
Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Я  ВѢДОМОСТИ
№ 4 .  1910 Г. Февраля 16-го.

А о й II ^ І ѣ  г  ‘ У  ̂ ,  -

О Т Д Ѣ Л Ъ  О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .

Объявленіе благодарности ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕО
ДОРОВНЫ Его Преосвященству. Преосвященнѣйшмеу Алек

сію, Епископу Вятскому и Слободскому.
• %.  ■ " *» гі I п О ѵ ! / гГі •/ іІІОН

Вице-Предсѣдатель Комитета Попечительства о домахъ 
трудолюбія и работныхъ домахъ 3 декабря 1899 года за 
Н  2 2 6 8  увѣдомилъ Его Преосвященство, Преосвященнѣй
шаго Алексія, Епископа Вятскаго п Слободского, о слѣдующемъ:

•  ѵ - # |  І  с Н і і Т і  і  ■ * * § ' *  ; #  ^ |  -Л І  * і  4* .  {

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО, 
.Милостивый Государь!

Въ виду оказанной Вашимъ Преосвященствомъ суще-
* Ш і  • ф %* ' ' , »  * X '  % , — Т  » • ^

сгі венной помощи и содѣйствія лицамъ, командированнымъ
І Р  г  ••  Л  * * Т  *  *ѵ я *  .

лѣтомъ текущаго года попечительствомъ о домахъ трудолюбія 
и работныхъ домахъ для оказанія трудовой помощи насе
ленію Вятской губерніи, ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО, ІОС? ДАРЫНЯ

АЛЕКСАНДРА ѲЕОДОРОВНА
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Покровительница Попечительства, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ 
соизволила повелѣть мнѣ передать Вашему Преосвященству
ВЫСОЧАЙШУЮ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА бла
годарность.

Поставляю себѣ пріятнымъ долгомъ о вышеизложен
номъ сообщить Вамъ.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
П Е Р Е М Ѣ Н Ы  ПО С Л У Ж Б Ѣ .

Состоящій при Слободскомъ Крестовоздвиженскомъ муж
скомъ монастырѣ священникъ Павелъ Красноперовъ командиро
ванъ для исполненія священническихъ обязанностей по церкви 
и приходу с. Бѣльско-Троицкаго, Глаз. у ., —  4 февр.

Опредѣлены, на діаконскія мѣста— состоящій на 
псаломщической вакансіи при Кукарекай Спасской церкви 
діаконъ Василій Дьяковъ на штатную вакансію къ той аш 
Спасской церкви— 1 февр.; состоящій на псаломщической ва
кансіи въ въ с. Медянѣ, Вят. у .,  діаконъ Владиміръ Ага-
фонниковъ на штатную вакансію въ то же село Медяну — 
5 февр.

Псаломщикъ села Прокопья, Слобод. у ., Ннфанаилъ По
повъ рукоположенъ въ санъ діакона, съ оставленіемъ на за 
нимаемомъ имъ мѣстѣ,— 6 февраля.

На псаломщическія мѣста: бывшій учитель Вышин
скаго земскаго училища Павелъ Покровскій временно дону 
щенъ къ исправленію должности псаломщика въ с. Мазунп- 
но, Сар. у . ,— 12 янв.; учитель Епиховской церковно-приход
ской школы Иванъ Несмѣловъ пенравляющпмъ должность 
псаломщика въ с. Колобово, Нолин. у . .— 4 февр,; церков
никъ с. Русскаго Турека, Урж. у ., Митрофанъ Короваевъ 
допущенъ къ исправленію должности псаломщика въ с. Кур- 
шаково, Урж. у . ,— 5 февр.; послушникъ Вятскаго Успееска-

7  _
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го монастыря, уволенный инъ 3 класса Вятской духовной Се
минаріи Апполонъ Сушковъ исправляющимъ должность пса
ломщика въ с. Кормиво, Кот. у . ,— 11 февр.

Перемѣщены: псаломщикъ Троицкаго собора г. Котель- 
нича Аркадій Осокинъ въ с. Чистополье, Кот у ., съ воз
веденіемъ въ санъ священника,— 2 ф ев р ; исирав. долж. 
псаломщика с. Чистополья, Кот. у ., Александръ Лопатинъ 
къ Троицкому собору г. Котельнича, — 2 февр.; священ 
с. Петровскаго, Урж у., Александръ Зыляпканинъ въ с. Юр- 
ти къ , Нол. у., — 3 февр.; священникъ с. Лоина, Слоб. у .,  Николай 
Зубаревъ въ с. Богословское, Нол. у . ,  — 4 ф евр.; псалом
щикъ с. Заева, Слоб. у , Василій Поповъ въ с. Буйско- 
Архангельское, Урж. у ., но распоряженію Епархіальнаго На-

ь .»

чальства, Ф
Уволены за штатъ: состоящій на псаломщической 

вакансіи при Перевозинской единовѣрческой церкви діаконъ
'  ( •  ! т  Р 1 7 $ |  I « 7 Г  I  і I  ' ^ 1  I  Ѵ ѵ  # 9  I  * п Н  *' ^

Стефанъ Поповъ, — 16 янв.; священникъ с- Бѣльско-Тропц- 
ваго, Глаз у ., Алексѣй Тукмачевъ,— 4 февр.; священникъ 
Предтеченской церкви г. Котельнича Андрей Верещагинъ,—

фев[
Умерли: псаломщикъ с. Колобова, Нол. у Іоаннъ

Стефановъ— 16 янв ; священникъ с. Нечкина, Сар. у , Ми
хаилъ  Овчинниковъ— 24 янв.

С В О Б О Д Н Ы Я  М Ъ С Т А .

Священническія: при Предтеченской церкви г. Котель- 
вмча и въ селахъ: Ку кнурѣ и Петровскомъ, Урж. у .; Нико
лаевскомъ. Кот. у.; Выѣздѣ, Полозовѣ, Большой Норьѣ, Да
ниловѣ, Непкинѣ и Ш арканѣ, Сар. у ; Александровскомъ и
Костенѣевѣ, Елаб. у ., и Кизнери, Мали. у.

Діаконскія: въ селахъ: Верхокамьѣ, Глаз. у.; Анзпркѣ, 
Еловѣ, Качкѣ, Костенѣевѣ, Удяловкѣ и Ермолаевѣ, Елаб. у.; 
Кизнери, Верхней СлудкѢ, Дерюшевѣ, Ральникахъ, Бры зіа-
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ловѣ, Черемисскомъ, Малмыжѣ, Старомъ Мултанѣ и Новомъ 
Бурцѣ, Мали, у . ;  Арзамасцевѣ, Чагандахъ, Ю скахъ, Пазде- 
рахъ, Выѣздѣ, Буравовѣ и Яромазкѣ, Сар у.

Псаломщическія: при Спасской церкви слободы Кукэр- 
ки, въ селахъ: Медявѣ, Вят. у.; Тортымѣ, Верхо-Бѣльѣ и 

артеловѣ, Глаз, у . ;  Вобловицѣ и Заевѣ, Слоб, у.; Верхо- 
ушнурѣ и Мамсивери, Урж. у .; Кизнери, Малм. у.; Малой

'  і  . {  1  к . . . .  • .  л  ;  I

Пургѣ 2, Завьяловѣ, Даниловѣ и при Перевозипской едино
вѣрческой церкви, Сар. у .; лнашахъ 2, Челнахъ и Пья
номъ Борѣ, Елаб. у., и при вновь открытомъ селѣ Троиц
комъ (Кугальское), Яран. у.

Награжденіе скуфьею и набедренникомъ.
Священник Казанскаго Богородицкаго собора г, Орлова

Александръ Якимовъ и села Колкова, Орловскаго уѣзда, 
Петръ Замятинъ, во вниманіе къ усерднымъ пастырскимъ 
трудамъ ихъ, Преосвященнѣйшимъ Алексіемъ награждены въ 
текущемъ году— первый 29 января— скуфьею, а второй 26 
янва ря — набедренникомъ.

Священники Вятской епархіи, состоящіе въ числѣ с т у 
дентовъ Казанской духовной Академіи, Петръ Мышкинъ и 
Арсеній Чистяковъ, во вниманіе къ доброму отзыву Преосвя
щеннѣйшаго Антонія, Епископа Чистопольскаго, Ректора 
Академіи, о безкорыстной дѣятельности ихъ на пользу рели
гіозно-нравственнаго просвѣщенія народа, при отлично усерд
номъ исполненіи ими студенческихъ обязанностей,— Преосвя
щеннѣйшимъ Алексіемъ, Епископомъ Вятскимъ и Слобод
скомъ, 29 января сего года награждены набедренниками. •



Объявленіе олагодарносги Епархіальнаго Начальства за
пожертвованія и Архипасгырснаго благословенія.

А. Объявляется благодарность Епархіальнаго Начальства) 
1) крестьянамъ Кожинекой волости, Орловскаго уѣзда, за 
пожертвованія ими на украшеніе церквей, прихожанами коихъ 
онп состоятъ, тысячи (1 0 0 0 ) рублей, 2) крестьянамъ Пунь- 
гинскаго общества того же уѣзда за пожертвованіе 200 р. 
на украшеніе церкви с. Илгнни, о ) крестьянамъ дер. Вожгалъ 
за пожертвованіе 50 р. на пріобрѣтеніе напрестольнаго креста 
для церкви с. Верхошпжемья, Орловскаго уѣзда, и 4) Елабуж- 
скому купцу Алексѣю Антропову за пожертвованіе имъ въ
Елабушскій Спасскій соборъ разныхъ вещей на сумму 
50  руб.

Б. На докладѣ благочиннаго 1 округа, Яранскаго уѣзда, 
отъ 27 января 1 9 0 0  г. за № 90, съ просьбою о иреиоданіи 
Архипастырскаго благословенія діакону Царевосанчурскаго 
Покровскаго собора Николаю Несмѣлову за долголѣтніе труды 
его по управленію 'хором ъ изъ учащ ихся.— послѣдовала ре
золюція Преосвященнѣйшаго Алексія такая: „4 февраля 
1900 г. Призываю Божіе благословеніе на достойнаго - 
дісеника о. діакона И• Несмѣлова, съ выраженіемъ ему 
признательности за долголѣтніе и плодотворные труды 
его по обученію дѣтей учащихся г^ерковному пѣніюи.

Списокъ лицъ, избранныхъ въ почетные члены Вятской
Епархіальной библіотеки-читальни.

Вслѣдствіе доклада Комитета Вятской епархіальной бп- 
бліотеки-чптальпп, отъ 23 января сего 1900  года, Его Пре
освященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Алексіемъ, Еппскопомъ 
В ятскимъ и Слободскимъ, отъ того же числа, на основаніи 
5 § Устава означенной библіотеки, утверждены въ званіи
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почетныхъ членовъ Вятской епархіальной библіотеки-читаль
ни слѣдующія лица: инспекторъ Еазавской дух. академіи, 
протоіерей Николай Петровичъ Виноградовъ, профессора той 

академіи: дѣйствительный статскій севѣтникъ Илья Сте
пановичъ Бердниковъ и статскій совѣтникъ Алексѣй Ва
сильевичъ Поповъ и Елабужскаго собора протоіерей Влади
миръ Николаевичъ Вечтомовъ; первые трое— за сдѣланныя 
ими значительныя пожертвованія въ означенную библіотеку 
книгами, цѣнными по своему содержанію, а послѣдній, о. 
протоіерей Вечтомовъ, за особенныя услуги библіотекѣ лич
нымъ трудомъ.

Согласно тому же 5 § устава библіотеки, за денежныя 
пожертвованія библіотекѣ, на усиленіе ея незначительныхъ 
средствъ, Его Преосвященствомъ утверждены также въ зва
ніи почетныхъ членовъ епархіальной библіотеки-читальни слѣ
дующія, лица: Вятскіе купцы: П . П. Клабуковъ (пожертво
ваніе 500  р.), Н. Г. Филипповъ (1 0 0  р.), А. Я. Тырыш- 
кинъ (1 0 0  р.), Кукарекая купеческая вдова А. С. Якимо
ва (1 0 0  р.), прот. П. А. Юферевъ (1 0 0  р.), управляющій 
Меданскою писчебумажною фабрикой гг. Первушиныхъ Я . В. 

Недошивинъ (1 0 0  р.) и священникъ церкви при означенной 
фабрикѣ Н. М. Зубаревъ (1 0 0  р.).
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ВѢДОМОСТЬ

кредитамъ, >тпущеннымъ но Вятской Казенной П алатѣ въ 
вѣдѣніе Вятскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта на 
содержаніе церковно-приходскихъ школъ и школь грамоты и

губернской и уѣздной инспекціи въ 1 9 0 0  году.

Въ распоряженіе
3

Вятскаго Епархі
альнаго Училищ

наго Совѣта.

Въ пособіе на уст
ройство и содержа
ніе церковно-при
ходскихъ школъ и 
ш колъ грамоты

На канцелярскіе 
расходы и дѣло
производство
вѣта .

Со-

Епархіальн. На
блюдателю церков
ныхъ школъ на жа
лованья, за выче
томъ 2°/0 на пен
сіи, 2205 р. и на 
разъѣзды и канце
лярскіе расходы 
750 рублей, всего.

Лит. А

Руб. К

Лит. В.

Руб. К.

Лит. В.

Руб. К.

Лит. Г.

Руб. К.

Всего

Руб. К

1 1 0 0 0

1000

2955

V  1

и »

/

/
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Уѣздныхъ Отдѣ
леній Совѣта:

1) Вятскаго'.

На • вознагражде
ніе Уѣзд Наблюд 
церковныхъ школъ.

2) Глазовскаго'.

На содержаніе вто
роклассныхъ цер
ковно-приходскихъ 
школъ: Валезин-
ской мужской и 
Сосновекой жен
ской, по 1500 р. 
на каждую школу, 
всего .

На вознаграж
деніе Уѣзднаго На
блюдателя церков
ныхъ школъ

3) Котельническаго:

На содержаніе 
10,ясной второкласс
ной церковно-при
ходской школы

На вознагражде
ніе Уѣзднаго На
блюдателя церков
ныхъ школъ

4) Нолинскаго:

На содержаніе 
второ классной жен-
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ской церковно-при
ходской школы въ 
с. Кырчалѣ.

На вознаграж
деніе Уѣзднаго На
блюдателя церков
ныхъ школъ

5) Орловска:

На содержаніе
второклассной цер
ковно - приходской 
школы въ селѣ 
Касинѣ

На вознаграж
деніе Уѣзднаго На
блюдателя церков
ныхъ школъ

6) Слободского:
.  Л

На содержаніе вто
роклассныхъ цер-

•  •  •  д

ковно-приходскихъ 
школъ: Слободской 
женской и Бѣлохо- 
луницкой мужской, 
по 1500 руб. на 
каждую школу, 
всего .

На вознаграж
деніе Уѣзднаго На
блюдателя церков
ныхъ школъ
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7) Уржумскаго:

На содержаніе
второклассной цер
ковно - приходской 
школы въ селѣ 
Старомъ Торьялѣ .

На вознагражде
ніе Уѣзднаго На
блюдателя церков
ныхъ школъ

8) Иранскаго:

На содержаніе
второклассн ы хъ цер 
ковно-приходскихъ 
школъ: въ с. Ша- 
рангѣ и при Ма- 
ріинско - Знамен
скомъ женскомъ
монастырѣ, 
1500 рубле

по
на

каждую 
всего .

колу

На вознагражденіе 
Уѣзднаго Наблю
дателя церковныхъ 
школъ

Правленія Вятской 
духовной Семи

наріи.

На содержаніе об
разцовой при Се
минаріи школы
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Совѣта Вятскаго
і .І  { ' ■ >

Епархіальнагожен- 
скаго училища.

На содержаніе об
разцовой при учи
лищѣ школы

%

»

500
I

1
ф

9

1

•

■

«

500

і  |

_  ^

Итого . 73500 — 15000 — 2955 »  Ь  . 6600 У 98055
•

При назначеніи жалованья учителямъ церк. приходск. 
школъ на новый учебный годъ, отдѣленія должны наблюдать, 
чтобы не было допускаемо уменьшенія окладовъ однимъ и 
тѣмъ же учителямъ въ сравненіи съ окладами предшествую
щаго учебнаго года, а въ отношеніи вознагражденія учителей 

колъ грамоты имѣть въ виду, что если учительскія долж-
' І І  А ' І  • * -

ности въ сихъ школахъ замѣщены лицами, окончившими 
курсъ во второклассныхъ церк.-прих. школахъ, то таковымъ 
ежегодное вознагражденіе должно быть назначаемо, по воз
можности, въ размѣрѣ до 120 р. въ годъ. (Цирк. отнош. Учид« 
Сов. при Св. Синодѣ 11 янв. 1900 г. № 118-й).

*
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ВѢДОМОСТЬ
о церквахъ, вносящихъ 5 ° /0 сборъ на содержаніе Сарапуль
скаго духовнаго училищ а, съ указаніемъ суммы сего обло
женія по каждой церкви отдѣльно. (Составлена съѣздомъ д у 
ховенства Сарапульскаго училищнаго округа вь 1899 году).

1
___________________________________________________________________________

#

Перечень церквей округа
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Са
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, 
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ль

ск
аг

о 
ду

хо
в-

 1

С 2э
в а ♦Г “  *  г  С І

- 1 ... «. - .« . ?  -У -  .

( .« •*- . *  ̂ Л • (? + і •'
но уѣздамъ и благочиніямъ

Б
у
Р - э

а с
В

] Рубли 1 Руб. [К.

Сарапульскій уѣздъ.
.

1
!

•« ■]

, ч . :  1

1

б) Городское благочиніе. і . і

1

! і\ Вознесенскій соборъ . . 11304
іІ

обо
л

20

1 2

Покровская церковь .
Г и  8

1946 97
і

30 •
!

3 Троицкая церковь 1888
І

69іI
40 і

41
Кладбищенская церковь 290

4  1

1450
ч Ж Х  1

* * ' * "Л V | 4 * |

14928

1 < • 1 
1

746 40
11|

1 . .;'л - *",; :* • ' •* - •̂> -  *

I
д) 1-й округъ.

Vі
:
Г

1!

5

»

Арзамасцевская церковь 474 23 70
) *

!

6

• ** 1 

Больше -  Калмашонская
■ •

1

1
|

1
церковь ................................................................................................................................................ 134 6 70

*
і

і

• . ■ і 1

Вятская церковь .  .  .

і

428
і

21 40
* ‘ I

І|

00

і
1

Каракулпнская церковь . • 782
||

1

39 10
( 1

>
і



86
4

к .  Ч ѵ * , , '  Ѵ і Ѵ

т

г і ‘
Й
•іж 9

10

11

12

13

14

15

17

19

20

21

22

23

24

125

• л. ^  в "  &  ѵ  • -  : '

Колесниковская церковь.

Кулюшевская

М азунинская
77

77

Мостоввнская

Новопоселенная *7

Пермяковская

Тарасовская 77

16 Чегандинская 7?

*4 О
Ш Ш :

е) 2-й
Г .

