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•
ОТД'ВЛЪ

     

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Распоряженія

 

Правительства.

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

САМОДЕРЖЦА
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0,

    

изъ

   

Святѣйшаго

    

Правительствующего

Синода.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ЙМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

дѣло

 

по

 

пред-

ставлевіямъ

 

епархіальныхъ

 

Преосвящеввыхъ

 

и

 

Духовныхъ
Копсисторій

 

о

 

рмзъясвевіи

 

ведоумѣвій,

 

возвикшихъ

 

въ

 

епар-

хіальвыхъ

 

Управлевіяхъ

 

ири

 

примѣвевіи

 

Высочайше

 

утвер-

ждевваго

 

3

 

ікшя

 

1902

 

года

 

Устава

 

о

 

вевсіяхъ

 

и

 

едивовре-

меввыхъ

 

пособіяхъ

 

свящеввослужителямъ

 

и

 

исаломщикамъ

епархіальнаго

 

вѣдомства.

 

Приказали:

 

Изъ

 

поступившихъ

 

по

сему

 

дѣлу

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіальвыхъ

 

Преосвященныхъ

и

 

Духоввыхъ

 

Ковсисторій

   

представлевій

 

усматривается,

 

что



-

 

492

 

-

при

 

примѣненіи

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

Устава

 

о

 

пенсіяхъ

епархіальному

 

духовенству

 

возникли

 

ведоумѣвія

 

по

 

сдѣдую-

щимѣ

 

вопросамъ:

 

1)

 

считать

 

ли

 

штатными

 

числящіеся

 

та-

еовыми

 

по

 

клировымъ

 

вѣдомостямъ

 

послѣднихъ

 

лѣтъ

 

причты

всѣхъ

 

тѣхъ

 

приходовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

по

 

Высочайше

 

утвер-

жденнымъ

 

росписаніямъ

 

послѣ

 

1869

 

г.

 

не

 

было

 

самостоя-

тельныхъ

 

причтовъ,

 

или,

 

если

 

и

 

были,

 

то

 

числились

 

сверх-

штатными,

 

и

 

на

 

возстановленіе

 

которыхъ

 

послѣ

 

не

 

было

дано

 

особыхъ

 

разрѣшевій

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

а

 

возстановлены

они

 

были

 

епархіальною

 

властію;

 

2)

 

засчитывать

 

ли

 

время

состоянія

 

свящсввоцерковвослужителей

 

на

 

нештатныхъ

 

должпо-

стяхъ

 

или

 

сверхъ

 

штата

 

въ

 

срокъ

 

выслуги

 

пенсій,-

 

3)

 

какъ

считать

 

діаконовъ

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

приходахъ,

 

въ

 

которыхъ

какъ

 

по

 

означеннымъ

 

росписаніямъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

клировымъ

вѣдомостямъ

 

послѣднихъ

 

лѣтъ

 

числятся

 

причты,

 

состоя

 

щіе

изъ

 

священника

 

в

 

псаломщика,

 

a

 

діаконы

 

оказываются

 

уже

лишними

 

протпвъ

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

штатовъ

 

и

 

на

опредѣленіе

 

ихъ

 

въ

 

штатъ

 

не

 

было

 

дано

 

особаго

 

разрѣшенія

Святѣйшаго

 

Синода;

 

4)

 

какъ

 

считать

 

причты

 

при

 

кладов -

гдахъ,

 

тюрьмахъ

 

и

 

исправительныхъ

 

заведеніяхъ,

 

домовыхъ

церквахъ,

 

церковныхъ

 

гаколахъ

 

и

 

т.

 

п.

 

учрежденіяхъ;

 

5)

иносословвыя

 

лица — крестьяне,

 

мѣщане

 

и

 

дворяне,

 

исправ-

лявшие

 

должности

 

псаломщпковъ

 

и

 

пользующіеся

 

всѣми

 

до-

ходами

 

по

 

этимъ

 

должностямъ,

 

до

 

привятія

 

ихъ

 

въ

 

духовное

званіе

 

и

 

утвержденія

 

въ

 

должностяхъ,

 

имѣютъ

 

ли

 

право

 

на

певсію

 

по

 

выслуги

 

опредѣленвыхъ

 

сроковъ,

 

а

 

по

 

утвержденіп

въ

 

должностяхъ

 

псаломщиковъ— засчитывается

 

ли

 

имъ

 

преж-

няя

 

служба

 

въ

 

срокъ

 

выслуги

 

на

 

пенсію;

 

6)

 

священнослу-

жителп,

 

состоявшіѳ

 

болѣе

 

или

 

мѳнѣе

 

продолжительные

 

сроки

на

 

штатныхъ

 

свящевническихъ

 

и

 

діаконскпхъ

 

мѣстахъ

 

и

потомъ

 

занявшіе

 

въ

 

духовпомъ

 

вѣдомствѣ

 

должности

 

эконо-

ма

 

духовнаго

 

училища,

 

смотрителя

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

завода

 

или

 

духовной

    

богадѣльни,

   

члена

   

Попечительства

 

о



—

 

493

 

—

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

звавія, —могутъ

 

ли

 

надѣнться,

 

что

 

при

увольвевіи

 

за

 

штатъ,

 

служба

 

ихъ

 

въ

 

озваченныхъ

 

должво-

«тяхъ

 

будетъ

 

зачтева

 

имь

 

въ

 

выслугу

 

ва

 

пенсію

 

по

 

новому

уставу.

 

По

 

соображевіи

 

изложенааго

 

съ

 

дѣйствующими

 

по

духовному

 

ведомству

 

постановлевіями,

 

Святѣйшій

 

Сиводъ

опредѣляетъ:

 

1)

 

циркулярвымъ

 

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

отъ

 

11

 

декабря

 

1886

 

года

 

№

 

21,

 

разъясвено:

 

а)

 

что

 

воз :

становление

 

приходовъ,

 

бывшихъ

 

самостоятельными

 

до

 

при-

веденія

 

въ

 

двйствіе

 

правилъ

 

1869

 

года,

 

зависитъ

 

отъ

 

не-

посредствевваго

 

усмотрѣнія

 

епархіальваго

 

Начальства

 

и

 

на

это

 

не

 

требуется

 

разрѣшевіе

 

Святѣйжаго

 

Синода,

 

и

 

б)

 

что

таковое

 

разрѣшевіе

 

веобходимо

 

испрашивать

 

только

 

на

 

откры-

тіе

 

вовыхъ

 

приходовъ,

 

съ

 

назвачевіемъ

 

къ

 

вимъ

 

причтовъ.

Посему

 

всѣ

 

приходы,

 

возстановлвеные

 

ва

 

освовавіи

 

цирку-

лярныхъ

 

указовъ

 

Овятвйшасо

 

Сивода,

 

отъ

 

4

 

марта

 

1885

 

г.

Jtè

 

3,

 

и

 

11

 

декабря

 

1886

 

г.

 

№

 

21,

 

хотя

 

бы

 

и

 

епархіальнымъ

Начальствомъ,

 

вадлежитъ

 

считать

 

существующими

 

на

 

за-

конном!

 

основавіи,

 

а

 

причты

 

сихъ

 

приходовъ

 

штатными;

священвпческія

 

же

 

и

 

псаломщическія

 

вакансіи,

 

открытый

послѣ

 

4

 

марта

 

1885

 

года

 

безъ

 

испрошенія

 

разрѣшенія

 

Свя-

твйшаго

 

Синода,

 

равно

 

и

 

діаковскія

 

вакавсів,

 

входящія

 

въ

составъ

 

причтовъ,

 

открытыхъ

 

также

 

епархіальными

 

властями,

считать

 

нештатными.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

и

 

въ

 

виду

 

ст.

 

72

 

Уст.

Дух.

 

Коне,

 

по

 

коей

 

при

 

церквахъ,

 

при

 

которыхъ

 

штатъ

 

причта

не

 

оиредѣлевъ

 

особымъ

 

иостановленіемъ,

 

пріемлетса

 

за

 

основа -

nie

 

штать,

 

существу щій

 

отъ

 

прежнихъ

 

времрнъ,

 

озваченвый

въ

 

клироаыхъ

 

вѣдомостяхъ, —лицъ,

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

причтовъ,

 

не

 

отмѣченныхъ

 

въ

 

кдировыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

въ

годъ

 

предетавленія

 

къ

 

пенсіи

 

нештатными

 

или

 

сверхштатны-

ми,

 

если

 

вакансіи,

 

занимаемыя

 

ими,

 

существовали

 

до

 

4

 

мар-

та

 

1885

 

года,

 

слѣдуетъ

 

признавать

 

занимающими

 

штатвыя

должности.

 

Относительно

 

же

 

священвиковъ

 

и

 

псаломщиковъ,

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

причтовъ,

 

вновь

 

учреждеяиыхъпослѣ



—

 

494

 

-

4

 

марта

 

1885

 

года,

 

а

 

не

 

возстановлеввыхъ,

 

хотя

 

бы

 

они

 

в

звачились

 

по

 

клировымъ

 

вѣдомостямъ

 

штатными,

 

надлежитъ

наводить

 

справки,

 

открыты

 

ли

 

эти

 

вакансіи

 

съ

 

разрѣшевія

Святѣйшаго

 

Синода

 

й

 

если

 

нѣтъ,

 

то

 

службу

 

таковыхъ

 

лицъ

считать

 

непітатною.

 

2)

 

По

 

точному

 

смыслу

 

ст-

 

1

 

Высочай-

ше

 

утвержденнаго

 

Устава

 

„право

 

на

 

полупевіе

 

пенсій

 

в

едивовременныхъ

 

пособій

 

по

 

правиламъ

 

сего

 

Устава

 

предо-

ставляется,

 

при

 

увольневіи

 

отъ

 

службы,

 

штатнымъ

 

священ-

нослужителямъ

 

и

 

псалом

 

щи

 

камъ,

 

a

 

послѣ

 

ихъ

 

смерти

 

ихъ

вдовамъ

 

и

 

дѣтямъ".

 

Посему

 

время

 

состоянія

 

священнослу-

жителей

 

или

 

псаломщиковъ

 

на

 

нештатныхъ

 

должностяхъ

 

или

сверхштатными

 

не

 

можетъ

 

быть

 

засчитываемо

 

въ

 

срокъ

выслуги

 

пенсіи

 

по

 

правиламъ

 

Устава.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

при

опредѣлевіи

 

правь

 

на

 

пеноію

 

отдѣлъныхъ

 

членовъ

 

причтовъ

вадлежитъ

 

обращать

 

вниманіе

 

ва

 

отмѣткп

 

въ

 

графѣ

 

о

 

про-

хождевіи

 

службы

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостахъ,

 

все

 

ли

 

время

службы

 

даввоѳ

 

лицо

 

состояло

 

на

 

штатвыхъ

 

мѣстахъ,

 

и

 

изъ

общаго

 

срока

 

выслуги

 

на

 

пенсію

 

исключать

 

время

 

состоянія

 

на

нештатныхъ

 

мѣстахъ

 

или

 

сверхштатными,-

 

въ

 

спискахъ

 

же

свѣдѣній

 

о

 

пенсіонерахъ

 

въ

 

графѣ

 

„время

 

штатной

 

службы"

должно

 

быть

 

отмѣчено,

 

какой

 

періодъ

 

своей

 

службы

 

извѣстное

лицо

 

состояло

 

на

 

штатвыхъ

 

вакансіяхъ

 

и

 

какой

 

на

 

нештат-

ныхъ

 

должностяхъ

 

или

 

сверхъ

 

штата.

 

Если

 

же

 

лица

 

духов-

наго

 

званія

 

состояли

 

ва

 

нештатныхъ

 

должностяхъ

 

или

 

сверхъ

штата

 

во

 

время

 

обнародовавія

 

Высочайше

 

утверждевваго

пенсіовнаго

 

Устава,

 

то

 

такихъ

 

лицъ

 

признавать

 

не

 

подходя-

щими

 

подъ

 

дѣйствіе

 

сего

 

Устава

 

и

 

не

 

возбуждать

 

хода-

тайствъ

 

о

 

назначеніи

 

имъ

 

пенсіи

 

по

 

правиламъ

 

Устава.

 

3)
На

 

освовавіи

 

циркулярныхъ

 

указовъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

4

 

марта

 

1885

 

г.

 

M

 

3

 

и

 

11

 

декабря

 

1886

 

г-

 

№

 

21,

 

Преосвящен-

вымъ

 

во

 

всѣхъ

 

епархіяхъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

западныхъ

 

и

закавказскихъ,

 

предоставлено

 

право

 

назначать

 

діаконовъ

 

какъ

въ

 

составъ

 

двухклирныхъ

 

в

 

болѣе

 

причтовъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

со-



—

 

495

 

—

ставъ

 

причтовъ

 

одноклирвыхъ,

 

по

 

ввиманію

 

къ

 

численности

(700

 

и

 

болве

 

душъ

 

мужскаго

 

пола)

 

приходскаго

 

населевія

при

 

церквахъ,

 

или

 

въ

 

воду

 

особыхъ

 

мѣствыхъ

 

средствъ

 

къ

обезпеченію

 

духовенства.

 

Посему

 

всѣ

 

ціаковы,

 

вазначеввые

при

 

валичвости

 

озвачеввыхъ

 

условій,

 

должвы

 

почитаться

штатными,

 

за

 

исключеніемъ

 

лишь

 

увазанвыхъ

 

въ

 

пунктѣ

первомъ,

 

и

 

тѣхъ,

 

кои

 

значатся

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ

нештатными

 

илп

 

сверхштатными.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

некоторые

 

епархіальвые

 

Преосвящеввые

 

сами

открываютъ

 

діаконскія

 

вакансіи

 

на

 

освованіи

 

предоставлен-

наго

 

имъ

 

права,

 

другіе

 

же

 

съ

 

представлевіями

 

объ

 

открытіи

діаконскихъ

 

вакансій

 

при

 

тѣхъ

 

же

 

условіахъ

 

входятъ

 

въ

Святѣйшій

 

Сиводъ,

 

предписать

 

епархіальнымъ

 

Началь-

ствамъ

 

ва

 

будущее

 

время,

 

въ

 

цѣляхъ

 

едивообразія,

 

объ

 

от-

крыт

 

всѣхъ

 

діаконскихъ

 

вакансій

 

доносить,

 

въ

 

западныхъ

 

же

и

 

закавказскихъ

 

епархіяхъ

 

представлять

 

Святѣйшеяу

 

Синоду.

4)

 

Причты

 

церквей

 

соборныхъ,единовърческихъ,

 

при

 

казенныхъ

учреждеаіяхъ

 

и

 

учебаыхъ

 

заведеаіяхъ,

 

больвицахъ

 

и

 

тюрь-

махъ,

 

еиархіальвыхъ

 

свъчныхъ

 

заводахъ,

 

домовыхъ,

 

церквей

при

 

монаетыряхъ

 

и

 

кладбищахъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

въ

 

виду

 

73

 

ст.

Уст.

 

Дух.

 

Еовс.

 

и

 

циркулярная

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Синода,

отъ

 

11

 

декабря

 

1886

 

г.

 

H

 

21,

 

признавать

 

штатными,

 

если

ови

 

существовали

 

до

 

11

 

декабря

 

1886

 

г.,

 

и

 

если

 

по

 

клиро-

вымъ

 

вѣдомостямъ

 

они

 

не

 

значатся

 

нештатными.

 

Всѣ

 

же

 

ва-

кавсіи,

 

открытия

 

поелѣ

 

указаннаго

 

срока,

 

считать

 

штат-

ными

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

на

 

ихъ

 

отврытіе

 

послѣ-

довало

 

разрѣшевіе

 

Святѣйшаго

 

Сивода

 

или

 

ови

 

значатся

 

въ

штатахъ

 

учрежденій

 

и

 

заведеній.

 

Что

 

же

 

касается

 

церквей

— школъ,

 

то

 

состояние

 

при

 

оныхъ

 

причты

 

тогда

 

только

 

мо-

гутъ

 

почитаться

 

штатными,

 

если

 

причтовыя

 

вакаасіи

 

откры-

ты

 

по

 

Синодальному

 

опредѣленію.

 

5)

 

Лица

 

ивосословвыа,

 

до

привятія

 

ихъ

 

въ

 

духоввое

 

звавіе

 

(ст.

 

407,

 

426

 

и

 

427

 

Зак,
о

 

состояніяхъ,

 

Т.

 

IX

 

Свод.

 

Зак.,

 

изд.

 

1899

 

г.),

 

могутъ

только

 

состоять

 

исправляющими

  

должность

 

псаломщиковъ,

 

и



—

 

496

 

—

потому

 

такая

   

яхъ

 

служба

 

не

 

можетъ

    

считаться

   

штатного,

дающею

 

враво

 

ва

 

полученіе

 

певсіи

 

изъ

 

казны,

 

Въ

 

виду

 

сего

крестьяне,

 

мѣщаве

 

и

 

дворяне,

   

исправляющее

 

должность

 

пса-

ломщиковъ,

 

до

 

принятія

 

ихъ

 

въ

 

духовное

 

звавіе,

 

ве

 

имѣютъ

права

 

на

 

получепіе

 

пснсіи

 

изъ

 

вазвы,

 

раввымъ

 

образомъ

 

та-

ковая

 

служба

 

не

   

можетъ

   

подлежать

 

и

 

зачету

 

при

 

исчисле-

нііі

 

пенсіоннаго

    

срока

 

этимъ

   

лицамъ

   

по

 

привятіи

 

ихъ

 

въ

духовное

 

званіе.

 

Но

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

случаяхъ,

 

при

 

особливо

уважительныхъ

   

обстоятельствахъ,

   

епархіальнымъ

   

Началь-

ствамъ

 

предоставляется,

    

примѣнптельно

 

къ

 

ст.

 

672

 

устава

о

 

службѣ

 

по

 

опредѣлевію

 

отъ

   

Правительства

   

(Т.

 

Ш.

 

кв.

 

I

Св.

 

Зак.,

 

изд.

  

1896

 

г.)

   

входить,

    

въ

   

установленномъ

 

по-

ряди,

 

съ

 

ходатайствами

 

о

 

зачислевіи,

 

въ

 

впдѣ

 

Высочайшей

награды,

 

таковымъ

   

лицамъ

 

въ

 

действительную

    

службу

 

по

епархіальному

 

вѣдомству

 

времени

   

иснравлевія

  

ими

 

(до

 

прп-

нятія

 

въ

 

духовное

 

званіе)

    

исаломщичесвихъ

 

должностей.

 

6}

Служба

 

въ

 

должности

 

эконома

 

духовнаго

  

училища,

 

не

 

поло-

женной

 

по

   

Высочайше

 

утверждеввъму

  

22

 

августа

 

1884

 

г.

штату

 

духоввыхъ

 

училищъ,

 

въ

 

должвостяхъ

 

смотрителя

 

епар-

хіальнаго

 

свѣчваго

   

завода

    

или

 

духовной

 

богадѣльви,

 

заве-

дующего

 

свѣчнымъ

 

складомъ,

   

члена

 

Попечительства

 

о

 

бѣд-

ныхъ

 

духовнаго

 

званія,

    

какъ

 

нештатная,

 

ве

 

даетъ

 

сама

 

по

себѣ

 

права

 

на

 

получевіе

 

певсіи

 

изъ

 

казвы,

 

и

 

не

 

подлежитъ

 

за-

чету

 

въ

 

срокъ

 

певсіонвой

 

выслуги,

 

въ

 

случаѣ

 

перехода

 

озна-

ченвыхъ

 

лицъ

 

ва

 

штатвыя

 

мѣста;

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

за-

числяется

 

лишь

 

служба

 

ихъ

 

въ

 

должностяхъ

 

штатвыхъ

 

при-

ходскихъ

 

священнослужителей.

 

Посему

   

поручить

 

епархіаль-

пымъ

 

Преосвященвымъ

 

лицъ,

  

занимающихъ

   

поименованный

должности,

 

а

 

также

 

должности

  

безпрпходвыхъ

 

уѣздныхъ

 

на-

блюдателей

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

   

грамоты,

зачислять

 

ва

 

штатвыя

    

вакавсів,

 

ввовь

    

открываемый

   

при

церквахъ

 

и

 

соборахъ,

 

безъ

 

права

 

на

 

полученіе

 

доходовъ.

 

Объ

изложеввомъ,

 

для

 

свѣдѣвія

 

и

 

руководства

 

по

 

духоввому

 

ве-

домству,

 

послать

 

епархіальвымъ

    

Преосвященнымъ

 

печатные



—
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—

циркулярные

 

указы,

 

предписавъ

 

при

 

семъ

 

доставить,

 

въ

возможной

 

скорости,

 

особыя

 

вѣдомости

 

о

 

каждой

 

епархіи,

 

съ

точнымъ

 

обозвачевіемъ

 

штатвыхъ

 

членовъ

 

причта

 

(священ-

никовъ,

 

діакововъ

 

и

 

псадомщиковъ)

 

при

 

каждой

 

изъ

 

церквей

епархіи.

 

Октября

 

15

 

двя

 

1903

 

года

 

д»

 

14.

Назначенія

    

пенсіи.

I.

 

Указомъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

13-го

 

октября

 

сего

 

года

 

за

№

 

9394,

 

за

 

службу

 

по

 

духовному

 

ведомству

 

назначена

 

пен-

сія

 

следу юшимъ

 

лицамъ:

 

заштатнымъ

 

— протоіерею

 

градо-

Сарапульской

 

Николаевской

 

единоверческой

 

церкви

 

Кириллу

Рябову

 

ио

 

360

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

священникамъ

 

церкви

 

села

Волипельги,

 

Малмыжскаго

 

уезда,

 

Петру

 

Авраамову

 

и

 

церкви

села

 

Козлова,

 

Сарапульскаго

 

уезда,

 

Симеону

 

Яшину

 

по

 

300

рублей

 

въ

 

годъ

 

каждому,

 

псаломщикамъ

 

церкви

 

села

 

Чере-

мисскаго

 

Турека,

 

Уржумскаго

 

уезда,

 

Аѳипогену

 

Устюгову,

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

Песковскаго

 

завода,

 

Глазовскаго

уезда,

 

Іоавяу

 

Лобовикову

 

и

 

церкви

 

села

 

Совья,

 

Слободскаго

уезда,

 

Алексею

 

Домрачеву

 

по

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

каждому,

вдовамъ:

 

священника

 

церкви

 

села

 

Юсокъ,

 

Глазовскаго

 

уезда,

Іоавва

 

Анисимова

 

— Елизавете

 

съ

 

дочерьми— неизлечимо

 

боль-

ной

 

Екатериной

 

и

 

весовершевволетвей

 

Аполлинаріей,

 

родив-

шейся

 

7

 

декабря

 

1883

 

г.,

 

по

 

250

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

псалом-

щиковъ:

 

церкви

 

села

 

Городища,

 

Яранскаго

 

уезда,

 

Кирилла

Локтина

 

— Любови

 

по

 

50

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

производствомъ

выдачи

 

пенсій

 

изъ

 

казначействъ:

 

Рябову

 

съ

 

4

 

іювя

 

1903

 

г.,

времеви

 

оковчательваго

 

удовлетворенія

 

содержавіемъ

 

отъ

 

каз-

ны— Сарапульскаго

 

уезднаго,

 

Авраамову

 

съ

 

26

 

марта

 

1903

года,

 

времени

 

объявлевія

 

указа

 

объ

 

увольвевіи

 

за

 

штатъ —

Малмыжскаго

 

уезднаго,

 

Яшину

 

съ

 

31

 

августа

 

1902

 

годэ,

времени

 

оковчательваго

 

удовлетворевія

 

содержавіемъ

 

отъ

 

каз-

ны— Глазовскаго

 

уездваго,

 

Устюгову

 

съ

 

27

 

іюля

 

1902

 

года,

времеви

 

объявленія

 

указа

 

объ

 

увольневіи

 

за

 

штатъ

 

— Уржум-



—
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-

скаго

 

уезднаго,

 

Лобовикову

 

съ

 

16

 

іюля

 

1902

 

года,

 

времени

объявлевія

 

указа

 

объ

 

увольневіи

 

за

 

штатъ— Глазовскаго

 

уезд-

наго,

 

Домрачеву

 

съ

 

9

 

октября

 

1902

 

г.

 

времени

 

объявленія

указа

 

объ

 

увольвевіи

 

за

 

штатъ— Слободскаго

 

уезднаго,

 

Ани-

симовой

 

съ

 

дочерьми:

 

матери

 

Елизавете

 

съ

 

дочерью

 

Апол-

линаріей

 

съ

 

18

 

воября

 

1902

 

года,

 

времеви

 

смерти

 

мужа,

а

 

неизлечимо

 

больной

 

Екатерине

 

съ

 

17

 

февраля

 

1903

 

г.,

времени

 

подачи

 

прошевія

 

о

 

пенсіи

 

— Глазовскаго

 

уезднаго

 

и

Локтиной

 

съ

 

16

 

января

 

1903

 

г.

 

тоже

 

времени

 

смерти

 

мужа

изъ

 

Яранскаго

 

уездваго.

II.

 

Указомъ

 

Святейшаго

 

Правительствующего

 

Синода,

отъ

 

23

 

октября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

9709,

 

назначена

 

по

 

епар-

хиальному

 

ведомству

 

певсія

 

заштатвымъ

 

священвикамъ:

 

церк-

ви

 

села

 

Полома,

 

Глазовскаго

 

уезда,

 

Василію

 

Соболевскому

360

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

церкви

 

села

 

Ильдибаихи,

 

Сарапульскаго

уезда,

 

Серафиму

 

Мухачеву

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

обоимъ

 

съ

16

 

апреля

 

1903

 

г.,

 

времени

 

увольвенія

 

за

 

штатъ,

 

съ

 

произ-

водствомъ

 

оной

 

первому

 

изъ

 

Глазовскаго

 

и

 

последнему

изъ

 

Сарапульскаго

 

казначейотвъ.

Открытіе

 

священноцерковнослужительскихъ

 

вакансій.

При

 

церкви

 

села

 

Подрелья,

 

Орловскаго

 

уезда,

 

по

 

ука-

зу

 

Святейшаго

 

Синода,

 

отъ

 

27

 

октября

 

1903

 

г.

 

за

 

H

 

9908,

открыты

 

вакансіи

 

третьяго

 

священвика

 

и

 

третьяго

 

псалом-

щика,

 

съ

 

назваченіемъ

 

всемъ

 

членамъ

 

причта

 

сей

 

церкви

ежегоднаго

 

отъ

 

казны

 

пособія

 

по

 

одной

 

тысяче

 

триста

 

пяти-

десяти

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

каждому

 

священнику

по

 

300

 

руб.,

 

діакону

 

150

 

руб.

 

и

 

каждому

 

псаломщику

 

по

100

 

руб.
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Назначеніе

   

редактора.

Первымъ

 

редакторомъ

 

веоффаціальной

 

части

 

Вятокпхъ

Епархіальпыхъ

 

Ведомостей,

 

по

 

указу

 

Овятѣйшаго

 

Синода

 

отъ

29

 

октября

 

1903

 

года

 

за

 

№

 

9995,

 

назваченъ

 

преподаватель

Вятскаго

 

епархіальааго

   

женского

 

училища

 

Николай

 

Гусевъ.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Объявленіе

 

благодарности.

I.

 

Вятскому

 

купцу

 

Николаю

 

Петрову

 

Луппову

 

за

 

по-

жертвованіе

 

въ

 

Вятекій

 

Киѳедрэльный

 

соборъ

 

къ

 

образу

 

Свя-

тителя

 

Николая

 

серебряной

 

лампадки,

 

стоимостію

 

въ

 

58

 

р.

я

 

крестьянину

 

Василію

 

Тимофееву

 

Волкову,

 

прошивающему

въ

 

селѣ

 

Нѣшоурѣ,

 

Яранскэго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвовапіе

 

въ

Соболевскую

 

церковь

 

сего

 

села

 

иконы

 

Воокресеяія

 

Христова,

стоимостью

 

въ

 

25

 

рублей,

 

отъ

 

Еиархіальнаго

 

Начальства

объявляется

  

благодарность.

1J.

 

Педагогическое

 

собраиіе

 

Правленія

 

Уфимской

 

духов-

ной

 

Семинаріи

 

3

 

сентября

 

сего

 

года

 

слушали:

 

рапортъ

 

свя-

щенника

 

села

 

Нылги,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Вятской

 

губер-

ніи,

 

Николая

 

Филимонова

 

и

 

брата

 

его,

 

воспитанника

 

6

 

клас-

са

 

Уфимской

 

духовной

 

Семинаріи

 

Анатолія

 

Филимонова,

 

слѣ-

дующаго

 

содержанія:

 

„Въ

 

заакъ

 

благодарности

 

за

 

обучевіе

 

и

воспитаніѳ

 

въ

 

Уфимской

 

духовной

 

Семинаріи

 

жертвуемъ

 

по-

сильную

 

лепту,

 

сорокъ

 

пять

 

рублей

 

на

 

серебряный

 

напре-

стольный

 

Св.

 

Крестъ

 

для

 

Уфимской

 

семинарской

 

церкви.

Жертву

 

сію

 

почтительнейше-

 

просимъ

 

принять

 

съ

 

радушною

благодарностію,

 

съ

 

пошеланіемъ

 

процвѣтапія

 

Семинаріи

 

для

пользы

 

Св.

 

Церкви

 

и

 

Огечества,

 

и

 

всему

 

учительскому

 

пер-

соналу

 

здравствовать

   

на

 

многи,

  

многи

 

лѣта".

    

Определили:



-

 

500

 

—

благодарить

 

жертвователей

 

за

 

добрую

 

память

 

о

 

семиваріи,

 

о

чемъ

 

и

 

сообщить

 

съ

 

щопечатавіемъ

 

въ

 

Епархіальвыхъ

Ведомостях!.

 

Подлинный

 

журналъ

 

утвержденъ

 

Его

 

Преосвя.

щевстволъ,

 

Преосвящевнейшимъ

 

Несторомъ,

 

Епископомъ

Балахнинскимъ,

 

временно

 

управлявшимъ

 

Уфимскою

 

епархіею,

23

 

сентября.

Необходимое

 

разъясненіе

 

духовенству

 

епархіи,

Вятская

 

Духовная

 

Консисторія

 

въ

 

заеѣданіи

 

25

 

сентяб-

ря— 24

 

октября

 

1903

 

г.,

 

выслушавъ:

 

выписку

 

изъ

 

рапорта

благочиннаго

 

1

 

округа,

 

Ноливскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

16

 

іюля

 

сего

года

 

за

 

№

 

633,

 

о

 

состояніи

 

церквей,

 

причтовъ

 

и

 

прпхожавъ

за

 

первую

 

половвву

 

текущагогода,

 

поставовили

 

и

 

Его

 

Прео-

свящевство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Никовъ

 

утвердилъ:

 

такъкакъ,

съ

 

одной

 

стороны,

 

въ

 

указѣ

 

Св.

 

Синода

 

(22

 

августа

 

1891

 

г,

JN:

 

4409)

 

ясно

 

говорится,

 

что

 

церковво-приходскія

 

попечи-

тельства

 

дѣйствуютъ

 

вполвѣ

 

самостоятельно,

 

подъ

 

надзо-

ромъ

 

в

 

ковтролемъ

 

общаго

 

собранія

 

прихожавъ,

 

следователь-

но,

 

совершенно

 

независимо

 

отъ

 

Епархіальваго

 

Начальства,

 

а

съ

 

другой— чрезъ

 

подаваемыя

 

ежегодно

 

при

 

клировыхъ

 

вѣ-

домостяхъ

 

свѣдѣвія

 

о

 

церковво-приходсквхъ

 

попечительствахъ

благочинный

 

и

 

Епархіальное

 

Начальство

 

бываютъ

 

осве-

домлены

 

о

 

томъ,

 

куда

 

и

 

согласно

 

ли

 

съ

 

ст.

 

5

 

полож.

 

о

приходскихъ

 

попечительствахъ

 

расходуются

 

попечительскія

суммы,

 

то

 

Консисторія

 

нашла,

 

что

 

предлагаемая

 

благочин-

нымъ

 

свящеввикомъ

 

Костровымъ

 

мера,

 

чтобы

 

попечатель-

скія

 

суммы

 

расходовались

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

ведома

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства

 

и

 

благочинному

 

было

 

предоставлена

право

 

ревизіи

 

попечительскихъ

 

оуммъ,

 

какъ

 

не

 

имеющая

законваго

 

основанія,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

одобрена

 

и

 

введена

 

въ

церковную

 

практику;

   

относительно

 

же

   

нарочитыхъ

   

сборовѵ



—
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—

съ

 

прихожавъ,

 

дблаемыхъ

 

обыкновенно

 

по

 

приговору

 

послед-

нихъ

 

и

 

съ

 

ведома

 

причта,

 

Консисторія

 

определила

 

устано-

вить

 

такой

 

порядокъ:

 

если

 

означенные

 

сборы

 

установлены

попечительствомъ,

 

то

 

собранный

 

суммы

 

должвы

 

считаться

попечительскими

 

и

 

въ

 

отношевіи

 

записи

 

въ

 

приходо-расход-

выя

 

книги

 

должны

 

подлежать

 

тому

 

порядку,

 

который

 

при-

нятъ

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

попечительстве,

 

согласно

 

поло-

жена

 

о

 

приходскихъ

 

попечительствахъ,

 

если

 

же

 

ови

 

уста-

новлены

 

причтомъ

 

и

 

церковвымъ

 

старостой

 

и

 

производятся

въ

 

пользу

 

церкви,

 

то

 

должны

 

быть

 

записываемы

 

въ

 

прихо-

дорасходныя

 

церковный

 

книги,

 

при

 

чемъ

 

суммы

 

эти,

 

поме-

ченныя

 

въ

 

книге

 

поступившими

 

съ

 

определенвымъ

 

назваче-

віемъ

 

и

 

ве

 

отъ

 

определенная

 

лица,

 

могутъ

 

подлежать

 

исклю-

ченію

 

изъ

 

°/ е °/0

 

обложенія

 

на

 

общихъ

 

освовавіяхъ,

 

указан-

выхъ

 

въ

 

журнале

 

съезда

 

духовенства

 

1899

 

г.;

 

ваковецъ,

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

мвогія

 

вообще

 

церковво-приходскія

 

попе-

чительства

 

иногда

 

производятъ

 

ремовтъ

 

въ

 

ярамахъ

 

безъ

испрошенія

 

согласія

 

на

 

то

 

Епархіальнаго

 

Начальства, —

вменить

 

въ

 

обязанность

 

вастоятелямъ

 

церквей

 

требовать

 

отъ

попечительствъ,

 

чтобы

 

они

 

для

 

производства

 

ремонтныхъ

 

ра-

ботъ

 

въ

 

церкви,

 

подобвыхъ

 

перечисленнымъ

 

въ

 

§

 

35

 

ин-

струкціи

 

церковвымъ

 

старостамъ,

 

испрашивали

 

у

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства,

 

примеввтельво

 

къ

 

§

 

36

 

той

 

же

 

инструк-

ціи,

 

разрѣшевін

 

на

 

производство

 

свыхъ.

 

О

 

чемъ

 

и

 

дать

 

звать

духовенству

 

епорхіи

 

чрезъ

 

вапечатавіе

 

сего

 

поставовлевія

въ

 

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостяхъ.

Подтверждение

 

циркулярная

 

указа

 

Консисторіи.

Циркулярнымъ

 

указомъ

 

Вятской

 

Духоввой

 

Ковсисторіи,

отъ

 

28

 

сентября

 

1898

 

года

 

за

 

№

 

13574,

 

было

 

предписано,

чтобы

 

псаломщики,

 

имѣющіе

 

намеревіе

 

вступить

 

въ

 

бравъ,
прошенія

 

свои

   

о

 

разрѣшевіи

  

встуиленія

  

въ

 

бракъ

 

подавали



—

 

502-

на

 

имя

 

Преосвящевныхъ

 

впкарвыхъ,—

 

Такъ

 

какъ

 

случаи

подачи

 

псаломщиками

 

подобвыхъ

 

прошеаій

 

не

 

на

 

имя

 

Прео-

свящевныхъ,

 

а

 

на

 

имя

 

Духовной

 

Консисторіи

 

повторяются

 

и

выне,

 

то,

 

во

 

исполвеніе

 

резолюціи

 

Его

 

Преосващеветва,

 

Прео-

священвейшаго

 

Варсонофія,

 

Епископа

 

Глазовскаго,

 

Конси-

сторіею

 

симъ

 

подтверждается

 

всемъ

 

холостымъ

 

псаломщи-

камъ

 

означенное

 

выше

 

циркулярное

 

распоряженіе

 

Ковсисторіи

за

 

№

 

13574,

 

при

 

чемъ

 

они

 

поставляются

 

въ

 

известность,

что

 

прошенія

 

о

 

разрѣшеніи

 

вступленія

 

въ

 

бракъ,

 

въ

 

силу

ст.

 

14

 

уст.

 

о

 

герб,

 

сборе,

 

должпы

 

быть

 

оплачиваемы

 

двумя

тестидесятикопеечнаго

 

достоинства

 

марками.

ПЕРЕМЪНЫ

 

ПО

 

СЛУЖБЪ.

Опредѣлены:

 

на

 

святенническія

 

мѣста— состоящій

на

 

діаконской

 

вакавсіи

 

въ

 

селе

 

Нылги-Вамье,

 

Сарап.

 

у.,

священникъ

 

Михаилъ

 

Дьаконовъ

 

въ

 

с.

 

Светлянское,

 

Сарап.

уезда, — 27

 

октября.

Исправляющіе

 

должность

 

псаломщика

 

селъ

 

Нолинскаго

уезда,

 

Ошети

 

Василій

 

Мышкинъ,

 

Коркива

 

Алексей

 

Костровъ

и

 

Ишети

 

Петръ

 

Бердниковъ

 

утверждевы

 

въ

 

сихъ

 

должво-

стяхъ— 31

 

октября.

Перемещены:

 

свящеавикъ

 

с.

 

Мушака,

 

Елаб.

 

у.,

 

Нико-

лай

 

Можгинскій

 

въ

 

с.

 

Верхне-йгринское,

 

Елаб-

 

у-,— 25

 

окт.;

діаконъ

 

с*

 

Космодаміанскаго,

 

Уржум,

 

у.,

 

Александръ

 

Ма-

маевъ

 

въ

 

с.

 

Костевеево,

 

Елаб.

 

у.,— 27

 

октября,-

 

священ-

никъ

 

с.

 

Сырчана,

 

Нолив.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Крестьяниновъ

 

въ

с.

 

Яравь-Мучавшъ,

 

Яран.

 

у.,— 27

 

октября;

 

свящевникъ

 

с.

Рождественская,

 

Нолин.

 

у.,

 

Георгій

 

Романоаъ

 

въ

 

с.

 

Сиас-

ское,

 

Глаз,

 

у.,

 

по

 

расиоряженію

 

Епархіальваго

 

Начальства

 

—

25

 

октября;

 

псаломщикъ

 

Боткинской

 

Пантелеимововской

 

еди-

новерческой

 

церкви

 

Іоиль

 

Шишокинъ

 

въ

 

с.

 

Люкъ,

 

Сар.

 

у.,

— 28

 

октября.
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Уволены

 

за

 

штатъ:

 

священникъ

 

с.

 

Спасскаго,

 

Глаз,

уезда,

 

Іоаннъ

 

Рубинсвій — 25

 

октября;

 

священникъ

 

с.

 

Вож-

галъ,

 

Вятск.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Нармильскій

 

—

 

3

 

ноября.

Умерли:

 

свыценникъ

 

с.

 

Верходворья,

 

Орлов,

 

у

 

,

 

Ми-

хаилъ

 

Утробинъ— 27

 

октября

 

(родилсл

 

въ

 

1827

 

г.

 

5

 

нояб-

ря

 

въ

 

заштатпомъ

 

городе

 

Кае

 

отъ

 

священника;

 

въ

 

1850

 

г.

15

 

іюля

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи;

въ

 

1850

 

г.

 

8

 

октября-

 

рукоположенъ

 

въ

 

совъ

 

іерея

 

къ

 

церк-

ви

 

с.

 

Зюздина,

 

Глаз,

 

у.;

 

былъ

 

перемещаемъ:

 

въ

 

1853

 

г.

15

 

декабря

 

въ

 

с.

 

Тойкино,

 

Сарап.

 

у.;

 

въ

 

1855

 

г.

 

15

 

сен-

тября

 

въ

 

с.

 

Совье,

 

Слоб.

 

у.;

 

въ

 

1863

 

г.

 

6

 

февраля

 

въ

 

с.

Быстрицу,

 

Орлов,

 

у.;

 

въ

 

1876

 

г.

 

21

 

дек.

 

въ

 

с.

 

Лекму,

Слоб.

 

у.,-

 

въ

 

1882

 

г.

 

12

 

марта

 

въ

 

с.

 

Пышавъ,

 

Орлов,

 

у.,

и

 

въ

 

1889

  

г.

 

19

 

сентября

   

въ

 

с.

 

Верходворье,

  

Орлов,

 

у.).

Свободны

 

я

    

м

 

ѣ

 

с

 

т

 

а.

Священническія:

 

въ

 

селахъ:

 

Вожгалахъ,

 

Вятскаго

 

у.;

Верходворье,

 

Орлов,

 

у.;

 

Сырчаве

 

и

 

Рождественскомъ,

 

Нол.

уезда;

 

Кокшаге

 

два,

 

Яран.у.;

 

Козлове, Мазунине,

 

Ильдибаихе

и

 

Чекалке,

 

Сарап.

 

у.;

 

Волипельгѳхъ

 

и

 

Новыхъ

 

Зятцахъ,
Малмыж.

 

у.;

 

Мушаке

 

и

 

Костенееве,

 

Елаб.

 

у.

Діанонскія:

 

въ

 

селахъ:

 

Сосновке,

 

Глазов,

 

у.;

 

Кось-
модаміввскомъ,

 

Уржум,

 

у.;

 

Котловке,

 

Покровекомъ

 

и

 

Свиногорье,
Елаб.

 

у.;

 

Большой

 

Уче,

 

Новомъ

 

Бурцѣ,

 

Дерюшеве,

 

Сел-
тахъ

 

и

 

Копкахъ,

 

Малмыжск.

 

у.;

 

Выезде,

 

Нылги-Вамье

 

и

Новопоселенвомъ,

 

Сарап.

 

у.

Лсаломщическія:

 

ириГлазовск.

 

Преображенскомъ

 

соборе,

при

 

Александро-Невсвомъ

 

соборе,

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

и

 

ири

церкви

 

арестансв-аго

 

отдѣленія

 

гор.

 

Вятви,

 

при

 

Сарапульской
Николаевской

 

единоверческой

 

церкви,

 

при

 

Боткинской

 

Пан-
телеймоновской

 

единоверческой

 

цевкви,

 

при

 

Спасской

 

цервви

слободы

 

Кукарки

 

и

 

въ

 

селахъ:

   

Вязе

 

и

 

Загарьѣ,

   

Вят.

 

у.;
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Порезе,

 

Глаз,

 

у.;

 

Торопове,

 

Котельвич.

 

у.;

 

Верходворье

 

и

Тохтияе,

 

Орлов,

 

у.;

 

Суве

 

и

 

при

 

Красногорской

 

единоверче-

ской

 

церкви,

 

Нолинскаго

 

уезда;

 

Челвахъ

 

и

 

Серсакской

единоверческой,

 

Елабуж.

