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Дѣйствія

   

Правительства.

ВЫСОЧАЙШІЯ

   

награды.

I.

 

Протоіерей

 

Бятскаго

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

Александръ

Люминарскій,

 

за

 

50-ти

 

лѣтнюю

 

службу

 

церкви

 

Божіей,

 

ВОЕ-

МШЮСТЯВЪЙШЕ

 

награждонъ

 

въ

 

18

 

день

 

іюля

 

сего

 

1905

года

 

орденомъ

 

Св.

 

Владиміра

 

3

 

степени.

 

(Правительст.

 

Вѣстнпкъ

№

 

164—1905

 

г.).

П.

 

ВЫСОЧАЙШИМЪ

 

указомъ,

 

даннымъ

 

Капитулу

 

Рос-

сійскихъ

 

Императорскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

орденовъ,

 

въ

 

17

 

день

апрѣля

 

сего

 

года,

 

ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ

 

пожалованъ

 

потом-

ственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Григорій

 

Стахѣевъ,

 

за

 

заслуги

по

 

духовному

 

вѣдомству,

   

орденомъ

 

Св.

 

Станислава

 

3-й

 

степени.
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Ш.

 

Псаломщикъ

 

села

 

Ныра,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Капптонъ

Зубаревъ,

 

за

 

50-тн

 

лѣтнюю

 

службу,

 

ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ
награжденъ

 

въ

 

12

 

день

 

мая

 

сего

 

1905

 

года

 

золотою

 

медалью,

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе",

 

для

 

ношенія

 

на

 

шеѣ

 

на

 

Аннинской

лентѣ.

Распоряжения

   

Правительства.

Назначеніе

    

пенсіи-

Указомъ

 

Святѣіішаго

 

Синода,

 

отъ

 

19-го

 

іюля

 

сего

 

1905

года

 

за

 

Je

 

7196,

 

дано

 

знать

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвя-

щеннѣншему

 

Филарету,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

 

о

назначены

 

пенсіи

 

вдовѣ

 

псаломщика

 

села

 

Ржанаго

 

Полома,

 

Вят-

скаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Луппова —Александрѣ,

 

съ

 

дѣтьми:

 

Пет-

ромъ,

 

Владиміромъ

 

и

 

Вѣрою,

 

по

 

33

 

руб.

 

33

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

съ

производствомъ

 

оной

 

съ

 

22

 

января

 

1905

 

года —времени

 

смерти

мужа—изъ

 

Вятскаго

 

Казначейства.

Открытіе

   

и

   

закрытіе

    

священно-церковно-служительскихъ

вавансій.

Святѣйшимъ

 

Правительствующимъ

 

Синодомъ,

 

какъ

 

о

 

томъ

дано

 

знать

 

Епархіальному

 

Начальству

 

указомъ

 

отъ

 

27

 

іюля

сего

 

года

 

за

 

]\°

 

7430-мъ,

 

при

 

церкви

 

с.

 

Новоспасскаго,

 

Нолин-

скаго

 

уѣзда,

 

открыты

 

вакансіи

 

втораго

 

священника

 

и

 

втораго

псаломщика,

 

а

 

штатная

 

діаконская

 

вакансія

 

упразднена.
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ЛРаспоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Назначѳнів

 

на

 

должность

    

помощника

 

противораскольничѳ-

снаго

 

миссіонера.

Священникъ

 

села

 

Лекмы

 

Слободскаго

 

уѣзда,

 

Илія

 

Томи-

ловъ

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Фила-

рета,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

отъ

 

3

 

августа

 

сего

1905

 

года,

 

назначѳнъ

 

помощникомъ

 

противораскольническаго

миссіонера

 

по

 

1

 

округу

 

Слободскаго

 

уѣзда.

ПЕРЕМЬНЫ

 

ПО

 

СЛУЖБЪ.

Благочинный

 

4

 

окр.

 

Яран.

 

у.

 

священникъ

 

Васплій

 

Аниси-

мовъ,

 

по

 

распоряженію

 

Епархіальнаго

  

Начальства

 

отъ

 

15

 

іюля,

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

благочиннаго;

   

исправляіощимъ

   

должность,

благочиннаго

   

назначенъ

 

перемѣщенный

   

въ

 

с.

 

Кугушергу,

 

Яран.

у.,

 

священникъ

  

Василій

 

Лупповъ.

Опредѣлены

 

на

 

священническія

 

мѣста:

 

учитель

 

Павловскаго

земскаго

 

училища

 

Сольвычегодскаго

 

у.,

 

окончивши

 

курсъ

 

въ

Вологодской

 

духовной

 

семинаріи

 

Александръ

 

ІІоповъ

 

въ

 

с.

 

Уть-

Сюмси,

 

Глаз,

 

у., — 21

 

іюля;

 

состоящій

 

на

 

діаконской

 

вакансіи

въ

 

с.

 

Архангельскомъ,

 

Глаз,

 

у.,

 

священникъ

 

Василій

 

Лапшинъ

въ

 

с.

 

Сѣверское,

 

Глаз,

 

у., — 26

 

іюля;

 

состоящій

 

на

 

діаконской

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Ильинскомъ,

 

Нолин.

 

у.,

 

священникъ

 

Александръ

Руфииъ

 

въ

 

с.

 

Булай

 

Зюмыо,

 

Сарап.

 

у., —28

 

іюля;

 

діаконъ

 

с.

Курина,

 

Котел,

 

у.

 

Петръ

 

Рязановъ

 

въ

 

с.

 

Богословское,

 

Котел,

у.—2

 

августа;

 

псаломщикъ

 

Котельническаго

 

Троицкаго

 

собора

Иванъ

 

Ардашевъ

 

въ

 

с.

 

Новоспасское,

 

Нолин.

 

у., —4

 

августа;

окончившій

 

миссіонерскіе

 

курсы

 

при

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

Петръ

 

Гавриловъ

 

въ

 

с.

 

Кырынды,

 

Елаб.

 

у., —6

 

авг.

На

 

ДІаКОНСКІЯ

 

мѣста:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Ильинскаго,

 

Яран.

 

у.,

Георгій

 

Головинъ

 

въ

 

Кирсинскій

 

заводъ,

 

Слоб.

 

у., —21

 

іюля;

псаломщикъ

 

с.

 

Костенѣева,

 

Елаб.

 

у.,

    

Леонидъ

 

Евсевіевъ

 

въ

 

с.
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Кіасово,

 

Cap.

 

y., —27

 

іюля;

 

состоящій

 

на

 

псаломщическоіі

 

ва-

кансіп

 

въ

 

с.

 

Старомъ

 

Торьялѣ,

 

Урж.

 

у.,

 

діаконъ

 

Петръ

 

Овчин-

ников

 

въ

 

с.

 

Шешургу,

 

Яран.

 

у., — 27

 

іюля;

 

состоящій

 

на

псаломщической

 

вакансіи

 

въ

 

Царевосанчурскомъ

 

Покровскомъ

соборѣ

 

діаконъ

 

Николай

 

Покровскій

 

въ

 

с.

 

Архангельское,

 

Глаз,

у., — 2

 

авг.

На

 

ПСалоИЩНЧескіЯ

 

Мѣста:

 

крестьянпнъ

 

ВаснліН

 

Енязевъ

временно

 

допущенъ

 

къ

 

исправление

 

должности

 

псаломщика

 

къ

Сосновогорской

 

единовѣрческой

 

церкви, —21

 

іюля;

 

учитель

 

Сен-

екой

 

церковно-прнходскои

 

школы,

 

Глаз,

 

у.,

 

Николай

 

Енязевъ

временно

 

допущенъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

Зюздино-Христорождественское,

 

Глаз,

 

у., — 26

 

іюля;

 

учитель

Вишкильской

 

церковно-прихо декой

 

школы,

 

изъ

 

крестьянъ,

 

Василій

Дядькинъ

 

временно

 

допущенъ

 

къ

 

нсправленію

 

должности

 

пса-

ломщика

 

въ

 

с.

 

Пыжу,

 

Вят.

 

у., — 1

 

авг.;

 

учитель

 

Соболевской

церковно-приходской

 

школы,

 

Яран.

 

у.,

 

Николай

 

Невзоровъ

временно

 

допущенъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

Сѣверское,

 

Глаз,

 

у., —30

 

іюля;

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

духовной

 

семинаріи

 

Григорій

 

Дрягинъ

 

въ

 

с.

 

Балезино,

 

Глаз,

у., — 2

 

авг.;

 

состоящій

 

въ

 

числѣ

 

братіи

 

Фнлейскаго

 

Александро-

Невскаго

 

монастыря

 

заштатный

 

священникъ

 

Николай

 

Кибардинъ

въ

 

е.

 

Суводи,

 

Орл.

 

у., —4

 

авг.;

 

крестьянинъ

 

Бѣлохолуницкаго

завода,

 

Слоб.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Алпатовъ

 

временно

 

допущенъ

 

къ

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Омутнинской

 

единовѣрче-

ской

 

церкви,

 

Глаз,

 

у., —6

 

авг.;

 

учитель

 

Верхокуринской

 

цер-

ковно-приходской

 

школы,

 

Котел,

 

у.,

 

Георгій

 

Ѳолинъ

 

допущенъ

къ

 

временному

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Ильин-

ское,

 

Яран.

 

у., — 9

 

авг.

Исправляющее

 

должность

 

псаломщиковъ

 

селъ:

 

Нолинскаго

уѣзда,

 

Арскаго,

 

Николай

 

Свѣчниковъ,

 

Срѣтенскаго,

 

Серапіонъ

Мышкинъ,

 

Святогорья,

 

Глаз,

 

у., —Василій

 

Павловъ;

 

Ежева,

Глаз,

 

у.,

 

Аполлосъ

 

Лютинъ

 

утверждены

 

въ

 

сихъ

 

должностяхъ:

Свѣчниковъ

 

и

 

Мышкинъ— 30

 

іюля,

 

Павловъ

 

и

  

Лютинъ—4

 

авг..
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Допущенный

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

Верхпорзяхъ,

 

Глаз,

 

у.,

 

Николай

 

Отефановъ

 

утвержденъ

 

въ

 

сей

должности —4

 

авг.

Перемѣщѳны:

 

священникъ

 

с.

 

Новоцарскаго,

 

Кот.

 

у.,

 

Іоаннъ

Семеновъ

 

въ

 

с.

 

Атары,

 

Урж.

 

у., — 22

 

іюля;

 

временно

 

допущен-

ный

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Марисолу,

Урж.

 

у.,

 

Павелъ

 

Енязевъ

 

въ

 

с.

 

Мартелово,

 

Глаз,

 

у., — 21

 

іюля'.

псаломщикъ

 

Сосновогорской

 

единовѣрческой

 

церкви

 

Иванъ

 

Шаба-

линъ

 

въ

 

с.

 

Марисолу,

 

Урж.

 

у., —

 

21

 

іюля;

 

допущенный

 

къ

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Зюздино-Христорож-

дественское,

 

Глаз,

 

у.,

 

Сергѣй

 

Еоробковъ

 

въ

 

с.

 

Петровское -

Урж.

 

у., — 26

 

іюля;

 

діаконъ

 

с.

 

Монастырскаго,

 

Орлов,

 

у.,

 

Ва-

силій

 

Лютинъ

 

въ

 

с.

 

Подрелье,

 

Орлов,

 

у., — 27

 

іюля;

 

священ-

никъ

 

с.

 

Кугушерги,

 

Яран.

 

у.,

 

Василій

 

Анисимовъ

 

въ

 

с.

 

Пан-

тылъ,

 

Слоб.

 

у.,

 

по

 

распоряженію

 

Епархіальнаго

 

Начальства — 15

іюля;

 

священникъ

 

с.

 

Березова,

 

Орл.

 

у.,

 

Василій

 

Лупповъ

 

въ

с.

 

Кугушергу — 15

 

іюля;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Сѣверскаго,

 

Глаз,

 

у.,

Викторъ

 

Арсеньевъ

 

въ

 

с.

 

Уканъ,

 

Глаз,

 

у., — 29

 

іюля;

 

священ-

никъ

 

с.

 

Боровицы,

 

Орл.

 

у.,

 

Азарій

 

Ложкинъ

 

въ

 

с.

 

Лекму,

Слоб.

 

у.,

 

для

 

пользы

 

службы — 25

 

іюля;

 

священникъ

 

Орловской

кладбищенской

 

церкви

 

Андрей

 

Романовъ

 

въ

 

с.

 

Зашижемье,

 

Орл.

у.,

 

по

 

распоряженію

 

Епархіальнаго

 

Начальства — 1

 

авг.;

 

псалом-

щикъ

 

с.

 

Суводей,

 

Орл.

 

у.,

 

Ѳеодоръ

 

Годяевъ

 

къ

 

Христорожде-

ственской

 

церкви

 

завода

 

Шурмы,

 

Урж.

 

у., —3

 

авг.;

 

діаконъ

 

с.

Новоспасскаго,

 

Нол.

 

у.,

 

Владнміръ

 

Еапачинскій

 

въ

 

с.

 

Коло-

бове,

 

Нол.

 

у., —4

 

авг.;

 

священникъ

 

с.

 

Мухина,

 

Слоб.

 

у.,

 

Ана-

толий

 

Жилинъ

 

въ

 

с.

 

Старую-Монью,

 

Мали,

 

у.,

 

по

 

распоряже-

нію

 

Начальства, — 6

 

авг.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

священникъ

 

с.

 

Пищалья,

 

Орл.

 

у.,

Алексій

 

Еибардинъ — 16

 

іюля;

 

діаконъ

 

с.

 

Колобова,

 

Нол.

 

у.,

Арсеній

 

Тронинъ

 

по

 

болѣзни— 27

 

іюля;

 

псаломщикъ

 

Красно-

горской

 

единовѣрческой

 

церкви,

 

Нѳлин.

 

у.,—Григорій

 

Волко-

моровъ — 27

 

іюля;

   

священникъ

   

с.

 

Верхосунья,

 

Глаз,

 

у.,

   

Ми-
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хаилъ

 

Феофилактовъ — 27

 

іюля;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Святополья,

Глаз,

 

у.,

 

Николай

 

Шерстенниковъ —3

 

авг.;

 

священникъ

 

Ижев-

скаго

 

Александро-Невскаго

 

собора

 

Іоаннъ

 

Трапицынъ — 6

 

авг.;

діаконъ

 

с.

 

Саволей,

  

Мали,

 

у.,

 

Павелъ

 

Еостровъ —9

 

авг.

Псаломщикъ

 

с.

 

Брызгалова,

 

Малм.

 

у.,

 

Александръ

 

Шкля-

евъ,

 

вслѣдствіе

 

болѣзни,

 

отрѣшснъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика —

12

 

іюля.

Псаломщикъ

 

Слободской

 

Николаевской

 

церкви

 

Аполлонъ

Суворовъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволѳнъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика

и

 

изъ

 

духовнаго

 

званія — 29

 

іюля.

Умерли:

 

исправляющей

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Вахты,

Вят.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Денисовъ —18

 

іюля;

 

(родился

 

въ

 

1882

 

г.

3

 

сент.

 

въ

 

с.

 

Кырчанѣ,

 

Нол.

 

у.,

 

отъ

 

священника;

 

въ

 

1900

 

г.

15

 

іюня

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Нолинскомъ

 

духовномъ

 

учнлищѣ;

въ

 

1904

 

г.

 

14

 

іюля

 

опредѣленъ

 

на

 

настоящее

 

мѣсто).

 

Заштат-

ный

 

священникъ

 

Бемышевскаго

 

завода,

 

Елаб.

 

у.,

 

Николай

 

Ера-

сноперовъ — 11

 

іюля;

 

(родился

 

въ

 

1847

 

г.

 

11

 

декабря

 

въ

гор.

 

Царевосанчурскѣ,

 

отъ

 

священника;

 

въ

 

1870

 

г.

 

іюня

 

окон-

чилъ

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи;

 

въ

 

1873

 

г.

 

30

ноября

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Синеглннье,

Слоб.

 

у.;

 

былъ

 

перемѣщаемъ:

 

въ

 

1876

 

г.

 

февраля

 

въ

 

с.

 

Боро-

вицу,

 

Орл.

 

у.;

 

въ

 

1880

 

г.

 

апрѣля,

 

къ

 

Кукарской

 

Спасской

церкви;

 

въ

 

1894

 

г.

 

18

 

марта,

 

къ

 

церкви

 

Бемышевскаго

 

завода,

Елаб.

 

у.;

 

18

 

авг.

 

1904

 

г.

 

уволенъ

 

за

 

штатъ).

 

Священникъ

 

с.

Запшжемья,

 

Орл.

 

у.,

 

Дмитрій

 

Поляковъ —21

 

іюля;

 

(родился

въ

 

ономъ

 

селѣ

 

въ

 

1867

 

г.

 

16

 

окт.,

 

отъ

 

священника;

 

въ

 

1891

г.

 

15

 

іюня

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

семинар іи;

 

въ

1891

 

г.

 

2

 

нояб.

 

опредѣленъ

 

и

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

церкви

 

с.

 

Богословскаго,

 

Кот.

 

у.;

 

былъ

 

перемѣщаемъ:

 

въ

 

1895

г.

 

8

 

мая

 

въ

 

с.

 

Новоцарское,

 

Кот.

 

у.;

 

въ

 

1901

 

г.

 

17

 

января

къ

 

сей

 

церкви).
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Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
о

 

школѣ

 

слѣпыхъ

 

въ

 

городѣ

 

Царевосанчурскѣ,

 

Яран-
скаго

   

уѣзда

   

съ

   

1

   

сентября

    

1904

 

года

   

по

 

1-е

 

іюля
1905

 

учебнаго

 

года.

Приходъ

 

денегъ.

Въ

 

теченіе

 

учебнаго

  

1904—1905

 

года

 

поступило:

1.

   

Отъ

 

Его

 

Превосходительства

 

Г.

 

Уполномо-
ченнаго

 

по

 

Вятской

 

губерніи

 

Попечительства

 

Импе-

ратрицы

 

Марш

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ,

 

пожертво-

ванныхъ

 

на

 

расходы

 

по

 

содержанію

 

школы

 

для

 

слѣ-

пыхъ

 

Василіемъ

 

Ѳеодоровичемъ

 

Булыгинымъ

     

.

   

.

   

.

2.

   

Отъ

 

г.

 

судебнаго

 

слѣдователя

 

Яранскаго
уѣзда

 

Алѳксѣя

 

Александровича

 

Виѳанскаго

 

на

 

школу.

3.

   

Отъ

 

г.

 

земскаго

 

начальника

 

4-го

 

участка

Яранскаго

 

уѣзда

 

Михаила

 

Андреевича

 

Остроградскаго

4.

   

Отъ

 

г.

 

предсѣдателя

 

Яранской

 

уѣздной

 

зем-

ской

 

управы

 

Николая

 

Константиновича

 

Овчинникова

 

.

На

 

содержаніе

 

учащихся:

1.

   

Отъ

 

Его

 

Превосходительства

 

г.

 

Уполномо-
ченнаго

 

по

 

Вятской

 

губерніи

 

Попечительства

 

о

 

слѣ-

пыхъ

 

изъ

 

суммъ

 

Попечительства

 

на

 

содержаніе

 

уче-

ницы

 

школы,

 

Орловскаго

 

уѣзда—Ольги

 

Казаковой

   

.

2.

   

Отъ

 

члена

 

соревнователя—священника

 

села

Нѣжнура

 

Василія

 

Матѳѣевича

 

Троицкаго

 

на

 

содер-

жаніе

 

въ

 

школѣ

   

ученика

 

Михаила

 

Егорова

 

Куклина



-

 

576

 

—

3.

 

Отъ

 

Яранской

 

уѣздной

 

земской

 

управы

 

отъ

14

 

февраля

 

сего

 

1905

 

года

 

за

 

№

 

1797-мъ

 

на

 

че-

тыре

 

стипендіп

 

для

 

учениковъ

 

школы—Яранскаго

уѣзда—Яліи

 

Нѣмихина,

 

Александры

 

Касаткиной,
Анастасіи

 

Турановоіі

 

и

 

Елизаветы

 

Уржумуевой

 

по

36

 

руб. —сто

 

сорокъ

 

четыре

 

рубля

 

и

 

на

 

2

 

мѣсяца

на

 

содержаніе

 

Екатерины

 

Смирновой

 

шесть

 

руб.,—а

всего

 

сто

 

пятьдесятъ

 

руб............

Итого

150

356

—

Расходъ

   

денегъ.

Израсхо-

довано

Осталось

 

не израсходо- ванными

 

по каждому

 

на- значенію.
А.

    

На

 

содержаніе

 

школы:

а.

   

На

 

пріобрѣтеніе

 

кухон-

б.

   

На

 

покупку

   

керосина,

спичекъ

 

и

 

др.

 

для

 

прислуги

 

.

   

—

    

55

 

к.

в.

   

На

 

пріобрѣтѳніе

 

школь-

г.

   

На

 

наемъ

 

квартиры

 

для

школы ......... 18

 

р.

 

—

 

к.

д.

   

На

 

отопленіе

  

школы

 

.

 

16

 

р.

 

65

 

к.



—

 

577

ж.

 

На

 

наемъ

 

прислуги

   

.

 

27

 

р.

 

—

 

к.

Ô.

 

На

 

мелочные

 

расходы.

    

4

 

р.

 

45

 

к.

-------

Б.

    

На

 

содержаніе

 

учащихся;

1.

   

Ольги

 

Казаковой

   

.

   

.

 

13

 

р.

 

95

 

к

2.

   

Михаила

 

Куклина

 

.

   

.

 

19

 

р:

 

75

 

к

3.

   

Илін

 

Нѣмпхина

   

(выда-

ны

 

кожаные

 

сапоги)

 

.

   

.

   

..Юр.

 

95

 

к.

4.

   

Александры

 

Касаткиной

(выданы

 

кожаные

 

башмаки)

  

.

   

7

 

р.

 

30

 

к.

5.

     

Анастасы

   

Турановой

(выданы

 

кожаные

 

башмаки)

  

.

   

8

 

р.

 

80

 

к.

6.

   

Елизаветы

 

Уржумцевой
(выданы

 

кожаные

 

башмаки)

  

.

   

8

 

р.

 

50

 

к.

7.

     

Екатерины

     

Львовой
Смирновой

 

за

 

2

 

мѣсяца

   

.

   

.

   

6

 

р.

 

—

 

к.

Итого

79

75

15

6

5

25

81

28

27

27

85

5

25

5

70

20

50

154

 

40

 

201

  

60

356

 

руб.



—
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До

 

19

 

декабря

 

1904

 

года

 

школа

 

получала

 

готовое

 

отоп-

леніе

 

отъ

 

Василія

 

Ѳеодоровича

 

Булыпша.

Благодаря

 

глубокому

 

сочувствие

 

школѣ

 

слѣпыхъ

 

г.

 

предсе-

дателя

 

Иранской

 

уѣздной

 

земской

 

Управы

 

Николая

 

Константино-

вича

 

Овчинникова,.отъ

 

Яранской

 

уѣздной

 

земской

 

Управы

 

полу-

ченъ

 

въ

 

школѣ

 

новый

 

мѣдный

 

ведерный

 

самоваръ,— совершенно

необходимый

 

для

 

школы,

 

такъ

 

какъ

 

живущіе

 

въ

 

школѣ

 

вмѣсто

завтрака

 

пыотъ

 

чай

 

съ

 

хлѣбомъ;

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

самоварѣ

 

въ

теченіе

 

цѣлаго

 

дня

 

держится

 

прокппяченая

 

вода

 

для

 

учениковъ.—

Управою

 

же

 

выслано

 

достаточное

 

количество

 

кухонной

 

и

 

чайной

посуды

 

и

 

металлическихъ

 

ложекъ

 

столовыхъ.

Отъ

 

прошедшаго

 

учебнаго

 

года

 

къ

 

будущему

 

учебному

 

году

осталось

 

2 1 /г

 

сажени

 

однополѣнныхъ

 

дровъ

 

на

 

сумму

 

около

 

6

рублей.



№ Имена,

 

отчества

 

и

 

фамилія

 

учащихся

Какой
губерніп

   

и

уѣзда.

Скольких!,

 

лѣтъ

 

и

 

по

 

какой

причннѣ

    

слѣпы.

1 Кр.дѣв.

 

Екатерина

 

Ѳсодорова

 

Красилыінкова 28 Вят.

 

Яран. Отъ

 

рожденія.
12

   

дек.

    

г

 

904
года

 

умерла.

2 Кр.

 

дѣвпца

 

Александра

 

Иванова

 

Касаткина 17 Вят.

 

Яран. 4

 

л.

 

отъ

 

болѣзни

 

глазъ.

3

4

Кр.

 

Мнханлъ

 

Егоровъ

 

Куоинъ

   

....

Кр.

 

дѣвнца

 

Ольга

 

Проконьева

 

Казакова

    

.

16

8

Вит.

 

Яран.

Вят.

 

Орл.

2

 

л.

 

отъ

 

оспы.

1

 

г.

  

отъ

 

оспы.

Окончила

 

ученіе

5 Кр.

 

Илія

 

Ніікіітіінъ

 

Нѣмихипъ

    

.... 9 Вят.

 

Яран. 6

 

л.

 

отъ

 

неосторожной

 

игры.

6 Кр.

 

дѣвнца

 

Анастасія

 

Никифорова

 

Туранова 21 Вят.

 

Иран. 1 S

 

л.

 

отъ

 

болѣзпи

 

глазъ.

7 Кр.

 

дѣвица

 

Елизавета

 

Васильева

 

Уржумцева 11 Вят.

 

Яран. Слѣпа

 

отъ

 

рожденія.

8 Въ

 

теченіе

 

3-хъ

 

мѣсяцевъ

 

обучалась

 

въ

школѣ

 

кр.

 

дѣвнца

    

Екатерина

 

Львова

Смирнова

     

•

   

.......... 19 Вят.

 

Иран. 5

 

лѣтъ

 

отъ

 

бо.іѣзіш

 

глазъ.



—
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Учителемъ

 

школы

 

состоитъ

 

слѣпецъ,

 

сілнъ

 

священника,

Александръ

 

Васильѳвнчъ

 

Аѳанасьевъ

 

59

 

лѣтъ,—обучившійся
ранѣе

 

въ

 

Казанскомъ

 

училпщѣ

 

слѣпыхъ.

 

Учащіося

 

научены

 

имъ

читать

 

и

 

писать

 

по

 

книгамъ

 

по

 

способу

 

Брайля;

 

по

 

Закону

 

Божію

 

■

общеупотребнтельнымъ

 

молптвамъ,

 

заповѣдямъ,

 

символу

 

вѣры,

священноисторическпмъ

 

разсказамъ

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣтовъ;

 

по

арнѳметикѣ —счнсленію

 

и

 

рѣшенію

 

задачъ

 

на

 

всѣ

 

четыре

 

арпѳме-

тнческія

 

дѣііствія,—и

 

церковному

 

пѣнію.—Каждый

 

день

 

учащіеся
присутствовали

 

на

 

литургіи,

 

участвовали

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи

подъ

 

руководствомъ

 

учителя;

 

съ

 

9

 

часовъ

 

начиналось

 

ученье

 

и

продолжалось

 

до

 

12

 

часовъ,

 

когда

 

учащіеся

 

обѣдалп

 

и

 

отдыхали

до

 

1

 

часу

 

дня;

 

съ

 

1

 

часу

 

до

 

3-хъ

 

часовъ

 

дня

 

шли

 

занятія;
вечеромъ

 

съ

 

5

 

часовъ

 

учитель

 

Аѳанасьевъ

 

обучалъ

 

нхъ

 

пѣнію

 

и

велъ

 

съ

 

ними

 

бесѣды.

 

Благодаря

 

особенному

 

усердію

 

и

 

предан-

ности

 

дѣлу

 

учителя

 

Аѳанасьева

 

успѣхп

 

учащихся

 

можно

 

назвать

весьма

 

хорошими.—Такъ,

 

напримѣръ,

 

обучавшійся

 

въ

 

школѣ

 

всего

одинъ

 

годъ,

 

Михаилъ

 

Куклинъ

 

отлично

 

научился

 

читать

 

и

 

пи-

сать

 

по

 

кннгамъ

 

Брайля,

 

а

 

также

 

свободно

 

н

 

хорошо

 

пишехъ

и

 

гражданскими

 

обыкновенными

 

буквами;

 

отлично

 

нзучилъ

 

Законъ
Божій,

 

счисленіе

 

и

 

церковное

 

пѣніе.

Четыре

 

ученицы

 

школы

 

жили

 

въ

 

самой

 

школѣ:

 

пищу

 

для

ішхъ

 

готовила

 

нзъ

 

своего

 

матеріала

 

за

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

каждоіі

въ

 

мѣсяцъ

 

сторожиха

 

училища;

 

и

 

два

 

мальчика

 

жили

 

на

 

отдѣль-

ноіі

 

квартирѣ

 

съ

 

платою

 

за

 

нихъ

 

по

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

каждаго

 

въ

мѣсяцъ.

Къ

 

началу

 

прошлаго

 

учебнаго

 

года

 

отъ

 

Совѣта

 

Попечитель-
ства

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ

выслано

 

было

 

безплатно

 

55

 

томовъ

 

книгъ

 

разнообразна™

 

содер-

жанія,

 

напечатанныхъ

 

шрифтомъ

 

Брайля;

 

четыре

 

болыпнхъ

 

пнсь-

менныхъ

 

прибора

 

и

 

два

 

малыхъ—карманныхъ;

 

учебныхъ

 

пособій
для

 

учащихся

 

было

   

вполнѣ

 

достаточно.

Завѣдующій

 

школою

 

слѣпыхъ

 

нъ

 

городѣ

 

Царевосанчурскѣ,

членъ-сотрудникъ

 

Попечительства

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРШ
АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ,

священникъ

 

Христофоръ

 

Аѳанаеьевъ.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

 

РОСПИСАНІЕ

Д
ѣламъ,

   

поручае.мымъ

    

къ

 

исполненію

 

межевымъ

   

чи-

намъ

 

Вятской

 

губернской

 

чертежной

 

въ

 

1905

 

годѵ.

«0 1
о о

    

|

а. я

   

S

       

|

.s

       

Фамилін

 

землемѣровъ, Сущность

  

порученныхъ »•

 

к

 

к

1

   

которымъ

 

поручены

 

работы fi

 

«

   

>,

§

   

п

 

названія

 

уѣздовъ

 

и

 

дачъ, <D

 

X

 

о

H

   

«

   

с

S

   

по

 

которымъ

 

возникли

 

дѣла. работъ

 

по

 

каждому

 

дѣлу. ™

 

fi

 

кя

 

х

 

.S
s
p. я

   

О

   

X

м

   

Й

   

О
О '—ас

I.
і

нідккэдв
Уѣздному

 

землемѣру
•

 

YMOHOTOEOÔJîS
Бахметеву.

Глазовскій

 

уѣздъ.

39

     

Село

 

Ухтомское

   

и

 

Лем- Возобновленіе

 

межъ

 

цер- 2
23СК0Ѳ. ковной

 

земли

 

села

 

Ухтыма.

Вятскій

 

уѣздъ.

45

     

Село

 

Троицкое,

    

Рамен- Возобновленіе

 

межъ

 

цер- 3
ідское

 

тожъ. ковной

 

земли

 

села

 

Бурмакина.
Примѣчаніе.

    

Предва-
рительно

 

г.

 

Бахметевъ

 

дол-

женъ

 

спросить

 

владѣльцевъ,

ходатайствующихъ

 

о

 

возоб-

новленіи

   

можъ,

   

о

 

возмож-

ности

 

исполненія

 

въ

 

натурѣ

этого

 

дѣла

 

глубокою

 

осенью.



—
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—

IL

Уѣздному

 

землемѣру

Муфель.

Ъ.олинскій

 

уѣздъ.

29 Почннокъ

 

Чистопольскій. Отмежеваніе

 

по

 

полюбов- 4

13 ной

 

сказкѣ

 

земли

   

къ

  

цер-

кви

 

вновь

 

открываемаго

 

се-

ла

    

при

   

починкѣ

    

Чистое
III. Поле.

Младшему

 

землемѣр-

ному

 

помощнику

 

Ме-
жевой

 

Канцеляріи
Заболотскому.

1
Нолинскій

 

уѣздъ.

40 Село

 

Юртикъ. Отмежеваніе

 

по

 

полюбов- 1

16 ной

 

сказкѣ

   

земли

  

къ

 

цер-

кви

 

села

 

Сырчана.

41 Казенный

 

ннкѣмъ

 

невла- Отмежеваніе

   

по

  

проскт- 1

17 дѣемый

 

лѣсъ. ному

 

плану

 

участка

    

земли

къ

  

церкви

 

села

 

Юртика.

