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награды.

Государь

 

Императоръ,

 

вслѣдствіе

 

засвидѣтельствовавія

Оберъ

 

Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

объ

 

отлично-усердной

службѣ

 

и

 

особыхъ

 

трудахъ

 

нижепоименованныхъ

 

лицъ,

 

слу-

жащихъ

 

по

 

вѣдомству

 

православнаго

 

исповѣданія,

 

Всеми-
лостивѣйше

 

соизволилъ

 

къ

 

6

 

минувшаго

 

мая—высокотор-

жественному

 

дню

 

рожденія

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,
пожаловать

 

имъ

 

орденъ

 

Св.

 

Станислава

 

3

 

степени:

 

препо-

давателямъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи:

 

Надворному

 

Со-
вѣтнику

 

Александру

 

Васильеву

 

и

 

Коллежскому

 

Ассесору
Николаю

 

Дмигріеву

 

и

 

учителямъ

 

духовныхъ

 

училищъ:

 

Вят-
скаго— Коллежскому

 

Совѣтяику

 

Владиміру

 

Курочкину,

 

Са-
рапульскаго— Коллежскому

 

Совѣтнику

 

Леониду

 

ХудяновСКО-
му

 

и

 

Нолинскаго— Надворному

 

Совѣтниву

 

Григорію

 

Ермину.
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Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

Синодальнаго

 

Оберъ

 

Прокурора,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода,

 

къ

 

6

 

дню

 

минувшаго

 

мая,

 

Всемилостивѣй-

ше

 

соизволилъ

 

удостоить

 

награжденія

 

духовныхъ

 

лицъ

 

ни-

«кеслѣдующими

 

знаками

 

отличія:

А)

 

За

 

службу

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству:

а)

 

орденомъ

 

Св.

 

Владимира

 

А

 

степени

 

-

 

гор.

 

Вятки,

каѳедральнаго

 

собора

 

протоіерея

 

Алексія

 

Израилева/

 

церкви

села

 

Пиштани,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

протоіерея

 

(заштатный)
Александра

 

Дернова;

 

б)

 

орденомъ

 

Св.

 

Анны

 

2

 

степени—

гор.

 

Вятки,

 

Александро-Невскаго

 

собора

 

протоіерея

 

Вда-

диміра

 

Дрягина;

 

гор.

 

Сарапула,

 

Покровской

 

церкви

 

про-

тоіерея

 

Алексія

 

Виноградова,-

 

в)

 

орденомъ

 

Св.

 

Анны

 

3
степени— гор.

 

Вятки,

 

Преображенскаго

 

женскаго

 

монастыря

священника

 

Николая

 

Россихина,-

 

гор.

 

Вятки,

 

каѳедральнаго

собора

 

протодіакона

 

Антонія

 

Знаменскаго;

 

церкви

 

села

 

Свя-

тицы,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

священника

 

Александра

 

Соболев-
скаго;

 

церкви

 

села

 

Суны,

 

Слободскаго

 

уѣзда,

 

священника

Симеона

 

Луппова;

 

гор.

 

Сарапула

 

Троицкой

 

церкви

 

священ-

ника

 

Павла

 

Бушмакина;

 

церкви

 

села

 

Нечкина,

 

Сарапуль-

скаго

 

уѣзда,

 

священника

 

Никандра

 

Игумнова;

 

Александро-

Невскаго

 

собора

 

Ижевскаго

 

завода,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

священника

 

Василія

 

Олюнина;

 

церкви

 

села

 

Водзимонья,

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

священника

 

Александра

 

Дрягина;

 

г)

наперснымъ

 

крестомъ

 

изъ

 

кабинета

 

Ею

 

Императорскою
Величества

 

съ

 

украшетями —настоятельницу

 

Слободскаго

Христорождественскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

игуменію

 

Олим-

ПІаду;

 

настоятельницу

 

Елабужскаго

 

Казанско-Богородицкаго
женскаго

 

монастыря,

 

игумѳнію

 

Елизавету.

Б)

 

За

 

службу

 

по

 

гражданскому

 

вѣдомству:

орденомъ

 

Св.

   

Анны

   

3

 

степени

 

—

 

гор.

 

Глазова,

    

Преоб-

раженскаго

 

собора

 

священника

 

Александра

 

Кострова.
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ВЫСОЧАЙШІЙ

   

приказъ.

Высочайшимъ

 

нриказомъ,

 

по

 

гражданскому

 

вѣдомству,

-отъ

 

30

 

апрѣля

 

сего

 

года,

 

за

 

№

 

30,

 

Секретарь

 

Вятской

 

Ду-

ховной

 

Консисторіи,

 

Титулярный

 

Совѣтникъ

 

Борзецовскій

произведенъ,

 

за

 

выслугу

 

лѣтъ,

 

въ

 

Коллежскіе

 

Ассесоры,
со

 

старшинствомъ

 

съ

   

23

 

декабря

  

190В

 

года.

Распоряжѳнія

 

Правительства.

Списокъ

 

лицамъ

   

духовнаго

 

званія,

 

кои

 

Святѣйшимъ

 

Син

 

і-

домъ

 

удостоены

 

награжденія

    

ко

 

дню

 

Рождѳнія

 

Его

 

Импв-

раторснаго

 

Величества:

I)

 

по

    

опредѣленію

    

отъ

 

14

 

апрѣля

  

1904

    

года

 

за

 

J\°

1.927,

 

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству:

а)

 

саномъ

 

протоіерея—

 

гор.

 

Вятки,

 

Ахтырской

 

клад-

бищенской

 

церкви

 

священникъ

 

Андрей

 

Поповъ;

 

гор.

 

Вятки
пріютской

 

Благовѣщепской

 

церкви

 

священникъ

 

Николай
Тихвинсній;

 

гор.

 

Вятки,

 

Всѣхсвятской

 

церкви

 

священникъ

Николай

 

СеребрениковЪ;

 

церкви

 

села

 

Верхотулья,

 

Котель-

ническаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Надаринъ;

 

гор.

 

Но-

линска,

 

Успенской

 

церкви

 

священникъ

 

Николай

 

Якимовъ;

церкви

 

села

 

Атаръ,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Нико-
лай

 

Люминарскій,-

 

Владимірской

 

церкви

 

заштатнаго

 

города

Даревосанчурска,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Илій

 

Бене-
воленскій;

 

б)

 

саномъ

 

игумена—казначей

 

Вятскаго

 

Трифо-
нова

 

монастыря,

 

іеромонахъ

 

Никодимъ;

 

в)

 

наперснымъ

крестомъ,

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

выдаваемымъ—

гор.

 

Вятки,

 

Спасскаго

 

собора

 

священникъ

 

Ыихаилъ

 

Добры-
нину

 

гор.

 

Вятки,

 

Срѣтенской

 

церкви

 

священникъ

 

Михаилъ

Сергіевъ;

 

гор.

 

Вятки,

 

Владимірской

 

церкви

 

священникъ

 

Ве-

ніаминъ

    

ТИХОНИЦКІЙ;

   

церкви

    

села

 

Ключевскаго,

    

Вятскаго
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уѣзда,

 

священникъ

 

Константинъ

 

Сырнѳвъ,-

 

церкви

 

села

 

Усть-

5епцы,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Максимъ

 

Ви

 

^градовъ;

церкви

 

села

 

Бѣлой,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Алек-

сандръ

 

Лѣсниковъ;

 

церкви

 

села

 

Владимірскаго,

 

Котельни-

ческаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Двиняниновъ;

 

смотритель

Нолинскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

священникъ

 

Василій

 

Кара-

шевъ;

 

церкви

 

села

 

Пышака,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Василій

 

Осокинъ;

 

церкви

 

села

 

Троицко-Подчуршина,

 

Сло-

бодскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Георгій

 

Утробинъ;

 

церкви

 

Клим-

ковскаго

 

завода,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Алексій

 

Се-

минъ;

 

церкви

 

села

 

ІІантыла,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

Іоаннъ

 

Поповъ,-

 

гор.

 

Яранска,

 

Благовѣщенской

 

церкви

священникъ

 

Димитрій

 

Лубнинъ,-

 

церкви

 

села

 

Галицкаго,

Яранскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Николай

 

Тронинъ;

 

гор.

 

Сара-

пула,

 

Вознесенскаго

 

собора

 

священникъ

 

Сергій

 

Феофилак-

ТОВЪ;

 

гор.

 

Сарапула,

 

Крестовой

 

церкви

 

іеромонахъ

 

Нла-

тонъ;

 

Александро-Невскаго

 

собора

 

Ижевскаго

 

завода,

 

Са-

раиульскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іосифъ

 

Пинегинъ;

 

церкви

села

 

Быжеучи,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Николай

Мухачевъ;

 

г)

 

камилавкою — гор,

 

Вятки,

 

каѳедральнаго

 

со-

бора

 

протоіерей

 

Валентинъ

 

Раевскій;

 

церкви

 

села

 

Русскаго,

Вятскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Головин ъ;

 

церкви

Песковскаго

 

завода,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Алексій

Лупповъ;

 

церкви

 

села

 

Понина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

Александръ

 

Двиняниновъ;

 

церкви

 

села

 

Полома,

 

того

 

же

уѣзда,

 

священникъ

 

Алексій

 

Князевъ;

 

церкви

 

села

 

Сорвижъ,

Котельническаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Даніилъ

 

Шерстенни-

ковъ;

 

церкви

 

села

 

Ацвежа,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

Петръ

 

Галицкій;

 

церкви

 

села

 

Кормина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

священникъ

 

Гавріилъ

 

Трапицынъ;

 

церкви

 

села

 

Высокова,

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Василій

 

Дрягинъ;

 

церкви

 

села

Татаурова,

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Ложкинъ;

гор.

 

Орлова,

     

Казанско-Богородицкаго

    

собора

    

священникъ
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Александръ

 

Якимовъ;

 

гор-

 

Орлова.

 

Благовѣщенской

 

церкви

священникъ

 

Михаилъ

 

Поповъ,-

 

церкви

 

села

 

Подрѣлья,

 

Ор-

ловскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Павелъ

 

Красноперовъ;

 

церкви

села

 

Верховина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Алексій

 

Лопа-

тинъ;

 

церкви

 

села

 

Средне-Ивкина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священ-

никъ

 

Василій

 

Бяковъ;

 

церкви

 

села

 

Шестакова,

 

Слободскаго

уѣзда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Сугорихинъ;

 

церкви

 

села

 

Су-

ны,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Верещагинъ;

 

церкви

села

 

Мудрова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Замя-

тину

 

церкви

 

села

 

Игумнова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

Іоаннъ

 

Краевъ;

 

церкви

 

села

 

Кичмы,

 

Уржумскаго

 

уѣзда^

священникъ

 

Николай

 

Селивановскій

 

(старшій);

 

церкви

 

села

Сернура,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Нороваевъ;

церкви

 

села

 

Рудинскаго,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Па-

велъ

 

БенѳвОЛвнскІЙ;

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Сарапульскаго

духовяаго

 

училища,

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Соколовъ;

уѣздный

 

наблюдатель

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

Сара-

пульскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Василій

 

Ананьинъ;

 

Сарапуль-

скаго

 

Влаговѣщенскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

священникъ

Алексій

 

Чистяковъ;

 

церкви

 

села

 

Завьялова,

 

Сарапульскаго

уѣзда,

 

священникъ

 

Петръ

 

Трапицынъ;

 

церкви

 

села

 

Оавалей,

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Илья

 

Нурочкинъ;

 

д)

 

бла-

гословеніемъ

 

Свлтгьйшаю

 

Синода,

 

съ

 

ірамотами

 

—

церкви

 

села

 

Кумены,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Кон-
стантинъ

 

Бобровскій;

 

церкви

 

села

 

Верхосунья,

 

Глазовскаго

уѣзда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Феофилактовъ;

 

церкви

 

села

Юмы,

 

Котельническаго

 

уѣзда.

 

священникъ

 

Петръ

 

Наумовы
церкви

 

села

 

Лобани,

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Ми-

хаилъ

 

УтробИНЪ;

 

церкви

 

села

 

Мстобенскаго,

 

Орловскаго

уѣзда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Введенскій;

 

церкви

 

села

 

Хмѣ-

левки,

 

Слободскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Василій

 

Шкляевъ:

церкви

 

села

 

Марисолы,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Ми-
хаилъ

 

Ѳедоровъ;

 

гор.

   

Яранска,

 

Успенскаго

 

собора

 

священ-
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никъ

 

Алексій

 

Лагуновъ;

 

Тихвинской

 

церкви

 

заштатнаго

города

 

Царевосанчурска,

 

Яранскаго

 

уѣзда.

 

священникъ

Христофоръ

 

Аѳанасьѳвъ;

 

церкви

 

села

 

Кокшаги,

 

того

 

же

уѣзда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Емельяновъ;

 

церкви

 

села

 

Кув-

шинскаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Александръ

 

Суш-

ковъ;

 

церкви

 

села

 

Черемисской

 

Лисы,

 

того

 

же

 

уѣзда,

свяшенникъ

 

Алексій

 

Жилинъ;

 

церкви

 

села

 

Соболева,

 

того

же,

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Павелъ

 

Невзоровѵ,

 

е)

 

благословені-

емъ

 

Святѣйшаю

 

Синода,

 

безъ

 

ірамотъ

 

—

 

це^кті

 

села

Вольшерудкинскаго,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

Селивановскій;

 

церкви

 

села

 

Космодаміанскаго,

 

того

 

же

 

уѣз-

да,

 

священникъ

 

Павелъ

 

Шкляевъ;

 

гор.

 

Яранска,

 

Успенскаго

собора

 

священникъ

 

Іоанпъ

 

Порфирьевъ;

 

церкви

 

села

 

Хлѣб-

никова,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Дьяконовъ;

церкви

 

села

 

Лажа,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Николай

Домрачевъ;

 

Покровской

 

церкви

 

Черно-Холуницкаго

 

завода,

Слободскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Симеонъ

 

Чистяковъ;

 

церкви

села

 

Сезенева,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Константинъ

Сырневъ;

 

Слободскаго

 

Христорождественскаго

 

женскаго

 

мо-

настыря

 

священникъ

 

Николай

 

Порфирьевъ;

 

церкви

 

села

Нестина,

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Никаноръ

 

Кибар-

ДИНЪ;

 

церкви

 

села

 

Александровскаго,

 

Котельническаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Гавріилъ

 

Ивановскій;

 

церкви

 

епархіальнаго

женскаго

 

училища

 

священникъ

 

Николай

 

Васнецовъ.

II.

    

по

   

опредѣленію

   

отъ

 

14

 

апрѣля

    

1904

    

года

 

за

№

 

1926,

 

за

 

заслуги

 

по

  

военному

 

вѣдомству:

саномъ

    

протоіерея—

 

города

 

Уржума,

  

Воскресенской

церкви

 

священникъ

 

Павелъ

 

Тронинъ.

Награжденіе

 

св.

 

Библіями

Мѣщанинъ

   

г.

  

Нолинска

 

Алексѣй

   

Бабинцевъ

    

и

 

кре-
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с:ьяне

 

Иванъ

 

Перминовъ

 

и

 

Анна

 

Перминова,

 

за

 

усердную

ыиссіонерскую

 

дѣятельность

 

ихъ,

 

награждены

 

Св

 

Библіями,

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

выдаваемыми.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Вакансіи

 

безприходныхъ

 

миссіонеровъ.

Во

 

исполненіе

 

предложенія

 

Преосвященнѣйшаго

 

Нико-

на,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

отъ

 

23

 

минувшаго

мая

 

за

 

№

 

3.704,

 

Вятская

 

Духовная

 

Консисторія

 

симъ

объявляетъ,

 

что

 

въ

 

Вятской

 

епархіи

 

имѣются

 

двѣ

 

свобод-

ныя

 

вакансіи

 

безприходныхъ

 

противораскольническихъ

 

мис-

сіонеровъ:

 

одна — на

 

Нолинскій

 

и

 

Яранскій

 

уѣзды,

 

а

 

дру-
гая —т.

 

Малмыжскій

 

уѣздъ,

 

съ

 

содержаеіемъ

 

1.200

 

руб.

въ

 

годъ,

 

кромѣ

 

прогоновъ,

 

съ

 

правомъ

 

на

 

полученіе

 

пенсіи

варавнѣ

 

съ

 

приходскими

 

священниками.

 

—

Священники,

 

желающіе

 

занять

 

эти

 

должности,

 

должны

подавать

 

пропіенія

 

Преосвященнѣйшему

 

Никону,

 

Епископу

Вятскому

 

и

 

Слободскому.

ПЕРЕМЪНЫ

 

ПО

 

СЛУЖБЬ.

Опредѣлены:

 

на

 

священническія

 

мгъста

 

—

 

учитель

Шарвавской

 

второклассной

 

цервовво-ириходской

 

школы,

 

сту-

девтъ

 

семинаріи,

 

Николай

 

Изергинъ

 

къ

 

Котельвическому
Троицкому

 

собору — 11

 

мая;

 

учитель

 

Богородской

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

Бят.

 

у.,

 

Сергѣй

 

Сѳргіевъ

 

въ

 

с.

 

Лубя-
гино,

 

Бят.

 

у., — 17

 

мая;

 

старшій

 

учитель

 

Бѣло-Холуницкой

второклассной

 

церковво-приходской

 

школы,

 

студевтъ

 

семи-

варіи,

 

Виталій

 

Преображенсиій

 

въ

 

Троицкой

 

церкви

 

Бѣло-

Холуницкаго

 

завода,

 

Слоб.

 

у., —21

 

мая.
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На

 

діаконскія

 

мѣста— псаломщикъ

 

с.

 

Лобани,

 

Нолив.

у.,

 

Петръ

 

Курочкинъ

 

въ

 

с.

 

Верхокамье,

 

Глаз,

 

у., — 12

 

мая;

оостоящій

 

на

 

псаломщическои

 

вакансіи

 

при

 

Сарапульскомъ

Возвесенскомъ

 

соборѣ

 

діаковъ

 

Павелъ

 

Будринъ

 

въ

 

с.

 

Курью,

Глаз,

 

у.,

 

съ

 

отвомавдированіемъ

 

для

 

олуженія

 

къ

 

Кресто-

вой

 

церкви

  

Вятского

 

Архіерейскаго

 

дома, — 20

 

мая.

На

 

псаломщическія

 

мѣста—церковникъ

 

Крестовой

церкви

 

Сарапульскаго

 

Архіерейскаго

 

дома

 

Иванъ

 

Аѳанась*

евъ

 

временно

 

псправлишщнмъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

с.

Большую

 

Учу,

 

Мали,

 

у.,— 16

 

апр.;

 

церковвикъ

 

Крестовой

церкви

 

Сарапульскаго

 

Архіерейскаго

 

дома

 

Петръ

 

Сатрапин-

скій

 

времевво

 

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

с.

Мостовое,,

 

Сар.

 

у,

 

— 8

 

мая;

 

учитель

 

Староцыиьивской'мис-

сіоверской

 

церковво-приходской

 

школы,

 

Мали-

 

у.,

 

Ивавъ

Дарбашевъ

 

временно

 

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

въ

 

с.

 

Бураново,

 

Сар.

 

у.,

 

-11

 

мая;

 

церковвикъ

 

Срѣтенской

церкви

 

г.

 

Вятки

 

Николай

 

Иларіоновъ

 

временно

 

исправляю-

щимъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Верхокумены,

 

Вят.

 

у., —

19

 

мая;

 

бывшій

 

воспитавнпкъ

 

3

 

класса

 

Вятской

 

духовной

семинаріи

 

Бивентій

 

Чемодановъ

 

допущепъ

 

къ

 

исправленію

должности

 

псаломщика

 

къ

 

Воскресенской

 

церкви

 

г.

 

Уржума
—

 

19

 

мая-

йсправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Волосницы,

Слоб.

 

у.,

 

Александръ

 

Филипповъ

 

утвержденъ

 

въ

 

сей

 

долж-

ности—

 

18

 

мая.

Леремѣщены:

 

священникъ

 

Котельническаго

 

Троицкаго

собора

 

Іаковъ

 

Гаркуновъ

 

въ

 

с.

 

Балахну,

 

Кот.

 

у.,— И

 

мая;

свящеввивъ

 

с.

 

Лубягина,

 

Вят.

 

у.,

 

Валерій

 

Семинъ

 

въ

 

с.

Горохово,

 

Орлов,

 

у.,

 

— 17

 

мая;

 

священникъ

 

с.

 

Горохова,

Орлов,

 

у.,

 

Михаилъ

 

Пинегинъ

 

въ

 

Залазнинскій

 

заводъ,

 

Глаз.

у.,

 

— 17

 

мая;

 

священникъ

 

с.

 

Красваго,

 

Яран.

 

у.,

 

Евлампій

Флоровъ

 

въ

 

с.

 

Пышветъ,

 

Глаз,

 

у-,

 

— 18

 

мая;

 

свящеввивъ

с.

 

Шарвана,

 

Сар.

 

у.,

   

Николай

 

Трапицынъ

 

въ

 

с.

 

Нльдибаи-
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xy,

 

Cap.

 

y., — 21

 

мая;

 

священникъ

 

с.

 

Александрова,

 

Елаб.

у.,

 

Николай

 

Кудрявцевъ

 

въ

 

с.

 

Поршуръ,

 

Еіаб.

 

у.,— 21

мая;

 

священникъ

 

Холуницкой

 

Троицкой

 

церкви

 

Вэлевтанъ

Мышкинъ

 

къ

 

Котельническому

 

Троицкому

 

собору --21

 

мая;

діакоаъ

 

с.

 

Икскаго

 

Устья,

 

Елаб.

 

у.,

 

Анатолій

 

Яхонтовъ

 

въ

с.

 

Чевалду,

 

Елаб.

 

у.,— 23

 

мая;

 

діавонъ

 

с.

 

Мааунина,

 

Сар.

у.,

 

Андрей

 

Полѳтаевъ

 

въ

 

с.

 

Іюльское,

 

Сар.

 

у., — 23

 

мая;

священникъ

 

с.

 

Колобова,

 

Нол.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Чемодановъ

 

въ

с.

 

Валахну,

 

Кот.

 

у., — 24

 

мая.

Уволенъ

 

за

 

штатъ —священникъ

 

с.

 

Балахны,

 

Кот-

 

у.,

Іаковъ

 

Гаркуковъ

 

— 24

 

мая.

Священнивъ

 

с.

 

Байсы,

 

Урж.

 

у.,

 

Ѳеодорь

 

Тихвинскій

освобошденъ

 

отъ

 

обязанностей

 

приходсваго

 

свящевника

 

и

перемѣщенъ

 

па

 

должность

 

безприходнаго

 

миссіонера

 

по

 

Ур-

жумскому

 

уѣзду,

 

съ

 

причисленіемъ

 

его

 

сверхъ

 

штата

 

въ

церкви

 

села

 

Байсы,

 

— 19

 

мая.

Священникъ

 

с

 

Подрѣлья,

 

Орлов,

 

у.,

 

Павелъ

 

Цвѣйтовъ

освобожденъ

 

отъ

 

обязанностей

 

нриходскаго

 

священника

 

и

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

безприходнаго

 

миссіонера

 

Орлов-

скаго,

 

Вятскаго

 

и

 

Олободсваго

 

уѣздовъ,

 

съ

 

причисленіемъ

его

 

сверхъ

 

штата

 

къ

 

Подрѣльской

 

церкви,— 23

 

мая.

Бывшій

 

діаковъ,

 

лишенный

 

сана

 

и

 

состоявши!

 

на

 

пса-

ломщическои

 

вакавсіи,

 

a

 

нынѣ

 

находящійся

 

за

 

штатомъ,

Михаилъ

 

Логиновъ,

 

рѣшеніемъ

 

Ёаархіальваго

 

Начальства

отъ

 

4

 

мая,

 

исвлюченъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія.

Умерли:

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

Песковскаго

 

завода,

Глаз,

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Лобовиковъ— 25

 

аир-;

 

(родился

 

въ

 

с.

Верхосуньѣ,

 

Глаз,

 

у.,

 

отъ

 

псаломщика,-

 

въ

 

1845

 

г-

 

15

 

іюня

уволенъ

 

изъ

 

нисшаго

 

отдѣленія

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи;

въ

 

1847

 

г.

 

21

 

сент.

 

опредъленъ

 

псалоищикомь

 

въ

 

с.

 

Вер-

хокамье,

 

Глаз,

 

у.;

 

въ

 

1862

 

г.

 

26

 

нояб.

 

перемѣщенъ

 

въ

Песковсвой

 

заводъ,

 

Глаз,

 

у.,

    

п

 

въ

 

1902

 

г

   

16

 

іюня

 

уво-
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денъ

 

за

 

штатъ);

 

свящевникъ

 

Залазнинскаго

 

завода,

 

Глаз,

 

у.;

Павелъ

 

Суворовъ

 

—

 

7

 

мая;

 

(родился

 

въ

 

1869

 

г.

 

28

 

іюва

въ

 

с.

 

Всѣхсвятсвомъ,

 

Слоб.

 

у.,

 

отъ

 

сввщенвива;

 

въ

 

1891

г.

 

15

 

іюня

 

ововчилъ

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

семпнаріи;

въ

 

1891

 

г.

 

21

 

сѳнт.

 

опредѣленъ

 

на

 

діавонское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

Елово,

 

Глаз,

 

у.;

 

въ

 

1898

 

г.

 

6

 

марта

 

опредѣленъ

 

на

 

на-

стоящее

 

мѣсто);

 

священникъ

 

с.

 

Александровскаго,

 

Елаб.

 

у.,

уѣздвый

 

наблюдатель

 

церковвыхъ

 

шволъ

 

Орловскаго

 

уѣзда

Григорій

 

Гусевъ — 5

 

мая;

 

(родился

 

въ

 

1868

 

г.

 

12

 

дев.

 

въ

с,

 

Кугушергѣ,

 

Яран.

 

у.,

 

отъ

 

священника;

 

въ

 

1889

 

г.

 

20

іюня

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи;

 

въ

1889

 

году

 

29

 

авг.

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

въ

 

с.

 

Да-

ровское,

 

Кот.

 

у.;

 

въ

 

1891

 

г.

 

9

 

іюля

 

опредѣленъ

 

ва

 

свя-

щевническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Екатерининское,

 

Кот.

 

у.;

 

въ

 

1897

г.

 

8

 

авг.

 

опредѣленъ

 

набдюдателемъ

 

церковно-приходскихъ

щколъ

 

Орловскаго

 

уѣзда);

 

діаконъ

 

с.

 

Кырчана,

 

Нолин.

 

у.

Алексавдръ

 

Чермныхъ— 19

 

мая;

 

(родился

 

въ

 

1869

 

г.

 

10

 

авг.

въ

 

с.

 

Архангельскомъ,

 

Нолин.

 

у.,

 

отъ

 

псаломщика;

 

въ

1886

 

г.

 

28

 

аир.

 

уволенъ

 

изъ

 

2

 

кл.

 

Вятской

 

духовн.

 

семи-

наріи;

 

въ

 

1888

 

г.

 

23

 

февр.

 

опредѣленъ

 

на

 

псаломщичесвое

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Русаново,

 

Орлов,

 

у.;

 

въ

 

1893

 

г.

 

25

 

мая

 

опре-

дѣленъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Ерасногорье,

 

Кот.

 

у.,

 

и

въ

 

1899

 

г.

 

12

 

мярта

 

перемѣщенъ

 

на

 

настоящее

 

мѣсто).

Свободный

   

мѣста:

Священническія:

 

въ

 

селахъ:

 

Курьѣ,

 

Глаз,

 

у.;

 

Коло-

бовѣ

 

и

 

при

 

Красногорской

 

едивовѣрчесвой

 

церкви,

 

Нолин.

у.;

 

Подрельѣ,

 

Орлов,

 

у.;

 

Сосноввѣ

 

и

 

Красномъ,

 

Яран.

 

у.;

Черемиссномъ

 

Туревѣ,

 

Байсѣ

 

и

 

Куракинѣ,

 

Урж.

 

у.;

 

Козло-

вѣ,

 

Мазувинѣ,

   

Тойкинѣ,

    

Тыловаѣ,

   

Завьяловѣ,

    

Полозовѣ,
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Шарванѣ

 

и

 

Чекалкѣ,

 

Сар.

  

у.;

 

Мушакѣ,

 

Алексавдровскомъ

 

и

Костенѣевѣ,

 

Елаб.

  

у.

Діаконскіл:

 

upn

 

Сарапульокой

 

Николаевской

 

едиво-

вѣрческой

 

церкви

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Верхововдаискомъ,

 

Гостевѣ

и

 

Вишкилѣ,

 

Кот.

 

у.;

 

КырчанИ,

 

Нолив.

 

у.;

 

Верхорамевьѣ,

Орлов,

 

у.;

 

Нагорскомъ,

 

Слоб.

 

у.;

 

Красвомъ,

 

Ярав.

 

у.;

 

Ма-

рисолахъ,

 

Урж.

 

у.;

 

Котловкѣ,

 

Елаб.

 

у.;

 

Копкахъ,

 

Новомъ

Бурцѣ

 

п

 

Дерюшевѣ,

 

Ыалм.

 

у.;

 

Выѣздѣ,

 

Давиловѣ,

 

Ново-

поселевеомъ,

 

Мазунинѣ

 

и

 

Нижвемъ

 

Лыпѣ,

 

Сар.

 

у.

Дсаломщическія:

 

ори

 

Слободскомъ

 

Преображрнокомъ

соборѣ,

 

при

 

Сарапульскомъ

 

Возвесевскомъ

 

соборѣ,

 

при

 

Ор-

ловской

 

Троицкой

 

церкви

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Загарьѣ

 

и

 

Кумевѣ,

Вят.

 

у-;

 

Даровскомъ,

 

Вот.

 

у-;

 

Илгани,

 

Орлов,

 

у.;

Лобани

 

и

 

ири

 

Слудской

 

единоверческой

 

церкви

 

Нолив.

 

у.;

Куршаковѣ

 

и

 

Косолаповѣ,

 

Урж.

 

у.;

 

Мазувинѣ,

 

Еулюшевѣ,

Большой

 

Норьѣ,

 

Еигбаевѣ

 

и

 

при

 

Перевозинской

 

еди-

вовѣрческой

 

церкви,

 

Сар.

 

у.,

 

и

 

Большомъ

 

Жврновѣ,

 

Мали.

 

у.

Объ

 

утвержденіи

 

наблюдающихъ

 

за

 

библіотекамк.

Священвпки:

 

села

 

Лекмы,

 

Слободскаго

 

уѣзда,

 

Илья

Томиловъ

 

и

 

села

 

Сорвижъ,

 

Котельвическаго

 

уѣзда,

 

Анатолій

Сѳливановсній

 

г.

 

Ватскимъ

 

Губернаторов^

 

утверждены

 

на-

блюдающими:

 

первый — за

 

сельской

 

библіотекой

 

въ

 

деревнѣ

Казани,

 

Декомской

 

волости,

 

Слободскаго

 

уѣзда,

 

а

 

второй

 

—

за

 

Адамовской

 

библіотексй-читальней,

 

Сорвижской

 

волости,

Котельяическаго

 

уѣзда.
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Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

О

   

размѣрѣ

   

взносовъ

   

дечѳгъ

   

за

   

бланки

   

для

   

брачныхъ
обысковъ.

Въ

 

Духовную

 

Конснсторію

 

не

 

рѣдво

 

причтама

 

еиархіи
ошибочно

 

представляются

 

деньги

 

за

 

проеимыя

 

ими

 

книги

 

и

бланки

 

брачныхъ

 

обысвовъ

 

по

 

7

 

коп.

 

за

 

листъ

 

нумерован-

ный.

 

Въ

 

виду

 

сего,

 

чрезъ

 

нппечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ,

 

разъясняется

 

духовенству,

 

что

 

нумерованный

листъ

 

составляетъ

 

лишь

 

7 2

 

полнаго

 

листа,

 

за

 

который

взыскивается

 

7

 

коп.

ПОРЯДОКЪ

 

ОБОЗРЪНІЯ

Его

 

Преосвященствомъ,

    

Преосвященнѣйшимъ

   

Нико-

номъ,

 

Епископомъ

 

Вятскимъ

 

и

 

Слободскимъ,

  

церквей

епархіи

съ

 

13

 

гюня

 

по

 

2

 

іюля

 

1904

 

года.

13

 

Іюня

 

выѣздъ

 

изъ

 

г.

 

ВЯТКИ

 

въ

 

8

 

ч.

 

веч.

 

пароходомъ.

13[н

 

12

 

часов

   

дня

 

Кукарка.

 

(Проѣздомъ).

НПОНЕДЪЛЬНИКЪ

 

Мокино.
Муша

НПОНЕДЪЛЬНИКЪ.

Іюня

15

 

ВТОРНИКЪ.
15

 

ВТОРНИКЪ

15

 

ВТОРНИКЪ
16

 

С

 

Р

 

Е

 

Д

 

А.

16

 

СРЕДА.

■Ижмаринское.

 

Ночлегъ.

Воя.

Верхоижское.
Сердежъ,

•Ивановское.

 

Ночлегъ.

Новотроицкое.
Ярань-Мучакша.
Шулка.

Кадамское.
Орша.
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іюня

 

16

 

С

 

Р

 

Е

 

Д

 

A

17

 

ЧЕТВЕРГЪ

17

 

ЧЕТВЕРГЪ

1 7

   

ЧЕТВЕРГЪ
18

   

ПЯТНИЦА

 

.

18

 

ПЯТНИЦА.

18

 

ПЯТНИЦА

—Люперсольское.

 

Ночлегъ.

.

 

Ернуръ

 

(Великополье).
.

 

Кучка.

.

 

Оршанка.
.

 

Упша.

-

 

Великорѣчье.

 

Ночлегъ.

.

 

Студеново.
.

 

Ихта.

.

 

Томаково.
.

 

Пержа.

19

  

СУББОТА
19

 

СУББОТА

19

 

СУББОТА

20

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

20

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

—

 

Кугушерга-

 

Ночлегъ.

.

 

Кугальское

 

(Троицкое).
.

 

Уртминское.
.

 

Крестовоздвиженское

(Потняки).

 

Всенощное

 

бдѣніе.

-

 

Кикнуръ.

 

Ночлегъ.

 

Литургія.

20

   

ВОСКРЕСЕНЬЕ

 

.

21

  

ПОНЕДЪЛЬНИКЪ

Кресты.

Шапта.
Знаменское

 

(Цекѣево).

■Улешъ.

 

Ночлегъ.

„

               

.

 

Черемисская

 

Лиса.
„~

                

.

 

Галицкое.
.

 

Успенское

 

(Городище).
„

               

.

 

Мусерское

 

(Кугунуръ).

 

Все-

нощное

 

бдѣніе.

2 1

 

ПОНЕДЪЛЬНИКЪ.

 

Царевосанчурскъ.

  

Два

23

 

С

 

Р

 

Е

 

Д

 

А

 

.

        

.

 

ночлега.

 

Литургія.



28V,

Іюня

   

23

 

СРЕДА

23

 

СРЕДА.

24 ЧЕТВЕРГЪ

24 ЧЕТВЕРГЪ

   

.

 

1

24 ЧЕТВЕРГЪ

25 ПЯТНИЦА.

   

. (

25

і

ПЯТНИЦА.

25

 

ПЯТНИЦА

 

.

26

 

СУББОТА
26

 

СУББОТА

26

 

СУББОТА

27

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

 

,

27

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

 

.

27

   

ВОСКРЕСЕНЬЕ

   

.

28

  

ПОНЕДВЛЬНИНЪ.
28 ПОНЕДЪЛЬНИКЪ

28 ПОНЕДЪЛЬНИКЪ.
29

 

ВТОРНИКЪ

29

 

ВТОРНИКЪ.

Сметанино
Кувшинское
Соболево.
Вотчино.

 

Всенощное

 

бдѣніе.

Люмпануръ.

 

Ночлегъ.

 

Лит.

Нежнуръ.
Рудинское

 

(Кушнуръ).

Роженцово.

 

Всенощное
бдѣніе.

 

Ночлегъ.

 

Литургія

 

и

освященіе

 

придѣла.

Большерудкинское.

Кундышъ.

 

Ночлегъ.

Падерино.
Шаранга.
Болыиеустинское.
Александровское.

   

Всенощ-

ное

 

бдѣніе.

-Край,

 

Ночлегъ,

 

Литургія.

Макарье.

■Кокшага.

 

Ночлегъ.

Бѣляево.

Шешурга.

Ломъ.

Шошма

 

(Рождественское).

Мужской

    

монастырь.

    

Все-
нощное

 

бдѣніе.

 

Ночлегъ.

 

Лит.
Ныръ.

Пиштенуръ.

Михайловское.
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Іюля

   

29

 

ВТОРНИКЪ
30

 

С

 

Р

 

Е

 

Д

 

А.

30

 

СРЕДА.

30

 

СРЕДА

,

      

1

   

ЧЕТВЕРГЪ.
„

      

1

  

ЧЕТВЕРГЪ-

„

      

1

  

ЧЕТВЕРГЪ.
2

 

ПЯТНИЦА.

■Пижемское.

 

Ночлегъ.