>

Галановская церковь

18 Бурановская
ІЯ »

Выѣздинская Я

Даниловская 77

Ильдибаевская 77
• ѵ '

» - >

Кигбаевская 77
Кіасовская

г 7?? і Ъ *

Козловская
'  > ?  I -  I '  

• • С  - і г  1

77

Козьмодаміанская ..
'и*; -ж ■

I л ‘

26! Нечкинская 77
1К

504

700

526

624

512 25160

390 19 50

570 28 50

590 29 50

320 16
-

334
•

16 70

140 7

290 14
•

1

50
о в н в

4964 248 20

536 26 80
•

358
■ « Л  ѵ  > *

17 9»

400
е  Ч  Т V / >  #

■Иѵ Ж* 4  іЛ

20
^  "

604 30
г \ НііЛ

20

474 23 70

766 38 30

ч.«

25

35

20

26 30

31 20
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Чекалкинская церковь .

«

254 12 70

Яромазская „ • 458 22 9о

Яжбахтинская „ » 238 11 90

• * , * • у
6442 322 10

г) Ижевское - заводское
благочиніе. 111

Александро-Невскій со- і
боръ . . . . . • • 9032! 451 60

Кладбищенская церковь 994 49 70

Николаевская церковь . 1292 64 60
штшштшшштшт \

11318 565 90І

д) 3-й округъ.
1

Вольинская пеоковь 550 27 50І--П 1 I

Большенорьинская цер. . 406 20 30

Гольянская п 604 30 20

Завіаловская У) 670 33 50

Кекоранская Я 594 29 70

Люкская Г) 630 31 50
? 4 і

Николаевская У) 296 14 80

Нылгивамьинская я 606і 30► 30
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41 Нылгижикьинская церк. 984 49 20

[42 Пургинская Я 322 16 10

43! Юскинская Я 230 11 50

5892 294 60

е) 4-й округъ.

44 Петропавловская церковь

45 Полозовская

46 Сивинская

48

49

50

51

52

53

П

47 Сюрсовайская П

Тойкинская
Г )

Тыловайская 7)

Христорождественская ц 

Чумойская церковь .

Чутырская 7)

54

ж) 5-й округъ.

Воткинскій Благовѣщен
скій соборъ . •  •

Воткинская кладбищен
ская церковь .

952

620

398

210

474

554

870

210

768

5056

9184

354

47 60

31

19 90

10 50

23 70

27 70

43 50

10 50

38 40

252 8о

459 20

17 70
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0 ?

55 Николаевская церковь . 2172 108 60
*

56 Іюльская
' /  / /

ф • • » г .

412 20 60

57 Кельчинская
77 79 712 35 60

58 Мишки и с кая
*

180 9

59 Нижне Лыпская „ 566 28 30 11
60 Паздеринская : „ 704 35 20

І '  - ±

61 Свѣтляиская „ 354 17 і 70!І . §I
1

■

62 Сосновская „

•

880
!

44 •

!і

\
Iі

68 Шарканская 16 і 4 1 80 70
17132 856 60

Елабужскій уѣздъ.
1

1
I

1

з) 3-й округъ. ф

64 Ермолаевская церковь . 400• 20 —

65 Мушаковская „ 354 17 70

66
.

Чекалдинская „ 442 22 10
'

1
ШИвШШЯШЯШЯ__ГЛЬ 1196 59 80

М алмыжскій уѣздъ.
|

и) 2-й округъ

67 Брызгаловская церковь .

СО : 17
•

10

68 Вавожская „ 620 31 —

69 Водзименская „ 864 43 ;2о: «Нш
. ; 1 ’к  • ** ** " І

| Ж § 1826 91
і

30
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і) 3-й округъ. 

Еаменно-Ключинская

Мушковайская церковь .

Сямъ-Можгинская Г)
Уватуклинская

А в с е г о :

Отъ Сарапульскаго го
родского благочинія

Сарапул. у. 1-го округа

2-го округа

Ижевского завод. благоч.

3- го округа
■ > * .

4- го округа

5- го округа 

Елабѵжск. у. Б-го округа 

Малмыж. у. 2-го округа

3-го округа
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642

374

1740

) I
1
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{ (

-

1 5
20

С
О 10
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иII і
] ..зи *
1 1

1 I і 
(1 1 

■  ІИІІ ^ Ч ІІ І  ■  II ■ ЧІІИІ

70

9 1 1VI 4  
II  ■ I

8 7

■

:

1л• 1  а >; ‘1
!

1 746
1 / іI |
I1 1

40
11 1 

248
] |

20

Б22
1
1

10
■

! 5651 !90
І

294
,

Г

160
•

252
іі
і

80

! 856
|

!60
}

і ,

И  ^ : -  *

1 59
ііI 1

І80
1

і

! 91
1

•зо
1I

С
^

о
о

1
1

1 1
I

1
• 1 3524

■

170
'

1



Т Ч В т ъ
по содержанію Вятскаго Епархіальнаго женскаго училища

за 1898 годъ.
А. П р и х о д ъ »

Отъ 1 8 9 7  года осталось: а) неприкосновеннаго капитала 
на выдачу изъ процентовъ пособія бѣднымъ воспитанницамъ, 
оканчивающимъ курсъ ученія, 2 6 0 0  руб. и на содержаніе 
бѣдныхъ воспитааицъ изъ процентовъ 5 4 0 0  руб., итого 8 0 0 0  р .;
б) запаснаго капитала на содержаніе училища 1 2 7 8 0 0  р.;.
в) пожертвованныхъ на церковь— 300  р.; г) на текущемъ
счетѣ 1 7 5 0  р. 5 к .; д) залоговъ 5 7 5 0  р.; а всего
1 4 3 6 0 0  р. 5 к.

Къ тому 1898  году поступило: 1 ) отъ правленія Вят
скаго Епархіальнаго Свѣчнаго завода на содержаніе училища
2 7 7 3 4  р. 7 к.; 2) процентовъ съ училищнаго капитала
5 8 0 2  р. 91 к .; 3) изъ Вятскаго Губернскаго Казначейства
пособія изъ казны въ возмѣщеніе Государственнаго 5 ° /0 на
лога, взимаемаго съ доходовъ отъ принадлежащихъ училищу 
капиталовъ, 154  р. 14 к.; 4) пансіонерскаго взноса 2 4 7 0 8  р* 
50 к.; 5) взноса за право ученія съ приходящихъ иносо
словныхъ ученицъ — 575 р.; 6) пожертвованій 1 р.; 7) слу
чайныхъ поступленій 874  р. 18 к.; 8) взноса за обученіе
музыкѣ 2 1 0 2  р. 50 к . ,  9) добавочныхъ на жалованье учи
тельницѣ начальной щколы при училищѣ и ея помощницѣ 
изъ остатковъ Епархіальныхъ средствъ, хранящихся въ  
Консисторіи, 411 р.; 10) залоговъ 500  р.; 11 ) оборотныхъ 
и переходящихъ 287  р. 40  к., итого въ 1898  году посту
пило на приходъ 6 2 6 5 0  р. 70  к., а всего съ остаточными 
отъ 1 8 9 7  года 2 0 6 2 5 0  р. 75 коп.

Б. Р а с х о д ъ .
Въ 1898  году употреблено въ расходъ:
1) на содержаніе училища 6 2 2 9 5  р. 68 к ., 2) за

логовъ съ оборотными и переходящими 2165  р., 3) сверхъ
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смѣты на обученіе м у з ы к ѣ -2 7 1 4  р. 50 к , ,а  всего 6 7 1 7 5  р.
18 к.

Осталось къ 1899  году:
1) неприкосновеннаго капитала на пособіе изъ процен

товъ бѣднымъ воспитанницамъ, оканчивающимъ курсъ уче
нія, 2 6 0 0  р. и на содержаніе бѣдныхъ воспитанницъ изъ 
процентовъ 5 4 0 0  р., итого 8 0 0 0  р., 2 ) запаснаго капитала 
на содержаніе училища — 1 2 6 4 0 0  р., 3) капитала, пожерт
вованнаго на церковь, ЗОО р., 4) на текущемъ счетѣ 25 р. 
57 к. (сюда включены 22 р. 40 к. оборотныхъ, вырученные 
отъ продажи географическихъ атласовъ воспитанницамъ) и 
5) залоговъ 4 3 5 0  р., а всего 1 3 9 0 7 5  р. 57 коп.

Подробный расходъ.
* . *, '  *  / л в  г. ,  »4 / , ,  »* , > • '» .  я

Счетъ № 1. На жалованье должностнымъ лицамъ 
училищ а: 1 ) предсѣдателю совѣта училища 3 0 0  р., двумъ 
членамъ совѣта 200  р ., начальницѣ училища 7 0 0  р., ин
спектору классовъ 5 0 0  р., ему же квартирныхъ за полгода 
200  р., итого 1 9 0 0  р.; 2) законоучителямъ, штатнымъ и 
нештатнымъ преподавателямъ и преподавательницамъ 8 2 3 8  р. 
23 к .; 3) законоучителю и учительницѣ начальной школы 
при училищѣ 360  р. 4); врачу съ уроками гигіены въ УІІ 
классѣ 2 7 0  р .,  эконому 4 0 0  р., дѣлопроизводителю совѣта 
1 0 0  р., за служеніе въ училищныхъ церквахъ: двумъ свя
щенникамъ 2 0 0  р ., діакону 200  р,; письмоводителю 100  р. 
итого 1 2 7 0  р .; 5) помощницѣ начальницы съ обязанностями 
воспитательницы, за вычетомъ 92 коп. въ пенсіонный капи
талъ , 419  р. 8 коп.; шести воспитательницамъ, тоже за 
вычетомъ 92 к. въ пенсіонный капиталъ, но 264  р. 8 к., 
1 5 8 4  р. 48 к.; одной изъ нихъ за 2 практическихъ урока 
въ ѴП классѣ съ сентября мѣсяца 23 р. 32 к .; тремъ, съ 
тѣмъ же вычетомъ, по 239 р. 8 к .;  7 1 7  р. 24 к. и одной 
съ сентября мѣсяца 79 р. 8 коп.; двумъ, прослужившимъ



93

болѣе 25 лѣтъ, по 265  р .— 530 р ., двумъ помощницамъ 
воспитательницъ, одной 180  р ., другой за 8 мѣсяцевъ 120  р.

итого 3653  р. 20 к ; 6) за завѣдываніе библіотекою 50 р .; 
7) надзирательницѣ за больницей 300  р ., кастеляншѣ 216 р., 

итого 516 р.; 8) учительницѣ кройки и шитья 120 р., 
учительницѣ рукодѣлія 110  р ., —итого 230  р .; 9) выдано 
священнику за пять служеній въ училищной церкви 5 р.; 
10) представлено въ Вятское губернское казначейство удер
жанныхъ изъ жалованья вновь поступившаго штатваго пре
подавателя 50 р.; 11) отослано въ правленіе Взаимоспомогатель-

з взноса отъ 11 воспитательницъ и одной 
преподавательницы 19 р. 6 0  коп., а всего 1 6 2 9 2  р. 3 коп.
ной кассы 2°

Счетъ № 2. На содержаніе дома:
на страхованіе училищныхъ зданій 178 р. 85 к.; на 

отопленіе— 325 кубическихъ саженъ дровъ, роспиловку ихъ 
и распиловку стараго лѣса на дрова— 3 1 7 2  р. 40 к.; на ос
вѣщеніе: за керосинъ, свѣчи, лампы, ламповый фитиль, стекла, 
щетки для лампъ и спички— 723 р. 45 коп.; на печныя 
и каменныя работы 365  р. 80 коп.; на плотничныя 303 р. 
40 к., на столярныя 555 р. 64 к ., на вставку рамъ и стеколъ 
179 р. 3 к., на штукатурныя, бѣлильныя и малярныя 1272  р. 
17 к ., на кузнечныя и кровельныя 459 р. 67 к., на мѣдныя 
и слесарныя 591 р. 54 коп., за работы по двору и саду 
и предметы, употребленные при производствѣ этихъ работъ, 
909 р. 16 к .; на матеріалы для работъ: печныхъ, каменныхъ 
и штукатурныхъ 7 3 2  р. 13 к ., плотничныхъ— 2 4 9  р. 10 к ., 
кузнечныхъ и кровельныхъ 178 р. 37 коп., столярныхъ, 
слесарныхъ и малярныхъ 280 р. 33 коп., по столовой
163 р. 4 к ., по кухнѣ и прачечной 140 р. 15 к,, и разные 
предметы 353 р. 96 коп., а всего 1 0 8 0 8  р. 19 коп.

Счетъ № 3 . На содержаніе воспитанницъ пищею:
за 1 9 0 'Д  фун. чаю, отъ 1 р. 45 к. до 2 р. 40 к. 

за фунтъ, 277  р. 50 к .; за 113 пуд. 17 фун. пиленаго и
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1 пуд. 1 фун, колотаго сахару, по 6 р. 50 к .— 7 р. 20 к. 
за пудъ, 759  р. 41 кои.; за съѣстные припасы 17904  р. 
42 коп., на пособіе къ содержавію одной воспитанницы 16 р. 
25 к., а всего 1 8 9 5 7  р. 58 к.

Счетъ 4. На содержаніе воспитанницъ одеждою:
. за сукно, драпъ, камлотъ, тикъ, бязь, бумазею, полот

няный переборъ, коленкоръ, полотно Локалова, вансукъ, мо- 
деполамъ, платки байковые и носовые, холстъ, шнуръ, тесьму, 
резину, бумагу, ленты, нитки, крючки, пуговицы, вату, 
за шитье драповыхъ пальто, наволочекъ, кофточекъ, бѣлья и 
за нефталинъ— 6 1 5 6  р. 28 к.; на пособіе къ содержавію од
ной воспитанницы 16  р. 25 к ;  за опойковыя ботинк 7 ре
зиновыя и валеныя калоши, чулочную бѣль и вязку чулокъ 

1 5 3 3  р. 15 к.; за постельные приборы: полотно, байковыя 
одѣяла, гусиное перо, за поправку старыхъ матрацовъ и ра
боту новыхъ и за мочало— 1565  р. 60 к.; на чистку бѣлья: 
за мыло, сивку, пользованіе платьемойной баней — 662  р. 49 к*

На пособіе бѣднымъ воспитанницамъ при окончаніи курса 
1 0 2  р. 62  к .,  а всего по сему счету 1 0 0 3 6  р.ч 39 кои,

Счетъ № 5. На содержаніе воспитанницъ классными при
надлежностями: за писчую и линованную бумагу, карандаши, 
перья, ручки, грифеля, аспидныя доски, чернила, мѣлъ п 
проч.— 523 руб. 45 коп.

Счетъ № 6 . На библіотеку: за учебники, учебныя пособія, 
Церковныя и Епархіальныя Вѣдомости и на выписку журна
л о в ъ — 6 7 4  р. 89 к.; за переплетъ книгъ 287 р. 89 коп. и 
за написаніе 80  листовъ партесныхъ нотъ, по 25 коп. за 
листъ, 20 р ., а всего 982  руб. 78 кои.

Счетъ Л;- 7. 
івы для фон

физ кабинетъ: за туманныя

Счетъ № 8. На содержаніе больницы: за медикаменты 
255  руб. 94 коп., аптекарскую посуду— 30 руб. 74 коп., за 
шенуморъ, зельтерскую и эмскую минеральныя воды 22 р,
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24 к ., за шприцъ, резиновый мѣшокъ для льда и баллонъ 
Полнцерна— 10 р. 15 к. и Вятскому Управленію Россійскаго 
Общества Краснаго Креста за командировку сестры мило
сердія въ училищную больницу на одинъ м ѣсяцъ— 15 руб., 
а всего 3 3 4  руб. 7 коп.

Счетъ Л? 9. На содержаніе церквей: за восковыя свѣчи,
просфор ладонъ, масло деревянное, за шитье цер

ковныхъ облаченій, за кресты для нихъ, бахрому, шелковую 
матерію и г а з ъ - - 608  руб. 98 коп .

Счетъ № 10. На содержаніе школы: за учебники, учеб
ныя пособія, линованную бумагу и классные журналы 
35 руб. 26 коп.

Счетъ 'X? 11 . На матеріалы для рукодѣлія: за бархатъ» 
Манчестеръ, муаръ, сукно, бурсу, шелковую матерію, атласъ* 
марле, ленты, шнуръ, берлинскую шерсть, канву, бахрому 
золоченую, канитель, шелковыя нитки, крученую бумагу, 
иголки, ножницы и проч.— 396 руб. 75 коп.

Счетъ № 1 2 . На наемъ прислуги— 3 0 0 2  руб. 29 коп.
Счетъ № 13. На мелочные расходы— 157 руб. 59 коп.
Счетъ № 14. Непредвидѣнныхъ и случайныхъ расходовъ 

69 руб. 95 коп.
Счетъ Ж 15. Сверхсмѣтный расходъ на обученіе музы

кѣ: учительницамъ музыки - 1 6 4 6  р. 50 коп , за рояль и 
піанино— 940  р ., за годовую поправку и настройку училищ" 
ныхъ роялей и піанино— 128 р., а всего 2714  р. 50 коп.

Счетъ № 16. Выдано залоговъ разнымъ лицамъ 1 9 0 0  р.
Счетъ № 17. Оборотныхъ и переходящихъ суммъ 265  р.
Счетъ Л? 18. На канцелярію: за бумагу, чернила, перья, 

конверты, бланковые листы для журналовъ Совѣта и отношеній^
аттестаты копі съ нихъ, вѣдомости, билеты и проч
46 руб. 17 коп.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я
1) Отъ Правленія Сарапульскаго духовнаго училища.

О времени назначенія очередного съѣзда духовен
ства Сарапульскаго училищнаго округа въ 1900 г.

Очередной съѣздъ духовенства Сарапульскаго учи
лищнаго округа назначенъ на 25 ноября 1900 года.

2) 0 торгахъ: а) въ с. Ижѣ 2 благочинія. Яранскато у.
Свя/ценно-церковво-служителп и староста села Ижа, 

2 благочинія, Иранскаго уѣзда симъ объявляютъ о имѣющихъ 
быть торгахъ на перекладку теплаго храма при Спасской 
церкви села Ижъ, Яранскаго уѣзда. Желающіе взять подрядъ 
соблаговолятъ явиться на торги съ представленіемъ одобри
тельныхъ документовъ къ 1-му марта сего 1900 года.

6) Въ с. Вятскихъ Полянахъ Малмыжскаго уѣзда.
Строительный комитетъ по постройкѣ церкви въ дер, 

Сосновкѣ симъ объявляетъ, что въ Вятскихъ Полянахъ, Мал
мыжскаго уѣзда, 13-го марта сего года имѣютъ происходить 
торги безъ переторжки на отдачу работъ по постройкѣ въ 
дер. Сосновкѣ деревянной церкви; лица, пожелающія взять 
указанную  работу, приглашаются прибыть вь село Вятскія 
Поляны къ назначенному числу и представить аттестаты и 
залоги.

