
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

№

 

4. 1898 Г. Февраля

 

16-го.

ОТДѢЛЪ

      

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

ВЫСОЧ

               

НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнейшему

 

доклада
опредѣлевія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

соизволплъ,

въ

 

13

 

день

 

Декабря

 

1898

 

г.,

 

сопричислить

 

Протоіерея

 

По-

кровской

 

церкви

 

заштатного

 

города

 

Царевосанчурска,

 

иран-

ского

 

уѣада,

 

Михаила

 

Никонова.

 

по

 

случаю

 

исполнньшагося

50-ти

 

летія

 

служенія

 

его

 

въ

 

священномъ

 

сапе,

 

къ

 

ордену

св.

  

Владиміра

 

4

 

степени.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

но

 

всеподданнейшему

 

докладу

Синодального

 

Оберъ-Ирокурора,

 

согласно

 

опред-вленін

 

СвитЪй-

шаго

 

Синода,

 

Всеміі.іоетивѣЙше

 

соішолилъ,

 

17

 

Января

 

сего

года,— на

 

еопрпчисленіе

 

Протоіерея

 

Владимірской

 

церкви

 

г.

Вятки

 

Алексія

 

Емельянова

 

къ

 

ордену

 

ев

 

Владиміра

 

3-й

степени,

 

и

 

на

 

награждение

 

псаломщика

 

села

 

Верхъ-Порзей,

Глозовскаго

 

уезда,

 

Ивана

 

Якимова

 

золотою

 

медалью,

 

съ

надписью

 

„за

 

уеердіе",

 

для

 

ношенія

 

на

 

шее,

 

на

 

Аннинской

ленте,

 

за

 

50-ти

 

летнюю

 

ихъ

 

службу.

(Прав.

 

Вести.

 

Л»

 

22).
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Письмо,

 

состоящаго

 

при

 

Его

 

Императорскомъ

 

Высочествѣ

Великомъ

 

Князѣ

 

Сергіѣ

 

Александрович!,

 

M.

 

Степанова

 

отъ

29

 

Января

 

сего

 

1898

 

г.

 

за

 

№

 

81-мъ

 

Его

 

Преосвященству,

Проосвященнѣйшему

 

Алексію,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Сло-

бодскому.

Состоя н

 

ій

 

при

 

Его

 

Императорскомъ

 

В.ысочЕСтвъ,

 

Вели-

комъ

 

Кішъ,

 

Серив

 

Александрович!;

 

M

 

Степановъ

 

обратился

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Ііреоовященнѣйшему

 

Алексію.

 

Епи-

скопу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

 

с/ь

 

следующнмъ

 

письмомъ

отъ

 

29

 

Января

 

сего

 

1898

 

г.

 

за

 

№

 

81:

Ваше

  

II

 

р

 

е

 

о

 

с

 

в

 

я

 

щ

 

е

 

іі

 

с

 

т

 

в

 

о,

Преосвищенн-вГішій

 

Архнпасстырь

 

и

 

Отецъ.

Веліікій

 

Князь

 

Серий

 

Александровіічъ

 

постоянно

 

съ

 

осо-

бымъ

 

интересомъ

 

слѣдитъ

 

за

 

деятельностью

 

Вятского

 

брат-

ства

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Николая.

 

Отчетъ

 

Братства

 

ли

 

его

15-й

 

годъ

 

(1896

 

—

 

1897)

 

прпнесъ

 

Его

 

Императорскому

 

Вы-

сочеству

 

не

 

меньше

 

утешенія.

 

чемъ

 

предшествововшіе

 

отче-

ты.

 

Центральная

 

школа,

 

бесспорно,

 

успѣлн

 

вполне

 

окрѣпнуть

и

 

стать

 

твердымъ

 

фундаментомъ

 

Братства,

 

опираясь

 

на

 

ко-

торомь

 

могутъ

 

смело

 

созидаться

 

все

 

его

 

прочія

 

учрежденія.

Незыблемо

 

держась

 

завѣтовъ

 

своего

 

незабвенного

 

основателя,

покойного

 

отц.ч

 

Кашменскаго,

 

школа

 

нмнѣ

 

достигла

 

своей

цели

 

содѣііствіемъ

 

Вятскпхъ

 

Іерарховъ

 

въ

 

святомъ

 

делѣ

утвержденія

 

православной

 

веры

 

въ

 

народѣ

 

и

 

ослабленія

 

рас-

кола.

 

Великій

 

Кинзь

 

Съ

 

сердечной

 

радостью

 

останавливает!)

Свое

 

вниманіе

 

на

 

просвещенное

 

и

 

отечески

 

любвеобильное

руководительство

 

школы

 

Преосвященного

 

Ворсонофія,

 

а

 

также

на

 

достойный

 

глубокого

 

уваженія

 

плодотворный

 

занятія

 

по

школе

 

отцовъ

 

Мышкина

 

и

 

Тнхвпнскаго.

 

Благодаря

 

ихъ

 

сер-

дечнымъ

 

наботамъ

 

п

 

трудамъ,

 

ученики

 

Центральной

 

школы

пріобрѣтаютъ

 

не

 

только

 

основательный,

 

необходимый

 

научный
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познанін,

 

но,

 

что

 

всего

 

важиѣе,

 

получаютъ

 

воепитаніе,

 

осно-

вание

 

въ

 

истннномъ

 

духѣ

 

нашей

 

Святой

 

Православной

 

Церк-

ви,

 

и

 

тѣмъ

 

являются,

 

по

 

окопчаніи

 

ученія,

 

готовили

 

піо-

перамн

 

Братства

 

для

 

выиолненія

 

его

 

высокой,

 

святой

 

цЬли:

направлять

 

братскія

 

школы

 

къ

 

выиолпенію

 

внутренней

 

мис-

сіи

 

Православной

 

Церкви,

 

утверждать

 

народъ

 

въ

 

нашей

 

род-

ной

 

вѣрѣ,

 

нросвѣщать

 

раскольниковъ

 

истиной

 

нашей

 

св.

 

Церк-

ви

 

и

 

возвращать,

 

находящихся

 

въ

 

заблуждгніи,

 

на

 

Ея

 

.лоно.

Его

 

ИмііЕРАторское

 

Высочество,

 

съ

 

чувствомъ

 

живѣй-

шей

 

благодарности

 

ко

 

всѣмъ

 

ночтеннымъ

 

дѣятелямъ

 

Брат-

ства,

 

шлетъ

 

нмъ

 

Свой

 

искренній

 

привѣтъ

 

и

 

отъ

 

души

 

же-

лаетъ

 

пмъ

 

съ

 

вѣрой,

 

бодро,

 

продолжать

 

свое

 

дѣло,

 

уповая,

что

 

Господь

 

и

 

впредь

 

сохранить,

 

молитвами

 

Святителя

 

и

Чудотворца

 

Николая,

 

Вятское

 

Братство

 

Своею

 

благодатью

 

и

милостію.

Испрашивая

 

благословенія

 

и

 

святительскнхъ

 

молптвъ

Вашихъ,

 

имѣю

 

честь

 

быть

Вашего

 

Преосвященства

иокорнѣйшій

 

слуга

 

М.

 

Степанове.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

Преподаніе

 

благословенія

   

Святѣйшаго

 

Синода.

Святѣйшій

 

Правптельствуюшій

 

Сѵнодь,

 

по

 

засвидѣ-

тельстиованію

 

Вятскаю

 

Еиархіальнаго

 

Начальства

 

о

 

пожерт-

вованін

 

старостою

 

церкви

 

села

 

Круглова,

 

Слободскаго

 

уѣзда,

крестьяннномъ

 

Алексѣемъ

 

Мардановымъ

 

разной

 

церковной

утвари

 

въ

 

пользу

 

своего

 

прпходскаго

 

храма,

 

10

 

Января

 

сего

года

 

иреподалъ

 

ему,

 

Марданову,

 

благословеніе,

 

съ

 

выдачею

у

 

ста

 

нов л

 

енной

 

гра

 

моты.



-

 

100

 

—

О

    

назначеніи

    

Святѣйшимъ

    

Сѵнодоіиъ

    

единовременныхъ

пособій

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

Вятской

 

епархіи.

СвятѣйшіП

 

Правнтельствующііі

 

Сѵподь,

 

согласно

 

пред-

ставленію

 

Преосвящі

 

пнѣпшаго

 

Алсксія,

 

Епископа

 

Вятскаго,

по

 

впим

 

ііііо

 

кь

 

отлично

 

усердной

 

и

 

полезной

 

службѣ

 

умер-

шаго

 

преподавателя

 

Вятской

 

Духовной

 

Семпиаріи,

 

Кол.іеж-

скаго

 

Совѣтннка

 

Николая

 

Полетаева

 

и

 

необезпечснности

 

вдо-

вы

 

иокойнаго,

 

опредѣленіемъ

 

оть

 

9 / 36

 

минувшаго

 

Яиваря,

постановила

 

назначить

 

вдовѣ

 

Полетаевой,

 

въ

 

впдѣ

 

исклю-

ченія

 

изъ

 

установленныхъ

 

правплъ,

 

единовременное

 

иособіе

въ

 

размт.рѣ

 

полнаго

 

пенсіониаго

 

оклада,

 

т.

 

е1#

 

шестьсотъ

пяпѣдеаипь

 

рублей.

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгводѣ,

отношеніемъ

 

отъ

 

3

 

Января

 

сего

 

1898

 

г.

 

за

 

Л;

 

70,

 

увѣдомпло

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Алексія.

 

Епископа

Вятскаго

 

и

 

Слободе

 

к

 

а

 

го,

 

что

 

по

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

Сгнода

 

отъ

 

І7/25

 

Декабря

 

1897

 

г.

 

за

 

jV

 

4466,

 

назначены

единовременный

 

пособія

 

слѣдующимъ

 

духовнымъ

 

лицамъ:

заштатнымъ

 

псаломщикамь:

 

Андрею

 

Сунцову,

 

Ивану

 

Арда-

шеву

 

и

 

Васплію

 

Блинову

 

по

 

30

 

рублей

 

каждому;

 

вдовамъ

Священниковъ:

 

Елнзаветѣ

 

Кибарднной,

 

$катеринѣ

 

Свъчннковой,

Клавдіи

 

Катаевой,

 

АвгустЪ

 

Россовой,

 

Анвѣ

 

Бѣлоезерской,

Аноллинаріи

 

Сырневой,

 

Маріи

 

Кибарднной

 

и

 

Аннѣ

 

Накарнко-

вой

 

по

 

70

 

руб.

 

каждой,

 

Аннѣ

 

Кротовой,

 

Елизавет!'.

 

Чемода-

новой,

 

Елизаветѣ

 

МодестовоЙ

 

и

 

Аннѣ

 

Молчановой

 

по

 

55

 

руб.

каждой.

 

Глафирь

 

Кедровой

 

60

 

руб.

 

и

 

Ольгѣ

 

Двиняниновой

40

 

руб.;

 

вдовамъ

 

Діаконовъ.

 

Екатеринѣ

 

Зубаревой,

 

ЕлйзаветѢ

Гаркуновой

 

и

 

Маріи

 

Утробиной

 

но

 

50

 

руб.

 

каждой;

 

вдовамъ

псаломщпковъ:

 

Ыаріи

 

Лупповой.

 

Ироидѣ

 

Флоровой

 

и

 

Олпмпі-

адѣ

 

Зарницывой

 

и

 

сиротѣ

 

дочери

 

Протоіерея

 

Ларисѣ

 

Романо-

вой

 

по

 

30

 

руб.

 

каждой,

 

а

 

всего

 

на

 

сумму,

 

одна

 

тысяча

семьдесятъ

 

рублей,

 

подлежащую

 

къ

 

выдачѣ

 

изъ

 

сиеціальиаго

на

 

этотъ

 

предмет

 

ь

 

сбора

 

за

 

1897

 

годъ.
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Вслѣдсткіе

 

сего

 

Вятское

 

Епархіальное

 

Начальство,

согласно

 

ноетановлепію

 

21 / 24

 

Января,

 

разослало'

 

означенную

сумму

 

благочнинымъ,

 

въ

 

въдомствѣ

 

коихъ

 

нроживаютъ

 

но-

нменованпыя

 

лица,

 

для

 

выдачи

 

имъ

 

въ

 

указанном!,

 

размѣрѣ

нодъ

 

роспискп,

 

съ

 

требованіемъ

 

представить

 

иослѣдиія

 

въ

Конснсторію.

Распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Опредѣленіе

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

30

 

Декабря

1897 —13

 

Января

 

1898

 

г,

 

по

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

подлежатъ

 

ли

освобожденію

 

отъ

 

установленнаго

 

съ

 

священниковъ

 

сбора

 

въ

спеціальный

 

капиталъ

 

для

 

выдачи

 

единовременнаго

 

пособія

городскому

 

и

 

сельскому

 

духовенству

 

о>о.

 

Уѣздные

 

Наблю-

датели.

Благочинный

 

1

 

округа,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Протоіерей

Васплій

 

Люпсрсольокій

 

вошелъ

 

въ

 

Копеисторію

 

съ

 

вопросомъ:

слѣдуетъ

 

ли

 

взимать

 

установленный

 

спеціа.іыіый

 

взиосъ

 

па

воспособлепіе

 

духовенству

 

съ

 

Уѣзднаго

 

Наблюдателя,

 

полу-

чіпощаго

 

за

 

службу

 

по

 

должности

 

Наблюдателя

 

.жалованье

 

изъ

Казначейства

 

безъ

 

вычета

 

2"/„

 

въ

 

иеисіоішый

 

капиталь.

По

 

справка

 

оказалось,

 

что

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утверждепнымъ

 

29

Сентября

 

1865

 

года

 

мнвніемъ

 

Государственнаго

 

Совѣта,

изъяснепнымъ

 

въ

 

указѣ

 

Свнтъйшаго

 

Сѵиода

 

отъ

 

14

 

Ноября

1866

 

і ода,

 

установлена,

 

сборъ

 

съ

 

священнослужителей,

 

не

получаюшпхъ

 

казенпаго

 

содержанія,

 

для

 

выдачи

 

единовремеи-

ныхъ

 

нособій

 

городскому

 

и

 

сельскому

 

духовенству,

 

въ

 

еоот-

вѣтствіе

 

2°/ 0

 

вычету

 

на

 

пеіісіп

 

изъ

 

казенпаго

 

жалованья,

 

въ

размЪрѣ

 

съ

 

священниковъ

 

городскпхъ

 

церквей

 

отъ

 

6

 

до

 

12

 

руб

 

,

съ

 

еельскпхъ

 

и

 

діаконовъ

 

городскпхъ

 

отъ

 

2

 

до

 

5

 

руб.

 

и

 

съ

діаконовъ

 

сельских ь

 

оті>

 

1

 

до

 

3

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

при

 

чемъ

предоставлено

 

ближайшему

    

усмотрѣпію

   

Епархіалыіыхъ

 

Ире-
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освяшенныхъ

 

опредѣлить,

 

въ

 

какихъ

 

приходахъ

 

и

 

въ

 

какомъ

размѣрѣ

 

должны

 

быть

 

производимы

 

эти

 

взносы.

   

Отъ

 

упомя-

нутаго

 

сбора,

 

какъ

 

учрежденная

 

въ

 

соотвЪтствіе

 

2°/ 0

 

вычета

на

 

ненсіи

 

изъ

 

казеннаго

    

жалованья,

 

освобождены

 

только

 

тѣ

священнослужители,

 

которые

 

получаютъ

 

содержапіе

 

отъ

 

казны

за

 

ихъ

 

енархіальную

 

приходскую

 

службу,

 

на

 

томъ

 

основаніи,

что

 

съ

 

того

 

содержанія

 

производится

  

2"/ 0

 

вычетъ,

 

причисля-

емый

   

къ

    

иенсіонному

   

кредиту

   

духовна

 

го

   

вѣдшиства.

   

На

священнослужителей,

 

неполучаюшпхъ

   

казеннаго

   

содержанія,

возложена

   

обязанность

 

дѣлать

 

взносы

 

на

 

воснособленіе

   

бѣд-

нымъ

 

духовнаго

 

званія,

 

въ

 

тѣхъ

 

соображеніяхъ,

 

что

 

лица

 

сіп

пользуются

 

правомъ

 

на

 

нолучевіе

 

пенсіи

 

иаравнѣ

 

съ

 

священно-

служителями,

 

получающими

 

казенное

 

содержаніе

 

съ

 

вычетомъ

въ

 

пенсіснпый

   

капиталъ

   

2°/ 0 .

   

Вятскій

 

Енархіальный

 

Учи-

лищный

 

Совѣтъ,

 

на

 

основаніи

 

разъясненіи

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

въ

 

Церковномъ

 

Вѣстнпкѣ

 

за

 

1879

 

г.

 

N?

 

26,

 

увѣдомилъ

 

Кон-

систорію,

  

что

 

нпкакихъ

 

вычетовъ

 

изъ

 

получаемаго

 

Уѣздными

Наблюдателями

 

жалованья

 

не

 

можетъ

 

быть

 

производимо,

 

такъ

какъ

 

по

 

должности

   

уѣздныхъ

   

наблюдателей

   

они

   

чиновъ

 

и

иенсій

 

не

 

"получаютъ.

  

„Въ

 

виду

 

нзъясневнаго

 

въ

 

сиравкѣ

 

и

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

съ

 

содержанія,

 

нолучаемаго

 

уѣзд-

ными

   

наблюдателями,

   

2°/„

 

вычетъ

   

въ

   

пользу

  

пенсіовнаго

кредита

 

не

 

производится,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

о. о.

 

Уѣздные

 

Наблю-

датели

   

пользуются

    

правомъ

   

пенсіи

   

наравнѣ

   

съ

   

другими

священниками,

 

не

 

получающими

 

казеннаго

 

содержанія,

 

Епар-

хіальное

 

Начальство

 

не

 

находить

 

возможнымъ

 

освободить

 

ихъ

отъ

   

установленнаго

   

со

   

священниковъ

 

сбора

 

въ

 

спеціальный

капиталъ

 

для

 

выдачи

   

единовременнаго

   

пособія

 

городскому

 

и

сельскому

 

духовенству,

 

а

 

потому

 

оиредѣляетъ:

   

дать

 

знать

 

о

.семь

 

Благочинному

 

1

 

округа,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

указомъ.

Для

 

свѣдѣнія

 

же

 

и

 

руководства

 

по

 

другимъ

 

уѣздамъ

 

епархіи,

на

 

случай

   

могущаго

   

возникнуть

 

и

 

въ

 

оныхъ

   

сомнѣнія

   

по

изъясненному

 

вопросу,

 

напечатать

 

настоящее

  

опредѣленіе

 

въ

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.



-
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Пѳремѣны

   

по

   

служб!.

Приказами

 

г.

 

Оберъ-Пі окурора

 

Св.

 

Спннда:

 

а)

 

отъ

 

15

янв

 

1898

 

г.

 

за

 

Л°

 

796

 

преподаватель

 

Вятской

 

дух.

 

Семи-

наріи

 

Петръ

 

Шаровъ

 

иеремѣщенъ

 

на

 

должность

 

Преподава-

теля

 

обличительна

 

го

 

богословія,

 

исторіп

 

и

 

обличенія

 

русскаго

раскола

 

и

 

мѣстпыхъ

 

секть

 

въ

 

Витебску іи

 

Дух.

 

Семинарію,

 

б)

 

отъ

22

 

Января

 

сего

 

1898

 

года

 

за

 

і\°

 

534,

 

Помошпикъ

 

Инспектора

Вятской

 

Духовной

 

Семипаріп

 

АлекеандръКрасовскій

 

ііазиаченъ

преімдавателемъ

 

обличительная

 

богословія,

 

псторіп

 

и

 

обличенія

русскаго

 

раскола

 

и

 

мѣстныхъ

 

сектъ

 

въ

 

той -же

 

семинаріи,

 

а

на

 

его

 

мѣсто

 

помощішкомъ

 

инспектора

 

въ

 

Вятскую

 

Духовную

Семинарію

 

опредЪленъ

 

того

 

же

 

числа

 

кандидатъ

 

Казанской

Духовной

 

Академін,

 

Николай

 

Кибардинъ.

 

в)

 

отъ

 

29

 

Января

 

сего

1898

 

года,

 

учитель

 

Еіп.бужскаго

 

духовная

 

училища

 

Мнха-

илъ

 

Кляритскій,

 

се

 

гласно

 

проиіенію.

 

но

 

болѣзіш,

 

уволенъ

 

отъ

духовно-учебной

 

службы,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

учптелемъ

 

грече-

ского

 

языка

 

въ

 

Елабужское

 

Духовное

 

училище

 

опредѣленъ,

кандидатъ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи,

 

Дпмитрій

 

Цитовичь.

Определены:

 

на

 

священиическіл

 

мѣста

 

—

 

іГеалшщикъ

с.

 

Медяны,

 

Вит.

 

у.,

 

студентъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семпиарін,

Стефаиъ

 

Тронинъ

 

въ

 

то

 

же

 

село

 

Медяиу — 4

 

Февр.
Діакопъ

 

Троицкой

 

церкви

 

Холунпцкаго

 

завода,

 

Слоб.

 

у.,

Василій

 

Лобовиковъ

 

рукоположень

 

въ

 

санъ

 

Священника,

 

съ

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

занимаемой

 

вакаисін,

 

-

 

12

 

Февр.

На

 

оьяконскія

 

міьспіа:

 

Псаломщикъ

 

той

 

же

 

Церкви,

Михаилъ

 

'Домрачевъ

 

рукоположень

 

въ

 

санъ

 

діакона,

 

съ

оставленіемъ

 

на

 

занимаемой

 

вакансіи,— 12

 

Февр.

На

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

иослушникъ

 

Слободскаго

мужскаго

 

монастыря

 

Веніамннъ

 

Вахрушинъ

 

временно

 

дону-

щенъ

 

къ

 

псправленію

 

должности

 

псаломшика

 

въ

 

с.

 

Верхо-

койское,

 

Нолпи.

 

у.. — 31

 

Янв.;

 

заштатный

 

запрещенный

 

Діа-

конъ

 

с.

 

Курчума,

   

Нол.

   

у.,

   

Александръ

 

Карповъ

 

доиущевъ
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къ

 

иснраіѵіенію'

 

должносли

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Елово,

 

Глаз,

у., —

 

5

 

Февр.;

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

городскомъ

училищѣ

 

Николай

 

Барляевъ

 

донущенъ

 

къ

 

нсправленію

 

долж-

ности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Лекму,

 

Слоб.

 

у.,— 6

 

Февр,

Утверждены

 

въ

 

долоісност

 

яхъ:

 

временно

 

допущенный

къ

 

псправленію

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Серсакской

 

еди-

новерческой

 

церкви,

 

Елаб.

 

у.,

 

Николай

 

Тонковъ^— 9

 

Янв.;

нсправляющіе

 

должности

 

псаломщпковъ:

 

с.

 

Высокой

 

Мелянды.

Урж.

 

у.,

 

Алексѣй

 

Поповъ

 

28

 

Январ.;

 

с.

 

Шкарская,

 

Слоб.

у-,

 

Александръ

 

Курочкинъ— 5

 

Февр

 

;

 

с.

 

Лопьяла,

 

Урж.

 

у.,

Георгій

 

Денисовъ

 

— 10

 

Фев.

Перемещены:

 

Священникъ

 

с.

 

Зыкова,

 

Ярав.

 

у.,

 

Вла-

диміръ

 

Попцовъ

 

въ

 

с.

 

Дерюшево,

 

Мал.

 

у., — 29

 

Дек;

 

пса-

ломпіпкъ

 

с.

 

Верховойская,

 

Нол.

 

у.,

 

Николай

 

Лупповъ

 

въ

с.

 

Ишеть,

 

Нол.

 

у., — 31

 

Янв.;

 

Священникъ

 

Троицкой

 

церкви

г.

 

Орлова

 

Михаилъ

 

Тихоницкій

 

къ

 

Казанско-Богородпцкому

Собору

 

г.

 

Орлова,

 

сверхъ

 

штата,

 

съ

 

откомандпрованіемъ

 

для

служенія

 

при

 

Кладбищенской

 

церкви, — 1

 

Февр.;

 

Священникъ

Боткинская

 

Благовѣщенская

 

Собора,

 

Сар.

 

у.,

 

Василій

 

Юфе-

ревъ

 

къ

 

Орловской

 

Троицкой

 

церкви

 

- 1

 

Февр.

Уволены

 

за

 

штата:

 

согласно

 

ирошенію

 

псаломщнкъ

с.

 

Тортыма,

 

Глаз,

 

у.,

 

Неіръ

 

Кибардинъ— 1

 

Февр.

 

и

 

Свя-

щенникъ

 

с

 

Медяны,

 

Вит.

 

у.,

 

Николай

 

Зубаревъ— 3

 

Февр.;

по

 

раснораженію

 

Епархіальная

 

Начальства: — псаломщнкъ

 

с.

Ежева,

 

Глаз,

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Анисимовъ— 1

 

Февр.;

 

псаломщнкъ

с.

 

Лекмы,

 

Слоб.

 

у.,

 

Арееній

 

Зыковъ— 3

 

Февр.;

 

исаломщикъ

Благовѣщенской

 

церкви

 

с.

 

Шестакова,

 

Слоб.

 

у.,

 

Василій

Столбовъ — 3

 

Февр.

Заштатный

 

псаломщнкъ

 

с.

 

Лекмы,

 

Слоб.

 

у.,

 

Арсеній

Зыковъ,

 

согласно

 

нрошенію,

 

иостановленіемъ

 

Епархіальнаго

Начальства

 

отъ

 

5 / 9

 

Феврали

 

уволенъ

 

изъ

 

духовная

 

званія.

Умерли:

   

заштатный

  

Діаконъ

   

с.

 

Городища,

 

Яран.

 

у.,
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Іоаннъ

 

Лупповъ

 

-

 

26

   

Янв.;

 

заштатный

   

Протоіереп

 

Вятскаго

женская

 

монастыря

 

Дпмптрій

 

Рязанцевъ— 10

 

Февр.

СВОБОДНЫЙ

    

МЪСТА

Свпщѵшшчесіпя:

 

при

 

Воткпнскомъ

 

Благовѣщепсколгь

Соборъ,

 

Сарапульскомъ

 

жеискомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

селахъ

 

-

Алекеандровежомъ,

 

КостенѣевЪ.

 

Поршурѣ

 

и

 

Пыжеучахъ,

 

Елаб.

у.;

 

Старомъ

 

Мултанѣ,

 

Мал.

 

у.;

 

БураповЪ,

 

Вятском ь,

 

Завь-

ялова,

 

Ново-Поселенномъ

 

и

 

Полозовѣ,

 

Сар.

 

у.;

 

Верхоушну-

рѣ,

 

Урж.

 

у.,

 

и

 

Мусерскомъ,

 

Яр.

  

у.

Діаконскія:

 

при

 

Преображенскомъ

 

Соборъ

 

г.

 

Глазова,

при

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Сарапула

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Анзпркѣ,

Варзіатчахъ,

 

Еловѣ,

 

Качкѣ.

 

Костенѣевѣ,

 

Котловкѣ,

 

Меіцеря-

ковѣ,

 

Поршурѣ,

 

Пыжеучахъ,

 

Сараляхъ.

 

Свнноярьѣ

 

п

 

Ик-

скомъ

 

Устьѣ,

 

Клаб.

 

у.;

 

Болыиомъ

 

Порѣкѣ,

 

Верхней

 

Слудкѣ,

Гоньбѣ,

 

Кизнерп,

 

Мукикаксяхъ,

 

Ралыіикахъ,

 

Сушахъ,

 

Уса-

дѣ

 

и

 

Черемпсскомъ

 

Малмыжв,

 

Малм.

 

у.;

 

Арзамасцевѣ,

 

Бу-

раповЪ.

 

Кулюшевѣ,

 

Ново-посе.іешюмъ,

 

Чегандахъ,

 

Хрпсторож-

дественскомъ

 

и

 

Юскахъ,

 

Сар.

 

у.;

 

и

 

Волчьѣ,

 

Вит.

  

у.

Псаломщичгс/іія:

 

въ

 

селахъ — Рябовѣ

 

и

 

Медянѣ,

 

Вит.

у.;

 

Ежевіі

 

и

 

Тортымѣ.

 

Глаз,

 

у.;

 

Верховинѣ.

 

Орл.

 

у.;

 

Верхо-

ушиурѣ,

 

Урж.

 

у.

 

и

 

при

 

Блаявѣщенской

 

церкви

 

с.

 

НІеста-

кова,

 

Слоб.

  

у.

Награжденіе

 

скуфьями

 

и

 

набедренниками.

При

 

обозрѣніи

 

въ

 

Февралѣ

 

мѣсяцѣ

 

текущая

 

яда

 

церк-

вей

 

Слободская

 

уѣзда,

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвящен-

нѣйшимь

 

Алекеіемъ,

 

Еипскоиомъ

 

Вятскимъ

 

и

 

Слободскимъ,

награждены

 

слѣдующіе

 

Священники:

 

6

 

числа

 

села

 

Холунпц-

ко-Тропцкая

 

о.

 

Павелъ

 

Мышкинъ,

 

за

 

ревностит.йшее

 

слу-

женіе

 

Церкви

 

Божіей

 

въ

 

псполиеніи

 

пастырскихъ

 

и

 

учптель-

скпхъ

 

обязапностей

 

и

 

заботы

 

по

 

внешнему

 

благоустроепію

Церкви,

 

школы

 

и

 

нричтозыхъ

 

помъчцсній, — скуфьею;

 

8

 

чис-
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ліі

 

-

 

с.

 

Лоииская

 

о.

 

Николай

 

Зубаревъ,

 

с.

 

Иунпйскаго

 

о.

Николай

 

Троицкій

 

н

 

с.

 

Гпдаева

 

о.

 

Петръ

 

Швецовъ

 

во

 

впи-

маиіе

 

къ

 

полезной

 

пастырской

 

ихъ

 

службѣ

 

на

 

отдаленней-

шей

 

окраинТ.

 

епархіп. —набедренниками;

 

10

 

числа—

 

Залаз-

нпнская

 

завода

 

о.

 

Петръ

 

Утробинъ

 

и

 

о.

 

Паве.іъ

 

Суворовъ

п

 

ОмутнинскоП

 

единоверческой

 

Церкви

 

о.

 

Дпмитрій

 

Юшковъ,

во

 

внпманіе

 

къ

 

ихъ

 

заслугамъ.—

 

ие[вый

 

скуфьею,

 

а

 

два

послъдніе

 

набедренниками;

 

11-го

 

числа

 

-

 

Клим

 

кодека

 

го

 

заво-

да

 

о.

 

Лаврі,

 

Замятинъ,

 

во

 

впимапіе

 

къ

 

доброму

 

отзыву

 

объ

усердномъ

 

служенін

 

его

 

Церкви

 

Божіей,

 

набедренникомъ;

12

 

числа

 

-

 

Воскресенской

 

Церкви

 

Бѣлохолуницкаго

 

завода

 

о.

Валентннъ

 

Мышкинъ

 

и

 

с.

 

Кинчтіва

 

о.

 

Іоанпъ

 

Емельянову

за

 

отлично

 

усердную

 

службу,

 

набедренниками.

Назначеніе

 

членовъ

 

отъ

 

земства

 

въ

 

Епархіальный

 

Училищ-

ный

 

Совѣтъ

 

и

  

Сарапульское

 

Братство.

Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

ИреоеващенпБЙшаго

Алексія,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободская,

 

отъ

 

27

 

Января

 

сего

1898

 

года

 

за

 

Л?

 

339,

 

послѣдовавшей

 

на

 

отношеніи

 

Вятской

 

Гу-

бернской

 

Земской

 

Управы

 

отъ

 

23

 

Января

 

за

 

Л°

 

1030,

 

из-

бранные

 

Губернскпмъ

 

Земскимъ

 

Собраніемъ

 

минувшей

 

XXXI

очередной

 

сессіи

 

въ

 

члены

 

Вятская

 

Епархіальнаго

 

Училищ-

ная

 

Совѣта:

 

Предсѣдатель

 

Вятской

 

Губернской

 

Земской

 

Уп-

равы

 

Надворный

 

Совѣтникъ

 

Владиміръ

 

Андреевичъ

 

Садовень

и

 

членъ

 

той

 

же

 

Управы

 

Константинъ

 

Иваііовнчъ

 

Громозовъ

и

 

въ

 

члены

 

Совѣта

 

Сарапульскаго

 

Вознесенская

 

Братства:

Председатель

 

Сарапульской

 

Уѣздной

 

Управы

 

Леонпдъ

 

Викто-

ровичъ

 

Юмашевъ

 

и

 

Сарапульскій

 

купецъ

 

Петръ

 

Васнлье-

вичъ

 

Поповъ

 

утверждены

 

въ

 

спхъ

 

должностяхъ.

Благодарность

   

Елархіальнаго

 

Начальства.

1)Противораскольническій

 

миссіонеръ

 

по

 

Нолнискому

 

уѣз-

ду,

 

Священникъ

 

Николай

 

Ергинъ,

 

въ

 

рапортѣ

 

своемъ

 

отъ

 

15

Январи

   

сего

   

года

   

за

   

№

   

11,

   

донесъ

 

Нреосвищеннѣйшему
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Алексію

 

о

 

слѣдуюшемъ:

 

наибольшее

 

количество

 

присоединив-

шихся

 

отъ

 

раскола

 

къ

 

православно

 

въ

 

мпнувшемъ

 

году

 

по

Нолинскому

 

уѣзду

 

было

 

въ

 

проход*

 

села

 

Лобанп.

 

По

 

сви-

детельству

 

мѣстныхъ

 

Священниковъ

 

Михаила

 

Утробипа

 

и

Анемподиста

 

Флорова,

 

въ

 

дѣлѣ

 

обрашенія

 

на

 

путь

 

истины

заблудшпхъ

 

много

 

и

 

усердно

 

пмъ

 

помогала

 

учительница

земской

 

школы

 

въ

 

дер.

 

Наумочекой

 

(Евсеевой

 

тожъ)

 

Анна

Васильевна

 

Сыриева,

 

девица

 

духовная

 

зваиія.

 

Сама

 

будучи

глубоко

 

вѣрующею,

 

благочестивою

 

христіанкою,

 

она

 

умела

внушить

 

къ

 

себѣ

 

уважевіе

 

и

 

довѣріе

 

со

 

стороны

 

расколыш-

ковъ.

 

Особенно

 

она

 

сблизилась

 

съ

 

женщинами

 

раскольницами

и

 

оказываеть

 

на

 

нихъ

 

сильное

 

вліяиіе

 

въ

 

смысле

 

сблпже-

нін

 

ихъ

 

съ

 

Церковію.

 

Онъ,

 

о.

 

мпссіоиеръ,

 

самъ

 

лично

 

убе-

дился

 

въ

 

добрыхъ

 

отношеніяхъ

 

Наумовскихъ

 

раскольниковъ

къ

 

учительнице

 

Сырневой,

 

когда

 

былъ

 

въ

 

деревне

 

ихъ

 

для

частной

 

съ

 

ними

 

беседы.

На

 

семъ

 

рапорте

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Нреосвященней-

шаго

 

Алексін,

 

между

 

ирочимъ,

 

такая:

 

„20

 

Января

 

1898

 

г.