42 Село

 

Васильевское. Отводъ

 

изъ

 

надѣла

  

кро- 1

27 стьянъ

 

села

 

Арскаго

 

участ-

ка

   

земли

   

къ

 

церкви

  

того

асе

 

села.

.
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28
5

29

4

30

3

IV.

Младшему

 

землемѣр-

ному

   

помощнику

Межевой

 

Канцеляріи
Станевичу.

Уржу.искгй

 

уѣздъ.

Село

 

Козмодемьянское.

Нолгшсіпй

 

уѣздъ.

Село

 

Ошети,

 

Богородское.

Орловскш

 

уѣздъ.

Села

  

Верхошижемс:
Елганское.

Отмежеваніе

 

по

 

полюбов-
ной

 

сказкѣ

 

земли

 

къ

 

цер-

кви

 

вновь

 

открываемаго

 

села

при

 

деревнѣ

 

Ннжній

 

Рус-
скій

 

Чамъ

 

(Болыиіе

 

Вер
шинята).

Возобновленіе

 

межъ

 

цер

ковной

 

земли

 

села

 

Опарпн-
скаго.

Возобновленіе

 

межъ

 

цер-

ковной

 

земли

 

села

 

Илган-
скаго.

I

2

Примѣчанія:

 

г 1)

 

Въ

 

графѣ

 

„очередь

 

исполненія

 

работъ"

противъ

 

каждаго

 

дѣла

 

показаны:

 

сверху

 

порядковая

 

очередь:

псполненія

 

дѣлъ

 

каждымъ

 

землемѣромъ,

 

а

 

снизу

 

очередь,

 

въ

 

ка-

кой

 

эти

 

дѣла

 

были

 

поручены

 

къ

 

исполненію

 

по

 

5^й

 

•

 

командировкѣ.

2)

 

Если

 

кто-либо

 

изъ

 

исполнителей

 

вслѣдствіе

 

осложненій

въ

 

порученныхъ

 

дѣлахъ

 

и

 

наступиенія

 

зимняго

 

времени

 

встрѣтитъ-

затрудненія

 

въ

 

исполненіи

 

въ

 

натурѣ

 

дѣлъ

 

по

 

нолюбовнымъ.

 

сказ-
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—

камъ,

 

или

 

по

 

возобновленію

 

межъ,

 

то

 

онъ

 

для

 

успѣшнаго

 

окон-

чанія

 

всѣхъ

 

дѣлъ

 

можетъ,

 

во

 

первыхъ,

 

продлить

 

командировку

до

 

15-го

 

ноября

 

сего

 

года

 

и,

 

во

 

вторыхъ,

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ,

исполнить

 

изъ

 

числа

 

порученныхъ

 

по

 

настоящему

 

росписанію

только

 

дѣла,

 

возннкшія

 

по

 

просьбѣ

 

Губернскаго

 

Прнсутствія,

 

какъ

не

 

требующія

 

вызова

 

смежныхъ

 

владѣльцевъ,

 

a

 

слѣдовательно

менѣе

 

сложный

 

въ

 

юрпдическомъ

 

отношеніи

 

и

 

состоящія

 

главнымъ

образомъ

 

въ

 

простой

 

съемкѣ> г

 

участковъ

 

крестьянскаго

 

надѣла.

_____

             

О

 

В~Ъ

 

Я

 

В~

 

Л

 

Е

 

HI

 

Я. ________

Оть

 

Прэвленія

 

Глазовскаго

 

духовнаго

 

училища.

Съѣзду

 

о.о.

 

депутатовъ

 

Глазовскаго

 

учнлищнаго

 

округа,

(1-го

 

сего

 

сентября)

 

Правленіемъ

 

училища

 

предложено

 

будетъ

для

 

рѣшенія:

а)

  

Смѣта

 

по

 

содержание

 

училища

 

на

 

1906-и

 

годъ.

б)

  

Отчетъ

 

по

 

постройкѣ

 

новаго

 

учнлищнаго

 

корпуса.

 

Строй-

ка

 

новаго

 

корпуса

 

окончена.

 

На

 

постройку

 

здапія

 

къ

 

1

 

августа

.сего

 

года

 

израсходовано

 

41085

 

р.

  

55

 

к.

 

'

в)

   

Отчетъ

 

по

 

перестройкѣ

 

стараго

 

корпуса

 

для

 

квартиръ

лицъ

 

начальствующііхъ,

 

ученической

 

больницы,

 

квартиры

 

эконома

и

 

библіотекъ.

 

Перестройка

 

предположительно

 

закончится

 

къ

 

сен-

тябрю

 

сего

 

года.

 

На

 

перестройку

 

зданія

 

къ

 

1

 

августа

 

израсхо-

довано

 

1119

 

р.

  

29

 

к.

г)

  

Такъ

 

какъ

 

щ

 

началу

 

постройки

 

(въ

 

1900

 

году)

 

было

собрано

 

строительнаго

 

капитала

 

только

 

10961

 

р.

 

03

 

к.;

 

то,

согласно

 

очередного

 

Оъѣзда

 

къ

 

поступающішъ

 

отъ

 

церквей

 

взно-

самъ

 

занято:

 

4060

 

р.

 

наличными

 

и

 

8000

 

рентою,—съ

 

уплатою

налпчныхъ

 

наличными

 

же,

 

а

 

ренты—рентою.

 

Изъ

 

какихъ

 

источ-

ннковъ,

 

въ

 

какой

 

срокъ

 

и

 

въ

 

"Какрмъ

 

количествѣ

 

и

 

кому

 

прежде

производить

 

.уплату'?



—
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д)

   

За

 

построіікою

 

квартиры

 

для

 

смотрителя

 

въ

 

старомъ

корпусѣ—деревянный

 

флигель

 

оказался

 

свободнымъ.

 

Какъ

 

посту-

пить

 

съ

 

этимъ

 

флигелемъ?

е)

   

Какое

 

число

 

стипендій

 

въ

 

училищѣ

 

для

 

содержанія

 

си-

рота

 

Дальняго

 

Востока

 

можетъ

 

дать

 

Округъ?

ж)

   

Городскою

 

думою

 

площадь

 

противъ

 

училища

 

предпола-

гается

 

то

 

для

 

обжорнаго

 

ряда,

 

то

 

для

 

торговыхъ

 

рядовъ.

 

По

предложенію

 

Правленія

 

училища

 

Городская

 

Дума

 

согласна

 

без-

платно

 

уступить

 

площадь

 

подъ

 

садъ

 

для

 

училища,

 

если

 

училище

обгородитъ

 

и

 

засадитъ

 

мѣсто,

 

на

 

все

 

время,

 

пока

 

оно

 

будетъ

поддерживать

 

садъ.

 

Находитъ-ли

 

Округъ

 

полезнымъ

 

устроить

садъ?

Отъ

 

Совѣта

 

Соснозской

   

мужской

   

второклассной

   

учитель-

ской

 

школы,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда.

Совѣтъ

 

Сосновской

 

мужской

 

второклассной

 

школы

 

проситъ

 

0.0.

законоучителей

 

и

 

г.г.

 

учащнхъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

земскихъ

училищъ

 

объявить

 

роднтелямъ

 

успѣшно

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

на-

чальныхъ

 

школахъ,

 

желающихъ

 

продолжать

 

свое

 

ученіе,

 

во

 

вто-

роклассной

 

школѣ,

 

что:

 

1)

 

пріемныя

 

иепытанія

 

во

 

второклассную

школу

 

будутъ

 

производиться

 

съ

 

1-го

 

по

 

8-е

 

сентября;

 

2)

 

въ

школу

 

принимаются

 

дѣти

 

всѣхъ

 

сословій

 

православнаго

 

нсповѣда-

нія,

 

удовлетворительно

 

выдержавшія

 

испытанія

 

въ

 

знаніи

 

курса

начальной

 

школы,

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

13

 

до

 

17

 

лѣтъ;

 

3)

 

прошенія

о

 

пріемѣ

 

въ

 

школу,

 

съ

 

приложеніемъ

 

свидѣтельства

 

объ

 

оконча-

ніи

 

курса

 

(или,

 

при

 

неимѣніи

 

таковаго,

 

удостовѣренія

 

отъ

 

учащнхъ)

и

 

метрической

 

выписи

 

о

 

времени

 

рожденія

 

(безъ

 

марки),

 

должны

быть

 

заблаговременно

 

поданы

 

на

 

имя

 

о.

 

завѣдующаго

 

школой;

4)

 

всѣ

 

учащіеся

 

должны

 

быть

 

снабжены

 

отъ

 

своихъ

 

родителей

приличною

 

одеждою,

 

обувью

 

и

 

бѣльемъ

 

въ

 

достаточномъ

 

коли-

чествѣ;

 

5)

   

ученики

 

живутъ

 

въ

 

общежитіи

 

школы,

    

или

 

на

 

част-
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ныхъ

 

особо

 

отведенныхъ

   

Совѣтомъ

 

школы

 

квартнрахъ.

 

Учебники

выдаются

 

безплатно,

 

а

 

письменный

  

принадлежности

 

пріобрѣтаются

учениками

 

на

 

свой

 

счетъ;

 

6)

   

курсъ

 

ученія

 

въ

 

школѣ

 

трехгодич-

ный;

 

успѣшно

 

окончившіе

 

курсъ

   

получаютъ

 

званіо

 

учителя

 

шко-

лы

 

грамоты;

    

7)

     

за

 

пользованіе

   

столомъ

 

въ

 

общожитіи

 

школы

каждый

 

учсшікъ

   

обязанъ

   

уплатить:

    

15

 

пудовъ

    

ржаной

 

муки,

2

  

пуда

 

яровой,

  

15

 

фун.

 

гороховой,

 

2

 

пуд.

 

крупы,

 

15

 

фун.

 

со-

лоду,

 

6

 

ф.

 

соли,

 

8

 

ф.

    

скоромиаго

 

масла,

 

7

 

ф.

 

постнаго

 

масла,

25

 

ф.

 

толокна,

  

2

 

п.

 

гороху

    

н

   

на

 

покупку

 

чаю,

 

сахару,

 

мяса,

капусты

 

и

 

другихъ

 

прдуктовъ

 

каждый

 

ученикъ

 

долженъ

 

уплатить

деньгами

  

10

 

руб.,

 

или

 

же

 

за

 

всѣ

 

эти

 

продукты

 

можно

 

уплатить

за

 

содержаніе

 

30

 

руб.;

    

8)

   

пищевые

 

продукты

 

и

 

деньги

 

на

 

со-

держаніе

 

обязательно

 

уплачиваются

   

въ

 

два

 

срока:

  

при

 

поступле-

ніи

 

въ

 

школу

    

и

 

въ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ,

   

безъ

   

чего

 

въ

    

общежитіе

школы

 

ученики

 

не

 

принимаются;

 

9)

   

деньги

  

и

 

продукты,

 

внесен-

ные

 

за

 

содержаніе

 

въ

   

общежптіи

 

школы

 

въ

 

распоряженіе

 

Совѣта

школы

 

обратно

 

ни

 

подъ

    

какнмъ

 

вндомъ

 

не

   

возвращаются.

 

При

второклассной

 

школѣ

 

открыта

   

образцовая

 

начальная

 

одноклассная

школа,

 

въ

 

которую

 

могутъ

 

поступать

   

дѣти

 

совершенно

 

неграмот-

ныя.

 

Пріемъ

 

въ

 

эту

 

школу

 

будетъ

 

производиться

 

съ

 

1-го

 

по

 

12-е

сентября.

Отъ

   

Епархіальнаго

 

Начальства.

Вслѣдствіе

 

отношенія

 

отъ

 

19

 

іюля

 

1905

 

г.

 

за

 

№

 

263-мъ

Преосвящоннѣйшаго

 

Михаила,

 

Епископа

 

Омскаго

 

и

 

Семнпалатин-

скаго,

 

снмъ

 

объявляется

 

духовенству

 

Вятской

 

епархіи,

 

что

 

въ

настоящее

 

время

 

всѣ

 

вакантныя

 

священннческія

 

мѣста

 

въ

 

Омской

епархіп

 

заняты,

 

и

 

надобности

 

въ

 

кандпдатахъ

 

пока

    

не

 

имѣется.
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Свободный

 

священно-церковно-служитѳльскія

  

мѣста.

Священнтескія:

 

при

 

Нолинскомъ

 

Николаевскомъ

 

соборѣ,

при

 

Орловскомъ

 

Казанско-Богородпцкомъ

 

соборѣ,

 

при

 

Орловской

кладбищенской

 

церкви,

 

при

 

Слободской

 

тюремной

 

церкви,

 

при

Александро-Невскомъ

 

соборѣ

 

Ижевскаго

 

завода,

 

Саран,

 

у.;

 

и

 

въ

селахъ:

 

Верхосуньѣ,

 

Святопольѣ

 

и

 

Святицѣ,

 

Глаз,

 

у.;

 

Новоцар-

скомъ,

 

Кот.

 

у.;

 

Боровицѣ

 

и

 

Зашижемьѣ,

 

Орл..

 

у.;

 

Сырчанѣ,

 

Нол.

у.;

 

Актыгашевѣ

 

н

 

Новомъ

 

Торьялѣ,

 

Урж.

 

у.;

 

Великорѣчьѣ,

 

Яран.

у.;

 

Лекмѣ,

 

Слоб.

 

у.;

 

Мостовомъ,

 

Сар.

 

у.;

 

Шаршадѣ

 

и

 

Пьяномъ

Борѣ,

 

Елаб.

 

у.;

 

при

 

Тушкинской

 

еднновѣрческой

 

церкви,

 

Мали.

 

у.

Діаконскія:

 

въ

 

селахъ:

 

Архангельскому

 

Глаз,

 

у.;

 

Мона-

стырскомъ

 

Орл.

 

у.;

 

Соломинѣ,

 

Яранск.

 

у.;

 

Куринѣ

 

и

 

Макарьѣ,

Кот.

 

у.;

 

Ильинскомъ,

 

Нол.

 

у.;

 

при

 

Хрнсторождественской

 

церкви

завода

 

Шурмы,

 

Урж.

 

у.;

 

Можгѣ,

 

Елаб.

 

у.;

 

Саваляхъ,

   

Малм.

 

у.

Псаломщическія:

 

при

 

Котельническомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ,

при

 

Слободской

 

Николаевской

 

церкви

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Бахтѣ,

 

Вят.

у.;

 

Сѣверскомъ

 

и

 

Святопольѣ,

 

Глаз,

 

у.;

 

Старомъ

 

Торьялѣ,

 

Урж.
у.;

 

Богородскомъ

 

н

 

Ключевскомъ,

 

Кот.

 

у.;

 

Великорѣчьѣ

 

и

 

при

Наревосанчурскомъ

 

Покровскомъ

 

соборѣ,

 

Яран.

 

у.:

 

при

 

Красно-

горской

 

единовѣрческой

 

церкви,

 

Нолин.

 

у.;

 

Мазунннѣ,

 

Кекоранѣ,

Кулюшевѣ,

 

Сар.

 

у.;

 

Брызгаловѣ,

 

Малм.

 

у.;

 

Костенѣевѣ,

 

Елаб.

 

у.

СОДЕРЖАНІЕ: —Дѣйствія

 

Правительства.—Высочайшія

 

награды.—

Распоряженія

 

Правительства.—Назначеніе

 

пенсіи. —Открытіе

 

и

 

за-

крытіе

 

священно-церковно-служительскихъ

 

вакансій. — Распоряженія
Епархіальнаго

 

Начальства:— Назначеніе

 

на

 

должность

 

помощника

противораскольническаго

 

миссіонера.—Перемѣны

 

по

 

службѣ.—

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.—Отчетъ

 

о

 

школѣ

 

слѣпыхъ

 

въ

 

г.

 

Царе-
восанчурскѣ,

 

Яран.

 

у.—Дополнительное

 

росписаніе

 

межевымъ

 

чи-

намъ

 

Вятской

 

Губернской

 

Чертежной^—Объявленія

Редакторъ

 

оффнціальнаго

 

отдѣла

Еп.

 

Вѣдомостей

 

И.

 

Борзецовскій.

Вятка.

 

Тип.

 

Шкляевой.
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Добрый

 

пастырь

Пастыря

 

образъ,— высокъ,

 

поучителенъ,—

Въ

 

притчѣ

 

указанъ

 

намъ

 

Богомъ— Спасителемъ:

Намъ

 

подражать

 

подобаетъ

 

ему,—

Много

 

вѣщаетъ

 

онъ

 

сердцу,

 

уму

Правдою

 

вѣчною,

 

въ

 

притчѣ

 

сокрытою...

„Пастырь

 

вступаетъ

 

дорогой

 

открытою,

Дверью

 

отверстою

 

въ

 

овчій

 

свой

 

дворъ, —

Тайно

 

приходнтъ

 

лишь

 

хнщникъ

 

и

 

воръ.

Овцы

 

покорно

 

за

 

пастыремъ

 

слѣдуютъ,

Голосъ

 

хозяина

 

издали

 

вѣдаютъ;

Онъ

 

по—именно

 

глашаетъ

 

овецъ,

Знаетъ

 

ихъ,

 

любнтъ,

 

какъ

 

нѣжный

 

отецъ,



—
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Съ

 

утра

 

выводнтъ

 

на

 

пажити

 

тучный...

Овцы,

 

какъ

 

дѣти

 

съ

 

отцомъ

 

неразлучный,

Ходятъ

 

безъ

 

страха

 

за

 

ннмъ

 

по

 

слѣду,—

Пастырь

 

предъ

 

ними

 

всегда

 

на

 

виду...

Съ

 

пастыремъ

 

добрымъ

 

нѣтъ

   

стаду

 

опасности:

Онъ

 

не

 

оставить

 

нхъ

 

въ

 

случаѣ

 

крайности,—

При

 

нападеніи

 

хищныхъ

 

волковъ,

Душу

 

за

 

ннхъ

 

положить

 

онъ

 

готовъ.

Вѣрны

 

и

 

овцы

 

всѣ

 

пастырю

 

доброму,

Къ

 

голосу

 

глухи

 

они

 

незнакомому,

Вслѣдъ

 

за

 

другнмъ

 

отъ

 

него

 

не

 

пондутъ,—

Пастыря

 

только

 

и

 

любятъ

 

и

 

чтутъ"!—

Пастыря

 

образъ,

 

прекрасный,

 

возвышенный,

Въ

 

прнтчѣ

 

Христовой,

 

сеіічасъ

 

нами

 

слышанной,

Всѣмъ

 

намъ,

 

собратія,

 

Господомъ

 

данъ,

Кто

 

пзъ

 

насъ

 

носить

 

священника

 

санъ.

Будемъ

 

же

 

пастырства

 

дѣду

 

все

 

преданы:

Вспомннмъ,

 

что

 

притчею

 

намъ

 

заповѣданы

Честные

 

въ

 

жизни,

 

прямые

 

пути,

Ими

 

и

 

стадо

 

должны

 

мы

 

вести...

Чтобы

 

намъ

 

выполнить

 

свято

 

призваніе, —

Дѣломъ

 

покажемъ

 

мы

 

пастыря

 

званіе:

Съ

 

вѣрой,

 

надеждой,

 

любовью

 

въ

 

груди,

Будемъ

 

предъ

 

стадомъ

 

всегда

 

впереди!—

Священннкъ

 

Аѳанасій

 

Веселщкій.

Религіозныя

 

вѣрованія

 

черемисъ.

і.

Путаница

 

въ

 

современныхъ

 

релпгіозныхъ

 

понятіяхъ

 

чере-

мисъ.

 

Исчезновеніе

 

старыхъ

 

народныхъ

 

вѣрованій

 

и

 

преданій.

Обоготвореніе

 

видимой

 

природы

 

язычниками

 

черемисами.

  

Аналогія



—

 

863

 

—

съ

 

бпблейскнмъ

 

язычествомъ.

 

Періодъ

 

непосредственнаго

 

обожанія

предметовъ

 

природы

 

(фетишнзмъ).

 

Почнтаніе

 

деревьевъ:

 

березы

 

и

рябины.

 

Мнѣніе

 

черемисина

 

учителя

 

Малярова

 

о

 

національныхъ

цвѣтахъ

 

черемисскаго

 

костюма.

 

Обоготвореніе

 

камней.

 

Почитаніе

 

овцы.

Первоначальный

 

языческія

 

вѣрованія

 

черемисъ

 

не

 

сохрани-

лись

 

въ

 

чистомъ

 

видѣ.

 

Знакомство

 

съ

 

тюркскими

 

племенами

 

и

позднѣйшее

 

ознакомленіе

 

ихъ

 

съ

 

христіанствомъ

 

во

 

многомъ

 

пзмѣ-

ннли

 

характеръ

 

собственно

 

черемисскихъ

 

религіозныхъ

 

сказаиій.

Многія

 

старыя

 

народныя

 

вѣрованія

 

и

 

обряды

 

уничтожились

 

и

даже

 

забылись

 

черемисами.

 

Появились

 

заимствованія

 

изъ

 

маго-

метанскаго

 

и

 

христіанскаго

 

вѣроученія.

 

Въ

 

религіозныхъ

 

поня-

тіяхъ

 

произошла

 

путаница.

 

Явились

 

новыя

 

божества

 

и

 

старымъ

богамъ

 

приписаны

 

новыя

 

свойства.

За

 

послѣднее

 

время,

 

съ

 

развитіемъ

 

хрнстіанской

 

проповѣди

и

 

народнаго

 

образованія,

 

религіозныя

 

вѣрованія

 

старины

 

пропа-

даютъ

 

особенно

 

быстро.

 

Христіанство

 

гонитъ

 

старыхъ

 

боговъ

 

да-

же

 

изъ

 

лѣсныхъ

 

трущобъ

 

луговой

 

стороны,

 

гдѣ

 

еще

 

сильны

 

суе-

вѣрія

 

старины.

   

Язычеству

 

приходится

 

очень

 

плохо.

     

Священный

рощи

 

его

 

вырублены

 

и

 

запустѣлн,

    

языческіе

 

религіозные

 

обряды
тт

не

 

могутъ

 

совершаться

 

открыто

 

и

 

со

 

всею

 

торжественностью.

    

На

сторонѣ

 

христіанства

 

сила

 

просвѣщенія

 

и

   

большинство

 

народона-

селенія.

 

Даже

 

закоренѣлыіі

 

киреметннкъ

 

идетъ

 

теперь

  

въ

 

церковь

и

 

приглашаете

 

къ

 

себѣ

 

хрпстіанское

 

духовенство

 

для

 

совершенія

христіанской

 

требы

 

„изъ

 

стыда",

   

какъ

 

говорятъ

 

сами

 

черемисы,

слѣдовательно,

 

не

 

изъ

    

какого-либо

 

страха

 

предъ

   

начальствомъ,

но

 

нзъ

   

страха

   

предъ

 

общественнымъ

    

мнѣніемъ.

    

Ближайшимъ

сіѣдствіемъ

 

этого

 

является

 

забвеніе

 

старыхъ

   

языческихъ

 

вѣрова-

лііі,

 

которыя

 

на

 

нашпхъ

 

глазахъ,

    

вѣроятно,

 

должны

 

совершенно

исчезнутъ.

Предметомъ

    

языческихъ

   

вѣрованш

    

черемисъ

 

съ

 

давнихъ

лоръ

 

служила

 

обоготворяемая

 

ими

 

природа

 

со

 

всѣмъ

   

богатствомъ

и

 

разнообразіемъ

   

ея

 

явленш,

    

то

 

разрушительно

   

грозныхъ,

    

то



—

 

864

 

—

чарующихъ

 

и

 

благотворныхъ.

 

По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

мѣнялся

 

взглядъ-

черемисъ

 

на

 

окружающія

 

пхъ

 

явленія

 

природы,

 

мѣнялись

 

и

 

ихъ

релнгіозныя

 

представленія.

 

Языческія

 

божества

 

получали

 

новыя

названія

 

и

 

создавались

 

новыя

 

легенды

 

о

 

ихъ

 

происхожденін

 

и

дѣлахъ,

 

самая

 

же

 

религія

 

на

 

каждой

 

ступени

 

релнгіознаго

 

раз-

виия

 

черемисъ

 

представляла

 

въ

 

сущности

 

обоготвореніе

 

виднмыхъ

силъ

 

природы.

 

Съ

 

черемисами

 

повторилось

 

тоже,

 

что

 

замѣчено

было

 

еще

 

въ

 

древности

 

ветхозавѣтными

 

пророками

 

у

 

современ-

ныхъ

 

имъ

 

язычниковъ.

 

Стремлоніе

 

удовлетворить

 

врожденной

религіозной

 

потребности

 

побуждало

 

язычниковъ,

 

уклонившихся

 

отъ

истиннаго

 

богопознанія,

 

искать

 

Бога

 

повсюду

 

н

 

въ

 

концѣ

 

всего

въ

 

видимой

 

природѣ.

 

Но

 

ища

 

Бога

 

въ

 

прнродѣ,

 

гдѣ

 

дѣйствнтель-

но

 

открываются

 

невидимый

 

свойства

 

Божіи

 

(Римл.

 

I,

 

20),

 

язычни-

ки

 

впали

 

въ

 

грубое

 

заблужденіе,

 

объясняемое

 

только

 

помраче-

ніемъ

 

человѣческаго

 

разума

 

чрезъ

 

грѣхъ

 

(Римл.

 

I,

 

21).

Вмѣсто

 

Творца

 

они

 

обоготворили

 

и

 

стали

 

покланяться

 

Его

 

тво-

ренію.

Можно

 

думать,

 

что

 

религія

 

черемисъ

 

имѣла

 

свой

 

періодъ

непосредственна™

 

обожанія

 

предметовъ

 

природы,

 

періодъ

 

фети-

шизма.

 

Такъ

 

какъ

 

черемисское

 

племя

 

воспиталось

 

среди

 

лѣсовъ,

то

 

обожаніе

 

растительности

 

при

 

зтомъ

 

должно

 

было

 

имѣть

 

очень

важное

 

значеніе.

 

Слѣды

 

сего

 

обожанія

 

хранятся

 

доселѣ

 

въ

 

благо-

говѣйиомъ

 

почитаніи

 

разныхъ

 

лѣсныхъ

 

урочищъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

видовъ

 

растительности,

 

пользующихся

 

важнымъ

 

значеніемъ

 

въ

религіозныхъ

 

обрядахъ.

Среди

 

своего

 

чернолѣсья

 

черемисинъ

 

особенно

 

чтилъ

 

березу.

Она

 

всегда

 

была

 

самымъ

 

полезнымъ

 

деревомъ

 

въ

 

его

 

быту:

 

бе-

резовой

 

лучиной

 

онъ

 

освѣщалъ

 

свою

 

избу

 

въ

 

длинныя

 

зимнія.

ночи;

 

березой

 

топилъ

 

свою

 

печь;

 

корою

 

ея

 

крылъ

 

свое

 

жилище

въ

 

защиту

 

отъ

 

дождя

 

и

 

непогоды.

 

Изъ

 

этой

 

же

 

коры

 

дѣлаетъ

онъ

 

и

 

доселѣ

 

свою

 

домашнюю

 

посуду,

 

кузовья,

 

бураки

 

и

 

проч.;

изъ

 

нея

 

онъ

 

дѣлалъ

 

въ

 

старину

 

себѣ

 

высокую

 

шапку,

 

которая

до

 

послѣдняго

 

времени

    

считалась

 

необходимой

   

принадлежностью



—
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—

черемисскаго

 

убранства

 

при

 

совершеніи

 

языческихъ

 

жертвопри-

ношеній

 

и

 

молитвъ.

 

Мѣстами

 

жертвенныхъ

 

обрядовъ,

 

большею

частью,

 

служатъ

 

березовыя

 

рощи.

 

Въ

 

ннхъ

 

же

 

помѣщаются

 

раз-

ные

 

кнремети.

 

Огонь

 

при

 

жертвоприношеіііяхъ

 

разводится

 

изъ

березовыхъ

 

дровъ.

 

На

 

свадьбѣ

 

въ

 

кругу,

 

гдѣ

 

пируютъ

 

родствен-

ники

 

и

 

посторонніе

 

гости

 

и

 

гдѣ

 

сидятъ

 

женихъ

 

и

 

невѣста,

 

ста-

вится

 

всегда

 

молодая

 

березка.

 

Береза,

 

наконецъ,

 

всего

 

чаще

встрѣчается

 

въ

 

черемисскихъ

 

деревняхъ.

 

Не

 

имѣя

 

въ

 

настоящее

время

 

лѣса

 

по

 

близости

 

отъ

 

своей

 

деревни,

 

горный

 

черемисинъ

разводить

 

непремѣнно

 

при

 

своемъ

 

домѣ

 

небольшой

 

садъ

 

изъ

кудрявыхъ

 

березъ.

 

Хозяинъ

 

особенно

 

любить

 

это

 

мѣсто.

 

Оно

обнесено

 

крѣпкимъ

 

плетнемъ

 

или

 

даже

 

заборомъ,

 

чтобы

 

туда

 

не

.заходила

 

домашняя

 

скотина,

 

и

 

содержится

 

въ

 

большой

 

чистотѣ.

Черемисская

 

деревня

 

поэтому

 

вся

 

спрятана

 

въ

 

густой

 

веселой

зелени

 

березъ.

Другое

 

особенно

 

почитаемое

 

дерево—рябина.

 

Судя

 

по

 

нѣкото-

рымъ

 

повѣрьямъ

 

и

 

обрядамъ,

 

она

 

имѣетъ

 

очистительную

 

и

 

предо-

хранительную

 

силу

 

отъ

 

всякаго

 

колдовства

 

и

 

дѣйствія

 

злыхъ

духовъ.

Говоря

 

о

 

почптаніи

 

деревьевъ,

 

школьный

 

учитель

 

Маляровъ,

родомъ

 

черемисинъ,

 

преимущественно

 

останавливается

 

на

 

березѣ.

Почитаніе

 

этого

 

дерева

 

въ

 

старину,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

повело

 

къ

тому,

 

что

 

отъ

 

березы

 

были

 

заимствованы

 

даже

 

обычные

 

цвѣта

черемисской

 

одежды.

 

Почитая

 

березу

 

за

 

священное

 

дерево

 

и

постоянно

 

молясь

 

въ

 

березовыхъ

 

рощахъ,

 

черемисы,

 

говоритъ

онъ,

 

въ

 

подражаніе

 

серебристой

 

бѣлоствольной

 

березѣ

 

стали

 

но-

сить

 

бѣлыя

 

одежды.

 

Зеленые

 

листья,

 

покрывающіе

 

въ

 

лѣтнее

время

 

березу,

 

подали

 

мысль

 

черемисскимъ

 

женщинамъ

 

наряжаться

по

 

праздннкамъ

 

въ

 

зеленые

 

кафтаны,

 

золеныя

 

шапки,

 

и

 

опоясы-

ваться

 

зелеными

 

кушаками.

 

Покрытый

 

черной

 

корой

 

комель

 

бе-

резы

 

навелъ

 

на

 

мысль

    

обуваться

   

въ

 

черныя

    

онучи.

   

')

 

Имѣло

M

 

И.

 

Я.

 

Маляровъ.

 

Бесѣды

 

къ

 

черемисамъ

 

Кузнецовскаго

 

прихода.

Извѣстія

 

по

 

Казанской

 

епархіи

 

1873

 

г.,

 

стр.

 

114.



—

 

866

 

—

ли

 

это

 

запмствованіе

 

цвѣтовъ

 

одежды

 

когда-либо

 

религіозное

 

зна-

ченіе,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

сказать

 

трзтдно.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

какъ

 

и

 

все

 

остальное,

 

оно

 

указываетъ

 

на

 

сохранившіяся

 

среди

черемисъ

 

любовь

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

этому

 

дереву,

 

когда-то

 

очевидно

почитавшемуся

 

у

 

ннхъ

 

священнымъ.

О

 

другихъ

 

финскихъ

 

племенахъ

 

извѣстно,

 

что

 

они

 

въ

древности

 

чтили

 

камни

 

и

 

поклонялись

 

нмъ.

 

Каменныя

 

скалы

 

своей

громадой,

 

своей

 

неподвижностью

 

возбуждали

 

въ

 

дѣтскомъ

 

вообра-

женіи

 

фннновъ

 

удивленіе

 

и

 

благоговѣйный

 

страхъ.

 

У

 

черемисъ

Казанской

 

губерніи

 

вѣры

 

въ

 

камни

 

не

 

было,

 

потому

 

что

 

и

 

камней

въ

 

ихъ

 

лѣсистон

 

песчаной

 

мѣстности

 

не

 

было.

