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Цѣна

 

годовому

 

изданію

    

в:

йсъ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою^;

й

       

ПЯТЬ

   

руб.

 

50

   

коп.

       

^

1

 

года.

 

(20-й

 

годъ).

  

Ко
ОТДЪЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Распоряженія

 

Святъйшаго

  

Синода.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

19

 

марта

 

с.

 

г.,

 

за

Jtè

 

2392,

 

при

 

молитвенномъ

 

домѣ

 

въ

 

селеніи

 

Паиачовскомъ,

 

Мину-

синскаго

 

уѣзда,

 

открыть

 

самостоятельный

 

приходъ

 

съ

 

причтомъ

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

и

 

назначено

 

сему

 

причту

 

жало-

ванье

 

отъ

 

казны

 

священнику

 

400

 

рублей

 

и

 

псаломщику

 

125

 

руб-

лей

 

въ

 

годъ.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

19

 

марта

 

с.

 

г.,

 

за

.№

 

2391,

 

при

 

церкви

 

въ

 

дер.

 

Вугуртакской,

 

Минусннскаго

 

уѣзда,

открыть

 

самостоятельный

 

приходъ

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

псаломщика

 

и

 

назначено

 

сему

 

причту

 

жалованье

 

отъ

 

казны

 

свя-

щеннику

 

300

 

руб.

  

и

 

псаломщику

 

100

 

руб.

 

въ

  

годъ.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

18

 

марта

 

с.

 

г.

 

за

№2,319,

 

при

 

церкви

 

въ

  

поселкѣ

 

Ельпикѣ,

 

Ачипскаго

 

уѣзда,

 

от-
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крыть

 

самостоятельный

 

приходъ

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

псаломщика,

 

и

 

назначено

 

сему

 

причту

 

жалованье

 

отъ

 

казны

 

свя-

щеннику

 

300

 

руб.

  

н

 

псаломщику

  

100

 

руб.

 

въ

   

годъ.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

18

 

марта

 

с.

 

г.

 

за

X

 

2348,

 

при

 

церкви

 

поселка

 

Толстпхинскаго,

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

от-

крытъ

 

самостоятельный

 

приходъ

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

псаломщика,

 

и

 

назначено

 

сему

 

причту

 

жалованье

 

отъ

 

казны

 

священ-

нику

 

400

 

руб.

 

и

 

псаломщику

   

125

 

руб.

 

въ

   

годъ.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

26

 

февраля

 

с.

 

г.

 

за

№

 

1755,

 

определено:

 

секретарей

 

духовныхъ

 

Консисторій:

 

Енисейской

тптулярнаго

 

совѣтника

 

Борзецовскаго

 

и

 

Туркестанской

 

ко.ілеж-

скаго

 

совѣтпнка

 

Вогоявленскаго

 

переместить:

 

Борзецовскаго

 

на

должность

 

секретаря

 

въ

 

Вятскую

 

Духовную

 

Консисторію

 

и

 

Во-

гоявленскаго

 

на

 

таковую

 

же

 

должность

 

въ

 

Енисейскую

 

Духовную

Консисторію.

Распоряженія

  

Епархіальнаго

 

Начальства.

Псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Гляденскаго,

 

Краспоярскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Михаилъ

 

Рахмапинъ,

 

по

 

прошеііію,

 

27

 

марта

 

с.

 

г.,

иазпаченъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

йркутскаго,

того

 

же

   

уѣзда.

Отставной

 

чиновникъ

 

Флегонтъ

 

Ляпидовскій.

 

по

 

прошенію.

27

 

марта

 

с.

 

г.,

 

иазпаченъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

села

 

Нахвальскаго,

 

ьраспоярскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

Мипусиискаго

 

Спасскаго

 

собора

 

Владиміръ

 

Фо-

кинъ,

 

по

 

прошенію,

 

17-го

 

аирѣля

 

с.

 

г.,

 

онродѣленъ

 

на

 

діакон-

ское

 

мѣсто

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Солгонскаго,

 

Ачинскаго

 

уѣз-

да.
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3.

ПРАВИЛА

для

 

устройства

 

и

 

веденія

   

чтеній

 

о

 

Св.

 

Землѣ,

Цѣль

 

и

 

назначепіе

 

устраиваемыхъ

 

отдѣлами

 

чтеній

 

о

 

Св.

Землѣ

 

заключаются,

 

исключительно,

 

въ

 

ознакомлепіи

 

Православ-

ных!

 

Русскнхъ

 

людей

 

съ

 

прошедшимъ

 

и

 

пастоящимъ

 

этой

 

Свя-

щенной

 

для

 

всѣхъ

 

христіапъ

 

земли

 

и

 

ея

 

священно-историческими

памятниками.

 

Такъ

 

какъ

 

пріобрѣтепіе

 

для

 

сельскаго

 

наседещя

кнпгь

 

и

 

брошюръ

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

сопряжено

 

съ

 

нѣкоторымн

 

за-

трудненіямн,

 

къ

 

тому

 

же

 

и

 

пользованіе

 

сими

 

послѣднимн

 

доступ-

но

 

лишь

 

грамотнымъ

 

людямъ,

 

да

 

и

 

тѣ

 

правильно

 

прочесть

 

и

 

усво-

ить

 

едва

 

ли

 

окажутся

 

въ

 

состояніи

 

безъ

 

опытнаго

 

руководите-

ля,

 

то,

 

естественно,

 

что

 

чтенія

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

должны

 

явиться

 

са-

мымъ

 

дѣйствительнымъ

 

и

 

могущественным!

 

средствомъ

 

для

 

про-

ведший

 

въ

 

среду

 

сельскаго

 

населенія

 

ясныхъ

 

и

 

вѣрныхъ

 

свѣдѣ-

ііііі

 

изъ

 

Священной

 

исторіи

 

и

 

современной

 

жизни

 

Св.

 

Земли.

 

Лек-

торъ,

 

одушевленный

 

глубокимъ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

любовью

 

къ

 

Св.

Зсмлѣ,

 

невольно

 

заставить

 

перенестись

 

слушателей

 

туда,

 

гдѣ

 

едва

ли

 

суждено

 

многим!

 

изъ

 

нась

 

побывать:

 

въ

 

ту

 

пещеру,

 

въ

 

ко-

торой

 

родился

 

Христос!

 

Спаситель,

 

или

 

въ

 

тотъ

 

садъ,

 

гдѣ

 

Бо-

жественный

 

Страдален,!

 

молился

 

Отцу

 

Небесному

 

до

 

кроваваго

пота,

 

или,

 

наконец!,

 

узрѣть

 

Жнвоносный

 

Гроб!,

 

изъ

 

котораго

 

по-

бѣдоносно

 

возсталъ

 

изъ

 

мертвыхъ

 

Господь

 

нашъ

 

Інсусъ

 

Хри-

стос!.

 

На

 

ряду

 

с!

 

этими

 

описаніями

 

тот!

 

же

 

лекторъ,

 

проник-

нутый

 

ревностью

 

к!

 

торжеству

 

вѣры

 

Православной

 

на

 

Св.

 

Зом-

лѣ,

 

въ

 

своем!

 

безъискусственномъ,

 

но

 

сильном!

 

по

 

убѣждонію

живомъ

 

словѣ,

 

съумѣетъ

 

вызвать

 

въ

 

сердцахъ

 

своихъ

 

слуша-

телей

 

глубокое

 

сожалѣніе

 

и

 

сочувствіо

 

къ

 

участи

 

бѣдствующнхъ

подь

 

гнетомъ

 

иповѣрпыхъ

 

и

 

ннославной

 

пропаганды

 

наших!

 

еди-

повѣрцевъ,

 

истинных!

 

сыновъ

 

Православной

   

Церкви,

   

мѣстпыхъ
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жителей

 

Св.

 

Земли, — Сирійцев!,

 

сохранивших!

 

въ

 

чистотѣ

 

вѣру

Апостольскую

 

до

 

нашихъ

 

дней,

 

и

 

побудит!

 

лицъ.

 

сочувствую-

щих!

 

обществу

 

въ

 

достиженіи

 

преслѣдуемой

 

имъ

 

Святой

 

цѣлн,

поддержать

 

и

 

укрѣпнть

 

гибнущее

 

Православіе

 

въ

 

Св.

 

Зомлѣ —

придти

 

па

 

помощь

 

обществу

 

для

 

оказанія

 

матеріальной

 

и,

 

глав-

ное,

 

духовной

 

поддержки

 

православным!

 

Св.

 

Земли,

 

чрезъ

 

устрой-

ство

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

и

 

открытіе

 

школь.

 

Знакомя

 

слушате-

лей

 

со

 

Св.

 

Землею,

 

нельзя,

 

наконецъ,

 

умолчать

 

и

 

о

 

томъ

 

вле-

чонін

 

Русских!

 

людей

 

к!

 

Святыням!

 

Іерусалима

 

и

 

Св.

 

Земли,

которое,

 

какъ

 

всѣмъ

 

нзвѣстно,

 

зародилось

 

вскорѣ

 

послѣ

 

крещенія

Руси

 

и

 

в!

 

точеніи

 

почти

 

тысячелѣтія

 

являло

 

собою

 

безчис.тен-

пыо

 

примѣры

 

беззавѣтпой

 

любви

 

к!

 

этой

 

духовной

 

родпиѣ

 

чело-

вѣчѳства,

 

да

 

и

 

въ

 

наши

 

дни

 

представляется

 

завѣтною

 

мечтою

многих!,

 

желающих!

 

на

 

закатѣ

 

дней

 

своихъ

 

обрѣсти

 

духовное

удовлетвореиіе

 

въ

 

пламенной

 

и

 

проникнутой

 

глубокою

 

вѣрою

 

мо-

лптпѣ

 

у

 

трехднѳвнаго

 

ложа

 

Спасители

 

міра.

 

Разъясняя

 

зиаченіе

и

 

смысл!

 

Русскаго

 

паломничества

 

в!

 

Св.

 

Землю,

 

лектор!

 

позна-

комит!

 

также

 

своихъ

 

слушателей

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

сдѣлано

 

обще-

ствомъ

 

для

 

удовлетворенія

 

матеріалыіыхъ

 

и

 

духовных!

 

потреб-

ностей

 

Православных!

 

Русских!

 

паломников!

 

Св.

 

Земли,

 

в!

 

те-

чете

 

его

 

20-ти

 

лѣтней

 

дѣятелыюсти,

 

а

 

также

 

дасгь

 

слушате-

лям!

 

надлежащее

 

попятіе

 

о

 

тѣх!

 

недостатках!

 

и

 

лшиепіяхъ,

 

ко-

торые

 

испытываютъ

 

наши

 

богомольцы

 

въ

 

Іерусалнмскихъ

 

Рус-

ских!

 

подворьяхъ,

 

разсчитанных!

 

лишь

 

на

 

пріемъ

 

1 ,000

 

чело-

вѣк!,

 

во

 

время

 

одновременная

 

пребыванія

 

в!

 

них!

 

передъ

 

празд-

ником!

 

Св.

 

Пасхи

 

нескольких!

 

тысяч!

 

паломников!,

 

а

 

равно

о

 

том!,

 

что

 

предстоит!

 

сдѣлать

 

для

 

расшпренія

 

помѣшенія

 

и

хозяйственных!

 

учрежденій,

 

чтобы

 

тѣмъ

 

доставить

 

Русским!

 

па-

ломникам!,

 

этимъ

 

молитвенникам!

 

за

 

землю

 

Русскую

 

у

 

гроба

Господня,

 

еще

 

болынія

 

удобства

 

во

 

время

 

пребывай ія

 

их!

 

въ

Св.

 

градѣ

 

Іерусалимѣ.

2.

  

Для

 

большей

 

наглядности

 

и

 

послѣдовательности

 

рекомен-

дуется

   
отдѣламъ

 
производить

  
чтеиія

 
о

 
Св.

 
Землѣ

 
по

   
слѣдующей
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программѣ:

I.

   

Священная

 

географія.

 

Общее

 

описаніѳ

 

Св.

 

Земли:

 

ея

горы,

 

равнины,

 

долины,

 

пустыни,

 

озера,

 

рѣки,

 

источпикн

 

и

 

во-

доемы— въ

 

связи

 

сь

 

происходившими

 

событіямн

 

Священной

 

исто-

ріи

 

Ветхаго

 

п

 

Новаго

 

Завѣта.

II.

   

Священная

 

исторія

 

на

 

Св.

 

Землѣ.

 

Событія

 

Свя-

щенной

 

исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта

 

в!

 

связи

 

съ

 

современ-

ным!

 

состонніем!

 

освященных!

 

этими

 

ообытіями

  

мѣстностой.

III.

   

Русское

 

паломничество.

 

Описапіе

 

пути

 

въ

 

Св.

 

Зем-

лю

 

древннхъ

 

и

 

современных!

 

паломниковъ,

 

Іорусалнмъ,

 

его

 

бли-

жайшія

 

окрестности,

 

древнія

 

лавры

 

и

 

обители

 

и

 

другія

 

Св.

 

мѣ-

ста

 

Палестины,

 

Синай

  

и

 

его

 

Святыни.

IV.

   

Современное

 

положеніе

 

Св.

 

Земли.

 

Иновѣрные,

 

ино-

славньіе

 

и

 

православные

 

въ

 

Св.

 

Землѣ,

 

дѣятельность

 

Император-

скаго

 

Ііравославнаго

  

Палестинскаго

 

Общества.

V.

   

Церковная

 

исторія

 

и

 

житія

 

Святыхъ.

 

Исторія

церкви

 

Іерусалимской,

 

древнія

 

ІІалестинскія

 

обители

 

и

 

прославив-

шіе

 

ихъ

 

Святые

 

подвижники.

3.

   

Для

 

чтеній

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

изданы

 

обществомъ

 

брошюры,

виолнѣ

 

соотвѣтствующія

 

намѣченной

 

въ

 

предыдуіцемт-

 

пунктѣ

 

про-

грамма

 

н

 

поименованный

 

въ

 

§

 

15

 

снхъ

 

правил!.

4.

   

Если

 

лекторы,

 

коимъ

 

отдѣлы

 

поручать

 

вести

 

чтепія,

выразить

 

желаніе

 

предложить

 

слушателям!

 

ими

 

самими

 

состав-

ленный

 

чтенія

 

и

 

статьи

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

и

 

о

 

дѣятельности

 

общества,

то

 

матеріалом!

 

для

 

составленія

 

таковых!,

 

за

 

исключеніем!

 

что-

ній,

 

посвященных!

 

описаиію

 

событій

 

из!

 

Священной

 

исторін,

 

же-

лательно,

 

чтобы

 

служили

 

свѣдѣнія,

 

паходящіяся

 

въ

 

пзданіях!

общества,

 

так!

 

как!

 

за

 

оныя

 

оно

 

вполнѣ

   

отвѣчаетъ.

5.

   

Желательно

 

устраивать

 

также,

 

кромѣ

 

чтеиій,

 

внѣбого-

служебныя

 

собесѣдованія

 

вь

 

приходских!

 

церквах!

 

и

 

сопровож-

дать

 

вдовыя

 

пѣніем!

 

всѣми

 

присутствующими

 

общоизвѣстных!

молнтнъ.

 

Для

 

собесѣдованій

 

обществом!

 

изданы

 

особый

 

брошю-

ры:

 

Бесѣды

 

о

 

Св.

  

Землѣ

 

и

   

Налестнвскіе

    

ластики,

   

поименован-
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ные

 

в!

 

§

 

15

 

сихъ

 

правил!.

6.

   

Чтенія

 

и

 

собесѣдовапія

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

предлагается

 

от-

дѣлам!

 

устраивать

 

съ

 

1

 

Октября

 

и

 

заканчивать

 

на

 

шестой

 

не-

дѣлѣ

 

Великаго

 

поста,

 

причем!

 

слѣдуегь

 

обращать

 

вниманіе

 

на

то.

 

чтобы

 

в!

 

теченіе

 

Великаго

 

поста

 

чтенія

 

были

 

преимуществен-

но

 

посвящены

 

выясненію

 

печальнаго

 

иоложенія

 

Иравославія

 

въ

Св.

 

Зомлѣ

 

и

 

ознакомленію

 

съ

 

дѣятельностыо

 

общества

 

для

 

его

поддержанія

 

и

 

'на

 

пользу

 

Русскаго

 

паломничества,

 

чтобы,

 

такимъ

образом!,

 

подготовить

 

слушателей

 

сознательно

 

отнестись

 

к!

 

дѣя-

телыюсти

 

общества

 

и

 

тѣм гь

 

расположить

 

пхъ,

 

во

 

время

 

произ-

водства

 

на

 

педѣлѣ

 

Ваій

 

сбора

 

пожертвованій,

 

к!

 

иосп.іыіымъ

прішошоніям!

 

на

 

Святое

 

дѣло

 

общества— поддержать

 

и

 

укрѣпнть

в!

 

Св.

 

Землѣ

 

Православную

 

вѣру

 

Христову

 

и

 

оказать

 

помощь

и

 

духовное

 

руководительство

 

Русским!

 

богомольцамъ.

7.

  

Чтенія

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

предоставляется

 

отдѣламъ

 

устра-

ивать

 

нлатныя

 

и

 

безплатныя.

8.

   

Чтенія

 

устраиваются

 

въ

 

помѣщеніяхъ

 

обществепныхъ

учрежденій

 

н

 

учебпыхъ

 

заведеній;

 

на

 

чтенія

 

могутъ

 

быть

 

при-

глашаемы

 

пѣвчіе

 

и

 

самыя

 

чтенія

 

сопровождаются,

 

но

 

возможно-

сти,

 

соотвѣтствующими

 

содержапію

 

туманными

 

картинами.

9.

