
656. Сергіевъ

 

Посадъ

   

(Моск.

 

губ.)-

Рѳдакція

 

ж.

 

"Божья

 

Нива.»

~Ш

 

ЯПГС

 

H

 

I

 

^віГЕпархТвѣд"."
Сергіевъ-Посадъ.

№

 

46-й

          

1911

   

Г.

     

I

 

ноября.

ЙЗДАНІЕ

 

ЕШЕНЕДѢЛЬНОЕ

Годовая

    

цѣна

   

съ

    

доставкой

 

и

пересылкой

    

6

   

руб

 

—Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ;

    

Г.

   

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.

ОБЪЯВЛЕНЫ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

1/а
стр.

 

3

 

руб..

 

за

 

1/4

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

©Отдѣлъ

  

оффицальный.
Щ

                              

3

Раопоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.
У

О

 

сборѣ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

общества

 

повсемѣстной

помощи

 

пострадавшим ь

 

на

 

войнѣ

 

солдатамъ

 

и

 

ихъ

 

семьямъ.

Духовная

 

Конеиеторія

 

предаисываетъ

 

духовенству

 

епархіи,

на

 

основаніи

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

13— 24

 

мая

сего

 

года

 

за

 

№

 

3350

 

(напечатавнаго

 

въ

 

№

 

43

 

„Церковныхъ

Вѣдомостей"

 

за

 

сѳй

 

годъ),

 

произвесть,

 

по

 

примѣру

 

протлыхъ

 

лѣтъ,

съ

 

произнесеніемъ

 

приличествующаго

 

слова,

 

за

 

богослуженіями

5 — 6

 

декабря

 

текущаго

 

года,

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

ѳпархіи,

 

нѳ

исключая

 

и

 

домовыхъ,

 

сборъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

общества

повсемѣстной

 

помощи

 

пострадавшимъ

 

на

 

войаѣ

 

солдатамъ

 

и

 

ихъ

семьямъ

 

и

 

собранный

 

деньги

 

при

 

актахъ

 

представить

 

чрезъ

 

бла-

гочинвыхъ

 

въ

 

Консисторію.



—
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Преподаніе

 

Архипастырскаго

 

благословенія.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніѳ

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

Преосвящѳннѣйшаго

 

Филарета:

1)

   

Предсѣдателю

 

строительнаго

 

комитета

 

по

 

устройству

 

ка-

меннаго

 

храма

 

села

 

Еекорана,

 

Оарапульскаго

 

уѣзда,

 

свящевнику

сего

 

храма

 

Александру

 

Розанову,

 

члену

 

сего

 

комитета

 

крестья-

нину

 

онаго

 

села

 

Ивану

 

Моисееву

 

Булябину

 

и

 

крестьянину

 

по-

чинка

 

Итчей

 

Петру

 

Иванову

 

Мальцеву,

 

за

 

пожертвованія

 

на

устройство

 

и

 

обновленіе

 

упомянутаго

 

храма,

 

первымъ— 100

 

руб.,

вторымъ

 

—

 

50

 

руб.

  

и

 

послѣднимъ

 

20

 

руб.,

  

а

 

всего

 

170

 

рублей

 

и

2)

   

Управленію

 

Малмыжскаго

 

уѣзднаго

 

воинскаго

 

начальника,

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

церковь

 

села

 

Бектешева,

 

Малмыжскаго

уѣзіа,

 

стоячаго

 

кіота,

 

стоимостью

 

въ

  

50

 

рублей.

О

 

порядкѣ

 

запросовъ

 

по

 

телзграфу.

                  

%

Г.

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

19

 

минувшаго

 

октября

 

доложилъ

Присут^івію

 

Консисторіи,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

производственныхъ

 

бумагъ,

въ

 

Консисторію,

 

а

 

также

 

и

 

на

 

имя

 

Преосвящѳнныхъ

 

нерѣдко

поступаютъ

 

отъ

 

членовъ

 

причтовъ

 

и

 

частныхъ

 

лицъ

 

телеграммы

 

о

сообщеніи

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

свѣдѣній,

 

при

 

чемъ

 

отвѣты

 

очень

часто

 

оплачиваются

 

нѳдоетаточнымъ

 

количествомъ

 

словъ,

 

а

 

иногда

совсѣмъ

 

не

 

оплачиваются,

 

что

 

ставитъ

 

Консисторію

 

и

 

Преосвя-

щенныхъ

 

въ

 

затруднительное

 

положеніе,

 

въ

 

смыслѣ

 

удовлетворенія

просителей

 

нужными

 

свѣдѣніями.

Вслѣдствіе

 

сего

 

доклада,

 

Епархіальное Начальство

 

19—31

 

ми-

вувшаго

 

октября

 

постановило:

 

циркулярными

 

указами

 

на

 

имя

 

бла-

гочинныхъ

 

и

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Бѣдомостяхъ

поставить

 

духовенство

 

епархіи

 

въ

 

извѣстность,

 

что

 

Еонсисторіѳю

и

 

Преосвященными

 

будутъ

 

даваться

 

отвѣты

 

лишь

 

на

 

тѣ

 

телеграм-
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мы,

 

отвѣты

    

на

   

которыя

   

будутъ

   

оплачены

 

не

 

мѳнѣе,

 

какъ

 

на

20

  

словъ.

Увольненіе

   

за

 

штатъ.

По

 

обсуждѳвіи

 

возбужденнаго

 

законоучителемъ

 

Ижевской

женской

 

министерской

 

гимназіи

 

свящевникомъ

 

Михаиломъ

 

Лю-

персольсчимъ

 

ходатайства

 

объ

 

отмѣнѣ

 

опредѣленія

 

Епархіальнаго

Начальства

 

отъ

 

19

 

—

 

27

 

мая

 

с.

 

г.,

 

согласно

 

которому

 

онъ,

о.

 

Люперсольскій,

 

какъ

 

законоучитель

 

женской

 

гимназіц,

 

уволенъ

за

 

штатъ,

 

Епархіальное

 

Начальство

 

25

 

октября

 

—

 

2

 

ноября

 

с.

 

г.

постановило:

 

на

 

основаніи

 

опредѣленія

 

Ов.

 

Синода

 

отъ

 

14— 21

 

де-

кабря

 

1890

 

г.,

 

почислить

 

священника

 

Михаила

 

Люперсольскаго

въ

 

число

 

заштатныхъ

 

съ

 

19

 

мая

 

сего

 

1911

 

года

 

и

 

предписать

благочинному

 

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

о.

 

Люпѳрсольскій

 

во

всѣхъ

 

церковныхъ

 

документахъ

 

показываемъ

 

былъ

 

въ

 

числѣ

 

за-

штатныхъ

 

священно-церковно-служителей

 

Николаевской

 

церкви

Ижевскаго

 

завода.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Священникъ

 

села

 

Юмы,

 

Еотельническаго

 

уѣзда,

 

Аѳанасій

Костровъ

 

назначенъ

 

уѣздвымъ

 

наблюдателемъ

 

церковныхъ

 

школъ

по

 

Котельническому

 

уѣзду,

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

должности

 

бдаго-

чиннаго

 

1

 

округа,

 

Еотельническаго

 

уѣзда,

 

— 30

 

октября.

Опредѣлены

 

на

 

священническія

 

мѣста:

 

священникъ

Костромской

 

ѳпархіи,

 

Галичскаго

 

уѣз.,

 

села

 

Олфина,

 

Аіександръ

Давидовскій

 

въ

 

с.

 

Круглово,

 

Олоб.

 

у.,— 8

 

нояб.;

 

окончивши

курсъ

 

въ

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

Александръ

 

Лебедевъ

въ

 

с.

 

Горохово,

 

Орлов,

 

у.,

 

— 8

 

ноября:,

 

священникъ

 

Вологодской

епархіи,

 

Никольскаго

 

уѣзда,

 

Черновской

 

Николаевской

 

церкви,

Николай

 

Шадринъ

 

въ

 

с.

 

Салабѣлякъ,

 

Яран,

 

у.,— 8

 

ноября.



—
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На

 

діаконскія

 

мѣста:

 

учитель

 

Тюрнясевскаго

 

земскаго

 

учи-

лища,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

Казанской

 

губѳрнін,

 

Іоаннъ

 

Шгі-

ряевъ

 

въ

 

с.

  

Еостенѣѳво,

 

Елаб.

 

у., — 8

 

ноября.

Назначенъ

 

къ

 

рукоположенію

 

въ

 

санъ

 

діакона,

 

съ

 

оставлѳ-

ніемъ

 

на

 

занимаемомъ

 

мѣстѣ,

 

псаломщикъ

 

села

 

Космодаміанскаго,

Уржум,

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Вастраковъ

 

—

 

8

 

ноября.

Перемѣщены:

 

псаломщики

 

селъ

 

Яранскаго

 

у.:

 

Пектубаѳва-

Ѳеодоръ

 

Васильевъ

 

и

 

Великополья

 

Іоаннъ

 

Емшековъ

 

одинъ

 

на

мѣсто

 

другого

 

— 3

 

ноября.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

31

 

октября

 

1911

 

года

за

 

№

 

1481 1,

 

съ

 

священника

 

села

 

Паздеръ,

 

Сарапульскаго

 

уѣз

 

г

Павла

 

Вобровскаго,

 

согласно

 

прошенію,

 

снятъ

   

священный

 

санъ.

Уволенъ

 

за

 

штатъ:

 

священникъ

 

с.

 

Пищалья,

 

Орлов,

 

у.,

Василій

 

Стефановъ

 

—

 

8

 

ноября.

Временно

 

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Опарина,

Нолин.

 

у.,

 

Вѳніаминъ

 

Ложкинъ

 

отчисленъ

 

отъ

 

исправленія

должности

 

псаломщика— 1 — 2

 

ноября.

Умеръ:

 

священникъ

 

Орловской

 

кладбищенской

 

церкви

 

Ми-

хаилъ

 

Ложкинъ

 

— 5

 

нояб.

 

(родился

 

въ

 

1850

 

г.

 

20

 

сентября;

въ

 

1873

 

г.

 

28

 

іюня

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

се-

минаріи:,

 

въ

 

1879

 

г.

 

18

 

мая

 

опредѣленъ

 

священникомъ

 

къ

Орловской

 

Благовѣщенской

 

церкви;

 

былъ

 

перемѣщаемъ:

 

въ

 

1898

 

г.

1

   

авг.

 

къ

 

Котельнической

 

Прѳдтеченской

   

церкви;

   

въ

   

1905

 

г.

2

  

ноября

 

къ

 

Орловской

 

кладбищенской

 

церкви).



—
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Къ

 

евѣдѣнію

 

духовенства.

Вѣдомость

 

о

 

поступившихъ

 

въ

 

Вятскую

   

Ученую

    

Ар-

хивную

 

Комиссію

 

отъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

епархіи

 

день-

гахъ,

   

собранныхъ

 

по

 

подписнымъ

   

листамъ

   

на

   

учре-

жденіе

 

церковно-историческаго

 

музея.

1 3 |

Наименованіе

 

бла-
о
о
а

Сколько

 

под- Сколько

 

подписныхъ

 

ли-

мены

 

хъ

 

лис-

гочиній S

о
товъ

 

послано стовъ

 

не

 

возвращено

РУБ. [К.

Вятское

 

городское
1
1
|

Съ

 

№

 

1—30 Всѣ

 

не

 

возвращены.

Вятскій

 

у.

 

1

 

окр.

   

. 2

 

31 28 INWe

 

31,

   

34,

   

35,

   

37-43,
46-53,

 

55-58.

2

 

окр.

   

. 14

 

96
1

28 №№

 

68,

 

77,

 

83,

 

84,

 

86.

3

 

окр

   

. 14

 

79 26 №№

 

99,

 

102,

 

106,

 

109.

Глазовское

 

город.

 

.
2 5 4 —

Глазов,

 

у.

 

1

 

овр.

    

. 5 37 18 №№

 

254,

 

255,

 

260,

 

261.

2

 

окр.

    

. — -г 24 Всѣ

  

не

   

возвращены

   

съ

Щ

 

263—286.

3

 

окр.

   

. 9 68 30 №№

 

288,

 

289,

 

290,

 

295—
300,

 

312,

 

313,

 

314,

 

316.

4

 

окр.

   

. 8 30 34 №J6

    

320—324,

   

326-330,
336,

 

337,

 

339,

 

340,

 

343,

 

351.

5

 

окр. — — 28 Всѣ

    

невозвращены

     

съ

№

 

353

 

по

 

380.

6

 

окр.

    

. 10 91 18 —

Елабужское

 

город. 6 67 14 №№

   

825,

  

827,

  

829,

  

832,
834,

 

835,

 

837,

 

838.

Елабуж.

 

у.

 

1

 

окр.

   

, 13 75 32 №№

 

853,

 

859,

 

864-866.

2

 

окр.

    

. 17 60 34 №№

  

876,

   

877,

  

879,

   

880,
882,

 

883,

 

891,

 

896.

3

 

окр.

   

. — — 34 Всѣ

 

съ

 

№

 

905—938.



—

 

784

 

—

Котельн.

   

город. 362 8 —

Котель.

 

у.

 

1

 

окр.

   

. 26 89 34

 

• —

2

 

окр.

   

. 9 60 26 №№

 

5S0,

 

558,

 

559.

3

 

окр.

   

. — — 34 Всѣ

 

съ

 

№

 

567—600.

4

 

окр.

   

. 5 70 28 —

Малмыж.

 

град.

 

.

4

 

окр.

    

.

8 23
4

12

№№

   

941,

   

942,

   

946,

   

947,

950,

 

954.

Малм.

  

у.

 

1

 

окр.

    

. 6 54 30 №№

 

959,

 

960,

 

962,

   

966—
971,

 

973,

 

976,

 

979,

 

980.

2

 

окр.

   

. — 72 34 №№

   

985,

   

986,

   

989,

   

990,
992-995,

 

947—1018.

3

 

окр.

   

. 5 60 34 №№

 

1021, 1024, 1025, 1034,
1035,

 

1039,

 

1046,

 

1047,

 

1049.

Нолин.

 

градск. - — 8 Бсѣ

 

съ

 

№

 

1053—1060.

Нолин.

 

у.

  

1

 

окр.

   

. 7 49 32 №№

 

1066, 1067, 1069-1070,
1072,

 

1073,

   

1076-1091.

2

 

окр.

   

. — — 24 Всѣ

 

съ

 

№

 

1093—1116.

3

 

окр. 9 48 28 №№1124,1130,

 

1131,

 

1134,
1136,

 

1140, 1142,

 

1143,

 

1144.

Орловек.

 

градск. 1 80 10 №№

 

400,

 

404,

  

405,

 

408.

Орловск.

 

у.

 

1

 

окр.

 

. 13 48 22 №

 

430.

2

 

окр.

   

. 12 30 22 №№

   

431,

   

432,

   

437,

   

438,
440,

 

441,

 

443,

 

445.

3

 

окр.

   

. 9 34 26 №

 

465,

 

469

 

(одинъ

   

листъ

предст.

 

безъ

 

№).

4

 

окр.

   

. 6 ~ 20 №№

  

482,

   

486,

   

488,

   

489,
492—494,

 

497.

Сарапульск.

 

град.

   

. — — 12 Всѣ

 

съ

 

№

 

1271—1282.

Сарап.

 

уѣз.

 

1

 

окр. . 5 72 26 №№

 

1285, 1286, 1291—1296.
1301-

 

1302.

2

 

окр.

 

. 6 22 24 Л»

 

1326.

3

 

окр.

 

. 11 65 30 №№

    

1333,

    

1336,

     

1344,
1354,

 

1358.

4

 

окр. 11 50 24 №№

 

1376,

 

1381,

 

1386.



—

 

785

 

—

Сарап,

 

уѣз.

 

5

 

окр.

 

. - — 22 Всѣ

 

съ

 

Л»

 

1387—1408.

6

 

окр.

 

. — - 20 cet

 

съ

 

».

 

1409-1428.

Ижевское

 

благоч.

  

. — — 12 Всѣ

 

съ

 

№

  

1429—1440.

Слободск.

 

градск.

   

. 6 70 12 №№

 

115,

 

118,

 

123,

 

124.

Сяобод.

  

у.

  

1

 

окр.

 

. 12 16 22 —

2

 

окр.

 

. 18 11 28 —

3

 

окр.

 

. 6 21 22 №№

 

177, 179, 191,

 

192,

 

196.

4

 

окр.

 

. 8 8 24 •NsjYs

  

201,

   

202,

  

205,

   

211,
212,

 

214,

 

216.

5

 

окр.

 

. — — 20 Всѣ

 

съ

 

Лгь

 

221—240.

Уржумсіс.

 

град. 2 10 8 Л°Л5

 

1145,

 

1148,

 

1151.

Уржум,

   

у.

   

1

 

окр.

 

. — - 36 Всѣ

 

съ

 

№

 

1153—1188.

2

 

окр,

 

. 10 56 24 ■№№

 

1193,

 

1197,

 

1211.

3

 

окр.

 

. 7 80 30 №№

      

1214—1220,

    

1222,
1224,

 

1226-1228, 1231-

 

1234.
1236—1238,

 

1241

 

и

 

1242.

4

 

окр.

 

. 7 10 28 №№

 

1249,

 

1258,

 

1265.

Яранская

 

градская. — — 10 Всѣ

 

съ

 

№

 

629—638.

Яранск.

 

у.

 

1

 

окр. 13 34 42 —

2

 

окр.

 

. 13 79 34 №№

 

683,

 

687,

  

692,

  

695—
699.

 

704—705,

 

709,

 

712.

3

 

окр.

 

. 13 72 36 —

4

 

окр.

 

. 14 26 42 №№

 

751,

   

752,

    

757,

   

758,
768,

 

767,

 

772,

 

773,

 

774,

 

778.

5

 

окр.

 

. 7 50 32 №Л°

 

793—799,

 

801,

 

803—
806,

 

808-810,

 

813—818,

 

820
—822,

 

824.

Единов.

 

Мощев. — — 14 Всѣ

 

съ

 

№

 

1441—1454.

Единое.

 

ІОкшов.

    

. 3 27 14 №№

 

1456,

 

1459, 1460, 1463,
1464,

 

1465,

 

1466,

 

1467./

Кромѣ

 

того,

 

поступило

 

отъ

 

свящ,-

Слоб.

 

у.,

 

50

 

к.,

 

Подчуршинскаго,

 

Слоб.

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

50

 

коп.

Всего

 

поступило

 

415

 

руб.

 

3

 

коп,

ц.-служ.

 

селъ:

 

Лекомскаго,

у.,

   

1

    

руб.

   

и

 

Чекана,
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Всѣ

 

приеланныя

 

деньги

 

записаны

 

въ

 

книгу

 

на

 

приходъ

 

и

хранятся

 

въ

 

Вятскомъ

 

Общественномъ

   

Банкѣ.

Вятская

 

Ученая

 

Архивная

 

Комиссія,

 

печатая

 

сію

 

вѣдомость,

покорнѣйше

 

проситъ

 

о.о.

 

благочининыхъ.

 

не

 

представившихъ

 

по

подписнымъ

 

листамъ

 

собранныхъ

 

денегъ,

 

прислать

 

въ

 

Архивную

Еомиссію

 

собранныя

 

деньги

 

и

 

возвратить

 

тѣ

 

подписные

 

листы,

 

по

коимъ

 

не

 

поступило

 

пожертвованы.

порадонъ

 

обозрънія

Преосвященнѣйшимъ

   

Филаретомъ,

   

Епископомъ

   

Вят-

скимъ

 

и

 

Слободскимъ,

 

нѣкоторыхъ

 

церквей

 

епархіи

 

съ

27-го

 

ноября

 

по

 

18-е

 

декабря

   

1911

 

года.

Ноября.

27.

   

Воскресенье.

      

Выѣздъ

 

изъ

 

города

 

Вятки.

С

    

е

    

л

    

а:

Бурмакино.

Кумены

 

(ночлегъ

 

на

 

28

 

число).

28.

  

Понедѣльникъ.

 

Суна.

Чигирень.

Лебяжье

 

(ночлегъ

 

на

 

29

 

число).

29.

   

Вторникъ.

       

Окунѳво.

Муша.

Казакове

Толмань.

Нектубаево

 

(всенощное

 

бдѣніе,

 

ночлегъ

 

и

литургія

 

30

 

числа).

80.

 

Среда.

              

Кленбаево

   

(всенощное

    

бдѣніѳ,

   

ночлегъ^

освящѳніе

 

церкви

   

и

 

литургія

    

1-го

числа

 

декабря).
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к

 

а

 

б

 

р

 

я.

1.

   

Четвергъ.

2.

   

Пятница.

3.

   

Суббота.

4.

   

Воскресенье.

5.

   

Понедѣльникъ.

7.

   

Среда.

8.

   

Четвергъ.

9.

   

Пятница.

10.

   

Суббота.

Куженерскій

 

женскій

 

монастырь

 

(всенощное

бдѣніе,

 

ночлегъ

 

и

 

литургія

 

2

 

числа).

Сѳрнуръ

 

(ночлегъ

 

на

 

3

 

число).

Зашижемье.

Кугушень.

Пустополье.

Русскій

 

Биляморъ.

Гор.

 

Уржумъ

 

(всенощное

 

бдѣніе,

 

ночлегъ

и

 

литургія

 

4

  

числа).

Ветошкино.

Лебяжье

 

(ночлегъ

 

на

 

5

 

число).

Троицкое.

Ильинское.

Николаевское.

Липово.

Арбажскій

 

женскій

 

монастырь

 

(всенощное

бдѣніе,

 

ночлегъ

 

на

 

6

 

и

 

7

 

числа

 

и

литургія

 

6

 

числа).

Арбажъ.

Шембеть.

Верхотулье

 

(ночлегъ

 

на

 

8

 

число).

Пижемское.

Верхопижемское

 

(всенощное

 

бдѣніе,

 

ноч-

легъ,

 

освященіе

 

храма

 

и

 

литургія

9

 

числа).

Чистополье.

Спасоборовское

 

(ночлегъ

   

на

 

10

   

число).

Богословское.

Высокогорское.

Ивки

 

(Ѳеодосіевское).

Козловажъ.
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Александровское

 

(всенощное

 

бдѣніе,

 

ноч-

легъ

 

и

 

литургія

  

11

   

числа).

11.

   

Воскресенье.

    

Юма.

Семеновское.

Богородское

 

(ночлегъ

 

на

 

12

 

число).

12.

  

Понедѣльникъ.

 

Прокопьевское.

Еолосово.

Николаевское

 

(Ново-Николаевское).

Архангельское.

Троицкое

 

(ночлегъ

 

на

 

13

  

число).

13.

   

Вторникъ.

        

Соловецкое.

Быстровское.

Чахловское

 

(Рождественское).

Воскресенское

 

(ночлегъ

 

на

 

14

  

число).

14.

   

Среда.

              

Ивановское.

Каменка

   

(Вознесенское).

Новоцарское.

Благовѣщенское.

Успенское.

Круглыжское

 

(ночлегъ

  

на

  

15

 

число).

15.

   

Четвергъ.

        

Тороповское.

Петропавловское.

Верховонданское.

Высоковское

 

(ночлегъ

  

на

 

16

 

число).

]

 

6.

  

Пятница.

          

Малышѳвщина.

Молотниково.

Гостево

 

(ночлегъ

   

на

 

17

 

число).

17.

   

Суббота.

           

Красногорское.

Юрьево.

Истобенскоѳ

 

(всенощное

    

бдѣніе,

 

ночлегъ

и

 

литургія

 

18

 

числа).

18.

   

Воскресенье.

    

Гор.

   

Орловъ.

Гор.

 

Вятка.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ

 

Прэвленія

 

Вятскаго

 

Духовнаго

 

Училища.

I.

Съ

 

1-го

 

января

 

1912

 

года

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежатіи

воспитанннковъ.

 

согласно

 

постановлена

 

окружнаго

 

съѣзда

 

духо-

венства

 

текушаго

 

года,

 

будетъ

 

взиматься

 

плата

 

вмѣсто

 

58

 

руб-

лей—

 

68

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

и

 

за

 

пользованіе

 

учебниками

 

3

 

рубля,

—итого

 

71

 

рубль,

 

каковая

 

раздѣляется

 

на

 

четыре

 

срока

 

въ

такомъ

 

порядкѣ:

 

къ

 

8

 

января

 

20

 

рублей,

 

къ

 

8

 

мая

 

15

 

рублей,

въ

 

августѣ,

 

при

 

явкѣ

 

въ

 

училище,

 

20

 

рублей

 

за

 

содерженіѳ

 

и

•3

 

руб.

 

за

 

учебники

 

и

 

къ

 

8

 

ноября

 

13

 

рублей.

 

Желающіѳ

обучать

 

дѣтей

 

игрѣ

 

на

 

скрипкѣ

 

сверхъ

 

платы

 

за

 

содержаніе

 

и

учебники

 

приплачиваютъ

 

2

 

рубля

 

въ

 

годъ.

II.

Въ

 

1912

 

году

 

для

 

принятія

 

на

 

полное

 

окружно-ѳпархіаль-

яое

 

сдержаніе

 

воспитанниковъ

 

училища

 

Съѣздомъ

 

духовенства

тѳкущаго

 

года

 

отрыто

 

25

 

вакансій,

 

на

 

половинное

 

(безъ

 

одежды)

тоже

 

25

 

вакансій

 

и

 

на

 

выдачу

 

пособій

 

деньгами

 

100

 

рублей;

но

 

въ

 

виду

 

повышенія

 

тѣмъ

 

же

 

Съѣздомъ

 

пансіонерской

 

платы

на

 

10

 

руб.

 

за

 

воспитанника,

 

при

 

исчисленіи

 

содержанія:

 

полно-

'коштяаго

 

98

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

и

 

половивнокоштнаго

 

68

 

руб., —

отвущ«нныхъ

 

Съѣздомъ

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

сиротъ

 

и

 

бѣд-

аыхъ

 

воспитанниковъ— 3868

 

руб.

 

9

 

к.

 

(вѣнчиковыхъ

 

3568

 

р.

 

9

 

к.

и

 

личнаго

 

взноса

 

духовенства

 

300

 

р.)

 

оказалось

 

недостаточно,

вслѣдствіе

 

чего,

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства

 

на

 

журналѣ

Аравленія

 

училища

 

отъ

 

29

 

сентября

 

1911

 

г.

 

за

 

№

 

27,

 

на

казенное

 

содержаніе

 

въ

 

1912

 

году

 

Правлѳніѳмъ

 

будетъ

 

принято

столько

 

воспитанниковъ,

 

сколько

 

можно

 

будетъ

 

содержать

 

- на

 

ука-

занную

 

сумму,

 

т.-е.

 

25

 

воспитанниковъ

 

на

 

полное

 

содержаніе,

20

 

на

 

половинное

 

и

 

выдано

    

будетъ

    

пособій

    

на

    

58

   

рублей.
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Отъ

 

Совѣта

 

Стахѣевснаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Съ

 

ноября

 

мѣсяца

 

текущаго

 

1911

 

— 12

 

учебнаго

 

года

 

осво^

бождаѳтся

 

мѣсто

 

штатнаго

 

преподавателя

 

въ

 

Стахѣевскомъ

 

Епар-

хіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

при

 

21-мъ

 

урокѣ

 

по

 

логикѣ,

исторіи

 

педагогики,

 

педагогической

 

психологіи,

 

мѳтодикѣ

 

русскаго

языка,

 

дидактикѣ,

 

ариѳметикѣ

 

и

 

физикѣ.

 

Поурочная

 

плата

 

60

 

p.

въ

 

годъ.

 

Съ

 

будущаго

 

учебнаго

 

года

 

количество

 

уроковъ,

 

при

 

же-

ланіи,

 

можетъ

 

быть

 

увеличено.
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О

   

В

   

Ъ

   

Д

   

Ъ

   

И

   

I

   

я

о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

Наимѳнованіѳ

 

прихода

8g
Я

 

s

°

 

p.

