
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

№8.

                    

1896

  

Г.

           

Апрѣля

 

16-го.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.

ВЫСОЧАЙШШ

 

НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЕ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

Кавалерской

 

Думы

 

Ордена

 

Св.

 

Анны,

 

въ

 

3

 

день

 

Февраля

 

те-

кущего

 

года,

 

Всемилостивъйше

 

соизволилъ,

 

согласно

 

удосто-

енію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

пожаловать

 

сей

 

орденъ

 

3-й

 

степени,

слѣдующимъ

 

лицамъ,

 

за

 

25-ти

 

лѣтпіе

 

труды

 

ихъ

 

по

 

народ-

ному

 

образованію:

 

Протоіерею

 

села

 

Усть-Чепцы,

 

Вятскаго

уѣзда,

 

Александру

 

Заворохину

 

и

 

Священнпкамъ:

 

Воскресен-
скаго

 

собора

 

г.

 

Вятки

 

Александру

 

Фокину,

 

села

 

Кстиннна,

Вятскаго

 

уѣзда,

 

Григорію

 

Зонову,

 

села

 

Увана,

 

Глазовскаго
уѣзда,

 

Іоанну

 

Васнецову,

 

села

 

Михайловскаго,

 

ііранскаго

 

уѣз-

да,

 

Іоавну

 

Дьячкову,

 

Климковскаго

 

завода,

 

Слободскаго

 

уѣзда,

Алексѣю

 

Семину,

 

села

 

Косы,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Петру

 

Попову,
села

 

Суны,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Александру

 

Мальгинову,

 

села

Иванцовскаго,

 

того

 

же

  

уѣзда,

  

Михаилу

 

Нурбановскому,

 

Тю-



—
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рсмпоп

 

церкви

 

г.

 

Слободского

 

Васнлію

 

Мышкину

 

и

 

села

 

Фи-

липпова,

 

Вятскаго

 

у.,

 

Филиппу

 

Мышкину

 

(нынѣ

 

умершему).

II.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРОВ АГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Вят-

ская

 

Духовная

 

Конспсторія

 

слушали:

 

напечатанное

 

въ

 

№-

 

1
Церковныхъ

 

Ведомостей

 

за

 

текущій

 

1896

 

годъ

 

опредѣленіе

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

19

 

Января

 

— 4

 

Февраля

 

сего

 

же

 

года

за

 

Л°

 

157,

 

о

 

своевременномъ

 

доставлены

 

церковными

 

прпч-

тами

 

свѣдѣній

 

объ

 

умершихъ

 

запасныхъ

 

нпжнпхъ

 

чинахъ

арміи

 

и

 

флота,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

По

 

указу

 

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

^Правитель-
ствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенное

 

г.

 

Спнодальнымъ

Оберъ-Прокуроромъ

 

21

 

Декабря

 

1895

 

г.

 

за

 

Щ

 

7782

 

отношеніе

военнаго

 

министра

 

отъ

 

15

 

того

 

же

 

Декабря

 

за

 

N°

 

57877

 

о

своевременномъ

 

доставленіи

 

церковными

 

причтами

 

свѣдѣній

объ

 

умершихъ

 

запасныхъ

 

нпжнпхъ

 

чинахъ

 

арміп

 

и

 

флота

въ

 

подлежащія

 

учрежденія.

 

ПРИКАЗАЛИ:

 

на

 

основаніи

 

1

 

н.

215

 

ст.

 

св.

 

зак.,

 

т.

 

IT

 

Уст.

 

о

 

вопнск.

 

повин., изд. ■

 

1886

 

г.,

умершіе

 

нижніе

 

чины

 

запаса

 

исключаются

 

пзъ

 

списковъ

 

по

нолученіп

 

удостовѣреній

 

о

 

смерти

 

ихъ

 

отъ

 

церковныхъ

 

прич-

товъ,

 

больницъ,

 

госпиталей

 

или

 

иолиціи,

 

а

 

между

 

тѣмъ,

по

 

пропзводствѣ

 

въ

 

1894

 

г.,

 

въ

 

165-тп

 

уѣздохъ

 

и

 

окру-

гахъ

 

губерній

 

Европейской

 

Россіи

 

и

 

Кавказа,

 

установлен-

ныхъ

 

ст.

 

234

 

того

 

же

 

устава

 

повврочныхъ

 

сборовъ,

 

коими

считаются

 

ведущіяся

 

о

 

нижпихъ

 

воинскихъ

 

чпвахъ

 

учетный

свѣдѣнія

 

съ

 

дѣйствительною

 

наличностію

 

сихъ

 

людей,

 

обна-

ружено,

 

что

 

о

 

смерти

 

запасныхъ

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

или

 

вовсе

не

 

сообщается

 

уѣзднымъ

 

воинскимъ

 

иачальшікамъ,

   

или

 

со-



-об-

общается

 

чрезъ

 

такіе

 

промежутки

 

времени,

 

цц

 

годъ,

 

.два

 

и

болѣе,

 

такъ

 

что

 

многіе

 

изъ

 

запасныхъ,

 

умершихъ

 

во

 

время

холерной

 

эпидеміи

 

1892

 

— 1893

 

года,

 

не

 

были

 

исключены

изъ

 

сппсковъ,

 

до

 

производства

 

повѣрочныхъ

 

сборовъ.

 

Вслѣд-

ствіе

 

чего

 

и

 

принимая

 

во

 

внимание,

 

что

 

содержание

 

-

 

точныхъ

свѣдѣній

 

о

 

наличномъ

 

составѣ

 

нижнихъ

 

чішовъ

 

запаса

 

арміи

въ

 

каждой

 

мѣстности

 

имѣетъ

 

большое

 

зваченіе

 

въ

 

мобилиза-

ціопномъ

 

отношенін,

 

военный

 

мнпистръ

 

просить

 

подтвердить

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

чтобы

 

церковные

 

причты,

 

погребаю-

щіе

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

запаса

 

арміи

 

и

 

флота,

 

сообщали

 

под-

лежащія

 

волостнымъ

 

правленіямъ

 

или

 

уѣзднымъ

 

полицей-

ским

 

ъ

 

и

 

городскимъ

 

уиравленіямъ,

 

но

 

принадлежности,

 

вы-

писки

 

изъ

 

метрическпхъ

 

кппгь

 

объ

 

умершихъ

 

нижнихъ

 

чи-

нахъ,

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

при

 

ногребешп

 

нричтамъ

 

не

были

 

представлены

 

на

 

снхъ

 

лицъ

 

увольнительные

 

изъ

 

войска

билеты,

 

на

 

которыхъ,

 

согласно

 

§§

 

55

 

-

 

58

 

руководства

 

объ

учетѣ

 

обнародованного

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

 

въ

 

Собранін

 

узако-

неній

 

и

 

распоряженіп

 

правительства,

 

отъ

 

27

 

Ноября

 

1892

 

г.

 

за

N?

 

135

 

ст.

 

1200,

 

должны

 

быть

 

дѣлаемы

 

священническія

 

удо-

стовѣрепія

 

о

 

смерти

 

означенныхъ

 

въ

 

сихъ

 

бплетахъ

 

лицъ.

Признавая

 

такое

 

требованіе

 

военнаго

 

министра,

 

какъ

 

осно-

ванное

 

па

 

законѣ,

 

правпльнымъ,

 

Святѣіішій

 

Спнодъ

 

опредѣ-

ляетъ:

 

поручить

 

Синодальнымъ

 

Еонторамъ,

 

Епархіальнымъ

Преосвященнымъ,

 

Завѣдующему

 

придворнымъ

 

духовенствомъ

 

и

Протопресвитеру

 

военнаго

 

и

 

морского

 

духовенства

 

подтвердить

церковнымъ

 

прпчтамъ

 

о

 

своевременном^

 

доставленіп

 

подле-

жащимъ

 

учрежденіямъ

 

вышеозначевныхъ

 

свѣдѣній;

 

о

 

чемъ,

для

 

надлежащаго

 

исполненія,

 

и

 

припечатать

 

въ

 

„Церковныхъ
Вѣдомостяхъ".

 

По

 

справкѣ

 

съ

 

дѣлопропзводствомъ

 

Вятской
Духовной

 

Консисторіп

 

по

 

предмету,

 

изложенному

 

въ

 

нрпве-

денномъ

 

выше

 

опредѣленіи

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

касательно

несвоевременного

 

доставленія

 

церковными

 

нрпчтами

 

свѣдѣній

объ

 

умершихъ

 

нижнихъ

 

запасныхъ

 

чинахъ

 

арміп

 

и

 

флота

 

въ
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подлежащія

 

учрежденія,

 

оказывается,

 

что

 

нодобнаго

 

рода

случаи

 

упущенія

 

п

 

небрежнаго

 

отношенія

 

къ

 

исполпенію

 

воз-

ложенныхъ

 

закономъ

 

обязанностей

 

весьма

 

часто

 

замѣчаются

и

 

среди

 

духовенства

 

Вятской

 

епархіи,

 

такъ

 

что

 

жалобы

 

со

стороны

 

военнаго

 

начальства

 

и

 

полицейскихъ

 

учреждение

 

о

томъ,

 

что

 

нѣкоторые

 

причты

 

или

 

вовсе

 

пе

 

сообщаютъ

 

свѣ-

дѣній

 

о

 

смерти

 

запасныхъ

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

въ

 

полицейскія

учрежденія,

 

пли

 

доставляють

 

увольнительные

 

билеты

 

тако-

выхъ

 

лицъ

 

съ

 

надписями

 

о

 

смерти

 

ихъ

 

несвоевременно

 

—

чрезъ

 

годъ,

 

два

 

и

 

болѣе, -почти

 

не

 

прекращаются,

 

не

 

смот-

ря

 

на

 

неоднократный

 

циркулярный

 

(не

 

говоря

 

уже

 

о

 

част-

ныхъ)

 

предписанія

 

и

 

подтвержденіяЕпархіальнаго

 

Начальства

всему

 

духовенству

 

епархіи

 

о

 

своевременномъ

 

доставлена

 

въ

подлежащія

 

полицейскія

 

учреждения

 

означенныхъ

 

свѣдѣній

 

и

увольнительныхъ

 

билетовъ

 

съ

 

надлежащими

 

на

 

нихъ

 

отмѣт-

ками

 

(см.

 

цирк,

 

указы

 

Консисторіи

 

на

 

имя

 

Благочинныхъ

 

отъ

17-го

 

Сентября

 

1892

 

г.

 

за

 

N°

 

10928,

 

18

 

Августа

 

1893

 

г.

 

за

H

 

8961,

 

29

 

Мая

 

1895

 

г.

 

за

 

№

 

7395

 

и

 

12

 

Октября

 

того

 

же

1895

 

г.

 

за

 

N°.

 

14887).— Еромѣ

 

того,

 

еще

 

болѣе

 

неисправнымъ

оказывается

 

духовенство

 

Вятской

 

епархіи

 

къ

 

исполненію

 

воз-

ложенныхъ

 

на

 

него

 

закономъ

 

(ст.

 

106

 

и

 

107

 

Уст.

 

о

 

воинск.

повин.)

 

обязанностей

 

относительно

 

доставленія

 

въ

 

учрежденія,

составляющая

 

призывные

 

списки

 

(ст.

 

102 — 105

 

того

 

же

Устава)

 

метрическихъ

 

выписей

 

(о

 

родившихся)

 

всѣмъ

 

лицамъ

мужскаго

 

пола,

 

состоящимъ

 

на

 

очереди

 

по

 

отправленію

 

воин-

ской

 

повинности

 

въ

 

наждомъ

 

послѣдующемъ

 

году,къ

 

указан-

ному

 

въ

 

законѣ

 

сроку— 15

 

Января.

 

Хотя

 

со

 

стороны

 

Епар-

хіальнаго'

 

Начальства

 

и

 

были

 

дѣлаемы

 

духовенству

 

епархіи

также

 

неоднократныя

 

циркулярный

 

(помимо

 

частныхъ)

 

пред-

писания/ напоминанія,

 

разъясненія

 

и

 

подтвержденія

 

о

 

свое-

временномъ

 

п

 

правильномъ

 

доставлена

 

упомянутыхъ

 

метри-

ческихъ

 

выписей,

 

по

 

принадлежности,

 

съ

 

преду прежденіемъ

за

 

неисполненіе

 

сего

 

подвергнуться

   

строгой

  

отвѣтственности

і)

     

»



—
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по

 

закону

 

(см.

 

цирк,

 

указы

 

Копсисторін

 

на

 

имя

 

Благочин-

ныхъ

 

отъ

 

15

 

Октября

 

1892

 

г.

 

за

 

N

 

12497,

 

12

 

Апрѣля

1893

 

г.

 

за

 

N

 

3810,

 

20

 

Августа

 

того

 

же

 

1893

 

г.

 

за

 

N

 

9042

и

 

2-го

 

Ноября

 

1894

 

г.

 

за

 

№

 

13372),

 

но,

 

не

 

смотря

 

па

 

это,

нѣкоторые

 

причты

 

и

 

пыпѣ

 

продолжоютъ

 

уклоняться

 

отъ

 

оз-

наченного

 

требовапія

 

закона

 

и

 

расиоряженій

 

Ёпархіальнаго

Начальства

 

(что

 

ведетъ

 

къ

 

совершенно

 

напрасной

 

и

 

обреме-

нительной

 

перепискѣ

 

какъ

 

для

 

гражданского,

 

такъ

 

и

 

для

Енархіальнаго

 

Начальствъ),

 

—

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

находя-

щихся

 

въ

 

разсмотрѣнш

 

Ёонснсторіи

 

подобного

 

рода

 

перепп-

сокъ,

 

напр.

 

по

 

селу

 

Митрофанову

 

Нолипскаго

 

уѣзда

 

и

 

друг.

Приказали

 

и

 

Преосвящеинѣйшій

 

Сергій

 

утвердилъ:

 

Въ

виду

 

изложенного

 

въ

 

настоящемъ

 

опредѣленіп

 

Святѣйшаго

Правительству ющаго

 

Синода,

 

отъ

 

19

 

Января

 

— 4

 

Февраля

сего

 

года

 

за

 

№

 

157,

 

а

 

равно

 

наведенной

 

по

 

поводу

 

сего

справки,

 

подтвердить

 

духовенству

 

епархіи

 

кокъ

 

о

 

томъ,

 

во

1-хъ,

 

чтобы

 

церковные

 

причты,

 

погребающіе

 

запасныхъ

 

ниж-

нихъ

 

чиновъ

 

арміи

 

и

 

флота,

 

безотлагательно

 

сообщали

 

иод-

лежащимъ

 

волостиымъ

 

правленіямъ

 

пли

 

уѣзднымъ

 

полицей-

ским!,

 

п

 

городскимъ

 

управленіямъ,

 

по

 

принадлежности,

 

вы-

писки

 

изъ

 

3-й

 

части

 

метрическнхъ

 

книгъ,

 

объ

 

умершихъ

 

и

погребенныхъ

 

ими

 

озиаченныхъ

 

воипскихъ

 

нижнихъ' чиновъ,

безъ

 

отношеиія

 

къ

 

тому- представленъ

 

ли

 

пли

 

не

 

предста-

вленъ

 

родственниками

 

умершого

 

увольнительный

 

видъ

 

(бплетъ)

для

 

надлежащей

 

иадписи

 

на

 

ономъ,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

представле-

нія

 

таковыхъ

 

видовъ

 

(билетовъ)— дѣлали

 

на

 

нихъ

 

надлежащія

надписи,

 

независимо

 

отъ

 

представленія

 

сказанной

 

выписи

изъ

 

3

 

части

 

метрпкъ

 

въ

 

подлежащее

 

изъ

 

понменовавиыхъ

мѣстъ,

 

— такъ

 

и

 

о

 

томъ,

 

во

 

2-хъ,

 

чтобы

 

означенные

 

причты,

обязанные

 

закономъ

 

составлять

 

и

 

составляющее

 

метрпческія

выписи

 

о

 

родившихся

 

и

 

состоящихъ

 

на

 

очереди

 

по

 

отбыва-

ние

 

воинской

 

повинпости

 

лнцохъ

 

мужеского

 

пола

 

въ

 

кождомъ

нослѣдующемъ

 

году,

 

представляли

 

означенные

 

выписи

 

непре-
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мѣнно

 

къ

 

указ.інному

 

въ

 

зиконѣ

 

сроку

 

•- 15

 

Января

 

въ

 

укй-

занпыя

 

въ

 

томъ- же

 

законе

 

места; -при

 

чемъ

 

предупредить

духовенство

 

епархіи,

 

что

 

виновные

 

въ

 

неисполнеиіи

 

требова-

ній

 

закона

 

и

 

многокротныхъ

 

подтвердительпыхъ

 

расноряженій

и

 

разъясневій

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

будутъ

 

подвергаемы

денежному

 

пГтрафу

 

въ

 

пользу

 

Епархіальпаго

 

Попечительства

о

 

бѣдныхъ

 

духовного

 

званія

 

отъ

 

5

 

руб.

 

и

 

более,

 

смотря

 

но

степени

 

виновности.

 

Сверхъ

 

того,

 

вменить

 

въ

 

непременную

обязанность

 

всѣмъ

 

причтамъ

 

епархіи,

 

чтобы

 

они

 

о

 

всѣхъ

крещеныхъ

 

или

 

чужеирпходныхъ

 

младенцахъ

 

извлекали

 

изъ

1-й

 

части

 

метрикъ

 

выписи

 

и

 

таковыя,

 

па

 

блапкахъ,

 

отсы-

лали

 

къ

 

нодлежащпмъ

 

причтамъ

 

но

 

принадлежности

 

и

 

безот-

лагательно,

 

но

 

не

 

далее

 

недѣлп

 

послѣ

 

событія

 

крещенія,

для

 

должныхъ,

 

со

 

стороны

 

нриходскихъ

 

причтовъ

 

родителей

крещеныхъ

 

млоденцевъ,

 

отмвтокъ

 

въцсрковныхъ

 

документохъ.

О

 

чемъ,

 

къ

 

точному

 

и

 

непременному

 

исполнеиій

 

со

 

сто-

роны

 

духовенства

 

Вятской

 

епархіи:

 

1)

 

напечатать

 

въ

оффпціальпомъ

 

отдѣлѣ

 

Вятскихъ

 

Епархіальных

 

ведо-

мостей

 

и

 

2)

 

послать

 

па

 

имя

 

Благочинчыхъ

 

циркулярные

указы,

 

съ

 

приложеніемъ

 

коній

 

съ

 

последнихъ

 

по

 

количеству

церквей

 

епорхіи, — дабы

 

никто

 

не

 

могъ

 

извипять

 

пзъ

 

обна-

ружепныхъ

 

въ

 

неисправности

 

свою

 

виновность

 

въ

 

томъ

 

не-

зноніемъ

 

настоящаго

 

распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,—

и

 

съ

 

присовокупленіемъ,

 

что

 

все

 

вновь

 

определяемые

 

но

 

места

священно-церковно-служители

 

обязываются

 

немедленно

 

же

 

но

вступлевіи

 

въ

 

должности

 

ознакомиться

 

со

 

всеми

 

прежде

 

быв-

шими

 

распоряженіями

 

Начальства — высшаго

 

и

 

еиархіалыгаго,

каковыя

 

въ

 

виде

 

указовъ

 

и

 

предписаній

 

должны

 

быть

 

въ

въ

 

целости

 

въ

 

каждой

 

церкви,

 

дабы

 

никто

 

ие

 

могъ

 

оправ-

дываться

 

незнаніемъ

 

тЬхъ

 

распоряженій,

 

какъ

 

и

 

вообще

закона.
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Председатель

 

Совета,

 

состоящего

 

нодъ

 

Августѣйшимъ

нокровительствомъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Госуда-

рыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны,

 

попечительства

 

Импе-

ратрицы

 

Марш

 

Александровны

 

о

 

слепыхъ,

 

отъ

 

31

 

Января

сего

 

1896

 

года

 

за

 

N°.

 

388,

 

обратился

 

къ

 

Его

 

Преосвящен-

ству,

 

Преосвященнейшему

 

Сер гію,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Сло-

бодскому,

 

письмомъ

 

такого

 

содержаиія:

 

«По

 

примеру

 

преж-

нихъ

 

лЬтъ,

 

Советъ

 

Попечительства

 

Императрицы

 

Маріи

Александровны

 

о

 

слепыхъ

 

предполагаем

 

воспользоваться

 

п

въ

 

текущемъ

 

году

 

полученнымъ

 

отъ

 

СвягЬйшаго

 

Синода,

какъ

 

известно

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

еще

 

въ

 

1881

 

г.

разрешеніемъ

 

на

 

ежегодное

 

производство

 

сбора

 

пожертвованій

въ

 

пользу

 

слЬпыхъ

 

въ

 

теченіе

 

недели

 

о

 

Слепомъ

 

(неделя

5-я

 

по

 

Пасхе)

 

во

 

всехъ

 

городскпхъ

 

и

 

монастырскпхъ

 

церк-

вахъ;

 

при

 

этомъ

 

руководство

 

и

 

все

 

распоряженія

 

по

 

производ-

ству

 

означенного

 

сбора

 

въ

 

предстоящую

 

неделю

 

о

 

слепомъ,

съ

 

28

 

Апреля

 

по

 

4

 

Мая,

 

во

 

вверенной

 

Вашему

 

Преосвя-

щенству

 

епархіи,

 

Советь

 

возлагаетъ

 

на

 

уполномоченныхъ

своихъ — Управляющего

 

Акцизными

 

сборами

 

От.

 

Сов.

 

Михаила

Петровича

 

Рыкачева

 

и

 

Протоіерея

 

о.

 

Вл.

 

Ник.

 

Веч-

томова,

 

предостовивъ

 

пмъ

 

какъ

 

выборъ

 

лицъ,

 

заведываю-

щихъ

 

сборомъ

 

въ

 

каждомъ

 

отдельномъ

 

месте

 

и

 

сборщиковъ

въ

 

каждомъ

 

храме,

 

такъ

 

и

 

установленіе

 

всехъ

 

ближайшихъ

подробностей

 

сего

 

дела.

«Сообщая

 

о

 

семъ

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

я

 

позволяю

себе,

 

отъ

 

имени

 

Совета

 

Попечительства

 

Императрицы

 

Марш

Александровны

 

о

 

слепыхъ,

 

обратиться

 

къ

 

Вамъ

 

съ

 

покор-

нейшею

 

просьбою,

 

не

 

отказать

 

въ

 

Вашемъ

 

мплостивомъ

 

и

просвещенномъ

 

содѣйствіи

 

успешному

 

осуществленію

 

предпо-

лагаемая

 

церковно-кружечнаго

 

сбора».
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ЗатЬмъ

 

Уполномоченный

 

но

 

Вятской

 

губерніи

 

состоящего

подъ

 

Августейшпмъ

 

покровительствомъ

 

Ея

 

Имнераторскаго

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Попечительства

 

Импе-

ратрицы

 

Марш

 

Александровны

 

о

 

слепыхъ

 

29

 

Марта

 

1896

года

 

за

 

N

 

29

 

обратился

 

къ

 

Преосвященнейшему

 

Сергію

 

пись-

момъ

 

следующего

 

содержанія:

 

„Председатель

 

Совета,

 

состоя-

щего

 

подъ

 

Августейшимъ

 

покровительствомъ

 

Ея

 

Имнератор-

скаго

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Попечительства

Марш

 

Александровны

 

о

 

слепыхъ

 

въ

 

письме,

 

отъ

 

30

 

Января

сего

 

года

 

за

 

N°.

 

233,

 

сообщаетъ

 

мне,

 

что

 

Советь

 

Попечи-

тельства,

 

но

 

примеру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

предполагаете

 

про-

извести

 

п

 

въ

 

текущемъ

 

году,

 

на

 

основаніи

 

данного

 

Попе-

чительству

 

Св.

 

Синодомъ

 

разрешенія,

 

кружечный

 

сборъ

 

по-

жертвовали

 

въ

 

пользу

 

слепыхъ

 

въ

 

городскихъ

 

и

 

монветыр-

скихъ

 

церквахъ

 

въ

 

теченіп

 

предстоящей

 

недели

 

о

 

Слепомъ

 

и

потому

 

просить

 

меня,

 

■

 

какъ

 

уполномоченного,

 

принять

 

на

себя

 

руководство

 

и

 

все

 

респоряженія

 

по

 

оргенизаціи

 

,п

 

про-

изводству

 

кружечного

 

въ

 

пользу

 

Попечительства

 

сбора

 

въ

церквахъ

 

Вятской

 

губерніи.

«Вашему

 

Преосвященству

 

вполне

 

известна

 

преследуемая

Попечительствомъ

 

цель

 

къ

 

облегченно

 

участи

 

несчастныхъ

слепцовъ,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

Советь

 

Попечительства

 

для

 

выпол-

нена

 

принятой

 

на

 

себя

 

задачи

 

нуждается

 

въ

 

сочувствіп

 

къ

оному

 

всехъ

 

классовъ

 

обществе,

 

то

 

въ

 

церковно-кружечномъ

сборе

 

онъ

 

видитъ

 

одинъ

 

изъ

 

лучшпхъ

 

способовъ

 

для

 

при-

влечена

 

населенія

 

къ

 

добровольнымъ

 

матеріольнымъ

 

пожерт-

вовеніямъ

 

не

 

нужды

 

призревеемыхъ

 

слепцовъ.

 

Въ

 

прошломъ

году

 

Вы

 

окезалп

 

свое

 

глубокое

 

сочувствіе

 

Попечительству

темъ,

 

что

 

по

 

просьбе

 

предместника

 

моего

 

разрешили

 

произ-

водить

 

.

 

кружечный

 

сборъ

 

пожертвованій

 

и

 

въ

 

сельскпхъ

церквахъ

 

Вятской

 

губерніп,

 

a

 

оргавпзацію

 

этого

 

сборе

 

возло-

жили

 

не

 

о.о.

 

Благочпнныхъ,

 

вследствіе

 

чего

 

п

 

я

 

позволяю

себе

 

обретпться

 

пыне

  

къ

   

Вашему

  

Преосвященству

  

съ

 

по-
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чтптельнейшею

 

просьбою

 

о

 

томъ,

 

не

 

признаете

 

ли

 

возможпымъ

разрешить,

   

но

   

примеру

   

прежнихъ

   

лбтъ,

   

произвести

 

кру-

жечныхъ

   

въ

  

пользу

   

Попечительства

   

сборъ

   

въ

   

сельскихъ

церквахъ

   

вверенный

   

Вамъ

   

Вятской

    

епархіи,

   

въ

   

теченіи

предстоящей

 

недели

 

о

 

Слепомъ,

 

подобно

 

тому,

 

кокъ

 

это

 

про-

изводится

 

въ

 

городскихъ

   

и

 

монастырскихъ

   

церквахъ;

   

если

настоящую

 

просьбу

 

мою

 

Вы

 

признаете

   

возможнымъ

   

удовле-

творить,

 

то

 

почтительнейше

 

прошу

 

не

 

отказать

 

въ

 

зависящемъ

отъ

 

Васъ,

 

по

 

сему

 

предмету,

 

распоряженіи.

 

Кроме

 

вышеизложен-

ного

 

я

 

покорнейше

 

ііросплъ

 

бы

 

Васъ,

 

если

 

будеть

   

признапо

возможнымъ,

 

поручить

 

Духовной

 

Еонспсторіи

 

одновременно

 

съ

исполненіемъ

 

Вашего

 

ласпоряжеиія

 

препроводить

 

къ

 

о

 

о.

 

Бла-

гочиннымъ

 

для

 

разсылки

   

по

   

подведомственными

  

пмъ

  

сель-

скимъ

 

церквамъ

 

получеипыхъ

 

мною

 

изъ

 

Совета

 

Попечитель-^

ства

 

„Поученіе

 

въ

 

неделю

 

о

 

Слепомъ"

  

и

 

„Воззваиіе

 

о

   

по-

мощи

 

слепымъ"

 

съ

 

тЬмъ,

 

чтобы

 

священнослужителями

 

сель-

скихъ

 

церквей

 

означенное

 

поученіе

 

было

 

произнесено

   

з:і

 

Бо-

жествеипою

 

Литургіею

  

въ

   

28

   

число

   

Апреля,

   

а

   

брошюра

«Воззваніе

 

о

 

помощи

 

слепымъ»

   

была

   

бы

   

выставлепа

   

при

дверяхъ

 

храма

 

и

 

раздана

 

церковными

 

старостами

  

православ-

нымъ

 

христіанамъ

 

за

 

неделю,

 

т.

 

е.

 

начиная'

 

съ

 

Воскресенья

21

 

Апреля,

 

дабы

 

православные

 

христіоне

 

имели

 

возможность

прочесть

 

«Воззвапіе»

 

до

 

начало

 

кружечпаго

 

сбора.

 

Собранный

въ

 

кружки

 

пожертвованія

 

желательно

 

бы

 

было

 

получать

   

не-

посредственно

 

отъ

 

г.

 

г.

 

Блогочинныхъ,

 

которыя

 

они

 

высылали

бы

 

на

 

мое

 

имя

 

въ

   

г.

   

Вятку

   

и

  

притомъ,

   

въ

   

препроводи-

тельныхъ

 

своихъ

 

бумогахъ,

 

объясняли

 

бы:

 

въ

 

какихъ

 

церк-

вахъ

   

ихъ

 

благочпнія

 

и

 

сколько

 

собрано,

 

отдельно

   

въ

 

каж-

дой

 

изъ

   

пихъ,

   

пожертвованій.

   

По

   

полученін

   

отъ

   

Вашего

Преосвященства

 

уведомленія

 

на

 

настоящую

   

мою

   

просьбу

   

я

не

 

примииу

 

прислоть,

 

по

 

Вешему

 

укезепію,

 

потребное

   

число

экземпляровъ

 

«Поученіе»

 

для

 

городскихъ

  

и

 

сельскихъ

 

церк-

вей

 

и

 

«Воззваніе»

 

для

 

сельскихъ

 

только

 

церквей.
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По

 

выслушаніи

 

вышеозначенныхъ

 

отношеній

 

Епархіель-

нымъ

 

Начольствомъ

 

2/4

 

сего

 

Апреля

 

постановлено:

 

отноше-

ния

 

1)

 

Председателя

 

Совета

 

состоящяго

 

подъ

 

Августѣйшимъ

покровительствомъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

ВвличествА

 

Госуда-

рыни

 

Императрицы

 

Марш

 

Ѳеодоровны

 

Попечительства

 

Импе-

.ратрицы

 

Марш

 

АлЕКСАноровны

 

о

 

слепыхъ

 

и

 

2)

 

Уполномо-

ченного

 

но

 

Вятской

 

губерніи

 

Статскаго

 

Советника

 

М.

 

Н.

Рыкачеве

 

напечатать

 

въ

 

ближайшемъ

 

N

 

Еперхіельныхъ

 

Ве-

домостей.

 

Незевисимо

 

отъ

 

сего

 

послать

 

указы

 

Благочиинымъ

градскпхъ

 

соборовъ

 

и

 

сельскихъ

 

церквей

 

еперхіи

 

съ

 

пред-

писоніемъ,

 

чтобы

 

онп

 

сдьміоли

 

.респоряженіе

 

о

 

производстве

а)

 

въ

 

неделю

 

о

 

слепомъ

 

съ

 

28

 

Апреля

 

по

 

4

 

Мая

 

сбора

 

въ

пользу

 

слепыхъ;

 

б)

 

собранный

 

въ

 

кружки

 

пожертвованія

представляли

 

па

 

имя

 

Г.

 

Уполномоченного

 

по

 

Вятской

 

губер-

еГііі

 

съ

 

объяснепіемъ

 

въ

 

препроводптельныхъ

 

бумогахъ,

сколько

 

и

 

въ

 

какой

 

именно

 

церкви

 

поступило

 

въ

 

кружку

въ

 

пользу

 

слепыхъ.

 

Такого

 

же

 

содержанія

 

послать

 

указы

Настоятелямъ,

 

Настоятельницамъ

 

монестырей,

 

въ

 

Контору

Успепскаго

 

монастыря,

 

Эконому

 

Архіерейскаго

 

дома,

 

въ

 

Са-

рапульское

 

Духовное

 

Правленіе,

 

а

 

въ

 

Правленія

 

Семпнаріп

 

и

Духовныхъ

 

училпщъ

 

и

 

въ

 

Советь

 

Епархіальнаго

 

женскаго

училища

 

послать

 

о

 

томъ

 

отношенія.

 

О

 

настоящемъ

 

роспоря-

женіи

 

уведомить

 

отъ

 

имени

 

Его

 

Преосвященства

 

Г.

 

Уполно-

моченного

 

съ

 

просьбою

 

выслать

 

по

 

примеру

 

прежнихъ

 

леть

до

 

1100

 

экз.

 

„Воззваніе

 

о

 

помощи

 

слепымъ"

 

и

 

до

 

800

 

экз.

„Поученіе

 

въ

 

педелю

 

о

 

слепомъ".

III.

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

я.

Перемѣны

   

по

   

служб

 

ѣ.

Помощникъ

 

Благочиннаго

 

1

 

округа,

 

Малмыжскаго

 

уезда,

Свящепппкъ

 

Малмыжскаго

 

Собора

 

Михаилъ

 

Арбузовъ

 

уволенъ
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отъ

 

должности

 

помощнике

 

Благочинного,

 

а

 

на

 

его

 

место

 

иа-

значенъ

 

Свящешшкътого

 

же

 

Собора

 

ИпполитъЯкимовъ

 

— 4

 

Аир.

Священникъ

 

село

 

Космодаміанскаго,

 

Сарапульскаго

 

уез-

да,

 

Николай

 

Свѣчниковъ

 

5

 

сего

 

Апреля

 

утвержденъ

 

Прео-

священнейшпмъ

 

Сергіемъ,

 

Енискоіюмъ

 

Вятекпмъ

 

и

 

Слобод-

скимъ,

 

въ

 

долгкностн

 

инородческого

 

мпссіонера

 

по

 

2

 

благо-

чиннпческому

 

округу

 

того

 

же

 

Сарапульскаго

 

уезда.

Определены:

 

на

 

священническіл

 

міьста— псаломщикъ

Тушкинской

 

единоверческой

 

церкви,

 

Мали,

 

у.,

 

Иванъ

 

Бар-

минъ

 

къ

 

Слудской

 

единоверческой

 

церкви,

 

Иолиискего

 

уез-

де, — 4

 

Апреля.

На

 

псаломщтескія

 

мгьста — уволенный

 

изъ

 

податного

состоянія

 

крестьянпнъ

 

Омутнпнскаго

 

завода

 

Иванъ

 

Птицынъ

къ

 

Омутнпнской

 

единоверческой

 

церкви,

 

Глаз,

 

у., — 5

 

Апр.;

окопчпвшій

 

курсъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

духовиомъ

 

училище

 

Василій

Лопатинъ

 

нсир.

 

должн.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Ярань-Мучашъ,

Ярен,

 

у.,— 7

 

Апр.;

 

бывшій

 

псаломщикъ

 

Орловского

 

Козонско-

Богородицкего

 

Собора

 

Александръ

 

Поповъ

 

испр.

 

должн.

 

пса-

ломщика

 

въ

 

с.

 

Косолапово,

 

Урж.

 

у., — 7

 

Аир..

Перемещены—псаломщикъ

 

с.

 

Галанова,

 

Сар.

 

у.,

 

Ѳео-

доръ

 

Курочкинъ

 

въ

 

с.

 

Выездъ,

 

того

 

же

 

уезда,

 

— 21

 

Map.;

испр.

 

должн.

 

псаломщика

 

с.

 

Козлова,

 

Сар.

 

у.,

 

Петръ

 

Маль-

гиновъ

 

въ

 

с.

 

Галаново,

 

того

 

же

 

уезда,— 21

 

Map.;

 

Священ-

ники

 

селъ:

 

Козлова,

 

Сар.

 

у.,

 

Алексѣй

 

Багаевъ

 

и

 

Зонъ,

Мали,

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Замятинъ

 

одинъ

 

на

 

место

 

другаго— 1

 

Аир.;

Священникъ

 

с.

 

Высокова,

 

Кот.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Сергіевъ

 

въ

 

с.

Ацвежъ,

 

того

 

же

 

уезда,— 7

 

Апр.;

 

Діаконъ

 

с.

 

Люперсольска-

го,

 

Яран.

 

у

 

,

 

Никола

 

Пономарезъ,

 

въ

 

с.

 

Упшу,

 

того

 

же

уезда,

 

— 13

 

Апр.;

 

Діаконъ

 

с.

 

Полома,

 

Глаз,

 

у.,

 

Аркадій

 

Ма-
ракулинъ

 

въ

 

с.

 

Возиесепско-Вахрышевыхъ,

 

Слоб.

 

у.,

 

на

штатную

 

діаконскую

 

вакансію — 13

 

Апр.

Уволены

 

за

 

штатъ —состояний

 

па

 

исаломщической

вакопсіи

  

Діаконъ

   

с.

 

Белой,

 

Глаз,

 

у.,

 

Гавріилъ

 

Курочкинъ,
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по

 

преклонности

 

летъ

 

и

 

слабости

 

сплъ, — 7

   

Апр.;

   

псалом 1

щпкъ

 

с.

 

Гостева,

 

Кот.

 

у.,

 

Василій

 

Бяковъ— -15

 

Апр.

Уліерд— псаломщикъ

 

с.

 

Тропцкаго,

 

Кот.

 

у.,

 

Иванъ

 

За-

мятинъ — 24

 

Марта.

С

 

в

 

о

 

б

 

о

 

д

 

н

 

ы

 

я

    

м

 

ѣ

 

с

 

т

 

а.

Священнмескія:

 

при

 

Кладбищенской

 

церкви

 

гор.

 

Мал-

мыжа

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Высокове

 

Кот.

 

у.,

 

Кленовице

 

Орл.

 

у.,

Арзомазцеве,

 

Большенорышкскомъ,

 

Бурановѣ,

 

Выезде,

 

Дебе-

сохъ,

 

Завьялове,

 

Келъчйнѣ,

 

Новопоселенпомъ,

 

Нездерехъ,

Полозове

 

и

 

Шаркане(два)

 

Сарап.

 

у.;

 

Александровскомъ,

 

Ал-

нашахъ

 

и

 

Галанове

 

Елаб.

 

у.;

 

Дерюшеве,

 

Кпзнери

 

и

 

У

 

саде

Мали.

 

у.

 

Псаломщическія—ѵъ

 

селахъ:

 

Сериуре

 

Урж.

 

у.,

-Бельско-Богородпцкомъ

 

Глазовскаго

 

уезда,

 

Троицкомъ

 

и

 

Гб-

стеве

 

Котел,

 

у.

 

Изъ

 

объявленныхъ

 

въ

 

N°.

 

7-мъ

 

Епорхіолыіы.чъ

Ведомостей

 

діаконс/шхд

 

мтъстъ

 

занято

 

въ

 

с.

 

Унщѣ,

 

Ярап.

у.;

 

прочія

 

остаются

 

свободными.

 

Кроме

 

того

 

Вновь

 

открылись

въ

 

селахъ:

 

Поломе

 

Глаз.

 

у.

 

и

 

Люперсолькомъ

 

Яран

   

у.

Назначеніе

 

единовременныхъ

 

пособій.

Определеніемъ

 

Святейшяго

 

Синода

 

отъ

 

п/17

 

Февраля

 

сего

1896

 

г.

