
ВЯККІЯ
шрпшшн

 

ведомости
*

 

20-й

          

1912

   

Г.

       

17

 

мая

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

   

ИЗДАНІЕ.

ОБЪЯВЛЕНЫ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

V s

стр.

 

3

 

руб..

 

за

 

Уі

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

л>Отдѣлъ

 

оффиціальный.
'

              

щ

                    

-э

Дѣйствія

 

Правительства.

ВЫСОЧАЙШШ

 

награды.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

во

 

вниманіѳ

 

къ

 

отлично-

усердной

 

службѣ,

 

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ

 

къ

 

6

 

мая

 

сего

 

го-

да,

 

—

 

высокоторжественному

 

дню

 

рождеиія

 

Его

 

Императорскаго

 

Ве-

личества,

 

сопричислить:

 

Преосвященнѣйгаихъ

 

Павла,

 

Епископа

Глазовскаго,

 

—

 

къ

 

ордену

 

Св.

 

Анны

 

1

 

степени

 

и

 

Меоодія,

 

Епископа

Сарапульскаго,— къ

 

ордену

 

Св.

 

Владиміра

 

3

 

степени,

 

помощника

инспектора

 

Вятской

 

Духовной

 

Сѳминаріи

 

Николая

 

Москвина—

къ

 

ордену

 

Св.

 

Владиміра

 

4

 

степени

 

и

 

Секретаря

 

Вятской

 

Ду-

ховной

 

Конспсторіи,

 

колдежскаго

 

секретаря,

 

A іексѣя

 

Грааенко

 

—

къ

 

ордену

 

Св.

 

Станислава

 

3

 

степени.

Годовая

    

цѣна

   

съ

    

доставкой

 

и

пересылкой

    

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ;

    

Г.

   

Вятка.

    

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.



—

 

328

 

—

О

 

Всемилостивѣйшемъ

 

пожалованіи

   

ГОСУДАРЕМЪ

   

ИМПЕ-
РАТОРОМЪ

   

отъ

 

Монаршихъ

   

щедротъ

   

1000

 

руб.

 

на

 

по-

стройку

 

храма.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнѣйшѳму

 

докладу

Г.

 

Оберъ- Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

ходатайства

 

члена

 

Го-

сударственной

 

Думы

 

предсѣдателя

 

Комитета

 

по

 

устройству

 

при-

хода

 

при

 

дер.

 

Каменномъ

 

Задѣльѣ,

 

,Глазовскаго

 

уѣзда,

 

священ-

ника

 

Александра

 

Попова

 

о

 

пособіи

 

на

 

постройку

 

храма

 

въ

 

озна-

ченной

 

деревнѣ,

 

въ

 

15-й

 

день

 

марта

 

сего

 

1912

 

года

 

Всеми-

лостивѣйше

 

соизволилъ

 

пожаловать

 

на

 

означенный

 

прѳдметъ

 

отъ

Монаршихъ

 

щедротъ

 

1000

 

рублей.

Распорязкенія

 

Правительства.

Открытіе

 

самостоятельна™

 

прихода.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

25-го

 

аирѣля

 

сего

 

1912

 

г.

за

 

Жч

 

6054,

 

при

 

церкви

 

въ

 

дереввѣ

 

Елембаевѣ,

 

Уржумскаго

уѣзда,

 

открыть

 

самостоятельный

 

приходъ,

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

свя-

щенника

 

и

 

псаломщика

 

и

 

съ

 

назначеніемъ

 

на

 

содержаніѳ

 

причта

новооткрытаго

 

прихода

 

по

 

800

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

свя-

щеннику

 

600

 

руб.

 

и

 

псаломщику

 

200

 

руб.,

 

съ

 

отнесеніемъ

 

сего

расхода,

 

со

 

дня

 

назначенія

 

причта,

 

на

 

счетъ

 

кредита,

 

ассигну-

емая

 

изъ

 

казны

 

по

 

§

 

7

 

ст.

 

1

 

финансовой

 

смѣты

 

Святѣйшаго

Синода.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства-

Перемѣны

  

по

 

службѣ.

Опредѣлены:

 

на

 

священническія

 

мѣста:

 

псаломщикъ

 

села

Рождественскаго,

 

Кот.

 

уѣз.,

 

Іоаннъ

 

Христолюбовъ

 

въ

 

с.

 

Пыжу.

Вят.

 

у., — 3

 

мая;

 

бывшій

 

студентъ

 

Ёазанскаго

   

университета

 

Ни-
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колай

 

Гордѣевъ

 

въ

 

с.

 

Косу,

 

Слоб.

 

у., — 3

 

мая- діаконъ

 

с.

 

Тортыма

Глаз,

 

у.,

 

Павелъ

   

Князева

 

въ

 

с.

 

Дебы,

 

Глаз,

 

у., — 6

 

мая.

На

 

діаконскія

 

мѣста:

 

учитель

 

Чепыкскаго

 

М.

 

П.

 

П.

 

учи-

лища,

 

Глаз,

 

у.,

 

Ефремъ

 

Шкляевъ

 

въ

 

с.

 

Дебѳссы,

 

Сар.

 

уѣз., —

8

 

мая.

На

 

псаломщичеонія

 

мѣста:

 

временно

 

исправляющей

 

долж-

ность

 

псаломщика

 

с.

 

Верхняго

 

Юса,

 

Мали,

 

у.,

 

Зиновій

 

Лубнииъ

асправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

то

 

же

 

село

 

— 29

 

апр.;

временно

 

исправляющими

 

должность

 

псаломщика:

 

сынъ

 

умершаго

нсаломщика

 

Александръ

 

Суворова

 

въ

 

с.

 

Ново-Николаевское,

 

Кот.

увз.,

 

—

 

6

 

мая;

 

церковникъ

 

Вятскаго

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

Фи-

липпъ

 

Родыгинъ

 

въ

 

с.

 

Вотское,

 

Урж.

 

у.,—

 

6

 

мая;

 

церковникъ

Сарапульской

 

крестовой

 

церкви

 

Николай

 

Покровскій

 

въ

 

село

-Завьялове,

 

Сар.

  

у.,

 

— 9

 

мая.

Псаломщикъ

 

с.

 

Вотскаго,

 

Урж.

 

у.,

 

Василій

 

Лопатит,

 

по

постановлению

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

23февр.-~ 13

 

мар.

с.

 

г.,

 

исключенъ

 

пзъ

 

духовнаго

 

званія.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

РАСПИСАН

 

IE

лрестныхъ

   

ходовъ

 

со

 

Святыми

   

Иконами

   

изъ

 

Вятскаго

 

Ка-

ѳедральнаго

 

собора

 

въ

 

1912

 

году.

А)

 

Великорщкаго

 

и

 

5)

 

Еуринскаго.

А)

 

Великорѣцкій

 

крестный

 

ходъ:

 

мая

 

21-го

 

проводы

Св,

 

Иконъ

 

изъ

 

Вятки

 

и

 

краткое

 

молебствіе

 

въ

 

церкви

села

 

Макарья

 

и

 

въ

 

церкви

 

при

 

деревнѣ

 

Митинской.

Празднества

 

въ

 

селахъ:

 

22

 

— Бобинѣ

 

и

 

Загарьѣ,

 

Орлов-

екаго

 

уѣзда;

 

23 — Монастырскомъ

 

и

 

Гороховѣ,

 

24

 

и

25

 

—Великой

 

Рѣкѣ;

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

26

 

— Мѣдянѣ

 

и

 

крат-

кое

 

молебствіе

 

въ

 

Мѣдяно-фабричной

 

Крестовоздвижен-
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ской

 

церкви

 

и

 

встрѣча

 

Gb.

 

Иконъ

 

при

 

Филейской

 

ча-

совнѣ,

 

27

 

— въ

 

Филейкѣ

 

селѣ

 

и

 

встрѣча

 

Св.

 

Иконъ

 

на

Богословскомъ

 

кладбищѣ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

28

 

—

 

встрѣча.

Св.

   

Иконъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

   

соборѣ

 

въ

 

9\/2

 

ч.

 

утра.

б)

 

Куринскій

 

крестный

 

ходъ:

 

іюня

 

1-го

 

проводы

 

Св.

Иконъ

 

изъ

 

г.

 

Вятки.

 

Празднества

 

въ

 

селахъ:

 

2 —Бахтѣ,.

3— Быстрицѣ,

 

4

 

— г.

 

Орловѣ,

 

въ

 

Казанско-Богородицкомъ
соборѣ,

 

въ

 

селахъ:

 

5

 

—

 

Русановѣ,

 

6—

 

Тохтинѣ

 

и

 

встрѣча

Св.

 

Иконъ

 

въ

 

селѣ

 

Куринѣ,

 

7

 

и

 

8 — въ

 

селѣ

 

Куринѣ,

гдѣ

 

въ

 

первый

 

или

 

послѣдній

 

день

 

крестный

 

ходъ

 

на

мѣсто

 

явленія

 

ев.

 

Иконы

 

Архистратига

 

Божія

 

Михаила;

въ

 

селахъ:

 

9 — Спаскомъ,

 

10— Окатьевѣ,

 

11 —Кобрѣ,

Î2 —Боровицѣ,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

13— Порѣляхъ,

 

Î4—

Вонданкѣ,

 

15 —Верховонданкѣ,

 

16 — Петропавловскомъ.

17— Тороповѣ,

 

18 —Даровскомъ,

 

19—

 

Срѣтенскомъг

20— Макарьѣ,

 

21

 

—

 

Верхокуриньѣ,

 

22— Балахнѣ,

 

23—-

Круглыжскомъ,

 

24 — Ивановскомъ,

 

25 — Рождествен-'

скомъ,

 

26 — Соловецкомъ,

 

27 — Архангельскому

 

28

 

— Ни-

колаевскомъ,

 

29 — Прокопьевскомъ,

 

30—Троицкомъ

 

ію-

ля

 

1 — Богородскомъ,

 

2 — Богословскомъ,

 

3— Высоко-

горьѣ,

 

4— Семеновскомъ,

 

5— Юмѣ,

 

6— Ацвежѣ,

 

7 — Але-

ксандровскомъ,

 

8— Екатерининскомъ,

 

9 —Молотниковѣ,

10—Красногорьѣ,

 

11 — Истобенскомъ,

 

12 —Пищальѣ,

13—

 

Касинѣ,

 

14 — Илгани,

 

15 — Желтопесковскомъг

16

 

—

 

Верхошижемьѣ,

 

17 — Зашижемьѣ,

 

18—-Суводяхъ,

19—Татауровѣ,

 

20

 

— Опаринѣ,

 

21

 

—

 

Космо-Даміанскомъ,

22

 

— Воскресенскомъ,

 

23—Верхоивкинѣ,

 

24 —Возне-

сенскомъ,

 

25 —Верхосуньѣ,

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

26— Ря-

биновѣ,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

27 —Раменьѣ,

 

28

 

— Нижнеивки-

нѣ,

 

29 —Коршикѣ,

 

30— Адышевѣ,

 

31 — Вязу,

 

Августа

 

1
Пасѣговѣ

 

и

 

встрѣча

 

Св.

 

Иконъ

 

на

 

Ахтырскомъ

 

кладби-

щѣ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

2

 

— встрѣча

 

Св.

 

Иконъ

 

въ

 

Каѳедраль-

номъ

 

соборѣ

 

предъ

 

литургіей.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ,

Отъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Вятская

 

Духовная

 

Консисторія

 

симъ

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

свящѳнно-церковно-служителей

 

Вятской

 

епархіи,

 

что

 

въ

 

ftoucuc-

торіи

 

имѣютгя

 

въ

 

продажѣ

 

пижеслѣдующія

 

брошюры:

 

.1)

 

„Уставъ

псаломщическихъ

 

школъ

 

(съ

 

программами)",

 

Цѣна

 

20

 

коп.:,

2)

 

„Алфавитный

 

указатель

 

селъ

 

и

 

церквей

 

Вятской

 

епархіи,

съ

 

подраздѣленіемъ

 

ихъ

 

на

 

благочинническіе

 

округи,

 

съ

 

указа-

ніемъ

 

количества

 

штатовъ

 

причта

 

и

 

почтоваго

 

адреса

 

1912

 

г."

Цѣна

 

25

 

коп.,

 

и

 

3)

 

„Алфавитный

 

указатель

 

дѣйствующихъ

 

и

руководствѳнныхъ

 

циркулярныхъ

 

указовъ

 

Вятской

 

Духовной

Вонсисторіи

 

и

 

распоряженій

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства,"

цѣна

 

75

 

кон.

С

   

В

   

Ъ

   

Д

   

Ъ

   

H

   

I

   

Я

о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

Протоіерейскія;

При

 

Глазовскомъ

 

Преображенскомъ

 

соборѣ.

При

 

Елабужскомъ

 

Спасскомъ

 

соборѣ.

При

 

Орловскомъ

 

Казанско-Богородицкомъ

 

соборѣ.

Священничеокія:

При

 

Яранской

 

Троицкой

 

церкви.

При

 

Сарапульскомъ

 

Вознесенском

 

ь

 

соборѣ.

При

 

Ижевской

 

Николаевской

 

церкви.

При

 

Слободской

 

Тюремной

 

церкви.

Елабужскаго

   

уѣз.:

   

Троицкомъ,

   

Ермолаевѣ,

    

Космодаміан-

скомъ,

 

Мещеряковѣ.
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Яранскаго

 

уѣз.:

 

Пиштани,

 

Колобовѣ,

 

Еокшагѣ^

 

Еолянурѣ.

Студѳновѣ.

Уржумскаго

 

уѣз.:

 

Токтайбѣлякѣ,

 

Хлѣбниковѣ,

 

Вазаковѣ,

Елеѳвѣ,

 

Верхоушнурѣ,

 

Красноярскомъ,

 

Новомъ

 

Торьялѣ,

 

Ашлани,

Иѣпочкинѣ,

 

Елѳмбаевѣ.

Сарапульскаго

 

уѣз.:

 

Вятскомъ,

 

Гольянахъ,

 

Тойкинѣ,

 

Мазу-

нинѣ,

 

при

 

Перевозинской

 

ѳднновѣрческой

 

церкви,

 

Кельчинѣ,

Выѣздѣ.

Котельническаго

 

уѣз.:

 

Верхосѣверномъ,

 

Влаговѣщенскомъ.

Орловскаго

 

уѣз.:

 

Колковѣ,

 

БерезовЬ,

 

Выстрицѣ,

 

Еамешницѣ,

Верхошижемьѣ.

Глазовскаго

 

уѣз.:

 

Лѣмѣ,

 

Святопольѣ,

 

Архангельскому

 

Овя-

тогорьѣ,

 

Чераневскомъ,

 

Ядгурецкомъ,

   

Еарсоваѣ.

Слободского

 

уѣз.:

 

Вагинѣ,

 

Кирсинскомъ

 

заводѣ,

 

Холуницко-

Ильинскомъ,

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

Холуницкаго

 

завода.

Еичановѣ.

Нолинскаго

 

уѣз.:

 

Рождественскомъ,

 

Экономической

 

Лудянѣ,

Лобани.

Малмыжскаго

 

уѣз.:

 

Усадѣ,

 

Узяхъ,

 

Мушковаѣ,

 

Кизнери,

Верхнемъ

 

Юсѣ,

 

Большомъ

 

Жирновѣ.

Д

 

і

 

а

 

к

 

о

 

н

 

с

 

к

 

і

 

я:

При

 

Малмыжскомъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

Въ

 

селахъ:

 

Елабужскаго

 

уѣз.:

 

Еловѣ,

 

Билярѣ.

Уржумскаго

 

уѣз.:

 

Петровскомъ,

 

Ёуршаковѣ,

 

Кугушѳни.

Орловскаго

 

уѣз.:

  

Пищальѣ.

Яранскаго

 

уѣз.:

 

Красномъ,

 

Ильинскомъ.

Глазовскаго

 

уѣз.:

 

Святопольѣ,

 

Лѣмѣ,

 

Тортымѣ.

При

 

Воскресенской

 

церкви

 

Холуницкаго

 

завода,

 

Слоб.

  

у.

Котельническаго

 

уѣзда:

 

Покровскомъ.

Псаломщическія:

При

 

Уржумскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ.
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При

 

Орловскомъ

 

Казанско-Богородицкомъ

 

соборѣ.

При

 

Вятской

 

едановѣрческой

 

Серафимовской

  

церкви.

Въ

 

селахъ:

 

Глазовскаго

 

уѣз.:

 

Пужмези,

  

Архангѳльскомъ.

Сарапульскаго

   

у.:

 

Мазунинѣ,

 

Козловѣ,

 

Даниловѣ,

  

Выѣздѣ

Большой

 

Норьѣ.

Малмыжскаго

 

у.:

 

Кулыгахъ,

 

Чеканѣ.

Елабужскаго

 

уѣз.:

 

Тихихъ

 

Горахъ.