 

Въ

 

вндѣ

 

исключенія,

можно

 

указать

 

только

 

на

 

единичные

 

случаи

 

почитанія

 

камней

 

въ

Яранскомъ

 

уѣздѣ,

 

гдѣ

 

жители

 

деревни

 

Шудугумъ,

 

какъ

 

разска-

зывали

 

проф.

 

И.

 

Н.

 

Смирнову,

 

приносили

 

жертвы

 

камню.

 

х )

Въ

 

Яранскомъ

 

же

 

уѣздѣ

 

находился

 

близъ

 

деревни

 

Чимбулатъ

Колянурской

 

волости

 

огромный

 

камень

 

утесъ

 

на

 

берегу

 

рѣчкн

Немды.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

можно

 

видѣть

 

тамъ

 

разбросанные

 

куски

этого

 

камня,

 

который

 

пользовался

 

громаднымъ

 

уваженіемъ

 

у

 

че-

ремисъ

 

въ

 

ХТП

 

вѣкѣ.

 

Въ

 

30-хъ

 

годахъ

 

XIX

 

столѣтія

 

онъ

представлялъ

 

возвышающуюся

 

среди

 

густого

 

лѣса

 

слоистую

 

из-

вестковую

 

массу

 

въ

 

11

 

/а

 

аршинъ

 

вышиной

 

и

 

36

 

толщиной

 

и

былъ

 

взорванъ,

 

по

 

распоряженію

 

митрополита

 

Филарета,

 

чтобы

показать

 

черемисамъ

 

„ничтожность

 

сего

 

божества",

 

г)

Изъ

 

числа

 

домашнихъ

 

животныхъ

 

наиболѣе

 

важное

 

значе-

ніе

 

въ

 

бытовой

 

жизни

 

черемисина

 

имѣла

 

овца.

 

Въ

 

лѣсной

 

и

 

хо-

лодной

 

странѣ

 

особенно

 

важно

 

то,

 

что

 

защищаетъ

 

отъ

 

холода.

Овца

 

именно

 

дорога

 

была

 

черемисину

 

тѣмъ,

 

что

 

шерсть

 

ея

 

идетъ

ему

 

на

 

кафтанъ,

 

на

 

онучи

 

и

 

войлоки,

 

а

 

кожа

 

на

 

тулупы.

 

Въ

честь

 

овцы

 

въ

 

старину

 

установленъ

 

былъ

 

особый

 

праздникъ,

извѣстный

 

подъ

 

названіемъ

    

„шорок—ел"

 

или,

 

по

 

горному

 

нарѣ-

')

 

И.

 

Н.

 

Сиирновъ.

 

Черемисы.

 

Казань.

 

1889

 

г.,

 

стр.

 

139.

а )

 

Тааъ

 

же,

 

стр.

 

140.



—
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—

чію,

 

„шарык—ял"

 

(овечья

 

нога).

 

Праздшікъ

 

этотъ,

 

совершавшей-

ся

 

раньше

 

въ

 

декабрѣ

 

мѣсяцѣ,

 

когда

 

особенно

 

чувствуется

 

благо-

дѣтелыюе

 

вліяніе

 

овечьей

 

шубы,

 

теперь

 

совпадаетъ

 

съ

 

Рожде-

ствомъ.

 

Молодежь

 

ходить

 

въ

 

это

 

время

 

ночью

 

въ

 

овечьи

 

хлѣвы

гадать,—хватать

 

овецъ

 

за

 

ноги.

 

Взрослые

 

же

 

считаютъ

 

непре-

мѣнной

 

обязанностью

 

своей

 

разостлать

 

въ

 

переднемъ

 

углу

 

на

лавкѣ

 

войлокъ,

 

сдѣлаішыи

 

изъ

 

овечьей

 

шерсти,

 

на

 

который

 

и

садятся

 

приходящіе,

 

почтенные

 

гости.

 

J )

Береза

 

и

 

рябина

 

изъ

 

царства

 

растеній

 

и

 

овца

 

изъ

 

царства

животныхъ

 

—

 

вотъ

 

остатки

 

древняго

 

обожанія

 

природы,—слѣды

натуральной

 

религіи

 

у

 

черемисъ.

 

Да

 

и

 

эти

 

остатки

 

держатся

 

въ

настоящее

 

время

 

уже

 

довольно

 

слабо.

П.

Вторая

 

ступень

 

въ

 

религіозномъ

 

міросозерцанін

 

черемисъ.

Представленіе

 

божества

 

подъ

 

видомъ

 

лнчнаго

 

существа.

 

Переходъ

отъ

 

обоготворенія

 

земли

 

къ

 

небу:

 

обоготвореніе

 

небесныхъ

 

явле-

ній.

 

Указаніе

 

черемисина

 

Малярова.

 

Возникновеніе

 

человѣкообраз-

ныхъ

 

представленій

 

божества.

 

Зачатки

 

антропоморфизма

 

въ

первобытной

 

религіи

 

черемисъ.

 

Критическое

 

отношеніе

 

къ

 

перво-

бытнымъ

 

формамъ

 

религіи.

 

Объясненіе

 

происхожденія

 

боговъ

 

пу-

темъ

 

рожденія.

 

Матери

 

боговъ.

 

Идеи

 

собственности,

 

творенія

 

и

владычества

 

въ

 

примѣненіи

 

къ

 

объяснение

 

природы

 

боговъ.

 

Лич-

ные

 

духи—хозяева,

 

владыки,

 

цари

 

и

 

создатели

 

явленій

 

природы.

Историческая

 

смѣна

 

въ

 

названіяхъ

 

боговъ.

 

Слово

 

„юма",

 

его

первичное

 

и

 

производное

 

значенія.

 

Краткій

 

перечень

 

главныхъ

 

боговъ.

Слѣдующуіо

 

высшую

 

ступень

 

въ

 

религіозномъ

 

міросозерцанін

черемисина

 

составляетъ

 

попытка

 

поставить

 

на

 

мѣсто

 

обожаемыхъ

ііредметовъ

 

природы

 

Бога,

 

какъ

 

существо

 

личное

   

съ

 

извѣстными

')

 

Нуриинскій.

 

Очеркъ

 

религіозн.

 

вѣрованій

 

черемисъ.

 

Православ-
ный

 

Собесѣдникъ.

 

1862

 

г.,

 

ч

   

III,

 

стр.

 

247.



—
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—

личными

 

качествами.

 

На

 

мѣсто

 

обожанія

 

березы

 

является

 

богъ,

который

 

есть

 

владыка

 

лѣса;

 

на

 

мѣсто

 

обожанія

 

овцы

 

явился

богъ,

 

который

 

стережетъ

 

и

 

пасетъ

 

и

 

овецъ,

 

и

 

коровъ,

 

и

 

ло-

шадей.

Переходъ

 

къ

 

почитанію

 

ліічныхъ

 

существъ

 

совершился

 

не

вдругъ,

 

но

 

постепенно,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

религіознаго

 

развитія

 

са-

мого

 

народа.

 

По

 

мѣрѣ

 

развнтія,

 

черемисинъ

 

долженъ

 

былъ

 

обра-

тить

 

свой

 

взоръ

 

отъ

 

земли

 

къ

 

небу,

 

отъ

 

предметовъ

 

неодуше-

вленныхъ

 

и

 

животныхъ

 

неразумныхъ

 

къ

 

существу

 

живому

 

и

разумному.

 

Онъ

 

понялъ,

 

что

 

небо

 

гораздо

 

красивѣе,

 

чѣмъ

 

его

бѣдная

 

природа,

 

что

 

отъ

 

неба

 

зависнтъ

 

плодородіе

 

земли,

 

что

оттуда

 

свѣтитъ

 

солнце—источникъ

 

теплоты.

 

Онъ

 

обоготворилъ

солнце,

 

луну,

 

небо

 

и

 

звѣзды.

По

 

объясненію

 

черемнсина

 

Малярова,

 

все

 

это

 

произошло

такъ:

 

,.

 

черемисы

 

видѣлн—днемъ

 

свѣтптъ

 

солнце,

 

а

 

ночью

 

луна

и

 

сверкаютъ

 

несчетныя

 

звѣзды,

 

льетъ

 

дождь,

 

громъ—молніи,

отъ

 

которыхъ

 

объемлетъ

 

насъ

 

стрмхъ;

 

вѣтры

 

и

 

прекрасныя

 

обла-

ка.

 

Но

 

не

 

познали

 

они

 

небеснаго

 

строителя;

 

а

 

солнце,

 

нѣжными

и

 

теплыми

 

лучами

 

свѣтящее

 

и

 

оживляющее

 

сквозь

 

темныя,

 

лѣс-

ныя

 

вѣтвп,

 

вмѣнилн

 

за

 

небеснаго

 

Бога,

 

а

 

также

 

и

 

луну.

 

И

 

такъ

какъ,

 

не

 

имѣя

 

стекла,

 

они

 

видѣли

 

изъ

 

своихъ

 

курныхъ

 

избу-

шекъ

 

небесный

 

свѣтъ,

 

только

 

отворивъ

 

дверь,

 

а

 

своего

 

мнимаго

бога,

 

т.

 

е.

 

солнце

 

и

 

луну,

 

вндѣли

 

изъ

 

густого

 

лѣса

 

только

 

во

время

 

полдня,

 

слѣдовательно

 

на

 

югѣ:

 

то

 

они

 

молились

 

всегда,

обратившись

 

на

 

югъ,

 

и

 

были

 

принуждены

 

ставить

 

свои

 

избы

дверями

 

всегда

 

на

 

полдень,

 

чтобы

 

удобно

 

было,

 

отворивши

 

двери,

молиться

 

солнцу

 

и

 

лунѣ.

 

А

 

для

 

зимняго

 

времени

 

они

 

дѣлали

надъ

 

дверью

 

маленькій

 

полукругъ,

 

снявши

 

который,

 

видѣлн

 

свѣтъ

и

 

молились

 

Богу,

 

а

 

въ

 

стѣнахъ

 

дѣлали

 

волоковыя

 

окна.

 

Вотъ

почему

 

наши

 

невѣжественные

 

отцы,

 

говоритъ

 

онъ,

 

ставили

 

избы

на

 

полдень

 

дверями,

 

какъ

 

это

 

и

 

доселѣ

 

свидѣтельствуютъ

 

нѣко-

торыя

 

старыя

 

избы

 

дверями

 

на

 

югъ.

 

Впрочемъ,

 

у

 

насъ

 

чере-

мисъ

 

такихъ

 

избъ

 

теперь

   

уже

 

мало,

 

а

 

больше

 

у

 

чувашъ.

 

Но

 

и



—

 

869

 

—

между

 

нами,

 

черемисами,

 

еще

 

многіе

 

невѣжествениые

 

молятся,

 

по

старому

 

преданію,

 

на

 

югъ,

 

и

 

если

 

двери

 

по

 

новому

 

плану

 

по-

ставлены

 

не

 

къ

 

югу,

 

то

 

они

 

молятся

 

сквозь

 

окна,

 

а

 

все-таки

 

въ

южную

 

сторону,

 

не

 

обращая

 

вииманія

 

на

 

то,

 

что

 

стоятъ

 

спиной

къ

 

лику

 

Бога

 

и

 

святыхъ

 

Его"

 

(т.

 

е.

 

къ

 

нконамъ)

  

1 ).

Въ

 

этомъ

 

описаніи,

 

не

 

во

 

всемъ

 

вѣрномъ,

 

важно

 

то,

 

что

природный

 

черемисннъ,

 

возросши

 

среди

 

своего

 

народа,

 

находить

и

 

теперь

 

среди

 

черемисъ

 

слѣды

 

почитаиія

 

небесныхъ

 

свѣтилъ.

Онъ

 

рисуетъ

 

картину

 

того

 

первобытнаго

 

времени,

 

когда

 

предокъ

ихъ,

 

черемисннъ,

 

поднялъ

 

взоры

 

свои

 

отъ

 

земли

 

къ

 

небу

 

и,

 

за-

мѣтивъ,

 

что

 

небо

 

съ

 

его

 

свѣтнлами

 

красивѣе

 

и

 

лучше

 

его

 

земли,

обоготворилъ

 

то

 

и

 

другое,

 

не

 

задаваясь

 

дальнѣйшими

 

вопросами,

что

 

такое

 

это,

 

видимое

 

имъ,

 

небо

 

и

 

эти

 

свѣтила,

 

откуда

 

яви-

лись

 

они

 

и

 

какъ

 

жнвутъ.

 

Но

 

вопросы

 

эти

 

неизбѣжно

 

должны

были

 

возникнуть

 

позже,

 

по

 

мѣрѣ

 

умственнаго

 

развнтія

 

черемис-

скаго

 

народа.

 

Вступая,

 

какъ

 

говорятъ

 

ученые,

 

въ

 

періодъ

 

крити-

ческая

 

анализа,

 

или

 

обсуждонія

 

п

 

провѣрки

 

свонхъ

 

младонче-

скихъ

 

вѣрованій,

 

черемисннъ

 

долженъ

 

былъ

 

задаться

 

вопросомъ

 

о

сущности

 

и

 

происхожденіи,

 

обоготворяемыхъ

 

имъ,

 

явленій

 

при-

роды.

 

Какъ

 

естественно

 

было

 

ему

 

предположить,

 

что

 

небо

 

выше,

важнѣе

 

земли,

 

и

 

что,

 

слѣдовательно,

 

Богу

 

всего

 

лучше

 

и

 

есте-

ственнѣе

 

обитать

 

тамъ

 

на

 

небесахъ,

 

такъ

 

же

 

естественно

 

было

понять,

 

что

 

человѣкъ

 

гораздо

 

выше,

 

красивѣе

 

и

 

сильнѣе

 

по

 

сво-

имъ

 

умственнымъ

 

качествамъ,

 

чѣмъ

 

неодушевленные

 

предметы

или

 

животныя,

 

и

 

отсюда

 

предположить,

 

что

 

Богу

 

всего

 

есте-

ственнѣе

 

быть

 

въ

 

образѣ

 

человѣка.

 

Такъ

 

Богъ

 

явился

 

у

 

него

обитателемъ

 

неба

 

и

 

въ

 

образѣ

 

человѣка.

Періодъ

 

фетишизма,

 

или

 

непосредственнаго

 

обожанія

 

пред-

метовъ

 

природы,

 

съ

 

признаніемъ

 

Бога

 

въ

 

человѣческомъ

 

видѣ,

уже

 

давно

 

миновалъ

 

для

 

черемисской

 

религіп.

 

Она

 

успѣла

 

достиг-

нуть

   

дальнѣйшей

 

степени

 

развптія,

 

создать

 

себѣ

 

множество

 

лич-

')

 

И

 

Я.

 

Маляровъ-

 

Бесѣды

 

къ

 

черемисамъ

 

Кузнецовскаго

 

прихода.

Извѣстія

 

по

 

Казанской

 

епарііи.

 

1873

 

г.,

 

стр.

 

113.



870

 

—

ныхъ

 

боговъ,

 

надѣлнть

 

ихъ

 

особыми

 

отличительными

 

качествами

(свойствами)

 

и

 

создать

 

нѣсколько

 

миэнческнхъ

 

сказаній

 

изъ

 

ихъ

исторін

 

и

 

повседневной

 

жизни.

 

Между

 

богами

 

стали

 

замѣтны

уже

 

начатки

 

подчиненности,

 

изъ

 

сопоставлонія

 

ихъ

 

между

 

собою

начала

 

смутно

 

возникать

 

идея

 

одного

 

главнаго

 

Бога,

 

которому

подчинены

 

всѣ

 

остальные.

 

Какъ

 

произошло

 

все

 

это,

 

въ

 

настоящее

время

 

сказать

 

трудно.

 

Можно

 

только

 

думать,

 

что

 

и

 

здѣсь

 

соблю-

далась

 

своя

 

послѣдовательность.

 

Зачатки

 

человѣкообразныхъ

 

пред-

ставлены

 

шмѣли

 

мѣсто

 

еще

 

на

 

первой

 

ступени

 

религіознаго

развнтія

 

черемнсъ

 

\),

 

Такъ,

 

обоготворяемое

 

ими,

 

небо

 

(юма)

черемисы

 

представляли

 

живымъ

 

существомъ,

 

имѣющіімъ

 

въ

 

своемъ

распоряженій

 

лукъ—радугу

 

(юмон-пюйге)

 

и

 

камни

 

или

 

стрѣлы

(юмон-ки).

 

Его

 

дыханіе

 

представляетъ

 

собою

 

воздухъ

 

2).

 

На

человѣкообразныя

 

представленія

 

о

 

солнцѣ

 

указываетъ

 

то,

 

что

лучи

 

его

 

называются

 

по

 

черемисски

 

солнцевы

 

ноги

 

(кече-йол)

 

3).

Огонь,

 

огненный

 

духъ,

 

описывается

 

довольно

 

опредѣленно

 

въ

черемисскихъ

 

молитвахъ:

 

„огненный

 

духъ,

 

у

 

тебя

 

длпнныя

 

ноги

и

 

острый

 

языкъ,

 

очистивши

 

наши

 

жертвы,

 

принеси

 

ихъ

 

богамъ"

 

4).

Громъ

 

и

 

молнія

 

представляются

 

черемисамъ

 

неразлучными

 

брать-

ями.

 

Громъ

 

ходитъ

 

впереди

 

брата

 

и

 

ударяетъ

 

по

 

облакамь,

молнія

 

выбрасываетъ

 

огненный

 

стрѣлы

 

5 ).

 

Въ

 

связи

 

съ

 

ними

находится

 

вѣтеръ,

 

который

 

летитъ

 

и

 

несется

 

по

 

землѣ

 

въ

 

то

время,

 

какъ

 

собирается

 

идти

 

дождь.

 

Человѣкообразность

 

пред-

ставленій

 

о

 

водѣ,

 

морозѣ,

 

инеѣ

 

очевидна

 

уже

 

изъ

 

того,

 

что

 

вода

представляется

 

черемисамъ

   

въ

 

видѣ

 

старой

 

женщины,

 

одѣтой

 

въ

')

 

И.

 

Н.

 

Смирновъ.

 

Черемисы.

 

Казань,

 

1889

 

г.,

 

стр.

 

147.
')

 

Вятск.

 

Епарх

   

Вѣдомости.

 

1868

 

г.,

 

154

 

стр.

3 )

 

Золотницкій.

 

Невидимый

 

міръ

 

по

 

шаманскимъ

 

воззрѣніямъ

 

чере-

мисъ.

 

Казань,

 

1877

 

г-,

 

стр.

 

12.
*)

 

Яковлевъ,

 

свящ.

 

Религіозн.

 

обряды

 

черемисъ.

 

Казань,

 

1887

 

г.,

22

 

стр

•)

 

С.

 

К.

 

Кузнецовъ.

 

Четыре

 

дня

 

у

 

черемисъ

 

во

 

время

 

сюрэма.

Спб.,

 

1879

 

г.,

 

50

 

стр.



—

 

871

 

—

бѣлую

 

одежду

 

(вита-ква),

 

морозъ—въ

 

видѣ

 

старика

 

(покшым-ку-

гуза),

 

а

 

иней—въ

 

видѣ

 

бабушки

 

старухи

 

(покглым-кубай).

Человѣкообразныя

 

представленія

 

обоготворяемыхъ

 

явленій

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

пріобрѣтаютъ

 

большую

 

опредѣленность.

Рѣшая

 

вопросъ

 

о

 

происхожденіи

 

того

 

пли

 

иного

 

явлеиія,

 

чере-

мисы

 

прнходятъ

 

къ

 

мысли,

 

что

 

явленія

 

природы,

 

какъ,

 

напри-

мѣръ,

 

свѣтъ

 

и

 

тепло

 

солнечное,

 

дождь,

 

вѣтеръ

 

и

 

проч.

 

происхо-

дятъ

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

люди,

 

отъ

 

своихъ

 

матерей.

Въ

 

спискѣ

 

черемисскихъ

 

боговъ

 

появляются:

Мать

 

высокаго

 

неба,

Мать

 

свѣтлаго

 

солнца,

Мать

 

облаковъ,

Мать

 

луны,

Мать

 

звѣздъ,

Мать

 

теплоты,

Мать

 

воды,

Мать

 

моря,

Мать

 

огня,

Мать

 

земли,

Мать

 

прибыли,

Мать

 

скота

 

').

Вѣроятно,

 

это

 

была

 

первая

 

попытка

 

выдѣлить

 

изъ

 

обого-

творяемыхъ

 

явленій

 

управляющая

 

ими

 

силы.

 

Съ

 

дальнѣйшимн

попытками

 

въ

 

томъ

 

же

 

родѣ

 

мы

 

встрѣчаемся

 

и

 

въ

 

позднѣйшей

исторіи

 

религіознаго

 

творчества

 

черемисъ.

 

Не

 

удовлетворяясь

 

уже

прежними

 

своими

 

грубыми

 

и

 

наивными

 

вѣрованіями,

 

черемисы

 

по

мѣрѣ

 

умственнаго

 

развитія

 

подъ

 

вліяніемъ

 

сосѣднихъ

 

болѣе

 

обра-

зованныхъ

 

племенъ

 

почитаютъ

 

новыхъ

 

богрвъ.

 

При

 

чемъ

 

пред-

метомъ

 

религіознаго

    

поклоненія

 

остается

 

все

 

таже

 

видимая

 

при-

')

 

Свящ.

 

Тим.

 

Семеиовъ

 

въ

 

своемъ

 

очеркѣ:

 

„Черемисы"

 

говорить:

„боги

 

и

 

важнѣйшія

 

явленія

 

природы

 

и

 

стихіи

 

произошли

 

отъ

 

особыхъ
матерей.

 

Какимъ

 

образомъ

 

это

 

случилось—черемисы

 

пе

 

объясняютъ

 

и

мысль

 

объ

 

ятомъ

 

считаютъ

 

грѣховной".

 

Правосл.

 

Влаговѣстникъ,

 

1893г.,
№

 

9.



-872

 

—

рода

 

и

 

только

 

мѣняется

 

взглядъ

 

черемисъ

 

на

 

обоготворяемыя

ими

 

явленія.

 

Стараясь

 

объяснить

 

себѣ

 

послѣднія,

 

черемисннъ

неизбѣжно

 

приходитъ

 

къ

 

мысли

 

о

 

личныхъ

 

и

 

невидимыхъ

 

ду-

ховныхъ

 

существахъ,

 

управляющихъ

 

каждымъ

 

явленіемъ

 

приро-

ды.

 

Онъ

 

покланяется

 

уже

 

не

 

просто

 

солнцу,

 

лунѣ,

 

но

 

хозяе-

вамъ,

 

собственникамъ

 

этихъ

 

явленій.

 

Онъ

 

представляетъ

 

ихъ

себѣ

 

въ

 

человѣческомъ

 

видѣ,

 

но

 

надѣленными

 

особыми,

 

исключи-

тельными,

 

божескими

 

силами.

 

Вмѣсто

 

матерей

 

у

 

явленій

 

природы

выступаютъ

 

творцы,

 

хозяева

 

и

 

владыки.

Черемисскіе

 

боги

 

послѣдовательно

 

являются

 

съ

 

названіемъ:

хозяннъ

 

(оза,

 

ія),

 

создатель

 

(пуйршо),

 

царь

 

и

 

владыка

 

(хон,

 

он).

Названія

 

эти

 

сохраняются

 

отчасти

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени,

хотя

 

теперь

 

и

 

замѣнены

 

уже

 

въ

 

болынинствѣ

 

случаевъ

 

названі-

емъ

 

богъ

 

(юма).

 

Такъ

 

какъ

 

старыя

 

названія

 

сохраняются,

 

то

нерѣдко

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

обоготворяемое

 

явленіе

 

носнтъ

 

имя

 

матери,

хозяина,

 

создателя,

 

владыки

 

и

  

бога.

Въ

 

свопхъ

 

названіяхъ

 

божества

 

черемисннъ

 

шелъ

 

по

 

восхо-

дящей

 

степени.

 

Сначала

 

онъ

 

просто

 

покланялся

 

природѣ.

 

Затѣмъ

выдѣлилъ

 

изъ

 

видимой

 

природы

 

ея

 

мать,

 

существо

 

высшее

сравнительно

 

съ

 

природой

 

и

 

съ

 

нею

 

тѣсно

 

связанное

 

узами

 

род-

ства,

 

и

 

покланялся

 

матери

 

природы

 

или

 

собственно

 

многимъ

 

ма-

терямъ

 

отдѣльныхъ

 

явленій

 

природы.

 

По

 

мѣрѣ

 

умственнаго

 

разви-

тія

 

онъ

 

усматривалъ

 

во

 

главѣ

 

обоготворяемой

 

имъ

 

природы

 

су-

щества

 

еще

 

болѣе

 

снльныя

 

и

 

могущественный,

 

который

 

держатъ

природу

 

въ

 

полномъ

 

повпновенш

 

и

 

распоряжаются

 

ея

 

силами,

какъ

 

полновластные

 

господа

 

и

 

хозяева.

 

Возвышая

 

ихъ

 

въ

 

соб-

ственномъ

 

релнгюзномъ

 

сознанш

 

еще

 

больше,

 

онъ

 

произвелъ

 

ихъ

въ

 

цари.

 

Но

 

и

 

это

 

представленіе

 

не

 

удовлетворило

 

его.

 

Боже-

ство,

 

какъ

 

существо,

 

предъ

 

которымъ

 

преклоняется

 

и

 

отъ

 

кото-

раго

 

зависитъ

 

все

 

живущее,

 

должно

 

стоять

 

выше

 

царя

 

въ

 

обыч-

номъ

 

земномъ

 

пониманін

 

этого

 

слова.

 

Оно

 

должно

 

быть

 

владыкою

и

 

царемъ

 

царей,

 

словомъ

 

оно

 

должно

 

быть

 

Богомъ.

Слово

 

Богъ

 

(юма),

   

завершившее

 

исторію

 

названій

 

черемис-



—

 

873

 

—

скаго

 

божества,

 

обозначаетъ,

 

по

 

современнымъ

 

воззрѣніямъ

 

че-

ремисъ,

 

существо

 

высшее

 

по

 

отношенію

 

къ

 

материмъ,

 

царямъ

 

и

творцамъ

 

явленія

 

природы.

 

Прежде,

 

чѣмъ

 

сдѣлаться

 

нарицатель-

нымъ,

 

слово

 

„юма"

 

обозначало

 

собою

 

у

 

черемисъ

 

видимое

 

небо.

Когда

 

черемисннъ

 

хотѣлъ

 

сказать

 

„звѣзда

 

небесная",

 

онъ

 

гово-

рилъ

 

„юмо

 

што

 

шудыр"

 

на

 

небѣ

 

(юмо)

 

звѣзда.

 

Млечный

 

путь

до

 

сихъ

 

поръ

 

называется

 

небесная

 

(божья)

 

дорога

 

гусей— „юмон

комбэ-корнэ",

 

сѣверъ— „ют-юмал"

 

(ночная

 

сторона

 

неба),

 

югъ—

„кечибал-юмал"

 

(полдневная

 

сторона

 

неба).

 

*).

По

 

своему

 

первичному

 

значенію

 

юма

 

представляетъ

 

обще-

финское

 

названіе

 

внднмаго

 

неба,

 

которому

 

черемисннъ

 

поклонялся,

когда

 

понялъ,

 

что

 

оно

 

выше,

 

прекраснѣе

 

и

 

величественнѣе

 

зеѵіли.

Затѣмъ,

 

когда

 

періодъ

 

непосредственнаго

 

обожанія

 

предметовъ

природы

 

для

 

него

 

закончился,

 

черемисннъ

 

сталъ

 

называть

 

этимъ

именемъ

 

тѣ

 

высшія,

 

могущественныя

 

существа,

 

которыя,

 

по

 

его

мнѣнію,

 

управляютъ

 

силами

 

природы.

 

Слово,

 

служившее

 

для

обозначенія

 

неба,

 

потеряло

 

свое

 

первоначальное

 

значеніе

 

и

 

стало

обозначать

 

бога

 

вообще.

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

разное

 

время

 

явились

 

у

 

черемисъ:

Богъ

 

неба

 

(туня

 

куго-юмо),

Богъ

 

солнца

 

(ош-кечы-кугу-юмо),

Богъ

 

луны

 

(тулза

 

кугу-юмо),

Богъ

 

зари

 

(жаря-кого-юмо),

Богъ

 

звѣздъ

 

(шудыр

 

шамыч

 

кугу-юмо),

Богъ

 

грома

 

(кудэрче-кугу-юмо),

Богъ

 

молніи

 

(вологончэ-кугу-юмо),

Богъ

 

вѣтровъ

 

(мардэж-кугу-юмо),

Богъ

 

ведра

 

(у

 

мыр-куту-юмо),

Богъ

 

воды

 

(вуд

 

кугу-юмо),

Богъ

 

моря

 

(тэнгыже-кугу-юмо),

Богъ

 

огня

 

(тул

 

кугу-юмо),

Богъ

 

земли

 

(мландэ

 

кугу-юмо),

')

 

И.

 

Н.

 

Смирновъ.

 

Черемисы.

 

Казань,

 

1889

 

г.,

 

стр.

 

145.
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Богъ

 

горы

 

(курук-юмо),

Богъ

 

растеній

 

(сакса

 

кугу-юмо),

Богъ

 

цвѣтовъ

 

(хихря

 

кого-юмо),

Богъ

 

скота

 

(воликъ-шочын-кугу-юмо),

Богъ

 

пчелъ

 

(мукш-шочын-кугу-юмо),

Богъ

 

звѣреіі

 

и

 

птнцъ

 

(канк-кугу-юмо),

Богъ

 

тумана

 

(тутура

 

кугу-юмо),

Богъ

 

дома

 

(сурт-кугу-юмо)

 

*).

III.

Грубость

 

первобытныхъ

 

представленій

 

черемисскаго

 

народа

•о

 

личномъ

 

богѣ.

 

Черемисская

 

легенда

 

о

 

жизни

 

бога

 

на

 

небѣ.

Какъ

 

черемисы

 

узнали

 

бога.

 

Олицетвореніе

 

солнца

 

и

 

другнхъ

силъ

 

и

 

явленій

 

природы

 

подъ

 

видомъ

 

языческихъ

 

божествъ.

Главныя

 

и

 

второстепенныя

 

божества.

 

Женскія

 

божества.

 

Злыя

божества.

 

Практически

 

утилитарный

 

характеръ

 

черемисской

 

ре-

лигіи.

 

Отсюда

 

сухость

 

и

  

скудость

 

ея

 

миѳологін.

Первобытныя

 

чисто

 

народный

 

представленія

 

черемисъ

 

о

своемъ

 

божествѣ

 

очень

 

грубы.

 

Занимаясь

 

скотоводствомъ

 

и

 

со-

чувствуя

 

кочевой

 

жизни,

 

слѣды

 

которой

 

сохранились

 

въ

 

бытѣ

черемисъ

 

и

 

доселѣ,

 

черемисннъ

 

въ

 

своемъ

 

представленін

 

о

 

лич-

номъ

 

богѣ

 

выразилъ

 

свой

 

идеалъ

 

жизни.

 

Богъ

 

черемисъ

 

(юма),

живущій

 

на

 

небѣ,—это

 

зажиточный

 

крестьянину

 

обладающій

болыпимъ

 

количествомъ

 

скота

 

и

 

несмѣтнымъ

 

богатствомъ.

 

У

 

него

много

 

всякаго

 

добра,

 

а

 

лошадей,

 

коровъ

 

и

 

овецъ

 

столько,

 

что

когда

 

идутъ

 

его

 

стада,

 

то

 

отъ

 

начала

 

не

 

видать

 

ихъ

 

конца.

 

Не-

смотря

 

на

 

свои

 

богатства,

 

богъ

 

жнветъ

 

очень

 

просто.

 

Работниковъ

не

 

держитъ

 

и

 

самъ

 

все

 

дѣлаетъ

 

по

 

хозяйству,

 

а

 

дочь

 

свою

 

по-

сылаетъ

 

на

 

землю

 

пасти

 

скотину,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

небѣ

 

травы

 

нѣтъ.

Дочь,

 

познакомившись

 

на

 

землѣ

 

съ

 

добрымъ

 

молодцемъ,

 

по

 

ска-

занію

 

черемисской

 

народной

 

легенды,

 

выходить

 

за

 

него

    

замужъ.

')

 

Тамъ

 

же,

 

144

 

стр.
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Такъ

 

люди

 

познакомились

 

съ

 

богомъ,

 

а

 

раньше

 

они

 

другъ

 

друга

не

 

знали.

 

Въ

 

этомъ

 

сознаніи

 

невѣдѣнія

 

бога

 

разительно

 

сказался

переворотъ

 

отъ

 

религін

 

природы

 

къ

 

представленію

 

бога,

 

какъ

существа

 

лнчнаго.