Выразить

 

учительнице

 

земской

 

школы

 

дѣвице

 

духовная

званія

 

Аннѣ

 

Васильевой

 

Сырневой,

 

за

 

ревность

 

ея

 

о

 

славв

Церкви

 

Божіей

 

п

 

снасеніе

 

заблудшпхъ,

 

благодарность

 

Епар-

хіольнаго

 

Начальства

 

(съ

 

выдачею

 

свидетельства)

 

чрезъ

 

г.

Директора

 

народныхъ

 

училищъ".

2)

   

На

 

журнале

 

Конспсторіи

 

за

 

20

 

Января

 

1898

 

года,

состоявшемся

 

по

 

рапорту

 

Предсѣдателя

 

Правленія

 

Взаимо-

всномогательной

 

кассы

 

духовенства

 

епархіи,

 

Священника

 

Ве-

віампна

 

Тихоницкаго,

 

съ

 

засвидетельствованіемъ

 

объ

 

отлично-

усердной

 

и

 

полезной

 

службе

 

члена-казначея

 

сей

 

кассы

 

Свя-

щенника

 

Михаила

 

Добрынина, — последовала

 

резолюція

 

Прео-

священнейшая

 

Алексія,

 

Епископа

 

Вятская

 

и

 

Слободского,

такая:

 

«24

 

Январи

 

1898

 

г.

 

Призываю

 

Божіе

 

благословеніе

 

на

отца

 

Михаила

 

и

 

благодарю

 

его

 

за

 

усердные

 

труды

 

на

 

пользу

духовенства

 

епархіи».

3)

  

Его

 

Преосващенство,

   

Преосвнщеннейшій

   

Никодимъ,



-

 

108

 

-

Еиископъ

 

Сарапульскій,

 

вь

 

представлеиіи

 

своемъ

 

отъ

 

14

 

сего

Января

 

зі

 

Л°

 

112.

 

па

 

ими

 

ПреосвящеипТ.йіпаго

 

Алексія,

 

Епи-

скопа

 

Вятская

 

и

 

Слободского,

 

донес.ъ

 

следующее:

 

Блаячип-

ный

 

5

 

округа,

 

Оарапульскаго

 

уезда,

 

Протоіерей

 

Утробинъ

 

pa-

иортомь

 

отъ

 

16

 

Декабря

 

минувшая

 

яда

 

за

 

Л°

 

434

 

донесъ

мне,

 

что

 

ироживаюшіп

 

въ

 

сел

 

Г.

 

Шарканѣ

 

-г.

 

Земскій

 

Началь-

никъ

 

8

 

участка,

 

Сарапульская

 

уезда,

 

Александрь

 

Матѳеевъ

Пппегипъ,

 

весьма

 

много

 

содействующій

 

къ

 

блаяукрашенію

местная

 

храма

 

какъ

 

личными

 

своими

 

пожертвованіямп,

 

такъ

въ

 

особенности

 

и

 

р..сположепіемъ

 

къ

 

тому

 

прихожанъ.

 

при

чемъ

 

ими

 

пожертвовано:

 

напрестольное

 

Евангеліе

 

въ

 

300

 

руб.,

запрестольная

 

кіоть

 

въ

 

200

 

руб.

 

и

 

серебрянный

 

ковчегъ

 

въ

130

 

руб., — ныне

 

устроил ь

 

на

 

своп

 

средства

 

и

 

иожертвовалъ

на

 

икону

 

Пресвитыя

 

Богородицы

 

въ

 

семь

 

храмѣ,

 

именуемой

„Окоропосіу птицы",

 

металлическую

 

ризу,

 

позлащенную

 

и

 

укра-

шенную

 

драгоценными

 

камнями,

 

стоимостію

 

не

 

мепѣе

 

100

 

руб.
На

 

ііредставлепіи

 

семь

 

резолюція

 

ПреоовящешгЬйшаго

А.іексія

 

отъ

 

21

 

сего

 

Январи

 

последовала

 

таковая;

 

„Ходатай-

ствовать

 

предъ

 

Св.

 

Сшюдомъ

 

о

 

ііреподаиіи

 

блаячестному

жертвователю

 

б.іагослокенія

 

съ

 

выдачею

 

установленной

 

гра-

моты.

 

Независимо

 

отъ

 

сего

 

выразить

 

благодарность

 

ему

 

отъ

Епарх.

 

Начальства

 

п

 

напечатать

 

изложенное

 

въ

 

семъ

 

въ

 

Еп.
Ведомостях ь".

4)

   

Объявляется

 

благодарность

 

Епар.

 

Начальства

 

Уржум-

скому

 

купцу

 

Сергею

 

Иванову

 

Стародумову

 

и

 

крестьянской

вдове

 

Пелаііе

 

Истоминой

 

за

 

сделанный

 

ими

 

пожертвованія:

первымъ

 

—

 

въ

 

церковь

 

села

 

Кырчапа

 

полна

 

го

 

облачепія

 

для

священника

 

и

 

діакоиа

 

въ

 

80

 

руб.

 

и

 

второю— въ

 

церковь

села

 

Юртика

   

еребро-нозлащенные

 

евангеліе

   

и

 

крестъ

 

въ

 

90

рублей.
5)

  

Учителю

 

церковпо-прпходской

 

школы

 

села

   

Холунпц-

ко-Троицкая

 

Николаю

 

Курбановскому

 

и

 

псаломщику

 

того

 

же

села

 

Александру

 

Христолюбову,

 

за

 

труды

 

но

 

обученію

 

детей,

объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

начальства,

 

съ

 

вы-

дачею

 

установленныхъ

 

свидетельства
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-

Присоединеніе

 

къ

 

православію.

Бъ

 

щюшоііъ

 

году

 

присоединены

 

къ

 

[][)

 

BucjîiBiKiîi

 

Церкви:

1)

   

іівъ

 

лютераискаго

 

исповѣдаиіи

 

—

 

жена

 

врёійевио-ирб-

жнвавшаго

 

вь

 

селѣ

 

Садѣ,

 

Глазовскаго

 

уѣйда,

 

Инженера

 

ну-

теП

 

сообщевія

 

Александра

 

Матвеева

 

Фролова

 

-

 

Эмма

 

Иванова,

съ

 

наречепіемь

 

имени

  

Нарва

 

pa;

2)

   

нзъ

 

католпческаго

 

испонѣданіа — мѣіцаншгь

 

г.

 

Перми

Владпміръ

 

Мптордовъ

 

Ламберть.

 

19

 

лѣть,

 

— съ

 

именемъ

 

Вла-

дпміръ

 

и

 

мЬщанниъ

 

города

 

Свенціаны,

 

ВпленскоГі

 

губерпіи,

Францъ

 

Рычковскіп,

 

28

 

лѣтъ, — съ

 

именемъ

 

Николай;

3)

   

ияъ

 

іудеГіскаго

 

нсноввдаиін — дочь

 

мѣщавйва

 

города

Миргорода,

 

Полтавской

 

губёрвіп.

 

Ханпа

 

Абрамова

 

Перель,

 

24

лѣтъ, — съ

 

именемъ

 

A

 

una;

4)

   

и.ть

 

магометанскаго

 

исповѣдаііія

 

-

 

крестьяне

 

/ь

 

Казан-

ской

 

губерніп

 

и

 

уѣзда,

 

Балтасинекой

 

вол.,

 

дер

 

Кивѣевой

Зарифь

 

Гіілѣ-въ,

 

60

 

лѣтъ,

 

— съ

 

именемъ

 

Васнлій

 

и

 

башкн-

рець

 

Уфимской

 

губерніи,

 

Меизелнискаго

 

ут>зда,

 

Семіоетров-

ской

 

вол.,

 

дер.

 

Татарскихъ

 

Суксовъ

 

Хурматулла

 

Токфатул-

лннъ,

 

57

 

лѣтъ, — съ

 

именемъ

 

Филинігь;

5)

   

п:іъ

 

язычества — а)

 

вотяки

 

дер.

 

Багрявъ-Бигры,

 

Са-

раиульскаго

 

уѣзда,

 

Пургппской

 

вол

 

— еолдатъ

 

Салнкъ

 

Нин

 

и

 

-

тпнъ,

 

В4

 

лѣтъ, — съ

 

именемъ

 

Михаиль,

 

жена

 

его

 

Шарыва

Герасимова,

 

38

 

лѣтъ,

 

— съ

 

пменемъ

 

Евдокія,

 

дочь

 

нхъ

 

Ната-

лія

 

Саликова,

 

13

 

лѣтъ,

 

—

 

съ

 

именемъ

 

Наталія

 

и

 

племянница

ихъ

 

сирота

 

Лягида

 

Шарыпова.

 

4

 

лѣтъ,

 

-

 

съ

 

именемъ

 

Екате-

рина,

 

б)

 

крестьяне

 

изъ

 

черемисъ:

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Че-

гандинской

 

вол.,

 

дер.

 

Иыргннды,

 

дѣвица

 

Сагнда

 

Платонова,

18

 

лѣтъ,— съ

 

именемъ

 

Анна,

 

Я

 

мель

 

Осеевъ

 

Уразбаевъ,

 

26-

лѣтъ, — съ

 

именемъ

 

Емеліанъ,

 

дер.

 

Быргннды

 

дѣвпца

 

Марья.

Пашаева,

 

18

 

лѣтъ,

 

— съ

 

именемъ

 

Марін,

 

Шурметъ

 

Ягусевъ.

Казаковъ,

 

25

 

лѣтъ, — съ

 

именемъ

 

Спмеонъ,

 

Павелъ

 

Шума-

товъ,

 

22

 

лѣтъ, — съ

 

нмевемъ

 

Павелъ;

 

Пьявоборской

 

волости,

дер.

 

Байтугановой

 

Иштыг.ъ

 

Иштугановъ,

 

13

 

лътъ,— съ

 

име-

немъ

 

Алексій;

 

Мазувивской

 

вол.,

 

ноч.

 

Чернаго

 

Ельника,

 

дочь.



-

 

по

 

-

умершаго

 

Козьмы

 

Токаева-Палыначи,

 

17

 

лѣтъ, -

 

съ

 

именемъ

Матроны,

 

сынъ

 

умершаго

 

Оная

 

ііугубаева

 

—

 

Матьѣй,

 

1

 

5

 

л.. —

съ

 

именем ь

 

Матвѣй;

 

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

Конгану рекой

 

вол.,

дер.

 

Алеевой

 

дочь

 

Грнгорія

 

Пайдуллнна

 

Любимова

 

дѣвнца

Елбнка,

 

21

 

г.,

 

съ

 

именемъ

 

Марѳа,

 

дер.

 

Нижней

 

Кукмари

Токтулатъ

 

Васпнъ

 

Громовъ,

 

45

 

лѣтъ, — съ

 

именемъ

 

Николай,

жеіиі

 

его

 

Аиифія

 

Сам

 

у

 

пиша,

 

46

 

лі.тъ,

 

съ

 

нмеиемъ

 

Софія,

дѣтн

 

нхъ:

 

Аксинья,

 

10

 

лѣтъ,

 

-- съ

 

именемъ

 

Надежда,

 

Качери,

5

 

лѣтъ,

 

съ

 

нмеиемъ

 

ВѣранВвра,

 

I

 

года,

 

съ

 

нмеиемъ

 

Любовь;

Турекской

 

вол

 

,

 

дер.

 

Верхняго

 

Турека

 

вдова

 

умершаго

 

Пайдыша

Пандемерова

 

-

 

Изіп

 

Озѣева,

 

36

 

л.,

 

съ

 

именемъ

 

Александра;

Сервурской

 

вол.,

 

дер.

 

Тумера

 

сынъ

 

Аймета

 

Паймалнна-Ямлн,

20

 

лѣтъ,

 

— съ

 

именемъ

 

Димитрій

 

п

 

дер.

 

Большой-Кокмалы

Антонъ

 

Андреевь,

  

39

 

лѣтъ, — съ

 

именемъ

 

Николай.

Поэядокъ

   

обозрънія

   

Преосвященнѣйшимъ

 

Алексіемъ.

 

Епи-

скопомъ

   

Вятскимъ

   

и

 

Слободскимъ,

   

н'якоторыхъ

   

церквей

епархіи

 

съ

 

4-го

 

Фезраля

 

1898

 

года.

Среда

    

4

 

Февраля

 

выѣздъ

 

изъ

 

города

 

Вятки

Г.

 

Слободской

      

.

        

.

 

33

   

вер.

  

Ночлегъ.

Четвер.

 

5

     

—

 

Село

 

Прокопьевске.

        

.

 

35

   

вер.

—

    

.'—■

   

Сырьяно

 

Николаевск.

 

15

   

вер.

—

     

—

   

Сырьяно-Бсесвятское

    

8

 

вер.

58

 

вер.

Пятниц.

  

6

    

—

    

—

    

Йванцовское

  

.

        

.12

 

вер.

—

     

—

   

Холунпцко-Тронцкое.

 

23

 

вер.

—

   

Заводь

 

Кнрсннскій

 

.

        

.

  

55

 

вер.

 

Ночлегъ.

90

 

вер.

Суббот.

  

7

      

-

 

Село

 

Верховягское-.

        

.

  

10

 

вер.

•—

     

-

     

Волосницкое

  

.

         

.45

 

вер.

—

     

—

   

Лоинское

       

.

        

.

  

14

 

в.

 

Ноч.

 

и

 

слу-

женіе

 

ва

 

другой

 

день.

69

 

вер.



—

 

Hi

 

—

Воскр. 8 —

    

—- Путейское

    

. .

  

22 вер. -

—

    

— Кай .

     

9 в.

 

Ноч.

 

нелу-

женіе

 

9 числа.

31 вер.

Понед. 9 —

    

— Кпчаново .

  

17 вер.

- Глдаево. .18

35

вер.

вер.

Ночлегъ.

Вторн. 10 —

    

— Лоинское .

  

30 вер. Проѣзд.

_

    

— Волосннца .

  

14 вер.

-

 

Зав. Кпрсшіекін.

   

. .

  

45

89

вер.

вер.

Ночлегъ .

—

    

— Песковскіп .

  

36 вер.

—

 

Село Красноглинье . 29 вер.

Среда. 11 —

 

Зав. Залазвннскій

 

. 19 вер.

—

   

— Омутниискій .

   

17 вер.

—

   

— Черная

   

Холувица .

 

40 вер.

— Клим ковка

    

. .

  

26 в.

 

Ночлегъ

 

и

всенощ. бдѣніе.

167 вер

Четв. 12 ---

        

--- Бѣл.

 

я

 

Холуннца 30

30

в.

 

Л

вер.

UT.

  

и

 

1104.

Пяти. 18 —

 

Село Кинчино .

 

10 вер.

- Холуницко-Ильивск .

 

15 вер.

-

  

Гор. Слободской .

   

15

і

в

   

H

кеніе

оч.

 

и

 

слу-

14

 

Ч11С.

40 вер.

Суб. 14 — Вахрушево .

 

11 вер.

—

 

Гор. Вятка

   

. .

  

22

33

вер.

вер.

И

 

гого 675 вер.
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-

ПРОТОКОЛЫ

съѣзда

 

депутатовъ

 

духовенства

 

Нолинскаго

 

духовно-училищ-

наго

 

округа,

 

бывшаго

 

въ

  

Ноябрѣ

 

1897

 

г.

Протокола

 

утреішяго

 

засндапіп

 

27

 

ноябри.

Къ

 

11

 

часамъ

 

утра

 

въ

 

здавіе

 

Нолинскаго

 

духовного

училища

 

собрались

 

о.о.

 

депутаты

 

Нолинскаго

 

учплищнап

округа,

 

Священники:

 

Нолинскаго

 

уѣзда — села

 

Верхосуиья

Днмнтрій

 

Андрееве кі Й,

 

с.

 

Оінетн

 

Николай

 

Васнецов!.,

 

с.

 

Ва-

енльевскаго

 

Іоаннь

 

Костровъ,

 

Уржумского

 

у. — с.

 

Рождествен-

ская

 

Іоаннъ

 

Преображенскій.

 

с.

 

Бплямора

 

Іоаннъ

 

Шубинь,

с.

 

Петровскаго

 

Николай

 

Лажскій,

 

с.

 

Хлебникова

 

Мпхаилъ

Дьякоіювъ,

 

Малмыжекаго

 

уѣзда

 

—

 

с.

 

Савалей

 

Илья

 

Куроч-

кинъ

 

н

 

с.

  

Сюмсей

 

Баснлій

 

Головинъ.

Такъ

 

какъ

 

въ

 

собранін

 

было

 

законное

 

-число

 

о

 

о.

 

деиу-

татовь,

 

то,

 

послѣ

 

пропѣтей

 

стихиры:

 

„Днесь

 

благодать

 

Св.

Духа

 

иасъ

 

собра"...,

 

прнступлено

 

было

 

къ

 

избранію

 

пред-

седателя

 

съѣзда;

 

записками

 

указаны

 

были

 

Священники

Іоаннъ

 

Преображенскій

 

и

 

Іоаипъ

 

Шубннъ.

 

При

 

закрытой

баллотировке,

 

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Преображепскій

 

иолучилъ

7

 

нзбнрательныхъ

 

шаровъ

 

н

 

1

 

нензбирателышй;

 

Священ-

никъ

 

Іоаннъ

 

Шубшгь

 

отъ

 

баллотировки

 

отказался.

 

Заинска-

ми-же

 

указаны

 

были

 

къ

 

избранно

 

делопроизводителя

 

съѣзда

Священники — Іоаннъ

 

Костровъ,

 

Іоанвъ

 

Шубннъ

 

н

 

Николай

Васнецове;

 

закрытой

 

баллотировкой

 

Свяшенннкъ

 

1.

 

Костровъ

получиль

 

полное

 

число

 

избирательных!,

 

шаровь;

 

Священни-

ки

 

Іоаинъ

 

Шубинь

 

и

 

Николай

 

Вмснецовь

 

отъ

 

баллотировки

отказались.

З.ітѣмъ

 

о.о.

 

депутаты

 

выслушали

 

резолюцію

 

Его

 

Пре-

освященства,

 

нослѣдовавшую,

 

отъ

 

30

 

сентября

 

1896

 

г.

 

за

j\s.

 

256,

 

ва

 

протоколахъ

 

предыдущаго

  

съѣзда.

Постановили:

 

резолюцію

  

принять

 

къ

 

руководству

 

и

 

ис-
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.

іплнеиію.

 

Следующее

 

засѣданіе

 

о

 

Председатель

 

назначнлъ

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера.

 

Подлинный

 

за

 

подносом

 

ь

 

председателя

сьѣзда

  

и

 

присутствовавших'!,

 

о.о.

  

депутатов ь.

На

 

подливномъ

 

протоколе

 

последовала

 

резолюція

 

Его

Преосвященства.

 

Преосвященнейшаго

 

Алексія,

 

Епиекоиа

Вятскаго

 

и

 

Слободского,

 

таковая:

 

„8

 

Дек.

 

1897

 

года.

 

Утвер-

ждается.

  

Е.

 

А.".

Протокола

 

вечерняіо

 

засіьданіп

 

27

 

Ноября.

Въ

 

заседаніе

 

явились

 

те- же

 

о.о.

 

депутаты

 

и

 

вновь

нрибылъ

 

Свящеввикъ

 

села

 

Лажа,

 

Уржумского

 

уезда,

 

Нико-

лай

 

Домрачевъ

1)

   

Выслушана

 

редакпія

 

нротокола

 

утренняго

 

заседания

и

 

принята

 

безъ

 

измененія.

2)

   

Выслушано

 

было

 

содержаніе

 

журналовъ

 

ревизіоннаго

Комитета,

 

отъ

 

24

 

Сентября

 

1897

 

г.:

 

а)

 

о

 

иовЪркѣ

 

отчета

Иравлевія

 

по

 

приходу,

 

расходу

 

и

 

остатку

 

суммъ,

 

ассшно-

ванныхъ

 

на

 

содерагавіе

 

училища

 

и

 

устройство

 

учнлнщнаго

зданія

 

за

 

1896

 

г.

 

и

 

б)

 

объ

 

освидетельствован!!!

 

Комнтетомъ

ассигнованных!,

 

на

 

1897

 

г.

 

суммъ,

 

хранящихся

 

въ

 

мест-

вомъ

 

Казначействе.

Читанъ

 

представленный

 

Правленіемъ

 

обревизованный

Комнтетомъ

 

отчетъ

 

о

 

приходе,

 

расходе

 

и

 

остатке

 

суммъ,

поступивших'»,

 

изъ

 

местиыхъ

 

средствъ

 

за

 

1896

 

г.

Для

 

проверки

 

самого

 

отчета

 

по

 

приходу,

 

расходу

 

и

остатку

 

ноступившихъ

 

изъ

 

мвстныхъ

 

средствъ

 

суммъ

 

на

содержаніе

 

училища

 

и

 

на

 

устройство

 

нового

 

учнлищнаго

зданія,

 

а

 

также

 

для

 

просмотра

 

прнходо

 

расходной

 

книги

 

учи-

лища

 

за

 

1896

 

г.,

 

съвздъ

 

ностановплъ

 

образовать

 

комиссію

изъ

 

Священниковъ:

 

Ильи

 

Курочкина,

 

Николая

 

Васнецова

 

и

Димитрія

 

Андреевскаго.

3)

   

Вііиманію

 

о.о.

 

депутатовъ

 

предложевъ

 

былъ

 

состав-

леивый

 

Правленіемъ

   

училища

   

ироектъ

 

сметы

 

расходовъ

 

на
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coj-'ержаше

 

Нолинскаго

 

духоііаго

 

училища,

 

отнесенныхъ

 

на

средства,

 

изыскиваемый

 

духовевствомъ,

 

на

 

1898

 

годь.

По

 

1

 

§

 

сметы

 

— „на

 

содержаніе

 

бвдвыхъ

 

воснптаннн-

ковъ"

 

Съездь

 

поііанэііилъ

 

принять,

 

вместо

 

проектирован-

ныхъ

 

Правленіемъ

 

2075

 

р.,

 

только

 

1000

 

р.,

 

такъ

 

какъ

для

 

Церквей

 

въ

 

настоящее

 

время

 

большая

 

ассигвовка

 

взно-

сами

 

на

 

окончательное

 

устройство

 

поваго

 

училищнаго

 

зда-

бія

 

и

 

общежпгія

 

при

 

немъ

 

можетъ

 

показаться

 

затруднитель-

ной,

 

а

 

остальную

 

недостающую

 

сумму

 

съездъ

 

находить

возможнымъ

 

покрыть

 

имеющей

 

поступить

 

въ

 

смеіномь

 

1898

году

 

венчикоьой

 

суммой

 

приблизительно

 

около

 

1171

 

р.

 

1

 

к.,

каковую

 

сумму

 

проситъ

 

Правленіе

 

присоединить

 

кь

 

асспг-

нуемымъ

 

1000

 

р.

 

и

 

расходовать

 

на

 

указанный

 

нредметъ.

По

 

2

 

§— „на

 

содержавіе

 

училищнаго

 

дома":

 

а)

 

по

 

ст.

1-й — „на

 

благоустройство

 

училища

 

и

 

ремонтъ

 

училищ-

наго

 

дома"— 200

 

р.

 

и

 

перерасходъ

 

107

 

р.

 

35

 

к.,

 

вызванный

нуждой,

 

указанвой

 

въ

 

докладе

 

Правленія,

 

— принять;

 

б)

 

ио

 

ст.

2-й

 

—

 

„ на

 

отопленіе",

 

въ

 

количестве

 

1000

 

р.;

 

и

 

передержку

 

въ

332

 

р.

 

50

 

к.,

 

покрытую

 

прагленіелъ

 

остатками

 

отъ

 

пансіонер-

скихъ

 

взносовъ, — принять;

 

равнымь

 

опазоз.ь

 

отчислить

 

и

 

200

р.,

 

остающіеся

 

отъ

 

иансіонерскихъ

 

взвосовъ

 

настоящаго

 

года,

въ

 

уплату

 

поставщику

 

дровъ

 

на

 

1898

 

годъ;

 

в)

 

по

 

ст.

 

3-й —

„на

 

освещеніе"

 

Съездъ

 

находи гъ

 

достаточвымъ

 

вместо

 

300

 

р.

назвачить

 

250

 

р.,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

1898

 

г.

 

не

 

будетъ

нужды

 

въ

 

заведеніи

 

вновь

 

лампъ,

 

фитилей

 

и

 

разаыхъ

 

при-

надлежностей

 

освещенія,

 

какъ

 

уже

 

пріобретенныхъ

 

въ

 

1897

году;

 

г)

 

по

 

4-й

 

ст.— „на

 

немъ

 

прислуги",

 

въ

 

количестве

600

 

р.,

 

съездъ

 

призналъ

 

возможнымъ

 

уменьиіить

 

до

 

550

 

р.

и

 

назначить,

 

кроме

 

остатка,

 

517

 

руб.;

 

д)

 

по

 

ст.

 

5-й— „на

страхованіе

 

училпщныхъ

 

зданій

 

и

 

билетовъ"

 

сумму

 

105

 

р.

принять,

 

по

 

примеру

 

прошлаго

 

года,

 

и

 

е)

 

по

 

ст.

 

6-й — „на

стирку

 

белья"

 

принять,

 

по

 

примеру

 

прошлаго

 

года, — 150

 

р.
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По

 

§

 

3-му

 

—

 

„на

 

канцелярскіе

 

расходы,

 

въ

 

количестве

70

 

р.,

 

но

 

примеру

 

нрежнихъ

 

лЪтъ,

    

принять.

По

 

§

 

4-му — „на

 

училищную

 

библіотеку",

 

ст.

 

1-ю

 

„на

выписку

 

и

 

нереплетъ

 

учебниковъ

 

для

 

безмездного

 

поль-

зовавія

 

учениками",

 

по

 

примеру

 

нрежнихъ

 

летъ,

 

въ

 

коли-

честве

 

150

 

р., — принять;

 

по

 

ст.

 

2-й— на

 

выписку

 

и

 

нере-

плетъ

 

книгъ,

 

руководстве

 

и

 

періодическихъ

 

издавій

 

для

фундаментальвой

 

и

 

ученической

 

бнбліотекъ" — перерасходъ

въ

 

35

 

р.

 

79

 

к.,

 

покрытый

 

изъ

 

паноіонерскихъ

 

взвосовъ

 

за

содержавіе

 

въ

 

обшежпгіи,— принять;

 

расходъ

 

же

 

въ

 

200

 

р..

проектируемый

 

нравленіемъ

 

по

 

сей

 

статье,

 

уменьшить

 

до

100

 

рублей.

По

 

§

 

5-му

 

— „на

 

возваграждевіе

 

заведующаго

 

училищной

бпбліотекой"

 

расходъ,

 

въ

 

количестве

 

.50

 

р.,

 

-нрнвять.

По

 

§

 

6-му

 

-

 

а)

 

„на

 

вознагражденіе

 

делопроизводителя

учплищваго

 

правленія", — въ

 

количестве

 

72

 

р.,

 

б)

 

„на

 

воз-

награжденіе

 

письмоводителя

 

при

 

училищномь

 

правленіи,

 

въ

количестве

 

150

 

р

 

,

 

и

 

в)

 

ва

 

вознаграждевіе

 

учителя

 

русскаго

языка

 

въ

 

старших і.

 

влассахъ,

 

во

 

исполневіе

 

указа

 

св.

 

Сѵнода

отъ

 

21

 

іюия

 

1893

 

г.

 

за

 

Л:

 

6,

 

въ

 

количестве

 

150

 

руб., —

принять.

По

 

§

 

7-му

 

„на

 

лекарства

 

для

 

учениковъ"

 

-

 

130

 

руб.

принять.

Но

 

§

 

8-му

 

—

 

«на

 

жалованье

 

учителю

 

і.рпготовптелышго

класса

 

Павлу

 

Маракулпну»

 

—сумму

 

500

 

р.

 

принять.

По

 

§

 

9-му

 

—

 

„ва

 

жаловавье

 

2

 

надзирателямь

 

за

 

учени-

ками" — принять

 

500

 

руб.;

 

просимой-же

 

Правленіемъ

 

доба-

вочной

 

суммы

 

50

 

р.

 

надзирателю

 

Евгенію

 

Домра чеву

 

за

 

доб-

ровольно

 

принятия

 

имъ

 

обязанности

 

учителя

 

гимнастики

особой

 

суммы

 

къ

 

раскладке

 

не

 

назначать,

 

а

 

предоставить

Правленію

 

право

 

употребить

 

на

 

возваграждеаіе

 

Домрачева

 

за

добровольно

 

принятый

 

имъ

 

трудъ

 

пзъ

 

остатковъ

 

сметной

суммы.
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По

 

§

 

10-му

 

—

 

„на

 

жаловавье

 

эконому

 

училища".

 

Въ

виду

 

совершепія

 

экономомъ,

 

Священнпкомъ

 

Васпліемъ

 

Гарку-

новымъ,

 

всенощныхъ

 

бдѣній

 

въ

 

училпщномъ

 

зданіи,

 

къ

 

жа-

лованно

 

въ

 

250

   

руб.

   

прибавить

 

еще

 

50

 

р., — всего

 

300

 

р.

По

 

§

 

11-му — «на

 

непредвиденные

 

и

 

случайные

 

расходы»

сумму

  

100

 

руб.

 

принять.

Всего-же

 

по

 

вышеозваченнымъ

 

статья мъ

 

сметы

 

расхо-

довъ

 

ва

 

1898

 

годъ

 

принять

 

къ

 

раскладке

 

на

 

Церкви

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

5494

 

рубля.

Следующее

 

засвдаиіе

 

о,

 

председателемъ

 

съезда

 

назна-

чено

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра

 

28

 

Ноября.

 

Подлинный

 

за

 

нодписомъ

председателя

 

съезда

 

и

 

о.о.

 

депутатовъ.

На

 

подлинвомъ

 

протоколе

 

последовала

 

резолюція

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвященнейшаго

 

Алексія,

 

Епископа

 

Бят-

скаго

 

и

 

Слободского,

 

таковая:

 

„9

 

Декабря

 

1897

 

г.

 

Утверж-

дается.

 

Е.

 

А".

Протокола

 

утрвшіяю

 

засѣданія

 

28

 

Ноября.

Въ

 

засвданіе

 

явились

 

те

 

же

 

о.о.

 

депутаты.

Выслушали

 

редакцію

 

предшествовавшего

 

засѣданія

 

и

приняли

 

ее

 

безъ

 

измевенія.

Затемъ

 

занятія

 

съезда

 

состояли

 

въ

 

следу ющемъ:

1)

 

Выслушанъ

 

былъ

 

докладъ

 

Правленія,

 

отъ

 

26

 

Нояб-

ря

 

с.

 

г.

 

за

 

N;

 

573,

 

относительно

 

устройства

 

нового

 

училищ-

наго

 

зданія.

 

Въ

 

ѳтомъ

 

докладе

 

выяснено,

 

что

 

въ

 

распоряже-

ніи

 

училищнаго

 

Правлевія

 

были

 

следу ющія

 

суммы:

 

строитель-

наго

 

капитала

 

304

 

р.|807 2

 

к-,

 

оставшегося

 

еще

 

ко

 

време-

ни

 

минувшаго

 

съезда

 

въ

 

августе

 

1896

 

года;

 

добровольныхъ

иожертвовавій

 

духовевства

 

856

 

р.

 

8

 

к.,

 

п

 

въ

 

конце

 

1896

года

 

поступившихъ:

 

1)

 

отъ

 

благочинного,

 

Свящ.

 

П.

 

Тронина

144

 

р.

 

13

 

к.,

 

2)

 

Венчиковой

 

и

 

другихъ

 

суммъ

 

перечислено,

согласно

 

постановлевію

 

съезда,

 

изъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

училища- 1044

   

р.

  

18'/ 2

 

к.

 

3)

 

занятыхъ

 

у

 

частваго

 

лица,
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тоже

 

по

 

постановлевію

 

съезда

 

августовской

 

сессіи,— 925

 

р.;

въ

 

настоящемъ

 

1897

 

году

 

поступило:

 

1)

 

по

 

раскладке

 

съ

 

церк-

вей

 

училищнаго

 

округа

 

3500

 

р.

 

2

 

к.

 

2)

 

отъ

 

благочинного

1-го

 

округа

 

Уржумского

 

уезда

 

на

 

заведеніе

 

спальныхъ

 

при-

надлежностей— 52

 

р.

 

2

 

к.,

 

3)

 

процентовъ

 

на

 

училищный

 

ка-

ниталъ

 

— 17

 

р.

 

56

 

коп.,

 

4)

 

арендной

 

платы

 

за

 

іюмещеніе

въ

 

старомъ

 

училищномъ

 

зданіи

 

женской

 

пропімназіп — 100

 

р.,

-^всего-же

 

па

 

приходе

 

было

 

за

 

время

 

съ

 

17

 

августа

 

1896

 

г.

по

  

1-е

 

ноября

 

сего

 

1897

 

г., -6943

 

р.

 

80

 

к.

Все

 

вышеперечисленный

 

депегн

 

Правленіе

 

училища,

согласно

 

представление

 

съезду

 

о.о.

 

депутатовъ

 

августовской

сессін

 

1896

 

г,

 

но

 

переводе

 

въ

 

Октябре

 

месяце

 

удилища

въ

 

новое

 

здавіе.

 

употребило

 

на

 

імгашеніе

 

долговъ

 

иодряд-

чпкамъ,

 

именно:

 

1)

 

Н.

 

Лаврзву

 

за

 

устройство

 

печей

 

379

 

р.

50

 

к.,

 

2)

 

въ

 

Холуницкій

 

заводъ

 

за

 

чугувную

 

лестницу —

2300

 

р.,

 

3)

 

Ковязину

 

за

 

устройство

 

въ

 

училищномъ

 

зданіи

водопровода,

 

ватеръ-клозетовъ,

 

люфъ-клозетовъ,

 

писсуаровъ,

умывальннковъ

 

и

 

др,

 

дополни гельныя

 

работы

 

— 1516

 

руб.

91

 

к.,

 

4)

 

С.

 

Филину

 

за

 

подбелку

 

и

 

подкраску

 

зданія

 

и

 

др.

работы — 1750

 

р.

 

35

 

к.,

 

5)

 

Брызгалову

 

за

 

железный

 

мате-

ріалъ

 

— 409

 

р.

 

29

 

к.,

 

6)

 

Парамонову

 

за

 

краски

 

42

 

руб.

45

 

к.,

 

7)

 

кр.

 

Кочкину

 

за

 

8/т.

 

кирпича

 

— 130

 

р.,

 

8)

 

кр.

Соломину

 

за

 

выстилку

 

площадки

 

и

 

ступенекъ

 

парадпаго

крыльца

 

опокой— 60

 

р.,

 

9)

 

слесарю

 

Симонову

 

за

 

равный

работы -32

 

р.,

 

10)

 

кр.

 

Бокову

 

за

 

известь

 

138

 

р.

 

60

 

к.,

11)

 

кр.

 

Семеновыхъ

 

за

 

очистку

 

и

 

ураввеиіе

 

двора

 

— 77

 

р.

