
ВЯТСКІЯ
ЕП

 

АРШЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

№

 

8-й

            

1913

   

Г.

    

21

 

февраля.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

   

ИЗДАНІЕ.

Годовая

    

цѣна

   

съ

    

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

   

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

V 2

стр.

 

3

 

руб..

 

за

 

Ѵ4

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

л>Отдѣлъ

 

оффиціальный.

Распоряженія

 

Едархіальнаго

 

Начальства.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Опредѣлены:

 

на

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

временно

 

исправ-

ляющими

 

должность

 

псаломщика:

 

бывшій

 

воспитанник*

 

I

 

класса

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Александр*

 

Огородниковъ

 

въ

 

село

Порѣли,

 

Котельническаго

 

уѣзда,— 11

 

февраля;

 

крестьянин*

 

села

Сосновки,

 

Сарапульскаго

 

уѣз.,

 

Иван*

 

Мироновъ

 

к*

 

Ижевской

Николаевской

 

церкви —

 

26

 

января.

Временно

 

исправляющей

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

селѣ

 

Ве-

тошкинѣ 3

 

Уржум,

 

у.,

 

Александр*

 

Шевелевъ

 

утвержден*

 

въ

 

сѳй

должности — 12
 

февраля.



—

  

6U

   

—

Перемѣщены:

 

діаконъ-псаломщикъ

 

с.

 

Мазунина,

 

Оарап.

 

у.

Александр*

 

Семенова

 

къ

 

Сарапульскому

 

Вознесенскому

 

собору,

без*

 

права

 

полученія

 

доходов*

 

—

 

1

  

февраля.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

псаломщик*

 

с.

 

Порѣлей,

 

Котельн.

 

уѣз.,

Николай

 

Огородниковъ

 

— 11

   

февраля.

Исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

Ижевской

 

Николаевской

церкви

 

Андрей

 

Ножемякинъ,

 

за

 

принятіемъ

 

въ

 

военную

 

службу,

отчислен*

   

от*

 

исправлевія

  

должности

   

исаломщика

  

4

    

февраля.

Умерли:

 

врѳмѳнво

 

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

Покровской

 

церкви

 

Черно-Холуницкаго

 

завода,

 

Слоб.

 

у.,

 

Вавелъ

Печниковъ—

 

7

 

февраля;

 

священник*

 

села

 

Марисолы,

 

Уржум,

 

у.,

Михаилъ

 

Ѳеодоровъ— 26

 

января;

 

(68

 

лѣтъ;

 

въ

 

1864

 

г.

 

17

марта

 

уволен*

 

изъ

 

низшаго

 

отдѣленія

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи:

въ

 

1865

 

г.

 

2

 

февраля

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

село

Пантылъ,

 

Слобод,

 

у.;

 

в*

 

1879

 

г.

 

27

 

января

 

пѳремѣщѳнъ

 

къ

Воскресенской

 

цер.

 

Холуницкаго

 

завода,

 

Слоб.

 

уѣз.-

 

1880

 

г.

 

27

сентября

 

рукоположен*

 

во

 

священника

 

къ

 

той

 

же

 

церкви;

 

въ

1883

 

г.

 

2

 

ноября

 

опрѳдѣлѳнъ

 

въ

 

с.

 

Синеглинье,

 

Слобод,

 

у.;

 

был*

перемѣщаѳмъ:

 

въ

 

1886

 

г.

 

15

 

іюня

 

—

 

въ

 

Курью,

 

Глаз,

 

уѣзда;

1887

 

г.

 

8

 

августа --на

 

должность

 

эконома

 

Глаз.

 

дух.

 

училища;

въ

  

1890

 

г.

 

21

 

сентября — въ

 

с.

 

Марисолу,

 

Уржум,

  

уѣзда.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

епархіи.

Постановленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

духовнаго

 

званія

 

1

 

декабря

 

1912

 

года,

 

утвержденным*

 

Его

 

Прео-

священством*,

 

Преоевящѳннѣйщимъ

 

Филаретом*,

 

Епископомъ

Вятскимъ

 

и

 

Слободском*,

 

6-го

 

дкабря

 

того

 

же

 

года,

 

опредѣленіе

просфорницъ

 

къ

 

церквамъ

 

района

 

Сарапульскаго

 

викаріатства

возложено

 

на

 

Сарапульекоѳ

 

Духовное

 

Правленіѳ,съ

 

обязательством*,

чтобы
 

на
 

должности
 

просфорницъ
 

опредѣлялись
   

лица
    

духовнаго



званія,

 

а

 

из*

 

других*

 

сословій

 

как*

 

исключеніе

 

и

 

только

 

временно

допускались

 

къ

 

исполнѳнію

 

обязанностей

 

просфорницъ,

 

пока

 

мѣсто

не

 

понадобится

 

сиротѣ

 

духовнаго

 

сословія.

И

 

з

 

вѣ

 

щ

 

е

 

н

 

іе.

Въ

 

Вятскій

 

Трифоновскій

 

Церковно-Археологическій

 

Музей

 

въ

фѳвралѣ

 

поступили:

1

 

)

 

Отъ

 

Члена

 

Вятской

 

Архивной

 

Комиссіи

 

Лидіи

 

Васильевны

Спасской:

Высочайшая

 

грамота

 

Императрицы

 

Екатерины

 

II

 

отъ

 

9-го

августа

 

І777

 

г.

 

на

 

имя

 

сержанта

 

Григорія

 

фонъ-Люд-

виха

 

о

   

пожалованіи

 

его

 

въ

 

чинъ

 

флигель-адъютанта.

2)

   

Изъ

 

Москвы

 

отъ

 

члена

 

Императорекаго

 

Общества

 

исторіи

и

 

древностей

 

россійскихъ

 

г.

 

Бѣлокурова:

„Утвержденная

 

грамота

 

объ

 

избраніи

 

на

 

Московское

 

Госу-

дарство

 

„Михаила

   

Ѳедоровича

 

Романова".

Выписана

 

на

 

средства,

 

собранный

 

отъ

 

членовъ

 

Комитета

Музея

 

по

 

подпискѣ.

3)

   

Отъ

 

чиновника

 

Вятскаго

 

Губернскаго

 

Правленія

 

П.

 

П.

Мальцева:

 

очень

 

старинная

 

икона,

 

представляющая

 

въ

 

срединѣ

Соществіе

 

Іисуса

 

Христа

 

во

 

адъ,

 

по

 

сторонам*:

 

дванадесятые

 

празд-

ники,

 

размѣръ

 

9X7

 

в.

4)

   

Отъ

 

воспитанника

 

духовной

 

семинаріи

 

Трапицива

 

три

 

мѣд-

ныхъ

 

монеты:

 

„копѣйка"

 

и

 

„двѣ

 

копѣйки"

 

временъ

 

Екатерины

 

II

и

 

1 /4

 

коп.

 

врѳменъ

 

Николая

 

I.

5)

  

Отъ

 

настоятеля

 

Введенской

 

церкви

 

села

 

Ильинскаго,

 

Нол.

у.,

 

священника

 

Николая

 

Кибардина

 

при

 

отношеніи,

 

отъ

 

8

 

февраля

Ж

 

48,

 

прислана:

„Ставленная"

 

грамота,

 

данная

 

31

 

мая

 

1719

 

г.

 

Тихоном*

митропслитомъ

 

Казанскимъ

 

и

 

Свіяжскимъ

 

новопосвященному

 

іерею

Ѳеодору
 

Силину.



—

  

62

  

—

Переданы

 

въ

 

Музей

 

изъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіи:
а)

   

Полное

 

собраніе

 

постановление

 

и

 

распоряженій

 

по

 

вѣдомству:

Православная

 

исиовѣданія

 

Россійской

 

Имперіи.

ТомъІ

       

—

                  

1721

 

г.

                               

1879

 

г.

 

Спб.
_

 

П

      

—

                 

1722

 

г.

                              

1872

 

г.

 

Спб.
_

 

ill

    

_

                  

1723

 

г.

                              

1875

 

г.

 

Спб.

_

 

IY

    

—

                  

1724

 

г.— 1725

 

янв.

 

28.

  

1876

 

г.

 

Спб.
—

   

V

      

—

   

28

 

янв.

  

1725

 

г.—

 

5

 

мая

 

1727

 

г.

  

1881

 

г.—

—

   

УІ

    

—

    

8

 

мая

   

1727

 

г.—

 

16

 

янв.

  

1730

 

г.

 

1889

 

г.—

—

   

VII

   

—

 

19

 

янв.

  

1730

 

г.—

 

23декаб.1732

 

г.

 

1890

 

г.—

—

   

VIII

 

—

   

1733—1734

 

г.

                                   

1898

 

г.—

б)

   

Описаніе

   

докумѳнтовъ

   

и

 

дѣлъ,

 

хранящихся

 

въ

   

Архивѣ

Святѣйшаго

 

Синода.

Томъ

 

VIII- 1728

 

г.

                          

1891

  

г.

 

Спб.

в)

  

Описаніе

 

рукописей,

   

хранящихся

   

въ

 

Архивѣ

  

Святѣйшага

Правительствующая

 

Синода.

Томъ

 

I.

   

Рукописи

 

богослужебныя

  

1904

 

г.

 

Спб.

—

    

II.

   

Выпуски

 

1-й

 

и

 

2-й

        

1906

 

—

 

1910

 

г.

 

Спб.

Всѣ

 

поступившіе

   

въ

 

Музей

 

предметы

   

записаны

 

въ

 

Хроно-

логически

 

каталогъ

 

подъ

 

Ж№

 

137 — 143.



--

 

63

 

—

ЖУРНАЛЫ

о.

 

о,

 

депутатовъ

 

Елабужокаго

 

окружно-училищнаго

съѣзда

 

12 — 14

 

іюня

 

1912

 

года.

Ж

 

У

 

Р

 

H

 

А

 

Л

 

Ъ

    

№

    

1-й.

1912

 

года,

 

іюня

 

12

 

дня.

 

Въ

 

10

 

часов*

 

утра

 

въ

 

зданіе

Елабужекаго

 

духовнаго

 

училища

 

явились

 

о.

 

о.

 

депутаты

 

Елабужека-

го

 

училищнаго

 

округа

 

священники:

 

отъ

 

Елабужскихъ

 

городскихъ

церквей

 

о.

 

Іоаннъ

 

Сатрапинскпі,

 

отъ

 

1-го

 

округа

 

о.

 

Александръ

Мажгинскій,

 

2-го

 

округа

 

о.

 

Алексѣй

 

Сердобольскій

 

и

 

о.

 

Николай

Лавровъ,

 

3-го

 

округа

 

о.

 

Леонидъ

 

Кошурниковъ

 

и

 

о.

 

Григорій

Садовниковъ,

 

отъ

 

1-го

 

округа

 

Малмыжскаго

 

уѣзда

 

о.

 

Виктор*

Красновъ,

 

2-го

 

округа

 

о.

 

Константинъ

 

Пинепінъ

 

и

 

4-го

 

округа

 

о.

Петръ

 

Кизнерцевъ.

По

 

пропѣтіи

 

молитвы

 

Св.

 

Духу,

 

о.

 

о.

 

депутаты

 

приступили

къ

 

избранію

 

председателя

 

и

 

делопроизводителя

 

съѣзда.

 

При

закрытой

 

баллотировка

 

оказались

 

избранными

 

большинством*

 

голо-

сов*:

 

Председателем*

 

съѣзда

 

священник*

 

села

 

Новогорскаго

 

о.

Александр*

 

Можгинскій

 

и

 

делопроизводителем*

 

съѣзда

 

священ-

ник*

 

села

 

Лѣкарева

 

о.

 

Алексѣй

 

Сердобольскій.

Постановили:

 

об*

 

утвѳржденіи

 

избранных*

 

лиц*

 

доложить

 

те-

леграммой

 

на

 

благоусмотрѣніѳ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящѳн-

нѣйшаго

 

Павла,

 

Епископа

 

Глазовскаго.

На

 

сем*

 

журналѣ

 

рѳзолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

№

 

3964:

,„1912

 

г.,

 

26

 

іюня.

 

Избранные

 

утверждаются.

 

Епископъ

Павелъ".

ЖУРНАЛЪ

    

№

    

2-й.

Вечернее

 

засѣданіе

 

12-го

 

іюня.

Въ
 

собравіи
 

присутствовали
 

всѣ
 

прибывшіе
 

на
 

съѣздъ
 

о.
 

о.



—

  

64

 

—

депутаты

 

и

 

члены

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства

 

-протоіерей

 

о.

Іоаннъ

 

Скарданицкій

 

и

 

священникъ

 

о.

  

Алексѣй

 

Романовъ.

Слушали

 

телеграмму

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣй-

шаго

 

Павла,

 

Епископа

 

Глазовскаго,

 

на

 

имя

 

съѣзда,

 

слѣдующаго

содержанія:

 

„Избранные

 

утверждаются.

 

Призываю

 

Божіе

 

благосло-

веніе

 

на

 

занятія

 

съѣзда.

 

Епископ*

 

Павел*".

Постановили:

 

принять

 

к*

 

свѣдѣаію.

На

 

сем*

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

«№

 

3966:

„

 

1912

 

г.,

 

26

 

іюня,

 

Читалъ.

 

Еиископъ

 

Павелъ" .

ЖУРНАЛ

 

Ъ

    

№

    

3-й.

Имѣли

 

сужденіѳ

 

по

 

вопросу

 

о

 

технической

 

поставовкѣ

 

дѣла

о

 

принятіи

 

содержаиія

 

духовных*

 

училищ*

 

на

 

общеепархіальныя

средства

 

(журн.

 

епарх.

 

съѣзда

 

1911

 

г.

 

,№

 

16),

 

а

 

именно:

 

какія

стороны

 

училищнаго

 

хозяйства

 

оставить

 

въ

 

вѣдѣніи

 

окружногучи-

лищныхъ

 

съѣздовъ

 

и

 

какія

 

передать

 

на

 

разсмотрѣніе

 

Епархіаль-

наго

 

съѣзда.

По

 

обсужденіи

 

сего

 

вопроса,

 

постановили:

 

всѣ

 

стороны

училищнаго

 

хозяйства,

 

расходы

 

по

 

которымъ

 

будут*

 

приняты

Епархіальнымъ

 

съѣздомъ

 

на

 

обще-епархіалыіыя

 

средства,

 

предо-

ставить

 

вѣдѣнію

 

того

 

и

 

другого

 

съѣздовъ,

 

т..

 

е.,

 

окружно

 

училищнаго

и

 

Епархіальнаго.

При

 

этомъ,

 

окружно-училищный

 

съѣздъ

 

высказываетъ

 

поже-

ланіе,

 

чтобы

 

Епархіальнымъ

 

съѣздомъ

 

содержаніе

 

духовпыхъ

 

учи-

лищъ

 

было

 

принято

 

на

 

обще-епархіалышя

 

средства

 

полностію

 

ПО'

веѣмъ

 

расходам*,

 

как*

 

ординарнымъ,

 

такъ

 

и

  

экстраординарным*.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

№

 

3967:

„1912

 

г.,

 

25

 

іюня.

 

Представить

 

настоящее

 

постановленге

на

 

разсмотрѣніе

 

Ооще-Епархіалынаго

 

съѣзда.

 

Епископъ

Павелъ".

ЖУРНАЛЪ

    

№

    

4-й.

Слушали

 

журналъ

 

Временно-Ревизіоннаго

 

Комитета

 

по

 

про-

вѣркѣ

 

отчета

 

по

 

содержанію

 

Елабужекаго

 

духовнаго

 

училища

 

за.

1911 год*.



—

 

65

 

—

Реввзіонный

 

Комитет*

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

отчет*

 

по

 

со-

держанію

 

Елабужекаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1911

 

год*

 

соста-

влен*

 

правильно

 

и

 

согласно

 

с*

 

приходо-расходными

 

книгами

 

и

прочими

 

денежными

 

документами.

 

Всѣ 1

 

нѳдоумѣнія,

 

встрѣтившіяся

при

 

обревазованіи

 

отчета

 

и

 

документов*,

 

были

 

основательно

 

раз-

рѣшены

 

членами

 

Правлѳвія.

 

Дефицит*

 

въ

 

163

 

руб.

 

68

 

к.

 

по

еодержанію

 

училища

 

за

 

1911

 

годъ

 

справедливо

 

объясняется

 

дан-

ными

 

въ

 

дополнительныхъ

 

свѣдѣніяхъ

 

къ

 

экономическому

 

отчету

о

 

мѣстныхъ

 

суммах*

 

и

 

журнальным*

 

постановлѳніемъ

 

училищна-

го

 

правленія,

 

отъ

 

11

 

марта

 

1912

 

г.

 

за

 

]\°

 

Ю-мъ.

Въ

 

силу

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣй-

шаго

 

Меѳодія,

 

положенной

 

на

 

означенном*

 

журналѣ

 

правленія

училища

 

— „Этот*

 

журнал*

 

Л?

 

10

 

предложить

 

особливому

 

вии-

манію

 

предстоящаго

 

очередного

 

училищнаго

 

съѣзда

 

духовенства", —

указанный

 

журнал*

 

съѣздомъ

 

о. о.

 

депутатов*

 

был*

 

заслушан*.

Нз*

 

журнала

 

этого

 

видно,

 

что

 

правленіѳ

 

Елабужекаго

 

духовнаго

училища

 

дефициты

 

по

 

содержанію

 

училища

 

считает*

 

преемствен-

ными,

 

наслѣдственными

 

отъ

 

предыдущихъ

 

лѣтъ.

 

Съвздъ,

 

с*

 

своей

стороны,

 

не

 

может*

 

согласиться

 

с*

 

таким*

 

заключевіемъ

 

училищна-

го

 

правленія,

 

так*

 

как*,

 

хотя

 

и

 

не

 

въ

 

каждый

 

годъ,

 

но

 

всякій

раз*,

 

когда

 

смѣтой

 

испрашивалась

 

ассигновка

 

ва

 

покрытіе

 

дефицита

за

 

тот*

 

или

 

другой

 

годъ,

 

соотвѣтствѳнная

 

сумма

 

съѣздомъ

 

ассиг-

новалась.

 

Въ

 

смѣтѣ

 

на

 

1912-й

 

годъ

 

статьи

 

на

 

покрытіе

 

дефи-

цита

 

1911

 

года

 

въ

 

163

 

руб.

 

68

 

коп.

 

не

 

было,

 

а

 

потому

 

и

 

ас-

сигновки

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

съѣздомъ

 

не

 

сдѣлано.

 

В*

 

виду

 

того,

что

 

въ

 

смѣтѣ

 

и

 

на

 

1913-й

 

годъ

 

но

 

пмѣется

 

статьи

 

на

 

покрытіе

дефицита

 

1911

 

года

 

въ

 

163

 

руб.

 

68

 

коп.,

 

съѣздъ

 

о.

 

о.

 

депу-

татовъ

 

заключаетъ,

 

что

 

училищное

 

правленіе

 

надѣѳтся

 

покрыть

этотъ

 

дефицитъ

 

остатками

 

по

 

содержанію

 

училища

 

за

 

1912

 

годъ,

а

 

потому

 

и

 

не

 

находитъ

 

нужным*

 

дѣлать

 

особую

 

ассигновку

 

на

покрытіе

 

этого

 

дефицита.

Чтобы

 

на

 

будущее

 

время

 

дефициты

 

не

 

переходили

 

преем-

ственно

 

из*

 

года

 

въ

 

годъ,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

пишетъ

 

училищное

правлѳніѳ
 

въ
 

своемъ
 

журналѣ,
 

отъ
 

14
 

марта
 

с
 

г.
 

за
 

№
 

10-м*,



-
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съѣздъ

 

постановила

 

предложить

 

правлѳнію

 

Елабужскаго

 

духовна-

го

 

училища

 

вести

 

училищвоѳ

 

хозяйство

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

дефицитовъ

 

не

 

было,

 

и,

 

если

 

по

 

какимъ

 

либо

 

обстоятельствамъ

окажется

 

дефицитъ,— своевременно

 

вносить

 

въ

 

смѣту

 

расхода

 

со-

отвѣтствующую

 

сумму

 

на

 

покрытіе

 

нѳизбѣжнаго

 

дефицита

 

за

 

преды-

дущей

 

годъ.

На

 

сѳмъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

M

 

3968:

„1912

 

г.,

 

25

 

іюня.

  

Утверждается.

 

Епископъ

 

Павелъ" .

ЖУРНАЛЪ

    

№

    

5-й,

Утреннее

 

засѣданіе

  

13-го

 

іюня.

Разсматривали

 

вѣдомость

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

Елабужскаго

 

Комитета

 

по

 

устройству

 

церкви

 

и

 

больничнаго

 

зда-

нія

 

при

 

духовномъ

 

училищѣ

 

съ

 

27

 

ноября

 

1911

 

года

 

по

 

1-е

іюня

 

1912

 

года.

Изъ

 

вѣдомости

 

видно,

 

что

 

къ

 

27

 

ноября

 

1911

 

года

 

состоя-

ло

 

въ

 

наличности

 

913

 

руб.

 

86

 

коп.

 

и

 

4о/ и

 

ренты

 

14000

 

руб.

Съ

 

27

 

ноября

 

1911

 

года

 

по

 

1-е

 

іюня

 

19.12

 

года

 

поступило:

отъ

 

Елабужскаго

 

городского

 

благочинія

 

93

 

р.

 

45

 

к.,

 

1-го

 

округа,

Елабужскаго

 

уѣзда

 

76

 

р.

 

6

 

к.,

 

2-го

 

округа

 

8

 

р.

 

25

 

к.,

 

3

 

окр.

43

 

руб.

 

2

 

к.,

 

отъ

 

1-го

 

благочинія,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

17

 

р.

28

 

коп.,

 

2

 

окр.

 

34

 

р.

 

30

 

к.,

 

о,'"о/°

 

съ

 

4о/°

 

Государственной

ренты

 

266

 

р.,

 

°/о°/о

 

по

 

книжкѣ

 

Сберегательной

 

кассы

 

21

 

р.

 

23

 

к.

и

 

билетами

 

5%

 

Дв.

 

Зѳм.

 

банка

 

1000

 

руб.,

 

а

 

всего

 

наличными

559

 

руб.

 

59

 

коп.

 

и

 

билетами

 

1000

 

руб.

 

Израсходовано

 

за

 

то

 

же

время

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

5%

 

листа

 

Дв.

 

Зѳмельнаго

 

банка

 

1010

 

р.

82

 

к.

 

Въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1-му

 

іюня

 

1912

 

года

 

значится

 

наличными

462

 

руб.

 

63

 

коп.

 

и

 

°/о%

 

бумагъ

 

на

 

15000

 

рублей.

Изъ

 

примѣчанія

 

къ

 

разсматриваемой

 

вѣдомости

 

видно,

 

что

о.

 

Благочинный

 

4

 

окр.,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

представляетъ

 

Комитету

 

взносовъ

 

1%

 

сбора,

 

начиная

 

со

 

второй

половины

 

1909

 

года,

 

о.

 

Благочинный

 

3

 

окр

 

,

 

Елабужскаго

 

уѣзда

не

 

прѳдставилъ

 

1°/0

 

сборъ

 

за

 

1911

 

годъ;

 

за

 

первую

 

половину

 

сего

года
 

не
 

предсталено
 

1°/0

 
сбора

 
о.

 
Благочиннымъ

 
2

 
окр.,

 
Елабужскаго



—
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уѣзда

 

и

 

о.

 

Благочиннымъ

 

2

 

окр.,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда.