к
Ч
S
ф
со

сг

я
е;
о

Ш

о

сз

 

ta

U

 

о

Церковныя

причтовыя

помѣщенія

Составь

 

причта

I
м.

 

п. 'ж.

 

п. CD

et
Руб.

Протоіерейскія.

При

   

Глазов.

   

Преобра-
женскомъ

 

соборѣ

 

,

  

.

  

.

  

. 6586 6376 — — Нѣтъ. 1

 

пр.,

 

3

 

св.,

 

2

 

д.,

 

4

 

п.

При

 

Едаб.

   

Спасскомъ
1937 2167 — — Казенныя. 1

 

пр.,

 

4

 

св.,

 

1.

 

д.,

 

5

 

п.,

Священничѳскія:

При

 

Кукарскомъ Тро-
идкомъ

 

еоборѣ

    

.

  

.

  

.

  

. 3859 3055 о — Казенныя. 1

 

пр.,

 

2

 

св.,

 

1

 

д., 4

 

пс.

При

 

Кукарской

   

Спас-
ской

 

церкви

    

..... 1831 2030 — — Казенныя. 2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

При

 

Орловской

   

клад-

бищенской

 

церкви

 

.

  

.

  

. — — — _.- Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

пс.

При

 

Слободской

 

Тю-
ремной

 

церкви

   

.... — — —

*)
300 — 1

 

св.,

 

1

 

пс.

При

 

Ижевской

 

Покров-
3487 3792 1 _ Казенныя. 2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

Въ

 

селахъ:

Вят.

 

у.:

 

Верхопросницѣ 1402 1531 34 — Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

д.,

 

1

 

пс.

Усть-Чепцѣ

   

.

  

.

  

. 3125 3409 35 Нѣтъ. 2

 

св.,

 

1

 

д„

 

2

 

пс.

Кл.

 

у.:

 

Троицкомъ

 

.

  

.

  

. 4024 414355

   

- Казенныя. 2

 

СВ.,

  

1

 

д.,

 

2

 

ПС.

Беыышевѣ

 

..... 4959 5021 '

 

4

   

—
і

Казенныя. 3

  

СВ.,

   

1

   

Д.,

  

3

  

ПС.

Космодаміанскомъ

 

. 1973 2043—1

 

294 Неизвѣстно. 2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

цс

Мещеряковѣ

 

.

  

.

  

. 2105 2125

 

36 294 Неиэвѣотно. 2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

Яран.

 

у.:

 

Великопольѣ

 

. 4536
'со

4710,2 — Казенныя. 2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

Пиштани

    

.... 2575 2548

 

65 — Казенныя. 2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

Колянурѣ.

   

.

  

.

  

. 3634 3915
1

-- Казенныя. 2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

п.

(*

 

Жалованіе

   

180

 

руб.

 

изъ

 

Тюремнаго

 

Отдѣленія

 

и

 

120

 

р.

 

изъ

 

Земства.
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Урж.

 

у.:

 

Токтайбѣлякѣ

 

. 3906 4022 70 294 '

 

Казенныя. 3

 

св., 1

 

д.,

 

3

 

пс.

Казакова

    

....

Елеевѣ .....

785

2797

804

2685

36 294 Казенныя. 1

 

св., 1

 

пс.

1

 

д.,

 

2

 

пс.52 294 Казенныя. 2

 

св.,

Красноярском!

 

.

   

. 1941 2133 34 _ Казенныя. 1

 

св., 1

 

Д.,

 

1

 

пс.

При

 

Александро-Невск.
цер.

 

Шурминскаго

 

завода 1913 1954 1 — Казенныя 1

 

св., 1

 

пс.

Сар

   

у.:

 

Галановѣ

    

.

  

. 2853 2892 33 — Казенныя. 2

 

св., 1

 

Д.,

 

2

 

ПС.

Вятскомъ

   

.... 2675 2777
1— і

со
•— < 294 Казенныя. 2

 

св., 1

 

д.,

 

2

 

пс,

Лисьѣ ...... 952 988 — 294 Казенныя. 1

 

св., 1

 

пс.

Тойкинѣ

 

..... 2479 2559 53 294 Казенныя. 2

 

СВ., 1

 

д.,

 

2

 

пс.

Сосновкѣ

    

.... 6290 6260
1— (

о
1—1 — Казенныя. 4

 

св., 1

 

д.,

 

4

 

пс.

Мазунинѣ

   

.... 3152 3217 54 — Казенныя. 2

  

СВ., 1

 

д.,

 

2

 

пс.

Даниловѣ

   

.... 3599
Ісо

3606

 

3 — Казенныя. 3

 

св., 1

 

д.,

  

3

 

пс.

Паздерахъ

 

.... 2644 2795

 

46 294 Казенныя. 2

 

св.,. 1

 

д.,

 

2

 

пс.

Кот.

 

у.

 

Сорвижахъ

   

-.

  

. 3258 3536

 

7] — Казенныя. 3

 

св., 1

 

д.

 

3

 

пс.

Троицкомъ

        

.

  

. 3116 316774
|

— Казенныя. 3

 

св., 1

 

д.,

 

3

 

пс.

Молотниковѣ

 

.

  

.

  

. 3982 3967

 

80 — Казенныя 2

 

св., 1

 

д.,

 

2

 

пс.

Юмѣ

    

...... 4145
іоо

4313

 

2
1

— Казенныя. 3

 

св., 1

 

д.

 

3

 

пе.

Орл.

 

у.:

 

Подрѣльѣ

    

. 4761
1

5045

 

42 294 Нѣтъ. 3

 

св., 1

 

д.,

 

3

 

пс.

Верхолиповѣ

 

.

  

.

  

. 2087
'см

2138

 

Я
1

294 Казенныя. 2

 

св., 1

 

д.,

 

2

 

пс.

Бищальѣ

    

.... 4392
аз

4719

 

о — Казенныя. 3

 

св., 1

 

д.,

 

3

 

пс

Глаз,

 

у.:

 

Дебахъ

   

.

  

.

  

. 1798 1830 39 — Казенныя. 1

 

св., 1

 

пс

Святопольѣ

    

.

  

.

   

. 2534 2673 36 — Казенныя. 2

 

св., 1

 

д.,

 

2

 

пс.

Ядгурецкомъ

 

.

   

.

  

. 2346 2159 68 294 Казенныя. 2

 

св., 1

 

д.,

 

2

 

пс

Сл.

 

у.:

   

Каѣ ..... 1669 1847 33 — Казенныя. 1

 

св., 1

 

д.,

 

1

 

пс -

Заевѣ ...... 2504 2600 36 294 Казенныя. 2

 

св., 1

  

Д.,

 

2

 

ПС.

Кирсинскомъ

 

заводѣ 2728 2750
см
о 222 Казенныя. 2

 

св., 1

 

д.,

 

1

 

пс.

    

,

Нол.

 

у.:

 

Экономич.

 

Лудянѣ 2983 3478 6 — Казенныя. 2

 

св., 1

 

д.,

 

2

 

ПС.

Ботыляхъ

   

.... 2139 2248 56 — Казенныя. 1

 

св., 1

 

д.,

 

1

 

пс.
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Мали,

 

у.:

 

Узяхъ

 

.

Вавожѣ

 

.

 

.

 

.

Кизнери

 

.

 

.

 

.

Верхнемъ

 

Юсѣ

Болыпомъ

 

Жпрновѣ.

Паскѣ

     

.

  

.

Діаконскія:

При

 

Малмыжскомъ

 

Бо-
гоявленскомъ

 

собор!

Въ

 

селахъ:

При

 

Арбажсксмъ

 

жен-

скомъ

 

монастырѣ

   

.

Вят.

 

у. г

 

Раменьѣ

  

.

Волчье-Тропцкомъ

Урж.

 

у.:

 

Зашнжѳмьѣ

Петровскомъ

 

.

Кот.

 

у.:

 

Юмѣ

   

....

Орл.

 

у.:

 

Рерходворьѣ

   

.

Шалѣговѣ

 

.

 

.

 

,

 

.

Яран

 

у

 

;

 

Красномъ

 

.

 

.■

Мал.

 

у.:

 

Сіаромъ

 

Вурцѣ

Уватукляхт.

 

.

 

.

 

.

Слоб.

 

у.:

 

Николаев!

    

.

Лекмѣ

    

.....

Сар.

 

у.:

 

Кельчинѣ

    

.

   

.

Колесников!

 

.

 

.

 

.

Глаз,

 

у.:

 

Пудемскомъ

 

а.

2585

3878

2444

446

915

1679

1696

2204

2893

1436

4054

;і595

413

912

1632

3844

2343

3077

1538

2626І2935

4145

 

4313

3291

2380

1690

3392

2477

1762

1725!

 

1767

17181754

20022010

3409І3668
2342

412

2431

1507

36753557

294

294

294

300

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казонныя.

Казенныя.

Казонныя.

Нѣтъ.

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс

2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

1

 

св.,

 

1

 

пс

1

 

св.,

 

1

 

пс

1

 

св.,

 

1

 

пс.

Іпр.,

 

З'св.,

 

1

 

д.,"3пс

1

   

св.,

і

 

св.,

2

   

св.,

1

   

св.,

2

  

ев ,

3

  

св.,

2

 

св.,

2

 

св.,

1

 

св.,

1

 

св.,

1

 

св.,

1

   

св.,

2

   

СВ.,

2

 

св.,

!

 

св.,

|2

 

св.,

1

  

Д.

1

  

Д.,

 

2

 

пс.

1

  

д.,

 

2

 

пс.

1

  

д.;

 

1

 

пс.

1

  

д.,

 

2

 

пс.

1

   

д.,

  

3

 

пс.

1

  

д.,

 

2

 

пс.

1

  

д.,

 

2

 

пс

1

   

д.,

   

1

  

ПС.

1

   

Д.,

   

1

   

ПС

1

   

д.,

 

1

 

ПС.

1

   

д.

  

1

 

ПС.

1

  

д.,

  

2

 

пс

1

   

д.,

 

2

 

пс

1

   

Д.,

   

1

    

UC

1

  

д.,

 

2

 

пс.



—

 

794

 

—

Псаломщическія:

При

 

Слоб.

 

Преображен-
екомъ

 

соборѣ

   

..... 1651 1731 — — Казенныя. 1

 

пр.,

 

1

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

При

 

Котельнич.

 

Предте-
ченской

 

церкви

   

.... 1719 1724 — — Казенныя 2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

1

 

пс.

При

 

Вятской

 

Тюремной
церкви

  

........ — —

 

' — 150 Нѣтъ. 1

 

св.,

 

1

 

ПС.

При

    

Вятской

  

Знамен-
саой^церкви ..... 226 289 10 — Казенныя. 1

   

СВ.,

   

1

  

ПС.

При

 

Сарапуль.

   

единов.
церкви

  

...

   

..... 1093 1072 — 73 Казенныя. 1

   

СВ.,

   

1

   

Д.,

   

1

   

ПС.

Въ

 

селахъ:

Сар.

 

у..

   

Козловѣ

 

.

   

.

  

. 4095 4213 42 98 Казенныя. 3

 

св.,

 

1

 

д.,

 

3

 

пс

Тарасов!

    

.... 778 779

 

32 98 Казенныя. (

 

св.,

 

1

  

ПС

Кигбаевѣ

    

.... 2887 291067 — Нѣтъ. 2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

Тойкинѣ

     

.... 2841 2925 50 98 Казенныя. 2

 

св.,

 

1

 

д„

 

2

 

пс.

Елаб.

 

у,

 

Шаршадѣ

 

.

   

. 466 455 - 98 Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

пс.

Мал.

 

у.:

 

Верхнемъ

 

Юсѣ 446 413 40 98 Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

пс.

Новоьъ

 

Вурцѣ

 

.

   

. 693 688 67 98 Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

д.,

 

1

 

ПС.

Нол.

 

у..

 

Ошети

 

.... 3258 3484 38 — Казенныя. 3

 

св.,

 

1

 

д.,

 

3

 

пс.

Рдакторъ

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

 

En.

 

Вѣд.

 

А.

 

Грааенко.

Вятка.

 

Типо-литографія

 

Шкплевой.



ОТЧЕТЪ

о

 

состояніи

 

и

 

дѣятельности

 

Вятской

 

Епархіальной

библіотеки-читалыш

 

за

 

1910

 

годъ.

Составь

 

Комитета

 

библіотеки.

Къ

 

концу

 

отчетнаго

 

1910

 

года

 

Комитета

 

Вятской

 

Епар-

хіальной

 

библіотѳки-читальни

 

состоялъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

лйцъ:

прѳдсѣдатель

 

Комитета

 

прот.

 

I.

 

Сырцевъ.

 

Члѳвы:

 

1)

 

ректоръ

Оемиваріи

 

прот.

 

Н.

 

М.

 

Кибардинъ,

 

2)

 

каѳедр.

 

прот.

 

А.

 

С.

Израилевъ,

 

3)

 

секретарь

 

Ёонсисторіа

 

À.

 

M.

 

Грабѳнко,

 

4)

 

епар-

хіальный

 

наблюдатель

 

перк. -приход,

 

школъ

 

В.

 

Д.

 

Емельянову

5)

 

смотритель

 

духовнаго

 

училища

 

прот.

 

I.

 

М.

 

Осокинъ,

 

6)

 

прот.

В.

 

В.

 

Раевскій,

 

7)

 

прот.

 

Н.

 

А.

 

Тихвинскій,

 

8)

 

свящ.

 

В.

 

А.

Казанскій,

 

9)

 

свящ.

 

В.

 

М.

 

Тихоницкій,

 

10)

 

преподаватель

 

Епар.

училища

 

Н.

 

Г.

 

Гусевъ,

 

11)

 

преп.

 

Дух.

 

уч.

 

А.

 

Н.

 

Мевыпиковъ

и

 

12)

 

регентъ

 

архіер.

 

хора

 

Н.

 

С.

 

Любимовъ.

Въ

 

теченіе

 

отчетнаго

 

года

 

изъ

 

состава

 

Комитета

 

выбыли

 

за

смѳртію:

 

ѳпархіальный

 

наблюдатель

 

церк.-прих.

 

школъ

 

П.

 

И.

Воиновъ

 

и

 

прот.

 

В.

 

П.

 

Дрягивъ,

 

а

 

секретарь

 

Консист.

 

В.

 

А.

Ивановскій — за

 

переводомъ

 

въ

 

г.

 

Вильну.

Согласно

 

§

 

5

 

устава

 

библіотеки,

 

Епархіальный

 

Преосвящен-

ный

 

состоитъ

 

попечителемъ

 

Вятской

 

Епархіальной

 

библіотеки,

 

а

почетнымъ

 

попечителемъ

 

ея

 

состоитъ

 

Высокопреосвященный

 

Але-

ши,

 

бывшій

 

архіепископъ

 

Тверской,

 

нынѣ

 

настоятель

 

Донского

Московскаго

 

монастыря.

Въ

 

число

 

почетныхъ

 

членовъ

 

Комитета

 

Епархіальной

 

библі-

отеки

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

избраны:

 

Александра

 

епископъ

 

Юрьев-

скій,

 

Іоанникій,

 

епископъ

 

Кирилловскій,

 

Алексій,

 

епископъ

 

Псков-
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скій,

 

Іоаннъ,

 

епископъ

 

Киренскій,

 

Симѳонъ,

 

ѳпискоиъ

 

Екатѳрино-

славскій,

 

Владиміръ,

 

епископъ

 

Бѣлостокскій,

 

Константинъ,

 

епи-

скопъ

 

Самарскій,

 

и

 

Антоній,

 

епископъ

 

Тверской

 

и

 

Кашинскій

 

*).

Заввдующимъ

 

библіотѳкой-читальней

 

состоялъ

 

членъ

 

и

 

дѣлопро-

изводитель

 

Комитета

 

свящ.

 

В.

 

Казанскій,

 

a

 

казначѳемъ

 

протоіерей

I.

 

Осокинъ.

 

Обязанности

 

библіотекарши

 

исполняла

 

Е.

 

Н.

 

Лѣсни-

кова,

 

а

 

помощницей

 

ея

 

была

 

Г.

 

H.

 

Балѳзина.

Дѣятельность

 

Комитета

 

библіотеки.

Для

 

рѣшенія

 

вопросовъ,

 

касающихся

 

дѣятельности

 

и

 

вуждь

Епархіальной

 

библіотеки,

 

Комитетъ

 

неоднократно

 

собирался

 

на

засѣданія,

 

на

 

которыхъ

 

разсматрйвались:

 

годовой

 

отчѳтъ

 

по

 

би-

бліотѳкѣ,

 

списки

 

журналовъ

 

и

 

газетъ

 

для

 

выписки

 

въ

 

библіотеку-

читальню,

 

избирались

 

новые

 

члены

 

Комитета

 

и

 

почетные

 

члены,

а

 

также

 

сдѣланы

 

были

 

добавленіѳ

 

и

 

поправки

 

въ

 

правилахъ

 

би-

бліотѳки.

 

Такъ,

 

журналомъ

 

Комитета

 

отъ

 

11

 

февраля

 

1910

 

г.

за

 

J\°

 

82,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвященством^

 

постановлено

закрывать

 

библіотеку

 

въ

 

остальные

 

(неуказанные

 

въ

 

§

 

13

 

пра-

вилъ)

 

двунадесятые

 

-

 

праздники,

 

а

 

также

 

въ

 

дни

 

Восшествія

 

на

престолъ

 

и

 

Тезоименитства

 

Государя-

 

Императора,

 

а

 

съ

 

1

 

іюня

по

 

1

 

августа

 

открывать

 

библіотѳку

 

съ

 

11

 

до

 

2

 

часовъ

 

іня

 

и

 

съ

4 — 7

 

вечера.

 

Журналомъ

 

Комитета

 

отъ

 

17

 

ноября

 

того

 

же

 

года

за

 

№

 

93,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

постановлено

дополнить

 

1

 

§

 

правилъ

 

для

 

выдачи

 

книгъ

 

изъ

 

библіотѳки

 

на

 

домъ

слѣдующими

 

словами:...,

 

„а

 

временно

 

пріѣзжающему

 

въ

 

г.

 

Вятку

духовенству

 

выдавать

 

книги

 

безплатно

 

и

 

безъ

 

залога

 

по

 

предъ-

явлѳніи

 

только

 

отпускного

 

билета".

Составь

 

библіотеки.

Въ

 

1910

 

году

 

въ

 

Вятскую

 

Епархіальную

 

библіотеку-чи-

тальню

 

вновь

 

поступило

 

293

 

названія

 

въ

 

461

 

т.т.

 

а

 

бр.,

 

изъ

 

нихъ

*)

 

Полный

 

списокъ

 

всѣхъ

 

почетныхъ

 

ѵленовъ

 

Комитета

 

приложенъ

въ

 

концѣ

 

отчета.
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43

 

названія

 

въ

 

45

 

т.т.

 

и

 

брош.

 

пріобрѣтены

 

на

 

средства

 

би-

-бліотѳки,

 

96

 

названій

 

въ

 

133

 

т.т.

 

и

 

брош.

 

пожертвована

 

раз-

ными

 

лицами

 

и

 

154

 

назв.

 

въ

 

283

 

т.т.

 

и

 

брош.

 

составляли

 

пе-

ріодическія

 

изданія

 

и

 

прнложенія

 

къ

 

нимъ,

 

выписывавшіяся

 

въ

библіотеку

 

въ

 

1909

 

г.

Къ

 

1

 

января

 

1911

 

г.

 

количество

 

книгъ

 

въ

 

библіотекѣ

 

по

•отдѣламъ

 

каталоговъ

 

было

 

слѣдующее;

1)

 

Богословіе — 939

 

назв.,

 

1257

 

т.

 

б.,

 

2)

 

исторія

 

и

 

гео-

графія

 

(библ.,

 

церк.

 

и

 

гражд.)

 

638

 

назв.,

 

889

 

т.

 

б.,

 

3)

 

мис-

-сіонерскій

 

отдѣлъ —361

 

назв.,

 

370

 

т.

 

б.,

 

4)

 

философія,

 

психо-

логія

 

и

 

логика — 72

 

назв.,

 

81

 

т.

 

б.,

 

5)

 

естествознаніѳ

 

и

 

матема-

тика— 21

 

назв.,

 

23

 

т.

 

б.,

 

6)

 

литература

 

— 416

 

назв.,

 

785

 

т.

 

б.,

7)

 

языкознаніѳ — 8

 

назв.,

 

8

 

т.

 

б.,

 

8)

 

періодическія

 

изданія —

1203

 

назв.,

 

2898

 

т.

 

б.,

 

9)

 

искусство

 

и

 

архитектура — 21

 

назв.,

26

 

т.

  

б.,

 

10)

 

едовари,

 

сборники,

   

указатели

 

и

 

др.— 142

 

назван.,

190

  

т.

 

б.,

 

11)

 

смѣсь— 82,

 

98

 

т.

 

б.,

 

12)

 

книги

 

на

 

иностран-

ныхъ

 

и

 

инородческихъ

 

языкахъ — 94

 

назв.,

 

191

 

т.

 

б.,

 

13)

 

цер-

ковно-общественный

 

отдѣлъ —56

 

назв.,

 

56

 

т.

 

б.,

 

14)

 

мѣстный

отдѣлъ

 

(исторія,

 

географія

 

и

 

статист.

 

Вятск.

 

кр.)—

 

459

 

назван.,

488

 

т.

 

б.,

 

и

 

15)

 

церковно-школьный

 

отдѣлъ — 431

 

назв.,

 

486

 

т.

 

б.

Отдѣлъ

 

дѣтекой

 

и

 

народной

 

литературы:

 

1)

 

рѳ-

лигіозно-нравственныя

 

книги — 746

 

назв.,

 

902

 

т.

 

б.,

 

2)

 

исторія

библейская,

 

церк.

 

и

 

гражд.

 

—272

 

назв.,

 

309

 

т.

 

б;,

 

3)

 

литера-

тура- -1453

 

назв.,

 

1632

 

т.

 

б.,

 

4)

 

біографія — 95

 

назв.,

 

95

 

т.

 

б.,

5)

 

гѳографія

 

и

 

путешествіе —205

 

назв.,

 

208

 

т.

 

б.,

 

6)

 

міровѣдѣ-

ніѳ — 220

 

назв.,

  

231

 

т.

 

б.,

 

7)

 

медицина

 

и

 

гигіена — 185

 

назван.,

191

   

т.

 

б.,

 

8)

 

сельское

 

хозяйство — 119

 

назв.,

 

126

 

т.

 

б.,

 

9)

 

ре-

месла— 40

 

назв.,

 

40

 

т.

 

б.

 

и

 

10)

 

емѣеь- -43

 

назв.,

 

43

 

т.

 

б.

 

А

всего

 

8321

 

назв.,

 

11623

 

т.

 

б.

Количество

 

книгъ

 

показано

 

меньше

 

на

 

16

 

назв.,

 

такъ

 

какъ

3

 

изъ

 

нихъ

 

записаны

 

въ

 

каталоги

 

подъ

 

старыми

 

№№,

 

какъ

продолжение

 

изданій,

 

а

 

13

 

назв.—

 

вмѣсто

 

книгъ,

 

вышѳдшнхъ

 

по

ветхости

 

изъ

 

употрѳбленія.
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Кромѣ

 

книгъ,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

Вятскую

 

Епархіальную
библиотеку

 

выписывались

 

слѣдующіѳ

 

журналы

 

и

 

газеты:

А)

 

Духовные:

 

1)

 

„Богосдовскій

 

Вѣстникъ",

 

съ

 

приложеніями,

2)

   

„Божія

 

Нива',

 

3)

 

„Воскресное

 

Чтеніе",

 

4)

 

„Воскресный

 

Бла-

говѣстъ",

 

5)

 

„Воскресный

 

День",

 

6)

 

„Вѣра

 

иРазумъ",

 

7)

 

„Вят-

скія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости",

 

8)

 

„Доброе

 

Олово",

 

9)

 

„Душе-

полезное

 

Чтеніе",

 

10)

 

„Кормчій",

 

11)

 

„Миссіонерскоѳ

 

Обозрѣ-

ніе",

 

12)

 

„Миссіонерскій

 

Сборникъ",

 

13)

 

„Отдыхъ

 

Христі-

анива",

 

14)

 

„Православный

 

Собесѣдникъ",

 

15)

 

„Приходская

Жизнь",

 

16)

 

„Руководство

 

для

 

сѳльскихъ

 

пастырей",

 

17)

 

„Pye-

екій

 

Паломникъ",

 

18)

 

„Странникъ",

 

съ

 

приложеніями,

 

19)

 

„Тро-

ицкое

 

Слово",

 

20)

 

„Трезвая

 

Жизнь",

 

21)

 

„Труды

 

Кіевской

Духовной

 

Академіи",

 

22)

 

„Христіанинъ",

 

23)

 

„Христіанское

Чтеніе",

 

24)

 

„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

25)

 

„Церковныя

 

Вѣдо-

моети".

 

Всего

 

25

  

названій.

Б)

 

Свѣтскіе:

    

1)

    

„Всхоцы",

   

2)

   

„Вѣстникъ

   

Воспитанія",

3)

   

„Задушевное

 

Слово"

 

(млад,

 

возр.),

 

4)

 

„Задушевное

 

Слово"

(старш.

 

возр.),

 

5)

 

„Историческій

 

вВѣстникъ",

 

6)

 

„Народное

 

06-

разованіе",

 

7)

 

„Нива",

 

8)

 

„Маякъ",

 

9)

 

„Педагогическій

 

Ли-

стокъ д ,

 

10)

 

л Родвикъ",

 

11)

 

„Природа

 

и

 

Люди",

 

12)

 

„Рус-

ская

 

Школа",

 

13)

 

„Тропинка",

 

14)

 

„Труды

 

Вятской

 

Ученой

Архивной

 

Комиссіи",

  

15)

 

„Юная

 

Россія".

  

Всего

 

15

 

назв.

Газеты:

 

1)

 

„Вятская

 

Рѣчь",

 

2)

 

„Голосъ

 

Вятки",

 

3)

 

„Ко-

локолъ",

 

4)

 

„Новое

 

Время",

 

5)

 

„Русскія

 

Вѣдомости",

 

6)

 

„Рус-

ское

 

Олово".

 

Всего

 

6

 

назв.

„Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости"

 

и

 

„Труды

 

Вятской

 

Уче-

ной

 

Архивной

 

Комиссіи"

 

получались

 

безплатно;

 

журналъ

 

„Доб-

рое

 

Слово"

 

былъ

 

пожѳртвованъ

 

прот.

 

П.

 

Н.

 

Левашевымъ,

 

газета

„Русское

 

Слово"

 

въ

 

первое

 

полугодіе — свящ.

 

В.

 

М.

 

Тихониц-

-кимъ,

 

а

 

во

 

второе — прот.

 

I.

 

Я.

 

Сырцевымъ;

 

журналы:

 

„Божья

Нива",

 

„Воскресный

 

Благовѣетъ",

 

„Воскресное

 

Чтеніе",

 

„Вѣра

и

 

Разумъ",

 

„Душеполезное

 

Чтеніе",

 

„Миссіонерскоѳ

 

Обозрѣніѳ",

„Миссіонерскій

 

Сборникъ",

   

„Отдыхъ

 

Христіанива",

 

„Приходская
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Жизнь",

 

„Руководство

 

для

 

сѳльсвихъ

 

пастырей'',

 

„Странникъ",

съ

 

приложеніями,

 

„Трезвая

 

Жизнь",

 

„Христіанинъ",

 

„Христіан-

ское

 

Чтеніе",

 

„Народное

 

Образованіе" —редакцией

 

„Вятскихъ

Еаархіальныхъ

 

Вѣдомостей".

 

Коллекція

 

фотографическихъ

 

сним-

ковъ

 

селъ,

 

церквей,

 

часовенъ

 

и

 

школъ

 

Вятской

 

епархіи

 

осталась

та

 

же,

 

и

 

къ

 

1

 

января

 

1911

 

года

 

состояла

 

изъ

 

36

 

альбомовъ

 

и

287

 

отдѣльныхъ

 

карточекъ.

Дѣятельность

 

библіотеки-читальни .

