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отд-ьлъ

  

оффиціальныи.

Распоряжения

 

Правительства.

Опредѣленія

 

Соятѣйшаго

 

Синода.

1.

 

Обг

   

устаноеленіи

 

особам

   

сбора

 

пожертвованій

 

по

всплъ

 

церквами

 

Росаиской

 

Имперіи

 

въ

 

пользу

 

раненых^

и

 

болъныхъ

 

воиновъ

 

на

 

Далънемъ

 

Бостокгь.

Опредѣлееіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

8

 

февраля

 

1904

года

 

за

 

X

 

18,

 

постановлено:

 

разрѣшить

 

членамъ

 

Россійска-

го

 

общества

 

Краснаго

 

Креста

 

или

 

уполномоченнымъ

 

отъ

него

 

лицамъ,

 

производить

 

за

 

воскресными

 

богослуженіями

каждую

 

яедѣлю,

 

на

 

все

 

время

 

войны

 

Россіи

 

съ

 

Японіей,

особый

 

сборъ

 

пожертвованій

 

по

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

Россійской

Имперіи

 

въ

 

пользу

 

раненыхъ

 

и

 

болъныхъ

 

воиновъ;

 

тамъ

же,

 

гдѣ

 

учрежденій

   

общества

   

нѣтъ

 

и

 

назначеніе

    

особыхъ
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уполномоченных!

 

встрѣтило

 

бы

 

затрудиеніе,

 

сборъ

 

этотъ

производить

 

старостамъ

 

церквей

 

и

 

собранныя

 

деньги

 

пред-

ставлять

 

чрезъ

 

мѣстныя

 

духовныя

 

коисисторіи

 

въ

 

Хозяйствен-

ное

  

Управленіе

 

при

  

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.

По

 

поводу

 

сего

 

опредѣленія

 

Предсѣдате.іь

 

исполнитель-

ной

 

комиссіи

 

главнаго

 

управленія

 

Россійскаго

 

общества

Краспаго

 

Креста

 

по

 

оказанію

 

помощи

 

больнымъ

 

и

 

ране-

нымъ

 

воинамъ

 

на

 

Дальнемъ

 

Востовѣ,

 

въ

 

отношепіи

 

отъ

15

 

февраля

 

за

 

AJ-

 

780,

 

на

 

ими

 

Хозяйственная

 

Управлеяія

при

 

Святѣйшемъ

 

Сиподѣ,

 

просилъ

 

распоряженія

 

о

 

томъ,

чтобы

 

къ

 

собиранію

 

означеннаго

 

сбора

 

не

 

допускался

никто,

 

безъ

 

надлежащаго

 

удостовѣренія

 

мѣстнаго

 

управленія

или

 

комитета

 

Краснаго

 

Креста,

 

и

 

чтобы

 

по

 

окончаніи

 

бо-

гослуженія

 

о

 

собранной

 

суммѣ

 

составлялся

 

актъ

 

за

 

подпи-

сями

 

причта

 

и

 

лица,

  

уполномоченнаго

   

Краснымъ

 

Крестомъ.

О

 

чемъ,

 

по

 

распоряженію

 

Г.

 

Оберъ- Прокурора

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода,

 

Хозяйственное

 

Унравленіе

 

сообщило

 

во

всеобщее

 

свѣдѣніе,

 

для

 

надлежащаго

 

руководства

 

и

 

испол-

ненія

  

по

 

духовному

 

вѣломству.

П..

   

О

 

сборп,

   

ножертвовангй

 

въ

 

пользу

    

Россійскаго

 

об-

щества

 

защѵты

 

женщинъ.

Синодальнымъ

 

опредѣленіемъ,

 

отъ

 

25-го

 

февраля — 4

марта

 

1 90 3

 

года

 

за

 

N-

 

932,

 

постановлено:

 

разрѣшить

 

коми-

тету

 

Россійскаго

 

общества

 

защиты

 

женщипъ

 

производить

 

въ

теченіе

 

двухъ

 

лѣтъ

 

(1904

 

и

 

1905

 

г.г.)

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

Имперіи,

 

за

 

всенощной

 

въ

 

субботу

 

и

 

за

 

литургіей

 

въ

 

вос-

кресенье,

 

на

 

5

 

недѣлѣ

 

Великаго

 

поста,

 

сборъ

 

пожертвова-

ній

  

въ

  

пользу

 

Россійскаго

 

общества

 

защиты

 

женщинъ*).

*)

 

Гдѣ

 

уполномоченныхъ

 

общества

 

нѣтъ,

 

сборъ

 

надлежитъ

 

представлять

чрезъ

 

мѣстныя

 

духовныя

 

консисторіи

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Свя-

тѣйшемъ

  

Синодѣ

 

для

 

отсылки

 

по

  

принадлежности.
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Назначеніе

 

пенсіи.

По

 

указу

 

Свлтѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

10

 

февраля

 

сего

 

го-

да

 

за

 

JVs

 

1260.

 

назначены

 

пенсіи

 

вдовамъ

 

священниковъ

церквей

 

селъ

 

Саранульскаго

 

уѣзда,

 

Кельчина

 

-

 

Васнлія

 

Ки-

бардина-- Маріи

 

Кибардиной

 

и

 

Данилова — Василія

 

Кукли-

на— Наденідѣ

 

Куклиной,

 

каждой

 

по

 

65

 

р.

 

въ

 

годъ

 

со

 

дня

смерти

 

ихъ

 

мужей,

 

а

 

именно:

 

1-й

 

съ

 

30

 

іюля

 

і

 

903

 

г.

 

и

2-й

 

со

 

2

 

ноября

 

1902

 

г.,

 

съ

 

производствомъ

 

ненсіи

 

Ки-

бардиной

 

изъ

 

Боткипскаго

 

Казначейства,

 

а

 

Куклиной

 

изъ

Саранульскаго.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Награжденія

 

скуфьями

 

и

 

набедренниками.

4

 

марта

 

сего

 

года

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвящен-

нѣйшимъ

 

Нпковомъ,

 

Енисвопомъ

 

Вятскпмъ

 

и

 

Сдободскимъ,

награждены

 

ко

 

дню

 

Святой

 

Пасхи,

 

за

 

отлично- усердную

службу,

 

слѣдутщіе

 

священника

 

Вятской

 

епархіи:

а)

 

Скуфьями:

Города

 

Вяткп

 

единовѣрческой

 

церкви

 

Терентій

 

Щиро-

нихъ;

 

Ватекаго

 

уѣзда,

 

села

 

Березника — Николай

 

Арбузовъ;

Глазовскаго

 

уѣзда:

 

завода

 

Нудема

 

—

 

Николай

 

Маракулинъ,

 

с.

Порѣза— Алексавдръ

 

Кувшинскій,

 

с.