 

уезда;

 

Тарасове,

 

Козлове,

 

Сосновке

я

 

при

 

Перевозинской

 

единоверческой

 

церкви,

 

Сарапул,

 

у.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

О

 

сношеніяхъ

 

по

 

дѣламъ

 

миссіи.

5

 

и

 

6

 

благочинническіе

 

овруги

 

Глазовскаго

 

уезда,

 

по

постановленію

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

'*/,,

 

августа

1902

 

года,

 

входятъ

 

по

 

деламъ

 

противораскольнической

 

мис-

сіи

 

въ

 

составъ

 

южной

 

полосы

 

Глазовскаго

 

уезда,

 

въ

 

кото-

рой

 

уе.здвымъ

 

безпрвходвымъ

 

миссіонеромъ

 

состоитъ

 

свя-

щенникъ

 

Даніилъ

 

Шерстенниковъ,

 

а

 

остальные

 

благочнннп-

ческіе

 

округи:

 

1,

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

входятъ

 

въ

 

составъ

 

северной

-полосы

 

Глазовсваго

 

уезда,

 

где

 

уездвымъ

 

миссіонеромъ

 

со-

стоитъ

 

свящеввивъ

 

Алевсандръ

 

Поповъ.

Объ

 

утвержденіи

 

наблюдающими

 

за

 

библіотеками-читальнями.

I.

 

Священникъ

 

села

 

Чепецко-Ильинскаго,

 

Вятскаго

 

у.,

Михаилъ

 

Тепляшинъ

 

Г.

 

Вятскимъ

 

Губернаторомъ

 

утверждевъ

наблюдающимъ

 

за

 

бпбліотевою-читальнею

 

Вятскаго

 

уѣзднаго

комитета

 

Попечительства

 

о

 

народной

 

трезвости,

 

въ

 

выше-

озвачеввомъ

 

селе.

П.

 

Свящеввивъ

 

села

 

Успенскаго,

 

Котельвическаго

 

у.,

Павелъ

 

Селивановскій

 

Г.

 

Вятскимъ

 

Губерваторомъ

 

утверж-

девъ

 

наблюдающимъ

 

за

 

Сивцовсвой

 

безплатной

 

библіотекой-

читальвей.
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Протоколы

   

засѣданій

    

съѣзда

    

депутатовъ

   

духовенства

Вяіскаго

   

училищнаго

 

округа,

происхѳдившигъ

 

съ

 

19

 

по

 

23-е

 

число

 

августа

 

сего

 

1903

 

года.

Протоколъ

 

№

 

і.

   

Утреннее

 

засѣданіе

 

19

 

августа.

О.о.

 

депутаты

 

духовенства

 

Вятскаго

 

училищваго

 

окру-

га,

 

принявъ

 

благословевіе

 

Его

 

Преосвящевства,

 

Преосвящен-

вѣйшаго

 

Варсонофія,

 

Епископа

 

Глазовскаго,

 

на

 

предстоящія

занятія

 

съезда

 

и

 

ссвершивъ

 

въ

 

церкви

 

духовнаго

 

училища

молебное

 

пѣвіе

 

Спасителю

 

и

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

приеутствіи

г. г,

 

смотрителя

 

училища

 

а

 

его

 

помощника,

 

въ

 

училищномъ

зале

 

приступили

 

въ

 

избранію

 

председателя

 

съезда-

 

Записка-

ми

 

были

 

указаны

 

о.

 

протоіерей

 

Іоаеаъ

 

Тепляшинъ,

 

священ-

никъ

 

Димитрій

 

Лучининъ

 

и

 

священникъ

 

Сергій

 

Сырневъ.

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Тепляшинъ

 

чрезъ

 

закрытую

 

балло-

тировку

 

получилъ

 

11

 

избирательныхъ

 

и

 

4

 

неизбирательныхъ.

Свящеввивъ

 

Димитрій

 

Лучининъ

 

и

 

Сергій

 

Сырвевъ

 

отъ

 

бал-

лотировки

 

отказались.

Постановили:

 

считать

 

избранвымъ

 

на

 

должвость

 

предсе-

дателя

 

съезда

 

протоіерея

 

Іоавна

 

Тепляшина.

 

Делопроизводи-

телями

 

съезда

 

единогласно

 

избраны

 

священники

 

ПоліенъСер-
гіевъ

 

и

 

Василій

 

Осиповъ.

 

Объ

 

избрааныхъ

 

представить

 

на

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

 

На

 

семъ

 

протоколе

 

после-

довала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящевства,

 

Преосвящевнейшаго

Варсонофія,

 

Епископа

 

Глазовскаго:

 

„1903

 

г.

 

августа

 

19.
Утверждается.

 

Е.

 

В.".

Протоколъ

 

№

 

2.

  

Вечернее

 

засѣданіе

 

19

 

августа.

Въ

 

собраніи

 

присутствовала

 

о.

 

председатель,

 

все

 

при-

бывшіе

 

на

 

съездъ

 

о.о.

 

депутаты

 

и

 

вновь

 

явились

 

священ-

ники

 

Александр!.

 

РЬппнъ

 

и

 

Михаилъ

 

Тихоницвій.

Разсматривали

 

составленную

 

Правленіемь

 

училища

 

сив-
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ту

 

расходовъ

 

но

 

сод?ржанію

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища

 

на

1904

 

годъ,

 

относимыхъ,

 

на

 

основаніи

 

§§

 

2

 

и

 

22

 

п.

 

1

 

уста-

ва

 

духовн.

 

училпщъ

 

на

 

средства,

 

изысквваемыя

 

духовен-

ствомъ

 

округе.

По

 

смете

 

испрашивается

 

ордпварныхъ

 

расходовъ

 

22970

рублей

 

12

 

коп.

 

и

 

вепредвиденвыхъ

 

150

 

руб.,

 

всего

 

23120

рублей

 

12

 

коп.

 

По

 

§

 

1

 

сметы

 

на

 

содержавіе

 

нэчальствую-

щихъ

 

и

 

учащихъ

 

въ

 

училище

 

Правленіемъ

 

училища

 

испра-

шивается

 

более

 

на

 

430

 

руб.

 

протпвъ

 

сметваго

 

вазначенія

въ

 

1903

 

году,

 

по 'причине

 

увеличенія

 

жалованья:

 

а)

 

учите-

лю

 

географіи

 

и

 

ариѳметики

 

на

 

80

 

руб.,

 

съ

 

13

 

іюля

 

сего

года

 

получающему

 

высшій

 

окладъ,

 

б)

 

4-мъ

 

вадзирателямъ

на

 

200

 

руб

 

,

 

в)

 

делопроизводителю

 

Правленія

 

на

 

60

 

руб.,

г)

 

письмоводителю

 

на

 

50

 

рубд.,

 

д)

 

назпачепія

 

вознагрішде-

вія

 

преподавателямъ

 

за

 

вечервія

 

завятія

 

съ

 

малоуспешными

учениками

 

450

 

руб.

 

и

 

е)

 

члевамъ

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства

платы

 

ва

 

извозчика

 

для

 

посещенія

 

собраній

 

Правленія

 

и

 

экза-

меновъ

 

въ

 

училише

 

60

 

руб.— всего

 

900

 

рублей.

 

А

 

такъ

какъ

 

сметное

 

назвэчевіе

 

по

 

пувктамъ

 

6-му,

 

учителямъ

 

рус-

скаго

 

языка

 

въ

 

I

 

классе

 

за

 

труды

 

исправленія

 

классныхъ

и

 

домашнихъ

 

письменныхъ

 

работъ

 

умевынево

 

на

 

100

 

руб.

и

 

10-му

 

недостовавшихъ

 

на

 

жалованье

 

за

 

1902

 

г.

 

учителю

латинскаго

 

языка

 

на

 

370

 

руб.,

 

то

 

всего

 

по

 

сему

 

параграфу

более

 

противъ

 

прежняго

 

на

 

430

 

рублей.

По

 

пунктамъ

 

§§

 

2,

 

3,

 

4

 

и

 

5

 

сметное

 

вазвачевіе

 

то

 

же,

что

 

и

 

за

 

прошлый

 

годъ,

 

только

 

по

 

нвкоторымъ

 

статьямъ

есть

 

незначительный

 

измененія,

 

имевво:

 

по

 

пункту

 

а)

 

§

 

3

испрашивается

 

1200

 

руб.

 

на

 

прислугу,

 

более

 

прежняго

 

на

100

 

руб,,

 

въ

 

виду

 

увеличевія

 

количества

 

прислуги,

 

по

 

п.

 

б)

на

 

освещевіе— 850

 

руб.,

 

более

 

прежвяго

 

на

 

400

 

руб.,

 

по

причине

 

расширевія

 

училищваго

 

зданія

 

и

 

необходимости

 

за-

мены

 

старыхъ

 

лампъ

 

новыми,

 

по

 

п.

 

в)

 

ва

 

отопленіе

 

2095

рублей

 

62

 

воп.,

   

более

 

прежняго

   

на

 

36

 

руб,

    

62

 

коп.,

 

въ
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виду

 

расшпревія

 

здавія

 

и

 

устройства

 

новыхъ

 

лишнихъ

 

пе-

чей,

 

по

 

п.

 

г)

 

ва

 

развыя

 

ремовтвыя

 

и

 

плотвичвыя

 

работы

200

 

руб-,

 

болѣе

 

прежняго

 

на

 

30

 

руб.,

 

для

 

устройства

 

тро-

туаровъ

 

около

 

новой

 

пристройки,

 

по

 

п.

 

м)

 

на

 

мытье

 

половъ

170

 

руб.,

 

более

 

прежняго

 

на

 

25

 

руб.,

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

авгу-

ста

 

1904

 

года,

 

съ

 

окончавіемъ

 

постройки,

 

количество

 

иоловъ

увеличится;

 

по

 

п.

 

1

 

§

 

5

 

испрашивается

 

ва

 

содержавіе

 

учи-

лищвой

 

церкви

 

300

 

руб.,

 

более

 

прежняго

 

на

 

100

 

рублей,

въ

 

виду

 

расширевія

 

и

 

устройства

 

новой

 

цервви.

Но

 

надлежащемъ

 

и

 

тщательномъ

 

обсужденіи

 

сметы

 

ор-

диварныхъ

 

расходовъ

 

съездъ

 

принялъ

 

сметное

 

назваченіе

 

ва

'1904

 

годъ,

 

какъ

 

составленное

 

по

 

действительной

 

надобности

и

 

согласно

 

средней

 

цифре

 

по

 

шестилетней

 

сложности,

 

за

исключевіемъ

 

пувктовъ

 

4,

 

5,

 

8,

 

9

 

§

 

1,

 

по

 

которымъ

 

по-

становили:

 

отклонить— вопросъ

 

объ

 

увеличевіи

 

жалованья

4

 

вадзирателямъ

 

нэ

 

200

 

руб.,

 

делопроизводителю

 

ва

 

60

 

р.

и

 

письмоводителю

 

на

 

50

 

рублей;

 

въ

 

виду

 

разногласія

 

при

обсуждевіи

 

вопроса

 

о

 

возвагражденіи

 

учителей,

 

зааимающих-

ся

 

по

 

вечерамъ

 

разъ

 

въ

 

неделю

 

съ

 

малоуспешными

 

учени-

ками,

 

последвій

 

решенъ

 

быль

 

закрытой

 

баллотировкой

 

при

чемъ

 

большинствомъ

 

14

 

голосовъ

 

нротивъ

 

4

 

постановлено

отклонить,

 

въ

 

виду

 

чрезвычайвыхъ

 

расходовъ

 

въ

 

послѣдніе

годы

 

и

 

большого

 

обложенія

 

церквей,

 

хотя

 

съездъ

 

вполне

сознаетъ

 

важвость

 

и

 

необходимость

 

сихъ

 

занятій;

 

по

 

пункту

9-му

 

отклонить

 

назваченіе

 

пособія

 

членамъ

 

Иравленія

 

отъ

духовенства

 

на

 

извозчивовъ

 

для

 

посещенія

 

собраній

 

и

 

экза-

меновъ

 

въ

 

училище,

 

по

 

примеру

 

и

 

практике

 

прежнихъ

 

летъ

и

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

эта

 

должность

 

почетная;

 

по

 

п.

 

б)

 

§

 

3

на

 

освещеніе

 

оставить

 

прежнюю

 

сумму

 

въ

 

450

 

руб.

 

въ

виду

 

того,

 

что

 

съ

 

будущего

 

года

 

предполагается

 

въ

 

учили-

ще

 

введевіе

 

электричѳсваго

 

освФщенія.

 

На

 

семъ

 

протоколе
последовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

  

Преосвящеввей-



—

 

508

 

—

шаго

 

Взрсонофія,

   

Епископа

 

Глазовскаго:

  

„1903

 

г.

   

августа

20.

  

Утверждается.

 

Е.

 

В.".

Протоколъ

 

№

 

3-

 

Вечернее

 

засѣданіе

 

19

 

августа.

Разсматривали

 

смету

 

прихода

 

суммъ

 

по

 

Вятскому

 

ду-

ховному

 

училищу,

 

ожидаемыхъ

 

въ

 

поступленію

 

въ

 

1904

 

г.

пзъ

 

мествыхъ

 

средствъ

 

духовенства

 

училищнаго

 

округа,

 

и

имели

 

суждевіе

 

объ

 

изысканіи

 

средствъ

 

на

 

покрытіе

 

расхо-

довъ

 

по

 

содержанію

 

училища,

 

принатыхъ

 

съездомъ

 

на

 

1 904

годъ

 

въ

 

сумме

 

21900

 

руб.

 

12

 

коп.

По

 

смете

 

на

 

1904

 

годъ

 

въ

 

поступленію

 

въ

 

Правленіе-

училища

 

ожидается:

 

1)

 

600

 

руб.

 

за

 

право

 

обученія

 

детей

иносословныхъ

 

и

 

иноокружныхъ

 

(на

 

120

 

руб.

 

менее

 

про-

тивъ

 

1903

 

г.);

 

2)

 

2100

 

руб.

 

отъ

 

продажи

 

по

 

церквамъ

училищнаго

 

округа

 

венчивовъ

 

и

 

листовъ

 

разрешительной

молитвы;

 

3)

 

711

 

руб.

 

79 1 /,

 

коп.

 

поступившихъ

 

отъ

 

про-

дажи

 

венчивовъ

 

и

 

разрешительныхъ

 

молитвъ

 

въ

 

текущемъ

году

 

более

 

сметваго

 

назначенія;

 

4)

 

19109

 

руб.

 

53

 

коп.

8'/ а °/0

 

взноса

 

отъ

 

церквей

 

округа

 

на

 

содержавіе

 

иараллель-

ныхъ

 

классовъ,

 

училищныхъ

 

церкви,

 

дома,

 

больницы

 

и

 

на

прочіе

 

расходы

 

по

 

училищу

 

и

 

5)

 

598

 

руб.

 

79'/,

 

к.

 

остат-

ка

 

отъ

 

прошедшаго

 

года.

 

Всего

 

по

 

смете

 

ожидается

 

къ

 

по-

ступленію

 

23120

 

руб.

 

12

 

коп.

Постановили:

 

на

 

покрытіе

 

принятыхъ

 

съездомъ

 

орди-

нарныхъ,

 

экстраординарвыхъ

 

и

 

непредвпдѣввыхъ

 

расходовъ

по

 

содержанію

 

училища

 

въ

 

1904

 

г.

 

въ

 

количестве

 

2І900

 

р,

12

 

воп.

 

ассигновать:

 

1)

 

600

 

руб.

 

сбора

 

за

 

право

 

обученія

иносословныхъ

 

и

 

иноокружныхъ

 

детей;

 

2)

 

2100

 

руб.

 

дохода

отъ

 

продажи

 

венчиковъ

 

и

 

листовъ

 

разрешительной

 

молитвы;

3)

 

711

 

руб.

 

79 7 2

 

коп.

 

поступившихъ

 

въ'

 

текущемъ

 

году

более

 

противъ

 

смѣтнаго

 

назвачевія

 

отъ

 

продажи

 

венчиковъ

в

 

молитвъ,-

 

4)

 

19109

 

р.

    

53

 

к.— 87,%

 

сбора

   

съ

 

церквей
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округа

 

и

 

5)

 

598

 

руб.

 

79'/,

 

коп.

 

остатка

 

отъ

 

прошедшего

тода

 

по

 

содержавію

 

училища,

 

всего

 

23120

 

руб.

 

12

 

коп.

На

 

семь

 

протоколѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Преосвящеввѣй-

шаго

 

Варсонофія,

 

Епископа

 

Глазовскаго:

 

„1903

 

г.

 

августа

20.

 

Утверждается.

  

Е.

 

В.".

Протоколъ

 

№

 

4.

 

Утреннее

 

засѣданіе

 

2о

 

августа.

Въ

 

собраеіе

   

явились

   

всѣ

 

нрибывшіе

   

аа

   

съѣздъ

 

о.о.

депутаты.

I.

Разсматривали

 

вѣдомости

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

вѣнчиковъ

 

и

 

молитвъ,

 

полагаемыхъ

 

на

 

усопшихъ

 

по

 

церк-

вамъ

 

Вятскаго

 

училищваго

 

округа,

 

при

 

чемъ

 

оказалось,

 

что

а)

 

общая

 

сумма

 

отъ

 

продажи

 

вѣвчиковъ

 

и

 

молитвъ

 

за

 

1902

годъ

 

увеличилась

 

противъ

 

1901

 

года

 

и

 

б)

 

въ

 

вывѣшвеиъ

году

 

почти

 

всѣ

 

о.о.

 

благочинные

 

представили

 

въ

 

Правленіе

училища

 

вѣнчиковыя

 

вѣдомости.

 

только

 

не

 

представлено

сравнительныхъ

 

вѣдомостей

 

отъ

 

Вятскаго

 

городскаго

 

благо-

чинія,

 

уже

 

не

 

первый

 

разъ,

 

хотя

 

это

 

и

 

выставлялось

 

ва

видъ;

 

вѣтъ

 

сравнительной

 

вѣдомости

 

о.

 

благочиннаго

 

3

 

ок-

руга

 

Слободскаго

 

уѣзда;

 

отъ

 

3

 

округа

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

пред-

ставлены

 

частныя

 

сраввительныя.

 

нѣтъ

 

общей

 

вѣдомости;

въ

 

нѣвоторыхъ

 

округахъ

 

хотя

 

иредставлены

 

общія

 

вѣдомо-

мости,

 

но

 

нѣтъ

 

итоговъ,

 

что

 

приходится

 

дѣлать

 

уже

 

съѣз-

ду,

 

a

 

ѳто

 

задерживаетъ

 

ходъ

 

дѣла.

Постановили:

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію.

П.

Разсматривали

 

журналы

 

временно-ревизіоннаго

 

Комите-
та

 

по

 

повѣркѣ

 

экономическаго

 

отчета

 

и

 

суммъ

 

Вятскаго

 

ду-

:ховнаго

 

училища

 

за

  

1902

 

годъ

 

и

 

самый

 

отчетъ.

   

Изъ

 

раз-



—
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-

смотрѣвія

 

журналовъ

 

и

 

отчета

 

оказалось,

 

что

 

всѣ

 

статьи

расхода

 

суммъ,

 

ассигнованныхъ

 

духовенствомъ

 

округа,

 

про-

изведены

 

правильно,

 

согласно

 

журнальнымъ

 

постановлевіямъ

Правленія

 

училища,

 

утвержденнымъ

 

всякій

 

разъ

 

Его

 

Прео-

священствомъ,

 

и

 

въ

 

общемъ

 

не

 

превышаютъ

 

смѣтваго

 

на-

звачевія,

 

при

 

чемъ

 

къ

 

ковцу

 

отчетнаго

 

года

 

получился

 

даже

остатокъ

 

въ

 

898

 

руб.

 

24

 

коп.

Постановили:

 

принять

 

къ

 

свѣдѣвію.

 

На

 

протокола

 

по-

слѣдовала

 

резолюція

 

Преосвященнѣйшаго

 

Варсонофія,

 

Еписко-

па

 

Глазовскаго:

 

„1903

 

г.

 

августа

 

21.

 

Утверждается. Е.

 

В.".

Протоколъ

 

№

 

5-

   

Утреннее

 

засѣданіе

 

2о

 

августа.

Слушали

 

докладъ

 

Правленія

 

Вятскаго

 

духовваго

 

училища

о

 

замѣнѣ

 

предъ

 

началомъ

 

1904/5

 

учебнаго

 

года

 

керосивоваго

освѣщенія

 

электрическимъ.

Согласившись

 

съ

 

доводами

 

Правленія

 

училища

 

о

 

неудо-

влетворительности

 

керосиноваго

 

освѣщенія,

 

особенно

 

при

дампахъ

 

самаго

 

простаго

 

устройства

 

безъ

 

всякихъ

 

приспо-

собленій

 

къ

 

зрѣнію,

 

дающаго

 

копоть,

 

вепріятвую

 

теплоту

 

и

духоту,

 

развивающего

 

среди

 

учевивовъ

 

близорукость

 

и

 

сла-

бость

 

зрѣнія,

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

введеніе

 

уже

 

ѳлектриче-

скаго

 

освѣщеаія

 

въ

 

другихъ

 

духовныхъ

 

учидищахъ,

 

напр.

Елабужскомъ

 

и

 

женскихъ

 

епархіальныхъ

 

училищахъ

 

(Ела-

бужскомъ

 

и

 

Вятскомъ)

 

ивъ

 

большинствѣ

 

учрежденій

 

и

 

част-

выхъ

 

домахъ

 

г.

 

Вятки,

 

а

 

главное —привимая

 

во

 

вниманіе

то,

 

что

 

звачительвый

 

расходъ

 

по

 

устройству

 

ѳлектрическаго

освѣщенія

 

въ

 

Вятскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

не

 

вызываетъ

новаго

 

обложенія

 

церквей

 

округа,

 

а

 

покрывается

 

другими

источниками

 

средетвъ,

 

изысканными

 

Правлевіемъ

 

училища,

и

 

если

 

оставить

 

керосиновое

 

освѣщеніе,

 

то

 

предстоитъ

 

зна-

чительный

 

расходъ

 

на

 

замѣну

 

старыхъ

 

лампъ

 

новыми —еди-

ногласно

 

постановили:

 

ввести

 

предъ

 

началомъ

 

1904/5

 

учеб-

наго

 

года

   

электрическое

   

освѣщеніе

 

въ

 

Вятскомъ

 

духовномъ
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-

училищѣ

 

и

 

просить

 

Правленіе

 

училища

 

озаботиться

 

объ

 

устрой-

ств*

 

его.

 

Расходъ

 

по

 

устройству

 

ѳлектрическаго

 

освѣщенія

въ

 

количеств*

 

2420

 

руб.

 

покрыть:

 

1)

 

500

 

руб.,

 

пожертво-

ванными

 

почетнымъ

 

блюстителемъ

 

училища

 

о.

 

протоіереемъ

Іоанномъ

 

Тепляшивымъ,

 

за

 

каковое

 

пожертвованіе

 

съѣздъ

приноситъ

 

глубокую

 

благодарность

 

о.

 

протоіерею

 

Тепляшвву,

всегда

 

сердечно

 

откликающемуся

 

ва

 

вужды

 

училища;

 

2)

 

ос-

таткомъ

 

отъ

 

строительнаго

 

капитала

 

1902

 

года,

 

не

 

вошед-

шего

 

въ

 

смѣту

 

по

 

расширенію

 

здавія

 

училища,

 

въ

 

количе-

ств*

 

600

 

руб.;

 

3)

 

вырученными

 

Правленіемъ

 

училища

 

отъ

продажи

 

старой

 

деревянной

 

бани

 

50

 

руб.,

 

колокольни

 

60

 

р.,

старыхъ

 

рамъ

 

сломаннаго

 

дома

 

60

 

руб.,

 

стараго

 

колодечва-

го

 

насоса

 

50

 

руб.,

 

смѣтвымъ

 

назначеніемъ

 

строительнаго

капитала

 

на

 

штукатурку

 

новой

 

пристройки

 

снаружи,

 

коей,

 

по

мнѣнію

 

Правленія

 

и

 

строительнаго

 

комитета,

 

не

 

нужно

 

про-

изводить,— 1100

 

руб.,

 

а

 

всего

 

2420

 

руб.

 

Эксплоатацію

 

же

электрическаго

 

освѣщенія

 

(въ

 

количеств*

 

1792

 

руб.

 

30

 

к.

въ

 

годъ)

 

въ

 

течевіи

 

перваго

 

полугодия

 

въ

 

количеств*

 

896

 

р.

15

 

в.

 

покрыть:

 

1)

 

600

 

руб.

 

смѣтнаго

 

назначенія

 

на

 

керо.

синовое

 

освѣщевіе

 

и

 

2)

 

296

 

руб.,

 

оставшимися

 

отъ

 

1902

 

г.

по

 

содержанію

 

училища.

 

При

 

чемъ

 

съѣздъ

 

проситъ

 

Правле-

ніе

 

училища

 

оставить

 

въ

 

каждой

 

комватѣ

 

по

 

одвой

 

кероси-

новой

 

ламп*

 

въ

 

теченіи

 

1904

 

года

 

на

 

случай

 

иногда

 

неис-

правнаго

 

дѣйствія

 

проводвиковъ

 

электричества.

П.

Слушали

 

докладъ

 

Правленія

 

училища

 

о

 

необходимости

устройства

 

въ

 

1904

 

году

 

новаго

 

камевваго

 

крыльца

 

съ

 

же-

лѣзной

 

крышей

 

вмѣсто

 

временно

 

существующего

 

деревяннаго

при

 

главномъ

    

корпус*

 

и

 

другаго

 

крыльца

 

при

    

училищной

кухн*.
Постановили:

 

признать

 

веобходимымъ

 

устройство

 

крыль-

ца

 

ври

 

главномъ

 

корпус*

 

и

 

при

 

кухн*,

 

употребив*

 

въ

 

дѣло
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—

матеріолъ,

 

оставшійся

 

отъ

 

постройки,

 

а

 

остальной

 

расходъ

ве

 

свыше

 

639

 

руб.

 

на

 

означенный

 

предметъ

 

отнести

 

на

счетъ

 

строительнаго

  

капитала.

III.

Слушали

 

докладъ

 

Превленія

 

о

 

необходимости

 

ремонта

лѣтнпхъ

 

и

 

зимнихъ

 

рамъ

 

главваго

 

корпуса

 

и

 

о

 

необходи-

мости

 

поправить

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

пом*щевіяхъ

 

училища

 

шту-

катурку

 

потолковъ,

 

а

 

въ

 

столовой

 

замѣнить

 

старую

 

шту-

катурку,

 

какъ

 

невадежвую,

 

вовой.

Постановили:

 

согласиться

 

съ

 

необходимостью

 

ремонта

рамъ

 

и

 

штукатурки

 

въ

 

главномъ

 

корпус*,

 

а

 

испрашиваемую

сумму

 

на

 

означенвый

 

ремовтъ

 

въ

 

количеств*

 

467

 

р.

 

70

 

к.

отвести

 

на

 

счетъ

 

строительнаго

 

капитала.

IY.

Слушали

 

докладъ

 

Правлеаія

 

училища

 

объ

 

устройств*

новой

 

училищной

 

церкви,

 

а

 

именно

 

о

 

раеширевіи

 

иконостаса,

о

 

пріобрѣтевіи

 

художественвыхъ

 

священныхъ

 

изображений

 

и

о

 

другихъ

 

расходахъ

 

по

 

устройству

 

церкви,

 

вызываемыхъ

перенесеніемъ

 

ея

 

въ

 

новое

 

помѣщеніе,

 

болѣе

 

просторвое.

Постановили:

 

признать

 

необходимым*

 

устройство

 

цер-

кви

 

въ

 

лучшемъ

 

вид*,

 

и

 

испрашиваемые

 

на

 

этотъ

 

предметъ

600

 

руб.

 

отнести

 

на

 

счетъ

 

остатковъ

 

отъ

 

строительнаго

капитала.

У.

Слушали

 

предложеніе

 

Правленія

 

училища

 

о

 

награжде-

на

 

письмоводителя

 

канцеляріи

 

Правленія

 

Василія

 

Балавова

и

 

эконома

 

училища

 

священника

 

Михаила

 

Смирнова

 

по

 

50

 

р.

каждого

 

за

 

увеличившіеся

 

труды

 

по

 

служб*

 

ихъ

 

благодаря

строительнымъ

 

работамъ

 

въ

 

училищ*.
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Постановили:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

засвидетельство-

ванное

 

Правленіемъ

 

усердное

 

отношеніе

 

къ

 

своимъ

 

обязан-

ностямъ

 

и

 

увелачившіеся

 

труды

 

по

 

служб*, —наградить

письмоводителя

 

Балокова

 

и

 

эконома

 

о.

 

Смирнова

 

по

 

50

 

руб.

каждаго

 

изъ

 

остаточвыхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

училища.

 

На

протокол*

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящевства,

 

Прео-

свяшеннѣйшаго

 

Варсовофія:

 

„1903

 

г.

 

августа

 

21.

 

Утвер-

ждается.

 

Е.

 

В/.

Протоколъ

 

№

 

6.

   

Вечернее

 

засѣданіе

   

2о

 

августа.

Им*ли

 

суждевіе

 

о

 

назвапеніи

 

окрушно-училищваго

съ*зда

 

духовенства

 

въ

 

будущемъ

 

1904

 

году.

Справка

 

1-я.

 

Въ

 

журнал*

 

M

 

5

 

съѣзда

 

духовенства

1897

 

г.

 

п.

 

6

 

значится

 

поставовленіе

 

о

 

необходимости

 

со-

зывать

 

съѣздъ

 

каждый

 

годъ.

Справка

 

2-я.

 

Въ

 

журнал*

 

J»

 

4

 

съѣзда

 

1899

 

г.

 

п.

 

2

им*ется

 

постановлевіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Правленіе

 

училища

ув*домляло

 

о

 

времени

 

созыва

 

съ*зда,

 

предлагая

 

ввиманію

духовенства

 

округа

 

и

 

вс*

 

вопросы,

 

подлежащіе

 

обсужденію.

Постановили:

 

слѣдующій

 

овружво-учидищвый

 

съѣздъ

назначить

 

съ

 

20

 

августа

 

1904

 

года

 

и

 

просить

 

Правленіе,

по

 

прим*ру

 

прежнихъ

 

л*тъ,

 

чрезъ

 

Еиархіальныя

 

Ведо-

мости

 

заблаговременно

 

ув*домлать

 

духовенство

 

кэкъ

 

о

 

вре-

мени

 

съѣзда,

 

такъ

 

и

 

о

 

вопросахъ,

 

подлежащихъ

 

обсужденію

-его.

 

На

 

протокол*

 

последовала

 

резолюція

 

Преосвящевнѣй-

шаго

 

Варсонофія

 

Епископа

 

Глазовскаго:

 

„1903

 

г.

 

августа

21.

 

Утверждается.

 

Е.

 

В.".

Протоколъ

 

№

 

7-

  

Вечернее

   

засѣданіе

 

20

 

августа.

Въ

 

собравіи

 

присутствовали

 

вс*

 

прибывшіе

 

на

 

съѣздъ

о.о.

 

депутаты.
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I.

Заслушали

 

резолюцію

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящев-

н*йшаго

 

Варсонофія

 

на

 

протокол*

 

утренняго

 

засѣдавія

 

19

августа

 

о

 

приход*

 

и

 

расход*

 

суммъ

 

по

 

содержавію

 

Вятска-

го

 

духовваго

 

училища:

  

„Утверждается".

Постановили:

 

принять

 

въ

 

св*д*нію.

П.

Слушали

 

ирошеніе

 

заштатнаго

 

священника

 

села

 

Волче-

Троицкаго,

 

Вятскаго

 

у*зда,

 

Василія

 

Пасынкова,

 

который

проситъ

 

съ*здъ

 

духовенства

 

разрѣшить

 

ему

 

платить

 

за

 

вну-

ка

 

его

 

иносословнаго.

 

сдаввемаго

 

нын*

 

въ

 

Вятское

 

духовное

училище,

 

взносы,

 

какіе

 

положены

 

за

 

д*тей

 

духовенства.

Постановили:

 

ходатайство

 

священника

 

Иасывкова

 

от-

клонить.

Ш.

По

 

случаю

 

выбытія

 

изъ

 

города

 

Вятки

 

на

 

мѣсто

 

новаго

служенія

 

священниковъ

 

Георгія

 

Осокива

 

и

 

Филарета

 

Домра -

чева,

 

избранвыхъ

 

съъздомъ

 

въ

 

члевы

 

ревизіоннаго

 

комитета

по

 

провѣрв*

 

экономическихъ

 

отчетовъ

 

Правленія

 

училища,

назначены

 

были

 

временно

 

священники

 

Николай

 

Ѳаворскій

 

и

Василій

 

Верещагивъ;

 

съѣздъ

 

счелъ

 

нужнымъ

 

приступить

въ

 

избранію

 

новыхъ

 

членовъ

 

въ

 

зам*нъ

 

выбывшихъ,

 

при

чемъ

 

чрезъ

 

закрытую

 

баллотировку

 

избравными

 

оказались

священники

 

Іоаннъ

 

Сунцовъ,

 

получившій

 

15

 

избирательныхъ

голосовъ

 

и

 

3

 

неизбирательныхъ,

 

Василій

 

Верещагивъ,

 

полу-

чившіи

 

18

 

избирательныхъ,

 

а

 

кандидатомъ

 

къ

 

нимъ

 

— евя-

щеввикъ

 

Іоанвъ

 

Гаркуновъ.

Постановили:

 

объ

 

избранныхъ

 

представить

 

на

 

у твержде-

ніе

 

Его

 

Преосвященства.
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1Y.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

вс*

 

вопросы,

 

нодлежавшіе

 

обеужде-

нію

 

настоящаго

 

съѣзда

 

духовенство,

 

рѣшевы,

 

постановили:

1)

 

считать

 

свои

 

завятія

 

законченными

 

и

 

2)

 

благопокорнѣйше

просить

 

у

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвяшеннѣйшаго

 

Варсо-

нофія,

 

Епископа

 

Глазовскаго,

 

благословевія

 

ва

 

закрытіе

съѣзда

 

и

 

разр*шевія

 

вапечатать

 

протоколы

 

настоящаго

 

съѣз-

да

 

въ

 

Вятскихъ

 

Енархіальныхъ

 

В*домостяхъ

 

къ

 

свѣд*нію

и

 

должному,

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

 

исиолневію

 

духовенствомъ

округа,

 

при

 

чемъ

 

свова

 

просить

 

Правленіе

 

училища

 

о

напечатана

 

въ

 

Вятскихъ

 

Епархіальвыхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

до-

клада

 

предсѣдателя

 

съѣзда

 

1901

 

года,

 

протоіерея

 

Огнева,

 

о

закрытіи

 

приготовительнаго

 

класса,

 

каковой,

 

несмотря

 

ва

постановлевіе

 

съѣзда

 

1902

 

года

 

о

 

напечатаніи

 

его,

 

утвер-

ждевнаго

 

Его

 

Преосвящевствомъ,

 

ПреосвящеввЬйшпмъ

 

Ни-

кономъ,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

отпечатанъ,

 

да

 

и

 

самое

 

поставов-

леніе

 

о

 

семъ

 

почему

 

то

 

опущено

 

*).

 

Но

 

семъ

 

протокол*

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящевства,

 

Преосвященн*Й-

шаго

 

Варсонофія,

 

Епископа

 

Глазовскаго,

 

таковая:

 

„1903

 

г.

августа

 

21.

 

Утверждается.

 

Е.

  

В.".

Подлинные

 

протоколы

 

подписали:

 

предсѣдатель

 

оъъзда

протоіерей

 

Іоанвъ

 

Тепляшинъ,

 

свящевникъ

 

Алексавдръ

 

Р*-

пинъ,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Тихоницкій,

 

свящевникъ

 

Викентій

Суворовъ,

 

свящ.

 

Азарій

 

Курочквнъ,

 

свящ.

 

Алексавдръ

 

Двиня-

ниновъ,свящ.

 

Ѳеодоръ

 

Агаѳонивовъ,

 

свящ.

 

Гавріилъ

 

Р*шетовъ,

свящ.

 

Сергій

 

Сырневъ,

 

свящ.

 

Александръ

 

Фокинъ,

 

священ-

никъ

 

Валентинъ

 

Мышкивъ,

 

священникъ

 

Поліенъ

 

Сергіевъ,

священникъ

 

Димитрій

 

Лучининъ,

 

свящевникъ

 

Илія

 

Томиловъ,

священникъ

    

Алексавдръ

 

Ливановъ,

    

священникъ

    

Аѳанасій

*)

 

Докладъ

 

предсѣдателя

 

окруашаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

1901

 

г.

не

 

печатался

 

Правленіѳмъ

 

потому,

 

что

 

не

 

доставленъ

 

ему

 

и

 

Правлевів
досел*

 

не

 

внаетъ,

 

откуда

 

получить

 

его.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

опущено

 

было
и

 

самое

 

постановленіе

 

съѣзда

 

о

 

напечатаніи

 

его.

 

Правленге

 

училища.
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Головинъ,

    

священввкъ

    

Павелъ

    

Бобровскій

   

и

 

свящеввикъ

Василій

 

Осиповъ.

В

 

О

 

3

 

3

 

В

 

А

 

H

 

I

 

Б.

Возлюбленные

 

братіе,

 

православные

 

христіане!

Три

 

года

 

назадъ

 

городъ

 

Благовѣщенскъ

 

подвергся

 

страш-

ному

 

бѣдствію.

 

Сосѣдній

 

невѣрный

 

и

 

дикій

 

народъ

 

китайцы,

дотолѣ

 

мирно

 

относившіеся

 

въ

 

жителямъ

 

г.

 

Благовѣщенска,

внезапно,

 

безъ

 

предварительнаго

 

заявленія

 

о

 

своей

 

враждеб-

ности,

 

сдѣлалъ

 

дикое

 

на

 

городъ

 

нападеніе.

 

Не

 

ожидавшій

войны

 

и

 

такого

 

вѣроломнаго

 

нападенія,

 

городъ

 

былъ

 

безза-

щитенъ:

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

 

ни

 

достаточно

 

войска,

 

ни

 

боевыхъ

снарядовъ,

 

ни

 

боевыхъ

 

укрѣпленій;

 

тогда

 

кавъ

 

врагъ

 

все

это

 

приготовилъ

 

тайно

 

въ

 

изобиліи.

 

Городу,

 

при

 

такой

 

без-

защитности,

 

угрожала

 

полная

 

гибель,

 

а

 

населенно

 

полное

истребленіе,

 

со

 

всѣми,

 

возможными

 

при

 

этомъ,

 

ужасами

 

ди-

каго

 

варварства,

 

насилій,

 

звѣрскаго

 

издѣвательства

 

и

 

истя-

заній.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

гибелью

 

города,

 

угрожали

 

поколебаться

честь

 

и

 

слава

 

нашего

 

дорогого

 

отечества

 

среди

 

всѣхъ

 

невѣр-

ныхъ

 

народовъ

 

Востока.

 

Моментъ

 

былъ

 

страшный

 

и

 

полный

смертельнаго

 

отчаянія.

 

Но

 

Господь,

 

великій

 

въ

 

милости

 

и

щедротахъ,

 

явилъ

 

великое

 

чудо

 

милости

 

Своей

 

надъ

 

безза-

щитнымъ

 

городомъ.

 

Девятнадцать

 

дней

 

безпрерывно

 

злоб-

ствовавши

 

врагъ

 

сыпалъ

 

въ

 

городъ

 

смертоносными

 

снаряда-

ми —

 

и

 

однако

 

никого,

 

или

 

почти

 

никого,

 

убитыхъ.

 

Девят-

надцать

 

дней

 

бросалъ

 

онъ

 

огонь

 

въ

 

снарядахъ

 

въ

 

городъ,

при

 

удушающемъ

 

зноѣ

 

и

 

сухости — и

 

однако

 

городъ,

 

почти

весь

 

построенный

 

изъ

 

дерева,

 

остался

 

цѣлъ

 

и

 

невредимъ.

Девятнадцать

 

дней

 

соборъ

 

Богоматери

 

былъ

 

цѣлью

 

выстрѣ-

ловъ

 

на

 

близкомъ

 

разстояніи — и

 

однако

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

разру-

шительныхъ

 

снарядовъ

   

даже

   

не

 

коснулся

   

сего

   

святилища
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Божія-

 

Девятнадцать

 

дней

 

врагъ

 

видѣлъ

 

предъ

 

собою

 

со-

вершенно

 

обмелѣвшую

 

отъ

 

зноя

 

рѣку— и

 

однако,

 

какъ

бы

 

удер?киваемый

 

какою-то

 

неодолимою

 

тайною

 

силою,

 

не

дерзнулъ

 

переправиться

 

чрезъ

 

нее,

 

чтобы

 

предать

 

огню

 

и

мечу

 

завѣдомо

 

для

 

него

 

беззащитный

 

городъ.

 

Видимо,

 

Ма-

терь

 

Божія,

 

Покровительница

 

сего

 

города,

 

имя

 

величайшаго

событія

 

изъ

 

жизни

 

которой

 

онъ

 

носитъ,

 

стала

 

за

 

него

 

Сте-

ною

 

Необоримою

 

и

 

закрыла

 

его

 

отъ

 

дикихъ

 

враговъ,

 

вну-

шая

 

имъ

 

непобѣдимый

 

страхъ.

 

Умиляясь

 

сердцемъ

 

отъ

сего

 

дивнаго

 

чуда

 

милости

 

Царицы

 

Небесной,

 

всѣ

 

мы

 

жи-

тели

 

города

 

положили

 

въ

 

своихъ

 

сердцахъ

 

святое

 

намѣреніе

воздать

 

за

 

сіе

 

славу

 

и

 

благодареніе

 

ей,

 

Необоримой

 

нашей

Заступницѣ,

 

построеніемъ

 

новаго

 

благолѣпнаго

 

каѳедраль-

наго

 

собора

 

во

 

имя

 

ея

 

Благо

 

вѣщенія,

 

взамѣнъ

 

существую-

щая»

 

деревяннаго

 

бѣднаго,

 

жалкаго

 

и

 

пришедшаго

 

въ

 

край-

нюю

 

ветхость.

 

Но

 

одни

 

мы,

 

вслѣдствіе

 

обѣднѣнія

 

города

 

и

края

 

отъ

 

бывшей

 

войны,

 

не

 

въ

 

силахъ

 

совершить

 

сіе

 

вели-

кое

 

дѣло-

 

Посему,

 

одушевляемые

 

и

 

вспомоществуемые

 

дан-

нымъ

 

намъ

 

благословеніемъ

 

Св.

 

СѴнода,

 

съ

 

надеждою

 

мо-

лимъ

 

васъ,

 

возлюбленніи

 

братіе,

 

православные

 

христіане

 

всей

необъятной

 

Россіи,

 

придти

 

къ

 

намъ

 

на

 

помощь

 

въ

 

увѣковѣ-

ченіи

 

сего

 

чуднаго

 

заступленія

 

Матери

 

Божіей,

 

такъ

 

дивно

и

 

всемощно

 

спасшей

 

нашъ

 

городъ,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

и

честь,

 

славу

 

и

 

мощь

 

нашего

 

дорогого

 

отечества

 

въ

 

глазахъ

всѣхъ

 

невѣрныхъ

 

народовъ

 

Востока-

Епискот

 

Влаювщенскгй.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ-

Отъ

 

Комитета

 

Общества

 

Бѣлаго

 

Креста.

Комитетъ

 

воинскаго

 

благотворительнаго

 

Общества

 

„Бѣ-

лаго

 

Креста"

 

отношеніемъ

 

отъ

 

4

 

октября

 

1903

 

г.

