
БИБЛ

ЯТСКІ
ЕПАРХІАЛЫЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
№

 

13 1908

 

Г.

      

27

 

марта

ИЗДАНІЕ

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ.

Годовая

    

цѣна

    

съ

    

доставкой

 

и

пересылкой

    

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

   

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

    

Вятка.

    

Редакція
Епархіальныхъ

    

Вѣдомостей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

'/,
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

7і

 

СТ Р-

 

2

 

р.,

строчка — 20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

фОтдѣлъ

 

оффиціальный.

Дѣйствія

 

Правительства.

Награжденіе

 

орденомъ.

Заштатный

 

священннкъ

 

церкви

 

села

 

Богословскаго,

 

Котель-

ішческаго

 

уѣзда,

 

АІиханлъ

 

Агаоонпковъ,

 

за

 

50-ти

 

лѣтнюю

 

служ-

бу

 

его

 

въ

 

священномъ

 

санѣ,

 

ВСЕМИЛОСТИВЪПШЕ

 

награжденъ

въ

 

28

 

день

 

декабря

 

1907

 

года

 

орденомъ

 

Св.

 

Владиміра

 

4-іі

степени.

Назначеніе

 

усиленныхъ

 

пенсій.

Указомъ

 

Святѣйшаго

   

Правптельствующаго

   

Синода,

 

отъ

 

26

ыинувшаго

 

февраля

 

за

 

№

 

2375,

 

дано

 

знать

 

Преосвященному

 

Фи-
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ларету,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

 

что

 

вдовамъ

 

священ-

никовъ;

 

села

 

Зашижемья,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

Димитрія

 

Полякова

— Софіи

 

Поляковой

 

съ

 

і

 

несовершеннодѣтними

 

дѣтьми

 

Димитрі-

емъ,

 

Ниною,

 

Ольгою

 

и

 

Михаиломъ;

 

села

 

Рѣштоникова,

 

Уржумска-

го

 

уѣзда,

 

Николая

 

Блинова

 

■-

 

Маріи

 

Васильевой

 

Блиновой

 

съ

дѣтьми:

 

Василіемъ,

 

Николаемъ

 

и

 

Елизаветою,

 

и

 

села

 

Красногорья,

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Николая

 

Вылегжанина

 

-Іуліи

 

Константиновой

съ

 

8-ю

 

несовершеннолѣтними

 

дѣтьми:

 

Александромъ,

 

Констан-

тиномъ,

 

Надеждою,

 

Николаемъ,

 

Людмиллою,

 

Варварою,

 

Іуліею

 

и

Владиміромъ,

 

за

 

службу

 

мужей,

 

согласно

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвер-

жденному

 

23

 

декабря

 

1907

 

года

 

постановленію

 

Совѣта

 

Ыини-

стровъ,

 

ВСЕМИЛОСТИВТЛППЕ

 

назначены

 

усиленныя

 

отъ

 

казны,

внѣ

 

правилъ,

 

пенсіи:

 

Софіи

 

Поляковой —съ

 

21

 

іюля

 

1905

 

го-

да,

 

дня

 

смерти

 

мужа,

 

Маріп

 

Блиновой—съ

 

23

 

декабря

 

1907

года,

 

дня

 

ВЫСОЧАІІПІАГО

 

разрѣшенія

 

на

 

производство

 

пен-

сіи

 

(безъ

 

удержанія

 

выданнаго

 

изъ

 

казны

 

единовременнаго

 

посо-

бія

 

въ

 

размѣрѣ

 

300

 

руб.),

 

и

 

Іуліи

 

Вылегжанпной—съ

 

31

марта

 

1906

 

года,

 

дня

 

подачи

 

прошенія

 

о

 

пазначеніи

 

пенсіи,

 

съ

производствомъ

 

пенсіи:

 

первымъ

 

двумъ

 

по

 

150

 

рублей

 

въ

 

годъ,

и

 

послѣдней

 

по

 

200

 

р.,

 

изъ

 

казначействъ:

 

Поляковой

 

изъ

Орловскаго,

 

а

 

Блиновой

 

и

 

Вылегжанпной

 

изъ

 

Уржумскаго.

Назначеніе

 

Секретаря

 

Коноисгоріи.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

15

 

сего

 

марта

 

за

 

J6

 

3198,

Секретарь

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

колложскій

 

ассссоръ

Иванъ

 

Борзецовскій

 

персмѣщенъ

 

на

 

таковую

 

же

 

должность

 

Секре-

таря

 

въ

 

Олонецкую

 

Консисторію,

 

а

 

на

 

должность

 

Секретаря

 

Вят-

ской

 

Духовной

 

Конспсторіи

 

перемѣщенъ

 

Секретарь

 

Тобольской

Духовной

 

Консисторіи,

 

титулярный

 

совѣтникъ

 

Василій

 

Алексѣе-

вичъ

 

Ивановскій.
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Отъ

 

Совѣта

 

Императорскаго

 

Палестинскаго

 

Общества.

По

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

Императорскому

 

Пра-

вославному

 

Палестинскому

 

Обществу

 

разрѣшено

 

произвести

 

во

всѣхъ

 

церквахъ

 

Имперіи

 

на

 

службахъ

 

Вербной

 

недѣли

 

тарелоч-

ный

 

сборъ

 

для

 

помощи

 

щжівославнылъ

 

въ

 

Іерусалиміь

 

и

 

въ

Святой

 

Землѣ.

Извѣщая

 

о

 

семъ,

 

Совѣтъ

 

Императорскаго

 

Православна™

Палестинскаго

 

Общества

 

убѣдительно

 

проситъ

 

всѣхъ

 

православ-

ныхъ

 

оказать

 

посильную

 

помощь

 

этому

 

дѣлу,

 

такъ

 

какъ

 

Обще-

ство

 

исключительно

 

существуетъ

 

лишь

 

вышеупомянутымъ

 

сборомъ.

Распоряжѳнія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

О

 

созваніи

  

епархіальнаго

 

съѣзда.

По

 

предложение

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященпѣйшаго

Филарета,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

отъ

 

20

 

марта

 

сего

года

 

за

 

.№

 

1778,

 

6

 

іюня

 

сего

 

года

 

назначается

 

епархіальный

съѣздъ

 

депутатовъ

 

отъ

 

духовенства

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

для

 

рѣшенія

вопросовъ:

 

1)

 

о

 

томъ,

 

оставить

 

семинарію

 

на

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ,

 

или

перенести

 

ее

 

въ

 

другое,

 

рядомъ

 

съ

 

мужскпмъ

 

духовнымъ

 

учили-

щемъ;

 

2)

 

о

 

томъ,

 

расширить

 

Вятское

 

духовное

 

женское

 

епархіаль-

ное

 

училище,

 

или

 

устроить

 

въ

 

епархіи

 

третье

 

таковое

 

въ

 

одномъ

изъ

 

уѣздныхъ

 

городовъ;

 

3)

 

о

 

иереобложеніи

 

церквей;

 

4)

 

о

 

осмѣ-

тахъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

другихъ

 

епархіальныхъ

 

учре-

ждена,

 

на

 

содержаніо

 

коихъ

 

получаются

 

епархіальныя

 

средства;

5)

 

объ

 

органнзаціи

 

въ

 

городахъ,

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ

 

религіозно-

нравственныхъ

 

бесѣдъ

 

и

 

чтеній;

 

6)

 

объ

 

устройствѣ

 

епархіальнаго

дома

 

и

 

7)

 

объ

 

устройствѣ

 

епархіальной

 

типографіи.

 

Кромѣ

 

этнхъ

вопросовъ

 

могутъ

 

быть

 

разсмотрѣны

 

и

 

другіе

 

вопросы,

 

выработан-

ные

 

подготовительною

 

комиссіею

 

или

 

представленные

 

тѣмн

 

или

другими

 

учрежденіями

 

или

 

лицами,

 

но

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

по

 

пред-

варительномъ

 

разсмотрѣніи

 

и

 

разрѣшеніи

 

Епархіальнаго

 

Архіерея.
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О

 

вышеизложенномъ

 

распоряженіи

 

симъ

 

поставляются

 

въ.

извѣстность:

 

духовенство

 

епархіи,

 

Правленіе

 

духовной

 

семинаріи,

Совѣты

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ

 

и

 

другія

 

учрежденія

епархіальнаго

 

вѣдомства;

 

при

 

чемъ

 

Правлѳнію

 

сѳминаріи,

 

Совѣ-

тамъ

 

училиідъ

 

и

 

епархіальнымъ

 

учрежденіямъ

 

предоставляется

 

всѣ

свои

 

доклады,

 

подлежащіе

 

обсужденію

 

епархіальнаго

 

съѣзда,

 

пред-

ставить

 

въ

 

подготовительную

 

къ

 

епархіальноыу

 

съѣзду

 

комиссію,

которая

 

соберется

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

за

 

недѣлю

 

до

 

епархіальнаго

 

съѣзда.

ПЕРЕМЪНЫ

 

ПО

 

СЛУЖВЪ.

Опредѣлены:

 

на

 

свящѳнническія

 

мѣста:

 

состоящій

 

на

 

діа-

конской

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Монастырскомъ,

 

Орлов,

 

у.,

 

священникъ

Николай

 

Тетевинъ

 

въ

 

с.

 

Тарасове,

 

Сар.

 

у., —

 

14

 

мар.'

 

состоя^

щій

 

на

 

діаконской

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Байсѣ,

 

Урж.

 

у.,

 

священвикъ

Іоаннъ

 

Лалкинъ

 

въ

 

с.

 

Сѣверское,

 

Глаз,

  

у.,

 

— 14

   

мар.

Діаконъ

 

с.

 

Юмы,

 

Кот.

 

у.,

 

Александръ

 

Падаринъ

 

на-

значенъ

 

къ

 

рукоположенію

 

въ

 

санъ

 

священника,

 

съ

 

оставленіемъ

на

 

занимаемомъ

 

имъ

 

мѣстѣ,

 

— 15

 

мар.

Назначенный

 

къ

 

рукоположенію

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

псаломщикъ

с.

 

Балезина,

 

Глаз,

 

у.,

 

Константинъ

 

Сильвинскій,

 

согласно

 

проше-

нію,

 

освобожденъ

 

отъ

 

рукоположенія

 

— 19

 

мар.

На

 

псаломщичеснія

 

мѣста:

 

окончившій

 

Вятскіѳ

 

миссіонер-

скіе

 

инородческіе

 

курсы

 

Павелъ

 

Лекомцевъ

 

назначенъ

 

временно

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

с,

 

Гостево,

 

Кот.

 

у., —

12

 

мар.;

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Вольской

 

учительской

 

семинаріи

Анатолій

 

Анисимоѳъ

 

въ

 

с.

 

Бемышево,

 

Елаб,

 

у., — 7

 

мар.:

 

ли-

шенный

 

діаконскаго

 

сана,

 

состоявший

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

при

 

Орловской

 

Троицкой

 

церкви

 

діаконъ

 

Владиміръ

 

Изюмовъ

 

въ

с.

 

Татаурово,

 

Нолин.

 

у.,

 

— 12

 

мар.;

 

лишенный

 

священнаго

 

сана,

состоявшій

 

на

 

діаконской

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Колянурѣ,

 

Яран.

 

у.,

свяшенникъ

 

Клавдій

 

Вершининъ

 

въ

 

с.

 

Токтайбѣлякі,

 

Урж.

 

у.,,
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— 12

 

мар,;

 

бывшііі

 

воспитанникъ

 

V

 

класса

 

Вятской

 

духовной

семинаріи

 

Василій

 

Овчинниковъ

 

къ

 

Орловскому

 

Казанско-Бого-

родицкому

 

собору — 14

 

мар.

Временно

 

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Поло-

мѣ,

 

Орл.

 

у.,

 

Александръ

 

Домрачевъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

псаломщика— 1 5

 

мар.

Перемѣщены:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Гостева,

 

Кот.

 

у.,

 

Василій

Лопатинь

 

въ

 

с.

 

Черемисскій

 

Турекъ,

 

Урж.

 

у.,

 

—12

 

мар.;

псаломщикъ

 

с.

 

Татаурова,

 

Нолин.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Зоринъ

 

въ

 

с.

Александровское,

 

Глаз,

 

у., — 12

 

мар.;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Вотскаго,

Уржум,

 

у.,

 

Варсонофій

 

Ложкинъ

 

въ

 

с.

 

Соломинское,

 

Яран.

 

у.,

по

 

распоряженію

 

Епархіальнаго

 

Начальства, — 12

 

мар.;

 

діаконъ

с.

 

Балезина,

 

Глаз,

 

у.,

 

Исидоръ

 

Урасимовъ

 

въ

 

с.

 

Чеканду,

Сар.

 

у.,

 

съ

 

возведеніемъ^въ

 

санъ

 

священника

 

и

 

съ

 

откомандирова-

яіемъ

 

для

 

служенія

 

при

 

церкви

 

въ

 

починкѣ

 

Чубоевскомъ,

 

Глаз.

у., — 14

 

мар.;

 

перемѣщенный

 

въ

 

с.

 

Кичму,

 

Урж.

 

у.,

 

псаломщикъ

Михаилъ

 

Елеонскій

 

въ

 

с.

 

Кырмыжъ,

 

Вят.

 

у.,— 18

 

мар.;

 

свя-

щенникъ

 

с.

 

Токтайбѣляка,

 

Урж.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Шаоалинъ

 

въ

 

с.

Черемисскій

 

Малмыжъ,

 

Мал.

 

у.,

 

-20

 

мар.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

состоящій

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

.въ

 

с.

 

Александровскомъ,

 

Глаз,

 

у.,

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Мышпинъ—

12

 

мар.

Псаломщикъ

 

с.

 

Кырмыжа,

 

Вят.

 

у.,

 

Геннадій

 

Носыревъ,

 

со-

гласно

 

прошѳнію,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика

 

и

 

изъ

 

ду-

ховнаго

 

званія — 14

 

мар.

Умерли:

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Верхолипова,

 

Орлов,

 

у.,

Нванъ

 

Ильинскій —4

 

мар.

 

(родился

 

въ

 

1870

 

году

 

12

 

февр.
въ

 

с.

 

Ижмаринскомъ,

 

Яран.

 

у.,

 

отъ

 

діакона;

 

въ

 

1886

 

году

 

8

іюня

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

въ

 

1887
году

 

20

 

нояб.

 

опредѣленъ

 

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

ікъ

 

Казанско-Богородицкой

 

церкви

 

г.

 

Уржума;

 

въ

 

1888

 

г.

 

15

 

ав.

леремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Лопьялъ,

 

Урж.

 

у.;

 

въ

 

1892

 

г.

 

30

 

окт.

 

пере-

мѣщенъ

 

въ

 

с.

   

Верхосунье,

 

Нол.

 

у.;

 

въ

 

1896

 

г.

  

30

 

окт.

 

пере-
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мѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Верхолипово,

 

Орл.

 

у.;

 

въ

 

1907

 

г.

 

20

 

іюня

 

уво-

ленъ

 

за

 

штатъ);

 

заштатный

 

священникъ

 

с.

 

Адаму

 

чей,

 

Елаб.

 

у.,

Аггей

 

Сатрапинскій — 7

 

мар.

 

(родился

 

въ

 

1873

 

г.

 

12

 

дек.

въ

 

е.

 

Дерюшевѣ,

 

Малм.

 

у.;

 

отъ

 

діакона;

 

въ

 

1895

 

г.

 

маѣ

 

уволенъ

изъ

 

6

 

кл.

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи;

 

въ

 

1895

 

г.

 

21

 

іюля

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

въ

 

с.

 

Екатерининское,

 

Котел,

 

у.;

 

въ

1896

 

г.

 

1

 

іюня

 

опредѣленъ

 

на

 

діакопское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Ллопер-

сольское,

 

Яран.

 

у.;

 

въ

 

1896

 

г.

 

8

 

окт.

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Дерю-

шево,

 

Малм.

 

у.;

 

въ

 

1898

 

г.

 

5

 

іюля

 

опредѣленъ

 

на

 

священниче-

ское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Адамучи,

 

Елаб.

 

у.;

 

въ

 

1907

 

году

 

уволенъ

 

за

штатъ).

ЖУРНАЛЫ

съѣзда

 

о.о.

 

депутатовъ

 

Елабужскаго

   

духовно-училищнаго

округа,

 

сессіи

 

21 —25

 

января

 

1908

 

года.

Шурналъ

 

Jtë

 

1.

 

1908

 

года,

 

января

 

21-го

 

дня,

 

въ

 

6

 

ч„

вечера,

 

въ

 

зданіе

 

Елабужскаго

 

духовнаго

 

училища

 

явились

 

о.о.

депутаты

 

Елабужскаго

 

духовно-учнлнщнаго

 

округа— священники:

г.

 

Елабуги

 

церкви

 

женскаго

 

монастыря

 

о.

 

Павелъ

 

Бѣляевъ,

1-го

 

округа

 

села

 

Ново-Горскаго

 

Александръ

 

Можгинскій,

 

села

Тихонова

 

Сергій

 

Покровскій,

 

2-го

 

округа—села

 

Лѣкарева

 

Але-

ксѣй

 

Сердобольскій,

 

села

 

Гарей

 

Николай

 

Орловъ,

 

3-го

 

округа—

села

 

Биляра

 

Николай

 

Загуляевъ;

 

Малмыжскаго

 

уѣзда

 

1-го

 

ок-

руга—села

 

Кулыгъ

 

Василій

 

Фронтинскій

 

и

 

2-го

 

округа—села

Большой

 

Учи

 

Александръ

 

Ардашевъ.

 

По

 

пропѣтіи

 

молитвы

 

Св.

Духу,

 

о.о.

 

депутаты

 

приступили

 

къ

 

избранію

 

прѳдсѣдателя

 

и

делопроизводителя

 

съѣзда.

 

Закрытой

 

подачей

 

голосовъ

 

записками,

большинствомъ

 

голосовъ

 

оказались

 

избранными:

 

предсѣдателемъ

съѣзда

 

священникъ

 

Александръ

 

Можгинскій

 

и

 

дѣлопроизводите-

лемъ

 

съѣзда

 

священникъ

 

Николай

 

Загуляевъ.

    

Постановили:

 

объ
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утвержденіп

 

избранныхъ

 

лицъ

 

ііредсѣдателемъ

 

и

 

дѣлопроизводн-

телемъ

 

съѣзда— доложить

 

телеграммою

 

на

 

благоусмотрѣиіе

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Арсенія,

 

Епископа

 

Сара-

пульскаго.

 

— Подлинный

 

подписали

 

всѣ

 

выше

 

поименованные

 

о.о.

депутаты.—На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюцін

 

Преосвященнѣйшаго

Арсенія,

 

Епископа

 

Сарапульскаго,

 

послѣдовала

 

такая:

 

„Утверж-

дается*.

Журналъ

 

Щ

 

2.

 

Утреннее

 

засѣданіе,

 

января

 

22

 

дня.

 

При-

сутствовали

 

на

 

засѣданіи

 

всѣ

 

о.о.

 

депутаты

 

и

 

члены

 

училищнаго

правленія

 

отъ

 

духовенства:

 

протоіерей

 

о.

 

Іоаннъ

 

Скарданиц-

кій,

 

священники

 

о.

 

Алексѣй

 

Романовъ

 

и

 

о.

 

Петръ

 

Чистосер-

довъ.

 

Заслушали

 

телеграмму

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Арсенія,

 

Епископа

 

Сарапульскаго,

 

слѣдующаго

 

содержа-

ния:

 

„Богъ

 

благословитъ

 

занятія

 

съѣзда,

 

Можгинскій,

 

Загуляевъ

утверждаются".

 

„Епископъ

 

Apceuiu".

 

Постановили:

 

принять

 

къ

свѣдѣнію

 

и

 

считать

 

съѣздъ

 

открытымъ.

Журналъ

 

Ж

 

8.

 

Слушали

 

журналы

 

съѣзда

 

о.о.

 

депутатовъ

 

Елаб.

училищнаго

 

округа

 

январской

 

сессіи

 

1907

 

года

 

съ

 

резолюціями

 

Его

Преосвященства,

 

Бреосвященнѣіішаго

 

Филарета,

 

Епископа

 

Вятскаго

и

 

Слободскаго,

 

и

 

Преосвященнѣйшаго

 

Арсенія,

 

Епископа

 

Сарапуль-

скаго.

 

При

 

семъ

 

оказалось,

 

что

 

всѣ

 

постановленія

 

съѣзда

 

1907

года

 

Ихъ

 

Преосвященствами

 

утверждены,

 

а

 

на

 

журналѣ

 

Ш

 

16-й

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Фнларетомъ

 

поло-

жена

 

резолюція

 

таковая:

 

„противъ

 

отпечатаны

 

представленныхъ

мнѣ

 

журналовъ

 

Ж?

 

6— 16

 

я

 

ничего

 

не

 

имѣю.

 

Что

 

касается

первыхъ

 

журналовъ

 

Ж№

 

1 — 5,

 

то,

 

по

 

непзвѣстности

 

содержанія

таковыхъ

 

мнѣ,

 

опредѣленнаго

 

я

 

ничего

 

не

 

могу

 

сказать".

 

По

объсненію

 

бывшаго

 

о.

 

предсѣдателя

 

съѣзда,

 

священника

 

Алексѣя

Романова,

 

на

 

основаніи

 

этой

 

резолюціи

 

Преосвященнѣйшаго

 

Фи-

ларета,

 

журналы

 

съѣзда

 

1907

 

года

 

и

 

не

 

были

 

препровождены

 

въ

редаддо

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

для

 

отпечатанія.

 

Постано-

вили:

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію. — На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Ег»

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

   

Арсенія,

    

епископа

   

Сара-

/
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пульскаго

 

отъ

 

1

 

февраля

 

1908

 

г.

 

послѣцовала

 

таковая:

 

„Смо-

чнрголъ.

 

Мніъ

 

кажется,

 

что

 

председатель,

 

въ

 

виду

 

резо-

люціи

 

Преосвященнаго

 

Филарета,

 

долженъ

 

былъ

 

предста-

вить

 

Его

 

Преосвященству

 

и

 

первые

 

пять

 

журналовъ

прошлогодняго

 

съѣзда,

 

еслибы

 

у

 

о.

 

А.

 

Романова

 

была

настоящая

 

забота

 

объ

 

отпечатаніи

 

журналовъ

 

означен-

наго

 

съѣзда".

Журналъ

 

.№

 

4.

 

Вечернее

 

засѣданіе,

 

января

 

22

 

дня.

 

Въ

собраніи

 

присутствовали

 

всѣ

 

прнбывшіе

 

на

 

съѣздъ

 

о.о.

 

депутаты

члены

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства,

 

представители

 

училища —г.

смотритель

 

Николай

 

Н.

 

Коцинскій

 

и

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Ми-

хаилъ

 

И.

 

Изергинъ.