 

за

 

Л°

 

79

 

назначены

 

единовременный

 

пособіи

 

олѣду-

ющимъ

 

духовнымъ

 

лицамъ:

 

заштотпымъ:

 

Священнику

 

Андрею

Устюгову

 

70

 

р.,

 

псаломщику

 

Георгію

 

Гущину

 

30

 

руб.,

 

вдо-

вамъ

 

Сващеннііковъ:

 

Капетолпне

 

Замятиной,

 

ЕлпсаветЬ

 

Бази-

левской,

 

Морін

 

Дьяконовой,

 

Елисавете

 

Свечниковой,

 

Ольге

Поповой,

 

Александре

 

Михайловой,

 

Александре

 

Сырневой

 

но

70

 

руб.

 

каждой,

 

Александре

 

Мышкипой

 

60

 

руб.;

 

вдовамъ

діаконовъ:

 

Евдокіп

 

Мотрохииой,

 

Анастасіп

 

Сунцовой,

 

Вере

Мухачевой,

 

Клавдіи

 

Олюппной

 

по

 

50

 

руб.

   

каждой;

  

вдовомъ
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псаломщпковъ:

 

Ольгѣ

 

Лшминарской,

 

Евдокіи

 

Сарычевой,

 

Ан-

вѣ

 

Мултановскоп,

 

Авпѣ

 

Мышкпаой,

 

Елпсаветѣ

 

Тепляшиной,

Александрѣ

 

Мальгиновой

 

по

 

30

 

р.

 

каждой,

 

Александрѣ

 

Аших-

мивой

 

25

 

р.;

 

сиротѣ

 

дочери

 

умершаго

 

Священвика

 

Александрѣ

Покровской

 

55

 

р.

 

и

 

вдовѣ

 

умершаго

 

Священника

 

Аннѣ

 

На-

каряковой

 

70

 

руб.

Награжденіе

 

похвальными

 

листами

   

и

   

преподаніѳ

    

Архипа-

стырского

 

благослввенія.

Церковвьшъ

 

ста роста мъ:

 

Вятскаго

 

Богоявленскаго

 

Собора

купцу

 

Михаилу

 

Назенину

 

и

 

Вятской

 

Кладбищенской

 

Богояв-

ленской

 

Церкви

 

Надворному

 

Совѣтнику

 

H.

 

Д.

 

Флеоренову,

какъ

 

прослужившимъ

 

въ

 

означенной

 

должности

 

съ

 

отличнымъ

усердіемъ

 

и

 

пользою

 

для

 

Церкви

 

Божіей

 

не

 

менѣе

 

3-хъ

 

лѣтъ,

согласно

 

постановлена

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

12

 

Марта —

7

 

Апрѣля

 

сего

 

года

 

и

 

на

 

основ.

 

§

 

52

 

Ивстр.

 

церк.

 

стар.,

выданы

 

похвальные

 

листы

 

за

 

подписью

 

Епархіальиаго

 

Архі-

ерея,

 

а

 

церковнымъ

 

старостамъ:

 

Вятской

 

Влодимірской

 

церкви

Надворному

 

Совѣтнику

 

А.

 

К.

 

Иванову,

 

Донской

 

Церкви

 

Я.

 

Ф.

Тырышкину

 

и

 

Хлыновской

 

церкви

 

А.

 

Хлѣбникову,

 

за

 

отлично-

усердную

 

л

 

полезную

 

службу,

 

согласно

 

тому

 

же

 

постановле-

ние

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

преподано

 

Архипастырское

благословеніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Сергія.

Объявленіе

 

благодарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Крстьянамъ:

 

Слободе ка го

 

уѣзда:

 

села

 

Вознесенскаго

 

—

Вахрущевыхъ

 

Стефану

 

Ѳеодорову

 

Вахрушеву,

 

дер.

 

Грабпн-

ской

 

Филиппу

 

и

 

Ивапу

 

Вахрушевымъ

 

и

 

дер.

 

Завалпнской

Ивану

 

и

 

Михаилу

 

Русановымъ,

 

п

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

дер.

Оглоблпнекой

 

Ивану

 

Оглоблпиу,

 

за

 

разныя

   

ихъ

 

иожертвова-
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нія

 

въ

 

свои

 

приходскія

 

церкви,

 

а

 

равно

 

Земскому

 

Началь-

нику

 

9

 

уч.,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

за

 

расположеніе

 

прихожанъ

с.

 

Поломы

 

къ

 

ножертвованію

 

въ

 

церковь

 

сего

 

села

 

священ-

иическихъ

 

облаченій

 

и

 

мѣсячпыхъ

 

миній,

 

и

 

неизвѣстному

лицу,

 

пожертвовавшему

 

50

 

руб.

 

на

 

необходимыя

 

нужды

церкви

 

с.

 

Кулигъ,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

объявляется

 

благо-

дарность

 

Енархіальнаго

 

Начальства.

Открытіе

 

церковно-приходскаго

 

Попечительства.

Постановлевіемъ

 

•

 

Вятскаго

 

Епархіальиаго

 

Начальства,

состоявшимся

 

11

 

Марта—

 

4

 

Апрѣля

 

сего

 

года,

 

разрѣшено

 

от-

крыть

 

при

 

церкви

 

села

 

Воскресенскаго,

 

Еотельническаго

 

у.' ?

церковно-нриходское

 

Попечительство.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

отъ

 

Уполномоченнаго

 

въ

 

Вятской

 

губерпіп

 

отъ

 

Попечительства

Императрицы

 

ІѴІаріи

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ.

Управляющій

 

акцизными

 

сборами

 

Вятской

 

губерніи,

 

Стат-

скій

 

Совѣтникъ

 

Михаплъ

 

Петровнчъ

 

Рыкачевъ

 

симъ

 

имѣетъ

честь

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

въ

 

Вятской

 

губер-

нін,

 

что

 

онъ

 

Совѣтомъ

 

Попечительства

 

о

 

слѣпыхъ

 

назначенъ

Уполномоченнымъ

 

отъ

 

Попечительства

 

по

 

Вятской

 

губерніи

 

и

потому

 

покорпѣйше

 

проситъ,

 

въ

 

случаѣ

 

какой-либо

 

надобно-

сти,

 

обращаться

 

непосредственно

 

къ

 

нему,

 

а

 

также

 

высылать

всѣ

 

денежный

 

суммы,

 

поступающая

 

въ

 

разныя

 

мѣста

 

и

 

къ

развымъ

 

лицамъ

 

въ

 

Вятской

 

губерпіи,

 

слѣдующія

 

въ

 

поль-

зу

 

означеннаго

 

Попечительства — по

 

адресу:

 

Въ

 

городъ

 

Вятку,

Уполномоченному

 

отъ

 

Попечительства

 

Императрицы

 

Марш

Александровпы

 

о

 

слѣныхъ,

 

Статскому

 

Совѣтвику

 

Михаилу

Петровичу

 

Рыкачеву.
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Уполномоченный

 

въ

 

Вятской

 

губерпіп

 

отъ

 

Попечитель-

ства

 

Императрицы

 

Марін

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ,

 

Дѣй-

ствительный

 

Статскій

 

Совѣтникъ

 

Жслѣзповъ,

 

принося

 

глубо-

чайшую

 

благодарность

 

всѣмъ

 

жертвователямъ

 

и

 

лицамъ,

потрудившимся

 

по

 

сбору

 

пожертвованій

 

на

 

нризрѣніс

 

слѣп-

цовъ,

 

считаетъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

жертво-

вателей,

 

что

 

въ

 

1895

 

году,

 

въ

 

иедѣлю

 

о

 

слѣномъ,

 

кру-

жечный

 

сборъ

 

но

 

церквамъ

 

Вятской

 

Енархін,

 

открытый

 

съ

благословенія

 

Преосвященнѣйшаго

 

Сергія,

 

Епископа

 

Вятскаго

п

 

Слободскаго,

 

п

 

сборъ

 

добровольныхъ

 

пожертвованій

 

по

 

иод-

писнымъ

 

листамъ,

 

открытый

 

съ

 

разрѣшенія

 

и

 

при

 

содѣй-

ствіи

 

Его

 

Превосходительства,

 

Господина

 

Вятскаго

 

Губернатора

чрезъ

 

Г.г.

 

Городскихъ

 

Головъ,

 

Председателей

 

уѣздныхъ

съѣздовъ

 

и

 

земскихъ

 

управъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

Исиравнпковъ

 

Вят-

ской

 

губерніп,

 

— достигъ

 

по

 

1-е

 

Января

 

1896

 

года

 

двухъ

тысячъ

 

девяти

 

сотъ

 

одного

 

рубли

 

восьмидесяти

 

mpêxô-

копіъекъ.

Озпаченныя

 

деньги,

 

по

 

мѣрѣ

 

поступленія,

 

сдавались

уполномоченнымъ

 

въ

 

сберегательную

 

кассу

 

при

 

Вятскомъ

Отдѣленін

 

Государственнаго

 

Банка

 

и

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

остаткѣ

 

всѣхъ

 

суммъ,

 

находящихся

 

въ

 

его

 

распоряжение

 

при

семъ

 

прилагается

 

отчетъ.
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<f4,' s*шішиі

 

ФГШ

 

ъ
Уполяомоченнаго

 

въ

 

Вятской

 

губерніи

 

отъ

 

Попечительства

 

Импе-
ратрицы

 

Маріи

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ

 

за

 

1895

 

г.

Ш

 

1-му

 

Января

 

1895

 

г.

 

оставалось:

1-е,

 

въ

 

распоряженіп

 

Уполномочен-
ного,

 

Дѣйствительнаго

 

Стат-
скаго

 

Совѣтника

 

И.

 

И.

 

Же-
лѣзвова:

а)

   

разными

 

процентными

 

бума-
гами,

 

хранящимися

 

въ

 

Вят-
скомъ

 

Отдѣленіи"

 

Государст-
венного

 

Банка

   

.

        

.

        

.10100р.

 

—

 

к.

б)

   

на

 

книжкахъ

 

сберегательной
кассы

 

при

 

томъ

 

же

 

Отдѣле-

ніи

 

Банка.

 

.

 

.

 

.

 

3748р. 71

 

к.

и

 

в)

 

наличн.

 

деньгами

 

на

 

рукахъ.

 

243

 

р.

 

68к.
м

 

2-е,

 

въ

 

распоряженіи

 

Уполномо-
ченная

 

по

 

городу

 

Елабугѣ

Протоіерея

 

В.

 

H.

 

Вечтомова

на

 

книжкѣ

 

сберегательн.

 

кассы

Вятскаго

 

Отдвленія

 

Государ-
ственнаго

 

Банка.

        

.

        

.

     

160

 

р.

 

85

 

к.

Въ

 

теченіе

 

1895

 

года

 

поступило:

1)

  

Церковно-кружечнаго

 

сбора

2)

  

Пожертвованій,

 

собранныхъ

 

по

 

подписнымъ

листамъ

 

и

 

книжкэмъ

      

....

3)

  

Членскихъ

 

взносовъ

       

....

4)

   

Процентовъ

 

па

 

напита лъ,

 

заключающійся

 

въ

разныхъ

 

прецептпыхъ

 

бумагахъ

 

и

 

обраща-
ющими

 

въ

 

сберегательной

 

кассѣ

 

при

 

Вят-
скомъ

 

Огдѣленіи

 

Государственнаго

 

Банка

   

.

СУММА.

РУБ.

14253

1601

1300

260

529

24

58

25

89
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5)

   

Получено

 

отчисленныхъ

 

въ

 

пользу

 

Попечи-
тельства

 

о

 

слѣпыхъ

 

изъ

 

сборовъ

 

съ

 

двухъ

спектаклей,

 

данныхъ

 

любителями

 

драмати-

ческого

 

искусства

 

въ

 

гор.

 

Глазовѣ

 

6

 

и

 

12
Января

 

1895

 

г.

 

съ

 

благотворительною

 

цѣлыо.

6)

   

Передано

 

старшимъ

 

чпновникомъ

 

особыхъ
порученій

 

г.

 

Вятскаго

 

Губернатора

 

по-

лученныхъ

 

отъ

 

даннаго

 

г

 

г.

 

любителями
музыки

 

и

 

пѣнія

 

5

 

Марта

 

1895

 

г.

 

концерта

въ

 

пользу

 

Попечительства

 

о

 

слѣпыхъ

7)

  

Куплено

 

въ

 

Вятскомъ

 

Отдѣленіи

 

Государ-
ственного

 

Банка:

а)

   

восемь

 

472 °/0

 

закладвыхъ

 

листовъ

Государственнаго

 

Дворянскаго

 

Зе-
мельнаго

 

Банка

 

по

 

100

 

р.

 

на

    

.

 

.

    

800

 

р.

б)

   

пять

 

47 2 %

 

свпдѣтельствъ

 

Кресть-
янскаго

 

Поземельнаго

 

Банка, ,

 

изъ

иихъ:

 

два

   

по

   

100

 

руб.

 

и

 

три

 

по

1000

 

руб.,

 

всего

 

на

  

'.

       

.

       

.

 

3200

 

р.

8)

   

Получено

 

пзъ

 

Вятского

 

Отдѣленія

 

Государ-
ственного

 

Бонко

 

одно

 

свидѣтельство

 

4°/ 0

Госудорственной

 

ренты

 

въ

 

обмѣнъ

 

но

 

пре-

провожденную

 

въ

 

оное,

 

одну

 

облпгацію

 

4°/ 0

внутренняя

 

займа

 

1887

 

года,

 

на

9)

   

Представлено

 

вдовою

 

иокойнаго

 

завѣдующого

окулистпческпмъ

 

отрядомъ

 

въ

 

Вятской

 

гу-

берніи,

 

доктора

 

медицины

 

А.

 

П.

 

Тепляшина,
Любовью

 

Александровной

 

Тепляшиной

 

остав-

шіеся

 

отъ

 

выданнаго

 

Попечптельствомъ

 

о

слѣпыхъ

 

аванса

 

на

 

расходы

    

.

       

.

        

.

Всего

 

въ

 

прпходѣ

 

съ

 

остаткомъ

СУММА.

РІЧБ.

20

300

4000

5000

140

27405

13
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Въ

 

теченіи

 

1895

 

года

 

произведено

 

расходовъ.

СУММА.

РУБ. К.

Выдано

 

слѣпцамъ

 

единовременныхд пособій.

1)

 

Солдатской

   

вдовѣ

 

Серафимѣ

 

Ива-
новой

 

Сорокиной

  

проживающей

 

пъ

городѣ

 

Уржумѣ

 

.... 12

 

р.

ч

Г

2)

 

Крестьянину

    

Орловская

    

уѣзда,

Спасской

  

вол.,

 

Захару

 

Емельяно-
ву

 

Лобастову

    

. 10

 

р.
■

3)

 

Отставному

 

рядовому

 

Антону

 

Спи-
ридонову

    

Урвапцову,

   

проживаю-

щему

 

въ

 

Вязовской

 

волости,

 

Вят-

скаго

 

уѣзда

      

.

        

.

        

.

        

. 5

 

р.

1
і

1

.1
4)

 

Крестьянкѣ

  

Сарапульскаго

  

уѣзда,

Козловской

   

волости,

  

Ирппѣ

   

Гри-
горьевой

 

Гурьевой 5

 

р.

5)

 

Проживающему

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

оберъ-
офицерскому

 

сыпу

 

Василію

 

Михай-
лову

 

Юрьеву

     

. 5

 

р.

6)

 

Солдаткѣ

 

-Авиѣ

 

Федосовой

 

Чирко-
вой,

 

проживающей

  

въ

 

селѣ

  

Срѣ-

тенскомъ,

 

Нолинскаго

 

уѣзда. 5

 

р.

!

7)

 

Крестьянину

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

Пу-
тинской

   

волости,

   

деревни

 

Захва-
'

 

таевской

 

Алексѣю

 

Алексѣеву

 

Буто-
рину...... 5

 

р.

*

«

  

1



Прижжете

 

къ

 

Щ

  

8-му

 

Вятскихъ

 

Еѣчрх.

 

Вѣд.

 

ж

 

189G

 

г.

J

 

''«судеротшш

 

I
БИБЛИОТЕКА

  

I
!

       

СССР
I

 

на,

 

8,

 

й.

 

Ленина

 

[

Отъ

   

Организаціоннаго

   

Комитета

   

областнаго
съѣзда

 

въ

 

Казани

 

для

 

выработки

 

мѣръ

 

борь-
бы

 

съ

 

дифтеритомъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

уже

 

не

 

можетъ

 

подлежать

 

сомнѣ-

нію

 

огромное

 

распространеніе

 

дифтерита

 

въ

 

восточной

 

полосѣ

Россін.

 

Зародившись

 

здѣсь

 

не

 

мепѣе

 

10

 

лѣтъ

 

назадъ,

 

эта

ужасная

 

болѣзнь

 

не

 

только

 

пе

 

обнаруживаетъ

 

наклонности

къ

 

ослаб

 

ленію,

 

но

 

съ

 

каждымъ

 

мѣсяцемъ,

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

распространяется

 

все

 

дальше

 

и

 

дальше,

 

покидая

 

нерѣдко

охваченныя

 

ею

 

мѣстностн

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

все

 

склонное

 

къ

заболѣванію

 

населеніе

 

переболѣетъ

 

и

 

вымретъ.

 

II

 

теперь

 

уже

можно

 

указать

 

цѣлый

 

рядъ

 

селеній.

 

въ

 

пѣсколышхъ

 

губер-

ніяхъ,

 

гдѣ

 

почти

 

всѣ

 

дѣти

 

до

 

16

 

лѣтняго

 

возраста

 

погибли

отъ

 

дифтерита.

 

Всѣ

 

усилія

 

органовъ

 

общественнаго

 

и

 

адми-

нпстративнаго

 

управленій,

 

которымъ

 

Закопъ

 

ввѣряетъ

 

заботы

о

 

пародномъ

 

здраъіп,

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

дифтеритомъ

 

были

 

почти

бесполезны,

 

всѣ

 

попытки

 

леченія

 

его

 

до

 

педавпаго

 

времени,

едва-лн

 

колебали,

 

сколько-нибудь

 

замѣтпымъ

 

образомъ,

 

про-

цента

 

смертности,

 

доходивпіій

 

въ

 

отдѣльпыхъ

 

эппдеміяхъ

 

отъ

30 —40

 

до

 

75

 

и

 

даже

 

до

 

100

 

на

 

100

 

заболѣвшихъ.

Лишь

 

съ

 

неболышшъ

 

2

 

года

 

назадъ

 

вниманіе

 

врачей,

a

 

затѣмъ

 

и

 

всего

 

образованная)

 

міра,

 

было

 

обращено

 

на

открытое

 

Behring 'омъ

 

и

 

Roux

 

новое

 

средство

 

противъ

 

дифте-

рита —антидифтеритную

 

сыворотку.

 

Уже

 

послѣ

 

первыхъ

 

из-

вѣстій

 

о

 

благодѣтельномъ

 

дѣйствін

 

ея

 

меднщгаскій

 

факультетъ

Казанскаго

 

университета

 

избралъ.

 

въ

 

октябрѣ

 

1894

 

г.,

 

изъ

среды

 

своей

 

особую

 

Комиссію

 

изъ

 

о

 

профессоровъ,

 

для

 

изу-

ченія

 

и

 

оцѣнки

 

современныхъ

 

способовъ

  

леченія

 

дифтерита,



подъ

 

предсѣдательствомъ

 

заслуженпаго

 

ординариаго

 

профес-

сора

 

Н.

 

Ѳ.

 

Высоцкаго.

 

Первѣе

 

всего

 

Еомиссія

 

занялась

 

во-

просомъ

 

о

 

протнвудифтеритпой

 

сывороткѣ.

 

Всестороннее

 

изу-

чепіе

 

его,

 

путемъ

 

литературной

 

разработки,

 

лабораторныхъ

изслѣдованій

 

и

 

нровѣрки

 

найдепныхъ

 

данныхъ

 

клинпчеекпмъ

путемъ,

 

въ

 

особомъ

 

отдѣленіи

 

больницы

 

губернскаго

 

земства,

находившемся

 

въ

 

завѣдыванін

 

Комнссіи,

 

привели

 

ее

 

къ

 

убѣж-

денію,

 

что

 

антндифтеритная

 

сыворотка

 

представляетъ

 

дѣйст-

вительно

 

могущественное

 

средство

 

противъ

 

дифтерита.

Но

 

произведя

 

рядъ

 

изслѣдованій

 

надъ

 

заграничными

сыворотками

 

(сыворотокъ

 

русскаго

 

производства

 

тогда

 

еще

 

не

существовало),

 

Комиссія

 

убѣдилась,

 

что

 

многія

 

порціи

 

ихъ

были

 

загрязнены

 

жгізнеспособнымгі

 

микроорганизмами

 

и

 

при

томъ

 

не

 

только

 

гнилостнымгі,

 

но

 

и

 

болгьзпетворнымгь.

 

Такія

находки,

 

очевидно,

 

не

 

только

 

не

 

дозволяли

 

употреблять

 

всякую

заграничную

 

сыворотку,

 

б.езъ

 

разбора,

 

для

 

леченія

 

больныхъ,

но

 

могли

 

компрометировать

 

и

 

самый

 

новый

 

методъ

 

леченія.

Въ

 

виду

 

этого

 

Комиссія

 

приняла

 

за

 

правило:

 

каждую

 

порщю

сыворотки

 

подвергать

 

изслпдованію

 

прежде

 

впрілскиванія

 

боль-

нымъ.

 

Но

 

такой

 

пріемъ

 

могъ

 

быть

 

строго

 

проведепъ

 

только

въ

 

Комиссіи,

 

располагавшей

 

университетскими

 

кабинетами

и

 

лабораторіями,

 

и

 

конечно

 

былъ

 

непримѣппмъ

 

въ

 

частной

практикѣ,

 

особенво

 

деревенской.

..

 

Въ

 

виду

 

указанныХъ

 

недостатковъ

 

заграничной

 

сыворот-

ки,

 

возникали

 

чрезвычайно

 

важные

 

вопросы

 

о

 

томъ:

 

какішъ

путемъ

 

происходятъ

 

эти

 

опасныя

 

загрязнепія

 

и

 

какъ

 

устра-

нить

 

ихъ?

 

Такъ

 

какъ

 

точныхъ

 

описаній

 

приготовленья

 

сыво-

ротокъ,

 

по

 

способамъ

 

Behring'a,

 

Roux

 

и

 

др.,

 

не

 

существовало,

то

 

выяснить

 

эти

 

вопросы

 

можно

 

было,

 

очевидно,

 

только

 

изу-

чивъ

 

ихъ

 

па

 

мѣстѣ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

заведеніяхъ,

 

прнготовляющихъ

сыворотки.

Въ

 

виду

 

этого

 

Ііомиссія

 

предложила

 

своему

 

председа-

телю

 

отправиться

 

въ

 

Верлннъ

 

и

 

Парижъ,

 

чтобы

 

ознакомиться

подробнѣе

 

съ

 

положеніемъ

 

вопроса

 

о

 

серотерапін

 

дифтерита

a

 

затѣмъ,

 

если

 

окажется

 

возможнымъ,

 

возбудить

 

ходатайство

въ

 

высшихъ

 

правнтельствепныхъ

 

сферахъ

 

объ

 

устройствѣ

 

при

*

 
і
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Еазапскомъ

 

уинверситетѣ

 

областнаго

 

бактеріологическаго

института

 

ТІолучивъ

 

согласіе

 

предсѣдателя,

 

Комиссія

 

испро-

сила

 

ему

 

заграничную

 

командировку.

 

Во

 

время

 

этой

 

коман-

дировки

 

проф.

 

Высоцкій

 

осмотрѣлъ:

 

2

 

фабрики,

 

приготовляю-

щія

 

протнводифтеритную

 

сыворотку

 

въ

 

Германіи

 

(Behrïng'a

въ

 

Верлинѣ

 

и

 

Meister

 

Lucius

 

Briinning

 

въ

 

Hôchst'-b,

 

близь

Франкфурта

 

на

 

Майнѣ),

 

отдѣленія

 

лабораторіи

 

Pasteur'a

 

въ

ІІарижѣ

 

и

 

въ

 

Garche,

 

кромѣ

 

того

 

опъ

 

посѣщалъ

 

дифтеритяня

отдѣленія

 

парижскихъ

 

и

 

берлинскихъ

 

госпиталей,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

производится

 

леченіе

 

сывороткой.

 

Наблюденія

 

и

 

факты,

собранные

 

проф.

 

Высоцкимъ

 

во

 

время

 

этого

 

путешествія,

привели

 

его

 

къ

 

убѣжденію г

 

что

 

противудифтеритная

 

сыво-

ротка

 

несомиѣнно

 

представляетъ

 

могущественное

 

средство

для

 

леченгя

 

и

 

предупреждеиія

 

дифтерита,

 

но,

 

чтобы

 

пользо-

ваться

 

этимъ

 

средствомъ^

 

ею

 

необходимо

 

приготовлять

 

на

мѣстѣ,

 

по

 

возможности

 

въ

 

иентрааъ

 

областей,

 

пораженныхъ

дифтеритомъ,

 

и

 

при

 

томъ

 

подъ

 

строгимъ

 

научнымъ

 

контролемъ.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

Казань

 

занимаетъ

 

какъ

 

разъ

 

такое

центральное

 

положеніе

 

въ

 

ряду

 

приволжскпхъ

 

и

 

прнкамскпхъ

губерній,

 

пораженныхъ

 

дифтеритомъ,

 

каковы:

 

Нижегородская,

Симбирская,

 

Самарская,

 

Саратовская,

 

Астраханская,

 

Вятская,

Пермская,

 

Уфимская

 

и

 

др.,

 

что,

 

благодаря

 

университету,

 

въ

Казани

 

имѣется

 

достаточно

 

силъ

 

для

 

осуществленія

 

такого

научно-практическаго

 

предпріатія,

 

какъ

 

добываніе

 

противу-

дифтерптной

 

сыворотки

 

и

 

выработки

 

точныхъ

 

ноказаній

 

къ

примѣненію

 

ея

 

на

 

больныхъ,

 

наконецъ

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

Казанскомъ

 

университетѣ'

 

работаетъ

 

надъ

 

этимъ

 

вопросомъ

особая

 

Комиссія

 

изъ

 

спеціалистовъ.

 

проф.

 

Высоцкій

 

пришелъ

къ

 

заключенію,

 

что

 

наиболѣе

 

правнльнымъ

 

и

 

полезнымъ

 

для

дѣла

 

было-бы

 

учрежденіе

 

въ

 

Казани,

 

при

 

уннверситетѣ,

областнаго

 

бактеріологическаго

 

института,

 

блішайшей

 

задачей

котораго

 

доллшо

 

быть

 

изготовленіе

 

противудифтеритной

 

сыво-

дюткн

 

п

 

снабженіе

 

ею

 

наееленія

 

пораженныхъ

 

дифтеритомъ

губерній.

 

Такой

 

института,

 

восполняя

 

насущную

 

потребность

университета

 

бактеріологнческой

 

лабораторіи,

 

устроенной

 

со-

гласно

 

современнымъ

 

научнымъ

 

требованіямъ,н

 

служа

 

учебно-
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вспомогательнымъ

 

учрежденіемъ,

 

кромѣ

 

того,

 

могъ-бы

 

пре-

-слѣдовать

 

н

 

научно-практическія

 

цѣлн,—изученіе

 

и

 

оцѣнку

сѳвременныхъ

 

способовъ

 

борьбы

 

еъ

 

заразными

 

болѣзнями

вообще,

 

изготовленіе

 

и

 

усовершенствованіе

 

различныхъ

 

ле-

чебныхъ

 

средствъ

 

(сывороточная

 

и

 

бактеріальная

 

терація),

учрежденіе

 

прнвивныхъ

 

станцій

 

(для

 

леченія

 

бѣшенства

 

н

пр.).

 

Затѣмъ,

 

впослѣдствіи,

 

при

 

надлежащемъ

 

устройствѣ

института,

 

въ

 

немъ

 

могли-бы

 

быть

 

организованы

 

краткіе,

практическіе

 

курсы

 

объ

 

успѣхахъ

 

въ

 

различныхъ

 

отрасляхъ

медицины,

 

для

 

врачей,

 

чтобы

 

дать

 

нмъ

 

возможность

 

стоять

на

 

уровнѣ

 

современнаго

 

научнаго

 

знанія

 

и

 

примѣнять

 

но-

вѣйшія

 

нзобрѣтенія

 

и

 

усовершенствованія

 

къ

 

задачамъ

 

прак-

тической

 

медицины.

 

Этими

 

сторонами

 

своей

 

дѣятельности

института

 

явился-бы

 

полезнымъ

 

понощникомъ

 

мѣстнымъ

органамъ

 

земскаго

 

и

 

городскаго

 

управленія,

 

въ

 

ихъ

 

заботахъ

о

 

народномъ

 

здравіи.

Изложенный

 

соображенія

 

проф.

 

Высоцкій,

 

по

 

возвраще-

нии

 

нзъ-за

 

границы,

 

имѣлъ

 

честь

 

сообщить

 

г.

 

Министру

 

На-

роднаго

 

Просвѣщенія,

 

который,

 

одобривъ

 

ихъ,

 

разрѣшилъ

 

ему

ходатайствовать

 

передъ

 

г.

 

Министромъ

 

Финансовъ

 

объ

 

от-

пускѣ

 

средствъ,

 

необходимыхъ

 

на

 

устройство

 

института.

Г.

 

Министръ

 

Финансовъ,

 

со

 

свойственной

 

ему

 

отзыв-

чивости

 

ко

 

всякому

 

полезному

 

начинанію,

 

немедленно

 

выра-

знлъ

 

согласіе

 

отпустить,

 

на

 

первое

 

время,

 

изъ

 

средствъ

 

госу-

дарственнаго

 

казначейства,

 

половину

 

той

 

суммы,

 

которая,

 

по

еоображеніямъ

 

проф.

 

Высоцкаго,

 

была-бы

 

необходима

 

для

устройства

 

института,

 

т.

 

е.

 

25

 

тысячъ

 

рублей,

 

предложивъ

ему

 

собрать

 

остальную

 

половину

 

путемъ

 

частныхъ

 

пожерт-

вованій.

 

Такое

 

свое

 

рѣшеніе

 

С.

 

Ю.

 

Витте

 

мотивировалъ

 

тѣмъ

вполнѣ

 

правильнымъ

 

соображеніемъ,

 

что

 

учрежденія,

 

подобный

проектируемому

 

проф.

 

I

 

Высоцкимъ,

 

лишь

 

тогда

 

могутъ

 

разсчи-

тывать

 

на

 

прочное

 

существованіе,

 

когда

 

въ

 

устройствѣ

 

ихъ

принимаютъ

 

дѣятельное

 

участіе

 

и

 

тѣ

 

общества,

 

въ

 

интере-

сахъ

 

которыхъ

 

онѣ

 

учреждаются.

Обсудивъ

 

возложенное

 

на

 

него

 

г.

 

Министромъ

 

Финан-

совъ

   

порученіе,

 

проф.

   

Высоцкій

 

пришелъ

 

къ

 

убѣжденію

   

о

«

 
»



необходимости

 

привлечь

 

къ

 

участію

 

въ

 

устройствѣ

 

и

 

содер-

жат

 

и

 

института

 

земскія

 

и

 

городскія

 

управленія

 

губсрній,

пораженныхъ

 

дифтеритомъ.

 

Лучшимъ

 

путеМъ

 

для

 

достиженія

этой

 

цѣли,

 

по

 

мнѣнію

 

проф.

 

Высоцкаѵо,

 

былъ-бы

 

созывъ

 

въ

г.

 

Казани,

 

при

 

университетской

 

Коммиссіи,

 

областнаго

 

съѣз-

да

 

нзъ

 

представителей

 

земскихъ

 

и

 

городскихъ

 

управленій

 

и

врачей

 

приволжскихъ

 

и

 

прикамскихъ

 

губерній,

 

пораженныхъ

дифтеритомъ.

 

На

 

такомъ

 

съѣздѣ

 

всего

 

легче

 

и

 

скорѣе

 

могъ-

бы

 

быть

 

выясненъ

 

вопросъ

 

о

 

возможномъ

 

участін

 

земствъ

 

и

городовъ

 

въ

 

устройствѣ

 

и

 

содержанін

 

областнаго

 

бактеріоло-

гнческаго

 

института

 

въ

 

г.

 

Казани.

 

Но

 

этого

 

мало.

 

Однимъ

леченіемъ,

 

какъ-бы

 

оно

 

раціонально

 

ни

 

было,

 

еще

 

далеко

 

не

исчерпывается

 

дѣло

 

борьбы

 

съ

 

заразными

 

болѣзнями;

 

рядомъ

съ

 

нимъ

 

долженъ

 

быть

 

выработанъ

 

общій

 

планъ

 

борьбы

 

съ

данной

 

болѣзнью,

 

долженъ

 

идти

 

опредѣленный

 

рядъ

 

медико-

санитарныхъ

 

мѣропріятій.

 

Этотъ

 

планъ,

 

удовлетворяя

 

совре-

меннымъ

 

требованіямъ

 

медицинской

 

пауки,

 

въ

 

то

 

же

 

время

долженъ

 

сообразоваться

 

съ

 

бытовыми

 

и

 

экономическими

 

усао-

віями

 

мѣстности,

 

для

 

которой

 

онъ

 

предназначается,

 

съ

 

ре-

лнгіозными

 

воззрѣніями

 

ея

 

населенія.

 

Только

 

тогда

 

можно

разсчнтывать

 

на'

 

успѣшное

 

проведеніе

 

его

 

въ

 

жизнь.

 

Отсут-

ствіемъ

 

такого

 

цѣлесообразнаго

 

плана,

 

по

 

мнѣнію

 

пр.

 

Высоц-

каго,

 

объясняется,

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ,

 

безуспѣшность

борьбы

 

съ

 

дифтеритомъ

 

мѣстныхъ

 

управленій,

 

не

 

смотря

 

на

нерѣдко

 

огромныя

 

затраты

 

средствъ

 

и

 

энергіи.

 

Областный

съѣздъ

 

земскихъ,

 

городскихъ

 

представителей

 

и

 

врачей,

 

дѣй-

етвующихъ

 

въ

 

дифтернтныхъ

 

районахъ,

 

какъ

 

людей,

 

основа-

тельно

 

знакомыхъ

 

съ

 

существующими

 

въ

 

нихъ

 

условіями

жизни

 

населенія,

 

всего

 

скорѣе

 

и

 

вѣрнѣе

 

могъ-бы

 

выработать

такой

 

планъ

 

и

 

положить

 

начало

 

раціональной,

 

систематиче-

ской

 

борьбѣ

 

съ

 

ужасной

 

болѣзнію,

 

уже

 

много

 

лѣтъ

 

обезлю-

живающей

 

огромную

 

часть

 

государства.

Эти

 

свои

 

соображенія

 

проф.

 

Высоцкій

 

представплъ

 

на

усмотрѣніе

 

Министра

 

Финансовъ,

 

который,

 

вполнѣ

 

согласив-

шись

 

съ

 

ними,

 

предложилъ

 

ему

 

доложить

 

о

 

всемъ

 

вышеиз-

ложенном!»

   

бывшему

   

Министру

   

Внутреннихъ

   

Дѣлъ

   

И.

 

Н-



f

      

-

 

в

 

-

Дурново

 

и

 

просить

 

его

 

содѣйствія

 

къ

 

осѵщеетвленію

 

предпо-

лагаемая

 

съѣзда,

 

Г.

 

Мншістръ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

крайне

сочувственно

 

отнесся

 

къ

 

планамъ

 

проф.

 

Высоцкаго

 

и

 

разрѣ-

шилъ

 

ему,

 

составивъ

 

программу

 

занятііі

 

съѣзда.

 

представить

ее

 

на

 

утвержденіе.

По

 

возвращенін

 

нзъ

 

командировки

 

въ

 

Казань,

 

проф.

Высоцкимъ,

 

при

 

содѣйствін

 

членовъ

 

нредсѣдательствуемой

пмъ

 

Коммнссіп.

 

были

 

составлены

 

проекты:

 

плана

 

областнаго

бактеріологическаго

 

института

 

и

 

программы

 

областнаго

 

съѣз-

да.

 

Проекты

 

эти.

 

по-

 

одобреніи

 

ихъ

 

Коммиссіей.

 

съ

 

участіемъ

Ректора

 

университета

 

и

 

Декана

 

медицннскаго

 

факультета,

были

 

препровождены

 

предсѣдателемъ,

 

съ

 

докладными

 

запис-

ками,

 

первый —на

 

благоусмотрѣніе

 

г.

 

Министра

 

Народнаго

Просвѣщенія,

 

а

 

второй —г,

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ.

Въ

 

ноябрѣ

 

1895

 

г.

 

г.

 

Министръ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

разрѣніилъ

 

въ

 

прннщгаѣ

 

созывъ

 

съѣзда

 

п

 

утвердилъ

 

програм-

му

 

его

 

дѣятельности.

 

Въ

 

томъ-же

 

мѣсяцѣ

 

программа

 

эта

была

 

отпечатана

 

въ

 

значнтельномъ

 

колпчествѣ

 

экземпляровъ

л

 

'немедленно

 

разослана,

 

по

 

распоряженію

 

г.

 

Казанскаго

 

Гу-

бернатора,

 

губернаторамъ:

 

Нижегородскому,

 

Симбирскому,

Самарскому,

 

Саратовскому

 

и

 

Астраханскому,

 

Вятскому,

Пермскому

 

и

 

Уфимскому

 

съ

 

просьбою

 

пе

 

отказать

 

въ

 

содѣй-

ствіи

 

къ

 

прнглашенію

 

мѣстныхъ

 

городскихъ

 

думъ

 

и

 

губерн-

скнхъ

 

зэмствъ

 

принять

 

участіе

 

въ

 

съѣздѣ,

 

а

 

также —въ

 

наз-

наченіп

 

на

 

съѣздъ,

 

представителей

 

мѣстной

 

врачебной

 

адми-

нистрации.

Къ

 

сожалѣнію

 

па

 

эти

 

просьбы

 

и

 

іірнглашенія

 

доселѣ

откликнулись

 

только

 

Пермское

 

губернское

 

земство

 

и

 

Самар-

ская

 

городская

 

дума,

10

 

текущаго

 

февраля

 

Государю

 

Императору

 

благоугодно

было,

 

по

 

всенодданнѣйшему

 

докладу

 

Министра

 

Фннансовъ,

повелѣть:

 

отпустить

 

на

 

устройство

 

Оактеріолошчесшио

института

 

при

 

Казанскомъ

 

уиивсрситетѣ

 

25

 

тысяч?,

 

руб.

Этотъ

 

актъ

 

Царской

 

милости,

 

рѣніая

 

безповоротно

 

вонросъ

объ

 

устройствѣ

 

института,

 

являетъ

 

собою

 

новый

 

примѣръ

отеческой

   

заботливости

   

Возлюблеянаго

   

Монарха

   

нашего- о

«

   

4



нуждахъ

 

и

 

пользахъ

 

Его

 

поданныхъ.

 

Несомнѣнно.

 

что

 

такое

милостивое

 

отношеніе

 

съ

 

высоты

 

Престола

 

къ

 

страждущему

населенію

 

должно

 

неминуемо

 

вызвать

 

общее,

 

единодушное

желаніе

 

придти

 

на

 

помощь

 

этому

 

святому

 

,дѣлу.