Вятскаго

 

уѣз.:

 

Медянѣ,

 

Бурмакинѣ.

Котельничеекаго

 

уѣз.:

 

Рождественскомъ.

Орловскаго

 

уѣз.:

 

Пустошахъ.

Уржумскаго

 

уѣз,:

 

Елембаевѣ.

Рѳдакторъ

 

оффиціал.

 

отд.

 

En.

   

Вѣд.

   

А.

 

ГраОенко,-

Вятка.

 

Типо-литографія

 

Шкляевой.





Духовенству

  

Вятскаго

 

училищнаго

 

округа

 

и

 

быв-
шимъ

 

учвникамъ

 

Вятскаго

 

Духовнаго

 

Училища.

Въ

 

12

 

часовъ

 

дня,

 

14

 

іюня

 

сего

 

1912

 

года,

при

 

Софійской

 

церкви

 

Вятскаго

 

Духовнаго

 

Учили-

ща,

 

съ

 

благословепія

 

Его

 

Преосвященства,

 

Пре-

освящеішѣпшаго

 

Филарета,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

Слободского,

 

имѣетъ

 

быть

 

открыто

 

Братство

 

вспомо-

ществоваиія

 

учащимся

 

Вятскаго

 

Духовнаго

 

Училища,

согласно

 

уставу

 

Братства,

 

утвержденному

 

Его

 

Пре-

освященствомъ

 

и

 

внесенному

 

въ

 

реэстръ

 

обществъ

союзовъ

 

19

 

ноября

 

1911

 

г.

 

(Уставъ

 

ыаиечатапъ

 

въ

№

 

50,

 

Вятскихъ

 

Епархіалыіыхъ

 

Вѣдомостеп

 

за

1911

 

г.).

Извѣщая

 

о

 

ссмъ,

 

Учредители

 

Братства —Члены

Педагогическаго

 

Собранія

 

Правленія

 

училища —

покорнѣйше

 

просят'ь

 

всѣхъ,

 

кому

 

не

 

безраз-

личны

 

нужды

 

учащихся

 

въ

 

близкомъ

 

для

 

нихъ,

 

по

какимъ

 

либо

 

прнчішамъ,

 

училищѣ,

 

почтить

 

свонмъ

присутствіемъ

 

торжество

 

открытія

 

и

 

не

 

отказать

 

въ

матеріалыюн

 

поддержкѣ

 

открывающегося

 

Братства

вступлепіемъ

 

въ

 

число

 

членовъ

 

его

 

и

 

расположе-

ніемъ

 

къ

 

посильнымъ

 

поясертвовапіямъ

 

въ

 

пользу

его

 

со

 

стороны

 

лицъ,

 

сочувствующихъ

 

цѣлямъ

Братства.

Чпены

 

Учредители

 

Братства.





ТСКІЯ

№

 

20-й jv

       

17

 

мая

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.

фОтдѣлъ

 

неоффиціадьный.

Ііиссшнерская

 

экскурсія

 

среди

 

вотяковъ.

(Лѣто

 

1911

 

года).

У

 

насъ,—

 

на

 

ннородческихъ

 

миссіонерекихъ

 

курсахъ,

 

обычно

къ

 

концу

 

учебнаго

 

года

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

ждутъ

 

не

 

конца

 

его,

или

 

прекращенія

 

учебныхъ

 

занятій,

 

какъ

 

въ

 

другихъ

 

учебныхъ

заведеніяхъ,

 

а —ыиссіонерскую

 

экскурсію,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

нашъ

 

руководитель,

 

о.

 

Павелъ,

 

предъ

 

началомъ

 

экскурсіи

 

рисуетъ

путевыя

 

неудобства

 

во

 

время

 

экскурсіи

 

въ

 

самыхъ

 

страшныхъ

картинахъ.

 

Конечно,

 

о.

 

Павелъ,

 

быть

 

можетъ,

 

въ

 

данномъ

 

слу-

чаѣ

 

руководствуется

 

чисто

 

педагогическими,

 

или

 

иными

 

соображе-

ніями.

 

Напримѣръ,

 

онъ

 

прямо

 

говоритъ

 

будущимъ

 

участникамъ

экскурсіи,

 

что

 

изъ

 

селенія

 

въ

 

селеніѳ

 

приходится

 

ходить

 

пѣшкомъ;
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будутъ

 

дожди,

 

грязь

 

и

 

слякоть;

 

часто

 

приходится

 

по

 

цѣлымъ

суткамъ

 

путешествовать

 

безъ

 

пищи

 

is

 

т.

 

д.

 

и

 

т,

 

д.

 

Но

 

тѣмъ

 

нѳ

мѳнѣе

 

наши

 

курсисты

 

всегда

 

съ

 

особеннымъ

 

рвеніемъ

 

идутъ

 

на

экскурсію,

 

не

 

обращая

 

никакого

 

вниманія

 

на

 

всѣ

 

неудобства

 

и

лишенія

 

при

 

путешествіи.

Если

 

теперь,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

сообразить

 

о

 

томъ,

 

что

даютъ

 

намъ— курсистамъ,

 

будущимъ

 

работникамъ

 

на

 

миссіонер-

скомъ

 

поприщѣ

 

среди

 

своахъ

 

сородичей,

 

эти

 

миссіонерекія

 

экскур-

сіи,

 

то

 

будетъ

 

вполнѣ

 

понятно

 

такое

 

отношеніе

 

наше

 

къ

 

лише-

ніямъ

 

и

 

неудобствамъ

 

во

 

время

 

путешествія.

 

Здѣсь

 

мы,

 

отрываясь

отъ

 

школьной

 

скамьи

 

и

 

классной

 

обстановки,

 

до

 

нѣкоторой

 

сте-

пени

 

входимъ

 

въ

 

жизнь,

 

въ

 

жизнь

 

народную,

 

именно

 

въ

 

жизнь

того

 

темнаго

 

народа,

 

изъ

 

нѣдръ

 

котораго

 

сами

 

мы

 

вышли

 

и

 

куда

впослѣдствіи

 

собираемся

 

итти

 

со

 

сяовомъ

 

Божіимъ.

 

Здѣсь,

 

подъ

опытнымъ

 

руководствомъ

 

нашего

 

руководителя

 

о.

 

Павла,

 

учимся

примѣнять

 

въ

 

жизни

 

тотъ

 

скудный

 

запасъ

 

знаній,

 

который

 

былъ

сообщенъ

 

намъ

 

на

 

урокахъ

 

инородческаго

 

языка,

 

гомилетики

 

и

другихъ

 

наукъ.

 

Про

 

насъ

 

и

 

про

 

наши

 

курсы,

 

правда,

 

говорятъ,

что

 

курсы

 

— палліативы

 

въ

 

миссіонерскомъ

 

дѣлѣ,

 

a

 

знанія,

 

сообща-

емыя

 

на

 

нихъ

 

слушателямъ,— суррогаты

 

наукъ.

 

Но

 

судить

 

объ

этомъ

 

не

 

намъ.

 

Это

 

дѣло

 

историка

 

въ

 

будущемъ.

 

Мы

 

будемъ

стоять

 

на

 

дѣйствительности

 

и

  

на

 

фактахъ.

Во

 

время

 

экскурсіи

 

мы — экскурсанты,

 

курсисты,

 

имѣемъ

 

пол-

ную

 

возможность

 

совершенствоваться

 

въ

 

языкѣ

 

инородческомъ,

замѣтить

 

и

 

принять

 

къ

 

свѣдѣвію

 

тѣ

 

пли

 

другія

 

фонетаческія

 

и

этимологическія

 

особенности

 

языка

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

другими

 

нарѣ-

чіями

 

его,

 

изучить

 

бытъ,

 

нравы

 

и

 

обычаи

 

инородцевъ,

 

хорошо

ознакомиться

 

съ

 

совремѳннымъ

 

религіознымъ

 

состояніемъ

 

ихъ

 

и

 

т.

 

д.

и

 

т.

 

д.

 

Однимъ

 

словомъ,

 

нѣтъ

 

возможности

 

перечислить

 

все

 

то,

что

 

даетъ

 

намъ

 

наша

 

экскурсія.

 

Это — одна

 

сторона

 

дѣла.

 

А

 

дру-

гая, —это

 

нашъ

 

объѳктъ,

 

-

 

инородецъ.

 

Вѣдь

 

достаточно

 

имѣть

маленькую

 

миссіонерскую

 

искорку,

 

чтобы,

 

глядя

 

на

 

инородца,

восторженно

   

со

 

слезами

 

радости

 

слушающаго

 

тебя,

 

итти

 

по

 

пути
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<еѣянія

 

слова

 

Божія

 

все

 

впередъ

 

и

 

впередъ,

 

позабывъ

 

всѣ

 

невзгоды,

лишенія

 

и

 

неудобства

 

пути.

 

Наши

 

рѣчи,

 

наши

 

слова,

 

наши

 

по-

ученія,

 

книга

 

и

 

богослуженія

 

на

 

родномъ

 

языкѣ*инородца

 

откры-

ваютъ

 

ему

 

въ

 

области

 

религіозной

 

жизни

 

его

 

новые

 

и

 

новые

 

го-

ризонты.

Здѣсь

 

все

 

доступно

 

непонятно—

 

и

 

дѣтямъ,

 

и

 

женщинамъ,

 

и

•мужикамъ.

 

Нѳдаромъ

 

толпы

 

анородцевъ

 

въ

 

нѣсколько

 

сотъ

 

чело-

'вѣкъ

 

по

 

пяти

 

— шести

 

часовъ

 

(безпрерывно)

 

слушаютъ

 

проповѣд-

«йковъ.

 

Что

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

этимъ

 

путевыя

 

неудобства,

 

лишенія

и

 

невзгоды?!

 

Отсюда

 

понятно,

 

съ

 

какимъ

 

жаромъ

 

обычно

 

мы

ждемъ

 

экскурсію.

2

 

іюня,

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра,

 

нашъ

 

пароходъ

 

присталъ

 

къ

•пристани

 

„Вятскія

 

Поляны",— конечный

 

пувктъ

 

нашего

 

путеше-

ствия

 

„

 

ао-БОдамъ".

 

Первое

 

вотское

 

село,

 

гдѣ

 

предположено

 

было

было

 

отправить

 

первую

 

службу,

 

отстояло

 

отъ

 

с.

 

Вятск.

 

Полянъ

.въ

 

80

 

верстахъ.

 

Это

 

село

 

Кизнерь.

 

Сойдя

 

съ

 

парохода,

 

мы

 

не-

тиѳдленно

 

собрались

 

въ

 

путь,

 

который

 

должны

 

были

 

совершить

 

въ

„образѣ

 

пѣшаго

 

хождевія".

 

Въ

 

г.

 

Малмыжѣ

 

къ

 

нашей

 

группѣ

присоединился

 

еще

 

помощвикъ

 

Епархіальнаго

 

инородческаго

 

миссіо-

аера,

 

извѣстный

 

проповѣдникъ-вотякъ

 

Косьма

 

Андреевичъ

 

Андреевъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

насъ,

 

экскурсаитовъ,

 

набралось

 

всего

 

17

 

человѣкъ.

Совсѣмъ

 

собрались

 

въ

 

путь.

 

Вышло

 

маленькое

 

затрудневіе,

 

а

именно:

 

у

 

каждаго

 

экскурсанта

 

оказался

 

маленькій

 

ручной

 

багажъ,

который

 

все-же,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

во

 

время

 

пути,

 

могъ

 

мѣгаать

путнику.

 

0.

 

Павелъ

 

разрѣшилъ

 

недоумѣніе.

 

Исключительно

 

для

багажа

 

онъ

 

нанялъ

 

одну

 

лошадь

 

съ

 

телѣгой

 

до

 

с.

 

Еизнери.

 

Бла-

гословясь,

 

двинулись

 

въ

 

путь.

 

На

 

„поромѣ"

 

переиравились

 

чѳ-

резъ

 

р.

 

Вятку.

 

Дорога

 

сначала

 

шла

 

по

 

берегу

 

р.

 

Вятки,

 

по

мелкому

 

лѣсу.

 

Орпгинальвымъ

 

шествіемъ

 

своимъ

 

(17

 

человѣкъ

интеллигентно

 

одѣтыхъ,

 

въ

 

чиелѣ

 

ихъ

 

трое

 

духовныхъ)

 

всюду

возбуждали

 

крайнее

 

любопытство

 

въ

 

тѣхъ,

 

кто

 

попадался

 

намъ

по

 

пути

 

или

 

въ

 

селеніяхъ.

 

Въ

 

первый

 

же

 

день

 

путешествия

 

вы-

шелъ

 

маленькій

 

инцидентъ.

 

Въ

 

2

 

часа

 

днч

 

пришли

 

въ

 

с.

 

Ооснозку.
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Вздумали

 

здѣсь

 

отдохнуть

 

и

 

напиться

 

чаю.

 

Заходимъ

 

къ

 

одному-

крестьянину.

 

Приготовили

 

намъ

 

чай.

 

Садимся

 

за

 

столъ.

 

Вдругъ-

къ

 

намъ

 

является

 

урядникъ

 

въ

 

сопровожденіи

 

двухъ

 

стражниковъ.

Урядникъ,

 

предуцредивъ

 

насъ,

 

что

 

дѣянія

 

его

 

согласны

 

съ

 

име-

немъ

 

закона,

 

просить

 

насъ

 

сказать:

 

кто

 

мы,

 

откуда,

 

куда

 

в

 

за-,

чѣмъ?

 

О.

 

Павелъ

 

далъ

 

подробный

 

отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

вѳпросъ

урядника.

 

Но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

г.

 

урядникъ

 

не

 

удовлетворился

 

от-

вѣтомъ,

 

а

 

сталъ

 

требовать

 

документальнаго

 

удостовѣренія.

 

Послѣ

делгихъ

 

сужденій

 

на

 

эту

 

тему,

 

урядникъ

 

однако

 

оставилъ

 

васъ

въ

 

покоѣ.

 

При

 

этомъ

 

о.

 

Павелъ

 

указалъ

 

на

 

то,

 

что

 

онъ

 

яредъ-

отправленіемъ

 

на

 

экскурсію

 

былъ

 

у

 

г.

 

начальника

 

губервіи

 

и

просплъ

 

разрѣшенія

 

на

 

путешествіе

 

по

 

губѳрніи.

 

Но

 

словамъ

о.

 

Павла

 

г.

 

губернаторъ

 

въ

 

концѣ

 

разговора,

 

смѣясь,

 

прибавилъ:

„никто

 

Васъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

Вятской

 

губерніи

 

не

 

тронетъ".

 

Далѣе

въ

 

5

 

часовъ

 

дня

 

отправились

 

въ

 

Кизнерь,

 

куда

 

благополучно

 

при-

были

 

въ

 

1 1

   

часовъ

 

вечера

 

того

 

же

 

дня.

На

 

другой

 

день

 

при

 

большомъ

 

стеченіи

 

народа

 

(вотяковъ).

отслужили

 

въ

 

храмѣ

 

села

 

Кизнери

 

„

 

утреню а ,

 

литургію

 

и

 

моле-

бенъ

 

Спасителю,

 

Вогородицѣ

 

и

 

Свят.

 

Николаю.

 

При

 

этомъ

 

вы-

ступали

 

четыре

 

проповѣдника.

 

Служба

 

кончилась

 

около

 

2

 

часовъ-

дня.

 

Замѣчатѳльно

 

и

 

здѣсь,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

по

окончаніи

 

службы

 

сотни

 

вотяковъ

 

приступали

 

къ

 

намъ

 

со

 

своими-

недоумѣнными

 

въ

 

религіозной

 

области

 

вопросами

 

и

 

требовали

 

раз-

рѣшеній.

 

Послѣ

 

службы

 

были

 

приглашены

 

къ

 

о.

 

настоятелю.

Вдругъ

 

сюда,

 

къ

 

намъ,

 

является

 

вчерашній

 

урядникъ

 

и

 

заявляетъ:

„Вамъ,

 

г.г.,

 

я

 

приготовилъ

 

лошадей;

 

когда

 

прикажете

 

подать8 ?

Мы

 

были

 

поражены.

 

Человѣкъ,

 

вчера

 

грозно,

 

именемъ

 

закона,

требовавшій

 

удосто,вѣренія

 

о

 

нашей

 

личности,

 

сегодня

 

любезно-

прѳдлагаетъ

 

подводу.

 

0.

 

Павелъ

 

благодарить

 

урядника

 

за

 

вви-

маніе.

 

При

 

этомъ

 

урядникъ

 

прибавилъ:

 

„пока

 

вы

 

будете

 

путеше-

ствовать

 

въ

 

предѣлахъ

 

моего

 

участка

 

я

 

не

 

позволю

 

себѣ,

 

чтобы

вы

 

ходили

 

пѣшкомъ"!

 

Намъ

 

оставалось

 

только

 

поблагоздрить-

г.

 

урядника.

