
№

 

8. 22

 

ФЕВРАЛЯ. S 1911

выходятъ
ЧЕТЫРЕ

   

РАЗА

въ

 

мЪсяцъ. НЗШІЙІ
РЕДЛКЦІЯ

КАЗАНЬ

Духов.

 

Анадемія.

и

 

гоішй

 

mm
Изданіе

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи.
ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА:

 

съ

 

приложеніеыъ

 

журнала

 

,

 

Православный

 

Собе
сѣдникъ"

 

епархіальнымъ

 

подписчикамъ

 

8

 

р.

 

Безъ

 

прилож.

 

5

 

р.

С

 

О

 

Д

 

Е

 

Р

 

Ж

 

l

 

H

 

I Е.
Оффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

233.
Свободный

 

мѣста.

 

234.

 

Выдача

 

сборныхъ

 

книгъ.

 

234.

 

Отъ

 

Казанской
Духовной

 

Консисторіи.

 

235.
Неоффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Слово,

 

произнесенное

 

Преосвящениѣйшиыъ

Епископомъ

 

Михаилоыь

 

на

 

ыолебнѣ

 

предъ

 

началоыъ

 

работъ

 

по

 

со-

оружепію

 

черезъ

 

р.

 

Волгу

 

Романовскаго

 

моста.

 

236.

 

50-лѣтній

 

юбилей
педагогической

 

службы

 

А.

 

Е.

 

Стройковой.

 

239.

 

Очеркъ

 

дѣятельности

Казанскаго

 

уѣзднаго

 

Отдѣленія

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

съ
1888

 

по

 

1909

 

г.

 

Свящ.

 

Е.

 

Сосунцова.

 

247.

 

Изъ

 

семинарскихъ

 

воспомина-

ній.

 

Свящ.

 

П.

 

Руфимскаго.

 

254.

 

Изъ

 

періодической

 

печати.

 

258.

 

Извѣстія

и

 

замѣтки.

 

261.

ОФЩШЬНЫЙ

 

ОТДѢЛЪ.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА*

Опредѣленъ

 

запрещенный

 

въ

 

священнослуженіи,

 

заштатный

священникъ

 

села

 

Ульянкова,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Сухо-
рѣцкій

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Николаевскому

 

собору

 

гор.

 

Чистополя,

6

 

февраля.

Рукоположены.

 

Псаломщпкъ

 

села

 

Артемеяькина,

 

Ядрип-

скаго

 

уѣзда,

 

Іаковъ

 

Стекловъ

 

во

 

діакова,-

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

гісаломщической

 

вакансіи,

 

28

 

января.
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Діаконъ

 

села

 

Мушерани,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

Хрусталевъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

 

по

 

Рѣчкѣ

 

Синерь,

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

6

 

февраля.

Перемѣщенъ

 

священникъ

 

хела

 

Урюма,

 

'Тетюшскаго

 

уѣзДа,

Германъ

 

Венедиктовъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Пермскую

 

епархію,

 

4

 

февр.

Уволены

 

за

 

штатъ.

 

Священиикъ

 

села

 

Еошекъ,

 

Спасскаго

уѣзда,

 

Андрей

 

Фанагорскій,

 

согласно

 

просьбы,

 

1 1

 

февраля.

Псадомщикъ

 

села

 

Краснаго

 

Яра,

 

Чебоксарскаго

 

у.,

 

Алексѣй

Воздвиоісенскій,

 

28

 

января.

Протоіерей

 

села

 

Чувашской

 

Сормы,

 

Ядринскаго

 

у.,

 

Семенъ

Рооюдественскій,

 

согласно

 

просьбы,

 

12

 

февраля.

СВОБОДНЫЯ

 

МѢСТА.

Священническія.

 

Въ селахъ:

 

Баганѣ,

 

Чистопольскаго

 

у.,

Ново-Чурашевѣ,

 

Цивильскаго

 

у.,

 

Гусихѣ,

 

Спасскаго

 

у.,

 

Сотнурѣ,

Царевококшайскаго

 

у.,

 

Акулевѣ,

 

Чебоксарскаго

 

у.,

 

Николаевскомъ

Лебедкинѣ,

 

Ядринскаго

 

у.,

 

Кошкахъ,

 

Спасскаго

 

у..

 

Урюмѣ,

 

Те-

тюшскаго

 

у.,

 

Чувашской

 

Сормѣ,

 

Ядринскаго

 

у.,

 

и

 

на

 

діаконской

вакансіи

 

Кошлоушахъ,

 

Ядринскаго

 

уѣзда.

Діаконское

 

въ

 

селѣ

 

Мушерани,

 

Царевококшайскаго

 

у.

Псаломщическія.

 

Въ

 

селахъ:

 

Ценибековѣ,

 

Тяптяевѣ,

Козмодемьянскаго

 

у.,

 

По

 

рѣчкѣ

 

Синерь,

 

Мамадышскаго

 

у.,

 

Кере-

белякахъ,

 

Царевококшайскаго

 

у.,

 

Майданахъ,

 

Кулангѣ,

 

Свіяжскаго

уѣзда,

 

Семеновкѣ,

 

Царевококшайскаго

 

у.,'

 

Красномъ

 

Ярѣ,

 

Чебок-

сарскаго

 

уѣзда.

ВЫДАНЫ

  

СВОРНЫЯ

  

КНИГИ:

Крестьянамъ

 

села

 

Баймурзина,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

Роману

Иванову,

 

деревни

 

Бѣлой

 

Воложки

 

Еорнилу

 

Степанову

 

для

 

сбора

пожертвованій

 

на

 

достройку

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Ваймурзинѣ.
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Отъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Опредѣленіемъ

 

Казанскаго

 

Епархіадьнаго

 

Начальства,

 

отъ

І4— 19

 

января

 

1911

 

года,

 

по

 

дѣлу

 

о

 

лередачѣ

 

изъ

 

Консисторіп

въСовѣтъ

 

Братства

 

Св.

 

Гурія

 

денегъ,

 

лоступившихъ

 

въ

 

Конси-

сторію

 

въ

 

1910

 

году

 

на

 

миссіонерскія

 

нужды

 

Казанской

 

епархіи,

между

 

прочимъ,

 

постановлено:

 

„Въ

 

«Извѣстіяхъ

 

по

 

Казанской

Епархіи»

 

вновь

 

напечатать

 

къ

 

свѣдѣнію

 

кого

 

слѣдуетъ,

 

чтобы

деньги

 

на

 

миссіонерскія

 

нужды

 

Казанской

 

епархіи

 

представлялись

непосредственно

 

въ

 

Совѣтъ

 

Братства

 

Св.

 

Гурія,

 

а

 

не

 

въ

 

Конси-

-сторію".

 

О

 

семъ

 

Духовная

 

Консисторія

 

даетъ

 

знать

 

подлежащимъ

лицамъ

 

и

 

учрежденіямъ

 

для

 

должнаго

 

исполненія.

16*



—

 

236

 

—

НЕОФИЦІАЛЬНЫЁ

 

ОТДШ.

СЛОВО,

сказанное

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Мнхак-

ломъ,

 

Епископомъ

 

Чебоксарскимъ,

 

13

 

февраля

 

IS

 

M

 

года

  

на

молебнѣ

  

передъ

 

началомъ

 

работъ

  

по

 

сооруженію

  

Импера-
торскаго

  

Романовскаго

 

моста

 

черезъ

 

рѣку

 

Волгу.

Прежде

 

чѣмъ

 

начать

 

совершеніе

 

молитвы,

 

я

 

позволю*

себѣ

 

предложить

 

вашему

 

вниманію

 

нѣсколько

 

словъ.

Мы

 

присутствуемъ

 

при

 

событіи,

 

имѣющемъ

 

весьма

важное

 

и

 

многоразличное

 

значеніе.

 

На

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ-

мы

 

собрались,

 

полагается

 

начало

 

грандіозному

 

сооруже-

нію,

 

которое

 

можно

 

будетъ

 

назвать

 

чудомъ

 

современной

строительной

 

техники.

 

Съ

 

одного

 

берега

 

нашей

 

великой

рѣки

 

на

 

другой

 

будетъ

 

протянута

 

лента

 

желѣзнаго

 

кру-

жева,

 

которое

 

будетъ

 

производить

 

впечатлѣніе

 

легкости

и

 

изящества,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

будетъ

 

столь

 

мощнымъг

что

 

безъ

 

труда

 

будетъ

 

выдерживать

 

болыпія

 

тяжести.

Здѣсь

 

будетъ

 

воздвигнуто

 

сооруженіе,

 

въ

 

которомъ

 

умъ

человѣческій

 

справедливо

 

будетъ

 

усматривать

 

свое

 

тор-

жество

 

и

 

которымъ

 

будетъ

 

гордиться.

 

Но

 

эта

 

сторона

 

со-

оруженія

 

можетъ

 

интересовать

 

далеко

 

не

 

всѣхъ.

 

Вообще

то

 

на

 

предпринимаемое

 

сооруженіе

 

возлагаютъ

 

большія

надежды

 

практическаго

 

свойства.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

движеніс

людей

 

и

 

товаровъ

 

по

 

единственной

 

у

 

насъ

 

рельсовой

 

ли-

ши

 

встрѣчаетъ

 

препятствіе

 

въ

 

нашей

 

великой

 

рѣкѣ.

 

Съ

осуществленіемъ

 

же

 

предпринимаемаго

 

сооруженія

 

уста-

новится

 

непрерывное

 

и

 

безпрепятственное

 

сообщеніе.

Товарообмѣнъ,

 

совершающійся

 

по

 

этой

 

рельсовой

 

линіи,

оживится;

 

торговля

 

станетъ

 

въ

 

лучшія

 

условія

 

для

 

своего

развитія

 

и

 

процвѣтанія.

 

Начинаемое

 

нынѣ

 

грзндіозное

сооруженіе

 

вѣроятно

 

явится

 

однимъ

 

изъ

 

сильныхъ

 

моти-

вовъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

рельсовыя

 

линіи

 

протянулись

 

далѣе
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•на

 

сѣверъ

 

и

 

востокъ.

 

А

 

это

 

послужитъ

 

могучимъ

 

толч-

комъ

 

для

 

экономическаго

 

развитія

 

и

 

благополучія

 

нашего

торода

 

и

 

прилегающаго

 

къ

 

нему

 

края.

Таково

 

въ

 

краткихъ

 

и

 

существенныхъ

 

чертахъ

 

зна-

■ченіе

 

предпринимаемаго

 

нынѣ

 

сооруженія

 

на

 

обыкновен-

ный

 

взглядъ,

 

не

 

возвышающійся

 

надъ

 

земными

 

интере-

сами.

 

Для

 

такого

 

взгляда

 

въ

 

экономическомъ

 

значеніи

сооруженія —все.

 

Но

 

этимъ

 

не

 

можетъ

 

удовлетвориться

исповѣдникъ

 

великой,

 

божественной

 

религіи

 

Христовой,

который

 

долженъ

 

разсматривать

 

все

 

подъ

 

точкою

 

зрѣнія

вѣчности.

 

А

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

экономическое

 

значе-

ние

 

человѣческихъ

 

предпріятій

 

является

 

второстепеннымъ

и

 

должно

 

отступить

 

на

 

задній

 

иланъ

 

предъ

 

значеніемъ

-болѣе

 

высокимъ

 

и

 

важнымъ.

 

Для

 

христіанина

 

всякія

 

че-

ловѣческія

 

предпріятія,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

предпріятія

 

эко-

номическаго

 

характера,

 

должны

 

непремѣнно

 

имѣть

 

нрав-

ственный

 

смыслъ,

 

подлежать

 

нравственной

 

оцѣнкѣ.

 

Прав-

да,

 

говорятъ,

 

что

 

область

 

экономическихъ

 

отношеній —са-

мостоятельна

 

и

 

самодовлѣюща,

 

что

 

въ

 

ней'господстъуютъ

свои

 

особые

 

законы,

 

отъ

 

желѣзной

 

необходимости

 

кото-

рыхъ

 

никто

 

не

 

можетъ

 

уйти.

 

О

 

нравственномъ

 

началѣ

 

въ

•экономикѣ,

 

поэтому,

 

будто

 

бы

 

не

 

можетъ

 

быть

 

рѣчи.

 

Но

съ

 

этимъ

 

позволительно,

 

а

 

для

 

христіанина

 

и

 

обязатель-

но,

 

не

 

согласиться.

 

По

 

своему

 

существу

 

область

 

хозяй-

-ственныхъ

 

отношеній

 

слагается

 

изъ

 

двухъ

 

факторовъ:

внѣшней

 

природы

 

и

 

человѣческихъ

 

дѣйствій.

 

Первый

 

фак-

торъ

 

подчиненъ

 

матеріальной

 

необходимости,

 

силѣ

 

есте-

ственныхъ

 

законовъ

 

природы;

 

второй— законамъ

 

психоло-

гическимъ

 

и

 

нравственнымъ.

 

Явленія

 

хозяйственнаго

 

по-

рядка

 

суть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

человѣческія

 

дѣйствія,

 

нап-

равленныя

 

на

 

внѣшнюю

 

природу

 

и

 

имѣющія

 

своею

 

цѣлыо

созданіе

 

матеріальной

 

обстановки,

 

необходимой

 

для

 

удов-

летворенія

 

человѣческихъ

 

потребностей.

 

Поскольку

 

въ

-сущность

 

хозяйственныхъ

 

явленій

 

входятъ

 

человѣческія

лѣйствія,

   

постольку

 

эти

  

явленія

 

могутъ

 

и

 

должны

 

быть
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подчинены

  

нравственному

 

началу.

   

Отсюда

 

сфера

 

хозяй-

ственныхъ

 

отношеній

 

является

 

своеобразнымъ

 

поприщемъ-

для

 

приложенія

  

всеобщеобязательнаго

 

нравственнаго

 

за-

кона.

   

Каждое

 

человѣческое

 

предпріятіе

 

и

  

дѣло

 

въ

 

этой-

сферѣ,

  

какъ

 

и

 

во

 

всякой

 

другой,

  

должны

  

опредѣляться

мотивами

 

чистаго

 

добра.

  

И

 

это

 

имѣетъ

 

огромное

 

значеніе

для

 

человѣческихъ

 

предпріятій

 

и

 

дѣлъ.

 

Когда

 

въ

 

основу

ихъ

 

положены

  

нравственно-добрыя

 

цѣли,

   

тогда

 

и

 

самьда

эти

 

предпріятія

 

и

 

дѣла

 

получаютъ

 

значеніе

 

непреходящее,

вѣчное.

 

По

 

слову

 

Божію,

 

съ

 

которымъ

 

согласны

 

нѣкото-

рыя

 

естествеыно-научныя

 

теоріи,

   

міръ

 

сей,

 

со

 

всѣми

 

на-

ходящимися

 

въ

 

немъ

 

цроизведеніями

 

человѣческой

 

куль-

туры,

 

въ

 

свое

 

время

 

сгоритъ

 

(2

 

Петр.