 

Слушали

 

актъ

 

по

 

обревизованію

 

учениче-

ской

 

и

 

фундаментальной

 

бпбліотеки

 

при

 

Елабужскомъ

 

духовномъ

училищѣ,

 

составленный,

 

согласно

 

журнальному

 

постановленію

съѣзда

 

о.о.

 

депутатовъ

 

прошлаго

 

1907

 

года,

 

19

 

января

 

1908

 

г.

особою

 

комиссіеч

 

въ

 

лицѣ

 

— протоіерея

 

Каз.-Богородицкаго

 

жен-

скаго

 

монастыря

 

Іоанна

 

Скарданицкаго,

 

помощника

 

смотрителя

училища

 

Михаила

 

Изергина

 

и

 

преподавателя

 

училища

 

Анатолія

Ѳеофилактова.

 

Изъ

 

акта

 

сего

 

усмотрѣли,

 

что

 

библіотека

 

при

Елабужскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

находится

 

въ

 

безпорядочномъ

состояніи,

 

а

 

именно:

 

наличное

 

количество

 

книгъ

 

не

 

соответству-

ете

 

записи

 

ихъ

 

по

 

имѣющимся

 

старымъ

 

каталогамъ;

 

въ

наличности

 

книгъ

 

найдено

 

3848,

 

а

 

по

 

каталогамъ —толь-

ко

 

2190.

 

Нѣкоторыя

 

книги

 

и

 

журналы,

 

а

 

также

 

геогра-

фическія

 

карты

 

и

 

коллекціи

 

по

 

естествовѣдѣнію

 

совсѣмъ

 

не

 

за-

несены

 

въ

 

каталоги;

 

не

 

на

 

всѣхъ

 

книгахъ

 

есть

 

штемпеля

 

и

отмѣтки

 

о

 

принадлежности

 

той

 

или

 

другой

 

книги

 

Елабужскому

духовному

 

училищу

 

и

 

не

 

всѣ

 

книги

 

разнесены

 

по

 

отдѣламъ.

 

Въ

каталогахъ

 

помѣчены

 

только

 

названія

 

книгъ,

 

безъ

 

обозначенія,

иногда,

 

томовъ

 

и

 

экземпляровъ,

 

временя

 

пріобрѣтенія

 

и

 

стоимо-

сти

 

пхъ.

 

Вообще,

 

завѣдующій

 

библіотекой

 

г.

 

смотритель

 

училища

Николай

 

Н.

 

Коцинскій,

 

въ

 

течѳніе

 

цѣлаго

 

года,

 

не

 

могъ

 

привести

въ

 

порядокъ

 

библіотеку

 

и,

 

по

 

мнѣнію

 

комиссіи,

 

не

 

въ

   

состояніи
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въ

 

порядкѣ

 

вести

 

библіотечное

 

дѣло,

 

за

 

неимѣніемъ

 

свободнаго

времени.

 

Между

 

тѣмъ,

 

съѣздомъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

прошлаго

 

года

журнальнымъ

 

постановленіемъ

 

за

 

№

 

11-мъ,

 

утвержденнымъ

 

Его

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Филаретомъ,

 

предложено

было

 

училищному

 

правленію,

 

для

 

ознакомленія

 

съѣзда

 

съ

 

содер-

жаніемъ

 

и

 

количествомъ

 

книгъ

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣламъ

 

фундамен-

тальной

 

и

 

ученической

 

билліотекъ,

 

составить

 

опись

 

и

 

каталоги,

каковые

 

и

 

представить,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

актомъ

 

объ

 

освидѣтельствова-

ніи

 

библіотекъ,

 

нынѣшнему

 

съѣзду.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

постанов-

леніе

 

съѣзда

 

1907

 

года

 

осталось

 

веисполненнымъ

 

(ни

 

описи,

ни

 

новыхъ

 

каталоговъ

 

книгамъ

 

нѣтъ)

 

и

 

библіотека

 

въ

 

порядокъ

не

 

приведена.

 

Члены

 

комиссіи

 

при

 

этомъ

 

заявили

 

съѣзду,

 

что

они

 

нѣсколько

 

разъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

говорили

 

объ

 

этомъ

 

г.

смотрителю

 

училища

 

и

 

просили

 

его

 

приступить

 

къ

 

освидѣтель-

ствованію

 

библіотекъ,

 

но

 

онъ

 

отклонялъ

 

это

 

до

 

самаго

 

иослѣдня-

го

 

времени

 

>и

 

только

 

12

 

января

 

членамъ

 

комиссіи

 

былъ

 

открытъ

доступъ

 

въ

 

библіотеки.

 

На

 

это

 

г.

 

смотритель

 

давалъ

 

словесное

объясненіе

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

никакого

 

предумышленнаго

 

укло-

ненія,

 

съ

 

его

 

стороны,

 

отъ

 

провѣрки

 

библіотекъ

 

не

 

было,

 

что

онъ

 

приводилъ

 

библіотеку

 

съ

 

порядокъ

 

все

 

время,

 

а

 

каталоги

 

и

опись

 

книгъ

 

будутъ

 

имъ

 

составлены

 

въ

 

самое

 

непродолжитель-

ное

 

время

 

и,

 

не

 

далѣе,

 

какъ

 

чрезъ

 

три

 

мѣсяца,

 

представлены

будутъ

 

училищному

 

Правленію

 

и

 

что,

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ,

Правленіе

 

можетъ

 

нанять

 

за

 

его,

 

г.

 

смотрителя,

 

счетъ

 

особое

іицо

 

для

 

упорядоченія

 

библіотекъ

 

и

 

составленія

 

каталоговъ.

Постановили:

 

вновь

 

просить

 

училищное

 

Правленіе

 

и,

 

въ

 

особен-

ности,

 

г.

 

смотрителя,—не

 

позднѣѳ

 

1-го

 

числа

 

августа

 

мѣсяца

сего

 

года

 

привести

 

бпбліотеку

 

въ

 

надлежащій

 

порядокъ

 

и

 

соста-

вить

 

опись

 

книгъ,

 

картинъ,

 

географическихъ

 

картъ,

 

коллекцій

 

по

естествовѣдѣнію

 

и

 

проч.,

 

разнести

 

всѣ

 

книги

 

по

 

отдѣламъ

 

и

 

за-

писать

 

ихъ

 

въ

 

каталоги,

 

каковые

 

и

 

представить,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ак-

томъ

 

объ

 

обревизованіп

 

библіотекъ,

 

будущему

 

съѣзду

 

о.о.

 

іе-

путатовъ;

 

завѣдываніе

 

же

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

отдѣломъ

   

бпбліоте-
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ки,

 

для

 

пользы

 

дѣла,

 

поручить

 

преподователямъ,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

усиленно

 

просятъ

 

сами

 

г.г.

 

преподователн

 

училища.

 

Актъ

 

по

обревизованію

 

бнбліотекъ

 

приложить

 

къ

 

настоящему

 

журналу

 

и

представить

 

на

 

усмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.—На

 

семъ

 

жур-

налѣ

 

резолюція

 

Преосвященнѣйшаго

 

Арсенія

 

таковая:

 

„Утвер-

ждается.

 

Очень

 

грустно,

 

что

 

г.

 

смотрителемъ

 

училища

явлено

 

столь

 

недостаточное

 

вниманіе

 

къ

 

столь

 

важному

дѣлу.

 

Очень

 

прошу

 

Николая,

 

Никитича

 

и

 

съ

 

своей

 

сто-

роны—неотложно

 

заняться

 

училищными

 

библиотеками,

и

 

тѣмъ

 

изгладить

 

впечатлѣніе,

 

полученное

 

отъ

 

сей

скорбноіі

 

скрижали" .

Журналъ

 

№

 

5.

 

Утреннее

 

засѣданіе

 

января

 

23

 

дня.

 

Въ

собраніе

 

явились

 

всв

 

прибывшіе

 

на

 

съѣздъ

 

о.о.

 

депутаты,

 

пред-

ставитель

 

училища

 

г.

 

смотритель

 

Н.

 

Н.

 

Коцинскій

 

и

 

члены

 

прав-

ленія

 

отъ

 

духовенства.

 

Разсматривали

 

вѣдомость

 

о

 

приходѣ,

 

рас-

ходе,

 

остаткѣ

 

суммъ

 

комитета

 

по

 

устройству

 

церкви

 

и

 

больнич-

наго

 

зданія

 

при

 

Елабужскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

за

 

1907

 

г.

Изъ

 

вѣдомости

 

этой

 

видно,

 

что

 

отъ

 

1906

 

года

 

оставалось

 

на-

личными

 

1018

 

руб.

 

19

 

коп.

 

и

 

билетами

 

12,200

 

руб.;

 

въ

1907

 

году

 

поступило

 

наличными

 

2368

 

руб.

 

73

 

коп.

 

и

 

билета-

ми

 

3100

 

руб.,

 

а

 

всего

 

съ

 

остаточными

 

поступило— наличными

3386

 

руб.

 

92

 

коп.

 

и

 

билетами

 

15,300

 

руб.

 

Израсходовано

 

въ

въ

 

1907

 

году

 

на

 

покупку

 

ренты

 

наличными

 

2299

 

р.

 

75

 

коп.;

къ

 

1908-му

 

году

 

осталось

 

наличными

 

1087

 

р.

 

17

 

к.

 

и

 

билетами

15,300

 

руб.

 

Означенный

 

въ

 

остаткѣ

 

суммы

 

къ

 

1908-му

 

году

въ

 

количествѣ

 

1087

 

р.

 

17

 

к.

 

наличными

 

хранятся

 

въ

 

сберега-

тельной

 

кассѣ

 

при

 

Елабужскомъ

 

Казначенствѣ

 

по

 

книжкѣ

 

за

№

 

13,700-мъ,

 

билеты

 

же

 

4°/0

 

ренты

 

въ

 

количестве

 

15300

 

р.

хранятся

 

въ

 

той-жо

 

сберегательной

 

кассѣ

 

по

 

процентнымъ

 

бума-

гамъ

 

расчетной

 

книжки

 

за

 

№

 

323-мъ

 

По

 

заявленію

 

одного

 

изъ

членомъ

 

комитета,

 

взносы

 

изъ

 

личныхъ

 

средствъ

 

духовенства

 

на

устройство

 

церкви

 

и

 

больничнаго

 

зданія

 

поступили

 

въ

 

1907

 

г.

только

 

отъ

 

одного

 

2-го

 

благочинническаго

   

округа

     

Елабужскаго
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уѣзда,

 

а

 

отъ

 

остальныхъ

 

округовъ

 

не

 

поступили.

 

Такъ

 

какъ

съѣздомъ

 

депутатовъ

 

1907

 

года

 

постановлено

 

временно

 

прекра-

тить

 

5%-й

 

сборъ

 

на

 

сей

 

предметъ

 

съ

 

церквей

 

училищнаго

 

округа

(журналъ

 

съѣзда

 

1907

 

г.

 

№

 

5-й),

 

а

 

относительно

 

прекращепія

взносовъ

 

изъ

 

личныхъ

 

средствъ

 

духовенства

 

никакого

 

постанов-

ленія

 

не

 

было,

 

то

 

о.о.

 

депутаты

 

находятъ

 

необходимымъ

 

поста-

новить

 

слѣдующее:

 

сборы

 

за

 

1907-годъ

 

изъ

 

личныхъ

 

средствъ

духовенства

 

на

 

устройство

 

церкви

 

и

 

больничнаго

 

зданія

 

при

Елабужскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

должны

 

быть

 

полностью

 

внесе-

ны

 

въ

 

комптетъ;

 

что

 

касается

 

производства

 

сихъ

 

сборовъ

 

за

1908-й

 

годъ,

 

то,

 

въ

 

виду

 

неблагопріятныхъ

 

условій

 

жизни

 

ду-

ховенства,

 

вслѣдствіе

 

неурожаевъ

 

послѣднихъ

 

лѣтъ,

 

сборы

 

эти

отложить

 

до

 

другого,

 

болѣе

 

благопріятнаго,

 

времени.

 

О

 

семъ

 

по-

становлена

 

записать

 

въ

 

журналъ,

 

a

 

вѣдомость

 

комитета

 

при-

ложить

 

къ

 

журналу

 

и

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Прео-

священства.

 

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Преосвященнѣйшаго

Арсенія

 

отъ

 

1

 

февраля

 

1908

 

г.— „Утверждается".

Журналъ

 

№

 

6..

 

Имѣли

 

сужденіс

 

о

 

томъ,

 

что,

 

но

 

журнально-

му

 

постановленію

 

съѣзда

 

1907

 

года,

 

плата

 

съ

 

каждаго

 

ученика

въ

 

общежитіи,

 

кромѣ

 

пользующихся

 

казениымъ

 

пособіемъ,

 

времен-

но,

 

только

 

на

 

1907

 

годъ,

 

повышена

 

на

 

семь

 

рублей,

 

вслѣдстіе

дороговизны

 

съѣстныхъ

 

припасовъ.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

нынѣ,

 

по

смѣтѣ

 

училищнаго

 

правленія,

 

плата

 

на

 

содержаніе

 

столомъ

 

въ

общежитіи

 

учениковъ

 

казенно-коштныхъ

 

опредѣляется

 

въ

 

56

 

руб.,

постановили:

 

назначить

 

съ

 

1908

 

года

 

плату

 

за

 

содержаніе

 

каж-

даго

 

ученика

 

въ

 

общежитіи

 

столомъ

 

одинаковую

 

для

 

всѣхъ

 

казен-

но-коштныхъ

 

и

 

своокоштныхъ

 

воспптанниковъ

 

своего

 

округа

 

въ

коліічествѣ

 

56

 

рублей.

 

--

 

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Прео-

священства

 

отъ

 

1

 

февраля

 

—

 

„Утверждается".

Журналъ

 

M

 

7.

 

Слушали

 

журналы

 

временно-ревизіоннаго

 

ко-

митета

 

по

 

провѣркѣ

 

отчета

 

по

 

содержанію

 

Елабужскаго

 

духовнаго

училища

 

въ

 

1906

 

году.

 

Ревизіонный

 

шіитетъ,

 

въ

 

составь

 

свя-

щенниковъ

 

Леонида

 

Бушмакина,

 

Николая

 

Загуляева

 

и

 

Нпканора
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Можгинскаго,

 

провѣрявшій

 

экономическій

 

отчетъ

 

училища,

 

приходо-

расходную

 

книгу

 

и

 

прочіе

 

документы

 

экономическаго

 

характера

 

за

1906

 

годъ,

 

усмотрѣлъ

 

слѣдующее:

а)

 

неправильно

 

выведенъ

 

на

 

приходъ

 

остатокъ

 

отъ

 

1905

 

г.;

■въ

 

ст.

 

прихода

 

остатокъ

 

записанъ

 

неопределенно,

 

а

 

именно:

 

«за-

числено

 

на

 

приходъ

 

отъ

 

1905

 

года

 

Государственной

 

ренты

 

на

сумму

 

четыре

 

тысячи

 

рублей,

 

изъ

 

коихъ

 

позаимствовано

 

на

 

по-

крытіе

 

расхода

 

въ

 

декабре

 

месяце

 

1884

 

руб.

 

35

 

коп.,

 

а

 

посему

въ

 

действительности

 

ренты

 

значится

 

2115

 

руб.

 

65

 

коп.».

 

Если

-это

 

такъ,

 

тогда

 

и

 

на

 

приходѣ

 

въ

 

1906

 

году

 

должно

 

значиться

остатка

 

отъ

 

прошлаго

 

года

 

2115

 

руб.

 

65

 

коп.,

 

а

 

не

 

4000

 

р.

Между

 

тѣмъ,

 

изъ

 

книги

 

расхода

 

за

 

январь

 

месяцъ

 

1906

 

г.

 

ст.

7

 

видно,

 

что

 

декабрскіе

 

расходы

 

1905

 

г.

 

покрыты

 

не

 

позаим-

■ствованіями

 

изъ

 

этой

 

ренты,

 

а

 

январскими

 

поступленіями

 

1906

 

г.,

а

 

посему

 

и

 

остатокъ

 

правильно

 

считать

 

нужно

 

въ

 

4000

 

рублей

Государственной

 

ренты,

 

б)

 

Статьи

 

расхода

 

376,

 

377

 

и

 

378

 

на

сумму

 

36

 

руб.

 

65

 

коп. —безъ

 

оправдательныхъ

 

документовъ.

 

в)

Расходованіе

 

суммъ

 

производилось

 

не

 

всегда

 

расчетливо,

 

а

 

въ

некоторыхъ

 

случаяхъ

 

расходъ

 

выходилъ

 

за

 

пределы

 

сметы,

 

на-

примѣръ:

 

на

 

содержаніе

 

воспитанниковъ

 

перерасходовано

 

447

 

р.

50 1/2

 

коп.,

 

на

 

электрическое

 

освѣщеніе

 

перерасходовано

 

155

 

р.

39

 

коп.,

 

на

 

содержаніе

 

лошади— 47

 

руб.

 

65

 

коп.,

 

на

 

ремонтъ

домовъ—96

 

руб.

 

13

 

коп.;

 

некоторые

 

матеріалы

 

заготовлялись

 

не

по

 

мере

 

надобности:

 

купленной

 

на

 

одежду

 

для

 

учениковъ

 

матеріи

осталось

 

не

 

израсходованной

 

на

 

сумму

 

82

 

руб.

 

57

 

коп.;

 

некото-

рые

 

пищевые

 

продукты,

 

напримеръ,

 

ржаная

 

мука

 

и

 

овесъ

 

поку-

пались

 

не

 

изъ

 

первыхъ

 

на

 

базаре

 

рукъ,

 

а

 

часто

 

у

 

перекупщи-

ковъ

 

и

 

мелкихъ

 

торговцевъ

 

по

 

повышеннымь

 

цвнамъ;

 

сахаръ,

ісахарный

 

песокъ,

 

крупчатка,

 

мясо,

 

рыба

 

и

 

т.

 

п.

 

покупались

 

въ

магазинѣ

 

Баутпна

 

и

 

у

 

торговцевъ

 

Майкова,

 

Кизилова

 

по

 

цѣнамъ,

превышающимъ

 

иногда

 

справочныя—городской

 

управы

 

и

 

существу-

ющая

 

у

 

другихъ

 

торговцевъ

 

въ

 

г.

 

Елабугѣ,

 

вследствіе

 

чего

 

про-

исходить

 

значительная

 

переплата

   

денегъ

 

на

 

тѣ

   

или

 

другіѳ

 

про-
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дукты.

 

г)

 

Замѣчены

 

неточности

 

въ

 

записи

 

прихода

 

и

 

расхода

съѣстныхъ

 

прнпасовъ

 

по

 

ежемѣсячнымъ

 

ведомостямъ,

 

несоответ-

ствіе

 

ихъ

 

со

 

счетами

 

по

 

покупке

 

сихъ

 

ирипасовъ

 

и

 

неравномер-

ный

 

расходъ

 

ржаной

 

муки

 

и

 

крупчатки

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

от-

четнаго

 

года,

 

сравнительно

 

съ

 

первой.

 

По

 

месячнымъ

 

ведомо-

стямъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

значится

 

на

 

приходе

 

чаю

 

44

 

фун.

 

на

сумму

 

66

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

а

 

по

 

счетамъ— 40'/з

 

фун.

 

на

 

сумму

61

 

руб.

 

60

 

коп.;

 

сахару

 

по

 

месячнымъ

 

ведомостямъ

 

значится

 

на

приходе

 

за

 

годъ

 

19

 

п.

 

10

 

ф,.

 

а

 

по

 

счетамъ

 

20

 

п.

 

30

 

ф.

 

на

сумму

 

135

 

руб.

 

30

 

коп.;

 

израсходовано

 

сахару

 

въ

 

теченіе

 

года

19

 

п.

 

З 1 /^

 

ф.,

 

въ

 

остатке

 

къ

 

1907

 

г.

 

показано

 

10

 

ф.,

 

тогда,

какъ

 

должно

 

оставаться

 

по

 

покупке

 

1

 

п.

 

30

 

ф.

 

Въ

 

первой

 

поло-

вине

 

отчетнаго

 

года

 

расходованіе

 

ржаной

 

муки

 

и

 

крупчатки

 

по

мѣсяцамъ

 

было

 

равномерное:

 

ржаной

 

муки

 

22 — 23

 

пуд.,

 

а

 

круп-

чатки

 

до

 

41

 

п.

 

ежемѣсячно

 

при

 

66

 

воспитанникахъ,

 

тогда

 

какъ

во

 

второй

 

половинѣ— очень

 

неравномѣрное:

 

ржаной

 

муки

 

отъ

 

20

до

 

50

 

пуд.,

 

а

 

крупчатки

 

отъ

 

52

 

до

 

55Ѵ 2

 

пудовъ

 

въ

 

месяцъ

при

 

75

 

воспитанникахъ.

 

д)

 

Не

 

использованы

 

нѣкоторыя

 

смѣтныя

назначенія,

 

какъ

 

то:

 

вмѣсто

 

160

 

руб.,

 

ассигнованныхъ

 

на

 

фунда-

ментальную

 

и

 

ученическую

 

библіотеки,

 

израсходовано

 

только

 

84

руб.

 

13

 

коп.;

 

сумма

 

же— 20

 

руб.,

 

ассигнованная

 

на

 

покупку

учебниковъ

 

для

 

бѣдныхъ

 

воспитанниковъ,

 

совсѣмъ

 

не

 

использо-

вана,

 

несмотря

 

на

 

крайнюю

 

нужду

 

въ

 

книгахъ,

 

особенно

 

у

 

бед-

ігбйшихъ

 

воспитанниковъ.—По

 

выслушаніи

 

журналовъ

 

временно-

ревизіоннаго

 

комитета,

 

были

 

заслушаны

 

объясненія

 

представителя,

г.

 

смотрителя

 

училища.

 

Относительно

 

статей

 

расхода,

 

не

 

имею-

іцихъ

 

оправдательныхъ

 

документовъ,

 

г.

 

смотритель

 

объяснилъ,

что

 

имъ

 

лично

 

куплены

 

въ

 

г.

 

Казани

 

книги

 

и

 

медикаменты,

 

а

счетовъ

 

на

 

купленный

 

товаръ

 

онъ

 

не

 

получилъ,

 

такъ

 

какъ

 

считалъ

достаточнымъ

 

одной

 

своей

 

подписи

 

подъ

 

этими

 

статьями

 

расхода.

Относительно

 

перерасхода

 

по

 

содержанію

 

воспитанниковъ

 

и

 

по

нѣкоторымъ

 

др^гимъ

 

статьямъ

 

было

 

заявлено,

 

что

 

перерасходъ

получился,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

вслѣдствіе

 

повышенія

  

цѣнъ

 

на

 

все
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жизненные

 

продукты.

 

Постановили:

 

1)

 

въ

 

виду

 

ежегодной

 

путани-

цы

 

въ

 

отчетахъ,

 

происходящее!