   

Для

 

болѣе

 

успѣшнаго

 

привлеченія

 

слушателей,

 

желатель-

но

 

об'ьявлять

 

В!

 

приходских!

 

церквах!

 

о

 

времени

 

и

 

мѣстѣ

 

пред-

полагаемых!

 

чтсній

 

о

 

Св.

 

Землѣ,

 

дабы

 

тѣмъ

 

заблаговременно

предувѣдомить

 

желающих!

 

посѣтить

 

таковыя.

 

Там!,

 

гдѣ

 

возмож-

но,

 

нзвѣщенія

 

о

 

содержаніи,

 

времени

 

и

 

мѣстѣ

 

чтеиій

 

печатают-

ся

 

в!

 

мѣстных!

 

газетах!.

10.

   

При

 

входѣ

 

на

 

чтенія

 

выставляются

 

сборныя

 

кружки,

в!

 

которыя

 

желающія

 

пожертвовать

 

на

 

нужды

 

общества

 

в!

 

Св.

Землѣ

 

могли

 

бы

 

опускать

 

свои

 

посильный

 

ирпношенія,

 

не

 

стѣс-

няясь

 

размѣром!

 

пхъ.

11.

   

На

 

чтеиіях!

 

весьма

 

полезно

 

имѣть

 

для

 

продажи

 

же-

лающим!

 

недорогія

 

издапія

 

общества

 

о

 

Св.

 

Землѣ,

 

которыя

 

от-

делы

 

могут!

 

выписывать,

 

по

 

мѣрѣ

  

надобности,

   

нзъ

    

Канцеляріи
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общества.

12.

   

Туманный

 

картины

 

для

 

устраиваемыхъ

 

отдѣлами

 

чтеній

о

 

Св.

 

Землѣ

 

могутъ

 

быть

 

высланы,

 

для

 

временнаго

 

пользованін.

изъ

 

Канцелярін

 

общества,

 

для

 

чего

 

необходимо

 

сообщить

 

забла-

говременно,

 

какія

 

именно

 

картины

 

требуются,

 

или

 

указать

 

вы-

пускъ

 

чтенія,

 

по

 

которому

 

будетъ

 

таковое

 

произведено.

 

Требова-

нія

 

отдѣловъ

 

на

 

картины

 

будутъ

 

исполняться

 

Канцеляріею

 

въ

порядкѣ

 

ихъ

 

поступлепія.

13.

  

Отдѣлы,

 

поручая

 

вести

 

чтенія

 

и

 

собесѣдованія

 

о

 

Св.

Землѣ

 

въ

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

или

 

селахъ,

 

предлагаюсь

 

ихъ

 

устро-

ителям

 

представлять

 

въ

 

отдѣлъ

 

къ

 

1

 

Марта

 

соотвѣтствующіе

отчеты

 

'),

 

для

 

включенія

 

сихъ

 

послѣднихъ.

 

въ

 

сокращенномъ

 

ви-

дѣ,

 

въ

 

общііі

 

годовой

 

отчетъ

 

о

 

своей

 

дѣятелышсти.

14.

   

Статьи

 

и

 

чтепія

 

о

 

Си.

 

Зомлѣ,

 

упомннаомыя

 

въ

 

§

 

4

сихъ

 

правилъ,

 

представляются

 

отдѣлами

 

въ

 

Совѣтъ

 

общества,

который

 

разсматриваотъ

 

ихъ

 

и,

 

въ

 

случаѣ,

 

если

 

они

 

будутъ

 

при-

знаны

 

желательными

 

для

 

распространены,

 

входить

 

въ

 

соглашѳ-

ніе

 

съ

 

авторамп

 

для

  

пзданія

 

ихъ

 

отдельными

   

брошюрами.

(Продолженіе

  

будетъ).

4.

Отъ

 

Правленія

 

Общества

 

Св.

 

Князя

 

Александра

 

Невскаго.

Въ

 

пользу

 

Общества

 

съ

 

1-го

 

январи

 

но

 

1-е

 

марта

 

теку-

щего

 

года

 

поступило

  

церковно-причтовыхъ

  

взносовъ:

Отъ

 

о.

 

благочиннаго

 

г.

 

Красноярска

 

за

 

1901

и

  

1902

 

г.

 

г....... 3(5

 

р.

Отъ

 

о.

 

благочиннаго

 

2

 

уч.

 

Красноярска™

 

уѣзда

 

27

 

р.

Отъ

 

гимназической

 

г.

 

Красноярска

 

церкви

          

2

 

р.

')

 

Желательно,

 

чтобы

 

отчеты

 

заключали

 

вь

 

себѣ

 

точное

 

обомаченіе

 

мест-
ности

 

и

 

помѣщеніа,

 

гдѣ

 

были

 

чтенія,

 

имена

 

устроителей

 

и

 

лекторовъ,

 

количе-

ство

 

іірои:іведенііых'ь

 

ими

 

чтеній,

 

число

 

посѣтителей

 

каждаго

 

чтенія,

 

чЬмъ

 

со-

провождались

 

чтенія

 

(пѣніе,

 

туманныя

 

картины)

 

и

 

какое

 

впечатлѣніе

 

произвели

 

на

слушателей.
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Отъ

 

о.

 

настоятеля

 

той

 

же

 

церкви

    

.

        

.

           

1

  

Р-

Отъ

 

о.

 

благочиннаго

 

г.

    

Енисейска

 

вмѣстѣ

съ

 

членскими

 

взносами

        

.

           

.

        

.

        

•

          

35

 

р.

Отъ

 

о.

 

благочиннаго

 

3

 

уч.

 

Ачпнскаго

 

уѣзда

      

33

 

p.

Отъ

 

о.

 

благочиннаго

 

1

 

уч.

 

Енисейскаго

 

уѣзда

    

27

  

р.

Отъ

 

о.

 

благочиннаго

 

3

 

уч.

 

Минусннскаго

 

уѣзда

   

30

 

р.

 

и

 

15

 

р.

Отъ

 

о.

 

благочиннаго

 

1

  

уч.

  

Ачпнскаго

 

уѣзда

     

14

  

р.

 

50

 

к.

Отъ

 

о.

 

благочиннаго

 

3

 

уч.

 

Енисейскаго

 

уѣзда

    

20

 

р.

Отъ

 

о.

 

благочиннаго

 

2

 

уч.

 

Канскаго

 

уѣзда

      

47

 

р.

Отъ

 

о.

 

благочиннаго

 

3

 

уч.

 

Канскаго

 

уѣзда

      

25

 

р.

 

49

 

к.

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

Правленіе

 

Общества

 

просить

 

о. о.

 

благо-

чішпыхъ

 

выслать

 

недосланный

 

или

 

остающіяся

 

за

 

ними

 

деньги,

присовокупляя

 

къ

 

сему,

 

что

 

Правленіе

 

Общества

 

находится

 

при

Духовной

 

Семннаріи,

 

а

 

не

 

при

 

Духовномъ

 

Училищѣ

 

(куда

 

до-

селѣ

 

адресуются

 

деньги)

 

и

 

что

 

духовенство

 

послѣ

 

поставленія

 

въ

тотъ

 

или

 

иной

 

санъ,

 

а

 

также

 

за

 

награды,

 

кромѣ

 

орденовъ,

 

упла-

чпваетъ

 

въ

 

Общество

 

извѣстную

 

духовенству

 

сумму,

 

каковую

 

и

направляетъ

 

въ

 

Правленіе

 

Общества

 

чрезъ

 

о. о.

 

благочшшыхъ.

Предсѣдатель

 

Правленія

 

H.

 

Владн.иіровъ.

Секретарь

 

А.

 

Платоновъ.

5.

Отъ

  

Енисейскаго

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя.

Завѣдующій

 

Минусинскою

 

церковпо-приходскою

 

школою,

 

свя-

щенникъ

 

Иниокентій

 

Подгорбунскій,

 

въ

 

заботахь

 

свонхъ

 

по

 

обез-

нечснію

 

школы

 

собственнымъ

 

помѣщеніемъ

 

и

 

но

 

устройству

 

зала

для

 

народныхъ

 

чтснііі,

 

получилъ

 

на

 

означенный

 

предметъ

 

лепту

отъ

 

шшеслѣдующихъ

 

лицъ:

а.,

  

свящ.

 

Иннок.

 

Подгорбунскій

 

виесъ

   

25

 

руб.



—

 

151

 

—

б.,

 

попечитель

 

школы

 

Иванъ

 

Ѳедоровнчъ

 

Занинъ— 100

   

р.

в.,

 

его

 

супруга— 100

 

р.

г.,

 

Минусинска

  

кунецъ

 

Никифоръ

 

Мих.

   

Зайцевъ— 100

 

р.

д.,

 

его

 

супруга

  

Марія

 

Павловна

    

100

  

р.

е.,

 

Іірестьянипъ

 

Шалоболинскаго

 

села

 

Гавріилъ

 

Илларіо-

новъ

 

Мухинъ

 

— 100

  

р.

ж.,

 

его

 

супруга

 

Аѳанасія

 

Иванова— 100

 

р.

 

и

 

т.

 

д.

На

 

мое

 

предложеніо,

 

отъ

 

22

 

марта

 

с.

 

г.

 

за

 

JN:

 

289,

г.

 

преподаватель

 

Красноярской

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

епар-

хіалышй

 

миссіоперъ

 

Алексапдръ

 

Измаиловичъ

 

Платоновъ

 

изъ-

явилъ

 

полное

 

свое

 

согласіе

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности

 

оказывать

 

Усть-

Ербинской

 

церковной

 

школѣ

 

пособіе

 

на

 

ея

 

нужды.

 

Объ

 

утверж-

деніи

 

г.

 

Платонова

 

попечителем!,

 

означенной

 

школы

 

доложено

 

Его

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Евѳимію,

 

Епископу

 

Енисей-

скому

 

и

 

Краспоярскочу,

 

22

 

марта

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

290.

 

Докладъ

 

ут-

вержденъ

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

15

 

апрѣля

 

сего

года

 

за

 

№

   

1208.

вакантны

 

fi

 

мѣста.

Священническія:

Ачпнскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Дербинскомъ,

 

Кольцовскомъ

 

и

 

Ельников-
скомъ;

 

Енисейскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Дубческомъ

 

и

 

Чунскомъ;

 

К'анскаго

уѣзда,въс.с.

 

Иланскомъ

 

и

 

Толстихиискомъ:

 

Красноярская

 

уѣзда,

 

въ

с.

 

с.

 

Барабановскомъ,

 

Мннинскомъ;

 

Мннусннскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Усть-

Есинскомъ,

 

Ннкольскомъ,

 

Паначевскомь

 

и

 

Бугуртакскомъ;

 

мѣсто

штатнаго

 

протоіерея

    

при

   

Ачинскомъ

  

соборѣ.

Діаконскія:

При

 

Енисейской

 

Успенской

 

церкви;

 

Минусинекаго

 

уѣзда,

 

въ

с.

 

с.

   

Казанцевскомъ,

   

Ннкольскомъ,

    

Усть-Абаканскомъ

 

и

  

Усть-

Фыркальскомъ.
Псаломщическія:

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Покровскомь

 

и

 

Елышковсконъ;

 

Енисей-
скаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Городищенскомъ;

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

Устьяпскомъ,

 

Толстихиискомъ;

 

Красноярскаго

 

уѣзда,

   

въ

 

с.

 

Гля-
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депскомъ;

 

Минусинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Кавказскомъ,

 

Паначовскомъ.

Бугуртакскомь:

 

Турухапскаго

 

края,

 

въ

 

с.

 

Тазовскимъ;

 

при

 

Миву-
синскомъ

 

соборѣ,

 

и

 

мѣсто

 

катихпзатора

 

въ

 

Ессейскомъ

 

приходѣ

Туруханскаго

 

края.

~~f.

Архіерейшя

 

служенія

 

въ

 

мартѣ

 

и

 

апрѣлѣ

 

мѣсяцѣ.

—

   

25

 

марта,

 

въ

 

день

 

Благовѣщенін

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

Его
Преосвященство,

 

Преосвященпѣйшій

 

Евѳимій

 

изво.іилъ

 

совершать

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Благовѣщенской

 

градо-Красноярской
церкви

 

по

 

случаю

 

храмового

 

праздника,

 

а

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

каоедралыюмъ

 

соборѣ.

—

   

29-го,

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

а

 

30-го,

 

въ

 

день

 

Входа

 

Господня

во

 

Іерусалимъ,

 

Божественную

  

лнтургію

   

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

--

 

31

 

марта,

 

въ

 

понедѣлыінкъ

 

страстной

 

седмицы.

 

Божествен-
ную

 

литургію

 

Преждеосвящениыхъ

 

Даровъ

 

въ

 

домов,

 

архіер.

 

церкви.

—

    

1

   

апрѣля,

 

во

 

вторникъ,

  

въ

 

церкви

 

Зиаменскаго

 

монастыря.

—

   

2-го,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

церкви

 

архіерейскаго

 

дома.

—

   

3-го,

 

въ

 

великій

 

четвертокъ,

 

Божественную

 

литургію,

 

а

 

въ

семь

 

часовъ

 

вечера

 

утреню

  

въ

 

каоедральномъ

 

соборѣ.

—

   

4-го,

 

въ

 

великій

 

нятокъ,

 

вечерню

 

съ

 

выносомъ

 

плащаницы

въ

 

каоедралыюмъ

 

соборѣ,

 

при

 

участіи

 

всего

 

городского

 

духо-

венства,

 

а

 

въ

 

семь

 

часовъ

 

вечера

 

утреню

 

въ

 

Іоанно-Предтеченекон
церкви

 

архіерейскаго

 

дома.

—

   

5-го,

 

въ

 

великую

 

субботу,

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

церк-

ви

   

архіерейскаго

 

дома.

—

    

6-го,

   

въ

 

день

   

Свѣтлаго

  

Христова

 

Воскресенія,

    

утреню.

Божественную

 

лптургію

 

и

 

вечерню

 

въ

 

каѳедралыюмь

 

соборѣ.

—

    

7-го,

 

во

 

2

 

день

 

Св.

 

Пасхи,

 

Божественную

 

литургіювъ

 

церк-

ви

   

архіерейскаго

 

дома.

—

    

12-го,

 

въ

 

субботу

 

Св.

 

Пасхи,

 

Божественную

 

литургію

 

въ

каоедралыюмъ

 

соборѣ.

—

    

13-го,

 

въ

 

педѣлю

 

антипасхи,

 

въ

 

Красноярскомъ

 

Воскресен-
скомъ

 

соборѣ

   

по

 

случаю

 

храмового

 

праздника.

—

   

23-го,

 

въ

 

день

 

Тезоименитства

 

Ея

 

Императорскаго

 

Вели-

чества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны,

 

Боже-
ственную

 

литургію

 

въ

 

каоедралыюмъ

 

соборѣ.



—

 

153

 

—

О

 

Т

 

Д

 

Ъ

 

Л

 

Ъ

    

H

 

ЕОФФИЦ

 

ІАЛЬ

 

н

 

ы

 

й!

1,

ЦАРСКОЕ

 

СЛОВО.

Съ

 

высоты

 

престола

 

Царскаго

 

раздалось

 

знамена-

тельное

 

слово,

 

которое

 

съ

 

великимъ

 

вниманіемъ

 

выслу-

шано

 

во

 

всѣхъ

 

кондахъ

 

земли

 

русской

 

и

 

возбудило

 

все-

общую

 

радость

 

православнаго

 

народа

 

и

 

пастырей

 

церк-

ви.

 

26

 

февраля,

 

въ

 

день

 

рожденія

 

приснопамятнаго

Императора

 

Александра

 

III,

 

Государь

 

пожелалъ

 

громко

засвидетельствовать

 

вѣрноподданнымъ

 

Свою

 

державную

волю

 

довершить

 

начатое

 

Родителемъ

 

„дѣло

 

укрѣпленія

порядка

 

и

 

правды

 

въ

 

Русской

 

землѣ

 

въ

 

соотвѣтствіи

съ

 

возникающими

 

потребностями

 

народной

 

жизни"

 

и

намѣтить

 

тотъ

 

путь,

 

которымъ

 

должна

 

пойти

 

„общая
работа

 

но

 

улучпіенпо

 

народнаго

 

благосостоянід".
Для

 

нашего

 

православнаго

 

духовенства

 

и

 

всѣхъ

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

церкви

 

отрадно

 

видѣть,

 

какою

 

глубо-
кою

 

вѣрою

 

въ

 

промыслъ

 

Вожій

 

проникнуть

 

весь

 

мани-

фесту

 

начинаюідійся

 

призываніемъ

 

имени

 

Вожія

 

и

 

за-

канчивающійся

 

молитвою

 

Государя

 

о

 

помощи

 

Вожіей
въ

 

Его

 

царственномъ

 

трудѣ.

 

И

 

среди

 

мѣропріятій,

 

намѣ-

чаемыхъ

 

въ

 

манифестѣ,

 

нѣкоторыя

 

прямо

 

касаются

 

пра-

вославнаго

 

духовенства,

 

обѣщая

 

ему

 

больше

 

возможности

благотворно

 

вліять

 

на

 

народъ,

 

въ

 

духѣ

 

ученія

 

церкви,

и

 

тѣмъ

 

„содействовать-

 

Царю

 

„къутвержденію

 

въ

 

семьѣ,

школѣ

 

и

 

общественной

 

жизни

 

нравственныхъ

 

началъ,

при

 

которыхъ,

 

подъ

 

сѣнью

 

Самодержавной

 

Власти,

 

толь-

ко

 

и

 

могутъ

 

развиваться

 

народное

 

благосостояніе

 

и

 

увѣ-

ренность

 

каждаго

 

въ

 

прочности

 

его

 

правъ".