Кроме

 

этого,

 

Иравленіе,

 

озабочиваясь

 

устройствомъ

 

общежп-
тія

 

ученпковъ

 

и

 

квартиръ

 

начальствующпхъ

 

(поставлены

дворовыя

 

пристройки

 

для

 

чулановъ,

 

хлевовъ,

 

куплены

 

крова-

ти

 

для

 

учениковъ,

 

постельпын

 

принадлежности,

 

мебель,

 

по-

суда),

 

произвело

 

еще

 

следующіе

 

расходы:

 

1)

 

плотнику

 

Без-
рукову

 

уплачено

 

334

 

р.

 

15

 

к,

 

2)

 

столярамъ

 

Хрпстолюбову
и

 

Шишкину

   

473

   

р.,

 

3)

 

купцу

 

Маландпву— 460

 

р.

 

26

 

к.,
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4)

 

Кокорину

 

30

 

р

 

55

 

к.,

 

5)

 

кр.

 

Цепелеву

 

за

 

кровати

138

 

р.

 

6)

 

Нижегородским ь

 

торговцам ь

 

—

 

Гомулииу,

 

Кузне-

цову,

 

Икоиниковымъ,

 

Морозову,

 

Носовымь,

 

Мусорпнымь,

Мишину— за

 

ножи,

 

вилки,

 

ложки,

 

лампы,

 

одеяла,

 

полотно

 

и

веревочные

 

ковры — 392

 

р.

 

41

 

к.,

 

7)

 

на

 

разные

 

іиелочиые

расходы,

 

какъ-то:

 

иокупку

 

бревепъ,

 

песку,

 

тесу,

 

очистку

зданія

 

и

 

двора,

 

доставку

 

товаровъ,

 

устройство

 

тротуаръ

 

п

т.

 

п.— 461

 

р.

 

62 1 / 2

 

к.

 

Такимъ

 

образомъ

 

всего

 

нзрасходов«-

но

 

Правленіемъ

 

за

 

время

 

съ

 

17

 

августа

 

1896

 

г.

 

ио

 

1-е

Ноября

 

с.

 

г.

 

— 9126

 

р.

 

9'/ 2

 

к.,

 

т.

 

е.

 

свыше

 

поступленій

 

на

2182

 

р.

 

29

 

Ѵ 2

 

в ч

 

а

 

оезъ

 

заимствованныхъ

 

у

 

частило

 

лица

1000

 

р.— на

 

3182

 

р.

 

29'/,

 

к-,

 

И»

 

прибавкою-же

 

къ

 

этой

сумме

 

доплаты

 

въ

 

Холуницкій

 

заводь

 

за

 

чугунную

 

лестни-

цу

 

584

 

р.

 

78

 

к.

 

всего

 

на

 

окончательные

 

расчеты

 

но

 

устрой-

ству

 

училищнаго

 

зданія,

 

вместо

 

предиоложенныхъ

 

въ

 

прош

ломъ

 

1896

 

г.

 

2587

 

р.

 

53'/ 2

 

в.,

 

Правленіе

 

еще

 

проситъ

ассигновать

 

3767

 

р.

 

7'/ а

 

к.

Съездъ

 

постановилъ:

 

принять

 

сумму,

 

требуемую

 

Прав-

левіемъ,

 

къ

 

раскладке

 

на

 

1898

 

г.

 

и

 

этимъ

 

покончить

 

все

расчеты

 

по

 

устройству

 

нового

 

училищнаго

 

зданія

 

и

 

общежи-

тія

 

при

 

немъ.

 

Хотя

 

эта

 

сумма

 

можетъ

 

показаться

 

затрудни-

тельной

 

для

 

н'Ькоторыхъ

 

церквей,

 

но

 

уплата

 

взносовъ

 

съ

церквей

 

по

 

этой

 

сумме

 

должна

 

считаться

 

окончательною,

 

и

будутъ

 

уплачены

 

все

 

долги.

2)

 

Выслушанъ

 

былъ

 

словесный

 

докладъ

 

комиссіи,

 

наз-

наченной

 

для

 

проверки

 

отчета

 

по

 

приходу,

 

расходу

 

и

 

остат-

ку

 

постуиившихъ

 

изъ

 

местныхъ

 

средствъ

 

суммъ

 

на

 

содер-

жавіе

 

училища

 

и

 

устройство

 

нового

 

зданія,

 

а

 

также

 

для

просмотра

 

приходорасходной

 

книги

 

учплищо

 

за

 

1896

 

г.

 

Изъ

этого

 

доклада

 

видно,

 

что

 

расходы

 

по

 

содержапію

 

училища

въ

 

1896

 

году

 

производились

 

по

 

сметиымъ

 

назначеніямъ

 

и

на

 

тѣ

 

предметы,

 

на

 

какіе

 

они

 

назначены;

 

передержки— же

 

по

некоторомъ

   

статьямъ

 

сделаны

 

съ

   

разрешенія

   

Его

 

Иреосвя-
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щенства;

 

кпждм

 

статья

 

расхода

 

оправдывается

 

росгисками

получателей;

 

ііриходорасходвая

 

книга

 

ведена

 

правильно

 

и

исправно,

 

безь

 

подчистокъ

 

и

 

помарокь,

 

запр;щенныхъ

 

зако-

номъ,

Постановили:

 

ссдержаніе

 

слов

 

сваи

 

доклада

 

означенной

кошіссііі

    

занести

 

въ

 

иротоколъ

 

къ

 

сввдвнію.

В)

 

Вьклуиг.во

 

было

 

прошевіе

 

вдовы

 

Нолинскаго

 

уѣзда

•села

 

Курчума.

 

жены

 

бывшаго

 

помощника

 

учитель,

 

проіфор-

ницы

 

Таисіи

 

Медвѣдевой

 

о

 

иринятіи

 

ея

 

сына

 

Александра

Медвѣдева,

 

ученика

 

I

 

кл.

 

Нолинскаго

 

дух.

 

училища,

 

на

 

пол-

ное

 

казенное

 

содержаніе.

Постановили:

 

означенное

 

ирошевіе

 

вдовы

 

Медвѣдевой

 

пе-

редать

 

Правленію

 

Нолинскаго

 

дух.

 

училища,

 

какъ

 

подлежа-

щее

 

его

 

сужденію.

4)

 

Выслушано

 

было

 

предложеніе

 

Его

 

Преосвященства,

Преосвященнѣйшаго

 

Алексія,

 

оть

 

12ік>ня

 

1897

 

г.

 

за

 

№712

Правленію

 

Нолинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

о

 

выпискѣ

 

Прав-

леніемъ

 

брошюры

 

«Правила

 

и

 

программы

 

для

 

производства

испытаній

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

на

 

званіе

 

учителя

 

или

учительницы

 

одноклассной

 

церковно-приходской

 

школы,

 

съ

доиолненіями

 

и

 

пояснительными

 

нримвчаніями

 

Вятскаго

 

Еиар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совьга"

 

и

 

учебниковъ,

 

перечпелен-

ныхъ

 

на

 

стр.

 

15

 

—

 

16

 

означенной

 

брошюры, — на

 

мѣстныя

средства.

Постановили:

 

требуемую

 

сумму

 

для

 

уплаты

 

за

 

учебни-

ки

 

(5

 

р.

 

34

 

к.),

 

указанные

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

на

 

стр.

15

 

—

 

16

 

брошюры,

 

предоставить

 

Правленію

 

употребить

 

пзъ

смѣты

 

на

 

1898

 

годъ.

"

 

5)

 

Выслушано

 

было

 

отношеніе

 

въ

 

Правленіе

 

Нолинска-

го

 

духовнаго

 

училища

 

благочиннаго

 

2-го

 

округа

 

Вятскаго

уѣзда,

 

Священника

 

I.

 

Попова,

 

отъ

 

16

 

ноября

 

1897

 

г.

 

за

N:

 

477,

 

въ

 

коемъ

 

(отношеніи)

 

о.

 

благочинный

 

отказался

 

отъ

присылки

   

въ

   

Правленіе

   

училища

  

27

 

р.

 

60

 

к.

 

отъ

 

церкви
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села

 

Верхо-Кырмыжскаго,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

на

 

нужды' Нолин-

скаго

 

духовнаго

 

училища,

 

потому

 

что

 

эти

 

деньги

 

онъ

 

пере-

даль

 

въ

 

Правлеиіе

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища.

Съѣздь

 

не

 

нризналъ

 

причины

 

отказа

 

достаточными

 

и

ностановплъ:

 

такъ

 

какъ

 

денежный

 

взноеъ

 

27

 

р.

 

60

 

к.

 

на

учнлищныя

 

нужды

 

быль

 

опредѣленъ

 

Нолпнскимъ

 

окружнымъ

съѣздомъ

 

духовенства

 

еще

 

до

 

перевода

 

села

 

Верхо-Кырмыж-

скаго

 

Епархіальною

 

властію

 

вь

 

Вятскій

 

округь

 

и

 

внесен -»

быль

 

въ

 

смвту

 

1896

 

—

 

1897

 

гг.

 

на

 

нужды

 

Нолинскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища,

 

то

 

и

 

долженъ

 

быть

 

перестань

 

на

 

содер-

жало

 

послѣдняго,

 

и

 

не

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

поэто-

му

 

съѣздъ

 

проснтъ

 

Иравленіе

 

Нолинскаго

 

духовнаго

 

учили-

ща,

 

чтобы

 

оно

 

отнеслось

 

къ

 

Епархіальному

 

Начальству

 

о

выеылкѣ

 

27

 

р.

 

60

 

к.

 

нзъ

 

Правленія

 

Вятскаго

 

духовнаго

училища

 

въ

 

таковое-же

  

Нолинское.

6)

   

На

 

предложите

 

о. о.

 

депуіатовь —

 

выбрать

 

члейавъ

ревизіоннаго

 

Комитета

 

по

 

Нолнискому

 

духовному

 

училищу

на

 

1898

 

г. — закрытой

 

баллотировкой

 

оказались

 

избранными:

Священнпкъ

 

Успенской

 

городской

 

церкви

 

Алексій

 

Іорданскій

9

 

шарами

 

протнвъ

 

1,

 

Священнпкъ

 

с.

 

Срѣтенскаго,

 

Нолин-

скаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Шерстенниковъ

 

— 9

 

шарами

 

нротивъ

1-го

 

и

 

Священнпкъ

 

с.

 

Лудяны-Ясашпой,

 

того-же

 

уѣзда,

Іоаниъ

 

Ложкпнь

 

8

 

шарами

 

протнвъ

 

2.

 

Съѣздъ

 

поетановилъ:

означенныхъ

  

лицъ

 

считать

 

выбранными.

7)

  

Такъ

 

какъ

 

о.о.

 

депутатами

 

Августовской

 

сессіи

 

про-

шлаго

 

1896

 

г.

 

была

 

занесена

 

въ

 

протоколъ

 

благодарность

Смотрителю

 

Нолинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Александру

 

Ва-

сильевичу

 

Двпнянпнову

 

за

 

его

 

труды

 

по

 

устройству

 

поваго

училпшнаго

 

зданія,

 

съ

 

пожеланіемь

 

ему

 

полного

 

здоровья,

 

и

постановленіе

 

это

 

утверждено

 

Его

 

Преосвященствомъ, —то

 

по-

этому

 

Съѣздъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

ностановплъ:

 

всѣмъ

 

собраніемъ

отправиться

 

въ

 

квартиру

 

Александра

 

Васильевича

 

п

 

лично

выразить

 

ему

 

душевную

 

благодарность.
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8)

 

Заслушано

 

было

 

прошеніе

 

Смотрителя

 

Нолинскаго

духовнаго

 

училища

 

А.

 

В.

 

Двиннпинова

 

о

 

едпиоврсмепномъ

ему

  

пособіи.

 

віі

   

количестве

 

300

 

р.,

 

на

 

.

 

лѣчеше

   

водами.

Такъ

 

какъ

 

о.о.

 

депутатам ь

 

извѣстно,

 

что

 

Александръ

Вазильёвйчь

 

нотерялъ

 

здоровье

 

па

 

глужбѣ

 

при

 

Йолгінскомъ
духовпомъ

 

училищѣ

 

и

 

служить

 

съ

 

усердіемъ

 

и

 

пользою

болѣе

 

15

 

лѣтъ, — поэтому

 

съѣздь

 

о.о.

 

денутатовъ,

 

по

 

чув-

ству

 

хрпстіанскаго

 

браголюбія,

 

ностановплъ:

 

Александру

Васильевичу

 

г.

 

Двннянинову,

 

какъ

 

человѣку

 

больному

 

и

вмѣсСѣ

 

съ.

 

тѣмъ,

 

если

 

онъ

 

излѣчнтся.

 

могущему

 

въ

 

буду-

щем

 

ъ

 

принести

 

несомивииое

 

благо

 

нашим

 

ь -же

 

двтямъ,— ас-

сигновать

 

изо»

 

соботвеиныхъ

 

средствъ

 

духовенства

 

всего

 

Но-

линскаго

 

духовно-училищпаго

 

округа

   

по

 

2

 

р.

 

съ

 

прнчга.

Следующее

 

засѣдаиіе

 

съѣзда

 

о.

 

прсдоъдателемъ

 

назна-

чено

 

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

того-же

 

дня.

 

Подлинный

 

за

 

иодпи-

сомь

 

прсдсѣдателя

 

и

 

о

 

о.

 

депутатовъ

 

съѣзда.

Па

 

нодлннномъ

 

протокола

 

последовала

 

резошція

 

Кго

Преосвященства,

 

Преосвящі ішьТшіаго

 

Алексія,

 

Епископа

 

Вят-

скаго

 

и

 

Слободского,

 

таковая:

 

„9

 

Декабря

 

1897

 

года

 

Чи-

та

 

ль

 

Е.

 

А.".

Притополъ

 

вечернлю

 

зосѣданія

 

28

 

Ноября.

Въ

 

засѣданіе

  

явились

 

тг.-же

 

о.о.

 

депутаты

Выелушавъ

 

редакцію

 

протокола

 

утреиняго

  

засѣдаиія

 

28

Ноября,

 

нриияли

 

ее

 

безъ

 

нзмѣненія.

Такъ

 

какъ

 

всѣ

 

предметы,

 

подлежащіе

 

разсмотрѣнію

съѣзда

 

иыиьшней

 

сессін

 

обсуждены,

 

то,

 

постановивъ

 

назна-

чить

 

въ

 

будущемъ

 

1898

 

году

 

окружно-училищный

 

съѣзді

на

 

1

 

-е

 

Декабря,

 

о.

 

нредсѣдатель

 

объявплъ

 

съѣздъ

 

закрытымъ

и

 

предложплъ

 

о.о.

 

денутатамъ

 

закончить

 

его

 

молитвою.

Подлинный

 

за

 

подписомъ

 

председателя

 

и

 

о.о.

 

денутатовъ

съѣзда.

 

На

 

иодлнпномъ

 

нослѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

Преосвящепнѣйшаго

 

Алексія,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

Слободского,-

 

таковая:

   

„9

 

Декабря

 

1897

 

г.

  

Чнталъ

   

Е.

 

А

 

".
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РАС

 

КЛАДКА

сбора

   

съ

 

церквей

 

Нолинскаго

 

духовно-училищнаго

   

округа

на

 

текущія

   

нужды

  

Нолинскаго

    

духовнаго

   

училища

   

и

 

на

окончательные

   

расчеты

   

съ

   

подрядчикам

 

и

   

по

 

устройству

новаго

 

училищнаго

 

зданія

 

на

 

1898

 

годъ.

Ojhii:

   

иорле- «

   

и

   

_

н

   

а.

 

3

«

  

о.

 

я

  

g
я-

    

H

    

M

    

о

S

   

««Ч

о

ю

«о

   

°

По

 

благочнніямъ.
шащая

 

обложе-

х

    

г*»

    

-

а

  

<а

  

^

§•3

 

*

я

   

3

   

_

   

Я
=

 

*-

 

.35

 

я

«я

   

К

   

Я

  

«

10

     

е-

S.B"

со

1

на

 

сборомъ.

к

  

re

    

s

 

=

О

  

=

 

QO

  

is

-я

   

пг

 

-—^

к

   

»ч

   

я

     

*

S 5 !

 

.

S

   

ï

 

к

Рубле. к. Рубли. к. Рубли. к; Руол, . а.

Прот.

 

Г.

 

Рязановъ. 6114 — 512 8 351 12 863 20

2 Свящ.

   

П.

 

Люмп-
нарскій 10426 — 873 23 598 75 1471 98

3 Свящ.

 

С.

 

Левнтскій. 10548 — 883 45 605 75 1489 20

4 Свящ

 

А.

 

Виѳанскій 8660 - 725 32 497 33 1222 65

5 Прот.

 

И.

 

Мышкинъ 2946 - 246 75 169 18 415 93

6 Свящ.

 

П.

 

Тронпнъ. 5196 - 435 19 298 40 733 59

7 Свящ.

 

1.

 

Рѣдниковъ. 5608 — 469 70 322 6 791 76

8 Свящ.

 

А.Дьяконовъ. 5724 — 479 41 328 72 808 13

9 Прот.

   

В.

 

Люпер-
сольскій

   

. 4420 — 370 20 253 83 624 3

10 Свящ.

 

А.

 

Дрягинъ. 2070 — 173 37 118 88 292 25
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11

12

13

Свящ.

 

M.

 

ІНерстен-
никовъ

Прот.

 

A.

 

Доб[шнскій.

Свящ.

 

А.

  

Шубниъ

1864

1250

770

— 156

104

64

12

69

49

107

71

44

4

%
79

22

263

176

108

16

'Л
48

71

7
7,

Итою.

    

. 65596 — 5494 — 3767 7 9261

Подлинная

   

за

   

подиисомъ

    

предсѣдателя

 

и

 

о.о.

 

денута-

товъ

 

Съѣзда.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Правленіе

 

Императорскаго

 

Россійскаго

 

общества

 

плодовод-

ства

 

обратилось

 

12

 

Января

 

сего

 

1898

 

г.

 

за

 

№

 

15

 

съ

слѣдующимъ

 

письмомъ

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвя-

щеннѣйшему

  

Алексію,

   

Епископу

  

Вятскому

 

и

 

Слободскому.

Ваше

 

Преосвященство.

Вездоходность

 

земледѣлія,

 

развивающаяся

 

сѣть

 

желѣз-

 

-

ныхъ

 

дорогъ,

 

расшпреніе

 

рынковъ

 

потребленія

 

и

 

все

 

увели-

чивающейся

 

ввозъ

 

иностранныхъ

 

плодовъ

 

заставили

 

русскпхъ

хозяевъ

 

серьезнее

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

плодоводство,

 

какъ

на

 

болѣе

 

доходную

 

отрасль

 

хозяйства.

 

Для

 

иоддержанія

 

и

развптія

 

отечественнаго

 

плодоводства,

 

возродпвшагосн

 

какъ

промышленная

 

отрасль

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

создалось

 

въ

 

Пе-

тербургѣ

 

въ

 

1891

 

г.,

 

подъ

 

высокимъ

 

покровительствомъ

 

Ве-

ликаго

   

Князя

    

Николая

 

Михайловича,

   

Императорское

   

Рос-



-
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—

сійское

 

Общество

 

Плодоводства.

 

Истинный

 

потребности,

вызвавшія

 

Общество

 

къ

 

жизни,

 

обезпечили

 

ему

 

съ

 

нервыхъ

же

 

шаговъ

 

его

 

дѣятелыюсти

 

вннманіе

 

Правительства

 

и

 

ііри-

токъ

 

силъ

 

въ

 

видѣ

 

выдающихся

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

и

 

плодо-

водов

 

ь

 

При

 

столь

 

благоиріятныхъ

 

условіяхъ

 

юное

 

Общество

въ

 

первые

 

же

 

годы

 

своего

 

существовала

 

широко

 

раскинуло

свою

 

дѣятельность:

 

предприняло

 

и

 

издало

 

нисколько

 

трудовъ

для

 

пзученія

 

современна

 

го

 

состоянія

 

плодоводства

 

въ

 

Рое-

сін,

 

устроило

 

плодовую

 

ярмарку,

 

первую

 

въ

 

поторіи

 

между-

народную

 

выставку

 

плодоводства

 

и

 

конгрессъ

 

илодоводовъ,

успѣшно

 

ходатайствовало

 

ие|«дъ

 

Прапительетвомъ

 

о

 

нуждахъ

промышленная

 

садоводства.

 

Въ

 

будушемь

 

Общество

 

пред-

полагаеть

 

устроить

 

собственные

 

образцовые

 

питомники

 

и

училище

 

садовшшвъ-практиковь,

 

организовать

 

рядь

 

выста-

вокъ,

 

имЪющихъ

 

практическое

 

значеніе,

 

и

 

вообще

 

слѣдть

за

 

нуждами

 

иромышленпаго

 

плодоводства,

 

доводя

 

о

 

нпхъ

 

до

свѣдѣнія

 

Правительства.

На

 

нервыхъ

 

же

 

иорахъ

 

Общество

 

поняло

 

всю

 

затруд-

нительность

 

условій

 

для

 

-успешной

 

деятельности

 

въ

 

провппціп

въ

 

виду

 

отсутствія

 

знаиій

 

плодоводства

 

въ

 

массѣ,

 

разроз-

ненности

 

и

 

полного

 

почти

 

отсутствия

 

обмѣна

 

наблюдение

между

 

отдельными

 

деятелями

 

и,

 

при

 

всемъ

 

тсмъ,

 

чрезвычай-

ааго

 

разнообразія

 

ириродныхъ

 

условій

 

въ

 

разныхъ

 

мъхтноетяхъ

обширной

 

Россіи.

 

Сблизить

 

зиатоковъ

 

плодоводства

 

между

собой,

 

вызвать

 

обчѣнъ

 

мыслей

 

и

 

наблюденій

 

между

 

ними,

сдѣлать

 

сумму

 

знанія

 

и

 

опыта

 

ихъ

 

доступною

 

для

 

публики,

a

 

затѣмъ

 

общими

 

силами

 

поднять

 

русское

 

плодоводство

 

и

распространить

 

его

 

въ

 

пародѣ,

 

вотъ

 

что

 

сделалось

 

свящеп-

явншей

 

задачей

 

Общества.

 

Для

 

осуществлена

 

этой

 

задачи

Общество

 

завело

 

свой

 

собственный

 

печатный

 

органъ

 

и

 

съ

тѣхъ

 

норъ

 

неуклонно

 

стремилось

 

сдѣлать

 

его

 

общедостуннымъ

и

 

наиболее

 

отвѣчающимъ

 

иастоящимъ

 

потребиостямь

 

русско-

го

 

плодоводства.
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Сельская

 

школа

 

и

 

народный

 

учитель,

 

какъ

 

ея

 

деятель,

вѣрнѣйшіе

 

пути

 

для

 

проведенія

 

въ

 

народъ

 

знаиій

 

но

 

сель-

скому

 

хозяйству,

 

Между

 

народный

 

конгрессъ

 

плодоводовъ

1894

 

г.,

 

разсуждая

 

о

 

мврахъ

 

къ

 

ноднятію

 

плодоводства

 

въ

Россіи,

 

указалъ

 

на

 

народную

 

школу,

 

какъ

 

на

 

могуществен-

ное

 

средство

 

развнтія

 

плодоводства

 

въ

 

стране.

 

Исходя

 

изь

такого

 

же

 

убежденія,

 

Императорское

 

Россійское

 

общество

Плодоводства

 

въ

 

1894

 

г.

 

обратилось

 

къ

 

Г. г.

 

Попечителямъ

учебныхъ

 

округовъ

 

съ

 

просьбой

 

сделать

 

указанія

 

о

 

жела-

емыхъ

 

измененіяхъ

 

въ

 

программе

 

журнала

 

«Плодоводство»,

для

 

того

 

чтобы

 

журналъ

 

былъ

 

наиболее

 

иолезенъ

 

для

 

школъ.

Ценныя

 

указапія

 

Р.г.

 

попечителей

 

были

 

приняты

 

съ

 

благо-

дарностью,

 

и

 

съ

 

техъ

 

иоръ

 

яіурналъ,

 

вндоизмі.пивъ

 

несколь-

ко

 

свою

 

программу,

 

сталъ

 

давать

 

большой

 

запасъ

 

элемеитар-

ныхъ

 

свііденій

 

и

 

проверенныхъ

 

опытомъ

 

указаній,

 

полезныхъ

какъ

 

для

 

начинающнхъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

более

 

онытныхъ

 

плодо-

водовъ.

 

Помимо

 

отдельпыхъ

 

статен

 

по

 

плодоводству,

 

огород-

ничеству,

 

вииоделію

 

и

 

культуре

 

цвнныхъ

 

растеиій,

 

къ

 

жур-

налу

 

ежегодно

 

прилагались

 

полные

 

систематпческіе

 

курсы

плодоводства,

 

огородничества

 

и

 

т.

 

д?,

 

такихъ

 

авторитетныхъ

писателей

 

какъ

 

проф.

 

Рудзкій,

 

Гребницкій,

 

Рытовъ

 

и

 

А.

Клаусенъ.

Журналъ

 

„Плодоводство 1

 

выходитъ

 

ежемесячно

 

довольно

объемистыми

 

книжками

 

(до

 

бО^печатныхъ

 

лпстовъ

 

въ

 

годъ,

не

 

считая

 

безплатныхъ

 

приложеній)-

 

текстъ

 

поясняется

 

мно-

гочисленными

 

рисунками

 

и

 

несколькими

 

художественно

 

испол-

ненными

 

хромолитографіямп.

 

Несмотря

 

на

 

значительную

 

сто-

п5іость

 

изданія,

 

подписная

 

плата

 

на

 

журналъ

 

назначена

 

въ

два

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

иересылкой.

 

Такая

 

нич-

тожная

 

плата,

 

разумеется,

 

не

 

окунаетъ

 

расходовъ

 

и

 

объ-

ясняется

 

только

 

безкорыствымъ

 

желаніемъ

 

Общества

 

содей-

ствовать

 

развитію

 

отечественнаго

 

плодоводства,

 

какъ

 

занятія,

могущаго

  

составить

   

источникъ

   

народнаго

   

благосостоянія

 

и



-126

 

-

имвющаго

 

для

 

народа

 

не

 

только

 

практическое,

 

но

 

и

 

культур-

но

 

нравствениое

 

значеніе.

Въ

 

виду

 

упомянутой

 

высокой

 

цііліі,

 

Общество

 

решило,

несмотря

 

на

 

убытки,

 

не

 

уменьшать

 

объема

 

нзданія

 

и

 

не

 

из-

менять

 

установившейся

 

уже

 

широкой

 

программы

 

его

 

на

 

пред-

стоянии

 

1898

 

годъ.

 

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

Общество

 

могло

 

и

въ

 

будущемъ

 

не

 

только

 

удержать

 

журналъ

 

на

 

его

 

высоте,

но

 

п

 

совершенствовать

 

и

 

развивать

 

его

 

далее,

 

необходима

поддержка

 

русскихъ

 

садоводовъ,

 

какъ

 

матеріалыіая,

 

такъ

 

и

нравственнная.

 

Первая

 

выражается

 

въ

 

возрастающем ь

 

числе

подиисчиковъ,

 

которое,

 

современемъ

 

обезнечило

 

бы

 

Общество

отъ

 

убытковь,

 

превышающихъ

 

его

 

средства.

Каждый

 

поднисчикъ,

 

внося

 

свою

 

лепту

 

въ

 

виде

 

двух-

рублевой

 

подписной

 

платы,

 

темъ

 

самымъ

 

вносить

 

свое

 

уча-

стіе

 

въ

 

общеполезное,

 

иатріотическое

 

дело

 

развптія

 

и

 

распро-

странена

 

отечественная

 

плодоводства,

 

которое

 

одно

 

можетъ

превратить

 

пустынную

 

степь

 

въ

 

цвЪтущій

 

садъ,

 

внести

 

от-

раду

 

въ

 

трудовую

 

жизнь

 

земледельца

 

^п

 

обезнечпть

 

его

 

отъ

лпшепій

 

въ

 

тяжелые

 

годы

 

неурожая

 

хлѣбовъ.

Твердо

 

надЬяеь

 

на

 

патріотическую

 

отзывчивость

 

рус-

скихъ

 

садоводовъ

 

и

 

обещая,

 

при

 

нхъ

 

содействіп,

 

посильно

 

слу-

жить

 

общему

 

делу,

 

Общество

 

вступаетъ

 

въ

 

новый

 

годъ

 

изданія

журналы

 

„Нлодовоство".

 

Немалымъ

 

ноощреніемъ

 

служатъ

 

ему

лестные

 

и

 

сочувственные

 

отзывы

 

оргаповъ

 

печати.

 

Такіе

отзывы

 

появлялись,

 

напр.,

 

въ

 

„Церковныхъ

 

Ведомостяхъ",

затвм і.

 

въ

 

„Ниве",

 

и,

 

наконецъ,

 

въ

 

„Новомъ

 

Времени".

Вь

 

пространной

 

статье,

 

озаглавленной

 

„Сірьезная

 

услуга"

и

 

помещенной

 

въ

 

этой

 

газете

 

11

 

декабря

 

1897

 

года,

 

изве-

стный

 

сельскій

 

хсзяинъ

 

и

 

авторитетный

 

писатель

 

О.

 

Е.

 

Ро-

меръ

 

говорить,

 

между

 

прочимъ,

 

следующее:

«Непростительно

 

и

 

иеразсчетлнво

 

со

 

стороны

 

хозяевъ

пренебрегать

 

теми

 

изданіями,

 

которыя

 

безснорно

 

являются

дорогнмъ

 

другомъ

 

и

 

советиикомъ

   

для

 

всякаго

   

плодовода,

 

и
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миогоопычнаго,

 

и

 

начинающаго;

 

тѣмъ

 

более,

 

если

 

подобное

изданіе

 

повременное,

 

обещающее

 

расширить

 

въ

 

будущемъ

свое

 

благотворное

 

воздействіе

 

и

 

возникшее

 

не

 

изъ

 

разсчетовъ

личной

 

воли,

 

а

 

по

 

безкорыстному

 

решенію

 

целаго

 

товари-

щества

    

людей,

   

связанныхъ

   

любовью

   

къ

   

одному

   

общему

дъѵу»'...

«Скажу

 

прямо

 

и

 

не

 

обинуясь,

 

чго

 

наше

 

русское

 

«Пло-

доводство»

 

отнюдь

 

не

 

уступаетъ

 

(по

 

доступности,

 

внешнимъ

качествамъ

 

и

 

внутреннему

 

содержанію)

 

любому

 

изъ

 

подоб-

ныхъ

 

издан ій

 

на

 

ігвмецкомъ

 

языке>...

Журналъ

 

«Плодоводство»

 

за

 

предыдущіе

 

годы

 

былъ

одобренъ

 

Учеными

 

Комитетами

 

Мннистерствь

 

Народнаго

 

Про-

свещенія

 

и

 

ЗемледЪлія,

 

а

 

Училчщиый

 

Совѣтъ

 

при

 

Св.

 

Си-

ноде

 

постановилъ

 

допустить

 

его

 

въ

 

библіотекп

 

церковво-при-

ходскпхъ

 

школь.

Въ

 

нредстоящемъ

 

1898

 

году

 

имеется

 

въ

 

виду,

 

между

прочимъ,

 

напечатать

 

«Беседы»

 

А.

 

Клаусена

 

объ

 

устройстве

питомниковь,

 

а

 

также

 

поместить

 

рядъ

 

статей

 

съ

 

онпсаніемъ

посадки,

 

обрезки

 

и

 

другихъ

 

нріемовъ

 

культуры

 

плодовыхъ

деревьевъ,

 

при

 

чемъ

 

статьи

 

эти

 

будутъ

 

сопровождаться

 

ри-

сунками,

 

снятыми

 

съ

 

натуры

 

и

 

наглядно

 

показывающими,

какъ

 

слѣдуетъ

 

производить

 

данную

 

работу

 

и

 

что

 

происхо-

дить

 

при

 

неправильномъ

 

ея

 

псиолненіи.

Сообщая

 

Вамъ

 

о

 

всемь

 

вышеизложенномъ,

 

Правленіе

Императорская

 

Россійскаго

 

Общества

 

Плодоводства

 

пмеетъ

честь

 

покорнейше

 

просить

 

Ваше

 

Преосвященство

 

не

 

отказать

въ

 

сочувственномъ

 

вниманіи

 

къ

 

стремленіямъ

 

Общества,

 

а

также

 

въ

 

Вашемъ

 

вліятельномъ

 

содействіи

 

къ

 

распростране-

на

 

сведеній

 

о

 

журнале

 

«Плодоводство»,

 

и

 

иривлеченію

 

воз-

можно

 

большая

 

числа

 

подписчиковъ.

 

На

 

семъ

 

письме

 

резо-

люція

 

Его

 

Преосвященства

 

последовала

 

таковая:

 

22

 

Января

1898

 

г.

 

рекомендовать

 

чрезъ

 

налечатаніе

 

въ

 

Епархіаль-
ныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

учреждениями

 

и

 

вообще

 

духовенству

епархіи.

                                               

Епискот

 

Алексіи.
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Отъ

 

попечительная

  

Совѣта

 

Елабужской

 

женской

 

гимназіи

При

 

Елабужской

 

женской

 

гимназіи

 

состоптъ

 

вакантной

должность

 

учителя

 

церковная

 

нѣнія

 

въ

 

соеднненін

 

съ

 

иснол-

неніемъ

 

обязанностей

 

псаломщика

 

(церковника)

 

при

 

іп.ѵніази-

ческой

 

церкви.

 

Жалованье

 

360

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Лица,

 

способ

 

-

ныя

 

къ

 

отправленііо

 

псаломщпческнхъ

 

обязанностей,

 

ирепо-

даваиію

 

пенія

 

и

 

къ

 

уиравлеііію

 

церкоішымъ

 

хоромъ

 

и

 

жела-

ющія

 

занять

 

означенную

 

должность,

 

приглашаются

 

подать

заявленіе

 

о

 

семь

 

на

 

имя

 

Попечительная

 

Соввта

 

Елабуж-

ской

 

женской

 

гимназіи.

Отъ

 

Правленія

 

Яранскаго

 

духовнаго

 

училища.

Въ

 

Яранскомъ

 

духовном і.

 

училище

 

свободна

 

вакаисія

надзирателя

 

за

 

учениками;

 

жалованья

 

при

 

готовомь

 

столѣ

 

и

квартире

 

250

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

Духовиой

Семпнаріи,

 

желающіе

 

занять

 

сію

 

должность,

 

блаяволятъ

 

по-

давать

 

прошевіе

 

и

 

документы

   

на

 

им.я

 

Смотрителя

 

училища.

СОДЕРЖАШЕ:

 

Высочайшія

 

награды.

 

Письмо

 

Ы.

 

Степанова

 

Преосвнщен-

Ні.йшелу

 

Алексвю,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому.

 

Распорнженія

Правительства.

 

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

Перемены

 

по

слушОѢ.

 

Награждена

 

ѵ

 

скуфьями

 

и

 

набедренниками.

 

Назначеніе

 

членовъ

отъ

 

з"мства

 

въ

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

и

 

Сарапульское

 

Брат-

ство.

 

Объявления

 

благодарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

Присоединеніе

къ

 

православію.

 

Порядокь

 

обозрѣнія

 

нѣкоторыхъ

 

церквей

 

епархіи

 

Про-

токолы

 

съѣзда

 

денутатовъ.

  

Обьявленія.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Конспсторіп

 

Ал.

 

Стратилатовъ.