 

Дѣйствительно,

 

далѣе,

 

куда

 

мы

 

ни

 

являлись,

 

всюду,,
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въ

 

средѣлахъ

 

Старотырыкской

 

волости,

 

лошади

 

для

 

насъ

 

были

готовы.

 

Далѣѳ

 

посѣтили

 

с.

 

с.

 

Ст.

 

Мултанъ,

 

Тыловай-Пельгу

 

и

Большую

 

Учу,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Мало-ІЗалажикыо

 

и

 

Русскій

ЕГычасъ,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

Пулай-Зюмыо,

 

Большую

 

Норью,

 

Пур-

гу

 

и

 

Бураново.

 

Оарааульскаго

 

уѣзда.

 

При

 

этомъ

 

останавливались

m

 

служили

 

молебвы,

 

панихиды,

 

всенощныя

 

и

 

т.

 

д.

 

во

 

всѣхъ

 

по-

«утныхъ

 

деревняхъ

 

и

 

починкахъ.

О

 

томъ

 

впечатлѣніи,

 

какое

 

мы

 

производили

 

на

 

вотяковъ

 

бо-

гоелуженіемъ.

 

поученіями,

 

чтеніями,

 

бесѣдами

 

и

 

книгами

 

на

 

ихъ

родвомъ

 

языкѣ,

 

я

 

не

 

буду

 

говорить,

 

ибо

 

это

 

уже

 

всѣмъ

 

извѣстно

и

 

много

 

объ

 

этомъ

 

писали.

 

Скажу

 

только,

 

что

 

вниманіе

 

со

 

сто-

роны

 

вотяковъ

 

ко

 

всему

 

тому,

 

что

 

мы

 

дѣлали,

 

было

 

поразитель-

ное.

 

Недаромъ

 

многіе

 

вотяки,

 

во

 

мвогихъ

 

мѣстахъ,

 

говорили

 

такъ:

„та

 

милям

 

бадзым

 

нуналмы",

 

или

 

„та

 

иунал

 

милям

 

лулъяськыса

еултэм

 

нуналмы",

 

т.

 

е.

 

„этотъ

 

день — нашъ

 

великій

 

день",

 

или

„этотъ

 

день

 

— день

 

нашего

 

воскресенія".

Въ

 

с.

 

Большой-Норьѣ

 

послѣ

 

литургіи

 

узнали,

 

что

 

мѣстныѳ

вотяки

 

въ

 

этотъ

 

день

 

предполагали

 

молиться

 

по

 

своему, — въ

 

лѣ-

су

 

еъ

 

принесеніемъ

 

кровавой

 

жертвы.

 

Оказалось,

 

что

 

они

 

еже-

годно,

 

въ

 

это

 

именно

 

время,

 

молятся

 

по

 

своему.

 

О.

 

Павелъ,

узнавъ

 

объ

 

этомъ,

 

немедленно

 

устроилъ

 

•

 

миссіонерское

 

совѣщаніе,

«a

 

кѳторомъ,

 

кромѣ

 

экскурсантовъ,

 

присутствовали:

 

священники:—■

•седа

 

Нылги-Жикьи

 

о.

 

Тоаннъ

 

Трапицынъ,

 

села

 

Романова— о.

 

А,,

села

 

Булай-Зюмьи

 

—

 

о.

 

Николай

 

Лукьяновъ.

 

Настоятель

 

Б.-Норьин-

<жой

 

церкви

 

былъ

 

въ

 

отлучкѣ.

 

Послѣ

 

всесторонняго

 

обсужденія

вопроса,— „что

 

и

 

какія

 

мѣры

 

принять,

 

если

 

вотяки,

 

на

 

самомъ

.дѣлѣ,

 

вздумаютъ

 

привести

 

въ

 

исполненіе

 

свое

 

рѣшѳніѳ

 

о

 

жертвѣ?"

постановили:

 

оставить

 

въ

 

с.

 

Большой-Норьѣ

 

помощника

 

Епархіаль-

«аго

 

миссіонера

 

Косьму

 

Андреевича

 

Андреева

 

съ

 

священникомъ

Н.

 

Лукъяновымъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы-

 

они

 

сходили

 

на

 

вотское

 

моленіѳ,

■«ели

 

аослѣдніе

 

вздумаютъ

 

по

 

своему

 

молиться,

 

и

 

сказать

 

слово

увѣщанія

 

въ

 

духѣ

 

мира

 

и

 

любви

 

н,

 

если

 

понадобится,— смотря

ло

 

обстоятельствам^

  

отслужить

 

молебенъ

 

или

 

всенощное

 

на

 

моль-



—
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—

бищѣ.

 

Сами

 

отправились

 

далѣе~въ

 

с.

 

Пургу.

 

Вечѳромъ,

 

около-

5 — 6

 

часовъ,

 

пріѣхали

 

въ

 

Пургу.

 

Здѣсь,

 

по

 

въѣздѣ

 

въ

 

село,

замѣтили

 

одно

 

странное

 

явленіе.

 

Обычно,

 

когда

 

въѣзжаешь

 

въ-

селеніе

 

на

 

парѣ

 

или

 

на

 

тройкѣ

 

съ

 

колокольцами

 

(мы

 

ѣхали

 

па

семи

 

парахъ

 

съ

 

колокольцами)

 

всѣ— п

 

малые,

 

и

 

большіе — выбѣ-

гаютъ

 

на

 

улицу.

 

Извѣстно,

 

для

 

деревни

 

чей

 

нибудь

 

проѣздъ

 

ва

парѣ

 

съ

 

колокольцами

 

составляетъ

 

цѣлое

 

событіе.

 

А

 

тутъ

 

— на

цѣлыхъ

 

семи

 

парахъ!

 

На

 

улицахъ

 

с.

 

Пурги

 

никого

 

не

 

видать.-

Подъѣзжаемъ

 

къдому

 

священника.

 

Спрашиваемъ:

 

„дома

 

батюшка?"

Намъ

 

говорятъ:

 

—

 

„батюшка,

 

матушка

 

и

 

псаломщикъ

 

уѣхали

 

на

рѣку

 

Ижъ

 

(за

 

четыре

 

версты)

 

купаться".

 

Въѣзжаемъ

 

во

 

дворъ

батюшки.

 

У

 

колодца

 

стали

 

приводить

 

себя

 

въ

 

порядокъ

 

и

 

очи-

щать

 

себя

 

отъ

 

пыли.

 

Дорога

 

была

 

пыльная,

 

ѣхали

 

скоро.

 

Между

тѣмъ

 

о.

 

Павелъ,

 

оказывается,

 

не

 

стѳрпѣлъ,

 

побѣжалъ

 

въ

 

бли-

жайшую

 

бакалейную

 

лавочку

 

справляться

 

о

 

томъ,

 

гдѣ

 

жители

 

се-

ла

 

и

 

что

 

за

 

странное

 

явлевіе, — не

 

видать

 

въ

 

селѣ

 

наулвцахъ

 

—

ви

 

дѣтей,

 

ни

 

бабъ

 

и

 

ни

 

мужиковъ.

 

Старикъ

 

лавочвикъ

 

(русскій)-

объяснилъ

 

такъ:

 

„вотяки

 

всѣ,-

 

и

 

малые,

 

и

 

болыпіе, — изъ

 

села

и

 

семи

 

деревень

 

сегодня

 

молятся

 

по

 

своему

 

въ

 

лѣсу.

 

Этотъ

 

обы-

чай

 

они

 

ежегодно

 

въ

 

это

 

время

 

саравляютъ.

 

Рѣжутъ

 

жеребятъ,

быковъ

 

и

 

барановъ

 

въ

 

жертву

 

своимъ

 

богамъ".

 

На

 

вопросъ

 

о..

Павла:

 

„гдѣ

 

вотяки

 

молятся

 

и

 

какъ

 

туда

 

попасть?"

 

старикъ

 

далъ-

точное

 

и

 

подробное

 

разъясненіе.

Возвращается

 

о.

 

Павелъ

 

во

 

дворъ,

 

гдѣ

 

мы

 

были,

 

приказы-

ваетъ

 

взять

 

ризницу,

 

квиги

 

и

 

свѣчи

 

и

 

немедленно

 

собраться

 

въ.

путь.

 

Къ

 

этому

 

времени

 

мы

 

уже

 

кончили

 

было

 

дѣла

 

съ

 

туале-

томъ.

 

Идемъ/:Дорогой

 

о.

 

Павелъ

 

разъяснилъ

 

намъ,

 

въ

 

чемъ

 

дѣ-

ло.

 

Затѣмъ,

 

назначилъ,

 

если

 

вотяки

 

тамъ

 

не

 

откажутся

 

принять -

насъ,

 

кому

 

и

 

что

 

сказать.

 

При

 

этомъ

 

подробно

 

изложилъ

 

плавъ-

нашихъ

 

дѣйствій;.

 

въ

 

заключеніе .

 

далъ

 

намъ

 

руководственныя

 

ука-

занія

 

на

 

то,

 

какъ

 

мы

 

должны

 

держать

 

себя

 

на

 

мольбищѣ

 

среди-

язычествующихъ

 

вотяковъ.

 

Въ

 

такихъ

 

сужденіяхъ

 

минутъ

 

черезъ-

40

 

мы

 

уже

 

входили

 

въ

 

лѣсокъ,

 

гдѣ

 

было

 

мольбище.

   

Легкій

 

вѣ-



—
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—

терокъ

 

былъ

 

со

 

стороны

 

лѣса,

 

—

 

намъ

 

навстрѣчу.

 

Слышимъ, —

специфичѳскій

 

запахъ

 

національнаго

 

вотскаго

 

напитка— „кумышки".

Далѣѳ,

 

слышимъ,

 

— въ

 

лѣсу

 

стоитъ

 

гулъ

 

отъ

 

разговоровъ.

 

Слышны

даже

 

самые

 

разговоры.

 

Остановились. --„А

 

что

 

если

 

вотяки

 

успѣ-

ли

 

уже

 

напиться

 

своей

 

кумышки?

 

Пожалуй,

 

отъ

 

пьяныхъ

 

вотя-

ковъ

 

и

 

достанется

 

намъ

 

„за

 

безпокойство",

 

такъ

 

обратился

 

къ

намъ

 

о.

 

Павелъ.

 

Вотское

 

моленіе,

 

вадо

 

сказать,

 

сопровождается

пьянствомъ.

 

Обыкновенно

 

пьютъ

 

послѣ

 

окончанія

 

уже

 

моленія.

Надо

 

было

 

узнать,

 

окончилось

 

моленіѳ

 

или

 

продолжается

 

оно.

 

О.

Павелъ

 

предложилъ

 

предварительно

 

отправить

 

туда,

 

къ

 

вотякамъ

на

 

мольбище,

 

трехъ

 

дѳпутатовъ

 

изъ

 

болѣе

 

солидныхъ,

 

по

 

внѣш-

ноети,

 

курсистовъ

 

и

 

держать

 

аредъ

 

ними,

 

приблизительно,

 

такую

рѣчь:

 

„братья-вотяки,

 

проѣзжаѳтъ

 

батюшка-вотякъ

 

съ

 

діакономъ-

вотякомъ

 

и

 

съ

 

пѣвчими;

 

онъ

 

имѣѳтъ

 

желаніе

 

поговорить

 

съ

 

вами;

а

 

если

 

пожелаете,

 

онъ

 

можетъ

 

даже

 

отслужить

 

всенощное

 

или

молебенъ

 

Св.

 

Николаю

 

Чудотворцу".

 

Такъ

  

и

 

сдѣлали.

Отправляемъ

 

депутацію

 

въ

 

составѣ

 

трѳхъ

 

курсистовъ.

 

Ждемъ.

Невидимому,

 

всѣ

 

курсисты

 

волнуются.

 

Даже

 

и

 

въ

 

голосѣ

 

о.

 

Павла

замѣтна

 

нотка

 

волнѳнія.

 

Боже

 

сохрани,

 

да

 

вдругъ

 

выйдѳтъ

 

какой

нибудь

 

скандалъ!

 

Ихъ

 

тысячи,

 

а

 

насъ

 

всего

 

16

 

человѣкъ,—

да

 

въ

 

лѣсу,

 

да

 

еще— дѣло

 

къ

 

ночи.

 

Не

 

прошло

 

и

 

десяти

 

ми-

нуть,

 

глядимъ,

 

по

 

тропанкѣ

 

бѣгутъ

 

два

 

вотяка

 

по

 

направленію

къ

 

намъ,

 

размахивая

 

руками,

 

кричатъ:

 

„лыктэ,

 

лыктэ"!

 

Оказалось,

къ

 

моменту

 

прихода

 

нашей

 

депутаціи

 

на

 

мѣсто

 

моленія

 

вотяки

окончили

 

лишь

 

половину

 

моленія;

 

оставалось

 

еще

 

моленіе

 

съ

кашей,

 

которая

 

тутъ-жѳ

 

и

 

варилась.

 

Появлѳніѳ

 

нашей

 

депутаціи

сначала

 

ошеломило

 

вотяковъ.

 

Трехтысячная

 

толпа

 

моментально

умолкла.

 

Взоры

 

всѣхъ

 

были

 

устремлены

 

на

 

вашихъ

 

курсистовъ—

депутатовъ.

 

Но

 

когда

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

Г.

 

Галичинъ,

 

заговорилъ

по-вотски,— по

 

всей

 

массѣ

 

пошелъ

 

тихій

 

гулъ;

 

каждый

 

другъ

другу

 

перѳдавалъ:

 

„чу...

 

чу...

 

урт— муртъ

 

ее,

 

урт— муртъ

 

ее"...

т.

 

е.

 

вотяки — вотяки...

 

По

 

выслушаніи

 

рѣчи

 

депутата,

 

„старики"

—

 

„УР Т— муртъ

 

попъ

 

ее"

 

держали

 

маленкій

 

совѣтъ

 

по

 

вопросу—



—

 

548

 

-

принять

 

батюшку

 

или

 

нѣтъ?

 

Чрезъ

 

минуты

 

двѣ

 

—три

 

постановили:

„принять".

 

По

 

крику

 

вотяковъ,

 

комавдировавныхъ

 

звать

 

насъ

(нашу

 

депутацію

 

вотяки

 

не

 

отпустили,

 

съ

 

мѣста

 

молѳнія)

 

—„лыктэ

—

 

лыктэ"

 

мы

 

уже

 

чувствовали,

 

что

 

дѣла

 

нашей

 

депутаціи

 

идутъ

хорошо.

 

Идемъ.

 

Чрезъ

 

нѣсколко

 

мивутъ

 

выходимъ

 

на

 

поляну.

Открывается

 

поразительная

 

картина.

 

Довольно

 

большая

 

поляна

сплошь

 

покрытая

 

народомъ

 

(народу

 

около

 

3

 

тысячъ).

 

Какая

 

пе-

строта

 

въ

 

женскихъ

 

костюмахъ?!

 

Богато

 

одѣты

 

—

 

дѣвицы

 

и

 

мо-

лодушки.

 

Послѣднія

 

въ

 

особенныхъ

 

высокихъ

 

(ковусообразныхъ)

шапочкахъ,

 

обшитыхъ

 

позумевтомъ

 

и

 

унизанныхъ

 

мелкими

 

сереб-

ряными

 

монетами

 

прямо

 

поразили

 

насъ.

 

—

 

„Царицы

 

въ

 

коронахъ".

мѣтко

 

замѣтилъ

 

одинъ

 

изъ

 

экскурсантовъ.

 

На

 

всѣхъ

 

(женщинахъ)

шелкі,

 

разноцвѣтный

 

ситецъ

 

и

 

сатиаетъ.

 

Пораженные

 

этой

 

чудной

картиной,

 

мы

 

-

 

экскурсанты

 

минуты

 

двѣ

 

стояли

 

на

 

мѣстѣ,

 

ne

смѣя

 

двигаться

 

впередъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

о.

 

Павѳтъ,

 

оказывается,

прошелъ

 

прямо

 

къ

 

жертвенному

 

костру,

 

къ

 

„урт—

 

мурт— попъе-

самъ.

 

Сталъ

 

около

 

жертвеннаго

 

стола,

 

поздоровавшись

 

съ

 

на-

родомъ,

 

началъ

 

рѣчь

 

свою

 

о

 

молитвѣ

 

и

 

томъ,

 

какая

 

она

 

должна

быть

 

в

 

о

 

значѳаіи

 

жертвы

 

вѳтхозавѣтной

 

—

 

„сѣни

 

законной"

 

—

и

 

новозавѣтной

 

—

 

безкровной.

 

Въ

 

заключеніе

 

предложилъ

 

помо-

лится

 

по-христіанеки.

 

В.'-я

 

громадная

 

толпа,

 

до

 

того

 

въ

 

глу-

бокомъ

 

молчаніи

 

случавшая

 

рѣчь

 

о.

 

Павла,

 

загудѣла:—

 

„умой—

іарам,

 

умой

 

— іарам,

 

умой— іарам".

