   

церквей

   

безъ

 

представителей

   

отъ

 

прихожанъ,

которые

 

весьма

 

основательно

 

не

 

желаютъ

 

играть

 

совершенно

пассивной

 

роли.

 

Все

 

это

   

требуетъ

  

улучшеній.

  

Правда,

 

при

Император*

 

Александрѣ

 

II

 

у

 

насъ

 

была

 

сдѣлана

 

попытка

 

къ

возрожденію

 

прихода

   

учрежденіемъ

   

братствъ

 

и

 

церк.-прих.

попечительству — но

 

попытка

 

эта

 

оказалась

 

неудачной.

 

Церк.-

прих.

 

попечительства,

 

говорить

 

Папковъ,

 

не

 

могутъ

 

оживить

прихода,

  

потому

 

что

 

въ

 

нихъ

 

»

 

церковная

 

община

  

не

 

призы-

вается

 

къ

 

выполненію

   

цѣлаго

   

церк.-прих.

 

дела

 

и

 

остается

устраненною

 

отъ

 

контроля

 

надъ

 

церковно-общественными

 

сум-
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мами".

  

Поэтому-то

    

попечительства

   

и

   

.влачатъ

   

свое

 

вялое

существованіе".

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

Папкову,

 

выходить,

 

что

 

стоить

только

 

предоставить

 

прихожанамъ,

 

въ

 

лицѣ

 

напримеръ

 

техъ

же

 

попечительствъ,

 

принадлежавшія

 

имъ

 

прежде

 

права

 

и

 

при-

виллегіи, — и

 

приходская

 

жизнь

 

снова

 

возродится.

Праіца-ли

 

это?

Не

 

входя

 

въ

 

подробную

 

оценку

 

частныхъ

 

по ложеній

 

Пап-

кова

 

и

 

не

 

касаясь

 

его

 

примерныхъ

 

законопроэктовъ

 

о

 

при-

ходахъ,

 

отвѣчающихъ

 

вышеизложеннымъ

 

историко-практиче-

скимъ

 

соображеніямъ,

 

мы

 

отвЬтимъ

 

лишь

 

на

 

следующіе

 

во-

просы:

 

достаточно- ли

 

основательна

 

здесь

 

ссылка

 

на

 

древне-

христіанскую

 

и

 

русскую

 

практику

 

и

 

возможно-ли

 

въ

 

насто-

ящее

 

время

 

обновленіе

 

прихода

 

подъ

 

условіемъ

 

предоставле-

нія

 

ему

 

древне-русскихъ

 

правъ?

Ответь

 

врядъ

 

ли

 

можетъ

 

быть

 

утвердительнымъ.

 

ДЬло

 

въ

томъ ,

 

что

 

современное

 

положеніе

 

христіанскаго

 

общества

 

зна-

чительно

 

уже

 

изменилось

 

по

 

сравненію

 

съ

 

темъ,

 

что

 

было,

напримвръ,

 

въ

 

первые

 

века

 

христіанства

 

или

 

въ

 

древней

Московской

 

Руси;

 

поэтому

 

ссылка

 

на

 

древне-христіанскую

общину

 

и

 

даже

 

на

 

исторію

 

нашихъ

 

приходовъ

 

основана

 

не

более,

 

какт

 

на

 

ошибке

 

исторической

 

перспективы.

 

Уже

 

усло-

вія

 

приходской

 

жизни

 

въ

 

Византіи

 

были

 

совершенно

 

не

 

те,

что

 

въ

 

первыя

 

времена

 

христіанства.

 

То

 

же

 

нужно

 

сказать

и

 

относительно

 

русской

 

жизни:

 

земское

 

значеніе,

 

какое

 

имелъ

приходъ

 

въ

 

прежней

 

Руси,

 

утратилось

 

при

 

осложненіи

 

и

 

раз-

витіи

 

государственнаго

 

управленія,

 

и

 

стороны

 

жизни,

 

не

 

но-

сившія

 

церковнаго

 

характера,

 

естественно

 

должны

 

были

 

войти

въ

 

компетенцию

 

органовъ

 

правительственной

 

власти.

 

Для

 

то-

го

 

или

 

другого

 

установленія

 

не

 

достаточно

 

однихъ

 

только

прецедентовъ

 

въ

 

историческомъ

 

прошломъ,

 

нужна

 

еще

 

налич-

ность

 

современныхъ

 

условій,

 

чтобы

 

оно

 

получило

 

жизненное

значеніе.

  

Въ

 

частности,

  

ссылка

 

на

 

древне- русскую

 

практику
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выбора

 

священниковъ

 

прихожанами

 

теряетъ

 

свое

 

значеніе

 

въ

виду

 

действительна^)

 

происхожденія

 

этой

 

практики,

 

выяснен-

наго

 

въ

 

определены

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

1884:

 

года.

 

ЗдЬсь

 

имен-

но

 

сказано,

   

что

   

существовапіе

   

въ

   

Русской

 

церкви

 

приход-

скихъ

 

выборовъ

 

получило

 

свое

 

начало

 

оттого,

 

что

  

Владимір-
скій

 

сборъ

    

1274

   

года,

 

вследствіе

    

неизвестности

   

епископу

лицъ,

   

искавшихъ

    

священства,

    

установилъ

   

требовать

    

отъ

ставленниковъ

 

свидетельства

 

объ

   

ихъ

 

честности,

 

трезвости

 

и

добрыхъ

 

склонностяхь.

 

Такія

 

свидетельства,

 

съ

 

теченіемъ

 

вре-

мени,

 

превратились

 

въ

 

приходскіе

 

выборы,

 

породившіе

 

разна-

го

 

рода

 

злоупотребленія

 

и

 

потому

 

отмененные.

 

Определепіемъ

Св.

 

Синода

 

отъ

 

1884

 

года

 

было

 

издано

 

въ

 

ответь

 

на

 

ходатай-

ство

 

Московскаго

 

губервскаго

 

земства

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

за

 

при-

ходскимъ

 

церковнымъ

   

обществомъ

 

было

  

признано

 

право

 

из-

бирать

   

священниковь,

   

иріобретать

    

и

   

укреплять

  

за

 

собою

движимый

 

и

 

недвиж.

 

имущества

 

и

 

распоряжаться

 

имуществомъ

приходской

 

церкви,

 

какъ

 

своею

 

неотъемлемою

 

собственностью.

Св.

 

Синодъ

 

и

 

разъяснилъ,

 

что

 

избраніе

 

священниковъ

 

составля-

ете

 

исключительное

 

право

 

епископа

   

(по

 

точному

  

смыслу

 

Св.

Писанія — I

 

Тим.

   

У,

   

22

   

ст.

 

и

   

собрп.

   

онред. —ѴІІ

 

все.і.),

что

 

имущество

 

каждой

 

церкви

 

составляетъ

  

ея

 

неотъемлемую

собственность,

 

а

 

не

 

собственность

 

общества

 

(согласно

 

канонич.

правилу:

  

„никто

 

да

 

не

 

присвояетъ

   

церковнаго

 

достоянія"

 

—

преп.

 

Ѳеоф.

  

Алекс,

 

прав.

 

II),

  

и

 

что

 

право

 

на

 

пріобретеніе

имущества

 

тоже

 

принадлежитъ

 

церкви,

 

а

 

не

 

изменчивому

 

по

своему

 

составу

 

церковному

 

обществу.

 

Такъ

 

какъ

 

Московское

земство

 

аргументировало

 

свое

 

ходатайство

 

ссылкой

 

на

 

благо-

творительный

   

цели,

   

то

 

Св.

    

Синодъ

    

напомнилъ

    

ему,

 

что

церковно-приходское

  

общество

   

имеетъ

  

уже

   

свой

    

местный

органъ

 

въ

 

учреждены

   

приходскихъ

   

попечительствъ,

   

задачу

которыхъ

 

составляютъ

 

дела

 

благотворенія

 

и

 

призренія.

Такимъ

 

образомъ.

 

съ

 

церковно- канонической

 

точки

 

зре-

нія,

 

проэктъ

 

возстановленія

   

прихода

   

путемъ

 

предоставленія
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ему,

 

въ

 

лице

 

напримеръ

 

попечительствъ,

 

права

 

избранія

священниковъ

 

и

 

распоряженія

 

церковнымъ

 

имуществомъ,

оказывается

 

несостоятельнымъ

 

и

 

потому

 

врядъ-ли

 

можетъ

разсчитывать

 

на

 

успѣхъ.

Но

 

предположимъ,

 

что

 

возвратъ

 

къ

 

порядкамъ

 

старины

осуществимъ,

 

можетъ-ли

 

тогда

 

приходская

 

жизнь,

 

действи-

тельно,

 

улучшиться?

 

Обратимъ

 

вниманіе

 

здЬсь

 

на

 

те

 

резуль-

таты,

 

къ

 

і;акиуъ

 

приводило

 

въ

 

древней

 

Руси

 

право

 

избранія

духовенства

 

приходомъ.

Если

 

мы

 

посмотримъ

 

на

 

самый

 

актъ

 

избранія

 

прихожа-

нами

 

священника,

 

то

  

увидимъ,

  

что

 

это

 

избраніе

 

въ

 

древней

Руси

    

было

   

далеко

   

не

   

безкорыстнымъ

   

и

   

что

   

религіозный

интересъ

 

здесь

  

если

  

и

 

не

 

отсутствовалъ

 

совершенно,

 

то,

   

во

всякомъ

 

с:пчаѣ,

 

не

 

имѣлъ

 

первостепеннаго

 

значенія.

   

Взгля-

ните

  

на

 

Стоглавъ

    

или

   

грамоты

   

московск.

    

митр.

 

Макарія

и

 

вы

 

найдете,

   

что

   

не

 

только

  

священническія

    

и

 

діаконскія

места,

 

но

 

даже

   

причетническія

 

— получались

 

за

   

деньги:

 

кто

больше

 

дастъ,

 

тотъ

 

и

 

делался

 

священникомъ

 

известнаго

 

при-

хода.

     

Поэтому- то

   

мы

    

и

   

видимъ

   

также,

   

что

    

въ

 

древней

Руси

  

добрые

 

священники

    

нередко

   

изгоняются

 

изъ

 

прихода

и

 

на

  

ихъ

    

место

   

принимаются

    

люди,

 

хотя

    

сомнительной

нравственности

 

и

 

образованія,

 

но

  

давшія

 

значительную

 

сум-

му

  

денегъ

   

общине

   

или

    

владельцу

    

храма.

  

Что

    

касается

нравственпыхъ

 

достоинствъ

   

выборныхъ

    

священниковъ

   

того

времени,

 

то

 

выборное

   

начало

   

мало

 

содействовало

 

ихъ

 

воз-

вышенію.

 

Обь

 

этомъ

 

говорятъ

 

следующіе

 

напримеръ

 

факты.

Въ

  

1468

 

году

   

псковское

 

вече

   

решило:

  

лишить

 

все

 

вдовое

духовенство

   

правъ

   

священнослуженія

   

вследсгвіе

   

нареканій

на

 

него

 

за

 

незаконный

 

сожитія.

   

Характеренъ

 

также

 

допосъ

одного

 

содержателя

   

„кружечнаго

  

двора*,

 

т.

  

е.

 

кабака,

 

что

вследствіе

 

указа

 

новгородскаго

   

митроп.

 

Корнилія

 

отъ

 

1690

года,

 

запрещавшаго

 

духовенству

 

ходить

 

на

 

кружечный

 

дворъ

питейной

 

казне

    

чинится

    

недоборъ.

 

"

  

Къ

 

числу

 

печальныхъ



-

 

228

   

-

последствій

 

выборнаго

 

начала

 

нужно

 

отнести

 

и

 

то

 

обстоятель-

ство,

 

что

 

священникъ

 

тогда

 

не

 

имелъ

 

возможности

 

самосто-

ятельно

 

действовать

 

и

 

вліять

 

на

 

народныя

 

массы.

 

Сельская

община

 

съ

 

избраннымъ

 

священникомъ

 

заключала

 

контракта,

известный

 

подъ

 

именемъ

 

„порядочной

 

записи".

 

Въ

 

немъ

 

обо-

значались

 

обязанности

 

священника,

 

определялись

 

средства

 

со-

держанія

 

и

 

наконецъ

 

указывался

 

срокъ,

 

на

 

который

 

община

поряжала

 

священника

 

и

 

по

 

истеченіи

 

котораго

 

она

 

могла

удалить

 

своего

 

стараго

 

священника

 

и

 

избрать

 

новаго.

 

Срокъ

этотъ

 

простирался

 

отъ

 

одного

 

до

 

трехъ

 

летъ.

 

Такая

 

поста-

новка

 

дела,

 

конечно,

 

не

 

могла

 

принести

 

хорошихъ

 

резуль-

татовъ-

 

Священникъ

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

делался

 

служителемъ

не

 

алтаря

 

и

 

интересовъ

 

церкви,

 

а

 

народа;

 

онъ

 

долженъ

 

быль

подделываться

 

подъ

 

духъ

 

народа,

 

угождать

 

ему,

 

предупре-

ждая

 

его

 

желанія,

 

хотя

 

бы

 

и

 

расходившіяся

 

съ

 

интересами

церкви,

 

—иначе

 

ему,

 

священнику,

 

грозила

 

опасность

 

потерять

приходъ

 

и

 

подвергнутся

 

всемъ

 

ужасамъ

 

и

 

страданіямъ

 

пере-

хожаго

 

духовенства,

 

которое

 

въ

 

те

 

времена

 

считалось

тысячами.

Таковы

 

были

 

результаты

 

выборнаго

 

начала

 

въ

 

древней

Руси,

 

къ

 

подобнымъ

 

же

 

последствіямъ

 

можетъ

 

привести

 

вы-

борный

 

иорядокъ

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Нашъ

 

простой

 

на-

родъ,

 

при

 

своей

 

некультурности,

 

еще

 

не

 

способенъ

 

къ

 

над-

лежащей

 

оценке

 

качествъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

пастыря,

 

и

потому

 

надеяться,

 

что

 

при

 

выборномъ

 

началѣ

 

священниче-

скія

 

места

 

займутъ

 

лучшіе

 

люди,

 

очень

 

рискованно;

 

риско-

ванно — уже

 

потому,

 

что

 

въ

 

священники

 

будутъ

 

избираться

лица,

 

почему

 

либо

 

угодныя

 

церковно-приходскому

 

обществу,

а

 

не

 

лица,

 

действительно

 

достойныя

 

высокаго

 

сана

 

священ-

ства.

 

Даже

 

отъ

 

интеллигентныхъ

 

классовъ

 

общества,

 

стра-

дающихъ,

 

какъ

 

известно,

 

религіознымъ

 

индифферентизмомъ,

трудно

 

ожидать

 

правильной

 

постановки

 

выборнаго

 

начала.

БЬдь,

 

для

 

современнаго

    

общества

   

было

 

бы

 

истиннымъ

 

не-
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счастіемъ

 

видѣть

 

среди

 

себя

 

человѣка,

 

который

 

бы

 

своею

жизнію

 

служилъ

 

для

 

него

 

иостояпнымъ

 

укоромъ

 

и.

 

вооду-

шевленный

 

благороднымъ

 

стремленіемъ

 

осуществить

 

идеалъ

добраго

 

пастыря,

 

болѣющаго

 

сердцемъ

 

о

 

спасеніи

 

душъ

 

сво-

ихъ

 

оасомыхт,

 

сталъ

 

бы

 

безбоязненно

 

публично

 

въ

 

своей

проповѣди

 

бичевать

 

господствующіе

 

пороки

 

своихъ

 

совре-

менниковъ.

 

Такой

 

пастырь

 

оказался

 

бы

 

слишкомъ

 

неудо-

бенъ

 

для

 

послѣднпхъ

 

и,

 

разумѣетсл,

 

они

 

постарались

 

бы

освободиться

 

отъ

 

докучливаго

 

обличителя.

 

Какъ

 

же

 

можно

ввѣрить

 

такому

 

обществу

 

право

 

избранія

 

себѣ

 

пастыря

церкви?

 

Если

 

въ

 

дѣлѣ

 

избранія

 

лицъ

 

церковной

 

іерархіи

признать

 

болѣе

 

справедливыыъ

 

и

 

закопнымъ

 

соборное

 

на-

чало,

 

то

 

соборъ

 

избирателей

 

должевъ

 

состоять

 

изъ

 

лицъ,

имѣющихъ

 

священный

 

санъ

 

и

 

компетентныхъ

 

въ

 

рѣшеніи

вопроса

 

о

 

достоинствахъ

 

наличныхъ

 

претендентовъ.

Предположимъ

 

теперь,

 

что

 

завѣдываніе

 

церковными

суммами

 

точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

избраніе

 

духовенства,

 

бу-

детъ

 

передано

 

приходу

 

и

 

что,

 

въ

 

частности,

 

попечительскія

суммы

 

сольются

 

съ

 

церковными

 

(на

 

чемъ

 

особенно

 

пастаи-

ваетъ

 

Папковъ

 

въ

 

интересахъ

 

оживленія

 

дѣятельности

 

са-

михъ

 

же

 

иопечительствъ),

 

улучшится-ли

 

тогда

 

приходская

жизнь

 

и

 

воскреснутъ-ли

 

мертворожденный

 

попечительства?

Разрѣшеніе

 

этихъ

 

вопросовъ

 

дано

 

было,

 

между

 

прочимъ,

 

на

страницахъ

 

„Церковнаго

 

Вѣстника",

 

и

 

мы

 

отмѣтимъ

 

лишь

высказанныя

 

здѣсь

 

главныя

 

мысли-

 

')

 

Привлечете

 

приход-

ской

 

общины

 

къ

 

участію

 

въ

 

церковномъ

 

хозяйствѣ

 

явилось

бы,

 

несомнѣнно,

 

однимъ

 

изъ

 

наиболѣе

 

дѣйствительныхъ

средствъ

 

оживленія

 

приходской

 

жизни;

 

ручательствомъ

 

тому

ыожетъ

 

служить

 

не

 

только

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

церков-

номъ

 

хозяйствѣ

 

древне-русскаго

 

прихода,

 

но

 

и

 

современные

порядки

 

греческихъ

 

приходовъ

 

константинонольскаго

 

округа;

')

 

Церк.

   

Вѣстп.

 

за

 

1903

 

г.

   

№

 

44:

 

„Учасгіе

 

прихода

   

въ

 

цери.

 

хо-

зяйств".
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здѣсь,

 

благодаря

 

участію

 

прихода

 

въ

 

хозяйствѣ

 

своей

 

церк-

ви,

 

наблюдается

 

живой

 

и

 

дѣятельный

 

интересъ

 

общины

 

къ

приходскому

 

храму

 

и

 

особенная

 

привязанность

 

къ

 

нему. —

Но,

 

настаивая

 

на

 

участіи

 

въ

 

церковномъ

 

хозяйствѣ

 

при-

ходской

 

общины,

 

необходимо

 

строго

 

опредѣлить

 

степень

 

это-

го

 

участія.

 

Аіюстольскія

 

правила

 

(38-е)

 

дѣлаютъ

 

ограни-

ченіе

 

даже

 

для

 

епископскаго

 

права

 

распоряженія

 

церков-

нымъ

 

имуществомъ,

 

указывая,

 

что

 

послѣднее

 

должно

 

рас-

ходоваться

 

только

 

на

 

церковныя

 

нужды

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

продаваемо

 

подъ

 

предлогомъ

 

удовлетворенія

 

неимущихъ;

 

тѣмъ

болѣе

 

должны

 

быть

 

установлены

 

нормы

 

для

 

правъ

 

приход-

ской

 

общины,

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

неспособной,

 

при

 

настоя-

щихъ

 

культурныхъ

 

условіяхъ

 

сельской

 

жизни,

 

возвыситься

до

 

пони .

 

анія

 

относительной

 

важности

 

отдѣльныхъ

 

церковно-

приходскихъ

 

нуждъ.— Если

 

на

 

церковныя

 

деньги,

 

по

 

ста-

ринному

 

примѣру,

 

заведутъ

 

двадцативедерные

 

котлы

 

и

 

раз-

ныхъ

 

размѣровъ

 

чаши

 

для

 

братскихъ

 

пировъ,

 

то

 

результа-

томъ

 

передачи

 

церковнаго

 

хозяйства

 

въ

 

приходскія

 

руки

явится

 

только

 

полное

 

обѣднѣніе

  

церквей.