 

Во

 

имя

 

спа-

сенія

 

дѣтей

 

отъ

 

угрожающей

 

имъ

 

гибели,

 

на

 

борьбу

 

съ

 

диф-
теритомъ

 

слѣдуетъ

 

выступить

 

не

 

только

 

общественнымъ

 

и

адмпннстративнымъ

 

учрежденіямъ,

 

но

 

и

 

всему

 

обществу,

такъ

 

сказать,

 

поголовно.

Это

 

участіе

 

въ

 

борьбѣ

 

противъ

 

угнетающей

 

нашъ

 

край

ужасной

 

болѣзни

 

должно

 

выразиться,

 

со

 

стороны

 

обществен-

ныхъ

 

и

 

административныхъ

 

учрежденій:

 

1,

 

въ

 

прнсылкѣ

 

на

съѣздъ

 

своихъ

 

уполномоченныхъ

 

и

 

доставленіи

 

необходимыхъ

медпко-статистическихъ

 

матеріаловъ;

 

2,

 

въ

 

ассигнованы

средствъ

 

на

 

устройство

 

и

 

содержате

 

областнаго

 

бактеріоло-

гическаго

 

института

 

въ

 

Казани

 

и

 

3,

 

въ

 

энергическомъ

 

про-

веденіп

 

въ

 

жизнь

 

тѣхъ

 

мѣръ,

 

которыя

 

будутъ

 

выработаны

съѣздомъ.

 

Что

 

касается

 

другихъ

 

учрежденій

 

и

 

частныхъ

 

лпцъ.

то

 

они

 

должны

 

придти

 

на

 

помощь

 

общему

 

дѣлу:

 

путемъ

нравственной

 

поддержки

 

его

 

посильными

 

матеріальнымп

жертвами

 

и

 

содѣйствіемъ

 

къ

 

распространенно

 

въ

 

массѣ

 

пра-

вильныхъ

 

понятій

 

о

 

мѣрахъ

 

борьбы

 

съ

 

болѣзнію,

 

которыя

будутъ

 

указаны

 

съѣздомъ.





—

 

152

 

—

8)

 

Запасному

   

рядовому

   

Петру

 

Мои-
сееву

 

Хлебникову,

 

проживающему

въ

 

Естинпнской

 

волости,

 

Вятскаго

уѣзда

 

.

    

.

        

.

       

.

              

".

 

'

     

3

 

р.

СУММА.

РУБ. К.

9)

 

Солдатской

 

вдовѣ

 

Натальѣ

 

Матвее-
вой

 

Егоровой,

 

прошивающей

 

въУва-
туклвнской

 

волости,

 

Малмыжскаго
уѣзда

      

.

        

.

     

■••.

        

.

        

.

        

5

 

р.

10)

 

Вдовѣ

 

псаломщика

 

Елиааветѣ

 

Ива-
новой

   

Тепляшипай,

   

проживающей
въ

 

городѣ

 

Вяткѣ :

       

.

 

-

                    

25

 

p.

11)

 

Проживающему

  

временно

  

въ

  

гор.

Вяткѣ,

   

крестьянину

   

Котельниче-
скаго

 

уѣзда,

 

Ключевской

 

вол.,

 

Гри-
горію

 

Сергѣеву

 

Васпльевыхъ

       

.

        

3

 

р.

і

12)

 

Сельской

 

обывательнице

  

Ижевско-
Зарѣчной

 

волости,

   

Саранульскаго
уѣзда,

 

Евгеніп

 

Ильиной

 

Мумхпной

       

5

 

р.

1

13)

 

Вятской

 

мѣщанкѣ

   

Надеждѣ

   

Роді-
оновой

 

Шалапшовой

 

.

        

...

      

12

 

p.
1
;
|

14)

 

Отставному

 

рядовому

 

Федору

 

Пав-
лову

   

Мерзлякову,

   

проживающему

въ

    

Больше-Норьпнской

   

волости.

   

- :

■

Сарапульскаго*

 

уѣзда

 

.

        

.

        

.

        

5

 

р.

и

 

15)

 

Сыну

 

умершего

   

псаломщика

 

села

Никольскаго,

 

Котельнпческаго

 

уѣз-

да,

 

Михаилу

 

Павлову

 

Огневу

      

.

        

5

 

р.

110



-

 

m

 

-

 

-

Уплочено

 

Вятскому

 

Отдѣленію

 

Государственная

СУММА.

РУБ. к.

Банка

 

за

 

купленная

 

въ

 

ономъ:

а)

 

восемь

   

4 1 / 2 °/о

   

закладныхъ

листовъ

 

Государствен.

   

Дво-
рянскаго

 

банка

 

по

 

100

 

руб-
лей

 

каждой 800

 

р.

 

-

 

к.

Курсовыхъ

 

и

 

процентовъ

 

за

77

 

дней

 

.... 13

 

р.

 

31

 

к.

Еоммисіонныхъ

  

и

 

гербового
сбора

       

.... —

 

р.

 

85

 

к

■

 

и

 

б)

 

за

 

пять

  

4 1 / 2 °/о

  

свидѣтель-

ствъ

 

Крестьянскаго

 

Поземель-
наго

 

Банка,

 

нзъ

 

нихъ:

   

два

по

 

100

   

рублей

   

и

   

три

  

по

1000

 

руб.

 

каждый

    

. 3200

 

р.

 

—

 

к.

L
1

         

Курсовыхъ

    

и

    

процентовъ

за

 

82

 

■

 

.

   

,

   

. 51

 

р.

  

16

 

к.

Комиссіонныхъ

   

п

   

гербового
і

          

сбора

      

.

Уплачено

 

тому

 

же

 

Отдѣленію

3

 

р.

 

25

 

к.

4068 57

за

 

храненіе

 

въ

.ономъ

 

нроцентпыхъ

 

бумагъ •

        

• 3 40

Уплачено

 

казнѣ

 

5°/ 0

 

с''00 Р а

   

съ дохода

 

.съ

 

ка-

питала,

 

заключающагося

 

въ

 

разныхъ

 

процентныхъ

!

 

бумагахъ. 21 54



—

 

154

 

—

Уплачено

 

за

 

напечатапіе

 

«Поучепіе

 

въ

 

недѣлю

СУММА.

РУБ. к.

о

 

слѣиомъ»

 

и

 

«Воззвание

 

о

 

помощи

 

слѣнымъ»

 

въ

количествѣ

 

5200

 

экземпляровъ. 10 —

Препровождено

   

въ

   

Совѣтл/

 

Попечительства

   

о

слѣпыхъ

 

иредставлениые

 

вдовою

 

покойнаго

 

докто- ■

ра

 

медицины

 

А.

 

П.

 

Тепляшнпа

 

Любовью

 

Александ-
ровной

   

Тепляшипой

   

осташпіеся

    

нензрасходован-

 

і
ныміі

 

пзъ

 

числа

 

выдаппыхъ

 

Иопечптельствомъ

 

по-

койному

 

Тенляшпну

   

па

   

расходы

 

по

 

окулистиче-
і

скому

 

отряду,

 

командированному

 

въ

 

Вятскую

 

гу- і

берпію

   

.

        

.

        

.

        

. 140 —

 

1

Препровождена

 

въ

 

Вятское

 

Отдѣленіе

 

Государ- !

ственная

 

Банка

 

одна

 

4°/ 0

 

облигація

   

внутрепняго

■

 

займа

 

1887

 

г

   

для

 

обмѣпа

 

па

 

свидетельство

 

4°/0

государственной

 

ренты

      

.....
5000

І
Уплачено

 

за

 

нріобрѣтенныя

   

200

  

штукъ

 

мел-
1
|

1

 

кихъ

 

деревцевъ:

 

лпиъ

 

п

 

тополей

 

для

 

посадки

  

въ

'

 

разводішомъ

 

саду

 

при

 

училнщѣ

   

слѣпыхъ

   

дѣтей

въ

 

г.

 

Елабугѣ,

 

пмѣемомъ

 

открыться

 

въ

 

1896

 

г.,
.

           

|

и

 

за

 

посадку

 

пхъ

 

.

        

.....
.

    

25 4

 

!
і

Уплочено

   

за

  

восемь

   

пятериковъ

   

дровъ

  

для -

 

!

;

 

училища

 

слѣныхъ

 

дѣтей

 

въ

 

г.

 

Елабугѣ 123
~~

 

:

Употреблено

 

въ

 

18952году

 

па

 

покупку

 

канце-

лярскпхъ

 

матеріаловъ

 

и

 

уплачено

 

почтѣ

 

за

 

пере-

сылку

 

разиымъ

 

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ:

 

квптанціп

 

въ

ирппятіи

 

денегъ,

 

отчетовъ

 

Попечительства

 

о

 

слѣ-

пыхъ

 

за

 

1894

 

г.

 

и

 

прочен

 

корреспондспціп 26 50

Итого

 

въ

 

расходѣ 9528 5



—

 

355

 

—

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

Января

 

1896

 

года

 

осталось:

а)

 

разныхъ

  

нроцентиыхъ

   

бу-
магъ,

 

хранящихся

   

въ

 

Вятскомъ
Отдѣленіп

 

Государственнаго-

 

Бан-
ка

 

на

     

.

       

.

       

.

       

.

       

.

 

14100

 

р.

 

—

 

к.

СУММА.

Р5Г Б. к.

1
1

          

'<
1
1
1

1

       

!
1

б)

 

на

 

книжкахъ

 

сберегательной
кассы

   

при

   

Вятскомъ

 

Отдѣлепіи

Государственнаго

 

Банка

    

.

        

.

    

3269

 

р.

 

72

 

к.
1

и

 

в)

 

наличными

 

на'рукахъ

 

у

 

Уполномоченных!) :

Г.

 

Желѣзнова

 

452

 

р.

 

15

 

к.

Г.

 

Вечтомова

     

55

 

р.

 

17

 

к.

507

 

р.

 

32

 

к.

17877 4-------------------------

Всего

 

въ

 

расходѣ

 

съ

 

остаткомъ 27405 9

Уполномоченный

 

Желпзновз.

СОДЕРЖАНИЕ.

 

Высочяйшія

 

награды.

 

Распоряжсш'я

 

Енархіаль-
наго

 

Начальства.

  

Извѣстія.

  

Объявленія

   

благодарности

    

Епархі-
альнаго

 

Начальства.

 

Объявленія.

 

Денеяшый

 

отчстъ.

Редакторъ

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

Дд.

  

Стратилатовъ.



i

     

ь-гдідотшян

 

S
БИБЛИОТЕКА

 

S
С

 

О

 

С

 

P
ив,

 

8,

 

M.

 

йенкна

В

 

ІГТ РФ

 

10

 

'ullinln
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

№

 

8.

                      

1896

 

Г.

             

Апрѣля

 

16-го.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Три

  

начала

 

нашей

  

государственной

  

жизни:

  

православіе,

самодержавіе

 

и

 

народность

 

')'.

(Внѣбогослужебное

 

церковное

 

собесѣдоваиіе).

Достойно

 

замѣчанія,

 

что

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ,

 

какъ

 

Вет-

хаго,

 

такъ

 

и

 

Новаго

 

завѣта

 

обязанности

 

почитанія

 

Бога

 

и

повиновенія

 

Царю

 

нерѣдко

 

выражаются

 

вмѣстѣ,

 

составляя

какъ

 

бы

 

одно

 

нераздѣльное

 

требованіе

 

воли

 

Божіей,

 

одинъ

законъ

 

Божій

 

(Притч.

 

24,

 

21;

 

Мѳ.

 

22,

 

21;

 

1

 

Петр.

 

2,

 

17).

Такое

 

соединеніе

 

двухъ

 

заповѣдей

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

въ

 

одно

цѣлое,

 

конечно,

 

не

 

случайно.

 

И

 

дѣйствительно,

 

почитаніе

Бога

 

само

 

собой, 4

 

неизбѣжно

 

и

 

необходимо,

 

ведетъ

 

къ

 

нови-

новенію

 

и

 

Государю.

Никто

 

иной,

 

какъ

 

самъ

 

Богъ,

 

поставляешь

 

каждому

 

на-

роду

 

верховнаго

 

правителя

 

(Притч.

 

Сол.

 

6,

 

3,

 

ср.

 

9,

 

4)

 

и

особенно

 

народу

 

православному,

 

для

 

котораго

 

избираетъ

 

и

утверждаешь

 

Государя

 

чрезъ

 

особое

 

священнодѣйствіе —мѵро-

')

 

Московская

 

Церк.

 

Вѣдом.

 

1896

 

г.,

 

№

 

10.



—

 

318

 

—

помазаніе

 

(Пс.

 

88,

 

21).

 

Но

 

не

 

только

 

избираешь,

 

а

 

и

 

по

избраніи

 

на

 

царство

 

руководить

 

всей

 

душой,

 

всѣми

 

мыслями

и

 

дѣйствіями

 

Царя,

 

при

 

уиравленіи

 

имъ

 

государствомъ,

 

не-

зримая

 

рука

 

Божія:

 

сердце

 

царя

 

въ

 

рупѣ

 

Господней

(Притч.

 

21,

 

1).

 

Такимъ

 

образомъ

 

истинно

 

вѣрующій

 

въ

Бога

 

и

 

почитающій

 

Его

 

не

 

можешь

 

быть

 

инымъ,

 

какъ

 

так-

же

 

самымъ

 

вѣрнымъ,

 

самымъ

 

предапнымъ

 

слугой

 

или

 

под-

даннымъ

 

Государя.

 

Но

 

если,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

вѣра

 

въ

 

Бога

неизбѣжно

 

ведетъ

 

къ

 

почитанію

 

Государя,

 

то,

 

съ

 

другой,

 

и

покорность

 

Государю,

 

подчиненіе

 

Его

 

законамъ

 

и

 

установлен-

нымъ

 

Имъ

 

порядкамъ

 

въ

 

государствѣ,

 

направляя

 

человѣка

по

 

доброму

 

пути

 

жизни,

 

вызывая

 

и

 

укрѣпляя

 

въ

 

немъ

 

не-

обходимый

 

свойства

 

и

 

качества

 

гражданина

 

земнаго,

 

хоро-

шего

 

члена

 

семьи,

 

общества

 

и

 

государства,

 

постепенно

 

при-

готовляешь

 

въ

 

немъ

 

достойнаго

 

гражданина

 

и

 

будущаго

 

цар-

ства

 

небеенаго.

 

Поэтому-то

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

и

 

объясняется,

что

 

молитва

 

за

 

Государя,

 

выражающая

 

нашу

 

любовь

 

къ

 

Нему

п .преданность

 

Ему,

 

необходима

 

не

 

просто

 

для

 

благоденствія

Государя,

 

но

 

и

 

для

 

достиженія

 

нами,

 

подъ

 

Его

 

мудрымъ

управленіемъ,

 

вѣчнаго

 

снасенія:

 

дабы

 

проводить

 

намъ

жизнь

 

тихую

 

и

 

безмятежную

 

во

 

всякомъ

 

благочестіи

 

и

чистотѣ

 

(1

 

Тим.

 

2,

 

1).

 

Такъ

 

вѣра

 

въ

 

Бога

 

и

 

почитаніе

Государя

 

нераздѣльно

 

предписываются

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

по-

тому,

 

что

 

по

 

самому

 

существу

 

своему

 

эти

 

заповѣди

 

нераз-

рывны

 

между

 

собой

 

и

 

должны

 

уживаться

 

вмѣстѣ,

 

никогда

пе

 

разъединяясь

 

въ

 

сердцѣ

 

каждаго

 

русскаго

 

человѣка

 

и

 

въ

духѣ

 

нашего

 

народа

 

вообще.

 

Православная

 

вѣра,

 

самодержа-

віе

 

государя

 

и

 

отличительный,

 

коренныя

 

особенности

 

нашего

вароднато

 

духа —это

 

три

 

главнѣйшихъ,

 

незыблемыхъ

 

и

 

жизие-

плодныхъ

 

устоя

 

нашей

 

общественной

 

и

 

государственной

 

жизни,

значеніе

 

которыхъ

 

мы

 

и

 

намѣрены

 

раскрыть

 

съ

 

некоторою

подробностію

 

въ

 

настоящей,

 

бесѣдѣ.

«
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I.

Православіе!

 

Кому

 

неизвѣстна

 

его

 

сила

 

и

 

значеніе

 

во

всемъ

 

псторическомъ

 

развитіи

 

нашего

 

государства?

 

Исторія

нашего

 

народа

 

неотделима

 

отъ

 

исторіп

 

его

 

Церкви,

 

его

 

вѣры,

его

 

благочестія.

 

Вѣра

 

православная,

 

грековосточпая,

 

какъ

духъ

 

проникаетъ,

 

оживляетъ

 

и

 

возгрѣваетъ

 

народныя

 

силы

русскихъ

 

на

 

всемъ

 

ихъ

 

многовѣковомъ

 

пути

 

— и

 

въ

 

годины

несчастій

 

и

 

бѣдствій,

 

и

 

въ

 

минуту

 

радости,,

 

народнаго

 

торже-

ства

 

и

 

благополучія.

 

Каждый

 

шагъ

 

нашего

 

народа

 

отмѣченъ

глубокою,

 

искреннею

 

и

 

непоколебимою

 

привязанностью

 

къ

 

своей

вѣрѣ,

 

вѣрѣ

 

завѣтной,

 

православной.

 

Каждое

 

крупное

 

истори-

ческое

 

событіе

 

увѣковѣчено

 

русскими

 

въ

 

церковныхъ

 

торже-

ствахъ

 

— въ

 

моленіяхъ,

 

прошеніяхъ

 

и

 

благодареніяхъ

 

Христа,

Бога

 

нашего.

 

Нашъ

 

народъ

 

не

 

знаетъ

 

ничего

 

великаго,

выдающагося

 

въ

 

своей

 

жизнп

 

несвязаннымъ

 

съ

 

чудесными

зеаменіями.

 

Лѣтоппси

 

русскаго

 

народа

 

суть

 

въ

 

то

 

же

 

время

лѣтописи

 

чрезвычайной

 

помощи,

 

тысячекратно

 

явленной

 

все-

сильною

 

десницей

 

Божіей,

 

дѣйствующей

 

къ

 

устроенію

 

нашего

общественнаго

 

благосостоянія.

У

 

людей

 

поверхностнаго

 

взгляда

 

стало

 

въ

 

обычаѣ

 

утвер-

ждать,

 

что

 

русскій

 

народъ

 

нрнвязанъ

 

къ

 

одной

 

обрядности

своей

 

вѣры,

 

цѣнитъ

 

одну

 

пышность,

 

внешность,

 

церемовіаль-

 

,

ность

 

дѣйствій

 

своей

 

Церкви.

 

Нѣтъ,

 

лишь

 

тотъ,

 

кто

 

не

 

жилъ

съ

 

нимъ

 

однимъ

 

духомъ

 

и

 

сердцемъ,

 

кто

 

не

 

входилъ

 

ни

чувствомъ,

 

ни

 

мыслію

 

въ

 

глубь

 

его

 

сердца

 

и

 

его

 

исторіи,

кто

 

примыкалъ

 

къ

 

нему

 

именно

 

одною

 

церковного

 

обрядно-

стію, —только

 

такой,

 

чуждый

 

народу,

 

человѣкъ

 

за

 

внѣшнею

стороной

 

благочестія

 

народа

 

способенъ

 

не

 

вядг.ть

 

его

 

внут-

ренней

 

теплоты

 

и

 

искренней

 

любви

 

къ

 

своей

 

вѣрѣ,

 

къ

 

своей

Церкви.

 

О,

 

вѣра

 

православная

 

для

 

русскаго

 

народа

 

выше

 

п

прежде

 

всего!

 

Она —первое

 

слово

 

на

 

его

 

воинствеиномъ

 

зна-

мени

 

и

 

первый

 

предметъ

 

его

 

защиты

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

иновѣр-

нымъ

 

врагомъ.

 

Не

 

столько

 

чувство

   

самосохраненія,

   

сколько
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тиысль

 

объ

 

охрапеніп

 

своей

 

вѣры,

 

вѣры

 

предковъ,

 

всегда

 

на-

прягала

 

его

 

энергію

 

и

 

возбуждала

 

въ

 

нелъ

 

невѣроятное

 

му-

жество

 

въ

 

брани

 

съ

 

сильными

 

врагами. -Всякій

 

внѣшній

врагъ

 

для

 

русскаго

 

есть

 

прежде

 

всего

 

представитель

 

иной

вѣры,

 

посягатель

 

на

 

русскія

 

святыни,

 

и

 

русскій

 

иротиво-

стоитъ

 

ему

 

грудью,

 

облеченною

 

въ

 

броню

 

своей

 

православной

вѣры.

 

Никогда

 

не

 

позволялъ

 

онъ

 

спокойно,

 

не

 

оставлялъ

безиаказаннымъ

 

попраиія

 

своей

 

святыии:

 

милліоны

 

жизней

приносилъ

 

онъ

 

ей

 

въ

 

жертву.

 

Онъ

 

окрыляется ,

 

и

 

вдохно-

вляется

 

въ

 

войиѣ

 

до

 

геронческаго

 

самоотверженія

 

за

 

Спа-

сителя,

 

зл

 

Мать

 

Пресвятую

 

Богородицу,

 

за

 

св.

 

угодниковъ

Божіихъ.

 

За

 

святую,

 

православную

 

вѣру

 

онъ

 

выставлялъ

борцовъ-мученнковъ

 

пзъ

 

иеѣхъ

 

родовъ

 

своей

 

семьи:

 

князей

и

 

царей,

 

бояръ

 

и

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

кунцовъ

 

и

 

крестьянъ.

Силою

 

своей

 

вѣры

 

онъ

 

твердою

 

поступью

 

переходилъ

 

про-

пасти,

 

взбирался

 

на

 

недоступный

 

снѣжпыя

 

вершины

 

горъ,

бралъ

 

неприступныя

 

крѣпостн,

 

терпѣлпво

 

и

 

долго

 

выносшіъ

и

 

голодъ

 

и

 

холодъ

 

и

 

сиасалъ

 

свое

 

отечество

 

въ

 

самыя

тяжкія

 

критическія

 

минуты

 

его

 

жизни.

 

Вотъ

 

почему

 

для

русскаго

 

человѣка

 

воинъ

 

есть

 

христолюбивый

 

воннъ,

 

лучшій

слуга

 

народа,

 

и

 

онъ

 

ждетъ

 

ему

 

награды

 

не

 

столько

 

здъеь,

на

 

землѣ,

 

сколько

 

вверху — на

 

небѣ.

 

Не

 

даромъ

 

и

 

Москва,,

это

 

средоточіе

 

русской

 

святыип,

 

съ

 

древняго

 

времени

 

и

 

до-

селѣ

 

признается

 

сердцемъ

 

нашего

 

отечества.

Для

 

полноты

 

освѣщенія

 

глубокаго

 

зиаченія

 

православной

вѣры

 

въ

 

нашей

 

народной

 

жизни

 

обратимся

 

къ

 

недавно

 

ми-

нувшему

 

времени,

 

къ

 

иослѣдней

 

русско-турецкой

 

войнѣ,

хорошо

 

еще

 

памятной

 

многимъ

 

изъ

 

насъ,

 

и

 

посмотрнмъ,

 

чему

обязаны

 

мы

 

были

 

въ

 

эту

 

трудную

 

войну,

 

именно

 

нашей

вѣрѣ — православію.

Послѣдняя

 

война

 

съ

 

турками

 

подъята

 

была

 

нами

 

съ

цѣлыо

 

освобожденія

 

единовѣрныхъ

 

и

 

единоіілемепныхъ

 

памъ

сліівянъ

 

изъ-подъ

 

ига

 

магометанскаго.

 

Это

 

былъ

   

возвышен-

«

 
»
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нѣйшій

 

моментъ

 

нашей

 

исторической

 

жизни,

 

когда

 

въ

 

общей

народной

 

жертвѣ

 

мы

 

какъ

 

бы

 

слились

 

въ

 

одно

 

сердце,

 

въ

одинъ

 

духъ,

 

въ

 

одну

 

жизнь.

 

Здѣсь

 

въ

 

ослѣпптельномъ

 

блескѣ

выступила

 

наружу

 

та

 

природная

 

мощь

 

русскаго

 

народа,

 

ко-

торая

 

долгіе

 

вѣка

 

зрѣла

 

и

 

крѣпла

 

въ

 

скрытыхъ

 

нѣдрахъ

его

 

и,

 

явившись

 

на

 

свѣтъ,

 

смутила

 

и

 

изумила

 

нашихъ

 

без-

чпсленныхъ

 

враговъ.

 

Здѣсь

 

убѣдились

 

всѣ,

 

что

 

Россія

 

все

та

 

же,

 

какова

 

была

 

искони

 

и

 

всегда:

 

не

 

нашли

 

ли

 

мы

 

въ

это

 

время

 

среди

 

своихъ

 

соотечественнпковъ

 

новыхъ

 

Мпни-

ныхъ

 

и

 

Пожарскихъ,

 

новыхъ

 

Александровъ

 

Невскихъ?

 

Не

были

 

ли

 

мы

 

свидѣтелямн

 

чуднаго

 

зрѣлпща:

 

предъ

 

нами

 

какъ

бы

 

воскресали

 

нзъ

 

забытыхъ

 

гробовъ

 

всѣ

 

славные

 

предки

наши,

 

соединившись

 

въ

 

одну

 

страшную,

 

непобѣдимую

 

рать

на

 

борьбу

 

съ

 

дпкимъ

 

врагомъ?

 

Но

 

вопросъ

 

въ

 

томъ:

 

что

подняло

 

народный

 

духъ

 

нашъ

 

до

 

той

 

изумительной

 

высоты,

на

 

какой

 

мы

 

узрѣли

 

его

 

въ

 

минувшую

 

войну?

 

Что

 

воспла-

меняло

 

нашу

 

ревность

 

въ

 

святомъ

 

подвигѣ

 

освобожденія

 

сла-

вянъ

 

пзъ-подъ

 

ига

 

мусульманскаго?

 

Что

 

сообщало

 

намъ

 

не-

сокрушимость

 

гранита

 

въ

 

трудной

 

и

 

многострадальной

 

жертвѣ

нашей

 

за

 

единоплеменниковъ? —Вѣра

 

христіанская.

 

Да,

 

вѣра

христіанская,

 

л

 

не

 

что

 

другое,

 

побѣдила

 

нашими

 

руками

мусульманскій

 

міръ.

 

Она

 

подвигла

 

насъ

 

на

 

священную

 

брань

протпвъ

 

вѣковыхъ

 

утѣснителей

 

нашихъ

 

единовѣрцевъ .

 

Она

служила

 

нашнмъ

 

воинамъ

 

крѣпчайшею

 

опорой

 

при

 

походахъ

ио

 

скользистымъ

 

иутямъ

 

Балканскихъ

 

горъ,

 

при

 

героиче-

скомъ

 

прпступѣ

 

на

 

неприступныя

 

стѣны

 

Карса.

 

Она

 

породила

намъ

 

легіоны

 

героевъ,

 

съ

 

невозмутимымъ

 

духомъ

 

выдержи-

вавшихъ

 

страшный

 

дождь

 

убійственныхъ

 

пуль.

 

Кто

 

иоддер-

живалъ

 

горсть

 

изнуренныхъ

 

солдатъ

 

въ

 

неравной

 

борьбѣ

съ

 

іюлчпщамп

 

турецкими

 

въ

 

Баязедѣ,

 

на

 

Шипкѣ?— Вѣра.

Кто

 

воспламенялъ

 

духъ

 

нашихъ

 

моряковъ,

 

на

 

утлыхъ

 

ладь-

яхъ

 

скользпвшихъ

 

по

 

морскимъ

 

пучинамъ,

 

къ

 

отважной

борьбѣ

 

съ

 

морскими

 

чудовищами

   

современнаго

  

корабельнаго



—

 

322

 

—

искусства?— Вѣра.

 

ВЬра

 

освѣщала

 

и

 

послѣднпмъ

 

отраднымъ

лучомъ

 

потухавшій

 

взоръ

 

нашего

 

солдата,

 

навѣкп

 

закрывав-

шего

 

свои

 

глаза

 

на

 

далекой

 

чужбинѣ.

 

Тамъ,

 

вдали

 

отъ

близкихъ,

 

родныхъ,

 

вѣра

 

была

 

самою

 

нѣжною

 

матерью,

самымъ

 

дорогимъ

 

отцемъ,

 

самымъ

 

лучшимъ

 

другомъ

 

нашего

воина,

 

утѣшавшимъ

 

его

 

въ

 

трудныя

 

минуты

 

жизни

 

на

 

бо-

лѣзненномъ

 

одрѣ

 

и

 

на

 

яорогѣ

 

въ

 

загробную

 

жизнь.

 

Да,

 

все,

что

 

мы

 

видѣли

 

велпкаго,

 

поразительнаго

 

въ

 

нашей

 

недавней

жизни,— все

 

это

 

обязано

 

въ

 

послѣднемъ

 

основаніи

 

своемъ

нашей

 

вѣрѣ,

 

христіанской,

 

православной.

Она

 

перенесла

 

Державна

 

го

 

Отца

 

нашего,

 

вѣчной

 

памяти

Царя-Освободителя,

 

Александра

 

Николаевича,

 

изъ

 

царскихъ

чертоговъ

 

въ

 

болгарскую

 

землянку;

 

она

 

поставила

 

въ

 

пер-

вые

 

ряды

 

нашего

 

доблестнаго

 

воинства

 

августѣйшихъ

 

брать-

евъ

 

монарха

 

и

 

тогда

 

наслѣдника

 

русскаго

 

престола,

 

блажен-

ной

 

памяти

 

Александра

 

Александровича;

 

она

 

воспламенила

наслѣдственную

 

благородную

 

кровь

 

новѣйшихъ

 

потомковъ

старпнныхъ

 

родовъ

 

нашего

 

дворянства

 

и

 

вызвала

 

ихъ

 

на

многообразные

 

подвиги

 

историческаго

 

самоотверженія.

 

Въ

священный

 

моментъ

 

народной

 

брани

 

за

 

братьевъ

 

христіанъ,

за

 

крестъ

 

Христовъ,

 

вѣра

 

слила

 

монарха

 

съ

 

народомъ,

знатнаго

 

съ

 

незнатнымъ,

 

высшаго

 

съ

 

низшимъ,

 

генерала

 

съ

солдатомъ.

 

Это

 

было

 

время,

 

когда

 

мы

 

всѣ

 

безъ

 

словъ,

 

безъ

предварительна™

 

уговора,

 

какъ

 

бы

 

сами

 

собой,

 

какимъ-то

 

чу-

домъ

 

явпли

 

собой

 

въ

 

самой

 

поражающей

 

дѣйствительности

высочайшее

 

народное

 

равенство,

 

одно

 

величественное

 

народное

братство.

 

Пусть

 

другіе

 

народы

 

славятся

 

своими

 

волненіями

и

 

движеніями,

 

въ

 

разгарѣ

 

которыхъ

 

совершаются

 

болѣзнен-

ные

 

перевороты

 

въ

 

общемъ

 

строѣ

 

ихъ

 

жизни;

 

для

 

насъ,

русскихъ,

 

да

 

будетъ

 

лучшею

 

эпохой

 

нашей

 

жизни

 

движеніе,

запечатлѣнпое

 

нашею

 

кровію,

 

направленное

 

на

 

благо

 

нашихъ

братьевъ

 

— славянъ,

 

во

 

имя

 

вѣры

 

христіанской,

 

православной!

Таковы

 

частные

 

плоды

 

вѣры

 

православной

   

изъ

  

ближайшаго

-
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времени

 

пашен

 

жизни.

 

Такъ

 

вѣра

 

православная

 

есть

 

дыханіе

жизни

 

русскаго

 

народа;

 

безъ

 

пея

 

русскій— не

 

русскій,

 

а

оторванная

 

вѣтвь

 

отъ

 

родного

 

корня,

 

засохшій

 

отростокъ

безъ

 

живительной

 

влаги!

И

 

къ

 

крайнему

 

сожалѣнію

 

не

 

можемъ

 

не

 

сказать,

 

что

такихъ

 

сухихъ

 

вѣтвей,

 

чахлыхъ

 

отростковъ

 

отъ

 

нашего

 

на-

роднаго

 

корня,

 

не

 

мало

 

въ

 

нашей

 

землѣ.

 

Они

 

относятся

 

къ

народной

 

православной

 

вѣрѣ

 

то

 

съ

 

осторожной

 

сдержанно-

стію,

 

то

 

съ

 

презрительной

 

улыбкой,

 

то

 

съ

 

явно

 

нахальной

пренебрежительное™,

 

то

 

съ

 

сознательно-извращенными

 

суж-

деніями

 

о

 

самыхъ

 

безспорныхъ

 

истинахъ

 

хрпстіанской

 

вѣры,

требованіяхъ

 

Церкви

 

и

 

объ

 

ея

 

обрядахъ.

 

Въ

 

печати

 

они

вопіютъ

 

на

 

разные

 

лады,

 

будто

 

наша

 

православная

 

вѣра

уже

 

устарѣла,

 

пережила

 

свой

 

вѣкъ,

 

есть

 

заблуждевіе,

 

ложь,

и

 

кричать

 

и

 

плачутся

 

на

 

то,

 

что

 

будто

 

безусловное

 

пови-

новеніе

 

ученію

 

хрпстіанской

 

вѣры

 

обрекаетъ

 

человѣческую

мысль

 

на

 

неподвижность,

 

сковываетъ

 

ее

 

до

 

оцѣпенѣнія,

душитъ

 

ее

 

въ

 

самомъ

 

зародышѣ.

 

Какое

 

ослѣпленіе

 

и

 

какая

несправедливость!

 

Присмотримся

 

ближе

 

къ

 

этимъ

 

врагамъ

вѣры

 

и

 

Церкви,

 

чтобы

 

видѣть

 

послѣдніе

 

корни

 

ихъ

 

невѣрія.

Останавливали

 

ли

 

противники

 

вѣры

 

пристальный

 

взоръ

 

на

святѣйшемъ

 

лицѣ

 

Христа— и

 

въ

 

Немъ,

 

по

 

искреннему

 

убѣж-

денію,

 

не

 

нашли

 

соотвѣтствія

 

вѣчному

 

и

 

небесному

 

Перво-

образу,

 

самой

 

природой

 

начертанному

 

въ

 

глубинѣ

 

нашего

духа?

 

Помышляли

 

ли

 

они

 

и

 

пеклись

 

ли

 

о

 

воспитаніи

 

своего

сердца

 

въ

 

духѣ

 

богооткровенной

 

вѣры

 

и

 

любви

 

христіан-

ской

 

-

 

и

 

тутъ

 

встрѣтили

 

какія-либо

 

требованія,

 

правила,

задачи

 

и

 

цѣли,

 

стоящія

 

ниже

 

прирожденныхъ

 

намъ

 

высшихъ

стремленій?

 

Изслѣдовали

 

ли

 

они

 

Писаніе

 

въ

 

его

 

цѣломъ

содержаніи

 

непредзанятымъ

 

умомъ

 

и

 

чистымъ

 

сердцемъ —

и

 

въ

 

немъ

 

не

 

открыли

 

ли

 

прямого

 

и

 

полного

 

удовлетворена

всѣмъ

 

запросамъ

 

и

 

тревогамъ,

 

искони

 

мучившимъ

 

родъ

 

чело-

вѣческій?

 

Нѣтъ,

 

всего

 

этого

 

они

 

не

 

дѣлали

   

и

  

потому-то

 

не
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знаютъ

 

и

 

не

 

нризнаютъ

 

силы

 

христианской

 

вѣры.

 

Иѣтъ

 

у

нихъ

 

чпстаго

 

стремленія

 

къ

 

истин©,

 

если,

 

имъя'очи,

 

не

 

видятъ

и,

 

пмѣя

 

уши,

 

не

 

слышатъ

 

вѣрнаго

 

ионимапія

 

п

 

оцѣнки

 

вы-

сокихъ

 

догматовъ

 

п

 

нравственныхъ

 

пстпнъ

 

хрнстіанства

 

въ

устахъ

 

людей

 

не

 

едпномысленныхъ

 

съ

 

ними.

 

Высочайшіе

 

умы

человѣчества,

 

отъ

 

блеска

 

коихъ

 

яркіе

 

лучи

 

іідутъ

 

до

 

отда-

леннѣйшихъ

 

нотомковъ,

 

воспитавшіе

 

въ

 

себѣ

 

человѣческій

духъ

 

на

 

откровепіи

 

христіанства,

 

не

 

служатъ

 

ли

 

ученымъ

безбожникамъ

 

явпымъ

 

обличеніемъ,

 

что

 

ихъ

 

нсвѣріе,

 

без-

божіе

 

и

 

кощунство

 

надъ

 

высшей

 

святыней

 

человечества

нмѣетъ

 

своимъ

 

корнемъ

 

и

 

псточипкомъ

 

извращеиіе

 

ихъ

 

ду-

ховной

 

природы,

 

болѣзнеиное

 

состояніе

 

ихъ

 

духа?

 

Напрасно

они

 

въ

 

своемъ

 

отступничествѣ

 

отъ

 

свѣта

 

Христова

 

опираются

на

 

науку,

 

на

 

глубокія

 

и

 

точныя

 

знанія

 

природы,

 

исторіи

человѣчества

 

и

 

своей

 

и

 

чужой

 

души

 

человѣческой.

 

Если

 

бы

въ

 

этихъ

 

областяхъ

 

знанія

 

они

 

были

 

истинными

 

тружени-

ками,

 

самодѣятельно,

 

честно

 

и

 

съ

 

чистымъ

 

стремленіемъ

 

къ

нстинѣ

 

шли

 

по

 

широкому

 

полю

 

знанія,

 

то

 

несомнѣнпо

 

опять

пришли

 

бы

 

къ

 

своей

 

родной,

 

отеческой

 

вѣрѣ:

 

самыя

 

ошибки,

заблужденія

 

и

 

увлеченія

 

навели

 

бы

 

ихъ

 

на

 

истинный

 

путь.

Такъ

 

тысячи

 

глубокихъ

 

мыслителен

 

и

 

ученыхъ

 

древняго

 

клас-

сическаго

 

міра,

 

томпмыя

 

жаждой

 

въ

 

безплодной

 

степи

 

соб-

ственнаго

 

знавія,

 

нашли

 

себѣ

 

полное

 

удовлетвореніе

 

въ

 

не-

исчерпаемомъ

 

кладезѣ

 

жпвой

 

воды

 

— въ

 

хрпстіанствѣ.

 

Не

таковы

 

наши

 

мнимо

 

ученые

 

безбожники:

 

они

 

не

 

мучаются

 

этой

жаждой,

 

ибо

 

не

 

знаютъ

 

настоящего

 

труда

 

науки;

 

ихъ

 

сердца

не

 

жгутъ

 

запросы

 

ихъ

 

собственная

 

разума,

 

и

 

потому-то

 

они

отвергаютъ

 

хрпстіанство.

 

Они

 

обыкновенно

 

берутъ

 

напрокатъ

чужія

 

мысли

 

и

 

выдаютъ

 

ихъ

 

за

 

свои

 

собственный,

 

похища-

ютъ

 

чужія

 

слова

 

и

 

передаютъ

 

ихъ,

 

какъ

 

выражевіе

 

своего

самодѣятельнаго

 

духа.