 

Деменлуда— Анатолій

 

Про-

кофьѳвъ;

 

с.

 

Наймушива —Іоаннъ

 

Баршинъ;

 

Котельвическаго

уѣзда:

 

с.

 

Ацвежа — Илія

 

Лупповъ;

 

с.

 

Курина— Георгій

 

Бѳрдни-

ковъ;

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

с.

 

Юртика — Александръ

 

Вылег-

жанинъ;

 

Орловскаго

 

уѣзда:

 

с.

 

Пустошей

 

—

 

Арвадій

 

Вере-

щагинъ;

 

с.

 

Кленовицы— Іоавнъ

 

Лучининъ;

 

с.

 

Монастырсваго

— Владимяръ

 

Филипьевъ;

 

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

с.

 

Лопьяла —

Никаноръ

 

Увицкій;

   

с.

 

Байсы

 

— Махаплъ

   

Рѣдникозъ;

   

Яран-
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скаго

 

уѣзда:

 

с.

 

Ихты — Михаилъ

 

Буевскій;

 

слободы

 

Еуяаркп
Троицваго

 

собора— Іоаннъ

 

Недровъ;

 

с.

 

Муши

 

—

 

Алексій

 

Де-

сницей:

 

с.

 

Ижмаринскаго— Павелъ

 

Филимоновъ.

б)

 

Набедренниками-

Города

 

Вятки:

 

Спасскаго

 

собора—Іоавнъ

 

Гаркуновъ;

 

Со-
фійсвой

 

церкви

 

при

 

духовномъ

 

училищѣ

 

Михаилъ

 

Смирновъ;

Глазовскаго

   

уѣзда:

   

с.

   

Порѣза—Александръ

    

Лаврскій;

   

с.

Архангрльскаго

 

— Іоавнъ

    

Маракулинъ;

    

с.

    

Укава

 

— Николай

Головкнъ;

   

с.

 

Никольского

 

— Павелъ

 

Головинъ;

   

Котельниче-

скаго

   

уѣзда:

   

с.

   

Ѳеодосіевсваго — Алексій

    

Стефановскій;

 

с.

Верхотулья— Николай

    

Мальгиновъ;

   

с.

    

Сорвишъ—Алексій
Дсімрачевъ;

 

Нслввскаго

 

уѣзда:

 

с.

 

Нѣмы — Евгевій

 

Спасскій;
с.

 

Юртива— Алексавдръ

   

Филимоновъ;

 

с.

 

Нестпва— Николай

Полянскій;

   

с.

 

Корвива

 

— Александръ

 

Васнецовъ;

 

Слободскаго
уѣзда,

 

с.

 

Сивеглпвья — Михаилъ

 

Ермолинъ;

 

Уржумскаго

 

уѣз-

да:

  

с.

 

Токіайбѣляка — Владиміръ

 

Упшинсній;

 

с.

 

Косолаиова—■

Александръ

    

Зубаревъ;

    

с.

   

Плети— Михаилъ

    

Нибардинъ;
Яравсваго

 

уѣзда:

 

зашт.

  

гор.

 

Царевосанчурска,

 

Владпмірсвой

церкви— Авениръ

 

Мышкинъ;

 

с.

 

Ижа— Василій

  

Орловъ.

Объявленіе

 

благодарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

1)

 

Прихожанамъ

 

села

 

Таловлючинсваго,

 

Нолпнскаго

уѣзда,

 

врестьянамъ

 

поч.

 

Пелевскаго,

 

братьямъ

 

Николаю

 

и

Якову

 

Васильевымъ

 

Наговицывымъ,

 

за

 

пожертвованіе

 

ими

въ

 

свою

 

приходскую

 

церковь:

 

а)

 

иконы

 

Преподобнаго

 

Три-

фова

 

и

 

Блаженваго

 

Прокопія — Вятскихъ

 

Чудотворцевъ

 

въ

віоти

 

съ

 

лампадою,

 

стоимостію

 

80

 

руб.,

 

б)

 

иконы

 

Прено-

добваго

 

Серафима

 

Саровскаго

 

Чудотворца

 

въ

 

апликовой

 

ри-

зѣ

 

и

 

кіоти

 

съ

 

подсвѣчникомъ

 

въ

 

ней,

 

в)

 

ходовыхъ

 

фоварей

изящвой

 

работы,

 

г)

 

кадила

   

и

 

д)

 

иолнаго

 

облаченія

 

для

 

свя-
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щевяика

 

п

 

діакона,

 

а

 

всего

 

на

 

сумму

 

188

 

руб.;

 

2)

 

меща-

нину

 

гор.

 

Нолинска

 

Петру

 

Іосифову

 

Рухлядеву,

 

за

 

пожерт-

вовавіе

 

пиъ

 

въ

 

церковь

 

села

 

Ильивскаго,

 

Нолпнскаго

 

уѣзда,

иконы

 

Преподобваго

 

Серафима

 

Саровского

 

на

 

кипарисовой

досеЬ

 

величиною

 

1'/ 4

 

аршина,

 

стоимостію

 

въ

 

60

 

руб.

 

и

 

3)

вензвѣстному,

 

за

 

пожертвованіе

 

имъ

 

въ

 

Спасо-Боровскую

церковь,

 

Котельнлчеекаго

 

уѣздэ,

 

полваго

 

священническаго

облаченія

 

п

 

пелены

 

изъ

 

шелковой

 

матеріи, — стоимостію

 

въ

50

 

руб.,

 

объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

Назначеніе

   

помощникомъ

 

уѣзднаго

 

миссіонера

Священвпкъ

 

села

 

Кокшаги,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

Емельяновъ

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящен-

вѣйшаго

 

Никона,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободеваго,

 

отъ

 

5

марта

 

сего

 

1904

 

года,

 

н&значенъ

 

помощникомъ

 

уѣздваго

миссіонера

 

по

 

5-му

 

благочивническому

 

округу

 

Яранскаго

уѣзда.

ПЕРЕМЪНЫ

 

ПО

  

СЛУНІ&Ь.

Благочинвый

 

3

 

округа

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

свящеваикъ

Александръ

 

Беневитскій,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

благочин-

наго;

 

исправляющимъ

 

должность

 

благочиннаго

 

назначенъ

священнивъ

 

села

 

Шошмы

 

Владиміръ

 

Сырневъ— 29

 

февраля.

Опредѣлены:

 

на

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

крестьяниаъ

Вологодской

 

губервіи,

 

Никольскаго

 

уѣзда

 

Александръ

 

Ѳоминъ

временно

 

доиущевъ

 

къ

 

исправленію

 

должвости

 

псаломщика

въ

 

с.

 

Волму,

 

Вят.

 

у.,

 

— 24

 

февр.;

 

церковникъ

 

Орловсваго

Базавско-Богородицваго

 

собора

 

Иванъ

 

Новосѳловъ

 

временно

допущенъ

 

въ

 

иснравленію

 

должности

 

исаломщива

 

въ

 

с.

