
Гоеуяеротвейш
БИБЛИОТЕКА

СССР

    

.

не.

 

В,

 

К.

 

Ііеііймв

пз^Я-ЬЧ

о

 

4. Февраля

 

16-го.

ОТДѢЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

].

Распоряжения

   

Правительства

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
САМОДЕРЖЦА

 

ВСЕРОССІЙСКАГО,

 

изъ

 

Святѣйшаго

Правителъствующаіо

 

Сгнода,

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвя-

■щеннѣйшему

 

Сергію,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому ,

 

отъ

12

 

Января

 

1896

 

года

 

за

 

M

 

1-мъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правнтельствующій

 

Сннодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

Г.

Синпдальваго

 

Оберъ- Прокурора,

 

отъ

 

5

 

Августа

 

1895

 

года

.«•'

 

;

 

4724,

 

о

 

переименована!

 

учреждепнаго

 

въ

 

1863

 

году

 

Свя«

іьщііимъ

 

Спнодомъ

 

сбора

 

„на

 

сооруженіе

 

и

 

содержавіе

 

право-

славиыхъ

 

церквей

 

и

 

школь

 

въ

 

западныхъ

 

губерніяхъ"

 

въ

сборъ

 

«ва

 

сооруженіе

 

и

 

содерженіе

 

православныхъ

 

церквей

въ

 

Имперіи».

 

И,

 

по,

 

справкѣ

 

приказали:

 

Принимая

 

во

 

внима-

ніе,

 

1)

 

что

 

па

 

церковно-строительныя

 

нужды

 

занаднаго

 

края

имѣютъ

 

быть

 

обращаемы

 

350000

 

рублей,

 

ассигнованные

   

по'
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Высочайшему

 

повелѣнію

 

13

 

Іюня

 

1890

 

года

 

на

 

постройку
новыхъ

 

я

 

исправлепіе

 

ветхихъ

 

церквей

 

западнаго

 

края,

 

и,

 

2)
что

 

расходы

 

по

 

сооружение

 

п

 

содержание

 

церковныхъ

 

школъ

должны

 

быть

 

производимы

 

изъ

 

суммъ

 

земскаго

 

сбора,

 

а

 

также

и

 

изъ

 

средствъ,

 

отпускаемыхъ

 

Государствепнымъ

 

Казначей-

ствомъ,

 

а

 

потому

 

въ

 

существованіи

 

сбора

 

«на

 

сооруженіе

 

и

содержаніе

 

православныхъ

 

церквей

 

и

 

школъ

 

въ

 

западныхъ

губерніяхъ»

 

нынѣ

 

вадобвооти

 

ве

 

представляется;

 

между

 

тѣмъ

въ

 

бѣднѣйшихъ

 

мѣстностяхъ

 

Имперіи,

 

и,

 

особенно,

 

на

 

окра-

пнахъ

 

сооруженіе

 

церквей

 

и

 

содержите

 

ихъ

 

въ

 

исправности

затрудняется

 

нерѣдко

 

но

 

недостаточности

 

мѣстныхъ

 

средствъ,

Святѣйшій

 

Синодъ

 

онредѣляетъ:

 

I,

 

существующей

 

съ

 

1863

года

 

сборъ

 

„на

 

сооружение

 

и

 

содержаніе

 

православныхъ

 

церквей

и

 

школъ

 

въ

 

западныхъ

 

губерніяхъ"

 

прекратить

 

п

 

учредить,

взамѣнъ

 

его,

 

сборъ

 

«на

 

сооруженіе

 

и

 

содержаніе

 

бѣднѣйшихъ

православныхъ

 

церквей

 

въ

 

Имперін"

 

вообще,

 

и

 

II,

 

изъ

 

имѣю-

щаго

 

затѣмъ

 

поступать

 

сбора,

 

равно

 

какъ

 

п

 

изъ

 

процентовъ

съ

 

состоящаго

 

въ

 

настоящее

 

время

 

при

 

Хозяйственпомъ

 

Управ-

леніи

 

капитала,

 

въ

 

суммѣ

 

195800

 

рублей,

 

и

 

изъ

 

самаго

капитала,

 

оказывать,

 

съ

 

разрѣшенія

 

каждый

 

разъ

 

Святѣй-

шаго

 

Синода,

 

пособія

 

на

 

построение

 

новыхъ

 

церквей

 

и

 

испра-

вленіе

 

существующихъ

 

во

 

всей

 

йиперіи,

 

гдѣ

 

надобность

 

въ

таковомъ

 

пособіп,

 

по

 

представленіямъ

 

епархіальныхъ

 

прео-

священвыхъ,

 

будетъ

 

представляться

 

иаиболѣе

 

необходимою,

о

 

чемъ,

 

для

 

зависящихъ

 

распоряженій

 

и

 

исполненія,

 

дать

 

знать

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

печатными

 

циркулярными

 

указами.

II.

И

 

3

 

8

 

Ъ

 

G

 

Т

 

!

 

Я.

Объ

 

открытіи

 

кредита

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

Î896

 

году

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

 

Вятской

 

епархіи,

Хозяйственнымъ

 

Управленіемъ

 

при

 

Святѣйшемъ

   

Сиводѣ

27

 

Января

 

сего

 

года

 

сдѣлано

 

распоряженіе

 

объ

 

отврытіи

   

по
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Вятской

 

Казенной

 

Палатѣ

 

кредита

 

по

 

§

 

8

 

ст.

 

3

 

лит.

 

A

 

смѣты

Святѣйшаго

 

Синода

 

1896

 

г.

 

въ

 

распоряженіе

 

Вятскаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

1896

 

г.

 

су-

ществующихъ

 

и

 

открытіе

 

новыхъ

 

церк.-прнходскихъ

 

школъ

и

 

школъ

 

грамоты

 

Вятской

 

епархіи

 

34000

 

р.

 

и

 

въ

 

распоряже-

ніе

 

Сарапульскаго

 

Возпесенскаго

 

Братства

 

5000

 

р.,

 

а

 

всего

тридцать

 

девять

 

тысячъ

 

рублей.

 

(Отпош.

 

Хоз.

 

Управл.

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

на

 

имя

 

Вят.

 

Дух.

 

Коне,

 

отъ

 

27

 

Января

1896

 

г.

 

H

 

2128).

О

 

назначена

 

жалованья

 

Елархіальному

   

Наблюдателю

   

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

Вятской

 

епархій.

Хозяйственнымъ

 

Управленіемъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

15

 

Января

 

сего

 

года

 

сдѣлано

 

распоряженіе

 

объ

 

открытіп

 

но

Вятской

 

Казенной

 

Палатѣ

 

кредита

 

по

 

§

 

8

 

ст.

 

3

 

лит.

 

В

 

смѣты

Святѣйшаго

 

Синода

 

1896

 

г.

 

въ

 

распоряжепіе

 

Вятскаго

 

Епар-

хіальиаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

на

 

жалованье

 

Епархіальному

Наблюдателю

 

церковныхъ

 

школъ

 

Вятской

 

енархіи

 

на

 

1896

 

г.

2250

 

руб.,

 

а

 

за

 

вычетомъ

 

2%

 

на

 

пенсіи,

 

2205

 

руб.,

 

и

 

на

разъѣзды

 

и

 

канцелярскіе

 

расходы

 

ему

 

же

 

750

 

руб.,

 

а

 

всего

двѣ

 

тысячи

 

девятьсот^

 

пятъдесятъ

 

пять

 

рублей.

 

(Отнош.

Хоз.

 

Управл.

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

на

 

имя

 

Вят.

 

Дух.

 

Коне,

 

отъ

15

 

Января

 

1896

 

г.

 

M

 

734).

Перемѣны

   

по

   

служб

 

ѣ.

Приказомъ

 

господина

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода,

отъ

 

14

 

Декабря

 

минувшаго

 

года

 

за

 

N°

 

7583,

 

на

 

вакансію

учителя

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Сарапульское

 

духовное

 

училище

опредѣленъ,

 

9

 

минувшаго

 

Декабря,

 

кандидата

 

С.-Петербургской

духовной

 

академіи

 

Ііонстантииь

   

Богдановскій,

   

состоявшій
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до

 

селѣ

 

псаломщпкомъ

 

при

 

Свядской

 

церкви,

 

Борисовскаго

уѣзда,

 

Минской

 

епархіи.

Определены:

 

насвященническія

 

мтъста:— экопомъ

 

Вят-

скаго

 

Еиархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

Свящевникъ

 

Але-

ксандръ

 

Катаевъ

 

въ

 

с.

 

Ржаной

 

Поломъ,

 

Вят.

 

у.,

 

съувольне-

ніемъ

 

его

 

отъ

 

должвости

 

эконома,

 

— 30

 

Янв.;

 

Священникъ

 

с.

Холкива,

 

Костромской

 

епархіи,

 

Николай

 

Розаковъ

 

принята

на

 

службу

 

въ

 

Вятскую

 

епархію

 

и

 

оиредѣленъ

 

въ

 

с.

 

Рожен-

цово,

 

Яран.

 

у.,— 31

 

Янв.;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Юрьева,

 

Кот.

 

у.,

Иванъ

 

Пупышевъ

 

въ

 

с.

 

Суводи,

 

Орлов,

 

у.,— 2

 

Февр.;

 

Діа-

конъ

 

с.

 

Куршакова,

 

Уржум,

 

у.,

 

Ѳеодоръ

 

Утробинъ,

 

въ

 

с.

Русскія

 

Шои,

 

того

 

же

 

уѣзда,— 10

 

Февр.;

 

Помощникъ

 

Епар-

хіальнаго

 

Мнссіонера

 

по

 

Сарапульскому

 

викаріатству,

 

зачи-

сленный

 

на

 

вакансію

 

сващенника

 

при

 

Сарапульскомъ

 

соборѣ

Свящеиникъ

 

Михаилъ

 

Катлецовъ

 

на

 

вновь

 

открытую

 

вакан-

сію

 

при

 

Ижевскомъ

 

соборѣ,

 

съ

 

увольненіемъ

 

его

 

отъ

 

должно-

сти

 

помощника

 

мпссіонера— 14

 

Февр.

Священникъ

 

с.

 

Роженцова,

 

Яран.

 

у.,

 

Александръ

 

Чемо-

дановъ

 

назначенъ

 

экономомъ

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

училища — 30

 

Янв.

На

 

псаломщическія

 

.шш?ш— учитель

 

школы

 

грамоты

при

 

поч.

 

Нолинскомъ,

 

Яран.

 

у.,

 

Александръ

 

Ирасовскій

 

въ

с.

 

Галицкое,

 

Яран.

 

у., —

 

30

 

Янв.;

 

уволенный

 

изъ

 

3

 

кл.

 

Яраи-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

Василій

 

Молчаковъ

 

допущенъ

 

къ

исправленію

 

должности

 

въ

 

с.

 

Онарино,

 

Нол.

 

у.,— 2

 

Февр.;

бывгаій

 

послушникъ

 

Слободскаго

 

мужск

 

іо

 

монастыря,

 

уволен-

ный

 

изъ

 

2

 

кл.

 

Яранскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Александръ

Шутихинъ

 

испр.

 

долж.

 

въ

 

с.

 

Юрьево,

 

Кот.

 

у.

 

— 2

 

Февр.;

учитель

 

Тымиальск'ой

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Уканскаго

прихода,

 

Петръ

 

Головинъ

 

испр.

 

долж.

 

въ

 

с.

 

Малокоролевское,

Глаз,

 

у., — 2

 

Февр.;

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Яранскомъ

 

духов-

номъ

 

учплищѣ

 

Василій

 

Сушковъ

 

испр.

 

долж.

 

въ

 

с.

 

Муши,

Яран.

 

у.,

 

-9

 

Февр.
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Перемещены:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Суводей,

 

Орлов,

 

у.,

 

Сер-

гѣй

 

Мларіоновъ

 

въ

 

с.

 

Поломъ

 

того

 

же

 

уѣзда,— 2

 

Февр.^

псаломщикъ

 

с.

 

Опарина,

 

Нол.

 

у.,

 

Виталій

 

Гущинъ

 

въ

 

с.

 

Су-

води,

 

Орл.

 

у.,- 2

 

Февр.;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Малокоролевскаго,

Глаз,

 

у.,

 

Николай

 

Спасскій

 

къ

 

Спасской

 

церкви

 

слободы

 

Ку-

каркп— 2

 

Февр.;

 

псаломщикъ

 

Слободской

 

тюремной

 

церкви

Нонстантинъ

 

Аѳанасьевъ

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Нолинска
—

 

3

 

Февр.;

 

псаломщикъ

 

Глазовскаго

 

собора

 

Александръ

Южаковъ

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Нолинска— 12

 

Февр.;

Діаконъ

 

с.

 

Верхокумены,

 

Вят.

 

у.,

 

Александръ

 

Сырневъ

 

въ

с.

 

Рябово,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

—

 

9

 

Февр.;

 

Священникъ

 

Малмыж-

ской

 

кладбищенской

 

церкви

 

Азарій

 

Васнецовъ

 

къ

 

Сарапуль-

скому

 

Вознесенскому

 

собору — 14

 

Февр.;

 

псаломщикъ

 

Кресто-

вой

 

церкви

 

Вятскаго

 

Архіерейскаго

 

дома

 

Александръ

 

Прео-

браженюкій

 

къ

 

Глазовскому

 

собору — 14

 

Февр..

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

Священникъ

 

с.

 

Суводей,

 

Орлов,

 

у.,

Павелъ

 

Констанскій

 

по

 

распоряженію

   

Начальства— 2

   

Февр.
Помощникъ

 

миссюнера

 

Сарапульскаго

 

викаріатства,

 

пса-

ломщикъ

 

Сарапульской

 

Кладбищенской

 

церкви

 

Ефимъ

 

Зуба-

ревъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

занимаемыхъ

 

имъ

должностей— 24

 

Янв..

Учитель

 

Казанцевскаго

 

земскаго

 

училища

 

Николай

 

Бе-

неволенскій,

 

назначенный

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

с.

Русскія

 

Шои,

 

Уржум,

 

у,,

 

освобожденъ

 

отъ

 

сего

 

назначенія —

8

 

Февр..

Испр.

 

долж.

 

псаломщика

 

с.

 

Муши,

 

Яран.

 

у.,

 

Стефанъ

Ложкинъ

 

уволенъ

 

отъ

 

сей

 

должности,

 

по

 

распоряженію

 

На-

чальства,— 10

 

Февр..
Умерли:

 

псаломщикъ

 

Успенской

 

церкви

 

города

 

Нолин-

ска

 

Василій

 

Тукмачевъ— 27

 

Янв..

Свободны

 

я

   

мѣста.

Священническія:

 

при

 

Кладбищенской

 

церкви

 

г.

 

Мал-
мыжа

 

и

 

въ

   

селахъ— Арзамазцевѣ,

   

Болыневорьпнскомъ,

 

Бу-
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раиовѣ,

 

Выѣздѣ,

 

Дебессахъ,

 

Завьяловѣ,

 

Кельчинѣ,

 

Новопосе-
ленномъ,

 

Полозовѣ,

 

Тыловаѣ

 

и

 

Шарканѣ

 

(два)

 

Саран,

 

у.;

Александровскомъ,

 

Алпашахъ

 

и

 

Галановѣ

 

Елаб.

 

у.;-Воли-

пельгахъ,

 

Дерюшевѣ

 

и

 

Кпзпери

 

Мали,

 

у.;

 

Діаконскія:

 

при

Уржумской

 

Воскресенской

 

церкви

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Верхокуменѣ

Вят.

 

у.;

 

Верхокамскомъ,

 

Зюздино-Георгіевскомъ,

 

Карсоваѣ,

Красноглиньѣ,

 

Понинѣ

 

и

 

Тортымѣ.

 

Глаз

 

у.;

 

Анзиркѣ,

 

Кос-

тенѣевѣ,

 

Котловкѣ,

 

Мещеряковѣ,

 

Мушакѣ,

 

Поршурѣ,

 

Сара-

ляхъ

 

и

 

Свипогорьѣ

 

Елаб

 

у.;

 

Верхокурипѣ

 

и

 

Рояхъ

 

Кот.

 

у.;

Болыпомъ

 

Порѣкѣ,

 

Брызгаловѣ,

 

Верхней

 

Слудкѣ,

 

Гоньбѣ,

Мукп-Каксяхъ,

 

Ральпикахъ

 

и

 

Черемисскомъ

 

Малмыжѣ

 

Мали.

у.;

 

Богословскомъ,

 

Ишетн,

 

Ситьмѣ,

 

Хирошахъ

 

и

 

Чигиряхъ

Нол.

 

у.;

 

Верхораменьѣ,

 

Соловецкомъ

 

и

 

Слудкѣ

 

Орл.

 

у.;

 

Ар :

замазцевѣ,

 

Выѣздѣ,

 

Гольянахъ,

 

Кулюшевѣ,

 

Новопоселенномъ,

Чегандахъ,

 

Чекалкахъ,

 

Христорождественскомъ

 

и

 

Яромазкѣ,

Сараи,

 

у.;

 

Лоинѣ

 

Слоб.

 

у.;

 

Верхоушпурѣ,

 

Казавскомъ,

 

Кур-

шаковѣ,

 

Мамсинери,

 

Маныловѣ,

 

Пустопольѣ,

 

Русскихъ

 

Шояхъ

и

 

Тумьюмучашѣ

 

Урж.

 

у.;

 

Великорѣчьѣ,

 

Зыковѣ,

 

Ижмарин-

скомъ

 

и

 

Красногорьѣ

 

Яран.

 

у.

 

Псаломщгічесиія:

 

при

 

Кре-

стовой

 

церкви

 

Вятскаго

 

Архіерейскаго

 

дома,

 

Слободской

 

тю-

ремной

   

церкви

   

и

 

въселѣ

 

Ухтымѣ

 

Глаз.

 

у.

Объявленіе

 

благодарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Попечительница

 

Кырчанской

 

женской

 

церковно-прпходской

школы,

 

жева

 

предсѣдателя

 

съѣзда

 

земскихъ

 

начальниковъ

 

Но-

линскаго

 

уѣзда

 

Надежда

 

Ивановна

 

Селивани

 

пожертвовала

 

въ

Кырчанскую

 

школу

 

портрета

 

вынѣ

 

царству юща го

 

ГОСУДАРЯ

ИМПЕРАТОРА

 

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

 

въ

 

богатой

 

рамѣ,

стоимостью

 

не

 

менѣе

 

25

 

руб.,— и

 

матеріаловъ

 

для

 

рукодѣль-

ныхъ

 

работа

 

на

 

всероссійскую

 

выставку

 

не

 

менѣе,

 

какъ

 

на

15

 

руб.

 

За

 

такое

 

пожертвованіе

 

объявляется

 

г-жѣ

 

Селиванп

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства.
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—

Списокъ,

 

священнослужителей

 

Вятской

 

епархіи,

 

казначенныхъ

по

   

постановлена

   

Епархіальнаго

   

Начальства

   

отъ

   

9—18

Октября

   

1895

 

г.

   

наблюдателями

 

за

 

сельскими

 

народными

библіотеками

   

Вятскаго

 

губернскаго

 

земства.

(П/,одолженіе

 

'■').

По

 

Малмыжскому

 

уѣзду:

 

Сюмсинской

 

волости,

 

въ

приходѣ

 

с.

 

Зонскаго

 

заЗонскою —Священникъ

 

Іоаннъ

 

Замятинъ;

Кырчимъ-Копкинской

 

волости:

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Усть-Сюмсей

за

 

Усть-Сюмсинскою

 

— Священникъ

 

Павелъ

 

Смирновъ

 

и

 

въ

прпходѣ

 

села

 

Копковъ

 

за

 

Котло-Копкпнскою

 

Священникъ

Василій

 

Красноперовъ;

 

Болыне-Порѣкской

 

волости:

 

въ

 

при-

ходѣ

 

с.

 

Константиновскаго

 

за

 

Ковстантиновскою — Священникъ

Капитонъ

 

Меньшиковъ

 

и

 

въ

 

прпходѣ

 

с.

 

Болыпе-Порѣкскаго

за

 

Больше -Порѣкскою-

 

Священникъ

 

Николай

 

Поздѣевъ;

 

Узин-

ской

 

волости:

 

въ

 

нрпходѣ

 

с.

 

Узей

 

за Узинскою— Священникъ

Павелъ

 

Бехтеревъ,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Христорождественекаго

 

за

Хрпсторождествепскою

 

—

 

Священникъ

 

Михаплъ

 

Шерстенниковъ

и

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Зятцей

 

за

 

Зятцинскою

 

-

 

Священникъ

 

Але-

ксандръ

 

Степановъ;

 

Мултанской

 

волости,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Но-

ваго

 

Мултана

 

за

 

Мултапскою- Священникъ

 

Іоаннъ

 

Капачин-

скій.;

 

Велппельгпнской

 

волости:

 

въ

 

ириходѣ

 

с.

 

Водзимонья

за

 

Водзимонскою- Священникъ

 

Петръ

 

Лупповъ,

 

въ

 

приходѣ

с.

 

Велнпельгипскаго

 

за

 

Велппельгинскою

 

-

 

Священникъ

 

Влади-

міръ

 

Устюговъ,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Тыловылъ-Пельги

 

за

 

Тыловылъ-

Пельгинскою— Священникъ

 

Петръ

 

Тронинъ,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

Брызгалова

 

за

 

Жуйковскою- Священникъ

 

Павелъ

 

Стефановъ

и

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Токашура

 

за

 

Токашу рекою -Священникъ

Іоанпъ

 

Васпецовъ;

 

Старотрыкской

 

волости:

 

въ

 

приходѣ

 

с.

Кизнери

 

за

 

Кнзнерскою

 

-

 

Священникъ

 

Константинъ

 

Сырневъ,
въ

 

приходѣ

 

с.

 

Стараго

   

Мултана

 

за

 

Старо-Мултанскою — Свя-

*)

 

См.

 

№

 

3

 

Вятск.

 

Епарх.

 

Вѣд.,

 

отд.

 

оффиц.
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—

щенникъ

 

Петръ

 

Тукмачевъ

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Курекшура

(Рождественское)

 

за

 

Курекшуръ-Кибьинскою

 

—

 

Священникъ

Петръ

 

Мышкипъ;

 

Вихаревской

 

волости,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Как-

сей

 

за

 

Мукпкаксинскою — Священникъ

 

Всеволодъ

 

Зеленппъ;

Шудгинской

 

вол.,

 

въ

 

нриходѣ

 

с.

 

Ральниковъ

 

за

 

Ральников-

скою— Священникъ

 

Семенъ

 

Зубаревъ;

 

Нижнечетаевской

 

вол.,

въ

 

прпходѣ

 

с.

 

Дерюшева

 

за

 

Дерюшевскою

 

-

 

Священникъ

Іоаннъ

 

Помосовъ;

 

Мериновской

 

волости,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Новаго

Бурца

 

за

 

Новобурецкою— Священникъ

 

Іоаннъ

 

Веснинъ;

 

Са-

вальской

 

вол.,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Гоньбы

 

за

 

Гоньбинскою — Свя-

щенникъ

 

Александръ

 

Олюиинъ;

 

Малорожкинской

 

вол.,

 

въ

приходѣ

 

с.

 

Рожковъ

 

за

 

Рожкинскою

 

-

 

Священникъ

 

Николай

Будринъ;

 

Уватуклинской

 

волости:

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Сямъ-Мож-

гинскаго

 

за

 

Сямъ-Можгинскою

 

—

 

Священникъ

 

Матвѣй

 

Кибар-

динъ

 

в

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Уватуклинскаго

 

за

 

Уватуклинскою

 

—

Священникъ

 

Всеволодъ

 

Кибардинъ,

 

и

 

Вавожской

 

вол.,

 

въ

 

прп-

ходѣ

 

с.

 

Каменваго

 

Ключа

 

за

 

Каменно-Ключинскою

 

— Священ-

никъ

 

Шатонъ

 

Вечтомовъ.

Елабуоюскаю

 

угьзда:

 

Александровской

 

волости:

 

въ

 

при-

ходѣ

 

с

 

Александровскаго

 

за

 

Малиновскою,

 

Лудзи-Шудзинскою,
Александровскою,

 

Больше-Воложинышскою

 

и

 

Атабаевскою — Свя-

щенникъ

 

Веніаминъ

 

Напольскій

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Пычаса

 

за

Пычасскою—

 

Священникъ

 

Василій

 

Красноперовъ;

 

Асановской

волости:

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Алнашъ

 

за

 

Алнашевскою

 

-

 

Священ-

никъ

 

Илія

 

Овчинниковь,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Варзіатчей

 

за

 

Вар-

зіатчинскою

 

и

 

Кузебаевскою— Священникъ

 

Павелъ

 

Смирновъ,

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Голюшурмы

 

за

 

Муважинскою

 

—

 

Священникъ

Ѳеодоръ

 

Кибардинъ

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Нижне-Асапова

 

за

 

Нижне-

Асановскою

 

—

 

Священникъ

 

Александръ

 

Смирновъ;

 

Бемышев-

ской

 

вол.,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Бемышева

 

за

 

Бемышевекою — Свя-

щенникъ

 

Василій

 

Шевелевъ;

 

Болынекибьинской

 

волости:

 

въ

приходѣ

 

с

 

Писѣева

 

за

 

Писѣевскою

 

— Священникъ

 

Влидиміръ

.

 

Васнецовъ,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Сарсакъ-Аральскаго

   

за

   

Туташев-



—
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-

скою— Священипкъ

 

Григорій

 

Мощевитпнъ,

 

въ

 

прпходѣ

 

с.

Илышскаго

 

за

 

Нижне-Юринскою — Священникъ

 

Николай

 

Муха-

чевъ

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Ивановскаго

 

за

 

Ивановсою

 

-

 

Священникъ

Александръ

 

Заворохинъ; Васильевской

 

волости:

 

въ

 

приходѣ

 

с

Васильевскаго

 

за

 

Умякъ-Пельгпнскаго

 

— Священникъ

 

Але-

ксандръ

 

Загуменовъ

 

и

 

въ

 

прнходѣ

 

Бемышевскаго

 

завода

 

за

Айшурскою— Священникъ

 

Василій

 

ІНевелевъ

 

и

 

Айдуашъ-

Чабьинскою

 

— Священникъ

 

Николай

 

Влииовъ;

 

Граховской

 

вол.:

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Верхпе-Игрпнскаго

 

за

 

Байтугавовскою

 

и

Верхне-Игрпнскою

 

-

 

Священникъ

 

Николай

 

Люперсольскій,

 

въ

приходѣ

 

с.

 

Русско-Адамъ-Учинскаго

 

за

 

Русско-Адамъ-Учин-

скою

 

—

 

Священникъ

 

Николай

 

Князевъ,

 

въ

 

прпходѣ

 

с.

 

Гра-

хова

 

за

 

Архангельскою,

 

Каменского,

 

Возжайскою

 

и

 

Грахов-

скою— Священнпкъ

 

Александръ

 

Спасскій.

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Космо-

даміанскаго

 

за

 

Брюшлинскою

 

и

 

Космодаміанскою —Священ-

никъ

 

Михаилъ

 

Рѣшетовъ,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Новогорскаго

 

за

Новогорскою — Священникъ

 

Николай

 

Анисимовъ

 

и

 

въ

 

при-

ходѣ

 

с.

 

Куракова

 

за

 

Мало-Ерыкспнскою— Священникъ

 

Ва-

снлій

 

Домрачевъ;

 

Ильинской

 

волости,

 

въ

 

нриходѣ

 

с.

 

Илыш-

скаго

 

за

 

Лекъ-Очмесъ-Моньинскою

 

-

 

Священникъ

 

Николай

Фроловъ;

 

Качкннской

 

волости:

 

въ

 

приходѣ

 

Елабужской

Николаевской

 

церкви

 

за

 

Болыне-Тарловскою

 

-

 

Священнпкъ

Петръ

 

Смирновъ,

 

въ

 

нриходѣ

 

с.

 

Качки

 

за

 

Больше-Кач-

кинскою

 

и

 

Мало-Качкинскою

 

-

 

Священникъ

 

Александръ

 

Дьяко-

новъ

 

и

 

въ

 

нриходѣ

 

с.

 

Удаловскаго

 

за

 

Горбувовскою— Свя-

щенникъ

 

Александръ

 

Красноперовъ;

 

Козыльской

 

волости:

 

въ

приходѣ

 

с.

 

Котловки

 

за

 

Котловскою— Священникъ

 

Павелъ

Сениловъ,

 

въ

 

прпходѣ

 

с.

 

Свиногорья

 

за

 

Свиногорскою

 

— Свя-

щенникъ

 

Алексѣй

 

Верещагинъ,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Аизирки

 

за

Анзирскою

 

и

 

Яковлевскою— Священнпкъ

 

Николай

 

Поповъ,

 

въ

приходѣ

 

с.

 

Костенѣева

 

за

 

Костенѣевскою

 

и

 

Ново-Мурзихпд-

скою—Священнпкъ

 

Михаилъ

 

Кнзнерцевъ

 

и

 

въ

 

нриходѣ

 

с.

Токмашкинскаго

   

за

   

Токмашкпнскою

 

-

 

Священникъ

   

Гавріидъ



-
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-

Гаркуновъ;

 

Кураковсксй

 

волости:

 

въ

 

нриходѣ

 

с.

 

Куракова

за

 

Кураковскою— Священникъ

 

Василій

 

Домрачевъ,

 

въ

 

при-

ходѣ

 

с.