  

Означен

ныя

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1

 

іюня

 

1912

 

года

 

суммы

 

и

    

°/о°/о

    

бумаги

хранятся

 

въ

 

Елабужскомъ

 

казначействѣ.

Постановили:

 

вѣдомость

 

о

 

движеніи

 

суммъ

 

по

 

устройству

церкви

 

и

 

больничнаго

 

зданія

 

при

 

Елабужскомъ

 

Духовномъ

 

учи-

лищѣ

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

просить

 

Комитетъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

онъ

 

еще

 

разъ

 

обратился

 

къ

 

о.

 

Благочинному

 

4

 

окр.,

 

Малмыжска-

го

 

уѣзда,

 

съ

 

напоминаяіемъ

 

о

 

представленіи

 

числящейся

 

за

 

его

 

ок-

ругомъ

 

недоимки,

 

а

 

также

 

и

 

къ

 

другимъ

 

о. о.

 

благочиннымъ,

 

не

представившимъ

 

слѣдуемыхъ

  

взносовъ.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

Je

 

3970:

„1912

 

г.,

 

25

 

іюня.

  

Исполнить.

   

Епнскопъ

 

Лавелъ".

 

-

ЖУРНАЛЪ

    

№

    

6.

Въ

 

засѣданіе

 

прибыли

 

всѣ

 

о.

 

о.

 

депутаты,

 

члены

 

Правленія

училища

 

отъ

 

духовенства:

 

протоіерей

 

о.

 

Іоаннъ

 

Скарданицкій

 

и

священникъ

 

о.

 

Алексѣіі

 

Романовъ.

Разсматривали

 

проэктъ

 

смѣты

 

расходовъ

 

на

 

1913-й

 

годъ,

составленный

 

Правленіемъ

 

училища.

По

 

разсмотрѣніи

 

всѣхъ

 

статей

 

расхода

 

и

 

по

 

тщательномъ

обсуждѳніи

 

оныхъ,

 

постановили:

 

по

 

§

 

1-му

 

на

 

содержавіе

 

сиротъ

и

 

дѣтей

 

бѣдныхъ

 

многосемейныхъ

 

родителей

 

округа:

 

по

 

ст.

 

1-й

число

 

стипендій

 

оставить

 

прежнее:

 

7

 

полныхъ

 

по

 

90

 

рублей

каждая

 

и

 

7

 

половинвыхъ

 

по

 

60

 

рублей

 

каждая

 

и

 

ассигновать

всего

 

1050

 

рублей.

По

 

ст.

 

2-й

 

на

 

вспомоществованіе

 

бѣднѣйшимъ

 

изъ

 

своекошт-

ныхъ

 

воспитанниковъ

 

одеждою

 

и

 

обувью

 

и

 

пр.,

 

испрашиваемые

Правленіемъ

 

30

 

рублей

 

ассигновать.

По

 

§

 

Н-му

 

на

 

содержаніе

 

домовъ:

По

 

ст.

 

3,

 

на

 

отопленіе

 

дровами,

 

вмѣсто

 

испрашиваемыхъ

1432

 

руб.

 

на

 

60

 

пяториковъ,

 

ассигновать,

 

по

 

трехлѣтней

 

слож-

ности

 

и

 

числу

 

печей,

 

на

 

30

 

пятериковъ

 

дровъ

 

крѣпкой

 

породы,

приблизительно

 

по

 

24

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

петярикъ

 

и

 

на

 

20

 

пятери-

ковъ
 

слабой
 

породы,
 

по
 

22
 

руб.
 

за
 

пятерикъ,
 

всего
 

1200
 

рублей.



—
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.

   

По

 

ст.

 

4-й

 

на

 

освѣщеніе:

а)

  

за

 

пользованіѳ

 

электрической

 

энергіей

 

испрашиваемую

 

сум-

му

  

400

 

рублей

 

принять;

б)

   

на

 

ремонтъ

 

по

 

электрическому

 

освѣщенію,

 

а

 

также

 

на

ремонтъ

 

звонковъ

 

и

 

на

 

матеріалы —лампочки,

 

предохранители,

 

вы-

ключатели,

 

проводники

 

элементы

 

и

 

т.

  

д.

 

35

 

руб.

 

ассигновать;

і

 

в),

 

на

 

стеариновыя

 

свѣчи,

 

керосинъ

 

и

 

спички

 

(свѣчи

 

дяя

канцеляріи,

 

прачкамъ

 

для

 

платьѳмойки,

 

ассенизаторамъ,

 

кучеру

при

 

уходѣ

 

за

 

лошадью,

 

повару-

 

для

 

погреба

 

и

 

кладовой,

 

керо-

синъ

 

для

 

фонаря

 

на

 

училнщномъ

 

дворѣ,

 

прачкамъ,

 

въ

 

прачечную,

.для

 

освѣшенія

 

нѣкоторыхъ

 

училищныхъ

 

помѣщеній,

 

гдѣ

 

не

 

прове-

дено

 

электричество

 

и

 

па

 

случай

 

порчи

 

электропроводовъ,

 

лампо-

чекъ

 

и

 

предохранителей)

 

30

 

рублей

 

ассигновать.

По

 

ст.

 

5-й

 

на

 

страхованіе:

а^

 

училищныхъ

 

зданій,

 

б)

 

движимости

 

и

 

дровъ

 

63

 

р.

 

62

 

к.

ассигновать.

По

 

ст.

 

6-й

 

архитектору

 

за

 

осмотръ

 

зданій

 

10

 

рублей

 

ас-

сигновать.

По

 

ст.

 

7-й

 

на

 

содержаніѳ

 

лошади,

 

ремонтъ

 

экипажей

 

и

 

сбруи,

ковку

 

лошади

 

100

 

рублей

 

ассигновать.

По

 

§

 

III.

 

На

   

ремонтъ

 

домовъ:

По

 

ст.

 

8-й

 

на

 

разныя

 

плотничныя

 

работы

 

по

 

ремонту

училищныхъ

 

зданій,

 

заборовъ,

 

рѣшотокъ

 

и

 

на

 

матеріалъ

 

для

озвачениыхъ

 

работъ,

 

вмѣсто

 

испрашиваемой

 

суммы

 

40

 

рублей,

ассигновать

 

25

 

руб.,

 

по

 

трехлѣтнѳй

 

сложности.

По

 

ст.

 

9-й

 

на

 

столярныя

 

работы

 

(исправленіе

 

партъ,

кяассныхъ

 

досокъ,

 

скамеекъ,

 

дивановъ,

 

комодовъ,

 

гардеробовъ,

дверей

 

и

 

проч.

 

училищной

 

модели)

 

испрашиваемую

 

сумму

 

40

 

р.

ассигновать.

По

 

ст.

 

1 0-й

 

на

 

печныя

 

работы

 

и

 

трубочистамъ,

 

вмѣсто

испрашиваемой

 

суммы

 

въ

 

65

 

руб.,

 

ассигновать

 

30

 

руб.,

 

въ

виду
 

капитальнаго
 

ремовта
 

печей
 

въ
 

1912
 

году.



По

 

ст.

 

11-й

 

а)

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

1912

 

году

 

будетъ

произведена

 

необходимая

 

окраска

 

половъ,

 

на

 

что

 

съѣздомъ

 

про-

шлой

 

сессіи

 

ассигновано

 

167

 

р.

 

50

 

к,

 

въ

 

общей

 

сложности,

Съѣздъ

 

полагаѳтъ,

 

что

 

въ

 

19 13

 

году

 

расхода

 

по

 

этой

 

статьѣ

не

 

потребуется,

 

а

 

посему

 

попрашиваемую

 

сумму

 

въ

 

283

 

рубля

отклонить,

 

при

 

чемъ

 

рекомендовать

 

Правленію

 

училища,

 

чтобы

окраска

 

половъ

 

производилась

 

своевременно,

 

матеріалами

 

хорошаго

качества

 

и

 

прочно,

 

такъ

 

чтобы

 

хватало

 

ея

 

не

 

на

 

одинъ

 

годъ г

а

  

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

года

 

на

 

два-

По

 

той

 

же

 

ст.

 

подъ

 

литерой

 

в)

 

на

 

покраску

 

предметовъ,

упомянутыхъ

 

въ

 

§

 

9-мъ

 

смѣты,

 

т.

 

е.

 

училищной

 

и

 

ученической

мебели,

 

испрашиваемую

 

сумму

 

10

 

руб.

 

принять.

б)

 

На

 

покраску

 

желѣзной

 

крыши

 

на

 

училищныхъ

 

службахъ:

71

 

кв.

 

сажень

 

на

 

матеріалахъ

 

мастера

 

мѣдянкой

 

испрашиваемую

сумму

 

53

 

р.

 

80

 

коп.

 

ассигновать.

По

 

ст.

 

J

 

2-й

 

на

 

бѣлпльныя

 

работы,

 

сь

 

матеріалами

 

масте-

ра,

 

ввутреннпхъ

 

помѣщевій,

 

кромѣ

 

квартпръ

 

начальствующихъ

 

лицъ,

вмѣсто

 

испрашиваемой

 

суммы

 

85

 

р.

 

50

 

коп.,

 

ассигновать

 

40

 

руб.,.

по

 

трехлѣтией

 

сложности.

По

 

ст.

 

13-й

 

на

 

штукатурный

 

работы,

 

вмѣето

 

испрашивае-

мой

 

суммы

 

55

 

руб.,

 

ассигновать

 

15

 

руб.

 

по

 

действительной

надобности.

По

 

ст.

 

14-й

 

на

 

стекольныя

 

работы:

 

а)

 

покупку

 

стекла,,

промазку

 

лѣтнихъ

 

и

 

зимнихъ

 

рамъ

 

масляной

 

замазкой,

 

алебастромъ

и

 

укупорку

 

продуховъ,

 

вмѣсто

 

испрашиваемой

 

суммы

 

въ

 

35

 

р.,

ассигновать

 

25

 

рублей,

 

по

 

прнмѣру

 

прошлаго

 

года;

б)

 

на

 

промазку

 

60

 

рамъ

 

въ

 

классномъ

 

корпусѣ

 

и

 

20

 

рамъ

въ

 

общежительномъ

 

масляной

 

замазкой

 

снаружи

 

8

 

рублей

ассигновать.

На

 

луженіе

 

и

 

исправленіе:

 

5-ти

 

котловъ,

 

чайнаго

 

куба,,

самоваровъ,

 

кастрюль,

 

ложекъ

 

и

 

проч.

 

20

 

руб.

 

ассигновать.

По.

 

ст.

 

.16.

 

На

 

заведеніе

 

и

 

исправле&іѳ

 

деревянной

 

посуды.

35
 

рублей
 

ассигновать.



—
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—

По

 

§

 

ІѴ-му.

 

Уходъ

 

за

 

чистотой

 

помѣщеній:

а)

 

на

 

ежедневное

 

мытье

 

половъ

 

въклассномъ

 

и

 

общежительномъ

корпусахъ,

 

въ

 

банѣ

 

и

 

прачѳчвой,

 

вмѣсто

 

испрашиваемой

 

суммы

70

 

рублей,

  

ассигновать

 

60

 

рублей — по

 

примѣру

 

прогалаго

 

года;

б)

   

на

 

мытье

 

половъ

 

послѣ

 

ремонта

 

12

 

руб.

 

ассигновать.

По

 

ст.

 

18-й

 

на

 

чистку

 

ретнрэдъ

 

и

 

выгребныхъ

 

ямъ

 

75

 

р.

ассигновать.

По

 

ст.

 

19-й

 

на

 

очистку

 

крышъ,

 

цвора

 

и

 

улицы

 

отъ

 

свѣга

зимой,

 

набивку

 

погребовъ

 

льдомъ

 

и

 

снѣгомъ

 

и

 

устройство

 

катка

30

 

руб.

 

ассигновать.

По

 

§

 

Ѵ-му

 

на

 

жалованье

 

служащимъ

 

при

 

училищѣ

лицамъ:

по

 

20-й

 

ст.

 

а)

 

эконому

 

300

 

рублей

 

ассигновать:

 

ему-же

•етоловыхъ

 

за

 

2 х/з

 

лѣтнихъ

 

мѣсяца

 

25

 

рублей

   

ассигновать.

б)

 

2

 

мъ

 

надзирателямъ

 

жалованье

 

600

 

рублей

 

и

 

за

 

рѳпети-

ровааіе

 

малоуспѣшныхъ

 

учениковъ

 

120

 

рублей,

 

а

 

всего

 

720

 

руб.

ассигновать,

 

но,

 

при

 

этомъ,

 

просить

 

Правленіе

 

училища

 

возбудить

ходатайство,

 

оредъ

 

кѣмъ

 

слѣдуетъ,

 

о

 

назвачѳніи

 

имъ

 

жалованія

казеннаго,

 

и

 

снова

 

выразить

 

пожеланіе,

 

чтобы

 

во

 

время

 

вечернихъ

-занятій

 

оба

 

надзирателя

 

смотрѣли

 

за

 

учениками

 

и

 

помогали

 

мало-

успѣшнымъ

 

въ

 

приготовленіи

 

уроковъ,

 

какъ

 

было

 

постановлено

 

жур-

•наломъ

 

о.

 

о.

 

депутатовъ

 

прошлой

 

сессіи

 

Л°

 

12,

 

утвержденнымъ

Его

 

Прѳосвященствомъ.

По

 

ст.

 

22-й

 

в)

 

вмѣсто

 

испрашиваемой

 

суммы

 

150

 

руб.,

 

ас-

сигновать

 

жалованіе

 

члену-дѣлопроизводителю

 

120

 

руб.— по

 

примѣ-

ру

 

прошлаго

 

года.

По

 

ст.

 

23-й

 

г)

 

письмоводителю

 

испрашиваемую

 

сумму

 

180

 

р.

ассигновать;

д)

  

врачу

 

100

 

рублей

 

ассигновать;

е)

  

кастеляншѣ

 

вмѣсто

 

испрашиваемой

 

суммы

 

1 20

 

руб.,

 

ас-

сигновать

 

прежнюю

 

— 96

 

руб.

По
 

ст.
 

26-й
 

ж)
 

жалованіе
 

служитѳлямъ,

 
со

 
столовыми

 
тро-



-
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имъ

 

изъ

 

вихъ,

 

остающимся

 

на

 

лѣто:

 

кучеру,

 

швейцару

 

и

 

ночному

караульщику,

 

вмѣсто

 

испрашиваемой

 

суммы

 

750

 

руб.,

 

ассигновать

700

 

рублей,

 

по

 

трехлѣтней

 

сложности.

По

 

§

 

17

 

на

 

содержаніе

 

библіотеки:

а)

   

на

 

пріобрѣтеніе

 

періодическихъ

 

изданій

 

книгъ,

 

журналовъ

;і

 

переплетъ

 

ихъ

 

для

 

фундаментальной

 

и

 

ученич.

 

библіотекъ.

вмѣсто

 

испрашиваемыхъ

 

150

 

руб.,

 

ассигновать

 

140

 

руб.

 

по

 

трех-

лѣтней

 

сложвости;

б)

   

на

 

пріобрѣтеніе

 

учебниковъ

 

для

 

казеннокоштныхъ

 

воспи-

танниковъ

 

и

 

бѣднѣйшихъ

 

изъ

 

своекоштныхъ

 

и

 

на

 

переплетъ

 

учеб-

никовъ

 

30

 

рублей

 

ассигновать;

в)

   

вознагражденіе

 

библіотекарю

 

за

 

завѣдываніе

 

всѣми

 

3-vifi

библіотеками

 

испрашиваемую

  

сумму

 

60

 

рублей

 

ассигновать.

На

 

сѳмъ

 

журналв

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

JT;

 

3972:

я 1912

 

г.,

 

25

 

гюня.

  

Утверждается.

 

Епископъ

 

Павелъ".

ЖУРНАЛЪ

    

№

    

7-й.

Вечернее

 

засѣданіе

 

13

 

гюня

 

1912

 

года.

Въ

 

засѣданіе

 

явились

 

всѣ

 

о. о.

 

депутаты

 

съѣзда

 

и

 

члены

правленія

 

отъ

 

духовенства

 

протоіерей

 

о.

 

Іоаннъ

 

Окарданицкій

 

и

священникъ

 

о.

 

Алексѣй

 

Романовъ.

Слушали

 

отношеніе

 

правленія

 

училища

 

за

 

M

 

223

 

отъ

13

 

іюня

 

с.-г.

 

слѣдующаго

 

содержанія;

 

„Правленіе

 

Елабужскаго

духовнаго

 

училища

 

представило

 

въ

 

настоящій

 

съѣздъ

 

о.о.

 

депу-

татовъ

 

смѣту

 

лишь

 

„ординарныхъ"

 

расходовъ,

 

на

 

покрытіе

 

кото-

рыхъ

 

должны

 

пойти

 

общеепархіальныя

 

средства

 

(Вят.

 

Епарх.

 

Вѣд.

1911

 

г.

 

JÊ

 

42,

 

стр.

 

337—340),

 

смѣты

 

же

 

^экстроодинарныхъ"

и

 

такъ

 

называемыхъ

 

„случайныхъ"

 

расходовъ

 

правленіе

 

нѳ

 

со-

ставило,

 

такъ

 

какъ

 

таковыхъ

 

не

 

предвидится

 

въ

 

1913

 

году.

Но,
 

тѣмъ

 
не

 
менѣе,

 
Правленіе

   
считаѳтъ

 
долгомъ

    
обратиться

 
въ



—
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Отнесете

 

расходовъ

 

по

 

учи-

   

наСТОЯЩІЙ

  

СЪѢЗДЪ

   

СЪ

 

ПОКОрнѢЙшеЙ

  

ПООСЬбОЙ
лищу

   

на

   

средства

     

епархіи

                                               

г

                 

г
преждевременно,

 

(см.

 

Вятскія

 

ассигновать

 

изъ

 

средствъ

 

округа

 

на

 

покрытіе
Еііа р.

 

Вѣдом.

 

за

 

1012

 

г.

 

№

 

і8,

                    

.

 

„.

 

_

                

,

стран.

 

;о 7 );

 

всѣ

 

расходы

 

до.,-

 

ДвфИЦИТЯ

 

1911

 

ГОДЯ

 

необходимую

   

Сумму

   

ВЪ

^

 

^uhZ::"^.

 

«»™*«*

 

163

 

руб.

 

68

 

коп.,

 

считая

 

этотъ

Павіл ъ.

                                   

расходъ

 

„экстра-ординарным*"

 

и

    

потому,

согласно

 

распредѣлѳнія

 

расходовъ

 

Епархіальнымъ

 

съѣзцомъ

 

1911

 

г-

по

 

категоріямъ,

 

подлежащим*

 

удовлетворенію

 

изъ

 

мѣстныхъсредствъ".

Постановили:

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

журналу

 

Ж

 

6

 

отъ

 

13

 

іюня

ассигновать

 

изъ

 

средствъ

 

округа

 

на

 

покрытіѳ

 

дефицита

 

1911

 

года

163

 

руб.

 

68

 

коп.,

 

и

 

внести

 

эту

 

ассигновку

   

въ

 

смѣту

   

расхода

на

 

1913

 

годъ.

На

 

сем*

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

Л»

 

3973.

„Î912

 

г.,

 

25

 

іюня.

 

Утверждается

 

со

 

сдѣланною

 

на

 

полѣ

по.нѣткою.

 

Епнскопъ

  

Павелъ".

ЖУРНАЛЪ

    

№

    

8.

По

 

поводу

 

представленной

 

училшцнымъ

 

Правленіемъ

 

допол-

нительной

 

смѣты

 

на

 

19)2

 

годъ,

 

которою

 

испрашивается

 

ассиг-

новка

 

на

 

ремонтный

 

работы

 

въ

 

спальных*

 

комнатахъ,

 

банѣ

 

и

 

др.,

съѣздъ

 

о.о.

 

депутатов*

 

въ

 

полномъ

 

составѣ

 

осматривалъ

 

помѣ-

щенія

 

учеников*

 

въ

 

классныхъ

 

комнатахъ,

 

въ

 

общежитіи,

 

баню,

службы

 

на

 

дворѣ

 

и

 

нашелъ

 

слѣдующее.

Въ

 

классномъ

 

корпусѣ

 

необходимо

 

обить

 

кошмой

 

и

 

кожей

внутреннюю

 

дверь

 

на

 

парадномъ

 

крыльцѣ,

 

при

 

чемъ,

 

въ

 

видахъ

экономіи.

 

обить

 

кошмой

 

и

 

кожей

 

только

 

рамки

 

дверей

 

и

 

проложить

кошму

 

между

 

филенками

 

дверныхъ

 

полотен*.

 

Порогъ

 

наружной

двери

 

испорченъ,— его

 

необходимо

 

замѣнить

 

новым*.

 

На

 

эти

 

ра-

боты

 

съѣздъ

 

находит*

 

нужным*

 

ассигновать

 

6

 

(шесть)

 

рублей.

Въ

 

банѣ

 

нашли

 

веобходимымъ

 

исправить

 

не

 

весь

 

полъ,

а

 

только

 

часть

 

его,

 

именно,

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

цемент*

 

истрескался

и

 

провалился.

В*

 

общежительном*

 

корпусѣ

 

признали

 

необходимым*

 

отре-

монтировать
 

полы,
   

щели
 

въ
 

которыхъ
 

пробить
 

ьросмолѳнными

 
ве-



-
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ревками

 

или,

 

лучше,

 

съ

 

клеемъ;

 

потолки

 

выбѣлить,

 

a

 

стѣны

окрасить

 

масляной

 

краской

 

въ

 

тѣхъ

 

помѣщеніяхъ,

 

гдѣ

 

была

 

уже

таковая

 

окраска,

 

a

 

гдѣ

 

ѳя

 

не

 

было,

 

—

 

выбѣлить

 

краской

 

клеевой.

Панель

 

масляной

 

краски

 

необходимо

 

сдѣлать

 

не

 

менѣе

 

двухъ

аршинъ

 

вышиною,

 

чтобы,

 

въ

 

случаѣ

 

вужды,

 

можно

 

было

 

отре-

монтировать

 

только

 

ее,

 

такъ

 

какъ

 

эта

 

именно

 

часть

 

подвергается

наибольшей

 

порчѣ.

У

 

западной

 

стѣны

 

квартиры

 

помощника

 

смотрителя

 

нашли

необходимымъ

 

засыпать

 

яму

 

щебнемъ,

 

утрамбовать

 

и

 

сдѣлать

отливъ

 

отъ

 

стѣны,

 

что

 

бы

 

вода

 

не

 

стояла

 

и

 

стѣяа

 

не

 

намокла.

Канаву

 

для

 

стока

 

воды

 

расчистить

 

и

 

содержать

 

въ

 

должномъ

порядкѣ,

 

чтобы

 

вода

 

всегда

 

свободно

 

стекала

 

отъ

 

стѣны.

 

На

означенныя

 

работы

 

дополнительно

 

ассигновать

 

изъ

 

средствъ

 

округа

десять

 

(10)

 

рублей.

При

 

осмотрѣ

 

наружныхъ

 

надворныхъ

 

построек*

 

нашли

необходимымъ

 

окрасить

 

крыши

 

мѣдянкой.

Заборъ,

 

примыкающій

 

къ

 

классному

 

корпусу,

 

еще

 

крѣпокъ

и

 

требуетъ

 

лишь

 

незначительныхъ

 

иоправокъ.

Постановили:

 

все

 

вышеизложенное

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

при

разсмотрѣніи

 

общей

 

смѣты

 

на

 

1913

 

годъ

 

и

 

дополнительной

 

къ

смѣтѣ

 

191.2

 

года.