 

Они

 

вѣщаютъ

 

иногда

 

громко,

 

но

 

съ

чужого

 

голоса,

 

выражаются

 

нерѣдко

 

'

 

красно,

 

цвѣтисто

 

и

энергично,

 

но

 

говорятъ

 

рѣчыо

 

рабскою,

 

перенятою

  

отъ

   

сво-

«
 

«
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ихъ

 

заграничпыхъ

 

господъ;

 

въ

 

сущности

 

они

 

влачатъ

 

на

своихъ

 

плечахъ

 

своего

 

рода

 

ярмо

 

крѣностничества,

 

хвалясь

иноземнымъ

 

владычествомъ

 

надъ

 

собой.

 

Они

 

возстаютъ

 

нро-

тивъ

 

авторитета

 

божественпаго,

 

но

 

сами — первые,

 

слѣпые

и

 

фанатичные

 

поклонники

 

авторитета

 

человѣческаго.

 

Про-

стыл

 

догадки,

 

смѣлыя

 

нредиоложепін

 

своихъ

 

загранпчныхъ

учителей,

 

пмѣющія

 

зиаченіе

 

лишь

 

всномогательныхъ

 

средствъ

для

 

открытія

 

искомой

 

истины,

 

они

 

уже

 

подхватываютъ

 

на

лету

 

и

 

снѣшатъ

 

вписать

 

неногрѣіііимымн

 

истинами

 

въ

 

свой

безбожный

 

катнхизисъ.

 

Такъ,

 

оставивши

 

Бога,

 

они

 

покло-

няются

 

кумнру-человѣку:

 

осушились

 

въ

 

умствованіяхъ

своихъ,

 

и

 

омрачилось

 

темы

 

слеп

 

нов

 

сердце

 

ихё:

 

назы-

вал

 

себя

 

мудрыми,

 

ойезумѣли

 

и

 

славу

 

нетлѣннаго

Бога

 

измѣиѵли

 

въ

 

образъ

 

тлѣниаго

 

человѣка...

 

(Рим.

1,

 

22-23).

Пусть

 

же

 

не

 

смотрятъ

 

православные

 

вѣрующіе

 

на

 

то,

 

что

эти

 

стихійные

 

мудрецы

 

смѣло,

 

отважно

 

и

 

горячо

 

проповѣду-

ютъ,

 

якобы,

 

послѣдніе

 

выводы

 

строго

 

научнаго

 

знанія:

 

они

говорить

 

о

 

томъ,

 

чего

 

сами

 

не

 

знаютъ,

 

убѣждаютъ

 

въ

 

томъ,

что

 

не

 

продумано

 

и

 

не

 

нровѣрено

 

ихъ

 

собственною

 

мыслію,

пророчествуют!.,

 

не

 

получпвъ

 

откровенія,

 

и

 

потому

 

—

 

ложные

пророки.

 

Да

 

не

 

соблазняетъ

 

насъ

 

и

 

то,

 

что

 

этп

 

люди

часто

 

восторженно

 

проновѣдуютъ

 

о

 

чистомъ

 

стремленіп

 

къ

истпнѣ,

 

о

 

нобѣдѣ

 

правды

 

надъ

 

ложью,

 

свѣта

 

надъ

 

тьмою:

сами

 

они

 

говорятъ

 

дѣйствительно

 

ложь,

 

дышать

 

ложью,

ибо

 

дѣтп

 

отца

 

лжи.

 

Напрасно

 

выдаютъ

 

они

 

себя

 

за

 

луч-

шнхъ

 

и

 

здоровыхъ

 

членовъ

 

народнаго

 

общества,

 

за

 

нере-

довыхъ

 

дѣятелей

 

русскаго

 

народа.

 

Нѣтъ,

 

русскій

 

народъ

давно

 

порвалъ

 

съ

 

ними

 

всякую

 

родственную

 

связь

 

и

 

смот-

ритъ

 

на

 

нихъ,

 

какъ

 

на

 

выродившихся

 

изъ

 

русской

 

семьи

чужеземцевъ.

(Цродолжсніе

 

слѣдуетъ).
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Къ

  

коронаціоннымъ

 

торжествам

 

ъ. 1 )

По

 

церковпо-щмходстмъ

 

школамъ.

Приближаются

 

дни

 

радости,

 

дни

 

торжества

 

свящ.

 

коро-

нованія

 

Ихъ

 

Имнераторскихъ

 

Величествъ.

 

Надобно

 

выделить

и

 

ознаменовать

 

эти

 

дни

 

въ

 

школьной

 

жизни;

 

пусть

 

въ

 

дѣт-

скихъ

 

душахъ

 

на

 

всю

 

жизнь

 

запечатлѣются

 

коронаціонные

дни,

 

какъ

 

дни

 

особенной

 

радости,

 

особеннаго

 

торжества

 

въ

дѣтской

 

школьной

 

жизни.

 

По

 

церковному

 

чпноположепію

 

въ

день

 

свящ.

 

коронованія

 

всюду

 

будутъ

 

совершены

 

божествен-

ныя

 

службы

 

и

 

установленный

 

молебныя

 

пѣнія.

 

Дѣти-школь-

ники

 

должны

 

быть

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

церкви.

 

Несомнѣнно,

 

оо.

законоучители

 

не

 

оставить

 

своихъ

 

духовныхъ

 

дѣтей— юиыхъ

и

 

возрастныхъ

 

— безъ

 

слова

 

назиданія,

 

соединенна

 

го

 

съ

 

ра-

достью

 

и

 

молитвою.

По

 

окончаніи

 

церковного

 

служенія,

 

черезъ

 

нѣкоторый

промежутокъ

 

времени,

 

необходимый

 

для

 

отдыха

 

и

 

подкрѣпле-

нія,

 

дѣти,

 

по

 

звопу

 

колокола,

 

соберутся

 

въ

 

школу.

 

Здѣсь

заблаговременно

 

надобно

 

приготовить

 

и

 

убрать

 

портреты

 

Ихъ

Имнераторскихъ

 

Величествъ,

 

Государя

 

Императора

 

и

 

Госу-

дарыни

 

Императрицы;

 

весьма

 

хорошо

 

будетъ,

 

если

 

дѣткп

вмѣстѣ

 

съ

 

обучающими

 

прпготовятъ

 

нышныя

 

гирлянды

 

и

вѣнки

 

изъ

 

цвѣтовъ

 

и

 

зелени;

 

гирляндами

 

можно

 

украсить

стѣны

 

школы

 

и

 

въ

 

особенности

 

передній

 

уголъ

 

съ

 

иконами

(висящія

 

гирлянды),

 

a

 

вѣнками

 

портреты

 

Ихъ

 

Имнератор-

скихъ

 

Величествъ.

 

Хорошими

 

украшеніями

 

могутъ

 

служить

флаги

 

и

 

вензель -съ

 

иниціаламп

 

Ихъ

 

Императорскпхъ

 

Ве-

личествъ

 

и,

 

если

 

возможно,

 

съ

 

короной;

 

вензель

 

можно

 

на-

рисовать

 

на

 

бѣломъ

 

или

 

гладкомъ

 

цвѣтиомъ

 

нолотнѣ

 

про-

стыми

 

водяными

 

красками.

 

По

 

ириходѣ

 

въ

 

школу

 

о.

 

завѣ-

дывающаго

 

и

 

учащихъ

 

лицъ

 

дѣтп

 

нодъ

   

управленіемъ

   

учи-

•)

 

Астрах.

 

En.

 

Вѣд.

 

Ш

 

6

   

7.
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теля

 

или

 

учительницы

 

ііѣнія

 

нропоютъ

 

«Спаси,

 

Господи,

люди

 

твоя»

 

и

 

«Вознесыйся

 

на

 

крестъ

 

волею».

 

Затѣмъ

 

о.

завѣдывающій,

 

или

 

учитель,

 

пли

 

учительница

 

прочптаетъ

Троицкій

 

Листокъ

 

№

 

125—

 

«Что

 

такое

 

Царская

 

коронація?

Въ

 

Листкѣ

 

живо

 

и

 

картинно

 

изображено

 

церковное

 

торжество

коронаціи

 

въ

 

Москвѣ —пріѣздъ

 

Ихъ

 

Императорскпхъ

 

Вели-

чествъ

 

въ

 

Успенскій

 

соборъ,

 

чинъ

 

совершенія

 

свящ,

 

короно-

вавія,

 

мѵропомазанія

 

п

 

причащенія

 

— со

 

всѣми

 

молитвами,

которыя

 

читаютъ

 

предстоятели

 

церкви

 

и

 

самъ

 

Государь

Императоръ.

 

Живое

 

трогательное

 

описаніе

 

священпаго

 

и

 

ра-

достнаго

 

торжества

 

переносить

 

мысль

 

читателя

 

туда,-

 

гдъ

происходитъ

 

самое

 

торжество,

 

побуждаетъ

 

его

 

присоединиться

мысленно

 

ко

 

всей

 

величественной

 

обстановки

 

коронаціи,

 

ко

всѣмъ

 

лицамъ,

 

которыя

 

счастливо

 

созерцаютъ

 

тоже

 

торжество

въ

 

Москвѣ.

 

Листокъ

 

написанъ

 

необычайно

 

живо,

 

увлекательно

и

 

восторженно.

 

Надобно

 

только

 

для

 

прочтенія

 

его

 

быть

 

хоро-

шимъ

 

лекторомъ— съ

 

сильнымъ,

 

подвижнымъ

 

и

 

выразитель-

нымъ

 

голосомъ,

 

отчетливымъ

 

выговоромъ

 

и

 

съ

 

одушевленіемъ.

Въ

 

виду

 

важности

 

событія

 

надобно

 

приготовиться

 

заблаго-

временно. -По

 

прочтеніи

 

этого

 

листка

 

умѣстно

 

повторить

пѣпіе

 

«Спаси,

 

Господи

 

люди

 

твоя»,

 

a

 

затѣмъ

 

дѣти

 

пропоютъ

народный

 

гимнъ— «Боже,

 

Царя

 

храни»;

 

послѣдній,

 

если

 

бу-

детъ

 

желаніе,

 

можно

 

повторить. —Послѣ

 

этого

 

можно

 

предло-

жить

 

еще

 

какое

 

либо

 

чтеніе,

 

напр.

 

историко-патріотическія

статьи

 

изъ

 

учебной

 

«Книги

 

для

 

чтенія

 

— Радонежскаго»,

 

или

изъ

 

тѣхъ-же

 

Троицкихъ

 

Листковъ

 

можно

 

прочитать

 

Листокъ

№

 

127

 

—

 

«Мученикъ

 

за

 

Царя»,

 

въ

 

которомъ

 

(Листкѣ)

 

изоб-

ражается

 

великій

 

подвигъ

 

великаго

 

русскаго

 

мужичка,

 

Ивана

Сусанина,

 

положившего

 

жизнь

 

свою

 

за

 

снасеніе

 

Царя.

 

Не-

сомненно

 

ѳтотъ

 

Листокъ

 

будетъ

 

прослушанъ

 

съ

 

живымъ

интересомъ

 

и

 

одушевить

 

слушателей

 

чувствомъ

 

преданности

престолу

 

и

 

Царю.

 

Послѣ

 

этого

 

можно

 

пропѣть

 

«Коль

 

славенъ»,

или

 

«Славься,

 

славься»,

   

или

 

«Слава

 

на

 

небѣ»

   

и

 

т.

 

п.;

 

а
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«ели

 

дѣти

 

не

 

могутъ

 

пропѣть

 

этого

 

(а

 

надобно-бы!

 

надобно

приготовляться

 

заблаговременно),

 

то

 

можно

 

повторить

 

«Боже,
Царя

 

храни»,

 

a

 

затѣмъ— «Многая

 

лѣта».

 

Дѣтское

 

дружное

„ура"

 

иослѣ

 

этого

 

несомнѣнно

 

покроется

 

общимъ

 

восторжеи-

пымъ

 

„ypa ft

 

всего

 

народа,

 

присутствующаго

 

здѣсь.

A

 

присутствіе

 

народа

 

желательно.

 

Желательно,

 

чтобы

чрезъ

 

посредство

 

грамотной,

 

разумной,

 

торжествующей

 

цер-

ковной

 

школы

 

народъ

 

сознательно

 

и

 

болѣе

 

одушевленно

присоединился

 

къ

 

общей

 

царской

 

и

 

народной

 

радости,

 

ко

всеобщему

 

Русскому

 

торжеству.

 

Поэтому

 

можно

 

пригласить

въ

 

школу

 

на

 

коронаціонный

 

нраздникъ

 

все

 

населеніе

 

прихода.

Скажутъ:

 

гдѣ

 

же

 

помѣстнть

 

всѣхъ?

 

школьныя

 

зданія

 

для

этого

 

малы.

 

Можно

 

отворить

 

окна;

 

тогда

 

всѣ

 

увидать

 

празд-

ничную

 

школьную

 

обстановку,

 

услышать

 

все,

 

что

 

будетъ

пѣться

 

и

 

читаться

 

въ

 

школѣ.

 

А

 

еще

 

лучше

 

сдѣлать

 

такъ:

заблаговременно

 

украситъ

 

школу

 

внутри

 

и

 

совнѣ

 

зеленью,

 

а

ьъ

 

промежутокъ

 

между

 

богослуженіемъ

 

и

 

началомъ

 

чтенія

поставить

 

въ

 

отворенныхъ

 

окнахъ

 

и

 

украсить

 

гирляидами

изъ

 

цвбтовъ

 

или

 

зелени

 

портреты

 

Ихъ

 

Имиераторскихъ

Величествъ;

 

пусть

 

всѣ

 

и

 

лучше

 

впдятъ

 

дорогіе

 

облики

 

Царя

Батюшки

 

и

 

Матушки

 

Царицы.

 

Затѣмъ

 

на

 

открытомъ

 

воз-

духа,

 

можно

 

провести

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе.

 

Лекторъ

 

помѣстится

 

на

приготовленномъ

 

возвышеніи

 

блпзъ

 

иортретовъ

 

Ихъ

 

Имнера-

торскихъ

 

Величествъ,

 

a

 

дѣти — около

 

лектора.

 

Конечно,

 

это

возможно

 

только

 

при

 

условіи

 

хорошей

 

погоды.

По

 

окопчаніи

 

чтенія

 

и

 

пѣнія

 

хорошо-бы

 

раздать

 

уча-

щимся

 

дѣтямъ

 

гостинцы,

 

а

 

также

 

по

 

одному

 

Троицкому

Листку

 

о

 

коронаціи;

 

пусть

 

дѣти

 

прочитають

 

его

 

дома

 

своимъ

роднымъ

 

и

 

перенесутъ

 

ихъ

 

мысль

 

къ

 

московскимъ

 

торт

жествамъ.

 

.

Въ

 

слѣдугощіе

 

за

 

днемъ

 

школьнаго

 

праздника

 

два

 

дня

можно

 

устроить

 

прогулки

 

съ

 

дѣтьми

 

но

 

окрестности

 

съ

 

игра-

ми

 

п

 

пѣніемъ.
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Потребуются

 

средства

 

на

 

расходы;

 

а

 

паши

 

школы

 

не

богаты

 

средствами.

 

Но

 

можно

 

надѣяться,

 

что

 

населеніе

 

на

призывъ

 

батюшекъ

 

къ

 

добровольнымъ

 

жертвамъ

 

на

 

школьно-

народный

 

праздникъ

 

но

 

случаю

 

коронаціоннаго

 

торжества

откликнется

 

отзывчиво;

 

для

 

школьнаго

 

праздника

 

нривесутъ

свои

 

лепты,

 

изъ

 

которыхъ

 

составятся

 

суммы

 

на

 

пріобрѣтеніе

и

 

нортретовъ,

 

и

 

лнстковъ,

 

и

 

гостинцевъ.

Лучшіе

 

портреты

 

(олеографіп

 

живописи

 

Галкина)

 

про-

даются

 

по

 

3

 

руб.

 

безъ

 

рамы;

 

рубля

 

за

 

3

 

—

 

4

 

рама— при-

личная

 

для

 

школьнаго

 

портрета.

 

Кому

 

надобно,

 

заблаговре-

менно

 

обращайтесь.— Троицкіе

 

Листки

 

желающимъ

 

будутъ

вы

 

сланы.

Изложенная

 

программа

 

предлагается

 

кякъ

 

ирнмѣрная.

Добрымъ

 

сердцамъ

 

учащихъ

 

лицъ

 

любовь

 

пхъ

 

къ

 

дѣтямъ

подскажетъ,

 

что

 

еще

 

можно

 

сдѣлать

 

для

 

школьнаго

 

свѣтлаго

праздника.

Желательны

 

обстоятельпыя

 

опнсипія

 

коропаціоннаго-

школьнаго

 

праздника

 

Ш

 

школьныхъ

 

дневипкахъ,

 

по

 

возмож-

ности

 

въ

 

тотъ-же

 

день

 

подъ

 

живымъ

 

впечатлѣніемъ,

 

и

 

сооб-

щенія

 

въ

 

рсдакцію

 

«Кнарх.

 

Вѣдомостен»

 

для

 

составлеиія

внослѣдствіи

 

общей

 

картины

 

праздиованія

 

свящ.

 

короновапія.

въ

 

церковныхъ

 

школахъ.

Къ

 

семидесятипятилѣтію

 

Яранскаго

 

духовнаго

 

училища.

Историческій

 

очеркъ

 

училища

 

сь

 

1822

 

по

 

1894

 

г.

ГЛАВА

    

ІІ-Я.

Состояние

 

училигца

 

при

 

Ректорть

 

его

 

Ироіпоіереіь

 

Василііъ

Ромаповскомъ

 

').

Преемникомъ

 

о.

 

Протоіерею

 

Васнлію

 

Неволипу

   

Москов-

скнмъ

 

академнческимъ

 

правленіемъ

 

былъ

 

назначенъ,

 

въ

 

зва-

')

 

Продолж.

 

См.

 

».

 

2-й

 

Вятск.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

за

 

1896

 

г.
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ніи

 

Ректора

 

училищъ,

 

какъ

 

магистръ,

 

Протоіерей

 

Василій

Романовскій

 

').

Вскорѣ

 

по

 

нріѣздѣ

 

новаго

 

Ректора,

 

владѣтельница

 

учи-

лищваго

 

флигеля,

 

вдова

 

Агапія

 

Неволпна,

 

обратилась

 

въ

 

Се-

минарское

 

Правленнз

 

съ

 

просьбою

 

о

 

назначеніи

 

ей

 

платы

 

за

занимаемый

 

училищами

 

флигель. — ІІравленіе

 

Семииаріи,

 

съ

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства,

 

положило

 

ей

 

150

 

руб.

 

въ

годъ

 

и

 

предписало

 

о.

 

Ректору

 

этотъ

 

окладъ

 

производить

каждогодно

 

изъ

 

суммъ

 

учплпща

 

2).

 

Въ

 

октябрѣ

 

того

 

же

 

года,

•эта

 

плата

 

за

 

помѣщеніе,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Семинарскаго

 

Прав-

ленія,

 

была

 

возвышена

 

до

 

200

 

р.,

 

а

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году,

«снисходя

 

къ

 

докучливымъ

 

требованіямъ

 

вдовствующей

 

прото-

іерейши

 

Агапіп», — доведена

 

была

 

до

 

250

 

руб. 3).
Лравленіе

 

Семинарш

 

по

 

прежнему

 

заботливо

 

относилось

къ

 

устроенію

 

учебно-воспитательной

 

части

 

во

 

вновь

 

открытыхъ

учнлищахъ.

Такъ

 

въ

 

1825

 

г.

 

о.

 

Ректоръ

 

Романовскій,

 

вслѣдствіе

отношенія

 

Семинарскаго

 

Правленія 4 )

 

выписалъ

 

для

 

училпщъ

издаваемый

 

при

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

Академіп

 

съ

 

1821

года

 

журналъ:

 

„Христіанское

 

чтеніе".— Замѣтивъ,

 

что

 

нѣкохо-

рые

 

ученики

 

Яранскихъ

 

училищъ

 

имѣютъ

 

весьма

 

недоста-

точное

 

знаніе

 

въ

 

латинскомъ

 

и

 

греческомъ

 

языкахъ,

 

Правле-

віе

 

Семпнаріп

 

предписало:

 

„чтобы

 

учители"

 

болѣе

 

занимали

учениковъ

 

изученіемъ

 

сихъ

 

языковъ". —Съ

 

цѣлію

 

удержать

учителей

 

на

 

службѣ

 

въ

 

училищахъ,

 

изъ

 

Правленія

 

Семина-

')

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Спасовиоанской

 

Семинаріи,

 

Романовскііі

•съ

 

1-го

 

октября

 

1814

 

г.

 

обучался

 

во

 

вновь

 

учрежденной

 

Московской

 

дух.

Академіи

 

и,

 

окончивъ

 

курсъ

 

со

 

степенью

 

магистра,

 

въ

 

1818

 

г.

 

былъ

 

на-

значенъ

 

профессоромъ

 

философскихъ

 

наукъ

 

въ

 

Вятскую

 

Семинарію,— Въ
1824

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

произведенъ

 

въ

 

Вротоіереи

 

къ

 

Ярапскому

 

собору,

 

опре-

дѣленъ

 

благочиннымъ,

 

членомъ

 

въ

 

Яранскомъ

 

духовномъ

 

Правленіи

 

и

утвержденъ

 

Реіиоромъ

 

Яранскихъ

 

училищъ.

2 )

  

Отнош.

 

Прав.

 

Сем.

 

отъ

 

5

 

февр.

 

1824

 

года

 

№

 

41.

3 )

   

Отнопг.

 

отъ

 

20

 

янв.

 

1825

 

года

 

J6

 

29.

4 )

  

Отнош.

 

отъ

 

9

 

дек.

 

1824

 

года

 

Л"»

 

373.
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-

ріи

 

нослѣдовалп

 

преднисанія:

 

а)

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

учители

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ

 

ни

 

нодъ

 

какимъ

 

впдомъ

 

не

 

подавали

своихъ

 

просьбъ

 

въ

 

иостороннія

 

вѣдомства

 

по

 

свѣтской

 

части,

не

 

испроспвъ

 

на

 

то

 

предварительно

 

согласія

 

у

 

Семинарскаго

Правленія, 1 )

 

и

 

б)

 

чтобы

 

учители

 

въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

года

заявляли

 

училищному

 

начальству,

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

оконча-

ніи

 

года

 

не

 

желаетъ

 

болѣе

 

исправлять

 

учптельскихъ

 

должно-

стей,

 

что

 

дабы

 

Правленіе

 

Семинаріи

 

знало,

 

какія

 

могутъ

 

от-

крыться

 

вакансіп

 

въ

 

духовныхъ

 

учшшщахъ 2).

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

подобнаго

 

рода

 

огранпченія,

 

два

 

учи-

теля

 

изъ

 

иаличнаго

 

персонала

 

оставили

 

службу

 

въ

 

учи-

лищѣ.—

 

Такъ

 

учитель

 

уѣзднаго

 

училища

 

низшаго

 

отдѣленія

Иванъ

 

Юферевъ

 

перешелъ

 

въ

 

штатные

 

смотрители

 

Царово-

кокшайскаго

 

уѣзднаго

 

училища

 

Казанской

 

губ.,

 

а

 

учитель

2-го

 

класса

 

нриходскаго

 

училища

 

Гавріилъ

 

Зыковъ

 

уволился

для

 

поступленія

 

на

 

епархіальную

 

службу.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

при

 

одномъ

 

скуднояъ

 

учи'тельскомъ

 

жалованьп

 

3 ),

 

въ

 

былыя

времена

 

почти

 

немыслимо

 

было

 

существовать,

 

а

 

потому

вполнѣ

 

естественно,

 

что

 

наставники

 

пли

 

искали

 

прибавки

 

на

сторонѣ,

 

или

 

переходили

 

на

 

свѣтскую

 

службу,

 

и

 

священный

санъ

 

съ

 

приходскими

 

доходами

 

какъ

 

для

 

начальниковъ

 

учи-

лища,

 

такъ

 

и

 

для

 

наставниковъ

 

былъ

 

весьма

 

желаннымъ. —

Принявшіе

 

священный

 

санъ

 

учители,

 

какъ

 

увидимъ

 

внослѣд-

ствіп,

 

пристраивались

 

къ

 

городскимъ

 

церквамъ

 

и

 

крѣпко

держались

 

учительской

 

и

 

приходской

 

службы.

 

Но

 

многимъ

иногда

 

не

 

удавалось

 

такъ

 

пристроиться.

 

Несчастливцы

 

искали

другого

 

выхода:

 

одни

 

поступали

 

въ

 

академію,

 

другіе

 

перехо-

дили

 

на

 

свѣтскую

 

службу

 

или

 

бѣжали

 

въ

 

сельскіе

 

приходы.

Большая

 

же

 

часть

 

терпѣливо

 

ожидала

 

мплоетп

 

отъ

 

Началь-

ства

 

въ

 

видв

 

назначенія

 

квартпрныхъ

 

или

 

перевода

 

изъ

 

низ-

а )

 

Отнош.

 

отъ

 

8

 

сент.

 

1824

 

г.

 

К

 

287.

2)^Отнош.

 

отъ

 

22

 

апр.

 

1825

 

т.

 

за

 

№

 

115.

2 )

 

Указано

 

пами

 

въ

 

1-й

 

главѣ,

 

,\»

 

2-й

 

Епарх.

 

Вѣд..
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-

шихъ

 

отдѣленій

 

въ

 

высшіе

 

съ

 

болышімъ

 

окладомъ, — пли

 

же-

избраніе

 

въ

 

инспекторы.

Квартирное

 

пособіе

 

стали

 

давать

 

учителямъ

 

Яранскихъ

училищъ

 

съ

 

1825

 

г.

 

О.

 

Протоіерей

 

Романоскій

 

вошелъ

 

въ

Правленіе

 

Семпнаріи

 

съ

 

ходатайствомъ

 

объ

 

ассигнованіп

 

на-

ставппкамъ

 

квартирныхъ

 

денегъ.

 

Правленіе

 

въ

 

свою

 

очередь

представило

 

Академическому

 

Правленію,

 

и

 

вслѣдствіе

 

хода-

тайства

 

сего

 

послѣдпяго,

 

Комиссія

 

духовпыхъ

 

училищъ

 

по-

ложила

 

производить

 

съ

 

1

 

января

 

1825

 

г.

 

квартирное

 

посо-

біе

 

изъ

 

суммъ

 

ея

 

вѣдомства:

 

именно

 

учителямъ

 

уѣзднаго

училища

 

по

 

75

 

руб.,

 

а

 

ириходскаго— но

 

50

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

вносить

 

означенную

 

сумму

 

въ

 

общее

 

росписаніе

 

суммъ

 

ассиг-

нуемыхъ

 

на

 

содержаніе

 

Яранскихъ

 

училищъ 1 ).

 

Переводъ

учителей

 

пзъ

 

низшпхъ

 

отдѣленій

 

въ

 

высшее

 

практиковался

такъ

 

же

 

какъ

 

награда.

 

Это

 

иеремѣщеніе

 

давало

 

учителямъ

 

пѣ-

которыя

 

матеріальныя

 

выгоды.

 

Такъ,

 

напр.,

 

перешедшій

 

изъ

1-го

 

во

 

2-й

 

клаесъ

 

прпходскаго

 

училища

 

нолучалъ

 

учитель-

скаго

 

жалованья

 

лншнихъ

 

30

 

p.;

 

a

 

перешедшій

 

изъ

 

2-го

класса

 

приходской

 

школы

 

въ

 

низшее

 

отдѣлепіе

 

Уѣзднаго

 

учи-

лища

 

нолучалъ

 

лишнихъ

 

100

 

р.,

 

а

 

въ

 

высшее— получалъ

прибавку

 

въ

 

50

 

р.

 

— Поэтому

 

тотчасъ

 

же

 

въ

 

низшее

 

отдѣле-

ніе

 

Яранскаго

 

уѣзднаго

 

училища

 

вмѣсто

 

Юферева

 

былъ

 

пе-

реведешь

 

учитель

 

Вятскаго

 

ириходскаго

 

училища,

 

студентъ

Семенъ

 

Поповъ,

 

а

 

во

 

2-й

 

кл.'.есъ

 

ириходскаго

 

училища

 

—

перемѣщенъ

 

учитель

 

1-го

 

класса

 

того

 

же

 

училища

 

Ѳеоктистъ

Мухачевъ.

При

 

Ректорѣ

 

Романовскомъ

 

былъ

 

случай

 

увольненія

учениковъ

 

изъ

 

училища,

 

именпо

 

были

 

исключены

 

два

 

уче-

ника

 

высшаго

 

отдѣленія,

 

о

 

чемъ

 

и

 

донесено

 

было

 

Семинар-

скому

 

Правленію. — Но

 

оно

 

отнеслось

 

къ

 

этому

 

довольно

 

не-

благосклонио.^-Сообщая

 

о.

 

Ректору,

 

что

 

присланные

   

исклю-

')

 

Отнош.

 

Правл.

 

Сем.

 

отъ

 

17

 

февр.

 

1825

 

г.

 

№

 

47.

•

  
•
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—

чеиные

 

ученики

 

оказались,

 

по

 

иснытаніи,

 

способными

 

къ

продолжение

 

учепія

 

и

 

изъявили

 

свое

 

желаніе

 

къ

 

тому,

 

и

 

что

они

 

уволены

 

вопреки

 

26

 

и

 

51

 

§§

 

Устава

 

уѣзди.

 

духовпыхъ

училищъ,

 

въ

 

которыхъ

 

(§§)

 

показано

 

увольнять

 

учешіковъ

«за

 

безуспѣшіе,

 

соединенное

 

съ

 

великорослостію

 

пли

 

нетер-

пимымъ

 

пеблатоправіемъ",

 

а

 

не

 

за

 

посредственные

 

успѣхи

 

и

честное

 

поведепіе,

 

какъ

 

они

 

о.

 

Ректоромъ

 

рекомендованы, —

Семинарское

 

Правленіе

 

предписало

 

принять

 

означенныхъ

 

уче-

никовъ

 

обратно

 

въ

 

училище

 

и

 

впредь

 

въ

 

точности

 

исполнять

26

 

и

 

51

 

§§

 

Устава

 

уѣздныхъ

 

духовчыхъ

 

училищъ.

  

')

Въ

 

февралѣ

 

1825

 

года

 

о.

 

нротоіерей

 

Васплій

 

Романов-

скій,

 

какъ

 

человѣкъ

 

слабаго

 

здоровья,

 

Его

 

Преосвященствомъ

былъ

 

уволспъ

 

для

 

ноправленія

 

здоровья

 

въ

 

Казань

 

и

 

тамъ

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

волею

 

Божіею

 

скончался.

Такимъ

 

образомъ,

 

какъ

 

мы

 

видъли,

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

существованія

 

Яранскаго

 

духовнаго

 

училища

 

управляли

 

имъ

два

 

о.

 

Смотрителя.

 

Оба

 

они,

 

по

 

кратковременности

 

службы

своей,

 

ничего

 

особенного

 

не

 

могли

 

сдѣлать

 

для

 

благоустрой-

ства

 

училища.— Впрочемъ,

 

заслуга

 

иерваго

 

смотрителя

 

со-

стояла

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

открывалъ

 

училище,

 

устроялъ

 

его

и

 

далъ

 

ря

 

него

 

номѣщеніе

 

въ

 

своемъ

 

флпгелѣ.

 

-

 

À

 

открытіе

духовнаго

 

училища

 

въ

 

г.

 

Яранскѣ,

 

гдѣ

 

не

 

было

 

дотолѣ

почти

 

никакихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

пмѣло

 

довольно

 

важное

зиаченіе

 

въ

 

жизни

 

маленькаго

 

захолустиаго

 

городка.

 

Съ

 

этой

поры

 

въ

 

городѣ

 

не

 

переставали

 

водиться

 

люди

 

образованные,

постоянное

 

общеніе

 

которыхъ

 

съ

 

гражданами

 

пе

 

могло

 

не

вліять

 

благотворно

 

на

 

послѣднихъ. — Окрестное

 

же

 

духовенство

должно

 

было

 

особенно

 

благодарить

 

Бога

 

за

 

открытіе

 

въ

 

Лранскѣ

училища

 

для

 

его

 

собственныхъ

 

дѣтей.

 

—

 

Большая

 

часть

 

дѣ-

тей

 

духовенства,

 

теперь

 

получающаго

 

образованіе

 

въ

 

Яран-

скомъ

 

дух.

 

училищѣ,

 

до

 

1822

 

года

 

пли

 

съ

 

болылимъ

 

обре-

мененіемъ

 

для

 

родителей

 

обучалось

 

въ

 

отдаленномъ

 

Вятскомъ

')

 

Отнош.

 

19

 

Авг.

 

1824

 

г.

 

№

 

180.
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-

учнлнщѣ

 

или

 

оставалось

 

безъ

 

всякаго

 

образов:нііи.

 

Теперь

же

 

дѣти—

 

мальчики

 

всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

jmoiuh

 

получать

образовавіе,

 

и

 

способпымъ

 

ничто

 

не

 

мвшало

 

достигать

 

самыхъ

высокихъ

 

духовпыхъ

 

степеней.

Обратимъ

 

теперь

 

вниманіе

 

па

 

строй

 

и

 

задачу

 

вновь

 

уч-

режденпыхъ

 

въ

 

Яранскѣ

 

духовпыхъ

 

училищъ.

Уѣздное

 

училище

 

съ

 

приходской

 

школой

 

пмѣло

 

своей

задачей

 

научить

 

дѣтей

 

грамотѣ,

 

сообщить

 

имъ

 

элементарный

свѣдѣнія

 

по

 

тьмъ

 

наукамъ,

 

дальнѣйшее

 

развптіе

 

которыхъ

входить

 

въ

 

курсъ

 

семииарскій,

 

дать

 

нопятіе

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

не-

прерывности

 

отношеній

 

нашнхъ

 

къ

 

Богу,

 

о

 

дбйствіп

 

Промысла

Божія,

 

наконецъ

 

— научить

 

дѣтей

 

молитвѣ

 

Богу,

 

выполнять

христіанскія

 

обязанности. — Задача,

 

повпднмому,

 

не

 

широкая,

но

 

она

 

имѣеть

 

ту

 

особенность,

 

что

 

даетъ

 

дѣтямъ

 

первый

нравственный

 

правила,

 

который

 

въ

 

свою

 

очередь

 

даютъ

 

тонъ

и

 

направленіе

 

на

 

всю

 

жизнь

 

и

 

не

 

забываются

 

до

 

гробовой

доски.

Сообразно

 

съ

 

задачей,

 

въ

 

составъ

 

предметовъ

 

училищ-

наго

 

курса

 

послѣ

 

обученія

 

грамотв

 

и

 

письму

 

въ

 

1

 

и

 

2

классахъ

 

ириходскаго

 

училища

 

входили,

 

священная

 

нсторія

и

 

пространный

 

катнхизпеъ,

 

церковный

 

уставь

 

и

 

нотное

 

пѣ-

ніе,

 

русская

 

и

 

славянская

 

грамматика,

 

греческій

 

и

 

латин-

ски!

 

языки,

 

ариѳметика

 

и

 

географія.— Всѣ

 

эти

 

предметы

 

съ

первоначальнымъ

 

обученіемъ

 

грамотѣ

 

и

 

письму

 

полагалось

пройти

 

въ

 

6-ть

 

лѣтъ. — Переводъ

 

изъ

 

ириходскаго

 

училища

въ

 

пизшее

 

отдѣленіе

 

уѣзднаго,

 

изъ

 

низшаго — въ

 

высшее

 

и

изъ

 

высшаго

 

въ

 

семннарію

 

производился

 

чрезъ

 

два

 

года

 

на

публичныхъ

 

экзаменахъ

 

(съ

 

производствомъ

 

которыхъ

 

позна-

комимся

 

ниже).

Въ

 

течевіи

 

года

 

обучеиіе

 

продолжалось

 

съ

 

1-го

 

сеитября

по

 

15

 

іюля,

 

съ

 

роздыхомъ

 

съ

 

23

 

декабря

 

по

 

8

 

января

 

и

въ

 

седмицы

 

страстную

 

и

 

насхальную.

 

На

 

каждый

 

учебный

день

 

полагалось

  

по

  

три

   

двухчасовыхъ

 

урока:

   

два

   

утромъ
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съ

 

7

 

пли

 

8

 

до

 

11

 

или

 

12

 

часовъ

 

и

 

одппъ

 

ио-нолуднн

 

съ

2

 

до-

 

4

 

часовъ.— Положенные

 

предметы

 

преподавались

 

въ

двухъ

 

отдѣленіяхъ

 

училища

 

и

 

по

 

отдѣленіямъ

 

дѣлнлпсь

 

такъ.

Въ

 

пизшемъ

 

отдѣлеиіи

 

проходились:

 

а)

 

Россійска

 

и

 

Словян-

ска

 

грамматика;

 

б)

 

арііѳметнка;

 

в)

 

церковное

 

обиходное

 

и

отчасти

 

партесное

 

пѣніе

 

съ

 

церковнымъ

 

уставомъ;

 

г)

 

катп-

хизисъ;

 

д)

 

начало

 

латпнскаго

 

языка

 

и

 

е)

 

начало

 

греческаго

языка.— Въ

 

высшемъ

 

отдѣленіи:

 

a)

 

нродолженіе

 

катихпзпса;

б)

 

греческій

 

языкъ;

 

в)

 

латинскій

 

языкъ;

 

г)

 

священная

 

псто-

рія

 

и

 

е)

 

географія.

Повпдпмому,

 

предки

 

обучались

 

въ

 

училищѣ

 

не

 

мень-

шему,

 

чѣмъ

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Но

 

наставннковъ

 

было

 

ме-

нѣе,

 

чѣмъ

 

теперь;

 

слѣдовательно,

 

труда

 

у

 

каждаго

 

было

 

не

мало.

 

Въ

 

преиодаванін

 

царствовала

 

простота

 

и

 

незатѣйлп-

вость.

 

Программъ

 

не

 

было.

 

Учебники

 

были

 

крошечные,

 

изу-

чаемые

 

въ

 

зубряжку. 1 )

 

— Но

 

почему-то

 

доселѣ

 

у

 

миогихъ

„почтенныхъ

 

старичковъ"

 

сохранилось

 

убѣждеиіе,

 

что

 

преж-

нее

 

незатѣйливое

 

нреподавапіе

 

было

 

основательнѣе

 

ныпѣшняго.

Говорить,

 

что

 

прежніе

 

учепнкп

 

училища

 

могли

 

объясняться

съ

 

наставниками

 

на

 

латинекомъ

 

и

 

гречесшгь

 

языкѣ,

 

а

 

въ

семпнаріп

 

даже

 

лекціи

 

читались

 

имъ

 

прямо

 

иа

 

латппскомъ

языкѣ.