 

за

 

№

 

1386

сообщилъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

слѣдующее:

 

по

особому

 

ходатайству

 

Августѣйшаго

 

Покровителя

 

воинскаго

благотворительнаго

 

Общества

 

„Бѣлаго

 

Креста",

 

Его

 

Импера-

торскаго

 

Высочества

 

Государя

 

Наслѣдника

 

и

 

Великаго

 

Кня-

зя

 

Михаила

 

Александровича,

 

Св.

 

Прав.

 

Стнодъ

 

опредѣле-

ніемъ,

 

объявленнымъ

 

въ

 

указѣ

 

отъ

 

5

 

февраля

 

1902

 

г.

 

за

№

 

1005,

 

разрѣшилъ

 

этому

 

Обществу

 

произвести

 

2

 

февраля

1903

 

г.

 

въ

 

день

 

Срѣтенія

 

Господня,

 

тарелочный

 

сборъ

 

по-

жертвованій

 

въ

 

монастыряхъ

 

и

 

церквахъ

 

всѣхъ

 

епархій

Имперіи.

 

Основываясь

 

на

 

вышеизложенномъ

 

и

 

съ

 

благо-

словенія

 

епархіальнаго

 

Начальства

 

Комитетъ

 

Общества

 

въ

 

но-

ябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1902

 

г.

 

обратился

 

къ

 

благочиннымъ

 

и

 

насто-

ятелямъ

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

всѣхъ

 

епархій

 

съ

 

воззвания-

ми

 

о

 

сборѣ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

этого

 

общества

 

2 -го-

февраля

 

1903

 

г-,

 

съ

 

просьбою

 

собранныя

 

деньги

 

препрово-

дить

 

въ

 

Комитетъ

 

Общества,

 

С.-Петербургъ,

 

Очаковская

 

ули-

ца

  

4— 6.

При

 

составлении

 

въ

 

настоящее

 

время

 

отчета

 

о

 

резуль-

татахъ

 

сбора,

 

для

 

представленія

 

Августѣйшему

 

Покровите-

лю,

 

Комитетъ

 

Общества

 

нашелъ,

 

что

 

еще

 

не

 

отъ

 

всѣхъ

 

бла-

гочинныхъ

 

и

 

настоятелей

 

получены

 

увѣдомленія

 

о

 

произве-

денномъ

 

сборѣ,

 

въ

 

виду

 

чего

 

Комитетъ

 

покорнѣйше

 

проситъ,

не

 

найдетъ

 

ли

 

Консисторія

 

возможнымъ

 

напечатать

 

въ-

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

просьбу

 

Комитета

 

къ

 

благочин-

нымъ

 

и

 

настоятелямъ,

 

недоставившимъ

 

по

 

настоящее

 

время

в ъ

 

Комитетъ

 

собранныя

 

въ

 

пользу

 

Общества

 

„Бѣлаго

 

Креста"
пожертвованія,

 

о

 

высылкѣ

   

таковыхъ

 

по

 

возможности

 

въ

 

не-
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продолжителыншъ

 

времени

 

въ

 

Комитетъ

 

Общества,

 

г.

 

С. -Пе-

тербурга,

 

Очаковская

 

ул.,

 

д.

 

4-6.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

Духов-

ная

 

Консисторія

 

чрезъ

 

Редакцію

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

настоящее

 

отношеніе

 

сообщаетъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

исполненію

благочинныхъ,

 

настоятелей

 

и

 

вообще

 

кого

   

касается.

Отъ

 

Правлекія

 

Нолннокаго

 

духовнаго

 

училища.

Въ

 

вастоящее

 

время

 

въ

 

Ноланскомъ

 

духоввомъ

 

учили-

ща

 

состоить

 

вававтвою

 

должвость

 

3-го

 

вадзарателя

 

за

 

уче-

никами

 

училища,

 

съ

 

годовымъ

 

окладомъ

 

жалованья

 

въ

 

250

рублей,

 

при

 

готовыхъ

 

квартирѣ

 

и

 

стол

 

в.

 

Желателен ь

 

вавди-

датъ,

 

который

 

могъ-бы

 

обучать

 

дЪтей

 

игрѣ

 

ва

 

скрипкѣ

 

или

фиогармовіи

 

(за

 

особое

 

вознаграждевіе).

 

Желающіѳ

 

завять

озвачеввую

 

должвость

 

приглашаются

 

подавать

 

врошеаія

 

на

имя

 

смотрителя

 

училища,

 

съ

 

приложеніемъ

 

вадлежащихъ

документовъ.

Зызовъ

 

къ

 

торгамъ.

Въ

 

селѣ

 

Валамазѣ,

 

Гдазовсваго

 

уѣзда,

 

6-го

 

девабря

 

сего

года

 

имѣютъ

 

быть

 

торги

 

ва

 

позолоту

 

иконостаса

 

въ

 

храмѣ,

Желающіе

 

мастера

 

приглашаются

 

къ

 

сему

 

числу

 

съ

 

одобри-
тельными

 

свидетельствами

 

и

 

залогами.
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СОДЕРЖАНШ

 

Распоряженія

 

Правительства:— Указъ

 

Его

 

Импера-
торскаго

 

Величества,

 

Самодержца

 

Всероссіискаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Пра-
внтельствующаго

 

Синода.— Назначѳніѳ

 

иенсіи.— Открытіе

 

священноцерков»

нослужительскихъ

 

вакансій.—

 

Назначение

 

редактора.— Раопоряженія
Епархіальнаго

 

Начальства:— Объявленіе

 

благодарности.— Необходимое;
разъясненіе

 

духовенству

 

епархіи.— Подтвѳржденіе

 

циркулярная)

 

указа'

Консисторіи.— Перемѣны

 

по

 

службѣ.— Свободный

 

мѣста.— Къ

 

свѣдѣнію

духовенства:— О

 

сношеніяхъ

 

по

 

дѣламъ

 

миссіи.— Объ

 

утвержденіи

 

наб--
людающими

 

за

 

библіотеками-читальнямя.

 

Протоколы

 

эасѣданій

 

съѣзда

денутатовъ

 

духовенства

  

Вятскаго

 

училищнаго

   

округа. —Воззваніе.—Объ-
явленія.

Особое

 

прибавленіе.

 

Отчетъ

   

о

 

состоянии

   

Елабужскаго

 

Епархіальнаго
женскаго

 

училища

 

за

 

1902—1903

 

учебный

 

годъ.

Редавторъ

 

оффиціальваго

 

отдѣла

Еп.

 

Вѣдомостей

 

И,

 

Борзецовскій.

Вятка.

 

Тип.

 

и

 

хром.-лит.

 

Шкляевой,

 

бывш.

 

Маишеева.
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Ноября

 

16-го.
is

ОТДѢЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.

M

 

à

 

pi

 

.я

   

Магдалина.

(Картина

 

Тиціана).

Великой

 

грѣшницы

  

измученная

 

грудь

Ужъ

 

не

 

влечетъ

 

чужіе

 

взоры;

 

—

Ей

 

чуткой

 

совѣсти

 

укоры,

Пробуженной

 

Христомъ,

 

открыли

 

къ

 

небу

 

путь.

Она— возвышенно

 

прекрасна

 

и

 

чиста,

О

 

прежней

 

грѣшницѣ

 

нѣтъ

 

болѣе

 

помина:

Здѣсь

 

молится —скорбитъ

 

наслѣдница

 

Христа,

Блаженная

 

Марія

 

Магдалина!

Священникъ

 

Лѳ.

 

Веселицкгй.
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—

Сводный

   

сожительства

  

среди

 

крещеныхъ

 

пе-

репись

 

и

 

вотяковъ

(Опытъ

 

характеристики

   

бытовыхъ

  

ыравовъ

   

совре-

меннаго

 

вятскаго

 

инородца).

(Оттеши).

Не

 

меньшую

 

пользу,

 

чѣмъ

 

чтевія,

 

могутъ

 

привести

 

ино-

родцу

 

и

 

пастырскія

 

собесѣдованія

 

съ

 

нимъ

 

о

 

предметахъ

 

вѣ-

ры

 

и

 

нравственности.

 

Ііъ

 

сожалѣвію,

 

этотъ

 

удобвый

 

способъ

просвѣщевія

 

заблуждающихся,

 

успѣшно

 

примѣанемый

 

въ

 

про-

тивораскольничесвой

 

миссіи,

 

оказывается

 

нерѣдко

 

совсѣмъ

почти

 

безилодвымъ

 

для

 

инородческаго

 

миссіонера.

 

Причина

такой

 

безплодвости

 

лежитъ

 

въ

 

неправильвости

 

самого

 

пріема

при

 

собееѣдованіи

 

съ

 

инородцами.

 

Крещеный

 

черемисинъ

 

и

вотякъ,

 

въ

 

большивствѣ

 

случаевъ,

 

шиветъ

 

еще

 

въ

 

атмосфе-

рѣ

 

языческихъ

 

повятій

 

и

 

представлений;

 

между

 

тѣмъ,

 

съ

 

нимъ

почему-то

 

всегда

 

почти

 

считаютъ

 

необходвмымъ

 

говорить,

вакъ

 

съ

 

христіаниномъ.

 

„Вслѣдствіе

 

этого,— говорить

 

одивъ

авторъ,

 

писавшій

 

по

 

поводу

 

отмѣченваго

 

нами

 

явленія,

 

— въ

проповѣди

 

въ

 

инородцамъ

 

преобладаете

 

догматическая

 

манера

изложенія

 

мыслей,

 

что

 

пригодно

 

для

 

христианина,

 

но

 

нивакъ

не

 

для

 

язычника,

 

съ

 

которымъ

 

надо

 

разеуждать

 

о

 

предме-

тахъ

 

религіи,

 

какъ

 

у

 

насъ

 

говорится,

 

отъ

 

здраваго

 

разума

и

 

совѣсти;

 

замѣтна

 

наклонность

 

къ

 

цитаціи

 

тевстовъ,

 

кото-

рые

 

служатъ

 

исходной

 

и

 

опорной

 

точкой

 

для

 

проповѣдвика,—

пріемъ

 

не

 

цѣлесообразвый.

 

Это

 

заачитъ

 

повторять

 

ошибку

Максима

 

Грека,

 

который

 

цитатами

 

изъ

 

св.

 

отцовъ

 

думалъ

опровергнуть

 

мусульманство.

 

Тутъ

 

вужно

 

дѣйствовать

 

наобо-

ротъ:

 

путемъ

 

авалогій

 

и

 

умозаключеній

 

возводить

 

инородца

еъ

 

пониманію

 

текста,

 

вакъ

 

послѣдвяго

 

основанія

 

религіозно-

вравственной

 

жизни"

 

*).

*)

 

См.

 

„Нужды

 

Вятской

 

инородческой

 

миссіи"

 

Вятка

 

19CO

 

года.

 

А
Одоевъ,

 

стр.

 

17.
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—

Вотъ

 

отчего

 

и

 

бываютъ

 

такіе

 

случаи,

 

что

 

священникъ

толку етъ,

 

напр.,

 

инородцу

 

о

 

грѣховности

 

его

 

своднаго

 

сожи-

тія,

 

э

 

тотъ

 

ему

 

отвѣчаетъ:

 

„прежде

 

отцы

 

наши

 

невѣнчанны-

мв

 

жили

 

хорошо,

 

и

 

намъ

 

можно

 

тааъ

 

жить"

 

*).

„Итакъ,

 

— заключимъ

 

словами

 

цитируемаго

 

нами

 

автора,

—пока

 

мы

 

не

 

утвердимся

 

въ

 

той

 

мысли,

 

что

 

язычествующіе

инородцы

 

находятся

 

въ

 

„полномъ

 

согласіи

 

съ

 

языческимъ

религіозпымъ

 

міровоззрѣніемъ

 

некрещевыхъ

 

инородцевъ", —

яваче— они

 

суть

 

болѣе

 

язычники,

 

и

 

соотвѣтстиенно

 

оъ

 

этимъ

не

 

измѣвимъ

 

характеръ

 

и

 

методъ

 

нашихъ

 

„бесѣдъ"

 

и

 

„увѣ-

щаній"

 

къ

 

нимъ,

 

думается,

 

то

 

и

 

другое

 

не

 

такъ

 

будетъ

благотворно".

Вельзя

 

не

 

упомянуть

 

еще

 

объ

 

одвомъ

 

способѣ

 

просвѣ-

яіенія

 

инородцевъ;

 

разумѣемъ

 

здѣсь

 

распространеніе

 

среди

.инородцевъ

 

полезныхъ

 

для

 

нихъ

 

книгъ,

 

брошюръ,

 

листковъ.

Говорить

 

о

 

пѳльзѣ

 

для

 

человѣва

 

хорошихъ

 

квигъ,

 

конечно,

яе

 

приходится;

 

всякій

 

согласится,

 

что

 

„хорошая

 

книга —луч-

или

 

другъ

 

человѣка".

 

Мало

 

только

 

у

 

нась

 

на

 

инородческомъ

язывѣ

 

такихъ

 

книжекъ,

 

которыя

 

бы

 

охотно

 

читалъ

 

и

 

слу-

шалъ

 

ивородецъ;

 

немного

 

и

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

статей,

 

въ

-общедоступной

 

формъ*

 

раскрывающихъ

 

заблужденія

 

инородцевъ.

Недостатовъ

 

удобопонятныхъ

 

и

 

интересвыхъ

 

для

 

вотяка

■и

 

черемисина

 

внижѳкъ

 

на

 

ихъ

 

варѣчіи

 

объясняется,

 

между

прочимъ,

 

плохимъ

 

переводомъ,

 

который

 

дѣлаетъ

 

и

 

прекрасную

книгу

 

совсѣмъ

 

неинтересною.

 

Причина

 

плохого

 

перевода

 

книгъ

m

 

черемисскій

 

и

 

вотскій

 

нарѣчія

 

кроется,

 

отчасти,

 

въ

 

са-

михъ

 

переводчикахъ,

 

отчасти,

 

въ

 

недостаточности

 

инородче-

скаго

 

языка

 

для

 

передачи

 

на

 

немъ

 

пѣкоторыхъ

 

отвлеченныхъ

понятій,

 

„Переводами

 

книгъ

 

на

 

инородческіе

 

языки

 

для

 

мис-

сіонерскаго

 

общества,

 

по

 

одному

 

авторитетному

 

свидѣтель-

ству,

 

занимаются

 

преимущественно

 

громотѣи

 

изъ

 

самихъ

 

же

*)

 

Дѣло

 

В.

 

Д.

 

Коне,

 

за

 

1897

 

годъ,

 

№

 

99,

 

Pan.

 

свящ.

 

о.

 

Я.

 

отъ

U8

 

марта,

 

1897

 

г.

 

№

 

40.
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—

инородцевъ;

 

равно

 

занимаются

 

имъ

 

изъ

 

русскихъ,

 

далеко-да-

леко

 

не

 

усвоившіе

 

инородческіе

 

языки

 

въ

 

той

 

мѣрѣ,

 

въ

 

ка-

кой

 

потребно

 

знаніе

 

этихъ

 

языковъ

 

переводчику,

 

къ

 

тому

 

же

они

 

вѣроятво,

 

подъ

 

руками

 

не

 

имѣютъ

 

^никавихъ

 

толкованій

св.

 

отцовъ

 

и

 

словарей,

 

которые

 

бы

 

служили

 

руководствомъ

при

 

переводахъ.

 

Затѣмъ,

 

переводы

 

не

 

достигаютъ

 

совершен-

ства,

 

главвымъ

 

образомъ,

 

отъ

 

буквальности

 

перевода*

 

*).

 

Еъ

ѳтому

 

нужно

 

прибавить,

 

что

 

правильвому

 

переводу,

 

какъ

справедливо

 

замѣчаютъ

 

нѣкоторые,

 

много

 

препятствуетъ

 

и

инородческій

 

языкъ,

 

на

 

которомъ

 

очень

 

трудно

 

бываетъ

 

пере-

дать

 

въ

 

точвости

 

отвлечевныя

 

понятія.

Неудивительно,

 

поэтому,

 

что

 

книги,

 

дурно

 

переведев-

ныя,

 

привосятъ

 

мало

 

пользы

 

инородцу

 

и

 

не

 

могутъ

 

нравить-

ся

 

ему.

 

Но

 

толвовый

 

переводъ

 

простыхъ

 

по

 

содержанію

книгъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

непередаваемыхъ

 

на

 

инородческомъ

 

язывЬ

отвлеченныхъ

 

понятій,

 

несомвѣвно,

 

понравится

 

инородцу,

 

ко-

торый

 

очень

 

любить

 

слушать

 

и

 

читать,

 

что

 

понятно

 

для

 

не-

го.

 

Вотъ

 

случай,

 

прекрасно

 

илдюстрирующій

 

сказанное.

 

„Учи-

тель

 

одной

 

вотской

 

школы

 

грамоты,

 

серьезно

 

относящійся

 

въ

религіозно-нравственнымъ

 

чтеніямъ,

 

пріобрѣлъ

 

книгу

 

о

 

св^

Владимірѣ

 

на

 

вотскомъ

 

язывѣ

 

и

 

заставилъ

 

прочитать

 

луч-

шего

 

ученика

 

изъ

 

вотяковъ.

 

Еавое

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

про-

извело

 

чтеніе.

 

Слушатели

 

вотяки

 

не

 

вѣрили

 

своимъ

 

ушамъ,.

что

 

есть

 

книги

 

на

 

ихъ

 

язывѣ

 

и

 

превратились

 

въ

 

одно

 

вни-

маніе

 

и

 

слухъ.

 

Имъ

 

такъ

 

понравилось

 

это

 

чтеніе,

 

что

 

они

въ

 

тотъ

 

же

 

вечеръ

 

вторично

 

попросили

 

прочитать

 

эту

 

книгу.

Несмотря

 

на

 

поздній

 

часъ

 

и

 

сильную

 

духоту,

 

вотяки

 

съ

такимъ

 

же

 

внинаніемъ

 

слушали

 

эту

 

книжку

 

и

 

во

 

второй

разъ"

 

**).

При

 

такой

 

любви

 

инородца

   

къ

 

каигв

  

хорошо,

 

конечно,,

*;

 

О

 

книгахъ

 

на

 

вотскомъ

  

языкѣ,— брошюра

 

Гр.

 

Верещагина.

 

Стрі.
19—20.

**)

 

Вятск.

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

1902

 

г.

 

№

 

2.

 

Стр.

 

94.
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—

распространять

 

среди

 

грамотныхъ

 

инородцевъ,

 

усвоившихъ

руссвій

 

язывъ,

 

и

 

хорошія

 

русскія

 

книги.

 

Особенно

 

полезно

.

 

было-бы

 

давать

 

такимъ

 

лицамъ

 

противоязыческія

 

статьи,

 

гдѣ

бы

 

умѣло

 

доказывалась

 

ложность

 

„старой"

 

вѣры

 

и

 

превос-

ходство

 

вадъ

 

вей

 

христіанскаго

 

ученія.

 

Но

 

такихъ

 

статей,

которыми

 

бы

 

могъ

 

руководиться

 

и

 

неопытный

 

ипородческій

миссіонеръ,

 

у

 

насъ,

 

къ

 

сожалѣвію,

 

почти

 

совсѣмъ

 

нѣтъ;

 

по

необходимости,

 

поэтому,

 

приходится

 

ограничиться,

 

въ

 

данномъ

случаѣ,

 

книгами

 

религіозео-нравственнаго

 

содержанія

 

и

 

вообще

брошюрами

 

и

 

книгами,

 

признанными

 

за

 

полезныя

 

для

 

разда-

чи

 

русскимъ

 

крестьянамъ.

 

При

 

этомъ

 

замѣтимъ,

 

что,

 

при

выборѣ

 

книгъ,

 

полезныхъ

 

для

 

инородца,

 

не

 

слѣдуетъ

 

прене-

брегать

 

популярными

 

брошюрами

 

по

 

медицинѣ:

 

такія

 

статьи

яеобходимо

 

читать

 

вотяку

 

и

 

черемисину,

 

не

 

имѣющимъ

 

пред-

ставленія

 

о

 

важнѣйшихъ

 

требованіяхъ

 

медицины.

 

Ознакомив-

шись

 

по

 

книгѣ

 

съ

 

гибельными

 

послѣдствіями

 

грубыхъ

 

на-

рушена

 

гигіены,

 

нашъ

 

инородецъ,

 

очень

 

можетъ

 

быть

 

и

самъ

 

бы

 

не

 

сталъ

 

вступать

 

въ

 

ранніе

 

и

 

поздніе

 

браки,

 

кро-

восмѣсительныя

 

связи

 

и

 

въ

 

неравныя

 

по

 

возрасту

 

сожитія,

сталъ

 

бы,

   

вѣроятво,

   

сторониться

 

и

 

отъ

 

сифилиса.

Позаботиться

 

о

 

подобной

 

популяризаціи

 

медицинскихъ

знаній

 

среди

 

инородцевъ— долгъ

 

каждаго

 

миссіонера;

 

это

 

съ

его

 

стороны

 

будетъ

 

лишь

 

естественнымъ

 

проявленіемъ

 

той

любви,

 

которою

 

должна

 

быть

 

проникнута

 

вся

 

его

 

миссіонер-

ская

 

дѣятельность.

 

Уепѣхъ

 

этой

 

дѣятельности,

 

кавъ

 

извѣ-

ство,

 

много

 

зависитъ

 

отъ

 

характера

 

отношеаій

 

мисеіонера

 

къ

инородцамъ.

 

„Участливо

 

входить

 

въ

 

положеніе"

 

просвѣщае-

мыхъ,

 

„быть

 

имъ

 

житейски

 

полезнымъ —это

 

почти

 

половина

дѣла"

 

въ

 

миссіи.

 

По

 

единогласному

 

свидетельству

 

всѣхъ

ашссіонеровъ,

 

ничто

 

такъ

 

не

 

сближаетъ

 

миссіонера

 

съ

инородцами,

 

ничто

 

такъ

 

ве

 

располагаетъ

 

инородцевъ

 

въ

иользу

 

миссіонера,

 

кавъ

 

материнсвая

 

заботливость

 

послѣд-

вяго

 

о

 

всѣхъ

   

вуждахъ

 

инородцевъ.

    

Всѣ

 

святые

  

и

 

веливіе



—
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-

миссіонеры,

 

заботясь

 

о

 

духоввомъ

 

просвѣщеніи

 

и

 

блягѣ

 

ино-

родцевъ,

 

не

 

оставляли

 

безъ

 

ввиманія

 

и

 

ихъ

 

внѣшняго

 

благо-

получія.

 

Особенно

 

видное

 

мѣсто

 

въ

 

благотворительной

 

дѣя~-

тельности

 

лучшихъ

 

нашихъ

 

массіонеровъ

 

занимала

 

врачеб-

ная

 

помощь

 

инородцамъ.

 

Еще

 

святитель

 

и

 

чудотворецъ

 

Вар-

сонофій

 

Еазанскій,

 

будучи

 

равно

 

искусенъ

 

во

 

врачевавіи

 

не-

мощей

 

тѣлесныхъ

 

и

 

духовныхъ,

 

вазидалъ

 

паству

 

свою

 

сло-

вомъ

 

и

 

совѣтомъ

 

и

 

врачевалъ

 

безмездно

 

страждущихъ

 

тѣ-

лесными

 

недугами

 

*).

 

„Еакъ

 

полезно

 

было

 

бы, — говорить

архіепископъ

 

Веніамивъ

 

Иркутскій, — если

 

бы

 

всѣ

 

наши

 

мие-

сіонеры

 

получали

 

предварительное

 

миссіонерское

 

образованіе

съ

 

изученірмъ

 

медицинскихъ

 

наукъ!

 

Ламы

 

тѣмъ

 

и

 

обратили

бурятъ

 

въ

 

буддизму,

 

что

 

являлись

 

къ

 

вимъ

 

въ

 

качества

врачей.

 

И

 

теперь

 

главнымъ

 

доказательствомъ

 

въ

 

пользу

 

ламъ

служитъ

 

ихъ

 

лѣченіе,

 

неизвѣлное

 

русскимъ

 

священни-

камъ"

 

**).

Авторъ

 

брошюры — „Нужды

 

Вятской

 

инородческой

 

мпс-

сіи"

 

передаетъ:

 

„въ

 

Глазовскомъ

 

уѣздѣ

 

мнв

 

извѣстенъ

 

свя-

щенникъ

 

вотскаго

 

прихода.

 

Онъ

 

немножко

 

знакомъ

 

научно

съ

 

медициной.

 

Лѣтомъ

 

по

 

праздникамъ

 

его

 

дворъ

 

превра-

щается

 

въ

 

перевязочный

 

пунктъ.

 

Вотяки

 

такъ

 

и

 

идутъ

 

сю-

да.

 

Й

 

этотъ

 

„бачка"

 

пользуется

 

большимъ

 

довѣріемъ

 

вотя-

ковъ, —его

 

слушаютъ

 

(стр.

 

23

 

—

 

24).

Да

 

и

 

мало-ли

 

другихъ,

 

помимо

 

врачеванія,

 

способовъ

 

и

случаевъ

 

для

 

проявленія

 

христіанской

 

любви

 

пастыря

 

въ

 

па-

сомымъ,

 

Возьмемъ

 

тѣ

 

же

 

првходскія

 

попечительства

 

и

 

брат-

ства,

 

сколько

 

пользы

 

они

 

могутъ

 

принести

 

нуждающемуся-

деревенскому

 

люду,

 

при

 

правильной,

 

заботливой

 

организаціи..

„Деревви

 

переполнены

   

перехожими

   

калѣками,

 

людьми

   

без-

*)

 

Г.

 

Елисѣевъ.

 

Жизнеописанія

 

свв.

 

Гурія,

 

Германа

 

и

 

Варсонофія.

Казань.

 

1847

 

г,

 

стр.

 

54.

 

См.

 

Православный

 

Собес,

 

іюль-августъ

 

1902

 

г.

стр.

 

62.
**)

 

Труды

 

православныхъ

 

миссій

 

Восточной

 

Сибири.

 

Т.

 

1,

 

стр.

 

329.
См.

 

тамт.

 

же.



-
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дольными,

 

пропитывающимися

 

Христовымъ

 

имевемъ.

 

Въ

 

де-

реввяхъ

 

нерѣдкость

 

круглый

 

сироты.

 

Откуда

 

ждать

 

имъ

 

бо-

лѣе

 

ближайшаго

 

удовлетворенія,

 

какъ

 

не

 

отъ

 

приходскихъ

попечитедьетвъ

 

и

 

братствъ,

 

существующихъ

 

съ

 

1864

 

года.

Правда,

 

есть

 

у

 

насъ

 

не

 

мало

 

мертворождевныхъ

 

попечи-

тельствъ

 

и

 

братствъ, -во

 

не

 

потому

 

ли,

 

что

 

они

 

не

 

доказа-

ли

 

никому

 

своею

 

дѣятельностью

 

права

 

на

 

существованіе,

 

ве

потому

 

ли,

 

можсгъ

 

быть,

 

въ

 

вѣкоторыхъ

 

случаяхъ,

 

что

 

они

поставили

 

своею

 

задачею

 

не

 

то,

 

чего

 

на

 

свои

 

гроши

 

ждетъ

народъ?

 

Не

 

грѣховное

 

дѣло,

 

конечно,

 

и

 

свои

 

хижины

 

оп-

лывать,

 

во

 

когда

 

въ

 

приходѣ

 

видимъ

 

вовіющую

 

вужду, — не

жизнь

 

ли

 

сама

 

подсказываетъ,

 

куда

 

бы

 

слѣдовало

 

направить

обществевныя

 

вопѣйки?

 

Алчущаго,

 

по

 

зааовѣди

 

Господвей,

навормить,

 

жаждущаго

 

напоить,

 

нагого

 

одѣть,

 

больного

 

посѣ-

тить

 

и

 

поддержать

 

и

 

прочее"

  

*).

До

 

сихъ

 

поръ

 

мы

 

говорили

 

о

 

просвѣтительныхъ

 

сред-

ствахъ

 

къ

 

утвержденію

 

инородцевъ

 

въ

 

христіапствѣ;

 

но,

 

для

большего

 

успѣха

 

миссіонерской

 

деятельности

 

и

 

для

 

обезпе-

ченія

 

благахъ

 

послѣдствій

 

отъ

 

примѣненія

 

просвѣтительвыхъ

мѣръ,

 

полезно

 

бываетъ

 

иногда

 

пользоваться

 

и

 

мѣрами

 

внѣш-

ними, —устранять

 

все

 

то,

 

что

 

можетъ

 

соблазнять

 

инородцевъ

и

 

подавать

 

имъ

 

поводъ

 

къ

 

уклоненію

 

отъ

 

правилъ

 

христіан-

ской

 

жизни.

Не

 

безполезны,

 

конечно,

 

такія

 

мѣры

 

и

 

при

 

борьбѣ

 

со

сводными

 

сожительствами.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ,-

 

по

 

ука-

завіямъ

 

самого

 

приходскаго

 

духовенства

 

инородческихъ

 

при-

ходовъ,

 

**)

 

желательными

 

мѣрами

 

представляются,

 

напримѣръ,

такія:

 

1)

 

вазваченіе

 

причтамъ

 

инородческихъ

 

приходовъ

 

опре-

дѣленнаго

 

жалованья

 

отъ

 

казны;

 

а

 

пока

 

до

 

этого

 

назначе-

вія:

 

2)

 

замѣна

 

существующей

   

нынѣ

 

въ

 

инородческихъ

 

при-

*)

 

„Подъ

 

впечатлѣніями

 

жизни"

 

Архимандр.

 

Сергій

 

С.-Пб.

 

1902

 

г.

Стр.

 

68.
**)

 

Дѣло

 

Вятской

 

Дух.

   

Коне,

 

за

 

1897

 

г.

 

№

 

99,— „Краткая

 

заииска".



—
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ходахъ

 

платы

 

за

 

требоисправлевія

 

подушвою

 

податью

 

въ

пользу

 

духовенства

 

(приблизительно

 

копѣекъ

 

по

 

10-ти

 

съ

каждой

 

души)

 

и

 

замѣва

 

сборовъ

 

духовенствомъ

 

руги

 

по

 

при-

ходу —подушвымъ

 

же

 

сборомъ

 

ржи

 

и

 

овса;

 

возложить

 

при

этомъ

 

обязанности

 

собирать

 

съ

 

прихожавъ

 

и

 

выдавать

 

духо-

венству

 

озвачевныа

 

денежныя

 

подати

 

и

 

хлѣбвые

 

сборы

 

(по

четвертямъ

 

года)

 

на

 

волостныя

 

правленія;

 

3)

 

запрещеніе

 

ино-

родцамъ

 

полицейскими

 

мѣрами — устраивать

 

посидѣвви

 

ци-

ничваго

 

характера

 

и

 

„таскать

 

женъ"

 

маолавою,

 

постомъ

 

и

Пасхою;

 

4)

 

возложевіе

 

ва

 

сельскую

 

полицію

 

обязаввости

 

—

немедлевно

 

увѣдомлять

 

мѣствыхъ

 

приходскихъ

 

свящевниковь

объ

 

инородцахъ,

 

вступившихъ

 

въ

 

сводныя

 

сожительства

 

и,

наконецъ,

 

5)

 

наложевіе

 

на

 

сводио

 

живущихъ

 

церковной

 

эпи-

тиміи.

Первая

 

изъ

 

указаввыхъ

 

мѣръ—назвачевіе

 

духовевству

инородческихъ

 

приходовъ

 

жаловавья

 

отъ

 

казны—

 

вполнѣ

 

цѣ-

лесообразна

 

и,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

избавить

 

инородческое

духовенство

 

отъ

 

нееправедливыхъ

 

часто

 

обвиненій

 

его

 

въ

 

вы-

могательствахъ

 

за

 

требоисправлевія

 

вообще

 

и

 

за

 

церковное

вѣнчаніе

 

въ

 

особенности;

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

исчезнетъ

 

и

лишній

 

поводъ

 

для

 

инородцевъ

 

къ

 

уклоненію

 

отъ

 

церковнаго

брака.

 

Всѣ

 

же

 

благія

 

распоряженія

 

начальства

 

относительно

уменыненія

 

платы

 

за

 

совершеніе

 

брака,

 

въ

 

большинства

 

слу-

чаевъ,

 

мало

 

нриносятъ

 

пользы:

 

расчетливый

 

по

 

природѣ

 

вно-

родецъ,

 

не

 

испытывающій

 

потребности

 

освящать

 

свой

 

супру-

шескій

 

союзъ

 

въ

 

церкви,

 

все

 

равно

 

будетъ

 

вступать

 

въ

 

свод-

ныя

 

сожитія,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

мала

 

была

 

плата

 

за

 

вѣнчэніе, —

примѣры

 

тому

 

уже

 

были.

 

Кромѣ

 

того,

 

уменьшевіе

 

платы

 

за

браки

 

для

 

одвихъ

 

только

 

инородцевъ

 

будетъ

 

несправедли-

востью

 

по

 

отвошенію

 

къ

 

русскому

 

населенію;

 

невыгодво

 

от-

разится

 

такое

 

умевьшевіе

 

и

 

на

 

матеріальномъ

 

благосостояніи

инородческаго

 

духовенства,

 

такъ

 

какъ

 

инородцы

 

очень

 

часто

тогда

 

совсѣмъ

   

отказываются

   

вознаграждать

  

духовенство

 

не



-
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только

 

ари

 

бракахъ,

 

а

 

и

 

ври

 

вечкихъ

 

вообще

 

требоис-

правленіяхъ.

 

Черемисы

 

одного

 

прихода,

 

какъ

 

сообщаетъ

 

ме-

стный

 

причтъ,

 

въ

 

подобномъ

 

случай,

 

поступили

 

такъ.

 

„Сна-

чала

 

она

 

стали

 

отказывать

 

духовенству

 

въ

 

уплати

 

деньгами

при

 

ходахъ

 

Рождественскому

 

Пасхальномъ

 

и

 

съ

 

напольными

молебнами

 

въ

 

полной

 

надеждѣ,

 

что

 

духовенству,

 

которому

само

 

начальство

 

приказываетъ

 

брать

 

съ

 

нихъ

 

меньше,

 

те-

перь

 

не

 

взыскать

 

эгихъ

 

денегъ.

 

А

 

потомъ

 

пошли

 

и

 

далѣе:

отказались

 

платить

 

сборами

 

—

 

хлѣбнымъ

 

или

 

ругою,

 

осенвимъ

и

 

петровскимъ.

 

И

 

въ

 

настоящее

 

время

 

черемисы

 

платятъ

только

 

за

 

одни

 

похороны

 

да

 

крещеніе

 

младенцевъ

 

и

 

то

 

не

по

 

установившемуся

 

обычаю,

 

а

 

сколько

 

имъ

 

заблагоразсу-

дится"

 

*).

Поэтому,

 

кажется,

 

цвлесообразнѣе,

 

чѣмъ

 

уменьшать

плату,

 

нрибѣгнуть

 

временно — до

 

назнвченія

 

жалованья

 

духо-

венству — ко

 

второй

 

изъ

 

вышеозначенныхъ

 

мЬръ:

 

къ

 

замвнѣ

платы

 

за

 

требоисправленія

 

подушной

 

денежной

 

податью,

 

а

сборовъ

 

по

 

приходу— подушной

 

же

 

податью

 

ржи

 

и

 

овса

вмѣсто

 

установившегося

 

во

 

многихъ

 

приходахъ

 

„вѣнечнаго"

сбора,

 

который,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

тоже

 

служитъ

 

поводомъ

для

 

инородцевъ

 

уклоняться

 

отъ

 

церковнаго

 

брака.

 

Духовен-

ство

 

при

 

этомъ

 

рекомендуетъ— возложить

 

обязанность

 

взима-

нія

 

проэктируемыхъ

 

здѣсь

 

подушныхъ

 

сборовъ

 

на

 

волостныя

правленія.

 

Этимъ

 

самымъ

 

причтъ

 

церковный

 

избавится

 

отъ

унизительныхъ

 

нерѣдко

 

для

 

него

 

и

 

непріатныхъ

 

столкновеній

съ

 

прихожанами

 

при

 

дичныхъ

 

сборахъ

 

и

 

поѣздкахъ

 

по

 

при-

ходу.

 

И

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

проэктъ

 

этотъ,

 

осуществимый

на

 

дѣлѣ,

 

получилъ

 

уже

 

практическое

 

приложеніе

 

въ

 

сосѣд-

ней

 

Казанской

 

епархіи,

 

гдѣ

 

тоже

 

не

 

мало

 

христіанъ— ино-

родцевъ,

 

колеблющихся

 

въ

 

вѣрѣ.

Третья

 

мѣра,

 

имѣющая

 

основаніе

  

въ

 

гражданскихъ

 

по-

*)

 

Дѣло

 

Вятской

 

Дух.

 

Еонс.

 

1897

 

г.

 

№

 

99,— pan.

 

свящ.-церковно-

служ.

 

села

 

Е— а

 

отъ

 

16

 

сѳнт.

 

1897

 

г.

 

за

 

№

 

130.
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становленіяхъ

 

*),

 

не

 

должна,

 

конечно,

 

примѣняться

 

по

 

ини-

ціативѣ

 

и

 

при

 

ве

 

посрсдственномъ

 

участіи

 

духовнаго

 

пастыря,

который,

 

какъ

 

выразился

 

одянъ

 

изъ

 

инородческихъ

 

миссіо~

неровъ,

 

долженъ

 

действовать

 

„словомъ,

 

растворенвымъ

 

лю-

бовію,

 

а

 

не

 

полагаться

 

на

 

крутыя

 

и

 

строгія

 

мѣры,

 

ожесто-

чающія

 

инородцевъ

 

и

 

дѣлающія

 

ихъ

 

еше

 

болѣе

 

упорными"

(Pan.

 

о.

 

Гром.

 

1899

 

г.).

 

Вообще,

 

полиціи

 

слѣдовало

 

бы

 

са-

мой

 

приходить

 

на

 

помощь

 

къ

 

священнику

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ.

гдѣ

 

требуется

 

ея

 

участіе.

 

Между

 

тѣмъ

 

этого,

 

по

 

большей

части,

 

не

 

бываетъ,

 

и

 

духовенство

 

постоянно

 

жалуется

 

на

бездѣйствіе

 

полиціи,

 

которая

 

отказывается

 

нерѣдко

 

помогать

свящеввику

 

и

 

при

 

раскрытіи

 

имъ

 

въ

 

приходѣ

 

незаконвыхъ

связей.

 

Для

 

устраненія

 

послѣдняго

 

обстоятельства

 

и

 

рекомен-

дуется

 

четвертая

 

мѣра.

Относительно

 

целесообразности

 

послѣдней

 

мѣры

 

наложѳ-

вія

 

церковяаго

 

покаявія

 

на

 

сводно-живущихъ— сказать

 

что-

либо

 

определенное

 

довольно

 

трудно:

 

духовный

 

опытъ

 

и

 

осмот-

рительность

 

самого

 

пастыря

 

скорѣе.ему

 

подскажутъ,

 

въ

 

ка-

кихъ

 

случаяхъ

 

можно

 

и

 

въ

 

какихъ

 

неудобно

 

подвергать

 

язы-

чествующаго

 

христіанина

 

церковной

 

эпитиміи.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

ѳпитимія,

 

полицейскія

 

мѣры

 

и

 

да-

же

 

жалованье

 

духовенству-

 

не

 

сдѣлаютъ

 

христіанивомъ

 

того,,

кто

 

мыслитъ

 

и

 

живетъ

 

пока

 

по-язычески.

 

Научите

 

инородца

любить

 

Св.

 

Церковь,

 

привейте

 

ему

 

христіанскія

 

начала

 

жиз-

ни,— и

 

тогда

 

онъ

 

самъ

 

почувствуетъ

 

въ

 

себѣ

 

потребность

благодатнаго

 

освященія

 

въ

 

церковныхъ

 

таинствахъ, —тогда

 

и

прежнее — „иди

 

къ

 

отцамъ"

 

замѣватся

 

другимъ — „пойдемъ

въ

 

Церковь".

Ш.

 

Рѣшвтниковъ.

1903

 

года,

 

1

 

апрѣдя.

**)

 

См.

 

напр.

 

681

 

ст.

 

п.

 

5,

 

т.

 

П.

 

Свод,

 

зав.-

 

изд.

 

1892

 

г.,

 

гдѣ

 

поли-

дія

 

обязывается

 

заботиться

 

о

 

добрыхъ

 

нравахъ

 

народа.

 

Полож.

 

о

 

аемск-

•частк.

 

начальн.

 

ст.

 

39

 

тоже

 

предписываѳтъ

 

земскимъ

 

начальн.

 

прилагать

ыѣры

 

къ

 

нравственному

 

преуепѣянію

 

народа.
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Раскольническія

 

школы.

Въ

 

настоящее

 

время

 

густая

 

сѣть

 

школъ

 

разпыхъ

 

на-

именованій

 

покрыла

 

Вятскую

 

епархію.

 

Еще

 

такъ

 

недавно

было

 

время,

 

когда

 

и

 

въ

 

селахъ

 

школы

 

были

 

довольно

 

рѣд-

кимъ

 

явлееіемъ,

 

а

 

теперь

 

даже

 

деревни

 

нзобилуютъ

 

ими.

Между

 

тѣмъ

 

Правительство

 

и

 

Земство

 

въ

 

своихъ

 

заботахъ

по

 

нросѣщенію

 

народа

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

увеличиваютъ

количество

 

народныхъ

 

школъ,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

Духовное

Вѣдомство

 

заинтересовано

 

въ

 

болыпемъ

 

распространена

школъ

 

церковныхъ,

 

ему

 

помогаетъ

 

Вятское

 

Братство

 

Святи-

теля

 

Николая

 

открытіемъ

 

школъ

 

братскихъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

населенію

 

предоставляется

 

полная

 

возможность

 

дать

 

своимъ

дѣтямъ

 

начальную

 

грамотность.

 

Православное

 

русское

 

насе-

леніе

 

и

 

пользуется

 

этою

 

возможностью,

 

но

 

не

 

такъ

 

довѣрчиво

относятся

 

къ

 

школѣ

 

раскольники,

 

которые

 

въ

 

болынинствѣ

случаевъ

 

предпочитаютъ

 

домашнее

 

образованіе.

Вопросъ

 

о

 

раскольническихъ

 

школахъ

 

возбужденъ

 

былъ

Вятскимъ

 

Ёпархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

еще

 

въ

 

1899

 

году.

Указомъ

 

Консисторіи

 

отъ

 

23

 

января

 

за

 

№

 

1591-мъ

 

было

предписано*,

 

„собрать

 

черезъ

 

миссіонеровъ

 

зараженныхъ

расколомъ

 

уѣздовъ

 

точиыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

содержимыхъ

 

ра-

скольниками

 

незаконныхъ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

именно

 

таковыя

 

су-

ществуютъ,

 

съ

 

какимъ

 

количествомъ

 

учащихся,

 

какого

 

онѣ

духа

 

и

 

направленія,

 

кто

 

въ

 

нихъ

 

состоитъ

 

учителями,

 

и

 

ка-

кое

 

имѣютъ

 

вліяніе

 

таковыя

 

школы

 

на

 

мѣстное

 

населеніе.