 

Тнхихъ

 

Горъ

 

за

 

Остяковскою

 

и

 

Тихогорскою-

 

Свя-

щеннпкъ

 

Ковстантпнъ

 

Траппцынъ,

 

въ

 

приходв

 

с.

 

Икскаго-

Устья

 

за

 

Икско-Устпнскою

 

и

 

Ижевскою — Священникъ

 

Вас'и-

лій

 

Рѣпинъ

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Челпинскаго

 

за

 

Старо-Гриіпкип-

скою

 

—

 

Священникъ

 

Артеміп

 

Костровъ;

 

Лекаревекой

 

волости:

въ

 

ириходѣ

 

с.

 

Л«карева

 

за

 

Лекаревскою — Священникъ

 

Вла-

дииіръ

 

Бердниковъ,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Покровскаго

 

за

 

Покров-

ского— Священникъ

 

Петръ

 

Игумновъ,

 

въ

 

прпходѣ

 

с.

 

Танайкн

за

 

Танаевскою— Священпикъ

 

Іоаннъ

 

Кошурппковъ

 

и

 

въ

 

при-

ходѣ

 

Елабужскаго

 

Снасскаго

 

собора

 

за

 

Колосовскою- Свя-

щенникъ

 

Петръ

 

Смирновъ;

 

Мушаковской

 

волости:

 

въ

 

прихо-

дѣ

 

с.

 

Ермолаева

 

за

 

Ермолаевскою

 

— Священникъ

 

Іоанвъ

 

Пор-

фирьевъ,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Чекалды

 

за

 

Кардяковскою

 

-

 

Священ-

никъ

 

Николай

 

Добросмысловъ,

 

въ

 

прнходѣ

 

с.

 

Мушака

 

за

Мушаковского— Священникъ

 

Василій

 

Тнхоновъ

 

н

 

въ

 

приходѣ

с.

 

Шаршады

 

за

 

Шаршадппскою— Священникъ

 

Петръ

 

Амфіо-

новъ;

 

Можгивской

 

волости:

 

въ

 

прпходѣ

 

с.

 

Пудги

 

за

 

Сюги-

Пудгппскою— Священникъ

 

Алексѣй

 

Красноперовъ,

 

въ

 

прихо-

дѣ

 

с.

 

Можги

 

за

 

Почешуръ-Какспнскою,

 

Чебершурскою,

 

Верхне-

Кватчинскою,

 

Сибпвскою,

 

Алмачевскою,

 

Можгинскою

 

и

 

Ягулъ-

Каксинскою

 

— Священникъ

 

Николай

 

Тукмачевъ,

 

въ

 

прнходѣ

 

с.

Поршура

 

за

 

Иоршурскою

 

и

 

Нылги-Каксинскою

 

—

 

Священникъ

Василіп

 

Мальгиновъ

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Биляръ

 

за

 

Билярскою

—

 

Священникъ

 

Николай

 

Ардашевъ;

 

Пьяноборской

 

волости,

 

въ

нрнходѣс.

 

Пьянаго-Бора

 

за

 

Пьяноборскою — Священнпкъ

 

Василіп

Чпстосердовъ

 

и

 

за

 

Арзамасцевскою,

 

Кунтузланскою

 

и

 

Волков-

скою— Священникъ

 

Аркадій

 

Пасынковъ

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

е.

 

Чекал-

ды

 

за

 

Азевскою

 

и

 

Чекалдинскою

 

— Священнпкъ

 

Николай

 

Добро-

смысловъ;

 

Староятчннской

 

волости:

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Крымской

Слудки

 

за

 

Сарамакъ-Пельгинскою,

 

Крымско-Слудскою

 

и

 

Ба-
женпховскою

 

— Священникъ

   

Михаилъ

   

Рѣшетовъ,

 

въ

 

приходѣ
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—

с.

 

Мещерякова

 

за

 

Староатчинскою

 

п

 

«ІІолошуръ-Возжинокою —

Свящ.

 

Василій

 

Курочкинъ

 

п

 

въ

 

приходѣ

 

Бемышевсваго

 

завода

за

 

Селяиуръ-Пельгинскою— Священнпкъ

 

Василій

 

Шевелевъ:

Терспнской

 

волости:

 

Ш

 

прпходѣ

 

с.

 

Троицкаго

 

за

 

Терсипскою

 

—

Священпикъ

 

Алексаидръ

 

Заворохинъ

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Морд-

вииекаго

 

за

 

Мордвішскою— учитель

 

Араслапъ

 

Мратовъ;

 

Трех-

святской

 

волости:

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Челиинскаго

 

за

 

Челпинскою

 

—

Священиикъ

 

Артемій

 

Костровъ,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Саралей

 

за

 

Сара-

лішскою — Священнпкъ

 

Петръ

 

Чистосердовъ,

 

въ

 

прнходѣ

 

с.

 

Гарей

за

 

Гариискою— Священнпкъ

 

Іоаннъ

 

Тукмачевъ;

 

въ

 

приходѣ

 

Ела-

бужской

 

Покровской

 

церкви

 

за

 

Мальцевскою — Священиикъ

Петръ

 

Бехтеревъ

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Тихонова

 

за

 

Пустобаев-

скою— Священникъ

 

Алексаидръ

 

Еазариновъ

 

и

 

Черкасовской

волости:

 

въ

 

нриходѣ

 

с.

 

Уыякскаго

 

за

 

Умакскою,

 

Черкасов-

скою

 

и

 

Больше-Шурнякскою —Свящеееикъ

 

Стефаиъ

 

Емелья-

новъ,

 

въ

   

приходѣ

 

с.

 

Елова

 

за

 

Еловскою,

   

Вершнно-Шурнак-

скою

 

и

 

Мало-Еловекою— Священиикъ

 

Гавріилъ

 

Гаркуновъ

 

и

въ

 

прнходѣ

 

с.

 

Мещерякова

 

за

 

Атіазскою— Священиикъ

 

Васи-

лій

 

Курочкпнъ.

(Продолженье

 

будешь).

ДЛЯ

 

СВЬДЪНІЯ

 

ДУХОВЕНСТВА.

Отъ

   

Православного

   

Палестинскаго

   

Общества.

По

 

благословенно

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

Императорскому

Православному

 

Палестинскому

 

Обществу

 

разрѣшенъ

 

сборъ

 

на

службахъ

 

Вербной

 

педѣли

 

для

 

помощи

 

православнымъ

 

въ

 

Іеру-

еалимѣ

 

и

 

въ

 

Святой

 

Землѣ.

Извѣщая

 

о

 

семъ,

 

Совѣтъ

 

Имнераторскаго

 

Православнаго
Палестинскаго

 

Общества

 

нокорнѣйше

 

просить

 

всѣхъ

 

Право-
славныхъ

 

оказать

 

посильную

 

помощь

 

этому

 

дѣлу,

 

такъ

 

какъ

Общество

 

исключительно

 

существуетъ

 

лишь

  

этимъ

   

сборомъ.
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—

Императорское

 

Православное

   

Палестинское

  

Общество

доводить

 

до

 

общаго

 

свѣдѣнія,

 

что

 

вслѣдствіе

 

появленія

 

холеры

въ

 

Египтѣ

 

и

 

установленія

 

но

 

сему

 

случаю

 

въ

 

Александріи

карантина,

 

желающіе

 

отправиться

 

въ

 

Іерусалимъ

 

могутъ

 

выѣ-

хать

 

пзъ

 

Одессы

 

только

 

на

 

пароходахъ

 

круговой

 

Александ-

рійской

 

линіи,

 

отходящихъ

 

по

 

Вторнпкамъ,

 

черезъ

 

каждыя

двѣ

 

недѣли,

 

начиная

 

съ

 

6

 

Февраля

 

сего

 

года.

 

Возвращающіеся

пзъ

 

Іерусалима

 

выдерживаютъ

 

въ

 

Бейрутѣ

 

5-ти

 

дневный

карантинъ.

Объ

 

открытіи

   

дѣятельносги

   

Высочайше

  

утвержденнаго

 

21

Ноября

   

1895

   

года

   

Главнаго

 

Центральнаго

  

Комитета

 

для

сбора

  

пожѳртвованій

 

въ

 

пользу

 

дѣтснихъ

 

пріютовъ

 

Вѣдом-

ства

 

учреждений

 

Императрицы

 

ІШаріи.

Вѣдомство

 

дѣтскихъ

 

иріютовъ,

 

имѣющее

 

счастье

 

состоять

подъ

 

Августѣйшимъ

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

покро-

вительствомъ,

 

•

 

возникло

 

на

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвержден-

наго

 

Императоромъ

 

Николаемъ

 

I,

 

въ

 

27

 

день

 

Декабря

 

1839

 

г.,

«Положенія

 

о

 

дѣтскихъ

 

иріютахъ»,

 

которымъ

 

было

 

положено

начало

 

правильному

 

развитію

 

въ

 

Россіи

 

учрежденій

 

для

 

приз-

рѣнія

 

дѣтей

 

бѣдныхъ

 

родителей.

Благодаря

 

Высочайшему

 

покровительству,

 

а

 

равно

 

со-

чувствію

 

и

 

содѣйетвію,

 

оказанному

 

пріютамъ

 

со

 

стороны

 

всего

русскаго

 

общества,

 

дѣятельность

 

этихъ

 

заведеній

 

развивалась

и

 

расширялась

 

весьма

 

быстро

 

и

 

уснѣшно

 

и

 

изъ

 

этихъ

 

скром-

ныхъ

 

учрежденій

 

скоро

 

образовалось

 

обширное

 

благотворитель-

ное

 

вѣдомство,

 

распространившее

 

свои

 

дѣйствія

 

на

 

всю

 

Импе-

рію.

 

Пріюты

 

открывались

 

не

 

только

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

губерн-

скихъ,

 

но

 

и: во

 

многихъ

 

уѣздныхъ

 

городахъ,

 

въ

 

крѣпостяхъ

 

и

даже

 

селахъ,

 

фабричныхъ

 

поселкахъ

 

и

 

на

 

горныхъ

 

заводахъ.

Для

 

высшаго

 

надзора

 

за

 

всѣми

 

дѣтскими

 

пріютами

 

въ

«

  

Имперіи

   

и

   

паправленія

   

пхъ

   

къ

   

благотворительной

   

цѣли
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-

былъ

 

еще

 

въ

 

1838

 

году

 

учрежденъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

особый

«

 

Комитета

 

Главнаго

 

Попечительства

 

дѣтскихъ

 

пріютовъ».

 

Въ

1869

 

году

 

Комитета

 

этотъ

 

былъ

 

упраздиенъ

 

и

 

высшее

 

за-

вѣдываніе

 

всѣми

 

дѣтскимп

 

пріютами

 

ввѣрено

 

Главноуправ-

ляющему

 

IV

 

Отдѣленіемъ

 

Собственной

 

Его

 

Императорскаго

Величества

 

Каяцеляріи

 

(переименованнымъ

 

виослѣдствіи

 

въ

Собственную

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Канцелярію

 

по

учреждешямъ

 

Императрицы

 

Маріи);

 

при

 

Главноуправляющемъ

тогда

 

же

 

образована

 

особая

 

«Канцелярія

 

по

 

управленію

 

всѣми

дѣтскими

 

пріютами

 

» .

Для

 

непосредственней)

 

же

 

завѣдыванія

 

мѣстными

 

прію-

тами

 

учреждены:

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

 

Москвѣ —особые

 

Со-

вѣты,

 

въ

 

губерніяхъ

 

и

 

областяхъ —губернскія

 

и

 

областпыя,

въ

 

уѣздахъ

 

же—

 

уѣздныя

 

попечительства

 

дѣтскихъ

 

пріютовъ.

Попечительства

 

эти,

 

къ

 

составу

 

коихъ

 

принадлежать

 

высшіе

представители

 

мѣстной

 

администрации,

 

образованы:

 

въ

 

губер-

ніяхъ — подъ

 

нредсѣдательствомъ

 

губернатеровъ,

 

а

 

въ

 

уѣздахъ

—

 

предводителей

 

дворянства.

 

Еиархіальные

 

Архіереи

 

и

 

высшія

въ

 

уѣздахъ

 

духовный

 

лица

 

считаются

 

почетными

 

члепами

попечительства

 

Кромѣ

 

того

 

при

 

Совѣтахъ

 

и

 

попечптельствахъ

состоять

 

почетные

 

члены,

 

содѣйствующіе

 

общему

 

дѣлу

 

лич-

ными

 

трудами

 

или

 

ежегодными

 

денежными

 

взносами.

 

Заботы

о

 

внутренней

 

жизни

 

иріютовъ

 

возложены

 

на

 

попечителей

 

и

попечительницъ,

 

директоровъ

 

и

 

почетныхъ

 

старшинъ.

 

Лица,

служащія

 

по

 

пріютамъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

попечители

 

и

 

ихъ

помощники,

 

директоры,

 

почетные

 

члены

 

и

 

почетные

 

старшины,

пользуются,

 

согласно

 

существу ющимъ

 

узаконеніямъ,

 

правами

государственной

 

службы,

 

а

 

равно

 

и

 

правомъ

 

на

 

ношеніе

 

осо-

баго,

 

Высочайше

 

утвержденнаго,

 

знака.

Въ

 

настоящее

 

время

 

Вѣдомство

 

дѣтскихъ

 

пріютовъ

дѣйствуетъ

 

на

 

основаніи

 

новаго

 

Положенія,

 

Высочайше

утвержденнаго

 

18

 

іюля

 

1891

 

года.

 

Согласно

 

этому

 

Положенію,

пріюты

 

имѣютъ

 

главнѣйшею

 

цѣдью:

 

призрѣпіе

 

бѣдныхъ

 

дѣтей
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обоего

 

иола,

 

безъ

 

разлнчія

 

званія,

 

вѣропсповьданія,

 

сословія

и

 

пропсхояіденія,

 

доставленіе

 

іімъ

 

религіозно-правственнаго

воснитанія

 

и

 

первоначальнаго

 

образовапія

 

и

 

подготовленіе

 

ихъ

къ

 

самостоятельному,

 

производительному

 

труду.

 

Пріютское

Ведомство

 

обнимаетъ

 

нынѣ

 

146

 

дѣтскнхъ

 

пріютовъ

 

и

 

снрот-

скихъ

 

заведеній,

 

11

 

яслей

 

и

 

воспитательныхъ

 

домовъ

 

для

младенцевъ,

 

10

 

ремесленныхъ

 

училищъ

 

и

 

рукодѣльныхъ

школъ,

 

3

 

школы

 

новарскаго

 

искусства,

 

2

 

больницы,

2

 

родильныхъ

 

отдѣлепія,

 

одну

 

богадѣльню,

 

одну

 

цент-

ральную

 

дѣтскую

 

библіотеку

 

(въ

 

Москвѣ)

 

и

 

одну

 

школу

 

для

приготоилепія

 

смотрительнпцъ

 

пріютовъ

 

и

 

помощницъ

 

смотри -

тельницъ

 

(въ

 

С- Петербург!»),

 

итого

 

177

 

заведеній.

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

заведеніяхъ

 

призрѣвается,

 

воспиты-

вается

 

и

 

обучается

 

около

 

15000

 

дѣтей,

 

неимущихъ

 

родителей.

При

 

29

 

заведеніяхъ

 

имѣются

 

домовыя

 

церкви.

 

Всѣ

 

эти

 

за-

веденія

 

принадлежать

 

къ

 

Вѣдомству

 

учрежденій

 

Императрицы

Марш,

 

въ

 

Главномъ

 

Управлевіи

 

коего

 

сосредоточено

 

централь-

ное

 

управленіе

 

всѣми

 

пріютами.

Для

 

мѣстнаго

 

завѣдыванія

 

ими

 

нынѣ

 

существуютъ:

 

2

стодичиыхъ

 

Совѣта

 

(въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

 

Москвѣ)

 

съ

 

двумя

постоянными

 

распорядительными

 

компссіами

 

и

 

двумя

 

комите-

тами

 

для

 

сбора

 

ножертвованій

 

въ

 

пользу

 

подвѣдомствеппыхъ

Совѣтамъ

 

заведенін,

 

56

 

губернскихъ

 

и

 

областныхъ,

 

28

 

уѣзд-

ныхъ

 

и

 

окружныхъ,

 

3

 

городскихі»

 

и

 

крѣпостныхъ

 

попечи-

тельствъ

 

и

 

2

 

благотворительныхъ

 

общества

 

для

 

учрежденія

пріютовъ

 

и

 

яслей.

С;-Петербургскій

 

Совѣтъ

 

дѣтскихъ

 

пріютовъ

 

состоитъ

подъ

 

Августѣйшпмъ

 

предсѣдательствомъ

 

Ея

 

Императорскаго

Высочества

 

Государыни

 

Великой

 

Княгини

 

Александры

 

іосп-

фовны.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

неиосредственномъ

 

вѣдѣніи

 

Ея

 

Импе-

раторскаго

 

Высочества

 

находится

 

особый

 

комитета,

 

завѣды-

вающій

 

эмеритального

 

кассою

 

пріютовъ.

Общее

 

число

 

озааченпыхъ

 

Совѣтовъ,

   

комитетовъ,

  

попе-
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чительствъ

 

и

 

обществъ

 

состпвлиетъ

 

95,

 

общее

 

же

 

число

всѣхъ

 

учрежденій,

 

прішадлежащпхъ

 

къ

 

вѣдомству

 

пріютовъ,

доходить

 

до

 

300.

Bet»

 

эти

 

учреждевія

 

имѣютъ

 

капиталь

 

на

 

сумму

 

свыше

6000000

 

р.

 

и

 

недвижимыхъ

 

пмуществъ

 

на

 

сумму

 

около

4000000

 

р.

Ежегодные

 

расходы

 

на

 

содержаніе

 

всѣхъ

 

подвѣдомствен-

иыхъ

 

заведеній

 

составляютъ

 

около

 

800000

 

р.

 

и

 

ростуть

 

пзъ

года

 

въ

 

годъ,

 

такъ

 

какъ,

 

въ

 

виду

 

увеличивающейся

 

потреб-

ности

 

въ

 

цредоставленіи

 

неимущимъ

 

дѣтямъ

 

прпзрѣпія,

 

пер-

воначальнаго

 

и

 

ремеслениаго

 

образованія,

 

число

 

дѣтскпхъ

пріютовъ

 

постоянно

 

увеличивается

 

и

 

размѣры

 

существу ющпхъ

пріютовъ

 

расширяются.

Между

 

тѣмъ,

 

процентовъ

 

съ

 

принадлежащпхъ

 

нріютамъ

каппталовъ

 

совершенно

 

недостаточно

 

для

 

покрытія

 

всѣхъ

расходовъ

 

по

 

пхъ

 

содержапію

 

и

 

уеовершенствованію.

 

Поэтому

приходится

 

недостающія

 

суммы

 

покрывать

 

частію

 

взносами

почетпыхъ

 

членовъ

 

и

 

старшпнъ,

 

единовременными

 

пожертво-

ваніями

 

благотворителей,

 

кружечными

 

и

 

другими

 

сборами,

 

по-

собіями

 

отъ

 

городекпхъ

 

и

 

земскихъ

 

учрежденій

 

и

 

т.

 

и. --бла-

годаря

 

всеобщему

 

сочувствію

 

благотворительной

 

дѣятельности

пріютовъ,

 

изъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

источнпковъ

 

получаются

 

ежегодно

весьма

 

звачительныя

 

суммы

 

на

 

содержаніе

 

нріютовъ

 

и

 

они

до

 

сихъ

 

иоръ

 

имѣли

 

возможность

 

существовать,

 

не

 

обременяя

государственной

 

казны,

 

участіе

 

которой

 

ограничивается

 

отну-

скомъ

 

ежегодныхъ

 

субспдій

 

лишь

 

столичнымъ

 

нріютамъ,

 

въ

возмѣщеніе

 

убытковъ,

 

понесенныхъ

 

ими

 

вслѣдствіе

 

отмѣны

Нравптельствомъ

 

прежнихъ

 

болынпхъ

 

лотерей

 

въ

 

пользу

иріютовъ.

Однако,

 

при

 

постоянно

 

увеличивающихся

 

расходахъ

 

на

содержаніе

 

иріютовъ,

 

соотвѣтствепиое

 

увеличеиіе

 

доходовъ

оказывается

 

крайне

 

затруднительным^

 

а

 

для

 

многихъ

 

заве-

дший

 

даже

 

совершенно

 

невозможным!,.

 

Поэтому

 

они,

 

руковод-
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-

ствуясь

 

тѣмъ,

 

что

 

на

 

центральпомъ

 

управлевіи

 

пріютскаго

 

Вѣ-

домства,

 

согласно

 

Высочайше

 

утвержденному

 

ноложенію,

 

ле-

житъ

 

обязанность

 

изысканія

 

мѣръ

 

и

 

средствъ

 

какъ

 

для

 

под-

держанія,

 

развптія

 

и

 

усовершенствовала

 

существующихъ

 

прію-

товъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

открытія

 

новыхъ,— постоянно

 

обращаются

 

въ

центральное

 

управленіе

 

съ

 

ходатайствами

 

о

 

назначеніи

 

имъ,изъ

его

 

суммъ,

 

ежегодныхъ

 

или

 

еднновременныхъ

 

пособій.

 

Централь-

ное

 

же

 

унравленіе,

 

при

 

крайней

 

ограниченности

 

находящихся

въ

 

его

 

непосредствеиномъ

 

распоряженіп

 

депежныхъ

 

средствъ

(всего

 

лишь

 

около

 

305000

 

р.,

 

дающихъ

 

годоваго

 

дохода

 

по

14700

 

р.)

 

не

 

имѣетъ

 

возможности

 

удовлетворять

 

всѣ

 

эти

ходатайства.

Въ

 

виду

 

сего,

 

съ

 

Высочайшаго

 

Государя

 

Императора

соизволепія,

 

послѣдовавшаго

 

21

 

Ноября

 

1895

 

г

 

,

 

въ

 

С.-Ие-

тербургѣ,

 

при

 

главномъ

 

центра л ьномъ

 

унравленіи

 

нріютскаго

Вѣдомства,

 

подъ

 

лпчнымъ

 

руководствомъ

 

г.

 

Главноуправ-

ляющего

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Канце-

ляріею

 

по

 

учрежденіямъ

 

Императрицы

 

Марш,

 

графа

 

Н.

 

А.

Пратасова-Бахметева,

 

нынѣ

 

учреждснъ,

 

по

 

примѣру

 

су-

ществующихъ

 

при

 

столичпыхъ

 

Совѣтахъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

попечительствахъ

 

мѣстныхъ

 

комитетовъ,

 

«Главный

 

Цент-

ральный

 

Комитета

 

для

 

сбора

 

пежертвоваиій

 

въ

 

пользу

 

дѣт-

скихъ

 

нріютовъ

 

Ведомства

 

учреждеиій

 

Императрицы

 

Ма-

рш»,

 

который

 

имѣетъ

 

цѣлыо

 

изыскать

 

средства

 

для

 

возможно

прочпаго

 

обезпеченія

 

и

 

разяптія

 

благотворительной

 

дѣятель-

ности

 

существующихъ

 

уже

 

пріютовъ

 

въ

 

Россіи,

 

для

 

необхо-

димаго

 

расширенія

 

ихъ

 

и

 

возможнаго

 

увеличенія

 

числа

 

вакан-

сій,

 

особенно

 

для

 

сирота,

 

а

 

равно

 

и

 

для

 

открытія

 

новыхъ

пріютовъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности.

 

Комитета

 

этотъ

 

состоитъ

 

изъ

Председателя,

 

Товарища

 

его,

 

дѣйствительныхъ

 

и

 

почетныхъ

членовъ,

 

въ

 

качествѣ

 

сотрудниковъ,

 

содѣйствующихъ

 

личны-

ми

 

трудами

 

или

 

денежными

 

взносами.

 

Всѣ

 

эти

 

лица,

 

входя-

шля

 

въ

 

составь

 

Комитета,

  

избираются

   

Главноуиравляющішъ



-

 

№

 

-

и,

 

на

 

общемъ

 

основаніп,

 

но

 

всеподданнѣйшимъ

 

его

 

докладамъ,

утверждаются

 

Ея

 

Императорскимъ

 

Величествомъ

 

Государынею

Императрицею

 

въ

 

должности

 

ночетныхъ

 

членовъ

 

Главнаго

Комитета,

 

со

 

всѣмп

 

нравами

 

и

 

преимуществами,

 

предостав-

ленными,

 

Высочайше

 

утверждепнымъ

 

18

 

Іюля

 

1891

 

г.

 

По-

ложеніемъ

 

о

 

дѣтскпѵь

 

пріютахъ,

 

вообще

 

почетнымъ

 

членамъ

въ

 

столнцахъ.

Директоръ

 

Каицеляріп

 

но

 

унравленію

 

дѣтскими

 

пріютами

.считается

 

пепремѣннымъ

 

члсномъ

 

Комитета

 

и

 

все

 

дѣлопроиз-

водство

 

Комитета

 

возложено

 

на

 

означенную

 

Канцелярію.

 

Всѣ

суммы

 

і!

 

пожертвованія,

 

посту

 

нающін

 

въ

 

комитета

 

безъ

 

спе-

ціальнаго

 

назначенія,

 

записываются

 

на

 

нрпходъ

 

но

 

кассѣ

 

оз-

наченной

 

Канцеляріи

 

и

 

пріобщаются

 

к-ъ

 

общимъ

 

средствам'!»

иріютскаго

 

Вѣдомства .

Разнообразный

 

и

 

постоянно

 

обнаруживающіяся

 

нужды

дѣтен

 

неимущнхъ

 

сословіп

 

въ

 

Россіи

 

велики

 

и

 

неотложны

Капдпдатскіе

 

списки

 

во

 

всѣхъ

 

нріютахъ

 

переполнены,

 

а

 

меж-

ду

 

тѣмъ

 

вакапсіи

 

открываются

 

сравнительно

 

рѣдко,

 

и

 

многія

дѣтгі,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

сироты,

 

за

 

неимѣяіемъ

 

свободныхъ

ваиансіп,

 

не

 

могу

 

та

 

быть

 

принимаемы

 

въ

 

нріюты.

 

Поэтому

нужна

 

помощь

 

въ

 

возможно

 

шпрокихъ

 

размѣрахъ.

Но

 

русское

 

общество,

 

постоянно

 

заявляющее

 

свою

 

бла-

готворительность

 

на

 

пользу

 

пріютовъ,

 

готовность

 

свою

 

поддер-

жать

 

эти

 

заведенія,

 

несомнѣнно

 

и

 

впредь

 

преоудетъ

 

ревност-

ным!»

 

нособннкомъ

 

пхъ

 

развнтія,

 

на

 

пользу

 

нодростоющаго

юношества.

Лица,

 

сочувствующія

 

дѣлу

 

нризрѣнія,

 

восиптанія

 

и

 

обу-

чена

 

неимущнхъ

 

дѣтей

 

и

 

желающія

 

содействовать

 

личными

трудами

 

или

 

денежными

 

взносами

 

благотворительной

 

деятель-

ности

 

дѣтскпхъ

 

иріютовъ,

 

могутъ

 

присылать

 

свои

 

заявле-

нія

 

и

 

пожертвовані я,

 

въ

 

видѣ

 

единовременныхъ

 

или

 

ежегод-

ныхъ

 

взносовъ,

 

или

 

въ

 

мѣстные

 

Совѣты

 

и

 

попечительства

дѣтскихъ

 

иріютовъ

   

і!

   

существующее

   

нрн

   

нѣкоторыхъ

   

изъ
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—

нихъ

 

комитеты

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

мѣстныхъ

заведеній,

 

или

 

же

 

въ

 

«Главный

 

Центральный

 

Комитета

 

для

сбора

 

ножертвованій

 

въ

 

пользу

 

дѣтскихъ

 

пріютовъ

 

Вѣдомства

учрежденіп

 

Императрицы

 

Марш»

 

(С.-Петербургъ,

 

Казанская

ул

   

7,

 

Канцелярія

 

но

 

унравленію

 

дѣтскимп

 

иріютамп).
Лицамъ,

 

желающимъ

 

поступить

 

на

 

службу

 

но

 

иріютско-

му

 

Вѣдомству,

 

въ

 

качествѣ

 

почетныхъ

 

члсповъ

 

или

 

почет-

яыхъ

 

старшинъ,

 

будутъ

 

высылаться,

 

но

 

получеиін

 

отъ

 

Інихъ
соотвѣтствепн.ыхъ

 

заяііленій,

 

Высочайше

 

утвержденное

 

Поло-

жепіс

 

о

 

дѣтскпхъ

 

пріютахъ

 

и

 

подробный

 

услопіи

 

для

 

ноету-

нленія

 

на

 

службу

 

по

 

пріютамъ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Въ

 

селѣ

 

Ржаномъ

 

Поломѣ,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

25

 

Февраля
сего

 

1896

 

года,

 

въ

 

12

 

часовь

 

дня,

 

имѣютъ

 

быть

 

торги,

 

безъ
переторжки,

 

на

 

постройку

 

каменнаго

 

прохода,

 

соедншішщаго

церкви.

 

Жслающіе

 

взять

 

эту

 

работу

 

приглашаются

 

явиться

къ

 

означенному

 

числу

 

на

 

торги

 

въ

 

с.

 

Ржаной

 

Поломъ.

При

 

семь

 

Л»

 

высылается

 

особо

 

приложеніе

 

«Отчета
о

 

состояпіи

 

цврковпо-приходскихо

 

школъ

 

и

 

школь

 

чрамб-

ты

 

Вятспой

 

сяархіи

 

за

 

1894—95

 

учеебый

 

годъ.