 

Черемисннъ

 

прямо

 

сознается

 

въ

 

своей

 

легендѣ,

что

 

онъ

 

не

 

зналъ

 

прежде

 

этого

 

личнаго

 

бога,

 

что

 

прежде

 

мѣсто

его

 

заступало

 

у

 

него

 

въ

 

религіи

 

что-то

 

другое.

 

Посредникомъ

между

 

богомъ

 

и

 

людьми

 

является

 

женщина— божеская

 

дочь.

Женщина,

 

которая

 

въ

 

чиремисской

 

легендѣ

 

служитъ

 

связующимъ

элементомъ

 

между

 

небомъ

 

и

 

землею,

 

по

 

мнѣнію

 

С.

 

А.

 

Нурмин-

скаго,

 

олицетворяетъ

 

собою

 

силу

 

плодородія,

 

сообщаемую

 

небомъ

(солнцемъ)

 

землѣ.

 

: )

 

Солнечный

 

лучъ,

 

упадая

 

на

 

землю,

 

возбуж-

даетъ

 

въ

 

ней

 

теплоту

 

и

 

тѣмъ

 

доставляетъ

 

ей

 

способность

 

плодо-

родія.

 

Вотъ

 

это-то

 

дѣйствіе

 

неба

 

на

 

землю,

 

это

 

вліяніе

 

солнца

и

 

свѣта

 

на

 

плодородіе

 

земли,

 

черемисннъ

 

язычннкъ

 

олицетворилъ

подъ

 

образомъ

 

брака

 

между

 

дочерью

 

божіей

 

и

 

молодцемъ.

 

Такнмъ

образомъ,

 

выходить,

 

что

 

личный

 

богъ

 

черемисъ

 

только

 

по

 

формѣ

личенъ,

 

а

 

по

 

сущности,

 

по

 

идеѣ,

 

заключающейся

 

въ

 

понятін

существа

 

божія,

 

онъ

 

есть

 

олицетвореніе

 

силъ

 

природы.

Различный

 

силы

 

природы

 

олицетворены

 

были

 

язычниками

черемисами

 

въ

 

разлнчныхъ

 

божествахъ.

 

Смотря

 

по

 

значенію

 

тѣхъ

пли

 

иныхъ

 

сплъ

 

природы

 

для

 

жизни

 

человѣка,

 

божества,

 

ихъ

оліщетворяющія,

 

раздѣліілись

 

въ

 

сознаніи

 

черемисъ

 

на

 

двѣ

 

кате-

тегоріи,

 

главныхъ

 

и

 

второстепенныхъ,

 

добрыхъ

 

и

 

злыхъ.

 

Боги,

живущіе

 

на

 

небѣ,

 

олицетворяющіе

 

стихійныя

 

силы

 

природы,

 

по

преимуществу,

 

считаются

 

главными.

 

Божества,

 

живущія

 

на

 

землѣ,

нмѣющія

 

сравнительно

 

съ

 

первыми

 

второстепенное

 

значеніе

 

въ

жизни

 

человѣка,

 

считаются

 

второстепенными.

 

По

 

отношенію

 

къ

первымъ

 

они

 

часто

 

исполняютъ

 

служебный

 

обязанности.

Божество

 

неба

 

(туня

 

куго-юма)

 

и

 

божество

 

солнца

 

(ощ-кечы-

кугу-юмо),

 

упомннавшіяся

 

въ

 

приведенной

 

выше

 

легендѣ,

 

какъ

завѣдующія

 

главными

 

силами

 

природы,

 

наиболѣе

 

важными

 

для

 

че-

')

 

С.

 

А.

 

Нурминскій.

 

Очеркъ

 

религіозпыхъ

 

вѣрованій

 

черемисъ,

Православный

 

Собесѣдникъ,

 

1862

 

г.,

 

ч.

 

III,

 

стр.

 

256.
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ловѣческой

 

жизни

 

(свѣтомъ,

 

тепломъ,

 

силою

 

плодородія),

 

безуслов-

но

 

могутъ

 

быть

 

отнесены

 

къ

 

первой

 

категоріи

 

боговъ.

 

Сюда

 

же

относятся

 

божества

 

грома

 

и

 

молніи.

 

Богъ

 

грома

 

(кудэрчэ-кугу-

юмо),

 

по

 

представленію

 

черемисъ,

 

даетъ

 

дождь,

 

плодородіе

 

и

 

ох-

раняетъ

 

домашнюю

 

скотину.

 

Если

 

ему

 

долго

 

не

 

прнносятъ

 

жертвъ,,

онъ

 

побиваетъ

 

скотъ,

 

людей,

 

не

 

даетъ

 

дождя,

 

нстребляетъ

 

гра-

домъ

 

посѣвы

 

').

 

Богъ

 

молнін

 

(вологончэ-юмо)

 

хранптъ

 

отъ

 

мол-

ніи

 

зелены

 

еплоды

 

и

 

рыбы

  

2 ).

Туля-кугу-юмо

 

держатъ

 

на

 

цѣпн

 

вѣтры.

 

Онъ

 

спускаетъ

 

ихъ

и

 

производить

 

опустошенія,

 

если

 

люди

 

не

 

прнносятъ

 

ему

 

жертвъ

 

3).

Богъ

 

земли

 

(клем-хан-кого

 

юма)

 

владѣетъ

  

всей

 

землей

 

4).

Водой

 

завѣдуетъ

 

тэнгыж-он-кугу-юма,

 

владыка

 

моря,

 

5)

 

и

вюд-он-кугу-юмо,

  

владыка

 

воды

 

6 ).

Бог

 

огня

 

(туль-кугу-юмо)

 

хранитъ

 

отъ

 

огня

 

жилища;

 

если

ему

 

не

 

прнносятъ

 

жертвъ,

 

онъ

 

производтъ

 

пожары

 

7).

Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

черемисы

 

стали

 

заниматься

 

земледѣ-

ліемъ,

 

у

 

нихъ

 

явились

 

и

 

соотвѣтствующія

   

божества:

Ага-курманъ

 

божество,

  

завѣдующее

 

пашней

 

8).

Киндо

 

(хлѣбъ)-шочын-кугу-юмо,

 

богъ

 

изобилія

 

и

 

урожаевъ

хлѣба,

 

произращаетъ

 

хлѣбные

 

злаки

 

и

 

наказываетъ

 

неурожаями

и

 

голодомъ,

 

если

 

его

 

не

 

умилостивляютъ

 

жертвами

 

9 ).

   

Противо-

')

 

П.

 

Знаменскій.

 

Горные

 

черемисы

 

Казанскаго

 

края.

 

Вѣстникъ

Европы.

 

1868,

 

ІГ,

 

42

 

стр.

3 )

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

42.
г )

 

Тамъ

 

же,

 

43

 

стр.

*)

 

Тамъ

 

же.

 

Свящ.

 

Яковлевъ

 

называетъ

 

его

     

Мландо-он-кугу-юмо.
*)

 

Свящ

 

Яковлевъ.

 

Религ.

 

обряды

 

черемисъ.

 

Казань,

 

1887

 

г

 

,

 

стр.

 

9

 

П.
Знаменскій

 

называетъ

 

его

 

нагорно-черемисск.нарѣчіи:тангыж-хан-кого-юмо.

6 )

 

Свящ.

 

Яковлеві..

 

Религ.

 

обряды

 

черемисъ.

 

Казань,

 

1887

 

г.,

 

стр

 

9.
')

 

Вѣстникъ

 

Европы.

 

1868,

 

IV,

 

43

 

стр.

8)

 

йзвѣстія

 

Оренбург.

 

Отдѣла

 

Импер.

 

Русс.

 

Геогр.

 

Общества,

 

вып.

6,

 

стр.

 

31.
')

 

Свящ.

 

Яковлевъ.

 

Религіозные

 

обряды

 

черемисъ.

 

Казань,

 

1 887

 

г.,

стр.

 

9.

 

П.

 

Знаменскій

 

называетъ

 

его

 

Кинда-шачахтша-юма

 

или

 

кинда-

перкехан.

 

В

 

Евр.

 

1868,

 

IV,

 

43

 

стр.

 

У

 

Нурминскаго

 

богъ

 

поля

 

назы-

вается

 

макар-нур.

 

Къ

 

нему,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

обращаются

 

черемисы

 

съ

молитвою

 

при

 

началѣ

 

посѣва,

 

а

 

равно

 

при

 

уборкѣ

 

хлѣбовъ.

 

Православ.
Собесѣдникъ,

 

1862

 

г.,

 

ч.

 

Ш,

 

стр.

 

262.
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положное

 

ему

 

божество

 

Вопман,

 

обжора,

 

который

 

съѣдаетъ

 

посѣ-

вы

 

и

 

дѣлаетъ

 

ихъ

 

рѣдкими

 

*).

Обоготворены

 

были

 

и

 

тѣ

 

самыя

 

явленія,

 

отъ

 

которыхъ

 

за-

внситъ

 

урожай

 

хлѣба:

 

солнечное

 

тепло,

 

ясная

 

тихая

 

погода,

 

бла-

готворные

 

дожди

 

и

 

утреннія

 

росы.

 

Соотвѣтственно

 

этому

 

появи-

лись

 

новыя

 

божества:

„Умыр-кугу-юмо",

 

великій

 

богъ

 

тишины,

 

ясной

 

погоды,

ведра,

 

и

 

„тутура-кугу-юмо",

 

великій

 

богъ

 

тумана,

 

т.

 

е.

 

росы

 

2).

Лѣсная

 

и

 

полевая

 

растительность,

 

а

 

также

 

плоды

 

въ

 

садахъ

и

 

огородахъ

 

распредѣлены

 

были

 

между

 

тремя

 

отдѣльными

 

боже-

ствами.

 

Богъ

 

лѣсной

 

растительности

 

(ну-хан-юма,

 

ну-дерево)

 

охра-

няетъ

 

и

 

возращаетъ

 

лѣса

 

3 ).

 

Цвѣты

 

цвѣтутъ

 

по

 

милости

 

бога

цвѣтовъ,

 

который

 

носитъ

 

заимствованное

 

отъ

 

чувашъ

 

названіе

 

хихря-

кого-юма

 

4).

Плоды

 

же

 

производите

 

сакса-кугу-юма,

 

пуйршо,

 

великій

богъ

 

и

 

создатель

 

плодовъ

 

5).

Послѣ

 

земледѣлія

 

самое

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

черемисскомъ

хозяйствѣ

 

имѣетъ

 

скотоводство.

 

Богъ

 

скотодатель

 

есть

 

Волик-

шочын-кугу-юмо

 

6 ),

 

собственно

 

коровій

 

богъ.

 

Моленіе

 

ему

 

про-

исходить,

  

когда

 

во

 

дворѣ

 

отелится

 

корова.

 

7 )

')

 

Вѣстникъ

 

Европы

 

1868,

 

IV,

 

43

 

стр.

')

 

Свящ.

 

Яковлевъ.

 

Религіозные

 

обряды

 

черемисъ,

 

Казань,

 

1887

 

г.,

стр.

 

9—10.
3 )

   

Знаменскій

 

предполагаетъ,

 

что

 

его

 

называютъ

 

еще

 

шерга-перке-

хан

 

(шерга

 

лѣсъ,

 

перке-обилія,

 

урожай).

 

В.

 

Евр.

 

1868

 

г.

 

IV,

 

43

 

стр.

Смотр

 

у

 

Нурминскаго

 

„Вадышъ"

 

Прав.

 

Собесѣдникъ

 

1862

 

г.,

 

ч.

 

ІП,
стр.

 

260.
4 )

   

Вѣстішкъ

 

Европы

 

1868,

 

ІУ,

 

43

 

стр.

6)

 

Свящ.

 

Яковлевъ.

 

Религіозн

 

обряды

 

черемисъ,

 

Казань,

 

1887

 

г.,

стр.

 

1U.
")

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

10.
')

 

Вѣстникъ

 

Европы

 

1868,

 

IV,

 

44

 

стр.

 

Проф.

 

Знаменскій

 

назы-

ваетъ

 

его

 

„воликъ-шачахтша"

 

и

 

указываетъ

 

особое

 

божество,

 

которое

даетъ

 

молоко

 

коровамъ,

 

это— „ілишеръ-яръ-кого-юма"

 

(шишеръ-яр—мо-

лочное

 

озеро).
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Пчеловодство,

 

составлявшее

 

испоконъ

 

вѣка

 

главный

 

промы-

селъ

 

въ

 

черемисскихъ

 

лѣсахъ,

 

пмѣетъ

 

своего

 

представителя

 

въ

лицѣ

 

бога

 

пчелъ,

 

котораго

 

черемисы

 

называютъ

 

мюкш-шочын-ку-

гу-юмой

 

и

 

считаютъ

 

расплодителемъ

 

пчелъ.

  

*)
Кромѣ

 

главныхъ,

 

въ

 

черемисской

 

миѳологіи

 

имѣется

 

неопре-

дѣленное

 

множество

 

второстепенныхъ

 

божествъ,

 

живущихъ

 

въ

 

лѣ-

сахъ,

 

поляхъ,

 

рѣкахъ,

 

озерахъ

 

и

 

жилищахъ

 

человѣка.

 

Такъ

 

какъ

жизнь

 

полудикаго

 

черемнсина

 

въ

 

прежнія

 

времена

 

протекала

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

въ

 

лѣсу,

 

то

 

лѣсъ

 

съ

 

его

 

таинственными

 

непро-

ходимыми

 

дебрями,

 

зыбучими

 

болотами

 

и

 

глубокими

 

озерами,

 

по

преимуществу,

 

былъ

 

заселенъ

 

такого

 

рода

 

существами.

 

Ночная

темнота,

 

шумъ

 

и

 

завываніе

 

ночного

 

вѣтра,

 

крикъ

 

ночныхъ

 

птицъ

и

 

т.

 

п.

 

явленія

 

поражали

 

воображеніе

 

суевѣрнаго

 

черемисина

 

и

заставляли

 

его

 

населять

 

лѣсную

 

глушь

 

и

 

темь

 

разнаго

 

рода

таинственными

 

существами.

 

Заплутается

 

черемисинъ

 

въ

 

лѣсу,

такъ

 

что

 

не

 

можетъ

 

найти

 

дороги

 

домой,

 

онъ

 

уже

 

думаетъ

 

въ

страхѣ,

 

что

 

это

 

продѣлкп

 

лѣшаго,

 

лѣсного

 

божества

 

водыша,

 

ко-

торый

 

безъ

 

толку

 

путаетъ

 

его

 

въ

 

лѣсу,

 

сбивая

 

съ

 

прямого

пути

  

2 ).

Водыши

 

представляются

 

черемисину

 

духами

 

разныхъ

 

природ-

ныхъ

 

урочшцъ,

 

даже

 

злыми.

 

Въ

 

лѣсныхъ

 

озерахъ

 

и

 

рѣкахъ

жнвутъ

 

озерные

 

и

 

рѣчные

 

водыши

 

(энгэр-водыш

 

3),

 

водяные,

которымъ

 

приносятъ

 

жертву,

 

чтобы

 

они

 

не

 

топили,

 

такъ

 

же

 

какъ

и

 

лѣшему,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

пугалъ

 

и

 

не

 

путалъ

 

въ

 

лѣсу

 

4).

ѵ)

 

Свящ

 

Яковлевъ.

 

Религіозн.

 

обряды

 

черемисъ,

 

Казань

 

1887.

 

стр.

10.

 

П.

 

В.

 

Зиаменскій

 

говорить,

 

что

 

богъ

 

пчелъ

 

называется

 

еще

 

„шинзаша-

кого-юма"

 

(ишнзем-сижу,

 

шинза

 

глазъ):

 

пчелы

 

летаютъ

 

по

 

всему

 

пчель-

нику,

 

а

 

онъ

 

сидитъ

 

и

 

смотритъ

 

за

 

ними:

 

велитъ

 

работать.

 

Вѣстникъ

Европы

 

1868,

 

т.

 

IV,

 

стр.

 

44.
J )

 

Нурминскій.

 

Очеркъ

 

религіозн.

 

вѣров.

 

черем.

 

Православный

 

Со-
бесѣдникъ

 

1862

 

г.,

 

ч.

 

Ш,

 

стр.

 

272.

 

Срав.

 

Вѣстникъ

 

Евр.

 

1868

 

г-,

т.

 

IV".

 

стр.

 

44.
3 )

  

Извѣст.

 

Оренб.

  

Отд.

 

Русс-

 

геогр.

 

общ.,

  

вып.

 

6,

 

стр

   

29.
4)

   

Нурминскія.

 

Очеркъ

 

религіозныхъ

 

вѣрованій

 

черемисъ.

 

Право-
славные

 

Собесѣднпкъ

 

1862

 

г.,

 

ч.

   

III,

 

стр.

 

272.



—

 

879

 

-

Кромѣ

 

указанныхъ

 

водышей,

 

есть

 

водыши

 

горные,

 

полевые,

живущіе

 

въ

 

оврагахъ

 

и

 

домахъ.

 

Послѣдніе

 

носятъ

 

названіе

 

„ку-

до-водышей".

 

Кудо-водышъ,

 

домовой

 

духъ,

 

живетъ

 

въ

 

чумѣ-кудо.

Чумъ-кудо,

 

любнмѣйшее

 

жилище

 

черемиснна

 

въ

 

лѣтнее

 

вре-

мя,

 

состоитъ

 

изъ

 

четырестѣннаго

 

сруба,

 

безъ

 

пола

 

и

 

потолка,

 

по-

крыть

 

дранницей,

 

съ

 

отверстіемъ

 

на

 

верху

 

для

 

выхода

 

дыма.

Вокругъ

 

стѣнъ

 

чума

 

стоятъ

 

лавки,

 

въ

 

переднемъ

 

углу

 

столъ,

 

на

серединѣ

 

неугасаемо

 

пылаетъ

 

огонь,

 

надъ

 

которымъ

 

виситъ

 

ко-

телъ,

 

прикрѣпленный

 

къ

 

тремя

 

палкамъ,

 

поставленнымъ

 

въ

 

коз-

лы.

 

Въ

 

котлѣ

 

приготовляется

 

пища.

 

Когда-то,

 

въ

 

очень

 

давнія

ъремена,

 

черемисы,

 

какъ

 

разсказываютъ,

 

нарочно

 

устраивали

 

чумъ,

въ

 

которомъ

 

совершали

 

обрядъ

 

вѣнчанія.

 

По

 

окончаніи

 

предпи-

санныхъ

 

молитвъ,

 

новобрачные

 

оставляли

 

покровителю

 

чума—до-

мовому

 

лепешку,

 

немного

 

масла

 

и

 

рваный

 

лапоть.

 

Со

 

времѳнемъ

оставленное

 

исчезало,

 

что

 

еще

 

болѣе

 

убѣждало

 

предковъ

 

чере-

мисъ

 

въ

 

существованіи

 

кудо-водыша

 

и

 

въ

 

необходимости

 

дѣлать

ему

 

приношенія

 

*).

Къ

 

куда-юмѣ

 

или

 

кудо-водышу

 

обыкновенно

 

обращаются,

когда

 

въ

 

домѣ

 

приключится

   

болѣзнь,

 

покража,

 

пожаръ

 

J ).

Домовой

 

дѣдушка

 

называется

 

въ

 

другихъ

 

мѣстностяхъ

 

у

черемисъ

 

еще

 

сурт-кугузой

 

3),

 

полевой

 

дѣдушка

 

называется

 

по-

шом-кугузя

 

(пошо-поле)

 

4).

 

Въ

 

числѣ

 

низшихъ

 

божествъ

 

упоми-

наются

 

также

 

покшим-кугузя,

 

дѣдушка

 

морозъ

 

5)

 

и

 

оспенный

старикъ,

 

который

 

время

 

отъ

 

времени

 

появляется

 

въ

 

черемисскихъ

деревняхъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

оспеннымъ

 

писаремъ

 

и

 

расписываетъ

 

лица

ребятишекъ

 

оспой

 

6).

')

 

Извѣстія

 

Оренбург.

 

Отд.

 

Импер.

 

Русс,

 

геогр.

 

общества,

 

выпускъ

 

6,
-стр.

 

24.
')

 

Вятск.

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

1868,

 

стр.

 

180.
3 )

  

Свящ.

 

Яковлевъ.

 

Религіозные

 

обряды

 

черемисъ,

 

Казань,

 

1887

 

г.

•стр.

 

11.
4 )

   

Кузнецовъ.

 

Четыре

 

дня

 

у

 

черемисъ

 

во

 

время

 

сюрэма,

 

Спб.,

 

1879
г.,

 

стр.

 

44.
')

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

44.
)

 

Смирновъ.

 

Черемисы.

 

Казань,

 

1889

 

г.,

 

стр.

 

168.



—

 

880

 

—

Почти

 

у

 

каждаго

 

нзъ

 

перечнсленныхъ

 

выше

 

боговъ

 

есть

матери.

 

Откуда

 

явились

 

онѣ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

никто

 

нзъ

 

че-

ремисъ,

 

даже

 

сами

 

старики,

 

объяснить

 

не

 

могутъ.

 

*)

 

Остается

только

 

предположить,

 

что

 

матери

 

боговъ

 

составляютъ

 

пережитокъ

того

 

далекаго,

 

забытаго

 

теперь,

 

прошлаго,

 

когда

 

черемисы

 

по

аналогіи

 

объясняли

 

происхожденіе

 

своихъ

 

боговъ

 

путемъ

 

рожде-

яія.

 

Эти

 

женскія

 

божества

 

мало

 

соотвѣтствуютъ

 

мужскимъ

 

и

существуютъ

 

большей

 

частью

 

самостоятельно.

 

Первое

 

мѣсто

 

меж-

ду

 

ними

 

занимаетъ

 

юмын-авя-мать

 

юмы.

 

Отъ

 

нея

 

зависитъ

 

про-

должение

 

человѣческой

 

жизни;

 

она

 

даетъ

 

дыханіе

 

и

 

есть

 

источ-

никъ

 

жизни

 

для

 

всѣхъ.

 

2 )

 

За

 

нею

 

слѣдуютъ

 

матери

 

неба,

 

солн-

ца,

 

луны,

 

звѣздъ,

 

теплоты,

 

вѣтровъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Изъ

 

нихъ

 

мать

солнца

 

(кеча-авя)

 

считается

 

хранительницею

 

отъ

 

мора

 

и

 

зара-

зы,

 

потому

 

во

 

время

 

этихъ

 

народныхъ

 

бѣдствііі

 

ей

 

даютъ

 

раз-

ные

 

обѣты.

 

3 )

 

Перьке-авя,

 

или

 

Перк-ава,

 

мать

 

изобилія,

 

мать-

прибыль,

 

богиня

 

счастья

 

и

 

богатства,

 

надѣляющая

 

всѣхъ

 

и

 

каж-

даго

 

изъ

 

истинныхъ,

 

набожныхъ

 

черемисъ

 

счастьемъ

 

и

 

богат-

ствомъ.

 

4 )

 

Мать

 

огня

 

(тол-авя)

 

перекатывается

 

изъ

 

деревни

 

въ

деревню,

 

какъ

 

будто

 

какой

 

снопъ

 

или

 

шапка,'

 

хранить

 

жилища

отъ

 

огня,

    

а

 

въ

 

сердцахъ

    

напротивъ

   

производитъ

    

пожары

 

5);

мать

 

воды

 

(вид-авя),

 

почитаемая

 

преимущественно

 

рыбаками,

которымъ

 

подаетъ

 

рыбу;

 

мать

 

земли

 

(мюланда-авя),

 

управляетъ

землей.

 

6 )

Соотвѣтственно

    

второстепеннымъ

    

мужскимъ

    

есть

    

ннзшія

')

 

Свящ.

 

Яковлевъ

 

говорить,

 

что

 

предполагать

 

брачныя

 

отноше-

нія

 

между

 

богами

 

нельзя;

 

даже

 

подобная

 

мысль

 

въ

 

представленіи

 

чере-

мисъ

 

считается

 

нечестивой.

 

Религ.

 

обряды

 

черемисъ.

 

Казань,

 

1887

 

г„

 

стр.

 

6.

а )

 

Вѣстн.

 

Европы

 

1868,

 

ІУ,

 

стр.

 

45.
3 )

 

Тамъ

 

же.

')

 

Кузнецовъ

 

Четыре

 

дня

 

у

 

черемисъ

 

во

 

время

 

сюрэма,

 

С.-ПЕ.
1879

 

г.,

 

стр.

 

50.

 

Вѣстникъ

 

Европы

 

1868.

 

IV,

 

45

 

стр.

.*)

 

Вѣстн.

 

Европы

  

1868,

 

IV,

 

стр.

 

46.
)

 

Тамъ

 

же.



—

 

881

 

—

женскія

 

божества:

 

покшим-кубай,

 

бабушка-морозиха,

 

сурт-кугузай,

бабушка-домовая,

 

*)

  

оспенная

 

старуха

 

а)

 

и

 

т.

 

д.

Такова

 

сущность

 

черемисской

 

миѳологіи.

 

Таковъ

 

іерархическій

порядокъ

 

ихъ

 

божествъ.

 

Въ

 

ихъ

 

религіозномъ

 

міросозерцаніи

 

выра-

зился

 

ихъ

 

взглядъ

 

на

 

явленія

 

міра

 

физическаго:

 

въ

 

личныхъ

 

боже-

ствахъ,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

олицетворены

 

силы

 

природы.

 

Всѣ

 

благо-

пріятныя

 

явленія

 

природы,

 

все,

 

что

 

приносить

 

человѣку

 

пользу,

олицетворено

 

въ

 

божествѣ,

 

котораго

 

считаютъ

 

внновникомъ

 

этихъ

благъ.

 

Но

 

сверхъ

 

благотворныхъ

 

явленій

 

природы

 

черемисинъ

язычникъ

 

видѣлъ

 

и

 

чувствовалъ

 

и

 

вредныя,

 

пугающія

 

его

 

дикое

воображеніе. —Болѣзнь

 

и

 

смерть,

 

шумъ

 

и

 

завываніе

 

ночного

 

вѣт-

ра,

 

крикъ

 

ночныхъ

 

птицъ

 

въ

 

лѣсу,

 

неурожай

 

хлѣба,

 

педежъ

скота,

 

пожаръ

 

и

 

др.,

 

все

 

это

 

такія

 

явленія,

 

которыя

 

тяжело

давали

 

себя

 

чувствовать

 

бѣдному

 

черемисину

 

н

 

которыхъ

 

онъ

ннкакъ

 

не

 

могъ

 

объяснить

 

себѣ.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

должно

 

была

возникнуть,

 

особое

 

начало

 

зла,

 

которое

 

всячески

 

старается

 

вредить

человѣку,

 

мучитъ

 

и

 

терзаетъ

 

его.

 

Это

 

начало

 

киреметь

 

и

 

все

 

его

злобное,

 

безчнсленное

 

потомство,

 

которымъ

 

черемисинъ

 

заселилъ

лѣса,

 

трущобы,

 

поля,

 

овраги

 

и

 

болота

 

своей

 

сумрачной

 

и

 

пе-

чальной

 

родины

 

и

 

приписалъ

 

имъ

 

всякое

 

зло,

 

несчастіе

 

и

 

болѣз-

ни

 

въ

 

жизни.

Черемисская

 

миѳологія

 

не

 

успѣла

 

еще

 

опредѣлиться

 

во

всѣхъ

 

подробностяхъ

 

и

 

подвержена

 

произвольнымъ

 

толкованіямъ

самихъ

 

черемисъ.

 

Личный

 

харектеръ

 

и

 

дѣятельность

 

черемисскихъ

боговъ,

 

представляющнхъ

 

олицетвореніе

 

силъ

 

природы,

 

остаются

во

 

многомъ

 

не

 

выясненными

 

и,

 

какъ

 

самое

 

число

 

ихъ,

 

неопре-

дѣленными.

 

Съ

 

именами

 

своихъ

 

боговъ

 

черемисы

 

не

 

соединяютъ

живыхъ

 

образовъ,

 

не

 

имѣютъ

 

они

 

и

 

какихъ-либо

 

сказаній

 

о

ихъ

 

жизни.

 

Причина

 

сухости

 

и

 

скудости

 

черемисской

 

миѳологіи

здключается

 

не

 

въ

   

молодости

   

ея,

   

не

 

въ

 

томъ,

 

что

 

она

 

еще

 

не

')

 

Яковлевъ,

 

свящ.

 

Религіозн

   

обряды

   

черемисъ.

 

Казань,

 

1887

 

г.,

«тр.

 

10-

 

П.
2 )

 

Смирновъ.

 

Черемисы.

 

Казань,

 

1889

 

г.,

 

стр.

 

168.



—

 

882

 

—

успѣла

 

вполнѣ

 

выработаться,

 

а

 

въ

 

самомъ

 

характерѣ

 

черемнсска-

го

 

народа.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

природа

 

черемиснна

 

исключитель-

но

 

практическая

 

до

 

узкости

 

и

 

мелочности.

 

Отсюда

 

и

 

черемисское

язычество

 

исключительно

 

практическое

 

и

 

отношеніе

 

къ

 

богамъ

чисто

 

утилитарное.

 

Догматическая

 

сторона

 

въ

 

религіи

 

не

 

ннтере-

суетъ

 

черемисина.

 

Узнавъ,

 

какое

 

божество

 

нужно

 

ублажать

 

въ

томъ

 

или

 

другомъ

 

случаѣ

 

жизни

 

и

 

какою

 

именно

 

жертвою,

 

чере-

мисинъ

 

вполнѣ

 

удовольствуется

 

этими

 

свѣдѣніями

 

и

 

въ

 

случаѣ

надобности

 

прилагаетъ

 

ихъ

 

къ

 

дѣлу;

 

что

 

же

 

касается

 

до

 

личности

божества,

 

его

 

жизни

 

или

 

происхожденія,

 

то

 

все

 

это

 

эму

 

почти

безразлично.

М.

 

Васильевъ.

(Продолженге

 

слѣдуетъ).

Жажда

 

грамотности.

Сѣверозападный

 

край

 

Елабужскаго

 

уѣзда

 

заселенъ

 

по

 

пре-

имуществу

 

инородцами

 

вотяками.

 

Въ

 

религіозномъ

 

отношеніи

 

они

представляютъ

 

обычный

 

типъ

 

инородца

 

двосвѣра.

 

Правда,

 

въ

послѣднее

 

время

 

вотяки

 

сознали,

 

что

 

двумя

 

„формами",

 

т.

 

е.

 

ре-

лигіями,

 

жить

 

нельзя,

 

и

 

съ

 

полною

 

убѣжденностыо

 

въ

 

прево-

сходствѣ

 

христіанства

 

надъ

 

религіей

 

отцовъ

 

оставляютъ

 

послѣд-

нюю.

 

Явленіе

 

отрадное.

 

Но

 

въ

 

особенности

 

рѣшительно

 

и

 

быстро

замѣчается

 

паденіе

 

умирающаго

 

язычества

 

въ

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

 

су-

ществуешь

 

школа.

 

Вліяніе

 

ея

 

на

 

школьное

 

поколѣніе

 

внѣ

 

всякаго

сомнѣнія,

 

но

 

и

 

взрослые

 

стараются-стремятся

 

разобраться

 

въ

своихъ

 

религіозныхъ

 

воззрѣніяхъ

 

и

 

спѣшатъ

 

быть

 

истинными

 

ча-

дами

 

церкви.

 

Да,

 

школа

 

является

 

великой

 

и

 

надежной

 

помощни-

цей

 

священнику

 

въ

 

его

 

миссіонерскихъ

 

трудахъ

 

по

 

просвѣщенію

языческихъ

 

инородцевъ.

 

Влагодареніе

 

Богу,

 

нашъ

 

ивородецъ

 

стре-



—

 

883

 

—

мнтся

 

къ

 

свѣту;

    

онъ

 

почувствовалъ

   

нужду

 

въ

 

грамотности,

 

онъ

жаждетъ

   

ея,

 

теперь

 

ея

 

онъ

   

не

 

боится,

 

а

 

проситъ

 

и

 

ищетъ

 

ея.

Есть

 

факты,

 

которые

 

лучше

   

всего

    

показываютъ

 

полное

 

сознаніе

инородцами

  

того,

    

какъ

 

нужна

 

имъ

   

школа

 

и

 

что

 

для

 

этого

 

они

не

 

жалѣютъ

 

и

   

матеріальныхъ

   

средствъ.

    

Въ

    

Б.

 

прихоцѣ

 

есть

дер.

 

А.,

 

селеніе

 

большое:

    

болѣе

 

ста

 

дворовъ.

   

Жители

 

исключи-

тельно

 

вотяки.