 

оттого,

 

что

 

училищная

 

рента

 

нѣсколь-

ко

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

закладывается

 

для

 

покрытія

 

тѳкущихъ

 

расходовъ,

— обратить

 

ренту

 

двѣ

 

тысячи

 

сто

 

(2100)

 

рублей

 

въ

 

наличный

капиталъ;

 

2)

 

въ

 

виду

 

халатнаго

 

отношенія

 

эконома

 

къ

 

своимъ

обязанностямъ

 

и

 

нроисходящпхъ

 

отъ

 

этого

 

опущеній

 

и

 

убытковъ

въ

 

училищномъ

 

хозяйствѣ,

 

—

 

предложить

 

Правленію

 

училища

 

г.

Аеонскаго

 

отъ

 

обязанностей

 

эконома

 

освободить

 

(Аѳоискііі

 

подалъ

уже

 

заявлевіе

 

въ

 

Правленіе

 

училища

 

объ

 

увольненіи

 

отъ

 

должно-

сти

 

эконома);

 

исполненіе

 

обязанностей

 

эконома

 

временно

 

предо-

ставить

 

г.

 

помощнику

 

смотрителя

 

М.

 

Ж.

 

Пзергину

 

впредь,

 

пока

не

 

явится

 

подходящее

 

лицо

 

занять

 

должность

 

эконома

 

(желателенъ

человѣкъ

 

съ

 

небольшими

 

медицинскими

 

познаніями):

 

о

 

вакантной

должности

 

эконома

 

при

 

училищѣ

 

сдѣлать

 

публикацію

 

въ

 

епархі-

альныхъ

 

вѣдомостяхъ;

 

3)

 

просить

 

г.

 

смотрителя

 

обратить

 

особен-

ное

 

вниманіе

 

на

 

усмотрѣнные

 

ревизіоннымъ

 

комитетомъ

 

непорядки,

разстранвающіе

 

училищное

 

хозяйство,

 

производящіе

 

для

 

него

ущербъ

 

и

 

происходящее

 

по

 

винѣ

 

г.

 

смотрителя,

 

которому

 

ввѣре-

но

 

веденіе

 

всего

 

училнщнаго

 

хозяйства.

 

Членамъ

 

училищнаго

Правленія

 

и,

 

въ

 

особенности,

 

членамъ

 

отъ

 

духовенства

 

предло-

жить,

 

чтобы

 

они

 

нмѣли

 

болѣе

 

внимательное

 

и

 

дѣятельное

 

наблю-

дете

 

по

 

части

 

веденія

 

училнщнаго

 

хозяйства;

 

и

 

4)

 

о.о.

 

членамъ

временнаго

 

ревизіоннаго

 

комитета,

 

усердно

 

потрудившимся

 

надъ

провѣркою

 

отчета

 

по

 

содержание

 

Елабужскаго

 

духовнаго

 

училища

за

 

1906

 

годъ,

 

выразить

 

отъ

 

лица

 

съѣзда

 

глубокою

 

благодар-

ность.—0

 

сѳмъ

 

составить

 

протоколъ

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

журналами

ревизіоннаго

 

комитета,

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Пре-

освященства.—На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

ііреосвященнѣйшаго

Арсенія

 

отъ

 

1

 

февраля

 

190S

 

года:

 

„Утверждается.

 

Вполнѣ

сочувствую

 

освобооюденгю

 

г.

 

Аѳонскаго

 

отъ

 

обязанностей

эконома.

 

Правленію

 

училища

 

поручается

 

съ

 

особеннымъ

вниманіемъ

 

отнестись

 

къ

 

выбору

 

новаго

 

ѳконона

 

и

 

не

увлекаться

 

столь

   

желательными

   

съѣзду

 

„медицинскими
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познаніями"

 

будущего

 

кандидата —по

 

извѣстной

 

мудрой

пословгщѣ:

 

за

 

двумя

 

зайцами

 

погонишься,

 

ни

 

одного

 

не

поймаешь!"

Журналъ

 

№

 

8.

 

Вечернее

 

засѣданіе

 

23

 

января.

 

Въ

 

собраніѳ

явились

 

всѣ

 

о.о.

 

депутаты,

 

члены

 

Правленія

 

стъ

 

духовенства,

 

смо-

тритель

 

училища.

 

Николай

 

Коцинскій

 

и

 

помощникъ

 

смотрителя

Михаилъ

 

Изергинъ.

 

Разсматривали

 

смѣту

 

расхода

 

суммъ

 

по

 

со-

держанію

 

Елабужскаго

 

духовнаго

 

училища

 

на

 

1908

 

годъ.

 

По

 

все-

«тороннемъ

 

обсужденіи

 

смѣты,

 

совмѣстно

 

съ

 

членами

 

училнщнаго

Правленія,

 

постановили:

 

§

 

1.

 

Ст.

 

1.

 

На

 

содержание

 

казенно-

коштныхъ

 

воспнтанниковъ,

 

на

 

14

 

полныхъ

 

вакапсій

 

по

 

86

 

руб.

— 1204

 

руб.

 

и

 

13

 

полуказенныхъ

 

вакансій

 

по

 

56

 

р. —

 

728

 

р.,

а

 

всего

 

1932

 

руб.

 

принять.

 

Ст.

 

2.

 

На

 

вспомоществованіе

 

бѣднѣй-

шимъ

 

нзъ

 

своекоштныхъ

 

воспнтанниковъ

 

одежною

 

и

 

обувью

 

ас-

сигновать

 

25

 

руб.,

 

вмѣсто

 

испрашиваемыхъ

 

50

 

руб.,

 

въ

 

виду

незначительная

 

расхода

 

по

 

сей

 

статьѣ

 

за

 

предыдущій

 

годъ— все-

го

 

9

 

руб.,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

ассигнованная

 

сумма

 

полностію

расходовалась

 

на

 

назначенный

 

предметъ,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

неимѣнія

надобности,

 

но

 

употреблялась

 

бы

 

въ

 

расходъ

 

по

 

другимъ

 

статьямъ,

а

 

шла

 

бы

 

на

 

приходъ

 

будущаго

 

года

 

для

 

заведенія

 

одежды

 

бѣд-

нѣйшимъ

 

ученикамъ.

 

Ст.

 

3.

 

Въ

 

дополненіе

 

на

 

содержаніе

 

стппен-

діата

 

13

 

руб.

 

80

 

коп. —отклонить,

 

за

 

недостаткомъ

 

средствъ.

 

§

 

2.

Ст.

 

1.

 

На

 

отопленіе,

 

на

 

покупку

 

54

 

пятериковъ

 

дровъ

 

1201

 

р.

принять

 

Ст.

 

2.

 

Освѣщеніе:

 

а)

 

за

 

пользованіе

 

электрической

 

энер-

гіей,

 

вмѣсто

 

испрашиваемыхъ

 

400

 

руб.,

 

ассигновать

 

387

 

руб.,

согласно

 

расходу

 

предыдущаго

 

года;

 

б)

 

на

 

покупку

 

необходимыхъ

для

 

ремонта

 

матеріаловъ

 

и

 

за

 

работу

 

мастерамъ

 

60

 

руб. — при-

нять;

 

в)

 

на

 

покупку

 

стеарнновыхъ

 

свѣчей,

 

керосина

 

и

 

спичекъ—

40

 

руб. — принять.

 

Ст.

 

3.

 

На

 

содержаніе

 

лошади,

 

ремонтъ

 

эпн-

пажей

 

и

 

сбруи,

 

вмѣсто

 

испрашиваемыхъ

 

150

 

руб.,

 

ассигновать

120

 

руб.,

 

что

 

будетъ

 

вполнѣ

 

достаточно,

 

если

 

сѣно

 

и

 

овесъ

будетъ

 

заготовляться

 

своевременно,

 

хозяйственнымъ

 

способомъ

 

и

■если

 

остающіеся

   

отъ

 

ученическаго

 

стола

 

куски

 

чернаго

 

хлѣба

 

бу-
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дутъ

 

отдаваться

 

лошади.

 

Ст.

 

4.

 

Ремонтъ

 

домовъ;

 

а)

 

на

 

плотнич-

ныя

 

работы

 

по

 

ремонту

 

зданій

 

и

 

матеріалы

 

для

 

сихъ

 

работъ,

 

выѣ-

сто

 

испрашиваемыхъ

 

30

 

руб.,

 

ассигновать

 

20

 

руб.,

 

согласно

 

рас-

ходу

 

предыдущаго

 

года;

 

б)

 

на

 

столярныя

 

работы— исправленіе

 

и

окраску

 

партъ,

 

столовъ,

 

комодовъ

 

и

 

проч.

 

испрашивается

 

60

 

р.

Принимая

 

во

 

всиманіе,

 

что

 

вѳтхія

 

парты

 

въ

 

клас.сныхъ

 

комнатахъ

требуютъ

 

ежегоднаго

 

ремонта,

 

нашли

 

необходимыми

 

во

 

избѣжаніе-

ежегодныхъ

 

ассигновокъ

 

на

 

ихъ

 

ремонтъ,

 

завести

 

новыя

 

парты

пока

 

въ

 

количествѣ

 

12

 

шт.

 

и

 

на

 

устройство

 

ихъ

 

для

 

четвертаго

класса

 

ассигновать

 

66

 

руб.,

 

а

 

на

 

мелкія

 

столярныя

 

работы— 10

руб.,

 

всего

 

по

 

сей

 

статьѣ

 

76

 

руб.;

 

в)

 

на

 

печныя

 

работы:

 

пере-

кладку

 

внутренности

 

30

 

печей

 

по

 

5

 

р.

 

за

 

каждую

 

печь

 

— 150

руб.

 

и

 

на

 

обычныя

 

мелкія

 

печныя

 

работы

 

30

 

р.,

 

всего

 

180

 

р.

Въ

 

виду

 

крупнаго

 

расхода

 

по

 

ремонту

 

печей,

 

предполагаемая

Правленіемъ,

 

и

 

недостаточности

 

средствъ,

 

нашли

 

необходимымъ

 

въ

текущемъ

 

году

 

произвести

 

поправку

 

только

 

тѣхъ

 

печей,

 

которыя

требуютъ

 

неотложнаго

 

ремонта,

 

а

 

посему,

 

прежде

 

ассигнованія

 

ка-

кой-либо

 

суммы

 

на

 

ремонтъ

 

печей,

 

постановили

 

избрать

 

комиссію

изъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

Александра

 

Ардашева

 

и

 

Сергѣя

 

Покровскаго,

для

 

осмотра

 

всѣхъ

 

печей.

 

По

 

осмотрѣ

 

печей

 

оказалось,

 

что

 

неотлож-

наго

 

и

 

капитальная

 

ремонта

 

требуютъ

 

только

 

восемь

 

печей

 

и

 

четыре

печи

 

требуютъ

 

мелкой

 

починки;

 

въвиду

 

сего,

 

постановили:

 

ассигновать

60

 

р.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

40

 

р.

 

на

 

поправку

 

8

 

печей

 

по

 

5

 

р.

 

на

 

каж-

дую

 

и

 

20

 

руб.

 

на

 

починку

 

остальныхъ

 

печѳй.

 

г)

 

На

 

малярныя

работы:

 

1)

 

на

 

окраску

 

масляной

 

краской

 

половъ

 

во

 

всѣхъ

 

помѣ-

щеніяхъ

 

обоихъ

 

корпусовъ,

 

за

 

исключеніомъ

 

столовой,

 

квартиры

эконома,

 

нижняго

 

корридора

 

въ

 

классномъ

 

корпусѣ

 

и

 

швейцарской:

2)

   

на

 

окраску

 

масляной

 

краской

 

второй

 

спальной

 

комнаты

 

(стѣпъ);

3)

   

на

 

подбѣлку

 

всѣхъ

 

потолковъ

 

и

 

печей

 

и

 

4)

 

на

 

оклейку

 

обоя-

ми

 

надзирательской

 

комнаты

 

и

 

по

 

одной

 

комнатѣ

 

въ

 

квартирѣ

смотрителя

 

и

 

его

 

помощника:

 

охры

 

по

 

4

 

р.— 15

 

пуд. — 60

 

р.,

масла

 

25

 

пуд.

 

по

 

8

 

руб.— 200

 

руб.,

 

мѣлу

 

100

 

пуд.

 

по

 

20

 

к.—

20

 

р.,

 

клею

 

3

 

пуда

 

по

 

4

 

р.

 

80

 

к.

 

— 14

 

р.

 

40

 

к.,

 

бѣлилъ

 

5

 

пуд.

 

по



—

 

211

 

—

5

 

руб.

 

50

 

коп.—

 

27

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

кобольту

 

5

 

фун.

 

по

 

40

 

к.

—2

 

руб.,

 

сажи

 

15

 

фун.

 

по

 

10

 

коп. — 1

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

обой

 

40

кусковъ

 

по

 

25

 

коп. — 10

 

руб.,

 

пензы

 

20

 

фун.

 

по

 

15

 

к.— 3

 

р.,

шкурки

 

20

 

листовъ

 

по

 

2 1 /*

 

коп. — 50

 

коп.

 

и

 

за

 

работу

 

400

 

р.;

всего

 

738

 

руб.

 

90

 

коп.— изъ

 

смѣты

 

исключить

 

и

 

отнести

 

къ

особой

 

вмѣтѣ

 

по

 

поднятію

 

потолковъ

 

въ

 

занятныхъ

 

комнатахъ

 

и

и

 

по

 

устройству

 

новой

 

бани,

 

д)

 

На

 

мелкія

 

штукатурныя

 

работы

10

 

руб. — принять,

 

ѳ)

 

На

 

кузнечныя,

 

слесарныя

 

и

 

кровельныя

работы

 

съ

 

матеріалами

 

для

 

нихъ

 

50

 

руб.

 

—

 

принять,

 

ж)

 

На

 

сте-

кольныя

 

работы

 

и

 

починку

 

оконныхъ

 

рамъ

 

45

 

руб. —принять.

 

3)

На

 

луженіе

 

и

 

исправленіе

 

мѣдной

 

посуды

 

20

 

руб. — принять,

 

и)

На

 

зеведеніе

 

деревянной

 

посуды,

 

на

 

покупку

 

деревянныхъ

 

ло-

патъ,

 

половыхъ

 

щетокъ,

 

мочала,

 

корзинъ,

 

варавины,

 

кошмы

 

и

клеенки

 

для

 

дверей,

 

холста

 

для

 

фартуковъ,

 

полотенецъ

 

и

 

поло-

говъ,

 

вмѣсто

 

50

 

руб.,

 

ассигновать

 

45

 

руб.,

 

согласно

 

дѣйствительй

надобности.

 

Ст.

 

5.

 

На

 

ежедневное

 

мытье

 

половъ

 

70

 

руб.—при-

нять.

 

Ст.

 

6.

 

На

 

чистку

 

ретирадъ

 

и

 

выгребныхъ

 

ямъ

 

70

 

руб. —

принять.

 

Ст.

 

7.

 

За

 

страховку

 

зданій,

 

движимаго

 

имущества

 

и

дровъ

 

въ

 

лѣтнее

 

время,

 

вмѣсто

 

120

 

руб.,

 

ассигновать

 

115

 

руб.

по

 

дѣйствительному

 

расходу

 

въ

 

прежніе

 

годы.

 

Ст.

 

8.

 

На

 

набивку

погребовъ

 

льдомъ

 

и

 

снѣгомъ,

 

очистку

 

крышъ.

 

двора

 

и

 

улицы

 

отъ

снѣга

 

зимою,

 

уборку

 

мусора

 

со

 

двора,

 

устройство

 

катка

 

и

 

ледяной

горки,

 

вмѣсто

 

35

 

руб.,

 

ассигновать

 

30

 

руб.

 

по

 

дѣйствительной

надобности.

 

§

 

3.

 

Ст.

 

1.

 

На

 

жалованье

 

служащимъ

 

лицамъ

 

при

училищѣ:

 

эконому

 

240

 

руб. — принять.

 

Ст.

 

2.

 

Ему

 

же

 

столовыхъ

за

 

два

 

лѣтнпхъ

 

мѣсяца

 

20

 

руб.

 

—

 

принять.

 

Ст.

 

3.

 

Двумъ

 

надзи-

рателямъ

 

600

 

руб. —принять.

 

Ст.

 

4.

 

Члену

 

Правленія

 

изъ

 

учи-

телей

 

за

 

делопроизводство

 

150

 

руб.

 

— принять.

 

Ст.

 

5.

 

Письмо-

водителю

 

180

 

руб.

 

— принять.

 

Ст.

 

6.

 

Врачу

 

100

 

руб. — принять.

Ст.

 

7.

 

Служителямъ

 

въ

 

обоихъ

 

корпусахъ,

 

выѣсто

 

700

 

руб.,

 

ас-

сигновать

 

675

 

руб.,

 

согласно

 

дѣйствительной

 

надобности.

 

§

 

4.

Ст.

 

1.

 

На

 

содержаніе

 

библіотекъ

 

—

 

фундаментальной

 

и

 

учениче-

ской:

 

пріобрѣтеніе

   

періодическихъ

   

изданій,

 

книгъ,

 

журналовъ

 

и



—

 

212

 

—

переплетъ

 

200

 

руб. —принять.

 

Ст.

 

2.

 

На

 

пріобрѣтеніе

 

учебни-

ковъ

 

для

 

бѣднѣйшихъ

 

воспнтанниковъ

 

училища,

 

вмѣсто

 

50

 

руб.,

ассигновать

 

30

 

руб.,

 

согласно

 

дѣйствительной

 

надобности,

 

но

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

сумма

 

эта

 

эта,

 

а

 

равно

 

и

 

20о

 

руб. — ассигновка

 

на

библіотеки

 

были

 

использованы,

 

съ

 

обязателышмъ

 

выполненіемъ

 

со

стороны

 

училнщнаго

 

Правленія

 

постановленія

 

съѣзда,

 

изложеннаго

въ

 

журналѣ

 

за

 

№

 

4.

 

§

 

5.

 

Ст.

 

1.

 

На

 

канцелярію

 

и

 

канцелярскія

принадлежности

 

60

 

руб. — принять

 

§

 

6.

 

Ст.

 

1.

 

Содержаніе

 

боль-

ницы.

 

На

 

медикаменты

 

и

 

медицинскіе

 

приборы,

 

вмѣсто

 

150

 

руб.,

ассигновать

 

135

 

руб.,

 

примѣнительно

 

къ

 

расходу

 

предыдущаго

года.

 

§

 

7.

 

Ст.

 

1.

 

На

 

непредвиденные

 

расходы,

 

вмѣсто

 

100

 

р.,

ассигновать

 

75

 

руб.,

 

въ

 

виду

 

крупной

 

ассигновки

 

по

 

особой

 

смѣ-

тѣ

 

на

 

ремонтъ

 

зданій.

 

§

 

8.

 

Изъ

 

суммъ,

 

получаемыхъ

 

за

 

право

обученія

 

иносословныхъ,

 

иноепархіальныхъ

 

нноокружныхъ

 

воспн-

танниковъ:

 

Ст.

 

1.

 

И.

 

д

 

учителя

 

церковная

 

пѣнія

 

И.

 

Можгин-

скому

 

за

 

управленіе

 

хоромъ,

 

спѣвки,

 

участіе

 

въ

 

литературно-во-

кальныхъ

 

вечерахъ

 

и,

 

вообще,

 

за

 

примѣрное

 

исполненіе

 

своихъ

обязанностей

 

въ

 

теченіе

 

13

 

лѣтъ,—50

 

руб.

 

принять.

 

Ст.

 

2.

 

До-

полнительная

 

вознагражденія

 

за

 

чтеніе

 

тетрадей

 

учителю

 

русска-

я

 

языка

 

А.

 

Ѳѳофилактову,

 

вмѣсто

 

150

 

руб.,

 

ассигновать

 

120

руб.,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ.

 

Ст.

 

3.

 

Квартирная

 

пособія

учителямъ:

 

А.

 

Ѳеофилактову

 

80

 

руб.

 

.и

 

Н.

 

Зефирову

 

120

 

р.—

принять.

 

Ст.

 

4.

 

Вознагражденія

 

всѣмъ

 

учителямъ

 

за

 

внѣклассныя

занятія

 

съ

 

малоуспѣшными

 

учениками

 

въ

 

послѣ-обѣденное

 

время,

всего

 

за

 

64

 

дня,

 

испрашивается

 

64

 

руб.

 

Обсуждая

 

сію

 

статью,

съѣздъ

 

постановилъ

 

благодарить

 

г.г.

 

преподавателей

 

за

 

ихъ

 

тру-

ды,

 

но

 

ассигновку

 

64

 

руб.

 

отклонить,

 

за

 

недостаткомъ

 

средствъ.

Экстроординарные

 

расходы.

 

Ст.

 

1 .

 

На

 

устройство

 

литератур-

но-вокальныхъ

 

вечеровъ,

 

чтеній

 

съ

 

туманными

 

картинами

 

и

 

заго-

родныхъ

 

экскурсій

 

30

 

руб. — принять.

 

Ст.

 

2.

 

На

 

наглядныя

 

по-

собія

 

по

 

географіи,

 

природовѣдѣнію

 

и

 

черченію,

 

вмѣсто

 

265

 

p.,

ассигновать

 

115

 

руб.,

 

за

 

недостаткомъ

 

средствъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы



—

 

213

 

—

были

 

пріобрѣтены

 

самыя

 

необходимый

 

пособія.

 

Ст.

 

3.

 

На

 

покуп-

ку

 

8

 

новыхъ

 

коекъ

 

для

 

больницы,

 

вмѣсто

 

40

 

руб.,

 

ассигновать,

за

 

недостаткомъ

 

средствъ,

 

на

 

заведеніѳ

 

4

 

коекъ

 

20

 

руб.

 

Ст.

 

4.

На

 

заведеніе

 

мѣдной

 

кастрюли

 

въ

 

25

 

фунт.

 

25

 

руб.— отклонить,

за

 

недостаткомъ

 

средствъ

 

и

 

за

 

отсутствіемъ

 

особенной

 

нужды

 

въ

такой

 

кастрюлѣ.

 

Ст.

 

5.

 

На

 

расширеніѳ

 

по

 

прежнему

 

плану

 

спаль-

ной

 

надзирательской

 

комнаты,

 

вмѣсто

 

50

 

руб.,

 

ассигновать

 

30

 

р.,

согласно

 

дѣйствительной

 

стоимости

 

сего

 

расхода

 

по

 

вычисленію

съѣзда.

 

Ст.

 

6.

 

На

 

заведеніе

 

новой

 

шубы

 

и

 

валенокъ

 

для

 

ноч-

ного

 

сторожа,

 

вмѣсто

 

19

 

руб.,

 

ассигновать

 

15

 

руб.,

 

сумма,

 

по

соображенію

 

съѣзда,

 

достаточная

 

на

 

заведеніѳ

 

шубы

 

и

 

валенокъ.