СОДЕРЖАНИЕ.

 

Распоряжения

 

Правительства.

 

Извѣстія.

 

Сііи-
сокъ

 

иаблюдателей

 

за

 

библіотеками.

 

Для

 

свѣдѣпія

 

духовенства.

Объ

 

открытіи

 

дѣятелыюсти

 

Высочайшаго

 

утвержденнаго

 

21

 

Но-
ября

 

І895

 

года

 

Комитета

 

для

 

сбора

 

пожертвовапій

 

въ

 

пользу

дѣтскпхъ

 

пріютовъ.

 

Объявленіе.

Редаиторъ

 

Секретарь

 

Коисисторін

 

Ал.

 

Стратилатоиъ.

-*~\
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

№4.

                         

1896

  

Г.

             

Февраля

 

16-го.

ОТДѢЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Какъ

 

должно

 

молиться?

(Изъ

 

творвнш

 

гюкойііАго

 

Епископа

 

Ѳеофана).

 

'

Дѣло

 

молитвы

 

есть

 

первое

 

дѣло

 

въ

 

христіапскон

 

жизни. —

Молитва

 

—

 

дыханіе

 

духа.

 

Есть

 

молитва,—

 

живетъ

 

духъ;

 

нѣтъ

молитвы, —нѣтъ

 

жизни

 

въ

 

духѣ.

Стоять

 

предъ

 

иконою

 

и

 

класть

 

поклоны— не

 

есть

 

еще

молитва^

 

а

 

только

 

принадлежность

 

молитвы;

 

читать

 

молитвы —

па

 

намять,

 

или

 

по

 

кннжкѣ,

 

пли

 

слушать

 

ихъ— не

 

есть

 

еще

молитва,

 

а

 

только

 

орудіе

 

молитвы

 

или

 

способъ

 

обнаруженія

и

 

возбужденія

 

ея.

 

Сама

 

молитва

 

есть

 

возникновеніе

 

въ

 

сердцѣ

нашемъ

 

одного

 

за

 

другимъ

 

благоговѣйныхъ

 

чувствъ

 

къ

 

Богу, —

чувства

 

самоуничиженія,

 

преданности,

 

благодаренія,

 

славо-

слоиія,

 

нроіпепія,

 

сокрушепіа,

 

покорности

 

волѣ

 

Вожіей,

 

усерд-

паго

 

прппадапія

 

и

 

пр.

Вся

 

наша

 

забота

 

здѣсь

 

должна

 

быть

 

о

 

томъ,

 

чтобы,

 

во

время

 

нашей

 

молитвы,

 

эти

 

и

 

подобный

 

чувства

 

наполняли

душу

 

нашу,— чтобы

 

сердце

 

не

 

было

   

пусто.

 

Когда

   

есть

   

въ
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-

немъ

 

всѣ

 

эти

 

чувства,

 

или

 

какое-либо

 

одно

 

изъ

 

нихъ,

 

уст-

ремленное

 

къ

 

Богу, —то

 

молитвословіе

 

наше

 

есть

 

молитва,

 

а

когда

 

нѣтъ, — оно

 

не

 

есть

 

еще

 

молитва.

Молитву,

 

или

 

устремленіе

 

сердца

 

къ

 

Богу,

 

нужно

 

воз-

будить

 

и

 

возбужденную

 

укрѣнить,

 

или

 

— что

 

тоже- нужно

воспитать

 

въ

 

себѣ

 

молитвенный

 

духъ.

Первый

 

снособъ

 

къ

 

этому

 

есть

 

чнтательное,

 

пли

 

слу-

шательное

 

наше

 

молитвословіе.

 

Читай

 

пли

 

слушай,

 

кавъ

слѣдуетъ,

 

молитвословіе, — и

 

непремѣнно

 

возбудишь

 

и

 

укрѣ-

пишь

 

восхожденіе

 

въ

 

сердцѣ

 

твоемъ

 

къ

 

Богу,

 

т.

 

е.

 

войдешь

въ

 

молитвенный

 

духъ.

 

Въ

 

молитвахъ

 

св.

 

отцевъ

 

движется

великая

 

молитвенная

 

сила,

 

и

 

кто

 

всѣмъ

 

вниманіемъ

 

и

 

усер-

діемъ

 

проннкаетъ

 

въ

 

нихъ,

 

тоть — въ

 

силу

 

закона

 

взапмодѣй-

ствія —непремѣнно

 

вкусить

 

молитвенной

 

силы,

 

по

 

мѣрѣ

 

сбли-

женія

 

настроенія

 

своего

 

съ

 

содержаніемъ

 

молитвы.

 

— Чтобы

наше

 

молитвословіе

 

сдѣлать

 

намъ

 

дѣйствнтельнымъ

 

средствомъ

къ

 

воспптанію

 

молитвы,

 

необходимо

 

совершать

 

его

 

такъ,

 

что-

бы

 

и

 

мысль

 

и

 

сердце

 

воспринимали

 

содержаніе

 

молитвъ,

 

со-

ставляющпхъ

 

молптвословіе.

Вотъ

 

для

 

этого

 

три

 

самыхъ

 

простых!»

 

пріема:

 

не

 

при-

ступай

 

къ

 

молитвословію

 

безъ

 

должнаго

 

приготовленія,— не

совершай

 

его

 

кое

 

какъ,

 

— а

 

со

 

вниманіемъ

 

и

 

чувствомъ, -и

 

не

тотчасъ

 

но

 

окончаніи

 

молитвъ

 

переходи

 

къ

 

обычнымъ

 

заня-

тая

 

мъ.

а)

 

Пртотовлеиіе

 

къ

 

молитвословію.

Приступая

 

къ

 

молитвословію,

 

когда

 

бы

 

то

 

нп

 

было,

постой

 

немного,

 

или

 

посиди,

 

или

 

походи, — и

 

потрудись

 

въ

это

 

время

 

отрезвить

 

мысль,

 

отвлекши

 

ее

 

отъ

 

всѣхъ

 

земныхъ

дѣлъ

 

и

 

предметовъ.

 

Затѣмъ

 

помысли,

 

кто

 

Тотъ,

 

къ

 

Кому

 

об-

ратишься

 

ты

 

въ

 

молитвѣ,

 

и

 

кто

 

ты,

 

имѣющій

 

начать

 

теперь

это

 

молитвенное

 

къ

 

Нему

 

обращеніе,— и

 

возбуди

 

въ

 

душѣ

своей

  

соотвѣтственное

   

тому

   

настроеніе

 

самоуничиженнаго

 

и
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—

проникнутого

 

благоговѣйнымъ

 

страхомъ

 

предстоянія

 

Богу

 

въ

сердцѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

все

 

малое,

 

но

 

пемалозначительное,

 

приго-

товлевіе— благоговѣйно

 

стать

 

предъ

 

Богомъ

 

въ

 

сердцѣ.

 

Здѣсь

начало

 

молитвы,

 

а

 

доброе

 

начало — половина

 

дѣла.

б]

 

Самое

 

совершепге

 

молитвословія.

Установившись

 

такъ

 

внутренно,

 

стань

 

предъ

 

иконами,

перекрестись,

 

поклонись,

 

п

 

начинай

 

обычное

 

молитвословіе.

Читай

 

неснѣшно,— вникай

 

во

 

всякое

 

слово

 

— мысль

 

всяваго

слова

 

доводи

 

до

 

сердца,

 

сопровождая

 

это

 

поклонами

 

— съ

крестомъ. —Въ

 

этомъ -все

 

дѣло

 

пріятпаго

 

Богу

 

и

 

плодонос-

яаго

 

чтенія

 

молитвы. — Вникай

 

во

 

всякое

 

слово

 

и

 

мысль

слова

 

доводи

 

до

 

сердца,

 

иначе:

 

понимай,

 

что

 

чи-

таешь

 

и

 

понятое

 

чувствуй.

 

Читаешь:

 

„да

 

будетъ

 

воля

Твоя",

 

и

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

совершенно

 

предай

 

участь

твою

 

Господу,

 

съ

 

полною

 

готовностію

 

благодушно

 

встрѣ-

тпть

 

все,

 

что

 

Господь

 

пошлетъ

 

тебѣ.

 

Читаешь:

 

„и

 

оста-

ви

 

намъ

 

долги

 

наша,

 

яко

 

же

 

и

 

мы

 

оставляемъ

 

должнп-

номъ

 

нашимъ",

 

— и

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

всѣмъ

 

прости

 

все,

 

и

 

та-

кнмъ

 

образомъ,

 

проси

 

себѣ

 

нрощенія

 

у

 

Господа.

 

Если

 

такъ

будешь

 

дѣйствовать

 

при

 

всякомъ

 

стихѣ

 

молитвы

 

твоей,

 

то

 

у

тебя

 

будетъ

 

надлежащее

 

молитвословіе.

 

А

 

чтобы

 

тебѣ

 

успѣга- .

оѣе

 

совершать

 

его

 

такимъ

 

образомъ,

 

вотъ

 

что

 

нужно

 

сдѣ-

лать:

 

1)

 

нмѣй

 

у.

 

себя

 

извѣстное

 

молитвенное

 

правило -не-

большое,

 

чтобы,

 

при

 

своихъ

 

обычныхъ

 

дѣлахъ,

 

ты

 

могъ

 

ис-

полнять

 

его

 

неспѣшно;

 

2)

 

въ

 

свободное

 

время

 

вчитывайся

 

въ

молитвы

 

твоего

 

правила,

 

пойми

 

каждое

 

слово

 

молитвы

 

и

 

про-

чувствуй

 

его,

 

чтобы

 

напередъ

 

знать,

 

что

 

при

 

какомъ

 

словѣ

у

 

тебя

 

должно

 

быть

 

на

 

душѣ

 

и

 

въ

 

сердцѣ,

 

дабы —во

 

время

молитвосдовія —легко

 

тебѣ

 

было

 

понимать

 

и

 

чувствовать.

 

3)
Если

 

твоя

 

летучая

 

мысль

 

во

 

время

 

молитвы

 

будетъ

 

отбѣгать
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на

 

другіе

 

предметы,

 

напрягайся

 

сохранить

 

вниманіе,

 

и

 

воз-

вращай

 

мысль

 

свою

 

къ

 

предмету

 

молитвы;

 

опять

 

отбѣгаетъ,

опять

 

возврати:

 

повторяй

 

чтепіе,

 

пока

 

каждое

 

слово

 

молитвы

не

 

прочтешь

 

съ

 

понятіемъ

 

и

 

чувствоиъ.

 

Этпмъ

 

отучишь

мысль

 

свою

 

отъ

 

разсѣяпностп

 

въ

 

молнтвѣ.

 

4)

 

Если

 

же

 

какое

слово

 

молитвы

 

сильно

 

подѣйствуетъ

 

на

 

душу,

 

— остановись

на

 

немъ

 

и

 

не

 

читай*

 

да

 

лѣе, — стон

 

па

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

впнма-

ніемъ

 

и

 

чувствомъ,— напитай

 

имъ

 

душу

 

свою,

 

пли

 

тѣмн

помыслами,

 

который

 

оно

 

будетъ

 

производить,

 

-

 

не

 

разоряй

этого

 

состоянія,

 

пока

 

оно

 

не

 

пройдетъ

 

само:

 

это

 

знакъ,

 

что

духъ

 

молитвы

 

у

 

тебя

 

начпнаетъ

 

внѣдряться,

 

a

 

состояніе

это -самое

 

надежное

 

средство

 

къ

 

воспитанно

 

и

 

укрѣпленію

въ

 

насъ

 

молптвеннаго

 

духа.

в)

 

Что

 

дѣлать

 

послгь

 

молитвы?

Когда

 

кончишь

 

свое

 

молитвословіе,

 

— не

 

тотчасъ

 

пере-

ходи

 

къ

 

какимъ-либо

 

запятіямъ;

 

но

 

также

 

хоть

 

немного

 

по-

стой

 

и

 

подумай,

 

— что

 

это

 

тобою

 

сдѣлано

 

и

 

къ

 

чему

 

это

 

тебя

обязываетъ,

 

сохраняя

 

послѣ

 

молитвы

 

особенно

 

то,

 

что

 

на

 

тебя

крѣпко

 

подействовало.

 

Самое

 

свойство

 

молитвы

 

таково,

 

что

если

 

хорошо

 

помолиться,

 

какъ

 

слѣдуетъ,— то

 

не

 

зіхочешь

скоро

 

озабочиваться

 

дѣламп:

 

кто

 

вкуситъ

 

сладкого,

 

не

 

за-

хочетъ

 

горькаго;

 

a

 

вкушеніе

 

этой

 

сладости

 

молитвы

 

есть

цѣль

 

молитвословія,

 

чрезъ

 

это

 

вкушеніе

 

сладости

 

молитвен-

ной

 

въ

 

молитвословы

 

воспитывается

 

молитвенный

 

духъ.

Исполняя

 

эти

 

немногія

 

правила,

 

скоро

 

увидишь,

 

плоды

молптвеннаго

 

труда.

 

Всякое

 

молптвословіе.

 

оставить

 

слѣдъ

молитвы

 

въ

 

душѣ—непрерывное

 

продолженіе

 

его

 

въ

 

томъ

 

же

порядкѣ

 

вкоренить

 

ее,

 

a

 

терпѣиіе

 

въ

 

этомъ

 

трудѣ

 

нрпвьетъ

и

 

духъ

 

молитвенный.

Вогъ

 

первый—начальный

 

спссобъ

 

воснитанія

 

въ

 

насъ

молптвеннаго

 

духа!

 

Это

 

сообразное

 

съ

 

свонмъ

 

назначеніемъ

совершеніе

 

нашихъ

 

молитвословій.

 

Но

 

это

 

еще

 

не

 

все;

 

здесь
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—

полагается

 

только

 

начало

 

молитвенной

 

наукѣ.

 

Надобно

 

идти

да

 

л

 

be.

Навыкнувши

 

умомъ

 

и

 

сердцемъ

 

обращаться

 

къ

 

Богу

 

съ

стороппеш

 

номощію— но

 

молптвеннпкамъ,

 

необходимо

 

затѣмъ

дѣлать

 

опыты

 

и

 

своего

 

собственного

 

возношевія

 

къ

 

Богу, —

доходить

 

до

 

того,

 

чтобъ

 

душа

 

сама,

 

такъ

 

сказать,

 

своею

рѣчыо

 

вступала

 

въ

 

-

 

молитвенную

 

бесѣду

 

съ

 

Богомъ,

 

сама

возносилась

 

къ

 

Нему,

 

и

 

Ему

 

себя

 

открывала

 

и

 

псповѣдыва-

ла,

 

что

 

въ

 

ней

 

есть

 

и

 

чего

 

она

 

желаетъ.

 

И

 

этому

 

надо

 

учить

душу.

 

Что

 

должно

 

дѣлать,

 

чтобы

 

успѣть

 

въ

 

этой

 

наукѣ?

Il

 

павыкъ

 

съ

 

благоговѣніемъ,

 

впнманіемъ

 

и

 

чувствомъ

молиться

 

но

 

молитвепникамъ

 

къ

 

этому

 

же

 

приводить;

 

ибо

изъ

 

сердца,

 

носредствомъ

 

молптвословій

 

псполнпвшагося

 

св.

чувствъ,

 

сама

 

собою

 

начнеть

 

исторгаться

 

своя

 

къ

 

Богу

 

мо-

литва.

 

Но

 

есть

 

и

 

особыя

 

для

 

этого

 

правила,

 

ведущія

 

къ

должному

 

уснѣху

 

въ

 

молитвѣ.

Первый

 

способъ

 

обученія

 

души

 

къ

 

частому

 

обращенію

къ

 

Богу

 

есть

 

Оогомысліе,

 

или

 

благоговейное

 

размышленіе

о

 

Божественныхъ

 

свойствахъ

 

п

 

дѣйствіяхъ,

 

размышленіе

 

о

благости

 

Божіей,

 

правосудии,

 

премудрости,

 

всемогуществѣ,

вездѣсущін,

 

всевѣдѣніи,-о

 

творепіи

 

и

 

промышленіи,

 

объ

устроеніп

 

снасепія

 

въ

 

Госиодѣ

 

Іисусѣ

 

Хрпстѣ,— о

 

благодати

и

 

словѣ

 

Божіемъ,

 

о

 

св.

 

таннствахъ,

 

о

 

царствѣ

 

небесномъ.

О

 

какомъ

 

изъ

 

этихъ

 

предметовъ

 

ни

 

стань

 

размышлять. —

размышленіе

 

это

 

непременно

 

исполнить

 

душу

 

благоговѣйнымъ

чувствомъ

 

къ

 

Богу:

 

оно

 

прямо

 

устремляетъ

 

къ

 

Богу

 

все

 

су-

щество

 

человѣка,

 

и

 

потому

 

есть

 

самое

 

прямое

 

средство

 

къ

тому,

 

чтобы

 

нріучить

 

душу

 

возноситься

 

къ

 

Богу.

 

Окончивъ

молитвословіе,

 

особенно

 

утромъ,

 

сядь

 

и

 

начинай

 

размышлять —

иынѣ

 

объ

 

одномъ,

 

завтра

 

о

 

другомъ

 

Божіемъ

 

свойствѣ

 

и

дѣйствіи

 

и

 

производи

 

въ

 

душѣ

 

соответственное

 

тому

 

распо-

ложеніе.

 

Говори

 

съ

 

св.

 

Димитріемъ

 

Гостовскпмъ:

 

„иди,

 

св.

богомысліе,

 

п

 

погрузимся

 

въ

 

размышленіе

 

о

 

велпкпхъ

 

дѣлахъ
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Божіихъ",— растрогиван

 

тѣмъ

 

свое

 

сердце

 

и

 

начнешь

   

изли-

вать

 

душу

 

свою

 

въ

 

молитве.

 

Труда

 

немного,

 

а

 

плода

 

много.

Нужны

 

только

   

желаніе

   

и

   

решимость.

   

Стань,

   

напримеръ,

размышлять

 

о

 

благости

 

Божіей,

 

— увидишь,

 

что

 

ты

 

окруженъ

милостями

 

Божіпми

 

и

 

телесно

 

и

 

духовно, — и

 

падешь

   

предъ

Богомъ

 

въ

 

пзліяніи

 

чувствъ

 

благодарности;

 

стань

 

размышлять-

о

 

вездесущіи

 

Божіемъ,

 

— урозумеешь,

 

что

  

ты

   

всюду

   

предъ

Богомъ

 

п

 

Богъ

 

предъ

 

тобою,— п

 

не

 

можешь

 

не

   

исполниться

благоговейнымъ

 

страхомъ;— стань

 

разсу ждать

 

о

 

правде Божі-

ей, —уверишься,

 

что

 

нп

 

одно

 

худое

 

дело

 

не

 

останется

   

безъ

наказанія,

 

и

 

непременно

 

положишь

 

-

 

очистить

 

все

 

грехи

 

свои

сердечнымъ

   

сокрушеніемъ

   

нредъ

   

Богомъ

   

п

   

покаяніемъ; —

стань

 

размышлять

   

о

   

вссвѣдѣніп

   

Божіемъ,-

 

познаешь,

   

что

ничто

 

въ

 

тебе

 

не

 

скрыто

 

отъ

 

ока

 

Божія,

 

—

 

и

 

непременно

 

по-

ложишь

 

быть

 

строгимъ

 

къ

 

себе

 

и

 

внпмательнымъ

 

во

 

всемъ,

чтобы

 

какъ

 

нибудь

 

не

 

оскорбить

 

всевидящаго

 

Бога.

Второй

 

способъ

 

обученія

 

души

 

къ

 

частому

 

обращенію

къ

 

Богу

 

есть

 

обращеиіе

 

всякого

 

дела

 

— большаго

 

и

 

малого

во

 

славу

 

Божію.

 

Ибо,

 

если

 

положимъ

 

себе

 

за

 

правило,

 

по

заповѣдп

 

Апостола,

 

(1

 

Кор.

 

10,

 

31)

 

все

 

творить,

 

даже

 

есть

и

 

пить

 

во

 

славу

 

Божію,

 

то,

 

непременно,— при

 

каждомъ

 

дѣлѣ-.

вспомнимъ

 

о

 

Боге,

 

— и

 

вспомнимъ

 

не

 

просто,

 

а

 

съ

 

опасе-

ніемъ,— кокъ

 

бы

 

не

 

поступить

 

въ

 

кокомъ

 

случае

 

неправо-

и

 

не

 

оскорбить

 

Бога

 

какимъ-либо

 

дѣломъ.

 

Это

 

и

 

заставить

оброщоться

 

къ

 

Богу

 

со

 

страхомъ

 

и

 

молитвенно

 

просить

 

по-

мощи

 

и

 

вразумленія.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

мы

 

почти

 

непрестанно

 

что

вибудь

 

дѣлаемъ,

 

то

 

почти

 

непрестанно

 

будемъ

 

молитвенно

обращаться

 

къ

 

Богу;

 

и

 

следовательно,

 

почти

 

непрестанно

 

бу-

демъ

 

проходить

 

науку

 

молитвеннаго

 

въ

 

душе

 

возношенія

 

къ

Богу.

 

Такъ

 

мы

 

научимъ

 

душу

 

какъ

 

можно

 

чаще,

 

въ

 

про-

должевіе

 

дня,

 

обращаться

 

къ

 

Богу.

Третьи

 

способъ

 

обученія

 

души

 

къ

  

частому

   

обращенію

къ

 

Богу

 

есть

   

частое,

   

въ

   

продолженіе

   

дня,

  

взываніе

  

изъ
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сердца

 

къ

 

Богу

 

краткими

 

словами,

 

судя

 

по

 

пуждамъ

 

души

и

 

текущпмъ

 

деламъ.

 

Начпноешь

 

что,— говори:

 

Господи,

 

бла-

гослови!

 

Копчоешь

 

дело,-

 

пе

 

азыкомъ

 

только,

 

но

 

и

 

чувст-

вомъ

 

сердцо

 

— говори:

 

слава

 

Тебе,

 

Господи!

 

Страсть

 

какая

подымется,— говори:

 

спаси,

 

Господи,

 

погибаю!

 

Находить

 

тьма

смутптельныхъ

 

помышленій,

 

—

 

взывай:

 

изведи

 

изъ

 

темницы

душу

 

мою!

 

Предстоять

 

неправыя

 

дела,

 

и

 

грѣхъ

 

влечетъ

 

къ

нимъ,

 

— молпсь:

 

настави

 

мя,

 

Господи,

 

на

 

путь,

 

или

 

— не

дождь

 

во

 

смятеніе

 

ноги

 

моея.

 

Грехи

 

подавляютъ

 

п

 

влекутъ

въ

 

отчояніе,— возоній

 

мытаревымъ

 

гласомъ:

 

Боже,

 

мплостпвъ,

буди

 

мне

 

грешному.

 

Такъ

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случае.

 

Или

 

про-

сто

 

чаще

 

говори:

 

Господи

 

помилуй!

 

Владычице

 

Богородице,

спаси

 

меня!

 

Ангеле

 

Божій,

 

хранителю

 

мой

 

святый,

 

защити

меня!

 

Или

 

другпмъ

 

какпмъ

 

словомъ

 

взывай.

 

Только

 

— сколько

можно — чаще

 

делай

 

эти

 

воззванія.

 

всячески

 

стараясь,

 

чтобы

они

 

выходили

 

изъ

 

сердца,

 

какъ

 

бы

 

выжотыя

 

изъ

 

пего.

 

Когда

будемъ

 

такъ

 

делать,— буду ть

 

у

 

насъ

 

совершаться

 

чостыя,

умныя

 

восхождепія

 

изъ

 

сердцо

 

къ

 

Богу, — чостыя

 

оброщенія

къ

 

Богу,

 

чостоя

 

молитво;

 

а

 

это

 

учащевіе

 

сообщить

 

номъ

новыкъ

 

умного

 

собеседованія

 

съ

 

Богомъ.

Итакъ,

 

кроме

 

молитвенного

 

провила—

 

ноучоть

 

душу

 

мо-

литвенно

 

возноситься

 

къ

 

Богу,

 

существуютъ

 

еще

 

три

 

спо-

собо,

 

вводящіе

 

въ

 

молитвенный

 

духъ.

 

Это— посвящоть

 

утромъ

несколько

 

времени

 

на

 

богомысліе,

 

всякое

 

дело

 

обращать

 

во

славу

 

Божію

 

и— часто

 

обращоться

 

къ

 

Богу

 

краткими

 

воз-

званіямп.

 

Когда

 

утромъ

 

хорошо

 

будетъ

 

совершено

 

богомы-

сліе,— оно

 

оставить

 

глубокое

 

ностроеніе

 

къ

 

помышленію

 

о

 

Боге.

Помышленіе

 

о

 

Боге

 

застовитъ

 

душу

 

всякое

 

дѣйствіе

 

свое— и

внутреннее

 

и

 

внешнее— осторожно

 

содевать

 

и

 

во

 

славу

 

Божію

обращать;

 

а

 

то

 

и

 

другое

 

поставятъ

 

душу

 

въ

 

такое

 

иоложеніе,

что

 

пзъ

 

нея

 

часто

 

будутъ

 

исторгаться

 

краткія

 

молптвенныя

воззванія

 

къ

 

Богу.

 

Эти

 

три

 

богомыслія,

 

твореніе

 

всего

 

во

славу

 

Божію

 

и

 

— частыя

 

воззванія

 

суть

   

самыя

   

дѣйствптель-
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выя

 

орудія

 

умной

 

и

 

сердечной

 

молитвы.

 

Всякое

 

изъ

 

нихъ

возносить

 

душу

 

къ

 

Богу.

 

Кто

 

ноложилъ

 

упражняться

 

въ

еихъ,

 

тотъ

 

скоро

 

иріобрететъ

 

навыкъ

 

-

 

полагать

 

восхождешн

въ

 

сердце

 

своемъ

 

къ

 

Богу.

 

Отторгшись

 

отъ

 

земли,

 

душа

вступить

 

въ

 

свою

 

облость

 

и

 

будетъ

 

сладостно

 

обитать

 

горе

— здесь

 

сердечно

 

и

 

мысленно,

 

а

 

тамъ— и

 

существенно

 

спо-

добится

 

пребывать

 

предъ

 

лпцемь

 

Бога.

 

(Кишппевск.

 

Еп.

 

Вед.).

Кому

 

и

 

чему

 

учить

 

народъ?

Ш

 

последнее

 

время

 

обращаеть

 

на

 

себя

 

особенное

 

вни-

маніе

 

пробу жденіе

 

въ

 

светскомъ

 

обществе

 

интереса

 

къ

 

дѣлу

народнаго

 

образовапія.

 

«Просвещеніе,

 

зианіс

 

и

 

свьть»

 

столп

словами,

 

которыя

 

положительно

 

не

 

сходятъ

 

съ

 

языка

 

псехъ,

кому

 

только

 

дорого

 

счастье

 

крестьянина.

 

Съ

 

темъ

 

вместе

открываются

 

повыя

 

школы,

 

учреждаются

 

народныя

 

библіотекп

и

 

читальни,

 

устраиваются

 

народныя

 

чтенія.

 

«Не

 

говоря

 

уже

о

 

губернскихъ

 

земскнхъ

 

соброніяхъ,— говорить

 

одна

 

Петер-

бургская

 

газета

 

въ

 

статье

 

«Провннція

 

въ

 

1895

 

г.,»

 

—

 

составъ

которыхъ

 

всегда

 

отличается

 

высокнмъ

 

образовательнымъ

 

у

 

рои

 

-

немъ,

 

въ

 

самыхъ

 

глухпхъ

 

уголкахъ

 

нашего

 

обширного

 

оте-

чества

 

обнаружилось

 

решительное

 

созианіе

 

необходимости

 

дать

народу

 

не

 

только

 

первоначальное

 

образованіе,

 

но

 

и

 

средства

для

 

его

 

ноддержапіа

 

и

 

иродолженія.

 

Уездныя

 

земства

 

напере-

рывъ

 

старались

 

дать

 

возможно

 

болынія

 

средство

 

in

 

учрежде-

ніс

 

новыхъ

 

школъ,

 

но

 

улучшеніе

 

п

 

росширеніе

 

старыхъ.

 

на

устройство

 

бнбліотскъ,

 

чпталенъ,

 

нородныхъ

 

чтепій.

 

Замеча-

тельно,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

отношепіи

 

сходились

 

между

 

собой

 

зем-

ство

 

съ

 

самымъ

 

различнымъ

 

составомъ:

 

земства

 

съ

 

подав-

ляющимъ

 

нреобладаніемъ

 

въ

 

ихъ

 

составе

 

креетьянъ

 

столь

же

 

решительно

 

высказыволись

 

за

 

необходимость

 

всеобщаю

обучепія,

 

какъ

 

и

 

земства

 

дпорянскія».



—

 

143

 

—

Не

 

отстало

 

отъ

 

другихъ

 

и

 

Вятское

 

земство

 

и

 

лаже,

 

по-

жалуй,

 

будетъ

 

справедливо

 

сказать,

 

что

 

оно

 

матерівлыюй

помощью

 

откликнулось

 

на

 

насущную

 

потребность

 

народа

 

более

многихъ

 

другихъ.

 

Поетановлепіемъ

 

отъ

 

11

 

декабря

 

1895

 

г.

оно

 

определило

 

отпустить

 

въ

 

помощь

 

уездпымъ

 

земствамъ

 

на

открытіе

 

новыхъ

 

начальных

 

ь

 

іііколъ

 

но

 

200

 

руб.