 

Начинаемъ

 

служить

 

всенощ-

ное.

 

О.

 

Павелъ

 

предупреждаете

 

насъ

 

и

 

проситъ

 

положить

 

все

умѣніе

 

и

 

стараніе

 

въ

 

пѣніе

 

и

 

чтеніѳ

 

во

 

время

 

служенія.

 

Не

 

было

иконы.

 

О.

 

Павелъ

 

попросилъ

 

срубить

 

березку

 

въ

 

сажени

 

1V2

 

вы-

шиною

 

и

 

поставить

 

ее

 

въ

 

срединѣ

 

поляны.

 

На

 

эту

 

березку

 

о.

Павелъ

 

привязалъ

 

полотенцемъ

 

крестъ.

 

Замѣчательная

 

обстановка

и

 

чудный

 

резонансъ

 

въ

 

лѣсу

 

поднимаютъ

 

и

 

воодушевляютъ

 

нашъ

духъ.

 

Мы,

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

здѣсь

 

показали

 

все

 

свое

 

знаніе

 

и

умѣніе.

 

Старались

 

такъ,

 

чтобы

 

каждое

 

слово

 

пѣснопѣній

 

и

 

мо-

литвословій

 

было

 

понятно

 

для

 

"молящихся.

 

Всенощное

 

безъ

 

1

 

часа

(вмѣсто

 

1

 

часа

 

говорили

 

два

 

экскурсанта

 

поученія)

 

продолжалось



—
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--

I х/і

 

часа.

 

Все

 

время

 

слушатели

 

съ

 

вапряженнымъ

 

вниманіемъ

слушали

 

и

 

службу,

 

и

 

поученія.

 

Сказано

 

было

 

два

 

поученія

 

послѣ

службы

 

на

 

темы:

 

„Христианское

 

домостроительство"

 

и

 

„Святые

угодники

 

Божьи".

 

Все

 

было

 

кончено.

 

Народъ

 

минутъ

 

пять

 

еще

молчалъ.

 

Что-то

 

еще

 

ждалъ.

 

Вдругъ

 

изъ

 

толпы

 

выходитъ

 

етарецъ,

убѣленный

 

сѣдинами,

 

подходитъкъ

 

о.

 

Павлу

 

и

 

говоритъ:

 

„батюш-

ка,

 

дай

 

ты

 

мнѣ

 

эту

 

книжку".

 

— Какую

 

тебѣ,

 

дѣдушка,

 

книжку?

спрашиваѳтъ

 

о.

 

Павелъ.

 

Старецъ

 

смотритъ

 

на

 

экскурсантовъ

 

и,

дѣлая

 

видъ,

 

какъ

 

будто

 

кого

 

ищетъ,

 

указываетъ

 

на

 

г.

 

Аггеева

экскурсанта:

 

„вотъ

 

ту

 

книжку,

 

которую

 

читалъ

 

этотъ

 

человѣкъ",

говоритъ

 

онъ.

 

Аггеевъ

 

во

 

время

 

службы

 

читалъ

 

„шестопсалміе"

по

 

вотскому

 

часоыову.

 

О.

 

Павелъ

 

говоритъ

 

старцу:

 

хорошо,

дѣдъ;

 

но

 

ты

 

только

 

завтра

 

приходи

 

въ

 

церковь

 

въ

 

с.

 

Пургу,

тамъ

 

мы

 

отслужпмъ

 

по-вотски

 

Литургію;

 

въ

 

Пургѣ

 

у

 

насъ

 

много

всяішхъ

 

книгъ.

 

A

 

тебѣ

 

зачѣмъ

 

нужна

 

эта

 

книга?

 

—

 

Очень

 

уже

она

 

хороша;

 

я

 

сейчасъ

 

стоялъ

 

и

 

плакалъ,

 

услышавъ

 

слова

 

этой

книги;

 

у

 

меня

 

есть

 

два

 

внука,

 

они

 

учатся

 

грамотѣ,

 

я

 

по

 

вечерамъ,

въ

 

свободное

 

время,

 

буду

 

заставлять

 

ихъ

 

читать

 

эту

 

книгу;

 

очень

уже

 

она

 

хороша,

 

сказалъ

 

старецъ—

 

вотякъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны

подходитъ

 

къ

 

о.

 

Павлу

 

другой

 

вотякъ — старецъ

 

и

 

что-то

 

суетъ

ему.

 

Оказалось,

 

вотяки

 

успѣли

 

собрать

 

"рублей

 

6 — 7

 

въ

 

нашу

пользу.

 

Когда

 

о.

 

Павелъ

 

узналъ,

 

въ

 

чемъ

 

дѣло,

 

успокоилъ

 

во-

тяковъ,

 

поблагодарилъ

 

за

 

вниманіе

 

и

 

сказалъ,

 

что

 

за

 

службу

 

и

наставленіе

 

ни

 

отъ

 

кого,

 

ничего

 

и

 

никогда

 

не

 

беремъ.

 

На

 

про-

щаніе

 

о.

 

Павелъ

 

сказалъ

 

вотякамъ

 

краткую

 

рѣчь

 

на

 

текстъ:

„шците-же

 

прежде

 

Царствіе

 

Божія"

 

(Mo.

 

7,

 

33)

 

и,

 

пригласпвъ

ихъ

 

къ

 

литургіи,

 

простился

 

съ

 

народомъ.

 

Вотяки,

 

когда

 

узвали

что

 

мы

 

изъ

 

села

 

пришли

 

сюда

 

пѣшкомъ

 

и

 

такимъ-же

 

образомъ

желаемъ

 

итти

 

обратно,

 

положительно

 

взволновались.

 

Не

 

хотятъ

отпустить

 

пѣшкомъ

 

и

 

только.

 

0.

 

Павлу

 

стоило

 

большихъ

 

трудовъ

уговорить

 

ихъ— отпустить

 

насъ

 

такимъ

 

же

 

образомъ,

 

какимъ

 

мы

пришли

 

къ

 

нимъ.

 

Если

 

ѣхать

 

въ

 

село

 

на

 

лошадяхъ,

 

надо

 

бы

ѣхать

 

чрезъ

   

сѳленія

 

Багрянъ

 

Бигря

 

и

 

Агрызь,— сдѣлать

  

верстъ
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—

шесть —семь,

 

а

 

прямо

 

(итти

 

пѣшкомъ)

 

чрезъ

 

ржаное

 

поле—

2 х

 

Іъ

 

или

 

3

 

версты

 

всего.

 

Около

 

11

 

часовъ

 

вечера

 

съ

 

миромъ

оставили

 

вотяковъ.

 

Выходили

 

изъ

 

лѣсу.

 

Было

 

еще

 

совершенно

свѣтло

 

(12

 

іюня).

 

Когда

 

шли

 

сюда,

 

въ

 

торопяхъ

 

не

 

замѣтили,

что

 

лѣсокъ

 

раеположенъ

 

на

 

весьма

 

возвышенномъ

 

мѣстѣ,

 

такъ

 

что

предъ

 

нами,

 

когда

 

вышли

 

изъ

 

лѣсу,

 

открывалась

 

чудная

 

пано-

рама:

 

на

 

югѣ

 

виднѣются

 

большія

 

деревни— Воби,

 

Агрызь,

 

Баг-

ряшъ-Бигря

 

и

 

др.,

 

на

 

юго-воетокѣ— на

 

горизонтѣ

 

—

 

красуется

бѣлая

 

церковь

 

села

 

Данилова,

 

на

 

сѣверо-востокѣ— на

 

бугоркѣ —

расположилось

 

село

 

Б.

 

Пурга,

 

а

 

за

 

нимъ

 

виднѣется

 

масса

 

дере-

вень

 

и

 

починковъ.

 

Вся

 

эта

 

чудная

 

панорама

 

перерѣзывается

 

по

направленію

 

съ

 

сѣвера

 

на

 

югъ

 

серебристой

 

лентой

 

-

 

довольно

большой

 

рѣки

 

„Ижъ".

 

Любовались

 

этимъ

 

чуднымъ

 

видоадъ

 

ми-

нуть

 

20—30.

 

Въ

 

12

 

часовъ

 

ночи

 

были

 

уже

 

въ

 

домѣ

 

священ-

ника

 

о.

 

Александра

 

Н.,

 

гдѣ

 

добрая

 

и

 

гостелюбивая

 

хозяйка— ма-

тушка

 

ждала

 

насъ

 

съ

 

самоваромъ

 

и

 

закусками.

Далѣе

 

еще

 

служили

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

деревняхъ

 

и

 

въ

 

сѳлѣ

Бурановѣ,

 

гдѣ

 

священствуетъ

 

инородецъ

 

о.

 

Григорій

 

Верещагинъ.

Онъ

 

извѣстенъ

 

въ

 

этнографической

 

литературѣ

 

нѣкоторыми

 

статья-

ми

 

о

 

вотякахъ.

 

Нужно-бы

 

сказать

 

о

 

нѳмъ

 

два

 

слова-но

 

пока

оставимъ

 

это

 

до

 

слѣдующаго

 

раза.

Одинъ

 

изъ

 

экскурсантовъ.

Къ

 

замѣткѣ:

    

«Изъ

   

воспоминаний

   

о

 

бывшемъ
ректорѣ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

протоіереѣ

П.

 

И.

 

Сшрновѣ».

(Окончаніе).

Между

 

тѣмъ

 

Саша

 

все

 

оставался

 

въ

 

больницѣ

 

и

 

очень

плохъ

 

былъ.

 

Нужно

 

сказать

 

вамъ,

 

что

 

ваша

 

здѣшняя

 

больница

обставлена

 

безконечно

 

лучше,

 

чѣмъ

  

Архангельская.

 

Тамъ

 

бѣдность



—

 

551

 

—

и

 

мракъ.

 

Тамъ

 

до

 

меня

 

стояли

 

только

 

кровати,

 

не

 

было

 

ни

 

сто-

ловъ,

 

ни

 

табуретовъ;

 

некуда

 

было

 

больнымъ

 

и

 

стоянку

 

съ

 

лѣ-

карствомъ

 

поставить.

 

Я

 

уже

 

завелъ

 

все

 

это.

 

А

 

фельдшера

 

посто-

яннаго,

 

при

 

больницѣ

 

живущаго,

 

тамъ

 

и

 

посейчасъ

 

нѣтъ.

 

Тамъ

у

 

меня

 

другъ

 

за

 

другомъ

 

сами

 

мои

 

дѣти

 

незабвенныя

 

ухаживали:

товарищи

 

другъ

 

за

 

другомъ;

 

старшіе

 

за

 

младшими,

 

болѣѳ

 

здоро-

вые

 

-

 

за

 

больными:

 

и

 

укрывали

 

другъ

 

друга,

 

и

 

постели

 

готовили,

и

 

лѣкарство

 

другъ

 

другу

 

подавали...

 

Тепло

 

и

 

задушевно

 

при

 

мвѣ

имъ

 

жилось

 

тамъ!...

И

 

исходатайствовалъ

 

я

 

созвать

 

консиліумъ.

 

Было

 

это

 

уже

предъ

 

масленицей.

 

И

 

лучшій

 

докторъ

 

Архангельскій — знамени-

тость— сказалъ

 

на

 

томъ

 

консиліумѣ,

 

что

 

осталось

 

жить

 

Оагаѣ

очень

 

и

 

очень

 

немного;

 

но

 

что

 

при

 

хорошемъ

 

уходѣ

 

и

 

питаньи

протянетъ

 

онъ,

 

пожалуй,

 

и

 

больше

 

мѣсяца...

 

И

 

помогъ

 

мнѣ

Господь

 

сдѣлать

 

ему

 

хорошій

 

уходъ

 

и

 

питаніе,

 

хотя

 

и

 

зналъ,

глубоко

 

сознавалъ

 

я,

 

что

 

лучше

 

будетъ,

 

если

 

умретъ

 

Саша.

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

будетъ

 

онъ

 

при

 

мѣстѣ,

 

уйдя

 

отсюда

 

къ

 

Тому,

о

 

Комъ

 

сказалъ

 

Псалмопѣвецъ

 

:

 

„отецъ

 

мой

 

и

 

мати

 

моя

 

остависта

мя,

 

Господь

 

же

 

воспріятъ

 

мя"...

 

Но

 

такова

 

уже

 

грѣшная

 

натура

наша:

 

страшно

 

мнѣ

 

было

 

подумать

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

я

 

бупу- закрывать

гробовой

 

крышкой

 

эти

 

юныя

 

очи,

 

который

 

такъ

 

довѣрчиво

 

на

меня

 

глядѣли,

 

такимъ

 

раемъ

 

свѣтились

 

они

 

отъ

 

сознанія;

 

видно,

что

 

за

 

семь

 

горькихъ

 

лѣтъ

 

полной

 

покинутости

 

въ

 

мірѣ

 

и

 

муки,

и

 

имъ

 

улыбнулася

 

ласка

 

людская...

Ж

 

сталъ

 

я

 

питать

 

Сашу.

 

Какъ

 

я

 

питалъ

 

его —говорить

 

нѳ

 

буду.

Какъ

 

Господь

 

вразумлялъ

 

меня.

 

Достаточно

 

сказать,

 

что

 

даже

дочь

 

моя — тогда

 

семилѣтній

 

рѳбенокъ— поставила

 

за

 

законъ

 

себѣ

удѣлять

 

часть

 

своей

 

доли

 

а

 

пищи

 

и

 

лакомствъ

 

„Сашѣ

 

Иванову^

больному,

 

въ

 

больницу"...

 

Не

 

забытъ

 

былъ

 

нами

 

и

 

долгъ

 

хрис-

тіанскій.

 

Послушный

 

мнѣ,

 

какъ

 

Ангѳлъ

 

Божій,

 

Саша,

 

по

 

первому

врѳдложенію

 

моему,

 

искренно

 

исповѣдывался

 

и

 

причащался

Святыхъ

 

Таинъ

 

Христовыхъ

 

каждую

 

нѳдѣлю,

 

начиная

 

съ

ледѣли

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея

 

и

 

до

 

1

 

недѣли

 

Великаго

 

поста

 

вклю-



чптельно.

 

И

 

устроилъ

 

я

 

ему

 

въ

 

больннцѣ

 

какъ

 

бы

 

келію

 

инока:

у

 

изголовія

 

его

 

кровати

 

стоялъ

 

Окразъ

 

Воскресенія

 

Христова,

 

и

постоянная

 

лампада

 

предъ

 

Нимъ

  

теплилась.

Прошли

 

роковыя

 

четыре

 

недѣли,

 

приговоренныя

 

наукою;

прошелъ

 

постъ,

 

прошла

 

и

 

Пасха...— тянулся,

 

не

 

поддавался

смерти

 

мой

 

страдалецъ!...

 

Наступила

 

вакація,

 

и

 

возникъ

 

нѳизбѣж-

ный — оффиціальный

 

вопросъ:

 

куда

 

дѣвать

 

ученика

 

1

 

класса

 

Се-

минаріи

 

Александра

 

Иванова,

 

который

 

пять

 

мѣсяцевъ

 

лежитъ

 

въ

больницѣ

 

и

 

экзамѳновъ

 

не

 

держалъ

 

по

 

болвзни?

 

Рѣшено

 

было

кое

 

кѣмъ

 

отправить

 

его

 

на

 

казенный

 

счетъ

 

на

 

попеченіе

 

выше-

упомянутаго

 

родного

 

брата,

 

обязавъ

 

послѣдняго

 

къ

 

тому

 

оффиціаль-

ной

 

бумагой.

 

Я

 

пе

 

нашелъ

 

въ

 

себѣ

 

силы

 

объявить

 

Оашѣ

 

это

рѣшеніе

 

и

 

попросилъ

 

сдѣлать

 

это

 

другого

 

человѣка...

 

И

 

когда

послѣ

 

этого

 

пришелъ

 

я

 

къ

 

Сашѣ,

 

то

 

увѣряю

 

васъ— вы

 

не

 

видѣли

и

 

не

 

слыхали

 

никогда

 

того

 

страшнаго,

 

безысходнаго

 

отчаянія,

 

съ

какимъ

 

мнѣ

 

было

 

сказано:

 

„Петръ

 

Ивановичъ!

 

прикажите

 

лучше

отвести

 

меня

 

на

 

Двину...

 

Лучше

 

пусть

 

меня

 

въ

 

воду

 

бросятъ"!...

Что

 

тутъ

 

было

 

дѣлать?..

И

 

послалъ

 

мнѣ

 

Господь

 

мысль

 

благую,

 

внезапную.

 

Я

 

обра-

тился

 

письменно

 

къ

 

совершенно

 

мнѣ

 

незнакомому

 

Архимандриту

 

—

настоятелю

 

знаменитой

 

св.