Зюздино-Аѳанасьевское,

    

Глаз,

    

у,,

 

—

 

24

    

февр.;

    

бывшій
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воспитавникъ

 

3

 

власса

 

Н^ливскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Ни-

колай

 

Свѣчниковъ

 

зремевно

 

допущенъ

 

въ

 

псиравленію

 

долж-

ности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Арское,

 

Нолив.

 

у., — 26

 

февр.;

церковнпкъ

 

Царевсвой

 

церкви

 

г.

 

Вятви

 

Александръ

 

Дьяко-

новъ

 

временно

 

допущенъ

 

въ

 

исправленію

 

должности

 

пса-

ломщика

 

въ

 

с.

 

Красногорье,

 

Кот.

 

у., —

 

26

 

февр.;

 

бывшій

воспитанникъ

 

1

 

класса

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріп

 

Влади-

міръ

 

Меньшиковъ

 

исправляющпмъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

с.

 

Константиновну,

 

Мали,

 

у.,

 

—

 

І6

 

февр.;

 

нсслушнвкъ

 

Ват-

скаго

 

Усненскаго

 

монастыря

 

Викторъ

 

Костинъ

 

временно

 

до-

пущенъ

 

къ

 

исправлсаію

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Ядгу-

рецкое,

 

Глаз,

 

у,,

 

— 27

 

февр.;

 

заштатный

 

псаломщнкъ

 

с.

Пужмезя,

 

Глаз,

 

у.,

 

Аркадій

 

Россихинъ

 

временно

 

допущенъ

къ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Сосаовку,

 

Глаз.

у., —

 

28

 

февр.;

 

послушникъ

 

Соасо-Орловскаго

 

монастыря

Сергѣй

 

Лаженицынъ

 

допущенъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

псаломщика

 

въ

 

с.

  

Поломъ,

 

Орлов,

  

у., —

 

5

 

марта.

Исаравляющіе

 

должность

 

псаломщика:

 

села

 

Пасѣгова,.

Вят.

 

у.,

 

Александръ

 

Голгофскій

 

и

 

Бемышевскаго

 

завода,

Елабуж.

 

у.,

 

Анатолій

 

Бѣльскій

 

утверждены

 

въ

 

сихъ

 

должво-

стяхъ:

 

Голгофсвій

 

—

 

24

 

февр.

 

и

 

Бѣльскій

 

— 16

 

февр.

Перемещены:

 

псаломщнкъ

 

с.

 

Бѣлоезерья,

 

Орлов,

 

у.,

Діомидъ

 

Мериновъ

 

въ

 

с,

 

Загарье,

 

Вят.

 

у.,

 

— 27

 

февр.;

 

пса-

ломщнкъ

 

Уржумской

 

Воскресенской

 

цервви

 

Петръ

 

Возжени-

ковъ

 

въ

 

с.

 

Суну,

 

Слоб.

 

у-, — 2

 

мар,,-

 

псаломщикъ

 

Красно-

ярской

 

единовѣрчесвой

 

цервви,

 

Мали,

 

у.,

 

Алевсѣй

 

Волкомо-

ровъ

 

къ

 

Сарапульской

 

Николаевской

 

единовѣрчесвой

 

церк-

ви —

 

26

 

февр.

Священнивъ

 

с.

 

Ильдибаихи,

 

Сар.

 

у.,

 

Николай

 

Арноль-

довъ

 

принятъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Казанскую

 

епархію

 

и

 

опредѣ-

ленъ

 

къ

 

Черемуховской

 

слободѣ,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,—

13

 

февр.
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Діаконъ

 

с.

 

Сырчява,

 

Нолин.

 

у.,

 

Алексѣй

 

Усольцевъ,

по

 

постановлевію

 

Епархіальнпго

 

Начальства,

 

оть

 

25

 

февр.,

отрЪшенъ

 

отъ

 

мѣста

 

діавона

 

въ

 

с.

 

Сырчанв

 

и

 

опредѣлевъ

 

на

псаломщическую

 

вакапсію

    

въ

 

с.

 

Буйскій

 

заводъ,

 

Урж.

  

у.,

Уволены

 

за

 

штатъ',

 

псаломщик

 

ь

 

с.

 

Серну

 

pu,

 

Урж.

у.,

 

Николаи

 

Михаиловъ— 2

 

мар.;

 

состояний

 

ва

 

псаломщи-

ческой

 

вакансін

 

при

 

Предтеченской

 

церкви

 

г.

 

Котельвича

діаконь

 

Александръ

  

Ардашевъ — 5

 

мар.

Допущенный

 

въ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

с.

Полона,

 

Орлов,

 

у-,

 

Александръ

 

Домрачевъ,

 

согласно

 

проше-

вію,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика —5

 

мар.

Умерли:

 

заштатный

 

протоіерей

 

Елабужскаго

 

Спаескаго

собора

 

Платовъ

 

Семичъ— 7

 

февр.

 

(родился

 

въ

 

1830

 

г.

 

въ

с.

 

Илгііни.

 

Орлов,

 

у

 

,

 

отъ

 

пономаря;

 

въ

 

1850

 

г.

 

окончплъ

курсъ

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

семпнарін;

 

въ

 

1851

 

г.

 

11

 

дек.

рувоположенъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

къ

 

сему

 

собору;

 

въ

 

1858

 

г.

26

 

сент.

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

і^рея

 

къ

 

Елабужской

 

прі-

ютской

 

церкви;

 

въ

 

1867

 

г.

 

9

 

авг.

 

перемѣщень

 

на

 

діакон-

скую

 

вакансію

 

къ

 

Елабужскому

 

Спасскому

 

собору;

 

въ

1874

 

г.

 

30

 

нояб.

 

ооредѣлеиъ

 

на

 

штатное

 

священническое

мѣсто

 

къ

 

сему

 

собору

 

и

 

въ

 

1903

 

г.

 

12

 

мар.

 

уволенъ

 

за

штатъ);

 

состояний

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

По-

ломѣ,

 

Глаз,

 

у.,

 

запрещенный

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Ннязевъ

—25

 

февр.

 

(родился

 

въ

 

с.

 

Рябиаовѣ,

 

Вят.

 

у.,

 

отъ

 

свя-

щенника;

 

въ

 

1862

 

г.

 

12

 

іюля

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

духовной

 

семпнаріи;

 

въ

 

1873

 

г.

 

5

 

окт.

 

рукоположенъ

 

въ

санъ

 

іерея

 

въ

 

с.

 

Лопно,

 

Слоб.

 

у.;

 

въ

 

1883

 

г.

 

перемѣщень

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Окатьево,

 

Кот.

 

у.;

 

въ

1885

 

г.

 

19

 

янв.