СОДЕРЖАНІЕ: Объявленіе благодарности ЕЯ ИМПЕРКТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, Преосвященному Алексію, 
Епискому Вятскому.—Распоряженіе Еиархіальнаго Начальства —Перемѣ
ны по службѣ,—Награжденіе скуфьею и набедренникомъ,—Объявленіе 
благодарности Епархіальнаго Начальства за пожертвованія и Архипа
стырскаго благословенія. —Списокъ лицъ избранныхъ въ члены Вятской 
библіотеки.—Вѣдомость кредитамъ, отпущеннымъ Вятской казенной иала- 
той.—Вѣдомость о церквахъ, вносящихъ сборъ на содержаніе Сарапул. 
духовнаго училища.— Отчетъ Вятск. Енарх. жевск. училища.—Объявленія.

Редакторъ А. Стратилатовъ.

В ятка. Типографія и хромолитогр. Маишебва
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вятекія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВѢДОМОСТИ

№4.

                      

1900

  

Г.

        

Февраля

 

16-го.

ОТДѢЛЪ

   

НЁОФФЙЦІАЛЬНЫЙ.

Изъ

 

бесѣдъ

 

приходснаго

  

священника

 

съ

 

черемисами,

11

 

окт.

 

1899

 

года?.

Сегодня

 

велъ

 

бесѣду

 

въ

 

дереввѣ

 

Ошаевой,

 

отстоящей

отъ

 

села

 

Пижанки

 

въ

 

6

 

верстахъ,

 

въ

 

простовародіп

 

болѣе

извѣстной

 

нодъ

 

именемъ

 

„Кобыла-рѣка".

Послѣ

 

молптвы

 

я

 

повелъ

 

свою

 

рѣчь

 

о

 

Вогѣ

 

и

 

Его

 

своЙ-

ствахъ.

 

Что

 

Бог ь

 

есть

 

единь,

 

всв

 

черемисы

 

сь

 

этішъ

 

согласны;

во

 

убѣдить

 

ихъ

 

въ

 

троичности

 

Лицъ

 

во

 

едиеомъ

 

Богѣ,

 

со-

ставляем

 

не

 

малый

 

трудъ.

На

 

эту

 

тему

 

я

 

обратился

 

къ

 

нпмъ

 

съ

 

такою

 

рѣчью.

—

 

По

 

ученію

 

Православной

 

Церкви,

 

Богъ

 

по

 

существу

одинъ,

 

но

 

въ

 

трехъ

 

Лицахъ.

 

именно:

 

Богъ

 

Отецъ,

 

Богъ

Сынъ

 

и

 

Богъ

 

Духъ

 

СвятыЙ.

 

Иначе

 

сказать,

 

вашнмъ

 

язы-

комъ,

 

„Юмо

 

Атя,

 

Юмо

 

Эргѳ,

 

Юмо

 

Шюлош".

 

Однако

 

не

 

три

Бога,

 

но

 

одинъ

 

Богъ.

 

Богъ

 

Отецъ

 

ни

 

отъ

 

кого

 

не

 

раждается

и

 

ни

 

отъ

 

кого

 

не

 

исходить.

 

Богъ

 

Сынъ

 

духовнымъ

 

образомъ

раждается

 

отъ

 

Отца,

 

Духъ

 

жеСвятый

 

исходить

 

отъ

 

Отца.

 

Чтобы

яснѣе

 

можно

   

было

 

представить

  

это,

 

обратимся

 

къ

 

примѣру.
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Взгляните

 

на

 

передній

 

уголъ.

 

Вы

 

видите

 

тутъ

 

предъ

 

св.

иконою

 

зажженную

 

свѣчу.

 

Обратите

 

ввпманіе

 

на

 

эту

 

свѣчу.

Вы

 

увидите

 

на

 

ней

 

оговь.

 

Но

 

кромѣ

 

огня,

 

что

 

еще

 

при

 

этомъ

бываетъ?

 

Отъ

 

огня

 

является

 

свѣтъ.

 

A

 

кромѣ

 

свѣта,

 

если

приблизить

 

къ

 

огню

 

руку,

 

не

 

происходить

 

ли

 

чего

 

другого

отъ

 

огня?

 

Да,

 

отъ

 

огня

 

еще

 

исходить

 

теплота,

 

рука

 

это

 

чув-

ствуешь.

 

Стало

 

быть,

 

при

 

видѣ

 

огня,

 

мы

 

должны

 

представлять

не

 

одинъ

 

только

 

огонь,

 

но

 

еще

 

и

 

происходящее

 

отъ

 

него

свѣтъ

 

и

 

теплоту.

—

   

Стало

 

быть,

 

въ

 

огнѣ

 

нужно

 

разумѣть

 

три

 

статьи, —

замѣтилъ

 

одинъ

 

изъ

 

присутствовавшихъ

 

на

 

бесѣдѣ

 

черемисъ.

—

   

Вотъ

 

именно

 

такъ, — сказалъ

 

я

 

ему

 

въ

 

отвѣтъ.

 

Хотя

ты

 

видишь

 

одинъ

 

оговь,

 

но

 

въ

 

немъ

 

нужно

 

различать

 

цѣ-

лыхътри предмета: первое — огонь,

 

второе— -свѣтъ,

 

появляющій-

ся

 

отъ

 

него,

 

и

 

третье — теплоту,

 

исходящую

 

изъ

 

огня.

 

Подобно

этому

   

можно

 

теперь

   

составить

 

себѣ

   

предетавленіе

 

и

 

о

 

тро-
;

               

I

ичномъБогѣ.

 

Богъ

 

Отецъ

 

(ЮмоАтя)

 

нп

 

отъ

 

кого

 

ве

 

раждается

и

 

ни

 

отъ

 

кого

 

не

 

исходить,

 

Богъ

 

Сынъ

 

(Юмо

 

Эргэ),

 

подобно

свѣту,

   

духовно

 

раждается

   

отъ

 

Отца,

 

и

 

Богъ

  

Духъ

 

Святый

(Юмо

 

Шюлош),

 

подобно

 

тенлотѣ,

 

исходить

 

отъ

 

Отца.

 

Окон-

чательно

 

же

 

уразумѣть

 

это

 

свойство

 

Божіе,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

всѣ

свойства

 

Божіи,

 

мы

 

не

 

можемъ,

 

какъ

 

не

 

мошетъ

 

знать

 

и

 

многое,

другое

 

изъ

 

окружающей

 

насъ

 

природы

 

или

 

дѣйствительности.

Напримѣръ,

 

мы

 

употребляемъ

 

пищу

 

и

 

пьемъ

 

питье,

 

но

 

какимъ

образомъ

 

эта

 

пища

 

и

 

питье

 

обращается

 

въ

 

плоть

 

и

 

кровь

нашу,

 

мы

 

не

 

зааемъ

 

и

 

постигнуть

 

этого

 

неможемъ.

 

Если

 

же

мы

 

и

 

этого

 

не

 

можетъ

 

знать,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

можемъ

 

по-

стигнуть

 

существа

 

Божиі.

Насколько

 

показалъ

 

опыть

 

мой

 

во

 

время

 

моихъ

 

бесѣдъ

съ

 

черемисами,

 

настоящій

 

сиособъ

 

объясненія

 

троичности

Лпцъ

 

въ

 

Богѣ

 

вполвѣ

 

удовлетворяем

 

пхъ.

12

 

окт.

 

1899

 

г

                    

я

 

(П '

Сегодня

 

я

 

отиравился

 

для

 

бесѣды

 

въ

 

деревню

 

Тарака-

ново,

 

отстоящую

 

отъ

 

с.

 

Ппжапкп

 

тоже

 

въ

 

6

 

верстахъ.

    

Де-



-

 

147

 

—

ревня

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

окружена

 

хвойнымъ

 

лѣсомъ,

 

а

 

въ

центрѣ

 

этого

 

лѣса

 

пріютились

 

низенькіе

 

черемисскіе

 

дома,

составлающіе

 

деревню.

 

Нужно

 

замѣтить,

 

черемпсскія

 

дерев-

ни

 

въ

 

нашей

 

местности

 

оредставляютъ

 

изъ

 

себя

 

довольно

своеобразный

 

видъ.

 

При

 

каждой

 

черемисской

 

деревнѣ

 

есть

своя

 

небольшая

 

лѣсная

 

роща,

 

или

 

мольбище.

 

Эти

 

рощп

 

въ

здѣшней

 

вообще

 

бе.злѣсной

 

мѣстностн

 

разбросаны

 

на

 

огром-

вомъ

 

пространствѣ

 

и

 

издали

 

кажутся

 

зрителю

 

какъ

 

бы

 

от-

дѣльнымп

 

кустами.

 

Раннимъ

 

утромъ,

 

особенно

 

зимою,

 

когда

черемисы

 

топять

 

свои

 

дома,

 

дымъ,

 

нодннмающійся

 

изъ

 

печ-

аыхъ.трубъ,

 

кажется

 

выходящимъ

 

какъ

 

бы

 

пзъ

 

самой

 

лѣс-

ной

 

рощи,

 

такъ

 

какъ

 

самая

 

деревня

 

скрыта

 

внутри

 

ея.

Черемисы

 

Тараканова

 

отличаются

 

оообеввымъ

 

упор-

ствомъ

   

и

 

закоренѣлостью

 

свопхъ

 

языческихъ

 

убѣжденій.

Что

 

особенно

 

важно,

 

въ

 

этой

 

деррвнѣ

 

ирожпваетъ

 

одинъ

старикъ.

 

Онъ

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

родѣ

іерархическую

 

главу

 

среди

 

черемисъ

 

своей

 

деревни.

 

Иногда

 

въ

домѣ

 

его

 

собираются

 

черемисы

 

дла

 

моленія.

 

Послѣ

 

моленія

онъ

 

ложится

 

спать,

 

п

 

будто

 

бы

 

иолучаетъ

 

откровеніе

 

во

 

снѣ

о

 

томъ,

 

угодно

 

ли

 

было

 

Богу

 

совершенное

 

черемисами

 

мо-

леніе,

Нѣкоторые

 

черемисы

 

этой

 

деревнп,

 

какъ

 

я

 

замѣтидъ

іізъ

 

своихъ

 

прежнихъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

ними,

 

не

 

особенно

 

убѣжде-

ны

 

въ

 

божествѣ

 

Іпсуса

 

Христа.

Вслѣдствіе

 

этого

 

предметомъ

 

настоящей

 

бесѣды

 

я

 

нз-

бралъ

 

земную

 

жизнь

 

I.

 

Христа.
Особенное

 

вннманіе

 

было

 

обращено

 

мною

 

на

 

установле-

віе

 

Господомъ

 

Евхаристіи.

 

При

 

этомъ

 

сдѣлано

 

было

 

мною

увѣщавіе

 

черемисамъ

 

держаться

 

одной

 

только

 

этой

 

безкровной
-жертвы,

 

ежедневно

 

приносимой

 

священниками

 

за

 

литургіею,

оставить

 

свои

 

моленія

 

въ

 

лѣсу

 

и

 

чаще

 

посѣщать

 

храмъ

Божій,

   

какъ

   

мѣсто

   

особаго

 

присутствія

   

Божія,

   

гдѣ

 

Богъ
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скорѣе

 

слышитъ

 

молитвы

 

наши,

   

чѣмъ

   

во

 

всякомъ

 

другомъ

мѣстѣ.

—

   

Вотъ

 

я

 

пересталъ

 

было

 

молить

 

то,

 

такъ

 

у

 

меня

нынѣ

 

два

 

парня

 

померли

 

(отъ

 

скарлатины);

 

кабы

 

молилъ г

такъ,

 

можетъ,

 

живы

 

были

 

бы, — возразилъ

 

мнѣ

 

одинъ

 

изъ

присутствующихъ

 

на

 

бесѣдѣ

 

черемисъ.

—

   

Что

 

же

 

дѣлать,

 

Ѳедотъ

 

Ивановичъ, — сказалъ

 

я

 

ему

въ

 

отвѣтъ,— конечно,

 

на

 

то

 

была

 

особая

 

воля

 

Божія.

 

Не

 

съ

тобою

 

съ

 

одндмъ,

 

а

 

и

 

съ

 

другими

 

это

 

случается.

 

У

 

дру-

гихъ

 

еще

 

большія

 

несчастія

 

бываютъ;

 

но

 

иочему

 

ты

 

ду-

маешь,

 

что

 

Богъ

 

за

 

то

 

посла лъ

 

на

 

тебя

 

это

 

весчастіе,

 

что

ты

 

пересталъ

 

ходить

 

въ

 

лѣсъ

 

„молить"

 

и

 

кровавый

 

жертвы

приносить?

 

Быть

 

можетъ,

 

за

 

твои

 

грѣхи

 

Господь

 

сподобилъ

тебя

 

претерпѣть

 

это

 

семейное

 

горе.

 

Если

 

здѣсь

 

на

 

землѣ

 

по-

терпишь

 

за

 

грѣхи

 

свои,

 

то

 

на

 

томь

 

свѣтѣ

 

съ

 

тебя

 

меньше

взыщется.

 

А

 

то,

 

быть

 

можетъ,

 

посылая

 

на

 

тебя

 

несчастіе.

Господь

 

захотѣлъ

 

только

 

испытать

 

тебя,

 

насколько

 

тверда

была

 

въ

 

тебЪ

 

рЪшимость

 

оставить

 

языческій

 

обычай

 

хожде-

нія

 

въ

 

лѣеъ

 

для

 

моленій.

Надѣливъ

 

черемисъ

 

крестиками,

 

а

 

грамотныхъ

 

и

 

книж-

ками,

 

я

 

прпготовился

 

уже

 

отправиться

 

домой

 

и

 

вышелъ

 

на

дворъ,

 

но

 

туть

 

въ

 

общемъ

 

хорошее

 

впечатлѣніе

 

отъ

 

моей

бесѣды

 

было

 

омрачено

 

замѣчавіемъ

 

одного

 

черемисинм

 

— ста-

рика:

 

„Ты

 

ужъ,

 

бачка,

 

оставь

 

насъ

 

стариковъ

 

жить

 

поста-

рому,

 

а

 

вотъ

 

молодые-то

 

пусть

 

дѣлаютъ,

 

какъ

 

хотнтъ.

 

Мы

ихъ

 

нывѣ

 

стали

 

отдавать

 

ко

 

грамотѣ.

 

Учи

 

ихъ.

 

Можетъ,

 

они

станутъ

 

жпть

 

по

 

новому.

 

Мы

 

ихъ

 

къ

 

старому

 

тогда

 

нево-

лить

 

не

 

стонемъ".

Дорогою

 

эти

 

слова

 

черемисина

 

укрѣнилп

 

меня

 

въ

 

мы-

сли,

 

уже,

 

вирочемъ,

 

не

 

въ

 

первый

 

разь

 

появлявшейся

 

у

 

ме-

ня,— устроить

 

у

 

нихъ

 

въ

 

деревнѣ

 

снеціальио

 

для

 

черемисъ

школу

 

грамоты,

 

съ

 

учителемъ

 

тоже

 

пзъ

 

черемисъ.

Свящ.

 

Николаи

 

Кибардит.
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Благочинный,

 

какъ

 

нравственный

 

руководитель

 

духовенства

своего

 

округа.

Въ

 

жизни

 

епархіальнаго

 

духовенства

 

большое

 

зваченіе

должны

 

пмѣть

 

благочинные.

 

Обязанность

 

благочпннаго

 

точно

опредѣлена

 

инструкцией,

 

изданной

 

Св,

 

Спнодомъ,

 

и

 

потому

она

 

доселѣ

 

еще

 

не

 

была

 

ііредметомъ

 

обсужденія

 

въ

 

епархіаль-

выхъ

 

органахъ

 

печати.

 

Но

 

при

 

болѣе

 

внимательномъ

 

раз-

смотрѣніи

 

этого

 

предмета

 

въ

 

немъ

 

можно

 

найти

 

такія

 

стороны,

который

 

не

 

могутъ

 

подлежать

 

даже

 

самой

 

точной

 

регламен-

тами

 

и

 

который

 

являются

 

исключительно

 

плодомъ

 

духа

 

и

нравственныхъ

 

воззрѣній

 

лицъ,

 

облечевныхъ

 

властію

 

бла-

гочиннаго.

 

Съ

 

этой-то

 

стороны

 

и

 

обсуждается

 

обязанность

благочпннаго

 

въ

 

статьѣ,

 

помѣщенвой

 

въ

 

„Подольск.

 

Еп.

 

Вѣ-

домостяхъ",

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Благочинный,

 

какъ

 

нрав-

ственный

 

руководитель

 

духовенства

 

своего

 

округа".

 

Ин-

струкціей

 

требуется

 

отъ

 

благочпннаго

 

постоянная

 

бдитель-

ность,

 

чтобы

 

въ

 

его

 

округѣ

 

все

 

было

 

въ

 

добромъ

 

порндкѣ,

благочинно,

 

чтобы

 

не

 

было

 

ннгдѣ

 

и

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

нарушенія

постановленій,

 

опредѣляющихъ

 

жизнь

 

и

 

дѣятельность

 

священ-

яоцерковноелужптелей

 

церкви

 

православной.

 

Но

 

этой

 

дѣ-

ятельностью,

 

несмотря

 

на

 

ея

 

многосложность,

 

благочинный

не

 

можетъ

 

ограничиваться.

 

Онъ

 

не

 

есть

 

простой

 

чшювникъ,

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тт>мъ

 

онъ

 

есть

 

священнпкъ,

 

прптомъ

 

лучшіГі

изъ

 

священниковъ.

 

И

 

если

 

отъ

 

обыкновенная

 

чиновника

требують

 

иногда

 

нравственнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

людей,

 

подвѣдо-

мыхъ

 

ему,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

желательно

 

такое

 

нравственное

воздѣйствіе

 

со

 

стороны

 

благочиинаго

 

на

 

подвѣдомыхъ

 

ему

священноцерковнослужптелей.

 

Достигаться

 

оно

 

можетъ

 

двояко:

иримѣромъ

 

жизни

 

и

 

дѣятельностп

 

самого

 

благочиинаго

 

и

своевременными

 

отеческими

 

вразумленіями

 

и

 

наставленіями.

Чему

 

же

 

можетъ

 

и

 

долженъ

 

научать

 

свопмъ

 

примѣромъ

олагочипный?

 

Прежде

 

всего,

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

примѣромъ

аккуратности

    

въ

 

исполненіи

    

свопхъ

 

обязанностей

 

по

 

долж-
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ности

 

благочпннаго.

 

Строгпмъ

 

и

 

аккуратнымъ

 

выполненіемъ

указанныхъ

 

инструкціей

 

обязанностей,

 

а

 

равно

 

и

 

тѣхъ

 

по-

рученій,

 

какія

 

угодно

 

будетъ

 

епархіальной

 

власти

 

возложить

на

 

него,

 

благочинный

 

подастъ

 

подвѣдомому

 

духовенству

 

доб-

рый

 

прпмѣръ

 

строгаго

 

и

 

неуклоннаго

 

пеполненія

 

лежащпхъ

на

 

каждомъ

 

обязанностей

 

п

 

требованій

 

начальства.