 

па

 

каждую,

всего

 

сорокъ

 

тысячъ

 

рублей;

 

затьмъ

 

решило

 

открыть

 

600

новыхъ

 

земскпхъ

 

школъ

 

съ

 

іюсобіемъ

 

250

 

руб.

 

на

 

каждую,

всего

 

150/т.

 

рублей

 

и

 

постановило

 

ходатайствовать

 

предт.

Правительствомъ

 

объ

 

открытіи

 

на

 

средства

 

казны

 

еще

 

547

школъ

 

и

 

о

 

разрешенін

 

уѣзднымъ

 

земствамъ

 

Вятской

 

губерніп

учредить

 

у

 

себя

 

нередвнжныя

 

школы

 

съ

 

курсомъ

 

пачалыіыхъ

училищъ.

 

Если

 

прибавить

 

къ

 

этому

 

ассигновку

 

суммъ

 

на

бсзилатпую

 

раздачу

 

книгъ,

 

открытіе

 

библіотекъ

 

и

 

повтори-

тельиыхъ

 

воскреспыхь

 

курсовъ.

 

то

 

окажется,

 

что

 

своею

щедростью

 

асспгновокъ

 

па

 

народное

 

образовапіе

 

Вятское

 

зем-

ство

 

превзошло

 

мпогія

 

другія.

Все

 

это,

 

конечно,

 

дело

 

хорошее.

 

Но

 

здешнее

 

земство

этнмъ

 

не

 

ограничилось.

 

Оно

 

постановило

 

еще

 

ходатайствовать

о

 

нредоставленііі

 

сельскимъ

 

учптелямъ

 

и

 

учнтельннцамъ

 

право

преподавать

 

Закоиъ

 

Божііі

 

въ

 

техъ

 

местностяхъ,

 

гдіь

 

къ

атому

 

нельзя

 

привлечь

 

священниковъ.

 

Il

 

вотъ

 

это-то

 

об-

стоятельство

 

застовляеть

 

насъ

 

несколько

 

задуматься

 

иадъ

темь,

 

какъ

 

будетъ

 

осуществленъ

 

на

 

деле

 

нроэктъ

 

земства

въ

 

томъ

 

случае,

 

если

 

разрешено

 

будетъ

 

иреподоваиіе

 

Закона
Божія

 

недуховнымъ

 

лнцамъ.

Случай

 

этоть

 

не

 

первый.

 

Подобныя

 

этому

 

ходатайства

встречоются

 

еще

 

роиьшс,

 

въ

 

семпдесятыхъ

 

годохъ,

 

и

 

возможно,

что

 

будуть

 

иметь

 

место

 

и

 

после

 

девяносто

 

пятого

 

года .

 

Вотъ
что,

 

папримеръ,

 

иередаеть

 

Ѳ.

 

M.

 

Достоевскій

 

по

 

этому

 

поводу,

со

 

словъ

 

одной

 

изъ

 

газеть,

 

теперь

 

уже

 

не

 

существующнхъ.

Одпнъ

 

священнпкъ,

 

не

 

желая

 

зокрытія і

 

училища

 

въ

 

своемъ

селе,

 

решился

 

изъявить

   

свое

   

жслоніе

 

занять

 

должность

 

на-
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ставника

 

и

 

обратился

 

въ

 

Училищный

 

СовЬтъ

 

съ

 

прошеніемъ

объ

 

утвержденіп

 

его

 

въ

 

этой

 

должности.

 

Советь

 

отвѣтплъ,

что

 

онъ

 

тогда

 

будетъ

 

утверждснъ

 

въ

 

должности

 

наставника,

когда

 

на

 

то

 

изъявить

 

свое

 

согласіе

 

общество.

 

Общество

 

поже-

лало

 

и

 

составило

 

о

 

томъ

 

нрнговоръ.

 

Свнщенвикъ

 

обратился

въ

 

Волостное

 

Правленіе

 

для

 

засвядѣтельствованія

 

приговора,

какъ

 

требовалъ

 

того

 

Училищный

 

Советь.

 

Волостное

 

Провленіе,

имея

 

во

 

главѣ

 

вевежественнаго

 

писаря

 

п

 

во

 

всемъ

 

послуш-

ного

 

ему

 

старшину,

 

не

 

восхотело

 

засвидетельствовать

 

при-

говора,

 

ссылаясь

 

на

 

то,

 

что

 

ему

 

учить

 

некогда,

 

но

 

въ

 

душе

руководясь

 

другими

 

побуждепіями.

 

Тогда

 

священпикъ

 

обра-

тился

 

къ

 

мировому

 

посреднику.

 

Посреднпкъ

 

высказолъ

 

ему

слѣдуіощія

 

достопрпмѣчателышя

 

слова:

 

«Правительство

 

вообще

не

 

расположено

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

народное

 

образованіе

 

было

 

въ

рукахъ

 

духовенства».

 

Почему

 

бы

 

такъ?

 

сиросплъ

 

онъ.

 

«По-

тому,

 

отввтилъ

 

посреднпкъ,

 

что

 

духовенство

 

проводить

 

суе-

веріе».

 

*)

Сказано

 

настолько

 

ясно,

 

что

 

комментарій

 

не

 

пуженъ.

Гр

 

Л.

 

Н.

 

Толстой

 

о

 

томъ

 

же

 

предмете

 

ппсалъ

 

следую-

щее.

 

«Народъ

 

не

 

имѣетъ

 

ннкокихъ

 

прпстрастій

 

или

 

антппатій

къ

 

какому-либо

 

клоссу:

 

дворянинъ,

 

чиновникъ,

 

мѣщаниеъ,

солдатъ,

 

дьячекъ,

 

священникъ, — все

 

равно,

 

только

 

бы

 

былъ

человѣкъ

 

простой

 

и

 

русскій.

 

Поэтому

 

крестьяне

 

и

 

не

 

имѣютъ

никакого

 

повода

 

исключать

 

церковно-служителей

 

изъ

 

учите-

лей,

 

какъ

 

это

 

дѣлаютъ

 

земства.

 

Земства

 

выбираютъ

 

учителей

изъ

 

чужпхъ

 

людей,

 

выписываютъ

 

изъ

 

городовъ,

 

нородъ

 

же

пріискпвоетъ

 

ихъ

 

въ

 

своей

 

среде.

 

Главное

 

же

 

различіе

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

между

 

взглядомъ

 

общества

 

и

 

земства

 

состо-

итъ

 

вь

 

томъ,

 

что

 

у

 

земства

 

есть

 

одинъ

 

типъ, — учитель,

слушавшій

 

иедагогическіе

 

курсы...

 

У

 

народа,

 

который

 

не

исключаетъ

 

и

 

этого

 

учителя

 

и

 

цѣнптъ

 

его,

 

если

 

онъ

 

хорошъ,

*)

 

ДпевБикъ

 

Писателя.

 

Собр.

 

соч.

 

IX,

 

229.
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есть

 

градацін

   

всехъ

   

возможныхъ

  

учителей.

 

Кроме

 

того,

   

у

большей

 

чостн

 

Училпщныхъ

 

Совѣтовъ

 

есть

 

определенные

   

лю-

бимые

 

типы

 

учителей,

 

большею

 

частно

 

типы

  

чуждые

 

народу

н

 

чуждые

 

народа,

 

н

 

есть

 

нелюбимые

   

типы.

   

Такъ,

 

очевидно.

любимый

 

тпнъ

 

многихъ

 

уездовъ

 

Тульской

 

губервііі

 

есть

 

учи-

тельницы.

 

Нелюбимый

 

же

 

тнпъ

  

есть

 

церковно- служители,

 

и

во

 

всемъ

   

Тульскомъ

 

уезде

 

и

 

Крапивенскомъ

 

нетъ

 

ни

 

одной

школы

 

съ

 

учптелемъ

   

изъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

что

 

въ

 

админи-

стратпвномъ

 

отношеніи

 

очень

 

замечательно.

 

Въ

 

Крапивенскомъ

уезде

 

Г>0

 

нриходовъ.

   

Церковно-служители

 

суть

 

сомые

 

деше-

вые

 

учителя,

 

такъ

 

какъ

 

іімІЙтъ

 

оседлость

 

и

 

большею

 

частію

могутъ

 

учить

 

въ

 

своемъ

 

доме

 

съ

 

помощію

 

жены,

 

дочерей,

 

и

они-то,

 

какъ

 

нарочно,

 

все

 

обойдены,

   

какъ

   

будто

 

они

 

самые

вредные

 

люди».

 

*)
Ирипомнивъ

 

эти

 

факты,

 

переданные

 

лучшими

 

писателями

мпнувшаго

 

времени,

 

номъ

 

остается

 

только

 

выразить

 

желаніе

и

 

надежду,

 

что

 

Вятское

 

земство

 

руководится

 

другими

 

побуж-

деніями

 

въ

 

томъ

 

деле,

 

о

 

которомъ

 

теперь

 

такъ

 

много

 

гово-

рить

 

и

 

нишутъ

 

и

 

вовсе

 

пе

 

изъ

 

желанія

 

устранить

 

духовен-

ство

 

отъ

 

обученія

 

иорода

 

ходатайствуеть

 

о

 

разрешеніи

 

препо-

давать

 

Законъ

 

Божій

 

свѣтскимъ

 

лицамъ.

 

Дай

 

Богъ,

 

тѣмъ

более,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

здешнихъ

 

земскихъ

 

деятелей

 

сами

 

при-

надлежать

 

къ

 

этому

 

сословію

 

и,

 

естественно,

 

не

 

держатся

 

по-

отношенію

 

къ

 

нему

 

антипатій.

Но

 

если

 

и

 

нетъ

 

открытой

 

нетерпимости

 

земцевъ

 

къ

духовенству

 

на

 

исключительно

 

сословной

 

почве,

 

то

 

мы

 

съ

сожаленіемъ

 

укажемъ

 

на

 

верасноложеніе

 

по

 

крайней

 

мерѣ

некоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

къ

 

духовному

 

просвещенію

 

народа

 

и

крайнее

 

недовольство

 

школами

 

того

 

тина,

 

которыя

 

являются

продолженіемъ

 

деда,

 

начатаго

 

нашимъ

 

древне- русскимъ

 

учи-

лищемъ.

 

.

*)

 

О

 

народвхшъ

 

образовавши,

 

с.

 

192.
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Вятское

 

земство

 

нздасть

 

газету,

 

которая

 

ставить

 

своей

задачей

 

дать

 

народу

 

матеріалъ-

 

для

 

чтепія.

 

Эта

 

газета,

 

зани-

маясь

 

преимущественно

 

экономическими

 

вопросами,

 

иногда

касается

 

п

 

вопросовъ

 

о

 

школе,

 

но

 

иногда

 

же,

 

и.

 

къ

 

сожа-

ление,

 

нередко,

 

не

 

удерживается

 

на

 

высоте

 

безпристрастія

и

 

пе

 

сдерживается

 

отъ

 

выраженія

 

недовольства

 

ирежией

крестьянской

 

наукой

 

и

 

учителями.

 

Явлеиіе,

 

конечпо,

 

до-

вольно

 

странное,

 

особенно

 

если

 

иметь

 

въ

 

виду

 

полуграмот -

ныхъ

 

читателей,

 

которымъ

 

хотѣлось

 

бы

 

слышать

 

что-нибудь

живое

 

и

 

интересное,

 

о

 

не

 

чуждые

 

имъ

 

роздоры

 

партін

 

между

собою.

 

Но...

 

нодъ

 

луиою

 

нетъ

 

ничего

 

нового

 

и

 

фактъ

остается

 

фактомъ.

 

Правда,

 

газета

 

иногда

 

говорить

 

и

 

о

 

прав-

ственномъ

 

развитіи

 

народа,

 

н

 

о

 

духовпыхъ

 

его

 

шггересахъ.

но

 

лишь

 

вскользъ,

 

мпмоходомъ,

 

а

 

что

 

касается

 

духовнаю

нросвещсиін

 

или

 

духовныхъ

 

кннгъ,

 

то

 

обо

 

вссмъ

 

этомъ

 

пли

красноречиво

 

умалчнваетъ,

 

или

 

говорить

 

съ

 

проніей,

 

свиде-

тельствующей

 

объ

 

известной

 

доле

 

фанатизма.

 

Этимъ

 

мы

 

не

хотпмъ

 

сказать,

 

чтобы

 

направлспіе

 

газеты

 

было

 

вовсе

 

враж-

дебное

 

духовному

 

просвещенно,

 

но

 

отмечоемъ

 

здесь

 

только

то,

 

что

 

въ

 

газете

 

встречаются

 

статьи,

 

где

 

не

 

церемонятся

съ

 

этимъ

 

вонросомъ.

 

Такъ,

 

напрпмЬръ,

 

въ

 

23

 

M

 

за

 

мннувшій

годъ

 

относительно

 

церковныхъ

 

книгъ

 

мы

 

читаемъ

 

следующее.

«Книги

 

у

 

отца, — говорить

 

одинъ

 

фабричный, —были

 

ценный

и

 

все

 

только

 

духовного

 

содержонія.

 

Нодъ

 

ними

 

мы

 

потѣли

долгіе

 

годы

 

съ

 

отцомъ,

 

изъ

 

вечера

 

въ

 

вечерь

 

читали,

 

пере-

читывали

 

пхъ,

 

и

 

умъ

 

у

 

насъ

 

заходнлъ

 

за

 

разумъ

 

и

 

каза-

лось

 

помъ,

 

что

 

мы

 

ужъ

 

совсемъ

 

недалеко

 

отъ

 

святыни,

 

а

вотъ

 

прошли

 

годы

 

и

 

оказалось,

 

что

 

мы

 

потели

 

совсемъ

 

за-

доромъ...

 

Проходили

 

месяцы,

 

годы,

 

о

 

чтенія,

 

съ

 

объясненіями

къ

 

нимъ,

 

оставались

 

все

 

те

 

же

 

самыя;

 

потому

 

они

 

стали

производить

 

на

 

меня

 

впечатленіе

 

поистине

 

удручающее.

 

Л

временами

 

терялъ

 

доже

 

всякую

 

способность

 

къ

 

соображение

 

и

если

 

старо

 

лея

 

сле.дпть

 

за

 

нитью

 

читаемого

 

или

 

объясняемого,
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то

 

только

 

потому,

 

что

 

отсцъ

 

нервдко

 

велѣлъ

 

повторить

 

про-

слушанное.

 

И

 

горе

 

было,

 

если

 

мысль

 

мсіі

 

была

 

на

 

этотъ

 

разъ

далеко

 

отъ

 

киши.

 

Начиналось

 

кнутобойннчаньо.

 

Вмѣето

 

велн-

чеетвенныхъ

 

опблейскихъ

 

рѣчей

 

слышались

 

вопль

 

и

 

екрежетъ

зубовъ.

 

До

 

ссіі

 

норы

 

я

 

не

 

могу

 

объяснить,

 

какпмъ

 

образомъ

у

 

отца,

 

человека

 

съ

 

необыкновенной

 

разсудптельностью,

 

съ

набожностью,

 

съ

 

трезвостью

 

и

 

порядочностью

 

но

 

отношеиію

къ

 

носторониимъ,

 

ко

 

шіѣ

 

кпиѣла

 

вмѣстѣ

 

съ

 

просвѣтнтелыюю-

духовной

 

задачей

 

задача

 

кпута

 

н

 

веревкп».

.Затѣм-ъ,

 

въ

 

той

 

же

 

статьѣ

 

мы

 

читаемъ

 

о

 

другомъ

 

кресть-

янина:

 

«собравъ

 

несколько

 

копѣекъ,

 

онъ

 

унотреблялъ

 

мхъ

на

 

покупку

 

картпнокъ

 

и

 

тітщ

 

больше

 

сказочнаго

 

и

 

духов-

наго

 

содержанія.

 

Книжки

 

попадались

 

обыкновенно

 

дряиныя».

О

 

сказкахъ

 

авторъ

 

вообще

 

хорошаго

 

аіпѣиія,

 

какъ

 

это

 

ви-

димъ

 

нзъ

 

словъ

 

того

 

фабри чна го,

 

который

 

«потѣлъ»

 

падъ

духовными

 

книгами.

 

Предъ

 

нами,

 

говорить

 

онъ

 

о

 

чтеиіи

сказокъ,

 

«будто

 

растворилась

 

дверь

 

въ

 

какую-то

 

чарующую

волшебную

 

страну...

 

Интересиы.ч

 

кнпгн

 

разбередили

 

необъят-

ное

 

дѣтекое

 

мышлеиіе.

 

Мы

 

впдѣлп

 

кругомъ

 

жизнь,

 

сами

 

жи-

ли...

 

То-то

 

свѣтлыхь

 

радостен

 

было

 

за

 

эгп

 

дни»

 

Слѣдова-

тельно,

 

«дрянными»

 

названы

 

книги

 

только

 

духовныя

 

(и

 

на-

верно

 

потому

 

только,

 

что

 

онѣ

 

духовныя).
Далѣе.

 

Вт.

 

суждепіахъ

 

своихъ

 

о

 

духовенствѣ,

 

какъ

 

учи-

те

 

лѣ

 

народа

 

въ

 

прежнюю

 

нору,

 

авторъ

 

положительно

 

безпо-

щаденъ.

 

Вотъ

 

что

 

онъ

 

пишетъ

 

объ-

 

одномъ

 

нзъ

 

ученпковъ,

учившихся

 

въ

 

«дьячковской»

 

школѣ.

 

«Долго

 

мальчуганъ

 

меч-

таль

 

объ

 

учнлищѣ

 

и

 

вотъ

 

мечты

 

его

 

осуществились.

 

Въ

одну

 

нзъ

 

темныхъ

 

ноябрьекпхъ

 

ночей

 

мать

 

еше

 

до

 

свѣту

 

по-

вела

 

его

 

въ

 

сооьдиее

 

село,

 

гдѣ

 

была

 

дьячковская

 

школа.

Стоило

 

это

 

ученье

 

полтииникъ

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

но

 

родителямъ

 

6;
(имя

 

мальчика)

 

и

 

того

 

негдѣ

 

было

 

взять.

 

Уже

 

въ

 

концѣ

 

зимы

дьячекъ

 

потребовалъ,

 

чтобы

 

иальчикъ

 

хоть

 

рублишко

 

при-

еесъ

 

за

 

всю

 

зиму» .

 

У

 

матери

 

его

   

не

   

оказалось

  

рублишка.
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«У

 

стараго

 

дѣда

 

тоже

 

рублишка

 

не

 

было.

 

Все

 

такп

 

дѣдъ

 

но-

велъ

 

С.

 

въ

 

школу

 

и

 

упросплъ

 

дьячка

 

«подождать».

 

«Ученье

въ

 

то

 

время

 

велось

 

плохо.

 

Съ

 

1

 

мая

 

по

 

1

 

октября

 

ученики

ежегодно

 

распускались

 

по

 

домамъ.

 

Многіе

 

изъ

 

нихъ

 

впродол-

женіе

 

этого

 

времени

 

все

 

перезабывали,

 

и

 

въ

 

слѣдующую

 

зи-

му

 

должны

 

были

 

учить

 

то

 

же

 

самое

 

снова,

 

что

 

выучивали

раньше.

 

Оканчивали

 

«выучку»,

 

смотря

 

по

 

способностямъ

 

и

прилежа нію,

 

черезъ

 

три,

 

четыре

 

и

 

даже

 

черезъ

 

пять

 

лѣтъ.

«Выучка»

 

эта

 

заключалась

 

въ

 

зубреніи

 

церковно-славянской

азбуки,

 

часослова,

 

псалтыри,

 

ьъ

 

писаніи

 

съ

 

прописей

 

съ

цифрами

 

и,

 

въ

 

рѣдкпхъ

 

случаяхъ,

 

съ

 

первыми

 

правилами

ариѳметпкп.

 

За

 

таковое

 

обученіе

 

дьячекъ

 

бралъ

 

отъ

 

5

 

до

6

 

руб.

 

съ

 

ученика,

 

полагая

 

за

 

обученіе

 

азбуки

 

по

 

извѣстной

старинной

 

методѣ

 

1

 

руб.,

 

часослова

 

1

 

руб.,

 

псалтири

 

тоже

рубль

 

и

 

2-3

 

руб.

 

за

 

письмо.

 

Нечего

 

и

 

говорить,

 

что

 

уче-

ники

 

выходили

 

изъ

 

училища

 

большею

 

частью

 

малограмот-

ными».

 

Послѣдній

 

выводъ,

 

какъ

 

видпмъ,

 

довольно

 

поснѣш-

вый,

 

потому

 

что

 

и

 

пынѣ,

 

въ

 

земскихъ

 

школахъ

 

дѣло

 

иногда

ведется

 

не

 

лучше,

 

и

 

въ

 

обязательный

 

отпускъ

 

съ

 

1

 

мая

 

по

1

 

октября

 

забываютъ

 

не

 

меньше,

 

а

 

что

 

выходятъ

 

дѣтп

 

нзъ

школы

 

малограмотными,

 

то

 

это

 

пынѣ

 

также

 

встрѣчается

сплошь

 

да

 

рядомъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

педагогпческіе

 

пріемы

и

 

дорогихъ

 

учителей

 

и

 

не

 

менѣе

 

дорогія

 

учебныя

 

нособія.

Но

 

продолжнмъ

 

до

 

конца. — Въ

 

32

 

№

 

газеты

 

мы

 

читаемъ

біографію

 

Шевчеики

 

и

 

въ

 

пей

 

находимъ,

 

что

 

его

 

учитель

«дьячекъ

 

обращался

 

съ

 

учениками

 

очень

 

жестоко.

 

По

 

суб-

ботамъ

 

всѣхъ

 

—

 

и

 

правыхъ

 

и

 

виноватыхъ— сѣкли,

 

причиты-

вая

 

четвертую

 

заповѣдь».

 

Правда,

 

послѣднія

 

слова

 

принадле-

жать

 

самому

 

Шевченкѣ,

 

человѣку,

 

котораго

 

не

 

баловало

счастье

 

въ

 

жизни

 

и

 

который,

 

быть

 

можетъ,

 

обстоятельствами

принужденъ

 

былъ

 

смотрѣть

 

на

 

вещи

 

болѣе

 

мрачно,

 

чѣмъ

слѣдуетъ.

 

Но

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

насъ

 

удивляетъ

 

то

 

обсто-

ятельство,

 

что

 

во

 

всей

 

статьѣ

 

ne

 

сказано

   

ни

  

одного

 

добраго
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слова

 

о

 

нрежнихъ

 

иашихъ

 

учнтеляхъ,

 

а

 

съ

 

тенденцией

 

и

иодчеркнваніемъ

 

выписано

 

и

 

приведено

 

все,

 

что

 

служить

 

ію-

рицапіемъ

 

имъ.

 

Выводъ

 

несомнѣненъ:

 

—

 

«учителя

 

народа

 

изъ

духовнаго

 

сословія

 

никуда

 

не

 

годились,

 

духовныя

 

книги

«дрянныя»,

 

онѣ

 

только

 

притунляютъ

 

умъ

 

и

 

отъ

 

чтенія

 

ихъ

«умъ

 

за

 

разумъ

 

заходить».

Итакъ,

 

ругательный

 

матеріалъ

 

псчерпанъ.

 

Авторъ

 

убь-

дилъ

 

читателя

 

— крестьянина

 

въ

 

непригодности

 

духовнаго

иросвѣщенія.-- Является,

 

конечно,

 

вопросъ:

 

что

 

же

 

читать

народу?

На

 

него

 

отвѣчаетъ

 

сама

 

редакція.

 

Она

 

рекомендуете

такъ

 

называемый

 

«полезный

 

книги».

 

А

 

эти

 

нолезныя

 

книги

между

 

прочимъ

 

суть:

 

Пѣснп

 

Германіи,

 

Пѣсии

 

Англіп

 

и

 

Аме-

рики,

 

гдѣ

 

слышатся

 

жалобы

 

на

 

судьбу,

 

на

 

человѣческую

неправду,

 

недовольство

 

земной

 

жизнью

 

и

 

проч.

 

Кромѣ

 

того

редакціей

 

рекомендуется

 

стоющая

 

двѣ

 

конѣйки

 

книжка

 

о

томъ,

 

какъ

 

нѣмцы

 

ироводятъ

 

праздники.

 

Изъ

 

вея

 

мы

 

узпаемъ,

что

 

иѣмцы

 

проводить

 

ихъ

 

въ

 

трактирѣ,

 

за

 

кружкой

 

нива

 

и

— разсужденіями

 

объ

 

общественныхъ

 

и

 

хозяйствениыхъ

 

дѣ-

лахъ.

 

Но

 

мнѣнію

 

редакціп,

 

книжка

 

несомненно

 

полезная

 

и

могущая

 

научить

 

нашъ

 

народъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

проводить

праздничные

 

дни.

Что

 

ксѣмъ

 

ѳтимъ

 

хочетъ

 

сказать

 

газета,

 

издаваемая

земцами?

 

Намъ

 

думается,

 

она

 

хочетъ

 

выразить

 

прямое

 

и

открытое

 

иорицаніе

 

старой

 

народной

 

школѣ

 

и

 

той

 

новой,

 

ко-

торая

 

одиннадцать

 

лѣтъ

 

назадъ

 

открыта

 

подъ

 

знаме-

нёмъ

 

Церкви

 

и.

 

которая

 

нродолжаетъ

 

ея

 

дѣло.

 

Къ

 

этому,

 

въ

сущности,

 

сводятся

 

всѣ

 

ея

 

неблагонріятные

 

отзывы

 

о

 

духов-

номъ

 

гіросвѣщенін.

 

Затѣмъ,

 

одновременно

 

съ

 

выраженіемъ

 

не-

расноложенія

 

къ

 

учителямъ

 

старой

 

народной

 

школы,

 

ея

 

по-

рядкамъ

 

и

 

учебникамъ

 

газета,

 

видимо,

 

хочетъ

 

указать

 

на

земскую

 

школу,

 

какъ

 

лучшую

 

прежней

 

церковной.
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Конечно,

 

никому

 

не

 

запрещено

 

высказывать

 

своп

 

мігіі-

нія,

 

даже

 

если

 

бы

 

была

 

они

 

знвѣдомо

 

ложны,

 

но

 

всегда

больно

 

и

 

обидно

 

бываетъ

 

слышать

 

ііроинчсскіе

 

отзывы

 

о

томъ,

 

что

 

съ

 

давпнхъ

 

поръ

 

было

 

такъ

 

дорого

 

народному

сердцу.

 

Непріятно

 

слышать

 

эти

 

мнѣпія

 

и

 

особенно

 

въ

 

такой

рѣзкой

 

формѣ.

 

и

 

потому

 

еще,

 

что

 

всякое

 

общее

 

дѣло

 

(а

 

дѣло

иросвѣщенія

 

несомнѣпно

 

общее)

 

требу етъ

 

единства

 

и

 

согла-

шеиія

 

труженпковъ

 

па

 

той

 

почвѣ.

 

которая

 

пароду

 

дорога

 

и

близка.

Всѣ

 

мы.

 

жалуемся

 

па

 

поголовное

 

пьянство

 

крестьян!.,

 

на

то,

 

что

 

расшатаны

 

устои

 

народной

 

жизни,

 

что

 

проданъ

 

и

нронптъ

 

весь

 

крестьяискіГі

 

инвентарь,

 

что

 

разлагается

 

въ

самой

 

-основѣ

 

своей

 

крестьянская

 

семья

 

и

 

т.

 

д.

 

И

 

вотъ

 

мы

пришли

 

лечить

 

мужика

 

и

 

отъ

 

запоевъ,

 

и

 

отъ

 

ссорь,

 

и

 

пе-

урядпцъ, —такъ

 

же

 

точно

 

какъ

 

ь-рачп, — къ

 

постели

 

больнаго

народа.

 

И

 

что

 

же?

 

Вмѣсто

 

серьезнаго

 

и

 

строгого

 

обсуждепія

болѣзни

 

народной,

 

вмѣсто

 

правильной

 

постановки

 

трудного

діагпоза,

 

мы,

 

сами

 

того

 

не

 

сознавая,

 

совѣтуемъ

 

ему

 

лечиться

тьмъ

 

же,

 

чѣмъ

 

онъ

 

ушибся,

 

вызываемъ

 

его

 

изъ

 

кабака...

 

и

«едемъ

 

въ

 

трактиръ!

 

Лучше

 

бы

 

ужъ

 

прямо

 

и

 

откровенно

сказать,

 

чго

 

дм

 

б.кігл

 

нтрода

 

намь

 

необходимо

 

забыть

 

и

бросить

 

все

 

родное

 

и

 

превратиться

 

в ъ

 

пвмцп

 

или

 

англичанина,

и

 

устроить,

 

какъ

 

это

 

сдѣлалп

 

вожди

 

немецкой

 

демократиче-

ской

 

нартіи,

 

даровые

 

праздничные

 

спектакли,

 

съ

 

цѣлію

отвлечь

 

народъ

 

отъ

 

посѣщсній

 

богослужепія

 

и

 

проновѣдей

священниковъ

 

въ

 

церкви,

 

иазвавъ

 

ото

 

суевѣріемъ,

 

какъ

упомянутый

 

ранве

 

мировой

 

посреднпкъ.

Нѣтъ,

 

должно

 

быть

 

нужно

 

сначала

 

,

 

номъ

 

самимъ

 

по-

учиться

 

узнать,

 

что

 

нужно

 

народу,

 

и

 

только

 

тогда

 

уже

идти

 

учить,

 

но

 

не

 

съ

 

самоувѣренностію,

 

не

 

съ

 

тѣмъ

 

ослѣп-

лениымъ

 

гордостью

 

самомнѣніемъ,

 

съ

 

которымъ

 

пдеть

 

совре-

менный

 

интеллигсптъ.