И

 

прежде

 

всего,

   

Государь

   

повелѣваетъ

 

,ліродол-
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жить

 

дѣятельное

 

проведеніе

 

въ

 

жизнь

  

мѣропріятій,

 

на-

правленные

 

къ

 

улучшенію

 

имущественнаго

 

положенія
православнаго

 

сельскаго

 

духовенства.

 

Съ

 

великою

 

бла-
годарности)

  

къ

 

Царю-Отцу

 

русскаго

 

народа

 

встрѣтятъ

духовные

   

пастыри

 

эти

 

слова,

   

не

 

оставляющія

 

и

 

тѣни

сомнѣнія

 

въ

 

томъ,

   

что

 

начатое

 

дѣло

 

обезпеченія

 

духо-

венства

 

будетъ

 

доведено

 

до

 

желаннаго

 

конца".

 

Кому

 

не

ясно,

 

что

 

нынѣшнее

 

имущественное

 

положеніе

 

русскаго

духовенства

 

далеко

 

неудовлетворительно,

 

что

 

оно

 

пре-

иятствуетъ

 

духовнымъ

 

иастырямъ

 

благотворно

 

вліятьна
пасомыхъ,

 

такъ

 

какъ

 

постоянная

 

нужда

 

заставляетъ

 

ихъ

изыскивать

 

всякія

 

средства

 

къ

 

ея

 

удовлетворенно

 

и

 

от-

влекаетъ

 

отъ

 

духовныхъ

 

трудовъ,

 

a

 

матеріальная

 

зави-

симость

   

пастырей

   

отъ

 

паствы,

   

при

 

поручной

 

системѣ

вознагражденія

 

за

 

требы,

 

иринижаетъ

 

духовнаго

 

отца

 

и

мѣшаетъ

   

ему

 

благовременно

   

обличить

 

и

 

удержать

 

отъ

беззаконій

    

грѣшника,

   

отъ

    

котораго

   

онъ

    

зависитъ?
Между

 

тѣмъ,

 

когда

  

духовенство

 

будетъ

 

получать

 

опре-

деленное

 

вознагражденіе

 

отъ

 

государства,

 

которое

 

при-

метъ

 

на

   

себя

 

трудъ

   

собирать

   

это

 

вознагражденіе

 

отъ

частныхъ

 

лицъ,

 

тогда

 

духовные

 

пастыри

 

могутъ

 

всецѣло

предаться

 

своему

 

пастырскому

 

дѣлу,

 

не

 

заботясь

 

о

 

кус-

ке

 

насущнаго

 

хлѣба.

 

И

 

они

 

могутъ

 

теперь

 

спокойно

 

от-

носиться-

 

къ

 

разнымъ

 

темнымъ

  

газетнымъ

 

слухамъ,

 

хо-

дивінимъ

 

въ

 

последнее

 

время,

 

о

 

томъ,

 

будто

 

назначеніе
жалованья

 

духовенства,

 

неизмѣнно

 

продолжавшееся

 

вотъ

уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

предположено

 

остановить:

 

твердое

слово

 

Государево

 

полагаете

 

конецъ

 

всякимъ

 

опасеніямъ
и

 

позволяетъ

 

духовенству

 

бодро

 

смотрѣть

 

впередъ

 

и

 

вѣ-

рить,

 

что

 

Царь,

 

давшій

 

ему

 

обезпеченіе

 

пенсіей

 

на

 

ста-

рости

 

лѣтъ,

 

позаботится

 

иоснабженіи

 

его

 

постоянными-

содержаніемъ

 

въ

 

теченіе

 

дѣятельной

 

службы

 

церкви

 

и

отечеству.
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Довѣріе

 

Царя

 

къ

 

духовенству,

 

несомнѣнно

 

имъ

 

за-

служенное

 

тысячелѣтнею

   

безкорыстною

   

преданностью

народному

 

дѣлу,

 

выразилось

 

и

 

въ

 

призывѣ

 

священнослу-

жителей

   

къ

   

участію

 

не

 

только

 

въ

 

духовной,

   

но

 

и

 

въ

„общественной

 

жизни

 

ихъ

 

паствы".

 

Способъ

 

этого

 

уча-

спя

 

указанъ

 

здѣсь

 

же:

 

Государь

 

гювелѣваетъ

 

„поставить

задачею

 

дальнѣйшаго

 

упорядоченія

 

мѣстнаго

 

быта

 

обли-

жете

 

общесгвеннаго

 

управления

 

съ

 

дѣятельностію

 

при-

ходскихъ

 

понечительствъ

 

при

 

православныхъ

 

церквахъ

тамъ.

 

гдѣ

 

это

 

представится

 

возможнымъ".

 

Въ

 

этихъ

 

сло-

вахъ

 

манифеста

 

начертана

 

цѣлая

 

программа

 

преобразо-
ванія

 

мѣстнаго

  

общесгвеннаго

 

управленія

 

на

 

началахъ

истинно

 

православныхъ

   

и

 

русскихъ.

    

Доселѣ

 

дѣятель-

ность

 

приходскихъ

 

попечительствъ

 

простиралась

 

исклю-

чительно

 

на

 

свой

 

приходъ,

  

составлявши?

 

только

 

часть

гражданской

 

общественной

 

единицы,

 

напр.

 

волости.

 

Что-
бы

 

„сблизить

 

общественное

 

управленіе

 

съ

 

дѣятельностію

приходскихъ

 

понечительствъ",

 

потребуется

 

прежде

 

все-

го

 

сблизить

 

границы

 

гражданскаго

 

и

 

церковно-приход-

скаго

 

общества.

   

А

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

приходѣ

 

священникъ

—наиболѣе

 

вліятельное

 

лицо,

 

онъ

 

же

 

состоитъ

 

неире-

мѣннымъ

 

ч.іеномъ.

 

а

 

часто

 

и

 

предсѣдателемъ

 

нриходска-

го

 

попечительства,

 

то

 

его

 

вліяніе

 

на

 

общественныя

 

дѣ-

ла

 

прихода

 

несомнѣнно

 

скажется

 

ощутительнымъ

 

и

 

бла-
готворнымъ

 

образомъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

возможно

 

ли

 

бу-

детъ

 

тогда

 

столь

 

теперь

 

обычное

 

замѣщеніе

 

обществен-

ныхъ

   

должностей

  

неблагонадежными

 

лицами

   

за

 

водку

или

 

продажу

 

деревенскимъ

 

кулакамъ

 

подворныхъ

 

участ-

ковъ

   

и

 

т.

 

под.?

   

Подъ

 

вліяніемъ

   

духовныхъ

 

пастырей

такія

   

нежелательныя

 

явленія

   

въ

 

общественной

 

жизни

крестьянъ

 

постепенна

 

прекратятся,

 

самая

 

близость

 

церк-

ви,

 

подъ

   

крыломъ

   

которой

 

будутъ

 

происходить

 

обще-

ственныя

 

собранія,

 

удержитъ

 

отъ

 

безчинствъ

  

и

 

пьян-
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ства,

 

безъ

 

которыхъ

 

не

 

обходилось,

 

бывало,

 

ни

 

одно

такое

 

собраніе.

 

Въ

 

то

 

яге

 

время

 

и

 

чисто

 

церковная

яшзнь

 

прихода

 

пойдетъ

 

тогда,

 

нужно

 

надѣяться,

 

болѣе

усиленнымъ

 

темпомъ.

 

Теперь

 

приходъ

 

вѣдаетъ

 

очень

неслояшыя

 

дѣла;

 

въ

 

родѣ

 

выбора

 

старосты,

 

сборовъ

 

на

церковь

 

и

 

проч.:

 

члены

 

прихода,

 

принадлежащіе

 

иногда

къ

 

разнымъ

 

волостямъ,

 

естественно

 

тянутъ

 

въ

 

разныя

стороны,

 

встрѣчаютоя

 

между

 

собою

 

только

 

въ

 

церкви

за

 

богослуженіемъ, — у

 

нихъ

 

не

 

можетъ

 

создаться

 

общно-
сти

 

въ

 

дѣйствіяхъ.

 

Не

 

потому

 

ли

 

и

 

приходскія

 

попе-

чительства

 

въ

 

большинстве

 

доселѣ

 

не

 

проявляли

 

пло-

дотворной

 

деятельности'?

 

Когда

 

эта

 

искусственно

 

соз-

данная

 

отчужденность

 

сгладится,

 

приходъ,

 

во

 

главѣ

 

съ

своимъ

 

пастыремъ,

 

будетъ

 

дружно

 

работать

 

для

 

улуч-

шеыія

 

какъ

 

духовной,

 

такъ

 

и

 

матеріа.іьной

 

своей

 

жиз-

ни.

Несомненно,

 

и

 

всѣ

 

еетальныя

 

мѣропріятія,

 

объяв-
ленныя

 

въ

 

Высочайшемъ

 

манифестѣ

 

и

 

направленныя

 

къ

преуспеянію

 

жизни

 

народной,

 

найдутъ

 

сочувственный

откликъ

 

у

 

нашего

 

духовенства,

 

столь

 

близкаго

 

къ

 

на-

роду,

 

среди

 

котораго

 

оно

 

живетъ.

 

Таковы:

 

оживленіе
деятельности

 

государственныхъ

 

кредитныхъ

 

учрежденій,
въ

 

видахъ

 

вспомощес

 

гвованія

 

дворянскому

 

и

 

крестьян-

скому

 

хозяйству,

 

неприкосновенность

 

крестьянскаго

 

„Mi-
pa",

 

общины,

 

при

 

облегченномъ

 

выходе

 

изъ

 

нея

 

отдѣль-

ныхъ

 

крестьянъ,

 

отмена

 

круговой

 

поруки,

 

преобразо-
ваніе

 

губернскаго

 

и

 

уезднаго

 

управленія.

 

Но

 

во

 

главѣ

всѣхъ

 

этихъ

 

мѣропріятій

 

поставлено

 

укрепленіе

 

„неу-

клоннаго

 

соблюденія

 

властями

 

съ

 

делами

 

веры

 

сопри-

касающимися,

 

заветовъ

 

веротерпимости,

 

начертанныхъ

въ

 

основныхъ

 

законахъ

 

Имиеріи

 

Россійской,

 

кото-

рые,

 

благоговѣйно

 

почитая

 

Православную

 

Церковь

 

пер-

венствующей

 
и

 
господствующей,

 
предоставляютъ

 
всѣмъ



—

 

157

 

—

подданными

 

Царя

 

инославныхъ

 

и

 

иновѣрныхъ

 

испове-
даній

 

свободное

 

отправленіе

 

ихъ

 

веры

 

и

 

богослуягенія
по

 

обрядамъ

 

оной.

 

Православный

 

народъ

 

русскій,

 

спло-

тившій

 

государство

 

своею

 

кровію,

 

всегда

 

терпимо

 

отно-

сился

 

къ

 

инославнымъ

 

и

 

иновѣрнымъ

 

народностямъ,

покореннымъ

 

имъ

 

и

 

вошедшимъ

 

въ

 

составъ

 

государства,

онъ

 

по-христіански

 

прощалъ

 

своихъ

 

недавнихъ

 

враговъ

и

 

предоставлялъ

 

имъ

 

свободу

 

вѣры

 

и

 

богослуженія.

 

Та-
ким'ь

 

образомъ

 

требование

 

вѣротерпимости,

 

столь

 

твердо

заявленное

 

вч 5

 

манифесте

 

и

 

поставленное

 

на

 

первомъ

плане,

 

вполне

 

согшадаетъ

 

съ

 

коренными

 

свойствами

 

рус-

скаго

 

народа.

 

Не

 

говоримъ

 

уже

 

о

 

томъ.

 

что

 

церковь

христианская,

 

основанная

 

на

 

свободномъ

 

исповѣданіи

вѣры,

 

не

 

знаетъ

 

средствъ

 

насилія.

 

Для

 

исиравленія

 

сво-

ихъ

 

чадъ

 

она,

 

по

 

слову

 

Христа,

 

можетъ

 

употреблять
только

 

способч^

 

убежденія

 

и

 

обличенія,

 

а

 

отступившихъ

отъ

 

нея— объявлять

 

отлученными

 

отъ

 

церковнаго

 

об-

щенія:

 

примѣненіе

 

же

 

или

 

непримѣненіе

 

къ

 

заблужда-
ющимся

 

гражданскихъ

 

законовъ

 

зависитъ

 

не

 

отъ

 

нея.

Церковь

 

и

 

ея

 

пастыри

 

могутъ

 

только

 

сочувствовать

 

бла-

гой

 

рѣшимости

 

Царя

 

православнаго

 

къ

 

соблюденію

 

за-

вѣтовъ

 

вѣротерпимости,

 

начертанныхъ

 

въ

 

основныхъ

законахъ

 

Имиеріи

 

Россійской,

 

и

 

сме.то

 

взирать

 

на

 

бу-

дущее,

 

когда

 

всѣ

 

соединятся

 

подъ

 

кровомъ

 

православ-

ной

 

церкви,

 

„и

 

будетъ

 

едино

 

стадо

 

и

 

единъ

 

пастырь".

Весь

 

народъ

 

русскій,

 

во

 

главе

 

съ

 

своими

 

пастыря-

ми,

 

сердцемь

 

присоединится

 

къ

 

молитве

 

Царевой:

 

„Гос-

подь

 

Вседержитель

 

да

 

ниспошлетъ

 

благословеніе

 

на

 

Цар-
ственный

 

трудъ

 

Нашъ

 

и

 

да

 

поможетъ

 

Онъ

 

Намъ,

 

при

тесномъ

 

единеніи

 

всехъ

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

Отечества,

исполнить

 

Наши

 

помышленія

 

объ

 

усовершенствованіи

государственнаго

 

порядка

 

установленіемъ

 

прочнаго

 

строя

мѣстной

 

жизни,

 

какъ

 

главнаго

 

условія

 

преусиѣянія

 

Дер-
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жавы

 

Нашей

  

на

 

твердыхъ

   

основахъ

 

веры,

   

закона

 

и

власти".
(Церк.

 

Вѣстн.

 

Jî

  

10).

2.

Общее

 

пѣніе

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

школахъ.

(Окончаніе).

Изъ

 

сказаннаго

 

нами

 

объ

 

общенародномъ

 

церков-

номъ

 

пѣніи

 

съ

 

очевидностію

 

явствуетъ,

 

что

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

въ

 

народе

 

весьма

 

сильна

 

потребность

 

въ

общемъ

 

церковномъ

 

пеніи

 

и

 

введеніе

 

его

 

при

 

богослу-

женіи

 

было

 

бы,

 

слѣдовательно,

 

и

 

вполне

 

благовремен-

но,

 

и

 

весьма

 

благотворно

 

отразилось

 

бы

 

на

 

духовной

жизни

 

народа.

 

Однако,

 

не

 

смотря

 

на

 

столь

 

очевидную

многоплодность

 

общаго

 

церковнаго

 

нѣнія

 

и

 

несомнѣн-

ные

 

успѣхи

 

въ

 

немъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ,

 

опыты

введенія

 

его

 

далеко

 

нельзя

 

признать

 

повсемѣстными;

даяге

 

можно

 

сказать

 

болѣе:

 

въ

 

иныхъ

 

епархіяхъ

 

при-

мѣры

 

этого

 

рода

 

следуетъ

 

считать

 

только

 

счастливыми

исключеніями.

 

Объясняется

 

это,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

съ

одной

 

стороны

 

отсутствіемъ

 

сознанія

 

важности

 

и

 

полез-

ности

 

этого

 

дѣла

 

въ

 

самомъ

 

духовенстве,

 

съ

 

другой—

неуменьемъ

 

взяться

 

за

 

него.

 

Неопределенность

 

и

 

неяс-

ность

 

въ

 

этомъ

 

дѣле,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

ошибки

 

со

 

стороны

организаторовъ

 

и

 

руководителей

 

этого

 

дела,

 

какъ

 

ио-

казываетъ

 

опытъ,

 

способны

 

вызвать

 

затрудненіе,

 

охлаж-

деніе

 

народа

 

и

 

даже

 

полную

 

неудачу.

 

Поэтому

 

руково-

дитель

 

самъ

 

прежде

 

всего

 

долженъ

 

стоять

 

„въ

 

курсѣ"

этого

 

дѣла,

 

долженъ

 

приступать

 

къ

 

нему

 

смѣло

 

и

 

уве-

ренно

 

и

 

чрезъ

 

это

 

вселить

 

вѣру

 

въ

 

другихъ

 

и

 

разсѣять
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всякія

 

еомнѣнія

 

въ

 

успѣхѣ

 

дѣ.іа.

Для

 

уврачеванія

 

нерпа

 

го

 

недуга — отсутствія

 

въ

 

са-

мом'ь

 

духовенствѣ

 

сознанія

 

важности

 

и

 

необходимости
общенародная

 

дерковнаго

 

нѣнія

 

было

 

бы

 

не

 

безполез-

но

 

начать

 

введеніе

 

общаго

 

народнаго

 

нѣнія

 

съ

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеній

 

епархіи,

 

дабы

 

духовенство,

 

еще

 

бу-
дучи

 

на

 

школьной

 

скамьѣ,

 

сроднилось

 

съ

 

идеей

 

обще-
народнаго

 

дерковнаго

 

нѣнія,

 

прониклось

 

сознаніемъ

 

его

полезности

 

и

 

необходимости.

 

Вдохновляемые

 

этимъ

 

со-

знаніемъ

 

оканчивающіе

 

курсъ

 

духовно-учебныхъ

 

заве-

деній

 

кандидаты

 

священства

 

и

 

будущіе

 

члены

 

причта

не

 

приминутъ

 

осуществить

 

и

 

примѣнить

 

идею

 

общаго
пѣнія

 

и

 

въ

 

своей

 

послѣдующей

 

пастырской

 

практик!. •

Пока

 

этого

 

нѣть,

 

трудно

 

надѣяться

 

на

 

введеніе

 

въ

 

той

или

 

иной

 

епархіи

 

общенародного

 

дерковнаго

 

иѣнія.