Пачи.
Ижъ.
Зыково.

Пижанка.

 

Ночлегъ.

Колянуръ.

Ильинское.

Кукарка.

ВЯТКА.



ВѢДОМОСТЬ

о

 

пожергвованіяхъ

 

на

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

монастырями,

 

церквами,

 

приходскими

попечительствами

 

и

 

духовенствомъ.

Паступило

 

пожертвованій:

По

 

какому

 

благочинію

Единовременно Въ видѣ

 

%

 

отчисленія

Отъ

 

церк- вей Отъ

 

при- ходскихъ попечит. Отъ

 

духо- венства
о,
<Ц
а

£

 

■
О

s

m

Отъ
 

при- ходскихъ попечит. Отъ
 

духо- венства
РУБ. к. РУБ. к. РУБ.

     

к. РУБ.

     

К. РУБ. к. РУБ.

   

|

 

К.

Отъ

   

монастырей:

а)

 

Внтскаго

   

женскаго

 

вещами:

    

рубашекъ
24,

 

ваволокъ

   

32

 

и

 

косынокъ

 

36;

б)

 

Александро-Невскаго 2 85 —

в)

 

Сарапульскаго

 

женскаго 14 40 —■ — — — --- — — — —

отъ

 

Игумевіи

 

Авгелввы

     

.... — .._ 1--- 25 — --- — — — —

отъ

 

казвачеи

 

монахини

 

Херувимы

отъ

 

сестеръ

 

монастыря

      

.

отъ

 

настоятельницы

 

и

 

сестеръ

 

монастыря

вещами

   

на

 

60

 

руб.

    

60

 

коп.

г)

  

Яранскаго

 

муаскаго

      

.

д)

   

Куженерской

 

общины

 

вещами:

 

холще-

выхъ

 

рубашекъ

 

27,

 

кальсонъ

 

21,

 

носковъ

21,

 

наволокъ

 

15,

 

простынь

 

9

 

и

 

полотенецъ

2

 

дюж.

 

и

 

деньгами .....

отъ

 

начальницы

 

монахини

 

Людмиллы

 

10
полот,

 

рубашекъ

 

на

 

12

 

руб.

отъ

 

священника

 

общины

 

Громова

и

 

8

 

рубашекъ

 

на

 

10

 

руб.

10

10

!50

35

œ



Отъ

 

церквей:

•|

Вятскаго

 

уѣзда:

По

 

1-му

 

благочивническому

 

округу

  

.
— 8 63 3 89 36 94

По

 

2-му

 

благочинническому

 

округу

   

. 73 50 52 25 2 50 1 — — 89 19

По

 

3-му

 

благочивническому

 

округу

   

. 56 65 — — — — — — — — 30 76

Глазовскаго

 

уѣзда;

По

  

1-му

 

благочивническому

 

округу

   

. 10 10 - 49 3 44 - 4 67

По

 

2-му

 

благочинническому

 

округу

  

. 25 50 22 50 24 — 7 3 3 3 9 49

По

 

3-му

 

благочинническому

 

округу

   

. 1 - — — — — 1 90 1 34 16 51

По

 

4-му

 

благочинническому

 

округу

   

. 18 78 1470 3 1 87 30 12 31

По

 

6-му

 

благичинническому

 

округу

   

. 22 35 1 20

і

1- ___ 90 — __ 3 —

Елабужскихъ

 

град,

 

церквей 10 70

Елабужскаго

 

уѣзда:

По

 

2-му

 

благочинническому

 

округу

   

. — — — - — — 18 10 10 50 21 7b

Котельническихъ

 

град,

 

церквей

 

. — — — — 4 16 12 — - •— 12 63

Нртельническаго

 

уѣзда:

По

 

1-му

 

благочинническому

 

округу

 

, 20 6 2 58 3 30 0
Ci 5S 24 24

По

 

2-му

 

благочивническому

 

округу

  

. — — — — — - — — — — 1275

По

 

3-му

 

благочивническому

 

округу

  

. — — — — — — 12 52 5 34 1186

По

 

4-му

 

благочинническому

 

округу

  

. 16 6 4 25 70 10 38



Малмыжскаго

 

уѣзда

По

 

1-му

 

благочинническому

 

округу

 

. 14 — 14 — 26 - 45 10 4 66 15 64

По

 

2-му

 

благочинническому

 

округу

  

. 16 — 16 50 1136 1 63 3 46 15 39

По

 

3-му

 

благочивническому

 

округу

   

. 25 29 10 — 25 88 —

Ноливскихъ

  

градскихъ

 

церквей

 

. 25 15 22 72

Нолинскаго

 

уѣзда:

По

 

1-му

 

благочинническому

 

округу

  

. — — — — — — 19 61 7 34 26 27

По

 

3-му

 

благочинническому

 

округу

   

. 26 62 17 — — — — — — — — —

Орловскихъ

 

градскихъ

 

церквей

 

. 2 - 1 — 1 1 5 — — 3 76

Орловскаго

 

уѣзда:

По

 

1-му

 

благочинническому

 

округу

   

. 25 — 15 3 -

По

 

3-му

 

благочинническому

 

округу

   

. — - — 28 34 — — — — —

Сарапульскаго

 

уѣзда:

По

 

3-му

 

благочинническому

 

округу

  

. — - — — — — — — 26 8

По

 

5-му

 

благочинническому

 

округу

   

. 17 50 3 70 — — — — — - 13 8

По

 

Ижевскому

 

благочинно

 

.... — — — 25 — — — — — — —

По

   

благочинію

   

единовѣрческихъ

    

церквей
Сарапульскаго

 

викаріатства

   

.... 3 — 3 — 75 — 1 13

Слободскаго

 

уѣзда:

По

 

2-му

 

благочивническому

 

округу

   

. 20 61 13 60 — — __ — — — 27 37

По

 

3

 

му

 

благочинническому

 

округу

   

. — — — — — 7 2 1 12 3 55

По

 

5-му

 

благочивническому

 

округу

 

. — — — 76 •— — 8 62 — — 8 62

Уржумскихъ

 

градскихъ

 

церквей 3 12 4 80 4 61 ... — — — 2 61



Уржумскаго

 

уѣзда:

По

 

1-му

 

благочивническому

 

округу

 

.

По

 

2-му

 

благочинническому

 

округу

 

.

По

 

3-му

 

благочинническому

 

округу

 

.

По

 

4-му

 

благочинническому

 

округу

 

.

Яранскихъ

 

градскихъ

 

церквей

   

.

Яранскаго

 

уѣзда\

По

 

1-му

 

благочинническому

 

округу

 

.

По

 

2-му

 

благочинническому

 

округу

 

.

Цо

 

3-му

 

благочинническому

 

округу

 

.

По

 

4-му

 

благочинническому

 

округу

 

.

По

 
5-му

 
благочинническому

 
округу

 
.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отъ

 

Совѣта

 

Сосновской

 

второклассной

 

школы.

„Совѣтъ

 

Сосновской

 

второклассной

 

школы,

 

Глазовска-

го

 

уЪзда,

 

симъ

 

проситъ

 

о. о.

 

завѣдующихъ

 

церковво-нри-

ходэкпхъ

 

школъ

 

и

 

учителей

 

земскихъ

 

училищъ

 

объявить

успешно

 

оковчившимъ

 

вурсъ

 

ученія

 

одвоклассвыхъ

 

школъ

ученицамъ,

 

желающимъ

 

поступить

 

во

 

второклассную

 

школу,

что:

 

1)

 

пріемвыя

 

испытавія

 

въ

 

знаніи

 

курса

 

начальной

школы

 

имѣютъ

 

быть

 

1-го

 

и

 

2-го

 

сентября;

 

2)

 

желающія

поступить

 

въ

 

школу

 

должвы

 

имѣть

 

не

 

меиѣе

 

13

 

лѣтъ

 

и

не

 

свыше

 

17

 

лЪтъ;

 

3)

 

прошевія

 

о

 

принятіи

 

въ

 

число

 

уче-

вицъ

 

школы

 

подаются

 

на

 

имя

 

заведующего

 

оной;

 

4)

 

къ

прошенію

 

должвы

 

быть

 

приложены

 

слѣдующіе

 

документы:

метрическая

 

выпись

 

о

 

рожденіи

 

и

 

врещеніи

 

(безъ

 

марки),

удостовѣреніе

 

о

 

привптіи

 

оспы,

 

медицинское

 

свидетельство

 

о

веимѣніи

 

фпзическихъ

 

недостатковъ,

 

могущихъ

 

служить

 

пре-

пятствіемъ

 

къ

 

исполневія

 

обязанностей

 

учительницы

 

(см.

Церв.

 

Вѣдом.

 

за

 

1902

 

г.

 

№№

 

15 — 16,

 

стр;

 

82,

 

парагр.

15),

 

свидетельство

 

объ

 

овончавіи

 

курса

 

однонлассной

 

шко-

лы,

 

или

 

же,

 

въ

 

случаѣ

 

неполученія

 

послѣдняго,

 

удостовѣ-

ревіе

 

учащиѵъ

 

школы

 

объ

 

успѣшномъ

 

оковчаніи

 

проситель-

вицы

 

курса

 

школы;

 

5)

 

всѣ

 

ученицы

 

должны

 

быть

 

снабжены

въ

 

достаточвомъ

 

количестве

 

веобходимою

 

обувью,

 

верхнимъ

платьемъ

 

и

 

бельемъ;

 

6)

 

все

 

ученицы

 

школы

 

обязаны

 

жить

въ

 

швольномъ

 

общежитіи,

 

или

 

имея

 

свой

 

столъ,

 

или- же

пользуясь

 

пищею

 

отъ

 

школы;

 

въ

 

первомъ

 

случае

 

не

 

тре-

буется

 

нивавихъ

 

взвосовъ

 

денежныхъ

 

за

 

иомещеніѳ

 

въ

 

об-

щежитіи,

 

а

 

во

 

второмъ

 

случае

 

учащіяся

 

должны

 

платить

 

по

2

 

р.

 

50

 

коп.

 

въ

 

мѣсяцъ;

 

7)

 

при

 

школе

 

имеются

 

три

 

сво-

бодный

 

стипендіи

 

отъ

 

1-го

 

благочинія

 

Глаз,

 

уезда

 

для

 

уче-

вицъ

 

изъ

 

инородцевъ

 

и

 

одна

 

отъ

 

6-го

 

благочивія".

■

 

-wwv\/VWWvw>—
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СОДЕРЖАНИЕ: — Высочайшія

 

награды. —Высочайшій

 

приказъ.—

Раслоряженія

 

Правительства: —Списокъ

 

лицамъ

 

духовнаго

 

званія,

кои

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

удостоены

 

награжденія

 

ко

 

дню

 

Рож-

денія

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества. —Награжденіе

 

св.

 

Библіями.

— Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства: — Вакансіи

 

безприходныхъ

миссіонеровъ. —Перемѣны

 

по

 

службѣ.—Свободныя

 

мѣста.— Объ

утвержденіи

 

наблюдающихъ

 

за

 

библіотеками. — Къ

 

свѣдѣнію

 

ду-

ховенства: —О

 

размѣрѣ

 

взносовъ

 

денегъ

 

за

 

бланки

 

для

 

брачныхъ

обысковъ. —Порядокъ

 

обозрѣнія

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Прео-

священнѣйшимъ

 

Никономъ,

 

Епископомъ

 

Вятскимъ

 

и

 

Слободскимъ,

церквей

 

епархіи

 

съ

 

13

 

іюня

 

по

 

2

 

іюля. —Вѣдомость

 

о

 

пожертво-

ваніяхъ

 

на

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

монастырями,

 

церк-

вами,

   

приходскими

     

попечительствами

    

и

    

духовенствомъ. —Объ-

И.

 

д.

 

Редактора

  

оффиціальнаго

 

отдѣла

Еп.

 

Вѣдомостей

 

А.

 

Швецовъ.

Вятка.

 

Тиао-литогр.

 

Шкляевой,

 

бывшая

  

Маишеева.



Государственная
ордена

 

Ленина

БИБЛИОТЕКА

 

CGGP
им.

 

В.

 

И.

 

ЛЕНИНА

ыич-ч^

ВЯТСКІЯ

№

 

Ifc

       

D 1І04

 

Г.

 

К"

     

іюня

 

1-го.

V.

   

.*=&..

   

^»

                                                         

^

отдь.лъ

 

НЮФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Р

 

ъ

 

ч

 

ь,

сказанная

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣй-

шимъ

 

Никономъ,

 

Епископомъ

 

Вятскимъ

 

и

 

Слободскимъ,
въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

на

 

молебствіи

 

при

 

отпра-

вленіи

 

на

 

Дальній

 

Востокъ

 

отряда

 

сестеръ

 

милосердія

 

*).

Боголюбивыя

 

сестры

   

милосердія-
Отправляясь

 

служить

 

больнымъ

 

и

 

раненнымъ

 

вои-

вамъ,

 

вы

 

идете

 

на

 

подвигъ

 

самоотверженія,

 

цодобеый

тому,

 

какой

 

совершаютъ

 

воины

 

на

 

полѣ

 

сраженія,

 

потому

что

 

и

 

вамъ

 

предлежать

 

неусыпные

 

труды,

 

всевозможный

лишенія,

 

душевныя

 

страданія

 

за

 

больныхъ

 

и

 

умирающихъ,

потому

 

что

 

и

 

сами

 

вы,

 

находясь

 

среди

 

больныхъ

 

и

шертвыхъ,

    

будете

    

недалеки

    

отъ

    

заболѣваній

    

и

   

смерти.

\)

 

15

 

мая

 

1901

 

года.



—

 

640

 

—

Говорю

 

это

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

устрашить

 

васъ,- людядъ

самоотверженнымъ,

 

каковыми

 

являетесь

 

вы,

 

чуждъ

 

страхъ, — а

для

 

того,

 

чтобы

 

показать

 

прочимъ

 

людямъ

 

высоту

 

вашею

подвига,

 

величіе

 

вашего

 

духа,

 

многоцѣнность

 

той

 

жертвы,

которую

 

вы

 

приносите

 

на

 

алтарь

 

отечества,

 

и

 

вашпмъ

 

при-

мѣромъ

 

научить

 

прочихъ

 

гражданъ,

 

остающихся

 

дома,

 

въ

мирныхъ

 

и

 

безопасныхъ

 

городахъ,

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ,

 

при

удобствахъ

 

и

 

довольствѣ,

 

жертвовать

 

для

 

отечества

 

въ

 

тяже-

лые

 

для

 

пего

 

дни.

 

Если

 

вы

 

жертвуете

 

для

 

отечества

 

всѣмъ

и

 

самою

 

жизнію,

 

то

 

думаю,

 

что

 

вашъ

 

примѣръ

 

побудить

 

и

насъ

 

на

 

жертвы,

 

если

 

и

 

не

 

на

 

столь

 

великія,

 

какія

 

прино-

сите

 

вы,

 

то,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

видѣ

 

ограниченія

 

въ

 

наря-

дахъ

 

и

 

удовольствіяхъ:

 

обращать

 

деньги,

 

потреби ыя

 

на

 

это,

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

 

раненныхъ

 

воиновъ,

 

на

 

флотъ

 

и

 

на

другія

 

военныя

 

нужды.

 

Тѣмъ

 

скорѣе

 

и

 

побѣдоноснѣе

 

Россія

отразить

 

врага,

 

сильнѣе

 

и

 

крѣпче

 

смирить

 

его,

 

чѣмъ

 

едино-

душнѣе

 

сплотятся

 

дѣти

 

ея,

 

чѣмь

 

сильнѣе

 

напрягутъ

 

они

 

свои

силы,

 

чѣмъ

 

щедрѣе

 

будутъ

 

жертвовать

 

своимъ

 

достояніемъ-

Несомнѣнно,

 

что

 

вы,

 

идя

 

на

 

подвигъ

 

самоотверженія,

подобно

 

воинамъ,

 

проливающимъ

 

свою

 

кровь

 

за

 

цѣлость,

 

безо-

пасность,

 

миръ

 

и

 

славу

 

отечества,

 

являетесь

 

достославными

дочерями

 

его.

 

Желаю

 

вамъ,

 

чтобы

 

конецъ

 

сегодня

 

начинае-

мая

 

вами

 

славнаго

 

подвига

 

былъ

 

славнѣе

 

начала

 

его,

 

что-

бы

 

любовь,

 

движущая

 

вами,

 

сдѣлалась

 

путемъ

 

подвига

 

чище

и

 

возвышеннѣе,

 

чтобы

 

Господь

 

за

 

самоотверженную

 

любовь

вашу

 

сохранилъ

 

и

 

возврати

 

ль

 

васъ

 

въ

 

родной

 

край,

 

въ

 

род-

ныя

 

селенія

 

и

 

дома

 

ваши

 

здравыми

 

и

 

благополучными.

Въ

 

благословеніе

 

на

 

предлежащій

 

вамъ

 

подвигъ

 

прими-

те

 

отъ

 

меня

 

образъ

 

Святаго

 

Влаговѣрнаго

 

Великаго

 

Князя

Александра- Невскаго,

 

воителя

 

и

 

молитвенника

 

русской

 

земли
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Рѣчь

 

предъ

 

избраніемъ

 

графа

 

Л.

 

Толстого

 

въ

 

почетные

члены

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

Юрьевскаго

 

университета,

 

ска-

занная

 

въ

 

засѣданіи

 

Совѣта

 

сего

 

университета

 

4-го

 

нояб-

ря

 

1902

 

года

 

профессоромъ

 

православнаго

 

Богоеловія,

Протоіереемъ

 

А.

 

С.

 

Царевскимъ

 

*)..

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

нашихъ

 

коллегъ

 

нѣсколько

иѣсяцевъ

 

тому

 

незадъ

 

осмѣлился

 

въ

 

„Петербургскихъ

 

ВЬ-

домостяхъ"

 

предложить

 

удалить

 

изъ

 

русскихъ

 

шволъ

 

св.

крестъ,

 

св.

 

иконы,

 

евавгеліе

 

и

 

преподаваніе

 

Закова

 

Божія,

настоящее

 

предложеніе

 

ироф.

 

Шмурло

 

и

 

историво-филологп-

чесваго

 

факультета

 

избрать

 

въ

 

почетвые

 

члевы

 

университе-

та

 

графа

 

Л.

 

Толстого

 

не

 

удивило

 

меня,

 

но

 

глубоко

 

опечали-

ло

 

и

 

оскорбило

 

меня,

 

какъ

 

члена

 

и

 

служителя

 

Православной

Церкви,

 

какъ

 

вѣруюшаго

 

христианина

 

и

 

какъ

 

русского

патріота.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

не

 

оскорбиться

 

предложеніемъ

оказать

 

почетъ

 

человѣку,

 

который

 

самъ

 

отказываетъ

 

въ

 

по-

чтеніи

 

самому

 

Богу

 

и

 

всему,

 

предъ

 

чѣмъ

 

благоговѣетъ

 

и

преклоняется

 

все

 

вѣрующее

 

человѣчество?

 

Изъ

 

религіозно-

философскихъ

 

его

 

сочиневій,

 

большую

 

часть

 

которыхъ

 

я

прпнесъ

 

сюда,

 

чтобы,

    

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

документально

*)

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

толстовство,

 

переживъ

 

уже

 

пору

 

увдѳченія

нѣкоторой

 

части

 

интѳллигентныхъ

 

слоевъ

 

нашего

 

общества,

 

въ

 

настоящее

вреия

 

начинаетъ

 

проникать

 

въ

 

среду

 

и

 

простого

 

народа,

 

считаемъ

 

полѳз-

ныыъ

 

поыѣстпть

 

на

 

странпцахъ

 

Епарх-

 

Вѣдомостей

 

настоящую

 

рѣчь

 

про-

фессора

 

ІОрьѳвскаго

 

университета,

 

протоіѳрея

 

А.

 

С.

 

Царевскаго,

 

въ

 

кото-

рой

 

въ

 

краткихъ,

 

но

 

сильныхъ

 

сдовахъ

 

выясняется

 

внутренняя

 

ложь

 

тол-

сіовсенхъ

 

И8мышлевій

 

въ

 

области

 

религіи.

 

Лицамъ,

 

кои

 

желаютъ

 

подроб-
нее

 

ознакомиться

 

съ

 

обличеніемъ

 

лжеучѳнін

 

Толстого,

 

мы

 

рекомендуемъ

сборникъ

 

статей,

 

изданный

 

журналомъ

 

„Мпссіовѳрское

 

Обозрѣвіе"

 

подъ

заглавіемъ

 

„По

 

поводу

 

отпадепія

 

отъ

 

Православной

 

Церкви

 

графа

 

Л.

 

Н.
Толстого".

 

Отзывъ

 

объ

 

этомъ

 

сборнпкѣ

 

напѳчатанъ

 

ниже.

Ред.
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подтвердить

 

свои

 

иоложевін,

 

видно,

 

что

 

графъ

 

Л.

 

Толстой*

отрицаетъ

 

личное

 

бытіе

 

Бога,

 

божественное

 

достоинство

 

Сы-

на

 

Божія,

 

нашего

 

Спасителя,

 

Его

 

воплощевіе,

 

пскуплевіе,

восвресеніе,

 

вознесеніе

 

на

 

небо,

 

второе

 

славное

 

прншествіе,

будущую

 

загробную

 

жизнь.

 

Вообще

 

весь

 

символъ

 

вѣры

 

онъ

считаетъ

 

выдумкою

 

духоваыхъ,

 

не

 

заслуживающею

 

никакого

довѣрія

 

современнаго

 

образованного

 

человѣка.

 

Ветхозавѣтное

божественное

 

откровеніе

 

онъ

 

считаетъ

 

наполненнымъ

 

все-

возможными

 

мерзостями.

 

Всѣ

 

св.

 

таинства:

 

крешеніе,

 

при-

чащеніе,

 

покаяніе

 

и

 

пр.

 

призваетъ

 

смѣшными

 

суевѣріями.

Всѣ

 

христіанокія

 

церкви:

 

православная,

 

лютаранская,

 

като-

лическая,

 

англиканская,

 

по

 

его

 

мвѣнію,

 

суть

 

учрежденія

 

вред-

ныя,

 

которыя

 

необходимо

 

уничтожить,

 

ибо

 

они

 

насаждают^

въ

 

человѣчествѣ

 

только

 

суевѣріе

 

и

 

идолопоклонство,

 

которое

въ

 

православіи

 

и

 

католичествѣ

 

проявляется

 

въ

 

видѣ

 

покло-

ненія

 

св.

 

иконамъ,

 

мощамъ

 

и

 

пр.,

 

а

 

въ

 

лютеранстнѣ

 

и

 

анг-

ливанствѣ — въ

 

видѣ

 

преклоненія

 

предъ

 

библіей

 

и

 

восврес-

ньшъ

 

даемъ.

 

И

 

такъ

 

далѣе,

 

и

 

такъ

 

далѣе.

 

Таковъ

 

графъ

 

Л.
Толстой

 

по

 

его

 

вѣрѣ.

Не

 

лучшимъ

 

онъ

 

является

 

и

 

по

 

жизни

 

и

 

ио

 

своему

нравоученію.

 

Въ

 

своемъ

 

сочиненіи

 

„Иеповѣдь"

 

онъ

 

самъ

называетъ

 

себя

 

„убійцею,

 

воромъ,

 

развратнивомъ".

 

Онъ

проповѣдуетъ

 

отреченіе

 

отъ

 

собственности,

 

а

 

самъ

 

имѣетъ

милліовы,

 

которые

 

пріумножаетъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

посред-

ствомъ

 

продажи

 

своихъ

 

иодпольныхъ

 

сочивеній.

 

Раздавать

деньги

 

б'вднымъ

 

нельзя,

 

по

 

его

 

ученію,

 

ибо

 

деньги

 

зло,

 

а

зла

 

распространять

 

нельзя.

 

Лучше

 

ихъ

 

оставить

 

у

 

себя.

Живя

 

подъ

 

охраною

 

законной

 

власти,

 

онъ

 

проновѣдуетъ

анархію.

 

Проповѣдуя

 

безбрачіе

 

и

 

безчадіе,

 

самъ

 

имѣетъ

 

же-

ну

 

и

 

13

 

дѣтей.

 

Онъ

 

проповѣдуетъ

 

воздержавіе,

 

а

 

самъ

 

ва

свой

 

столъ

 

и

 

своей

 

семьи

 

истрачиваетъ

 

ежегодво

 

столько,

сколько

 

хватило

 

бы

 

на

 

годовое

 

прокормленіе

 

тысячи

 

бѣдвыхъ

врестьянскихъ

    

семействъ,

 

живущихъ

    

рядомъ

 

съ

 

нимъ.

 

Въ-
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•своеиъ

 

имѣвіи

 

онъ

 

имѣетъ

 

большое

 

стадо

 

породистыхъ

 

сви-

ней,

 

которымъ

 

предоставляется

 

такой

 

уходъ

 

и

 

такія

 

удоб-

ства,

 

о

 

воторыхъ

 

не

 

могутъ

 

мечтать

 

жпвущіе

 

тамъ

 

же

бвдвые

 

крестьяне.

 

Цо

 

словамъ

 

Верса,

 

его

 

біографа

 

и

 

род-

ственника,

 

толвѣ

 

крестьянъ,

 

умолявшихъ

 

его

 

о

 

помощи^

Толстой

 

съ

 

безсердечіемъ

 

заявалъ:

 

„ничего

 

не

 

могу

 

сдѣлать

для

 

васъ,

 

я

 

едѣлалъ

 

все,

 

что

 

могъ".

 

Вь

 

другой

 

разъ,

 

услы-

шавъ

 

мольбу

 

о

 

помощи

 

отъ

 

одвого

 

бѣднаго,

 

больного

 

мужи-

ки,

 

онъ

 

сказалъ:

 

„ничего

 

не

 

знаю,

 

ничего

 

не

 

знаю"

 

и

 

съ

юношескою

 

быстротою

 

убѣжалъ

 

отъ

 

него.

 

Той-же

 

непослѣ-

довательности.

 

тому-же

 

разладу

 

между

 

словами

 

и

 

жизнію

онъ

 

учитъ

 

и

 

послѣдователей

 

своихъ.

 

Мы

 

знаемъ

 

одного

 

та-

кого

 

послѣдователя,

 

который

 

имѣетъ

 

водочный

 

заводъ

 

и

саэиваетъ

 

народъ,

 

а

 

самъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

печатаетъ

 

въ

газетахъ

 

громовыя

 

статьи

 

протввъ

 

пьявства.

 

Отсюда

 

ста-

новятся

 

вполвѣ

 

понятными

 

тъ

 

суровые

 

отзывы

 

о

 

графѣ

 

Л.

Толстомъ,

 

вакіе

 

давали

 

о

 

немъ

 

наши

 

великіе

 

писатели:

 

Тур-

геневъ

 

и

 

Достоевскій.

 

По

 

словамъ

 

Тургенева,

 

графъ

 

Л.

 

Тол-

стой — „эгоиотъ

 

до

 

мозга

 

костей",

 

„человѣкъ

 

никогда

 

никого

не

 

любившій,

 

вромѣ

 

себя

 

самого".

 

По

 

словамъ

 

Достоевскаго,

графъ

 

Л.

 

Толстой — „есть

 

самая

 

праздно-хаотическая

 

душа",

„современный

 

русскій

 

баринъ,

 

да

 

еще

 

средне-высшаго

 

дво-

рянскаго

 

круга".

И

 

вотъ

 

этого

 

великаго

 

еретика

 

по

 

убѣжденіямъ,

 

великаго

фарисея

 

по

 

жизни,

 

презирающего,

 

какъ

 

я

 

покажу

 

далѣе,

науку

 

и

 

всю

 

вашу

 

учевую

 

коллегію,

 

предлагаѳтъ

 

намъ

 

по-

чтить

 

проф.

 

Шмурло.

 

Нѣтъ,

 

по

 

моему

 

глубокому

 

убѣжденію,

членамъ

 

Совѣта,

 

именующимъ

 

себя

 

чадами

 

Православвой

Церкви,

 

не

 

слѣдуетъ

 

принимать

 

въ

 

свое

 

почетное

 

содруже-

ство

 

графа

 

Л.

 

Толстого,

 

этого

 

явваго

 

и

 

злѣйшаго

 

врага

Православной

 

Церкви

 

Христовой,

 

не

 

только

 

открыто

 

оттор-

гнувшего

 

себя

 

отъ

 

нея,

 

но

 

своими

 

еретическими

 

измышле-

ніами

 

превзошедшего

   

еретиковъ

    

всѣхъ

 

временъ —Арія,

 

Ma-



—

 

644

 

—

кедонія,

 

Несторія,

 

Евтихія

 

и

 

др.

 

По

 

моему

 

убѣждевію,

 

чле-

нзмъ

 

Совѣта,

 

какъ

 

вѣрующимь

 

во

 

Іисуса

 

Христа,

 

пствн-

наго

 

Бога

 

нашего,

 

не

 

слѣдуетъ

 

принимать

 

въ

 

свое

 

почетное-

сообщество

 

этого

 

явнаго

 

врага

 

Христова,

 

отвергающего

 

бо-

жественное

 

достоинство

 

Спасителя

 

нашего,

 

вопреки

 

грозному

прещенію

 

An.

 

Павла:

 

всякій,

 

кто

 

не

 

исповѣдуетъ

 

Іисуеа-

Христа

 

Богомъ

 

въ

 

плоти

 

пришедшимъ,

 

да

 

будетъ

 

проклятъ,

маранаѳа;

 

не

 

слѣдуетъ

 

принимать

 

въ

 

свое

 

сообщество

 

этого

лжеучителя,

 

дерзнувшего

 

извратить

 

свонмъ

 

нечестпвымъ-

еретпчесвимъ

 

ученіемъ

 

преподанное

 

Христомъ

 

Евангеліе,

 

сло-

веса

 

котораго

 

более

 

непреложны,

 

по

 

учевію

 

Спасителя,

 

чѣмъ

самыя

 

небо

 

и

 

земля,

 

и

 

истина

 

котораго

 

засвидетельствована*

не

 

только

 

безчисленными

 

знаменіями

 

п

 

чудесами,

 

но

 

и

 

всею

жизнію

 

и

 

кровью

 

св.

 

Апостоловъ

 

и

 

безчисленнаго

 

сонма

 

св.

мученвковъ,

 

одной

 

капли

 

которой

 

недостоинъ

 

Толстой

 

со

всѣми

 

своими

 

жалкими

 

и

 

беззаконными

 

послѣдователями;

 

не

слѣдуетъ

 

принимать

 

въ

 

свое

 

почетное

 

сообщество

 

этого

 

ере-

тика,

 

дерзнувшего

 

въ

 

безумной

 

гордынѣ

 

своей

 

написать

собственное

 

евангеліе,

 

вопреки

 

грозвому

 

запрещенію

 

An.

 

Пав-

ла:

 

если

 

мы

 

или

 

Ангелъ

 

съ

 

неба

 

благовѣститъ

 

вамъ

 

более

того,

 

что

 

мы

 

благовѣстили

 

вамъ,

 

да

 

будетъ

 

аваѳема.

 

Нако-

нецъ,

 

ио

 

моему

 

убѣжденію,

 

членамъ

 

совѣта,

 

какъ

 

русскимъ

дѣятелямъ

 

и

 

сынамъ

 

русскаго

 

народа,

 

не

 

слѣдуетъ

 

прини-

мать

 

въ

 

свое

 

почетное

 

сообщество

 

графа

 

Л.

 

Толстого,

 

этого

злѣйшаго

 

врага

 

русскаго

 

народа,

 

пытающагося

 

своимъ

 

не-

честивымъ

 

ученіемъ

 

отнять

 

у

 

него

 

его

 

драгоцѣннѣйшее

 

со-

кровище,

 

св.

 

православную

 

вѣру

 

и

 

разрушить

 

его

 

вековеч-

ные

 

устои

 

государственной

 

и

 

частной

 

жизни —самодержавіе,

православіе

 

и

 

вородность,

 

которыя

 

создали

 

славу

 

и

 

величіе

нашего

 

отечества

 

и

 

за

 

которыя

 

наши

 

предки

 

и

 

братья

 

въ

безчисленвомъ

 

числѣ

 

положили

 

животъ

 

свой

 

на

 

ноляхъ

 

бра-

ни

 

и

 

за

 

которыя

 

и

 

всѣ

 

мы,

 

несомненно,

 

готовы

 

пойти

 

на

смерть.
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Но

 

проф.

 

Шмурло

 

говорить

 

намъ,

 

что

 

графъ

 

Л-

 

Тол-

стой

 

составляетъ

 

славу

 

русскаго

 

народа

 

Безспорно,

 

авторъ

„Детства

 

и

 

Отрочества",

 

„Войны

 

и

 

мира",

 

„Анны

 

Каре-

ниной"

 

славенъ,

 

но,

 

къ

 

глубокому

 

сожаленію,

 

слава

 

эта.

давнымъ-давво

 

омрачена

 

имъ

 

и

 

разменена

 

на

 

ті

 

30

 

сребрен-

никовъ,

 

за

 

которые

 

Іуда

 

нредалъ

 

Христа

 

и

 

за

 

которые

 

и

теперешніе

 

последователи

 

Толстого

 

не

 

только

 

продаютъ

 

Хрис-

та,

 

но

 

нередко

 

и

 

покупеютъ

 

себе

 

поля

 

окудельничвыя.

 

Хра-

нить

 

эту

 

славу

 

умолялъ

 

Л-

 

Толстого

 

на

 

смертномъ

 

одрѣ.

своемъ

 

Тургеневъ.

 

„Другъ

 

мой.

 

писалъ

 

онъ

 

ему,

 

вернитесь

къ

 

литературной

 

деятельности.

 

Ведь

 

этотъ

 

даръ

 

вашъ

 

отту-

да,

 

откуда

 

все

 

другое.

 

Ахъ,

 

какъ

 

бы

 

я

 

быль

 

счястливъ,

если

 

бы

 

могъ

 

думать,

 

что

 

просьба

 

моя

 

такъ

 

на

 

васъ

 

подей-

ствуетъ!..

 

Другъ

 

мой,

 

великій

 

ипсатель

 

земли

 

руской,

 

внем-

лите

 

моей

 

просьбе*.

 

Но

 

графъ

 

Л.

 

Толстой

 

не

 

внялъ

 

этой

мольбе;

 

онъ

 

не

 

удостоилъ

 

Тургенева

 

даже

 

ответомъ

 

в,

 

свер-

вувь

 

съ

 

лнтературнаго

 

пути,

 

пошелъ

 

по

 

новому,

 

опозорив-

шему

 

его

 

пути

 

основателя

 

новой

 

соціально-демократической

религіи.

Проф.

 

ПІмурло

 

говорить,

 

что

 

графъ

 

Л.

 

Толстой

 

и

 

нывѣ

въ

 

старческомъ

 

возрасте

 

съ

 

юношескимъ

 

увлеченіемъ

 

зани-

мается

 

отысканіемъ

 

истины.

 

А

 

по

 

моему

 

убежденію,

 

графъ

Л.

 

Толстой

 

съ

 

сатанпнскимъ

 

упрямствомъ

 

удаляется

 

отъ.

истины.

 

Это

 

мнимое

 

отыскиваніе

 

имъ

 

истины

 

великій

 

пи-

сатель

 

нашъ

 

Достоевскій

 

называетъ

 

просто

 

„праздношатай-

ствомъ"

 

„праздно-хаотической

 

души

 

совремевнаго

 

русскаго

ивтелпгентваго

 

барина,

 

да

 

еще

 

средне-высшаго

 

дворянскаго

круга".

 

Христианину

 

должны

 

быть

 

известны

 

слова

 

Христовы:

„Азъ

 

есмь

 

путь

 

и

 

истина,

 

и

 

животъ.

 

Вотъ

 

Я

 

стою

 

при

дверяхъ

 

(сердца)

 

и

 

толку,

 

и

 

если

 

кто

 

услышитъ

 

голосъ

 

Мой

и

 

откроетъ

 

Мне

 

двери,

 

вниду

 

къ

 

нему

 

и

 

вечеряю

 

съ

 

вимъ".

Эта

 

истина

 

дана

 

всбмъ

 

христіанамъ

 

и

 

обретается

 

только

 

въ.

Церкви

 

Христовой.

 

Находятъ

 

ее

 

п

 

ученые

 

труженики

 

науки,
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трудящіеся

 

подъ

 

просвещеннымъ

 

вліяніемъ

 

Слова

 

Божія

 

и

Церкви,

 

находзтъ

 

ее

 

и

 

все

 

христіаве

 

путемъ

 

напряженнаго

усиліа

 

воли

 

и

 

добродетельной

 

жизни,

 

не

 

той

 

плотской,

 

ис-

полненной

 

вопіющихъ

 

противореча

 

эпикурейской

 

и

 

самодо-

вольной

 

жизни

 

русскаго

 

барина

 

средве-высшаго

 

дворявсваго

круга,

 

которую

 

проводить

 

графъ

 

Толстой,

 

а

 

путемъ

 

жизни,

исполненной

 

пстинваго

 

самоотверженія

 

ради

 

царствія

 

Христо-

ва.