 

—

Именно

 

въ

 

виду

 

обезпеченія

 

надлежащаго

 

употребленія

церковныхъ

 

суммъ,

 

казалось

 

бы

 

совершенно

 

нераціональнымъ

соединеніе

 

кассъ

 

церковной

 

съ

 

попечительской,

 

что

 

пропо*

вѣдуетъ

 

Папковъ-

 

Людямъ,

 

близко

 

стоящимъ

 

къ

 

церковному

хозяйству,

 

хорошо

 

извѣстно,

 

что

 

доходовъ

 

огромнаго

 

боль-

шинства

 

сельскихъ

 

церквей

 

едва

 

хватаетъ

 

па

 

собственно

церковныя

 

нужды,

 

на

 

эти

 

послѣднія

 

они

 

и

 

должны

 

идти,

 

и

только

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

гдѣ

 

ежегодно

 

оказываются

 

значи-

тельные

 

излишки,

 

можно

 

определить

 

иввѣстный

 

процентъ

на

 

просвѣтительныя

 

и

 

благотворительныя

 

нужды

 

прихода

(согласно

 

инструкцш

 

церковныыъ

 

старостамъ,

 

въ

 

которой

указывается

 

на

 

возможность,

 

за

 

покрытіемъ

 

всѣхъ

 

необхо-

димыхъ

  

по

 

церкви

 

расходовъ,

   

употребить

 

часть

 

свободныхъ



—

 

231

 

-

суммъ

 

на

 

школы

 

и

 

дѣла

 

общественнаго

 

благотворенія

 

въ

предѣлахъ

 

прихода).

 

А.

 

А.

 

Папкову

 

представляется,

 

что

стоитъ

 

только

 

привлечь

 

прихожанъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

церков-

номъ

 

хозяйстііѣ,

 

и

 

„церковыя

 

доходы

 

не

 

только

 

удвоятся,

утроятся,

 

но

 

возрастутъ

 

до

 

громадныхъ

 

размѣровъ."

Эта

 

надежда

 

врядъ-ли

 

осуществима.

 

Въ

 

богатыхъ

 

город-

скихъ

 

приходахъ,

 

при

 

предполагаемомъ

 

объединена

 

около

церкви

 

въ

 

одну

 

братскую

 

семью

 

всѣхъ

 

сословій

 

и

 

классовъ

общества,

 

она

 

еще

 

можетъ

 

сбыться

 

хотя

 

отчасти,

 

но

 

въ

сельскихъ

 

приходахъ— откуда

 

литься

 

рѣкою

 

деньгамъ,

 

когда

большинство

 

крестьянъ

 

не

 

могутъ

 

свести

 

безъ

 

крупной

недоимки

 

своего

 

скуднаго

 

годового

 

бюджета?

 

Церковныя

 

сум-

мы

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

были

 

изъяты

 

изъ

 

вѣдѣнія

 

прихода,

 

но

вѣдь

 

суммами

 

попечительствъ

 

приходъ

 

распоряжается

 

уже

много

 

лѣтъ.

 

почему

 

же

 

въ

 

ихъ

 

кассу

 

деньги

 

не

 

льются

 

ручь-

емъ?

 

Нѣтъ,

 

поэтому,

 

основанія

 

ждать

 

обильнаго

 

притока

денегъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

бы

 

дозволено

 

было

 

смѣшать

въ

 

одно

 

обѣ

 

кассы— церковную

 

и

 

попечительскую-

 

Строгое

раздѣленіе

 

кассъ

 

необходимо

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

дать

 

возмож-

ность

 

жертвователю

 

класть

 

свою

 

лепту

 

именно

 

на

 

то

 

дѣло,

которое

 

ближе

 

его

 

сердцу,

 

—

 

на

 

украшеніе

 

храма,

 

на

 

школу,

на

 

богадѣльню

 

и

 

пр.

 

Общность

 

кассы

 

явилась

 

бы

 

неспра-

ведливостью

 

по

 

отношенію

 

къ

 

отдѣльнымъ

 

жертвователямъ

(направленіе

 

ихъ

 

денегъ

 

зависѣло

 

бы

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

отъ

 

давленія

 

большинства)

 

и

 

могла

 

бы

 

неблагопріятно

 

от-

разиться

 

на

 

притокѣ

   

пожертвованій. —

йтакъ

 

реорганизація

 

ц.-п.

 

попечительствъ

 

въ

 

смыслѣ

предоставленія

 

имъ

 

особыхъ

 

правъ

 

—

 

избранія

 

духовенства

 

и

завѣдыванія

 

церковнымъ

 

имуществомъ,

 

—

 

не

 

только

 

не

 

ожи-

витъ

 

дѣятелъности

 

этихъ

 

учрежденій,

 

но

 

даже

 

можетъ

 

вне-

сти

 

новые

 

непорядки

  

въ

   

церковно-приходскую

 

жизнь.

Если

 

причину

 

медленнаго

   

развитія

 

попечительствъ

 

ис-



-
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—

кать

   

въ

 

ихъ

   

организаціи,

    

то,

  

очевидно,

   

должно

 

обратить

вниманіе

 

на

 

другія

  

стороны

    

дѣпствующаго

 

„Ііоложенія."

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

M.

 

Ргьшетниковъ.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства,

  

учащихъ

 

и

 

люби-
телей

  

пѣнія.

(Библіографическая

 

замѣтка

   

о

   

руководствахъ

   

и

пособіяхъ

 

по

 

обученію

   

пѣнію

 

A.

 

H.

 

Карасева).

Лѣтомъ

 

истекшего

 

1903

 

года

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

были

 

у

 

Ст-

роевы

 

курсы

 

пѣвія

 

губернскпмъ

 

Комитетом^

 

попечительства

о

 

народной

 

трезвости.

 

Для

 

руководства

 

курсами

 

прпглашевъ

изъ

 

г.

 

Пензы

 

Алексѣй

 

Николаевичъ

 

Карасевъ,

 

миого

 

пот-

рудившійся

 

ва

 

этомъ

 

поврищѣ

 

въ

 

Пензѣ

 

и

 

другихъ

 

городахъ

и

 

извѣетный

 

въ

 

музыкально-педагогичеекпмъ

 

мірѣ

 

издавіемъ

своихъ

 

многочислеввыхъ

  

руководствъ

 

и

 

вособій

 

по

 

обучевію

ПѣВІН).

Цѣль

 

настоящей

 

замѣтки

 

ве

 

критика

 

и

 

оцѣнка

 

произ-

ведена

 

А.

 

Н.

 

Еарасева.

 

Достойвая

 

оцѣвка

 

его

 

трудовъ

уже

 

сдѣлава

 

болѣе

 

вомпетевтвыми

 

правительственвыми

учрежденіями,

 

одобрившими

 

издавія

 

г.

 

Карасева,

 

допустив-

шими

 

ихъ

 

въ

 

качествѣ

 

вособій

 

въ

 

учебвыя

 

заведенія

 

раз-

выхъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

веодвократво

 

выдававшими

 

автору

 

почет-

вые

 

отзывы, — печатью,

 

которая

 

часто

 

посвящала

 

сочувствен-

выя

 

критическія

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

трудамъ

 

г.

 

Карасева

 

и,

ваковецъ,

 

оцЪвва

 

сдѣлава

 

регевтами,

 

учителями

 

и

 

любите-

лями

 

пѣнія,

 

которые

 

въ

 

большомъ

 

количества

 

раскупаютъ

руководства

 

и

 

пособія

 

упомявутаго

 

автора,

 

вслЬдствіе

 

чего

всѣ

 

труды

 

его

 

выдержали

 

по

 

пѣскольву

 

издавій

 

(вѣкоторые

до

 

15).

   

Настоящая

   

замѣтка

   

преслѣдуетъ

 

болѣе

   

свромвыя



—
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цѣли:

 

обратить

 

ввнмапіе

 

ва

 

взданін

 

А.

 

H.

 

Карасева

 

тѣхъ

лицъ.

 

который

 

прпчаствы

 

къ

 

церковному,

 

школьному

 

и

 

ввѣ-

школьному

 

пѣшю,

 

интересуются

 

имъ,

 

во

 

ве

 

знаютъ

 

о

 

сущест-

вованіп

 

капптальвыхъ

 

трудовъ

 

А.

 

Н.,

 

или

 

хстя

 

и

 

зваютъ,

 

во

ве

 

представляютъ

 

содержавія

 

каждаго

 

отдтльваго

 

гочвневія

 

и

его

 

вазваченія,,

 

a

 

Еыпвсьвать

 

зпо'.но

 

ве

 

рискуютъ.

 

Согласно

высказанной

 

цѣлп,

 

зямѣтва

 

ограничится

 

перечнемъ

 

руко-

водствъ

 

и

 

пособій

 

г.

 

Карасева

 

съ

 

изложевіемъ

 

подробваго

пхъ

 

содержанія

 

и

 

укнзаніииъ

 

ихъ

 

цѣли

 

п

 

взавмваго

 

отво-

шенія.

По

 

мвѣвію

 

А.

 

Н,

 

Карасева

 

Бачало

 

вравильному

 

іізуче-

вію

 

пібія

 

должво

 

быть

 

пол(Ж(но

 

въ

 

шнолѣ.

 

Поэтому

труды

 

его

 

предназначены

 

для

 

учителей

 

съ

 

одвой

 

сторовы

 

и

для

 

учевпвовъ

 

съ

 

другой.

 

Для

 

учителей

 

вмъ

 

издава

 

Мето-
дика

 

пѣнія

 

часть

 

I;

 

она

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

„руко-

водство

 

къ

 

поставоввѣ

 

и

 

преподававію

 

хорового

 

вѣвія

 

въ

вйродныхъ,

 

церковво-врлходсквхъ

 

шкслахъ

 

в

 

другихъ

 

учеб-

выхъ

 

заведевіяхъ",

 

какъ

 

гласвтъ

 

полное

 

заглавіе

 

книги.

 

Во

введеніи

 

авторъ

 

говорптъ

 

о

 

тѣхъ

 

педагсгвчесвихъ

 

задачах*,

который

 

должевъ

 

проводить

 

учитель

 

ва

 

урокахъ

 

пѣнія.

Послѣ

 

введевія

 

трактуется:

 

1)

 

о

 

музыкальвомъ

 

слухѣ

 

и

способпостяхъ,

 

2)

 

о

 

голосѣ,

 

3)

 

о

 

дыхвніи,

 

4)

 

о

 

пѣвіи

 

по

 

так-

ту,

 

приводится

 

5)

 

программа

 

по

 

обучевію

 

церковному

 

вѣвію

годъ

 

1-й

 

и

 

2-й,

 

6)

 

объясвительная

 

записка

 

къ

 

этой

 

про-

граммѣ:,

 

7)

 

о

 

влассвой

 

сбставоввѣ

 

и

 

поссбіяхъ

 

по

 

обученію

пѣнію,

 

8)

 

о

 

подвижвыхъ

 

вотахъ

 

и

 

объясвевіе

 

къ

 

вимъ.

Послѣ

 

этвхъ

 

общихъ

 

указавій

 

приводятся:

 

9)

 

правила

 

и

 

со-

вѣты,

 

кавъ

 

вести

 

первые

 

урони

 

въ

 

влзссѣ;

 

Ю)

 

взучевіе

пьесъ

 

съ

 

„голоса";

 

ко

 

ва

 

ѳтомъ

 

авторъ

 

долго

 

ве

 

останавли-

вается:

 

желая

 

вести

 

учевива

 

созвательвымъ

 

пугемъ

 

съ

первыхъ

 

же

 

шаговъ

 

обучевія,

 

г.

 

Карасевъ

 

ве

 

рекомевдуетъ

малосозвательвое

 

зазубрнвавіе

 

мелодій

 

съ

 

„голоса".

 

Для

 

то-

го,

  

чтобы

 

дѣтямъ

 

облегчить

   

усвоевіе

 

нотъ,

 

авторъ

 

Детоди-



—
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-

вп"

 

11)

 

ведетъ

 

пбучевіе

 

по

 

буквамь

 

(гласнымъ)

 

и

 

этой

системт»

 

обученія

 

посвящаетъ

 

12

 

практпческихъ

 

уроковъ

 

въ

доступной

 

разговорной

 

формѣ

 

учителя

 

съ

 

учениками;

 

иримѣ-

ры

 

приводятся

 

изъ

 

цервовныхъ

 

пѣсвопѣній

 

и

 

народныхъ

свѣтскихъ

 

мотивовъ;

 

далѣе

 

12)

 

обученіе

 

пѣнію

 

„по

 

циф-

рам

 

ь",

 

объ

 

этомъ

 

говорится

 

весьма

 

кратко.

 

Особенно

 

под-

робно

 

разработавъ

 

отдѣлъ

 

„обученіе

 

пѣвію

 

по

 

нотѳмъ"

 

круг-

лой

 

и

 

квадратной

 

системъ.

 

Этому

 

посвящено

 

30

 

практпче-

скихъ

 

уроковъ.

 

Сперва

 

(кругъ

 

I)

 

изучаются

 

поты

 

перваго

тетрахорда

 

(до,

 

ре,

 

ми

 

и

 

фа),

 

a

 

затѣмъ

 

(кругъ

 

II)

 

второго

тетрахорда

 

(со,

 

ля,

 

си

 

и

 

до);

 

въ

 

кругѣ

 

III

 

объединяются

оба

 

тетрахорда.

 

Изучѳніе

 

нотъ

 

круглой

 

и

 

квадратной

 

си-

стемъ

 

идетъ

 

параллельно.

 

Всѣ

 

теоретпчесвія

 

свѣдѣнія

 

въ

„Методивѣ"

 

излагаются

 

примѣпительно

 

къ

 

церковному

 

пѣ-

вію,

 

а

 

не

 

свѣтскому.

 

Далѣе

 

(въ

 

кругѣ

 

IV)

 

изучаются

 

воты

до,

 

ре,

 

ми,

 

фа,

 

соль

 

и

 

ля

 

вторые,

 

т,

 

е.

 

выше

 

до

 

по

 

камер-

тону.

 

Въ

 

кругѣ

 

V

 

идетъ

 

изучевіе

 

однородных*

 

интервалловъ,

начиная

 

отъ

 

примь

 

и

 

кончая

 

септимами.

 

Изъ

 

кратка

 

го

 

из-

ложена

 

содержанія

 

„методики

 

пѣнія

 

ч.

 

1"

 

можво

 

видъѵгь,

насколько

 

богатъ

 

мятеріалъ,

 

предлагаемый

 

здѣсь

 

учителю.

Цѣна

   

методики

  

1

   

руб.

Иеобходимымъ

 

приложеніемъ

 

къ

 

I

 

ч.

 

„методики"

 

слу-

жить

 

другой

 

трудъ

 

того

 

же

 

автора

 

Уроки

 

пѣніл.

 

Ч.

 

1.
Цѣва

 

30

 

к.

 

Здѣсь

 

нѣтъ

 

теоретичесвихъ

 

свѣдѣвій,

 

а

 

исклю-

чительно

 

примѣры

 

ва

 

тѣ

 

правила,

 

которыя

 

изложевы

 

въ

I

 

ч.

 

методики.

 

Предназначаются

 

„ уроки

 

пѣнія"

 

для

 

учени-

ковъ.

 

Всѣ

 

примѣры— церковнаго

 

характера.

 

Въ

 

чисдѣ

 

бо-

лѣе

 

600

 

вотныхъ

 

упражвепій

 

помѣщевы:

 

вапѣвы

 

на

 

одивъ

голосъ

 

на

 

„Господи

 

воззвахъ"

 

8

 

гласовъ,

 

молитвы:

 

„Царю

Небесвый,

 

Отче

 

вашъ,

 

Богородице,

 

Спаси

 

Господи

 

и

 

Достой-

во

 

есть"

 

— сиерва

 

ва

 

одинъ

 

голосъ,

 

а

 

потомъ

 

на

 

два;

 

кромѣ

того

 

помъщены:

 

„Христосъ

 

Воскресе,

 

Ангелы

 

вопіяше"

 

и

тропари

 

дванадесятыхъ

 

праздвиковъ

 

на

 

два

 

голоса.

  

При

 

изу-



-

 

235

 

-

ченіи

 

нить

 

квадратной

 

системы

 

помещены:

 

„Величавіе,

 

Овѣ-

те

 

тихій,

 

прокимвы

 

воскресные,

 

Покаяаія

 

два,

 

Да

 

исправит-

ся

 

молитва

 

моя,

 

Нывт>

 

силы

 

небесвыя.

 

Чертог*

 

твой

 

п

 

Се

жевпхъ".

 

Въ

 

концв

 

„уроковъ

 

пѣнія",

 

въ

 

приложеніи

 

но-

иѣщены:

 

„Слава

 

ва

 

небѣ,

 

Боже

 

царя

 

храни,

 

Коль

 

славенъ,

Славься,

 

славься

 

и

 

Многп

 

лѣта"

 

на

 

два

 

голоса.

 

Этимъ

 

закан-

чивается

 

содержаніе

 

I

 

ч.

  

уроковъ

 

пѣнія.

Ту

 

же

 

систему

 

нотныхъ

 

упражненій

 

и

 

промѣровъ,

 

толь-

ко

 

проведенную

 

не

 

чрезъ

 

молитвы,

 

a

 

дѣтсвія

 

пѣсвн

 

пред-

ставляет*

 

музыкальная

 

хрестоматія

 

ч.

 

I.

 

Примѣровъ

здѣсь

 

болѣе

 

(около

 

800),

 

въ

 

числѣ

 

ихъ

 

42

 

дѣтскихъ

 

пѣсни

на

 

одпнъ

 

и

 

два

 

голоса;

 

пріемы

 

болѣе

 

разнообразвы

 

по

 

ритму,'

что

 

было

 

бы

 

веумѣстно

 

при

 

церковномъ

 

характерѣ

 

„уроковъ

пѣнія".

 

Дѣтскія

 

пѣснп

 

не

 

сочинены

 

г.

 

Карасевымъ,

 

а

 

за-

писаны

 

им*

 

по

 

воспомішавіямъ

 

и

 

многочисленным*

 

ваблю-

деніямъ,

 

какъ

 

наиболѣе

 

распроотраненныя

 

среди

 

дѣтей,

 

впол-

не

 

ионятныя

 

имъ

 

по

 

своим*

 

наивным*

 

слозамъ

 

и

 

носящія

отпечаток*

 

русской

 

народной

 

пѣсни".

 

')

 

Музыкальная

 

хре-

стоматія"

  

предназначается

 

для

 

учеяиковъ.

  

Цѣна

 

ея

   

40

 

коп.

При

 

начальном*

 

обучевіи

 

nfcniso

 

большим*

 

пособіемъ

служатъ

 

подвижным

 

ноты,

 

изобрътенвыя

 

А.

 

Н.

 

Онѣ,

 

по-

добно

 

подвижным*

 

буквамъ,

 

представляютъ

 

собою

 

карточки

съ

 

изображеніямп

 

нотъ

 

и

 

другихъ

 

знаков*

 

нотной

 

системы.

Цѣль

 

и

 

значеніе

 

подвижвыхъ

 

нотъ

 

разъяснены

 

авторомъ

 

въ

небольшой

 

брошюрѣ

 

(1 — 15

 

стр.):

 

Объясненіе

 

къ

 

подвиж-
нымъ

 

нотамъ

 

и

 

начальныя

 

занятія

 

по

 

пѣнію

 

въ

 

шко-

ль.

 

„Пользуясь

 

въ

 

различных*

 

учебных*

 

заведеніяхъ

 

въ

продолженіп

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

подвижными

 

нотами,

 

а,

 

го-

ворит*

 

авторъ,

 

на

 

практикѣ

 

убѣдился,

 

что

 

это

 

пособіе

 

по-

лезно

 

и

 

незамѣнпмо

 

при

 

начальном*

 

обучевіи,

 

вообще

 

при

изученіи

 

гаммы.

 

Процесс*

 

перестановки

 

нотъ

 

учителем*

 

и

учеником*

 

наглядно

   

показывает*

 

последнему

    

необходимость

1 )

 

„Ивцанія

 

по

 

обучѳнію

 

пѣнію",

 

составл.

 

А.

 

H.

 

Карасевымъ,

 

стр.

 

5.
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пропѣть

 

ноты

 

уже

 

не

 

так*,

 

какъ

 

овѣ

 

пѣлись

 

до

 

переставов-

ви,

 

а

 

это

 

заставит*

 

ученика

 

вдуматься

 

и

 

припоминать,

 

как*

звучала

 

каждая

 

нота.

 

Особенно

 

выяснялось

 

примѣневіе

 

по-

движных*

 

нотъ

 

ва

 

курсах*

 

цервовнаго

 

нѣнія.

 

Всѣ

 

слушате-

ли

 

курсов*

 

единодушно

 

признавали

 

полезность

 

этого

 

пособія". 1 )

Цѣва

 

брошюры

 

10

 

к.

 

Цѣва

 

коллекціи

 

подвпжныхъ

 

нотъ

круглой

 

системы

 

15

 

в.,

 

квадратной

 

системы

 

тоже

   

15

 

коп.

Прододжевіемъ

 

I

 

ч.

 

„методики

 

пѣнія

 

служить

 

методи-

ка

 

ч.

 

II

 

того

 

же

 

автора.