Попытки

 

къ

 

устройству

 

общаго

 

народнаго

 

пѣнія.

какъ

 

мы

 

замѣтили,

 

рѣдки

 

еще

 

и

 

потому,

 

что

 

организа-

торы

 

его

 

часто

 

не

 

знаютъ,

 

съ

 

чего

 

и

 

какъ

 

приступить

къ

 

дѣлу.

Съ

 

чего

 

же

 

и

 

какъ

 

начинать

 

устройство

 

въ

 

прихо-

дѣ

 

общенародная

 

дерковнаго

 

пѣнія?

Одинъ

 

изъ

 

священниковъ

 

Тульской

 

епархіи

 

на

 

во-

просы

 

какъ

 

онъ

 

ввелъ

 

у

 

себя

 

общее

 

пѣніе

 

въ

 

храмѣ,

даетъ

 

на

 

странидахъ

 

мѣстныхъ

 

Енархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостей

 

слѣдующій

 

отвѣтъ:

 

„очень

 

просто;

 

вѣдь

 

но

 

де-

ревнѣ

 

поютъ

 

же

 

пѣсни,

 

иногда

 

очень

 

хорошія,

 

поютъ

и

 

взрослые,

 

и

 

дѣти,

 

и

 

въ

 

одиночку,

 

и

 

хоромъ.

 

Почему,
думалъ

 

я,

 

не

 

обучить

 

народъ

 

духовному

 

пѣнію

 

на

 

меж-

ду-народныхъ

 

бесѣдахъ?

 

Пропою,

 

бывало,

 

самъ;

 

при-

глашу

 

пѣть

 

со

 

мною —поютъ,

 

сначала

 

плоховато;

 

по-

вторимъ—

 

выходить

 

немного

 

лучше;

 

еще

 

разъ

 

и

 

еще

разъ.

 

На

 

другой

 

бесѣдѣ

 

пропоютъ»

 

и

 

совсѣмъ

 

хороню.

Разучивши

  

одну

 

молитву,

   

перейдемъ

   

къ

 

другой

 

и

 

все
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разъ

 

отъ

 

разу

 

легче

 

разучиваются

 

одни

 

пѣснопѣнія

 

за

другими".

 

Вотъ

 

самый

 

простой

 

способъ

 

научить

 

народъ

общему,

 

совмѣстному

 

пѣнію.

 

Этотъ

 

способъ,

 

дѣйствитель-

но,

 

подкупаетъ

 

своею

 

простотою,

 

и

 

если

 

онъ

 

умѣстенъ,

то,

 

но

 

нашему

 

мнѣнію,

 

не

 

въ

 

селахъ,

 

гдѣ

 

народъ

 

часто

не

 

знаетъ

 

и

 

самаго

 

текста

 

молитвъ.

 

а

 

въ

 

городахъ.

 

гдѣ

молящіеся

 

болѣе

 

къ

 

тому

 

подготовлены.

Въ

 

селахъ

 

введете

 

общаго

 

пѣнія

 

требуетъ

 

про-

должительной

 

и

 

основательной

 

подготовки.

 

Случается,
что

 

полный

 

успѣхъ

 

приходитъ

 

здѣсь

 

только

 

послѣ

 

нѣ-

сколькихъ

 

лѣтъ

 

настойчивыхъ

 

трудовъ.

 

Везъ

 

надлежа-

щей

 

подготовки

 

часто

 

остаются

 

обезсильными

 

много-

кратныя

 

горячія

 

обраіденія

 

священника

 

къ

 

прихожа-

намъ,

 

многочисленные

 

призывы

 

и

 

побужденія

 

къ

 

уча-

стию

 

въ

 

пѣніи.

 

„Я

 

сталъ

 

приготовлять

 

прихожанъ

 

сло-

вами,

 

говоритъ

 

одинъ

 

изъ

 

организата])овъ

 

общаго

 

пѣ-

нія

 

на

 

странидахъ

 

Кіевскихъ

 

Епархіальпыхъ

 

Вѣдом-;-

етей,

 

а

 

потомъ

 

и

 

дѣзіомъ

 

къ

 

общему

 

пѣнію,

 

начиная

самъ

 

на

 

вечернихъ

 

собесѣдованіяхъ

 

нѣть

 

извѣстныя

 

имъ

молитвы.

 

Но

 

пробую

 

разъ,

 

пробую

 

два,

 

пробую

 

три—

ни

 

гласа,

 

ни

 

послушанія...

 

И

 

больно,

 

и

 

печально".

 

Та-
кте

 

печальные

 

случаи

 

тѣмъ

 

болѣе

 

возможны,

 

что

 

нашъ

простой

 

народъ

 

весьма

 

скроменъ

 

и

 

застѣнчивъ.

 

особен-
но,

 

если

 

дѣло

 

начинается

 

безъ

 

предварительной

 

осно-

вательной

 

подготовки.

Ясно,

 

что

 

тотъ

 

простой

 

способъ,

 

который

 

указанъ

ранѣе,

 

является

 

иногда

 

не

 

вполнѣ

 

надожнымъ

 

и

 

можетъ

привести

 

къ

 

печальнымъ

 

результатамъ.

 

Если

 

хорошее

начало —половина

 

дѣла,

 

то,

 

наоборотъ,

 

худое

 

начало

 

мо-

жетъ

 

охладить

 

какъ

 

самихъ

 

инидіаторовъ

 

дѣла,

 

такъ

 

и

народъ.

 

Необходимо

 

идти

 

къ

 

дѣ.ти

 

медленно

 

и

 

посте-

пенно,

 

но

 

съ

 

увѣренностію

 

въ

 

усяѣхѣ

 

дѣла.

 

Опытъ

 

по-

казываетъ,

 
что

 
школы,

   
особенно

 
же

 
церковно-приход-
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скія.

 

являются

 

нынѣ

 

лучшими

 

проводниками

 

дерковнаго

пѣнія

 

въсредѣ

 

народа.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

каждомъ

 

се-

ли

 

существует'!,

 

уже

 

какая-либо

 

дерковно-приходская

 

или

иного

 

типа

 

школа.

 

Организацію

 

общенароднаго

 

дерковна-

го

 

пѣпія

 

и

 

слѣдуетъ

 

начать

 

именно

 

съ

 

устройства

 

школьна-

го

 

хора.

 

Этотъ

 

школьный

 

хоръ

 

и

 

долженъ

 

стать

 

тѣмъ

 

сѣме-

немъ,

 

изъ

 

котораго

 

потомъ

 

и

 

должно

 

произрасти

 

величест-

венное

 

древо—общенародное

 

церковное

 

иѣніе.

 

Школа

 

еже-

дневно

 

вводить

 

въ

 

свой

 

составь

 

новыхъ

 

членовъ

 

и

 

сч>

каждымъ

 

выпускомъ

 

умножаетъ

 

ряды

 

пѣвцовъ.

 

Окончив-
шихъ

 

курсъ

 

школы

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

слѣдуетт,

выпускать

 

изъ

 

вида,

 

привлекая

 

ихъ

 

въ

 

составь

 

народ-

наго

 

хора.

 

ДѣйствуЯ

 

так'ь

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ,

 

правильною

постановкою

 

дѣ.та

 

школа

 

удачно

 

способствовала

 

бы

 

раз-

рѣшенію

 

вопроса

 

о

 

введеніи

 

общаго

 

пѣнія

 

въ

 

приход-

ской

 

церкви.

 

Когда

 

эти

 

школьники

 

пѣвды

 

придутъ

 

въ

возрастъ,

 

то

 

содѣйствіе

 

пѣнію

 

въ

 

храмѣ

 

уже

 

сознает-

ся

 

ими,

 

уже

 

прихожанами,

 

какъ

 

нравственная

 

обязан-
ность

 

каждаго.

 

Вѣрный

 

путь

 

привить

 

это

 

сознаніе

 

это

совмѣстное

 

съ

 

народомъ

 

пѣніе

 

въ

 

своемъ

 

родномъ

 

хра-

мѣ.

 

Это

 

пѣніе

 

въ

 

храмѣ

 

съ

 

дѣтства

 

--укоренить

 

въ

 

нихъ

привычку

 

къ

 

посѣщенію

 

своего

 

храма

 

и

 

къ

 

деятельно-

му

 

участію

 

въ

 

церковной

 

службѣ.

 

Пѣвды-питомцы

 

шко-

лы

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

нея

 

иочувствуютъ

 

потребность

 

идти

въ

 

храмъ

 

Вожій

 

и

 

найдутъ

 

въ

 

себѣ

 

достаточно

 

живого

чувства,

 

чтобы

 

присоединить

 

свой

 

голосъ

 

къ

 

согласному

хору

 

обіцаго

 

пѣнія,

 

а

 

не

 

оставаться

 

безучастными

 

слу-

шателями.

 

Общее

 

народное

 

пѣніе

 

въ

 

церкви

 

есть

 

и

 

об-
щешкольное

 

пѣніе.

 

Указаннымъ

 

путемъ

 

школа

 

можетъ

и

 

должна

 

повести

 

къ

 

образованіго

 

народныхъ

 

хоровъ,

она

 

есть

 

центръ,

 

отъ

 

котораго

 

должно

 

начаться

 

и

 

раз-

виваться

 

общее

 

пѣніе.

Сліяніе

 

школьнаго

 

хора

 

съ

 

народнымъ

 

должно

 

про-
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изойти

 

не

 

въ

 

храмѣ,

 

а

 

въ

 

той

 

же

 

школѣ

 

на

 

такъ

 

называ-

емыхъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

чтеніяхъ

 

и

 

внѣбогослу-

жебныхъ

 

собесѣдованіяхъ.

 

Гдѣ

 

таковыхъ

 

чтеній

 

нѣтъ,

—тамъ

 

они

 

должны

 

быть

 

открыты,— они

 

въ

 

настоящее

время

 

столь

 

же

 

обязательный

 

для

 

каждаго

 

пастыря

 

видъ

учительства,

 

какъ

 

и

 

церковная

 

проповѣдь.

 

A

 

религіоз-
но-нраветвенцыя

 

чтенія

 

и

 

собесѣдованія

 

въ

 

свою

 

оче-

редь

 

не

 

мыслимы

 

безъ

 

пѣнія

 

и

 

въ

 

частности

 

безъ

 

пѣ-

нія

 

общаго.

 

„Когда

 

духовныя

 

собесѣдованія

 

прочно

 

ут-

вердились",

 

читаемъ

 

въ

 

Псковскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ,

 

„должно

 

позаботиться

 

о

 

ноддержаніи

 

въ

 

слу-

шателяхъ

 

интереса

 

къ

 

нимъ

 

чрезъ

 

иредоставленіе

 

всѣмъ

участвующимъ

 

активнаго

 

участія

 

въ

 

церковномъ

 

иѣніи".

Обученіе

 

слушателей

 

хоровому

 

исполненію

 

церковныхъ

нѣсыопѣній

 

тѣмъ

 

съ

 

большимъ

 

удобствомъ

 

можетъ

 

про-

исходить

 

на

 

чтеніяхъ,

 

что

 

послѣднія

 

въ

 

деревняхъ

 

ве-

дутся

 

учителями,

 

подъ

 

рукоъодствомъ

 

священниковъ,

 

прі-
урочиваются

 

большею

 

частію

 

къ

 

школѣ

 

и

 

неизмѣнными

посѣтителями

 

здѣсь

 

бываютъ

 

дѣти-школьники;

 

взрослые

также

 

охотно

 

посѣщаютъ

 

чтенія,

 

если

 

не

 

отвлекаются

хозяйственными

 

дѣлами

 

(Волынскія

 

En.

 

Вѣд.).

 

Дѣятель-

ную

 

помощь

 

священнику

 

вт.

 

обученіи

 

ирихожанъ

 

пѣнію

должны

 

оказывать,

 

кромѣ

 

учителя,

 

и

 

прочіе

 

члены

 

прич-

та.

 

Въ

 

Вологодской

 

епархіи,

 

гдѣ

 

распоряженіемъ

 

ду-

ховной

 

власти

 

псаломщики

 

и

 

діаконы

 

обязаны

 

руково-

дить

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

народа

 

какъ

 

при

 

богослуженіи,
такъ

 

и

 

на

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованіяхъ,

 

по

 

ус-

тановившемуся

 

порядку,

 

воскресныя

 

и

 

праздничный

 

чтенія
съ

 

характеромъ

 

собесѣдованій

 

начинаюстя,

 

перемежаются

и

 

кончаются

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

всѣми

 

присутствующими

церковныхъ

 

пѣсноиѣній.

 

Въ

 

Полтавской

 

епархіи

 

чтенія
также

 

обязательно

 

сопровождаются

 

пѣніемъ

 

церковныхъ

пѣснопѣній.

 
Разучиваніе

 
церковныхъ

 
пѣснопѣній

 
на

 
чте-
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ніяхъ

 

должно

 

идти

 

въ

 

слѣдующемъ

 

норядкѣ:

 

каждую

мелодію

 

или

 

церковную

 

пѣснь

 

поетъ

 

сначала

 

самъ

 

свя-

щенникъ

 

или

 

иное

 

лицо,

 

опытное

 

и

 

способное

 

замѣнить

его

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

a

 

затѣмъ

 

она

 

повторяется

 

хоромъ

изъ

 

школьнике) въ,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

и

 

всѣми

 

присутствую-

щими

 

на

 

чтеніяхъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

будедъ

 

усво-

ена

 

надлежащими,

 

образомъ;

 

причемъ

 

руководителемъ

дѣ.іаются

 

замѣчанія,

 

поправки,

 

разъясненія,

 

поощренія.
что

 

едва-ли

 

удобно

 

будетъ

 

дѣлать,

 

если

 

спѣвки

 

будутъ

устраиваться

 

въ

 

храмѣ.

 

Опѣшить

 

иереходомъ

 

отъ

 

одного

пѣснопѣнія

 

къ

 

другому

 

не

 

слѣдуетъ;

 

лучше

 

изучить

 

не-

много,

 

но

 

хорошо.

 

Изученный

 

пѣснопѣнія

 

одно

 

за

 

другимъ

исполняются

 

при

 

богослуженіи.

 

Сначала

 

народнымъ

 

хо-

ромъ

 

будутъ

 

исполняться

 

при

 

богослуженіи

 

самыя

 

крат-

кая

 

пѣснопѣнія

 

и

 

молитвословія:

 

Аминь,

 

Господи

 

по-

милуй.

 

Подай

 

Господи.

 

Тебѣ

 

Господи.

 

Объемъ

 

пѣнія

общенародная

 

хора

 

будетъ

 

пока

 

незначителен^

 

но

 

онъ

будетъ

 

постепенно

 

расширяться.

 

Общенародное

 

иѣніе

не

 

исключаетъ

 

и

 

пѣнія

 

хорового.

 

Хоръ

 

изъ

 

школьни-

ковъ

 

и

 

опытныхъ

 

ирихожанъ

 

можетъ

 

иѣть

 

на

 

всѣхъ

службахъ

 

церковныхъ,

 

а

 

народъ

 

будетъ

 

принимать

 

уча-

стіе

 

въ

 

исиолненіи

 

только

 

нѣкоторыхъ

 

извѣстныхъ

 

ему

церковныхъ

 

пѣснопѣній.

 

Такое

 

поочередное

 

исиолненіе
нѣнія

 

хора

 

и

 

народа

 

еще

 

болѣе

 

увеличить

 

торжествен-

ность

 

богослуженія

 

церковная,

 

сдѣлаетъ

 

его

 

болѣе

 

бла-
голѣннымъ.

Общее

 

нѣніе

 

должно

 

совершаться

 

по

 

слуху.

 

„Пѣніе

по

 

слуху,

 

замѣчаетъ

 

одинъ

 

изъ

 

устроителей

 

общаго

 

пѣ-

нія,

 

сразу

 

покажетъ

 

народу

 

плоды

 

его

 

пѣнія,

 

воочію

 

убѣ-

дитъ

 

его

 

въ

 

возможности

 

этого

 

пѣнія.

 

Народъ

 

не 'мо-
жетъ

 

интересоваться

 

тѣмъ,

 

чего

 

онъ

 

не

 

знаетъ,

 

не

 

слы-

шать

 

и

 

прелесть

 

чего

 

онъ

 

не

 

предчувствовалъ.

 

Первые
робкіе

 

звуки

 

общаго

 

нѣнія,

  

первые

 

аккорды

 

народной
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груди

 

вытѣснятъ

 

мгновенно

 

неувѣренноеть,

 

робость

 

и

вселять

 

бодрость

 

въ

 

сердца

 

иѣвцовъ.

 

Вы

 

видите,

 

какъ

лица

 

ихъ

 

свѣтлѣютъ

 

отъ

 

радости,

 

звуки

 

искренней

 

люб-
ви

 

льются

 

смѣлѣе,

 

аккорды

 

звучать

 

могучѣе,

 

сильнѣе,

и

 

вы

 

сами

 

почувствуете,

 

какъ

 

подъ

 

наиоромъ

 

общаго
народнаго

 

воодушевленія

 

замрутъ

 

ваши

 

житейекіе

 

ин-

тересы

 

и

 

загорится

 

въ

 

вашей

 

душѣ

 

вѣра

 

въ

 

святое,

 

ве-

ликое

 

дѣло

 

всенародная

 

пѣнія.

 

Вы

 

не

 

предвидите

 

и

 

не

ожидаете,

 

какою

 

отрадою

 

и

 

удовлетвореніемъ

 

вознагра-

дить

 

всенародное

 

пѣніе

 

за

 

вашъ

 

трудъ.