Заботясь

 

о

 

закрытіи

 

раскольническихъ

 

временныхъ

 

школъ,

миссіонеры,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

должны

 

стараться,

 

чтобы

 

въ

наиболѣе

 

зараженныхъ

 

расколомъ

 

мѣстностяхъ

 

устрояемы

были

 

разнаго

 

типа

 

школы

 

для

 

удовлетворенія

 

стремленія

 

ста-

рообрядцевъ

 

къ

 

обученію

 

своихъ

 

дѣтей

 

грамотѣ,

 

для

 

чего

рекомендовать

 

имъ — миссіонерамъ

 

входить

 

въ

 

сношеніе

 

по

сему

 

съ

 

Уѣздными

 

Отдѣленіями

 

Епарх.

    

Училищ.

   

Совѣта".
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Собранныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

раскольническихъ

 

школахъ

 

были

 

за-

тѣмъ

 

переданы

 

на

 

Вятскій

 

миссіонерскін

 

съѣздъ

 

въ

 

1899

 

г.

на

 

обсужденіе,

 

при

 

чемъ

 

выяснилось:

 

въ

 

епархіи

 

существуютъ,

по

 

большей

 

части

 

тайно,

 

раскольническія

 

школы,

 

гдѣ

 

обу-

чаютъ

 

дѣтей

 

грамотѣ

 

раскольничьи

 

начетчики.

 

ІПкоты

 

эти

несомнѣнно

 

вредны.

 

Иногда

 

возни каютъ

 

онѣ

 

вслѣдствіе

 

по-

требности

 

раскольниковъ

 

научить

 

дѣтей

 

грамотности,

 

кото-

рою

 

послѣдніене

 

могутъ

 

получить

 

за

 

неимѣніемъ

 

по

 

близости

законныхъ

 

школъ.

 

Поэтому

 

съѣздъ

 

находитъ

 

цѣлесообраз-

нымъ

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

и

 

мѣстахъ

 

открывать

 

школы

Братства

 

Свят*

 

и

 

Чуд.

 

Николая,

 

церковно-приходскія

 

и

 

шко-

лы

 

грамоты.

 

Къ

 

закрытію

 

же

 

школъ

 

раскольническихъ

 

ре-

комендуется

 

духовенству

 

принимать

 

мѣры

 

лишь

 

духовно-

нравственныя .

 

Были

 

представлены

 

свѣдѣнія

 

только

 

о

 

26-ти

школахъ

 

съ

 

177-ю

 

учащимися

 

и

 

не

 

всѣми

 

миссіонерами.

Конечно,

 

было

 

бы

 

крайне

 

наивно

 

предполагать,

 

чтобы

 

въ

Вятской

 

епархіи

 

съ

 

95,000

 

раскольническаго

 

населенія

 

и

при

 

тысячѣ

 

деревень,

 

зараженныхъ

 

расколомъ,

 

раскольн.

школъ

 

было

 

только

 

26.

 

Ясно,

 

свѣдѣнія

 

эти

 

весьма

 

неточны

и

 

нуждались

 

въ

 

болѣе

 

тщательномъ

 

изслѣдованіи.

 

Въ

 

дан-

номъ

 

случаѣ,

 

миссіонеры

 

довѣрились

 

свѣдѣніямъ,

 

получен-

нымъ

 

отъ

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

которые,

 

не

 

находя

нужнымъ

 

вдаваться

 

въ

 

подробные

 

розыски,

 

отвѣчали,

 

что

таковыхъ

 

школъ

 

или

 

совсѣмъ

 

нѣтъ

 

или

 

есть

 

одна,

 

много

двѣ

 

съ

 

направленіемъ,

 

невреднымъ

 

для

 

православія.

 

На-

примѣръ,

 

причтъ

 

одного

 

прихода

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

съ

 

20-ю

деревнями,

 

зараженными

 

расколомъ,

 

и

 

3,000

 

душъ

 

расколь-

никовъ

 

пишетъ:

 

„въ

 

нашемъ

 

приходѣ

 

существуетъ

 

раскольни-

ческая

 

школа.

 

Учителемъ

 

ея

 

состоитъ

 

мѣстный

 

начетчикъ

 

N.
Учащихся

 

въ

 

ней

 

9

 

мальчиковъ,

 

изъ

 

нихъ

 

пять

 

обучаются

уже

 

третью

 

зиму.

 

Все

 

обученіе

 

сводится

 

къ

 

тому,

 

чтобы

ученики

 

могли

 

механически

 

читать

 

но

 

псалтири

 

и

 

часослову
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и

 

подыскивать

 

нѣкоторыя

 

мѣста

 

изъ

 

старопечагныхъ

 

книгъ".

И

 

только.

 

Между

 

тѣмъ

 

объ

 

этой

 

школѣ

 

должно

 

было

 

гово-

рить

 

больше,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

была

 

несомнѣнно

 

вредною

 

для

народа

 

и

 

находилась

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителя,

 

не

 

сіѣс-

нявшагося

 

открыто

 

глумиться

 

надъ

 

вѣрою

 

въ

 

Господа

 

Тисуса

Христа,

 

который

 

по

 

его

 

кощувственнымъ

 

словамъ

 

былъ

 

не-

болѣе,

 

какъ

 

только

 

хитрый

 

человѣкъ,

 

подобный

 

Брюсу.

 

Та-

кой

 

безбожникъ

 

не

 

могъ-ли

 

привить

 

и

 

ученикамъ

 

своимъ

тотъ

 

же

 

духъ

 

"отрицанія

 

и

 

безвѣрія?

 

И

 

не

 

смотрѣлъ-ли

 

онъ

на

 

школу,

 

какъ

 

на

 

средство

 

развращать

 

народъ?

 

Для

 

чего-

понадобилось

 

ему

 

учить

 

дѣтей

 

пріискивать

 

нѣкоторыя

 

мѣста

изъ

 

старопечатныхъ

 

книгъ?

 

Кромѣ

 

этой

 

школы

 

въ

 

указан-

номъ

 

приходѣ

 

существовали

 

еще

 

другія,

 

о

 

которыхъ

 

причтъ

не

 

счелъ

 

нужнымъ

 

увѣдомить

 

по

 

неизвѣстнымъ

 

причинамъ.

Посему

 

неудивительно,

 

если

 

при

 

такомъ

 

взглядѣ

 

на

 

дѣло-

во

 

всей

 

обширной

 

Вятской

 

епархіи

 

раек,

 

школъ

 

оказалось

только

  

26.

Въ

 

действительности

 

школъ

 

гораздо

 

больше.

 

Весьма

 

ма-

лый

 

процентъ

 

раек,

 

населенія

 

получаетъ

 

образованіе

 

въ

 

прави-

тельственныхъ,

 

земскихъ,

 

и

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

между

тѣмъ,

 

при

 

внимательномъ

 

наблюденіи

 

внутренней

 

жизни

раскола

 

нельзя

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

расколѣ

 

довольно

 

силь-

но

 

развита

 

начальная

 

грамотность

 

не

 

свыше

 

умѣнія

 

читать

псалтирь,

 

часословъ

 

и

 

канонъ

 

по

 

умершимъ.

 

Обыкновенно,

грамотѣи

 

и

 

въ

 

лицѣ

 

стариковъ,

 

старухъ

 

и

 

значительная

числа

 

молодежи

 

слывутъ

 

въ

 

своей

 

средѣ

 

за

 

начетчиковъ

 

и*

начетчицъ,

 

опытныхъ

 

въ

 

чтеніи

 

„

 

Божественныхъ

 

писаній",

хоти

 

эти

 

дешевыя

 

лавры

 

не

 

мѣшаютъ

 

имъ

 

на

 

бесѣдахъ

 

ли--

цемѣрно

 

заявлять,

 

что

 

они

 

неграмотные,

 

ничего

 

не

 

могутъ

сказать

 

и

 

т.

 

д.

 

съ

 

высокимъ

 

мнѣніемъ

 

о

 

себѣ

 

втайне.

 

Въ

рукахъ

 

подобныхъ

 

лицъ

 

по

 

преимуществу

 

находится

 

на-

чальное

 

школьное

 

образованіе

 

старообрядцевъ,

 

при

 

чемъ

 

ха-
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рактеръ

 

и

 

направленіе

 

школъ

 

зависитъ

 

отъ

 

настроенности

учительныхъ

 

„мастеровъ",

 

берущихся

 

воспитывать

 

подрастаю-

щее

 

поколѣніе.

 

Какая-нибудь

 

старуха,

 

упрямая

 

фанатичка,

«уевѣрная

 

и

 

глупая,

 

по

 

имени

 

только

 

христіанка,

 

ненавидящая

все

 

православное,

 

собравъ

 

въ

 

своей

 

избѣ

 

5-6

 

ребятишекъ,

долгомъ

 

своимъ

 

считаетъ

 

привить

 

имъ

 

тотъ

 

же

 

духъ

 

не-

терпимости,

 

ненависти,

 

узкаго

 

буквоѣдства

 

и

 

суевѣрій,

 

въ

какихъ

 

и

 

сама

 

воспитана

 

была

 

по

 

преданію.

 

Но

 

особеннаго

вниманія

 

заслуживаютъ

 

странствующіе

 

„мастера".

 

Это

 

боль-

шею

 

частью

 

люди

 

молодые,

 

безпаспортные,

 

бездомовые

 

ша-

туны,

 

оторвавшіеся

 

отъ

 

родныхъ

 

семействъ.

 

Такіе

 

подозри-

тельные

 

субъекты,

 

втеревшись

 

въ

 

раскольническую

 

деревню

и

 

заявивъ

 

себя

 

врагами

 

Церкви,

 

собираютъ

 

ребятъ

 

и

 

учатъ

ихъ,

 

не

 

брезгуя

 

въ

 

удобное

 

время

 

увлечь

 

православныхъ

 

въ

расколъ

 

или

 

посѣять

 

среди

 

народа

 

вздорные

 

слухи

 

и

 

нена-

висть

 

къ

 

„мірскимъ"

 

сосѣдямъ.

 

Дѣйствуютъ

 

они

 

скрытно,

осторожно,

 

если

 

замѣчаютъ,

 

что

 

приходскіе

 

священники

 

вни-

мательны

 

къ

 

своимъ

 

прихожанамъ.

 

Школы

 

ихъ

 

летучи:

 

се-

годня

 

въ

 

одномъ

 

концѣ

 

деревни,

 

завтра,

 

въ

 

другомъ.

 

Но

встрѣтивъ

 

отпоръ

 

со

 

стороны

 

священника,

 

они

 

уходятъ

 

со

своимъ

 

темнымъ

 

ремесломъ

 

въ

 

другую

 

мѣстность.

 

Въ

 

случаѣ

опасности

 

ученики

 

быстро

 

разбѣгаются

 

по

 

задворкамъ,

 

а

самъ

 

учитель

 

сказывается

 

гостемъ

 

хозяина.

 

Несчастіе

 

для

прихода,

 

если

 

священникъ

 

просмотритъ

 

лжеучителя.

 

Всего

можно

 

ожидать

 

отъ

 

него!

 

Сектантъ,

 

„фармазонъ",

 

безвѣръ,

кто

 

угодно

 

другой

 

по

 

своимъ

 

вѣрованіямъ

 

удобно

 

скрывается

подъ

 

личиной

 

ревнителя

 

старины...

 

Одинъ

 

такой

 

подозритель-

ный

 

учитель,

 

въ

 

пальто

 

и

 

сборчатыхъ

 

сапогахъ

 

съ

 

калоша-

ми,

 

съ

 

умильнымъ

 

выраженіемъ

 

хитраго

 

лица,

 

не

 

то

 

рас-

кольникъ,

 

не

 

то

 

сектантъ,

 

появился

 

въ

 

1901

 

году

 

въ

 

Усть-

Сюмсинскомъ

 

приходѣ,

 

но,

 

;встрѣтивъ

 

миссіонера,

 

прину-

жденъ

 

былъ

 

распустить

 

учениковъ

 

и

 

скрыться

 

неизвѣстно

 

ку-
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да.

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

въ

 

деревнѣ

 

Щмыковской

 

Марте-

ловскаго

 

прихода

 

подобный

 

же

 

учитель

 

вытѣспенъ

 

былъ

 

но-

вооткрытою

 

братскою

 

школою.

 

Нынѣ

 

въ

 

Осипинцахъ

 

прояв-

лялся

 

такой-же

 

дѣятель,

 

въ

 

двѣ

 

недѣли

 

успѣлъ

 

напугать

единовѣрцевъ...

 

А

 

сколько

 

такихъ

 

личностей

 

въ

 

расколѣ

 

бро-

дитъ

 

за

 

глазами

 

священниковъ!

 

Какъ

 

они

 

дѣйствуюгъ,

 

при-

мѣромъ

 

можетъ

 

служить

 

откровенная

 

исповѣдь-бесѣда

 

еди-

новѣрческаго

 

священника

 

о.

 

Іоанна

 

Бармина,

 

въ

 

молодости

бывшаго

 

мастеромъ

 

обращать

 

православныхъ

 

въ

 

расколъ.

»

 

Помните- ли

 

то

 

время,

 

когда

 

я

 

былъ

 

здѣсь

 

(въ

 

деревнѣ

Б.-Лукошечной

 

Сележскаго

 

прихода)

 

учителемъ

 

вашихъ

 

дѣ-

тей,

 

изъ

 

которыхъ

 

многихъ

 

теперь

 

вижу

 

уже

 

взрослыми

 

до-

мохозяевами.

 

Кромѣ

 

обученія

 

дѣтей

 

грамотѣ

 

я

 

занимался

еще

 

чтеніемъ

 

каноновъ

 

по

 

умершимъ,

 

читалъ

 

не

 

только

 

у

васъ—старообрядцевъ,

 

но

 

и

 

у

 

православныхъ:

 

православные

обращались

 

ко

 

мнѣ

 

съ

 

просьбою

 

читать,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

не-

довольны

 

были

 

молитвою

 

и

 

службою

 

своего

 

священника,

 

а

я

 

радъ

 

былъ

 

этому,

 

хотя

 

никакого

 

права

 

не

 

имѣлъ

 

дѣлать

такъ.

 

Читать

 

литіи,

 

пѣть

 

каноны,

 

служить

 

панихиды

 

никто

не

 

долженъ,

 

кромѣ

 

священника.

 

Посмотрите

 

въ

 

слѣдованную

псалтирь -- тамъ

 

пишется:

 

іерей

 

глаголетъ, — стало

 

быть

 

мі-

ряне

 

не

 

должны

 

дѣлать

 

того,

 

что

 

присвоено

 

званію

 

священ-

ника.

 

А

 

я

 

грѣшный

 

все

 

это

 

совершалъ

 

у

 

васъ,

 

служилъ

 

за

попа

 

молебны,

 

панихиды

 

и

 

всянощны.

 

Соберешь,

 

бывало,

 

въ

избу

 

рябятъ,

 

откроешь

 

окна

 

на

 

улицу,

 

книги

 

на

 

окна

 

раз-

ложишь

 

и

 

начнешь

 

пѣть

 

и

 

читать

 

громче,

 

чтобы

 

прохожіе

слышали..

 

Окаянный

 

я:

 

многихъ

 

тогда

 

соблазнилъ

 

и

 

погу-

билъ.

 

Дома

 

три

 

православныхъ

 

мнѣ

 

обязаны

 

своимъ

 

совра-

щеніемъ

 

въ

 

расколъ...

 

Вотъ

 

у

 

здѣшняго

 

хозяина

 

я

 

читалъ

„негасимую 4

 

за

 

десять

 

нѣлковыхъ,

 

вскорѣ

 

потомъ

 

онъ

 

со

всей

 

семьей

 

совратился

 

въ

 

расколъ.

 

Вотъ

 

и

 

твой

 

отецъ,

 

Се- ;

тненъ,

 

тоже

   

былъ

 

коренной

   

православный

   

и

 

все

 

родство

 

у
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васъ

 

православное,

 

а

 

я

 

окаянный

 

соблазнилъ

 

его,

 

много

 

вся-

кой

 

напраслины,

 

всякихъ

 

лживыхъ

 

хуленій

 

говорилъ

 

я

 

на

Православную

 

Церковь

 

..

 

Суесловилъ,

 

что

 

никоніанскіе

 

попы

не

 

попы,

 

а

 

лживые

 

учители

 

и

 

антихристы,

 

что

 

никоніанская

церковь

 

не

 

церковь,

 

a

 

мѣсто

 

непотребное.

 

И

 

многое

 

другое

говорилъ

 

я

 

тогда,

 

чтобы

 

соблазнить

 

православныхъ.

 

Да!

 

Оо-

грѣшилъ

 

я

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

предъ

 

вами.

 

Вотъ

 

теперь

 

прі-

ѣхалъ

 

сюда,

 

чтобы

 

открыто

 

предъ

 

всѣми

 

покаяться

 

въ

 

своемъ

грѣхѣ

 

и

 

испросить

 

у

 

васъ

 

прощенія.

 

Простите

 

меня,

 

братіе,

по

 

неразумію

 

дѣлалъ

 

и

 

училъ

 

я

 

такъ.

 

И

 

убѣждаю

 

васъ:

покайтесь

 

и

 

вы,

 

пока

 

не

 

поздно

 

..

—

   

Мы

 

слушали

 

тебя

 

потому,

 

что

 

ты

 

отъ

 

писангя

 

го-

ворилъ, —

 

сказалъ

 

о.

 

Іоанну

 

одинъ

 

старикъ

 

изъ

 

уклонивших-

ся,

 

служивши

 

даже

 

церковнымъ

 

старостою

 

въ

 

Курьинской

церкви, — кабы

 

не

 

отъ

 

Божьяго

 

писанія

 

говорилъ,

 

то

 

и

 

не

послушали

 

бы

 

тебя.

 

А

 

теперь

 

клади

 

мою

 

голову

 

на

 

плаху

да

 

сѣки

 

ее,

 

такъ

 

не

 

приму

 

больше

 

другой

 

вѣры!..

 

Коли

перешелъ

 

въ

 

стару

 

вѣру,

 

обратно

 

уже

 

не

 

пойду.

 

Ты

 

вѣдь

самъ

 

насъ

 

научилъ,

 

а

 

теперь

 

говоришь:

 

покайся!

 

Не

 

на

 

насъ

буди

 

грѣхъ-отъ,

 

а

 

на

 

тебѣ.

—

   

Вотъ

 

въ

 

томъ

 

то

 

и

 

бѣда,

 

что

 

не

 

ладно

 

я

 

дѣлалъ г

когда

 

училъ

 

васъ-

 

Учить

 

нужно

 

тому,

 

кто

 

знаетъ,

 

какъ

 

надо>

учить,

 

и

 

притомъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

порученію

 

отъ

 

началь-

ства

 

и

 

подъ

 

руководствомъ

 

православнаго

 

священника.

 

А

 

ещо

болѣе

 

—

 

учить

 

можетъ

 

только

 

пастырь,

 

а

 

не

 

мірянинъ

 

самоволь-

никъ,

 

который

 

какъ

 

тать

 

и

 

волкъ

 

въ

 

нощи

 

вторгается

 

въ

 

чу-

жую

 

паству

 

и

 

расхищаетъ

 

овецъ.

 

Я

 

былъ

 

тогда

 

беззакон-

нымъ,

 

лживымъ

 

учителемъ.

 

Учительство

 

мнѣ

 

не

 

позволено

было,

 

и

 

что

 

я

 

дѣлалъ,

 

то

 

дѣлалъ

 

безбожно

 

и

 

дерзко.

 

Да

 

и

что

 

я

 

зналъ

 

тогда?

 

Вся

 

моя

 

премудрость

 

заключалась

 

въ

чтенія

 

часовника

 

и

 

псалтири

 

да

 

еще

 

въ

 

томъ,

 

что

 

умѣлъ

кое-какъ

 

пропѣть

 

ирмосы

 

и

 

на

 

гласъ.

 

Евангелія

 

не

 

имѣлъ,

даже

 

не

 

читывалъ

    

эту

 

святую

 

книгу

   

во

 

время

 

лжеучитель-
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ства

 

здѣсь:

 

удовлетворялись

 

псалтирью,

 

часовникомъ,

 

а

 

до

ученія

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

мы

 

не

 

добирались.

Такіе

 

уже

 

были

 

закоренѣлые

 

фанатики!

 

Училъ

 

я

 

васъ

 

и

 

не

яодозрѣвалъ,

 

что

 

ошибаюсь.

 

Я

 

былъ

 

вполнѣ

 

убѣжденъ,

что

 

исповѣдую

 

святую

 

православную

 

вѣру,

 

что

 

принадлежу

въ

 

единой

 

святой

 

Соборной

 

и

 

Апостольской

 

Церкви.

 

Да

 

и

откуда

 

было

 

узнать

 

это

 

мнѣ 1?

 

Отецъ

 

мой

 

былъ

 

коренной

 

рас-

кольникъ

 

поморской

 

секты,

 

служи лъ

 

безпоповскимъ

 

на-

ставникомъ.

 

Воспиталъ

 

онъ

 

насъ

 

въ

 

своихъ

 

заблужденіяхъ,

съ

 

дѣтства

 

еще

 

говорилъ

 

намъ

 

про

 

никоніанъ,

 

какъ

 

злыхъ

еретиковъ,

 

съ

 

которыми-де

 

не

 

нужно

 

ни

 

ѣсть

 

ни

 

пить

 

и

 

не

молиться

 

вмѣстѣ.

 

Поэтому

 

уча

 

ребятъ,

 

я

 

думалъ,

 

что

 

побо-

раю

 

по

 

Богѣ,

 

а

 

потомъ

 

вышло,

 

что

 

я

 

по

 

заблужденію

 

не

Богу

 

служилъ,

 

а

 

демону"...

 

*).

Таковы

 

были

 

дѣйствія

 

Бармина.

 

Къ

 

несчастію

 

приход-

скій

 

священникъ

 

въ

 

то

 

время,

 

подверженный

 

пьянству,

 

за

приходомъ

 

не

 

слѣдилъ,

 

думалъ,

 

что

 

все

 

благополучно,

 

а

 

по-

тому

 

никакихъ

 

мѣръ

 

не

 

предпринималъ.

 

Совращенные

 

лже-

учителемъ

 

православные

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

расколѣ,

 

ни

 

уси-

лія

 

миссіи,

 

ни

 

заботы

 

самого

 

о.

 

Іоанна

 

возвратить

 

ихъ

 

въ

Православную

 

Церковь,

 

не

 

могутъ

 

вразумить

 

ихъ.

 

До

 

такой

степени

 

они

 

окрѣпли

 

въ

 

расколѣ,

 

что,

 

кажется,

 

все

 

истинно

христіанское

 

вытравлено

 

изъ

 

сердца

 

ихъ.

Кто

 

же

 

можетъ

 

поручиться,

 

что

 

такихъ

 

лжеучителей

нѣтъ

 

теперь

 

въ

 

расколѣ?

 

Много

 

требуется

 

отъ

 

священника

нынѣ,

 

но

 

внимательно

 

слѣдить

 

за

 

приходомъ,

 

принимать

своевременныя

 

и

 

энергичный

 

пастырскія

 

мѣры

 

противъ

 

за-

блужденій — его

 

священнѣйшая

 

обязанность,

 

достойная

 

стать

рядомъ

 

съ

 

законоучительствомъ

 

и

 

проповѣдью.

 

Невниматель-

ность,

 

близорукое

 

упованіе,

 

что

 

все

 

благополучно,

 

рѣши-

тельно

 

ничѣмъ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

оправданы.

 

Раскольническія

школы

 

подъ

 

руководствомъ

   

мастеровъ,

 

подобныхъ

 

Бармину,

*)

 

Вѳсѣда

 

13

 

дек.

 

1900

 

года.
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до

 

его

 

обращенія

 

прежде

 

всего

 

подкапываются

 

подъ

 

самого

приходскаго

 

священника.

 

Въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

миссіонерскій

съѣздъ

 

рекомендуете

 

приходскому

 

духовенству

 

„духовно-

нравственныя

 

мѣры".

 

Что

 

и

 

говорить — хороши

 

эти

 

мѣры:

болѣе

 

всего

 

идутъ

 

онѣ

 

къ

 

лицу

 

православнаго

 

священника,

вѣстника

 

мира

 

и

 

любви.

 

Впрочемъ

 

нерѣдко

 

бываетъ,

 

что

 

мѣ-

ры

 

пастырской

 

кротости

 

и

 

увѣщанія

 

не

 

дѣйствуютъ

 

на

 

зло

съ

 

желаемымъ

 

успѣхомъ,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

будетъ

 

ли

 

грѣ-

хомъ,

 

если

 

священникъ

 

прибѣгнетъ

 

къ

 

приличной

 

и

 

благо-

разумной

 

строгости:

 

вредную

 

школу,

 

хотя

 

бы

 

и

 

при

 

помощи

начальства,

 

закроетъ,

 

а

 

лжеучителя

 

выпроводить

 

изъ

 

де-

ревни

 

во-свояси?

 

Дѣйствуя

 

такъ,

 

онъ

 

поступить

 

только

 

сни-

сходительно...

Наконецъ,

 

есть

 

учителя,

 

не

 

преслѣдующіе

 

цѣлей

 

про-

паганды,

 

это

 

нерѣдко

 

грамотные

 

отцы

 

семействъ,

 

стремящіе-

ся

 

дать

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

знаніе

 

церковно-славянской

 

грамоты.

Они

 

не

 

скрываются,

 

какъ

 

первые,

 

отъ

 

взоровъ

 

начальства,

потому

 

школки

 

ихъ

 

изъ

 

2-3

 

учениковъ,

 

иногда

 

племянни-

ковъ

 

хозяина,

 

могутъ

 

быть

 

всегда

 

наблюдаемы

 

посторонними

лицами.

 

Почти

 

въ

 

каждой

 

деревнѣ

 

можно

 

встрѣтить

 

ихъ

 

въ

удобное

 

время,

 

мирно

 

работающихъ

 

и

 

никому

 

не

 

принося-

щихъ

 

вреда.

Цѣль

 

обученія

 

-

 

дѣтей

 

у

 

старообрядцевъ

 

чисто

 

практиче-

ская.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

православное

 

населеніе

 

ведетъ

 

дѣтей

въ

 

школу

 

изъ

 

желанія

 

вообще

 

дать

 

имъ

 

возможное

 

образо-

ваніе,

 

дать

 

имъ

 

возможность

 

выйти

 

изъ

 

тьмы

 

невѣжества,

 

а

если

 

посчастливитъ,

 

то

 

и

 

дальше

 

двинуть

 

ихъ:

 

во

 

второ-

влассныя,

 

двуклассныя

 

школы,

 

въ

 

прогимназіи

 

и

 

гимназіи,

съ

 

нескрываемымъ

 

намѣреніемъ

 

вывести

 

ихъ

 

въ

 

чиновный

санъ,

 

славный,

 

богатый

 

и

 

соблазнительный

 

для

 

народа,

 

ста-

рообрядцы

 

не

 

задаются

 

такими

 

широкими

 

замыслами:

 

они

желаютъ.

 

чтобы

 

дѣти

 

ихъ,

 

пройдя

 

часовникъ

 

и

 

псалтирь,

умѣли

 

прочесть

 

канонъ

 

по

 

умершимъ,

 

не

 

ударили

 

лицемъ

 

въ
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грязь

 

на

 

поминальномъ

 

обѣдѣ,

 

могли

 

прочитать

 

„круглую",

вообще

 

съ

 

честью

 

поддержали

 

бы

 

традиціи

 

старообрядческой

жизни

 

въ

 

отдѣленіи

 

отъ

 

церкви

 

и

 

поповъ.

 

Самый

 

характеръ

преподаванія

 

въ

 

иравительственныхъ

 

школахъ

 

большинству

старообрядцевъ

 

не

 

по

 

душѣ:

 

къ

 

чему

 

это

 

счисленіе,

 

письмо,

диктовки!

 

Азбука

 

какая

 

то

 

забавная,

 

со

 

сказками

 

да

 

баля-

сами.

 

То

 

ли

 

дѣло

 

псалтирь

 

матушка:

 

печать

 

христіанская,

родная,

 

сердцу

 

близкая,

 

и

 

увѣсистая.

 

И

 

не

 

сказки

 

тутъ,

не

 

басни,

 

а

 

псалмы

 

божественные.

 

Дѣды

 

наши

 

учились

 

такъ,

и

 

насъ

 

благословили.

 

Выйдутъ

 

ребята

 

изъ

 

школы

 

вашей,

 

а

началъ

 

положить

 

не

 

знаютъ;

 

на

 

обѣдъ

 

придетъ

 

такой,

 

по-

просятъ:

 

ночитай-ка,

 

а

 

онъ

 

и

 

ротъ

 

разинетъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ

книгу

 

взять

 

не

 

можетъ.

 

Тавимъ

 

образомъ,

 

министерская,

 

зем-

ская,

 

церковная

 

школа

 

предъ

 

судомъ

 

старообрядца

 

не

 

со-

стоятельна,

 

вотъ

 

почему

 

нѣкоторые

 

отцы

 

отдаютъ

 

своихъ

дѣтей

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ,

 

еще

 

подъ

исправу

 

своему

 

старовѣрскому

 

мастеру,

 

который

 

долженъ

грамоту

 

ребенка

 

перевернуть,

 

какъ

 

говорится,

 

на

 

другую

-сторону.

Школа

 

старообрядца

 

не

 

замысловата:

 

это

 

сколокъ

 

съ

древне -русской

 

школы

 

ХѴП

 

столѣтія.

 

Методъ

 

букво-слага-

тельный —буки

 

азъ

 

ба,

 

вѣди

 

азъ

 

ва. . .

 

Сидитъ

 

ученикъ

 

зиму,

сидитъ

 

двѣ,

 

пройдетъ

 

азбуку,

 

начнетъ

 

часовникъ,

 

либо

 

псал-

тирь,

 

твердить

 

одно

 

мѣсто

 

разъ

 

сто,

 

пока

 

не

 

заучить

 

на-

изусть.

 

Выработывается

 

только

 

механизмъ

 

чтенія,

 

въ

 

смыслъ

читаемаго

 

ученикъ

 

не

 

вводится,

 

перевода

 

на

 

русскій

 

языкъ

не

 

бываетъ,

 

да

 

учитель

 

и

 

самъ

 

не

 

знаетъ

 

его.

 

Идеалъ

 

чте-

-нія—это

 

чтеніе

 

волнистое,

 

періодами,

 

съ

 

придыханіями

 

и

ладтяжками,

 

но

 

такое

 

чтеніе

 

достигается

 

многолѣтнею

 

прак-

тикою;

 

имъ

 

щеголяютъ

 

нѣкоторые

 

старцы-наставники.

 

Для
лосторонняго

 

свѣжаго

 

слушателя

 

такое

 

чтеніе

 

можетъ

 

пока-

заться

   

совершенно

 

безтолковымъ,

   

но

  

ревнителямъ

  

старины
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нравится:

 

нужды

 

нѣтъ,

   

что

 

непонятно,

   

было

 

бы

 

читано

  

да.

прочитано,

 

и

 

довольно.

Много

 

недостаковъ

 

имѣетъ

 

старообрядческая

 

школа,

 

но

кажется

 

самый

 

большой

 

недостатокъ

 

ея—полное

 

отсутствіе

христіанскаго

 

ученія,

 

заключеннаго

 

въ

 

Евангеліи,

 

Дѣяніяхъ

и

 

Посланіяхъ

 

апостольскихъ.

 

Евангелій

 

въ

 

расколѣ

 

почти

нѣтъ,

 

разумѣется

 

попасть

 

въ

 

руки

 

грамотѣя

 

ребенка

 

оно

 

ни

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

можетъ,

 

если

 

только

 

какимъ

 

нибудь

образомъ

 

отецъ

 

его,

 

тронувшійся

 

въ

 

своихъ

 

вѣрованіяхъ,

 

не

придетъ

 

въ

 

соприкосновеніе

 

со

 

школою

 

православной,

 

свя-

щенникомъ

 

или

 

братскимъ

 

учителемъ.

 

Но

 

рѣдко

 

такъ

 

бы-

ваетъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

въ

 

расколѣ

 

царствуетъ

 

полнѣй-

шій

 

мракъ.

 

По

 

воззрѣнію

 

одпихъ

 

старообрядцевъ

 

Евангеліе

книга

 

завѣтная,

 

для

 

простаго

 

человѣка

 

недоступная,

 

святы-

ня,

 

къ

 

которой

 

могутъ

 

прикасаться

 

только

 

руки

 

наставника

или

 

попа,

 

для

 

другихъ

 

напротивъ — книга

 

опасная,

 

вредная.

Бываютъ

 

и

 

такіе

 

ревнители,

 

что

 

Евангеліе

 

преслѣдуютъ,

какъ

 

книгу

 

еретическую.

 

Въ

 

Шмыковской

 

деревнѣ

 

одинъ

старикъ,

 

замѣтивъ

 

что

 

Евангеліе

 

при

 

посредствѣ

 

братской

школы

 

стало

 

преникать

 

въ

 

доны

 

старовѣровъ,

 

велѣлъ

 

соби-

рать

 

его

 

и

 

жечь-..

 

Кажется,

 

дальше

 

этого

 

ослѣпленія

 

идти

уже

 

некуда!

 

Итакъ,

 

выростетъ

 

грамотѣй,

 

возмужаетъ

 

и

 

со-

старится,

 

изучить

 

псалтирь,

 

октоихъ,

 

требникъ,

 

a

 

Евангелія

не

 

увидитъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

возвышеннѣйшее

 

ученіе

 

Го-

спода

 

Іисуса

 

Христа

 

о

 

всепрощеаіи

 

и

 

молитвѣ,

 

о

 

любви

 

ко

врагамъ

 

и

 

всѣмъ

 

ближнимъ,

 

о

 

смиреніи,

 

цѣломудріи

 

и

 

по-

слушаніи

 

пастырямъ,

 

незлобій,

 

покаяніи

 

и

 

причащеніи

 

Свя-

тѣйшихъ

 

Таййъ

 

и

 

многія

 

другія

 

святыя

 

нетйвы

 

вѣры

 

Хри-

стовой

 

для

 

раскольника

 

какъ

 

будто

 

й«

 

существуютъ.

 

Весь

старовѣрскіи

 

катихизисъ

 

состоитъ

 

изъ

 

правилъ:

 

табакъ

 

не

кури,

 

съ

 

никоніанамй

 

не

 

мірщись,

 

чашки

 

и

 

плошки

 

закры-

вай,

 

знаменайся

 

крестомъ,

 

а

 

йе

 

щепотью.-.

 

Конечно,

 

Бого-

откровенное

 

ученіе

   

не

 

вяжется

   

съ

   

такими

   

наставленіями.
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Священная

    

Исторія

    

въ

    

расволѣ

   

также— terra

   

incognita.

Незнакомство

   

съ

 

нею

 

даетъ

 

возможность

 

обращаться

 

между

нимъ

 

нелѣпѣйшимъ

 

сумасброднымъ

 

бабьимъ

 

разсказамъ.

 

На-

лримѣръ,

 

одна

 

старушка

   

Вотанинской

 

деревои

 

Курьинсваго

прихода,

 

желая

 

сообщить

 

внуку

 

о

 

сотвореніи

   

Богомъ

   

міра,

повѣствуетъ.-

  

я Богъ

 

ѣхалъ

 

по

 

морю

 

на

 

камнѣ.

 

Плюнулъ

 

на

море,

 

и

 

вдругъ

 

очутилась

   

за

 

нимъ

 

сестра

 

его.

   

Онъ

 

велѣлъ

ей

 

нырнуть

 

въ

 

море

 

и

 

достать

 

земли.

   

Она

 

четыре

 

раза

 

ны-

ряла

   

и

 

только

 

въ

 

пятый

   

разъ

 

достала

 

земли.

    

Богъ

 

взялъ

:эту

 

землю,

 

сдѣлалъ

   

ее

 

сочнемъ

   

и

 

положилъ

   

на

 

море,

 

она

начала

 

рости

 

и

 

выросла,

 

и

 

потомъ

 

изъ

 

нея

 

вышли

 

звѣри"...

Сравнительно

 

менѣе

 

развито

 

въ

 

расколѣ

 

стремленіе

 

обу-

чать

 

дѣтей

 

пѣнію,

 

можетъ

 

быть

 

потому,

  

что

 

это

 

обученіе

 

не

дешево

   

Если

   

за

 

зиму

 

обученія

  

грамотѣ

   

платится

 

рубля

 

3

съ

 

ребенка

  

при

 

готовомъ

 

пропитаніи

   

учителю,

   

то

 

за

 

2

 

—

 

3

мѣсяца

 

обученія

   

пѣнію

   

нужно

 

платить

   

рублей

 

10,

 

а

 

то

 

и

болѣе.

   

На

 

такія

   

затраты

   

не

 

всякій

   

способенъ-

    

Большею

частью

 

учатъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

церковному

 

пѣвческому

 

искусству

тѣ

 

изъ

 

отцевъ,

    

которые

 

надѣются

   

провести

 

ихъ

   

въ

 

старо-

вѣрскіе

 

псаломщики

 

и

 

діаконы,

 

каковыя

 

надежды

 

нерѣдко

 

и

оправдываются.

   

Самое

 

обученіе

   

происходить

   

упрощеннымъ

способомъ:

    

древніе

 

крюки,

    

которыми

   

написаны

   

пѣвческіе

буквари

 

и

 

октоихи,

 

очень

 

трудны

 

для

 

уразумѣнія,

 

посему,

 

то

или

 

другое

 

значеніе

 

ихъ

 

оставляется

   

въ

 

сторонѣ,

 

не

 

разби-

раются

 

и

 

интерваллы,

  

а

 

каждый

 

стихъ

 

и

 

гласъ

 

заучивается

съ

 

голоса

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

затвердится<

 

наизусть,

 

са-

мые

 

же

 

значки

   

являются

   

при

 

этомъ

   

механическомъ

 

трудѣ

тѣми

  

„мѣтками",

 

къ

 

которымъ

 

постепенно

 

привываетъ

 

глазъ

пѣвца.

 

Это

 

очень

 

трудная

 

работа,

 

рѣдкому

 

оказывается

 

подъ

силу,

 

но

 

за

 

то

 

пѣвецъ,

   

овладѣвшій

 

тайной

   

крюковъ

   

и

 

ка-

вычекъ,

   

пользуется

 

большимъ

   

почетомъ

 

въ

 

населеніи,

   

впо-

слѣдствіи

 

онъ

 

можетъ

   

быть

 

уставщивомъ

 

при

 

моленной,

 

ру-

.ководителемъ

 

попа,

 

вліятельнымъ

 

лицемъ

   

въ

 

обществѣ.

  

На-
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конецъ,

 

письмо

 

октоиховъ

 

и

 

ирмологіоновъ,

 

чѣмъ

 

пѣвецъ

 

мо-

жетъ

 

заняться,

 

доставляетъ

 

выгодное

 

ремесло,

 

всегда

 

имѣющее

спросъ

 

въ

 

расколѣ.

Итакъ,

 

вотъ

 

нѣсколько

 

мыслей

 

о

 

раскольнической

 

шко-

лѣ.

 

Можно

 

полагать,

 

что

 

вопросъ

 

этотъ

 

важный,

 

нуждается

въ

 

спеціальныхъ

 

изслѣдованіяхъ,

 

какъ

 

со

 

стороны

 

граждан-

скаго

 

начальства

 

и

 

общества,

 

такъ

 

и

 

духовенства,

 

послѣд-

няго

 

потому,

 

что

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

школа

 

эта

 

вред-

на

 

для

 

народа,

 

закрѣпощаетъ

 

заблудшихъ

 

въ

 

расколъ

 

и

 

не-

рѣдко

 

служить

 

удобнымъ

 

средствомъ

 

пропаганды.

Миссіонеръ

 

священникъ

 

Дангилъ

 

Шерстенпиковь.

1903

 

года,

 

5

 

октября.

Часовенники

 

въ

 

Сарапульскомъ

 

уѣздѣ.

Расколъ

 

оюиветъ,

 

дѣйствуетъ Т

видоизмѣняется —до

   

невѣроят-

ности.
И.

 

Нильскій.

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

приходахъ

 

сѣверной

 

части

 

Сарапуль-

скаго

 

уѣзда,

 

каковы:

 

Нижне-Лыпскій,

 

Кельчинскій,

 

Вот-

кинскій

 

и

 

др.

 

существуетъ

 

секта

 

раскольниковъ

 

подъ

 

назва-

ніемъ

 

поповской

 

часовеннаю

 

соіласія.

Названіе

 

секты

 

и

 

кой-какія

 

преданія

 

старины

 

свидѣ--

тельствуютъ,

 

что

 

эти

 

раскольники

 

нѣкогда

 

были

 

бѣглопопов-

цами

 

и

 

затѣмъ,

 

съ

 

исчезновеніемъ

 

бѣглыхъ

 

поповъ,

 

стали

управляться

 

уставщиками,

 

почему

 

и

 

дано

 

имъ

 

названіе

 

ча-

совенныхъ-

 

Уставщики

 

начали

 

крестить

 

дѣтей,

 

исповѣдывать

взрослыхъ,

 

не

 

читая

 

впрочемъ

 

разрѣшительной

 

молитвы,

 

и

даже

 

причащать

 

дарами,

 

которые

 

получали

 

отъ

 

какого-то

Казанскаго

 

владыки,

 

а

 

также

 

сводить

 

браки

 

по

 

благослове-

нію

 

родителей

 

и

 

наставника,

 

съ

 

молебствіемъ.
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Извѣстно,

 

что

 

многіе

 

раскольники

 

изъ

 

бѣглопоповцевъ,

порѣшивъ

 

управляться

 

взамѣнъ

 

бѣглыхъ

 

поповъ

 

уста

 

вщиками,

оправданіе

 

таковой

 

реформѣ

 

находили

 

въ

 

словахъ

 

Св.

 

Пи-

санія:

 

Дадв

 

шпоградъ

 

свой

 

стрелу щимъ:

 

мужъ

 

приниетъ

въ

 

плодѣ

 

его

 

тысячу

 

среереникъ.

 

Виноірадъ

 

мой

 

предо

мною',

 

тысяча

 

Соломону

 

и

 

овѣстгь

 

стрпущимъ

 

плоды

ею

 

(Пѣсн.

 

П.

 

8,

 

11

 

— 12).

 

По

 

ихъ

 

толкованію,

 

выраженіе

двѣстѣ

 

стрегущимъ

 

надо

 

понимать

 

такъ,

 

что

 

послѣ

 

пат-

ріарха

 

Никона

 

въ

 

продолженіи

 

двухсотъ

 

лѣтъ

 

должны

 

были

управлять

 

церковью

 

бѣглые

 

іереи,

 

а

 

по

 

скончаніи

 

сего

 

сро-

ка

 

прекратиться;

 

посему

 

ихъ

 

виноградъ

 

и

 

остается

 

безъ

священства.

 

Но

 

нынѣ

 

такихъ

 

доводовъ

 

раскольники

 

въ

бесѣдахъ

 

съ

 

православнымъ

 

миссіонеромъ

 

не

 

приводятъ

потому,

 

какъ

 

увидимъ

 

ниже,

 

что

 

они

 

приняли

 

полное

 

без-

поповское

 

ученіе

 

о

 

царства

 

антихриста

 

и

 

оправдываютъ

 

свое

безпоповство

 

уже

 

съ

 

другой

 

точки

 

зрѣнія.

 

То

 

обстоятельство,

что

 

наши

 

раскольники

 

въ

 

отношеніи

 

внѣшняго

 

поведенія

ничѣмъ

 

не

 

разнятся

 

отъ

 

православныхъ ,

 

повело

 

въ

 

ихъ

 

сре-

дѣ

 

къ

 

расколу.