Вятка.

 

Типографія

 

и

 

Хромолитографія

 

Маишеева.



!

 

іиумрвтігші

БИБЛИОТЕКА
СССР

ив.

 

8,

 

И.

 

Яы,-ы

ВЯТСКІЯ
ЕПАРХіА/ІЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

№4.

                       

і898

  

Г.

            

Февраля

 

16-го.

ОТДѢЛЪ

     

НЕОФФИЦІА

 

ЛЬНЫЙ.

Нужды

 

церковнаго

 

дѣла

  

на

 

Сибирской

 

до-

рогѣ

 

и

 

въ

 

Забайкальѣ

 

').

I.

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

благополучно

 

цар-

ствующій

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМИЕРАТОРЪ

 

НИКОЛАЙ

 

АЛЕКСАН-

ДРОВИЧ!),

 

при

 

проѣздѣ

 

Своемъ

 

въ

 

1891

 

г.,

 

въ

 

бытность

Наслѣдникомъ

 

Престола,

 

черезъ

 

Сибирь,

 

пораженъ

 

былъ

 

ма-

лочисленностью

 

церквей

 

на

 

пути

 

Своего

 

дальняго

 

слѣдованія

отъ

 

Владивостока

 

до

 

Уральска.

По

 

назначены

 

въ

 

началѣ

 

1893

 

года

 

Предсѣдателемъ

Комитета

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги,

 

НАСЛЕДНИКУ

 

ЦЕСА-

РЕВИЧУ

 

благоугодно

 

было

 

вспомнить

 

о

 

лично

 

имъ

 

видѣнной

и

 

перечувствованной

 

нуждѣ

 

въ

 

Сибири

 

церквей,

 

и,

 

въ

 

од-

номъ

 

изъ

 

иервыхъ

 

засѣданій

 

Комитета,

 

ЕГО

 

ВЫСОЧЕСТВОМЪ

поднятъ

 

былъ

 

вонросъ

 

о

 

сооруженіи

 

храмовъ

 

въ

 

раіонѣ

 

Си-

бирской

 

желѣзной

 

дороги.

')

 

Записка

 

Управляющая

 

дѣламп

 

Комитета

 

Сибирской

 

жел.

 

дороги

Статсь-Секретаря

 

Куломзина.
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Предположено

 

было

 

строить

 

церкви

 

на

 

станцінхъ

 

Сибир-

ской

 

линіи

 

на

 

остатки

 

отъ

 

суммь,

 

назначенныхъ

 

для

 

ея

 

со-

оружена.

 

Нлмѣреніе

 

это

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ

 

не

 

могло

быть

 

осуществлено;

 

за

 

то

 

вскорг.

 

явился

 

другой

 

обильный

источнп

 

къ

 

для

 

покрытія

 

расходовъ

 

но

 

возведенію

 

храмовъ.

По

 

высокому

 

почину

 

Августѣйшаго

 

Предоѣдателя

 

Комитета

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги

 

и

 

съ

 

сопзволенія

 

въ

 

Возѣ

 

почив-

шего

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

III,

 

при

 

Канцеляріп

 

Ко-

митета

 

Мпнистровъ

 

былъ

 

открыть

 

пріемъ

 

пожертвованій

 

на

образованіе

 

капитала,

 

которому,

 

по

 

кончинѣ

 

ЦАРЯ-МИРО-

ТВОРЦА,

 

дано

 

вазваніе

 

фонда

 

Имени

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕ-

КСАНДРА

 

III,

 

для

 

постройки

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

 

желѣзиой

дороги

 

церквей

 

и

 

школъ.

 

Первый

 

взносъ

 

въ

 

ѳтотъ

 

каппталъ

былъ

 

сдѣланъ

 

протоіереемъ

 

Кронштадтскаго

 

Андреевскаго

 

со-

бора

 

о.

 

Іоанномъ

 

Сергіевымъ.

 

Его

 

благочестивому

 

примѣру

нослѣдовали

 

многіе

 

ревнители

 

вѣры,

 

со

 

веЪхъ

 

концовъ

 

свя-

той

 

Руси.

 

Церковностроительпый

 

фондъ

 

сталъ

 

быстро

 

пріум-

ножаться

 

и

 

рости.

Въ

 

это

 

время

 

изъ

 

Тобольской

 

губервіи,

 

гдт>

 

осѣдалъ

главнѣйшій

 

потокъ

 

переселенцевъ,

 

раздался

 

призывный

 

го-

лосъ

 

мѣстнаго

 

губернатора.

 

Въ

 

яркихъ

 

и

 

правдивыхъ

 

кра-

скахъ

 

Дѣйствптельный

 

Статскій

 

Совѣтникъ

 

Богдановпчъ

 

опи-

сывалъ

 

нравственныя

 

страданія

 

переселенцевъ,

 

разселенныхъ

вдали

 

отъ

 

церквей

 

и

 

въ

 

трудный

 

минуты

 

жизни

 

лиіпенныхъ

той

 

поддержки

 

и

 

утѣшенія,

 

которыхъ

 

русекій

 

человѣкъ

 

нріі-

выкъ

 

искать

 

въ

 

храмѣ

 

у

 

Престола

 

Всевышняго.

 

Для

 

частич-

наго

 

удовлетворенія

 

этой

 

потребности

 

была

 

ассигнована

 

нѣ-

которая

 

сумма

 

изъ

 

кредита

 

па

 

вспомогательный

 

предпріятія

при

 

Сибирский

 

дорогѣ;

 

вмѣств

 

съ

 

тѣмъ

 

подготовительною

при

 

Комитетѣ

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги

 

комиссіею

 

рѣшено

было

 

помочь

 

Тобольскимъ

 

нсреселеицамъ,

 

и

 

нервыя

 

выдачи

изъ

 

фонда

 

Имени

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

III

 

были

 

про-

изведены

   

для

 

сооруженія

   

церквей

    

въ

 

переселенческпхъ

 

по-
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селкахъ

 

Тобольской

 

губерніи;

 

затѣмъ

 

потребовались

 

большіе

отпуски

 

на

 

поселки

 

Томской

 

губерніи

 

и

 

Акмолинской

 

обла-

сти,

 

куда

 

хлынула

 

переселенческая

 

волна.

За

 

всѣми

 

этими

 

расходами,

 

нужда

 

въ

 

церквахъ

 

на

станціяхъ

 

по

 

линіп

 

Сибирской

 

дороги

 

оставалась

 

неудовле-

творенною.

Построенный

 

но

 

мысли

 

Иреосвященнѣйшаго

 

Палладія,

Митрополита

 

С.-Петербургскаго

 

и

 

Ладожскаго,

 

вагонъ-церковь,

удовлетворяя

 

назрѣвшей

 

потребности,

 

не

 

въ

 

состояніи,

 

одна-

ко,

 

замѣнить

 

недостатокъ

 

въ

 

храмахъ

 

по

 

многочисленности

станцій

 

и

 

по

 

громадности

 

нротяженія

 

Сибирской

 

линіи.

Въ

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

 

желѣзнодорожные

 

служащіе

стали

 

открывать

 

между

 

собою

 

сборы

 

на

 

сооруженіе

 

церквей

при

 

станціяхъ

 

п

 

по

 

иодпискѣ,

 

предпринятой

 

строителемъ

Средне-Сибирской

 

дороги

 

инжеперомь

 

Межениновымъ,

 

начали

собираться

 

средства

 

на

 

постройку

 

церкви,

 

въ

 

память

 

въ

Бозѣ

 

почнвшаго

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

III,

 

въ

 

с.

 

Кри-

вощековѣ,

 

у

 

начала

 

Средне-Сибирской

 

дороги,

 

гдѣ

 

быстро

вознпкаетъ

 

будущее

 

городское

 

поселеніе

 

Ново-Нпколаевскъ.

 

На

этотъ

 

храмъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСІШМЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВОМЪ

 

ВЫ-

СОЧАЙШЕ

 

пожалованъ

 

потребный

 

лѣспой

 

матеріалъ

 

и

 

5000

 

р.

деньгами.

 

Впослѣдствіи

 

на

 

продолженіе

 

работъ

 

по

 

сооруженію

сего

 

храма

 

поступило

 

15000

 

р.

 

отъ

 

Московскихъ

 

благотво-

рителей

 

сунруговъ

 

Баевыхъ.

 

Однако

 

для

 

иолнаго

 

окончавія

этой

 

постройки

 

нужно

 

всего

 

еще

 

около

 

30000

 

руб.

Одновременно

 

съ

 

спмъ,

 

усердіемъ

 

строителя

 

Западно-

Сибирской

 

дороги

 

К.

 

Я.

 

Михайловскаго

 

приступлено

 

къ

 

со-

оружение

 

церквей

 

на

 

станціяхъ

 

Татарская

 

и

 

Каішскъ,

 

бла-

годаря

 

двумъ

 

ножертвованіямъ,

 

поступившимъ

 

въ

 

фондъ

Имени

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

III.

Лѣтомъ

 

1896

 

года

 

въ

 

мою

 

поѣздку,

 

предпринятую

 

для

ознакомленія

 

съ

 

положеніемъ

 

переселенческого

 

вопроса

 

въ

 

Си-

бири,

 

я

 

имѣлъ

 

случай

 

побывать

 

на

 

всѣхъ

 

станціяхъ

 

Западно
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и

 

Средне-Сибирской

 

дорогъ.

 

Посмотрѣігь,

 

въ

 

какой

 

дали

 

отъ

церквей

 

и

 

отчужденности

 

отъ

 

всего

 

цивилизованного

 

міра

живетъ

 

стаиціонное

 

населеніе,

 

я

 

убѣдплся

 

въ

 

неотложной

 

не-

обходимости

 

дать

 

если

 

не

 

всѣмъ

 

стапціямъ,

 

то

 

важнѣйшпмъ

изъ

 

ннхъ,

 

напболѣе

 

люднымъ,

 

при

 

которыхъ

 

нмѣются

 

корен-

ныя

 

илп

 

оборотный

 

депо,

 

средства

 

на

 

сооруженіе

 

храмовъ,

почему

 

и

 

рѣшено

 

было

 

вновь

 

постуиающія

 

ножертвованія

обращать

 

на

 

возведеніе

 

церквей

 

при

 

спінціяхъ.

Въ

 

виду

 

этого,

 

зимою

 

1896

 

г,

 

заготовлены

 

были

 

про-

екты,

 

а

 

съ

 

весны

 

1897

 

г.,

 

пристунлено

 

къ

 

сооружение

 

хра-

мовъ

 

и

 

церковныхъ

 

зданій

 

на

 

главнѣйшнхъ

 

станціяхъ

 

Си-

бирской

 

лпнін.

Начальникъ

 

Западно-Сибирской

 

н

 

строитель

 

Средне-Си-

бирской

 

дорогъ,

 

инженеры

 

Павловскій

 

и

 

Межениновъ,

 

со

 

сво-

ими

 

сотрудниками,

 

принялись

 

за

 

работы

 

съ

 

полною

 

энергіею,

при

 

чемъ

 

свыше

 

12000

 

р.

 

было

 

собрано

 

на

 

это

 

святое

 

дѣло

среди

 

служащихъ

 

на

 

упомянутыхъ

 

дорогахъ.

 

5

 

іюня

 

при

мнѣ

 

совершена

 

была

 

закладка

 

церкви,

 

въ

 

честь

 

Рождества

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

на

 

станціи

 

Челябпнскъ— нріемномъ

пувктѣ

 

Великаго

 

Сибирского

 

пути.

 

На

 

станціи

 

Татарской

 

я

имѣлъ

 

счастіе

 

присутствовать

 

уже

 

на

 

Богослуженіп.

 

Отчасти

до

 

моего

 

проѣзда

 

въ

 

Восточную

 

Сибирь,

 

а

 

частью

 

послѣ

 

за-

ложены

 

были

 

храмы

 

на

 

станціяхъ:

 

Макушино,

 

Иссыль-Куль,

Омскъ,

 

Обь,

 

Тайга,

 

Ольгнно

 

и

 

Петру шкоьо.

На

 

обратномъ

 

пути

 

я

 

засталъ

 

дѣло

 

сооруженія

 

станціон-

выхъ

 

церквей

 

значительно

 

подвинувшимся

 

впередъ.

По

 

послѣднимъ

 

свѣдѣніямъ

 

храмъ

 

на

 

станцін

 

Каинскъ

освященъ

 

18

 

Декабря,

 

а

 

церкви

 

Челябинская,

 

Макушинская,

Иссыль-Кульская

 

будутъ

 

освящены

 

въ

 

блнжайшемъ

 

будущемъ.

Церкви

 

въ

 

Ольгинѣ

 

и

 

Петрушковѣ

 

вчернѣ

 

закончены.

 

Въ

Ново-Николаевски

 

и

 

на

 

станціи

 

Таежной

 

каменная

 

кладка

храмовъ

 

доведена

 

до

 

сводовъ.

 

Послѣдне- названная

 

церковь

 

въ

Тайгѣ

   

нредставляетъ

   

собою

   

счастливое

   

исключеніе

    

среди
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ирочихъ

 

строящихся

 

на

 

линін

 

церквеД.

 

Постройка

 

ея

 

виолнѣ

обезпечепа

 

пожертвонаніемь

 

А.

 

М.

 

Новикова

 

Кромѣ

 

того

 

на

особое

 

ножертвованіе

 

на

 

стаиціп

 

Обь

 

строится

 

вторая

 

церковь

во

 

имя

 

Св.

 

Даніпла

 

въ

 

виду

 

отдаленности

 

станціи

 

отъ

 

центра

возрастающего

 

города.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

на

 

станціяхъ

 

Зима,

Елань

 

и

 

Половина

 

проектируются

 

церкви.

На

 

ст.

 

Боготолъ

 

заготовляется

 

матеріалъ

 

для

 

сооруженія

сотого,

 

въ

 

обшемь

 

счетѣ

 

предпринятыхъ

 

къ

 

сооружение

 

въ

рипонѣ

 

дороги

 

храмовъ,

 

во

 

Имя

 

Святителя

 

Николая

 

Чудо-

творца

 

Мирликійскаго

 

на

 

пожгртвованія,

 

посту пающія

 

отъ

особъ

 

нашей

 

церковной

 

іерархіп.

Большинства

 

иеречиелевныхъ

 

храмовъ

 

нуждается

 

въ

средствахъ

 

на

 

достройку.

 

Размѣры,

 

предположенные

 

для

 

церк-

вей

 

при

 

состардещи

 

смѣтныхъ

 

нсчнсленій,

 

оказались

 

недо-

статочными,

 

пришлось

 

строить

 

болѣе

 

помѣстптельпые

 

храмы,

и

 

расходъ

 

ѳготъ

 

можетъ

 

быть

 

покрыть

 

только

 

новыми

 

по-

же|)твоваиіямн.

 

Кромѣ

 

того

 

при

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

необходимо

возвести

 

дома

 

для

 

иричтокъ

 

и

 

помѣшенія

 

для

 

школъ;

 

средствъ

для

 

выполиеііія

 

ѳгихъ

 

работь

 

также

 

не

 

пмвется.

Наконецъ.

 

краппе

 

нужна

 

церковь

 

при

 

станцін

 

Петро-

павловскъ.

 

Здѣсь,

 

среди

 

иновѣриевъ,

 

вблизи

 

города,

 

почти

сплошь

 

заселеннаго

 

магометанами,

 

предположено

 

воздвигнуть

храмъ

 

во

 

Имя

 

Св.

 

Равноапостольной

 

Маріи

 

Магдалины,

 

имя

которой

 

носить

 

ГііСУДАРЫНЯ

 

ИМПЕРАТРИЦА

 

МАРІЯ

 

ѲЕО-

ДОРОВНА.
Всего

 

въ

 

районѣ

 

Сибирской

 

линіи

 

выстроено

 

и

 

строится

(въ

 

переселенческпхъ

 

носелкахъ

 

и

 

при

 

станціяхъ)

 

107

 

церк-

вей.

 

Стоимость

 

пхъ

 

исчисляется,

 

по

 

приблизительному

 

расчету,

свыше

 

700000

 

р.

 

Въ

 

счеть

 

этой

 

суммы

 

отпущено

 

и

 

имѣется

на

 

лицо

 

482000

 

руб.,

 

слѣдователыю

 

недостает ь

 

па

 

достройку

220000

 

руб.

 

Въ

 

действительности

 

эта

 

поелѣдняя

 

сумма

 

на

много

 

больше,

 

такь

 

какъ

 

значительная

 

часть

 

наличности

 

въ

92000

  

руб.

 

нмѣетъ

   

определенное

   

назначевіе

   

и

   

не

 

можетъ
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быть

 

обращена

 

на

 

пополненіе

 

денегъ,

 

недостающихъ

 

на

 

по-

стройку

 

начатыхъ

 

церквей.

Въ

 

числѣ

 

строющнхся

 

церквей

 

сооружается

 

на

 

Забай-

кальской

 

дорогѣ,

 

служащей

 

нродолженіемъ

 

Средне-Сибирской

линіи,

 

на

 

счетъ

 

фонда

 

имени

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

III —только

 

одна

 

церковь,

 

на

 

большой

 

станціи

 

Хилокъ,

 

при

которой

 

возникаетъ

 

носеленіе,

 

несомнѣнно

 

имѣющее

 

будущ-

ность.

 

1

 

Августа

 

минувшаго

 

1897

 

года

 

я

 

имѣлъ

 

счастіе

присутствовать

 

на

 

торжествѣ

 

закладки

 

этого

 

храма,

 

во

 

имя

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца

 

и

 

Царицы

 

Александры,

 

воз-

вышающагося

 

на

 

крутомъ,

 

чрезвычайно

 

живоппеномъ

 

берегу

р.

 

Хилка,

 

среди

 

пустынной

 

величавой

 

природы.

Извѣстивъ

 

о

 

семъ

 

по

 

телеграфу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

ВЕЛИЧЕСТНО,

 

я

 

имѣлъ

 

счастіе

 

получить

 

слѣдующій

 

отвѣтный

ВЫСОЧАЙШІЙ

 

отзывъ:

 

„Закладка

 

первой

 

церкви

 

на

 

Забай-

кальской

 

дорогѣ

 

Меня

 

искренно

 

радуетъ.

 

НИКОЛАЙ".
Нынб

 

поступило

 

отъ

 

жены

 

Генералъ-Маіора

 

Кукель

10000

 

руб.

 

для

 

нрпступа

 

къ

 

сооруженію

 

еще

 

одного

 

храма

по

 

Забайкальской

 

лиііін.

II.

Надо

 

надѣяться,

 

что

 

церковно-строительство

 

въ

 

Забай-

кальѣ

 

на

 

счетъ

 

фонда

 

имени

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

III
не

 

остановится

 

на

 

изложенныхъ

 

выше

 

первыхъ

 

шагахъ,

 

хо-

чется

 

вѣрить,

 

что

 

неоскудѣвающая

 

рука

 

благочестивыхъ

жертвователей

 

дастъ

 

возможность

 

продолжать

 

святое

 

дѣло.

Трудно

 

себѣ

 

представить

 

всю

 

величину

 

духовныхъ

 

нуждъ

Забайкальской

 

епархіи.

Нужды

 

эти

 

мало

 

кому

 

извѣстны,

 

почему

 

я

 

и

 

останов-

люсь

 

на

 

нихъ

 

нѣсколько

 

подробнѣе

 

и

 

попытаюсь

 

освѣтить

вопросъ

 

нѣкоторыми

 

историческими

 

и

 

статистическими

 

данными.

Вотъ

 

въ

 

какомъ

 

положеніи

 

находится

 

церковное

 

дѣло

 

въ
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Забайкальской

 

области,

 

посещенной

 

мною

 

лЪтомъ

 

истекшаго

1897

 

года.

Съ

 

первыхъ

 

же

 

шаговъ

 

невольно

 

бросается

 

въ

 

глаза

скудость

 

средствъ

 

и

 

снособовъ

 

религіозно-нравственнаго

нросвѣщенія

 

обіпирнѣйшаго

 

края,

 

мѣстами

 

сплошь

 

заселенного

язычниками,

 

еще

 

не

 

познавшими

 

благодатнаго

 

свѣта

 

Христова

ученія,

 

и

 

уклонившимися

   

отъ

 

праваго

 

пути

 

раскольниками.

Объѣхавъ

 

значительную

 

часть

 

области,

 

побывавъ

 

какъ

въ

 

православныхъ

 

и

 

единовѣрческихъ

 

церквахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

языческихъ

 

бурятскихъ

 

„дацанахъ",

 

перевидавъ

 

сотни

 

и

тысячи

 

православныхъ

 

людей,

 

расколышковъ.

 

ламаитовъ

 

и

шоманистовъ,

 

я

 

вынесъ

 

убѣжденіе,

 

и

 

это

 

убежденіе,

 

я

 

твердо

вѣрю,

 

разделить

 

со

 

мною

 

всякій

 

истинно

 

русскій

 

человѣкъ,

что

 

настоящее

 

положеиіе

 

христіанской

 

проповеди

 

и

 

церковнаго

дѣла

 

въ

 

Забайкальѣ

 

должно

 

остановить

 

на

 

себѣ

 

внимпніе

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кому

 

дороги

 

и

 

близки

 

интересы

 

и

 

нужды

 

пра-

вославной

 

вѣры.

Въ

 

XVII

 

в.,

 

при

 

присоединеніи

 

Забайкальской

 

области

къ

 

Россіи,

 

всѣ

 

туземныя

 

нлемена

 

края,

 

Бурята

 

и

 

Тунгузы,

были,

 

за

 

немногими

 

исключеніями,

 

шаманистами— последова-

телями

 

младенческой

 

шаманской

 

вѣры,

 

чуждой

 

какого-либо

философскаго

 

обоснованія

 

и

 

подкладки.

Необходимость

 

хрвстіанскаго

 

просвѣщенія

 

Забайкальскпхъ

инородцевъ

 

была

 

сознана

 

весьма

 

рано

 

и

 

уже

 

въ

 

1681

 

году,

на

 

Соборѣ

 

въ

 

Москвѣ,

 

рѣшено

 

было

 

снарядить

 

въ

 

Забайкалье

проповѣдниковъ

 

„добрыхъ

 

и

 

учительвыхъ",

 

для

 

обращенія

шамаппстовъ

 

въ

 

Иравославіе.

 

Но

 

христіанская

 

проповѣдь

оказалась

 

безсильной,

 

и

 

туземцы-шаманисты

 

перешли

 

не

въ

 

Правосл;івіе,

 

а

 

въ

 

ламаизмъ— вѣру,

 

имѣющую

 

вековую

исторію

 

и

 

милліоны

 

послѣдователей

 

среди

 

азіатскихъ

 

народовъ,

вѣру,

 

борьба

 

съ

 

которою

 

неизмеримо

 

труднѣе

 

борьбы

 

съ

 

на-

ивеымъ

 

шаманскимъ

 

культомъ.

Слѣдующія

   

свѣдѣвія

   

могутъ

   

дать

 

понятіе

 

о

 

ростѣ

 

въ
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Забайкалье

 

ламаизма,

 

широко

 

здесь

 

распространившегося,

несмотря

 

на

 

более,

 

чемъ

 

двухвековую

 

христіанскую

 

проповедь.

Со

 

времени

 

присоединенія

 

области

 

къ

 

Россіи

 

до

 

учрежде-

нія

 

Забайкальской

 

Мпссіи

 

(1862

 

г.)

 

изъ

 

числа

 

мЪстныхъ

шаманствующихъ

 

инородцевъ

 

обратилось

 

въ

 

ламанзмъ.

 

77°/ 0 ,

а

 

въ

 

Православіе

 

только

 

8, 9 °/ 0 .

Затемъ

 

съ

 

1862

 

г.

 

но

 

1890

 

г.,

 

ламантовъ

 

въ

 

Забайкалье

прибавилось

 

6,,%,

 

а

 

православныхъ

 

инородцевъ

 

лишь

 

4^%,

и

 

то

 

почти

 

исключительно

 

изъ

 

шаманистовъ.

Въ

 

соответствіи

 

съ

 

умноженіемъ

 

числа

 

ламаптовъ

 

идетъ

увеличеніе

 

числа

 

служителей

 

ламайской

 

веры.

Въ

 

1741

 

г.,

 

по

 

впервые

 

собраннымъ

 

оффпціальнымъ

даннымъ,

 

въ

 

Забайкальской

 

области

 

насчитывалось

 

150

 

ламъ,

размещавшихся

 

ио

 

11

 

дацанамъ.

Сто

 

летъ

 

спустя,

 

въ

 

1842

 

г.,

 

по

 

свѣдѣніямъ,

 

достав-

деннымъ

 

главнымъ

 

ламою

 

„Бандидо-Хамбою",

 

число

 

ламъ

среди

 

Сибпрскпхъ

 

инородцевъ

 

равнялось

 

5,545.

Въ

 

1853

 

г.,

 

количество

 

штатныхъ

 

ламъ

 

было

 

ограни-

чено

 

285-ю,

 

по

 

эта

 

мера

 

не

 

остановила

 

увеличенія

 

числа

служителей

 

Будды,

 

штатныхъ

 

ламъ

 

все

 

столько

 

же:

 

285

человекъ,

 

но

 

за

 

то

 

нештатные

 

ламы,

 

ио

 

местнымь

 

даннымъ,

въ

 

настоящее

 

время

 

составляютъ

 

до

 

10°/ о

 

всего

 

инородче-

скаго

 

некрещевнаго

 

населенія

 

и,

 

такимъ

 

образом ь,

 

достига-

ютъ

 

громадной

 

цифры

 

въ

 

15—18

 

тысячъ

 

человекъ.

Одно

 

это

 

обстоятельство

 

делаетъ

 

уснехь

 

христіанской

произведи

 

весьма

 

трудно

 

достпжнмымъ.

Все

 

ламы

 

фанатически

 

иреданы

 

свсему

 

двлу,

 

которое,

кроме

 

душевного

 

спасенія

 

въ

 

будущемъ,

 

въ

 

настоящемъ

 

да-

етъ

 

имъ

 

значительную

 

матеріальную

 

пользу.

Все

 

они

 

всеми

 

законными

 

и

 

незаконными

 

способами

 

бо-

рются

 

противъ

 

обращенія

 

въ

 

Православіе

 

и

 

не

 

только

 

не

 

усту-

паютъ

 

Православію

 

своихъ

 

псслѣд^ателей,

 

но

 

сами

 

старают-

ся

 

вернуть

   

на

 

путь

 

лжеученія

   

уже

 

крещевныхъ

 

инородцевъ
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и

 

обратить

 

въ

 

ламайскую

 

веру

 

немногихъ

 

остающихся

 

въ

Забайкальской

 

области

 

шаманистовъ.

Какія

 

же

 

средства

 

духовнаго

 

иросвещенія

 

можетъ

 

про-

тпвоставить

 

Православная

 

Церковь

 

въ

 

Забайкалье

 

всТ>мъ

 

дей-

ствіямъ,

 

тщаніямъ

 

и

 

ухищреніямъ

 

многотыснчнаго

 

сонма

 

слу-

жителей

 

Будды?

 

Весь

 

составь

 

Забайкальской

 

Духовной

 

Мие-

сіи,

 

обнимающей

 

своею

 

дЬятельиостые

 

область

 

въ

 

522,000

кв.

 

верстъ,

 

состоитъ

 

изъ

 

18

 

мпссіонеровъ

 

и

 

3

 

сотрудпиковъ.

Весь

 

расходъ

 

Мнссіи,

 

по

 

смете

 

І8 ;і,і , д7

 

г.,

 

определился

 

въ

26.400

 

р.

 

На

 

эгн

 

средства

 

Миссія

 

содержала

 

своихъ

 

служа-

щихъ

 

и

 

выдавала

 

имъ

 

разъвздныя

 

деньги,

 

снабжала,

 

ремон-

тировала

 

и

 

отопляла

 

церкви,

 

станы,

 

богадвльню

 

и

 

29

 

школъ,

съ

 

общежіьіями

 

при

 

некоторыхъ

 

изъ

 

ннхъ,

 

выдавала

 

вспо-

моществовшіе

 

беднымъ

 

ученикамъ,

 

покупала

 

кресты

 

и

 

белье

для

 

новокрещенныхъ,

 

медикаменты

 

и

 

проч.

 

Излишне,

 

кажется,

говорить,

 

что

 

этихъ

 

средствъ

 

не

 

можегъ

 

хватать

 

на

 

сколько-

нибудь

 

достаточное

 

удовлетвореніе

 

нервейшпхъ

 

нуждъ

 

Мпс-

сіи.

 

Миссія,

 

какъ

 

я

 

убедился,

 

не

 

нмееть

 

возможности

 

ни

благолепно

 

строить

 

храмы

 

Вожіп

 

и

 

отправлять

 

въ

 

ипхъ

 

бого-

служеніе,

 

ни

 

содержать

 

потребное

 

число

 

миссіоперовъ,

 

ни

 

давать

свопмъ

 

служащнмъ

 

такое

 

жалованье,

 

которое,

 

обезнечивъ

жизнь

 

ихъ

 

самнхъ

 

и

 

ихъ

 

семей,

 

освободило

 

бы

 

нхъ

 

отъ

 

еже-

дневныхъ

 

заботь

 

о

 

насущномъ

 

куске

 

хлеба,

 

и

 

позволило-бы

всецело

 

отдаться

 

делу,

 

требующему

 

исключительной

 

энергіи

 

и

спокойствія

 

душевного.

Воиросъ

 

о

 

неуспехе

 

миссіонерской

 

деятельности

 

въ

 

За-

байкалье

 

мноюкратно

 

обсуждался

 

и

 

на

 

местахъ,

 

и

 

въ

 

цен-

тральномъ

 

ведомстве,

 

и

 

каждый

 

разъ

 

одною

 

изъ

 

главнЪй-

шихъ

 

прпчпнъ

 

этого

 

прискорбного

 

явленія

 

признавалась

 

ску-

дость

 

силъ

 

и

 

средствъ

 

Миссіи,

 

недостатокъ

 

и

 

необеспечен-

ность

 

миссіонеровъ,

 

незначительность

 

числа

 

и

 

бедность

 

церк-

вей

 

и

  

школь.

Справедливость

 

такого

 

иоложенія

 

ясна

 

для

 

всякаго,

 

кому
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пришлось

 

побывать

 

въ

 

Забайкалье.

 

Чтобы

 

убѣдиті

 

ся

 

въ

 

этомъ

ие

 

надо

 

ездить

 

далеко,

 

достаточно

 

проехать

 

но

 

большому

 

Си-

бирскому

 

тракту,

 

достаточно

 

поглядеть

 

на

 

роскошные

 

бурят-

скіе

 

дацаны,

 

блешущіе

 

золотомъ,

 

серебромъ,

 

яркими

 

краска-

ми,

 

и

 

на

 

деревянные,

 

почерневшіе

 

отъ

 

времени,

 

православ-

ные

 

храмы.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

убогихъ

 

храмовъ

 

нринадле-

житъ

 

напр.

 

церковь,

 

находящаяся

 

па

 

тракте

 

въ

 

Верхнеудин-

скомъ

 

округѣ

 

въ

 

с.

 

Понереченскомъ;

 

въ

 

ней

 

иЪтъ

 

даже

 

при-

личной

 

церковной

 

утвари,

 

а

 

рядомъ

 

въ

 

4-хъ

 

верстахъ

 

раз-

стоянія

 

красуется

 

Попереченскій

 

дацанъ.

 

Въ

 

Чите,

 

област-

номъ

 

центре,

 

местопребываніи

 

Забайкальскаго

 

Архіерея,

 

сто-

итъ

 

на

 

краю

 

города

 

деревянный

 

соборъ,

 

по

 

внешнему

 

своему

 

ви-

ду

 

и

 

внутреннему

 

убранству,

 

устунающій

 

громадиому

 

боль-

шинству

 

сельскихъ

 

церквей

 

центральной

 

Россіи.

 

Место

 

для

нового

 

каменнаго

 

собора,

 

въ

 

центре

 

города,

 

рядомъ

 

съ

 

Архіе-

рейскимъ

 

домомъ

 

уже

 

выбрано,

 

но

 

собраиныхъ

 

средствъ

 

для

постройки

 

не

 

хватаетъ,

 

и

 

только

 

водруженный

 

на

 

площади

деревянный

 

кресть

 

указываетъ

 

на

 

благочестивое

 

намереніе

Забайкальскаго

 

Преосвященнаго

 

и

 

его

 

небогатой

 

паствы.

Въ

 

Читинскомъ

 

округе,

 

въ

 

Агинской

 

Степной

 

Думе

 

сто-

итъ

 

ветхая,

 

деревянная

 

миссіонерская

 

церковь,

 

п

 

тутъ

 

уже

находится

 

Агинскій

 

дацанъ.

 

Ввешній

 

видъ

 

этого

 

ламаитскаго

 

мо-

настыря

 

стоимостью

 

до

 

нолумилліона

 

рублей,

 

богатство

 

главна-

го

 

каппща,

 

съ

 

его

 

мраморными

 

крыльцами,

 

полами,

 

цоколя-

ми,

 

причудливыми

 

украшеніями,

 

восточная

 

роскошь

 

внутрен-

ний)

 

убранства,

 

богатыя

 

шелковыя

 

матеріи,

 

ковры,

 

безчислен-

ное

 

множество

 

дорогихъ

 

вдоловъ

 

„бурхановъ",

 

торжествен-

ность

 

служенія,

 

совершаемаго

 

15

 

штатными

 

ламами,

 

не

 

счи-

тая

 

нештатныхъ, — все

 

это

 

неотразимо

 

должно

 

действовать

 

на

юныя

 

неразвитыя

 

души

 

кочевниковъ-бурятъ.

19

 

Мая

 

прошлого

 

1896

 

г.

 

въ

 

Are,

 

въ

 

присутствіи

 

За-

байкальскаго

 

Архіерея,

 

властей

 

и

 

множества

 

крещенвыхъ

 

и

некрещенныхъ

 

инородцевъ,

 

была

 

совершена

 

торжественная

 

за-
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кладка

 

нового

 

камениаго

 

храма

 

въ

 

благодарственное

 

воспомп-

наіііе

 

Сващеннаго

 

Коронсжавія

 

ИХЪ

 

ИМПЕРАТОРСЕИХЪ

 

ВЁ-

ЛИЧЕСТВЪ.

 

Въ

 

это

 

же

 

приблизительно

 

вреіма,

 

въ

 

вое

 

номи-

нале

 

того

 

же

 

великого

 

событія

 

начата

 

пристройка

 

къ

 

дацану.

Въ

 

Іюлѣ

 

настоящего

 

года

 

при

 

нроѣздѣ

 

моемъ

 

черезъ

 

Апш-

скую

 

Степную

 

Думу

 

пристройка

 

эта

 

была

 

вполнв

 

закончена,

а

 

православный

 

храмъ.

 

— тотъ,

 

къ

 

великому

 

соблазну

 

еще

нетвердой

 

въ

 

вт>рт>

 

новокрещенной

 

паствы

 

Аіпнскаго

 

Миссіо-

нерскаго

 

стана,

 

стоить

 

еле

 

начатымь:

 

заложенный

 

фувда-

ментъ

 

прикрыть

 

досками,

 

дальнѣншія

 

работы

 

за

 

недостаткомъ

средствъ

 

пріостановлены

 

и

 

неизвѣстно,

 

когда

 

можно

 

будетъ

ихъ

 

возобновить!