 

А

 

трогатель-

ныхъ

 

благодарностей

 

и

 

любви

 

со

 

стороны

 

прихожанъ,

кажется,

 

не

 

вызываетъ

 

никакое

 

благое .

 

дѣло

 

пастыря,

какъ

 

устройство

 

народнаго

 

пѣнія.

 

Въ

 

этой

 

народной
признательности

 

вы

 

почерпнете

 

энергію,

 

когда

 

руки

опускаются,

 

и

 

охоту,

 

когда

 

ослабѣваетъ

 

собственное
желаніе.

 

При

 

взглядѣ

 

на

 

одни

 

( лида,

 

полныя

 

охоты

 

и

вниманія,

 

исчезненъ

 

усталость

 

и

 

немощь

 

духа"

 

[Овящ.
Курловъ].

 

Такъ

 

ошісываетъ

 

силу

 

перваго

 

впечатлѣнія

общаго

 

пѣнія

 

на

 

народную

 

душу,

 

окутанную

 

мракомъ

 

и

истерзанную

 

горемъ,

 

одинъ

 

изъ

 

имѣющихъ

 

очи

 

видѣти

и

 

уши

 

слышати

 

пастырей

 

церкви.

 

Какія

 

рѣдкія

 

минуты

въ

 

жизни

 

пастыря

 

и

 

его

 

прихода — скажемъ

 

съ

 

своей

стороны.

 

Онѣ

 

залогъ

 

ихъ

 

взаимной

 

любви,

 

единенія,—
онѣ

 

ручательство

 

за

 

уснѣхъ

 

пастырская

 

вліянія

 

на

 

на-

родъ.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

такія

 

минуты

 

возможны,

 

нечего

 

дѣлать

врагамъ

 

стада

 

Христова;

 

оно

 

будетъ

 

цѣло;

 

никто

 

не

расхитить

 

его.

 

Тамъ

 

не

 

мыслимы

 

случаи

 

уклоненія

 

въ

расколъ

 

и

 

сектантство.

 

Тамъ

 

замрутъ

 

всѣ

 

темныя

 

враж-

дебный

 

силы

 

прихода;

 

потому

 

что

 

тамъ

 

едино

 

стадо

 

и

пастырь

 

едино

 

со

 

своимъ

 

стадомъ.

 

Всѣ

 

благія

 

начина-

нія

 

такого

 

пастыря

 

встрѣтятъ

 

не

 

противодѣйствіе,

 

а

сочувствіе

 

и

 

полное

 

содѣйствіе

 

со

 

стороны

 

прихода.

Для
 

достиженія
 

скорая

 
и

 
вѣрнаго

 
успѣха

 
считаемь
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не

 

лишнимъ

 

указать

 

нѣкоторые

 

методическіе

 

пріемы
обученія

 

народа

 

общему

 

нѣнію.

 

Предъ

 

пѣніемъ

 

слѣдуетъ

раздѣлить

 

народъ

 

па

 

двѣ

 

партіи,

 

на

 

мужскую

 

и

 

жен-

скую,— будь

 

это

 

въ

 

храмѣ

 

или

 

иномъ

 

помѣщеніи;

 

необ-

ходимо

 

требовать

 

яснаго.

 

отчетливая

 

произношенія
словъ

 

ноемыхъ

 

церковныхт.

 

пѣснопѣній;

 

слѣдуетъ

 

также

напоминать,

 

чтобы

 

всѣ

 

слѣдили

 

за

 

движеніемъ

 

руки

 

ру-

ководящая,

 

иначе

 

произойдетъ

 

путаница, —не

 

пѣніе,

 

а

какой

 

то

 

смѣшанный,

 

неясный

 

гулъ.

 

Если

 

руководитель

пѣнія

 

имѣетъ

 

дѣло

 

съ

 

грамотными

 

пѣвцами,

 

напримѣръ,

въ

 

городахъ,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

имъ

 

для

 

опредѣ.іенія

 

вы-

соты

 

звука

 

можетъ

 

быть

 

съ

 

усиѣхомъ

 

иримѣненъ

 

осо-

бый

 

пріемъ,

 

называемый

 

нотнымъ

 

станомъ

 

или

 

нотной

лѣстницей.

 

Чѣмъ

 

выше

 

звукъ

 

на

 

лѣстницѣ.

 

тѣмъ

 

выше

надо

 

брать

 

его

 

голосомъ,

 

и

 

наоборотъ.

 

Для

 

наглядности

наиишемъ

 

на

 

нотномъ

 

станкѣ

 

церковную

 

иѣснь

 

„До-
стойно

 

есть:"

есть

но

стой

До

яково

исти

"У-

Длительность

 

звуковъ

 

можетъ

 

быть

 

обозначаема
нотными

 

знаками:

 

тактъ,

 

иол-тактъ,

 

четверть,

 

осьмая,

 

или

цифрами:

 

4,

 

2,

 

1,

  

%

 

'/ 4 ,

 

'/,■
Всѣ

 

церковный

 

пѣснопѣнія

 

при

 

изученіи

 

ихъ

 

долж-

ны

 

быть

 

расположены

 

въ

 

строгомъ

 

порядкѣ

 

постепен-

ности,

 

по

 

трудности

 

ихъ

 

исполненія;

 

слѣдуетъ

 

начинать

съ

 

самаго

 

легкая

 

и

 

доступная

 

и

 

переходить

 

къ

 

болѣе

трудному.

 

На

 

спѣвкахъ

 

и

 

при

 

богослуженін

 

поются

 

сна-

чала

 

пѣснопѣнія

 

краткія

 

и

 

болѣе

 

извѣстныя:

 

„Аминь"
„Господи

 

помилуй",

 

„Подай,

 

Господи",

   

„Тебѣ.

  

Госпо-
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ди",

 

„И

 

духови

 

твоему",

 

„Единъ

 

святъ",

 

„

 

Влагословенъ
грядый

 

во

 

имя

 

Господне".

 

„Тѣло

 

Христово

 

примите",
„Слава

 

Отцу

 

и

 

Сыну

 

и

 

Св.

 

Духу",

 

„Отче

 

нашъ",

 

„Вѣ-

рую".

 

„Спаси.

 

Господи",

 

„Достойно

 

есть",

 

„Иже

 

хе-

рувимы",

 

„Хвалите

 

имя

 

Господне"

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

при

 

этомъ

опять

 

повторяемы

 

къ

 

участію

 

въ

 

нѣніи

 

при

 

богослуже-
ніи

 

народъ

 

слѣдуетъ

 

вводить

 

постепенно,

 

пѣть

 

только

то,

 

что

 

виолнѣ

 

изучено,

 

въ

 

стройномъ

 

исполненіи

 

чего

можно

 

быть

 

увѣреннымъ.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

одна-

двѣ

 

неудачи

 

при

 

богослуженіи

 

могутъ

 

убить

 

вѣру

 

въ

 

это

новое

 

дѣло

 

и

 

руководителей,

 

и

 

исполнителей,

 

а

 

еще

хуясе

 

того,

 

великое

 

и

 

святое

 

дѣло

 

станетъ

 

предметомъ

насмѣшекъ

 

со

 

стороны

 

злонамѣренныхъ

 

и

 

неблаяговѣй-

но

 

настроенныхъ

 

лицъ.

 

Исполнители,

 

и

 

безъ

 

того

 

роб-
кіе,

 

устыдятся

 

этихъ

 

насмѣшекъ,

 

и

 

начатое

 

съ

 

великимъ

трудомъ

 

дѣло

 

можетъ

 

безвозвратно

 

погибнуть.

Заканчивая

 

настоящій

 

краткій

 

очеркъ

 

объ

 

общемъ
пѣніи

 

при

 

богослуженіи,

 

не

 

можемъ

 

не

 

пожелать

 

самаго

широкая

 

развитія

 

и

 

ироцвѣтанія

 

этому

 

дѣлу

 

и

 

въ

 

на-

шей

 

епархіи.

 

Откровенно

 

сознаемся,

 

что

 

мы

 

не

 

имѣли

возможности

 

ознакомиться

 

съ

 

состояніемъ

 

его

 

въ

 

нашей

епархіи.

 

Гдѣ,

 

въ

 

какихъ

 

церквахъ

 

еиархіи

 

введено

 

об-
щее

 

пѣніе,

 

мы

 

объ

 

этомъ

 

рѣшительно

 

не

 

имѣемъ

 

свѣ-

дѣній,

 

кромѣ

 

одного-двухг.

 

единичныхъ

 

случаевъ.

 

Отсю-
да,

 

впрочемъ,

 

отнюдь

 

не

 

склонны

 

заключать,

 

чтобы

 

об-

щаго

 

пѣнія

 

при

 

богослуженіи

 

вовсе

 

не

 

существовало

въ

 

нашей

 

епархіи:

 

хочется

 

думать,

 

что

 

гдѣ

 

нибудь

 

въ

глуши,

 

тихо

 

и

 

безъ

 

шума,

 

дѣлается

 

это

 

великое

 

святое

дѣло.

 

Надѣемся.

 

и

 

этою

 

надеждою

 

утѣшаемся...

А.

 

11.
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3.

Что

 

же

 

намъ

 

дѣлать?

Когда

 

же

 

люди

 

спали,

 

пригиелъ

 

врагъ

его

 

и

 

посѣялъ

 

между

 

пшеницей

 

плеве-

лы

 

(Матѳ.

 

ХШ,

  

25).

Охраняй

 

твердыни,

   

стереги

  

дорогу,

укрѣті

 

чресла,

 

собирайся

 

съ

   

силами

{Наум.

 

II,

 

1).

„Рыданіе,

 

и

 

жалость,

 

и

 

горе"

 

(Іезек.

 

IT,

 

10)— вотъ

 

тѣ

знаменательный

 

слова,

 

который

 

съ

 

полнымъ

 

правомъ

 

могъ

 

бы

 

по-

ставить

 

въ

 

качествѣ

 

эпиграфа

 

въ

 

своемъ

 

свиткѣ

 

бытописатель

нашихъ

 

дней.

 

Читать

 

этотъ

 

свитокъ — своего

 

рода

 

некрологъ

 

па-

родной

 

мысли

 

и

 

иастроенія, — просматривать

 

скорбную

 

лѣтопись

народной

 

души,

 

перелистывать

 

страницу

 

за

 

страницей

 

грустную

понѣсть

 

современна™

 

хаоса

 

и

 

разброда

 

общественныхъ

 

идей

 

и

жизни,

 

наблюдать

 

всю

 

эту

 

смуту

 

и

 

ложь — о,

 

какъ

 

это

 

тяжело

 

и

ужасно!

 

Смотрѣть

 

на

 

народное

 

горе,

 

какъ

 

гангрена

 

разъѣдающее

народный

 

органпзмъ,

 

и

 

смотрѣть

 

безъ

 

содраганін

 

сердца,

 

безъ

 

бо-

ли,

 

щемящий

 

душевной

 

боли

 

такъ

 

же

 

немыслимо

 

и

 

противоесте-

ственно,

 

какъ

 

невозможно

 

принимать

 

горькую

 

пищу

 

и

 

не

 

чувство-

вать

 

ѳя

 

горечи.

 

Нельзя

 

и

 

не

 

видѣть

 

этого

 

горя:

 

крнкомъ

 

крнчитъ

народная

 

бѣда.

 

шумъ

 

и

 

стонъ

 

слышится

 

въ

 

томъ

 

крнкѣ.

 

И

 

не

даромъ

 

тотъ

 

стоит,

 

несется.

 

Заблудилась

 

въ

 

потомкахъ

 

народная

душа,

 

шцетъ

 

выхода

 

изъ

 

дебрей

 

и...

 

не

 

находить.

Грустно,

 

безконечно

 

грустно

 

и

 

тяжело

 

на

 

душѣ,

 

и

 

потому

особенно

 

тяжело,

 

что

 

на

 

насъ,

 

врачахъ

 

человѣческой

 

души,

 

ле-

жать

 

большая

 

вина,

 

громадная

 

отвѣтственпость

 

за

 

общественную

болѣзнь,

 

за

 

болѣзненные

 

припадки,

 

за

 

потомнѣніе

 

народной

 

со-

вѣсти.

Пастырь

 

церкви

   

Христовой,

   

грѣшію

 

тебѣ

 

слагать

  

съ

 

себя
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вину.

 

Самооправдание— это

 

сиутшікь

 

грѣховнаго

 

самолюбія.

 

Да

теперь

 

и

 

но

 

время

 

для

 

него.

 

Лучше,

 

несравненно

 

лучше

 

и

 

полез-

нѣе

 

повнимательнее

 

взглянуть

 

на

 

самого

 

себя

 

и

 

спросить

 

нашего

Господа

 

н

 

Пастырепачалышка:

 

„не

 

я

 

ли,

 

Господи?"

 

Всему

 

свое

время:

 

ч „ время

 

молчать, .

 

и

 

время

 

говорить"

 

(Екклез.

 

Ш,

 

7).

Молчаніе

 

теперь

 

неумѣстно.

 

Значить,

 

нужно

 

говорить.

И

 

такъ,

 

„не

 

я

 

ли,

 

Господи?"

 

Не

 

я

 

ли.

 

руководитель

 

со-

вѣстн

 

Твоихъ

 

чадъ,

 

повиненъ

 

въ

 

ея

 

омраченіи?

 

не

 

я

 

ли,

 

пастырь

Твоего

 

стада,

 

сплю

 

и

 

оставляю

 

это

 

стадо

 

въ

 

добычу

 

хищнымъ

волкамъ,

 

лютымъ

 

звѣрямъ,

 

жаднымъ

 

и

 

алчпымъ

 

губителямъ

 

и

развратнтслямъ

 

человѣческоіі

 

души

 

и

 

сердца?

 

„но

 

я

 

ли,

 

но

 

я

 

ли.

 

Гос-

поди",

 

повиненъ

 

во

 

всемъ

 

неустронствѣ,

 

во

 

всѣхъ

 

блужданіяхъ

 

и

погибели

 

Твоихъ

 

овецъ

 

и

  

агицевъ?

Вотъ

 

вопросъ,

 

который

 

современному

 

пастырю

 

церкви

 

необ-

ходимо

 

поставить

 

предъ

 

своею

 

совѣстыо

 

и

 

на

 

который

 

отвѣта

 

ему

нужно

 

искать

 

отъ

 

самого

 

Господа,

 

взывающаго

 

п

 

глаголющаго

 

къ

памъ

 

чрозъ

 

свое

 

святое

 

Еванголіо

 

и

 

чрез

 

ь

 

посредство

 

нашей

 

со-

вѣсти— этого

 

голоса

 

Божьяго

 

въ

 

неомраченной

 

зломъ

 

человѣческой

душѣ.

А

 

вотъ

 

и

 

отвѣтъ,

 

столько

 

же

 

проникнутый

 

укоризной,

 

сколь-

ко

 

ясный

 

и

 

дающій

 

пастырю

 

возможность

 

выйти

 

изъ

 

его

 

ложнаго

положепія:

 

„когда

 

же

 

люди

 

спали,

 

пригаелъ

 

врагъ

 

его

 

и

 

посѣялъ

между

 

пшеницей

 

плевелы".

 

Въ

 

этихъ

 

словахъ

 

пеложпой

 

Истины

самая

 

простая

 

и

 

самая

 

естественная

 

логика,

 

необходимая

 

для

 

па-

стыря.

 

Общее

 

положеніе

 

здѣсь

 

то,

 

что

 

врагъ

 

рода

 

человѣческаго

сѣетъ

 

плевелы

 

на

 

нивѣ

 

человѣчсской

 

жизни

 

тогда,

 

когда

 

мы

 

спимъ;

иначе

 

онъ

 

но

 

только

 

не

 

сѣяль

 

бы,

 

но

 

не

 

осмѣлплся

 

бы

 

и

 

поду-

мать

 

о

 

сѣяніи.

 

Частное

 

положоніе:

 

ныпѣ

 

„пршпелъ

 

врагъ

 

и

 

по-

сѣялъ

 

между

 

пшеницей

 

плевелы".

 

Выводъ

 

ясепъ,

 

напрашивается

самъ

 

собой:

 

надзирающій

 

за

 

поломъ

 

спить

 

и

 

потому

 

внноватъ

 

въ

сѣяніи

 

плевелъ

 

въ

 

общоствѣ

 

врагомъ

 

человѣчоскаго

 

рода.

И

 

такъ,

 

еще

 

разъ:

 

„не

 

я

 

ли,

 

Господи?"

Да,

 

ты,— слышится

 

Господпін

 

отвѣтъ, — ты

  

впповатъ,

  

пото-
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м}'

 

что

 

ты

 

спишь

 

на

 

самомъ

 

нолѣ

 

битвы,

 

гдѣ

 

пи

 

одннъ

 

добрый

вошгь

 

не

 

можетъ

 

оставаться

 

безучастнымь

 

къ

 

тому,

 

что

 

вокругъ

ного

 

совершается,

 

и

 

въ

 

чемъ

 

онъ

 

должепъ

 

принимать

 

самое

 

го-

рячее

 

участіо.

Тотъ

 

же

 

отвѣтъ

 

слышится

 

и

 

отъ

 

совѣсти,

 

отвѣтъ

 

насколько

грозный,

 

настолько

 

и

 

правдивый.

 

Не

 

будемъ

 

пренебрегать

 

укорами

этой

 

совѣстп,

 

этого

 

нашего

 

самосуда.

 

Ея

 

голосъ

 

не

 

есть

 

продуктъ

испорченный,

 

нервовъ,

 

излишней

 

требовательности

 

нашей

 

къ

 

еа-

мимъ

 

себѣ.