Библіотека

 

въ

 

отчетномъ

 

1910

 

г.

 

была

 

открыта

 

307

 

дней

(съ

 

3

 

января

 

— 3

 

февраля

 

была

 

закрыта

 

по

 

случаю

 

ремонта).

Всѣхъ

 

подписчиковъ

 

въ

 

библіотекѣ

 

въ

 

отчетномъ

 

1910

 

г.

 

было

875,

 

изъ

 

нихъ

 

платныхъ

 

165

  

и

 

безплатныхъ

 

710.

Платныхъ:

 

1

 

разр.

 

28

 

м.

 

и

   

12

 

ж.,

 

всего

    

40.

2

 

разр.

  

77

 

м.

 

и

   

47

 

ж.,

 

всего

 

124

 

и

 

1

 

пріютъ,

Безплатныхъ:

         

346

 

м.

 

и

 

363

 

ж.,

 

всего

 

709

 

и

 

1

 

пріютъ.

Всего

        

451

 

м.

 

и

 

422

 

ж.,

 

всего

 

873

 

и

 

2

 

пріюта.

Общее

 

число

 

подписчиковъ

 

въ

 

библіотекѣ

 

въ

 

отчетномъ

1910

 

г.

 

уменьшилось

 

сравнительно

 

съ

 

предыдущимъ

 

на

 

4

 

чело-

вѣка;

 

изъ

 

нихъ

 

платныхъ

 

уменьшилось

 

на

 

1,

 

а

 

безплатныхъ

 

на

3

 

подписчика.

По

 

мѣеяцамъ

 

число

 

подписчиковъ

 

распределялось

 

слѣду-

ющимъ

 

образомъ:

1

 

разр. 2

 

разр. безплат. всего.

Январь

   

. .

    

31 70 — 101

Февраль

  

. 33 74 367 474

Мартъ 33 70 430 533

Апрѣль 34 65 395 494

Май

    

. 34 58 289 381

Іюнь

    

. 31 53 205 289

Поль

   

.

   

. 30 48 166 244

Августъ 30 48 200 278
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Сентябрь. 30 57 229 316

Октябрь

 

. 31 60 288 378

Ноябрь 30 66 318 414

Декабрь

 

. 30 63 321 414

По

 

званіямъ

 

и*состояніямъ

 

подписчики

 

распределялись

 

слѣ-

дующимъ

 

образомъ:

1)

 

учащихся^696,

 

2)

 

духовныхъ

 

60,

 

3)

 

привилегиро-

ваннаго

 

сословія

 

?

 

66,

 

4)

 

купцовъ,

 

мвщанъ

 

и

 

крестьянъ

 

51

 

\і

5)

 

пріютовъ

 

2.

 

Всего

 

875.

Число

 

учащихся^распредѣлялось

 

по

 

учебнымъ

 

заведевіямъ-

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

1)

 

Духовной

 

Семинаріи

 

16,

 

2)

 

миссіонерскихъ

 

курсовъ

 

4.

3)

 

Духовнаго

 

училища

 

5,

 

4)

 

мужской

 

гимназіи

 

150,

 

5)

 

реаль-

наго

 

училища

 

81,

 

6)

 

городского

 

училища

 

13,

 

7)

 

начадьныхъ

мужскихъ

 

школъ' 76,

 

8)

 

Епархіальнаго

 

училища

 

15,

 

9)

 

женской

гимназіи

 

61,

 

10)

 

женской

 

прогимназіи

 

85,

 

11)

 

обучающихся

 

3

и

 

12)

 

начальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ

 

187.

 

Всего

 

696.

Книгами

 

пользовались

 

всѣ

 

ученики

 

миссіонерскихъ

 

курсовъ

и

 

пріѣзжающѳе^въ^г.

  

Вятку

 

сельское

 

духовенство.

Веѣхъ

 

книгъ

 

въ

 

тѳченіе

 

отчетнаго

 

1910

 

г.

 

было

 

выдано-

28929,

 

не

 

считая

 

журналовъ

 

и

 

газетъ,

 

выписывавшихся

 

въ

1910

 

году.

По

 

отдѣламъ^количество

 

книгъ,

 

выданныхъ

 

изъ

 

библіотеки,,

было

 

слѣдующее:

 

1)2Богословіе

 

531,

 

2)

 

исторія

 

и

 

географія

 

379,

3)

 

миссіонѳрскій

 

отдѣлъ*77,

 

4)

 

философія,

 

психологія

 

и

 

логика.

83,

 

5)

 

естѳствознаніе

 

и

 

математика

 

10,

 

6)

 

литература

 

2795,

7)

 

языкознаніе

 

2,

 

8)

 

періодическія

 

изданія

 

3060,

 

9)

 

словари,

сборники,

 

указатели

 

и

 

др.

 

26,

 

10)

 

искусство

 

и

 

архитектура

 

і,

11)

 

исторія,

 

географія

 

и

 

статист.

 

Вятскаго

 

края

 

88,

 

12)

 

школьный

отдѣлъ

 

87

 

и

 

13)

 

книги

 

на

 

иностранныхъ

 

и

 

инородч.

 

язык.

 

9.

 

Изъ

отдѣла

 

дѣтской

 

и

 

народной

 

литературы:

 

1)

 

книги

 

рѳлигіозно-нрав-

ственнаго

 

содержанія

 

1109,

 

2)

 

исторія

 

722,

 

3)

 

литература

18281,

 

4)

 

біографія

 

129,

    

5)

 

географія

   

и

    

путѳшествіе

 

908 у
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6)

 

міровѣдѣніе

 

394,

 

7)

 

медицина

 

и

 

гигіѳна

 

73,

 

8)

 

сельское

 

хо-

зяйство

 

20,

 

9)

 

ремесла

 

68

 

и

 

10)

 

смѣсъ

 

77.

 

Всего

 

28929.

Сравнительно

 

съ

 

предыдущимъ

 

1909

 

годомъ

 

въ

 

отчетномъ

1910

 

году

 

книгъ

 

было

 

выдано

 

на

 

503

 

больше.

 

Среднимъ

 

числомъ

на

 

каждаго

 

читателя

 

пришлось

 

33,1.

Наибольшее

 

число

 

книгъ

 

выдано

 

изъ

 

литературы,

 

періоди-

ческихъ

 

изданій

 

и

 

религіозно-нравственныхъ

   

книгъ.

Изъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

книгъ

 

требовались

 

болѣе

всего:

 

житія

 

святыхъ,

 

разсказы

 

о

 

подвигахъ

 

святыхъ

 

мучениковъ,

сборники

 

религіозно-нравственныхъ

 

разсказовъ

 

и

 

изд.

 

„Христіа-

нинъ",

 

Александро-Невекаго

 

общества

 

трезвости

 

и

 

„Русскаго

 

Па-

ломника".

Изъ

 

дѣтской

 

и

 

народной

 

литературы

 

требовались

 

сочиненія:

Пушкина,

 

Лермонтова,

 

Гоголя,

 

Григоровича,

 

Тургенева,

 

Льва

Толстого,

 

Загоскина,

 

Станюковича,

 

Горской,

 

Немировича-Дан-

ченко,

 

Мамина-Сибиряка,

 

Анненской,

 

Засодимскаго,

 

А.

 

Толстого,

Жѳлиховской,

 

Лукашевичъ,

 

Оль,

 

Амичисъ,

 

Жюль-Вѳрна,

 

Майнъ-

Рида,

 

сборники

 

сказокъ,

 

легендъ

 

и

 

разсказовъ.

Изъ

 

богословекаго

 

отдѣла:

 

книги

 

толкованія

 

Св.

 

писанія ;

по

 

догматическому,

 

основному

 

и

 

нравственному

 

богословію

 

и

 

тво-

ренія

 

св.

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви.

Изъ

 

литературы:

 

Тургеневъ,

 

Л.

 

Толстой,

 

Пушкинъ,

 

Гонча-

рову

 

Писемскій,

 

Островскій,

 

Потапенко,

 

Некрасовъ,

 

Надсонъ,

Гаринъ,

 

Вересаевъ,

 

Короленко,

 

Немировичъ-Данченко,

 

В.

 

Гюго,

Вл.

 

Соловьѳвъ,

 

Мордовцевъ

 

и

 

др.

Изъ

 

періодическихъ

 

изданій:

 

„Исторически

 

Вѣстникъ",„ Крас-

ный

 

Звонъ",

 

„Задушевное

 

Слово", „Природа

 

и

 

Люди", „Дѣтскій

 

От-

дыхъ",

 

„Родннкъ",

 

„Юная

 

Россія",

 

„Русскій

 

Наломникъ-',

„Кормчій"

 

и

 

др.

Изъ

 

журналовъ,

 

выписывавшихся

 

въ

 

1910

 

году,

 

читались:

ж Душеполезное

 

Чтеніе",

 

„Христіанинъ''',

 

„Отдыхъ

 

Христіанина",

„Богоеловскій

 

Вѣстникъ",

 

„Воскресный

 

Благовѣстъ",

 

„Доброе

 

Сло-

во",

 

„Воскресный

   

День",

    

„Кормчій",

    

„Русски

   

Паломникъ%
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„Историческій

 

Вѣстникъ",

  

„Нива",

 

„Природа

 

и

 

Люди",

    

„Заду-

шевное

 

Слово",

 

„Юная

 

Россія",

  

„Маякъ",

  

„Тропинка"

  

и

 

др.

Изъ

 

газетъ:

 

„Новое

 

Время",

 

„Колоколъ",

 

„Голоеъ

 

Вятки",

„Вятская

 

Рѣчь"

  

и

  

„Русское

 

Слово".

-

 

Всѣхъ

 

лицъ,

 

посѣтившихъ

 

безалатную

 

читальню,

 

въ

 

отчетномъ

1910

 

г.

 

было

 

11231,

 

мѳнѣе

 

противъ

 

1909

 

г.

 

на

 

1290

 

(вслѣд-

ствіе

 

закрытія

 

библіотеки

 

на

 

январь

 

мѣсяцъ)

Число

 

посѣтителей

 

по

 

мѣсяцамъ

 

распредѣлялось

 

слѣдующимъ

образомъ:

 

январь —

 

26,

 

февраль

 

-

 

1 157:,

 

мартъ

 

— 1556,

 

апрѣль

—920,

 

май— 900,

 

іюнь

 

— 762,

 

іюль— 622,

 

августъ

 

— 772,

сентябрь— 943,

 

октябрь— 1275,

 

ноябрь— 1411,

 

декабрь

 

— 887,

всего

 

11231.

Общая

 

успѣшность

 

Вятской

 

Епархіальной

 

библіотеки -читаль-

ни

 

за

 

отчетный

 

1910

 

г.

 

можетъ

 

быть

 

представлена

 

въ

 

слѣду-

ющей

 

таблицѣ:

fcO

о

Общее

 

число

 

книгъ

 

въ Еаархіальной

 

библі- отекѣ Пріобрѣтено

 

на

 

сред- ства

 

библіотеки Пожертвовано

 

и

 

за- писано

 

въ

 

каталоги Періодическихъ

 

из- даній Число

 

выданныхъ книгъ
СП
о

а
в*
о
а
а

о
а

о

1

Число

 

посѣтитѳлей
читальни

1910 8321 11623 45

 

т. 133

 

т. 283

 

т. 28929 875 11231

Въ

 

заключѳніѳ

 

Еомитетъ

 

выражаетъ

 

свою

 

искреннюю

 

при-

знательность

 

и

 

благодарность

 

тѣмъ

 

скромнымъ

 

труженицамъ

 

въ

лицѣ

 

библіотекарши

 

Е.

 

H.

 

Лѣсниковой

 

и

 

ея

 

помощницы

Г.

 

Н.

 

Балѳзивой,

 

который

 

стоятъ

 

непосредственно

 

у

 

библіотечнаго

дѣла

 

и

 

производятъ

 

всѣ

 

книжныя

 

операціи,

 

а

 

также

 

казначею

библіотеки

 

о.

 

прот.

 

I.

 

М.

 

Осокину,

   

который

 

велъ

   

все

 

денежное
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счетоводство

 

по

 

кассѣ

 

библіотеки,

 

о.

 

В.

 

M.

 

Тихоницкому

 

и

Редакціи

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

которые

 

безплатно

 

снабжали

библіотеку

 

нѣкоторыми

 

газетами,

 

.

 

наконецъ, — всему

 

духовенству

епархіи

 

и

 

прочимъ

 

доброхотнымъ

 

жертвователямъ,

 

которые

сердечно

 

отнеслись

 

къ

 

нуждамъ

 

библіотеки

 

и

 

способствовали

увеличенію

 

ея

 

книжнаго

 

богатства

 

и

 

средствъ.

Въ

 

отчетномъ

 

"1910

    

г.

    

книжныя

 

пожертвованія

   

сдѣлали

слѣдующія

 

лица:

Іоанвъ,

 

en.

 

Ёиренскій,

 

6

 

т.

 

в

 

брош.;

 

Осокинъ

 

1.

 

М.,

 

прот.

 

—

 

16

Гусевъ

 

Н.

 

Г.

 

—

 

13

 

т.;

                 

Попцова

 

А.

 

В.

  

—

  

Зі.

Израилевъ

 

А.

 

С,

 

прот.

 

—

 

44;

       

Порфирьева

 

Ю.

 

Г.

 

—

  

1.

Кочкинъ

 

Н.

 

М.,

 

свящ.

 

—

  

148;

      

Тихоницкій

 

В.

 

M.

   

—

  

1.

Комитет.

 

Прав.

 

Мис.

 

О-ва

 

—

  

1;

    

Шабалинъ

 

В.

 

И.

  

—

  

3.

Мултановскій

 

I.,

 

свящ.

  

—

 

І.;

          

Неизвѣстное

  

лицо

 

—

   

10.

С

 

п

 

И

 

С

 

О

 

К

 

ъ

почетныхъ

 

членовъ

 

Комитета

 

Вятской

 

Епархіальной

библіотеки-читальни

 

по

 

іоло

 

г.

 

включительно.

1)

 

Алексій,

 

бывшій

 

Архіепископъ

 

Тверской;

 

2)

 

Павелъ,

En.

 

Глазовскій;

 

3)

 

Александръ,

 

En.

 

Юрьѳвскій;

 

4)

 

Іоанникій,

En.

 

Кирилловскій;

 

5)

 

Алексій,

 

Еп.

 

Псковскій;

 

6)

 

Іоаннъ,

Еп.

 

Киренскій;

 

7)

 

Симѳонъ,

 

Еп.

 

Екатеринославскій;

 

8)

 

Владиміръ,

Е.

 

Бѣлостокскій;

 

9)

 

Константинъ,

 

Еп.

 

Самарскій;

 

10)

 

Антоній,

Архіепископъ

 

Тверской

 

и

 

Кашинскій;

 

11)

 

Василій,

 

архимандритъ,

бывшій

 

рѳкторъ

 

семинаріи;

 

12)

 

Виноградовъ

 

Н.

 

П.,

 

прот.,

инспекторъ

 

Казан.

 

Дух.

 

Акад.;

 

13)

 

Бердниковъ

 

И.

 

С,

 

профес

Казан.

 

Дух.

 

Акад.;

 

14)

 

Серебрениковъ

 

В.

 

С,

 

проф.

 

С.-ПБ.

Дух.

 

Акад.;

 

15)

 

Вѳчтомовъ

 

В.

 

Н.,

 

прот.

 

Елабужскаго

 

соб.;

16)Падарииъ

 

I.

 

I.,

 

прот.;

 

17)

 

Булычева

 

А.

 

Т.;

 

18)

 

Якимова

 

А.

 

С

 

;

19)

 

Филипповъ

 

Н.

 

Г.

 

f;

 

20)

 

Тырышкинъ

 

А.

 

Я.;

 

21)

 

Недо-

шивинъ

 

Я.

 

В.;

 

22)

 

Кардаковъ

 

И.

 

С;

 

23)

 

Гырдьшовъ

 

0.

 

М.;

24)

 

Раевскій

 

В.

 

В.,

 

прот.;

  

25)

 

Левашевъ

 

П.

 

Н.,

 

прот.

 

главнаго
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штаба

 

въ

 

СПБ.;

 

26)

 

Тихоницкій

 

В.

 

М.,

 

свящ.;

 

27)

 

Емельяновъ

А.

 

А.;

 

28)

 

Домрачевъ

 

А.

 

И.,

 

свящ.;

 

29)

 

Троновъ

 

1.

 

П.,

 

свящ.;

30)

 

Олюнинъ

 

В.

 

М.,

 

свящ.;

 

31)

 

Клобуковъ

 

П.

 

П.;

 

32)

 

Поскре-

бышевъ

 

И.

 

В.;

 

33)

 

Вахрушевъ

 

И.

  

Т.;

 

31)

 

Вахрушевъ

 

Н.

 

И.;

35)

 

Вахрушевъ

 

А.

 

И.;

 

36)

  

Вахрушевъ

   

Аѳ.

 

И.;

   

37)

 

Вахру-

шевъ

 

П.

 

И.;

 

38)

 

Вахрушевъ

 

П.

  

Ѳ.;

    

39)

 

Вахрушевъ

    

Т.

 

П.;

40)

 

Вахрушевъ

 

М.

 

П.;

 

41)

    

Лобовиковъ

    

С.

 

А.;

   

42)

   

причтъ

села

 

Вѳликорѣцкаго;

 

43)

 

Вятскій

  

жѳнскій

 

Преображенскій

   

мона-

стырь;

 

44)

 

Вятское

 

городское

 

благочиніе;

 

45)

 

1-й

 

благочинниче-

скій

 

округъ,

 

Вятскаго

 

уѣзда;

    

46)

    

2-й

    

благоч.

    

окр.,

   

Вятск.

уѣзда;

 

47)

 

3-й

 

благоч.

 

окр.,

 

Вятск.

 

уѣзда;

 

48)

 

1-й

 

благоч.

 

окр.,

Слободского

 

уѣзда;

 

49)

 

2-й

 

благоч.

 

окр.,

  

Слоб.

 

уѣзд.;

   

50)

 

4-й

благоч.

 

окр.,

 

Слоб.

 

уѣз.;

   

51)

   

Яранское

   

городское

   

благочиніе;

52)

 

1-й

 

благоч.

 

окр.,

 

Яранск.

    

уѣз.;

    

53)

 

2-й

   

благоч.

    

окр.,

Яранск.

 

уѣз.;

 

54)

 

4-й

    

благоч.

   

окр.,

  

Яранск.

    

уѣз.;

 

55)

   

5-й

благоч.

 

окр.

 

Яранск.

 

уѣз.;

    

56)

    

1-й

 

благоч.

    

окр.,

 

Орловскаго

уѣзд.;

  

57)

 

3-й

 

благоч.

 

окр.,

  

Орловск.

   

уѣзд.;

    

58)

 

1-й

   

благоч.

окр.,

 

Глазовскаго

   

уѣзда;

    

59)

    

2-й

 

благоч.

    

окр.,

 

Глаз,

   

уѣзд.;

60)

 

3-й

 

благоч.

 

окр.,

 

Глаз,

 

уѣз.;

 

61)

    

4-й

 

благоч.

 

окр.,

    

Глаз,

уѣз.;

   

62)

 

1-й

 

благоч.

 

окр.,

 

Котѳльническаго

    

уѣзда;

   

63)

    

2-й

благоч.

 

окр.,

 

Котельн.

 

уѣз.;

 

64)

 

3-й

   

благоч.

 

окр.,

     

Котельнич.

уѣз.;

 

65)

 

4-й

 

благоч.

 

окр.,

 

Котельн.

 

уѣз.;

 

66)

 

1-й

 

благоч.

 

окр.,

Уржумскаго

    

уѣзда;

    

67)

 

2-й

   

благоч.

 

окр.,

   

Уржумскаго

   

увз.;

68)

 

4-й

 

благоч.

 

окр.,

   

Уржум,

 

уѣз.;

    

69)

 

1-й

 

благочин.

    

окр.,

Нолинскаго

 

уѣз.;

 

70)

 

2-й

 

благоч.

 

окр.,

 

Нолин.

 

уѣзд.;

   

71)

 

2-й

благоч.

 

окр.,

 

Малмыжскаго

 

уѣз.;

   

72)

 

Дерновъ

   

В.

    

И.,

 

свящ.;

73)

 

Вѳхтеревъ

 

В.

 

Н.,

    

прот.;

    

74)

    

Казанскій

   

В.

  

А.,

 

свящ.;

75)

 

Суслопаровъ

 

А.

 

П.;

 

76)

 

Поповъ

  

А.

 

А.,

 

свящ.;

 

77)

 

Томи-

ловъ

 

И.

 

Н.,

 

свящ.;

 

78)

 

Танаевскій

 

А.

 

И„

 

свящ.;

 

79)

 

Флоровъ

В.

 

А.,

 

свящ.;

 

80)

 

Кибардинъ

 

И.

 

Ѳ.,

 

свящ.,

 

и

 

81)

 

Гусевъ

 

Н.

 

Г.,

препод.

 

Вятск.

 

Епарх.

 

жен.

   

училища.



—

 

Il

 

—

ОТЧЕТЪ
объ

 

остаткѣ,

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

Вятской

 

Епархіальной

  

библіотеки-читальни

 

за

 

1909

 

г.

Налич- Билета-

П

     

р

     

И

     

X

     

0

     

д

     

ъ

ными ми

Руб. К. Руб. К.

I.

 

Оставалось

 

отъ

 

1909

 

г.

а)

 

Неприкосновенная

 

капитала

 

билетами

 

. — — 1225 —

б)

 

Расходнаго

 

капитала

 

наличными

 

. 85 47 — —

в)

 

Залоговыхъ ..... 10 — — —

П.

 

Поступило

 

въ

 

теченіе

 

1910

 

года.

А.

 

Въ

 

расходный

 

каниталъ.

1)

 

Подписной

 

платы

 

за

 

чтеніѳ

 

книгъ,

 

жур-

наловъ

 

и

 

газетъ

 

(Ші

 

5,

 

8,

 

10,

 

13,

 

14,

15,

  

18,

  

19,

  

22,

 

24

 

и

  

26)

       

.

        

. 223 20

2)

 

Процѳнтнаго

 

сбора

    

съ

 

церквей

 

епархіи
по

 

постановленію

   

Епархіальнаго

   

съѣзда

(Ж№

 

3

 

и

 

17) ..... 900 1 _ :
3)

 

°/0 °/о

    

на

 

капиталъ

 

библіотѳки

   

(JVs№

 

2

и

 

11) ...... 49 60 6 62

4)

  

За

   

проданныя

    

абонементныя

    

книжки

(№№

 

6,

 

9,

 

16,

 

20

 

и

 

23)

 

. 25 —

>'■:



—

  

12

 

—

5)

 

Отъ

 

продажи

 

книгъ

 

(№

 

12) 1 — __ —

6)

 

Отъ

 

преосвященнаго

    

Іоанна

 

Киренскаго

(№

 

7

 

и

 

21) 15 — — —

7)

 

Случайныхъ

 

(пожертвованій

   

съ

 

опредѣ-

леннымъ

 

назначѳніѳмъ)

 

(Л?

 

27)

    

. 13 — —

Б.

 

Въ

 

залоговый

 

суммы:

1)

 

Изъ

 

расходнаго

 

капитала

 

въ

 

возвращеніе
позаимствованныхъ

 

въ

 

1909

 

г.

 

(Â

 

4) 100 — — —

2)

 

Отъ

 

библіотекарши

 

Е.

 

Н.

 

Лѣсниковой 40 — — —■

3)

 

Въ

 

неприкосновенный

 

капиталъ

и,

— 300 —

1462

 

27 1531 62

2993

 

р.

 

89

 

к.

Р

    

а

    

с

    

х

    

о

    

д

    

ъ.

1)

 

На

 

выписку

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

   

(Ж№

 

4,

16,

 

42

 

и

 

43)

    

.

        

.

        

. 14 26 — —

2)

 

На

 

выписку

    

журналовъ

   

и

 

газетъ

 

(Ж№
5,

 

10,

 

18,

 

22,

  

28,

 

32,

 

37,

   

42,

 

47,
49,

  

52,

  

54,

  

57,

 

59,

 

60,

 

61,

 

67

 

и

 

68) 160 10 — —

3)

 

На

 

переплетъ

   

книгъ

    

(№№

 

3,

   

6,

  

15,

23,

 

29,

 

41,

 

44,

 

48,

  

53

 

и

 

63) 76 86 —

4)

 

На

 

жалованіе

   

служащимъ

    

(Ж№

 

1,

 

2,
7,

  

12

 

—

 

14,

  

19—21,

 

24,

 

25,

  

30,

  

81,

*



:--.

 

із

 

—

34

 

—

 

36,

    

38—40,

    

45,

 

46,

 

50,

 

51,
55,

 

56,

 

58,

 

65,

  

72)

         

...

5)

   

На

 

типографскія

 

работы

   

(Ж№

 

11,

 

33,

71) .......

6)

   

На

 

отопленіе

 

библіотѳки

 

(Ж№

 

8

 

и

 

72)

7)

  

На

 

освѣщеніе

 

библіотеки

 

(Ж№

 

8

 

и

 

72)

8)

   

На

 

почтовые

    

и

    

канцелярскіѳ

 

расходы

(J6J6

 

17,

 

26,

 

37,

 

42,

 

62

 

и

 

69)

9)

  

На

 

мелкіе

 

расходы

   

(Ж№

 

22,

   

27,

  

28,
42,

 

47,

 

52,

  

57,

   

70)

         

.

  

■

     

.

10)

   

На

 

заводку

 

часовъ

 

(■№

 

64)

И)

 

На

 

покупку

 

трехъ

 

свидѣтельствъ

 

Госу-
дарственной

 

4°/о

   

ренты

 

на

 

300

 

рублей,
изъ

 

которыхъ

 

одно

 

употреблено

 

на

 

упла-

ту

 

долга

    

въ

 

неприкосновенный

 

капиталъ

(№66) ......

12)

 

На

 

уплату

 

долга

   

въ

 

залоговой

   

капи-

талъ

 

(№9) .....

612

52

234

59

8

7

3

80

100

95

8

94

68

48 206 62

1409 35 206 62

161 5

 

I).

  

97 к.

Остается

 

. 1377 92 — —

Балансъ

 

. 2993 89 —

!



—

 

14

 

—

За

 

вычѳтомъ

 

изъ

 

суммъ,

 

значащихся

 

на

 

приходе

 

1910

 

г.,

«уммы

 

расхода

 

за

 

тотъ

 

же

 

годъ,

 

на

 

1-е

 

января

 

1911

 

года

остается:

 

наличными

 

52

 

руб.

 

92

 

коп.

 

и

 

билетами

 

1325

 

р.,

 

со-

ставляющими

 

неприкосновенный

 

капиталъ.

 

Послѣдняя

 

сумма

 

заклю-

чается:

 

а)

 

въ

 

5%

 

облигаціи

 

внутренняго

 

займа

 

1905

 

г.

 

2-го

вып.

 

на

 

1000

 

руб.;

 

б)

 

въ

 

3-хъ

 

листахъ

 

Государственной

 

4°/о

ренты

 

по

 

100

 

руб.

 

и

 

в)

 

25

 

руб.,

 

хранящихся

 

по

 

книжкѣ

 

сбе-

регательной

 

кассы

 

за

 

№

 

32929-мъ.

 

Наличные

 

52

 

руб.

 

92

 

коп.

-составляютъ

 

часть

 

залоговой

 

суммы,

 

каковой

 

полностію

 

должно

быть

 

150

 

руб.,

 

остальная

 

часть

 

ея,

 

97

 

руб.

 

8

 

коп.,

 

временно

употреблена

 

на

 

покрытіе

 

текущихъ

 

расходовъ

 

1910

 

года

 

и

 

от-

части

 

1911

 

года

 

(выписка

 

газетъ).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

произведенъ

лерерасходъ

 

на

 

97

 

р.

 

8

 

к.

 

Произошѳлъ

 

онъ

 

по

 

слѣдующимъ

причинамъ:

 

въ

 

1910

 

г.