 

Рѣзко

 

отличаются

 

въ

 

религіозномъ

   

отношеніи

 

обѣ

половины

 

деревни.

    

Одна

 

половина

 

бросила

 

все

 

языческое,

 

давно

уклонилась

  

отъ

 

различныхъ

   

богомоленій,

    

искренне

 

съ

 

глубокнмъ

чувствомъ

 

относится

 

къ

 

православной

 

церкви

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

ея

 

уста-

вамъ

 

и

 

обрядамъ.

    

Постъ

 

строго

    

соблюдается

 

даже

 

въ

 

среду

 

и

пятницу.

 

Прибытіе

    

священника

 

съ

 

иконами

 

въ

 

деревню

   

состав-

ляетъ

 

для

   

жителей

 

истинный

 

праздникъ,

    

они

 

не

 

работаютъ

 

въ

эти

 

дни,

 

тогда

 

какъ

 

другая

   

половина

 

деревни

 

легко

 

приступаетъ

къ

 

работамъ.

   

Какъ

 

будто

 

въ

   

другую

 

деревню

 

вступаешь,

 

когда

иконы

 

несутъ

 

къ

 

ннмъ.

 

Тотчасъ

 

же

 

изъ

 

всѣхъ

 

домовъ

 

выходятъ

къ

 

иконамъ,

 

неотступно

   

переходятъ

 

съ

 

ними

 

изъ

 

дома

 

въ

 

домъ;

даже

 

замужнія

 

женщины

 

со

 

своими

 

дорогими

  

ношами —младенцами

считаютъ

 

долгомъ

 

походить

 

съ

 

иконами.

   

Молодые

 

люди,

 

которые

учились

 

въ

 

сосѣднемъ

    

училищѣ,

   

тотчасъ

    

же

    

начинаютъ

 

пѣть

общеупотребительный

 

молитвы.

    

Какъ

 

бываетъ

  

тогда

 

легко

 

и

 

от-

радно!

   

Забываешь

 

всѣ

 

труды

 

дня

 

и

 

радостное

 

настроеніе

 

напол-

няетъ

 

твою

 

душу....

 

Семейные—дома,

 

предъ

 

иконами

 

горятъ

 

свѣч-

ки

 

и

 

даже

 

теплятся

 

лампадки,

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

прикладываются

ко

 

св.

  

иконамъ

 

и

   

св.

 

кресту.

   

Однимъ

 

словомъ,

 

во

 

всемъ

 

видно

искреннее

    

отношеніе

    

къ

     

хрнстіанству.

    

Я

 

не

 

буду

 

объяснять

причины

 

такого

    

раздѣленія

 

въ

    

религіозномъ

 

отношеніи.

    

Скажу

одно,

 

что

 

вотяки — христіане

 

давно

 

учатъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

сосѣд-

ней

 

школѣ,

 

а

 

въ

 

другой

 

половинѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

ученика.

   

Ес-

тественно,

  

что

 

впечатлѣнія

   

учениковъ,

 

вынесенныя

 

ими

 

изъ

 

шко-

лы,

 

передавались

    

взрослымъ.

    

Чтеніе

   

книгъ

 

въ

 

длинные

 

зимніе

вечера

 

проясняло

 

сознаніе,

 

открывало

   

имъ

 

новыя

 

мысли

 

и

 

вызы-

вало

 

извѣстную

  

критику

 

въ

 

сужденіи

 

ихъ

 

о

 

своемъ

 

житьѣ-бытьѣ.



—

 

884

 

—

Даже

 

извѣстное

 

отношеніе

 

грамотныхъ

 

дѣтей

 

къ

 

религіозной

 

сто-

ронѣ

 

ихъ

 

отцовъ,

 

конечно,

 

не

 

сочувственное,

 

невольно

 

вызывало

охлажденіе

 

взрослыхъ

 

къ

 

религіи

 

отцовъ,

 

а

 

потомъ

 

окончательное

отпаденіе

 

отъ

 

нея.

 

Я

 

помню

 

такой

 

случай.

 

Среди

 

разсудитель-

ныхъ

 

и

 

умныхъ

 

вотячковъ,

 

которые

 

оставили

 

двоевѣріе

 

и

 

по-

шли

 

въ

 

слѣдъ

 

Христа,

 

жилъ

 

одинъ,

 

по

 

имени

 

Иванъ.

 

Узнавъ

 

о

его

 

приверженности

 

къ

 

старой

 

„формѣ",

 

я

 

спросилъ

 

его:

 

„не-

ужели

 

ты

 

все

 

еще

 

молишься

 

по—вотски?"

 

Онъ

 

сознался

 

въ

 

этомъ,

но

 

прибавнлъ:

 

„скоро

 

сынъ

 

мой

 

поспѣетъ

 

на

 

третій

 

годъ

 

въ

школѣ

 

(перейдетъ

 

въ

 

Ш-е

 

отд.),

 

тогда

 

онъ

 

все

 

будетъ

 

объ-

яснять

 

и

 

молитвы

 

будетъ

 

сказывать;

 

тогда

 

все

 

брошу

 

н

 

буду

жить

 

по-русски".

 

Очевидно,

 

объясненіе

 

и

 

разсказы

 

сына

 

на

 

понят-

номъ

 

для

 

Ивана

 

языкѣ

 

производить

 

свое

 

благотворное

 

дѣйствіе,

и

 

полное

 

прнсоединеніе

 

его

 

къ

 

православной

 

церкви

 

не

 

замед-

литъ

 

совершиться.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

школа

 

ведетъ

 

къ

 

истинному

свѣту

 

и

 

дѣлаетъ

 

вотяковъ

 

истинными

 

сынами

 

св.

 

прав.

 

Церкви.

Для

 

большинства

 

жителей

 

этой

 

деревни

 

завѣтнымъ

 

жела-

ніемъ

 

было

 

видѣть

 

школу

 

въ

 

своей

 

деревнѣ.

 

Съ

 

перваго

 

года

моего

 

поступленія

 

въ

 

Б.

 

приходъ

 

А—зи

 

просили

 

меня

 

похлопо-

тать

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

ихъ

 

деревнѣ

 

школы.

 

Зная,

 

что

 

земство

 

ско-

рѣе

 

можетъ

 

открыть

 

школу,

 

если

 

будетъ

 

хорошее

 

школьное

 

зда-

ніе,

 

я

 

посовѣтовалъ

 

одному

 

крестьянину

 

построить

 

школьное

 

зда-

ніе;

 

оно

 

скоро

 

было

 

выстроено.

 

Но

 

ходатайство

 

объ

 

открытіи

школы

 

въ

 

деревнѣ

 

А—зи

 

на

 

очередномъ

 

земскомъ

 

собраніи

 

бы-

ло

 

отклонено.

 

Очень

 

опечалилъ

 

А—цевъ

 

этотъ

 

отказъ;

 

сожалѣ-

нія

 

искреннія.

 

И

 

почти

 

въ

 

каждый

 

мой

 

пріѣздъ

 

въ

 

эту

 

деревню

насущный

 

вопросъ

 

о

 

школѣ

 

снова

 

поднимался,

 

снова

 

раздаются

прежнія

 

желанія:

 

„школу,

 

школу

 

нужно".

 

Осталось

 

одно:

 

пред-

ложить

 

обществу

 

этой

 

деревни,

 

чтобы

 

она

 

приговоромъ

 

обязалась

дать

 

земству

 

безплатное

 

помѣщеніе

 

для

 

училища,

 

давать

 

отопле-

ніе

 

и

 

сторожа,

 

чтобы

 

это

 

обязательство

 

было

 

дано

 

на

 

срокъ

 

нѳ

менѣе

 

двухъ

 

лѣтъ.

 

Вопросъ

 

очень

 

важный,

 

принимая

 

во

 

внима-

ніе

 

осторожность

    

народа

 

въ

   

расходованіи

 

общестественныхъ

 

де-



—

 

885

 

—

негъ,

 

которая

 

граничитъ

 

со

 

скупостью.

 

Только

 

искреннее

 

желаніѳ

иѵѣть

 

школу

 

взяло

 

перевѣеъ

 

надъ

 

всѣми

 

матеріальными

 

разсче-

тами,

 

и

 

на

 

сходкѣ

 

почти

 

единодушно

 

согласились

 

дать

 

такой

 

при-

говоръ,

 

который

 

и

 

былъ

 

посланъ

 

въ

 

управу.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

и

въ

 

этотъ

 

разъ

 

было

 

отказано,

 

что

 

очень

 

огорчило

 

всѣхъ;

 

раз-

спросамъ

 

и

 

нодоумѣніямъ

 

по

 

поводу

 

такого

 

неожиданнаго

 

отказа

не

 

было

 

конца.

 

Чтоже

 

оставалось

 

дѣлать?

 

Познакомивъ

 

болѣе

основательно

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

авторитетныхъ

 

гласныхъ

 

нашего

собранія

 

съ

 

школьнымъ

 

вопросамъ

 

въ

 

д.

 

А,

 

я

 

снова

 

просилъ

А—цевъ

 

написать

 

прнговоръ.

 

Обстоятельства

 

на

 

этотъ

 

разъ

благопріятствовалп.

 

Благодаря

 

стараніямъ

 

одного

 

землемѣра

 

Он.,

жители

 

этой

 

деревни

 

отнеслись

 

съ

 

замѣчательною

 

готовностью

 

н

сочувствіемъ

 

къ

 

открытію

 

въ

 

деревнѣ

 

библіотеки.

 

Мы

 

предложили

сдѣлать

 

пожертвованія

 

на

 

это

 

доброе

 

дѣло

 

и

 

тотчасъ

 

же

 

едино-

душно

 

всѣ

 

согласились;

 

составили

 

прнговоръ

 

о

 

пожертвованіи

10-ти

 

руб.

 

общественныхъ

 

денегъ

 

на

 

библіотеку,

 

a

 

затѣмъ

 

чуть

не

 

всѣ

 

стали

 

жертвовать

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

пол-

часа

 

подписали

 

около

 

15

 

руб.,

 

да

 

потомъ

 

еще

 

нѣкоторые

 

изъ

отсутствовавшихъ

 

прибавили

 

свои

 

жертвы,

 

въ

 

общемъ

 

получалось

чуть

 

не

 

30

 

руб.

 

Такая

 

сумма

 

на

 

устройство

 

библіотеки,

 

собран-

ная

 

добровольными

 

пожертвованіямн,

 

подтверждаетъ

 

прежнюю

мысль,

 

что

 

вотякъ

 

стремится,

 

рвется

 

къ

 

школѣ

 

и

 

книгѣ,

 

онъ

 

жа-

ждетъ

 

грамотности.

 

И

 

въ

 

своемъ

 

приговорѣ

 

о

 

пожертвованіи

 

нз-

вѣстной

 

суммы

 

нзъ

 

общественнаго

 

капитала

 

они

 

прибавили,

 

что

они

 

просятъ

 

открыть

 

у

 

нихъ

 

школу,

 

а

 

при

 

ней

 

и

 

библіотеку.

Не

 

знаю,

 

что

 

повліяло

 

на

 

благопріятный

 

псходъ

 

возбуждаемаго

ими

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

вопроса

 

о

 

школѣ,

 

но

 

только

 

въ

 

про-

шедшую

 

очередную

 

сессію

 

1904

 

г.

 

школа

 

въ

 

д.

 

Ар.

 

земствомъ

открыта.

 

Я

 

нарочно

 

подробно

 

описалъ

 

исторію

 

открытія

 

школы

въ

 

вотской

 

деревнѣ,

 

чтобы

 

показать

 

действительно

 

народившуюся

среди

 

вотяковъ

 

потребность

 

въ

 

грамотности

 

и

 

искреннее

 

желаніо

нмѣть

 

школу.

 

Не

 

на

 

словахъ

 

только

 

они

 

желаютъ

 

школу,

 

а

 

на

дѣлѣ;

 

своими

 

большими

    

пожертвованіямп

 

они

 

показываютъ,

    

что



—

 

886

 

—

школа

 

имъ

 

нужна.

 

Такое

 

„томленіе"

 

о

 

школѣ,

 

такое

 

желаніе

свѣта

 

кажется

 

для

 

меня

 

знаменательнымъ

 

явленіемъ

 

въ

 

жизни

нашнхъ

 

инородцевъ

 

и

 

отраднымъ

 

фактомъ.

 

Очевидно,

 

они

 

поня-

ли

 

и

 

убѣдились,

 

что

 

съ

 

тѣми

 

ничтожными

 

запасами

 

познаній,

 

ко-

торые

 

дальше

 

собственнаго

 

хозяйства

 

не

 

простираются,

 

нельзя

жить.

 

Сама

 

жизнь

 

и

 

повседневная

 

прпктнка

 

подсказываютъ,

 

что

безъ

 

грамотности

 

жить

 

нельзя.

 

Странно

 

вотяку

 

за

 

свою

 

темноту,

вотъ

 

почему

 

онъ

 

такъ

 

и

 

рвется

 

къ

 

свѣту.

 

И

 

въ

 

добрый

 

часъ!

Вѣдь

 

„школа

 

путь

 

къ

 

добру

 

и

 

свѣту,

 

школа

 

къ

 

истинѣ

 

ведетъ"...

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

наши

 

язычествующіо

 

инородцы

 

скорѣе

 

пришли

къ

 

одной

 

истинѣ,

 

что

 

„Іисусъ

 

Христосъ

 

есть

 

Истинный

 

Богъ

нашъ", —тогда

 

и

 

въ

 

нашихъ

 

инородческихъ

 

приходахъ

 

было

 

бы

одно

 

царство,

 

царство

 

Христа,

 

и

 

было

 

бы

 

„едино

 

стадо

 

и

 

Единъ

Пастырь".

Св.

 

I.

  

Тр.

Библіографическія

 

замѣтни.

1.

 

Молитвы

 

и

 

пѣснопѣнія

 

изъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ

православной

 

церкви.

Изданіе

 

Саратовскаго

 

Братства

 

св.

  

Креста.

Каждый

 

регентъ

 

церковнаго

 

хора

 

по

 

опыту

 

знаетъ,

 

какъ

неудобно

 

отправлять

 

съ

 

пѣвчими

 

богослуженіе

 

по

 

нѣсколькпмъ

книгамъ:

 

одни

 

пѣснопѣнія

 

нужно

 

искать

 

въ

 

октоихѣ,

 

другія

 

въ

минеѣ

 

мѣсячной,

 

третьи

 

въ

 

иныхъ

 

церковныхъ

 

кнпгахъ,

 

сообраз-

но

 

характеру

 

праздника

 

и

 

совершаемому

 

богослуженію.

 

Притомъ,

хоръ,

 

особенно

 

малоопытный,

 

каждую

 

стихиру,

 

каждый

 

запѣвъ

или

 

тропарь,

 

прежде

 

чѣмъ

 

пѣть

 

въ

 

церкви,

 

долженъ

 

пропѣть

дома.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

регентъ

 

и

 

псаломщикъ

 

соединяются

 

въ

 

одномъ

лицѣ,

 

затрудненій

 

по

 

пріисканію

 

пѣснопѣній

 

почти

 

не

 

бываетъ,

потому

 

что

 

богослужебный

 

книги

 

у

 

него

 

всегда

 

подъ

 

руками,

 

да

 

и



—

 

887

 

-

практикой

 

пріобрѣтается

 

знаніе

 

того,

 

что

 

и

 

когда

 

поется.

 

Другое

дѣло

 

регентъ-

 

не

 

псаломщикъ.

 

Ему

 

для

 

своего

 

удобства

 

и

 

въ

интсресахъ

 

хора

 

необходимо

 

нмѣть

 

при

 

себѣ

 

книгу,

 

въ

 

которой

находились

 

бы

 

всѣ

 

молитвы

 

и

 

пѣснопѣнія,

 

исполняемый

 

обыкно-

венно

 

при

 

церковномъ

 

и

 

внѣцерковномъ

 

богослуженіи,

 

особенно

необходимо

 

имѣть

 

въ

 

такое

 

время,

 

какъ

 

первая

 

недѣля

 

великаго

поста

 

и

 

страстная,

 

когда

 

ежедневно

 

поются

 

разныя

 

пѣснопѣнія.

Указанную

 

нужду

 

вполнѣ

 

можетъ

 

удовлетворить

 

книга,

озаглавленная

 

выше.

 

Оговариваемся:

 

въ

 

„молитвахъ

 

и

 

пѣсно-

пѣніяхъ"

 

нельзя

 

найти

 

указаній

 

и

 

разъяснены

 

тѣхъ

 

частыхъ

затрудненіи,

 

который

 

встрѣчаются

 

при

 

совпаденіи

 

праздниковъ

 

и.

который

 

предвидѣны

 

въ

 

тнпиконѣ.

 

Но

 

здѣсь

 

есть

 

всѣ

 

молитвы

 

и

пѣснопѣнія

 

обычнаго

 

богослуженія.

 

Яснѣе

 

это

 

будетъ

 

видно

 

изъ

разсмотрѣнія

 

содержанія

 

книги.

Въ

 

началѣ

 

ея

 

(стр.

 

3)

 

помѣщены

 

общеупотребитель-

ныя

 

молитвы,

 

какъ-то:

 

„Во

 

имя

 

Отца,

 

Боже

 

мплостивъ,

Господи

 

Іисусе

 

Христе,

 

Слава

 

Тебѣ

 

Боже,

 

Царю

 

небесный,

 

Свя-

тый

 

Боже,

 

Слава

 

и

 

нынѣ,

 

Пресвятая

 

Троице

 

и

 

Отче

 

нашъ".

Далѣе

 

слѣдуютъ

 

неизмѣняемыя

 

пѣснопѣнія

 

всенощнаго

 

бдѣ-

нія

 

(4— 10

 

стр.)

 

и

 

литургіи

 

(11— 16):

 

„благослови

 

душе

 

моя,

б.іажсиъ

 

мужъ,

 

Господи

 

воззвахъ"

 

со

 

всѣми

 

запѣвамп, — „Свѣте

тнхііі",

 

прокимны

 

утрени

 

на

 

всю

 

недѣлю,

 

„Нынѣ

 

отпущаеши,.

Богородице

 

Дѣво,

 

Буди

 

имя

 

Господне,

 

Богъ-Господь,

 

Хвалите

имя

 

Господне,

 

Благословенъ

 

еси

 

Господи",

 

антифоны

 

4

 

гласа:

„отъ

 

юности

 

моея,

 

воскресеніе

 

Христово

 

впдѣвше,

 

величнтъ

 

душа

моя,

 

всякое

 

дыханіе,

 

преблагословенна

 

есн",

 

славословіе

 

великое,

тропари

 

воскресны:

 

„днесь

 

спасеніе"

 

и

 

„воскресъ

 

изъ

 

гроба", —

„утверди

 

Боже

 

и

 

взбранной

 

воеводѣ".

 

Изъ

 

литургіи:

 

псалмы

 

-

102

 

„благослови

 

душе"

 

и

 

145

 

„хвали

 

душе

 

моя,

 

Единородный

Сыне,

 

„блаженны,

 

херувимская,

 

снмволъ

 

вѣры,

 

„милость

 

мира,.

Тебе

 

поемъ,

 

достойно

 

есть,

 

о

 

Тебѣ

 

радуется,

 

Единъ

 

святъ",

причастны

 

въ

 

воскресные

   

дни,

 

богородичные

 

праздники,

 

безплот-



—

 

888

 

—

ныхъ

 

силъ,

 

святыхъ

 

и

 

апостоловъ,

 

„видѣхомъ

 

свѣтъ

 

истинный,

да

 

исполнятся

 

уста

 

наша";

 

въ

 

заключоніе

  

„благочестнвѣйшаго".

Затѣмъ

 

идутъ

 

пѣснопѣнія

 

воскреснаго

 

богослуженія

 

по

Октоиху,

 

начиная

 

съ

 

перваго

 

гласа

 

(17 —42).

 

Чтобы

 

было

видно,

 

въ

 

какой

 

полнотѣ

 

они

 

приведены

 

здѣсь,

 

мы

 

подробно

 

пе-

речнслимъ

 

пѣснопѣнія

 

порваго

 

гласа:

 

послѣ

 

семи

 

стихнръ

 

на

„Господи

 

воззвахъ"

 

безъ

 

запѣвовъ

 

(послѣдиія

 

помѣщены

 

ранѣе)

слѣдуетъ

 

богороднченъ,

 

стихиры

 

на

 

стиховнѣ:

 

„страстію

 

Твоею

Христе",

 

слава

 

и

 

нынѣ:

 

„се

 

исполнися

 

исаино

 

прореченіе",

тропарь

 

„каменн

 

запечатану",

 

слава

 

и

 

нынѣ:

 

„Гавріилу

 

вѣщав-

шу",

 

прокименъ

 

„нынѣ

 

воскресну",

 

ирмосы

 

„Твоя

 

побѣднтельная

десница".

 

Въ

 

концѣ

 

прокпменъ

 

литургіи

 

„буди

 

Господи".

 

Въ

слѣдующнхъ

 

гласахъ

 

тотъ

 

же

 

порядокъ

 

пѣснопѣній

 

и

 

въ

 

томъ

же

 

объемѣ.

Потомъ

 

слѣдуютъ

 

молитвы

 

и

 

пѣснопѣнія

 

тріоди

 

постной,

начиная

 

съ

 

недѣли

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея,

 

кончая

 

субботой

 

стра-

стной

 

седмицы

 

(42 — 101)

 

и

 

тріоди

 

цвѣтной —съ

 

Пасхи

 

по

недѣлѣ

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

(102 — 136).

 

Пѣснопѣнія

 

этихъ

 

двухъ

отдѣловъ

 

размѣщены

 

въ

 

строгой

 

системѣ

 

по

 

недѣлямъ,

 

а

 

въ

 

пер-

вую

 

и

 

послѣднюю

 

седмицы

 

великаго

 

поста

 

и

 

по

 

днямъ.

 

Чтобы

судить

 

о

 

колнчествѣ

 

пѣснопѣній

 

изъ

 

тріоди

 

постной,

 

приводимъ

ихъ

 

въ

 

недѣлю

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея:

 

на

 

-„Господи

 

воззвахъ"

 

двѣ

стихиры

 

„не

 

помолимся

 

фарисейски

 

братіе"

 

и

 

„фарисей

 

тщесла-

віемъ",

 

на

 

слава:

 

„Вседержителю

 

Господи";

 

на

 

стиховнѣ

 

слава:

„отягченными

 

очима",

 

на

 

утрени

 

по

 

50

 

псалмѣ

 

„покаянія

 

от-

верзи...

 

на

 

спасенія

 

стези,

 

помилуй

 

мя

 

Боже,

 

множества

 

содѣян-

ныхъ";

 

въ

 

заключеніе

 

указаны

 

главы

 

и

 

стихи

 

апостола

 

и

 

еван-

гелія.

Пѣснопѣнія

 

минеи

 

праздничной

 

(137

 

—248)

 

начина-

ются

 

съ

 

Тождества

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Кромѣ

 

службъ

 

на

 

гос-

подств

 

и

 

богородичные

 

праздники,

 

здѣсь

 

есть

 

службы

 

святымъ:

св.

 

ап.

 

Іоанну

 

Богослову,

 

св.

 

архистр.

 

Михаилу,

 

св.

 

Николаю

Чуд.,

 

въ

 

недѣлю

   

праотецъ

 

и

 

св.

 

отецъ,

 

въ

 

память

    

перенесенія



—
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мощей

 

св.

 

Николая

 

Чуд.,

 

препод.

 

Меѳодію

 

и

 

Кириллу,

 

св.

 

ап.

Петру

 

и

 

Павлу,

 

св.

 

прор.

 

Иліи,

 

въ

 

день

 

усѣкновенія

 

главы

Іоанна

 

Крест,

 

и

 

перенесенія

 

мощей

 

св.

 

Александра

 

Невскаго.

Нѣтъ

 

нужды

 

для

 

примѣра

 

перечислять

 

пѣснопѣнія

 

какого-либо'

праздника;

 

достаточно

 

сказать,

 

что

 

и

 

въ

 

этой

 

части

 

разсматри-

ваемой

 

книги

 

есть

 

все,

 

что

 

обыкновенно

 

поютъ

 

не

 

въ

 

монастыр-

скихъ

 

храмахъ.

 

Такъ,

 

въ

 

чинопослѣдованіи

 

каждаго

 

праздника

помѣщены

 

три

 

литійныхъ

 

стихиры

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

одна

 

на

„слава

 

и

 

нынѣ"),

 

двѣ

 

стихиры

 

на

 

стиховнѣ,

 

тропарь

 

праздника,

величаніе,

 

прокименъ,

 

стихира,

 

поемая

 

послѣ

 

евангелія;

 

послѣ

6-й

 

пѣсни

 

канона

 

кондакъ,

 

послѣ

 

8-й

 

припѣвы

 

со

 

стихами,

если

 

они

 

полагаются;

 

двѣ

 

стихиры

 

хвалитны;

 

въ

 

концѣ

 

пѣсно-

пѣній

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

помѣщается

 

псаломъ

 

избранный;

 

на

Воздвиженіе

 

креста

 

Господня

 

есть

 

стихиры

 

на

 

поклоненіе

 

кресту.

Въ

 

чинопослѣдованіи

 

литургіи

 

каждаго

 

праздника:

 

антифоны,

если

 

они

 

бываютъ,

 

прокименъ,

 

даты

 

апостола

 

и

 

евангелія

 

и

 

при-

частенъ.

 

Въ

 

такіе

 

праздники,

 

какъ

 

Рождество

 

и

 

Обрѣзаніе

 

Гос-

подне,

 

есть

 

пѣснопѣнія

 

молебна.

Въ

 

концѣ

 

книги

 

(248 — 298

 

стр.)

 

содержатся

 

молитвы

 

и

пѣснопѣнія

 

изъ

 

разныхъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

и

 

на

разные

 

случаи,

 

какъ

 

то:

 

тропари

 

и

 

величанія

 

общіе

 

свя-

тымъ,

 

пѣснопѣнія

 

молебныхъ

 

пѣній,

 

кондаки

 

акаѳистовъ,

 

послѣдо-

ваніе

 

о

 

усопшнхъ,

 

шестопсалміе,

 

часы

 

1 —9,

 

псалмы

 

избранные:

12—14,

 

19— 20,

 

22,

 

33,

 

102

 

и

 

126,— катавасія

 

въ

 

кресто-

поклонную

 

недѣлю,

 

указаніе

 

о

 

катавасіи

 

и

 

молитвы

 

утреннія

 

и

вечернія.

Итакъ,

 

разсматриваемая

 

книга,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

обзора

 

ея,

очень

 

содержательна:

 

въ

 

ней

 

соединены

 

службы

 

октоиха,

 

минеи

праздничной,

 

тріоди

 

постной

 

и

 

цвѣтной

 

и

 

другихъ

 

богослужеб-

ныхъ

 

книгъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

еще

 

одно

 

обстоятельство

 

говоритъ

 

за

высокое

 

достоинство

 

книги

 

„Молитвы

 

и

 

пѣснопѣнія"

 

изданія

 

Оа-

ратовскаго

 

Братства

 

Св.

 

Креста

 

и

 

за

 

необходимость

 

ея

 

но

 

только

для

 

регентовъ,

 

но

 

и

 

псаломщиковъ

 

и

 

учителей

 

народныхъ

 

школъ..



—
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Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

этой

 

книгѣ

 

почти

 

всѣ

 

стихиры,

 

тропари

и

 

ирмосы

 

раздѣлены

 

на

 

остановки

 

для

 

голоса.

 

Каждый

 

поющій

по

 

опыту

 

знаетъ,

 

сколько

 

приходится

 

терять

 

времени

 

и

 

труда

 

на

размѣтки

 

текста.

 

Здѣсь

 

же,

 

въ

 

книгѣ,

 

онѣ

 

уже

 

есть

 

готовыя.

Правда,

 

раздѣленіе

 

текста

 

не

 

вездѣ

 

удачно.

 

Такъ

 

напр.

 

въ

послѣдованін

 

о

 

усопшихъ

 

(стр.

 

265)

 

слова:

 

„святыхъ

 

ликъ

обрѣте

 

источникъ

 

жизни,

 

и

 

дверь

 

райскую,

 

да

 

обрящу

 

и

 

азъ

путь

 

покаяніемъ"

 

размѣчены

 

въ

 

книгѣ

 

такъ,

 

какъ

 

обыкновенно

ихъ

 

поютъ

 

почти

 

вездѣ,

 

т.

 

е.

 

остановки,

 

голоса

 

сдѣланы

 

послѣ

словъ

 

„жизни"

 

и

 

„покаяніемъ",

 

между

 

тѣмъ

 

первая

 

остановка

по

 

смыслу

 

должна

 

быть

 

послѣ

 

словъ

 

„и

 

дверь

 

райскую";

 

или:

-въ

 

тропарѣ

 

2

 

гласа

 

цѣльная

 

фраза

 

„егда

 

снизшелъ

 

еси

 

къ

смерти

 

Животе

 

безсмертный

 

",

 

которая

 

обыкновенно

 

поется

 

не-

раздѣльно,

 

въ

 

книгѣ

 

раздѣлена

 

на

 

двѣ

 

остановки

 

(стр.

 

21—22).

Но

 

это

 

всетаки

 

не

 

умаляетъ

 

достоинства

 

прочнхъ

 

размѣтокъ

текста,

 

особенно

 

если

 

нмѣть

 

въ

 

виду

 

современную

 

практику

 

въ

этомъ

 

отношенін,

 

когда

 

только

 

немногіе

 

регента

 

раздѣляютъ

текстъ

 

примѣнительно

 

къ

 

смыслу

 

его;

 

другіе,

 

не

 

желая

 

утомлять

пѣвчихъ

 

частыми

 

остановками,

 

дѣлаютъ

 

ихъ

 

какъ

 

можно

 

рѣже,

а

 

большинство

 

поетъ

 

стихиры

 

и

 

ирмосы

 

съ

 

такимъ

 

раздѣленіемъ

текста,

 

какой

 

случайно

 

придетъ

 

въ

 

голову,

 

отчего

 

остановки

бываютъ

 

не

 

совсѣмъ

 

удачныя.

 

Разсматриваемая

 

книга,

 

въ

 

кото-

рой

 

всѣ

 

размѣтки

 

текста

 

въ

 

общемъ

 

сдѣланы

 

правильно,

 

помо-

жетъ

 

нзбѣжать

 

этотъ

 

недостатокъ.

 

Самое

 

пѣніе

 

текста,

 

благодаря

нѣкоторымъ

 

знакамъ,

 

упрощается;

 

всего

 

три

 

знака:

 

первый—

острый

 

уголъ

 

концами

 

вверхъ —ставится

 

на

 

тѣхъ

 

слогахъ,

 

гдѣ

бываетъ

 

удареніе

 

и

 

задержаніе

 

голоса;

 

остальные

 

два—полукруги

концами

 

вверхъ

 

и

 

внизъ

 

ставятся

 

тамъ,

 

гдѣ

 

на

 

одномъ

 

слогѣ

поется

 

двѣ

 

или

 

болѣе

 

разныхъ

 

по

 

высотѣ

 

нотъ.

 

Напр.

 

стихира

на

 

„Господи

 

воззвахъ"

 

8

 

гл.

 

размѣчена

 

такъ:

 

„вечернюю

 

пѣснь

(надъ

 

слогомъ

 

„че"

 

острый

 

уголъ),

 

и

 

словесную

 

службу

 

(на

„слу"

 

полукругъ),

 

Тобѣ

 

Христе

 

приносимъ

 

(полукруги),

 

яко

благоволилъ

 

еси

 

(углы)

    

помиловати

 

насъ

 

воскресеніемъ"

  

(тоже).



—
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Текстъ

 

пѣснопѣній,

 

такимъ

 

образомъ,

 

является

 

отчасти

 

уже

распѣтымъ.

 

Итакъ,

 

благодаря

 

указаннымъ

 

достоинствамъ

 

книги

„Молитвы

 

и

 

пѣснопѣнія",

 

ее

 

смѣло

 

можно

 

рекомендовать

 

не

 

толь-

ко

 

регентамъ,

 

но

 

и

 

псаломщикамъ

 

и

 

учителямъ

 

начальныхъ

школъ,

 

занимающимся

 

церковнымъ

 

пѣніемъ.

Отпечатана

 

книга

 

славянскимъ

 

крупнымъ,

 

четкимъ

 

шриф-

томъ.

 

Въ

 

концѣ

 

есть

 

оглавленіе;

 

цифры

 

славянскія

 

и

 

обыкновен-

ныя

 

арабскія;

 

форматъ

 

книги

 

небольшой;

 

цѣна

 

при

 

298

 

страни-

цахъ

 

только

 

30

 

к.