 

Назначеніе

 

ея

 

опредѣлено

   

въ

 

за-

главіи;

 

она

  

есть

 

„руководство

 

для

 

теоретическаго

  

и

 

практи-

ческая

 

изученія

   

хорового

 

пѣнія

    

съ

 

учащимися

 

средвяго

 

и

старшаго

 

возраста,— для

 

оргавизаціи

 

пѣвческихъ

 

хоровъ,

   

въ

связи

 

съ

  

изучевіемъ

   

начал*

   

гармоніи

 

и

 

регентскаго

    

дѣла.

Приспособлено

 

и

 

къ

 

самообученію".

 

ЦЪна

 

книги

 

1

  

р.

 

40

 

к.

Содержаніе

 

II

 

ч.

  

„Методики"

  

таково.

  

Во

 

введеніи

 

авторъ

 

ре-

комендует*

 

сознательное

 

отношевіе

 

къ

 

вѣвію;

 

для

 

этого

 

пѣв-

цамъ

  

ве

 

слѣдуетъ

    

ограничиваться

 

заиоминаніемъ

    

иысъ

 

съ

голоса,

 

нужно

 

изучать

   

вотвую

 

грамоту,

 

а

 

регентам*

 

должно

хоровое

    

дѣло

 

ставить

    

на

 

научныхъ,

 

прочных*

     

началах*.

Послѣ

 

введевія

 

слѣдуют*

 

два

 

отдѣла.

 

Въ

 

I

 

отдѣлѣ

 

г.

   

Кара-

сев*

 

ввачалѣ

 

трактует*

 

о

 

выборѣ

 

голосов*

 

для

 

хора,

 

о

 

хо-

рах*

 

смѣшанныхъ

 

и

 

однородных*,

  

какъ

 

дѣтскихъ

 

или

 

жен-

ских*,

   

так*

    

и

 

мужских*.

 

Весь

    

послѣдующій

    

матеріалъ,

именно

 

изучевіе

    

системы

 

тональностей,

    

пзложенъ

 

авторомъ

на

   

39

 

практпческихъ

 

урокахъ.

    

Первые

 

10

 

уроковъ

 

посвя-

щены

 

изученію

 

строенія

   

гаммы,

  

образованія

 

аккордов*

  

глав-

ных*

 

ступеней

 

и

 

товальности

    

до

 

мажор*.

 

Ва

 

дальвѣйшпх*

урокахъ

 

изучается

 

тональность

   

ля

 

миаоръ;

 

попутно

 

указы-

вается

   

общій

 

порядок*,

    

котораго

 

слѣдует*

   

держаться

  

при

изученіи

 

пьес*.

  

Далѣе

 

тональность

 

соль

 

мажор*

   

и

 

соответ-

ствующая

 

ей

 

ми

 

минор*,

 

фа

 

мажор*

 

и

 

ре

 

миноръ,

 

ре

 

ма-

')

 

Стр.

 

4-

 

Мыеіи,

 

высказанныя

 

въ

 

означевпой

 

брошюрѣ,

 

изложены

нѢсеолько

 

короче

 

въ

 

методикѣ

 

ч.

 

I,

 

въ

 

рубрикѣ

 

„о

 

подвижныхъ

 

нотахъ

 

и

объясненіе

 

къ

 

ннмъ".

 

См.

 

выше.
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жор*

 

и

 

си

 

мпноръ,

 

си

 

бемоль

    

мажор*

 

и

 

соль

 

минор*,

 

ми

бем.

 

мажор*

 

и

 

до

 

миворъ,

    

ля

 

бем.

 

мажор*

    

и

 

фа

 

минор*

в,

 

наконец ь,

 

тональность

    

ля

 

мажор*

 

п

 

фа

 

діезъ

    

минор*.

На

 

нослѣднохъ

   

трех*

  

урокахъ

   

дается

 

ионятіе

 

о

 

травспози-

ціп.

 

Эгпмъ

 

заканчивается

 

I

 

отдел*

 

„Методики

 

пѣнія"

 

ч.

 

II.

Второй

 

отдіьлъ

 

той

 

же

   

„Методики"

   

содержит*:

   

1)

подробный

 

план*

 

„организацш

 

церковнаго

 

пънія

 

и

 

пѣвческа-

го

 

хора"

  

(161 — 184

  

стр.),

    

2)

 

краткій

 

обзор*

    

духовно-му-

зыкальиой

 

литературы

    

с*

 

краткими

 

свѣдѣніями

 

изъ

 

всторіи

церковнаго

 

нѣвін

 

(184 — 197

    

стр.),

 

3)

 

выбор*

   

духовво-му-

зыкальныхъ

 

сочпненій

    

для

 

церковныхъ

 

хоровъ

   

разлачвыхъ

типовъ

 

съ

 

указаніемъ

 

цѣнъ

  

п

 

мѣстъ

 

пріобрѣтевія

 

(197

 

—

 

210

стр.),

 

4)

 

список*

   

отдѣльвых*

   

духовно-музыкальных*

 

сочи-

веній

 

и

 

переложеній

   

различных*

   

композиторов*

   

для

 

пЪнія

однородным*

   

и

 

смешанным*

 

хором*

   

при

 

церковныхъ

 

бого-

служеніяхъ:

   

воскресных*,

    

праздничных*

 

и

 

великопостных*,

в*

  

иорядкѣ

   

церковвых*

  

служб*,

    

съ

 

указаніемъ

 

трудности

всполневія

 

пьес*

   

тѣмъ

 

или

 

другим*

    

хороыъ

 

въ

 

зависимо-

сти

 

от*

 

познавій

 

пѣвцовъ

 

и

 

их*

 

голосовых*

 

средств*

 

(211

 

—

230

 

стр.),

 

5)

 

приготовленіе

 

и

 

псполненіе

 

пѣснопѣній

 

(230 —

252

 

стр.),

 

6)

 

бесѣды

 

о

 

значеніи

 

и

 

исполненш

 

отдѣльныхъ

духовно-музыкальных*

   

пѣсноиѣній

 

въ

 

порядкѣ

 

годового

 

цер-

ковнопѣвческзго

 

обихода

 

(230—291

 

стр.).

 

Въ

 

этой

 

рубрикѣ

множество

 

совѣтов*

   

и

 

указавій;

   

вот*,

 

напр.,

 

что

 

говорить

г.

    

Карасевъ

   

о

 

пѣніи

    

„Славословія

 

Веливаго":

    

„наконец*

пѣвцамъ

    

предстоит*

 

еще

    

послѣдаій

 

раз*

 

собрать

 

всѣ

 

свои

силы,

 

чтобы

 

пропъть

 

это,

 

именно

 

великое

 

славооловіе,

 

кото-

рому,

 

по

 

выраженным*

    

въ

 

нем*

 

мыслям*

    

п

 

обращенію

 

во

Творцу,

 

едвало

   

можно

   

подыскать

 

равное...

 

Во

 

время

 

испол-

нена

 

велвкаго

   

славословія

 

почти

 

всѣ

 

молящіеся,

    

особенно

въ

 

Кіевѣ,

 

становятся

    

ва

 

колѣни,

 

и

 

весь

 

храм*

   

сливается

какъ

 

бы

 

воедино,

 

думает*,

 

чувствует*

 

одно

 

в

 

то

 

же,

 

соглас-

но

 

вдохновенным*

 

словам*

 

текста.

 

Пѣвіе

 

великаго

 

славосдо-
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вія

 

должно

 

быть

 

совсѣмъ

 

тихое

 

и

 

скорое,

 

какъ

 

бы

 

разго-

ворное,

 

основанное

 

ва

 

стройвыхъ

 

аккордах*

 

при

 

простой

 

и

выразительной

 

мелодіи.

 

Тихое

 

пѣвіе

 

удается

 

далеко

 

не

 

каж-

дому

 

хору,

 

так*

 

какъ

 

требует*

 

постоявваго

 

напряженного

ввимавія

 

и

 

сдерживанія

 

силы

 

голоса;

 

во

 

это

 

пѣніе,

 

гдѣ

 

оно

умѣстно,

 

при

 

строѣ

 

производит*

 

невыразимое

 

впечатлѣвіе.

Для

 

пѣвія

 

велика

 

го

 

славословія

 

регевту

 

слѣдуетъ

 

поболѣе

поработать

 

съ

 

хором*;

 

здѣсь

 

верѣдко

 

хор*

 

учащает*

 

ритм*,

но

 

и

 

замедленіе

 

его,

 

вакъ

 

это

 

многіе

 

ділаютъ,

 

совсѣмъ

 

ве

желательво

 

да

 

и

 

утомительво

 

для

 

уставшаго

 

уже

 

хора"

(270

 

стр.);

 

и

 

потом*

 

авторъ

 

детальво

 

разбирает*

 

наиболѣе

распространенное

 

слзвословіе

 

Кіевсваго

 

роспѣва

 

въ

 

перело-

жена

 

Бирюкова-Львовскаго.

 

Заканчивается

 

II

 

ч.

 

„методики"

отдѣлами:

 

7)

 

о

 

всенародном*

 

церковном*

 

пбніи

 

(292 — 295

 

стр-)

и

 

8)

 

о

 

свѣтскомъ

 

пѣніп

 

въ

 

школѣ

 

(295—303).

Для

 

лвцъ,

 

интересующихся

 

вопросом*

 

о

 

церковном*

пѣніи,

 

во

 

не

 

имѣющпхъ

 

отноіпенія

 

къ

 

педагогической

 

сторонѣ

его,

 

для

 

которыхъ,

 

слѣдоввтельно,

 

первый

 

отдѣлъ

 

методики

можетъ

 

явиться

 

не

 

нужным*,

 

для

 

таких*

 

лиц*

 

второй

 

от-

дѣлъ

 

методики

 

(съ

 

161

 

стр.

 

по

 

290)

 

пздааъ

 

г.

 

Карасевымъ

отдѣльной

 

книгой

 

под*

 

вазваніемъ:

 

„Бесѣды

 

о

 

церковномъ

пѣвіи

 

и

 

его

 

исполненіи".

 

Стоимость

 

квпги

 

1

 

руб.

Какъ

 

къ

 

I

 

ч.

 

методики

 

служат*

 

необходимым*

 

прило-

жевіемъ

 

„уроки

 

пѣнія"

 

ч.

 

I,

 

так*

 

ко

 

II

 

ч.

 

методики—

 

Уро-

ки

 

пѣнія

 

ч.

 

II.

 

Въ

 

них*

 

излагаются

 

примѣры

 

на

 

тѣ

 

теоре-

тическія

 

правила,

 

воторыя

 

разсмотрѣны

 

выше,

 

въ

 

первом*

отдѣлѣ

 

методиви.

 

Между

 

множествомъ

 

упражненій

 

(болѣе

1000)

 

помѣщены

 

отрывки

 

духовно-музыкальвыхъ

 

произведена

различных*

 

композиторов*:

 

Бортнянскаго,

 

Турчанинова,

Римскаго-Дорсакова,

 

Львовскаго,

 

П.

 

Чайковскаго,

Азѣева

 

и

 

Львова,

 

а

 

также

 

нѣвоторыя

 

начальный

 

молитвы

для

 

однороднаго

 

хора

 

на

 

3

 

и

 

4

 

голоса.

 

Предназначаются

„Уроки

 

пѣнія"

   

ч.

  

II

 

„для

   

учеников*

  

старших*

 

классов*.
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средвпхъ

 

учебаыхъ

 

заведевій,

 

воспптавнпковъ

 

духоввыхъ

 

и

учптеллскихъ

 

семиварій,

 

для

 

церковныхъ

 

и

 

другихъ

 

хоровъ

d

 

учптелыкихъ

 

курсовъ

 

пѣвія".

 

Цѣва

 

бвиги

  

60

 

коп.

Параллельно

 

I

  

ч.

 

„музыкальной

 

хрестоматіп"

  

составлена

г.

  

Красевымъ

   

II

   

ч.

   

Музыкальной

 

Хрестоматіи.

   

Она

представлнетъ

 

собою

 

сборникъ

 

лучшихъ

 

произведеній

 

свѣтской

литературы,

 

главвымъ

 

образомъ

 

опервой,

 

для

 

мушскихъ

 

одно-

родныхъ,

 

женгкпхъ

 

п

 

смѣніанныхъ

   

хоровъ

  

безъ

 

аккомпави-

мевта.

  

Вотъ

 

перечень

 

пьееъ

 

по

 

композпторамъ.

 

М.

 

Глинки:

1)

  

„ахъ

   

ты,

   

свъть,

   

Людмилла"

  

пзъ

   

оперы

   

„Руславъ

 

и

Людмилла"

 

для

   

смѣшаннаго

   

хора,

 

2)

 

„въ

 

бурю,

 

въ

 

грозу"

изъ

 

ou.

   

„Жизвь

  

за

 

царя"

   

для

 

одвородваго

   

мужск.

 

х.,

 

3)

„дивный

 

теремъ

 

стоить"

    

и

 

4)

   

„зацвѣтетъ

 

черемуха".

 

Двѣ

послѣднія

 

пьесы

 

для

    

трехголосваго

 

хора,

 

однор.

  

мушсв.

 

въ

перелож.

 

Д.

 

Альбрехта.

    

5)

 

„Не

   

проснется

   

птичка

   

ут-

ромъ"

  

изъ

 

оп.

 

„Руславъ

 

п

 

Людмнлла"

 

смѣш.

 

хоръ,

 

6)

 

„рвз-

гулялііся,

 

разливалася"

    

женск.

  

х.

   

изъ

 

оп.

   

„Жизвь

 

за

 

Ца-

ря",

  

7)

 

„пой

 

въ

 

восторгѣ

 

русскій

 

хоръ"

 

бовоыъ

 

кн.

 

Одоевскаго

и

 

Глинки.

 

А.

 

Даргомыжскаго-,

 

1)

 

„ахъ

   

ты,

 

сердце

 

мое,

сердце"

 

одвор.

   

мушек,

    

х.

    

изъ

   

оп.

 

„Русалка",

   

2)

 

„буря

мглою

 

небо

 

кроетъ"

 

тріо

 

для

 

альта,

 

тевора

  

и

 

баса ,

  

3)

 

„какъ

денница

 

появится"

 

хоръ

 

дѣвушекъ

 

изъ

 

on.

 

„Рогдава",

 

4)

 

„на

сѣверѣ

 

дпкомъ"

 

тріо

 

для

 

тенора,

 

баритона

 

и

  

баса,

 

5)

 

„ноче-

вала

 

тучка

 

золотая"

 

тріо

 

для

 

сопрано,

 

тенора

 

и

 

баритова,

 

6)

 

„по

волвамъ

 

спокойнымъ"

 

трехголосный

 

хоръ

 

изъ

 

диск.,

 

теворовъ

и

 

басовъ

 

и

 

7)

 

„сватушка,

 

сватушка"

 

хоръ

 

дѣвушекъ

 

изъ

 

оп.

„Русалка".

 

А

 

Бородина

 

„охъ

 

не

 

буйный

 

вѣтеръ

 

завывалъ"

смъш.

  

хоръ

   

изъ

   

оп.

   

„Князь

  

Игорь".

 

Брянскаго:

 

1)

 

„не

бѣлы

 

свѣгп"

  

народная

 

пѣсня

   

для

 

смѣш.

 

х.

 

и

 

2)

 

„ушъ

 

ты,

поле

 

мое"

 

для

   

смѣш.

   

х.

   

Верстовскаго:

 

1)

 

„ахъ,

 

подру-

женьки,

 

какъ

 

грустно"

 

хоръ

 

дѣвушекъ

 

изъ

 

оп.

  

„Аскольдова

могила"

 

и

 

2)

 

„гой

 

ты,

 

Двѣпръ"

 

хоръ

  

рыбаковъ

 

изъ

 

той

 

же

оп.

 

для

 

одвор.

 

мушек,

  

х.

 

Воротникова

 

„скучно,

 

матушка,
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весною"

 

народа,

 

пѣсня

 

для

 

смѣш.

 

х.

 

Главача

 

„свѣтлой

 

ра-

достью

 

горя"

 

актовая

 

пѣснь

 

для

 

дѣтск.

 

х.

 

Львова

 

„Боже

царя

 

храни"

 

для

 

смѣш.

 

х.

 

Монюшко

 

„яворъ,

 

стоя

 

межъ

скалами"

 

(казакъ)

 

для

 

одвор.

 

мужск.

 

х.

 

Направника

 

„сто-

рона-ль,

 

сторонка"

 

смѣш.

 

х.

 

изъ

 

оп.

 

„Нижегородцы".

 

Рим-
скаго-Карсакова

 

„со

 

вьюномъ

 

я

 

хожу"

 

народи,

 

п.

 

для

смъш.

 

х.

 

Рубца

 

(перелож.)

 

„лучина,

 

лучинушка"

 

народа,

 

п.

для

 

двтск.

 

х.

 

А.

 

Рубинштейна:

 

1)

 

„въ

 

темномь

 

лѣсѣ

какъ

 

легко

 

дышать"

 

(веселье

 

охоты),

 

одвор.

 

мужск.

 

х.

 

и

2)

 

«слуга

 

господина

 

въ

 

лѣсу

 

убилъ"

 

(„месть"

 

изъ

 

Уланда)

для. одвор.

 

мужск.

 

х.

 

Изъ

 

сборн.

 

Д.

 

Славянскаго

 

„черно-

бровый,

 

черноокій"

 

для

 

смѣш.

 

х.

 

Сѣрова

 

„во

 

Іорданъ

 

рѣкЪ"

хоръ

 

странаиковъ

 

изъ

 

ou.

 

„Рогнѣда"

 

для

 

одаор.

 

мужск.

 

голо-

совъ.

 

П.

 

Чайковскаго:

 

1)

 

„быль

 

у

 

Христа

 

младенца

 

садъ"

легеада

 

въ

 

перелож.

 

для

 

женск.

 

или

 

дѣтск.

 

хора

 

и

 

2)

 

„камо

отъ

 

грѣховъ

 

утаюся"

 

одвор.

 

мужск.

 

х.

 

изъ

 

оп.

 

„Опричникъ".

Изъ

 

иностранныхъ

 

композиторовъ

 

болѣе

 

всего

 

помещено

 

иро-

изведевій

 

Мендельсона-Бартолъди,

 

именно

 

6

 

№№

 

и

 

по

одному

 

произведена

 

Бетховена,

 

Моцарта,

 

Глюка,

 

Шу-

мана

 

и

 

Зильхера.

 

Всѣхъ

 

№№

 

въ

 

сборни кѣ

 

43.

 

Цѣва

 

его

при

 

такомъ

 

обширномъ,

 

умѣло

 

подобранвомъ

 

и

 

влассическомъ

содержаніи

 

ничтожна— только

 

60

 

коп.

 

Издааіе

 

этой

 

хреотома-

тіи

 

вызвало

 

судебный

 

процессъ,

 

возбужденный

 

противъ

 

г.

Карасева

 

музыкальными

 

фирмами

 

Гутхейля

 

и

 

Юргеноона.

 

Рѣ-

шеніе

 

Правит.

 

Сената

 

было

 

въ

 

пользу

 

автора.

 

II

 

ч.

 

„Музы-

кальной

 

хрестоматіи"

 

ве

 

стоитъ

 

въ

 

такой

 

тъеаой

 

связи

 

во

II

 

ч.

 

методики,

 

какъ

 

разсмотрѣнное

 

выше

 

руководство:

 

„уро-

ки

 

пѣвія"

 

ч.

 

II;

 

но

 

для

 

лучшаго

 

изучевія

 

музыки

 

и

 

пт>нія

она

 

вообще

 

нужна,

 

какъ

 

вужнѳ

 

при

 

изучевіи

 

языка

 

литера-

турная

 

хрестоматія.

Для

 

дпцъ,

 

желающихъ

 

научиться

 

пѣть,

 

но

 

совершенно

незнакомы хъ

 

съ

 

нотами

 

и

 

не

 

имѣющихъ

 

руководителей,

составлена

 

г.

  

Карасевымъ

 

Нотная

 

грамота

 

въ

 

двухъ

 

ча-
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стяхъ,

 

опытъ

 

самоучителя

 

пѣнія.

 

Первая

 

часть

 

„нот-

ной

 

грамоты"

 

(отдѣльная

 

книга)

 

совмвщаетъ

 

въ

 

себѣ

 

про-

грамму

 

I

 

ч.

 

методики

 

в

 

I

 

ч.

 

музыкальной

 

хрестоматіи.

 

Тео-

ретически

 

свѣдѣнія

 

здѣсь

 

изложены

 

не

 

отдѣльно

 

отъ

 

вотныхъ

прпмірпвъ,

 

какъ

 

въ

 

уіюмявутыхъ

 

руководствэхъ,

 

a

 

вмѣстѣ.

Объемъ

 

и

 

распредѣленіе

 

музыкальнаго

 

матеріала

 

точно

 

такіе

же,

 

какъ

 

въ

 

методгкѣ

 

и

 

музыкальной

 

хрестоматіи;

 

разница

только

 

въ

 

томъ,

 

что

 

элементарность

 

пзложенія

 

и

 

наглядность

въ

 

„нотной

 

грамотъ"

 

удвоены.