 

Искавіе

 

истины

 

Толстымъ

 

можно

 

сравнить

 

только

 

съ

исканіемъ

 

истины

 

Пплатомъ,

 

который,

 

некогда

 

имея

 

воочію

предстоявшую

 

предъ

 

глазами

 

его

 

истину,

 

вопросилъ:

 

что

есть

 

истина?

 

и

 

затЬмъ

 

отвернулся

 

отъ

 

нея

 

и

 

предалъ

 

ее

 

на

смерть.

Мне

 

могутъ

 

возразить,

 

что

 

въ

 

настьящемъ

 

случае

 

имеет-

ся

 

въ

 

виду

 

сообщество

 

въ

 

области

 

научной,

 

при

 

которой

область

 

веры

 

и

 

личвыхъ

 

убеждевій

 

остается

 

незатронутой.

Но

 

графъ

 

Левъ

 

Толстой,

 

отвергающей

 

науку,

 

литературу

и

 

искусство,

 

презпрающій

 

лвцъ,

 

занимающихся

 

ими,

 

что

 

об-

щего

 

можетъ

 

иметь

 

съ

 

университетомъ

 

и

 

съ

 

учеными,

 

слу-

жащими

 

въ

 

немъ?

 

Въ

 

своемъ

 

сочиненів

 

„Исноведь"

 

онъ

 

го-

ворить

 

о

 

себе:

 

„Я

 

понялъ,

 

что

 

все

 

это,

 

и

 

науки

 

и

 

искусство,

— одво

 

баловство,

 

что

 

искать

 

смысла

 

въ

 

ѳтомъ

 

нельзя,

 

что

люди,

 

занимающіеся

 

наукою, — „паразиты".

 

Въ

 

другомъ

 

ме-

стб

 

той

 

же

 

„Исповеди"

 

онъ

 

всю

 

русскую

 

литературу

 

вместе

съ

 

Державивымъ,

 

Пушкинымъ,

 

Лермонтовымъ,

 

Гоголемъ

 

еа-

зываетъ

 

никуда

 

негодною

 

„трухою";

 

говорить,

 

что

 

къ

 

обще-

ству

 

литераторовъ

 

онъ

 

всегда

 

относился

 

съ

 

омерзеніемъ

 

в

что

 

при

 

появленіи

 

своемъ

 

въ

 

этомъ

 

обществе

 

въ

 

вемъ,

 

обык-

новенно,

 

возникаетъ

 

чувство,

 

которое

 

испытываютъ

 

при

 

по-

сѣщеніи

 

сумасшедшего

 

дома.

 

Какъ

 

же

 

послѣ

 

этого

 

наша

ученея

 

коллепя,

 

которую

 

Толстой

 

называетъ

 

„паразита-

ми"

 

и

 

къ

 

которой

 

кроме

 

омерзенія

 

не

 

имеетъ

 

другпхъ

чувствъ,

 

какъ

 

эта

 

самая

 

коллепя

 

будетъ

 

приглашать

 

его

 

въ
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свое

 

почетное

 

сообщество?

 

Не

 

отнесется

 

ли

 

въ

 

этому

 

самъ

Толстой

 

какъ

 

къ

 

незаслуженному

 

оскорбленію?

Далѣе,

 

представьте

 

себе,

 

что

 

бывшій

 

полковнике

 

Гриммъ,

недавно

 

опозорившій

 

себя

 

изменою

 

русскому

 

народу,— вели-

кій

 

учевый,

 

поэтъ,

 

художнвкъ?

 

Неужели

 

же

 

въ

 

россійскомъ

государстве

 

нашлось

 

бы

 

такое

 

ученое

 

учреждсніе.

 

которое,

руководствуясь

 

тЬмъ,

 

что

 

оно

 

имеетг

 

дело

 

только

 

съ

 

одними

научными

 

интересами,

 

а

 

до

 

другихъ

 

отношевій

 

ему

 

нетъ

 

де-

ла,

 

осмелилось

 

бы

 

выбрать

 

его

 

своимъ

 

почетнымъ

 

членомъ?

А

 

ведь

 

графъ

 

Л.

 

Толстой —

 

изменвикъ

 

не

 

только

 

русскому

народу,

 

но

 

и

 

св.

 

Православной

 

Церкви.

Вообще

 

все

 

это

 

возраженіе

 

можетъ

 

исходить

 

только

 

отъ

лицъ,

 

совершенно

 

ивдифферевтво

 

относящихся

 

къ

 

пнтересамъ

веры

 

и

 

Церкви,

 

для

 

которыхъ

 

эти

 

интересы

 

не

 

имеютъ

 

ни-

какой

 

цены.

 

Христіавинъ

 

всегда

 

должевъ

 

сознавать

 

себя

 

хрп-

стіеннномъ

 

и,

 

не

 

будучи

 

клятвопреступникомъ,

 

ни

 

на

 

одну

минуту

 

не

 

долженъ

 

отрешаться

 

отъ

 

обязанностей

 

своего

 

хри-

стіавскаго

 

звавіа.

 

Христіонская

 

душа

 

не

 

есть

 

тотъ

 

пантеонъ.

 

въ

которомъ

 

возможно

 

было

 

бы

 

совместное

 

служеніе

 

Богу

 

и

 

мамоне,

служеніе

 

Христу

 

и

 

почитаніе

 

антихриста,

 

и

 

христіанство

 

не

есть

 

только

 

система

 

верованій

 

и

 

убежденій,

 

совместно

 

съ

 

ко-

торою

 

могутъ

 

существовать

 

въ

 

васъ

 

и

 

другія

 

нехрпстіанскія

убеждевія

 

и

 

отношенін;

 

нетъ,

 

христіенство

 

есть

 

состояніе

 

ду-

ши,

 

отъ

 

котораго

 

христіанинъ

 

не

 

можетъ

 

никогда

 

отрешить-

ся,

 

если

 

желеетъ

 

быть

 

христіавиномъ.

 

При

 

указанной

 

индиф-

ферентной

 

точке

 

зрѣнія

 

мы

 

не

 

имели

 

бы

 

сонма

 

св.

 

мучени-

ковъ,

 

не

 

имели

 

бы

 

христіанства.

 

Ведь,

 

оовпдішому,

 

нетъ

ничего

 

зазорнего

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

бросить

 

одинъ

 

разъ

 

горсть

ѳиміаму

 

не

 

идольскій

 

жертвенникъ,

 

а

 

въ

 

душе

 

иметь

 

христі-

анскія

 

убеждевія

 

и,

 

вернувшись

 

въ

 

общество

 

христіанъ,

 

по

прежнему

 

чувствовать

 

себя

 

христіаниномъ.

 

Этимъ

 

показана

была

 

бы

 

только

 

снисходительность

 

нъ

 

веровавіямъ

 

большин-

ства

 

и

 

столь

 

восхваляемая

 

ныне

 

веротерапмость.

 

Но

 

не

 

такъ
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думалп

 

ен.

 

мученики

 

и

 

подобнымъ

   

лукавымъ

 

разсужденіямъ

предпочитали

 

мучевія

 

п

  

смерть.

Не

 

будучи

 

ведостойвымъ

 

сыномъ

 

и

 

предателемъ,

 

а

 

не

могу

 

оказывать

 

почетъ

 

человеку,

 

оскорбляющему

 

моего

 

отца,

позорящему

 

мою

 

мать.

 

А

 

графъ

 

Л.

 

Толстой

 

именно

 

оскорбля-

етъ

 

Св.

 

Церковь,

 

эту

 

мать

 

нашу,

 

болѣе

 

драгоцѣниую

 

вамъ,

чѣмъ

 

родвая

 

мать

 

каждаго

 

взъ

 

васъ.

 

Истинный

 

христтнивъ

но

 

можетъ,

 

ве

 

впадая

 

въ

 

грѣхъ

 

Іуды

 

предателя,

 

вступать

 

въ

тѣсное

 

сообщество

 

съ

 

лпцомъ,

 

явно

 

оскоролающвмъ

 

его

 

вѣру,

вторично

 

распинающимъ

 

Христа,

 

какъ

 

бы

 

ви

 

было

 

славно

это

 

лицо

 

по

 

суду

 

людей

 

міра

 

сего,

 

нрелюбодѣйваго

 

и

 

грѣш-

наго.

 

По

 

учеяію

 

Спасителя,

 

нельзя

 

служить

 

Богу

 

и

 

мамовѣ,

вельзя

 

работать

 

двумъ

 

господа

 

мъ.

 

„Кто

 

ве

 

со

 

Мвою,

 

тотъ

противъ

 

Меня",

 

говорить

 

Господь.

Поэтому,

 

ио

 

моему

 

мнѣнію,

 

историке- филологпческій

факультетъ

 

и

 

проф.

 

Шмурло,

 

предлагающее

 

вамъ

 

избравіе

графа

 

Л.

 

Толстого

 

въ

 

почетные

 

члены

 

университета,

 

тѣмъ

самымъ

 

предлагаюсь

 

членамъ

 

Совѣта

 

сдѣлать

 

оффиціальное

заявлеаіе

 

о

 

своемъ

 

псаовЪданіи,

 

предлагаюсь

 

показать,

 

съ

кѣмъ

 

члены

 

Совѣта

 

желаютъ

 

остаться:

 

съ

 

Христомъ

 

ли,

истиннымъ

 

Богомъ

 

и

 

Спасителемъ

 

нашимъ

 

и

 

Его

 

Св.

 

Цер-

ковью,

 

пли

 

съ

 

графомъ

 

Л.

 

Толстымъ

 

и

 

его

 

толстовщиною,

 

и

кого

 

они

 

нредпочитаютъ:

 

Христа

 

ли,

 

истиннаго

 

Бога

 

и

 

Спа-

сителя

 

нашего

 

и

 

Его

 

св.

 

Церковь,

 

или

 

графа

 

Л.

 

Толстого

 

и

его

 

толстовщину.

Господь

 

Спаситель

 

учптъ

 

насъ

 

въ

 

Евангеліп:

 

Есля

кто

 

не

 

послушаетъ

 

Церкви,

 

тотъ

 

да

 

будетъ

 

тебѣ,

 

кавъ

язычвикъ

 

а

 

мытарь,

 

то

 

есть

 

съ

 

такимъ

 

ослушввкомъ

 

мы,

хриетіаве,

 

ве

 

должны

 

имѣть

 

никакого

 

общенія.

 

Но

 

графъ

Л.

 

Толстой

 

не

 

только

 

явный

 

ослушникъ

 

Церкви,

 

но

 

и

злѣйшій

 

врагъ

 

ея.

 

Еакъ

 

же

 

члены

 

Совѣта,

 

оставаясь

 

че-

ствыми

   

членами

 

Церкви,

 

могутъ

   

принять

 

его

   

въ

 

свое

 

по-



-

 

ш

четное

 

сообщество?

 

Апостиламъ

 

и

 

ихъ

 

преемникамъ

 

Господь

Спаситель

 

сказалъ:

 

слушающій

 

васъ

 

Меня

 

слушаетъ,

 

и

 

от-

вергающая

 

васъ

 

Меня

 

отвергается,

 

а

 

отвергающейся

 

Меня

отвергается

 

Сославшего

 

Меня.

 

Но

 

всѣмъ

 

вамъ

 

извѣстно,

 

что

соОоръ

 

преемниковъ

 

св.

 

Апостоловъ,

 

Архипастырей

 

Россійской

Церкви,

 

во

 

воеуслышаніе

 

объявилъ

 

графа

 

Л.

 

Толстого

 

чуж-

дымъ

 

св.

 

Церкви

 

Христовой.

 

Возможно

 

ли

 

послѣ

 

этого

 

намъ,

чадамъ

 

св.

 

Церкви,

 

принимать

 

въ

 

свое

 

почетное

 

сообщество

графа

 

Д.

 

Толстого,

 

не

 

нарушая

 

долга

 

иослушааія

 

св.

  

Церкви?

Наконецъ,

 

съ

 

высоты

 

Престола

 

намъ

 

неоднократно

 

дано

было

 

повелѣніе

 

нашимъ

 

Августѣйшимъ

 

Монархомъ

 

воспиты-

вать

 

учащуюся

 

молодежь

 

въ

 

правилахъ

 

хрпстіааской

 

вѣры

 

о

нравственности,

 

по

 

принципами

 

православія,

 

самодержавія

 

и

народности.

 

Не

 

будетъ

 

ли

 

теперь

 

избраніе

 

графа

 

Л.

 

Толстого,

этого

 

злого

 

врага

 

христіанской

 

вѣры,

 

этого

 

отрицателя

 

ука-

заввыхъ

 

прввциповъ,

 

нашамъ

 

уклоненіемь

 

отъ

 

псполневія

указавнаго

 

Высочайшаго

 

повелЪиіа?

 

И

 

не

 

въ

 

правѣ

 

ли

 

будетъ

поолѣ

 

этого

 

учащаяся

 

молодежъ,

 

на

 

наши

 

уввщавія

 

подчи-

няться

 

велѣвіямъ

 

законной

 

власти,

 

сказать

 

намъ:

 

врачи,

 

ис-

цѣлитесь

 

само?
Въ

 

виду

 

всего

 

изложеанаго,

 

по

 

моему

 

глубокому

 

убѣ-

жденію,

 

пзбраніе

 

графа

 

Л.

 

Толстого

 

въ

 

почетные

 

члены

 

уни-

впрситета

 

было

 

бы

 

со

 

сторовы

 

члевовъ

 

Совѣта

 

оффиціаль-

нымъ

 

актомъ

 

противленія

 

ихъ

 

словамъ

 

Самого

 

Господа

 

Іису-

са

 

Христа,

 

явнаго

 

аеповпновенія

 

ихъ

 

св.

 

Церкви

 

и

 

отпадеаіа

отъ

 

нея,

 

актомъ

 

оскорбительнаго

 

вызова

 

ихъ

 

но

 

отношенію

 

ко

всему

 

православному

 

русскому

 

народу,

 

актомъ

 

уклоненія

 

ихъ

отъ

 

Выосчайше

 

предписанвыхъ

 

принцнповъ

 

деятельности

 

и,

ваковецъ,

 

актомъ

 

отрицанія

 

соего

 

собственааго

 

достоинства,

ибо

 

графъ

 

Л.

 

Толстой

 

съ

 

презрѣвіемъ

 

отвоситься

 

къ

 

люднмъ,

занимающимся

 

наукою,

 

и

 

самую

 

вауку

 

считаетъ

 

„балов-

ствомъ".

  

Вотъ

 

почему

 

ни

   

одинъ

 

изъ

 

русскпхъ

  

университе-
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отвъ

 

до

 

сего

 

временя

 

не

 

счелъ

   

вужнымь

 

и

 

возможнымъ

 

из-

брать

 

графа

 

Л.

 

Толстого

 

своимъ

 

почетвымъ

 

членомъ.

Въ

 

заключеніе

 

я

 

выражаю

 

желавіе,

 

чтобы

 

каждый

 

членъ

Совѣта,

 

желающій

 

подать

 

свой

 

голосъ

 

за

 

графа

 

Л.

 

Толстого,

почувствовалъ

 

въ

 

совѣоти

 

своей

 

глубоко

 

скорбвый

 

и

 

вмѣстѣ

всемогущій

 

гласъ

 

Христовъ,

 

обращенный

 

Имъ

 

вѣкогда

 

къ

 

го-

вителю

 

своему:

 

Савлъ,

 

Савлъ!

 

что

 

ты

 

Меня

 

гонишь;

 

Я

 

Іи-

сусъ,

 

Котораго

 

ты

 

гонишь;

 

трудво

 

тебѣ

 

идти

 

протпвъ

 

рожна,

и

  

почувствовавъ

 

его,

 

оставилъ

 

намѣреніе

 

свое.

Библіографичесная

 

замѣтна.

По

 

поводу

 

отпаденія

 

отъ

 

Православной

 

Церкви

 

гра-

фа

 

Льва

 

Николаевича

 

Толстого.

 

Сборникъ

 

статей
„Миссіонерскаго

 

Обозрѣнія".

 

Изданіе

 

В.

 

M.

 

Сквор-
цова.

 

Второе

 

(дополненное).

 

Спб.,

 

і9°4

 

года,

 

стр.

569

   

Цѣна

  

і

 

руб-

 

5°

 

коп.

Въ

 

ѳтотъ

 

„Соирникъ"

 

вошло

 

свыше

 

40

 

статей,

 

вапе-

чатавныхъ

 

за

 

послѣдніе

 

три

 

года

 

въ

 

„Миссіонерскомъ

 

Обозрѣ-

нів"

 

и

 

представляющпхъ

 

собою

 

результатъ

 

литературной

борьбы

 

этого

 

весьма

 

отаывчиваго

 

на

 

запросы

 

времени

 

миссі-

онерскаго

 

органа

 

съ

 

религіознымъ

 

лжеучевіемъ

 

графа

 

Льва

Толстого

 

.

 

Большивство

 

этихъ

 

статей

 

вызвано

 

пославіемъ

 

Св.

Синода

 

объ

 

отпаденіи

 

гр.

 

Льва

 

Толстого

 

отъ

 

Православной

Церкви

 

и

 

представляетъ

 

собою

 

отклики

 

„на

 

всѣ

 

перипетіи

такъ

 

называемой

 

толстовской

 

эпопеи".

 

Пославіе

 

Св.

 

Синода

объ

 

отпаденів

 

гр.

 

Толстого

 

отъ

 

Православной

 

Церкви,

 

какъ

извѣстно,

 

послужило

 

поводомъ

 

къ

 

раздѣленію

 

нашего

 

мысля-

щего

 

и

 

читающего

 

общества

 

на

 

два

 

враждующихъ

 

лагеря,

при

 

чемъ

 

<асто

 

причиною

 

этой

 

вражды

 

оказывалось

 

то,

 

что

оба

 

эти

 

лагеря

 

не

 

имѣли

 

яснаго

 

представленія

 

о

 

подливномъ
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еретическомъ

 

лжеучевш

 

Толстого.

 

Съ

 

цѣлію

 

ознакомлена

 

съ

ученіемъ

 

и

 

взглядами

 

гр.

 

Толстого

 

въ

 

началѣ

 

настоящего

я Сборнвка"

 

иомѣщены

 

статьи:

 

1)

 

профессора

 

Ивановскаго

„Графъ

 

Левъ

 

Николаевпчъ

 

Толстой

 

и

 

его

 

ученіе",

 

предста-

вляющая

 

обшій

 

очеркъ

 

еретическаго

 

ученія

 

Толстого

 

съ

 

кри-

тикой

 

этого

 

лжеученія;

 

2)

 

статья

 

В.

 

М.

 

Скворцов»:

 

„Какъ

в

 

когда

 

совершилось

 

отпаденіе

 

гр.

 

Льна

 

Ник.

 

Толстого

 

отъ

Православной

 

Церкви",

 

основательно

 

выписками

 

изъ

 

подполь-

выхъ

 

произведена

 

Толстого

 

раскрывающая

 

процессъ

 

его

 

от-

пчденія

 

отъ

 

Православной

 

Церкви,

 

и

 

3)

 

статья

 

того

 

же

 

авто-

ра:

 

„Какъ

 

относилась

 

Православная

 

Церковь

 

къ

 

религіозному

блужданію

 

гр.

 

Толстого",

 

излагающая

 

исторію

 

попытокъ

 

Пра-

вославной

 

Церкви

 

чрезъ

 

своихъ

 

архипастырей

 

и

 

пастырей

обратить

 

гр.

 

Толстого

 

на

 

путь

 

истины.

 

Далѣе

 

въ

 

„Сборникѣ"

помещено

 

опредѣлевіе

 

Св.

 

Синода

 

о

 

гр- Львв

 

Толстомъ,

 

послѣ

котораго

 

приводится

 

извѣствое

 

ппсьмо

 

графини

 

Толстой

 

по

поводу

 

этого

 

опредѣленія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вѣсколькими

 

отвѣтаии

на

 

вею.

 

Здѣсь

 

же

 

вомѣщенъ

 

отвѣтъ

 

гр.

 

Толстого

 

на

 

поста-

вовленіе

 

о

 

вемъ

 

Св.

 

Синода.

 

Этотъ

 

отвѣтъ

 

служитъ

 

самой

убѣдитсльной

 

аподогіей

 

высокой

 

справедливости

 

и

 

цѣлесооб-

разности

 

синодальнаго

 

акта,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

открылъ

 

глаза

огромной

 

массѣ

 

слѣпыхъ

 

поклоннвковъ

 

гр.

 

Толстого,

 

какой

великій

 

еретикъ

 

и

 

страшный

 

врагъ

 

Христа

 

и

 

Церкви

 

ихъ

ясвополянскій

 

кумиръ.

 

Большинство

 

послѣдующихъ

 

статей

„Сборника"

 

прецставляютъ

 

собою

 

разборъ

 

и

 

критику

 

этого

отвѣта

 

Толстого.

 

Сначала

 

помѣщевы

 

отвѣты

 

представителей

іерархіи— митр.

 

Антовія,

 

еписк.

 

Сергія,

 

іеромонаха

 

Михаила,

свящ.

 

Четверикова,

 

затѣмъ

 

слѣдуютъ

 

„отклики

 

бывшихъ

единомышленниковъ

 

графа

 

Толстого",

 

„голоса

 

пзъ

 

среды

 

мі-

рянъ",

 

„суждевія

 

о

 

еретичествѣ

 

гр.

 

Толстого

 

въ

 

католиче-

скомъ

 

мірѣ"

 

и

 

„отзывы

 

раскольнпковъ

 

о

 

Л.

 

Н.

 

Толстомъ".

Въ

 

отдѣлѣ

 

„Лжехристіанство

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

предъ

 

су-

домъ

 

русской

 

литературной

 

критики"

   

приведены

 

сужденія

 

о
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толстовствѣ

 

русской

 

литературной

  

и

 

филосовской

 

критики

 

въ

лицѣ

 

Мережковскаго.

 

Владиміра

 

Соловьева,

 

проф.

 

Юрьевскаго

университета

   

Алексѣева.

   

Въ

 

отдѣлъ

  

„Иностранная

 

критика

религіозныхъ

 

воззрѣній

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого"

 

приведены

 

отзы-

вы

 

англійскаго

 

писателя

 

Кольдерона

   

о

 

гр.

 

Толстомъ,

 

авглій-

скаго

 

писателя

 

Лонга

  

„о

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстомъ,

 

какъ

 

мыслптелѣ

и

 

дѣятелѣ",

 

и

 

французскаго

 

писателя

 

Леона

 

Додэ

 

„о

 

гр.

 

Тол-

стомъ

 

и

   

о

   

духоборахъ".

   

Весьма

   

основательвы

   

и

 

назида-

тельны

 

статьи:

   

1)

 

Мірявина:

 

„Гевря

 

Друммондъ

 

и

 

Левъ

 

Тол-

стой",

 

выясняющэя

 

значеніе

 

церковныхъ

 

обрядовъ

 

въ

 

религі-

озной

  

жизни

  

христіанина,

   

и

 

священника

   

Н.

 

Ремерова:

  

,,Се-

рафимъ

 

Саровскій

 

и

 

Левъ

 

Толстой",

   

представляющая

 

весьма

глубокое

 

сопоставленіе

 

Серафима

 

Саровскаго

 

и

 

гр.

 

Льва

 

Тол-

стого

 

съ

 

той

 

стороны,

 

что

 

оба

 

они

 

стремились

 

къ

 

боговѣдѣ-

нію,

 

во

 

различво

 

понимали

 

его.

   

Съ

 

удовольствіемъ

 

каждымъ

прочтется

 

статья

 

свящ.

 

Силина:

 

„Трагьзмъ

 

толстовства

 

п

 

мпръ

евангелія",

   

представляющая

   

выясненіе

   

глубокаго

    

различія

евангельского

 

міровоззрѣнія

 

отътолстовскаго.

 

Въсамомъ

 

кошгв

прошлаго

 

года

 

вышли

 

два

 

новыхъ

 

сектантскихъ

 

произведенія

Толстого:

 

„Обращение

 

къ

  

духовенству"

 

и

  

„Разрушеніе

 

ада

 

и

возстановленіе

 

его",

   

въ

 

которыхъ

   

графъ

 

Толстой

   

со

 

своею

страшною

 

прямотою

 

возсталъ

 

на

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Его

Святую

 

Церковь,

 

на

 

всѣ

 

гражданскія

   

учреждевія

 

и

 

объявилъ

войну

 

государственности,

 

культурѣ,

   

наувѣ,

 

проповѣдуя

 

пол-

вый

 

анархизмъ

   

и

    

религіозный

   

и

 

государственный.

 

Эти

 

два

новыхъ

 

трактата,

 

успѣвшихъ

 

уже

 

распространиться

 

не

 

толь-

ко

 

среди

   

интеллигенціи,

   

но

   

и

 

въ

 

простомъ

   

народѣ,

 

весьма

основательно

 

разобраны

 

въ

 

„Сборникѣ".

 

Съ

 

большою

 

пользою

всякимъ

 

православнымъ

 

христіаниномъ

 

прочтется

 

„Отвѣтъ

 

о.

Іоавва

 

Кровштадтскаго

 

еа

  

„обращеніе

  

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

къ

духовенству".

 

Весьма

 

подробво

   

изложено

 

въ

 

„Сборникѣ"

 

со-

держаще

 

вышевазванныхъ

 

произведена

  

Толстого

 

съ

 

приведе-
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ніемъ

 

весьма

 

многихъ

 

выдержекъ

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

сдѣланъ

 

осно-

вательный

 

крптическій

 

разборъ

 

этихъ

 

произведена.

Таково

 

вкороткѣ

 

содержаніе

 

„Сборника

 

статей

 

по

 

поводу

отпадевія

 

отъ

 

Православной

 

Церкви

 

графа

 

Льва

 

Николаевича

Толстого",

 

изданнаго

 

В.

  

М.

 

Скворцовымъ.

Несомнѣвно,

 

что

 

борьба

 

толстовства

 

съ

 

нравославіемъ,

потерявшая

 

въ

 

обществѣ

 

благодаря

 

времени

 

свою

 

остроту,

 

дале-

ко

 

еще

 

ве

 

заковчилась.

 

Въ

 

захолуствыхъ

 

провонціальвыхъ

 

и

полуинтеллигентныхъ

 

слояхъ

 

общества,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

народ-

ной

 

средѣ,

 

эта

 

борьба,

 

кажется,

 

только

 

еще

 

разгорается,

 

такъ

какъ

 

графъ

 

Толстой

 

и

 

его

 

единомысленники

 

въ

 

послѣднее

время

 

распростравяютъ

 

среди

 

иарода

 

свои

 

трактаты,

 

испол-

ненные

 

тѣми

 

же

 

толстовскими

 

лжеученіями

 

и

 

написанные

спеціально

 

для

 

народной

 

среды.

 

Отсюда

 

понятно,

 

что

 

приход-

скому

 

духовенству

 

въ

 

настоящее

 

время

 

необходимо

 

быть

 

въ

курсѣ

 

такъ

 

называемаго

 

толстовскаго

 

вопроса.

 

Иначе,

 

не

имѣя

 

въ

 

своихъ

 

рувахъ

 

матеріала

 

и

 

данвыхъ

 

для

 

ТЕердаго

в

 

убѣжденнаго

 

отвѣта

 

аа

 

возраженія

 

дерзко

 

вопрошающвхъ

защитниковъ

 

Толстого,

 

какихъ

 

теперь

 

не

 

мало

 

среди

 

такъ

называемой

 

сельской

 

интеллигенціи,

 

иастырь

 

словеснаго

 

стада

окажется

 

въ

 

очень

 

затруднительномъ

 

положеніи.

 

Въ

 

„Сборни-

кѣ

 

статей",

 

изданномъ

 

В.

 

М.

 

Скворцовымъ,

 

какъ

 

мы

 

видѣлп,

собрано

 

все

 

относящееся

 

въ

 

Толстовскому

 

вопросу.

 

Поэтому

мы

 

вастоятельнорекомевдуемъ

 

эту

 

только

 

что

 

вышедшую

 

книгу

внимавію

 

приходскаго

 

духовенства,

 

какъ

 

весьма

 

основательное

пособіе

 

по

 

обличенію

 

толстовщины.

Замѣтка

 

о

 

строительныхъ

 

комитетахъ

(по

 

поводу

 

изданія

 

инструкціи

 

онымъ).

Лицамъ,

   

такъ

   

или

   

иначе

 

близко

 

стояпшмъ

    

къ

 

дѣлу

церковнэго

 

строительства,

  

нельзя

 

не

 

црпвѣтствов&ть

   

изданія
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„Иаструкціи

 

временным!

 

строительнымъ

 

комитетом! ,

 

учреж-

даемым!

 

для

 

построекъ

 

и

 

капитальныхъ

 

ремонтовъ

 

церквей

в

 

церковныхъ

 

зданій",

 

приложенной

 

къ

 

Л»

 

18

 

оффиціальнаго

отдѣла

 

Еиархіальвыхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1903

 

годъ.

 

Ивструкцін

впоситъ

 

порядок!

 

и

 

однообразіе

 

ьъ

 

дѣйствія

 

комитетов!,

указываетъ

 

ихъ

 

обязанности,

 

даетъ

 

имъ

 

важвыя

 

руковод-

ственвыя

 

правила

 

къ

 

веденію

 

счетоводства,

 

отчетности

 

и

письмоводства,

 

а

 

также

 

указанія

 

объ

 

архитекторѣ,

 

составле-

ніи

 

ироэктовъ

 

и

 

смѣтъ

 

на

 

строительный

 

работы.

До

 

изданія

 

настояоіей

 

ияструкціи

 

строительные

 

к —ты

нерѣдко

 

вынуждены

 

были

 

дѣйствовать,

 

такъ

 

сказать,

 

на

ощупь,

 

искать

 

руководства

 

въ

 

распоряженіяхъ

 

Епархіальнаго

Начальства,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

указахъ

 

и

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ,

 

не

 

всегда

 

даже

 

имѣвшихся

 

подъ

 

руками

 

(напр.,

въ

 

новыхъ

 

селахъ)

 

и

 

искать

 

указаній

 

отъ

 

о. о.

 

Благочинныхъ

и

 

другихъ,

 

опытныхъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

строительства,

 

лицъ.

 

Поэтому,

естественно,

 

ови

 

могли

 

дѣлать

 

промахи

 

и

 

затруднять

 

Енархі-

альвое

 

Начальство

 

испрошеніемъ

 

указавій

 

и

 

веправильнымъ

порядкомъ

 

возбуждевія

 

ходатайствъ.

 

Послвдствіемъ

 

этого

 

не-

избѣжво

 

являлось

 

замедлевіе

 

дѣлъ,

 

нерѣдко

 

матеріальвые

ущербы

 

и

 

иноіда

 

трудно

 

поправимый

 

ошибки.

Неизлишве

 

оыло

 

бы

 

доіюлнить

 

инструкцію

 

указаніемъ

порядка

 

ходатайства

 

и

 

вообще

 

ведевія

 

дѣла

 

по

 

отмежеванію

земли,

 

вакъ-то:

 

о

 

воличествѣ

 

и

 

качествѣ

 

оной;

 

о

 

том!,

 

ça-

кая

 

земля

 

не

 

можетъ

 

быть

 

отмежевана

 

къ

 

церкви

 

(напр.,

такъ

 

наз.

 

податвые

 

лѣсные

 

участки);

 

куда,

 

какъ

 

и

 

съ

 

ка-

кими

 

документами

 

вчивать

 

дѣло

 

объ

 

отмежевавіи

 

земли,

 

сро-

кѣ

 

подачи

 

такихъ

 

заявленій

 

(до

 

апрѣля),

 

платѣ

 

гг-

 

землемѣ-

рамъ

 

и

 

т.

 

под.

 

Дѣло

 

объ

 

отмежеваніи

 

земли

 

близко

 

касается

в —товъ,

 

равно

 

не

 

излишне

 

было

 

бы

 

указать

 

условія,

 

sine

qua

 

поп

 

открытія

 

приходовъ,

 

въ

 

предупреждевіе

 

домогательств!

прихожавъ

 

желающихъ

 

отврытія

 

новыхъ

 

приходовъ.

Вообще

 

было

 

бы

   

желательно

   

и

 

необходимо

  

издать

 

ин-
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отрукцію

 

отдѣльно

 

съ

 

присовокуплевіемъ

 

руковод

 

твеввыхъ

рвспоряженій

 

Епэрх.

 

Начальства,

 

огноснщпся

 

къ

 

дѣлу

 

строи-

тельства,

 

напр.,

  

нпжеслѣдующпхъ:

а)

   

порядокъ

 

возбуждевія

 

ходатайствъ

 

о

 

п^стройкѣ

 

церк-

вей

 

(Указы

 

Дух.

 

Консисторіи

 

3

 

іюля

 

1892

 

г.

 

.V-

 

7514

 

и

 

отъ

19

 

авг.

 

1902

  

года

 

за

 

№

  

12055);

б)

   

норядокъ

 

исходатайствованія

 

сборной

 

годовой

 

кпиги

(Еп.

 

Вѣд-

 

і 879

 

г.

 

.№

 

9

 

и

 

Ук.

 

Дух.

 

Конспсторіи

 

отъ

 

4

 

іюля

1902

 

г.

 

№

 

9146);

в)

   

болѣе

 

подробный

 

порядокъ

 

возбужденія

 

ходатайствъ

безпошлинномъ

 

отпускѣ

 

лѣса

 

из!

 

казенных!

 

дач!

 

на

 

почин-

ку

 

и

 

постройку

 

церквей

 

(Еп-

  

Вѣд.

  

1897

 

г.,

 

JN»

 

5);

г)

   

форма

 

вѣдомости

 

о

 

положеиіп

 

постройки,

 

или

 

капи-

тзльваго

 

ремонта

 

церкви,

 

школы,

 

илп

 

причтоваго

 

дома;

д)

   

о

 

составлены

 

смѣгь

 

(Ук-

 

Дух.

 

Ковсисторіп

 

от!

 

21

февраля

  

1903

 

г.

 

за

 

X

 

3793).

Желательна

 

далѣе

 

въ

 

таковой

 

брошюрѣ

 

перепечатка

 

ста-

тей

 

строительного

 

устава,

 

касающихся

 

построек!

 

церквей,

школъ

 

и

 

домов!,

 

а

 

также

 

— статей

 

из!

 

Уложенія

 

и

 

Устава

 

о

наказавіяхъ;

 

засим!

 

-перепечатка

 

практических!

 

указаній

 

по

постройкам!,

 

помѣщевных!

 

в!

 

Епарх.

 

Вѣдомомях!

 

и

 

дру-

гих!

 

пздавіяхъ

 

(напр.,

 

наставлевіе,

 

какъ

 

производить

 

наруж-

ную

 

окраску

 

стѣнъ

 

церквей— -Еп.

 

Вѣд.

 

1895

 

г.

 

M

 

14,

 

о

 

на-

ствлкѣ

 

черныхъ

 

половъ,

 

помещенную

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

№№

 

Ей.
Вѣд.

 

и

 

т.

 

под.)

 

и,

 

наконецъ, —образцы

 

примѣрныхъ

 

контрак-

товъ

 

и

 

условій

 

съ

 

подрядчиками

 

на

 

производство

 

различныхъ

работъ.

Построевъ

 

въ

 

Вятской

 

епархіи

 

производится

 

весьма

много:

 

деревявныя

 

и

 

каменвыя

 

церкви

 

въ

 

новыхъ

 

и

 

старых!

селахъ,

 

расшнревіе

 

и

 

перестройка

 

оныхъ,

 

школы,

 

читальни,

причтовые

 

дома

 

съ

 

хозяйственными

 

службами.

 

Расходы

 

на

подобный

 

постройки

 

исчисляются

 

тысячами

 

и

 

десвтками

 

ты-

сячъ

 

рублей.

  

И

 

хотя

   

всѣ

  

эти

 

постройки

 

производятся

 

ПОД!
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—

наблюденіемъ

 

архитекторовъ

 

(два-три

 

на

 

епархію)

 

в

 

съ

 

утвер-

жденія

 

Строительнаго

 

Отдѣленія

 

Губернскаго

 

Правленія,

 

однако,

требуют!

 

знаній,

 

оиытностп,

 

умѣлаго

 

наблюденія

 

п

 

наиравле-

нія

 

со

 

стороны

 

лицъ

 

Строитильвыхъ

 

комптетовъ,

 

лпцъ,

 

ве

обладающвхъ

 

технической

 

подготовкой,

 

хотя

 

и

 

избираемыхъ

и

 

назначаемыхъ

 

изъ

 

числа

 

„опытныхъ"

 

въ

 

дѣлѣ

 

строитель-

ства.

 

Не

 

только

 

крупныя

 

упущенія

 

и

 

недосмотры,

 

но

 

иногда

и

 

важущіяся

 

на

 

видъ

 

мелочный

 

ошибки

 

(напр.,

 

недоброкаче-

ственный

 

кирпичъ,

 

положенный

 

ве

 

на

 

свое

 

мѣсто,

 

неправиль-

но

 

сдѣланный

 

растворъ

 

извести,

 

плохо

 

нропаженное

 

бревно,

рано

 

убранныя

 

кружала,

 

пропущенный

 

срокъ

 

въ

 

ходатайствѣ,

недосмотр!