 

оплата

 

расхода

 

произведена

 

на

 

освѣщеніе

иотопленіѳ

 

за

 

два

 

года — 1909

 

и

 

1910

 

г.г.:

 

за

 

первый

 

(за

 

освѣ-

щеніе

 

30

 

p.

 

48

 

к.

 

и

 

за

 

отопленіѳ

 

125

 

р.)=155

 

руб.

 

48

 

коп.

и

 

за

 

второй

 

(за

 

освѣщѳніѳ

 

28

 

р.

 

60

 

к.,

 

и

 

за

 

отопленіѳ

 

109

 

р.)

 

=

137

 

р.

 

60

 

к.;

 

такимъ

 

образомъ,

 

за

 

1910

 

г.

 

должѳнъ

 

бы

 

быть

■не

 

пѳрерасходъ,

 

а

 

остатокъ

 

(155

 

р.

 

48

 

к. — 97

 

р.

 

8

 

коп.)

 

=

58

 

руб.

 

40

 

коп.

Примѣчаніѳ.

 

Библіотѳка

    

остается

 

должной

   

въ

 

неприкосновенный

капиталъ

 

800

   

руб.

 

(100

 

руб.

    

въ

 

1910

 

г.)

   

и

 

въ

залоговыя

 

суммы

 

97

 

руб.

 

8

 

коп.



—

   

15

 

-—

С

 

M

 

Ѣ

 

T

 

A

прихода

 

и

 

расхода

 

по

 

содержанію

   

Вятской

 

Епархіаль-

ной

 

библіотеки-читальни

 

на

 

1911

 

годъ.

П

     

р

     

И

     

X

     

0

     

д

     

ъ.

1)

  

Подписной

 

платы

 

за

 

чтеніе

 

книгъ

 

и

 

журна-

ловъ

       

.........

2)

   

Сбора

 

съ

 

церквей

  

епархіи

 

.

 

~

3)

  

°/о°/о

 

на

 

капиталъ

 

библіотеки

4)

   

За

 

проданныя

 

абонементный

 

книжки

Сумма

Руб. К.

220

900

55

25

—

Итого

Р

    

а

    

с

    

х

    

о

    

д

    

ъ.

1)

   

На

 

выписку

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

    

.

2)

  

На

 

выписку

 

журналовъ

 

и

 

газѳтъ

 

.

3)

  

На

 

переплетъ

 

квигъ

  

.....

4)

  

На

 

жалованіе

 

служащимъ

  

....

5)

  

На

 

типографскія

 

работы

      

....

6)

   

На

 

отопленіе

 

библіотѳки

     

....

1200

140

50

600

50

120

__



—

 

16

 

—

7)

 

На

 

освѣщеніе

 

ея

        

.

       

.

       

.

       

.

       

. 30

8)

 

На

 

почтовые

 

и

 

канцѳлярскіе

 

расходы

 

. 10 —

9)

 

На

 

мелочные

 

расходы

         

.... 3 —

10)

 

На

 

уплату

 

долга

    

въ

 

неприкосновенный

 

ка-

питалъ

    

......... 100 —

11)

 

На

 

уплату

 

долга

 

въ

 

залоговый

 

суммы 97

Итого 1200

Предсѣдатѳль

 

комитета

 

протоіерѳй

 

Іоаннъ

 

Сырцовъ.

Члены:

 

Рѳкторъ

 

семинаріи

 

протоіерей

 

Николай

 

Еибардинъ.

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Осокинъ,

 

казначей

 

библіотѳки.

Секретарь

 

Консисторіи

 

А.

 

Грабенко.

Протоіерей

 

Валентинъ

 

Раевскій.

Преподаватель

 

Аркадій

 

Меньшиковъ.

Священвикъ

 

Владиміръ

   

Еазанскій,

 

дѣлопроизводитель

Комитета.



ЯТСНІЯ

ШШАЛЛШ

 

ВѢДОМОСТ]

№

 

46-й

          

1911

   

І\

     

17

 

ноябР я «

ИЗДАН

 

IE

  

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ

Годовая

    

цѣна

   

съ

    

доставкой

  

и

пересылкой

   

6

   

руб

 

—Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

   

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

Уг
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Ѵі

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

ф

 

Отдѣлъ

 

неоффидіальный.
©J® °ѳ

ел

 

о

 

в

 

о
на

 

день

 

преподобнаго

 

Трифона,

 

Вятснаго
Чудотворца

 

*).
Вѣрою

 

(праведникъ)

    

и

 

умерый

еще

 

глаголетъ

 

(Евр.

 

11.

 

4).

Прошло

 

болѣе

 

300

 

лѣтъ

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

жилъ

 

и

 

тру-

дился

 

здѣсь,

 

въ

 

Вяткѣ,

 

надъ

 

созданіемъ

 

сего

 

монастыря

 

препод.

Трифонъ

 

Вятскій,

 

училъ

 

братію

 

и

 

приходящихъ

 

къ

 

нему;

 

почти

 

300

лѣтъ

 

(безъ

 

одного

 

гоца)

 

протекло

 

послѣ

 

его

 

праведной

 

кончины,

но

 

память

   

объ

 

этомъ

 

угодникѣ

 

Божіемъ

   

прочно

 

сохраняется

 

въ

*)

 

Проише^ено

 

съ

 

сокращениями

   

въ

 

Успенскомъ

 

Трифоновомъ

 

мона-

стырѣ

 

8

 

окт.

 

1911

 

г.



—

 

Ѳ46

 

—

народѣ

 

и

 

ежегодно

 

сбираетъ

 

подъ

 

своды

 

сего

 

храма,

 

къ

 

ракѣ

святого,

 

тысячи

 

богомольцевъ.

Великіѳ

 

подвиги

 

прѳподобнаго,

 

его

 

везлобіе,

 

молитвенность,

смирѳніѳ

 

невольно

 

влѳкутъ

 

къ

 

нему

 

сердца

 

почитателей.

 

Прѳдъ

всякимъ,

 

кто

 

вчитывался

 

въ

 

его

 

житіѳ,

 

ясно

 

представляется

дивный

 

образъ

 

сего

 

старца-аодвижника— учителя-молитвенника.

Здѣсь,

 

въ

 

настоящѳмъ

 

храмѣ,

 

присутствующее

 

видятъ

 

также

могилу

 

преподобнаго,

 

куда

 

чрѳзъ

 

70

 

лѣтъ

 

послѣ

 

его

 

кончины

перенесены

 

были

 

его

 

нетлѣнные

 

останки;

 

здѣсь

 

на

 

надмогильной

ракѣ

 

его

 

видимъ

 

мы

 

предметы

 

подвижническихъ

 

трудовъ

 

его—

тяжѳлыя

 

вериги,

 

посохъ,

 

скуфью,

 

ѳвангеліѳ

 

и

 

крѳстъ.

 

Такимъ

образомъ,

 

здѣсь,

 

съ

 

нами

 

присутствуетъ

 

нынѣ

 

прѳп.

 

Трифонъ

 

не

только

 

духомъ,

 

но

 

и

 

тѣломъ,

 

почти

 

осязательно.

 

И

 

пока

 

будѳтъ

существовать

 

православная

 

вѣра,

 

будетъ

 

сохраняться

 

въ

 

людяхъ

память

 

о

 

немъ...

 

Поистинѣ,

 

праведникъ

 

во

 

вѣки

 

ншвѳтъ,

И.

 

какъ

 

во

 

время

 

своей

 

жизни

 

прѳп.

 

Трифонъ

 

словомъ

 

и

дѣломъ

 

училъ

 

окружающихъ

 

его

 

добродѣтельной

 

жизни,

 

такъ

 

и

теперь,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

онъ

 

отошелъ

 

отъ

 

насъ

 

тѣломъ

 

и

живетъ

 

другою,

 

особенною

 

отъ

 

нашей,

 

жизнію,

 

онъ

 

попрѳжнему

продолжаѳтъ

 

призывать

 

насъ

 

къ

 

богоугодной

 

жизни.

 

„Умерый,

 

онъ

еще

 

глаголѳтъ",

 

говоритъ

 

про

 

праведника

 

апостолъ

 

Павелъ.

 

Хотя

и

 

умѳръ

 

праведникъ,

 

но

 

онъ

 

все

 

еще

 

продолжаетъ

 

учить.

 

Прио-

смотритесь

 

къ

 

жизни

 

прѳп.

 

Трифона,

 

прислушайтесь

 

къ

 

звукамъ

его

 

молитвъ,

 

къ

 

звукамъ

 

послѣдняго

 

его

 

завѣщанія,

 

и

 

каждый

изъ

 

васъ,

 

думается,

 

вынесѳтъ

 

для

 

себя

 

сильное

 

и

 

дѣйственноѳ

наставленіѳ,

    

несмотря

 

на

 

различіѳ

 

въ

 

положеніи

 

и

 

образѣ

 

жизни...

Позволяемъ

 

себѣ

 

въ

 

назиданіѳ

 

пришѳдшихъ

 

къ

 

его

 

ракѣ

 

въ

памятный

 

день

 

преставлѳнія

 

его

 

сдѣлать

 

попытку

 

воскресить

 

въ

памяти

 

хотя

 

вѣкоторыѳ

 

черты

 

и

 

случаи

 

изъ

 

жизни

 

преподобнаго.

Родомъ

 

прѳп,

 

Трифонъ

 

изъ

 

деревни

 

Конещельской,

 

Пинѳж-

'скаго

 

уѣзда,

 

Архангельской

 

губерніи,

 

изъ

 

зажиточной

 

семьи

 

кре-

стьянина

 

Димитрія

 

Подвизаева.

 

Въ

 

18

 

лѣтъ

 

своего

 

возраста,

когда

 

у

 

большинства

 

современной

 

крестьянской

 

молодежи

 

прѳобла-



—

 

947

 

—

даютъ

 

интересы

 

чисто

 

земные—веселье

 

(пока

 

молодо-зелено),

планы

 

о

 

семейной

 

жизни,

 

объ

 

отдѣльномъ

 

хозяйствѣ,

 

—

 

юноша

Трофимъ,

 

такъ

 

звали

 

преподобнаго

 

до

 

монашества,

 

стремится

 

къ

уединенію,

 

къ

 

удаленію

 

отъ

 

жизненныхъ

 

заботъ,

 

настойчиво

 

от-

казывается

 

отъ

 

брачной

 

жизни,

 

тайно

 

уходитъ

 

изъ

 

родного

 

дома

а

 

вступаетъ

 

въ

 

полную

 

лишеній

 

и

 

различныхъ

 

случайностей

жизнь...

 

Начинается

 

исканіе

 

Бога,

 

борьба

 

со

 

страстями,

 

служеніѳ

людямъ...

Какой

 

урокъ

 

для

 

всѣхъ

 

насъ,

 

особенно

 

для

 

современной

молодежи!

 

Нывѣ

 

молодые

 

люди

 

вѣрятъ,

 

за

 

рѣдкими

 

исключеніями,

только

 

въ

 

идеалы

 

земного

 

благополучія,

 

личнаго

 

счастія,

 

самона-

дѣянно

 

полагаются

 

только

 

на

 

свои

 

силы

 

и

 

на

 

силу

 

свѣтскаго

знанія,

 

души

 

ихъ,

 

не

 

удовлетворенный

 

въ

 

своихъ

 

религіозныхъ

потребностяхъ,

 

лишенный

 

необходимой

 

пищи,

 

скорбятъ

 

и

 

не

 

знаютъ

покоя

 

сѳбѣ.

 

Въ

 

18 — 20

 

лѣтъ

 

мы

 

нѳрѣдко

 

видимъ

 

молодого

 

че-

ловѣка

 

страдальцемъ,

 

но

 

не

 

за

 

высокія

 

идеи,

 

a

 

вслѣдствіѳ

 

своей

душевной

 

пустоты;

 

бываютъ

 

даже

 

случаи,

 

что

 

онъ

 

самъ

 

кончаѳтъ

свою

 

жизнь,

 

объясняя

 

свои

 

расчеты

 

съ

 

нею

 

немногосложно:

^ жизнь

 

надоѣла"...

 

Между

 

тѣмъ,

 

юноша

 

Трофимъ

 

при

 

твердой,

убѣжденной

 

вѣрѣ

 

въ

 

Бога,

 

съ

 

идѳаломъ

 

личнаго

 

усовершенствова-

нія

 

и

 

служенія

 

ближнимъ

 

носилъ

 

въ

 

себѣ

 

залогъ

 

счастія,

 

пра-

ведности,

 

будущаго

 

величія...

Прославляя

 

Тебя,

 

отче

 

Трифоне,

 

усердно

 

молимся

 

Тебѣ:

«оздѣйствуй

 

своимъ

 

благимъ

 

примѣромъ

 

на

 

мятущуюся

 

молодежь,

внуши

 

ей

 

исканіе

 

Бога,

 

устроѳнія

 

жизни

 

по

 

Божіимъ

 

заповѣдямъ,

а

 

не

 

по

 

своему

 

хотѣнію!

Во

 

время

 

странствованій

 

юноши

 

Трифона

 

изъ

 

отечѳскаго

дома

 

одинъ

 

разъ

 

мы

 

видимъ

 

его

 

за

 

сотни

 

вѳрстъ

 

отъ

 

родвого

дома,

 

въ

 

везнакомомъ

 

мѣстѣ— на

 

берегу

 

рѣки

 

Камы,

 

въ

 

лютый

морозъ

 

въ

 

худыхъ,

 

„многошвенныхъ

 

ризахъ",

 

въ

 

сапогахъ

 

на

<>осую

 

ногу,

 

поселившимся

 

близъ

 

церкви.

 

Люди,

 

не

 

понимавшіе

его

 

подвига,

 

рѣшили

 

зло

 

посмѣяться

 

надъ

 

вимъ.

 

Они

 

сбросили

 

его

•съ

 

крутого

 

берега

 

рѣки

 

внизъ,

   

и

 

оторвавшійся

 

огромный

   

навѣсъ



—

 

948

 

—

снѣга

 

совершенно

 

засыпалъ

 

его.

 

Богъ

 

сохранилъ

 

Трофима

 

нѳ-

врѳдимымъ.

 

Какъ

 

поступилъ

 

странникъ?

 

Онъ

 

не

 

ищѳтъ

 

защиты

отъ

 

обидчиковъ

 

у

 

влажѣльца

 

этихъ

 

мѣстъ,

 

сильнаго

 

тогда

 

чело-

вѣка

 

Отрогавова,

 

не

 

проситъ

 

себѣ

 

удовлетворенія

 

за

 

обиду;

 

не

угрозы

 

объ

 

отмщеніи

 

или

 

обычные

 

упреки

 

изъ

 

устъ

 

его

 

слышатся,

нѣтъ,

 

мы

 

слышимъ

 

кроткія

 

слова

 

Христовы:

 

„Господи,

 

не

 

постави

имъ

 

грѣха

 

сего".

 

(Житіѳ,

 

стр.

 

19).

 

Обидчики

 

быстро

 

сознали

 

свою

неправоту

 

и

 

просили

 

у

  

него

 

прощѳнія.

Не

 

урокъ

 

ли

 

это

 

для

 

многихъ

 

изъ

 

насъ?

 

Не

 

сократилось

ли

 

бы

 

у

 

насъ

 

на

 

половину

 

судебныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

чаетныхъ

 

исковъ,

не

 

искрѳннѣе

 

ли

 

и

 

не

 

прочвѣѳ

 

ли

 

было

 

у

 

насъ

 

примиреніѳ

 

между

спорящими

 

и

 

враждующими,

 

если

 

бы

 

мы

 

чаще

 

слѣдовали

 

примѣру

странника

 

Трофима:

 

на

 

обиды

 

отвѣчали

 

бы

 

прощеніемъ,

 

за

 

зло--

платили

 

бы

 

молитвой

 

къ

 

Богу

 

о

 

прощѳніи.

На

 

22

 

году

 

жизни

 

Трофимъ

 

принимаетъ

 

иночество

 

съ

 

име-

немъ

 

Трифонъ

 

въ

 

извѣстномъ

 

тогда

 

Пыекорскомъ

 

монастырѣ

 

на

берегу

 

рѣки

 

Еамы,

 

въ

 

нынѣшней

 

Пермской

 

губерніи,

 

и

 

со

 

всѣмъ

жаромъ,

 

свойственнымъ

 

новичку,

 

отдается

 

подвигамъ

 

монашеской

жизни:

 

онъ

 

со

 

всею

 

точностью

 

исполняетъ

 

всѣ

 

возлагавшіяся

 

на

него

 

послушанія

 

по

 

монастырскому

 

хозяйству,

 

по

 

служенію

 

бра-

тіи,

 

по

 

церкви,

 

и

 

при

 

этомъ

 

ничуть

 

не

 

отступаѳтъ

 

и

 

отъ

 

келей-

наго

 

послушанія,

 

строгаго

 

воздержавія

 

тѣлесваго:

 

верѣдко

 

онъ

 

по

ночамъ

 

выходитъ

 

въ

 

лѣсъ,

 

обнажаетъ

 

тѣло

 

въ

 

пищу

 

комарамъ

 

и

мошкамъ,

 

а

 

самъ

 

стоитъ

 

неподвижно

 

и

 

творитъ

 

молитву

 

до

 

ут-

рѳнвяго

 

богослуженія...

Не

 

подаѳтъ

 

ли

 

молодой

 

инокъ

 

Трифонъ

 

поучительнаго

 

при-

мѣра

 

для

 

иноковъ?

 

Не

 

служитъ

 

ли

 

онъ

 

образцомъ

 

для

 

всѣхъ

 

насъ

въ

 

точномъ

 

исполненіи

 

долга

 

по

 

принятому

 

на

 

себя

 

званію?

 

По-
мози

 

намъ,

 

отче,

 

да

 

увлечетъ

 

и

 

насъ

 

твой

 

добрый

 

примѣръ

 

къ

такой

 

же

 

самоотверженной

 

святой

 

жизни

 

и

 

исполненію

 

своего

долга.

Появившаяся

 

въ

 

Пыскорѣ

 

молва

 

объ

 

инокѣ

 

Трифонѣ,

 

какъ

подвижникѣ,

 

стала

 

смущать

 

его,

 

и

 

онъ

 

удалился

   

отсюда

 

за

 

200



—

 

949

 

—

верстъ

 

ниже

 

Пыскора,

 

въ

 

мѣстность,

 

извѣстную

 

нынѣ

 

подъ

 

име-

немъ

 

Н.

 

Муловъ,

 

и

 

здѣсь,

 

на

 

высокой

 

горѣ,

 

въ

 

созерцаніи

 

от-

крывающихся

 

предъ

 

нимъ

 

красотъ

 

природы,

 

въ

 

полномъ

 

уединеніи

■отъ

 

людей,

 

онъ

 

углубляется

 

въ

 

себя,

 

размышляетъ

 

о

 

Богѣ

 

и

 

о

жизни,

 

поучается

 

въ

 

Свящевномъ

 

Писаніи...

Пріидите,

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

говорилъ

 

святой,

 

всѣ

 

погрузившіѳся

 

въ

житейскія

 

дѣла,

 

гоняющіеся

 

за

 

славой,

 

богатствомъ,

 

властію,

отойдите

 

подальше

 

отъ

 

своихъ

 

дѣлъ,

 

уединитесь

 

подъ

 

тѣнь

 

лѣ-

совъ

 

и

 

молчаливыхъ

 

скалъ

 

для

 

размышленія,

 

для

 

созерцанія,

для

 

молитвеннаго

 

сближенія

 

съ

 

Богомъ,

 

удалитесь

 

хобя

 

бы

 

на

краткій

 

день,

 

чтобы

 

познать

 

лучшее

 

лѣкарство

 

противъ

 

безпо-

койства

 

и

 

духовной

 

смуты

 

вѣка.

 

Здѣсь,

 

вдали

 

отъ

 

заботъ,

 

за-

гляните

 

въ

 

свою

 

душу,

 

подведите

 

итоги

 

тому.,

 

какъ

 

велико

 

ваше

духовное

 

богатство?

 

и

 

вы

 

поймете,

 

что

 

все.

 

къ

 

чему

 

вы

 

стреми-

тесь,

 

для

 

ожидающей

 

васъ

 

за

 

гробомъ

 

жизни, —

 

напрасное

 

бремя,

ненужная

 

ноша.

Въ

 

отшѳльничѳетвѣ

 

ирѳп.

 

Трифонъ

 

живетъ.

 

однако,

 

нѳсебя-

любивой

 

жизнію,

 

въ

 

попеченіяхъ

 

о

 

своей

 

душѣ,

 

онъ

 

не

 

забываетъ

и

 

о

 

другихъ;

 

нужды

 

окружающихъ

 

трогаютъ

 

его,

 

и

 

онъ

 

само-

отверженно

 

спѣшитъ

 

къ

 

нимъ

 

на

 

помощь.

 

Оказалось,

 

что

 

около

«го

 

пещеры

 

было

 

мѣсто

 

жѳртвоприношеній

 

язычниковъ-остяковъ.

Здѣсь

 

вокругъ

 

огромной

 

ели

 

и

 

на

 

вѣтвяхъ

 

ѳя

 

пріѣзжающіѳ

 

изда-

лека

 

остяки

 

полагали

 

свои

 

жертвенныя

 

приношенія.

 

Въ

 

ревности

ио

 

вѣрѣ

 

Христовой,

 

подвергая

 

себя

 

страшной

 

опасности

 

мщѳнія

со

 

стороны

 

язычниковъ,

 

но

 

съ

 

твердою

 

вадеждою

 

на

 

помощь

Божію,

 

преп.

 

Трифонъ

 

срубаѳтъ

 

и

 

сжигаетъ

 

это

 

дерево

 

и

 

этимъ

полагаѳтъ

 

конѳцъ

 

въ

 

указанномъ

 

мѣстѣ

 

язычѳскимъ

 

моленіямъ.

Страшно

 

пораясенные

 

такимъ

 

необыкновеннымъ

 

дѣломъ

 

ивока,

остяки

 

идутъ

 

къ

 

нему

 

за

 

разъясненіями,

 

а

 

онъ

 

начинаетъ

 

имъ

проповѣдь

 

объ

 

истинномъ

 

Богѣ

 

и

 

обращаетъ

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

ко

 

Христу.

Не

 

служить

 

ли

 

укоромъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

примѣромъ

 

для

 

насъ

такая

 

отзывчивость

    

преподобнаго

   

къ

 

заблуждающимся'?

   

Не

 

ви-



—

 

950

 

—

димъ

 

ли

 

мы

 

иногда

 

вокругъ

 

себя

 

людей,

 

въ

 

вѣрѣ

 

погрѣшающихъ

или

 

совсѣмъ

 

нѳвѣрующихъ,

 

которые

 

и

 

устнымъ

 

и

 

печатнымъ

 

ело-

вомъ

 

распространяютъ

 

ложныя,

 

вредныя

 

въ

 

нравствѳнномъ

 

отно-

шѳніи

 

ученія...

 

и

 

нерѣдко

 

остаемся

 

спокойны,

 

не

 

оказываѳмъ

 

ни-

какого

 

противодѣйствія

 

распространяемому

 

ими

 

злу

 

ни

 

убѣждѳ-

ніемъ,

 

ни

 

употребленіемъ

 

врученной

 

намъ

 

власти.

 

Да,

 

собствен-

ное

 

спокойствіе

 

мы

 

нерѣдко

 

предпочитаемъ

 

возможнымъ

 

для

 

насъ.

при

 

этомъ

 

противодѣйствіи

 

непріятностямъ.

 

Прѳп.

 

Отче

 

Трифоне,,

научи

 

насъ

 

той

 

святой

 

ревности

 

о

 

божественномъ,

 

какою

 

обла-

далъ

 

ты!

Черезъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

послѣ

 

этого

 

подвига,

 

прѳп.

 

Трифонъ,.

достаточно

 

окрѣпшій

 

въ

 

иночѳствѣ,

 

съ

 

нѳмалымъ

 

опытомъ

 

въ

устроеніи

 

монастырской

 

общины,

 

по

 

волѣ

 

Божіей,

 

приходитъ

 

въ

нашу

 

Вятку,

 

тогда

 

именовавшуюся

 

Хлыновымъ.

Какъ

 

начинаетъ

 

жизнь

 

свою

 

здѣсь

 

этотъ

 

страннвкъ,

 

при-

шелецъ

 

въ

 

чужой

 

странѣ,

 

невѣдомый

 

здѣсь

 

никому

 

(житіе,

 

65

стр.)?

 

Не

 

чрѳзъ

 

посѣщѳнія

 

обывателей

 

въ

 

дни

 

празднѳствъ

 

начи-

наетъ

 

онъ

 

знакомство

 

съ

 

людьми,

 

какъ

 

бываетъ

 

это

 

въ

 

болыпин-

ствѣ

 

у

 

насъ,--нѣтъ,

 

онъ

 

идетъ

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

часто

 

и

 

подолгу

молится

 

здѣсь

 

и

 

сближается

 

съ

 

тѣми,

 

кого

 

чаще

 

видитъ

 

здѣсь.

Первые

 

его

 

знакомые

 

и

 

лучшіѳ

 

его

 

впослѣдствіи

 

друзья

 

были

пріобрѣтены

 

имъ

 

чрезъ

 

посредство

 

храма,

 

это

 

были

 

наиболѣе

частые

 

посѣтители

 

храма.

 

Они

 

помогли

 

ему

 

потомъ

 

устроить

 

мо-

настырь,

 

обезпечить

 

его

 

и

 

благоукрасить.

 

Вотъ

 

гдѣ

 

должны

 

завя-

зываться

 

знакомства

 

у

 

христіанъ,

 

если

 

они

 

желаютъ

 

найти

 

вѣр-

ныхъ

 

друзей

 

себѣ!

Чрезъ

 

20

 

лѣтъ

 

мы

 

видимъ

 

прѳп.

 

Трифона

 

уже

 

во

 

главѣ

большого,

 

хорошо

 

обезпеченнаго

 

настоящаго

 

монастыря,

 

достиг-

шимъ

 

великаго

 

по

 

тому

 

времени

 

почетнаго

 

сана

 

архимандрита,

ставшимъ

 

поэтому

 

первымъ

 

лицомъ

 

въ

 

духовномъ

 

мірѣ

 

г.

 

Хлы-

нова.

 

По

 

и

 

въ

 

этомъ

 

положѳніи

 

прѳп.

 

Трифонъ

 

не

 

пѳремѣнилъ

своего

 

простого

 

образа

 

жизни:

 

онъ

 

невкушалъ

 

ви

 

вина,

 

ни

 

пива,

гнушался

 

мягкихъ

 

и

 

цвѣтныхъ

 

одѳждъ,

 

а

 

носилъ

 

вериги

 

и

 

одеж-



—

 

951

 

—

ды

 

власяныя,

 

худыя

 

и

 

многошвеныя

 

(т.-ѳ.

 

заплатанныя),

 

кушаній

сладкихъ

 

не

 

любилъ,

 

пребывалъ

 

всегда

 

въ

 

постѣ,

 

ничего

 

изъ

приносимаго

 

ему

 

изъ

 

пищи

 

или

 

денегъ

 

не

 

считалъ

 

своими,

 

а

 

все

влагалъ

 

въ

 

общую

 

монастырскую

 

казну

 

(стр.

 

85

 

—

 

86).

Не

 

подаетъ

 

ли

 

этимъ

 

преп.

 

Трифонъ

 

краснорѣчиваго

 

нази-

данія

 

многимъ

 

изъ

 

насъ

 

и

 

инымъ

 

изъ

 

монашествующихъ!

 

Про-

никнемся

 

глубже

 

мыслію,

 

что

 

въ

 

будущѳмъ

 

яашемъ

 

жилищѣ

 

на

небесахъ,

 

котораго

 

мы

 

ожидаемъ

 

(Фил.

 

3,

 

20)

 

и

 

ищемъ

 

(Евр.

 

13,

 

14)

не

 

нужны

 

удобства

 

тѣлѳсныя,

 

не

 

нужны

 

богатство

 

и

 

почести,

а

 

необходимо

 

свѣтлое

 

одѣяніе

  

души

 

нашей.