Ст.

 

7.

 

Плотничныя

 

работы:

 

а)

 

на

 

возстановленіе

 

разрушенной

 

при

пожарѣ

 

садовой

 

ограды

 

и

 

скамеекъ,

 

вмѣсто

 

25

 

руб.,

 

ассигновать

15

 

руб.,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

осмотрѣ

 

этой

 

ограды,

 

оказалось,

 

что

 

раз-

рушена

 

не

 

вся

 

ограда,

 

а

 

сравнительно

 

небольшая

 

часть

 

ѳя;

 

б)

 

на

устройство

 

палисадника

 

на

 

площадкѣ

 

во

 

дворѣ,

 

предъ

 

корпусомъ

начальствующихъ

 

лицъ,

 

25

 

руб.

 

— отклонить,

 

за

 

недостаткомъ

средствъ.

Сверхъ

 

смѣты

 

съѣздъ

 

призналъ

 

необходимымъ

 

ассигновать:

1)

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

въ

 

собственность

 

училища

 

двухъ

 

счетчиковъ

электрической

 

энергіи

 

100

 

руб.,

 

согласно

 

журнальному

 

постановле-

нію

 

съѣзда

 

№

 

10,

 

и

 

2)

 

на

 

пріобрѣтѳніе

 

противоскарлатинной

сыворотки

 

для

 

привки

 

воспитанникамъ

 

училища

 

50

 

руб.,

 

соглас-

но

 

журнальному

 

постановление

 

съѣзда

 

за

 

№

 

11.

 

А

 

всего

 

на

 

со-

держало

 

Елабужскаго

 

духовная

 

училища

 

въ

 

1908

 

году

 

ассигно-

вано

 

съѣздомъ

 

7586

 

рублей.—На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшая

 

Арсѳнія

 

отъ

 

1

 

февраля

1908

 

года:

 

.По

 

ст.

 

4.

 

§

 

8.— Отклонение

 

болѣе

 

суще-

швеннаго

 

вознаграждения,

 

чѣмъ

 

выраженів

 

благодарности,

за

 

въ

 

высшей

 

степени

 

цѣнный

 

трудъ

 

внѣклассныхъ

 

заня-

тій

 

учителей

 

съ

 

слабыми

 

по

 

успѣхамъ

 

учениками

 

нахожу

неосторожнымъ

 

дѣяніемъ

 

съѣзда

 

и

 

позволяю

 

себѣ

 

настаи-



~

 

214

 

—

вать

 

на

 

ассигнованіи

 

сихъ

 

64

 

рублей.— Прочее

 

утверждает-

ся;

 

но

 

проту

 

Правленіе

 

училигца

 

на

 

будущее

 

время

 

пред-

ставлять

 

Сарапульскому

 

Епископу

 

дла

 

предварительна-

го

 

разсмотрѣнія

 

всѣ

 

свои

 

мотивированны

 

я

 

соображенія,

которым

 

имѣютъ

 

быть

 

представлены

 

вниманію

 

съѣзда,

чтобы

 

мѣстный

 

Епископъ

 

могъ

 

быть

 

болѣе

 

въ

 

курсѣ

дѣла

 

при

 

разсмотрѣнт

 

имъ

 

журталовъ

 

съѣзда",

(Пр о д олженіе

 

слѣ дуетъ).



—

 

21.5

о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.
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Цорковныя

причтовыя

помѣщенія

Составь

 

причта

Свящѳнничѳскія:

Въ

 

солахъ:

ьятск.

 

уѣз..-

 

Верхи ѳмъ

Кырмыжѣ

   

.......

Елабужскаго

 

уѣзда:

Новотроицкомъ

    

.

   

.

  

.

Мушакѣ .......

Вѳмышевѣ ......

Уржумскаго

 

уѣзда:

Черемисскомъ

 

Турекѣ.

Хлѣбниковѣ .....

Токтайбѣлякѣ

   

....

Яран.

 

у.:

 

Ломѣ

 

....

Великопольѣ

 

.....

Кот.

 

у..

 

Круглыжскомъ

Малмыжскаго

 

уѣзда:

Кизнѳри .......

Орлов,

 

у.:

 

Верѳзовѣ

 

.

   

.

Сарап.

 

у.:

Шарканѣ

 

.

929

4472

1000

4575

3709

2921

3878

2667

1941

3959

2219

3209

8751

948

 

33

4623

1036

4612

900

Казенныя.

Казеішыя.

1

 

свящ.

 

и

 

1

 

псал.

2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

псал.

Казенныя.

   

1

 

св..

 

1

 

д.

 

и

 

1

 

псал.

4134

 

37

   

—

Казенныя

Нѣтъ.

Казенныя.3103

 

2

4031

 

70

 

2416

    

Казенныя.

807.85

  

-

5182042

 

g

4054

 

2

Казенныя

Казенныя.

1I06 1

 

Казенныя.

2364

3454
ю

2

   

—

8749

 

S

 

1731

Казенныя.

Казенныя

3

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

3

 

не

 

;

2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

псал,

2

  

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

пс.

3

  

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

3

 

псал.

2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

пс,

2

 

св.,

 

1

 

Д.

 

и

 

2

 

псал.

4

 

св.

 

1

 

д,

 

и

 

4

 

пс.

3

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

3

 

пс.

2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

псал.

5

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

5

 

псал.



—

 

216

 

—

При

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

Ижевскаго

 

завода

 

.

  

.

Слоб.

 

у.:

 

Лекмѣ

 

.

  

.

   

.

Вагинѣ

    

.

   

.

Глазов,

 

уѣзда:

 

Порѣзѣ

  

.

Архангельском

   

.

Мартеловѣ

 

.

  

.

  

.

   

•

Ядгурецкомъ .....

6796

 

об.п.
I

       

I
І3087

 

3306

 

69

   

-

992

4371

1137

 

33

4523,8

Нолинскаго

   

у.:

 

при
Красногорской

 

единовѣр-

ческой

  

церкви

 

.....

Діаконскія:

Въ

 

селахъ:

Орл.

 

у.

 

Монастырскомъ

Котѳльнич.

 

у.:

 

Высоко-
горьѣ

  

.........

Уржуме,

 

у.

 

Вайсѣ

    

.

   

.

Глаз

   

у.

 

Балѳзинѣ

   

.

   

.

Псаломщичеснія:

190OJ1950;

 

5

392!

 

38063

2168

 

2036

   

3

38

     

3437

1853

2299

3682

5415

1904

2354

 

66

4071

5287

Въ

 

селахъ:

Елабужскаго

 

уѣз.:

Вотскомъ ...... '1108

Сарап.

 

у.:

 

Колесниковѣ

 

1402

Нолин.

 

у.

 

Нѣмѣ

 

.

   

.

   

.

 

І4175

1196

1524

4492

60

1600

1900

1726

200

562

1164

1

 

каз.

 

домъ.

 

2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

псал,

Казенныя.

  

2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

псал

Казенныя.

 

;

   

1

 

св.

  

н

 

1

 

псал,

Нѣтъ.

         

|3

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

3

 

псал

Казенныя.

 

|

 

2

 

свящ.

  

и

 

2

 

пс.

Казенныя

Нѣтъ.

1

    

СВЯЩ.

      

Е

   

1

   

ПС

2

  

св.,

 

1

 

д.

 

н

 

2

 

пс

Казенныя

   

1

  

священ,

 

и

 

1

 

пс.

Казенныя.

Казенныя

Казенныя.

Нѣтъ.

1

  

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

1

 

пс.

2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

пе.

2

 

св.,

 

1

  

д.

 

и

 

2

 

п«.

4

 

св.

 

1

 

д.

 

и

 

4

 

пе.

Казенныя.

Казенныя.

Казенный.

1

 

св.

 

и

 

1

 

псал.

1

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

1

 

не

^З

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

3

 

пс

Ис.

 

об.

 

Редактора

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

 

En.

 

Вѣд.

 

А.

 

Швецовъ

Вятка.

 

Типо-лнтог.

 

M.

 

M.

 

ГБкляѳвой.



ЯТСКІ
ІАРХШЬШ

 

ВЕДОМОСТИ
№

 

13 1908

 

Г.

       

27

  

марта

ЙЗДАНІЕ

 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ.

Годовая

    

цѣна

    

съ

    

доставкой

 

и

пересылкой

    

6

    

руб. —Отдѣльный

номеръ

   

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

    

Вятка.

    

Редакція
Епархіальныхъ

    

Вѣдомостей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

'/,
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

у,

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка — 20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

фОтдѣлъ

 

нсоффиціальный .

Нѣсколько

  

словъ

 

о

 

проповѣдничествѣ.

„Проповѣдуй

 

слово,

 

настои

 

блаювре-
меннѣ

 

и

 

безвременнѣ,

 

обличи,

 

запрети,

умоли,

 

со

 

всякимъ

 

долготерпѣніемъ

 

и

ученіемъ"

 

(2

 

Тим.

 

4,2).

Давно

 

забытыя

 

волненія,

 

дущовпыя

 

муки

 

и

 

сознаніе

 

какой-

то

 

бсзпоыощности,

 

какими

 

волновался

 

я

 

при

 

вступлепіп*

 

на

 

при-

ходъ,

 

напомнила

 

мнѣ

 

прекрасная

 

статья

 

неизвѣстнаго

 

автора

„Къ

 

вопросу

 

о

 

лучшей

 

постановив

 

проповѣдническаго

 

дѣла",

помѣщенная

 

въ

 

$

 

6

 

En.

 

Вѣдомостей

 

за

 

настоящій

 

годъ.

Она

 

напомнила

 

мнѣ

 

то,

 

довольно

 

уже

 

далекое

 

теперь

 

для

 

моня,

время,

 

когда

 

я,

 

посвященный,

 

послѣ

 

трехлѣтней

 

службы

 

въ

 

санѣ
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діакона,

 

во

 

іѳрси,

 

готовился,

 

помня

 

заповѣдь

 

апостола,

 

приведен-

ную

 

въ

 

апиграфѣ

 

настоящей

 

замѣтки,

 

сказать

 

вступительное

 

по-

ученіе

 

своимъ

 

ирихожанамъ.

Съ

 

одноіі

 

стороны

 

завѣтъ

 

апостола,

 

съ

 

другой—скудный

 

семи-

нарскій

 

багажъ.

 

A

 

вѣдь

 

я

 

опредѣленъ

 

еще

 

былъ

 

священникомъ

послѣ

 

трѳхлѣтней

 

подготовки

 

къ

 

пастырству

 

въ

 

санѣ

 

діакона.

Какъ

 

сейчасъ

 

помню

 

попытки

 

изложить

 

волновавшія

 

меня

чувства

 

по

 

правиламъ

 

гомилетики

 

Ѳаворова.

 

Желалось

 

отъ

 

души

побѳсѣдовать,

 

а

 

въ

 

голову

 

лѣзли

 

разные:

 

„exordium",

 

„narratio",

„conclusio" ...

 

и

 

другія

 

схоластическія

 

прелести.

 

Никогда,

 

ни

 

пре-

жде,

 

ни

 

послѣ

 

я

 

не

 

чувствовалъ

 

такъ

 

живо,

 

что

 

за

 

10

 

лѣтъ

ученья

 

меня

 

менѣе

 

всего

 

учили

 

тому,

 

что

 

для

 

меня

 

теперь

 

необхо-

димѣе

 

всего.

Я

 

довольно

 

свободно

  

могъ

   

переводить

 

съ

 

греческаго

 

и

 

ла-

тинскаго

   

(немного

    

хуже)

 

языковъ,

    

не

 

забылъ

 

ихъ

 

и

 

сейчасъ,.

зналъ

 

правила,

 

когда

 

упротребить

 

предлогъ

   

e 'anà"

 

и

 

когда

 

„katà",

когда

 

и

 

гдѣ

 

пишется

 

подписная

 

іота,

 

могъ

 

безошибочно

 

опредѣлііть,

въ

 

какнхъ

   

нродложеніяхъ

    

ставится

 

,,'е;ш"

  

съ

 

сослагательнымъ

наклоненісмъ

 

и

 

въ

 

какихъ

    

,,'ап"

 

съ

 

желательнымъ,

    

прекрасно

разбирался

 

въ

 

правилахъ

 

объ

 

,

 

ut

 

consecutivura

 

и

 

cum

 

temporale",

могъ

 

бозъ

 

передышки

 

прочитать

 

любую

 

беземыслицу,

 

вродѣ:

„Много

 

есть

    

именъ

 

на

 

is

Masculini

 

genevis

Panis,

 

piscis,

 

ceints,

 

finis,

Jgnis,

 

lapis,

 

pulvis,

 

cinis"

 

etc.,

хорошо

 

зналъ

 

гражданскую

 

исторію

 

(политическую),

 

могъ

 

разсказать

о

 

Гонрихѣ

 

Птицеловѣ,

 

Фридрихѣ

 

Барбаруссѣ

 

и

 

т.

 

п.,

 

разбирался

въ

 

философы

 

Фихте

 

и

 

Гегеля

 

(конечно,

 

по

 

учебникамъ

 

Маркова

и

 

Остроумова),

 

знакомъ

 

былъ

 

съ

 

русской

 

литературой

 

не

 

по

 

уче-

бнику

 

только

   

Отоюнина,

    

такъ

 

какъ

    

подъ

 

страхомъ

 

увольненія

и::>

 

семинарін

 

бралъ

 

тайкомъ

   

книги

 

для

 

чтенія

   

изъ

   

публичноіі

бпбліотеки,

 

помнилъ

 

тексты

  

но

 

догматикѣ,

 

не

 

забылъ

    

церковной



~.

 

365

 

—

исторіи,

 

но

 

изъ

 

всего

 

нравственнаго

 

богословія

 

помнилъ,

 

какъ

курьезъ,

 

опредѣленіе

 

(совершенно

 

случайное),

 

что

 

„сожженная"

совѣсть— это

 

то,

 

что

 

въ

 

просторѣчіи

 

называется

 

„козья"

 

со-

вѣсть,

 

*)

 

вовсе

 

не. зналъ

 

порядка

 

боюслуженія,

 

не

 

умѣлъ

 

пѣть

 

и

совсѣмъ

 

не

 

могъ

 

проповѣдывать.

Послѣдиее

 

не

 

значить,

 

что

 

я

 

былъ

 

лѣнивъ

 

въ

 

изучены

этихъ

 

предметовъ.

 

Нѣтъ,

 

познанія

 

мои

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

и

литургикѣ,

 

въ

 

семинарскомъ

 

аттестатѣ,

 

отмѣчены

 

балломъ

 

4,

 

а

 

по

гомилетикѣ

 

и

 

нравственному

 

богословію

 

даже

 

5.

 

Значитъ,

 

я

 

боль-

ше,

 

чѣмъ

 

удовлетворялъ,

 

требованіямъ

 

семинарской

 

программы.

О

 

знакомствѣ

 

съ

 

Библіей

 

я

 

ужъ

 

и

 

не

 

говорю.

 

Мы

 

знали

учебники

 

по

 

Священному

 

Ппсанію

 

Хераскова,

 

Аѳанасьева,

 

Иванова,

но

 

книгъ

 

Овященнаго

 

Писанія

 

не

 

знали,

 

духа

 

и

 

смысла

 

его

 

не

разумѣлн.

 

сладости

 

слова

 

Божія

 

не

 

чувствовали.

 

Едва

 

ли

 

кто

изъ

 

насъ

 

могъ

 

испытывать

 

то

 

блаженство,

 

-о

 

которомъ

 

говоритъ

неготовившійся

 

къ

 

священному

 

сану

 

Байронъ:

-

 

Блаженъ,

 

кто

 

дивныя

 

страницы

 

пробѣгая

Священной

 

книги,

 

духъ

 

и

 

смыслъ

 

ихъ

 

разумѣлъ,

Молитву

 

чистую

 

надъ

 

нею

 

повторяя,

Безмолвствуя

 

предъ

 

ней,

 

въ

 

слезахъ

 

благоговѣлъ,

Кто

 

могъ

 

горѣ

 

душой

 

и

 

мыслью

 

уноситься,

Премудрости

 

ея

 

сомнѣньемъ

 

не

 

пытать.....

Но

 

лучше

 

во

 

сто

 

разъ,

 

о

 

смертный,

 

не

 

родиться,

Чѣмъ

 

строки

 

дивныя

 

надменно

 

отвергать>.

До

 

чего

 

доходило

 

наше

    

колоссальное

   

въ

 

этомъ

 

отиошеніи
невѣжество,

 

показываетъ

 

слѣдующій

 

случай,

 

похожій

 

на

 

анекдотъ.

По

 

программѣ

 

Овященнаго

 

Писанія

   

въ

 

3

 

классѣ

 

изучается

между

 

прочимъ

 

книга

 

Іова.

 

II

 

вотъ,

 

одинъ

 

изъ

 

товарищей,

 

теперь

уже

 

умершій,

 

видѣвшій

 

на

 

одинъ

 

глазъ,

 

былъ

 

спрошенъ

 

препода-

вателемъ

 

переводить

 

одну

 

изъ

 

главъ

 

книги

 

Іова.

 

Положивъ

 

на

 

пар-

*)

 

Опредѣленіе

 

сдѣлано

 

было

 

не

 

преподаватели^

 

нравственнаго

богословія,

 

а

 

преподавателемъ

 

греческого

 

языка,

 

нынѣ

 

умершимъ.
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ту

 

русскую

 

бпблію,

 

онъ,

 

ничтоже

 

сумняся,

 

сталъ

 

переводить,

 

иЛіг

вѣрнѣе

 

читать.

 

Прочитавъ

 

стпхъ

 

по

 

славянскому

 

тексту,

 

онъ

переводилъ

 

свой

 

глазъ

 

на

 

русскій

 

текстъ

 

и

 

прочптывалъ

 

его.

Преподаватель

 

(А.

 

Н.

 

Филнмоновъ)

 

долго

 

съ

 

саркастической

 

улыб-

кой

 

смотрѣлъ

 

на

 

отвѣчающаго

 

и,

 

наконецъ,

 

что

 

называется,

 

безъ

ножа

 

зарѣзалъ

 

его

 

замѣчаніомь:

 

,Д— нъ,

 

вѣдь

 

вы

 

по

 

русской-то

бнблін

 

не

 

ту

 

главу

 

читаете"!

Но

 

простите,

 

читатель,

 

что

 

я

 

увлекся

 

воспомннаніями

 

и

 

от-

клонился

 

отъ

 

предмета

 

настоящой

 

замѣтки.

 

„Обратимся

 

же",

 

какъ

прежде

 

писали,

 

„на

 

прѳдняя".

Итакъ,

 

окончивъ

 

курсъ

 

семпнаріи

 

по

 

первому

 

разряду,

 

про-

учившись

 

10

 

лѣтъ,

 

я

 

находился

 

въ

 

затрудненіи,

 

что

 

и

 

какъ

 

я

скажу

 

прихожанамъ

 

при

 

первомъ

 

своемъ

 

служеиіи.

 

Семішарія

 

со-

всѣмъ

 

не

 

научила

 

меня

 

говорить

 

съ

 

народомъ.

 

A

 

вѣдь

 

я

 

былъ

не

 

городской

 

житель, 'Жіілъ

 

и

 

росъ

 

среди

 

народа,

 

вскормленъ

 

былъ

именно

 

крестьянами,

 

постоянно

 

находился

 

въ

 

общеніи

 

съ

 

ними,

глубоко

 

чувствовалъ

 

къ

 

нимъ

 

благодарность

 

за

 

ихъ

 

ласку

 

ко

 

мнѣ,

росшему

 

сиротой.

 

*)

 

Какъ

 

я

 

ни

 

пытался

 

вложить

 

живое

 

слово

 

въ

правила

 

гомилетики

 

Ѳаворова,

 

ничего

 

у

 

меня

 

не

 

выходило.

 

Кончи-

лось

 

тѣмъ,

 

что

 

правила

 

эти

 

я

 

оставилъ,

 

написалъ

 

то,

 

что

 

думалъ.

Худо

 

ли

 

вышло,

 

хорошо

 

ли,—не

 

знаю.

 

Могу

 

сказать

 

только,

что

 

мнѣ-то

 

самому

 

написаиное

 

казалось

 

лучшимъ

 

изложѳннаго

 

но-

гомилетическимъ

 

рецептэмъ.

 

Но

 

и

 

послѣ

 

этого

 

я

 

долго

 

еще

 

коле-

бался,

 

смущался

 

тѣмъ,

 

правильно

 

ли

 

я

 

поступаю,

 

что

 

мало

 

обра-

щаю

 

вниманія

 

на

 

правила

 

гомилетики.

 

Наконецъ,

 

я

 

рѣшился

 

на

слѣдующее:

 

выбравъ

 

нѣсколько

 

ваписинныхъ

 

мною

 

иоученій,

 

а

отнравнлъ

 

ихъ

 

редактору

 

„Руководства

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей",

*)

 

Какъ

 

сейчасъ

 

номпю,

 

что,

 

когда

 

иать

 

поя,

 

овдовѣвъ,

 

хотѣла-

ѣхать

 

на

 

житье

 

къ

 

зятю,

 

прихожане,

 

помня

 

тридцатилѣтпюю

 

службу

 

отца',

діакоиомъ

 

въ

 

одноиъ

 

приходѣ,

 

говорили

 

еіі:

 

„Полно,

 

Михайловна,

 

не

 

ѣзди,

али

 

не

 

прокормимъ;

 

вптъ

 

вырастетъ

 

у

 

тебя

 

сынъ,

 

у

 

насъ

 

пономъ

 

будетъ,

вотъ

 

и

 

заплатишь".

 

И

 

выкормили.

 

Воздай

 

шіъ,

 

Господи,

 

за

 

то

 

влѣсто

временныхъ

 

вѣчная,

 

вмѣсто

 

земныхъ

 

пебесная!

                           

Авт.
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откровенно

 

указавъ

 

въ

 

письмѣ

 

на

 

свои

 

сомнѣнія,

 

иовергалъ

 

на

его

 

сужденіе

 

поученія

 

п

 

проснлъ

 

не

 

отказать

 

въ

 

совѣтахъ.

 

По-

чтенный

 

редакторъ,

 

нынѣ

 

епископъ,

 

не

 

оставилъ

 

безъ

 

отвѣта

 

мою

просьбу

 

и

 

мои

 

сомнѣнія

 

рѣшнлъ

 

тѣмъ,

 

что

 

совѣтовалъ

 

писать

 

по-

ученія

 

въ

 

томъ

 

же

 

духѣ,

 

какія

 

были

 

ему

 

посланы.

Думаю,

 

что

 

не

 

я

 

одинъ

 

мучился

 

и

 

мучусь

 

при

 

составлены

поученій;.