 

безъ

 

переплета,

 

въ

 

переплетѣ

 

40

 

к.

 

Появи-

лась

 

эта

 

книга

 

давно,

 

но

 

не

 

всѣ

 

знаютъ

 

о

 

ея

 

существовали.

Настоящая

 

замѣтка

 

вызвана

 

желаніемъ,

 

чтобы

 

всѣ,

 

кто

 

еще

 

не

знаетъ

 

этой

 

полезной

 

книги

 

изданія

 

Саратовскаго

 

Братства

 

и

 

кого

это

 

касается,

 

познакомились

    

съ

 

ея

 

содержаніемъ

 

и

 

пріобрѣли

 

ее.

2.

 

Избранный

 

молитвы

 

и

 

пѣснопѣнія.

Москва.

 

Синодальная

 

типографія-

Разсмотрѣнную

 

выше

 

книгу

 

нзданія

 

Саратовскаго

 

Братства

не

 

слѣдуетъ

 

смѣшивать

 

съ

 

только

 

что

 

озаглавленной

 

книгой

Московскаго

 

синодальнаго

 

изданія.

 

По

 

содержанію

 

своему

 

по-

здняя

 

почти

 

тождественна

 

съ

 

первой.

 

Порядокъ

 

молитвъ

 

и

пѣснопѣній

 

въ

 

ней

 

тотъ

 

же,

 

т.

 

е.

 

сперва

 

идутъ

 

молитвы

 

и

 

пѣсно-

пѣнія

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

и

 

литургін,

 

затѣмъ

 

октоиха,

 

тріоди

постной

 

и

 

цвѣтной,

 

пѣснопѣнія

 

минеи

 

праздничной,

 

тропари,

кондаки

 

и

 

величанія

 

великихъ

 

святыхъ

 

и

 

особыхъ

 

празднествъ,

пѣснопѣнія

 

молебныхъ

 

пѣній

 

и,

 

наконецъ,

 

послѣдованіе

 

о

 

усоп-

шихъ.

 

Различіе

 

въ

 

содержанін

 

обѣихъ

 

книгъ

 

касается

 

частно-

стей.

 

Такъ,

 

въ

 

книгѣ

 

синодальнаго

 

изданія

 

нѣтъ:

 

общеупотре-

бительныхъ

 

молитвъ,

 

которыми

 

начинается

 

книга

 

Саратовскаго

изданія;

 

нѣтъ

 

здѣсь

 

того,

 

что

 

помѣщено

 

въ

 

послѣдней

 

послѣ

чина

 

о

 

усопшихъ,

 

какъ

 

то:

 

шестопсалмія,

 

часовъ,

 

псалмовъ

избранныхъ,

 

катавасіи

 

въ

 

крестопоклонную

 

недѣлю

 

и

 

молитвъ

утреннихъ

 

и

 

вечернихъ.

   

Во

 

всемъ

 

прочемъ

 

„избранный

 

молитвы



—
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и

 

пѣснопѣнія"

 

нѣсколько

 

полнѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

книгѣ

 

Саратовскаго-

изданія.

 

Такъ,

 

въ

 

каждомъ

 

гласѣ

 

стнхиръ

 

на

 

стнховнѣ

 

изъ

октоиха

 

пять,

 

а

 

не

 

двѣ;

 

послѣ

 

6

 

пѣсни

 

воскресныхъ

 

ирмосовъ

здѣсь

 

есть

 

кондаки;

 

стнхиръ

 

хвалитныхъ

 

четыре,

 

между

 

тѣмъ

какъ

 

въ

 

„молитвахъ

 

и

 

пѣснопѣніяхъ"

 

ихъ

 

совсѣмъ

 

нѣтъ.

 

Въ

недѣлю

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея

 

послѣ

 

„множества

 

содѣянныхъ"

 

помѣ-

щено

 

два

 

кондака;

 

три

 

стихиры

 

на

 

хвалитехъ

 

(чего

 

нѣтъ

 

въ

первой

 

книгѣ).

 

Тѣ

 

же

 

особенности

 

и

 

въ

 

другія

 

недѣли

 

и

 

праздни-

ки,

 

т.

 

е.

 

нѣсколько

 

болѣе

 

стнхиръ

 

на

 

„Господи

 

воззвахъ",

стихиръ

 

„на

 

стиховнѣ"

 

и

 

на

 

„хвалитехъ".

 

Въ

 

отдѣлѣ

 

тропарей

и

 

кондаковъ

 

послѣдніе

 

здѣсь

 

есть

 

такнмъ

 

святымъ,

 

какимъ

 

нѣтъ

въ

 

книгѣ

 

Саратовскаго

 

изданія,

 

напр.

 

св.

 

Гурію

 

и

 

Варсонофію,

Иннокентію

 

Иркутскому,

 

отдѣльные

 

тропари

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію,

Стефану

 

Пермскому,

 

Ѳеодосію

 

Печерскому

 

и

 

нѣкоторымъ

 

другимъ

святымъ.

 

Размѣтокъ

 

текста

 

нѣтъ;

 

печать

 

мелче,

 

стр.

 

191;

цифры

 

только

 

славянскія;

 

въ

 

концѣ

 

книги

 

есть

 

оглавленіе.

 

Цѣна

ея

 

въ

 

переплетѣ

 

65

 

к.,

 

безъ

 

переплета

 

50

 

к.

3.

 

Стихирарь.

 

Кн.

 

1—4.

Москва.

 

Въ

 

Синодальной

 

типографіи.

Содержаніе

 

этой

 

богослужебной

 

книги,

 

цѣль

 

изданія

 

и

 

до-

стоинства

 

ея

 

указаны

 

отчасти

 

въ

 

предисловіи

 

къ

 

первой

 

книгѣ.

Въ

 

немъ

 

сказано

 

слѣдующее.

 

„Издаши'":

 

въ

 

1886

 

году

 

краткій

Стихирарь,

 

т.

 

е.

 

собраніе

 

стихиръ,

 

разошелся

 

весьма

 

быстро

 

и

тогда

 

же

 

было

 

приступлено

 

ко

 

второму

 

нзданію

 

книги.

 

Изъ

общихъ

 

отзывовъ

 

пѣвцовъ

 

выяснилось,

 

что

 

составъ

 

Стихираря

былъ

 

слишкомъ

 

ограниченъ,

 

a

 

отсутствіе

 

какихъ-либо

 

указаній

для

 

пѣнія

 

дѣлало

 

книгу

 

не

 

вполнѣ

 

достигавшею

 

цѣли.

 

Въ

 

виду

этого

 

въ

 

настоящее

 

изданіе

 

Стихираря

 

рѣшено

 

внести

 

по

 

воз-

можности

 

всѣ

 

стихиры

 

изъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

и

 

снабдить

текстъ

 

стихиръ

 

нѣкоторыми

 

знаками

 

для

 

исполненія.

 

Коммиссія

свѣдущихъ

 

людей,

 

находя

   

недостаточнымъ

 

для

 

пѣвцовъ

 

раздѣле-
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ніе

 

стихиръ

 

на

 

строки

 

по

 

„звѣздочкамъ"

 

или

 

„репьямъ",

 

издав-

на

 

встрѣчающееся

 

въ

 

богослужебныхъ

 

книгахъ,

 

и

 

не

 

желая

осложнять

 

это

 

дѣло

 

слишкомъ

 

болынимъ

 

количествомъ

 

знаковъ,

высказалась

 

за

 

возможность

 

ограничиться

 

только

 

четырьмя.

 

Одинъ

изъ

 

нихъ,

 

отвѣсная

 

черта,

 

обозначаете

 

конецъ

 

рядовой

 

пѣвчей

строки;

 

другой,

 

волнообразная

 

черта,

 

начало

 

конечноіі

 

строки;

третій

 

и

 

четвертый,

 

углы

 

отверстіемъ

 

вверхъ

 

и

 

внизъ,

 

употреб-

лены

 

для

 

обозначенія

 

главныхъ

 

удареній

 

и

 

измѣненій

 

при

 

нихъ

направленія

 

напѣва,

 

т.

 

е.

 

его

 

повышсній

 

и

 

пониженій

 

*)-.

 

Такимъ

образомъ,

 

текстъ

 

стихиръ

 

является

 

отчасти

 

распѣтымъ,

 

чѣмъ

 

зна-

чительно

 

упрощается

 

дѣло

 

регентовъ,

 

головщиковъ,

 

а

 

съ

 

другой

стороны

 

любителямъ

 

церковнаго

 

пѣііія

 

дается

 

возможность

 

пѣть

на

 

клиросѣ

 

съ

 

большей

 

увѣренностію

 

и

 

правильное™.

 

Освоить-

ся

 

съ

 

употребленіемъ

 

знаковъ

 

будетъ

 

не

 

трудно

 

всякому,

 

кто

знакомъ

 

съ

 

церковнымъ

 

пѣніемъ,

 

исполненіе

 

же

 

стихиръ

 

несо-

мнѣнно

 

выиграетъ

 

въ

 

стройности

 

и

 

твердости,

 

а

 

это

 

не

 

можетъ

не

 

послужить

 

на

 

пользу

 

церковному

 

благолѣпію".

 

Стихирарь,

какъ

 

показываетъ

 

самое

 

названіе

 

и

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

предисловія,

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

однѣ

 

только

 

стихиры:

 

на

 

Господи

 

воззвахъ,

литійныя,

 

стиховны,

 

хвалитныя

 

и

 

сѣдальны.

 

Но

 

нѣтъ

 

здѣсь

 

про-

кимновъ,

 

кондаковъ,

 

антифоновъ

 

и

 

ирмосовъ

 

(исключая

 

св.

 

Пасху).

Всего

 

вышло

 

въ

 

печать

 

четыре

 

книги

 

Стихираря.

 

Первая

книга

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

стихиры

 

изъ

 

тріоди

 

постной,

цвѣтной

 

и

 

изъ

 

восіИ^есной

 

службы

 

по

 

октоиху.

 

Въ

началѣ

 

стихиры

 

помѣщены

 

только

 

изъ

 

воскреснаго

 

богослуженія,

а

 

съ

 

недѣли

 

мясопустной

 

и

 

до

 

конца,

 

т.

 

е.

 

по

 

недѣлю

 

всѣхъ

святыхъ,

 

онѣ

 

расположены

 

на

 

каждый

 

день.

 

На

 

Пасху,

 

какъ

выше

 

замѣчено,

 

помѣщенъ

 

канонъ

 

съ

 

запѣвами,

 

часы

 

пасхальные

и

 

антифоны.

 

Въ

 

отдѣлѣ

 

изъ

 

октоиха

 

кромѣ

 

стихиръ

 

есть

 

тропари

воскресные

 

и

   

утренніе

 

прокимны;

 

стихиръ

 

хвалитныхъ

 

по

 

восьми

*)

 

Для

 

большей

 

наглядности

 

знаковъ

   

одна

 

стихира

 

въ

 

предисловіп
положена

 

на

 

поты.
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въ

 

каждомъ

 

гласѣ;

 

ирмосовъ

 

и

 

кондаковъ

 

нѣтъ;

 

въ

 

концѣ

 

книги

—утреннія

 

или

 

евангельскія

 

стихиры

 

на

 

каждый

 

гласъ.

Вторая

 

книга

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

стихиры

 

изъ

 

минеи

служебной

 

за

 

сентябрь—декабрь

 

и

 

богородичны

восьми

 

гласовъ.

 

Стихиры

 

изъ

 

минеи

 

мѣсячной

 

расположены

 

на

каждый

 

день.

 

Стихиры

 

на

 

21

 

сентября —Дмитрію

 

Рост.,

 

23

ноября —Митрофану

 

Ворон,

 

и

 

26

 

ноября

 

Иннокентію

 

Иркут-

скому

 

помѣщены

 

не

 

между

 

соотвѣтствующими

 

числами

 

мѣсяца,

 

а

отдѣльно.

 

Въ

 

концѣ

 

книги

 

заключаются:

 

богородиченъ

 

и

 

стихира

стиховна

 

на

 

„слава

 

и

 

нынѣ"

 

каждаго

 

гласа,

 

богородичны

 

восьми

гласовъ,

 

„поемыя, —какъ

 

сказано, —егда

 

есть

 

слава

 

святому

 

въ

минеи,

 

и

 

нынѣ,

 

по

 

гласу

 

сія",—богородичны

 

отпустительныя

воскресны

 

и

 

отпустительныя

 

„по

 

тропарѣхъ

 

святыхъ,

 

поемыя

 

во

все

 

лѣто".

Въ

 

третьей

 

книгѣ

 

заключаются

 

стихиры

 

на

 

дальнѣйшіе

четыре

 

мѣсяца

 

январь—апрѣль

 

и

 

богородичны

 

на

 

восемь

гласовъ

 

тѣ

 

же

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядкѣ,

 

какъ

 

во

 

второй

 

книгѣ.

'

 

Четвертая

 

книга

 

содержитъ

 

стихиры

 

на

 

остальные

 

мѣся-

цы

 

май

 

—

 

августъ

 

и

 

тѣ

 

же

 

богородичны.

 

Всѣ

 

четыре

 

книги

Стихираря

 

большого

 

формата

 

въ

 

4

 

д.

 

л.;

 

отпечатаны

 

очень

 

круп-

нымъ

 

церковнымъ

 

шрифтомъ

 

съ

 

киноварью

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ,"

цифры

 

славянскія;

 

оглавленіе

 

есть

 

только

 

въ

 

первой

 

книгѣ.

 

Цѣ-

ны

 

первымъ

 

двумъ

 

обозначены

 

на

 

обложкѣ:

 

1

 

кн.

 

(1—237

стр.)

 

безъ

 

переплета,

 

или

 

въ

 

бумагѣ

 

1

 

р.,

 

въ

 

корешкѣ

 

1

 

р.

20

 

к.,

 

въ

 

кожѣ

 

1

 

р.

 

70

 

к.;

 

2

 

кн.

 

(1—406-)-20

 

стр.)

 

въ

бумагѣ

 

1

 

р.

 

75

 

к.,

 

въ

 

кор.

 

1

 

р.

 

95

 

к.,

 

въ

 

кожѣ

 

2

 

р.

 

45

 

к.

3

 

кн.

 

(1—267)

 

въ

 

бумагѣ

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

4

 

кн.

 

(1—399)

 

въ

бумагѣ

 

2

 

р.

 

25

 

к.

Стихирарь

 

и

 

всѣ

 

вышеразсмотрѣнныя

 

книги

 

можно

 

выписы-

вать

 

изъ

 

книжнаго

 

склада

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совѣта.

Л.
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Разныя

   

извѣстія.

Оживленге

 

религіозной

 

мысли. —Народъ

 

деревенски,

какъ

 

пишетъ

 

въ

 

Кіевскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

священникъ

 

Ф.

 

Хижня-

ковъ,

 

находится

 

нынѣ

 

въ

 

томъ

 

состояніи,

 

когда

 

умъ

 

обнаружи-

ваетъ

 

пытливость.

 

Прошла

 

уже

 

та

 

пора

 

когда

 

крестьяне

 

доволь-

ствовались

 

одною

 

сердечною

 

вѣрою.

 

Жажда

 

религіознаго

 

знанія

весьма

 

велика

 

въ

 

народѣ,

 

и

 

ее

 

необходимо

 

удовлетворять.

 

Если

приходскій

 

священникъ

 

во

 

время

 

не

 

сумѣетъ

 

или

 

не

 

будетъ

 

въ

состояніи

 

утолить

 

эту

 

жажду,

 

то

 

ее

 

утолитъ

 

проповѣдникъ

 

сек-

тантски.

 

Въ

 

сектантство

 

идутъ

 

иногда

 

люди

 

разсудительные

 

и

религіозные,

 

при

 

томъ

 

часто

 

богатые,

 

которымъ

 

нѣтъ

 

никакого

матеріальнаго

 

интереса

 

переходить

 

въ

 

сектантство.

 

Православному

духовенству

 

нужно

 

очень

 

и

 

очень

 

подумать

 

объ

 

этомъ.

 

Назван-

ный

 

священникъ,

 

между

 

прочимъ,

 

находитъ

 

нужнымъ

 

изданіе,

 

въ

неограниченномъ

 

количествѣ

 

экземпляровъ,

 

брошюръ

 

и

 

листковъ

-о

 

православной

 

вѣрѣ,

 

для

 

раздачи

 

прихожанамъ.

 

„Средства,

 

пи-

шетъ

 

онъ,

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

этихъ

 

брошюръ

 

и

 

листковъ

 

всегда

можно

 

взять

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ;

 

суммы

 

церковныя

 

слагаютъ

крестьяне,

 

слѣдовательно

 

для

 

ихъ

 

духовной

 

пользы

 

можно

 

и

 

взять

деньги;

 

трата

 

же

 

несомнѣнно

 

вознаградится".

Откровенный

 

голосъ

 

старооо~рядгса. —Новый

 

законъ

 

о

вѣротерпимости,

 

конечно,

 

отвлечетъ

 

часть

 

темнаго

 

крестьянства,

принадлежавшую

 

къ

 

православной

 

церкви

 

только

 

формально,

 

въ

расколъ;

 

но

 

тотъ-же

 

законъ,

 

такъ

 

же

 

несомнѣнно,

 

послужитъ

 

и

къ

 

сближенію

 

лучшихъ

 

людей

 

въ

 

расколѣ

 

съ

 

православными.

Многихъ

 

изъ

 

этихъ

 

людей

 

доселѣ

 

держало

 

внѣ

 

Православной

Церкви

 

только

 

опасеніе

 

упрека

 

въ

 

измѣнѣ

 

„гонимой

 

вѣрѣ"

 

от-

цовъ;

 

теперь

 

подобныя

 

опасенія

 

отпали,

 

и

 

защитникамъ

 

раскола

придется

 

по

 

существу

 

и

 

научно

 

оправдывать

 

его

 

дальнѣйшее

 

су-

іществованіе,

 

чтобы

 

удержать

 

тѣхъ

 

старообрядцевъ,

 

которые

 

ищутъ
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религіозной

 

истины.

 

Уже

 

и

 

теперь

 

слышатся

 

знаменательные

 

для

старовѣрія

 

голоса.

 

Авторъ

 

статьи

 

„стар

 

о

 

обр

 

яд

 

ецъ

 

къ

 

старо-

обрядгщмъ" ,

 

помѣщенной

 

въ

 

Рижск.

 

В.

 

пишетъ:

 

„время

 

теперь

поговорить

 

о

 

возроженіи

 

взаимной

 

любви

 

и

 

довѣрія,

 

отбросить

 

въ

сторону

 

упрямство

 

и

 

сатанинскую

 

гордость

 

лживаго

 

сознанія,

 

что

только

 

у

 

насъ

 

однихъ,

 

старообрядцевъ,

 

хранится

 

сокровищница

неповрежденной

 

истины".

 

(По

 

„Перков.

 

Вѣстн."

  

1905

 

г.

 

№

 

19).

Духовная

 

жизнь

 

арестантовъ. —Есть

 

у

 

насъ

 

несчаст-

ные

 

люди,

 

которыхъ

 

обычно

 

больше

 

боятся,

 

чѣмъ

 

жалѣютъ,

 

но

которые

 

въ

 

зачительной

 

части

 

своей

 

должны

 

бы

 

вызывать

 

скорѣе

жалость

 

и

 

участіе,

 

чѣмъ

 

опасеніе

 

и

 

пренебрежете.

 

Это

 

заклю-

ченные

 

въ

 

тюрьмахъ.

 

Іеромонахъ

 

Алексій,

 

съ

 

26

 

октября

 

про-

шлаго

 

года

 

до

 

10

 

апрѣля

 

уекущаго

 

года

 

44

 

раза

 

посѣтившій

Новгородскую

 

тюрьму,

 

и

 

за

 

это

 

время

 

успѣвшій

 

познакомиться

 

съ

настроеніемъ

 

арестантовъ,

 

пишетъ

 

въ

 

„Новгородскихъ

 

Еп.

 

Вѣд.",

что

 

среди

 

заключенныхъ

 

есть,

 

конечно,

 

преступники

 

закоренѣлые;

но

 

многіе

 

изъ

 

арестантовъ-случайныя

 

жертвы

 

грѣха,

 

соблазна,

мстительности

 

и

 

т.

 

п.

 

Большею

 

частію

 

содержатся

 

здѣсь

 

крестьяне

за

 

убійство.

 

Одиночество

 

положило

 

на

 

всѣхъ

 

печать

 

унылости

 

и

недовѣрчивости

 

къ

 

людямъ;

 

но

 

это

 

чувство

 

исчезаетъ

 

сразу,

 

какъ

только

 

арестанты

 

услышатъ

 

слова

 

любви

 

и

 

состраданія.

 

Заключен-

ныхъ

 

можно

 

сравнить

 

съ

 

тяжело

 

больными;

 

слово

 

Божіе

 

служитъ

главнымъ

 

средствомъ,

 

успокоивающимъ

 

больную

 

душу

 

человѣка,

и

 

арестанты

 

сознаютъ

 

его

 

силу.

 

Авторъ

 

передаетъ

 

бесѣду

 

съ

нимъ,

 

въ

 

присутствіи

 

другихъ

 

заключенныхъ,

 

одного

 

арестан-

та,

 

въ

 

которой

 

вылилась

 

вся

 

его

 

душа,

 

жаждущая

 

утѣшенія

 

въ

словѣ

 

Божіемъ.

 

Остальные

 

арестанты

 

слушали

 

одушевленную

 

рѣчь

сотоварища

 

съ

 

глубокимъ

 

вниманіемъ;

 

глаза

 

у

 

нихъ

 

были

 

влаж-

яы;

 

многіе

 

глубоко

 

вздыхали.

 

(Тамъ

 

же.

 

1905

 

г.

 

№

 

22).
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О

 

пастырскихъ

 

собраніяхъ. —(Изъ

 

письма

 

пастыря).

 

Въ

Кіевѣ,

 

Москвѣ,

 

Петербурге

 

и

 

во

 

многихъ

 

другихъ

 

провннціаль-

ныхъ

 

городахъ

 

устраиваются,

 

такъ

 

называемыя,

 

пастырскія

 

собра-

нія.

 

Въ

 

епархіи

 

Екатеринославской

 

начали

 

устраивать

 

такія

собранія

 

даже

 

по

 

селамъ:

 

съѣзжаютея

 

священники

 

и

 

прочіе

 

члены

клира,

 

напр.,

 

одного

 

благочинія

 

или

 

округа

 

и

 

тамъ

 

сообща

 

рѣ-

шаютъ

 

тѣ

 

или

 

иные

 

вопросы

 

пастырскаго

 

дѣланія.

 

Въ

 

городахъ

очень

 

много

 

на

 

пастырскихъ

 

собраніяхъ

 

бесѣдуютъ

 

о

 

законоучи-

тельтвѣ

 

въ

 

учобныхъ

 

заведеніяхъ

 

среднихъ

 

и

 

высшихъ,

 

въ

 

се-

лахъ

 

о

 

законоучительетвѣ

 

въ

 

школахъ

 

начальныхъ.

 

Сомнѣвать-

ся

 

въ

 

бгаговременности

 

и

 

пользѣ

 

подобныхъ

 

собраній

 

врядъ-ли

кто

 

будетъ;

 

всякому

 

понятно,

 

что

 

многообразная

 

и

 

многотрудная

пастырская

 

дѣятельность,

 

требующая

 

отъ

 

человѣка

 

великаго

 

духа,

непрестаннаго

 

горѣнія

 

и

 

труда,

 

исполненная

 

многихъ

 

печалей,

скорбей,

 

но

 

и

 

неизреченной

 

радости,

 

свободнѣе

 

и

 

цѣльнѣе

 

ста-

нетъ,

 

когда

 

работа

 

будетъ

 

общая

 

и

 

дружная;

 

самъ

 

Апостолъ

 

Па-

велъ

 

говорилъ,

 

что

 

онъ

 

желаетъ

 

быть

 

въ

 

Римѣ,

 

съ

 

истинными

хрпстіанами,

 

дабы

 

„соутѣшиться"

 

съ

 

ними

 

„вѣрою

 

общею"

 

ихъ

и

 

его.

Вопросъ

 

объ

 

.оживленіп

 

прихода

 

и

 

приходской

 

жизни,

 

воп-

росы

 

о

 

проповѣди,

 

о

 

благотворительности,

 

о

 

школахъ

 

и

 

т.

 

п.,—

вопросы

 

очень

 

назрѣвшіе

 

и

 

крайне

 

важные.

 

Должно

 

же

 

сознаться,

что

 

приходъ

 

и

 

приходская

 

жизнь

 

у

 

насъ

 

въ

 

настоящее

 

время

сводятся

 

часто

 

почти

 

совсѣмъ

 

къ

 

нулю,

 

часто

 

къ

 

полученію

 

толь-

ко

 

дохода, —рублей

 

и

 

копеекъ.

 

Такъ

 

не

 

было

 

прежде;

 

въ

 

прежнее

время

 

приходъ

 

не

 

былъ

 

чѣмъ

 

то

 

административнымъ

 

(въ

 

родѣ

волости),

 

а

 

былъ

 

онъ

 

живымъ

 

организмомъ,

 

малою

 

церковью,

пмѣвшѳю

 

своего

 

батюшку —учителя,

 

свои

 

благотворительный

 

учре-

жденія,

 

свои

 

школы....

 

Куда

 

все

 

это

 

дѣвалось?

 

Гдѣ

 

причины

упадка

 

приходской

 

жизни?

 

Что

 

будетъ

 

и

 

что

 

дѣлать

 

дальше? —

Все

 

это

 

вопросы

 

живые,

 

жгучіе,

 

требующіе

 

бесѣды

 

и

 

самаго

 

чест-

наго

 

обсужденія....

 

(Изъ

 

Иркутск.

 

Е.

 

В.

 

1905

 

г.

 

№

 

3 —4).

Благовременно

 

и

 

въ

 

каждой

 

епархіи

   

устраивать

 

пастырскія
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собранія

 

хотя

 

бы

 

сначала

 

и

 

по

 

городамъ

 

только.

  

Желательно

 

так-

же

 

и

 

участіе

 

въ

 

этихъ

 

собраніяхъ

 

самихъ

 

пасомыхъ.

Нгьсколько

 

словъ

 

о

 

религіозной

 

личности

 

нашего

времени.- —Профессоръ

 

священникъ

 

А.

 

Клптинъ

 

шішетъ:

 

Серьез-

ный

 

и

 

весьма

 

сложный

 

вопросъ

 

нашего

 

времени-религіозно-нрав-

ственный

 

индифферентизмъ.

 

Такое

 

состояніе,

 

оставляя

 

за

 

собой

всю

 

сложность

 

своего

 

происхоженія,

 

говорить

 

намъ

 

о

 

довольно

серьезномъ

 

и

 

опасномъ

 

положеніи

 

дѣла.

 

Общество

 

жпветъ;

 

но,

 

оче-

видно,

 

возбудимость

 

общества,

 

его

 

энергія

 

истрачивается

 

другими

интересами,

 

другими

 

сторонами

 

жизни,

 

который

 

и

 

поглощаютъ

 

его

духовныя

 

эмоціи.

 

Жизнь

 

же

 

религіозная

 

и

 

нравственная

 

или

 

ос-

тавляются

 

въ

 

сторонѣ,

 

или

 

растворяются

 

побочными

    

движеніями.

Нужно

 

знать

 

наше

 

время,

 

чтобы

 

понимать

 

положеніе

 

ве-

щей.

 

Наше

 

время

 

имѣетъ

 

значительный

 

особенности.

 

Это

 

время

широкихъ

 

замысловъ,

 

громкихъ

 

фразъ,

 

нервнаго

 

крика,

 

призыва

къ

 

идейной

 

работѣ,

 

неопредѣленной

 

въ

 

размѣрахъ

 

своихъ

 

и

 

да-

же

 

по

 

существу;

 

время

 

научнаго

 

диллетантизма

 

и

 

чрезвычайныхъ

эффектовъ

 

отъ

 

неожиданныхъ

 

открытій

 

и

 

изобрѣтеній....

 

Наше

время

 

должно

 

быть

 

названо

 

поглощеніемъ,

 

раствореніемъ

 

личности

въ

 

обществѣ.

 

Есть

 

только

 

артель,

 

общество,

 

союзъ,

 

a

 

человѣка

нѣтъ.

 

Нѣтъ

 

нравственнаго

 

мужества

 

„свое"

 

назвать

 

„своимъ",

отнести

 

именно

 

къ

 

себѣ;

 

нѣтъ

 

личной

 

величины,

 

а

 

есть

 

только

элементъ,

 

составная

 

часть,

 

а

 

лица

 

нѣтъ.

 

Личность

 

низводится

 

до-

элемента,

 

пригоднаго

 

для

 

какихъ

 

угодно

 

образованій.

 

Вся

 

бѣда

въ

 

томъ,

 

что

 

это

 

не

 

развитіе

 

общественной

 

жизни,

 

не

 

дружная

работа

 

лицъ,

 

твердо

 

поставленныхъ

 

въ

 

своемъ

 

направленіи

 

и

дѣйствіяхъ,

 

а

 

просто

 

хаотическое

 

собраніе

 

инертно

 

движущихся

элементовъ,

 

сплоченныхъ

 

минутнымъ

 

возбужденіемъ.

 

При

 

первомъ

движеніи

 

вѣтра

 

эта

 

сплоченность

 

распадается,

 

но

 

опять

 

за

 

тѣмъ,

чтобы

 

войти

 

слагаемымъ

 

въ

 

другія,

 

подобныя

 

же,

 

сочетанія.

 

Ко-

нечно,

 

все

 

это

 

естественно,

   

но

 

довольно

   

грустно

 

для

 

человѣче-
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ской

 

личности.

 

Такое

 

колебаніе

 

воли,

 

такое

 

развитіе

 

раствори-

мости

 

личности

 

значительно

 

ослабляетъ

 

наше

 

національное

 

чувство

и

 

высокія

 

гражданскія

 

доблести

 

русскаго

 

человѣка.

Нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

общество

 

наше

 

было

 

равнодушно

 

къ

вѣрѣ

 

въ

 

Бога.

 

Нѣтъ

 

оно

 

вѣритъ,

 

и

 

хочетъ

 

вѣрить

 

въ

 

Бога

 

и

Христа

 

Его;

 

оно

 

живо

 

интересуется

 

религіозными

 

и

 

нравственны-

ми

 

вопросами

 

и

 

ихъ

 

разрѣшѳніемъ.

 

Но

 

къ

 

догматически—вѣрооп-

редѣлительному

 

содержанію

 

религіи,

 

къ

 

церковному

 

культу

 

и

 

цер-

ковно-уставному

 

укладу

 

религіозно-нравственной

 

жизни

 

въ

 

значи-

тельной

 

части

 

интеллигентнаго

 

общества

 

ясно

 

выражается

 

индиф-

ферентизмъ,

 

равнодушіе,

 

пассивное

 

отношеніе,

 

безразличіе.

 

И

 

это

есть

 

именно

 

общечеловѣческая

 

слабость

 

воли,

 

которая

 

часто

 

ко-

леблется

 

въ

 

выборѣ

 

мотивовъ

 

для

 

своихъ

 

дѣйствій,

 

но

 

боится

всякой

 

опеки,

 

и

 

умственной,

 

и

 

нравственной.

 

Воля

 

наша

 

стремит-

ся

 

къ

 

свободѣ

 

безъ

 

формъ,

 

безъ

 

стѣсненій,

 

безъ

 

опредѣленій.

 

И

въ

 

этомъ

 

человѣкъ

 

находитъ

 

свое

 

удовольствіе.

 

Здѣсь

 

воля

 

мы-

шленія

 

и

 

воля

 

нравственнаго

 

дѣянія

 

растворяются

 

въ

 

жизни

 

при-

роды.

 

И

 

выходитъ

 

все

 

естественно,

 

даже

 

слншкомъ

 

естественно.

H

 

это

 

какъ

 

будто

 

хорошо.

 

Но

 

привести

 

это

 

естественное

 

къ

 

вы-

сокой

 

и

 

разумной

 

закономѣрности,

 

именно

 

той,

 

которую

 

'

 

устанав-

ливаете

 

церковно-христіанское

 

общество,

 

у

 

человѣка

 

часто

 

не

 

хва-

таете

 

силъ,

 

недостаетъ

 

энергіи.

И

 

вотъ

 

на

 

этой

 

почвѣ

 

выростаетъ

 

религіозный

 

индефферен-

тизмъ,

 

принципіальный,

 

созданный

 

на

 

извѣстныхъ

 

основахъ,

 

по

извѣстному

 

плану.

 

Религіозное

 

безразличіе,

 

разложеніе

 

религіозной

личности

 

получаете

 

уже

 

громкую

 

формулировку.