Обратимъ

 

далѣѳ

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

какимъ

 

молитвѳнникомъ

былъ

 

прѳп.

 

Трифонъ.

 

По

 

устроеніи

 

монастыря

 

въ

 

Вяткѣ,

 

онъ

имѣлъ

 

обычай

 

„во

 

дни

 

трудиться,

 

въ

 

нощи

 

же

 

на

 

молитвѣ

стоять".

 

Молитву

 

онъ

 

творилъ

 

со

 

слезами

 

и

 

воплемъ

 

во

 

всю

ночь,

 

даже

 

и

 

до

 

утренняго

 

благовѣста,

 

при

 

этомъ

 

непрестанно

падалъ

 

прѳдъ

 

Св.

 

иконами

 

и

 

„на

 

долгъ

 

часъ

 

на

 

зѳмлѣ

 

лежашѳ",

нѳрѣдко

 

онъ

 

оканчивалъ

 

молитву

 

въ

 

„потѣ

 

же

 

и

 

слѳзахъ",

 

весь

мокръ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

случайныхъ

 

зрителяхъ

 

(„искуснѣ

 

таивших-

ся")

 

онъ

 

вызывалъ

 

сильное

 

удивленіе

 

и

 

прославлевіе

 

Бога,

 

дав-

шаго

 

такую

 

благодать

 

рабу

 

Своему.

 

О

 

чемъ

 

же

 

молился

 

овъ? —

спросятъ

 

иные.

 

Молился

 

онъ, —удовлѳтворяетъ

 

наше

 

любопытство

жизнеописатѳль,

 

—

 

о

 

святыхъ

 

Божіихъ

 

цѳрквахъ,

 

и

 

о

 

царѣ,

 

и

 

о

патріархѣ,

 

и

 

о

 

всемъ

 

православномъ

 

христіанствѣ

 

и

 

въ

 

особен-

ности

 

о

 

своихъ

 

грѣхахъ.

 

„О,

 

окаяннѳ,

 

и

 

грѣшнѳ,

 

и

 

худе

 

Три-

фоне!"

 

молился

 

онъ.

 

„Земля

 

еси

 

ты

 

и

 

пепелъ,

 

кала

 

и

 

сору

 

в

всякаго

 

праха

 

хуждшій...

 

Отсѳлѣ

 

убо,

 

грѣшный

 

Трифоне,

 

плачи-

ся

 

горько

 

предъ

 

Господомъ

 

Богомъ

 

и

 

кайся

 

о

 

грѣхахъ

 

своихъ

 

и

не

 

мысли

 

ктому

 

высокая,

 

но

 

смиренная

 

стяжи,

 

да

 

не

 

съ

 

гор-

дымъ

 

фарисѳемъ

 

осужденіѳ

 

воспрѳмлеши,

 

но

 

дѳржися

 

мытарева

покаянія,

 

•

 

да

 

видя

 

тебе

 

Господь

 

во

 

смиреніи

 

можетъ

 

поставити

съ

 

праведными".

 

Такъ

 

убо

 

не

 

въ

 

едину

 

нощь,

 

но

 

и

 

во

 

многія

врѳмева

 

смиряше

 

себе

 

и

 

глаголаше.

 

(101 — 107

 

л.).
Кто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

преклонится

 

предъ

 

такимъ

 

молитвѳнннкомъ



—

 

952

 

-

в

 

не

 

пожѳлаѳтъ

 

воспитать

 

въ

 

себѣ

 

хотя

 

бы

 

небольшую

 

долю

такой

 

молитвенной

 

настроенности.

Преподобный

 

отче

 

Трифоне,

 

поставленный

 

за

 

свое

 

смиреніе

и

 

усердную

 

молитву

 

съ

 

праведвыми,

 

научи

 

насъ

 

молиться

 

и

 

ис-

проси

 

у

 

Господа

 

Бога

 

намъ

 

силъ

 

къ

 

такой

 

же

 

усердной,

 

смирен-

ной

 

и

 

угодной

 

Богу

 

молитвѣ,

 

содѣлай

 

насъ

 

своими

 

усердными

учениками.

Строгій

 

подвижникъ,

 

истовый

 

исполнитель

 

церковнаго

 

устава,

усердный

 

молитвенникъ,

 

преп.

 

Трифопъ

 

строго

 

трѳбовалъ

 

и

 

отъ

братіи

 

уставнаго

 

житія.

 

Такая

 

строгость

 

не

 

понравилась,

 

однако,

братіи:

 

они

 

хотѣли

 

„жити

 

пространно

 

и

 

угождатв

 

плоти,

 

а

 

не

Богу"

 

(87).

 

Разными

 

средствами— частыми

 

просьбами,

 

безчиніемъ

и

 

укоризнами,

 

всякими

 

досадами

 

и

 

пакостями

 

— хотѣли

 

они

 

при-

нудить

 

преподобнаго,

 

чтобы

 

онъ

 

или

 

покой

 

тѣлесвый

 

по

 

ихъ

 

же-

ланно

 

далъ,

 

или

 

отъ

 

настоятельства

 

отказался

 

(87).

 

Преподобный

оставался

 

твердъ

 

въ

 

своихъ

 

требованіяхъ

 

и,

 

не

 

прибѣгая

 

къ

 

за-

коннымъ

 

мѣрамъ

 

строгости,

 

умолялъ

 

ихъ,

 

чтобы

 

они

 

жили

 

въ

любви,

 

въ

 

терпѣніи,

 

въ

 

кротости

 

и

 

смиреніи.

 

Однако,

 

неповино-

веніе

 

усиливалось.

 

Въ

 

ярости

 

монахи

 

наносили

 

преподобному

оскорбленія

 

дѣйствіемъ,

 

отнимали

 

у

 

него

 

ключи

 

отъ

 

церкви

 

и

монастырскихъ

 

кладовыхъ

 

и

 

привлекли,

 

наконецъ,

 

на

 

свою

 

сторо-

ну

 

любимаго

 

ученика

 

преп.

 

Трифона

 

и

 

облагодѣтельствовавнаго

имъ,

 

монаха

 

Іову.

 

Они

 

избрали

 

его

 

настоятелемъ

 

себѣ

 

и

 

путемъ

клеветы

 

и

 

обмана

 

добились

 

того,

 

что

 

Іова

 

посвященъ

 

былъ

патріархомъ

 

въ

 

архимандриты

 

и

 

назначенъ

 

настоятелемъ

 

монасты-

ря,

  

а

 

преподобнаго

 

Трифона...

 

изгнали

 

изъ

 

монастыря.

Несправедливо,

 

неблагодарно,

 

жестоко

 

поступила

 

братія

 

со

своимъ

 

настоятелемъ

 

и

 

началоположникомъ

 

монастыря.

 

Какъ

 

жѳ

отнесся

 

къ

 

такому

 

преступному

 

дѣянію

 

братіи

 

преподобный?

Бывъ

 

въ

 

послѣдней

 

нищѳтѣ

 

и

 

не

 

имѣя,

 

гдѣ

 

главы

 

подкло-

нити,

 

овъ

 

безпрекословво,

 

безропотно

 

и

 

безобидво

 

уходитъ

 

изъ

монастыря,

 

благодаря

 

Бога,

 

что

 

сподобился

 

таковое

 

изгнаніе

 

тер-



—

 

953

 

—

пѣть

 

ради

 

Господа,

 

и

 

возлагзетъ

   

всю

 

надежду

 

свою

 

на

 

Господа

Бога

 

и

 

Пречистую

 

Богоматерь.

 

(90 — 91

 

стр.).

Кто

 

изъ

 

насъ

 

спокойно

 

можетъ

 

отнестись

 

при

 

несправедли-

выхъ

 

притязаніяхъ

 

къ

 

намъ

 

нашихъ

 

нѳдруговъ

 

и

 

поступиться

хотя

 

бы

 

частію

 

своего

 

имущества?

 

Не

 

будетъ

 

ли

 

онъ

 

отстаивать

свои

 

права

 

судомъ.

 

искать

 

защиты

 

у

 

власти,

 

жаловаться

 

всюду

на

 

несправедливость,

 

выражать

 

негодованіе,

 

обиду?

 

Между

 

тѣмъ,

у

 

преподобнаго

 

отняли

 

все,

 

чѣмъ

 

онъ

 

жилъ

 

въ

 

течѳніѳ

 

цѣлыхъ

30

 

трудовыхъ

 

неусыпныхъ

 

лѣтъ

 

въ

 

Вяткѣ,

 

и

 

онъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

это

 

только

 

благодаритъ

 

Бога.

 

Откуда

 

ты,

 

святѣ,

 

черпалъ

 

эту

силу?

 

Помози

 

намъ,

 

отче,

 

слѣдовать

 

твоему

 

примѣру...

 

Помолися

да

 

даруетъ

 

намъ

 

Господь

 

силъ

 

и

 

незлобія

 

для

 

перенесенія

 

вся-

каго

 

рода

 

нѳвзгодъ

 

за

 

правду.

Въ

 

теченіе

 

10

 

лѣтъ

 

преп.

 

Трифонъ

 

находился

 

внѣ

 

своего

монастыря.

 

За

 

это

 

время

 

онъ

 

успѣлъ

 

построить

 

другой

 

монастырь

въ

 

г.

 

Слободскомъ,

 

но

 

по

 

большей

 

части

 

находился

 

въ

 

поетояв-

ныхъ

 

странствованіяхъ

 

по

 

сѣвернымъ

 

монаетырямъ

 

нынѣшнихъ

Вологодской,

 

Архангельской

 

и

 

Московской

 

губерній

 

„пользы

 

ради

духоввыя

 

и

 

собиранія

 

ради

 

на

 

созданіе

 

монастырей",

 

но

 

вездѣ

 

и

всюду

 

онъ

 

помнилъ

 

свою

 

первую

 

обитель

 

въ

 

г.

 

Хлыновѣ.

 

На

усиленный

 

просьбы

 

соловецкихъ

 

старцевъ

 

остаться

 

навсегда

 

тамъ

въ

 

числѣ

 

братіи

 

онъ

 

говорилъ:

 

„Молю

 

вы,

 

отцы

 

и

 

братія,

 

молите

Бога

 

за

 

мя

 

грѣшнаго,

 

дабы

 

сподобилъ

 

мя

 

Господь

 

видѣти

 

на

Вяткѣ

 

домъ

 

Преевятыя

 

-Богородицы.

 

Желаю

 

бо

 

тѣлу

 

моему

 

въ

той

 

обители

 

положѳну

 

быти".

 

(107 — 108),

Такъ

 

любилъ

 

преподобный

 

Вятку

 

и

 

неблагодарный

 

къ

 

нему

монастырь.

 

Продли,

 

отче,

 

и

 

донынѣ

 

свою

 

любовь

 

къ

 

ней

 

и

 

не

оставляй

 

своею

 

помощью

 

и

 

предстательствомъ

 

и

 

созданной

 

тобою

обители

 

и

 

града

 

Хлынова.

Уже

 

совсѣмъ

 

больнымъ,

 

незадолго

 

до

 

смерти,

 

преп.

 

Трифонъ

явился

 

(изъ

 

своего

 

дальняго

 

путѳшествія)

 

снова

 

въБятку

 

(15

 

іюля).

Архимавдритъ

 

Іона

 

и

 

братія,

 

несмотря

 

на

 

просьбы

 

преподобнаго,

отказались

 

принять

 

его.

  

Преподобный

   

Трифонъ,

  

„нимало

 

о

 

семъ



—

 

954

 

—

не

 

поропташе,

 

ни

 

гнѣва

 

своего

 

понесе;

 

обычай

 

бо

 

бяше

 

ему

 

вея

скорбная

 

съ

 

радостію

 

терпѣти,

 

и

 

все

 

упованіѳ

 

возложи

 

на

 

всѳ-

сильнаго

 

Бога".

 

(J11).

 

Успокоилъ

 

преподобнаго

 

въ

 

своемъ

 

домѣ

другъ

 

его

 

Максимъ

 

Мальцевъ,

 

діаконъ

 

Никольской

 

церкви

 

(нывѣ

каѳедральный

 

соборъ).

 

Незлобіѳ,

 

кротость

 

и

 

незлопамятность

 

пре-

подобнаго

 

наконецъ

 

растопили

 

ледяныя

 

сердца

 

его

 

враговъ:

 

Іона

устыдился,

 

просилъ

 

прощенія

 

у

 

старца

 

и

 

сталъ

 

звать

 

его

 

въ

монастырь.

 

Преподобный

 

охотно

 

простилъ

 

все

 

Іонѣ,

 

объяснивъ,

что

 

происшедшее

 

было

 

дѣломъ

 

стараго

 

врага,

 

діавола.

 

Съ

 

честью

былъ

 

преп.

 

Трифонъ

 

принятъ

 

(23

 

сентября)

 

въ

 

своей

 

обители

 

и

окружѳнъ

 

всеобщимъ

 

искреннимъ

 

вниманіемъ,

 

Но

 

недолго

 

пришлось

прожить

 

здѣсь

 

святому.

 

Чрезъ

 

15

 

дней

 

послѣ

 

своего

 

возвращенія

въ

 

обитель,

 

именно

 

8

 

октября,

 

въ

 

настоящій

 

памятный

 

день,

оаъ

 

преставился

 

въ

 

вѣчную

 

жизнь.

Какой

 

прекрасный

 

урокъ

 

даетъ

 

намъ

 

святой

 

послѣдними

предсмертными

 

днями!

 

Овоимъ

 

нѳзлобіѳмъ,

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

нанесен-

ныя

 

ему

 

обиды,

 

онъ

 

угашаетъ

 

злобу,

 

прекращаетъ

 

вражду,

 

за-

жигаетъ

 

любовь

 

во

 

врагахъ...

 

Такъ

 

огонь,

 

дойдя

 

до

 

воды,

 

пре-

кращаетъ

 

свою

 

жизнь...

 

Научи

 

насъ,

 

святый

 

отче,

 

этой

 

величай-

шей

 

добродѣтели.

 

Ты

 

наглядно

 

показалъ

 

намъ

 

своимъ

 

примѣромъ

осуществимость

 

и

 

справедливость

 

заповѣди

 

Христа:

 

если

 

ударятъ

тебя

 

въ

 

щеку,

 

подставь

 

ему

 

и

 

другую.

 

Ты

 

своею

 

любовію

 

къ

нимъ

 

устыдилъ

 

враговъ,

 

умягчилъ

 

ихъ

 

сердца

 

и

 

изъ

 

нѳдруговъ

твоихъ

 

они

 

стали

 

твоими

 

почитателями.

 

Научи

 

и

 

насъ

 

и

 

помоги

намъ

 

вооружиться

 

и

 

пользоваться

 

симъ

 

несокрушимымъ

 

оружіѳмъ

противъ

 

враговъ:

 

научи

 

побѣждать

 

зло

 

добромъ!

Въ

 

заключеніѳ

 

послушаѳмъ,

 

наконецъ,

 

самого

 

преп.

 

Трифо-

на,

 

поучающаго

 

въ

 

своемъ

 

прѳдсмертномъ

 

завѣщаніи,

 

духовной

грамотѣ,

 

свою

  

братію:

„Вы,

 

собранное

 

о

 

Хриетѣ

 

стадо,

 

отцы

 

и

 

братіе!

 

вамъ

 

убо

еіе

 

пишу,

 

мене

 

грѣшнаго

 

послушайте.

 

Аще

 

семь

 

и

 

грубъ

 

и

хуждшій

 

всѣхъ

 

человѣкъ,

 

но

 

Богъ

 

и

 

Его

 

Богомати,

 

Пречистая

Богородица

 

благоволи

    

владѣти

 

мнѣ

 

худому

   

своимъ

   

домомъ.

 

И



—

 

955

 

--

азъ

 

васъ

 

молю:

 

Бога

 

ради

 

и

 

пречистыя

 

ради

 

Богородицы,

 

меж-

ду

 

собою

 

духовную

 

любовь

 

имѣйте:

 

бѳзъ

 

нѳя

 

убо

 

никакая

добродѣтѳль

 

несовершенна

 

есть

 

предъ

 

Богомъ,

 

И

 

самая

 

убо

 

Хри-

стова

 

уста

 

рѣша

 

ученикомъ

 

своимъ:

 

„да

 

любите

 

другъ

 

друга".

И

 

»

 

о

 

семъ

 

разумѣютъ

 

вси,

 

яко

 

мои

 

естѳ

 

ученицы,

 

аще

 

любовь

иматѳ

 

между

 

собою".

 

И

 

по

 

апостолу

 

Павлу

 

„другъ

 

другу

 

тяготы

носите

 

",

 

и

 

другъ

 

друга

 

не

 

осуждайте

 

предъ

 

Господомъ

Богомъ,

 

въ

 

церкви

 

или

 

въ

 

кѳлліи,

 

и

 

наединѣ

 

или

 

вкуоѣ

 

съ

братіею.

 

Еелейныя

 

молитвы

 

своя

 

со

 

страхомъ

 

совершайте;

 

а

 

цер-

ковное

 

пѣніѳ

 

не

 

мозитѳ

 

прогулять.

 

Аще

 

грѣшнымъ

 

дѣломъ

 

келей-

ное

 

правило

 

презритца,

 

данное

 

вамъ

 

отъ

 

старца

 

или

 

отъ

 

духов-

наго

 

отца,

 

а

 

соборное

 

пгьніе

 

отнюдь

 

не

 

мозите

 

прогулять.

Аще

 

кое

 

и

 

дѣло

 

есть,

 

бѣжи

 

во

 

церковь

 

на

 

пѣніе

 

духовное.

И

 

воздавайте

 

убо

 

первіе

 

Божіе

 

Богови,

 

такожде

 

потомъ

 

прочая

дѣла

 

совершайте

 

и

 

другъ

 

друга

 

честію

 

болша

 

себѣ

 

творите.

 

Ж

монастырское

 

берегите.

 

За

 

монастырь

 

безъ

 

настоятелѳва

 

благосло-

венія

 

не

 

давайте,

 

и

 

не

 

дружитеся

 

монастырскимъ

 

добромъ

 

ни

 

съ

кѣмъ:

 

ни

 

роду

 

своему

 

безъ

 

благословенія

 

настоятелѳва

 

не

 

давайте-

ничего

 

монастырскаго.

 

A

 

себѣ

 

въ

 

собственность

 

казеннаго

 

безъ

благословенія

 

настоятелева

 

ничего

 

не

 

емлите

 

ни

 

отъ

 

денѳжнаго,.

ни

 

отъ

 

имущества,

 

и

 

ни

 

иного

 

чего.

 

И,

 

аще

 

любовь

 

станете

имѣти

 

межъ

 

собою,

 

не

 

имать

 

оскудѣти

 

домъ

 

Пречистыя

 

Бого-

родицы

 

во

 

вѣки.

 

Буди

 

вамъ

 

миръ

 

и

 

милость

 

отъ

 

Господа

 

на-

шего

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

отъ

 

пречистые

 

Богородицы,

 

а

 

отъ

 

мене

грѣшнаго

 

благословѳніе

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ.

 

Аминь".

Освященіе

 

храмовъ

 

въ

 

селахъ

 

Верхней

  

Проспи-
цѣ,

 

Вятскаго

  

уѣзда,

 

и

 

Спасскомъ,

 

Котельниче-
скаго

 

уѣзда.

Чѳтвертаго

 

сентября,

 

въ

 

день

 

открытія

   

честныхъ

   

и

 

много-

цѣлебныхъ

 

мощей

 

Святителя

   

и

 

Чудотворца

   

Іоасафа,

   

Епископа



—

 

956

 

—

Бѣлоградскаго,

 

торжество

 

прославлѳнія

 

этого

 

новоявленнаго

 

Угодника

Божія

 

въ

 

нашемъ

 

скромномъ,

 

небольшомъ

 

селѣ,

 

въ

 

нашемъ

 

не-

богатомъ,

 

но

 

обновленномъ

 

и

 

украшенномъ

 

храмѣ

 

носило

 

особен-

но

 

величественный

 

и

 

умилительный

 

видъ,

 

ибо

 

всенощное

 

бдѣніе

наканунѣ

 

и

 

Божественную

 

литургію

 

и

 

молебенъ

 

совѳршалъ

 

у

 

насъ

самъ

 

Епископъ

 

церкви

 

Вятской,

 

Прѳосвящѳннѣйшій

 

Владыка

 

Фи-

ларетъ,

 

прибывшій

 

въ

 

этотъ

 

день

 

на

 

освящѳніе

 

нашего

 

храма.

 

Въ

день

 

пріѣзда

 

Владыки

 

3

 

сентября

 

пасмурная

 

и

 

дождливая

 

пого-

да,

 

стоявшая

 

въ

 

послѣдвее

 

предъ

 

тѣмъ

 

время,

 

смѣнилась

 

яенымъ

и

 

солнечнымъ

 

днѳмъ,

 

и

 

съ

 

утра

 

въ

 

село

 

стали

 

стекаться

 

толпы

народа,

 

какъ

 

прихожанъ,

 

такъ

 

и

 

постороннихъ.

 

Владыка

 

прибылъ

въ

 

2Ѵ2

 

часа

 

двя

 

въ

 

квартиру

 

священника.

 

Первой

 

заботой

 

не-

утомамаго

 

Владыки

 

было:

 

все

 

ли

 

готово

 

къ

 

началу

 

торжества

 

и

есть

 

ли

 

въ

 

храмѣ

 

икона

 

Святителя

 

Іоасафа.

 

Икона

 

Святителя

Іоасафа

 

была

 

пріобрѣтена

 

для

 

церкви

 

за

 

два

 

дня,

 

уставлена

 

въ

приличной

 

кіоти,

 

украшена

 

живыми

 

цввтами

 

и,

 

по

 

расаоряженго

Владыки,

 

поставлена

 

предъ

 

веенощнымъ

 

бдѣніемъ

 

на

 

Св.

 

Прѳстолѣ.

Бдѣніе

 

совершалъ

 

мѣстный

 

священникъ

 

съ

 

о.

 

діакономъ

 

Каме-

нецкимъ.

 

Самое

 

освящѳніе

 

храма

 

(малое)

 

было

 

совершено

 

предь

твмъ

 

въ

 

З х/2

 

часа

 

дня.

 

На

 

литію

 

и

 

вѳличаніе

 

за

 

бдѣніемъ

 

вы-

ходилъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Владыка

 

съ

 

7

 

священниками

 

и

 

3

 

діа-

конамн.

 

Храмъ

 

полонъ

 

молящимися.

 

У

 

всѣхъ

 

молитвенное,

 

воз-

вышенное

 

религіозное

 

настроѳніе.

 

Оканчивается

 

чтѳніе

 

каѳизмъ.

Настаютъ

 

торжественнѣйшія

 

минуты

 

въ

 

богослуженіи.

 

Отверзаются

царскія

 

врата.

 

Мѣстный

 

о.

 

благочинный

 

и

 

о.

 

секретарь

 

Его

 

Прео-

священства

 

берутъ'

 

икону

 

Святителя

 

Іоасафа

 

съ

 

престола

 

и

 

из-

носятъ

 

изъ

 

алтаря.

 

За

 

ними

 

слѣдуетъ

 

Владыка

 

въ

 

сопровождевіи

другихъ

 

служащихъ.

 

На

 

амвонѣ,

 

у

 

св.

 

иконы

 

на

 

рукахъ

 

свящѳн-

никовъ,

 

Владыка

 

обращается

 

къ

 

молящимся

 

со

 

слѣдующимъ

 

сло-

вомъ:

 

я Во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа.

 

Съ

 

праздникомъ

юбновленія

 

святого

 

храма

 

вашего,

 

братіе,

 

совпало

 

всероссійское

торжество

 

прославленія

 

мощей

 

Святителя

 

Іоасафа,

 

Епископа

 

Бѣ-

лоградскаго.

 

Предъ

 

нами

 

его

 

святая

 

икона.

   

О

 

его

 

жизни

   

и

 

дѣ-



—

 

957

 

—

лахъ

 

мы

 

узнаемъ

 

изъ

 

акаѳиста,

 

который

 

будетъ

 

здѣсь

 

сейчасъ

 

чи-

таться.

 

Угодивъ

 

Богу

 

своею

 

жизнію,

 

Святитель

 

Іоасафъ

 

при

 

жиз-

ни

 

и

 

послѣ

 

смерти

 

оказывалъ

 

помощь

 

всѣмъ

 

прибѣгающимъ

 

къ

нему.

 

Досѳлѣ

 

по

 

немъ

 

служились

 

только

 

панихиды,

 

a

 

отсѳлѣ

 

бу-

детъ

 

совершаться

 

ему

 

служба,

 

какъ

 

и

 

другимъ

 

святымъ

 

угодни-

камъ

 

Божіимъ.

 

Влагоговѣйно

 

внемля

 

похвалѣ

 

жизни

 

и

 

дѣламъ

Святителя

 

Іоасафа,

 

усердно

 

помолимся

 

этому

 

новоявленному

 

Чу-

дотворцу,

 

своими

 

молитвами

 

къ

 

Всещедрому

 

Богу,

 

да

 

обновитъ

 

Онъ

наша

 

души

 

и

 

да

 

возсіяетъ

 

въ

 

насъ

 

свѣтъ

 

истины,

 

правды

 

и

любви,

 

чтобы

 

мы

 

всегда

 

достойно

 

прославляли

 

въ

 

душахъ

 

и

телесѣхъ

 

нашихъ

 

Дивнаго

 

во

 

святыхъ

 

Бога.

 

Аминь*.

 

Затѣмъ

 

св.

икона

 

была

 

поставлена

 

на

 

аналой

 

посреди

 

храма.

 

Послѣ

 

вели-

чавія

 

Владыка

 

прочиталъ

 

акаѳистъ

 

Святителю

 

Іоасафу.

 

Съ

 

глу-

бокимъ

 

внимавіемъ

 

слушали

 

его

 

молящіеся.

 

Въ

 

храмѣ

 

настала

полная

 

тишина.

 

Торжественно

 

и

 

ясно

 

звучалъ

 

голосъ

 

Епископа.

Умиленнымъ

 

тономъ

 

произносилъ

 

онъ

 

дивныя

 

похвалы

 

Свя-

тителю.

 

Прекрасное,

 

трогательное

 

чтеніе

 

новаго

 

глубокоеодержа-

тельнаго

 

и

 

поучительнаго

 

литургическаго

 

произведенія

 

имѣло

 

на

молящихся

 

неизгладимое

 

впечатлѣніѳ.

 

Долго

 

шла

 

еще

 

торжествен-

ная

 

и

 

умилительная

 

служба

 

послѣ

 

акаѳиста,

 

и

 

Владыка

 

все

 

вре-

мя

 

помазывалъ

 

освящоннымъ

 

ѳлѳемъ

 

покланяющихся

 

новой

 

свя-

тынѣ

 

православныхъ

 

людей.

На

 

другой

 

день,

 

чѳтвертаго

 

числа,

 

въ

 

8

 

Va

 

часовъ

 

утра

начался

 

звонъ

 

къ

 

литургіи,

 

и

 

въ

 

9

 

часовъ

 

Преосвящѳннѣйшій

 

Вла-

дыка,

 

встрѣченный

 

со

 

славой,

 

приступилъ

 

къ

 

принесенію

 

безкров-

йой

 

жертвы.

 

Литургію

 

Преосвященный

 

совершалъ

 

въ

 

сослуженіи

6

 

священниковъ:

 

о.

 

секретаря,

 

священника

 

А.

 

Александрова,

 

о.

благочиннаго,

 

священника

 

Ѳ.

 

Агаѳоникова,

 

мѣстнаго

 

священника

о.

 

H.

 

Князева,

 

священника

 

с.

 

Ржаного

 

Полома

 

о.

 

А.

 

Катаева,

священника

 

с.

 

Боровнцы

 

о.

 

Н.

 

Кибардина

 

и

 

священника

 

с.

 

Прос-

ницы

 

о.

 

В.

 

Шкляева,

 

йен.

 

об.

 

протодіакона

 

о.