 

Если

 

же

 

мы

 

говорнмь

 

пли

 

хотнмь

 

сказать,

 

что

 

со-

вѣсть—самообманъ,

 

то

 

потому,

 

что

 

„мы

 

сігимъ,

 

намъ

 

сладко

 

уми-

ленье",

 

потому

 

далѣе,

 

что

 

не

 

всегда

 

ясно

 

представляемъ

 

себѣ,

что

 

такое

 

хрпстіанство

 

и

 

каково

 

его

 

вліяніе

 

на

 

душу

 

человѣче-

скую.

 

Какъ

 

хрпстіане,

 

мы

 

живемъ

 

нодъ

 

благодатью,

 

и

 

какъ

 

та-

ковые,

 

мы—уже

 

и

 

но

 

язычпики,

 

н

 

но

 

тѣ,

 

которые

 

подобны

 

языч-

ннкамъ

 

и

 

мытарямъ.

 

A

 

вѣдь

 

іізвѣстно,

 

что

 

только

 

у

 

„осквернен-

пыхъ

 

и

 

вѳвѣряыхъ

 

нѣтъ

 

ничего

 

чистаго,

 

но

 

осквернены

 

нхъ

 

умъ

и

 

совѣсть"

 

(Тит.

 

I,

 

15),

 

что

 

только

 

„отступники

 

отъ

 

вѣры"

 

пмѣ-

ютъ

 

„сожженную

 

совѣсть - '

 

([Тим.

 

IV,

  

1 — 2),

Совѣсть,

 

какъ

 

видите,

 

насъ,

 

христіанъ,

 

принадлежащихъ

 

къ

истинной

 

церкви

 

Христовой,

 

не

 

можетъ

 

обманывать.

 

Что

 

же

 

она

говорить

 

пастырю

 

этой

 

церкви

 

на

 

его

 

запросъ:

  

„не

 

,я

 

ли,

 

Господи?"

„Я

 

предсказываю

 

и

 

повторяю,

 

— взываетъ

 

совѣсть

 

устами

великаго

 

архипастыря

 

Христова

 

стада,— я

 

предсказываю

 

и

 

по-

вторяю,

 

что

 

священники,

 

если

 

не

 

проснутся,

 

то

 

могутъ

 

очутиться

безъ

 

словеспыхь

 

овецъ,

 

а

 

если

 

и

 

это

 

ихъ

 

не

 

нугаеть,— и

 

безъ

куска

 

хлѣба"

  

(Нпканоръ,

 

архірписк.

  

Херсонскій).

Вникните

 

въ

 

звуки

 

этого

 

голоса.

 

Какъ

 

они

 

грустны,

 

невы-

носимо

 

тяжелы

 

и

 

какой

 

болью

 

они

 

должны

 

отозваться

 

въ

 

сердцѣ

каждаго

 

стража

 

дома

 

Господня!

 

Совесть

 

взываетъ

 

сначала

 

къ

 

лу.ч-

шимъ

 

чувствамъ

 

священника,

 

къ

 

той

 

любви,

 

которой

 

онъ

 

долженъ

быть

 

прошікнутъ

 

въ

 

отпошеніп

 

къ

 

свопмъ

 

пасомымь.

 

Она

 

какъ

бы

 

говорить:

 

„пастырь,

 

пробудись,

 

воспрянь

 

духомь!

 

посмотри,

сколько

  

враговъ

 

окружаелъ

 

твое

 

стадо!

   

скорѣй

 

же,

   

скорѣй

 

про-
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буждайся,

 

иначе

 

останешься

 

безъ

 

словесныхъ

 

овецъ!

 

вникни

 

въ

то,

 

что

 

тебя

 

ожидаетъ

 

въ

 

будущемъ:

 

не

 

будешь

 

ли

 

ты

 

проливать

слезы,

 

стоя

 

надъ

 

мертвыми

 

костьми,

 

который

 

ты

 

напрасно

 

будешь

взывать

 

къ

 

жизни,

 

къ

 

свѣтлой,

 

радостной

 

жизни

 

во

 

Хрпстѣ?

 

Но

совѣсть

 

на

 

этомъ

 

но

 

останавливается.

 

Она

 

впдитъ,

 

что

 

иногда

она

 

не

 

въ

 

силахь

 

затронуть

 

лучшія

 

стремленья,

 

высшіе

 

порывы,

благозвучно

 

настроенный

 

струны

 

человѣческаго

 

сердца.

 

А

 

потому

она

 

прнбѣгаетъ

 

къ

 

послѣдному

 

средству,

 

кь

 

дѣйствію

 

на

 

пнзшую

сторону

 

человѣческаго

 

сердца,

 

на

 

его

 

же.іаніе

 

ѣсть,

 

чтобы

 

угрозой

голода

 

заставить

 

челдвѣка

 

по

 

дѣлать

 

того,

 

за

 

что

 

ему

 

угрожаютъ.

Обычное

 

педагогическое

 

средство...

 

Совѣсть

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

говорить:

„ты

 

не

 

боишься

 

слезъ

 

и

 

нравственныхъ

 

терзапій?

 

такъ

 

помни,

что

 

ты

 

отъ

 

голода,

 

отъ

 

нищеты

 

умрешь,

 

если

 

не

 

будешь

 

блюсти

твое

 

стадо!

 

ибо

 

отъ

 

кого

 

ты

 

будешь

 

получать

 

то

 

молоко,

 

которое

пнтаетъ

 

тебя,

 

когда

 

у

 

тебя

 

есть

 

стадо,

 

дающее

 

тебѣ

 

пищу?

 

и

 

не

одшгь

 

ты

 

погибнешь;

 

къ

 

той

 

же

 

погибели

 

ты

 

ведешь

 

самыхъ

 

блпз-

кихъ

 

къ

 

тебѣ

 

людей — твою

 

подругу

 

жизни,

 

твоихъ

 

дѣтей,

 

всѣхъ

тѣхъ,

  

которые

 

могутъ

 

питаться

 

отъ

 

твоего

 

труда".

Посмотри,

 

пастырь,

 

какъ

 

любвеобильна

 

совѣсть,

 

какъ

 

она

сильно

 

заботится

 

о

 

тебѣ,

 

о

 

твоомъ

 

душевномъ

 

иирѣ,

 

какъ

 

ясно

и

 

внятно

 

.она

 

тебя

 

наставлястъ,

 

давая

 

твердую

 

надежду

 

на

 

свѣт-

лое

 

и

 

счастливое

 

будущее,

 

котораго

 

ты

 

самъ

 

желаешь,

 

по

 

къ

 

ко-

торому

 

не

 

всегда

 

ты

 

дѣятельно

 

стремишься.

И

 

еще

 

говорить

 

совѣсть...

 

Но

 

тутъ

 

она

 

уже

 

говорить

 

нѣчто

такое,

 

въ

 

чемъ

 

слышится

 

не

 

одна

 

укоризна,

 

не

 

только

 

угроза.

Въ

 

каждом,

 

звукѣ

 

этого

 

иоваго

 

голоса

 

чувствуется

 

невыразимое

страданіо

 

правды,

 

болѣзнснпый

 

вопль

 

страдающей

 

совѣсти.

 

По-

вторять

 

ли

 

этотъ

 

вопль,

 

это

 

свидетельство

 

нашего

 

самосуда,

 

кото-

рое

 

такъ

 

сильно

 

и

 

рѣзко

 

расходится

 

съ

 

нашими

 

обычными

 

пред-

ставленіями

 

о

 

нашей

 

жизни,

 

о

 

нашнхь

 

дѣлахъ

 

и

 

подвигахъѴ

 

не

хотѣлось

 

бы

 

и

 

вѣрить

 

тому,

 

что

 

это

 

свидетельство— правда

 

на-

шей

 

жизни...

Но

 

не

 

время

 

молчать...

   

И

 

такъ,

 

пусть

 

совѣсть

 

еще

 

и

 

еще
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скажстъ

 

намъ

 

правдивое

 

слово.

 

Ея

 

рѣчь

 

печалью

 

отзовется

 

въ

нашемъ

 

сѳрдцѣ?

 

но

 

тѣмъ

 

лучше:

 

печаль

 

о

 

ноправдѣ

 

ведетъ

 

къ

покаянію.

„Печальный

 

событія

 

крестьянскихъ

 

бѳзпорядковъ,

 

бывшія

 

въ

Восточной

 

Малороссіи.

 

паводятъ

 

па

 

грустный

 

размыгалепія

 

о

 

томъ,

что

 

во

 

миогихъ

 

малоросеійскихъ

 

приходахъ

 

подорвано

 

сыновнее

довѣріе

 

мірянъ

 

къ

 

сноимъ

 

иастырямъ

 

и

 

нритомъ,

 

повидимому,

такъ

 

сильно,

 

что

 

священники

 

иногда

 

даже

 

не

 

зпаютъ

 

о

 

начина-

ющихся

 

въ

 

прнходѣ

 

бурныхъ

 

волненіяхъ.

 

Такое

 

небывалое

 

ослаб-

леніе

 

нравственной

 

связи

 

между

 

пастырями

 

и

 

пасомыми

 

едва-ли

пе

 

печальнѣе,

 

чѣмъ

 

самый

 

событія

 

крестьянскихъ

 

безпорядковъ"

(Окружи,

 

послан.

 

Антопія,

 

епископа

 

Волынскаго).

 

Не

 

въ

 

одной, —

прнбавимъ,— Восточной

 

Малороссіи

 

порвана

 

нравственная

 

связь,

указываемая

 

въ

 

окружномъ

 

послапіп.

 

Спросятъ:

 

гдѣ

 

же

 

еще

 

на-

блюдается

 

такой

 

разрывь?

 

Думается,

 

что

 

въ

 

такой

 

своей

 

формѣ

данный

 

вопросъ

 

ставится

 

не

 

совсѣмъ

 

точно

 

и

 

правильно.

 

Въ

 

боль-

шемъ

 

согласін

 

ст.

 

действительностью

 

будетъ

 

вопросъ:

 

падаетъ

 

ли

повсемѣстно

 

и

 

постепенно

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

связь

 

можду

 

пасты-

рями

 

и

 

пасомыми?

 

Да,

 

падаетъ,--это

 

фактъ

 

неоспоримый

 

въ

 

ви-

ду

 

того,

 

что

 

расколо-соктантство

 

и

 

ииднфферентизмъ

 

въ

 

народной

массѣ

 

ростутъ

 

всо

 

болѣе

 

и

 

болѣе.

 

У

 

меня

 

лично

 

подъ

 

рукой

есть

 

факты,

 

которые

 

всегда

 

могуть

 

оправдать

 

мое

 

мнѣпіе,

 

ослнбы

кто-нибудь

 

сталъ

 

его

  

судить

 

и

  

оспаривать.

Оказывается,

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

современный

 

пастырь

 

не

только

 

спитъ.

 

Нѣтъ,

 

этого

 

мало.

 

Можно

 

спать,

 

но

 

спать

 

вблизи

стада.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

словесныя

 

овцы

 

сами

 

могугь

 

разбудить

своего

 

пастыря

 

и

 

сказать

 

ему:,,

 

пастырь,

 

къ

 

намъ

 

пришелъ

 

врагъ;

опт,

 

сѣеп.

 

у

 

наст,

 

смуту;

 

укажи

 

намъ,

 

что

 

намъ

 

дѣлать

 

съ

 

нимъ,

какъ

 

намъ

 

прогнать

 

его,

 

или

 

самъ

 

прогони

 

его".

 

Но

 

бываетъ

иѣчто

 

и

 

худшее

 

сна.

 

Это

 

худшее

 

къ

 

намъ

 

пришло,

 

и

 

состоить

оно

 

въ

 

томъ,

 

что

 

пастырь

 

ушелъ

 

отъ

 

стада

 

и

 

стадо

 

пе

 

призна-

етъ

 

ого

 

своимъ

 

руководителемъ,

 

считая

 

свое

 

личное

 

усмотрѣніѳ

лучшимъ

 

для

 

себя

 

руководством!,

 

и

 

не

 

желая

 

знать

 

помимо

 

этого
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усмотрѣиія

 

никакого

 

нравственпаго

 

авторитета.

 

Стадо

 

дошло

 

до

того,

 

что

 

и

 

пе

 

желаетъ

 

будить

 

пастыря,

 

такъ

 

какъ

 

виднтъ

 

въ

немъ

 

врага

 

своей

 

свободы,

 

въ

 

его

 

пастырскомь

 

посохѣ— тяжелый

для

  

себя

 

желѣзный

 

жезлъ.

Послѣдпяя

  

горше

 

первыхъ,

 

и

 

второй

 

го.тось

   

совѣстн

 

тяже-

лее

 

перваго.

Чтоже

 

намъ

 

дѣлать?

 

спросить

 

пастыри.

Отвѣтъ

 

ясснъ:

 

надо

 

пробудиться

 

и

 

стать

 

ближе

 

къ

 

иаетвѣ.

Есть,

 

впрочемъ,

 

и

 

другой

 

отвѣтъ.

 

Но

 

онъ,

 

по

 

нашему

 

.ішь-

нію,

 

страдастъ

 

неполнотой

 

рѣшевія

 

вопроса

 

и

 

не

 

можетъ

 

привести

къ

 

желанной

 

цѣіи.

 

Говорить,

 

что

 

надо

 

пробудить

 

образованное

общество

 

посредствомъ

 

живой

 

пооповіди

 

и

 

привлечь

 

ого

 

къ

 

вели-

кому

 

дѣлу

 

внутренней

 

мгссіи.

 

Въ

 

таксііѣ

 

только

 

сдучаѣ

 

можно

уповать

 

на

 

несошіѣшіыіі

 

уорѣхъ

 

въ

 

пародѣ.

 

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

привлечь

 

современную

 

ііптеллнгѳпцію

 

къ

 

дѣлу

 

миссіп,

 

для

 

этого

нужно

 

много,

 

много

 

времени.

 

Если

 

мы,

 

прошедшіе

 

разные

 

курсы

богослонія,

 

живущіе

 

въ

 

церковной

 

атмосферѣ,

 

плохо

 

сознаемъ

 

не-

обходимость

 

миссіонерскаго

 

подвига,

 

то

 

что

 

же

 

сказать

 

объ

 

іштел-

лигенціи,

 

которая,

 

насколько

 

мнѣ

 

извѣстпо,

 

часто

 

смотритъ

 

на

нась

 

какъ

 

на

 

„черножуиеловъ",

 

а

 

на

 

нашу

 

проповѣдь,

 

какъ

 

на

суевѣрную,

 

а

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ

 

дѣтскую,

 

отжившую

 

свой

 

вѣкъ

сказку?

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

жизнь

 

не

 

ждетъ.

 

Она

 

безжалостно

 

нзо-дня

въ

 

день

 

рветъ

 

паши

 

лучшія

 

надежды,

 

разднраетъ

 

по

 

частямъ

наше

 

церковное

 

тѣло,

 

губить

 

новые

 

и

 

новые

 

десятки

 

и

 

сотни

человѣческпхъ

 

душъ,

 

живыхъ

 

членовъ

 

тѣла

 

Христова.

 

Да

 

не

 

бу-

детъ

 

сего.

 

Но

 

ради

 

этого

 

„да

 

не

 

одеть",

 

ради

 

спасенія

 

людей

намъ

 

нечего

 

уповать

 

на

 

помощь

 

чего

 

то

 

неіізвѣстнаго

 

и

 

пока

сомнителыіаго.

 

Свои

 

надежды

 

намъ

 

нужно

 

перенести

 

на

 

пастыря

церкви

 

и

 

отъ

 

души

 

пожелать

 

ему,

 

чтобы

 

оиъ

 

проснулся

 

и

 

пачалъ

творить

 

доброе

 

дѣло,

 

по

 

дѣло

 

не

 

въ

 

смыслѣ

 

одной

 

только

 

про-

повѣди.

 

Можно

 

проповѣдывать

 

и

 

пе

 

творить

 

того,

 

что

 

проповѣ-

дуешь

 

другому.

 

Можно

 

имѣть

 

благія

 

намѣренія

 

и

 

самому

 

же

 

не

осуществлять

   

нхъ.

   

Есть

    

слова

   

такъ

  

же

   

безполезиыя,

 

какъ

 

и
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трескъ

 

хвороста,

 

горяшаго

 

въ

 

кострѣ,

 

или

 

шумъ

 

листьевъ,

 

осенью

падающихъ

 

съ

 

обнаженныхъ

 

деревьевъ.

 

Нужно

 

пробужденіе

 

пол-

ное,

 

не

 

то,

 

когда

 

чоловѣкъ

 

находится

 

въ

 

дремотѣ,

 

а

 

такое,

 

ко-

торое

 

сопровождается

 

полной

 

бодростью

 

всѣхъ

 

чувствъ,

 

желапій,

мыслей.

 

Только

 

такое

 

пробужденіе

 

и

 

нрпнесетъ

 

пользу.

 

Вѣдь

современному

 

пастырю

 

прежде

 

всего

 

необходимо

 

показать

 

красоту

церкви;

 

вѣдь

 

современные

 

враги

 

церковнаго

 

дѣла

 

прежде

 

всего

и

 

чаще

 

всего

 

указываюсь

 

на

 

ввблагообразіе

 

пастырской

 

жизни,

пастырской

 

деятельности.

 

Необходимо,

 

такнмъ

 

образомъ,

 

пробудив-

шись,

 

показать

 

нашу

 

красоту,

 

благообразіе

 

нашего

 

поведеиія,

 

на-

шей

 

жизни,

 

пашей

 

деятельности,

 

чтобы

 

всѣ

 

говорили

 

о

 

пастырѣ:

вотъ

 

пастырь

 

„непорочный,

 

трезвый,

 

целомудренный,

 

благочпненъ,

честный,

 

страннолюбивый,

 

учительный,

 

не

 

пьяница,

 

ее

 

біііца.