 

Сообщая

 

ученику

 

одну

 

новую

мысль

 

за

 

другой,

 

авторъ

 

пзлагаетъ

 

подробнѣйшимъ

 

образомъ

тотъ

 

умственный

 

процессъ,

 

который

 

должееъ

 

происходить

 

въ

человѣкѣ,

 

самостоятельно

 

изучающемъ

 

теорію

  

пѣнія.

Вторая

 

часть

   

„нотвой

   

грамоты"

    

(также

 

отдѣльвая

книга)

 

п о

 

своему

 

содержа нію

 

соотзѣтствуетъ

 

I

 

отдѣлу

 

II

 

час-

ти

 

методики

 

и,

 

въ

 

малой

 

степеап,

 

урокамъ

 

пѣнія

 

II

 

ч.

 

Изло-

жевіе

 

прпмѣнени

 

къ

   

самообученію.

   

Изучевіе

 

эккорцовъ,

 

ма-

шорныхъ

   

и

   

минорныхъ

   

тональностей

 

идеть

 

здѣсь

 

въ

 

томъ

же

 

порадяѣ,

 

какъ

   

въ

   

уклзапныхъ

   

выше

 

соотвѣтствующихъ

пособіяхъ.

   

Новое

 

во

 

II

 

ч.

 

нотвой

   

грамоты

 

то,

 

что

 

изученіѳ

теоретическпхъ

 

правилъ

 

пдетъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

изучевіемъ

 

луч-

шпхъ

 

романсовъ

 

и

 

дуэтовъ

 

безъ

 

авкомпанпмента.

 

Римавсы

и

 

дуэты

 

помѣщевы

 

сдѣдующихъ

 

композиторовъ/

 

M '.

 

Глинки

дуэты:

  

1)

 

„ве

 

искушай

 

меня

 

безъ

 

нужды",

 

ч)

 

„жаворонокъ",

3)

 

„колыбельная

   

пѣсня",

 

4)

   

„когда

   

душа

   

просилась

 

ты"

муз.

 

Яковлева-Глинки,

    

5)

   

„прости

 

меня"

   

муз.

 

Ѳедорова —

Глинки;

   

романсы

   

на

 

одивъ

   

голосъ:

   

6)

 

„дуброва

 

шумигь",

7)

 

„гуде

 

вітеръ",

 

8)

 

„ночной

   

смотръ"

   

и

 

9)

 

„ты

 

ве

 

плачь

сиротинушка"

 

арія

 

Вани

 

изъ

 

оп.

 

„Жизнь

 

за

 

царя";

 

Дархо-

мыжскаго

  

дуэтъ

   

„Дѣва

   

и

 

роза";

   

Чайковскаю

 

серенада

Донъ-Жуана;

 

А,

 

Рубинштейна

 

дуэтъ

 

„Свѣтитъ

 

солвышко";

Вертовскаго

 

„Въ

  

старину

   

живали

 

дѣды"

 

арія

 

(для

 

баса)
изъ

  

он,

   

„Аскольдова

  

могила"-

   

Вильбоа

 

дуэтъ

 

„Морякъ";

Гурилева

 

дуѳтъ^Не

 

шуми

 

ты

 

рожь";

 

Донаурова

 

ромавсъ
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„Тихо

 

на

 

дорогѣ",

 

Дюбюка

 

русская

 

пѣсня:

 

„Хочется

 

меѣ

вырваться

 

изъ

 

желѣзн.клѣтки";

 

Мендельс.-Барт.

 

дуэты:

 

1)

„Мой

 

сынъ

 

зачѣмъ"

 

и

 

2)

 

„Скоро

 

увы";

 

Шопена

 

романсъ

„Желаніе"

 

и

 

Шашиной

 

романсъ

 

„Выхожу

 

одинъ

 

я

 

на

 

доро-

гу".

 

Цѣна

 

каждой

 

части

 

.нотной

 

грамоты*

 

по

 

1

 

руб.

Заканчивая

 

обзоръ

 

трудовъ

 

А.

  

Н,

 

Варасева,

 

необходимо

еще

 

разъ

 

напомнить,

   

что

   

всѣ

 

разсмотрѣнвыя

 

изданіа

 

нахо-

дятся

 

между

 

собою

   

въ

   

тѣсной

   

связи,— въ

 

нихъ

 

проведенъ

одинъ

 

методъ

  

и

 

одни

 

пріемы;

 

каждый

 

трудъ

 

имѣетъ

 

опредѣ-

ленное

 

назначение:

 

для

 

учителя,

   

желэющаго

 

ознакомить

 

уче-

никовъ

 

съ

 

начальными

 

основами

 

нотной

 

грамоты,

 

предназна-

чается

 

методика

 

пѣнія

   

ч.

 

I

 

и

 

подвижная

 

ноты;

 

для

 

учееп-

бовъ —уроки

   

пѣнія

 

ч.

 

I

 

и

   

музыкальная

   

хрестоматія

 

ч.

 

I.

Когда

 

учитель

 

пройдетъ

   

съ

 

учениками

 

озваченныя

 

руковод-

ства

 

и

 

пожелаетъ

 

идти

 

далъе,

 

тогда

 

для

 

него

 

предназначается

методика

   

пѣнія

 

ч,

 

II,

 

а

   

ученикамь

   

уроки

 

пѣнія

   

ч.

 

II

 

и

музыкальная

 

хрестоматія

 

ч.

 

II.

 

Наконецъ

 

„нотная

 

грамота-

самоучитель"

 

предвазвачается

  

для

 

лицъ

 

нисколько

 

не

 

знако-

мыхъ

 

съ

   

элементарными

   

основами

   

музыки

   

и

 

пѣнія

   

и

 

не

имѣющихъ

   

руководителей.

  

Опособъ

   

изложенія

 

всѣхъ

 

руко-

водствъ

 

и

 

пособій

 

г.

 

Карасева

 

въ

 

высшей

 

степени

 

элементар-

ный,

 

такъ

 

какъ

 

они

   

написаны

  

не

 

для

 

спеціалистовъ,

 

а

 

на-

родныхъ

 

учителей

 

и

 

провивціальныхъ

 

регентовъ,

 

лицъ

 

невы-

сокая

 

уровня

 

музыкальваго

 

развитія,

 

а

 

также

 

для

 

дѣтей,

 

по-

ниманию

 

которыхъ

 

наиболѣе доступны

 

подобранный

 

авторомъ

 

не-

сложный

 

мелодіи

 

съ

 

наивными

 

словами.

 

Адресъ

 

составителя:

г.

 

Вятка.

 

Народный

 

домъ.

 

А.

   

Н.

 

Карасеву.

 

Лица,

 

выписы-

вающія

 

отъ

 

автора,

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ.



—

 

243

 

—

Русская

  

литература

 

по

 

вопросамъ

  

пастырской

жизни

 

и

 

практики.

(Продолз/сеніе.)

Въ

 

1839

 

г.

 

вновь

 

учрежденное

 

при

 

Сват.

 

Сиводѣ

 

Ду-

ховно-учебное

 

Управленіе

 

поставило

 

своею

 

задачею

 

преобра-

зовать

 

учебную

 

часть

 

въ

 

духоввыхъ

 

Семинаріяхъ.

 

Исхода

изъ

 

того

 

иоложенія,

 

что

 

семиваріи

 

должны

 

готовить

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

сельскпхъ

 

священниковъ,

 

Управленіе

 

призна-

ло

 

первою

 

необходимостью

 

„изъ

 

главныхъ

 

духовныхъ

 

пред-

метовъ

 

учевія

 

особенно

 

приспособить

 

къ

 

обязанностямъ

 

сель-

скаго

 

свящеввпка

 

Богословіе

 

Пастырское

 

и

 

Собесѣдова-

ніеѴ)

 

-

 

Эго

 

іоффиціальное

 

полошеніе

 

нмѣло

 

огромное

 

значеніе

въ

 

общей

 

исторіи

 

развитія

 

русской

 

литературы

 

по

 

вопросамъ

пастырской

 

жизни

 

и

 

практики.

 

На

 

вопросы

 

пасторологіи

 

бы-

ло

 

обращено

 

вниманіе.

 

Появились

 

печатный

 

системы

 

архи-

мандрнтовъ

 

Кирилла

 

и

 

Автонія

 

и

 

академичесвіа

 

лекціи

 

по

Пастырскому

 

Богословію

 

архим.

 

Паисія.

 

Въ

 

этихъ

 

трудахъ

былъ

 

собранъ

 

въ

 

систему

 

весь

 

разрозненный

 

и

 

разбросанный

по

 

отдѣльнымъ

 

замѣткамъ

 

пасторологическій

 

матеріалъ,

 

при-

веденъ

 

въ

 

порадокъ,

 

раскрытъ

 

и

 

разъясненъ.

 

Но

 

необходимо

сознаться,

 

что

 

эти

 

системы

 

не

 

получили

 

пзвѣстности

 

среди

ириходскаго

 

духовенства,

 

и

 

при

 

всемъ

 

своемъ

 

стремлении

 

къ

систематизаціи

 

и

 

освѣщенію

 

всего

 

имѣвшагося

 

по

 

этому

 

во-

просу

 

матеріала

 

не

 

дали

 

по

 

существу

 

ничего

 

новаго

 

и

 

ин-

тереснаго.

 

')

 

Эта

 

малоизвѣстность

 

и

 

небольшіе

 

результаты

указанныхъ

 

трудовъ

 

легко

 

объясняются

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

были

первой

 

попыткой

 

дать

 

сложное

 

и

 

цѣльное

 

учевіе

 

о

 

па-

стырствъ

 

и

 

попыткой

 

чисто

 

школьнаго

 

характера.

 

Предна-

значенный

   

для

 

воспитанниковъ

 

Семиваріи

    

и

 

Академіи,

 

эти

*)А.

 

Благовѣщенскій.

 

Исторія

 

Казанск.

 

дух.

 

Семинарін.

 

Стр.

 

351—367

2 )

 

Іѳр.

   

ИанокѳнтіГі.

 

Пастырское

 

Богословепіѳ

   

въ

 

Россіл

 

за

 

XIX

 

в.

Сергіевъ

 

ІІосалъ.

 

1899

 

г.

 

Стр.

 

154.
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системы

 

представляли

 

рядъ

 

послѣдовательныхъ

 

уроковъ

 

по

теоріп

 

пастырства,

 

и

 

жизненно-практическаго

 

характера

не

 

имѣлн.

 

Жизнь

 

пастыря,

 

его

 

радость,

 

rope

 

и

 

невзгода,

недоумѣвія

 

и

 

колебанія,

 

вопросы

 

практики

 

и

 

деятельности

этими

 

системами

 

совершенно

 

не

 

захватывались

Жизненное

 

освѣщеніе

 

цълей

 

пастырства

 

дали

 

сочпненія

внѣ-школьнаго

 

характера.

 

Эти

 

сочпвенія

 

имѣап

 

значеніе

 

пе-

сравненно

 

большее,

 

чѣмъ

 

указанпыя,

 

токъ

 

какъ

 

они,

 

впслнѣ

основательно

 

предполагая,

 

что

 

теорія

 

пастырства

 

извѣстна

изъ

 

школьныхъ

 

урововъ,

 

переносили

 

эту

 

теорію

 

въ

 

жизнь,

сближали

 

ее

 

съ

 

дѣйствительностію

 

и

 

приспособляли

 

къ

современнымъ

 

нуждамъ;

 

отвлеченную

 

идею,

 

такъ

 

сказать,

облекали

 

плотію,

 

a

 

высокій

 

идеалъ

 

священства

 

сводили

 

на

землю,

 

какъ

 

бы

 

предупреждая,

 

чтобы

 

кандидаты

 

священства

не

 

боялись

 

этого

 

звавія

 

и

 

не

 

говорили

 

бы,

 

что

 

достижеоіе

цѣлей

 

пастырства

 

ве

 

достижимо

 

для

 

человѣка. —Эти

 

сочине-

нія

   

слѣдующія:

 

•

I— Письма

 

о

 

должностяхъ

 

сващеннаго

 

сава,—А.

 

Стурдзы*

2— Памятная

 

книжка

   

для

 

свящеввика.

3

 

— Напоминаніе

 

священнику

 

при

 

совершеніи

 

таинства

покаянія.

 

АРХІЕП.

 

ПЛАТОНА

   

КОСТРОМОЙ.
4—-Православный

 

священникъ

 

при

 

постели

 

больныхъ

и

 

умирающихъ.

5 — Взглядъ

 

съ

 

практической

 

стороны

 

на

 

жизнь

 

священ-

ника

 

-Свящ.

  

Н.

 

БОГОСЛОВСКАГО.

I. — „Письма

 

о

 

должностяхъ

 

свягценнаго

 

сана",

изд.

 

въ

 

1840

 

г.,

 

привадлежатъ

 

перу

 

А.

 

С.

 

Стурдзы

 

').

 

А.

Стурдза

 

хотя

 

былъ

 

и

 

свѣтскимъ

 

человѣкомъ,

 

но

 

былъ

 

всегда,

какъ

 

выразился

 

проф.

 

Московской

 

Академіи

 

Ѳ.

 

А.

 

Голубин-

скій,

 

„вѣрвымъ

   

сыномъ

    

православной

   

церкви

    

и

    

глубоко

')

 

Хотя

 

подъ

 

эіимъ

 

сочиненіѳмъ

 

и

 

нѣтъ

 

подписи

 

автора,

 

но

 

имъ

 

былъ
несомненно

 

Стурдза-

 

См.

 

„Пастырское

 

Богосдовіе

 

въ

 

Росіи

 

за

 

XIX

 

в."
Іером.

   

Иннокентія,

 

стр.

 

156—157.
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вдумчпвымъ

 

богословомъ.

 

')

 

Его

 

„письма"

 

лучше

 

и

 

бо-

лѣе

 

всѣхъ

 

пзвѣстное

 

изъ

 

его

 

сочиненій". 2)

 

— Книга

 

написа-

на

 

в*

 

формѣ

 

интересно

 

шей

 

переписки,

 

съ

 

глубокішъ

 

зноніемъ

человѣческой

 

души,

 

картинно

 

п

 

живописно,

 

и

 

очень

 

жаль,

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

она

 

ве

 

пользуется

 

заслуженной

извѣстаостью

 

среди

 

кандпдатовъ,

 

готовящихся

 

къ

 

священст-

ву.

 

Интереса

 

и

 

зваченія,

 

особенно

 

для

 

молодыхъ

 

пастырей,

она

 

не

 

потернла

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Содержавіе

 

книги

предложено

 

вніімавію

 

читателя

 

въ

 

формѣ

 

переписки

 

старца

съ

 

юношей,

 

окавчпвающимъ

 

курсъ

 

наукъ,

 

готовящимся

 

къ

священству,

 

и

 

потомъ

 

уже

 

священнпкомъ.

 

Юноша,

 

по

 

име-

ни

 

Алексавдръ,

 

спрашпваетъ

 

своего

 

духовнаго

 

отца

 

о

 

раз-

лпчныхъ

 

предметахъ

 

пастырскаго

 

дѣлапія,

 

старецъ

 

въ

 

фор-

мѣ

 

писемъ

 

разрѣшаетъ

 

всѣ

 

недоумѣнія

 

молодой

 

души.

 

Весь

матеріалъ

   

переписки

   

раздѣленъ

 

на

 

семь

 

книіъ.

Въ

 

первой

 

книгп,

 

выводится

 

симпатичный

 

образъ

молодого

 

человѣка,

 

только

 

что

 

оковчившаго

 

Академію

 

и

вазначенваго

 

ва

 

должность

 

преподавателя.

 

Всѣ

 

окружающіе

Александра,

 

такъ

 

звали

 

юношу,

 

желаютъ

 

впдѣть

 

его

 

пасты-

ремъ.

 

Александръ

 

и

 

самъ

 

не

 

чуждъ

 

этого

 

желанія,

 

но

 

его

честное

 

сердце

 

смущаетъ

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

способенъ

 

ли

 

овъ

и

 

достаточно

 

ли

 

подготовленъ

 

къ

 

прохожденію

 

этого

 

высока-

го

 

служевія.

 

Юноша

 

мучительно

 

вдумывается

 

въ

 

свое

 

поло-

жевіе,

 

ввиваетъ

 

въ

 

завѣты

 

св.

 

отцовъ

 

о

 

пастырствѣ

 

и

приходить

 

въ

 

священный

 

трепетъ

 

отъ

 

мысли,

 

что

 

можетъ

недостойно

 

принять

 

санъ.

 

Пламенное

 

желавіе

 

его

 

поевятить

жизнь

 

Христу

 

однако

 

не

 

ослабѣваетъ,

 

и

 

вотъ

 

онъ

 

пишетъ

своему

 

духовному

 

отцу,

 

прося

 

его

 

вразумить,

 

наставить

 

и

укрѣппть

 

его

 

юныя

 

мысли

 

словомъ

 

отеческой

 

любви

 

и

 

опыт-

ной

 

мудрости.

 

Оиытный

 

старецъ

 

совѣтуетъ

 

для

 

рѣшенія

серьезнаго

   

вонроса

 

о

   

пастырствѣ

   

употреблять

    

слѣдующія

*)

 

„Душеполезное

 

Чтеніе".

 

Ноябрь,

 

стр.

 

469—470.
5 )

 

„

 

Краткое

 

свѣдѣніе

 

объ

 

А-

 

Стурдзѣ"—

 

Диктіадиса

 

въ

 

„Чтен.

 

общ.
Ист.

 

и

 

древн."

 

1864

 

г.,

 

кн.

 

2—202

 

стр.
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средства:

 

искреннее

 

исповѣданіе

 

предъ

 

Невидимымъ

 

Богомъ
чистоты

 

своихъ

 

желаній

 

пастырства,

 

молитву,

 

которая

 

укрѣ-

питъ

 

и

 

объяснптъ

 

твердость

 

стремленія

 

къ

 

священству,

 

и

испытаніе

 

своихъ

 

личныхъ

 

наклонностей

 

и

 

земныхъ

 

привязан-

ностей, —достаточно

 

ли

 

побѣждены

 

овѣ

 

и

 

не

 

отвлекаютъ

 

ли

чистыхъ

 

намвревій

 

послужить

 

другимъ

 

на

 

путь

 

себялюбія

 

и

своихъ

 

выгодъ.

 

Въ

 

слѣдующихъ

 

письмахъ

 

старецъ

 

указы-

вает^

 

какія

 

книги

 

нужно

 

прочитать

 

молодому

 

кандидату

священства,

 

что

 

изучить

 

и

 

что

 

добавить

 

къ

 

тѣмъ

 

свъдѣніямъ,

которыми

 

онъ

 

уже

 

обладаетъ,

 

говоритъ

 

о

 

значеніи

 

хорошихъ

друзей

 

и

 

добрыхъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

ними,

 

и

 

совѣтуетъ

 

ему

 

беречь

своп

 

силы

 

и

 

здоровье,

 

а

 

не

 

переходить

 

границъ

 

въ

 

своемъ

рвевіи,

 

такъ

 

какъ

 

эти

 

силы

 

дороги

 

для

 

будущего

 

служе-

вія. — Александръ

 

совершенно

 

склоняется

 

къ

 

принятію

 

свя-

щеннаго

 

сана.

Во

 

второй

 

книгѣ

 

Александръ

 

уже

 

священникъ

 

на

бѣдномъ

 

сельскомъ

 

приходѣ.

 

Старецъ

 

даетъ

 

ваставленіе,

 

какъ

слѣдуетъ

 

поступать

 

молодому

 

пастырю

 

при

 

исполненіи

 

имъ

обязанностей

 

священнослуженія.

Въ

 

третьей

 

книгѣ

 

излагаются

 

наставдепія

 

старца,

проникнутый

 

глубокимъ

 

знаніемъ

 

жизни

 

человѣческаго

 

серд-

ца, —наставленія

 

о

 

томъ,

 

вакъ

 

осмотрительно

 

и

 

внимательно

должно

 

совершать

 

таинство

 

исповѣди

 

и

 

какое

 

великое

 

зна-

чевіе

 

имѣетъ

 

это

 

таинство

 

въ

 

дѣлъ

 

уиравлевія

 

человѣческою

совѣстью.

 

Съ

 

званіемъ

 

двла

 

старецъ

 

совътуетъ

 

не

 

только

 

са-

мому

 

быть

 

благоговѣйныиъ

 

и

 

всегда

 

проникать

 

въ

 

смыслъ

таинства,

 

во

 

о

 

строго

 

различать

 

людей

 

по

 

ихъ

 

душевнымъ

недугамъ,

 

чтобы

 

каждому

 

и

 

во

 

время

 

подать

 

дѣйствительно

пастырскій

 

полезный

 

совѣтъ.