 

Духовен-

ство

 

призвано

 

вести

 

борьбу

 

съ

 

невѣріемъ,

 

суевѣріемъ,

 

по-

рокомъ

 

и

 

другими

 

печальными

 

явленіямп

 

нравственного

 

міра.

Оно,

 

такимъ

 

образомь,

 

въ

 

каждой

 

епархіи

 

представляетъ

изь

 

себя

 

какъ

 

бы

 

армію,

 

находящуюся

 

подъ

 

водительствомъ

епископа.

 

À

 

извѣстно,

 

что

 

армія

 

тогда

 

только

 

достигаетъ

своей

 

цѣлп— побѣждаетъ

 

непріятеля,

 

когда

 

въ

 

ней

 

строгая

дисциплина,

 

строгій

 

порядокъ,

 

когда

 

каждый

 

— отъ

 

высшаго

до

 

нпзшаго

 

чина

 

—

 

безирекословно

 

исполняетъ

 

распоряженія

своего

 

вождя.

 

И

 

нооборотъ

 

— армія,

 

въ

 

которой

 

царитъ

 

про—

пзволъ

 

и

 

своеволіе,

 

въ

 

которой

 

каждый

 

дѣлаетъ,

 

что

 

хочетъ,

и

 

идетъ

 

дорогой,

 

какой

 

ему

 

угодно,— легкая

 

добыча

 

для

врага.

 

То

 

же

 

самое

 

вполнѣ

 

прпмѣнпмо

 

и

 

къ

 

духовенству:

если

 

оно

 

дружно

 

и

 

аккуратно,

 

строго

 

и

 

неуклонно

 

исполняетъ

требованія

 

высшей

 

духовной

 

власти,

 

тогда

 

оно

 

можетъ

 

раз-

счптывать,

 

что

 

его

 

миссія

 

будетъ

 

уснѣшна;

 

въ

 

противномъ

же

 

случаѣ

 

ничего

 

доброго

 

не

 

выйдетъ

 

нп

 

для

 

дѣла,

 

ни

 

для

сампхъ

 

дѣятелей.

 

Все

 

это— истины

 

старыя

 

и

 

ішѣстпыя.

Несмотря

 

на

 

это,

 

пхъ

 

часто

 

забываютъ,

 

а

 

потому

 

іааиоми-
напіе

 

пхъ

 

весьма

 

п

 

весьма

 

не

 

безполезно.

 

Дѣлать

 

это

 

обязопъ

благочииный.

 

Видя

 

въ

 

немъ

 

человѣка,

 

строго

 

подчиняющаяся

дисцпплинѣ,

 

аккуратно

 

выполняющая

 

распоряженія

 

началь-

ства,

 

и

 

подвѣдомое

 

ему

 

духовенство,

 

помимо

 

всего

 

другого,

уже

 

въ

 

силу

 

одного

 

подражэнія,

 

будетъ

 

слѣдовагь

 

его

 

прп-

мѣру.

 

Наиротпвъ,

 

когда

 

благочинный

 

далекъ

 

отъ

 

идеала

 

ис-

полнительная

 

и

 

аккуратная

 

должиостного

 

лица,

 

тогда

 

и

подвѣдомое

 

ему

 

духовенство

 

ѳтпмъ

 

деморализуется.

 

Оно

 

сна-

чала

 

пріучается

    

небрежно

 

относиться

 

къ

   

требовавіямъ

 

бла-
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гочпннаго,

 

ибо

 

видитъ,

 

что

 

самъ

 

благочинный

 

не

 

особенно

заботится

 

о

 

выполненіи

 

свопхъ

 

требованій,

 

затѣмъ

 

при-

выкаетъ

 

безъ

 

должная

 

уваженія

 

относиться

 

къ

 

представителю

власти,

 

каковымъвъ

 

дапномъ

 

случаѣ

 

является

 

благочинный,

позволнетъ

 

себт,

 

вступать

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

пререкавія,

 

ссоры

 

н

т.

 

п.,

 

въ

 

результата

 

чего

 

является

 

ослабленіе

 

дисциплины,

распущенность

 

со

 

всѣми

 

ея

 

слѣдствіями.

 

Привычка,

 

яворятъ,

вторая

 

натура.

 

Усвоивъ

 

привычку

 

безъ

 

должная

 

уваженія

относиться

 

къ

 

ближайшей

 

власти,-

 

духовенство

 

можетъ

позволять

 

себй

 

нѣкоторое

 

неуваженіе

 

и

 

къ

 

власти

 

высшей.

Слѣдствія

 

такого

 

порядка

 

вещей

 

бываютъ

 

весьма

 

плачевны;

платиться

 

за

 

него

 

приходится

 

впновнымъ

 

изъ

 

духовенства,

но

 

нравствеиная

 

ответственность

 

въ

 

зиачптельной

 

мѣрѣ

 

и

степени

 

ппдаетъ

 

и

 

на

 

благочпннаго.

 

Подавая

 

прпмѣръ

 

того,

какъ

 

слѣдуетъ

 

относиться

 

къ

 

нредставителямъ

 

власти

 

и

своимъ

 

служебнымъ

 

обязанностямъ,

 

благочинный

 

вмѣстЪ

 

съ

тѣмъ

 

может ь

 

н

 

долженъ

 

подавать

 

подвѣдомому

 

ему

 

духо-

венству

 

поучительный

 

примѣръ

 

отношеній

 

къ

 

сослуживцамъ

 

и

нпзшпмъ

 

члепамь

 

причта.

 

Ни

 

для

 

кого

 

не

 

секреть,

 

что

обычный

 

въ

 

нынвшнее

 

время

 

духъ

 

недружелюбія,

 

столь

 

про-

тивный

 

зановѣдп

 

о

 

любви,

 

проникъ

 

отчасти

 

и

 

въ

 

среду

 

ду-

ховенства.

 

Зависть,

 

превозношеніе

 

старшая

 

надъ

 

младшимъ,

богатая

 

надъ

 

бѣднымъ,

 

стремлеПіе

 

причинить

 

вредъ

 

своеаіу

сослуживцу,

 

выставить

 

его

 

въ

 

дурномъ

 

свѣтѣ

 

предъ

 

началь-

ствомъ,

 

чтобы

 

на

 

этомъ

 

темномъ

 

фонѣ

 

ясиѣе

 

отпечатлѣть

собственный

 

добродѣтели

 

и

 

чрезъ

 

это

 

достигнуть

 

тѣхъ

 

или

другихъ

 

выядъ

 

и

 

преимуществу — все

 

это

 

явленія,

 

которыя,

къ

 

сожалѣпію,

 

встречаются

 

и

 

среди

 

пастырей

 

Благочинный,

этотъ

 

лучіііій

 

пзъ

 

священшжовъ

 

данная

 

округа,

 

къ

 

слову

которого

 

прислушиваются

 

и

 

прпмѣръ

 

которая

 

прпнішаютъ

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству,

 

не

 

можетъ

 

п

 

не

 

долженъ

 

оста-

ваться

 

равнодуишымъ

 

зрнтелемъ

 

указанных

 

ь

 

печальныхъ

явленій,

 

но

 

долженъ

 

стараться

 

обь

 

искорепеніи

 

ихъ.

 

И

 

опять



—

 

152

 

—

можетъ

 

онъ

 

достигнуть

 

этого

 

отчасти,

 

конечно,

 

назидатель-

вымъ

 

прпмвромъ

 

собственнаго

 

поведенія.

 

Ласковый

 

и

 

равный
въ

 

свопхъ

 

отношеніяхъ

 

ко

 

всѣмъ

 

священвпкамъ

 

своего

округа,

 

воздающій

 

каждому

 

должное

 

но

 

его

 

заслугэлъ,

 

не

позволяющей

 

себѣ,

 

пользуясь

 

властью,

 

вредить

 

другому

 

и

пріобрѣтать

 

себѣ

 

чрезъ

 

это

 

какія-либо

 

выгоды,

 

чуждый

 

за-

висти,

 

ненависти,

 

далекій

 

отъ

 

всякой

 

несправедливости,—

онъ

 

тѣмъ

 

самыМъ

 

явится

 

свѣтильвикомъ,

 

свЪтящимъ

 

своему

округу.

 

Но

 

гораздо

 

большее

 

вліяиіе

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

мо-

жетъ

 

оказывать

 

иримѣръ

 

дурной.

 

Если

 

благочинный

 

относит-

ся

 

неодинаково

 

ко

 

веѣмъ

 

священникамъ

 

своего

 

округа:

 

съ

одаимъ

 

онъ

 

запросто

 

обращается,

 

находится

 

въ

 

дружескихъ

отношеніяхъ,

 

старается

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

начальства

 

о

заслугахъ,

 

иногда

 

въ

 

преувеличенномъ

 

виде,

 

свопхъ

 

прі-

ятелей,

 

и

 

умалчиваетъ

 

о

 

дѣііотвительныхъ

 

заслугахъ

 

дру-

гихъ

 

священниковъ,

 

иокрываетъ

 

проступки

 

своихъ

 

друзей

 

и

раздуваетъ,

 

какъ

 

говорится,

 

моловажные

 

служебные

 

промахи

тѣхъ,

 

которые

 

не

 

пмвютъ

 

чести

 

находиться

 

съ

 

нимъ

 

въ

пріятныхъ

 

отношеніяхъ, — слѣдствіемъ

 

такого

 

образа

 

дѣйствій

является

 

неудовольствіе

 

не

 

только

 

на

 

благочинная,

 

но

 

и

 

на

близкихъ

 

къ

 

нему

 

людей,

 

которые

 

эту

 

близость

 

нріобрѣтаютъ,

какъ

 

это

 

иногда

 

'бываетъ,

 

такими

 

средствами,

 

на

 

какія

 

че-

ствый

 

и

 

порядочный

 

челов'Ькъ

 

и

 

не

 

решится.

 

Нѣкоторые,

дабы

 

заслужить

 

внпманіе

 

благочинная,

 

позволяютъ

 

себе

низкопоклонство,

 

лесть,

 

наушничество

 

и

 

многое

 

другое

 

въ

томъ

 

же

 

родѣ,

 

и

 

вызываютъ,

 

какъ

 

естественное

 

слѣдствіе,

зависть,

 

ненависть,

 

свары

 

и

 

тяжбы,

 

нравственная

 

ответ-

ственность

 

за

 

который

 

онять,

 

если

 

не

 

всей

 

тяжестью,

 

то,

 

ио

крайней

 

мѣрѣ,

 

большею

 

своей

 

частію

 

падаетъ

 

на

 

благочпн-

наго.

 

Но

 

особенно

 

сильное

 

вліяніе

 

можетъ

 

оказывать

 

прпмвръ

благочинная

 

на

 

установленіе

 

отношеній

 

между

 

низшими

 

и

высшими

 

членами

 

причта.

 

Много

 

говорятъ

 

и

 

немало

 

пишутъ

о

 

томъ,

   

что

    

свящеввики

    

позволяютъ

    

себѣ

 

иногда

   

плохо
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обращаться

 

съ

 

псаломщиками,

 

смотрятъ

 

на

 

пихъ

 

не

 

какъ

на

 

еослужшщевъ,

 

а

 

какъ

 

на

 

какихь-то

 

чуть

 

ли

 

не

 

робовь

свопхъ,

 

не

 

желають

 

признавать

 

пхъ

 

законвыхъ

 

правъ,

 

дер-

жать

 

себя

 

ио

 

отношенію

 

къ

 

нимъ

 

слншкомъ

 

начальнически

и

 

т.

 

п.

 

Если

 

въ

 

этихъ

 

обвиненіяхъ

 

есть

 

правда,

 

то

 

нужно

сказать,

 

что

 

вина

 

въ

 

данном ь

 

случае

 

падаетъ

 

отчасти

 

и

 

на

благочинная.

 

Онъ,

 

какъ

 

начальнпкъ

 

округа,

 

въ

 

нраве,

 

ко-

нечно,

 

требовать

 

отъ

 

иодведомая

 

ему

 

духовенства

 

известной

почтительности,

 

уваженія

 

къ

 

себе,

 

не

 

забыаая

 

при

 

этомъ,

что

 

est

 

modus

 

in

 

rebus.

 

Между

 

темь

 

это

 

иногда

 

и

 

забы-

вается

 

и

 

притомь

 

не

 

вь

 

отношеніп

 

только

 

къ

 

псаломщпкамъ

и

 

діаконамъ,

 

но

 

даже

 

и

 

по

 

отношенію

 

къ

 

священникамъ.

Дурной

 

примерь

 

благочпннаго

 

не

 

остается

 

безъ

 

вліянія

 

на

отношенія

 

священниковъ

 

къ

 

подчиненному

 

нмъ

 

иричту:

 

бла-

гочинный

 

прпиимаетъ

 

священника

 

у

 

иорога,

 

свящевникъ

іірішимаетъ

 

псаломщика

 

на

 

кухне;

 

благочинный

 

третпруетъ

псаломщика,

 

какъ

 

нечто

 

несравненно

 

низшее

 

его,

 

священникъ

подражаеть

 

авторитетному,

 

примеру

 

благочинная,

 

Такнмъ

образомъ

 

мало-по-малу,

 

переходя

 

отъ

 

высшая

 

къ

 

низшему,

и

 

выработался

 

существующій

 

кое-гдв

 

порядокъ

 

отношеній

между

 

высшими

 

и

 

низшими

 

членами

 

причта.

 

Само

 

собою

понятно,

 

что

 

если

 

благочинные

 

свопмъ

 

дурпымъ

 

примеромъ

могутъ

 

вліять

 

иа

 

установленіе

 

ненормальыыхъ

 

отношеній

между

 

священниками

 

и

 

псаломщиками,

 

то

 

добрый

 

примЪръ

съ

 

ихъ

 

стороны

 

можетъ

 

оказать

 

обратное

 

двйствіе.

 

Въ

 

са-

момъ

 

деле,

 

если

 

благочинный,

 

твердо

 

сознавая,

 

что

 

но

 

сану

каждый

 

священникъ

 

равенъ

 

ему,

 

будетъ

 

относиться

 

къ

 

нод-

вЪдомымъ

 

ему

 

іереямъ

 

не

 

съ

 

высоты

 

своего

 

вачальствев-

паго

 

иоложенія,

 

а

 

какъ

 

первый

 

между

 

равными;

 

если

 

пса-

ломщика

 

онъ

 

станеть

 

принимать

 

не

 

съ

 

нренебрежевіемъ,

 

а

съ

 

уваженіемъ,

 

подобающимъ

 

служителю

 

цнркви,

 

хотя

 

и

 

за-

нимающему

 

низшее

 

положеніе,

 

тогда

 

едва

 

ли

 

какой

 

свя-

піеннпкъ,

 

видя

 

прпмеръ

 

благочинная,

 

решится

 

поступать

иначе

 

и

 

третировать

 

псаломщика.
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Далее,

 

каждый

 

священиикъ,

 

въ

 

томъ

 

числе,

 

конечно,

и

 

благочинный,

 

поставленъ

 

въ

 

такое

 

положеніе,

 

что

 

ему

 

не-

обходимо

 

быть

 

въ

 

постоянвыхъ

 

сношевіяхъ

 

сь

 

крестьянами-

прихожанами,

 

а

 

иногда

 

и

 

съ

 

разными

 

лицами

 

„изъ

 

общества".

Какъ

 

долженъ

 

относиться

 

священникъ

 

къ

 

свопмъ

 

прпхожа-

намъ

 

и

 

лицамъ

 

„изъ

 

общества",

 

прожпвающимъ

 

иногда

 

даже

въ

 

его

 

приходе,

 

объ

 

этомъ

 

говорить

 

нечего:

 

это

 

слишкомъ

хорошо"

 

известно,

 

но

 

опять-токп

 

не

 

всегда

 

правильно

 

осу-

ществляется

 

на

 

дѣлѣ.

 

Высокомерно-презрительное

 

обращеніе

съ

 

крестьянами,

 

униженно-искательное

 

держаніе

 

себя

 

предъ

лицами

 

светская

 

общества,

 

— вотъ

 

обычный

 

для

 

некоторыхъ

іереевъ

 

пріемъ

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

прихожанами.

 

Другіе

 

посту-

паютъ

 

иначе:

 

вступаютъ

 

съ

 

крестьянами

 

въ

 

самыя

 

блнзкія

сношенія,

 

и

 

эта

 

близость

 

доходить

 

иногда

 

до

 

полного

 

сліянія

и

 

уравиенія

 

съ

 

ними

 

въ

 

привычкахъ

 

и

 

во

 

внутреннемъ

 

скла-

де

 

жизни,

 

до

 

прннпженія

 

предъ

 

крестьянами

 

пастырская

авторитета.

 

Въ

 

обращеніп

 

же

 

съ

 

светскимъ

 

обществомъ

 

у

некоторыхъ

 

замечается

 

стремленіе

 

показать

 

себя

 

ничуть

 

не

хуже

 

какого-либо

 

„светская

 

человека".

 

Стремлепіе

 

это

 

вы-

ражается

 

въ

 

нодлажпваиіп

 

къ

 

тону

 

светская

 

разговора,

 

въ

розыгрываніп

 

роли

 

услужливая

 

кавалера

 

и

 

т.

 

п.

 

Что

 

же

можетъ

 

п

 

долженъ

 

сдіілать

 

блаячииный

 

въ

 

виду

 

указанвыхъ

фактовъ?

 

Задача

 

его

 

прежде

 

всего,

 

конечно,

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

подавать

 

надлежащій

 

прпмеръ,

 

какъ

 

должно

 

относиться

 

къ

прпхожанамъ

 

и

 

какъ

 

держать

 

себя

 

въ

 

обществе

 

свЪтскихъ

людей.

 

Въ

 

особенности

 

ему

 

следу етъ

 

остерегаться,

 

чтобы

 

не

подать

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

дурного

 

примера,

 

потому

 

что

дурнымъ

 

примерамъ

 

всегда

 

охотнее

 

іюдражають,

 

чѣмь

добрымъ.

Наконецъ,

 

благочпнпый

 

весьма

 

сильное

 

вліяніе

 

можетъ

оказывать

 

нрпмеромъ

 

своей

 

домашней

 

и

 

семейной

 

жизни.

И

 

это

 

понятно.

 

Еъ

 

благочинному

 

собираются

 

священнослужи-

тели

 

его

 

округа

 

по

 

деламъ

 

служебнымъ

 

и

 

подмечаютъ,

 

какъ
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живетъ

 

онъ,

 

какіе

 

порядки

 

въ

 

его

 

домѣ,

 

каковы

 

отношеиія

къ

 

семьѣ,

 

къ

 

прислугѣ,

 

и

 

выеосятъ

 

отсюда

 

вемало

 

для

 

себя

поучптельнаго,

 

чему

 

потомъ

 

стараются

 

подражать.

 

И

 

это

утверждаемъ

 

на

 

основаніи

 

фактовъ.