Итакъ,

 

совсвмъ

 

при

 

другнхъ

 

условіяхъ

 

жили,

 

учили

и

 

учились

 

наши

 

отдаленные

 

предки.— Условія

 

жизни

 

были

 

су-

ровы,

 

жизць трудна,

 

науки

 

давались

 

не

 

легко

 

—

 

Насколько

 

бѣдна

и

 

не

 

привлекательна

 

была

 

самая

 

обстановка

 

Яранскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

и

 

какъ

 

незначительно

 

было

 

его

 

имущество,

это

 

видно

 

изъ

 

описи,

 

приложенной

 

къ

 

дѣлу

 

за

 

Ц

 

22

 

— Все

 

учи-

лищное

 

имущество

 

составляло:

 

Икона

 

Спасителя

 

на

 

холстѣ;учп-

тельскпхъ

 

столовъ

 

4;

 

ариѳметнческнхъ

 

досокъ

 

5;

 

столовъ

 

уче-

ническихъ

 

13;

 

скамеекъ

 

25;

 

желѣзная

 

клюка

 

1

 

;

 

часы

 

карманные

')

 

Они

 

приведены

 

нами

 

въ

 

1-й

 

главѣ.
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1;

 

ведеръ

 

деревянпыхъ

 

2;

 

шкафъ

 

1;

 

топоръ

 

1;

 

внсячій

 

замокъ

І.Лѣтнпхъ

 

и

 

зимнихъ

 

окопчинъ

 

9;

 

желѣзный

 

нодсвѣчнпкъ

 

1.

Переходимъ

 

далѣс

 

къ

 

нзложенію

 

состояпіа

 

Ярапскаго

дух.

 

училища

 

при

 

трелъемъ

 

Смотрителе,

 

Протоіереѣ

 

Сергіѣ

Кулыгинскомъ,

 

служебная

 

дѣятелыюсть

 

котораго

 

обнимаетъ

весьма

 

значительный

 

иеріодъ

 

въ

 

жизни

 

училища

 

и

 

соста-

вить

 

3-ю

 

главу

 

нашего

 

очерка.

В.

 

Ухановъ.

Второклассный

  

церковный

  

школы.

Съ

 

настоящаго

 

(1896)

 

года,

 

открывающего

 

собою,

 

но

случаю

 

новой

 

крупной

 

правительственной

 

ассигновки

 

на

 

нужды

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

(3279145

 

руб.

 

ежегодно),

 

новую

эпоху

 

въ

 

исторіи

 

возрожденной

 

(Правилами

 

13

 

іюпя

 

1884

года),

 

церковной

 

школы

 

на

 

Руси,

 

православному

 

духовенству

вообще

 

и

 

духовенству

 

Вятской

 

спархін

 

вчастности

 

иредстоитъ

важная,

 

ответственная

 

и

 

трудная

 

работа

 

но

 

открытію,

 

уст-

ройству

 

и

 

органнзаціи

 

второклассныхъ

 

школъ

 

(на

 

содержаніе

ихъ

 

изъ

 

вышеуказанной

 

суммы

 

будетъ

 

отчисляться

 

каждо-

годно

 

1629000

 

руб.).

 

Чтобы

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

облегчить

и

 

упорядочить

 

эту

 

высоко-полезную

 

работу,

 

я, — не

 

претен-

дуя,

 

конечно,

 

на

 

последнее

 

слово

 

по

 

заинтересовавшему

 

меня

данному

 

предмету

 

и

 

лишь

 

въ

 

качествѣ

 

частного

 

(а

 

не

 

оффи-

ціальнаго)

 

лица,

 

— позволю

 

себѣ

 

сдѣлать

 

вѣсколько

 

замѣчаній

и

 

иосильныхъ

 

указаній

 

касательно:

1)

 

цели,

 

задачъ,

 

назначенія

 

и

 

значенія

 

второклассныхъ

школъ;

и

 

2)

 

ихъ

 

устройства

 

и

 

организаціи.
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Первая

 

и

 

самая

 

главная

 

ціьль

 

второклассныхъ

 

церков-

ныхъ

 

школъ -это

 

ириіотовленіе

 

учителей

 

школъ

 

грамоты

 

и,

при

 

особыхъ

 

благопріятныхъ

 

условіяхъ,

 

учителей

 

одноклас

сиыхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

преимущественно

 

изъ

среды

 

самого

 

народа

 

(крестьянства).

 

Вторая,

 

такъ

 

сказать

побочная,

 

по

 

всё- же

 

весьма

 

важная

 

цель

 

второклассныхъ

школъ— это:

 

а)

 

дать

 

возможность

 

более

 

способиымъ

 

п

 

любо-

зпательнымъ

 

крестьянскимъ

 

мальчикамъ

 

и

 

девочкамъ,

 

ус-

пешно

 

окончпвшимъ

 

одноклассныя

 

— церковныя,

 

земскія

 

и

министерша —школы

 

иополиить

 

свое

 

оброзоваиіе

 

и

 

укрепить

и

 

развить

 

своп

 

навыки,

 

и

 

б)

 

приготовить

 

изъ

 

нихъ,

 

если

почему-либо

 

не

 

пойдутъ

 

они

 

въ

 

учителя

 

и

 

учительницы,

религіозно

 

настроенныхъ,

 

дельвыхъ,

 

добрыхъ

 

и

 

честныхъ

 

1)

сельскпхъ

 

хозяевъ

 

и

 

домохозяевъ,

 

2)

 

общественныхъ

 

(мір-

скпхъ)

 

деятелей,

 

каковы

 

волостные

 

старшины,

 

писаря,

 

сель-

скіе

 

старосты

 

и

 

проч.,

 

и

 

3)

 

слугъ

 

Царя

 

и

 

отечества.

Имея

 

въ

 

виду,

 

что

 

вторая

 

цель

 

вытекаетъ

 

изъ

 

первой

и

 

достижеиіемъ

 

первой

 

же

 

цели

 

обусловливается

 

и

 

ея

 

дости-

женіе,

 

я

 

остановлюсь

 

на

 

иодробиомъ

 

раскрытіп

 

и

 

разъясненіи

одной

 

лишь

 

главиой

 

(первой)

 

цели

 

второклассныхъ

 

церков-

ныхъ

 

школъ.

Зач'Ьмъ,

 

въ

 

самомъ

 

деле,

 

школы

 

эти

 

понадобились?

Чемъ,

 

какими

 

причинами

 

вызваны

 

оне

 

къ

 

бытію?

 

Почему

именно

 

крестьяпскія

 

дети

 

будутъ

 

подготовляться

 

въ

 

нихъ

къ

 

учительству?

На

 

Руси

 

издавна

 

существовали,

 

такъ

 

называемый,

 

само-

родный

 

и

 

вольпыя,

 

постоянный

 

и

 

передвижныя,

 

домашнія

школы

 

и

 

школы

 

грамоты.

 

Учили

 

въ

 

нихъ

 

кто

 

могъ

 

и

 

кто

хотелъ:

 

и

 

дьячки,

 

и

 

отставные

 

солдаты

 

или

 

унтеръ-офпцеры,

и

 

чернички

 

(девицы-ввковугаки),

 

и

 

промотавшіеся

 

нисаря,

и

 

покипувшіе

   

службу

 

мелкіе

 

чиновники,

 

и

 

просто

 

грамотеи-
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самоучки.

 

Въ

 

семпдесятыхъ

 

годахъ

 

нынѣшняго

 

столвтія

 

все

эти

 

лица

 

должны

 

были

 

прекратить

 

свою

 

открытую

 

учитель-

скую

 

деятельность:

 

Положеніемъ

 

о

 

народныхъ

 

учнлищахъ

25

 

мая

 

1874

 

г.,

 

дозволялось

 

учить

 

(даже

 

и

 

въ

 

школахъ

грамоты)

 

только

 

лицомъ

 

имѣющпмъ

 

зваиіе

 

начальпаго

 

учи-

теля.

 

1 )

 

Неминуемымъ

 

и

 

нечальиымъ

 

следствіемъ

 

этого

 

з:іконо-

дателыіаго

 

акта

 

было

 

повсюдное

 

значительное

 

сокращепіе

школъ

 

грамоты,

 

каковое

 

сокращеиіе

 

продолжалось

 

до

 

1882

года.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

миннстръ

 

пародпаго

 

просвѣщенія'

 

баронъ

Николаи

 

разрѣшплъ

 

учительство

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

и

темъ,

 

кто

 

зваиіе

 

учителя

 

не

 

имѣетъ.

 

Школы

 

эти

 

снова

 

ста-

ли

 

размножаться.

 

Теперь

 

появляется

 

въ

 

нихъ

 

новый

 

уже

типъ

 

учителя

 

изъ

 

ученнковъ

 

земскихъ

 

школъ,

 

при

 

копхъ

будущіе

 

учителя

 

оставались

 

некоторое

 

время

 

для

 

наблюденія

за

 

препода ваніемъ

 

и

 

для

 

собственной

 

практики

 

и

 

съ

 

коими

(земскими

 

школами,

 

а

 

равно

 

и

 

съ

 

учащими

 

въ

 

нихъ)

 

они

не

 

порывали

 

связей

 

и

 

во

 

время

 

учительства

 

своего,

 

кой-чемъ

заимствуясь

 

отъ

 

нихъ.

 

Съ

 

изданіемъ

 

Высочайше

 

утвержден-

ныхъ

 

13

 

ію

 

1884

 

г.

 

Правилъ

 

о

 

церковно-нриходскихъ

школахъ

 

всгь

 

школы

 

грамоты

 

подчинены

 

исключительному

веденію

 

духовенства

 

(см.

 

§

 

6

 

Правилъ),

 

а

 

4

 

мая

 

1891

 

г.

были

 

Высочайше

 

же

 

утверждены

 

особый

 

Правила

 

объ

 

этпхъ

школахъ,— дотоле

 

школы

 

грамоты

 

пе

 

имели

 

никакпхъ

 

пра-

вилъ

 

и

 

не

 

считались

 

въ

 

числе

 

оффиціальныхъ

 

учреждены.

Теперь

 

же

 

оне

 

„получили

 

правильное

 

устройство

 

и

 

стано-

вятся

 

надежною

 

первою

 

ступенью

 

для

 

дальнейшаго

 

парод-

паго

 

образовапія".

 

Такъ

 

выразился

 

Св.

 

Синодъ

 

въ

 

своемъ

определеиіи

 

отъ

 

10-13

 

мая

 

1891

  

г.

 

относительно

 

означен-

')

 

Насколько

 

это

 

„званіе"

 

было

 

леобходимо

 

для

 

того,

 

чтобы

 

учи-

тельствовать,

 

можно

 

судить

 

по

 

тому,

 

напр.,

 

факту,

 

что

 

когда

 

профессоръ

Московскаго

 

университета

 

С.

 

А.

 

Рачинскій,

 

нмѣющій

 

ученую

 

докторскую

степень,

 

рѣшился

 

покинуть

 

каоедру

 

и

 

занять

 

мѣсто

 

учителя

 

въ

 

начальной

школѣ

 

своего

 

имѣнія

 

(село

 

Татево,

 

Смоленской

 

губ.),

 

то

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

предварительно

 

сдать

 

экзамевъ

 

на

 

званіе

 

начальнаго

 

пароднаго

 

учителя'?!.
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ныхъ

 

правил ь,

 

вь

 

заключим

 

когоратв

 

выеказадь

 

и

 

надеж-

ду,

 

что

 

„приходское

 

духовенство,

 

въ

 

теченіе

 

пстекшаго

шсстилѣтія

 

(съ

 

1884—1885

 

учебн.

 

года)

 

столь

 

ревностно-

послужившее,

 

нодъ

 

понечительнымъ

 

руководствомъ

 

своихъ

архипастырей,

 

народному

 

иросвѣщенію

 

въ

 

духѣ

 

Церкви

 

пра-

вославной,

 

потщится,

 

съ

 

помоіцгш

 

Боэісіею,

 

о

 

повсемнст-

помъ

 

открытіи

 

школъ

 

грамоты

 

для

 

распространен! л

 

и

утверждении

 

въ

 

православном

 

народп>- церковного

 

про-

свплценіл

 

и

 

истинного

 

блаючест/я". 1 )

 

Правда,

 

до

 

.повсе-

местного

 

открытія

 

школъ

 

грамоты

 

еще

 

далеко,

 

но

 

можно

быть

 

увѣреннымъ,

 

что

 

оно

 

осуществимо:

 

духовенство,

 

имѣв-

шее

 

въ

 

1 S84 /.

 

учебпомъ

 

году

 

всего

 

лишь

 

840

 

школъ

 

гра-

моты 5 ),

 

къ

 

189 2 /з

 

уч.

 

году

 

пмѣло

 

уже

 

ихъ

 

около

 

17800

школъ 3 );

 

если

 

оно

 

и

 

впредь

 

также

 

быстро

 

и

 

энергично

 

ста-

нетъ

 

открывать

 

школы

 

грамоты,

 

то

 

нослѣдвіи

 

скоро

 

появятся

въ

 

самыхъ

 

отдаленныхъ,

 

самыхъ

 

глухпхъ

 

уголкахъ

 

нашего

обшпрпаго

 

отечества.

 

Понятное

 

дѣло,

 

что

 

чѣмъ

 

больше

 

школъ,

тѣмъ

 

больше

 

нужно

 

и

 

учителей.

 

Гдѣ

 

же

 

пхъ

 

брало

 

и

 

будетъ

брать

 

наше

 

духовенство?

 

Начиная

 

съ

 

1884

 

г.

 

и

 

доселѣ

 

оно

частію

 

довольствовалось

 

прежними

 

случайными

 

учителями

(черничками,

 

солдатами

 

н

 

пр.),

 

лишь

 

направляя

 

и

 

руководя

пхъ

 

(прежде

 

они

 

учительствовали

 

безъ

 

вснкаго

 

руководства),

частно

 

лицами,

 

окончившими

 

земскія

 

и

 

министерская

 

школы,

')

 

См.

 

Л»

 

20

 

„Цѳрк.

 

Вѣдомостей"

 

за

 

1891

 

г.,

 

а

 

также

 

9-іе

 

страницу

изданной

 

по

 

распоряжение*

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

С.

 

Синода

 

брошюры-
„Мѣры

 

къ

 

повселѣстному

 

распространенію

 

грамотности

 

въ

 

пародѣ"

(СПБ.

 

1892

 

г.).
Ь

 

Та

 

же

 

брошюра,

 

с.

 

22.
3 )

 

См.

 

представлеиіе

 

Г-на

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

23

 

апр.

1895

 

г.

 

за

 

X»

 

360,

 

въ

 

Государственный

 

Совѣть

 

„объ

 

ежегодномъ

 

асспгво-

ваніи

 

изъ

 

средствъ

 

Государственная

 

Казначейства

 

3279205

 

р.

 

на

 

со-

держало

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

 

в

 

ва

 

инснекцію
за

 

сими

 

школами".

Ниже,

 

для

 

краткости,

 

этотъ

 

оффпціальный

 

документа

 

буду

 

цитовать

просто:

 

„Представленіе

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

Госуд

 

Совѣту"...
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частно

 

давало

 

учителей

 

изъ

 

своей

 

среды

 

(діаконы,

 

псалом-

щики,

 

ученики

 

дух.

 

училищъ

 

и

 

семипарій,

 

воспитанницы

епарх.

 

женскпхъ

 

учплнщъ

 

и

 

проч.),

 

а

 

частно

 

выбирало

 

учи-

телей

 

для

 

школъ

 

грамоты

 

изъ

 

учешіковъ

 

однокласспыхъ

церковно-прпходскпхъ

 

школъ,

 

'предварительно

 

нодготовпвъ

пхъ.

 

По

 

ианравленію,

 

какое

 

желательно

 

въ

 

учителихъ

 

цер-

ковпыхъ

 

школъ

 

граѵоты,

 

болѣе

 

подходящими

 

были

 

(и

 

оста-

ются)

 

лица

 

третьей

 

п

 

четвертой

 

категоріи.

 

Между

 

тѣмъ

 

пхъ

теперь

 

уже

 

далеко

 

недостаточно,

 

а

 

о

 

будушемъ

 

нечего

 

и

 

го-

ворить.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

многіе

 

изъ

 

пи.хъ,

 

равно

 

какъ

 

и

лица

 

первыхъ

 

двухъ

 

категорій,

 

мало

 

подготовлены

 

даже

 

для

того,

 

чтобы

 

быть

 

учителями

 

въ

 

иезатѣйлпвыхъ

 

школахъ

грамоты.

 

На

 

все

 

это

 

злорадно

 

указывала

 

либеральная

 

печать,

чтобы

 

дискредитировать

 

церковный

 

школы

 

вообще

 

п

 

школы

грамоты

 

вчастности.

 

Все

 

это,

 

какъ

 

отрицательное

 

и

 

времен-

ное

 

явленіе,

 

сознавало

 

и

 

центральное

 

духовное

 

управлеиіе,"

 

и

провинціальные

 

его

 

органы:

 

еще

 

въ

 

всеподдаинѣйшемъ

 

отче-

тѣ

 

своемъ

 

за

 

188 4 / 3

 

годъ

 

Г.

 

Ооеръ-Прокуроръ

 

Св.

 

Синода

первымъ

 

условіемъ

 

упроченія

 

п

 

распространена

 

школъ

 

гра-

моты

 

ставплъ

 

«приготовлепіе

 

для

 

ѳтихъ

 

школъ

 

учителей

 

изъ

крестьянскихъ

 

юношей,

 

нолучившпхъ

 

образованіе

 

въ

 

церков-

но- приходской

 

школѣ,

 

хорошо

 

зиакомыхъ

 

съ

 

церковнымъ

 

чте-

ніемъ

 

и

 

пѣніемъ». 1 )

 

Поэтому

 

и

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Сіг.

Спподѣ,

 

чтобы

 

«подготовить

 

дѣльпыхъ

 

и

 

благочестиво

 

настро-

енныхъ

 

учителей

 

для

 

школъ

 

грамоты

 

изъ

 

мѣстиыхъ

 

кресть-

янъ,

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

своей

 

дѣятельности

 

обратплъ

 

особое

вннманіе

 

на

 

открытіе

 

двухклассныхъ

 

церковно-ирпходскнхъ

школъ». 2 )

 

Двухклассный

 

школы,

 

такимъ

 

образомъ,

 

мысли-

лись

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

лучшими

 

разсаднпками

 

учителей

школъ

 

грамоты.

 

Хотя,

 

говорит/в

 

Г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Си-

')

 

Мѣры

 

къ

 

иовсемѣстному

 

распространению

 

грамотности

   

въ

 

наро-

да

 

стр.

 

20.
2 )

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

21



-

   

341

 

—

иода

 

вт>

 

своемъ

 

иослѣднемъ

 

всеиоддапньйшемъ

 

отчетѣ,

школы

 

эти

 

«и

 

пс

 

нмѣютъ

 

спеціальныхъ

 

учнтельскнхъ

 

кур-

совъ,

 

но

 

сообщаютъ

 

воснптаниикамъ

 

столь

 

обширный

 

запасъ

свѣдѣчій,

 

что

 

подготовка

 

къ

 

учительской

 

должности

 

не

 

пред-

ставляетъ

 

для

 

воспитаиппковъ'

 

нпкакихъ

 

затруднсиій»

 

и

 

что,

поэтому,

 

оиг>

 

„могутъ

 

быть

 

отпесепы

 

і;ъ

 

числу

 

церковпо-

учптельскихъ

 

школъ». 1 )

 

І!о

 

словамъ

 

этого

 

отчета

 

(стр.

 

23)

въ

 

1892

 

— 1893

 

уч.

 

году

 

двухкласспыхъ

 

школъ

 

было

 

уже

163,

 

да

 

спецііілько

 

церковно-учительскихъ

 

школъ

 

— 10

 

(7

 

въ

Могилевской

 

губ

 

,

 

1

 

въ

 

Гродненской,

 

1

 

въ

 

Нижегородской

 

и

1

 

въ

 

Петербурге).

 

Конечно,

 

всѣ

 

онѣ

 

приносили

 

огромную

пользу

 

школамъ

 

грамоты

 

(а

 

послѣднія

 

и

 

церковно-прпходскнмъ

школамъ),

 

давая

 

пмъ

 

сравнительно

 

хорошпхъ

 

учителей.

 

Но,

во

 

1-хъ,

 

пхъ

 

для

 

цѣлой

 

Россіи

 

было

 

все-же

 

очень

 

мало,

 

во

2-хъ,

 

онѣ

 

возникали

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстиостяхъ

 

случайно

 

(бла-

годаря

 

какому-нибудь

 

стеченію

 

благопріятныхъ

 

обстоятельствъ)

и

 

въ

 

3-хъ,

 

весьма

 

ыемногіе

 

пзъ

 

нихъ

 

пмѣлп

 

дополнительные,

дидактическіе

 

и

 

сельско-хозяйствепные,

 

курсы. 2 )

 

Вотъ

 

по-

чему,

 

и

 

въ

 

іштересахъ

 

школъ

 

'грамоты,

 

равно

 

какъ

 

и

 

ію-

всемѣстнаго

 

распространения

 

чрезъ

 

пихъ

 

грамотности

 

въ

 

на-

родѣ,

 

Г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Синода

 

обратился

 

отъ

 

1 2

 

сен-

тябри

 

1892

 

г.

 

за

 

Jfj

 

1402

 

съ

 

цнркулярпымъ

 

пнсьмомъ

 

къ

начальнпкамъ

 

губерній

 

и

 

областей,

 

прося

 

ихъ

 

содѣйствія

къ

 

учрежденію

 

(на

 

мѣстныя

 

средства,

 

между

 

нрочимъ

 

зем-

скія)

 

«въ

 

каждомъ*

 

уѣздѣ

 

двухъ

 

пли

 

болѣе

 

двухклассныхъ

церковно-прпходекпхъ

  

школъ

 

съ

 

учительскими

   

курсами

 

и

')

 

Всеподдаппѣйшій

 

отчетъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Св

 

Синода

 

оцерковно-

приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

школахъ

 

грамоты

 

за

 

1892

 

и

 

1893

 

года.

 

См

 

с.

 

23

оффиціальнаго

 

отдела

 

февр.

 

книжки

 

„Народшіго

 

Образованія".
2 )

 

Подробности

 

объ

 

этчмъ

 

см

 

въ

 

мопхъ

 

статьяхъ

 

1)

 

0

 

подготовка

учителей

 

,иля

 

церк.-прих.

 

школъ

 

(нареч.

 

въ

 

журналѣ

 

„Церк.-прг,х

 

школа",

1890

 

г.,

 

сент.— ноябрі.),

 

п

 

2)

 

0

 

подготовкѣ

 

учпт"лей

 

школъ

 

церк -ирнход-

скихъ

 

и

 

грамоты

 

(тамъ

 

же,

 

1893

 

г,

 

сент.

 

-

 

ноябрь

 

і.

 

Были

 

эти

 

статьи

 

и

 

въ

отдѣльныхъ

 

оттискахъ.
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курсами

 

сельскою

 

хозяйства

 

для

 

прпготовленія

 

учите

 

ей

въ

 

школы

 

грамоты». 1 )

 

Бъ

 

сож.аліыіію )

 

просимое

 

и

 

желанное

содѣйствіе

 

оказано

 

было

 

далеко

 

не

 

въ

 

той

 

мѣрѣ

 

и

 

степени,

въ

 

какой

 

требовала

 

польза

 

парода

 

и

 

школьпаго

 

дѣла.

 

Это,

однако,

 

не

 

ослабило

 

энергіи

 

центральная

 

духовнаго

 

унравле-

нія,

 

а

 

лишь

 

побудило

 

найти

 

повый

 

путь,

 

новый

 

нсточннкъ

(разсадникъ)

 

хорошихъ

 

учителей

 

школъ

 

грамоты.

 

Имѣя

 

пре-

цедентъ

 

въ

 

существовапіи

 

(приблизительно

 

съ

 

1888

 

—

 

1889

года)

 

ньсколькихъ

 

немногпхъ

 

второклассныхъ

 

школъ,

 

съ

успѣхомъ

 

прпготовлявшихъ

 

крестьянскпхъ

 

дѣтей

 

не

 

только

въ

 

учителя

 

школъ

 

грамоты,

 

но

 

и

 

школъ

 

церковно-приход-

скихъ 2 ),

 

центральное

 

унравленіе

 

и

 

остановилось

 

на

 

этомъ

новомъ.

 

въ

 

практика

 

министерства

 

народнаго

 

иросвѣщеиія

 

и

земствъ

 

несуществовавшемъ,

 

тгтѣ

 

учительской

 

и

 

вмѣстѣ

сельско-хозяйсгп

 

венной

 

школы.,

 

походатайствовав!,

 

постоян-

ный

 

средства

 

на

 

содержаніе

 

нхъ

 

пзъ

 

суммъ

 

Государствен-

наго

 

Казначейства.

 

Ходатайствуя

 

объ

 

асспгновапіи

 

этихъ

средствъ,

 

Г.

 

Оберъ- Проку роръ

 

Св.

 

Синода

 

ппсалъ

 

въ

 

своемъ

иредставленіп

 

Государствеиному

 

Совѣту:

 

„для

 

нриготовленія

недорогихъ

 

учителей

 

въ

 

школы

 

грамоты

 

открыто

 

уже

 

200

двухклассныхъ

 

церковн.-нрпх.

 

школъ...

 

Для

 

розвитгя

 

(же)

этого

 

дѣла

 

предположено

 

имѣть

 

въ

 

каждомъ

 

уѣздѣ

 

но

 

2

второклассныхъ

 

школы,

 

чтобы

 

въ

 

нихъ

 

поступали,

 

въ

 

воз-

расти

 

отъ

 

13

 

лѣтъ,

 

лучшіе

 

ученики

 

пзъ

 

оканчпвающпхъ

курсъ

 

окрестных'!,

 

одиоклассныхъ

 

школъ

 

и,

 

проучившись

три

 

года,

 

занимаясь

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

въ

 

школьпомъ

 

саду

 

и

огородѣ

 

и

 

школьной

 

пасѣкѣ,

 

поступали

 

бы

 

въ

 

учителя

 

дерс-

венскихъ

 

школъ

 

грамоты

 

на

 

зиму,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

лѣтомъ

возвращаться

 

къ

 

занятіяиъ

 

сельско-хозяйственнымъ

 

въ

 

сво-

ихъ

   

семенсгвахъ.

   

Такіе

   

учшпеля-пахари

   

пзъ

   

мѣстныхъ

')

 

Мѣры...,

 

стр.

 

Ill;

 

ср.

 

с.

 

22.

>)

 

Мѣры..

 

,

 

с.

 

30-34.
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крестьяпъ

 

суть

 

лучшіе

 

проводники

 

церковно-православпаго

иросвѣщеиія,

 

какъ

 

это

 

ноказалъ

 

опытъ".

 

Съ

 

удовлетвореніемъ

ходатайства

 

(я

 

упомпналъ

 

уже

 

въ

 

началѣ

 

статьи,

 

что

 

Госуд.

Казначейство

 

ежегодно,

 

начиная

 

съ

 

1

 

янв.

 

1896

 

г.,

 

будетъ

отпускать

 

на

 

второклассный

 

школы

 

1629000

 

руб.),

 

теперь

настала

 

нора

 

для

 

фактического

 

осуществленія

 

того

 

иредполо-

женія,

 

о

 

которомъ

 

говорить

 

Г.

 

Оберъ- Проку роръ

 

Св. Синода,—

настало

 

время

 

учрсжденія

 

второклассныхъ

 

школъ,

 

тпнъ

 

ко-

торых!,

 

выработался,-

 

какъ

 

показано,

 

постепенно,

 

естественно,

подъ

 

вліяніемъ

 

іі|іактическихъ

 

требованій

 

самой

 

жпзпн.

 

Тре-

бованіямъ

 

этимъ

 

онѣ,

 

дѣйствителыю,

 

и

 

іпіѣютъ,

 

безъ

 

со-

мнѣнія,

 

и

 

будутъ

 

удовлетворять,

 

когда

 

станутъ:

 

1)

 

приго-

товлять

 

пзъ

 

среды

 

крестьянскихъ

 

мальчпковъ

 

и

 

дѣвочекъ

учителей

 

п

 

учительницъ,

 

достаточно

 

(для

 

успѣшной

 

работы

въ

 

школахъ

 

грамоты)

 

образованныхъ,

 

религіозно

 

настроен-

ныхъ,

 

проникнутыхъ

 

духомъ

 

православной

 

Церкви

 

и

 

не

 

отор-

ванных!,

 

отъ

 

семьи,

 

деревни

 

и

 

;

 

деревенскаго,

 

преимущест-

венно

 

земледѣльческаго,

 

труда,

 

а,

 

напротпвъ,

 

облегчающихъ

п

 

дѣлающихъ

 

этотъ

 

трудъ

 

болѣе

 

производительпымъ,

 

благо-

даря

 

тѣмъ

 

сельско-хозяйственнымъ

 

и

 

др.

 

нрофессіоналыіымъ

свѣдѣніямъ

 

и

 

умѣньямъ",

 

какія

 

вынесутъ

 

онѣ

 

пзъ

 

школъ,

 

и

2)

 

давать

 

вполнг.

 

достаточное

 

(по

 

числу

 

школъ

 

грамоты)

 

ко-

личество

 

таковыхъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ.

Итакъ,

 

вотъ

 

какими

 

причинами,

 

какими

 

жизненными

обстоятельствами

 

вызваны

 

къ

 

бытію

 

второклассный

 

церков-

ный

 

школы,

 

вотъ

 

зач'вмъ

 

понадобились

 

опѣ

 

Россіп

 

въ

 

на-

стоящую

 

пору...

Почему

 

же

 

въ

 

этихъ

 

новыхъ

 

школахъ

 

предполагается

готовить

 

къ

 

учительству

 

именно

 

крестьянскихъ

 

дѣтей?

 

По-

чему

 

эти

 

послѣднін

 

признаются

 

болѣе

 

пригодными,

 

болѣе

 

же-

лательными

 

учителями

 

школъ

 

грамоты?

Отвѣчая

 

на

 

эти

 

вопросы,

 

я

 

опять

 

сдѣлаю

 

небольшую

историческую

 

справку

 

и

 

сошлюсь

 

на

 

опытъ

 

и

 

мпѣиіе

 

компе-

тентныхъ

 

лицъ.
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Въ

 

1875

 

году

 

въ

 

с.

 

Татевѣ,

 

Смоленской

 

губ.,

 

занялъ

мѣсто

 

народного

 

учителя

 

учительствующій

 

тамъ

 

доселѣ,

упомянутый

 

мною

 

выше,

 

С.

 

А,

 

Рачинскіп;

 

въ

 

началѣ

 

80-хъ

годовъ

 

въ

 

сотрудники

 

къ

 

нему

 

явился

 

кандпдатъ

 

Московска-

го

 

университета

 

И.

 

М.

 

Горбовъ,

 

учительствовавшій

 

не

 

вда-

л.екѣ

 

отъ

 

Татева,

 

въ

 

Глуховѣ.

 

С."

 

Â.

 

Рачннскій,

 

устроившій

въ

 

Бѣльскомъ

 

уѣздѣ

 

нѣсколько

 

школъ

 

съ

 

характеромъ

 

цер-

ковнымъ,

 

скоро

 

убѣднлся,

 

что

 

самые

 

лучшіе

 

учителя

 

какъ

для

 

этихъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

другихъ

 

сельскихъ

 

и

 

деревен-

скихъ

 

школъ — это

 

учителя

 

изъ

 

крестьянъ.

 

Вотъ

 

почему

 

и

€амъ

 

онъ

 

взялъ

 

въ

 

сотрудники

 

себѣ

 

именно

 

такпхъ

 

учите-

лей,

 

иодготовленныхъ

 

пмъ

 

въ

 

Татевской

 

школѣ. 1 )

 

«Въ

 

Та-

тевѣ,

 

въ

 

мое

 

время, — разсказываетъ

 

г.

 

Горбовъ,

 

— кромѣ

Сергѣя

 

Александровича

 

(Рачпнскаго),

 

учили

 

еще

 

два

 

учителя

изъ -крестьянъ:

 

Васплій

 

Алексѣевпчъ

 

и

 

Михаилъ

 

Онуфріевичъ,

самый

 

первый

 

выученикъ

 

Рачпнскаго.

 

У

 

каждаго

 

изъ

 

нпхъ

была

 

своя

 

спеціальность

 

въ

 

учебномъ

 

отпошеніп:

 

Мпхапло

(такъ

 

назывался

 

попросту

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ)

 

особенно

 

выде-

лялся

 

по

 

вечерамъ,

 

когда,

 

бывало,

 

спдитъ

 

онъ,

 

окруженный

толпою

 

лѣзущихъ

 

на

 

него

 

ребятъ,

 

и

 

какъ-то

 

успѣваетъ

 

среди

этой

 

сутолоки

 

совершенно

 

правильно

 

и

 

послѣдователыю

 

вести

п

 

умственный

 

счетъ,

 

и

 

разсказъ,

 

и

 

разборъ.

 

Вѣпцомъ

 

за-

няли

 

Василія

 

Алексеевича

 

было

 

чтеніе

 

Ёвангелія.

 

Онъ,

 

на-

противъ,

 

держалъ

 

дѣтей

 

въ

 

самомъ

 

строгомъ

 

норядкѣ

 

и

 

ко-

ротко,

 

но

 

вѣско

 

толковалъ

 

священный

 

текстъ.

 

Каждое

 

слово

его

 

было

 

обдуманно,

 

являлось

 

плодомъ

 

размышленія

 

и

 

зпа-

ній.

 

Въ

 

церковпомъ

 

отиошеніи

 

Миханло

 

былъ

 

регеитомъ:

Василій

 

Алексѣевичъ

 

выступалъ

 

впередъ

 

Великпмъ

 

ностомъ,

когда

 

являлся

 

главнымъ

 

участникомъ

 

службы

   

на

   

первой

 

и

')

 

Подготовленные

 

къ

 

учительству,

 

ученики

 

С.

 

А-ча,

 

для

 

лшлученія
правъ

 

и

 

званія

 

учителя,

 

сдан

 

тъ

 

установленный

 

экзамепъ

 

въ

 

испытатель-

ныхъ

 

комиссіяхъ

 

при

 

среанихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

или

 

городскихъ

учплпш.ахъ.

*
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нослѣдией

 

недѣляхъ

 

и

 

своимъ

 

примѣромъ

 

увлекалъ

 

дѣтей

къ

 

усиленной

 

молптвѣ». 1 )

 

У

 

самого

 

H.

 

M.

 

Горбова

 

помощ-

пикомъ

 

былъ

 

также

 

крестьянниъ — Романъ

 

Стенановичъ

 

—

«выдающійся

 

воспитатель

 

и

 

учитель,

 

любовь

 

котораго

 

къ

дѣтямъ

 

не

 

пмѣла

 

граипцъ

 

и

 

въ

 

которомъ

 

соединялось

 

все:

п

 

искреннее

 

благочестіе,

 

и

 

неудержимое

 

ко

 

всѣмъ

 

благорас-

ноложеніе,

 

и

 

неиобѣдпмое

 

трудолюбіе,

 

и

 

веселый

 

иравъ».

 

Такъ,

лѣтъ

 

пять

 

тому

 

назадъ,

 

аттестовал!,

 

его

 

самъ

 

г.

 

Горбовъ. 2 )

О

 

немъ

 

же,

 

гораздо

 

ранѣе,

 

онъ

 

сообщалъ

 

въ

 

„Московских!.

Вѣдомостяхъ"

 

(1884

 

г.,

 

N°

 

138):

 

«У

 

меня

 

есть

 

помощпикъ—

парень

 

лѣтъ

 

22

 

— Романъ;

 

учился

 

въ

 

Татевской

 

школѣ

 

С.

 

А.

Рачпнскаго,

 

который

 

приготовилъ

 

его

 

и

 

въ

 

учителя.

 

Я

 

не

могу

 

достаточно

 

налюбоваться

 

имъ.

 

Посудите

 

сами,

 

сколько

благопріятныхъ

 

условій.

 

Онъ

 

пошелъ

 

въ

 

учителя

 

но

 

любвп

къ

 

дѣлу;

 

ясно,

 

какъ

 

это

 

отражается

 

на

 

его

 

занятіяхъ.

 

Онъ

имѣетъ

 

достаточную

 

практическую

 

подготовку,

 

ибо

 

пока

 

го-

товился

 

въ

 

учителя,

 

жилъ

 

въ

 

Татевской

 

школѣ.

 

Иаконецъ,

онъ

 

все

 

время

 

не

 

иокидалъ

 

своего

 

родного

 

мѣста,

 

зиачптъ,

не

 

оторвался

 

отъ

 

своихъ,

 

остался

 

такимъ

 

же

 

мужикомъ,

какимъ

 

былъ,

 

а

 

потому

 

онъ

 

стоитъ

 

гораздо

 

выше,

 

напр.,

меня.

 

Онъ

 

знаетъ

 

твердо

 

и

 

по

 

собственному

 

опыту,

 

чему

нужно

 

учить

 

ребятъ.

 

Онъ

 

стоитъ

 

также

 

несравненно

 

ближе

къ

 

народу,

 

чѣмъ

 

можетъ

 

стать

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

извнѣ

нрпшедшій

 

или

 

оторвавшійся

 

отъ

 

почвы

 

учитель.

 

Какъ

 

важ-

но

 

уже

 

одно

 

то,

 

что

 

его

 

деревня

 

отъ

 

Глухова

 

верстахъ

въ

 

12;

 

онъ

 

бываетъ

 

въ

 

гостяхъ

 

у

 

своихъ;

 

его

 

старшій

брать,

 

сестры

 

и

 

зятья

 

приходятъ

 

къ

 

намъ.

 

M

 

такой

учитель

 

не

 

одинъ:

 

въ

 

Татевѣ

 

такихъ

 

два;

 

еще

 

готовятся

нѣсколько.

 

Конечно,

 

когда

 

они

 

шли

 

въ

 

учителя,

 

кромѣ

 

любви

')

 

Сельская

 

школа.

 

Сборникъ

 

статей

 

С.

 

А.

 

Рачпнскаго,

   

съ

   

преди-

словіемъ

 

H.

 

M.

 

Горбова.

 

M.

 

1891

 

г.,

 

изд.

 

I,

 

стр.

 

ХІ-ХІІ.

2)

 

Тамъ

 

же,

 

с.

 

XIII.
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къ

 

дѣлу.

 

пхъ

 

прельщала

 

и

 

выгодность

 

занятій.

 

Это

 

очень

естественно.

 

Но

 

у

 

нихъ

 

не

 

было

 

одного

 

повода,

 

который

нмѣетъ

 

огромное

 

вліяпіе

 

па

 

рѣшепіе

 

посту иающпхъ

 

?/ь

 

учн-

тельскія

 

семннаріп,

 

— они

 

не

 

впдѣли

 

п

 

не

 

видятъ

 

предъ

 

со-

бою

 

выхода

 

въ

 

«бары».

 

Все

 

время,

 

пока

 

они

 

готовились

 

въ

учителя,

 

они

 

были,

 

какъ

 

я

 

сказалъ,

 

въ

 

начальной

 

Татев-

ской

 

школѣ,

 

иаравнѣ

 

съ

 

ея

 

учениками;

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

тѣ,

 

ходили

 

но

 

нразднпкамъ

 

домой,

 

также

 

помогали

 

въ

 

до-

машнпхъ

 

работахъ,

 

оставались,

 

словомъ, такими

 

же

 

крестьян-

скими

 

ребятами,

 

какими

 

были,

 

когда

 

учились

 

собственно

въ

 

начальной

 

школѣ.

 

Учительскія

 

семинарін

 

выпустили

 

мно-

жество

 

.неучей,

 

въ

 

огромномь

 

больишиствѣ

 

ни

 

къ

 

чему

 

не-

годныхъ,

 

снабдивъ

 

ихъ

 

всякими

 

недостатками,

 

не

 

вооруживъ

почти

 

никакими

 

зианіямп,

 

запрудили

 

ими

 

школы

 

и

 

готовы

 

были

совершенно

 

погубить

 

народное

 

образованіе

 

н

 

совершенно

 

от-

бить

 

у

 

крестьянъ

 

охоту

 

учить

 

дѣтей.