 

Нужно

 

отказаться

 

отъ

 

почетного

 

зва-

нія

 

«баринъ»

   

и

   

идти

   

на

   

это

   

дѣло,

 

какъ

 

шли

 

апостолы

 

и
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древніе

 

мнссіонеры

 

«съ

 

сумой

 

въ

 

рукахъ

 

и

 

котомкой

 

за

 

пле-

чами».

 

Не

 

говоримъ,

 

конечно,

 

это

 

въ

 

буквальномъ

 

смыслѣ,

а

 

хотимъ

 

только

 

сказать,

 

что

 

нужно

 

забыть

 

сначала

 

всѣ

предубѣждеиія

 

и

 

идти

 

какъ

 

можно

 

проще,

 

безъ

 

этого

 

гордого

созианія

 

своихъ

 

привиллегій

 

въ

 

дѣлѣ

 

учености.

 

Только

 

тогда

крестьянинъ

 

нойметъ

 

наше

 

слово

 

и,

 

если

 

и

 

не

 

будетъ

 

слу-

шать

 

насъ

 

такъ

 

же

 

внимательно,

 

какъ

 

начальство,

 

то

 

больше

изъ

 

наншхъ

 

рѣчей

 

западетъ

 

ему

 

въ

 

сердце.

 

А

 

мы

 

пока

 

не

научились

 

такъ

 

дѣлать;

 

къ

 

великому

 

сожалѣнію

 

своему,

 

мы

слишкомъ

 

самоувѣрены,

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

 

очень

 

еще

мало

 

ознакомились

 

съ

 

нашимъ

 

народомъ

 

и

 

еще

 

меньше

 

зна-

емъ

 

его

 

исторію

 

и

 

можемъ

 

сказать,

 

почему

 

онъ

 

сталъ

 

та-

кимъ,

 

а

 

не

 

инымъ.

 

Мы

 

ие

 

даемъ

 

себѣ

 

труда

 

анализировать

душу

 

народа

 

и

 

учить

 

его

 

тому,

 

чего

 

онъ

 

отъ

 

насъ

 

требуетъ,

а

 

какъ-то

 

легкомысленно

 

относимся

 

къ

 

этому

 

вопросу,

 

пола-

гая,

 

что

 

чему

 

ни

 

учить,

 

только

 

бы

 

учить,

 

лишь

 

бы

 

не

 

было

этихъ

 

«суевѣрій».

 

Пусть

 

выступать

 

на

 

сцену

 

нѣмецкія

 

пѣспи

и

 

нѣмецкій

 

трактиръ,

 

только

 

не

 

эти

 

божественный

 

книги,

отъ

 

которыхъ

 

«потѣешь

 

и

 

умъ

 

за

 

разумъ

 

заходить».

 

Нѣтъ,

такъ

 

нельзя

 

относиться

 

къ

 

великому

 

общерусскому

 

дѣлу

 

и

народъ

 

самъ

 

нокажетъ,

 

на

 

первыхъ

 

же

 

норахъ,

 

что

 

такая

наука

 

ему

 

«не

 

годится».

 

Народная

 

душа,

 

ие

 

стѣспенная

 

по-

сторонними

 

вліяніями,

 

всегда

 

дастъ

 

этому

 

отноръ

 

и

 

не

 

при-

меть

 

за

 

чистую

 

монету

 

этихъ

 

паученій.

 

Правда,

 

народъ

 

и

 

не

образовать

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

почти

 

никакихъ

 

знаній,

 

но

 

и

 

у

 

него

есть

 

собственный

 

кругозоръ,

 

извѣстная

 

точка

 

зрѣнія

 

на

 

пред-

меты

 

и,

 

не

 

смотря

 

на

 

неразвитость,

 

пзвѣстныя

 

убѣжденія.

 

И

онъ

 

очень

 

твердь

 

въ

 

этихъ

 

убѣжденіяхъ;

 

онъ

 

непремѣнно

скажетъ

 

намъ:

 

«полюби

 

сперва

 

святыню

 

мою,

 

почти

 

то,

 

что

я

 

чту,

 

и

 

тогда

 

ты -мой

 

братъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

одѣтъ

не

 

такъ,

 

что

 

ты

 

баринъ,

 

что

 

ты

 

— начальство

 

и

 

что

 

даже

 

и

по

 

русскому-то

 

иной

 

разъ

 

сказать

 

хорошо

 

ее

 

умѣешь»,~-кокъ

*
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говорилъ

   

знаменитый

   

писатель,

   

глубоко,

   

лучше,

   

конечно,

носъ

 

знавшій

 

народную

 

душу.

Итакъ,

 

нужно

 

оставить

 

предубѣжденія

 

противъ

 

соолоши

и

 

церковной

 

науки

 

и

 

дружно

 

выступить

 

на

 

общее

 

дѣло

 

не-

премѣнно

 

на

 

одной

 

іючвѣ.

 

Если

 

же

 

не

 

совершится

 

ото

 

нрн-

миреніе,

 

если

 

преемница

 

древне-русской

 

нынѣшняя

 

церковно-

приходская

 

школа

 

будетъ

 

учить

 

народъ

 

религіп

 

и

 

нравствен-

ности,

 

а

 

земская

 

обходить

 

эти

 

предметы

 

и

 

если

 

земство

 

бу-

детъ

 

издавать

 

газеты,

 

гдѣ

 

высказываются

 

порнцапія

 

свищгн-

нымъ

 

книгамъ,

 

то

 

не

 

получится

 

истинного

 

уснѣха.

 

А

 

между

тѣмъ

 

еще

 

и

 

теперь,

 

нослѣ

 

этихъ

 

грома дныхъ

 

ассигвовокъ,

останется

 

столько

 

негра мотш: го

 

люда,

 

что

 

намъ

 

нѣтъ

 

возмож-

ности

 

терять

 

много

 

времени

 

на

 

соглашенія,

 

а

 

нужно

 

начинать

дѣло,

 

и

 

чѣмъ

 

скорѣе,

 

твмъ

 

лучше.

Но

 

почему

 

же

 

непремѣнно

 

нужны

 

религіозныя

 

основы

народного

 

просвѣщенія?

 

Почему

 

нельзя

 

учить,

 

лишь

 

слегка

косаясь

 

религін?- И

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

почему

 

народъ

сохранилъ

 

благодарную

 

память

 

о

 

безграмотной

 

дьячковской

школѣ,

 

которую

 

такъ

 

порицаютъ

 

наши

 

мнимые

 

народолюбцы?

Гдѣ

 

причина

 

такого

 

страннаго

 

явленія?

 

Ужели

 

въ

 

невѣжествѣ

народа

 

и

 

неспособности

 

его

 

понять,

 

что

 

нынѣшнее

 

обученіе

приносить

 

практическую

 

пользу,

 

а

 

отъ

 

прежняго

 

изученія.

часослова

 

и

 

псалтиря

 

не

 

было

 

этой

 

пользы?— Нѣтъ,

 

народъ

глубже

 

смотритъ

 

на

 

это

 

дѣло.

 

Онъ

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

по

плоды

 

нросвѣщенія,

 

на

 

его

 

результаты,

 

а

 

не

 

на

 

самый

 

нро-

цессъ

 

«выучки»

 

и

 

не

 

на

 

количество

 

тѣхъ

 

знаній,

 

которыя

даетъ

 

народная

 

школа.

 

Сравнивая

 

два

 

школьныхъ

 

ученія

 

—

старое

 

и

 

новое,

 

народъ

 

останавливается

 

нредъ

 

слѣдующимъ

неоспоримымъ

 

фактомъ.

 

Прежде

 

изъ

 

школы

 

выходили

 

люди,

можетъ

 

быть,

 

и

 

малограмотные,

 

но

 

за

 

то

 

въ

 

жизни

 

они

 

твердо

держались

 

тѣхъ

 

вачалъ,

 

которыя

 

заповѣданы

 

отцами

 

и

 

дѣ-

дами

 

съ

 

самыхъ

 

давнихъ

 

временъ:

 

слушали

 

старшаго

 

въ

 

ро-

дѣ,

 

трудились

 

до

 

йота

 

лица

 

но

 

его

  

прпказанію

   

и

   

жили

 

всѣ
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въ

 

мпрѣ

 

и

 

согласіп...

 

очень

 

можетъ

 

быть

 

потому,

 

что- въ

старой

 

школѣ

 

только

 

и

 

рѣчи

 

было,

 

что

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

иочитаніи

родителей,

 

о

 

помощи

 

ближнему,

 

о

 

кротости,

 

смиреніи,

 

по-

каяніи.

 

Вѣдь

 

впечатлѣнія

 

дѣтства

 

сохраняются

 

дольше

 

по-

слѣдующмхъ,

 

и

 

слова,

 

запомненный

 

въ

 

дѣтствѣ,

 

никогда

 

не

исчезаютъ

 

нзъ

 

сознанія,

 

особенно

 

такія

 

слова,

 

какъ

 

двѣ

новозовѣтныя

 

зоповѣди

 

о

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнимъ.

 

Этимъ

и

 

дорога

 

была

 

древняя

 

школа,

 

что

 

она

 

учила

 

людей

 

жить

 

въ

мирѣ

 

и

 

согласіи

 

и

 

самымъ

 

большпмъ

 

преступленіемъ

 

считала

обиду

 

и

 

огорченіе

 

блпжняго.

 

Посредствомъ

 

псалтыри

 

п

 

дру-

гихъ

 

церковныхъ

 

кнпгь

 

она

 

«внѣдряла»

 

русскому

 

крестьян-

скому

 

мальчику

 

такія

 

правила

 

жизни,

 

при

 

которыхъ

 

вио-

слѣдствіп

 

каждый

 

могъ

 

бы

 

быть

 

сиокойнымъ

 

за

 

свое

 

суще-

ствованіе

 

и

 

увѣрепнымъ,

 

что

 

его

 

не

 

обпдатъ

 

и,

 

въ

 

случаѣ

несчастья

 

съ

 

нимъ,

 

поступать

 

«иобожьи».

По

 

тѣмъ

 

же

 

основаніямъ

 

народъ

 

недовѣрчиво

 

относится

къ

 

нынѣшней

 

школѣ,

 

гдѣ

 

мало

 

его

 

учатъ,

 

и

 

ходатайствуют/!:,

о

 

томъ,

 

чтобы

 

еще

 

меньше

 

учить

 

тому,

 

что

 

есть

 

самого

 

не-

обходимая

 

въ

 

жизни.

 

Учатъ

 

о

 

пользѣ

 

и

 

употребленіи

 

из-

вѣстныхъ

 

породъ

 

лошадей,

 

о

 

нользѣ

 

удобренія,

 

но

 

не

 

учатъ

помогать

 

ближнему,

 

если

 

случится

 

бѣда

 

съ

 

пимъ,

 

а

 

между

тѣмъ

 

взаимопомощь

 

въ

 

крестьянской

 

жизни -самое

 

важное

 

ус-

ловіе

 

благополучія.

 

Народъ

 

неученъ,

 

неразвитъ,

 

но

 

онъ

 

да-

леко

 

не

 

глупъ,

 

онъ

 

прекрасно

 

понимаетъ,

 

что

 

съ

 

новой

 

шко-

лой

 

его

 

жизнь

 

куда-то

 

пошла

 

въ

 

другую

 

сторону,

 

противо-

положную

 

прежней,

 

и

 

слушая

 

барина-учителя

 

или

 

барина-

земца

 

о

 

пользѣ

 

школы,

 

онъ

 

все-таки

 

сомнѣвается

 

въ

 

ея

дѣйствительной

 

полкзѣ.

 

Народъ

 

въ

 

грошъ

 

не

 

ставить

 

этихъ

«русскихъ

 

языковъ

 

и

 

ариѳметикъ»,

 

потому

 

что

 

они

 

ему

 

мало

нужны

 

и

 

скептически

 

самъ

 

про

 

себя

 

разсуждаетъ:

 

«какое

нонѣ

 

ученье,

 

баловство

 

одно».

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

онъ

 

инстинктивно

чувствуетъ

 

уваженіе

 

къ

 

этой

 

самой

 

старинной

 

кнпгѣ

 

«съ

застежками»,

 

и

 

очень

 

можетъ

 

быть

 

потому,

 

что,

 

когда

  

изу-
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чали

 

эту

 

книгу

 

его

 

дѣти,

 

имъ,

 

отцамъ,

  

жилось

 

счостливѣс,

а

 

какъ

 

перестали

 

ее

 

изучать,

 

такъ

 

и

 

пошло

 

«раззоренье».

Вотъ

 

одна

 

сторона

 

дѣла,

 

чисто

 

практическая,

 

житей-

ская. — Но

 

то

 

же

 

самое

 

мы

 

увидимъ,

 

если

 

станемъ

 

разсматрп-

вать

 

и

 

другую

 

сторону,

 

идеальную,

 

лежащую

 

въ

 

самой

 

при-

родѣ

 

нашего

 

крестьянина.

 

Славянская

 

природа

 

русскаго

 

про-

столюдина

 

сказывается

 

и

 

здѣсь.

 

Ему

 

нравится

 

все

 

доброе,

свѣтлое

 

и

 

радостное.

 

Родственный

 

одинаково

 

древнему

 

славя-

нину

 

и

 

тихому,

 

мирному

 

финну,

 

великоруссъ,

 

по

 

природѣ

своей,

 

любить

 

все,

 

гдѣ

 

царствуегъ

 

справедливость

 

и

правда,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

ссорь

 

и

 

огорченій

 

и

 

гдѣ

 

всѣ

 

живутъ

 

между

собою

 

въ

 

согласін.

 

Если

 

мы

 

сдѣлаемъ

 

еще

 

шагь

 

назодъ

 

для

разсмотрѣнія

 

этого

 

дѣла

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

исторической,

 

то

увидимъ,

 

что

 

и

 

христіанство-то

 

у

 

насъ

 

привилось

 

такъ

 

скоро

только

 

благодаря

 

тому,

 

что

 

оно

 

есть

 

религія

 

всего

 

болѣе

 

под-

ходящая

 

къ

 

характеру

 

славянина.

 

Любить

 

ближнихъ,

 

даже

враговъ

 

своихъ-это

 

исконное

 

желаніе

 

нашего

 

народа

 

и,

 

если

иногда

 

оно

 

не

 

исполняется

 

на

 

дѣлѣ,

 

если

 

человѣкъ

 

предает-

ся

 

пьянству,

 

то

 

только

 

на

 

извѣстпое

 

время,

 

а

 

потомъ

онъ

 

также

 

искренне

 

кается,

 

какъ

 

грѣшитъ,

 

и

 

начинаетъ

жить

 

новою

 

жизнью.

 

Жизнь

 

русскаго

 

человѣка

 

создана

 

изъ

крайностей:

 

отзывчивый

 

на

 

все

 

хорошее

 

но

 

самымъ

 

основ-

нымъ

 

свойствамъ

 

своей

 

природы,

 

онъ

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

усту-

пая

 

внѣшнимъ

 

обстоятельствамъ,

 

сбивается

 

на

 

ложный

 

путь.

Благоразумный

 

разбойникъ,

 

со

 

всею

 

силой

 

созванія

 

своей

грѣховности

 

покаявшійся

 

на

 

крестѣ,

 

блаж.

 

Августинъ,

 

про-

ведшій

 

бурно

 

свою

 

молодость

 

и

 

пришедшій

 

къ

 

истинной

 

ре-

лигіи,

 

нашъ

 

древне-русскій

 

князь

 

Владнміръ— все

 

это

 

типы,

родственные

 

нашему

 

племени,

 

гдѣ

 

всякій

 

грѣхъ

 

завершается

раскаяніемъ.

 

Тѣмъ-то

 

и

 

дорога

 

была

 

прежняя

 

школа,

 

что

опа

 

поддерживала

 

покаянное

 

настроеніе

 

и

 

этимъ

 

только

и

 

можно

 

объяснить

 

равнодушіе

 

учениковъ

 

ея

 

при

 

перенесепіи

побоевъ

 

«смиряющимъ

 

жезломъ»,

 

а

 

иногда

 

даже

   

и

 

благодар-
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ность

 

смирителю.

 

Древняя

 

наша

 

школа

 

силой

 

заставляла

запоминать

 

всликія

 

христіонекія

 

истины,

 

и

 

эти

 

уроки,

 

ие

смотря

 

на

 

свою

 

суровость,

 

съ

 

нынѣшней

 

педагогической

точки

 

зрѣнія,

 

были

 

много

 

полезнѣе

 

современныхъ.

 

Если

 

и

били

 

прежде

 

учениковъ,

 

то

 

кого

 

не

 

били

 

въ

 

ту

 

нору,

 

а

 

за-

тѣмъ

 

какъ-то

 

такъ

 

случалось,

 

что

 

битый

 

въ

 

дѣтствѣ,

 

когда

нрпходилъ

 

въ

 

возрастъ,

 

боялся

 

старшихъ

 

въ

 

семьѣ,

 

и

 

въ

силу

 

этой

 

боязни,

 

не

 

доходплъ

 

до

 

пьянства,

 

какъ

 

это

нынѣ

 

часто

 

бываетъ.

 

А

 

усвояя

 

содержаніе

 

церковныхъ

книгъ,

 

учился

 

божественному

 

ученію

 

и

 

прпвыкалъ

 

поступать

съ

 

ближними

 

«по-божески».

Итакъ,

 

старая

 

школа

 

учила

 

любить

 

Бога

 

и

 

блпжннхъ,

ограничивала

 

дурныя

 

наклонности

 

и

 

часто

 

призывала

 

совѣсть

крестьянина

 

на

 

обсуждение

 

его

 

поступковъ

 

и

 

отношеній

 

къ

окружающимъ.

 

Старая

 

школа

 

развивала

 

въ

 

людяхъ

 

тѣ

 

обще-

славянскія

 

свойства

 

нашего

 

характера,

 

которыя

 

такъ

 

дороги

намъ

 

и

 

еще

 

дороже

 

въ

 

крестьянскомъ

 

общежитіи,

 

гдѣ

 

все

держится

 

на

 

совѣстп.

 

Она

 

напоминала

 

нашему

 

крестьянину

евангельскія

 

заповѣди,

 

значеніе

 

которыхъ

 

нашъ

 

народъ

 

такъ

хорошо

 

понпмаетъ

 

и

 

по

 

возможности

 

осуществляетъ

 

въ

 

жизни.

Нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

всего

 

этого

 

не

 

знала

 

Вятская

 

га-

зета,

 

хотя

 

отчасти.

 

Нѣтъ,

 

она

 

это

 

знаетъ

 

и

 

мѣстами

 

про-

говаривается

 

о

 

религіозной

 

настроенности

 

нашего

 

народа

 

до-

вольно

 

ясно.

 

Приведемъ

 

примѣръ.

 

„Много

 

дѣтъ

 

сряду,

 

раз-

сказываетъ

 

одна

 

учительница,

 

я

 

ношу

 

на

 

шеѣ

 

маленькій

мѣдный

 

образочекъ,

 

совсѣмъ

 

уже

 

іютускнѣвшій,

 

съ

 

надписью

на

 

которомъ

 

еле

 

можно

 

прочесть

 

„Великомученица

 

Варвара".

Достался

 

мнѣ

 

этотъ

 

образокъ

 

слѣдующпмъ

 

образомъ.

 

„Помню,

я

 

заболѣла,

 

заболѣла

 

тяжко,

 

смертельно

 

и

 

пролежала

 

въ

 

по-

стели

 

недѣль

 

6 —7.

 

Въ

 

городѣ

 

ходили

 

слухи,

 

что

 

я

 

умерла,

 

но

силы

 

стали

 

возобновляться

 

и,

 

когда

 

я

 

однажды

 

подняла

 

сла-

бы

 

я

 

вѣки

 

и

 

взглянула

 

на

 

столикъ

 

у

 

кровати,

 

на

 

немъ

 

лежа-

ла

 

иконка

 

на

 

узенькой

 

розовой

 

ленточкѣ.

 

Откуда

  

это?

  

спро-



It

 

г*

сила

 

я

 

и

 

получило

 

въ

 

отвѣтъ:

 

Даша

 

Ф.

 

ходила

 

нѣшкомъ

 

въ

Кіевъ

 

молиться

 

о

 

вашемъ

 

здоровьѣ".

 

Я

 

отвернулась

 

къ

 

стѣнѣ

и

 

заплакала.

 

Это

 

были

 

первыя

 

слезы

 

радости

 

иослѣ

 

долгихъ

страданій.

 

Мнѣ

 

невыразимо

 

захотѣлось

 

жить,

 

работать,

 

быть

достойной

 

этой

 

мѣдной

 

иконки".

 

Такимъ

 

образомъ,

 

жизнь

нашего

 

парода

 

только

 

и

 

держится

 

на

 

одномъ

 

религіозномъ

основаніи.

 

Только

 

Богъ

 

и

 

даетъ

 

народу

 

силу

 

перенести

 

горе

и

 

нужду

 

неприглядной

 

его

 

жизни.

(Продолэюеніе

 

будешь).

ПРЕДЪ

 

БЕЛИЕИІЪ

 

ПОСТОМЪ

разішшленія

 

свяіценнина-іѵшссіонера.

1)

 

Сознаніе

 

недостоинства

 

человша

  

служите

 

поводомъ

Ко

 

испраеленію

 

ірѣховной

 

жизни,

 

но

 

не

 

моэісетъ

 

слуоіситъ

причиной

 

удалеиія

 

отъ

 

причащенія

 

Св.

 

Таит.

Какъ

 

на

 

причину

 

своего

 

удалепія

 

отъ

 

Св.

 

Прпчащенія,

безпоповцы

 

указываютъ

 

на

 

свое

 

недостоинство.

 

Такое

 

приз-

наке

 

безпоповцевъ

 

въ

 

недостоинствѣ

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томь,

что

 

они

 

не

 

хотятъ

 

оставить

 

грѣховную

 

жизнь

 

и

 

жить

 

по

 

волѣ

Божіей.

 

Но

 

считая

 

себя

 

недостойными

 

Св.

 

Причащенія,

 

они

въ

 

то

 

же

 

время

 

только

 

себя

 

называютъ

 

правовѣрпымн

 

и

 

благо-

честивыми

 

людьми,

 

достойными

 

безъ

 

Св.

 

Прпчащевія

 

наслѣ-

довать

 

Царство

 

Небесное

 

и

 

быть

 

въ

 

единеніи

 

со

 

Христомъ.

Такпмъ

 

образомъ,

 

въ

 

явное

 

противорѣчіе

 

вподаютъ

 

безпоповцы,

называя

 

себя

 

недостойными

 

Св.

 

Причащенія,

 

но

 

достойными

получить

 

вѣчное

 

блаженство.

 

Такое

 

сознапіе

 

ихъ

 

свпдѣтель-

ствуетъ

 

объ

 

ихъ

 

гордости,

 

невѣріи

 

Богу,

 

давшему

 

намъ

 

таин-

ство

 

причащенія

 

для

 

полученія

 

ввчной

 

жизни,

 

и

 

непониманіи

цѣли

 

п

 

значенія

 

сего

 

таинства.

   

Таинство

   

прпчащеиія

   

уста-



—
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—

новлено

 

не

 

для

 

иравединковъ,

 

а

 

для

 

грѣншпковъ.

 

Самъ

 

Іпсусъ

Христосъ

 

сказалъ:

 

іірінмите,

 

ядите:

 

сіс

 

есть

 

Тѣло

 

кое,

 

еже

за

 

вы

 

ломимое

 

во

 

оставлеиіе

 

грьховъ.

 

Пійте

 

отъ

 

иея

 

вси:

еія

 

есть

 

кровь

 

моя

 

Нова

 

го

 

Завѣта,

 

я

 

же

 

за

 

вы

 

и

 

за

 

многія

пзлиііаемая

 

во

 

оетавлеше

 

грѣховъ.

 

Кровь

 

Господа

 

Іисуса

Христа

 

-очищаетъ

 

отъ

 

всякаго

 

грвха

 

(1

 

поел.

 

1

 

гл.

 

7

 

ст),

учить

 

Св.

 

Аноетолъ

 

Іоаниъ

 

Вогоеловъ.

 

Посему,

 

и

 

старопе-

чатная

 

книга

 

«Б.

 

Катпхпзнсъ»

 

говорить:

 

«Яденіемъ

 

убо

 

надо-

хомъ,

 

яденіемъ

 

же

 

Тѣла

 

Христова

 

и

 

питіемъ

 

Пречистыя

Крове

 

Его

 

исправится

 

имамы»

 

(л.

 

164

 

об

 

);

 

«Аще

 

хощеяш

спасеиъ

 

бытп,

 

очистися

 

въ

 

церкви

 

Кровію

 

Сыпа

 

Божія»

 

(л.

 

77).

Но

 

святость

 

таинства

 

Іірпчащепіи

 

и

 

грѣховпость

 

чело-

века

 

обязываютъ

 

христианина

 

съ

 

ирнготовлеиіемъ

 

п[іпступать

кь

 

нему.

 

Объ

 

отомъ

 

говорить

 

св.

 

апоетолъ

 

Павелъ:

 

«Иже

аще

 

ястъ

 

хлѣбъ

 

ceil

 

или

 

ніетъ

 

чашу

 

Господшо

 

недостойнѣ,

повпиенъ

 

будетъ

 

Тѣлу

 

п

 

крови

 

Господни.

 

Да

 

пскушаеть

 

же

человѣкъ

 

себе,

 

и

 

та

 

ко

 

отъ

 

хлѣоа

 

да

 

ястъ,

 

и

 

отъ

 

чаши

 

да

піетъ:

 

ядын

 

бо

 

и

 

ніяй

 

недостойиѣ,

 

судъ

 

себѣ

 

ястъ

 

и

 

иіетъ,

не

 

разеуждая

 

Тѣла

 

Господня

 

(1

 

Кор.

  

И,

 

27 — 29.).

Св.

 

Іоаішъ

 

Златоустъ,

 

толкуя

 

эти

 

слова

 

апостола

 

гово-

рить,

 

что

 

человѣкъ

 

долженъ

 

искушать

 

или

 

испытывать

 

са-

мого

 

себя,

 

устраивая

 

пе

 

народное

 

судилище-,

 

a

 

обличеніе

 

безь

сіидѣтелей;

 

долженъ

 

разеуждать

 

о

 

величествѣ

 

таинства,

 

кото-

рое

 

есть

 

причина

 

велнкихъ

 

благъ

 

и

 

псточнпкъ

 

жпзни

 

(бес.

28,

 

ст.

 

876),

 

и

 

приступать

 

кь

 

нему

 

съ

 

трепетомъ

 

и

 

всякою

чистотою

 

(24

 

бес,

 

ст.

 

826).

 

Кто

 

же

 

ириступаеть

 

кь

 

сему

таинству

 

безь

 

разсужденія,

 

тотъ,

 

по

 

апостолу,

 

судъ

 

себѣ

ястъ

 

и

 

піеть;

 

бѣда

 

тому,

 

говорить

 

Св.

 

Златоустъ.

 

Но

 

сіе

сказано

 

св.

 

апостоломъ

 

и

 

Златоустомъ

 

пе

 

для

 

того,

 

чтобы

 

мы

не

 

причащались,

 

а

 

для

 

того,

 

чтобы

 

причащались

 

Св.

 

Христо-

выхь

 

Тапаъ

 

не

 

просто,

 

безь

 

всякаго

 

нрпготовленія

 

(Бес.

 

24,

ст.

 

828).
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Посему

 

Святая

 

Православная

 

Церковь

 

требуетъ

 

отъ

своихъ

 

чадъ

 

прнготовленія

 

ко

 

Св.

 

Прнчащенію.

 

Она

 

требуетъ

отъ

 

нпхъ

 

вѣры,

 

молптвы,

 

поста,

 

сокрушепія

 

сердца,

 

мнло-

сердія,

 

удаленія

 

отъ

 

грѣха,

 

раскаянія

 

во

 

грѣхахъ

 

иредь

 

свя-

щепнпкомъ.

По

 

исповѣдн

 

священиикь

 

разрѣшаеть

 

кающагося

 

грѣш-

ника

 

и

 

удостопваетъ

 

.

 

его

 

Св.

 

Причащенія

 

(M.

 

Катихпзнсъ

л.

 

37),

 

иредь

 

которымъ

 

за

 

лптургіей

 

еще

 

напомішаетъ

 

ему,

что

 

«Святая»

 

подаются

 

только

 

святымъ,

 

чѣмъ

 

возбуждаетъ

въ

 

немъ

 

созеаніе

 

грѣховности

 

и

 

сокрушеніе

 

сердца.

 

Св.

Анастасій

 

Синайскій

 

говорить:

 

«Если

 

сіи

 

жертвы,

 

то

 

есть

сердце

 

сокрушенное

 

и

 

милостыню

 

Богу

 

приносимъ,

 

то,

 

если

грѣхи

 

какіе

 

человѣческіе

 

имѣемъ,

 

возможемъ

 

со

 

страхомъ

 

ко

святымъ

 

тайнамъ

 

пріити»

 

(л.

 

624.

 

Кормч.

 

69

 

гл.).

 

И

 

въ

 

книгѣ

«Златоустеикъ»

 

сказано:

 

«О,

 

человѣче,

 

не

 

мози,

 

плоти

 

угож-

дая,

 

святыни

 

лишатися;

 

писано

 

бо

 

есть:

 

аще

 

христіанинъ

 

не

причастится

 

Св.