 

обители

 

Соловецкія,

 

прося

 

его

 

принять

мученика

 

земного

 

и

 

пропитать

 

его

 

Христа

 

ради

 

до

 

времени,

 

а

 

если

Господь

 

позоветъ

 

его,

 

то

 

и

 

похоронить

 

его

 

во

 

имя

 

Хриетово.

 

И

обѣщалась

 

Св.

 

Обитель

 

принять

 

подъ

 

кровъ

 

свой

 

того,

 

для

 

кого

широкій

 

міръ

 

земной,

 

въ

 

буквальнѣйшемъ

 

смыслѣ

 

слова,

 

клиномъ

сошелся...

 

19

 

іюня

 

1889

 

гоіа,

 

на

 

казенной

 

лошадкѣ,

 

лично

отвезъ

 

я

 

несчастливца

 

къ

 

громадному

 

собственному

 

монастырскому

морскому

 

пароходу

 

„Вѣра",

 

и,

 

въ

 

числѣ

 

массы

 

безплатно

 

пере-

бозимыхъ

 

ко

 

Св.

 

Угодникамъ

 

земныхъ

 

труждающихся

 

п

 

обреме-

ненныхъ,

 

пріютился

 

и

 

мой

 

еле

 

дышашій

 

птеньчпкъ...

 

Какъ

 

сей-

часъ

 

вижу

 

и

 

помню

 

этотъ

 

тихій

 

и

 

ясный

 

вечеръ

 

полярнаго

 

лѣта,

эту

 

необозримую

 

массу

 

народа,

 

этотъ

 

громаднѣйшій

 

пароходъ

 

съ

■его

 

клубами

 

дыма,

   

съ

 

блещущей

 

иконой

    

Святителя

   

Николая

 

и



-

  

553

 

—

съ

 

крестомъ

 

на

 

мачтѣ,

 

съ

 

иконами

 

и

 

горящими

 

лампадами

 

въ

каютахъ;

 

помню,

 

какъ

 

перекрестилъ

 

и

 

поцѣловалъ

 

я

 

моего

 

пут-

ника

 

дорогого,

 

а

 

матросъ

 

— послушникъ

 

взялъ

 

сундучекъ

 

Сашинъ

за

 

скобку

 

на

 

крышкѣ...

 

И

 

отлетѣла

 

прочь

 

ветхая

 

крышка,

 

и

покатился

 

тотъ

 

убогій

 

сунцучекъ

 

по

 

откосу

 

рѣчному,

 

сразу

 

из-

вергнувъ

 

все,

 

что

 

въ

 

немъ

 

было,

 

и

 

видимо

 

стало

 

предъ

 

землею

и

 

небомъ,

 

какое

 

скудное,

 

скудное

 

содержимое

 

тамъ

 

заключалось!...

Пришла

 

вакація.

 

Писалъ

 

мнѣ

 

Саша

 

въ

 

теченіе

 

ея,

 

что

окрѣпъ

 

овъ

 

и

 

„ поправился'',

 

что

 

соскучился

 

обо

 

мнѣ

 

чрезвычай-

но

 

и

 

просилъ

 

позволенія

 

пріѣхать

 

учиться.

 

Дѣйствительно,

 

прі-

ѣхавши,

 

сталъ

 

онъ

 

ходить

 

на

 

уроки

 

и

 

снова

 

учился

 

блестяще.

Даже

 

по

 

языку

 

латинскому,

 

самому

 

страшному

 

предмету

 

въ

 

.Ар-

хангельской

 

Семинаріи,

 

получалъ

 

онъ

 

пятерки.

 

Но

 

обмавчива

 

бы-

ла

 

эта

 

его

 

окрѣплость.

 

Въ

 

началѣ

 

ноября

 

опять

 

попросился

 

Саша

въ

 

больницу,

 

и,

 

какъ

 

оказалось,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

уже

 

не

 

вы-

ходить

 

болѣе.

 

Страшно,

 

ужасающе

 

чахнулъ,

 

таялъ

 

и

 

высыхалъ

онъ

 

въ

 

это

 

время.

 

Во

 

второй

 

половинѣ

 

ноября,

 

когда

 

я

 

прихо-

д.илъ

 

навѣстить

 

его,

 

когда

 

я

 

начиналъ

 

шутить

 

съ

 

нимъ,

 

называя

его

 

инокомъ

 

Александромъ,

 

Ооловецкія

 

обители

 

игумѳномъ,

 

едва

уже

 

былъ

 

онъ

 

въ

 

состояніи

 

улыбнуться

 

на

 

мои

 

шутки,

 

и

 

страш-

на

 

была

 

эта

 

улыбка

 

мертвеца

 

безъ

 

гроба...

 

Но,

 

какъ

 

всегда

 

бы-

ваете

 

съ

 

больными

 

этою

 

болѣзнію,

 

онъ

 

не

 

сознавалъ

 

этой

 

без-

возвратной

 

и

 

совершенной

 

безнадежности

 

своего

 

положенія.

 

На

вопросы

 

мои,

 

какъ

 

онъ

 

себя

 

чувствуете,

 

онъ,

 

прерываясь

 

страш-

нымъ

 

кашлѳмъ,

 

говорилъ

 

мнѣ

 

обыкновенно,

 

что

 

„онъ

 

совсѣмъ

 

ни-

чего,

 

только,

 

вотъ.

 

силы

 

что-то

 

совсѣмъ

 

мало".

Въ

 

это-то

 

время,

 

въ

 

концѣ

 

ноября,

 

и

 

пришло

 

иазначеніе-

меня

 

въ

 

Каменецъ-Подольскъ

 

на

 

должность

 

ректора.

 

Вѣрьте,

 

де-

ти,

 

что

 

не

 

столько

 

думалъ

 

я

 

о

 

своемъ

 

новомъ

 

высокомъ

 

назна-

чена,

 

о

 

прѳдстоящемъ

 

мнѣ

 

пути

 

страшномъ,

 

далекомъ

 

и

 

о

 

новой

службѣ

 

моей,

 

сколько

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

оставлю,

 

и

 

на

 

кого

 

покину

это

 

дитя

 

несчастное.

 

Правда,

 

я

 

писалъ

 

о

 

немъ

 

и

 

въ

 

Петербургу

я

 

представилъ

 

его

 

вниманію

 

бывшаго

 

въ

 

Архангельск

 

въ

 

этомъ



—

 

554

 

—

году

 

добрѣйшаго

 

изъ

 

ревизоровъ

 

и

 

оолучилъ

 

дозволеніе

 

быть

 

ему

въ

 

больницѣ

 

Семинарской

 

до

 

смерти

 

его;

 

но

 

все

 

это

 

могло

 

быть

быть

 

выполнено

 

только

 

при

 

мнѣ;

 

но

 

кто

 

могъ

 

замѣнить

 

ему

 

мою

любовь,

 

мое

 

сердце?

И

 

я

 

сталъ,

 

такъ

 

сказать,

 

отучать

 

его

 

отъ

 

себя.

 

Не

 

пере-

ставая

 

по

 

прежнему

 

посылать

 

ему

 

все,

 

въ

 

чемъ

 

онъ

 

нуждался,

я

 

пересталъ,

 

скрѣпя

 

сердпе,

 

лично

 

навѣщать

 

его.

 

Какъ

 

ни

 

горь-

ка

 

была

 

мысль,

 

что

 

онъ,

 

можетъ

 

быть,

 

обидится

 

на

 

меня

 

и

 

ска-

жете,

 

что

 

вотъ-де

 

и

 

позабылъ

 

онъ

 

меня,

 

сдѣлавшись

 

ректоромъ,

но

 

я

 

ухватился

 

за

 

.

 

эту

 

мысль,

 

какъ

 

за

 

полезную.

 

Я

рѣшилъ

 

даже

 

уѣхать,

 

не

 

видя

 

его,

 

ибо

 

убѣжденъ

 

былъ,

 

что

 

онъ

умрете,

 

прощаясь

 

со

 

мною.

 

Наконецъ,

 

въ

 

послѣдній

 

разъ,

 

въ

день

 

выѣзда

 

изъ

 

Архангельска,

 

17

 

декабря,

 

написалъ

 

я

 

письмо

ему,

 

ни

 

слова

 

не

 

говоря

 

о

 

своемъ

 

отъѣздѣ,

 

и

 

приложилъ

 

малую

лепту

 

на

 

нужды

 

его...

 

Слѣдующую

 

записку

 

получили

 

мы

 

въ

 

от-

вѣтъ

 

на

 

письмо

 

это:

 

„О.

 

протоіерей!

 

Конверте

 

вашъ

 

я

 

получилъ,

но

 

не

 

распечатывалъ

 

его.

 

Я

 

знаю,

 

что

 

въ

 

немъ

 

есть

 

отъ

 

васъ

записочка,..

 

Если

 

я

 

начну

 

читать

 

ее,

 

то

 

непремѣнно

 

и

 

горько

заплачу,

 

а

 

между

 

больными

 

есть

 

такіе,

 

которые

 

будутъ

 

смѣяться.

Пусть

 

лучше

 

распечатаю,

 

когда

 

вы

 

уѣдете.

 

Тогда

 

ужъ

 

мнѣ

 

все

равно

 

будетъ.

 

Прощайте,

 

о.

 

ректоръ!

 

прощайте,

 

матушка!"

Вслушайтесь,

 

дѣти,

 

въ

 

эти

 

замогильныя

 

рѣчи,

 

въ

 

эти,

 

гро-

зовою

 

крышкой

 

полупридавленныя,

 

послѣднія,

 

рыдающія

 

слова

 

ре-

бенка

 

и

 

больше

 

всего

 

задумайтесь

 

надъ

 

этою

 

фразой:

 

„заплачу'1

и

 

„будутъ

 

смѣяться"...

 

Да,

 

къ

 

стыду

 

и

 

сожалѣнію

 

горькому,

 

да-

же

 

между

 

вами,

 

воспитанниками

 

нашими,

 

даже

 

между

 

юными,

 

въ

которыхъ

 

только

 

добро

 

хотѣлось

 

бы

 

видѣть,

 

всегда

 

бываютъ

 

от-

щепенцы,

 

которыхъ

 

не

 

проймешь

 

ничѣмъ

 

и

 

нисколько;

 

которыхъ

не

 

тронете

 

никакое

 

несчастіе

 

и

 

никая

 

доброта

 

начальства;

 

съ

которыми

 

единое

 

средство— отрубить,

 

выбросить

 

ихъ,

 

какъ

 

вѣтки

гнилыя,

 

негодныя.

 

О,

 

если-бы

 

среди

 

васъ— не

 

скажу:

 

не

 

было —

зто

 

невозможно,

 

а

 

только

 

хотя

 

бы

 

поменьше

 

было

 

такихъ!

 

И

 

въ

жизни

 

они,

 

безъ

 

сомяѣнія,

 

будутъ

 

способны

 

отравить

   

всякую

 

ра-
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дость,

 

увеличить

 

всякое

 

горе

 

ближняго.

 

Не

 

смѣйтесь-же,

 

дѣтп,

надъ

 

теплыми,

 

хорошими

 

движениями

 

сердца

 

товарища!

 

Этотъ

смѣхъ

 

есть

 

признакъ

 

глубокой,

 

безнадежной

 

и

 

неисправимой

 

ис-

порченности

 

сердца!...

Такъ

 

и

 

оставилъ

 

я

 

своего

 

Сашу,

 

отъ

 

всей

 

глубины

 

сериѳчной

муки,

 

благословилъ

 

я,

 

выѣзжая

 

со

 

двора,

 

окошко

 

больницы,

 

въ

которое,

 

можетъ

 

быть,

 

смотрѣлъ

 

Саша.

 

Три

 

съ

 

половиною

 

недѣли

продолжалось

 

наше

 

путешествіе

 

отъ

 

Архангельска

 

до

 

Каменца.

 

А

пріѣхавъ

 

на

 

мѣсто,

 

нашелъ

 

я

 

уже

 

полученное,

 

ожидавшее

 

меня

письмо

 

изъ

 

Архангельска.

 

Писалъ

 

мнѣ

 

одинъ

 

нзъ

 

милѣйшихъ

 

—

дорогихъ

 

мнѣ—

 

блестящихъ

 

тамошнихъ

 

воспитанниковъ,

 

первый

ученикъ

 

ТІ-го

 

класса,

 

Коля

 

Благовѣшенскій,

 

теперь

 

студѳнтъ

3-го

 

курса

 

Петербургской

 

Акадѳміи, — что

 

19-го

 

декабря,

 

на

вторыя

 

сутки

 

иослѣ

 

нашего

 

отъѣзда,

 

въ

 

10

 

часовъ

 

утра,

 

му-

ченикъ-Саша

 

волею

 

Божіѳю

 

скончался.

 

Думаю

 

я

 

и

 

достовѣрво,

что

 

цѣлый

 

день— 18-го

 

—

 

собирался

 

онъ

 

раскрыть

 

письмо

 

мое,

 

но

или

 

въ

 

себѣ

 

не

 

находилъ

 

силы

 

или*

 

въ

 

окружающѳмъ

 

удобства.

Наконецъ

 

рѣшился,

 

улучшивъ

 

минутку

 

украд,очную,

 

раскрылъ

 

и...

п-устыя,

 

совершенно

 

разрушившіяся

 

уже

 

легкія

 

страдальца

 

не

 

вы-

держали

 

тѣхъ

 

рыданій,

 

какими

 

онъ

 

разразился.

 

Письмо

 

мое

 

и

содержимое

 

въ

 

немъ

 

было

 

найдено

 

около

 

его

 

теплаго

 

трупа...

Торжественны

 

были,

 

по

 

описанію,

 

похороны

 

Саши.

 

И

 

схо-

ронили

 

его —несчастливца

 

не

 

на

 

общемъ

 

городскомъ

 

кладбищѣ,

 

а

нъ

 

древней

 

обители

 

Св.

 

Архангела

 

Михаила,

 

близъ

 

семинаріи

 

на

такомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

удостаиваются

 

быть

 

погребенными

 

только

 

самые

знаменитые

 

и

 

богатые

 

усопшіе

 

г.

 

Архангельска;

 

и .

 

малую

 

лепту

мою,

 

при

 

немъ

 

въ

 

письмѣ

 

найденную,

 

на

 

поминъ

 

души

 

его

положили.

Вотъ

 

вамъ,

 

возлюбленный

 

дѣти

 

мои,

 

краткая

 

не

 

знаменитая,

но

 

поучительная

 

біографія.

 

Раздѣлитѳ

 

же

 

со

 

мною

 

мою

 

радость!

Истинно

 

радуюсь

 

я

 

тому,

 

что

 

Господь

 

взялъ

 

къ

 

Себѣ

 

этого

страдальца,

 

взялъ

 

какъ

 

бы

 

изъ

 

рукъ

 

моихъ,

 

взялъ

 

его

 

юнаго,

съ

 

очищенной,

 

просвѣтленной

   

душею.

 

Слава

 

Тебѣ,

 

нашъ

 

Христе
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Спасѳ,

 

нашъ

 

Искупитель

 

Сладчайшій!

 

Слава

 

Тебѣ

 

и

 

благодарена

за

 

Твою,

 

религію

 

отрадную,

 

чудную,

 

въ

 

которой

 

духовно

 

лобы-

заемъ

 

мы

 

милыхъ

 

сердцу,

 

духовно

 

заключаемъ

 

другъ

 

друга

 

въ

объятія

 

даже

 

чрезъ

 

страшный

 

порогъ

 

смерти!

 

Вижу

 

какъ

 

бы

тѣлесными

 

очами

 

вижу

 

Сашу

 

моего,

 

моего

 

питомца

 

несчастнаго,

истинное

 

чадо

 

мое

 

духовное,

 

вижу

 

его

 

чистаго

 

и

 

непорочнаго

 

во

свѣтѣ

 

и

 

въ

 

радости,

 

чуждаго

 

всѣхъ

 

скорбен

 

и

 

страданій,

 

ежи-

мавшихъ

 

его

 

разбитое

 

сердчишко;

 

вижу,

 

какъ

 

легко

 

ему

 

теперь,

когда

 

стряхнулъ

 

онъ

 

съ

 

себя

 

страшный,

 

только

 

на

 

землѣ

 

воз-

можный,

 

вопроеъ:

 

куда

 

дѣваться,

 

что

 

дѣлать

 

съ

 

собою?

 

И

 

поетъ

онъ.

 

теперь

 

Избавителю

 

Своему

 

пѣснь

 

великую,

 

п

 

смотритъ

 

на

землю — на

 

мѣсто

 

стрэданій

 

своихъ,

 

на

 

свое

 

истлѣвшее,

 

изнемо-

женное

 

тѣло

 

и

 

удивляется,

 

что

 

же

 

это

 

за

 

сонъ

 

былъ

 

такой

страшный,

 

мрачный,

 

тяжелый'?...

 

Помяни

 

же

 

тамъ,

 

Саша — голуб-

чикь,

 

тѣхъ,

 

которые

 

тебя

 

здѣсь

 

любили,

 

того,

 

кто

 

тебя

 

здѣсь

 

на-

казывалъ,

 

душу

 

твою

 

очищая!...