 

Мы

 

звали

 

одного

 

благо-

чиннаго

 

(и

 

понынѣ

 

здравствующего),

 

домъ

 

котораго

 

служплъ

образцомъ

 

для

 

духовенства

 

не

 

только

 

его

 

округа,

 

но

 

в

 

дру-

гпхъ

 

сосѣднихъ

 

священниковъ;

 

всѣ

 

старались

 

подражать

 

по-

рядкамъ

 

этого

 

дома,

 

тому

 

тону,

 

какой

 

постоянно

 

господство-

валъ

 

здѣсь

 

въ

 

обращевіи

 

съ

 

членами

 

семьи,

 

съ

 

псаломщи-

комъ,

 

сь

 

носѣтителямп,

 

гостями,

 

прислугой

 

и

 

т.

 

п.

 

Все

 

ли

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

достойно

 

было

 

подражанія,

 

говорить

 

объ

этомъ

 

не

 

станемъ;

 

мы

 

отмѣчаемъ

 

лишь

 

фактъ,

 

что

 

благо-

чинный

 

своею

 

домашнею

 

жизнью

 

можетъ

 

оказывать

 

весьма

благотворное

 

вліяиіе

 

па

 

духовепство

 

своего

 

округа,

 

если

 

толь-

ко,

 

кавъ

 

само

 

собою

 

понятно,

 

эта

 

жизнь

 

истинно-христіан-

ская,

 

пастырская.

Но

 

одного

 

прпмѣра

 

для

 

благотворнаго

 

возцѣйствія

 

благо-

чпннаго,

 

конечно,

 

недостаточно.

 

Духовенство

 

видптъ

 

своего

благочиннаго

 

не

 

всегда,

 

и

 

нерѣдко

 

ограничиваешь

 

своп

 

сно-

шенія

 

съ

 

нпмъ

 

одной

 

дѣловой

 

перепиской.

 

Отсюда

 

вытекаетъ

необходимость

 

ирибѣгать

 

еще

 

къ

 

другому

 

могущественному

средству

 

нравственнаго

 

воздѣйствія,

 

каковымъ

 

является

 

на-

ставленіе,

 

иазпданіе,

 

увѣщаніе.

 

По

 

требованію

 

инструкціи

благочинный

 

долженъ

 

наблюдать

 

за

 

жизнью

 

и

 

дѣятельностью

духовенства

 

своего

 

округа

 

и

 

стараться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

это

духовенство

 

„ходило

 

достойно

 

званія

 

своего".

 

Правда,

 

поль-

зоваться

 

этими

 

средствами— дѣло

 

нелегкое;

 

оно

 

требуетъ

 

и

времени,

 

и

 

нравственной

 

эпергін,

 

и

 

настойчивости,

 

хорошего

званія

 

характера

 

того,

 

кому

 

наставлепія

 

будутъ

 

предлагаться.

Кромѣ

 

того,

 

оно

 

необходимо

 

предполагаешь

 

со

 

стороны

 

благо-

чиннаго

 

сердечное,

 

участливое

 

отношеніе

 

къ

 

иодвѣдомому

 

ли-

цу

 

и

 

безусловно

 

исключаешь

 

сухой,

 

безчувственвын

 

форма-

лизмъ.

 

И

 

прежде

 

всего,

 

въ

 

цѣляхъ

  

нравственнаго

 

руководи-
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тельства

 

сиящешю-церковвослу жителями,

 

благочинному

 

необ-

ходимо

 

хорошо

 

знать

 

жизнь

 

п

 

дѣятельность

 

послѣднихъ,

 

а

равно

 

и

 

характеръ

 

пхъ.

 

Для

 

достпженія

 

этого

 

ему

 

нельзя

ограничиваться

 

обычнымъ

 

полугоднчпымъ

 

обозрѣніемъ

 

прн-

ходскихь

 

церквнй,

 

вся

 

суть

 

котораго

 

сводится

 

къ

 

подииси

церковныхъ

 

документовъ.

 

Нѣшь,

 

ндѣсь

 

необходимо

 

возможно

частое

 

носѣщеніе

 

приходовъ

 

и

 

самое

 

внимательное,

 

хотя

 

и

осторожное,

 

наблюденіе

 

за

 

всѣми

 

и

 

всѣмъ.

 

Безъ

 

такого

 

вни-

мательней»

 

изученія

 

жпзни

 

духовенства

 

благочинный

 

въ

 

боль-

шипствѣ

 

сдучаевъ

 

можешь

 

ошибаться

 

въ

 

оцѣнкѣ

 

того

 

пли

другого

 

лица,

 

или

 

будешь

 

подчиняться

 

въ

 

этомъ

 

отношевіп

сужденію

 

лицъ,

 

близко

 

къ

 

нему

 

стоящихъ

 

и

 

нодчасъ

 

ве

внолнѣ

 

безпрпстрастныхъ.

 

Мало

 

того,

 

плохое

 

знакомство

 

съ

члевамн

 

окружнаго

 

духовенства

 

не

 

позволишь

 

блегочпнному

своевременно

 

предотвретить

 

многихъ

 

отъ

 

тѣхъ

 

или

 

другпхъ

ложныхъ

 

шаговъ.

Познакомившись

 

съ

 

духовенствомъ

 

своего

 

округа,

 

узвавъ,

кто

 

и

 

какъ

 

себя

 

ведешь,

 

какъ

 

отвосится

 

къ

 

своимъ

 

слу-

жебнымъ

 

обязанностям-^

 

къ

 

своимъ

 

нрихоженамъ

 

п

 

т.

 

д.,

благочинный,

 

но

 

долгу

 

своего

 

званія,

 

можетъ

 

п

 

долженъ

ііккуратныхъ

 

и

 

ревноствыхъ

 

поощрять,

 

нерадииыхъ

 

и

 

склон-

ныхъ

 

къ

 

разнаго

 

рода

 

проступкамъ,

 

несвойотвевнымъ

 

служп-

телямъ

 

церкви,

 

увѣщавать,

 

вразумлять.

 

Съ

 

такими

 

увѣща-

віямп

 

и

 

наставленіями

 

онъ

 

должевъ

 

снѣшить

 

къ

 

каждому

свящевнизу,

 

о

 

которомъ

 

овъ

 

узнаешь

 

что-либо

 

нехорошее

 

пли

въ

 

которомъ

 

самъ

 

подмѣтитъ

 

нѣчто

 

требующее

 

исправлевія.

Благоразумными

 

и

 

кроткими

 

бесѣдами

 

блегочпнвый

 

можетъ

предотвратить

 

много

 

тавихъ

 

проступковъ

 

со

 

стороны

 

духов-

ныхъ

 

лпцъ,

 

которые,

 

доходя

 

до

 

епархіельнего

 

начвльства

 

и

тавнмъ

 

образомъ

 

всплывая

 

уже

 

наверхъ,

 

такъ

 

норочатъ

 

ду-

ховенство.

Конечно,

 

руководительство

 

священвиками

 

для

 

благочив-

ваго— дѣло

 

очень

 

трудное

 

и

 

требуетъ

 

особего

 

умѣвья,

   

такта
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и

 

опытности.

 

Въ

 

особенности

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

трудно

 

тогда,

когда

 

руководпмымъ

 

явится

 

человѣкъ

 

пожилой,

 

а

 

блнгочин-

нымъ

 

будетъ

 

человѣвъ

 

сравнительно

 

молодой.

 

Въ

 

такихъ

случаяхъ

 

благочинный

 

можетъ

 

услышать

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

свои

ваставлевія

 

замѣчавіе,

 

что

 

онъ

 

еще

 

молодъ

 

учить

 

старыхъ,

и

 

даже

 

можетъ

 

вызвать

 

въ

 

ваставляемомъ

 

рѣшимость

 

пойти

ваперекоръ

 

указаніямъ

 

благочиннаго.

 

Чтобы

 

избѣжать

 

этого,

благочинный

 

долженъ

 

соблюдать

 

особую

 

осторожность

 

въ

 

тѣхъ

случаяхъ,

 

когда

 

является

 

ему

 

необходимость

 

наставлять

 

по-

жилыхъ

 

свящевниковъ

 

своего

 

округа

 

и

 

дѣйствовать

 

ва

 

вихъ

не

 

столько

 

веставлевіями,

 

сколько

 

просьбами,

 

и

 

только

 

въ

случаѣ

 

упрямства

 

и

 

строптивости

 

-

 

угрозой

 

обратиться

 

къ

мѣрамъ

 

адмивистратпвваго

 

взыскавія.

Ремесла

 

и

 

рукодѣлія

  

въ

 

церковныхъ

  

и

 

др.

 

начальныхъ

народнчхъ

 

школахъ.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

такъ

 

быстро

 

развиваются

грамотвость

 

и

 

просвѣщеніе

 

въ

 

вародѣ

 

вслѣдствіе

 

кеждогодваго

увеличевія

 

школъ,

 

учрежденія

 

народныхъ

 

библіотекъ

 

и

 

ч'ита-
левъ,

 

слЪдуетъ

 

остеновпть

 

должное

 

внимавіе

 

ве

 

изуч^ніи

ремеслъ

 

и

 

пріобрѣтеніи

 

резнего

 

рода

 

профессіональвыхъ

 

знв-

ній, — въ

 

особенвостн

 

на

 

нріобрътеніи

 

знаній

 

сельеко-хозяйствен-

ныхъ.

 

Везъ

 

этпхъ

 

знавій

 

грамотность

 

одна

 

немвого

 

принесешь

пользы.

Несмотря

 

на

 

быстрое

 

иріумноженіе

 

школъ

 

(ибо

 

нѣтъ

теперь

 

прихода,

 

гдѣ

 

бы

 

не

 

было

 

школы, — даже

 

въ

 

одномъ

 

и

томъ

 

же

 

ириходь

 

по

 

нескольку

 

школъ),

 

въ

 

неродЪ

 

просвѣ-

щенія

 

въ

 

прямомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слове,

 

кромѣ

 

развптія

 

и

увеличенія

 

грамотности,

 

особенно

 

не

 

замѣтно

 

—

 

Въ

 

нравствен-

ном^

 

отношеніи

 

народъ

 

сталь

 

даже

 

разнузданвѣе,

 

чвмъ

 

въ

былое

 

время,

 

склоненъ

 

къ

 

праздности

 

и

 

лѣви

 

болѣе.

 

чѣмъ

назадъ

 

тому

   

лѣтъ

 

20-30.

 

Блегосостояніе

 

его

 

годъ

 

отъ

 

году
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падаетъ

 

и

 

падаешь.

 

А

 

это

 

отъ

 

того*

 

что

 

народъ

 

нашъ

 

легче

стелъ

 

относиться

 

къ

 

сельско-хозяйствеянымъ

 

занитіямъ,

 

не

знаетъ

 

ремеслъ.

 

НынВшніе

 

грамотеи

 

стремятся

 

къ

 

занятіямъ

болѣе

 

легкимъ,

 

какъ,

 

наирпм.,

 

къ

 

занятіямъ

 

должностей

 

—

писарей,

 

ирикащпковъ,

 

учителей

 

и

 

пр.,

 

находя

 

всякую

 

фи-

зическую

 

работу

 

какъ-бы

 

тяжолою

 

для

 

себя.

 

Они

 

начннаютъ

тяготиться

 

сохою,

 

также

 

п

 

топором ь—

 

мевнВйшими

 

орудіями

работъ

 

для

 

всякого

 

сельскаіо

 

хозяина.

 

Мы

 

знаемъ

 

токихъ

субъектов ь,

 

которымъ

 

тяжело

 

расколоть

 

полВнь

 

10

 

дровъ.

Что

 

это

 

за

 

рабочея

 

сила

 

въ

 

отечествВ?..

 

Это

 

лпшніе

 

люди,

которые

 

будутъ

 

жить

 

на

 

счеть

 

другихъ.

 

У

 

кого

 

встрѣчаешь

лечугн,

 

развалпвшіяся

 

избы,

 

безъ

 

заборовъ,

 

сѣни

 

безъ

 

крыль-

ца,

 

огородъ

 

безъ

 

изгороди?

 

йе

 

у

 

дряхлыхъ

 

вакпхъ-лпбо

 

ста-

рушекъ,

 

или

 

бВдвыхъ

 

вдовъ-матерей

 

съ

 

дВтьмп,

 

е

 

у

 

здоро-

выхъ

 

домохозяевъ,

 

ве

 

привыкшихъ

 

къ

 

труду.

 

Въ

 

былое

 

вре-

мя,

 

когда

 

назадъ

 

тому

 

лѣтъ

 

30-40

 

нешъ

 

крестьянинъ

 

ви-

дѣлъ

 

палку,

 

*)

 

онъ

 

страшплся

 

оставлять

 

огороды

 

безъ

 

изго-

роди,

 

страшился

 

ве

 

выВхать

 

въ

 

поле

 

снахать

 

оставшуюся

полосу,

 

не

 

смВлъ

 

не

 

работать.

 

А

 

вывВ — не

 

то.— Онъ

 

знаетъ,

что

 

никто

 

его

 

не

 

задвееть

 

пальцемь,

 

а

 

потому

 

(?)

 

преспокойно

позволяетъ

 

себѣ

 

то

 

и

 

другое,

 

стремясь

 

на

 

легки!

 

какой-либо

промыселъ.

 

Нужно

 

сказать,

 

что

 

такъ

 

небрежно

 

относятся

 

къ

своему

 

хозяйству

 

(больше)

 

нынвшніе

 

грамотеи.

 

А

 

потому

необходимо

 

съ

 

начельной

 

грамотностью

 

внушать

 

дВтямь

 

лю-

бовь

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

ручному

 

труду

 

и

 

пріучать

 

къ

 

нему.

Необходимость

 

эта

 

и

 

сознане

 

уже.

 

Въ

 

правительственныхъ,

вапр.,

 

школахъ

 

мы

 

нерѣдко

 

встрѣчаемъ,

 

что

 

изучается

 

то

 

или

другое

 

ремесло.

 

Въ

 

правилахъ

 

о

 

церковныхъ

 

школехъ

 

упо-

минается,

 

чтобы

 

при

 

ѳтихъ

 

школахъ

 

также

 

„открывались

особыя

 

ремесленныя

 

отдѣленія

 

и

 

рукодВльвые

 

курсы"

 

(§

 

7).

--------------------------------- iUl

    

НІВЭШОВТО

    

atfOH

*)

 

Едва

 

ли

 

въ

 

<палкѣ»

 

можно

   

видѣть

 

панацею

 

отъ

 

зла

 

и

 

нѳ

 

бѳзъ

 

за-

таенной

 

грусти

 

говорить

 

о

 

ней.

   

Ред.
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Ноэтотъ

 

нарагрефъ

 

выполняютъ

 

немнопя

 

школы,

 

пхъ

 

нужно

считать

 

единицами.

 

Что

 

же

 

препятствуетъ

 

открытіюремеслен-

выхъ

 

отдѣлевій

 

и

 

курсовъ

 

при

 

этихъ

 

школахъ?— Эго,

 

поми-

мо

 

экономическихъ

 

затрудненій,

 

недостатокъ

 

техническихъ

зненій

 

среди

 

тѣхъ,

 

кому

 

ввѣряются

 

эти

 

школы.

Въ

 

прежнее

 

время

 

сельское

 

духовенство

 

почти

 

поголов-

но

 

занималось

 

сельско-хозяйственными

 

работами.

 

Можно

 

так-

же

 

встрВтить

 

среди

 

стараго

 

духовенства

 

и

 

людей

 

знающихъ

ремесла

 

и

 

занимеющпхса

 

ими;

 

но

 

все

 

это,

 

кажется,

 

отходитъ

въ

 

глубину

 

прошлаго,

 

потому

 

что

 

учебно-воспитательная

часть

 

въ

 

нашихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

поставлена

теперь

 

текъ,

 

что

 

оне

 

ни

 

обучеетъ,

 

ни

 

располагаетъ

 

къ

 

фи-

зическому

 

труду.

 

И

 

это

 

очень

 

жаль.

 

Господь

 

нашъ

 

I.

 

Хрп-

стосъ

 

Самъ

 

показалъ

 

намъ

 

прпмвръ

 

къ

 

физическому

 

труду.

Преданіе

 

говоришь,

 

что

 

Онъ

 

рездѣлялъ

 

труды

 

еъіосифомъ

 

—

обручникомъ

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

Маріп,

 

живя

 

въ

 

домѣ

 

его

 

до

 

30-

лѣтняго

 

возраста,

 

—

 

былъ

 

въ

 

полномъ

 

повшювеніи у

 

него,

 

какъ

упоминается

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

СловВ

 

Божіемъ

 

(Лук.

 

2,

 

51).

 

А

Іосифъ

 

по

 

занятіямъ

 

былъ

 

простой

 

плотникъ.

 

Прочитывая

исторію

 

св.

 

отцевъ

 

церкви,

 

мы

 

также

 

видпмъ,

 

что

 

мвогіе

пзъ

 

великихъ

 

святителей

 

знали

 

нѣкоторыя

 

ремесле

 

въ

 

совер-

шенствв

 

и

 

всякій

 

физическій

 

трудъ

 

высоко

 

ставили,

 

не

 

гово-

ря

 

уже

 

о

 

подвпжннкахъ

 

новѣйшаго

 

времевп,

 

какъ,

 

ианрим.,

о

 

Сергіѣ

 

Радонежскомъ,

 

Варлеамѣ

 

Хутынскомъ,

 

Зоеимѣ

 

и

Савватіѣ,

 

Соловецкихъ

 

чудотзорцахъ,

 

которые

 

всё

 

свободное

время

 

отъ

 

молитвы

 

употребляли

 

на

 

физическій

 

трудъ.

 

*)

На

 

этомъ

 

оспованіи,

 

намъ

 

кажется,

 

слѣдовало

 

бы

 

ввести

изученіе

 

ремеслъ

 

въ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

и

 

сеыи-

наріяхъ,

 

наприм.,

 

столярнаго,

 

позолотнаго

 

и

 

т.

 

п.,

 

хотя

 

бы

въ

 

видѣ

 

необязательныхъ

 

предметовъ.

 

Какъ

 

бы

 

это

 

пригодилось

въ

 

жизни!

 

Особевно

 

какъ

 

бы

 

это

 

пригодилось

 

для

 

нашихъ

дѣтей-недоучекъ,

 

не

 

окончившихъ

 

курса

 

духовваго

 

училища

 

и

*)

 

Затворникъ

 

еп.

 

Ѳеофанъ.

     

Ред.
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Да

 

и

 

теперь

 

какъ

 

необходимо

 

знавіе

 

хотя

 

столяр-

ваго,

   

переплетнаго

 

и

 

позолотнаго

 

ремеслъ

   

вообще

 

для

 

сель-

скего

   

духовевства.

   

Въ

 

примВвевіи

   

этихъ

   

звавій

   

ва

 

дѣлв

всегда

   

можетъ

   

встрѣтиться

   

потребность.

    

При

 

церквахъ

 

и

школахъ

 

въ

 

изобпліи

   

найдутся

   

работы

 

по

 

означеввымъ

 

от-

раслямъ

 

ремеслъ.