На

 

сѳмъ

 

журналѣ

 

резолюция

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

№

 

3974:

v 19ï2

 

г.,

 

25

 

гюня.

   

Читалъ.

 

Епископъ

 

Павелъ".

ЖУРНАЛЪ

    

№

    

9-й.

Въ

 

собраніе

 

явились

 

всѣ

 

о.

 

о.

  

депутаты

 

съѣзда.

Имѣли

 

сужденіѳ

 

о

 

выборѣ

 

членовъ

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

для

 

провѣрки

 

суммъ

 

и

 

имущества

 

Елабужскаго

 

Духовнаго

 

учи-

лища

 

за

 

1912

 

годъ.

 

Закрытою

 

баллотировкою

 

священникъ

 

Ела-

бужскаго

 

Спасскаго

 

собора

 

о.

 

Василій

 

Чернышовъ

 

получилъ

 

девять

избирательныхъ

 

шаровъ,

 

неизбирательныхъ

 

нѣтъ;

 

священникъ

 

села

Можги,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Григорій

 

Садовниковъ — восемь

избирательныхъ,
 

неизбирательныхъ
   

нѣтъ;

 
священникъ

   
села

 
Пор-



—

 

71

   

—

шура,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Павелъ

 

Курочкинъ — девять

 

избира-

тельныхъ,

 

неизбирательныхъ

 

нѣтъ;

 

священникъ

 

села

 

Алнашъ,

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

Леонидъ

 

Кошурниковъ

 

-

 

избирательныхъ

 

восемь,

неизбирательныхъ

 

нѣтъ.

Постановили:

 

священников*

 

Василія

 

Чернышева,

 

Григорія

Садовникова,

 

Павла

 

Курочкина

 

считать

 

членами

 

Ревизіоннаго

Комитета,

 

а

 

священника

 

села

 

Алнашъ

 

Леонида

 

Кошурникова

 

кан-

дидатомъ

 

къ

 

нимъ;

 

баллотировочный

 

листъ

 

приложевъ

 

къ

 

журналу.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

M

 

3975:

ѵ 1912

 

г.,

 

25

 

гюня.

 

Избранные

 

утверждаются.

 

Епископъ

Павелъ" .

ЖУРНАЛЪ

    

№

    

10-й.

Слушали:

 

і)

 

Отношение

 

правленія

 

Елабужскаго

 

Духовнаго

училища

 

отъ

 

12

 

іюня

 

за

 

JÊ

 

218

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

настоящемъ

году

 

истекает*

 

трехлѣтній

 

срокъ

 

службы

 

въ

 

должности

 

членовъ

правленія

 

отъ

 

духовенства— протоіерею

 

Іоанну

 

Іоанновнчу

 

Скарда-

ницкому,

 

священнику

 

Алексѣю

 

Петровичу

 

Романову

 

и

 

священнику

Петру

 

Васильевичу

 

Чистосѳрдову;

 

2)

 

заявленіе

 

г.

 

смотрителя

училища

 

II.

 

Коцинскаго

 

о

 

высокополезной

 

и

 

плодотворной

 

дея-

тельности,

 

о.о.

 

членовъ

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства,

 

заслужива-

ющихъ

 

за

 

свое

 

„безкорыстное

 

служеніе"

 

и

 

свои

 

труды

 

глубокой

сердечной

 

благодарности;

 

и

 

3)

 

прошеніѳ

 

члена

 

Правлѳнія

 

священ-

ника

 

Петра

 

Чистосердова

 

объ

 

освобожденіи

 

его

 

теперь-же

 

отъ

должности

 

члена

 

Правленія

 

по

 

слабости

 

зцоровья

 

и

 

объ

 

избраніи

вмѣсто

 

его

 

другого.

Постановили:

 

принять

 

вышеизложенное

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

из-

брать

 

вновь

 

членовъ

 

Правлѳнія

 

отъ

 

духовенства

 

на

 

слѣдующее

трехлѣтіе.

Записками

 

были

 

указаны

 

слѣдующіе

 

кандидаты

 

въ

 

члены

Правленія

 

отъ

 

духовенства -

 

о.

 

протоіерэй

 

M.

 

Зосимовскій,

 

свя-

щенникъ

 

Іоаннъ

 

Сатрапинскій,

 

священникъ

 

Николай

 

Лавровъ,

священникъ
    

Симеонъ
 

Сѳниловъ,
   

протоіерей
   

Сергій
   

Танаѳвскій,



свящевникъ

 

Василій

 

Черньнповъ,

 

священникъ

 

Алексій

  

Сѳрдоболь-

скій,

 

евящѳнникъ

 

Алексій

 

Романов*

 

и

 

священникъ

 

Павелъ

 

Дѳрновъ.

Священники

 

о.

 

Іоаннъ

 

Сатрапинскій

 

и

 

о.

 

Николай

 

Лавровъ

отъ

 

баллотировки

 

отказались.

 

—При

 

закрытой

 

баллотировкѣ

 

шарами

получили:

 

о.

 

Протоіерей

 

M.

 

Засимовскій —

 

9

 

избирательныхъ

шаровъ,

 

не

 

избирательныхъ — нѣтъ;

 

священникъ

 

С.

 

Сениловъ —

3

 

избирательныхъ

 

и

 

6

 

не

 

избирательныхъ;

 

протоіерей

 

Сергій

Таваевскій — 5

 

избирательныхъ

 

и

 

4

 

не

 

избирательныхъ;

 

священ-

ник*

 

Василій

 

Чѳрнышевъ — 2

 

избирательныхъ

 

и

 

7

 

не

 

избиратель-

ныхъ;

 

священникъ

 

Алѳксій

 

Сердобольскій

 

—

 

6

 

избирательныхъ

 

и

 

2

не

 

избирательныхъ;

 

священникъ

 

Алѳксій

 

Романовъ — 4

 

избиратель-

ныхъ

 

и

 

5

 

не

 

избирательныхъ

 

и

 

священникъ

 

Павелъ

 

Дерновъ

 

— 6

избирательныхъ

 

и

 

3

 

нѳ

 

избирательныхъ.

Постановили:

 

считать

 

избранными

 

въ

 

члены

 

Правлѳнія

 

отъ

духовенства

 

на

 

1913,

 

1914

 

и

 

1915

 

гоцы

 

о.

 

протоіѳрея

 

Миха-

ила

 

Зосимовскаго,

 

священника

 

Алексія

 

Сердобольскаго

 

и

 

священ-

ника

 

Павла

 

Дернова,

 

о

 

чемъ

 

занести

 

въ

 

настоящій

 

журналъ,

каковой

 

вмѣстѣ

 

съ

 

баллотировочнымъ

 

листомъ

 

представить

 

на

благоусмотрѣніѳ

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

№

 

3977:

„1912

 

г.,

 

25

 

іюня.

 

Избранные

 

утверждаются.

 

Епископъ

Павелъ".

ЖУРНАЛЪ

    

№

    

11-й.

Утреннее

 

засѣданіе

  

14-го

 

гюня.

Въ

 

засѣданіѳ

 

прибыли

 

всѣ

 

о. о.

 

депутаты

 

и

 

члены

 

Правленія

училища

 

отъ

 

духовенства:

 

о.

 

Протоіѳрѳй

 

Іоаннъ

 

Скарданицкій

 

и

священникъ

 

о.

 

Алексѣй

 

Романовъ.

Заслушали

 

^отношеніе

 

Правленія

 

Духовнаго

 

училища

 

отъ

12-го

 

іюня

 

1912

 

года

 

за

 

Л»

 

219

 

съ

 

представлевіемъ

 

Съѣзду

духовенства

 

прошеній

 

урядника

 

Николая

 

Савельева

 

Вахрушева

и

 
сверхсрочнаго

 
старшаго

 
унтеръ-офацера

 
Елабужской

   
конвойной
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команды

 

Матвѣя

 

Савельева

 

Никишина

 

объ

 

освобождены

 

отъ

взноса

 

платы

 

за

 

право

 

обученія

 

ихъ

 

дѣтѳй

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ

и

 

прошеніе

 

учительницы

 

Маріи

 

Родіоновой

 

Сушковой

 

о

 

првнятіи

на

 

полное

 

казенное

 

содержаніе

 

ея

 

сына

 

Бориса

 

Сушкова.

Постановили:

 

прошѳнія

 

урядника

 

Вахрушева

 

и:

 

старшаго

унтѳръ-офицѳра

 

Никишина

 

удовлетворить, — отъ

 

взноса

 

платы

 

за

право

 

обученія

 

ихъ

 

дѣтей

 

освободить,

 

если

 

они

 

заслуживают!,

того

 

по

 

успѣхамъ

 

и

 

поведенію,

 

a

 

учительницѣ

 

Сушковой

 

предло-

жить

 

съ

 

прошеніемъ

 

обратиться

 

въ

 

Совѣтъ

 

Покровскаго

 

Братства.

На

 

сѳмъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

№

 

3979:

1912

 

г.

 

25

 

іюня.

   

Утверждается.

 

Епископъ

 

ІТавелъ".

Ж

 

У

 

Р

 

H

 

А

 

Л

 

Ъ

    

№

    

12-й.

Въ

 

засѣданіе

 

явились

 

всѣ

 

о. о.

 

депутаты

 

съѣзда

 

и

 

члены

Правленія

 

училища

 

отъ

 

духовенства:

 

о.

 

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Скар-

даницкій

 

и

 

священникъ

 

о.

 

Алексѣй

 

Романовъ.

Продолжали

 

разсматривать

 

проэктъ

 

смѣты

 

расходовъ

 

по

 

содѳр-

жанію

 

училища

 

на

 

1913

 

годъ.

По

 

разсмотрѣвіи

 

статей

 

расхода

 

и

 

по

 

тщательномъ

 

обсуж-

девіи

 

оныхъ,

 

постановили:

§

 

VII

 

на

 

содержаніе

 

физическаго

 

кабинета:

а)

   

на

 

посуду,

 

инструменты

 

и

 

матеріалы

 

для

 

производства

химич.

 

и

 

физич.

 

опытовъ

 

въ

 

теченіе

 

учебнаго

 

года

 

испрашиваемую

сумму

 

25

 

рублей

 

ассигновать;

б)

  

на

 

пріобрѣтеніе

 

вновь:

 

микроскопа,

 

микротома

 

и

 

т.

 

д.

испрашиваемую

 

сумму

 

129

 

руб.

 

5

 

коп.

 

отклонить,

 

за

 

недоста-

точностью

 

срѳдствъ.

По

 

§

 

ѴПІ

 

на

 

содержаніе

 

канцеляріи:

На

 

канцелярскія

 

принадлежности,

 

на

 

завѳденіе

 

приходо-рас-

ходныхъ

 

квигъ,

 

журналовъ

 

входящихъ

 

и

 

исходящихъ

 

бумагъ

и
 

т.
 

п.
 

испрашиваемую
 

сумму
 

RO
 

рублей
 

ассигновать.



—

   

77

  

—

По

 

§

 

IX

 

на

 

содержаніе

 

больницы:

По

 

ст.

 

33

 

на

 

медикаменты

 

по

 

рецѳптамъ

 

врачей

 

и

 

запасъ

безь

 

рецеотовъ

 

испрашиваемую

 

сумму

    

110

   

рублей

   

ассигновать

.

 

По

 

ст.

 

34-й

 

на

   

госпитательвыя

 

принадлежности

   

испраши-

ваемую

 

сумму

 

10

 

рублей

 

ассигновать.

По

 

§

 

X

 

по

 

ст.

 

35

 

на

 

не

 

предвиденные

   

расходы

 

50

 

руб.

;

 

ассигновать

                

t

 

■

По

 

§

 

XI

 

на

 

вознагражденія

 

и

 

пособія

 

изъ

 

суммъ,

 

полу-

чаемыхъ

 

за

 

право

 

обученія

 

ивословвыхъ

 

и

 

иноепархіальныхъ

воепитавнаковъ.

По

 

ст.

 

36-й

 

а)

 

іі.

 

д.

 

учителя

 

церковнаго

 

пѣнія

 

И.

 

М.

Можгинскому

 

за

 

управлевіѳ

 

хоромъ,

 

спѣвкы

 

(внѣклассныя)

 

испра-

шиваемую

 

сумму

 

50

 

р.

 

ассигновать.

По

 

ст.

 

37-й

 

б)

 

на

 

пополнительное

 

вознагражденіѳ

 

за

 

чтѳніѳ

тетрадей

 

учителю

 

русскаго

 

языка

 

А.

 

Ф.

 

Ѳеофилактову.

 

На

 

осно-

ваніи

 

опрѳдѣленія

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

16—18

 

іюня

 

1893

 

года

за

 

^

 

1572

 

(Уст.

 

дух.

 

учил.

 

§

 

63

 

п.

 

7)

 

и

 

отъ

 

7 — 11

 

марта

'І902

 

года

 

за

 

№

 

1003,

 

коими

 

разрѣшается

 

назначать

 

вознагра-

ждете

 

учителямъ

 

русскаго

 

языка

 

за

 

чтѳвіѳ

 

письменныхъ

 

упраж-

вевій.

 

только

 

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

училища,

«ъѣздъ

 

постановилъ

 

испрашиваемую

 

сумму

 

150

 

руб.

 

отклонить

'за

 

нёимѣніѳмъ

 

остатковъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

и

 

по

 

примѣру

аостановлѳнія

 

съѣзда

 

духовенства

 

Нолинекаго

 

училищнаго

 

округа,

утвержденнаго

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Еиископомъ

 

Филаретомъ.

По

 

ст.

 

38-й.

 

Ему-жѳ

 

квартирное

 

пособіе

 

60

 

руб.

 

ассигновать.

По

 

ст.

 

39-й

 

квартирное

 

пособіѳ

 

учителю

 

греческаго

 

языка

Ѣл.

 

Ил.

 

Кобанову

 

60

 

руб.

 

ассигновать.

По

 

ст.

 

40

 

то-же

 

учителю

 

ариѳметики,

 

географіи

 

и

 

природ.

Г.

 

Ив.

 

Скарданицкому

 

60

 

руб.

 

ассигновать.

По
 

ст.
 

41-й
 

надзирателю
 

С.
 

Е.
 

Яшину
 

за
 

завѣдываніѳ
 

уче-
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нической

 

больничкой,

 

вьщачу

 

лѣкарствъ

 

и

 

ухаживаніе

 

за

 

боль-

ными

 

учениками,

 

вмѣсто

 

испрашиваемой

 

суммы

 

50

 

руб.,

 

ассиг-

новать

 

25

 

руб.,

 

въ

  

виду

  

недостаточности

 

средствъ.

По

 

ст.

 

42

 

на

 

устройство

 

загородныхъ

 

экскурсій,

 

устройство

литературно-вокальныхъ

 

вечеровъ

 

и

 

гостинцы

 

ученикамъ,

 

а

 

также

на

 

пріобрѣтеніѳ

 

юбилейныхъ

 

брошюръ,

 

нотъ

 

и

 

проч.

 

испраши-

ваемую

 

сумму

 

40

 

рублей

 

ассигновать.

А

 

всего

 

на

 

содержаніе

 

Елабужскаго

 

Духовнаго

 

училища

ассигновано

 

съѣздомъ

 

'по

 

смѣтѣ

 

на

 

£

 

1913-й

 

годъ

 

шесть

 

тыеячъ

четыреста

 

двадцать

 

одинъ

 

рубль

 

сорокъ

 

двѣ

 

коп.

 

(6421

 

руб.

42

 

коп.).

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

Л»

 

3980:

„1912

 

г.,

 

25

 

іюня.

  

Утверждается.

 

Епископъ

  

Павелъ".

ЖУРНАЛЪ

    

№

    

13-й.

Разсматривали

 

препровожденныя

 

въ

 

съѣздъ

 

Правленіемъ

училища

 

при

 

отношеніи,

 

отъ

 

12

 

іюня

 

1912

 

г.

 

за

 

№

 

219,

 

проше-

нія

 

на

 

имя

 

Правленія.

 

a)

 

діакона

 

на

 

псаломщичѳской

 

вакансіи

 

с.

Бѳмышева,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Зубарева

 

и

 

б)

 

фельдшера

Петра

 

Ивановича

 

Ависимова

 

объ

 

опредѣленіи

 

ихъ

 

на

 

должность

эконома

 

при

 

училищѣ.

Справка.

 

Мѣсто

 

эконома

 

при

 

училищѣ,

 

за

 

перемѣщеніемъ

бывшаго

 

эконома

 

діакона

 

Аркадія

 

Спасскаго

 

къ

 

церкви

 

села

Танайки,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

вакантно

 

съ

 

23

 

марта

 

сего

 

года.

Съ

 

24-го

 

марта

 

обязанности

 

эконома

 

нсправляетъ

 

діаконъ

 

Покров-

ской

 

церкви

 

г.

 

Елабуги

 

Іоаннъ

   

Акишевъ.

По

 

отзывамъ

 

[

 

начальствующихъ

 

лицъ

 

училища,

 

послѣдній

вполнѣ

 

пригоденъ

 

для

 

занятія

 

должности

 

эконома,

 

на

 

что

 

и

 

изъя-

вилъ

 

свое

 

согласіѳ

 

Съѣзду

 

діаконъ

 

I.

   

Акишевъ.

Постановили:

 

Спросить

 

Правленіѳ

 

училища

 

временно

 

до-

пустить

 

діакона

 

Іоанна

 

Акишева

 

къ

 

исправлевію

 

должности

 

эконома

и
 

если
    

онъ
 

о
 

кажется
 

достойнымъ,
    

ходатайствовать
   

предъ
 

Его



Преосвящвнствомъ

 

объ

 

утверждевіи

 

Акишева

 

въ

 

должности

 

эконома

при

 

училищѣ,

 

съ

 

жалованьемъ

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

безъ

 

права

пользоваться

 

училищнымъ

 

столомъ

 

и

 

квартирою.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

№

 

3982:

„1912

 

г:,25

 

іюня.

 

Діаконъ

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Елабуги

допускается

 

къ

 

временному

 

псправленію

 

должности

 

эко-

нома

 

при

 

Елабужскомъ

 

дух.

 

училищѣ.

 

Епископъ

 

Павелъ" .

ЖУРНАЛЪ

    

№

    

14

 

й.

Разсматривали

 

представленное

 

съѣзду

 

Правлевіемъ

 

училища,

отъ

 

13

 

іюня

 

с.

 

г.

 

за

 

№.

 

224,

 

дополненіе

 

къ

 

смѣтѣ

 

1912

 

года,

въ

 

которомъ

 

Правлѳніе

 

испрашиваетъ

 

дополнительную

 

ассигновку. —

По

 

разсмотрѣніи

 

всѣхъ

 

статей

 

расхода

 

дополнительной

 

смѣты

 

и

 

по

обсужденіи

 

оныхъ,

 

постановили:

по

 

ст.

 

1-й,

 

на

 

покраску

 

стѣвъ

 

одной

 

изъ

 

ученическихъ

спаленъ

 

испрашиваемую

 

сумму

 

20

 

рублей — ассигновать,

 

но

 

съ

 

твмъ

условіемъ,

 

чтобы,

 

при

 

окраскѣ

 

стѣнъ,

 

панель

 

была

 

сдѣлана

 

высо-

тою

 

не

 

менѣе

 

2

 

аршивъ,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

эта

 

именно

 

часть

бываетъ

 

больше

 

подвержена

 

поврѳжденіямъ.

По

 

ст.

 

2-й,

 

на

 

пробивку

 

щелей

 

просмоленными

 

веревками

и

 

шпаклевку

 

испрашиваемую

 

сумму

  

25

 

рублей

 

— ассигновать.

По

 

ст.

 

3-й,

 

на

 

ремонтъ

 

пола

 

въ

 

банѣ,

 

вмѣсто

 

испраши-

ваемыхъ

 

,93

 

рублей,— ассигновать

 

11

 

рублей

 

— по

 

дѣйствитѳльяой

надобности.

По

 

ст.

 

4-й, на

 

заведеніѳ новыхъфлаговъ

 

испрашиваемые 8

 

р.—

ассигновать.

По

 

ст.

 

5-й,

 

на

 

покупку

 

брошюръ,

 

картинъ,

 

нотъ

 

и

 

устрой-

ство

 

чтеній

 

и

 

актовъ

 

по

 

случаю

 

300

 

лѣтія

 

со

 

дня

 

блаженной

кончины

 

преподобнаго

 

Трифона,

 

Вятскаго

 

Чудотворца

 

и

 

по

 

случаю

праздновавія

 

ІОО

 

лѣтняго

 

юбилея

 

Отечественной

 

войны

 

испраши-

ваемые

 

40

 

рублей

 

ассигновать.

По

 

ст.

 

6-й,

 

на

 

поѣздку

 

представителя

 

отъ

 

Правленія

 

въ

 

Вятку

на
 

Епархіальный
 

съѣздъ
 

ассигновки
 

пока
 

не
 

дѣлать,
 

а
 

предоставить
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училищному

 

Правлѳнію

 

потребную

 

сумму

 

взять

 

изъ

 

свободныхъ

училищныхъ

 

суммъ

 

впредь

 

до

 

разрѣшѳнія

 

этого

 

вопроса

 

на

 

Епар-

хіальвомъ

 

съѣздѣ,

 

но

 

не

 

свыше

 

75

 

руб.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

Je

 

3983:

„1912

 

года,

 

25

 

іюня.

  

Утверждается,

 

Епископъ

 

Павелъ" .

ЖУРНАЛЪ

    

№

    

15-й.

Вечернее

 

засѣданіе

 

14-го

  

іюня.

Въ

 

засѣданіи

 

участвовали

 

всѣ

 

прибывшіе

 

о.о.

 

депутаты

 

и

члѳвы

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства,

 

протоіерей

 

о.

 

Іоавнъ

 

Скарда-

ницкій

 

и

 

священникъ

 

о

 

Алексѣй

 

Романовъ,

Разсматривали

 

смѣту

 

прихода

 

суммъ

 

по

 

содержание

 

Елабуж-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

на

 

1913

 

годъ,

 

"представленную

 

прав-

лѳніемъ

 

училища.

Но

 

смѣтѣ

 

предполагается

 

къ

 

поступленію

 

на

 

приходъ:

1)

   

Дохода

 

отъ

 

продажи

 

вѣнчиковъ

 

и

 

листовъ

 

разрѣшитель-

ной

 

молитвы

 

561

 

р.

 

77

 

коп.

 

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

съ

 

1911

 

года

вѣнчнки

 

на

 

умершихъ

 

возлагаются

 

большею

 

частію

 

не

 

ниже

 

пяти

копѣечнаго

 

достоинства,

 

постановили

 

по

 

сей

 

статьѣ

 

принять

625

 

рублей.

2)

   

Излишка

 

платы

 

за

 

содержаніѳ

 

въ

 

общѳжитів

 

иносослов-

ныхъ,

 

иноепархіальныхъ

 

и

 

иноокружныхъ

 

учѳниковъ,

 

вмѣсто

360

 

рублей

 

83

 

коп.,

 

принять

 

400

 

руб.

 

примѣнитѳльно

 

къ

 

трех-

дѣтвѳй

 

сложности

 

поступленій.

3)

   

Платы

 

за

 

правообучѳніе

 

иносословныхъ

 

и

 

иноѳпархіаль-

выхъ

 

воспитанниковъ

 

по

 

30

 

рублей

 

съ

 

каждаго

 

492

 

руб.

 

93

 

к.

принять.