Ощущается

 

неотложная

 

иужда

 

въ

 

пристройкѣ

 

церкви

 

въ

с.

 

Караксаръ,

 

вблизи

 

красивѣйшаго,

 

богатѣйшаго,

 

возведен-

наго

 

изъ

 

дикаго

 

ононскаго

 

мрамора,

 

Цагольскаго

 

дацана.

Крещеные

 

инородцы,

 

населяющіе

 

Караксаръ

 

и

 

сосѣднее

селеніе

 

Усть-Улятуевскос,

 

заготовили

 

для

 

храма

 

20

 

куб.

 

са-

женъ

 

дикаго

 

плитняка

 

и

 

открыли

 

между

 

собою

 

сборъ

 

пожер-

твовали,

 

но

 

собранной

 

суммы

 

далеко

 

не

 

хватитъ

 

на

 

пред-

принятое

 

этими

 

молодыми

 

христіавами

 

благочестивое

 

дѣло.

Въ

 

с.

 

Бохтинскомъ

 

въ

 

Нерчинско-Заводскомъ

 

округѣвъ1895

г.

 

открыть

 

самостоятельный

 

приходъ,

 

но

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

этомъ

 

ириходѣ,

 

за

 

малосостоятельностью

 

принисанныхъ

 

къ

нему

 

селеній,

 

нѣтъ

 

никакого

 

храма,

 

и

 

мѣсто

 

его

 

заступаетъ

небольшая,

 

разрушающаяся,

 

холодная

 

(безъ

 

печей)

 

и

 

безъ

утвари

 

часовня.

Въ

 

с.

 

Шундинскомъ

 

церковь

 

пришла

 

въ

 

совершенную

ветхость

 

и

 

нѣтъ

 

средствъ

 

иа

 

ея

 

исправленіе.

Въ

 

с.

 

Кокуйскомъ

 

церковь

 

не

 

имѣетъ

 

собственваго

иконостаса

 

ы

 

должна

 

пользоваться

 

запаснымъ

 

изъ

 

ближайшей

Срѣтенской

    

церкви.

 

Нѣтъ

 

ни

 

церковной

 

утвари,

 

ни

 

облачеиія.

Крайнюю

 

нужду

 

терпять

 

имѣющіеся

 

въ

 

Забайкальской

епѳрхіи

 

единовѣрческіе

 

приходы.
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Въ

 

Тропцко-Савскомъ

 

и

 

Верхнеудннекомъ

 

овругахъ

 

цѣ-

лыя

 

волости

 

сплошь

 

заселены

 

раскольниками,

 

общее

 

число

которыхъ

 

достпгаеть

 

50

 

тысачъ

 

душъ.

 

ЗабаГікальскіе

 

ста-

роверы,

 

но

 

общему

 

мнѣнію

 

всѣхъ,

 

знакомыхъ

 

съ

 

ихъ

 

жизнью

и

 

воззреніямн,

 

отличаются

   

нсключителыіымъ

   

невѣжествомъ.

Для

 

борьбы

 

съ

 

лжеученіямн

 

этой

 

слѣпой

 

массы,

 

руко-

водимой

 

сотнями

 

вачетчнковъ,

 

уставщиковъ

 

п

 

старцевъ

имѣется

 

одннъ

 

единственный

 

мпссіонеръ.

 

п

 

трудно

 

падѣяться

па

 

увелпчепіе

 

числа

 

ихъ,

 

если

 

матеріальныя

 

условія

 

протнву-

раскольнпческой

 

миссіонерской

 

службы

 

не

 

будуть

 

пзмѣнепы.

Жалованье

 

единовѣрческаго

 

священника

 

400

 

—

 

500

 

р.

 

въ

годъ,

 

при

 

отсутствіп

 

какнхъ-лнбо

 

иныхъ

 

доходовъ

 

и

 

при

Забайкальской

 

дороговнзиѣ,

 

не

 

можетъ

 

привлечь

 

въ

 

Забай-

калье

 

лпцъ,

 

желающихъ

 

посвятить

 

свои

 

силы

 

трудной,

 

пол-

ной

 

терніевъ

 

иротивураскольннческой

 

деятельности.

Бедность

 

едпновѣрческихъ

 

церквей

 

поразительна!

 

Многія

изъ

 

нпхъ

 

пришли

 

въ

 

ветхость

 

и

 

требують

 

капнтальнаго

ремонта,

 

а

 

между

 

темь

 

вь

 

церковныхъ

 

ящикахъ

 

этихъ

ціфквей

 

часто

 

не

 

бываетъ

 

денегъ

 

па

 

покупку

 

фунта

 

свѣчъ

пли

 

ладона.

 

Всѣ

 

онѣ

 

терпят ь

 

недостаток!,

 

въ

 

це|)ковной

одеждѣ,

 

утвари,

 

книгахъ

 

единовѣрческой

 

печати.

 

Вь

 

Бичурѣ,

огромномъ

 

раскольничьемъ

 

селеніи,

 

растянувшемся

 

па

 

две-

надцать

 

версть,

 

стоить

 

убогій

 

деревянный

 

храмъ;

 

священ-

ные

 

и

 

богослужебные

 

предметы

 

этого

 

храма,

 

утварь,

 

плаща-

ница,

 

лампады,

 

хоругви

 

требують

 

исправлепія

 

пли

 

полной

замены,

 

какъ

 

нанримѣръ,

 

чаша

 

неподходящего

 

рисунка,

 

пе-

ределанная

 

вѣроятно

 

нзъ

 

застольного

 

кубка.

Другая

 

церковь

 

въ

 

одиомъ

 

изъ

 

центровъ

 

раскола,

 

въ

<;.

 

Ханхолое,

 

построенная

 

местнымъ

 

благотворителемъ

 

для

немногочисленной

 

православной

 

ханхолойской

 

паствы,

 

нуж-

дается

 

въ

 

средствахъ

 

на

 

достройку

 

и

 

отделку.

Нетъ

 

никакого,

 

сомвьнія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

указанные

 

и

многіе

   

другіе

   

недостатки

 

и

 

нужды

   

малолюдпыхъ

 

и

 

небога-
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тыхъ

 

приходовь,

 

рагположеипыхъ

 

въ

 

раіопахъ

 

ета|оверче-

скихъ

 

поселеній,

 

въ

 

связи

 

съ

 

слабымъ

 

развитіемт

 

мііесіопср-

ской

 

проповеди,

 

пмеютъ

 

прямо

 

вліапіе

 

па

 

живучесть

 

раскола

въ

 

иределахъ

 

Забайкальской

 

епархіи.

 

Я

 

уверенъ,

 

что

 

въ

виду

 

исключительного

 

значенія,

 

придаваемого

 

раскольниками

обрядовой

 

стороне

 

религіп,

 

отсутсівіе

 

должного

 

благолепія

въ

 

нЪкоторыхъ

 

церквахь,

 

какь

 

нанрнмеръ,

 

употребление

при

 

Боюслуженін

 

потира,

 

имевшего

 

ранее

 

другое

 

на-

значеніе,

 

способно

 

отвратить

 

отъ

 

церкви

 

не

 

одного

 

расколь-

ника.

 

А

 

между

 

тбмъ

 

расколъ

 

не

 

дремлеть,

 

вожаки

 

его

 

не-

устанно

 

трудятся

 

надъ

 

пріобретеиіемъ

 

новыхъ

 

приверженцевъ

и,

 

къ

 

ирнскорбію,

 

тщанія

 

ихъ,

 

не

 

встречеющія

 

противовеса

вь

 

хрнстіанской

 

проповеди,

 

не

 

остеются

 

безнлоднымп.

 

Среди

расколышковъ

 

есть

 

не

 

мало

 

лицъ,

 

родившихся

 

въ

 

Правосла-

вие

 

а

 

также,

 

кекъ

 

мне

 

передевалп,

 

между

 

ними

 

встреча-

ются

 

крещенные

 

инородцы,

 

обращенные

 

въ

 

Православіе

 

и

 

по-

томъ

 

уклонившіесн

 

отъ

 

правой

 

веры;

 

были

 

случаи

 

перехода

въ

 

раскол ь

 

поселенцевъ

 

изъ

 

черкесъ.

Минукшимъ

 

лЪтомъ

 

Господь

 

послалъ

 

населенію

 

Забай-

калья

 

тяжкое

 

иснытаніе

 

Небывалыиъ

 

резлитіемъ

 

рекъ

 

целыя

селенія

 

снесены

 

до

 

основенія.

 

Неводненіе

 

оставило

 

свои

 

раз-

рушительные

 

следы

 

и

 

на

 

многихъ

 

церквахъ

 

пострадавшихъ

местностей.

 

Богородице-Рождественская

 

и

 

Троицкая

 

церкви

въ

 

с.

 

Дорошинскомъ,

 

Артинсвіи,

 

Свято-Духовскін,

 

Горскнн-

скій,

 

Покровскій,

 

Усть-Карійскій,

 

Николаевскій

 

храмы,

 

Ку-

шертеевскій

 

миссіоперскій

 

стань

 

тяжко

 

иостраделн

 

отъ

 

на-

водненія.

 

Полы

 

водою

 

разворотило,

 

печи,

 

рамы,

 

ограды

 

раз-

ломало,

 

лесъ,

 

заготовленный

 

для

 

Кушертаевской

 

церкви,

унесло

 

разбушевавшеюся

 

стихіею.

 

Богослуженіе

 

къ

 

этихъ

храма хъ

 

не

 

можеть

 

быть

 

возобновлено

 

безь

 

производства

серьезпыхъ

 

исправленій,

 

которыя

 

не

 

нодъ

 

силу

 

разоренному,

претерпевшему

 

бѣдствіе

   

неселеиію.

Велики

   

задачи

 

Правослевпой

    

Церкви

 

въ

   

Забайкалье,
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среди

 

ипородцевъ

 

и

 

раскольниковъ,

 

и

 

ничтожны

 

силы

 

и

средства

 

малолюдной

 

Забайкальской

 

еиархіп.

 

Не

 

свершить

ей

 

одной

 

великого

 

общерусского,

 

общенародного

 

дела

 

духов-

ного

 

иросвещенія

 

сотенъ

 

тысячъ

 

бурить

 

лемоптовъ

 

и

 

много-

чнсленныхъ

 

раскольниковъ,

 

безъ

 

нракствешіоГі

 

поддержки

 

и

метеріельной

 

помощи

 

ревнителей

 

веры

 

со

 

всііхъ

 

концовъ

православной

 

Россіи.

Много

 

жертву етъ

 

русскій

 

пародъ

 

на

 

Божіи

 

церкви

 

въ

коренной

 

Руси,

 

где

 

твердо

 

и

 

властно

 

стоить

 

Православіе,

где

 

будь

 

даже

 

беденъ

 

храмъ,

 

все-жъ

 

не

 

останется

 

онъ

 

иу-

стымъ

 

и

  

безмолвнымъ.

Но

 

какъ

 

желательно

 

и

 

нужно

 

было

 

бы,

 

чтобъ

 

понеслась

волна

 

приношеній

 

на

 

далекін

 

окрепны,

 

где

 

христіанстно

 

бо-

ретси

 

съ

 

изычествомъ,

 

где

 

нужны

 

ироіюведникп,

 

церкви,

где,

 

для

 

привлеченія

 

и

 

нросвБщенія

 

мледенческаго

 

ума

 

и

сердца

 

язычііиковъ,

 

надо

 

сначале

 

действовать

 

па

 

пхъ

 

впеш-

нія

 

чувства

 

благолЬиіемъ

 

храмовъ,

 

торжественностью

 

службъ,

блескомъ

 

и

 

кріісотою

 

церковныхъ

 

облеченій,

 

утвери,

 

пред-

метовъ...

 

Когде

 

проповедь

 

миссіонере

 

не

 

будеть

 

смиренно

пскеть

 

себе

 

путей

 

среди

 

подовлиющаго

 

ламаизма

 

и

 

расколе,

е

 

неотразимо

 

раздастся

 

съ

 

амвона,

 

когда

 

роскоалі

 

децановь

въ

 

Забайкалье

 

будеть

 

противоставлено

 

величіе

 

правоолав-

пыхъ

 

храмовъ,

 

тогда

 

можно

 

будеть

 

нодеятся

 

па

 

торжество

господствующей

 

Церкви

 

въ

 

этой

 

отдаленной

 

части

 

православ-

ная

 

Русского

 

Церстве.

Надь

 

правильностью

 

пронзводимыхъ

 

ресходовъ

 

имеется

наАлюденіе

 

со

 

стороны

 

Государственнаго

 

Контроля.

ГІожертвовонія

 

вь

 

фондъ

 

Имени

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕ-

КСАНДРА

 

III

 

принимаются

 

въ

 

Канцеляріи

 

Комитета

 

Мнни-

стровъ

 

(С.-11етербургъ,

 

Маріннскій

 

дворецъ)

 

и,

 

согласие

сделанному

 

Г.

 

Минпстромъ

 

Фииаисовъ

 

распоряжение,

 

во

всехъ

 

к.ізначенствахъ,

 

губернскихъ

 

и

 

уездныхъ

 

на

 

денозить

дазванной

  

Концеляріп.
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Св.

  

Ч

 

е

 

т

 

ыр

 

е

 

д

 

е

 

о

 

я

 

т

 

ниц

 

а

(Историческая

 

справка).

Въ

 

ряду

 

постовъ,

 

устеиовленныхъ

 

и

 

содержимыхъ

Превослевною

 

Церковію,

 

по

 

вежиости

 

п

 

исторической

древности,

 

а

 

также

 

но

 

продолжительности

 

и

 

строгости

 

испол-

ненія,

 

первое

 

место

 

занимаетъ

 

Св.

 

Четыредесатница

 

или

какъ

 

принято

 

называть

 

Велпкій

 

ностъ.

Обращаясь

 

къ

 

мсторіи

 

его

 

происхожденія,

 

трудно

 

опре-

делить

 

точную

 

дату

 

н

 

назвать

 

лицъ,

 

чтобы

 

ответить

 

на

вопросы:

 

когда

 

и

 

кемъ

 

установленъ

 

Великій

 

постъ?

 

Свидетель-

ства

 

древности

 

прямо

 

не

 

говорить

 

объ

 

этомъ,

 

а

 

ограничи-

ваются

 

только

 

общими

 

замеченіями

 

и

 

Ссылками

 

достаточно

впрочемъ

 

доказывающими

 

существованіе

 

его

 

вь

 

первый

 

векъ

христіанстве.

Несомненно,

 

что

 

въ

 

осноі/Ь

 

посте

 

Св.

 

Четыредсоятницы

лежитъ

 

подроженіе

 

оброзцамъ,

 

завещаннымъ

 

священною

древностью,

 

на

 

которыхъ

 

и

 

могло

 

остановиться

 

вннманіе

 

его

устеновителей.

 

Такими

 

образцами

 

могли

 

служить

 

въ

 

Ветхомъ

Завете

 

Могсей

 

и

 

Илія,

 

которые,

 

готовись -первый

 

въ

 

нри-

ннтію

 

заповедей

 

Божіпхъ

 

на

 

горе

 

Синае,

 

а

 

второй

 

откровеній

при

 

горе

 

Хориве,

 

постились

 

40

 

дней

 

и

 

ночей.

 

')

 

Но

 

свмымъ

авторитетнымъ

 

примеромъ

 

40-ке

 

дневного

 

поста

 

нослужилъ

Паетыреначальнпвъ

 

Нового

 

Зав.,

 

Господь

 

нашъ

 

I.

 

Христосъ.

Приготовлнась

 

къ

 

делу

 

общественного

 

служенін,

 

Онъ

 

нровелъ

въ

 

молитве

 

и

 

посте

 

40

 

дней

 

и

 

ночей,

 

победивъ

 

искушеніе

діаволе.

 

2 )

 

Этимъ

 

необыкновеннымъ

 

примеромъ

 

столь

 

стро-

гого

 

поста

 

Господь

 

освнтилъ

 

постъ

 

и

 

научилъ

 

видеть

 

въ

немъ

 

необходимое

 

средство

 

къ

 

спасенью,

 

сиутника

 

дней

 

мо-

литвы

 

и

 

великое

 

орудіе

 

къ

 

отраженію

 

искушеній.

 

Вотъ

почему

 

Св.

 

Отцы

 

Церкви,

 

убеждай

 

вГ.рующихъ

 

хренить

   

св.

')

 

Исх.

 

XXXIV,

 

28;

 

3

 

Цар.

 

XIX.

 

6-8:

')

 

Мѳ.

 

IV,

 

2.
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Четыредеситницу.

 

ссылались

 

на

 

этотъ

 

свитой

 

и

 

знаменатель-

ный

 

примѣръ.

„Четыредеситницы

 

не

 

пренебрегайте",

 

иишетъ

 

св.

 

Мгнатій
Богоносець

 

въ

 

носланіи

 

Филиипійцамъ,

 

„она

 

служить

 

подра-

жатель

 

ж

 

ателье

 

шву

 

Христову" .

 

')

 

Въ

 

иостаиовленіяхъ

Аиостольскпхъ

 

(Y

 

кн.

 

12

 

гл.)

 

св.

 

Климеить

 

говорить:

 

„после

празднике

 

Богоявленія

 

Господни

 

намъ

 

надлежнтъ

 

соблюдать

постъ

 

Четыредеситницы,

 

которая

 

служить

 

воспомиианіемъ

жизни

 

Христовой,

 

и

 

Закона"

 

2 )

 

Во

 

II

 

в.

 

Днмитрій

 

Але-

савдрійскій,

 

Впкторъ

 

Римскій

 

и

 

другіе

 

епископы

 

на

 

соборе

говорили,

 

что

 

нужно

 

поститься

 

въ

 

Четыредеситницу

 

въ

подражаніе

 

постившемуся

 

("ѣасителю.

 

3 )

 

Ту

 

же

 

мысль

проводить

 

и

 

св.

 

Иетръ

 

Александрійскій,

 

1-мъ

 

нравиломъ

свонмъ

 

предписывай

 

присоединить

 

къ

 

эиитпміи,

 

наложенной

на

 

отиадшнхъ

 

отъ

 

веры,

 

еще

 

40

 

дней

 

поста.

 

4 )

 

„Христосъ

постился

 

прежде

 

начатія

 

искуплеиія",

 

пишетъ

 

Григорій

 

Бог.

въ

 

словѣ

 

о

 

крещеніи,

 

а

 

мы

 

предъ

 

Пасхой;

 

постъ

 

одннъ

 

и

тоть

 

же,

 

по

 

разность

 

во

 

времени.

 

Онъ

 

во

 

все

 

40

 

дней

 

воз-

держивелен

 

отъ

 

пищи,

 

какъ

 

Богъ,

 

а

 

мы

 

постимся

 

умеренно,

но

 

силе

 

своей".

 

Яснее

 

говорить

 

объ

 

этомъ

 

св.

 

Амвросій:

„Господь

 

освятилъ

 

пемъ

 

постомъ

 

Четыредеситницу.

 

Сіе

 

сотво-

рилъ

 

Онъ

 

для

 

нашего

 

снасенія,

 

дабы

 

научить

 

нась

 

полез-

ному

 

дѣлу

 

не

 

словами

 

только,

 

но

 

и

 

примѣромь" .

 

')Такъ

разеужделп

 

и

 

другіе

 

отцы

 

Церкви

 

(Златоустъ,

 

Августпнъ,

Іеронимъ),

 

а

 

Симеонъ

 

Солунскій

 

въ

 

ответе

 

на

 

52

 

воиросъ

называетъ

 

Четыредеситницу

 

постомъ

 

Господнимъ.

 

в ).

Самыми

 

ближайшими

 

и

 

первыми

 

подражателями

 

при-

меру

 

Спасители

 

были,

 

конечно,

 

Его

 

блпжайшіе

 

последователи

 

—

')

 

Дни

 

Богослуженія

 

-ч.

 

IV,

 

стр.

 

И;

 

Истор.

 

ралсужд

 

о

 

постахъ-

 

8

 

стр.

2 )

   

Неніаминъ

 

Нов.

 

Скрижаль,

 

ч.

 

11-я,

 

198

 

стр.

3 )

   

Истории,

 

разеужд.

 

о

 

ностахъ-8-9

 

стр.

*)

 

Іоаннъ.

 

Омыть

 

курса

 

церк

   

зак.

 

вып.

  

1-й

 

1851

 

г.

 

стр.

 

246-247.

5 )

   

Истор.

 

разсужденіе

 

о

 

постахъ. — 9

 

стр.

6 )

   

Нов.

 

Скрижаль

 

ч.

 

ІІ-я

 

— 198

 

стр.
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ученики,

 

которые

 

старались

 

во

 

всемъ

 

следовать

 

своему

 

Бо-

жественному

 

Учителю,

 

явлнн

 

себя,

 

какъ

 

служители

 

Вожіп,

— въ

 

трудахъ.

 

бдвніихъ

 

и

 

постахъ,

 

')

 

заповедуй

 

и

 

всемъ

христіанамъ

 

делать

 

то

 

же

 

2 ).

 

Что

 

касеется

 

вопроса

 

о

 

томъ,

насколько

 

точно

 

Апостолы

 

следовали

 

примеру

 

Спасители,

 

т.

е.

 

существовали-ли

 

у

 

нихъ

 

посты,

 

пріуроченные

 

къ

 

опреде-

ленному

 

времени

 

и

 

имевшіе

 

определенное

 

нродолженіе,

 

то

 

на

это

 

въ

 

писанінхъ

 

Аностольскихъ

 

нЪтъ

 

примыхъ

 

указаній,

 

за

исключеніемъ

 

некоторыхъ

 

общихъ

 

месть

 

(напр.

 

Деан.

 

XVII,

9

 

и

 

др.).

Вообще,

 

кажетса,

 

можно

 

думать,

 

что

 

векъ

 

Апостольскій

былъ

 

временемъ,

 

когда

 

элементы,

 

пзъ

 

которыхъ

 

должны

 

были

виоследствіи

 

сформпроватьси

 

христіенскіе

 

обычаи,

 

находились

еще

 

въ

 

состоиніи

 

неустановившемся,

 

еще

 

не

 

отлились

 

въ

определенную

 

форму,

 

что

 

можно

 

отнести

 

и

 

къ

 

постамъ.

 

По-

слѣдеіе

 

несомненно

 

существовали,

 

какъ

 

благочестивый

 

упраж-

неніа,

 

какъ

 

подвиги

 

семоумерщвленіа,

 

какъ

 

спутники

 

молитвы.

Исключительный

 

обстоятельства

 

Церкви

 

времевъ

 

Апостольскихъ

бывали

 

причиною,

 

что

 

объявлялся

 

постъ,

 

какъ

 

дѣйствіе

желаемое,

 

требуемое

 

всеми

 

христіанами;

 

но

 

минованіи

 

же

обстоятельствъ,

 

вызвавшихъ

 

его,

 

постъ

 

прекрещался

 

(Деян.

XIII,

 

2.

 

3..XIY,

 

23

 

и

 

др.).

Но

 

независимо

 

отъ

 

этпхъ

 

постовъ

 

временныхъ,

 

вызывав-

шихся

 

обстоятельствами

 

и

 

личными

 

особенностями

 

характера

христіавъ

 

тогдашнего

 

времени,

 

въ

 

практике

 

Церкви

 

Апостоль-

ской

 

существовали

 

и

 

такіе

 

посты,

 

которые

 

послужили

 

осповой

и

 

дли

 

последующихъ

 

времевъ

 

Церкви

 

христианской.

 

Такова

св.

 

Четыредеситница,

 

происхожденіе

 

которой

 

многіе

 

отцы

 

Церк-

ви

 

относить

 

ко

 

временемъ

 

Апостольскпмъ

 

и

 

деже

 

прямо

 

на-

зывають

 

ее

 

учрежденіеѵіъ

 

Апостоловъ.

 

Текъ

 

Блеж.

 

Іеронпмъ

считаетъ

 

ее

 

предангемъ

 

св.

 

Апостоловъ

 

(traditio

 

apostolorura),

')

 

2

 

Корине.

  

VI,

 

4,

 

5.

a J

 

1

  

Кор.

 

XI,

 

1;

 

Ефес.

 

V,

 

I.
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разумей

 

подъ

 

этимъ

 

не

 

только

 

обычай,

 

согласный

 

съ

 

духомъ

установлена

 

Апостольскихъ

 

(traditio

 

apostolica),

 

но

 

прамо

обязанный

 

своимъ

 

возникновеніемъ

 

самимъ

 

Апостоламъ

 

(traditio

apostolorum)

 

').
Св.

 

Ѳеофилъ

 

и

 

Кириллъ

 

Алексендрійскіе

 

не

 

резъ

 

въ

 

сво*

ихъ

 

беседахъ

 

убеждали

 

вѣрующихъ

 

свито

 

хранить

 

Четыре-

деситницу

 

согласно

 

Аиостольскпмъ,

 

или

 

Ёвангельскимъ

 

нре-

даніимъ.

 

Подобный

 

мысли

 

находимъ

 

у

 

Льва

 

Вел.,

 

Петра

Хризолога,

 

Исидоре

 

Севильскаго

 

и

 

составители

 

Спнаксера

 

въ

н;ід.

 

Сырную.

 

„То,

 

что

 

прилично

 

каждому

 

христіенину"

 

ии-

шетъ

 

Левъ

 

В.,

 

„недобно

 

исполнять....

 

съ

 

болыппмъ

 

благого-

вЬніемъ,

 

дабы

 

Апостольское

 

установленіе

 

о

 

сорока

 

днихъ

освнщено

 

было

 

постами"...

 

„Мы

 

ноотимон

 

Четыредесятнпцу",

говоритъ

 

Петръ,

 

«это

 

не

 

человеческое

 

изобрѣтеніе,

 

а

 

уставъ

Божественный",

 

2 )

 

или

 

«зеконъ

 

Царя

 

Христе",

 

кекъ

 

выра-

жается

 

св.

 

Григорій

 

Низіанзининъ.

 

3 )

 

„

 

Четыредесятнищу

 

Во-

жественіи

 

апостоли

 

издаша",

 

читаемь

 

въ

 

Синаксаре

 

*).

Другіа

 

свидетельства

 

древности

 

говоритъ

 

о

 

Великомъ

посте,

 

вакъ

 

действительно

 

сохренавшемся

 

но

 

преденію

 

Апо-

стольскому

 

во

 

всемъ

 

христіенскомъ

 

міре.

Св.

 

Ириней

 

въ

 

послоніи

 

къ

 

Виктору

 

Римскому,

 

говори

 

о

 

спо-

ре

 

относительно

 

празднованіи

 

Пас^и,

 

добавлнетъ:

 

„разногла-

сятъ

 

не

 

только

 

объ

 

этомъ,

 

но

 

и

 

о

 

самомъ

 

обрезе

 

поста"

 

(т.

 

е.

Великаго),

 

замечен

 

далее,

 

что

 

это

 

„различіе....

 

произошло

 

не

въ

 

наше

 

время,

 

но

 

гораздо

 

прежде, — у

 

нешихъ

 

предковъ."

 

5 )

Изъ

 

этихъ

 

словъ

 

ев

 

Иринея

 

видно,

 

что

 

и

 

самый

 

пасхаль-

ный

 

постъ

   

существовалъ

 

гораздо

 

раньше

 

его

 

времени,

 

коль

скоро

 

было

 

резноглесіе

 

въ

 

иснолненіи

   

его

 

у

 

предковъ,

 

имен-

_.

')

 

„Мы

 

постимся

 

одну

 

Четыредесятпицу,

 

по

 

преданію

 

апостольскому".
Іер.

 

54

 

письмо

 

къ

 

Марделл-в.
2 )

 

Истор.

 

разеужд

   

о

 

постахъ.

 

Прим.

 

6-е,

 

52

 

стр.

')

 

Ibid

 

прим.

 

4-е.

t)

 

Сырной

 

недели

 

(въ

 

концѣ).

5 )

 

Евсеніи.

 

Церк.

 

Ист.

 

кн.

 

V,

 

24

 

гл.
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но

 

современпиковъ

 

Апостольскихъ,

 

такъ

 

какъ

 

св.

 

Ириней

былъ

 

ученикъ

 

ІІолнкариа,

 

е

 

послѣдній

 

былъ

 

младшимъ

 

совре-

менникомъ

 

eu.

 

Іоанна

 

и

 

другнхъ

 

Аиостоловъ.

 

] )

 

Общеизвест-

ность

 

Вел.

 

поста

 

подтверждаетъ

 

и

 

Оригенъ,

 

говоря,

 

что

 

„мы

имвемъ

 

дни

 

Четыредеситницы,

 

посвищенные

 

посту".

 

2 )

 

Осо-

бенно

 

богатъ

 

этими

 

свидетельствами

 

ІѴ-й

 

векъ

 

(Вас.

 

Вел.,

Григорій

 

В.,

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

Амвросій

 

Мед,

 

Ёиифаній

 

Кипр.,

Кириллъ

 

и

 

Іер.

 

Алек.,

 

Августинъ

 

и

 

др.).

 

3 ).

Косвевныя

 

укезенія

 

по

 

данному

 

вопросу

 

даютъ

 

намъ

 

и

каноны

 

церковные.

 

Напр

 

69-е

 

пр.

 

Апостоловъ

 

подвергаетъ

нзверженію

 

изъ

 

сана

 

свящ.-церк. -служителей

 

и

 

отлученію

мірянъ,

 

если

 

они

 

не

 

постятся

 

въ

 

св.

 

Четыредесятвицу

 

нредъ

Пасхою.

 

Здесь

 

хотя

 

и

 

пе

 

говорится

 

о

 

Четыредесятницв,

 

какъ

новомъ

 

установленіи,

 

твмъ

 

не

 

менее

 

постъ

 

признается

 

уже

общеизвестнымъ,

 

и

 

только

 

определяется

 

наказаніе

 

за

 

его

 

не-

соблюденіе.

 

Правило,

 

очевидно,

 

вызвано

 

случаями

 

нарушенія

и

 

даже

 

непсполненія

 

этого

 

христіанскаго

 

обычая,

 

который

 

су-

ществовалъ

 

раньше

 

и

 

применялся

 

въ

 

практике

 

церковво-ре-

лигіозной

 

жизни

 

хрпстіанъ.

 

Къ

 

той

 

же

 

мысли

 

приводятъ

 

насъ

и

 

5-е

 

пр.

 

Никейскаго,

 

19-е

 

Гангрскаго,

 

45,

 

50,

 

51

 

и

 

52-е

пр.

 

Лаодикійскаго

 

соборовъ.

Если

 

прпсоедпнимъ

 

сюда

 

слова

 

Блаж.

 

Августина,

 

(что

всеобщіе

 

и

 

всегдашніе

 

уставы

 

Церкви,

 

если

 

они

 

не

 

устано-

влены

 

соборами,

 

должны

 

мы

 

признавать

 

за

 

Апостольскіе

 

уставы

4 ),

 

имей

 

въ

 

виду

 

вышеизложенный

 

свидетельства,

 

то

 

мы

 

при-

демъ

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

св.

 

Четыредесятница,

 

или

 

Ве-

лики

 

постъ ,

 

если

 

не

 

является

 

въ

 

строгомъ

 

смысле

 

устано-

вленіемъ

 

Апостольскимъ,

 

то

 

она,

 

несомненно,

 

есть

 

преданіе

Апостоловъ,

 

переходящее

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ

 

и

 

строго

 

сохра-

няемое

 

Церковію

 

по

 

настоящее

 

время.

')

 

Ibid.
5 )

 

Истор.

 

разсужд.

 

о

 

постахъ— стр.

 

6-
3 )

 

См.

 

Опытъ

 

курса

 

церк.

 

зак.

 

толк,

 

на

 

69

 

ап.

 

пр.

 

Прим.

 

289;

 

Догм-
Богосл.

 

III

 

ч.,

 

10

 

стр.

')

 

Протпвъ

 

Доната

 

к.

 

IV,

 

гл.

 

24.
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Первую

 

половину

 

вывода

 

мы

 

ограничили

 

словомъ

 

„если"

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

воиросъ

 

о

 

продолжительности

 

Вел.

 

поста

(т.

 

е.

 

количестве

 

дней

 

и

 

недель

 

его)

 

былъ

 

вопросомъ

 

снор-

нымъ

 

съ

 

нервыхъ

 

вевовъ

 

христианства

 

и

 

въ

 

разныхъ

 

мес-

тахъ

 

решался

 

неодинаково;

 

почему

 

онъ

 

нуждается

 

въ

 

особа-

го

 

рода

 

нсторическомъ

 

рассмотрены

 

и

 

можетъ

 

служить

 

пред-

метомъ

 

отдельного

 

изследованін.

В.

 

Казанскій.

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

значеніи

  

церковнаго

   

пѣнія

 

и

 

о

 

состо-

яли

 

его

 

на

 

Руси

 

отъ

 

XVII

 

вѣка

   

до

 

нашихъ

 

дней

 

').

Мил.

  

Г-ри

 

и

 

Г-ни.

Есть

 

много

 

основоній

 

думать,

 

что

 

время,

 

нами

 

нережи-

веемое,

 

отличается

 

зночительнымъ

 

пробужденіемь

 

религіознаго

двпженіи.

 

По

 

крайней

 

мере.

 

ныне,

 

кажется,

 

стало

 

уже

 

со-

вершенно

 

не

 

въ

 

моде

 

смотреть

 

на

 

религію

 

свысока,

 

какъ

 

на

явленіе,

 

отжившее

 

свой

 

в1>къ,

 

п

 

какъ

 

это

 

было

 

еще

 

нетакъ

давно,

 

считать

 

ея

 

заветы

 

чемъ-то

 

въ

 

роде

 

сказокъ

 

старой

няни,

 

интересныхъ,

 

конечно,

 

въ

 

младенчестве,

 

поненужныхъ

въ

 

зрелую

 

пору

 

человеческой

 

жизни.

 

Напротивь,

 

ныне

 

ре-

лпгіозные

 

вопросы

 

постоянно

 

зотропівоютсн

 

печатью,

 

не

 

ду-

ховной

 

только,

 

но

 

и

 

светской,

 

привлекеють

 

къ

 

себе

 

внпма-

нге

 

людей,

 

даже

 

утратнвшихъ

 

живое

 

релшіозное

 

чувство;

 

и

вообще

 

ныне

 

все

 

чаще

 

и

 

чеще

 

указывають

 

именно

 

не

 

ре-

лигию

 

какъ

 

на

 

источнпкъ,

 

въ

 

котсцомъ

 

неумпротворенныГі

родъ

 

людской

 

можетъ

 

почерппуть

 

себе

 

новый

 

силы

 

къ

 

тому,

чтобы

 

бодро

 

продолжать

 

свой

 

далекій

 

путь.

Вь

 

виду

 

этого,

 

нельзя

 

не

 

приветствовать

 

съ

 

живою

 

ра-

достно

 

всякое

 

начиненіе,

 

которое

 

ставить

   

себе

 

задачей

 

идти

')

 

Рѣчь,

 

произнесенная

 

28

 

января

 

въ

 

залѣ

 

общественного

   

собранія

на

 

духовно-историческомъ

 

копцертѣ.
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un

 

встрѣчу

 

этой

 

нанрѣвтей

 

потребности

 

въ

 

религіп.