 

опредѣленъ

 

на

 

священническую

 

вакавсію

въ

 

Залазнинскій

 

заводъ,

 

Глаз,

 

у.;

 

въ

 

1893

 

г.

 

1

 

мар.

 

уво-

ленъ

 

за

 

штатъ;

 

въ

 

1895

 

г.

 

19

 

явв.

 

допущенъ

 

къ

 

исправ-

ленію

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Ноломъ,

 

Глаз.

 

у.).
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Свободныя

   

мѣста:

Священническія:

 

въ

 

селахъ:

 

Пышкети,

 

Зюздпво-Хрпсто-

рошдественекомъ

 

и

 

Курьѣ,

 

Глазов,

 

у.:

 

Рождествевскомъ

 

и

Красногорской

 

едпновѣрческой

 

церкви,

 

Нолин.

 

у-;

 

Вовдан-

свомъ

 

и

 

Балахнѣ,

 

Кот.

 

у.;

 

Еозловѣ,

 

Каравулинѣ,

 

Мазуви-

нѣ,

 

Тойвинѣ,

 

Завьялове

 

и

 

Полозовѣ,

 

Сар.

 

у.;

 

Мултанѣ,

Мали,

 

у.;

 

Мушакѣ.

  

Ильдибапхѣ

 

и

   

Костепѣевѣ,

 

Елаб.

 

у.

Діакопскія:

 

при

 

Саранульской

 

Николаевской

 

единовѣр-

ческоЙ

 

церкви

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Верховонданскомъ,

 

Гостевѣ

и

 

Вишкилѣ,

 

Кот.

 

у.;

 

Сырчанѣ,

 

Нолин.

 

у.;

 

Чекалкѣ,

 

Еот-

ловвѣ

 

и

 

Свпаогорьѣ,

 

Елаб.

 

у.;

 

Большой

 

Кильмезп,

 

Новомъ

Бурцѣ,

 

Дерюшевѣ

 

и

 

Копкахъ,

 

Мали,

 

у.;

 

Выѣздѣ,

 

Нылги-

Вамьѣ,

 

Новопоселенномъ

 

и

 

Нижаемъ

 

Лыпѣ,

 

Сар.

 

у.

Псаломщическія:

 

при

 

Сарапульскихъ

 

Покровской

 

и

Троицкой

 

церквахъ,

 

при

 

Уржумской

 

Воскресенской

 

цервви,

при

 

Котельничесвой

 

Предтеченской

 

цервви,

 

при

 

Христорожде-

ственской

 

цервви

 

завода

 

Шурмы

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Поломѣ,

Глаз,

 

у.;

 

Подрельѣ

 

и

 

Бѣлоезерьѣ,

 

Орлов,

 

у.;

 

Нѣмѣ,

 

Курчу-

мѣ

 

и

 

при

 

Слудской

 

единовѣрческой

 

цервви,

 

Нолин.

 

у.;

 

Сер-

нурѣ,

 

Уржум,

 

у.;

 

Козловѣ,

 

Мостовомъ,

 

Кулюшевѣ

и

 

нри

 

Перевозивской

 

единовѣрчесвой

 

церкви,

 

Сарап.

 

у.;

 

Дерю-

шевѣ,

 

Кизнери,

 

Муки-Каксяхъ

 

и

 

при

 

Красноярской

 

единовѣр-

чесвой

 

цервви,

 

Иалм.

  

у.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

О

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

военный

 

нужды

 

Россіи.

1)

 

Духовенство

    

и

 

старосты

 

соборовъ

 

и

 

церввей

 

города
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Вятки

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

своемъ

 

26

 

февраля

 

постановили:

пожертвовать

 

единовременно:

 

и)

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

отъ

соборовъ:

 

Каѳедральнаго

 

1000

 

руб.,

 

Спассваго

 

ЮО

 

руб.,

Воскресенскаго

 

и

 

Александро-Яевскаго

 

по

 

50

 

руб.

 

и

 

церк-

вей:

 

Доасвой

 

и

 

Владпмірской

 

по

 

100

 

руб.,

 

Всѣхсвятской,

Предтеченской,

 

Знаменской

 

и

 

Ахтыревой

 

по

 

50

 

руб.,

 

Пок-

ровской,

 

Срѣтенскоп,

 

Богоявленской

 

и

 

Богословской

 

по

 

25

 

руб.;

б)

 

изъ

 

средствъ

 

прпходскихъ

 

понечптельотвъ—Воскресенска-

го

 

собора

 

25

 

руб.

 

и

 

церквей:

 

Донской

 

и

 

Покровской

 

по

 

25

руб.

 

и

 

Предтеченской

 

10

 

руб.;

 

в)

 

изъ

 

личныхъ

 

средствъ

духовенства

 

пожертвовано

 

191

 

руб.

 

и

 

особо

 

отъ

 

старосты

Предтеченской

 

церкви

 

Ѳеодора

 

Ъздавова

 

50

 

руб.

 

и

 

рѣшено

дѣлать

 

съ

 

сего

 

марта

 

мѣсяца

 

до

 

окоачавія

 

военныхъ

 

дѣй-

ствій

 

постоянный

 

ножертвованія

 

въ

 

видв

 

2°/ 0

 

отчиелевія

 

изъ

поступающихъ

 

въ

 

братскія

 

вружки

 

доходовъ,

 

изъ

 

коихъ

 

1°/ 0

на

 

сааитарныя

 

нужды

 

действующей

 

арміи

 

и

 

1°/0

 

ва

 

усиле-

ніе

 

флота

 

и

 

сверхъ

 

сего

 

г)

 

Председатель

 

Ирэвленія

 

свѣчного

заводи,

 

священвикъ

 

Іоаннъ

 

Вертининъ

 

выразилъ

 

желаніе
жертвовать

 

изъ

 

получаемаго-

 

жалованья

 

3°/ 0 ,

 

изъ

 

коихъ

I'/jVq

 

на

  

санптарныя

   

нужды

 

и

   

1'/,°/0

 

на

 

усилепіе

 

флота.

Сдѣланы

 

пожертвованія:

2)

  

Братіею

 

Вятскаго

 

Успенскаго

 

монастыря— 160

 

р.

75

 

коп-

3)

  

Спасо-Орловскимъ

 

мовастыремъ

 

30

 

руб.,

 

a

 

братіею

сего

 

монастыря

 

30

 

руб.

 

70

 

коп.

4)

    

Адександро-Невсвимъ

 

Филейскимъ

 

мовастыремъ

1000

 

руб-

5)

  

собрано

 

священниками

 

селъ

 

Уржумсваго

 

уѣзда:

 

Ах-

тыгашева—Николаемъ

 

Ложкинымъ

 

6

 

р.

 

28

 

коп.

 

и

 

Больше-

ройскаго-Алевсандромъ

 

Шерстенниковымъ

 

12

 

р.