 

При

 

этомъ

 

ве

 

лишвимъ

 

считаемъ

 

сказать,

что

 

знаніе

 

этихъ

 

ремеслъ,

 

намъ

 

кажется,

 

далеко

 

веобходимѣе,

чВмъ

 

знаніе

 

древвѣйшихъ

 

языковъ-

 

греческаго

 

и

 

лативекаго,

въ

 

зненіи

 

которыхъ

 

въ

 

жизни

 

сельскаго

 

духовенстве

 

нпкевой

почти

   

потребности

 

не

 

встрВтится

   

(ве

 

этихъ

 

языкехъ

 

развѣ

только

   

читаются

   

гдВ

 

евавгеліе

   

въ

 

1-й

 

д.

  

Пасхи).

   

Другое

дѣло —для

 

лпцъ

   

иосвятившихъ

 

себя

 

наукѣ,

 

готовящихся

 

къ

завятію

 

пренодав;ітельскихъ

  

должностей

 

въ

 

средвихъ

 

и

 

выс-

шихъ

 

учебныхъ

   

заведевіяхъ,

 

для

 

этихъ

 

языки

   

вужвы

   

Но

такихъ

 

лицъ

 

зв

 

кеждый

  

семпварскій

 

курсъ

 

выходитъ

 

много

два,

 

три,

 

четыре

 

человѣва.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

пзученіе

 

озвачен-

ныхъ

 

языковъ

 

въ

 

духовно-учеоныхъ

 

заведеніяхъ

 

какъ

 

много

отніімаетъ

 

у

 

учащихся

 

золотого

 

времеви,

 

которое

 

можно

 

было

бы

 

утилизировать

 

съ

  

бблывимъ

 

успѣхомъ

 

для

 

ихъ

 

духовна-

го

 

и

 

физпческаго

 

развнтія.

 

Отсутствіе

 

въ

 

духовно-учебныхъ

заведевіяхъ

 

здороваго

 

физпческаго

   

труда,

 

весомвВнво,

  

дурно

вліяетъ

 

на

  

подрастающую

   

учащуюся

   

молодежь

   

Она

 

всту-

паешь

 

въ

 

жизнь

 

съ

 

разстроенными

 

нервами,

 

съ

 

дряблыми

 

му-

скулами,

 

какъ

 

должно

 

неокрВіішпми.

  

Вошь,

 

гдВ

 

начало

 

веѣнъ

вервнымъ

 

болѣзнямъ,

   

которымъ

 

подвержено

 

ныпВшнее

 

моло-

дое

 

поколВпіе,

 

наш

 

і

 

дВіи.

 

Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

физнческія

 

за-

вятія

 

ва

 

школьн'

 

й

 

ікамьѣ

 

сдВлали

 

бы

 

нашихъ

 

дВтей

 

здоро-

выми

 

людьми.

 

Кто

   

бывалъ

   

(или

   

занимался)

   

въ

   

ремеслен-

ныхъ

 

училищахъ,

 

долженъ

 

сказать,

 

что

 

воспитанники

 

этихъ

училивгь

 

съ

 

перваго

   

же

 

раза

 

даютъ

  

видояъ

 

своимъ

 

заклю-

чать

 

о

 

хорошеиъ

 

здоровьѣ

 

ихъ:

   

они

 

и

 

цвВтущи

 

и

 

бойки

 

в

расторопны.

   

Совершенно

   

ве

  

то

 

видимъ

 

въ

   

тВхъ

 

учебвыхъ

заведеніяхъ,

 

гдѣ

 

ве

   

ведетса

 

иикакнхъ

 

фпзическихъ

 

занятій.
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ИзнВженность,

 

вялость

 

учащихся

 

поражаютъ

 

съ

 

перваго

 

же

раза

 

посетителя.

 

Послѣ

 

этого

 

какъ

 

слВдоветельно

 

необходимы

физпческія

 

зянятія

 

въ

 

народныхъ

 

начальныхъ

 

школахъ,

 

вос-

питанники

 

которыхъ

 

должны

 

готовиться

 

къ

 

сельско-хозяй-

ственнымъ

 

занятіямъ!

 

Чтобы

 

пріучить

 

учащихся

 

къ

 

этинъ

занятінмъ,

 

вужно

 

заставлять

 

ихъ

 

исправлять

 

поперемВвво

всѣ

 

физическія

 

работы

 

по

 

школВ,

 

какъ-то:

 

приносить

 

воды,

переставлять

 

иарты,

 

перекладывать

 

и

 

сортировать

 

книги,

 

за-

готовлять

 

тетради,

 

месть

 

полъ

 

и

 

проч...

 

Вообще

 

же

 

необхо-

димо,

 

чтобы

 

всВ

 

учащіеся,

 

когда

 

не

 

сидятъ

 

за

 

книгой,

 

за-

няты

 

были,

 

если

 

не

 

прямо

 

физической

 

работой,

 

то

 

какими-

либо

 

физическими

 

упражненіями,

 

въ

 

родВ

 

гимнастики.

Со

 

введеніемъ

 

физпческаго

 

труда

 

въ

 

наши

 

народныя

школы,

 

особенно

 

ремеслъ

 

и

 

сельскохозяйственныхъ

 

умѣній,

народъ

 

еще

 

болѣе

 

убВдится

 

въ

 

пользѣ

 

школы.

 

А

 

теперь

 

на-

ши

 

грамотеи

 

изъ

 

народныхъ

 

школъ,

 

освоившись

 

съ

 

грамот-

ностью,

 

смотряшь

 

на

 

физическія

 

работы,

 

какъ

 

на

 

веподходя-

щія

 

ихъ

 

профессіп,

 

ненужныя

 

имъ.

 

Въ

 

свободвое

 

время

 

отъ

хозяйственныхъ

 

работъ,

 

которыми

 

овп

 

всегда

 

тяготятся,

 

ови

бросаются

 

на

 

чтеніе

 

легонькихъ

 

книжекъ.

 

*)

 

Особевно

 

это

вужво

 

сказеть

 

про

 

молодежь.

 

Ова

 

больше

 

любитъ

 

читать

повВстн

 

съ

 

любовными

 

похождевіами,

 

историческія

 

же

 

и

сельскохозяйственные

 

книжки

 

почему-то

 

оставляетъ.

 

Между

тѣмъ,

 

навыкни

 

эта

 

же

 

молодежь

 

какому-либо

 

ремеслу,

 

при-

выкай

 

со

 

школьвой

 

скамьп

 

увежать

 

физичесвій

 

трудъ,

 

ова

яе

 

стала

 

бы

 

въ

 

свободвое

 

время

 

сидВть

 

сложа

 

руки,

 

пли

проводить

 

за

 

чтеніемъ

 

пустыхъ

 

квпжовокъ,

 

или,

 

просто,

 

въ

гулянкахъ.

 

Тогда

 

каждый

 

молодой

 

человѣкъ

 

нашелъ

 

бы

 

въ

дереввѣ

 

отрезвляющую

 

какую-либо

 

физическую

 

работу.

Сельскохозьйственныя

 

завятія

 

веобходимы

 

и

 

въ

 

женскпхъ

школахъ.

   

Женщины

 

всегда

   

остаются

 

дома,

   

а

 

мужчины

  

въ

*)

 

Вполгоря— если

 

бы

  

„начтеніе

   

легонькихъ

 

книжекъ",

 

а

 

то

 

хуже...

Ред.
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болыппнствѣ

 

отправляются

    

на

 

заработки

 

въ

 

большіе

 

города,

на

 

заводы

   

или

 

въ

 

др.

 

мѣста.

 

Оставшіяся

 

дома

 

жены

 

въ

 

силу

необходимости

 

принуждены

 

бываютъ

 

сиревлять

 

семи

 

свое

 

хо-

зяйство

 

и

 

исполнять

 

физическія

 

реботы.

   

Конечно,

    

дѣвочекъ

нѣтъ

 

особой

 

нужды

 

норочито

 

учить

 

земледѣлію,

   

кекъ

 

обре-

ботывоть,

 

удобрять,

 

пехеть

 

землю,

 

что

 

и

 

когде

 

лучше

  

(хотя

свѣдѣнія

 

нечальныя

 

необходимы

  

и

 

въ

 

этомъ

 

каждой

 

русской

хозяйкѣ),

 

иотому

 

что

 

воспитанницы

 

церковныхъ

 

школъ

 

обо

 

всемъ

этомъ

 

могутъ

 

узнать

 

отъ

 

домашнихъ

 

своихъ.

 

Но

 

необходимо

 

ихъ

ознакомить

 

съ

 

правильнымъ

 

и

 

разумпымъ

 

веденіемъ

 

огородниче-

стве,

 

съ

 

уходомъ

 

зо

 

скотомъ,

 

зе

 

итицамп.

 

Вотъ

 

что

 

нужно

 

бу-

дущей

 

русской

 

хозяйкѣ.

 

Но

 

зѳнятій

 

по

 

этой

 

отрасли

 

ново

 

еще

ни

 

въ

 

одвой

 

вачальвой

 

школѣ

 

нѣтъ,

  

для

 

этихъ

 

занятій

 

есть

особыя

 

сельскохозяйственный

 

школы,

 

которыкъ,

 

къ

 

сожалѣнію,

в.

 

немиого

   

(въ

 

Вят.

 

г.

 

мы

 

зпаемъ

 

двВ,

 

въ

 

Каз.

 

одиу).

   

Мо-

жетъ

   

быть,

   

кто

   

скажешь:

   

ужели

   

покупать

 

еще

 

коровъ

 

и

нтицъ

 

для

 

школъ.

 

Но

 

отъ

 

чего

 

бы

 

и

 

не

 

покупать,

 

хотя

 

для

двухклассныхъ

 

и

 

второклассвыхъ

 

школъ

 

женскпхъ,

   

пзъ

 

ко-

торыхъ

 

должны

 

выходить

 

учительницы

 

школъ

 

грамоты.

   

Что

же

 

касѳется

   

рукодВльныхъ

   

зенятій,

   

вышиванья

   

и

 

шитья,

то

 

эти

 

зонятія

 

обязетельно

 

должны

 

вестись

 

въ

 

каждой

 

сель-

ской

 

женской

 

школѣ,

 

п

 

тѣхъ

 

учительницъ,

 

которые

 

отказы-

ваются

 

отъ

 

этихъ

 

завятій,

 

нужно

    

увольнять

  

или

 

низводить

ва

 

должности

 

помощницъ

 

учптельницъ.

 

Какъ

 

классный

 

пред-

метъ,

 

рукодѣльныя

 

занятія

 

производились,

 

наприм.,

 

въ

 

Ёла-

буж.

 

у.

 

только

 

въ

 

1-й

 

городской

 

женской

 

школѣ

 

(при

 

бога-

дѣльнѣ);

 

во

 

внѣклассное

 

же

 

время

 

эти

 

занятія

 

производились

еще

 

въ

 

8-ми

 

школохъ

 

(табл.

 

къ

 

отч.

 

за

 

1898

 

г.).

Вообще

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

гораздо

 

въ

 

меньшемъ

 

еще

количестве

 

мужскихъ

 

школъ

 

производилось

 

обученіе

 

реме-

слемъ,

 

чѣмъ

 

производилось

 

обученіе

 

рукодѣлію

 

въ

 

женскихъ

школохъ.

 

Въ

 

Елѳбуж.

 

у.,

 

зо

 

десятилетнее

 

существовеніе

школъ,

   

производилось

   

обученіе

   

ремеслу

   

(и

 

то

   

сепожному)
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только

 

въ

 

1-й

 

Серс.-Арем.

 

школѣ,

 

блегодаря

 

пзученію

 

этого

ремесла

 

самимъ

 

завѣдующпмъ

 

школою,

 

едпповѣрческимъ

 

свя-

щенникомъ,

 

о.

 

Г.

 

М-мъ

 

(подъ

 

руководствомъ

 

его,

 

особымъ

 

на-

емнымъ

 

мастеромъ).

 

Несколько

 

полезно

 

было

 

изученіе

 

этого

ремесле,

 

мы

 

не

 

беремся

 

судить,

 

но

 

полагаемъ,

 

что

 

опо

 

было

полезно,

 

потому

 

что

 

ме'стеровъ

 

сапожныхъ

 

въ

 

той

 

мѣстности

почти

 

совершенно

 

нѣтъ.

 

Но

 

гораздо

 

подходящѣе

 

и

 

удобнВе

ввести

 

въ

 

школахъ

 

обученіе

 

столярному

 

и

 

переплетному

 

ре-

меслемъ,

 

въ

 

тѣхъ

 

видахъ,

 

чтобы

 

мебель

 

школьная

 

и

 

нере-

плешь

 

школьпыхъ

 

и

 

др.

 

книгъ

 

производились

 

своими

 

налич-

ными

 

школьными

 

силами.

 

Въ

 

общемъ

 

эти

 

работы

 

стали

 

бы

обходиться

 

дешевле,

 

уѣзднымъ

 

отдѣленіямъ,

 

чѣмъ

 

онѣ

 

обхо-

дятся

 

теперь— на

 

заказъ

 

стороннимъ

 

мастерамъ.

 

Но

 

какая

была

 

бы

 

громадная

 

польза

 

отъ

 

этихъ

 

работъ

 

для

 

учащихся!

Какъ

 

пригодились

 

бы

 

пмъ

 

эти

 

ремесленные

 

занятія

 

въ

 

жиз-

ни!

 

Теперь

 

почти

 

каждую

 

хозяйственную

 

вещь

 

крестьянинъ

покупаетъ

 

на

 

рывкѣ

 

и

 

платитъ

 

за

 

это

 

втридорога.

 

За-

тѣмъ,

 

каждый

 

годъ

 

приводится

 

ремонтировать

 

пли

 

заводить

школьную

 

мебель,

 

п

 

па

 

это

 

затрачиваются

 

немалые

 

средства,

нерВдко

 

сотни

 

рублей.

 

На

 

эти

 

сотни

 

можно

 

было

 

бы

 

произ-

вести

 

всѣ

 

работы

 

по

 

ремонтнровкѣ

 

мебели

 

не

 

въ

 

одной,

 

а

во.

 

многихъ

 

школахъ,

 

если

 

бы

 

только

 

при

 

этихъ

 

школахъ

производилось

 

рбученіе

 

столярному

 

ремеслу.

 

Следовательно,

эти

 

деньги

 

не

 

затратились

 

бы

 

непроизводительно.

 

Отъ

 

этого

была

 

бы

 

польза

 

та,

 

что

 

эти

 

деньги

 

остались

 

бы

 

у

 

от-

дѣленія

 

уездваго

 

въ

 

карманѣ,

 

потому

 

что

 

оне

 

пошли

 

бы

 

на

обученіе

 

въ

 

этпхъ

 

школахъ

 

ремеслу

 

столярному,

 

а

 

не

 

попа-

ли

 

бы

 

въ

 

чужія

 

руки.

 

Равно

 

и

 

деньги

 

за

 

переплешь

 

школь-

пыхъ

 

кнпіъ

 

идутъ

 

въ

 

чужія

 

же

 

руки.

 

Между

 

швмъ

 

п

 

эта

работа

 

тоже

 

могла

 

бы

 

производиться

 

въ

 

школахъ,

 

если

 

бы

обучевіе

 

переплетному

 

мастерству

 

производилось

 

въ

 

Пхъ

школахъ.

 

Затѣ5іъ,

 

кузнечное,

 

слесарное

 

ремесла

 

въ

 

шнро-

комъ

 

виде

 

разве

 

распространены

   

въ

 

уѣздехъ

 

нашей

  

губер-
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ніи?

 

Въ

 

Елебуж.

 

у.

 

мы

 

знаемъ

 

селенія,

 

имВющія

 

до

 

500

 

д.

нвселеніе

 

(ненрнм.,

 

с.

 

Оентякъ),

   

где

 

нетъ

 

ни

 

одной

 

кузни-

цы,

 

нВтъ

 

слесерной,

   

доже

 

вВтъ

 

ни

 

одного

 

валенщика.

   

На-

родъ

 

въ

 

этихъ

 

селеніяхъ

 

зимой,

   

когда

   

работъ

   

почти

 

нпке-

кихъ

 

не

 

производится

   

при

   

домяхъ,

   

исключительно

   

живетъ

въ

 

услуженіи

 

при

 

кунеческихъ

 

домохъ, — при

 

конторохъ,

 

или

занимается

 

попрошейничествомъ.

  

Не

 

отъ

 

этого

 

ли

 

попрошай-

ничество

   

и

 

служишь

   

для

 

нешего

   

крестьянина

 

какъ

 

бы

   

ре-

месломъ

 

кекииъ,

 

е

 

не

 

печельной

 

необходимостью?

 

Этимъ

 

по-

прошойствомъ

 

занимаются

   

у

 

насъ

 

не

 

одни

 

только

 

калеки

 

и

увечные

 

люди,

   

неспособные

 

къ

 

работе,

 

а

 

и

 

здоровыя

 

лица,

которымъ

 

нечего

 

делать,

 

которые

   

не

   

знеютъ

  

нпкакихъ

   

ре-

меслъ.

 

Те

 

только

 

селенія

   

и

 

процвЪтоютъ,

  

жители

 

которыхъ

зонимеются

 

кокими-лобо

 

ремеслами.

    

Ремесла

   

служетъ

 

иод-

спорьемъ

 

къ

 

прямому

 

ихъ

 

занятію

 

земледВліемъ.

 

Особенно

 

въ

шЬхъ

 

селеніяхъ,

   

где

 

недостеточно

 

земли

 

для

 

посевовъ,

    

не-

обходимо

   

населенію

   

знать

 

кекія-лпбо

 

ремесле.

    

До

 

и

 

томъ,

где

 

много

 

земли,

 

ремесле

 

необходимы.

   

Въ

 

послВдніе

 

две

 

де-

сятке

 

летъ,

 

когде

 

такъ

 

часто

 

постигали

 

наше

 

отечество

 

не-

урожаи,

 

когда

 

цВлыя

 

губервіи

 

подвергались

   

этому

 

бВдствію,

населеніе

   

въ

 

неурожайныхъ

 

местностяхъ

 

исключительно

 

пи-

талось

 

милостію

 

царскою,

 

на

 

средства

 

Красваго

 

Креста

 

и

 

на

счетъ

 

обществепнаго

 

иродовольствія.

 

Знай

 

же

 

народъ

 

ремесло,

это

 

бВдствіе

 

общественное

 

не

 

такъ

 

было

 

бы

 

тяжело,

 

какъ

 

въ

настоящее

 

время;

 

потому

   

что

 

все

   

ремеслеввики

   

пошли

 

бы

ва

 

заработки— въ

 

заводы,

 

на

 

фабрики

 

въ

 

др.

 

губерніи

 

и

 

за-

работали

 

бы

 

себе

   

нродовольствіе.

 

А

 

теперь,

 

въ

 

силу

 

необхо-

димости,

 

большая

   

честь

 

населевія

    

остается

 

дома,

   

питаясь

подачками,

   

или.

 

ждешь

 

милости

 

царской.

   

Какая

 

же,

    

после

этого,

   

будешь

   

крепость

   

и

 

сила

   

народнея,

    

если

 

народъ

 

не

навыкнешь

 

трудиться,

 

какъ

 

следуешь?