 

діакона'

 

Каме-

нецкаго

 

и

 

3

 

діаконовъ:

 

Попова,

 

Соболевскаго

 

и

 

Рѣшетова.

 

Какъ

всенощное

 

бдѣвіѳ,

 

такъ

 

и

 

литургію

 

пѣлъ

 

хоръ

  

изъ

    

2

 

діаконовѵ



—

 

958

 

-

и

 

6

 

псаломщиковъ

 

мѣстнаго

 

благочинія

 

подъ

 

упревлѳніемъ

 

опыт-

наго

 

регента-псаломщика

 

села

 

Усть-Чепцы

 

В.

 

Ушакова.

 

Отрадно

было

 

слышать

 

стройное

 

и

 

гармоничное

 

пѣніе

 

архіерѳйской

 

службы,

исполняемое

 

только

 

за

 

день

 

составленнымъ

 

изъ

 

діаконовъ

 

и

псаломщиковъ

 

хоромъ.

 

Поучѳніе

 

по

 

случаю

 

малаго

 

освящѳнія

 

хра-

ма

 

за

 

причастнымъ

 

стихомъ

 

было

 

сказано

 

мѣстнымъ

 

свящѳнни-

комъ

 

о.

 

Н.

 

Князевымъ,

 

a

 

послѣ

 

заамвонной

 

молитвы

 

импровизиро-

ванное

 

прекрасное

 

слово

 

о

 

святителѣ

 

Іоасафѣ,

 

о

 

его

 

жизни

 

и

 

чу-

десахъ

 

и

 

о

 

причинахъ

 

всегдашняго

 

почитанія

 

его

 

православнымъ

русскимъ

 

народомъ

 

сказалъ

 

о.

 

секретарь

 

Его

 

Преосвященства,

 

свя-

щенникъ

 

А.

 

Александровъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

и

 

молебнаго

 

пѣнія

Святителю

 

Іоасафу,

 

Владыка

 

долго

 

въ

 

церкви

 

и

 

на

 

улицѣ

 

до

 

до-

ма

 

священника

 

благословлялъ

 

собравшійся

 

народъ

 

и

 

учащихся

мѣстныхъ

 

школъ.

 

Послѣ

 

скромной

 

трапезы

 

въ

 

домѣ

 

священника

Владыка

 

отбылъ

 

въ

 

село

 

Шалыги.

 

На

 

память

 

торжества

 

Прео-

священнѣйшій

 

Владыка

 

принесъ

 

въ

 

даръ

 

церкви

 

„службу"

 

и

„акаѳистъ*

  

Святителю

 

Іоасафу.

Небывалое

 

въ

 

нашемъ

 

селѣ

 

торжественное

 

архіерейскоѳ

 

слу-

женіе,

 

дивное

 

торжество

 

прославленія

 

вовоявленнаго

 

Угодника

Божія,

 

прекрасное

 

пѣніе

 

діаконовъ

 

и

 

псаломщиковъ

 

—

 

все

 

это

произвело

 

на

 

молящихся

 

глубокое

 

и

 

неотразимое

 

впѳчатлѣніѳ.

С.

 

Н.

    

К.

19

 

сентября

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

Преосвященнѣйшимъ

Филаретомъ

 

въ

 

с.

 

Спасскомъ,

 

Котельническаго

 

уѣзда,

 

совершенъ

чинъ

 

освященія

 

расширѳннаго

 

храма

 

въ

 

честь

 

Прѳображѳнія

 

Го-

сподня.

 

Еще

 

наканунѣ

 

торжества,

 

въ

 

день

 

пріѣзда

 

Владыки,

 

съ

ранняго

 

утра

 

село

 

стало

 

наполняться

 

богомольцами.

 

Радостныя

лица,

 

оживленные

 

разговоры,

 

суета — все

 

это

 

говорило

 

о

 

чемъ-то

необычайномъ.

 

Въ

 

4

 

часа

 

дня

 

неожиданный

 

ударъ

 

колокола

заставилъ

 

всѣхъ

 

встрепенуться.

 

Толпы

 

народа

 

неудержимой

 

волвой

хлынули

 

къ

 

берегу

   

рѣки

   

Моломы,

 

съ

 

противоположной

   

стороны



—

 

959

 

—

которой

 

ожидали

 

Архипастыря

 

и

 

въ

 

какихъ-нибудь

 

10— 15

 

ми-

нуть

 

весь

 

берегъ

 

рѣки

 

противъ

 

села

 

покрылся

 

сплошной

 

разно-

цвѣтной

 

массой.

 

По

 

широкимъ

 

лугамъ,

 

быстро

 

приближаясь

 

къ

берегу,

 

неслась

 

тройка

 

лошадей.

 

Народъ

 

заволновался.

 

„Архіерей

ѣдѳтъ!

 

Владыка,

 

Владыка

 

ѣдетъ - '',

 

слышались

 

безпрестанныѳ

 

воз-

гласы

 

ликующей

 

толпы,

 

изъ

 

которой

 

всякій

 

старался'

 

взобраться

выше,

 

перерасти

 

другихъ,

 

чтобы

 

хотя

 

издали

 

видѣть

 

своего

Архипастыря.

 

Повозка

 

быстро

 

въѣхала

 

на

 

паромъ;

 

на

 

колокольнѣ

ударили

 

во

 

вся.

 

Восторженныя

 

толпы

 

народа

 

едва

 

удерживались

на

 

крутомъ

 

берегу

 

рѣки,

 

цѣпляясь

 

за

 

изгородь,

 

за

 

вѣтви

 

дѳревъ,

за

 

траву.

 

На

 

берегу

 

рѣки

 

прибывшій

 

Владыка

 

встрѣченъ

 

былъ

мѣстнымъ

 

о.

 

благочиннымъ

 

протоіереемъ

 

Д.

 

Овчинниковымъ

 

съ

настоятелѳмъ

 

церкви

 

свящѳнникомъ

 

о.

 

П.

 

Добрывскимъ

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

ними,

 

сопровождаемый

 

бѣгущей

 

толпой

 

народа,

 

прибылъ

 

въ

квартиру

 

о.

 

настоятеля.

Въ

 

половинѣ

 

6-го

 

ч.

 

начался

 

благовѣстъ

 

ко

 

всенощной,

 

а

въ

 

6

 

ч.

 

въ

 

сопровождепіи

 

о.

 

благочнвнаго

 

Владыка

 

пѣшкомъ

прибылъ

 

въ

 

храмъ,

 

гдѣ

 

встрѣченъ

 

былъ

 

сонмомъ

 

собравшихся

іереевъ.

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

благословенія

 

Епископа

 

совершено

было

 

о.

 

настоятѳлемъ

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

протодіакона

 

Знаменскаго,

а

 

на

 

литію

 

и

 

величаніѳ

 

выходилъ

 

самъ

 

Владыка

 

и

 

къ

 

величайшей

радости

 

молящихся

 

самъ

 

всѣхъ

 

помазывалъ

 

освященнымъ

 

ѳлѳемъ.

Прошли

 

священники,

 

прошли

 

о.о.

 

діаконы

 

и

 

смѣлой

 

походкой

 

съ

сіяющими

 

довольствомъ

 

и

 

радостію

 

лицами

 

приближаются

 

къ

Владыкѣ

 

въ

 

національныхъ

 

костюмахъ--сарафанчикахъ,

 

никогда

еще

 

не

 

видавшія

 

епископа

 

маленькія

 

богомолки— ученицы

 

мѣстной

церковно-приходской

 

школы.

 

Несмотря

 

на

 

массу

 

богомольцѳвъ

любвеобильный

 

Архипастырь

 

то

 

и

 

дѣло

 

прѳдупреждаетъ

 

юяыхъ

богомолокъ ~„нѳ

 

торопитесь,

 

не

 

торопитесь!"

 

За

 

ученицами

 

идутъ

цѣлыя

 

толпы

 

народа,

 

идутъ

 

съ

 

теплой

 

молитвой,

 

съ

 

живой

 

вѣрой,

съ

 

шепотомъ

 

на

 

устахъ:

 

„Господнее

 

благословеніе,

 

Господь

 

при-

велъ,

 

Господь

   

сподобилъ!"..

 

По

 

окончаніи

   

всенощной

  

Владыка,



—

 

960

 

—

сопутствуѳмый

 

о.

 

благочиннымъ

 

и

 

множѳствомъ

 

народа,

 

отбылъ

 

въ

свою

 

квартиру.

На

 

другой

 

день

 

Его

 

Преосвяшенствомъ

 

въ

 

сослуженіи

 

мѣст-

наго

 

о.

 

благочиннаго,

 

о.

 

секретаря

 

Его

 

Преосвященства

 

свящ.

о.

 

А.

 

Александрова,

 

отца

 

протодіакона

 

Знаменскаго

 

и

 

12

 

священ-

никовъ

 

при

 

стройномъ

 

пѣніи

 

хора

 

любителей

 

съ

 

рѣдкою

 

торже-

ственностью

 

совѳршѳнъ

 

чинъ

 

освященія

 

расширевнаго,

 

благолѣпно

украшѳннаго

 

храма,

 

а

 

по

 

освящѳніи

 

совершена

 

въ

 

обновленномъ

храмѣ

 

Архіерѳйскимъ

 

служеніѳмъ

 

Божественная

 

литургія.

 

Торже-

ственность

 

чиноосвящѳнія

 

и

 

богослужѳнія

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Архипа-

стырѳмъ,

 

неспѣшное,

 

внятное

 

произношеніе

 

молитвъ

 

Владыкою,

увѣренность,

 

плавность

 

во

 

всѣхъ

 

свящѳннодѣйствіяхъ,

 

стройное

пѣніе — все

 

это

 

производило

 

неотразимое

 

впечатлѣніе

 

на

 

присут-

ствующихъ.

 

Народъ

 

не

 

пропускалъ

 

ни

 

одного

 

слова

 

Владыки,

онъ

 

слѣдилъ

 

за

 

каждымъ

 

движѳніѳмъ

 

Епископа

 

и

 

въ

 

религіозномъ

восторгѣ

 

вмѣстѣ

 

со

 

своимъ

 

Архипастыремъ

 

то

 

возносился

 

горѣ,

 

то

тихо

 

опускался

 

на

 

колѣна

 

съ

 

теплой

 

молитвой,

 

со

 

слезами

 

родости.

Особенно

 

торжественнымъ,

 

производящимъ

 

неизгладимое

 

впе-

чатлѣніе

 

былъ

 

моментъ

 

тествія

 

со

 

святыми

 

мощами

 

вокругъ

храма.

 

При

 

чудной,

 

тихой,

 

съ

 

ослѣиительно

 

яркимъ

 

сіяніѳмъ

солнца

 

погодѣ,

 

при

 

колокольномъ

 

звонѣ

 

выходитъ

 

изъ

 

храма

 

въ

блестящихъ

 

одѣяніяхъ

 

цѣлый

 

сонмь

 

іереевъ

 

и

 

діаконовъ

 

съ

 

хо-

ругвями,

 

иконами,

 

а

 

за

 

ними,

 

держа

 

надъ

 

головою

 

дискосъ

 

со

св.

 

мощами,

 

съ

 

величайшею

 

осторожностью,

 

поддерживаемый

двумя

 

маститыми

 

старцами-іѳрѳями,

 

тихо

 

шествуетъ

 

Архипастырь.

Массы

 

народа

 

усѣяли

 

церковную

 

ограду,

 

размѣстились

 

на

 

бли-

жайшихъ

 

заборахъ,

 

дровахъ,

 

воротахъ— вездѣ,

 

гдѣ

 

только

 

можно

было,

 

и

 

все

 

это

 

великое

 

множество,

 

доселѣ

 

глухо

 

гудѣвшеѳ,

какъ

 

бы

 

по

 

мановенію

 

свыше,

 

моментально

 

стихло,

 

замолкло,

 

въ

молитвенномъ

 

восторгѣ

 

опустилось

 

на

 

колѣна.

По

 

окончаніи

 

освященія

 

храма

 

священникомъ

 

о.

 

А.

 

Алексан-

дровымъ

 

съ

 

большимъ

 

воодушевленіемъ

 

сказано

 

было

 

слово

 

въ

которомъ

 

онъ

 

просилъ

 

прихожанъ

   

храма

 

не

 

забывать

   

расширен-



—

 

961

 

—

иый

 

ихъ

 

трудами

 

благолѣпный,

 

новообновленной

 

храмъ,

 

любить

его

 

какъ

 

жилище

 

Бога,

 

любить

 

всѣмъ

 

сердцемъ.

 

Во

 

время

 

ли-

тургіи

 

за

 

причастнымъ

 

сказалъ

 

прочувствованное

 

слово,

 

мѣстный

священникъ

  

о.

 

Л,

 

Авѳнировъ.

По

 

совершеніи

 

литургіи

 

неутомимый

 

Архипастырь

 

благосло-

вилъ

 

всѣхъ

 

присутствующихъ

 

въ

 

храмѣ

 

богомольцевъ,

 

каковыхъ

по

 

приблизительному

 

подсчету

 

было

 

болѣе

 

4-хъ

 

тысячъ.

 

Несмотря

на

 

такую

 

массу

 

молящихся,

 

торжество,

 

благодаря

 

тонкой

 

предусмот-

рительности

 

и

 

умѣлой

 

распорядительности

 

мѣстной

 

полиціи,

 

кото-

рой

 

руководилъ

 

Котельническій

 

исправникъ

 

г-нъ

 

Думаревскій,

прошло

 

весьма

 

чинно,

 

безъ

 

всякой

 

толкотни,

 

давки

 

и

 

безпорядковъ.

Благословивъ

 

всѣхъ

 

въ

 

церкви,

 

жизнерадостный

 

Владыка

прибылъ

 

въ

 

квартиру

 

о.

 

настоятеля,

 

гдѣ,

 

принимая

 

живѣйшее

участіе

 

въ

 

общей

 

бесѣдѣ,

 

давалъ

 

совѣты,

 

дѣлясь

 

съ

 

присутствующими

своимъ

 

жизненнымъ

 

опытомъ.

 

Въ

 

три

 

часа

 

пополудни,

 

раздѣливъ

съ

 

сослужащвмв

 

скромную

 

трапезу,

 

Владыка,

 

провожаемый

 

радуш-

нымъ

 

хозяиномъ

 

дома,

 

іѳреями

 

и

 

множествомъ

 

народа,

 

отбылъ

 

въ

с.

   

Окатьево.

Прошло

 

торжество...

 

Уѣхалъ

 

Архипастырь...

 

но

 

память

 

о

кроткомъ,

 

привѣтливомъ,

 

рѣдкомъ

 

гостѣ

 

долго

 

будѳтъ

 

жить

 

среди

мѣстныхъ

 

жителей,

 

возгрѣтая

 

въ

 

сердцахъ

 

богомольцевъ

 

архи-

пастырсквмъ

 

служевіемъ

 

его

 

жавая

 

вѣра

 

ярко

 

будетъ

 

горѣть

чистымъ

 

пламенемъ

 

и

 

теплая

 

молитва,

 

о

 

здравів

 

и

 

долгодѳнствіи

Святителя

 

непрестанно

 

будетъ

 

благодарными

 

прихожанами

 

воз-

носиться

 

въ

 

этомъ

 

величественномъ,

 

Архипастырскою

 

молитвою

освященномъ,

 

святомъ

 

храмѣ.

Очевидецъ.
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Думы

 

при

 

наступленіи

 

учебнаго

 

года.

Наступилъ

 

новый

 

учебный

 

годъ.

 

Съ

 

грустно

 

настроенными

лицами

 

опять

 

потащились

 

въ

 

разныя

 

стороны

 

народные

 

тружени-

ки-учители

 

и

 

учительницы

 

сельскихъ

 

школъ.

 

Унылый

 

видъ

 

этихъ

кочующихъ

 

общественныхъ

 

работниковъ

 

невольно

 

вызываѳтъ

 

на-

блюдателя

 

на

 

нѣкотороѳ

 

размышленіѳ

 

и

 

заетавляѳтъ

 

его

 

гада-

тельно

 

задавать

 

себѣ

 

вопросы:

 

что

 

служитъ

 

причиною

 

такого

 

пе-

чальнаго

 

ихъ

 

настроенія —забота

 

ли

 

о

 

трудности

 

выполненія

 

слу-

жѳбнаго

 

долга,

 

возлагаѳмаго

 

на

 

нихъ

 

церковію,

 

государствомъ

 

и

обществомъ?

 

Тоска

 

ли

 

о

 

сѳмейномъ

 

очагѣ,

 

гдѣ

 

они

 

во

 

время

 

лѣт-

нихъ

 

каникулъ

 

подкрѣпляли

 

свои

 

нервы

 

послѣ

 

утомительной

 

зим-

ней

 

школьной

 

работы?

 

Страхъли

 

за

 

предстоящую

 

тяжелую

 

жизнь

въ

 

какомъ-нибудь

 

тѣсномъ

 

школьномъ

 

уголкѣ

 

среди

 

шумной

 

ва-

таги

 

крестьянскихъ

 

дѣтей?

 

Трудно

 

угадать

 

тайныя

 

думы

 

въ

 

каж-

дой

 

отдѣльно

 

проѣзжающей

 

личности,

 

а

 

особенно— тому,

 

кто

 

не

былъ

 

самъ

 

народнымъ

 

сѳльскимъ

 

учителемъ.

 

Человѣку,

 

испытав-

шему

 

трудность

 

добросовѣстяаго

 

исполнѳнія

 

обязанностей

 

учителя

начальной

 

народной

 

школы

 

и

 

теперь

 

причастному

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

приходится

 

сосредоточивать

 

свои

 

мысли

 

на

 

пѳрвомъ

 

вопросѣ

 

и

дѣлать

 

заключеніе,

 

что

 

отвѣтствѳнность,

 

возлагаемая

 

на

 

учителя

по

 

воспитанію

 

и

 

обученію

 

дѣтей,

 

должна

 

быть

 

главною

 

его

 

за-

ботою.

 

При

 

такомъ

 

заключѳніи

 

невольно

 

приходится

 

далѣе.

 

разви-

вать

 

свою

 

мысль

 

и

 

спрашивать

 

самого

 

себя:

 

не

 

должны

 

ли

 

и

 

мы

— священно-цѳрковно-служители,

 

какъ

 

сотрудники

 

ихъ

 

въ

 

дѣлѣ

народнаго

 

образоваяія,

 

съ

 

наступленіѳмъ

 

учебнаго

 

года

 

задуматься

объ

 

усилевіи

 

своей

 

дѣятельности

 

къ

 

предстоящей

 

совмѣстной

 

съ

ними

 

работѣ

 

на

 

нивѣ

 

Христовой.

 

Что

 

можетъ

 

быть

 

болѣе

 

по-

лезнымъ

 

орудіемъ

 

къ

 

поднятію

 

и

 

укрѣпленію

 

рѳлигіознаго

 

духа

своихъ

 

прихожавъ,

 

какъ

 

не

 

школа?

 

Вѣдь,

 

всѣмъ

 

извѣстно

 

намъ,

что

 

мы

 

должны

 

жить

 

не

 

столько

 

настоящимъ,

 

сколько

 

будущимъ.

Слѣдовательно,

   

мы

 

обязаны

 

большее

 

вниманіѳ

 

сосредоточивать

 

на



—

 

963

 

—

религіозно-нравственномъ

 

воспитаніи

   

дѣтей.

    

какъ

 

будущихъ

 

на-

шихъ

 

пасомыхъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

всѣ

 

мы

 

— священники,

 

діаконы

 

и

 

кли-

рики—призваны

 

къ

 

безлѣностной

 

проповѣди

 

слова

 

Божія

 

чрезъ

 

чте-

нія

 

и

 

бесѣды

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

предѣлахъ

 

прихода.

 

Для

 

веденія

 

чте-

ній

 

и

 

бѳсѣдъ

 

въ

 

дерѳвняхъ

 

члены

 

причта,

 

по

 

нѳимѣнію

 

своей

собственной

 

лошади,

 

или

 

по

 

недоставлѳнію

 

общественной

 

подводы,

иногда

 

вынуждены

 

бываютъ

 

тратить

 

свои

 

послѣдніе

 

гроши

 

на

 

на-

емъ

 

подводы

 

или

 

же,

 

какъ

 

нерѣдко

 

случается,

 

по

 

неотысканію

подводы,

 

итти

 

за

 

4—5

 

верстъ

 

пѣшкомъ.

 

На

 

такія

 

бесѣды

 

и

чтенія,

 

обыкновенно,

 

собирается

 

народъ

 

почти

 

исключительно

 

изъ

того

 

селенія,

 

гдѣ

 

производится

 

чтѳніе,

 

и

 

собираются

 

большею

частію

 

старички

 

и

 

старушки,

 

а

 

что

 

касается

 

молодыхъ,

 

то

 

они

бываютъ

 

очень

 

рѣдкими

 

посѣтитѳлями

 

чтѳній.

 

Чтобы

 

привлечь

послѣднихъ

 

къ

 

слушанію

 

чтенія

 

или

 

бесѣды,

 

необходимо

 

пред-

принимать

 

что-либо

 

завлекающее

 

и

 

вызывающее

 

ихъ

 

къ

 

сознанію

того,

 

что

 

трудъ

 

нашъ

 

состоитъ

 

не

 

только

 

въ

 

знакомствѣ

 

и

 

уясне-

ніи

 

имъ

 

истанъ

 

хрвстіанскаго

 

учѳнія

 

на

 

сяовахъ,

 

но

 

подтвер-

ждается

 

и

 

дѣломъ.

 

Этимъ

 

я

 

хочу

 

указать

 

на

 

необходимость

 

ввѳ-

денія

 

въ

 

дерѳвенскихъ

 

школахъ

 

Богослуженій.

Школа

 

въ

 

деревнѣ

 

можетъ

 

быть

 

единственной

 

хорошей

 

по-

мощницей

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Нынѣ,

 

при

 

ввѳденіи

 

всеобщаго

 

обуче-

нія,

 

число

 

школъ

 

увеличилось.

 

Каждая

 

школа

 

обсдуживаетъ

 

рай-

онъ

 

селеній,

 

находящихся

 

на

 

трехверстномъ

 

радіусѣ

 

отъ

 

центра

ея

 

—школы.

Слѣдовательно,

 

собираться

 

въ

 

школу

 

для

 

молитвы

 

старому

 

и

малому

 

нисколько

 

незатруднительно.

При

 

этомъ,

 

нужно

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

главнымъ

 

образомъ

 

то-

что

 

въ

 

числѣ

 

прочихъ

 

слушателей

 

тутъ

 

присутствуютъ

 

и

 

дѣтв,

школьники,

 

которые,

 

за

 

дальностію

 

разстоянія

 

школы

 

отъ

 

своего

приходскаго

 

храма,

 

бываютъ

 

лишены

 

возможности

 

быть

 

участни-

ками

 

въ

  

общей

 

молитвѣ.

При

 

исправлены

 

Богослуженій

 

въ

 

школахъ

   

можно

 

произво-
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дить

 

чтенія

 

и

 

бесѣды

 

кому-либо

 

изъ

 

членовъ

 

младшаго

 

причта,

а

 

эти

 

чтѳнія

 

будутъ

 

подъ

 

непосредственнымъ

 

наблюдѳніѳмъ

 

и

 

ру-

лсоводствомъ

 

приходскаго

 

священника

 

—

 

законоучителя

 

школы.

Такая

 

постановка

 

дѣла

 

избавитъ

 

членовъ

 

причта

 

отъ

 

труд-

ности

 

въ

 

пріисканіи

 

подводъ

 

для

 

производства

 

чтеній

 

по

 

дерев-

нямъ,

 

такъ

 

какъ

 

крестьяне

 

тогда

 

сами

 

оцѣнятъ

 

нашъ

 

трудъ

 

и

всегда

 

охотно

 

доставятъ

 

лошадей

 

для

 

проѣзда

 

членовъ

 

причта

 

въ

деревенскую

 

школу

 

и

 

обратно

 

въ

 

село.

Для

 

примѣра

 

къ

 

возможному

 

выполненію

 

этого

 

дѣла,

 

а

 

для

нѣкоторыхъ,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

даже

 

къ

 

руководству,

 

я

 

осмѣлива-

юсь

 

указать

 

на

 

свое

 

село,

Еще

 

два

 

года

 

тому

 

назадъ

 

по.

 

иниціативѣ

 

моихъ

 

бывшихъ

сослужввцевъ

 

о.

 

Г.

 

3

 

-

 

ва

 

(теперь

 

уже

 

почившаго)

 

и

 

о.

 

П.

'С— ва

 

(вынѣ

 

наблюдателя

 

школъ)

 

на

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дни

 

въ

 

деревенскихъ

 

школахъ

 

стали

 

исправляться

 

всенощныя

бдѣнія.

 

Отзывчивость

 

нѣкоторыхъ

 

учительницъ

 

школъ

 

вызвала

большую

 

энергію

 

въ

 

иниціаторахъ

 

къ

 

продолжѳнію

 

сего

 

святого

дѣла.

 

Теперь

 

это

 

дѣло

 

поставлено

 

такъ.

 

Законоучитель

 

и

 

учи-

тельница

 

чрезъ

 

школьниковъ

 

оповѣщаютъ

 

всѣхъ

 

жителей

 

окру-

-жающпхъ

 

школу

 

сѳленій

 

о

 

времени

 

исправленія

 

всенощной.

 

На-

родъ

 

спѣшитъ

 

въ

 

школы

 

еще

 

часа

 

за

 

два

 

до

 

Богослуженія.

 

При-

бывшіѳ

 

заблаговременно

 

члены

 

причта

 

послѣ

 

общаго

 

пѣнія

 

мо-

литвы

 

начинаютъ

 

бѳсѣду

 

или

 

чтеніѳ.

 

Лекторами

 

бываютъ

 

или

діаконъ,

 

или

 

псаломщикъ.

 

Законоучитель,

 

присутствующій

 

при

чтѳніи,

 

дѣлаѳтъ

 

иногда

 

зависящія

 

разъясненія

 

по

 

нѣкоторымъ

 

от-

дѣламъ

 

читаемой

 

статьи,

 

а

 

по

 

прочтеніи

 

ея— общее

 

резюме

 

съ

соотвѣтствующимъ

 

содержанію

 

статьи

 

религіозно-нравствѳннымъ

назиданіемъ.

 

Послѣ

 

небольшого

 

перерыва

 

начинается

 

Богослуже-

ніе,

 

которое

 

совершается

 

при

 

участіи

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

школь-

никовъ.

Къ

 

счастію

 

нашего

 

прихода,

 

замѣстители

 

бывшихъ

 

законо-

учителей,

 

вновь

 

прибывшіе

 

священники

 

о.

 

М.

 

Л — нъ

 

и

 

о.

 

Н.

В —въ

 

всѣми

 

мѣрами

 

стараются

 

и

 

теперь

 

поддержать

 

это

 

начатое
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дѣло.

 

Я

 

считаю

 

нравствѳннымъ

 

долгомъ

 

оттѣнить

 

особенную

 

энер-

гію

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

священника

 

о.

 

М.

 

Л

 

—

 

на

 

и

 

его

 

сотрудницы

по

 

школѣ— учительницы

 

П — вой,

 

которая,

 

чрезъ

 

близкое

 

общеніе

съ

 

родителями

 

учащихся,

 

расположила

 

крестьян

 

ь

 

къ

 

пожертвова-

нію

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

для

 

школы

 

образа

 

Спасителя.

 

По

 

желанію

о.

 

законоучителя,

 

веенощныя

 

совершаются

 

весьма

 

торжественно:

съ

 

литіей— съ

 

благословеніемъ

 

хлѣбовъ

 

н

 

елепомазаніемъ.

Хлѣбы

 

обыкновенно

 

разрѣзаются

 

на

 

кусочки,

 

которые

 

разда-

ются

 

молящимся

 

по

 

окончаніи

 

всенощныхъ

 

во

 

время

 

цѣлованія

Св.

 

образа

 

или

 

Св.

 

креста.