 

въ

 

контрактѣ

 

о

 

т.

 

д.)

 

приводятъ

 

къ

 

печальнымъ

и

 

трудно

 

исправимым!

 

послѣдствіямъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

всякое

 

компетентное

 

разъясневіе,

 

ува-

заніе

 

должны

 

принести

 

громадзую

 

пользу

 

въ

 

такомъ

 

важвомъ

дѣлѣ,

 

какъ

 

церковное

 

строительство.

Поэтому

 

можно

 

съ

 

увѣренностію

 

сказать,

 

что

 

подобнее

собраніе

 

правилъ,

 

узаконеній

 

и

 

пр.

 

практических!

 

указавій

было

 

бы

 

встрѣчено

 

съ

 

удовольствіемъ

 

каждымъ

 

строительнымъ

комитетом!,

 

важным!

 

пріобрѣтеніем!

 

для

 

церковной

 

библіотевп

и

 

ни

 

один!

 

к — т!

 

не

 

пожалѣл!

 

бы

 

денегъ

 

на

 

вріббрѣтевіе

таковой

 

книги

 

— руководителя

 

*).

Свящ.

 

Іаковъ

 

Мултановскій.

1 )

 

Рекомендуешь

 

внимаиію

 

строителей

 

двѣ

 

кпнжкш

 

свящ.

 

I.

 

Анурь-

ева

 

(Вологда)

 

„Вспомогательная

 

кнвга

 

при

 

возвѳденіи

 

каменныхъ

 

и

 

деревян-

ныхъ

 

зданій",

 

ц.

 

1

 

руб.

 

50

 

воп.

 

и

 

„Справочная

 

ннвга

 

по

 

сельско-хоз.

 

архп-

тектурѣ"

 

M.

 

Рите.іъмана,

 

пзданіе

 

журнала

 

„Хозяпнъ",

 

164

 

чертежа,

 

ціна
75

 

коп.

Авт.
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Разныя

   

извѣстія.

О

 

ношеніи

 

священниками

 

св.

 

креста. — В!

 

на-

стоящее,

 

время

 

всѣ

 

священники

 

в!

 

Россіи

 

отличены

 

от!

 

дру-

 

«

гих!

 

членов!

 

клира

 

св.

 

наперсным!

 

крестом!.

 

Одни

 

пмѣюгь

золотой

 

наперсный

 

кресгь

 

отъ

 

Св.

 

Синода,

 

выдаваемый

 

свя-

щеннивамъ

 

за

 

ревностные

 

пхъ

 

труды.

 

Другой

 

крестъ — се-

ебряный

 

пмѣютъ

 

всѣ

 

священники,

 

какъ

 

отличіе

 

ихъ

 

сана.

Возлагая

 

на

 

себя

 

наперсный

 

крестъ

 

при

 

исполненіи

 

свопхъ

священнослужптельскихъ

 

обязанностей,

 

при

 

ироповѣдывавіп

слова

 

Божія,

 

во

 

время

 

уроковъ

 

въ

 

школѣ,

 

ири

 

частныхъ

 

бе-

седах!

 

съ

 

людьми,

 

священникъ

 

вдумчивый

 

ве

 

разъ

 

вспом-

нить

 

о

 

своемъ

 

пыстырскомъ

 

долгѣ,

 

пожалѣет!

 

о

 

том!,

 

что

сердце

 

его

 

не

 

всегда

 

пылало

 

огнем!

 

пастырской

 

ревности,

вздохнет!

 

о

 

своемъ

 

недостопнствѣ,

 

подумаетъ

 

об!

 

очищеніи

своего

 

сердца,

 

о

 

должном!

 

приготовлевіи

 

ко

 

всѣм!

 

ожидаю-

щим!

 

его

 

дѣйствіам!,

 

бесѣдам!,

 

встрѣчамъ.

 

Среди

 

твжелыхъ

трудовъ

 

настырсквхъ,

 

кагда

 

требуется

 

особенное

 

самоотвер-

жен 1̂ ,

 

когда

 

человѣкъ

 

едва

 

не

 

падаетъ

 

подъ

 

бременемъ

 

де-

жащихъ

 

на

 

немъ

 

обязанностей,

 

взглядъ

 

на

 

св.

 

крестъ

 

свя-

щеннически

 

можетъ

 

пробудить

 

въ

 

сердцѣ

 

и

 

горячую

 

лю-

бовь

 

къ

 

Пастыреначальнпку,

 

и

 

живую

 

вѣру

 

въ

 

Него,

 

п

глубокое

 

сознаніе

 

того,

 

что

 

священникъ

 

долженъ

 

трудиться

л

 

страдать

 

даже

 

до

 

готовности

 

положить

 

душу

 

свою

 

за

 

дѣло

свое.

Когда

 

же

 

священнику

 

носить

 

св.

 

крестъ,

 

какъ

 

звакъ

своего

 

священнаго

 

сана,

 

своего

 

служевія?

 

Одпнъ

 

свящев-

впкъ

 

объясняетъ,

 

что

 

онъ

 

носить

 

наперсный

 

крестъ

 

только

арп

 

торжеетвенныхъ

 

всенощвыхъ

 

бдѣвіяхъ,

 

при

 

совершеніи

литургіп

 

в!

 

праздвпв!

 

и

 

при

 

представленіи

 

начальству.

 

Но

это

 

несправедливо.

Неблагоразумно

 

поступают!

 

и

 

тѣ

 

священники,

 

которые

являются

 

на

 

уроки

   

Закона

 

Божія

 

пли

 

на

 

требы

   

церковный
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безъ

 

ааиерсваго

 

креста.

 

Видь

 

крестъ

 

не

 

обременилъ

 

бы

 

ни?

одного

 

изъ

 

вихъ,

 

онъ

 

возвысилъ

 

бы

 

священника

 

въ

 

глазахъ

учевиковъ,

 

еоелуживцевъ

 

и

 

прихожанъ.

 

Кресть

 

пробуждаетъ

«

 

въ

 

душахъ

 

какое-то

 

особенное

 

увоженіе

 

къ

 

восителямъ

 

его,

заетавляетъ

 

искать

 

случая

 

побесѣдовать

 

съ

 

ними,

 

спросить

у

 

нихъ

 

совѣта,

 

побуждаетъ

 

безъ

 

всякого

 

колебанія

 

прини-

мать

 

каждое

 

ихъ

 

слово.

 

Если

 

даже

 

этотъ

 

крестъ

 

и

 

ве

 

на-

града,

 

a

 

отличіе

 

сана

 

священнпческаго,

 

то

 

и

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

свящеввикъ

 

именно

 

по

 

сану

 

своему

 

получаетъ

 

уваже-

віе.

 

Всегда

 

невольно

 

побуждаешься

 

уважать

 

человѣка,

 

ко-

торый

 

увзжаетъ

 

саыъ

 

себя,

 

свое

 

достоинство,

 

свой

 

савъ,

ве

 

пренебрегаем

 

даже

 

и

 

внѣшними

 

его

 

преимуществами.

Осудили

 

бы

 

всѣ

 

офицера,

 

который

 

въ

 

общество

 

явился

 

бы

ве

 

въ

 

формѣ.

 

Осушдаютъ

 

многіе

 

и

 

тѣхъ

 

свящеввиковъ,

 

ко-

торые

 

пр' небрегаютъ

 

своею

 

ввѣшпостью,

 

своими

 

отличіями.

(„Довскія

 

Ео.

 

Вѣд.",

 

1904

 

г.

 

Ш

 

3—4).

Kj>

 

свѣдѣнію

 

благочинныхъ. —Тавъ

 

какъ

 

большвн-

ствомъ

 

благочинныхъ

 

епархіи,

 

а

 

равно

 

и

 

благочиннвческими

Совѣтами

 

въ

 

рапортахъ

 

ихъ

 

ва

 

имя

 

Ёпархіальваго

 

Началь-

ства

 

въ

 

истекшемъ

 

1903

 

г.

 

не

 

было

 

изъясвено

 

обстоятель-

но

 

о

 

заслугахъ

 

представляемыхъ

 

ими

 

свящеввослужителей

къ

 

ваградамъ,

 

то

 

27

 

—

 

31

 

января

 

с.

 

г.

 

предписывается

 

бла-

гочпнвымъ

 

епархіи

 

ва

 

будущее

 

время

 

неукоснительно

 

и

по

 

возможности

 

обстоятельнее

 

изъяснять,

 

въ

 

чемъ

именно

 

состоять

 

заслуги

 

представляемыхъ

 

священно-

служителей

 

къ

 

наградамъ,

 

оказанния

 

ими

 

послѣ

 

по-

лученія

 

последней

 

награды,

 

прописывая

 

о

 

семь

 

въ

рапортахъ

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

(„Подольск.

Еп.

 

Вѣд.",

 

1904

 

г.

 

№

 

10).

Изъ

 

церковной

 

жизни

 

епархіи,— Діаконъ

 

И.

 

М>

разсказываетъ

 

въ

 

„Руков.

 

для

 

сельск.

 

пастырей"

 

объ

 

од-

вомъ

 

характерномъ

 

случаѣ

 

изъ

 

сельской

 

жизни

 

и

 

пастыр-

ской

 

деятельности.

    

25

 

явваря

 

утромъ

 

въ

  

сторожку

 

приход-
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церкви

 

была

 

привезена,

 

для

 

напутсгвовннія

 

св.

 

Тайна-

ми,

 

крестьянка,

 

изувеченная

 

мужемъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

свя-

щенникъ

 

обратился

 

къ

 

прихожанамъ

 

съ

 

словомъ

 

по

 

этому

поводу.

 

У

 

помяну

 

ьъ

 

объ

 

упрекахъ

 

прихожанъ

 

за

 

то,

 

что

заступается

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

 

за

 

весчастныхъ

 

жевщинъ,

священникъ

 

указалъ

 

на

 

свою

 

обязанвость

 

защищать

 

слабыхъ

и

 

угветевныхъ,

 

на

 

естественность

 

обращевія

 

обижевныхъ

 

за

защитой

 

къ

 

отцу

 

духовному,

 

раскрылъ

 

обязанности

 

главы

семьи.

 

Священвикъ

 

говорплъ

 

такъ,

 

какъ

 

подсказывало

 

ему

его

 

наболѣвшее

 

сердце,

 

и

 

доброе

 

слово

 

подѣйствовало.

 

Сооб-

щая

 

объ

 

этомъ,

 

о.

 

діаконъ

 

выражаетъ

 

твердую

 

увѣреввость,

что

 

пастырь

 

жпвымъ

 

словомъ

 

своимъ

 

можетъ,

 

если

 

и

 

не

искоренить

 

оовсѣмъ,

 

то,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

значительвой

степеви

 

ослабить

 

указаввое

 

псковное

 

зло

 

въ

 

семейвомъ

крестьянскомъ

 

быту. —Священникъ

 

0.

 

Брояковскій

 

занесъ

,въ

 

свой

 

я Дневникъ

 

ириходскаго

 

священника"

 

такой

 

случай.

Были

 

похоронные

 

проводы

 

умершаго

 

ребенка.

 

За

 

гробомъ

шла

 

мать,

 

все

 

время

 

горько

 

рыдавшая,-

 

въ

 

проводахъ

 

уча-

ствовали

 

и

 

другія

 

лица,

 

по

 

они

 

ве

 

думали

 

о

 

томъ,

 

зачѣмъ

собственно

 

явились

 

сюда,

 

спокойно

 

и

 

громко

 

толкуя

 

о

 

своихъ

дѣлахъ.

 

Священвикъ

 

чрезъ

 

псаломщика

 

пригласилъ

 

ихъ

прекратить

 

неумѣствые

 

разговоры,

 

но

 

это

 

не

 

помогло,

 

и

 

тог-

да

 

овъ,

 

остановившись,

 

обратился

 

къ

 

разговаривавшимъ

 

съ

строгимъ

 

наста вленіемъ.

 

Его

 

слово

 

произвело

 

дѣйствіе,

 

и

 

ни

.въ

 

это,

 

ви

 

въ

 

последующее

 

время

 

уже

 

никто

 

не

 

варушалъ

торжествевности

 

погребальной

 

процессіи.

Опираясь

 

ва

 

лучшьхъ

 

людей

 

изъ

 

прихожанъ,

 

некото-

рые

 

сельскіе

 

священвики

 

успѣваютъ

 

проводить

 

на

 

сельсквхъ

сходахъ

 

такія

 

полезный

 

мѣры,

 

какъ

 

перенесете

 

торговли

 

съ

цраздничныхъ

 

ва

 

будніе

 

дви.

 

Населевіе

 

мѣстами

 

и

 

само

 

радо

почину,

 

который

 

дѣлается

 

въ

 

ѳтомъ

 

ваправлевіи.

 

Еромѣ

 

то-

го,

 

составляются

 

приговоры

 

объ

 

огравиченіи

 

однимъ

 

двемъ

уставовлевныхъ

  

обычаемъ

 

мвогодневныхъ

    

свадебныхъ

 

попо-
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-

евъ,

 

для

 

многпхъ

    

крестьянъ

 

крайне

 

тяжелыхъ

    

и

 

даже

 

ра-

зорительпыхъ.

Въ

 

приходе

 

моемъ, — шшіетъ

 

о.

 

Брояковскін

 

— свадеб-

выя

 

торжества

 

продолжаются

 

целую

 

неделю.

 

Такое

 

продол-

жительное

 

пировавье

 

обходится

 

бедняку

 

до

 

100

 

руб.,

 

а

крестьянину

 

побогаче— в

 

более,

 

такъ

 

что

 

после

 

свадьбы

несколько

 

летъ

 

онъ

 

ве

 

можетъ

 

разсчитаться

 

съ

 

долгами.

Все

 

эти

 

деньги

 

идутъ

 

главвымъ

 

образомъ

 

на

 

водку,

 

кото-

рой

 

во

 

время

 

свадьбы

 

выпивается

 

иногда

 

более

 

І2

 

ведеръ.

Пьянство

 

и

 

разгулъ

 

при

 

этомъ

 

бываютъ

 

невообразимые

(„Церк.

 

Вестпикъ",

 

1904

 

г.

 

№

 

12).
Задачи

 

духовенства

 

во

 

время

 

войны.

 

—

 

Военный

действія

 

па

 

Дальнемъ

 

Востоке,

 

оторвавшія

 

отъ

 

семенствъ

 

и

хозяйствъ

 

заиасныхъ

 

чивовъ,

 

поставили

 

на

 

очередь

 

восросъ

объ

 

обезпеченіи

 

оставшихся

 

ихъ

 

семей.

 

Нашъ

 

законъ

 

возла-

гаетъ

 

попечевіе

 

о

 

семьяхъ

 

ушедшихъ

 

на

 

войву

 

на

 

мвстны»

общества.

 

Наплучшимъ

 

учрежденіемъ

 

для

 

такого

 

попеченія

являются

 

приходскія

 

попечительства.

 

Поэтому

 

Томскимъ

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

предложено

 

духовенству

 

Том-

ской

 

епархіи:

 

1)

 

открыть

 

попечительства,

 

где

 

таковыя

 

еще-

не

 

открыты,

 

и

 

усилить

 

деятельность,

 

где

 

таковыя

 

уже

есть;

 

2)

 

благочинвые

 

должны

 

оказывать

 

содействіе

 

и

 

руко-

водство

 

въ

 

деле

 

открытія

 

попечительству

 

3)

 

объ

 

открытіи

попечптельствъ

 

и

 

деятельности

 

ихъ

 

должно

 

быть

 

донесено

причтами

 

своимъ

 

благочпввымъ

 

не

 

позднее

 

I

 

іюня і

 

a

 

сіи

сообщаютъ

 

епархіальному

 

начальству

 

чрезъ

 

каждые

 

8

 

меся-

ца

 

немедленно

 

по

 

иолучевіп

 

донесенія

 

отъ

 

причтовъ;

 

4)

 

въ

деятельности

 

иопечительствъ

 

должны

 

принимать

 

участіе

 

все

члены

 

причтовъ.

 

(„Прибавл.

 

къ

 

Церковв.

 

Вед.",

 

1904

 

г.,

Л»

  

12).
Опытъ

 

призрѣнія

 

нищихъ

 

приходскимъ

 

попечи-

телъствомъ.

 

—

 

Въ

 

г.

 

Осе,

 

Пермской

 

губ.,

 

сдеданъ

 

опытъ

иризренія

 

вищихъ

 

и

 

искоревенія

 

нищенства,

 

какъ

 

промысле,



—

 

661

 

—

яри

 

помощи

 

цорковпо-приходскаго

 

попечительства.

 

Первона-

чальною

 

задачею

 

Оспнскаго

 

попечительства

 

было

 

изысканіе

средствъ

 

на

 

перестройку

 

собора

 

въ

 

г.

 

Осе;

 

сь

 

1901

 

г.,

когда

 

дело

 

по

 

постройке

 

собора

 

прпнялъ

 

на

 

себя

 

особо

 

уч-

режденный

 

для

 

сего

 

комптетъ,

 

попечительство

 

всю

 

деятель-

ность

 

сосредоточило

 

ва

 

осуществлена

 

задачъ

 

благотворитель-

ности,

 

въ

 

виду

 

развнвшагося

 

въ

 

Осе

 

нищевства,

 

какъ

 

про-

фессіп.

 

Нищенство

 

достигло

 

въ

 

городе

 

чрезвычайныхъ

 

раз-

мѣровъ:

 

церковныя

 

паперти

 

ломились

 

отъ

 

нпщихъ,

 

ими

окружались

 

етаростпнскіе

 

ящики,

 

ими

 

запружены

 

бывали

ворота

 

церковныя;

 

въ

 

массе

 

нищпхъ

 

были

 

п

 

старые,

 

и

 

мо-

.іодые,'

 

и

 

дети.

 

Смелость

 

ихъ,

 

при

 

просьбахъ

 

о

 

подеявіи,

доходила

 

до

 

дерзости.

 

Брань

 

между

 

нищими

 

на

 

церковной

паперти

 

нередко

 

оканчивалась

 

дракой.

 

Сваю,

 

длбычу

 

многіе

нящіе

 

сносили

 

въ

 

питейные

 

дома,

 

а

 

вечеромъ,

 

на

 

глазахъ

сам

 

ихъ

 

же

 

горожанъ,

 

плясали

 

и

 

иѣлп

 

сввераыя

 

пвсна.

 

На

другой

 

день

 

повторялось

 

то

 

гы:

 

безобразники

 

становились

опять

 

ва

 

паперти

 

и

 

кощунственно

 

просили

 

милостыни

 

„ради

Христа",

 

Нищенство,

 

какъ

 

читаемъ

 

въ

 

„Пермсв.

 

Еп.

 

Вед.",

превратилось

 

въ

 

конце

 

концовъ

 

въ

 

такое

 

общественное

 

зло,

борьба

 

съ

 

которымъ

 

оказалась

 

безотлагательно

 

необходимой.

Вместе

 

съ

 

темь

 

оказывалась

 

нужда

 

въ

 

призрѣніи

 

среди

ппщихъ

 

круглыхъ

 

сиротъ,

 

больныхъ,

 

престарЬлыхъ,

 

покры-

тыхъ

 

рубищемъ

 

и

 

помещавшихся

 

въ

 

душныхъ

 

гнплыхъ

іюдвалахъ.

 

Осинское

 

попечительство,

 

произведши

 

опросъ

нпщихъ,

 

а

 

также

 

бедныхъ,

 

не

 

собирающихъ

 

милостыни,

 

но

нуждающихся

 

въ

 

пособін,

 

устроило

 

безслатвую

 

столовую

 

и

общежптіе

 

для

 

нвщихъ,

 

стало

 

выдавать

 

бедвымъ

 

нособія,

пріисвивало

 

работу

 

для

 

сиособныхъ

 

къ

 

труду

 

вппшхъ

 

и

предположило

 

открыть

 

пріютъ

 

для

 

безпрпзорвыхъ

 

детей,

встречающихся

 

среди

 

нпщихъ

 

и

 

скитающихся

 

по

 

городскимъ

улпцммъ

 

(„Могпл.

 

Еп.

 

Вед.",

 

1904

 

г.,

 

H

 

11).

Поминовеніе

 

павшихъ

 

воиновъ. —

 

Намъ

 

думается,

 

пи-
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шутъ

 

въ

 

„Церковв.

 

Вестнике",

 

что

 

каждая

 

церковь

 

могла

бы

 

вписывать

 

имена

 

погибшихъ

 

на

 

войне

 

своихъ

 

прихо-

жанъ

 

въ

 

сиводпки

 

для

 

вечнаго

 

помивовевія,

 

а

 

въ

 

известное

время,

 

вапр-,

 

въ

 

кавуны

 

престольныхъ

 

праздниковъ,

 

во

этимъ

 

сиводпкамъ

 

могли

 

бы

 

совершаться

 

торжественный

панихиды

 

въ

 

присутствіи

 

ирпхожавъ.

 

Для

 

христолюбивыхъ

вопновъ,

 

„иолагающихъ

 

жпвотъ

 

свой

 

за

 

веру

 

п

 

отечество",

было

 

бы

 

великимъ

 

ѵтешевіемъ

 

зчать,

 

что

 

имена

 

нхъ

 

ва

веки

 

сохранятся

 

въ

 

церкви

 

родного

 

прихода

 

п

 

что

 

о

 

нихъ

вечно

 

будутъ

 

возсылаться

 

молитвы

 

къ

 

престолу

 

Всевышня,

го.

 

(1904

  

г.,

 

№

 

14).

О

 

проповедничестве. — По

 

поводу

 

проповедвпчесвпхъ

собраній

 

въ

 

одномъ

 

уезде

 

Самарской

 

епархін

 

последовала

 

та-

кая

 

резолюціа

 

Преосвященнаго:

 

„Назначевіе

 

и

 

цель

 

собравій

ве

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

собираться

 

для

 

„говореніа"

 

поучевій

 

другъ

другу,

 

въ

 

чемъ

 

они,

 

конечно,

 

не

 

нуждаются,

 

а

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

ва

 

овыхъ

 

открывалась

 

въ

 

нихъ

 

п

 

изощрялась

 

право-

способность

 

къ

 

выраженію

 

глубокихъ

 

истивъ

 

веры

 

и

 

благо-

честія

 

христіанскаго

 

въ

 

формахъ

 

церковнаго

 

ораторского

 

искус-

ства.

 

Для

 

доствженія

 

такого

 

назначенія

 

и

 

цели

 

проповедвп-

ческихъ

 

собраній

 

священниковъ,

 

требуется

 

отъ

 

нихъ

 

вы-

яснить

 

себе

 

пріемы

 

цервовнаго

 

красворѣчіа

 

съ

 

теоретической

и

 

практической

 

стороны,

 

по

 

форме

 

излошенія

 

проповедниче-

скихъ

 

экспромптовъ

 

и

 

по

 

ихъ

 

ироизвошеаію,

 

чтобы

 

выходи-

ло

 

слово

 

поучевія,

 

какъ

 

говорится — съ

 

чувствомъ,

 

съ

 

тол-

комъ

 

и

 

разстааовкою.

 

Пусть

 

возьмутъ

 

въ

 

руви

 

для

 

наученія

этому

 

указаввыя

 

нами

 

руководства,

 

пусть

 

где-нибудь

 

послу-

шаютъ

 

образцовыхъ

 

ороповедниковъ,

 

чтобы

 

по

 

нимъ,

 

при-

близительно,

 

составить

 

идеалъ

 

цервовнаго

 

врасворечія.

 

На

означенныхъ

 

собраніяхъ,

 

по

 

взаимеомъ

 

обсужденіи

 

о

 

томъ,

что

 

требуется

 

для

 

того,

 

чтобы

 

пастырское

 

поученіе

 

глубже

 

п

сильнее

 

действовало

 

на

 

слушателей,

 

нужно

 

изыскивать

 

темы

для

 

письменныхъ

   

поученій

   

или

  

экспромптовъ

 

и

 

предлагать
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оныя

 

кому-либо

 

пзъ

 

наличвыхъ

 

свящевниковъ

 

для

 

исполне-

вія.

 

Приготовленвыя

 

такішъ

 

образомъ

 

поученія

 

и

 

произно-

сятся

 

въ

 

храмахъ,

 

за

 

вечерней

 

или

 

за

 

молебномъ,

 

въ

 

общемъ

собраніи

 

явившихся

 

свящеввиковъ

 

съ

 

приглашевіемъ

 

и

 

мень-

шей

 

братіп

 

нашей

 

во

 

Христе,

 

для

 

вазидавія.

 

После

 

Богослу-

жевія

 

на

 

общемъ

 

собраніи

 

высказываются

 

яненін

 

одобрптель-

выя

 

или

 

веодобрительныя,

 

по

 

замеченвымъ

 

совершенстве мъ

илп

 

недостаткамъ

 

въ

 

изложеніи

 

мыслей

 

и

 

въ

 

пріемахъ

 

про-

изношенія

 

поученій.

 

Обо

 

всемъ

 

этомъ

 

и

 

составляется

 

потомъ

занпска,

 

не

 

въ

 

смысле

 

оффиціальнаго

 

акта,

 

чтобы

 

ве

 

сте-

свять

 

себя

 

формальностью

 

въ

 

жнвомъ

 

деле,

 

а

 

въ

 

форме

 

про-

стого

 

сообщенія,

 

кавовое

 

п

 

представлять

 

мне,

 

чтобы

 

знить,

какъ

 

ведется

 

проповедаичрство

 

въ

 

приходахъ.

 

Можетъ

 

быть

свящевникамъ

 

покажется,

 

что

 

подобный

 

собранія

 

ne

 

предста-

вляютъ

 

живого

 

интереса,

 

темъ

 

более,

 

что

 

въ

 

семинаріи

 

они

изучали

 

Гомилетику

 

безъ

 

всякаго

 

интереса.

 

Но

 

такъ

 

можетъ

лишь

 

казаться,

 

во

 

иа

 

самомъ

 

деле

 

на

 

этпхъ

 

собраніяхъ,

 

ес-

ли

 

священники

 

глубже

 

вникнутъ

 

въ

 

суть

 

проповЁдпичесвзго

дела

 

православваго

 

пастырства,

 

можетъ

 

развернуться,

 

тавъ

сказать,

 

вся

 

современная

 

жизнь

 

нашего

 

народа,

 

съ

 

ея

 

разно-

образными

 

запросами

 

и

 

нуждами,

 

въ

 

религіозво-нравственвомъ

отвошеніи,

 

на

 

которыя

 

мы,

 

пастыри,

 

должны

 

быть

 

всегда

готовы

 

дать

 

ответы,

 

согласные

 

съ

 

уповавіемъ

 

нашей

 

св.

 

ве-

ры

 

и

 

заветами

 

св.

 

Церкви,

 

какъ

 

и

 

съ

 

здравымъ

 

разумомъ.

При

 

выборе

 

темъ

 

для

 

поучевія

 

ва

 

собраніяхъ

 

и

 

должны

 

быть

во

 

ввиманіи

 

эти

 

жизненные

 

вопросы,

 

вопросы

 

существенной

важности,

 

о

 

которыхъ

 

и

 

требуется

 

имвть

 

предварительный,

всесторонвія

 

обсужденія,

 

Разве

 

все

 

это

 

не

 

въ

 

состоявіи

 

вы-

звать

 

въ

 

священникахъ

 

живой

 

иатересъ

 

въ

 

проповедническимъ

собраніямъ?

 

Сколько

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

можетъ

 

доставить

 

со-

бранію

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

и

 

интересныхъ

 

сообщевій

 

пзъ

жизни

 

своего

 

прихода,

 

пастырскихъ

 

свопхъ

 

замечавій

 

и

 

опы-

товъ!

 

А

 

сколько

 

при

 

этомъ

 

у

 

каждаго

 

взъ

 

нвхъ

 

встречается
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недоумвнвыхъ

 

случаевъ,

 

которые,

 

однако-жъ,

 

требовали

 

отъ

него

 

неотложного

 

решеиія!

 

Все

 

это

 

можетъ

 

быть

 

самымъобшир-

вммъ

 

и

 

самымъ

 

иріятнымъ

 

обмѣномъ

 

мыслей

 

въ

 

братской

беседе,

 

направленной

 

кь

 

нроповеднпческпмъ

 

цЪлямъ".

(„Самарск.

 

Еп.

 

Вѣд.",

 

1904

 

г.,

 

№

 

8).
Изъ

 

наблюдены

 

православнаго

 

богомольца —Авто-

ру

 

одвой

 

изъ

 

заметокъ,

 

вапечатаниыхъ

 

въ

 

„Новгор.

 

Ей.

 

В^д.",

не

 

такъ

 

давно

 

пришлось

 

случайно

 

зайти,

 

во

 

время

 

всенощной,

въ

 

церковь

 

на

 

окрапит»

 

того

 

города,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

жннетъ.

И

 

вотъ

 

что

 

увпделъ

 

овъ

 

и

 

услышалъ

 

здесь.

 

Церковь

 

былв

полна

 

народа.

 

Вановъ

 

читалъ

 

самъ

 

священникъ.

 

Внятное,

раздельное

 

чтепіе

 

невольно

 

располагало

 

богомольцевъ

 

ко

 

ваш

мавію.

 

Тропари

 

вычптывались

 

сполва,

 

и

 

одна

 

го

 

утомленія

отъ

 

того

 

не

 

происходило.

 

Чтецъ

 

читалъ

 

сознательно,

 

и

 

чи-

таемое

 

легко

 

воспринималось.

 

На

 

клиросе

 

пелъ

 

хоръ

 

иевчихъ,

въ

 

которомъ

 

слышались

 

мужскіе

 

и

 

женскіе

 

голоса,

 

пелн

 

они

стройно,

 

но

 

главное—съ

 

душою.

 

„Векую

 

мя

 

отринулъ

 

ecu

отъ

 

лица

 

Твоего,

 

Свете

 

незаходимый'г ,

 

пелъ

 

хоръ,

 

п

 

чувство-

валось,

 

что

 

певцы

 

скорбятъ

 

объ

 

этомъ

 

отчужденіи

 

отъ

 

ііе-

заходимаго

 

Света.

 

Въ

 

промежуткахъ

 

иѣвіа — они

 

внішатель-

вьм

 

слушатели

 

чнтаемаго.

Летъ

 

пять

 

тому

 

назадъ

 

я — ппшетъ

 

авторъ

 

—

 

слышалъ

хоръ

 

любителей

 

пзъ

 

инлеллигенціи

 

въ

 

одномъ

 

уездвомъ

 

горо-

де,

 

певшій

 

въ

 

церкви,

 

конечно,

 

безплатно.

 

Одушевлеввое

 

пе-

віе

 

хора

 

поразило

 

меня.

 

Съ

 

той

 

поры

 

и

 

доселе,

 

слушая

 

не-

ніе

 

въ

 

церкви,

 

а

 

всегда

 

думаю:

 

что

 

лучше?

 

Лучше

 

ли

 

пѣніе

искусное,

 

но

 

не

 

идущее

 

далее

 

умелаго

 

чтевія

 

нотъ,

 

или

 

пв-

віе

 

съ

 

шероховатостями,

 

но

 

одушевленное

 

н

 

благоговейное?

Искусвому,

 

но

 

неблагоговейному

 

певцу

 

на

 

клиросе

 

не

 

должно

быть

 

места.

 

(„Церв.

 

Вести.",

 

1904

 

г.,

 

N-

 

13).

О

 

поклонахъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни. —

Правила

 

о

 

непреклоненіп

 

колевъ

 

въ

 

двн

 

воскресные,

 

а

 

рав-

во

 

и

 

во

 

дни

 

Пятидесятницы,

 

относятся

 

единственно

 

къ

 

право-
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славнымъ

 

христіанамъ,

 

„имеющпмъ

 

полное

 

пбщеще

 

со

 

св.

Церковью".

 

Только

 

имеюшіе

 

съ

 

Церковью

 

полное

 

обшеніе

православные

 

хрпстіане

 

ьъ

 

означенные

 

дни

 

пмвютъ

 

дерзпо-

веаіе

 

молиться

 

стоя,

 

не

 

преклоняя

 

коленъ.

 

Светлая

 

торже-

ственность

 

восноминаній,

 

совершаемыхъ

 

Церковію

 

во

 

всю

Пятидесятницу

 

и

 

въ

 

дни

 

воскресные,

 

устрапяетъ,

 

сама

 

собою,

всякое

 

внешнее

 

выраженіе

 

печали

 

п

 

сетованія

 

о

 

грехахъ;

ибо

 

съ

 

техъ

 

поръ,

 

какъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

„иетребивъ

 

еже

ва

 

насъ

 

рукописаніе,

 

пригвоздивъ

 

е

 

на

 

кресте

 

и

 

совлекъ

 

и

начала

 

и

 

власти,

 

пзведе

 

въ

 

псзоръ

 

дерзновеніемъ,

 

пзобличввъ

пхъ

 

въ

 

Себе"

 

(Кол.

 

2,

 

14 — 15)— съ

 

техъ

 

поръ

 

„ни

 

едино

осуждевіе

 

сущпмъ

 

о

 

Христе

 

Іпсусе"

 

(Рпмл.

 

8.

 

1).

 

По

этой

 

причине,

 

сь

 

самыхъ

 

нервыхъ

 

временъ

 

соблюдалось

 

въ

Церкви

 

переданное,

 

вероятно,

 

отъ

 

апостоловъ

 

обыкнокевіе,

по

 

которому

 

во

 

все

 

эти

 

дни,

 

какъ

 

посвященные

 

воспомива-

нію

 

славной

 

победы

 

Іисуса

 

Христа

 

вадъ

 

грвхомъ

 

в

 

смертію,

обществеввое

 

богослуженіе

 

надлежало

 

совершать

 

светло

 

и

торжественво,

 

и

 

особенно

 

безъ

 

коленоііреклоненій,

 

какъ

 

зна-

ковъ

 

поваяннаго

 

соврушенія

 

о

 

грехахъ.

 

Древность

 

этого

 

обы-

чая

 

засвидетельствована

 

св.

 

Іустпномъ

 

и

 

Тертулліаномъ,

жившими

 

во

 

2

 

и

 

3

 

векахъ.

 

Позднее

 

ихъ,

 

1-й

 

Всленекій

соборъ

 

вашелъ

 

нужнымъ

 

узаконить

 

его

 

особевнымъ,

 

обяза-

тельнымъ

 

для

 

всей

 

Церкви,

 

правиломъ

 

(20).

 

Св.

 

Василій

Великій,

 

указывая

 

это

 

правило,

 

говорптъ:

 

„Церковь основатель-

но

 

ваучаетъ

 

чадъ

 

своихъ

 

совершать

 

стоя

 

бывающія

 

въ

 

сей

день

 

(т.

 

е.

 

воскресный)

 

молитвословія...

 

Церковные

 

уставы

научаютъ

 

насъ

 

предпочитать

 

въ

 

сін

 

дни

 

прямое

 

положеніе

тѣла

 

во

 

время

 

молитвы,

 

ясвымъ

 

вапомивовіемъ

 

какъ

 

бы

 

воз-

водя

 

нашу

 

мысль

 

отъ

 

настоящаго

 

къ

 

будущему"

 

(Вас.

 

Вел.

пр.

 

91).

 

— Само-собой

 

понятно,

 

что

 

правила

 

эти

 

къ

 

отпавшимъ

отъ

 

веры

 

и

 

потомъ

 

кающимся

 

и

 

плачущим ь

 

не

 

могли

 

отно-

ситься,

 

такъ

 

какъ

 

последвіе

 

лишаемы

 

были

 

до

 

времени

 

и

церковваго

 

общевія.
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При

 

этомъ

 

нужно

 

помнить,

 

что

 

коленопреклоненіе

 

мо-

жетъ

 

выражать

 

не

 

одно

 

только

 

покаянное

 

вастроеніе,

 

а

 

так-

же — чувства

 

благоговевія,

 

славословія

 

и

 

благодаренія:

 

воз-

можво-ли

 

нъ

 

тавомъ

 

случае

 

относиться

 

къ

 

нему

 

съ

 

осужде-

віемъ?

 

Притомъ-же,

 

колевопреклоневіе

 

есть

 

обычай

 

или

 

обрядъ,

существа

 

веры,

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

не

 

васающійся.

 

„Обрядъ,

какъ

 

нарядъ

 

(по

 

словамъ

 

покойнаго

 

Амвросія,

 

архіеп.

 

Харь-

ковск.)

 

украшаетъ

 

Церковь,

 

во

 

ве

 

составляетъ

 

существа

веры".

 

Выводь

 

тотъ:

 

покловы

 

ве

 

варушаютъ

 

существа

 

веры

нашей

 

даже

 

въ

 

дни,

 

когда

 

они

 

не

 

положены,

 

если

 

они

 

выте-

ваютъ

 

изъ

 

благочестпваго

 

расположевія

 

(По

 

Кормч.

 

и

 

„Полтавск.

Еа.

 

Вед."

 

1904

 

г.,

 

M

 

10)

Желательные

 

кандидаты

 

во

 

псаломщики. — Въ
„Рязанек.

 

Еп.

 

Вед."

 

(1904

 

г.

 

Л?