 

III,

 

10).

 

Изъ

 

этого

разрушенія

 

возникнутъ

 

новое

 

небо

 

и

 

земля,

 

въ

 

которыхъ-

будетъ

 

жить

 

правда

 

(тамъ

 

же

 

ст.

 

13).

   

Такимъ

  

образомъ,,

отъ

 

всѣхъ

 

человѣческихъ

   

предпріятій

   

и

 

дѣлъ

 

въ

   

концѣ

мірового

   

процесса

   

останется

  

только

   

правда.

   

Правда

 

и

добро

 

являются,

 

такимъ

 

образомъ,

 

вѣчными

 

основами

 

че-

ловѣческихъ

 

предпріятій

 

идѣлъ;

 

въ

 

этихъ

 

нравственныхъ

основахъ

 

будутъ

 

вѣчно

 

жить

 

и

  

сами

   

человѣческія

 

пред-

пріятія

 

и

 

дѣла.

 

Эти

 

послѣднія

 

въ

 

указанныхъ

 

нравствен-

ныхъ

   

началахъ

   

находятъ

 

и

  

свое

  

оправданіе,

   

ибо

  

безъ

нихъ

 

окажутся

 

напрасными

 

и

 

погибнутъ

 

безъ

 

слѣда.

Естественно

 

желать,

 

чтобы

 

ни

 

одно

 

человѣческое

предпріятіе

 

и

 

дѣло

 

не

 

погибло

 

для

 

человѣчества

 

напрасно.

А

 

это

 

желаніе

 

можетъ

 

осуществиться

 

только

 

въ

 

томъ

случаѣ,

 

когда

 

всѣ

 

человѣческія

 

предпріятія

 

и

 

дѣла

 

бу-

дутъ

 

утверждаться

 

на

 

вѣчномъ

 

основаніи

 

нравственнаго

начала.

 

Пусть

 

же

 

и

 

начинаемое

 

нынѣ

 

сооруженіе

 

своимъ

самымъ

 

послѣднимъ

 

и

 

глубочайшимъ

 

основаніемъ

 

имѣетъ-

правду

 

и

 

добро

 

и

 

цослужитъ

 

орудіемъ

 

для

 

осуществленія

этихъ

 

началъ

 

въ

 

жизии.

 

Тогда

 

это

 

сооруженіе,

 

по

 

своей

матеріальной

 

сущности

 

неизбѣжно

 

подлежащее

 

закону

разрушенія,

 

будетъ

 

вѣчно

 

жить

 

въ

 

нравственно-добрыхъ-

результатахъ

 

своей

 

службы

 

людямъ.
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ПЯТИДЕШМШНІЙ

 

ЮБМЕЙ

 

■

)\настасік

 

€вгеніевны

 

Стройковой,

Начальницы

 

состоящего

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

покровитель-

ствомъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

Государыни

 

Импе-

ратрицы

 

Марш

 

Ѳеодоровны

 

Казанскаго

 

женскаго

 

училища

духовнаго

 

вѣдомства. ] )

Когда

 

А.

 

Е.

 

узнала

 

о

 

происходящихъ

 

въ

 

училищѣ

приготовленіяхъ

 

къ

 

торжественному

 

чествованію

 

ея

 

юби-
лея,

 

она

 

рѣшила,

 

по

 

обычной

 

для

 

нея

 

скромности,

 

укло-

ниться

 

отъ

 

него,

 

уѣхать

 

на

 

это

 

время

 

изъ

 

Казани

 

въ

Москву,

 

чтобы

 

тамъ

 

среди

 

святынь

 

Московскихъ

 

провести

тихо,

 

скромно

 

свой

 

великій

 

день.

 

Хотя

 

это

 

было

 

и

 

гру-

стно,

 

но

 

училищная

 

семья,

 

хорошо

 

понимая

 

нравствен-

ное

 

значеніе

 

этого

 

поступка,

 

одобрила

 

желаніе

 

А.

 

Е.

 

От-
казъ

 

юбилярши

 

отъ

 

участія

 

въ

 

чествованіи

 

не

 

заставилъ

однакожъ

 

училище

 

совсѣмъ

 

отказаться

 

отъ

 

него.

 

Чество-

ваніе

 

3-го

 

декабря

 

должно

 

было

 

состояться.

 

Нужно

 

было

такъ

 

или

 

иначе

 

отмѣтить

 

этотъ

 

день

 

въ

 

жизни

 

училища,

нужно

 

было

 

помолиться

 

о

 

здоровьи

 

юбилярши

 

и

 

выяснить

юнымъ

 

питомицамъ

 

ея

 

заслуги.

 

Въ

 

предполагаемомъ

 

че-

сТвованіи

 

обѣщалъ

 

принять

 

участіе

 

и

 

Высокопреосвящен-
ный

 

Никаноръ,

 

но

 

дожить

 

до

 

3-го

 

декабря

 

ему

 

не

 

приш-

лось.

 

Впрочемъ,

 

почившій

 

Архипастырь,

 

какъ

 

бы

 

предчув-

ствуя

 

свою

 

скорую

 

кончину,

 

заблаговременно

 

поспѣшилъ

отпраздновать

 

юбилей

 

Начальницы.

 

Воспользовавшись

храмовымъ

 

училищнымъ

 

праздникомъ

 

(21-го

 

ноября), —

когда

 

онъ

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

въ

 

своей

 

жизни

 

совершилъ

Божественную

 

литургію, —Владыка

 

обратился

 

къ

 

А.

 

Е.
съ

 

глубоко-назидательнымъ

 

словомъ

 

по

 

поводу

 

исполня-

ющагося

 

ея

 

50-лѣтняго

 

юбилея

 

и

 

благословилъ

 

ее

 

Св.
Иконою.

 

!)

!)

 

Продолженіе.

 

См.

 

№

 

7.

2)

 

Слово

 

напечатано

 

въ

 

„Извѣстіяхъ

 

по

 

Каз.

 

Еп.",

 

см.

 

1910

 

годъ

№

 

45-й.
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27-го

 

ноября

 

Высокопреосвященный

 

Никаноръ

 

скон-

чался,

 

а

 

2-го

 

декабря

 

состоялось

 

его

 

погребеніе.

 

Свято
храня

 

благодарную

 

память

 

о

 

почившемъ

 

Архипастырѣ,

училище

 

не

 

могло

 

праздновать

 

юбилей

 

на

 

другой

 

день

послѣ

 

погребенія

 

Владыки

 

и

 

рѣшило

 

перенести

 

чествова-

ние

 

на

 

12-е

 

декабря,

 

когда

 

должна

 

исполниться

 

36-лѣтня я

годовщина

 

вступленія

 

А.

 

Е.

 

въ

 

должность

 

Начальницы.
Смерть

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Никанора

 

заста-

вила

 

А.

 

Е.

 

отказаться

 

отъ

 

поѣздки

 

изъ

 

Казани

 

на

 

3-е

 

де-

кабря,

 

а

 

неотступныя

 

просьбы

 

ея

 

близкихъ

 

друзей

 

побу-

дили

 

А.

 

Е.

 

не

 

уклоняться

 

больше

 

и

 

отъ

 

самаго

 

присут-

ствовать

 

на

 

юбилеѣ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

училищная

 

семья

имѣла

 

счастіе

 

видѣть

 

на

 

торжествѣ

 

саму

 

юбиляршу,

 

при-

сутствіе

 

которой

 

придавало

 

всему

 

чествованію

 

особенно
торжественный

 

характеръ.

Наступило

 

12-е

 

декабря.

 

Торжество

 

началось

 

Боже-
ственной

 

литургіей,

 

которую

 

совсршалъ

 

Преосвященный
Алексій,

 

Управляющій

 

Казанской

 

епархіей,

 

вмѣстѣ

 

съ

бывшими

 

сослуживцами

 

юбилярши— о.

 

протоіереемъ

 

А.
В.

 

Смирновымъ,

 

о.

 

I.

 

В.

 

Поповымъ,

 

о.

 

Н.

 

В.

 

Петровымъ
и

 

настоящимъ

 

законоучителемъ

 

училища

 

М.

 

К-

 

Источни-
ковымъ.

 

Хоръ

 

воспитанницъ,

 

давно

 

готовившійся

 

къ

 

этой
юбилейной

 

службѣ,

 

стройно

 

исполнялъ

 

подъ

 

управлені-
емъ

 

преподавателя

 

пѣнія

 

г.

 

Шабанова

 

наиболѣе

 

любимыя

юбиляршей

 

произведенія

 

церковныхъ

 

композиторовъ.

 

По-
слѣ

 

запричастнаго

 

стиха

 

о.

 

законоучителемъ

 

училища

было

 

сказано

 

съ

 

болыпимъ

 

воодушевленіемъ

 

слѣдующее

слово,

 

посвященное

 

виновницѣ

 

торжества.

„

 

Чти

 

отца

 

твоего

 

и

 

матерь

 

твою,

да

 

благо

 

ти

 

будетъ

 

и

 

да

 

долголѣтенъ

будеши

 

па

 

земли"

 

(Исх.

 

XX.

 

12).

Вотъ

 

одна

 

изъ

 

заповѣдей,

 

данныхъ

 

Господомъ

 

еще

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ,

 

которою

 

предписывается

 

любовь,
уваженіе

 

и

 

послушаніе

 

родителямъ;

 

эти

 

чувства

 

являются

естественнымъ

 

откликомъ

 

со

 

стороны

 

дѣтей

 

на

 

любовь,
ласки

 

и

 

заботы,

 

которыя

 

они

 

видятъ

 

отъ

 

родителей.
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жмная

 

любовь

 

родителей

 

и

 

дѣтей

 

вытекаетъ

 

изъ

 

кровнаго

родства

 

ихъ,

 

вполнѣ

 

естественна

 

и

 

служить

 

выраженіемъ

закона

 

природы,

 

присущего

 

не

 

только

 

людямъ,

 

но

 

и

 

жи-

вотнымъ.

 

Поэтому

 

безпричинное

 

отсутствіе

 

любви

 

къ

 

дѣ-

тямъ

 

составляетъ

 

явленіе

 

исключительное,

 

ненормальное

ш

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

полномъ

 

упадкѣ

 

нравственнаго

 

чув-

ства

 

родителей.

Но

 

когда

 

мы

 

видимъ

 

любовь

 

и

 

самоотверженныя

 

за-

боты

 

о

 

чужіьхъ

 

дѣтяхъ,

 

когда

 

эти

 

дѣти

 

дѣлаются

 

какъ

 

бы
родными,

 

когда

 

эта

 

любовь

 

дѣятельно

 

и

 

неизмѣнно

 

про-

является

 

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

десятковъ

 

лѣтъ,

 

то

 

та-

кое

 

служеніе

 

можетъ

 

быть

 

названо

 

христіанскимъ

 

подви-

гомъ

 

любви

 

къ

 

ближнимъ,

 

подвигомъ

 

высокой

 

нравствен-

ной

 

цѣнности

 

и

 

духовной

 

красоты.

 

Такой

 

именно

 

под-

вигъ

 

беззавѣтной

 

любви

 

къ

 

ближнимъ,

 

проявленной

 

въ

воспитаніи

 

и

 

образованіи

 

дѣтей,

 

совершила

 

маститая,

достоуважаемая

 

Начальница

 

нашего

 

училища,

 

Анастасія
Евгеніевна.

 

3

 

декабря

 

исполнилось

 

50-лѣтъ

 

ея

 

славнаго

-служенія

 

училищу,

 

сначала

 

(съ

 

I860

 

г.)

 

въ

 

должности

помощницы

 

воспитательницы,

 

затѣмъ

 

(съ

 

1864

 

г.)

 

въ

 

дол-

жности

 

воспитательницы

 

и,

 

наконецъ,

 

(съ

 

12

 

декабря

 

1874

 

г.)
въ

 

отвѣтственной

 

должности

 

Начальницы

 

училища.

Чтобы

 

понять

 

и

 

оцѣнить

 

всю

 

многотрудность

 

прой-
деннаго

 

А.

 

Е—ой

 

огромнаго

 

полувѣкового

 

поприща,

 

на-

добно

 

знать

 

внутреннюю

 

жизнь

 

училища

 

и

 

то

 

положеніе,

какое

 

занимаетъ

 

въ

 

немъ

 

Начальница.

Какъ

 

закрытое

 

учебное

 

заведеніе,

 

въ

 

которомъ

 

всѣ

3'чащіяся

 

живутъ

 

вмѣстѣ,

 

въ

 

одномъ

 

зданіи,

 

училище

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

одну

 

большую

 

семью.

 

Духовен-
ство,

 

преимущественно

 

сельское,

 

отдавая

 

своихъ

 

дочерей
на

 

воспитаніе

 

въ

 

училище,

 

вполнѣ

 

спокойно

 

за

 

судьбу
•своихъ

 

дѣтей,

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

будутъ

 

сыты,

 

обуты,

 

одѣты,

здоровы,

 

благовоспитаны

 

и

 

достаточно

 

обучены.

 

И

 

вотъ

всѣ

 

заботы

 

объ

 

удовлетвореніи

 

матеріальныхъ

 

и

 

духов-

ныхъ

 

нуждъ

 

этой

 

многочисленной

 

и

 

разнообразной

 

по

индивидуальнымъ

 

особенностямъ

 

дѣтей

 

семьи

 

ложатся

главнымъ

 

образомъ

   

на

   

Начальницу,

   

стоящую

  

во

 

главѣ
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Всю

 

отвѣтственность

 

за

 

здоровье

 

ввѣренныхъ-

дѣтей,

 

за

 

ихъ

 

нравственность,

 

за

 

все

 

направленіе

 

слож-

наго

 

и

 

труднаго

 

дѣла

 

воспитанія

 

и

 

образованія

 

опять

таки

 

несетъ

 

Начальница

 

училища.

 

И

 

всѣ

 

эти

 

тяжелыя

заботы

 

о

 

благосостояніи

 

училища,

 

всѣ

 

многочисленный,,

разнообразныя

 

и

 

трудныя

 

обязанности

 

поуправленію

 

(за-
веденіемъ)

 

въ

 

теченіе

 

36-лѣтъ

 

А.

 

Е— на

 

вынесла

 

на

 

сво-

ихъ

 

плечахъ,

 

съ

 

честью

 

и

 

великою

 

пользою

 

для

 

дѣла.

Исполняя

 

заповѣдь

 

апостола:

 

„воздадите

 

всѣмъ

 

должная"...

(Римл.

 

XIII,

 

7),

 

я

 

позволю

 

себѣ

 

остановиться

 

на

 

нѣкото-

рыхъ

 

сторонахъ

 

продолжительной

 

административной

 

дѣя-

тельности

 

маститой

 

юбилярши,

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

она

 

ве-

ликодушно

 

проститъ

 

мнѣ,

 

если

 

я,

 

въ

 

интересахъ

 

истины.,

бытьможетъ,

 

нѣсколько

 

нарушу

 

ея

 

христіанское

 

смиреніе
и

 

служебную

 

скромность.