 

Некоторые

 

ревнители

 

старины

 

стали

 

зази-

рать

 

часовенныхъ

 

за

 

ихъ

 

„обмірщеніе"

 

и

 

перестали

 

имѣть

съ

 

ними

 

общеніе

 

не

 

только

 

въ

 

общественной

 

молитвѣ,

 

но

 

да-

же

 

пищѣ

 

и

 

питіи,

 

простирая

 

строгость

 

обособленія

 

даже

 

на

собственныя

 

семьи,

   

члены

   

которыхъ

 

не

 

стали

 

ѣсть

 

вмѣстѣ.

Народъ

 

прозвалъ

 

новыхъ

 

сектантовъ

 

бѣловѣрами,

 

а

сами

 

они

 

называютъ

 

себя

 

кртковіърами-

 

Но

 

мы

 

имѣли

сильныя

 

основанія

 

причислить

 

ихъ

 

ни

 

болѣе

 

ни

 

менѣе,

 

какъ

къ

 

быупамъ.

 

Они

 

есть

 

въ

 

деревнѣ

 

Клварѣ

 

Еельчинскаго

прихода

 

(Козьма

 

и

 

Іассонъ

 

Сольменниковы),

 

есть

 

въ

 

Ниж-

немъ-Лыпу

 

(Ѳеодоръ

 

Иродовъ)

 

и

 

въ

 

др.

 

деревняхъ

 

сего

 

при-

хода-

 

Они

 

имѣютъ

 

сношенія

 

съ

 

бѣгунами

 

сибирскими;

 

такъ

напримѣръ,

 

помянутый

 

Ѳедоръ

 

Иродовъ,

 

совративъ

 

въ

 

рас-

колъ

 

дѣицу,

 

грамотную

 

вотячку

 

Марфу

 

Гуменникову,

утверждалъ

   

ее

 

въ

 

своей

 

вѣрѣ

 

чрезъ

 

бѣгуновъ,

    

на

 

Петров-
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-

скихъ

 

горахъ

 

близь

 

Тагила.

 

Они

 

отрицаются

 

не

 

только

 

отъ

паспортовъ,

 

но

 

не

 

принимаюсь

 

никакихъ

 

казенныхъ

 

бумагъ

и

 

не

 

подписываютъ

 

ихъ.

Между

 

этими

 

бѣгунами,

 

а

 

въ

 

просторѣчіи

 

бѣловѣрами,

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

между

 

остальными

 

часовенниками

 

-

 

съ

другой

 

устраиваются

 

жаркія

 

пренія

 

о

 

вѣрѣ-

 

Но

 

несмотря

 

на

всю

 

горячность

 

преній,

 

обѣ

 

стороны

 

въ

 

сущности

 

толкутся

въ

 

одной

 

ступѣ.

 

Обѣ

 

онѣ

 

только

 

двѣ

 

вѣтви

 

одного

 

и

 

того

 

же

безпоповскаго

 

толка.

 

Бѣловѣры

 

представляюсь

 

какъ

 

бы

крайнюю

 

безпоповства,

 

а

 

остальная

 

болѣе

 

многочисленная

масса

 

часовенныхъ

 

держится

 

болѣе

 

консервативнаго

 

направ-

ленія.

Въ

 

настоящее

 

время

 

часовенники

 

ни

 

откуда

 

уже

 

не

получаютъ

 

даровъ,

 

и

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

причащенія.

 

Они

 

гово-

рятъ,

 

что

 

для

 

причащенія

 

достаточно

 

вкусить

 

водицы

 

хотя

бы

 

съ

 

окошка,

 

или

 

принять

 

кусокъ

 

хлѣба.

 

О

 

свящепствѣ

отзываются,

 

что^съ

 

пришествіемъ

 

антихриста,

 

оно

 

прекрати-

лось,

 

а

 

церковь,

 

по

 

ихъ

 

понятіямъ,

 

находится

 

не

 

въ

 

брев-

нахъ,

 

а

 

въ

 

ребрахъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

относить

 

часовенниковъ

 

къ

 

попов-

ской

 

сектѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

было

 

бы

 

уже

 

анахрониз-

момъ.

 

Вѣрнѣе

 

же,

 

полагаемъ,

 

относить

 

ихъ

 

къ

 

разряду

 

без-

поповцевъ.

По

 

поводу

 

всего'этого

 

намъ

 

припоминаются

 

слова

 

одного

изъ

 

расколовѣдовъ

 

(И.

 

Нильскаго):

 

для

 

„изученія

 

раскола,

„говорилъ

 

онъ,

 

недостаточно

 

одного

 

только

 

знанія

 

его

 

пись-

менности,

 

но

 

необходимо

 

еще

 

знакомство

 

съ

 

раскол омъ

 

ли-

л цемъ

 

къ

 

лицу,

 

изученіе

 

настоящей

 

его

 

жизни,

 

какъ

„она

 

есть

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

а

 

не

 

какъ

 

изображается

„на

 

бумагѣ

 

*)...

 

Расколъ

 

живетъ,

 

дѣйствуетъ,

 

видоиз-

»мѣняется-~

 

до

 

невѣроятности.

 

Современнымъ

 

дѣятелямъ

„противъ

 

раскола

 

нуашо

 

ловить

 

его

 

на

  

послѣднихъ

 

его

 

пре-

*)

 

Христ.

 

Чт.

 

1862

 

г.,

 

іюль,

 

стр.

   

84—86.
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„вращеніяхъ,

 

изучать

 

его

 

въ

 

современной

   

ему

   

обстановкѣ,

„чтобы

 

слово

 

истины

 

имѣло

 

успѣхъ"

 

*).

Миссіонеръ

 

священ.

 

Б.

 

Зеленит.

Старые

 

и

 

новые

 

„батюшки".
і.

Въ

 

душѣ

 

человѣва

 

глубоко

 

лежитъ

 

отремлевіе

 

изиѣрять

цѣну

 

настоящего

 

сравневіемъ

 

его

 

съ

 

нрошедшимъ

 

и

 

примѣрива-

віемъ

 

къ

 

будущему.

 

Когда

 

замѣтво

 

движевіе

 

ввередъ— къ

лучшему

 

и

 

предчувствуются

 

и

 

ощущаются

 

результаты

 

и

 

плоды,

мысль

 

остававливается

 

ва

 

созерцавіи

 

текущей

 

жизви,

 

ва

время

 

удовлетворяясь

 

сраввительнымъ

 

соотвѣтствіемъ

 

дѣй-

ствительности

 

идеальвымъ

 

требовавіямъ

 

обществевваго

 

соз-

нанія.

 

Но

 

если

 

вастоящее

 

малоцѣвво

 

и

 

незаачительно,

 

или

по

 

крайвей

 

мѣрѣ

 

кажется

 

такимъ,

 

умъ

 

человѣка

 

оставав-

ливается

 

ва

 

прожитомъ,

 

живя

 

его

 

добрыми

 

и

 

пріятными

 

вос-

помивавіями,

 

или

 

засматривая

 

съ

 

надеждою

 

въ

 

будущее,

ожидая

 

отъ

 

него

 

болѣе

 

содержательнаго.

 

Но

 

едва

 

ли

 

не

 

боль-

шее

 

звачевіе

 

для

 

вашего

 

часто

 

близорукого

 

созванія

 

при

 

оцѣв-

кѣ

 

вастоящаго

 

имѣютъ

 

индивидуальный

 

особенности

 

вашей

собствеввой

 

жизни,— вастроеніе,

 

положеніе,

 

возрастъ

 

и

 

проч.

—

 

Такъ

 

тяготится

 

настоящимъ

 

дряхая

 

старость

 

и

 

еъ

 

любовью

устремляетъ

 

свои

 

взоры

 

въ

 

прожитые

 

дни,

 

находя

 

въ

 

нихъ

■полноту

 

жизни

 

и

 

счастіе,

 

во

 

часто

 

забываетъ,

 

что

 

все

 

про-

житое

 

счастіе

 

заключалось

 

лишь

 

въ

 

доброй,

 

вѣрующей

 

во

все

 

лучшее

 

юности.

 

Юность

 

не

 

хочетъ

 

жить

 

настоящимъ,

 

не

имѣетъ

 

нрошедшаго,

 

но

 

устремляется

 

въ

 

будущее,

 

такъ

 

какъ

вѣритъ

 

въ

 

свои

 

силы

 

и

 

живетъ

 

широкими

 

перспективами.

 

—

Такъ

 

порой

 

серьезны,

 

порой

 

близоруки

 

и

 

ошибочны

 

бываютъ

наши

 

сужденія

 

объ

 

окружающемъ

 

и

 

вашей

 

собствевной

 

жизни.

Иногда

 

вѣсколько

 

лѣтъ

 

жизви

 

даютъ

 

такъ

 

много

 

вопро-

*)

 

Стран.

 

1862

 

г.

 

ноябрь,

 

стр.

 

466.
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совъ,

 

что

 

не

 

приходится

 

ждать

 

коица

 

юбилейныхъ

 

періодовъ

для

 

подведенія

 

итоговъ,

 

а

 

бываетъ

 

необходимо

 

серьезно

 

ско-

рѣе

 

считаться

 

съ

 

настоящимъ

 

богатствомъ

 

и

 

взвѣшивать,

 

че-

го

 

ведостаетъ

 

для

 

ровваго

 

хода

 

общественной

 

дѣятельности.

Въ

 

вастоящіе

 

дни,

 

кажется,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

когда

 

либо

жизвь

 

зоветъ

 

всѣ

 

общественные

 

круги

 

въ

 

распшревію

 

и

углубленію

 

дѣятельвости.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

и

 

вопросъ

 

объ

оцѣнкѣ

 

яажитыхъ

 

опытовъ

 

и

 

наличваго

 

душевваго

 

богатства

особенно

 

настойчиво

 

требуетъ

 

рѣшевія.

 

Назойливо

 

высту-

паете

 

этотъ

 

вовросъ

 

при

 

взглядѣ

 

и

 

на

 

прошлое

 

нашего

 

ду-

ховенства;

 

и

 

здѣсь

 

представляется

 

необходимьшъ

 

сравнивать

настоящее

 

съ

 

прошедшимъ.

 

Общественное

 

ссзнаніе

 

очень

 

мно-

гого

 

требуетъ

 

отъ

 

духовныхъ

 

дѣятелей,

 

указывая

 

имъ

 

ши-

рокую

 

и

 

сложную

 

дѣятельность

 

въ

 

духѣ

 

нрэвственво-воспи-

тательвомъ

 

и

 

народно-просвѣтительномъ

 

въ

 

широкомъ

 

смыс-

лѣ

 

этого

 

слова.

 

Духовенство

 

дѣйствительво

 

и

 

выступаетъ

 

на

призывъ.

 

Развиваются

 

и

 

вновь

 

формируются

 

учрежденія^

въ

 

которыхь

 

лица

 

духовнаго

 

сава

 

занимаютъ

 

не

 

послѣднее,

а

 

иногда

 

и

 

первое

 

мѣсто.

 

Сѣть

 

церковао-прпходскихъ

 

школъ

расширяется

 

и

 

становится

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

чаще. —Та-

кое

 

быстрое

 

движеніе

 

замѣчается

 

въ

 

духовевствѣ

 

особенно

въ

 

два

 

послѣдвія

 

дееятилѣтія.

 

Но

 

общественное

 

сознаніе

 

не

можетъ

 

быть

 

удовлетворено

 

только

 

одвимъ

 

количественвымъ

ростомъ

 

и

 

поэтому

 

заглядываетъ

 

во

 

ваутреввюю

 

жизвь

 

духо-

венства

 

п

 

здѣеь

 

хочетъ

 

подвести

 

итоги, — чѣмъ

 

были

 

прожніе

 

и

чѣмъ

 

стали

 

наши

 

совремевные

 

пастыри.

 

Изъ

 

извѣстваго

 

ла-

геря,

 

сосѣдвяго

 

духовенству

 

по

 

дѣятельности,

 

во

 

не

 

роднаго

по

 

духу,

 

по

 

прежвему

 

раздаются

 

нанадки

 

и

 

осуждевія.

 

Не

отрицаютъ,

 

что

 

сословіе

 

духоввое

 

крѣпветъ

 

внѣшве

 

и

 

быстро

расширяете

 

объемъ

 

своей

 

дѣятельвости,

 

во

 

внутреввяга

 

въ

немъ

 

роста

 

и

 

движевія

 

впередъ

 

многіе

 

не

 

хотятъ

 

замѣтить.

Вовросъ

 

о

 

томъ,

 

идетъ

 

ли

 

духовевство

 

само

 

впередъ

 

и

 

мо-

жетъ

 

ли

 

оно

 

оправдать

 

то

 

довѣріе,

 

которое

 

предоставлено

ему,

    

часто

    

рѣшается

   

не

   

въ

   

пользу

     

современваго

   

па-
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стырства.

 

Нерѣдко

 

слышатся

 

вздохи

 

при

 

воепомива-

віяхъ

 

о

 

прошедшемъ,

 

и

 

нерѣдко

 

молодое

 

административно

болѣе

 

дѣятельное

 

поколѣніе

 

пастырства

 

должно

 

выслушивать,

можетъ

 

быть,

 

и

 

везаелужеввый,

 

во

 

обидный

 

и

 

горькій

 

уп-

рекъ.

 

И

 

упрекъ

 

этотъ

 

раздается

 

не

 

взъ

 

среды

 

устарѣвшвго-

годами

 

поколѣнія,

 

которое

 

оо

 

своему

 

пристрастію

 

къ

 

прожи-

той

 

молодости,

 

часто

 

готово

 

бываете

 

'^отрицать

 

все

 

вовое

 

въ

жизни

 

дѣтей

 

и

 

внуковъ

 

только

 

потому,

 

что

 

это

 

„новое" —

имъ

 

чуждое

 

и

 

ве

 

копируете

 

той

 

обстановки

 

и

 

взглядовъ,

 

ко-

торыми

 

продолжаетъ

 

жить

 

ихъ

 

душа,

 

а

 

слышенъ

 

изъ

 

общества

ваиболѣе

 

созвательво

 

относящегося

 

къ

 

жизни

 

совремевной.

Критическую

 

оцѣвву

 

вастоящаго

 

въ

 

жизви

 

духовенства-

съ

 

указавіемъ

 

ведостатковъ

 

производятъ

 

многія

 

повременный

духоввыя

 

издавія

 

*),

 

и

 

это

 

вполвѣ

 

повятво:

 

во

 

всякомъ

настоягцемъ

 

есть

 

свои

 

недостатки,

 

и

 

эти

 

недостатки

 

необ-

ходимо

 

подчеркивать

 

для

 

оздоровлевія

 

сословія.

 

Но

 

любопы-

тевъ

 

тотъ

 

факте,

 

что

 

при

 

оцѣнкѣ

 

настоящего

 

очень

 

часто

 

раз-

дается

 

грустный

 

взд'охъ

 

о

 

дсбромъ

 

старомг

 

времени,

 

вог-

га

 

будто-бы

 

было

 

многое

 

лучше.

Сожалѣвіе

 

о

 

добромъ

 

старомъ

 

времени

 

и

 

ведостаткахъ

совремевнаго

 

пастырства

 

веодвовратно

 

высказывалось

 

въ

 

раз^

личныхъ

 

статьяхъ

 

и

 

замѣткахъ

 

ва

 

страввцахъ

 

„Руководства

для

 

сельскихъ

 

пастырей".

 

Такое

 

же

 

сож^лѣніе

 

веодвовратно

слышалось

 

и

 

изъ

 

разлвчвыхъ

 

епархіальвыхъ

 

ьѣдсмостой,

 

Въ

Ставропольсквхъ

 

Евархіальвыхъ

 

Вѣд(м.

 

ваор.

 

мы

 

читаемъ

слѣдующее

 

поучительное

 

сопоставеніе

 

прежняго

 

и

 

современваго

строя

 

цервовно-вриходской

 

жизви:

 

„въ

 

доброе

 

старое

 

время

каждый

 

пастырь

 

звалъ

 

свой

 

вриходъ

 

тавъ

 

же

 

хороше,

 

вакъ

отецъ

 

зааетъ

 

каждаго

 

члева

 

своей

 

семьи,

 

и

 

являлся

 

предъ

всѣми

 

членами

 

своей

 

семьи

 

приходсвой

 

съ

 

словомъ

 

вази-

данія

 

в

 

утѣшевія.

 

Пастыри

 

сливались

 

въ

 

простотѣ

 

своей

жизни

   

съ

   

жизнью

    

своихъ

    

пасомыхъ,

     

иначе

 

ови

   

и

   

не

*)

 

Напр.

 

критической

 

оцѣнкой

 

жизни

 

и

 

интересовъ

 

духовенства

 

уси-

ленно

 

занимается

 

„Странникъ".

 

См.

 

всѣ

 

псслѣдвія

 

книжки.
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могли

 

себѣ

 

представить

 

внстырскаго

 

олужееія,

 

а

 

потому

 

а

оставались

 

въ

 

одеомъ

 

и

 

томъ

 

же

 

ариходѣ

 

съ

 

первыхъ

 

дней

свящевства

 

и

 

до

 

гробовой

 

доски.

 

Къ

 

великому

 

сожалѣнію

 

въ

настоящее

 

время

 

это

 

дѣло

 

у

 

васъ

 

въ

 

епэрхіи

 

слагается

 

ина-

че"

 

(1899

 

г.

 

JT»

 

15).

 

Въ

 

этихъ

 

словахъ,

 

принадлежащихъ

заботливому

 

Архипастырю,

 

слышится

 

пскреваее

 

тяготѣвіе

 

къ

простоте

 

прожитаго,

 

отходящаго

 

въ

 

область

 

предавія,

 

времени.

По

 

заявленію

 

статьи

 

журв.

 

„Страввикъ"

 

одинъ

 

простецъ

прихожанивъ

 

отвровевво

 

заявилъ

 

своему

 

пастырю,

 

что

 

преж-

віе

 

сващенвики

 

были

 

лучше.

 

„Старые

 

свящеввика,

 

говорилъ

овъ,

 

при

 

встрѣчахъ

 

остававливала

 

даже

 

лошадей,

 

разспраши-

валп

 

какъ

 

живешь,

 

что

 

дѣлаешь,

 

вакъ

 

семья,

 

урожай

 

и

 

тому

подобное,

 

затѣмъ,

 

преподавъ

 

благословеніе

 

уѣзжали.

 

Теперь

не

 

то"

 

(Странаикъ

 

1903

 

г.

 

іюль,

 

93

 

стр.)

Въ

 

другой

 

изъ

 

статей

 

Стравника

 

(1903

 

г.

 

май

 

стр.

774

 

и

 

дал.)

 

авторъ

 

прямо

 

и

 

рѣшительво

 

отмѣчаетъ

 

общее

влечевіе

 

въ

 

вастоящее

 

время

 

къ

 

старымъ

 

„батюшкамъ".

„Давно

 

ли,

 

пишетъ

 

овъ,

 

въ

 

вашемъ,

 

такъ

 

пазываемомъ

 

об-

ществѣ

 

и

 

въ

 

литературѣ

 

подвергалось

 

нападвамъ

 

и

 

осмѣянію

ваше

 

сельское,

 

бѣдвое

 

неученое

 

духовенство:

 

какъ

 

на

 

пана-

цею

 

отъ

 

всѣхъ

 

золъ

 

указывали

 

тогда

 

на

 

необходимость

 

для

деревни

 

образовавваго,

 

учеваго

 

и

 

обезпечевваго

 

сващевника.

Прошло

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

какихъ

 

забудь

 

30-40

 

лѣтъ, —я

 

въ

 

литера-

турѣ

 

и

 

въ

 

обществѣ

 

едва

 

ли

 

не

 

сильвѣе

 

прешвяго

 

высказывает-

ся

 

недовольство

 

новымъ

 

твпомъ

 

свящеввика,

 

образовавшимся

 

ве

-безъ

 

вліявія

 

прежвей

 

литературы

 

эпохи

 

„русскаго

 

возрождевія".

И

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

выражается

 

сожалѣвіе

 

о

 

прежаихъ

 

стѳ-

ринныхъ

 

„батюшдахъ",

 

не

 

блиставшихъ

 

ѳвциклопедичнымъ

 

об-

разовавіемъ

 

и

 

свѣтскостію

 

манеръ,

 

во

 

простыми

 

и

 

жизнію

 

и

сердцемъ,

 

близвихъ

 

и

 

къ

 

мужику,

 

и

 

къ

 

барину,

 

богатыхъ

опытомъ

 

жизни,

 

достувныхъ,

 

саасходительаыхъ

 

и

 

проч."...

„Пренебрежительную

 

ировію

 

теперь

 

вызываетъ

 

и

 

дьячекъ

воваго

 

типа,

 

такъ

 

вазываемый

 

псаломщикъ

 

въ

 

модвомъ

 

жа-
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кетѣ,

 

въ

 

лакировавныхъ

 

ботивкахъ,

 

п

 

съ

 

усамв

 

стрѣлкой,

а

 

о

 

стзромъ

 

дьячкѣ

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

приходится

 

слышать

сожалѣніе,

 

что

 

онъ

 

сходить

 

со

 

сцены,

 

à

 

съ

 

нимъ

 

и

 

цѣлый

рядъ

 

верѣдво

 

симпатичвыхъ

 

явлевій

 

и

 

чертъ

 

вашей

 

обЩе-

ствевво

 

бытовой

 

и

 

церковво-прихоцской

 

жизва"...

 

И

 

очевь

жаль,

 

что

 

тввъ

 

рѣшительно

 

отмѣчая

 

фактъ,

 

авторъ

 

ни

 

сло-

ва

 

не

 

говорить

 

о

 

причивахъ

 

давнаго

 

явлевія,

 

о

 

правдивости

или

 

близорукости

 

общаго

 

суждевія

 

о

 

двухъ

 

типахъ

 

пастырей.

Еще

 

болѣе

 

сильвое,

 

хотя

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

менѣе

 

спра-

ведливое

 

сожалѣніе

 

о

 

прошломъ

 

и

 

ведовольство

 

вастояпшмъ

дупіевнымъ

 

складомъ

 

и

 

ваправлевіемъ

 

дѣятельвости

 

молодыхъ

пастырей

 

высказывается

 

въ

 

современной

 

свѣтской

 

литературѣ.

Мы

 

здѣсь

 

должны

 

ноподробвѣе

 

оставовиться

 

ва

 

двухъ

 

произ-

ведевіяхъ

 

писателей,

 

наиболѣе

 

близко

 

знающихъ

 

жизвь

 

и

бытъ

 

духовевства — И.

 

Потапенко

 

и

 

Д.

   

Мамина-Сибиряка.

Въ

 

І899

 

г.

 

появился

 

разсказъ

 

„Новый"

 

(изъ

 

хроники

южво-руссваго

 

села),

 

*)

 

приаадлежащій

 

перу

 

писателя,

 

само-

го

 

вышедшего

 

изъ

 

духоввой

 

семьи

 

а

 

обетавовви,

 

И.

 

Пота-

пенко.

 

Разсказъ

 

глубоко

 

любопытевъ

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

вемъ

авторъ

 

хочетъ

 

охаравтеризовать

 

два

 

покѳлѣніа —старое,

 

от-

живающее

 

свой

 

вѣкъ,

 

и

 

новое,

 

выступающее

 

на

 

работу.

 

№

симпатіи

 

писателя

 

явно

 

склоняются

 

въ

 

пользу

 

стараго

  

типа.

Въ

 

разсвазѣ

 

выводятся

 

два

 

героя:

 

„вовый",

 

молодой

свящевввкъ,

 

сложивпіійся

 

подъ

 

вліявіемъ

 

еовременныхъ

 

те-

чевій

 

и

 

взглядовъ

 

духовваго

 

ювошества,

 

и

 

старый,

 

уже

 

не

совремеввый,

 

во

 

простой

 

и

 

непосредственный

 

батюшка,

 

люби-

мый

 

всѣмъ

 

приходомъ

 

и

 

доступный

 

каждому.

Поемотримъ,

 

какъ

 

характеризуем

 

этихъ

 

двухъ

 

предста-

вителей

 

различвыхъ

 

иоволѣвій

 

самъ

 

авторъ.

„0.

 

Евстафій

 

(старый

 

батюшва)

 

обладалъ

 

такимъ

 

ви-

домъ,

 

который

 

помимо

 

его

 

воли

 

впушалъ

 

уважевіе

 

къвему.

Почта

 

въизокаго

 

роста,

 

плечистый

 

и

 

плотвый,

 

съ

 

высѳвимъ,

*)

 

Особое

 

изданіе— Ефимова

 

и'Клюкина,

 

216

 

страницъ.
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fMHHMb

 

ло)иь

 

и

 

д.інааэй,

 

чуть

 

не

 

до

 

аояса,

 

бородой,

 

оаъ

могъ

 

производить

 

впечатлваіе

 

городскаго

 

протоіерея,

 

если

 

бы

•не

 

его

 

странное

 

презр&аіе

 

кь

 

ввъшаооти.

 

Внушительность

еще

 

болве

 

поддерживалась

 

тѣиъ,

 

что

 

б.чтюшва

 

прввывъ

 

всѣмъ

говорить

 

правду.

 

По

 

отаошеаію

 

къ

 

свовмъ

 

првхожавамъ

 

о.

Евстафій

 

быдъ

 

„ко

 

всъмъ

 

одп завов ь".

 

Везъ

 

суровосгв

 

спра-

ведливый,

 

безъ

 

послаблеаій

 

снисходительный

 

оаъ

 

былъ

 

всѣ-

ми

 

любияъ,

 

его

 

такъ

 

и

 

звали:

 

„свой

 

батюшка",

 

„мужзцкій

бытюшка",

 

и

 

всегда

 

были

 

готовы

 

отстаавать

 

его,

 

какъ

.родного.

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

о.

 

Евстафій

 

душею

 

и

 

тѣломъ

лрэнадлежалъ

 

своему

 

приходу;

 

ояь

 

такъ

 

сжался

 

и

 

сродаил-

ся

 

съ

 

деревенсвой

 

средой,

 

что

 

вавъ

 

то

 

невольно

 

считалъ

 

ея

интересы

 

своими.

 

„Нечего

 

и

 

говорить,

 

что

 

оаь

 

не

 

только

-зналъ

 

ваперечетъ

 

всѣхъ

 

своахъ

 

прахожанъ,

 

во

 

зяалъ

 

так-

же

 

и

 

„что

 

кому

 

аужао

 

и

 

кто

 

чего

 

стоить —и

 

это

 

вь

 

неиъ

.высоко

 

цѣвилось".

 

Таковы

 

въ

 

общемъ

 

добрый

 

качества

 

про-

стого

 

му.кицкаго

 

батюшка.

 

Можао

 

было

 

бы

 

подумать,

 

что

здвоь

 

рисуется

 

идеалъ

 

пастыря,

 

во

 

авгоръ

 

не

 

оставляетъ

читателя

 

подъ

 

тавааъ

 

ваечатлѣаіемъ.

 

Не

 

желая

 

выставлять

о.

 

Евстафія

 

лучше,

 

чѣмъ

 

онъ

 

есть

 

вь

 

своей

 

внтимаой

 

жиз-

ни,

 

авторъ

 

указываетъ

 

и

 

темаыя

 

стороны

 

его

 

облика.

 

По-

слѣ

 

вдовства,

 

раво

 

выпавшаго

 

на

 

долю

 

несчастнаго

 

батюшки,

о.

 

Евстафій

 

не

 

остался

 

строгимъ

 

подвижаакомъ,

 

и

 

это

 

было

. известно

 

приходу.

 

Любилъ

 

батюшка

 

и

 

выпить.

Недостатки

 

этого

 

іерея

 

очевидны,

 

но

 

прихожане

 

любятъ

его,

 

и

 

вогда

 

до

 

нихъ

 

довосится

 

вѣсть

 

объ

 

увольнении

 

о.

;

 

Евстафія

 

съ

 

прихода

 

за

 

его

 

легкомысленное

 

поведеніе

 

въ

иетрезвомъ

 

ввдв

 

въ

 

губернскомъ

 

городѣ,

 

вот»

 

едивогласно

 

ръ-

шили

 

отстаавать

 

„своего"

 

батюпіку:

 

„мы

 

не

 

хотимъ

 

друго-

го".,,

 

„о.

 

Евстафій

 

всему

 

селу

 

любъ,

 

намъ

 

лучшаго

 

не

 

на-

до,

 

да

 

и

 

не

 

найдешь".

 

Но

 

судьба

 

мужацкаго

 

батюшка

 

была

уже

 

ръшена,

 

овъ

 

должевъ

 

былъ

 

уступить

 

мѣсто

 

„новому"...
Происходить

 

торжествеввое

 

и

 

трогательное

  

прощаніе

 

съ

 

при-
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ходомъ.

 

„Двадцать

 

лѣтъ

 

мы

 

жили

 

мирно

 

да

 

ладво...

 

любили

меня

 

и

 

я

 

васъ

 

любилъ...

 

Коли

 

кого

 

обидѣлъ,

 

да

 

простить

тотъ

 

мевя",

 

со

 

слезами

 

въ

 

голосѣ

 

въ

 

вослѣдній

 

разъ

 

гово-

рить

 

о.

 

Евстафій.

 

И

 

прахожаве

 

вѣрятъ

 

въ

 

искренность

 

этихъ

словъ.

 

„Онъ

 

отецъ

 

намъ

 

былъ,

 

формулируетъ

 

маѣаіе

 

всего

села

 

древній

 

свыше

 

столѣтній

 

старикъ,

 

викогда

 

вамъ

 

отъ

 

не-

го

 

обиды

 

не

 

было.

 

Вашъ

 

(вурсивъ

 

автора)

 

онъ,

 

вотъ

 

что

вамъ

 

любо"..-

Пріѣзжаетъ

 

„новый".

Въ

 

разсказѣ

 

намѣревво

 

дается

 

очеаь

 

подробное

 

описаніе

всего

 

склада

 

этого

 

новаго

 

батюшки

 

(70— 85

 

стр.).

 

Это

былъ

 

очень

 

молодой

 

человѣкъ,

 

лѣтъ

 

25,

 

невысоваго

 

роста,

худой

 

и

 

блѣдвый.

 

„Мелкія

 

черты

 

его

 

малевькаго

 

лица

 

обна-

руживали

 

въ

 

немъ

 

маленькаго

 

человѣва,

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

величественная

 

походка,

 

которая,

 

вазалось,

 

сбивала

 

его

 

съ

ногъ

 

и

 

стремленіе

 

держать

 

голову

 

ровно

 

и

 

высоко

 

обнару-

живали

 

въ

 

немъ

 

ве

 

малыя

 

претензіи.

 

Во

 

всемъ

 

у

 

него

 

бы-

ло

 

замѣтво

 

стремленіе

 

какъ

 

можно

 

больше,

 

подойти

 

подъ

«вой

 

новый

 

санъ,

 

для

 

котораго

 

овъ

 

съ

 

виду

 

не

 

былъ

 

ро-

жденъ".

 

Готовясь

 

въ

 

новому

 

положевію

 

Семевъ

 

Ивановичъ

(такъ

 

звали

 

молодого

 

іерея)

 

тщательно

 

старается

 

увеличить

силу

 

рощенія

 

своей

 

бороды,

 

большое

 

вниманіе

 

сосредоточи-

ваетъ

 

на

 

степеввой

 

походкѣ.

 

„0.

 

Семенъ

 

держался

 

того

 

мнѣ-

ніа,

 

что

 

для

 

вліянія

 

на

 

паству

 

прежде

 

всего

 

необходимь

ввѣшвій

 

видь".—Будучи

 

по

 

природѣ

 

добродушнымъ

 

и

 

весе-

лымъ

 

человѣвомъ,

 

онъ

 

считалъ

 

долгомъ

 

имѣть

 

всегда

 

суро-

вую

 

и

 

сосредоточенвую

 

физіономію,

 

самое

 

богослуженіе

 

цер-

ковное

 

старался

 

совершать

 

съ

 

деланною

 

художественностью.

Не

 

мало

 

вниманія

 

поглощалъ

 

у

 

молодого

 

пастыря

 

и

 

его

 

во-

стюмъ.

 

Неимовѣрно

 

шировіе

 

рукава

 

рясы

 

были

 

такъ

 

искусно

устроены,

 

что

 

при

 

малѣйшемъ

 

иодвятіи

 

руки

 

мгвовевво

 

и

граціозво

 

откачивались,

 

открывая

 

съ

 

одной

 

стороны

 

собствен-
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ную

 

шелковую

 

подвладку

 

ярво

 

зеленаго

 

цввта,

 

а

 

съ

 

другой

туго

 

стянутые

 

рувавчиви

 

голубого

 

внфтава.

Къ

 

этой

 

характеристик

 

не

 

вужво

 

добавленій.

 

Наврав-

левіе

 

будущей

 

дѣятельности

 

пастыря

 

читатель

 

уже

 

ясно

 

пред-

чувству

 

етъ.

„Вы

 

здѣшніе

 

причетнивв 1?", — съ

 

солидностью

 

и

 

важно-

стью,

 

ве

 

свойственной

 

возрасту,

 

спрашиваетъ

 

о.

 

Семеаъ

 

при

первомъ

 

представленіи

 

своихъ

 

уже

 

не

 

молодыхъ

 

сослужив-

цевъ.

 

„А

 

изъ

 

интеллигентвыхъ

 

кто

 

вибудь

 

тутъ

 

есть",

 

ин-

тересуется

 

онъ

 

прежде

 

всего.

 

И

 

причетники,

 

несмотря

 

на

всю

 

свою

 

диковатую

 

простоту,

 

хорошо

 

расвусили

 

своего

 

на-

стоятеля.

 

„Больно

 

вѣжливъ!

 

говорить

 

одивъ

 

изъ

 

вихъ

 

послѣ

перваго

 

визита.

 

Что-то

 

подозрительно!

 

Кавъ

 

бы

 

онъ

 

ве

 

при-

крутилъ

 

вашего

 

брата".

Первый

 

визатъ

 

юнаго

 

настоятеля

 

былъ

 

къ

 

помѣщиву,

который

 

искренне

 

удивился

 

„европейскому

 

востюму"

 

о.

 

Се-

мена.

 

Въ

 

разговорѣ

 

съ

 

хозяиномъ

 

дома

 

новый

 

настоятель

вылился

 

и

 

определился

 

овончательно.

 

Прежде

 

всего

 

онъ

 

свром-

но

 

извиняется

 

за

 

свой

 

востюмъ.

 

„Костюмъ

 

не

 

современный,

устарѣлый,

 

можно

 

сказать

 

авахроническій",

 

говорилъ

 

о.

 

Се-

меаъ.

 

Помилуйте,

 

я

 

не

 

могу

 

повязаться

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

об-

щественномъ

 

мѣстѣ.

 

Всѣ

 

тавъ

 

сейчасъ

 

на

 

тебя

 

и

 

засмотрят-

ся,

 

точно

 

на

 

диковину

 

какую,

 

и

 

пальцемъ

 

показываютъ:

„вотъ,

 

дескать,

 

священнивь!"..

 

Да

 

притомъ

 

и

 

неудобный...

Да

 

и

 

многое

 

другое...

 

Все

 

это

 

стѣсненіе

 

правъ

 

человѣче-

скихъ".

Свободный

 

отъ

 

„предразсудковъ",

 

какъ

 

выразился

 

о

 

се-

бѣ

 

самъ

 

о.

 

Семевъ,

 

онъ

 

однако

 

тонко

 

и

 

деликатно

 

въ

 

пер-

вый

 

же

 

визитъ

 

сумѣлъ

 

выпросить

 

у

 

помѣщика

 

сѣна

 

для

своихъ

 

еще

 

только

 

предполагаемыхъ

 

коровъ

 

и

 

овецъ.

Обстановка

 

квартиры

 

о.

 

Семена

 

ве

 

заставляетъ

 

желать

ничего

 

лучшаго

 

въ

 

смыслѣ

 

росвоши.

 

При

 

входѣ

 

въ

 

комнаты

батюшви

 

можно

 

было

 

подумать,

 

что

 

здѣсь

 

живетъ

 

либераль-
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ный

 

помѣщикЪ,

 

во

 

вивавъ

 

не

 

седьсвій

 

священникъ.

 

Рояль,

роскошная

 

мебель,

 

украшенія

 

и

 

картиаы...

 

но

 

икона

 

самыхъ

маленькихъ

 

размвровъ

 

и

 

едва

 

замѣтаа

 

въ

 

углу. —Но

 

обста-

вовва

 

эта

 

ве

 

понравилась

 

крестьянами

 

Еще

 

въ

 

большее

ведоумѣніе

 

пришли

 

они,

 

когда

 

услышали,

 

какъ

 

батюшка

пѣлъ

 

какой

 

то

 

непонятный

 

имъ,

 

но

 

предосудительный

 

съ

ихъ

 

точки

 

зрѣнія,

 

романсъ.

Служить

 

утреню

 

въ

 

обычное

 

время,

 

предъ

 

литургіей,

какъ

 

бываетъ

 

въ

 

селахъ,

 

о.

 

Семену

 

казалось

 

трудаымъ,

 

и

овъ

 

вь

 

величайшему

 

веудовольствію

 

прихода

 

соединялъ

 

ее

съ

 

вечерней.

 

За

 

первой

 

же

 

обѣдвей

 

онъ

 

выступилъ

 

съ

 

тща-

тельно

 

составленной

 

проповѣдью,

 

въ

 

воторой

 

много

 

и

 

долго

говорилъ

 

о

 

всевозможвыхъ

 

обязанностяхъ

 

добродвтельнаго

прихожанина,

 

а

 

завончилъ

 

свое

 

слово

 

упоминаніемъ

 

о

 

тавсѣ

вознагражденій

 

за

 

совершеніе

 

требъ.

О

 

тавсѣ

 

о.

 

Семенъ

 

упомянулъ

 

въ

 

своей

 

проповѣди

 

не

даромъ.

 

Брать

 

натурой,

 

собирать

 

хлѣбъ

 

и

 

другіе

 

продувты

по

 

приходу —претило

 

его

 

деликатной

 

натурѣ.

 

Чтобы

 

избѣ-

жать

 

этого

 

„постыднаго"

 

способа

 

въ

 

обезпеченіи,

 

онъ

 

уже

давно

 

думаетъ

 

о

 

тавеѣ.

 

„Эту

 

таксу,

 

говорить

 

авторъ,

 

онъ

носилъ

 

и

 

лелѣялъ

 

въ

 

своенъ

 

сердцѣ,

 

еще

 

когда

 

былъ

 

въ

семиваріи.

 

Но

 

такса

 

не

 

только

 

устраняла

 

„недоразумѣвія*,

она

 

была

 

и

 

выгодна

 

для

 

о.

 

Семена,

 

такъ

 

какъ

 

за

 

всякую

требу

 

назначалась

 

высокая

 

цѣва.

Прихожане

 

пришли

 

въ

 

ужасъ

 

и

 

выразили

 

открытый

протестъ

 

противъ

 

нововведеній

 

своего

 

„ученаго"

 

настоятеля.

„Не

 

нужно

 

намъ

 

такого,

 

кричали

 

они,

 

прочитавъ

 

невыгодную

для

 

вихъ

 

таксу,

 

не

 

хотимъ

 

мы

 

его.

 

Къ

 

штувдѣ

 

пойдемъ,

а

 

этакого

 

намъ

 

ве

 

надо*.

 

Но

 

„бунтъ"

 

ѳтотъ

 

не

 

прошелъ

для

 

прихожанъ

 

даромъ.

 

0.

 

Семенъ

 

написалъ

 

обстоятельный
обо

 

всемъ

 

довосъ

 

исправнику...

Въ

 

концѣ

 

разсказа

 

оба

 

героя:

 

прежній

 

о.

 

Евстафій

 

и

аовый

 

о.

 

Семенъ

   

встрѣчаются

 

и

 

здѣсь

   

рельефно

 

обрисовы-
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вается

 

личность

 

того

 

и

 

другого.

 

0.

 

Евстафій

 

неожиданно

предсталъ

 

предъ

 

изумленвымъ

 

о.

 

Семеномъ

 

въ

 

вачествѣ

 

за-

щитника

 

ивтересовъ

 

прихожонъ

 

и

 

обличителя

 

всѣхъ

 

ново-

введевій.

 

„Что

 

это

 

вы

 

дѣлаете

 

съ

 

мужиками?

 

обрушился

 

на

о.

 

Семена

 

прежній

 

настоятель.

 

Молодой

 

вы

 

еще

 

человѣкъ,

очень

 

молодой

 

еще,

 

а...

 

губите

 

свое

 

вліяніе,

 

роняете

 

автори-

тетъ

 

Цервви,

 

роняете

 

свой

 

санъ,

 

свое

 

сословіе.

 

Ковечво,

 

мо-

лодости

 

можно

 

многое

 

простить,

 

но

 

жаль,

 

очевь

 

жаль,

 

что

молодость

 

проявляетъ

 

тавія

 

некрасивы»

 

навловвости...

 

Поз-

вольте

 

спросить,

 

съ

 

вакими

 

цѣлями

 

вы

 

нвдѣли

 

рясу,

 

при-

няли

 

іерейскій

 

санъ?

 

Съ

 

цѣлью

 

нажить

 

капиталъ,

 

такъ

 

что

ли?....

 

Вы

 

пріѣхали

 

въ

 

село

 

безъ

 

всякой

 

подготовви,

 

безъ

 

вся-

каго

 

звавомства

 

съ

 

условіями

 

его

 

жизни"...

 

и

 

о.

 

Евстафій

обличилъ

 

всѣ

 

новости

 

о.

 

Семена,

 

начиная

 

съ

 

таксы

 

и

 

кон-

чая

 

его

 

„европейсвимъ

 

востюмомъ,

 

„Вотъ

 

чего

 

не

 

могъ

 

не

сказать

 

вамъ,

 

какъ

 

честный

 

человѣкъ

 

и,

 

хоть

 

разжалован-

ный,

 

во

 

все-таки

 

дорожащій

 

честью

 

своего

 

сана

 

и

 

сосло-

вія",

 

завлючилъ

 

онъ.

0.

 

Семена

 

всего

 

ударило

 

въ

 

потъ.

 

Онъ

 

чувствовалъ

 

се-

бя

 

невыразимо

 

гадво.

 

Но

 

это

 

были

 

не

 

угрызеніа

 

совѣсти,

 

а

осворбленіе

 

самолюбія.

0.

 

Семевъ

 

послѣ

 

разговора

 

со

 

своимъ

 

предшественник

комъ

 

сдалса

 

и

 

даже

 

согласился

 

похоронить

 

младенца,

 

отъ

 

че-

го

 

отвазывался

 

ранѣе

 

въ

 

виду

 

предлагаемой

 

не

 

по

 

тавсѣ

 

пла-

ты.

 

Но

 

это

 

не

 

было

 

раскаявіе.

 

Новая

 

жалоба

 

исправнику

 

и

благочиввому

 

была

 

послѣдствіемъ

 

его

 

обиды.

 

И

 

о.

 

Семенъ

восторжествовалъ...

 

Его

 

мвимые

 

враги

 

были

 

побѣждены

 

и

обезсилевы.

 

„Пошли

 

въ

 

ходъ

 

и

 

такса

 

и

 

всякія

 

затѣи...

 

Что

за

 

дѣло

 

до

 

того,

 

что

 

церковь

 

Широкой

 

Балки

 

по

 

нраздни-

камъ

 

бываетъ

 

пуста,

 

что

 

мужика

 

сторонятся

 

о.