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

тѣ,

 

кто

 

желаетъ

 

не

 

„сочинять",

 

а

именно

 

только

 

записать

 

то,

 

что

 

хотѣлось

 

бы

 

сказать

 

народу.

Что

 

же

 

причиной

 

тому,

 

отцы,

 

что.

 

большинство

 

изъ

 

насъ

(о,

 

если

 

бы

 

я

 

ошибался!)

 

плохіе

 

проповѣдники,

 

что

 

не

 

замѣчается

въ

 

поученіяхъ

 

наш

 

ихъ

 

„помазанія",

 

и

 

какъ

 

бы

 

пособить

 

это-

му

 

горю?

Когда

 

я

 

поставилъ

 

себѣ

 

эти

 

вопросы,

 

то

 

пршпелъ

 

въ

 

край-

нее

 

затрудненіе

 

и

 

смущеніе.

Что

 

я

 

могу

 

сказать

 

иоваго,

 

а

 

главное

 

авторитетнаго

 

по

 

за-

тронутому

 

вопросу?

 

Я

 

ужо

 

готовь

 

былъ

 

оставить

 

самую

 

мысль

 

о

настоящей

 

замѣткѣ,

 

но

 

съ

 

одной

 

стороны

 

мысль,

 

что

 

едва

 

ли

 

нуж-

но

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

непремѣнно

 

открывать

 

Америку,

 

а

 

съ

 

другой,

что

 

быть

 

можетъ

 

настоящая

 

замѣтка

 

вызоветъ

 

на

 

страницахъ

 

Еп.

Бѣдомостей

 

отзывы

 

ліщъ

 

авторитетныхъ,

 

близко

 

стояшихъ

 

къ

вопросу

 

о

 

лучшей

 

постановкѣ

 

дѣла

 

проиовѣдн,

 

побудили

 

продол-

жить

 

статью.

Авторъ

 

статьи

 

въ

 

Дѵ

 

6

 

En.

 

Вѣдомостей

 

указываетъ

 

намъ,

какъ

 

на

 

главный

 

недостатокъ

 

современныхъ

 

проповѣдей,

 

на

 

тотъ,

къ

 

сожалѣнію

 

почти

 

всеобщііі

 

фактъ,

 

что

 

„наши

 

проповѣдники

смотрятъ

 

на

 

приготовленіе

 

проповѣди,

 

какъ

 

на

 

приготовленіе

ученаго

 

сочиионія,

 

почему

 

пзъ-за

 

проповѣди

 

они

 

видятъ

 

себя,

■а

 

не

 

Христа.

 

Почему,

 

хотя

 

по

 

внѣшности,

 

онѣ

 

хороши;

 

но

нѣтъ

 

въ

 

нихъ

 

близости

 

къ

 

содержанію

 

Евавгелія,

 

почему

 

нѣтъ

въ

 

нихъ

 

евангельской

 

простоты

 

и

 

тоіі

 

кристалльной

 

чистоты

 

и

 

за-

душевности,

 

которыя

 

дѣлаютъ

 

рѣчь

 

и

 

безъ

 

доказательствъ

 

убѣди-

телыюю,

 

и

 

безъ

 

воззваній

 

и

 

обращеній— трогательною

 

и

 

вызывающею

слезы?

 

Все

 

это

 

послѣднее

  

дается

 

только

 

силою

   

и

 

духомъ
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Евангелія,

 

на

 

которое

   

между

   

тіъ.иъ

 

весьма

 

мало

   

обра-

щается

 

вниманія"

 

•)'.

Вполнѣ

 

соглашаясь

 

съ

 

авторомъ

 

въ

 

вопросѣ

 

о

 

причинахъ

недостатковъ

 

современной

 

проповѣди

 

и

 

оя

 

малодѣйственности

 

на

сердца

 

человѣческія,

 

мы

 

пойдемъ

 

дальше.

Да

 

почему

 

же

 

такъ

 

случалось,

 

что

 

проповѣдникъ

 

смотритъ

на

 

приготовленіе

 

проповѣди,

 

какъ

 

на

 

приготовленіе

 

ученаго

 

сочи-

ненія,

 

почему

 

онъ

 

мало

 

обращаетъ

 

вниманія

 

на

 

Евангѳліе,

 

не

проникается

 

духомъ

 

и

 

силою

 

слова

 

Божія?

И

 

мы

 

невольно

 

приходимъ

 

къ

 

мысли,

 

что

 

причины

 

этихъ

явленій

 

тѣ

 

же

 

самыя,

 

что

 

заставили

 

когда-то

 

меня,

 

да

 

думаю

 

и

многихъ

 

другихъ,

 

тщетно

 

влить

 

слово

 

живое

 

въ

 

окаменѣвшія

гомилетическія

 

формы.

 

Это

 

неправильная

 

постановка

 

преподаванія

гомилетики

 

и

 

Овященнаго

 

Писанія

 

въ

 

семинаріяхъ.

Вѣть

 

что

 

въ

 

сущности

 

сдѣлано

 

новаго

 

въ

 

постановкѣ

 

этихъ

предметовъ

 

за

 

тотъ

 

почти

 

двадцатипятилѣтній

 

періодъ

 

времени,

который

 

отдѣляетъ

 

настоящііі

 

годъ

 

отъ

 

года

 

окончанія

 

мною

курса

 

семинаріп.

Да

 

почти

 

ничего!

 

Тотъ

 

же

 

учёбннкъ

 

Ѳаворова,

 

тоже

 

отно-

шеніе

 

къ

 

дѣлу,

 

тотъ

 

же

 

взглядъ

 

на

 

эту

 

науку,

 

какъ

 

на

 

захуда-

лый

 

предметъ,

 

то

 

же

 

назначеніе

 

на

 

этотъ

 

предмета

 

преподавате-

лей

 

прямо

 

съ

 

академической

 

скамьи,

 

незнакомыхъ

 

ни

 

съ

 

жизнью,

ни

 

съ

 

мѣстнымъ

 

населеніемъ,

 

ни

 

съ

 

потребностями

 

данной

 

епар-

хіи

 

въ

 

проповѣдническихъ

 

темахъ,

 

ничѣмъ

 

не

 

проявившихъ

 

се-

бя

 

на

 

поприщѣ

 

проповѣдыванія

 

слова

 

Божія.

 

Удивительно

 

ли,

что

 

съ

 

этого

 

предмета

 

въ

 

болыпинствѣ

 

бѣгутъ

 

при

 

первой

 

воз-

можности.

 

Вѣдь

 

при

 

назначеніи

 

руководились

 

главнымъ

 

образомъ

не

 

тѣмъ,

 

что

 

этотъ

 

кандидата

 

богословія

 

проявилъ

 

чѣмъ — либо

свою

 

любовь

 

къ

 

проповѣди,

 

а

 

просто

 

потому,

 

что

 

оказалось

 

сво-

бодная

 

вакансія.

 

Освободись

 

вакансія

 

преподавателя

 

греческаго

языка,

 

а

 

не

 

гомилетики,

 

онъ

 

и

 

былъ

 

бы

 

назначенъ

 

на

 

греческій

языкъ,

 

и

 

такъ

 

же

 

бы

 

сталъ

    

разбирать

 

съ

 

учениками,

 

какой

 

это*

*)

 

Курсивъ

   

пашъ.
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оборотъ

 

рѣчи:

 

„modus

 

irrealis

 

или

 

„modus

 

potential's,

 

"*)

 

какъ

теперь

 

производить

 

„разборъ

 

образцовъ

 

проповѣдей

 

логическій

 

и

эстетическій,

 

"**)

 

Какъ

 

можетъ

 

научить

 

проповѣдывать

 

слово

Божіе

 

тотъ,

 

кто

 

никогда

 

его

 

не

 

проповѣдывалъ,

 

какъ

 

можетъ

зажечь

 

огонь

 

ревности

 

въ

 

душахъ

 

юношей

 

тотъ,

 

кто

 

самъ

 

не

 

до-

казалъ

 

своей

 

ревности

 

къ

 

проповѣди

 

народу

 

собственнымъ

 

при-

мѣромъ.

 

Вѣдь

 

и

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

и

 

во

 

всякомъ

 

другомъ,

praecepta

 

docent,

 

exempla

 

trahiint.

 

"

Только

 

примѣръ

 

учителя,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

его

 

наставленія

 

и

разборы

 

образцовыхъ

 

проповѣден

 

эстетическіе

 

ли

 

или

 

логическіе

могутъ

 

увлечь

 

юношей.

Значить

 

ли

 

это

 

однако

 

что

 

мы

 

требуемъ,

 

чтобы

 

препода-

ватель

 

гомилетики

 

былъ

 

непременно

 

образцовымъ

 

проповѣдникомъ?

Думасмъ,

 

что

 

нѣтъ.

 

Но,

 

по

 

нашему

 

глубокому

 

убѣжденію,

 

для

лучшей

 

постановки

 

этого

 

предмета

 

въ

 

семинары,

 

выразимся

 

силь-

нее,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

преподаваніе

 

гомилетики

 

приносило

 

пользу,

необходимо,

 

чтобы

 

преподаватель

 

былъ

 

проповѣдникомъ

 

и

 

не

 

те-

оретикомъ

    

только,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ

 

ирпктикомъ.

Теперь

 

о

 

преподаваніи

 

Священнаго

 

Писанія.

 

Почему

 

оно

мало

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

дѣйствуетъ

 

на

 

умы

 

и

 

сердца

 

воспрымчивыхъ

юношей?

 

Да

 

вѣдь

 

и

 

нынѣ

 

въ

 

семинары

 

из)чаютъ

 

не

 

Священное

Пнсаніе,

 

не

 

библію,

 

а

 

учебники.

 

Вѣдь

 

библіи

 

то

 

и

 

теперь

 

воспи-

танники

 

пе

 

знаютъ,

 

духомъ

 

ея

 

не

 

проникаются,

 

а

 

занимаются

главнымъ

 

образомъ

 

изъясненіемъ

 

отдѣльпыхъ

 

стиховъ.

 

Каковъ

 

же

будетъ

 

пастырь,

 

не

 

знающііі

 

Священнаго

 

Писанія?

 

Можетъ

 

ли

быгь

 

хорошій

 

проповѣдникъ

 

слова

 

Божія,

 

не

 

проникнутый

 

духомъ

его,

 

не

 

знающій

 

его?

Поэтому,

 

памъ

 

кажется,

 

при

 

изучены

 

Священнаго

 

Иисанія

должно

 

обращать

 

вниманіѳ

 

не

 

столько

 

на

 

изъясненіе

 

отдѣльныхъ

изрѣченій,

 

сколько

 

на

 

чтеніс

 

Слова

 

Божія,

 

такъ

 

чтобы

 

оно

 

было

*)

 

См.

 

Сшітаксисъ

 

Григоревскаго-
**)

 

Журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

.V;

 

221,

 

утвержденный

 

Св.

 

Сѵио-

домъ

 

24

 

февраля

 

и

 

6

 

марта

 

1886

 

г.
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семинаристу— будущему

 

пастырю

 

-роднымъ,

 

вполнѣ

 

зкакомымъ.

 

Вѣдь

дѣііствительно,

 

вполиѣ

 

справедливо

 

изрѣченіе

 

Шпенера:

 

„Кто

живетъ

 

въ

 

Бпблы,

 

какъ

 

во

 

своемъ

 

дому,

 

тотъ

 

всегда

 

будетъ

 

хо-

ропымъ

 

проповѣдникомъ."

Вотъ

 

мысли,

 

навѣянныя

 

на

 

меня

 

статьею

 

о

 

проповѣдниче-

ствѣ.

 

Не

 

сомнѣваюсь,

 

что

 

много

 

въ

 

настоящей

 

замѣткѣ

 

непра-

вильныхъ

 

мыслей,

 

ошибочныхъ

 

заоюченій.

 

Въ

 

ней

 

нѣтъ

 

только

одного— неискренности.

 

Все,

 

чѣмъ

 

волновалась

 

душа

 

моя

 

и

 

болѣла,

я

 

изложилъ

 

здѣсь

 

и

 

первый

 

буду

 

радъ,

 

когда

 

укажутъ

 

мнѣ

 

мои

ошибки.

 

Dixi

 

et

 

animam

 

levavi!

Еще

 

нѣсколько

 

словъ!

 

Для

 

насъ.

 

отцы,

 

лично

 

уже

 

безраз-

лично,

 

какъ

 

поставлены

 

въ

 

семинары

 

гомилетика

 

и

 

Священное

ІІисаніе.

 

Намъ

 

остается

 

только

 

избѣгать

 

тѣхъ

 

недостатковъ

 

въ

ироиовѣдничествѣ,

 

какіе

 

указаны

 

въ

 

Je

 

6

 

Еп.

 

Вѣдомоетей,

 

а

 

для

этого

 

работать

 

н

 

работать

 

надъ

 

собой,

 

помня

 

завѣтъ

 

апостола,

указанный

 

въ

   

эпиграфѣ.

II

 

вотъ,

 

не.

 

съ

 

цѣлыо

 

кого-либо

 

поучишь— сохрани

 

меня.

Богъ,

 

отъ

 

такой

 

мысли!— a

 

скорѣе

 

съ

 

цѣлыо

 

указать,

 

какъ

 

трудно

наверстать

 

потерянное

 

время,

 

я

 

хочу

 

сказать,

 

какъ

 

я

 

сталъ

 

учить-

ся

 

проповѣдывать,

 

уже

 

будучи

 

священникомъ.

 

Замѣчу

 

только,

 

что

и

 

въ

 

этомъ

 

елучаѣ

 

справедливо

 

пзрѣченіе

 

Петра

 

Великаго:

 

„по-

теря

 

времени

 

смерти

 

невозвратной

 

подобна."

 

Трудно,

 

слишкомъ

трудно

 

въ

 

жизни

 

наверстать

 

то

 

что,

 

нужно

 

было

 

сдѣлать

 

на

семинарской

 

скамьѣ.

Получнвъ

 

ободреніе

 

отъ

 

о.

 

Редактора

 

„Руководства

 

для

сельскнхъ

 

пастырей,"

 

я

 

поставилъ

 

себѣ

 

за

 

правило

 

къ

 

каждому

воскресному

 

и

 

праздничному

 

дню

 

готовить

 

поученіе,

 

ничуть

 

не

стѣсняя

 

себя

 

гомилетическими

 

правилами.

 

Взялся

 

за

 

библію

 

и

 

сталъ

ее

 

читать

 

постоянно,

 

т.

 

с.

 

обязательно,

 

какія

 

бы

 

ни

 

были

 

обстоя-

тельства,

 

прочитывать

 

хоть

 

одну

 

главу

 

$ъ

 

день.

 

Нашелъ

 

на

 

свое

счастье

 

въ

 

церковной

 

библіотекѣ

 

творенія

 

Іоанна

 

Златоуста

 

(преж-

нее

 

изданіе)

 

и

 

Ефрема

   

Сирина.

   

Языкъ

    

ихъ

 

и

 

мысли

 

оказались
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весьма

 

понятны

 

народу.

 

При

 

чтеніи

 

я

 

выписывалъ

 

въ

 

особую

 

те-

традь

 

всѣ

 

почему-либо

 

поразнвшія

 

меня

 

или

 

нонравившіяся

 

мѣста

изъ

 

нихъ,

 

или

 

такія,

 

который,

 

какъ

 

мнѣ

 

казалось,

 

могутъ

 

мнѣ

когда-либо

 

пригодиться

 

въ

 

проповѣди.

 

Постепенно

 

старался

 

пріу-

чить

 

себя

 

къ

 

живому

 

слову,

 

хотя

 

это

 

мнѣ

 

и

 

трудно

 

давалось

 

ц

дается.

 

Для

 

этого

 

сначала

 

произносилъ

 

заученныя

 

наизусть

 

поу-

ченія,

 

потомъ

 

поредавать"'сталъ

 

содержаніо

 

хорошо

 

усвоенныхъ

 

и

наконецъ

 

ужо

 

дерзнулъ

 

говорить

 

и

 

„ex

 

improvisu".

 

Но

 

еще

 

разъ

скажу,

 

что

 

трудно

 

теперь

 

учиться

 

тому,

 

чему

 

нужно

 

было

 

на-

учиться

 

въ

 

семинаріи.

 

Еще

 

замѣчаніе

 

о

 

проповѣдяхъ

 

на

 

поли-

тическая

 

темы.

 

Авторъ

 

статьи,

 

вызвавшей

 

настоящую,

 

совершенно

вѣрно

 

говорить,

 

что

 

для

 

того,

 

„чтобы

 

проповѣдывать

 

на

 

современ-

ный

 

темы,

 

необходима

 

своего

 

рода

 

политическая

 

зрѣлоеть".

 

Это

прежде

 

всего,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

въ

 

церкви

 

Вожіей,

 

съ

 

амвона,

что

 

мы

 

должны

 

дѣлать?

 

.Жизнь

 

земную

 

устроять

 

или

 

вести

пасомыхъ

 

на

 

путь

 

спасенія,

 

проготовлять

 

ихъ

 

къ

 

жизни

 

вѣч-

ной?

 

Въ

 

частныхъ

 

бесѣдахъ

 

пастырь,

 

конечно,

 

не

 

можетъ

 

и

 

не

долженъ

 

оставлять

 

свопхъ

 

пасомыхъ

 

безъ

 

наставленій,

 

и

 

въ

 

этомъ

отношены;

 

но

 

съ

 

каоедры

 

церковной

 

должна

 

произноситься

 

одна

лишь

 

непреложная

 

истина,

 

а

 

потому

 

здѣсь

 

едва-лп

 

мѣсто

 

политн-

ческимъ

 

проповѣдямъ,

 

за

 

исключенісмъ

 

особыхъ

 

случаевъ,

 

когда

молчаніе

 

проповѣдннка

 

было-бы

 

преступлеиіемъ.

Конечно,

 

славнымъ

 

и

 

могущественнымъ

 

средствомъ

 

къ

 

избѣ-

жанію

 

недостатковъ

 

проповѣди

 

для

 

пастыря

 

должна

 

служить

 

мо-

литва

 

горячая

 

Ѵпостасному

 

Слову:

 

„Господи,

 

устнѣ

 

мои

 

отвер-

зепы,

 

и

 

уста

 

моя

 

возвѣстятъ

 

хвалу

 

Твою -'.

Лучшая

    

лекція.

Кіевскую

 

Академію

 

недавно

 

покинулъ

 

одинъ

 

изъ

 

лучпыхъ

ея

 

профессоровъ,

 

Алексѣй

 

Аѳанасьевичъ

 

Дмитревскій,

 

профессоръ

Литургнки

 

и

 

Церковной

 

Архелогіи.

 

Какъ

 

бывшій

 

слушатель

 

его,
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-

не

 

могу

 

не

 

отдаться

 

воспитаніямъ

 

о

 

томъ

 

вліяніи,

 

какое

 

оказалъ-

на

 

меня

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

моихъ

 

товарищей

 

по

 

Академіи

 

онъ

 

своимъ

участіемъ

 

въ

 

чтепін

 

на

 

клиросѣ

 

въ

 

храмѣ

 

Братскаго

 

монастыря,

гдѣ

 

молятся

 

студенты

 

Кіевской

 

Академы.

 

Конечно,

 

и

 

въ

 

ауди-

торы

 

уважаемый

 

Алексѣй

 

Аѳанасьевичъ

 

былъ

 

одинъ

 

изъ

 

любп-

мыхъ

 

профессоровь

 

за

 

свои

 

лекціи

 

по

 

Литургикѣ.

 

Но

 

здѣсь

 

онъ

больше

 

давалъ,

 

пожалуй,

 

уму,

 

чѣмъ

 

сердцу.

 

Какъ

 

профессоръ,

стяжавшій

 

себѣ

 

имя

 

въ

 

Литургикѣ,

 

онъ

 

не

 

разъ

 

въ

 

аудиторіи

раскрывалъ

 

прѳдъ

 

своими

 

слушателями

 

всю

 

красоту

 

Христіан-

скаго

 

Богослуженія,

 

его

 

поэзію.

 

Но

 

его

 

живое

 

слово

 

подтверди-

лось

 

тогда,

 

когда

 

пришлось

 

слышать

 

чтеніе

 

имъ

 

на

 

клиросѣ

 

въ

храмѣ--пѣснопѣній

 

и

 

молитвословій,

 

анализируемыхъ

 

имъ

 

въ

 

ауди-

торы.— Здѣсь

 

профессоръ

 

своимъ

 

чтеніемъ

 

далъ

 

сердцу

 

то,

 

что

не

 

изгладится

 

на

 

всю

  

жизнь...

Это

 

былъ

 

въ

 

Великій

 

четвергъ

 

на

 

страстяхъ.

 

Богослуженіе

это

 

само

 

по

 

себѣ

 

даже

 

при

 

одномъ

 

воспоминанін

 

о

 

немъ

 

будитъ

молитвенно

 

чувство.

 

Глубокая

 

поэтичность

 

антифонн'ыхъ

 

пѣспопѣ-

ній

 

этой

 

службы

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

пришлось

 

ихъ

 

слышать

въ

 

чтеніп

 

профессора,

 

какъ-бы

 

не

 

была

 

извѣетча

 

мнѣ,

 

до

 

сердца

они

 

не

 

доходили.

 

Обыкновенно,

 

вниманіе

 

больше

 

отдавалось

 

уми-

лительну

 

Воротниковскому

 

„Разбойника

 

благоразумная"...

 

Придя

въ

 

лѣвый

 

хоръ

 

на

 

клиросъ,

 

гдѣ

 

обыкновенно

 

стояли

 

и

 

чтецы

 

-

студенты,

 

я

 

увидѣлъ

 

профессора

 

Алексѣя

 

Аѳанасьевича.

 

ГІослѣ

чтенія

 

1-го

 

Евангелія

 

пропѣли

 

первые

 

стихи

 

1-го

 

антифона.

Раздавшейся

 

чтеніе

 

невольно

 

заставило

 

слушать...

 

„Чуствія

 

наша

чиста

 

Христови

 

представимъ

 

и,

 

яко

 

друзи

 

его,

 

души

 

наша

 

по-

жремъ

 

его

 

ради"...

 

ясно,

 

отчетливо,

 

какъ-то

 

особенно

 

прочувст-

вованно,

 

задушевно

 

чнталъ

 

профессоръ

 

и

 

его

 

чтеніе

 

такъ

 

и

 

ло-

жилось

 

на

 

сердце,

 

умъ

 

ясно

 

воспринимать

 

каждое

 

слово,

 

каждую

мысль,

 

такъ

 

выпукло

 

встававшую

 

въ

 

устахъ

 

чтеца...

 

Въ

 

храмѣ

водворилась

 

какая-то

 

особенная

 

тишина.

 

Особенно

 

выразительны

были

 

антитезы,

 

которыми

 

богаты

 

пѣснопѣнія

 

Страстей.