 

6)

 

напечатано:

 

„Вымира-

етъ

 

хорошій

 

типъ

 

псаломщика

 

добраго

 

стараго

 

времевп,

 

пса-

ломщика

 

набожнаго,

 

послушнаго

 

священнику,

 

смиренваго

 

во-

обще,

 

любящаго

 

свое

 

святое

 

дело

 

и

 

благолепіе

 

храма

 

и

 

служ-

бы

 

церковной.

За

 

исключеніемъ

 

времевныхъ

 

псаломщиковъ,

 

кончившихъ

духоввую

 

семинарію

 

и

 

остающихся

 

на

 

местахъ

 

годъ-два-три,

большинство

 

нынешнпхъ

 

псаломщнковъ

 

состонтъ

 

изъ

 

лицъ,

не

 

доучившихся

 

въ

 

духоввыхъ

 

заведевіяхъ

 

по

 

лености,

 

или

ве

 

совсемъ

 

хорошему

 

поведенію,

 

и

 

эти-же

 

качества

 

остаются

у

  

нихъ

 

и

 

на

 

новой

 

должности

 

псаломщиковъ.

По

 

отвошенію

 

къ

 

священвику

 

эти

 

псаломщики

 

часто

ведутъ

 

себя

 

непослушно,

 

недоброжелательно:

 

склонны

 

подры-

вать

 

авторитетъ

 

священника

 

среди

 

прихожанъ.

 

По

 

этому

 

мож-

но

 

судить,

 

какъ

 

они

 

исполвяютъ

 

свои

 

обязанѳости

 

при

 

отпра-

влевіп

 

церковвыхъ

 

службъ.

Воспитанники

 

второклассвыхъ

 

школъ,какъ

 

бывшіе

 

уче-

ники

 

и

 

воспптанвики

 

приходскихъ

 

священнпковъ — люди

 

не

испорченвые

 

нравствевво,

 

довольно

 

набожные,

 

обученные

 

при

томъ

 

же

   

церковвымъ

   

вапевамъ

   

и

 

даже

 

оріемамъ

   

обучеаія
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певію,

 

умеющіе

 

грамотио

 

писать

 

и

 

способные

 

записывать

 

въ

метрике,

 

могли

 

бы

 

быть

 

по

 

усмотренію

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства

  

желательными

 

кандидатами

 

ва

 

должвость

 

исаломщика.

Еще

 

о

 

псаломщикахъ. — Православная

 

церковная

 

служ-

ба

 

есть

 

наилучшая

 

проповедь

 

Слова

 

Божія,

 

ироповеяь

 

един-

ственная,

 

несравневвая.

 

Долгъ

 

свящевно-церковвослужителей

состоптъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

какъ

 

можно

 

повятнее

 

произносить

великую

 

молитву.

 

Но

 

это

 

дело

 

не

 

легкое.

 

Священво-цервовно-

слу

 

житель— проповедннкъ

 

должевъ

 

иметь

 

достаточное

 

образо-

ваніе,

 

чистоту

 

нравственную,

 

теплоту

 

сердечную,

 

лучшія

 

ка-

чества

 

голоса

 

и

 

пропзношенія,

 

хорошее

 

знавомство

 

съ

 

церков-

вымъ

 

пеніемъ,

 

такъ

 

какъ

 

наше

 

богослуженіе

 

отъ

 

вачала

 

до

конца

 

есть

 

сѣпіе

 

(речитативвое

 

чтше).

Большая

 

часть

 

этого

 

великаго

 

цвлаго

 

падаетъ

 

на

 

долю

псаломщиковъ.

 

Отсюда

 

открывается

 

все

 

звачевіе

 

псаломщика.

Наименьшая

 

степень

 

его

 

общьго

 

развигія

 

должна

 

быть

 

не

менее

 

уровня

 

развитія

 

школьнаад

 

учителя.

 

Сверхъ

 

этого,

псаломщивъ

 

долженъ

 

быть

 

богословсви

 

достаточно

 

образованъ,

чтобы

 

иметь

 

сознательное

 

отношевіе

 

къ

 

составу

 

богослуженія

и

 

богослужебвому

 

тевсту.

 

При

 

всемъ

 

этомъ

 

псаломщикъ

 

дол-

жевъ

 

быть

 

высововравствеввымъ

 

христіаннномъ

 

и

 

человекомъ

съ

 

теплымъ

 

сердцемъ,

 

чтобы

 

овъ

 

былъ

 

въ

 

состоявіи

 

своею

теплотою

 

согреть

 

души

 

предстоящихъ

 

и

 

молящихся,

 

чтобы

могъ

 

овъ

 

свЪтомъ

 

своей

 

просвещенной

 

веры

 

возжечь

 

светъ

въ

 

душахъ

 

слушателей

 

и

 

возбудить

 

ихъ

 

къ

 

благоговенію

и

 

молитве.

Псаломщикъ

 

долженъ

 

иметь

 

хорошій

 

голосъ

 

и

 

уметь

владеть

 

имъ,

 

должевъ

 

знать

 

твердой

 

сознательно

 

все

 

церковные

напевы

 

и

 

уметь

 

построить

 

псаломщицкое

 

пѣніе

 

гармонически,

долженъ

 

уметь

 

держать

 

ключъ

 

богослужебпаго

 

пѣвія

 

и

 

чтенія,

иметь

 

хорошее

 

произношеніе,

 

знать

 

правила

 

церковваго

 

чте-

вія,

 

Псаломщикъ

 

нравственно

 

обязанъ

 

привлечь

 

къ

 

церковно-
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му

 

чтенію

 

и

 

іібнію

 

любителей

 

изъ

 

прихожан ь,

 

обучить

 

ихъ

оѣть

 

п

 

читать

 

въ

 

церкви

 

и

 

управлять

 

пмв.

 

Дѣйствуя

 

та-

кпмь

 

образомъ,

 

нсаломщякъ

 

выгвснилъ

 

бы

 

изь

 

храма

 

наши

 

цер-

ковные

 

хоры,

 

въ

 

большинстве

 

неудовлетворительные,

 

впзво

стоящіе

 

технически,

 

а

 

иногда

 

в

 

нравственно,

 

а

 

между

 

тѣмъ

такъ

 

много

 

требующіе

 

средствъ

 

церковныхъ

 

(„Тульск.

 

Еп.

Вѣд."

 

1904

 

г.,

 

№

 

6).

Значеніе

 

селъско-хйзлйственнаго

 

труда

 

въ

 

быту

духовенства. — Въ

 

„Архангельск.

 

Ёпарх.

 

Ввдом"

 

(1904

года

 

№

 

7)

 

нишетъ

 

одинъ

 

священнивъ:

 

„Однажды

 

"пришлось

слышать

 

разговоръ

 

двухъ

 

крестьянъ

 

про

 

своего

 

пастыря,

 

п

одинъ

 

пзъ

 

собесѣдвиковъ

 

заключплъ

 

этотъ

 

разговоръ

 

следу-

ющими

 

словами:

 

„утомишься

 

на

 

тяжелой

 

страдной

 

работв,

дай,

 

думаешь,

 

присяду

 

отдохнуть,..

 

А

 

вакъ

 

взглянешь

 

въ

ту

 

сторону,

 

гдѣ

 

онъ,

 

батюшка,

 

работаетъ

 

изо

 

всей

 

своей

силушки,

 

ни

 

на

 

минуту

 

не

 

покладая

 

рукъ,

 

такъ

 

стыдно

станетъ

 

п

 

давай-ка

 

скорѣй

 

опять

 

за

 

работу, — куда

 

и

 

усталь

дѣвается!"

 

Въ

 

поясненіп

 

свазанваго,

 

кажется,

 

нѣтъ

 

нужды,

и

 

всякія

 

комментаріи

 

тутъ

 

были

 

бы

 

излишни,

 

такъ

 

какъ

приведенный

 

прпмѣръ

 

весьма

 

краснорѣчнво

 

говоритъ

 

самь

за

 

себя,

 

вразумительно

 

указывая

 

на

 

то

 

зваченіе

 

труда

 

па-

стыря— земледѣльца,

 

какое

 

онъ

 

(трудъ)

 

имѣетъ

 

для

 

пасо-

мыхъ.

Служа

 

превраснымъ

 

примѣромъ

 

трудолюбія,

 

лично

 

за-

нимающейся

 

трудомъ

 

земледѣлія

 

священвикъ

 

можетъ

 

прине-

сти

 

не

 

малую

 

пользу

 

своимъ

 

темвымъ

 

прихожавамъ

 

также

своими

 

указавіями,

 

разъясненіями

 

и

 

самымъ

 

дѣломъ

 

въ

 

от-

ношевіи

 

улучшенія

 

способовъ

 

обработки

 

земле,

 

культуры

 

раз-

наго

 

рпда

 

растевій

 

и

 

т.

 

п.

Принося

 

немалую

 

долю

 

пользы

 

прихожанамъ,

 

духо-

венство

 

и

 

для

 

себя

 

лично

 

можетъ

 

извлекать

 

изъ

 

труда

 

зе-

мледѣлія

 

высокое

 

нравственное

 

удовлетвореніе

 

и

 

звачптель-

вую

 

пользу

 

физическую,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

матеріальной

 

выго-
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дѣ,

 

воторую

 

мы

 

ставнмъ

 

на

 

послѣдиій

 

планъ.

 

Если

 

вообще

„трудъ

 

облагораживаетъ

 

человека",

 

то

 

трудъ

 

земледѣліа

 

до-

стигаетъ

 

этой

 

цѣлп

 

гораздо

 

уснѣшвѣе

 

многихъ

 

другихъ

 

вп-

довъ

 

труда.

 

Въ

 

трудѣ

 

земледѣлія

 

мы

 

имѣемъ

 

самое

 

близкое

соприкосновеніе

 

съ

 

природой,

 

сродняемся

 

съ

 

нею,

 

наблюда-

емъ

 

ея

 

жизнь

 

во

 

всевозможвыхъ

 

проявленіяхъ,

 

пытаемся

разгадывать

 

ея

 

безчислевныя

 

тайны.

 

Это-ли

 

не

 

жизнь,

 

пол-

ная

 

глубокаго

 

интереса,

 

обильная

 

какпмъ-то

 

особеннымъ,

р.евыразимымъ

 

наслажденіемъ.

 

Всявій,

 

вто

 

хотя

 

отчасти

 

жи-

ветъ

 

такою

 

жизнью,

 

становится

 

ближе

 

къ

 

Богу,

 

ощутитель-

нее

 

нознаетъ

 

бытіе

 

Его.

 

Земледѣльческій

 

трудъ

 

весьма

 

поле-

зенъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

отвошеніи,

 

что

 

онъ

 

значительно

 

укрѣнляетъ

здоровье

 

человѣка.

 

Вообще,

 

съ

 

какой

 

стороны

 

ни

 

посмот-

реть

 

на

 

сельско-хозяйственный

 

трудъ

 

духовенства,

 

мы

 

все-

гда

 

придемъ

 

къ

 

тому

 

вполне

 

естественному

 

выводу,

 

что

 

за-

натіе

 

этимъ

 

трудомъ

 

нриноситъ

 

большую

 

пользу

 

вакъ

 

для

самого

 

духовенства,

 

такъ

 

и

 

для

 

окружающихъ

 

его

 

прпхо-

жанъ

 

и

 

потому,

 

повторяю,

 

—

 

следуетъ

 

отъ

 

всей

 

души

 

же-

лать,

 

чтобы

 

сельское

 

духовенство

 

не

 

отказывалось

 

отъ

 

лич-

наго

 

сельско-хозяйствевваго

 

труда

 

вообще

 

и

 

въ

 

особенности

труда

 

земледельческого,

 

лишь

 

бы

 

мера

 

этого

 

труда

 

ее

 

пре-

вышала

 

техъ

 

разумныхъ

 

границе,

 

за

 

которыми

 

могло

 

бы

происходить

 

првчнненіе

 

ущерба

 

самому

 

важнейшему

 

делу

духовенства— его

 

служенію

 

на

 

благо

 

паствы.

А.

 

Рук.
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1)

  

Хоры

 

школьниковъ

 

въ

 

общее

 

число

 

хоровъ

 

(№

 

2)
не

 

входятъ.

2)

   

Годы

 

основанія

 

хоровъ

 

не

 

вездѣ

 

показаны.

3)

   

Подразумѣваются

 

курсы

 

и

 

прежнихъ

 

годовъ.

4)

   

Кромѣ

 

сего

 

въ

 

отвѣтахъ

 

упоминаются

 

произведенія:

Осокина

 

— 28

 

разъ,

 

Бахметева

 

—

 

1 6,

 

Ларина — 13,

 

Аллема-

нова

 

— 9,

 

Давыдова

 

и

 

Соловьева

 

по

 

S

 

разъ,

 

Симоновскаго

распѣва

 

12,

 

Сарти

 

и

 

Смирнова

 

по

 

7,

 

Металлова

 

7,

 

Строки-
на

 

и

 

Смоленскаго

 

по

 

6,

 

Фатѣева

 

5,

 

Іер.

 

Виктора,

 

Ѳеофа-

на,

 

Григорьева,

 

Березовскаго,

 

Вифляева,

 

Дехтерева,

 

Орлова,

Потулова

 

по

 

4,

 

Богданова,

 

Рожнова

 

и

 

Соломина

 

по

 

3

 

раза,

Веневскаго,

 

Балакирева,

 

Веделя,

 

Георгіевскаго,

 

Чайковска-

го,

 

Крупицкаго,

 

Яичкова,

 

Зайцева

 

и

 

Малашкина

 

по

 

2

 

раза

и

 

Голицына,

 

Наумова

 

и

 

Дворецкаго

 

по

 

1

 

разу.

Хоровъ,

 

въ

 

которыхъ

 

отъ

   

5

 

до

    

9

 

человѣкъ,

   

67
9

 

до

 

15

        

„

        

160

„

    

15

 

до

 

25

         

„

         

131
я

   

25

 

и

 

болѣе

     

я

           

40
Регентовъ:

 

священниковъ

 

43,

 

діаконовъ

 

33,

 

псалом-

щиковъ

 

131,

 

учителей

 

земскихъ

 

школъ

 

53,

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ

 

48,

 

чиновниковъ

 

14,

 

крестьянъ

 

13,

 

раз-

ныхъсословій — 29.

Регента

 

по

 

образованію

 

раздѣляются:

 

окончившихъ

курсъ

 

въ

 

Демидовскомъ

 

лицеѣ

 

1,

 

въ

 

Дух.

 

Семинаріи

 

54,

не

 

окончившихъ

 

курсъ

 

дух.

 

семинаріи

 

60,

 

окончившихъ

курсъ

 

въ

 

Епархіальномъ

 

училищѣ

 

25,

 

гимназіи

 

6,

 

прогим-

назіи

 

5,

 

Духовн.

 

училищѣ

 

45,

 

не

 

окончившихъ

 

курса

 

Дух.

училищъ

 

30,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

учительскихъ

 

семинарі-

яхъ

 

9,

 

въ

 

учительскомъ

 

институтѣ

 

2,

 

въ

 

уѣздномъ

 

училищѣ

9,

 

въ

 

двухклассномъ

 

училищѣ

 

17,

 

въ

 

сельско-хозяйственной

школѣ

 

3,

 

земской

 

школѣ

 

8.

5)

  

Могутъ

 

цріѣхать

 

на

 

курсы

 

на

 

свой

 

счетъ — 47,

 

на

 

счетъ

земства— 3,

 

на

 

церковный — 8,

 

на

 

счетъ

 

Попечит,

 

— 1.
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ы

Число участвующихъ

 

въ

 

хорахъ

Храмы

 

безъ

 

хоровъ

 

и общенароднаго

 

пѣнія
ta
и
s
S
g
о
и

t=
и

-sa
о

03

ta
м
о
Е-
за
СЗ
2
о
es

ta
ca
о
6-
la
4

 

.

<4

ta
n
о
Он
О
«
CD

ta

ca

о

pa

Вятскій 591 249 204 €8 70 3

Глазовскій

   

. 552 256 170 71 55 14

Елабужскій

 

. 282 105 88 44 45 12

Котельничеекій

    

. 604 240 210 79 75 6

Малмыжскій 440 166 154 60 60 9

Нолиескій 328 12b ПО 50 40 4

Орловскій 454 206 160 42 46 4

Сарапульскій 506 20b 160 66 72 11

Слободской

   

. 565 230 184 77 74 8

Уржумскій

   

. 517 208 160 Чь 7і 11

Яранскій 873 341 280 137 115 6

Итого

 

. 5712 2336 1880 772 724 88



—
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-

x

 

jp

 

о

 

н

 

n

 

m

 

.a.

Архіерейскія

 

служетя. —

 

lë

 

мая,

 

девь

 

св.

 

Троицы,

Божествеввую

 

литургію

 

Преосвящевнѣйшій

 

Никовъ

 

совершалъ

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

праздвующемъ

 

въ

 

этотъ

 

девь

 

свой

храмовой

 

праздвивъ.

—

   

17

 

мая,

 

девь

 

Святого

 

Духа,

 

Божествеввую

 

литур-

гію

 

Владыка

 

совершалъ

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

при

 

архіерейской

дачѣ

 

въ

 

дереввѣ

 

Халкидоиово.

—

    

21

 

моя,

 

въ

 

девь

 

провода

 

вковъ

 

Свят,

 

и

 

Чудотворца

Николая,

 

св.

 

Архистратига

 

Михаила

 

и

 

Тихвивской

 

Божіе&

Матери

 

изъ

 

г.

 

Вятви

 

въ

 

с.

 

Великорѣцкое,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Каѳедрвльвомъ

 

соборѣ

 

совершалъ

Преосвященнѣйшій

 

Никонъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

духовен-

ства.

 

Послѣ

 

литургіи

 

совершевъ

 

былъ

 

молебевъ

 

Свят,

 

и

 

Чудо-

творцу

 

Николаю.

 

Въ

 

3

 

ч.

 

дня

 

изъ

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

во-

гдавѣ

 

съ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Никономъ

 

и

 

Филаретомъ,

 

вы-

шелъ

 

крестный

 

ходъ,

 

въ

 

которомъ

 

принимало

 

участіе

 

все

городское

 

духовенство.

 

Многочисленные

 

богомольцы,

 

обычно

прибывающіе

 

къ

 

этому

 

дню

 

въ

 

г.

 

Вятку

 

со

 

всей

 

Вятской

а

 

ближвйшихъ

 

сосѣднихъ

 

губерній,

 

покрывали

 

всю

 

обширную

площадь

 

предъ

 

Каѳедральвымъ

 

соборомъ

 

и

 

весь

 

путь

 

слѣдо-

вавія

 

крестнаго

 

хода.

 

За

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

слѣдовалъ

 

воен-

ный

 

оркестръ,

 

исполнявши

 

во

 

все

 

время

 

шествія

 

гимнъ

„Коль

 

славевъ

 

нашъ

 

Господь

 

въ

 

Сіонѣ".

 

Послѣ

 

молебствія

на

 

городскомъ

 

берегу

 

р.

 

Вятки,

 

св.

 

иконы

 

въ

 

лодвѣ

 

были

переправлевы

 

на

 

другую

 

сторону

 

рѣки,

 

въ

 

слободу

 

Дымков-

скую,

 

оттуда

 

отправились

 

дэлѣѳ.

—

   

23

 

мая,

 

недѣля

 

„Всѣхъ

 

Святыхъ",

 

Божественную

литургію

 

Владыка

 

совершалъ

 

въ

 

городской

 

Всѣхсвятской

 

церк-

ви.

 

Послѣ

 

литургіи

 

былъ

 

совершенъ

 

молебенъ.

—

  

25

 

мая,

 

высокоторжественный

 

день

 

рожденія

 

Ея

 

Им-

ператорскаго

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Аленсанд-



—
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—

ры

 

Ѳеодороввы,

 

Преосвященвѣйшій

 

Никонъ

 

Божественную

 

ли-

тургію

 

совершалъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

собора.

 

Послѣ

 

литур-

гіи

 

совершено

 

было

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе,

съ

 

возглашеаіемъ

 

царскаго

 

многолѣтія.

 

На

 

богослужевіи

 

при-

сутствовалъ

 

г.

 

Начальнивъ

 

губерніи,

 

д.

 

с.

 

с.

 

П.

 

Ф.

 

Хому-

товъ,

 

представители

 

вѣдомствъ

 

и

 

много

 

молящихся.

Архипастырскія

 

потщенгя

 

экзаменовд

 

es

 

Духовной

Семинарги

 

и

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ. — 22

24

 

и

 

27

 

мая,

 

Преосвящевнѣйшій

 

Никонъ

 

присутствовалъ

 

въ

Духовной

 

Семинаріи

 

на

 

экзаменахъ

 

воспитаввиковъ

 

V

 

класса

по

 

Исторіи

 

Раскола,

 

II

 

класа

 

по

 

Библейской

 

Исгоріи,

 

VI

 

класса

по

 

Догматическому

 

Богословію

 

и

 

V

 

класса

 

по

 

Церковвой

 

Ис-

торіи.

 

15,

 

18

 

и

 

26

 

мая

 

Его

 

Преосвященство

 

посѣтилъ

 

въ

Ёпархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

экзамены

 

Закона

 

Божія

{IT

 

кл.),Еосмографіи

 

(ТІкл.),

 

Словесности

 

(Vil

 

и

 

VI

 

классы).

Ариѳметпки

 

(VII

 

кл.),

 

Геометріи

 

(VI

 

кл.)

 

и

 

Географіи

 

(V

 

кд.).

Нреосвященнѣйшій

 

Филаретъ

 

18,

 

19,

 

26

 

и

 

28

 

мая

присутствовалъ

 

въ

 

Духовной

 

Семинаріи

 

на

 

ѳкзаменахъ,

Священнаго

 

Писанія

 

(Ш

 

кл.),

 

Библейской

 

Исторіи

 

(II

 

кл),

Гомилетики

 

(IV

 

кл.)

 

и

 

Обличенія

 

Раскола

 

(VI

 

кл.)

 

и

 

въ

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

на

 

эвзаменахъ

 

Закона

Божія

 

(V

 

и

 

Ш

 

кл.),

 

Русскаго

 

и

 

Славянскаго

 

языковъ

 

(VII

кл.),

 

Исторіи

 

(VI

 

кл.)

 

и

 

Русскаго

 

языка

 

(IV

 

кл.).

Паломничество

 

па

 

Великую

 

Ріъку

 

ученице

 

Соснов-
ской

 

второклассной

 

школы. — Въ

 

маѣ

 

сего

 

года

 

ученицы

старшаго

 

класса

 

Сосновсвой

 

второклассной

 

школы,

 

вмѣстѣ

 

со

своими

 

учительницами,

 

совершили

 

паломничество

 

на

 

Великую

Рѣку.

 

Вышли

 

изъ

 

с.

 

Сосновки

 

16

 

числа.

 

До

 

желѣзнодорож-

ной

 

станціи

 

„Зуевка"

 

(85

 

верстъ)

 

шли

 

пѣшкомъ.

 

На

 

пути

въ

 

Зуевку

 

посѣтили

 

Верхосу

 

некую

 

ферму,

 

гдѣ

 

управляющій

фермой

 

познакомилъ

 

ученицъ

 

съ

 

сельскохозяйственными

 

ору-
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—

діями,

 

показалъ

 

опытяыя

 

поля,

 

питомникъ

 

и

 

т.

 

д.

 

На

 

полѣ-

ученицы

 

пѣли

 

молебенъ,

 

18

 

мая

 

пришли

 

на

 

ставцію.

 

19

утромъ

 

съ

 

поѣздомъ

 

жрлѢзиой

 

дороги

 

прибыли

 

въ

 

Вятку.

Остановились,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никона,

 

въ

городской

 

женской

 

двухклассвой

 

школѣ.

 

20

 

мая

 

ученицы

ходили

 

въ

 

пещерную

 

церковь,

 

а

 

отсюда

 

въ

 

Трифоновъ

 

мона-

стырь.

 

Въ

 

часъ

 

дня

 

этого

 

числа

 

присутствовали

 

въ

 

Алек-

савдро-Невскомъ

 

соборѣ

 

на

 

паннхидѣ

 

по

 

комкозпторѣ

 

Глинкѣ,

совершенной

 

Преосвящевнѣйшимъ

 

Филаретомъ,

 

Еписвопомъ

Глазовскимь.

 

21

 

мая,

 

присутствовалъ

 

за

 

архіерейсвимъ

 

слу-

женіемъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Послѣ

 

лвтургіи

 

всѣ

 

при-

бывшія

 

были

 

приглашены

 

въ

 

повои

 

Нреосвященнѣйшаго

 

Ни-

кона,

 

гдѣ

 

пили

 

чай.

 

Въ

 

3

 

часа

 

были

 

нв

 

ироводахъ

 

св.

иконъ,

 

а

 

22

 

мая,

 

въ

 

9

 

ч.

 

утра,

 

на

 

пароходѣ

 

до

 

пристани

„Медяна",

 

отправились

 

на

 

Великую

 

Рѣку.

 

Огъ

 

Медяны

 

до

Великой

 

Рѣки

 

шли

 

пѣшкомъ;

 

23

 

встрѣтилп

 

здѣсь

 

Св.

 

Нико-

лая

 

Чудотворца,

 

отслужили

 

молебны

 

въ

 

часовнъ1

 

и

 

въ

 

храмѣ

и

 

въ

 

тотъ-же

 

день

 

отправились

 

обратно

 

въ

 

Вятку,

 

куда

 

и

прибыли

 

24

 

вечеромъ.

 

25

 

мая

 

стояли

 

литургію

 

въ

 

женскомъ

монастырѣ

 

и

 

царскій

 

молебенъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

За-

тѣмъ,

 

въ

 

2

 

часа

 

дня,

 

были

 

въ

 

музеѣ

 

при

 

Реальномъ

 

учи-

лищ/Б,

 

откуда

 

прошли

 

въ

 

отдѣленіе

 

садоводства

 

и

 

огородни-

чества,

 

26

 

утромъ

 

ходили

 

въ

 

Филейскій

 

монастырь.

 

Возвра-

тившись

 

оттуда,

 

въ

 

2

 

часа

 

прошли

 

въ

 

типографію

 

ШкляевоЙ,

гдѣ

 

познакомились

 

съ

 

печатаніемъ

 

книгъ,

 

и

 

затѣмъ,

 

въ

 

8

 

ч.

35

 

мин.

 

вечера

 

этого

 

дня,

 

съ

 

поѣздомъ

 

желѣзной

 

дороги

 

от-

пратились

 

въ

 

обратный

 

путь.

Панихида

 

по

 

М.

 

И.

 

Глинкѣ.—

 

20

 

мая,

 

по

 

случаю

по

 

случаю

 

исполнившагося

 

въ

 

этотъ

 

день,

 

столѣтія

 

со

 

дня

рожденія

 

знаменитаго

 

русскаго

 

композитора

 

М.

 

И.

 

Глинки,

автора

 

„Жизни

   

за

   

Царя"

   

и

 

др.

   

въ

 

Александро-Швскомъ.
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соборѣ

 

была

 

совершена

 

Цреосвищевѣѣйшпмъ

 

Филаретомъ,

Епископомъ

 

Глазовскимъ,

 

панихида

 

по

 

усопшемъ

 

рабѣ

 

Божі-

емь,

 

боляривѣ

 

Мнхаилѣ.

 

На

 

нанихидѣ

 

было

 

много

 

молящихся.

Пѣлъ

 

хоръ

  

любителей

 

подъ

 

уировлі-ніемъ

 

А.

 

Н.

 

Карасева.

На

   

нужды

  

войны-

Насколько

 

сильно

 

ватріотпчесвое

 

чувство

 

русскаго

 

ва-

рода,

 

можно

 

судить

 

по

 

селу

 

Фплейскому.

 

Крестьяне

 

этого

 

бѣд-

наго,

 

маленькаго

 

села

 

съ

 

рѣдкой

 

готовностью

 

откликнулись

 

на

прпзывъ

 

своего

 

батюшки:

 

„помочь

 

своимъ

 

братьямъ

 

на

 

Дпль-

вемъ

 

Востокѣ";

 

вогда

 

выбранные

 

5

 

человѣвъ

 

обходили

 

дерев-

ни,

 

то

 

ни

 

одва

 

душа

 

не

 

отказала

 

въ

 

своей

 

жертвѣ:

 

холстъ,

деньги,

 

бѣлье,

 

—

 

все

 

сыпалось

 

щедрой

 

рукой,

 

и

 

препровожда-

лось

 

въ

 

квартиру

 

свящевника.

 

По

 

мысли

 

жены

 

священника

изъ

 

собрпннаго

 

холста

 

скроено

 

было

 

бѣлье

 

для

 

солдатъ.

 

Ког-

да

 

матушка

 

просила

 

сьоихъ

 

поихожавъ

 

помочь

 

ей

 

въ

 

шитьѣ,

то

 

всѣ

 

выразили

 

желаніе

 

раздѣлить

 

съ

 

нею

 

трудъ

 

и

 

нирас-

хватъ

 

просили

 

себѣ

 

работы,

 

тавъ

 

что

 

даже

 

нельзя

 

было

 

удо-

влстворить

 

всѣхъ

 

желающихъ.

 

Дѣятельпыми

 

помошвицами

здѣсь

 

явились

 

и

 

учащіеся

 

церковно-приходской

 

школъч

 

Эти

8-9

 

лѣтніе

 

малыши — всѣ

 

бѣжали

 

къ

 

матушкѣ,

 

прося

 

дать

имъ

 

работы.

 

Трогательно

 

было

 

имотрѣть

 

на

 

ихъ

 

возбужден-

ныя

 

лица,

 

на

 

глаза,

 

блестящіе

 

радостьні,

 

когда,

 

получивъ

 

ра-

боту,

 

они

 

спѣшили

 

въ

 

школу,

 

гдѣ

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

учи-

тельвицъ

 

исполняли

 

роботу

 

своими,

 

еще

 

плохо

 

владѣющими,

ручейками.

Послано

 

въ

 

Красный

 

Крестъ.

Рубашекъ — 40

 

штукъ,

 

нитовъ

 

— 4

 

мотка,

 

полотенецъ

—60

 

шт.,

 

простынь

 

— 12

 

шт.,

 

наволочекъ— 9

 

шт.,

 

нижнихъ

вальсонъ-

 

41

 

шт.,

 

скатертей

 

— 2,

 

подверни

 

для

 

вогъ

 

— 12

шт.,

 

вновь

 

собрано

 

холста— 59'/«

 

8 рш.,

 

пестраго —38*/ 4

 

а Р ш -»

для

 

полотенецъ

    

16

 

ерш.,

 

тику — 20

 

арш.,

 

денегъ —52

 

рубля.
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Освящѳніе

 

храма

 

въ

 

с.

  

Русскомъ

 

Еадамѣ

Яранскаго

 

уѣзда.

Съ

 

разрѣшрніа

 

и

 

благословеаія

 

Его

 

Преосвященства,

Преосвященнѣйшаго

 

Никона,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слобод-

ского,

 

15-

 

марта

 

сего

 

года

 

совершено

 

освященіе

 

д:'ревяннаго

временнаго

 

храма

 

Кадамской

 

волости,

 

Ярааскаго

 

уѣзда,

 

во

вновь

 

открываемомъ

 

селѣ

 

Русскомъ

 

Кадамѣ,

 

во

 

имя

 

Срѣтенія

Господня,

 

мѣстнымъ

 

о.

 

благочиннымъ

 

4

 

округа,

 

села

 

Кугу-

шерги,

 

священнивомъ

 

Васпліемъ

 

H.

 

Анисимовымъ,

 

при

 

участіи

шести

 

свящевнпковъ.

Наканунѣ,

 

т.

 

е.

 

И

 

марта,

 

было

 

совершено

 

всенощное

бдѣніе

 

при

 

многочисленномъ

 

стеченіи

 

народа.

 

На

 

литію

 

и

 

по-

ліелей

 

выходили

 

на

 

средину

 

храма

 

всѣ

 

свящевнослужащіе

 

въ

предстоятельствѣ

 

о.

 

благочинваго.

 

Незаурядное

 

и

 

торжествен-

ное

 

служеніе

 

съ

 

вечера

 

въ

 

захолустной

 

черемисской

 

мѣст-

ности,

 

умилительное

 

пѣніе

 

пѣвчихъ-инокинъ

 

монастыря,

 

по-

рядокъ

 

въ

 

церкви,

 

благоговѣйное

 

служеніе

 

предстоятеля,

 

не-

вольно

 

уносили

 

духъ

 

въ

 

горняя

 

и,

 

особенво,

 

тогда,

 

когда

каждый

 

подумалъ — что

 

предстоитъ

 

совершиться

 

завтра

 

(т.

 

е.

15

 

марта) —освященіе

 

храма

 

въ

 

такой

 

краткій

 

промежутокъ

времени

 

со

 

времени

 

подачи

 

перваго

 

прошевія

 

объ

 

открытіи

прихода

 

къ

 

Владык Ь

 

Преосвященвѣйшему

 

Алексію,

 

бывшему

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Сдободсвому,

 

въ

 

мѣсяцѣ

 

маѣ

 

1901

года-

 

Кто

 

думалъ,

 

что

 

въ

 

черемисской

 

бѣдной

 

мѣстности

 

бу-

детъ

 

освященъ,

 

съ

 

благословенія

 

нашего

 

Архипастыря,

 

Прео-

священнѣйшаго

 

Никона,

 

къ

 

Святой

 

Пасхѣ,

 

свѣтильникъ —пре-

столъ

 

съ

 

храмомъ.

 

Дѣйствительно,

 

надо

 

порадоваться

 

сему

 

и

поблагодарить

 

архипастырей

 

и

 

нашего

 

достопочтенвѣйшаго

благотворителя

 

— старца

 

М.

 

и.

 

п.

 

г.

 

H.

 

Н.

 

К.,

 

усугубившего

это

 

торжество

 

своими

 

трудами

 

и

 

жертвами.

Всенощное

 

бдѣніе,

 

начавшееся

 

въ

 

6

 

ч.,

 

окончилось

 

око-

ло

 

9 1 /»

 

часовъ

 

вечера.
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Въ

 

девь

 

освящевін

 

вародъ

 

массами

 

сталъ

 

прибывать

 

ва

го

 

ржество.

 

Руссвіе

   

и

 

черемлсы

   

всѣ

 

ожидали

 

вевиданваго

 

и

радоотнаго.

 

Вь

   

8

 

часовъ

 

утра

   

начался

 

звонъ

 

„на

 

соборъ".

Вь

 

храмѣ

 

вародъ

 

уже

 

собрался.

 

Црпбынъ

 

о.

 

благочинаый

 

п,

 

во

облаченіи

 

священпослужащихъ,

 

началось

 

совершеніе

 

водосвятва-

го

 

молебна,

 

послъ

 

котораго

 

совершено

 

освящевіе

 

престола, жерт-

венника

 

и

 

храма

 

и

 

ииропомазаніе

 

(престола

 

и

 

храма).

 

По

 

облаче-

він

 

престола

 

и

 

жертвенника

 

п

 

положеніи

 

па

 

вихъ

 

виѣхъ

 

освящен-

выхъ

 

вещей,

 

прп

 

звонѣ

 

колоколовъ,

 

совершенъ

 

торжествевный

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

храма

 

со

 

св.

 

антиминсомъ,

 

въ

 

пред-

шествіи

 

пѣвчихъ

 

п

 

священника,

 

окроплявшаго

 

св.

 

водою

 

храмъ.

Порядокъ,

 

поддерживаемый

 

иолиціею.

 

чиввое

 

совершевіе

 

всего,

умиляло

 

духъ

 

всякаго

 

христіанина.

   

При

 

западныхъ

 

дверяхъ

ва

 

возгласъ

  

о.

 

Предстоятеля,

   

пѣвчіе

  

отвЬчали:

   

„Его

 

есть'

Царь

 

Славы"!

 

Крестный

 

ходъ,

 

при

 

отвѣтвыхъ

 

словахъ

 

пред-

стоятеля, — „Господь

  

силъ,

   

Той

   

есть

   

Царь

 

Славы",

 

напра-

вляется

 

въ

 

храмъ,

 

и

 

автиминсъ

 

ввосится

 

ва

 

престолъ

 

въ

 

ал-

тарь.

 

Послѣ

 

кплѣвнопрекловенвой

 

молитвы

 

иотпуста

 

кончил-

ся

 

обрядъ

 

освященія

 

храма-

Началась

 

литургія.

 

Освѣщевіе

 

храма,

 

блескъ

 

одеждъ

 

и

церковной

 

утвари,

 

благоговѣйвоеслужевіе

 

священвослужащихь,

пѣніе

 

пѣвчихъ — все

 

это

 

придавало

 

благослуженію

 

особенную

красоту

 

и

 

умиленіе.

 

За

 

причаствымъ

 

стихомъ

 

предсѣдатель

строительнаго

 

комитета,

 

священаикъ

 

П.

 

Красвоперовъ,

 

про-

пзнеоъ

 

слово

 

о

 

звачевіи

 

храма.

 

ІІослѣ

 

литургіи

 

священно-

служащіе

 

совершили

 

молебенъ,

 

въ

 

концЪ

 

котораго

 

провозгла-

шены

 

мвоголѣтія

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

Правительствующему

 

Синоду,

 

Владыкамъ:

 

бывшему

 

Алевсію

и

 

Никову—Вятскимъ

 

Архипастырямъ,

 

благотворителямъ

 

и

создателямъ

 

храма.