 

Семена

 

и

 

не

хотятъ

 

имѣть

 

съ

 

ниыъ

 

никакого

 

дѣла,

 

кромѣ

 

неизбѣжвыхъ-

требъ?."- —Такими,

 

вавѣвающими

 

обидную

 

грусть,

 

словами

 

за-

канчивается

 

разсказъ.
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Пока

 

оставимъ

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

насколько

 

правдивы

 

и

жизвенвы

 

выводимый

 

здѣсь

 

лица

 

о.

 

Евстафій

 

и

 

о.

 

Семенъ.

Обратимся

 

къ

 

другому

 

упомянутому

 

разсказу,

 

принадлежа-

щему

 

перу

 

Д.

 

Мамина-Сибиряка

 

и

 

появившемуся

 

въ

 

печати

въ

 

минувшемъ

 

году.

 

Весь

 

этотъ

 

разсказъ

 

(называется

 

овъ

„Ранній

 

батюшка")

 

*)

 

занимаетъ

 

лишь

 

нѣсвольво

 

страницъ

и

 

весьма

 

простъ

 

по

 

замыслу.

 

Престарѣлый

 

и

 

зѳштатный

батюшка

 

о.

 

Ивавъ

 

пріѣзжаетъ

 

въ

 

Мосвву,

 

вызванный

 

сюда

своимъ

 

учеяымъ

 

племянникомъ

 

(законоучителемъ)

 

для

 

испол-

венія

 

требъ

 

и

 

богослужевія

 

вмѣото

 

умершего

 

„равняго

 

ба-

тюшви"

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

повидаться

 

со

 

своимъ

горячо

 

любимымъ

 

сыномъ,

 

теперь

 

вышедшимъ

 

въ

 

большой

свѣтъ.

 

„Ранній

 

батюшва"

 

въ

 

иервый

 

разъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

зна-

комится

 

съ

 

такими

 

же

 

бобылями,

 

какъ

 

онъ

 

самъ,

 

тоже

ранними

 

батюшками,

 

ко

 

всему

 

присматривается

 

и

 

ужасается

предъ

 

столичною

 

жизнію.

 

Пріѣзжаетъ

 

сынъ,

 

воторый

 

даже

не

 

хочетъ

 

видѣть

 

своего

 

бѣднаго,

 

простодушно

 

любящего

 

от-

ца.

 

0.

 

Иванъ

 

поражевъ

 

въ

 

своихъ

 

лучшихъ

 

чувствахъ,

 

за-

давленъ

 

жизнью

 

города

 

и

 

съ

 

глубокою

 

сворбію

 

ѣдетъ

 

домой...

умирать^
Не

 

смотря

 

на

 

всю

 

краткость

 

разсказа

 

читатель

 

ясно

видитъ,

 

кому

 

авторъ

 

его

 

симпатизируетъ

 

и

 

кого

 

осуждаетъ.

Вотъ

 

какъ

 

устами

 

церковваго

 

старосты,

 

обстоятельваго

 

Се-

мева

 

Ефремыча,

 

описываетъ

 

онъ

 

о.

 

Ивана,

 

этого

 

чистосер-

дечнаго

 

и

 

добраго,

 

но

 

везамѣтнаго

 

деревенсваго

 

батюшку:

„Онъ

 

(о.

 

Иванъ)

 

древній

 

человѣвъ,

 

за

 

семьдесятъ

 

годовъ,

 

а

не

 

хочетъ

 

чужой

 

хлѣбъ

 

ѣсть".

 

„Нравится

 

покладистый

 

ха-

равтеръ

 

о.

 

Ивана,

 

него

 

добродушіе,

 

и

 

даже

 

костюмъ— „вотъ

этотъ

 

старый,

 

старый

 

подряснивъ

 

съ

 

заплатвами

 

на

 

ловтяхъ

и

 

выцвѣтшая

 

люстриновая

 

рясва,

 

по

 

оплечью

 

вся

 

рыжая,

 

и

разношенная,

 

широкополая,

 

настоящая

 

поповская

 

шляпа

 

и

деревенской

 

работы

   

тяжелые

 

сапоги.

 

Не

 

то,

   

что

 

мосвовскіе

*)

 

Въ

 

„Журналѣ

 

для

 

всѣхъ"

 

за

 

ыартъ

 

мѣсяцъ.
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шелковые

 

попы,

 

которые

 

носятъ

 

по

 

штатски,

 

на

 

выпусвъ,

крахмальвые

 

воротничви

 

и

 

совсѣмъ

 

гражданскія

 

шляпы".

Свромность,

 

безворыстіе,

 

незлобіе

 

и

 

уважевіе

 

въ

 

личвости

другого —казалось

 

были

 

неотделимы

 

отъ

 

самой

 

варужвости

о,

 

Ивава.

 

Овъ

 

былъ

 

бѣдевъ,

 

но

 

ве

 

гвушался,

 

а

 

любилъ

 

свою

бѣдвость.

 

„Еслв

 

бы

 

пришлось

 

родвться

 

свова

 

в

 

выбврать

службу, —я

 

опять

 

бы

 

пошелъ

 

въ

 

свою

 

Разансвую

 

губернію",

въ

 

бѣдное

 

село,

 

говорилъ

 

самь

 

о.

 

Ивавъ.

 

Богатство

 

и

 

ро-

скошь,

 

всюду

 

видвыя

 

въ

 

большомъ

 

городѣ,

 

не

 

возбуждали

въ

 

о.

 

Иванѣ

 

зависти,

 

а

 

пугала

 

и

 

давили

 

его, —такъ

 

вавъ

онъ

 

привывъ

 

видѣть

 

и

 

понимать

 

тольво

 

свудость.

 

„Каждый

громадный

 

московскій

 

домъ

 

казался

 

о.

 

Ивану

 

каменнымъ

 

чу-

довищемъ,

 

которое

 

давило

 

подвальную

 

бѣдвость

 

своими

 

бо-

гатыми

 

этажами.

 

Какія

 

слезы

 

онъ

 

видѣлъ,

 

какое

 

горе,

 

ка-

кую

 

безвыходную

 

нужду!

 

И

 

это

 

въ

 

каждомъ

 

домѣ,

 

на

 

каж-

дой

 

улицѣ.

 

А

 

больше

 

всего

 

старика

 

удивляло

 

то,

 

что

 

бога-

тые

 

люди

 

относились

 

къ

 

окружавшей

 

ихъ

 

бѣдности

 

совер-

шенно

 

безучастно.

 

И

 

когда

 

горячо

 

любимый

 

сывъ,

 

гордость

всѣхъ

 

его

 

помысловъ,

 

не

 

принялъ

 

его

 

и

 

не

 

захотѣлъ

 

видѣть,

въ

 

немъ

 

и

 

тогда

 

ве

 

родилось

 

гнѣва.

 

Онъ

 

почувствовалъ

 

се-

бя

 

безпомощвымъ,

 

какъ

 

ребенокъ

 

предъ

 

внѣшней

 

силой.

„Мелкія

 

старческія

 

слезы

 

потевли

 

по

 

морщинистому

 

лицу

 

о.

Ивана...

 

Завтра

 

уѣду

 

въ

 

свою

 

Рязанскую

 

губервію...

 

уми-

рать",

 

упавшвмъ

 

голосомъ,

 

но

 

незлобиво

 

говорилъ

 

онъ.

 

И

такой

 

о.

 

Иванъ

 

не

 

былъ

 

едивственнымъ.

 

Было

 

мвого

 

и

 

дру-

гахъ,

 

такихъ-же,

 

такъ

 

называемыхъ

 

„раннихъ

 

батюшекъ",

которые,

 

дѣлаетъ

 

обобщение

 

авторъ,

 

„цоходили

 

одинъ

 

на

 

дру-

гого,

 

вавъ

 

монеты

 

одного

 

чевана,

 

и

 

всѣ

 

даже

 

одѣвались

одинаково, —тѣ

 

же

 

выцвѣтшія

 

люстриновыя

 

ряски,

 

тѣ

 

же

подрясники

 

съ

 

заплатами,

 

тѣ

 

же

 

деревенсвой

 

работы

 

тяже-

лые

 

сапоги.

 

Въ

 

общемъ,

 

выражаясь

 

техничесвимъ

 

язывомъ,

это

 

былъ

 

отработанный

 

паръ

 

сельсваго

 

священства,

 

добре

потрудившійся

 

на

 

родныхь

 

нивахъ

 

и

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ".
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Совсѣмъ

 

вевыгодвое

 

впечатлѣніе

 

по

 

сравненію

 

съ

 

об-

рисованнымъ

 

типомь

 

производить

 

ва

 

читателя

 

молодое

 

пово-

лѣніѳ

 

мосвовсвихъ

 

священвиковъ.

 

0.

 

Георгій,

 

представитель

этого

 

типа

 

іереевъ,

 

выводимый

 

въ

 

разскпзѣ,

 

былъ

 

„совсѣмъ

еще

 

молодой

 

человѣкъ,

 

любезный

 

и

 

ловкій",

 

во

 

по

 

словамъ

автора,

 

сказанвымъ

 

въ

 

другомъ

 

мвств,

 

„молодой

 

да

 

изъ

раннихъ".

 

Такъ

 

понимала

 

о.

 

Георгія

 

и

 

хозяйка

 

о.

 

Ивана

московская

 

пожилая

 

просвирня.

 

Эта

 

послѣдння

 

охотно

 

распи-

сывала

 

его,

 

вавъ

 

„новаго

 

батюшку,

 

воторый

 

все

 

по

 

новому

дѣлаетъ".

 

„Ученый

 

онъ,

 

умный,

 

говорила

 

она,

 

а

 

прежде

какъ

 

будто

 

и

 

лучше

 

было".

 

И

 

этотъ

 

молодой

 

батюшка,

вавъ

 

в

 

о.

 

Ивавъ

 

тавже

 

ве

 

былъ

 

единственаымъ.

 

Говоря

 

о

немъ,

 

авторъ

 

словами

 

той

 

же

 

просвирни

 

дѣлаетъ

 

тавое

 

обоб-

щеніе:

 

„Охъ,

 

ужъ

 

ваши

 

мосвовсвіе

 

то

 

попы!

 

И

 

не

 

выгово-

ришь. —Ну,

 

воторые

 

стариви,

 

тѣ

 

по

 

правильному,

 

по

 

ста-

ринѣ,..

 

А

 

вотъ

 

молодые

 

то,

 

такъ

 

и

 

ве

 

примѣнишь

 

ихъ

 

ни

къ

 

чему.

 

Все

 

то

 

имъ

 

мало

 

и

 

ничего

 

то

 

они

 

не

 

боятся.

 

Сов-

сѣмъ

 

безстрашные

 

иовы

 

вачались...

 

А

 

службу

 

все

 

полегче

стараются

 

сдѣлоть,

 

чтобъ

 

барынь

 

не

 

утомить".

 

Характери-

стива,

 

столь

 

невыгодная

 

для

 

молодого

 

новолѣнія,

 

дѣлается

устами

 

старой

 

просвирни,

 

но

 

ясно,

 

что

 

и

 

самъ

 

авторъ

 

бе-

режно

 

и

 

вѣжво

 

относится

 

только

 

въ

 

о.

 

Ивану,

 

а

 

предъ

 

мо-

лодыми

 

батюшвами

 

ведоумѣваетъ.

(Окончание

 

будешь).

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденное

  

2

 

мая

 

1869

 

года

Общество

 

для

 

распространена

 

Св,

 

Писанія

 

въ

Россіи.
„Заблуждаетесь,

   

не

   

зная

   

/7м-
саній\

 

Матѳ.

 

ХХП,

 

29.

Въ

 

началѣ

 

1863

 

г.,вскорѣ

 

послѣ

 

появленія

 

Новаго

 

За-

вѣта

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

возникъ

 

неболь-



—

 

1038

 

—

шой

 

частный

 

кружокъ,

 

поставившій

 

себѣ

 

задачею

 

содѣйство-

вать

 

распространенію

 

въ

 

народѣ

 

этой

 

св.

 

книги,

 

чтобы,

 

по

мѣрѣ

 

возможности,

 

доставить

 

ее

 

тізмъ,

 

которые

 

не

 

имѣютъ

еще

 

ея

 

по

 

невѣдѣнію,

 

бѣдности

 

или

 

инымъ

 

подобнымъ

 

при-

чинами

 

Это

 

было

 

время,

 

когда

 

въ

 

образованномъ

 

сословіи

пробудилось

 

почти

 

всеобщее

 

стремленіе

 

распространять

 

гра-

мотность

 

въ

 

народѣ.

 

Извѣстно,

 

какое

 

неизгладимое

 

впечат-

лѣніе

 

оставляетъ

 

первая

 

прочитанная

 

книга;

 

какъ

 

важно

было

 

поэтому,

 

чтобы

 

эта

 

первая

 

книга,

 

попавшая

 

въ

 

руки

грамотному

 

простолюдину,

 

была

 

не

 

вздорная

 

какая-нибудь

книжонка,

 

а

 

Слово

 

Божіе,

 

„умудряющее

 

простыхъ"

 

(Псал.
18,8).

Чрезъ

 

шесть

 

лѣтъ

 

скромной^

 

но

 

постепенно

 

развивав-

шейся,

 

деятельности,

 

частный

 

кружокъ,

 

по

 

Высочайшвмъ
утвержденіи

 

его

 

Устава

 

2

 

мая

 

1869

 

года,

 

преобразовался

въ

 

„

 

Общество

 

для

 

распространения

 

Св.

 

Писапія

 

es

Pocciu".

Общество

 

положило

 

руководствоваться

 

слѣдующими

 

пра-

вилами:

1)

   

Распространять

 

книги

 

Св.

 

Писанія

 

Ветхаго

 

и

 

Но-

ваго

 

Завѣта,

 

изданныя

 

лишь

 

„по

 

благословенію

 

Святѣйшаго

Огнода".

2)

  

Для

 

облегченія

 

пріобрѣтенія

 

св.

 

книгъ,

 

— распростра-

нять

 

ихъ

 

преимущественно

 

чрезъ

 

членовз-книгоношъ,

 

посы-

лая

 

ихъ

 

въ

 

разныя

 

мѣстности

 

Имперіи

 

и

 

чрезъ

 

прочихъ

членовъ-сотрудниковъ,

 

для

 

распространенія

 

въ

 

мѣстѣ

 

ихъ

жительства;

 

а

 

чтобы

 

св.

 

книги

 

вездѣ

 

въ

 

Европейской

 

Россіи

могли

 

быть

 

продаваемы

 

по

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

дешевой

 

цѣнѣ,

принимать

 

пересылку

 

ихъ

 

на

 

счетъ

 

Общества-

3)

   

Продавать

 

св.

 

книги

 

въ

 

переплетѣ,

 

по

 

возможно

 

де-

шевой

 

цѣнѣ;

 

людямъ

 

же

 

неимущим!,

 

равно

 

какъ

 

въ

 

богадѣль-

ни,

 

больницы,

 

тюрьмы

 

и

 

бѣдныя

 

школы,

 

уступать

 

по

 

умень-

шенной

 

еще

 

цѣнѣ

 

и

 

даже

 

дарить,

 

по

 

мѣрѣ

 

средствъ.
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Дѣятельность

 

Общества,

 

какъ

 

и

 

можно

 

было

 

ожидать,

■вызвала

 

сочувствіе

 

и

 

въ

 

пастыряхъ

 

Церкви

 

Православной.

„Ваше

 

дѣло

 

было

 

точно

 

отзывъ

 

на

 

наши

 

задушевныя

 

мысли",
писалъ

 

въ

 

Общество

 

одинъ

 

изъ

 

сельскихъ

 

священниковъ.

 

Мы

высоко

 

цѣнимъ

 

участіе

 

духовныхъ

 

лицъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

Общества:

;изъ

 

рукъ

 

пастыря

 

своего

 

прихожанинъ

 

съ

 

довѣріемъ

 

пріи-

метъ

 

св.

 

книгу, — отъ

 

него

 

же

 

получитъ

 

наставлевіе,

 

какъ

пользоваться

 

ею.

 

Такъ

 

одинъ

 

изъ

 

достойнѣйшихъ

 

пастырей

нашей

 

Церкви,

 

предлагая

 

своимъ

 

прихожанамъ

 

(въ

 

г

 

В

 

— ѣ,

Пермской

 

губ)

 

полученныя

 

имъ

 

отъ

 

Общества

 

св.

 

книги

Новаго

 

Завѣта,

 

на

 

бѣлыхъ

 

листахъ

 

каждой,

 

изъ

 

нихъ

 

соб-

ственноручно

 

начерталъ

 

краткое

 

наставленіе

 

о

 

томъ,

 

какъ

должно

 

читать,

 

съ

 

пользою

 

душевною,

 

Новый

 

Завѣтъ.

Приводимъ

 

его

 

здѣсь

 

полностію:

п

 

Христолюбивый

 

христіанинъ!

 

Прими

 

сію

 

священную

жнигу,

 

какъ

 

даръ,

 

посланный

 

тебѣ

 

съ

 

небесъ

 

отъ

 

Самого

Господа:

 

назидай

 

да

 

услаждай

 

душу

 

твою

 

ученіемъ

 

ея.

 

Чтобы

ученіе

 

ея

 

успѣшнѣе

 

и

 

полезнѣе

 

действовало

 

на

 

мысли,

 

чув-

ства

 

:и

 

дѣла

 

твои,

 

для

 

этого

 

берись

 

за

 

нее

 

не

 

съ

 

разсѣян-

иостью,

 

а

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

единственнымъ

 

желаніемъ

•научиться

 

благочестивой

 

жизни

 

спасенія,

 

спокойствія

 

совѣсти

и

 

земнаго

 

благоденствія.

 

Моли

 

Господа,

 

чтобы

 

Онъ

 

помогъ

тебѣ

 

уразумѣть

 

истины

 

и

 

правила

 

Евангельскаго

 

ученія,

 

по-

любить

 

и

 

исполнять

 

ихъ,

 

преодолѣвая

 

въ

 

себѣ

 

худыя

 

при-

вычки,

 

страсти

 

и

 

пороки.

 

При

 

чтеніи

 

не

 

забывай,

 

что

 

ты

видишь

 

Самого

 

Господа,

 

.разговаривающего

 

и

 

дѣйствующаго

лредъ

 

тобою

 

съ

 

Св.

 

Апостолами

 

въ

 

Св

 

Евангеліи,

 

Дѣяніяхъ

ш

 

Посланіяхъ

 

Апостольскихъ;

 

à

 

потому

 

все

 

свое

 

вниманіе

•сосредоточь

 

на

 

чтеніи.

 

По

 

прочтеніи,

 

давай

 

себѣ

 

отчетъ

 

о

прочитанномъ,

 

помни

 

прочитанное

 

и

 

сообразуй

 

свою

 

жизнь

•съ

 

Христовымъ

 

ученіемъ.

 

Читай

 

сію

 

книгу

 

въ

 

свободное

 

отъ

занятій

 

твоихъ

 

время,

 

а

 

наипаче

 

въ

 

воскресенье

 

и

 

другіе

.праздники.

 

Если

 

семейные

 

ьсѣ

 

свободны,

 

читай

 

всѣмъ,—

 

если
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не

 

всѣ,

 

то

 

читай

 

одинъ,

 

поставь

 

себѣ

 

въ

 

обязанность

 

разска-

зать

 

имъ

 

прочитанное

 

хотя

 

бы

 

за

 

обѣдомъ

 

или

 

ужиномъ.

Бросьте

 

сказывать

 

и

 

слушать

 

сказки

 

и

 

вести

 

пустые

 

разго-

воры:

 

они

 

недостойны

 

христіанина,

 

а

 

займитесь

 

лучше

 

раз-

сказомъ

 

и

 

слушаніемъ

 

полезнаго,

 

спасительнаго

 

ученія

 

и

жизни

 

Христа

 

Спасителя

 

и

 

Его

 

Апостоловъ.

 

Въ

 

воскресенье

и

 

праздники

 

располагай

 

всѣхъ

 

семейныхъ

 

къ

 

слушанію,

 

а

себя

 

къ

 

чтенію.

 

Читай

 

внятно,

 

не

 

торопясь,

 

чтобы

 

слушаю-

щее

 

повимали.

 

Не

 

дозволяй

 

смѣяться

 

за

 

чтеніемъ.

 

Если

 

не

поймешь

 

чего,

 

прочитай

 

еще;

 

если

 

и

 

второй

 

разъ

 

не

 

понялъ,

то

 

не

 

дерзай

 

объяснять,

 

читай

 

дальше^

 

Непонятное

 

запомни

и

 

при

 

удобномъ

 

случаѣ

 

сообщи

 

своему

 

священнику,

 

и

 

онъ

объяснитъ

 

тебѣ

 

или

 

дастъ

 

толкованіе

 

Св.

 

Отцевъ

 

Церкви.

Будь

 

же

 

радушенъ,

 

усерденъ

 

и

 

благоговѣенъ

 

къ

 

сей

 

книгѣ

и

 

вѣрьі

 

она

 

хотя

 

и

 

малая,

 

а

 

много,

 

много

 

разума

 

Христова

и

 

любви

 

въ

 

ней.

 

Она

 

научитъ

 

тебя

 

быть

 

благочестивымъ

христіавиномъ,

 

истиннымъ

 

гражданиномъ

 

любезнаго

 

отечества,

полезнымъ

 

членомъ

 

общества,

 

вѣрнымъ

 

другомъ

 

семейства,,

однимъ

 

словомъ,

 

она

 

научитъ

 

тебя

 

быть

 

совершеннымъ

 

Божі-

имъ

 

человѣкомъ,

 

ко

 

всякому

 

доброму

 

дѣлу

 

приготовленнымъ!

Берись

 

за

 

сію

 

книгу

 

и

 

во

 

дни

 

горестей

 

твоихъ

 

и

 

во

 

время

нечистыхъ

 

помысловъ

 

и

 

пскуиіеній,

 

обуревающихъ

 

душу

твою,-

 

и

 

она

 

разсѣетъ

 

нечистые

 

помыслы,

 

отгонитъ

 

искуше-

нія

 

и

 

облегчитъ

 

твои

 

горести.

 

Прійми

 

святую

 

книгу

 

сію,

 

по-

благодари

 

Господа,

 

что

 

Онъ

 

не

 

оставилъ

 

насъ

 

въ

 

невѣдѣніи

дѣлъ

 

Его

 

и

 

ученія,

 

сдѣланныхъ

 

и

 

преподанныхъ

 

къ

 

нашему

спасенію,

 

но

 

запечатлѣлъ

 

ихъ

 

во

 

Святомъ

 

Писаніи.

 

Прійми

же

 

святую

 

книгу

 

сію,

 

читай

 

благословясь

 

и

 

умудряйся

 

ь&

славу

  

Вожію,

 

на

 

спасеніе

 

свое

 

и

 

ближнихъ".

„Въ

 

Костромѣ",

 

разсказывалъ

 

книгоноша

 

М.,

 

„въ

 

1894

году

 

купила

 

у

 

меня

 

женщина-вдова,

 

неграмотная,

 

работаю-

щая

 

на

 

фабрикѣ,

 

Новый

 

Завѣтъ

 

съ

 

Псалтиремъ,

 

за

 

1

 

рубль»

Нынче

 

лѣтомъ

 

(1897

  

г.),

 

увидавъ

 

меня

 

купила

 

Библію

 

рус*-
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скую

 

за

 

3

 

рубля.

 

„Съ

 

вашей

 

книги

 

и

 

совѣта",

 

говорила

 

она,

„я

 

выучилась

 

читать;

 

сначала

 

меня

 

учила

 

моя

 

дочь,

 

но

 

я

скоро

 

поняла

 

и

 

стала

 

читать

 

сама

 

хорошо,

 

—

 

много

 

разъ

книга

 

у

 

меня

 

прочитана

 

съ

 

начала

 

до

 

конца.

 

Раньше

 

я

 

ни-

чего

 

не

 

знала,

 

была

 

темный

 

человѣкъ,

 

не

 

знала

 

ученія

 

Го-

спода;

 

теперь

 

я

 

знаю

 

ученіе

 

Господа,

 

Его

 

страданія

 

за

 

насъ

грѣшныхъ.

 

Большую

 

пользу

 

принесла

 

мнѣ

 

св.

 

книга:

 

рань-

ше

 

я

 

шибко

 

пила

 

вино;

 

дочь

 

у

 

меня

 

хотѣла

 

меня

 

бросить

 

и

уйти

 

въ

 

монастырь,

 

если

 

я

 

буду

 

продолжать

 

пить;

 

когда

 

я

стала

 

читать

 

Евангеліе,

 

я

 

совсѣмъ

 

бросила

 

пить

 

вино,

 

и

 

те-

перь

 

не

 

беру

 

капли

 

въ

 

ротъ.

 

Праздники

 

теперь

 

у

 

меня

 

про-

водятся

 

въ

 

чтеніи

 

святой

 

книги

 

и

 

въ

 

отдыхѣ,

 

— жизнь

 

у

 

насъ

теперь

 

стала

 

совершенно

 

иная;

 

Дочь

 

свою

 

теперь

 

выдаю

 

за-

мужъ

 

за

 

хорошаго

 

человѣка,

 

за

 

подмастерья

 

на

 

фабрикѣ;

беретъ

 

онъ

 

ее

 

безъ

 

всякаго

 

приданаго,

 

да

 

и

 

у

 

меня

 

нѣтъ-

его,

 

—

 

ему

 

понравилась

 

наша

 

тихая

 

жизнь.

 

Раньше,

 

которые

смѣялись

 

надъ

 

нами,

 

теперь

  

завидуютъ".

Въ

 

той

 

же

 

Костромской

 

губерніи,

 

въ

 

селѣ

 

Op

 

ахъ,

 

на

базарѣ,

 

встрѣчаетъ

 

того

 

же

 

книгоношу

 

мужичекъ

 

и

 

съ

 

радо-

стью

 

говорить:

 

„Ну

 

слава

 

Богу,

 

что

 

пріѣхали

 

вы,

 

— я

 

каж-

дый

 

базаръ

 

высматривалъ

 

васъ,

 

что-то

 

давно

 

васъ

 

не

 

было,

я

 

въ

 

третьемъ

 

году

 

купилъ

 

у

 

васъ

 

Евангеліе

 

съ

 

Псалтиремъ,

—больно

 

понравилось

 

чтеніе-то

 

въ

 

Евангеліи

 

и

 

въ

 

Псалтирѣ;

нѣкоторыя

 

мѣста

 

я

 

читаю,

 

— а

 

жена

 

у

 

меня

 

такъ

 

и

 

запла-

четъ...

 

и

 

семья-то

 

у

 

меня

 

только

 

что

 

жена

 

одна,

 

былъ

 

сынъ,

да

 

недавно

 

умеръ,

 

14

 

лѣтъ.

 

Страсть

 

жалко, —только

 

и

 

уте-

шимся,

 

что

 

почитаемъ

 

святую

 

книгу.

 

Когда

 

я

 

стану

 

читать,

жена

 

зажжетъ

 

предъ

 

образомъ

 

Спасителя

 

лампадку,

 

которая

все

 

и

 

горитъ,

 

пока

 

я

 

читаю.

 

Когда

 

почитаешь,

 

такъ

 

и

 

на

душѣ

 

станетъ

 

лучше-..

 

Буду

 

и

 

другимъ

 

совѣтовать,

 

чтобы

покупали,

 

а

 

то

 

наши

 

мужики

 

свободное

 

время

 

больше

 

про-

водятъ

 

въ

 

трактирѣ;

 

раньше

 

и

 

я

 

посиживалъ

 

тамъ,

 

а

 

теперь-

избавилъ

 

Богъ,

 

какъ

 

сталъ

 

читать

 

святую

 

книгу".
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Одинъ

 

бомбардиръ,

 

получивъ

 

изъ

 

рукъ

 

своего

 

пастыря

Библію,

 

разсказывалъ

 

потомъ,

 

что

 

когда

 

онъ

 

въ

 

первый

 

разъ

прочелъ

 

Библію,

 

то

 

ничего

 

не

 

понялъ,

 

а

 

когда

 

прочелъ

 

во

второй

 

разъ,

 

тогда

 

понялъ

 

духъ

 

евангельскій:

 

„Все

 

мнѣ

 

въ

ней

 

теперь

 

открыто, —

 

за

 

золото

 

всего

 

міра

 

не

 

отдамъ

 

теперь

своей

 

Библіи!"

 

съ

 

восторгомъ

 

восклицалъ

 

онъ.

Подобныхъ

 

примѣровъ

 

неподдѣльной

 

радости,

 

съ

 

какою

принимается

 

народомъ

 

Св.

 

Писаніе,

 

„умудряющее

 

во

 

спасе-

ніе"

 

(2

 

Тим.

 

3,

 

1 5),

 

и

 

какъ

 

оно

 

вліяетъ

 

на

 

простое

 

сердце,

много

 

можно

 

было- бы

 

привести

 

изъ

 

годовыхъ

 

отчетовъ

 

Обще-

ства.

  

Вотъ

 

несколько-

Одинъ

 

рядовой,

 

купивши

 

у

 

книгоноши

 

Г.

 

Новый

 

За-

вѣтъ,

 

и,

 

спустя

 

годъ,

 

встрѣтилъ

 

его

 

опять

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

-съ

 

радостью

 

привѣтствовалъ

 

его.

 

„Прежде",

 

сталъ

 

онъ

 

ему

іразсказывать,— „живя

 

въ

 

деревнѣ,

 

я

 

былъ

 

неграмотный

 

(онъ

.выучился

 

грамотѣ

 

въ

 

полку

 

уже);

 

вставь

 

утромъ,

 

помолюсь

Богу,

 

а

 

пойду

 

прочь,-^и

 

забылъ

 

все.

 

А

 

теперь

 

читаю

 

Новый
Завѣтъ

 

и

 

цѣлый

 

день

 

все

 

думаю,

 

какъ

 

Спаситель

 

на

 

землѣ

былъ,

 

какія

 

чудеса

 

творилъ,

 

какъ

 

страдалъ...

 

Прежде

 

я

 

былъ

темный

 

человѣкъ,

 

а

 

теперь,

 

какъ

 

читаю

 

Евангеліе,

 

— такъ

хвѣтло

 

стало\ и

Молодая

 

дѣвица,

 

купивъ

 

у

 

книгоноши

 

H — ой

 

Новый

Завѣтъ,

 

по

 

ея

 

совѣту,

 

стала

 

читать

 

св.

 

книгу

 

ежедневно

 

и,

івстрѣтивъ

 

ее

 

опять,

 

благодарила

 

за

 

добрый

 

совѣтъ.

 

„Откро-

венно

 

говоря",

 

сказала

 

она,

 

„я

 

не

 

знала,

 

что

 

такое

 

Еванге-

ліе.

 

Теперь,

 

читая

  

его,

 

я

 

чувствую,

 

что

 

сдѣлалась

 

лучше".
„Но

 

пути

 

въ

 

одну

 

деревню",

 

разевазываетъ

 

одинъ

 

изъ

ікнигоношъ

 

Общества:

 

„везъ

 

меня

 

мужичекъ

 

на

 

плохой

 

ло-

шади.

 

У

 

перваго

 

же

 

трактира

 

онъ

 

предлагаетъ

 

мнѣ

 

за-

ехать

 

„выпить".

 

„Я

 

не

 

пью

 

водки",

 

говорю

 

ему.

 

Онъ

 

смот-

ритъ

 

на

 

меня

 

съ

 

удивленіемъ.

 

Я

 

предлагаю

 

ему

 

лучше

 

на-

питься

 

чаю

 

на

 

ближайшемъ

 

постояломъ

 

дворѣ.

 

Соглашается.

За

 

чаемъ

 

завязывается

 

разговоръ.

 

Раскрывъ

   

Новый

 

Завѣтъ,



—

 

104:^

 

—

читаю

 

ему

 

послѣдовательно

 

Ев.

 

Матѳ.

 

6

 

и

 

7

 

главы,

 

Римл.

13,

 

12—14,

 

Ефес

 

5,

 

18,

 

Галат

 

5,

 

21.

 

Слова

 

Апостола,

что

 

„пьяницы

 

царствія

 

Божія

 

не

 

наслѣдуютъ"

 

(Гал.

 

5.

 

21),

произвели

 

на

 

него

 

сильное

 

впечатлѣніе-

 

Съ

 

благодарностью

покупаетъ

 

онъ

 

Новый

 

Завѣтъ

 

и

 

всѣ

 

прочитанныя

 

мѣста

 

замѣ-

чаетъ.

 

Недели

 

двѣ

 

спустя

 

встрѣчаемся

 

мы

 

опять.

 

Съ

 

радо-

стью

 

объявляетъ

 

онъ

 

мнѣ,

 

что

 

„съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

онъ

 

не

 

пилъ

еще

 

водки".

 

На

 

масляницѣ

 

ему

 

обязательно

 

нужно

 

было

 

ку-

пить

 

водки

 

для

 

угощенія,

 

но

 

онъ

 

обошелся

 

безъ

 

нея,

 

уѣхавъ

отъ

 

гостей

 

на

 

работу.

 

„Евангеліе

 

я

 

Считаю",

 

прибавилъ

 

онъ,

„или

 

ребятъ

 

своихъ

 

заставляю

 

читать".

„Года

 

два

 

тому

 

назадъ",

 

пишетъ

 

книгоноша

 

Общества:

„продалъ

 

я

 

Новый

 

Завѣтъ

 

одному

 

крестьянину

 

въ

 

Ярослав-

ской

 

губерніи,

 

привыкшему

 

ругаться

 

скверными

 

словами,

при

 

чемъ

 

совѣтовалъ

 

ему

 

отстать

 

отъ

 

этой

 

дурной

 

привычки

и,

 

для

 

болыпаго

 

убѣжденія,

 

прочелъ

 

ему

 

изъ

 

посланія

 

къ

Ефесянамъ

 

гл.

 

4,

 

ст.

 

29:

 

„Никакое

 

слово

 

гнилое

 

да

 

не

исходить

 

изъ

 

устъ

 

вапшхъ",

 

и

 

пр.,

 

и

 

гл.

 

5,

 

ст.

 

4і

 

„также

сквернословіе"

 

и

 

т.

 

д.

 

„не

 

приличны

 

вамъ„.

 

Теперь

 

при

входѣ

 

моемъ

 

въ

 

избу

 

этого

 

крестьянина,

 

онъ

 

бросается

 

ко

мнѣ

 

навстрѣчу,

 

обнимаетъ,

 

цѣлуетъ

 

и

 

радостно

 

говорить:

 

„Я

теперь

 

совсѣмъ

 

пересталъ

 

ругаться,

 

—

 

сколько

 

добраго,

 

полез-

наго

 

для

 

меня

 

нашелъ

 

я

 

въ

 

этой

 

св.

 

внигѣ!

 

Она

 

многому

меня

 

научила.

 

Я

 

теперь

 

знаю

 

ученіе

 

Господа

 

и

 

Его

 

страда -

aie

 

за

 

насъ

 

грѣшныхъ.

 

На

 

дняхъ

 

я

 

нашелъ

 

серію

 

въ

 

50

 

р.,

потерялъ

 

ее

 

нашъ

 

травтирщикъ,

 

—

 

я

 

ему

 

ее

 

отдалъ;

 

ужъ

 

какъ

•онъ

 

меня

 

благодарилъ

 

за

 

это

 

и

 

напоилъ

 

чаемъ

 

съ

 

кренде-

лями,— а

 

еслибъ

 

я

 

не

 

читалъ

 

Св-

 

Писаніе,

 

то

 

не

 

только

 

се-

рію,

 

а

 

20

 

коп.

 

нашелъ

 

бы

 

и

 

то

 

бы

 

не

 

отдалъ".

 

— Видно,

 

что

на

 

добрую

 

почву

 

упало

 

сѣмя

 

слова

 

Божія-

Въ

 

Гельсингфорсѣ

 

(въ

 

Финляндіи)

 

строились

 

казармы

{въ

 

1901

 

г),- строили

 

русскіе

 

рабочіеі

 

Приходитъ

 

туда,

 

во

время

 

обѣда,

 

книгоноша

 

Т.

 

и

 

предлагаетъ

 

Св.

 

книги. — „Нѣтъ",
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говорятъ,—

 

„нѣтъ!

 

намъ

 

некогда

 

читать!"

 

Т.,

 

раскрывъ

 

Еван-

геліе,

 

прочитываете

 

имъ

 

вслухъ

 

слова

 

Спасители:

 

„Не

 

хлѣ-

бомъ

 

однимъ

 

будетъ

 

жить

 

человѣвъ,

 

но

 

всякимъ

 

словомъ,

исходящимъ

 

изъ

 

устъ

 

Божіихъ"

 

(Ев.

 

Матѳ.

 

4,

 

4).

 

— „Неког-

да

 

читать!"

 

отвѣчаютъ. —

 

„Ну

 

такъ

 

дѣтямъ

 

своимъ,

 

учени-

камъ,

 

купите,— вмѣсто

 

гостинца

 

подарите,

 

чтобы

 

не

 

испор-

тились

 

соблазнами

 

мірскими".

 

—

 

„Вотъ

 

старивъ

 

нашъ

 

правду

говорить",

 

воскликнулъ

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

—

 

„что

 

мы

 

заботим-

ся

 

только

 

о

 

тѣлесномъ,

 

а

 

о

 

душевномъ

 

никогда".

 

Тогда

 

и

прочіе,

 

вставъ,

 

обступаютъ

 

книгоношу

 

и

 

покупаютъ

 

себѣ

Новые

 

Завѣты.

 

Былъ

 

тамъ

 

еще

 

два

 

раза

 

и

 

продалъ

 

(всего)
20

 

Новыхъ

 

Завѣтовъ

 

крупной

 

печати,

 

10

 

Библій

 

и

 

10

 

мел-

кихъ

 

Св.

 

книгъ.

 

—

 

Господь

 

тебя

 

послалъ!"

 

говорили

 

они

 

книго-

ношѣ, — „это

 

самый

 

лучшій

 

гостинецъ

 

семьѣ!"

 

Потомъ

 

одинъ

изъ

 

нихъ

 

встрѣчается

 

съ

 

квигоношею

 

Т.

 

ва

 

пароходѣ,

 

и

говорить

 

ему:

 

„Ты

 

не

 

знаешь,

 

какую

 

неремѣну

 

твои

 

книги

произвели

 

въ

 

артели!

 

Прежде

 

въ

 

карты

 

играли,

 

разсказыва-

ли,

 

пьянствовали,

 

спорили,

 

дрались,

 

— а

 

теперь

 

все

 

равно

какъ

 

въ

 

монастырѣ.

 

Одинъ

 

читаетъ

 

Библію,

 

a

 

другіе

 

слуша-

ютъ,

 

кругомъ

 

обступивъ,

 

—

 

и

 

благодарятъ

 

Бога,

 

Общество

и

 

тебя.

 

Благодарю,

 

отецъ,

 

что

 

ты

 

принесъ

 

намъ

 

Св.

 

Писа-
ніе

 

и

 

убѣдилъ

 

купить".

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

селъ

 

Ярославской

 

губерніи,

 

„иду

 

я

 

ш>

улицѣ"

 

разсказывалъ

 

книгоноша

 

М.;— „у

 

одного

 

дома

 

сту-

чать

 

въ

 

окно

 

и

 

машутъ

 

мне

 

рукой,

 

— вхожу

 

въ

 

избу:

 

„здо-

рово!

 

старый

 

знакомый,— вебось

 

ве

 

узналъ

 

меня?",

 

обра-

щается

 

къ

 

нему

 

старивъ- хозяинъ, —

 

„а

 

я

 

тебя

 

сразу

 

призналъ;

помнишь

 

ли,

 

года

 

четыре

 

тому

 

назадъ

 

я

 

купилъ

 

у

 

тебя

Библію,

 

не

 

для

 

себя,

 

а

 

для

 

сына.

 

Самъ

 

я

 

неграмотный,

 

а

сынъ

 

у

 

меня

 

грамотей,

 

— да

 

больно

 

пошаливать

 

началъ

 

онъ

у

 

меня

 

тогда;

 

все

 

гармонія

 

да

 

трактиръ!

 

женилъ

 

парня:

 

ду-

малъ

 

остепенится,

 

а

 

онъ

 

еще

 

хуже

 

сталъ.

 

Вотъ

 

тогда-то

 

я

васъ

 

увидѣлъ,

    

купилъ

   

Св.

  

книгу, —думалъ

 

не

 

займется-ли.
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парень?

 

И

 

въ

 

часъ

 

добрый

 

сказалъ

 

(перекрестился

 

старивъ),

— мой

 

парень

 

сталъ

 

сначала

 

изрѣдка

 

поглядывать

 

въ

 

нее,

 

а

потомъ

 

почитывать

 

все

 

больше,

 

да

 

больше;

 

гармонію

 

забро-

силъ,

 

въ

 

трактиръ

 

тоже

 

пересталъ

 

ходить.

 

Теперь

 

мой

 

Иванъ,

слава

 

Богу,

 

парень

 

золотой

 

сталъ.

 

Теперь

 

я

 

на

 

него

 

не

нарадуюсь.

 

Сейчасъ

 

и

 

въ

 

дому -то

 

у

 

насъ

 

благодать

 

да

миръ

 

сталъ.

 

Когда

 

читать

 

станетъ

 

сынокъ,

 

старуха

 

зажжетъ

лампаду

 

предъ

 

образомъ;

 

онъ

 

читаетъ,

 

а

 

мы

 

слушаемъ-

 

Осо-

бенно

 

какъ

 

жалостно

 

читаетъ

 

про

 

Даніила

 

пророка,

 

или

 

про

Іова

 

или

 

про

 

страданія

 

Господни,- —сердце

 

такъ

 

и

 

замира-

етъ,

 

а

 

у

 

старухи

 

на

 

глазахъ

 

слезы

 

появляются.

 

Я

 

каждый

разъ

 

благодарю

 

ваше

 

Общество,

 

—

 

воскресило

 

оно

 

у

 

меня

 

пар-

ня!!!"

 

завлючилъ

 

старивъ

 

свой

 

разсвазъ.

Къ

 

исходу

 

1902

 

года

 

въ

 

Обществѣ

 

состояло

 

989

 

чле-

новъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

16

 

преосвященныхъ

 

архіереевъ,

 

204

прочихъ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

и

 

5

 

книгоношъ.

Въ

 

теченіе

 

39-ти

 

лѣтъ

 

(1863

 

— 1902)

 

распространено

2157156

 

экз.

 

Св.

 

Писанія,

 

въ

 

томъ.числѣ

 

въ

 

Сибири.

 

Прі-
амурскомъ

 

краѣ

 

и

 

Турвестанѣ

 

165097

 

экз.

 

Изъ

 

всего

 

числа

распространенныхъ

 

св.

 

книгъ

 

подарено

 

или

 

уступлено

 

до

уменьшенной

 

цѣнѣ

  

177233

 

экз.

Общество

 

располагаетъ

 

лишь

 

незначительными

 

средства -

ми

 

и

 

ведетъ

 

свое

 

дѣло

 

преимущественно

 

на

 

членскіе

 

взносы

и

 

доброхотныя

 

пожертвованія.

Ежегодно

 

оно

 

имѣетъ

 

счастье

 

получать

 

Всеми

 

лостивѣй-

шія

 

пожертвованія

 

отъ

   

Ихъ

   

Императорскихъ

  

Величествъ

 

и

-ОСОБЪ

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ДОМА.

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

въ

 

тысячи

 

мѣстъ

 

Слово

 

Вожіе

 

не

проникло

 

еще;

 

нужно

 

было-бы

 

иметь

 

гораздо

 

болѣе

 

книго-

ношъ:

 

желательно

 

было-бы

 

также

 

въ

 

большемъ

 

размѣре

 

снаб-

жать

 

безвозмездно

 

книгами

 

Св.