Въ

 

виду

 

всего

 

вышеизложенваго

 

веобходимо

 

столько

 

же

заботиться

 

и

 

объ

 

изученіи

 

ремеслъ,

 

сколько

 

мы

 

заботимся

 

о

заведеніи

   

и

 

учреждевіи

   

народныхъ

   

библіотекъ,

   

народныхъ
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чтевій,

 

даже

 

сколько

 

мы

 

заботимся

 

и

 

о

 

просвѣщевіи

 

народа

грамотвосіію.

 

Необходимъ

 

народу

 

вмѣстѣ

 

съ

 

грамотвостію

 

и

навыкъ

 

къ

 

физическому

 

труду.

 

Пишущему

 

эти

 

строки

 

и

 

по

настоящее

 

время,

 

когда

 

прошло

 

уже

 

32

 

года

 

службы

 

въ

 

свя-

щенномъ

 

савѣ,

 

приводится

 

весьма

 

сожалеть,

 

что

 

ее

 

суждено

было

 

научиться

 

на

 

школьной

 

скамьѣ

 

ремеслу.

 

Заказывая

 

и

покупая

 

такія

 

нпчтожаыя

 

и

 

вмѣстѣ

 

необходимѣйшія

 

вещи

въ

 

домашнемъ

 

быту,

 

какъ,

 

ваприм.,

 

куховный

 

столъ,

 

табу-

ретку

 

и

 

проч.,

 

невольво

 

подумаешь,

 

что

 

не

 

стоитъ

 

большого

труда

 

сдѣлать

 

эти

 

вещи

 

самому,

 

если

 

бы

 

умѣнье.

 

Затѣмъ,

бываетъ

 

вѣдь

 

каждогодный

 

почти

 

ремоптъ

 

хозяйствевныхъ

вещей

 

и

 

мебели.

 

Въ

 

свободное

 

время

 

какъ

 

полезно

 

бы

 

за-

нят!

 

ся

 

этпмъ

 

ремесломъ-

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

кромѣ

 

колотья

и

 

пиленья

 

дровъ,

 

вичего

 

ве

 

можешь

 

сдѣлать,

 

п

 

невольно

идешь

 

въ

 

это

 

время

 

или

 

побесѣдовать

 

съ

 

кѣмъ-либо

 

или,

просто,

 

погулять,

 

хотя,

 

нужно

 

непогрѣшпмо

 

сказать,

 

на

все

 

это

 

вывѣ

 

у

 

свящеввпка,

 

при

 

многосложности

 

его

 

обязан-

ностей,

 

времени

 

свободнаго

 

в.

 

мало.— У

 

нашихъ

 

крестьянъ,

если

 

только

 

исключить

 

страдное

 

лѣтнее

 

время

 

и

 

работы

*

 

зимнія

 

по

 

молотьбѣ

 

хлѣба,

 

весраввевно

 

больше

 

остается

 

сво-

бодваго

 

времеип.

 

Что-же

 

дѣлаетъ

 

въ

 

свободное

 

время

 

кре-

стьянивъ

 

нашъ?

 

Онъ

 

верѣдко

 

пдетъ

 

въ

 

кабачекъ

 

попировать

и

 

„подебоширить",

 

вообще

 

ве

 

знаетъ,

 

какъ

 

убить

 

свободное

время,

 

и

 

на

 

свободѣ

 

спускаетъ

 

иногда

 

послѣднія

 

копѣйки

свои

 

и

 

разоряетъ

 

хозяйство.

 

Вѣдь

 

истина

 

непреложная,

 

что

праздность,

 

какъ

 

и

 

,.лѣность

 

есть

 

мать

 

пороковъ".

Итакъ,

 

прпходимъ

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

знаніе

 

ре-

меслъ

 

сравнительно

 

съ

 

грамотностью

 

есть

 

также

 

величайшее

благо

 

народное.

 

И

 

всякій,

 

кто

 

хочетъ

 

пользоваться

 

этпмъ

благомъ,

 

долженъ

 

изучать

 

ремесла.

 

Особенно

 

нужно

 

учить

 

ре-

месламъ

 

поселянъ,

 

начиная

 

это

 

обучевіе

 

съ

 

вачальвыхъ

 

и

др.

 

школъ.

 

Въ

 

этпхъ

 

школахъ

 

необходимо

 

знакомить

 

ихъ

 

съ

благоразумнымъ

 

веденіемъ

 

и

 

сельскаго

 

хозяйства.

Свящ.

 

/.

 

Ск—й.
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Преосвященный

 

Мелетій.

 

*)

14-го

 

января,

 

въ

 

Рязани,

 

скончался

 

еппскоиъ

 

Рязанскій

и

 

Зарайскій,

 

преосвященный

 

Мелетій

 

(въЕ

 

мірѣ

 

Михаилъ

 

Козь-

мпчъ

 

Якимовъ).

 

Покойный, сынъ

 

священника

 

Вятской

 

епархіп,

родился

 

въ

 

1835

 

году.

 

Окончпвъ

 

въ

 

1856

 

г.

 

курсъ

 

ученія

 

въ

Вятской

 

духовной

 

семиваріи

 

и

 

прослуживъ

 

два

 

года

 

учпте-

лемъ

 

духовнаго

 

училища,

 

онъ

 

поступилъ

 

въ

 

Казанскую

 

ду-

ховную

 

академію,

 

но

 

незадолго

 

до

 

окончанія

 

тамъ

 

курса

 

по-

сланъ

 

былъ

 

на

 

мпссіонерское

 

служевіе

 

на

 

Байкалъ.

 

Слпшкомъ

десять

 

лѣтъ

 

покойный

 

служилъ

 

дѣлу

 

распространенія

 

право-

славія

 

въ

 

Забайкальской

 

области

 

и

 

на

 

границѣ

 

Монголіп.

Преосвященный

 

Мелетій,

 

много

 

работавшій

 

надъ

 

переводами

хрпстіанскихъ

 

книгъ

 

на

 

инородческіе

 

языки,

 

въ

 

1878

 

году

 

на-

значенъ

 

былъ

 

епископомъи

 

начальникомъ

 

Забайкальской

 

ду-

ховной

 

мнссіи.

 

Въ

 

1889

 

году

 

послѣдовало

 

ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

на-

звачевіе

 

покойнаго

 

на

 

самостоятельную

 

Якутскую

 

каѳедру.

Дѣло

 

просвѣщенія

 

и

 

заботы

 

о

 

прокажениыхъ

 

всегда

 

были

 

осо-

бенно

 

близки

 

сердцу

 

владыки.

 

Когда,

 

въ

 

1891

 

году,

 

въ

 

Якутекъ

пріѣхала

 

англійская

 

сестра

 

милосердія

 

Кэтъ

 

Морсденъ,

 

по-

святившая

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

на

 

облегченіе

 

участи

 

прокаженныхъ,

преосвященный

 

Мелетій

 

всячески

 

оказывалъ

 

ей

 

содѣйствіе

 

и

много

 

потрудился

 

па

 

этомъ

 

поприщѣ;

 

въ

 

то

 

время

 

среди

 

инород-

цевъ

 

Якутской

 

каѳедры

 

были

 

тысячи

 

прокаженныхъ.

 

Несмот-

ря

 

на

 

неутомимый

 

занятія

 

дѣлами

 

миссіонерства

 

и

 

упраоле-

вія

 

епархіей,

 

преосвященный

 

Мелетій

 

ознаменовалъ

 

свое

 

слу-

жбе

 

мвогими

 

трудами

 

духовной

 

литературы.

 

На

 

Рязанскую

и

 

Зарайскую

 

епископскую

 

каѳедру

 

покойный

 

назначенъ

 

былъ

въ

 

1896

 

году.

*)

 

Подробный

 

некрологъ

   

преогвяіпепнаго

 

Мр.іетін

   

будетъ

 

нап»"а-

танъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

ближайшихъ

 

».

 

№

 

Euapx.

 

Вѣдом.

    

Ред.
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Овященникъ

 

о.

 

Іаковъ

 

Рѣдниковъ.

{Некролога).

23

 

сентября

 

1899

 

года

 

скончался

 

отъ

 

паралича

 

мозга,

при

 

исполнении

 

своихъ

 

обязанностей,

 

благочинный

 

2

 

округа

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

села

 

Байсы,

 

о.

 

Іаковъ

 

Іо-

аннокичъ

 

Рѣдниковъ.

 

Въ

 

тотъ,

 

роковой

 

для

 

покойнаго

 

о.

Іакова,

 

день,

 

въ

 

селѣ

 

Кузнецовѣ

 

было

 

церковное

 

празднество,

по

 

случаю

 

поднятія

 

крестовъ

 

на

 

новоустроенвый

 

каменный

храмъ.

 

Накавупѣ

 

сего

 

праздника

 

въ

 

Кузнецове

 

пріѣхалъ

 

и

о.

 

благочинный

 

Рѣдниковъ,

 

намѣреваясь

 

на

 

другой

 

день

 

слу-

жить

 

литургію.

 

Но

 

23-го

 

сентября

 

послѣ

 

утрени

 

онъ

 

почув-

ствовалъ

 

себя

 

дурно

 

и

 

отъ

 

служепія

 

литургіп

 

отказался.

Послѣ

 

лптургіи

 

облачился

 

было

 

онъ

 

дл?

 

служенія

 

на

 

пло-

щади

 

молебна,

 

но

 

снова

 

прпступъ

 

болѣзни

 

заставилъ

 

его

удалиться

 

въ

 

квартиру

 

священника,

 

гдѣ

 

больному

 

стало

легче,

 

такъ

 

что

 

онъ

 

не

 

возбуждалъ

 

въ

 

окружающпхъ

 

ни-

какихъ

 

опасеній

 

и

 

бесѣдовалъ

 

за

 

трапезой

 

съ

 

пріѣхавшими

сосѣдними

 

священниками.

 

Въ

 

5

 

часовъ

 

вечера

 

о.

 

благочин-

ный

 

отправился

 

домой,

 

повидимому,

 

здоровый,

 

по

 

на

 

пути

 

по-

раженъ

 

былъ

 

новымъ

 

роковымъ

 

ударомъ,

 

который

 

и

 

пре-

кратилъ

 

его

 

жизнь.

 

Въ

 

Вайсѣ

 

еще

 

приняты

 

были

 

мѣры

 

воз-

вратить

 

о.

 

благочиннаго

 

къ

 

жизни,

 

но— тщетно:

 

вскорѣ

 

при-

бывшій

 

изъ

 

Лажской

 

больницы

 

земскій

 

врачъ

 

констатиро-

валъ

 

смерть

 

о.

 

Іакова.

Покойный

 

о.

 

Іаковъ

 

родился'

 

16

 

октября

 

1839

 

года

 

въ

сел£

 

Суводяхъ,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

отецъ

 

его

 

былъ

 

при-

четникомъ.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

се-

минаріи

 

въ

 

1864

 

г.,

 

онъ

 

опредѣленъ

 

былъ

 

во

 

священника

къ

 

церкви

 

села

 

Колобова,

 

Нолинскаго

 

у.,

 

откуда,

 

по

 

про-

шена,

 

перемѣщевъ

   

къ

 

церкви

 

села

    

Байсы

 

въ

 

1879

 

году.
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По

 

назпаченію

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

о.

 

Іаковъ

 

былъ
катихизаторомъ

 

съ

 

1884

 

г.

 

по

 

1891

 

годъ,

 

законоучителемъ:

въ

 

Колобовской

 

школѣ —съ

 

1868

 

по

 

1879

 

г.,

 

въ

 

училищѣ

Мпвист.

 

Народн.

 

Просвѣщ. — съ

 

1880

 

г.

 

по

 

день

 

смерти,

въ

 

Гаринской

 

земской

 

школѣ

 

— съ

 

1881

 

по

 

1891

 

годъ

 

п

 

въ

Изпморской

 

школѣ— съ

   

1895

 

г.

 

по

 

день

 

смерти.

Въ

 

1891

 

г.

 

назначенъ

 

былъ

 

благочиввымъ

 

2-го

 

округа

Уржумскаго

 

уѣзда.

 

По

 

избранію

 

духовенства,

 

покойный

 

о.

Іаковъ

 

былъ

 

духовнпкомъ

 

по

 

1-му

 

округу

 

Нолинскаго

 

уѣзда

съ

 

1876

 

г.

 

до

 

перемѣщевія

 

въ

 

с.

 

Байсу;

 

а

 

съ

 

1887

 

г.

снова

 

былъ

 

духовниномъ

 

по

 

2-му

 

округу

 

Уржумскаго

 

уѣзда

до

 

назиаченія

 

благочинвымъ

 

того

 

же

 

округа.

 

Съ

 

1892

 

года

былъ

 

деиутатомъ

 

на

 

Вятскпхъ

 

епархіальныхъ

 

п

 

иа

 

Нолин-

скихъ

 

окружно-училищныхъ

 

съѣздахъ.

 

За

 

реввостное

 

и

 

бла-

гочествое

 

служевіе

 

церкви

 

о.

 

Іаковъ

 

ваграждевъ

 

былъ

 

—

 

на-

бедреникомъ

 

въ

 

1867

 

г.,

 

скуфьею

 

въ

 

1878

 

г.,

 

камилавкою

въ

 

1887

 

г.

 

и

 

наперснымъ

 

крестомъ

 

въ

 

1895

 

г.

 

За

 

25-

лѣтнее

 

прохожденіе

 

должности

 

законоучителя

 

въ

 

начальныхъ

школахъ,

 

въ

 

1898

 

г.

 

онъ

 

награжденъ

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

3-й

ст.,

 

по

 

статуту

 

сего

 

ордена.

Покойный

 

о.

 

Іаковъ

 

пользовался

 

любовію

 

п

 

довѣ-

ріемъ

 

духовенства

 

того

 

округа,

 

гдѣ

 

служилъ.

 

Къ

 

под-

чиненному

 

духовенству

 

покойный

 

о.

 

Іаковъ

 

былъ

 

весь-

ма

 

добръ

 

и

 

снпсходителенъ,

 

хотя

 

и

 

требовалъ

 

неукос-

нительнаго

 

исполненія

 

своихъ

 

-

 

обязанностей.

 

Онъ

 

подавалъ

духовенству

 

прпмѣръ

 

трудолюбія,

 

своевременности

 

въ

 

ис-

полненіи

 

своего

 

дѣла,

 

смиренія,

 

хрпстіанскаго

 

перенесенія

обпдъ

 

и

 

мпролюбія.

 

Опъ

 

отлично

 

изучилъ

 

науку

 

жизни

 

и

обращающимся

 

къ

 

вему

 

письменно

 

и

 

устно

 

съ

 

недоумѣнны-

міі

 

вопросами

 

всегда

 

могъ

 

дать

 

и

 

охотно

 

давалъ

 

удовле-

творительный

 

отвѣтъ,

 

почерпнутый

 

изъ

 

своей

 

пастырской

деятельности.

 

Прямодуиііе

 

и

 

незлобіе,

 

ласковость

 

и

 

простота

въ

 

обращеніи

 

были

 

отличительными

 

чертами

 

его

 

характера.

При

   

ревизіяхъ

 

и

   

поѣздкахъ

 

по

 

благочпнію

 

онъ

    

былъ

 

же-
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ланнымъ

   

гостемъ,

 

а

 

при

   

пріемахъ

   

дома

 

-добродушвымъ

 

и

госте пріимнымъ

 

хозяиномъ.

За

 

время

 

службы

 

о.

 

Іакова

 

въ

 

должности

 

благочиннаго,

по

 

пниціативѣ

 

и

 

при

 

содѣйствіп

 

о.

 

Іакова,

 

получили

 

начало

нѣкоторыя

   

благодѣтельныя

  

п

 

полезный

   

учрежденія,

 

о

 

кото-

рыхъ

   

нельзя

   

умолчать.

 

Имѣя

    

заботу

 

о

 

поминовеніп

 

умер-

шихъ

   

собратій

    

свопхъ,

 

о.

 

Іаковъ

 

на

   

первыхъ

   

же

 

годахъ

службы

 

въ

 

должности

 

благочиннаго

 

предложплъ

 

подвѣдомому

ему

 

духовенству

 

исправлять

 

по

 

каждомъ

 

новопреставльшемся

священно-церковно-служптелѣ

 

благочивія

 

сорокоустъ,

 

съ

 

раз-

дѣленіемъ

 

количества

 

заупокойныхъ

   

богослуженій

 

на

 

налич-

ное

    

количество

    

прпчтовъ,

 

a

 

затѣмъ —совершать

   

годичный

помпновепія

 

о

 

пемъ

 

на

 

литургіп.

 

Кромѣ

 

того,

 

по

 

инпціатпвѣ

о.

 

Іакова,

 

духовенство

 

2-го

 

округа

 

Уржумскаго

 

уѣзда

 

стало

оказывать

   

вдовамъ

 

и

   

сиротамъ

   

усопшихъ

   

собратій

 

своего

округа

    

единовременное

    

изъ

   

свопхъ

   

средствъ

   

пособіе

    

въ

опредѣленпомъ

 

размѣрѣ:

 

семьѣ

 

умершаго

 

священника — 100

 

руб.

и

 

семьѣ

   

діакона

 

и

 

, псаломщика — 60

 

руб.

 

Весьма

 

симпатич-

ный

    

обычай

   

этотъ

    

(молптва

 

за

 

усопшихъ

 

и

 

матеріальная

помощь

   

оспротѣлому

   

семейству)

  

практиковался

 

въ

 

нашемъ

округѣ

 

сначала

 

частпымъ

 

образомъ,

 

неоффпціально,

 

а

 

потомъ,

въ

   

1896

    

г.,

 

въ

 

январѣ

   

мѣсяцѣ,

    

на

    

благочинническомъ

съѣздѣ

 

покойный

 

о.

 

Іавовъ

 

предложплъ

   

духовенству

    

своего

округа

 

этотъ

 

обычай

 

утвердить

 

журвальнымъ

 

постаповленіемъ

п

 

представить

 

на

 

благоусиотрѣніе

   

архипастыря.

 

Предложеніе

это

   

принято

  

было

    

съѣздомъ

 

съ

 

благодарностію,

 

и

 

журналъ

съ

    

нроектомъ

    

о

   

погребальной

   

кассѣ

   

былъ

    

представленъ

Преосвященнѣйшему

 

Сергію,

 

Епископу

 

Вятскому.

 

По

 

поводу

постановденія

 

о

 

погребальной

   

кассѣ

 

въ

 

томъ

 

же

 

1896

 

году,

отъ

 

2

 

августа, за

 

Ji°

 

10451,

 

іюслѣдовалъ

 

циркулярный

 

указъ

Вятской

   

дух.