 

Той

 

же

цѣлп

 

хочетъ

 

сослужить

 

посильную

 

службу

 

и

 

открываемая

в'ь

 

Вяткѣ

 

енархіальная

 

библіотіка-читальня.

 

Не

 

предрѣшая

вопроса

 

о

 

степени

 

ея

 

вліянія,

 

замѣтимъ

 

лишь,

 

что

 

и

 

теперь

уже

 

нмѣется

 

для

 

вен

 

значительный

 

запасъ

 

книгъ,

 

преиму-

щественно — духовныхъ

 

А

 

кто

 

не

 

знаетъ,

 

какое

 

важное

 

8нй-

чепіе

 

пмѣетъ

 

книга

 

въ

 

современной

 

жизни?

 

Она

 

служить

хранилишемъ

 

громаднаго

 

запаса

 

мыслей

 

и

 

идеаловъ,

 

сози-

давшихся

 

и

 

накоплявшихся

 

вѣками, — храпилищемъ,

 

откуда

каждый

 

можетъ

 

брать

 

столько,

 

сколько

 

самъ

 

пожелаетъ.

При

 

этомъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

клпматъ,

 

въ

 

которомъ

 

живітъ

человѣкъ,

 

среда,

 

гдѣ

 

онъ

 

чаще

 

вращается,

 

наконецъ, — родъ

занятіп,

 

имъ

 

избранный,

 

имѣютъ

 

большое

 

вліяніе

 

на

 

весь

его

 

духовный

 

и

 

фпзнческій

 

складъ,

 

такъ

 

точно

 

и

 

тотъ

 

или

иной

 

характеръ

 

чтенін

 

невольно

 

нлстраиваетъ

 

душу

 

человѣка

на

 

соотвѣтствующій

 

ладъ

 

и

 

даетъ

 

пзвѣстное

 

направленіе

всѣмъ

 

его

 

мыслямъ

 

и

 

чувствамъ.

 

Мсключеніи

 

не

 

составляетъ,

конечно,

 

и

 

чтеніе

 

рслигіозное.

 

Значить,

 

если

 

бнбліотека

 

най-

детъ

 

себ'Ь

 

достаточный

 

кругъ

 

читателей,

 

то,

 

несомнѣнно,

 

бу-

детъ

 

имѣть

 

и

 

влінніе,

 

которое,

 

передаваясь

 

отъ

 

однихъ

 

дру-

і

 

имъ,

 

можетъ,

 

при

 

благопріятныхъ

 

условіяхъ,

 

разростаться

шире

 

п

 

шире,

 

какь

 

волна

 

морская,

 

гонимая

 

вьтромъ.

Но

 

кромѣ

 

книжнаго,

 

есть

 

и

 

еще

 

путь

 

къ

 

раснростране-

нію

 

религіознаго

 

вліянія,

 

на

 

который

 

въ

 

последнее

 

время

обращено

 

большое

 

вниманіе,

 

который,

 

замѣтпмъ

 

мимоходомъ,

не

 

забыть

 

и

 

комиссіей

 

но

 

устройству

 

библіотеки.

 

Это— одна

область

 

религіознаго

 

искусства,

 

именно— церковное

 

нѣніе.

Чтобы

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

оцѣнпть

 

его

 

значепіе

 

для

 

подъ-

ема

 

религіозпой

 

жизни,

 

напомнимъ

 

о

 

томъ,

 

какое

 

вліяніе

 

на

духъ

 

человѣка

 

имѣютъ

 

иѣніе

 

и

 

музыка

 

вообще.

 

Конечно,
они

 

не

 

вызываюсь

 

въ

 

насъ

 

тѣхъ

 

яспыхъ

 

идей,

 

не

 

даютъ

тѣхъ

 

ноложптельныхъ,

 

точныхъ

 

знаній

 

о

 

мірѣ

 

и

 

жизни,

 

какія
сообщаетъ

 

книга,

 

гдѣ

 

каждая

 

страница,

 

даже,

 

иожалуй,

 

чуть
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не

 

каждая

 

строка

 

выражаютъ

 

мысль

 

вполне

 

определенную

 

и

обогащаютъ

 

нашъ

 

умъ

 

новыми

 

свѣдѣиіями.

 

Но

 

тѣмъ

 

не

 

ме-

нѣе

 

и

 

неясная,

 

таинственная

 

гармонія

 

звуковъ

 

способна,

хотя

 

и

 

по-своему,

 

дѣйствовать

 

на

 

нашу

 

душу — и

 

действо-

вать

 

нодъ

 

часъ

 

съ

 

силою

 

неотразимою-

 

Она

 

можетъ

 

властно

измѣнять

 

все

 

наше

 

душевное

 

пастроеиіе

 

и

 

охватывать

 

душу

цѣпью

 

самыхъ

 

разнородныхъ

 

ощущеній:

 

она

 

можетъ

 

вызы-

вать

 

въ

 

насъ

 

нѣжность

 

и

 

грусть,

 

веселость

 

и

 

мужество,

 

ра-

дость

 

и

 

страданіе

 

и

 

т.

 

д.

 

Словомъ,

 

этотъ

 

загадочный

 

міръ

звуковъ,

 

посредствомъ

 

какнхъ-то

 

с,?рытыхъ

 

безчнсленныхъ

нитей,

 

властно

 

проникаетъ

 

до

 

самыхъ

 

глубокихъ

 

тайни-

ковъ

 

души.

 

И

 

на

 

своемъ

 

неясномъ

 

языкѣ

 

онъ,

 

должно

быть,

 

однак^жъ

 

умѣетъ

 

иовѣдать

 

ей

 

много

 

такого,

 

о

 

чемъ

не

 

можетъ

 

разсказать

 

ей

 

даже

 

ясный

 

языкъ

 

мыслей.

 

По

крайней

 

мѣрѣ,

 

онъ

 

сиособенъ

 

заставить

 

подъ

 

часъ

 

затрепе-

тать

 

все

 

наше

 

существо

 

такъ,

 

какъ

 

удается

 

это

 

не

 

всякой

книгѣ.

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

нашей

 

душѣ

 

есть

 

область,

 

на

 

ко-

торую

 

ясный

 

языкъ

 

мыслей

 

подъ

 

часъ

 

производить

 

меньше

вліянія,

 

чвмъ

 

неясный

 

языкъ

 

звуковъ.

 

Это

 

именно -область

сердца

 

и

 

чувствъ.

 

мало

 

доступная

 

наблюденію,

 

но

 

весьма

богатая

 

содержаніемъ

 

и

 

важная

 

по

 

своему

 

значенію

 

въ

 

об-

щемъ

 

ходѣ

 

душевной

 

жизни.

 

Въ

 

способности

 

музыки

 

и

 

пѣнія

проникать

 

въ

 

эту

 

темную

 

область

 

и

 

заключается

 

причина

ея

 

могучаго

 

вліянія

 

на

 

духъ

 

человѣка,

 

о

 

чемъ

 

хорошо

 

зналп

еще

 

въ

 

древности.

 

Для

 

примѣра

 

ваиомнимъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

Давидъ

 

своей

 

игрой

 

на

 

гусляхъ

 

прогонялъ

 

омрачавшаго

 

ду-

шу

 

Саула

 

злого

 

демона.

 

Отсюда

 

же

 

можно

 

легко

 

понять

 

зна-

ченіе

 

музыки

 

и

 

нѣнія

 

и

 

для

 

религіозной

 

жизни.

 

Иослѣдняя

опирается

 

также,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

на

 

чувство,

 

которое

вѣщіе

 

звуки

 

музыки

 

умѣютъ

 

затрогивать

 

весьма

 

сильно

 

и

глубоко,

 

такъ

 

что,

 

уносясь

 

въ

 

безконечное

 

пространство,

 

они

какъ

 

будто

 

увлекаютъ

   

вслѣдъ

   

за

   

собою

 

и

 

нашу

   

душу;

 

и
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она.

 

оторвавшись,

 

такимъ

 

образомъ,

 

отъ

 

видимой

 

действи-

тельности,

 

черезъ

 

это

 

становится

 

болве

 

восприимчивой

 

и

чуткою

 

къ

 

міру

 

невидимому

 

и

 

непостижимому.

 

Не

 

даромъ

въ

 

В.

 

Завете

 

музыка

 

и

 

пѣніе

 

считались

 

средствами

 

даже

къ

 

пророческому

 

вдохновенію.

 

Такъ

 

о

 

пр.

 

Елисее

 

сказано,

что

 

музыка

 

возбудила

 

его

 

къ

 

пророчеству

 

предъ

 

царемъ

Іосафатомъ:

 

„M

 

сказалъ

 

Елисей:

 

теперь

 

позовите

 

мне

 

г

 

у

 

с.™

 

и

 

-

ста.

 

И

 

когда

 

гуелнетъ

 

игралъ

 

на

 

гусляхъ,

 

тогда

 

рука

 

Го-

сподия

 

коснулась

 

Елисея,,.

 

(IV*

 

Ц.

 

III,

 

14

 

—

 

15).

Но

 

само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

не

 

всякій

 

родъ

 

музыки

 

и

пѣнія

 

можетъ

 

настраивать

 

душу

 

на

 

религіозный

 

ладъ,—

 

по

той

 

простой

 

причине,

 

что

 

не

 

всякое

 

чувство,

 

ими

 

вызываемое,

будетъ

 

непременно

 

религіозио.

 

Следовательно,

 

не

 

всякій

 

родъ

музыки

 

годится

 

для

 

богослужебнаго

 

употребленія.

 

Къ

 

сожа-

ление,

 

эта

 

очевидная

 

аксіома

 

нередко

 

забывалась.

 

Не

 

всегда

помнили

 

ее

 

и

 

у

 

насъ,

 

на

 

Руси,

 

вследствіе

 

чего

 

и

 

наше

 

цер-

ковное

 

пѣыіе

 

нередко

 

облекалось

 

въ

 

такія

 

музыкальный

 

фор-

мы,

 

которын

 

не

 

соответствовали

 

ни

 

духу,

 

ни

 

цвламъ

 

право

 

-

славнаго

 

богослуженія.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

исторію

 

состоянія

нашего

 

церковнаго

 

иънія

 

вкратце

 

можно

 

представить

 

въ

 

сле-

ду

 

ющемъ

 

виде.

Вь

 

древпе-русской

 

Церкви,

 

какъ

 

известно,

 

существовало

такъ

 

называемое

 

крюковое

 

пеніе,

 

одноголосное,

 

такое

 

же

простое

 

и

 

безыскусственное,

 

какъ

 

проста

 

и

 

непосредственна

была

 

вЬра

 

древие-русскаго

 

человека.

 

Но

 

еще

 

въ

 

первей

 

по

ловинб

 

XVIII -го

 

в.

 

въ

 

Юго-западной

 

Руси

 

стало

 

входить

 

въ

употребленіе

 

„согласное",

 

т.

 

е.

 

партесное

 

ігвніе

 

для

 

противо-

действія

 

Уніи

 

и

 

„сладкнмъ

 

звукамъ

 

мусикійскихъ

 

органовъ",

распространявшихъ

 

вліяніе

 

католической

 

пропаганды.

 

Въ

 

пер-

вой

 

же

 

половине

 

XVII

 

вька

 

познакомилась

 

съ

 

партеснымъ

пеніемъ

 

и

 

церковь

 

Великорусская.

 

Нлконъ,

 

тогда

 

еще

 

архіе-
нископъ

 

Новгородскій,

 

a

 

вноследствіи

 

знаменитый

 

иатріархъ,

первый,

  

но

 

выраженію

   

современника,

    

„наполнилъ

   

клиросы
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нредивными

 

певчими

 

съ

 

гласы

 

избранными",

 

и

 

повелѣлъ

 

въ

храме

 

св.

 

Софіи

 

„петн

 

кіевское

 

пѣніе,

 

пеніе

 

одушевленное,

паче

 

органа

 

бездушнаго",

 

')

 

хотя

 

тогдашній

 

паріархъ

 

Іоснфъ

будто-бы

 

и

 

не

 

одоорилъ

 

этого

 

новшества.

 

При

 

царе

 

Алексіе

Михайловиче

 

были

 

вызваны

 

изъ

 

Кіева

 

мастера

 

строчкам

(т.

 

е.

 

партеснаго)

 

пѣнія,

 

чтобы

 

обучать

 

государевыхъ

 

пев-

чихъ.

 

Современники

 

различно

 

смотрели

 

на

 

это

 

нововведеніе.

Одни

 

ему

 

вполне

 

сочувствовали,

 

называли

 

его

 

„мусикіист.т

и

 

красногласнымъ

 

составленіемъ,

 

ѵремудрѣіішимъ

 

и

 

ско-

ртьйшимд".

 

Другіе,

 

напротивъ,

 

находили,

 

что

 

въ

 

вемъ

 

„подо-

боліъпнаіо

 

гласу

 

иѣспгъ,

 

нѣшъ

 

и

 

чину

 

гласовнаіо,

 

ничтоже

есть

 

въ

 

немъ

 

согласно;

 

и

 

потому

 

оно

 

есть

 

не

 

более,

 

кавъ

несогласное

 

треіласіе,

 

шумъ

 

и

 

звукъ

 

издающее,

 

и

 

токмо

несвѣдущимъ

 

благомнится" .

 

2 )

11с

 

смотря

 

на

 

такое

 

неодобрительное

 

отношеніе

 

со

 

сто-

роны

 

нвкоторыхъ

 

русскнхъ

 

людей,

 

партесное

 

пѣніе

 

продол-

жало

 

развиваться.

 

Сначала

 

оно

 

состояло

 

преимущественно

изъ

 

переложеній

 

церковной

 

мелодіи,

 

но

 

затемъ,

 

благодаря

главнымъ

 

образомъ

 

появленію

 

въ

 

Россіп

 

(въ

 

ХѴШ

 

в.)

 

нио-

странныхъ

 

канельмейстеровъ,

 

пошло

 

своимъ

 

особымъ

 

путемъ.

Иностранные

 

капельмейстеры

 

были

 

вызваны

 

въ

 

Россію

 

соб-

ственно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

развить

 

музыку

 

театральную,

 

оперную.

Исполняя

 

возложенное

 

на

 

нихъ

 

порученіе,

 

они

 

нередко,

 

за

еедостаткомъ

 

театральныхъ

 

пѣвцовъ,

 

пользовались

 

певчими

придворной

 

капеллы.

 

Сблизившись,

 

такимъ

 

образомъ,

 

съ

лучшимъ

 

церковнымъ

 

хоромъ

 

въ

 

Россіи,

 

они

 

стали

 

составлять

для

 

него

 

и

 

духовно-музыкальныя

 

произведена,

 

который,

 

бла-

годаря

 

высокому

 

авторитету

 

капельмейстеровъ

 

и

 

новпзнѣ

итальянскаго

 

стиля,

 

положительно

 

увлекали

 

столичное

 

обще-

ство.

 

Наибольшею

 

популярностью

 

пользовались

 

Сарти,

 

Сапі-

енца

 

и

 

сочинитель

 

компческихъ

   

оперъ —Галуипи,

 

образчики

M

 

См.

 

Разумовскіи,

 

Церковное

 

пѣвіе

 

въ

 

Россіи

 

стр.

 

209.

а )

 

Тамъ

 

же

 

стр.

 

216.
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духовно-музыкальиыхъ

 

ироизведеиій

 

которыхъ

 

и

 

предлагаются

вниманію

 

просвещенна

 

го

 

собрашя.

Эти

 

капельмейстеры— иностранцы

 

не

 

касались

 

нашпхъ

древнпхъ

 

напввовъ,

 

а

 

писали

 

свою

 

музыку

 

на

 

слова

 

евя-

щенныхъ

 

неснопеній.

 

-

 

конечно— въ

 

чисто

 

итальянскомъ

 

сти-

ле,

 

преимущественно

 

въ

 

форме

 

концертовъ.

 

Въ

 

ихъ

 

произ-

веденіяхъ

 

есть

 

много

 

красивыхъ

 

и

 

звучныхъ

 

местъ,

 

много

разнообразія

 

и

 

эффекта,

 

музыкальныхъ

 

украшеній

 

и

 

т.

 

п.,

но,

 

по

 

общему

 

цризианію

 

всЪхъ

 

компетентныхъ

 

музыкальныхъ

критиковъ,

 

мало

 

назидательности

 

въ

 

церковномъ

 

смысле.

Эти

 

произведенія

 

вызываютъ

 

скорее

 

простое

 

эстетическое

 

на-

слажденіе,

 

чбмъ

 

религіозную

 

настроеиность.

 

При

 

нсполненіи

ихъ,

 

хочется

 

слушать

 

ихъ

 

музыку,

 

но

 

не

 

молиться.

 

Причина

въ

 

томъ,

 

что

 

музыка

 

по

 

большей

 

части

 

вовсе

 

не

 

сответ-

вуетъ

 

словамъ

 

свнщенныхъ

 

песнопеній,

 

что

 

п

 

не

 

удивитель-

но,

 

такъ

 

какъ

 

итальянцамь-композиторамъ

 

по

 

ихъ

 

недо-

статочному

 

знакомству

 

съ

 

православнымъ

 

Богослуженіемъ,

 

не

быль

 

понятень

 

самый

 

духъ

 

его,

 

равно

 

какъ

 

и

 

текстъ

 

от-

дЪльныхъ

 

песнопекій.

 

Вследствіе

 

того

 

еще

 

Митронолпть

Е.

 

Болховитиновъ

 

указывалъ

 

(въ

 

1804

 

г.)

 

на

 

ненрпноровлен-

ность

 

ихъ

 

музыки

 

къ

 

цблямъ

 

Богослуженія.

 

Онъ

 

говорить

обь

 

итальянскихъ

 

комиознторахъ,

 

что

 

они

 

«по

 

незнанію-ли

силы

 

и

 

выразительности

 

многнхъ

 

местъ

 

церковныхъ

 

нашнхъ

стиховъ,

 

или

 

по

 

предубежденію

 

единственно

 

къ

 

музыкаль-

нымъ

 

своимъ

 

правнламь,

 

небрегли

 

часто

 

о

 

благопристойности

места

 

и

 

предмета

 

свопхъ

 

концертовъ,

 

такъ

 

что

 

вообще

 

не

музыка

 

у

 

нихъ

 

приноровлена

 

къ

 

поемымъ

 

словамъ

 

священ-

нымъ,

 

но

 

слова

 

эти

 

только

 

что

 

приложены

 

къ

 

музыке

 

и

часто

 

весьма

 

принужденно.

 

Кажется,

 

они

 

хотели

 

более

 

удив-

лять

 

слушателей

 

концертантною

 

снмфоніею,

 

нежели

 

трогать

сердце

 

благочестивою

 

словесною

 

мелодіей".

  

')

')

 

Металловъ,

 

Очерки

 

истор.

   

правосл.

  

церк.

   

пѣпія

 

въ

 

Россіи,

 

стр_

83,

 

примѣч.
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Иностранные

 

композиторы

 

имели

 

свопхъ

 

учениковъ

 

и

много

 

подражателей.

 

Изъ

 

учениковъ

 

очень

 

популярны

 

были:

Дехтеревъ,

 

іеромонахъ

 

Викторъ,

 

Ведель

 

и

 

Есауловъ.

 

Эти

ученики

 

итальянцевъ,

 

будучи

 

въ

 

душе

 

чисто

 

русскими

 

людь-

ми,

 

гораздо

 

больше

 

обращали

 

вниманія

 

на

 

текстъ

 

священ-

ныхъ

 

ігБснопеній,

 

и

 

старались

 

сообразовать

 

съ

 

нимъ

 

музыку.

Ведель,

 

давъ

 

въ

 

Кіеве

 

два

 

своихъ

 

концерта,

 

остался

 

очень

недоволенъ

 

тЬмъ,

 

что

 

„они

 

не

 

могли

 

его

 

тронуть,

 

ибо

 

ничего

того

 

не

 

могли

 

выразить,

 

что

 

тамъ

 

изображено".

 

')

 

Въ

 

ихъ

произведеніяхъ,

 

поэтому,

 

больше

 

глубоко-прочувствованныхъ,

молитвенныхъ

 

местъ,

 

чемъ

 

у

 

учителей.

 

Къ

 

сожаленію,

подобное

 

стремленіе

 

не

 

получило

 

своевременная

 

падлежащаго

развитія.

 

Вліяніе

 

учителей

 

сказалось

 

сильно

 

даже

 

На

 

луч-

шихъ

 

ученикахъ.

 

Въ

 

ихъ

 

произведеніяхъ

 

есть

 

еще

 

слишкомъ

много

 

вычурности,

 

въ

 

ущербъ

 

простоте

 

Вычурность

 

эта

проявляется

 

или

 

въ

 

излишней

 

звучности,

 

въ

 

шумиыхъ

 

пас-

сажахъ,

 

или

 

въ

 

крайней

 

сантименталыюсти

 

музыки,

 

или,

какъ

 

у

 

Есаулова,

 

въ

 

частыхъ

 

„нервныхъ

 

дисгармоніяхъ",

выражаясь

 

словами

 

одного

 

критика,— дисгармоніяхт,

 

развле-

кающихъ

 

слушателя,

 

а

 

не

 

сосредоточивающнхъ

 

его

 

на

 

мо-

литве.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

слава

 

ѳтихъ

 

крупныхъ

 

композп-

торовъ

 

была

 

причиною

 

того,

 

что

 

ихъ

 

произведенія

 

получили

широкую

 

известность

 

и

 

распространеніе.

 

А

 

между

 

твмъ,

будучи

 

написаны

 

для

 

болыиихъ

 

по

 

числепности

 

и

 

хорошо

подготовлевныхъ

 

хоровъ,

 

они

 

оказались

 

большинству

 

тогдаш-

нихъ

 

хоровъ

 

совершенно

 

не

 

подъ

 

силу,

 

вследствіе

 

чего

ихъ

 

регенты

 

нередко

 

додумывались

 

до

 

мысли

 

переделывать

комнозиціи,

 

съ

 

цблію

 

лучше

 

приспособить

 

музыку,

 

конечно,

не

 

къ

 

тексту

 

свящеішыхъ

 

пѣснонѣній,

 

а

 

къ

 

спламъ

 

своего

хора.

 

Въ

 

результате

 

оказывалось

 

то,

 

что

 

сами

 

композиторы,

какъ,

 

напр.,

 

Ведель,

 

подъ

 

часъ

 

ве

 

узнавали

 

своихъ

 

произ-

веденій,

 

исполняемыхъ

 

въ

 

ихъ

 

нрисутствіи.

')

 

См.

 

РазумовскіГі,

 

дерковн.

 

пѣніе

 

въ

 

Россіи,

 

стр.

 

228.
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Если

 

крупные

 

композиторы

 

этой

 

эпохи

 

не

 

удовлетворя-

ли

 

въ

 

своихъ

 

духовно-музывальнычъ

 

произведеніяхъ

 

пстин-

нымъ

 

цЬлямъ

 

Богослужеиія,

 

то

 

нечего

 

п

 

говорить,

 

конечно,

о

 

массе

 

второетеиенныхъ

 

деятелей

 

въ

 

области

 

церковной

музыки,

 

которые

 

ухитрялись

 

писать

 

херувнмскія

 

„веселаго

распева",

 

или

 

„умилительный

 

съ

 

выходками",

 

или,

 

наконець,

делали

 

прямо

 

запмствованія

 

изъ

 

знаменіітыхъ

 

компознцій,

даже-оиерныхъ.

 

Такъ,

 

изь

 

Ораторш

 

Гайдена

 

Двореніе

міра"

 

было

 

составлено

 

гармоническое

 

положеніе

 

херувимской

пбсни.

  

')

Подобнаго

 

рода

 

крайности,

 

конечно,

 

не

 

могли

 

находить

себе

 

сочувствія

 

ни

 

въ

 

лучшихъ

 

нредставптеляхъ

 

русскаго

общества,

 

ни

 

въ

 

правнтелье.твеиныхъ

 

сферахъ,

 

и

 

имъ

 

реше-

но

 

было

 

дать

 

надлежащій

 

отноръ.

 

Но

 

вступлепіи

 

(въ

 

1796

 

г.)

всбмъ

 

пзвестнаго

 

Бортнянскаго

 

въ

 

должность

 

директора

придворной

 

капеллы

 

и,

 

вероятно,

 

не

 

безь

 

его

 

ходатайства,

Св.

 

Сннодъ

 

сделалъ

 

распориженіе,

 

чтобы

 

партесное

 

пѣвіе

въ

 

церквахъ

 

производилось

 

только

 

по

 

иечатнымъ

 

нотамъ,

 

и

чтобы

 

самыя

 

ноты

 

печатались

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

одобренія

директора

 

капеллы.

 

Благодаря

 

этому,

 

дальнейшая

 

исторія

церковнаго

 

иенія

 

тесно

 

связана

 

съ

 

именами,

 

главнымъ

образомъ,

 

Бортнянскаго

 

и

 

A

 

Ѳ.

 

Львова,

 

бывшпхъ

 

директо-

рами

 

очень

 

долгіе

 

сроки,

 

работавшнхъ

 

весьма

 

много

 

и

 

имев-

шихъ

 

власть

 

распространять

 

свои

 

сочиненія.

 

Деятельными

сотрудниками

 

Львова

 

были

 

Г.

 

I.

 

Ломакпнъ

 

и

 

П.

 

М.

 

Воротни-

ковъ.

 

Отлично

 

образованные

 

въ

 

музыкальномъ

 

отношеніи,

эти

 

русскіе

 

люди

 

положили

 

начало

 

новой

 

эпохе

 

въ

 

нашемъ

церковпомъ

 

нѣніи.

 

Воспитанные

 

подъ

 

вліяніемъ

 

птальянцевь

(Бортнянскій

 

учился

 

у

 

Галуппи,

 

Ломакпнъ

 

у

 

Саніенцы),

они,

 

однакожъ,

 

съумели

 

значительно

 

освободиться

 

отъ

 

му-

зыкальныхъ

 

традицій

 

итальянской

 

школы.

 

Своимъ

 

тонвимъ

внутреннимъ

 

чутьемъ

 

они

 

отгадали,

   

что

   

церковная

   

музыка

■

')

 

Сы.

 

Разумовскій,

 

тамъ

 

же,

 

стр

   

231.
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-

должна

 

нмбть

 

свой

 

особый

 

стиль,

 

что

 

она

 

должна

 

быть

проста,

 

не

 

напыщенна,

 

чужда

 

искусствен

 

наго

 

блеска

 

и

внѣшнихъ

 

эффекмавъ,

 

короче-

 

тЬхъ

 

.

 

сложпыхъ

 

пріемовъ

комиозпцін,

 

къ

 

которымъ

 

должна

 

прибегать

 

музыка

 

свет-

ома

 

для

 

пзображенія

 

борьбы

 

разнообразныхъ

 

человеческихъ

страстей,

 

которыми

 

въ

 

религіозной

 

области

 

неть

 

места.

Уже

 

въ

 

орнгинальныхъ

 

произведеніяхъ

   

этпхъ

 

компози-

торовъ

 

значительно

 

сказалось

   

подобное

   

направлепіе.

 

Музыка

ихъ

 

пронзведеній,

 

какъ

 

можно

 

судить

 

но

 

образцпмъ,

 

взнтымъ

для

 

концерта,

 

значительно

 

скромнее,

 

чемъ

 

у

 

птальянцевъ, —

даже

 

въ

 

твхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

они,

 

какъ

 

Бортняпскій,

 

упраж-

няются

 

въ

 

формахъ

 

концертной

 

музыки,

 

отдавая

 

твмъ

 

необ-

ходимую

 

дань

 

духу

 

времени.

  

Но

 

главнымъ

 

образомъ

 

это

 

на-

нравленіе

   

выразилось

   

въ

 

нопыткахъ

   

совсбмъ

   

освободиться

отъ

 

итальяноманін

 

и

 

воскресить

 

древніе

 

напевы

 

Православной

Церкви.

 

Уже

 

Бортнянскій

 

напнсалъ

 

„Проектъ

 

объ

 

отпечатаніи

древняго

 

Россійскаго

 

крюковая

 

иенія".

 

который

 

онъ

 

мотпвп-

ровалъ

   

следующими

 

соображеніями:

   

1)

 

Чюбы

   

возстановнть

историческую

 

связь

 

въ

 

развитін

 

древняго

 

богослужебнаго

 

пѣ-

нін ;

   

2)

   

чтобы

   

прекращены

   

были

 

нелепыя

   

и

 

самовольный

церковного

 

пенія

    

перенравы,

   

нсказнвшія

 

и

 

мелодіи

 

онаго

 

и

степенный

 

ходъ

 

ея.

 

и

 

тогда

 

можно

 

было

 

бы

 

иметь

 

полный

 

иере-

водъ

 

древняго

 

ігъыіи,

  

расположенный

 

въ

 

мере,

   

не

 

разрушая

мелодіи

 

онаго,

 

a

 

сіе

 

было

 

бы

 

самымъ

 

прочнымъ

   

основаиіемъ

контрапункта

 

отечественная.

 

3)

 

Объясненная

 

крюковая

 

систе-

ма

 

была

 

бы

 

средствомъ

 

составить

 

по

 

ней

 

азбуку

   

для

 

всего

церковная

 

иенія,

 

азбуку,

 

которая

 

была

 

бы

 

лучшнмъ

 

спосо-

бомь

 

познать

 

подробнее

 

свойство

 

діатоническая

 

рода,

 

въ

 

кс-

ковомъ

 

іідсіъ

 

все

 

наше

 

церковное

 

неніе,

  

противоположно

 

но-

вейшей

   

музыкальной

 

системе.

   

Наконецъ

   

4)

 

древнее

 

ивніе,

бывъ

   

ненечерпаемымъ

 

нсточнпкомъ

   

для

 

образуемого

 

новей-

шая

 

ііѣиін,

 

возродило-бы

 

подавленный

   

терніемъ

 

отечествен-

ный

 

геній,

 

и

 

отъ

 

возрожденія

 

его

 

явился

 

бы

   

свой

 

собствен-
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ный

 

музыкальный

 

міръ

  

').

 

Проэкть

 

этотъ,

   

однако,

   

остался

лишь

 

на

 

бумаге.

По

 

почину

  

Бортиииская,

   

все

 

лучшіе

 

русскіе

   

компози-

торы

 

задумывались

   

надъ

 

коренной

  

реформой

   

нашего

 

церков-

ная

   

пенія

    

и

 

с/іарались

   

вложить

   

въ

 

это

   

дело

 

носильную

леіпу.

 

А.

 

О.

 

Львовъ

 

пишетъ

 

замечательный

 

трактать

 

„О

 

сво-

бодному

 

несимметричномъ

 

ритме

 

,

 

въ

 

которомъ

 

настаиваетъ

на

 

необходимости

 

подчинять

 

ритмъ

   

музыкальный

 

ритму

 

сло-

весному,

   

при

 

чемъ

 

высказываетъ

   

следующій

 

замечательный

взглядъ

 

на

 

церковное

 

пЪніе.

  

„Вся

 

сила,

 

вся

 

важность

 

въ

 

цер-

ковпомъ

 

пѣііін,

   

говорнтъ

 

онъ,

   

заключается

   

въ

 

словахъ

 

мо-

литвы.

 

Здесь

 

цвль

 

пѣнія:

  

дать

 

слову

 

молитвы

 

наиболее

 

яс-

ное

 

выраженіе.

 

Ясно,

   

что

 

такое

 

пѣніе

   

не

 

только

 

должно

 

со-

вершенно

 

сообразоваться

 

съ

 

значеніемъ

 

молитвы,

 

которую

 

оно

сопровождает^

   

и

 

подчиняться

 

смыслу

 

ея,

   

но

 

и

 

самые

 

нот-

ные

 

знаки

 

должны

  

вполне

 

подчиняться

 

ритму

 

с.іовъ,

 

отнюдь

не

 

искажая

 

ихъ.

 

Кто

 

разумЪетъ

   

важность

 

молитвы

   

и

 

вни-

мательно

 

следить

 

во

 

время

 

пвнія

 

за

 

словами

 

ея,

 

тотъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

не

 

ощущать

 

великая

 

наслажденія,

 

слыша

 

ее

 

въ

 

сопро-

вождены!

 

простой

 

и

 

приличной

 

гармоніи,

 

при

 

исполненіи

 

кото-

рой

 

все

 

голоса

 

иронзносять

 

рЬчь

 

въ

 

одно

 

время,

 

следовательно

явственно,

 

и

 

въ

 

размере

 

тактовъ

 

сообразуются

 

съ

 

естествен-

ными

 

ударенінми

 

слова

   

Ни

 

трелн,

 

нн

 

рулады,

 

пи

 

другія

 

ка-

кія-либо

 

вычуры

   

не

 

должны

 

украшать

 

церковная

 

пенія,

 

въ

простыхъ-

   

и

 

чистыхъ

 

звукахъ

 

которая

 

возносится

   

молитва,

вместе

 

съ

 

фиміамомъ

   

къ

 

престолу

  

Всевышняя.

 

ІІзыкъ

 

мо-

лнтвъ

   

на ш ихъ

 

имветъ

   

особенный

   

характеръ:

   

ему

 

долженъ

соответствовать

 

и

 

характеръ

 

нѣнііі.

 

ЙІіюгіе

 

сочинители

 

хотели

подчинить

 

некоторые

 

древніе

 

напевы

 

правильному

 

размеру

  

и

определениымъ

 

тактамъ.

   

Конечно,

 

вследствіе

 

этого

 

выходило

пѣніе,

 

удовлетворяющее

  

привычнымъ

 

законамъ

 

музыкальнаю

ритма,

   

но

 

неніе

 

отрешалось

   

отъ

 

молитвы,

   

и

 

твсная

  

связь

')

 

См.

 

Мѳта.іловъ,

 

тамъ

 

же,

 

стр.

 

124.
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между

 

словами

 

н

 

иѣніеяъ

 

разрушалась.

 

Сочинители

 

для

 

вы-

полнена

 

музыкальным»

 

условій

 

принуждены

 

бывали

 

прибе-

гать

 

къ

 

разнымъ

 

нитяжкамъ,

 

допускали

 

излишнее

 

повтореніе

словъ,

 

неуместное

 

протяженіе

 

ихъ,

 

а

 

что

 

хуже

 

всея

 

неод-

новременное

 

произношеніе

 

ихъ

 

певчими,

 

отъ

 

чего

 

речь

 

затем-

нялась,,

 

терялась

 

не

 

только

 

сила,

 

но

 

нсчезалъ

 

нередко

 

и

 

са-

мый

 

смыслъ

 

ея,

 

и

 

молящійся

 

лишался

 

возможности

 

выразу-

мЬті.,

 

какія

 

слова

 

поются

 

').

 

По

 

ВЫСОЧАЙШЕМУ

 

повеленію,

Львовъ

 

нрннялъ

 

Uii

 

себя

 

громадный

 

трудъ

 

нереложенія

 

древ-

нихъ

 

напЪвовъ

 

въ

 

четырехголосную

 

гармонію.

 

Но

 

этотъ

 

трудъ,

но

 

отзывамъ

 

людей

 

вомпетентпыхъ,

 

пмелъ

 

много

 

недостатковъ,

такъ

 

какъ

 

„не

 

настало

 

еще

 

время

 

для

 

ясная

 

сознанія

 

того,

 

къ

чему

 

нужно

 

стремиться

 

въ

 

деле

 

исправленія

 

церковная

 

ігЬнія.