4)

   

Единовремѳннаго

 

сбора

 

за

 

постельвыя

 

принадлежности,

по

 

7

 

руб.

 

съ

 

каждаго

 

вновь

   

поступающаго,

   

100

 

руб.

 

принять.

5)

  

°/о%

 

по

 

книжкѣ

 

сберегательной

 

кассы

 

18

 

руб.

 

53

 

к.

принять.

 

.

6)
   

Въ
 

иополненіе
 

къ

 
представленной

 
смѣтѣ

   
прихода

 
назна-
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чить

 

къ

 

предполагаемому

 

поступленію

 

отъ

 

полученія

 

недонмокъ

 

и

продажи

 

нѣкоторыхъ

 

предметовъ

 

училищной

 

экономіи

 

(отрубей,

помой,

 

мѣшковъ

 

:і

 

т.

 

п.)

 

100

 

рублей.

А

 

всего

 

принять

 

по

 

смѣтѣ

 

прихода

 

на

 

1913

 

годъ

 

тысячу

семьсотъ

 

тридцать

 

шесть

 

рублей

 

сорокъ

 

шесть

 

копѣѳкъ

 

(1736

 

р.

46

 

коп.).

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

№.

 

3984:

„1912

 

г.,

 

25

 

іюня.

 

Смотрѣлъ.

 

Епископъ

 

Павелъ 1 ' .

Ж

 

У

 

Р

 

H

 

А

 

Л

 

Ъ

     

№

    

16-й.

Имѣли

 

сужденіе

 

о

 

необходимости

 

избранія

 

второго

 

ревизора

по

 

Елабужскому

 

Свѣчному

 

склаиу,

 

вмѣсто

 

протодіакона

 

Елабуж-

скаго

 

Саасскаго

 

собора

 

Аркадія

 

Лаженицына,

 

который

 

прослу-

жплъ

 

въ

 

этой

 

должяости

 

3-хъ

 

лѣтвій

 

срокъ.

Но

 

обсуждѳніи

 

сего,

 

кандидатомъ

 

на

 

эту

 

должность

 

былъ

намѣченъ

 

діаконъ

 

Богадѣлѳнной

 

Пантѳлеймоновской

 

церкви

 

Нико-

лай

 

Тукмачевъ,

 

который

 

при

 

открытой

 

подачѣ

 

голосовъ

 

и

 

ока-

зался

 

избраннымъ

 

единогласно.

Постановили:

 

избраннымъ

 

на

 

должность

 

второго

 

ревизора

по

 

Елабужскому

 

свѣчному

 

складу

 

считать

 

діакона

 

Елабужской

Богадѣлѳнной

 

церкви

 

Николая

 

Тукмачева,

 

о

 

чемъ

 

составить

 

жур-

налъ

 

и

 

представить

 

его

 

на

   

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

№.

 

3986:

„1912

 

г.,

 

25

 

гюня.

   

Утверждается.

   

Епископъ

 

Павелъ".

ЖУРНАЛЪ

    

№

     

17-й.

Въ

 

собраніѳ

 

явились

 

всѣ

 

о.о.

 

депутаты,

 

кромѣ

 

о.

 

Констан-

тина

 

Пинегпна,

 

выбывшаго

 

по

 

семѳйнымъ

 

обстоятельств амъ

 

домой.

Имѣли

 

сужденіѳ

 

о

 

покрытіи

 

смѣты

 

расхода

 

по

 

содержанію

Елабужскаго

 

духовнаго

 

училища

 

на

 

1913

 

годъ.

Всѣхъ

 

расхоновъ

 

ио

 

содержанію

 

училища

 

въ

 

1913

 

году

поинято

 

съѣздомъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

по

 

смѣтѣ

 

шесть

 

тысячъ

 

четыреста

двадцать
 

одинъ
 

рубль
   

сорокъ
   

двѣ

 
копѣйки

 
(6421

 
p.

 
42

 
к.).
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Свѳрхъ

 

смѣты:

 

на

 

обивку

 

внутреннвхъ

 

дверей

 

параднаго

крыльца

 

училишваго

 

корпуса — 6

 

рублей,

 

на

 

засыпку

 

ямы

 

и

устройство

 

отлива

 

у

 

западной

 

стѣны

 

квартиры

 

г-на

 

помощника

смотрителя

 

училища — 10

 

рублей,

 

согласно

 

особому

 

журнальному

постановленію

 

съѣзда

 

за

 

№

 

8;

 

на

 

печатаніе

 

протоколовъ

 

съѣзда

настоящей

 

сессіи

 

1912

 

года'въ

 

Епархіальномъ

 

органѣ — 25

 

руб.;

на

 

покрытіѳ

 

дефицита

 

1911

 

года

 

163

 

р.

 

68

 

коп.

 

и,

 

наконѳцъ,

въ

 

дополненіѳ

 

къ

 

смѣтѣ

 

1912

 

года,

 

согласно

 

журнала

 

за

 

№.

 

14—

104

 

р.,

 

а

 

всего

 

по

 

смѣтѣ

 

и

 

сверхъ

 

смѣты

 

шесть

 

тысячъ

 

семь-

сотъ

 

тридцать

 

рублей

 

десять

 

коп.

 

(6730

 

р.

  

10

 

к.).

Изъ

 

нихъ

 

расходы

 

по

 

содержавію

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

1080

 

рублей

 

и

 

жаловавье

 

эконому

 

300

 

рублей

 

должны

 

покры-

ваться

 

вѣнчиковой

 

суммой

 

и

 

личными

 

средствами

 

духовенства.

Вѣнчиковой

 

суммы

 

предположено

 

къ

 

посту пленію

 

въ

 

1913

 

году

625

 

руб.

 

За

 

вычѳтомъ

 

625

 

руб.

 

изъ

 

общей

 

суммы

 

1380

 

руб.,

потребной

 

на

 

содержаніѳ

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

 

и

 

эконома,

 

подлежитъ

покрытію

 

личными

 

средствами

 

духовенства

 

755

 

р.

 

Считая

 

въ

Елабужскомъ

 

училищномъ

 

округѣ

 

115

 

причтовъ

 

и

 

6

 

безприход-

ныхъ

 

свящѳнниковъ,

 

на

 

содержаніе

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

 

училища

слѣдуетъ

 

собрать

 

въ

 

1913

 

году

 

по

 

6

 

р.

 

40

 

коп.

 

съ

 

причта

 

и

по

 

3

 

р.

 

20

 

к.

 

съ

 

безприходныхъ

  

свящѳнниковъ.

На

 

покрытіѳ

 

остальной

 

суммы

 

расхода

 

по

 

содѳржанію

 

Ела-

бужскаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

1913

 

году

 

и

 

по

 

дополвительной

смѣтѣ

 

къ

 

1912

 

году

 

всего

 

5350

 

рублей

 

10

 

коп.

 

слѣдуетъ

 

от-

нести

 

смѣтвыя

 

посту плевія

 

1913

 

года,

 

а

 

именно:

 

излишка

 

платы

за

 

содержаніе

 

въ

 

общѳжитіи

 

иносословныхъ,

 

иноѳпархіальныхъ

 

и

иноокружныхъ

 

учениковъ

 

400

 

рублей,

 

платы

 

за

 

правообучевіѳ

иносословныхъ

 

и

 

иноепархіальвыхъ

 

воспитанниковъ

 

492

 

р.

 

93

 

к.,

взносовъ

 

со

 

вновь

 

поступаюшихъ

 

за

 

постельныя

 

принадлежности

100

 

рублей,

 

°/о%

 

по

 

книжкѣ

 

сберегательной

 

кассы

 

18

 

р.

 

53

 

к.

и

 

случайныхъ

 

поступленій

 

100

 

рублей,

 

а

 

всего

 

1111

 

руб.

 

46

 

к.

За

 

вычетомъ

 

же

 

сей

 

суммы

 

остаются

 

не

 

покрытыми

 

4238

 

руб.

64
 

коп.,
 

каковую
 

сумму
 

и
 

слѣдуетъ

 
собрать

 
съ

 
церквей

 
округа.
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Постановили:

 

просить

 

Правленіе

 

училища

 

сумму

 

4238

 

р.

64

 

к.,

 

подлежащую

 

взносу

 

съ

 

церквей

 

Елабужскаго

 

училищнаго

округа

 

въ

 

1913

 

году,

 

распрѳдѣлить

 

по

 

благочиніямъ

 

училищнаго

округа

 

на

 

основавіи

 

вѣдомости

 

uo

 

обложенію

 

церквей

 

епархіи,

какая

 

будетъ

 

выработана

 

на

 

предстоящемъ

 

Еаархіальяомъ

 

съѣздѣ,

и

 

о

 

послѣдующемъ

 

увѣдомить

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

а

 

также

 

напом-

нить

 

о.о.

 

Благочиннымъ

 

о

 

прэдставленіи

 

1%

 

сбора

 

съ

 

прежней

суммы

 

обложенія

 

въ

 

пользу

 

Комитета

 

по

 

постройкѣ

 

церкви

 

и

 

боль-

ничнаго

 

зданія.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

Л?

 

3987:

„1912

 

г.,

 

25

 

іюня.

 

Утверждается,

 

если

 

сумма

 

4238

 

р.

64

 

коп.,

 

подлежащая

 

взносу

 

съ

 

гсерквей

 

Елабужскаго

училищнаго

 

округа

 

въ

 

1913

 

году,

 

не

 

превысить

 

имею-

щей

 

быть

 

установленной

 

Епархіальнымъ

 

съѣздомъ

 

нормы

обложенгя

 

съ

 

церквей.

 

Епископъ

 

Павелъ".

ЖУРНАЛЪ

    

№

    

18-й.

На

 

засѣданіи

 

присутствовали

 

всѣ

 

прибывшіе

 

о.о.

 

депутаты

съѣзда .

Имѣли

 

суждѳніе

 

о

 

назначеніи

 

времени

 

окружнаго

 

училищ-

наго

 

съѣзда

 

о.о.

 

депутатовъ

 

въ

 

будущемъ

  

1913

 

году.

Постановили:

 

слѣдующій

 

окружно-училищный

 

съѣздь

 

на-

значить

 

въ

 

9-ти

 

часовъ

 

утра

 

26-го

 

ноября

 

1913

 

года,

 

при

 

чѳмъ

просить

 

Правлевіе

 

училища

 

заблаговременно

 

увѣдомить

 

чрезъ

 

о.о.

Благочинныхъ

 

духовенство

 

округа,

 

какъ

 

о

 

времени

 

съѣзда,

 

такъ

и

 

о

 

вопросахъ,

 

подлежащихъ

  

обсужденію

 

на

 

этомъ

 

съѣздЬ.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

всѣ

 

вопросы,

 

подлежащіе

 

обсужденію

настоящаго

 

съѣзда,

 

рѣшены,

 

постановили:

 

a)

 

занятія

 

съѣзда

 

счи-

тать

 

оконченными,

 

б)

 

журналы

 

съѣзда

 

представить

 

чрезъ

 

о.

 

Пред-

седателя

 

на

 

благоусмотрѣніѳ

 

Его

 

Преосвященства

 

и

 

просить

 

у

 

Его

Преосвященства

 

разрѣшевія

 

напечатать

 

ихъ

 

въ

 

Вятскихъ

 

Епар-

хіальныхъ
 

Вѣдомостяхъ
 

къ
 

свѣдѣнію
 

духовенства
 

округа.
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Па

 

пропѣтіи

 

молитвы,

 

съѣздъ

 

объявленъ

   

былъ

   

закрытымъ.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

№

 

3988:

,,1912

 

г.,

 

25

 

іюня.

 

Время

 

назначенія

 

будугцаго

 

Окружно-

училищнаго

 

съѣзда

 

будетъ

 

зависѣть

 

отъ

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Филарета,

 

Епископа

 

Вят-

скаго

 

и

 

Слободскаго.

 

Напечатать

 

журналы

 

настоящаго

съѣзда

 

разрешается.

 

Епископъ

 

Павелъ".

Подлинные

 

журналы

 

подписали

 

Председатель

 

съѣзда

 

и

 

де-

путаты.

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

H

 

I

 

П,

Отъ

 

Совѣта

 

Стахѣевскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Совѣтъ

 

Стахѣевскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

симъ

доводитъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

родителей

 

учащихся,

 

что

 

взносъ

 

за

 

содержа-

ло

 

еъ

 

училищномъ

 

общежитіи

 

за

 

январскую

 

треть

 

текущаго

1912 — 1913

 

учебнаго

 

года

 

въ

 

количествѣ

 

35

 

руб.

 

съ

 

дѣтей

духовенства

 

и

 

75

 

руб.

 

съ

 

иносословнихъ

 

долженъ

 

быть

 

обяза-

тельно

 

полностью

 

внесенъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

училища

 

къ

 

1

 

марта

 

1913

 

г.,

въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

воспитанницы,

 

не

 

внесшія

 

къ

 

указанному

сроку

 

платы

 

за

 

содержапіѳ,

 

будутъ,

 

согласно

 

постановленію

 

Епар-

хіальнаго

 

Съѣзда

 

духовенстна

 

1912

 

года

 

(Журналъ

 

№

 

27

 

отъ

20

 

августа

 

1912

 

года),

 

уволены

 

изъ

 

училища.

О

   

торгах

 

ъ.

3

 

марта

 

1913

 

года

 

въ

 

воскресенье

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

села

 

Загаръя,

 

Вят:каго

 

уѣзда,

 

имѣютъ

 

быть

 

торги

 

на

 

ремонтъ

крыши

 

храма,

 

окраску

 

вновь

 

по

 

наружности

 

его

 

и

 

золоченіе

 

главъ

храма

 

и

 

колокольницѣ.

 

Желающіе

 

взять

 

работу

 

приглашаются

 

съ

рекомендаціями

 

и

 

аттестатами,

 

а

 

также

 

съ

 

залогомъ

 

до

 

300

 

руб.



Отъ

 

Экзаменационной

   

Комиссіи.

Экзамѳнаціонная

 

Комиссія

 

при

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисто-

ріи

 

симъ

 

даетъ

 

знать

 

желающимъ

 

держать

 

испытаніе

 

на

 

званіе

штатныхъ — священника

 

и

 

діакона,

 

что

 

устный

 

экзаменъ

 

будетъ

произведенъ

 

14

 

марта

 

1913

 

года,

 

съ

 

6

 

часовъ

 

вечера.

Для

 

письменныхъ

 

работъ

 

ищущіе

 

званія

 

священника

 

должны

явиться

 

въ

 

Комиесію

 

наканунѣ

 

устныхъ

 

экзаменовъ.

С

   

В

   

Ъ

   

Д

   

Ъ

   

H

   

I

   

я

о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

Священническія:

При

 

Елабужской

 

пріютской

 

церкви.

При

 

Сарапульскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ.

При

 

Слободской

 

Тюремной

 

церкви.

Вятскаго

 

уѣзда:

 

Пыжѣ.

Елабужскаго

 

уѣз.:

 

Космодаміанскомъ,

 

Мещеряковѣ,

 

Шаршадѣ,

Костенѣевѣ,

  

алнашахъ.

Яранскаго

 

уѣз.:

   

КучкЬ,

 

Крестовоздвиженскомъ.

Уржумскаго

 

уѣз.:

 

Токтайбѣлякѣ,

 

Елеевѣ,

 

Новомъ

 

Торьялѣ,

Лопьялѣ

 

2,

 

при

 

Алексавдро-Невской

 

церкви

 

зав.

 

Шурмы.,Купрі-

анъ

 

Солѣ,

 

Космодаміанскомъ,

 

Вотскомъ,

 

Атарахъ,

 

Марисолѣ.

Сарапульскаго

 

уѣз.:

 

Тойкинѣ,

 

Мазунинѣ,

 

Бодьѣ,

 

Люкѣ,

 

Га-

лановѣ,

 

Дебессахъ,

 

Сосновкѣ,

 

Нпколаевскомъ,

 

Хрпсторождествѳн-

скомъ.

Котельническаго

 

уѣзда:

 

Гостевѣ,

 

Даровскомъ,

 

Вонданкахъ,

Каменно-Вознесенскомъ,

 

Порѣляхъ,

 

Богословскомъ.

Орловскагоуѣз.:

 

Малышевскомъ,

 

Березовѣ,

 

Зашпжемьѣ,

 

Ру-

сановѣ.

Глазовскаго

 

уѣз.:

 

Лѣмѣ,

 

Святопольѣ,

 

Архангельскомъ,'

 

Чѳр-

нѣевскомъ,

 

Ядгурецкомъ,

 

Медыѣ,

 

Верхлыпѣ,

 

Елганп,

 

Бѣльеко-

Троицкомъ,

 

Васильевскомъ,

 

Святицѣ,

 

при

 

Наймушпиекоіі

 

едино-

вѣрческой
 

церкви.
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Слободского

 

уѣз.:

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

Холуницкаго

завода.

 

Еичановѣ,

 

Синѳгливьѣ,

 

Пантылѣ,

 

Черно-Холуницкомъ

заводѣ,

 

Кирсипскомъ

 

заводѣ.,

 

Совьѣ.

 

Холуницко-Ильинскомъ

 

1 У

Трехключинскомъ

Нолинскаго

 

уѣз.:

 

Слудской

 

единовѣрческой,

 

Колобовѣ.

Малмыжскаго

 

уѣз.:

 

Усадѣ,

 

Кизнери.

Діаконскія:

При

 

Слободскомъ

 

Вознесѳнскомъ

 

соборѣ.

При

 

Воткинскомъ

 

Благовѣщенскомъ

  

соборѣ.

При

 

Кукарскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ.

При

 

Котельнической

 

Предтѳченской

 

церкви.

Въ

 

селахъ:

 

Орловскаго

 

уѣз.:

 

Монастырскомъ.

Котельническаго

 

уѣз.:

 

Троицкомъ.

Глазовскаго

 

уѣзда:

 

Верхокамьѣ,

 

Юскахъ,

 

Пудемскомъ

 

заводѣ.

Нолинскаго

 

уѣзда:

 

Экономической

 

Лудянѣ,

 

Верховойскомъ.

Яранскаго

 

уѣзда:

 

Падеринѣ.

Псаломщичеснія.

При

 

Слободскомъ

 

Вознееенскомъ

 

соборѣ

 

2.

При

 

Вятскомъ

 

Спасскомъ

 

соборѣ.

При

 

Саранульскомъ

 

Вознесенекомъ

 

соборѣ.

При

 

Орловскомъ

 

Казанско-Богородицкомъ

 

соборѣ.

При

 

церкви

 

Вятской

 

губернской

 

тюрьмы.

При

 

Котельнической

 

Предтеченской

 

церкви.

При

 

Орловской

 

Благовѣщѳнской

 

церкви.

При

 

Сарапульской

 

единовѣрческой

 

церкви.

Сарапульскаю

 

уѣз.:

   

Выѣздѣ,

   

Большой

 

Норьѣ,

 

Каракулинѣ.

Малмыжскаго

   

уѣз.:

   

Цыпьѣ,

 

Зонѣ.

Елабужскаго

 

уѣз.:

 

Поршурѣ,

 

Шаршадѣ,

 

Омгѣ.

Яранскаго

 

уѣз.:

 

Большеустинскомъ.

Орловскаго

 

уѣз.:

 

Соловецкомъ.

Глазовскаго

  

уѣз.:

 

Ягошурѣ.

При

 

Покровской

 

церкви,

 

Холуницкаго

 

завода,

 

Слоб.

 

'

 

уѣзда.

Редактор,
   

оффиціал.
 

отд.

   
Еп.

 
Вѣд.

   
В..

 
Ракитинъ.



ВЯТСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВШІОСП
№

 

8-й

              

1913

   

Г.

    

21

 

февраля.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

   

ИЗДАНІЕ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

*/г
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

1 /і

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявпеній

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

рОтдѣлъ

 

неоффиц іальный.
щ

                        

і

Шв^Чв

 

18
Боже,

 

Царя

 

храни!
Сильный,

 

Державный,
Царствуй

 

на

 

славу

 

намъ!
Царствуй

 

на

 

страхъ

 

врагамъ,

Царь

 

православный!
Боже,

 

Царя

 

храни!

Годовая

    

цѣна

    

съ

    

доставкой

   

и

пересылкой

    

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

   

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.



—
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Tpejcco

 

тпѣтіе

Царствованія

 

Дома

 

Романовыхъ,

Въ

 

знаменательный

 

день

 

21-е

 

февраля

 

1913

 

года

 

испол-

нился

 

трехсотлѣтній

 

юбилей

 

Цэрствовавія

 

на

 

Руси

 

Дома

 

Рома-

новыхъ.

Счастливы

 

тѣ

 

русскіе

 

лнци,

 

которымъ

 

суждено

 

было

 

дожить

до

 

такого

 

рѣдкаго,

 

радостнаго

 

и

 

величайшаго

  

событія.

За

 

послѣднія

 

триста

 

лѣтъ

 

русская

 

исторія

 

обогатилась

 

мно-

гочисленными,

 

важнѣйшими

 

событіями,

 

на

 

который

 

въ

 

нынѣшній

славный

 

юбилейный

 

день

 

обращено

 

вниманіе

 

всего

 

русскаго

 

народа.

Триста

 

лѣтъ

 

составляютъ

 

длинный

 

пѳріодъ

 

въ

 

жизни

 

каждаго

 

го-

сударства.

 

За

 

такое

 

время

 

одно

 

государство

 

можетъ,

 

какъ

 

сви-

дѣтельствуютъ

 

историческія

 

данныя,

 

совершенно

 

исчезнутъ

 

съ

 

ли-

ца

 

земли,

 

уступивъ

 

свое

 

мѣсто

 

другому

 

государству,

 

болѣе

 

силь-

ному

 

и

 

правоспособному.

Въ

 

жизни

 

русскаго

 

народа

 

за

 

послѣднія

 

триста

 

лѣтъ

 

были

такія

 

историческія

 

теченія,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

поколебать

 

сущѳ-

ствованіе

 

русскаго

 

народа.

Но,

 

къ

 

великой

 

своей

 

чести

 

и

 

гордости,

 

русскій

 

народъ

 

по-

степенно

 

двигался

 

могучею

 

волною

 

впередъ,

 

занимая

 

болыпія

 

и

 

боль-

шія

 

земельный

 

пространства

 

для

 

своихъ

 

владѣній.

Къ

 

славному

 

юбилейному

 

дню

 

Православная

 

и

 

Великая

 

Русь

достигла

 

высшихъ

 

ступеней

 

своего

 

развитія

 

и

 

могущества.

Бросимъ

 

свой

 

бѣглый

 

взоръ

 

на

 

величайшія

 

событія

 

русской

исторіи

 

за

 

послѣдвія

 

триста

 

лѣтъ.

1613—1645.

Родоначальникомъ

 

Царствующаго

 

въ

 

Россіи

 

Дома

 

Романо-

выхъ

 

является

 

Михаилъ

 

Ѳѳодоровичъ,

 

сынъ

 

боярина

 

Ѳеодора

 

Ни-

китича

 

Романова,

 

вступившій

 

на

 

Всероссійскій

 

Престолъ

 

по

 

избра-

нію
 

Московскаго
 

земекаго
 

Собора
 

21-го
 

февраля
  

1613
 

года.
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Враги,

 

узнавъ

 

объ

 

избраніи

 

на

 

царство

 

Царя,

 

хотѣли

 

его

умертвить,

 

но

 

Костромской

 

крестьяяинъ

 

Иванъ

 

Сусанинъ

 

спасъ

юнаго

 

Царя

 

Михаила

 

Ѳѳодоровича.