    

консисторіп,

 

копмъ

   

открытіе

 

погребальны хъ

кассъ

  

признано

   

небезполезнымъ

   

для

 

духовенства

 

всей

 

Вят-

ской

 

епархіи

 

и

 

предписывалось

   

на

 

благочиннпческпхъ

 

съѣз-
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дахъ

 

всесторонне

 

обсудить

 

вопросъ

 

огъ

 

открытіи

 

погребаль-

ныхъ

 

кассъ

 

и

 

составить

 

проектъ

 

устава

 

оныхъ,

 

каковой

 

и

представить

 

на

 

разсмотрѣніе

 

и

 

заключеніе

 

имѣющаго

 

быть

Епархіальнаго

 

съѣзда.

 

Извѣстно,

 

что

 

вопросъ

 

объ

 

открытіп

погребальныхъ

 

кассъ,

 

къ

 

сожалѣпію

 

не

 

только

 

вдовъ

 

и

 

сп-

ротъ,

 

но

 

и

 

всего

 

вообще

 

сельскаго

 

духовенства,

 

на

 

ближай-

шемъ

 

Епархіальвомъ

 

съѣздѣ

 

рѣшенъ

 

былъ

 

въ

 

отрицатель-

номъ

 

мыслѣ.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

добрый

 

и

 

хрпстіанскій

 

обычай

помпновенія

 

усопшихъ

 

собратій

 

и

 

едпновременнаго

 

вспомоще-

ствованія

 

осиротѣлымъ

 

семействамъ

 

въ

 

нашемъ

 

округѣ

 

и

по

 

сіе

 

время

 

не

 

прекратился;

 

и

 

вдовы

 

и

 

сироты

 

вознесутъ

ко

 

Господу

 

теплыя

 

молитвы

 

за

 

того,

 

кто

 

установплъ

 

этотъ

обычай

 

благовременной

 

пмъ

 

помощи.

Есть

 

въ

 

вашемъ

 

благочпннпческомъ

 

округѣ

 

и

 

еще

 

одно

полезное

 

учрежденіе,

 

получившее

 

начало

 

также

 

при

 

содѣй-

ствіи

 

покойнаго

 

о.

 

Іакова.

 

Въ

 

1892

 

году

 

священвикъ

 

села

Байсы,

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

Тпхвивскій,

 

задумалъ

 

устроить

 

въ

 

своемъ

округѣ

 

благочпннпческую

 

библіотеку

 

и

 

рѣшплся

 

сообщить

своп

 

предположенія

 

иѣкоторымъ

 

изъ

 

сотоварищей

 

и

 

о.

 

благочин-

ному.

 

0.

 

Іаковъ

 

настолько

 

отнесся

 

къ

 

этому

 

сочувственво,

что

 

тутъ-же

 

выразилъ

 

мысль

 

не

 

затягивать

 

дѣла

 

и

 

пору-

чилъ

 

о.

 

Ѳеодору

 

Т-му

 

составить,

 

подробный

 

проектъ

 

устава

для

 

библіотеки.

 

(Записка

 

и

 

отчетъ

 

по

 

библіотекѣ

 

духовенства

2-го

 

округа

 

Уржумскаго

 

уѣзда.

 

За

 

первый

 

(1893)

 

годъ

 

ея

существованія.

 

См.

 

Вятск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1894

 

г.

 

J:

 

10).

Извѣстно,— заявлялъ

 

о.

 

0.

 

Т-ій

 

въ

 

своей

 

запискѣ

 

съѣзду,

—

 

какъ

 

горячо

 

проводилъ

 

о.

 

блаючпнный

 

мыслі.

 

среди

 

ду-

ховенства

 

объ

 

открытіи

 

библіотекп,

 

въ

 

ревизію

 

второго

 

по-

лугодія

 

1892

 

года..

 

За

 

это

 

всякій

 

скажетъ

 

о.

 

благочинному

глубочайшее

 

спасибо.

 

И

 

вотъ,

 

съ

 

Божіею

 

помощью,

 

на

очередномъ

 

съѣздѣ

 

духовенства

 

2-го

 

округа,

 

бывшемъ

 

въ

 

де-

кабрѣ

 

1892

 

года,

 

былъ

 

поставленъ

 

о.

 

благочпннымъ

 

вопросъ

объ

     

открытіи

     

блзгочиннической

     

библіотеки,

    

рѣшенвый
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съѣздомъ

 

въ

 

утвердительномъ

 

смыслѣ

 

(ibid).

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

и

до

 

конца

 

своей

 

жизни

 

о.

 

Іаковъ

 

относился

 

къ

 

библіотекѣ

сочувственно

 

и

 

много

 

содвйствовалъ

 

ея

 

развитію

 

и

 

упро-

ченію.

Покойпый

 

о.

 

Іаковъ

 

добрыми

 

качествами

 

своей

 

души

невольно

 

располагалъ

 

къ

 

себѣ

 

всякаго,

 

кто

 

зналъ

 

его

 

пли

имѣлъ

 

къ

 

нему

 

какія-либо

 

отношенія,

 

и

 

трудно

 

представить,

чтобы

 

кто-ниб.

 

питалъ

 

къ

 

покойному

 

враждебный

 

чувства.

Духовенство

 

2-го

 

округа

 

Уржум,

 

уѣзда

 

чувства

 

любви

 

и

уваженія

 

къ

 

своему

 

о.

 

благочинному

 

выразило

 

и

 

веществен-

нымъ

 

знакомъ.

 

Когда

 

стало

 

известно,

 

въ

 

1895

 

г.,

 

что

 

о.

Іаковъ

 

награжденъ

 

наперснымъ

 

крестомъ,

 

духовенство

 

едино-

душно

 

пріобрѣло

 

художественной

 

работы

 

наперсный

 

крестъ

и

 

преподнесло

 

его

 

своему

 

уважаемому

 

о.

 

благочинному.

 

Эти

же

 

чувства

 

любви

 

и

 

уважевія

 

къ

 

о.

 

Іакову

 

побудили

 

ду-

ховенство

 

прибыть

 

27

 

сентября

 

въ

 

с.

 

Байсу

 

для

 

отданія

послѣдняго

 

долга

 

уже

 

почившему.

 

Невзирая

 

на

 

ненастную

погоду,

 

на

 

погребеніе

 

о.

 

Іакова

 

прибыли

 

священники

 

почти

всего

 

округа.

 

Умилительное

 

послѣдованіе

 

іерейскаго

 

погребевія

совершено

 

было

 

16-ю

 

іереями,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

благочиннымъ

4

 

округа

 

Уржум,

 

у.

 

Обширный

 

храмъ,

 

великолѣпно

 

украшен-

ный

 

и

 

освящевный

 

покойнымъ

 

о.

 

Іаковымъ,

 

едва

 

вмѣстилъ

 

всѣхъ,

желающихъ

 

помолиться

 

о

 

упокоеніи

 

души

 

своего

 

многоуЕажа-

емаго

 

о.

 

благочиннаго

 

и

 

духовнаго

 

отца.

Вѣчная

 

память

 

тебѣ,

 

добрѣйшій

 

о.

 

Іаковъ,

 

и

 

миръ

 

праху

твоему

 

да

 

будетъ!

С.

 

Г.

 

У- во.
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о

 

б

 

ъ

 

я

  

вГТГ

 

Е

 

н

 

і

 

а

Въ

 

книжномъ

  

складѣ

   

Епархіапьнаго

   

Училищнаго

   

Совѣта

получены

 

новыя

 

книги:

Е.

 

М.— Надъ

 

Евангеліемъ,

 

ц.

         

.

        

.

        

.

        

.

         

40

 

к.

„

    

Надъ

 

Евангеліеиъ.

 

Воскресная

 

ночь,

 

ц.

        

.

         

25

 

к.

Петровъ,

 

свящ,— Евангеліе,

 

какъ

 

основа

 

жизни,

 

ц.

         

40

 

к.

Шумовъ

 

П.,

 

свящ. — Уроки

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ.

 

Вып.

6-й,

 

цѣна....... 1

 

р.

  

10

 

к.

Смпрновскій — Русская

 

граматика

 

для

 

церк.-приходск.

школъ

 

(этимологія

 

и

 

синтаксисъ),

 

въ

 

перепл.

 

ц.

          

18

 

к.

Въ

 

редакціи

 

„Православна™

 

Собесѣдника"

 

(въ

 

Казан-

ской

 

духовной

 

академіи)

 

прингшается

 

подписка

 

на

 

Полное

Собраніе

 

сочиненій

 

Епископа

 

Антонія

 

(ректора

 

ака-

деміи),

 

имѣющее

 

выйти

 

въ

 

продолженіе

 

января—марта

 

въ

3-хъ

 

томахъ,

 

свыше

 

25

 

печати,

 

листовъ

 

каждый

 

томъ.

 

Въ

первый

 

томъ

 

войдутъ

 

проповѣди

 

преосвященнаго,

 

во

 

второй

—статьи

 

догматическая»

 

содержанія

 

и

 

чтенія

 

по

 

Пастырско-

му

 

Богословію,

 

каковы:

 

а)

 

Нравственныя

 

идеи

 

догмата

 

Пресв.

Троицы.

 

Значеніе

 

вѣры

 

въ

 

I.

 

Христа,

 

какъ

 

Бога,

 

нравств.

идеи

 

догмата

 

о

 

Св.

 

Духѣ;

 

б)

 

Письма

 

къ

 

пастырямъ,

 

значеніе

молитвы

 

для

 

пастыря

 

Церкви

 

и

 

проч.;

 

въ

 

третій —статьи

 

фи-

лософско-критическаго

 

содержанія

 

(Разборъ

 

религіозно-фило-

софскихъ

 

воззрѣній

 

гр.

 

Л.

 

Толстого,

 

Вл.

 

Соловьева,

 

Достоев-

скаго.

 

Магистерская

 

диссертація

 

автора —О

 

свободѣ

 

воли

 

и

нравственной

 

отвѣтственности

 

и

 

проч.).

Чистая

 

прибыль,

 

за

 

покрытіемъ

 

расходовъ

 

по

 

изданію,

поступитъ

 

въ

 

пользу

 

Общества

 

вспомоществовангя

 

недоста-

точнымъ

 

студентамъ

 

Казанской

 

духовной

 

академіи;

 

цѣна

 

по

подпискѣ

 

за

 

3

 

тома

 

вмѣстѣ

 

4

 

рубля,

 

за

 

каждый

 

томъ

 

въ

 

от-

дѣльности

 

1

 

руб.

  

50

 

коп.;

 

гг.

 

студентамъ

 

25°/ 0

 

уступки.
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Въ

 

обычной

 

продажѣ

 

(не

 

по

 

подпискѣ)

 

цѣна

 

за

 

всѣ

 

3
тома

 

5

 

р

 

;

 

за

 

каждый

 

томъ

 

въ

 

отдѣльности

 

2

 

р.,

 

студентамъ

25°/о

 

уступки.

Епиекопъ

 

Антоній.

ЖУРНАЛЪ

Труды

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи
будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1900

 

г.

 

но

 

прежней

 

программѣ.

 

Въ

 

неиъ

печатаются

 

статьи

 

но

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

наукъ,

 

преподаваемыхъ

въ

 

духовной

 

академіи,

 

по

 

предметамъ

 

общезавиматедьныя

 

и

 

по

содержанію

 

общедоступныя

 

большинству

 

читателей,

 

а

 

также

 

пе-

реводы

 

твореній

 

блаж.

 

Іеронима

 

и

 

блаж.

 

Августина,

 

которыя

въ

 

чотдѣльныхъ

 

оттискахъ

 

будутъ

 

служить

 

продолженіемъ

 

изданія

подъ

 

общимъ

 

названіемъ

 

„Библіотека

 

твореній

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

учи-

телей

 

церкви

 

западвыхъ".

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

J/Jg

 

Февраля

 

1884

 

г.

 

подписка

 

на

„Труды"

 

и

 

„Библіотеку

 

твореній

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви

западныхъ"

 

рекомендована

 

для

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

штатныхъ

мужскихъ

 

монастырей,

 

каѳедральныхъ

 

соборовъ

 

и

 

болѣе

 

доста-

точныхъ

 

приходскихъ

 

церквей.

Журналъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книгами

 

отъ

 

10 — 15-ти

 

и

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

7

 

р.

За

 

прежніе

 

годы

 

„Труды"

 

продаются

 

по

 

уменьшеннымъ

 

цѣ-

намъ,

 

именно:

 

за

 

1860— 1878

 

гг

 

по

 

5

 

р.,

 

за

 

1879— 1883

 

гг.

 

по

6

 

р.,

 

за

 

1885

 

— 1897

 

гг.

 

по

 

прежней

 

цѣнѣ,

 

т.

 

е.

 

но

 

7

 

р.

 

съ

 

перес

Экземпляры

 

„Трудовъ"

 

за

 

1867 — 68

 

и

 

1884

 

гг.

 

распроданы.

Редакція

 

журнала

 

„Труды

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи"

 

въ

г.

 

Кіевѣ

 

(Ильинская,

 

д.

 

j\«

 

5).

Редакторъ

 

ПроФессоръ

 

В.

 

Ѳ.

 

Пѣвницкій.

Пророческія

 

книги

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

Вып.
1-й

 

(книги

 

12

 

малыхъ

 

пророковъ

 

и

 

пророка

 

Исаіп).

 

По

 

про-

грамма

 

4

 

кл.

 

дух.

 

семинарій

 

сост.

 

Ал.

 

Ежовъ.

 

Архангельска

1900

 

г.

 

1—219

 

стр.

 

Цѣна

 

60

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

75

 

коп.
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Сочивеніе

 

въ

 

рукописи

 

одобрено

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

при

 

Свят.

 

Синодѣ

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

4

 

кл.

 

дух.

 

семинарій

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

иособія

 

по

 

Священному

   

Ппсанію.

Святѣпшпмъ

 

Спнодомъ

 

(опред.

 

23

 

января — 7

 

февраля

1899

 

г.)

 

удостоено

 

половинной

 

преміи

 

Преосвященнаго

 

Ма-

иарія,

 

Митрополита

 

Ыосковскаго,

 

присуждаемой

 

за

 

лучшіе

учебники

 

и

 

учебный

 

пособія

 

по

 

предметамъ

 

семинарскаго

 

обра-

зовали.

Съ

 

требованіями

 

обращаться:

 

г.

 

Архангельске,

 

препо-

давателю

 

семинаріи

 

А.

 

Д.

 

Ежову.

МАГАЗИНЪ

 

и

 

МАСТЕРСКАЯ

ЗОЛОТЫХЪ

  

и

 

СЕРЕБРЯНЫХЪ

   

ЧЕКАННЫХЪ

    

ИЗДѢЛІЙ

Григорія

 

Козьмича

 

Харитонова

в

 

ъ

   

Перми.

Гостиный

 

дворъ,

 

M

 

24,

 

25,

  

26.

Всегда

 

полный

 

выборъ

 

церковной

 

утвари

 

серебряной

84°/ 0

 

п

 

апликовой.

Парча,

 

гасъ,

 

нозуиентъп

 

готовый

 

облаченія.

 

Иконы,

 

еван-

гелія,

 

кресты,

 

плащаницы,

 

паникадила,

 

хоругви,

 

заирестольв.

кресты

 

и

 

иконы

 

В.

 

Ы.

 

и

 

подсвѣчникн

 

всѣхъ

 

сортовъ.

Принимаются

 

заказы:

Чеканныя

 

одежды

 

на

 

престолы

 

и

 

жертвенники,

 

металличе-

скія

 

царскія

 

двери,

 

аналои,

 

ризы

 

па

 

образа

 

и

 

оклады

 

наевангелія,

главы

 

и

 

кресты

 

на

 

церкви

 

и

 

часовни

 

изъ

 

мѣди

 

золоченные.

Юбилярные

 

кресты

 

и

 

панагіи

 

золотые

 

и

 

серебряпые

 

изъ

драгоцѣнпыхъ

 

уральскихъ

 

камней.
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Починка

    

и

   

поправка,

   

золочевіе

   

и

 

серебревіе

   

старой
церковвой

 

утвари.
Всѣ

 

заказы

 

выполняются

 

въ

 

собственной

 

мастерской.
Беру

 

на

 

себя

   

комиссію

   

на

 

постановку

   

пконостасовъ

 

и

живописи.

Для

 

церквей

 

съ

 

ограниченными

 

-

 

средствами

 

допускается

разсрочка

 

платежей

 

безъ

 

процентовъ.

 

Смѣты,

 

рисунки

 

и

прейскуранта

 

высылаются

 

за

  

1

 

семвкопеечную

 

марку.

Довожу

 

до

 

свѣдѣнія

 

О.

 

О.

 

Настоятелей

 

церквей

 

и

 

цер-

ковныхъ

 

старость,

 

что

 

я,

 

иконостасный

 

мастеръ

 

ПавѳЛЪ

 

Пла-
ТОНОВИЧЪ

 

ТраПвЗНИКОВЪ,

 

принимаю

 

работы

 

по

 

золоченівэ
нконостасовъ

 

на

 

подиментъ

 

и

 

на

 

марданъ.

 

Имѣю

 

солидный

 

ре-

комендации.

Могу

 

.выѣзжать

 

для

 

составленія

 

смѣтъ

 

расходовъ

 

по

 

золо-

ченію

 

нконостасовъ

 

безъ

 

требованія

  

расходовъ

 

за

 

прогоны.

Адресъ:

 

Омутнинекое

 

лочтовотелеграФное

 

Отдѣленіе,

 

За-
,„инекій

 

заводъ,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Вятской

 

Губерніи.

 

Ико-
остасныхъ

 

дѣлъ

 

мастеру

 

Павлу

 

Платоновичу

 

Трапезникову.
лазв

в

Номера

 

Ильина

 

(Царевская

 

ул.,

 

собствен,

 

домъ)

ВНОВЬ

 

ОТКРЫТЫ.

 

Помѣщеніе

 

заново

 

отремонтиро-

вано.

 

Всѣ

 

удобства.

 

Хорошій

 

столъ.

 

Освѣщеніе

 

и

 

два

 

само-

вара

 

въ

 

сутки

 

безплатно.

 

Цѣны

 

отъ

 

50

 

коп.

 

до

 

1

   

руб.

СОДЕРЖАЩЕ:

 

Изъ

 

бесѣдъ

 

ириходскаго

 

священника

 

съ

 

чере-

мисами.—

 

Благочинный,

 

какъ

 

нравственный

 

руководитель

 

духо-

венства

 

своего

 

округа.

 

—

 

Ремесла

 

и

 

рукодѣдъе

 

въ

 

дерковныхъ

 

и

другихъ

 

школахъ. — Преосвященный

 

Мелетій

 

(+)

 

— Священникъ
Іаковъ

  

Рѣдниковъ

 

(+).

   

Объявленія.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

   

Рротоіереп

   

А.

 

Израгисаъ.
Редакторъ,

 

преподаватель

 

А.іександръ

 

Одоевъ.
Дозволено

 

цензурою.

 

Вятка,

 

Г2

   

Февраля

 

1900

 

г.

Цензоръ

 

иротоіерей

 

Николай

 

Кувшинекій.

Вятка.

ТИПОГРАФШ

 

И

 

ХР0М0Ш0ГРАФ1Я

 

МАИШЕЕВА,

ВЫВШАЯ

Куклина

 

и

 

Краеовг.кяго.

ІООО.