 

Являются

 

прин-

ципы

 

полной

 

свободы

 

совѣсти

 

и

 

широкой

 

вѣротерпимости.

 

И

 

въ

силу

 

этихъ

 

принцнповъ

 

хотятъ

 

устранить

 

положеніе

 

господствую-

щей

 

вѣры....

 

Въ

 

основу

 

этихъ

 

принцнповъ

 

и

 

сужденій

 

полагает-

ся

 

слѣдующій

 

тезисъ:

 

„пусть

 

каждый

 

вѣруетъ

 

по

 

своему,

 

какъ

ему

 

сроднѣе",

 

или:

 

„пусть

 

каждый

 

молится,

 

кому

 

и

 

какъ

 

хочетъ"...

Долгъ

 

Православной

 

Церкви

 

указывать

 

на

 

единый

 

путь,

 

на

единую

 

вѣру

 

и

 

единую

 

жизнь,

 

которая

 

есть

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хри-
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Сюда

 

мы

 

зовѳмъ

 

всѣхъ

 

людей,

 

а

 

пришедшихъ

 

укрѣпляемъ

и

 

поддержнваемъ

 

отъ

 

разныхъ

 

колебаній

 

и

 

соблазновъ.

 

Здѣсь

 

мы

воспитывасмъ

 

человѣка

 

въ

 

опредѣленой

 

вѣрѣ

 

и

 

въ

 

принципахъ

сильной

 

воли.

 

Здѣсь

 

нормы

 

религіознаго

 

сознанія

 

ясно

 

даются

 

уче-

ніемъ

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

руководительствомъ

 

строителей

 

таинъ

 

Бо-

жіихъ;

 

здѣсь

 

образуется

 

личность,

 

а

 

не

 

элементъ,

 

и

 

личность

высокая

 

и

 

благородная

 

во

 

всемъ

 

глубокомъ

 

и

 

сильномъ

 

дѣйствіи

принцнповъ

 

Царства

 

Христова.

 

Здѣсь

 

образуется

 

личность,

 

ко-

торая

 

знаетъ

 

свой

 

путь

 

среди

 

толпы,

 

и

 

идетъ

 

величественно

 

и

неуклонно

 

къ

 

своей

 

цѣли,

 

хотя

 

бы

 

толпа

 

и

 

кричала

 

въ

 

изетуп-

леніи

 

своемъ:

  

„распни

 

его"!....

Но

 

намъ

 

нужна

 

сила,

 

сила

 

и

 

сила.

 

Нужна

 

энергія;

 

ну-

жна

 

бодрая

 

и

 

твердая

 

воля;

 

нуженъ

 

ясный

 

и

 

опредѣленный

 

со-

ставь

 

убѣжденій.

 

Укрѵьпитесь

 

же,

 

ослабгъвшіе

 

духомъ,

 

по-

дымите

 

ваши

 

головы,

 

смотрите

 

бодро

 

и

 

смгъло

 

впередъ

и

 

дружно

 

несите

 

общую

 

работу

 

не

 

утвержденіѳ

 

вѣры

 

христіан-

ской

 

и

 

нравственности,

 

самосознанія

 

и

 

самодержавія.

 

Гдѣ

 

вы

 

бо-

гатыри

 

русской

 

земли 1?

 

Гдѣ

 

вы

 

великіе

 

подвижники

 

и

 

столпы

вѣры

 

Христовой 1?

 

Гдѣ

 

вы,

 

проповѣдники

 

и

 

провозвѣстники

 

истин-

ной

 

вѣры

 

и

 

праваго

 

пути?

 

Возстантье

 

и

 

зажгите

 

огонь

 

въ

 

серд-

цахъ

 

вашихъ!

 

Дайте

 

силу,

 

дайте

 

душу,

 

дайте

 

слово,

 

дайте

 

жаръ,

пламень

 

въ

 

грудь

 

нашу,

 

пошлите

 

пророковъ

 

въ

 

среду

 

нашу,

 

въ

жизнь

 

нашу.

 

Возстань

 

пророкъ

 

земли

 

русской!

 

Востань

 

и

 

внждь

и

 

внемли,

 

исполнись

 

волей

 

Бога

 

и,

 

обходя

 

родную

 

землю,

 

гла-

голомъ

 

жги

 

сердца

 

людей!...

 

(Сокращ.

 

по

 

Херсонск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

1905

 

года,

 

№

 

8).

Ооъ

 

отношеніи

 

духовенства

 

къ

 

современнымъ

 

обш,е-

ственнымъ

 

движеніямъ. —Въ

 

Еіевскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣд.

пишутъ:

 

движеніе

 

къ

 

преобразованіямъ

 

внѣшнихъ

 

формъ

 

граждан-

ской

 

жизни

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

приняло

 

такіе

 

размѣры,

 

что

 

пра-

вославное

 

духовенство

 

не

 

можете

  

оставаться

   

равнодушнымъ

 

зри-
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телемъ

 

переживаемаго

 

Россіей

 

историческаго

 

момента.

 

Предстоите

весьма

 

сложная

 

работа

 

создать

 

много

 

совершенно

 

новаго

 

на

 

мѣсто

того,

 

что

 

или

 

уже

 

разрушено,

 

или

 

же

 

можетъ

 

быть

 

разрушено.

Работа

 

эта

 

въ

 

полномъ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

основными

 

началами

народнаго

 

характера

 

и

 

въ

 

духѣ

 

евангельской

 

любви

 

и

 

ми-

ра

 

можетъ

 

быть

 

осуществлена

 

только

 

при

 

участіи

 

въ

 

ней

 

всѣхъ

наилучшихъ

 

силъ

 

государства

 

и,

 

прежде

 

всего,

 

нашего

 

духовен-

ства,

 

которому

 

въ

 

жизни

 

народа

 

всегда

 

принадлежала

 

видная

 

роль.

Въ

 

какомъ

 

же

 

отношеніи

 

къ

 

современнымъ

 

преобразователь-

нымъ

 

движеніямъ

 

должно

 

поставить

 

себя

 

наше

 

православное

 

ду-

ховенство'? —Мы

 

имѣемъ

 

въ

 

виду

 

духовенство

 

православное,

 

какъ

исторически

 

сложившееся

 

сословіе,

 

жизненные

 

интересы

 

котораго

неотдѣлимы

 

отъ

 

интересовъ

 

общерусской

 

жизни.

Интересы

 

эти

 

заключаются

 

въ

 

томъ,

 

чтобы,

 

возтановивъ

 

при

этомъ

 

свой

 

авторитете

 

и

 

въ

 

глазахъ

 

высшихъ

 

сословій

 

и

 

т.

 

п.

интеллегенціи,

 

изо

 

всѣхъ

 

силъ

 

рвущихся

 

къ

 

власти,

 

чрезъ

 

то

удержать

 

за

 

собой

 

значеніе

 

одного

 

изъ

 

наиболѣе

 

творческихъ

элементовъ

 

русской

 

государственности

 

и

 

сохранить

 

вѣками

 

пріоб-

рѣтенное

 

господствующее

 

вліяніе

 

на

 

православный

 

народъ.

 

Безъ

всего

 

этого

 

и

 

чисто

 

пастырская

 

дѣятельность

 

наша

 

будетъ

 

под-

вержена

 

болыпимъ

 

испытаніямъ,

 

при

 

нарождающихся

 

новыхъ

 

ус-

ловіяхъ

 

общественной

 

жизни.

Современныхъ

 

движеній

 

такъ

 

же

 

невозможно

 

остановить,

какъ

 

и

 

теченіе

 

многоводной

 

рѣки.

 

Жизнь

 

наша

 

можетъ

 

возра-

титься

 

въ

 

старое

 

русло,

 

только

 

самымъ

 

основательнымъ

 

образомъ

очищенное

 

и

 

углубленное.

 

Но

 

при

 

этой

 

очисткѣ

 

и

 

углубленіи

многимъ

 

корнямъ

 

угрожаетъ

 

опасность

 

быть

 

выброшенными.

Сила

 

пастырей

 

церкви,

 

какъ

 

духовныхъ

 

руководителей

 

на-

рода,

 

всегда

 

заключалась

 

въ

 

тѣсномъ

 

общеніи

 

съ

 

нимъ

 

на

 

почвѣ

его

 

повседневной

 

жизни.

 

Гдѣ

 

это

 

общеніе

 

ослабѣвало,

 

или

 

же

принимало

 

одностороннее

 

направленіе,

 

тамъ

 

пастыри

 

неминуемо

теряли

 

свой

 

авторитете.

 

Не

 

случилось

 

ли

 

это

 

въ

 

послѣднее

 

вре-

мм

 

съ

 

болыпинствомъ

 

изъ

 

насъ'?

 

Продолжаетъ

 

ли

 

народъ

 

смотрѣть
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на

 

насъ

 

съ

 

тѣмъ

 

довѣріемъ

 

къ

 

нашему

 

пастырскому

 

авторитету,,

на

 

какое

 

мы

 

имѣемъ

 

историческое

 

право

 

претендовать'?

 

Если

 

же

это

 

случилось,

 

если

 

нашъ

 

авторитете

 

значительно

 

поколебался,

то

 

мы

 

должны

 

имѣть

 

мужество

 

сознаться

 

въ

 

этомъ

 

и

 

подумать

 

о

томъ,

  

что

 

дальше

 

можетъ

 

быть

 

еще

 

хуже.

Какъ

 

руководители

 

народа,

 

мы

 

должны

 

обстоятельно

 

разъ-

яснять

 

ему

 

то,

 

что

 

совершается

 

вокругъ

 

него,

 

уяснять

 

ему

 

внут-

ренній

 

смыслъ

 

общественныхъ

 

движеній,

 

въ

 

которыя

 

онъ

 

естест-

венно

 

втягивается

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе.

 

Мы

 

должны

 

помочь

 

ему

разобраться

 

въ

 

его

 

дѣйствительныхъ

 

нуждахъ

 

и

 

найти

 

нанлучшіе

способы

 

борьбы

 

съ

 

ними.

Конечно,

 

въ

 

церковной

 

проповѣди

 

на

 

эти

 

темы

 

требуется

самая

 

мудрая

 

осторожность,

 

чтобы

 

пастырь

 

изъ

 

духовнаго

 

руко-

водителя

 

пасомыхъ

 

не

 

превратился

 

въ

 

народнаго

 

трибуна.

Въ

 

словахъ

 

проповѣдннка

 

на

 

церковной

 

каѳедрѣ

 

все

 

должно

дышать

 

святостію,

 

любовію

 

къ

 

ближнему

 

и

 

полной

 

справедли-

востію.

 

Особенно

 

же

 

намъ

 

нужно

 

быть

 

справедливыми,

 

чтобы

народъ

 

не

 

получалъ

 

впечатлѣнія,

 

будто

 

извѣстныя

 

правовыя

 

на-

чала

 

существуютъ

 

только

 

для

 

удовольствія

 

однихъ

 

и

 

для

 

угне-

тенія

 

другихъ.

 

Необходимо

 

почаще

 

открывать

 

слово

 

Божіе

 

на

тѣхъ

 

страницахъ,

 

которые

 

выражаютъ

 

прещеніе

 

Божіе

 

протнвъ

людей,

 

живущихъ

 

въ

 

полное

 

свое

 

удовольствіе

 

на

 

счете

 

нуждаю-

щихся

 

бѣдныхъ

 

и

 

нищихъ.

Но

 

одною

 

проповѣдью,

 

хотя

 

бы

 

и

 

на

 

самыя

 

жизненный

темы,

 

какъ

 

бы

 

внимательно

 

къ

 

послѣднимъ

 

ни

 

относились,

 

пасты-

ри

 

не

 

въ

 

состояніи

 

будутъ

 

утвердить

 

своего

 

авторитета,

 

гдѣ

онъ

 

пошатнулся,

 

или

 

гдѣ

 

усиленно

 

расшатываютъ

 

его

 

многочис-

ленные

 

враги

 

духовенства.

 

Чтобы

 

всецѣло

 

овладѣть

 

сердцемъ

народнымъ,

 

необходимо

 

заставить

 

народъ

 

убѣдиться

 

въ

 

томъ,

 

что

пастыри

 

церкви

 

суть

 

истинные

 

радѣтели

 

о

 

его

 

благѣ

 

не

 

только

душевномъ,

 

но

 

въ

 

равной

 

мѣрѣ

 

и

 

тѣлесномъ.

 

Для

 

этого

 

въ

 

ру-

кахъ

 

пастырей

 

есть

 

самое

 

дѣйствительное

 

средство-благотвори-

тельность.
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Мы

 

твердо

 

убѣждены,

 

что

 

благотворительный

 

учрежденія

при

 

нашихъ

 

приходскихъ

 

храмахъ,

 

поставленныя

 

на

 

еамыхъ

свободныхъ

 

и.

 

широкихъ

 

началахъ,

 

сохранять

 

пастырямъ

 

совер-

шенно

 

полное

 

довѣріе

 

народа

 

и

 

навсегда

 

обезпечатъ

 

имъ

 

авто-

ритетное

 

вліяніе

 

на

 

всѣ

 

стороны

 

его

 

жизни,

 

Считаемъ

 

необходи-

мымъ

 

указать,

 

что

 

имущіе

 

классы

 

охотно

 

пойдутъ

 

на

 

встрѣчу

пастырямъ,

 

желающимъ

 

поработать

 

на

 

благо

 

народа,

 

дѣйствитель-

но

 

во

 

мпогомъ

 

нуждающегося

 

и

 

несомнѣнно

 

заслуживающаго

 

са-

маго

 

внимательнаго

 

отношенія

 

къ

 

свонмъ

 

нуждамъ.

 

Если

 

для

 

бла-

готворительныхъ

 

учреждены

 

мы

 

будемъ

 

собирать

 

только

 

гроши

 

съ

бѣдняковъ,

 

то

 

кромѣ

 

„благихъ

 

начинаній"

 

у

 

насъ

 

ничего

 

не

 

вый-

дете.

 

Участіе

 

же

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

землевладѣльцевъ

 

и

 

капиталпс-

товъ

 

быстро

 

подвинете

 

впередъ

 

его

 

развитіе.

Кромѣ

 

приходской

 

благотворительности,

 

въ

 

городахъ

 

должна

быть

 

немедленно

 

организована

 

всесторонняя

 

благотворительность

для

 

тѣхъ

 

элементовъ

 

населенія,

 

на

 

которые

 

не

 

могутъ

 

прости-

раться

 

непосредственный

 

заботы

 

прихода.

 

Фабрики,

 

заводы,

 

ма-

стерскія,

 

ночлежные

 

дома

 

сколько

 

въ

 

нихъ

 

нужды

 

и

 

нищеты,

озлобленія

 

и

 

ненависти

 

протнвъ

 

сушествующаго

 

порядка,

 

и

 

сколь-

ко

 

отсюда

 

исходить

 

непримиримой

 

вражды

 

и

 

ненависти

 

къ

церкви

 

и

   

ея

 

представителями

Но

 

кромѣ

 

заботы

 

о

 

возстановленіи

 

и

 

упроченіи

 

своего

 

влія-

нія

 

на

 

народъ,

 

настоящая

 

минута

 

возлагаетъ

 

на

 

насъ

 

и

 

другую

обязанность —доказать

 

интеллигентному

 

обществу,

 

что

 

православная

церковь

 

есть

 

учрежденіе

 

жизненное,

 

и

 

православное

 

духовенство,

ее

 

представляющее,

 

есть

 

сословіе,

 

способное

 

къ

 

самой

 

серьезной

работѣ

 

на

 

пользу

 

общенародную.

 

(Сокращен,

 

по

 

Ж№

 

16— 17

1905

 

г.).

Достойные

 

пастыри. —Свѣтски

 

образованные

 

люди

 

при-

выкли

 

говорить

 

о

 

приходскомъ

 

духовенствѣ

 

съ

 

оттѣнкомъ

 

нѣко-

тораго

 

пренебреженія,

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ— снисхожденія;

 

добрые



—

 

904

 

—

отзывы

 

слышатся

 

рѣдко.

 

Между

 

тѣмъ,

 

если

 

бы

 

эти

 

строгіе

 

судьи,

отбросивъ

 

прпвычныя

 

предубѣжденія,

 

внимательнѣе

 

присматрива-

лись

 

къ

 

православному

 

духовенству,— какъ

 

много

 

встрѣтили

 

бы

они

 

здѣсь

 

людей

 

подвига,

 

истинныхъ

 

пастырей,

 

творящихъ

 

дѣло

свое,

 

какъ

 

дѣло

 

свыше

 

имъ

 

ввѣренное,

   

по

 

совѣсти!

Въ

 

замѣткѣ

    

„Новг.

 

Е.

 

В.",

    

посвященной

 

памяти

 

почив-

шихъ

 

священнослужителей,

 

читаемы

Зрѣетъ

 

нива,

 

наливаются

 

и

 

золотятся

 

хлѣбные

 

колосья,

 

пока

яв

 

срѣжетъ

 

ихъ

 

серпъ

 

жнеца.

   

Такъ

 

зрѣетъ

   

человѣческая

 

лич-

ность,

 

и

 

какъ

 

зрѣлая

 

пшеница

 

собирается

 

въ

 

житницы,

 

такъ

 

го-

товая

 

къ

 

небесной

   

жизни

   

человѣческая

   

душа

 

берется

 

въ

 

рай-

скія

 

обители.

 

Это

 

сравненіе

 

невольно

 

напрашивается

 

при

 

взглядѣ

на

 

жизнь

 

умершаго

 

въ

 

декабрѣ

 

о.

 

Іоанна

 

Преображенскаго.

    

Мы

не

 

могли

 

смотрѣть

 

безъ

 

чувства

 

глубокаго

 

уваженія

 

на

 

то

 

спокой-

ное

 

и

 

тихое

    

нсполненіе

 

долга

   

предъ

 

Богомъ

 

и

 

людьми,

   

какое

сказывалось

 

въ

 

каждомъ

   

его

 

дѣйствіи.

    

Кругомъ

   

била

 

ключемъ

мелочная

 

жизнь

 

людей;

    

надъ

 

нимъ

 

нерѣдко

   

сгущались

 

мрачныя

тучи;

 

но

 

все

 

это

 

проходило

   

какъ

 

бы

 

мимо

 

его

 

внутренней

 

жиз-

ни:

 

въ

 

глубинѣ

 

своей

 

души

   

онъ

 

носилъ

 

источникъ

    

постояннаго

спокойствія,

 

освѣщая

 

путь

 

себѣ

 

и

 

окружающимъ.

    

Трудно

 

встрѣ-

тить

 

столь

 

цѣльнаго

 

человѣка,

    

жизнь

 

котораго

   

всецѣло

 

опредѣ-

лялась

 

бы

 

одной

 

идеей.

 

Это

 

была

  

идея

 

живого

 

Бога,

 

какъ

 

осно-

вы

 

жизни

 

человѣческой

 

и

 

любви

 

братской.

    

Трудно

    

представить

себѣ

 

то

 

участіе,

 

какое

 

принималъ

 

онъ

 

въ

 

каждомъ

 

прихожанинѣ.

Находясь

 

по

 

обязанностямъ

  

службы

 

въ

 

приходѣ,

 

онъ

 

обыкновен-

но

 

по

 

долгу

    

оставался

   

въ

 

избѣ

 

крестьянина,

  

разспрашивалъ

 

о

житьѣ,

 

и

 

никто

 

не

   

стѣснялся

    

раскрывать

 

предъ

 

нимъ

 

свое

 

горѣ

и

 

радости.

   

Подвернется

   

крестьянинъ

 

обидѣ

 

отъ

 

болѣе

 

сильнаго,

—о.

 

I.

 

укажетъ,

 

какъ

   

законнымъ

 

путемъ

 

отыскать

 

правду.

    

Во

время

 

тифозной

 

эпидеміи

 

подавая

 

помощь

 

и

 

напутствуя

 

больныхъ,

онъ

 

и

 

самъ

 

заразился

 

и

 

едва

 

не

 

умерь.

 

Богослуженіе

 

совершалъ

съ

 

необыкновенной

 

проникновенностью.

 

Присутствовавши

 

однажды

при

 

его

 

службѣ

 

епископъ

 

Варсонофій,

 

по

 

окончаніи

 

богослужѳнія,
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взволнованно

 

сказалъ:

 

„о,

 

если

 

бы

 

всѣ

 

священники

 

такъ

 

служи-

ли!"

 

Когда,

 

при

 

похоронахъ,

 

гробь

 

его

 

опустили

 

въ

 

могилу,

народъ

 

зарылъ

 

ее

 

почти

 

своими

 

руками.

 

Послѣ

 

почившаго

 

оста-

лась

 

библіотека

 

въ

 

нѣсколько

 

сотъ

 

томовъ.

Въ

 

церковномъ

 

поученіи

 

при

 

гробѣ

 

умершаго

 

въ

 

концѣ

 

про-

шлаго

 

года

 

священникъ

 

Подольской

 

епархій

 

о.

 

Михаила

 

Габріа-

ловича

 

было

 

сказано,

 

что

 

покойный

 

могъ

 

сказать

 

съ

 

апостоломъ:

„я

 

всѣмъ

 

былъ

 

для

 

всѣхъ,

 

чтобы

 

всѣхъ

 

пріобрѣсти

 

для

 

Хри-

ста

 

и

 

сдѣлать

 

спасенными".

 

Этими

 

словами

 

характеризуется

 

не

одно

 

лишь

 

священннослужительское

 

его

 

служеніе

 

въ

 

тѣсномъ

смыслѣ

 

слова.

Лишившись

 

родной

 

семьи,

 

онъ

 

посвятилъ

 

себя

 

дѣламъ

 

бла-

готворенія.

 

Имъ

 

пристроено

 

къ

 

супружеской

 

жизни

 

до

 

15

 

сироте

изъ

 

своего

 

прихода

 

и

 

другихъ

 

мѣстъ.

 

Были

 

сироты

 

и

 

изъ

 

ду-

ховнаго

 

званія,

 

которыхъ

 

онъ

 

воспнтывалъ

 

въ

 

дух.-учебн.

 

заве-

деніяхъ.

 

Когда

 

онъ

 

вышелъ

 

за

 

штатъ,

 

матеріалыюе

 

положеніе

его

 

мало

 

чѣмъ

 

превышало

 

нищенское.

 

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

онъ

жилъ

 

въ

 

простой

 

крестьянской

  

избѣ.

Отъ

 

умершаго

 

въ

 

январѣ

 

священника

 

Владимірской

 

епархіи,

о.

 

Петра

 

Руберовскаго,

 

по

 

свидѣтельству

 

свящ.

 

П.

 

Н.,

 

часто

приходилось

 

слышать:

 

„прихожанъ

 

спасеніе —наше

 

спасеніо".

Поэтому

 

за

 

каждой

 

литургіей

 

на

 

проскомидіи

 

совершалъ

 

онъ

 

по-

миновеніе

 

всѣхъ

 

духовныхъ

 

дѣтей

 

своихъ,

 

умершихъ

 

за

 

время

его

 

50-лѣтней

 

службы.

 

Цѣлью

 

своей

 

жизни

 

считалъ

 

неуклонное

исполненіе

 

пастырскаго

 

долга.

 

Чуждый

 

человѣкоугодничества,

 

онъ

однажды

 

съ

 

рѣшительностью

 

высказался

 

противъ

 

избраннаго

 

при-

ходомъ

 

въ

 

церковные

 

старосты

 

человѣка,

 

который

 

по

 

своему

 

на-

строснію

 

годился

 

бы

 

развѣ

 

въ

 

попечители

 

раскольнической

 

мо-

лельни.

 

Свои

 

отношенія

 

къ

 

вліятельнымъ

 

въ

 

приходѣ

 

лицамъ,

считавшимъ

 

себя

 

главами

 

прихода

 

и

 

приходскаго

 

храма,

 

онъ

вообще

 

могъ

 

бы

 

опредѣлить

 

словами:

 

„если

 

бы

 

я

 

утождалъ

 

че-

ловѣкамъ,

 

не

 

былъ

 

бы

 

рабомъ

 

Христовымъ".

 

(Изъ

 

Церк.

 

Вѣстн.

1905

 

г.

 

К°

 

10).
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Къ

 

вопросу

 

о

 

реформгъ

 

церковно-приходскихъ

 

попе-

чительствъ. —Одинъ

 

священникъ

 

въ

 

Полоцкихъ

 

Епарх.

 

Вѣдо-

мостяхъ

 

пашетъ:

 

„Рано

 

или

 

поздно

 

намъ—-духовенству

 

неизбѣжно

придется

 

считаться

 

съ

 

тѣми

 

вопросами,

 

которые

 

выдвигаются

 

са-

мою

 

жизнію;

 

стараться

 

быть

 

на

 

высотѣ

 

тѣхъ

 

требованій,

 

которыя

будетъ

 

къ

 

намъ

 

предъявлять

 

общество;

 

съумѣть

 

оріентироваться

въ

 

томъ

 

положеніи,

 

въ

 

той

 

роли,

 

которую

 

духовенству

 

придется

играть,

 

быть

 

можетъ,

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ.

Серьезны

 

эти

 

вопросы.

 

Нелегое

 

это

 

дѣло.

 

И

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

намъ

 

не

 

быть

 

застигнутыми

 

новыми

 

вліяніями

 

врасплохъ,

 

надо

понять

 

духъ

 

времени;

 

надо

 

прислушаться

 

къ

 

тѣмъ

 

голосамъ,

 

ко-

торые

 

предъявляютъ

 

къ

 

намъ

 

какія —либо

 

требованія.

 

Надо

 

знать,

въ

 

чемъ

 

эти

 

требованія

 

заключаются.

Насколько

 

можно

 

судить

 

изъ

 

манифеста

 

отъ

 

26

 

февраля,

форма,

 

посредствомъ

 

которой

 

духовенство

 

имѣетъ

 

вліяніе

 

на

 

об-

щественную

 

жизнь,

 

это—приходскія

 

попечительства.

 

Таковыя

 

по-

печительства

 

давно

 

уже

 

введены

 

и

 

имѣются

 

въ

 

болыпинетвѣ

 

при-

ходовъ.

 

Учреждались

 

они

 

съ

 

намѣреніемъ

 

усилить

 

вліяніе

 

духо-

венства

 

на

 

народъ,

 

улучшили

 

хотя

 

отчасти

 

матеріалыюе

 

поло-

женіе

 

членовъ

 

клира,

 

сблизили

 

пастырей

 

со

 

ввѣренными

 

ихъ

 

по-

печение-

 

прихожанами.

 

Насколько

 

существующая

 

попечительства

достигли

 

этой

 

цѣли,

 

видно

 

уже

 

изъ

 

одного

 

того,

 

что

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

предполагается

 

коренная

 

реформа

 

этихъ

 

учреждены.

Если

 

въ

 

иныхъ

 

приходахъ

 

кое—что

 

благое

 

и

 

сдѣлано

 

этими

 

по-

печительствами,

 

за

 

то

 

въ

 

болыпинствѣ

 

они —мертвыя

 

учрежденія,

а

 

были

 

и

 

такіе

 

случаи,

 

когда

 

попечительства

 

послужили

 

причи-

ною

 

раздора

 

между

 

членами

 

клира

 

и

 

народомъ.

 

Невѣроятнымъ

кажется

 

то

 

явленіе,

 

чтобы

 

попечительства

 

на

 

практикѣ

 

могли

 

при-

вести

 

къ

 

результатамъ

 

вполнѣ

 

противоположнымъ

 

цѣли

 

ихъ

 

уста-

новленія,

 

но,

 

положа

 

руку

 

на

 

сердце,

 

мы

 

должны

 

сознаться

 

въ

справедливости

 

сказаннаго,

 

и

 

многимъ

 

изъ

 

насъ,

 

приходскимъ

пастырямъ,

 

извѣстны

 

случаи

 

подобнаго

 

рода.

 

Какая

 

же

 

причина

того

 

вліянія,

 

что

 

попечительства

 

на

 

практикѣ

 

далеко

 

не

 

оправ-

дали

 

возлагавшихся

 

на

 

нихъ

 

надеждъ?
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Итакъ,

 

приходскія

 

попечительства

 

по

 

положенію

 

отъ

 

2

 

ав-

густа

 

1862

 

года

 

мало

 

кого

 

удовлетворили:

 

иные

 

настоятели

 

счи-

тали

 

предназначенную

 

въ

 

попечительствахъ

 

роль

 

для

 

себя

 

уни-

зительной;

 

у

 

прихожанъ

 

во

 

многнхъ

 

мѣстахъ

 

обострились

 

отно-

шенія

 

съ

 

духовенствомъ

 

на

 

почвѣ

 

дѣятельности

 

попечительствъ;

въ

 

болыпинствѣ

 

же

 

случаевъ

 

таковыя

 

совсѣмъ

 

заглохли.

 

Да

 

и

не

 

основательно

 

было

 

возлагать

 

болыпія

 

надежды

 

на

 

тѣ

 

учрежде-

нія,

 

которыя

 

не

 

пользовались

 

правомъ

 

самообложѳнія,

 

не

 

при-

знавались

 

юридическимъ

 

лицомъ

 

при

 

заключеніи

 

сдѣлокъ...

 

Такое

безправное

 

положеніе

 

попечительствъ

 

вънынѣшнее

 

время

 

признано

и

 

правящими

 

кругами,

 

и

 

оттуда

 

слышно

 

о

 

проектѣ

 

преобразова-

нія

 

попечительствъ

 

въ

 

смыслѣ

 

расширенія

 

ихъ

 

правъ,

 

увеличенія

круга

 

дѣятельности

 

и

 

связи

 

ихъ

 

съ

 

низшими

 

органами

 

обществен-

наго

 

управленія.

 

Какого

 

рода

 

будетъ

 

эта

 

связь,

 

и

 

насколько

 

раз-

двинуты

 

будутъ

 

права

 

преобразованныхъ

 

попечительствъ,

 

конечно,

это

 

неизвѣстно.

Насколько

 

можно

 

судить

 

изъ

 

печати

 

какъ

 

свѣтской,

 

такъ

 

и

духовной,

 

главное,

 

чего

 

надѣются

 

достигнуть

 

реформою

 

попе-

чительствъ,

 

это —оживленіе

 

приходской

 

жизни.

 

Нынѣшнее

 

отно-

шеніе

 

большинство

 

прихожанъ

 

(въ

 

особенности

 

городскихъ

 

при-

ходовъ)

 

къ

 

церковнымъ

 

и

 

приходскимъ

 

вопросамъ

 

вполнѣ

 

без-

участное,

 

и

 

къ

 

религіознымъ —индифферентное,

 

и

 

большинство

обрядовъ

 

нашего

 

православнаго

 

исповѣданія

 

выполняется

 

выше-

указанною

 

частію

 

общества,

 

какъ

 

форма,

 

какъ

 

обязанность.

 

Та-

кое,

 

чистое

 

формальное,

 

оношеніе

 

къ

 

дѣлу

 

высокой

 

важности,

 

къ

религіи,

 

по

 

замѣчанію

 

свѣтской

 

печати,

 

сообщилось

 

отчасти

 

и

нашему

 

духовенству.

 

Замѣчаютъ,

 

что

 

службы

 

совершаются

 

холодно,

со

 

внесеніемъ

 

въ

 

нихъ

 

неприличествующихъ

 

духу

 

нашей

 

церкви

эффектности,

 

свѣтскости.

 

Отношенія

 

съ

 

прихожанами

 

чисто

 

чинов-

ничьи,

 

воздѣйствіе

 

на

 

пасомыхъ

 

ограничивается

 

въ

 

болыпинствѣ

случаевъ

 

выполненіемъ

 

лишь

 

циркуляровъ

 

и

 

указовъ.

Реформированный

 

попечительства

 

должны

 

въ

 

этомъ

 

направ-

лены

 

оказать

 

благое

 

воздѣйствіе

 

и

 

на

 

администраторовъ

 

церковно-
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приходской

 

жизни—на

 

духовенство.

 

Если

 

новыя

 

учрежденія

 

бу-

дутъ

 

связаны

 

съ

 

низшими

 

единицами

 

общественна™

 

управленія.

то

 

духовенство

 

по

 

самому

 

характеру

 

своей

 

дѣятельности

 

будетъ

вовлечено

 

въ

 

общественную

 

жизнь

 

прихода.

 

Тысячью

 

новыхъ

 

ни-

тей

 

духовенство

 

будетъ

 

связано

 

со

 

своими

 

прихожанами,

 

и

 

ру-

шится

 

стоящая

 

между

 

ними

 

преграда

 

бюрократизма.

Роль

 

пастыря,

 

какъ

 

общественнаго

 

дѣятеля,

 

есть

 

также

 

дав-

нишнее

 

желаніе

 

и

 

интеллигентной

 

части

 

общества.