 

Различво

 

нужно

 

относиться

 

къ

людямъ

 

безпечнымъ,

 

колеблющимся

 

и

 

впадшимъ

 

въ

 

отчая-

віе,

 

необходимо

 

различать

 

легкомысленное

 

равнодущіе

 

отъ

опасваго

 

сомнѣвія,

 

не

 

одинаково

 

нужно

 

относиться

 

къ

 

лю-

дямъ

 

зрѣлаго

 

возраста,

 

юношамъ

 

и

 

дѣтямъ.
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Въ

 

четвертой

 

книг-ѣ

 

даются

 

совѣты

 

о

 

проновѣдни-

чествъ

 

в

 

даже

 

предлагается

 

прнмѣрвый

 

порядокъ

 

поученій

на

 

разныя

 

времена

 

церковного

 

года.

Въ

 

пятой

 

книгіь

 

изложенъ

 

взглядъ

 

старца

 

на

 

учи-

тельство

 

свящевнпка

 

въ

 

школѣ.

 

Ораввивъ

 

дѣятельность

 

па-

стыря

 

въ

 

этомъ

 

отвошеніп

 

съ

 

работою

 

и

 

уходомъ

 

садовника

за

 

растеніемъ,

 

духовный

 

отецъ

 

подробно

 

говорить

 

о

 

препо-

даваніи

 

Закона

 

Божія,

 

не

 

въ

 

начальной

 

школѣ,

 

а

 

въ

 

шко-

лахъ

 

средняго

 

типа.

 

Въ

 

заключевіи

 

этой

 

книги

 

говорится

 

о

ходѣ

 

и

 

смыслѣ

 

внѣцерковнаго

 

проповѣдвичества,

 

или

 

о

 

ка-

техизаторскихъ

 

трудахъ.

 

Съ

 

знаніемъ

 

дѣла

 

раскрывается,

что

 

хотя

 

работа

 

эта

 

и

 

трудна,

 

но

 

чрезъ

 

извѣстные

 

годы

 

да-

етъ

 

обильные

 

плоды.

Шестая

 

книга

 

всецѣло

 

посвящена

 

обслѣдованію

вопроса

 

объ

 

отношевіи

 

священника

 

къ

 

креетьянамъ,

 

помѣщи-

камъ

 

и

 

ближайшему

 

начальству,

 

а

 

также

 

къ

 

лицамъ

 

раз-

личныхъ

 

жизвеввыхъ

 

убѣжденій.

 

Чтобы

 

дать

 

во

 

время

 

от-

вбтъ

 

каждому,

 

съ

 

кѣмъ

 

приходится

 

встрѣчаться

 

свящевни-

ку,

 

онъ

 

долженъ

 

заниматься

 

сомообразованіемъ,

 

иоиолняя

свои

 

свѣдѣвія

 

постояннымъ

 

чтеніемъ.

Къ

 

яркимъ

 

достоинствамъ

 

книги

 

должно

 

отнести

 

ея

тонъ

 

и

 

характеръ

 

изложенія

 

захваченнаго

 

матеріала.

 

Здѣсь

каждый

 

оборотъ

 

рѣчи

 

есть

 

сама

 

жизнь,

 

движеніе,

 

искреннее

чувство

 

и

 

любовь

 

къ

 

человѣку

 

и

 

служанію

 

на

 

пользу

 

ближ-

нихъ.

 

Всѣ

 

письма

 

написаны

 

съ

 

чувствомъ

 

глубокой

 

вѣры

въ

 

святость

 

пастырскаго

 

дѣла.

 

Изящный

 

слогъ

 

писемъ,

умѣлое

 

употребленіе

 

текстовъ

 

Свящ.

 

Писанія,

 

обиліе

 

психо-

логическихъ

 

наблюденій

 

и

 

опытовъ

 

дѣлаютъ

 

эту

 

книгу

 

ин-

тересною

 

до

 

нашихъ

 

двей.

 

Практическая

 

постановка

 

вопро-

совъ

 

пастырства,

 

пзслѣдованіе

 

предметовъ

 

пастырской

 

прак-

тики,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

применявшееся

 

въ

 

литературѣ,

 

да-

ютъ

 

право

 

этой

 

„Перепискѣ"

 

называться

 

первою

 

книгою,

положившею

 

направленіе

   

практического

 

освѣщевія

 

вопросовъ
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иастыретва.

 

„До

 

этого

 

времени,

 

ппшетъ

 

одпнъ

 

біографъ

Стурдзы,

 

не

 

было

 

въ

 

этомъ

 

родв

 

другого

 

сочиненія,

 

столь

совершеннаго

 

какъ

 

по

 

полнотѣ

 

мыслей,

 

такъ

 

и

 

способу

 

пз-

ложенія".

Есть

 

въ

 

квигѣ

 

и

 

вѣкоторые

 

недостатки

 

въ

 

рѣшеніп

 

от-

дѣльвыхъ

 

вопросовъ

 

пастырской

 

практики,

 

но

 

эти

 

недочеты,

незвачит°льные

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

вполнѣ

 

понятны

 

въ

 

трудѣ,

представлявіііемъ

 

первую

 

попытку

 

пзелѣдованін

 

въ

 

указан-

номъ

 

родіъ.

 

При

 

общемъ

 

тонѣ

 

и

 

характерѣ

 

„переписки"

эти

 

недочеты

 

не

 

могутъ

 

ввести

 

читателя

 

въ

 

зь^луждевіе.

2 — „Памятная

   

книжка

    

для

 

священника

   

гіли

размышленге

   

о

   

священпическихъ

    

обязанностях^ —

изд.

 

въ

   

i860

 

г.

   

въ

 

Москвѣ.

 

Эта

  

„книжка"

    

стоитъ

  

очень

близко

 

къ

 

только

   

что

 

разсмотрѣнной

   

и

 

по

 

содержанію

 

и

 

по

изложенію.

 

Содержавіе

   

излагается

 

живой

    

рѣчью

 

автора,

 

об-

ращенной

 

къ

 

его

 

слушателю,

   

при

 

чемъ

 

авторъ

 

не

 

гопорнтъ,

a

 

нроповѣдуетъ,

 

-онъ

    

не

   

чтецъ,

 

а

 

возбужденный,

     

горячій

ораторъ.

   

„Іерей

 

Божій!

 

что

 

ты?

 

Для

 

чего

 

ты

 

поставленъ

 

въ

священническій

 

санъ?"

   

восклицаетъ

 

авторъ

   

въ

  

самомъ

 

ва-

чалѣ

 

своей

 

рѣчи.

 

-„Книжка"

  

представляетъ

   

довольно

    

про-

странное

 

сочиненіе

 

въ

 

340

 

стр.

 

и

 

дѣлнтся

 

на

 

63

  

главы,

 

въ

которыхъ

 

трактуется

 

о

 

разлпчныхъ

 

добродѣтеляхъ

 

и

 

обязан-

ностяхъ

 

священника:

    

о

 

священнослуженів,

    

учительствѣ,

  

о

пастырскомъ

   

душепоиеченіи,

 

о

 

молитвѣ,

   

смиреніи,

  

цѣломуд-

ріи,

 

обь

  

отеошеніяхъ

   

въ

 

пасомымъ,

 

друзьямъ,

    

епископу

 

и

проч.

    

Среди

 

указанныхъ

    

главъ

 

встречаются

    

нѣкоторыя

 

по

существу

 

дѣла

 

и

 

лишнія

   

(„о

 

стенаніи

  

священника

 

въ

 

адѣ"

и

 

др.),

 

но

 

для

 

правильной

 

оцѣнки

 

„книжки"

 

нужно

 

помнить,

что

 

она

 

есть

 

сводъ

 

благочестивыхъ,

 

поэтически

 

изложенныхъ

размышленій,—я

   

что

 

кажется

 

лпшнимъ

    

съ

 

точки

 

зрѣнія

логической,

    

то

 

становится

    

понятвымъ

    

благочестивому

 

на-

строена

 

священника.

По

 

предположена

   

компетентныхъ

   

изслѣдователей

 

ува-
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завван

 

книжка

 

принадлежнтъ

 

перу

 

выеокоиреосвящевваго

Платова,

 

архіеи.

 

Ііостромскаго,

 

бывшаго

 

профессора

 

Москов-

ской

 

Академів.

 

Это

 

обстоятельство

 

еще

 

болѣе

 

увеличиваетъ

достоинство

 

ея,

 

п

 

въ

 

давномъ

 

случаѣ

 

опять-таки

 

остается

только

 

пожалеть,

 

что

 

и

 

эта

 

„кияжка*

 

действительно

 

до-

стойная

 

называться

 

„ памятной",

 

т.

 

е.

 

настольной,

 

мало

 

из-

вестна

 

готовящимся

 

въ

 

священству

 

кавдадатомъ

 

и

 

молодымъ

пастырямъ.

 

Наппсанныя,

 

можно

 

сказать,

 

аророческимъ

 

то-

номъ,

 

эти

 

размышленія

 

могли

 

бы

 

поднять

 

пастырскую

 

эвер-

гію,

 

часто

 

подрываемую

 

житейскими

 

невзгодами,

 

и

 

могли

 

бы

утвердить

 

и

 

укрѣпить

 

чистоту

 

пастырсвихъ

 

намѣревій

 

слу-

жить

 

своему

 

меньшему

  

собрату

 

до

 

полнаго

 

самоотвержевія.

(f/родолженіе

 

будешь).

А.

 

Рукинъ.

Разныя

  

извѣстія.

Какъ

 

возвысить

 

школу

 

въ

 

ілазахь

 

насвленія,—Въ
американской

 

школѣ

 

практикуется

 

озобый

 

способъ

 

для

 

того,

чтобы

 

создать

 

популярность

 

и

 

любовь

 

къ

 

школѣ

 

мѣстваго

 

ва-

селенія.

 

Называется

 

онъ

 

„школьной

 

выставкой".

 

Дѣло

 

вотъ

въ

 

чемъ.

 

Обыквовенно

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ

 

назначается

 

какой-
впбудь

 

день,

 

когда

 

приглашаются

 

въ

 

школу

 

родители

 

учеви-

ковъ

 

и

 

желающая

 

посторовняя

 

публика.

 

Предъ

 

танимъ

 

собра-

ніемъ

 

выступэютъ

 

ученики;

 

произносятся

 

стихотворенія,

 

чи-

таются

 

коротевькія

 

ученическія

 

сочивевія;

 

ученики,

 

конечно,

заранѣе

 

и

 

основательно

 

бываютъ

 

къ

 

этому

 

подготовлены

 

и

производясь

 

пріятное

 

впечатлѣніе

 

свовмъ

 

видомъ

 

и

 

чтевіемъ;

читаютъ

 

только

 

то,

 

что

 

соотвѣтствуетъ

 

ихъ

 

возрасту

 

и

 

по-

ниманію,-

 

конечно,

 

никогда

 

не

 

допускается

 

чего-либо

 

грубаго

и

 

низкаго;

 

цѣлью

 

такого

 

собранія

 

является

 

единственно

 

удо-

вольствіе.
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Обычныя

 

школьныя

 

занятія

 

отъ

 

этого

 

нпчуть

 

не

 

страда-

ютъ;

 

наобороть,

 

тотъ

 

интересъ,

 

который

 

возбуждаюсь^,

 

подоб-

выя

 

выставки

 

среди

 

учениковъ,

 

служить

 

вакъ

 

бы-

 

обновле-

ніемъ

 

для

 

школьной

 

работы.

 

Опытъ

 

показьшетъ,

 

что

 

вооду-

шевлевіе,

 

съ

 

которымъ

 

дѣти

 

вступаютъ

 

въ

 

школу

 

и

 

начина-

юсь

 

школьный

 

годъ,

 

скоро

 

у

 

вихъ

 

слабѣетъ

 

и

 

уменьшается

къ

 

концу

 

мѣсяца;

 

и

 

въ

 

этотъ

 

моментъ

 

настоятельно

 

требуется

снова

 

сосредоточить

 

вхъ

 

интересъ

 

на

 

віколѣ;

 

нечего

 

говорить

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

испытывается

 

извѣстпаго

 

рода

удовольствіе,

 

дѣлается

 

привлекательнымъ.

Мысль,

 

лежащая

 

въ

 

основѣ

 

„швольныхъ

 

выставокъ" —

мысль

 

здравая

 

и

 

очевь

 

привлекательная.

 

Она

 

не

 

чужда

  

и

 

рус-

ской

 

практпкѣ.

  

Намъ

 

лично

   

извѣствы

 

учителя,

   

которые

 

съ

большимъ

 

успѣхомъ

 

примѣняютъ

 

ее

 

ва

 

дѣлѣ.

 

Одпвъ,

  

напр.,

намъ

 

знакомый

 

учитель

 

накупилъ

 

картивъ

 

самыхъ

 

деішвыхъ

и

 

лубочныхъ

 

и

 

выставилъ

 

яхъ

 

для

 

обозрѣяія

 

въ

 

своей

 

школѣ;

конечно,

 

онѣ

 

были

 

подобраны

 

съ

 

опредѣленньшъ

  

замысломъ.

 

И

вужво

 

было

 

видѣть,

 

кавъ

 

все

 

село

 

перебывало

 

по

 

этому

 

слу-

чаю

 

въ

 

школѣ,

 

и

 

сколько

   

было

   

по

 

этому

 

иоводу

 

разсужде-

вій

 

и

 

толковъ.

 

(„Народн.

  

Образование",

  

1903

 

года,

 

декабрь,

стр.

 

509-510).

Борьба

 

противъ

 

пьянства.

 

—

 

Изъ

 

пороковъ,

 

распростра-

невныхъ

 

въ

 

моемъ

 

приходѣ,

 

пишетъ

 

свящ.

 

Смирягивъ,

 

въ

Миссіонерскомъ

 

Обозр.,

 

№

 

19

 

— 1903

 

года,

 

мнѣ

 

удобнѣе

 

все-

го

 

было

 

бороться

 

съ

 

пьянствомъ

 

и

 

въ

 

церкви,

 

и

 

дома.

 

Когда

подносили

 

ко

 

мнѣ

 

рюмки

 

для

 

благословенія,

 

я

 

всегда

 

гово-

рю,

 

что

 

это

 

неудобво;

 

если

 

кто

 

послѣ

 

этого

 

напьется

 

пьянъ,

то

 

можетъ

 

говорить,

 

чтосдѣлалъ

 

это

 

съ

 

благословенія

 

о.

 

ду-

ховнаго.

 

Однажды

 

на

 

помвнальвомъ

 

обѣдѣ

 

какой-то

 

помѣщикъ

напился

 

и

 

вачалъ

 

болтать

 

заплетающимся

 

языкомъ.

 

Ни

 

слова

не

 

говоря,

 

я

 

всталъ

 

изъ-за

 

стола.

 

«Батюшка!

 

куда-ше

 

вы?»

—

 

«Я

 

ве

 

могу

 

сидѣть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пьяными».

 

Подхватили

 

раба

Божьяго

 

и

 

овъ

 

исчезъ

 

за

 

дверью.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

чуть

 

толь-
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ко

 

кто-нибудь

 

вачнесь

 

за

 

столомъ

 

говорить

 

лишнее,

 

его

 

сей-

часъ

 

же

 

подъ

 

благовидными

 

предлогами

 

вызываюсь

 

изъ

 

комна-

ты

 

и

 

ужъ

 

больше

 

въ

 

нее

 

онъ

 

не

 

возвращается.

 

Бывало,

 

лишь

только

 

завидптъ

 

меня

 

пошатывающійся

 

прихожаниаъ,

 

сейчасъ

ве

 

спѣшптъ

 

скрыться

 

отъ

 

моихъ

 

глазъ.

 

По

 

моему

 

мнѣнію,

если

 

бы

 

всѣ

 

священники

 

вя

 

Руси

 

перестали

 

сами

 

пить

 

вод-

ку,

 

то

 

однпмъ

 

этпмъ

 

сдѣлали-бы

 

для

 

отрезвлевія

 

варода

 

го-

раздо

 

больше,

 

чѣмъ

 

всѣ

 

теперешнія

 

общества

 

трезвости,

 

чле-

вы

 

котпрыхъ

 

верѣдко

  

сами

  

ваппваются

 

до-пьяна.

Общеніе

 

съ

 

вечностью.

 

—

 

Въ

 

отвѣтномъ

 

письмѣ

 

своемъ

кавдпдатамъ

 

Казанской

 

Духоввой

 

Академіи,

 

по

 

иоводу

 

при-

сылки

 

курсового

 

альбома,

 

Преосвященный

 

Антовій,

 

вспоминая

о

 

пережитомъ

 

въ

 

дви

 

своего

 

ректорства,

 

пишетъ:

 

„Мы

 

отмѣ-

чаемъ

 

содержавіе

 

вашей

 

протекшей

 

жизни

 

не

 

по

 

распредѣле-

вію

 

ея

 

внѣшнпхъ

 

условій,

 

а

 

по

 

тѣмъ

 

свѣтлымъ

 

точкамъ

высшихъ

 

настроеній,

 

когда

 

мы

 

чрезъ

 

искреннюю

 

духовную

бесѣду

 

п

 

чрезъ

 

молитву

 

или

 

чрезъ

 

учаотіе

 

въ

 

дѣлахъ

 

без-

корыстной

 

любви

 

какь

 

бы

 

соприкасаемся

 

съ

 

вѣчвостью,

 

съ

обнаженною

 

истиною

 

бытія,

 

съ

 

жизнью

 

Божіей,

 

которую

 

ося-

зали

 

руками

 

своими

 

святые

 

Апостолы

 

(1

 

loan.,

 

I).

 

И

 

вотъ,

вспоминая

 

такія

 

минуты

 

и

 

часы,

 

и

 

людей,

 

имъ

 

причастныхъ,

п

 

даже

 

самую

 

ихъ

 

обстановку,

 

мы

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

соглашаемся

приравнять

 

ихъ

 

ко

 

всѣмъ

 

прочимъ

 

обстоятельства мъ

 

вашей

аизни,

 

канувшимъ

 

въ

 

вѣчность,

 

но

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

привязы-

ваемся

 

и

 

еъ

 

тѣмъ

 

людямъ

 

и

 

къ

 

той

 

обстаеовкѣ,

 

какъ

 

бы

запечатлѣвъ,

 

закристаллизоровавъ

 

въ

 

вихъ

 

свои

 

высшія

взаимвыя

 

пережвтыя

 

настроенія,

 

и

 

сохраняя

 

неясвую,

 

во

 

твер-

дую

 

увѣреввость

 

въ

 

томъ,

 

что

 

пережитое

 

ве

 

должно,

 

не

 

мо-

ветъ

 

исчезнуть,

 

а

 

должно

 

гдѣ-то

 

снова

 

повториться,

 

и

 

при-

томъ

 

не

 

на

 

минуту,

 

а

 

навсегда,

 

потому

 

что

 

въ

 

томъ

 

была

истина,

 

а

 

истина

 

престать

 

ве

 

можетъ.

Подобное

 

соприкосновевіе

 

съ

 

вѣчностью

 

особенно

 

отчет-

ливо

 

переживается

 

нами

   

при

 

смертнхъ

 

и

 

погребеніяхъ

 

доро-
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гихъ

 

друзей.

 

И

 

вотъ

 

почему

 

я

 

люблю

 

смотрвть

 

на

 

пзображе-

віе

 

умершихъ

 

в

 

думать

 

о

 

нихъ.

 

Для

 

меня

 

они

 

живы

 

и

 

даже

болѣе

 

живы,

 

чѣмъ

 

мвогіе

 

живые,

 

но

 

осуртпвшіеся

 

въ

 

своихъ

помышленіяхъ.

 

При

 

подобвыхь

 

же

 

чувотвахь

 

для

 

меня

 

по-

степенно

 

уничтожается

 

и

 

скорбное

 

ощущеніе

 

разлуки

 

съ

 

мо-

ими

 

дорогими

 

учениками,

 

и

 

мое

 

общеніе

 

съ

 

ними

 

не

 

пред-

стивляеіся

 

дѣломъ

 

прошедшимъ,

 

по

 

продолжающимся.

Итакъ,

 

говоря

   

о

   

разлукѣ,

    

напоминая

   

о

 

смерти

 

вамъ,

молодымъ

 

и

 

здоровымъ,

 

весело

   

встунающимъ

   

въ

 

жизнь,

 

не

хочу

   

васъ

 

печалить,

    

но

 

обрадовать

   

удостовѣревіемъ,

    

что

для

    

вашей

    

духовной

   

дружбы

   

смерти

    

вѣтъ,

 

и

   

м*ртвыхъ

вѣтъ,

     

и

   

разлуки

   

нѣсь,

   

Хочу

   

увЪрпть

    

васъ

     

въ

 

томъ,

что

 

вѣруя

    

во

   

Христа,

   

любя

 

людей

  

и

   

пребывая

   

въ

  

церк-

ви,

 

мы

 

обладаемъ

   

тайной

    

вѣчвости,

   

мы

 

облидаемъ

   

тайной
глубокаго

 

взаимообшенія

 

душъ,

 

чего

 

не

 

зчають

 

люди

 

вевЪру-

юшіе,

  

которые

 

томятся

 

свопмъ

 

нравственнымъ

 

одиночествомъ,

тщетно

 

протягивають

 

другъ

 

другу

 

руки

 

общенія,

 

но

 

никогда

не

 

могутъ

 

установить

 

его

 

между

   

собою.