 

„Лазаре-

ва

 

ради

 

востанія,

 

Господи,

 

осанна

 

Тебѣ

 

зваху

   

дѣти

   

еврейскія,
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Человѣколюбче",

 

произнесъ

 

повышеннымъ

 

тономъ

 

чтецъ...

 

Ко-

ротенькая

 

пауза.

 

„Беззаконный-же

 

Іуда

 

не

 

восхотѣ

 

разумѣтн",

тише

 

заключилъ

 

онъ.

 

Какая

 

мысль

 

антитезы!!!

 

Кроткій,

 

любя-

жій,

 

скорбящій

 

объ

 

Іудѣ

 

Господь

 

Спаситель

 

и

 

злой,

 

хитрый

Іуда-такъ

 

и

 

стояли

 

предъ

 

глазами

 

при

 

этомъ

 

чтеніи

 

въ

 

слѣду-

ющихъ

 

стихахъ

 

этого

 

антифона.

 

Чѣмъ

 

дальше

 

чпталъ

 

чтецъ,

тѣмъ

 

сильнѣе

 

овладѣвалъ

 

вниманіемъ,

 

раскрывая

 

красоту

 

антифо-

новъ.

 

Вотъ

 

онъ

 

дошолъ

 

до

 

антифона

 

11

 

и

 

12.

 

Здѣсь

 

тоже

антитезы:

 

Спаситель

 

и

 

Евреи.

 

„За

 

благая,

 

яже

 

сотворилъ

 

еси/

Христе,

 

роду

 

еврейскому,

 

распяти

 

тя

 

осудиша,

 

оцта

 

и

 

желчи

напоивше

 

тя\.,

 

Недовольные

 

предательствомъ

 

своего

 

Благодете-

ля

 

на

 

позорную

 

крестную

 

казнь,

 

стоятъ

 

евреи

 

у

 

креста

 

Христо-

ва

 

и

 

съ

 

злой,

 

ехидной

 

улыбкой

 

киваютъ

 

своими

 

головами,

 

вос-

клицая

 

хулу

 

и

 

руганія

 

Божественному

 

Страдальцу.

 

А

 

Онъ

 

какъ-

бы

 

такъ

 

кротко,

 

скорбно

 

говорить

 

имъ:

 

а Людіе

 

мои,

 

что

 

сотво-

рихъ

 

вамъ,

 

или

 

чимъ

 

вамъ

 

стужихъ?

 

слѣпцы

 

ваша

 

просвѣтихъ,

прокаженныя

 

очистихъ,

 

мужа

 

суща

 

на

 

одрѣ

 

возставихъ.

 

Людіе

мои,

 

что

 

сотворихъ

 

вамъ^

 

и

 

что

 

ми

 

воздаете?

 

за

 

манну

 

желчь,

за

 

воду

 

оцетъ,

 

за

 

еже

 

любити

 

мя

 

ко

 

кресту

 

пригвоздпсте..."

Слезы

 

умиленія

 

вызываетъ

 

этотъ

 

антифоиъ

 

всегда,

 

когда

 

читаешь

его

 

даже

 

про

 

себя,

 

но

 

при

 

этомъ?всегда

 

воспоминается,

 

какъ

 

тро-

гательно,

 

задушевно

 

читалъ

 

эти

 

перлы

 

Богослужебной

 

поэзіи*

Алексѣй

 

Аоанасьевпчъ...

 

Такъ

 

и

 

слышится

 

его

 

проникновенное

до

 

сердца

 

чтеніе.

 

Оно

 

осталось

 

лучшей

 

лекцісй

 

на

 

всю

 

жизнь.

Невольно

 

при

 

этомъ

 

думается

 

о

 

томъ

 

спльномъ

 

вліянін

 

на

 

душу

малящихся,

 

какое

 

должно

 

оказывать

 

чтеніе

 

въ

 

храмѣ,

 

если

 

оно

совершается

 

такъ

 

тщательно

 

истово,

 

совершается

 

чте-

цомъ,

 

понимающим!

 

всю

 

внутреннюю

 

красоту

 

чи-

таемая,

 

его

 

глубокій

 

говорящій

 

и

 

уму

 

и

 

сердцу

 

смыслъ.

 

Вѣдь

не

 

даромъ-же

 

Православная

 

Церковь

 

посвящаетъ

 

въ

 

чтеца.

 

Съ

другой

 

стороны,

 

иоэзія

 

нашихъ

 

Богослужебныхъ

 

пѣснопѣній,

 

мо-

лптвъ,

 

псалмовъ

 

и

 

т.

 

п.

 

имѣетъ

 

такія

 

красоты

 

мысли,

 

такія

прочувствованная

 

мѣста,

 

что

 

небрежное

 

чтеніе

    

ихъ

 

—

 

профанація
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всего

 

святаго,

 

не

 

говоря,

 

что

 

это

 

грѣхъ

 

предъ

 

Богомъ.

 

Вспоминая

 

то

влінніе,

 

которое

 

неизгладимо

 

создалъ

 

своимъ

 

чтеніомъ

 

профес-

соръ

 

Литургики,

 

выполнившін

 

въ

 

этомъ

 

свой

 

долгъ

 

учителя

 

ЖІІ-

вымъ

 

свопыъ

 

прнмѣромъ,

 

хотѣлось

 

бы,

 

чтобы

 

на

 

это

 

важное

дѣло

 

обратила

 

свое

 

особенное

 

вниманіѳ

 

наша

 

духовная

 

шко-

ла,

 

ссмннарія,

 

готовящая

 

пастыреіі,

 

на

 

которыхъ

 

долгъ

 

заботить-

ся

 

о

 

благолѣпномъ

 

Богослуженіи.

 

Нельзя

 

не

 

отыѣтпть

 

съ

 

осо-

беннымъ

 

удовольствіомъ,

 

что

 

въ

 

вѣкоторыхъ

 

семинаріяхъ

 

пре-

подаватели

 

Литургики

 

и

 

Гомилетики,

 

на

 

обязанности

 

которыхъ

лежитъ

 

и

 

наученіе

 

хорошему

 

чтенію

 

въ

 

храмѣ

 

сѳминаристовъ,

участвуютъ

 

въ

 

чтеніи

 

на

 

клнросѣ.

 

Здѣсь

 

они

 

своимъ

 

живымъ

примѣромъ

 

учатъ,

 

что

 

хорошііі

 

чтецъ

 

на

 

клиросѣ

 

можетъ

 

бу-

дить

 

въ

 

молящихся

 

молитвенное

 

чуство

 

и

 

въ

 

этомъ

 

какъ-бы

является

 

церковны.мъ

 

учителемъ.

 

Вѣдь,

 

недаромъ-же

 

наши

 

отцы

церкви

 

готовились

 

къ

 

пастырству

 

въ

 

клирѣ,

 

въ

 

которомъ,

 

конеч-

но,

 

чтеніе

 

за

 

Богослуженіемъ

 

было

 

одной

 

изъ

 

первыхъ

 

обязан-

ностей.

 

Примѣръ

 

самого

 

преподавателя-это

 

лучшее

 

условіе

 

добра-

го

 

вліянія

 

на

 

ученика.

 

Особенно

 

это

 

нужно

 

сказать

 

о

 

духовной

школѣ,

 

гдѣ

 

каждый

 

преподаватель

 

не

 

просто

 

учитель

 

своего

 

пред-

мета,

 

но

 

воспитатель

 

будущего

 

пастыря.

 

Преподаватель

 

Литур-

гики,

 

науки

 

о

 

Богослуженіи,

 

не

 

выполнить

 

своей

 

задачи,

 

если

не

 

заронитъ

 

въ

 

пптомцѣ

 

семиааріи

 

любви

 

къ

 

участію

 

въ

 

чтеніп

въ

 

храмѣ.

 

А

 

этого

 

достичь,

 

наыъ

 

кажется,

 

можно

 

прежде

 

всего

не

 

словомъ,

 

a

 

дѣломъ,

 

личнымъ

 

примѣромъ.

                   

N.

 

N.

Окончаніе

 

статьи

 

„бывшаго

    

Благочиннаго"

    

относительно

благочинническихъ

 

съѣздовъ.

Хотя

 

въ

 

статьѣ

 

(j\?

 

49

 

В.

 

En.

 

Вѣд.

 

1907

 

года)

 

бывшаго

Благочиннаго

 

не

 

было

 

сказано,

 

чтобы

 

послѣдовало

 

продолженіе

ея;

 

но

 

считаемъ

 

за

 

долгъ

 

высказать

 

таковое;

 

ибо

 

тамъ,

 

въ

 

первой

статьѣ,

 

мы

 

были,

 

такъ

 

сказать,

 

только

 

отрицательны,

 

т.

 

е.

 

вы-

сказываясь

 

спеціально

 

по

 

поводу

 

бывшей

    

статьи,

    

отпечатанной
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въ

 

№

 

45

 

В.

 

En.

 

Вѣд.

 

1907

 

года,

 

сами

 

не

 

высказали

 

ничего*

положительнаго

 

по

 

данному

 

вопросу;

 

почему

 

наше

 

слово

 

о

съѣздахъ

 

было

 

бы,

 

на

 

нашъ

 

взглядъ,

 

неоконченнымъ,

 

безъ

 

тѣхъ

пли

 

другихъ

 

положителшыхъ

 

мнѣнШ,

 

могущихъ

 

считаться,

своего

 

рода,

 

основоположеніяли,

 

что

 

и

 

хотѣли

 

бы,

 

по

 

силѣ

возможности

 

и

 

разумѣнія,

  

восполнить

  

настоящею

 

статьей.

Однако

 

прежде-чѣмъ

 

высказать

 

эти

 

свои

 

основеположенія,

считаемъ

 

обязанностію

 

высказаться

 

нѣсколько

 

и

 

поноводу

 

замѣ-

чанііі

 

на

 

статью

 

„бывшаго

 

Благочиннаго",

 

сдѣланныхъ

 

г.

 

„Оса-

ломщикомъ"

 

(см.

 

jTî

 

1

 

В.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1908

 

г.).

 

Откровенно

 

го-

воря,

 

мы

 

эти

 

замѣчанія

 

плохо

 

поняли,

 

и

 

намъ

 

кажется,

 

что

между

 

нами

 

не

 

какая

 

ннбудь

 

действительная

 

рознь,

 

но

 

одно

недоразумѣніе;

 

при

 

чемъ

 

думается,

 

что

 

г.

 

„Псаломщику"

 

очень

 

хо-

телось

 

въ

 

чемъ-нибудь

 

упрекнуть

 

„бывшаго

 

Благочиннаго",

 

дать

ему

 

хорошій

 

щелчекъ...

 

Благо,

 

„бывшій

 

Благочинный",

 

по

 

мнѣ-

нію

 

г.

 

„Псаломщика",

 

здорово

 

проврался

 

въ

 

опредѣленіи

 

церкви;

ибо,

 

къ

 

удивленно

 

г.

 

„Псаломщика",

 

„бывшііі

 

Благочинный"

 

оши-

бочно

 

опредѣляетъ

 

церковь,

 

говоря,

 

что

 

церковь

 

есть

 

„солидное

учрежд&кіе"',

 

почему,

 

г.

 

„Псаломщикъ"

 

и

 

восклицаетъ:

 

„Удиви-

„тельныя

 

мысли!

 

Я

 

въ

 

первый

 

разъ

 

слышу,

 

что

 

церковь

 

только

 

(?)

„солидное

 

учрежденіе

 

въ

 

смыслѣ

 

сосредоточенія

 

въ

 

ней

 

важныхъ

„государственныхъ

 

документовъ.

 

Помнится,

 

насъ

 

учили

 

этому

„совсѣмъ

 

не

 

такъ.

 

Мы

 

слышали

 

въ

 

школѣ

 

и

 

читали

 

въ

 

кни-

„гахъ,

 

что

 

церковь,

 

прежде

 

всего— отъ

 

Бога

 

уешанов-

„ленное

 

общество

 

человѣѵовъ"

 

и

 

т.

 

д.

 

На

 

это

 

скажѳмъ

 

слѣ-

дующее:

 

во

 

первыхъ,

 

зачѣмъ

 

Вы,

 

г.

 

„Псаломщнкъ",

 

вставили

 

въ

мою

 

рѣчь

 

слово— ѵ тольііО а '»

 

Хотя

 

это

 

и

 

одно

 

словцо,

 

но

 

имъ

Вы

 

исказили

 

смыслъ

 

моей

 

рѣчи!

 

это,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

не

 

дѣ-

лаетъ

 

чести

 

оппоненту.

 

Если

 

же

 

мы

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

не

 

сдѣ-

лали

 

каноническаго

 

опредѣленія

 

„церкви",

 

то

 

что-же

 

дѣлать,

если,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

здѣсь,

 

по

 

ходу

 

рѣчи,

 

этого

 

не

 

требо-

валось,

 

и

 

не

 

служило

 

бы

 

къ

 

разъясненію

 

дѣла?

 

Только

 

не

 

на-

прасно

 

ли

 

г.

 

„Псаломщикъ"

 

смущается

 

грубымъ

 

невѣжествомъ

 

„быв-



-

   

376-

шаго

 

Благочиннаго",

 

будто

 

бы

 

не

 

умѣющаго

 

опредѣлить

 

правиль-

но

 

церковь?

 

Согласитесь,

 

что

 

это

 

едвалн

 

мыслимо

 

со

 

стороны

духовнаго

 

лица,

 

которое

 

обязано

 

не

 

только

 

знать,

 

но

 

и

 

другпхъ

учить

 

въ

 

церкви

 

и

 

школѣ?

Г.

 

„Псаломщикъ"

 

говорить:

 

„Какъ

 

ни

 

грустно,

 

но

 

прихо-

дится

 

сознаться,

 

что

 

вѣкаліи

 

установившіяся

 

траднціи

 

между

„членами

 

причта

 

на^началахъ

 

только

 

подчиняющая

 

и

 

подчинен-

„наго,

 

оезъ

 

веякой

 

внутренней,

 

сердечной

 

связи,

 

такъ

 

па-

губно

 

вліяющія

 

на

 

общее

 

святое

 

дѣло".

Но

 

если,

 

по

 

Вашимъ

 

словамъ,г.

 

„Псаломщикъ*,

 

вшами

установились

 

традиціи;

 

то

 

какъ

 

же

 

вы

 

хотѣли

 

бы,

 

чтобы

 

эти

 

вѣ-

ковыя

 

традиц/и

 

вдругъ

 

исчезли

 

безслѣдно?

 

тутъ,

 

слѣдователь-

но,

 

виновно

 

многое

 

въ

 

строѣ

 

духовенства,

 

а

 

не

 

нынѣ

 

только

дѣйствующія

 

лица

 

изъ

 

батюшекъ...

 

Но— потомъ:

 

не

 

много

 

ли

Вами

 

сказано?

 

Мы

 

глубоко

 

подозрѣваемъ,

 

что

 

г.

 

„Псаломщикъ"

далеко

 

незнакомъ

 

со

 

стариной,

 

которая

 

будто

 

бы

 

имѣла

 

какія-то

уіт.пііііельныя

 

традщіи.

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

по-

жилыхъ

 

„батюшекъ"

 

помнятъ,

 

какъ

 

хорошо,

 

единодушно,

въ

 

старину

 

жило

 

духовенство

 

въ

 

селахъ!

 

По

 

крайней

 

мѣ-

рѣ,

 

намъ

 

хорошо

 

помнятся

 

нѣсколько

 

селъ,

 

гдѣ

 

иричты

 

жили

между

 

собою

 

и

 

съ

 

сосѣдями

 

не

 

по

 

дружески,

 

а

 

прямо

 

но

 

род-

ственному,

 

одновременно

 

и

 

одинаково

 

обрабатывали

 

своп

 

поля,

ходили

 

семьями

 

рыбачить

 

и

 

ѣздили

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

въ

 

сосѣднее

 

се-

ло

 

въ

 

гости;

 

останавливались

 

тамъ

 

безразлично— у

 

священника

или

 

у

 

псаломщика;

 

какъ

 

пріѣхали

 

во

 

дворъ,

 

не

 

успѣвши

 

еще

 

и

вылѣзть

 

изъ

 

экипажа,

 

поднимали

 

веселый,

 

громкій

 

говоръ,

 

смѣхъ,

разсказы

 

на

 

перерывъ;

 

тутъ

 

же

 

говорятъ

 

жены

 

ихъ,

 

дѣти,— истин-

но,

 

какъ

 

одна

 

братская

 

семья;

 

и,

 

иосидѣвши

 

у

 

кого-нибудь

одного,

 

отправляются

 

къ

 

другому

 

и

 

третьему

 

члену:

 

не

 

побывать

у

 

кого-нибудь — значило

 

бы

 

прямо

 

обидѣть

 

того.

 

Такія

 

перега-

щнванія

 

рѣдко

 

бывали

 

во

 

время

 

праздниковъ,

 

а

 

избиралось

 

сво-

бодное

 

время,

 

или— какъ

 

тогда

 

говорили— со

 

скуки;

 

а

 

также

при

 

проводахъ

 

дѣгейвъ

 

училище;

 

тутъ

 

маменькин

 

поревутъ

 

надъ
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ребятами,

 

и

 

попрощаются

 

какъ

 

одна

 

родная

 

семья.

 

Таковыя

 

сце-

ны

 

оставило

 

далекоедѣтство.

 

При

 

такой

 

задушевности

 

этихъпрнчтовъ,

какая

 

можетъ

 

быть

 

рѣчь

 

объ

 

униженности

 

низшихъ

 

членовъ

причта,

 

которые

 

свою

 

иріязнь

 

къ

 

батюшкамъ

 

переносили

 

и

 

на

„дитятокъ"

 

ихъ,

 

считая

 

ихъ

 

какъ

 

бы

 

своими

 

родными?

 

Конечно,

не

 

можѳмъ

 

говорить,

 

что

 

вездѣ

 

была

 

такая

 

простота

 

и

 

задушев-

ность

 

причтовъ,

 

но,

 

несомнѣнно,

 

н — не

 

единственные

 

же

 

это

иримѣры...

Наконѳцъ,

 

что

 

это

 

за

 

несчастный

 

какой

 

то

 

начальственный

 

тонъ,

который

 

„

 

такъ

 

пагубно

 

вліяетъ

 

на

 

общее

  

святое

   

дѣло

 

(какое?)!

„Знаю — де

 

примѣры,

 

когда

  

молодые

 

люди

 

изъ

 

псаломщиковъ,

 

обла-

„дающіе

 

слабою

 

силою

 

воли,

 

губили

 

себя

 

то. гько

 

потому,

 

что

 

всегда

„видѣли

 

въ

 

отношеніи

 

късебѣ

 

со

 

стороны

 

священника

 

только

 

сухой

„начальственный

 

духъ,

 

тогда

 

какъ

 

могли

 

бы

    

совершенно

  

оста-

вить

 

многія

 

пагубный

 

свои

 

привычки

 

(да^),

 

а

 

можетъ

  

быть

? , (sic!)

 

сдѣлались

 

бы

 

весьма

 

полезными"...

 

Что-то

 

эти — „бы"

 

и

„бы"

   

и

 

можетъ

 

быть"

  

плохо

 

укладываются

    

съ

    

удостовѣре-

ніемъ

 

въ

 

томъ,

 

чего

 

жслаетъ

 

авторъ.

 

А

 

мы,

 

на

   

основанііі

 

прак-

тики,

 

скажемъ— наоборотъ:

 

сколько

 

таковыхъ

 

гибнетъ

 

отъ

 

слабости

тѣхъ,

 

кому

 

это

 

поведеніе

 

вѣдать

 

надлежало!

 

и

 

еще,

   

также

   

ска-

жемъ,

 

наоборотъ:

 

сколько

 

встрѣчалось

 

такихъ,

 

которые

    

искренно

благодарятъ

 

впослѣдствіи

 

за

 

строгую

 

выдержку

 

при

 

началѣ

 

долж-

ностныхъ

 

занятій!

    

Намъ

 

кажется,

    

что

   

молодымъ

    

субъектамъ

прежде

 

всего

 

нужно

 

внушать

 

именно

 

сознаніе

   

своего

   

долга

 

и

готовность

 

всегда

 

быть

 

исправнымъ

 

по

 

службѣ.

 

Такихъ

    

товари-

щей— служакъ

 

вездѣ

 

любятъ

 

и

 

уважаютъ

 

и

 

высоко

 

цѣнятъ,

 

безъ

всякаго

 

внѣшняго

 

побужденія

 

со

 

стороны,

 

и

 

—совершенно

 

душевно...

Между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

намъ

 

кажется,

 

запослѣднее

 

время

 

замѣчается

какое-то

 

искусственное

 

возвелпченіе

   

положенія

 

псаломщика,

 

и

 

съ

тѣмъ

 

вмѣстѣ—какое-то

 

странное,

  

несправедливое,

 

вредное

 

и

 

жал-

кое

 

нытье

 

о

 

псаломщикѣ,

 

и

 

принято,

 

если

 

говорить

 

о

  

псаломщикѣ

то — говорить

 

о

 

иемъ,

 

какъ

 

о

 

жертвгъ

  

деспотизма

 

и

 

началь-

ственного

 

духа

 

свпіценника:

  

и

 

пзображаютъ

   

ихъ

   

какими-то
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несчастными,

 

уничиженными

 

и

 

оскорбленными:

 

то

 

имъ,

 

якобы,

 

не

даютъ

 

говорить

 

въ

 

обществѣ,

 

иначе

 

достанется-де

 

имъ

 

на

 

кала-

чи.,

 

то — не

 

позволяютъ

 

въ

 

обществѣ

 

ранѣе

 

священника

 

сѣсть

 

за

столъ

 

и

 

приняться

 

за

 

чай

 

и

 

ѣду,

 

то—они

 

стоятъ

 

прѳдъ

 

свя-

щепникомъ,

 

когда

 

объясняются,

 

и

 

т.

 

д.

 

въ

 

такомъ

 

родѣ;

 

а

 

все,

всякое

 

слово,

 

всякое

 

движеніѳ

 

священника

 

отпосятъ

 

къ

 

деспоти-

ческому

 

и

 

нечальственному

 

духу

 

священника;

 

Щ

 

а

 

какой

 

нибудь

обычный,

 

простой

 

актъ

 

вѣжливости

 

псаломщика

 

предъ

 

священ-

нпкомъ

  

кажется

 

уже

 

низкопоклонствомъ,

  

лестію

 

и

 

т.

 

д.

Чтобы

 

посильиѣе

 

сгустить

 

краски

 

при

 

описаніи

 

отношеній

священника

 

къ

 

псаломщику,

 

авторъ

 

говорить:.,

 

„съ

 

нимъ,

 

значить,

л

 

можно

 

не

 

церемониться,

 

его

 

можно

 

засыпать

 

замѣчаніямп,

 

указа-

ниями

 

и

 

т.

 

д.,

 

безъ

 

всякой

 

къ

 

тому

 

нужды"...