 

Таинъ

 

трижды

 

въ

 

лѣто,

 

таковый

 

скотски

живетъ

 

и

 

о

 

души

 

своей

 

нерадитъ»

 

(поуч.

 

въ

 

5

 

нед.

 

новс.

 

св.);

а

 

но

 

нашей

 

слабости

 

подобаетъ

 

причаститися

 

Св.

 

Христовыхъ

Таинъ

 

хотя

 

однажды

 

въ

 

лѣто,

 

въ

 

великій

 

пость,

 

и

 

то

 

вели-

кое

 

очищеніе

 

есть.

 

Аще

 

кто

 

и

 

того

 

не

 

сотворить,

 

а

 

случится

ему

 

смерть,

 

то

 

лучше

 

бы

 

ему

 

не

 

родиться

 

(поуч.

 

въ

 

пятокь

4

 

нед.

 

вел.

 

пос).

 

Кто

 

же

 

рѣдко,

 

не

 

каждый

 

годъ,

 

прича-

щается

 

Св.

 

Таинъ,

 

тотъ

 

находится

 

подъ

 

властію

 

діавола,

 

ибо

онъ— діаволъ

 

запрещаешь

 

часто

 

причащаться

 

(поуч.

 

въ

 

среду

4

 

нед.

 

вел.

 

поста).

 

Лишеніе

 

Св.

 

Прпчащенія

 

по

 

недостоинству

даже

 

при

 

смерти

 

есть

 

также

 

дѣло

 

и

 

ученіе

 

діавола

 

(Златоуст.

105

 

слово).

 

Таковые

 

люди,

 

«иже

 

Церкви

 

Божіей

 

и

 

при-

частія

 

себе

 

святыхъ

 

Христовыхъ

 

Таинъ

 

удаляюще,

 

врази

Божіи

 

бываютъ

 

и

 

бѣсомъ

 

друзи,»

 

говорить

 

Св.

 

Кириллъ

Александрійскін

 

(Собор,

 

л.

 

118).
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2)

 

Православная

 

Церковь

 

со

 

времени

   

патр.

   

Никона

   

не

поірѣшаетъ

 

въ

 

вопросѣ

 

обо

 

епитиміяхъ.

Мнимые

 

старообрядцы

 

обвиняютъ

 

православную

 

Церковь

въ

 

томъ,

 

будто

 

она

 

оставила

 

епптиміи

 

и

 

не

 

налагаетъ

 

пхъ

иа

 

кающихся

 

грѣшниковъ.

 

Они

 

ссылаются

 

на

 

слова

 

книги

Кирилловой

 

и

 

книги

 

«Златоустникъ»

 

такія:

 

кто

 

не

 

налагаетъ

еиитиміи

 

и

 

самовольно

 

прощаетъ

 

грѣшнпковъ,

 

тотъ

 

уподоб-

ляется

 

еретикамъ

 

(Кирилл,

 

кн.

 

л.

 

250

 

об.),

 

иредаетъ

 

душу

грѣшнпка

 

вѣчной

 

мукѣ

 

и

 

самъ

 

пріемлеть

 

отъ

 

Бога

 

осужде-

ніе,

 

потому

 

что

 

противится

 

закону

 

Божію

 

и

 

преобидитъ

 

пра-

вила

 

святыхъ

 

отцевъ.

 

(Златоустникъ

 

ел.

 

105,

 

нед

   

27).

Неправда,

 

что

 

православная

 

церковь

 

оставила

 

епитпміи

п

 

не

 

налагаетъ

 

ихъ

 

иа

 

кающихся

 

грѣшниковъ.

 

Православ-

ная

 

Церковь

 

нріемлетъ

 

правила

 

святыхъ

 

отцевъ

 

объ

 

епити-

міяхъ

 

и

 

имѣетъ

 

пхъ

 

въ

 

требникѣ,

 

въ

 

чинѣ

 

нсповѣдаііія

грѣховъ,

 

для

 

руководства

 

духовныхъ

 

отцевъ

 

и

 

воспитанія

христіапъ.

 

Но

 

принимая

 

правила

 

св.

 

отцевъ

 

объ

 

епитпміяхъ,

Св.

 

Церковь

 

не

 

обязана

 

слршо,

 

безъ

 

разсужденія,

 

слѣдовать

имъ.

 

Пастыри

 

Церкви,

 

принявшіе

 

власть

 

вязать

 

и

 

рѣшить

грѣхи

 

человѣческіе,

 

должны

 

быть

 

свободными

 

распорядителями

правнль

 

объ

 

ешітпміяхъ.

 

По

 

12

 

правилу

 

1

 

вселенекаго

 

со-

бора

 

и

 

102

 

прав.

 

6

 

всел.

 

собора,

 

а

 

также

 

по

 

74

 

и

 

84

 

пра-

виламъ

 

св.

 

Василія

 

Велпкаго,

 

пастыри

 

Церкви

 

должны

 

смот-

рѣть

 

не

 

па

 

время

 

и

 

продолжительность

 

покаянія,

 

а

 

на

 

рас-

положеніе

 

и

 

ироизволеніе

 

кающихся

 

и

 

на

 

образъ

 

покаянія,

 

и

должны

 

противодѣйствовать

 

грѣху

 

не

 

только

 

суровыми,

 

но

 

и

мягкими

 

и

 

легкими

 

средствами.

 

Св.

 

Исаакій

 

говорить,

 

что

Христосъ

 

не

 

дѣланіе

 

заповѣдей

 

пстязуетъ,

 

но

 

псправлепіе
души

 

(Пандекты

 

Ник.

 

Черн.

 

ел.

 

2,

 

л.

 

7

 

об.);

 

также

 

и

 

святые—

Василій

 

Беликій,

 

Іоаннь

 

Златоустый

 

пстязуютъ

 

въ

 

христіа-

нинѣ

 

удаленіе

 

отъ

 

грѣха

 

(3

 

пр.

 

Вас.

 

Вел

 

)

 

и

 

души

 

исправ-

леніе

 

(Іоаннъ

   

Злат.

    

14

 

нравоуч.

 

на

 

2

 

поел.

 

Кор.;

 

кн.

 

Нпк.
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—

Чернот,

 

л.

 

410)

 

и

 

иазываютъ

 

то

 

и

 

другое

 

петиннѣйшиль

врачевапіемъ.

 

Заботясь

 

объ

 

этомъ

 

истипнѣйшемъ

 

врачеваніи,

св.

 

отцы

 

не

 

одинаково

 

относились

 

кь

 

грѣшнпкамъ

 

и

 

но

 

сво-

ему

 

усмотрѣнію

 

руководились

 

правилами

 

объ

 

еиптиміяхь.

 

Св.

Василій

 

Великій

 

„быль

 

не

 

удобь

 

ирощающъ

 

грѣхп",

 

а

 

св.

Іоаппь

 

Златоустып

 

„былъ

 

удобень

 

къ

 

номилованію

 

и

 

скоро

кь

 

нокаянію

 

прнвлачающій"

 

(Четь-Мин.

 

30

 

января).

 

Св.

 

16-

аниь

 

Златоустый

 

относительно

 

епнтпміи

 

говорить

 

слѣдующее:

„Научпхся

 

отъ

 

Владыки

 

моего

 

не

 

иалагатп

 

наложенія

 

плата

ііебѣлена

 

къ

 

ризѣ

 

ветсѣй,

 

сего

 

ради

 

сице

 

рекохь,

 

пбо

 

еще

золь

 

вмѣпямтъ

 

быти

 

нравъ

 

памъ,

 

и

 

на

 

крестъ

 

вражду ють.

Аще

 

бо

 

и

 

узы

 

приложу,

 

большая

 

ненависть

 

будеть,

 

сего, ра-

ди

 

сія

 

отьяхъ,

 

да

 

оно

 

благопріятпо

 

будетъ.

 

Ибо

 

попоено

 

имъ

быти

 

мпяшеся

 

еже

 

вязатнея,

 

понеже

 

пе

 

у

 

сущія

 

у

 

насъ

вкуешна

 

славы.

 

Подобаеть

 

прочее

 

снисходптп,

 

егда

 

бо

 

на-

выкнуть

 

лшбомудрстоватп,

 

тогда

 

увѣдягь

 

и

 

желѣза

 

сего

 

доб-

роту,

 

и

 

еже

 

отъ

 

узъ

 

явленіе"

 

(33

 

иравоуч.

 

иа

 

1

 

поел,

къ

 

Корине.)

 

„Не

 

простѣ

 

противу

 

мѣрѣ

 

ирегрѣшепій

 

подобаеть

епптпмію,

 

сирѣчь

 

заирещепіе

 

иаводпти,

 

по

 

и

 

нронзволенія

 

со-

грѣшающихъ

 

сматрятп,

 

да

 

не

 

когда

 

сшита

 

раздранное

 

хотя,

горшую

 

диру

 

сотворпшн

 

и

 

ненравитп

 

падшее

 

тщаея,

 

большее

содѣласиш

 

надевіе...

 

Аще

 

же

 

напрасное

 

кто

 

наведеть

 

казпевіе,

то

 

и

 

меньшаго

 

твхъ

 

лишить

 

есть

 

псиравлепія

 

(2

 

ел.

 

о

 

свя-

щенствѣ).

 

Преподобный

 

Нплъ,

 

жпвшій

 

въ

 

5

 

вѣкѣ,

 

даже

 

об-

лпчаль

 

суровое

 

отношепіе

 

пресвитера

 

Харнклія

 

къ

 

согрѣша

 

■

ющпмъ.

 

Онъ

 

пиеялъ

 

ему:

 

„Не

 

глаголи,

 

человѣче

 

азъ

 

дѣломъ

согрѣшнвшпхъ,

 

словесы

 

же

 

токмо

 

псновѣдающихся

 

не

 

пріем-

летъ

 

Господь...

 

Хорошо

 

было

 

бы

 

крѣпкой

 

душѣ

 

совершать

исповѣдапіе

 

дѣламп,

 

напрпмѣръ.

 

постомь,

 

бдѣпіемъ,

 

милосты-

нею

 

и

 

другими

 

какими-либо

 

подвигами.

 

Но

 

если

 

кто

 

но

 

про-

зрѣнію

 

или

 

по

 

напасти

 

какой,

 

попемощи

 

или

 

даже

 

по

 

иерадѣнію

многому

 

не

 

возможетъ

 

совершить

 

иокаяніе

 

дѣлами,

 

то

 

не

 

от-

менить

 

Господь

 

и

 

то

 

исновѣдаиіе,

 

которое

   

выражено

   

только
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устами".

 

И

 

далѣе

 

опъ

 

даетъ

 

ему

 

наставленіе

 

ne

 

требовать

отъ

 

смиреннаго

 

и

 

сокрушенпаго

 

гріинника

 

какихъ

 

либо-осо-

бенныхъ

 

постнпческихъ

 

нодвиговъ:

 

„И

 

ты

 

убо

 

нынѣ,

 

нрезви-

тере,

 

не

 

уничижай,

 

ио

 

пріемли

 

сердце

 

сокрушепно

 

и

 

смирен-

но,

 

и

 

согрѣвай,

 

и

 

созидай,

 

и

 

спасай:

 

пе

 

токмо

 

плодовъ

 

пс-

правленія

 

тяжкихъ

 

отъ

 

согрѣшающихъ

 

изыскуя

 

дѣлы

 

пост-

ническими,

 

но

 

и

 

словеса

 

иріимая

 

кающихся

 

о

 

своихь

 

грѣ-

сѣхъ

 

и

 

со

 

многимъ

 

смпреніемь

 

псповѣдающихся

 

тебѣ,

 

яже

злѣ

 

содѣяша"

 

(Кор.

 

гл.

 

41

 

и

 

Пандекты

 

слов.

 

51).

 

Въ

 

житіп

пренодобнаго

 

Симеона

 

Столпника

 

разсказывается,

 

что

 

одинъ

свящеиипкъ

 

даже

 

былъ

 

наказанъ

 

слѣпотою

 

и

 

полнымъ

 

раз-

слабленіемъ

 

снль

 

за

 

отношеніе

 

къ

 

согрѣшающпмъ

 

бе.зъ

 

ми-

лости

 

и

 

за

 

лишеніе

 

ихъ

 

Св.

 

Прпчащеніа

 

(Прол.

 

1

 

септ.).

Преподобные

 

отцы:

 

Пименъ

 

и

 

Спсой,

 

жившіе

 

также

 

въ

 

5

вѣкѣ,

 

говорятъ,

 

что

 

покаяніе

 

и

 

прощееіе

 

грѣіовъ

 

могутѵ

 

со-

вершаться

 

не

 

въ

 

продолжительное

 

время,

 

а

 

въ

 

три

 

дня,

 

даже

въ

 

тотъ

 

часъ,

 

какъ

 

грѣшпшгь

 

сознаетъ

 

свой

 

грѣхъ

 

и

 

ска-

жешь:

 

Я

 

согрѣшнлъ

 

(Пандекты

 

ел.

 

51,

 

л.

 

412).

 

Посему,

 

въ

житіяхъ

 

святыхъ

 

указываются

 

такіе

 

случаи,

 

когда

 

духовные

отцы

 

прощали

 

согрѣшающнхь

 

безь

 

всякой

 

епптпмш.

 

Одинъ

черноризецъ

 

Серапіонъ

 

чрезъ

 

чтеніе

 

всѣхъ

 

ста

 

пятидесяти

псалмовь

 

расположилъ

 

одну

 

блудницу

 

къ

 

покаянію,

 

такъ

 

что

она

 

пошла

 

въ

 

монастырь.

 

Серапіонъ,

 

приведши

 

ее

 

къ

 

игу-

меніи,

 

иросплъ

 

не

 

налагать

 

на

 

нее

 

ешітиміи

 

(Прол.

 

2

 

по-ября).

Одна

 

чародѣйка

 

и

 

волхвоватслышца,

 

распоряжавшаяся

 

даже

двумя

 

бѣсамп,

 

пришла

 

къ

 

одному

 

пресвитеру

 

п

 

нсповѣдала

нредъ

 

ннмъ

 

свой

 

грѣхъ.

 

Пресвитеръ

 

номпловалъ

 

ее

 

и

 

ни

возложнлъ

 

иа

 

нее

 

достойной

 

и

 

праведной

 

епитпміп

 

(прол.

 

24

марта).

 

Одипъ

 

богоносный

 

Олпмпійскіп

 

старецъ

 

на

 

публично

каявшагося

 

велнкаго

 

грѣшника

 

никакой

 

ешітпміи

 

не

 

возло-

жнлъ

 

(прол-

 

21

 

іюпя).

 

Двѣ

 

блудницы

 

были

 

пріобщеиы

 

Св.

Таинъ

 

безь

 

епитнміи

 

(2б

 

декабря

 

прол.).

 

Толкователь

 

созор-

пыхъ

 

правплъ

 

Зонара,

 

яаівніій

 

въ

 

12

 

вѣьі>,

 

разсужденіс

 

объ
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епнтиміяхъ

 

всецѣло

 

предоставляешь

 

отцамъ

 

духовпымъ,

 

и

совѣтуетъ

 

имъ

 

обращать

 

внимапіе

 

на

 

занятіе,

 

на

 

должность,

на

 

возрастъ,

 

на

 

настроеніе

 

души.

 

Онъ

 

говорить:

 

Да

 

разу-

мѣетъ

 

(духовной

 

отецъ),

 

како

 

подати

 

заповѣдь.

 

Како

 

жепость?

Какъ

 

поклоны?

 

Како

 

же

 

молитвы?

 

Ибо

 

одни

 

отъ

 

рабошь

 

не

престаютъ;

 

другіе —воины

 

или

 

рабы

 

подъ

 

властію;

 

одни

 

на-

ходятся

 

въ

 

торговлѣ

 

и

 

въ

 

пути;

 

другіе — старые

 

и

 

немощные;

иные-

 

сильные

 

и

 

богатые,

 

иные

 

же

 

лѣнивые.

 

Если

 

таковымъ

дать

 

заповѣдь

 

(епитимію)

 

по

 

дѣламь

 

и

 

по

 

грѣхамъ

 

пхъ,

 

они

не

 

исполнять

 

ее:

 

она

 

послужить

 

имъ

 

во

 

зло...

 

Добро

 

пмъ

дать

 

заповѣдь

 

по

 

изволенію

 

ихъ»

 

(книга

 

«Зонаръ

 

сь

 

Богомъ»

гл.

 

46,

 

л.

 

32

 

об.).

 

То

 

же

 

"самое

 

съ

 

нѣкоторьши

 

дополненіями

говорится

 

и

 

въ

 

книгѣ

 

препод.

 

Нпкопа

 

Черногорца,

 

въ

 

словахъ

святаго

 

Меѳодія

 

натр.

 

Константинопольскаго.

 

Св.

 

Меѳодін,

сказавъ,

 

что

 

духовный

 

отецъ 'долженъ

 

обращать

 

вниманіе

 

на

юность

 

и

 

старость,

 

силу

 

и

 

немощь,

 

мѣсто,

 

причину

 

грѣха

 

и

качество

 

его,

 

продолжаешь,

 

что

 

если

 

по

 

пемощи

 

не

 

могутъ

воздержаться

 

отъ

 

плотскія

 

скверны

 

и

 

въ

 

продолженін

 

многихъ

лѣтъ

 

впадаютъ

 

въ

 

грѣхи,

 

такъ

 

что

 

не

 

знаютъ,

 

какъ

 

при-

частиться,

 

то

 

пусть

 

они

 

хотя

 

въ

 

нродолженіи

 

великаго

 

поста

постараются

 

воздерживаться

 

отъ

 

грѣховъ

 

и

 

па

 

Св.

 

Пасхѣ

 

со

страхомъ

 

и

 

трепетомъ

 

причастятся

 

(Пандекты

 

ел

 

63,

 

л.

 

564

и

 

565;

 

Тактиконъ

 

ел.

 

3,

 

л.

 

25

 

и

 

на

 

об.).
Вышеприведенныя

 

свидѣтельства

 

и

 

примѣры

 

доказываютъ,

что

 

древніе

 

отцы

 

и

 

пастыри

 

Церкви

 

не

 

смотрѣли

 

на

 

правила

объ

 

епитиміяхъ,

 

какъ

 

на

 

догматы,

 

которыхъ

 

нельзя

 

изме-

нять,

 

но

 

сами

 

измѣняли

 

и

 

измѣнять

 

ихъ

 

другимъ

 

дозволяли,

когда

 

встрѣчались

 

къ

 

тому

 

уважительный

 

(благословпыя)

причины.

 

Они

 

доказываютъ,

 

что

 

какъ

 

въ

 

книгѣ

 

Кирилловой,

такъ

 

и

 

въ

 

книгѣ

 

«Златоустникъ»

 

изложено

 

ученіе

 

объ

 

епи-

тиміяхъ

 

неправильное.

 

Епитимія

 

не

 

есть

 

средство,

 

удовлетво-

ряющее

 

правосудно

 

Божію

 

и

 

дающее

 

священнику

 

право

 

про-

щать

 

грѣшниковъ

   

Она

 

есть

 

только

  

благочестивый

   

подвпгъ,
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наиомшіающій

 

человѣку

 

о

 

грѣхѣ

 

и

 

возбуждающи!

 

въ

 

иемъ

чувство

 

сокрушенія

 

п

 

смпренія.

 

Иравосудіе

 

Божіе

 

удовлетво-

ряется

 

раекаяніемъ

 

человѣка,

 

соединеннымъ

 

съ

 

вѣрою

 

въ

крестныя

 

етраданія

 

Сына

 

Божія

 

Іисуса

 

Христа,

 

разрѣшеніемъ

священническимъ,

 

причастіемъ

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовой

 

п

псправлеиіемъ

 

жизни.

 

(Еванг.

 

отъ

 

Матѳ.

 

4,

 

17.

 

18;

 

отъ

Іоанпа

 

6,

 

53,

 

5,

 

14;

 

Мал.

 

Катих.

 

л.

 

36

 

и

 

37).

 

Безъ

 

нзре-

ченія

 

грѣховь

 

предъ

 

священиикомъ,

 

безь

 

священническаго

разрѣшенія

 

пхъ

 

и

 

безъ

 

ирпчащенія

 

Тѣла

 

п

 

Крови

 

Христовой

всѣ

 

подвиги

 

напрасны.

 

Въ

 

кппгѣ

 

Никона

 

Черногорца

 

и

 

въ

книгѣ

 

«Маргаритъ»

 

приводятся

 

слѣдующія

 

слова

 

Св.

 

Іоаниа

Златоустаго:

 

«Аще

 

прегрѣшеніемъ

 

прегрѣшптъ

 

человѣкъ

 

въ

грѣхъ

 

впадъ,

 

изнурить

 

же

 

плоти

 

тѣла

 

своего,

 

и

 

истаешь

кости

 

мозговъ

 

своихь

 

въ

 

постѣ

 

и

 

плачи,

 

ничтоже

 

успѣетъ.

Аще

 

же

 

изречешь,

 

человѣку,

 

священнику,

 

грѣхи

 

своя,

 

па

срамъ

 

себѣ.

 

сего

 

ради

 

оправднтея»

 

(кн.

 

Никона

 

Черпог.

 

л.

410

 

об.

 

и

 

411).

 

«Якоже

 

иже

 

во

 

Олимпійскихъ

 

подвизѣхъ

 

боре-

ніемъ,

 

конецъ

 

есть

 

вѣнецъ,

 

сице

 

и

 

посту

 

копецъ

 

-

 

пречистое

пріобщеніе-

 

Яко

 

аще

 

не

 

исправимъ

 

сего,

 

ради

 

дней

 

спхъ,

 

туне

и

 

всуе

 

претружше

 

себе,

 

вевѣнчапп,

 

и

 

кромѣ

 

мзды

 

отъ

 

подвига

постнаго

 

отидемъ».

 

(Маргар.

 

6

 

ел.

 

о

 

Сераф.

 

л.

 

2ІІ).
Къ

 

исправленію

 

души

 

и

 

къ

 

удаленію

 

ея

 

отъ

 

грѣха

 

па-

стыри

 

православной

 

церкви

 

прішимаютъ

 

многія

 

мѣры.

 

Самое

таинство

 

покаянія

 

они

 

совершаютъ

 

подъ

 

условіемъ

 

исправле-

нія

 

жизни.

 

Если

 

не

 

всѣ,

 

то

 

многіе

 

священники

 

налагаютъ,

по

 

желанно

 

кающихся,

 

негласныя

 

епитпміи.

 

Налагаются

 

на

явныхъ

 

грѣшниковъ

 

и

 

преступпиковъ

 

даже

 

публичныя

 

еші-

тиміп,

 

наиримѣръ,

 

послушаніе

 

въ

 

монастыряхъ

 

Тяжко

 

со-

грѣшившіе

 

священники

 

лишаются

 

свящевническнхъ

 

мѣстъ

 

п

даже

 

священнаго

 

сана,

 

a

 

міряне

 

предаются

 

гражданскому

 

суду

и

 

разнымъ

 

наказаніямъ.

 

По

 

смыслу

 

3

 

правила

 

Василія

 

Ве-

ликаго,

 

евященпикп,

 

а

 

равно

 

и

 

міряне,

 

понесшіе

 

по

 

суду

епитимію

 

или

 

наказаніе,

 

«не

 

отомщаются

 

дважды

 

заедино»

 

и,
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посему,

 

не

 

отлучаются

 

отъ

 

Пріобщенія.

 

(Полный

 

переводъ

правиль

 

съ

 

греческаго

 

языка).

Приводить

 

нынѣ

 

въ

 

точное

 

иснолнсніе

 

вс/Ь

 

правила

 

объ

епптпміяхъ

 

православная

 

Церковь

 

не

 

можешь.

 

Древпія

 

правила

объ

 

епитиміяхъ

 

составлены

 

были

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

рели-

гіозное

 

чувство

 

хрпстіанъ

 

было

 

еильно

 

и

 

живо

 

и

 

отличалось

горячностію.

 

Въ

 

то

 

время

 

лишеніе

 

христіаиъ

 

общенія

 

со

 

св.

Церковію

 

и

 

Св.

 

Ирнчащепія

 

пмѣло

 

глубокое

 

зпаченіе.

 

Эта

 

епп-

тпмія

 

была

 

страшною

 

для

 

христіанъ

 

третьяго

 

и

 

четвертаго

вѣковъ.

 

Нынѣ

 

же

 

время

 

другое.

Религіозное

 

чувство

 

нынѣпшпхь

 

хрпстіанъ

 

не

 

отличается

особенною

 

жпвоетію

 

и

 

горячностію.

 

Посему,

 

отъ

 

точнаго

пснолненія

 

правплъ

 

объ

 

енитиміяхъ

 

нынѣ

 

нельзя

 

ожидать

добраго

 

дѣйствія.

 

При

 

существоваши

 

сектанства

 

и

 

раскола

и

 

склонпыхъ

 

къ

 

ппмъ,

 

отлученный

 

иа

 

долгое

 

время

 

какъ

отъ

 

общенія

 

со

 

Св.

 

Церковію,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

Св.

 

Причащеиія

совсѣмъ

 

отвыкнешь

 

отъ

 

ннхь.

 

Нынѣ

 

даже

 

самая

 

жпзнь

 

вдали

отъ

 

православныхъ

 

христіанъ,

 

среди

 

раскола,

 

производить

въ

 

христіанахъ

 

не

 

только

 

охлажденіе

 

ко

 

Св.

 

Церкви

 

и

 

Св.

 

Нри-

чащенію,

 

но

 

и

 

совершенное

 

отчужденіе

 

отъ

 

ппхъ.

 

Посему,

 

еще

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

учплъ

 

обращать

 

внпманіе

 

на

 

время

 

и

 

на

различіе

 

лицъ

 

и

 

вещей

 

(17

 

нрав,

 

на

 

еванг.

 

отъ

 

Іоанна).

 

Св.

 

Іоаннъ

Лѣствичникъ

 

говорить:

 

что

 

для

 

одного

 

лечба,

 

для

 

другого

смертопосіе;

 

въ

 

одно

 

время

 

одно

 

нравило

 

бываешь

 

спаситель-

ной

 

лечбой,

 

въ

 

другое

 

время

 

то

 

же

 

нравило

 

становится

 

смер-

тоносіемъ

 

(Пандекты

 

ел.

 

2,

 

л.

 

14).

 

Св.

 

Исаакій

 

говорить,

что

 

неразеудптелыюс

 

послушаніе

 

заповѣди

 

производить

 

паденіе

души,

 

и

 

не

 

только

 

не

 

поснѣшествуетъ

 

па

 

пользу

 

душевную,

но

 

болѣе

 

на

 

вредъ,

 

если

 

не

 

разеуждаемъ

 

время,

 

причину

 

и

различіе

 

вещей

 

(Пандекты

 

ел.

 

2,

 

л.

 

7

 

об.).

Руководясь

 

всѣми

 

этими

 

ваставленіямп

 

св.

 

отцевъ

 

и

учителей

 

древней

  

Церкви,

   

наша

   

православная

  

Церковь

   

въ
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Духовномъ

 

Регламентѣ

 

(въ

 

прпбавлепіи

 

о

 

правплахь

 

церков-

наго

 

причта,

 

п.

 

14)

 

признала

 

древнюю

 

енитимію

 

не

 

только

не

 

страшною

 

для

 

хрнстіань,

 

но

 

для

 

лѣнивыхъ

 

даже

 

жела-

тельною,

 

а

 

для

 

тайныхь

 

раскольппковъ

 

и

 

весьма

 

любимою.

Право

 

отрѣшепія

 

отъ

 

Св.

 

Иричащенія

 

Духовный

 

Регламентъ

ограппчилъ

 

разрѣшеніемъ

 

только

 

отъ

 

епископа.

 

Но

 

впослѣд-

ствіи

 

православная

 

Церковь

 

въ

 

этомъ

 

ограиичеиіп

 

увпдѣла

большое

 

неудобство

 

и

 

издала

 

следующее

 

распоряжеиіе:

 

-«Ко-

торыхъ

 

грѣшннковъ

 

грѣхъ

 

не

 

большой,

 

но

 

невѣдѣвію

 

и

 

не-

волею

 

сдѣлапъ,

 

пли

 

и

 

тяжкій

 

и

 

смертный,

 

но

 

иетиннымъ

иокаяніемъ

 

нсцѣлятпся

 

начать,

 

тѣхъ

 

свящеиники

 

должны

разрѣшать

 

и

 

достойными

 

причащенія

 

Св.

 

Таппъ

 

объявлять, —

коихъ

 

же

 

и

 

грѣхь

 

большой,

 

да

 

еще

 

привычкою

 

въ

 

душу

вкорененный,

 

и

 

покаяніе

 

сумпнтельно,

 

таковыхъ

 

до

 

времене

не

 

разрѣшать

 

къ

 

вящшему

 

пхъ

 

страху

 

и

 

нрплежанію

 

о

 

по-

каяніи,

 

а

 

буде

 

разрѣшить,

 

то

 

отъ

 

Пресвятыхъ

 

Танпъ

 

удер-

жать;

 

наконецъ,

 

коихъ

 

грѣхн

 

большіе,

 

и

 

нокаяніе

 

безъ

сумнитсльства

 

лицемѣрное,

 

тѣхь,

 

яко

 

неисцѣльно

 

болѣющпхъ,

не

 

разрѣшать,

 

но

 

точно

 

страшнымъ

 

судомъ

 

Божіимъ

 

устра-

шать

 

и

 

представить

 

пмъ

 

то,

 

что

 

если

 

они

 

истинно

 

и

 

пра-

вильно

 

не

 

покаются,

 

то

 

пзь

 

сообщеиія

 

Христіанскаго

 

отлуче-

ніемъ

 

извержены

 

будутъ»

 

(Книга

 

о

 

должностяхъ

 

пресвпте-

ровь

 

приходскнхъ

 

§

 

105).