 

Къ

 

счастію,

 

замѣ-

чается

 

реакція

 

нротивъ

 

окончпвшпхъ

 

курсъ

 

въ

 

этпхъ

 

семн-

наріяхъ.

 

Но

 

чѣмъ

 

замѣнить

 

ихъ?

 

единственное

 

спасете

 

—

учителя,

 

подобные

 

здп>шнимъ.—

 

11о,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

надо

имѣть

 

постоянный

 

псточникъ

 

ихъ...

 

(Вотъ

 

почему)

 

состав-

ленъ

 

уже

 

пѣсколькнми

 

лицами

 

нроэктъ

 

особого

 

рода

 

школъ,

которыя

 

могли

 

бы

 

быть

 

источникомъ

 

учителей,

 

вродѣ

моего

 

Романа»...

Обь

 

атомъ

 

ннтерссномъ

 

проэктѣ

 

рѣчь

 

впереди.

 

А

 

пока

познакомимся

 

со

 

взглядомъ

 

на

 

крестьянъ-учнтелей

 

самого

анаменптаго

 

С.

 

А.

 

Рачпнскаго.

 

Еще

 

въ

 

І880

 

г.,

 

на

 

страни-

цахъ

 

Аксаковской

 

«Руси»,

 

онъ-

 

сталъ

 

помѣщать

 

свои

 

инте-

ресный

 

и

 

весьма

 

поучительный

 

«Замѣткн

 

о

 

сельскихъ

 

шко-

лахъ».')

 

Въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

этпхъ

 

Замѣтокъ

 

онъ

 

говорить

   

о

')

 

Въ

 

1883

 

г.,

 

но

 

распоряікеиію

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода,
„Замѣтыі

 

о

 

сельскихъ

 

школахъ"

 

вышли

 

отдѣльиою

 

брошюрою,

 

цѣликомъ

вошедшею

 

потомъ

 

въ

 

ироцитованную

 

мною

 

выше

 

книгу— „Сельская

школа"...

«
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свопхъ

   

помоншпкахъ — крестьянах!.:

    

«я

   

нмъ

   

предоставляю

всденіе

 

младшпхъ

 

груннъ,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

несравненно

  

ис-

куснее

 

меня», 1 )

 

а

 

въ

 

другомъ

 

подробпѣе

 

иишетъ

  

но

 

поводу

ихъ:

 

«Въ

 

каждомъ

 

увздв

 

найдется

 

пѣсколі.ко

 

школъ,

   

нред-

ставляющпхъ

 

возможность

 

приготовлять

 

учителей

 

изъ

 

кресть-

янъ,

 

не

 

отрывая

   

ихъ

   

отъ

 

условій

 

сельскаго

   

быта,

   

не

   

дѣ-

лая

 

изъ

 

нихъ

 

чпновипковъ.

 

2 )

 

Такіе

 

учителя

   

памъ

   

необхо-

димъі

 

въ

 

виду

 

потребности

 

въ

 

деревеискихъ

 

школахъ,

 

допол-

няющихъ

 

ирпходскія.

 

Настаиваю

   

па

 

этомъ

 

въ

 

силу

 

личнаго

опыта.

   

Если

   

я

   

чему-нибудь

    

научился

   

въ

   

теченіе

   

моей

школьной

 

практики,

 

то,

 

конечно,

 

не

 

отъ

 

занисныхъ

   

иедаго-

говъ,

 

не

 

отъ

 

учителей

 

казенпаго

 

издѣлія,

   

по

  

отъ

 

учнтелей-

крестьннъ,

 

никогда

 

не

 

поішдавшихъ

 

своего

 

глухаго

 

угла,

 

не

 

знав-

шнхъ

 

иной

 

школы,

 

кромѣ

 

сльской.

 

Ихъ

 

добросовестность

   

и

тернтшіе,

 

пхъ

 

умѣпье

 

обращаться

 

съ

 

дѣтьми,

 

и

 

приковывать

ихъ

 

впиманіе,

 

угадывать,

 

что

 

въ

 

данную

 

минуту

 

затрудняетъ

ребенка -и

 

какъ

  

помочь

  

ему,

 

ихъ

   

цѣльное,

   

духовное

 

отио-

шеиіе

   

къ

    

дѣлу—

 

иоистппѣ

   

несравненны.

   

Съ

   

ними

   

могішо

дѣлать

 

дѣло

 

истинное,

   

а

 

не

 

бумажное,

   

вести

   

школу

 

не- на

показъ

 

инспекторамъ

 

учнлпщъ,

   

а

 

на

 

умственную

   

и

 

духов-

ную

 

пользу

 

ученпкамъ».

 

;і )

 

Во

 

всемъ

 

этомъ

 

еще

 

болѣе

 

убе-

дила

 

С.

 

А

 

— ча

 

его

 

дальнейшая

   

скромная,

   

не

   

шумная,

   

но

весьма

 

плодотворная

   

педагогическая

   

деятельность,

   

какъ

 

то

видпмъ

 

изъ

 

его

 

поздпьйшихъ

 

печатпыхъ

 

очерковъ:

 

^Школь-

ный

 

ноходъ

 

въ

 

Нилову

 

пустынь

 

(печатался

 

въ

 

1887

 

г.

   

въ

«Рус

   

Вѣстникѣ»

  

и

 

„Церк.-прих.

 

школѣ",

 

воше.гь

   

въ

 

сбор-

никъ

 

«Сельск.

 

школа»,

 

стр.

  

112-170,

 

но

  

есть

   

и

   

въ

 

от-

дѣльныхъ

 

изданіяхъ),

   

2)

   

Изъ

 

заннсокъ

  

сельскаго

   

учителя

V)

 

Стр.

 

54;

 

ср.

 

с.

 

55

 

„Сельской

 

школы".

   

•

2 )

  

Подъ

 

этими

 

учителями— чиновниками

 

(барами)

 

С.

 

А.

 

разумѣетъ

тоже

 

учителей

 

изъ

 

крестьянъ,

 

но

 

лишь

 

првготовленныхъ

 

въ

 

малодости-

гаюіцихъ-свонхъ

 

спеціальиыхъ

 

цѣлей

 

учительски.ѵъ

 

семинаріяхъ

 

(подроб-

нее

 

см.

 

стр.

 

26—29

 

Замвтокъ).

3 )

  

Замѣтки

 

с.

 

87-88;

 

С.

 

Шк

 

,

 

стр.

 

89-

 

90.
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(Рус

 

Вѣстн.,

 

1888

 

г.,

 

иояб,

 

1889

 

г.,

 

авг.,

 

и

 

1890

 

г.,

май;

 

ср.

 

С.

 

Школу,

 

стр.

 

171—217)

 

и

 

3)

 

Церковная

 

Школа

(Рус.

 

Обозрѣніе,

 

1895

 

г.,

 

іюпь

 

и

 

октябрь,

 

и

 

1896

 

г.,

 

январь).
Не

 

стану

 

дѣлать

 

многихъ

 

выписок!,

 

пзъ

 

этпхъ

 

прекрасныхъ

очерковъ,

 

но

 

не

 

могу

 

воздержаться

 

отъ

 

выписки

 

слѣд.

 

словъ,

сказанныхъ,

 

такъ

 

сказать,

 

на

 

дняхъ:

 

„Въ

 

школахъ

 

грамоты

учптелемъ

 

желательным!,

 

и

 

прочнымъ

 

можетъ

 

быть

 

только

мѣстный

 

крестьяиинъ,

 

прошедшій

 

добрую

 

школу

 

духа

 

церков-

иаго,

 

крестьяиинъ

 

крестьянству

 

ющій.

 

дома

 

живущій... 1 )Къ

лучшимъ

 

моимъ

 

впечатлѣніямъ

 

и

 

школьнымъ

 

воспоминаніямъ

принадлежать

 

носѣщеиія

 

школъ

 

грамотности

 

нового

 

тигга,

съ

 

учителемъ— мѣстпымъ

 

крестьянином!,

 

изъ

 

лучшихъ

 

уче-

ннковъ

 

мѣстной

 

доброй

 

школы:

 

убогая

 

обстановка,

 

отсутствіе

всякпхъ

 

впѣшнихъ

 

школыіыхъ

 

удобствъ,

 

теснота

 

и

 

духота.

M

 

среди

 

этого

 

трудъ

 

напряженный,

 

непрерывный,

 

добрый

 

и

любовный.

 

Милы

 

я

 

и

 

довѣрчпвын

 

отпошепія

 

дѣтей

 

къ

 

учи-

телю,

 

который

 

для

 

нихъ

 

«дядя

 

Андрей»

 

пли

 

-

 

«дядя Кузьма»,

отпошенія,

 

тотчасъ

 

переносящіяся

 

на

 

дядюшку— посетителя.

Множество

 

детей

 

моложе

 

школыіаго

 

возраста,

 

которыхъ

изъ

 

школы

 

не

 

выживешь,

 

потому

 

что

 

опп

 

также

 

хотятъ

учиться.

 

И

 

кое-чему

 

выучиваются,

 

напр.

 

чтепію,

 

которое

 

до-

ступно

 

и

 

пятилетннмъ

 

крошкамъ.

 

Но

 

прежде

 

этой

 

премуд-

рости

 

всв

 

выучиваются

 

но

 

наслышке

 

правильно

 

произносить

употребптельпейшія

 

молитвы,

 

и

 

добрый

 

дядюшка

 

позволяетъ

имъ

 

участвовать,

 

чѣиъ

 

умьтотъ,

 

въ

 

общихъ

 

моленіяхъ,

вечернпхъ

 

и

 

утреннихъ,

 

что

 

доставляете

 

имъ

 

величайшую

радость.

 

Случалось

 

заезжать

 

именно

 

вечеромъ.

 

Вечернія

 

мо-

литвы

 

въ

 

деревенскихъ

 

школахъ

 

лучше

 

и

 

торжественнее,

чемъ

 

въ

 

школе

 

центральной.

 

Ибо

 

вместе

 

съ

 

детьми

 

прихо-

дить

 

молиться

 

родители.

 

Благочестпвыя

 

старушкп

 

прпносятъ

съ

 

собою

   

свечи,

   

и

   

ярко

   

озаряются

    

нотемневшія

   

иконы.

. _______________________________________________________ ■__

1 )

 

Рус.

 

Обозр

 

,

 

95

 

г.,

 

ііонь,

 

стр.

 

351.

«
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ІІѢиіс

 

въ

 

шьоліі — пе

 

хитрое,

 

во

 

распѣваемыя

 

ежедневно

 

мо-

литвы

 

('f

 

{іо mi

 

pu,

 

троичное,

 

Достойно

 

есть

 

и

 

т.

 

п.)

 

поются

стройно

 

и

 

трогательно.

 

Нерѣдко

 

послѣ

 

молитвы,

 

учитель

 

чи-

таешь

 

собравшимся

 

сосѣдямъ

 

что-н.

 

душеспасительное.

 

И.

засиживаются

 

въ

 

школ

 

t.

 

и

 

родители,

 

и

 

ихъ

 

ребята.

 

И

 

надъ

всѣмъ

 

царить

 

то

 

благоговѣйное

 

отношеніе

 

къ

 

книжному

 

уче-

нію,

 

та

 

твердая' у

 

вѣре-

 

зть,

 

что

 

оно

 

прежде

 

всего

 

— гшочъ

къ

 

позпашю

 

вещей

 

божественныхъ,

 

которое

 

составляете

драгоціышіъішій

 

залоге

 

доброй

 

будущности

 

нашихъ

 

гиком.

И

 

такъ

 

ндетъ

 

ученіе

 

съ

 

ранвяго

 

утра

 

до

 

поздняго

 

вечера,

 

и

упорный

 

трудъ

 

неопытнаго

 

учителя

 

восполпяетъ

 

его

 

пеумѣ-

лость,

 

и

 

быстро

 

растетъ

 

его

 

умѣнье.

 

Безмѣрно

 

дливвый

учебвый

 

день

 

даетъ

 

время

 

на

 

всякія

 

упражвенія

 

— и

 

въ

 

чте-

він,

 

и

 

въ

 

ппсьмѣ,

 

и;въ

 

ечетѣ, —и

 

но

 

прошествіп

 

двухъ

лѣтъ

 

ученшш

 

убогой

 

школки,

 

малымъ

 

уступаютъ

 

въ

 

своихъ

знаніяхъ

 

и

 

умѣніяхъ

 

ученикамъ

 

школы

 

самой

 

благоустроен-

вой,

 

обыквовевво

 

иревосходятъ

 

ихъ

 

въ

 

церковно-славянскомъ

чтевіи,

 

благодаря

 

тому

 

почету,

 

вопмъ

 

пользуется

 

въ

 

дереввѣ

именно

 

это

 

умѣпіе...

 

Самъ

 

учитель,

 

уча,

 

многому

 

научается;

нерѣдко,

 

при

 

помощи

 

добрыхъ

 

людей,

 

овъ

 

настолько

 

умно-

жаетъ

 

свои

 

зпанія,

 

что

 

добивается

 

оффиціальнаго

 

учнтель-

скаго

 

званія;

 

а

 

школа

 

его,

 

при

 

ввѣшнпхъ

 

обетоятельствахъ

благонрінтныхъ,

 

обзаводится

 

прнличпымъ

 

помѣщеніемъ

 

и

возводится

 

на

 

степень

 

церковно-нрпходской...»

 

*)

 

Но

 

добрые

люди,

 

которыхъ

 

имѣстъ

 

въ

 

виду

 

С.

 

А— чъ

 

и

 

которые

 

бы

пополнили

 

знанія

 

„незрѣлаго"

 

учителя,

 

прошедшаго

 

только

одноклассную,

 

хотя

 

и

 

«добрую»,

 

церковную

 

школу,— скорѣе

счастливая

 

случайность,

 

чѣмъ

 

постоянное

 

явленіе.

 

Между
тѣиъ

 

пуженъ

 

постоянный

 

источнпкъ

 

хорошо

 

нодготовленныхъ.

такъ

 

сказать,

 

зрѣлыхъ

 

учителей

 

школъ

 

грамоты.

 

Таковымъ
и

 

признаны

 

теперь,

 

въ

 

закоподательиомъ

 

иорядкѣ,

 

второішс-

)

 

Рус.

 

Обозр.,

 

96

 

г.,

 

язв



-
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-

сныя

 

церковныя

 

школы,

 

пмѣющія

 

готовить

 

въ

 

учителя

 

и

учительницы

 

крестьянских^

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ.

 

Почему
именно

 

креетьянскихъ,

 

изъ

 

вышесказанпаго

 

и .

 

становится

уже

 

теперь

 

совершенно

 

яснымъ:

 

1)

 

учителя

 

изъ

 

врестьянъ,

какъ

 

вышедшіе

 

изъ

 

народа

 

и

 

живущіе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

иародомъ,

его

 

жизнію,

 

заботами,

 

трудами,

 

обычаями

 

и

 

духомъ,

 

ближе

знаютъ

 

односоеловныхъ

 

имъ

 

дѣтей,

 

лучше

 

знаютъ ,

 

ихъ

 

при-

роду

 

и

 

потребности,

 

ближе

 

могутъ

 

стать

 

къ

 

нимъ

 

и

 

чрезъ

все

 

это

 

скорѣе,

 

цѣлесообразнѣе,

 

плодотворвѣе

 

вліять

 

на

 

нихъ,

лучше

 

другихъ

 

учить

 

и

 

воспитывать

 

ихъ.

 

2)

 

Въ

 

свою

 

оче-

редь

 

и

 

родители

 

и

 

дѣти

 

ближе

 

станутъ

 

къ

 

своимъ

 

■

 

учите-

лямъ,

 

скорѣе

 

поймутъ

 

ихъ,

 

смѣлѣе

 

ііодойдутъ

 

къ

 

нимъ

 

съ

какимъ-н.

 

вопросомъ

 

и

 

недоумѣвіемъ— первые

 

и

 

за

 

раз-

рѣшеніемъ

 

какой-нибудь

 

задачки,

 

за

 

какимъ-нибудь

 

указа-,

ніемъ,

 

за

 

ласкою,

 

наконецъ,— вторыя;

 

а

 

взаимная

 

привязан-

ность,

 

взаимное

 

пониманіе

 

другъ

 

друга

 

и,

 

какъ

 

извѣстно,

дѣло

 

спорить,

 

облегчая

 

и

 

ускоряя

 

его,

 

и

 

(па

 

этотъ

 

разъ,—

въ

 

крестьянскомъ

 

быту)

 

создаетъ

 

большую

 

крѣпость,

 

боль-

шую

 

сплоченность

 

для

 

«міра»,

 

для

 

общества

 

(«обчесьвса).

 

3)

Наша

 

бѣдиая

 

деревня

 

весьма

 

еще

 

темна,

 

получаетъ,

 

да

 

и

 

то

еще

 

далёко

 

не

 

повсюду,

 

только

 

„низшее",

 

элементарное

 

обра-

зоваиіе,

 

граничащее

 

часто

 

съ

 

простою

 

лишь

 

грамотностію,

 

въ

ней

 

зачастую

 

хозяйничаютъ,

 

пользуясь

 

темнотою

 

народа

 

и

въ

 

конецъ

 

раззоряя

 

его,

 

закабаляя

 

себѣ,

 

разные

 

проходимцы',

кулаки

 

и 'міроѣды,

 

она,

 

мѣстами,

 

находится

 

въ

 

рукахъ

 

без-

грамотныхъ

 

старшинъ

 

и

 

сельскихъ

 

старость

 

и.

 

плутоватыхъ,

нечестиыхъ

 

на

 

руку,

 

волостныхъ

 

писарей,

 

ей,

 

стало

 

быть г

недоетаетъ

 

людей

 

съ

 

болѣе

 

«высшимъ»

 

деревенскимъ

 

обра-

зовавіемъ,

 

недостаетъ

 

крестьянъ,

 

какъ

 

достаточво

 

образован-

ныхъ,

 

развитыхъ

 

и

 

честныхъ,

 

«міръ»

 

не

 

обирающихъ

 

и

 

не

раззоряющихъ,

 

но,

 

напротивъ,

 

„міру "

 

помогающихь

 

своимъ

словбмъ,

 

дѣломъ

 

(служеніемъ)

 

и

 

"сбвѣтомъ,

 

общественныхъ

дѣятелей,

 

недостаетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

«крестьянски— крестьяв-

«

 
*



-

 

m

 

-

ствуіошей»

 

нптеллштнціи:

 

вотъ,

 

Богъ

 

дастъ,

 

этотъ

 

воиіющій

иедостатокъ,

 

этотъ

 

остро

 

чувствующійся

 

пробѣлъ

 

въ

 

русской

деревенской -жизни

 

и

 

устранять,

 

и

 

восполнять

 

новы» -второ-

классный

 

школы:

 

готовя

 

изъ

 

креетьянскихъ

 

дѣтен

 

учителей,

овѣ

 

тѣмъ

 

самымъ

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

будутъ

 

готовить

 

изъ

нихъ

 

и

 

означеваыхъ,

 

столь

 

щжныхъ

 

деревнѣ,

 

служакъ— дѣ-

ятелёй;

 

конечно, ---эту великую,

 

святую

 

миссію

 

второклассный

школы

 

выполнять

 

не

 

скоро,

 

"но,

 

какъ

 

говорить

 

и

 

самъ

 

на-

родъ,

 

-„хорошо—

 

скоро

 

не

 

бываете",

 

а,

 

съ

 

другой

 

стороны,

второклассный

 

школы

 

только

 

еще

 

зарождаются,

 

имъ

 

только

еще

 

полагается

 

начало,

 

хотя

 

уже

 

и

 

«начало— половпва

 

дѣла».

4)

 

Говорили,

 

однако,

 

и

 

говорятъ,

 

писали,

 

п

 

ппшутъ,

 

что

кулачество

 

и

 

писарская

 

плутня— имеВно

 

результата

 

грамот-

ности

 

и

 

школы

 

начальной*

 

что

 

школа

 

воспитываетъ

 

въ

 

дѣ-

тяхъ

 

непочтеніе

 

къ

 

родптелямъ,

 

еемейныя

 

неурядицы

 

и

 

пре-

небрежете

 

^-къ

 

деревне

 

къ

 

сохѣ,

 

къ

 

■

 

крестьянскому

 

-труду -и

обществу

 

(отсюда

 

бѣгство

 

грамотныхъ

 

крестьянъ

 

въ

 

города

 

п

исканіе

 

ими

 

легкаго- труда),

 

что,

 

въ

 

послѣднее

 

время,

 

съ

распространеніемъ

 

въ

 

народѣ

 

грамотности,

 

сильно

 

увеличи-

лись

 

дѣлежп

 

креетьянскихъ

 

семей

 

(разложеніе

 

семьи)

 

и

 

об-

щественныхъ

 

земель

 

(разложеніе

 

крестьянской

 

общины),

 

и

 

т.

д,

 

и -т.

 

д.

 

Во

 

веѣхъ

 

этихъ

 

толкахъ

 

и

 

разговорахъ,

 

къ

 

со-

жалѣиію,

 

есть

 

доля

 

правды.

 

Дѣйетвнтельно,

 

та

 

школа,

 

въ

которой

 

больше

 

щатщ

 

-чѣмъ

 

■

 

воспитывают^,

 

въ

 

которой

большее-,

 

а

 

иногда

 

-: <

 

и

 

^исключительное,

 

вниманіе

 

обращаютъна'

сообщеніе

 

разныхъ

 

зпаній

 

и

 

умѣвій

 

учащимся,

 

чѣмъ

 

на

 

раз-

вита

 

ихъ

 

сердца,

 

можетъ- въ

 

извѣстной : степени

 

повести

 

къ

тѣмъ

 

печальньйъ,

 

крайне

 

нежелательвымъ

 

явлевіямъ,

 

о

 

ко-

торыхъ

 

сейчасъ

 

упомянуто.

 

Это'

 

обстоятельство

 

имѣлось

 

уже,

между

 

прочимъ,

 

^ъъиду,

 

когда

 

составлялись

 

Правила

 

'о

церковно-прйходекпхъ

 

'школахъ,

 

Высочайше

 

утвержденвыя

13

 

іюня

 

1884

 

T.

 

Оно-

 

же,

 

безъ

 

сомиѣвія,

 

вавело

 

Высшее

Правительство

 

на

 

счастливую

 

мысль

 

сдѣлать

   

второклаеспыя



-
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-

школы

 

пенремьчшо

 

церковными.

 

Вотъ

 

цершншосшь-'к

 

mm

роклассныхъ

 

школъ,

 

m

 

щЩ

 

которой

 

будутъ

 

воспитываться

учащіеся

 

въ

 

иихъ

 

крестьинскія

 

дѣти

 

и

 

которою

 

вь

 

пзвѣстпой

мѣрѣ

 

б

 

у

 

деть

 

проникиута

 

и

 

вся

 

система

 

обучеиія,

 

даетъ,

можно

 

шідѣяться,

 

деревнт.

 

так

 

ихъ

 

именно

 

учителей';

 

учи-

тельницъ,

 

служакъ

 

и

 

дѣяте.тей

 

изъ

 

среды

 

оамнхъ

 

крестьянъ,

о

 

которой

 

я

 

говорплъ

 

въ

 

иредъпдущемъ

 

(3),

 

пункт!;,

и,

 

наоборотъ,

 

предохранить

 

ее

 

отъ

 

тѣхъ

 

црнскорбныхъ

явлепій,

 

которыа

 

отмѣчеиы.

 

мною

 

въ

 

началѣ

 

иаотояща-

го

 

(4)

 

пункта.

 

5)

 

Теперь

 

я

 

подошелъ

 

къ

 

новому,

 

весьма

сильному

 

нобужденію,

 

заставляющему,

 

такъ

 

сказать,

 

обу-

чать

 

и

 

восшітывать

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

имепно

креетьянскихъ

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ,

 

какъ

 

будущихъ

учителей

 

и

 

учптельнпцъ

 

школъ

 

грамоты.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

въ

 

нашемъ,

 

крѣико,

 

сильно,

 

сердечно

 

вѣрующемъ

 

русекомъ

простомъ

 

народѣ

 

слишкомъ

 

еще

 

сбивчивы,

 

неясны

 

и,

 

глав-

ное,

 

недостаточны

 

релнгіозиыя

 

ноиятія:

 

вѣрованія

 

неремѣшаиы

у

 

него

 

съ

 

суевѣ{ііяміі,

 

христіанскіе

 

взгляды

 

еъ

 

языческими;

въ

 

средѣ

 

его

 

гнѣздитея

 

различные,— прежпіе,

 

новые

 

и

 

но-

въйшіс,

 

— раскольинческіе

 

толки;

 

его

 

увлекаютъ,-

 

и

 

весьма

легко,

 

— различные

 

нововѣры,

 

въ

 

родѣ

 

нашковцевъ

 

н

 

штун-

дистовъ.

 

Борьбы

 

съ

 

этимъ

 

зломъ

 

однихъ

 

пастырей

 

церквп

далёко

 

еще

 

недостаточно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

скоромъ

 

вре-

мени

 

искоренить

 

его.

 

Необходимо,

 

чтобы

 

въ

 

средѣ

 

самого

народа

 

выросли,

 

воспитались

 

такія

 

лица,

 

который

 

бы,

 

сами

будучи

 

тверды

 

въ

 

вѣрѣ

 

м

 

релнгіозныхъ

 

понитіяхъ

 

и

 

нозиа-

ніяхъ,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

распространяли

 

эти

 

нослѣднія

 

(и

 

въ

школѣ,

 

и

 

внѣ

 

школы) между

 

сосѣдямн

 

и,

 

съ

 

другой

 

стороны,

противостояли

 

развымь

 

еамозваннымъ

 

проповѣдннкамъ,

 

иося-

гающпмъ

 

на

 

чистоту

 

и

 

правоту

 

вѣры

 

народной.

 

А

 

выростпть,

воспитать

 

такнхъ

 

лицъ

 

особенно

 

удобно

 

во

 

второклассной

церковной

 

школѣ.

  

Это

 

преимущественно

 

должет

  

гіміьть

»
 

-»



—
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—

fit

 

виду

 

каждый

 

ев ящешткъ:

 

посылая

 

изъ

 

своего

 

прихода

во

 

второклассную

 

школу

 

креетьянскихъ

 

мальчиковъ

 

и

оѣвочеііъ,

 

от

 

чрезъ

 

это

 

готовитъ

 

себгь

 

въ

 

лиціь

 

ихъ

 

хо-

рошихъ

 

и

 

надежныхъ

 

помощниковъ

 

и

 

помощницъ.

 

Онп

значительно

 

облегчать

 

ему

 

дѣло

 

церковішо

 

учительства,

 

дѣло

еъянія

 

слова

 

Божія

 

въ

 

сердцахъ

 

пасомыхъ...

 

Особенио

 

слѣ-

дуетъ

 

обратить

 

вшшаиіе

 

на

 

дѣвочскъ

 

— второклассницъ:

 

какъ

будущія

 

матери,

 

онѣ

 

сьумѣютъ

 

воспитать

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ

православной

 

релпгін,

 

сами,

 

при

 

своемъ

 

очаіѣ,

 

устроятъ

 

до-

машнюю

 

школу

 

грамоты,

 

а

 

своимъ

 

семьямъ

 

сообщать

 

стро-

го-хрпстіанскій

 

характеръ,

 

каковой

 

современная

 

русская

крестьянская

 

семья

 

начинаетъ

 

постепенно

 

утрачивать

 

(къ

сожалѣнію,

 

коиечно).

 

6)

 

Наконецъ,

 

пзвѣстно,

 

что

 

у

 

крестьянъ

и

 

земледѣльческая

 

культура

 

(способы

 

обработывапія

 

и

 

экспло-

атаціи

 

земли)

 

стоить

 

еще

 

чуть-лн

 

не

 

на

 

первобытной

 

(при-

митивной)

 

ступени,

 

и

 

ремесла

 

или

 

плохо

 

поставлены,

 

пли

нѣкоторые

 

вовсе

 

нензвѣстны

 

крестьянами-,

 

и

 

разныя

 

отрасли

хозяйства

 

(огородничество,

 

садоводство,

 

пчеловодство

 

и

 

др.)

ндутъ

 

порою

 

очепь

 

плохо.

 

Вотъ

 

почему

 

разныя

 

ведомства

 

и

учрежденін

 

(Министерство

 

Народиаго

 

Просвѣщенін,

 

Мини-

стерство

 

Земледѣлія,

 

земства)

 

такъ

 

усиленно

 

хлопочутъ

 

те-

перь

 

объ

 

учреждсніи

 

нрофессіональныхъ,

 

сельско-хозяйствен-

ныхъ

 

и

 

ниыхъ,

 

пмъ

 

нодобныхъ,

 

школъ

 

н

 

учплпщъ.

 

Вотъ

почему,

 

вчастности,

 

и

 

духовное

 

ведомство,

 

открывая

 

второ-

классныя

 

школы,

 

прибавляетъ

 

къ

 

ихъ

 

учительскому

 

курсу

курсъ

 

сельскохозяйственной:

 

новый,

 

стало

 

быть,

 

резонъ

 

обу-

чать

 

въ

 

этпхъ

 

школахъ

 

именно

 

креетьянскихъ

 

дѣтей.

 

Пу-

темъ

 

второклассныхъ

 

школъ,

 

говорится

 

въ

 

пзвѣстномъ

 

нред-

етавленіи

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода,

 

«не

 

только

 

быстро

и

 

повсеместно

 

разовьется

 

въ

 

народи

 

элементарная

 

гра-

мотность,

 

но

 

и

 

ремесла,

 

и

 

земледіьліе» .

■

 

Вотъ

 

тд-Ь

 

главныя,

 

существенный

 

причины,

 

по

 

кото-

рымъ

 

контингеятъ

   

учащихся

   

во

  

второклассныхъ

   

школахъ



—

 

354,-

будетъ,

 

составляться

 

преимущественно

 

.изъ

 

креетьянскихъ

 

.дѣ-

тей

 

(по.

 

уважительиымъ

 

основаиіямъ

 

можетъ,

 

кономно,

 

дѣлаться.

исключеніе

 

и

 

для.дѣтей

 

духовныхъ,

 

мѣщанъ

 

н

 

ироч

 

)

 

и.

 

ко-

торый

 

даютъ.

 

право

 

считать

 

послѣдиихъ

 

болѣе

 

пригодными,

болѣе

 

желательными

 

учителями

 

-

 

и

 

учительницами

 

школъ

грамоты.

 

Есть

 

еще.

 

другія.

 

двѣ

 

причины,

 

Объ

 

одной

 

изъ

 

нихъ

я

 

уже

 

уноминалъ,—

 

это

 

та,

 

что

 

только

 

изъ

 

крестьянской

среды

 

возможно

 

приготовить

 

виолпѣ

 

достаточное^

 

количество

учищихъ,

 

какое,

 

требуется. и

 

еще

 

болѣе

 

потребуется

 

въ.бу-

дущемъ

 

для

 

школъ

 

грамоты,

 

особенно

 

при

 

.ихъ

 

повсемЬстномъ

распространеніи,

 

при

 

введеніи

 

на

 

Руси,

 

вісеобщаго

 

обученія

грамотѣ.

 

Вторая

 

причина

 

-

 

micro

 

финансоваго

 

характера.

 

Дѣлѳ

въ

 

томъ,

 

что

 

школъ

 

грамоты

 

будстъ

 

многое

 

множество,

 

ста-

ну

 

тъ

 

учреждаться

 

о.нѣ

 

не

 

только

 

въ,

 

богатыхъ

 

деревиа.хъ,

 

но

и

 

въ

 

бѣдныхъ

 

дереву шкахъ

 

..;

 

между

 

тѣмъ

 

казепныхъ

средствъ

 

слишкомъ

 

мало

 

для

 

того,

 

чтобы

 

дать

 

учащнмъ

 

въ

этпхъ

 

школахъ

 

сравнительно,

 

большое

 

вознагражденіе-

 

(80,

100,

 

120

 

руб.),— придется

 

ограничить

 

иослѣднее

 

до

 

30,

 

40-,

50

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

дѣля

 

его

 

между

 

казною

 

и

 

мѣстнымп

 

сред-

ствами.

 

А

 

на

 

такое

 

небольшое

 

вознагражденіе

 

и.

 

можно

 

.толь-

ко,;

 

всего

 

скорѣе,

 

привлечь

 

учителей -пахарей,

 

выучениковъ

второклассныхъ

 

церковныхъ

 

школъ:

 

они .

 

пойду

 

тъ

 

на

 

него

даже

 

съ

 

охотою,

 

такъ

 

какъ

 

жалованье

 

для

 

нихъ

 

—

 

не

 

един-

ственный

 

_рессурсъ

 

для

 

ноддержанія

 

жизни

 

(своей

 

и

 

семьи);

а

 

лишь

 

хорошШ,

 

надежный .

 

прпдатокъ,

 

хорошая

 

нрнбава

 

и

поддержка

 

въ

 

ихъ

 

собственпомъ,

 

домлшнемъ,

 

полевомъ

 

и

всякомъ

 

другомъ

 

.

 

хозяйства,

 

которымъ .

 

главиымъ

 

образомъ

(а

 

не

 

жалованьемъ)

 

.они

 

и

 

будутъ

 

существовать,

 

какъ

 

неко-

торые

 

учителя— пахари

 

еуществуютъ- и

 

теперь...

Сообразно

 

оо;. -всѣмъіТѣмъ.,.

 

;

 

что

 

-до&елѣ.

 

сказано,-:

 

т.

 

е.

сообразно

 

.

 

съ

 

;

 

цѣдію-

 

Щ

 

иазпаченіемъ:-

 

-второкла,сспыхъ.:школ/ъ

«

 
»
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должно

 

быть

 

дано

 

пмъ

 

соотвѣтетвующее

 

устройству,

  

должна

быть

 

сообщена

 

надлежащая

 

ортанизація.

H.

 

Полетаевъ.

■-

  

•■(Цродолжтіе-

 

будешь).

Священнинъ

  

с.

   

Ціаркана,

   

Сарапульскаго

   

уѣзда,

   

Іоанкъ

Ёвсигнѣевичъ

   

Мышкинъ

 

(f

 

15

 

Января

 

1896

 

-г.)

(Не

 

кр

 

о

 

л

 

о

 

іъ).

15

 

января

 

сего

 

1896

 

г.,,

 

при

 

отправление

 

своихъ

 

на-

стырскихъ

 

обязанностей

 

въ

 

прпходѣ,

 

какъ

 

добрый

 

воинъ

 

при

сраженіи,

 

скоропостижно

 

скончался,

 

съ

 

духовнымъ

 

оружіемъ

въ

 

рукахъ

 

— св.

 

крестомъ — и

 

молитвой

 

на

 

устахъ,

 

свящеш

никъ

 

Іоаннъ

 

Евсиінѣевичъ

 

Мышкинъ,

 

77

 

л.,

 

почти

 

54, г..

послужившій

 

св.

 

Церкви

 

въ

 

санѣ

 

священства.

 

Насколько

полезно

 

и

 

трудно

 

было

 

его

 

служеніе

 

св.

 

Церквп,

 

это

 

можно

видѣть

 

изъ

 

онпсанія

 

его

 

50-ти-лѣтвяго

 

юбилейнаго

 

тор^

жества,

 

бывшаго

 

1

 

февраля

 

1892

 

г,

 

(Вятск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

1892

 

г.

 

Л»

 

10,

 

стр.

 

324.)

 

Въ

 

дополневіе

 

къ

 

сему

 

мы

 

мо-

жемъ

 

прибавить,— что

 

о.

 

Іоаннъ— сывъ

 

священника,

 

ро-

дился

 

въ

 

с.

 

Филнпновѣ

 

Вятск.

 

у.,

 

4

 

ноября

 

1818

 

г.;

 

по

оковчапіп

 

курса

 

въ

 

Вятской

 

Дух.

 

Семпнаріп

 

въ

 

1840

 

г.,

1'/ 2

 

года

 

прожилъ

 

у

 

своихъ

 

родителей,,

 

по

 

слабости

 

здо-

ровья,

 

и

 

1

 

февраля

 

1842

 

г.

 

былъ

 

рукоположепъ

 

во

 

свя-

щенника

 

къ

 

Шаркавской

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

Преосвя-

щепнымъ

 

Неофитомъ,

 

Епископомъ

 

Вятскпмъ

 

и

 

Слободскимъ,

гдѣ

 

и

 

прослужплъ,

 

па

 

одномъ

 

мѣстѣ,

 

54;

 

г.

 

безъ

 

двухъ

 

ве-

дѣль.

 

Слабый,

 

но,

 

тѣлосдоженііо,

 

-Н9

 

крѣнкій

 

духомъ

 

и

 

твердою

вѣрою

 

въ

 

Промыслъ

 

Божій,

 

встуннлъ

 

"Тогда

 

(въ

 

1842 "г.)

молодой

 

пастырь

 

въ'

 

нёвѣдомыіГдля

 

него

 

Шарканскііі

 

при-
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ходъ,

 

] )

 

малонаселенный,

 

глухой,

 

исключительно

 

состояний

изъ

 

пнородцевъ — вотяковъ,

 

придерживавшихся

 

языческих

 

ь

 

об-

рядовъ

 

и

 

жертвоприношеній,

 

жнвшихъ

 

среди

 

непроходимыхъ

лѣоовъ

 

и

 

окружавшпхъ

 

ихъ

 

болотъ,

 

небольшими

 

починками.

При

 

отсутствіи

 

тогда

 

дорогъ,

 

верхомъ

 

приходилось

 

молодому

настырю

 

навѣщать

 

свою

 

паству

 

п

 

утверждать

 

ее

 

въ

 

хрпсті-

анской

 

вѣрѣ.

 

Нерѣдко

 

жизнь

 

пастыря

 

подвергалась

 

опасности

за

 

проновѣданіе

 

слова

 

Божія,

 

особенно

 

при

 

разрушеніп

 

во-

тяцкихъ

 

чумовъ,

 

воршудовъ

 

и

 

др.

 

предметовъ

 

суевѣрнаго

ночитанія.

 

Чрезъ

 

нѣкоторое

 

время

 

пастырское

 

служеніе

 

въ

Шарканскомъ

 

приходѣ

 

еще

 

болѣе

 

сдѣлалось

 

труднымъ,

когда

 

провѣдали

 

про

 

малозаселенный,

 

но

 

богатый

 

землею,

 

лѣ-

сомъ

 

и

 

водою,

 

край—руссків,

 

иногда

 

придержпвающіеся

раскола,

 

и

 

стали

 

массами

 

селиться

 

тутъ.

 

Если

 

теперь

 

еще,

при

 

отдѣленіи

 

изъ

 

Шарканскаго

 

прихода

 

маогихъ

 

нриходовъ

седъ

 

самостоятельныхъ,

 

въ

 

немъ

 

считается

 

боліье

 

семи

 

тысячъ

муж.

 

пола,

 

то

 

что

 

было

 

до

 

открытія

 

спхъ

 

нриходовъ...

 

Но

 

при

помощи

 

Божіей

 

и

 

содѣйствіи

 

сослужителеп

 

о.