Во

 

время

 

величанія

 

всѣ

 

молящіеся

 

стоятъ

 

съ

 

зажженными

свѣчами,

 

чрезъ

 

покупку

 

которыхъ

 

поступаѳтъ

 

доходъ

 

и

 

въ

 

цер-

ковную

 

казну.

Торжественность

 

Богослуженія,

 

участіе

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

школьниковъ,

 

яркій

 

свѣтъ

 

горящихъ

 

свѣчъ

 

предъ

 

образомъ

 

и

 

въ

рукахъ

 

молящихся,

 

кадильный

 

дымъ

 

и

 

т.

 

п.—

 

все

 

это

 

приподни-

маетъ

 

общее

 

настроеніе

 

религіознаго

 

чувства

 

молящихся

 

и

 

распо-

.лагаетъ

 

ихъ

 

къ

 

усиленной

 

сердечной

 

молитвѣ.

Описываемая

 

мною

 

деятельность

 

нашихъ

 

приходскихъ

 

пасты-

рей

 

и

 

ихъ

 

сотрудницъ

 

—

 

народныхъ

 

учитѳльницъ

 

пусть

 

не

 

будетъ

въ

 

глазахъ

 

читателя,

 

какъ

 

похвала,

 

а

 

какъ

 

только

 

доказательство

того,

 

что

 

солидарность

 

законоучителей

 

и

 

народныхъ

 

учителей

можетъ

 

оказать

 

великую

 

услугу

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіозно-нравственнаго

просвѣщенія

 

народа.

 

Что

 

касается

 

необходимости

 

введенія

 

Бого-

«луженій

 

при

 

деревенскихъ

 

школахъ,

 

то

 

объ

 

этомъ,

 

кажется,

 

не

слѣдовало-бы

 

и

 

говорить,

 

такъ-какъ

 

школьныя

 

Богослуженія

 

въ

смыслѣ

 

воспитательномъ

 

имѣютъ

 

весьма

 

важное

 

значеніе

 

для

школы

 

и

 

прочихъ

 

прихожанъ,

 

особенно,

 

проживающихъ

 

на

 

даль-

яемъ

 

разстояніи

 

отъ

 

своего

 

приходскаго

 

храма.

Съ

 

наступленіемъ

 

учебнаго

 

года

 

пусть

 

наши

 

думы

 

и

 

заботы

будутъ

 

солидарными

 

съ

 

народными

 

просвѣтитѳлями,

 

такъ

 

какъ

школы

 

— это

 

питомники

 

нашихъ

   

будущихъ

 

прихожанъ,

    

учитель-
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ницы— это

 

садовники,

 

которые

 

должны

 

быть

 

подъ

 

непосрѳдствѳн-

нымъ

 

наблюденіемъ

 

агрономовъ —пастырей

 

церковныхъ.

Діаконъ

    

К.

 

Верещагинъ.

Въ

 

Кіевъ

 

черезъ

 

Москву.
(Третья

   

экскурсія

 

воспитанницъ

    

Вятспаго

 

Епархіаль-

наго

 

училища).

(Иродолженіе).

Всѣмъ

 

хотѣлось

 

поскорѣе

 

освѣжиться

 

съ

 

дороги.

 

Пріѣхалъ

ломовикъ.

 

Быстро

 

разобрали

 

свои

 

вещи

 

и

 

разошлись

 

на

 

время

по

 

своимъ

 

комнатамъ,

 

рѣшившись

 

собраться

 

черезъ

 

полчаса

 

для

чая

 

въ

 

общую

 

столовую.

 

Во

 

время

 

чая

 

всѣ

 

чувствовали

себя

 

отлично,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

и

 

здѣсь

 

намъ

 

пришлось

мириться

 

съ

 

массой

 

неудобствъ.

 

Объ

 

отдыхѣ

 

не

 

думалось.

 

Скорѣе

хотѣлось

 

осмотрѣть

 

Москву.

—

 

„Неужели

 

вся

 

Москва

 

такая?"

 

спрашивали

 

однѣ.-—

„ Дальше

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

здѣсь?"

 

слышалось

 

у

 

другихъ.— „Да

вы

 

Москвы

 

еще

 

не

 

видѣли,

 

видѣли

 

только

 

Домниковскую",

говорятъ

 

старшіе.

 

Рѣшили

 

послѣ

 

чая

 

направиться

 

въ

 

Кремль,

чтобы

 

прежде

 

всего

 

познакомиться

 

съ

 

сердцѳмъ

 

Москвы.

 

Не

 

долги

сборы

 

экскурсаитокъ.

 

Налѣли

 

свои

 

шляпки,

 

захватили

 

зонтики

 

и

часа

 

въ

 

2

 

дня

 

дружной

  

семьей

 

двинулись

 

къ

 

Кремлю,

Дошли

 

пѣшкомъ

 

до

 

Каланчевской

 

площади,

 

а

 

отсюда

 

сѣли

на

 

трамвай.

 

На

 

нашихъ

 

руководитей

 

и

 

бывавшихъ

 

воспитан-

ницъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

градомъ

 

посыпались

 

вопросы.

 

Быстро

несется

 

трамвай.

 

Ъдемъ

 

по

 

Большой

 

Мясницкой.

 

Это

 

ужъ

 

не

Домниковская.

 

Масса

 

народу,

 

безпрѳрывноѳ

 

движѳніе

 

взадъ

 

и

вперѳдъ,

 

постоянные

 

трамваи,

 

извозчики

 

на

 

щегольскихъ

 

пролет-

кахъ,

 

громадные

 

дома,

 

обиліе

 

магазиновъ,

 

множество

 

церквей,

встрѣчающихся

 

на

 

пути

 

(по

 

большей

 

части

 

старинныхъ)

 

даютъ

чувствовать,

 

что

 

мы

 

въ

 

болыпомъ

 

городѣ.



—

 

967

 

—

Пролетѣло

 

мимо

 

множество

 

различныхъ

 

зданій;

 

пробѣжалъ

красивый

 

памятникъ

 

русскому

 

первопечатвику;

 

увидали

 

стѣну

Китай-города;

 

еще

 

далѣе

 

замелькалъ

 

Кремль

 

своими

 

остроконечными

башнями

 

и

 

золотыми

 

крестами.

Театральная

 

площадь — мѣсто

 

нашей

 

остановки.

 

Сошли

 

съ

трамвая

 

и

 

пѣшкомъ

 

двинулись

 

по

 

ней.

 

Мимоходомъ

 

посмотрѣли

издали

 

на

 

Большой

 

Императорскій

 

театръ,

 

подивились

 

массив-

ности

 

зданія,

 

полюбовались

 

изяществомъ

 

архитектуры,

 

красотой

простыхъ,

 

но

 

вѳличественныхъ,

 

колоннъ

 

пѳрѳдъ

 

входомъ

 

и

могучей

 

тройкой

 

коней

 

надъ

 

портикомъ

 

театра,

 

посравнили

 

его

со

 

своимъ

 

вятскимъ,

 

съ

 

удовольствіѳмъ

 

остановились

 

глазами

 

на

грамадной

 

клумбѣ

 

красивой

 

газонной

 

зелени

 

и

 

цвѣтовъ,

 

раски-

нувшейся

 

посреди

 

площади,

 

перешли

 

Воскресенскую

 

площадь

 

и

подошли

 

къ

 

Иверскимъ

 

воротамъ,

   

вѳдущимъ

    

въ

   

Китай-городъ.

Вотъ

 

гдѣ

 

она

 

настоящая

 

сторинная

 

Москва:

 

Москва-Ма-

тушка,

 

Москва-Хранительница

 

преданій

 

и

 

завѣтовъ

 

старины,

Москва— защитница

 

и

 

утѣшительница

 

Руси

 

въ

 

тяжелыя

 

скорбныя

минуты.

Чѣмъ-то

 

роднымъ

 

пахнуло

 

въ

 

дущу.

 

Будто

 

давно,

 

давно

когда-то

 

былъ

 

здѣсь

 

и

 

теперь

 

возвратился

 

къ

 

звакомымъ

 

мѣстамъ,

дорогимъ

 

картинамъ.

 

Каждый

 

день

 

потомъ

 

бывали

 

мы

 

въ

Кремлѣ

 

и

 

первое

 

впечатлѣніе

 

никогда

 

не

 

уничтожалось.

 

Чувство-

валось,

 

что

 

будто

 

видѣли

 

мы

 

когда-то

 

раньше

 

Москву,

 

кланялись

ея

 

святынямъ

 

любовались

 

дивными

 

видами,

 

знакомы

 

со

 

всѣми

ея

 

старинными'

 

памятниками.

 

Потомъ

 

все

 

забыли.

 

Изгладила

 

жизнь

изъ

 

памяти

 

мѳлкія

 

частности,

 

оставивъ

 

нѣчто

 

цѣлоѳ,

 

и

 

вотъ

теперь

 

выплывала

 

Москва

 

во

 

всѣхъ

 

мельчайшихъ

 

подробностяхъ,

и

 

кровнымъ,

 

роднымъ

 

вѣяло

 

отъ

 

нея.

 

Чуялось,

 

что

 

мы

 

русскіѳ,

что

 

Москва

 

тоже

 

русскій

 

городъ.

 

Какая-то

 

невидимая

 

внутренняя

связь

 

соединяла

 

насъ,

 

далекихъ

 

вятчанокъ,

 

съ

 

цѳнтромъ

 

Россіи —-

Москвой,

 

и

 

сильно,

 

глубоко

 

сердцемъ

 

чувствовалась

 

эта

 

связь.

Подходя

 

къ

 

Иверскимъ

 

воротамъ,

 

каждая

 

изъ

 

насъ

 

ощущала

 

ее,

невидимую,

 

роднящую

 

и

 

крѣпко

 

соединяющую

 

насъ

 

съ

   

Москвой.



—
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-

Прежде

 

чѣмъ

 

пройти

 

черезъ

 

Иверскія

 

ворота

 

на

 

Красную

•площадь,

 

мы

 

зашли,

 

въ

 

стоящую

 

около

 

воротъ,

 

глубоко

 

чтимую

Иверскую

 

часовню.

 

Съ

 

теплой

 

вѣрой,

 

съ

 

какимъ-то

 

особенно

молитвѳннымъ

 

чувствомъ

 

вошли

 

мы

 

въ

 

знакомую

 

съ

 

дѣтства,

 

по

картинкамъ,

 

часовню,

 

чтобы

 

помолиться

 

Заступницѣ

 

міра,

 

поблаго-

дарить

 

Ее,

 

приложиться

 

къ

 

Ея

 

иконѣ.

 

Часовня

 

сама

 

по

 

себѣ

очень

 

небольшая.

 

Въ

 

цѳнтрѣ

 

ея

 

находится

 

великая

 

святыня

Москвы:

 

— Иверская

 

икона

 

Божьей

 

Матери,

 

т.-ѳ.

 

вѣрнѣе

 

снимокъ

■съ

 

нея.

 

Самая

 

икона

 

развозится

 

по

 

домамъ

 

москвичей

 

цѣлые

дни

 

и

 

только

 

поздно

 

ночью

 

возвращается

 

въ

 

часовню,

 

гдѣ

бдительные

 

богомольцы

 

съ

 

нѳтерпѣніемъ

 

ожидаютъ

 

святую

 

Заступ-

ницу.

 

Множество

 

лампадъ

 

горитъ

 

пѳредъ

 

образомъ

 

Божьей

Матери,

 

и

 

дрожащіе

 

огоньки

 

ихъ

 

ярко

 

освѣщаютъ

 

темный,

старинный

 

ликъ

 

святой

 

Дѣвы

 

византійскаго

 

письма.

 

Образъ

 

въ

дорогой,

 

блестящей

 

ризѣ.

 

Вѣнокъ

 

изъ

 

разнообразныхъ,

 

красивыхъ

искусственныхъ

 

цвѣтовъ,

 

надѣтый

 

на

 

голову

 

Богородицы

 

чьей-то

рукой,

 

оттѣняетъ

 

строгость

 

темнаго

 

лика,

 

на

 

которомъ

 

съ

 

какой-то

особенной

 

сосредоточенностью

 

глядятъ

 

глаза,

 

точно

 

проникаютъ

въ

 

душу

 

молящагося.

Пѣли

 

молебенъ,

 

когда

 

мы

 

вошли

 

въ

 

часовню.

 

Часовня

полна

 

народомъ.

 

Здѣсь

 

безпрерывные

 

молебны,

 

бѳзпрерывная

смѣна

 

богомольцевъ.

 

Одни

 

приходятъ,

 

другіе

 

уходятъ;

 

эти

 

усту-

паютъ

 

мѣсто

 

новымъ,

 

и

 

всѣ,

 

вѣруя

 

крѣпко,

 

находятъ

 

себѣ

утѣшеніе

 

и

 

поддержку.

 

Молитвенное

 

настроѳніѳ

 

охватило

 

насъ.

Глаза

 

съ

 

мольбой

 

устремились

 

на

 

Владычицу;

 

уста

 

шептали

молитву.

 

Помолившись,

 

мы

 

приложились

 

къ

 

иконѣ

 

и

 

отправились

на

 

Красную

  

площадь.

Красивая

 

площадь

 

широко

 

раскинулась

 

перѳдъ

 

нами.

 

Огля-

дываемся

 

кругомъ...

 

Сколько

 

народу,

 

какое

 

оживлѳніѳ,

 

какъ

много

 

идущихъ

 

и

 

ѣдущихъ...

Три

 

главныя,

 

торговыя

 

улицы— Варварка,

 

Ильинка

 

и

Никольская

 

вдались

 

концами

 

въ

 

Красную

 

площадь,

 

и

 

шумъ

 

и

■оживленіе

 

ихъ

 

отражается

    

на

    

площади.

    

Здѣсь

  

жизнь

    

бьетъ



—

 

969

 

—

ключемъ,

 

здѣсь

 

центръ

 

торговой

 

жизни,

 

здѣсь

 

волнуется

 

и

кипитъ

 

торговая

 

Москва.

 

Какъ

 

часто

 

и

 

въ

 

книгахъ,

 

и

 

въ

 

раз-

сказахъ

 

другихъ,

 

и

 

въ

 

исторіи

 

приходилось

 

встрѣчаться

 

съ

Красной

 

площадью;

 

теперь

 

узнаемъ

 

ее,

 

какъ

 

знакомую.

 

Кидаемъ

бѣглый

 

взглядъ

 

на

 

Красную

 

площадь

 

и,

 

спѣша

 

въ

 

Кремль,

отмѣчаемъ

 

важнѣйшіе

 

пункты,

 

заслуживающіе

 

особеннаго

 

вни-

манія.

 

Вотъ

 

вдали

 

высится

 

Покровскій

 

соборъ

 

(храмъ

 

Василія

Влаженнаго),

 

чаруя

 

взоры

 

своеобразно-затѣйливымъ

 

видомъ.

Здѣсь,

 

почти

 

на

 

срединѣ

 

площади,

 

чугунный

 

памятникъ

 

Минину

и

 

Пожарскому.

 

Кто

 

не

 

узнаетъ

 

этого

 

памятника?..

 

Какъ

 

хорошо

знакома

 

фигура

 

князя

 

Пожарскаго,

 

еще

 

полубольного,

 

страдаю-

щаго,

 

но

 

въ

 

думѣ

 

не

 

о

 

себѣ,

 

а

 

только

 

о

 

Россіи

 

и

 

ея

 

спасеніи,

опершагося

 

одной

 

рукой

 

на

 

щитъ,

 

какъ

 

бы

 

желая

 

показать,

 

что

самъ

 

станетъ

 

щитомъ

 

для

 

родины.

 

Не

 

менѣе

 

извѣстна

 

всѣмъ

и

 

другая

 

фигура — мощная,

 

величественная,

 

полная

 

силы

 

и

кипучей

 

энергіи

 

съ

 

протянутой

 

впередъ

 

богатырской

 

рукой,

 

зовущей

ко

 

епасенію

 

Руси.

 

„Гражданину

 

Минину

 

и

 

князю

 

Пожарскому

благодарная

 

Россія",

 

гласить

 

простая,

 

скромная

 

надпись

 

на

памятникѣ,

 

и

 

эта

 

скромная

 

подпись

 

здѣсь

 

болѣе

 

умѣстна,

 

чѣмъ

громкія,

 

пышныя

 

фразы

 

и

 

витіеватыя

 

изрѣченія.

Невдалѳкѣ

 

отъ

 

памятника

 

съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

Покров гкаго

собора

 

съ

 

другой

 

находится

 

Лобное

 

мѣсто.

 

Остановились

 

на

нѣсколько

 

минуть

 

посмотрѣть

 

на

 

него.

 

И

 

объ

 

нѳмъ

 

слыхали

немало,

 

потому

 

съ

 

любопытствомъ

 

взоры

 

всѣхъ

 

обращаются

 

на

возвышѳніе

 

изъ

 

дикаго

 

гранита,

 

обнесенное

 

желѣзной

 

рѣшеткой.

— „Я

 

думала,

 

что

 

Лобное

 

мѣсто

 

изъ

 

кирпича",

 

говорить

 

кто-то.

„Да

 

оно

 

и

 

было

 

изъ

 

кирпича,

 

потомъ

 

построили

 

изъ

гранита",

 

объясняетъ

 

преподаватель.

 

Знакомый

 

картины

 

одна

за

 

другой

 

проносятся

 

въ

 

головѣ

 

при

 

виаѣ

 

Лобнаго

 

мѣста.

Вспоминаемъ

 

Грознаго,

 

кающагося

 

всенародно.

 

И

 

самозванецъ

Димитрій,

 

и

 

хитрый,

 

изворотливый

 

Шуйскій,

 

и

 

патріархъ-муче-

никъ

 

Гермогенъ

 

защитникъ

 

вѣры — встаютъ

 

передъ

 

глазами.

Здѣсь

 

царь

 

имѣлъ

   

общеніе

    

съ

    

народомъ,

 

съ

 

него

    

слышались



—

 

970

 

—

приговоры,

 

отсюда

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

архіерей,

 

во

 

время

 

крѳстныхъ

х;одовъ,

 

шлетъ

 

благословеніѳ

 

народу.

Смотримъ

 

правѣѳ.

Стая

 

голубей

 

различныхъ

 

цвѣтовъ

 

и

 

оттѣнковъ

 

носится

 

въ

воздухѣ.

 

Около

 

сидятъ

 

бабы

 

съ

 

корзинами

 

моченаго

 

гороха.

Дали

 

нѣсколько

 

копѣекъ

 

бабамъ;

 

горсти

 

гороха

 

полетѣли

 

на

 

зе-

млю.

 

Моментально

 

всѣ

 

голуби

 

спустились

 

книзу

 

и,

 

мирно

 

воркуя,

начали

 

клевать

 

зерна.

 

Рядомъ

 

съ

 

Лобнымъ

 

мѣстомъ

 

и

 

такая

 

идил-

лическая

 

картинка!

Подходимъ

 

къ

 

Кремлю.

 

Старая-престарая,

 

но

 

еще

 

крѣпкая

стѣна

 

отдѣляотъ

 

Кремль

 

отъ

 

Китай-города.

 

Позеленѣли

 

отъ

 

вре-

мени

 

многочисленный

 

башни

 

кремлевской

 

стѣны,

 

кажется

 

позаплѣс-

невѣли

 

онѣ

 

отъ

 

множества

 

прожитыхъ

 

годовъ.

 

Пахнетъ

 

стариной

сѣдой,

 

могучей

 

древностью.

 

Вотъ

 

узкія

 

ворота

 

въ

 

Кремль.

 

Много

и

 

идущихъ

 

и

 

ѣдущихъ

 

черезъ

 

нихъ:

 

головы

 

всѣхъ

 

обнажаются.

,Ахъ,

 

это

 

Спасскія

 

ворота",

 

догадываемся

 

мы

 

и

 

съ

 

благоговѣ-

ніемъ

 

поднимаемъ

 

глаза

 

на

 

образъ

 

Спасителя,

 

висящій

 

надъ

 

ними.

Рука

 

невольно

 

творитъ

 

крестное

 

знаменіе,

 

а

 

сердце

 

бьется

 

уси-

лѳннымъ

 

тѳмпомъ.

 

Жаль,

 

трудно

 

разсмотрѣть

 

Спасскую

 

башню;

 

ее

рѳмонтируютъ

 

и

 

вся

 

она

  

покрыта

 

лѣсами.

Вошли

 

въ

 

Кремль,

 

и

 

сразу

 

почувствовалось,

 

что

 

здѣсь

 

центръ

Москвы,

 

обвѣянной

 

воспоминаніями

 

прошлаго.

 

Не

 

Москва

 

шум-

ная,

 

настоящая

 

предстала

 

передъ

 

нами,

 

а

 

древняя,

 

тихая,

 

по-

койная,

 

хранительница

 

завѣтовъ

 

отцовъ,

 

встрѣтила

 

насъ.

 

Какъ-

то

 

особенно

 

настраиваешь

 

тишина

 

Кремля

 

поелѣ

 

шумной

 

оживлен-

ной

 

Красной

 

площади,

 

послѣ

 

суетныхъ

 

улицъ

 

Китай-города.

Здѣсь

 

что

 

ни

 

шагъ,

 

то

 

историческій

 

памятникъ,

 

что

 

ни

 

пядь

земли,

 

то

 

воспоминаніе

 

о

 

старинѣ.

 

„Здѣсь

 

русскій

 

духъ,

 

здѣсь

Русью

 

пахнетъ".

 

Глазъ

 

быстро

 

старается

 

охватить

 

весь

 

Кремль

и

 

признать

 

знакомыя

 

мѣста.

 

Но

 

не

 

столѣтніе

 

соборы,

 

не

 

памят-

ники

 

сѣдой

 

старины,

 

не

 

Иванъ

 

Великій

 

кидаются

 

въ

 

глаза

прежде

 

всего

 

при

 

входѣ

 

въ

 

Кремль

 

черезъ

 

Спасскія

 

ворота.

Грандіозный

 

памятникъ

   

Александру

 

П-му

 

прежде

   

всего

 

привле-



—
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—

ключемъ,

 

здѣсь

 

центръ

 

торговой

 

жизни,

 

здѣсь

 

волнуется

 

w

кипитъ

 

торговая

 

Москва.

 

Какъ

 

часто

 

и

 

въ

 

книгахъ,

 

и

 

въ

 

раз-

сказахъ

 

другихъ,

 

и

 

въ

 

исторіи

 

приходилось

 

встрѣчаться

 

съ

Красной

 

площадью;

 

теперь

 

узнаемъ

 

ее,

 

какъ

 

знакомую.

 

Кидаемъ

бѣглый

 

взглядъ

 

на

 

Красную

 

площадь

 

и,

 

спѣша

 

въ

 

Кремль,

отмѣчаемъ

 

важнѣйшіе

 

пункты,

 

заслуживающее

 

особеннаго

 

вни-

манія.

 

Вотъ

 

вдали

 

высится

 

Покровскій

 

соборъ

 

(храмъ

 

Василія

Блажѳннаго),

 

чаруя

 

взоры

 

своеобразно-затѣйливымъ

 

видомъ.

Здѣсь,

 

почти

 

на

 

срединѣ

 

площади,

 

чугунный

 

памятникъ

 

Минину

и

 

Пожарскому.

 

Кто

 

не

 

узнаетъ

 

этого

 

памятника?..

 

Какъ

 

хорошо

знакома

 

фигура

 

князя

 

Пожарскаго,

 

еще

 

полубольного,

 

страдаю-

щаго,

 

но

 

въ

 

думѣ

 

не

 

о

 

себѣ,

 

а

 

только

 

о

 

Россіи

 

и

 

ея

 

спасеніи,

опершагося

 

одной

 

рукой

 

на

 

щитъ,

 

какъ

 

бы

 

желая

 

показать,

 

что

самъ

 

станетъ

 

щитомъ

 

для

 

родины.

 

Не

 

менѣе

 

извѣстна

 

всѣмъ

и

 

другая

 

фигура — мощная,

 

величественная,

 

полная

 

силы

 

и

кипучей

 

энергіи

 

съ

 

протянутой

 

впередъ

 

богатырской

 

рукой,

 

зовущей

ко

 

спасенію

 

Руси.

 

„Гражданину

 

Минину

 

и

 

князю

 

Пожарскому

благодарная

 

Россія",

 

гласить

 

простая,

 

екромная

 

надпись

 

на

памятникѣ,

 

и

 

эта

 

скромная

 

подпись

 

здѣсь

 

болѣѳ

 

умѣстна,

 

чѣмъ

громкія,

 

пышныя

 

фразы

 

и

 

витіеватыя

 

изрѣчѳнія.

Невдалекѣ

 

отъ

 

памятника

 

съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

Покров гкаго

собора

 

съ

 

другой

 

находится

 

Лобное

 

мѣсто.

 

Остановились

 

на

нѣсколько

 

минуть

 

посмотрѣть

 

на

 

него.

 

И

 

объ

 

немъ

 

слыхала

немало,

 

потому

 

съ

 

любопытствомъ

 

взоры

 

всѣхъ

 

обращаются

 

на

возвышеніѳ

 

изъ

 

дикаго

 

гранита,

 

обнесенное

 

желѣзной

 

рѣщеткой.

— „Я

 

думала,

 

что

 

Лобное

 

мѣсто

 

изъ

 

кирпича",

 

говорить

 

кто-то.

„Да

 

оно

 

и

 

было

 

изъ

 

кирпича,

 

потомъ

 

построили

 

изъ

гранита",

 

объясняетъ

 

преподаватель.

 

Знакомыя

 

картины

 

одна

за

 

другой

 

проносятся

 

въ

 

головѣ

 

при

 

виаѣ

 

Лобнаго

 

мѣста.

Вспоминаемъ

 

Грознаго,

 

кающагося

 

всенародно.

 

И

 

самозванецъ

Димитрій,

 

и

 

хитрый,

 

изворотливый

 

Шуйскій,

 

и

 

патріархъ-муче-

никъ

 

Гермогенъ

 

защитникъ

 

вѣры — встаютъ

 

пѳредъ

 

глазами.

Здѣсь

 

царь

 

имѣлъ

   

общеніе

    

съ

    

народомъ,

 

съ

 

него

    

слышались
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—

приговоры,

 

отсюда

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

архіерей,

 

во

 

время

 

крѳстныхъ

ходовъ,

 

шлѳтъ

 

благословеніе

 

народу.

Смотримъ

 

правѣѳ.

Стая

 

голубей

 

различныхъ

 

цвѣтовъ

 

и

 

оттѣнковъ

 

носится

 

въ

воздухѣ.

 

Около

 

сидятъ

 

бабы

 

съ

 

корзинами

 

мочѳиаго

 

гороха.

Дали

 

нѣсколько

 

копѣѳкъ

 

бабамъ;

 

горсти

 

гороха

 

полетѣли

 

на

 

зе-

млю.

 

Моментально

 

всѣ

 

голуби

 

спустились

 

книзу

 

и,

 

мирно

 

воркуя,

начали

 

клевать

 

зерна.

 

Рядомъ

 

съ

 

Лобвымъ

 

мѣстомъ

 

и

 

такая

 

идил-

лическая

 

картинка!

Подходимъ

 

къ

 

Кремлю.

 

Старая-престарая,

 

но

 

еще

 

крѣпкая

стѣна

 

отдѣляетъ

 

Кремль

 

отъ

 

Китай-города.

 

Позеленѣли

 

отъ

 

вре-

мени

 

многочисленный

 

башни

 

кремлевской

 

стѣны,

 

кажется

 

позаплѣс-

невѣли

 

онѣ

 

отъ

 

множества

 

прожитыхъ

 

годовъ.

 

Пахнетъ

 

стариной

сѣдой,

 

могучей

 

древностью.

 

Вотъ

 

узкія

 

ворота

 

въ

 

Кремль.

 

Много

и

 

идущихъ

 

и

 

ѣдущихъ

 

черезъ

 

нихъ:

 

головы

 

всѣхъ

 

обнажаются.

,Ахъ,

 

это

 

Спасскія

 

ворота",

 

догадываемся

 

мы

 

и

 

съ

 

благоговѣ-

ніемъ

 

поднимаемъ

 

глаза

 

на

 

образъ

 

Спасителя,

 

висящій

 

надъ

 

ними.