Нрибывъ

 

въ

 

Москву

 

изъ

 

Ипатьевскаго

 

Костромского

 

мо-

настыря,

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ

 

освободилъ

 

русскую

 

землю

 

отъ

внутреннихъ

 

и

 

внѣшнихъ

 

враговъ.

Послѣ

 

этого

 

онъ

 

занялся

 

устроеніемъ

 

русской

 

земли

 

на

 

пра-

вахъ

 

законности

 

и

 

порядка,

 

для

 

чего

 

учреждены

 

были

 

приказы,

воеводы

 

и

 

губные

 

старосты.

1645—1676.

Послѣ

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

русскимъ

 

царемъ

 

былъ

 

его

сынъ

 

Адексій

 

Михайловичъ,

 

получившій

 

за

 

свое

 

доброе

 

и

 

мягкое

сердце

 

названіе

 

„Тишайшаго".

Такъ

 

какъ

 

въ

 

то

 

время

 

русскіе

 

лкди

 

не

 

имѣли

 

полнаго

сборника

 

законовъ,

 

отчего

 

на

 

русской

 

зѳмлѣ

 

много

 

было

 

неправды

и

 

зла,

 

то

 

царь

 

Алексій

 

Михайловичъ

 

приказалъ

 

Московскому

земскому

 

Собору

 

составить

 

сводъ

 

законовъ^

 

извѣетный

 

подъ

 

име-

яемъ

 

„Соборнаго

 

Уложенія".

При

 

Алексіѣ

 

Михайловичѣ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

патріарха

Никона,

 

были

 

исправлены

 

наши

 

цѳрковно-богослужебныя

 

книги.

При

 

„Тишайшемъ"

 

царѣ

 

Алѳксіѣ

 

Михайловичѣ

 

расширились

 

пре-

дѣлы

 

Московскаго

 

царства

 

присоѳдиненіѳмъ

 

Малороссіи

 

и

 

всей

Сибири

 

до

 

Тихаго

 

океана.

1682—1725.

Въ

 

нынѣшній

 

славный

 

юбилейный

 

день

 

русскій

 

народъ

 

съ

благодарною

 

памятью

 

и

 

теплою

 

молитвою

 

вспоминаетъ

 

Императо-

ра

 

Петра

 

1-го,

 

получившаго

 

за

 

свои

 

славныя

 

дѣянія

 

на

 

славу

 

и

пользу

 

русскаго

 

народа

 

названіе

 

„Великаго".

Императоръ

 

Петръ

 

Вѳликій

 

является

 

преобразователемъ

 

рус-

ской

 

земли.

 

Основавъ

 

городъ

 

Петербургъ

 

при

 

устьѣ

 

р.

 

Невы,

 

онъ,

такъ
 

сказать,
 

„прорубилъ
 

окно
 

въ
 

Европу''.
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При

 

немъ

 

появилось

 

на

 

Руси

 

правильно

 

устроенное

 

войско,

съ

 

которымъ

 

онъ

 

разбилъ

 

шведовъ

 

подъ

 

Полтавою.

Петръ

 

Великій

 

основалъ

 

русскій

 

флотъ,

 

Правительствующій

Сенэтъ

 

и

 

гражданскую

 

азбуку.

 

При

 

немъ

 

были

 

устроены

 

коллегіи,

и

 

русское

 

царство

 

было

 

раздѣлено

 

на

 

губерніи.

Для

 

рѣшѳнія

 

церковныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

управлѳнія

 

Церковью

 

былъ-

учреждѳнъ

 

Святѣйшій

 

Правитѳльствующій

 

Синодъ.

 

Въ

 

царствова-

ніѳ

 

Петра

 

1-го

 

появляются

 

у

 

насъ

 

фабрики,

 

заводы

 

и

 

развивается

внутренняя

 

и

 

внѣшняя

 

торговля.

Великій

 

преобразователь

 

все

 

свое

 

царствованіе

 

провелъ

 

въ-

труцахъ

 

и

 

подвигахъ

 

на

 

пользу

 

своего

 

народа.

 

Онъ

 

самъ

 

рабо-

талъ

 

топоромъ

 

и

 

пилою.

Петръ

 

Вѳликій

 

повелѣлъ

 

начинать

 

новый

 

годъ

 

съ

 

1-го

 

янва-

ря,

 

а

 

не

 

съ

 

1-го

 

сентября,

 

какъ

 

это

 

было

 

ранѣѳ.

 

При

 

немъ

 

все

служилое

 

сословіѳ

 

„табелью

 

о

 

рангахъ"

 

было

 

раздѣлено

 

на

 

14-ть

классовъ

 

и

 

каждому

 

классу

 

соотвѣтствовалъ

 

опрѳдѣленный

 

чинъ

въ

 

гражданской

 

службѣ

 

и

 

военной.

Съ

 

царствованія

 

Петра

 

1-го

 

въ

 

Россіи

 

появились

 

различны»

училища,

 

библіотѳки,

 

музеи,

 

газеты

 

и

 

т.

 

д.

Въ

 

нынѣшній

 

знаменательный

 

день

 

каждый

 

русскій

 

человѣкъ

съ

 

благодарнымъ

 

чувствомъ

 

зспомнитъ

 

своего

 

Вѳликаго

 

Государя

Императора

 

Петра

 

1-го

 

и

 

прѳклонитъ

 

прѳдъ

 

нимъ

 

свои

 

колѣаа.

1762—1796.

Императрица

 

Екатерина

 

II

 

продолжала

 

великую

 

преобразо-

вательную

 

дѣятельность

 

Петра

 

1-го

 

и

 

поэтому

 

получила

 

назвать

„Великой".

 

При

 

ней

 

велись

 

многія

 

славныя

 

войны

 

съ

 

Турціѳй,

во

 

время

 

которыхъ

 

прославились

 

великіе

 

русскіе

 

полководцы —

Румянцѳвъ

 

„Задувайскій",

 

Орловъ

 

„Чесменскій",

 

Суворовъ

„Рымвикскій"

 

и

 

др.

При
 

Императрицѣ

   
Екатеринѣ

    
Великой

 
присоединенъ

 
былъ-
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къ

 

русскому

 

государству

 

Новороссійскій

 

край,

 

а

 

также

 

и

 

Крымъ,

для

 

управлѳнія

 

которымъ

 

былъ

 

поставлѳнъ

 

князь

 

Потемкинъ

Даврическій".

Для

 

составленія

 

новаго

 

Свода

 

Законовъ

 

была

 

образована

особая

 

Московская

 

Комиссія

 

изъ

 

выборныхъ

 

людей

 

развыхъ

сословій.

Означенной

 

комиссіи

 

Императрица

 

Екатерина

 

II

 

сама

 

на-

писала

 

знаменитый

 

„Наказъ",

 

въ

 

которомъ

 

высказала

 

свои

взгляды

 

на

 

государство,

 

законы,

 

систему

 

наказаній

   

и

 

воспитаніе.

Въ

 

царствованіе

 

Императрицы

 

Екатерины

 

Великой

 

было

издано

 

„Учреждѳвіе

 

о

 

губерніяхъ",

 

по

 

которому

 

все

 

государство

было

 

раздѣлено

 

на

 

50-ть

 

губѳрній,

 

a

 

губерніи

 

на

 

уѣзды.

Дворянству

 

и

 

городскому

 

сословію

 

были

 

даны

 

„Жалованныя

грамоты",

 

по

 

которымъ

 

дворяне

 

получили

 

право

 

на

 

владѣніе

имѣніями

 

и

 

крестьянами,

 

а

 

городское

 

сословіе

 

получило

 

раздѣ-

леніѳ

 

на

 

гильдіи

 

и

 

цехи.

Императрица

 

Екатерина

 

Великая

 

много

 

заботилась

 

объ

образованіи

 

и

 

воспитаніи

 

русскаго

 

народа,

 

посредствомъ

 

котораго

она

 

желала

 

„сдвлать

 

людей

 

лучшими".

 

При

 

ней

 

появились

 

у

нась

 

кадетскіе

 

корпуса,

 

жѳнскіѳ

 

институты,

 

воспитательные

 

дома

и

 

былъ

 

выработанъ

 

„Общій

 

Уставъ

 

народнаго

 

образованія",

 

для

открытія

 

народныхъ

 

училищъ

  

въ

 

городахъ.

Учреждена

 

была

 

„Россійская

 

акадѳмія"

 

идя

 

ученой

 

обра-

ботки

 

русскаго

 

языка.

Писатели — поэты

 

Сумароковъ,

 

Фонъ-Визинъ,

 

Державинъ

 

и

Домоносовъ

 

прославили

 

славный

 

вѣкъ

 

Екатерины

 

„Великой".

1801—1825.

Замѣчатѣльно

 

царствованіѳ

 

на

 

Руси

 

Императора

 

Але-

ксандра

 

1-го.

 

Недавно,

 

26

 

августа

 

1912

 

года,

 

вся

 

Россія

 

тор-

жественно

 

праздновала

 

столѣтній

 

юбилей

 

по

 

случаю

 

освобождѳнія

русскаго
 

государства
 

отъ
 

нашествія
 

Наполеона
 

1-го.
   

Императоръ
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Франціи,

 

потерпѣвъ

 

неудачу

 

въ

 

воѳнномъ

 

дѣлѣ,

 

былъ

 

сосланъ

на

 

островъ

 

Св.

 

Елены.

Импѳраторъ

 

Алексавдръ

 

I

 

особенно

 

заботился

 

объ

 

образо-

вали

 

русскаго

 

общества.

 

При

 

немъ

 

были

 

открыты

 

университеты—

Петербургски,

 

Казанскій

 

и

 

Харьковскій,

 

лицеи

 

— Демидовскій,

Нѣжинскій,

 

женскіе

 

институты,

 

уѣздныя

 

и

 

приходскія

 

училища.

Было

 

обращено

 

также

 

вниманіѳ

 

на

 

духовно-учебныя

 

заведѳнія —

Акадѳміи,

 

Семинаріи,

 

училища

 

и

 

была

 

учреждена

 

«Комиссія

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ».

При

 

Императорѣ

 

Александрѣ

 

I

 

былъ

 

.учрежденъ

 

Государ-

ственный

 

Совѣтъ

 

и

 

различный

 

министерства,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

Ми-

нистерство

 

народнаго

 

просвѣщенія.

Въ

 

великомъ

 

дѣлѣ

 

ввутрѳнняго

 

благоустройства

 

госу-

дарства

 

много

 

принесъ

 

пользы

 

графъ

 

М.

 

М.

 

Спѳранскій.

Въ

 

царствованіѳ

 

Императора

 

Александра

 

1-го

 

были—

историкъ

 

Карамзинъ,

 

писатели— Жуковскій,

 

Крыловъ,

 

Грибо-

ѣдовъ

 

и

 

др.

За

 

свои

 

великія

 

и

 

славныя

 

дѣянія

 

на

 

пользу

 

и

 

славу

 

Россіи

Иыпѳраторъ

 

Александръ

 

1

 

былъ

 

названъ

  

„Благословеннымъ".

1825—1855.

Въ

 

царетвованіе

 

Императора

 

Николая

 

1

 

была

 

знаменитая

въ

 

лѣтописяхъ

 

военной

 

исторіи

 

Севастопольская

 

война,

 

во

 

время

которой

 

отличились—Корниловъ, Нахимовъ,

 

Истоминъ

 

и

 

Тотлебенъ.

При

 

Импѳраторѣ

 

Николаѣ

 

Павловичѣ

 

послѣдовало

 

изданіѳ

„Полнаго

 

собранія

 

законовъ

 

Россійской

 

Имперіи",

 

вь

 

каковомъ

дѣлѣ

 

много

 

потрудился

 

графъ

 

Саеранскій.

 

Послѣдовало

 

также

открытіе

 

новаго

 

Университета— Кіевскаго,

 

Военной

 

Академіи,

 

Учи-

лища

 

Правовѣдѣнія,

 

іТехнологическаго

 

Института,

 

Иѳдагогическаг»

Института

 

и

 

основано

 

Министерство

 

Государственныхъ

 

Имуществъ.

При

 

Императорѣ

 

Никоіаѣ

 

I

 

прославились

 

наши

 

писатели— поэты

Пушкинъ,

 

Лѳрмонтовъ

 

и

 

Гоголь.

 

Были

 

открыты

 

пѳрвыя

 

желѣзныя

дороги
 

—

 
Царскосельская

 
и

 
Николаевская.
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1855-1881.

При

 

Императорѣ

 

Алексавдрѣ

 

II

 

совершилось

 

освобожденіе

кресгьявъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости,

 

50-ти

 

лѣтній

 

юбилей

 

ка-

кового

 

событія

 

былъ

 

торжественно

 

отпразднованъ

 

19

 

февраля

1911

 

года.

Милліоны

 

русскихъ

 

крѣпостныхъ

 

крестьянъ

 

получили

 

свободу,

что

 

составляетъ

 

великій

 

государственный

 

актъ

 

мудраго

 

правленія

Александра

 

Николаевича.

При

 

Импѳраторѣ

 

Александрѣ

 

II

 

установлена

 

была

 

всеобщая

воинская

 

повинность;

 

введенъ

 

былъ

 

гласный

 

судъ

 

съ

 

участіемъ

присяжныхъ

 

заеѣдателей

 

и

 

защитниковъ;

 

учреждены

 

были

 

„мировые

судьи"

 

и

 

„мировые

 

съѣзды".

 

Утверждено

 

было

 

„Положѳніе

 

о

губернскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

земскихъ

 

учрежденіяхъ" — земскихъ

 

собра-

ніяхъ

 

и

 

управахъ

 

(губернскихъ

 

и

 

уѣздныхъ).

 

Изданы

 

были

новые

 

уставы

 

гимназій,

 

прогимназій

 

и

 

реальныхъ

 

училищъ.

 

От-

крыты

 

новые

 

университеты— Новороссійскій

 

и

 

Варшавскій,

 

а

 

также

выстіе

 

жѳнскіе

 

курсы

 

въ

 

Москвѣ,

 

Петербургѣ

 

и

 

другихъ

 

универ-

ситетскихъ

 

городахъ.

Благодаря

 

открытію

 

земства,

 

число

 

начальныхъ

 

народныхъ

школъ

 

быстро

 

стало

 

увеличиваться

 

и

 

появились

 

учительскія

 

семи-

наріи

 

и

 

институты

 

для

 

подготовлѳнія

 

народныхъ

 

учителей.

Въ

 

царствованіѳ

 

Императора

 

Александра

 

II

 

окончилась

знаменитая

 

Кавказская

 

война

 

и

 

русскія

 

владѣнія

 

расширились

во

 

всѣ

 

стороны.

За

 

свои

 

великія

 

и

 

мудрыя

 

дѣянія

 

Императоръ

 

Александръ

 

II

былъ

 

названъ

 

„Царемъ-Освободителѳмъ".

При

 

Императорѣ

 

Алѳксандрѣ

 

II

 

прославились

 

вѳликіе

 

рус-

скіе

 

писатели— Тургеневъ,

 

Гончаровъ,

 

Достоевскій,

 

гр.

 

Толстой

и

 

другіѳ.

1881—1894.

Особенное
   

ввиманіе
 

Императоръ
   

Александръ
   

III
 

обратилъ
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на

 

рѳлигіозно-нравствепное

 

просвѣщеніе

 

своихъ

 

подданныхъ,

 

для

чего

 

были

 

учреждены

    

„церковно-приходскія

 

школы".

Для

 

улучшенія

 

быта

 

сѳльскаго

 

сословія

 

были

 

учреждены

должности

 

„земскихъ

 

начальниковъ"

 

и

 

основанъ

 

„Крестьянскій

земельный

 

Банкъ".

Въ

 

Сибири

 

былъ

 

открытъ

 

Унивѳрситетъ— Томскій

 

и

 

было

приступлено

 

къ

 

сооруженію

 

Великаго

 

Сибирскаго

 

ж.-д.

 

пути.

Императоръ

 

Александръ

 

III

 

руководился

 

въ

 

своей

 

внѣшней

политике

 

мудрымъ

 

принципомъ — „Россія

 

для

  

русскпхъ".

Императоръ

 

Александръ

 

III

 

былъ

 

названъ

 

„Царемъ-Миро-
творцемъ",

 

потому

 

что

 

при

 

немъ

 

не

 

было

 

войвъ.

1894-1913.

При

 

нынѣ

 

благополучно

 

Царствующѳмъ

 

Государѣ

 

Импера-

торѣ

 

Николаѣ

 

Алексавдровичѣ

 

была

 

учреждена

 

Государственная

Дума

 

и

 

былъ

 

преобразованъ

 

Государственный

 

Совѣтъ.

 

Сословіѳ

крестьянъ

 

было

 

уравнено

 

съ

 

другими

 

сословіями

 

и

 

крестьянамъ

позволено

 

выхоцить

 

изъ

 

общины

 

на

 

„отруба".

Число

 

школъ

 

всѣхъ

 

наименованій

 

быстро

 

увеличивается

 

и

растетъ.

Открытъ

 

новый

 

университетъ— Саратовскій.

 

Длина

 

желѣзно-

дор.

 

пути

 

достигли

 

максимальныхъ

 

предѣловъ

 

и

 

переселенческое

движеніе

 

въ

 

Сибирь

 

сильно

 

увеличилось.

Промышленность

 

и

 

торговля

 

идутъ

 

„crescendo".

 

Однимъ

словомъ,

 

русская

 

историческая

 

жизнь

 

при

 

благополучномъ

 

царство-

ваніи

 

Императора

 

Николая

 

II

 

быстрымъ

 

темпомъ

 

движется

 

впе-

рѳдъ

 

и

 

впередъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

въ

 

теченіе

трехсотлѣтняго

 

Царствованія

 

Дома

 

Романовыхъ

 

было

 

на

 

Руси

много

 

знаменитыхъ

   

историческихъ

 

событій.

Россійская

 

Имперія

 

за

 

послѣднія

 

триста

 

лѣтъ

 

достигла

 

замѣ-

чательнаго

 

могущества

 

и

 

размѣръ

 

ея

 

увеличился

 

болѣѳ,

 

чѣмъ

вдвое,
 

а
 

количество
 

населенія
 

достигло
 

болѣе

 
160-ти

 
милліововъ.
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Во

   

всѣхъ

 

слояхъ

 

русскаго

   

общества

   

происходитъ

   

творческая,

созидательная

 

работа.

Своимъ

 

славнымъ

 

историческимъ

 

прошлымъ

 

и

 

своимъ

 

совре-

меннымъ

 

могуществомъ

 

Россія

 

всецѣло

 

обязана

 

своимъ

 

Царямъ

и

 

Императорамъ,

 

которые

 

жили

 

и

 

трудились

 

на

 

благо

 

и

 

счастье

своихъ

 

подданныхъ,

 

не

 

щадя

 

своихъ

 

трудовъ

 

и

 

силъ,

 

жизни

и

 

здоровья.

И.

 

Аѳанасьевъ.

Изъ

   

Костромской

  

старины.

Три

 

вѣка

 

тому

 

назадъ

 

совершилось

 

па

 

Руси

 

великое

 

со-

<5ытіе —избраніе

 

на

 

царство

 

молодого

 

боярина

 

Михаила

 

Ѳеодо-

ровича

 

Романова.

 

Событіе

 

это

 

застало

 

врасплохъ

 

тѣхъ,

 

которые

выставляли

 

кандидатомъ

 

на

 

россійскій

 

престолъ

 

польскаго

 

коро-

левича

 

Владислава

 

и

 

даже

 

самого

 

Сигизмунца.

 

Не

 

удивительно,

если

 

эти

 

люди

 

составляютъ

 

коварный

 

планъ

 

захватить

 

Михаила

Ѳеодоровича,

 

потребовать

 

отъ

 

него

 

отреченія

 

отъ

 

престола

 

въ

пользу

 

Владислава,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

несогласія

 

и

 

пролить

 

русскую

кровь.

 

Съ

 

этой

 

злой

 

цѣлью

 

одинъ

 

изъ

 

многочнслевныхъ

 

польскихъ

отрядовъ,

 

привыкшихъ

 

хозяйничать

 

на

 

Руси

 

во

 

время

 

лихолѣтья,

отправляется

 

къ

 

Костромскіе

 

предѣлы

 

и

 

приближается

 

къ

 

тому

селу

 

Домнину

 

(въ

 

66

 

верстахъ

 

отъ

 

Костромы),

 

въ

 

которомъ

жилъ

 

молодой

 

бояринъ

 

и

 

куда

 

онъ

 

прибылъ

 

послѣ

 

очищенія

 

отъ

поляковъ

 

Москвы.

 

Этотъ

 

отрядъ

 

поляковъ

 

приближался

 

къ

Домнину

 

съ

 

югозападной

 

стороны.

 

Своротивъ

 

съ

 

большой

 

дороги,

соединяющей

 

съ

 

Костромой

 

уѣздный

 

городъ

 

Буй,

 

онъ

 

прошелъ

къ

 

дерѳвнѣ

 

Деревнищи

 

(ныиѣ

 

Деревеньки,

 

прихода

 

Соасъ

 

Хрипели)

и

 

здѣеь

 

узналъ.

 

что

 

эта

 

деревня

 

принадлежитъ

 

кь

 

домнинской

вотчинѣ,

 

т.

 

е.

 

составляетъ

 

часть

 

владѣній

 

бояръ

 

Романовыхъ.

Такимъ

 

образомъ

 

поляки,

 

повидимому,

 

приблизились

 

къ

 

желанной

цѣли.
 

Въ
 

трехъ
 

верстахъ
 

находилось
 

с.
 

Домнино,
 

гдѣ

 
пребывалъ
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Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ.

 

Но

 

имъ

 

нужно

 

было

 

доподлинно

 

узнать,

гдѣ

 

живетъ

 

Михаилъ

 

въ

 

тотъ

 

моментъ,

 

когда

 

они

 

вошли

 

въ

Деревеньки.

 

Съ

 

этой

 

цѣлью

 

они

 

хватаютъ

 

жителей

 

деревни

 

и

силой

 

вынуждаютъ

 

сказать

 

то,

 

что

 

имъ

 

было

 

нужно.

 

Жители

подтвердили,

 

что

 

бояринъ

 

нахоіится

 

въ

 

Домнинѣ.

 

Но

 

и

 

этого

 

было

недостаточно.

 

Полякамъ

 

важно

 

было

 

застать

 

врасполохъ

 

боярскую

семью.

 

Вниманіе

 

ихъ

 

остановилось

 

на

 

старостѣ

 

деревни

 

Иванѣ

Сусанивѣ,

 

который

 

по

 

своему

 

положенію

 

бурмистра

 

Романовыхъ

могъ

 

лучше

 

знать,

 

гдѣ

 

именно

 

въ

 

Домнинѣ

 

находится

 

молодой

бояринъ.

 

Лаской,

 

обѣщаніями,

 

угрозами

 

вынуждаютъ

 

его

 

показать

правду.

 

Но

 

этому

 

близкому

 

боярамъ

 

Романовымъ

 

человѣку

 

уже

извѣстно

 

было

 

постановленіе

 

собора.

 

На

 

Московскомъ

 

соборѣ

 

были

представители

 

Костромской

 

и

 

Галичской

 

областей,

 

напр.

 

отъ

духовенства

 

архимандритъ

 

Еоетромскаго

 

Ипатіевскаго

 

монастыря

Кириллъ,

 

игумѳнъ

 

Костромскаго

 

Богоявлѳнскаго

 

монастыря

 

Арсеній.