 

67

 

воп.

 

и

107

 

арш.

 

холста.



—
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*

6)

 

Миссіонеромь

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

священником ь

 

Да-

ніиломъ

 

Шерстенвиковымъ

 

рѣшено

 

жертвовать

 

пзъ

 

жалованья

ежемесячно

 

20

 

руб.

 

на

 

вужды

 

Краснаго

 

Креста

 

и

 

на

 

со-

оружение

 

боевыхъ

 

врейсеровъ — но

 

равной

 

части.

Кромѣ

 

сего

 

лицами

 

управленій

 

и

 

учащихъ

 

духовно-

учебвыхъ

 

заведеній

 

въ

 

г-

 

Вятвт>,

 

членами

 

Правленіа

 

взаимо-

вспомогательной

 

кассы

 

и

 

служащими

 

въ

 

епархіальной

 

би-

бліотекѣ-читальпѣ

 

сдѣлавы

 

слѣдушшія

 

ностановлевія:

а)

   

Педагогическимъ

 

Собраніемъ

 

Правленія

 

Духовной

 

Се-

миваріи — во

 

все

 

время

 

продолжена

 

войны

 

отчислять

 

ежемѣ-

сячво

 

2°/ 0

 

изъ

 

жалованья

 

лпцъ

 

управлевія

 

и

 

учащихъ

 

на

Красный

 

Крестъ

 

и

 

на

  

усилевіе

 

флота— по

 

равной

 

части;

б)

   

Правленіемъ

 

духовного

 

мужского

 

училища — жертво-

вать

 

ежемесячно

 

до

 

окончанія

 

войвы

 

на

 

нужды

 

раиеныхъ

воиновъ

 

2°/ 0

 

съ

 

жалованья

 

начальствующнхъ,

 

преподавате-

лей

  

и

 

надзирателей

 

училища;

в)

   

Совѣтомъ

 

епархіальнаго

 

женокаго

 

училища,

 

препо-

давателями,

 

воспитательницами

 

и

 

прочими

 

должностными

лицами

 

училища — во

 

все

 

время

 

войны

 

отчислять

 

ежеме-

сячно

 

изъ

 

всего

 

получаемаго

 

ими

 

жалованья

 

1°/0

 

въ

 

распо-

ряжевіе

 

Общества

 

Российского

 

Краснаго

 

Креста

 

и

 

1°/0

 

на

усиленіе

 

военнаго

 

флота;

 

при

 

чемъ

 

едълаиы

 

едпновременвыя

пожертвованія:

 

1)

 

деньгами— отъ

 

ворпорацш

 

училища

 

59

 

р.

40

 

коп-

 

и

 

воспитанницъ

 

53

 

р.

 

41

 

коп.

 

и

 

2)

 

вещами:

 

отъ

должноствыхъ

 

лвцъ

 

училища

 

42

 

пары

 

бѣлья

 

на

 

46

 

р.

 

77

 

воп.

и

 

отъ

 

воспитанницъ

 

648

 

паръ

 

шерстяпыхъ

 

и

 

нитяпыхъ

носковъ

 

на

 

173

 

р.

 

71

 

коц

 

и

 

почтовой

 

бумаги,

 

коввертовъ

и

 

открытыхъ

  

нпсемъ

 

на

 

23

  

р.

 

73

 

коп.

г)

   

Правленіемъ

 

кассы— отчислять

 

ежемѣсячно

 

2"/ а

 

съ

жалованья

 

на

 

нужды

   

Краснаго

 

Креста;

д)

   

Служащими

 

въ

 

епархіальвой

 

бпбліотекѣ-читальнѣ

 

—

тоже,

 

что

 

и

 

Правленіемъ

  

Кассы.
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ОтниситеяьгО

 

подписки

 

на

 

Церковныя

 

Ведомости.

Вятская

 

Духовная

 

Конспсторін,

 

въ

 

виду

 

часто

 

возни-

ваюпшхъ

 

недоразумѣній

 

по

 

поводу

 

выписки

 

Церковныхъ

 

ве-

домостей

 

(издаваемыхъ

 

при

 

СвятѣЙшемъ

 

Синоде)

 

и

 

уплаты

за

 

нихъ

 

девегъ,

 

симъ

 

объявлнетъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства,

что

 

частныа

 

лица

 

духовныя

 

п

 

свѣтскія,

 

выписывающія

 

Цер-

ковныя

 

Ведомости

 

лично

 

для

 

себя,

 

а

 

не

 

для

 

учреждений,

должвы

 

обращаться

 

о

 

высылке

 

таковыхъ

 

не

 

чрезъ

 

Коиеи-

сторію,

 

а

 

непосредственно

 

отъ

 

себя

 

въ

 

Редавцію

 

Церковвыхъ

Ведомостей .

Объявленія

   

благодарности.

/.

 

Ііривленія

 

Вятсцаю

   

духовнаѴо

 

училища.

1

 

)

 

СвящеЕникл>

 

Вятскаго

 

Спассваго

 

Собора

 

Михаилъ

Добрынинъ

 

иожертвовалъ

 

въ

 

мѣсяцѣ

 

декабрѣ

 

прошедшаго

года

 

100

 

рублей

 

па

 

украшеніе

 

ев-

 

храма,

 

устрояемаго

 

пынѣ

въ

 

пристроѣ

 

къ

 

зданію

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

какъ

лепту

 

отъ

 

благодарнаго

 

бывшаго

 

питомца

 

означеннаго

 

учи-

лища.

 

Принимая

 

эту

 

жертву,

 

Правленіе

 

училища

 

долгомъ

своимъ

 

считаетъ

 

выразить

 

достопочтеннѣйшему

 

отцу

 

Михаи-

лу

 

отъ

 

Вятскаго

 

училища

 

живѣйшую

 

признательность

 

и

сердечную

 

благодарность

 

за

 

его

 

любовь

 

къ

 

оному

 

училищу

и

 

преданность

 

ему.

 

Для

 

Правленія

 

училища

 

лепта

 

отца

Михаила

 

священна

 

и

 

дорога

 

особенно

 

потому,

 

что

 

онъ

 

съ

любовію

 

и

 

преданностію

 

училищу

 

трудился

 

для

 

блага

 

его

16

 

лѣтъ

 

въ

 

качествѣ

 

члена

 

Правленія;

 

трудится

 

также

 

не-

утомимо

 

и

 

теперь,

 

какъ

 

председатель

 

Строительнаго

 

Коми-
тета

 

по

 

расширенію

 

зданія

 

училища.