Здравая

 

педагогика

 

учитъ,

 

что

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія
личный

 

примѣръ

 

воспитателя

 

оказываетъ

 

на

 

дѣтей

 

болѣе

глубокое

 

вліяыіе,

 

чѣмъ

 

словесныя

 

наставленія.

 

Еще

 

у

Римлянъ

 

былъ

 

извѣстенъ

 

афоризмъ:

 

verba

 

docent,

 

exem-

pte

 

trahunt,

 

т.

 

е.

 

слова

 

учатъ,

 

примѣры

 

увлекаютъ.—Въ
своей

 

личной

 

жизни

 

А.

 

Е—на

 

всегда

 

является

 

примѣ-

ромъ

 

для

 

учащихся

 

въ

 

исполненіи

 

религіозныхъ

 

и

 

слу-

Жебныхъ

 

обязанностей.

 

Въ

 

учебное

 

время

 

она

 

встаетъ

одновременно

 

съ

 

воспитанницами,

 

неопустительно

 

прн-

сутствуетъ

 

съ

 

ними

 

на

 

утренней

 

молитвѣ,

 

первая

 

яв-

ляется

 

на

 

Богослуженіе

 

въ

 

церковь

 

и

 

т.

 

п.

 

Даже

 

во

 

вре-

мя

 

недомоганія

 

она

 

чрезъ

 

силу

 

исполняетъ

 

свои

 

обязан-

ности,

 

и

 

какъ

 

всегда

 

бываетъ

 

трудно

 

уговорить

 

ее

 

въ

этихъ

 

случаяхъ

 

не

 

ходить

 

въ

 

церковь,

 

на

 

молитву,

 

побе-

речь

 

свое

 

здоровье,

 

слечь

 

въ

 

постель...

 

Для

 

А.

 

Е

 

— ны

служебный

 

долгъ

 

всегда

 

былъ

 

выше

 

и

 

дороже

 

всего.

 

Та-

кой

 

высокій

 

примѣръ

 

лица,

 

стоящаго

 

во

 

главѣ

 

заведенія,

естественно,

 

оказывалъ

 

и

 

оказываетъ

 

самое

 

благотворное
вліяніе

 

не

 

только

 

на

 

учащихся,

 

но

 

и

 

на

 

учащихъ:

 

всѣ

они

 

проникаются

 

сознаніемъ

 

необходимости

 

исполненія

своего

 

долга.



-

 

243

 

—

■

 

Беззавѣтно

 

отдавши

 

смолоду

 

свои

 

лучшія

 

силы

 

учи-

лищу

 

>

 

не

 

имѣя

 

собственной

 

семьи,

 

ни

 

близкихъ

 

родствен-

никовъ,

 

А.

 

Е— на

 

всю

 

любовь

 

и

 

всѣ

 

заботы

 

обратила

 

на

воспитывающихся

 

въ

 

училищѣ

 

дѣтей:

 

это—ея

 

семья;

 

съ

нею

 

она

 

живетъ

 

единою,

 

безраздѣльною

 

жизнію,

 

съ

 

нею

она

 

дѣлитъ

 

и

 

горе

 

и

 

радость...

 

Поэтому

 

она

 

такъ

 

и

 

не

любитъ

 

отлучаться

 

изъ

 

училища

 

въ

 

учебное

 

время,

 

такъ

безпокоится,

 

не

 

случилось

 

бы

 

чего

 

въ

 

ея

 

отсутствіе...
Поэтому

 

она

 

и

 

принимаетъ

 

такъ

 

близко

 

къ

 

сердцу

 

инте-

ресы

 

училища

 

и

 

его

 

благосостояніе.

 

Каждая

 

воспитан-

ница

 

дорога

 

ей,

 

какъ

 

родная,

 

да

 

и

 

неудивительно:

 

вѣдь

у

 

многихъ

 

учащихся

 

дѣтей

 

матери

 

воспитывались

 

здѣсь

же,

 

подъ

 

руководствомъ

 

А.

 

Е—ны.

 

Эта

 

любовь

 

къ

 

дѣ-

тямъ

 

съ

 

особенною

 

силою

 

и

 

яркостью

 

проявляется

 

у

 

А.
Е— ны

 

во

 

время

 

болѣзни

 

ихъ.

 

Въ

 

случаѣ

 

серьезной,

 

тя-

желой

 

болѣзни

 

воспитанницы

 

Начальница

 

училища

 

какъ

бы

 

исчезаетъ,

 

остается

 

только

 

любящая

 

мать,

 

которая

 

съ

своей

 

стороны

 

употребляетъ

 

всѣ

 

усилія,

 

чтобы

 

спасти

жизнь

 

дѣвочки

 

и

 

вырвать

 

ее

 

изъ

 

холодныхъ

 

объятій

 

смер-

ти.

 

Она

 

окружаетъ

 

больную

 

самымъ

 

внимательнымъ

 

згхо-

домъ,

 

постоянно

 

навѣщаетъ

 

ее,

 

поддерживаетъ

 

доброе

 

на-

строеніе,

 

утѣшаетъ,

 

радуется

 

благопріятному

 

теченію

 

бо-
лѣзни

 

и

 

глубоко

 

печалится

 

при

 

ухудшеніи

 

ея...

 

А

 

сколько»

такихъ

 

случаевъ

 

тяжелой

 

болѣзни

 

воспитанницъ

 

пере-

жито

 

А.

 

Е— ой

 

за

 

50-лѣтнюю

 

службу

 

ея

 

въ

 

училищѣ,

сколько

 

сердечныхъ

 

мукъ,

 

безпокойства,

 

сколько

 

безсон-
ныхъ

 

ночей

 

проведено,

 

объ

 

этомъ,

 

конечно,

 

знаетъ

 

только

Одинъ

 

Сердцевѣдецъ—Богъ!...
Живя

 

нераздѣльною

 

съ

 

училищемъ

 

жизнію,

 

А.

 

Е—на

не

 

имѣетъ

 

времени

 

для

 

себя:

 

она

 

всецѣло

 

отдаетъ

 

его

училищу,

 

ему

 

принадлежитъ

 

она

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

до-

поздняго

 

вечера.

 

На

 

самыхъ

 

первыхъ

 

порахъ

 

службы

 

въ

училищѣ

 

мнѣ

 

по

 

одному

 

неотложному

 

дѣлу

 

необходимо
было

 

видѣть

 

Начальницу

 

вечеромъ.

 

Придя

 

въ

 

училище,

я,

 

привыкшій

 

по

 

прежней

 

своей

 

службѣ

 

только

 

послѣ

доклада

 

являться

 

къ

 

Начальству,

 

просилъ

 

доложить

 

о

себѣ;

 

но

 

мнѣ

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

удивленіемъ

 

отвѣтили:

 

„по-
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жалуйте,

 

онѣ

 

во

 

всякое

 

время

 

принимаютъ".

 

И

 

дѣйстви-

тельно,

 

во

 

время

 

разговора

 

по

 

дѣлу

 

я

 

не

 

замѣтилъ

 

и

тѣни

 

неудовольствія

 

за

 

безпокойство

 

въ

 

неурочное

 

время.

Въ

 

своихъ

 

личныхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

сослуживцамъ

и

 

подчиненнымъ

 

А.

 

Е—на

 

всегда

 

проявляетъ

 

привѣтли-

вость,

 

доброжелательство,

 

готовность

 

помочь

 

всякому

 

и

ту

 

счастливую,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

далеко

 

не

 

часто

 

встрѣ-

чающуюся

 

способность,

 

которую

 

можно

 

назвать

 

админи-

стративнымъ

 

тактомъ.

 

Благодаря

 

этимъ

 

личнымъ

 

каче-

ствамъ

 

и

 

тону,

 

даваемому

 

Начальницей,

 

въ

 

училищѣ

установилось

 

во

 

взаимныхъ

 

отношеніяхъ

 

между

 

служа-

щими,

 

учащими

 

и

 

учащимися

 

такая

 

благопріятыая

 

внут-

ренняя

 

атмосфера,

 

при

 

которой

 

всѣмъ

 

легко

 

дышится,

и

 

свободно,

 

безъ

 

всякихъ

 

треній,

 

совершается

 

нелегкое

само

 

по

 

себѣ

 

учебно-воспитательное

 

дѣло.

Если

 

училище,

 

существующее

 

почти

 

57

 

лѣтъ,

 

соста-

вило

 

себѣ

 

почтенную

 

репутацію,

 

если

 

состояніе

 

его

 

было

признано

 

блестящимъ

 

неоднократными

 

послѣдними

 

реви-

зіями,

 

то

 

справедливость

 

требуетъ

 

признать,

 

что

 

своимъ

процвѣтаніемъ

 

оно

 

обязано,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

неусып-

нымъ

 

многолѣтнимъ

 

заботамъ

 

и

 

трудамъ

 

нашей

 

почтен-

ной

 

юбилярши.

Педагогическая

 

служба

 

вообще

 

считается

 

очень

 

труд-

ной

 

и

 

тяжелой:

 

она

 

требуетъ

 

большого

 

напряженія

 

ду-

ховныхъ

 

и

 

тѣлесныхъ

 

силъ

 

человѣка.

 

Прослужить

 

на

этомъ

 

тяжеломъ

 

и

 

отвѣтственномъ

 

поприщѣ

 

полвѣка,

 

въ

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

заведеніи,

 

съ

 

полнымъ

 

самоотверже-

ніемъ,

 

съ

 

великою

 

пользою

 

для

 

дѣла — это

 

явленіе

 

чрез-

вычайно

 

рѣдкое

 

и

 

выдающееся,

 

заслуживающее

 

глубо-
каго

 

уваженія, — это

 

высокій

 

подвигъ

 

христіанской

 

любви

къ

 

ближнимъ,

 

предъ

 

которымъ

 

невольно

 

нужно

 

прекло-

ниться.

 

И

 

заслуги

 

А.

 

Е—ны

 

по

 

достоинству

 

оцѣнены:

взысканная

 

и

 

ранѣе

 

вниманіемъ

 

Высшей

 

Власти,

 

ко

 

дню

50-лѣтія

 

своей

 

плодотворной

 

дѣятельности

 

она

 

удостои-

лась

 

рѣдкой

 

и

 

высокой

 

милости

 

отъ

 

Августѣйшей

 

По-

кровительницы

 

училища,

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества,
Государыни

  

Императрицы

  

Марш

   

Ѳеодоровны —Высочай-
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шаго

 

рескрипта

 

и

 

дорогого

 

подарка.

 

Оцѣнена

 

полувѣко-

вая

 

дѣятельность

 

А.

 

Е— ны

 

и

 

съ

 

другой

 

стороны:

 

ини-

ціатива

 

образованія

 

капитала

 

для

 

учрежденія-

 

при

 

учи-

лищ/в

 

стипендіи

 

^имени

 

А.

 

Е— ны

 

возникла

 

среди

 

ея

 

быв-

шихъ

 

воспитанницъ,

 

и

 

поступагощія

 

отовсюду

 

пожертво-

ванія

 

краснорѣчиво

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

той

 

любви

 

и

высокомъ

 

уваженіи,

 

которыя

 

сохранились

 

въ

 

сердцахъ

благодарныхъ

 

многочисленныхъ

 

воспитанницъ

 

къ

 

своей

матери-Начальницѣ.

„Чти

 

отца

 

твоего

 

и

 

матерь

 

твою"...

 

Чтите

 

же,

 

дѣти,

Вашу

 

Начальницу-Мать,

 

любите

 

ее

 

всѣми

 

силами

 

своего

чистаго

 

сердца,

 

непрестанно

 

молитесь

 

за

 

нее

 

искреннею

дѣтскою

 

молитвою,

 

подражайте

 

въ

 

своей

 

деятельности

 

и

жизни

 

ея

 

высокому,

 

живомз^

 

примѣру!

 

Господь

 

нашъ

Іисусъ

 

Христосъ

 

сказалъ:

 

„больши

 

сея

 

любве

 

никтоже

имать,

 

да

 

кто

 

душу

 

свою

 

положить

 

за

 

други

 

своя"

 

(Іоан.

XV,

 

13).

 

За

 

васъ,

 

за

 

матерей

 

вашихъ

 

А.

 

Е— на

 

поло-

жила

 

душу,

 

т.

 

е.

 

жизнь

 

свою,

 

на

 

воспитаніе

 

двухъ

 

поко-

лѣній

 

она

 

беззавѣтно

 

отдала

 

все:

 

и

 

здоровье,

 

и

 

лучшія
силы

 

своей

 

души,

 

своего

 

сердца.

 

Она

 

отдала

 

душу

 

свою

за

 

дѣтей,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

дороги

 

для

 

всѣхъ

 

насъ,

такъ

 

Кактэ

 

въ

 

нихь

 

заключается

 

будущее

 

благоденствіе

и

 

счастіе

 

Россіи,— за

 

дѣтей,

 

которыхъ

 

такъ

 

трогательно

любилъ

 

Спаситель,

 

сказавшій:

 

„оставите

 

дѣтей

 

приходити

ко

 

Мнѣ,

 

и

 

не

 

браните

 

имъ:

 

таковыхъ

 

бо

 

есть

 

царствіе

Божіе"

 

(Лук.

 

XVIII,

 

16).
Возблагодаримъ

 

же

 

Господа

 

за

 

всѣ

 

его

 

милости,

 

ни-

спосланныя

 

нашему

 

училищу,

 

и

 

помолимся,

 

чтобы

 

Онъ,
Премилосердый

 

Владыка,

 

продлилъ

 

жизнь

 

дорогой

 

юби-

лярши,

 

даровалъ'ей

 

тѣлесныя

 

идушевныя

 

силы

 

для

 

про-

долженія

 

плодотворной

 

и

 

высоко-полезной

 

дѣятельности

на

 

многія

 

лѣта,

 

на

 

благо

 

училища".

Литургія

 

закончилась

 

благодарственнымъ

 

Господу

Богу

 

молебномъ,

 

въ

 

которомъ

 

приняли

 

участіе,

 

кромѣ

священно-служителей,

 

совершавшихъ

 

литургію,

 

еще

 

нѣ-

сколько

   

священниковъ

  

изъ

  

градскаго

 

духовенства.

  

Въ.
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жонцѣ

 

молебна

 

было

 

провозглашено

 

многолѣтіе

 

Государю
Императору,

 

Государынь

 

Императрицъ

 

Александре

 

Ѳеодо-

ровнъ,

 

Августьйшей

 

Покровительнице

 

училища

 

Госуда-
рынь

 

Императрицъ

 

Марш

 

Ѳеодоровнъ,

 

Наслъднику

 

Цеса-
ревичу

 

и

 

Всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Пра-
вительствующему

 

Синоду,

 

Преосвященному

 

Алексію

 

и

особо

 

юбиляршѣ.

Послѣ

 

непродолжительнаго

 

отдыха,

 

—

 

когда

 

всѣмъ

■священно-служителямъ

 

и

 

гостямъ

 

былъ

 

иредложенъ

 

г.