 

Убогая,

 

какъ

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

интеллектуалыюмъ

 

смыс-

лѣ

 

деревня

 

давно

 

уже

 

ждетъ

 

къ

 

себѣ

 

такого

 

руководителя,

 

ко-

торый

 

освѣщалъ

 

бы

 

ей

 

путь,

 

ведя

 

правой

 

дорогой.

 

Освобожден-

ная

 

отъ

 

тягостноіі

 

опеки

 

крѣпостннчества,

 

деревня

 

въ

 

числѣ

 

ру-

ководителей

 

своей

 

общественной

 

жизни

 

донынѣ

 

не

 

имѣелъ

 

никого,,

кромѣ

 

чиновника.

 

Всѣ

 

же

 

деревенскіе

 

интеллигенты:

 

духовенство,

дворяне,

 

учащіе

 

и

 

проч.

 

всѣ

 

они

 

роковымъ

 

образомъ

 

остаются

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

жизни

 

общественной

 

ихъ

 

же

 

односельчанъ.

Въ

 

состояніи

 

ли

 

пастырь

 

удовлетворить

 

тѣмъ

 

требованіямъ,

какія

 

будутъ

 

предъявляться

 

къ

 

нему,

 

какъ

 

общественному

 

дѣя-

телю,

 

быть

 

для

 

всѣхъ

 

всѣмъ

 

и,

 

при

 

этомъ,

 

не

 

уронить

 

своего

престижа,

 

какъ

 

духовнаго

   

пастыря?

Нынѣшнее

 

духовенство

 

стоитъ

 

особнякомъ

 

отъ

 

общественной

жизни

 

остального

 

населенія,

 

будь-то

 

въ

 

селахъ

 

или

 

городахъ—

безразлично.

 

Возьмемъ

 

административный

 

и

 

судебный

 

строй

 

нашего

сословія,

 

въ

 

нихъ

 

мало

 

общаго

 

съ

 

подобными

 

же

 

учрежденіями

другихъ

 

вѣдомствъ.

 

То

 

же

 

надо

 

сказать

 

и

 

объ

 

учебной

 

части

 

и,,

въ

 

особенности,

 

о

 

системѣ

 

обезпеченія

 

духовенства.

 

Наше

 

соело-

віе

 

замкнулось

 

въ

 

какую

 

то

 

касту...

 

Такая

 

изолированность

 

пред-

ставителей

 

духовнаго

 

міра

 

исключаетъ

 

у

 

насъ

 

возможность

 

осно-

вательнаго

 

знакомства

 

съ

 

окружающимъ

 

обществомъ.

 

Является

вопросъ,

 

въ

 

состояніи

 

ли

 

мы

 

будемъ

 

оказывать

 

воздѣйствіе

 

на

 

то

общество,

 

котораго

 

интересы

 

настолько

 

чужды

 

намъ;

 

тайники

 

ду-

ши

 

его

 

для

 

насъ

 

закрыты,

 

а

 

идеалы

 

его

 

даже

 

не

 

знакомы

 

намъ.

Для

 

того

 

же

 

чтобы

 

воздѣйствіе

 

наше

 

на

 

свѣтскую

 

часть

 

об-
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щества

 

было

 

благотворно,

 

такого

 

знакомства

 

еще

 

и

 

мало.

 

Учитель

долженъ

 

стоять

 

выше

 

своего

 

ученика.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

руково-

дить

 

обществомъ,

 

надо

 

стоять

 

въ

 

отношеніи

 

общаго

 

развитія

 

ни-

какъ

 

не

 

ниже

 

средняго

 

уровня

 

окружающаго

 

общества.

 

Только

 

во

всеоружіи

 

знанія

 

пастырь

 

всегда

 

будетъ

 

стоять

 

на

 

приличествую-

щей

 

ему

 

высотѣ

 

и

 

сумѣетъ

 

дать

 

отвѣтъ

 

всякому

 

вопрошающему.

—

 

Для

 

поддержанія

 

престижа

 

нынѣшняго

 

духовенства,

 

для

усиленія

 

вліянія

 

его

 

на

 

общество

 

желательно

 

совмѣщеніе

 

съ

 

ду-

ховнымъ

 

паетырствомъ

 

и

 

роли

 

обществѳннаго

 

дѣятеля.

 

Но

 

послѣд-

няя

 

роль

 

можѳтъ

 

быть

 

выполняема

 

нынѣшними

 

пастырями

 

только

при

 

условіи

 

тѣснѣйшаго

 

знакомства

 

духовенства

 

съ

 

интеллектуаль-

нымъ

 

міромъ

 

свѣтской

 

части

 

общества,

 

а

 

также

 

поднятія

 

уровня

общаго

 

образованія

 

въ

 

духовной

 

школѣ

 

и

 

духовенствѣ.

 

(Кратк.

извлеч.

 

изъ

 

№

 

15

 

1905

 

г.).

Какой

 

типъ

 

пастыря

 

церкви

 

наиболтъе

 

желателенъ

въ

 

настоящее

 

время?—Въ

 

„Извѣстіяхъ

 

по

 

X.

 

епархіи"

 

въ

 

осо-

бой

 

статьѣ

 

пишутъ:

 

У

 

насъ

 

на

 

Руси

 

въ

 

разныя

 

эпохи

 

духовенство

видоизмѣнялось

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ.

 

Мы

 

говоримъ

 

здѣсь,

 

ко-

нечно,

 

не

 

о

 

внѣшнемъ

 

управленіи

 

цѳрковномъ,

 

а

 

о

 

внутреннемъ

состояніи

 

нашего

 

духовенства.

 

Сначала

 

оно,

 

стоя

 

на

 

низшей

 

сте-

пени

 

развитія,

 

представляло

 

изъ

 

себя

 

строго

 

замкнутое

 

сословіе

людей,

 

поставленныхъ

 

на

 

служеніе

 

церкви.

 

Затѣмъ

 

оно

 

начи-

наетъ

 

мало-по-малу

 

выходить

 

изъ

 

своего

 

первоначальнаго

 

состоя-

нія

 

замкнутости,

 

забитости,

 

убожества,

 

начинаете

 

мало-по-малу

пріобщаться,

 

на

 

ряду

 

съ

 

прочими

 

сословіями

 

русскими,

 

культуры

и

 

цивилизаціи

 

общеевропейской

 

жизни.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

нельзя

 

не

отмѣтить

 

здѣсь

 

того

 

прискорбнаго

 

явленія,

 

что

 

древній

 

типъ

 

па-

стыря

 

Церкви,

 

пастыря—молитвенника,

 

какимъ

 

изображается

 

онъ

еще

 

на

 

первыхъ

 

страницахъ

 

исторіи

 

христіанской

 

церкви,

 

особенно

же

 

рельефно

 

изображается

 

въ

 

житіяхъ

 

святыхъ,

 

напр.,

 

въ

 

лицѣ

«в.

  

Апостола

 

Іакова,

 

брата

   

Господня

 

и

 

перваго

 

іерарха

 

Іеруса-
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лимскаго,

 

который

 

имѣлъ

 

обыкновеніе

 

уединяться

 

для

 

молитвы

въ

 

храмъ,

 

тамъ

 

вставалъ

 

на

 

колѣнн

 

и

 

молился

 

о

 

своемъ

 

народѣ

и

 

который

 

такъ

 

часто

 

простирался

 

на

 

землю

 

въ

 

молитвѣ,

 

что

даже

 

кожа

 

на

 

колѣнахъ

 

его

 

огрубѣла,

 

этотъ

 

типъ

 

пастыря

 

Цер-

кви

 

сталъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе,

 

такъ

 

сказать,

 

затушевываться

 

и

стираться

 

совсѣмъ

 

съ

 

лица

 

земли

 

русской.

 

„Непрестанная

 

молит-

ва"

 

(1

 

Сол.

 

Т,

 

17;

 

Кол.

 

IV,

 

2),

 

обязательная

 

по

 

заповѣди

Апостольской

 

для

 

всѣхъ

 

христіанъ,

 

а

 

для

 

пастырей —въ

 

особен-

ности,

 

и

 

выражающаяся

 

въ

 

„молитвѣ

 

духомъ

 

и

 

умомъ"

 

(1

 

Кор,

ХУІ,

 

15),

 

стала

 

какъ

 

бы

 

въ

 

тягость

 

современнымъ

 

пастырямъ

Церкви,

 

заиятымъ

 

совсѣмъ

 

другимъ

 

предметами,

 

не

 

имѣющнми

ближайшаго

 

отношенія

 

къ

 

ихъ

 

пастырскому

 

служенію.

 

Какъ

 

мало

у

 

насъ

 

стало

 

теперь

 

пастырей,

 

истиныхъ

 

молитвенниковъ!

Въ

 

настоящее

 

же

 

время,

 

какъ

 

это

 

очевидно

 

для

 

всякаго,

сталъ

 

нарождаться

 

и

 

распространяться

 

у

 

насъ

 

совсѣмъ

 

другого

рода

 

типъ

 

духовныхъ

 

пастырей,

 

не

 

типъ

 

пастырей—молитвенни-

ковъ,

 

ревностныхъ

 

и

 

усердныхъ

 

служителей

 

Богу

 

и

 

Церкви,

 

со-

вершающихъ

 

служеніе

 

свое

 

въ

 

тишинѣ

 

и

 

безъизвѣстности

 

на

 

ду-

ховномъ

 

преимущественно

 

поприщѣ,

 

видимой

 

сферой

 

котораго

 

яв-

ляется,

 

какъ

 

іізвѣстно,

 

храмъ

 

Божій,

 

съ

 

отправленіемъ

 

въ

 

нёмъ
разнаго

 

рода

 

богослуженій

 

церковныхъ,

 

а

 

типъ

 

пастырей —об-

щественныхъ

 

дѣятелей,

 

въ

 

родѣ

 

законоучителей

 

въ

 

различішхъ

школахъ

 

духовнаго

 

и

 

гражданскаго

 

вѣдомства,

 

въ

 

родѣ

 

лекторовъ

и

 

писателей

 

на

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

поприщахъ

 

общоственнаго

 

слу-

женія,

 

пастырей,

 

хотя

 

и

 

не

 

состоящихъ

 

на

 

общественной

 

службѣ,

но

 

всецѣло

 

проникнутыхъ

 

стремленіями'

 

практическихъ

 

дѣятелсй

на

 

житейской

 

почвѣ,

 

каковыми,

 

напр.,

 

являются

 

въ

 

особенности

наши

 

сельскіе

 

священники—эти

 

великіе

 

труженики

 

родной

 

зем-

ли,

 

въ

 

потѣ

 

лица

 

своего

 

добывающіе

 

себѣ

 

хлѣбъ

 

насущный,

 

и

сѣющіе

 

и

 

жнущіе

 

его

 

нерѣдко

  

своими

 

собственными

 

руками.

Что

 

касается

 

этой

 

частной

 

и,

 

отмѣченной

 

нами

 

выше,

 

об-

щественной

 

деятельности

 

нашихъ

 

пастырей

 

Церкви,

 

то

 

на

 

нее,

конечно,

 

нельзя

 

смотрѣть

 

съ

 

какимъ-либо

 

укоромъ

 

или

 

пренебре-



-

 

911

 

—

женіемъ.

 

Нѣтъ,

 

она

 

имѣетъ

 

за

 

собой

 

вполнѣ

 

справедливый

 

требо-

ванія,

 

предъявляемый

 

въ

 

настоящее

 

время

 

къ

 

пастырямъ

 

Церкви

со

 

стороны

 

самого

 

свѣтскаго

 

общества,

 

но

 

она

 

никоимъ

 

образомъ

не

 

должна

 

мѣшать

 

пробужденію

 

и

 

развитію

 

въ

 

нихъ

 

пастырски-

молитвеннаго

 

духа,

 

составляющаго

 

нхъ

 

главное

 

и

 

неоцѣнимое

сокровище.

Сама

 

современная

 

жизнь

 

указываете

 

намъ

 

на

 

то,

 

какъ,

 

съ

одной

 

стороны,

 

должны

 

быть

 

вожделѣнны

 

и

 

дороги

 

въ

 

глазахъ

нашихъ

 

всѣ

 

истинные

 

пастыри —молитвенники,

 

и

 

какъ,

 

съ

 

дру-

гой

 

стороны,

 

должны

 

быть

 

нежелательны

 

и

 

опасно-вредны

 

пасты-

ри

 

церкви,

 

не

 

имѣющіе

 

въ

 

себѣ

 

этого

 

духа

 

молитвы.

 

Жнвымъ

примѣромъ

 

и

 

образцомъ

 

пастыря-молитвенника

 

для

 

всѣхъ

 

насъ,

пастырей

 

Россінской

 

церкви,

 

служите,

 

конечно,

 

всѣмъ

 

извѣстный

и

 

досточтнмыіі

 

пастырь,

 

о.

 

Іоаннъ

 

Кронштадтскій —этотъ,

 

можно

 

;

сказать,

 

полный

 

сосудъ

 

благодати

 

Божіей.

 

Какъ

 

самъ

 

онъ

 

про-

водите

 

все

 

время

 

въ

 

собранности

 

пастырскаго

 

духа,

 

въ

 

молитвѣ

и

 

подвигѣ

 

духовномъ,

 

представляя

 

собою,

 

поистинѣ,

 

живое

 

и

постоянное

 

воплощеніо

 

христіанскихъ

 

добродѣтелей:

 

такъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

пастырей

 

церкви

 

онъ

 

учите

 

тому

 

же

 

самому.

Съ

 

другой

 

стороны, — типъ

 

пастыря

 

церкви,

 

какъ

 

обществен-

наго

 

дѣятеля

 

въ

 

новомъ

 

духѣ

 

и

 

направленіи!

 

-

 

Какъ

 

могъ

 

об-

разоваться

 

среди

 

насъ

 

такой

 

пастырь?

 

Его

 

образовало

 

время,

популяризовало

 

умѣніе

 

подстраивать

 

свои

 

мысли

 

подъ

 

требованія

вѣка,

 

вывело

 

на

 

общественную

 

сцену

 

стремленіе

 

говорить

 

широко- !

вѣщательныя

 

и

 

много

 

обѣщающія

  

рѣчи...

Какой

 

же

 

типъ

 

духовнаго

 

пастыря

 

наиболѣе

 

желателенъ

 

въ

настоящее

 

время?—На

 

такоіі

 

вопросъ

 

можно

 

дать

 

только

 

такой

отвѣтъ:

 

наиболѣе

 

желательнымъ

 

тнпомъ

 

духовнаго

 

пастыря

 

яв-

ляется

 

типъ

 

пастыря-молитвенника.

 

Только

 

тогда

 

будетъ

процвѣтать

 

общее

 

благоиолучіе,

 

когда

 

на

 

охрану

 

духовныхъ

интересовъ

 

общества

 

выступите,

 

какъ

 

можно

 

больше

 

пастырей-

молитвонниковъ,

 

пастырей,

 

проходящихъ

 

свой

 

подвигъ

 

самоусовер-

шенствованія

 

въ

 

тишинѣ

  

и

 

безънзвѣстности,

 

а

 

не

 

пастырей

 

толь-



—

 

912

   

-

ко

 

громкихъ

 

словъ

 

и

 

шумной

 

общественной

 

деятельности.

  

(Крат-

ко

 

излож.

  

по

 

Ярославск.

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

1905

 

г.,

 

№

 

15).

Объ

 

организации

 

экскурсгй

 

для

 

учащихся

 

въ

 

Семина-

ріи

 

и

 

Епарх.

 

училищахъ.

 

Ставропольскій

 

обще-епархіальный

Съѣздъ

 

духовенства,

 

вполнѣ

 

сочувствуя

 

въ

 

принципѣ

 

дѣлу

 

орга-

низаціи

 

поломничествъ —экскурсій

 

и

 

находя,

 

что

 

они

 

принесутъ

несомнѣнную

 

и

 

многостороннюю

 

пользу

 

учащимся,

 

если

 

совмѣстно

съ

 

посѣщеніемъ

 

святыни

 

экскурсантамъ

 

предоставлена

 

будетъ

возможность

 

попутно

 

посѣщать

 

художественныя,

 

кустарныя

 

и

 

др.

выставки,

 

музеи,

 

сельско-хозяйственныя

 

фермы

 

и

 

пр.,

 

постано-

вилъ:

 

1.

 

Въ

 

видѣ

 

опыта,

 

впредь

 

до

 

будущаго

 

Съѣзда,

 

ассигно-

вать

 

въ

 

распоряженіѳ

 

Правл.

 

Семинаріи

 

изъ

 

средствъ

 

свѣчного

завода

 

по

 

200

 

р.

 

ежегодно,

 

Совѣтамъ

 

же

 

Ставропольскаго

 

и

Екатеринодарскаго

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ

 

предоставить

право

 

отчислять

 

на

 

сей

 

предметъ

 

по

 

200

 

руб.

 

изъ

 

остаточныхъ

суммъ.

2.

 

Составлѳніе

 

маршрутовъ

 

и

 

дѣло

 

организаціи

 

экскурсій

поручить

 

Правленію

 

семинаріи

 

и

 

Совѣтамъ

 

училищъ

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

названныя

 

учрежденія

 

руководствовались

 

нижѳслѣдующими

общими

 

положеніями:

а)

   

правомъ

 

поѣздки

 

на

 

счетъ

 

ассигнуемыхъ

 

суммъ

 

пользуют-

ся

 

не

 

болѣе

 

двухъ

 

руководителей

 

или

 

руководительницъ

 

экскурсій;

б)

  

контингенте

 

экскурсантовъ

 

на

 

счетъ

 

тѣхъ

 

же

 

ассигновокъ

набирается

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

и

 

воспитанницъ

 

сиротъ

 

6

 

клас-

са

 

семинаріи

 

и

 

епрхіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ;

в)

   

къ

 

участію

 

въ

 

экскурсіи

 

на

 

свой

 

счетъ

 

приглашаются

воспитанники

 

всѣхъ

 

классовъ

 

сѳминаріи

 

и

 

воспитанницы

 

послѣд-

нихъ

 

3-хъ

 

классовъ

 

епархіалышхъ

 

училищъ;

г)

  

Правленіе

 

семинаріи

 

и

 

Совѣты

 

епархіалышхъ

 

училищъ

заблаговременно

 

вырабатываютъ

 

маршруте

 

и

 

приблизительную

смѣту

 

расходовъ

 

по

 

экскурсіи

 

ни

 

каждаго

 

экскурсанта

 

съ

 

такимъ
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разсчетомъ,

 

чтобы

 

какъ

 

маршрутъ,

 

такъ

 

и

 

смѣта

 

объявлены

 

бы-

ли

 

воспитанникамъ

 

и

 

воспитаницамъ

 

при

 

роспускѣ

 

ихъ

 

на

 

па-

схальныя

 

вакаціи;

д)

   

родители

 

учащихся,

 

іізъявившіе

 

свое

 

согласіе

 

на

 

участіе

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

экскурсіи,

 

послѣ

 

пасхалыіыхъ

 

вакацій,

 

подаютъ

о

 

семъ

 

письменныя

 

заявлѳнія

 

въ

 

Правленіѳ

 

семішаріи

 

и

 

Совѣты

училищъ

 

съ

 

приложеніемъ

 

причитающихся

 

съ

 

нихъ

 

взносовъ;

е)

 

Правлѳніе

 

семинаріи

 

и

 

Совѣты

 

училищъ

 

заблаговременно

«носятся

 

съ

 

соотвѣтствующими

 

учебными

 

заведеніями

 

тѣхъ

 

горо-

довъ,

 

посѣщеніе

 

которыхъ

 

намѣчено

 

по

 

маршруту,

 

относительно

платнаго

 

или

 

безплатнаго

 

пріюта

 

экскурсантовъ,

 

а

 

также

 

и

 

съ

управленіями

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

о

 

предоставлены

 

въ

 

распоряженіе

экскурсантовъ

 

отдѣльныхъ

 

вагоновъ;

ж)

   

воспитанники

 

семинаріи

 

и

 

воспитанницы

 

училищъ — по

желанію —ведутъ

 

дневники

 

и

 

подъ

 

руководствомъ

 

преподавателей

дѣлаютъ

 

опнсаніе

 

экскурсій,

 

помѣщая

 

лучшіе

 

нзъ

 

нихъ

 

на

 

стра-

ннцахъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

и,

 

наконецъ,

3.

 

Руководители

 

экскурсій

 

составляютъ

 

подробный

 

отчете

въ

 

израсходованы

 

суммъ,

 

печатаютъ

 

его

 

въ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ,

а

 

подлинный

 

чрѳзъ

 

Правленіе

 

и

 

Совѣты

 

прѳдставляютъ

 

на

 

раз-

смотрѣніе

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

духовенства.

 

(По

 

Орловскимъ

Епарх.

 

Вѣдом.

 

1905

 

г.

 

№

 

6).

Количество

 

поступающихъ

 

и

 

оканчивающихъ

 

въ

 

Се-

минаріи. —До

 

конца

 

учебнаго

 

семинарскаго

 

курса

 

доходятъ

 

у

насъ

 

вообще

 

немногіе.

 

На

 

это

 

обстоятельство

 

обратилъ

 

вниманіе

епископъ

 

Орловскій.

 

На

 

одномъ

 

изъ

 

послѣднихъ

 

журналовъ

 

пѳ-

дагогическаго

 

собранія

 

правленія

 

Орловской

 

семинаріи

 

преосвящ.

Киріонъ

 

написалъ:

Учебный

 

годъ,

 

слава

 

Богу,

 

заканчиваемъ

 

благополучно.

 

Те-

перь

 

намъ

 

необходимо

 

оглянуться

 

назадъ

 

и

 

подвести

 

нтогъ

 

сдѣ-

ланнаго.

 

Меня

 

весьма

 

интересуютъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ,

 

какой

 

про-

центе

 

молодыхъ

 

людей

 

съ

 

законченнымъ

    

образованіемъ

   

возвра-
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щаетъ

 

наша

 

семннарія

 

епархіалыюму

 

вѣдомству.

 

А

 

потому

 

прав-

леніе

 

семинаріи

 

отвѣтнтъ

 

мнѣ

 

на

 

слѣд.

 

вопросы:

 

сколько

 

именно-

воспитанниковъ

 

изъ

 

составнвшагосЯ

 

въ

 

1899

 

г.

 

перваго

 

класса

оканчиваете

 

нынѣ

 

полный

 

курсъ

 

ученія,

 

сколько,

 

слѣдовательно,

не

 

доведено

 

до

 

конца,

 

оставлено

 

на

 

распутіи,

 

и

 

какія

 

причины

 

мѣ-

шали

 

семинарской

 

корпораціи

 

вести

 

ихъ

 

къ

 

намѣченной

 

цѣли.

 

На

основаніи

 

указанныхъ

 

цифровыхъ

 

данныхъ

 

можно

 

почти

 

безоши-

бочно

 

определить,

 

насколько

 

наша

 

семинарія

 

оправдала

 

ожиданія

духовенства,

 

что

 

она

 

сдѣлала

 

въ

 

учебно-воспитателыюмъ

 

дѣлѣ

для

 

нашей

 

обширной

 

епархін

 

и

 

какія

 

мѣры

 

необходимо

 

принять,

чтобы

 

впредь

 

по

 

возможности

 

сократить

 

количество

 

увольняемыхъ

до

 

окончанія

 

полнаго

 

семинарскаго

 

курса

 

учониковъ.

Вопросъ

 

этотъ

 

могъ

 

бы

 

съ

 

пользою

 

для

 

дѣла

 

быть

 

под-

вергнуть

 

и

 

разсмотрѣнію

 

духовепства

 

на

 

съѣздахъ.

 

(Церковн.

 

Вѣ-

стн.

 

1905

 

г.

 

№

 

24).

А.

 

Рук.

2L

 

JP

 

О

 

H

 

И

 

К

 

JL.

Архіерейскгя

 

служенія. —б

 

августа,

 

день

 

Преображе-

нія

 

Господня,

 

Божествонную

 

лнтургію

 

Преосвященнѣйшій

 

Фила-

рете,

 

Епископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободской,

 

совершалъ

 

въ

 

Вятскомъ

женскомъ

 

монастырѣ.

—

 

15

 

августа,

 

Успеніе

 

Божіей

 

Матери,

 

Божественную

литургію

 

Преосвященнѣйшій

 

Филарете

 

совершалъ

 

въ

 

Вятскомъ

Трифоновомъ

 

монастырѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

Преосвященнѣйшнмъ

Павломъ,

 

Епископомъ

 

Глазовскимъ.

Пріѣздь

 

Владыки. —4

 

августа,

 

съ

 

поѣздомъ

 

желѣзной

дороги,

 

возвратился

 

въ

 

г.

 

Вятку

 

изъ

 

мѣсячнаго

 

отпуска

 

Прео-

священнѣйшій

 

Павелъ,

 

Епископъ

 

Глазовскій.
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Открытіе

 

Епархіалъраго

 

съѣзда

 

духовенства.—

8

 

августа

 

послѣ

 

молебствія

 

открытъ

 

въ

 

помѣщеніи

 

Епархіальнаго'

женскаго

 

училища

 

Епархіалыіый

 

съѣздъ

 

духовенства.

 

Предсѣда-

телемъ

 

съѣзда

 

нзбранъ

 

депутатъ

 

отъ

 

Яранскаго

 

городскаго

 

бла-

гочинія,

 

кандидате

 

богословія,

 

протоіерей

 

Н.

 

Огневъ,

 

секретарями:

священники

 

С.

 

Поповъ,

 

I.

 

Короваевъ,

 

С.

 

Сеннловъ,

 

П.

 

Лупповъ

 

и

H.

 

Томиловъ.

 

По

 

постановленію

 

съѣзда,

 

утвержденному

 

Его

Преосвященствомъ,

 

нынѣ,

 

кажется,

 

впервые

 

съ

 

открытія

 

у

 

насъ

Епархіальныхъ

 

съѣздовъ,

 

на

 

всѣхъ

 

засѣданіяхъ

 

о.о.

 

депутатовъ

могутъ

 

присутствовать

 

постороннія

 

лица,

 

какъ

 

духовный,

 

такъ

 

и

свѣтскія.

Экзамены

 

на

 

пѣвческихь

 

курсахъ.— 12

 

и

 

13

 

ав-

густа,

 

въ

 

помѣщеніи

 

народнаго

 

дома,

 

были

 

произведены

 

выпуск-

ные

 

экзамены

 

слушателямъ

 

и

 

слушательницамъ

 

пѣвческихъ

 

кур-

совъ,

 

открытыхъ

 

Губернскимъ

 

Комитетомъ

 

Попечительства

 

о

народной

 

трезвости

 

6

 

іюля

 

сего

 

года.

ВаТСКДГО

 

ЕПАРХІАЛЫШ

 

УШЩНАГ8

 

G0BUA
перемѣщенъ

 

въ

 

новое

   

зданіе

   

Архіерейскаго

 

дома,

 

на

соборной

 

площади,

   

рядомъ

   

съ

 

духовной

 

консисторіей.

Складъ

 

открытъ

 

съ

 

9

 

ч.

 

утра

 

до

 

7

 

ч.

 

вечера

 

еже-

дневно,

  

кромѣ

 

праздниковъ.

ВЪ

   

СКЛАДѢ

 

ПРОДАЮТСЯ:

1)

 

Кинги

   

Свящ.

    

Писанія,

    

богослужебныя

 

и

 

молитвенный

(акаѳисты,

 

молитвословы

 

и

 

пр.).
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2)

   

Богословіе.

 

Исторія

 

церковная,

  

каноническое

 

право.

 

Бо-

гословіе

  

догматич.,

    

нравствен.,

    

обличительное.

 

Толкованіе

   

Св.

Писанія,

 

проповѣди,

 

учебники

    

по

 

Закону

 

Божію,

   

сочиненія

    

по

.старообрядчеству

 

и

 

ересямъ.

 

Житія

 

святыхъ.

3)

   

Философія,

 

психологія,

   

логика,

   

педагогика

 

и

 

дидактика

(методика).

4)

   

Словесность.

 

Исторія

 

всеобщая,

 

русская,

 

географія,

 

атла-

сы,

 

карты,

 

сельское

 

хозяйство,

 

медицина.

5)

   

Дѣтскія

 

книги,

    

книги,

    

брошюры

   

и

 

листки

 

для

 

народ-

наго

 

чтенія

 

и

 

школъ;

 

книги

 

для

 

подарковъ.

6)

  

Учебники

 

и

 

учебныя

 

пособія.

7)

   

Пѣніе.

8)

   

Свящ.

 

изображенія.

 

Иконы,

 

крестики,

 

картинки,

 

портреты,

и

 

9)

 

Справочныя

  

книги.

Съ

 

наложеннымъ

 

платежомъ

 

книги

 

не

 

высылаются.

 

Пересыл-

ка

 

на

 

счетъ

 

склада,

  

упаковка

 

отъ

 

15

 

коп.

 

на

 

счетъ

 

покупателя.

Въ

 

складѣ

 

полученъ

 

большой

 

выборъ

    

новыхъ

   

книгъ,

 

бро-

шюръ

 

и

 

листковъ,

 

отвѣчающихъ

 

духу

 

времени

 

и,

 

между

 

прочими:

Не

 

все

 

равно,

   

къ

 

какой

 

ни

 

принадлежать

 

вѣрѣ

 

и

 

ис-

яовѣданію

 

вѣры

          

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

       

.1к.

Къ

 

невѣрующимъ

 

и

 

маловѣрующимъ

   

.

        

.

        

.

        

.

 

3

 

к.

О

 

православіи ........ 1

  

к.

Храмъ

 

Божій

 

и

 

значеніѳ

 

его

 

для

 

насъ

 

христіанъ

 

.

     

.

 

1

 

к.

Объ

 

обязанности

   

каждаго

   

православнаго

    

христіанина

поучаться

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

     

.

       

.

       

.

       

.

       

.

       

.

 

3

 

к-

О

 

благоговѣніи

 

ко

 

храму ...... 2

 

к.

Откуда

 

власть

 

на

 

землѣ ...... 1

 

к.

Повинуйтесь,

 

а

 

не

 

противьтесь

 

властямъ

    

.

       

.

        

.

 

1

 

к.

Бойтесь

 

слушаться

 

всякихъ

 

учителей

 

безъ

 

разбора

 

.

   

.

 

1

 

к.

О

 

печальныхъ

 

событіяхъ

 

послѣдняго^времени

 

на

 

Руси,

—голосъ

 

изъ

 

обители

 

пр.

 

Сергія ...... 2

 

к.

Бога

 

бойтеся,

 

Царя

 

чтите ..... 2

 

к.

О

 

любви

 

къ

 

отечеству ....... 2

 

к.
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О

 

свободѣ

 

христіанской ....... 2

   

к.

О

 

почитаніи

 

свящ.

 

прсдметовъ

 

и

 

свящ.

 

лицъ

    

.

       

.

 

2

   

к.

Божба,

 

клятва,

 

присяга ...... 2

   

к.

Никакое

 

гнилое

 

слово

 

да

 

не

 

исходите

 

изъ

 

утсъ

 

вашихъ2

   

к.

Богомъ

 

царіе

 

царствуютъ ...... 2

   

к.

О

 

такъ

 

называемой

 

расправѣ

 

своимъ

 

судомъ

 

.

    

.

       

.

 

2

   

к.

Внѣ

 

церкви

 

нѣтъ

 

спасенія ...... 2

   

к.

Отцы!

 

воспитывайте

 

дѣтей

 

своихъ ..... 2

   

к.

Слово

 

Божіе

 

есть

 

пища

 

для

 

души ..... 2

   

к.

Зуболѣчебный

 

кабинетъ

Д.

 

Л-

 

А

 

ран

 

со

 

н
Лѣчешіе,

  

пломбир

 

овашіе

 

и

 

вставле-
жіе

 

шсіеусствепшшхъ

 

зубовгь;

 

исіеус-
етвежв:ая.

 

эмаль.

Вятка,

 

Спасская

 

улица,

 

домъ

 

г.

 

Свенторвдкаго.
Пріемъ

 

больныхъ

 

съ

 

9

 

час.

 

утра

 

и

 

до

 

7

 

вечера.

При

 

этомъ

  

номерѣ

 

разсылается

 

краткое

 

извлечете

    

изъ

 

отчета

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

за

 

1903— 1904

 

годъ.

СОДЕРЖАНІЕ: —Добрый

   

пастырь.—Религіозныя

   

вѣрованія

 

чере-

мисъ.

  

(Продолженіе

   

слѣдуетъ).—Жажда

   

грамотности.—

 

Биліогра-

фическія

 

замѣтки.—Разныя

 

извѣстія. —Хроника.— Объявленія.
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