2)

 

Въ

 

мивувшемъ

 

мѣсяцѣ

 

январѣ

 

поступило

 

на

 

укра-

шеніе

 

вновь

 

созидаемаго

 

святаго

 

храма

 

при

 

Нятскомъ

 

ду-

ховномъ

 

училищѣ

   

пожертвованій:

 

а)

  

начальствующихъ,

  

чле-
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новъ

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства,

 

преподавателей,

 

надзира-

телей

 

онаго

 

училища

 

и

 

живущихъ

 

при

 

немъ

 

195

 

руб

 

;

 

б)
отъ

 

учащихся

 

въ

 

немъ

 

учениковъ

 

131

 

руб

 

20

 

коп.;

 

— а

всего

 

поступило

 

326

 

руб.

 

20

 

коп.

 

Правленіе

 

училища

 

по-

ставляетъ

 

священпымъ

 

долгомъ

 

своимъ

 

выразить

 

отъ

 

Вят-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

всѣмъ,

 

дорогимъ

 

ему,

 

жертвовате-

лямъ

 

глубокую,

 

сердечную

 

благодарность

 

за

 

пожертвованія-

II.

  

Вятскаго

   

Епархіальнто

  

училищнаю

   

Совѣта.

Переведенному

 

на

 

службу

 

въ

 

другую

 

губернію

 

Яран-
скому

 

уѣздному

 

члену

 

Вятскаго

 

Окружнаго

 

Суда,

 

статскому

совѣтнику

 

Павлу

 

Викторовичу

 

Бѣлоруссову,

 

состоявшему

 

чле-

номъ

 

Яранскаго

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

Епархіальнаго

 

училищ-

наго

 

Совѣта

 

съ

 

1896

 

года

 

по

 

февраль

 

1904

 

года,

 

Вятскимъ

Епархіальнымъ

 

училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

выражается

 

глубокая

благодарность

 

за

 

его

 

постоянно-усердное

 

исполненіе

 

обязан-

ностей

   

члена

 

отдѣленія.

О

 

назначеніи

   

наблюдающими

 

за

   

библіотеками-читальнями.

Г.

 

Вятскимъ

 

Губернаторомъ

 

утверждены

 

наблюдающи-

ми

 

за

 

библіотеками-читальнями,

 

открываемыми

 

при

 

началь-

ныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

—

 

Пижемскомъ
— священникъ

 

того

 

же

 

села

 

Василій

 

Аѳанасьевъ

 

и

 

Оршан-

скомъ

 

—

 

священникъ

 

сего

 

села

 

Василій

 

Тихвипсвій.
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съѣзда

 

о.о.

 

депутатовъ

 

Нолинскаго

 

духовно-училищна-

го

 

округа,

 

происходившаго

 

въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1903

 

г.

ІІРОТОКОЛЪ

 

№

 

1-й.

Утреннее

  

засгьдапіе

 

26

   

ноября.

Къ

 

11

 

часамъ

 

утра

 

въ

 

здавіе

 

Нолинскаго

 

духовнаго

училища

 

собрались

 

слѣдующіе

 

о.о.

 

депутаты

 

духовво-училищ-

ваго

 

округа,

 

свящеввикв:

 

Ноливснаго

 

уѣзда,

 

1

 

благочиннпче-

скаго

 

округа,

 

села

 

Новоспасскаго

 

о.

 

Іоанвъ

 

Гаркувовъ

 

и

 

с.

Ботылей

 

о.

 

Николай

 

Якимовъ,

 

2-го

 

округа

 

с.

 

Ошлави

 

о.

 

Але-

ксій

 

Чистяковъ

 

и

 

села

 

Нестива

 

о.

 

Никаворъ

 

Кибардинъ,

 

3-го

округе

 

села

 

Сувы

 

о.

 

Николай

 

Полявскій

 

п

 

села

 

Татаурова

о.

 

Іоавнъ

 

Ложкинъ;

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

1-го

 

округа,

 

села

Рождествевскаго

 

о.

 

Іоавнъ

 

Щерстенвиковъ,

 

2-го

 

округа,

 

села

Окувева

 

о,

 

Николай

 

Дрягивъ,

 

4-го

 

округа,

 

села

 

Билямора

 

о.

Николай

 

Зубаревъ

 

и

 

с.

 

Хлѣбвикова

 

о.

 

Михаилъ

 

Дьяконовъ

и

 

Малмыжкаго

 

уѣзда,

 

1-го

 

округа,

 

села

 

Цыпьи,

 

о.

 

Михаилъ

Лншерсольскій

 

и

 

отъ

 

2

 

и

 

3-го

 

округе

 

с.

 

Сюмсей

 

о.

 

Василій

Головивъ.

При

 

этомъ

 

оказался

 

веявившвмся

 

на

 

съѣздъ

 

депутатъ

отъ

 

1-го

 

округа

 

Уржумскаго

 

уѣзда

 

села

 

Буйско-Архавгель-

скаго,

 

свящевнвкъ

 

Павелъ

 

Левашевъ

 

за

 

болѣзвію,

 

какъ

 

видно

нзъ

 

присланного

 

вмъ

 

рапорта

 

со

 

свидѣтельствомъ

 

о

 

его

 

бо-

лѣзви

 

отъ

  

о.

  

благочивнаго.

Намолившись

 

Богу

 

въ

 

училипдномь

 

храмѣ,

 

о.о.

 

депута-

ты

 

приступили

 

къ

 

выбору

 

предсѣдателя

 

в

 

дѣлопроизводитела

съѣзда

 

и

 

члевовъ

 

ревизісввой

 

комиссіи

 

для

 

провѣрки

 

нриходо-

расходвой

 

кввги

 

за

  

1902

 

годъ.

Чрезъ

 

открытую

 

подачу

 

голосовъ

 

едвногласяо

 

были

 

из-

браны:

 

предсѣдателемъ

   

священникъ

   

о.

    

Іоанвъ

   

Гаркуновъ*



-

 

ш

 

-

дѣлонроазводателемъ

 

священникъ

 

о.

 

Николай

 

Нолянокій

 

и

членами

 

реввзіонной

 

комиссіи:

 

священники

 

о.

 

Іоаввъ

 

Гар-

кувовъ

 

и

 

о.

 

Николай

 

Дрягивъ.

Для

 

участія

 

въ

 

занятіяхъ

 

съѣзда

 

явился

 

и

 

членъ

 

Учи-

лищнуго

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства

 

о.

 

Наблюдатель

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Серебрен-

впковъ.

По

 

объявлевіи

 

о.

 

Предсвдателемъ

 

съъзда

 

открытымъ,

слушали:

1)

 

Резолюцію

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнвйшаго

Никона,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

на

 

иротоколахъ

съѣзда

 

депутатовъ

 

Нолинскаго

 

Учплищнаго

 

округа

 

1902

 

года.

„Протоколы

 

утверждаются''.
Постановили

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію.

II.