 

Кто

 

же

 

это

находится

 

такой

 

охотникъ

 

до

 

ненужныхъ

 

замѣчаній?

 

Что-то

очень

 

странно!

Продолжаетъ:

 

„такая-де

 

постановка

 

дѣла

 

совершенно

 

пора-

ботила

 

жизнь

 

клира,

 

отдала

 

его

 

въ

 

полную

 

власть

 

священни-

,,

 

ковъ,

 

лишила

 

его

 

надеждъ

 

на

 

лучшее

 

будущее

 

(?),

 

поко-

лебала

 

въ

 

немъ

 

увѣренность

 

въ

   

свои

    

силы,

    

въ

    

способность

*)

 

Такія

 

отяошонія

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

навязываема

 

до-

сужею

 

фантазіею

 

,

 

напомипаютъ

 

намъ

 

старый

 

апекдоть

 

изъ

 

времоиъ

 

по-

мѣщнковъ,

 

какъ

 

батюшка

 

изъ

 

простепькихъ

 

говорнлъ

 

въ

 

церкви

 

нропо-

вѣдь,

 

a

 

помѣщикъ,

 

для

 

наблюдепін

 

за

 

батюшкой,

 

стоялъ

 

вблизи,

 

около

клироса;

 

батюшка

 

развертываетъ

 

книжку,

 

пачипаетъ

 

вычитывать

 

нропо-

повѣдь,

 

и

 

когда

 

дѣло

 

дошло

 

до

 

описанія

 

кое-какихъ

 

проступочковъ,

помѣщикъ

 

подходить

 

къ

 

амвону,

 

и

 

говорить

 

священпику:

 

„батюшка,

личности"!

 

Сконфуженный

 

батюшка

 

перелистываете

 

книжку

 

и

 

пачипаетъ

другую

 

нроповѣдь;

 

но

 

и

 

здѣсь

 

дѣло

 

дошло

 

до

 

оішсанія

 

разный,

 

грѣшковъ;

иомѣщпкъ

 

опять

 

подходитъ

 

къ

 

священнику

 

со

 

словами:

 

„батюшка,

 

лич-

ности"!

 

Батюшка

 

еще

 

мѣняетъ

 

проповѣдь,

 

но

 

опять

 

происходить

 

тоже:

какъ

 

только

 

проповѣдь

 

коснулась

 

человѣческихъ

 

грѣшковъ,

 

помѣщнкъ

оговариваетъ:

 

„батюшка,

 

личности"!

 

Накоиецъ,

 

батюшка

 

взмолился:

„что

 

ото,

 

ваше

 

блогородіе,

 

какая

 

у

 

тебя

 

широкая

 

личность,

 

куда

 

ни

плюнь,

 

ве.ідѣ

 

попадешь

 

въ

 

твою

 

личность".

                               

Авт.
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„ разбираться

 

въ

 

общественныхъ

 

вопросахъ,

 

критически

 

отно-

ситься

 

ко

 

всему

 

окружающему

 

(т.

 

е?),

 

что

 

такъ

 

необходи-

мо

 

каждому

 

индивидууму,

 

претендующему

 

на

 

самостоятель-

ную

 

жизнь."

Что-то

 

ужъ

 

очень

 

откровенно!...

 

Изъ

 

этихъ

 

чаяній

 

благъ

обѣтованной

 

земли

 

видится

 

вся

 

суть

 

дѣла,

 

именно,

 

чтобы

 

рѣчь

была

 

не

 

объ

 

обязанностяхъ

 

псаломщика,

 

а

 

объ

 

его

 

полной

 

незави-

симости

 

отъ

 

священника,— рѣчь

 

должна

 

быть

 

не

 

о

 

томъ,

 

чтобы

жизпь

 

псаломщика

 

гармонировала

 

съ

 

общимъ

 

строемъ

 

по

 

требова-

нію

 

возможно

 

лучшей

 

жизни

 

всего

 

клира,

 

а

 

—чтобы

 

онъ

 

чувство-

валъ

 

себя

 

не

 

связаннымъ

 

никѣмъ

 

и

 

ничѣмъ.

 

Пусть-такъ!

 

Но

 

какъ

согласить

 

такія

 

вожделѣнія

 

съ

 

понятіемъ

 

о

 

клирѣ,

 

какъ

 

извѣстноіі,

опредѣленной

 

корпорации,

 

которая

 

должна

 

имѣть

 

своего

 

представи-

теля

 

и

 

членовъ,

 

которые

 

должны

 

сливаться

 

въ

 

общихъ

 

рѳлигіозно-

нравственныхъ

 

интересахъ;

 

и

 

основаніемъ

 

для

 

такихъ

 

отношеній

въ

 

клирѣ

 

не

 

просто

 

придуманныя

 

вѣковыя

 

традиціп,

 

а-

 

слова

Спасителя,

 

сказанный,

 

понятно,

 

хотя

 

и

 

не

 

лично

 

къ

 

той

 

или

 

дру-

гой

 

подобной

 

корпораціи,

 

но,

 

несомнѣнно,

 

ко

 

всѣмъ

 

таковымъ:

„вы

 

есте

 

соль

 

земли,

 

вы

 

есте

 

свѣтъ

 

міра;

 

не

 

можетъ

 

градъ

„укрытися,

 

верху

 

горы

 

стоя,

 

ниже

 

вжигаютъ

 

свѣтильника

 

и

 

по-

„ставляютъ

 

его

 

подъ

 

спудомъ,

 

но

 

на

 

свѣщницѣ,

 

и

 

свѣтитъ

 

всѣмъ,

„иже

 

въ

 

храыпнѣ/уть

 

(Mo.

 

Y,

 

12,

 

14,

 

15).

 

Конечно,

 

первые

наслѣдники

 

таковаго

 

обѣтованія

 

и

 

заповѣди

 

были

 

апостолы,

 

но

потомъ—таковыми

 

должны

 

быть

 

ихъ

 

прямые

 

преемники—въ

 

апо-

стольскомъ

 

служеніи,

 

между

 

которыми

 

и

 

пастыри

 

церкви,

 

какъ

 

со-

трудники

 

преемниковъ

 

Апостольскаго

 

служѳнія.

 

Почему,

 

естествен-

но,

 

если

 

кто

 

желаетъ

 

быть

 

въ

 

клирѣ,

 

тотъ

 

и

 

не

 

долженъ

 

изобра-

жать

 

изъ

 

себя

 

совершенно

 

независимаго

 

индивидуума,

 

а

 

дол-

женъ

 

душевно

 

сплотиться

 

въ

 

этой

 

корпораціи.

 

По

 

нашему

 

мнѣнію,

здѣсь

 

не

 

два

 

же

 

должны

 

быть

 

центра

 

корпораціи,

 

а

 

одинъ!

 

По-

нятно,

 

что

 

мы

 

говоримъ

 

о

 

духовно-просвѣтительнѳмъ,

 

или

 

религі-

озно-нравственномъ

 

значеніи

 

этой

 

корпораціп,

 

а

 

не

 

въ

 

смыслѣ

 

ка-

кихъ-либо

 

баллотировок

 

или

 

выборовъ

 

на

 

тѣ

 

пли

 

другія

 

должно-
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сти,

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

этомъ-то

 

смыслѣ

 

мы

 

и

 

говорили

 

рачѣе

 

и

 

подтвер-

ждаете,

 

что

 

пастырь

 

церкви

 

въ

 

своемъ

 

районѣ

 

въ

 

общественныхъ

собраніяхъ

 

долженъ

 

занимать

 

соотвѣтствующеѳ

 

его

 

положенію

 

при-

личное

 

мѣсто,

 

которое

 

занять

 

есть

 

своего

 

рода

 

долгъ,

 

а

 

не

 

иска-

тельство,— выраженіе

 

готовности—всѣмъ

 

быть

 

вся,

 

а

 

не

 

заиски-

ваніе

 

власти

 

и

 

стремлепіе,

 

какъ

 

коммонтируетъ

 

это

 

авторъ— „Свя-

щенника",

 

имѣть

 

„

 

преждевозлежанія

 

на

 

вечеряхъ

 

и

 

преждесѣда-

нія

 

на

 

торжищахъ"

 

*)

 

(Мѳ.

 

ХХШ,

 

6) .

 

Согласитесь,

 

что

 

не

похвалы,

 

a

 

порицанія

 

въ

 

обществѣ

 

заслужилъ

 

бы

 

священникъ,

изображающій

 

изъ

 

себя

 

какого-то

 

юродиваго,

 

каковымъ

 

онъ

 

имен-

но

 

себя

 

изобразить,

 

если

 

придетъ

 

въ

 

собраніе,

 

и — юркнетъ

 

куда-

нибудь

 

въ

 

уголъ,

 

изъ

 

угожденія

 

своему

 

псаломщику,

 

и

 

на

 

всѣ

предлагаемые

 

ему

 

вопросы

 

будетъ

 

отвѣчать

 

одно:

 

извольте

 

обо

всемъ

 

спрашивать

 

псаломщика,

 

который

 

все

 

знаетъ

 

и

 

понимаѳтъ

лучше

 

меня!....

 

Такое

 

положеніе

 

священника

 

было

 

бы

 

болѣе

 

чѣмъ

странно,

 

а

 

въ

 

общечеловѣческомъ

 

смыслѣ

 

показывало

 

бы

 

одно

самоуничиженіе,

 

которое

 

паче

 

гордости!

 

Но— покончимъ

 

съ

 

этимъ!

Приведемъ

 

только

 

аналогію:

 

неужели

 

найдется

 

хотя

 

одно

 

какое

нибудь

 

правильно

 

организованное

 

учрежденіе

 

безъ

 

существованія

въ

 

вемъ

 

разрядовъ—на

 

начальствующаго

 

или

 

предсѣдателя

 

и

 

под-

чиненныхъ

 

его

 

или

 

членовъ,

 

съ

 

таковымъ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

эти

подчиненные

 

или

 

служащіе

 

тамъ,

 

или

 

члены,

 

считали

 

себя

вполнѣ

 

независимыми

 

индивидуумами,

 

которые

 

все

 

что

 

ни

хотѣли

 

бы

 

сами

 

дѣлали

 

независимо

 

отъ

 

высшихъ

 

ихъ

 

по

 

положе-

нно

 

членовъ

 

или

 

предсѣдателя?

 

Если

 

же

 

въ

 

общественныхъ

 

учре-

ждѳніяхъ

 

этого

 

порядка

 

допустить

 

нельзя:

 

то

 

какъ

 

же

 

ратовать

за

 

это,

 

за

   

полную

   

свободу

   

и

 

независимость

   

клира

 

отъ

 

своего

*)

 

Угрозу

 

Господа

 

честолюбцамъ—фарисеямъ

 

авторъ

 

«Священникъ»,

опровергая

 

насъ,

 

относить

 

къ

 

священпикамъ;

 

но

 

эти,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

занимая

 

первенствующее

 

мѣсто

 

въ

 

районѣ

 

своего

 

общества,

 

тѣмъ

 

не

 

на-

рушаютъ

 

ни

 

чьихъ

 

правъ,

 

вполнѣ

 

естественно,

 

какъ

 

отецъ

 

между

 

дѣтьми;

но

 

иное

 

дѣло—псаломщики:

 

не

 

къ

 

нимъ

 

ли— если

 

они

 

заражены

 

духомъ

тщеславія

 

и

 

честолюбія— ближе

 

всего

 

должна

 

относиться

 

угроза

 

Господа

(Мѳ.

  

ХХШ,

 

4,

 

5,

 

6,

 

7,

 

12,

 

13)?

                                               

Авт.
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пастыря—священника,

 

гдѣ

 

онъ— отрицайте

 

или

 

не

 

отрицайте,— ко-

му

 

какъ

 

угодно,

 

но

 

пока

 

существуетъ

 

іерархія,

 

есть

 

и

 

должно

быть

 

лицо— высшее

 

въ

 

клирѣ

 

и

 

по

 

своимъ

 

обязанностямъ

 

и

 

не-

вольно,

 

по

 

своему

 

положенію,

 

и

 

отвѣтственное

 

по

 

своимъ

 

обязан-

ностямъ

 

предъ

 

Господомъ

 

Богомъ,

 

предъ

 

обществомъ

 

и

 

предъ

совѣстію?

 

Но

 

мы

 

нигдѣ

 

и

 

никогда

 

не

 

выражали

 

одобренія,

 

и

 

не

утверждали,

 

что

 

священникъ

 

въ

 

своихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

клиру

долженъ

 

быть

 

только

 

какъ

 

начальникъ,

 

безъ

 

всякой

 

вну-

тренней

 

и

 

сердечной

 

связи,

 

какъ

 

это

 

говорить

 

г.

 

„Псалом-

щикъ";

 

почему

 

мы

 

снова

 

повторимъ,

 

что

 

между

 

нами,

 

по

 

нашему

мнѣнію,

 

есть

 

развѣ

 

только

 

недоразумѣніе,

 

а

 

не

 

рознь....;

 

такъ

какъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

начальственный

 

духъ

 

не

 

исключаетъ

духа

 

любви,

 

и —на

 

оборотъ.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

Прощальное

  

пожеланіе

 

ѴІ-му

 

классу

 

*).

Здоровья,

 

спокоя

 

желаю,

На

 

многіе— долгіе

 

дни.

Завтра

 

домой

 

уѣзжаю

Въ

 

края

 

дорогіе

 

свои;

И

 

хочется

 

вамъ

 

на

 

прощанье

Слово-другое

 

сказать, —

Мое

 

отъ

 

души

 

пожеланье

Убогой

 

строфой

 

передать:

Пусть

 

ваша

 

жизнь

 

молодая

Спокойной

 

струею

 

течетъ

И

 

ученья

 

пора

 

золотая

Въ

 

ваши

 

сердца

 

западетъ.

Вспомянется

 

послѣ

 

съ

 

охотой
Время

 

прожитое

 

здѣсь

(Тяжелой

 

быть-можетъ

 

работой
Жить

 

придется— Богъ

 

вѣсть!..

*)

 

Написано

 

въ

 

сентябрь

 

прошдаго

   

года

 

въ

 

бытность

 

на

 

Епархіаль
номъ

 

Съѣздѣ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ.

                                                            

Авторъ.
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Пусть

 

любовь— всепрощенье

Вселяется

 

въ

 

сердце

 

у

 

васъ,

Къ

 

старшимъ

 

всегда

 

уваженье—

Это

 

злата

 

дороже

 

въ

 

сто

 

разъі

Курсъ

 

ученья

 

окончить

 

желаю

Съ

 

похвалой

 

и

 

наградою— всѣмъ!

Видѣть

 

ужъ

 

васъ

 

не

 

мечтаю,

А

 

быть

 

можетъ

 

и

 

встрѣтимся

 

съ

 

кѣмъ.

Если

 

умру— помолитесь

За

 

того,

 

кто

 

молился

 

за

 

васъ,

 

*)
А

 

теперь

 

всѣ

 

простите!

Простите,

 

простите —весь

 

классъ.!

Вопросъ

 

о

 

грядковой

  

культурѣ

   

хлѣбовъ

 

въ

Россіи.

 

*).

Для

 

начальныхъ

 

учителей

    

и

 

учительницъ

 

къ

 

свѣдѣнію,

руководству

   

и,

 

по

   

возможности,

 

къ

   

безотлагательному

исполненію).

Въ

 

мѣстной

 

дирекціи

 

училищъ

 

подучено

 

отъ

 

г.

 

попечителя

Казанскаго

 

учебнаго

 

округа,

 

отъ

 

6

 

сего

 

марта

 

за

 

■№

 

3246,

слѣдующее

 

предложеніе:

 

„Извѣстный

 

метеорологъ

 

H.

 

А.

 

Дем-

чинскій

 

въ

 

письмѣ

 

ко

 

мнѣ

 

просить

 

ознакомить

 

учителей

 

и

учительницъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

ввѣреннаго

    

мнѣ

    

учебнаго

 

ок-

*}

 

При

 

церквахъ

 

Вят.

 

Еп.

 

Училища

 

установленъ

 

добрый

 

обычай

при

 

совершеніи

 

службы

 

иоминать

 

ва

 

проскомпдін

 

всѣхъ

 

воспитанницъ

 

и

я,

 

служа

 

нѣсколько

 

разъ

 

у

 

нихъ,

 

по

 

обычаю

 

молится,

 

этотъ

 

юный

 

пи-

томниаъ.

*)

 

Печатая

 

въ

 

Еп.

 

Вѣцомостяхъ

 

настоящую

 

замѣтку,

 

присланную

намъ

 

г.

 

директоромъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Вятской

 

губерніи

 

А.

 

И.

 

Ана-

стасе

 

вымъ,

 

мы

 

увѣрены,

 

что

 

ее

 

съ

 

интересомъ

 

прочитаютъ

 

завѣдующіе

и

 

учащіе

 

и

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

пашей

 

епархіи

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны

не

 

откажутся

 

и

 

сами

 

произвести

 

рекомендуемые

 

здѣсь

 

опыты

 

грядковой

культуры

 

хлѣбовъ,

 

къ

 

чему

 

мы

 

уже

 

приглашали

 

усиленно

 

нашихъ

 

чи-

тателей,

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

прошлыхъ

 

номеровъ

 

Вѣдомостей

 

(JT»

 

10,

 

стр.

 

270

—271:

 

„какъ

 

увеличить

 

урожай

 

хлѣбовъ

 

въ

 

550

 

разъ?).

            

Ред.
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руга

 

съ

 

вопросомъ

 

о

 

грядковой

 

культурѣ

 

хлѣбовъ

 

въ

 

Рос-

сіи.

 

По

 

его

 

мнѣнію,

 

только

 

при

 

этомъ

 

способѣ

 

воздѣлыванія

 

по-

лей

 

всякій

 

крестьянинъ,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

былъ

 

онъ

 

бѣденъ

 

своимъ

дерѳвенскнмъ

 

инвентаремъ,

 

можетъ

 

собственными

 

руками

 

обезпѳ-

чать

 

свое

 

существованіе.

 

Никакого

 

иного

 

инвентаря,

 

кромѣ

собственныхъ

 

рукъ,

 

ему

 

не

 

нужно,

 

и

 

никакой

 

особой

 

подготовки

земли

 

не

 

потребуется.

 

При

 

этомъ

 

народныя

 

учителя

 

могутъ

 

ока-

зать

 

крестьянскому

 

населенно

 

большую

 

пользу,

 

если

 

возьмутъ

 

на

себя

 

починъ

 

въ

 

примѣнеяіи

 

грядковой

 

культуры

 

въ

 

той

 

мѣстно-

сти,

 

гдѣ

 

расположена

 

школа.

 

Вотъ

 

какой

 

примѣръ

 

приводитъ

 

г.

Демчинскій:

 

„г-жа

 

Аристова

 

(Казанской

 

губ.,

 

Спасскаго

 

уѣзда),

желая

 

испытать

 

возможность

 

весенней

 

пересадки

 

озимей,

 

взяла

 

съ

прошлогодняго

 

озимого

 

поля

 

обыкновенная

 

сѣва

 

1000

 

растеній

и

 

пересадила

 

ихъ

 

ранней

 

весной

 

(14

 

апрѣля

 

1907

 

г.).

 

Тысяча

лучшихъ

 

зеренъ

 

ржи

 

вѣсятъ

 

8

 

золотниковъ,

 

а

 

обыкновенной

6 — 7

 

золотниковъ.

 

Въ

 

полѣ

 

урожай

 

былъ

 

обмолоченъ,

 

при.чемъ

былъ

 

полученъ

 

одинъ

 

пудъ

 

прекрасныхъ

 

сѣмянъ,

 

который

 

и

пошли

 

на

 

дальнѣіішій

 

посѣвъ

 

(зимою

 

1 907

 

г.)

 

Рожь

 

была

 

выше

роста

 

человѣческаго",

 

пишетъ

 

г-жа

 

Аристова:

 

„и

 

имѣла

 

колосъ

дольше

 

четверти".

 

Если

 

перевести

 

эти

 

цифры

 

на

 

сельско

 

хозяй-

ственный

 

языкъ,

 

то

 

мы

 

получимъ

 

при

 

семи

 

золотникахъ

 

урожай

самъ

 

550.

 

Итакъ,

 

судя

 

по

 

описанію

 

г-жи

 

Аристовой,

 

которая

не

 

принимала

 

для

 

себя

 

никакихъ

 

исключительныхъ

 

мѣръ

 

(въ

видѣ

 

особаго

 

удобренія,

 

ноливокъ

 

и

 

т.

 

п.),

 

нужно

 

думать,

 

что

тѣхъ

 

же

 

результатовь

 

можетъ

 

добиться

 

всякій

 

землевладѣлецъ.

Въ

 

виду

 

вышеизложеннаго,

 

если

 

бы

 

каждый

 

учитель

 

или

учительница

 

народной

 

школы,

 

взявъ

 

площадь

 

земли

 

около

 

250

кв.

 

саж.

 

(можно

 

и

 

вдвое

 

меньше:

 

на

 

дворѣ

 

училища

 

или

 

на

огородѣ,

 

или

 

тамъ

 

же

 

въ

 

полѣ)

 

и

 

при

 

участіи

 

всѣхъ

 

учащих-

ся

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

дня

 

обработали

 

ее

 

по

 

способу

 

грядковой

культуры,

 

то

 

можно

 

бы

 

надѣяться

 

получить

 

хлѣба

 

не

 

менѣе

10

 

пудовъ.

 

При

 

50,000

 

школъ

 

Россіи

 

это

 

было

 

бы

 

500,000

пуд.

 

зерна.

 

Но

 

не

 

въ

 

этомъ

 

будетъ

 

главная

 

заслуга

 

учителя

 

на-
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родной

 

школы,

 

а

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

на

 

словахъ,

 

а

 

на

 

дѣ-

лѣ,

 

на

 

опытѣ

 

наглядно

 

покажѳтъ

 

мѣстному

 

крестьянскому

 

об-

ществу

 

одинъ

 

изъ

 

улучшенныхъ

 

способовъ

 

культуры

 

хлѣбныхъ

злаковъ.

 

А

 

это

 

можетъ

 

имѣть

 

неисчислимый

 

алагія

 

послѣд-

ствія.

Назадъ

 

тому

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

школьное

 

начальство

 

обраща-

лось

 

къ

 

учащимъ

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ

 

лицамъ

 

съ

 

предложе-

ніемъ

 

объ

 

устройствѣ

 

праздниковъ

 

древонасажденія,

 

послѣдствіемъ

чего

 

получились

 

десятки

 

десятинъ,

 

засажденныхъ

 

деревьями.

 

Не

будетъ

 

ли

 

плодотворнѣѳ

 

по

 

своимъ

 

результатамъ

 

обработать

 

то

же

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

десятинъ

 

по

 

всей

 

Россіи

 

по

 

образу

грядковой

 

культуры.