 

Торжество

 

кончилось-

 

Многіе

 

прихожане

отъ

 

радости

 

плавали

 

и

 

своимъ

 

глазамъ

 

какъ-бы

 

не

 

вѣрили

тому,

 

что

 

совершилось

 

сегодня

 

великое

 

событіе

 

въ

 

ихъ

 

жизни.

Мнопе

 

черемисы

 

не

 

вврили

 

своимъ

 

глазамъ,

 

что

 

среди

 

ихъ

звплищъ

 

выросъ

 

храмъ,

   

куда

 

съ

 

этого

   

времеви

 

они

 

могутъ
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—

придти

 

для

 

молитвы

 

и

 

получить

 

благодатвые

 

дары

 

Святаго

Духа.

 

По

 

приглашена

 

членовъ

 

строительнаго

 

комитета,

 

гостямъ

были

 

предложены

 

чий

 

и

 

обѣдъ,

 

послѣ

 

которыхъ

 

всѣ

 

дорогіе

гости

 

разъѣхалпсь.

Таиъ

 

кончилось

 

православное

 

торжество

 

освящевія

 

храма

въ

 

нашей

 

полуязыческой

 

черемисской

 

Кадамской

 

мѣстности

ва

 

радость

 

православнымъ

 

хрпстіавамъ

 

и

 

ва

 

паденіе

 

череми-

самъ,

 

придерживающимся

 

еще

 

старивныхъ

 

прадѣдовскихъ

традицій!

Дни

 

Святой

 

Пасхи

 

въ

 

Кадамской

 

мѣстности

 

проведены

тоже

 

радостно— 28

 

и

 

29

 

марта

 

здт>сь

 

черемисская

 

мѣстность

огласилась

 

служеніемъ

 

богослужевій

 

о

 

Воскресшемъ

 

Господѣ

вашемъ

 

Іисусѣ

 

Хрпстѣ.

 

Сколько

 

умилевія

 

въ

 

служевіяхъ

 

въ

такіе

 

святые

 

дни

 

и

 

въ

 

такой

 

захолуствой

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

не

только

 

русскіе,

 

а

 

и

 

черемисы

 

могли

 

придти

 

помолиться

 

и

 

по-

радоваться

 

сему

 

Свѣтлому

 

Празднику!!!

 

Всѣ

 

прихожане,

 

вхо-

дящие

 

въ

 

составъ

 

новооткрываемаго

 

села,

 

иривѣтствовали

другъ

 

друга

 

и

 

въ

 

радости

 

неописуемой

 

одни

 

говорили:

 

„Хри-

стосъ

 

Воскреси 11 !

 

А

 

дру гі^,

 

на

 

ихъ

 

привѣтъ,

 

отвѣчалп:

 

„вои-

стину

 

воскресъ

 

Христосъ"!!!

 

Звонъ

 

колоколовъ

 

не

 

умолкалъ

во

 

всѣ

 

дни

 

Свѣтлой

 

Седмицы

 

въ

 

Кадамской

 

веси.

 

Да

 

будетъ

же

 

русскимъ

 

и

 

черемисамъ — братьямъ

 

во

 

Христ'в— этотъ

храмъ

 

свѣтильникомъ,

 

ирпводящимъ

   

жизнь

 

блажевно-вѣчвую!

Самоучка-механикъ,

   

изобрѣтатель

 

механи-

ческаго

 

церковнаго

 

звона.

Крестьянивъ

 

Вятск.

 

губ.,

 

Ноливскаго

 

уѣзда,

 

Верхо-

сувской

 

волости,

 

деревни

 

Шаляпинской

 

Дмитрій

 

Прокопь-

евичъ

 

Иванцовъ

 

родился

 

въ

 

1865

 

г.,

 

учился

 

грамотѣ

 

въ

ориходскомъ

 

училищѣ,

 

а

 

по

 

окончаніи,

 

съ

 

15

 

до

 

25

 

лѣтъ,.

работвлъ

 

въ

 

Перми

 

ва

 

механическомъ

 

машинностроительномъ
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заводѣ,

 

сначала

 

ученикомъ,

 

a

 

впослъдствіи,

 

какъ

 

мастеръ

кузнечнаго

 

и

 

слесарваго

 

дѣла-

 

Здесь

 

онъ,

 

работая

 

при

 

по-

стройкѣ

 

машивъ,

 

ознакомился,

 

насколько

 

могъ,

 

съ

 

механи-

кой,

 

вообще,

 

и,

 

какъ

 

онъ

 

самъ

 

выражается,

 

„почувствовнлъ

къ

 

механвкт-

 

большое

 

расноложевіе".

Отличаясь

 

съ

 

дѣтства

 

релпгіозностью,

 

Ивавцовъ

 

рѣшилъ

посвятить

 

себя

 

такому

 

дѣлу,

 

которое

 

служило-бы

 

для

 

бла-

голѣпія

 

и

 

уврашевія

 

нравославныхъ

 

хрямовъ.

 

Съ

 

этою

цѣлью

 

онъ

 

возвратился

 

ва

 

родину

 

и

 

принялся

 

за

 

кузнечныя

и

 

слесарвыя

 

работы,

 

имѣющія

 

отношенін

 

къ

 

сооруженію

 

и

украшенію

 

храмовъ.

 

Работая

 

все

 

время

 

ори

 

церквахъ,

 

онъ

обратилъ

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

церковный

 

колокольный

 

звонъ,

руководимый,

 

какъ

 

извѣстно,

 

звонарями.

 

И

 

вотъ

 

у

 

Ивавцо-

ва

 

явилась

 

слѣдующая

 

мысль:

 

замѣнить

 

звонарей

 

механиз-

мов,

 

такъ

 

какъ

 

онытныхъ

 

лицъ,

 

умѣющихъ

 

хорошо

 

зво-

нить,

 

вообще,

 

рѣдко

 

можно

 

встрѣтить.

 

Между

 

тѣмъ

 

коло-

кольный

 

звонъ

 

должевъ

 

быть

 

благозвученъ

 

и

 

прнмѣнителевъ

къ

 

случаю.

 

Послѣ

 

многихъ

 

стараній

 

и

 

трудовъ,

 

Мванцовъ,

наконецъ,

 

изобрѣлъ

 

такую

 

машину,

 

посредством

 

которой

каждый

 

можеть

 

производить

 

квкой

 

угодно

 

звонъ,

 

примѣвяясь

въ

 

церковвымъ

 

службамъ,

 

(хотя

 

бы

 

колокола

 

были

 

распо-

ложены

 

и

 

не

 

въ

 

одномъ

 

арусѣ),

 

Вмъстъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

обладая

самъ

 

м$зывальнымъ

 

слухомъ,

 

Ивавцовъ

 

подбпраеть

 

колокола

по

 

камертону,

 

придавая

 

пмъ

 

гармонію.

Изобрѣтеввая

 

Иванцовымъ

 

машина

 

настолько

 

проста

 

по

своему

 

примѣневію

 

къ

 

колокольному

 

звову,

 

что

 

при

 

поста-

новки

 

ея

 

всякій

 

тотчасъ

 

же

 

можетъ

 

производить

 

звоны,

 

для

каждаго

 

случая

 

особые,

 

для

 

чего

 

имѣются

 

спеціальныя

 

при-

способленія

 

въ

 

видѣ

 

рычаговъ,

 

поворачивая

 

которые

 

въ

 

ту

или

 

другую

 

сторову,

 

можво

 

получать

 

разнаго

 

рода

 

звонъ.

Многочисленные

 

отзывы

 

съ

 

выражевіемъ

 

благодарвости

 

отъ

тѣхъ

 

причтовъ,

 

въ

 

церквахъ

 

которыхъ

 

Иванцовъ

 

устраивалъ

механичесвій

   

волокольный

  

звонъ,

 

свидетельству ютъ,

 

что

 

по



-
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примѣяенію

 

на

 

ирактикѣ

 

его

 

нзобрѣтенія,

 

результаты

 

полу-

чались

 

отличные.

 

Между

 

прочимъ,

 

причты

 

удостовѣряютъ,

что

 

„во

 

всѣ

 

колокола,

 

размѣщевные

 

хотя

 

бы

 

не

 

въ

 

одвомъ

ярусѣ,

 

теперь

 

звонитъ

 

только

 

одянъ

 

раОочій;

 

самый

 

звонъ

сдѣлался

 

болЪе

 

гармоничвымъ

 

и

 

ііріятнымъ,

 

и

 

посредствомъ

цѣпей

 

и

 

рычаговъ

 

приспособленъ

 

удобно

 

и

 

легко

 

для

всякаго,

 

даже

 

неумѣющаго

 

звонить".

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

слу-

чаяхъ,

 

гдѣ

 

ранѣе

 

замѣчалось

 

сильное

 

дрожаніе

 

колокольни

во

 

время

 

звова

 

отъ

 

качанія

 

колоколовъ,

 

теперь

 

это

 

устра-

нено

 

устройствомъ

 

приспособленія

 

для

 

мехавическаго

 

равво-

мѣрнвго

 

звона.

Ивавцовымъ

 

устроенъ

 

колокольный

 

звонъ

 

въ

 

слѣдую-

щихъ

 

селахъ

 

и

 

городахъ

 

Вятсвой

 

губервіи,

 

Нолнпскаго

уѣзда:

 

село

 

Верхосунье,

 

село

 

Ситьмы,

 

село

 

Суна,

 

Слобод-

ского

 

уѣзда:

 

село

 

Сезенево,

 

Вятсваго

 

уѣзда:

 

село

 

Вожгалы

и

 

др.,

 

и

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

г.

 

Вятвѣ,

 

на

 

коловольет>

церкви

 

при

 

епархіальной

 

духовной

 

богадѣльнѣ.

 

Церковный

староста

 

церкви

 

епархіальной

 

духовной

 

богадйльни

 

Н.

 

Г.

Филипповъ,

 

свидетельствуя

 

доброкачественность,

 

практич-

ность

 

и

 

удобство

 

мехавическаго

 

воловольнаго

 

звона,

 

устроев-

ваго

 

Иванцовымъ,

 

даетъ

 

всѣ

 

пояснепія

 

желающпмъ

 

ознако-

миться

 

подробно

 

съ

 

ѳтимъ,

 

поистивѣ

 

практичнымъ

 

изобрѣ-

теніемъ,

 

механика-самоучки.

По

 

цѣнѣ

 

не

 

высокой,

 

сравнительно

 

съ

 

устройствомъ

механичесваго

 

звона

 

въ

 

другихъ

 

мѣствостяхъ,

 

вавъ,

 

напр.,

въ

 

Мосввѣ

 

и

 

т.

 

п.

 

(отъ

 

50

 

до

 

200 — 300

 

рублей,

 

смотря

по

 

вѣсу

 

колоколовъ,

 

тавъ

 

какъ

 

съ

 

вѣсомъ

 

ихъ

 

увеличи-

вается

 

и

 

вѣсъ

 

машивы),

 

можно

 

ожидать,

 

что

 

изобрѣтевіемъ

Иванцова

 

воспользуются

 

многіе

 

причты

 

г.

 

Вятки

 

и

 

Вятской

губ.,

 

и

 

этвмъ

 

дадутъ

 

заработокъ

 

свромному

 

труженику,

обремененному

 

мвогочислевнымъ

 

семействомъ.

 

Постоянный

адресъ

 

Ивавцова:

 

г.

 

Вятва,

 

Казавсваа

 

ул.,

 

магазинъ

 

Н.

 

Г.

Филиппове,

 

для

 

передачи

 

Дмитрію

 

Ивавцову.
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Къ

 

нуждамъ

 

войны.

Нужда

 

не

 

ждетъ.

 

.""Подъ

 

тавимъ

 

зяглавіемъ

 

въ

 

га-

зете

 

„Русское

 

Слово"

 

вапечатана

 

следующая

 

замѣтка:

 

Упол-

номоченные,

 

отиравившіеся

 

ва

 

театръ

 

военвыхъ

 

дѣйствій

 

для

овазавія

 

помощи

 

больвымъ,

 

раненымъ

 

и

 

стоящимъ

 

въ

 

строю

защитникамъ

 

Россіи,

 

обращаютъ

 

ввиманіе

 

общества

 

ва

 

его

свящеввыя

 

обязаввости.

А

 

И.

 

Гучковъ

 

телеграфируетъ

 

московской

 

городской

управѣ:

 

«Убѣдительно

 

прошу

 

прислать

 

возможно

 

больше

белья.

 

Не

 

опасайтесь

 

избытка:

 

громадный

 

недостатокъ

 

въ.

войскахъ

 

и

 

госпиталяхъ.

   

Запасовъ

 

никакихъ

 

нѣтъ>.

Главный

 

уполномоченвый

 

«Краевого

 

Креста»

 

въ

 

г.

 

Чите

кн.

 

А.

 

Г-

 

Щербатовъ

 

ипшетт.

 

отъ

 

13-го

 

мая,

 

что

 

«читав-

ши

 

евладъ

 

«Красного

 

Креста»

 

крайне

 

нуждается

 

для

 

снаб-

женія

 

проходащихъ

 

черезъ

 

г.

 

Читу

 

комавдъ

 

въ

 

слѣдующихъ

предметахъ:

 

табакъ

 

(махорка),

 

сахаръ,

 

фуфайки,

 

белье,

сапоги,

 

сапожная

 

непромокаемая

 

мазь,

 

книги,

 

портянки,

 

а

потому

 

просиіъ

 

доброхотныхъ

 

жертвователей

 

обратить

 

вни-

мавіе

 

ва

 

вышесказанное

 

и

 

вритти

 

ва

 

помощь

 

по

 

свабжевію

читинскаго

 

склада

 

«Красваго

 

Креста»

 

столь

 

веобходимыми

предметами».

Русская

 

армія

 

не

 

должва

 

терпеть

 

ведостатка

 

въ

 

всоб-

ходимыхъ

 

предметахъ».

 

Наше

 

общество

 

должно

 

стоять

 

на

высотѣ

 

своихъ

 

обязанностей.

 

Недостатокъ

 

«необходвмыхъ

предметовъ>

 

ва

 

театре

 

воеввыхъ

 

дѣйствій — это

 

пзввстіе

должно

 

найти

 

откликъ

 

себе

 

во

 

всей

 

Россіи.

 

Нетъ

 

той

крестьянки,

 

которая

 

не

 

нашла

 

бы

 

у

 

себя

 

куска

 

холста

 

на

пару

 

портянокъ.

 

Возможно,

 

что

 

больше

 

ничего

 

у

 

вея

 

ветъ,

во

 

пара

 

портянокъ

 

найдется.

 

Она

 

съ

 

готовностью

 

послала

бы

 

ихъ

 

солдату,

 

во

 

не

 

знаетъ,

 

кому

 

и

 

где

 

ихъ

 

передать.

Она

 

даже,

 

наверно,

 

и

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

въ

   

Манжуріи

   

терпятъ-
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вужду

 

въ

 

портянкахъ

 

*),

    

Нашлись

 

бы

 

и

 

такія

 

крестьянки,

которыя

 

дали

 

бы

 

солдату

 

рубаху

 

и

 

кальсоны.

Организуя

 

сборъ

 

пожертвовавій

 

въ

 

городахъ,

 

не

 

надо

забывать

 

и

 

о

 

деревве.

 

Деревня —это

 

100

 

милл.

 

народа, —

народа

 

вебогатаго,

 

сераго,

 

беднаго,

 

но

 

имеются

 

среди

 

него

и

 

люди

 

съ

 

достаткомъ.

 

Кто

 

отъ

 

достатка,

 

кто

 

отъ

 

бедности,

а

 

все

 

дадутъ,

 

что

 

могутъ

 

дать

 

для

 

солдата.

 

Деревня

 

бу-

детъ

 

благодарна,

 

если

 

и

 

ей

 

помогутъ

 

принять

 

участіе

 

въ

святомъ

 

деле

 

снабжевія

 

арміп

  

«необходимыми

 

предметами».

Думаемъ,

 

что

 

найдутся

 

въ

 

деревве

 

и

 

близъ

 

деревви

люди,

 

которые

 

энергично

 

возьмутся

 

за

 

дело.

 

Ови

 

могутъ

собрать

 

милліовы

 

портянокъ

 

и

 

милліовы

 

белья.

 

Ведь

 

въ

Мавчжуріи

 

ихъ

 

и

 

за

 

деньги

 

не

 

достанешь,

 

а

 

солдату

 

нельзя

маршировать

 

сотви

 

верстъ

 

безъ

 

портянокъ,

 

безъ

 

хорошихъ

сапогъ

 

и

 

въ

 

мундире,

  

вадЪтпмъ

 

на

 

голое

 

тело.

Сапоги

 

можно

 

на

 

пожертвованныя

 

деньги

 

десятками

 

ты

сячъ

 

направлять

 

въ

 

Манчжурію.

 

Ведь

 

у

 

насъ

 

имеются

 

уже

кустарвые

 

районы

 

сапожваго

 

производства.

 

Кустари-сапож-

ники—люди

 

бвдвые.

 

Они

 

сидятъ

 

безъ

 

работы.

 

Разомъ

 

мож-

но

 

сделать

 

два

 

добрыхъ

 

деле:

 

бедняку

 

дать

 

работу

 

и

 

сол-

дата

 

обуть.

Все

 

это

 

вадо

   

делать

   

поскорее.

 

Тамъ

 

нужда

 

не

 

ждетъ

*)

 

О

 

необходимости

 

пожертвованіа

 

для

 

солдатъ

 

портянками

 

нааъ

приходилось

 

читать

 

въ

 

газетахъ

 

уже

 

не

 

одинъ

 

разъ.

 

И.

 

дѣііствительио,

 

ес-

ли

 

безъ

 

чего

 

въ

 

одеждѣ

 

и

 

обуви

 

солдату

 

яивакъ

 

на

 

вопнѣ

 

обойтись

 

нель-

зя,

 

такъ

 

это

 

именно

 

безъ

 

портянокъ.

 

Въ

 

крайнѳмъ

 

случаѣ,

 

можно

 

солда-

ту

 

обойтись

 

нѣкотороа

 

время

 

даже

 

безь

 

рубашки,

 

надѣвъ

 

мупдирь

 

на

голое

 

тѣло,

 

и

 

отъ

 

этого

 

вреда

 

особеннаго

 

не

 

будетъ,

 

проходить

 

же

 

даже

часъ

 

въ

 

сапогахъ

 

беіь

 

портянокъ,-

 

это

 

значить

 

надолго

 

сдѣлать

 

себя

 

не-

годнняъ

 

для

 

вопаы.

 

Оъ

 

другой

 

стороны,

 

кажется,

 

ничто

 

въ

 

солдатскэмъ

обнходѣ

 

не

 

стоитъ

 

такъ

 

дешев}

 

и

 

вь

 

то-же

 

вр)мя

 

не

 

требуется

 

въ

 

та-

комъ

 

гроиадномъ

 

колнчествѣ,

 

какъ

 

именно

 

портянки.

 

Все

 

это

 

побуждаеть

обратить

 

на

 

нихъ

 

особенное

 

вняианіе

 

жертвователей,

 

особѳано

 

въ

 

виду

того,

 

что

 

доселѣ

 

въ

 

перечне

 

пожертвовааій

 

на

 

нужды

 

войны

 

этотъ

 

видъ

пожертвованій

 

почти

 

совершенно

 

отсутствуетъ.

В..

 

Гусевъ.
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и

 

ждать

 

ве

 

будетъ,

 

пока

 

мы

 

тутъ

 

будемъ

 

толковать

 

да

собираться.

 

Надо

 

прямо

 

браться

 

за

 

дело

 

съ

 

полвымъ

 

со-

знаніемъ

 

вашихъ

 

обязанностей

 

предъ

 

арміей.

Отъ

   

Вятскаго

   

Управленія

 

Рооеійскаго

 

об-
щества

 

Краснаго

 

Креста.

Вятокое

 

управлевіе

 

Россійскаго

 

общества

 

Красваго

Креста

 

покорнейше

 

проситъ

 

гг.

 

жертвователей

 

при

 

отпра-

влена

 

въ

 

управлевіе

 

девегъ

 

посредствомъ

 

почтовыхъ

 

пере-

водовъ

 

вѳ

 

отказать

 

указывать

 

на

 

самомъ

 

почтовомь

 

бланке

вратво

 

предметъ,

 

на

 

который

 

деньги

 

жертвуются

 

(на

 

вужды

войны,

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

 

равеныхъ

 

воивовъ,

 

въ

 

поль-

зу

 

семействъ

 

больвыхъ,

 

равеныхъ

 

и

 

убитыхъ

 

воиновъ,

 

на

отрядъ,

 

на

 

кровати

 

и

 

т.

 

п.)

 

и,

 

въ

 

случае

 

вадобвости,

 

ис-

точникъ

 

пожертвованія

 

(кружечный

 

сборъ,

 

изъ

 

церковвыхъ

суммъ

 

и

 

т.

 

п.).

 

Указаніе

 

на

 

бланкахъ

 

почтовыхъ

 

переводовъ

„въ

 

№

 

такому-то" — крайне

 

затрудваетъ

 

управлевіе

 

и

 

ли-

шаетъ

 

его

 

возможвости

 

своевременно,

 

при

 

нолучевіи

 

денегъ,

распределять

 

пожертвовавіа

 

согласво

 

желавію

 

жертвователей.

При

 

присылке

 

денегъ

 

посредствомъ

 

переводовъ

 

чрезъ

 

казна-

чейство

 

ъ

 

учрежденія

 

государственна™

 

банка

 

—

 

желательно,

дабы

 

J

 

помяну

 

тын

 

свѣдѣнін

 

указывались

 

ва

 

особыхъ

 

запис-

кахъ

 

или

 

въ

 

ирепроводительныхъ

 

бумагахъ.
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___ Q^i^g

 

mjxMjm^m__ ^

Въ

 

Редакціи

 

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

имѣются

 

полные

 

экземпляры

 

сихъ

 

Ведомостей

 

за

 

преж-

еіе

 

годы,

 

начиная

 

съ

 

1868

 

и

 

по

 

1888

 

годъ.

 

Желающіе

могутъ

 

пріобрѣтать

 

ихъ,

 

уплачивая,

 

вмѣсто

 

положев-

ныхъ

 

6

 

р}б.,по

 

1

 

р.

 

50

 

коп-

 

за

 

каждый

 

полный

 

годо-

вой

   

экземпляръ.

ВЪ

 

ННИЖНОМЪ

 

СКЛАД-fc

ВІМРХІАЛЫМГО

  

УЧШЩИАГО

 

СДОТА
продаются

   

новыя

 

книги:

Фудель

 

I

   

Свящ. — Нравственно-культурное

 

значеніе

учительства,

 

ц...... —

  

15

  

в.

Львовичъ

 

В.

 

— По

 

А.зіи.

 

Сборникъ

 

описательныхъ

статей

 

для

 

школьнаго

 

и

 

домашняго

 

чте-

вія,

 

ц........ 1р.

 

—

 

к.

Кругловъ.

 

— Изъ

 

двеввива

  

православнаго

 

мірянпна.

 

—

 

30

 

к.

Соколовъ

 

А. — Евангельсвія

 

событія.

 

Иллюстр.

 

си-

стематич.

 

сборникъ

 

Евавгельсвихъ

 

со-

бытій,

 

изложенныхъ

 

въ

 

стихахъ

 

лучши-

ми

 

русскими

 

писателями.

 

(30

 

снимвовъ

съ

 

вартинъ

 

извест.

 

художнивовъ).

      

.

   

—

 

40

 

к.
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Жішіі

 

Істтвшмаучіыі

 

кдеы

С.-Петербургъ,

 

Невскій

 

88.

Съ

 

разрѣшенія

 

Господина

 

Министра

 

Народнаго

 

Про-

свѣщенія

 

при

    

частной

   

женской

 

Гимназіи

  

M.

 

А.

 

Лох-

вицкой-Скалонъ

Невскій

 

проспектъ,

 

д.

 

№

 

88,

 

съ

 

15-го

 

сентября

 

1903

года

 

открыты

   

Высшіе

   

Жевскіѳ

   

Естествепно-научные
курсы.

Естественно-научные

 

курсы

 

имѣютъ

 

главной

своей

 

цѣлъю

 

дать

 

подготовку

 

желающимъ

 

поступить

 

въ

 

Жен-

скій

 

Медицинскій

 

Институтъ,

 

а

 

также

 

дать

 

подготовку

 

жела-

ющимъ

 

заняться

 

преподаваніемъ

 

естествовѣдѣнія,

 

а

 

равно

пріобрѣсти

 

естественно-научныя

 

познанія

 

вообще.

)іа

 

курсахъ

 

преподаются

 

слъдующіе

 

предметы:

1.

   

Зоологія

   

съ

  

сравнительной

 

анатоміѳй—

 

Профессоръ
С.-Петербургскаго

 

Университета

 

В.

 

М.

 

Шимкевичъ.
2.

  

Богакнка — Ассистевтъ

   

при

 

вафедре

 

ботавивп

 

Жен-

скаго

 

Медпцинскаго

 

Института

 

Б.

 

М.

 

Арцыховскій.
3.

  

Бактеріологія — Профессоръ

   

Жевскаго

    

Медицинскаго
Института

 

Г.

 

А.

 

Надсонъ.
[

 

неограническая

 

—

 

Профессоръ

   

Михайловской

 

Ар-
тиллерійской

 

Академіи

  

А.

 

В.

 

Сапожниковъ.
органическая —Экстраординарный

 

профессоръ

 

Жен-
ского

 

Медицинскаго

 

Института

 

А.

 

С.

 

Гинзбергъ.
5.

   

Физика

 

-

 

Профессоръ

 

Политехнпческаго

 

Института

 

В.

В.

  

Скобелъцынъ.
6.

  

Гистологія — Профессоръ

   

Университета

   

и

   

Жевскаго
Медицинскаго

 

Института

 

А.

 

С.

 

Догель.

4.
хи-

МІЯ
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7.

   

Анатолия—

 

Профессоръ

 

Женскаго

 

Медицинскаго

 

Ин-

ститута

 

В.

 

H.

 

Тонковъ-
8.

  

Физіологія

 

— Физіологъ

 

Императорской

 

Академіи

 

Наукъ,

Приватъ-доцентъ

 

С. -Петербургскаго

 

Университета

 

Ѳ.Е.

 

Туръ.

9.

   

Минералогія

 

|

   

Приватъ-доцентъ

    

0. -Петербургскаго
10.

   

Геологія

                

Университета

 

Г.

 

Г .

 

фонъ-Цетцъ.
11.

   

Математика— Преподаватель

 

Института

 

Иаженеровъ

Путей

 

Собщенія

 

и

 

Политехнического

 

Института

 

А.

 

А.

 

Ада-

мовъ.

12.

   

Латинскій

 

языкъ

 

-въ

 

объеме

 

курса,

 

требуемаго

 

для

поступленія

 

въ

 

Жевскій

 

Медицинскій

 

Институтъ

 

Преподава-

тель

 

С.-Петербургской

 

Ш

 

классической

 

Гпмназіи

 

В-

 

М.

Елембровскій.
Преподаваніе

 

на

 

курсахъ

 

сопровождается

 

демонстраціямп

или

 

практическими

 

занятіями

 

подъ

 

руководствомъ

 

асспстев-

товъ,

 

смотря

 

по

 

свойству

 

преподаваемаго

 

предмета.

Слушательницы

 

курсовъ,

 

по

 

выдержаніп

 

надлежащаго

окончательнаго

 

испытания,

 

получаютъ

 

свидетельство

 

ио

 

пяти-

бальвой

 

системе.

Чтеніе

 

лекцій

 

на

 

курсахъ

 

происходитъ

 

въ

 

отдельномъ

отъ

 

гимназіи

 

помещеніп,

 

состоящемъ

 

изъ

 

приноровленныхъ

для

 

сей

 

цели

 

аудиторій,

 

комнатъ

 

для

 

практическихъ

 

занятій

и

 

лабораторій.

Плата

 

на

 

курсахъ

 

75

 

рублей

 

за

 

иолугодіе,

 

и

 

съ

 

ла-

тивскимъ

 

языкомъ

 

100

 

рублей

 

за

 

полугодіе,

 

при

 

чемь

 

пла-

та

 

за

 

1-е

 

полугодіе

 

ввосится

 

при

 

постуиленіи,

 

плата

 

же

 

за

2-е

 

полугодіе

 

вносится

 

до

 

1

 

февраля.

Согласно

 

„положенію"

 

о

 

курсахъ

 

никто

 

не

 

можетъ

 

быть

освобожденъ

 

отъ

 

атой

 

платы.

Завятія

 

ва

 

курсахъ

 

происходить

 

съ

 

1

 

б-го

 

сентября

 

ио

15-е

 

мая.

На

 

курсы

 

принимаются

 

все

 

оковчовшія

 

курсъ

 

ьь

 

astu-

скихъ

    

гимиазіяхъ

   

Миинистерства

   

Народнаго

   

Просвещевія,
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ивститутахъ

 

и

 

гпнвазіяхъ

 

Вѣдомства

 

Императрицы

 

Маріа,

въ

 

епархіальвыхъ

 

училищнхъ,

 

и

 

выдержавшія

 

ѳкзамевъ

 

при

испытательвой

 

Комиссіи

 

Министерства

 

Народваго

 

Просвѣ-

щевія

 

ва

 

звавіе

 

домашней

 

учительницы

 

по

 

четыремъ

 

глав-

нымъ

 

предметамъ:

 

русскому

 

яз.,

 

математикѣ,

 

географіи

и

 

исторіи.

Ваявленія

 

о

 

привятіи

 

ва

 

курсы

 

съ

 

ириложевіемъ

 

ат-

тестата

 

объ

 

окончьніи

 

вышеназванныхъ

 

учебвыхъ

 

заведеній,

метрическаго

 

свидѣтельства,

 

свидѣтельства

 

о

 

благонадежности

 

и

фотографической

 

карточки

 

желающей

 

поступить

 

на

 

курсы,

 

ад-

ресуются

 

въ

 

Канцелярію

 

естествевао-ваучвыхъ

 

курсовъ

 

С.-Пе-

тербургъ,

 

Невскій

 

просиектъ,

 

д.

 

№

 

88.
Окончившія

 

курсъ

 

среднихг

 

учебвыхъ

 

заведеній

 

въ

годъ

 

посту плевія

 

ва

 

курсы

 

въ

 

свидѣтельствѣ

 

о

 

благона-

дежности

 

не

 

нуждаются.

Въ

 

вастоящее

 

время

 

завятія

 

происходятъ

 

на

 

двухъ

первыхъ

 

курсахъ,

 

съ

 

15-го

 

же

 

севтября

 

1905

 

года

 

откры-

вается

 

третій

 

курсъ

 

доиолввтельный,

 

спеціальво

 

предназна-

ченный

 

для

 

подготовки

 

иреподавательницъ

 

естествовѣдѣнія

 

п

географіп.

Желающія

 

могутъ

 

помѣститься

 

въ

 

интерватѣ

 

курсовъ

съ

 

платою

 

400

 

рублей

 

за

 

учебный

 

годъ.

Прп

 

курсахъ

 

пмѣется

 

Общество

 

вспомоществовавія

недостаточвымъ

 

слушательницамъ.

Учредители

 

курсовъ:

Начальница

 

Гиашазіи

 

M.

 

А.

 

Лохвицкая-Скалонъ.

Профессоръ

 

С.-Петербургскаго

 

Университета,

Докторъ

 

Зоологіи

 

В.

 

М.

 

Шимкевичъ,
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СОДЕРЖАНІЕ: —Рѣчь

 

Преосвященнаго

 

Никона

 

при

 

отправленіи

на

 

Дальній

 

Востокъ

 

отряда

 

сестеръ

 

милосердія. —Рѣчь

 

профес-

сора

 

Богословія,

 

протоіерея

 

А.

 

С.

 

Царевскаго

 

предъ

 

избраніемъ

въ

 

почетные

 

члены

 

Юрьевскаго

 

университета

 

графа

 

А.

 

H.

 

Тол-

стого.—Библіографическая

 

замѣтка.

 

„По

 

поводу

 

отпаденія

 

отъ

Православной

 

Церкви

 

графа

 

Л.

 

Н.

 

Толстого".

 

Сборникъ

 

статей,

изданный

 

журналомъ

 

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе. —Замѣтка

 

о

строительныхъ

 

комитетахъ.

 

—

 

Разныя

 

извѣстія. —Свѣдѣнія

 

о

 

цер-

ковныхъ

 

хорахъ

 

Вятской

 

епархіи. —Хроника.— Объявленія. —При-

бавленіе.

 

На

 

разныя

 

темы.

Редакторы

 

(

 

f

 

$2*!

Дозв.

  

цензур.

 

Вятка

 

З 1

 

мая

 

1904

 

г

   

Ценз.

 

Прот.

 

Н.

 

Кувшинскій,

Вятка,

 

Тппо-литогр.

 

Швляевсй,

 

бывшая

 

Матвеева.



Прибавление

 

къ

 

M

 

1

 

/

 

En

    

Вгъд.

На

   

разныя

  

темы*).

Можно

 

ли

 

христианинуЛ

 

не

 

измлняя

 

христіанству,

быть

 

ѳоинимь?

 

У

 

насъ

 

въ

 

православно-русской

 

земдѣ,

 

лѣтъ

тридцать

 

тому

 

назадъ,

 

вопросъ

 

этотъ

 

былъ

 

немыслимъ-

 

Каж-

дый,

 

призываемый

 

по

 

закону

 

о

 

воинской

 

повинности,

 

былъ

убѣжденъ,

 

что

 

онъ

 

избранъ

 

встать

 

на

 

защиту

 

„вѣры,

 

царя

и

 

отечества"

 

и

 

долженъ

 

будетъ,

 

если

 

потребуется,

 

пролить

за

 

нихъ

 

кровь

 

свою.

 

А

 

теперь,

 

принявшіе,

 

но

 

не

 

понлвшіе,

толстовскій

 

взг.іядъ

 

на

 

войну,

 

какъ

 

на

 

преступленіе,

 

сектан-

ты

 

отвѣчаютъ,

 

что

 

военная

 

служба

 

несовмѣстима

 

съ

 

христіан-

ствомъ,

 

и

 

Евангеліе,

 

будто

 

бы,

 

на

 

пхъ

 

сторонѣ,

 

такъ

 

какъ

оно

 

не

 

одобряетъ

 

де

 

военной

 

службы.

 

Ирямыхъ

 

ссылокъ

 

на

Евангеліе,

 

кромѣ

 

ссылки

 

на

 

слова

 

Христа

 

Спасителя:

 

„всѣ,

взявшіе

 

мечъ,

 

мечемъ

 

погибнутъ"

 

(Мѳ.

 

XXIV,

 

52),

 

сектанты

не

 

дѣлаютъ,

 

а

 

указываютъ

 

на

 

духъ

 

Христова

 

ученія,

 

отри-

цающего,

 

будто

 

бы,

 

военную

 

службу.

 

Но

 

вѣдь

 

и

 

духъ

 

еван-

гельскій

 

выразился

 

въ

 

с.ювахъ

 

Христа,

 

которыя

 

всѣ

 

суть

я

 

духъ

 

и

 

жизнь",

 

и

 

его

 

отыскать

 

нигдѣ

 

нельзя

 

въ

 

другомъ

мѣстѣ,

 

какъ

 

именно

 

въ

 

Его

 

ученіи.

 

Поэтому

 

мы

 

должны

быть

 

внимательны

 

къ

 

каждому

 

слову

 

Евангелія,

 

такъ

 

или

иначе

 

относящемуся

 

къ

 

воинскому

 

служенію.

 

Обратимся

 

же

къ

 

Евангелію

 

и

 

внимательно

 

прислушаемся

 

къ

 

тѣмъ

 

немно-

гимъ,

 

правда,

 

но

 

очень

 

цѣннымъ

 

для

 

рѣшенія

 

нашего

 

вопро-

са,

 

словамъ

 

его,

 

которыя

 

здѣсь

 

находимъ,

 

но

 

прежде

 

всего

замѣтимъ,

 

что

 

если

 

въ

 

Евангеліи

 

нѣтъ

 

прямого

 

одобренія

 

во-

*)

 

Печатаеыъ

 

иодъ

 

вышеприведеннымъ

 

заглавіемъ,

 

въ

 

качествѣ

 

прибавле-

нія

 

къ

 

№

 

11

 

Епархіальныхъ

 

Еѣдомостей,

 

рядъ

 

выдержекъ

 

изъ

 

нѣкоторыхъ

 

на-

шихъ

 

духовныхъ

 

органовъ

 

печатп.

 

Думаемъ,

 

что

 

не

 

безъ

 

интереса

 

эти

 

выдержки

будутъ

 

прочитаны

 

читателями

 

нашихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостеи

 

и

 

дадутъ

 

имъ

 

не

 

ма-

ло

 

весьма

 

серіезнаго

 

матеріала

 

для

 

размышленій

 

и

 

бесѣдъ

 

въ

 

семейномъ

 

кругу,

съ

 

сослуживцами

 

и

 

прихожанами.