Повторяю,

 

что

 

не

 

въ

 

похвальбу

 

себѣ — сохрани

 

Боже—раз-

сказалъ

 

я

 

вамъ

 

то,

 

что

 

разсказалъ;

 

разсказалъ

 

я

 

это

 

съ

 

глубокою

благодарностію

 

Богу

 

за

 

то,

 

что

 

сподобилъ

 

Онъ

 

меня

 

и

 

исправить

дитя

 

это

 

и

 

послужить

 

страдальцу.

 

Повторяю,

 

что

 

разсказалъ

 

я

это

 

и

 

въ

 

назидавіе

 

ваше.

 

Много

 

поучптельнаго,

 

еели

 

задумаетесь,

найдете

 

вы

 

въ

 

исторіи

 

бѣднаго

 

Саши!...

Помолитесь

 

же

 

за

 

своего

 

сверстника

 

а

 

товарища.

19

 

декабря

 

нужно

 

было

 

бы

 

совершить

 

эту

 

молитву,

 

ибо

этотъ

 

день— годичный

 

день

 

его

 

смерти,

 

но

 

невозможно

 

это

 

намъ

среди

 

учѳбныхъ

 

занятій

 

нашихъ.

 

Вѣрую

 

и

 

исповѣдую,

 

что

Господь,

 

у

 

котораго

 

и

 

тысяча

 

лѣтъ,

 

яко

 

день

 

единъ,

 

приметъ

по

 

благости

 

своей

 

нашу

 

молитву

 

за

 

его

 

чистую

 

душу

 

во

 

всякое

время.

 

Не

 

даромъ

 

же

 

Онъ,

 

очистивъ

 

его

 

горемъ

 

и

 

несчастіямп,

далъ

 

ему

 

такой

 

конецъ,

 

какого

 

рѣдкіе

 

и

 

счастливцы

 

удостаиваются.

Молились

 

за

 

него

 

и

 

въ

 

Каменцѣ

 

мои

 

послушныя

 

дѣти—

семинаристы;

 

помолится

 

за

 

него,

 

въ

 

полномъ

 

составѣ,

 

и

 

здѣсь

громадный

 

сонмъ

 

его

 

сверстниковъ:

 

и

 

его

 

имя

 

является

 

звеномъ

луховнаго

   

братства

   

и

 

единенія

   

товарищескаго

 

между

 

тремя

 

от-
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даленнѣйшими

 

семинаріями.

 

Помолитесь

 

же

 

за

 

него

 

вмѣстѣ

 

со

иною!

 

И

 

дастъ

 

мнѣ

 

Господь

 

найти

 

и

 

между

 

вами

 

многихъ

 

Але-

ксандровъ

 

Ивановыхъ

 

не

 

по

 

несчастіямъ,

 

конечно,

 

и

 

болѣзнен-

ности— не

 

дай

 

Богъ,

 

дай

 

Богъ,

 

напротивъ,

 

всѣмъ

 

вамъ

 

до

 

еди-

наго

 

a

 

здоровія,

 

и

 

счастія,

 

и

 

радости,

 

-

 

а

 

по

 

чистотѣ

 

душевной

и

 

благонравію.

Памятно

 

и

 

стихотвореніе

 

покойнаго

 

о.

 

протоіерея

 

П.

 

И.

Смирнова,

 

составленное

 

имъ

 

по

 

поводу

 

разставанія

 

съ

 

семина-

ріей

 

и

 

другь

 

съ

 

другомъ

 

воспитанниковъ

 

VII

 

курса

 

1892

 

года,

подъ

 

заглавіемъ:

  

„Пѣсня

 

товарищей"

 

(прощальная).

Изъ

 

подъ

 

крылъ

 

сѳмыі

 

родной,
II

 

привѣтной

 

и

 

любимой,
Ради

 

знанья

 

и

 

труда,

      

f
Ради

 

свѣтлаго

 

ученья

Собралпся

 

мы^сюда!

Вспоминая

 

горы,

 

долы,

Наши

 

хижины

 

и

 

домы,

Всѣ

 

мы

 

здѣсь

 

семьей

 

большой
Шесть

 

годовъ-

 

родные

 

братья —

Жили

 

жизнію

 

одной!
Мы

 

сошлись

 

совсѣмъ

 

чужіе,
Здѣсь

 

же

 

свыклись,

 

какъ

 

родные

 

—

Рады

 

бъ

 

вмѣстѣ

 

вѣкъ

 

прожить.

Рады

 

бъ

 

счаетіе

 

и

 

горе

Въ

 

жизни

 

поровну

 

дѣлить!

Что-жъ

 

за

 

сила,

 

что

 

за

 

сила,

Что

 

такъ

 

кровно

 

породнила

Насъ,

 

родными

 

назвала;

И

 

какъ

 

братьевъ

 

съ

 

малолѣтства

Неразрывно

 

насъ

 

вела?
Эта

 

сила— сладость

 

знанья;

Это— плодъ

 

образованья

II

 

обильный,

 

и

 

жпвой,
Напитавшій

 

наше

 

сердце

Здѣсь

 

подъ

 

сѣнію

 

святой!
Здѣсь

 

Апостолъ— Покровитель,

Слова

 

Божія

 

учитель,

Насъ

 

покровомъ

 

охранялъ,

И

 

хранителей

 

усердныхь

Здѣсь

 

ученьемъ

 

занятый,

Наши

 

дущи

 

молодыя,

Словно

 

колосъ

 

золотой,
Наливались,

 

созрѣвая,

Божьей

 

силою

 

живой!

Слава-жъ

 

тѣмъ,

 

кто

 

здѣсь

  

съ

участьемъ

Созидая

 

наше

 

счастье,

Насъ

 

питалъ

 

и

 

охранялъ!

Слава

 

тѣмъ,

 

кто

 

силой

 

знанья,

Наши

 

души

 

укрѣплялъ!

О,

 

привѣтъ

 

тебѣ,

 

обитель,

Гдѣ

 

натъ

 

Ангелъ,

 

нашъ

 

хранитель

Нашу

 

юность

 

пріютплъ,
И

 

отъ

 

зла,

 

отъ

 

волнъ

 

житейскпхъ
Насъ,

 

какъ

 

въ

 

пристани

 

хранилъ!

Обоймемся-жъ

 

на

 

прощанье!

Съ

 

свѣтлымъ

 

радостнымъ

 

ры-

даньемъ

Къ

 

сердцу

 

другъ

 

друга

 

прижмемъ

И

 

всѣ

 

силы

 

молодыя

Въ

 

жертву

 

пользѣ

 

принесемъ!
Тяжело

 

намъ

 

разлучиться,

Въ

 

жизни— Богъ

 

вѣсть, —что

 

случится!
Но

 

увѣренность

 

живетъ,

Что

 

на

 

жизненной

 

дорогѣ'

Наше

 

счастіе

 

насъ

 

ждетг!

Въ

 

насъ

 

увѣренность

 

живетъ,

Что

 

насъ

 

счастье,

 

счастье

 

ждетъ!
Вашей

 

юности

 

давалъ!

Воспитаннникъ

 

покойнаго,

 

выпуска

 

1892

 

года,

Священникъ

 

Дм.

 

Замятинъ.
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Библіографія.

(Къ

 

юбилею

 

отечественной

 

войны).

Книгоиздательство

 

„Сельскаго

 

Вѣстника"

 

(СПБ.,

 

Мойка,

 

32)

къ

 

100-лѣтію

 

Отечественной

 

войны

 

выпустило

 

въ

 

продажу

 

слѣ-

дующія

 

книги:

1)

   

Проф.

 

А.

 

Елчаниновъ. — Отечественная

 

война

    

30

 

к.

2)

  

Засл.

 

проф.

 

Н.

 

Михневичъ. — 1812

 

годъ

 

на

 

Руси

 

15

 

к.

Въ

 

книжкѣ

   

заготовлено

   

40

 

свѣтов.

   

картинъ

   

для

воспроизведенія

 

на

 

публ.

 

чтеніяхъ.

   

Ц.

 

картины— черной

40

 

к.,

 

а

 

раскрашен. — 1

   

руб.

2)

   

б.

 

Н.

 

Дучинскій. —Двѣнадцатый

 

годъ

 

на

 

Руси.

Для

 

дѣтей

 

отъ

 

7

 

до

 

12

 

лѣтъ

    

...

                

.

    

25

  

к.

3)

   

Е.

 

Посѳлянинъ. — Ста

 

лѣтъ

 

назадъ

 

.

       

.

       

.

      

7

   

к.

4)

  

И.

 

Дучинекій. — Императоръ

 

Алѳксандръ

 

Благо-

словенный

 

и

 

Отеч.

 

война ......

    

10

  

к.

Въ

 

книгѣ

 

заготовлено

 

40

 

свѣтов.

  

картинъ

 

(См.

 

вы-

ше

 

у

 

кн.

 

Je

 

2-й).

5)

   

Его

 

же. —Императоръ

 

Алѳксандръ

 

I

     

.

       

.

    

30

 

к.

6)

   

Его

 

же.—Благословенный

 

царь

      

■

        

.

               

3

 

к.

7)

   

Засл.

 

проф.

 

Н.

 

Михневичъ. — Бородинскій

 

бой

      

5

 

к.

8)

   

Викт.

 

Жерве.-— Славный

 

Вождь

 

12г.- — Кутузовъ

    

7

 

к.

9)

  

Его

 

же.—'Герои

  

12

 

года:

    

Барклай-де-Толли

 

и

Багратіонъ ......... 7

 

к.

10)

   

Ю.

 

Елецъ. — Герой

 

12

 

года —Кульневъ

 

.

        

.

      

5

 

к.

11)

   

Проф.

 

А.

 

Елчаниновъ. — Герои

 

полководцы

  

12

 

г.

 

10

 

к.

12)

   

Его

 

же.— Герои

 

офицеры

 

12-го

 

года

     

.

        

.

   

10

 

к.

13)

   

П.

 

Красновъ. —Донцы

 

и

 

Платовъ

  

.

       

.

               

7

 

к.

14)

   

П.

 

Россіевъ. — Сожженная

   

Москва

 

.

       

.

         

■

     

5

 

к.

15)

   

Его

 

же.— Изгнаніе

 

двадѳсяти

 

языкъ

       

.

        

.

      

5

 

к.

16)

  

Его

 

же.— Русскіе

 

освобождаютъ

 

Европу

 

.

        

.

      

5

 

к.

17)

   

Е.

 

Поселянинъ.— За

 

Вѣру,

 

Царя

 

и

 

Родину

   

.

      

3

 

к.



—

 

559

 

—

18)

 

Ник.

  

Жерве. — Славные

 

партизаны

 

1812

 

года

 

.

    

10

 

к.

20)

   

Проф.

 

А.

 

Елчаниновъ. — Народная

 

война

 

и

 

герои

тзъ

 

народа

 

.

       

.

       

.

     

- ...... 5

 

к.

21)

   

В.

 

Жерве.— Герои

 

солдаты

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

На-

шолеономъ ......... 5

 

к,

22)

   

А.

 

Заринъ.

 

— Женщины-героини

 

въ

 

1812

 

году

     

7

 

к.

23)

  

Засл.

 

проф.

 

Н.

 

Михневичъ.— На

 

память

 

объ

Александрѣ

 

I

  

и

 

1812

 

годѣ ..... 20

 

к.

24)

   

Е.

 

Военскій. — Русское

 

духовенство

 

и

 

1812

 

годъ

 

10

 

к.

25)

   

Н.

 

Дучинсвій.

 

— Двѣнадцатый

 

годъ

 

въ

 

пронзве-

деніяхъ

 

русскихъ

 

писателей

 

и

 

поэтовъ

 

и

 

юбилейный

 

празд-

аикъ

 

въ

 

память

 

12-го

 

года.

Отрывки

 

изъ

 

произведеній

 

Пушкина,

 

Лермонтова,

Жуковскаго,

 

Глинки,

 

Мордовцева,

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого,

Михайловскаго

 

-

 

Данилевскаго,

 

Батюшкова

 

и

 

мн.

 

др.,

 

а

также

 

программы

 

празднествъ

 

и

 

распоряженія

 

всѣхъ

 

вѣ-

домствъ,

 

касающіяся

 

юбилѳйн.

 

торжествъ.

 

Рѣчи.

 

Народн.

чтевія.

 

Музыка,

 

пѣніе

 

и

 

т.

 

п...... 25

 

к.

25

 

6)

 

H.

 

Дучинскій. —1812-й

 

г.

 

въ

 

произвел,

 

рус-

•скихъ

 

писателей

 

и

 

поэтовъ.

 

Сборникъ

 

для

 

чтенія

 

уча-

щихся

        

......... 50

 

к.

26)

   

А.

 

Заринъ.

 

Симошкина

 

команда

    

.

       

.

       

.15

 

к.

27)

   

Протопр.

   

Г.

  

Шавельскій.

 

Военное

   

духовенство

зъ

 

борьбѣ

 

Россіи

 

съ

 

Наполеономъ

       

.

       

.

       

.

       

.

    

10

 

к.

32)

 

К.

 

Военекій.— Годъ

 

народной

 

славы

       

.

       

.

    

20

 

к.

Просматривая

 

этотъ

 

длинный

 

списокъ,

 

нельзя

 

не

 

отмѣтить

доступности

 

всѣхъ

 

названныхъ

 

книгъ

 

по

 

своей

 

стоимости,

 

разно-

-образія

 

ихъ

 

по

 

содержанію,

 

а

 

также

 

именъ

 

авторовъ,

 

уже

 

доста-

точно

 

нзвѣстныхъ

 

въ

 

литературѣ.

Знакомясь

 

же

 

ближе

 

съ

 

этими

 

книжками,

 

невольно

 

выдѣлишь

ихъ

 

изъ

 

той

 

массы

 

изданій

 

по

 

поводу

 

юбилея

 

12-го

 

года,

 

кото-

рыя

 

ваполнили

 

теперь

 

нашъ

 

книжный

 

рынокъ.



—
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Изящно

 

кзданныя,

 

прекрасно

 

составленный,

 

снаб-

жения

 

множество

 

мъ

 

рисунповъ,

 

книжки

 

названнаго

 

книгоиз-

дательства

 

представляютъ

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

родѣ

 

исключительное

явленіе.-

Всякая

 

мысль

 

о

 

коммерческихъ

 

расчетахъ

 

отпадаетъ

 

при

взглядѣ

 

на

 

продажныя

 

цѣны

 

ихъ,

 

и

 

ярко

 

выдвигается

 

главная,

цѣль

 

книгоиздательства:

 

дать

 

въ

 

эту

 

знаменательную

 

годовщину-

возможность

 

каждому

 

пріобрѣети

 

изящную,

 

литературную,

 

истори-

чески

 

правдивую

 

и

 

чрезвычайно

 

дешевую

 

книгу.

Цѣль

 

эта

 

несомнѣнно

 

и

 

будетъ

 

достигнута.

Книгоиздательство,

 

задумавъ

 

свои

 

изданія,

 

рѣшило

 

въ

 

книж-

кахъ

 

своихъ

 

отразить

 

всю

 

эпоху,

 

отмѣтить

 

всѣ

 

моменты

 

и

 

черты

приснопамятнаго

 

12-го

 

года

 

и

 

выполнило

 

свою

 

задачу

 

во

 

всемъ

объемѣ.

Въ

 

отдѣльныхъ

 

книжкахъ

 

желающій

 

можетъ

 

пріобрѣсти

біографію

 

главнѣйшихъ

 

дѣятелей

 

эпохи,

 

начиная

 

отъ

 

біографік

Александра

 

I;

 

можетъ

 

имѣть

 

исторію

 

войны;

 

можетъ

 

получить

бытовые

 

эпизоды;

 

наконѳцъ,

 

прекрасные

 

сборники,

 

въ

 

кот.

 

собраны

отрывки

 

изъ

 

произведена

 

нашихъ

 

писателей

 

и

 

поэтовъ,

 

посвящен-

ные

 

этой

 

славной

 

годинѣ.

 

Героямъ

 

офицѳрамъ,

 

героямъ

 

солдатамъ,.

героямъ

 

иартизанамъ,

 

женщинамъ

 

героинямъ,

 

дѣтямъ,

 

духовенству

посвящены

 

особыя

 

книжки.— И

 

все

 

это

 

съ

 

прекрасными

 

рисун-

ками

 

и

 

по

 

цѣнѣ

  

отъ

 

.

 

3

 

до

 

30

 

коп.

Несомнѣнно,

 

что

 

эти

 

изданія

 

будутъ

 

иметь

 

полный

 

успѣхъ

и

 

вызовутъ'

 

искреннее

 

спасибо

 

у

 

веякаго,

 

кому

 

дорого

 

народное-

духовное

 

благо.