 

На-
чальницею

 

чай,— въ

 

12

 

часовъ

 

дня

 

училищный

 

залъ,

 

гдѣ

на

 

видномъ

 

мѣстѣ

 

висѣлъ

 

прекрасно

 

декорированный
портретъ

 

юбилярши,

 

сталъ

 

наполняться

 

почетными

 

ли-

цами

 

и

 

депутаціями

 

отъ

 

различныхъ

 

учрежденій,

 

поже-

лавшихъ

 

привѣтствовать

 

юбиляршу.

 

Здѣсь

 

были

 

два

 

ви-

карія

 

Казанской

 

епархіи:

 

Преосвященный

 

Михаилъ,

 

Епи-
скопъ

 

Чебоксарскій

 

и

 

Преосвященный

 

Андрей,

 

Епископъ
Мамадышскій,

 

депутація

 

отъ

 

Совѣта

 

Родіоновскаго

 

Инсти-
тута

 

и

 

кассы

 

бывшихъ

 

воспитанницъ

 

Родіоновскаго

 

Ин-
ститута,

 

гдѣ

 

юбилярша

 

получила

 

образованіе

 

и

 

воспита-

ніе,

 

отъ

 

Духовной

 

Академіи,

 

отъ

 

Съѣзда

 

духовенства

 

Ка-
занской

 

епархіи,

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

отъ

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

почитатели

 

и

 

почитательницы

юбилярши,

 

въ

 

полномъ

 

составѣ

 

преподавательскій

 

и

 

вос-

питательскій

 

персоналъ

 

училища,

 

настоящія

 

и

 

бывшія
воспитанницы

 

училища

 

и

 

ихъ

 

родители.

 

Юбилярша,

 

въ

сопровождена

 

Преосвященныхъ,

 

появилась

 

аъ

 

залѣ,

 

при

входѣ

 

въ

 

который

 

ей

 

поднесенъ

 

былъ

 

отъ

 

училищныхъ

дамъ

 

букетъ.

(Продолженіе

 

слѣдуегъ).
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о

 

-^з:

 

е

 

зр

 

к:

 

гьз

дѣятельности

  

Казанскаго

 

уѣзднаго

 

Отдѣленія

  

Епархіальиаго

Училищнаго

 

Совѣта

 

съ

 

1888

 

по

 

1909

 

годъ.

 

')

Денежный

 

средства

 

Отдѣленія.

Средства

 

Отдѣленія

 

по

 

содержания

 

церковныхъ

 

шкодъ

 

и

 

по

управленію

 

ими

 

раздѣляются

 

на

 

Синодадьныя

 

и

 

мѣстныя.

 

Первыя

-отпускаются

 

по

 

смѣтѣ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

изъ

 

Государственнаго

Казначейства,

 

а

 

вторыя

 

изыскиваются

 

самимъ

 

Отдѣденіемъ.

 

Къ

тиѣстнымъ

 

средствамъ

 

относятся

 

также

 

и

 

средства,

 

получаемый

 

и

расходуемыя

 

самими

 

школами.

 

О

 

размѣрахъ

 

ихъ

 

школы

 

лишь

 

со-

-общаютъ

 

Отдѣленію

 

въ

 

школьныхъ

 

листкахъ

 

и

 

расходуютъ

 

ихъ

-самостоятельно.

При

 

своемъ

 

открытіи

 

Отдѣленіе

 

не

 

имѣло

 

никакихъ

 

суммъ,

и

 

оно

 

само,

 

въ

 

лицѣ

 

своихъ

 

первыхъ

 

трехъ

 

членовъ,

 

пожертвовало

30

 

рублей

 

въ

 

первомъ

 

же

 

своемъ

 

засѣданіи.

 

На

 

этомъ

 

Отдѣленіе

остановиться,

 

конечно,

 

не

 

могло

 

и

 

должно

 

было

 

озаботиться

 

даль-

яѣйшимъ

 

изысканіемъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ.

Ближайшимъ

 

поводомъ

 

для

 

этого

 

послужило

 

желаніе

 

членовъ

•Отдѣленія

 

начать

 

выполненіе

 

§

 

6

 

правилъ,

 

которымъ

 

Отдѣленію

ъмѣняется

 

въ

 

обязанность

 

снабженіе

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

•книгами

 

и

 

учебными

 

пособіями.

 

По

 

докладу

 

о.

 

предсѣдателя,

 

во

второмъ

 

засѣданіи,

 

необходимо

 

было

 

пріобрѣсти

 

книгъ

 

и

 

пособій

па

 

первый

 

разъ

 

на

 

205

 

руб.,

 

а

 

денегъ

 

у

 

Отдѣленія

 

было

 

лишь

30

 

рублей.

 

Отдѣленіе

 

обратилось

 

за

 

помощью

 

къ

 

Епархіальному

-Училищному

 

Совѣту,

 

но

 

получило

 

отъ

 

него

 

разнообразныхъ

 

книгъ

на

 

40

 

руб.

 

31

 

коп.

Приходилось

 

новому

 

учрежденію

 

самому

 

заботиться

 

о

 

своихъ

школахъ.

 

Затрудняясь

 

въ

 

изысканіи

 

источниковъ

 

этихъ

 

средствъ,

юно

 

на

 

первое

 

время

 

рѣшило

 

воспользоваться

 

тѣми

 

источниками,

какіе

 

практиковались

 

уже

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

Епархіальнымъ

Училищнымъ

 

Совѣтомъ,

 

почерпнувши

 

нужны

 

я

 

указанія

 

изъ

 

пе-

чатнаго

 

отчета

 

Совѣта

 

за

 

1886—1887

 

учебн.

 

годъ.

 

Поступления

на

 

нужды

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

Епархіальный

 

Совѣтъ

 

составля-

*)

 

Окончаніе.

 

См.

 

№

 

2.
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лись

 

изъ:

 

а)

 

тарелочнаго

 

сбора

 

по

 

церквамъ

 

6

 

декабря,

 

б)

 

остат-

ковъ

 

отъ

 

церковныхъ

 

суммъ,

 

в)

 

отъ

 

продажи

 

книгъ,

 

г)

 

пособія

отъ

 

земствъ,

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ,

 

обществъ

 

и

д)

 

пожертвованій

 

частныхъ

 

лицъ.

 

Перечисленные

 

источники

 

на

усиленіе

 

средствъ

 

содержанія

 

церковныхъ

 

школъ

 

были

 

указаны

 

-

въ

 

нѣкоторыхъ

 

опредѣленіяхъ

 

Св.

 

Синода

 

и

 

были

 

примѣняемы

 

на

дѣлѣ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ.

 

Исходя

 

изъ

 

того

 

соображенія,

 

что

«всѣ

 

мѣстныя

 

средства,

 

собираемыя

 

съ

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

должны

идти

 

на

 

удовлетвореніе

 

школьныхъ

 

нуждъ

 

Казанскаго

 

нее

 

уѣзда

и

 

потому

 

поступать

 

прямо

 

въ

 

Казанское

 

Отдѣленіе»,

 

аослѣднее,.

съ

 

согласія

 

Архіепископа

 

Павла,

 

обратилось

 

въ

 

Казанскій

 

Едар-

хіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

съ

 

просьбой

 

о

 

передачѣ

 

всѣхъ

 

мѣст-

ныхъ

 

средствъ,

 

получаемыхъ

 

съ

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

Казан-

ское

 

Отдѣленіе.

 

Надлежащее

 

представленіе

 

было

 

сдѣлано,

 

а

 

нужда

стояла

 

предъ

 

самымъ

 

лицомъ:

 

у

 

Отдѣленія

 

не

 

было

 

денегъ

 

на

 

прі-

обрѣтеніе

 

таішхъ

 

необходимыхъ

 

книгъ,

 

какъ

 

Евангеліе,

 

Священ-

ная

 

исторія,

 

Псалтирь,

 

а

 

школы

 

не

 

имѣли

 

бумаги,

 

перьевъ,

 

ас-

пидныхъ

 

ДОСОЕЪ.

Ради

 

изысканія

 

н]гжныхъ

 

средствъ

 

о.

 

председатель

 

(въ

 

за-

сѣданіи

 

11

 

декабря

 

1888

 

года)

 

цредложилъ

 

членамъ

 

Отдѣленія

пригласить

 

къ

 

пожертвованіямъ,

 

черезъ

 

подписные

 

листы,

 

тѣхъ

лицъ,

 

яъ

 

которыми

 

они

 

состоять

 

въ

 

ближайшихъ

 

служебныхъ

 

от-

ношеніяхъ.

Вполнѣ

 

раздѣляя

 

эту

 

мысль

 

о.

 

предсѣдателя,

 

членъ-наблю-

датель,

 

протоіерей

 

Воздвиженскій,

 

«съ

 

своей

 

стороны

 

предложилъ.

Отдѣленію

 

пригласить

 

къ

 

добровольному

 

пожертвованію

 

на

 

нужды

церковныхъ

 

школъ

 

подвѣдомственвые

 

ему,

 

какъ

 

благочинному,

причты

 

второго

 

округа

 

церквей

 

гор.

 

Казани».

 

Отдѣленіе

 

приняло

оба

 

предложенія

 

и,

 

присоединивъ

 

къ

 

предложенію

 

о.

 

благочиннаго

заявленіе,

 

«что

 

къ

 

добровольному

 

пожертвованію

 

справедливо

 

было

бы

 

пригласить,

 

чрезъ

 

подлежащаго

 

о.

 

благочиннаго,

 

и

 

причты

иерваго

 

округа

 

г.

 

Казани,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

округѣ

 

со-

всѣмъ

 

нѣтъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

постановило

 

просить

 

Его

 

Высоко-

преосвященство

 

о

 

разрѣшеніи

 

пригласить

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

всѣ

причты

 

г.

 

Казани».

Просимое

 

разрѣшеніе

 

было

 

дано,

   

но

 

результатъ

 

сбора

 

ока-

зался

 

очень

 

незначительнымъ.

   

Члены

 

Отдѣленія

 

стояли

  

въ

 

бли-
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жайшихъ

 

служебныхъ

 

отногаеніяхъ

 

къ

 

учителямъ

 

среднихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеній,

 

т.

 

е.

 

къ

 

такимъ

 

лицамъ,

 

которымъ

 

много

 

жертво-

вать

 

нельзя.

 

Поэтому

 

сборъ

 

пожертвованій

 

ограничился

 

восемью

рублями.

 

Духовенство

 

же

 

города

 

Казани

 

по

 

подписным*

 

листамъ

не

 

пожертвовало

 

ни

 

одной

 

копѣйки.

Отдѣленіе

 

въ

 

своемъ

 

постановленіи

 

не

 

упомянуло

 

о

 

прич-

тахъ

 

уѣзда,

 

но

 

пригласительные

 

листы

 

къ

 

пожертвовавіямъ

 

на

нужды

 

церковныхъ

 

школъ

 

явились

 

и

 

у

 

обоихъ

 

о.о.

 

благочпнныхъ

Казанскаго

 

уѣзда

 

*).

 

Тамъ

 

добровольный

 

сборъ

 

пошелъ

 

успѣшнѣе,

тавъ

 

какъ

 

о.о.

 

благочинные

 

сами

 

распределяли,

 

сколько

 

отъ

 

каж-

даго

 

члена

 

причта

 

должно

 

было

 

поступить

 

на

 

содержаніе

 

церков-

ныхъ

 

школъ.

 

Отъ

 

1

 

благочинія

 

въ

 

уѣздѣ

 

за

 

1888годъ

 

поступило

69

 

руб.,

 

а

 

отъ

 

второго

 

25

 

руб.

 

80

 

коп.

 

Этихъ

 

средствъ

 

было

 

не-

достаточно

 

на

 

удовлетвореніе

 

самыхъ

 

необходимыхъ

 

потребностей

школъ,

 

и

 

Отдѣлеяіѳ

 

отъ

 

добровольнаго

 

приглашенія

 

къ

 

пожертво-

ваніямъ

 

со

 

стороны

 

духовенства

 

рѣшило

 

перейти

 

къ

 

ііринуждешю.

Въ

 

евоемъ

 

засѣданіи

 

12

 

ноября

 

1889

 

года

 

оно

 

постановило

 

«про-

сить

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

привлечь

 

къ

 

денежному

 

взносу

въ

 

пользу

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

тѣ

 

церковные

 

причты,

 

ко-

торые

 

не

 

состоятъ

 

въ

 

числѣ

 

лицъ,

 

обучающихъ

 

въ

 

сихъ

 

школахъ,

при

 

чемъ

 

размѣръ

 

сего

 

взноса

 

Отдѣленіе

 

съ

 

своей

 

стороны

 

опре-

делило

 

въ

 

три

 

рубля

 

съ

 

причта

 

въ

 

годъ,

 

каковыя

 

деньги

 

должны

представляться

 

въ

 

Отдѣленіе

 

черезъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

по

 

полу-

годіямъ,

 

начиная

 

съ

 

1

 

января

 

1890

 

года».

 

Эта

 

мѣра

 

была

 

вы-

звана

 

крайнимъ

 

недостаткомъ

 

средствъ

 

у

 

Отдѣленія

 

и

 

обѣщала

опредѣленный

 

и

 

довольно

 

значительный

 

источник*

 

поступленій,

такъ

 

какъ

 

въ

 

болыпинствѣ

 

приходовъ

 

г.

 

Казани

 

и

 

ея

 

уѣзда

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

не

 

было.

ТІостановленіе

 

Отдѣленія

 

было

 

утверждено

 

резолюціей

 

Архі-

епископа

 

Павла

 

и

 

вошло

 

въ

 

законную

 

силу,

 

но

 

не

 

всѣ

 

причты

стали

 

его

 

исполнять.

Наиболѣе

 

обезпеченное

 

духовенство

 

1

 

округа

 

города

 

Казани,

за

 

исключеніемъ

 

трехъ

 

причтовъ,

 

денегъ

 

не

 

представило,

 

подъ

разными

 

предлогами.

   

«Денегъ

 

представить

  

въ

 

настоящее

   

время

*)

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

Казанскій

 

уѣздъ

 

дѣлится

 

на

 

три

 

благо-

чинія,

 

а

 

въ

 

1888

 

году

 

онъ

 

дѣлился

 

только

 

на

 

два

 

округа.
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не

 

имѣю

 

возможности

 

за

 

неимѣніемъ

 

ихъ»,

 

писалъ

 

на

 

распоря-

жение

 

о.

 

благочиннаго

 

одинъ

 

священникъ.

 

«По

 

скудости

 

средствъ

на

 

церковно-приходскія

 

школы

 

жертвовать

 

не

 

могу», .

 

разнообра-

зилъ

 

отвѣтъ

 

другой.

 

«Состою

 

преподавателемъ

 

семинаріи;

 

кромѣ

того,

 

имѣю

 

у

 

себя

 

домашнюю

 

школу

 

грамотности

 

уже

 

другой

 

годъ.