 

Доклады

 

Нравленія

 

Духовного

 

училища:

 

1-й

 

за

 

Ж

854

 

о

 

восполнеаіи

 

суммы,

 

недополученной

 

за

 

право

 

ученія

иносословвыхъ

 

и

 

ивоокружныхъ

 

учениковъ,

 

въ

 

количествѣ

115

 

руб.

 

59

 

коп.;

 

2-й

 

за

 

,№

 

855,

 

объ

 

ассигнована

 

350

 

р.

ва

 

покупку

 

фисъ-гармоніо,

 

свриповъ

 

и

 

нотъ;

 

3-й

 

за

 

№

 

856,

о

 

покрытіи

 

передержекъ

 

по

 

статьямъ;

а)

   

содержавіе

 

дома

   

150

 

руб.

б)

  

стирка

 

бѣлья

 

95

 

руб.

в)

   

вепредвидѣнвые

 

расходы

 

100

 

руб.

  

57

 

коп-

и

 

г)

 

содержавіе

 

воспитанниковъ

 

20

 

руб.,

 

а

 

всего

 

365

 

р.

57

 

коп.;

и

 

4)

 

за

 

№

 

857,

 

о

 

назначевіи

 

едивовременнаго

 

иоеобія,

больному

 

учителю

 

Павлу

 

Маравуливу,

 

вышедшему

 

въ

 

отстав-

ку,

 

въ

 

размѣрѣ

 

200

 

руб.

 

Постановили:

 

обсужденіе

 

всѣхъ

докладовъ

 

Правленія

 

отложить

 

до

 

разсмотрѣнія

 

проэкта

 

сме-

ты

 

расходовъ,

 

отнесенныхъ

 

ва

 

средства,

 

изыскпваемыя

 

духо-

вѳнствомъ

 

на

 

содержаніе

 

Нолинскаго

 

духовнаго

 

учлпща

 

на

1904

 

годъ.
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Следующее

 

засьданіе

 

о.

 

Председатель

 

назвачплъ

 

въ

 

6

часовъ

 

вечера.

Подлинный

 

подписали:

 

Председатель

 

съѣзда

 

и

 

о.о.

 

де-

путаты.

ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

2-й.

Вечернее

   

затданіе

   

26

   

ноября.

Въ

 

засѣданіе

 

явились

 

тѣ

 

же

 

о.о.

  

депутаты.

Выелушавъ

 

п

 

прпнявъ

 

безъ

 

пзмѣненія

 

редавцію

 

прото-

кола

 

утревняго

 

заеѣдавія,

 

о.о.

 

денутаты

 

приступили

 

къ

 

раз-

смотрѣвію

 

проекта

 

смѣты

 

отнесенныхъ

 

на

 

средства,

 

изыски-

ваемыя

 

духовевствомъ,

 

расходовъ

 

ва

 

содержавіе

 

Нолинскаго

духовваго

 

училища

 

ва

 

1904

 

годъ, — составлевваго

 

училнщ-

еымъ

 

Правленіемъ

 

ва

 

основаніи

 

§

 

37

 

устава

 

дух.

 

училищъ

1884

 

года.

Постановили:

По

 

§

 

1-му

 

проекта

 

емѣты

 

„на

 

жалованье,

 

возвагражде-

вія

 

и

 

квартирное

 

пособіе

 

лпщшъ,

 

служащимъ

 

въ

 

училищѣ"

принять:

 

по

 

ст.

 

1

 

„на

 

жалованье

 

учителю

 

приготовительнаго

класса*

 

вроспмую

 

сумму

 

— 420

 

руб.

По

 

ст.

 

2

 

„на

 

добавочное

 

вознагражденіе

 

учителю

 

рус-

скаго

 

языка

 

въ

 

старшихъ

 

власеахъ",

 

согласно

 

уваза

 

Св.

Синода

 

отъ

 

21

 

іювя

 

1893

 

года

 

№

 

6,-150

 

рублей.

По

 

ст.

 

3

 

„ва

 

добавочное

 

вознаграждевіе

 

учителю

 

рус-

скаго

 

языка

 

въ

 

1

 

классѣ",

 

согласво

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

отъ

7 — 11-го

 

марта

 

за

 

Je

 

1003,-50

 

рублей.

По

 

ст.

 

4

 

„на

 

жалованье

 

3

 

надзирателямъ

 

за

 

учениками"

—750

 

рублей.

По

 

ст.

 

5

 

„на

 

жалованье

 

эконому

 

училища"— 300

 

руб.

По

 

ст.

 

6

   

„на

 

квартирное

 

пособіе

 

учителю

 

руссваго

 

язы-

ка

 

въ

 

1

 

классѣ"

 

—

 

60

 

руб.
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Пост.

 

7

 

„на

 

вознагражденіе

 

делопроизводителя

 

училищ-

еаго

 

Правлевія"

 

— 100

 

руб.

По

 

ст.

 

8

 

„на

 

возногражденіе

 

завѣдующаго

 

учплищною

библіотекою"— 50

  

руб.

По

 

ст.

 

9

 

„на

 

вознаграждевіе

 

вадзирателя

 

Александра

Виноградова

 

за

 

обученіе

 

учевивовъ

 

гимнастике"

 

—

 

25

 

руб.

(изъ

 

сстаточвыхъ

 

суммъ)-

По

 

§

 

2-му

 

проэкта

 

смѣты

 

—

 

принять:

По

 

ст.

 

1

  

„на

 

содержаніе

 

бѣдныхъ

  

воспптанвпковъ 1'

 

по

дѣйствитедьвой

 

потребности

 

просимую

 

сумму

 

—

 

2320

 

руб.

По

 

ст.

 

2

 

„ва

 

стирву

 

бѣлья

 

ученпковъ

 

и

 

мыло",

 

вме-

сто

 

просимой

 

суммы

 

300

 

руб.

 

непомерно

 

увеличенной

 

про-

тивъ

 

врежвихъ

 

лѣтъ,

 

—

 

250

 

руб.

По

 

§

 

3-му

 

„на

 

содержаніе

 

училищнаго

 

дома"

 

по

 

ст.

  

1

„на

 

благоустройство

 

училища

  

и

 

обычные

 

расходы

 

по

 

содер-

жанію

 

училищнаго

 

дома",

 

вавъ-то:

 

а)

 

ва

 

слесарвыя,

 

столяр-

выя,

 

плотничвыя,

  

печныя,

 

штукатурный,

 

землявыя

 

и

 

др.

 

ра-

боты,

 

б)

 

на

 

покупку

 

развыхъ

 

предметовъ

   

и

 

матеріаловъ

 

для

иотребностей

 

училищваго

 

дома

 

и

 

хозяйства,

 

в)

 

на

 

вознагра-

ждевіе

 

В-

 

Ковязвпа

 

за

 

его

 

наблюденіе

 

за

 

ватеръ

 

и

 

люфъ-кло-

зетами

 

и

 

др.