На

 

основаніи

 

своего

 

личнаго

 

знакомства

 

съ

 

мѣстностью,

 

окружающей

село

 

Домнино,

 

я

 

даже

 

дѣлаю

 

такое

 

предположеніе,

 

что

 

Сусанинъ

могъ

 

узнать

 

о

 

дѣяніяхъ

 

Московскаго

 

собора

 

отъ

 

того

 

галичскаго

дворянина,

 

который,

 

по

 

свидѣтѳльству

 

одного

 

сказанія,

 

принесъ

на

 

соборъ

 

письменное

 

заявленіе

 

о

 

правахъ

 

боярина

 

Михаила

Романова

 

на

 

престолъ,

 

и

 

который

 

при

 

обратномъ

 

проѣздѣ

 

изъ

Москвы

 

въ

 

Галичъ

 

могъ

 

на

 

дорогѣ

 

передать

 

то,

 

чему

 

самъ

 

былъ

свидѣтель.

 

И

 

«когда

 

поляки

 

потребовали

 

отъ

 

Ивана

 

Сусанина

открыть

 

мѣстопребываніе

 

Михаила,

 

онъ

 

понялъ

 

истинную

 

цѣль

ихъ

 

поисковъ.

 

У

 

него

 

поэтому

 

является

 

планъ

 

спасти

 

Михаила

Ѳеодоровича.

 

Съ

 

этой

 

цѣлью

 

овъ,

 

по

 

одному

 

мѣстному

 

преданію,

поеылаетъ

 

своего

 

зятя

 

Богдана

 

Сабинина

 

въ

 

Домнино

 

съ

 

извѣ-

щеніемъ

 

о

 

грозящей

 

опасности.

 

По

 

другому

 

мѣстному

 

преданію,

онъ

 

еще

 

ранѣе

 

прихода

 

поляковъ

 

въ

 

Деревнищи

 

переправляетъ

Михаила

 

изъ

 

Домнина

 

въ

 

свою

 

деревню,

 

скрываетъ

 

его

 

въ

 

ямѣ

сгорѣвшаго

 

незадолго

 

предъ

 

тѣмъ

 

овина

 

и

 

закрываетъ

 

обгорѣв-

шими

 

бреввами.

 

Вѣроятнѣе

 

то

 

сказаніе,

 

по

 

которому

 

Михаилъ

Ѳеодоровичъ
 

оставался
 

въ
 

Домнинѣ.
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Когда

 

поляки

 

потребовали

 

отъ

 

Сусанина

 

повести

 

ихъ

 

до

Домнина,

 

онъ

 

повелъ,

 

но

 

не

 

въ

 

Домнино,

 

а

 

туаа,

 

гдѣ

 

можно

было,

 

по

 

его

 

расчету,

 

спасти

 

Михаила.

 

Спустившись

 

съ

 

горы,

на

 

которой

 

расположена

 

д.

 

Деревнищи,

 

онъ

 

пошелъ

 

по

 

ложбпнѣ

небольшой

 

рѣчки,

 

которая

 

начинается

 

у

 

деревни,

 

и

 

сталъ

 

спу-

скаться

 

въ

 

доливу

 

рѣки

 

Шачи,

 

оставивъ

 

Домнино

 

вправо.

Знакомому

 

съ

 

расположеніемъ

 

окрестностей

 

с.

 

Домнина

 

кажется

достойнымъ

 

вниманія

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

поляки

 

подходили

къ

 

селу

 

съ

 

югозападной

 

стороны,

 

гдѣ

 

лѣса,

 

покрывающіе

 

равнину,

скрывали

 

мѣстопребываніѳ

 

царя

 

отъ

 

поляковъ,

 

когда

 

они

 

нахо-

дились

 

всего

 

въ

 

трехъ

 

верстахъ.

 

Если

 

бы

 

поляки

 

шли

 

другой

дорогой,

 

то

 

могли

 

бы

 

увидѣть

 

Домнино

 

за

 

10—15

 

вѳрстъ...

Вступивъ

 

въ

 

долину

 

р.

 

Шачи

 

и

 

миновавъ

 

т.

 

о.

 

царское

 

убѣжище,

проводникъ

 

поляковъ

 

повелъ

 

ихъ

 

по

 

направленію

 

къ

 

селу

Исупову,

 

которое

 

находится

 

отъ

 

Домнина

 

верстахъ

 

въ

 

15-тн.

Здѣсь

 

онъ

 

послѣдній

 

разъ

 

свидѣлся

 

со

 

своимъ

 

зятемъ

 

и

 

просилъ

передать

 

Михаилу

 

Ѳеодоровичу,

 

чтобы

 

тотъ

 

искалъ

 

безопаснаго

убѣжиша.

 

Путь,

 

избранный

 

Сусанинымъ,

 

не

 

представлялъ

удобствъ:

 

то

 

лѣсная

 

чаща,

 

то

 

непролазное

 

болото.

 

Еще

 

и

 

въ

настоящее

 

время,

 

когда

 

лѣса

 

уже

 

вырублены,

 

можно

 

видѣть

 

это

историческое

 

Исуповскоѳ

 

болото,

 

съ

 

болотными

 

„ окнами"

 

и

 

тря-

синой.

 

Еще

 

и

 

теперь

 

не

 

всякій

 

рѣтится

 

пройти

 

по

 

этой

 

мѣст-

ности.

 

Для

 

Ивана

 

Сусанина

 

важно

 

было

 

выиграть

 

время.

 

Съ

этой

 

цѣлью

 

онъ

 

и

 

„водитъ"

 

поляковъ

 

по

 

этому

 

мѣсту.

 

Еогда

же,

 

по

 

его

 

расчету,

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ

 

уже

 

не

 

только

 

вы-

ѣхалъ,

 

но

 

и

 

далеко

 

отъѣхалъ

 

отъ

 

Домнина.

 

онъ

 

признается

своимъ

 

спутникамъ,

 

что

 

они

 

царя

 

не

 

увидятъ.

 

Разъяренная

 

толпа

мучила

 

своего

 

проводника,

 

принуждала

 

идти

 

дальше,

 

но

 

когда

онъ

 

отказался,

 

разрубила

 

на

 

куски.

Пролитая

 

кровь

 

крестьянина

 

мучѳвика

 

дала

 

Россіи

 

перваго

Царя.

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ

 

изъ

 

Домнина

 

отправился

 

въ

 

Костро-

му

 

и

 

поселился

 

въ

 

Ипатьевскомъ

 

монастырѣ,

 

который

 

былъ

 

отданъ

Романовымъ
 

Лжѳдимитріемъ,
 

а
 

раньше
 

привадлѳжалъ

 
Годуновымъ,
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да

 

и

 

востроенъ-то

 

былъ

 

родоначальникомъ

 

Годуновыхъ,

 

креще-

яымъ

 

мурзою

 

Четой.

 

Вскорѣ

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

Кострому

 

Михаилъ

Ѳеодоровичъ

 

встрѣчалъ

 

Московское

 

посольство

 

съ

 

преооженіемъ

.русской

 

короны,

 

а

 

2-го

 

мая

 

овъ

 

былъ

 

уже

 

въ

 

первопрестоЛьномъ

городѣ.

 

Ликвидировавъ

 

послѣдствія

 

смутнаго

 

времени,

 

онъ

 

на

 

вре-

мя

 

оставляетъ

 

Москву,

 

чтобы

 

посѣтить

 

дорогія

 

ему

 

мѣста

 

Костром-

ской

 

губерніи:

 

Макарьевсвій

 

Унженскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

провелъ

свое

 

дѣтство,

 

и

 

село

 

Домнино,

 

свою

 

родовую

 

вотчину.

 

Это

 

было

въ

 

1619

 

году.

 

Восиоминанія

 

прошедшихъ

 

лѣтъ

 

тронули

 

его

 

сердце,

и

 

вниманіе

 

его

 

обратилось

 

на

 

потомковъ

 

своего

 

спасителя.

 

По

прибытіи

 

въ

 

Москву,

 

онъ

 

даетъ

 

30

 

ноября

 

того

 

же

 

года

 

дочери

Ивана

 

Сусанина

 

Антонидѣ

 

съ

 

мужемъ

 

и

 

дѣтьми

 

жалованную

 

гра-

моту

 

объ

 

отдачѣ

 

имъ

 

въ

 

потомственное

 

владѣвіѳ

 

половины

 

родной

имъ

 

деревни

 

Деревнищъ,

 

съ

 

освобожденіемъ

 

ихъ

 

и

 

потомства

 

отъ

податей,

 

повинностей

 

и

 

налоговъ.

 

Свободная

 

отъ

 

налоговъ

 

земля

называлась

 

„бѣлою"

 

—обѣленвою:

 

отсюда

 

названіе

 

потомковъ

 

Су-

санина

 

бѣлопашцами.

Но

 

недолго

 

потомкамъ

 

Сусанина

 

пришлось

 

жить

 

въ

 

родной

а.еревнѣ.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

имъ

 

дано

 

было

 

другое

 

владѣ-

ніе.

 

Это

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

мать

 

Михаила

 

Ѳѳодоровича

 

прѳдъ

своею

 

смертью

 

просила

 

сына

 

отдать

 

вотчину

 

Домнино,

 

со

 

всѣми

 

ея

'Селеніями,

 

Новоспасскому

 

Московскому

 

монастырю

 

на

 

поминъ

 

ду-

щи.

 

Царственный

 

сынъ

 

исполнилъ

 

желаніе

 

своей

 

матери,

 

и

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

у

 

бѣлопашцѳвъ

 

оказались

 

хозяева,

 

которые

 

за-

ставляли

 

платить

 

подати.

 

На

 

этой

 

почвѣ

 

возникли

 

споры,

 

для

устраненія

 

которыхъ

 

дана

 

была

 

Михаиломъ

 

Ѳеодоровичѳмъ

 

бѣло-

пашцамъ

 

новая

 

грамота,

 

предоставляющая

 

имъ

 

владѣніе

 

пустошью

Коробово,

 

въ

 

Костромскомъ

 

уѣздѣ,

 

въ

 

45

 

верстахъ

 

отъ

 

Костро-

мы

 

и

 

въ

 

6

 

верстахъ

 

отъ

 

Волги.

 

По

 

прѳданію

 

это

 

мѣсто

 

выбрала

■сама

 

Антонида.

 

Боясь

 

мести,

 

она

 

— будто-бы — просила

 

дать

 

землю

вдали

 

отъ

 

Домнина

 

и

 

подальше

 

отъ

 

проѣзжихъ

 

дорогъ...

 

Жало-

ванныя

 

грамоты

 

царя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

подтверждены

 

ца-

рями
 

Петромъ
 

и

 
Іоанномъ

 
Алексѣевичами,

   
а

 
Императрица

   
Ека-
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терина

 

II

 

даровала

 

новую

 

грамоту

 

(8

 

декабря

 

1767

 

г.)

 

съ-

подтвержденіѳмъ

 

правъ

 

и

 

привиллегій

 

бѣлопашцѳвъ,

 

Императоръ

Николай

 

I

 

выдалъ

 

коробовцамъ

 

четвертую

 

грамоту

 

(14

 

марта

1837

 

г.).

 

Въ

 

ней

 

также

 

подтверждение

 

правъ

 

потомковъ

 

Суса-

нина.

 

Этой

 

же

 

грамотой

 

увеличѳнъ

 

надѣлъ

 

земли

 

до

 

900

 

деся-

тинъ.

 

Есть

 

сказаніе,

 

что

 

Императоръ

 

это

 

сдѣлалъ

 

подъ

 

свѣжимъ

впечатлѣніемъ

 

выслушанной

 

имъ

 

оперы

 

„Жизнь

 

за

 

Царя",

 

сю-

жетъ

 

которой

 

взятъ

 

изъ

 

исторіи

 

спасенія

 

Сусанинымъ

 

Михаила

Ѳеодоровича.

 

Къ

 

этому

 

времени

 

нужда

 

въ

 

землѣ

 

чувствовалась

очень

 

большая.

 

Потомство

 

Сусанина

 

разрослось,

 

и,

 

за

 

недостаткомъ

земли,

 

коробовцы

 

стали

 

оставлять

 

свою

 

деревню

 

и

 

заниматься

 

тор-

говлею,

 

которая,

 

по

 

грамотѣ

 

Михаила

 

Ѳеодоровича,

 

могла

 

про-

изводиться

 

безпошлинно.

 

Когда

 

земля

 

была

 

прирѣзана,

 

торговыхъ

льготъ

 

коробовцы

 

были

 

лишены

 

и

 

возвратились

 

въ

 

Коробово.

 

Но

потерявъ

 

одну

 

льготу,

 

они

 

получили

 

другую:

 

Коробово

 

было

 

пе-

редано

 

въ

 

вѣдѣніѳ

 

министерства

 

двора

 

и

 

удѣловъ.

 

Это

 

поставило

ихъ

 

внѣ

 

сферы

 

вліянія

 

мѣстной

 

адмйнистраціи,

 

представители

 

ко-

торой

 

могли

 

теперь

 

ироѣзжать

 

по

 

землѣ

 

бѣлопашцевъ

 

только

 

съ

особаго

 

каждый

 

разъ

 

согласія

 

послѣднихъ.

 

Отсутствие

 

администра-

тивваго

 

вадзора

 

ве

 

принесло

 

пользы

 

коробовцамъ.

 

Къ

 

нимъ

 

стали

стекаться

 

съ

 

разныхъ

 

сторонъ

 

лица,

 

скрывавшіяся

 

отъ

 

властей —

преступники,

 

старообрядцы

 

и

 

сектанты.

 

Развелось

 

извѣстное

 

„прп-

ставодержательство

 

" ,

 

отъ

 

котораго

 

жители

 

получали

 

доходъ.

 

Это

отвлекло

 

коробовцевъ

 

отъ

 

занятія

 

землѳдѣліемъ:

 

они

 

стали

 

искать

болѣе

 

легкой

 

наживы.

Но

 

чтобы,

 

не

 

лишая

 

бѣлопашцевъ

 

тѣхъ

 

льготъ,

 

которыя

 

они

получили

 

отъ

 

Михаила

 

Ѳеодоровича,

 

имѣть

 

возможность

 

бороться

съ

 

упадкомъ

 

нравовъ

 

и

 

расколомъ,

 

въ

 

1855

 

году

 

была

 

построена

церковь

 

и

 

открыта

 

школа.

 

Неприкосновенность

 

Коробова

 

была

уничтожена,

 

и

 

нѣсколько

 

человѣкъ,

 

которые

 

не

 

пожелали

 

подчи-

няться

 

требованіямъ,

 

были

 

выселены

 

изъ

 

предѣловъ

 

губерніи.

Первымъ

 

настоятѳлемъ

 

Коробовской

 

церкви

 

былъ

 

протоіерѳй

 

Ни-

колай
 

Лѳандровъ
   

(впослѣдствіи
 

—

 
Епископъ

 
Наѳанаилъ

 
Сарапуль-
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скій,

 

a

 

затѣмъ

 

Екатѳринбургскій).

 

Своей

 

проповѣдью,

 

добротой

 

и

простотой

 

онъ

 

снискалъ

 

къ

 

сѳбѣ^расположеніе

 

коробовцевъ.

 

И

теперь

 

еще

 

въ

 

Коробовѣ

 

съ

 

любовью

 

вспоминають

 

о

 

ласковомъ

 

и

добромъ

 

„отцѣ

 

Протоіереѣ".

 

19

 

лѣтъ

 

прожилъ

 

онъ

 

въ

 

Коробовѣ

и

 

успѣлъ

 

въ

 

это

 

время

 

и

 

подорвать

 

вліяніѳ

 

раскола,

 

и

 

устранить

отсюда

 

пришлый

 

преступный

 

элементъ.

 

Во

 

время

 

его

 

настоятель-

ства,

 

присланы

 

были

 

въ

 

.Коробовскую

 

церковь

 

изъ

 

Петербурга

цѣнныя

 

иконы

 

и

 

среди

 

нихъ

 

Нерукотворенный

 

Образъ

 

изъ

домика

 

Петра

 

Вѳликаго

 

въ

 

Петербургѣ,

 

церковная

 

утварь,

крестъ

 

съ

 

бирюзовыми

 

украшеніями.

 

А

 

въ

 

школу

 

была

 

выслана

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

большая

 

художественная

 

картина

к Смерть

 

Сусанина".

 

Этотъ

 

первый

 

настоятель

 

Коробовской

 

церкви

оставилъ

 

послѣ

 

себя

 

живой

 

памятникъ

 

въ

 

видѣ

 

ограды

 

изъ

ельника

 

кругомъ

 

церкви.

 

И

 

эта

 

живая

 

ограда

 

бросается

 

въ

глаза

 

каждому

 

посѣтителю

 

села

 

Коробова:

 

эта

 

зелень

 

дѳревьевъ

вмѣстѣ

 

съ

 

бѣлизной

 

дѳревяннаго,

 

оригинальной

 

архитектуры

 

храма

представляетъ

 

прекрасную

  

картину!

Въ

 

1858

 

году

 

с

 

Коробово

 

посѣтилъ

 

Императоръ

 

Але-

ксандръ

 

II

 

съ

 

Императрицей

 

Маріей

 

Александровной.

 

Высочайшік

гости

 

пріѣхали

 

въ

 

Коробово

 

17

 

августа,

 

осматривали

 

церковь

съ

 

хранящимися

 

въ

 

ней

 

жалованными

 

грамотами,

 

школу,

 

избы

крестьянъ.

 

Во

 

время

 

чая

 

въ

 

домѣ

 

о.

 

настоятеля

 

слушали

 

стройное

пѣніе

 

крестьянъ:

 

о.

 

протоіѳреемъ

 

Лѳандровымъ

 

было

 

введено

 

общее

хоровое

 

пѣніе.

 

Чрезъ

 

нѣкоторое

 

время

 

послѣ

 

посѣщенія

 

Коробова

Высочайшими

 

особами

 

члены

 

мѣстнаго

 

причта

 

получили

 

награды

изъ

 

кабинета

 

Его

 

Величества...

 

Въ

 

1902

 

году

 

Коробово

 

посѣтилъ

Великій

 

Князь

 

Константинъ

 

Константиновичу

Въ

 

настоящее

 

время

 

бѣлопашцевъ

 

257

 

душъ

 

(мужского

и

 

женскаго

 

пола),

 

всѣ

 

они

 

православнаго

 

вѣроисповѣданія;

 

охотно

отдаютъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

школу,

 

занимаются

 

хлѣбопашествомъ

и

 

промыслами.

 

Но,

 

несмотря

 

на

 

свою

 

привязанность

 

къ

 

вѣрѣ,

 

не-

смотря

 

на

 

скромную

 

жизнь,

 

несмотря

 

на

 

тѣ

 

льготы,

 

которыми

они
 

пользуются,
 

матеріальнымъ
   

благосостояніѳмъ
   

похвалиться
 

не
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могутъ.

 

Полученный

 

ими

 

льготы

 

и

 

преимущества

 

не

 

были

 

исполь-

зованы

 

надлѳжащимъ

 

образомъ:

 

коробовцы

 

стали

 

не

 

предпріим-

чивы

 

и

 

малодѣятѳльны,

 

довольствуясь

 

свободнымъ

 

пользо-

ваніемъ

 

тѣхъ

 

средствъ,

 

какія

 

въ

 

ограничевномъ

 

количествѣ

были

 

въ

 

ихъ

 

распоряженіи,

 

а

 

потому

 

не

 

выдѣлились

 

по

 

благо-

состоянію

 

отъ

 

жителей

 

другихъ

 

селѳній

 

этой

 

мѣстности.

 

И

 

это

замѣтво

 

даже

 

при

 

поверхностномъ

 

звакомствѣ

 

съ

 

с.

 

Коробовымъ:

бревенчатый

 

избы,

 

маленькія

 

окна,

 

деревянвыя

 

крыши,

 

убогая

обстановка

 

домашней

 

жизви...

Родина

 

предка

 

бѣлопашцевъ

 

Ивана

 

Сусанина

 

въ

 

настоящее

время

 

ничѣмъ

 

не

 

можѳтъ

 

остановить

 

вниманіе.

 

Воспоминаній

 

о

давно

 

прошедшемъ

 

здѣсь

 

нѣтъ.

 

Жители

 

д.

 

Деревеньки

 

живутъ

частію

 

земледѣліемъ,

 

частію

 

отхожими

 

промыслами

 

на

 

кирпичныхъ

заводахъ

 

и

 

въ

 

шадочныхъ

 

мастерскихъ

 

г.

 

Москвы.

 

Лѣтъ

 

10

 

тому

назадъ

 

около

 

деревни

 

устроена

 

сельско-хозяйственная

 

ферма —

живой

 

памятникъ

 

былой

 

славы

 

теперь

 

мало

 

кому

 

извѣстной

 

деревни.

Не

 

оставлены

 

царскимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

тѣ

 

села,,

 

въ

 

прихо-

дахъ

 

которыхъ

 

происходили

 

важныя

 

событія

 

1613

 

года.

 

И

 

въ

церкви

 

села

 

Домнина,

 

и

 

въ

 

церкви

 

села

 

Спасъ-Хрипели

 

есть

церковный

 

облаченія

 

— Царскій

 

даръ.

 

Помнится

 

одинъ

 

изъ

 

дней

моей

 

школьной

 

жизни

 

въ

 

сѳлѣ

 

Спасъ.

 

Приближался

 

праздникъ

Благовѣщенія.Мы — школьники —пѣвчіе мѣстнаго

 

храма—

 

готовились

къ

 

празднику.

 

Входитъ

 

въ

 

класеъ

 

покойный

 

о.

 

Николай

 

и

 

тор-

жественно

 

и

 

радостно

 

привѣтствуетъ

 

насъ:

 

„Вотъ,

 

дѣти,

 

у

 

насъ

теперь

 

двойной

 

празцникъ:

 

присланы

 

въ

 

нашу

 

церковь

 

отъ

 

Госу-

даря

 

Императора

 

облаченія".

 

И,

 

припоминаю,

 

съ

 

какимъ

 

нетер-

пѣаіемъ

 

мы

 

ожидали

 

нашего

 

сугубаго

 

праздника!

 

Да

 

не

 

только

мы,

 

школьники,

 

но

 

и

 

всѣ

 

взрослые,

 

узнавшіе

 

о

 

Высочайшей

милости.

 

А

 

когда

 

о.

 

Николай

 

и

 

мой

 

дядюшка-

 

о.

 

діаконъ

 

обла-

чились

 

въ

 

новыя

 

„одежды",

 

намъ

 

казалось,

 

что

 

эти

 

два

 

наши

руководителя— законоучитель

 

и

 

учитель

 

самые

 

близкіѳ

 

къ

 

Царю

люди.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

были

 

присланы

 

облаченія

 

и

 

въ

 

Домнин-

скую
 

церковь.
 

Эти
 

два
 

села
 

отмѣчены
 

„ благо дарнымъ
 

потомствомъ
 

" ,
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оцѣнившимъ

 

заслуги

 

Сусанина,

 

постройкой

 

здѣсь

 

обширныхъ

каменныхъ

 

здавій

 

для

 

мѣствыхъ

 

школъ.

 

а

 

въ

 

Домнинѣ

 

еще

 

и

 

для

сельскохозяйственныхъ

 

работъ.

 

Во

 

время

 

моего

 

школьнаго

 

прѳ-

бываніе

 

въ

 

с.

 

Спасъ

 

въ

 

домнинской

 

школѣ

 

обучали

 

слесарному

мастерству,

 

а

 

въ

 

Спасской

 

рукодѣлью.

С.

 

Г.

Вниманію

 

духовенства

 

Елабужскаго

 

училишнаго

округа.