Обучаются

 

въ

 

нейЗ—5

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ»,

 

изощрялся

 

тре-

ки,

 

хотя

 

ни

 

прежде,

 

ни

 

послѣ

 

Отдѣленію

 

ничего

 

не

 

было

 

из^

вѣстно

 

объ

 

этой

 

школѣ

 

съ

 

троими

 

не

 

то

 

мальчиками,

 

не

 

то—де-

вочками.

Отговорка

 

неименіемъ

 

средствъ

 

для

 

уплаты

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

въ

 

нолугодіѳ

 

отъ

 

цѣлаго

 

причта

 

была

 

такъ

 

наивна,

 

что

 

вызвала

противъ

 

отвѣта

 

одного

 

изъ

 

священниковъ

 

саркастическое

 

замеча-
ніе

 

Архіепископа

 

Павла:

 

«Бѣдный.

 

Не

 

послать

 

ли

 

милостыню»

 

х).

Однако,

 

кромѣ

 

этого

 

замѣчанія,

 

Владыкою

 

никакого

 

распоря-

женія,

 

вопреки

 

словамъ

 

Петра

 

Великаго:

 

«втунѣ

 

и

 

указы

 

писать,

если

 

ихъ

 

не

 

исполнять»—сдѣлано

 

не

 

было.

 

Духовенство

 

второго

округа

 

Казани

 

и

 

округовъ

 

Казанскаго

 

уѣзда

 

безпрекословно

 

под-

чинилось,

 

водѣ

 

Архипастыря

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

распоряженіе

Епархіальной

 

Власти,

 

каково

 

бы

 

оно

 

ни

 

было,

 

имѣетъ

 

силу

 

за-

кона,

 

доколе

 

оно

 

не

 

отмѣнено

 

Св..

 

Синодомъ.

 

Обязательный

 

сборъ

съ

 

духовенства,

 

не

 

занимающагося

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

су-

ществовал*

 

до

 

второй

 

половины

 

1 904

 

года

 

и

 

далъ

 

въ

 

кассу

 

Отде-

ленія

 

517

 

рублей

 

66

 

коп.,

 

т.

 

е.

 

около

 

130

 

рублей

 

въ

 

годъ.

Этотъ

 

сборъ

 

впосіѣдствіи

 

былъ

 

отменен^

 

какъ

 

не

 

закон-

ный,

 

Епархіальнымъ

 

училищнымъ

 

Советомъ.

 

Поводомъ

 

для

 

этой

отмены

 

послужило

 

опредѣленіе

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

29

 

іюля— 26

 

авгу-

ста

 

1894

 

года.

Изыскавъ

 

новый

 

источникъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ,

 

въ

 

видѣ

добровольныхъ

 

и

 

принудительныхъ

 

пожертвованій

 

отъ

 

духовенства

въ

 

1888

 

и

 

1889

 

годахъ,

 

Казанское

 

Отдѣленіе

 

не

 

упускало

 

изъ

вида

 

и

 

источниковъ,

 

уже

 

практиковавшихся

 

ранее

 

Епархіальнымъ

училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

и

 

его

 

уѣздными

 

отделеніями

 

въ

 

друтихъ

городахъ.

Въ

 

1889

 

году

 

Казанское

 

Отделеніе

 

возбудило

 

ходатайство

о

 

пособіи

  

церковнымъ

  

школамъ

 

предъ

 

Казанскимъ

  

очереднымъ

*)

 

Журн.

 

засѣд.

 

Отдѣл.

 

9

 

сент.

 

1890

 

года

 

ст.„2.
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Уезднымъ

 

Земокимъ

   

Собраніемъ,

  

чрезъ

 

покойнаго

 

Архіепископа

Казанскаго

 

Павла.

Земскіе

 

гласные

 

въ

 

предыдущемъ

 

своемъ

 

собраніи,

 

въ

 

1888

году,

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

о

 

томъ

 

же

 

представителя

 

духовнаго

вѣдомства

 

въ

 

Собраніи,

 

отвергли

 

пособіе

 

церковнымъ

 

школамъ

 

и

тѣмъ

 

ясно

 

выразили

 

на

 

нихъ

 

свой

 

отрицательный

 

взглядъ.

 

Но

Архіепископъ

 

Павелъ

 

пользовался

 

уваженіемъ

 

всехъ

 

слоевъ

 

обще-

ства

 

въ

 

Казанской

 

епархіи,

 

и

 

потому

 

Земское

 

Собраніе

 

включило

въ

 

свою

 

смѣту

 

на

 

1890

 

годъ

 

пособіе

 

церковнымъ

 

школамъ,

 

въ

размѣрѣ

 

600

 

рублей.

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

это

 

пособіё',

 

по

 

по-

чину

 

самого

 

Собранія,

 

было

 

увеличено

 

на

 

100

 

рублей.

 

Въ

 

1907

году,

 

по

 

ходатайству

 

представителя

 

духовнаго

 

ведомства

 

увели-

чено

 

еще

 

на

 

80

 

рублей,

 

въ

 

1908

 

году

 

по

 

его

 

же

 

докладу

 

въ

 

по-

•собіе

 

церковнымъ

 

школамъ

 

назначено

 

2740

 

рублей,

 

а

 

въ

 

1909 —

2900

 

рублей.

Конечно^

 

эта

 

сумма

 

была

 

назначена

 

не

 

безъ

 

борьбы

 

противъ

перковныхъ

 

школъ

 

отдѣльныхъ

 

гласныхъ,

 

но

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

большинство

 

послѣднихъ

 

перешло

 

въ

 

число

 

сторонниковъ

 

цер-

ковно-школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

Казанскомъ

 

уѣздѣ,

 

гдѣ,

 

не

 

смотря

 

на

усиленный

 

заботы

 

'Земства

 

о

 

народномъ

 

образованіи,

 

церковныя

школы

 

являются

 

не

 

излишними.

Въ

 

томъ

 

же

 

1'889

 

году

 

Архіепископъ

 

Павелъ

 

вошелъ

 

съ

 

хо-

датайствомъ

 

о

 

пособіи

 

перковнымъ

 

школамъ

 

въ

 

Казанскую

 

Город-

скую

 

Думу.

 

И

 

въ

 

Думѣ

 

ходатайство

 

Владыки

 

было

 

успѣшно,

 

но

зтотъ

 

усиѣхъ

 

долженъ

 

быть

 

приписанъ

 

исключительно

 

личности

покойнаго.

 

Дума

 

ради

 

него

 

назначила

 

въ

 

пособіе

 

церковнымъ

школамъ

 

города

 

Казани

 

на

 

1890

 

годъ

 

100

 

рублей.

 

Въ

 

слѣдую-

щемъ

 

году

 

это

 

пособіё

 

было

 

увеличено

 

на

 

50

 

рублей

 

и

 

выдава-

лось

 

Казанскому

 

Отдѣленію

 

до

 

1901

 

года,

 

когда

 

Казанская

 

Дума
занялась

 

сокращеніемъ

 

расходовъ

 

и,

 

подобно

 

Крыловскому

 

мель-

нику,

 

рѣшила

 

поправить

 

свои

 

денежныя

 

дѣла

 

еокращеніемъ

 

смѣты

на

 

150

 

рублей,

 

выдававшихся

 

чрезъ

 

Казанское

 

Отдѣленіе

 

въ

видѣ

 

пасхальной

 

награды

 

учительницамъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

го-

рода

 

Казани,

 

получавшимъ

 

жалованіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

1 20

 

рублей

 

въ

тодъ.

 

Отдѣленіе

 

не

 

могло

 

ничего

 

предпринять

 

къ

 

сохраненію

 

этой

ассигновки

 

и

 

должно

 

было

 

помириться

 

съ

 

совершившимся

 

собы-

тіемъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ.

 

Городской

 

Думѣ

 

не

 

нашлось

 

хорошаго

 

за-

щитника

 

интереоовъ

 

церковныхъ

 

школъ.
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Всдѣдствіе

 

утвержденнаго

 

Епархіальнымъ

 

Нреосвященнымъ

постановленія

 

Епархіальнаго

 

училищнаго

 

Совѣта,

 

начиная

 

съ

1888

 

года,

 

началъ

 

поступать

 

въ

 

кассу

 

Отдѣленія

 

кр у жечйьій

 

та-

релочный

 

сборъ,

 

производившейся

 

Въ

 

.церквахъ

 

города

 

КанаНи

 

и

Казанекаго

 

уѣзда,

 

.6

 

декабря.

 

Этотъ.

 

сборъ

 

представлялъ

 

довольна

надежный

 

и

 

опредѣленный

 

источникъ

 

поступленій

 

и,

 

начавшись

съ

 

небольшой

 

суммы — 191

 

рубль

 

въ

 

.1888

 

году,

 

достигалъ

 

довольна

значительнаго

 

размѣра—564

 

рублей..

Но

 

въ

 

1908

 

году

 

было

 

дано

 

разрешеніе

 

Св.

 

Синодомъ

 

на

производство

 

церковнаго

 

сбора

 

6

 

декабря

 

въ

 

пользу

 

одного

 

изъ

благотворительныхъ

 

обществъ

 

военнаго

 

вѣдомства,

 

и

 

церковиыя

школы

 

должны

 

были

 

почтительно

 

уступить

 

дорогу.

 

Церковный

сборъ

 

въ

 

пользу

 

школъ

 

былъ

 

перенесенъ

 

на

 

22

 

октября,

 

и

 

коли-

чество

 

его

 

уменьшилось.

 

Въ

 

слѣдугощемъ

 

году

 

и

 

этотъ

 

день

 

ока-

зался

 

занятымъ.

 

Тогда

 

школьному

 

дѣлу

 

пришлось

 

ждать

 

себѣ

 

под-

держки

 

отъ

 

новаго

 

дня:

 

25

 

декабря.

 

Вслѣдствіе

 

такихъ

 

перемѣнъ

въ

 

кассу

 

Отдѣленія

 

изъ

 

того

 

источника,

 

который,

 

казалось

 

бы,

 

для

нея

 

представлялся

 

самымъ

 

близким*.,

 

поступало

 

все

 

меньше

 

и

меньше.

 

Конечно,

 

бѣда

 

заключалась

 

въ

 

томъ,

 

что

 

о

 

днѣ

 

сбора

 

въ.

пользу

 

церковныхъ

 

шкодъ

 

въ

 

теченіе

 

двадцати

 

пяти

 

лѣтъ

 

ихъ

 

су-.

ществованія

 

не

 

было

 

сдѣлано

 

никакого

 

опредѣленія

 

Св.

 

Синода,

а

 

различный

 

благотворительный

 

общества

 

обезпечивали

 

себѣ

 

эти

оиредѣленные

 

дни

 

').

 

Кромѣ

 

сбора

 

на

 

тарелку

 

въ

 

церквахъ

 

Ка-

занское

 

Отдѣленіе

 

пробовало

 

обложить

 

всѣ

 

церкви

 

Казани

 

и

 

уѣзда

')

 

Необходимо

 

замѣтить,

 

что

 

и

 

не

 

все

 

духовенство

 

относилось

сочувственно

 

къ

 

нуждамъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

далеко

 

не

 

вполнѣ

содѣйствовало

 

}'спѣшности

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

ихъ.

 

Особенно

 

рѣзкимъ

выразителемъ

 

этого

 

несочувственнаго

 

отношенія

 

выступилъ

 

въ

 

1897

 

г.

довольно

 

извѣстный

 

въ

 

Казани

 

протоіерей

 

Варушкинъ.

 

Не

 

смотря

на

 

то,

 

что

 

въ

 

его

 

приходскомъ

 

храмѣ

 

6

 

декабря

 

храмовой

 

праздникъ,

и

 

стеченіе

 

народа

 

бываетъ

 

большое,

 

о.

 

Варушкинъ

 

Представйлъ

 

въ

кассу

 

Отдѣленія

 

только

 

шесть

 

копеекъ,-

 

Поступокъ

 

этотъ

 

выразилъ

явное

 

издѣвательство

 

надъ

 

церковно-школьньшъ

 

дѣломъ,

 

и

 

предсѣ-

датель

 

Отдѣленія

 

доложилъ

 

о

 

выдодкѣ

 

о.

 

Варушкина

 

Владыкѣ.

 

Архі-

епископъ

 

предложилъ

 

добавить

 

къ

 

цифрѣ

 

6

 

нуль

 

и

 

написать

 

вмѣсто

копеекъ

 

рубли,

 

но

 

почтенный

 

протоіерей

 

добавилъ

 

къ

 

прежнимъ

 

ко-'
пейкамъ

 

1

 

руб.

 

40

 

коп.

 

и

 

сдѣлался

 

явнымъ

 

недоброжелателемъ

 

пред-

сѣдателя

 

Отдѣлёнія.
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опредѣленнымъ

 

сборомъ

 

въ

 

пользу

 

церковныхъ

 

школъ

 

по

 

15

 

руб-
лей

 

при

 

одноштатномъ

 

составѣ

 

причта

 

и

 

по

 

25— при

 

двухштат-

номъ.;

 

Но

 

этотъ

 

сборъ

 

уплачивало

 

полностью

 

лишь

 

второе

 

благо-

чище

 

уѣзда.

 

Въ

 

прочихъ

 

же

 

благочиніяхъ

 

этотъ

 

взносъ

 

представ-

'

 

лялся

 

только

 

немногими

 

церквами.

Однако,

 

не

 

смотря

 

на

 

множество

 

всевозможнътхъ

 

препонъ

 

въ

дѣлѣ

 

внѣшняго

 

благоустройства

 

церковныхъ

 

школъ,

 

Казанское

Отдѣленіе

 

достигло

 

того,

 

что

 

въ

 

1908

 

году

 

количество

 

такъ

 

па-

зы

 

ваемыхъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

возрасте

 

до

 

значительной

 

цифры

18527

 

рублей.

 

Эти

 

средства

 

составились

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

поступ-

леній.

 

Отъ

 

монастырей

 

(считая

 

и

 

пожертвованія

 

натурой)—7519

рублей,

 

отъ

 

церквей— 829

 

рублей,

 

отъ

 

уѣзднаго

 

Земства

 

2900

рублей,

 

отъ

 

сельскихъ

 

обществъ

 

500

 

рублей,

 

отъ

 

приходскихъ

 

по-

печительствъ

 

332

 

рубля,

 

отъ

 

частныхъ

 

лицъ

 

4300

 

рублей*

 

про-

центовъ

 

съ

 

каішталовъ

 

727

 

рублей,

 

изъ

 

разныхъ

 

другихъ

 

источ-

никовъ

 

1380

 

рублей.

 

Такой

 

успѣхъ

 

въ

 

денежноМъ

 

отношёніи

далъ

 

возможность

 

Казанскому

 

Отдѣленію

 

обезпечить

 

шко-

ламъ

 

сносныя

 

помѣщенія,

 

необходимое

 

количество

 

учебныхъ

 

по-

собій,

 

наличность

 

небольшихъ

 

школьныхъ

 

библіотекъ

 

книгами,

 

ко-

торый

 

не

 

стоятъ

 

совершенно

 

новенькими

 

на

 

полкахъ,

 

подобно

 

пу-

гающимъ

 

дѣтей

 

томамъ

 

такъ

 

называемой

 

«Приходской

 

Библіотеки»,

и

 

такими

 

окладами

 

жалованья

 

учащимъ,

 

при

 

которыхъ

 

въ

 

учи-

теля

 

и

 

учительницы

 

идутъ

 

люди

 

достаточно

 

подготовленные

 

къ

этому

 

великому

 

дѣлу.