Геніальный

 

инстппктъ

 

нашего

 

великая

 

композитора

 

Глинки

указалъ

 

верный

 

путь».

 

2 )

 

Въ

 

1836

 

г.

 

Государь

 

Императоръ

Николай

 

Павловнчъ

 

поручилъ

 

ему

 

своихъ

 

певчихъ,

 

сказавъ

при

 

этомъ

 

следующее:

 

„Глинка,

 

я

 

имбю

 

къ

 

тебе

 

просьбу,

и

 

надеюсь,

 

что

 

ты

 

не

 

откажешь

 

мне.

 

Мои

 

пѣвчіе

 

известны

всей

 

Европе,

 

и

 

следственно

 

стоятъ

 

того,

 

чтобы

 

ты

 

занялся

ими.

 

Только

 

прошу,

 

чтобы

 

они

 

не

 

были

 

итальянцами,,.

 

3 )

Исполняя

 

это

 

норученіе,

 

Глинка

 

заинтересовался

 

церковной

музыкой

 

и,

 

несколько

 

леть

 

спустя,

 

решнлъ

 

отправиться

 

въ

Берлннъ

 

къ

 

своему

 

учителю

 

Дену,

 

чтобы

 

вместе

 

съ

 

нимъ

изучить

 

теорію

 

древнихъ

 

тоновъ

 

и

 

приложить

 

ее

 

къ

 

гармони-

заціи

 

нашнхъ

 

древнихъ

 

мелодій.

 

Изъ

 

Берлина

 

онъ

 

шісалъ:

«какъ

 

знать,

 

можетъ

 

быть,

 

эти

 

занятія

 

будутъ

 

съ

 

пользою

применены

 

для

 

отечественной

 

церковной

 

музыки.

 

Я

 

почту

себя

 

счастливымъ,

 

если

 

удастся

 

проложить

 

хотя

 

тропинку

къ

 

нашей

 

церковной

 

музыке...

 

Я

 

могу

 

сказать,

 

что

 

до

 

сихъ

норъ

 

я

 

еще

 

никогда

   

не

  

слушалъ

   

настоящей

 

церковной

 

му-

1

 

Сы.

 

Разумовскій,

 

тамъ

 

же.

 

стр.

 

236.

>)

 

Доммеръ

   

Руков.

 

къ

 

изуч

   

исторіп

 

музыки,

 

стр.

 

578.
')

 

Рмзумовскій,

 

тамь

 

же,

 

стр.

 

240
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зыки».

 

')

 

Кь

 

сожалѣпію,

 

великій

 

композиторъ

 

черезь

 

9

 

мѣ-

зацевъ

 

по

 

пріѣздѣ

 

въ

 

Берлинъ

 

скончался.

 

Незабвенный

 

Чай-

ковскій

 

въ

 

своихъ

 

духовно-музыкальныхъ

 

сочнненіяхъ

 

также

нредполагалъ,

 

кпкъ

 

онъ

 

выражается,

 

„способствовать

 

къ

отрезвленіні"

 

церкопнаго

 

пѣнія

 

„отъ

 

чуждыхъ

 

элемінтовъ,

глубоко

 

вкоренившихся

 

въ

 

него,

 

вслѣдствіе

 

дѣятельности

разныхъ

 

итальянцевь

 

прошлаго

 

ввка

 

л

 

пхъ

 

учешшовъ.

„Въ

 

литургіи,

 

говорить

 

онъ

 

далѣе,

 

я

 

совершенно

 

подчинился

своему

 

артистическому

 

побужденію.

 

Всенощная

 

же

 

будетъ

попыткой

 

возвратить

 

вашей

 

Церкви

 

ея

 

собственность,

 

насильно

отъ

 

нея

 

отторгнутую а .

 

2 )

Въ

 

приведенныхъ

 

нрпмѣрахъ

 

сказалось,

 

такимъ

 

обра-

зомъ,

 

полувѣковое,

 

глубокое

 

убѣжденіе

 

лучшпхъ

 

русскихъ

композиторовъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

нашемъ

 

церковномъ

 

пьніи

должна

 

быть

 

произведена

 

реформа,

 

и

 

что

 

реформировать

 

его

слѣдуетъ

 

именно

 

въ

 

духп,

 

древпихъ

 

ішпѣвовъ,

 

какъ

 

болЪе

отвѣчающнхъ

 

потребностямъ

 

религіознаго

 

чувства.

 

Подобное

убѣжденіе

 

нынѣ

 

находить

 

себѣ

 

и

 

въ

 

обществѣ

 

все

 

болѣе

 

и

болѣе

 

сочувствія,

 

а

 

отдельными

 

лицами

 

нодчасъ

 

доводится

даже

 

до

 

крайности,

 

до

 

готовности

 

воротиться

 

къ

 

старинному

нтшію

 

въ

 

его

 

прежнемъ

 

видь,

 

т.

 

е.

 

къ

 

иѣнію

 

унисонному

одноголосному.

 

Но.

 

очевидно,

 

это — привязанность

 

къ

 

старинѣ,

уже

 

дошедшая

 

до

 

слѣноты,

 

боящаяся

 

всякаго

 

творчества,

готовая

 

умертвить

 

вѣчно

 

живое

 

искусство.

 

За

 

то

 

заслужи-

ваютъ

 

полнаго

 

вниманія

 

многочисленныя

 

попытки

 

къ

 

гармони-

зации

 

нашихъ

 

древнпхъ

 

наиѣвовъ.

 

Подобнаго

 

рода

 

попытки

начались

 

довольно

 

давно,

 

3 )

 

и

 

хотя

 

послѣднее

 

слово

 

въ

 

этомъ

отношеніп

 

до

 

сихъ

 

норъ

 

пе

 

сказано,

 

но,

 

какъ

 

можно

 

судить

M

 

Разумонскій,

 

таль

 

же,

 

стр.

 

2J5-246.
*)

 

Металловь,

 

тамъ

 

же,

 

стр.

 

118.
3 )

 

Починъ

 

нрииадлежить

 

также

 

Бортвлвскому,

 

который,

 

въ

 

своихъ

переложеніяхъ,

 

вирочемъ,

 

бралъ

 

изъ

 

древвнхъ

 

мелодій

 

лишь

 

самые

 

сущест-

венные

 

звуки.

 

Весьма

 

извЬстепъ

 

своими

 

нереложеніямн

 

ирот.

 

Турчани-
новъ.

 

Не

 

мало

 

потрудился

 

также

 

Арнольдъ

 

Иотуловъ,

 

Львовскій

 

и

 

мн.

 

др-
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но

 

(ібразчикамъ

 

нерсложепій,

 

предлагаемымъ

 

въ

 

заключгніе

концерта,

 

нужно

 

надѣятьси.

 

что

 

подобный

 

путь

 

приведетъ

къ

 

желанной

 

ЦѢ.ІІП,

 

что

 

на

 

иочвѣ

 

древнпхъ

 

напѣвовъ,

 

и

 

именно

— нутемъ

 

пхъ

 

гармонической

 

разработки,

 

вь

 

нашей

 

Право-

славной

 

Церкви

 

образуется

 

новый

 

стиль

 

музыки,

 

серьезная

простота

 

и

 

возвышенность

 

которой,

 

вѣроятно.

 

лучше

 

будеть

открывать

 

нашему

 

сердцу

 

Бога,

 

чѣмъ

 

эффектная

 

музыка

итальянской

   

школы.

А.

  

Красовскій.

Изъ

 

жизни

 

двухъ

 

обществъ

 

трезвости.

I.

Во

 

дни

 

своей

 

юности

 

я

 

счпталъ

 

всѣ

 

общества

 

трезвости

ироду ктомъ

 

моды.

 

Правда,

 

уставы

 

и

 

нанравленіе

 

деятель-

ности

 

нг.которыхъ

 

обществъ

 

трезвости

 

доселѣ

 

оетавляютъ

меня

 

въ

 

этомъ

 

нодозрвніи

 

относительно

 

пхъ.

 

Но

 

въ

 

общемъ

взглядъ

 

мой

 

на

 

это

 

дело

 

коренвымъ

 

образомъ

 

измѣиился.

Этому

 

способствовало

 

знакомство

 

съ

 

сочпненіямп

 

о.

 

Іоанна

Наумовича,

 

нзвѣстіе,

 

что

 

одинъ

 

мой

 

товарищъ

 

по

 

семинаріи,

котораго

 

никакъ

 

нельзя

 

заподозрить

 

въ

 

лицемѣріи

 

или'

 

увле-

ченіи

 

модою,

 

также

 

открылъ

 

общество

 

трезвости;

 

a

 

болѣе

всего

 

убедила

 

меня

 

самая

 

жизнь.

 

Село,

 

въ

 

которое

 

я

 

опре-

делен!,

 

былъ

 

Священникомъ, — торговое,

 

съ

 

еженедельными'

большими

 

базарами.

 

Какъ

 

и

 

во

 

всЪхъ

 

торгопыхъ

 

селахъ

здесь

 

стоить

 

несколько

 

трактировъ,

 

въ

 

которыхъ

 

почитатели

Бахуса

 

двлають

 

въ

 

честь

 

его

 

обильный

 

возліянія,

 

а

 

вече-

ромъ

 

они

 

бродятъ

 

но

 

улицамъ,

 

горланя

 

песни

 

и

 

ругаясь

безь

 

зазрЪнія

 

совести,

 

такъ

 

что

 

ходить

 

тогда

 

но

 

улицамъ

бываетъ

 

не

 

безопасно,

 

въ

 

особепностп

 

женщинамъ.

 

Пьяницъ,

въ

 

худшемъ

 

смысле

 

этого

 

слова,

 

т.

 

е.

 

лицъ,

 

забывающихъ

изъ-за

 

вина

 

семью

 

и

 

хозяйство,

 

не

 

разбирающпхъ

 

ни

 

нразд-
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дниковъ,

 

ни

 

буденъ,— такпхъ

 

ньяпіщъ

 

въ

 

приходе

 

очень

мало.

 

Но

 

любителей

 

попировать

 

въ

 

праздники

 

и

 

въ

 

дни,

следующіе

 

за

 

ними — громадное

 

большинство

 

крестьннъ.

 

У

каждой

 

деревни

 

есть

 

своп

 

праздники

 

(отъ

 

3

 

до

 

5

 

въ

 

го-

ду),

 

на

 

которые

 

съезжаются

 

родственники

 

и

 

иріятели

 

нзъ

соседнихъ

 

деревень.

 

Те

 

въ

 

свою

 

очередь

 

платить

 

тЪмъ

 

же,

такъ

 

что

 

любители

 

чарки

 

могутъ

 

почти

 

во

 

всякое

 

время

на

 

идти

 

где-нибудь

 

«праздничное».

 

Во

 

время

 

этихъ

 

нраздни-

ковъ,

 

вместе

 

съ

 

пьянствомъ,

 

конечно,

 

бываетъ

 

не

 

мало

 

вся-

кихъ

 

безобразій.

 

буйства,

 

безстыдства

 

и

 

т.

 

и.

 

Одинъ,

 

напр.

крестьянпііъ,

 

напившись

 

допьяна,

 

выходилъ

 

гулять

 

въ

 

Ада-

мовомъ

 

костюмѣ

 

но

 

улицамъ

 

деревни,

 

начиналъ

 

драку

 

со

всеми,

 

кто

 

осмеливался

 

встретиться

 

съ

 

ннмъ,

 

и

 

распевалъ

подъ

 

окнами

 

серенады,

 

бросая

 

въ

 

окна

 

камни.

 

И,

 

замеча-

тельно,

 

подобный

 

лица

 

нимало

 

не

 

стыдились

 

свопхъ

 

подви-

говъ,

 

наиротпвъ

 

разсказывали

 

о

 

своемъ

 

пированье

 

и

 

послед-

ствіяхъ

 

его

 

съ

 

самыми

 

невозможными

 

подробностями.

 

Мало

стеснялись

 

они

 

и

 

нредъ

 

священникомь.

 

Единственно,

 

что

было

 

отраднаго,

 

такъ

 

это

 

то,

 

что

 

парни

 

годовъ

 

до

 

20

 

и

 

да-

лее,

 

и

 

женщины

 

—

 

редкіе

 

пили

 

вино.

 

Но

 

все

 

же

 

пьянство

широко

 

разливалось

 

но

 

приходу

 

и

 

не

 

могло

 

не

 

озабочивать

меня

 

и

 

ве

 

приводить

 

къ

 

мысли

 

о

 

необходимости

 

настойчиво

бороться

 

съ

 

этою

 

язвою.

 

Вижу,

 

что

 

некоторые

 

крестьяне,

желая

 

удержаться

 

на

 

скользкой

 

дорожке

 

къ

 

большему

 

и

большему

 

пьянству,

 

сами

 

себе

 

даютъ

 

зарокъ

 

не

 

пить

 

со-

всемъ

 

вина.

 

Почему

 

же

 

не

 

придти

 

къ

 

нимъ

 

на

 

помощь

 

и

 

не

подействовать

 

пхъ

 

нрнмеромъ

 

и

 

на

 

другихъ?

 

И

 

вотъ

 

я

 

при-

шелъ

 

къ

 

мысли

 

основать

 

общество

 

трезвости.

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

сталъ

 

я

 

знакомиться

 

по

 

«Церков-

нымъ

 

Ведомостямъ»

 

съ

 

деятельности

 

различныхъ

 

обществъ

трезвости

 

и

 

прочитывать

 

поученія

 

нротивъ

 

пьянства.

 

Изъ

иослЁднихъ

 

мнѣ

 

въ

 

особевности

 

новравились

 

Тропцкіе

 

листки:

„Какъ

   

помочь

   

нашему

   

общерусскому

   

горю?"

 

и

 

„Непобеж-
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денный

 

врагъ

 

земли

 

Русской"

 

(JY-JV-

 

492

 

и

 

-563),

 

а

 

также

сборвикъ

 

поученій

 

„Грѣхъ

 

и

 

безуміе

 

пьянства".

 

Выписавши

несколько

 

экземнляровъ

 

названныхъ

 

листковъ

 

и

 

брошюры

(стоющей

 

всего

 

Г/ 2

 

коп.),

 

я

 

решился

 

открыть

 

общество

трезвости.

 

Нужно

 

заметить,

 

что

 

въ

 

нашемъ

 

благочиніи

 

и

поблизости

 

нигде

 

такихъ

 

обществъ

 

не

 

было.

Дело

 

затѣвалъ

 

я

 

совершенво

 

новое,

 

посоветоваться

 

съ

опытными

 

людьми

 

не

 

было

 

возможности,

 

и

 

я

 

страшно

 

безпо-

коился

 

за

 

уеігЬхъ

 

своего

 

предпріятія.

 

Этимъ

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

объясняется

 

то,

 

что

 

я

 

не

 

решился

 

открывать

 

общество

трезвости

 

въ

 

церкви,

 

а

 

надумалъ

 

ехать

 

съ

 

этою

 

целью

 

по

деревнямъ:

 

не

 

такъ

 

молъ

 

стыдно

 

будетъ

 

въ

 

случае

 

неудачи.

Въ

 

приходе

 

своемъ

 

я

 

прослужилъ

 

только

 

еще

 

10

 

месяцевъ.

Въ

 

одно

 

изъ

 

зимнихъ

 

воскресеній

 

я

 

ноиросплъ

 

деревенскаго

выборнаго

 

починка

 

А.

 

послать

 

за

 

мной

 

лошадь

 

на

 

другой

день

 

(своей

 

лошади

 

у

 

меня

 

не

 

было)

 

и

 

оповестить

 

свопхъ

однодеревенцевъ,

 

а

 

также

 

и

 

жителей

 

соседней

 

деревни

 

Б.,

чтобы

 

они

 

дождали

 

меня

 

и

 

никуда

 

не

 

расходились.

 

Въ

 

на-

звачеввое

 

время

 

явилась

 

за

 

мной

 

подвода

 

изъ

 

А

 

,

 

и

 

я

 

иоехалъ,

прося

 

Бога

 

благословить

 

меня

 

на

 

новый

 

трудъ.

 

Взялъ

 

съ

собою

 

крестъ

 

и

 

епитрахиль.

 

Когда

 

я

 

пргѣхалъ

 

въ

 

деревню,

мужички

 

были

 

уже

 

въ

 

сборе.

 

Благословивъ

 

каждаго,

 

я

 

селъ

и

 

ихъ

 

попросилъ

 

сесть.

 

Затѣмъ

 

сообщилъ

 

имъ

 

о

 

своемъ

намереніи

 

открыть

 

въ

 

приходе

 

общество

 

трезвости.

 

—

 

«Кто

желаетъ

 

вступить

 

въ"

 

него,

 

тотъ

 

долженъ

 

дать

 

зарокъ

 

не

пить

 

вина

 

и

 

т.

 

п.

 

годъ

 

пли

 

более.

 

Въ

 

случае

 

болезни

 

мо-

гутъ

 

члены

 

общества

 

пить

 

вино

 

умеренно,

 

какъ

 

лекарство,

о

 

чемъ

 

впослѣдствіи

 

должны

 

сказать

 

мне.

 

Въ

 

общество

 

трез-

вости

 

могутъ

 

записываться

 

лица

 

обоего

 

иола

 

не

 

моложе

 

7

летъ".

 

Затѣмъ

 

я

 

подробно

 

объяснилъ

 

имъ,

 

какъ

 

пьянство

вредитъ

 

спасенію

 

души,

 

здоровью,

 

семейвому

 

счастію

 

и

 

обще-

ственному

 

благополучію.

 

Въ

 

заключеніе

 

привелъ

 

обычныя

 

са-

мооправданія

 

любителей

 

винца

 

и

 

указалъ

   

ихъ

 

несостоятель-
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ность.

 

Наконец!.,

 

вогаль,

 

надвлъ

 

эшітрахиль

 

и

 

сказа.іъ;

„итакъ,

 

кто

 

желаете

 

вступить

 

вь

 

общество

 

трезвости,

 

под-

ходите

 

п

 

целуйте

 

крестъ".

 

Л

 

самъ

 

первый

 

поцеловал ь

 

крестъ

и

 

обратилъ

 

его

 

къ

 

слушателямь.

 

Минута

 

была

 

решительная

и

 

я

 

быль

 

въ

 

большомъ

 

во.іненіи.

 

..

 

Мужички

 

безь

 

вснкаго

колеб;іііія

 

стали

 

одпнъ

 

за

 

другпмь

 

подходить

 

и

 

приклады-

ваться

 

ко

 

кресту.

 

Изъ

 

всехъ

 

— прншедшихъ

 

не

 

встунплъ

 

въ

общество

 

только

 

одннъ.

 

Уснехъ

 

нревзошелъ

 

мои

 

ожиданія.

Удивительна

 

была

 

та

 

готовность,

 

съ

 

какою

 

крестьяне

 

всту-

пали

 

въ

 

общество;

 

точно

 

они

 

давно

 

этого

 

ждали

 

и

 

обрадо-

вались

 

случаю

 

исполнить

 

свое

 

заветное

 

желаніе.

 

8

 

человекъ

записалось

 

на

 

1

 

годъ

 

и

 

5

 

— на

 

всю

 

жизнь.

 

Не

 

подумайте,

что

 

къ

 

последней

 

категоріи

 

относятся

 

только

 

старики, —нЪтъ,

въ

 

нее

 

вошли

 

и

 

молодые

 

люди.

 

Изъ

 

старнковъ

 

одинъ

 

только

 

66

летъ,

 

остальные

 

— 22,

 

23

 

п

 

34

 

летъ.

 

Всемъ

 

грамотнымъ,

встунпвшимъ'

 

въ

 

общество,

 

я

 

раздалъ

 

брошюры

 

и

 

листки

протпвъ

 

пьянства.

Когда

 

я

 

заканчивал ь

 

свою

 

беседу

 

съ

 

а-цамп,

 

нрівзжа-

етъ

 

ко

 

мие

 

посланный

 

изъ

 

деревни

 

Б

 

и

 

просить

 

меня

 

отло-

жить

 

поездку

 

въ

 

его

 

деревню

 

до

 

завтра,

 

такъ

 

какъ

 

теперь

они

 

все

 

отправляются

 

въ

 

погоню

 

за

 

воромъ

 

но

 

следамъ

 

его.

—

 

„А

 

о

 

чемъ

 

сходка

 

будетъ,

 

батюшка?"

 

снросплъ

 

меня

посланный,

 

горькій

 

пьяница.

— А

 

воть

 

хочу

 

отучать

 

васъ

 

отъ

 

пьянства.

—

 

„Доброе

 

дело.

 

Такъ

 

ужъ,

 

пожалуйста,

 

завтра,

 

батюшка.

Мы

 

за

 

тобой

 

пошлемъ

 

подводу".

Я

 

согласился.

 

Мне

 

только

 

непріятно

 

было,

 

что

 

а-цы

узнали

 

о

 

цели

 

моихъ

 

иоездокъ

 

и

 

думалъ,

 

что

 

пожалуй

 

не

все

 

соберутся

 

на

 

сходку.

Домой

 

возвращался

 

я

 

і.ъ

 

сильный

 

буранъ;

 

лошаденка

досталась

 

плохонькая,

 

и

 

я

 

порядочно

 

нрозябъ.

 

Но

 

удоволь-

ствіе

 

отъ

 

сознанія

 

иснолнеішаго

 

долга

 

и

 

радость

 

неожндан-

ваго

 

успеха

 

была

 

такъ

 

велика,

 

что

 

я

 

не

 

обращалъ

 

вниманія
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ни

 

на

 

морозъ,

 

ни

 

на

 

снегъ,

 

забиравшійся

 

за

 

полу

 

и

 

ворот-

никъ

 

моей

 

шубы.

—

 

„Ну

 

что?

 

зависался

 

ли

 

кто-нибудь?"

 

встрвчають

 

ме-

ня

 

домашніе,

 

хотя

 

и

 

ввдятъ

 

но

 

моей

 

фпзіономіп

 

уснехъ

поездки

„Тринадцать

 

человекъ"!—

 

отвечаю

 

я.

 

Мы

 

садимся

 

за

 

чай,

и

 

я

 

начинаю

 

подробное

 

новествованіе

 

о

 

своемъ

 

деле.

 

Всѣ

рады

 

и

 

веселы.

 

Тутъ

 

же

 

съ

 

нами

 

спдптъ

 

и

 

ямщпкъ,

 

при-

везшій

 

меня

 

и

 

согріівающійся

 

чаемъ.

 

Онъ

 

поддакиваеть

 

мне

 

и

радъ

 

вместе

 

съ

 

нами.

 

„Да,

 

хорошее

 

дело

 

батюшка

 

выду-

малъ",

 

разсуждаетъ

 

онъ,

 

„ сколько

 

>гъ

 

этого

 

вина

 

греха

 

да

и

 

убытку."

 

Действительно,

 

день

 

этотъ

 

былъ

 

одпнъ

 

изъ

 

са-

мыхъ

 

счастливыхъ

 

дней

 

въ

 

моей

 

жизни!

На

 

другой

 

день

 

я

 

былъ

 

въ

 

Б.

 

Тамъ

 

произошло

 

то

 

же,

что

 

и

 

въ

 

А.

 

Все,

 

пришедшіе

 

на

 

сходку, — 21

 

человекъ

 

всту-

пили

 

въ

 

общество,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

двое

 

горькихъ

 

пьянпцъ.

Эта

 

полная

 

готовность

 

отказаться

 

отъ

 

вина

 

показалась

 

здесь

мне

 

подозрительною.

 

Б-цы

 

совсвмъ

 

не

 

похожи

 

на

 

а-цевъ.

Последніе— народе

 

особенно

 

религіозный,

 

вдумчивый,

 

серьез-

ный,

 

доброхотный

 

въ

 

отношевіи

 

храма,

 

несмотря

 

на

 

свою

бедность;

 

они

 

усердно

 

говеютъ

 

целыми

 

семьями

 

по

 

постамъ,

часто

 

ходятъ

 

въ

 

церковь

 

и

 

любятъ

 

поговорить

 

о

 

божествен-

ному

 

Разъ

 

А-цъ

 

встушілъ

 

въ

 

общество

 

трезвости, — на

 

него

виолне

 

можно

 

было

 

надеяться.

 

И

 

действительно,

 

среди

 

нихъ

не

 

было

 

случаевъ

 

нарушенія

 

зарока.

 

Не

 

таковы

 

ô-цы.

 

Предки

ихъ

 

были

 

раскольниками,

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

они

 

унаследовали

 

дву-

перстие

 

и

 

некоторую

 

холодвость

 

въ

 

отношевіи

 

къ

 

церкви.

Правда,

 

они

 

не

 

отстаютъ

 

отъ

 

другихъ

 

прихожанъ,

 

но

 

въ

 

то

же

 

время

 

не

 

выкажутъ

 

и

 

особой

 

преданвости

 

своему

 

храму,

ирпзнаковъ

 

религіознаго

 

воодушевлевія.

 

И

 

со

 

священникомъ

они

 

любятъ

 

говорить

 

не

 

о

 

божественномъ,

 

а

 

о

 

чемъ-нибудь

житейскомъ,

 

съ

 

шутками

 

и

 

прибаутками.

 

Вотъ

 

почему

 

всту-

пленіе

   

всехъ

   

ихъ

   

въ

 

общество

   

трезвости

  

показалось

 

мнѣ
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легкомысленными

 

Въ

 

унисонъ

 

съ

 

моими

 

мыслями

 

говорила

и

 

старушка

 

того

 

дома,

 

где

 

я

 

останавливался:

 

„я

 

вотъ

 

но

своему

 

глупому

 

разуму

 

такъ

 

думаю,

 

что

 

не

 

удержатся

 

наши

мужички".

 

Сынъ

 

ея

 

говорилъ

 

то

 

же

 

и

 

указыкалъ

 

на

 

своихъ

двухъ

 

соседей,

 

пристрастныхъ

 

къ

 

вину:

 

„я

 

только

 

руками

схлоналъ,

 

когда

 

пошли

 

они

 

ко

 

кресту;

 

не

 

надолго

 

хватить

у

 

нихъ

 

терпенія,"

Изъ

 

Б.

 

я

 

поехалъ

 

въ

 

В.

 

Тамъ

 

вступило

 

въ

 

общество

20

 

человекъ.

 

Чрезъ

 

несколько

 

дней

 

иобывалъ

 

я

 

еще

 

въ

 

де-

ревне

 

Г.

 

Здесь

 

я

 

пожелалъ

 

испытать,

 

какъ

 

отнесутся

 

къ

 

де-

лу

 

трезвости

 

крестьяне,

 

не

 

убежденные

 

моимъ

 

ноученіемъ.

А

 

потому,

 

предложивши

 

краткое

 

поученіе

 

и

 

указавши

 

съ

 

уда-

ревіемъ

 

ва

 

то,

 

что

 

вступать

 

въ

 

общество

 

вужво

 

после

 

зрелаго

размышленія,

 

я

 

нредложилъ

 

вступить

 

въ

 

общество

 

трезвости

желающимъ.

 

Таковыхъ

 

оказалось

 

только

 

четверо,

 

т.

 

е.

 

7 6

всехъ

 

домохозяевъ.

 

Изъ

 

этого

 

видно,

 

какое

 

большое

 

значеніе

имЪютъ

 

въ

 

этомъ

 

делѣ

 

убежденія

 

пастыря.

 

При

 

некоторомъ

навыке

 

можно

 

такъ

 

поставить

 

дело,

 

что

 

эти

 

убвжденія

 

не

будутъ

 

причиной

 

легкомысленнаго,

 

веобдумавнаго

 

встувлевія

въ

 

общество.

 

Вообще

 

вужво

 

звать

 

человека,

 

чтобы

 

такъ

 

пли

иначе

 

относиться

 

къ

 

нему

 

ври

 

даввыхъ

 

обстоятельствахъ.

Иной

 

человекъ

 

легкомыслеввый

 

и

 

непостоянный;

 

въ

 

такомъ

случае

 

нужно

 

сначала

 

испытать

 

его

 

решимость

 

и

 

тогда

 

уже

принимать

 

его

 

въ

 

общество.

 

Другой— никогда

 

не

 

изменить

своему

 

слову,

 

каковы

 

бы

 

ни

 

были

 

искушенія.

 

Такпхъ

 

нужно

энергичнее

 

убеждать;

 

будьте

 

уверены,

 

онъ

 

сдержитъ

 

свой

 

за-

рокъ,

 

не

 

желая

 

изменить

 

своему

 

слову,

 

а

 

потомъ

 

трезвость

понравится

 

ему,

 

и

 

онъ

 

продолжить

 

свой

 

зарокъ.

 

Такіе

 

при-

меры

 

у

 

меня

 

бывали.

Всемъ,

 

встунившимъ

 

въ

 

общество

 

трезвости,

 

я

 

нредло-

жилъ

 

въ

 

ближайшее

 

воскресенье

 

собраться

 

въ

 

церкви

 

и

 

от-

служить

 

молебенъ,

 

что

 

и

 

было

 

ими

 

исполнено.

 

Одпнъ

 

только

изъ

 

записавшихся

 

въ

 

деревне

   

В.

 

не

 

явился

   

на

 

молебенъ

 

и



-

 

174

 

—

не

 

считалъ

 

себя

 

обнзашіымъ

 

исполнять

 

обетъ

 

трезвости.

 

Въ

последующее

 

время,

 

чтобы

 

не

 

было

 

нодобныхъ

 

недоразумг.ній,

я

 

не

 

разделялъ

 

автъ

 

вступленія

 

въ

 

общество

 

па

 

два

 

момен-

та,

 

a

 

иріурочивалъ

 

его

 

къ

 

елуженію

 

молебна.

 

Въ

 

это

 

же

 

вос-

кресенье

 

въ

 

общество

 

вступило

 

еще

 

12

 

человекъ

 

изъ

 

дере-

вень

 

А

 

и

 

В.

 

И

 

на

 

этомъ

 

я

 

решился

 

ііріостановить

 

раешире-

иіе

 

общества

 

н

 

не

 

убеждалъ

 

уже

 

другихъ

 

вступать

 

въ

 

об-

щество,

 

желая

 

сначала

 

испытать

 

прочность

 

иоваго

 

учрежде-

нія.

 

Ковечно,

 

я

 

не

 

отказалъ

 

бы

 

въ

 

нріеме

 

желащимъ,

 

но

таковыхъ

 

почему-то

 

не

 

находилось.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

обще-

ство,

 

образовавшись

 

въ

 

неделю,

 

съ

 

техъ

 

норъ

 

уже

 

не

 

уве-

личивалось

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

года.

 

Изъ

 

69

 

членовъ

 

только

 

6

было

 

женщннъ.

 

Некоторые

 

изъ

 

члеповъ

 

и

 

ранее

 

не

 

иплп

вина,

 

но

 

таковыхъ

 

было

 

незначительное

 

меньшинство.

 

Боль-

шинство

 

же

 

членовъ

 

ранее

 

очень

 

усердно

 

потребляли

 

вино.

Обь

 

открытіи

 

общества

 

трезвости

 

я

 

не

 

довесь

 

Епархі-

альному

 

Начальству,

 

во

 

1-хъ,

 

потому,

 

что

 

не

 

увЪренъ

 

былъ

въ

 

прочности

 

общества,

 

и

 

во

 

2-хъ,

 

мне

 

хотелось

 

убедить

знакомыхъ,

 

что

 

общество

 

я

 

открываю

 

ничуть

 

не

 

съ

 

целью

выслужиться

 

предъ

 

начальствомъ.

 

Изъ

 

местной

 

ннтелліігенціи

некоторые

 

отнеслись

 

сочувственно

 

къ

 

моему

 

делу,

 

а

 

боль-

шинство—пренебрежительно,

 

не

 

упуская

 

случая

 

съ

 

проніей

назвать

 

меня

 

„отцемъ

 

иредседателемъ"

 

общества,

 

хотя

 

въ

нашемъ

 

обществе

 

ннкакпхъ

 

председателей

 

н

 

вообще

 

никакой

формальности

 

не

 

существовало.

 

Даже

 

нашъ

 

о.

 

Благочинный,

узнавши,

 

что' я

 

основалъ

 

обпіество

 

трезвости,

 

равнодушно

заметилъ:

 

„будетъ

 

ли

 

польза?

 

тоть

 

и

 

запишется

 

въ

общество

 

трезвости,

 

кто

 

и

 

безъ

 

него

 

пе

 

пилъ'.

 

„Конечно,

доброе

 

дело...

   

помоги

 

намь

 

Богъ"....

Изъ

 

членовъ

 

общества

 

вътеченіе

 

года

 

нарушили

 

зарокъ

 

чет-

веро,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

те

 

двое

 

пьяницъ

 

изъ

 

деревни

 

Б,

 

о

 

которыхъ

я

 

упоминалъ

 

выше.

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

нротерпелъ

 

7

 

месяцевъ,

другой

 

— 10

 

месяцевъ.

   

Такъ

   

какъ

   

сильнаго

 

раскаянія

  

они
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не

 

показывали

 

и

 

не

 

выражали

 

желанія

 

вступить

 

вновь

 

въ

общество,

 

то

 

и

 

быліі

 

исключены

 

изъ

 

состава

 

общества.

 

Двое

другихъ

 

сознались

 

сами,

 

что

 

позволили

 

себе

 

выпить

 

но

 

рю-

мочке.

 

Такъ

 

какъ

 

нростуиокъ

 

пхъ

 

быль

 

незначительный,

 

а

также

 

въ

 

виду

 

раскаянія

 

ихъ,

 

не

 

выключилъ

 

ихъ

 

изъ

 

обще-

ства,

 

а

 

только

 

сделалъ

 

пмъ

 

пастырское

 

внушевіе.

 

Лица,

 

враж-

дебно

 

относящіяся

 

къ

 

обществу

 

трезвости,

 

не

 

упускали

 

слу-

чаевъ,

 

чтобы

 

поглумиться

 

надъ

 

моимъ

 

дЪломъ.

 

Они

 

говори-

ли,

 

что

 

общество

 

трезвости,

 

съ

 

твми

 

нарушеніями

 

зарока,

 

ко-

торыя

 

имели

 

въ

 

немъ

 

место,

 

приносить

 

не

 

столько

 

пользы,

сколько

 

вреда,

 

ослабляя

 

въ

 

глазахъ

 

народа

 

уваженіе

 

къ

 

ре-

лигіознымъ

 

обетамъ.

 

На

 

это

 

я

 

имъ

 

возражалъ.

 

При

этомъ

 

нарушеніе

 

некоторыми

 

трезвенниками

 

своихъ

 

за-

роковъ

 

неудивительно

 

при

 

тЪхъ

 

соблазнахъ

 

и

 

насме-

шкахъ,

 

какія

 

исходили

 

отъ

 

другихъ

 

не

 

вошедшихъ

 

въ

общество.

 

Большинство

 

изъ

 

последнихъ

 

веуиускали

 

слу-

чая

 

поглумиться

 

надъ

 

соседями:

 

«на

 

спасенье

 

пошли

 

—

прямо

 

въ

 

святые

 

угодите»

 

или

 

„экономно

 

стали

 

наблюдать,

скупость

 

одолела,

 

вотъ

 

и

 

записались

 

въ

 

трезвое

 

общество".