Помимо

 

квижекъ,

 

книгоиздательство

 

„Сельскаго

 

Вѣстника"

выпустило

 

къ

 

юбилею

 

портреты

 

Императора

 

Александра

 

I

 

и

 

глав-

нѣйшихъ

 

героевъ

 

(Кутузова,

 

Барклая,

 

Багратюна.

 

Платова,

Дохтурова,

 

Сеславина

 

и

 

др.).

 

Цѣны

 

портретовъ

 

въ

 

5

 

руб.,

1

 

руб.

 

25

 

коп.,

 

75

 

коп.,

 

25

 

коп.

 

и

 

даже

 

въ

 

3

 

коп.

 

Къ

 

этому

прибавимъ

 

свѣт.

 

картины

 

для

 

публ.

 

нар,

 

чтеній,

 

муз.-вокальныя

произведенія

 

(ноты)

 

и

 

открытыя

 

письма

 

(48

 

названій).
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ВЕСНА.

Разцвѣтаютъ

 

цвѣты,

Зеленѣютъ

 

луга...

Дождались

 

вновь

 

весны...

Миновала

 

зима...

Солнце

 

ярко

 

горитъ

 

въ

 

небесахъ

И

 

любовно

 

на

 

землю

 

глядитъ;

Хоры

 

птицъ

 

не

 

смолкаютъ

 

въ

 

лѣсахъ;

Боръ

 

зеленый

 

шумитъ

 

и

 

гудитъ.

Что

 

за

 

дивная

 

всюду

 

краса!
Что

 

за

 

чудный

 

раскинуть

 

коверъ —

Оторваться

 

не

 

могутъ

 

глаза...

И

 

горитъ

 

восхищеніемъ

 

взоръ...

Въ

 

эти

 

дни

 

мы

 

добрѣй...

Отдыхаетъ

 

душа

Отъ

 

житейскихъ

 

скорбен

Среди

 

яснаго

 

дня.

Словно

 

въ

 

душу

 

къ

 

тебѣ

Солнца

 

лучъ

 

упадетъ

И

 

засвѣтится

 

въ

 

ней

Неземной

 

огонекъ!...

Діаконъ

 

Аркадій

 

Мамаевъ.

Разныя

   

извѣстія.

О

 

клеветѣ

 

и

 

ломсныхъ

 

доносахъ

 

на

 

духовенство.
Въ

 

Вол.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

судебный

 

слѣдователь

 

— священникъ

 

касается

злобоцневнаго

 

вопроса

 

о

 

клеветѣ

 

и

 

ложныхъ

 

доносахъ

 

на

 

духо-

венство.

 

Не

 

такъ

 

давно,

 

говорить

 

онъ,

 

производилъ

 

я

 

по

 

Указу

Духовной

 

Консисторіи,

 

формальное

 

слѣдствіе

 

съ

 

повальнымъ

обыскомъ.

 

Одинъ

 

крестьяньнъ

 

обвинялъ

 

нѣсколько

 

духовныхъ

лицъ

 

въ

 

проступкахъ

 

противъ

 

нравственности.

 

Пріѣзжаю.

    

Начи-
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яаѳтся

 

слѣдствіе.

 

Допрашиваю

 

восемнадцать

 

свидѣтелей

 

и,

 

за

исключеніемъ,

 

кажется,

 

двухъ,

 

ни

 

одинъ

 

не

 

подтверцилъ

 

возве-

деннаго

 

въ

 

прошеніи

 

обвиненія.

 

Допрашиваю

 

двѣнадцать

 

„име-

нитыхъ"

 

гражданъ,

 

и

 

тѣ

 

въ

 

одинъ

 

голосъ:

 

„слыхать

 

слыхалъ,

 

а

самъ

 

ничего

 

плохого

 

сказать

 

не

 

могу".

 

Но

 

если

 

a

 

свидѣтели

 

и

лица

 

повальнаго

 

обыска

 

не

 

могутъ

 

подтвердить

 

слуховъ,

 

то

 

ясно,

что

 

слухи

 

эти

 

ложные,

 

пущенные

 

на

 

вѣтеръ,

 

дабы

 

опозорить

 

доброе

имя

 

людей.

 

Начинаю

 

частнымъ

 

образомъ

 

разспрашивать,

 

что

 

за

 

че-

ловѣкъ

 

обвинитель?

 

Оказывается

 

далеко

 

не

 

изъ

 

прилежныхъ

 

сыновъ

Церкви.

 

Значитъ,

 

обвиненіе

 

въ

 

проступкахъ

 

противъ

 

нравствен-

ности

 

возведено

 

такъ

 

себѣ,

 

a

 

дѣло

 

совершенно

 

въ

 

цругомъ.

 

Ра-

зумѣется,

 

по

 

моему

 

убѣжденію,

 

обвиненіе,

 

какъ

 

недоказанное,

 

бу-

детъ

 

оставлено

 

безъ

 

послѣдствій;

 

однако

 

мнѣ

 

передавали,

 

что

 

въ

случаѣ

 

неуспѣха

 

обвинитель

 

рѣшилъ

 

жаловаться

 

дальше.

 

Конечно,

я

 

увѣренъ,

 

что

 

ничего

 

изъ

 

этой

 

жалобы

 

не

 

выйдетъ:

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

несчастные

 

„обвиняемые"

 

все

 

время

 

чувствуютъ

 

себя

 

подъ

гнетомъ

 

висящаго

 

надъ

 

ними

 

слѣдственнаго

 

дѣла.

 

А

 

каково

 

это

отражается

 

и

 

въ

 

настроевіи,

 

и

 

въ

 

службѣ,

 

думаю,

 

пойметъ

 

всякій.

Въ

 

такомъ

 

положеніи,

 

какъ

 

вышеозначенный

 

лица,

 

надъ

которыми

 

я

 

недавно

 

производилъ

 

слѣдствіе,

 

могутъ

 

оказаться

 

не

одни

 

они.

 

И

 

что

 

вы

 

прикажете

 

дѣлать?

 

Привяжется

 

къ

 

вамъ

какой-нибудь

 

сельскій

 

ябедчикъ

 

и

 

начнетъ

 

обливать

 

васъ

 

въ

прошеніи

 

грязью,

 

не

 

щадя

 

ни

 

возраста,

 

ни

 

положѳнія.

 

Пришлютъ

къ

 

вамъ

 

прошеніе

 

для

 

объясненія;

 

объяснились;

 

ну,

 

думаете,

 

окон-

чено

 

дѣло:

 

не

 

тутъ

 

то

 

было:

 

новое

 

прошеніе:

 

батюшка

 

скрылъ

 

и

не

 

сказалъ

 

правды.

 

Назначается

 

дознаніе.

 

Окончилось

 

въ

 

вашу

пользу;

 

ничего

 

не

 

подтвердилось.

 

Олять

 

прошеніе:

 

свидѣтели

 

безъ

присяга

 

не

 

говорили

 

правды,

 

просимъ

 

слѣдствія.

 

Окончилось

 

слѣд-

ствіе

 

и

 

снова

 

въ

 

вашу

 

пользу;

 

а

 

ябедники

 

опять

 

свое:

 

ну

 

что

 

же?

буду

 

писать

 

дальше.

 

Отцы

 

и

 

братія!

 

Какое

 

мученіе

 

можетъ

 

быть

горше

 

этого?

 

Вѣдь

 

это

 

хуже

 

самой

 

лютой

 

болѣзни;

 

отъ

 

такого

артиста

 

придешь

 

въ

 

такое

 

разстройство

 

нервной

 

системы,

 

что

будешь

 

принимать

 

бромъ

 

цѣлыми

 

ведрами.

 

А

 

онъ

 

себѣ

 

пишетъ

и

 

пишетъ,

 

обливая

 

помоями

 

нашу

 

честь

 

и

 

имя.
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Причина,

 

однако,

 

извѣстная:

 

все

 

это

 

потому,

 

что

 

ябедникъ

чувствуетъ

 

себя

 

въ

 

полной

 

безнаказанности.

 

Что

 

ему?

 

Чѣмъ

 

онъ

рискуетъ?

 

Да

 

ничѣмъ,

 

ничѣмъ

 

совершенно.

 

Вотъ

 

почему

 

я

 

и

раньше

 

писалъ,

 

и

 

теперь

 

настаиваю,

 

чтобы

 

ябедниковъ

 

послѣ

 

не-

доказанности

 

ихъ

 

обвиненія

 

непремѣнно

 

предавать

 

суду.

 

Пусть

знаютъ

 

они,

 

что

 

нельзя

 

безнаказанно

 

трепать

 

по

 

вѣтру

 

чужія

честь

 

и

 

имя;

 

пусть

 

чувствуютъ

 

они,

 

что

 

законъ

 

не

 

пощадить

 

ихъ

за

 

ложь

 

и

 

клевету.

Эта

 

мысль

 

не

 

моя,

 

ее

 

раздѣляютъ

 

многіе,

 

a

 

нѣкоторые

 

уже

примѣняли

 

ее

 

и

 

на

 

дѣлѣ.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

большинство

 

боится

привлекать

 

къ

 

судебной

 

отвѣтствѳнности

 

ябедниковъ.

 

Причина

 

тутъ

отчасти

 

въ

 

добродушіи

 

нашего

 

духовенства,

 

отчасти

 

въ

 

нелюбви

ходить

 

по

 

судамъ

 

вообще,

 

а

 

отчасти,

 

а

 

иногда

 

и

 

главное,

 

въ

боязни

 

мести

 

со

 

стороны

 

ябедника.

 

И

 

оканчивается

 

дѣло

 

обыч-

нымъ

 

„Богъ

 

съ

 

вимъ";

 

а

 

ябеды

 

увеличиваются

 

и

 

ростутъ

 

въ

неимовѣрномъ

 

количествѣ.

 

Ваша

 

незлобивость,

 

ваше

 

добродушіе

истолковываются

 

въ

 

смыслѣ

 

вашей

 

слабости,

 

а

 

ваше

 

прощеніе —

въ

 

смыслѣ

 

безнаказанности

 

и

 

полной

 

свободы

 

обливать

 

васъ

 

грязью.

Необходимо,

 

значитъ,

 

какъ-нибудь

 

измѣнить

 

дѣло,

 

а

 

это

 

сдѣлать,

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

можно

 

такимъ

 

образомъ:

 

слѣдуетъ

 

сдѣлать

такъ,

 

чтобы

 

не

 

вы,

 

а

 

само

 

ѳпархіальноѳ

 

начальство

 

предавало

суду

 

ябедниковъ

 

послѣ

 

производства

 

слѣдствія

 

и

 

недоказанности

обвиненія.

 

Хорошо -бы

 

было,

 

если

 

бы

 

всякое

 

недоказанное

 

слѣд-

ственное

 

дѣло

 

передавалось

 

непосредственно

 

гражданскому

 

суду

для

 

привлеченія

 

къ

 

отвѣтственности

 

ябедниковъ.

 

И

 

повѣрьте,

 

число

подаваемыхъ

 

жалобъ

 

сразу-же

 

уменьшилось-бы,

 

и

 

духовенство—

получило-бы

 

возможность

 

свободно

 

вздохнуть,

 

не

 

рискуя

 

во

 

всякое

время

 

быть

 

облитымъ

 

изъ-за

 

угла

 

помоями

 

и

 

грязью

 

отъ

 

кого-

либо

 

изъ

 

своихъ

 

прихожанъ.

 

Другого

 

усхода,

 

кажется,

 

нѣтъ,

 

на

если

 

кто

 

знаетъ

 

таковой— прошу

 

высказать.

Съѣздъ

 

настоятелей

 

и

 

настоятельницъ

 

монасты-

рей.

 

Въ

 

Пензенской

 

епархіи

 

состоялся

 

съѣздъ

 

настоятелей

 

и

 

нас-
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тоятельницъ

 

монастырей.

 

Съѣздъ

 

пришелъ

 

къ

 

слѣдующему

 

заклю-

чена:

 

1

 

а)

 

съ

 

самой

 

строгой

 

разборчивостью

 

принимать

 

лицъ

въ

 

монастырь

 

въ

 

качествѣ

 

послушвиковъ

 

и

 

послушницъ,

 

по

 

пред-

варительному

 

сношенію

 

съ

 

тѣми,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

коихъ

 

просящіеся

состояли

 

до

 

прибытія

 

въ

 

монастырь,

 

и,

 

еели

 

можно,

 

и

 

другихъ

лицъ,

 

сколько-нибудь

 

знающихъ

 

просящихся;

 

б)

 

монашествующіе

не

 

должны

 

выходить

 

за

 

ворота

 

обители

 

безъ

 

разрѣшенія

 

настояте-

лей

 

или,

 

съ

 

ихъ

 

согласія,

 

благочинныхъ

 

обителей.

 

2)

 

Общее

пѣніе

 

монашествующихъ

 

при

 

богослуженіи

 

отселѣ

 

имѣетъ

 

быть

постепенно

 

вводимо,

 

сначала

 

нѣкоторыхъ

 

пѣснопѣній,

 

по

 

надле-

жащей

 

подготовкѣ

 

на

 

спѣвкахъ

 

въ

 

обителяхъ.

 

3)

 

Начальствующіе

обителей

 

должны

 

потребовать,

 

чтобы

 

насельники

 

обителей

 

въ

 

сво-

бодное

 

время,

 

если

 

не

 

заняты

 

спѣвками,

 

работали

 

въ

 

полѣ,

 

са-

дахъ

 

и

 

огородахъ

 

и

 

проч.,

 

читали

 

бы

 

слово

 

Божіе,

 

творенія

 

св.

отецъ.

 

Выписывать

 

для

 

чтенія

 

періодическія

 

изданія,

 

безъ

 

разрѣ-

шенія

 

начальствующихъ

 

обителей,

 

воспрещается

 

безусловно,

 

хотя

бы

 

то

 

были

 

и

 

назидательныя

 

изданія

 

изъ

 

числа

 

духовныхъ

 

жур-

наловъ.

 

4)

 

Замѣчено,

 

что

 

•

 

во

 

время

 

большого

 

скопленія

 

въ

 

мо-

настыряхъ

 

богомольцевъ

 

сектанты

 

притѳкаютъ

 

съ

 

цѣлью

 

пропа-

ганды

 

лжеученій

 

въ

 

средѣ

 

довѣрчиваго

 

сольскаго

 

люда,

 

религіозно-

настроеннаго.

 

Къ

 

прѳсѣченію

 

пропаганды

 

лжеученій

 

обители

 

при-

нимаютъ

 

отсѳлѣ

 

за

 

правило:

 

а)

 

при

 

всѣхъ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

по-

ручать

 

кому-либо

 

изъ

 

наиболѣѳ

 

благоговѣйныхъ,

 

уважаемыхъ

 

и

начитавныхъ

 

братій

 

и

 

сѳстеръ

 

собирать

 

вокругъ

 

себя

 

кружки

посѣтителѳй-богомольцевъ,

 

вводить

 

таковыхъ

 

(не

 

въ

 

богослужебные

часы)

 

въ

 

храмы

 

и

 

указывать

 

съ

 

подробнымъ

 

объясненіѳмъ

 

св.

иконы

 

въ

 

иконостасахъ

 

и

 

кіотахъ,

 

ев.

 

изображенія

 

на

 

стѣнахъ

 

и

паперти

 

храмовъ

 

монаетырскихъ,

 

въ

 

чаеовняхъ,

 

гдѣ

 

таковыя

 

есть,

читать

 

православнымъ,

 

по

 

подлежащей

 

подготовкѣ,

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

начальствующихъ,

 

Троицкіе,

 

Кіевскіе

 

и

 

Почаевскіе

 

листки

и

 

т.

 

п.,

 

желающимъ

 

листки

 

могутъ

 

быть

 

раздаваемы

 

на

 

память

посѣщенія

 

обители.
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Окружные

 

контролеры

 

по

 

свѣчнымъ

 

оперсщіямъ.

Въ

 

Воронежской

 

епархіи,

 

въ

 

видѣ

 

опыта,

 

введены

 

окружные

контролеры

 

по

 

свѣчнымъ

 

операціямъ

 

церквей

 

епархіи.

 

Обязан-

ность

 

этихъ

 

контролеровъ,

 

выбираемыхъ

 

изъ

 

мѣстнаго

 

духовенства

благочинническими

 

съѣздами,

 

состоите

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

следить

за

 

продажей

 

свѣчей

 

по

 

приход&мъ,

 

требуя,

 

чтобы

 

продавались

евѣчи

 

только

 

мѣстнаго

 

еаархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

и

 

не

 

до-

пускались

 

къ

 

продажѣ

 

свѣчи

 

другихъ

 

заводовѵ

 

Для

 

этого

 

кон-

тролеры

 

должны

 

абъѣзжать

 

приходы,

 

контролировать

 

свѣчные

ящики,

 

дѣлать

 

соотвѣтствующія

 

внушенія

 

и

 

донесенія.