Вмѣсте

 

съ

 

увеличеніемъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

Отдѣленія

 

уве-

личивалось

 

и

 

казенное

 

пособіе

 

на

 

содержаніе

 

школъ.

 

Хотя

 

послед-

нее

 

и

 

отпускается

 

изъ

 

Государственная

 

Казначейства,

 

но

 

не

 

не-

и

 

осредственно

 

въ

 

распоряженіе

 

Отдѣленія,

 

а

 

чрезъ

 

Епархіальный

училищный

 

Совѣтъ.

 

Для

 

правильнаго

 

полученія

 

средствъ

 

на

 

со-

держаніе

 

школъ

 

Отдѣленію

 

всегда

 

было

 

нужно

 

прилагать

 

все

 

ста-

раніе

 

къ

 

должному

 

выясненію

 

школьныхъ

 

нуждъ

 

уѣзда.

Казенное

 

пособіе

 

въ

 

1889

 

году

 

на

 

всѣ

 

школы

 

Казанскаго

уѣзда

 

отпущено

 

было

 

лишь

 

въ

 

количества

 

170

 

рублей,

 

по

 

непо-

средственному

 

распоряженію

 

Б]пархіальнаго

 

Совета,

 

въ

 

качестве
награды

 

учащимъ.

 

Въ

 

1908

 

году

 

это

 

пособіе

 

достигло

 

суммы

14186

 

рублей.

Такимъ

 

образомъ,

 

церковныя

 

школы

 

Казанскаго

 

уѣзда

 

ко

времени

 

исполненія

 

перваго

 

двадцатипятилѣтія

 

ихъ

 

возобновленія
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достигли

 

довольно

 

почтенной

 

цифры

 

своего

 

прихода

 

и

 

расхода—

32700

 

рублей.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

денежныя

 

средства

 

служатъ

 

однимъ

изъ

 

условій

 

развитія

 

и

 

процвѣтанія

 

всякаго

 

дела,

 

то

 

церковныя

школы

 

Казанскаго

 

уѣзда

 

могутъ

 

считать

 

свое

 

положеніе

 

довольна

прочнымъ

 

и

 

вернымъ.

 

Но

 

дальнѣйшая

 

судьба

 

ихъ

 

зависитъ

 

не

отъ

 

нихъ,

 

а

 

отъ

 

многихъ

 

сложныхъ

 

причинъ,

 

предугадать

 

кото-

рый

 

никто

 

не

 

можетъ.

Достаточно

 

сказать,

 

что

 

Казанское

 

Отделеніе

 

всегда

 

стояло

на

 

страже

 

интересовъ

 

своихъ

 

школъ

 

и

 

не

 

боялось

 

итти

 

иногда

противъ

 

теченія

 

ради

 

пользы

 

дела.

 

Главная

 

тяжесть

 

этого

 

бодр-

ствованія

 

ложилась,

 

конечно,

 

на

 

предсѣдателей

 

Отдѣленія,

 

но

 

они

всегда

 

находили

 

поддержку

 

въ

 

своихъ

 

начинаніяхъ

 

и

 

среди

 

чле-

новъ

 

Отдвленія.

 

Собранія

 

ОтдЬленія

 

всегда

 

носили

 

характеръ

 

не-

принужденности,

 

единодушія

 

и

 

искренности.

 

Ни

 

личныхъ

 

счетовъ,

ни

 

стремленія

 

къ

 

блеску

 

въ

 

словахъ,

 

какъ

 

это

 

нередко

 

приходится

замечать

 

на

 

различныхъ

 

другихъ

 

собраніяхъ,

 

въ

 

Отдѣленіи

 

ни.»

когда

 

не

 

было;

 

не

 

повелось

 

въ

 

немъ

 

произнесете

 

длинныхъ

 

рѣ-

чей,

 

съ

 

неизбѣжными

 

отступленіями,

 

и

 

каждый

 

членъ

 

свободна

всегда

 

лишь

 

выражалъ

 

свое

 

мотивированное

 

мненіе,

 

и

 

оттого

 

дѣла

на

 

собраніи

 

проходили

 

довольно

 

скоро,

 

хотя

 

соображения

 

къ

 

ре-

шенію

 

ихъ

 

приводились

 

всегда

 

всестороннія.

Священникъ

 

JE.

 

Соеунцовъ.

Изъ

 

семинарскихъ

 

воспоминаній. 1)
«Гражданской

 

Исторіи»

 

мы,

 

въ

 

Семинаріи,

 

не

 

успели

 

еще>

какъ

 

говорится,

 

и

 

«понюхать»,

 

но

 

уже

 

знали,

 

что

 

эту

 

исторію

будетъ

 

преподавать

 

намъ

 

«Пипинъ

 

Короткій».

 

Когда

 

и

 

кто

 

окре-

стилъ

 

такъ

 

преподавателя

 

И,

 

Т.

 

Горизонтова,

 

умершаго

 

въ

 

от-

ставке

 

Въ

 

сане

 

протоіерея

 

о.

 

Іоанна,

 

сказать

 

не

 

умею

 

и

 

не

 

могу.

Но

 

свидетельствую,

 

что

 

прозваніе

 

это

 

было

 

постояннымъ

 

спутни-

комъ

 

нашего

 

историка.

   

Конечно

 

не

 

въ

 

личныхъ

 

отношеніяхъ,

   

а.

1)

 

Продолженіе.

 

См.

 

№

 

1.
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заочно.

 

Не

 

знаю

 

и

 

того,

 

почему,

 

именно,

 

прозвали

 

И.

 

Т.

 

Гори-

зонтова

 

.«Пипиномъ

 

Короткимъ».

 

Развѣ

 

только

 

потому,

 

что

 

исто.-.

рикъ

 

нагаъ

 

былъ

 

низокъ

 

ростомъ,

 

какъ

 

коротокъ

 

былъ

 

и

 

Пипинъ.

Но

 

за

 

то

 

въ

 

другихъ

 

отношеніяхъ

 

не

 

могло

 

быть

 

никакого

 

срав-

нения

 

между

 

«французскимъ»

 

Пипиномъ

 

и

 

«русскимъ»

 

Иваномъ.

Этотъ

 

послѣдній

 

былъ

 

настоящимъ

 

русакомъ,

 

добродушнымъ,

 

иря>-

мымъ,

 

открытымъ

 

и,

 

даже,

 

простоватымъ

 

въ

 

своемъ

 

обращеніи

съ

 

учениками.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

многіе

 

изъ

 

преподавателей

 

Се-

минаріи

 

обращались

 

съ

 

своими

 

учениками

 

«на

 

вы»,

 

И.

 

Т.

 

Гори-

зонтовъ

 

всегда

 

и

 

неизменно

 

называлъ.

 

каждаго

 

«ты».

 

И

 

это

 

пря-

мое,

 

открытое

 

«тыканіе»

 

не

 

могло

 

шокировать

 

даже

 

самого

 

,гор-

деливаго

 

семинариста,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

куда

 

какъ

 

было

 

пріятяѣе

и

 

роднѣе

 

непривычнаго

 

для

 

насъ

 

«выканія»,

 

сказаннаго

 

иногда

съ

 

язвительностью

 

и

 

тонкой

 

ироніей.

 

«А

 

ну

 

ка,

 

скажи

 

ка

 

мнѣ

про

 

осцованіе

 

Рима»...

 

«Разсказывай

 

ка

 

про

 

первую

 

Пуническую

войну»...

 

«Да

 

что

 

ты

 

городишь

 

это?...»

 

«Подумай,

 

какую

 

несешь

чепуху»...

 

Таковы

 

обычныя

 

формулы,

 

въ

 

которыя

 

укладывались

обращенія

 

И.

 

Т.

 

Горизонтова

 

съ

 

своими

 

учениками.

 

Но

 

въ

 

эти

формулы,

 

кажущіяся

 

съ

 

перваго

 

взгляда

 

строгими,

 

суровыми,

вкладывалось

 

такъ

 

много

 

простоты

 

и

 

сердечноети,

 

что

 

приходится

искренно

 

удивляться

 

тому,

 

какъ

 

это

 

И.

 

Т.

 

Горизонтовъ

 

умѣлъ

соединить

 

въ

 

себѣ

 

и

 

преподавательскую

 

строгость,

 

и

 

человече-

ское,

 

чисто

 

русское

 

незлобіе.

 

Свойствомъ

 

его

 

характера,

 

воспи-

тавшагося

 

на

 

чисто

 

русской

 

почвѣ,

 

во

 

многомъ

 

можно

 

объяснить

и

 

самый

 

методъ

 

преподаванія

 

намъ

 

Исторіи.

 

Русскій

 

человѣкъ

не

 

любитъ

 

точности

 

и

 

пунктуальности.

 

Ему

 

какъ

 

то

 

несвойственна

какая

 

либо

 

определенная

 

программность.

 

Онъ

 

живетъ

 

и

 

дѣйству-

етъ

 

съ

 

чисто

 

русскимъ

 

размахомъ...

 

И

 

И.

 

Т.

 

Горизонтовъ,

 

въ

своемъ

 

пренодаваніи

 

«Исторіи»,

 

никакъ

 

не

 

могъ

 

уложиться

 

въ

узкія

 

рамки

 

той

 

программы,

 

какая

 

была

 

дана

 

ему,

 

какъ

 

педагогу.

Эта

 

программа

 

какъ

 

бы

 

стѣсняла

 

его

 

своей

 

узостью,

 

давила

 

его

самодеятельность.

 

И

 

нашъ

 

историкъ,

 

по

 

временамъ,

 

виталъ

 

въ

такой

 

облаети

 

историческихъ

 

сведвній,

 

которыя

 

вовсе

 

не

 

были
предусмотрены

 

ееминарской

 

программой.

 

Мнѣ

 

живо

 

припомина-

ются

 

тѣ

 

уроки,

 

на

 

которыхъ

 

И.

 

Т.

 

неумолчно

 

только

 

говорилъ

 

и

говорилъ.

 

Вмѣсто

 

«Иловайскаго»,

 

обязательнаго

 

сколь

 

для

 

учени-

ков*,

   

столь

 

и

 

для

 

самого

 

учителя,

   

на

 

этихъ

 

урокахъ

 

слышались
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уже

 

имена

 

Шлоссера,

 

Вебера

 

и

 

др.

 

Семинарская

 

програма,

 

дан-

ная

 

для

 

выполненія,. развертывалась

 

предъ

 

учениками

 

до

 

такихъ

историческихъ

 

перспективъ,

 

которыя

 

едва

 

ли

 

могли

 

усвоить

 

сво-

имъ

 

детскимъ

 

умомъ.

 

Но

 

историкъ,

 

съ

 

чисто

 

русекимъ

 

разма-

хомъ,

 

все

 

продолжалъ

 

и

 

продолжалъ

 

свою

 

безконечную

 

исторію

объ

 

исторіи.

 

И

 

только

 

лишь

 

пробитый

 

звонокъ

 

отрезвлялъ

 

нашего

историка:

 

нужно

 

было

 

пунктуально

 

указать

 

ученикамъ— «отъ

 

сихъ

до'.сихъ».

Само

 

собой

 

понятно,

 

что

 

при

 

такой,

 

системѣ

 

преподаванія

самыя

 

добрыя

 

намеренія

 

нашего

 

историка

 

не

 

всегда

 

совпадали

съ

 

результатами

 

преподавания,

 

какія

 

обнаруживали

 

его

 

слуша-

тели.

 

Многіѳ

 

изъ

 

посдѣднихъ,

 

выслушивая

 

Шлоссера

 

и

 

Вебера,
не

 

имели

 

твердости

 

воли

 

не

 

только

 

для

 

того,

 

чтобы

 

запомнить

кой

 

что

 

изъ

 

этихъ

 

твореній,

 

но

 

ничего

 

не

 

знали

 

и

 

изъ

 

обяза-
тельна™

 

Иловайскаго.

 

Конецъ

 

какой

 

либо

 

учебной

 

«четверти»

былъ

 

уже

 

«на

 

носу».

 

Отъ

 

преподавателя

 

требуются

 

отметки

 

для

вс.ехъ

 

учениковъ.

 

Начинается

 

повальное

 

спрашиваніе.

 

И

 

тутъ

 

ока-

зывается,

 

что

 

слушатели

 

И.

 

Т.

 

Горизонтова

 

въ

 

значительной

 

сво-

ей

 

части

 

все

 

«прослушали».

 

Не

 

знаютъ

 

ни

 

историческихъ

 

фак-

товъ,

 

ни

 

хронологическихъ

 

датъ,

 

ни

 

примитивныхъ

 

данныхъ

 

по

географіи.

 

Историкъ

 

смущался,

 

но

 

терпеливо

 

не

 

возмущался.

 

Въ

слѣдующую

 

«четверть»

 

онъ

 

начиналъ

 

чаще

 

спрашивать

 

по

 

Ило-

вайскому

 

и

 

меньше

 

говорить

 

изъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

Веберовъ

 

и

 

Шлос-

серовъ.

 

Настойчиво

 

спрашивалъ

 

«хронодогію»

 

и

 

обличалъ

 

въ

полномъ

 

незнаніи

 

географіи.

 

Ученики

 

подтягивались.

 

Начинали

зубрить

 

во

 

всю.

 

Многіе

 

и

 

изъ

 

«отсталыхъ»

 

успѣвали

 

запастись

«программной»

 

исторіей.

 

А

 

более

 

трудолюбивые

 

обнаруживали

свои

 

познанія

 

не

 

только

 

въ.Иловайскомъ,

 

но

 

и

 

въ

 

томъ,

 

чтоумѣ-

ли

 

выслушать

 

отъ

 

своего

 

историка.

 

А

 

историкъ,

 

между

 

тѣмъ,

начиналъ

 

уже

 

снова

 

увлекаться.

 

Цѣлыми

 

уроками

 

говорилъ

 

и

 

го-

ворилъ.

 

И

 

не

 

находилъ

 

времени,

 

чтобы

 

спрашивать

 

«по

 

заведен-

ному

 

порядку».

Вспоминая

 

систему

 

преподаванія

 

И

 

Т.

 

Горизонтова,

 

я

 

вовсе

не

 

хочу

 

темъ

 

самымъ

 

высказать

 

свое

 

сужденіе

 

объ

 

этой

 

системѣ.

Штъ.

 

Я

 

хочу

 

только

 

указать

 

на

 

то,

 

что

 

русская

 

натура

 

И.

 

Т.

Горизонтова

 

какъ

 

нельзя

 

яснѣе

 

сказывалась

 

въ

 

этой

 

системѣ.