Правленіе

 

Елабужскаго

 

духовнаго

 

училища

 

долгъ

 

имѣетъ

увѣдомить

 

родителей

 

и

 

заступающихъ

 

ихъ

 

мѣстэ

 

лицъ

 

обучающих-

ся

 

въ

 

училищѣ

 

дѣтѳй,

 

что

 

прерванныя

 

въ

 

половинѣ

 

января

 

теку-

щаго

 

года

 

по

 

случаю

 

эпидеміи

 

скарлатины

 

въ

 

училпщномъ

 

обще-

житіи

 

учебныя

 

занятія,

 

съ

 

роспускомъ

 

воспитанниковъ

 

по

 

домамъ,

могутъ

 

возобновиться

 

не

 

ранѣе

 

4-го

 

марта,

 

т.

 

е.

 

понедѣльника

второй

 

ведѣли

 

Великаго

 

поста,

 

къ

 

каковому

 

времени

 

правленіе

и

 

проситъ

 

представить

   

въ

 

училище

 

учащихся

 

дѣтей.

Сообщая

 

о

 

семъ,

 

правленіѳ

 

вмѣняетъ

 

себѣ

 

въ

 

обазанность

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

 

по

 

поводу

 

возникшей

 

нынѣ

 

въ

 

училпщ-

номъ

 

общежитіи

  

скарлатинной

 

эпидѳміп.

Въ

 

табеляхъ

 

объ

 

уепѣхахъ

 

и

 

повѳденіи,

 

выдаваѳмыхъ

 

уче-

никамъ

 

Елабужскаго

 

духовнаго

 

училища

 

при

 

отъѣздѣ

 

ихъ

 

домой

на

 

тѣ

 

или

 

иныя

 

каникулы,

 

ва

 

обратвой

 

сторонѣ,

 

въ

 

ряду

 

другихъ

свѣдѣній

 

для

 

родителей

 

и

 

опекуновъ,

 

каждогодно

 

печатается

„Примѣчаніе":

 

„Означенный

 

въ

 

табели

 

воспитаивикъ

 

обязанъ

представить

 

письменное

 

удостовѣреніѳ

 

отъ

 

врача

 

или

 

благочинваго

или

 

отъ

 

мѣстнаго

 

священника

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ни

 

въ

 

сѳлѳніи,

 

ви

въ

 

домѣ,

 

гдѣ

 

на

 

каникулахъ

 

жилъ

 

воспитаннакъ,

 

нѳ

 

было

 

зараз-

ныхъ

 

болѣзней,

 

а

 

если

 

были,

 

то

 

мѣры

 

дезинфекціи

 

приняты

 

были,

и

 

самъ

 

воспитавникъ

 

заразными

 

болѣзнями

 

не

 

хворалъ".

 

Цѣль

„примѣчавія"

 

понятна

 

сама

 

собой:

 

такъ

 

или

 

иначе

 

застраховать,

по
 

возможности,
 

училищное
 

общежитіе
 

отъ
 

заноса
 

въ
 

среду
 

учени-



—

 

255

 

—

ковъ

 

какой-либо

 

инфекціонной

 

болѣзни.

 

Многолѣтній

 

опытъ

 

пока,

зываѳтъ,

 

что

 

нѣкоторые

 

родители

 

учѳниковъ

 

и

 

застуоающія

 

ихъ

мѣсто

 

лица

 

часто

 

игнорируютъ

 

выше

 

приведенное

 

„нримѣчаніе",

смотря

 

на

 

него

 

какъ

 

на

 

пустую

 

формальность

 

и

 

потому

 

ограни-

чиваясь

 

шаблоннымъ.

 

иногда

 

даже

 

не

 

соотвѣтствующимъ

 

дѣйстви-

тельности,

 

„удостовѣрѳвіѳмъ",

 

что

 

въ

 

домѣ

 

и

 

селѳніи,

 

гдѣ

 

про-

живалъ

 

на

 

каникулахъ

 

воспитанникъ,

 

все

 

обстояло

 

благополучно,

или

 

просто

 

даже

 

не

 

представляя

 

никакого

 

„удостовѣренія".

 

Мало

того, —

 

бывали

 

случаи,

 

когда

 

завѣдомо

 

больные

 

какой-либо

 

зарази-

тельной

 

болѣзнію

 

ученики

 

представлялись

 

прямо

 

въ

 

общѳжитіе

и

 

только

 

здѣсь,

 

по

 

пріѣздѣ

 

ихъ,

 

Училищному

 

Начальству,

 

воспита-

твлямъ

 

и

 

врачу

 

съ

 

горечью

 

и

 

попятной

 

тревогой

 

приходилось

 

на

дѣлѣ

 

убѣждаться,

 

что

 

подъ

 

видомъ

 

здоровыхъ

 

мальчиковъ

 

при-

везены

 

нѣкоторые

 

больными

 

или

 

только

 

что

 

оправившимися

 

отъ

инфекціонной

 

болѣзни.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

неоднократно

 

являлись

послѣ

 

каникулъ

 

мальчики,

 

пораженные

 

чесоткой,

 

а

 

на

 

недавнихъ

годахъ

 

было

 

два

 

случая,

 

когда

 

родители,

 

бѳзъ

 

всякаго

 

съ

 

ихъ

стороны

 

предупреждѳнія

 

училищнаго

 

начальства

 

и

 

вопреки

 

уста-

новленному

 

сроку

 

карантина

 

(6

 

недѣль

 

со

 

дня

 

появленія

 

сыпи),

посылали

 

евоихъ

 

дѣтей

 

въ

 

училищное

 

общежитіе

 

въ

 

періодъ

 

ше-

лушѳнія

 

кожи

 

послѣ

 

перенесенной

 

ими

 

дома

 

скарлатины.

 

И

 

только

при

 

общемъ

 

медицинскомъ

 

осмотрѣ

 

учениковъ,

 

регулярно

 

произ-

водимомъ

 

училищнымъ

 

врачемъ

 

послѣ

 

каждыхъ

 

каникулъ,

 

и

 

со

словъ

 

самихъ

 

мальчиковъ

 

приходилось

 

узнавать,

 

чго

 

дома

 

они

перенесли,

 

хотя

 

и

 

въ

 

легкой

 

формѣ,

 

эту

 

опасвую

 

инфѳкціонную

болѣзнь,

 

и

 

больныхъ

 

послѣдней

 

категоріи

 

приходилось

 

немедленно

отправлять

 

въ

 

земскую

 

больницу.

Печальные

 

результаты

 

подобнаго

 

отношѳнія

 

родителей

 

къ

общимъ

 

интѳрѳсамъ,

 

къ

 

интѳресамъ

 

училищнаго

 

общѳжитія

 

и

 

къ

благополучію

 

вообще

 

всѣхъ

 

учащихся

 

въ

 

училищѣ

 

дѣтей,

 

на-

конецъ,

 

сказались

 

нынѣ,

 

послѣ

 

Рождественскихъ

 

каникулъ.

До

 

Рождества

 

Христова

 

ни

 

въ

 

училищѣ,

 

ни

 

въ

 

его

 

окрест-

ностяхъ,
 

ни
   

даже
 

вообще
   

въ
 

г.
 

Елабугѣ
    

эпидеміи
 

скарлатины
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не

 

было.

 

Съ

 

Рождественскихъ

 

каникулъ

 

дѣти,

 

повидимому,

 

всѣ,

какъ

 

доказалъ

 

произведенный

 

тотчасъ

 

же

 

по

 

пріѣздѣ

 

ихъ

 

общій

медицинскій

 

осмотръ,

 

возвратились

 

здоровыми,

 

за

 

исключѳніемъ

нѣсколькихъ

 

случаевъ

 

ангины

 

и

 

недомоганія

 

вслѣдствіе

 

простуды

во

 

время

 

пути,

 

противъ

 

чего

 

были

 

тотчасъ

 

же

 

приняты

 

мѣры —

помѣщеніе

 

больныхъ

 

въ

 

училищную

 

больничку

 

и

 

соотвѣтствующее

лѣченіе.

 

„Удостовѣренія",

 

представленныя

 

учевиками

 

(хотя

 

и

 

не

всѣми),

 

гласили,

 

что

 

въ

 

домахъ

 

родителей

 

и

 

въ

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

они

 

проводили

 

каникулы,

 

•

 

по

 

обыкновѳнію,

 

все

 

обстояло

 

благо-

получно.

 

Но

 

на

 

3-й

 

день

 

пріѣзда

 

обнаруженъ

 

былъ

 

случай

 

вѣтре-

ной

 

оспы

 

и

 

случай

 

скарлатины,

 

на

 

4-ой

 

день

 

второй

 

случай

 

скар -

латины

 

и

 

т.

 

д.:

 

очевидно,

 

эти

 

болвзни

 

въ

 

скрытомъ

 

состояніи

привезены

 

были

 

въ

 

училище

 

совпѣ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

инкуба-

ционный

 

періодъ

 

той

 

и

 

другой

 

болѣзни

 

можѳтъ

 

длиться

до

 

двухъ

 

в

 

болѣе

 

недѣль.

 

Находясь

 

до

 

обнаруженія

 

ясно

выраженной

 

инфекціи,

 

какъ

 

здоровые,

 

въ

 

средѣ

 

прочихъ

 

воспи-

тавниковъ,

 

на

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

 

больные,— мальчики

 

успѣли

при

 

постоянномъ

 

и

 

непосредственномъ

 

общеніи

 

съ

 

своими

 

товари-

щами

 

внести

 

въ

 

среду

 

послѣднихъ

 

заразу

 

и,

 

несмотря

 

на

 

при-

нятия

 

тотчасъ-же

 

энегричныя

 

мѣры

 

изоляціи

 

и — пока

 

частичной

 

—

дезипфекціи,

 

эпидемія

 

скарлатины

 

быстро

 

распространилась

 

въ

общежитіи,

 

такъ

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Елабужской

 

земской

больницѣ

 

находится

 

уже

 

8

 

мальчиковъ,

 

пораженныхъ

 

эпидѳміей*)..

Правленіе

 

училища

 

еще

 

въ

 

началѣ

 

эпидеміи

 

вынуждено

 

было

 

при-

бегнуть

 

къ

 

самой

 

рѣшитѳльной

 

мѣрѣ

 

борьбы

 

съ

 

нею— прекратить

учебныя

 

занятія

 

и

 

распустить

 

учѳниковъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

Преосвя-

щѳннѣйшаго

 

Меѳодія

 

Сарапульскаго

 

и

 

Прѳосвященнѣйшаго

 

Фила-

рета,

 

Епископа

  

Вятскаго

   

и

   

Слободскаго,

    

впредь

   

до

 

минованія

..*);По

 

свидѣтельству

 

училищнаго

 

врача

 

заболѣваніе

 

скарлатиной

 

про-

явилось

 

въ

 

легкой

 

формѣ,

 

и

 

болѣзнь

 

протекаетъ

 

пока

 

безъ

 

:,особенныхъ

осложвеній.

 

За

 

протекшее

 

время

 

былъ

 

одинъ

 

только

 

случай

 

серьезнаго

осложвенія

 

у

 

воспитанника

 

Пасынкова

 

Бориса,

 

угрожавшій

 

смертно

 

мальчи-

ку

 

но

 

сейчас!)

 

положеніе

 

пятого

 

больного

 

можно

 

назвать

 

удовлетворительным!..
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опасности,

 

и

 

заняться

 

тщательной

 

дезинфѳкціей

 

всѣхъ

 

училпщныхъ

помѣщеній

 

и

 

вещей,

 

бывшпхъ

 

въ

 

употребленіи

 

учениковъ.

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

различный

 

осложненія

 

и

 

также

 

по-

слвдствія,

 

которыми

 

можетъ

 

сопровождаться

 

скарлатина, — опас-

ность

 

этой

 

болѣзни

 

даже

 

для

 

жизни

 

заболѣвшихъ,

 

необычайную

трудность

 

искорененія

 

разъ

 

появившейся

 

въ

 

интернатѣ

 

заразы,

 

а

также

 

учитывая

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

этой

 

зпидеміей

 

надолго

 

на-

рушѳнъ

 

нормальный

 

ходъ

 

трудовой

 

жизни

 

училища,

 

что,

 

въ

 

свою

очередь,

 

неминуемо

 

должно

 

отразиться

 

на

 

уровнѣ

 

учебной

 

подго-

товки

 

учениковъ

 

за

 

годъ

 

и,

 

б.

 

м.,

 

болѣе;

 

наконецъ.

 

считаясь,

при

 

скудномъ

 

бюджетѣ

 

Елабужскаго

 

училища,

 

еъ

 

экстренными

 

рас-

ходами

 

по

 

производству

 

полной

 

дезинфекціи

 

училища

 

и

 

прочими

издержками,

 

вызванными

 

эпидеміей,

 

которыя

 

въ

 

общемъ

 

дойдутъ

приблизительно

 

до

 

150

 

руб.,

 

Правленіе

 

училища

 

покорнѣйше

 

про-

ситъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

 

о. о.

 

настоятелей

 

церквей

 

Елабужскаго

училищнаго

 

округа,

 

а

 

такжо

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

 

о.о.

 

настсятѳлей

въ

 

другихъ

 

округахъ

 

епархіи,

 

изъ

 

которыхъ

 

есть

 

въ

 

Елабужскомъ

духовномъ

 

училилищѣ

 

учащіяея

 

дѣтп,

 

поставить

 

въ

 

извѣст-

ность

 

родителей

 

учениковъ

 

и

 

заступающихъ

 

ихъ

 

мѣсто

лицъ,

 

чтобы

 

они,

 

ознакомившись

 

съ

 

настоящими

 

воззва-

ніемъ,

 

съ

 

крайней

 

острожностью

 

представляли

 

своихъ

 

дѣ-

тей

 

къ

 

указанному

 

въ

 

началѣ

 

воззванія

 

сроку

 

(4-е

 

марта),

убѣдившись

 

предварительно

 

чрезъ

 

медицинскій

 

осмотръ

въ

 

здоровіи

 

и

 

полной

 

безопасности

 

для

 

другихъ.

 

Если

 

сре-

ди

 

распущенныхъ

 

по

 

домамъ

 

учениковъ

 

были

 

случаи

 

заболѣванія

въ

 

послѣднеѳ

 

время

 

скарлатиной

 

или

 

другой

 

какой-либо

 

инфек-

ционной

 

болѣзныо,

 

то

 

такихъ

 

учениковъ

 

не

 

отправляли

 

бы

 

въ

 

учи-

лище

 

ранѣѳ

 

исполвенія

 

положеннаго

 

срока

 

карантина'

 

а

 

если

 

сами

учащіяся.

 

дѣти

 

не

 

подвергались

 

пол,обньшъ

 

болѣзнямъ;

 

но

 

были

случаи

 

заболѣванія

 

окружающихъ

 

ихъ,

 

то

 

родители

 

строго

 

соблю-

ли

 

бы

 

сроки

 

изоляціи,

 

прежде

 

чѣмъ

 

отправлять

 

дѣтей

 

въ

 

учи-

лище.

 
Въ

 
томъ

 
и

 
другомъ

 
елучаѣ

  
предъ

 
отъѣздомъ

   
въ

 
Елабугу
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платье,

 

бѣлье,

 

каиги

 

и

 

проч.

 

вещи

   

ученика

  

должны

   

быть

   

тща-

тельно

 

продезинфецировавы.

Для

 

руководства

 

печатается

   

при

 

семь

   

росписаніе

   

сроковъ

изоляціи

 

въ

 

учебныхъ

 

завѳденіяхъ.

Росписаніе

 

сроковъ

 

изоляціи

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ.

Продолжительность

 

срока

  

разоб-
щонія

   

учениковъ,

   

бывшпхъ

   

въ

   

|

 

Учащійсн

 

или

   

учащаяся

   

пускаются

соприксновеніи

 

съ

   

заболѣвшимъ

заразною

 

болѣзныо

 

пли

 

живущихъ

   

|

                        

въ

 

школу

съ

 

ннмъ

 

на

 

одной

   

квартирѣ

Послѣ

   

скарлатины

    

отъ

   

12

 

до

14

 

дней.

Послѣ

 

корн

 

15

 

дней.

Послѣ

 

краснухи

 

16

 

дней.

Послѣ

 

вѣтреной

 

оспы

 

17

 

дней.

Послѣ

 

коклюша

  

15—20

 

дней.

Дослѣ

 

свинки

 

22

 

дня.

Въ

 

случаѣ

 

дифтерита

 

черезъ,
7

 

дней,

 

если

 

въ

 

зѣвѣ

 

и

 

носу

нѣтъ

 

острыхъ

 

воспалитольныхъ

явленій

 

и

 

температура

 

нор-

мальна.

Послѣ

 

оспы

 

14

 

дней.

Послѣ

 

0-и

 

недѣль

 

со

 

дня

 

поя-

вленія

 

сыпи,

 

и

 

если

 

нѣтъ

 

слѣдовъ

шелушенія.

Послѣ

 

4-хъ

 

нѳдѣль

 

со

 

дня

 

uo-

явленія

 

сыпи,

 

и

 

если

 

нѣтъ

 

слѣдовъ

шелушенія.

Послѣ

 

2-хъ

 

недѣль

 

со

 

дня

 

поя-

вленін

 

сыпи.

Когда

 

отпадутъ

 

всѣ

 

корки.

Послѣ

 

0-ти

 

недѣль

 

отъ

 

началя

кашля,

 

когда

 

онъ

 

потеряетъ

 

судорож-

ный

 

характеръ

 

и

 

прекратится

 

вы-

дѣленіе

 

мокроты.

Поелѣ

 

3-хъ

 

недѣль

 

отъ

 

появленія
опуханія

 

жѳлезъ.

Чрезъ

 

5

 

недѣль

 

послѣ

 

начала

заболѣванія.

Когда

 

отпадутъ

 

корка.

Примѣчаніе:

 

Желательно,

 

чтобы

 

больные

 

въ

 

періодъ

 

выздоровленін

до

 

допущенія

 

въ

 

школу

  

получили

 

2—3

 

тепловатыхъ

 

ванны

 

(28"

 

R).
Иравит.

 

Вѣст.

 

за

 

1885

 

г.

 

№№

 

271-273

 

и

 

за

 

1886

 

г.

 

J6

 

225;

 

Журн.

Медиц.

 

Сов.

 

7-го

 

апрѣля

 

1897

 

г.

Бланкоиздательство

 

М.

 

Шпонцера,

 

Одесса.

Правленіе
 

Елабужекаго
 

духовнаго
 

училища.
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Разныя

   

извѣстія.

Еостромской

 

Ипатьевскій

 

монастырь.

 

14

 

марта

 

1613

 

г.

встуаилъ

 

на

 

царство

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ

 

Романовъ.

 

Въ

 

Троиц-

комъ

 

соборѣ

 

Костромского

 

Ипатьевскаго

 

монастыря

 

шестнадцати-

лѣтнимъ

 

Царемъ

 

была

 

принята

 

отъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

Руси

 

вѣрно-

подданническая

 

присяга,

 

а

 

19

 

марта

 

1618

 

года

 

Царь

 

выѣхалъ

въ

 

Москву.

Въ

 

1330

 

г.

 

Ордынскій

 

князь

 

Мурха

 

Четъ,

 

рѣшившійся

принять

 

русское

 

подданство,

 

остановился

 

больной

 

для

 

отдыха

 

въ

живописномъ

 

мѣстѣ

 

при

 

впаденіи

 

р.

 

Костромы

 

въ

 

Волгу.

 

Во

 

время

сна

 

явилась

 

князю

 

въ

 

видѣніи

 

Матерь

 

Божія

 

съМладенцемъ

 

Спасите-

лемъ

 

и

 

предстоящими

 

св.

 

апостоломъ

 

Филиппомъ

 

и

 

священно-му-

чевикомъ

 

Ипатіемъ

 

Гапрскимъ.

 

Князь

 

исцѣлился

 

отъ

 

недуга

 

и

вдохновенный

 

чуцомъ,

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

Москву,

 

крестился,

 

поцъ

 

име-

немъ

 

Захаріи;

 

имъ

 

основана

 

на

 

мѣстѣ

 

видѣвія

 

обитель

 

иноковъ

во

 

имя

 

муч.

 

Ипатія.

Монастырь

 

въ

 

первоначальномъ

 

видв

 

(онъ

 

былъ

 

деревян-

нымъ)

 

не

 

сохранился

 

и

 

вообще

 

до

 

половины

 

XVI

 

в.

 

свѣдѣнія

 

о

немъ

 

почти

 

не

 

было.

 

Вь

 

XVI

 

в.

 

бояривъ

 

Димитрій

 

Ивановичъ

 

и

конюшій

 

Борисъ

 

Ѳеодоровичъ

 

Годуновы

 

перестроили

 

обитель:

 

дере-

вянные—

 

храмъ

 

и

 

ограда

 

замѣнены

 

каменными-

 

въ

 

1642

 

—

 

3

 

г. г.

по

 

повелѣнію

 

Царя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

создана

 

каменная

 

ограда

съ

 

наугольными

 

башнями,

 

середина

 

которой

 

приходится

 

на

 

то

 

мѣ-

сто,

 

до

 

котораго

 

духовенство

 

и

 

народъ

 

провожали

 

царя

 

въ

 

Москву.

Заботами

 

бояръ

 

Годуновыхъ

 

монастырь

 

украшается,

 

попол-

няется

 

драгоцѣнною

 

утварью,

 

искусно

 

писанными

 

въ

 

дорогихъ

окладахъ

 

иконами,

 

златотканвыми

 

пеленами...

 

Но

 

въ

 

1649

 

г.

 

29

января,

 

случилось

 

несчастье:

 

взорвалась

 

«зеленая

 

казна»,— подсо-

борный

 

подвалъ,

 

гдѣ

 

хранился

 

порохъ,

 

и

 

храмъ

 

почти

 

весь

 

былъ

разрушѳнъ.

 

Но

 

въ

 

течевіѳ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

возобновленъ

 

вновь

 

Троиц-

кій

 

соборъ

 

по

 

образцу

 

Ярославскаго

 

собора.

 

Въ

 

этомъ

 

видѣ

 

оиъ

сохранился
 

до
 

нынѣ.

 
Въ

 
1685

 
г.

 
всѣ

 
внутреннія

 
стѣны

 
храма

 
были
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расписаны

 

«al

 

fresco»

 

костромскими

 

живописцами,

 

славившимися

своимъ

  

искусствомъ.

Троицкій

 

храмъ

 

замѣчателенъ

 

богатЬйшей

 

ризницей

 

и

 

пора-

зительной

 

стѣнописью

 

лучшихъ

 

изографовъ

 

XVII- в.

 

Кромѣ

 

изобра-

женія

 

сценъ

 

изъ

 

ветхаго

 

и

 

воваго

 

завѣтовъ

 

и

 

аллегорій

 

изъ

 

Апо-

калипсиса

 

и

 

Пѣснн

 

Пѣсней

 

—

 

въ

 

нѳмъ

 

сохранены

 

портреты

 

истори-

ческихъ

 

лицъ

 

и,

 

между

 

прочимъ,

 

Царей

 

Михаила

 

Ѳеоцоровича

 

и

Алексія

 

Михайловича

 

во

 

весь

 

ростъ.

 

Прекрасно

 

сохранившіяся

фрески

 

ймѣютъ

 

громадное

 

значеніе

 

для

 

исторіи

 

русской

 

живописи,

являясь

 

рѣдкимъ

 

историческимъ

 

памятнпкомъ,

 

не

 

испорченнымъ

поволвеніями

 

(кромѣ

 

картины

 

страшнаго

 

суда

 

въ

 

галлереѣ,

 

которая

искажена

 

иконописцемъ

 

Сафоновымъ).