 

(„Вѣра

и

 

Жизнь").

О

 

сквертъйиіей

 

привычкѣ

 

плевапгя

 

въ

 

хрсшахъ.

Божіихъ.

 

Есть

 

неопрятныя

 

привычки,

 

тяжело

 

дѣйствующія

 

на

людей,

 

чуждыхъ

 

этимъ

 

привычкамъ,

 

и

 

невольно

 

возбуждагащія

 

во

мвогихъ

 

чувство

 

омерзѣнія.

 

Къ

 

такимъ

 

прискорбнымъ

 

привычкамъ

мы

 

относимъ

 

и

 

привычку

 

плеванія

 

куда

 

ни

 

попало,

 

къ

 

сожалѣнію,

распространенную

 

не

 

только

 

въ

 

нашемъ

 

простонародьи,

 

но

 

не-

рѣдко

 

и

 

между

 

вполнѣ

 

образованными

 

лицами,

 

довольно

 

значитель-

ными

 

по

 

своему

 

общественному

 

положенію.

 

Развѣ

 

не

 

огорчаетъ

и

 

не

 

раздражаете

 

меня

 

мой

 

братъ-сомолитвенникъ,

 

оплевывая

 

кру-

гомъ

 

помостъ,

 

на

 

воторомъ

 

я

 

стою

 

во

 

храмѣ,

 

смущая

 

благого-

вѣйноѳ

 

настроевіе

 

моего

 

религіознаго

 

чувства

 

невольньшъ

 

чувствомъ

тѣлеснаго

 

омерзішія,

 

вводя

 

меня

 

въ

 

грѣхъ

 

осужденія

 

ближняго

 

н

замѣняя

 

мою

 

заботу

 

о

 

достойномъ

 

предстоящи

 

Господу

 

во

 

свя-

томъ

 

Его

 

домѣ,

 

заботою

 

о

 

скорѣйшемъ

 

удалѳніи

 

съ

 

мѣста,

 

по-

крытаго

 

разными

 

нечистотами?

 

Да

 

развѣ

 

мой

 

братъ

 

нисколько

 

и

самъ

 

не

 

огорчится

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

видя,

 

какъ

 

его

 

сосѣди

 

опле-

вываютъ

 

передъ

 

нимъ

 

и

 

за

 

нимъ

 

незначительное

 

пространство,

веобходомое

 

ему

 

для

 

земного

 

поклона,

 

при

 

чемъ

 

часто

 

бываете,

что,

 

вслѣдствіе

 

тѣсноты

 

и

 

постоянной

 

давки,

 

составляющихъ

обычное

 

явленіе

 

въ

 

нашихъ

 

приходскихъ

 

цѳркйахъ,

 

плюющій,

 

уже
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не

 

въ

 

пѳрѳносаомъ,

 

а

 

въ

 

прямомъ

 

и

 

буквальномъ

 

смыслѣ

 

слозъ

апостола

 

Петра

 

въ

 

его

 

второмъ

 

соборномъ

 

посланіи

 

(II,

 

22),

„какъ

 

песъ,

 

возвращается

 

на

 

собственную

 

блевотину!".

 

Мало-

мальски

 

брезгливому

 

человѣку

 

остается

 

ходить

 

въ

 

церковь

 

со

своимъ

 

коврикомъ

 

или

 

какою-нибудь

 

подстилкою;

 

но,

 

во-первыхъ,

куда

 

дѣвать

 

ихъ

 

въ

 

толпѣ,

 

а

 

во-вторыхъ,

 

пріятно

 

ли

 

приносить

на

 

нихъ

 

домой

 

слѣцы

 

слюны

 

и

 

другихъ

 

мокротъ,

 

иногда

 

зара-

жѳвныхъ

 

и

 

ядовитыхъ?...

 

Прискорбная,

 

отвратительная

 

привычка,

на

 

которую

 

особенно

 

приходится

 

негодовать,

 

когда

 

по

 

уставу

церковному

 

слѣдуетъ

 

совершать

 

земные

 

поклоны.

 

Пусть

 

священно-

служители

 

не

 

полѣнятся

 

наставить

 

свою

 

паству.

   

(„Кормчій").

ХРОНИКА.

Архгерейскія

 

служенгя.

 

13

 

мая,

 

день

 

Св.

 

Троицы,

 

Бо-
жественную

 

литургію

 

Преосвященнѣйгоій

 

филаретъ

 

совершалъ

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

—

 

14

 

мая,

 

день

 

Священнаго

 

Коронованія

 

Ихъ

 

Импера-
торскихъ

 

Величествъ,

 

Божественную

 

литургію

 

и

 

послѣ

 

нея

 

бла-
годарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

Владыка

 

совершалъ

 

въ

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

Преосвященнѣйшимъ

Павломъ,

 

Епископомъ

 

Глазовсвимъ.

Архипастырскія

 

посѣщенія

 

экзаменовъ.

 

10

 

мак

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Филаретъ

 

присутствовалъ

 

въ

 

Епархіальномъ

 

учи-

лищѣ

 

на

 

экзаменахъ

 

логики

 

(VIII

 

кл.),

 

Закона

 

Божія

 

(VII

 

кл.)
и

 

русскаго

 

языка

 

(IV

 

кл.

 

1

 

отд.).

—

  

11

 

(вечеромъ)

 

и

 

12

 

мая

 

Владыка

 

присутствовалъ

 

въ

Епархіальномъ

 

училнщѣ

 

на

 

экзаменахъ

 

методики

 

ариѳметики

(VII

 

кл.),

 

словесности

 

(VI

 

кл.

 

1

 

и

 

2

 

отд.),

 

природовѣдѣнія

(V

 

кл.

 

2

 

отд.

 

и

 

IV

 

кл.

 

1

 

отд.)

 

и

 

пѣнія

 

(lit

 

кл.

 

1

 

отд.).

—

  

Преосвященнѣишій

 

Павелъ

 

въ

 

эти

 

же

 

дни

 

присутство-

валъ

 

на

 

экзаменахъ

 

Закона

 

Божья

 

въ

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

за-

веденіяхъ

 

и

 

въ

 

двухклассной

 

церковноприходской

 

шволѣ

 

гор.

Вятки.
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Изъ

 

жизни

 

Духовной

 

Семинаріи. —

 

Tlo

 

древнему

 

обычаю

въ

 

Семинарію

 

предъ

 

началомъ

 

экзаменовъ

 

приносятся

 

изъ

 

ка-

•ѳедральнаго

 

собора

 

св.

 

чудотворныя

 

иконы.

 

Въ

 

вынѣшнемъ

 

году

по

 

нѣкоторымъ

 

причинамъ

 

это

 

принесеніе

 

св.

 

иконъ

 

соверши-

лось

 

нѣсколько

 

ранѣе

 

обыкновеннаго,

 

а

 

именно

 

въ

 

субботу

21

 

апрѣля.

 

Всѣ

 

воспитанники

 

V— I

 

классовъ

 

Семинаріи

 

во

 

гла-

вѣ

 

съ

 

чинами

 

семинарской

 

инспекціи

 

и

 

классными

 

воспитате-

лями,

 

въ

 

этотъ

 

день

 

къ

 

4

 

часамъ

 

вечера

 

прибыли

 

въ

 

соборъ

 

и

но

 

окончаніи

 

малой

 

вечерни,

 

приняли

 

участіе

 

въ

 

перенесеніи

въ

 

семинарію

 

св.

 

иконъ,

 

мощнымъ

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

пасхаль-

ныхъ

 

пѣснопѣній

 

оглашая

 

улицы

 

города,

 

по

 

которымъ

 

слѣдо-

вало

 

шествіе.

 

По

 

принесеніи

 

св.

 

иконъ

 

въ

 

Семинарію,

 

въ

 

семи-

нарскомъ

 

храмѣ

 

было

 

совершено

 

праздничное

 

всенощное

 

бдѣніе.

Послѣ

 

службы

 

иконы

 

обносились

 

для

 

служенія

 

молебновъ

 

по

квартирамъ

 

начальствующихъ

 

и

 

служащихъ

 

въ

 

семинаріи

 

лицъ,

а

 

на

 

другой

 

день

 

предъ

 

литургіею

 

по

 

помѣщеніямъ,

 

занима-

емымъ

 

воспитанниками

 

Семинаріи.

 

Послѣ

 

божественной

 

литур-

гіи

 

и

 

молебна

 

св.

 

иноны

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

въ

 

сопровожденіи
веѣхъ

 

воспитанниковъ

 

V—1

 

классовъ

 

были

 

отнесены

 

въ

 

соборъ,

воспитанники

 

же

 

VI

 

класса

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

семинар-

•скомъ

 

крестномъ

 

ходѣ,

 

виходившемъ,

 

подъ

 

предстоятельствомъ

о.

 

Ректора,

 

наканунѣ

 

на

 

встрѣчу,

 

а

 

въ

 

самый

 

день

 

праздника

для

 

проводъ

 

св.

 

иконъ.

3

 

мая,

 

въ

 

Вознесеніе

 

съ

 

благослоьенія

 

обоихъ

 

Вятскихъ
Архипастырей

 

Преосвященнѣйшихъ

 

Филарета

 

и

 

Павла,

 

воспи-

танники

 

V

 

и

 

VI

 

классовъ,

 

подъ

 

руководством*

 

преподавателя

церковной

 

исторіи

 

Г.

 

А^

 

Дмитріева,

 

посѣтили

 

Успенскій

 

Три-

фонов*

 

монастырь,

 

гдѣ

 

молились

 

у

 

раки

 

Преподобнаго

 

Три-
фона

 

за

 

молебномъ,

 

совершеннымъ,

 

при

 

общемъ

 

пѣніи

 

воспи-

танниковъ,

 

о.

 

духовникомъ

 

Семинаріи,

 

осматривали

 

храмы

 

мо-

настыря,

 

древнія

 

иконы,

 

старинныя

 

ризничныя

 

вещи,

 

мона-

стырскую

 

библіотеку.

 

Разъясневія

 

при

 

этомъ

 

обозрѣніи

 

давалъ,

кромѣ

 

г.

 

Дмитріева,

 

о.

 

смотритель

 

Вятскаго

 

Духовнаго

 

училища

протоіерей

 

I.

 

M.

 

Осокинъ,

 

прекрасный

 

внатокъ

 

исторіи

 

Трифо-
нова

 

монастыря,

 

самъ

 

любезно

 

предложившій

 

свои

 

услуги

 

въ

данномъ

 

случаѣ.

 

Замѣтно,

 

это

 

соединенное

 

съ

 

молитвою

 

обо-

•зрѣніе

 

монастыря

 

оказало

 

на

 

воспитанниковъ

 

благопріятное
впечатлѣніе.
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8

 

мая,

 

въ

 

день

 

памяти

 

св.

 

Апостола

 

и

 

Евангелиста

 

Іоан-
на

 

Богослова,

 

Семинарія

 

скромно

 

справляла

 

свой

 

весенній

 

хра-

мовой

 

праздникъ.

 

Накануяѣ

 

праздника

 

въ

 

ЗѴ2

 

часа

 

дня

 

былъ
совершен*

 

торжественный

 

молебен*

 

св.

 

Апостолу

 

Іоанну,

 

а

 

въ

6

 

час.

 

вечера

 

всенощное

 

бдѣніе.

 

Въ

 

самый

 

ораздникъ

 

часы

 

и

вся

 

литургія

 

были

 

совершены,

 

по

 

примѣру

 

трехъ

 

прошлых*

лѣть,

 

на

 

греческомъ

 

языкѣ.

 

Проповѣдь

 

была

 

произнесена

 

пре-

подавателемъ

 

Гомилетики

 

и

 

соединенныхъ

 

съ

 

нею

 

предметовъ

С.

 

Е.

 

Карнѣевымъ

 

на

 

тексте

 

изъ

 

1-го

 

соборнаго

 

посланія
св.

 

Іоанна

 

Богослова

 

II

 

главы

 

14

 

сгихъ

 

(„писахъ

 

вамъ,

 

юноши,.

яко

 

крѣпцы

 

есте,

 

и

 

слово

 

Божіе

 

въ

 

васъ

 

пребываете

 

и

 

побѣ-

дисте

 

лукаваго'')

 

о

 

значеніи

 

юношескаго

 

возраста

 

въ

 

духовной

жизни

 

человѣка.

 

Послѣ

 

литургіи

 

былъ

 

совергленъ

 

на

 

славян-

скомъ

 

языкѣ

 

молебенъ

 

св.

 

Апостолу

 

Іоанну

 

Богослову.

 

Бого-
служеніе

 

совершалъ

 

о.

 

Ректоръ

 

съ

 

о.

 

духовником*

 

и

 

двумя

слушателями

 

богословских*

 

предметовъ— священниками.

10

 

мая

 

въ

 

Семинаріи

 

происходил*

 

письменный

 

экзамен*,

во

 

всѣхъ

 

классах*,

 

а

 

съ

 

12

 

числа

 

начались

  

устные

   

экземены.

На

 

происходившемъ

 

11

 

мая

 

собраніи

 

Правленія

 

Семинарін
постановлено

 

не

 

допускать

 

къ

 

экзаменам*,

 

как*

 

имѣющихъ

 

за

год*

 

по

 

три

 

и

 

болѣе

 

неудовлётворительныхъ

 

балла,

 

26

 

человѣкъ

(1-го

 

изъ

 

IV

 

класса,

 

1 —изъ

 

III

 

класса,

 

4 — изъ

 

II

 

класса

 

и

20— из*

 

I

 

класса),

 

взъ

 

коих*

 

20

 

оставлены

 

на

 

повторительный

курсъ,

 

3 —уволены

 

по' малоусцѣшности

 

и

 

3—согласно

 

прошепію.

В*

 

I

 

и

 

II

 

классѣ

 

экзамены

 

закончатся

 

2

 

іюня,

 

въ

 

III

 

и

 

V

 

классѣ

— 9

 

іюня,

 

въ

 

IV

 

классѣ— 11-го

 

и

 

въ'

 

VI

 

классѣ— 12-го.

По

 

оковчаніи

 

экзаменов*

 

предположено

 

совершить

 

экскур-

сію

 

съ

 

воспитанниками

 

семииаріи

 

въ

 

С.-Петербург*,

 

на

 

Ва-

лаамъ

 

и

 

въ

 

Финляндію.

 

Устройство

 

экскурсій

 

рекомендовано

,Св.

 

Синодомъ

 

было

 

еще

 

въ

 

1908

 

году,

 

но

 

до

 

настоящаго

 

време-

ни

 

не

 

представлялось

 

къ

 

устройству

 

таковой

 

въ

 

нашей

 

Семи-

наріи

 

благопріятныхъ

 

условій,

 

так*

 

.

 

что

 

яынѣшняя

 

экскуреія

является

 

въ

 

ней

 

первою.

 

Въ

 

экскурсію

 

записалось

 

пока

 

27

 

воспи-

танниковъ

 

разных*,

 

преимущественно

 

старпшхъ

 

классовъ.

 

Ру-
ководить

 

экскурсіей

 

будут*

 

преподаватель

 

философских*

 

наук*

И-

 

М.

 

Щекинов*

 

и

 

о.

 

духовник*

 

Семинаріи

 

священник*

 

Г.

 

И
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—

Осокинъ.

 

Экскурсія

 

предполагаетъ

 

отправиться

 

изъ

 

Вятки

 

ве-

черомъ

 

12-го

 

іюня

 

и

 

вернуться

 

обратно

 

3

 

іюля.

 

Приблизитель-
ный

 

расход*

 

на

 

каждаго

 

участника

 

экскурсіи

 

исчислен*

 

от*

25

 

до

 

30

 

рублей.

Редактор*

 

Н.

 

Гусевъ.

Печатать

   

дозволяется.

   

Гор.

   

Вятка.

  

17

   

мая

   

1912

 

года.

Цензоръ

 

протоіерѳй

 

В.

 

Раевскій.

Ольга,

 

Ивановна

 

Мышвтна,

 

берет*
готовить

 

дѣвочекъ

 

для

 

поступленія

 

въ

 

Епархіальное

 

женское

 

учи-

лище

 

съ

 

помѣщеніемъ

 

въ

 

городѣ

 

и

 

у

 

себя

 

на

 

квартирѣ.

 

Адресъ:

Угол*

 

Орловской

 

и

 

Кикиморской

 

улицъ,

 

домъ

 

діакона

  

Мышкина.

При

 

ыастоящемъ

 

№

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

разсылаются:

1)

 

брошюра

 

„А.

 

П.

 

Миролюбовъ,

 

Законъ

 

Божій

 

для

 

на-

чальныхъ

 

школъ"

 

(отзывы

 

и

 

образцы)

 

и

 

2)

 

приглашеніе

о

 

вступленіи

 

въ

 

члены

 

Братства

 

при

 

Вятскомъ

 

Духовн.

училищѣ.

Вятка.

 

Тип.

 

Шкляевой.