 

Писанія

 

больницы,

 

богадѣль-

ни,

 

тюрьмы,

 

бѣдныя

 

школы

 

и

 

т.

 

п.;

 

желательно

 

было-бы,

наконецъ,

 

удешевить

 

еще

 

болѣе

 

цѣну

 

ев-

 

книгъ-
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Чтобы

 

„Общество

 

для

 

распространенія

 

Св.

 

Писанія

 

въ

Россіи"

 

могло

 

стоять

 

на

 

высотѣ

 

своей

 

задачи,

 

чтобы

 

оно

могло

 

каждому

 

желающему

 

доставить

 

„книгу

 

жизни",

 

оно

должно

 

имѣть

 

болѣе

 

средствъ.

 

Мы

 

обращаемся

 

поэтому

 

къ

нашимъ

 

любезнымъ

 

соотечественпникамъ,

 

предлагая

 

всѣмъ,

кому

 

дорого

 

распространение

 

въ

 

народѣ

 

русскому

 

позна-

нія

 

слова

 

Боон

 

ія,

 

принять

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нами

 

участіе

 

въ

 

этомъ

святомъ

 

и

 

великомъ

 

дѣлѣ

 

~

 

доброхотнымъ

 

пожертвованіемъ,.

склоненіемъ

 

къ

 

подобному

 

ножертвованію

 

другихъ,

 

личнымъ

трудомъ

 

чрезъ

 

непосредственное

 

распространеніе

 

св.

 

книгъ

въ

 

мѣстѣ

 

своего

 

жительства,

 

наконецъ — молитвою,

 

теплою

сердечною

 

молитвою

 

къ

 

Господу,

 

чтобы

 

слово

 

Божіе

 

распро-

странялось

 

въ

 

народѣ

 

русскомъ,

 

озаряя

 

сердца

 

своимъ

 

чуд-

нымъ

 

свѣтомъ

 

и

 

возрождая

 

ихъ

 

къ

 

новой

 

святой

 

жизни

 

(1
Петр.

   

1,

 

23;

 

Іак.

   

1,

  

21;

  

2

 

Тим.

  

3,

  

16).

Желашщіе

 

принять

 

непосредственное

 

участге

 

въ

 

де-

лѣ

 

Общества,

 

могутъ

 

быть

 

избраны

 

въ

 

члены-сотрудники

онаго,"

 

для

 

сего

 

нужно

 

приложить

 

къ

 

своему

 

заявленію

 

пись-

менную

 

рекомендацію

 

или

 

члена

 

Общества

 

или

 

мѣстнаго

приходскаго

 

священника

 

(съ

 

приложеніемъ

 

церковной

 

печа-

ти).

 

Всѣ

 

же

 

священнослужители,

 

а

 

равно

 

и

 

лица,

 

состоящія

на

 

государственной

 

или

 

общественной

 

службѣ

 

(при

 

чемъ

 

отъ

лицъ

 

неизвѣстныхъ

 

представляется

 

удостовѣреніе

 

о

 

ихъ

 

лич-

ности),

 

могутъ

 

быть

 

приняты

 

въ

 

Общество

 

по

 

одному

 

ихъ

письменному

 

заявленію,

 

съ

 

приложеніемъ

 

членсваго

 

взноса,

размѣръ

 

коего

 

предоставляется

 

доброй

 

волѣ

 

каждаго

Лравленіе

 

Общества — въ

 

С

 

'Петербурт.

 

Дмитров-

ой

 

пер.,

 

д.

 

№

 

8.

 

Склады

 

Общества:

 

1)

 

въ

 

С-Петербурт
—

 

при

 

Правлепіи

 

Общества

 

и

 

2)

 

въ

 

Москвѣ

 

—

 

ва,

 

Покровкѣ,

въ

 

домѣ

 

церкви

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

J\°

 

52,

 

у

 

Земляного

 

вала;

кромѣ

 

того,

 

въ

 

Москвѣ

 

же

 

имѣются

 

книги

 

въ

 

Кіоскѣ

 

Обще-
ства,

 

у

 

Ильинскихъ

 

воротъ.
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Отчеты

 

и

 

прочія

 

свѣдѣнія

 

доставляются

 

Правленіемъ

немедленно

 

и

 

безплатно,

 

по

 

требовапію.

Ііожертвованія

 

на

 

дѣло

 

Общества

 

принимаются

 

въ

Складахъ

 

его — въ

 

О-Иетербургѣ

 

и

 

въ

 

Мосввѣ,

Кромѣ

 

того,

 

на

 

основаніи

 

§

 

8

 

Устава,

 

пожертвованія

принимаются

 

также

 

въ

 

сборныя

 

книжки

   

членовъ

 

Общества.

Желательно

 

было-бы

 

имѣть

 

спеціальныя

 

пожертвованія

для

 

снабженія

 

бѣдныхъ

 

школъ

 

Евангеліями.

Были

 

пожертвованія

 

и

 

по

 

духоенымъ

 

засѣщаніямъ.

Уставъ

   

Общества

   

для

   

распространена

   

Се.

   

Писанія

   

въ

Россіи

§

 

3.

 

Въ

 

С.-Петербургѣ

 

учреждается

 

Общество,

 

имею-

щее

 

цѣлью

 

содействовать

 

распространенію

 

въ

 

Россіи

 

Св.

Писанія,

 

т.

 

е.

 

книгъ

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

изданнныхъ

по

 

благословенію

 

^вятѣйшаго

 

Синода,

 

преимущественно

 

же

Евангелія

 

и

 

Апостола

 

въ

 

рускомъ

 

переводѣ.

§

 

2.

 

Общество

 

составляется

 

изъ

 

членовъ

 

дѣйствитель-

ныхъ

 

и

 

членовъ- сотрудниковъ.

Действительными

 

членами

 

считаются:

 

во

 

1-хъ,

 

учреди-

тели

 

Общества,

 

и

 

во

 

2-хъ,

 

те,

 

которые

 

избраны

 

будутъ

 

въ

сіе

 

званіе

 

по

 

предложенію

 

двухъ

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ;

избраніе

 

же

 

въ

 

действительные

 

члены

 

производится

 

на

 

ос-

нованіи

 

§

  

5.

Число

 

действительныхъ

 

члевовъ

 

Общества

 

не

 

должно

быть

 

свыше

 

40.

Членами-сотрудниками

 

могутъ

 

быть

 

лица

 

обоего

 

пола,

всѣхъ

 

состояній

 

и

 

званій,

 

содѣйствующія

 

вообще

 

успеху

Общества— распространеніемъ

 

книгъ

 

Св-

 

Писанія

 

(въ

 

раз-

носъ

 

или

 

иначе),

 

пріемомъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

Об-

щества,

 

по

    

книжкамъ

  

и

 

въ

 

кружки

   

(§

 

8)

 

и

 

т.

   

п.

   

Члены-
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■сотрудники

 

избираются

 

собраніемъ

   

дѣйствителъныхъ

 

членовъ

на

 

остованіи

 

§

 

5.

§

 

8.

 

Дѣлами

 

Общества

 

завѣдуютъ:

 

предсѣдатель

 

собра-

нія,

 

казначеи

 

и

 

секретарь,

 

избираемые,

 

на

 

основаніи

 

§

 

5,

изъ

 

числа

 

цѣйствительныхъ

 

членовъ,

 

на

 

3

 

года;

 

въ

 

помощь

&ъ

 

нимъ,

 

а

 

равно

 

и

 

для

 

замѣны

 

ихъ

 

во

 

время

 

отсутствія

или

 

болѣзни,

 

избираются

 

кандидаты.

 

Всѣ

 

сіи

 

лица

 

состав-

ляют

 

Правлееіе

 

Общества.

 

По

 

окончаніи

 

трехлѣгія

 

избра-

ніе

 

можетъ

 

возобновиться.

Приміъчаніе:

 

Исходящія

 

бумаги

 

Общества

 

подпи-

сываются

 

предсѣдателемъ

 

и

 

скрѣпляются

 

севретаремъ.

§

 

4.

 

Собраніе

 

Общества

 

бываютъ

 

годовыя

 

и

 

повремен*

ныя.

 

ІІервыя

 

назначаются

 

для

 

выслушиванія

 

годового

 

отчета

Общества

 

и

 

для

 

избранія

 

предсѣдателя,

 

казначея

 

и

 

секрета-

ря

 

съ

 

кандидатами

 

къ

 

нимъ;

 

въ

 

поелѣднихъ,

 

созываемыхъ,

за

 

исключеніемъ

 

каникулярнаго

 

времени,

 

не

 

менѣе

 

одного

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

производятся

 

выборы

 

новыхъ

 

членовъ

 

Об-

щества,

 

свидѣтельствуются

 

суммы

 

Общества,

 

выслушиваются

отчеты

 

и

 

корреспонденция,

 

обсуждаются

 

разнаго

 

рода

 

мѣры

о

 

лучшемъ

 

устройствѣ

 

дѣлъ

 

Общества

 

и

 

проч.

§

 

5)

 

Собранія

 

созываются

 

по

 

усмотрѣнію

 

предсѣдателя

или

 

же

 

по

 

заявленію

 

одной

 

трети

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

Общества.

 

Дѣла

 

въ

 

нихъ

 

рѣшаются

 

по

 

взаимному

 

согласію

присутствовавшихъ

 

членовъ;

 

впрочемъ,

 

если

 

бы

 

въ

 

край-

немъ

 

случаѣ,

 

подобнаго

 

рѣшенія

 

не

 

состоялось,

 

то

 

дѣло

 

по

усмотрѣнію

 

предсѣдателя,

 

можетъ

 

быть

 

рѣшено

 

и

 

по

 

просто-

му

 

большинству

 

голоеовъ;

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ,

 

при

 

равен-

-ствѣ

 

голоеовъ,

 

то

 

мнѣніе

 

имѣетъ

 

перевѣсъ,

 

съ

 

которымъ

«огласенъ

 

предсѣдатель.

 

Для

 

дѣйствительности

 

же

 

сихъ

 

со-

браній

 

требуется

 

присутствие

 

не

 

менѣе

 

десяти

 

дѣйствитель-

ныхъ

 

членовъ

 

Общества,

 

считая^въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

пред-

•сѣдателя.
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Члены-сотрудники

    

могутъ

 

быть

   

приглашаемы,

 

для

 

со-

звѣщанія

 

въ

 

собранія

 

Общества,

 

но

 

права

 

голоса

 

не

 

имѣютъ.

Примѣчаніе'.

    

Если

  

общее

 

собраніе

 

не

 

состоится,

вслѣдствіе

 

неприбытія

   

законнаго

   

числа

 

членовъ,

 

то

 

не

ранѣе

 

какъ

 

черезъ

   

недѣлю,

    

для

   

обсужденія

 

тѣхъ

 

же

самыхь

 

вопросовъ,

 

созывается

 

вторичное

 

общее

 

собраніе,

дѣйствительное

 

при

   

всакомъ

   

числѣ

    

членовъ,

    

о

 

чемъ

члены

 

Общества

 

заблаговременно

 

извѣщаются.

§

 

6.

 

Суммы

 

Общества

 

расходуются

 

на

 

надобности

 

онаго,

■по

 

опредѣленію

 

собранія

 

Общества,

 

черезъ

 

казначея.

§

 

7.

 

Передъ

 

каждымъ

 

годовымъ

 

собраніемъ

 

избираются

три

 

члена

 

для

 

повѣрки

 

денежной

 

отчетности

 

Общества

 

за

истекшій

 

годъ.

§

 

8.

 

Средства

 

Общества

 

составляются

 

изъ

 

взносовъ

 

чле-

новъ

 

онаго

 

и

 

добровольныхъ

 

приношеній

 

постороннихъ

 

благо-

творителей-

 

Для

 

пріема

 

пожертвованій

 

всѣмъ

 

вообще

 

членамъ

могутъ

 

быть

 

выдаваемы,

 

по

 

опредѣленію

 

собраніа,

 

особыя

книжки

 

и

 

кружки:

 

первыя — со

 

скрѣпою

 

(по

 

листамъ)

 

пред-

сѣдателя,

 

а

 

вторая — за

 

печатью

 

Общества.

 

Приношенія

принимаются

 

также

 

въ

 

Правленіи

 

Общества.

§

 

9-

 

Распространеніе

 

книгъ

 

Св.

 

Писанія

 

(въ

 

разносъ)

возлагается,

 

подъ

 

ближайшимъ

 

наблюденіемъ

 

Общества,

 

съ

надлежащего

 

разрѣшенія,

 

на

 

членовъ

 

Общества,

 

по

 

ихъ

 

же-

ланію.

 

Членамъ

 

симъ

 

выдается

 

отъ

 

Общества,

 

за

 

подписью

предсѣдателя,

 

письменное

 

удостовѣреніе

 

въ

 

настоящемъ

 

ихъ

званіи.

 

К,ромѣ

 

того,

 

Общество

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

учрежде-

ніе,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности

 

и

 

съ

 

разрѣшенія

 

духовнаго

 

вѣдом-

ства,

 

неболыпихъ

 

книжныхъ

 

складовъ

 

при

 

церквахъ,

 

для

распространенія

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

народѣ

 

черезъ

 

церковныхъ

старостъ

 

или

 

другихъ

  

довѣренныхъ

 

лицъ.

§

 

10.

 

Продажа

 

Св.

 

книгъ

 

производится

 

по

 

возможно

дешевымъ

 

цѣнамъ;

 

людямъ

 

же

 

бѣднымъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

въ

больницы,

 

богадѣльни,

 

тюрьмы

 

и

 

проч.,

 

могутъ

 

быть

 

достав-
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ляемы

 

онѣ.

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ

 

или

 

даже

 

безплатно,

 

по

усмотрѣнію.

§

 

11.

 

Годовые

 

отчеты

 

Общества

 

печатаются

 

въ

 

повре-

менномъ

 

изданіи

 

Министерства

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ:

 

отчеты

еіи,

 

равно

 

какъ

 

и

 

другія

 

свѣдѣнія,

 

относящаяся

 

къ

 

дѣятель-

ности

 

Общества,

 

могутъ

 

быть

 

также

 

печатаемы

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

періодическихъ

 

изданіяхъ

 

или

  

отдѣльными

 

брошюрами,

§

 

12.

 

Общество

 

имѣетъ

 

свою

 

печать

 

съ

 

изображеніемъ

на

 

ней

 

словъ:

 

„Матѳ.

 

XXII,

 

29"

 

и

 

надписью

 

вокругъ.'

„Печать

 

Общества

 

для

 

распространенія

 

Св.

 

Писанія

 

въ

Россіи".

Записка

  

для

 

членовъ

   

ВЫСОЧАЙШЕ

   

утвержденнаго

 

Обще-

ства

 

для

 

распространенія

   

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Росой

 

*).

(Извлечено

 

изъ

 

постановденіВ

 

общихъ

 

собраній

 

дѣйств.

 

членовъ).

1 .

 

Согласно

 

§

 

8

 

Устава,

 

всѣ

 

члены

 

Общества

 

дѣлаютъ

ежегодный

 

взносъ,

 

но

 

размѣръ

 

его

 

предоставленъ

 

доброй

 

волѣ

каждаго

 

**).

 

Желательно

 

также,

 

чтобы

 

члены

 

брали

 

на

 

себя

трудъ,

 

для

 

усиленія

 

средствъ

 

Общества,

 

собирать

 

пожертво-

ванія

 

по

 

книжкамъ

 

и

 

въ

 

кружки,

 

согласно

 

§

 

2

 

Устава;

 

тако-

выя

 

книжки

 

и

 

кружки,

 

по

 

заявленному

 

требованію,

 

съ

 

раз~-

рѣшенія

 

общаго

 

собранія

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ,

 

согласно

*)

 

Большая

 

часть

 

означенвыхъ

 

здѣсь

 

правилъ

 

можетъ

 

слудить

 

руко-

водствомъ

 

и

 

для

 

гг.

 

корреспондентовъ

 

Общества.
**)

 

Члены,

 

желающіе

 

избѣжать

 

доставденія

 

своего

 

членскаго

 

взноса

ежегодно,

 

могутъ

 

сдѣлать

 

единовременно

 

посильное

 

пожѳртвованіе

 

въ

 

ка-

питаль

 

Общества,

 

съ

 

тѣиъ,

 

чтобы

 

проценты

 

съ

 

пожертвованнаго

 

ими

 

ка-

питала

 

были

 

обращаемы

 

въ

 

ихъ

 

ежегодный

 

членскій

 

взносъ.

 

Пожертвован-
ная

 

такнмъ

 

образомъ

 

сумма

 

возвращается

 

внесшему

 

ее

 

лицу

 

въ

 

томъ

 

лишь

случаѣ,

 

когда

 

оно

 

будетъ

 

исключено

 

изъ

 

состава

 

Общества

 

не

 

по

 

его

 

соб-
ственному

 

жѳланію;

 

въ

 

случаѣ-же

 

его

 

смерти

 

или

 

выхода

 

изъ

 

состава

Общества

 

по

 

собственному

 

желанію,

 

пожертвованная

 

имъ

 

сумма

 

перечи-

сляется

 

въ

 

оборотный

 

каииталъ

 

Общества-
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§

 

8

 

Устава,

 

высылаются

   

Правленіемъ

 

Общества

 

срокомъ

 

на

одинъ

 

годъ.

2 .

   

Деньги,

 

собранныя

 

по

 

сборной

 

книжкѣ,

 

высылаются

въ

 

Правленіе

 

Общества;

 

самая-же

 

книжка,

 

по

 

истеченіи

срока

 

ея,

 

возвращается

 

для

 

повѣрки,

 

послѣ

 

чего

 

она

 

высы-

лается

 

обратно

 

съ

 

обозначеніемъ

 

продолженія

 

срока

 

сбора

на

 

слѣдующій

 

годъ,

 

если

 

при

 

ея

 

представленіи

 

не

 

будетъ

выражено

 

желаніе,

 

чтобы

 

таковая

 

болѣе

 

не

 

присылалась.

Сборныя

 

книжки

 

слѣдуетъ

 

высылать

 

посылкою

 

или

 

заказ-

ною

 

бандеролью,

 

но

 

при

 

этомъ

 

вкладывать

 

въ

 

посылку

 

со-

бранныя

 

по

 

книжкамъ

 

деньги,

 

а

 

также

 

и

 

письма,

 

ни

 

въ

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

должно,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

почтовыми

 

прави-

лами

 

строго

 

воспрещается.

3.

   

Кружки

 

выдаются

 

за

 

печатью

 

Общества

 

и

 

въ

 

этомъ

видѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

деньгами,

 

доставляются

 

въ

 

Правленіе

 

Обще-

ства,

 

лично

 

или

 

чрезъ

 

довѣренныхъ

 

лицъ,

 

не

 

менѣе

 

одного

раза

 

въ

 

годъ-

 

Такъ

 

какъ

 

кружки

 

съ

 

собранными

 

деньгами

въ

 

запечатанномъ

 

видѣ

 

пересылать

 

по

 

почтѣ

 

почтовыми

 

пра-

вилами

 

не

 

допускается,

 

то

 

при

 

требованіи

 

кружекъ

 

слѣдуетъ

объяснять,

 

имѣется-ли

 

возможность

 

доставлять

 

ихъ

 

лично

 

въ

Правленіе

 

или

 

лично

 

черезъ

 

довѣренное

 

лицо.

4.

   

Каждый

 

членъ

 

Общества

 

можетъ

 

рекомендовать

 

и

другихъ,

 

хороіпо

 

ему

 

извѣстныхъ

 

лицъ,

 

въ

 

члены-сотрудники

и

 

сотрудницы

 

Общества.

 

Рекомендація

 

дѣлается

 

письменно

 

и

при

 

ней

 

прилагается

 

собственное

 

письменное

 

заявленіе

 

реко-

мендуемаго

 

лица

 

о

 

желаніи

 

его

 

быть

 

членомъ.

5.

   

Независимо

 

отъ

 

того

 

могутъ

 

быть

 

приняты

 

въ

 

члены-

сотрудники

 

по

 

непосредственному

 

письменному

 

заявленію

о

 

желаніи

 

ихъ

 

вступить

 

въ

 

Общество,

 

сдѣланному

 

въ

 

Пра-

вленіи

 

онаго:

а)

 

всѣ

 

священнослужители,

 

б)

 

всѣ

 

состоящіе

 

на

 

госу-

дарственной

 

или

 

общественной

   

службѣ

 

(при

 

чемъ

 

отъ

 

лицъ
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неизвѣстныхъ

 

представляется

 

удостовѣреніе

 

о

 

ихъ

 

личности)

и,

 

наконецъ,

 

в)

 

тѣ,

 

которые

 

представятъ

 

письменную

 

реко-

мендацію

 

мѣстнаго

 

приходскаго

 

священника,

 

съ

 

приложеніемъ
церковной

 

печати.

6.

   

Члены,

 

которые

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

не

 

сдѣлали

членскихъ

 

взносовъ

 

и

 

вообще

 

не

 

проявили

 

никакой,

 

на

пользу

 

дѣла

 

Общества,

 

деятельности,

 

считаются

 

выбывшими

изъ

 

состава

 

Общества;

 

при

 

чемъ

 

означенные

 

члены

 

могутъ

быть,

 

буде

 

того

 

впослѣдствіи

 

пожелаютъ,

 

обратно

 

зачислены

въ

 

составъ

 

Общества,

 

безъ

 

вторичнаго

 

избранія.

7.

  

Каждый

 

чденъ

 

Общества

 

получаетъ

 

даромъ

 

всѣ

 

от-

четы

 

и

 

прочія,

 

печатаемыя

 

Обществомъ,

 

свѣдѣнія.

8.

   

Слѣдуетъ

 

распространять

 

свѣдѣнія

 

объ

 

Обществѣ,

приглашая

 

и

 

другихъ

 

лицъ

 

содействовать

 

распространенно

св.

 

книгъ;

 

съ

 

этой

 

цѣлью

 

полезно

 

распространять

 

отчеты

 

и

другія,

 

печатаемыя

 

о

 

дѣятельности

 

Общества,

 

свѣдѣнія,

которыя

 

можно

 

требовать

 

отъ

 

Правленія

 

Общества

 

въ

 

извѣ-

стномъ

 

количества.

9.

   

На

 

основаніи

 

§

 

1

 

Устава,

 

Общество

 

распространяете

только

 

Св.

 

Писаніе,

 

т.

 

е.

 

книги

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

изданныя

 

„по

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Синода".
10»

 

Св.

 

книги

 

отпускаются

 

какъ

 

членамъ

 

Общества,

такъ

 

и

 

прочимъ

 

покупателямъ

 

только

 

на

 

наличным

 

денни,

при

 

чемъ

 

для

 

членовъ

 

Общества,

 

заявившихъ

 

о

 

томъ

 

желаніе,

можетъ

 

быть

 

сдѣлана

 

10°/ о

 

уступка

 

со

 

стоимости

 

св.

 

книгъ,

на

 

покрытіе

 

расходовъ

 

по

 

ихъ

 

распространенію.

1 1 .

 

Пересылка

 

св.

 

книгъ

 

принимается

 

на

 

счетъ

 

Обще-

ства

 

по

 

линіямъ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ —по

 

всей

 

Россіи,

 

почтою

же

 

только

 

въ

 

предѣлахъ

 

Европейской

 

Россіи

 

и

 

Закавказья.

Въ

 

случаѣ

 

заявленія

 

покупателемъ

 

желанія

 

принять

 

расходъ

на

 

почтовую

 

пересылку

 

на

 

свой

 

счетъ,

 

такое

 

предложеніе

будетъ

 

съ

 

благодарностью

 

принято

 

Правленіемъ,

 

какъ

 

по-

жертвованіе

 

на

 

дѣло

 

Общества.
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12.

 

Всѣмъ

 

книготорговцамъ,

 

церковнымъ

 

братствамъ

 

и

книжнымъ

 

складамъ

 

при

 

монастыряхъ

 

и

 

церквахъ

 

дѣлается

Ю°/0

 

уступка,

 

съ

 

принятіемъ

 

пересылки

 

св.

 

книгъ,

 

при

 

по-

купкѣ

 

ихъ

 

на

 

сумму

 

не

 

ниже

 

10

 

руб.,

 

на

 

счетъ

 

Общества,

по

 

линіямъ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ.

IS.

 

Общество

 

отпускаетъ

 

св.

 

книги

 

изъ

 

своихъ

 

скда-

довъ

 

лишь

 

переплетенным-

14.

   

Члены

 

Общества

 

обязуются

 

продавать

 

св.

 

книги

 

не

дороже

 

назначенной

 

Обществомъ

 

цѣны.

15.

  

Члены

 

Общества

 

для

 

распространения

 

Св.

 

Писанія

въ

 

РоСсіи,

 

состоя

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

членами

 

и

 

другихъ

 

06-

ществъ,

 

распространяющихъ

 

какія-либо

 

книги,

 

и

 

имѣя

 

у

 

себя

смѣшанные

 

книжные

 

склады,

 

не

 

могутъ,

 

на

 

основаніи

 

§

 

1

Устава

 

Общества,

 

употреблять

 

названіе:

 

„Общество

 

для

распространенгя

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Россіи"

 

въ

 

какой- бы

 

то

ни

 

было

 

формѣ:

 

на

 

вывѣскахъ,

 

вь

 

публикаціяхъ,

 

на

 

блан-

кахъ

 

и

 

т.

 

п.

18.

 

Такъ

 

какъ

 

Общество

 

распространяетъ

 

св.

 

книги,

хотя

 

и

 

одного

 

наименованія,

 

но

 

разныхъ

 

цѣнъ,

 

смотря

 

по

переплету,

 

то

 

иногда

 

можетъ

 

случиться,

 

что

 

иного

 

сорта

 

изъ

числа

 

потребованныхъ

 

книгъ

 

нѣтъ

 

въ

 

наличности,

 

и

 

потому

 

Пра-

вленіе

 

Общества

 

проситъ,

 

при

 

требованіяхъ

 

упоминать,

 

дозво-

ляется-ли

 

замѣнить

 

недостающее

 

сорта

 

ближайшими

 

по

 

цѣ-

намъ,

 

или

 

слѣдуетъ

 

отложить

 

исполненіе

 

заказа

 

до

 

возобнов-

ленія

 

въ

 

складѣ

 

недостаю щаго

 

сорта.

17.

   

Излишне

 

пересланныя

 

въ

 

теченіе

 

года

 

за

 

св.

 

книги

деньги,

 

если

 

онѣ

 

не

 

достигаютъ

 

одного

 

рубля

 

и

 

къ

 

концу

года

 

въ

 

письмахъ

 

не

 

будетъ

 

указано

 

имъ

 

особаго

 

назначе-

нія,

 

Общество

 

будетъ

 

считать

 

пожертвованными

 

на

 

дѣло

распространенія

 

Слова

 

Божія.
18.

   

Желательно,

 

чтобы

 

ежегодно,

 

не

 

позже

 

какъ

 

1-го

февраля,

 

всѣми,

 

по

 

возможности,

 

членами

 

и

 

корреспонден-

тами

 

Общества,

 

принимающими

   

дѣятельное

 

участіе

 

въ

  

рас-
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пространеніи

 

св.

 

книгъ,

 

присылались

 

отчеты

 

объ

 

ихъ

 

дѣя-

тельности

 

за

 

истекшій

 

годъ

 

для

 

помѣщенія

 

полезныхъ

 

свѣ-

дѣній

 

въ

 

годовой

 

отчетъ

 

Общества.
Для

 

Правленія

 

важно

 

имѣть

 

свѣдѣнія:

 

какими

 

способа-

ми

 

распространялись

 

св.

 

книги

 

;

 

какія

 

лица

 

тому

 

содейство-

вали;

 

какъ

 

отнеслось

 

населеніе

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

св.

 

книгъ;

замѣчается-ли

 

на

 

немъ

 

вліяніе

 

чтенія

 

Евангелія

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

вообще

 

личныя

 

замѣчанія,

 

заявленія

 

и

 

наблюденія

 

лица,

распространяющаго

 

св.

 

книги.

19.

   

Для

 

лучшаго

 

распространенія

 

св.

 

книгъ

 

полезно.

а)

 

держать

 

ихъ

 

на

 

видномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

предлагать

 

посѣтите-

лямъ;

 

б)

 

выходя

 

изъ

 

дома,

 

брать

 

съ

 

собой

 

одинъ

 

или

 

два

экземпляра,

 

чтобы

 

предложить

 

ихъ

 

при

 

случаѣ;

 

в)

 

предла-

гая

 

Новый

 

Завѣтъ

 

простолюдину,

 

иногда

 

нужно

 

пояснять

ему,

 

какая

 

это

 

книга,

 

при

 

чемъ

 

полезно

 

давать

 

ему

 

прочесть

нѣсколько

 

строкъ.

20.

   

По

 

правилу

 

Общества,

 

книги

 

продаются,

 

по

 

воз-

можности,

 

дешево,

 

но

 

продаются,

 

такъ

 

какъ

 

пріобрѣтенная

на

 

собственныя

 

средства

 

св.

 

книга

 

больше

 

цѣнится

 

и

 

ува-

жается.

21.

   

Въ

 

больницы,

 

богадѣльни,

 

тюрьмы

 

и

 

бѣдныя

 

шко-

лы

 

Общество,

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

средствъ,

 

ежегодно

 

жертву-

етъ

 

небольшое

 

количество

 

св.

 

книгъ,

 

для

 

чтенія,

 

но

 

не

прежде

 

какъ

 

удостовѣрившись,

 

что

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

изъ

означевныхъ

 

заведеній

 

есть

 

благонадежное

 

лицо,

 

которое

взяло

 

бы

 

на

 

себя

 

трудъ

 

позаботиться

 

не

 

только

 

о

 

цѣлости

книгъ,

 

но

 

и

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

заключенные,

 

призрѣваемые,

 

боль-

ные

 

или

 

ученики

 

действительно

 

пользовались

 

ими.

Въ

 

заключеніе

 

обращаемъ

 

сердечное

 

вниманіе

 

членовъ

на

 

необходимейшее

 

условіе

 

истиннаго

 

успѣха

 

въ

 

нашемъ,

какъ

 

и

 

вовсякомъ

 

христіанскомъ

 

дѣлѣ—на

 

молитву.,,

 

вспо-

миная

 

слова

 

Спасителя:

 

„Безъ

 

Меня

 

не

 

можете

 

дѣлать

 

ни-

чего"

   

(Ев.

 

Іоан.

  

.15,

   

5).

  

„Просите

   

и

   

дастся

   

вамъ"

 

(Ев.
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Матѳ.

 

7,

 

7).

 

„Если

 

двое

 

или

 

трое

 

изъ

 

васъ

 

согласятся

 

про-

сить

 

о

 

всякомъ

 

дѣлѣ,

 

то

 

чего-бы

 

ни

 

попросили,

 

будетъ

 

имъ

отъ

 

Отца

 

Моего

 

небеснаго".

 

(Ев.

 

Матѳ.,

 

18,

 

19.

 

Сравни

 

Ев.

Іоан.

  

14,

   

13

 

и

  

15,

 

7.

   

16).

КАТАЛОГЪ

 

ОБ.

 

КНИГЪ,

имѣющихся

   

въ

  

складахъ

   

ВЫСОЧАЙШЕ

  

утвержденнаго

Общества

 

для

 

распространен!»

 

Св.

 

Писакія

 

въ

 

Россіи

 

*)

Новые

    

3

 

а

 

в

 

ѣ

 

т

 

ы.

Съ

 

указаніемъ

 

церк.

   

чтеній

 

на

 

всѣ

 

дни

 

года.

Русскіе:

Въ

 

32-ю

 

менып.

 

д.

 

л.,

 

съ

 

Псалтирью,

 

въ

 

мягк.

кожан,

 

переплетѣ .......

■

Въ

 

16-ю

 

д.

 

л-,

 

въ

 

кол.,

 

съ

 

Псалт.

»

    

8-ю

 

„

    

,,

 

круп,

 

печ.,

 

съ

 

Псалт.

  

.

Цѣны

въ

 

пере-

одеть.

Руб. К.

1

1

20

45

30

*)

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

по

 

новому

 

почтовому

 

тарифу

 

пересылка

книгъ

 

по

 

почтѣ

 

сопряжена

 

съ

 

значительными

 

затратами

 

для

 

Общества.
Вслѣдствіе

 

сего

 

ІІравленіе,

 

пользуясь

 

правоиъбезплатнаго

 

провоза

 

книгъ

 

по

всѣмъ

 

желѣзнодорожвыиъ

 

линіямъ,

 

предлагаем,

 

ліщамъ,

 

выписывающимъ

св.

 

книги

 

и

 

живущимъ

 

близъ

 

станціи

 

желѣзныхъ

 

дорогъ,

 

означать,

 

кромѣ

своего

 

почтоваго

 

адреса,

 

также

 

ближайшую

 

къ

 

нимъ

 

желѣзіодорожную

стапцію

 

и

 

затѣмъ,

 

по

 

возможности,

 

самимъ

 

получать

 

съ

 

оной

 

присылаемый

книги,

 

не

 

затрудняя

 

Общество

 

досылкою

 

книгъ

 

дальше

 

по

 

почтѣ.

 

Въ

 

ви-

ду

 

существования

 

дравилъ

 

о

 

продажѣ

 

залежавшихся

 

на

 

станціяхъ

 

к

 

ладей

ясѳлатѳльно,

 

конечно,

 

чтобы

 

присланныя

 

книги

 

получались

 

со

 

станцій

 

жел.

дорогъ

 

безотлагательно.

 

Увѣдомленія

 

же

 

объ

 

отаравкѣ

 

книгъ

 

и

 

о

 

получе-

віи

 

девегъ

 

будутъ

 

по

 

прежнему

 

посылаться

 

по

 

почтовому

 

адресу.



-1056

 

«

Въ

 

8-ю

   

д.

    

л

 

,

 

круп,

    

печ.,

   

съ

   

Псалт.

 

въ

футл.,

 

съ

 

зол.

 

обрѣз.,

 

въ

 

кожѣ

 

.... 3

і

Славяно-русскіе:

Въ

 

24-ю

 

д.

  

л.,

 

въ

 

коленкорѣ Ц

„

     

16-ю

  

»

     

„

     

„

         

„

      

съ

 

паралл.

 

мѣст.

и

 

съ

 

прил;

 

подл,

 

текстовъ

 

ветхозав.

 

параллелей

 

.

1

I -,

1

     

ТІЯХІЯиП-СІСь*-

                                                                                          

'і
Ѵ-*і)1с11эугг1Сгѵ1С»

Въ

 

16-ю

 

д.

 

л.,

 

въ

 

коленкорѣ — 60

Четверо-Евангѳлія.

Русскія:

Вь

 

3

 

2-ю

 

д.

 

л.,

 

въ

 

коленкорѣ — 18

Е

 

в

 

а

 

н

 

г

 

е

 

л

 

і

 

я-б

 

р

 

о

 

ш

 

юр

 

ы:

Въ

 

32-ю

 

д.

 

л.,

 

кажд.

 

Евангелиста отдѣльно

 

бр. — 8
я

          

»

       

я

     

»

          

»

                    

»

                        

я

             

ВЪ

мягк.

 

коленк.

  

переплетѣ

     

.

       

.

       

.

       

.

       

. — 6

Въ

 

32-ю

 

д.

 

л.,

 

чтомыя

 

во

 

Св-

 

Вел.

 

Пятокъ

 

. — 15

Славяно-русскія

 

:

Въ

 

16-ю

 

д.

 

л.,

 

въ

 

коленкорѣ — 55

Славянскія:

Въ

 

16-ю

 

д.

 

л.,

   

въ

 

коленкорѣ

 

съ

 

Дѣяніями

Св.

 

Апостоловъ

 

и

 

пояснен,

 

на

 

русск.

 

языкѣ — 40

Въ

 

32-ю д.

 

л.,въколенк.,съизобр.Евангелистовъ > — 20
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П

   

л

   

я

    

лтипід 1II

   

іг

   

A

    

II

    

1

    

И

    

p

    

И.

Въ

  

16-ю

 

д-

 

л.,

 

русск.,

 

въ

 

тиснен,

 

коленкорѣ. — 25

„

       

О^-Ю

   

„

        

„

           

»

            

„

              

,

                     

я

         

■ — 12

„

      

4-ю

  

»

     

,

    

слав.,

   

кр.

 

печати,

 

разд.

 

на

каѳизмы,

  

въ

 

кожѣ ...... I —

Въ

 

1 6-ю

 

д.

 

л.,

 

славянскіе,

 

въ

 

тисненомъ

 

коленк- —- 25

Б

    

и

   

6

   

л

   

і

   

и,

т.

 

е.

 

книги

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завета

 

вмѣстѣ,

 

съ

параллельными

 

мѣстами.

На

   

русскомъ

   

языкѣ:

Въ

 

4-ю

 

б.

 

д.

   

л-,

   

въ

 

тисн.

   

шагр.

   

кожѣ,

 

съ

зол.

 

обр-

 

и

 

въ

 

футлярѣ ..... 10 —

Въ

 

4-ю

 

б.

 

д.

 

л.,

 

въ

 

тисн.

 

шагр

   

коже

 

. 6 —

„

       

8-Ю

   

«

     

»

       

в

       

я

       

я

             

я

             

»

    

СЪ

   

ЗОЛ.

.

 

обр.,

   

въ

 

футлярѣ ...... 7 —

Въ

 

8-ю

 

б.

 

д.

 

д.,

 

въ

 

тисн.

 

шагр.

  

кожѣ,. 4 —

я

            

»

        

я

     

я

       

я

        

я

            

я

               

я

                

»
3 50

„

       

„

     

„

 

„

    

я

  

тисн.

 

кол.,

 

съ

 

кож.

 

кор.

   

. 3 —

„

      

»

    

я

 

я

    

я

 

тис-

 

шагр.

  

кожѣ,

  

съ

 

золот.

обр.

  

въ

 

футлярѣ ....... 5 —

На

 

славянскомъ

 

языкѣ:

Въ

 

8-ю

 

д.

 

л.,

   

въ

 

тисн.

  

шагреневой

 

коже

  

. 3 60

„

   
18-ю

 
„

 
„

 
тисн.

 
коленк.,

 
съкож.

 
корешк.

 
. 1 75
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18

 

годъ

изданія.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

    

НА

  

ИЛЛЮСТРИ-

РОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ
18 годъ

изданія.

для

   

чтенш

   

въ

   

хриетіанекои

   

е&м.ът~>

ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ
оъ

 

приложеніемъ

 

газеты

Совр

 

ѳ

 

2ч/£

 

ѳ

 

£3

 

хз:

 

a,s=c

Доиущ

  

въ

 

библіотеки

      

Г^Гі

  

Г_іі

 

|

 

., '.

 

I

    

I

 

діц',

духовно-учебн.

 

завед.

    

^*"""

 

■»

 

■*"

 

UJ>*Jè1wXs.

Адресъ

 

Редакціи:

 

Москва,

 

Мясницкая

 

у.,

 

д.

 

Николаевской

 

и.

*jd>L

 

р.

 

въ

 

годъ

 

еъ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

въ

 

1904

 

году

 

будетъ

 

дано:4
1)2

 

№№

 

журнала

 

иллюстриров. ,

 

въ

 

объемѣ

 

въ

 

Г /г

 

печати,

лист,

 

болып.

 

формата

 

каждый,

 

по

 

слѣд.

 

программѣ:

 

1)

 

Церковь

 

Христо-

ва

 

въ

 

ея

 

прошльмъ.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

библейской,

 

общей,

.русской",

 

церковной

 

и

 

гражданской.

 

Общедоступный

 

статьи

 

по

 

русской,

церковной

 

исторіи

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Чтенія

 

въ

 

школѣ".

 

2)

 

Церковь

Христова

 

въ

 

ея

 

настовщенъ.

 

Жизиеописанія

 

служителей

 

Христовой

 

исто-

ды,

 

воспоминанія

 

о

 

нихъ

 

и

 

отдѣльные

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни.

 

3)

 

Христі-

снское

 

богослуженіе.

 

Исторія

 

его

 

и

 

его

 

значеніе.

 

Христіанское

 

искус-,

ство.

 

Исторія

 

его

 

и

 

современное

 

состояніе.

 

5)

 

Церковная

 

географія.

Путешествія,

 

описанія

 

святыхъ

 

мѣстъ

 

Востока

 

и

 

русскихъ

 

святынь.

 

6):

Аолезныя

 

свѣдѣнія.

 

7)

 

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

 

нравоученіе.

Влагодатныя

 

явленія

 

вѣры.

 

8)

 

Религіозно-нравственная

 

оцѣнка

 

худо-

жественныхъ

 

произведена

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Церковно-бытовая

жизнь.

 

Разсказы,

 

воспоминанія

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

н

 

религіозно-нрав-

ственной

 

жизни.

52

 

№№

 

газеты

 

Современная

 

Дѣтопись

 

по

 

слѣдующей

программѣ:

 

1)

 

Статьи

 

по

 

церковно-общественнымъ

 

вопросамъ.

 

2)

 

Цер-

ковно-обществ.

 

жизнь

 

въ

 

Россіи.

 

3)

 

Распоряж.

 

епарх.

 

начальствъ.

 

4)

 

Сре-
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ди

 

газетъ

 

и

 

журн.

 

5)

 

Церковно-обществ.

 

жизнь

 

за

 

границей.

 

6)

 

Разныя

извѣстія.

52

 

№№

 

Воскрѳсныхъ

 

Листковъ,

 

пріобрѣтшихъ

 

такую

 

из-

вѣстность,

 

что

 

ихъ

 

каждый

 

годъ

 

расходится

 

нѣсколько

 

иилліоновъ

экземпляроьъ

 

Въ

 

«Воскресныхъ

 

Листкахъ»

 

будутъ

 

помѣщаться

 

простые

назидательные

 

разсказы

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

съ

 

нравственными

 

приложени-

ями

 

для

 

простого

 

народа.

12

 

книтъ

 

поученій

 

Пастырекія

 

Бѳсѣды

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни.

 

Книги

 

«Пастырскія

 

Бесѣды»

 

будутъ

 

разсылаться

 

за

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

до

 

произнесенія

 

поученій

 

въ

 

церкви.

12

 

книгъ

 

внѣбогоспуш.

 

бесѣдъ

 

Воскресный

 

Собѳсѣдникъ.

Содержаніемъ

 

бесѣдъ

 

будетъ

 

объясненіе

 

евангельскихъ

 

заповѣдей

 

блажен-

ства

 

съ

 

нравственными

 

уроками,

 

примѣрами

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ

 

и

 

обы-

денной

 

жизни.

Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

1904

 

году

 

БЕЗШЕАТНО

будетъ

 

разослаеъ

 

годовымъ

 

подписчикамъ

НЗЯІІДОЫЯ

 

МЬБОКБ

 

ВПДоВЬ
ОТКРЫТІЕ

 

МОЩЕЙ

 

ПРЕП.

 

СЕРАФИМА

 

САРОВСКАГО

въ

 

присутствш

  

Ихъ

 

Императорскихъ

  

Величествъ.

Альбомъ

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

32

 

картинъ,

 

изображающихъ

 

памятные

 

мо-

менты

 

изъ

 

пребыванія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

въ

 

Саровѣ,

 

виды

€аровской

 

обители,

   

мѣсто

 

молитв,

   

подвиговъ

 

иреп.

 

Серафима.

 

Изд.

 

аль-

бомъ

 

будетъ

 

на

 

бѣлой,

 

глазиров.

 

бум.,

 

въ

 

изящн.