 

Декоративная

 

мощь,

 

красота

тововъ,

 

графическая

 

выразительвость,

 

разнообразіе

 

богатѣйшаго

орнамента,

 

выдвигаютъ

 

эту

 

стѣнопись

 

на

 

первое

 

мѣсто

 

расцвѣта

русскаго

 

искусства

 

XVII

 

в.

Совершенно

 

исключительными

 

по

 

богатству,

 

техникѣ

 

и

 

искус-

ству

 

являются

 

предметы,

 

хранимые

 

въ

 

ризницѣ:

 

иконы -складни,

кресты

 

и

 

панагіи,

 

церковные

 

сосуды.,

 

митры,

 

шитье

 

и

 

многія

 

руко-

писный

 

и

 

старопѳчатныя

 

книги

 

прѳдставляютъ

 

безцѣнныя

 

сокро-

вища

 

древне-русскаго

 

искусства.

 

При

 

храмѣ

 

имѣется

 

9

 

рукописей

Евангелій

 

XVI

 

— XVII

 

в. в;

 

особенно

 

цѣнно

 

Евангеліе,

 

писанное

въ

 

1435

 

г.

 

Замѣчателенъ

 

«Апостолъ»

 

въ

 

1000

 

стр.,

 

изъ

 

которыхъ

на

 

500

 

помѣщены

 

изображенія

 

цивныхъ

 

композицій,

 

стильно

 

на-

рисоваввыхъ

 

и

 

раскрашенныхъ

 

водяными

 

красками

 

съ

 

золотомъ.

Нужно

 

ихъ

 

видѣть,

 

чтобы

 

оцѣнить

 

неизъяснимую

 

красоту

 

былого

русскаго

 

искусства.

Потомки

 

Захаріи

 

— Сабуровы,

 

Пѣшковы,

 

Шеины,

 

Вельямино-

вы

 

и

 

особенно

 

съ

 

начала

 

XVI

 

в.

 

Годуновы

 

заботились. о

 

благолѣпіи

Ипатьевскаго

 

монастыря

 

и

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

погребены

 

въ

 

обители.

.

 

Изъ

 

зданій

 

монастыря

 

представляютъ

 

высокій

 

интересъ

 

<па-

латы

 

бояръ

 

Романовыхъ».

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ

 

въ

 

юные

 

годы.

укрылся

 

въ

 

обители

 

съ

 

матерью

 

Марѳою

 

Ивановной

 

въ

 

«намѣстаи-

ческихъ

 
келіяхъ».

 
Иолагаютъ,

 
что

 
Михаилъ

 
Ѳеодоровичъ

  
прожи-
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валъ

 

здѣеь

 

до

 

избранія

 

на

 

царство.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

цодъ

наблюденіѳмъ

 

Высочайше

 

учрежденной

 

комиссіи

 

Троицкій

 

соборъ

Ипатьевскаго

 

монастыря

 

реставрируется

 

архитекторомъ

 

Д.

 

В.

 

Ми-

лѣевымъ

 

(К.

 

Т.).

Какъ

 

совершать

 

литургію

 

двумъ

 

священникамъ

 

безъ

діакона.

 

Порядокъ

 

совершенія

 

литургіи

 

безъ

 

діакона

 

двумя

 

свя-

щеввиками

 

практикуется

 

во

 

многихъ

 

ѳаархіяхъ

 

слѣдующій:

 

1)

 

про-

скомидія

 

и

 

первое

 

кажденіе

 

передъ

 

литургіей

 

оглашенныхъ

 

со-

вершается

 

младшимъ

 

свящевникомъ;

 

2)

 

начало

 

литургіи

 

и

 

первую 1

сктевію

 

произносить

 

сгаршій

 

священнику

 

3)

 

малыя

 

ѳктеніи

 

съ

возгласами

 

произноситъ

 

младшій;

 

4)

 

на

 

„маломъ

 

входѣ"

 

несѳтъ

Евангеліе

 

и

 

произноситъ

 

«премудрость

 

прости»

 

и

 

возглашаетъ

 

«яко.

святъ»

 

старшій;

 

5)

 

по

 

«Снятый

 

Боже>

 

предъ

 

прокимномъ

 

и

 

пѳрѳдъ

чтеніемъ

 

Апостола

 

и

 

Евангелія

 

возгласы

 

«премудрость»

 

и

 

«вонмѳмъ»

произноситъ

 

младшій,

 

а

 

«миръ

 

всѣмъ»

 

старшій;

 

6)

 

во

 

время

чтенія

 

Апостола

 

совершаетъ

 

кажденіе

 

младшій,

 

a

 

старшій

 

читаетъ

Евангѳліѳ

 

и

 

произноситъ

 

сугубую

 

ектенію;

 

7)

 

ектенію

 

объ

 

огла-

шенныхъ

 

и

 

возгласъ

 

«елицы

 

оглашенвіи

 

изыдите»

 

и

 

проч.

 

произ-

носитъ

 

младшій,

 

a

 

старшій

 

послѣднюю

 

ектенію

 

передъ

 

Херувим-

скою

 

пѣснію,—

 

онъ

 

совершаетъ

 

каждевіе

 

и

 

во

 

время

 

пѣвія

 

этой

иѣсни^

 

на

 

«великомъ

 

вхоцѣ»

 

старшій

 

беретъ

 

потиръ

 

и

 

поминаѳтъ

Государя

 

Императора

 

и

 

Государыню

 

Императрицу,

 

a

 

младшій

 

бе-

ретъ

 

дискосъ

 

и

 

поминаетъ

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

 

и

 

весь

 

Цар-

ствующе

 

Домь,

 

Св.

 

Синодъ

 

и

 

мѣстнаго

 

архіерѳя,

 

потомъ

 

старшій

заканчиваетъ

 

поминовеніе

 

по

 

обычаю,

 

ставитъ

 

чашу

 

на

 

прѳстолѣ,

беретъ

 

дискосъ

 

отъ

 

другого

 

священника

 

и,

 

поставивъ

 

его

 

на

 

своемъ

мѣстѣ,

 

совершаетъ

 

кажденіѳ,

 

a

 

младшій

 

закрываѳтъ

 

завѣсу

 

и

 

произ-

носитъ

 

ектѳнію:

 

„исполнимъ

 

молитву

 

нашу

 

Господеви^.Э)

 

начи-

ная

 

отъ

 

„миръ

 

всѣмъ"

 

послѣ

 

возгласа

 

„милостію

 

и

 

щедротами"

и

 

до

 

„и

 

да

 

будутъ

 

милости"

 

совершаетъ

 

старшій

 

священнвкъ;

10)
 

ектенію
 

„вся
   

святыя
   

поминувше"
    

произноситъ
 

младшій,
 

а
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старшій

 

возглагааѳтъ

 

л и

 

сподоби

 

насъ

 

Владыко",

 

выноеитъ

 

Св.

 

чашу,

произвося

 

„со

 

страхомъ

 

Божіимъ"

 

и

 

т.

 

д.

 

до

 

„всегда,

 

нынѣ

 

и

присно";

 

Ці)

 

ектевію

 

„ирости

 

пріемше"

 

съ

 

возгласомъ

 

„яко

 

Ты

еси

 

освящѳніѳ"

 

произноситъ

 

младшій,

 

a

 

старгаій

 

на

 

возгласѣ

я яко

 

Ты

 

еси

 

освященіе"

 

беретъ

 

Евангѳліе

 

и

 

полагаетъ

 

его

 

на

антиминсѣ

 

по

 

обычаю;

 

12)

 

возгласъ

 

„съ

 

миромъ

 

изыдемъ"

 

и

„Господу

 

помолимся"

 

произноситъ

 

младшій

 

святенвикъ,—

 

ояъ

 

же

читаетъ

 

и

 

заамвовную

 

молитву,

 

a

 

старшій

 

дѣлаетъ

 

„отпустъ".

Впрочемъ,

 

въ

 

вѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

порядокъ

 

совершенія

литургіи

 

двумя

 

священниками

 

безъ

 

діакона

 

нѣсколько

 

развится

 

отъ

вышѳизложеннаго,

 

а

 

именно:

 

на

 

„великомъ

 

выходѣ"

 

старшій

 

свя-

щевникъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

потиромъ

 

выноситъ

 

и

 

дискосъ,

 

a

 

младшій

Св.

 

крестъ.

 

Такъ

 

какъ

 

у

 

васъ

 

нѣтъ

 

правила,

 

опредѣляющаго

 

по-

рядокъ

 

совершѳвія

 

литургіи

 

одними

 

священниками

 

безъ

 

діакова,

то

 

установлевіе

 

того

 

или

 

другого

 

порядка

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

за-

виситъ

 

отъ

 

усмотрѣвія

 

мѣстной

 

епархіальной

 

власти.

ХРОНИКА.

Архіерейскія

 

служенія.

 

17

 

февраля,

 

воскресенье,

 

Божест-

венную

 

литургію

 

Преосвященнѣйшій

 

Филаретъ

 

совершалъ

,ьъ

 

крестовой

 

церкви

 

архіерейекаго

 

дома.

Чтеніе

 

въ

 

Епархіальчомъ

 

домѣ.

 

17

 

февраля,

 

воскресенье,

чтеніе

 

въ

 

Епархіальномъ

 

домѣ

 

было

 

предложено

 

священ

 

викомъ 4

П.

 

Сивковымъ

 

на

 

тему:

 

„Послѣднін

 

судьбы

 

міра

 

и

 

человѣка".

JHa

 

чтеніи

 

хорь

 

Трифонова

 

монастыря

 

исполни яъ

 

несколько

церковныхъ

 

пѣснопѣній.

Лцтературно- вокально- музапальный

 

вечерь

 

въ

 

духовной
-семинарш.

 

14

 

февраля,

 

въ

 

четвергъ,

 

въ

 

духовной

 

семинаріи
былъ

 

устроепъ

 

литературно-вокально-музыкальный

 

вечеръ,

 

состо-

яний

 

изъ

 

трехъ

 

отдѣленій.

 

Вечеръ

 

ирошелъ

 

съ

 

обычнымъ

 

въ

лослѣднее
 

время
 

для
 

семинаріи
   

успѣхомъ,
   

доставивъ
 

присух-
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ствующимъ

 

много

 

минутъ

 

высокаго

 

эстетическаго

 

удовольствія.
Хорошъ

 

былъ

 

на

 

вечерѣ

 

семинарскій

 

оркестръ

 

подъ

 

управле-

ніемъ

 

учителя

 

музыки

 

В.

 

Д.

 

Кубланова;

 

не

 

уступалъ

 

орекестру

въ

 

исполнены

 

своихъ

 

,і\°№

 

и

 

семинарскій

 

хоръ

 

подъ

 

управлё-
піемъ

 

учителя

 

пѣпія

 

А.

 

В.

 

Суворова;

 

много

 

оживленія

 

и

 

непод-

дѣльнаго

 

веселія

 

внесли

 

въ

 

вечеръ

 

и

 

отрывки

 

изъ

 

комедій.

 

Го-
го.ія

 

„Женитьба"

 

и

 

Мольера

 

„Бракъ

 

новеволѣ",

 

умѣло

 

разыг-

ранные

 

воспитанниками

 

семинаріи

 

H.

 

Верещагиными

 

H.

 

Лок-
типымъ,

 

й.

 

Гужавинымъ

 

и

 

А.

 

Суворовымъ.

 

Вечеръ

 

закончился

финаломъ

 

взъ

 

оперы

 

„Жизнь

 

за

 

Царя"

 

въ

 

исполнении

 

оркестра

и

 

хора

 

и

 

народнымъ

 

гимномъ

 

„Боже,

 

Царя

 

храни".

Помѣщеніе.

 

вечера

 

было

 

красиво

 

декорировано

 

и

 

убрано

зеленью.

 

Эстрада,

 

на

 

которой

 

выступали

 

участвующіе,

 

сдѣлан-

ная

 

въ

 

русскомъ

 

стилѣ,

 

была

 

красиво

 

разрисована

 

цвѣтами,

рыбами

 

и

 

другими

 

рисунками.

 

Помѣщевія

 

IV

 

класса

 

были

превращены

 

въ

 

гостиныя,

 

красиво

 

декорированныя

 

зеленью

 

и

многочисленными

 

картинами

 

работы

 

воспитанниковъ

 

семинаріи.

Въ

 

глубинѣ

 

одной

 

изъ

 

гостиныхъ

 

была

 

нарисована

 

громадная

картина

 

„Лбсъ",

 

передъ

 

которой

 

было

 

устроено

 

болото

 

и

 

въ

немъ

 

фигура

 

гнома,

 

играющаго

 

съ

 

лягушкой.

 

Направо

 

отъ

картины

 

былъ

 

изображенъ

 

гигантскій

 

паукъ

 

въ

 

паутивѣ,

 

сде-

ланный

 

очень

 

искусно.

Вечеръ

 

посѣтилъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Филаретъ,

 

много

лицъ

 

изъ

 

городского

 

духовенства,

 

многіе

 

начальствующіе

 

и

учащіе

 

учебныхъ

 

заведеній

 

г.

 

Вяткп

 

и

 

много

 

родителей,

 

род

ственниковъ

 

и

 

знакомыхъ

 

воспитанниковъ

 

семинаріи.

Изъ

 

жизни

 

Трифоновскаго

 

археологическаго

 

музея.

 

На

дняхъ

 

Вятскимъ

 

Трифоновскимъ

 

церковно-археологическимъ

 

щ-

зеемъ

 

получена

 

выписанная

 

имъ

 

„Утвержденная

 

грамота

 

обь

избрннш

 

на

 

Московское

 

государство

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

Романова".

 

Издапіе

 

это

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

огромный

 

(въ

большой

 

александрійскій

 

листъ

 

21X16

 

вершковъ)

 

альбомъ,

 

на

особой

 

бумагѣ,

 

спеціально

 

сдѣланной

 

на

 

Углицкой

 

писчебумаж-

ной

 

фабрикѣ,

 

по

 

образцу

 

бумаги

 

ХѴІІ

 

в.

 

альбомъ

 

состоитъ

 

изъ

15

 

ластовъ.

 

Первые

 

шесть

 

листовъ

 

представляютъ

 

печатный

тексгъ.

 

На

 

второмъ

 

изъ

 

нихъ

 

(первый

 

заглавный)

 

—

 

вступи-

тельная
 

статья
 

С.
 

А.
 

Белокурова,
 

въ
 

которой
 

изложена
 

исторія
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составленія

 

грамоты,

 

указаны

 

ея

 

отношенія

 

къ

 

другимъ

 

исто-

рическимъ

 

памятпикамъ

 

и

 

дано

 

точное

 

описаніе

 

обоихъ

 

суще-

ствующихъ

 

экземпляровъ

 

этой

 

грамоты.

 

Остальные

 

четыре

 

ли-

ста

 

даютъ

 

копію

 

съ

 

грамоты

 

съ

 

подсрочнымъ

 

ученымъ

 

прпмѣ-

чаніемъ

 

относительно

 

разночтеній

 

въ

 

грамотѣ.

 

Съ

 

7-го

 

листа

идетъ

 

самая

 

грамота,

 

съ

 

абсолютною

 

точностью

 

фототипически
воспроизводящая

 

подлинникъ.

 

Разница—самая

 

незначительная,

а

 

именно:

 

Подлинная

 

грамота

 

представляетъ

 

свитокъ,

 

длиною

5

 

аршинъ

 

13 1/*

 

вершковъ

 

и

 

шириною

 

11 14/іб

 

вершка.

 

Этотъ
свитокъ

 

склеенъ

 

изъ

 

отдѣльныхъ

 

листовъ.

 

Въ

 

воспроизведеніи
грамота

 

вышла

 

на

 

семи

 

отдѣльныхъ

 

листахъ,

 

но

 

непроизволь-

ной

 

величины,

 

а

 

той

 

именно,

 

какую

 

каждый

 

листъ

 

имѣетъ

 

ьъ

оригиналѣ,

 

отъ

 

склейки

 

до

 

склейки.

 

На

 

оборотной

 

сторонѣ

 

ли-

стовъ

 

идутъ

 

собственноручныя

 

подписи

 

депутатовъ,

 

начиная

 

съ

высшихъ

 

духовныхъ

 

лицъ.

 

Подписи

 

нашихъ,

 

Вятскихъ,

 

депута-

товъ

 

находятся

 

въ

 

концѣ

 

(въ

 

печатной

 

копіи

 

подъ

 

№■№■

 

228

 

—

231).
Подписалось

 

ихъ

 

четверо:

228.

 

С

 

Вятки

 

Успенскаго

 

мовастыря

 

архимандритъ

 

Иона

 

')•
229.

  

С

 

Вятки

 

выборной

 

протопопъ

 

Павелъ.

 

'2 )

230.

  

С

 

Витки

 

попъ

 

Игнатей.

 

3 )

231.

  

С.

 

Вятки

 

посацкой

 

человѣкъ

 

Путилко

 

4),

 

и

 

въ

 

това-

рищахъ

 

своихъ

 

мѣсто

 

выборныхъ

 

людей

 

руку

 

приложилъ.

Въ

 

самомъ

 

концѣ

 

грамоты

 

слѣдуютъ

 

изображенія

 

і0

 

вис-

лыхъ

 

печатей:

 

три

 

печати

 

принадлежать

 

митронолитамъ,

 

четыре—

архіепископамъ

 

и

 

три

 

епископамъ.

 

Послѣ

 

сего

 

слѣдуютъ

 

еще

два

 

такихъ

   

же

 

листа,

   

дающихъ

 

копію

 

съ

 

второго

 

экземпляра

1 )

  

Прѳемиикъ

 

проп.

 

Трифона.

 

'
2 )

  

Былъ

 

настоятелемъ

 

едішственнаго

 

тогда

 

въ

 

ЗСлыновѣ

 

собора

 

Бого-

явленскаго,

 

старѣйшей

 

соборной

 

церкви

 

въ

 

Хлыновѣ.

 

Фампліи

 

протопопа

Павла

 

была

 

Морозовъ.

 

около

 

1028

 

г.

 

онъ

 

постригся

 

въ

 

монахи

 

(Тр.

 

Вят.

 

У.
Арх.

   

Ком.

 

1905

 

г.

 

Ѵ-ѴІ,

 

стр.

 

225).

в )

 

Свѣдѣнііі

 

о

 

неяъ

 

нѣтъ.

*)

 

Путилко— сынъ

 

извѣстнаго

 

и

 

вліятѳльнаго

 

въ

 

свое

 

время

 

городо-

вого

 

приказчика

 

Ѳедора

 

Артемьевича

 

Рязанцева

 

(Тр.

 

В.

 

Арх.

 

Ком.

 

1906

 

г.

1

 

-11

 

вып.,

 

стр.

 

56—60).

 

Не

 

'тождественъ

 

ли

 

этрзга

 

Путилко

 

съ

 

Корнилі-

емъ

 

(Корнилко)

 

Рязанцевымъ,

 

котораго,

 

какъ

 

зятя,

 

благословилъ

 

патріархъ

Гермогенъ

 

образомъ

 

Ѳеодорской

 

Божіей

 

Матерц?

 

Копія

 

этого

 

образа,

 

напи-

санная

 

въ

 

1710

 

г.,

 

вмѣсто

 

сгорѣвшаго

 

въ

 

1709

 

г.,

 

находится

 

нынѣ

 

въ

 

Вого-
явленскомъ

 
Вятскоиъ

 
соборѣ.
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этой

 

грамоты,

 

находящегося

 

въ

 

Оружейной

 

палатѣ

 

и

 

значитель-

но

 

хуже

 

сохранившагося.

 

Слова

 

и

 

буквы,

 

написанная

 

въ

 

ори-

гиналѣ

 

золотомъ,

 

въ

 

печатной

 

копіи

 

напечатаны

 

киноварью;

фототипическая

 

же

 

копія

 

сдѣлана

 

въ

 

одной

 

краскѣ,

 

цвѣтомъ

порыжевшихъ

 

черпилъ.

   

Изданіе

 

выполнено

 

безукоризненно.

Описанная

 

Утвера;денная

 

грамота

 

представляетъ

 

весьма

важное

 

пріобрѣтеніе

 

для

 

Трифоновскаго

 

музея

 

и

 

даже

 

для

 

г.

Вятки.

 

Любители

 

старины

 

и

 

лица,

 

занимающаяся

 

исторіей,

 

бу-

дутъ

 

имѣть

 

теперь

 

весьма

 

цѣнпое

 

наглядное

 

пособіе

 

при

 

своихъ

работахъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

едва

 

ли

 

муней

 

будетъ

 

въ

 

состояніи
экспонировать

 

ее

 

удобнымъ

 

для

 

иользованія

 

публики

 

образомъ.

Разсматривать

 

этотъ

 

громадный

 

альбомъ

 

развернутымъ

 

на

 

сто-

лѣ

 

крайне

 

неудобно,

 

на

 

устройство

 

же

 

раздвижныхъ

 

у

 

стѣнъ

плакатовъ,

 

гдѣ

 

листы,

 

заключенные

 

между

 

стеклами,

 

могли

 

бы

раздвигаться,

 

какъ

 

въ

 

книгѣ,

 

музей

 

не

 

можетъ

 

удѣлить

 

нуж-

ныхъ

 

средствъ

 

за

 

неимѣніемъ

 

необходимой

 

суммы.

Стоимость

 

описанной

 

грамоты

 

25

 

р.

 

Средства

 

на

 

пріобрѣте-

яіе

 

ея

 

собраны

 

были

 

путемъ

 

подписки

 

между

 

членами

 

музея,

духовенствомъ

 

г.

 

Вятки

 

и

 

корпораціей

 

духовно-учебныхъ

 

заве-

деній.

 

Комиссія

 

Музея

 

выражаетъ

 

всѣмъ

 

жертвователямъ

 

глу-

бокую

 

благодарность

 

за

 

просвѣщенное

 

содѣйствіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

при-

■обрѣтенія

 

рѣдкаго

 

и

 

дорогого

 

документа.

Л.

 

I.

 

О-нъ.

Редакторъ

 

В.

 

Гусевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Гор.

 

Вятка.

 

21

 

февраля

 

1913

 

года.

Дензоръ
 

протоіерей
 

В.
 

Раевскій.
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о

 

_в/ь

 

g

 

в

 

я

 

ш

 

ж

 

і

 

а

ВСЕМ1РН0

 

ИЗВѢСТНАЯ

Фабричн.

 

марка.

Г.

 

МОЗЕРЪ

 

и

 

К-
доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

почтеннѣіішей

 

публики,

    

что

 

въ

 

интересахъ

покупателей,

 

во

 

избѣжаніе

 

поддѣлки

 

и

   

подражанія

   

ею

 

передано

ЕДИНСТВЕННОЕ

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
для

 

гор.

 

Вятки

 

по

 

продажѣ

 

настоящихъ

 

часовъ

 

фирмы

Г.

 

Мозеръ

  

и

 

Кс

МАГАЗИНУ

Е.

  

Н.

 

РУКАВИШНИКОВОЙ.
(Московская

 

y. t

 

соб.

 

домъ,

 

тел.

  

391).

Цѣны

 

по

 

оффиціал.

  

фабричному

 

прейскуранту.

Слѣдующій

 

N?

   

(9—10)

 

выйдетъ

 

черезъ

 

двѣ

 

недѣли,

7

 

марта.

ВЯТКА.
   

ТИП.
 

ШКЛЯЕВОЙ.