Мне.

 

лично,

   

дѣло

 

представляется

 

такъ:

 

по

 

складу

  

своего

 

темпе-
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рамента,

 

по

 

своему

 

характеру

 

нашъ

 

историкъ

 

мог*

 

без*

 

удержу

говорить

 

и

 

говорить

 

цѣлыми

 

часаМи.

 

И

 

также,

 

иногда,

 

без'ъ

 

удер-

жу

 

спрашивать.

 

Чисто

 

по

 

русски:

 

«во

 

всю».

 

Безъ

 

разяыхъ

 

тамъ

программъ,

 

безъ

 

«объяснительныхъ»

 

записокъ

 

и

 

указаній...

Нельзя

 

не

 

помянуть

 

И.

 

Т.

 

Горизонтова

 

не

 

только

 

какъ

 

исто-

рика,

 

но

 

и

 

какъ

 

библіотекаря

 

фундаментальной,

 

семинарско!

 

биб-

лиотеки.

 

И

 

здѣсь,

 

въ

 

этомъ

 

книгохранилищѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

области

«исторіи»,

 

И.

 

Т.

 

Горизонтовъ

 

оставался

 

«самъ

 

собой».

 

По

 

«рус-

скому

 

обычаю»

 

у

 

него

 

и

 

въ

 

библіотекѣ

 

было

 

такъ

 

мало

 

порядка,

что

 

въ

 

отдѣлѣ

 

«учебниковъ»,

 

особенно

 

въ

 

цачалѣ

 

учебнаго

 

года,

могъ

 

свободно

 

спрятаться

 

самъ

 

донской

 

казакъ,

 

даже

 

и

 

съ

 

пикой

своей.

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

свободно

 

хозяйничали

 

сами

 

ученики,

брали,

 

что

 

хотѣли

 

и

 

сколько

 

хотѣли.

 

Библіотекарь

 

только

 

напо-

миналъ:

 

«смотри,

 

запиши

 

въ

 

книгу,

 

не

 

унеси

 

такъ».

 

И

 

справед-

ливость

 

требуетъ

 

сказать,

 

что

 

довѣріемъ

 

библіотекаря

 

ученики

не

 

злоупотребляли:

 

записывали

 

все

 

взятое

 

«въ

 

книгу»

 

не

 

за

страхъ,

 

а

 

за

 

совѣсть.

 

Съ

 

другими

 

отдѣлами

 

библіотеки

 

дѣло

 

об-

стояло

 

несколько

 

иначе.

 

Изъ

 

этихъ

 

отдѣловъ

 

ученикамъ

 

можно

было

 

выдавать

 

только

 

то,

 

что

 

значилось

 

въ

 

«особомъ

 

спискѣ»

для

 

каждаго

 

класса

 

и

 

въ

 

личныхъ

 

разрѣшеніяхъ

 

каждаго

 

препо-

давателя.

 

Особые

 

списки

 

были

 

скудны,

 

а

 

личныя

 

разрѣшенія

 

не

такъ

 

часты.

 

Приходилось

 

выискивать

 

иныхъ

 

путей,

 

чтобы

 

взять

изъ

 

бибдіотеки

 

лишнюю

 

книгу.

 

И

 

путь

 

этотъ

 

былъ

 

такой:

 

прино-

сишь

 

И.

 

Т.

 

Горизонтову

 

записку

 

отъ

 

преподавателя

 

и

 

просишь

выдать

 

дозволенную

 

книгу.

 

Вибліотекарь

 

говоритъ:

 

«ступай,

 

ищи

въ

 

шкафѣ».

 

Найдешь

 

искомую

 

книгу,

 

заинтересуешься

 

ея

 

сосѣд-

ками

 

по

 

полкѣ

 

и

 

по

 

шкафу,

 

заберешь

 

малую

 

толику

 

и

 

ихъ.

 

За-

писываешь

 

все

 

взятое

 

въ

 

книгу,

 

a

 

библіотекарь

 

такъ

 

добродушно

вамѣтитъ:

 

«да

 

ты

 

что

 

больно

 

много

 

набралъ?!

 

Смотри,

 

прочитай

все

 

съ

 

толкомъ».

 

Бывали

 

иногда

 

и

 

такія

 

нсключенія:

 

принесетъ

учеиикъ

 

записку

 

отъ

 

преподавателя,

 

вручить

 

ее

 

библіотекарю,

 

а

послѣдній.,

 

посмотрѣвъ

 

въ

 

записку,

 

спокойно

 

такъ

 

урезонитъ

 

уче-

ника:

 

«ну,

 

братъ,

 

не

 

обманешь,

 

записка

 

то

 

поддѣльная;

 

провали-

вай,

 

пока

 

Не

 

попался»...

Я

 

могъ

 

бы

 

и

 

еще

 

поделиться

 

своими

 

воспоминаніями

 

объ

И.

 

Т.

 

Горизонтовѣ.

 

Но

 

опасаюсь

 

того,

 

какъ

 

бы

 

мои

 

воспоминанія

не

 

вышли

 

изъ

 

предѣловъ

 

«семинарскихъ»

 

воспоминаній.

   

И

 

самъ
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я

 

лично,

 

да

 

и

 

многіе

 

изъ

 

учениковъ

 

нашего

 

историка,

 

узнали

 

его

и

 

внѣ

 

семинарскаго

 

общенія.

 

И

 

это

 

знаніе

 

еще

 

разъ

 

закрѣпило

наше

 

ученическое

 

убѣжденіе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

И.

 

Т..

 

Горизонтовъ

былъ

 

«человѣкъ-душа».

Въ

 

старшихъ

 

класеахъ

 

семинаріи,

 

когда

 

отъ

 

гражданской

исторіи

 

мы

 

перешли

 

къ

 

изученію

 

церковной

 

исторіи,

 

этотъ

 

«че-

ловѣкъ— душа»

 

не

 

разъ

 

вспоминался

 

нами.

 

Вотъ

 

бы

 

кому,

 

гово-

рили

 

мы

 

между

 

собой,

 

преподавать

 

намъ

 

«Церковную

 

Исторію».

Многое

 

онъ

 

сообщилъ

 

бы

 

намъ....

И.

 

Т.

 

Горизонтовъ,

 

какъ

 

я

 

уже

 

писалъ,

 

скончался

 

въ

 

санѣ

протоіерея.

 

Ученики

 

и

 

почитатели,

 

покойнаго

 

съ

 

любовью

 

прово-

дили

 

прахъ

 

его

 

къ

 

мѣсту

 

вѣчнаго

 

упокоенія,

 

на

 

Арское

 

кладбище.
Но

 

духъ

 

«Пипина

 

Короткаго»

 

живетъ

 

въ

 

его

 

ученикахъ.

 

И

 

долго

еще

 

будетъ

 

жить...

Священникъ

 

Порфиргй

 

Руфимтгй.

ИЗЪ

 

ДЕРІОДИЧЕСКОЙ

 

ПЕЧАТИ.
Вопросъ

 

о

 

религіозномъ

 

настроеніи

 

студенчества

 

свѣт-

скихъучебныхъ

 

заведеній

 

и

 

доселѣ

 

оставался

 

вопросомъ

безъ

 

отвѣта.

 

Отдѣльныя

 

личности

 

изъ

 

среды

 

студентовъ,

можетъ

 

быть,

 

и

 

являются

 

религиозными;

 

объ

 

этой

 

рели 7

гіозности

 

знаютъ

 

и

 

о.о.

 

законоучители

 

свѣтскихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеній

 

и

 

приходскіе

 

пастыри,

 

такъ

 

или

 

иначе

соприкасавшиеся

 

съ

 

единицами

 

студенчества.

 

Но

 

въ

 

общей
своей

 

массѣ,

 

хотя

 

бы

 

только

 

студенчество

 

одного

 

учеб-

наго

 

заведенія,

 

все

 

же

 

представляло

 

изъ

 

себя

 

„х"

 

въ

 

от-

ношеніи

 

своей

 

религіозной

 

настроенности.

 

И

 

всякая

 

по-

пытка

 

къ

 

уясненію

 

этого

 

„х"

 

должна

 

приниматься

 

духо-

венствомъ

 

съ

 

особеннымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

серьезною

 

вдум-

чивостью.

 

Съ

 

такой,

 

именно,

 

точки

 

зрѣнія

 

мы

 

и

 

должны

смотрѣть

 

на

 

слѣдующія

 

строки,

 

напечатанный

 

въ

 

5-мъ

 

№

„Церк.

 

Вѣстн.":

«Въ

 

минувшемъ

 

году

 

въ

 

С.-Петербургскомъ

 

технологическомъ

институтѣ

 

были

 

обработаны

 

полученныя

 

путемъ

 

анкеты

 

некоторый
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свѣдѣнія

 

о

 

студентахъ

 

и

 

изданы

 

отдельной

 

брошюрой.

 

Въ

 

анкет-

номъ

 

листкѣ

 

были

 

между

 

прочими

 

такіе

 

вопросы:

 

1)

 

признаете

 

ли

основы

 

какой-либо

 

религіи?

 

и

 

2)

 

если

 

признаете,— то

 

какой

 

имен-

но?

 

На

 

первый

 

вопросъ

 

дали

 

положительный

 

отвѣтъ

 

39,4°/о

 

изъ

всего

 

числа

 

подавшихъ

 

отвѣтъ,

 

т.

 

е.

 

изъ

 

2000

 

около

 

800

 

чело-

вѣкъ

 

являются

 

въ

 

религіозномъ

 

отношеніи

 

средой,

 

если

 

не

 

имѣю-

щей

 

опредѣленныхъ

 

положительныхъ

 

убѣжденій,

 

то

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

не

 

представляютъ

 

изъ

 

себя

 

людей,

 

враждебныхъ

 

редигіи.

Не

 

.признаютъ

 

никакой

 

религіи

 

46,2°/ 0 ,

 

т-

 

е.

 

около

 

925

 

че-

ловѣкъ;

 

остальные

 

относятся

 

къ

 

религіи

 

неспредѣлеино,

 

или

 

со-

всѣмъ

 

не

 

дали

 

прямыхъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

поставленные

 

вопросы.

 

По-

слѣдняя

 

группа

 

дала

 

въ

 

тоже

 

время

 

много

 

интересныхъ

 

дополни-

тельныхъ

 

свѣдѣній

 

по

 

затронутымъ

 

вопросамъ.

 

Первый

 

вопросъ

казался

 

для

 

многихъ

 

очень

 

сложнымъ,

 

и

 

потому

 

отвѣты

 

на

 

него

многіе

 

дали

 

не

 

вполнѣ

 

ясные.

 

«На

 

этотъ

 

вопросъ,

 

пишетъ

 

напр.

одинъ

 

студентъ,

 

очень

 

трудно

 

отвѣтить,

 

такъ

 

какъ

 

я

 

вънемъ

 

еще

не

 

разобрался.

 

Собственно

 

соціализмъ

 

есть

 

моя

 

религія

 

постольку,

поскольку

 

я

 

въ

 

него

 

вѣрю».

 

Другой

 

говоритъ:

 

«затрудняюсь

 

что-

либо

 

отвѣтить!

 

Кажется,

 

ничего

 

не

 

признаю;

 

иногда

 

посѣщаю

 

цер-

ковь,

 

но

 

больше

 

для

 

развлеченія».

 

Нѣкоторые

 

считаютъ

 

вопросъ

несущественнымъ,

 

надъ

 

которымъ

 

не

 

стоить

 

задумываться,

 

такъ

какъ

 

не

 

встрѣчалась

 

«необходимость

 

вообще

 

въ

 

религіи».

 

Нако-

нецъ,

 

есть

 

группа,

 

которая',

 

не

 

признавая

 

для

 

себя

 

необходимости

въ

 

религіи,

 

все

 

таки

 

считается

 

съ

 

нею

 

и

 

старается

 

изучить

 

ее,

какъ

 

«проявленіе

 

духовной

 

жизни

 

народа».

Если

 

посмотримъ,

 

далѣе,

 

какъ

 

относятся

 

студенты

 

къ

 

суще-

ствующимъ

 

формамъ

 

религіи

 

(отвѣтъ

 

на

 

второй

 

вопросъ).

 

то

 

ока-

жется,

 

что

 

здѣсь

 

положеніе

 

гораздо

 

хуже.

 

Интересны,

 

конечно,

прежде

 

всего

 

данныя

 

о

 

студентахъ,

 

оффиціально

 

числящихся

 

пра-

вославными.

 

Изъ

 

таковыхъ

 

признаютъ

 

свое

 

вѣроисповѣданіе

 

тольт-

ко

 

12°/0 ....

 

Нризнающіе

 

вообще

 

важность

 

религіозныхъ

 

вопросовъ

(39,4°/ 0

 

общаго

 

числа)

 

группируются

 

по

 

ихъ

 

сочрствію

 

къ

 

раз-

личнымъ

 

вѣроисповѣданіямъ

 

такимъ

 

образомъ:

Признаютъ

 

христианство

 

вообще

 

......

 

1 739°/0

»

          

православіе .......... 8,0°/ 0

»

        

католичество

    

.

  

.

  

.

  

......

   

1,6°/ 0

»

        

лютеранство

 

...

  

.

  

.

  

.

  

.

  

.

  

.

  

.

     

1,°/ 0
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»

        

толстовство ..........

   

1,7°/e
»

         

собственную

 

религію ......

   

1 ,6°/в

»

         

будднзмъ

   

.

   

.

   

.

   

. .......

   

0,4°/„

»■

       

магометанство

 

.

   

...

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

0,5°/ 0 ».

Авторъ

 

цитируемой

 

статьи

 

изъ

 

приведенныхъ

 

дан-

яыхъ

 

анкеты

 

дѣлаетъ

 

такое-

 

умозаключение:

 

„ясно,

 

что

отрицательное

 

отношеніе

 

начинается

 

среди

 

молодежи

 

не

съ

 

вопросовъ

 

о

 

религіи

 

вообще,

 

и

 

что

 

первымъ

 

момен-

томъ

 

эволюціи

 

здѣсь

 

является

 

не

 

общее

 

охлажденіе

 

къ

вопросамъ-

 

религіи,

 

а

 

скептицизмъ

 

относительно

 

вѣро-

исповѣдныхъ

 

формъ.

 

Молодежь

 

не

 

удовлетворяется

 

вѣро-

исповѣданіями —праврславнымъ,

 

католическимъ,

 

лютеран-

скимъ

 

и

 

т.д.,

 

хотя

 

и

 

продолжаетъ

 

еще

 

признавать

 

„хри-

стіанство

 

вообще".

 

И

 

заканчиваетъ

 

такъ:

 

„наиболѣе

 

на-

стоятельными

 

для

 

православной

 

церкви,

 

несомЕнѣнно,

являются

 

вопросы

 

вѣроисповѣдные:

 

нуждается

 

възащитѣ

не

 

столько

 

религія,

 

сколько

 

православіе"....