 

Такое

 

нагтавлепіе

 

православной
Церкви

 

вполнв

 

согласно

 

съ

 

духомъ

 

древнихъ

 

нравплъ

 

объ

енптиміяхъ.

 

Если

 

нѣкоторые

 

священники

 

не

 

слѣдують

 

сему

наставление

 

Церкви

 

и

 

не

 

пользуются

 

пмъ

 

для

 

врачеванія

согрѣшающнхъ,

 

то

 

въ

 

семь

 

грѣхѣ

 

ихъ

 

не

 

повинна

 

Св.

 

Цер-

ковь.

 

Недовольные

 

излишнею

 

енпсходптельностію

 

священнп-

ковъ

 

къ

 

согрѣшающимъ

 

могутъ

 

обращаться

 

кь

 

суду

 

еписко-

па,

 

по

 

сами

 

производить

 

судъ

 

надъ

 

священниками,

 

тѣмъ

болѣе

 

отдѣляться

 

отъ

 

иихъ,

 

ne

 

имѣютъ

 

никакого

 

права

 

и

основания

 

(12

 

прав.

 

Карѳаг.

 

еоб

 

;

 

13

 

прав.

 

Двукратн.

 

соб.).

Истинный

 

хрпстіанинъ,

   

чувствующій

 

нужду

 

въ

 

какомь-либо
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особенномъ

 

подвиги,

 

пусть

 

еамъ

 

изберешь

 

его

 

и

 

съ

 

благо-

словевія

 

своего

 

духовнаго

 

отца

 

совершаешь

 

его

 

съ

 

глубокимъ

смиреніемъ.

Т.

Пятидесятилѣтній

 

юбилей

 

въ

 

священномъ

 

санѣ.

31

 

августа

 

истекшаго

 

1895

 

года,

 

по

 

благословенно

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвящепнѣйшаго

 

Сергія,

 

Епископа

 

Вят-

скаго

 

и

 

Слободскаго,

 

торжественно

 

отпразднованъ

 

быль

 

50

лѣтній

 

юбилей

 

служенія

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

 

Духоввика

 

3-го

благочинническаго

 

округа,

 

Яраискаго

 

уѣзда,

 

священника

Петра

 

Филимонова

 

на

 

мѣстѣ

 

его

 

служепія,

 

въ

 

еелѣ

 

Ломов -

екомъ.

Окружное

 

духовенство,

 

по

 

нзвѣщенію

 

мѣстнаго

 

о.

 

Благо-

чинного,

 

Протоіерея

 

Дернова,

 

явилось

 

въ

 

село

 

Ломъ

 

нака-

нупѣ

 

празднества,

 

къ

 

всеновщому

 

бдѣнію.

 

Въ

 

5

 

часовъ

 

вечера

раздался

 

благовѣстъ

 

кь

 

всенощному

 

бдѣнію.

 

Жители

 

села

 

и

окрестныхь

 

деревень,

 

ие

 

смотря

 

на

 

ненастную

 

погоду,

 

масса-

ми

 

стекались

 

въ

 

церковь

 

Полное

 

оевѣщеніс

 

храма,

 

стройное

нѣніе

 

на

 

клнросѣ

 

и

 

служба

 

не

 

въ

 

обычное

 

время

 

въ

 

сель-

ской

 

церкви

 

— все

 

это

 

какь-то

 

особенно

 

трогательно

 

дѣйство-

вало

 

на

 

молящихся;

 

па

 

лицахъ

 

многпхъ

 

изъ

 

нихъ

 

видны

были

 

умпленіе

 

и

 

слезы

 

на

 

глазахъ.

 

Видимо

 

было,

 

что

 

воѣ

съ

 

особеннымъ

 

усердіемъ

 

возносили

 

свои

 

молитвы

 

Госиоду

Богу

 

за

 

виновника

 

торжества,

 

любпмаго

 

и

 

уважаемого

 

своего

батюшку,

 

прослужившаго

 

въ

 

семь

 

храмѣ

 

слишкомъ

 

40

 

лѣшь.

И

 

нынѣ

 

въ

 

храмѣ

 

семъ-же

 

онъ,

 

— уже

 

старець,

 

непрерывно

служившій

 

предъ

 

алтаремъ

 

Госиоднпмъ

 

въ

 

санѣ

 

іерея

 

50

лѣтъ,

 

еамъ

 

совершаешь

 

веенощное

 

бдѣніе

 

Апостолу

 

Петру

 

и

Блоговѣрному

 

Князю

 

Алексондру

 

Невскому,

 

въ

 

сослужепіи

мѣстного

 

о.

 

Благочиннаго,

   

11-ти

   

іереевъ

 

и

 

3

 

діаконовъ.

 

Въ
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день

 

юбплея,

 

31

 

августа-

 

церковь

 

съ

 

саиаго

 

ршіінго

 

утра

полна

 

была

 

народа.

 

Въ

 

8'/ 2

 

часовъ

 

утра

 

раздался

 

благовѣстъ

къ

 

литургіи.

 

Духовенство,

 

еще

 

до

 

звона

 

собравшееся

 

въ

 

цер-

ковь,

 

ожидало

 

прихода

 

о.

 

юбиляра.

 

Два

 

діакона,

 

взявъ

 

благо-

словеніе

 

у

 

о.

 

Протоіерея

 

Дерпова,

 

пошли

 

въ

 

квартиру

 

о.

юбиляра,

 

чтобъ

 

сопутствовать

 

ему

 

на

 

пути

 

въ

 

церковь.

 

Въ

церкви

 

почтепнаго

 

о.

 

юбиляра

 

встрѣтнлъ

 

съ

 

Крестомъ

 

о.

нротоіерей

 

съ

 

сослужащимъ

 

ему

 

духовенствомъ,

 

ири

 

пѣиіи

п$вцами

 

входпаго

 

«Достойно

 

есть».

 

За

 

сішъ

 

началась

 

бо-

жественная

 

литургія,

 

совершенная

 

соборне.

 

На

 

литургіп,

 

по

прочтеніи

 

Св.

 

Евангелія,

 

на

 

сугубой

 

сктепіи,

 

присоединено

было

 

особое

 

прошеніе

 

о

 

милости,

 

жизни,

 

здравіи,

 

спасеніи

раба

 

Божія — іерея

 

Петра.

По

 

окончаніи

   

божественной

 

литургіп,

 

сказано

 

было

 

поу-

ченіе

 

священнпкомъ

 

А.

 

Мышкпнымъ:

   

Предъ

 

взорами

 

нашими,

достоночтеннѣйшіе

 

оо.

 

и

 

бр.,

 

убѣленный

 

сѣдпнамп

 

старецъ

 

—

іерей,

 

настоятель

   

сего

   

св.

   

храма,

   

нрослужпвшій

  

въ

   

санѣ

іерея

 

50

 

лѣтъ,

 

По

 

милости

   

Божіей

  

и

   

благословенію

  

нашего

Архипастыря,

 

собрались

 

мы,

 

достопочтепнѣйшіе

 

оо.

 

и

 

бр.,

 

въ

сей

 

святой

 

храмъ

 

— почтить

 

молитвою

 

сей

 

знаменательный

 

въ

жизни

 

о.

 

юбиляра

 

день.

 

Всматриваясь

 

мысленно,

 

очами

 

вѣры,

въ

 

настоящее

   

событіе,

 

певолыю

 

усматриваешь

 

въ

 

немъ

 

все-

объемлющую

 

благость

 

Божію.

 

Прожить

 

50

 

лѣтъ

 

и

 

то,

 

кажется,

трудно,

 

но

 

прослужить

 

50

 

л.

 

въ

 

санѣ

 

іерея-это,

   

попстипѣ,

подвпгъ,

 

рѣдкое

 

счастіе

 

и

 

великая

   

милость

  

Божія.

   

Видимо,

что

 

подъявшій

 

па

 

себя

 

тяжелый

 

крестъ

 

священства,

 

несъ

 

его

въ

 

нолувѣковой

 

иеріодъ

   

пастырскаго

 

служепія

 

съ

 

любовію

 

и

благоговѣніемъ,

 

всегда

 

нребывалъ,

   

какъ

 

стражъ,

   

на

   

своемъ

посту

 

пастырства,

 

твердо

 

п

 

высоко

 

держа

 

знамя

 

своего

 

вели-

каго

 

елуженія,

 

-

 

высокаго

 

предъ

 

Богомъ.

 

Ни

 

лпшенія,

 

ни

 

огор-

чения,

 

ни

 

трудность

 

пастырскаго

   

служенія,

 

ни

 

волны

 

житей-
скаго

 

моря

 

его

 

нимало

 

не

 

поколебали.

 

Видимо,

 

что

 

жизнь

 

его

текла

 

нодъ

 

особымъ

   

водйтельством-ъ

   

Божіпмъ.

 

Онъ

 

и

 

нынѣ,
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какъ

 

и

 

прежде

 

50

 

л.

 

тому

 

назадъ,

 

все

 

тотъ-жс

 

пастырь

добрый,

 

кроткій,

 

трезвенный

 

и

 

благоговѣйный.

 

Сколько

 

поко-

лѣній

 

въ

 

его

 

полувѣковой

 

періодъ

 

пастырства

 

-

 

возрождено

пмъ

 

духовно,

 

восиптано

 

въ

 

преданности

 

Св.

 

Церкви,

 

Царю

 

и

Отечеству

 

и

 

напутствовано

 

въ

 

иной

 

загробный

 

міръ!

 

Ахъ!

какъ

 

много

 

на

 

все

 

это

 

пастырю

 

Церкви

 

надо

 

нмѣть

 

усердія,

энергіп,

 

бдительности

 

и

 

внимательности

 

къ

 

себѣ

 

и

 

своимъ

насомымъ,

 

чтобы

 

уразумѣть

 

духовный

 

ихъ

 

нужды

 

и

 

удовле-

творить

 

ихъ,

 

a

 

вмпстѣ

 

мужества

 

и

 

благоразумія.,

 

чтобы

 

до-

стойно

 

несть

 

тяжелый

 

крестъ

 

священства,

 

пе

 

взирая

 

на

 

тѣ

лпшенія

 

и

 

огорченія,

 

который

 

сопутствуютъ

 

каждому

 

іерею,

достойно

 

ходящему

 

своего

 

званія,

 

на

 

жизненномъ

 

пути.

 

Посе-

му,

 

взирая

 

на

 

полувѣковое

 

пастырское

 

поприще,

 

которое

пройдено

 

тобою

 

добрѣ,

 

неукоризненно

 

и

 

честно,

 

во

 

благо

Церквп

 

Христовой

 

и

 

твоего

 

стада

 

духовна

 

го,

 

мы

 

всѣ

 

тебѣ

единодушно

 

можемъ

 

сказать,

 

что

 

ты,

 

действительно,

 

былъ

пастырь

 

добрый,

 

душу

 

свою

 

полагающей

 

за

 

овцы,

 

а

 

не

 

наем 1

никъ.

 

Ты

 

и

 

у

 

престола

 

Божія,

 

и

 

среди

 

своей

 

паствы,

 

и

 

у

одра

 

больныхъ

 

и

 

умпрающихъ

 

всегда

 

былъ

 

усердпымъ

 

и

 

не-

утомимымъ

 

тружепикомъ,

 

являясь

 

по

 

первому

 

зову

 

ко

 

вся-

кому

 

нуждающемуся

 

въ

 

молитвенной

 

помощи.

 

Не

 

есть-лн

 

это

заслуга

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

людьми?

 

Не

 

заслуживаетъ-ли

 

ува-

женія

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

 

свѣтлый

 

образъ

 

твоей

 

жизни

 

и

пастырской

 

дѣятельности?

 

Да

 

нослужптъ-же

 

оиъ

 

прнмѣромъ

и

 

для

 

насъ — іереевъ,

 

менѣе

 

тебя

 

потрудившихся

 

на

 

нпвѣ

Христовой,

 

и

 

да

 

дастъ

 

намъ

 

силу

 

и

 

бодрость

 

для

 

песепія

 

тя-

желаго

 

креста

 

священства

 

среди

 

частыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

на

 

насъ

 

нападокъ

 

и

 

иареканій.

 

A

 

тебѣ,

 

глубоко-уважаемый

старецъ

 

— іерей,

 

дай

 

Господи,

 

еще

 

долго

 

и

 

долго

 

жить.

 

Прими,

незабвенный

 

отецъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

отецъ

 

нашъ

 

духовный,

 

въ

 

сей

незабвенный

 

день

 

отъ

 

насъ —чадъ

 

твоихъ

 

духовныхъ — сердечный

прпвѣтъ,

 

какъ

 

знакъ

 

глубокой

 

благодарности

 

и

 

безпредѣльной-

сыновней

 

признательности.

   

Достопочтеннѣйшіе

 

оо.

 

и

 

op.!

 

Въ
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чувствѣ

 

умиленія

 

и

 

благоговѣнія

 

иредъ

 

промысломъ

 

Божіилъ,

возблагодаримъ

 

Творца

 

и

 

Промыслителя

 

и

 

возпесемъ

 

Ему

сердечныя

 

молитвы,

 

да

 

продлитъ

 

Онъ— Всеблагій

 

жизнь

 

сего

старца

 

на

 

мвогія

 

лѣта

 

и

 

да

 

доруетъ

 

ему

 

эту

 

жизнь

 

па

 

за-

катѣ

 

дней

 

мирную

 

и

 

тихую.

 

Аминь.

Затѣмъ,

 

совершенъ

 

былъ

 

благодарственный

 

Господу

 

Богу

молебенъ

 

достопочтенпѣйшимъ

 

о.

 

юбиляромъ,

 

въ

 

сослуженіи

о.

 

благочиниаго

 

нротоіерея

 

Деріюва,

 

12

 

іереевъ

 

и

 

3

 

діаконовъ.

По

 

возглашеніи

 

на

 

молебнѣ

 

мпоголѣтія

 

ГОСУДАРЮ

 

ИМПЕРА-

ТОРУ

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

Св.

 

Синоду

 

и

 

Преосвя-

щепнѣйшему

 

Сергію,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

священникъ

 

села

 

Пижемскаго

 

о.

 

Михаилъ

 

Куклннъ,

 

вручая

о.

 

юбиляру

 

отъ

 

лица

 

всего

 

духовенства

 

3-го

 

благочинниче-

скаго

 

округа,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

икону

 

Св.

 

Апостола

 

Петра

 

и

мученицы

 

Серафимы

 

въ

 

сребро-нозлащенной

 

ризѣ,

 

сказалъ

слѣдующую

 

рѣчь:

Достоуважаемѣйшій

 

нашъ

 

духовный

 

отецъ

 

Иетръ

 

Анто-

ніевичъ!

Господь

 

Богъ

 

благословилъ

 

Васъ

 

долготою

 

дней

 

жизни

и

 

служенія

 

Церкви

 

Божіей.

 

Великій

 

мудрецъ

 

древности

 

гово-

ритъ,

 

что

 

возрастъ

 

старости

 

житіе

 

пескверно.

 

Видимъ

 

и

 

убѣж-

даемся

 

въ

 

истинѣ

 

этихъ

 

словъ

 

и

 

въ

 

настоя щій

 

день

 

пяти-

десятилѣтія

 

Вашего

 

служенія

 

въ

 

санѣ

 

священника.

 

Сравни-

тельно

 

очень

 

рѣдко

 

и

 

весьма

 

немногіе

 

удостаиваются

 

празд-

иованія

 

пятидесятилѣтпаго

 

юбилея.

 

Много

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ

вмалѣ

 

и

 

не

 

надолзѣ

 

увядало

 

жизней,

 

не

 

благословенныхъ

отъ

 

Господа

 

долгоденствіемъ

 

по

 

разнообразиымъ,

 

а

 

часто

 

по

пеисповѣдпмымъ

 

прпчинамъ.

 

По

 

Соломопу

 

возрастъ

 

старости

есть

 

естественное

 

слѣдствіе

 

жптія

 

несквернаго".

 

Дерзновенно
говорю,

 

что

 

ни

 

многотрудность

 

иолустолѣтняго

 

пастырскаго

служенія,

 

ни

 

тлетворное

 

дѣйствіе

 

времени,— ни

 

варъ,

 

не

мразъ,

 

ни

 

холера,

 

ни

 

иная

 

мірская

 

злая

 

вещь, — не

 

коснулись

губительнымъ

 

вѣяніемъ

 

Вашей

 

жизни

 

потому,

 

что

 

тихое

 

и

безмолвное

 

жптіе

 

во

 

всякомъ

 

благочестіи

 

и

 

чпстотѣ

 

сохраняло
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Васъ

 

отъ

 

напрасный

 

смерти.

 

Правдиво

 

сознаюсь,

 

что

 

нѣтъ

между

 

нами

 

такого,

 

какъ

 

Вы,

 

смиренномудреннаго

 

іерея

 

вообще

и

 

духовника

 

въ

 

частности.

 

Достойно

 

цѣня

 

нолувѣковую

 

Вашу

службу

 

Церкви

 

Христовой

 

и

 

четырнадцатплѣтнее

 

водительство

насъ,

 

чадъ

 

своихъ,къ

 

небесному

 

нашему

 

отечеству,

 

духовен-

ство

 

округа

 

сочло

 

себя

 

нравственно

 

обязаннымъ,

 

съ

 

благосло-

венія

 

Архипастыря,

 

ознаменовать

 

незабвенный

 

день

 

ѳтотъ —

день

 

великой

 

милости

 

Божіей,

 

явленной

 

Вамъ

 

въ

 

долгоден-

ствіи

 

служенія

 

Св.

 

Церкви

 

и

 

обществу, — соборнымъ

 

благодар-

ственнымъ

 

моленіемъ

 

Всещедрому

 

Богу

 

и

 

поднесеніемъ

 

Вамъ

образа

 

Святыхъ

 

Апостола

 

Петра

 

и

 

мученицы

 

Серафимы,

 

по-

ручпвъ

 

мнѣ

 

изготовить

 

таковый

 

въ

 

серебряной

 

позлащенной

ризѣ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

мнѣ

 

выпалъ

 

счастливый

 

жребій

 

быть

выразителемъ

 

чувствъ

 

и

 

исполнптелемъ

 

воли

 

духовенства

округа

 

и

 

словомъ

 

и

 

дѣдомъ.

Да

 

будутъ

 

благословенны

 

Господомъ

 

входы

 

и

 

исходы

Ваши

 

на

 

дальнѣйшемъ

 

пути

 

служенія

 

Вашего

 

и

 

да

 

пребудете

Вы

 

настыремъ

 

непостыднымъ

 

и

 

любвеобильнымъ

 

духовникомъ

нашимъ

 

еще

 

мпогія

 

годины.

Юбиляръ,

 

растроганный

 

до

 

слезъ,

 

съ

 

чувствомъ

 

умиле-

нія

 

облобызалъ

 

Св.

 

икону,

 

какъ

 

знакъ

 

глубочайшей

 

благодар-

ности

 

и

 

безпредѣльной

 

сыновней

 

признательности

 

благодарнаго

духовенства

 

благочинія

 

и

 

выслушалъ

 

возглашенное

 

ему

 

мно-

голѣтіе.

 

По

 

окончаніп

 

молебна,

 

духовенство

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

Протоіеремъ

 

Дерновымъ,

 

съ

 

преднесеніемъ

 

Св.

 

иконы

 

и

 

кре-

ста,

 

при

 

пѣніи

 

тропарей

 

и

 

звопѣ

 

колокольномъ,

 

сопровождало

о.

 

юбиляра

 

въ

 

его

 

квартиру.

 

Въ

 

квартирѣ

 

духовенство

 

встрѣ-

тило

 

о.

 

юбиляра

 

пѣніемъ

 

«Достойно

 

есть»,

 

потомъ

 

произне-

сены

 

были

 

сугубая

 

эктенія

 

о

 

здравіи

 

юбиляра

 

и

 

многолѣтіе.

Здѣсь

 

зятемъ

 

о.

 

юбиляра, священникомъ

 

села

 

Байсы—Оеодо-

ромъ

 

Тихвинскимъ,

 

поднесена

 

была

 

икона

 

«Покрова

 

Божіей

Матери»

 

и

 

сказана

 

имъ

 

краткая,

 

но

 

задушевная

 

и

 

прочувст-

вованная

 

рѣчь.

 

Затѣмъ,

 

родственниками

 

о.

 

юбиляра

 

и

 

собрав-
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шимся

 

духовенствомъ

 

были

 

поднесены

 

хлѣбъ

 

и

 

соль

 

въ

 

знакъ

благодарности

 

и

 

признательности

 

о.

 

юбиляру,

 

а

 

радушиымъ

хозяпномъ

 

ізсѣмъ, — нринимавшимъ

 

участіе

 

въ

 

его

 

радостномъ

торжествѣ,

 

были

 

предложены

 

чай

 

и

 

скромная

 

трапеза,

 

въ

концѣ

 

которой

 

возглашено

 

было

 

многолѣтіе

 

о.

 

юбиляру.

Симъ-

 

и

 

кончилось

 

сіе

 

небывалое

   

въ

   

селѣ

   

Ломовскомъ

торжество.

Села

 

Сосновки,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Александръ

 

Мышшпъ.

Декаб.

 

23,

 

1895

 

г.

ХРОНИКА.

Богослуженіе

 

28

 

января.

 

Чинъ

 

Православія.

 

Къ

 

вопросу

•о

 

выдѣденіи

 

Сарапульскаго

 

викаріатства

 

въ

 

самостоятельную

епархію.

 

Заботы

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

объ

 

устройствѣ

 

осо-

баго

 

зданія

 

для

 

епарх.

 

книжнаго

 

склада,

 

архива,

 

залы

 

для

 

чте-

ній,

 

епарх.

 

библіотеки

 

и

 

церк.— археологическаго

 

музея.

 

Недо-

статочность

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

въ

 

Вятской

 

епархіи

 

и

 

неудоб-

ство

 

централизации

 

приходовъ.

 

Правительственное

 

пособіе

 

цер-

ковно-приходскимъ

 

школамъ

 

Вятской

 

епархіи.

 

Открытіе

 

новой

безплатной

 

читальни.

 

Повторительные

 

нурсы

 

и

 

воскресные

школы

 

для

 

народа.

 

Народныя

 

чтенія.

 

Общее

 

иѣніе

 

въ

 

церквахъ.

Изъ

  

отчета

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

за

 

1892

 

и

 

93

 

г.г.

—

 

28

 

января,

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Ея

 

Император-

скаго

 

Высочества

 

Великой

 

Княгини

 

Ёсеніи

 

Александровны,

 

въ

Вятскомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

послѣ

 

литургіи,

 

Его

 

Пре-

освященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Сергіемъ,

 

въ

 

прпсутствіи

Г.

 

Губернатора,

 

а

 

также

 

военныхъ

 

и

 

грожданскихъ

 

чиновъ

г.

 

Вятки,

 

.совершено

 

было

 

торжественное

 

молебствіе.

 

Предъ

 

мо-

лебномъ

 

былъ

 

прочитанъ

 

Высочайшій

 

Манифеста

 

о

 

предсто-

ящемъ

 

Священномъ

 

Коронованіп

 

и

 

Мѵропомазаніп

 

Ихъ

 

Импе-

раторскпхъ

 

Величествъ.
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11

 

Февраля

 

въ

 

Еаѳедралномъ

 

Соборѣ,

 

послѣ

 

Литур-

тіи,

 

совершенной

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Сергіемъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

Преосвященнымъ

 

Варсонофіемъ,

 

въ

 

сослужеиіи

 

Ректора

 

и

Инспектора

 

Семинаріи

 

и

 

соборнаго

 

духовенства,

 

торжествен-

но

 

исполненъ

 

былъ,

 

при

 

участіи

 

всего

 

городскаго

 

духовен-

ства,

 

чпнъ

 

Православія.

 

Соборъ

 

былъ

 

переполненъ'

 

молящи-

мися,

 

въ

 

числѣ

 

коихъ

 

присутствовалъ

 

Г.

 

Начальникъ

 

губер-

ніи

 

Генералъ-Маіоръ

 

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Треповъ

 

съ

 

супругою.

 

Особенно

сильное

 

виечатлѣніе

 

произвело

 

на

 

молящихся

 

прекрасное

 

пѣ-

ніе

 

пзвѣстныхъ

 

прппѣвовъ,

 

входящихъ

 

въ

 

чинъ

 

Православія:

«анаѳема»,

 

«вѣчпая

 

память»

 

и

 

«многая

 

лѣта».

 

По

 

распоря-

женію

 

Его

 

Преосвященства,

 

въ

 

Соборѣ

 

за

 

Литургіею

 

и

 

при

совершеніи

 

чина

 

Православія

 

молились

 

всѣ

 

воспитанники

 

УІ

кл.

 

духовной

 

Семинаріи,

 

занимая

 

мѣсто

 

по

 

лѣвую

 

сторону

Архіерейской

 

каѳедры.

—

   

Слышно,

 

что

 

въ

 

недавнее

 

время

 

Святѣйшимъ

 

Сѵно-

домъ

 

затребованы

 

отъ

 

Вятскаго

 

Епархіальпаго

 

Начальства

дополнительный

 

свѣдѣнія

 

по

 

предпринятому

 

имъ

 

въ

 

прошломъ

1895-мъ

 

году

 

предъ

 

Святѣйшпмъ

 

Синодомъ

 

ходатайству

 

о

выдѣленіи

 

Сарапульскаго

 

впкаріатства

 

въ

 

самостоятельную

енархію.

—

   

Въ

 

октябрѣ

 

прошлаго

 

1895

 

года

 

Вятское

 

Епархі-

альное

 

Начальство

 

вошло

 

въ

 

Святѣйшій

 

Спнодъ

 

съ

 

ходатай-

ствомъ

 

объ

 

асспгнованіи

 

суммы

 

на

 

постройку

 

при

 

Коисисто-

ріи

 

особаго

 

зданія,

 

предназначаемаго

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

немъ

епархіальнаго

 

книжнаго

 

склада,

 

архива,

 

залы

 

для

 

религіозно-

иравственныхъ

 

чтеній,

 

собесѣдованій

 

съ

 

раскольниками

 

и

съѣздовъ

 

духовенства,

 

енархіальной

 

библиотеки

 

и

 

церковно-

археологическаго

 

музея.

 

Знающіе

 

крайнюю

 

необходимость

 

та-

кого

 

зданія

 

для

 

города

 

Вятки,

 

особенно

 

въ

 

виду

 

предстоящаго

оживленія

 

народной,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

церковной

 

жизни

въ

 

здѣшнемъ

 

краѣ,

 

не

 

могутъ

   

не

  

порадоваться

 

благому

 

на-
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чинанію

 

Епархіалыюй

 

Власти

 

и,

 

аесомиѣнно,

 

отъ

 

души

   

но-

желаютъ

 

ему

 

всякаго

 

успѣха.

—

 

Въ

 

Л°.Ѵ

 

7,

 

8

 

и

 

10

 

Вятскпхъ

 

rj бернскихъ

   

Ведомо-

стей

 

за

 

текущій

 

годъ

 

номѣщены

   

весьма

   

интересный

   

статьи

неизвѣстпаго

   

автора,

   

въ

   

которыхъ

  

оиъ,

 

обсуждая

 

постано-

вляй

 

бывшего

 

въ

 

прошломъ

 

декабрѣ

  

собранія

 

Вятскаго

  

гу-

берпскаго

 

земства

 

о

 

введепін

 

всеобщаго

 

обученія

   

въ

 

губсрніи

и

 

объ

 

открытіп

 

массы

 

новых ъ

   

центровъ

   

просвѣщенія,

   

про-

водить

 

ту

 

мысль,

 

что

 

въ

 

Вятской

 

губерніп,

 

при

 

смѣшаниомъ

характере

 

ен

 

паселенія,

 

гдѣ

 

рядомъ

  

съ

 

русскими

   

и

   

право-

славными

 

жпветъ

 

громадное

  

количество

 

шюродцевъ — татаръ,

черемпсъ,

 

вотяковъ,

 

пребывающнхъ

   

въ

   

двоевѣріи,

 

или

   

ко-

снѣющпхъ

 

еще

 

въ

 

язычествѣ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

слѣдовало-

бы

 

заботиться

 

не

 

о

 

введеніп

 

всеобщаго

   

обученія

   

и

   

не

   

объ

открытіп

 

массы

 

новыхъ

 

яелстхъ

 

центровъ

   

нросвѣщснія.

   

а

о

 

ностроенін

 

новыхъ

 

храмовь

 

и

 

при

 

пѵхъ

 

школъ,

 

объ

 

обра-

зовали

 

новыхт.

 

нриходовъ

 

и

 

прпчтовъ

   

и

 

раздробленін

   

боль-

шихъ

 

нриходовъ

   

па

   

малепькіе.

 

По

   

вычпсленію

   

автора,

  

въ

Вятской

 

епархін

 

не

 

достаетъ

 

до . нормалыіаго

 

числа

 

почти

 

500

священпнковъ

 

и

 

около

 

300

 

прнходскихъ

 

церквей.

   

Не

 

меиѣе

вредно

 

отзывается

 

на

 

релпгіозно-нравствешюмъ

 

состоянін

   

на-

селенія

 

также

   

и

   

централпзація

 

нриходовъ.