 

облояскѣ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

на

  

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ"

СОВСѢМИ

 

ПРНЛОЖ.,

  

СЪ

     

...

    

mm

      

/I

                  

На

   

полгода
*

               

„НА

 

ГОДЪ

  

Ч-

  

а

     

О

   

п

    

ftft

  

г?
перес.

   

и

  

доставкой

                              

•

 

•*•

     

и

  

у.

   

wu

  

а,,

Благочинные,

 

вып.

 

жур.

 

не

 

менѣе

 

10

 

экз.,

 

получаютъ

 

еще

 

одиннадца-

тый

 

бѳзплатно.

Подписка

 

принимается

 

въ

   

Москвѣ,

  

въ

 

редакціи:

 

Мясницкая,

 

д.

Ииколаевской

 

церкви.
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ВЪ

 

ННИЖНОМЪ

 

СНІІАДЪ

 

журнала

 

ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ,

Москва,

 

7/Гясниі|кая

 

ул.,

 

д.

 

Николаевской

 

ц.

ПРОДАЮТСЯ

    

СЛѢДУЮЩІЯ

    

ИЗДАНІЯ:

ВОСКРЕСНЫЙ

 

СОВйСѢДНИКЪ
11

   

выпусков

 

ъ:

1.

   

Земная

 

жизнь

 

Спасителя.
2.

   

Жизнь

   

и

   

подвиги

 

свв.

апостолоѳъ.

3.

    

Исторіяхристіанск

 

Церк-
ви

 

до

 

Констант.

 

Велик.

і,

 

Вселен

 

кіе

 

Соб

 

ры.

5.

 

Жизнеописанія

  

свв.

 

пу-

стынниковъ.

6.

   

Исгорія

 

христіанстѳа

 

на

Руси.
7.

   

Святители

 

и

 

преподобные
подвизавшіеся

 

на

 

Руси.
8.

   

Патріаршсство

 

на

  

Руси.
9.

   

Правосл.

 

богослуженіе-
Ю.

 

Символъ

 

вѣры.

11.

 

Молитва

 

Господня.

=

 

Цѣна

 

каждаго

 

выпуска

 

^г

    

К

 

Л

 

._,

                       

ЛК

  

„

„ВоскрѳснагоСобѳсѣдника"""

 

*Цс ъ

 

пересылкой

 

^«1

 

">•

„Воскресный

 

СобесЪдникъ"

 

представляетъ

 

собою

 

сборникъ

 

статей

для

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій.

 

Статьи

 

издозкены

 

просто

 

и

 

весьма

понятно

 

для

 

простого

 

парода.

 

Тотъ

 

или

 

другой

 

разсказъ

 

изъ

 

исторіи

всегда

 

сопровождается

 

нравственнымъ

 

назиданіемъ

 

для

 

слушателей,

 

при-

мѣрами

 

изъ

 

житія

 

святыхъ

 

или

 

обыденной

 

жизни.

вокишыі

 

жти
СЪ

 

РИСУНКОМЪ

 

каждый

 

листоеъ.

„Воскресные

 

Листки"

 

имѣютъ

 

цѣлью

 

дать

 

полезное

 

и

 

духовно-на-

зидательное

 

чтеніе

 

для

 

народа

 

и

 

потому

 

рекомендуются

 

для

 

чтенія

 

въ

церкви.

 

Содержаніемъ

 

ихъ

 

служатъ:

 

толкопаніе

 

евангелія

 

отъ

 

Луки;

 

раз-

сказы

 

изъ

 

свящ.

 

исторіи;

 

исторія

 

христіанск.

 

праздниковъ,

 

описаніе

 

свв.

иконъ,

 

а

 

также

 

жЕзнеописанія

 

угодниковъ

 

Вожіихъ

 

съ

 

нравственными

уроками

 

по

 

отношенію

 

къ

 

современной

 

жизни

 

христіанъ.
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-

Цѣна

 

каждаго

 

листка

 

1

 

коп

 

,

 

100

 

листковъ—60

 

коп-,

 

съ

 

перес

80

 

коп.,

 

книжки

 

(по

 

50

 

листковъ)—40

 

коп.

 

Всѣ

 

десять

 

книшекъ

 

съ

1

 

№

 

по

 

501

 

№ —3

 

рубля,

 

съ

 

пересылкой

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Выписывающіе

„Воскресные

 

Листки"

 

на

 

5

 

руб.

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ,

 

если

 

разсто-

■яніе

 

не

 

болѣе

 

1000

 

верстъ.

Полное

 

иллюстрированное

 

описаніе

 

жизни,

 

чудесъ

 

и

 

иконъ

св.

 

НИКОЛАЯ

 

чудотворца,

Въ

 

2

 

частяхъ.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

75

  

копѣекъ-

ПАСТЫРСКІЯ

 

НАЗИДАНІЯ-
Иллюстрированный

 

сборникъ

 

поученій

 

на

 

всѣ

 

Воскресные

 

и

 

Правд
ничныѳ

 

дни.

 

Цѣна

  

50

 

коп

 

,

 

съ

 

пересылкою

 

65

 

коп.

ЦЕРКОВНАЯ

 

БЕСѢДА.

«Сборникъ

 

поученій,

 

съ

 

рисунками,

  

на

 

воскресные

 

и

   

праздничные

 

дни.

Цѣна

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

65

 

коп.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1904

 

годъ

НА

 

ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИНѴ
СЪ

 

БЕЗИЛ АТНЫМЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

„Овщедоступной

 

богословской

 

^ивліотекк".
И

 

ПРИБАВЛЕНІЯ

 

КЪ

 

НЕЙ.

Духовный

   

журналъ

   

„Странникъ"

    

будетъ

   

издаваться

  

въ

1904

 

году

   

по

 

прежней

   

широкой

 

програмяѣ,

   

обнимающей

 

весь



-

 

Î06.'

 

-

кругъ

 

движеній

 

богословско-философской

 

мысли

 

и

 

церковно-об-

щественной

 

жизни,

 

йнтересамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

служить

въ

 

теченіе

 

болѣе

 

сорока

 

лѣтъ.

 

При

 

журналѣ

 

въ

 

качествѣ

 

без-

платнаго

 

приложеяія

 

издается

 

„Общедоступная

 

Богослов,

екая

 

Бибдіотѳка",

 

имѣющая

 

своею

 

цѣлію

 

сдѣлать

 

вполнѣ

 

до-

ступными

 

для

 

читателей

 

лучшія

 

и

 

капитальнѣйшія

 

произведенія

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы.

Въ

 

1904

 

году

 

подписчиками

 

будутъ

 

даны

 

три

 

капиталь-

ныхъ

 

сочиненія:

1)

 

„Православная

 

Богословская

 

Энциклопедия" ,

 

или

 

Бого-

словскій

 

Энциклопедический

 

словарь,

 

содержаний

 

въ

 

себѣ

 

необ-

ходимый

 

для

 

всякаго

 

серьезно

 

образованнаго

 

человѣка

 

свѣдѣнія

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

богословскаго

 

и

 

философскаго

 

знанія,

 

т.

 

V,

въ

 

который

 

войдутъ

 

слова

 

на

 

Е,

 

Ж,

 

3

 

и

 

И

 

(съ

 

картами

 

и

 

иллю-

страціями.

II.

 

Толковая

 

библія,

 

или

 

Комментарій

 

на

 

всѣ

 

книги

 

Св.

Писанія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Томъ

 

первый,

 

въ

 

который

входитъ

 

все

 

пятокнижіе

 

Моисеево,

 

т.

 

е.

 

книги

 

Бытія,

 

Исходъ,

Левитъ,

 

Числъ

 

и

 

Второзаконія.

 

Съ

 

иллюстраціями.

Приступая

 

къ

 

этому

 

изданію,

 

редакція

 

полагаетъ,

 

что

 

она

идетъ

 

на

 

встрѣчу

 

самой

 

настойчивой

 

и

 

насущной

 

потребности

нашего

 

духовенства

 

и

 

всего

 

общества.

 

Съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

Биб-

лия

 

все

 

болѣе

 

распространяется

 

и

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

въ

 

духовен-

ствѣ

 

и

 

не

 

далеко

 

время,

 

когда

 

она

 

сдѣлается

 

настольного

 

кни-

гой

 

во

 

всякомъ

 

благочестивомъ

 

домѣ.

 

Сдѣланъ

 

уже

 

починъ —

введенія

 

добраго

 

обычая

 

раздавать

 

Библію

 

оканчиваю щимъ

 

об-

разованіе

 

молодымъ

 

людямъ,

 

какъ

 

цѣнный

 

и

 

незамѣнимый

 

пу-

теводитель

 

по

 

житейскому

 

морю.

 

Но

 

къ

 

великому

 

несчастію,

духъ

 

злобы

 

и

 

отецъ

 

лжи

 

даже

 

изъ

 

этого

 

чистѣйшаго

 

источника

истины

 

дѣлалъ

 

и

 

теперь

 

дѣлаетъ

 

источникъ

 

всякаго

 

рода

 

заб-

лужденій,

 

и

 

многочисленные

 

еретики

 

и

 

сектанты

 

пользуются

 

ею

для

 

оправданія

 

и

 

защиты

 

своихъ

 

лжеученій

 

и

 

заблужденій

 

про-

тивъ

 

свѣта

 

православной

 

истины.

 

Дать

 

пастырямъ

 

церкви,

 

какъ

и

 

всѣмъ

 

вообще

 

любителямъ

 

чтенія

 

слова

 

Божія,

 

пособіе

 

къ

правильному

 

разумѣнію

 

Библіи,

 

оправданію

 

и

 

защиты

 

истины

отъ

 

искаженія

 

ея

 

лжеучителями,

 

а

 

также

 

и

 

руководство

 

къ

уразумѣнію

 

ыногихъ

 

неясныхъ

 

въ

 

ней

 

мѣстъ—вотъ

 

цѣль

 

настоя-

щаго

 

изданія.

 

Доселѣ

 

у

 

насъ,

 

за

 

неимѣніемъ

   

толкованія

  

на

 

от-
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дѣльныя

 

книги

 

Св.

 

Писанія,

 

не

 

было

 

цѣльнаго

 

толкованія

 

на*

всю

 

Библію,

 

что

 

ставитъ

 

наше

 

духовенство

 

въ

 

его

 

учительской

деятельности

 

часто

 

въ

 

весьма

 

затруднительное

 

положеніе.

 

Наше

изданіе

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлію

 

дать

 

полную

 

„Толковую

 

Биб-

лію",

 

которая

 

по

 

своему

 

объему

 

и

 

по

 

своей

 

цѣнѣ

 

была

 

бы

 

до-

ступна

 

всякому

 

сельскому

 

пастырю

 

или

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

вся-

кой

 

церковной

 

библіотекѣ,

 

чтобы

 

во

 

всякій

 

моментъ

 

у

 

него

 

на-

ходилось

 

подъ

 

рукой

 

готовое

 

пособіе

 

къ

 

объясненію

 

слова

 

Бо-

жія

 

— въ

 

собесѣдованіи

 

ли

 

со

 

своими

 

пасомыми,

 

или

 

въ

 

борьбѣ

съ

 

лжеучителями

 

и

 

заблудшими.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

ней

 

найдутъ

разъясненіе

 

своихъ

 

недоумѣній

 

и

 

многіе

 

свѣтскіе

 

читатели

 

Биб-

ліи,

 

такъ

 

какъ

 

толкование

 

будетъ

 

касаться

 

и

 

тѣхъ

 

высшихъ

 

бо-

гословскихъ

 

и

 

библейско-историческихъ

 

вопросовъ,

 

которые

 

из-

давна

 

волновали

 

и

 

особенно

 

волнуютъ

 

теперь

 

все

 

образованное

общество

 

въ

 

виду

 

новѣйшихъ

 

открытій

 

и

 

изслѣдованій

 

въ

 

биб-

лейскихъ

 

странахъ,—изслѣдованій,

 

которыми

 

не

 

преминула

 

вос-

пользоваться

 

рационалистическая

 

критика

 

въ

 

своихъ

 

цѣляхъ

какъ

 

это

 

случилось

 

въ

 

самое

 

недавнее

 

время

 

Въ

 

изданіи

 

при-»

нимаютъ

 

участіе

 

профессора

 

духовныхъ

 

академій

 

и

 

другія

 

впол-

не

 

компетентный

 

лица

 

съ

 

высшимъ

 

богословскимъ

 

образованіемъ.

Ш

 

„Библія

 

и

 

Бавилонъ"—особый

 

трактатъ

 

изъ

 

серіи

„христіанство,

 

наука

 

и

 

невѣріе

 

на

 

зарѣ

 

XX

 

вѣка".

 

Этотъ

 

трак-

татъ

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлію

 

разобраться

 

въ

 

горячей,

 

взволновав-

шей

 

весь

 

западно-европейскій

 

міръ

 

борьбѣ

 

изъ-за

 

Библіи,

 

по

поводу

 

знаменитыхъ

 

рефератовъ

 

проф.

 

Делича,

 

указать

 

истин-

ное

 

значеніе

 

новѣйшихъ

 

открытій

 

въ

 

странѣ

 

„бывшаго

 

земного

рая"

 

и

 

защитить

 

достоинство

 

и

 

божественный

 

характеръ

 

Биб-

ліи

 

отъ

 

нападеній

 

раціоналистической

 

критики.

Журналъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книж-

ками

 

въ

 

10—12

 

и

 

болѣе

 

печ.

 

листовъ

 

(до

 

200

 

стр.

 

въ

 

книжкѣ).

Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Россіи

 

за

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

двухъ

 

томовъ

 

„Общедоступной

 

Богословской
Библіотѳки"

 

восемь

 

(8)

 

рублей

 

съ

 

пересылкой;

 

б)

 

за

 

границей

11

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

Примѣч.

 

а)

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

для

 

неподписчиковъ

цѣна

 

„Богосл.

 

Библіотеки"

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

за

 

томъ,

безъ

 

перес

 

и

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

б)

 

Желающіе

    

имѣть

 

выпуски

    

„Библіотеки"

 

въ

ивящномъ

   

англійскомь

 

перѳпдѳтѣ

   

благово-
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лятъ

 

прилагать

 

по

 

50

 

коп.

 

за

 

выпускъ.

в)

 

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

уже

вышеділе

 

двѣнадцать

 

выпусковъ

 

„Библіотеки"

 

(4
т.

 

Православнаго

 

Собесѣд.

 

Богословія,

 

2

 

т.

 

„Исторіи

Христ.

 

церкви

 

въ

 

XIX

 

в.",

 

4

 

т.

 

„Правосл.

 

Богослов.

Энциклопедіи"

 

и

 

два

 

т.

 

сочин.

 

Фаррара:

 

„Жизнь

 

и

труды

 

свв.

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви"

 

(съ

 

иллюстра-

циями),

 

прилагаютъ

 

при

 

выпискѣ

 

всѣхъ

 

по

 

1

 

руб.

 

за

выпускъ

 

(въ

 

перепл.

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.),

 

а

 

при

 

выпискѣ

на

 

выборъ

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

(въ

 

пер.

 

по

 

2

 

р.).
Адресоваться:

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Странникъ"—

С-Пѳтербургъ,

 

Нѳвскій

 

проспѳктъ

 

д.

 

№

 

182.

Городскіе

 

СПБ.

 

подписчики

    

благоволятъ

   

обращаться

   

въ

контору

 

редакціи —Невскій

 

проспектъ,

 

д.

 

182.

Редакторъ-издатель

 

проф.

   

А.

 

Жопухинъ-

Открыта

 

подписка

 

на

 

1904

 

-г.

 

на

 

журналъ

^„ВВДЬЖЬ

 

ЗНАНШ'нж
Редакторъ-Издатель

   

В.

   

В.

   

БИТНЕРЪ.

Иллюстр.

 

«толстый»

 

ежемѣс.

  

литературный,

   

художественный

 

и

 

попу-

лярно-научный

   

журналъ

   

съ

  

36

   

кн.

   

безплатн.

   

приложеній

 

для

самообразованія:

12

 

книэк.

 

„Общѳдоступнаго

 

Университета",

 

1)

 

Си-

стематически

 

курсъ

 

природовѣдѣнія,

 

по

 

лекціямъ

 

Вуземанна:

 

«Магне-

тизмъ»,

 

«Электричество»,

 

«Механика»,

 

въ

 

связи

 

съ

 

другимъ

 

естеств.

 

на-

уками,

 

географ.,

 

астрономіей

 

и

 

пр.

 

2)

 

Новѣйшіе

 

успѣхи

 

матеріальной

культуры

 

въ

 

связи

 

съ

 

ея

 

исторіей.

 

По

 

проф.

 

Ласаръ-Кону

 

и

 

проф.

Бердрову:

 

Исторія

 

жилища.

 

Сельское

 

хозяйство

 

и

 

добываніе

 

пищевыхъ

продуктовъ.

 

Исторія

 

одежды.

 

Горное

 

дѣло.

 

Машиностроеніе.

 

Электричество

въ

 

промышленности,

 

техникѣ

 

и

 

домашн.

 

быту.

 

Уснѣіи

 

освѣщенія

 

Обра-

ботка

 

минераловъ.

 

Химическ.

 

премышленность.

 

Исторія

 

и

 

успѣхи

 

военнаго

дѣла.

 

Пути

 

и

 

средства

 

сообщенія

 

(жел.

 

дороги,

 

мореплаваніе,

 

почта,

 

теле-
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графи

 

п

 

пр.).

 

Техника

 

въ

 

искусствѣ

 

и

 

наукѣ

 

(книгопечатаніе,

 

фотографія

иллюстраціонное

 

дѣло,

 

оптическіе

 

и

 

др.

 

инструменты,

 

воздухоплаваніе

 

и

т.

 

д.).

 

Изложеніе

 

живое,

 

вполнѣ

 

общедоступное.

 

Масса

 

рисун.,

 

табл.

 

и

картинъ,

 

частью

 

въ

 

краскахъ.

1 2

 

книас.

 

„

 

Энциклопедической

 

Библіотеки

 

дл

 

я

 

еамо-

образоввнія",

 

состоящей

 

изъ

 

ряда

 

самостоятельныхъ

 

сочин.

 

по

 

разн.

 

от-

раслямъ

 

знанія:

 

1)

 

Проф.

 

Риль.

 

Истор.

 

древа

 

и

 

новой

 

философіи. —

2)

 

Проф.

 

Риль

 

и

 

щюф.

 

Кюлыге

 

Истор.

 

новьйшей

 

философіи. —3)

Проф.

 

Гартъ.

 

Истор.

 

западн.

 

литературы

 

ХІХ

 

вѣка — 4)

 

Проф.

Макмильинъ.

 

Жизнь

 

растеній.

 

— 5)

 

Проф.

 

Мейерь.

 

Происх.

 

еолнеч.

системы,

 

земныя

 

и

 

косйичеенія

 

катастрофы.—6)

 

Системах,

 

словарь

біологическихъ

 

наз'къ,

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ.

 

Часть

 

1.— 7)

 

По

 

проф.

Замелю.

 

Философ,

 

политич.

 

экономіи. — 8)

 

Проф.

 

Шур'цъ.

 

Народовѣ-

дѣніе.— 9)

 

Проф.

 

Влохъ.

 

Социальная

 

истор.

 

Римской

 

ргсп/блики.—

10)

 

Сист.

 

словарь

 

біологич.

 

наукъ,

 

часть

 

П.— 11)

 

Проф.

 

Мей-

еръ.

 

Жизнь

 

на

 

кебеск.

 

тълахъ

 

и

 

ея

 

естеств.

 

конецъ.— 12)

 

Проф.

Вундтъ.

 

Естествознаніе

 

и

 

психологія.

 

Легкое

 

живое

 

и

 

популярное

 

изло-

жение,

 

при

 

массѣ

 

рисунк.,

 

портретовъ

 

и

 

картинъ,

 

частью

 

въ

 

краскахъ,

отличаетъ

 

эту

 

библіотеку

 

отъ

 

другихъ

 

изданій

 

для

 

самообразованія

 

лег-

кою

 

усвояемостью.

12

 

книзк.

 

„Читальни

 

Вѣстника

 

Знанія",

 

состоящей

 

изъ

 

ря-

да

 

соч.

 

для

 

лекаго

 

самообразоват.

 

чтенія,

 

имѣющаго

 

въ

 

виду

 

ц.ир<ное

образованіе:

 

1)

 

Проф.

 

Андерсинъ.

 

Истор.

 

погибшихъ

 

цивилизацій. —

2)

 

Проф.

 

Мутеръ.

 

Изъ

 

ист.

 

искусства:

 

Кранахъ.

 

Боттичелли.

 

Дюреръ.

— 3)

 

Ф-Полениъ.

 

„Въ

 

странѣ

 

свобгды".

 

— 4)

 

Бельме.

 

Завоевзкіе

ч^еловѣка. —5)

 

Ницше

 

и

 

его

 

ироизведенія. —6)

 

Проф.

 

Эмерсонъ.

 

Ве-

лик!

 

е

 

люди.

 

Платонъ,

 

Сведенборгъ,

 

Монтэнь,

 

Шекспиръ,

 

Наполеонъ,

 

Ге-

те.—7)

 

Кителей.

 

Старые

 

и

 

новые

 

боги.

 

Истор.

 

ром. — 8)

 

Рескинъ

 

и

его

 

произведенія. —9)

 

Проф.

 

Серванъ.

 

„Допотопная"

 

Европа.— 10)

Проф.

 

Унолъдъ.

 

Цѣль

 

жизни

 

и

 

ея

 

задачи.— 11)

 

Тацитъ.

 

Изъ

 

дерев-

ней

 

исторіи. — 12)

 

Проф.

 

Гермат.

 

Природа

 

и

 

эконокич.

 

жизнь.

 

Глав-

ное

 

назнач.

 

«Читальни-»

 

будить

 

мысль,

 

способствовать

 

развитію

 

гуман-

ности

 

и

 

любви

 

къ

 

знанію

 

и

 

расширять

 

умствен,

 

кругозоръ

 

читателей.

Многочисленный

 

иллюстраціи

 

еще

 

болѣе

 

оживляютъ

 

изложеніе.

Въ

 

12

 

книгахъ

 

самого

 

„Вѣстн.

 

Знан.",

 

являющагося

 

не

 

спе-

ціальнымъ,

 

а

 

общелитературнымъ

 

и

 

притомъ

 

иллюстр.

 

журналомъ,

 

при-

нимаютъ

 

участіе

 

извѣстные

 

литераторы,

 

профессора,

 

популяризаторы

 

и

бэллетристы,

 

состоящіе

 

сотрудниками

 

уважаемыхъ

 

журналовъ.

 

Изъ

 

авто-
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ровъ,

 

произведенія

 

которыхъ

 

помѣщены

 

въ

 

«Вѣстн.

 

Знанія»,

 

назовемъ:

проф.

 

Е.

 

Аничкова,

 

Бельмонта,

 

Бельше,

 

Вераижэ,

 

Вроунинга,

 

пр.

 

доц.

Бернацкаго,

 

С.

 

Васюкова,

 

Юрія

 

Веселовскаго,

 

Л.

 

Горскаго,

 

П.

 

Ге,

 

проф.

Дейчера,

 

Л

 

Долинова,

 

проф.

 

Заборовскаго,

 

проф.

 

Ивановскаго,

 

проф.

Исаева,

 

д-ра

 

Канеля,

 

Л.

 

Клейнборта,

 

проф.

 

Максима

 

Ковалевскаго,

 

проф.

П.

 

Ковалевскаго,

 

пр

 

-доц.

 

Д.

 

Еоропчевскаго,

 

проф.

 

Королькова,

 

проф.

Леба,

 

д-ра

 

Либиха,

 

проф.

 

Мутѳра,

 

Вас.

 

И.

 

Немировича-Данченко,

 

М.

 

Нор-

дау,

 

А

 

Николаева,

 

проф.

 

Озерова,

 

свящ.

 

Г.

 

Петрова,

 

д-ра

 

Покровской,

проф.

 

А.

 

Радцига,

 

Л.

 

Рускина,

 

проф.

 

Сиджвика-Мино,

 

проф.

 

Струве,

 

проф.

Тамашева,

 

В.

 

Тюрина,

 

пр.

 

К.

 

Фламмаріона

 

и

 

мн.

 

др.

 

Обѣщаны

 

и

 

ча-

стью

 

присланы

 

статьи:

 

проф.

 

Апостола,

 

проф.

 

Гамбарова,

 

проф.

 

де-Гре-

ефа,

 

проф.

 

Волкова,

 

проф.

 

Лесгафта,

 

писат.-худож.

 

Н.

 

Каразина,

 

проф.

Клейна,

 

проф.

 

Эли

 

Реклю,

 

проф.

 

Щукина

 

и

 

мн.

 

др.

 

русскихъ

 

ученыхъ

 

и

беллетристовъ,

 

а

 

также

 

спеціально

 

питущ*хъ

 

для

 

«Вѣстн.

 

Знанія»

иностранныхъ

 

популяризаторовъ.

Считаемъ

 

нужнымъ

 

упомянуть,

 

что

 

профессора

 

Парижской

 

Русской

Высшей

 

школы

 

обществ,

 

наукъ

 

принимаютъ

 

въ

 

«Вѣстн.

 

Зн.»

 

близкое

 

уча-

стіе.

 

Кромѣ

 

того,

 

редакція

 

ставить

 

себѣ

 

цѣлью

 

привлекать

 

молодыя

 

силы.

Стремленіе

 

къ

 

знанію

 

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

слова,

 

отраженіе

 

жизни

и

 

духовныхъ

 

запросовъ

 

общества,

 

всестороннее

 

освѣщеніе

 

вопро-

совъ

 

действительности

 

—

 

составляютъ

 

задачи

 

«Вѣст.

 

Зн.»,

 

который,

 

из-

бѣгая

 

доктринерства,

 

явится

 

строго

 

прогроссивнымъ

 

органомъ.

 

Бсѣ

наши

 

обязательства

 

по

 

отношенью

 

проиілаю

 

къ

 

подпцсч.,

 

не

 

смотря

на

 

тяжелыя

 

условія,

 

точно

 

выполнены.

 

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1904

 

годъ

(48

 

кн.)

 

7

 

руб.,

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

 

8

 

руб.

 

Разсрочка

 

по

 

2

 

руб.

 

за

 

'/*

года.

 

За

 

границу

 

11

 

руб.

 

ТІервыя

 

четыре

 

книжки

 

высылаются

 

за

 

1

 

р.

Налож

 

платежомъ

 

дороже.

Адресъ

 

редакціи

 

«Вѣст.

 

Знан.»:

   

С.-Петербургъ,

 

Кузнечный,

 

2,

 

кв.

 

1.

Подписавшимся

 

до

 

1

 

декабря

 

1903

 

г.

 

и

 

внесшммъ

не

 

менѣе

 

4

 

руб.

 

Высылается

 

безплатно:

 

№

 

12

 

«Вѣст.

 

Знан.»

съ

 

тремя

 

прилож.

 

Проф.

 

Шписъ,

 

«Лучи

 

и

 

волны»,

 

Бельше.

 

«Основы

развит,

 

органич.

 

міра»

 

и

 

Б.

 

Битнеръ.

 

«Гипнотизмъ

 

и

 

родств.

 

явленія

въ

 

наукѣ

 

и

 

жизни»,

 

или

 

любой

 

№

 

«Вѣстн.

 

Зн.»

 

съ

 

тремя

 

безплат.

 

при-

ложеніями,

 

илн

 

Словарь

 

„эконоинчѳскихъ

 

наукъ,

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ.

Подробный

 

объявленія

 

высылаются

 

безплатно-
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Подписной

 

годъ

 

начинается

 

съ

 

і

 

ноября.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

   

НА

   

1904

  

ГОДЪ

   

изд.

 

г.

 

XV.

ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ
Изданіе

 

П.

 

П.

 

Сойкина.

ПЯТЬ

 

руб.

 

безъдост.

 

въ

 

С.-Пб.

 

I

 

ТГопуокается

 

разср.:

 

при

 

поди.

 

2

 

р.
ШЕСТЬ

 

р.

 

съ

 

перес.

 

по

 

Росоіи.

 

|

 

{\^

 

февр.

 

1

 

р.,

 

1

 

апр.

 

1

 

р.

 

и

 

1

  

іюня

  

ост.

52

 

№№

 

художѳствѳн.-литѳратурн.

 

журнала,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

принимаютъ

  

участіе

 

лучшіе

  

представители

  

современной

литературы.

 

Девизъ

 

журнала— быть

 

другомъ

 

семьи

 

и

 

дать

 

каж-

дому

 

изъ

 

ея

 

членовъ

 

доступное,

  

научное

 

и

 

полезное

 

чтеніе.

Сочиненій

 

талантливаго

 

Беллетриста,

18

 

книгъ

 

3400

 

стр.

 

Вас.

 

НЕМИРОВ:- ДАНЧЕНКО,

состойщихъ

 

изъ

 

романовъ,

 

повѣстей,

   

разсказовъ,

 

очерковъ

 

и

воепоминаній.

Лица,

 

не

 

состоявшія

 

подписчиками

 

въ

 

1903

 

г.,

 

могутъ

 

получить

исключ.

 

при

 

подпискѣ

 

на

 

1904

 

г.

 

съ

 

допл,

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

безъ

 

дост.

въ

 

Спб.,

 

а

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

 

по

 

Россіи

 

2

 

р.

 

пѳрвыя

 

12

 

книгъ

соч.

 

Вас.

 

Немировича-Данченко,

 

которыя

 

были

 

приложены

при

 

журналѣ

 

„Природа

 

и

 

Люди"

 

въ

 

1903

 

г.

52

 

ШІ

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- ЛИТЕРАТУРЫ АГО

 

ИРИЛОЖ.

СОВРЕМЕННАЯ

   

ЖИЗНЬ
при

 

массѣ

 

рисунковъ

 

и

 

иллюстрац.

 

является

 

иллюстриров.

 

хро-

никою

 

текущихъ

 

событій,

 

вѣрнѣе—общедоступною

 

всѳмір-

ною

 

иллюстраціѳю.

12

 

книгъ

 

съ

 

рис.

 

2400

 

стр.

 

БИБЛІОТЕКА

 

РОМАНОВЪ

(ПРИКЛЮЧЕНГЯ

 

НА

   

СУШѢ

 

И

  

НА

 

МОРѢ).

;Сюда

 

войдутъ

 

новыя

 

и

 

лучшія

 

произведенія

 

такихъ

 

всемірно-извѣстныхъ

За
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авторовъ,

 

какъ

 

Жюль

 

Вернъ,

 

1.

 

Буесенаръ,

 

А.

 

Лори,

 

Поль

 

о'

 

Ивуа г

Ж.

 

Дембертонъ,

 

Уэлъсъ,

   

Еиплингъ,

 

Еонанъ

 

Дойль

 

и

 

др.

Это

 

обычное

 

наше

   

приложеніе

   

пользуется

  

громадньшъ

успѣхомъ

 

среди

 

юношества.

РОЖДЕСТВЕНСКІИ

 

ПОДАРОЕЪ

СтереоБКхромоскопъ
(СЕНСаЦІОННАЯ

   

ОПТИЧЕСКАЯ

  

НОВИНКА)

и

 

къ

   

нему

АЛЬБОІЪ

   

КАРТИНЪ

Уплатпвшишъ
спо.ша

    

под-

писную

 

сумму

будетъ

 

высла-

но

  

IS

 

аек.
1903

 

г.,

 

а

 

под-

писавшим

 

ся

ci.

   

разсрочк.

платежа

 

— по

уплатѣпосдѣд,-

взноса.

исполненныхъ

 

красками,

 

изображанщихъ

 

живописные

 

виды

 

всѣхъ-

странъ,

 

выдающіяся

 

событія,

 

снимки

 

съ

 

художественны хъ

 

про-

изведеній.

 

Предлагаемый,

 

въ

 

качествѣ

 

преміи,

 

Стереоби*ромо-

скопъ,

 

представляетъ

 

послѣднее

 

слово

 

оптической

 

техники.

Стереобихромоскопъ

 

даетъ

 

полную

 

иллюзгю

 

разсматриваемыхъ

сюжетовъ

 

при

 

свѣтовомъ

 

эффектѣ.

 

За

 

границей

 

Стереобихромо-

скопъ

 

въ

 

короткое

 

время

 

получим

 

большую

 

извѣстность

 

и

 

воз-

будилъ

 

общій

 

интересъ.

С .-П6.

 

„ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ",

 

Стремянная

 

ул.,

 

№

 

12,

 

соб.

 

д.

Отдѣленіе

 

конторы:

 

Невскій,

  

$6,

 

уг.

 

Надеждинской,

ІУ

 

грдъ

Открыта

 

подписка

 

на

 

1904

 

годъ

на

 

ежемесячный

 

журналъ

п

IV

 

годъ-

ПЧЕЛОВОДСТВО
издаваемый

 

подъ

 

редакціею

 

губернскаго

 

земскаго

 

пчеловода

(В.

 

$2.

  

сЖраенопѳрова

и

при

 

близкашемъ

 

уіастіи:

 

В.

 

А.

 

В—ва,

 

й.

 

Я.

 

Багаева,

 

И.

 

Л.

 

Вратчикова,

М.

 

И.

 

Воронцова,

 

В.

 

Г.

 

Горохова,

 

:Э.

 

Діда,

 

А.

 

К.

 

Дунаева,

 

В.

 

И.

 

Кедрова г
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Акима

 

Простоты,

 

(псевдон.),

 

С.

 

И.

 

Скржинскаго,

 

А.

 

А.

 

Фоминыгь,

 

И.

 

Е.

Шаврова,

 

А.

 

А.

 

Юрьева

 

и

 

др.

Программа

 

журнала:

 

I)

 

Отъ

 

Редакціи.

 

II)

 

Мѣропріятія

 

по

 

пчело-

водству.

 

III)

 

Состояніе

 

пчеловодства

 

въ

 

Россіи.

 

IV)

 

Біографіи

 

и

 

некрологи

выдающихся

 

пчеловодовъ.

 

V)

 

Календарь

 

пчеловода-

 

IV)

 

Статьи

 

прикладного

характера.

 

VII)

 

Кустарное

 

производство

 

принадлежностей.

 

Till)

 

Опыты

 

и

наблюденія.

 

IX)

 

Корресшшденціи.

 

X)

 

Изъ

 

журналовъ

 

и

 

книгъ.

 

XI)

 

Отзывы

о

 

книгахъ.

 

XII)

 

Справочный

 

отдѣлъ.

 

XIII)

 

Вопросы

 

и

 

отвѣты.

 

XIV)

 

Объ-

явлевія.

Въ

 

зкурнадѣ

 

помѣщаются

 

рисунки

 

и

 

чертежи.

Подписчики

 

получать

 

въ

 

1904

 

году

 

кромѣ

 

12

 

JVîJVï

 

журнала

 

безплатное

иллюстрированное

 

приложеніе

 

„Календарь

 

пчеловода".

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЮ:

 

на

 

годъ— 1

 

рубль,

 

на-

полгода— 60

 

коп.,

 

на

 

четверть

 

года—35

 

коп.,

 

на

 

1

 

мѣсяцъ —двѣ

7-ми

 

копеечныя

 

марки.

(Копейки

 

можно

  

высылать

 

2-хъ

 

коп.

 

марками).

Подписка

 

принимается

 

съ

 

любой

 

четверти

 

года,

 

но

 

безъ

 

права

 

по-

лученія

 

„календаря".

По

 

желанію

 

журналъ

 

высылается

 

и

 

наложенным

 

платежемъ.

Журналъ

 

„ПЧЕЛОВОДСТВО"

 

въ

 

1903

 

г.

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

самыхъ

распространенныхъ

 

журналовъ

 

по

 

пчеловодству.

Пробный

 

номеръ

 

высылается

 

безплатно.

Подписывающіеся

 

одновременно

 

съ

 

журналомъ

 

и

 

на

 

П-ю

 

часть

 

(прак-

тическую)

 

„Пасѣка

 

и

 

уходъ

 

за

 

нею"

 

соч.

 

проф.

 

Т.

 

Цесельскаго,

 

переводъ

С.

 

И.

 

Скржинскаго,

 

изд.

 

журн.

 

„Пчеловодство

 

(около

 

400

 

стр.

 

болып.

 

форм.

и

 

79

 

рис.)

 

уплачиваютъ,

 

включая

 

пересылку,

 

два

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

а

 

новые

гг.

 

подписчики,

 

выписывающіе

 

одновременно

 

(кромѣ

 

вышепоименованныхъ

2-хъ

 

изд.)

 

еще

 

и

 

годовое

 

изданіе

 

журнала

 

„ПЧЕЛОВОДСТВО"

 

за

 

1903
годъ

 

уплачиваютъ

 

три

 

руб.

 

25

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

Подписку

 

и

 

объЯвленія

 

адресовать:

 

„въ

 

г-

 

ВЯТКУ,

 

въ

 

контору

журнала

 

„ПЧЕЛОВОДСТВО".

Редакторъ-издатель

 

Ст.

 

Красноперовъ.



—

 

1070

 

—

Вышло

  

изъ

  

печати

новое

   

еочинѳніѳ

   

проф.

  

Т.

 

Цесельскаго

„пчеловодство"
или

ДОХОДНОЕ

  

ПАСОТНОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО,
основанное

 

на

 

наукѣ

 

и

 

многолѣтней

 

практикѣ.

шт

(346

 

стр.

 

больш.

 

форм,

 

и

 

79

 

рис.).

Иереводъ

 

съ

 

польск.

 

ориг.

 

С.

 

И.

 

Скржинскаго,

 

изданіе

С.

 

К.

 

Нрасноперова.

Цѣва

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

а

 

для

 

подписывающихся

 

одно-

вреиевво

 

ва

 

иллюстрированный

 

ежемѣсячвыйжурвалъ

 

„ПЧЕЛО-

ВОДСТВО"

 

(цѣва

 

за

 

годъ

 

1

 

руб.)

 

— пересылка

 

безплатно.

Допускается

 

наложеввый

 

платежъ.

 

Пробный

 

номеръ

 

жур-

нала

 

безплатно.

Требовавія

 

адресовать:

 

Вятка,

 

въ

 

контору

 

журнала

„ПЧЕЛОВОДСТВО".

МАГАЗИНЪ

Ипполита

  

Осиповича

Русскихъ

   

и

  

иноетранныхъ,

   

виноградныхъ

   

винъ,

а

 

также

 

единственный

 

представитель

 

для

 

всей

 

Вятской



-

 

1071

 

-

губерніи

 

церковныхъ

 

и

 

столовыхъ

 

винъ

 

акціовернаго
общества

 

Гурзуфъ,

 

бывшій

 

Губонина;

 

для

 

епархіаль-
ныхъ

   

складовъ,

    

каѳѳдральныхъ

   

соборовъ

 

и

 

многихъ

'

 

монастырей.

Всѣ

 

требованія

 

на

 

мой

 

товаръ

 

господь

 

иногород-

ныхъ

 

выполняю

 

безъ

 

всякаго

 

замедленія,

 

съ

 

полною

 

ак-

куратностью.

Вятка.

 

Николаевская

   

улица,

 

домъ

 

Чучалова.

Прошу

 

Г. г.

 

провинціаловъ

   

особенное

 

обратить

 

внимание!!!

ВЪ

 

МОДНОЙ

 

МАСТЕРСКОЙ

здѣсь

 

же

 

школа

 

кройки

 

и

 

шитья,

 

принимаются

   

заказы

верхняго

 

и

 

наряднаго

 

дамскаго

   

платья

 

по

 

послѣднимъ

Парижскимъ

 

модамъ.

Заказы

 

выполняются

 

аккуратно,

 

скоро

 

н

 

по

 

жѳланію

заказчика

 

даже

 

въ

 

1

 

сутки.

Цѣны

 

умѣрѳнныя.

Заказы

 

выполняются

 

и

 

безъ

 

примѣрки.

Тамъ

 

же

 

принимаются

 

учевицы

 

на

 

условіяхъ:

 

на

полный

 

курсъ

 

и

 

помѣсячно.

 

Пріемъ

 

ученицъ

 

съ

 

1

 

и

15

 

каждаго

 

мѣсяца.

 

Желающіе

 

поступить

 

могутъ

 

обра-

щаться

 

и

 

лично

 

и

 

письменно.

Г.

 

Вятка,

 

Московская

 

у.,

 

д.

 

Вашмакова.



—

 

1072

 

—

ОПЕЧАТКИ.

Въ

 

статью

 

свящ.

 

Чернышева

 

„Крестные

 

ходы

 

въ

 

Вят-
ской

 

епархіи",

 

напечатанную

 

въ

 

Лг№

 

10,

 

11,

 

14

 

и

 

15

Епарх.

 

Вѣд.,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

напечатанную

 

отдѣльными

 

бро-

шюрами,

 

вкрались

 

слѣдующія

 

ошибки:

а)

  

Страница

 

Епарх-

 

Вѣд-

 

440

 

строка

 

7,

 

a

 

отдѣльной

брошюры

 

стран.

 

9

 

стр.

 

7

 

— 1664

 

годъ

 

нужно

 

читать

 

1674-й.

б)

   

Стран.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

660,

 

стр.

 

28,

 

a

 

отдѣльной

 

бро-

шюры

 

стран.

 

37

 

стр.

 

23— Лаврентію

 

второму

 

—

 

нужно

 

чи-

тать

 

первому.

в)

   

Стран.

 

Епарх,

 

Вѣд.

 

481,

 

строк-

 

33.

 

отд.

 

брошюры

стран.

 

23

 

строк,

 

3

 

3

 

—

 

полководцемъ

 

Тохтамышемъ

 

при-

шедскимъ

 

отъ

 

Казанскаго

 

Царевича...

 

слѣдуетъ

 

читать

 

—

полководцемъ

 

Тохтамыша

 

Казанскимъ

 

Царевичемъ

 

Векту-

томъ

 

..

 

и

 

далѣе

 

на

 

этой

 

страницѣ

 

строк.

 

7,

 

Тохтамыша

 

и

строк.

   

1 1

 

—

 

Тохтамышъ,

 

слѣдуетъ

 

читать

 

Бектута-Бектутъ.

При

 

22

 

№

 

Епарх-

 

Вѣдом.

 

разсылается

 

подписчикамъ-

объявлепіе

 

отъ

 

магазина

 

Харитонова

 

въ

 

Перми.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Марія

 

Магдалина

 

(ааргина

 

Тиціана).—

 

Сводная

 

сожи-

тельства

 

врещѳныхъ

 

черѳмисъ

 

и

 

вотяковъ

 

(окончаніе,). —Раскольническія
школы,—

 

часовники

 

въ

 

Сарапульскомъ

 

уѣздѣ

 

-Старъіѳ

 

и

 

новые

 

„батюшки".
(Продолжевіе

 

слѣдуетъ).

 

— Извлечете

 

изъ

 

отчета

 

Высочайше

 

утнерждан-

наго

 

Общества

 

распространевія

   

Св.

 

Цисанія

   

въ

   

Россіи. —Обьлвленія.—
Опечатки.

Приложеніе.

 

Каталогъ

 

кнвгъ

 

Вятской

 

Епархіальнои

 

библіотеки-читальни.

И.

 

д.

 

Редактора

 

Николай

 

Мосгсвинъ.

Рѳдакторъ,

 

преподаватель

 

Аре.

 

Рукинъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Вятка.

 

14

 

ноября

 

1903

 

г.

Цензоръ

 

Протоіерей

 

Николай

 

Кувшииекій.

Вятка.

 

Типо-литогр.

 

ІПкляевой,

 

бывшая

 

Маишеева»