Рука

 

невольно

 

творить

 

крестное

 

знамѳніе,

 

а

 

сердце

 

бьется

 

уси-

лѳннымъ

 

темпомъ.

 

Жаль,

 

трудно

 

разсмотрѣть

 

Спасскую

 

башню;

 

ее

рѳмонтируютъ

 

и

 

вся

 

она

  

покрыта

 

лѣсами.

Вошли

 

въ

 

Кремль,

 

и

 

сразу

 

почувствовалось,

 

что

 

здѣсь

 

центръ

Москвы,

 

обвѣянной

 

воспоминавіями

 

прошлаго.

 

Не

 

Москва

 

шум-

ная,

 

настоящая

 

предстала

 

пѳредъ

 

нами;

 

а

 

древняя,

 

тихая,

 

по-

койная,

 

хранительница

 

завѣтовъ

 

отцовъ,

 

встрѣтила

 

насъ.

 

Какъ-

то

 

особенно

 

настраиваетъ

 

тишина

 

Кремля

 

послѣ

 

шумной

 

оживлен-

ной

 

Красной

 

площади,

 

послѣ

 

суетныхъ

 

улицъ

 

Китай-города.

Здѣсь

 

что

 

ни

 

шагъ,

 

то

 

историческій

 

памятникъ,

 

что

 

ни

 

пядь

земли,

 

то

 

воспоминаніѳ

 

о

 

старинѣ.

 

„Здѣсь

 

русскій

 

духъ,

 

здѣсь

Русью

 

пахнетъ".

 

Глазъ

 

быстро

 

старается

 

охватить

 

весь

 

Кремль

и

 

признать

 

знакомыя

 

мѣста.

 

Но

 

не

 

столѣтніе

 

соборы,

 

не

 

памят-

ники

 

сѣдой

 

старины,

 

не

 

Иванъ

 

Великій

 

кидаются

 

въ

 

глаза

.прежде

 

всего

 

при

 

входѣ

 

въ

 

Кремль

 

черезъ

 

Спасскія

 

ворота.

Грандіозный

 

памятникъ

   

Александру

 

ІІ-му

 

прежде

   

всего

 

привле-
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-

каетъ

 

наше

 

внимавіе.

 

„Пройдемте

 

къ

 

нему

 

и

 

оттуда

 

посмотримъ

на

 

весь

 

Кремль",

 

приглашаютъ

 

преподаватели.

 

Поднялись

 

по

ступенькамъ

 

памятника

 

на

 

площадку

 

вкругк

 

лежащей

 

галлереи

 

и

прежде

 

всего

 

взглянули

 

на

 

Кремль.

Вотъ

 

онъ...

 

весь

 

передъ

 

нами,

 

какъ

 

на

 

ладони,

 

темный

 

и

старинный,

 

съ

 

массой

 

знакомыхъ

 

зданій,

 

съ

 

почѳрнѣвшими

 

купо-

лами

 

церквей,

 

съ

 

зелеными

 

башнями,

 

освѣщенный

 

яркими

 

лучами

полэденнаго

 

солнца.

 

О

 

Иванѣ

 

Великомъ

 

первый

 

вопросъ.

 

„Ахъ,

вотъ

 

онъ!"— „Что-же

 

онъ

 

совсѣмъ

 

не

 

великъ",

 

разочарованно

 

го-

ворить

 

однѣ.— „Ну,

 

какъ

 

не

 

великъ",

 

защищаютъ

 

другія. —

„Да,

 

теперь

 

въ

 

наше

 

время,

 

при

 

маесѣ

 

громадныхъ

 

зданій,

 

среди

множества

 

церквей

 

и

 

дворцовъ,

 

онъ

 

не

 

производить

 

впечатлѣнія,

не

 

подавляетъ

 

громадностью,

 

а

 

вспомните

 

старинное

 

время,

 

кро-

шечные

 

дома

 

нашихъ

 

предковъ,

 

деревянныя

 

хоромы

 

царей

 

и

 

ря-

домъ

 

такая

 

громада— Иванъ

 

Великій",

 

вразумительно

 

замѣчаютъ

третьи.

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

Иванъ

 

Великій

 

не

 

поражаетъ

 

своимъ

вѳличіемь,

 

не

 

подавляетъ

 

своей

 

громадностью.

 

Это — маститый

 

ста-

рикъ,

 

убѣленный

 

сѣдинами,

 

но

 

онъ

 

не

 

дряхлый

 

старикъ.

 

Онъ

 

—

старикъ,

 

чувствующій

 

свою

 

силу

 

и

 

гордо

 

поднимающій

 

голову

 

въ

своей

 

облинявшей

 

мѣстами

 

и

 

почернѣвшей

 

теперь,

 

но

 

раньше

блестящей,

 

какъ

 

жаръ,

 

золоченой

 

шапкѣ,

 

чуветвующій

 

подъ

 

но-

гами

 

твердую

 

почву,

 

а

 

за

 

плечами

 

цѣлую

 

исторію,

 

съ

 

любовью

глядящій

 

на

 

молодое

 

поколѣніѳ,

 

возросшее

 

вокругъ

 

него

 

и

 

хорошо

сознающій

 

про

 

себя,

 

что

 

онъ

 

не

 

умирающая

 

громада,

 

что

 

онъ

вѣчно

 

одинаково

 

будетъ

 

задѣвать

 

русскія

 

сердца

 

и

 

будить

 

патріо-

тичѳскую

 

мысль

 

и

 

чувство.

И

 

подъ

 

охраной

 

этого

 

старика

 

расположились

 

знаменитые

кремлевскіе

 

соборы:

 

Успенскій,

 

Архангельскій

 

и

 

Бяаговѣщенскій.

Той

 

же

 

древностью,

 

той

 

же

 

старческой

 

красотой

 

вѣетъ

 

отъ

 

нихъ,

что

 

и

 

отъ

 

Ивана

 

Великаго.

 

То

 

же

 

сознаніе

 

собственной

 

силы

 

чув-

ствуется

 

при

 

взглядѣ

 

на

 

нихъ.

 

Годы

 

имъ

 

нипочѳмъ.

 

Они

 

стоять

столѣтія

 

и

 

простоять

 

еще

 

столѣтія.

  

Пусть

 

почернѣли

 

и

 

потемнѣли



—

 

972

 

—

кое-гдѣ

 

ихъ

 

стѣны,

 

пусть

 

облѣзла

 

мѣстами

 

позолота

 

на

 

ихъ

 

гла-

вахъ,

 

они

 

и

 

такъ,

 

постарѣвши,

 

все

 

еще

 

удивительно

 

красивы

 

и

прѳдставляютъ

 

съ

 

вѣнчающимъ

 

ихъ

 

Иваномъ-Звонаремъ

 

дивную

картину.

 

Какъ

 

очарованвыя

 

стоимъ

 

мы

 

и

 

смотримъ

 

на

 

Кремль,

изрѣдка

 

перекидываясь

 

односложными

 

замѣчаніями.

 

Прямо

 

передъ

нами

 

громадное

 

каменное

 

зданіе

 

-крѳмлевскій

 

дворецъ.

 

Еще

 

нѣ-

сколько

 

громадныхъ

 

зданій

 

и

 

разстилается

 

большая

 

Сенатская

 

пло-

щадь.

 

—

 

„Тамъ

 

арсеналъ",

 

замѣчаетъ

 

одинъ

 

изъ

 

преподавателей.—

„Царь-пушка",

 

полувопросительно

 

добавляетъ

 

кто-то

 

изъ

 

воспи-

танницъ,— „А

 

царь-колоколъ

 

около

 

Ивановской

 

колокольни", слы-

шится

 

дальше,

 

и

 

всѣмъ

 

скорѣе

 

хочется

 

посмотрѣть

 

извѣстные

съ

 

дѣтства

 

предметы.

 

Осматриваемъ

 

памятникъ,

 

съ

 

котораго

 

уда-

лось

 

схватить

 

общій

 

видь

 

Кремля.

 

„Императору

 

Александру

 

II

любовію

 

народа",

 

читаемъ

 

мы

 

на

 

памятникѣ.

 

И

 

дѣйствительно,

только

 

искренняя

 

любовь

 

народа

 

къ

 

царю-печальнику

 

могла

 

дать

богатыя

 

суммы

 

для

 

созданія

 

величествѳннаго

 

монумента;

 

памятникъ

поставленъ

 

исключительно

 

на

 

народныя

 

деньги.

 

Чѣмъ-то

 

вели-

кимъ

 

вѣетъ

 

отъ

 

памятника,

 

такимъ

 

же

 

вѳликимъ,

 

какъ

 

велико

дѣло,

 

оставленное

 

послѣ

 

себя

 

Александромъ

 

ІІ-мъ.

 

Удивительно

красивая

 

форма

 

памятника

 

(въ

 

видѣ

 

шатра).

 

Художественный

мозаичныя

 

изображенія

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

царей

 

до

 

Александра

 

II

въ

 

верху

 

галлѳрби

 

памятника,

 

дивный

 

видъ,

 

открываюшійся

 

на

Москву

 

рѣку,

 

наконецъ

 

самая

 

фигура

 

Царя-Освободителя,

 

власт-

ная

 

и

 

мощная,

 

въ

 

царской

 

мантіи,

 

спускающейся

 

книзу

 

мягкими

складками

 

съ

 

царственно-кроткимъ

 

лицомъ,

 

съ

 

глазами,

 

обращен-

ными

 

молитвенно

 

къ

 

небу,

 

—

 

создаютъ

 

удивительно

 

цѣльное

 

впѳ-

чатлѣніе.

 

Однако,

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

памятникъ

 

не

 

гармонируетъ

 

съ

древностью

 

Кремля.

Осмотрѣвши

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

памятникъ,

 

мы

 

направились

къ

 

колокольнѣ

 

Ивана

 

Великаго.

 

Подняться

 

на

 

колокольню

 

съ

 

до-

роги

 

никто

 

не

 

рѣшился,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

боялись

 

ея

 

высокихъ

лѣстницъ.

 

Посмотрѣли

 

на

 

царь-колоколъ,

 

подивились

 

его

 

величинѣ,

прочитали

 

надпись,

   

говорящую

 

о

 

томъ,

 

когда

   

и

 

какъ

 

онъ

 

былъ



—
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каѳтъ

 

наше

 

вниманіе.

 

„Пройдемте

 

къ

 

вему

 

и

 

оттуда

 

посмотримъ

на

 

весь

 

Кремль",

 

приглашаютъ

 

преподаватели.

 

Поднялись

 

по

ступенькамъ

 

памятника

 

на

 

площадку

 

вкругъ

 

лежащей

 

галлереи

 

и

прежде

 

всего

 

взглянули

 

на

 

Кремль.

Вотъ

 

онъ...

 

весь

 

передъ

 

нами,

 

какъ

 

на

 

ладони,

 

темный

 

и

старинный,

 

съ

 

массой

 

знакомыхъ

 

зданій,

 

съ

 

почернѣвшими

 

купо-

лами

 

церквей,

 

съ

 

зелеными

 

башнями,

 

освѣщенный

 

яркими

 

лучами

полуденнаго

 

солнца.

 

О

 

Иванѣ

 

Великомъ

 

первый

 

вопросъ.

 

„Ахъ,

вотъ

 

онъ!"— „Что-же

 

онъ

 

совсѣмъ

 

не

 

великъ",

 

разочарованно

 

го-

ворятъ

 

однѣ.

 

—

 

„Ну,

 

какъ

 

не

 

великъ",

 

защищаютъ

 

другія. —

„Да,

 

теперь

 

въ

 

наше

 

время,

 

при

 

массѣ

 

громадныхъ

 

зданій,

 

среди

множества

 

церквей

 

и

 

дворцовъ,

 

онъ

 

не

 

производить

 

впечатлѣнія,

не

 

подавляетъ

 

громадностью,

 

а

 

вспомните

 

старинное

 

время,

 

кро-

шечные

 

дома

 

нашихъ

 

предковъ,

 

деревянныя

 

хоромы

 

царей

 

и

 

ря-

домъ

 

такая

 

громада— Иванъ

 

Великій",

 

вразумительно

 

замѣчаютъ

третьи.

И

 

въ

 

еамомъ

 

дѣлѣ,

 

Иванъ

 

Великій

 

не

 

поражаетъ

 

своимъ

величіемъ,

 

не

 

подавляетъ

 

своей

 

громадностью.

 

Это— маститый

 

ста-

рикъ,

 

убѣленный

 

сѣдииами,

 

но

 

онъ

 

не

 

дряхлый

 

старикъ.

 

Онъ

 

—

старикъ,

 

чувствующій

 

свою

 

силу

 

и

 

гордо

 

поднимающій

 

голову

 

въ

своей

 

облинявшей

 

мѣстами

 

и

 

почернѣвшей

 

теперь,

 

но

 

раньше

блестящей,

 

какъ

 

жаръ,

 

золоченой

 

шапкѣ,

 

чувствующій

 

подъ

 

но-

гами

 

твердую

 

почву,

 

а

 

за

 

плечами

 

цѣлую

 

исторію,

 

съ

 

любовью

глядящій

 

на

 

молодое

 

поколѣніе,

 

возросшее

 

вокругъ

 

него

 

и

 

хорошо

сознающій

 

про

 

себя,

 

что

 

онъ

 

не

 

умирающая

 

громада,

 

что

 

онъ

вѣчно

 

одинаково

 

будетъ

 

задѣвать

 

русскія

 

сердца

 

и

 

будить

 

патріо-

тическую

 

мысль

 

и

 

чувство.

И

 

подъ

 

охраной

 

этого

 

старика

 

расположились

 

знаменитые

кремлевскіе

 

соборы:

 

Успенскій,

 

Архангельскій

 

и

 

Бяаговѣщенскій.

Той

 

же

 

древностью,

 

той

 

же

 

старческой

 

красотой

 

вѣетъ

 

отъ

 

нихъ,

что

 

и

 

отъ

 

Ивана

 

Великаго.

 

То

 

же

 

сознаніе

 

собственной

 

силы

 

чув-

ствуется

 

при

 

взглядѣ

 

на

 

нихъ.

 

Годы

 

имъ

 

нипочемъ.

 

Они

 

стоятъ

столѣтія

 

и

 

простоятъ

 

еще

 

столѣтія.

  

Пусть

 

почернѣли

 

и

 

потемнѣли



—

 

972

 

—

кое-гдѣ

 

ихъ

 

стѣны,

 

пусть

 

облѣзла

 

мѣстами

 

позолота

 

на

 

ихъ

 

гла-

вахъ,

 

они

 

и

 

такъ,

 

постарѣвши,

 

все

 

еще

 

удивительно

 

красивы

 

и

прѳдставляготъ

 

съ

 

вѣнчающимъ

 

ихъ

 

Иваномъ-Звонаремъ

 

дивную

картину.

 

Какъ

 

очарованныя

 

стоимъ

 

мы

 

и

 

смотримъ

 

на

 

Кремль,

изрѣдка

 

перекидываясь

 

односложными

 

замѣчаніями.

 

Прямо

 

передъ

нами

 

громадное

 

каменное

 

зданіе

 

-кремлѳвскій

 

дворецъ.

 

Еще

 

нѣ-

сколько

 

громадныхъ

 

зданій

 

и

 

разстилается

 

большая

 

Сенатская

 

пло-

щадь.— „Тамъ

 

арсеналъ",

 

замѣчаѳтъ

 

одинъ

 

изъ

 

преподавателей. —

„Царь-пушка",

 

полувопросительно

 

добавляетъ

 

кто-то

 

изъ

 

воспи-

танницъ,— „А

 

царь-колоколъ

 

около

 

Ивановской

 

колокольни",

 

слы-

шится

 

дальше,

 

и

 

всѣмъ

 

скорѣе

 

хочется

 

посмотрѣть

 

извѣстные

съ

 

дѣтства

 

предметы.

 

Осматриваемъ

 

памятникъ,

 

съ

 

котораго

 

уда-

лось

 

схватить

 

общій

 

видъ

 

Кремля.

 

„Императору

 

Александру

 

II

любовію

 

народа",

 

читаѳмъ

 

мы

 

на

 

памятникѣ.

 

И

 

дѣйствительно,

только

 

искренняя

 

любовь

 

народа

 

къ

 

царю-печальнику

 

могла

 

дать

богатыя

 

суммы

 

для

 

созданія

 

величѳственнаго

 

монумента;

 

памятникъ

поставленъ

 

исключительно

 

на

 

народныя

 

деньги.

 

Чѣмъ-то

 

вѳли-

кимъ

 

вѣетъ

 

отъ

 

памятника,

 

такимъ

 

же

 

великимъ,

 

какъ

 

велико

дѣло,

 

оставленное

 

послѣ

 

себя-

 

Александромъ

 

ІІ-мъ.

 

Удивительно

красивая

 

форма

 

памятника

 

(въ

 

видѣ

 

шатра).

 

Художественный

мозаичныя

 

изображенія

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

царей

 

до

 

Александра

 

II

въ

 

верху

 

галлѳреи

 

памятника,

 

дивный

 

видъ,

 

открывающійся

 

на

Москву

 

рѣку,

 

наконецъ

 

самая

 

фигура

 

Царя-Освободителя,

 

власт-

ная

 

и

 

мощная,

 

въ

 

царской

 

мантіи,

 

спускающейся

 

книзу

 

мягкими

складками

 

съ

 

царственно-кроткимъ

 

лицомъ,

 

съ

 

глазами,

 

обращен-

ными

 

молитвенно

 

къ

 

небу,

 

— создаютъ

 

удивительно

 

цѣльное

 

впе-

чатлѣніѳ.

 

Однако,

 

самъ

 

по

 

сѳбѣ

 

памятникъ

 

не

 

гармонируетъ

 

съ

древностью

 

Кремля.

Осмотрѣвши

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

памятникъ,

 

мы

 

направились

къ

 

колокольнѣ

 

Ивана

 

Великаго.

 

Подняться

 

на

 

колокольвю

 

съ

 

до-

роги

 

никто

 

не

 

рѣшился,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

боялись

 

ея

 

высокихъ

лѣстницъ.

 

Посмотрѣли

 

на

 

царь-колоколъ,

 

подивились

 

его

 

величянѣ,

прочитали

 

надпись,

    

говорящую

 

о

  

томъ,

 

когда

   

и

 

какъ

 

онъ

 

былъ



—

 

978

    

-

вылитъ,

 

сколько

 

времени

 

лежалъ

 

въ

 

землѣ

 

и

 

когда

 

водворенъ

 

на

настоящее

 

мѣсто^

 

кое-кто

 

купилъ

   

тутъ

 

же

 

продающіяся

 

открытки

и

 

двинулись

 

дальше

  

къ

 

крѳмлѳвскимъ

   

соборамъ.

    

На

 

этотъ

 

разъ

оемотрѣлн

 

только

 

Успенекій

 

и

 

Архангельска,

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

ХРОНИКА.

Архгерейскія

 

слуоісенія.

 

13

 

ноября,

 

воскресеніе,

 

Божествен-
ную

 

литургію

 

Преосвященнѣйшій

 

Филаретъ

 

совершалъ

 

въ

 

Кре-
стовой

 

церкви

 

архіереаскаго

 

дома-

—

 

14

 

ноября,

 

рожденіе

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи
Ѳеодоровны,

 

Божественную

 

литургію

 

и

 

послѣ

 

нея,

 

въ

 

сослуже-

ніи

 

съ

 

Преосвященнѣйашмь

 

Павломъ,

 

благодарственное

 

Госпо-
ду

 

Богу

 

молебствіе

 

Владыка

 

совершалъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

соборѣ.

Посѣщеніе

 

Преосвящеяющшимъ

 

Павломъ

 

муэюской

 

и

женской

 

гимназій-

 

10-го

 

ноября

 

Преосвященнѣйшій

 

Павелъпо-
сѣтилъ

 

мужскую

 

и

 

женскую

 

гимназіи

 

г.

 

Вятки,

 

гдѣ

 

присутство-

валъ

 

на

 

урокахъ

 

Закона

 

Божія.

Чтенія

 

въ

 

епархгалъномъ

 

домѣ.

 

14

 

ноября,

 

въ

 

понедѣль-

никъ,

 

чтеніе

 

въ

 

Епархіальномъ

 

домѣ

 

было

 

предложено

 

о.

 

Рек-
торомъ

 

семинаріи,

 

протоіереемъ

 

H.,

 

M.

 

Кибардинымъ,

 

на

 

тему:

„Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

его

 

жиэнь,

 

труды

 

и

 

мученическая

 

кон-

чина".

 

Пѣлъ

 

хоръ

 

воспитанниковъ

 

семинаріи.

Оставленіе

 

К.

 

А.

 

Онтликомъ

 

должности

 

инспектора

семинаріи.

 

К.

 

А.

 

Онтликъ

 

оставилъ

 

должность

 

инспектора

 

Вят-
ской

 

духовной

 

семинаріи

 

за

 

назначеніемъ

 

его

 

инспекторомъ

 

на-

родныхъ

 

училищъ

 

Елабужскаго

 

уѣзда.

Редакторъ

 

Н.

 

Гусевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Гор.

 

Вятка.

 

17

 

ноября

 

1911

 

года

Ценэоръ

 

протоіерей

 

В.

 

Раевскій.



—

 

974

Торговый

 

Домъ

 

Д

 

ЖрОВСКІЙ"

 

въ

 

СПБ-гѣ.

Отдѣленіе

 

для

 

Пермской,

 

Вятской

 

и

 

сосѣднихъгуберній

 

въ

 

Перми.

Телеграммы:

 

Пермь,

 

„Турбина".

Устройство

 

и

 

переустройство

 

по

 

собственнымъ

 

патѳн-

товавнымъ

 

снстемамъ:

 

мельницъ,

 

маслобойныхъ,

 

лѣсо-

пильныхъ,

  

кирпичедѣлателыіыхъ

 

заводовъ.

Патентованные,

    

экономическіо

    

нефтяные

    

двигатели

„Атласъ",

 

паровые

 

локомобили.

Турбины,

 

вальцы,

 

обойки,

 

круподеры,

 

жернова-самоковы

 

I.

 

Траппа

для

 

пушистаго

 

размола.

Каталоги

 

за

 

7

 

коп.

 

марку.

УправляющШ

 

И.

 

И.

 

Юштинъ,

 

Пермь.

При

 

настоящемъ

 

№

 

разсылается:

 

1)

 

Прейсъ-Иурантъ

представителя

 

колокололмтейныхъ

 

заводовъ

 

Пріуралья

 

и

 

По-
волжья

 

Ксенофонта

 

Соколова

 

въ

 

Челябинсвѣ

 

и

 

2)

 

объявле-
ние

 

магазина

 

церковной

 

утвари

 

Г.

 

К.

 

Харитонова

 

изъ

 

го-

рода

 

Перми.

Вятка.

 

Тип.

 

Шкляевой*.



—

 

797

 

—

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Перемѣщены:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Бѣльско-Троицкаго,

 

Глазов.

у.,

 

Аѳанасій

 

Подузовъ

 

въ

 

с.

 

Ошеть,

 

Нолив.

  

у., — 16

 

нояб.

Противостарообрядческій

 

миссіонеръ

 

Сарапульскаго

 

викаріат-

ства

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Маракулинъ

 

принятъ

 

на

 

службу

 

въ

Уфимскую

 

епархію

 

и

 

назначенъ

 

на

 

священническое

 

мѣето

 

къ

Успенской

 

церкви

 

г.

  

Уфы — 27

 

окт.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

діаконъ

 

с.

 

Уватуклей,

 

Мали,

 

у.,

 

Си-

меонъ

 

Ананышъ

 

—

 

1

 

—

 

8

 

нояб.

Заштатный

 

псаломшикъ

 

с.

 

Нововолкова,

 

Глаз,

 

у.,

 

Аркадій

Суворову

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія —

11—17

 

окт.

Къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству

 

духовенства.

Его

 

Преосвященству,

Преосвященнѣйшему

 

Филарету,

 

Епископу

 

Вят-

скому

 

и

 

Слободскому,

города

 

Вятки

 

Александро-

Невекаго

 

собора

 

священника

 

Вла-

диміра

 

Утробина

р

   

а

   

и

   

о

   

р

   

т

   

гь.

Долгомъ

 

считаю

 

почтительнѣйше

 

представить

 

при

 

семъ

 

Ва-

шему

 

Преосвященству

 

на

 

прѳдметъ

 

утвержденія

 

вѣдомость

 

по

 

об-

ложѳнію

 

церквей

 

Вятской

 

епархіи

 

на

 

духовно-учебныя

 

и

 

общѳ-

■епархіальныя

 

нужды

 

въ

 

1912

 

году

 

и

 

разъясненіе

 

къ

 

сей

 

вѣдомости.

При

 

семъ

 

считаю

 

долгомъ

 

пояснить,

 

что

 

°/°

 

обложенія

 

въ

1912

 

году

 

понизился

 

сравнительно

  

съ

 

1911

 

годомъ

 

на

 

1,33°/о



—

 

798

 

—

н

 

въ

 

общѳмъ

 

выразился

 

въ

 

35,36°/о

 

съ

 

рубля

 

чистой

 

доход-

ности.

 

Въ

 

частности

 

же

 

по

 

отдѣльнымъ

 

церквамъ

 

°/о

 

обложенія

нѳодинаковъ-

 

есть

 

церкви,

 

въ

 

которыхъ

 

°/о

 

обложенія

 

равняется

всего

 

3,12°/о

 

(село

 

Паска,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда),

 

3,44%,

 

(село

Лѳкшуръ,

 

того

 

же

 

уѣзда);

 

но

 

есть

 

и

 

такія

 

церкви,

 

гдѣ

 

°/°

 

обло-

женія

 

равняется

 

42,48%

 

(Преображенскій

 

соборъ

 

города

 

Сло-

бодского).

 

Такая

 

разница

 

въ

 

обложеніи

 

произошла

 

потому,

 

что

прибыль

 

на

 

купленныя

 

свѣчи

 

нынѣ,

 

согласно

 

постановленію

 

Епар-

хіальнаго

 

Съѣзда

 

1910

 

года,

 

распределялась

 

не

 

пропорціонально

суммѣ

 

обложенія,

 

a

 

пропорціонально

 

купленнымъ

 

свѣчамъ:

 

кто

больше

 

покупалъ

 

свѣчъ

 

и

 

записывалъ

 

въ

 

приходо-расходный

 

книги,

тотъ

 

больше

 

получалъ

 

и

 

прибыли.

Въ

 

вѣдомость

 

обложенія

 

мною

 

по

 

недосмотру

 

не

 

включены

только

 

600

 

рублей

 

на

 

еоіержаніе

 

постояннаго

 

Ревизіоннаго

 

Ко-

митета

 

въ

 

1912

 

году

 

(400

 

рублей

 

включены)'

 

означенный

 

день-

ги

 

въ

 

случаѣ

 

нужды

 

до

 

Епархіальнаго

 

Оъѣзда

 

могутъ

 

быть

 

взя-

ты

 

изъ

 

свѣчного

 

завода

 

въ

 

счетъ

 

прибыли

 

съ

 

1

 

октября

 

1910

 

года

по

 

1

 

октября

   

1911

 

года.

Вашего

  

Преосвященства,

Милостивѣйшаго

 

Отца

 

и

 

Архипастыря,

 

вижайшій

 

послуш-

никъ

 

и

 

покорный

 

слуга

 

священникъ

   

Владиміръ

  

Утрооинъ.

На

 

докладѣ

 

священника

 

Владиміра

 

Утробина

 

резолюція

 

Его

Преосвященства

 

Преосвященнѣйшаго

 

Филарета,

 

Епископа

 

Вят-

скаго

 

и

 

Слободского,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„191 1

 

г.

 

16

 

ноября.

Утверждается.

 

Рапортъ,

 

вѣдомость

 

и

 

разъясненіе

 

къ

ней

 

напечатать

 

въ

 

Епархгальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

Е.

  

Филаретъ".