   

«У

 

насъ,

 

гово-

рить

 

авторъ,

 

нмѣются

 

приходы

   

въ

  

4,

   

5,

   

6,

 

7,

 

8

 

и

 

даже

больше

 

тысячъ

 

душъ

 

только

 

мужескаго

 

пола.

  

Теперь,

   

про-

должаетъ

 

онъ,

 

когда

 

назрѣлъ

 

вопросъ

   

объ

   

открытіи

   

массы

новыхъ

 

начальныхъ

 

школъ,

   

для

   

инородческихъ

  

местностей

назрелъ

 

вопросъ

 

объ

 

открытіи

 

«массы

 

новыхъ

 

селъ»

 

и

 

боль-

шіе

 

приходы

 

пужно

 

разделить

 

на

 

маленькіе.

 

Если

 

изъ

 

одного

прихода

   

въ

 

7000

   

душъ

   

мужескаго

  

иола

 

образовать

 

четыре

маленькихъ

 

прихода

 

и

 

изъ

 

одного

 

прихода

 

въ

 

4

 

—

 

5—6

 

ты-

сячъ

 

душъ

 

образовать

 

но

 

2—3

 

прихода,

 

то

 

прибудетъ

 

много

церквей

 

и

 

много

 

прпчтовъ,

   

т.

   

е.

 

тогда

   

значительно

 

увели-

чится

   

число

 

центровъ

 

нросвещенія,

   

а

   

не

   

ученія

   

только».
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Мысль

 

о

 

дѣленіи

 

мпоголюдныхъ

 

нриходовъ

 

на

 

мепьшіе,

 

допусти-

мая

 

лишь

 

при

 

условіи

 

вполне

 

надлежащего

 

обезпеченія

 

нрич-

товъ

 

сихъ

 

нриходовъ,

 

не

 

новая.

 

Она

 

давно

 

принята

 

Епархіаль-

ныіугь

 

Начальствомъ

 

и

 

последовательно,

 

съ

 

настойчивостью,

осуществляется

 

имъ,

 

особенно

 

въ

 

последвіе

 

годы.

—

   

Въ

 

недавнее

 

время

 

Училищный

 

при

 

Св.

 

Синоде

 

Со-

веть

 

отношепіемъ

 

увѣдомилъ

 

Отдѣленіе

 

Вятскаго

 

Учнлшцнаго

Совета,

 

что

 

на

 

нужды

 

церковно-прпходскпхъ

 

школъ

 

и

 

школъ

грамоты

 

Вятской

 

епархіп,

 

какъ

 

существующнхъ.

 

такъ

 

и

 

вновь

открываемыхъ,

 

отпущено

 

изъ

 

суммъ

 

Государственнаго

 

Каз-

начейства

 

на

 

1896

 

г.

 

39000

 

р.,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

5000

 

р.

 

въ

распоряженіе

 

Сарапульскаго

 

Вознесенскаго

 

Братства.

 

Ассиг-

нованный

 

деньги

 

предписывается

 

расходовать

 

преимущественно

на

 

вознагражденіе

 

учащихъ

 

въ

 

церковпыхъ

 

школахъ

 

и

 

только

не

 

более

 

1 І 3

 

на

 

книги

 

и

 

устройство

 

школьныхъ

 

номещеній.

Сверхъ

 

39/т.

 

особо

 

назначены

 

3

 

тыс.

 

руб.

 

въ

 

япшванье

Епархіальному

 

Наблюдателю

 

и

 

особо-же

 

имеютъ

 

быть

 

отпу-

щены

 

казенныя

 

суммы

 

на

 

второклассный

 

школы.

 

Ассигновка

на

 

жалованье

 

уезднымъ

 

наблюдателямъ

 

ожидается

 

съ

 

утвер-

жденіемъ

 

Положенія

 

объ

 

уиравленіи

 

церк.

 

школами.

—

   

Крестьяне

 

с.

 

Полома,

 

Глазовскаго

 

у.,

 

на

 

сходе

 

17

дек.

 

1895

 

г.

 

постановили:

 

учредить

 

въ

 

с.

 

Поломе

 

чанную

и

 

безплатную

 

читальню;

 

на

 

постройку

 

помещенія

 

для

 

нпхъ

ассигновать

 

единовременно

 

-изъ

 

мірскихъ

 

суммъ,

 

выручен-

ныхъ

 

отъ

 

разрешения

 

виноторговли

 

въ

 

этомъ

 

селе,

 

400

 

р.

Кроме

 

того,

 

сходъ

 

отпустплъ

 

отдельно

 

15

 

р.

 

на

 

воскресное

обученіе

 

грамотѣ

 

взрослыхъ

 

неграмотныхъ,

 

при

 

условіи

расходовать

 

эти

 

деньги

 

только

 

тогда,

 

когда

 

желающихъ

 

бу-

детъ

 

не

 

менее

 

20

 

челов.

 

Впоследствіп

 

въ

 

іювомъ

 

иомещеиіп

предположено

 

производить

 

обученіе

 

крестьяне

 

церковному

пѣпію

 

(В.

  

Г.

 

В.).

—

   

Заговорпвъ

 

о

 

воскресномъ

   

обученіи

   

взрослыхъ

 

кре-

•

    

стьянъ,

 

не

 

можемъ

   

не

   

отметить

   

сообщснія

  

священника

   

с.
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Бобина

 

Вятск.

 

у.,

 

о.

 

А— ра

 

Флорова,

 

сделаннаго

 

шіъ

 

въ

«Вятскую

 

газету»

 

(Щ

 

44,

 

с.

 

4),

 

касательно

 

зпаченія

 

для

 

его

нрихожапъ

 

воскресно-повторительпыхъ

 

запятій.

 

")

 

Чтобы

 

убе-

диться

 

въ

 

этомъ

 

значеніи,

 

я,

 

говорить

 

о.

 

Александръ,

 

далъ

учащимся

 

на

 

домъ

 

письменную

 

работу

 

на

 

тему:

 

«Какая

польза

 

мне

 

(учащемуся)

 

отъ

 

воскресно-повторптельныхъ

 

за-

няли».

 

Судя

 

по

 

отвЬтамъ,

 

учащаяся

 

двшЩатилѣтнял

 

мо-

лодежь

 

очень

 

рада,

 

что

 

можетъ

 

еще

 

вновь

 

учиться,

 

набираться

уму-разуму,

 

сознаетъ

 

пользу

 

и

 

значеніе

 

книги

 

и

 

чувствуетъ

себя

 

жизнерадостнее...

 

Напримеръ,

 

одинъ

 

ученикъ

 

пишетъ

«почти

 

буквальпо»

 

следующее:

 

«вспомянешь

 

старое

 

забытое

и

 

многому

 

вновь

 

научишься;

 

отъ

 

глупости

 

и

 

безобразія

 

уда-

лился,

 

ученье— свѣтъ,

 

а

 

неученье — тьма»;

 

другой:

 

«я

 

ни-

сколько

 

не

 

жалею

 

времени,

 

иотраченнаго

 

мною

 

на

 

посещеніе

воскресно-повторительпыхъ

 

уроковъ,

 

и

 

не

 

назову

 

это

 

убыт-

комъ,

 

а

 

пользой.

 

Какъ

 

сталь

 

ходить

 

въ

 

школу,

 

такъ

 

и

 

цер-

ковь

 

каждый

 

разъ

 

посещаю;

 

даже

 

дождаться

 

не

 

можешь

 

вос-

кресенья

 

и

 

какъ

 

радостпо

 

бежишь

 

въ

 

село!

 

Воскресно-повто-

рнтельные

 

уроки

 

дали

 

мне

 

много

 

нонятія.

 

Въ

 

книгахъ

 

стано-

вится

 

прочтенное

 

яснее

 

и

 

знакомее,

 

пуще

 

понимаешь.

 

Имеешь

уже

 

больше

 

нонятія

 

о

 

книгахъ

 

хорошихъ

 

и

 

худыхъ,

 

и

 

ха-

рактеръ

 

то

 

свой

 

приходится

 

менять.

 

За

 

собой

 

смотришь

 

стро-

же:

 

чего

 

нужно

 

делать,

 

а

 

чего -■

 

не

 

слѣдустъ,

 

какъ

 

бы

 

не

сказать

 

чего

 

худого,

 

противнаго

 

Богу

 

и

 

людямъ.

 

Однимъ

словомъ,

 

отъ

 

многаго

 

удерживаетъ

 

насъ

 

воскресно-новтори-

тельная

 

школа,

 

много

 

папоминаетъ,

 

какъ

 

иаиъ

 

жить

 

по

 

Бо-
жьему

 

закону

 

въ

 

пользу

 

себе

 

и

 

другимъ».

 

Третій

 

ученикъ,

воздавъ

 

хвалу

 

школе

 

и

 

благодарность

 

учащимъ,

 

пишетъ

 

между

нрочимъ:

   

«сидя

 

въ

 

школе,

 

.самъ

 

ни

 

отъ

 

кого

 

обиды

 

не

 

но-

■

 

*)

 

Желательно,

 

чтобы

 

подобныл

 

сообщенія,

 

какъ

 

поучительныя

 

для

духовенства,

 

дѣлаіись

 

прямо

 

въ

 

редакцію

 

„Вятск.

 

р]парх.

 

Вѣдомостей",

которая

 

всегда

 

дастъ

 

имъ

 

надлежащее

 

мѣсти.
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лучаю

 

и

 

другпмъ

 

не

 

предоставляю

 

вражды,

 

что

 

нередко

 

прежде

бывало

 

отъ

 

разгульной

 

жизни,

 

совесть

 

теперь

 

всегда

 

спо-

койна,

 

здоровье

 

сберегается

 

и

 

работать

 

становится

 

легче.

Чувствовать

 

себя

 

худо

 

не

 

приходится:

 

день

 

кончается

 

хорошо,

полезно

 

и

 

на

 

сердце

 

нріятно;

 

а

 

на

 

домъ

 

получаю

 

книгу,

 

какъ

лучшаіо

 

друга

 

и

 

совгьтчика».

 

Достаточно,

 

полагаемъ,

 

изъ

этихъ

 

трехъ

 

выиисокъ

 

изъ

 

ученич.

 

ппсьменныхъ

 

работъ,

чтобы

 

священно-церковно-служители

 

убедились

 

въ

 

пользе

воскресно-новторительныхъ

 

школъ

 

и

 

поревновали

 

о

 

занятіяхъ

въ

 

нихъ...

—

 

Но

 

этого

 

еще

 

мало,

 

мало,

 

чтобы

 

священно-церковно-

служители

 

добросовестно

 

занимались

 

въ

 

воскресно-новтори-

тельныхъ

 

школахъ,

 

учреждаемыхъ

 

и

 

содержпмыхъ

 

земствомъ:

они

 

должны

 

сами,

 

по

 

собственной

 

иниціатит,

 

открывать,

съ

 

разрешенія

 

Енархіальнаго

 

Начальства,

 

воскресный

 

школы

(съ

 

программою

 

школъ

 

церковно-приходскихъ,

 

однокласспыхъ

 

и

двухклассныхъ).

 

Въ

 

этихъ

 

школахъ

 

могутъ,

 

во

 

1-хъ,

 

возоб-

новлять

 

и

 

расширять

 

свои

 

знанія

 

учившісся

 

въ

 

ежедневныхъ

школахъ

 

(въэтомъ

 

отношепіи

 

воскресныя

 

школы

 

стану тъ

 

вместе

и

 

повторительными),

 

а

 

во

 

2-хъ,

 

въ

 

нихъ

 

могутъ

 

учиться,

 

поль-

зуясь

 

нраздничнымъ

 

досугомъ,

 

и

 

Щ

 

подростки

 

и

 

взрослые,

 

ма-

лые

 

и

 

старые,

 

кто

 

не

 

имелъ

 

и

 

не

 

имеетъ

 

возможности

 

посещать

ежедневный

 

школы.

 

Къ

 

открытію

 

таковыхъ

 

школъ

 

духовен-

ство

 

прямо

 

обязывается

 

определеніемъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

2 —

15

 

окт.

 

1891

 

г.,

 

за

 

M

 

2542

 

(напеч.

 

въ

 

43

 

№

 

Церк.

 

Ведо-

мостей

 

за

 

1891

 

г.),

 

7-мъ

 

§-омъ

 

Правилъ

 

о

 

церк.-приходск.

школахъ

 

и

 

пунктомъ

 

г.

 

§

 

6-го

 

Правилъ

 

объ

 

уездныхъ

 

От-

деленіяхъ

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совета.

 

Къ

 

тому

 

же

 

оно

 

нравствен-

по— обязывается

 

долгомъ

 

своего

 

пастырства

 

по

 

отношенію

 

къ

темному

 

люду.

 

Наконецъ,

 

духовенство

 

должно

 

иметь

 

въ

 

виду

и

 

недавнее

 

постановленіе

 

губернскаго

 

земскаго

 

Собрашя

 

(отъ

12

 

дек.

 

1895

 

г.),

 

напечатанное

 

въ

 

5

 

Ш

 

«Вятск.

 

Губ.

 

Ведо-

мостей»

 

за

 

1896

 

годъ:

 

„возбудить

   

ходатайство

   

(нредъ

 

Ми-



— 177

 

—

нистерствомъ

 

Нар.

 

Просвѣщснія?)

 

объ

 

открытіп

 

воскреспыхъ

школъ

 

для

 

неграмотныхъ".

 

Если

 

это

 

ходатайство

 

будетъ

удовлетворено,

 

то

 

земство

 

и

 

здѣсь

 

пріобрѣтетъ

 

преимуще-

ственное

 

предъ

 

духовенствомъ

 

вліяніе

 

на

 

народъ,

 

чего

 

оно

 

такъ

усиленно

 

добивается

 

(смотри

 

хронику

 

«В.

 

Е.

 

В.»

 

за

 

1896

 

г.,

N:

 

3).

 

Но

 

желательно- ли

 

это?

 

Цѣлесообразно-ли,

 

чтобы

 

зем-

ство

 

занималось

 

воспитаигемъ

 

души

 

народа,

 

а

 

отъ

 

Бога

поставленные

 

пастыри

 

душъ

 

оставались

 

пассивными,

 

безу-

частными

 

свидѣтелямп

 

земской

 

„цивилизаторской

 

и

 

культи-

вирующей"

 

дѣятельности?!

—

   

Давно

 

желанная

 

мечта

 

большинства

 

грамотна

 

го

 

на-

селенія

 

с.

 

Русанова

 

Орловскаго

 

у. --открыть

 

при

 

земской

школѣ

 

народный

 

чтенія

 

съ

 

туманными

 

картинами —наконецъ

перешла

 

въ

 

область

 

дѣйствительности, — 6

 

января,

 

въ

 

1

 

часъ

дня,

 

чтенія

 

открыты.

 

Съ

 

ранняго

 

утра

 

въ

 

день,

 

назначен-

ный

 

для

 

чтенія,

 

народъ

 

положительно

 

осаждалъ

 

школу

 

и

разспросамъ,

 

скоро

 

ли

 

будутъ

 

чтенія

 

и

 

что

 

будетъ

 

читаться,

казалось,

 

не

 

будетъ

 

и

 

конца.

 

Но

 

вотъ

 

ожидаемый

 

часъ

 

на-

чала

 

чтенія

 

близокъ.

 

Народъ

 

дружною

 

волною

 

наполннлъ

громадную

 

классную

 

комнату.

 

Начался

 

молебенъ

 

предъ

 

откры-

тіемъ

 

чтеній,

 

a

 

затѣмъ

 

и

 

самое

 

чтеніе.

 

Прочитана

 

была

 

бро-

шюра

 

«Нашествіе

 

татаръ».

 

Живое

 

участіе

 

слушателей,

 

ихъ

пнтересъ

 

и

 

многочисленность

 

(болѣе

 

300

 

челов.)

 

послужили

поводомъ

 

назначить

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

второе

 

чтеніе

 

вечеромъ,

когда

 

была

 

прочитана

 

брошюра

 

«Куликовская

 

битва».

 

Слу-

шатели

 

остались

 

весьма

 

довольны

 

какъ

 

чтеніями,

 

такъ

 

и

картинами

 

къ

 

нимъ.

 

(В.

 

Г.

 

t.).

—

   

Касаясь

 

вопроса

 

о

 

введенін

 

общаго

 

пѣнія

 

въ

 

город-

скихъ

 

и

 

сельскихъ

 

православныхъ

 

храмахъ

 

и

 

призна-

вая

 

это

 

дѣло

 

въ

 

высшей

 

степени

 

полезнымъ

 

и

 

богоугод-

нымъ,

 

«Церк.

 

Вѣст.»

 

даетъ

 

слѣдующіе

 

совѣты

 

объ

 

его

 

по-

станови.

 

Многіе

 

изъ

 

мужчинъ

 

и

 

женщинъ,

 

особенно

 

город-

скаго

 

цравославнаго

 

населенія,

 

обладаютъ

  

знаніемъ

  

молптвъ,
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музыкальным'!»

 

слухомъ

 

и

 

имѣютъ

 

вообще

 

попятіе

 

о

 

нѣніп,

такъ

 

что

 

каждый

 

или

 

каждая

 

изъ

 

нихъ

 

безъ

 

особенныхъ

усплій

 

и

 

болыиихъ

 

подготовленій

 

могли

 

бы

 

ироиѣть

 

въ

 

церк-

ви

 

ту

 

или

 

другую

 

молитву.

 

На

 

первыхъ

 

іюрахъ.

 

при

 

вве-

деніп

 

общаго

 

пѣнія

 

въ

 

той

 

или

 

оной

 

церкви,

 

можно

 

было

 

бы

ограничиваться

 

нсполненіемъ

 

лишь

 

нѣсколькнхъ

 

пѣенонѣній,

 

а

иотомъ

 

постепенно

 

можно

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

расширять

 

про-

грамму

 

иѣснонѣній.

 

псполняемыхъ

 

общимъ

 

хоромъ.

 

Такъ,

 

на

первый

 

разъ

 

можно

 

назначить

 

дли

 

исполненія

 

прихожанами

церкви,

 

напрпмѣръ,

 

на

 

вечерни,

 

нослѣ

 

«Нынѣ

 

отпущаеши»....

«Аминь»

 

и

 

«Богородице,

 

Дѣво

 

радуйся»...,

 

a

 

послѣ

 

всенощ-

ной — «Взбранной

 

Воевод'Ь

 

побѣдительная.,.»;

 

на

 

лптургіи:

«Пріндите

 

поклонимся»...

 

«Отче

 

нашъ»

 

и

 

«Достойно

 

есть...».

Когда

 

прихожане

 

утвердятся

 

въ

 

иѣніп

 

вышеупомяну-

тыхъ

 

молитвъ,

 

тогда

 

можно

 

прибавлять

 

къ

 

пимъ

 

и

 

друіія

пѣснопѣнія,

 

но

 

всякій

 

разъ

 

извѣщить

 

объ

 

ѳтомъ

 

прпхожанъ

словесно

 

или

 

иечатнымъ

 

объявлеиіемъ

 

у

 

церковнаго

входа

 

и

 

назначать

 

дни

 

спѣвки

 

каждой

 

повой

 

молитвы.

 

Во

избѣжаніе

 

соблазна

 

въ

 

церкви

 

нужно

 

пригласить

 

прихожанъ,

пзъявившихъ

 

желаніе

 

участвовать

 

въ

 

общемъ

 

нѣніи.

 

занять

мѣсто:

 

женщннамъ —-за

 

лѣвымъ

 

клиросомъ,

 

а

 

мужчинамъ

 

—

за

 

правымъ.

Естественно,

 

что

 

не

 

всѣ

 

молящіеся

 

могутъ

 

принять

участіе

 

въ

 

исполненіи

 

нѣкоторыхъ

 

пѣснонѣвій,

 

а

 

потому

 

на

первый

 

разъ

 

достаточно

 

будетъ,

 

если

 

въ

 

общемъ

 

пѣніи

 

въ

церкви

 

приметъ

 

участіе

 

одна

 

треть

 

прихожанъ,

 

a

 

затѣмъ

могутъ

 

и

 

другіс

 

запять

 

мѣста

 

поющпхъ.

 

Важно

 

только

 

на-

чало,

 

a

 

впослѣдствін

 

это

 

пойдетъ

 

свонмъ

 

порядкомъ,

 

если

оиъ

 

будетъ

 

поддерживаться

 

самими

 

поющими

 

и

 

наблюдающи-

ми

 

за

 

нѣнісмъ.

 

Этихъ

 

пемногихъ

 

условій

 

вполпѣ

 

достаточно

для

 

того,

 

чтобы

 

приступить

 

къ

 

общему

 

хоровому

 

пѣвію

 

въ

городскихъ

 

церквахъ,

 

подъ

 

личнымъ

 

наблюденіемъ

 

мѣстнаго

цррковнаго

 

прпчта.

 

При

 

устройствѣ

 

общаго

 

хороваго

 

пѣнія

 

въ
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—

сельскнхъ

 

приходскпхъ

 

церквахъ

 

можно

 

соблюдать

 

тѣ

 

же

условія,

 

что

 

и

 

въ

 

городскихъ.

 

Здѣсь

 

хорошішъ

 

воспособле-

піемъ

 

можетъ

 

служить

 

церковно-нриходская

 

школа,

 

въ

 

кото-

рой

 

обученіе

 

церковному

 

ііѣнію

 

обязательно.

 

Когда

 

учащіеся

будутъ

 

исполнять

 

хорошо

 

молитвы,

 

тогда

 

можно

 

приглашать

ихъ

 

пѣть

 

въ

 

церкви,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

охотно

 

будутъ

 

при-

нимать

 

участіе

 

ихъ

 

родители

 

и

 

родственники.

 

Послѣ

 

нѣеколь-

кихъ

 

спѣвокъ,

 

прихожане

 

скоро

 

усвоятъ

 

себѣ

 

мотивы

 

нѣко-

торыхъ

 

молнтвъ

 

и

 

пріемы

 

пѣнія

 

ихъ,

 

а

 

этого

 

будетъ

 

вполнѣ

достаточно,

 

чтобы

 

начать

 

практиковать

 

общее

 

иѣніе

 

въ

 

церк-

ви.

 

Наблюдепіе

 

и

 

обученіе

 

пѣнію

 

молнтвъ

 

и

 

пѣсноиѣпій

православными

 

прихожанами

 

сельскнхъ

 

нрнходовъ

 

должно

быть

 

возложено

 

на

 

церковный

 

иричтъ

 

и

 

учителей,

 

какъ

сельскнхъ

 

народныхъ,

 

такъ

 

и

 

церковпо-прпходскихъ

 

школъ.

—

 

Прпсутствіе

 

Святѣйшаго

 

Правптельствующаго

 

Синода

въ

 

1892 — 1893

 

годахъ

 

составляли:

 

митрополиты —^Новго-

родски!,

 

С- Петербургский

 

и

 

Финляпдскій

 

Исидоръ,

 

до

 

своей

кончины,

 

послѣдовавшей

 

7

 

сентября

 

1892

 

года,

 

С.-Петербург-

скій

 

и

 

Ладожскій

 

Палладій

 

съ

 

25

 

ноября

 

того

 

же

 

года

 

и

Кіевскій

 

п

 

Галпцкій

 

Іоанпикій

 

съ

 

23

 

сентября

 

1892

 

года

 

по

6-е

 

марта

 

1893

 

года

 

и

 

съ

 

20-го

 

ноября

 

1893

 

года;

 

архіе-

шіскопы:

 

Херсонскій

 

Сергій

 

съ

 

1-го

 

января

 

по

 

10-е

 

іюня

 

и

съ

 

17-го

 

октября

 

1892

 

года

 

по

 

21-е

 

мая

 

1893

 

года,

 

по

назначеніп

 

митрополитомъ ч Московскимъ,

 

вызванъ

 

для

 

присут-

ствовала

 

въ

 

Святѣйшемъ

 

Сиподѣ

 

6

 

ноября

 

1893

 

года,

 

Вла-

димірскій

 

(нынѣ

 

Новгородскій)

 

Ѳеогиостъ

 

съ

 

1

 

января

 

по

 

2

мая

 

1892

 

года,

 

Литовскій

 

Донатъ

 

съ

 

18

 

января

 

но

 

2

 

мая

1892

 

года,

 

Холмско-варшавскій

 

Флавіаиъ

 

съ

 

9

 

іюля

 

по

 

3

ноября

 

1892

 

г.

 

и

 

Финляндскій

 

Антопій

 

съ

 

27

 

октября

 

1892

года;

 

епископы:

 

Псковскій

 

Гермогенъ

 

съ

 

28

 

мая

 

но

 

17

сентября

 

1892

 

года

 

и

 

съ

 

21

 

мая

 

по

 

день

 

кончины,

 

послѣдо-

вавшей

 

17

 

августа

 

1893. года,

 

Камчатскій

 

(ішнѣ

 

Самарскій)

Гурій

 

съ

 

23

 

іюля

 

по

 

2

 

ноября

 

1892

 

года,

 

Рпжскій

   

Арссній
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(нынѣ

 

Архіеішскопъ)

 

съ

 

14

 

декабря

 

1892

 

г.

 

по

 

25

 

апрѣля

1893

 

года,

 

Вятскій

 

Серди

 

съ

 

21

 

мая

 

но

 

21

 

августа

 

1893

года,

 

Вороиежскій

 

Анастасій

 

съ

 

3

 

сентября

 

1893

 

года,

 

Гер-

манъ,

   

бывшіп

   

Кавказскій

   

и

   

Ыаркеллъ.

  

бывшін

   

Полоцкій.

Въ

 

концѣ

 

1893

 

года

 

въ

 

предѣлахъ

 

Имнерін

 

состояло

62

 

епархіи

 

и

 

одна

 

еиархія

 

въ

 

Америкѣ;

 

енархіямп

 

управ-

ляли

 

3

 

митрополита,

 

17

 

архіеписконовъ

 

и

 

43

 

епископа.

 

Ви-

каріевъ

 

при

 

еиархіальныхъ

 

нреосвященныхъ

 

было

 

37.

Ириходовъ

 

въ

 

отчетномъ

 

иеріодѣ

 

было

 

35,865.

 

При

свыше

 

75

 

мнлліонномъ

 

числѣ

 

православныхъ

 

приходилось

средпимъ

 

чпсломъ

 

на

 

каждый

 

приходъ

 

болѣе

 

2000

 

душъ.

Состояло

 

соборовъ

 

708,

 

изъ

 

нихъ

 

66

 

каѳедральныхъ;

 

при-

ходскихъ

 

церквей

 

35546,

 

приппсныхъ

 

къ

 

нпмъ:

 

кладбищен-

скихъ,

 

домовыхъ

 

и

 

другихъ

 

9742;

 

часовень

 

и

 

молитвенныхъ

домовъ

 

17195;

 

средвимъ

 

чпсломъ

 

на

 

1155

 

человѣкъ

 

прибли-

зительно

 

было

 

одно

 

молитвенное

 

зданіе.

 

Въ

 

1892

 

году

 

пост-

роено:

 

415

 

церквей

 

(каменныхъ — 165,

 

деревянпыхъ — 250),

часовень

 

и

 

молитвенныхъ

 

домовъ

 

222

 

(каменныхъ

 

— 57,

 

де-

ревянвыхъ

 

— 165).

 

Въ

 

1893

 

г.

 

построено

 

453

 

церкви

 

(ка-

менныхъ — 192,

 

деревянныхъ

 

—

 

261),

 

часовень

 

и

 

молптвеппыхъ

домовъ

 

227

 

(каменныхъ— 53,

 

дерсвянныхь

 

174).

Всѣхъ

 

монастырей

 

къ

 

концу

 

отчетнаго

 

неріода

 

(1894

 

г.)

было

 

742

 

Изъ

 

нихъ

 

мужскихъ

 

507,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

64

архіерейскихъ

 

домовъ,

 

4

 

лавры,

 

7

 

ставропнгіальныхъ,

 

54

первоклассныхъ,

 

67

 

второклассныхъ

 

и

 

115

 

третьеклассныхъ.

Общее

 

чпсло

 

монастырей

 

женскихъ

 

простиралось

 

до

 

235.

Монашеству

 

югцихъ

 

состояло:

 

7464

 

мужскаго

 

пола

 

и

 

7566

женскаго

 

пола,

 

послушпиковъ

 

6152

 

и

 

нослушшщъ

 

21758,

a

 

всѣхъ

 

вмѣстѣ

 

42930.
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СОДЕРЖАНИЕ:

 

Какъ

 

должно

 

молиться.

 

Кому

 

и

 

чему

 

учить

 

на-

родъ.

 

Предъ

 

велики.мъ

 

постомъ

 

размышленія

 

священ

 

нцка-мис-

сіонера.

 

Пятидесятилѣтній

 

юбилей

 

въ

 

священвомъ

 

санѣ.

 

Хро-

ника.

«Вліск.ія

 

Епархіальпыя

 

Вѣдомостл»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣслць—

1

 

и

 

16-го

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

въ

 

Рёдакцін

 

5

 

руб.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

па

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

іі

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

друтія

 

ыѣста

 

6

 

руб.

За

 

печатаніе

 

объявлепііі

 

въ

 

одноыъ

 

иомерѣ— за

 

каждую

 

строку

 

15

 

кон.,

 

а

въ

 

нѣсколькихъ

 

номерахъ— по

 

10

 

кон.

 

Цѣпа

 

каждаго

 

отдѣльнаго

 

номера

30

 

коп.

 

Подписка

 

принимается

 

при

 

Вктскоіі

 

Духовной

 

Семпваріп".
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