 

пе

сварливый,

 

не

 

корыстолюбивый,

 

тихій,

 

миролюбивый,

 

не

 

сребро-

любивый,

 

хорошо

 

управляющій

 

домомъ

 

своимъ,

 

дѣтей

 

содержа-

щій

 

въ

 

послушанін

 

со

 

всякою

 

честностью"

 

(I

 

Тимоѳ.

 

Ш,

 

2 — 4)

и

 

„ни

 

у

 

кого

 

пе

 

ѣстъ

 

хлѣба

 

даромъ"

 

(II

 

Солун.

 

Ш,

 

8).

 

Везъ

такого

 

„добраго

 

свидетельства

 

отъ

 

внѣшнпхъ"

 

(I

 

Тимоѳ.

 

Ill,

 

7)

пастырю

 

ничего

 

но

 

сдѣлать,

 

потому

 

что

 

только

 

это

 

свидетельство

укрѣпитъ

 

пастыря

 

въ

 

томъ

 

благомъ

 

убѣжденіи,

 

что

 

пасомые

 

на-

шли

 

красоту

 

въ

 

церкви,

 

которую

 

они

 

ищутъ,

 

что

 

они

 

желаютч.

питаться

 

церковной

 

пшеницей,

 

,.а

 

не

 

плевелами",

 

которые

 

сѣетъ

нхъ

  

врагь.

Только

 

при

 

такнхъ,

 

мной

 

изложенных*!.,

 

условіяхъ

 

можно

будетъ

 

и

 

шітеллигеицію

 

привлечь

 

къ

 

великому

 

дѣлу

 

внутренней

миссін.

 

Только

 

вт,

 

такомъ

 

случаѣ

 

пнтеллпгснція

 

иойметь,

 

что

 

мы

проникнуты

 

живьшъ

 

духомъ

 

правды

 

и

 

что

 

наше

 

церковное

 

дѣло

достойно

 

упаженія

 

и

 

сочувствія.

Вообще,

 

современному

 

пастырю

 

пора,

 

давно

 

пора

 

бросить

думать,

 

что

 

его

 

первая

 

забота— устройство

 

красивыхъ

 

иалатъ,

да

 

руга,

 

да

 

всякая

 

живность...

 

Съ

 

такими

 

планами

 

и

 

заботами

далеко

 

пе

 

уѣдешь.

 

Грѣхъ

 

—

 

тяжелая

 

вещь,

 

a

 

грѣхъ

 

протпвъ

 

церк-
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ви_

 

это

 

пятно,

 

которое

 

можно

 

уничтожить

 

только

 

усиленным!,

духовнымъ

 

дѣланіемъ.

 

Но

 

послѣдпее

 

безъ

 

пробужденін

 

іі

 

молит-

вы

  

послѣ

 

сна

 

но

 

только

 

не

 

возможно,

 

но

 

и

 

не

 

мыслимо...

ЗІиссгоирръ

 

А.

   

Платоновъ.

1908

 

годъ.

Четвертою.

 

Страстной

 

недѣли.

4.

Отрывки

 

изъ

 

дневника

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя
за

 

1902—1903

 

уч.

 

г.

(Продолженіе)-

II.

12

 

ноября

 

1902

 

мною

 

была

 

посещена

 

Иркутская

 

однокласс-

ная

 

церк.-прих.

 

школа;

 

при

 

моемъ

 

входѣ

 

началось

 

чтеніе

 

утрен-

ней

 

молитвы;

 

молитва

 

совершена

 

была

 

съ

 

полнымъ

 

благоговѣніемъ;

дѣтн

 

правильно

 

изображали

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знамѳпіѳ

 

и

 

усердно

молились.

 

Послѣ

 

молитвы

 

начались

 

занятія.

 

который

 

въ

 

этой

 

шко-

лѣ

 

ведетъ

 

учительница

 

Варвара

 

Суслова

 

пятый

 

годъ.

 

Учащихся

12

 

ноября

 

было

 

24

 

человѣка.

 

Предъ

 

началомъ

 

занятій

 

учитель-

ница

 

заявила,

 

что

 

у

 

поя

 

болитъ

 

горло,

 

что

 

ей

 

трудно

 

говорить.

Въ

 

Иркутском!

 

ириходѣ

 

священника

 

давно

 

нѣтъ,

 

а

 

потому

 

всѣ

занятія

 

въ

 

школѣ

 

ведетъ

 

учительница

 

съ

 

примѣрнымъ

 

усердіемъ

и

 

съ

  

похвальнымъ

 

успѣхомъ.

Приступил'!,

 

я

 

къ

 

занятіямъ

 

съ

 

дѣтьми

 

по

 

Зак.

 

Божію, —

дѣти

 

старшаго

 

отд.

 

отвѣчали

 

отлично,

 

средняго— вполнѣ

 

удовлетво-

рительно,

 

а

 

младшаго—знали

 

твердо

 

молитвы,

 

читали

 

правильно

 

и

неторопливо.

 

По

 

остальным!,

 

предметамъ

 

дѣти

 

подготовлены

 

хо-

рошо;

 

пѣнію

 

церковному

 

и

 

рукодѣлыо

 

обучаетъ

 

учительница;

 

пѣ-

ніе

 

и

 

рукодѣліе

 

въ

 

школѣ

 

любятъ

 

дѣти;

 

приходить

 

учиться

 

пѣ-

нію

 

и

 

рукодѣлыо

 

но

 

вечерамь

 

возрастные.

 

Занятія

 

въ

 

школѣ

бываютъ

 

до

 

обѣда

 

и

 

послѣ

 

обѣда

 

и

 

всчеромъ

 

при

 

лампѣ,

 

при

чемъ

 

расходы

 

наосвѣщеніе

 

учительница

 

иріншмаетъ

 

на

 

себя.

 

Для

 

дѣтей
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учительница

 

ежегодно

 

устрапваетъ

 

елку.

 

Чтобы

 

найти

 

на

 

это

 

сред-

ства,

 

она

 

ходитъ

 

на

 

Гождествѣ

 

съ

 

дѣтьмн

 

славить

 

по

 

приходу

и

 

набираеть

 

деньгами

 

и

 

хлѣбомъ

 

до

 

6-тп

 

рублей.

 

Такъ

 

она

 

лю-

бить

 

дѣтей

 

и

 

желаетъ

 

имъ

 

доставить

  

удовольствіе!

Иркутская

 

школа— убогая,

 

помѣщается

 

въ

 

церковной

 

сторож-

кѣ,

 

но

 

въ

 

пей

 

цѣлыя

 

почти

 

сутки

 

идутъ

 

занятія.

 

Съ

 

ранпяго

 

ут-

ра

 

и

 

до

 

вечера

 

учительница

 

съ

 

дѣтьми,

 

учить,

 

постъ

 

и

 

руко-

дѣльиичаетъ.

 

Кончилъ

 

я

 

свои

 

запятія

 

по

 

Зак.

 

Б.

 

Послѣ

 

меня,

не

 

смотря

 

на

 

свою

 

болѣзнь,

 

начала

 

заниматься

 

сама

 

учительница

и

 

кончила

 

она

 

своп

 

занятія

 

поздно

 

вечеромъ.

 

Газошлись

 

дѣтн

по

 

домамъ,

 

по

 

скоро

 

опять

 

школа

 

стала

 

наполняться

 

ими

 

и

 

возраст-

ными.

 

Раздалось

 

церковное

 

пѣніе,— пѣніе

 

смѣннлось

 

чтеніемъ,

a

 

дѣтп

 

н

 

мііогіе

 

возрастные

 

сндѣли

 

за

 

рукодѣліемъ,

 

со

 

внима-

ніемъ

 

слушая

 

читаемое.

 

Читала

 

учительница

 

выразительно

 

и

 

удо-

бопонятно,

 

или

 

разсказывала

 

что

 

нибудь

 

просто...

 

Такъ

 

прохо-

днлъ

 

день,

 

такт,

 

прошло

 

пять

 

лѣтъ

 

въ

 

Иркутской

 

школѣ.

 

въ

 

ко-

торых!,

 

одинъ

 

день

 

сливался

 

съ

 

другимъ,

 

объединяя

 

всѣхъ

 

въ

любви

 

къ

 

просвѣщенію.

 

Иркутская

 

школа

 

оставила

 

во

 

мпѣ

 

прі-

ятпое

 

воспомннаніе;

 

въ

 

дѣтяхъ

 

видны

 

труды

 

учительницы

 

по

 

обу-

чение

 

и

 

по

 

воспитанно,

 

а

 

жизнь

 

ея,

 

полная

 

любви

 

къ

 

дѣтямъ

 

и

самоотверженія,

 

достойна

 

вниманія.

 

Вотъ

 

ея

 

собственный

 

бозхит-

ростный

 

разсказъ

 

о

 

ея

 

жизни

 

и

 

полной

 

самоотвержеппыхъ

 

тру-

довъ

 

педагогической

 

дѣятельноетн.

„Училась

 

я,

 

такъ

 

начала

 

свой

 

разсказъ

 

г.

 

Суслова,

 

въ

 

Епарх.

училшлѣ,

 

вышла

 

изъ

 

II

 

кл.,

 

15-ти

 

лѣтъ,

 

въ

 

1890

 

т.

 

Тогда

 

же

я

 

поступила

 

помощницею

 

учительн.

 

въ

 

Иверскую

 

школу

 

при

 

Ени-

сейскомъ

 

женскомъ

 

монастыре.

 

Здѣсь-то

 

я

 

и

 

полюбила

 

школьное

дѣло,

 

а

 

до

 

этого

 

времени

 

меня

 

манила

 

къ

 

себѣ

 

монастырская

жизнь.

 

Школьный

 

мои

 

запятія,

 

подъ

 

руководствомъ

 

Е.

 

И.

 

Ко-

жевниковой,

 

продолжавшіяся

 

болѣе

 

двухъ

 

лѣтъ,

 

полюбились

 

мнѣ

 

па

столько,

 

что

 

увезенная

 

своимъ

 

отцемъ

 

въ

 

1893

 

г.

 

въ

 

Туруханскъ,

могла

 

безъ

 

занятій

 

прожить

 

тамъ

 

только

 

мѣсяцъ.

 

И

 

отецъ

 

по

моимъ

 

просьбамъ

 

неотступпымъ

 

припужденъ

 

былъ

 

отвезти

 

меня

 

въ
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Знаменскій

 

женскій

 

монастырь".
,,Вь

 

этомъ— навсегда

 

памятномъ

 

мнѣ

 

монастырѣ — предложи-

ли

 

мнѣ

 

заниматься

 

въ

 

школѣ

 

съ

 

дѣтьми.

 

За

 

это

 

дѣло

 

я

 

взялась

съ

 

радостію.

 

и

 

съ

 

любовію.

 

И

 

хорошо

 

мнѣ

 

тамъ

 

жилось.

 

Дѣти

меня

 

полюбили.

 

И

 

среди

 

монахинь

 

я

 

встретила

 

къ

 

себѣ

 

одни

добрыя

 

отношенія.

 

Но

 

этой

 

жизни

 

насталь

 

конецъ.

 

Изь

 

Туру-

ханска

 

мой

 

отецъ

 

переводится

 

въ

 

Подсонки

 

и

 

беретъ

 

меня

 

изъ

монастыря.

 

Жизнь

 

въ

 

Подсопкахъ,

 

безъ

 

любимаго

 

дѣ.та,

 

угнетала

меня.

 

Съ

 

трудомъ

 

прожила

 

я

 

осень.

 

Тоска

 

по

 

школѣ

 

не

 

давала

мнѣ

 

покоя.

 

Въ

 

виду

 

моихъ

 

настояній

 

мой

 

отецъ

 

сталъ

 

хлопотать

объ

 

открытін

 

въ

 

своемъ

 

"приходѣ

 

школъ

 

грамоты.

 

Въ

 

приходѣ

была

 

деревня

 

Ишимская;

 

здѣсь

 

отецъ

 

пожолалъ

 

открыть

 

школу

 

и

повезъ

 

меня

 

туда".

„Пошли

 

мы

 

съ

 

отцомъ

 

по

 

домамь

 

жителей,

 

уговаривая

 

ро-

дителей

 

отдавать

 

дѣтей

 

въ

 

ученье.

 

Школы

 

здѣсь

 

не

 

было,

 

—

 

при-

шлось

 

искать

 

квартиру.

 

Хожденіе

 

по

 

домамь

 

увѣнчалось

 

успѣ-

хомъ;

 

школьниковъ

 

набралось

 

10

 

человѣкъ;

 

подь

 

квартиру

 

для

школы

 

отвели

 

зимовье.

 

Неудобства

 

помѣщеиія

 

для

 

меня

 

почти

 

не

существовали.

 

Я

 

согласна

 

была

 

заниматься

 

и

 

при

 

худшихъ

 

усло-

віяхъ,

 

лишь

 

бы

 

заниматься.

 

Но

 

жаль

 

было

 

дѣтсй.

 

Въ

 

зпмовьѣ

жили

 

работники,

 

чинили

 

сбрую,

 

курили

 

и

 

т.

 

д.

 

Старуха

 

же

 

хо-

зяйка

 

изводила

 

дѣтей

 

на

 

свой

 

ладъ:

 

каждый

 

день

 

что-то

 

жарила,

дѣти

 

угорали

 

и

 

становились

 

неспособными

 

къ

 

занятіямъ.

 

Пока

 

я

мыкала

 

горе

 

съ

 

Ишимскою

 

школою,

 

отецъ

 

хлопоталъ

 

объ

 

откры-

ли

 

школы

 

въ

 

Толстомысахъ.

 

И

 

это

 

ему

 

удалось.

 

Въ

 

Ишимѣ

прошелъ

 

въ

 

занятіяхъ

 

мѣсяцъ,

 

дѣтн

 

прошли

 

азбуку

 

и

 

стали

 

пи-

сать

 

слова,

 

какъ

 

отецъ

  

увсзъ

 

меня

 

въ

 

Подсопкн

 

■ .

„Здѣсь

 

я

 

въ

 

первый

 

разъ

 

видѣла

 

о.

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

Яхонтова,

 

который,

 

узнавъ

 

о

 

моемъ

 

горячемъ

 

желаніи

 

заниматься

въ

 

школѣ,

 

посовѣтовалъ

 

мнѣ

 

ѣхать

 

въ

 

Ьрасноярекъ

 

и

 

въ

 

По-

кровской

 

школѣ

 

послушать

 

уроки.

 

Я

 

такъ

 

и

 

сдѣлала.

 

Двѣ

 

недѣ-

ли

 

посѣщала

 

школу,

 

поучаясь

 

пріемамъ

 

учащихъ.

 

Возвратив-

шись

 

домой,

 

отецъ

 

встрѣтилъ

 

меня

 

радостною

 

вѣстью:

 

„Ну,

  

доч-
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ка,

 

я

 

устроилъ

 

тебѣ

 

хорошую

 

школу

 

— ѣдемъ

 

въ

 

Толстомыскъ!"

„Такъ

 

живы

 

для

 

меня

 

впечатлѣнія

 

перваго

 

дня

 

моей

 

учи-

тельской

 

деятельности

 

въ

 

Толстомысахъ,

 

что

 

я

 

до

 

сихъ

 

поръ

какъ

 

бы

 

переживаю

 

этотъ

 

день.

 

Учащихся

 

собралось

 

33,— быль

совершенъ

 

мо.іебеиъ

 

въ

 

молитвениомъ

 

домѣ.

 

Всѣ

 

мы

 

вошли

 

въ

квартиру,

 

гдѣ

 

номѣстилась

 

школа.

 

Я

 

съ

 

отцомъ

 

пропѣла

 

молит-

ву

 

„Царю

 

Небесный".

 

Оказалось,

 

что

 

дѣти

 

но

 

знали

 

этой

 

молит-

вы,

 

не

 

умѣли

 

пѣть,

 

да

 

и

 

крестились-то

 

неправильно.

 

Первый

урокъ

 

по

 

Зак.

 

Бож.

 

даль

 

мой

 

отецъ

 

и

 

оставилъ

 

мепя

 

въ

 

школѣ.

Уеѣлпсь

 

мои

 

33

 

ученика

 

на

 

скамьи

 

и

 

глядятъ

 

на

 

меня

 

съ

 

нетор-

пѣливымъ

 

ожиданіемъ.

 

Такъ

 

н

 

казалось,

 

такъ

 

и

 

читалось

 

въ

 

ихъ

глазахъ:

 

чѣмъ

 

жѳ

 

займешь

 

ты

 

пасъ?

 

Въ

 

моей

 

школѣ

 

дѣти

 

одно

знали

 

отъ

 

родителей

 

изъ

 

разсказовъ,

 

что

 

въ

 

школѣ

 

ставятъ

 

въ

уголъ,

 

да

 

еще

 

на

 

дресву'...

„Переписала

 

я

 

своихъ

 

учениковъ,

 

при

 

чемъ

 

мпогіе,

 

вмѣсто

фампліи

 

своей,

 

сказывали

 

или

 

уличное

 

прозвище,

 

пли

 

отчество.

Только

 

кончила

 

я

 

запись,

 

одинъ

 

мальчикъ

 

и

 

говорить:

 

„Тетень-

ка,

 

тебя

 

мама

 

велѣла

 

звать

 

пить

 

чай"...

 

Хорошо,

 

мальчикъ.

 

Я

пойду,

 

только

 

позаймемся

 

еще

 

немного.

 

„А

 

развѣ

 

еще?

 

а

 

я

 

ду-

малъ,

 

что

 

ужъ

 

домой

 

идти...''

 

Такъ

 

началось

 

мое

 

знакомство

не

 

только

 

съ

 

дѣтьми,

 

но

 

и

 

съ

 

ихъ

 

родителями.