Ред.



о
tu

еннаго

 

званія,

 

то

 

нѣтъ

 

и

 

порицанія

 

ему,

 

что

 

непремѣнно

было

 

бы,

 

если-бы

 

въ

 

этомъ

 

порицаніи

 

выражалась

 

воля

 

Бо-

жія

 

и

 

если-бы

 

воинское

 

служеніе

 

было

 

несогласно

 

съ

 

нрав-

ственнымъ

 

достоинствомъ

 

христианина-

Такъ,

 

повѣствуетъ

 

евангелистъ

 

Лука,

 

къ

 

Іоанну

 

Педте-

чѣ,

 

когда

 

онъ

 

проповѣдывалъ

 

покаяніе

 

на

 

берегахъ

 

Іордана,

приходили

 

между

 

прочимъ

 

и

 

воипы.

 

которые

 

обращались

 

къ

нему

 

съ

 

вопросомъ:

 

„а

 

намъ

 

что

 

дѣлать"?

 

Великій

 

про-

рокъ

 

не

 

сказалъ

 

имъ:

 

сложите

 

оружіе,

 

бросьте

 

свою

 

службу,

а

 

только

 

велѣлъ

 

имъ

 

честно

 

проходить

 

свое

 

служеніе:

 

„нико-

го

 

не

 

обижайте,

 

не

 

клевещите,

 

и

 

довольствуйтесь

 

своимъ

жалованьемъ"

 

(Луки,

 

Ш,

  

І4)і

Имѣлъ

 

случай

 

говорить

 

о

 

войнѣ

 

и

 

о

 

воинской

 

службѣ

и

 

самъ

 

Спаситель.

 

Такъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

притчъ

 

Онъ

 

разска-

зываетъ

 

о

 

царѣ,

 

который

 

„посладъ

 

войска

 

свои,

 

истребилъ

убійцъ

 

и

 

сжегъ

 

городъ

 

ихъ"

 

(Мѳ.

 

XXII,

 

7).

 

Въ

 

другой

 

нрит-

чѣ

 

Господь

 

учитъ

 

благоразумной

 

осмотрительности,

 

указывая

на

 

осторожность

 

царя,

 

идущаго

 

на

 

войну

 

противъ

 

другого

царя

 

(Луви

 

XIV,

 

31

 

—

 

32).

 

Еще

 

болѣе

 

удобный

 

случай

 

от-

нестись

 

отрицательно

 

къ

 

воинскому

 

служенію,

 

представлялся

Учителю

 

мира,

 

когда

 

предъ

 

Нимъ

 

стоялъ

 

въ

 

вачествѣ

 

про

сителя

 

римскій

 

сотникъ.

 

Что

 

же

 

Господь

 

сказалъ

 

объ

 

этомъ

воинѣ?

 

Истинно

 

говорю

 

вамъ

 

и

 

въ

 

Израилѣ

 

не

 

нашелъ

Я

 

такой

 

вѣры

 

(Mo.

 

ѴШ,

 

10).

 

Если

 

бы

 

воинское

 

званіе

 

бы-

ло

 

само

 

по

 

себѣ

 

нечестивое,

 

то

 

здѣсь

 

умѣстно

 

было

 

бы

 

вы-

сказать

 

сожалѣніе,

 

что

 

достойный

 

чѳловѣкъ

 

несетъ

 

недостой-

ную

 

его

 

службу.

 

А

 

другой

 

сотникъ

 

не

 

усумнился

 

признать

въ

 

Распятомъ

 

на

 

крестѣ

 

Сына

  

Божія-

  

(Ср.

  

Дѣян.

  

гл.

  

Y).
Въ

 

изреченіи

 

Господа;

 

„всѣ,

 

взявшіе

 

мечг,

 

мечемъ

 

по-

гибнуть"

 

(Мѳ-

 

XXVI,

 

52)

 

должно

 

видѣть

 

не

 

отрицаніе

 

во-

енной

 

самозащиты,

 

а

 

ея

 

утвержденіе-

 

Смыслъ

 

этого

 

изрече-

нія

 

тотъ

 

же,

 

что

 

и

 

въ

 

историческомъ

 

русскомъ

 

изреченіи,

приписываемомъ

    

Александру

    

Невскому",

    

„на

 

начинающего
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Богъ".

 

И

 

исторія

 

засвидѣтельствовала,

 

что

 

несправедливыя

наступательныя

 

войны

 

рано

 

или

 

поздно

 

кончались

 

ко

 

вреду

нападающихъ-

Но,

 

чтобы

 

яснѣе

 

и

 

правильнѣе

 

понять

 

приведенныя

 

сло-

ва

 

Господа,

 

обратимся

 

къ

 

контексту

 

рѣчи.

 

Петръ

 

отсѣкъ

 

ухо

Малху,

 

рабу

 

архіерейскому — т.

 

е.

 

совершилъ

 

поступокъ

 

по-

спешный

 

и

 

необдуманный-

 

Въ

 

посту пкѣ

 

Петра

 

выразилось

непониманіе

 

добровольная

 

искупительна™

 

подвига

 

Іисусова,

непониманіе

 

законовъ

 

того

 

царства,

 

которое

 

созидалъ

 

Хри-

стосъ.

 

На

 

слѣдующій

 

день

 

Іисусъ

 

самъ

 

объяснилъ

 

Пилату

причины

 

своей

 

покорности

 

и

 

непротивленія

 

кознямъ

 

враговъ:

„царство

 

Мое

 

не

 

отъ

 

мгра

 

сею:

 

если

 

бы

 

стъ

 

міра

 

сего

было

 

царство

 

Мое,

 

то

 

служители

 

Мои

 

подвизались

 

бы

за

 

Меня,

 

чтобы

 

Л

 

не

 

былъ

 

преданъ

 

іудеямъ;

 

но

 

царство

Мое

 

не

 

отсюда"

 

(Іоанн.

 

XVIII,

 

36).

 

Въ

 

этихъ

 

словахъ

Господь

 

признаетъ

 

самозащиту

 

и

 

противлеяіе

 

дѣломъ

 

есте-

ственнымъ

 

въ

 

царствахъ

 

отъ

 

міра

 

сего,

 

каковы

 

всѣ

 

земныя

царства.

Вообще

 

Господь

 

смотрѣлъ

 

на

 

войны,

 

какъ

 

на

 

явленіе

неизбѣжное

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ,

 

и

 

предрекалъ,

 

что

 

въ

 

послѣдніе

дни

 

возстанетъ

 

народъ

 

на

 

народг

 

и

 

царство

 

на

 

царство

<Мѳ.

 

XXIV,

 

7).

Согласно

 

съ

 

этимъ

 

и

 

аностолъ

 

любви

 

въ

 

таинствен-

номъ

 

видѣніи

 

узрѣлъ

 

всадника,

 

которому

 

дано

 

взять

 

миръ

съ

 

земли,

 

и

 

чтобы

 

убивалн

 

другъ

 

друга;

 

и

 

дат

 

ему

 

боль-

шой

 

мечъ а .

 

(Откровеніе,

 

VI,

 

4).

„Вачальникъ

 

есть

 

Вожій

 

слуга",

 

говоритъ

 

апостолъ

Павелъ,

 

„онъ

 

не

 

напрасно

 

носить

 

мечъ,

 

онъ

 

Божій

 

слуга,

отмститель

 

въ

 

наказаніе

 

діьлающему

 

злое.

 

(Римл.

 

ХШ,

4).

 

Значитъ,

 

самъ

 

Богъ

 

ввѣрилъ

 

земной

 

власти

 

мечъ

 

и,

 

ко-

нечно,

 

противъ

 

внѣшнихъ

 

и

 

внутреннихъ

 

враговъ

 

государ-

ства.

 

Въ

 

такомъ

 

воззрѣніи

  

война

 

принимаетъ

  

высокій

 

нрав-
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ственный

   

смыслъ:

   

она

   

становится

   

орудіемъ

   

Божественной'

правды

 

па

 

землѣ.

Война,

 

это

 

величайшее

 

будто

 

бы

 

преступлепіе,

 

по

 

мнѣнію

нѣкоторыхъ,

 

не

 

является

 

такою

 

въ

 

общемъ

 

сознаніи

 

и

 

совѣ-

сти

 

человѣчества.

 

Какъ

 

объяснить

 

это

 

врагъ

 

войны*?

 

Человѣ-

чество

 

на

 

всемъ

 

протяженіи

 

своей

 

исторіи

 

отличало

 

войну

отъ

 

убіаства,

 

какъ

 

явленіе

 

совсѣмъ

 

иного

 

порядка.

 

Куда

дѣвалось

 

въ

 

человѣкѣ

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

свойственное

 

ему

 

раз-

личеніе

 

зла

 

и

 

добра

 

въ

 

общемъ

 

нравственномъ

 

чувствѣ?

 

Ука-
заніе

 

противниковъ

 

войны

 

на

 

возможность

 

всеобщихъ

 

нрав-

ственныхъ

 

заблужденій — предпріятіе

 

безуспѣшное,

 

потому

что

 

всеобщихъ

 

нравственныхъ

 

заб.тужденій

 

въ

 

человѣчествѣ

никогда

 

не

 

наблюдалось,

 

заблужденія

 

всегда

 

были

 

частич-

ные

 

т.

 

е.

 

принадлежали

 

опредѣленной

 

страыѣ,

 

народу,

 

эпохѣ

и

 

т.

 

п.

 

Привычкой

 

къ

 

войнѣ

 

нельзя

 

объяснить

 

притупленіе

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

нравственнаго

 

чувства.

 

Не

 

споримъ,

 

что

привычка— великая

 

сила,

 

подчиняющая

 

себѣ

 

и

 

совѣсть-

 

Но

какъ

 

это

 

могло

 

случиться,

 

что

 

она

 

подчинила

 

себѣ

 

совѣсть

лишь

 

по

 

отношенію

 

къ

 

одному

 

этому

 

безнравственному

явленію

 

въ

 

общественно-политической

 

жизни,

 

между

 

тѣмъ,

какъ

 

и

 

вромѣ

 

войны

 

общественная

 

жизнь

 

полна

 

всякаго

 

ро-

да

 

нравственнаго

 

злаі

 

Если

 

война

 

обычное

 

явленіе

 

въ

 

обще-

ственной

 

жизни,

 

то

 

вѣдь

 

такими

 

же

 

обычными

 

явленіями

 

ея

служатъ

 

воровство,

 

убійство,

 

прелюбодѣяніе

 

и

 

т.

 

д.

 

Почему-

же

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

голосъ

 

совѣсти

 

нашей

 

не

 

осла-

бѣлъ

 

подъ

 

дѣйствіемъ

 

привычки,

 

какъівъ

 

первомъ

 

случаѣ?

 

От-

вѣтъ

 

простой:

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

мы

 

имѣемъ

 

дѣло

 

съ-

дѣйствительными

 

преступленіями,

 

а

 

война

 

къ

 

нимъ

 

не

 

отно-

сится.

 

(Свѣтловъ,

 

„Пр.

 

Обозр."

 

1890

 

года,

 

II,

 

стр.

 

Ill —

113).

Если

 

мы

 

въ

 

рѣшеніи

 

вопроса

 

о

 

войнѣ

 

обратимся

 

къ-

мудрой

 

и

 

безпристрастной

 

учительницѣ

 

нашей —исторіи

 

и

 

у

нея

 

спросимъ,

 

какъ

 

разные

   

народы,

 

не

 

исключая

 

и

 

самыхъ



—

   

5

   

-

просвѣщеиныхъ,

 

относились

 

къ

 

воинскому

 

сословію,

 

то

 

она

намъ

 

скажетъ,

 

что

 

военные

 

герои

 

вездѣ

 

заслужили

 

уваженіе

современниковъ

 

и

 

благодарную

 

память

 

въ

 

потомстве.

 

Имъ

поставлены

 

памятники,

 

имъ

 

сплетены

 

вѣнки

 

неувядаемой

славы

 

религіею,

 

искусством!.,

 

поэзіею,

 

здравымъ

 

смысломъ

 

и

совѣстію

 

народовъ.

 

Имена

 

Суворова,

 

Кутузова,

 

Скобелева,

Гурко — для

 

всѣхъ

 

насъ

 

священны!

 

Иначе

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ.

Мы

 

видимъ

 

въ

 

этихъ

 

людяхъ

 

именно

 

героевъ,

 

всегда

 

быв-

шихъ

 

готовыми

 

при

 

жизни

 

„положить

 

душу

 

свою

 

за

 

други

своя"

 

(Іоанн.

 

XV,

 

13).

 

И

 

тотъ,

 

кто,

 

при

 

настоящихъ

 

отно-

шеніяхъ

 

между

 

государствами,

 

не

 

будучи

 

причастенъ

къ

 

бранному

 

искусству,

 

порицаетъ

 

военную

 

службу

 

и

 

званіе,

какъ

 

зло,

 

походитъ

 

на

 

хозяина,

 

спокойно

 

спящаго

 

ночью

подъ

 

охраною

 

сторожей,

 

а

 

утромъ

 

бранящаго

 

этихъ

 

сторо-

жей

 

за

 

то,

 

что

 

они,

 

будто

 

бы,

 

виноваты

 

въ

 

существованіи

ночей

 

и

 

ночныхъ

 

опасностей

Воззрѣніе

 

на

 

войну,

 

какъ

 

на

 

преступленіе,

 

является

практически — непрнмѣнимою

 

и

 

гибельною

 

для

 

обществъ

 

уто-

піею.

 

Оно

 

не

 

разсчитано

 

на

 

нашу

 

землю

 

и

 

на

 

наши

 

человѣ-

ческія

 

общества,

 

гдѣ

 

пока

 

львы

 

еще

 

не

 

ѣдатъ,

 

какъ

 

волы,

 

соло-

му,

 

а

 

волки

 

не

 

пасутся

 

съ

 

ягнятами.

 

Практическія

 

послѣдствія

этого

 

воззрѣнія,

 

смѣшивающаго

 

землю

 

съ

 

небомъ,

 

такъ

 

ясны,

что

 

о

 

нихъ

 

нѣтъ

 

надобности

 

распространяться:

 

оно,

 

ко-

нечно,

 

на

 

руку

 

волкамъ,

 

но

 

каково

 

будетъ

 

овцамъ?

 

какъ

возможно

 

ихъ

 

существованіе?

Несмотря

 

на

 

все'

 

Это,

 

мы

 

имѣемъ

 

право

 

сказать,

 

что

христіанское

 

ученіе

 

и

 

Церковь,

 

проводящая

 

это

 

ученіе

 

въ

сознаніе

 

людей,

 

призываютъ

 

всѣхъ

 

къ

 

миру

 

и

 

притомъ

 

къ

миру

 

высшему,

 

превосходящему

 

наши

 

понятія

 

о

 

мирѣ.

 

Еван-

геліе

 

не

 

считаетъ

 

еще

 

миромъ

 

то

 

состояніе

 

народовъ,

 

когда

между

 

ними

 

нѣтъ

 

въ

 

данное

 

время

 

военныхъ

 

дѣйствій

 

на

лицо,

 

а

 

то— когда

 

всѣ

 

проникнутся

 

братскими

 

чувствами

другъ

 

къ

 

другу,

 

при

 

которыхъ

 

самое

 

поднятіе

 

оружія

 

одппмъ
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на

 

другого

 

будетъ

 

немыслимо.

 

И

 

оно

 

идетъ

 

и

 

ведетъ

 

за

 

со-

бой

 

человѣчество

 

именно

 

къ

 

этому

 

„вѣчному

 

миру",

 

только

идетъ

 

своимъ

 

путемъ,

 

путемъ

 

вѣрнымъ,

 

положительнымъ,

 

не-

проповѣдуя

 

никакихъ

 

разрушительныхъ

 

переворотовъ

 

въ

 

су-

ществующемъ

 

внѣшнемъ

 

строѣ

 

государства,

 

идетъ

 

къ

 

миру

путемъ

 

мира

 

же,

 

стремясь

 

переродить

 

міръ

 

ученіемъ

 

о

 

люб-

ви

 

ко

 

всѣмъ

 

людямъ

 

безъ

 

исключевія.

 

И

 

нельзя

 

сказать,

 

что-

бы

 

человѣчество

 

оставалось

 

глухо

 

къ

 

этой

 

проповѣди

 

мира,

Ничѣмъ

 

инымъ,

 

какъ

 

именно

 

проникновеніемъ

 

христіанскихъ

принциповъ

 

въ

 

жизнь

 

и

 

отношенія

 

людей,

 

можно

 

объяснить

то,

 

что

 

въ

 

цивилизованномъ

 

мірѣ

 

выработался

 

цѣлый

 

кодексъ

прочныхъ

 

правилъ

 

относительно

 

веденія

 

войны,

 

чтобы

 

какъ

можно

 

больше

 

ограничить

 

зло

 

войны,

 

сведя

 

его

 

къ

 

неизбѣж-

яому

 

minimum 'у.

 

Этимъ

 

вызвано

 

такое

 

высоко-гуманное,

христіанственное

 

учрежденіе,

 

какъ

 

Красный

 

Крестъ,

 

съ

 

этою

цѣлію

 

собирались

 

международныя

 

конференціи

 

и

 

конгрессы,

напр.,

 

женевская

 

въ

 

1864

 

г.,

 

брюссельская

 

въ

 

1874

 

г.,

 

га-

агская,

 

по

 

иниціативѣ

 

благополучно

 

царствующаго

 

нашего

Государя

 

Императора

 

Николая

 

П-го,

 

въ

 

1S99

 

г.,

 

на

 

кото-

рыхъ

 

приняты

 

такія,

 

напр.,

 

правила,

 

„не

 

только

 

нужно

 

ща-

дить

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

(чужихъ),

 

но

 

гуманность

 

требуетъ г

чтобы,

 

когда

 

они

 

попадутъ

 

въ

 

руки

 

врага,

 

имъ

 

оказывалось

попеченіе

 

наравнѣ

 

со

 

своими".

(Прав.

 

Русск.

 

Слово)

 

*.

Война

 

и

 

наша

 

крестьянская

 

Русь.

 

Въ

 

деревнѣ,

 

въ-

народѣ

 

господствуетъ

 

удивительно

 

свѣтлое,

 

спокойное,

 

высо-

ко-христіанское

 

міровоззрѣніе

 

на

 

подвигъ

 

самоотверженія

 

н&

войнѣ.

*)

 

Цѣна

 

журнала

 

съ

 

пересылкой

   

въ

    

годъ—7

   

руб.

 

Адресъ:

 

С- Пе-
тербург.

 

Сіремявная

 

улица,

 

д,

 

№

 

20.



—

   

Говорятъ,

 

В.

 

M.,

 

война

 

съ

 

азіатомъ

 

началась,

 

спра-

шивалъ

 

меня

 

въ

 

родной

 

деревнѣ

 

мужичекъ-землякъ,

 

— вамъ

въ

 

столицѣ-то,

 

чай,

 

все

 

извѣстно?

—

   

Да,

 

братъ,

 

къ

 

несчастію,

 

началась.

—

   

Зачѣмъ

 

къ

 

несчастно?

 

Богъ

 

дастъ

 

къ

 

счастію.

—

   

А

 

ты,

 

землякъ,

 

пошелъ

 

бы

 

на

 

вийну?

 

спрашиваю

 

я.

—

    

Отчего

 

же

 

не

 

пойти?

 

Да,

 

я

 

п

 

запасной...

 

Съ

 

вели-

кимъ

 

нашимъ

 

удовольствіемъ

 

пойду.

 

Пусть

 

только

 

Батюшка-

Царь

 

кликнетъ,

 

да

 

велитъ

 

взять.

—

   

А

 

смерти

 

развѣ

 

ие

 

боишься?

—

   

Чего

 

же

 

смерти

 

то

 

бояться?

 

Не

 

все-ли

 

равно

 

уми-

рать-то!

 

Двухь-смертей

 

не

 

бывать,

 

а

 

одной

 

не

 

миновать...

Можетъ

 

быть,

 

я

 

завтра,

 

либо

 

чрезъ

 

мѣсяцъ,

 

или

 

чрезъ

 

годъ

—другой

 

и

 

тутъ,

 

такъ

 

дуракомъ,

 

умру,

 

а

 

тамъ

 

на

 

войнѣ, —

я,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

хоть

 

какую

 

ни

 

на

 

есть

 

службу

 

сослу-

жу

 

Ватюшкѣ-Царю

 

и

 

Матушкѣ

 

Россіи...

 

>бьютъ,

 

не

 

бѣда,

за

 

то

 

будутъ

 

во

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

церквахъ

 

молиться

 

о

грѣшной

 

душѣ

 

меня,

 

на

 

брани

 

убіеннаго

 

раба

 

Божія...

 

Чего

бояться

 

смерти,

  

а

 

война

 

дѣло

 

Вожіе,

 

святые— и

 

тѣ

 

воевали.

—

   

Ну,

 

а

 

жену,

 

дѣтей

 

не

 

жаль

 

будетъ

 

оставлять,

 

про-

доджалъ

 

я

 

искушать

 

простеца-философа,

 

изъ

 

нашей

 

народ-

ной

 

стоической

 

школы.

—

   

Небось,

 

на

 

войну-то

 

теперь

 

идутъ

 

такіе

 

знатные

господа- то,— какимъ

 

не

 

житье,

 

а

 

одно

 

блаженство,

 

а

 

вотъ

вѣдь

 

и

 

они

 

бросаютъ-же

 

все — и

 

хоромы,

 

и

 

жену,

 

и

 

дѣтей.

А

 

намъ-то,

 

мужикамъ,

 

и

 

нечего

 

жалѣть-то.

 

Убьютъ— добрые
люди

 

скорѣе

 

семыо-то

 

призрятъ.

 

А

 

теперь

 

какое

 

наше

 

жи-

тье, — все

 

равно

 

досыта-то

 

я

 

не

 

прокормлю

 

дѣтей-то...

 

Вой-
на

 

намъ,

 

мужикамъ,

 

не

 

страшна,

 

а

 

смерти

 

чего

 

бояться...

 

В.
МЛ

 

воля

 

Божья,

 

значитъ,

 

во

 

всемъ,

 

и

 

если

 

Богъ

 

не

 

попуститъ,

такъ

 

и

 

пуля

 

не

 

возьметъ.

Вотъ

 

гдѣ

 

родникъ

 

богатырскаго

 

духа

 

у

 

нашего

 

русска-



—
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—

го

 

солдата,

 

подумалъ

 

я

 

и,

 

по

 

возможности,

 

познакомилъ

земляка

 

съ

 

воюющей

 

нынѣ

 

съ

 

нами

 

Японіей

 

и

 

японцами.

—

 

Да,

 

вѣдь,

 

это

 

выходить,

 

В.

 

Ы.,

 

не

 

люди,

 

a

 

какія-

то

 

обезьяны

 

лѣсныя-

  

Чего

 

жь

 

войны

 

съ

 

ними

 

бояться...

Какъ

 

же

 

не

 

дать

 

этому

 

нашему

 

богатырю-народу

 

ско-

рыя

 

и

 

вѣрныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

военныхъ

 

событіяхъ,

 

да

 

мужикъ

ихъ

 

своею

 

мудрою

 

философіей

 

отлично

 

объемлетъ,

 

да

 

и

 

васъ,

безвольныхъ

 

сантименталистовъ,

 

поучитъ,

 

одобритъ...

 

(Мисс.

Обозр.)

 

*)•

Поучительное

 

аначеніе

 

для

 

своевременного

 

воспита-

ніл

 

исторіи

 

первосвященника

 

Илія.

 

Кто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

зна-

етъ

 

печальной

 

исторіи

 

ветхозавѣтнаго

 

первосвященника

 

Илія?
Всѣ

 

слыхали

 

и

 

знаютъ,

 

потому,

 

что

 

еще

 

въ

 

начальной

 

шко-

лѣ,

 

на

 

урокахъ

 

Закона

 

Божія,

 

намъ

 

разсказывали

 

ее,

 

но,

какъ

 

водится,

 

мало

 

воспоминаютъ

 

объ

 

ней

 

и

 

еще

 

меньше

стараются

 

извлечь

 

изъ

 

нея

 

полезный

 

жизненный

 

урокъ.

 

А

онъ

 

есть,

 

и

 

въ

 

наши

 

дни

 

весьма

 

благовременно

 

привести

 

его

на

 

память.

За

 

что

 

судъ

 

Божій

 

постигъ

 

первосвященника

 

Илія?

 

Если

погибли

 

его

 

сыновья,

 

это

 

не

 

вызываетъ

 

недоумѣнія:

 

они

 

са-

ми

 

заслужили

 

свою

 

участь,

 

потому

 

чго,

 

по

 

выраженію

 

св.

книги,

 

были

 

сынове

 

погибельніи,

 

люди

 

негодные

 

(1

 

Цар.

2,

 

12).

 

Но

 

почему

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

осужденъ

 

былъ

 

и

 

отецъ?

Самого

 

первосвященника,

 

за

 

его

 

дурную

 

жизнь,

 

слово

 

Божіе

не

 

обвиняетъ.

 

Онъ

 

былъ

 

добрый,

 

заботливый

 

старецъ,

 

глу-

боко

 

скорбѣвшій

 

о

 

бѣдствіяхъ

 

народа

 

Божія.

 

Плѣненіе

 

ков-

чега

 

завѣта

 

было

 

для

 

него

 

ударомъ

 

тягчайшимъ,

 

чѣмъ

 

смерть

сыновей.

 

И

 

однако,

 

при

 

всемъ

 

этомъ,

 

его

 

постигло

 

такое

прещеніе

 

Божіе,

 

о

 

которомъ-по

 

слову

 

Писанія-если

 

толь-

*)

 

Цѣна

 

журнала

 

въ

 

годъ— 6

 

руб.

 

Адресъ.-

 

С. -Петербург!..

 

Невскій
яр.,

  

153,

 

кв.

 

10.



-
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-

ко

 

кто

 

услышитъ,

 

пошумишь

 

во

 

обоихъ

 

ушесѣхъ

 

его

 

(— 3,

11).

 

—

 

Послушаемъ,

 

что

 

повѣствуетъ

 

св.

 

книга

   

Царствъ.

Сынове

 

же

 

Иліи

 

жерца

 

быша

 

сынове

 

погибельніи,

не

 

вѣдуще

 

Господа,

 

ни

 

оправданье

 

жреческа

 

предъ

 

людь-

ми

 

всѣми

 

жрущими.

 

Вторая

 

половина

 

выраженія

 

означа-

ете,

 

что

 

жадные,

 

сластолюбивые

 

и

 

распутные

 

сыновья

 

перво-

священника

 

Илія,

 

Офни

 

и

 

Финеесъ,

 

совершенно

 

позабыли

свой

 

долгъ-

 

Для

 

нихъ

 

жреческій

 

уставъ

 

(по

 

слав-

 

оправданіе

жреческо)

 

какъ

 

бы

 

пересталъ

 

существовать.

 

Отправляя

Вогослужевіе,

 

совершая

 

жертвы,

 

они

 

думали

 

не

 

о

 

томъ,

 

что-

бы

 

это

 

Богослуженіе

 

и

 

эти

 

жертвы

 

достигли

 

своей

 

духовно-

нравственной

 

цѣли

 

по

 

отношенію

 

къ

 

народу,

 

а

 

о

 

своихъ

 

до-

ходахъ

 

и

 

прибыляхъ.

 

Отъ

 

каждаго

 

жертвоприношенія

 

священ-

никамъ

 

назначалась

 

по

 

закону

 

Моисееву

 

опредѣленная

 

часть

жертвеннаго

 

животнаго,

 

въ

 

видѣ

 

такъ

 

сказать

 

платы

 

за

требу.

 

Такъ,

 

отъ

 

жертвы

 

всесожженія

 

въ

 

пользу

 

жреца

 

от-

давались

 

кожа

 

(Лев-

 

7,

 

8),

 

отъ

 

жертвы

 

за

 

грѣхъ

 

все

 

жерт-

венное

 

мясо,

 

кромѣ

 

тука

 

и

 

почекъ

 

(

 

—

 

ст.

 

26).

 

отъ

 

жертвы

мирной — грудь

 

и

 

правое

 

плечо

 

(ст.

 

31 — 32),

 

отъ

 

хлѣбнаго

возношенія

 

десятая

 

часть

 

ефы

 

муки

 

(около

 

6

 

гарнц

 

),

 

кромѣ

горсти,

 

сожигаемой

 

на

 

жертвенникѣ

 

(Лев.

 

2,

 

3

 

ср.

 

5,

 

11)
и

 

пр-

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что,

 

принимая

 

эти

 

законный

доли,

 

священники

 

не

 

должны

 

были

 

допускать

 

какого-либо

 

не-

благочинія,

 

присвоенія

 

сверхъ

 

положеннаго,

 

споровъ,

 

торго-

вли

 

и

 

т.

 

п.

 

Какъ

 

же

 

поступали

 

Офни

 

и

 

Финеесъ?

 

И

 

прихо-

ждаше

 

отрока

 

(слуга)

 

жреческъ,

 

е?да

 

варятся

 

мяса

 

(т.

е.

 

когда

 

проносившіе

 

мирную

 

жертву

 

приготовляли

 

по

 

зако-

ну

 

остатки

 

жертвеннаго

 

животнаго

 

въ

 

священную

 

трапезу

при

 

вратахъ

 

скиніи)

 

и

 

удица

 

трезубца

 

съ

 

руку

 

ею,

 

и

 

вла-

гаше

 

ю

 

въ

 

конобъ

 

великій,

 

или

 

въ

 

мѣдянный

 

сосудъ,

 

или

гарнецъ,

 

и

 

все

 

еже

 

вонзеся

 

на

 

удицу,

 

взимаше

 

е

 

себіь

жреиъ,

 

и

 

шако

 

творяху

 

всему

 

Йзриилеви,

 

приходящему

пожрети

 

Господеви

 

въ

 

Силомѣ

 

(гдѣ

 

въ

 

тѣ

 

дни

 

стояла

 

ски-



-

  

ш

 

-

нія).

 

Въ

 

погонѣ

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

съ

 

лихвой

 

и

 

поскорѣе

 

по-

лучить

 

установленную

 

долю,

 

недостойные

 

священники

 

не

 

оста-

навливались

 

предъ

 

самымъ

 

нарушеніемъ

 

жертвеннаго

 

чина.

Они

 

спѣшили

 

захватить

 

свою

 

долю

 

еще

 

прежде,

 

чѣмъ

 

совер-

шено

 

самое

 

возношепіе

 

и

 

сожженъ

 

жертвенный

 

тукъ

 

въ

 

.ірі-

ятное

 

благоухапіе.

 

Господу

 

(по-слав.

 

прежде

 

кажденія

тука).

 

И

 

прежде

 

кажденгя

 

тука,

 

прихождаше

 

отрокъ

жреческъ,

 

и

 

глаголаше

 

мужеви

 

жрущему:

 

даждь

 

мяса

испещи

 

жерцу,

 

и

 

не

 

возьму

 

отъ

 

тебе

 

мяса

 

вареного

 

отъ

коиоба.

 

И

 

глаголаше

 

мужъ

 

жряй:

 

да

 

покадится

 

первѣе

тукъ,

 

якооісе

 

подобаешь,

 

и

 

тогда

 

возьмеши

 

себѣ

 

отъ

 

всѣхъ,

еже

 

хощетъ

 

душа

 

твоя.

 

И

 

рече:

 

ни,

 

нынѣ

 

даждь;

 

аще

же

 

не

 

даси,

 

возьму

 

силою.

 

И

 

бѣ

 

предъ

 

Господемъ

 

гріьхъ

отроковъ

 

(т.

 

е.

 

Офни

 

и

 

Финееса,

 

которые

 

были

 

еще

 

моло-

дыми

 

людьми)

 

велій

 

зѣло,

 

яко

 

отметаху

 

жертву

 

Го-

сподню.

 

Мало

 

этого."

 

безчестные

 

сыновья

 

первосвященника,

пользуясь

 

своимъ

 

положеніемъ,

 

позволяли

 

себѣ

 

гнусныя

 

и

непотребныя

 

дѣйствія

 

надъ

 

женщинами,

 

посвятившими

 

себя

на

 

служеніе

 

при

 

скиніи

 

(

 

—

 

2,

  

22).

Что

 

же

 

ихъ

 

отецъ,

 

великій

 

первосвященникъ

 

Израилевъ?

Что

 

онъ

 

предпринималъ

 

для

 

обузданія

 

своихъ

 

недостойныхъ

дѣтей,

 

„наказывать"

 

(т.

 

е.

 

воспитывать)

 

которыхъ

 

онъ

 

дол-

женъ

 

былъ

 

не

 

только

 

по

 

праву

 

родительскому,

 

но

 

и

 

по

 

по-

ложенно

 

„жреца

 

великаго",

 

призвапнаго

 

слѣдить

 

за

 

благо-

лѣпіемъ

 

и

 

благочиніемъ

 

священнослуженія?

 

Онъ

 

почти

 

ниче-

го

 

не

 

дѣлалъ,

 

ограничивался

 

одними

 

словесными

 

внушеніями,

правда,

 

трогательными

 

и

 

добрыми,

 

но

 

безсильными.

 

У

 

стар-

ца

 

не

 

было

 

силъ

 

и

 

умѣнья,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

желанія

 

на-

стоять

 

на

 

своихъ

 

словахъ,

 

заставить

 

дѣтей

 

исполнить

 

ихъ.

Это

 

была

 

родительская

 

слабость,

 

потворство

 

дурнымъ

 

дѣтямъ,

отсутствіе

 

отеческаго

 

надзора

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

авторитета.

Когда

 

ему

 

было

 

донесено

 

о

 

поступкахъ

 

сыновей,

 

онъ

 

толь-

ко

 

сказалъ:

 

Почто

 

творите

 

по

 

глаголу

 

сему,

 

ею

 

же

 

азъ
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слышу

 

изъ

 

устъ

 

всіьхъ

 

людей

 

Господнихъ

 

о

 

васъ:

 

ни,

 

ча-

да,

 

ни,

 

яко

 

не

 

блаіъ

 

слухъ,

 

егоже

 

азъ

 

слышу

 

о

 

васъ:

 

не

творите

 

тако,

 

яко

 

не

 

добры

 

слі/хи,

 

яже

 

азъ

 

слышу,

еже

 

не

 

работати

 

людемъ

 

Господу

 

*).

 

Но

 

слова

 

его

 

не

достигали

 

своей

 

цѣли.

 

И

 

не

 

послушаста

 

гласа

 

отца

 

своего,

и

 

вотъ

 

почему

 

хотяй

 

восхотѣ

 

Господь

 

погубѵти

 

я.

 

Заро-

дившееся

 

зло,

 

разъ

 

оно

 

по

 

той

 

или

 

иной

 

причинѣ

 

не

 

могло-

быть

 

остановлено

 

естественными

 

мѣрами,

 

должно

 

было

 

быть

пресѣчено

 

нарочитыми

 

дѣйствіями

 

Господа.

 

Домъ

 

Илія

 

ока-

зался

 

недостойнымъ,

 

и

 

Господь

 

опредѣлилъ

 

отвергнуть

 

его

и

 

избрать

 

Себѣ

 

иного

 

жреца

 

вѣрна,

 

иже

 

вся,

 

яже

 

въ

 

серд-

ца

 

и

 

яже

 

въ

 

душгь

 

Господней,

 

сотворить.

Итакъ,

 

въ

 

чемъ

 

же

 

заключалась

 

вина

 

первосвященника

Илія?

 

Въ

 

нерадѣніи

 

о

 

воспитаніи

 

своихъ

 

дѣтей,

 

въ

 

неумѣ-

ньи,

 

по

 

апостолу,

 

добрѵь

 

правити

 

домомъ

 

своимъ,

 

чада

имніПіи

 

въ

 

послугианіи

 

(1

 

Тим-

 

3,

 

4),

 

въ

 

томъ,

 

что

 

— какъ

сказано

 

въ

 

книгѣ

 

Царствъ — первосвященникъ

 

воззріьлъ

 

на

ѳѵміамъ

 

и

 

жертву

 

безстуднымъ

 

окомъ

 

и

 

щославилъ

сыны

 

своя

 

паче

 

Господа

 

(2,

 

29).

 

Господь

 

обличаетъ

 

Илія

въ

 

слабости,

 

въ

 

предпочтеніи

 

родительскихъ

 

чувствъ

 

требова-

ніямъ

 

долга

 

и

 

служенія

 

и

 

вмѣняетъ

 

ему

 

за

 

это

 

въ

 

вину

 

пре-

ступленіе

 

дѣтей.

 

Развѣ

 

это

 

не

 

урокъ

 

исторіи,

 

достойный

 

са-

мого

 

глубокаго

 

размышленія?...

 

Не

 

замѣчаетъ

 

ли

 

читатель,

что

 

и

 

въ

 

современномъ

 

порядкѣ

 

вещей

 

есть

 

много

 

такого,

что

 

вызываетъ

 

на

 

невольное

 

сопоставленіе

 

съ

 

изложеннымъ

историческимъ

  

повѣствованіемъ?

Нынѣ

   

вѣкъ

   

гуманности,

   

человѣчности,

   

всесторонняго

освобожденія

 

личности

 

отъусловій,

 

препятствующихъ

 

ея

 

раз-

витію.