Судьба

 

церковно-ириходскихъ

 

школъ

 

еще

 

оконча-

тельно

 

не

 

вырѣшена,

 

а

 

приходится

 

уже

 

читать

 

такія

 

со-

общенія

 

(Р.

 

С.

 

№

 

29):

«Стародубское

 

земство,

 

безъ

 

соглашенія

 

съ

 

епархіальнымъ

■начальствомъ,

 

приступило

 

къ

 

открытію

 

новыхъ

 

земскихъ

 

школь-

ныхъ

 

комплектовъ

 

въ

 

помѣги<еиіяхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Экстренное

 

собраніе

 

Черниговскаго

 

Епархіальяаго

 

Училищнаго
Совѣта

 

постановило

 

опротестовать

 

неправильный,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

дѣйствія

 

земства

 

и

 

обратиться

 

по

 

этому

 

поводу

 

къ

 

губернатору».

Седьмой

 

съѣздъ

 

объединенная

 

дворянства,

 

открыв-

шійся

 

въ

 

Петербурга

 

9-го

 

февраля,

 

началъ

 

свое

 

дѣло

 

съ

разсмотрѣнія

 

и

 

обсужденія

 

доклада

 

„о

 

начальномъ

 

обра-
зовали".

 

Докладъ

 

этотъ,

 

составленный

 

„совѣтомъ

 

съѣз-

довъ",

 

ііризнаетъ,

 

между

 

гірочимъ,

 

„недопустимымъ

 

пред-

полагаемое:

 

. законопрѳектомъ

 

(думскимъ)

 

объединеніе
пщояъ

 

въ

 

одномъ

 

вѣдомствѣ,

 

являющееся

 

по

 

существу

упраздненіемъ. церковно яриходскихъ

 

школъ".

 

Яеудовле-

творительнымъ

 

считается

   

и

  

самая

  

постановка

 

учебной
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части

 

въ

 

школахъ:

 

цредоставленъ

 

слишкомъ

 

доліій

 

срокъ,.

именно

 

4

 

года,

 

для

 

преподаванія

 

на

 

націошлъномъ

 

языкѢ:

дѣтямъ,

 

не

 

говорящимъ

 

по

 

русски.

Оппозиція

 

этому

 

докладу

 

выступаетъ

 

въ

 

лицѣ

 

пред-

ставителя

 

Казанской

 

губерніи.

 

Князь

 

Ухтомскій,

 

земле

 

-

владѣлецъ

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

говоритъ,

 

что

 

духовенство

плохо

 

подготовлено

 

къ

 

преподавательской

 

дѣятельности..

Считая

 

эту

 

неподготовленность

 

побудительной

 

причиной
къ

 

упраздненію

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

князь

 

Ух-
томскій

 

продолжаетъ

 

далѣе

 

говорить

 

объ

 

участіи

 

духо-

венства

 

въ

 

революціонномъ

 

движеніи.
Такъ

 

или

 

иначе

 

Свіяжскому

 

оратору

   

хочется

 

узур-

пировать

  

у

  

духовенства

   

право

 

„учить

   

и

   

просвѣщать".

Если

 

не

 

беретъ

 

мнимая

 

неподготовленость

 

къ

 

преподава-

нію,

   

то

 

выдвигается

   

такая

 

же

 

мнимая

   

подготовленность

къ

 

революціонной

 

дѣятельности....

Председатель

 

съѣзда,

 

какъ

 

сообщаетъ

 

„Р.

 

С."-

 

(№32),
прерываетъ

 

оратора

 

и

 

„проситъ

 

его

 

не

 

говорить

 

противъ-

духовнаго

 

сословія".

 

Но

 

ораторъ,

 

по

 

просьбѣ

 

съѣзда,

 

по-

слѣ

 

спора

   

съ

 

предсѣдателемъ,

   

продолжаетъ

   

свою

  

рѣчь.

Съѣзду,

   

просящему

 

князя

 

Ухтомскаго

  

продолжать

 

свою

рѣчь,

 

не

 

мѣшаетъ

 

напомнить

 

слова

 

Гр.

 

С.

 

Ю.

 

Витте,

 

ска-

занная

 

имъ

   

въ

 

Государственномъ

 

Совѣтѣ

   

по

 

вопросу

  

о

введеніи

 

земства

  

въ

 

западныхъ

 

губерніяхъ

 

(Р.

 

С.

 

№

 

23):

„если

   

Русское

  

государство

   

осталось

   

русскимъ,

   

то

   

оно-

обязано

 

этимъ:

 

1)

 

русскому

 

крестьянству,

 

2)

 

русскому

 

ду-

ховенству

   

и

  

3)

 

русскому

   

бюрократическому

   

правитель-

ству,

 

а

 

уже

 

послѣ

 

—

 

частнымъ

 

землевладѣльцамъ".

ИЗВШІЯ

 

I

 

ЗАІМКІ
У

 

гробницы

 

патріарха.Гермогена.

 

Въ

 

засѣданіи

 

Москов-

ской

 

Синодальной

 

Конторы

 

было

 

доложено,

 

что

 

у

 

гробницы

 

пат-

тріарх%

 

Гермогена,

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

ежедневно

 

совершаются:

панихиды,

  

при

 

чемъ

 

молящіеся

 

прияосятъ

 

соборному

 

причту

 

за-
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явленія

 

о

 

совершающихся

 

исцѣленіяхъ

 

по

 

молитвамъ

 

святителя

Гермогена

 

и

 

различныхъ

 

знаменіяхъ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

на

 

засѣданіи

постановлено

 

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

причту

 

Успенскаго

 

со-

■бора

 

была

 

выдана

 

изъ

 

Синодальной

 

Конторы

 

особая

 

книга

 

съ

печатью

 

для

 

записи

 

чудотвореній

 

послѣ

 

тщательной

 

провѣрки

 

ихъ,

■съ

 

приложеніемъ

 

удостовѣряющихъ

 

документовъ.

 

Въ

 

книгѣ,

 

нахо-

дящейся

 

при

 

гробвицѣ

 

патріарха

 

Гермогена,

 

занесено

 

слѣдующее

событіе:

 

«Дочь

 

мѣщанина

 

Валентина

 

Малышева,

 

проживающая

въ

 

Москвѣ

 

съ

 

родителями

 

на

 

Зацѣпѣ,

 

заболѣла

 

тяжкой

 

формой

дифтерита.

 

Мать

 

больной

 

поспѣшила

 

въ

 

Успенскій

 

соборъ,

 

гдѣ

просила

 

отслужить

 

панихиду

 

у

 

гробницы

 

святителя

 

Гермогена.

Во

 

время

 

совершения

 

богослуженія

 

больная

 

почувствовала

 

сразу

•облегченіе,

 

а

 

когда

 

мать,

 

по

 

возвращеніи

 

изъ

 

собора,

 

помазала

горло

 

больной

 

масломъ

 

изъ

 

лампады,

 

громадный

 

нарывъ

 

прорвал-

ся,

 

и

 

къ

 

утру

 

слѣдующаго

 

дня

 

дѣвочка

 

совершенно

 

выздоровѣла».

(«Колоколъ»).

Нраздновапіе

 

ЗѲО-лѣтія

 

Дарствующаго

 

Дома

 

Романо-

выхъ.

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

подготовляясь

 

къ

 

празд-

нован™

 

юбилея

 

300-лѣтія

 

царствованія

 

дома

 

Гомановыхъ,

 

пред-

полагаете,

 

между

 

прочимъ,

 

выпустить

 

въ

 

свѣтъ

 

рядъ

 

изданій,

 

по-

•священныхъ

 

этому

 

великому

 

историческому

 

событію.

 

Къ

 

участію

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

приглашены

 

извѣстные

 

ху-

дожники

 

и

 

ученые,

 

по

 

своимъ

 

трудамъ

 

близко

 

знакомые

 

съ

 

эпо-

хой

 

воцаренія

 

на

 

россійскомъ

 

престолѣ

 

Дома

 

Романовыхъ.

 

Будетъ

выпущена

 

серія

 

художественныхъ

 

картинъ,

 

изображающихъ

 

важ-

нѣйшіе

 

моменты

 

этой

 

эпохи:

 

вѣнчаніе

 

на

 

царство

 

перваго

 

Царя

лзъ

 

Дома

 

Романовыхъ,

 

Михаила

 

Ѳеодоровича;

 

рѣчь

 

патріарха

 

Гер-

могена

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

убѣждающаго

 

русскій

 

народъ

 

не

присягать

 

королю

 

польскому

 

Сигизмунду

 

и

 

проч.

 

Затѣмъ

 

Совѣтъ

предполагаетъ

 

издать

 

рядъ

 

иллюстрированныхъ

 

популярныхъ

 

бро-

шюръ,

 

посвященныхъ

 

дѣятельности

 

Государей

 

изъ

 

Дома

 

Романо-

выхъ.

 

Картины

 

и

 

брошюры

 

будутъ

 

безплатно

 

разосланы

 

по

 

всѣмъ

церковнымъ

 

школамъ.

 

(«Свѣтъ»).

Миссіонерское

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

совѣщаніе.

 

Въ

 

понедѣль-

някъ,

 

7

 

февраля,

 

въ

 

залѣ

 

Св.

 

Синода

 

состоялось,

 

подъ

 

предеѣда-

тельствомъ

 

Высокопреосвященнаго

 

Тихона,

 

Архіепиекопа

 

Ярослав-
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скаго,

 

засѣданіе

 

особаго

 

совѣщанія

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

но

 

миссіонер-

скимъ

 

дѣламъ.

Заканчивая

 

обсужденіе

 

постановленій

 

Казанскаго

 

миссіонер-

скаго

 

Съѣзда,

 

совѣщаніе

 

одобрило

 

постановленія

 

Съѣзда,

 

сдѣлан-

ныя

 

по

 

содержанію

 

доклада

 

сестры-сотрудницы

 

Братства

 

Св.

 

Гурія

О.

 

Д.

 

Ермолаевой— «О

 

призваніи

 

женщины

  

на

 

служеніе

 

миссіи».

Совѣщаніе

 

признаетъ

 

весьма

 

желательиымъ

 

и

 

вполнѣ

 

благо-

временнымъ

 

допустить

 

женщинъ

 

къ

 

приходской

 

миссіи,

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

членовъ-участницъ

 

въ

 

существующихъ

 

уже

 

миссіонерскихъ

организаціяхъ,

 

каковы

 

миссіонерскіе

 

кружки,

 

курсы,

 

комитеты,

совѣты,

 

а

 

также

 

рекомендовать—всячески

 

организовать

 

въ

 

епар-

хіяхъ

 

особыя

 

миссіонерскія

 

сестричества

 

и

 

кружки,

 

артели

 

кни-

гоношей

 

и

 

вообще

 

надлежитъ

 

поощрять

 

всякую

 

иниціативу

 

и

усердіе

 

православныхъ

 

женщинъ

 

къ

 

служенію

 

св.

 

дѣлу

 

миссіи

чрезъ

 

воскресныя

 

и

 

другія

 

школы,

 

курсы,

 

медицинскую

 

помощь

и

 

проч.

 

Особенно

 

важнымъ

 

представляется

 

для

 

успѣха

 

женскаго

миссіонеретва

 

привлечете

 

и

 

подготовка

 

къ

 

этому

 

св.

 

подвигу

монахинь.

 

Въ

 

Пермской

 

епархіи

 

сдѣланы

 

первые

 

опыты

 

подго-

товки

 

къ

 

миссіи

 

чрезъ

 

женскіе

 

монашескіе

 

курсы.

 

Каждая

 

изъ

обителей

 

епархіи

 

избрала

 

по

 

нѣскольку

 

способныхъ

 

и

 

ревную-

щихъ

 

о

 

миссіи

 

инокинь

 

и

 

послала

 

ихъ

 

на

 

миссіонерскіе

 

крат-

косрочные

 

курсы,

 

открытые

 

при

 

одной

 

изъ

 

женскихъ

 

обителей.

Опытъ

 

далъ

 

многообѣщающіе

 

результаты.

 

Одобрило

 

также

 

совѣ-

щаніе

 

постановлена

 

Съѣзда

 

объ

 

установлены

 

корпоративна™

 

мис-

сіонерскаго

 

знака

 

для

 

всѣхъ

 

дѣятелей

 

миссіи,

 

какъ

 

состоящихъ

на

 

дѣйствительной

 

миссіонерской

 

службѣ,

 

такъ

 

и

 

оказавшихъ

 

для

дѣла

 

миссіонеретва

 

оеобыя

 

заслуги.

 

Для

 

выработки

 

положенія

 

о

знакѣ

 

и

 

проекта

 

его

 

образована

 

подкомиссія

 

изъ

 

трехъ

 

членовъ—

прот.

 

I.

 

L

 

Восторгова,

 

П.

 

И.

 

Исполатова

 

и

 

В.

 

М.

 

Скворцова,

внесшаго

 

это

 

предложеніе

 

о

 

знакѣ

 

въ

 

Съѣздъ.

 

(«Колоколъ»).

Духовенство

 

въ

 

Государственной

 

Думѣ.

 

Среди

 

думскаго

духовенства

 

идутъ

 

оживленные

 

разговоры

 

относительно

 

нѣкоторыхъ

членовъ

 

Думы,

 

священниковъ,

 

ставящихъ

 

думское

 

духовенство

 

въ

неудобное

 

положение

 

тѣмъ,

 

что

 

не

 

участвуютъ

 

въ

 

комиссіяхъ

 

и

очень

 

рѣдко

 

бываютъ

 

въ

 

общихъ

 

еобраніяхъ.

 

Сверхъ

 

того

 

поль-

зуются

 

частыми

 

отпусками,

 

которые

 

берутся

 

обыкновенно

 

въ

 

то

время,

   

когда

 

въ

   

приходахъ

 

бываетъ

 

наибольшее

 

количество

 

хо-
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рошо

 

оплачиваемыхъ

 

требъ.

 

Ходить

 

слухъ,

 

что

 

никакихъ

 

пере-

мѣнъ

 

въ

 

избирательномъ

 

порядкѣ

 

предстоящихъ

 

выборовъ

 

не

предполагается,

 

но

 

есть

 

намѣреніе

 

провѣрить

 

служебное

 

положе-

ніе

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ,

 

сохраняющихъ

 

службу

 

послѣ

 

выбора

 

въ

Думу.

 

Это

 

относится

 

именно

 

къ

 

духовенству.

 

(«Казань»).

При

 

семг

 

номерѣ

 

разсылается

  

циркулярное

  

письмо

 

Пред-

ставителя

  

колоколо

 

-

 

литейныхъ

 

заводовъ

 

Вріуралья

 

Жсено-

фотпа

 

Соколова

 

въ

 

гор.

  

Челябипскѣ.

Редакторт.

 

священникъ

 

Н.

 

Писаревъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

22-го

 

февраля

 

1911

 

года.

Ректоръ

 

Академіи,

 

Епископъ

 

Алексій,

КАЗАНЬ.

   

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

  

ТИПОГРАФІЯ.

    

1^1 1

   

Г.