 

Недавно

 

вышли

 

двѣ

книжки,

 

описывающія

   

бытъ

 

студентовъ

   

обоихъ

 

столичныхъ

университетовъ.

 

Тоска

 

нравствевнаго

 

одиночества

  

является

 

у

вихъ

 

всеобщимъ,

 

всеподавляющимъ

   

настроеніемъ ,

   

съ

 

коимъ

они

 

тщетно

 

борются

   

общевіемъ

   

въ

   

кутежахъ

 

и

  

въ

 

беземы-

слеввыхъ

 

и

 

имъ

 

самимъ

 

непонятныхъ

 

демонстраціяхъ.

  

Напро-

тнвъ,

 

мы,

  

если

 

сохраняемъ

 

Бога

 

въ

 

сердцахъ

 

свопхъ,

  

можемъ

ве

 

тѣсяо

 

вмѣщать

  

въ

 

нихъ

   

и

 

бдижвпхъ

 

вашихъ

  

и

 

такимъ

образомъ,

    

испытывая

   

высшую

    

и

 

достойнейшую

   

человѣка

радость

 

бытія,

 

смѣло

 

смотрвть

 

въ

 

глаза

 

нашему

 

земному

 

ис-

ходу.

 

Эта

 

истина

 

и

 

вамъ

 

знакома,

 

друзья

 

мои,

 

судя

 

по

 

ва-

шему

 

письму.

   

Храните-же

 

ее,

    

вакъ

 

высшій

 

залогъ

 

разум-

ной

 

дѣятельности,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

примите

 

мое

 

прощальное

  

увѣ-

щавіе".

 

(„Волынск.

 

En.

  

Вѣд.").

Братство

 

на

 

новыхъ

   

началахъ.— Шадринское,

 

Перм-

ской

 

губ.,

 

просвѣтительное

 

братство

 

ставитъ

 

своею

 

задачей

 

—
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заботиться

 

о

 

развптіи

 

всѣмп

 

средствами

 

живой

 

внутренней

связи

 

между

 

прихожанами

 

и

 

длительной,

 

на

 

началахъ

 

хри-

стіанскоіі

 

любви

 

церновно-общественной

 

жизни.

 

Для

 

достпже-

нія

 

этой

 

цѣли

 

считается

 

необходимыми

 

1)

 

возможно

 

основа-

тельное

 

усворніе

 

членами

 

братства

 

догматовъ

 

и

 

всѣхъ

 

вообще

иредмітовъ

 

иравославво-хрисгіавскаго

 

ученія

 

и

 

вполнѣ

 

созна-

тельное

 

отношеніе

 

кь

 

своимъ

 

христіавскимъ

 

обязанностямъ;

2)

 

строюе

 

нсполненіе

 

уставовъ

 

в

 

запоьѣдей

 

св.

 

Церкви

 

от-

носительно

 

ностовъ,

 

посѣщенія

 

богослужевія

 

въ

 

воскресные

и

 

праздничные

 

дни,

 

исполнеше

 

долга

 

исповбди

 

и

 

св.

 

прича-

стін

 

и

 

т.

 

д..

 

а

 

равно

 

иоддержаніе

 

добрыхъ

 

христіанскихъ

 

обы-

чаевъ,

 

какъ-то:

 

начатіе

 

каждаго

 

дѣла

 

молитвою,

 

неоиусти-

тельное

 

совершеніе

 

ея

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ,

 

а

 

также

 

предъ

принятіемь

 

и

 

послт.

 

привятія

 

пищи,

 

и

 

проч.;

 

3)

 

взаимная

ежедневная

 

молитва

 

членовъ

 

братства

 

другъ

 

о

 

другѣ— особен-

но

 

же

 

о

 

больныхъ,

 

страждущихъи

 

о

 

всѣхъ

 

вообще

 

требую-

шпхъ

 

отъ

 

Бога

 

помощи

 

п

 

заступленія;

 

4)

 

назпданіе

 

другъ

друга

 

чтеніемъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

книгъ

 

и

 

пЪвіемъ

церковныхъ

 

оѣсней,

 

псалмовъ

 

и

 

религпзпыхъ

 

каноеовъ,

для

 

чего

 

вь

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

во

 

ввѣ-богослу-

жебное

 

время,

 

днемъ

 

или

 

вечеромъ,

 

смотря

 

по

 

удобству,

 

а

также

 

и

 

въ

 

другіе

 

дни,

 

по

 

взаимному

 

соглашевіш,

 

члены

братства

 

собираются

 

въ

 

церковь,

 

школу

 

или

 

же

 

въ

 

частвомъ

домѣ,

 

5)

 

Воздержаніе

 

членовъ

 

братства

 

отъ

 

употребленія

спиртвыхъ

 

ііапитковъ,

 

скверной

 

брави,

 

картежной

 

денежной

игры

 

и

 

другихъ

 

вредныхъ

 

для

 

души,

 

отчасти

 

и

 

убыточвыхъ

для

 

кармана,

 

пристрнстій,

 

а

 

также

 

возможное

 

удалевіе

 

отъ

роскоши

 

и

 

излишества

 

въ

 

одеждѣ

 

и

 

домашней

 

обстановвѣ

 

и

соблюденіе

 

во

 

всемъ

 

образѣ

 

жизни

 

строгой

 

простоты.

 

6)

 

Попе-

ченіе

 

о

 

своемъ

 

нриходскомъ

 

храмѣ;

 

сь

 

этою

 

цѣлью

 

предъ

 

двана-

десятыми

 

и

 

храмовыми

 

праздниками

 

члены

 

братства

 

по

 

вза-

имному

 

соглашевію

 

чистясь

 

лампадки,

 

подсвѣчники,

 

чинятъ

 

ризы,

пелены,

  

аналойныя

   

одежды

  

и

  

проч.,

  

а

 

въ

   

случаѣ

 

нужды
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устраивамтъ

 

таковыя

 

и

 

вовын

 

ва

 

частные

 

сборы

 

и

 

пожерт-

вовавія.

 

7)

 

Содѣйствіе

 

развитію

 

и

 

содержанію

 

въ

 

прпходѣ

хорового

 

церковнаго

 

пѣвія.

 

8)

 

Воспитавіе

 

собственныхъ

 

дѣ-

тей

 

въ

 

страхѣ*

 

Бошіемъ,

 

на

 

началахъ

 

православно- христіон-

скаго

 

учевія;

 

развитіе

 

въ

 

нихъ

 

чуства

 

вѣжлпвости

 

въ

 

обра-

щена

 

съ

 

другими,

 

почтительности

 

и

 

уважеиія

 

къ

 

старшинъ

трудоладбія

 

и

 

простоты

 

въ

 

жизни

 

и

 

въ

 

особенности

 

стараніе

оберечь

 

ихъ

 

отъ

 

развитія

 

въ

 

нихъ

 

страсти

 

къ

 

нарядамъ

и

 

модвымъ

 

уборамъ

 

въ

 

одеждѣ,

 

тщеславія

 

и

 

гордости-

 

9)

Попеченіе

 

о

 

христіанскомъ

 

воспитаніи

 

всѣхъ

 

вообще

 

дѣтей

 

въ

приходѣ,

 

въ

 

особенности

 

дѣвочекъ

 

и

 

сиротъ

 

чрезъ

 

пристраи-

вавіе

 

ихъ

 

въ

 

хорошія

 

семейства

 

(въ

 

качествѣ

 

пріемышей

 

пли

прислуги),

 

а

 

также

 

въ

 

пріюты

 

и

 

школы.

 

Ради

 

этого

 

необхо-

димо

 

входить

 

въ

 

вужды

 

своей

 

церковной

 

школы,

 

изыскивая

для

 

нея

 

средства

 

и

 

одѣляя

 

бѣдныхъ

 

учащихся

 

дѣтей

 

одеждой

и

 

обувью;

 

10)

 

заботы

 

о

 

поддержанш

 

въ

 

средѣ

 

молодого

 

поко-

лѣвія

 

чистоты

 

нравовъ,-

 

для

 

доствжевія

 

этой

 

цѣли

 

можетъ

служить

 

отклоненіе

 

юноніей

 

и

 

дѣвицъ

 

отъ

 

посѣщенія

 

сомни-

тельныхъ

 

сборищъ,

 

чтенія

 

дурныхъ

 

книгъ

 

и

 

пѣнія

 

двусмы-

сленней)

 

содержавія

 

пѣсенъ;

 

съ

 

живущими

 

же

 

въ

 

открытой

прелюбодѣйвой

 

связи

 

не

 

входить

 

въ

 

семейное

 

общеніе.

 

11)

Доставлевіе

 

возможности

 

молодымъ

 

людямъ

 

ознакомленія

 

съ

различными

 

полезными

 

ремеслами

 

и

 

рукодѣліями.

 

12)

 

Попе-

чете

 

о

 

бѣдвыхъ

 

и

 

больныхъ

 

въ

 

приходѣ,

 

для

 

чего

 

каждый

братчикъ

 

и

 

сестра

 

имѣютъ

 

въ

 

своемъ

 

завѣдываніи

 

оиредѣлен-

ный

 

участокъ,

 

ведусь

 

списокъ

 

или

 

просто

 

счетъ

 

бѣдныхъ

 

и

больныхъ

 

и

 

помогаютъ

 

имъ

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ,

 

или

 

же

сообщаютъ

 

о

 

нихъ

 

совѣту

 

братства.

 

Бѣднымъ

 

оказывается

или

 

матеріальная

 

по

 

мѣрѣ

 

средствъ

 

помощь

 

или

 

трудовая

 

—

пріисканіемъ

 

мг>ста

 

и

 

заработка,

 

а

 

больнымъ

 

доставляются

лѣкарства,

 

учреждается

 

за

 

ними

 

уходъ

 

и

 

преподается

 

духов-

ное

 

утѣшеніе

 

чтеніемъ

 

слова

 

Божія

 

и

 

проч.

 

13)

 

Наконецъ,

каждый

 

членъ

 

братства

 

долженъ

 

считать

 

своею

 

вравствевною
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обязанностью

 

всегда

 

сь

 

любовію

 

п

 

самоотверженіемъ

 

оказы-

вать

 

духовную

 

помощь

 

СБмъ

 

изъсвоахъ

 

ближнихъ,

 

кои

 

впа-

даютъ

 

въ

 

сѣтп

 

порочной

 

жизни,

 

невѣріа,

 

раскола

 

или

 

сектант-

ства.

 

Членами

 

братства

 

могугъ

 

быгь

 

всѣ,

 

состоящія

 

въ

 

прь-

ходЪ,

 

лица

 

обоего

 

пола,

 

не

 

моложе

 

16

 

лѣтъ.

 

Имена

 

всѣхо

братчивовъ

 

и

 

сестеръ

 

вносятся

 

въ

 

особую

 

книгу

 

и

 

въ

 

сино-

днкъ

 

для

 

поминовенія

 

на

 

проскомидіи

 

каждый

 

воскресный

дшь.

 

(„Страннпвъ").

Трудное

   

время.

 

—

 

Преосващеавый

 

Тульскій

  

Питарамь

въ

 

рѣчи

 

своей

  

съѣзду

 

духовенства,

 

охарактеризовавъ

 

совре-

менное

 

состоавіе

 

общества

  

и

 

то

 

броженіе

 

умовъ,

 

каковое

 

на-

чинаесь

 

проникать

 

и

 

въ

 

нашъ

 

простой

 

вародъ,

 

подробно

 

го-

ворилъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

нывѣшнее

 

время

 

есть

 

такое

 

время,

 

ког-

да

 

духовенство

 

особенно

   

приглашается

 

слѣдить

 

за

 

соетояні-

емъ

   

пасомыхъ

 

и

   

бодро

   

стоять

 

ва

 

стражѣ

   

дома

 

Израилевѳ.

Въ

 

частности,

 

Преосвященный

 

подробно

 

остановился

 

ва

 

сред-

ствахъ

    

пастырской

    

борьбы

   

съ

    

совремеонымъ

    

вѣяиіемъ

лукаваго

 

духа,

   

особенно

 

съ

   

усиливающеюся

    

нынѣ

 

всякаго

рода

   

пропагандою,

 

стремящеюся

   

подорвать

  

самые

   

основные

религіозные

 

и

 

обществеввые

   

устои,

 

искони

  

православваго

 

и

искони

 

преданваго

 

всвмь

 

завѣтамъ

 

православія

 

русскаго

 

на-

рода.

  

Изъ

 

всѣхъ

 

средствъ

 

борьбы,

 

самымъ

 

лучшимь

 

и

 

надеж-

вымъ

 

было

 

бы

 

расврытіе

 

для

 

пасомыхъ

 

прямого

 

положитель-

ная

 

евангельскаго

 

ученія

 

о

 

предметахъ

 

заблуждевій

 

и

 

утвер-

жденіе

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

ученіи.

 

Не

 

входя

 

въ

 

полемику

 

съ

 

вра-

гами

   

вѣры,

   

церкви

   

и

   

общества,

 

нѳ

 

опровергая

 

подробно

 

и

по

 

пувктамъ

   

то

   

или

 

иное

   

ложаое

   

учеаіе

 

ила

 

заляуждевіа

(что

 

ио

    

апоотольсвому-же

   

слову

 

о

   

словопреніяхь,

 

можвть

часто

 

приносить

 

и

 

вредъ

    

вмЪсто

 

пользы

 

и

 

вазидааія),

   

па-

стырь

 

долженъ

   

прежде

    

всего

 

показать

 

вѣрующимь

 

свѣть

 

и

истину,

    

возвѣщеввые

 

вамъ

 

въ

 

евангелін

  

Спасителемъ

    

на-

шимъ

 

и

  

Его

 

святыми

   

Апостолами

 

и

  

содержимые

   

въ

 

всей

чистосв

 

и

 

неприкосновенности

   

святою

  

православною

 

Церко-
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-

вью.

 

Раскрытое

 

съ

 

положительной

 

стороны

 

пстивное

 

ученіе

Христа

 

(каковое

 

превратно

 

толкуютъ

 

и

 

заблуждающіеся

 

соб-

ственно

 

по

 

незваніюего),

 

сделавшись

 

достояаіемъ

 

умай

 

серд-

ца

 

православнаго

 

христіавива,

 

предохранитъ

 

его

 

отъ

 

вся-

кихъ

 

увлеченій

 

въ

 

сторону

 

лжемыслящпхъ.

 

Даже

 

более:

оно

 

само

 

будетъ

 

и

 

силою,

 

побеждающею

 

міръ,

 

когда

 

,о

немъ

 

же

 

клевещутъ

 

насъ,

 

иоетыдятся

 

злословя щіе,

 

видя

наше

 

благое

 

о

 

Христѣ

 

житіе"

 

(1

 

Бетр.

 

3,

 

16).

 

Оттого

 

и

сильными

 

являются

 

иногда

 

враги

 

наши,

 

что

 

недостаточно

еще

 

и

 

довынѣ

 

возжеао

 

свѣта

 

положительной

 

истины

 

въ

 

на-

роде

 

нашемъ .....

 

(„Тульск.

 

Еп.

  

Вѣд.").

Метельный

 

звопъ. — Епархіальвый

 

съѣздъ

 

Уфимскаго

духовенства

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

о

 

производстве

 

колокольнаго

 

зво-

на

 

при

 

сильныхъ

 

буранахъ.

 

По

 

закону

 

(Ук.

 

Св.

 

Синода

1851

 

г.

 

15

 

сент.,

 

1877

 

г.

 

10

 

янв.)

 

производство

 

эвова

 

во

время

 

вьюгъ

 

и

 

метели

 

возложено

 

ва

 

церковваго

 

сторожа,

 

въ

помощь

 

которому

 

местное

 

начальство

 

обязано

 

назначить

 

не-

сколько

 

человекъ

 

„для

 

удобства

 

и

 

безопасности".

 

Со

 

сторо-

ны

 

гражданского

 

начальства

 

и

 

сельскихъ

 

властей

 

этотъ

 

за-

конъ

 

плохо

 

исполняется.

 

Духовенству

 

всегда

 

самому

 

прихо-

дится

 

обращаться

 

къ

 

сельскимъ

 

властямъ

 

о

 

командированіи

неоколькихъ

 

человекъ

 

въ

 

помощь

 

сторожамъ

 

для

 

производ-

ства

 

метельнаго

 

звова,

 

и

 

нередко

 

выслушивать

 

по

 

его

 

адресу

колвія

 

замѣчанів

 

и

 

получать

 

даже

 

грубые

 

отзывы;

 

произво-

дить

 

же

 

звонъ

 

сторожамъ

 

часто

 

въ

 

теченіе

 

сутокъ

 

положи-

тельно

 

физически

 

невозможно,

 

сопряжено

 

всегда

 

съ

 

ущербомъ

для

 

прямыхъ

 

ихъ

 

обязанностей

 

и

 

небезопасно.

 

Духовенство

постановило:

 

„Просить

 

Преосвящевнаго

 

свестись

 

съ

 

кЬмъ

следуесь

 

о

 

точаомъ

 

и

 

неукловномъ

 

исполненіи

 

указаннаго

закона

 

со

 

стороны

 

гражданскаго

 

начальства

 

и

 

сельскихъ

 

вла-

стей,

 

вменивъ

 

носледнпмъ

 

въ

 

обязаввость

 

всегда

 

имѣть

 

ноч-

ной

 

караулъ

 

при

 

церквахъ

 

и

 

всегда

 

безпрекословво

 

по

 

пер-

вому

 

требованію

 

священника

    

давать

  

несколько

 

человекъ

 

въ
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—

помощь

 

церковвымь

   

сторожамь

 

для

 

производства

 

метельнаго

звона

 

(„Уфимск.

 

Еп.

 

Вѣд.").

Забытыя

 

могилы.

 

—На

 

основаніи

 

ученія

 

Православной

Церкви

 

о

 

безіімертіи

 

души

 

и

 

воеобщемъ

 

воекресеніи

 

мертвыхъ,

верующимъ

 

вмѣаяется

 

въ

 

вравствевный

 

долгъ

 

всячески

 

за-

ботиться

 

о

 

могплахъ

 

предковъ

 

и

 

местахъ

 

ихъ

 

вечнаго

 

упо-

ноенія.

 

Для

 

этого

 

отводятся

 

особыя

 

места,

 

или

 

кладбища,

 

и

эти

 

места

 

пзъ

 

уваженія

 

къ

 

праху

 

почивающихъ

 

ва

 

нихъ

необходимо

 

содержать

 

въ

 

полномъ

 

порядке

 

и

 

чистоте.

 

А

 

кто

больше

 

всего

 

долженъ

 

следить

 

за

 

этимъ,

 

какъ

 

не

 

пастырь

стада

 

Христова,

 

который

 

долженъ

 

быть

 

стражемъ

 

своего

 

при-

хода

 

во

 

всехъ

 

отношеніяхъ?

Но

 

вероятно

 

не

 

везде

 

и

 

ве

 

въ

 

должномъ

 

порядкѣ

 

на-

ходятся

 

православвыя

 

приходскія

 

кладбища,

 

если

 

и

 

епархі-

альное

 

начальство

 

частенько

 

папоманаетъ

 

объ

 

этомъ,

 

и

 

въ

періодпчесвой

 

не

 

только

 

духовной,

 

но

 

даже

 

въ

 

светской

 

печати

вередко

 

встречаются

 

статьи

 

и

 

заметки

 

объ

 

этомъ

 

предмете.

Въ

 

настоящій

 

разъ

 

мы

 

обратимъ

 

вниманіе

 

нашихъ

 

собрать-

евъ

 

еще

 

на

 

одно

 

явленіе,

 

которое

 

следовало

 

бы

 

по

 

возмож-

ности

 

устрааить

 

для

 

того,

 

чтобы

 

и

 

святость

 

места

 

ссблюсти

и

 

не

 

быть

 

за

 

свою

 

вебрешвость

 

притчею

 

во

 

языцвхъ.

Если

 

насъ

 

всячески

 

поносятъ

 

и осуждаютъ

 

за

 

небрежное

содержавіе

 

приходскихъ

 

кладбищъ,

 

где

 

погребены

 

ввѣренныя

нашему

 

попеченію

 

тела

 

ирихожанъ,

 

то

 

еще

 

большому

 

осужде-

нию

 

подвержены

 

мы,

 

пастыри,

 

за

 

небрежное

 

содержала

 

цер-

ковныхъ

 

иогостовъ

 

и

 

погребенныхъ

 

ва

 

нихъ

 

бывшихъ

 

служи-

телей

 

алтаря,

 

ихъ

 

семействъ

 

и

 

благотворителей

 

мбстваго

 

при-

ходовано

 

храма.