  

Никто

  

не

 

станетъ

 

сомнѣваться

 

въ

 

необходимости

 

этого

*)

 

Выраженіе:

 

еже

 

і

 

е

 

работати

 

лкдямъ

 

Госпожу— синтаксически

 

тааъ

называемый

 

членный

 

оборотъ.

 

Значеніе

 

его

 

такое:

 

Офни

 

и

 

Финеесъ

 

своиии

поступками

 

производить

 

то,

 

что

 

люди

 

перестаютъ

 

работать,

 

т.

 

е. —служить

Господу.

 

Великое

 

предостереяевіе

 

на

 

всѣ

 

времена

 

лицамъ,

 

прпзваннымъ

еъ

 

свящѳннослуясенію.
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движенія,

 

но

 

вотъ

 

что

 

удивительно,

 

-

 

какъ

 

будто

 

какой

 

злой

рокъ

 

тяготѣетъ

 

надъ

 

ходомъ

 

исторіи:

 

ни

 

одно

 

вновь

 

возника-

ющее

 

историческое

 

явленіе

 

не

 

принимаете

 

сразу

 

своего

 

нор-

мальнаго

 

теченія.

 

Всегда,

 

при

 

своемъ

 

началѣ,

 

оно

 

идете

 

дву-

мя

 

противоположными

 

крайностями,

 

пока

 

наконецъ

 

сила

 

ве-

щей

 

не

 

введетъ

 

его

 

въ

 

надлежащее

 

русло.

 

Такъ

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

семейнаго

 

воспитанія.

 

Уничтоженіе

 

первобытпаго

 

деспотиче-

скаго

 

права

 

отца

 

надъ

 

своими

 

дѣтьми

 

переродилось

 

за

 

по-

слѣднее

 

время

 

въ

 

полное

 

отрицаніе

 

родительскаго

 

авторитета.

Гдѣ

 

сейчасъ

 

не

 

слышно

 

жалобъ

 

на

 

своеволіе,

 

невоспитанность,

на

 

неуважительное

 

отношеніе

 

къ

 

старшимъ

 

среди

 

молодого

поколѣнія?

 

Жалобы

 

эти

 

сдѣлались,

 

кажется,

 

общимъ

 

мѣстомъ.

Даже

 

въ

 

тѣхъ

 

сословіяхъ,

 

которыя

 

издавна

 

отличались

 

проч-

ностью

 

семейнаго

 

быта, — въ

 

крестьянствѣ

 

и

 

духовенствѣ,

 

— и

тамъ

 

раздаются

 

подобныя

 

жалобы.

 

И

 

нужно

 

сказать,

 

это

 

раз-

дѣленіе

 

на

 

„отцовъ

 

и

 

дѣтей",

 

взаимное

 

отчужденіе

 

и

 

непони-

маніе

 

какъ

 

будто

 

выростаетъ

 

все

 

больше

 

и

 

больше.

 

Кто

 

здѣсь

виноватъ?

 

Виновато,

 

разумѣется,

 

и

 

юное

 

поколѣніе,

 

но

 

по-

жалуй

 

еще

 

больше

 

виноваты

 

сами

 

родители.

 

По

 

тѣмъ

 

или

другимъ

 

причинамъ

 

у

 

нихъ

 

обыкновенно

 

не

 

хватаетъ

 

энергіи,

чтобы

 

въ

 

самомъ

 

же

 

началѣ

 

остановить

 

пробуждающіеся

 

за-

чатки

 

дѣтскаго

 

своеволія.

 

Какъ

 

обыкновенно

 

поступають?

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

съ

 

самаго

 

же

 

ранняго

 

дѣтства

 

воспиіы-

вать

 

въ

 

ребенкѣ

 

чувства

 

долга,

 

законности,

 

отвѣтсівенности

передъ

 

требованіями

 

старшихъ,

 

воспитатели

 

и

 

родители

 

какъ

будто

 

вторятъ

 

дурнымъ

 

проявленіямъ

 

душевной

 

жизни

 

дѣтей.

„Онъ

 

еще,

 

говорятъ,

 

ребенокъ,--что

 

съ

 

него

 

спрашивать?

Выростетъ

 

болыпимъ,

 

самъ

 

узнаетъ,

 

что

 

хорошо

 

и

 

что

 

дур-

но".

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

время

 

уходите,

 

ребенокъ

 

все

 

больше

 

и

больше

 

привыкаетъ

 

къ

 

безконтрольнымъ

 

дѣйствіямъ,

 

пока

наконецъ

 

совсѣмъ

 

не

 

разучится

 

понимать

 

значеніе

 

отеческой

или

 

материнской

 

власти

   

вь

 

семьѣ.

   

Важно

 

именно

 

услѣдить
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проявленія

 

дѣтской

 

жизни

 

въ

 

самомъ

 

началѣ,

 

въ

 

самомъ

раннемъ

 

возрастѣ;

 

въ

 

этотъ

 

періодъ

 

нужно

 

насадить

 

въ

 

душѣ

дитяти

 

созпаніе

 

необходимости

 

авторитета

 

и

 

послушанія.

 

Въ

этомъ

 

возрастѣ

 

складываются

 

основныя

 

впечатлѣнія

 

душевной

жизпи,

 

налагающая

 

неизгладимый

 

отпечатокъ

 

на

 

все

 

дальнѣй-

шее

 

развитіе,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

и

 

въ

 

жизни

 

народовъ

 

до-

исторический

 

періодъ

 

опредѣляетъ

 

и

 

его

 

будущее

 

историче-

ское

 

существованіе.

 

Послѣ

 

будетъ

 

поздно-

 

Придется

 

только

сказать

 

подобно

 

первосвященнику

 

Иліи.

 

Ни,

 

чада,

 

ни,

 

яко

не

 

благъ

 

слухъ,

 

ею-же

 

азъ

 

слышу

 

о

 

васъ:

 

не

 

творите

тако,

 

—

 

и

 

затѣмъ

 

предаться

 

или

 

безплоднымъ

 

вздохамъ,

 

или

равнодушію-

Съ

 

удовольствіемъ

 

нужно

 

отмѣтить,

 

что

 

за

 

послѣінее

время

 

даже

 

въ

 

независимой

 

педагогической

 

литературѣ

 

снова

начинаетъ

 

раздаваться

 

жалоба

 

о

 

необходимости

 

безусловнаго

авторитета

 

въ

 

дѣлѣ

 

семейнаго

 

воспитанія.

 

Такъ

 

въ

 

книгѣ

г-жи

 

Элленъ

 

Etifî:

 

„Вѣкъ

 

дитяти",

 

авторъ

 

ея

 

замѣчаетъ:

„Молодежь

 

привыкаете

 

только

 

принимать

 

услуги,

 

только

брать,

 

а

 

не

 

давать.

 

И

 

послѣ

 

этого

 

удивляются,

 

почему

 

у

нея

 

развивается

 

эгоизмъ,

 

грубость,

 

отсутствіе

 

внимательнаго

отношепія

 

къ

 

старшимъ".

 

Главнѣйшимъ

 

средствомъ

 

воспита-

нія

 

она

 

считаете

 

живой,

 

конкретный

 

примѣръ

 

воспитателя,

непреклонность

 

воспитателыгыхъ

 

требованЩ

 

и

 

сосредото

ченіе

 

воспитанія

 

въ

 

семьѣ

 

*).

 

А

 

въ

 

дѣлѣ

 

семейнаго

 

воспита-

нія

 

объединяющій

 

авторитетъ

 

старшихъ,

 

поддерживаемый

 

ко-

нечно

 

не

 

только

 

страхомъ,

 

но

 

и

 

любовью,

 

— главное.

 

Наша

общая

 

обязанность — хранить

 

этотъ

 

авторитетъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

психически

 

въ

 

немъ

 

коренится

 

основа

 

всякаго

 

чувства

порядка

   

и

 

законности.

   

Развиваясь,

    

первичное

   

подчиненіе

*)

 

Цитируемъ

 

по

 

„Русск.

 

Вѣд."

 

1902

 

г.

 

№

 

324.

 

Въ

 

объявденіп

 

отъ

7-го

 

декабря

 

текщаго

 

года

 

той

 

же

 

газеты

 

сообщается,

 

что

 

книга

 

эта

 

ско-

ро

 

выйдетъ

 

и

 

въ

 

русскомъ

 

нереводѣ.
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-семейному

 

авторитету

 

переходить

 

затѣмъ

 

въ

 

уваженіе

 

къ

 

по-

рядку

 

общественному

 

и

 

гражданскому.

  

(Орл.

  

Еп.

  

Вѣд.).

Благодарность.

 

Довольно

 

рѣдко

 

въ

 

жизни

 

встрѣчается

чувство

 

истинной,

 

глубокой

 

благодарности.

А

 

между

 

тѣмъ

 

человѣкъ,

 

который

 

считаете

 

себя

 

свобод-

нымъ

 

отъ

 

благодарности

 

тому,

 

кто

 

сдѣ.іалъ

 

ему

 

добро, — не-

хорошій,

 

неблагородный

 

человѣкъ.

Теперь

 

не

 

только

 

считаютъ

 

возможнымъ

 

забывать

 

про

добро,

 

сдѣланное

 

разъ-другой

 

постороннимъ

 

человѣкомъ,

 

но

даже

 

забываготъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

сдѣлали

 

для

 

человѣка

 

воспитав-

шіе

 

его

 

родители-

Сколько

 

горя

 

выносятъ

 

родители,

 

выращивая

 

дѣтей!

Сколько

 

мучительныхъ

 

думъ

 

о

 

судьбѣ

 

ихъ,

 

сколько

 

подчасъ

лишепій-

 

Много

 

невидныхъ

 

слезъ

 

прольете

 

мать

 

надъ

 

ребен-

комъ

 

во

 

время

 

его

 

болѣзни,

 

сидя

 

надъ

 

его

 

кроваткой.

 

Есть

ли

 

у

 

дѣтей

 

друзья

 

любезнѣе,

 

самоотверженнѣе

 

родителей?!
Вѣдь

 

всѣ

 

въ

 

жизни

 

любятъ

 

людей

 

за

 

то,

 

что

 

имъ

 

доставля-

ютъ

 

у.іовольствіе —умомъ

 

своимъ,

 

наружностью,

 

пріятнымъ
разговоромъ.

 

Только

 

одни

 

родители

 

любятъ

 

дѣтей

 

беззавѣтно,

-безъ

 

ихъ

 

стараній

 

о

 

томъ,

 

любятъ

 

ихъ

 

хорошими

 

и

 

дурными,

славными

 

и

 

гибнущими,

 

любятъ

 

часто

 

уродливыхъ,

 

глупыхъ,

слабыхъ

 

еще

 

сильнѣе,

 

еще

 

крѣпче,

 

чѣмъ

 

красивыхъ,

 

здоро-

выхъ,

 

сильныхъ,

 

удачливыхъ.

II

 

вотъ,

 

за

 

всю

 

эту

 

любовь,

 

за

 

всѣ,

 

принесенныя

 

ими

жертвы,

 

часто

 

дѣти

 

платятъ

 

самой

 

черствой

 

неблагодарностью

Въ

 

произведена

 

моднаго

 

писателя

 

г.

 

Горькаго

 

„Міьщане"

изображены

 

такія

 

безсердечныя

 

дѣти.

 

Выбиваясь

 

изъ

 

послѣд-

нихъ

 

силъ,

 

родители

 

дали

 

имъ

 

высшее

 

образованіе.

 

А

 

они,

вмѣсто

 

того,

 

чтобъ

 

за

 

это

 

отплатить

 

родителямъ

 

нѣжностью

 

и

заботою,

 

постоянно

 

грубо

 

ихъ

 

попрекаютъ

 

ихъ

 

необразован-

ностью.

 

Сірашно

 

тяжело

 

становится

 

на

 

душѣ,

 

когда

 

видишь

эту

 

пьесу

 

въ

 

театрѣ.

 

Стонать,

 

кричать

 

хочется

 

отъ

 

такой

черной

 

дѣтской

 

неблагодарности.
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А

 

какъ

 

часто

 

слышишь

 

о

 

непочтеніи

 

къ

 

родителямъ

деревенской

 

и

 

мѣщанской

 

молодежи.

 

Страшно

 

сказать!

 

Нѣ-

которые

 

уже

 

подннмаютъ

 

руки

 

на

 

родителей.

 

Можетъ-ли

счастливо

 

сложиться

 

жизнь

 

такихъ

 

противуестественныхъ

 

из-

верговъ.

 

Если

 

заповѣдь

 

требу етъ:

 

„Чти

 

отца

 

твоего

 

и

 

ма-

терь

 

твою,

 

да

 

благо

 

ти

 

будете

 

и

 

да

 

долголѣтепъ

 

будеши

 

на

землѣ",

 

— что

 

и

 

сбывается

 

дословно;

 

если

 

слово

 

Божіе

 

гово-

рить:

 

„

 

Благословеніе

 

отчее

 

утверждаетъ

 

домы

 

чадъ",

 

то

 

оно

же

 

продолжаете:

 

„Клятва

 

же

 

матерняя

 

искореняете

 

до

основанія".

Нѣтъ

 

грустно,

 

тяжело

 

говорить

 

объ

 

этомъ

 

подлѣйшимъ,

гнуснѣйшсмъ

 

явленіи

 

въ

 

русской

 

жизни,

 

о

 

неблагодарности

къ

 

родителямъ,

 

о

 

неблагодарности

 

вообще.

 

Душа

 

ищете

 

успо-

коиться,

 

утѣшиться

 

на

 

иныхъ

 

примѣрахъ.

 

Послушаемъ

 

объ

одномъ

 

трогательномъ

 

проявленіи

 

благодарности

 

за

 

малое

 

доб-

ро,

 

оказанное

 

ему

 

въ

 

дѣтствѣ,

 

человѣкомъ,

 

который

 

всю

 

свою

жизнь

  

добро

 

это

 

помнилъ.

Трудны

 

были

 

годы

 

дѣтства

 

Яши

 

-

 

сына

 

бѣднаго

 

сельска-

го

 

дьякона,

 

села

 

Никольскаго,

 

Кащирскаго

 

уѣзда.

 

Болыпіе
были

 

недостатки

 

въ

 

домѣ-

 

Бывало,

 

мать

 

уйдетъ

 

на

 

сельскія

работы,

 

ребенка

 

не

 

на

 

кого

 

оставить.

 

Спеленаетъ

 

она

 

его

 

и

положитъ

 

подъ

 

Боголюбскій

 

образъ

 

Богоматери,

 

который

 

сто-

ялъ

 

въ

 

углу

 

горницы,

 

и

 

слезно

 

просить

 

Богоматерь

 

охранить

ребенка

 

до

 

ея

 

возвращенія.

 

За

 

тяжелою

 

работою

 

сколько

 

разъ

сжимается

 

ея

 

материнское

 

сердце

 

страхомъ

 

за

 

сынка,

 

и,

 

ког-

да,

 

наконецъ,

 

настанетъ

 

время

 

идти

 

домой,

 

впереди

 

всѣхъ

бѣжитъ

 

она,

 

и

 

въ

 

страганомъ

 

волненіи

 

входить

 

въ

 

комнату,

не

 

зная,

  

живъ

 

ли

 

мальчикъ.

Подрастая,

 

Яша

 

узналъ,

 

какъ

 

поручала

 

его

 

мать

 

По-
крову

 

Богоматери,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

родился

 

онъ

 

въ

 

праздникъ

Покрова

 

Богоматери,

 

Іто

 

октября,

 

то

 

считалъ

 

ее

 

своею

 

По-
кровительницею.
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Яшу

 

отдали

 

въ

 

духовное

 

училище-

 

На

 

Тождество

 

и

Пасху,

 

а

 

также

 

на

 

лѣтнія

 

вакаціи

 

онъ

 

отправлялся

 

въ

родное

 

село

 

на

 

побывку.

 

По

 

бѣдности,

 

сиротѣ

 

(отецъ

 

его

тогда

 

уже

 

умеръ

 

)

 

приходилось

 

идти

 

большею

 

частію

 

пѣшкомъ.

Идете

 

это

 

онъ

 

разъ

 

домой,

 

усталый,

 

босой,

 

потому

 

что

даже

 

на

 

покупку

 

лаптей

 

денегъ

 

у

 

него

 

не

 

было-

 

Ноги

 

себѣ

онъ

 

натеръ

 

до

 

кровч

  

и

  

сильно

 

прихрамывалѣ.

Обгоняете

 

его

 

какой-то

 

мужичекъ

 

и

 

пристально

 

смот-

рите

 

на

 

мальчугана.

—

   

Что

 

это

 

ты

 

хромаешь,

 

голубчинъ?
—

   

Да

 

вотъ,

 

дяденька,

  

ноги

 

себѣ

 

натеръ.

—

    

А

 

ты

 

бы

 

обулся.

 

Лапти

 

бы

  

хоть

 

надѣлъ.

—

    

У

 

меня,

 

дяденька,

  

и

  

грошика

 

нѣтъ

Покачалъ

 

мужичекъ

 

головой;

 

еще

 

разъ

 

съ

 

сожалѣпіемъ

посмотрѣлъ

 

на

 

мальчика

 

и

 

сталъ

 

обгонять

 

его.

 

Нотомъ

 

вдругъ

обернулся

 

и

 

пошелъ

 

къ

 

нему-

 

Хотѣлось

 

мужику

 

помочь

школьнику,

 

да

 

самъ

 

былъ

 

онъ

 

бѣденъ.

 

Однако

 

рѣшился,

 

и

сунулъ

 

йшѣ

 

мѣдную

 

монету:

—

   

Вотъ

 

на,

 

купи

 

себѣ

 

лапти.

Сунулъ

 

и

 

быстро

 

пошелъ

 

впередъ.

Отъ

 

изумленія

 

сперва

 

остановился

 

мальчикъ,

 

какъ

 

вко-

панный;

 

потомъ

 

шибко

 

заковылялъ

 

за

 

мужикомъ,

 

крича

 

ему

изо

 

всѣхъ

 

силъ:

—

  

Дяденька,

 

а

 

дяденька,

 

какъ

 

тебя

 

звать.

—

   

A

 

тебѣ

 

на

 

что?

 

—

 

отоевался

 

мужикъ.

—

   

А,

 

вотъ,

  

попомъ

 

буду,

 

стану

 

тебя

 

поминать.

Мужикъ

  

усмѣхнулся,

 

кинулъ

 

мальчику

   

„Петръ"

  

и

 

бы-

стро

 

сталъ

  

отъ

 

него

 

удаляться.

Этотъ

 

мальчикъ,

 

встрѣтившійся

 

на

 

большой

 

дорогѣ

 

съ

мужикомъ,

 

получившій

 

отъ

 

него

 

мѣдную

 

монету

 

на

 

лапти

 

и

спросившій

 

у

 

мужика

 

его

 

имя,

 

былъ

 

впослѣдствіи

 

никто

 

иной,

какъ

 

митрополите

 

С.-Петербургскій,

 

Новгородскій

 

и

 

Финлянд-

скій

 

Исидоръ,

 

заслуженнѣйшй

 

изъ

 

іерарховъ

 

Русской

 

Церкви.
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Прямая,

 

благородная

 

душа

 

его

 

была

 

полна

 

чувства

благодарности,

 

и

 

на

 

вершинѣ

 

почестей,

 

славы,

 

значенія

 

сво-

его,

 

онъ

 

не

 

забылъ

 

своего,

 

прошедшаго

 

въ

 

убожествѣ,

 

дѣт-

ства.

 

Попрежнему

 

онъ

 

считалъ

 

Богоматерь

 

своею

 

покрови-

тельницею.

 

Когда

 

въ

 

Петербургѣ

 

въ

 

честь

 

его

 

устроилось

громадное

 

благотворительное

 

учрежденіе

 

для

 

бѣднаго

 

духо-

венства,

 

такъ

 

называемое

 

Исидоровское,

 

онъ

 

церковь

 

при

этомъ

 

домѣ

 

освятилъ

 

въ

 

честь

 

Боголюбской

 

иконы

 

Богома-

тери,

 

въ

 

воспоминаніе

 

того,

 

какъ

 

мать

 

клала

 

его

 

младенцемъ

подъ

 

эту

   

икону-

Онъ

 

любилъ

 

вспоминать

 

о

 

встрѣчѣ

 

своей

 

съ

 

мужикомъ

Петромъ

 

и,

 

заканчивая

 

свой

 

разсказъ,

 

говорилъ,

 

поникая

головой:

 

„Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

я

 

получилъ

 

санъ

 

священства,

я

 

не

 

служилъ

 

ни

 

одной

 

литургіи

 

безъ

 

того,

 

чтобы

 

не

 

помя-

нуть

 

его".

Невольной

 

слезой

 

туманится

 

взоръ

 

при

 

этомъ

 

разска-

зѣ.

 

Вотъ

 

дѣйствительное

 

благородство,

 

вОтъ

 

истинный

 

„чело-

вѣкъ".

 

И

 

невольно

 

рисуешь

 

себѣ

 

такую

 

картину.

Торжественное

 

великолѣніе

 

Исаакіевскато

 

собора,

 

таин-

ственный

 

полусумракъ,

 

алтарь,

 

полный

 

священно-дѣйствую-

щаго

 

духовенства

 

въ

 

золотыхъ

 

ризахъ,

 

безшумно,

 

благоговѣй-

но

 

двигающегося,

 

какъ

 

рой

 

пчелъ

 

въ

 

ульѣ-

 

Тамъ,

 

подъ

 

не-

оглядно

 

высокими

 

сводами

 

храма,

 

колѣнопреклоненная

 

толпа..»

Допѣваютъ

 

посдѣднія

 

слова

 

первой

 

части

 

херувимской,

 

и

 

ти-

хо,

 

сладко,

 

какъ

 

шелестъ

 

морского

 

тростника,

 

затихаютъ

звуки:

 

„Нынѣ

 

житейское

 

отложимъ

 

попеченіе".

У

 

жертвенника,

 

окруженный

 

духовенствомъ ,

 

предстоитъ

многолѣтній,

 

удрученный

 

неустанною

 

службою

 

Церкви,

 

мудро-

стью,

 

опытомъ,

 

старецъ-митрополитъ

 

и

 

копіемъ

 

вынимаете

части

 

изъ

 

просфоры,

 

которую

 

держитъ

 

въ

 

рукахъ,

 

шепча

старческими

 

губами

 

длинный

 

рядъ

 

именъ

 

тѣхъ

 

людей,

 

съ

 

ко-

торыми

 

сводилъ

 

его

 

Богъ

 

на

 

длинномъ

 

жизненномъ

 

пути.

„Петра",

 

шепчетъ

 

онъ,

 

и

 

въ

 

старческихъ

 

глазахъ

 

сверк-



нула

 

слеза

 

умиленія.

 

Въ

 

одно

 

мгновеніе

 

воскресла

 

въ

 

его

памяти

 

давняя,

 

за

 

три

 

четверти

 

вѣка

 

назадъ

 

поразившая

 

его

картина:

 

маленькій

 

хромающій

 

Яша

 

съ

 

котомкой

 

за

 

плечами,

большая

 

дорога

 

и

 

незнакомый

 

мужикъ

  

„дяденька".

—

   

Что

 

это

 

ты

 

хромаешь,

 

голубчикъ?

—

   

Раба

 

Божія

 

Петра,

 

шепчутъ

 

старческія

 

уста,

 

—

 

и

усердно

 

вынутая

 

частица

 

опускается

 

на

 

дискосъ.

А

 

тамъ,

 

въ

 

храмѣ

 

подъ

 

высокими

 

сводами

 

замираютъ

звуки

 

Херувимской:

 

„Нынѣ

 

житейское

 

отложимъ

 

попеченіе",

и

 

словно

 

слышны

 

временами

 

легкіе

 

шаги

 

невидимыхъ

ангеловъ.

—

   

Скоро,

 

думает*

 

митрополите,

 

увидимся

 

мы

 

съ

 

нимъ.

А

 

душа

 

Петра,

 

за

 

которую

 

болѣе

 

полувѣка

 

молится

 

митро-

полите

 

Исидоръ,

 

ликуете

 

въ

 

небѣ.

„Истинно

 

говорю

 

вамъ,

 

кто

 

подастъ

 

чашу

 

холодной

 

во-

ды

 

за

 

имя

 

Мое,

  

не

 

утратитъ

 

награды

 

своей".

Херувимская

 

замолкла.

 

„Великій

 

входъ"

 

начался,

 

и

 

на

дискосѣ

 

пронесена

 

чрезъ

 

Царскія

 

двери

 

на

 

престолъ

 

часть,

вынутая

 

за

 

душу

 

мужика

 

Петра,

 

и,

 

въ

 

концѣ

 

обѣдни,

 

будете

погружена

 

въ

 

истинную

 

и

 

Животворящую

 

Кровь

 

Христову.

И

 

на

 

это

 

дѣло

 

любви

 

съ

 

высокихъ,

 

лишь

 

вѣрѣ

 

чело-

вѣческой

 

доступныхъ

 

небесъ,

 

взираете

 

Самъ

 

Превѣчный

 

Архі-

ерей.

Вотъ

 

что

 

такое

 

благодарность!

 

(Отд.

 

Христ

 

).
-_______

Звнзздоцки.

 

Тихо

 

мерцаютъ

 

золотистыя

 

звѣздочки

 

на

глубогсомъ,

 

таинственномъ,

 

ночномъ

 

небосклонѣ...

 

Свѣтъ

 

ихъ

не

 

льется

 

широкими

 

потоками

 

въ

 

пространство...

 

Онѣ

 

не

 

го-

рятъ,

 

какъ

 

солнце,

 

снопами

 

яркихъ

 

лучей...

 

Нѣтъ!...

 

Звѣз-

дочки

 

именно

 

мерцаютъ,

 

какъ

 

бы

 

мигаютъ

 

намъ

 

съ

 

неба,

ласково

 

переливаясь

 

разноцвѣтными,

 

едва

 

уловимыми

 

Огонь-

ками...

 

Глядишь

 

на

 

нихъ,

 

—

 

и

 

чудится,

 

будто

 

всѣ

 

онѣ

 

ды-

шутъ...

 

Вотъ

 

блеснула,

  

разгорѣлась

 

золотая

 

точка,

 

а

 

потомъ
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снова

 

постускла:

 

звѣздочка

 

точно

 

зажмурилась,

 

полуприкры-

ла

 

свои

 

вѣки

 

и,

 

блѣдная,

 

смотритъ

 

чрезъ

 

нихъ

 

на

 

грѣшную

землю, —разливая

 

вокругъ

 

спокойный,

 

ровный

 

свѣтъ.

 

Прошла

минута, — и

 

звѣздочка

 

вспыхнула

 

вновэ

 

,

 

словно

 

вздохнула,

 

за-

трепетала,

 

заискрилась

 

своимъ

 

блескомъ,

 

какъ

 

алмазъ,

 

какъ

снѣжинка

 

подъ

 

лучомъ

 

солнца...

Въ

 

звѣздахъ — краса

 

и

 

жизнь

 

неба...

 

Усѣянный,

 

какъ-бы

затканный

 

ими

 

лазурный

 

небосводъ

 

кажется

 

живымъ,

 

одуше-

вленнымъ,

 

царственно-величавымъ...

 

Онъ

 

Тогда,

 

какъ

 

наг-

питъ,

 

притягиваетъ

 

къ

 

себѣ

 

взоръ

 

человѣка,

 

невольно

 

за-

жигая

 

въ

 

немъ

 

искру

 

чистой

 

мечты

 

о

 

Небѣ,

 

о

 

святой,

 

вѣч-

ной

 

правдѣ...

Измученный

 

жизнью

 

суровой,

 

разбитый

 

сомвѣніями,

часто

 

погрязшій

 

въ

 

тинѣ

 

житейской

 

суеты,

 

— человѣкъ

 

нри

взглядѣ

 

на

 

звѣздное

 

небо

 

оживаетъ;

 

въ

 

груди

 

его

 

пробужда-

ются,

 

закипаютъ

 

новыя

 

чувства,

 

и

 

вѣра

 

въ

 

высшій,

 

надзем-

ный

 

смыслъ

 

жизни

 

укрѣпляется,

 

дѣлается

 

непобѣдимой.

Такими

 

звѣздочками

 

иногда

 

являются

 

въ

 

нашей

 

жизни

и

 

добрые

 

люди.

 

Часто

 

точно

 

ночь

 

темная

 

заляжетъ

 

кру-

гомъ...

 

Неискренность

 

и

 

ложь

 

человѣческихъ

 

отношеній

 

зло-

битъ

 

сердце....

 

Гаснетъ

 

вѣра

 

въ

 

правду,

 

и

 

разочарованный

борецъ

 

за

 

непреходящіи,

 

вѣчпыя

 

идеи

 

готовъ

 

бываетъ

 

иногда

опустить

 

руки, — какъ

 

вдругъ

 

на

 

пути

 

встрѣтится

 

ему

 

чело-

вѣкъ

 

непоколебимыхъ

 

уповапій,

 

озаритъ

 

его,

 

какъ

 

звѣздочка,

тихимъ

 

свѣтомъ

 

своихъ

 

чистыхъ,

 

святыхъ

 

убѣжденій,

 

и

 

вновь

 

въ

разочарованной

 

душѣ

 

всколыхнется

 

и

 

разгорится

 

ослабѣвшая

энергія...

 

Вліяніе

 

такой

 

бодрой,

 

неунывающей

 

вѣры

 

въ

 

прав-

ду

 

жизни

 

бываетъ

 

особенно

 

сильпымъ

 

и

 

благодѣтельнымъ,.

когда

 

оно

 

исходитъ

 

отъ

 

пастыря

 

церкви

 

Оно

 

тогда

 

какъ

нельзя

 

болѣе

 

приближаетъ

 

его

 

къ

 

Образу

 

Того

 

Единственнаго

 

Па-

стыря,

 

Который

 

такъ

 

благодатно

 

врачуетъ

 

души

 

всѣхъ

 

за-

давленныхъ

 

жизнію,

 

призывая

 

ихъ

 

къ

 

себѣ:

 

„Пріидите

 

ко

Мвѣ

 

всѣ

 

труждающіеся

 

и

 

обремененные,

 

и

 

Я

 

успокою

 

васъ"



—

 

20

 

-

(Мѳ.

 

ХІ,

 

28).

 

Мягкими,

 

ласкающими

 

чертами

 

рисуется

 

такой

пастырь-утѣшите.ть

 

въ

 

задушевномъ

 

разсказѣ

 

H.

 

Языкова:

»

 

Въ

 

глуши".

Обезсиленный

 

и

 

изнемогшій

 

Россовъ, — читаемъ

 

ми

здѣсь.

 

—

 

шелъ

 

въ

 

укромный

 

домикъ

 

отца

 

Петра,

 

пріютившій-

ся

 

близъ

 

церкви.

 

Здѣсь

 

въ

 

трехъ

 

небольшихъ

 

комнаткахъ,

хранившихъ

 

въ

 

себѣ

 

запахъ

 

ладана

 

и

 

какой-то

 

умиротво-

ряющей

 

святости,

 

въ

 

которыхъ

 

было

 

такъ

 

тихо

 

и

 

такъ

 

убо-

го,

 

онъ

 

отдыхалъ

 

отъ

 

черезъ-чуръ

 

сильнаго

 

напряженія
жизни,

 

отдалялся

 

отъ

 

повседпевныхъ

 

заботъ

 

и

 

трудовъ

 

и

 

ос-

вежался

 

душой.

Отецъ

 

Петръ

 

священствовалъ

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

чуть

 

лиг

не

 

со

 

школьной

 

скамьи.

 

Здѣсь

 

онъ

 

похоронилъ

 

жену,

 

дочь

и

 

остался

 

одинокъ.

 

Сынъ

 

его

 

кончалъ

 

семинарію

 

Внѣш-

нимъ

 

видомъ

 

онъ

 

ничѣмъ

 

не

 

отличался

 

отъ

 

обыкновенная

сельскаго

 

священника

 

небогатаго

 

прихода,

 

но

 

кто

 

блиясе-

узнавалъ

 

отца

 

Петра,

 

тотъ

 

неотразимо

 

подпадалъ

 

подъ

 

обая-

ніе

 

этой

 

свѣтлой,

 

истинно

 

христіанской

 

незлобивой

 

души,

чуждой

 

всякихъ

 

разсчетовъ,

 

страстей

 

и

 

соблазновъ.

 

Вся-

его

 

худощавая,

 

небольшая,

 

быстро

 

двигающаяся

 

въ

 

вы-

цветшей

 

рясѣ

 

фигура,

 

съ

 

рѣдкой

 

сѣдой

 

бородкой

 

и

 

глубоко

сосредоточенными

 

глазами,

 

точно

 

стремилась

 

сейчасъ

 

прійти

на

 

помощь,

 

но,

 

несмотря

 

на

 

эту

 

стремительность,

 

въ

 

отцѣ

Ііетрѣ

 

не

 

наблюдалось

 

ни

 

тѣни

 

какого-нибудь

 

безпокой-

ства,

 

смущенія,

 

рѣзкости.

 

Весь

 

онъ

 

точно

 

свѣтился

 

спокой-

нымъ

 

ровнымъ

 

свѣтомъ

 

незыблемой

 

вѣры,

 

весь

 

горѣлъ

 

пыл-

кимъ

 

огнемъ

 

любви

 

къ

 

ближнему.

 

И

 

каждый,

 

кто

 

ближе'

подходилъ

 

къ

 

отцу

 

Петру,

 

на

 

долго

 

уносилъ

 

въ

 

душѣ,

 

сво-

ей,

 

какъ

 

отъ

 

прекрасной

 

звѣзды,

 

сверкающей

 

въ

 

небѣ,

 

ка-

кое-то

 

спокойствіе

 

и

 

отраду,

 

какую-то

 

умилительную

 

тиши-

ну.

 

Такіе

 

люди

 

рѣдки,

 

по

 

они

 

существуютъ,

 

они

 

необходимы

для

 

жизни,

 

они

 

свѣтятъ

 

порой

 

въ

 

глухихъ

 

уголкахъ

 

нашей

матушки-Россіи

 

и

 

незамеченные

   

въ

 

блескѣ

 

и

 

трескѣ

    

суто-
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локя

 

человѣческой

 

жизни

 

скромно

 

совершаютъ

 

свой

 

жезнен-

ный

 

путь.

 

Ихъ

 

души,

 

съ

 

миромъ

 

и

 

съ

 

вѣрой

 

отходя

 

изъ

этой

 

юдоли

 

плача

 

и

 

скорбей

 

къ

 

престолу

 

Всевышпяго,

 

оста-

вляютъ

 

глубокій

 

ясный

 

свѣтъ

 

въ

 

сердцахъ

 

оставшихся.

Къ

 

нему

 

то,

 

къ

 

этому

 

светящемуся

 

вЬрой

 

и

 

любовью

пастырю,

 

Россовъ

 

несъ

 

свою

 

измученную

 

душу.

Отецъ

 

Петръ

 

всегда

 

встречалъ

 

его

 

съ

 

ласковой

 

улыбкой.

—

 

Ну

 

что,

 

умаялся?

 

отдохни,

 

родной,-

 

говорилъ

 

онъ,

целуя

 

Россова

 

и

 

ласково

 

гладя

 

его

 

по

  

голове.

Отецъ

 

Петръ

 

говорилъ

 

мало.

 

Онъ

 

скажетъ

 

два,

 

три

слова,

 

но

 

скажетъ

 

такъ,

 

что

 

они

 

дойдутъ

 

до

 

души

 

человЬка

и

 

перелыотъ

 

въ

 

нее

 

то

 

спокойное

 

настроеніе,

 

которое

 

всегда

преобладало

 

у

 

отца

 

Петра.

 

Опъ

 

ионималъ,

 

что

 

Россовъ

 

ну-

ждался

 

въ

 

немъ,

 

какъ

 

въ

 

успокоителе.

 

Когда

 

Россовъ,

 

поси-

девъ

 

у

 

отца

 

Петра,

 

вставалъ,

 

отецъ

 

Петръ,

 

провожая

 

его,

крестилъ

 

и

 

говорилъ:

 

— Отдохпулъ?

 

Ну,

 

иди

 

и

 

работай.

 

Уста-

нешь,

 

опять

 

приходи!— Россовъ

 

уходилъ

 

умиротворенный

 

и

съ

 

легкимъ

 

чувствомъ

 

принимался

 

за

 

работу.

Сколько

 

теплой,

 

согрЬвающей

 

правды

 

въ

 

этой

 

картинке!

Какой

 

спокойной,

 

тихой

 

красотой

 

вЬетъ

 

отъ

 

нравственнаго

облика

 

добраго

 

пастыря.

 

Какое

 

умиротворяющее

 

вліяніе

 

ока-

зываютъ

 

такія

 

лица

 

на

 

всехъ,

 

кому

 

приходится

 

встречаться

съ

 

ними

 

въ

 

жизни!

 

Побольше

 

бы

 

такихъ

 

звездочекъ

 

загора-

лось

 

на

 

нашемъ

 

хмуромъ

 

небосклоне!

 

(Отд.

  

Христ

 

).