 

Іоаина,

 

при

постоянныхъ

 

его

 

наставленіяхъ

 

и

 

вразумлевіяхъ,

 

при

 

аккурат-

вомъ

 

примѣрномъ

 

исполнении

 

пмъ

 

пастырскпхъ

 

обязанностей,

инородцы,

 

мало-но-малу,

 

почти

 

совершенно

 

оставили

 

своп

заблужденія,

 

обрусіьли,

 

и

 

стали

 

усердны

 

къ

 

св.

 

храму

 

Божію;

полюбили

 

всей

 

душею

 

и

 

своего

 

пастыря,

 

доказательствомъ

чего

 

служить

 

какъ

 

участіе

 

ихъ

 

при

 

юбилейномъ

 

торжествѣ,

такъ,

 

въ

 

особенности,

 

при

 

погребеній

 

о.

 

Іоанна.

Тяжелый

 

крестъ

 

Господь

 

налощнлъ-

 

на

 

о.

 

Іоанна

 

и

 

въ

его

 

семейной

 

жизни;

 

въ

 

ранніе

 

годы

 

молодости

 

онъ

 

лишился

своей

 

дорогой

 

спутницы

 

жпзни

 

и

 

остался

 

съ

 

5

 

малолѣтпимп

')

 

С.

 

Шарканъ,

 

назадъ

 

тому

 

50

 

л.,

 

было

 

расположено

 

въ

 

лѣсу,

 

и

новому

 

пастырю

 

привелось

 

въ

 

лѣсу

 

же

 

избрать

 

себѣ

 

мѣсто

 

для

 

достройки

дома;

 

да

 

н

 

теперь

 

еще,

 

подъ

 

старымъ

 

домомъ

 

о.

 

Іоанпа,

 

видны

 

пни

 

отъ

ерубленпыіъ

 

имъ

 

дѳревьевъ;

 

старый

 

деревья

 

сохранились,

 

капъ

 

памятники

прошлаго,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

на

 

усадебномъ

 

мѣстѣ

 

о.

 

Іоанаа.

 

Авт.
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сиротами:

 

сыномъ

 

и

 

4

 

дочерями.

 

«Часто», —

 

говарнвалъ

онъ,— «приводилось

 

брать

 

двопхъ-троихъ

 

дѣтей

 

съ

 

собою

при

 

иоѣздкахъ

 

въ

 

приходъ

 

съ

 

требами,

 

и.

 

ч.

 

дома

 

всѣхъ

дѣтей

 

оставлять

 

было

 

не

 

съ

 

кѣмъ».

 

Но

 

о.

 

Гоаннъ

 

не

 

упы-

валъ,

 

а

 

на

 

Госиода

 

уповалъ.

 

При

 

пастырскпхъ

 

трудахъ

 

онъ

самъ

 

занимался

 

и

 

воспптапіемъ

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Воспитавши

и

 

ждавши

 

образованіе

 

единственному

 

своему

 

сыну

 

Бжйгнѣю,

онъ

 

надѣялся

 

уже

 

видѣть

 

въ

 

немъ

 

опору,

 

отраду

 

и

 

утѣше-

ніе,

 

но,

 

по

 

пеисповѣднмымъ

 

судьбамъ,

 

Господь

 

посѣтнлъ

 

его

еще

 

болѣе

 

тнжслымъ

 

крестомъ,

 

отозвавши

 

изъ

 

сей

 

жизни

первенца,

 

умершаго

 

за

 

годъ

 

до

 

окончанія

 

семннарскаго

 

курса.

Изъ

 

оставшихся

 

дѣтей

 

— двѣ

 

дочери

 

иолучплм

 

домашнее

 

об-

разованіе

 

и

 

двѣ

 

окончили

 

курсъ

 

въ

 

Енарх.

 

ж.

 

училнщѣ,

изъ

 

нпхъ

 

три

 

выданы

 

въ

 

замужество

 

за

 

священников-!,

 

п

 

одна

за

 

свѣтскос

 

лицо

 

(проживаете,

 

въ

 

Петербургв).

 

Но

 

и

 

тутъ

не

 

безъ

 

горя:

 

старшая

 

изъ

 

дочерей,

 

будучи

 

выдана

 

за

 

свя-

щенника

 

CapanjMbcKartf

 

собора

 

(Стефанова),

 

чрезъ

 

Ѵ/^

 

года

овдовѣла

 

и

 

возвратилась

 

опять

 

къ

 

своему

 

отцу;

 

только

 

чрезъ

долгое

 

время,

 

но

 

окончавіи

 

дополнительна™

 

образованія,

 

она

своимъ

 

трудомъ

 

и

 

зноніемъ,

 

въ

 

должности

 

фельдшерицы-

акушерки,

 

въ

 

Ижевскомъ

 

заводѣ,

 

заслужила

 

себѣ

 

всеобщую

любовь.

 

Неожиданная

 

болѣзнь

 

уложила

 

и

 

ее

 

въ

 

могилу

 

(f

 

8

февр.

 

1895

 

г.).

 

Вторая

 

дочь—

 

бѣдствустъ

 

отъ

 

недостатка

средствъ

 

и

 

болѣзни

 

мужа,

 

п

 

жила

 

съ

 

семействомъ

 

при

 

но-

мовщ

 

отца;

 

третья

 

— вѣсколько

 

лѣтъ

 

уже

 

больна...

 

далѣе

 

—

смерть

 

любнмаго

 

младшаго

 

брата,

 

свящ.

 

с;

 

Филиппова,

 

о.

Филиппа

 

Мышкнна

 

(f

 

30

 

ноябр.

 

1895

 

г.),— все

 

это

 

тяжело

отзывалось

 

въ

 

сердцѣ

 

о.

 

Іоавва,

 

и

 

трудно

 

было

 

ему

 

пере-

носить

 

несчастія;

 

но

 

о.

 

Іоаннъ,

 

всецѣло

 

полагаясь

 

на

 

мило-

серднаго

 

Господа,

 

нодъ

 

бременемъ

 

скорбей,

 

при

 

всѣхъ

 

испы-

таніяхъ

 

и

 

лншеніяхъ,

 

никогда

 

не

 

надалъ

 

духомъ,

 

чѣмъ

 

но-

давалъ

 

прпмѣръ

 

паствѣ

 

къ

 

терпѣлнвому

 

и

 

безропотному,

 

съ
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нокорноотію

 

волѣ"

 

Ббжіей,

 

иеренесевію

  

неочастій

   

и

   

бѣдствій

#Ъ'

 

ЖИЗНИ.

О.

 

Іоаннъ

 

быль

 

въ

 

высшей

 

степени

 

человѣкъ-

 

добрый,

ласковый

 

ко :

 

всѣмъ,

 

трезвый,

 

такъ

 

что

 

болѣе

 

40

 

Л:

 

не

 

бралъ

ничего

 

.хмѣлънаго

 

въ

 

ротъ;

 

въ

 

совершенствѣ

 

зналъ

 

вотяцкій

языкъ,

 

на :

 

которомъ

 

постоянно

 

^объяснялся

 

съ -прихожанами,

и

 

нроизвосилъ

 

-нроновѣдп

 

съ

 

церковной

 

каѳедры,

 

Съ

 

1861

 

г.

занимался

 

составленіемъ

 

словаря

 

и

 

грамматики

 

на

 

вотяцкомъ

нарѣчін

 

и

 

нереводилъ

 

съ

 

сліівянскаго

 

языка

 

на

 

вотяцкій

общеупотребнтельиыя

 

молитвы

 

н

 

иѣкоторыя

 

Богослужебный

чинѳпослѣдовавія.

 

•

 

Часть

 

трудовъ

 

его

 

осталась

 

И

 

послѣ

 

смерти

.его:

 

два

 

словаря

 

— вотяцко-русскій

 

и

 

русско-вотяцкій,

 

—

 

Жнлъ

о,

 

Іоаннъ

 

почти

 

одпнокимъ,

 

пніцу

 

унотреблялъ

 

самую

 

про-

стую;

 

держалъ

 

нрпдомѣ

 

и

 

птицъ,

 

и

 

скота,

 

по

 

не

 

столько

"для- пользы,

 

сколько

 

«Для

 

развлечевія»;

 

такъ

 

какъ

 

хозяй-

ствомъ

 

управлять

 

было

 

некому,

 

то

 

и

 

средствъ

 

запасныхъ

почти

 

не

 

-имѣяъ,

 

кромѣ

 

двухъ

 

простыхъ,

 

педорогихъ

 

домовъ 1 );

до

 

старости

 

сохранить

 

бодрость

 

п

 

крѣность

 

тѣла

 

своего;

служилъ

 

внятно,

 

громко^

 

теноромъ. 2 )

-.-;

 

Крѳмѣ

 

прпходской

 

-службы,

 

о.

 

Іѳаннъ

 

песъ

 

до

 

конца

своей

 

жизни

 

и:

 

законоучительскіе

 

труды:

 

съ

 

1876

 

по

 

1883

годъ

 

онъ

 

состоялъ

 

законоучителемъ

 

въ

 

мужскомъ

 

земскомь

училищѣ

 

и

 

съ.

 

1874

 

года

 

по

 

день

 

своей

 

смерти— въ

 

жен-

скомъ.

 

Отъ

 

другнхъ

 

ночетныхъ

 

должностей,

 

но

 

своему

смиренію,

 

онъ:

 

всегда

 

отказывался.

 

За

 

свои

 

пастырскіе

 

труды

о.

 

Іоаннъ

 

награжденъ

 

быль

 

вс-вми

 

наградами,

 

какія

 

воз-

можны

 

для

 

сельскаго.

 

священпика

 

:

 

отъ

 

набедренника

 

до

 

ордена

€вг- г:Владнміра

 

4й

 

ст.

 

включительно.

: '4

 

Озна-яенны-е

 

дома

 

сданы,

 

пока,.въ.

 

вѣдѣніе

 

Шарканскаго

 

причта,

а

 

потоиъ

 

наследницы

 

думаютъ

 

пожертвовать

 

ихъ

 

ІІІарканской

 

церкви,

 

въ

пояиновейіе

 

своего

 

отца,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ'

 

(новоМъ)

открыта

 

был&

 

^щркото-прихроская.

 

школа.

 

Авт..'

                

■;

  

;-:

г )

 

Преосв.

   

Алексій,

   

En.

 

Сарапульскій,

 

ставиль

  

его

 

служеніе

 

даже

■.

   

въ

 

нримѣръ

 

молодымъ

 

ос.

 

іерѳямъ...
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,

 

Ѳтиѣваніе

 

и

 

ногреоеніе

 

о.

 

Іоанна,

 

при

 

громадно

 

мъ

 

ете-

ченін

 

ирихожанъ,

 

происходило

 

22

 

января.

 

Пріг

 

ибгребенін
участвовало

 

семь

 

священником»,

 

изъ

 

нихъ

 

три

 

ыиссіоиера —

с.

 

Христорождественскаго

 

о.

 

H.

 

Г.

 

Кибардннъ,

 

с.

 

Тыловая

о. ■

 

М-. Н;

 

Овчинни'ковъ

 

(зять

 

у'сопшаго)

 

и

 

о.

 

Пинегинъ,

 

одинъ

Благочинный

 

— Слободской

 

свяЩенййкъ

 

А.

 

А.

 

Замятйнъ

 

(тоже

зять

 

усОпшаго)

 

и ;

 

трое

 

мѣстныхъ

 

свнщеНниковъ:

 

о.

 

I.

 

H.

Трашщынъ,

 

о.

 

Б.

 

В.

 

Раевск-Ш

 

іі

 

о.

 

А.

 

Мышкинъ.

 

За

 

;

 

при-

чаотнымъ

 

отихОмъ

 

сказано

 

прочувствованное

 

слово

 

о.

 

Венедик-

томъ

 

Раевскпмъ,

 

а

 

нредъ

 

самымъ

 

отпѣваніеиъ

 

пропзнесъ

рть

 

о.

 

Іоаннъ

 

Трапицывъ/

 

Литургію

 

и

 

все

 

отпѣваніе

 

строй-

но

 

пѣлъ

 

мѣстный

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

нзъ

 

ученицъ

 

женского

 

учи-

лища,

 

къ

 

чему,

 

но

 

любви

 

Ш -почившему ''законоучителю,

 

овѣ

долго

 

и

 

усердно

 

готовились.

 

Погребепіе

 

окончилось

 

около,

двухъ

 

часовъ'

 

дня;

 

съ

 

могилы

 

почти

 

всѣ

 

отправились

 

въ

домъ

 

усоншаго,

 

гдѣ ;

 

былъ

 

приготовленъ

 

поминальный

 

обѣдъ,

на

 

котороііъ'

 

однихъ

 

пнородцевъ

 

было

 

болѣе

 

200

 

человѣкъ,

пришедшихъ

 

на

 

'--погребете

 

своего

 

■

 

духовного

 

отца

 

за

 

10,

 

15

и

 

болѣе

 

верстъ...

хрони

 

к

 

а:

Къ

 

предстоящему

 

Коронованію

 

Ихъ

 

Иыиераторскихъ

 

Велпчествъ.

Освящёніе

 

мѵра.-

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество

 

въ

18944-95

 

году.

 

Пасхаіь-ная-нѳчь.

 

Мысль

 

о

 

замѣщеній

 

додліпОетн

епархіадьнаго.

 

архитектора/

 

Производство

 

работе

 

-0і,

 

главнОмъ

храмѣ.людастыря

 

Препод;- ;: .Трифона, .

 

Новый -лриходъ,

 

- :въ

 

ино-

родческой

 

местности.

 

Извѣстія

 

до

 

церковно-приходскихз>;

 

школъ

относящаяся.

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

матеріа.іьномъ

 

обеспечении

 

духовенства^.

Мѣры

 

протйвъ

 

частыхъпереходовъсвященно-церковно-слуяіителей

изъ

 

прихода

 

въ-ііриход4-.''Досто-Йноёвниман'-ія

 

распоряжение.

 

Пару-



—

 

360

 

—

■шеніе

 

правидъ

 

о

 

зашісвхъ

  

иостуилсніа

    

церкошшхъ

   

доходовъ.

Медаль

 

въ

  

память

 

Императора

 

Лаоксандра

 

III.

—

 

Высочайше

 

утверждено

 

росішсаиіе

 

дией

 

торжество

Св.

 

Коронованія.

 

G

 

мал

 

Бысочайшій

 

обѣдъ

 

и

 

у

 

ходыпскаго

лагеря

 

зоря

 

съ

 

церсмошей;

 

8

 

мая

 

серешідо

 

у

 

Петровского

дворца;

 

9

 

моя

 

торжественный

 

въѣздъ

 

и

 

переѣздъ

 

Ихъ

 

Велп-

чествъ

 

въ

 

Александровскій

 

дворецъ;

 

1-0

 

мая

 

нріемъ

 

чрез-

вычайныхъ

 

нословъ

 

и

 

нослашшковъ;

 

11

 

мая

 

говѣніс

 

Ихъ

Величествъ,

 

нріемъ

 

чрезвычайныхъ

 

нословъ

 

и

 

посланников ь

и

 

объявленіе

 

о

 

Св.

 

Коронованін;

 

12

 

мая

 

говѣніе

 

Ихъ

 

Вели-

чествъ,

 

церковный

 

парадъ,

 

объявленіе

 

о

 

Св.

 

Коронованіц

 

и

освященіе

 

государственного

 

знамени,

 

13

 

мая

 

говѣніе

 

Ихъ

Величествъ,

 

обънвлсніе

 

о

 

Св.

 

Коронованіи,

 

перенесете

 

Импе-

раторскихъ

 

реголій

 

и

 

псреѣздъ

 

Ихъ

 

Величествъ

 

въ

 

Кремль;

14

 

мая,

 

во

 

вторникъ,

 

Священное

 

Коронованіе,

 

трапеза

 

Ихъ

Величествъ

 

въ

 

Грановитой

 

іюлотѣ

 

и

 

иллюминація;

 

15

 

мал

принесете

 

поздравленій,

 

обѣдъ

 

духовенству

 

и

 

особамъ

 

пер-

выхъ

 

2-хъ

 

классовъ

 

въ

 

Грановитой

 

палатѣ

 

и

 

иллюмшіація;

16

 

мая

 

принесете

 

иоздравлепій,

 

вечерній

 

выходъ

 

Ихъ

 

Вели-

чествъ

 

въ

 

Грановитую

 

палату

 

и

 

иллюмннація;

 

17

 

'моя

 

при-

несете

 

поздравленій,

 

неренесеніе

 

Императорскпхъ

 

регалій,

торжественное

 

нредставлепіе

 

въ

 

большомъ

 

театрѣ

 

и

 

ночлсгъ

Ихъ

 

Величествъ

 

въ

 

Петровскомъ

 

дворцѣ;

 

18

 

мая

 

пародиый

проздникъ,

 

обѣдъ

 

волостнымъ

 

сторшнномъ

 

въ

 

Петровскомъ

дворцѣ

 

и

 

болъ

 

у

 

фронцускаго

 

посла;

 

20

 

моя

 

литургія

 

въ

Чудовомъ

 

монастырѣ

 

и

 

вечеромъ

 

балъ

 

у

 

Московского

генералъ-губерпаторо;

 

21

 

мая

 

церковный

 

парадъ

 

в

 

балъ

Московскаго

 

дворянства;

 

22

 

мая

 

поѣздка

 

Ихъ

 

Величествъ

въ

 

Сергіеву

 

Лавру;

 

23

 

мая

 

большой

 

(мръ

 

въ

 

Александров-

скому

 

залѣ

 

Кремлевского

 

дворца;

 

24

 

мая

 

музыкальное

 

соб-
рате

 

у

 

гермваскаго

 

посла;

 

25

   

мая

   

обѣдъ

  

для

   

иословъ -и
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—

нослашшковъ

 

въ

 

Георііевекомъ

 

золѣ

 

Кремлевского

 

дворца

 

и

ночлегъ

 

Ихъ

 

Величествъ

 

въ

 

Петровскомъ

 

дворць;

 

26

 

моя.

порадъ

 

воііскомъ,

 

обѣдъ

 

нредста.вителамъ

 

Московскпхъ

 

нра-

интельствеішыхъ

 

и

 

соеловныхъ

 

учрежден!

 

Гі

 

въ

 

Алексаидров-

скомъ

 

залѣ

 

Кремлевского

 

дворца

 

и

 

отъѣздъ

 

Ихъ

 

Величествъ

изъ

 

Москвы.

 

(Телеграмма

 

Россійскаго

 

Телегр.

 

Агенства).

—

 

21

 

марта,

 

въ

 

Вольшомъ

 

Уепенекомъ

 

Соборѣ,

 

во

время

 

поздней

 

лнтургіи,

 

высокопреосвященным'!)

 

Сергіемъ,

митрополптомъ

 

Московскпмъ

 

в

 

Коломенскимъ,

 

было

 

совершено

оевящеше

 

мѵра,

 

приготовленного

 

въ

 

предшествововшіе

 

три

дня

 

Стростной

 

недѣлн

 

въ

 

Мѵровариой

 

иалатѣ.

 

Иередъ

 

литур-,

гіей

 

высокопреосвященный- Сергій

 

нзъ

 

Большого

 

-Успенского

Собора

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

въ

 

преднесеніи

 

зопрестольныхъ

крестовъ

 

и

 

въ

 

нредшествіп

 

всего

 

учаетвовавшаго

 

въ

 

священ-

подѣйствіп

 

мѵроворенія

 

духовенство,

 

при

 

колоколыюмъ

 

тоаѣ,

щюелѣдовалъ

 

въ

 

Мѵроііорную

 

палату.

 

Во

 

время

 

шествіа

 

нЪв-

чіе

 

нѣли

 

тропарь

 

Уснепію

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Въ

 

нолатѣ,

по

 

окожденіи

 

оловастра 1 )

 

и

 

соеудовъ

 

съ

 

новоирпготовленнымъ

мѵромъ,

 

мнтроішить

 

вручилъ

 

аловастръ

 

протопресвитеру

 

и,

благословпвъ

 

нести

 

въ

 

Усиенскій

 

Соборъ

 

остальные

 

сосуды

съ

 

муромъ

 

сіиіщеншікамъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

крестнымъ

 

ходомъ

'возвратился

 

въ

 

соборъ.

 

При

 

обратпомъ

 

шествіи

 

пѣлся

 

тро-

парь

 

Пятидесятшіцы.

 

Алавостръ

 

и

 

сосуды

 

съ

 

мѵромъ

 

бы-

ли

 

внесены

 

въ

 

олторь

 

и

 

поставлены:

 

оловостръ

 

но

 

жертвен-

шшъ,

 

а

 

остальные

 

сосуды

 

вокругъ

 

него.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

11

 

*/ 4

 

Щі

совъ

 

утра,

 

началась

 

литургія.

   

Во

   

время

   

велнкаго

   

выхода

')

 

Міідныи,

 

покрытый

 

сваружи

 

чешуею

 

нзъ

 

иерламута,

 

продолго-

ватый,

 

безь

 

ручки

 

и

 

еъ

 

узкимъ

 

горлоыъ,

 

аавппчііваюш.нмсл

 

иѣдною

 

проб-

кою,

 

госудъ,

 

присланный,

 

но

 

нреданію,

 

изъ

 

Грецін

 

въ

 

Кіевъ

 

съ

 

св.

 

аѵ-

ромьвъ

 

иача -it,

 

іірнпятіа

 

русскими

 

хрпстіаискои

 

вѣры,

 

а

 

въ

 

Москву

 

при-

везенный,

 

полагаютъ,

 

Мптроиолнтомъ

 

Фотіеиъ

 

(XV

 

ст.).

 

Въ

 

этолъ

 

еосудв,

со

 

ввемепи

 

гюлучеиія

 

его

 

русскими

 

изъ

 

Грецін,

 

св.

 

м ѵро'

 

остается

 

всегда,

иеизсякаемо:

 

некоторая

 

часть

 

его

 

непремѣнно

 

вливается

 

въ

 

новопрнго-

товлсннои

 

мѵро,

 

а

 

итимъ

 

послт.днияъ,

 

но

 

оев.чіценіа

 

его,

 

восполняется.
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-

алаваетръ

 

и

 

.сосуды

 

съ

 

мѵромъ

 

-прежде

 

ев.

 

Даровъ

 

были

 

вы-

несены

 

изъ

 

алтаря,

 

и

 

митронолитъ,

 

нрііинвъ

 

отъ

 

протопре-

свитера

 

Ш

 

царскнхъ

 

вратохъ

 

олавостръ;

 

ностовилъ

 

его

 

на

нрестолъ;

 

прочіе

 

же

 

сосуды

 

съ

 

мѵромъ

 

розмѣщеиы

 

были

вокругъ

 

престола

 

на

 

нриготовленныхъ

 

для

 

нихъ

 

мѣстахъ.

 

По

освящеиіи-Св.

 

Даровъ

 

были

 

распечатаны

 

и

 

открыты

 

:всѣ

 

со-

суды

 

съ

 

новонриготовленпымъ

 

мѵромъ

 

Щ

 

послѣ

 

возгласа

 

:

 

«

 

И

до -будутъ

 

милости

 

Великого

 

Бого

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іисусо

Христа»,

 

были

 

"благословлены

 

мптронѳлитомъ

 

каждый

 

три

раза.

 

Зотѣмъ

 

владыка,

 

произнесши

 

молитвы

 

положенный

 

на

освящепіе

 

мѵро,

 

одну

 

вслухѵ

 

и- другую

 

тайно,

 

по

 

возгласѣ,

снова

 

благословилъ

 

сосуды

 

съ

 

новоосвященнымъ

 

-мѵромъ

каждый

 

три

 

раза;- пос-лѣ

 

чего

 

всѣ

 

сосуды

 

со

 

св.

 

мгромъ

были

 

закрыты,

 

и

 

чивъмѵроосвященія

 

окончился.

 

По

 

окончаніи

литургіи

 

новоосвященное

 

мѵро

 

и

 

алаваетръ

 

отнесены

 

были

при

 

пѣнін

 

44

 

псалма

 

въ

 

хранилище

 

иатріарш ей

 

ризницы,

откуда

 

св.

 

мѵро

 

и

 

будетъ

 

раздаваться

 

по

 

епархіимъ,

 

съ

разрѣшенія

 

каждый

 

разъ

 

Московской

 

Сѵнодольной

 

Конторы.

Стеченіе

 

богомольцевъ

 

на

 

этомъ

 

духовиомъ

 

торжествѣ

 

было

громадное.-

 

По

 

окопчаиіпбогослужешя

 

митрополитъ

 

долгое

 

время

блатоеловлялъ

 

нрисутствовавшихъ

 

въ-соборѣ.

 

(Мое-к-.-

 

Вѣд:}

—

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество.— Доходы

 

об-

щества

 

за

 

1894— 95

 

годъ

 

составляіотъ

 

322,324

 

-руб.

 

и

сравнительно

 

съ

 

предшествовавшпмъ

 

годомъ

 

увеличились

 

на;

28

 

проц.

 

Обусловливается

 

это

 

энергичной

 

дѣятельностыо.

 

от-

дѣловъ

 

общества-, 1

 

число :

 

которыхъ

 

возросло

 

нынѣ

 

до

 

20.

Число

 

членовъ

 

достигло

 

2,800.

 

Сборъ

 

въ

 

Вербное

 

воскресенье

увеличился

 

на

 

34.

 

ирод.

 

и.

 

составилъ

 

большую

 

половину

 

до-

хода.

 

Бесѣдъ

 

и

 

воззваній

 

разослано

 

3,724,000

 

экз.

 

Посту- :

нленія

 

отъ.

 

паломниковъ

 

выразились

 

суммою

 

въ

 

3.0,.

 

541

 

р..

Общее

 

числе

 

русскихъ

 

паломниковъ,

 

посѣтившихъ

 

въ

 

ѳтомъ

году

 

Іерусалимъ,

 

дошло

 

почти

 

до~6 000

 

(5943)

 

ѵ

 

а

 

общее

 

число

проведенпыхъ

 

ими

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

дней

 

до

  

316050.

   

Такимъ

«

 
«



—

 

363

 

-

образомъ,

 

отъ

 

каждого

 

паломника

 

въ

 

ореднемъ

 

было

 

получе-

но

 

5

 

р.

 

13

 

к.

 

(противъ

 

5-р*.

 

43

 

к.

 

въ

 

1893

 

—

 

94

 

г.),

 

пліі

за.

 

каждый

 

день

 

$Щ

 

к.

 

(иротнвъ

 

15

 

к.въ

 

1893

 

-94

 

т: ;).

Общая

 

же

 

сумма

 

всѣхъ

 

иоступленій

 

составила

 

858,570

 

руб.

Расходъ

 

выразился

 

суммою -25-G, 474

 

р.,

 

нзъ

 

которыхъ

 

на

пособіе

 

паломпикамъ

 

затрачено

 

123,498

 

р.

 

Для-

 

поддержапія-

нравославія

 

общество

 

еодержитъ

 

2-1

 

учебное

 

заведеніе;

 

въ

которыхъ

 

училось

 

1700

 

дѣтсй.

 

Каждый

 

русскій

 

паломнпкъ

обошелся

 

обществу

 

по

 

15

 

р.

 

65

 

к.

 

Смѣто

 

но

 

текущій

 

годъ

исчислено

 

въ

 

300000

 

руб.

 

Пасха

 

1895

 

года

 

дала

 

въ

 

Іеру-

салимѣ

 

такой

 

наплывъ

 

паломниковъ,

 

который

 

не

 

встрѣчается

ни

 

въ

 

одномъ

 

нзъ

 

предыдущнхъ

 

годовъ

 

съ ■

 

гЬхъ

 

поръ,

 

какъ

русскіе

 

паломники

 

посѣщаютъ

 

Св.

 

Землю.

 

Число

 

ихъ

 

дошло

по

 

1-е

 

апрѣля-до

 

3070

 

чеяовѣкъ.

 

Изъ

 

опасенія

 

взрыва

 

му-

сульманского

 

фанатизма,

 

съ

 

9-го

 

ноября

 

прошлого

 

годо

 

Об-

щество

 

нашло

 

необходимымъ

 

отмѣнпть

 

выдачу

 

льготныхъ

поломническихъ

 

загроничныхъ

 

паспортовъ.

 

Но

 

мѣра

 

эта

 

не

привела

 

къ

 

желаемой

 

цѣли:

 

число

 

паломниковъ

 

не

 

только

 

не.

уменьшилось,

 

но

 

даже

 

возрасло.

 

Причину

 

этого

 

нужно,

 

между

прочимъ,

 

искать

 

и

 

въ

 

пониженномъ

 

желѣзнодорожиомъ

 

тари--

фѣ.

 

Русское

 

подворье

 

въ 'Іерусалимѣ

 

разечитано

 

на

 

1000

человѣкъ,

 

но

 

теперь

 

является

 

необходимость

 

въ

 

его

 

расшп-

реніи.

 

Отремонтированы

 

главпѣйшіе

 

русскіе

 

храмы,

 

принят»

половина

 

издержекъ

 

на

 

содержаніе

 

духовной

 

мпссіи-и

 

уета-

новлены

 

вечериія

 

чтенія

 

для

 

паломниковъ.- Поддержаиіе

 

пра*'

вославія

 

дало

 

отрадные

 

результаты.

 

(«Новое

 

Вр

 

»).

 

•

—

 

Торжественности

 

пасхальной

 

ночи

 

въ

 

нывѣшнемъ

 

году

здѣсь

 

много

 

способствовала

 

сравнительно

 

теплая,

 

тихая

 

П'

ясная

 

погода,

 

а

 

также

 

зажженная

 

на

 

улицахъ

 

города

 

иллю-

минація.

 

Хромы

 

въ

 

Пасху

 

едва

 

могли

 

вмѣстить

 

молящихся.

Торжественное

 

Богослуженіе

 

въ

 

Каѳодрольномъ

 

собор'Ь

 

совер-

шено

 

было

 

Преосвященными

 

Сергіемъ

 

и

 

Варсопофіемъ.

 

Соборъ

былъ

 

переполненъ

 

народомъ.

 

Нельзя

 

не

 

замѣтить

 

при

 

этомъ,



—

 

364

 

-

что

 

lib

 

Внткі;

 

все

 

болѣс

 

и

 

болѣе-

 

распространяется

 

'обычгій,.

по

 

которому

 

большинство

 

изъ

 

приходящих'!,

 

къ

 

носхалыюму

Богослуженію

 

чнновниковъ

 

оставляют'!,

 

хромъ

 

тотчосъ

 

поелѣ

утрени,

 

лишая

 

себя,

 

такнмъ

 

образомъ,

 

возможности

 

присут-

ствовать

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Таішотвѣ

 

Евхористіи

 

доже

 

въ

 

та-

кой

 

единственный

 

праздникъ,

 

какъ

 

Пасха.

 

Что

 

это,— религі-

озпый-лп

 

пнднфферентизмъ,

 

сосдпненный

 

съ

 

непоппмопіемъ

смысла

 

Богослуженія,

 

или

 

человѣческія

 

малодушіе

 

и

 

слабость?

Думается,

 

что

 

тутъ

 

есть

 

и

 

то

 

и

 

другое.

—

   

Въ

 

Вятской

 

епархіи,

 

при

 

ея

 

обширности

 

и

 

по

 

при-

чин!},

 

особенно

 

сильно

 

проявляемой

 

Енархіальнымъ

 

Начоль-
ствомъ

 

въ

 

нослѣдніе

 

годы

 

заботы

 

объ

 

увсличеніп

 

числа

церквей

 

п

 

школъ

 

въ

 

епархіи,

 

каждогодно

 

производится

 

много

построекъ

 

и

 

ремоитировокъ

 

храмовъ

 

и

 

церковно-учплищныхъ

домовъ.

 

')

 

Всдѣдствіе

 

этого

 

Епархіальпое

 

Начальство,

 

какъ

слышно,

 

стало

 

выпужденнымъ

 

придти

 

къ

 

мысли

 

о

 

необходи-

мости

 

замѣщенія

 

учрежденной

 

по

 

Высочаше

 

иослѣдовавшему

въ

 

3

 

день

 

моя

 

мѣсяца

 

1858

 

года

 

сопзволенію

 

должности

епархіальпаго

 

орхптекторо

 

въ

 

Вятской

 

епорхін.

 

Должность

эта

 

остается

 

пезомѣщенною

 

съ

 

8

 

іюля

 

1876

 

года.

—

   

Живописный

 

работы

 

въ

 

олторѣ

 

и

 

сомон

 

церкви

главного

 

хромо

 

монастыря

 

Препод.

 

Трифона,

 

Вятского

 

Чу-

дотворца,

 

къ

 

посхв

 

были

 

закончены.

 

Живопись

 

съ

 

орнамен-

тами

 

сдѣлона

 

въ

 

строго

 

визонтійскомъ

 

стилѣ

 

и

 

соборъ

 

вы-

гладить

 

теперь

 

гораздо

 

чище

 

и

 

свѣтлѣе.

 

Остаются

 

работы

по

 

устройству

 

пола

 

и

 

чнсткѣ

 

иконостаса.

—

   

20-го

 

декабря

 

ирошедшаго

 

1895

 

года,

 

въ

 

селѣ

 

Де-

бесахъ,

   

Глазовскаго

   

уѣздо,

   

состоялось

   

освященіе

  

дере.вян-

.

   

'
г )

 

Подробный

 

свЬдѣнія

 

объ

 

енархіальиыхъ

 

иостронкахъ

   

и

 

ремонти-

 

■

ровкахъ

 

за

 

IS94

 

и

 

1895

 

года

 

мы

 

падѣемся

 

сообщить

 

въ

 

одномъ

 

нзъ

 

даль-

нвіішвхь

 

цомеровь

 

Епарх.

 

Вѣдом.

»

 
«



—
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-

наго

 

храма

 

во

 

имя

 

св.

 

благовЬрнаго

 

князя

 

Александра

 

Нев-

ского.

 

Чннъ

 

освященія

 

хрома

 

и

 

божественную

 

лптургію

 

со-

вершолъ

 

благочинный

 

1-го

 

округа,

 

священніівъ

 

Василій

Поповъ,

 

въ

 

сослужспіи

 

шести

 

священниковъ,

 

прибыв-

шихъ

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

селъ.

 

Кромѣ

 

священниковъ

 

пзъ

 

со-

сѣднихъ

 

селъ,

 

были

 

два

 

діакона

 

и

 

пять

 

псаломщиковъ.

 

Изъ

свѣтскихъ

 

лицъ

 

были

 

два

 

земскнхъ

 

начальника

 

— 7-го

 

уча-

стка

 

г.

 

Державши,

 

и

 

5-го— г.

 

Зубаревъ,

 

Сюрсиискій

 

волост-

ной

 

старшина

 

и

 

много

 

крестьянъ.

 

Въ

 

составъ

 

прихода

 

сёла

Дебъ

 

входитъ

 

14

 

деревень:

 

8

 

вотскихъ,

 

1

 

бесермянская

 

и

 

5

русскихъ.

 

Приходъ

 

образовать

 

пзъ

 

Юкаменсваго,

 

Верхъ-Пар-

зиискаго

 

и

 

Святогорскаго

 

ириходовъ.

 

Село

 

Дебы

 

основано

 

въ

1884

 

году

 

въ

 

память

 

восшестія

 

на

 

престолъ

 

Государя

 

Им-

ператора

 

Александра

 

Ш

 

и

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Государя

 

Им-

ператора

 

Александра

 

11-го.

 

Церковь

 

сначала

 

была

 

построена

временная,

 

очень

 

маленькая,

 

нередѣлана

 

пзъ

 

часовни.

 

Къ

 

су-

ществовавшей

 

до

 

того

 

времени

 

часовнѣ

 

былъ

 

только

 

при-

строенъ алтарь.

 

Эта

 

церковь

 

стояла

 

(и

 

теперь

 

стоптъ)

 

одино-

ко

 

въ

 

полѣ,

 

на

 

берегу

 

небольшой

 

рѣкп

 

Дебкн.

 

въ

 

одной

 

вер-

ста

 

отъ

 

довольно

 

большой

 

рѣкп

 

Убыти,

 

въ

 

иолуверстѣ

 

отъ

•русской

 

деревин

 

Дебинской.

 

При

 

открытіп

 

села

 

церковь-часов-

ня

 

осталась,

 

какъ

 

была,

 

одинокою.

 

Церковную

 

землю

 

для

причта

 

отвели

 

на

 

другомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Дебки,

 

на

 

горѣ,

 

въ

одной

 

верстѣ

 

отъ

 

церкви.

 

На

 

церковной

 

землѣ,

 

вдали

 

отъ

церкви,

 

построили

 

дома

 

для

 

священно-церковно-служителей

 

и

то

 

не

 

въ

 

первый

 

годъ.

 

Новый

 

храмъ

 

построенъ

 

на

 

церковной

землѣ,

 

около

 

церковныхъ

 

домовъ.

 

Село

 

Дебы

 

имѣетъ

 

свою

исторію.

 

Извѣстно,

 

что

 

при

 

распространены

 

хрпстіанства

 

на

берегахъ

 

•

 

рѣки

 

Вятки,

 

вотяки

 

отъ

 

г.

 

Хлынова

 

постепенно

поднимались

 

вверхъ

 

по

 

рѣкѣ

 

Чепцѣ,

 

а

 

потомъ

 

по

 

притоку

ея— рѣкѣ

 

Убыти,

 

и

 

переносили

 

съ

 

собою

 

вотскія

 

мольбища.

Отъ

 

сожженныхъ

 

православными

 

мпссіонерами

 

вотскихъ

 

язы-

ческихъ

 

капищъ,

  

«бадзима-квало»,

  

вотяки

  

собирали

 

пепелъ
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н

 

уголья,

 

потомъ

 

свяли

 

на

 

вновь

 

пзбранныхъ

 

мѣстахъ

 

эти

пепелъ

 

и

 

уголья

 

и

 

спова

 

строили

 

«бадзимъ-квола».

 

По

 

пре-

данию,

 

вмѣсто

 

уважаемого

 

веѣми

 

вотякоми

 

хлыновского

 

«бад-

зимъ-квала»,

 

вотяки

 

построили

 

па

 

нравомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Уби-
та,

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

саженяхъ

 

оть

 

теперешняго

 

чрезъ

 

Убыть

моста

 

на

 

Вятско-Глазовскомъ

 

трактв,

 

въ

 

8

 

верста хъ

 

отъ

 

г.

Глазова,

 

новый

 

«бадзпмъ-квала».

 

Мѣсто

 

это —теперь

 

неболь-

шой

 

лѣсокъ,

 

окруженный

 

болотомъ.

 

Для

 

свопхъ

 

мольбищъ

вотяки

 

вообще

 

избирали

 

мѣста

 

скрытыя,

 

малодоступный.

Здѣсь-то,

 

на

 

берегу

 

р.

 

Убыти,

 

вотяки

 

осішвалп

 

«губоръ-вось»

(губернское

 

моленіе)

 

и

 

собирались

 

но

 

моленіе

 

въ

 

чпслѣ

 

нѣ-

сколькихъ

 

тысячъ

 

человѣкъ.

 

(Въ

 

1891

 

г.

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

построена

 

часовня).

 

Съ

 

иоявленіемъ

 

хрнстіанства

 

около

 

этого

мѣста

 

«губеръ-вося»,

 

съ

 

оспованіемъ

 

въ

 

сороковыхъ

 

годохъ

нрошедшаго

 

столѣтія

 

селъ

 

Еловскаго,

 

Понинскаго

 

и

 

Глазовска-

го

 

(потомъ

 

города

 

Глазова)

 

вотяки

 

перенесли

 

свой

 

«бадзимъ-

квало»

 

на

 

50

 

верстъ

 

выше

 

по

 

теченію

 

р.