 

А

 

между

 

свмъ

 

и

 

погосты

 

церковные

 

и

 

мо-

гилы,

 

находящіяся

 

на

 

нихъ,

 

рѣдко

 

где

 

поддерживаются

 

въ

подобающемъ

 

святыне

 

благоприличіи

 

и

 

уваженіи

 

къ

 

праху

погребенныхъ

 

на

 

нихъ.

 

Не

 

редко

 

можно

 

встретить

 

и

 

ограду

церковную

 

полуразвалившеюся

 

и

 

пагосты.

 

заросшіе

 

сорными

травами

   

и

 

могилы

 

запавшими,

 

съ

 

глубокими

 

яіяіощчми

 

отвер-
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стіями.

 

и

 

кресты

 

покосившимися,

 

и

 

ограды

 

вокругъ

 

могилъ

въ

 

полуразвалившемся

 

состоявши.

 

И

 

это

 

где?

 

На

 

томъ

 

месте,

еже

 

есть

 

свято,

 

вблизи

 

алтаря

 

Господня,

 

где

 

совершается

святѣйшее

 

таинство

 

Тела

 

и

 

Крови

 

Господней.

 

А

 

могила

 

при-

надлежим

 

нашимъ

 

же

 

предшественникам^

 

а

 

это,

 

помимо

уваженія

 

къ

 

праху

 

ихъ,

 

побуждаесь

 

позаботиться

 

о

 

приведе-

на

 

могилъ

 

ихъ

 

въ

 

порядокъ

 

уже

 

но

 

тому

 

одному,

 

что

 

та-

же

 

участь

 

можетъ

 

постигнуть

 

и

 

нашу

 

могилу,

 

если

 

только

мы

 

не

 

заведемъ

 

такого

 

порядка,

 

чтобы

 

могилы,

 

ваходящіяся

на

 

погосте

 

церковномъ,

 

были

 

поддерживаемы

 

въ

 

полномъ

 

по-

рядке

 

и

 

приличномъ

 

виде.

 

Такая

 

вебрежность

 

не

 

должна

 

быть

терпима

 

прежде

 

всего

 

изъ

 

уваженія

 

къ

 

погосту

 

церковному,

а

 

также

 

къ

 

праху

 

почиваюшихъ

 

въ

 

нихъ

 

лицъ.

Быть

 

можетъ

 

спросятъ:

 

на

 

чей

 

счетъ

 

это

 

производить?

Конечно

 

на

 

церковный,

 

такъ

 

какъ

 

вблизи

 

церкви

 

погребаются

или

 

служители

 

алтаря,

 

или

 

благотворители

 

храма,

 

внесшіе

извѣстпую

 

лепту

 

за

 

то,

 

что

 

ихъ

 

бреввые

 

остатки

 

почиваютъ

на

 

погосте

 

церковномъ.

 

Да

 

и

 

много-ли

 

ва

 

это

 

потребуется?

(„Руковод.

  

для

 

сельск.

 

пастырей",

   

1903

 

года,

 

H

 

40).

Женщина

 

миссіонеръ, — Авторъ

 

статьи

 

„Участіе

 

жен-

щины

 

въ

 

миссіонерстве*,

 

напечатанной

 

въ

 

„Правосл.

 

Благо-

вестнике",

 

говоритъ

 

следующее

 

о

 

миссіоверскомъ

 

призвавів

женщины:

 

„Въ

 

церкви

 

пусть

 

не

 

учись

 

женщина;

 

но

 

внѣ

 

церк-

ви

 

ей

 

ве

 

запрещено

 

благовестіе,

 

Ивыя

 

изъ

 

женщивъ

 

чув-

ствуюсь

 

столь

 

неодолимое

 

влеченіе

 

къ

 

проповедничеству,

 

что

пренебрегают

 

всеми

 

запретами

 

и

 

ведутъ

 

тайно

 

свое

 

пропо-

ведническое

 

дело,

 

невольно

 

попадая

 

ва

 

скамью

 

подсудимыхъ

въ

 

роли

 

вожаковъ

 

сектантства.

 

Мы

 

лично

 

видели

 

одну

 

изъ

такихъ

 

выдающихся

 

женщивъ

 

и

 

пожалели,

 

что

 

во

 

время

 

ей

ве

 

дали

 

заковваго

 

дела,

 

соотвТтствевно

 

ея

 

духоввымъ

 

даро-

вавіямъ.

 

Эта

 

жевщина-проиоведница

 

держала

 

подъ

 

своимъ

руководствомъ

 

ве

 

два-три

 

села,

 

а

 

два-три

 

уѣзда:

 

къ

 

вей

 

на

совѣтъ

 

ехали

 

издалека.

 

Иные

 

объясняли

  

ея

 

вліяніе

 

какими-
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-

то

 

„приманками";

 

въ

 

дѣйствительности

 

оввзалось,

 

что

 

эта

женщина

 

изь

 

„граиотныхъ

 

монахонь"

 

силой

 

духа

 

и

 

слова

привлекла

 

къ

 

себѣ.

 

Она

 

была

 

когда-то

 

тоже

 

въ

 

мовастырѣ;

во

 

оставила

 

его

 

ради

 

спасенін

 

блпжаяго.

 

Ей

 

стало

 

жаль

 

тем-

вый

 

людь,

 

иогибающій

 

отъ

 

пьянства

 

и

 

лѣви

 

и

 

она

 

взялась

за

 

проповьдь

 

труда

 

и

 

воздержанія"

 

(Самарск,

 

Eu.

 

Вѣд.

1903

  

г.,

 

JÉJ

 

9).

JL

 

F>

 

О

 

Ш

 

Ш

 

££

 

Л..

Могебствіе

 

о

 

дорованіи

 

побѣды

 

Россіи

 

въ

 

войнгь

 

съ

 

Японі-
ей—

 

30

 

января,

 

въ

 

12

 

час.

 

дня,

 

въ

 

Каѳедральноыъ

 

соборѣ

было

 

совершено

 

Его

 

Преосвищенствомъ,

 

Преосвященпѣйишмъ

Никополь,

 

въ

 

сослуженіи

 

всего

 

духовенства

 

г.

 

Вятки,

 

торже-

ственное

 

молебстіе

 

Господу

 

Богу

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ

 

о

 

да-

рованіи

 

побѣды

 

Россійской

 

Державѣ

 

надъ

 

Япопіей.

 

ІІредъ

 

на-

чаломъ

 

молебна

 

протодіакономъ

 

былъ

 

прочитанъ

 

Бысочайшій

Манифестъ.

 

На

 

молебнѣ

 

присутствовали:

 

и.

 

д.

 

Губернатора,

Вятскій

 

вице-

 

убернаторъ

 

В.

 

М-

 

Мирковичъ,

 

командиръ

 

231

Котелышчесішо

 

резеркваго

 

баіальона

 

полковникъ

 

ІОркевичъ,
офицеры,

 

грашдапскіе

 

чины,

 

городской

 

голова,

 

купечество

 

и

другія

 

сословія.

 

Соборъ

 

былъ

 

переполненъ

 

молящимися.

 

Послѣ

окопчанія

 

молебна

 

состоялся

 

на

 

площади

 

Каѳедральпаго

 

собо-
ра

 

яарадъ.

 

Командиръ

 

батальона

 

поздравилъ

 

первую

 

роту

 

съ

походомъ

 

на

 

Дальний

 

Востокъ

 

и

 

иожелалъ

 

солдатамъ

 

всего

хорошаго.

 

Отвѣтомъ

 

на

 

его

 

слова

 

было

 

громовое

 

„ура

 

и

 

рады

стараться,

 

ваше

 

высокоблагородіе!"

 

Затѣмъ

 

военный

 

оркестръ

исполнилъ

 

народный

 

гимнъ

 

„Боже,

 

Царя

 

Храни!",

 

повторенный,

по

 

желапію

 

народа,

 

нѣсколько

 

разъ.

Вслѣдъ

 

за

 

г.

 

Вяткой,. по

 

полученіи

 

Высочайшего

 

Мани-
феста,

 

молебны

 

о

 

даровапіи

 

Россіи

 

по^ѣды

 

въ

 

войнѣ

 

съ

 

Япо-
ніей

 

были

 

отслужены

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

городахъ

 

и

 

селахъ

Вятской

 

губерніи-

 

Такъ,

 

31

 

января

 

было

 

отслужено

 

молебствіе
въ

 

г.

 

Сарапулѣ,

 

о

 

чемъ

  

Преосвященный

   

Сарапульскій

 

Михей
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Никона:

 

„Сегодня

 

торжественно

 

отслуженъ

 

мною

 

соборѣ

 

моле-

бенъ

 

о

 

дарованіи

 

побѣды,

 

въ

 

присутствіи

 

властей,

 

гражданъ

 

и

народа;

 

соборъ

 

и

 

площадь

 

переполнены

 

народомъ".

— 1

 

февраля,

 

воскресенье,

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

Ка-
ѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершалъ

 

Преосвященнѣйпгій

 

Никонъ,
Попечитель

 

Братства

 

Св.

 

и

 

Чудотворца

 

Николая.

 

Послѣ

 

окон-

чанія

 

литургіи

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

былъ

 

отслуженъ

 

моле-

бенъ

 

Святителю

 

Николаю,

 

съ

 

возглашеніемъ

 

ыноголѣтія

АвгустЬйшему

 

Покровителю

 

Вятскаго

 

Братства,

 

Его

 

Импера-
торскому

 

Высочеству,

 

Великому

 

Князю

 

Сергію

 

Александровичу,
здравствующимъ

 

членамъ

 

Братства

 

и

 

всѣмъ

 

ревнителямъ

 

Св.
Православной

 

Церкви-

Общее

 

годичное

 

собраніе

 

членовъ

 

Братства

 

Св.

 

и

 

Чу-
дотворца

 

Николая,—

 

Того-же

 

1

 

февраля,

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня,

 

въ

покояхъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никона,

 

со-

стоялось

 

общее

 

годичное

 

собраніе

 

членовъ

 

Братства

 

Св.

 

и

 

Чудо-
творца

 

Николая.

 

Въ

 

началѣ

 

собранія,

 

послѣ

 

пѣнія

 

„Царю

 

Не-
бесный"

 

и

 

тропаря

 

Св.

 

Николаю,

 

Преосвященнѣйшій

 

Никонъ
въ

 

краткой

 

рѣчи

 

выразилъ

 

скорбь

 

Братства

 

по

 

случаю

 

послѣдо-

вавшей

 

7

 

января

 

сего

 

года

 

кончины

 

Предсѣдателя

 

Совѣта

 

Брат-
ства,

 

Преосвященнаго

 

Варсонофія

 

и

 

предложилъ

 

присутствую-

щимъ

 

почтить

 

его

 

память

 

пѣніемъ

 

„Вѣчная

 

память".

 

Затѣмъ,

по

 

утвержденіи

 

временно

 

исполняющимъ

 

обязанности

 

Предсѣ-

дателя

 

Совѣта

 

Братства

 

члена

 

онаго

 

протоіерея

 

А-

 

И.

 

Люми-
нарскаго,

 

общимъ

 

собраніемъ

 

былъ

 

выслушанъ

 

отчетъ

 

Братства
за

 

1902 — 1903

 

годъ,

 

отчегь

 

ревизіонной

 

комиссіи,

 

свидѣтель-

ствовавшей

 

приходорасходныя

 

книги

 

и

 

наличность

 

суммъ

 

Брат-
ства

 

за

 

тотъ

 

же

 

годъ,

 

произведены

 

выборы

 

новыхъ

 

членовъ

 

Со-
вѣта

 

Братства

 

и

 

членовъ

 

ревизіонной

 

комиссіи

 

и,

 

наконецъ,

 

по-

становлено

 

впредь

 

къ

 

занятіямъ

 

въ

 

смѣшанныхъ

 

братскихъ

 

шко-

лахъ,

 

наравнѣ

 

съ

 

мужчинами,

 

окончившими

 

курсъ

 

въ

 

Вятской
центральной

 

братской

 

школѣ,

 

допускать

 

и

 

женщинъ,

 

кончив-

шихъ

 

курсъ

 

въ

 

женсвомъ

 

отдѣленіи

 

названной

 

школы,

 

въ

 

виду

выраженнаго

 

священниками,

 

завѣдующими

 

братскими

 

школами,

и

 

самими

 

раскольниками

 

желанія

 

имѣть

 

въ

 

братскихъ

 

школахъ

и

 

учительницъ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

виду

 

успѣховъ,

 

оказанныхъ

 

вре-

менпо,

 

въ

 

видѣ

 

опыта,

 

допущенной

 

нынѣ

 

къ

 

исполненію

 

учи-

тельских

 

ь

 

обязанностей

 

въ

 

Павлушатской

 

братской

 

школѣ

 

окон-
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-

чившей

 

въ

 

мартѣ

 

1903

 

г.

 

въ

 

женскомъ

 

отдѣленіи

 

центральной

братской

 

школы

 

крестьянской

 

дввицы

 

Неониллы

 

ПІиляевой. —

Въ

 

члены

 

Совѣта

 

Братства

 

избраны

 

вновь,

 

за

 

смертью

 

или

 

вы-

бытіемъ

 

изъ

 

Вятки

 

трехъ

 

прежнихъ

 

членовъ

 

(В.

 

Л.

 

Николо-
горскаго,

 

прот.

 

В.

 

И.

 

Мышкина

 

и

 

А.

 

И.

 

Одоева),

 

директоръ

 

на-

родныхъ

 

училищъ

 

Вятской

 

губерніи

 

А.

 

И.

 

Анастасіевъ,

 

прот.

I.

 

М.

 

Осокинъ

 

и

 

Епархіальный

 

противораскольничеекіа

 

миссіо-
неръ

 

И.

 

Ф.

 

Голубовскій,

 

казначеемъ

 

Совѣта

 

избраяъ

 

священ-

никъ

 

Н.

 

С.

 

Серебренниковъ,

 

членами

 

ревизіонной

 

комиссіи

 

свя-

щенники

 

В.

 

Верещагинъ

 

и

 

Н.

 

Орловъ

 

и

 

к.

 

с.

 

Н.

 

И.

 

Сары-
чевъ.—Братство

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

состояло

 

изъ

 

2

 

попечителей,

22

 

почетныхъ

 

и

 

804

 

годовыхъ

 

членовъ.

 

Дѣятельносгь

 

его

 

вы-

разилась:

 

1)

 

въ

 

содержаніи

 

43

 

школъ,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

цент-

ральная,

 

съ

 

двумя

 

отдѣленіями— мужскимъ

 

и

 

женскимь

 

въ

 

г.

Вяткѣ,

 

п

 

42

 

въ

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ

 

Вятской

 

епархіи

 

(всѣхь

учащихся

 

въ

 

братскихъ

 

шко.іахъ,

 

не

 

считая

 

школы

 

централь-

ной,

 

гдѣ

 

училось

 

25

 

мужчинъ

 

и

 

11

 

дѣвицъ,

 

было

 

866

 

человѣкт,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

199

 

дѣвочекъ.

 

Изъ

 

866

 

учащихся,

 

524

 

дѣти

 

пра-

вое

 

іавныхъ

 

и

 

342—раскольниковъ);

 

2)

 

безплатяомъ

 

распростра-

нении

 

брошюръ

 

духовно-нравственнаго

 

и

 

миссіонерскаго

 

содер-

жанія

 

среди

 

раскольниковъ

 

и

 

православныхъ,

 

живущихъ

 

съ

 

ни-

ми

 

(всего

 

роздано

 

7640

 

брошюръ);

 

3)

 

устройствѣ

 

публичныхъ
соб

 

:ѣдов п ній

 

съ

 

раскольниками

 

(устроено

 

было

 

4

 

собесѣдова-

еія);

 

и

 

4)

 

матеріальной

 

помощи

 

изъ

 

общаго

 

капитала

 

Братства
нѣкоторымъ

 

бѣдствующимъ

 

изъ

 

числа

 

обращающихся

 

изъ

 

Право-
славной

 

Церкви

 

ріскольниковъ,

 

а

 

также

 

нѣкоторымъ

 

окончив-

ши

 

Мл

 

курсъ

 

центральной

 

школы

 

мужчинамъ

 

и

 

дѣвицамъ

 

(.ока-

зана

 

помощь

 

тремъ

 

лицамъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

15

 

до

 

25

 

рублей
какому). —Изъ

 

вѣдомостей

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

Братства

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

усматривается:

 

а)

 

поступило

 

на

 

при-

хода

 

10891

 

р.

 

3

 

коп.;

 

б)

 

израсходовано

 

9531

 

р.

 

77

 

коп.;

 

в)

 

къ

1

 

октября

 

1903

 

года

 

оставалось^ЮЗОбЗ

 

р.

 

18

 

коп.

—2

 

февраля,

 

праздникъ

 

Срѣтенія

 

Господня,

 

Божественную
лиіургію

 

Преосвященнѣйшій

 

Никонъ

 

совершалъ

 

въ

 

Срѣтенской

церкви

 

(Пятницкой).

 

Послѣ

 

литургіи

 

совершено

 

было

 

молебствіе.

Хтрамъ

 

былъ

 

переполненъ

 

молящимися.



-

    

2

 

G

 

-2

   

—

—8

 

февраля,

 

въ

 

прощальное

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣй-

шимъ

 

Никономъ

 

была

 

совершена

 

въ

 

Каоедральпомъ

 

соборѣ

 

ве-

черня.

 

Послѣ

 

отпуска

 

вечерни

 

происходилъ

 

трогательный

 

обрядъ
прощанія

 

Владыки

 

съ

 

градскпмъ

 

духивепствомъ

 

и

 

со

 

всѣми

присутствующими

 

въ

 

храмѣ

 

богомольцами.

 

Соборъ

 

былъ

 

пере-

полненъ

 

молящимися-

— ІІосгыценіе

 

Ею

 

Преосвященство

 

мъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

Никономъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

г

 

Вятки.

 

27

 

января,

 

Его
Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Никонъ

 

посѣтилъ

 

Духов-
ную

 

Семинарію,

 

гдѣ

 

присутствовалъ

 

на

 

урокѣ

 

Св.

 

Писанія

 

въ

V

 

классѣ.

 

28

 

января

 

Владыка

 

былъ

 

въ

 

Еиархіальномъ

 

и

 

Ду-

ховномъ

 

училищіхъ

 

на

 

урокахъ

 

Гусскаго

 

и

 

Церковно-Славян-
скаго

 

языковъ.

Отпускъ

 

на

 

масляную.— 4

 

февраля,

 

въ

 

среду

 

на

 

масле-

ничной

 

недѣлѣ,

 

закончились

 

занятія

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заве-

деніяхъ

 

г.

 

Вятки

 

п

 

желающиыъ

 

предоставлено

 

на

 

конецъ

 

ма-

сленичной

 

недѣли

 

и

 

первую

 

недѣлю

 

великаго

 

поста

 

ѣхать

 

домой.

Желающі^хъ

 

ѣхать

 

домой

 

какъ

 

въ

 

Семинаріи,

 

гакъ

 

и

 

въ

 

Епар-

хіальномъ

 

и

 

Духовнс-мъ

 

училищахъ

 

оказалось

 

очень

 

много.

—

 

Экзамены

 

и

 

мо.іебенъ

 

на

 

г.шческихъ

 

курсахъ.

 

3

 

и

 

4

февраля

 

на

 

пѣвческихъ

 

курсахъ,

 

устроенныхъ

 

Губернскямъ

 

Ко-
митетомъ

 

попечительства

 

о

 

па родной

 

трезвости,

 

происходили

экзамены,

 

которые

 

удостоилъ

 

своимъ

 

посѣщеиіемъ

 

Его

 

Преос-

вященство,

 

Преосвященнтйшій

 

Никонъ,

 

Епископъ

 

Вятскій

 

и

Слободской.

 

При

 

прощаніи

 

съ

 

курсистами

 

Владыка

 

пожелалъ

имъ

 

въ

 

полной

 

мѣрѣ,

 

по

 

пріѣздѣ

 

на

 

мѣста

 

своей

 

службы,

воспользоваться

 

пріобрѣтенпыми

 

на

 

курсахъ

 

знаніями

 

и

 

умѣні-

ями

 

и

 

особенно

 

иросилъ

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

введеніе

 

въ

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

храмахъ

 

Вятской

 

епархіи

 

общеыарод-

наго

 

пѣнія.

 

5

 

февраля

 

былъ

 

отслуженъ

 

ва

 

курсахъ

 

молебенъ,

послѣ

 

котораго

 

послѣдоьала

 

выдача

 

курсистамъ

 

свидѣтельствъ,

удостовѣряющихъ

 

ихъ

 

усиѣхи

 

въ

 

пѣвческомъ

 

дѣлѣ.

 

Всѣ

курсисты,

 

по

 

словамъ

 

руководителя

 

курсовъ

 

А.

 

Н.