Всякій

 

съ

 

нолнымъ

 

радушіемъ

 

готовь

 

былъ

 

угостить

 

даромъ

трезвенника:

 

„выней

 

стаканчикъ,

 

не

 

хошь

 

простого — куплю

краснаго.

 

или

 

пива

 

баварскаго....

 

чего

 

только

 

душа

 

твоя

 

ио-

желаетъ...

 

выпей!

 

брось

 

эту

 

дьявольщину!"

 

Иногда

 

въ

 

по-

добныхъ

 

случаяхъ

 

искуситель

 

даже

 

на

 

колени

 

становился

предъ

 

трезвеннивомъ

 

— такъ

 

было

 

сильно

 

желаніе

 

соблазнить

человека.

 

Более

 

всехъ

 

возмущенъ

 

былъ

 

одинъ

 

изъ

 

мЪстныхъ

кабатчиковъ.„Вотъя

 

ужо

 

скажу

 

своему

 

хозяину,

 

такъ

 

живо

 

попъ

бросить

 

свою

 

зат'Ыо".

 

Уведомленъ

 

ли

 

быль

 

или

 

нЪтъ

 

его

 

хо-

зяшгь

 

о

 

моей

 

затее,

 

но

 

только

 

кабатчика

 

угроза

 

не

 

имела

никакихъ

 

оензательныхъ

 

для

 

общества

 

результатовъ.

Въ

 

общемъ-нужво

 

сказать,

 

что

 

трезвенники

 

относились

 

къ

своему

 

обету

 

очень

 

серьезно.

 

Одинъ

 

трезвенникъ

 

даже

 

снраши-
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валъ

 

меня,

 

можно

 

ли

 

ему

 

натирать

 

внномъ

 

иростуженныя

ноги.

 

Только

 

одпвъ

 

изъ

 

трезвенннковъ

 

воспользовался

 

ноз-

волевіемъ

 

выпить

 

во

 

время

 

болезни

 

немного

 

вина.

 

Осенью

того

 

года

 

иоявилась

 

въ

 

пределахъ

 

прихода

 

холера,

 

и

 

кресть-

яне

 

почему-то

 

думали,

 

что

 

хорошпмъ

 

нредохранительнымъ

средствомъ

 

протпвъ

 

нея

 

служить

 

перцовка.

 

Правда,

 

примерь

местныхъ

 

ніізшихъ

 

служителей

 

медицины

 

укрЪилялъ

 

въ

крестьянахъ

 

такое

 

убежденіе.

 

Въ

 

особенности

 

въ

 

ііотскихъ

деревняхъ

 

началось

 

поголовное

 

пьянство.

 

Кабаки

 

торговали,

какъ

 

никогда.

 

Взволновались

 

и

 

мои

 

трезвенники.

 

И

 

вотъ

 

ко

мне

 

явилась

 

денутація

 

изъ

 

деревни

 

Б.

 

съ

 

просьбою

 

поз-

волить

 

трезвеиникамъ

 

вить

 

перцовку

 

отъ

 

холеры.

 

Я

 

имъ

сказалъ:

 

„пить

 

вино,

 

какъ

 

лекарство,

 

въ

 

нашемъ

 

обществе

трезвости

 

дозволяется,

 

но

 

только

 

въ

 

случае

 

необходимости.

Такой

 

необходимости

 

я

 

теперь

 

не

 

вижу.

 

Вино

 

не

 

только

 

не

удаляетъ

 

холеру,

 

а,

 

напротпвъ,

 

ирнближаеть

 

ее".

 

Въ

 

дока-

зательство

 

я

 

нрочиталъ

 

имъ

 

выдержки

 

изъ

 

некоторых!,

медицпнскихъ

 

брошюръ.

 

„Итакъ,

 

вы

 

напрасно,

 

смотря

 

на

другихъ,

 

хотите

 

сами

 

разрешить

 

впнопитіе.

 

Я

 

более

 

вашего

подвергаюсь

 

опасности

 

заразиться,

 

при

 

напутствованіи

 

боль-

ныхъ,

 

и

 

однако

 

не

 

разрешаю

 

на

 

вино.

 

Передайте

 

это

 

ва-

шимъ

 

сосвдямъ.

 

Если

 

же

 

кто

 

не

 

убедится

 

моими

 

словами,

тому

 

я

 

позволяю

 

выпивать

 

понемногу".

 

Я

 

мало

 

надеялся,

что

 

мои

 

слова

 

убедить

 

мужнковъ,

 

видящпхъ,

 

какъ

 

везде

практикуется

 

пьянство

 

въ

 

виде

 

предохранительного

 

средства

отъ

 

холеры,

 

и

 

потому

 

сделалъ

 

имъ

 

уступку.

 

Иначе

 

могли

бы

 

быть

 

болыпія

 

нареканія

 

на

 

меня

 

трезвенннковъ

 

и

 

нару-

шена

 

ими

 

своего

 

зарока,

 

въ

 

виду

 

всеобщей

 

паники,

 

наве-

янной

 

холерою.

 

Къ

 

счастію,

 

никто

 

не

 

воспользовался

 

моимъ

позволеніемъ,

 

можетъ

 

быть,

 

іютому,

 

что

 

опасность

 

заразы

была

 

не

 

велика,

 

въ

 

деревняхъ

 

трезвенннковъ

 

не

 

было

 

ни

одного

 

холернаго

 

больного.
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Открытіе

 

общества

 

трезвости

 

знмѣтпо

 

отразилось

 

на

деревенской

 

жизни.

 

Крестьяне

 

дивились,

 

что

 

у

 

нихъ

 

такъ

мало

 

стало

 

пьянства

 

л

 

шума

 

во

 

время

 

нраздпнковъ.

 

Не

 

ста-

ло

 

также

 

случаевъ

 

нропптія

 

общественныхъ

 

денегь,

 

на

 

что

сильно

 

негодовали

 

любители

 

выпивокъ,

 

оставшіеся

 

въ

 

мень-

шинства.

 

Бабы

 

не

 

знали,

 

какь

 

и

 

выразить

 

свою

 

благодар-

ность

 

мнѣ

 

за

 

то,

 

что

 

отвелъ

 

ихъ

 

мужей

 

и

 

дѣтей

 

отъ

 

пьян-

ства.

 

„Сколько

 

убытковъ

 

отъ

 

пьянства

 

я

 

видѣла;

 

напытся

пьяный

 

самъ-то

 

и

 

обтеряется,

 

да

 

и

 

добрые

 

люди

 

помогутъ

очистить

 

карманы",

 

вспоминала

 

одна,

 

— „Теперь

 

ираздннкомъ

сиди

 

спокойно",

 

говорила

 

другая,

 

- я а

 

ранѣе

 

бывало:

 

мужъ

какъ

 

напьется,

 

такъ

 

и

 

давай

 

драться,

 

вес

 

и

 

ходишь

 

съ

спнякамп".

Годъ

 

еуществовавія

 

общества

 

кончился

 

при

 

енльныхъ

морозахъ.

 

Велѣдствіе

 

этого

 

обстоятельства,

 

а

 

также

 

разнаго

рода

 

недосуговъ

 

я

 

поленился

 

своевременно

 

объѣхать

 

деревни

съ

 

цѣлью

 

снова

 

„законтрактовать"

 

трезвеннпковъ,— и

 

пѣко-

торые

 

пзъ

 

нихъ

 

воспользовались

 

свободно

 

отъ

 

зарока

 

и

 

раз-

рѣшнлн

 

выпить,

 

правда

 

-

 

умеренно.

 

Изъ

 

нрежнихъ

 

трезвен-

пиііовъ

 

па

 

второй

 

годъ

 

пе

 

записалось

 

10

 

человѣкъ,

 

вновь

же

 

прибыло

 

13

 

че.ювѣкъ.

 

Однпъ

 

пзъ

 

мужиковъ

 

хотѣлъ-бы-

ло

 

выйдти

 

изъ

 

общества,

 

но

 

14-лЪтпій

 

сынъ

 

его

 

убѣдилъ

отца

 

остаться

 

въ

 

обшествѣ,

 

почитавши

 

ему

 

брошюру

 

„Грѣхъ

и

 

безуміе

 

пьянства".

 

За

 

второй

 

годъ

 

существованія

 

общества

было

 

два

 

случая

 

нарушены

 

зарока

 

трезвенниками,

 

иритомъ

очень

 

незначительные

 

и

 

заглаженные

 

раскаяніемъ

 

и

 

эпитпміею

(усиленнымъ

 

иосѣщеніемъ

 

храма

  

во

 

время

 

богослуженій).

Итакъ,

 

за

 

два

 

года

 

общество

 

почти

 

безъ

 

всякихъ

 

уси-

лій

 

съ

 

моей

 

стороны

 

пе

 

только

 

пе

 

уменьшилось,

 

а

 

даже

 

ни-

сколько

 

увеличилось.

 

Къ

 

тому

 

же

 

нужно

 

прибавить,

 

что

многіе.

 

хотя

 

и

 

не

 

записывались

 

въ

 

общество,

 

но,

 

увлечен-

ные

 

движеніемъ,

 

сами

   

перестали

   

пить

    

вино.

    

Прочность

 

и
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полезность

 

общества

 

стояли

 

внъ

 

всякихъ

 

сомнѣній,

 

и

 

я

 

могъ

бы

 

съ

 

увѣренностію

 

продолжать

 

п

 

расширять

 

дѣятельность

свою

 

въ

 

данномъ

 

паправленіи,

 

но

 

каюсь,

 

въ

 

это

 

время

 

я

надт.ялся

 

на

 

иереѣздъ

 

въ

 

другое

 

село

 

и

 

менѣе

 

заботился

 

объ

обществЪ

 

трезвости.

 

Я

 

пмѣлъ

 

основаніе

 

предполагать,

 

что

 

съ

моимь

 

отъѣздомъ

 

общество

 

захпрѣетъ,

 

и

 

потому

 

уже

 

не

старался

 

о

 

его

 

ноддержаніи

 

и

 

расширеніи,

 

такъ

 

что

 

число

трезвеннпковъ

 

къ

 

концу

 

третьяго

 

года

 

упало

 

до

 

43;

 

а

 

теперь

и

 

это

 

малое

 

стадо

 

значительно

 

порѣдѣло.

(Продолженіе

 

будешь).

Открытіе

 

второклассной

 

церковной

 

школы

 

въ

 

селѣ

 

Шарангѣ,

Яранскаго

 

уѣзда.

Настоящій

 

1 8 9 7 / 8

 

учебный

 

годъ

 

въ

 

исторін

 

церковной

школы

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

долженъ

 

быть

 

отмѣчепъ

 

открытіемъ

двухъ

 

второклаеспыхъ

 

церковныхъ

 

школъ — мужской

 

въ

 

с.

Шарангѣ

 

и

 

женской

 

при

 

Яранскомъ

 

Знаменско-Маріннскомъ
монастырѣ.

  

Первая

 

изъ

 

этихъ

 

школь

 

открыта

 

25

 

ноября,

  

')

Торжество

 

открытія

 

началось

 

наканунѣ — 24

 

ноября

всенощнымъ

 

одѣніемъ

 

въ

 

храмѣ,

 

торжественно

 

совершенпымъ

мѣстнымъ

 

о.

 

Благочиннымъ

 

В.

 

И.

 

Курбановскпмъ,

 

при

 

пѣніи

Кикнурскаго

 

хора

 

пѣвчнхъ

 

нодъ

 

управленіемъ

 

священника

А.

 

Ѳ.

 

Кувшинекаго

На

 

литію

 

и

 

величапіе

 

выходили

 

восемь

 

священпиковъ

 

съ

иредстонтелемъ,

 

о.

 

Предсвдателемъ

 

Уѣзднаго

 

Отдѣл«'нія,

 

прото-

іереемъ

 

H.

 

I.

 

Курбановскпмъ.

 

Нѣкоторыя

 

нѣснопѣнія

 

во

 

время

Богослуженія

 

были

 

исполнены

 

учащимися

 

въ

 

мѣстной

 

одно-

класной

 

школѣ

 

и

 

поступающими

 

во

 

вновь

 

открываемую

 

вто-

')

 

Объ

 

открытіи

 

женской

 

школы

 

сообщено

 

въ

 

№

 

1-мъ

   

Euapx.

 

Вѣд.

за

 

текущій

 

годъ.
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рок.іассную.

 

Поелѣдиіс

 

были

 

также

 

и

 

чтецами.

 

Молящихся

быль

 

полонъ

 

храмъ;

 

были

 

пе

 

только

 

прихожане

 

с.

 

Шарангп,

но

 

и

 

прихожане

 

окружныхъ

 

селъ.

 

Необычная

 

торжественность

Богослуженія,

 

иродолжавшагося

 

три

 

часа,

 

и

 

стройное,

 

величе-

ственное

 

нѣніе

 

прекрасно

 

организоваипаго

 

хора

 

пввчихъ

 

про-

изводили

 

на

 

души

 

молящихся

 

неизгладимое

 

внечатльніе

 

и

располагали

 

къ

 

горячей,

 

усердной

 

молптвѣ.

Зданіе

 

школы

 

вечером ь

 

было

 

иллюминовано

 

и

 

украшено

зеленью

 

п

 

флагами.

Въ

 

8

 

часовъ

 

утра

 

25

 

числа

 

начался

 

торжественный

звонъ

 

къ

 

Божественной

 

Лптургін,

 

которую

 

совершилъ

 

о.

Предсѣдатель

 

Уѣзднаго

 

Огдѣленія

 

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

мѣстнымъ

о.

 

Благочиннымъ,

 

уЪзднымъ

 

наблюдателемь

 

церковныхъ

школь,

 

двумя

 

мѣстнымп

 

священниками

 

и

 

двумя

 

священни-

ками

 

сосѣднихъ

 

селъ— Александровскаго

 

и

 

Роженцова.

 

Въ

концѣ

 

Лптургін

 

о.

 

Благочиннымъ

 

было

 

сказано

 

поученіе

 

о

значеніп

 

школы

 

для

 

населеиія.

Но

 

окончаніи

 

Литургіп

 

изъ

 

храма

 

торжественно

 

напра-

вился

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

зданіе

 

школы,

 

украшенное

 

зеленью,

цв'Ьтами

 

и

 

флагами

 

какъ

 

снаружи,

 

такъ

 

и

 

внутри.

 

Предъ

началомъ

 

молебствія

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемь

 

была

 

произне-

сена

 

p'b fib

 

о

 

прпчннахъ

 

и

 

цѣляхъ

 

возрожденія

 

церковныхъ

школъ

 

вообще

 

и,

 

въ

 

частности,

 

возиикновеиія

 

второклассиыхъ

школъ.

 

Въ

 

ней

 

быль

 

также

 

указанъ

 

пдеалъ,

 

къ

 

достиженію

котораго

 

стремятся

 

церковный

 

школы.

По

 

окончаніп

 

молебствія,

 

въ

 

совершеніи

 

котораго

 

при-

няли

 

участіе,

 

кромѣ

 

елужпвшихъ

 

Литургію,

 

священники

 

селъ:

Болыпеустинскаго,

 

Рудпнскаго

 

и

 

Люмпанура,

 

о.

 

Предсѣдатель

Отдѣленін

 

прочелъ

 

отношеніе

 

Епархшьнаго

 

Учнлпщнаго

 

Совѣта

на

 

имя

 

5'ѣзднаго

 

Отдѣленія,

 

коимъ

 

послѣднему

 

сообщалось

постановленіе

 

училнщнаго

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ

 

Совѣта

о

 

назначеніи

 

въ

 

селѣ

 

Шарангѣ

 

мужской

 

второклассной

 

школы,
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и

 

объявплъ

 

школу

 

открытою.

 

Пѣвчіе

 

проиѣлп:

 

„Тебе

 

Бога

хвалпмъ"...

 

Въ

 

это

 

время

 

зданіе

 

было

 

окроплено

 

святою

 

водою.

Вслѣдъ

 

за

 

симъ

 

завѣдующій

 

вновь

 

открытою

 

школою,

 

свя-

щенникъ

 

Алексій

 

Шерстенниковъ

 

произнесъ

 

ртиіь,

 

въ

 

которой

выразплъ

 

волновавшее

 

его

 

чувство

 

радости

 

по

 

поводу

 

откры-

тая

 

школы,

 

благодарплъ

 

всѣхъ

 

содѣйствовашпхъ

 

открытію

 

ея

и

 

указалъ

 

па

 

то,

 

что

 

значеніе

 

открываемой

 

школы

 

можетъ

быть

 

вполнѣ

 

сознано

 

и

 

оцѣнепо

 

только

 

вь

 

будущемъ.

 

При

этомъ

 

быль

 

пропѣтъ

 

народный

 

гимнъ,

 

за

 

которымъ

 

слѣдовала

рѣчь

 

второго

 

священника

 

с.

 

Шаранги

 

Александра

 

Піклясва

о

 

зпаченіи

 

народныхъ

 

школъ

 

для

 

такихъ

 

удаленныхъ

 

отъ

цеитровъ

 

иросвѣщепія

 

мѣстпостей,

 

какую

 

представляетъ

 

собою

югозападная

 

половина

 

Яранскаго

 

уѣзда.

 

Иослѣ

 

пѣнія

 

гимна

равиоапостольнымъ

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію,

 

крестный

 

ходъ,

 

при

ііѣнін

 

учащимися

 

„Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя"...

 

возвра-

тился

 

въ

 

храмь.

Въ

 

три

 

часа

 

дня

 

въ

 

школѣ

 

собравшемуся

 

народу

 

пред-

ложено

 

было

 

чтеніе

 

о

 

Преподобномъ

 

Сергіи,

 

Радонежскомъ

 

Чудо-

творцѣ.

 

Чнталъ

 

старшій

 

учитель

 

школы

 

В.

 

И.

 

Селивановскій.

Предъ

 

чтеніемь

 

и

 

послѣ

 

чтенія

 

были

 

проиѣты

 

хоромъ

 

Кик-

нурскихъ

 

нѣвчихъ

 

нѣкоторыя

 

произведенія

 

изъ

 

книжки

„Сельскіе

 

хоры".

 

Вторымъ

 

учителемъ

 

школы

 

А.

 

А.

 

Олюни-

нымъ

 

было

 

прочитано

 

одно

 

стпхотвореніе.

 

Въ

 

концѣ

 

былъ

пропьтъ

 

народный

 

гимнъ.

Всѣмъ

 

участвовавшимъ

 

въ

 

торжествѣ

 

открытія

 

школы

была

 

предложена

 

скромная

 

трапеза

 

въ

 

домѣ

 

о.

 

Настоятеля

церкви.

Учащихся

 

принято

 

въ

 

школу

 

30

 

мальчиковъ,

 

окончнв-

шихъ

 

успѣшпо

 

курсъ

 

одноклассныхъ

 

церковно-прнходскихъ

школъ

 

или

 

народнаго

  

училища.

Я.

 

У.

 

н.
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Библіографическая

 

замѣтка.

1)

 

Историческія

 

свѣдѣнія

 

о

 

боюслужебномъ

 

пѣнін

 

въ

Ветхозавѣтной,

 

Новозавѣтной

 

— вселенской

 

п

 

въ

 

частности

Русской

 

Церквахъ,

 

съ

 

добавленіемъ

 

кратвпхъ

 

свѣдѣній

 

о

иреподаваніп

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ

 

и

огранизаціи

 

ньвчеекаго

 

хора.

 

Составилъ

 

учитель

 

нънін

 

свя-

щснннкъ

 

М.

 

Ѳ.

 

Коневскій.

 

Цьна

 

30

 

коп.

Какъ

 

можно

 

судить

 

уже

 

но

 

заглавію,

 

книжка

 

о.

 

Конев-

скаго

 

имѣетъ

 

разнообразное

 

содержаніе,

 

которое

 

умѣщается

всего

 

на

 

55

 

страницахъ.

 

Но

 

этой

 

причинѣ

 

книжка

 

даетъ

свѣдѣнія

 

по

 

исторіи

 

церковно-богослужебнаго

 

нѣнія

 

очень

краткія,

 

по

 

примѣнптелыю

 

къ

 

нуждамъ

 

церковной

 

библіотеки

— совершенно

 

достаточный.

 

Къ

 

тому

 

же

 

она

 

пе

 

дорога

 

по

цѣнѣ.

 

Она

 

трактуетъ

 

послѣдовательно

 

о

 

богослужебномъ

 

пѣ-

ніи

 

и

 

музыкѣ

 

въ

 

церкви

 

Ветхозавѣтной,

 

о

 

различныхъ

 

ви-

дахъ

 

пѣвія

 

и

 

различныхъ

 

родахъ

 

пѣснопѣній

 

въ

 

церкви

Новозаветной,

 

иричемъ

 

попутно

 

излагаются

 

свѣдѣнія

 

о

происхожденіи

 

осмогласія

 

и

 

объясняются

 

названія

 

церковныхъ

пѣсвонѣній,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

употребляемыя

 

въ

 

нашнхъ

 

бого-

служебныхъ

 

книгахъ

 

(каковы;

 

тропарь,

 

стихира,

 

канонъ,

прмосъ,

 

кондакъ,

 

антпфонъ).

 

Переходя

 

къ

 

исторіи

 

церковнаго

нѣнія

 

въ

 

Русской

 

Церкви,

 

авторъ

 

выяспяетъ

 

нропсхожденіе

и

 

отличительный

 

особенности

 

знаменнаго

 

роспѣва,

 

затѣмъ —

такъ

 

вазываемаго

 

демествеинаго

 

и

 

хомоваго

 

пѣнія,

 

и

 

нако-

нецъ, —роснѣвовъ

 

кіевскаго,

 

греческаго

 

и

 

болгарскаго.

 

Далѣе

сообщаются

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

партесномъ

 

пѣніи

 

въ

 

Русской

Церкви

 

(Подробнѣе

 

объ

 

этомъ

 

см.

 

у

 

того

 

же

 

автора.

 

Исторія

гармоническаго

 

пѣвія

 

въ

 

Русской

 

Церкви,

 

съ

 

прпбавленіемъ

краткихъ

 

свѣдѣній

 

объ

 

организаціи

 

пѣвческихъ

 

хоровъ,

 

цѣва

25

 

коп.).

 

Книжка

 

заканчивается

 

сообщеніемъ

 

краткихъ,

 

су-

ществевныхъ

 

указаній

 

относительно

 

того,

 

какъ

 

нужно

 

вести

дѣло

 

преподаванія

   

церковнаго

   

пѣнія

   

въ

   

начальныхъ

   

шко-
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лахъ.

  

Авторъ

 

указываетъ

   

слѣдующіе

   

источники,

   

которыми

онъ

 

пользовался

  

при

 

составленіи

 

своего

 

труда:

a)

   

Церковное

 

нѣніе

 

въ

 

Россіи.

 

прот.

 

Разумовскаго

b)

   

Обзоръ

 

русской

 

на|іодной

 

учебной

 

литературы

 

С.

 

И.

Мнроиольскаго

c)

   

Общедоступный

 

чтенія

 

о

 

церковиомъ

 

нѣиіи

 

И.

 

Возне-

сенскаго

 

(Рпжск.

 

Еп.

  

Вед

   

1892

   

г.).

cl)

 

Музыка

 

и

 

піиііе

 

Ветхоз.

 

Церкви

 

(Воскреси.

 

День

1891

  

г.

 

№

 

20).

e)

   

Историческое

 

свѣдѣніе

 

о

 

нѣніи

 

Грекороссійской

 

Цер-

кви

   

(Христ.

 

Чт.

  

1831

 

г.).

f)

   

0

 

пропсхожденіи

 

русскаго

 

церковнаго

 

пѣнія

 

(Право-

славн.

 

Обозр.

 

1864

 

-

 

1866

 

г.).

g-)

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

богослужебномъ

 

пѣніи

 

Православной

Церкви

 

А.

  

Качпгина.

 

(Пермск.

 

Eu.

 

Вѣд.

 

1892

 

г.).

h)

 

0

 

церковномъ

 

иѣніи

 

до

 

XVII- го

 

столѣтія,

 

ст.

 

В.

Фіалкпна

 

(Ставрон.

 

Еп.

 

Вѣд.

  

1892

 

г).

і)

 

Обученіе

 

церковному

 

иѣнію

 

въ

 

церковно-нрих.

 

шко-

лахъ

 

(Калуж.

 

Еиарх

   

Вѣд.

 

1892

 

г

 

).

j)

 

0

 

музыкальномъ

 

образованіи

 

народа

 

въ

 

Россіи.

 

С.

Миропольскаго.

2)

 

Другая

 

брошюра

 

о.

 

Копевскаго,,

 

Элементарный

 

курсъ

теоріп

 

партеснаги

 

церковнаго

 

пѣиія"

 

(изд.

 

2-е

 

применительно

къ

 

программе

 

духовн.

 

Семннарій

 

Цѣна

 

30

 

коп.,

 

стр.

 

40 1 6)

очень

 

пригодна

 

для

 

регентовъ-учнтелей

 

церковно-прпходскихъ

школъ,

 

не

 

пмвющпхъ

 

возможности

 

приобретать

 

болѣе

 

под-

робные

 

курсы

 

но

 

теоріи

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

Въ

 

этой

 

брошюре

кратко

 

и

 

просто

 

излагается

 

вся

 

музыкальная

 

премудрость,

 

какую

необходимо

 

знать

 

регенту

 

сельскаго

 

хора.

 

Мы

 

сделаемъ

перечень

 

иредметовъ,

 

о

 

которыхъ

 

въ

 

ней

 

трактуется.

1)

 

Ноты,

 

пункты

 

и

 

ключи.

 

2)

 

Тактъ,

 

темнь

 

и

 

паузы.

3)

 

Знаки

 

нзмеиепія:

 

значеніе

 

діезовь

 

и

 

бемолей.

 

4)

 

Интер-

.валлы

 

и

 

ихъ

 

обращеніе.

 

5)

 

Гаммы,

 

ихъ

 

ностроепіе.

 

6)

 

Зпаки



—
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выражеиія.

 

7)

 

Аккорды

 

и

 

ихъ

 

положенія.

 

8)

 

Движеніе

 

голо-

совъ

 

въ

 

аккордахъ.

 

9)

 

Обращеніе

 

аккордовъ.

 

10)

 

Дпссони-

рующіе

 

аккорды

 

и

 

ихъ

 

разрвшенія

 

въ

 

тоническое

 

трезвучіе.

Въ

 

заключеніе

 

дается

 

несколько

 

ирактическихъ

 

указаній

 

о

положеніи

 

тела,

 

рукъ,

 

головы

 

и

 

пр.

 

во

 

время

 

ненія

 

и

 

о

правильности

 

дыханія.

3)

   

Того

 

же

 

автора:

 

Столповой

 

напевъ

 

Нижегородски

 

го

Каѳедральнаго

 

собора

 

(на

 

одинъ

 

голосъ.

   

Цена

 

25

 

коп.)

4)

   

Пеніе

 

на

 

Божественной

 

Литургіи

 

св.

 

Васплія

 

Великаго

„Милость

 

мира"

 

на

 

3

 

голоса —альтъ

 

п

 

два

 

дисканта.

 

Цена

35

 

коп.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

НОВАЯ

 

КНИГА.

Отечественная

 

Церковь

  

по

 

статистическимъ

   

даннымъ

   

съ

1840- 41

 

по

 

1890—91

  

гг.

 

Составилъ

 

магистръ

   

Ив.

  

Пре-

ображенскій.

 

Спб.

  

1897

 

г.

Содержаніе:

Глава

 

первая:

 

I.

 

Еиархіи

 

п

 

особы

 

архіерейскаго

 

сана.

—II.

 

Монастыри

 

и

 

монашествующіе. — III.

 

Церкви.

 

Количе-

ство

 

ихъ

 

общее

 

и

 

упраздненныхъ

 

по

 

деснтплетіямъ

 

и

 

по

 

каж-

дой

 

епархіи

 

отдельно.

 

Часовни,

 

— IV.

 

Белое

 

духовенство

 

(съ

1868

 

г.

 

за

 

каждый

 

отдельный

 

годъ).

Глава

 

вторая.

 

I.

 

Православная

 

паства

 

въ

 

Имперіп. —

II.

 

Число

 

присоединена

 

къ

 

православію

 

(за

 

каждый

 

годъ

50-ти

 

летія):

 

католиковъ.

 

греко-уніатовъ,

 

нростестантовъ,

раекольннковъ

 

(безусловно

 

и

 

иа

 

правилахъ

 

единовер.),

 

евре-

евъ,

 

магометавъ,

 

язычниковъ—

 

III.

 

Число

 

браковъ

 

заключен-

ныхъ

 

и

 

расторгнутыхъ.

Глава

 

третья:

 

I.

 

Школы

 

церк.-приходскія

 

и

 

грамоты.

Исторический

   

обзоръ

   

церковныхъ

 

школъ

   

съ

 

самаго

   

начала



-
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ихъ

 

оффиціальнаго

 

существовала

 

(съ

 

1836

 

г.).

 

Статистиче-

ски

 

обзоръ

 

(съ

 

1860

 

г.

 

за

 

кажд.

 

годъ,асъ

 

1883

 

г.

 

еще

 

и

но

 

каждой

 

епархіи

 

отдельно).

 

Можно

 

ли

 

говорить,

 

что

 

пере-

дача

 

дела

 

Ніічальнаго

 

иародиаго

 

образоваиія

 

изъ

 

рукъ

 

духо-

венства

 

въ

 

руки

 

земства

 

и

 

министерства

 

народнаго

 

нросвв-

щенія

 

состояласыю

 

ВЫСОЧАЙШЕЙ

 

воле

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕ-

КСАНДРА'

 

11?

 

Ке.мъ

 

собственно

 

и

 

справедливо

 

ли

 

отстранено

было

 

духовенство

 

отъ

 

этого

 

дЪла

 

почти

 

на

 

целыхъ

 

20

 

летъ?

—

 

II.

 

Библіотеки

 

(при

 

церквахъ

 

и

 

въ

 

благочинническихъ

 

окру-

гахъ).— Ill

 

Церковно-нрнход.

 

попечительства

 

со

 

времеии

 

ихъ

возникновенія

 

(съ

 

1864

 

г.).

 

Сколько

 

собираемо

 

было

 

ими

 

по-

жертвована!

 

(на

 

храмы,

 

на

 

школы

 

и

 

благотворенія,

 

на

 

прич-

ты).

 

IV.

 

БогадЬльнн

 

и

 

больницы

 

при

 

церквахъ

 

и

 

монасты-

ряхъ.

Ілава

 

четвертая:

 

I.

 

Краткій

 

историческій

 

обзоръ

 

мужск.

дух. -учеб.

 

заведеній

 

(съ

 

1836

 

г.). —П.

 

Статистическій

 

об-

зоръ

 

(сь

 

1867

 

г.

 

но

 

каждой

 

енархін).

 

—

 

III.

 

Статистика

 

ино-

сословныхъ

 

воспитанниковъ

 

съ

 

1867

 

г.

 

по

 

1886

 

г.

 

по

 

каж-

дой

 

епархіи). —IV.

 

Женскія

 

учебныя

 

заведенія

 

духовнаго

 

ве-

домства:

 

A,

 

женскія

 

училища

 

девпцъ

 

духовнаго

 

ведомства

и

 

Б,

 

Епархіальныя

 

женскія

 

училища.

Глава

 

пятая:

 

Матеріальныя

 

средства

 

духовнаго

 

ведом-

ства:

 

капиталы,

 

находившіеся

 

въ

 

заведываніи

 

центральнаго

управленія

 

духовнаго

 

ведомства.

 

Сметныя

 

назначенія:

 

а)

 

пзъ

снеціальныхъ

 

средствъ

 

Св.

 

Синода

 

и

 

б)

 

изъ

 

государствен-

ная

 

казначейства

 

(въ

 

частности

 

-

 

на

 

содержаніе

 

духовенства,

—

 

на

 

сколько

 

нричтовъ).

 

Епархіальные

 

доходы

 

(кружечный

 

и

кошельковый

 

сборы,

 

доходы

 

съ

 

именій,

 

пожертвованія

 

въ

церкви).

Многія

 

таблицы

 

(болѣе

 

30-ти)

 

иллюстрированы

 

діаграм-

мами,

 

изъ

 

коихъ

 

однѣ

 

помѣщены

 

въ

 

текстѣ,

 

a

 

другія

 

со-

ставляю™

 

приложеніе

 

къ

 

книгѣ.

Цѣна

 

нниги

 

1

  

рубль

 

50

 

коп.



—
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Складъ

 

изданія

 

у

 

автора:

 

С. -Петербурге,

 

Литейный

ироспектъ,

 

№

 

34,

 

и

 

въ

 

лучшихъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

Имперіи.

Книга

 

отмечена

 

какъ

 

«безспорно

 

выдающаяся

 

новость,

весьма

 

ценный

 

вкладъ

 

въ

 

науку

 

объ

 

отечественной

 

нашей

Церкви,

 

какъ

 

очень

 

интересная

 

и

 

поучительная"

 

и

 

практиче-

ски

 

полезная

 

(См.

 

подробно

 

о

 

семъ:

 

„Странникъ",

 

„Миссіо-

нерское

 

Обозрѣніе"

 

(въ

 

кн.

 

за

 

декабрь

 

1897

 

г.),

 

„Церковно-

приходская

 

школа"

 

(за

 

январь

 

1898

 

г.)

 

и

 

„Новое

 

Время"

{Н

 

7823

 

за

 

1897

 

г.).

ГОДЕРЖАНІЕ:

 

Нужды

 

церковнаго

 

дѣла

 

на

 

Сибирской

 

дорогѣ

 

и

 

въ

 

За-

оайкальѣ.

 

Св.

 

Четыредесятница.

 

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

значеніи

 

церковиаго

нѣнія

 

и

 

о

 

соетояніи

 

его

 

на

 

Руси

 

отъ

 

XVII

 

века

 

до

 

нашихъ

 

дней.

 

Изъ

жизни

 

двухт,

 

обществъ

 

трезвости.

 

Открытіе

 

второклассной

 

школы

 

въ

ce.it,

 

Шараигѣ,

 

Яранскагп

 

уѣзда.

 

БиОліографическая

 

заыѣтка.

 

Объявлсніе.

<Вятекія

 

Енархіалыіыя

 

Ведомости»

 

ныходягь

 

дна

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

—

I

 

и

 

16-го

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

нздапію

 

въ

 

Редакціп

 

5

 

руб.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

па

 

дои'ь

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

іі

 

съ

 

пересылкою

 

іп.

 

другія

 

ыѣста

 

6

 

руб.
!Ja

 

печатаніѳ

 

объявленій

 

нъ

 

одноыт,

 

померт. -за

 

каждую

 

строку

 

15

 

кон.,

 

а

ni,

 

аѣсколькяхъ

 

номѳрахъ— по

 

10

 

коп.

 

Цѣна

 

каждаго

 

отдѣльпаго

 

номера

30

 

коп.

 

Подписка

 

принимается

 

при

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Редакторы:

   

Ректоръ

 

Семнпаріи,

 

Протоіерей

   

Л.

 

Израилевг.

Преподаватель

 

Сѳминаріи

 

Павелъ

 

Смѣлкоеь.

Дозволено

  

цензурою.

 

Вятка.

 

10

 

февраля

 

185*8.

Дензоръ,

 

Протоіерсй

 

Николай

 

Кувшипькій

ват

 

к

 

а.
Тшюграфім

 

и

 

хромолитографія

 

Маншебва.

1898.