Отказываться

 

отъ

 

опыта

 

подъ

 

тѣмъ

 

предлогомъ,

 

что

 

мѣст-

ное

 

народонаселеніе

 

главнымъ

 

образомъ

 

занимается

 

не

 

хлѣбопа-

шествомъ,

 

а

 

другими

 

способами

 

добыванія

 

средствъ

 

къ

 

существо-

ванию,

 

едва

 

ли

 

будетъ

 

основательно:

 

опытъ

 

при

 

всякихъ

 

условіяхъ

принесетъ

 

несомнѣнную

 

пользу.

Пересадку,

 

по

 

мнѣнію

 

г.

 

Демчинскаго,

 

можно

 

совершить

тутъ

 

же,

 

т.

 

е,

 

на

 

томъ

 

же

 

самомъ

 

полѣ,

 

безъ

 

всякой

 

предва-

рительной

 

его

 

подготовки.

 

Для

 

этого

 

только

 

нужно

 

около

 

уцѣ-

лѣвшаго

 

растенія

 

сдѣлать

 

коломъ

 

ямку

 

и

 

углубить

 

его

 

туда

 

на

одинъ

 

вершокъ

 

сравнительно

 

съ

 

тѣмъ

 

положеніемъ,

 

которое

 

оно

занимало

 

раньше,

 

желательно

 

(но

 

необязательно)

 

корни

 

опудрить

томасфосфатной

 

мукой,

 

растеніе

 

слегка

 

обжать.

 

Разумѣется,

 

пе-

ресадку

 

слѣдуетъ

 

вести

 

правильными

 

рядами,

 

а

 

не

 

какъ

 

попало,

чтобы

 

въ

 

случаѣ,

 

если

 

начнется

 

буйный

 

ростъ

 

сорныхъ

 

травъ,

что

 

весьма

 

вѣроятно,

 

ряды

 

озимыхъ

 

молено

 

было

 

промоты-

жить.

Въ

 

среднихъ

 

губерніяхъ

 

пересадку

 

слѣдуетъ

 

исполнить

 

во

второй

 

половинѣ

 

марта,

 

а

 

въ

 

сѣверныхъ—между

 

15—20
апрѣля.

 

Но,

 

если

 

бы

 

по

 

какимъ

 

либо

 

причинамъ

 

учитель

 

или

учительница

 

не

 

могли

 

сами

 

съ

 

учениками

   

исполнить

   

эту

   

пере-
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садку,

 

то

 

слѣдуетъ

 

разъяснить

 

все

 

вышеизложенное

 

наиболѣе

 

вос-

пріимчивымъ

 

крестьянамъ.

О

 

всѣхъ

 

учащихъ,

 

принявшихъ

 

активное

 

участіе

 

въ

 

этомъ

опытѣ

 

должно

 

быть

 

своевременно

 

доведено,

 

до

 

свѣдѣнія

 

очередна-

го

 

земскаго

 

собранія.

Признавая

 

съ

 

своей

 

стороны

 

весьма

 

полезнымъ

 

ознакомить

учащихъ

 

въ

 

народныхъ

 

училищахъ

 

лицъ

 

съ

 

вопросомъ

 

по

 

введе-

нію

 

грядковой

 

культуры

 

хлѣбовъ

 

въ

 

Россіи,

 

покорнѣйше

 

прошу

Васъ,

 

Милостивый

 

Государь,

 

обратить

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

внима-

ніе

 

лицъ,

 

учащихъ

 

въ

 

народныхъ

 

училищахъ

 

ввѣренной

 

Вамъ

дирекціи

 

чрезъ

 

инспекторовъ

 

народныхъ

 

училищъ".

Разныя

 

извѣстія.

Опасность,

 

угрожающая

 

спокойствію

 

духовныхъ

 

се-

минары

 

со

 

стороны

 

уволенныхъ

 

семинаристовъ.

 

Уволен-

ные

 

за

 

безпорядки

 

воспитанники

 

семинарій

 

не

 

мсгутъ

 

оставаться

равнодушными

 

зрителями

 

той

 

спокойной

 

жизни,

 

какая

 

теперь

 

на-

блюдается

 

въ

 

болыпинствѣ

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

и

 

не

 

могутъ

помириться

 

съ

 

мыслью,

 

что

 

за

 

общіе

 

безпорядки

 

несутъ

 

тяжкую

отвѣтственность

 

только

 

исключенные,

 

можетъ

 

быть,

 

менѣе

 

винов-

ные,

 

чѣмъ

 

оставшіеся

 

въ

 

стѣнахъ

 

заведенія,

 

болѣе

 

хитрые

 

ихъ

„товарищи",

 

которые

 

возбуждали

 

болѣе

 

порывистыхъ

 

оказать

 

явное

противленіе

 

начальству.

Уволенные

 

несомнѣнно

 

очень

 

злобствуютъ

 

противъ

 

началь-

ства,

 

ихъ

 

уволившаго

 

и

 

ихъ

 

обратно

 

не

 

допускающаго

 

въ

 

за-

веденія.

 

Этой

 

злобой

 

ловка

 

пользуются

 

враги

 

обществѳннаго

 

спо-

койетвія

 

и

 

вербуютъ

 

въ

 

этой

 

средѣ

 

борцовъ

 

извѣстнаго

 

сорта.

Такимъ

 

способомъ

 

составляются

 

мѣстные

 

комитеты,

 

дѣйствующіе

отъ

 

имени

 

тѣхъ

 

семинарій,

 

изъ

 

которыхъ

 

уволили

 

членовъ

 

коми-
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Главною

 

своею

 

задачею

 

эти

 

мѣстные

 

комитеты

 

поставляютъ

для

 

себя

 

возбужденіе

 

недовольства

 

среди

 

спокойно

 

учащейся

 

моло-

дежи.

 

Для

 

сей

 

цѣли

 

комитеты

 

командируютъ

 

въ

 

семинаріи

 

сво-

ихъ

 

членовъ,

 

чтобы

 

они

 

открывали

 

глаза

 

учащемуся

 

юношеству

на

 

неприглядный

 

(будто-бы)

 

стороны

 

ихъ

 

жизни,

 

на

 

недостатки

учебныхъ

 

программъ,

 

на

 

ошибки

 

начальства

 

и

 

учителей.

 

Агенты

подъ

 

видомъ

 

посѣщенія

 

товарищей

 

шныряютъ

 

по

 

семинарскимъ

зданіямъ,

 

проникаютъ

 

въ

 

семинарскія

 

общежитія

 

(бурсы),

 

гдѣ

жалуются

 

на

 

свою

 

горькую

 

долю

 

своимъ

 

товарищамъ

 

и

 

попутно

всячески

 

просвѣщаютъ

 

своихъ

 

друзей

 

по

 

вопросамъ

 

политической

жизни.

Для

 

закрѣпленія

 

своихъ

 

уроковъ

 

въ

 

памяти

 

товарищей

 

ко-

митеты

 

мѣстной

 

семинарской

 

организаціи

 

издаютъ

 

стдѣльными

листами

 

прокламацш

 

или

 

цѣлыми

 

тетрадями

 

въ

 

видѣ

 

періодиче-

скихъ

 

журналовъ

 

подъ

 

громкими

 

названіями

 

и

 

съ

 

доволбно

 

пло-

скими

 

иллюстраціями.

 

*)

Цѣль

 

этихъ

 

изданій

 

одна—взбудоражить

 

спокойно

 

учащих-

ся

 

товарищей

 

(бывшихъ),

 

поднять

 

ихъ

 

на

 

бунтъ,

 

чтобы

 

и

 

сидя-

щіе

 

въ

 

теплѣ

 

были

 

выброшены

 

на

 

улицы,

 

по

 

которымъ

 

скитаются

уволенные

 

часто

 

безъ

 

куска-

 

хлѣба,

 

не

 

зная,

 

гдѣ

 

главу

 

прик-

лонить.

Пишущій

 

эти

 

строки,

 

отецъ

 

дѣтей.

 

отъ

 

души

 

желаетъ

 

се-

минаристамъ

 

спокойно

 

учиться

 

и

 

жалѣетъ,

 

что

 

Епархіальный

Съѣздъ

 

Тамбовскаго

 

духовенства

 

сессіи

 

1908

 

года

 

ничего

 

не

сдѣлалъ

 

и

 

нисколько

 

не

 

подумалъ

 

о

 

судьбѣ

 

уволенныхъ

 

дѣтей

духовенства;

 

на

 

страницахъ

 

Тамбовскихъ

 

Еп.

 

Вѣдомостей

 

еще

въ

 

1907

 

г.

 

былъ

 

поставленъ

 

вопросъ

 

о

 

необходимости

 

открытія

.

 

второй

 

семинаріи

 

именно

 

для

  

уволенныхъ

 

**)

*)

 

Находятся

 

благодѣтели,

 

которые

 

субсудпруютъ

 

'подобный

 

изда-

ния,

 

не

 

жалѣя

 

болынихъ

 

денегъ.

 

Да:

 

въ

 

Россіи

 

водкой

 

даромъ

 

угостятъ;

даромъ

 

отравятъ

 

душу.

 

Но

 

на

 

хлѣбъ

 

денегъ

 

не

 

дадутъ,

**)

 

Въ

 

два

 

года

 

уволено

 

до

 

100

 

учениковъ.

                       

Ред.



—

 

387

 

—

Мы

 

знаемъ,

 

что

 

о.

 

Ректоръ

 

Тамбовской

 

семинаріи,

 

прот.

 

I.

 

А.

Панормовъ,

 

многимъ

 

отцамъ

 

уволенныхъ

 

семинаристовъ

 

рекомен-

довалъ

 

обратиться

 

въ

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

съ

 

своею

 

нуждою

 

и

съ

 

просьбою

 

открыть

 

вторую

 

исправительную

 

семинарію

 

(похо-

жую

 

на

 

исправительный

 

гимназіи

 

военнаго

 

вѣдомстваЛ

 

Но

 

роди-

тели

 

не

 

нашли,

 

вѣроятно,

 

мысль

 

новаго

 

ректора

 

пріемлемой

 

и

практичной

 

и

 

теперь

 

отъ

 

нѳвниманія

 

оба

 

несчастія

 

остались

 

на

лицо.

 

Очень

 

жаль!

Тамб.

 

Еп.

 

Вѣд.

х

 

jp

 

о

 

н

 

и

 

в:

 

.а.

Архгерейскія

 

служенгя.

 

23

 

марта,

 

воскресеніе,

 

Божествен-

ную

 

литургію

 

Преосвященнѣйшій

 

Филаретъ

 

совершалъ

 

въ

 

Спа-

екомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Вятки.

—

 

25

 

марта,

 

Благовѣщеніе

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

Боже-

ственную

 

литургію

 

Владыка

 

совершалъ

 

въ

 

Триф

 

оновомъ

 

монастырѣ

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Павломъ,

 

епископомъ

Глазовскимг.

Новое

 

отрадное

 

явленіе

 

вь

 

жизни

 

Иолинскаго

 

духовнаго
училища.

 

11

 

и

 

12

 

марта

 

текущаго

 

года

 

въ

 

домашнюю

 

боль-

ницу

 

Нолинскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

по

 

иниціативѣ

 

о.

 

смотри-

теля

 

училища,

 

въ

 

присутствие

 

его

 

помощника

 

и

 

врача

 

Дьконова,

былъ

 

приглашенъ

 

пріѣзжій

 

дантйстъ

 

г.

 

Либерманъ,

 

для

 

кон-

статированія

 

больныхъ

 

зубовъ

 

учащихся.

По

 

ислѣдованіи

 

оказалось,

 

что

 

ихъ

 

110-ти

 

дѣтей — 18 —

имѣютъ

 

здоровые

 

зубы,

 

остальные

 

же-по

 

1 —2

 

порченныхъ;

 

нѣ-

которые

 

нуждаются

 

въ

 

чисткѣ

 

рта.

 

Всѣ

 

ученики

 

съ

 

больными

зубами

 

предназначены

 

къ

 

пломбировкѣ,

 

при

 

чемъ

 

г.

 

Либерманъ
оказался

 

настолько

 

любезнымъ,

 

что

 

изъявилъ

 

согласіе

 

пломбиро-

вать

 

за

 

половинную

 

цѣну

 

т.

 

е.

 

вмѣсто

 

2

 

руб.

 

1

 

рубль

 

за

 

зубъ.

Правленіе

 

училяща,

 

признавая

 

пломбировку

 

благовремен-

ной

 

и

 

цѣлесообразной

 

для

 

дѣтскаго

 

возраста,

 

какъ

 

предупреж-

деніе

 

къ

 

дальнѣйшимъ

 

заболѣваніямъ

 

и

 

разложению

 

зубовъ,

 

по-
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становило

 

почтительнѣйше

 

просить

 

Его

 

Нреосвященство

 

раз-

решить

 

единовременный

 

расходъ

 

изъ

 

училищныхъ

 

суммъ

 

въ

 

коли-

чествѣ

 

70

 

руб.

 

для

 

бѣдныхъ

 

и

 

сиротъ

 

учащихся,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что-

бы

 

этотъ

 

расходъ

 

былъ

 

покрытъ

 

дополнительнымъ

 

ассигнова-

ніемъ

 

предстоящимъ

 

съѣздомъ

 

духовенства.

 

Состоятельнымъ

 

же

ученикамъ

 

предложено

 

немедлено

 

снестись

 

родителями.

 

Думает-

ся,

 

что

 

родители

 

не

 

замедлятъ

 

пойти

 

на

 

встрѣчу

 

школѣ.

 

Долгъ
родителей

 

и

 

долгъ

 

школы

 

придти

 

на

 

помощь

 

страдающимъ

 

дѣ-

тямъ,

 

облегчить

 

ихъ

 

стоны,

 

утереть

 

слезы

 

ихъ

 

и

 

дать

 

спокой-

ный,

 

не

 

тревожный

 

сонъ.

Нужно

 

признаться,

 

что

 

зубная

 

боль —это

 

распространенная

болѣзнь

 

нашей

 

школы,

 

влекущая

 

за

 

собой

 

рядъ

 

другихъ

 

болѣз-

ней,

 

какъ

 

то

 

головокруженіе,

 

потерю

 

аппетита,

 

ыалокровіе

 

и

 

др.

А

 

сколько

 

треплется

 

дѣтскихъ

 

нервовъ,

 

сколько

 

убивается

 

золо-

того

 

времени

 

этой

 

острой

 

несчастной

 

болѣзнью.

Поэтому

 

вышеприведенный

 

фактъ

 

можно

 

только

 

привѣтст-

вовать.

Отвѣты

 

ІРедаіеціж.

Ищущему

 

званія

   

студента

 

семинаріи.

На

 

основапіи

 

п.

 

4

 

§
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Уст.

 

дух.

 

сем.,

 

„ищущіе

 

званія
студента

 

семинаріи,

 

какъ

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

низшихъ

 

раз-

рядахъ,

 

такъ

 

и

 

вышедшіе

 

до

 

окончанія

 

курса

 

семинаріи

 

по

уважительнымъ

 

причинамъ

 

изъ

 

Ѵи

 

VI

 

классовъ,

 

допускаются

 

къ

испытанно

 

на

 

слѣдующихъ

 

основаніяхъ:

а)

  

Ищущіе

 

званія

 

студента

 

семинаріи

 

изъ

 

окончившихъ

курсъ

 

въ

 

низшихъ

 

разрядахъ

 

допускаются

 

къ

 

испытанію

 

на

оное

 

не

 

ранѣе

 

шести

 

мѣсяцевъ

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

семинаріи.

 

Вы-
шедшіе

 

же

 

до

 

окончанія

 

полнаго

 

курса

 

изъ

 

V

 

и

 

VI

 

классовъ

допускаются

 

къ

 

испытанію

 

не

 

ранѣе

 

своихъ

 

сверстниковъ

 

по

курсамъ.

б)

  

Въ

 

случаѣ

 

неудостоенія

 

вванія

 

студента,

 

по

 

причинѣ

неудовлетворительности

 

отвѣтовъ

 

испытуемаго,

 

онъ

 

допускается

къ

 

вторичному

 

испытанію

 

не

 

ранѣе

 

полугода

 

послѣ

 

перваго

испытанія.

 

Въ

 

третій

 

разъ

 

ему

 

предоставляется

 

держать

 

испы-
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таніе

 

не

 

ранѣе,

 

какъ

 

по

 

истеченіи

 

года

 

послѣ

 

второго

 

испыта-

нія.

 

Неудостоенный

 

званія

 

студента

 

послѣ

 

трехъ

 

испытаній

 

къ

экзамену

 

больше

 

не

 

допускается.

в)

  

Соблюдая

 

вышеуказанные

 

сроки,

 

семинарскія

 

Правле-

нія

 

обязаны

 

принимать

 

прошенія

 

отъ

 

ищущихъ

 

званія

 

студента

во

 

всякое

 

время

 

и

 

безъ

 

отлагательства

 

дѣлать

 

по

 

онымъ

 

со-

отвѣтствующія

 

распоряженія.

г)

  

Испытаніе

 

желающихъ

 

получить

 

званіе

 

студента

 

про-

изводится

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

богословскаго

 

курса.

 

Относи-

тельно

 

же

 

наукъ

 

общеобразовательныхъ,

 

испытаніе

 

ограничи-

вается

 

повѣрочнымъ

 

экзаменомъ,

 

преимущественно

 

по

 

тѣмъ

 

изъ

наукъ,

 

по

 

которымъ

 

отмѣтки

 

оказываются

 

сравнительно

 

менѣе

удовлетворительны

 

ми .

д)

  

Званія

 

студента

 

семинаріи

 

удостаивается

 

тотъ,

 

кто

 

по-

лучилъ

 

на

 

испытаніи

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

богословскаго

 

курса

баллы

 

не

 

ниже

 

4;

 

баллъ

 

3

 

допускается

 

только

 

по

 

одному

 

пред-

мету.

е)

  

Имѣющіе

 

въ

 

свидѣтельствахъ

 

неудовлетворительную

 

от-

мѣтку

 

по

 

поведенію

 

(ниже

 

3)

 

къ

 

иснытанію

 

на

 

званіе

 

студента

семинаріи

 

не

 

допускаются.

 

(Цирк.

 

ук.

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

21

 

окт.

1869

 

г.

 

за

 

№

 

49).

Д

 

і

 

а

 

к

 

о

 

н

 

у.

1)

  

По

 

§

 

11

 

Устава

 

эмеритальной

 

кассы

 

взносы

 

за

 

перѣще-

ніе

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое

 

въ

 

той

 

же

 

должности

 

или

 

вакан-

сіи

 

взыскиваются

 

„при

 

переходѣ

 

по

 

прошенію",

 

а

 

такъ

 

какъ

Вы

 

перемѣщены

 

по

 

распоряженію

 

En.

 

Начальства

 

безъ

 

проше-

нія,

 

то,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

Правленіе

 

эмеритальной

 

кассы

 

не-

правильно

 

требуетъ

 

съ

 

васъ

 

взносъ

 

за

 

перемѣщеніе

 

съ

 

одного

мѣста

 

на

 

другое.

2)

  

Такъ

 

какъ

 

по

 

п.

 

2

 

того

 

же

 

§

 

Устава

 

кассы

 

съ

 

лицъ,

пользующихся

 

готовыми

 

квартирами

 

или

 

квартирнымъ

 

пособі-
емъ,

 

взимается

 

особый

 

взносъ,

 

то

 

Правленіе

 

кассы

 

и

 

должно

было

 

такой

 

взыскивать

 

съ

 

васъ,

 

какъ

 

пользующегося

 

казенной

квартирою,

 

и

 

не

 

имѣло

 

права

 

не

 

производить

 

такового

 

только

по

 

тому,

 

что

 

на

 

ремонтъ

 

казеннаго

 

дома

 

вы

 

израсходовали

 

до

75

 

рублей.
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Вопрошающему.

Изъ

 

вашего

 

вопроса

 

нѣтъ

 

возможности

 

выяснить,

 

былъ

 

ли

добровольно

 

согласевъ

 

штатный

 

священникъ

 

на

 

увольненіе

 

сво-

его

 

сослуживца-священника

 

на

 

діаконской

 

вакансіи

 

для

 

участія

въ

 

крестномъ

 

ходу

 

за

 

сосѣдняго

 

священника.

 

Если

 

штатный

священникъ

 

былъ

 

на

 

то

 

согласенъ,

 

то,

 

вѣроятно

 

онъ

 

и

 

не

 

бу-

детъ

 

въ

 

претензіи

 

на

 

своего

 

помощника,

 

услугами

 

котораго

онъ

 

пользуется

 

безплатно,

 

если

 

послѣдній

 

полученное

 

вознагра-

жденіе

 

за

 

участіе

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

получить

 

въ

 

полную

 

свою

собственностя

 

безраздѣльно.

 

Если

 

же

 

такого

 

согласія

 

не

 

было,

то,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

священникъ

 

на

 

діаконской

 

вакансіи,

приыѣнительно

 

къ

 

§

 

28

 

Правилъ

 

о

 

мѣстныхъ

 

средствахъ

 

духо-

венства",

 

оставляя

 

въ

 

свою

 

пользу

 

полученное

 

за

 

участіе

 

въ

крестномъ

 

ходѣ

 

вознагражденіе,

 

долженъ

 

половину

 

слѣдующа-

го

 

ему

 

за

 

это

 

время

 

по

 

діаконской

 

вакансіи

 

дохода

 

отдать

 

въ

пользу

 

исполнявшаго

 

его

 

обязанности

 

по

 

должности.

Отъ

  

Редакціи.

Редакція

 

Епарх.

 

Вѣдомостей,

 

принося

 

глубокую

 

благодар-

ность

 

своимъ

 

сотрудникамъ

 

за

 

присылку

 

въ

 

послѣднее

 

время

многочисленныхъ

 

статей

 

и

 

замѣтокъ,

 

за

 

рѣдкими

 

исключеніями

вполнѣ

 

пригодныхъ

 

къ

 

печатанію,

 

проситъ

 

ихъ

 

не

 

сѣтовать

 

на

нее

 

за

 

то,

 

что,

 

въ

 

виду

 

незначительнаго

 

объема

 

Вѣдомостей

 

и

необходимости

 

соблюдать

 

въ

 

аечатаніи

 

поступающаго

 

матеріала

очередь,

 

иныя

 

изъ

 

присылаемыхъ

 

рукописей

 

долго

 

не

 

появляют-

ся

 

въ

 

печати.

•

 

О

 

рукописяхъ,

 

который

 

не

 

будутъ

 

совершенно

 

печататься,

Редакція

 

будетъ

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

объявлять

 

въ

концѣ

 

№№.

Редакторъ

 

Ы.

 

Гусевъ.
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При

 

№

 

13

 

разсылается

    

объявленіе

 

ма-

газина

 

Г.

 

Харитонова

 

въ

 

г.

 

Перми.

Вятка.

 

Типо-литографія

 

Шкляевой.