 

Карасева,
относились

 

къ

 

своему

 

дѣлу

 

съ

 

полпымъ

 

усердіемъ

 

и

 

пребыва-

ніе

 

на

 

курсахъ,

 

въ

 

виду

 

этого,

 

должно

 

принести

 

мнѣ

 

громад-

ную

 

пользу.



—

 

263

 

—

— Патріотическія

 

)іож<ртвованія.

 

Начальству ющіе.

 

уча-

щіе

 

и

 

воспитательницы

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

училища,

 

на-

чальствующее

 

и

 

учащіе

 

Вятскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

изъявили

желаніе

 

впредь,

 

до

 

окончанія

 

военныхъ

 

дѣйсівій

 

между

 

Рос-
сіей

 

и

 

Япоиіей,

 

отчислять

 

2'/„

 

изъ

 

своего

 

ежемѣеячнаго

 

жало-

ванія

 

на

 

еоенныя

 

надобности.

 

Воспитанницы

 

Вятскаго

 

Епархі-

анаго

 

училища

 

изъявили

 

единодушное

 

желаніе

 

СЕязать

 

и аъ

 

соб-

ственпаго

 

матеріала

 

и

 

передать

 

въ

 

распоряженіе

 

Вятской

 

общи-

ны

 

Краснаго

 

Креста

 

для

 

военныхъ

 

лазареювъ

 

ЮОО

 

паръ

 

но-

сковъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

Епархіальнымъ

 

училищемъ

 

передано

 

той

 

же

общипѣ

 

60

 

паръ

 

бѣлья,

 

приготовленнаго

 

изъ

 

матеріала,

 

частью

купленнаго

 

на

 

пожертвованія

 

учителей

 

и

 

воспитательницъ

частью

 

на

 

средства,

 

собранный

 

еще

 

во

 

время

 

святокъ

 

на

 

уст-

ройство

 

въ

 

образцовой

 

школѣ

 

при

  

училищѣ

 

масленичной

 

елки.

Пожсртповаиіе

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

 

церковной

школы.

 

Свящепникъ

 

села

 

Архангельскаго,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

о

 

Іоаннъ

 

Маракулинъ

 

пожертвовалъ

 

для

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

Курышской

 

церковно-приходской

 

школы

 

17

 

пудовъ

 

ржаной

 

му-

ки

 

и

 

мѣшокъ

 

ячменя.

Освягценіе

 

придгьла

 

въ

 

с.

 

Кугальскомъ

 

Иранского

 

угьзда. —

19

 

января,

 

съ

 

благословенія

 

и

 

разрѣшевія

 

Его

 

Преосвя-
щенства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никона,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

Слободского,

 

въ

 

селѣ

 

Кугальскомъ,

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

(въ

 

15

 

ве-

рстахъ

 

отъ

 

города),

 

о.

 

Благочиннымъ

 

священникомъ

 

В

 

Анисимо-
вымь

 

совершено

 

освященіе

 

главяаго

 

въ

 

честь

 

св.

 

Троицы

 

при-

дѣла

 

въ

 

новоустроенномъ

 

камеиномъ

 

храмѣ.

 

Постройка

 

храма

продолжалась

 

лѣтъ

 

6,

 

хотя

 

село

 

и

 

открыто

 

не

 

болѣе

 

4-хъ

 

лѣгъ.

Для

 

временнаго

 

служенія

 

была

 

передѣлана,

 

приспособлена

 

и

освящена

 

деревянная

 

часовня.

 

Новый

 

храмъ

 

для

 

прихода

вполнѣ

 

достаточенъ,

 

устроенъ

 

хорошо

 

и

 

свѣтло.

 

Иконостасъ

изготовленъ

 

яранскимъ

 

мастеромъ

 

Кирчановымъ

 

за

 

650

 

руб.

Живопись

 

писана

 

въ

 

Яранскомъ

 

женскомъ

 

Знаменско-Маріин-
скомъ

 

монастырѣ

 

за

 

1500

 

руб



—
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—

Смерть

 

студента

 

Казанской

 

духовной

 

Академіи

 

о.

 

К.

 

Ро-
манова. —23

 

января,

 

въ

 

селѣ

 

Кугушергѣ,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

мѣстѣ

своей

 

родины,

 

скончался

 

отъ

 

чахотки,

 

на

 

29

 

году

 

отъ

 

рожде-

нія,

 

студентъ

 

IV

 

курса

 

Казанской

 

Духоваой

 

Академіи,

 

вдовый
священникъ

 

о.

 

К.

 

Н.

 

Ромавовъ.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Вят-
ской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

онъ

 

съ

 

годъ

 

былъ

 

псаломщикомъ

 

въ

с.

 

Лубягинѣ,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

потомъ

 

женился

 

на

 

дочери

 

свя-

щенника

 

этого

 

села

 

и

 

поступилъ

 

въ

 

священники

 

Въ

 

с.

 

Семе-
новскомъ

 

Котельническаго

 

уѣзда,

 

у

 

него

 

заболѣла

 

и

 

скончалась

супруга

 

и

 

онъ

 

остался

 

очень

 

молодымъ

 

вдовцомъ.

 

Нѣкоторое

 

вре-

мя

 

онъ

 

служилъ

 

послѣ

 

того

 

въ

 

Вяткѣ

 

при

 

крестовой

 

церкви.

Въ

 

1900

 

году

 

онъ

 

выдержалъ

 

экзаменъ

 

и

 

былъ

 

зачисленъ

 

въ

студенты

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи.

 

Осенью

 

покойный,
уже

 

больной,

 

выдержалъ

 

8

 

экзаменовъ

 

по

 

труднымъ

 

предметамъ

и

 

началъ

 

писать

 

кандидатское

 

сочинен

 

іе

 

о

 

Ветхозавѣтномь

Свящепствѣ,

 

но

 

смерть

 

прервала

 

его

 

труды.

 

26-го

 

числа

 

былъ
выаосъ

 

почившаго,

 

а

 

27

 

погребеніе.

Пятый

 

(1903)

 

годъ

р

 

липозно-нрааственныхъ

   

чтеній

 

въ

 

сѳлѣ

  

Верхнемъ

 

Кыр-

мыжѣ,

 

Вятскаго

 

уѣзда.

Продолжается

 

и

 

продожается

 

маленькое

 

дѣло.

 

Люди

 

на-

ходятъ

 

нравственную

 

пользу

 

и

 

съ

 

неослабѣвающимъ

 

интересомъ

посѣщаютъ

 

чтенія.

 

Нѣкоторые

 

пожилые

 

посѣтители

 

и

 

посети-
тельницы

 

скорбятъ,

 

что

 

уроки

 

и

 

примѣры.

 

выслушанные

 

на

 

чте-

ніяхъ,

 

отъ

 

времени

 

забываются.

 

Они

 

желали

 

бы

 

все

 

и

 

всегда

 

по-

пить,

 

но

 

память

 

измѣняетъ,

 

повседневная

 

сутолока

 

заглуша-

етъ

 

выслушанное.

 

Такъ

 

грустятъ

 

посѣтители-

 

Въ

 

утѣшеніе

приводится

 

говорить

 

имъ,

 

что

 

если

 

они

 

и

 

не

 

все

 

помнятъ,

 

мно-

гое

 

забываютъ,

 

все

 

же —часы,

 

проведенные

 

на

 

чтеніяхъ,

 

негиб-

нутъ

 

безслѣдно;

 

умъ

 

во

 

время

 

чтеній

 

отвлекается

 

отъ

 

домашнихъ

забэтъ,

 

становится

 

болѣе

 

воспріимчивымъ

 

къ

 

духовному.

 

На-
конецъ

 

скорбь

 

сглаживается

 

тѣмъ,

 

что

 

слушатели

 

утѣшаются

 

пѣ-

віемъ,

 

въ

 

когоромъ

 

они

 

всѣ

 

принимаютъ

 

участіе:

 

поють

 

изу-

ченное,

 

узнаютъ

 

новыя

 

пѣснопѣнія.

 

Въ

 

особенности

 

они

сообщаетъ

 

слѣдующей

 

телеграммой

 

на'имя

 

Преосвященнѣйшаго
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были

 

обрадованы

 

лѣтомъ

 

1903

 

г.,

 

когда

 

Преосвященный

 

Никонъ
посѣтилъ

 

село.

 

Владыка,

 

выслушавъ

 

общее

 

пѣніе

 

за

 

краткимъ

молебствіемъ

 

и

 

во

 

все

 

время

 

благословенія

 

народа,

 

высказалъ

свое

 

Архипастырское

 

одобреніе,

 

указалъ

 

на

 

пользу

 

общаго

 

пѣ-

нія;

 

совѣтовалъ

 

и

 

впредь

 

продолжать

 

это

 

святое

 

дѣло.

Всѣхъ

 

чтеній

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

25;

 

слушателей—

2189

 

человѣкъ.

 

Чтевія

 

происходили

 

въ

 

зданіи

 

церковноприход-

ской

 

школы.

Въ

 

теченіе

 

всего

 

года

 

первая

 

половина

 

каждаго

 

чтенія
состояла

 

изъ

 

объясненій

 

Каівхизиса.

 

Прочитывался

 

вопросъ

 

и

отвѣтъ,

 

потомъ

 

давались

 

разъясненія.

 

Такимъ

 

образомъ

 

это

 

бы-
ли

 

не

 

столько

 

чтенія,

 

сколько

 

бесѣды

 

по

 

программѣ

 

Катихизи-
са.

 

Вторая

 

половина

 

чтенія

 

со

 

стояла

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

по

 

си-

нодальному

 

изданію

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

 

Были

 

прочитаны

несколько

 

разсказовъ

 

изъ

 

книгп

 

„Женскіе

 

подвиги

 

п

 

доброде-
тели

 

въ

 

живыхъ

 

разсказахъ"

 

Орлова

 

и

 

проч.

ОІ^ІІДІЖІ

Въ

 

Редакціи

 

Вятскихъ

 

Епархіальвыхъ

 

Вѣдомостей

имеются

 

полные

 

экземпляры

 

сихъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

преж-

віе

 

годы,

 

начиная

 

съ

 

1863

 

и

 

по

 

1888

 

годъ.

 

Желающіѳ

мстутъ

 

оріобрѣтать

 

ихъ,

 

уплачивая,

 

вмѣсто

 

положев-

еыхъ

 

6

 

руб-,

 

по

 

1

 

р-

 

50

 

коп-

 

за

 

каждый

 

полный

 

годо-

вой

 

экземпляра

Сѣме

 

ноторгов

 

л

 

п

В.

  

Ѳ.

   

Архангельска^
въ

   

г.

   

Вяткѣ,

Спасская

 

ул.,

 

магаз.

 

ГРИБУШИНА.

Получены

 

свѣжія

 

сѣмена:

 

огородныя

 

и

 

цвѣточ-

ныя

   

однолѣтнія

    

и

   

многолѣтнія

   

для

    

грунтовой

   

и
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комнатной

   

культуры.

   

Сѣмена

 

хвойныхъ

  

и

 

пальмо-

выхъ

 

растеній.

Иллюстрированный

 

каталогъ

 

высылается

 

безплатно.
1—2

Въ

 

г.

  

Костромѣ

 

съ

 

1902

 

г.

 

издается

 

иллюстрированный

 

журналъ

„0Б03РѢНІЕ

 

ПЧЕЛОВОДСТВА"

выходить

 

6

 

разъ

 

въ

   

годъ

 

(по

 

выпуску

  

черезъ

 

нѣсяцъ)

 

сброшюро-

ванными

 

книжками

 

подъ

 

редакцией

ИНСТРУКТОРА

 

ПЧЕЛОВОДСТВА

 

Г.

  

А.

 

КУЗЬМИНА.

Журналъ

 

выходитъ

 

по

 

обширной

 

программѣ

 

и

 

главною

задачей

 

ставитъ

 

ознакомленіе

 

пчеловодовъ

 

со

 

всѣми

 

журналь-

ными

 

статьями,

 

появляющимися

 

въ

 

другихъ

 

изданіяхъ,

 

если

только

 

эти

 

статьи

 

имѣютъ

 

интересъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

практика-

пчеловода.

подписная

 

пліта

 

на

 

годъ

    

0 тт ИН гг

  

_

   

в

съ

   

пересылкою

            

yjp.xx.a.sy

 

pyu-

Подписную

 

плату

 

адресовать:

   

г.

 

Кострома,

 

редакціи

журнала

 

„Обозрѣніе

 

Пчеловодства".

Журналъ

 

за

  

1902

 

И

 

1903

 

г.

  

высылается

 

по

 

полученіи

ОДНОГО

 

руб.

   

за

 

каждый

 

годъ.

По

 

желанію

 

подписчика

 

журча дг

 

высылается

 

на-

ложеннымъ

 

платежемъ

 

{на

 

первый

 

но.черъ),

 

но

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

при

 

попученіи

 

журнала

 

уплачивается

 

1

 

руб.

20

 

коп.

„Обозрѣніе

 

Пчеловодства"

  

удостоено

 

благословенія

 

отца

Іоанна

 

Кронштадтскаго.
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Правленіе

 

Страхового

 

Общества

симъ

 

ииѣетъ

 

честь

 

довести

   

до

 

свѣдѣеія,

 

что

 

Агентомъ

Общества

  

въ

   

г.

  

Вягкѣ

  

аазначенъ

ЙППОЛИТЪ

   

ОСЙПЗВЙЧЪ

   

попозъ.

Страховое

 

Общество
„Л

 

КОР

 

ь\

Основной

   

и

   

сполна

   

оплаченный

   

капитапъ

2,500.000

 

руб.,

хсромѣ

   

рѳзѳрвыыхт,

 

фоыдовт,.

Агентство

 

Общества

 

принимаетъ:

1)

   

Страхование

 

отъ

 

огня

 

церквей,

 

домовъ

 

и

 

прочихъ

строеній,

 

движимости

 

и

 

товаровъ.

2)

   

Страхованге

 

транспортовъ

 

и

 

судовъ.

3)

   

Страхованге

 

отъ

 

несчастныхг

 

случаевъ

 

служащихъ

и

 

рабочихъ

 

на

 

фабрикахъ

 

и

 

заводахъ

 

на

 

случай

 

смерти,

 

ин-

валидности

 

или

 

временной

 

потери

 

способности

 

къ

 

труду,

 

а

также

 

и

 

отдѣльныхъ

 

лицъ.

4)

  

Страхованіе

 

жизни

 

со

 

лыотами

 

на

 

случай

 

неспособ-

ности

 

кг

 

труду,

 

или

 

съ

 

участіет

 

es

 

прюыляхъ,

 

ила

 

же

 

безъ

указанныхъ

 

льготъ

 

и

 

безъ

 

участія

 

въ

 

прибыляхъ

 

за

 

пони-

женных

 

преміи.

Агентство

 

помѣщается

 

въ

 

магазинѣ

 

Ипполита

 

Осиповича
Попова

 

на

 

Николаевской

 

улицѣ

 

въ

 

домѣ

 

Чучалова

 

и

 

откры-

то

   

ежедневно

                                                                     

1—4



ИКОНЫ

 

преподобнаго

 

СЕРАФИМА

Саровскаго

  

чудотворца,

 

писанный

 

лучшими

 

Московскими

 

художниками

   

иконописи,

   

съ

   

иодлинваго

образца

 

(портрета)

 

высылаю

 

по

 

требованію

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

селенія,

 

по

 

полученіи

 

задатка

 

3-й

 

части

стоимости

   

заказа

  

по

 

нижеозначеннымъ

 

цѣнамъ:

На

 

Афонскомъ

 

кипарисѣ

 

съ

чеканкой,

    

по

    

настоящему

червонному

 

золоту

   

и

 

худо-

жественной

  

эмалью:

2

 

арш.

1'Д

 

арш.

1 а / 4

 

арш.

1'/»

 

арш.
1

 

арш.

 

.

въ

 

12

 

вер.

 

.

въ

 

7

 

вер.

 

.

въ

    

4

 

вер.

   

.

въ

въ

въ

въ

въ

100

 

р.

85

 

р.

75

 

р.

60

 

р.

45

 

р.

30

 

р.

12

 

р.

4

 

р.

Наобыкновенномъ

 

деревѣ,

 

съ

красочнымъ

 

фономъ,

 

съ

 

по-

золоченными

 

вѣпцами,

 

худо-

жественной

   

работы:

въ

 

2

 

арш.

 

.

      

.

   

55

 

р.

въ

 

1 а / 4

 

арш.

 

.

   

.

   

45

 

р.

въ

 

1'Д

 

арш.

 

.

   

.

   

35

 

р.

въ

 

1

 

арш.

 

...

   

25

 

р.

(Высылаю

 

образки,

 

крестики

и

 

картины

 

съ

 

изображеніемъ
св.

    

Серафима

    

Саровскаго
чудотворца).

Въ

 

бронзовыхъ

 

чеканпыхъ

черезъ

 

огонь

 

золоченыхъ

 

ри-

захъ,

 

съ

 

эмалиров.

 

вѣнцами;

исполняются

 

лучшими

 

Мо-

сковскими

 

мастерами;

 

эти

иконы

 

вполнѣ

 

замѣняюп,

серебряныя:
въ

   

1 2/4

 

арш.

въ

   

1'/ 4

 

арш.

въ

    

1

 

арш-

 

.

въ

 

12

 

вершіс.

130

 

р.

100

 

р.

75

 

р.

45

 

р.

Въ

 

тяжеловѣсныхъ

 

сереб-
ряных!,

 

84

 

пр

 

ризахъ

 

че-

резъ

 

огонь

 

золочен.,

 

съ

 

эма-

лирован,

 

вѣнцами,

 

лучшей

Московской

 

работы:
въ

   

1 2 / 4

 

арш.

   

.

 

350

 

р.

въ

 

IV,

 

арш.

въ

 

1

 

арш.

 

.

въ

 

12

 

вершк.

въ

 

8

 

вершк.

въ

 

6

 

верш

 

к

 

•

въ

   

4

 

вершк!

275

   

р.

215

  

р.

140

  

р.

65

  

р.

30

  

р.

И)

  

р.

Иконы

 

св.

 

Серафима,

 

по

 

желанно

 

закшиковъ,

 

оевящаютсн

 

въ

 

Саровѣ

 

у

 

гробницы

 

его.

  

Расходы

  

ва

 

»то

я

 

принимаю

 

ва

 

оой

 

счел,.- Прошу

 

требовать

 

отъ

  

меня

 

полный

 

ПРЕЙСЪ-КУ-
РАНТЪ

 

безплатно,

 

Адресъ

 

МОСКВА,

 

Петрово,

 

д.

 

Грачева

 

Дмитрій

 

Нинолаѳвичъ

 

Строковъ.

При

 

семъ

 

увѣдомляю

 

своихъ

 

старый,

 

покупателей,

 

что

  

я

 

цереѣхалъ

  

изъ

 

г.

 

Чернигова

 

на

 

постоян-

ное

 
жительство

 
въ

 
г.

 
Москву.
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ШВЕЙНЫЯ

 

МАШИНЫ
системъ'Зингеръ,

  

Вилеръ

 

и

 

Бильсояъ

 

и

 

другихъ,

круглый,

 

каравдашнообразный

 

челнокъ

 

и

 

центрально-шпуль-

ния

 

имѣютъ

 

въ

 

продажѣ

  

магазины.

А..

 

А..

 

2£л%ібнітова.

Вятка:

 

Гостинный

 

рядъ.

                     

Котельничъ.

P.S.

  

Просятъ

 

гг.

  

покупателей

   

посмотрѣть

  

и

 

унЪриться

въ

 

качеетвѣ

 

и

 

дешевизнѣ

 

машивъ.

Прейп.

 

куравтъ

 

высылается

   

по

 

требованию

  

безплатао.

Требовать

 

по

 

адресу:

   

Витка,

 

А.

 

А.

 

Хлебникову.

—

 

При

 

.№

 

4

 

Епарх-

 

131;д.

 

подписчиками

 

разснла-

ется

 

йрейсъ-курантъ

 

магазина

 

церковной

 

утвари

 

М.

 

И.

Коробова

 

въ

 

Вяткѣ.

СОДКРЖАШЕ:— '1ю

 

дѣлать

 

священнику

 

для

 

позвышеиія

 

ре

 

пгіозно-нраіі-
ствеішаго

 

уровня

 

иь

 

своемъ

 

приходѣ.—

 

Церкоішо-прпходскія

 

ионѳчнтель-

стиа

 

и

 

ихь

 

дѣятельвость

 

въ

 

услозіяхъ

 

приходской

 

жпзпіг,— Къ

 

свѣдѣнію

духовенства,

 

учителей

 

и

 

любитѳлеіі

 

пѣнія.

 

(Вибліографнческая

 

заметка

 

о

руководствах!,

 

в

 

ішсобіяхъ

 

по

 

обученію

 

пѣнію,.— Русская

 

литература

 

во

вопроеаМъ

 

пастырской

 

и

 

язв

 

и

 

и

 

практики.—

 

Разиыя

 

извЬстія.—

 

Хроника.—
Объявленія.
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