 

Убыти,

 

иа

 

томъ

же

 

берегу,

 

въ

 

лѣса,

 

около

 

ноч.

 

Мало-Венижскаго.

 

И

 

сюда

потоки

 

собирались

 

для

 

своихъ

 

моленіГг

 

изъ

 

разныхъ

 

уѣздовъ

въ

 

большомъ

 

количеств'в.

 

Въ

 

50-хъ

 

годахъ

 

здѣсь

 

«бадзимъ-

квала»

 

былъ

 

сожжешь

 

весьма

 

эпергичпымъ

 

миссіонеромъ

 

о.

Петромъ

 

Мышкинымъ,

 

священнпкомъ

 

села

 

Верхъ-Парзинскаго,

и

 

попынѣ

 

здравствующимъ.

 

Около

 

50-хъ

 

годовъ

 

въ

 

вотскую

деревню

 

Дебинскую,

 

около

 

ііоч.

 

Мало-Венижскаго,

 

поселились

русскіе

 

новожилы.

 

Эти

 

русскіе

 

па

 

противоположномъ

 

берегу

р.

 

Убыти,

 

протиьъ

 

вотского

 

«губеръ-вося»

 

и

 

розрушепнаго

«бадзимъ-квола»,

 

построили

 

часовню

 

въ

 

намять

 

снасенія

Государя

 

Императора

 

Александра

 

II- го

 

отъ

 

иокушенія

 

Кара-

козова.

 

Всѣ

 

вотяки

 

нзъ

 

дер.

 

Дебинской

 

переселились

 

дальше

въ

 

лѣса,

 

и

 

Дебинская

 

деревня

 

осталась

 

чисто

 

русскою.

Крестьянинъ

 

дер.

 

Дебинской

 

Николай

 

Леонтьевъ

 

Ходыревъ

несколько

 

лѣтъ

 

ходатайствовалъ

 

объ

 

открытіи

 

села

 

па

 

мѣстѣ

построенной

 

часовни

 

вмѣсто

 

„бадзпмъ-квала".

 

Въ

 

1894

 

году

«
 

*
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и

 

открыто

 

село

 

Дебы.

 

Ходатай

 

объ

 

открытіи

 

села

 

Николай

Ходыревъ

 

умеръ

 

въ

 

прошедшемъ

 

1895

 

году.

 

Исторія

 

воз-

никновенія

 

села

 

Дебъ,

 

какъ

 

и

 

исторія

 

многихъ

 

инородческихъ

селъ,

 

показываетъ,

 

что

 

устроеніе

 

новыхъ

 

селъ

 

вытѣсняетъ

и

 

унпчтожаетъ

 

вотское

 

язычество

 

(Вятск.

 

Губ.

 

Вѣд.).

—

   

Недавно

 

знаменательное

 

иожертвованіе

 

сдѣлано

 

Ео-

тельническимъ

 

уѣзднымъ

 

земствомъ:

 

всегда

 

щедрое

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

мѣствымъ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

оно

 

въ

 

послѣдній

разъ

 

препроводило

 

Костромскому

 

Енарх.

 

Учил.

 

Совѣту

100

 

р.

 

для

 

выдачи,

 

какъ

 

сообщаютъ

 

Костр.

 

Епарх.

 

Ведо-

мости

 

(№

 

4),

 

въ

 

единовременное

 

пособіе

 

церк.-прих.

 

школѣ

въ

 

селѣ

 

Александровскомъ,

 

Ветлу жскаго

 

у.,

 

Костр.

 

губ.

 

ас-

сигнованное

 

К.

 

уѣзднымъ

 

земскпмъ

 

собраніемъ

 

XXY11I

 

оче-

редной

 

сессіи,

 

по

 

ходатайству

 

священника,

 

завѣдующагр

школою,

 

Волчкова

 

на

 

преобразованіе

 

той

 

школы

 

изъ

 

школы

грамоты.

 

Костр.

 

Епарх.

 

Начальствомъ

 

выражена

 

Котел,

земству

 

глубокая

 

благодарность.

 

Публикуя

 

о

 

семъ,

 

Костр.

Е.

 

У.

 

Совѣтъ

 

оговаривается,

 

что

 

опъ

 

дѣлаетъ

 

это

 

«съ

 

одной

стороны

 

пзъ

 

чувства

 

благодарностей

 

Кост.

 

у.

 

земству,

 

такъ

сочувственно

 

отнесшемуся

 

къ

 

нуждамъ

 

церковной

 

школы

другаго

 

уѣзда

 

п

 

даже

 

другой

 

епархіи,

 

и,

 

съ

 

др.

 

стороны,

желая

 

довести

 

о

 

томъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

всѣхъ

 

лицъ

 

и

 

учреждение

Костр.

 

губерніи,

 

кои

 

особенно

 

ревнуютъ

 

о

 

церковно-

школьномъ

 

нросвѣщеніи

 

народа»

 

(см.

 

25-26

 

К.

 

Е.

 

В.,

 

№

 

4).

—

   

«Вятскому

 

Краю»

 

сообщаютъ

 

(Щ

 

33),

 

что

 

завѣ-

дующій

 

Ацвежскою

 

церковно-приходскою

 

школою,

 

Котельни-

ческаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

о.

 

Петръ

 

Галицкій

 

намѣревается

 

устро-

ить

 

пасѣку

 

при

 

находящейся

 

въ

 

его

 

завѣдываніи

 

школѣ,

Пасѣку

 

же

 

собирается

 

устроить

 

крестьянина

 

Верхосунской

волости,

 

Глазовскаго

 

у.,

 

Яковъ

 

Городиловъ

 

при

 

школѣ

 

гра-

моты,

 

которую

 

онъ

 

содержптъ

 

на

 

свои

 

средства.

 

Обученіе

пчеловодству

 

прп

 

этой

 

школѣ

 

уже

 

началось

 

съ

 

октября

1895

 

года;

 

оно

 

ведется

 

мѣстнымъ

 

священникомъ

 

о.

 

Іоанномъ
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Домрачевымъ,

 

хорошо

 

зиающимъ

 

пчеловодное

 

дѣло,

 

который

 

в

будетъ

 

рукозодителемъ

 

организуемой

 

посѣкп. — Пожелавъ

этпмъ

 

эиергичвымъ

 

труженикамъ

 

полнаго

 

успѣха,

 

иожелаемъ

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

пасѣкн

 

(по

 

возможности,

 

образцовый)

были ч

 

устроены

 

и

 

при

 

всѣхъ

 

будущихъ

 

второплассныхъ

церковныхъ

 

школахъ.

—

   

Училпщнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Сииодѣ

 

образована

особая

 

компссія

 

для

 

разработки

 

проѳкта

 

эмеритальной

 

кассы

для

 

законоучителей

 

и

 

учителей

 

церковно-приходскпхъ

 

школъ.

(Р.

 

Сл.,

 

%

 

67).
—

   

Въ

 

нашей

 

епархіи

 

есть

 

не

 

мало

 

уже

 

инородческихъ

школъ.

 

Въ

 

будущемъ

 

количество

 

пхъ,

 

безъ

 

сомпѣнія,

 

уве-

личится.

 

Не

 

можетъ,

 

поэтому,

 

не

 

имѣть

 

практпческаго

 

зна-

ченія

 

слѣдующее

 

обстоятельство.

 

Преосвященный

 

Казанскій

въ

 

копцѣ

 

прошлаго

 

года

 

вошелъ

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

съ

 

ходатай-

ствомъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

ввести

 

въ

 

инородческихъ

 

школахъ,

 

со-

стоящихъ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Казанскаго

 

Епорхіальпаго

 

Учплищпаго

Совѣта,

 

программу

 

преподаванія,

 

составленную

 

бывшимъ

 

ди-

ректоромъ

 

Казанской

 

учительской

 

семинарін

 

H.

 

И.

 

Ильмии-

скимъ

 

для

 

крещеныхъ

 

пнородцевъ

 

восточной

 

Россіи,

 

взамѣпъ

программы,

 

данной

 

для

 

церк.-прих.

 

школъ,

 

и

 

производить

 

по

этой

 

программѣ

 

пспытанія

 

учениковъ

 

на

 

льготу

 

по

 

воинской

повинности.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

ходатайство

 

Св.

 

Синодъ

 

при-

ела

 

лъ,

 

какъ

 

сообщаютъ

 

«Извѣстія

 

по

 

Казанской

 

епархіп»

(1896

 

г.

 

№о|,

 

на

 

имя

 

тамошияго

 

Преосвященнаго

 

слѣдую-

щій

 

указъ

 

отъ

 

29

 

янв.

 

с.

 

г.

 

за

 

Л?

 

587:

 

«Принимая

 

во

 

вни-

маніе:

 

1)

 

что

 

по

 

засвпдѣтельствованію

 

Вашего

 

Преосвященства

программа,

 

составленная

 

бывшимъ

 

директоромъ

 

Казанской

учительской

 

семинаріп

 

Ильмипскпмъ,

 

какъ

 

показалъ

 

опытъ

прішѣнепія

 

ея

 

въ

 

инородческихъ

 

школахъ,

 

облегчая

 

труды

учащихъ

 

и

 

учащихся,

 

содѣйствуетъ

 

успѣшнѣйшему

 

веденію

учебного

 

дѣла

 

въ

 

сихъ

 

школахъ;

 

2)

 

что

 

въ

 

программѣ

 

этой

изложены

 

весьма

   

важный

   

и

 

необходпмыя

   

указонія

   

отпоси-

«

 
*
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тельео

 

начального

 

обучепія

 

собственно

 

въ

 

ппородческнхъ

 

шко-

лахъ,

 

и

 

3)

 

что

 

за

 

сгшъ

 

ни

 

по

 

объему,

 

ни

 

по

 

содержапію

своему

 

программа

 

для

 

пнородческпхъ

 

школъ

 

Ильмппскаго

существенно

 

не

 

отличается

 

отъ

 

утвержденной

 

Св.

 

Синодомъ

программы

 

церк.-прих.

 

школъ,

 

Св.

 

Спподъ.

 

согласно

 

заклю-

ченно

 

училищнаго

 

при

 

пемъ

 

Совѣта,

 

опредѣляетъ:

 

предоста-

вить

 

Вашему

 

Преосвященству

 

ввести

 

въ

 

дѣйствіе

 

въ

 

пно-

родческпхъ

 

церк.-прпх.

 

школахъ

 

Казанской

 

еиархіп

 

программу

нреподавапія,

 

составленную

 

для

 

сихъ

 

школъ

 

Дльмпнскимъ,

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

по

 

этой

 

программѣ

 

производились

 

п

 

пспы-

танія

 

оканчивающихъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

пнородческпхъ

 

церк.-

прпх.

 

школахъ,

 

п

 

чтобы

 

о

 

послѣдствіяхъ

 

прпмѣненія

 

сей

программы

 

былп

 

сообщаемы

 

свѣдѣнія

 

въ

 

годовыхъ

 

епархіаль-

ныхъ

 

отчетахъ

 

о

 

церковныхъ

 

школахъ

 

епархіи».— Наномнимъ,

въ

 

добавленіе

 

къ

 

этому,,

 

что

 

программа

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго

напечатана

 

въ

 

23

 

Л?

 

«Церк.

 

Вѣдомостей»

 

за

 

1893

 

г.

 

Есть

и

 

отдѣльеое

 

пзданіе

 

(С.-Петерб.

 

1893

 

г.).

—

   

Предполагая

 

организовать

 

во

 

время

 

Всероссінской

выставки

 

въ

 

Н.-Новгородѣ

 

курсы

 

пѣнія

 

и

 

дидактики

 

для

учителей

 

церковно-приходсішхъ

 

школъ,

 

Училищный

 

Совѣтъ

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

озабоченъ

 

органпзаціей

пріѣзда

 

учителей

 

на

 

время

 

выставки

 

пзъ

 

разныхъ

 

епархій.

Предполагается

 

установить

 

очередь

 

для

 

нпхъ

 

п

 

вызвать

 

не

болѣе

 

3—5

 

человѣкъ

 

пзъ

 

каждой

 

епархіп,

 

предбставпвъ

 

пмъ

безплатпое

 

помѣщеніе

 

и,

 

но

 

возможности,

 

дешевый

 

столъ.—

Курсы

 

пѣнія

 

будутъ,

 

вѣроятно,

 

организованы

 

въ

 

поагвщеніи

церкви-школы

 

на

 

выставкѣ

 

(эта

 

«образцовая»,

 

такъ

 

сказать,

церковь-школа

 

окончена

 

уже

 

постройкою)

 

a

 

педагогическіе

 

въ

помѣщеніи

 

глинобитныхъ

 

построекъ,

 

часть

 

которыхъ

 

отведена

для

 

отдѣла

 

церк.-прох.

 

школъ.

 

(Р.

 

Сл.

 

N°

 

83).

—

   

Газеты

 

сообщаютъ,

 

что

 

въ

 

ненродолжптельпомъ

 

вре-

мени

 

учреждаются

 

Св.

 

Синодомъ

 

на

 

всѣхъ

 

окраинахъ

 

Импе-

ріи

 

высшія

 

совѣщанія

 

по

 

дѣламъ-

 

народнаго

 

образованія,

 

цѣль
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кбторыхъ

 

состоять

 

въ

 

шшравленіи

 

деятельности

 

церковио-

прпходскнхъ

 

школъ

 

и

 

должной

 

постановкѣ

 

школьпаго

 

дѣла

въ

 

религіозномъ

 

и

 

учебпо-воспитательномъ

 

отпошеніяхъ

Щ

 

Сл.

 

Щ

 

72).
—

   

Въ

 

Спбнри

 

до

 

сихъ

 

норъ

 

духовенство

 

вмѣсто

 

земли

иолучаетъ

 

такъ

 

называемую

 

ругу,

 

состоящую

 

пзъ

 

1

 

пуда

хлѣба

 

съ

 

каждой

 

мужской

 

души.

 

Нынѣ

 

сибирское

 

духовен-

ство

 

начпнаетъ

 

хлопотать

 

объ

 

отмѣнѣ

 

ружнаго

 

сбора.

 

Починъ

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

сдѣланъ

 

духовенствомъ

 

Томской

 

епархіи,

которое

 

обратилось

 

въ

 

Консисторію

 

съ

 

просьбою

 

о

 

парѣзкѣ

землп

 

вмѣсто

 

сбора

 

руги.

 

(Нов.

 

вр.

 

M

 

7191).
—

   

Г.

 

Вессель

 

нпшетъ

 

въ

 

«С.-Петербургскихъ

 

Вѣдо-

мостяхъ»

 

(Л

 

11)

 

о

 

деревенскпхъ

 

неустройствахъ,

 

проис-

текающнхъ

 

отъ

 

различныхъ

 

неудовлетворительныхъ

 

сторонъ

въ

 

положеніи

 

сельскаго

 

духовенства:

 

«Почти

 

35

 

лѣтъ

 

про-

шло

 

послѣ

 

освобожденія

 

крестьянъ.

 

Всѣ

 

оставшіяся

 

ирежнія

мѣстпыя

 

власти

 

и

 

вновь

 

учрежденный

 

(мировые

 

посредники,

выборные

 

крестьяпскіе

 

волостные

 

суды,

 

земства,

 

мировыя

судьи,

 

земскіе

 

начальники

 

и

 

проч.)

 

были

 

призваны къ

 

благо-

устроенію

 

свободной

 

жизни

 

крестьянъ.

 

Былъ

 

забыть

 

только

одпнъ

 

сельскій

 

прпходскій

 

священникъ,

 

и

 

доселѣ

 

разное

 

не-

строеніе

 

происходить

 

въ

 

нашей

 

деревиѣ.

 

Можно

 

сколько

 

угод-

но

 

и

 

какъ

 

угодно

 

измѣнять

 

личный

 

составь

 

и

 

кругъ

 

дѣя-

тельности

 

сельскихъ

 

властей:

 

безъ

 

религіозно-нравственнаго

просвѣщепія

 

парода

 

благоустроеніе

 

жизни

 

его

 

невозможно.

 

Въ

моихъ

 

заграничныхъ

 

поѣздкахъ

 

я

 

ознакомился

 

съ

 

бытомъ

сельскаго

 

населенія

 

въ

 

пѣсколькпхъ

 

мѣстностяхъ

 

Пруссіи,

Саксоніи,

 

Чехіп,

 

Баваріи,

 

Бельгіп

 

и

 

Франціп,

 

и

 

вездѣ

 

впдѣлъ

и

 

отъ

 

знающпхъ

 

людей

 

слышалъ,

 

что

 

благоустройство

 

сель-

ской

 

жизни

 

завпсптъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

отъ

 

дѣятельнаго

руководящего

 

релнгіозпо-правственнаго

 

нросвѣтительнаго

 

участія

въ

 

ней

 

прпходскаго

 

священника.

 

Наша

 

деревня

 

не

 

достиг-

нет!»

 

своего

   

благоустройства

   

до

 

тѣхъ

  

норъ,

   

пока

 

сельскій
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приходскій

 

священннкъ

 

не

 

будетъ

 

принимать

 

въ

 

жнзпп

 

ей

дѣятельнаго

 

руководящаго

 

религіозпо-нраветвенваго

 

просвѣ-

тительнаго

 

участія».

 

Въ

 

числѣ

 

условій,

 

на

 

которыя

 

должно

обратить

 

вннманіе,

 

авторъ

 

указывяетъ

 

на

 

матеріалыіую

 

не-

обезнеченность

 

духовенства,

 

вслѣдствіе

 

которой

 

оно

 

вынужде-

но

 

все

 

свободное

 

отъ

 

Богослужепія

 

п

 

требоисправленія

 

время

употреблять

 

на

 

тнжелыя

 

земледѣльческія

 

работы

 

и

 

на

 

другія

ремесленный

 

запятія,

 

чтобъ

 

одѣть,

 

обуть

 

и

 

прокормить

 

себя

и

 

свои

 

семьи.

 

Ниилучшимъ

 

и

 

вѣрнѣіішішъ

 

снособомъ

 

обез-

печенія

 

приходскаго

 

духовенства

 

признано

 

пазначеиіе

 

ему

 

со-

держанія

 

отъ

 

казны,

 

и

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

въ

 

текущемъ

1896

 

году

 

ассигновано

 

около

 

8.300,000

 

р.

 

Авторъ

 

нолагаетъ

нужнымъ

 

увеличить

 

эту

 

сумму:

 

всѣхъ

 

сельскпхъ

 

приходскнхъ

священниковъ

 

въ

 

Россіп

 

около

 

38.000;

 

следовательно,

 

на

казенное

 

содержаніе

 

пмъ

 

потребовалось

 

бы:

 

38,000x300

 

руб.

=11.400,000

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Полагая,

 

что

 

пзъ

 

отнускаемыхъ

нынѣ

 

8.300,000

 

р.

 

собственно

 

на

 

содержапіе

 

сельскпмъ

нриходскимъ

 

свящепнпкамъ

 

расходуется

 

4.000,000

 

руб.

оказывается

 

пеобходпмымъ

 

дополпптелыюе

 

асспгнованіе

(11.400,000

 

p.- 4-000,000

 

р.)

 

на

 

7.400,000

 

p.

 

въ

 

годъ.

Эта

 

цифра,

 

сама

 

по

 

себѣ,

 

не

 

малая,

 

но

 

если

 

сравнить

 

ее

 

съ

суммами,

 

ассигнованными

 

на

 

нѣкоторыя

 

друпя

 

государствен-

ныя

 

потребности,

 

то

 

едва-ли

 

она

 

можетъ

 

быть

 

признана

 

хотя

сколько

 

пибудь

 

значительною

 

и

 

обремепительною

 

для

нынѣшняго

 

государственная

 

бюджета,

 

превосходящаго

1.360.000,000

 

рублей

 

(«Моск.

 

В.»),

—

 

Епископъ

 

Пензенскій

 

въ

 

своемъ

 

предложена

 

ука-

зываете

 

на

 

стремленье

 

священниковъ,

 

д'шконовъ

 

и

 

пса-

ломщнковъ

 

къ

 

перемщеніямъ

 

«безъ

 

уважителмыхъ

 

при-

чины

 

и

 

на

 

домогательства

 

о

 

повытеиіи

 

въ

 

саніъ

 

діако-

новъ

 

и

 

псаломщиковъ

 

безъ

 

всякихъ

 

правд

 

пи

 

по

 

образова-

ние,

 

ни

 

по

 

службіь,

 

въ

 

противность

 

дѣйствующпмъ

 

поста-

вовленіямъ

 

по

 

епархіальному

 

управленію

 

и

 

въ

 

ущербъ

 

пользѣ
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служенія

 

Церкви.

 

Въ

 

устранепіе

 

на

 

будущее

 

время

 

сихъ

безиорядковъ,

 

Преосвященный

 

объявплъ

 

по'

 

еиархіи,

 

что

священники,

 

діаконы

 

и

 

псаломщики

 

пзъ

 

окопчпвшпхъ

 

курсъ

семгшарін,

 

кромѣ

 

особенно

 

уважитёіъныхъ

 

прпчппъ,

 

не

 

мо-

гутъ

 

просить

 

о

 

перемѣщснін

 

въ

 

другіе

 

приходы

 

ранѣе

 

3

 

лѣтъ,

вышедшіе

 

же

 

изъ

 

семпнаріи

 

пзъ

 

нервыхъ

 

4-хъ

 

классовъ

 

—

не

 

ранѣе

 

4-хъ

 

лѣтъ,

 

a

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

учплпщахъ— не

 

ранѣе

 

5

 

лѣтъ.

—

   

Замечательно

 

предложеніе

 

Епископа

 

Ыогилевскаю

Преосвященного

 

Евіепія

 

Могилевской

 

духовной

 

консисторіп

о

 

благоприличпомъ

 

видіь

 

являющихся

 

къ

 

рукоположенію

въ

 

священническій

 

и

 

діаконскій

 

санъ.

 

Весьма

 

нерѣдко,

 

гово-

рится

 

въ

 

этомъ

 

предложеніи,

 

назначаемые

 

къ

 

рукоположенію

накапунѣ

 

стригутся

 

очень

 

низко,

 

брѣіотъ

 

бороду,

 

но

 

остав-

ляютъ

 

усы.

 

Трудно

 

понять

 

такой

 

обычай:

 

ни

 

смысла,

 

пи

благопрпличія

 

въ

 

немъ

 

пѣтъ.

 

Внушить

 

всѣмъ

 

кандпдатам7>

на

 

діакопство

 

и

 

священство,

 

чтобы

 

они

 

загодя

 

отращивали

волосы

 

п

 

отнюдь

 

не

 

являлись

 

гладко

 

побритыми

 

и

 

съ

 

усами.

(Могил.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

Ш

 

34).

 

Такое-же

 

распоряженіе

 

сдѣлано

было

 

недавио

 

Тульскимъ

 

Еиарх.

 

Начальствомъ.

—

   

Со

 

стороны

 

Енархіальиыхъ

 

Начальствъ

 

принимаются

мѣры

 

нротивъ

 

неточныхъ

 

записей

 

поступления

 

церковныхъ

доходовъ

 

и

 

существованья

 

такъ

 

низываемыхъ

 

пегласныхъ

суммъ

 

(Дон.

 

Ёп.

 

Вѣд.

 

1894

 

г.

 

№

 

24).

 

Въ

 

1895

 

г.

 

случаи

неполной

 

записи

 

церковныхъ

 

деиегъ

 

на

 

прпходъ

   

и

   

храненіс

s

 

при

 

церквахъ

 

такъ

 

называемыхъ

 

пегласныхъ

 

суммъ

 

обнаружи-

лись

 

при

 

церквахъ

 

одного

 

уѣзда

 

Самарской

 

епархіи

 

и

 

вы-

звали

 

подтвержденіе

 

со

 

стороны

 

мѣстнаго

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

п

 

причтамъ

 

епархіп,

 

„чтобы

они

 

всякое

 

посту пленіе

 

суммы

 

въ

 

церковный

 

каппталъ

 

со

всевозможною

 

точностью

 

сполна

 

записывали"

 

въ

 

тірпхбдо-рас-

ходныя

 

книги,

 

въ

 

подлежащихъ

 

графахъ,

 

а

 

также

 

немедлен-

но

 

записывали

   

бы

 

на

   

приходъ

   

и

  

иегласныя

   

суммы,

   

гдѣ



—

 

щ

 

—

Таковыа

 

есіъ, Людъ

 

оиаеоиісмъ

 

за^иенспплнеіііе

 

Сего;

 

строгай

отвътегвогшости

 

по

 

закоішіъ»

  

(Сама

 

р

 

:

 

Eu-.

 

Ввдѵ.

 

Лг : 3).

Одного

 

родя

 

съ

 

вышеозначенным!»

 

неправильным]»

 

обра-:

зомъ

 

дъТістііій

 

въ

 

отношенні,

 

къ

 

собственно

 

церковнымъ

 

сум-

мам!»

 

составляет-!»

 

произвол?)

 

настоятелей

 

и

 

церковныхъ

 

ста-

рость,-

 

допускаемый

 

при

 

и,ерковномъ

 

сборгь

 

пожершвованщ

какъ

 

на

 

нужды

 

Церкви,

 

такъ

 

й

 

на

 

другіп

 

общественный

 

ціші,,

а

 

равно

 

и

 

при

 

предетакленіп

 

оных

 

в

 

суммъ

 

Еппрхіалыіому

Начальству.

 

(Рук.

 

для

 

с;

 

и.).

"■

 

""

 

—

 

■

 

Въ

 

память

 

пезповеннііго

 

Царя

 

Миротворца

 

Высочайше

учреждечт

 

для -сотрудниковъ

 

ночпвшаго

 

Императора

 

въ

 

дѣ^

лахъ

 

Его

 

нравленія

 

серебряная

 

медаль

 

съ

 

пзображеніемъ

 

Шй

Возѣ

 

ночпвшаго

 

Государя,

 

для

 

ношеііія

 

на

 

груди

 

па

 

ленТ'В,

ордена

 

св.

 

Александра

 

Невскаго.

 

Медаль

 

будетъ

 

дана

 

'

 

состой

явшішъ

 

па

 

действительной

 

служб!»

 

въ

 

Минувшее

 

царствовав!©

іерархамъ,

 

свящепнослужіітелямъ.

 

генераламь,

 

штабь

 

и

 

оберъ-

офицорамъ

 

и

 

класснымъ

 

чпнамъ

 

всѣхъ

 

відомствъ.

oji

 

я

 

в

 

л

 

Е

 

>LLL___

Иъ

 

свѣдѣкію

 

вкладчиковъ

 

сберегательныхъ

 

каесъ.

До

 

1

 

Января

 

наступившего

 

года

 

въ

 

сберегательный

кассы

 

иочтовыхъ

 

и

 

ночтово-телеграфныхъ

 

учреждсній

 

вклады

свыше

 

50- рублей

 

принимались

 

при

 

посргдствѣ

 

каесъ

 

Госу-

дарствепнаго

 

Банка,

 

который,-

 

отмѣтнвъ

 

вклады

 

по

 

кнпжкамъ,

иослѣднія

 

возвращали;

 

и

 

только

 

нослѣ

 

этого

 

вкладчика»

 

по-

лу

 

чаль

 

обратно

 

свою

 

книжку

 

н

 

моіъ

 

вновь

 

вносить

 

па

 

свой

счетъ

 

сбережепін,

 

что

 

не

 

только

 

осложняло

 

дѣлопропзводство

ночтово-телеграфныхъ

 

каесъ,

 

но,

 

глаішымъ

 

образомъ,

 

лишая

вкладчиковъ

 

возможности

 

оперировать

 

до

 

полу чснія

 

пзъ

 

банки

этой

 

книжки

 

ставило

 

ихъ

 

въ

 

необходимость,

 

по

 

меньшей,

мѣрѣ,

 

изъ-за

 

.каждого

 

такого

 

вклада

 

дважды

 

посѣщоть

 

по-

чтово-телеграфныя

   

учрсжденія.

   

Нынѣ

   

же

  

эти

 

операціи

 

нп--
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сколько

 

не

 

отличаются

 

отъ

 

оиераціп

 

каесъ

 

гоеударетвенпаго

банка

 

н

 

каждому

 

представляется

 

возможность

 

вкладывать

 

на

всякую

 

сумму

 

до

 

1000

 

рублей,

 

при

 

получеиіи

 

тотчасъ

 

же

обратно

 

своей

 

книжки.

 

Такая

 

целесообразная

 

упрощенность,

става

 

сберегательный

 

кассы

 

іточтово-Телеграфиыхъ

 

учрежденій

на

 

ряду

 

съ

 

кассами

 

байка,

 

дастъ

 

надежду

 

на

 

полное

 

ихь.

развптіе,

 

что

 

весьма

 

желательно

 

въ

 

твхъ

 

впдахь,

 

что

 

і»- ассы

эти,

 

принимая

 

вклады

 

отъ

 

25

 

кон.,

 

дають

 

возможность

 

не-

достаточному

 

люду

 

небольшими

 

«крохами»

 

сберечь

 

себі»

 

ко-

пейку

 

на

 

«черный

 

день».

 

А

 

пикому,

 

конечно,

 

не

 

дорога

 

таіп»

конѣйка

 

на

 

«черный

 

день»,

 

какъ

 

нашему

 

крестьянину-

 

къ

сожалѣнію,

 

онъ-то

 

и

 

до

 

сего

 

еще

 

мало

 

носвящеііъ

 

въ

 

су-

ществованіе.

 

нодобныхъ

 

каесъ,

 

почему

 

большое

 

добро

 

могли

бы

 

оказать

 

г. г.

 

земскіе

 

начальники

 

и

 

сельскіе

 

свящепнпкп,

обънвнііъ

 

и

 

уненипъ

 

ему

 

это

 

на

 

сходахъ.

ИМПЕРАТОРСКОЕ

Православное

 

Палестинское

 

Овіцество
СОСТОЯЩЕЕ

    

ПОДЪ

   

ПРЕДСѢДАТЕЛЬСТВОМЪ

Его

 

Импе'раторскаго

 

Высочества
Великаго

 

Князя

СЕРГМ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Императорское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество,

уставь

 

котораго

   

Высочайше

   

утвержденъ

   

8

 

Мая

   

1882

 

г.,

открыло

 

свои

 

дѣйствія

 

21

 

Мая

 

1882

 

г.

Главный

 

цѣлп

 

Общества:
1.

   

Поддержаніе

 

Православія

 

въ

 

Святой

 

Землѣ.

2.

   

Иособіе

 

Русскимъ

 

наломникамъ.

Для

 

достиженія

 

первой

 

пзъ

 

этйхъ

 

цвлей

 

Общество

 

иод-

держиваетъ

 

въ

 

Святой

 

Землѣ

 

Православный

 

церкви

 

и

 

уетраи-

ваеть

 

школы.

Заботы

 

Общества

 

о

 

Русскихъ

 

иаломпикахъ

 

не

 

огра-

ничиваются

 

одпнмъ

   

удешевлсніемь

   

пути

 

въ

 

Святую 'Землю,' '

«

 
»



—
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но

 

еще

 

болѣе

 

направлены

 

на

 

удовлетворено

 

ихъ

 

мѵгеріаль-

иыхь

 

п

 

духовпыхі.

 

потребностей

 

вь

 

Святой

 

Землѣ.

Кроме

 

того,

 

Общество

 

поставило

 

себе

 

задачею

 

посред-

ством!»

 

разнаго

 

рода

 

издаиііі,

 

ознакомить

 

Русское

 

общество

съ

 

настоящим!»

 

и

 

нрошедшимъ

 

Святой

 

Земли

 

и

 

тѣмъ

 

послу-

жить

 

для

 

духовного

 

единенія

 

между

 

Россіею

 

и

 

Матерью

 

Церквей.

Общество

 

принимает!»

 

ножертвованія

 

и

 

взносы

 

какъ

 

для

удовлетворена

 

вышеупомянутымъ

 

цѣлямъ,

 

такъ

 

равно

 

для

пересылки,

 

по

 

волѣ

 

жертвователей,

 

пъ

 

Святую

 

Землю

 

и

 

въ

Іерусалимъ.

 

Суммы

 

для

 

передачи

 

въ

 

Святую

 

Землю

 

прини-

маются

 

исключительно

 

въ

   

С. -Петербурге.
Общество

 

по

 

уставу

 

состоптъ

 

изъ:

1.

   

Иочетныхъ

 

членовъ,

 

внееншхъ

 

единовременно

 

5.000
рублей

 

или

 

изыізбранныхъ

 

въ

 

виду

 

особыхъ

 

заслугъ

 

ихъ

 

въ

пользу

 

Святыхъ

 

месть

 

Воетока.
2.

   

Действнтельныхь

 

членовъ,

 

внесшпхъ

 

единовременно

500

 

р.

 

или

 

платящпхъ

 

ежегодно

 

по

 

25

 

руб,.

 

и

Зѵ

 

Членовъ-еотруднпковъ,

 

внееншхъ

 

единовременно

 

200
рублей

 

пли

 

платящнхъ

 

ежегодио

 

по

 

10

 

руб.
По

 

уставу

 

Общества

 

все

 

почетные

 

члены

 

п

 

тп

 

нзъ

дѣпствнтельныхъ

 

членовъ

 

п

 

членовъ-сотрудниковь,

 

которые

сдвлаютъ,

 

вместо

 

ежегодпыхъ,

 

единовременные

 

взпосы,

 

иолу-,

чаютъ

 

для

 

ношенія

 

па

 

шее

 

особый

 

Высочайше

 

утвержденный
знаіп,

 

Общества.
Пожертвоваиіи

 

п

 

члеіісл.іе

 

взносы

 

принимаются

 

Им

 

пера

 

-

торскнмъ

 

Православным ь

 

Палестппекпмъ

 

Общсствомъ,

 

какъ

отъ

 

здешппхъ

 

жителей,

 

Такъ

 

и

 

отъ

 

иногороднихъ,

 

въ

 

С.-Пе-
тербург,

 

въ

 

Канцелярии

 

Общества,

 

Вознесенскій

 

пр.,

 

д

№36,

 

а

 

также

Отдѣломъ

 

Общества

въ

 

Вяткѣ:

 

Прсдсѣдатель:

 

Сергій,

 

Еішскопъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободсній;

Товарнщъ

 

ІІредсѣдателя:

 

Варсоиофій,

 

Енискоіѵь

 

Г.шоискіи;

 

Казначей:

Свящеішнііъ

 

Іоаніп»

 

Тсиляшннъ

 

н

 

Делопроизводитель:

 

Александр!»

 

Алё-

ксандровичъ

 

Серафижшъ.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

 

ПА

 

І896-Й

 

ГОДЪ.
(ВТО[)ОП

    

ГОД!»

   

ПЗДАНГЯ)

на

 

ежемесячный

 

политичёскій

 

и

 

литературный

 

журкалъ

РУССКАЯ

  

БЕ Сѣ ДА.
Годовая

 

цѣпа

 

съ

 

пересылкой

 

6

 

р.

 

Ііолугод.

 

цена

 

съ

 

иер.

 

3

 

р.

;

 

~Срд&вдшііе

 

вышедшей

 

февраль^койл.иижки: ; $гачя.ад>ая

 

драма

 

(случай).
Q.

 

Демертъ

 

—-Покровитель

 

.(повТ.етъ).

 

Іі.

 

Максимова. — Невъста

 

(стлхо-
твореніе).

 

Е.

 

Нечаева.— гОіыошенін

 

производителен

 

къ

 

лотребителямъ

 

съ

точки

 

зрънія

 

нрыііствснііаго

 

права.

 

К.

 

Одарчекка.— Памяти

 

II.

 

С.

 

Аксакова.
Ивана

 

Балаклѣева.—ШамятиѲ.

 

M.

 

Достогпскаго.

 

'H:'' ■

 

Филиппова.

 

Во-

просы

 

внутренней

 

жизни

 

Россиг

 

Оамодержйвіе

 

и

 

Щ

 

а

 

коп

 

ноет

 

ь

 

—Совре-

менная

 

деревня.—Тридцатилѣтіо

 

|

 

ішптрольнъгхъ

 

шкШтъ.^— и

 

крестьян-

екпхъ

 

артеляхъ,ѵЕ.

 

Рагозина.

 

Иностр.

 

обозрѣиіе.

 

Бѳлгаі;

Присоодпненіе

 

Бориса

 

къ

 

Болгарской

 

народной

 

церкви,

дйнанда

 

законнымъ

 

княземъ

 

Болгаріи.— "Значсніс

 

ихъ

 

'
ждемъ

 

дальше

 

отъ

 

Фердинанда.

 

Аѳ.

 

Васильева.— Сві
православной

 

колоти'

 

въ

 

Лондон

 

fi

 

-

 

(письмо

 

нззѴ

 

.Тондміа
— Во

 

имя

 

чего?.ѵ Черногорца.-т-Бибді;ографія.

 

А.

 

Вязигана

 

—

 

ибънвлентл-.

РИСУНКИ:

 

П.

 

С.

 

Аксаков ь,Ѳ:

 

5L

 

Достоевекій.

 

ПРШЮШЕНІЕ.Благовѣстъ

февраль

 

и

 

мартъ

 

1896

 

г.

 

Церковный

 

знодъ.

 

въ

 

,

 

Россіи,.-

 

Іъатъл

 

С.

 

Р.-

Рыбакова.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

«Русской

 

Бесѣды-»

 

и

 

«Благо-

вѣста»:

 

СПБ.

 

Троицкая

 

ул.,

 

д.

 

18

 

п

 

въ

 

книялшхъ

 

магазинахъ

 

«Новасо
Времени-::,.

 

«ліовоетеа»,

 

Карабасииковэ

 

п

 

др..
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и
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Евдонимовъ.
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В.

 

Драгокірецкій.

 

и
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Четыркинъ.

ВЭДЭ 1

СОДЕРЖАЩЕ.

 

Три

 

начала

 

цніпеіт

 

государственной

 

жизнп.

Къ

 

коронаціоннымъ

 

торжестпамъ.

 

\1ъ

 

75-лТ.тію

 

Яранскаго

 

Ду-
ховнаг'о

 

училища.

 

Второклассный

 

дерковпыіг

 

школы.

 

Некрологъ.
Хроника.

  

Ооъявлешя.

         

.-.,.--

«Витскія.

 

Еиархіальныя

 

Вѣдошоотп»

 

ныходятъ

 

дна

 

рапа

 

вь

 

ыѣснцъ—

l

 

и

 

lG-ro

 

числа.

 

Цѣпа

 

годоиому

 

изданію*

 

вь

 

Редакцін

 

5

 

руб.,

 

а

 

съ

 

дс-

ставгсою

 

на

 

домъ

 

къ

 

г.

 

Кнткѣ

 

и

 

съ

 

пересылкой

 

въ

 

другія

 

иѣста

 

6

 

руб.
За

 

печатаніе

 

объявлен!»

 

въ

 

одномъ

 

иомерѣ

 

— за

 

каждую

 

строку

 

15

 

коп.,

 

а

вь.

 

нѣеколышхъ

 

нр.і\іерахъ— но

 

10

 

коп.

 

ЦЬпа

 

каждаго

 

.отдѣльнаго

 

номера

30"

 

к

 

oit.

 

Подписка

 

принимается

 

при

 

Влтскоіі

 

Духовной

 

Семипарш".
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