 

И

 

началось,

 

вид-

но,

 

въ

 

добрый

 

часъ:

 

и

 

дѣти

 

меня

 

скоро

 

полюбили,

 

и

 

родители

ихъ

 

стали

 

относиться

  

ко

 

мнѣ

 

весьма

 

радушно."

"Кончила

 

я

 

въ

 

этотъ

 

день

 

уроки,

 

прочитала

 

вечернюю

 

мо-

литву,

 

одѣлись

 

дѣти

 

и

 

стоятъ.

 

.,Что

 

же

 

не

 

идете

 

домой,

 

вѣдь

ѣсть

 

хотите..."

 

„Нѣтъ,

 

ѣсть

 

не

 

хотимъ,

 

а

 

нобудемъ

 

еще

 

съвами."

Такъ

 

явилась

 

у

 

меня

 

мысль

 

устроить

 

вечернія

 

занятія.

 

Надо

 

бы-

ло

 

дѣтей

 

этимъ

 

еще

 

болѣе

 

привлечь

 

къ

 

себѣ.

 

На-вечернія

 

заня-

тія

 

стали

 

заходить

 

въ

 

школу

 

отцы

 

и

 

матери

 

дѣтей.

 

Началось

 

на-

ше

 

сближепіе.

 

Ученики,

 

по

 

поручение

 

родителей,

 

каждый

 

день

звали

 

меня

 

"пить

 

чай.

 

Далѣе

 

дѣти

 

стали

 

приносить

 

мнѣ

 

гостин-

цы:

 

меду,

 

груздей,

 

молотой

 

черемухи.

 

Подарками

 

этими

 

я

 

сна-

чала

 

стѣснялась.

 

Но

  

какъ

    

было

 

отказать

   

этимъ

    

трогательнымъ
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проявленіямъ

 

дѣтской

 

привязанности

 

и

 

любви

 

ихъ

 

родителей.

 

Жа-

лованья

 

вѣдь

 

я

 

тогда

 

никакого

 

не

 

получала

 

но

 

школѣ

 

за

 

своп

труды."

„Дважды

 

въ

 

годъ

 

посѣтилъ

 

мою

 

школу

 

о.

 

Наблюдатель

Яхонтовъ,

 

иредъ

 

Рождествомъ

 

и

 

Велныімъ

 

постомъ.

 

Мри

 

посеще-

на!

 

о.

 

Наблюдатель

 

сообщилъ

 

мнѣ,

 

что

 

въ

 

Знаменско.мъ

 

монасты-

ре

 

пѣтъ

 

учительницы.

 

При

 

этомъ

 

предварплъ

 

меня,

 

что

 

здѣсь,

въ

 

Толстомысахъ,

 

я

 

буду

 

опять

 

заниматься

 

безъ

 

жалованья.

 

Съ

грустью

 

на

 

душѣ,

 

по

 

совѣту

 

отца,

 

подала

 

я

 

нрошеніе

 

о

 

пе-

роводѣ."

„На

 

лѣто

 

меня

 

пригласили

 

въ

 

Красноярскъ

 

на

 

первые

 

пе-

дагогическіе

 

курсы.

 

Послѣ

 

курсовъ

 

я

 

уѣхала

 

въ

 

Знаменскій

 

мо-

настырь.

 

Въ

 

Знаменской

 

школѣ

 

завѣдующимъ

 

быль

 

о.

 

П.

 

Фигу-

ровскій, — онъ

 

мною

 

руководилъ

 

и

 

многому

 

научилъ.

 

И

 

я

 

его

никогда

 

не

 

забуду.

 

Въ

 

монастыре

 

меня

 

встрѣтилп,

 

какъ

 

старую

знакомую,

 

встрѣтили

 

съ

 

радостію, —многія

 

не

 

вѣрилн,

 

что

 

я

 

оста-

нусь

 

у

 

ннхъ

 

учительницею.

 

Я

 

снова

 

начала

 

заниматься

 

въ

 

шко-

лѣ;

 

дѣло

 

пошло

 

успѣшно,

 

да

 

и

 

школа

 

тамь

 

обставлена

 

недур-

но."

„Въ

 

одинъ

 

прекрасный

 

день

 

зоветъ

 

меня

 

одна

 

монахиня

нить

 

чай.

 

Пьемъ

 

чай...

 

Слышу

 

вопросъ:

 

сколько

 

будеть

 

стоить,

чтобы

 

выучить

 

ее

 

читать?

 

Отнѣчаю:

 

ничего

 

не

 

будетъ

 

стоить.

Неужели?

 

не

 

доумѣваетъ

 

старушка.

 

Да.

 

ЛІожѳтъ

 

быть,

 

говорю

 

я,

еще

 

кто

 

пнбудь

 

пожелаетъ

 

учиться,

 

такъ

 

скажи,

 

чтобы

 

собира-

лись

 

въ

 

слѣдующее

 

воскресенье.

 

"

„

 

Послѣ

 

разговора

 

пошла

 

я

 

къ

 

о.

 

Павлу,

 

разсказала

 

ему,

и

 

дай

 

ему

 

Богь

 

здоровья:

 

онъ' принял ь

 

въ

 

дѣлѣ

 

участіе.

 

„Хоро-

шее

 

дѣло,

 

сказалъ

 

онъ,

 

отслужимъ

 

молебепъ,

 

и

 

я

 

самъ

 

ио

 

Зак.

Бож.

 

буду

 

учить

 

монахинь".

 

Добрый

 

быль

 

о.

 

Павелъ

 

и

 

деятель-

ный,—

 

любилъ

 

онъ

 

насъ

 

учить

 

уму-разуму.

 

Явилась

 

у

 

пасъ

 

но-

вая

 

школа.

 

Поступило

 

ко

 

мнѣ

 

30

 

монахинь

 

и

 

нослушинцъ

 

въ

возрастѣ

 

отъ

 

15

 

до

 

60

 

лѣтъ.

 

Вотъ

 

какія

 

у

 

меня

 

были

 

почтен-

ныя

 

ученицы!

 

Къ

    

одной

     

изъ

   

нихъ--65-лѣтней

   

старушкѣ,

 

я
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въ

 

келью

 

сама

 

ходила

 

— учить

 

ее.

 

Принесла

 

я

 

ей

 

букварь

 

съ

крупными

 

буквами.

 

„Вотъ,

 

говорю,

 

это

 

А.

 

—А...

 

„Ну

 

ладно,

 

а

какъ

 

я

 

ее

 

эту

 

А

 

забуду?"

 

А

 

вы,

 

говорю,

 

вспомните,

 

какъ

 

зо-

вутъ

 

послушницу?

 

Анной...

 

Ну

 

такъ,

 

и

 

помните:

 

А — ннушка.

 

„И

ну

 

А,

 

Аннушка

 

не

 

забуду",

 

соглашается

 

моя

 

ученица.

 

Ну,

 

теперь

иойдемъ

 

дальше.

 

А

 

эта,

 

показывая,

 

говорю— -Е. —

 

„Ишь

 

ты,

 

разсуж-

даетъ

 

старушка—

 

Е,

 

а

 

какъ

 

я

 

ее

 

опять

 

помнить-то

 

буду,

 

ну?" — А

какъ

 

сосѣдку-то

 

вашу

 

зовутъ,

 

спрашиваю...

 

„Сосѣдку-то, — Екате-

риной

 

зовутъ". — Ну.

 

такъ

 

вотъ:

 

Е — катернн

 

а

 

ипомните...

 

„Помню,

нѳ

 

забуду..."

 

Такъ

 

я

 

обучала

 

старушку,

 

а

 

она

 

не

 

переставала

молиться:

 

„Господи,

 

научи

 

меня.

 

Ишь,

 

вѣдь,

 

мать

 

Таисія

 

ужъ

нѣсколько

 

буквъ

 

знаетъ.

 

Вы

 

же

 

ее

 

учите-то?" — Да,

 

я

 

отвѣчаю

 

ей."

„А

 

мать

 

Таисія

 

60

 

лѣтъ,

 

быстрѣе

 

шла

 

по

 

грамотѣ.

 

Да

 

и

усердна

 

была.

 

Бывало

 

не

 

отойдетъ

 

отъ

 

книжки,

 

пока

 

не

 

выучитъ

показанный

 

ей

 

буквы

 

и

 

не'

 

найдетъ

 

ихъ

 

па

 

другой

 

страннчкѣ.

Теперь

 

мать

 

Таисія

 

по

 

церковно-славянски

 

и

 

псалтирь

 

читаотъ

 

и

правило,

 

когда

 

не

 

сходить

 

въ

 

церковь.

 

Первую

 

старушку

 

не

пришлось

 

миѣ

 

обучить,

 

—

 

она

 

уѣхала

 

на

 

житье

 

въ

   

Красноярска"

„Въ

 

Знаменской

 

школѣ,

 

о

 

которой

 

у

 

меня

 

остались

 

лучіиія

воспоминанія,

 

я

 

прослужила

 

три

 

года.

 

Отсюда

 

переведена

 

въ

 

с.

Иркутское,

 

гдѣ

 

теперь

 

учительствую.

 

Здѣсь

 

я

 

привыкла.

 

Люблю

дѣтой

 

и

 

могу

 

сказать,

  

что

 

и

 

они

 

меня

 

любятъ."

„Внрочемъ,

 

вы,

 

о.

 

протоіерей,

 

сегодня

 

сами

 

видѣли

 

мою

 

шко-

лу

 

Иркутскую,

 

поэтому

 

сами

 

о

 

ней

 

скажите."

Такъ

 

заключила

 

свои

 

воспоминанія

 

Варвара

 

Михайловна.

Молча

 

слушалъ

 

я

 

два

 

часа

 

эту

 

сердечную

 

исповѣдь

 

неутомимой

труженницы

 

на

 

нивѣ

 

родного

 

иросвѣщѳнія.

 

И

 

думалось,

 

и

 

вѣрилось:

земля

 

плодопосна,

 

сѣмя

 

доброе

 

брошено,

 

не

 

даромъ

 

трудилась

13

 

лѣтъ

 

учительница

 

В.

 

М.

  

въ

 

тиши

 

и

  

въ

 

любви...

Божіе

 

благословеніе

 

да

 

почіетъ

 

еще

 

много,

 

много

 

лѣть

 

надъ

дѣлимъ

 

Варв.

 

Mux.

  

въ

 

церковной

   

школѣ!

-_________________

 

Дрот,

 

I.

 

Корслипъ.
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Мъстная

 

хроника.

Посѣщеніе

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященвѣйшимъ

 

Евѳиміемъ

 

ду-
ховно-учебныхъ

 

заведеніи

 

г.

 

Красноярска.
Его

 

Преосвященство.

 

Преосвященнѣйшій

 

Евѳимій,

Епйскопъ

 

Енисейскій

 

и

 

Красноярска,

 

изволилъ

 

совер-

шить

 

въ

 

недѣлю

 

Святой

 

Пасхи

 

обычное,

 

ежегодно

 

со-

вершаемое

 

имъ.

 

посѣіденіе

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній
г.

 

Красноярска:

 

духовной

 

семинаріи,

 

енархіальнаго

 

жен-

скаго

 

и

 

мужского

 

духовнаго

 

училища

 

для

 

привѣтство-

ванія

 

учащихся

 

съ

 

свѣт.тымъ

 

праздникомъ

 

Воскресенія
Христова.

Духовное

 

училище

 

Владыка

 

посѣтилъ

 

10

 

числа,

 

въ

четвергъ,

 

въ

 

1-мъ

 

часу

 

дня.

 

Владыка

 

прежде

 

всего

 

из-

волилъ

 

навѣстить

 

г.

 

смотрителя

 

училища

 

К.

 

А.

 

Успен-
скаго;

 

отсюда

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

послѣдовалъ

 

въ

 

училищ-

ный

 

залъ,

 

гдѣ

 

въ

 

это

 

время

 

собраны

 

были

 

воспитанни-

ки

 

училища.

 

Проходя

 

мимо

 

училищной

 

церкви.

 

Владыка
изволилъ

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

прекрасно

 

декорирован-

ныя

 

руками

 

самихъ

 

воспитанниковъ

 

зеленью

 

и

 

цвѣтами

церковныя

 

врата

 

и

 

арки.

   

При

 

входѣ

 

Владыки

 

въ

 

учи-

лищный

 

залъ,

  

воспитанники

   

встрѣтили

    

Его

   

пѣніемъ

„Христосъ

 

Воскресе";

   

послѣ

 

чего,

 

учащіеся,

 

вслѣдъ

 

за

начальствующими,

 

приняли

 

Архипастырское

 

благослове-
ніе

 

Его

 

Преосвященства.

 

Благословляя

 

воспитанниковъ,

Владыка

 

изволилъ

 

милостиво

 

бесѣдовать

 

съ

 

нѣкоторыми

изъ

    

нихь,— спрашиваль

    

имена

   

и

    

фамиліи,

    

откуда

родомъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Ласковое

 

и

 

отеческое

 

обращеніе

 

съ

 

дѣть-

ми

 

действовало

 

на

 

нихч^

 

ободряющимъ

 

образомъ

 

и

 

они

не

 

чувствовали

   

обычнаго

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

сму-

щенія.

 

Послѣ

 

принятія

 

Архипастырского

 

благословенія
воспитанники

 

проиѣли:

 

„Ангелъвоиіяше",

 

„Свѣтися,

 

свѣ-

тися",

 

послѣ

 

чего

 

Владыка

 

передалъ

 

г.

 

смотрителю

 

учи-
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лища

 

щедрый

 

даръ

 

на

 

угощеніе

 

воспитанниковъ,

 

остав-

шихся

 

въ

 

училищѣ

 

на

 

пасхальные

 

каникулы

 

по

 

причи-

нѣ

 

дальняго

 

разстоянія

 

отъ

 

крова

 

родительскаго.

 

Вла-
дыка

 

отбылъ

 

изъ

 

духовнако

 

училища

 

около

 

2-хъ

 

часовъ

дня,

 

напутствуемый

 

благожеланіями

 

учащихъ

 

и

 

учащихся.

При

 

посѣщеніи

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

Вла-
дыка

 

изволить

 

ежегодно

 

навѣщать

 

и

 

квартиры

 

слу-

жащихъ

 

при

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

лиігъ:

 

о.

ректора

 

и

 

инспектора

 

семинаріи,

 

смотрителя

 

и

 

помощ-

ника

 

смотрителя

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

начальницы

енархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Какъ

 

въ

 

настоящій,

   

такъ

   

и

   

въ

 

предшествующіе
годы

 

посѣщеніе

 

Владыкою

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній
всегда

    

служило

    

для

    

воспитанниковъ

   

ихъ

   

радост-

нымъ

 

днемъ

 

и

 

оставалось

 

надолго

 

для

 

нихъ

 

памятнымъ.

Торжественное

 

молебствіе.
17-го

 

апрѣля

 

Его

 

Преосвященствомъ.

 

Преосвящен-
нѣйшимъ

 

Евѳиміемъ,

 

Епископомъ

 

Енисейскимъ

 

и

 

Крас-
ноярскимъ.

 

совершено

 

торжественное

 

въ

 

церкви

 

архі-
ерейскаго

 

дома,

 

въ

 

сослуженіи

 

каѳедральнаго

 

протоіе-
рея

 

Д.

 

M.

 

Вологодскаго,

 

ключаря

 

собора

 

М.

 

В.

 

Со-
лодчина,

 

епархіальнаго

 

наблюдателя

 

прот.

 

I.

 

Корелина

и

 

А.

 

В.

 

Фигуровскаго,

 

съ

 

протодіакономъ

 

Питаевымъ

 

и

діакономъ

 

Евтюгинымъ,—

 

молебствіе

 

по

 

случаю

 

испол-

нившагося

 

пятидесятилѣтія

 

служенія

 

въ

 

священномъ

санѣ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвящен-
нѣйшаго

 

Тихона,

 

Архіепископа

 

Иркутскаго

 

и

 

Верхолен-
скаго.

 

Маститый

 

юбиляръ

 

своевременно

 

былъ

 

привѣт-

ствованъ

 

Преосвященнымъ

 

Евѳиміемъ

 

и

 

мѣстными

 

уч-

режденіями

 

и

 

духовно-учебными

 

заведеніями

 

телеграм-

мами

 

съ

 

высокознаменательнымъ

 

днемъ

 

пятидесятилѣт-

няго

 

служенія

 

его

 

въ

 

священномъ

 

санѣ.

А.

 

Іі.
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6.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Страховое

 

Общество

   

„Россія"

   

заключаетъ

   

на

прочныхъ

 

основаніяхъ

 

и

   

вьггодныхъ

 

ус-

ловіяхъ

 

страхованія:

Капиталовъ

  

на

  

случай

   

смерти.

Капиталовъ

 

на

 

старость,

Вдовьихъ

 

пенсій,
Приданаго

 

для

 

дѣвушенъ,

Стипендій

 

для

 

мальчиковъ,

Пожизненныхъ

 

доходовъ.
Къ

 

1

 

Января

 

1903

 

года

  

было

   

застрахо-

вано

 

80.224

 

лица

на

  

166,456,000

 

рублей.
Подробности

 

въ

 

Правленіи

 

(С.-Петербургъ,

 

Морская,

№

 

37).

 

въ

 

Отдѣленіи

 

въ

 

г.

 

Томскѣ

 

(Почтамтская

 

ул.,

домъ

 

О/ловой)

 

и

 

у

 

агентовъ

 

во

 

всьхъ

 

городахъ

 

Имперіи.

Редактора

 

А.

 

Насаткинъ.

Печатать

 

разрѣпіается.

 

Врем,

 

исполн.

 

обяз.

 

Цензора

 

К.

  

Успенскій.

Типографія

 

А.

 

Д.

 

Жилина.