 

слесарными

 

работами

 

по

 

училищу,

  

г)

 

ва

 

возна-

граждение

 

печныхъ

 

дѣлъ

 

мастера

 

Н-

 

Лаврова

 

за

 

чистку

 

дымо-

выхъ

 

трубъ

 

и

 

каналовь

 

въ

    

духовыхъ

 

и

 

др.

 

печахъ

 

учили-

ща,

 

д)

 

на

 

чистку

 

сортировъ,

 

помойвыхъ

 

ямъ,

 

очиству

 

двора

и

 

проч.

 

и

 

е)

 

на

 

примывву

   

половъ,

 

овонъ

 

и

 

дверей

 

и

 

проч.

принять

 

760

 

руб.

 

съ

  

прибавлевіемъ,

 

ожидаемыхъ

 

въ

 

посту.

плевію

 

за

 

право

 

обучевія

   

въ

 

училище

 

детей

 

иносословвыхъ

родителей,

 

240

 

руб.

По

 

ст.

 

2

 

„на

 

подбелку

 

визовъ

 

у

 

стѣвъ

 

въ

 

училищ-

номъ

 

зданіи

 

и

 

ва

 

окраску

 

воловъ

 

въ

 

квартирахъ

 

начальству-

ющихъ

 

лицъ,

 

въ

 

власеахъ,

 

корпдорахъ

 

и

 

соріирахъ"

 

принять

300

 

рублей.
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По

 

ст.

 

3

 

„на

 

отоплевіе"

 

въ

 

виду

 

несомнѣннаго,

 

засви-

дѣтельствованнаго

 

экономомъ

 

училища,

 

остатка

 

дровъ

 

къ

 

1

яввяря

 

1904

 

года,

 

въ

 

количестве

 

100

 

саженей, — вместо

просимой

 

суммы

  

1300

 

руб.

 

принять

 

ЮОО

 

руб.

По

 

ст-

 

4

 

„на

 

освещоніе"

 

прднавъ

 

во

 

внииавіе,

 

что

 

сум-

ма

 

въ

 

375

 

р

 

у

 

б

 

• ,

 

ассигнованная

 

съездомъ

 

1901

 

годэ,

 

на

съездѣ

 

і 902

 

г.

 

была

 

увеличена

 

на

 

25

 

руб.

 

по

 

выясненной

Правлевіемъ

 

въ

 

проэкте

 

сметы

 

необходимости

 

увеличить

 

чи-

сло

 

ламаъ

 

въ

 

училище

 

и

 

заменить

 

обыкновенный

 

ламповыа

стевла

 

матовыми,

 

между

 

темъ

 

какъ

 

впереди

 

ни

 

увеличенія

числа

 

лампъ,

 

ви

 

замены

 

стеколъ

 

не

 

предположено

 

въ

 

про-

екта,

 

принять

 

прежнюю

 

сумму

 

375

  

руб.

По

 

ст.

 

5

 

„на

 

страхованіе

 

училищнаго

 

дома

 

и

 

билетовъ"

—

 

100

 

руб.

По

 

ст,

 

6

  

„ва

 

ваемъ

 

прислуги" — 700

 

руб.

По

 

§

 

4-му

 

провкта

 

смѣты,

 

по

 

ст-

 

1-й

 

„на

 

училищную

библіотеку,

 

выписку

 

и

 

нереплетъ

 

учебниковъ

 

для

 

безмеэдна-

го

 

пользованія

  

учениками"

 

— 200

  

руб.

По

 

ст.

 

2

 

„на

 

выписку

 

и

 

переилетъ

 

квигъ,

 

руководствъ

и

 

прріодпческпхъ

 

изданій

 

для

 

фундаментальной

 

и

 

учениче-

ской

 

ііибліотекъ"—

 

150

 

руб.

По

 

ст.

 

3

 

„ва

 

пріобрѣтеніе

 

предметовъ

 

и

 

коллекцій

 

для

наглядного

 

озаакомленія

 

детей

 

съ

 

природою

 

и

 

исторіей"

 

-

 

25

 

р.

По

 

§

 

5

 

„на

  

кавцелярскіе

 

расходы":

По

 

ст.

 

1

  

„на

 

отиечатаніе

 

блавокъ:

а)

  

для

 

классныхъ

  

журналовъ,

б)

   

месячаыхъ

 

ведомостей

 

объ

 

успехахъ

 

и

 

поведеніи

 

уче-

виковъ,

 

в)

 

для

 

отношеній

 

Правленія

 

училища,

 

г)

 

приходо-рас-

ходной

 

книги,

 

д)

 

входящихъ

 

и

 

исходящихъ

 

реэстровъи

 

проч.,

почтовые

 

расходы,

 

покупку

 

бумаги,

 

перьевъ,

 

каравдашей

 

и

 

др.

кавцелярскихъ

 

принадлежностей

 

и

 

на

 

нереплетъ

 

всѣхъ

 

книгь

 

и

документовъ

 

относящихся

 

къ

 

канцеляріи

 

училищнаго

 

Правле-

вія,

 

принять

 

75

  

руб.
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По

 

ст.

 

2

 

„на

 

ваемъ

 

писца

 

при

 

Правленіи

 

училища"

 

—

150

 

рублей.
По

 

§

 

6-му

 

проэкта

 

сметы

 

по

 

ст.

 

1

 

„ва

 

содерааніѳ

училищной

 

церкви"

 

принять— 50

 

руб.

По

 

ст.

 

2

 

„на

 

вознаграждевіе

 

діакону

 

за

 

служевіе

 

въ

церкви"

 

— 50

 

руб.

По

 

§

 

7-му

 

проэкта

 

сметы

 

объ

 

ассигновали

 

суммъ

 

ва

содержаніе

 

учебной

 

столярной

 

мастерской

 

при

 

училище— иметь

сужденіе

 

на

 

утреннемъ

 

заседавіи

 

следующего

 

дня,

 

по

 

предва-

рительвомъ

 

всестороннеяъ

 

ознавомлевіи

 

о.о.

 

депутатовъ

 

оъ

поставовкой

 

дѣда

 

и

 

производительвостію

 

мастерской.

По

 

§

 

8-му

 

„на

 

содержаніе

 

лошади

 

и

 

починку

 

сбруи

 

и

экипажей"— принять

 

просимую

 

сумму— 125

 

руб.

По

 

§

 

9-му

 

„на

 

постановку

 

и

 

охрану

 

купальни*

 

— 20

 

р.

По

 

§

 

10

 

„на

 

непредвиденные

 

и

 

случайные

 

расходы"

 

—

100

 

рублей.

Следующее

 

заседаніе

 

о.

 

председателемъ

 

назначено

 

въ

10

  

часовъ

 

утра

 

27

 

числа.

Подлинный

 

подписали:

 

председатель

 

съѣзда

 

и

 

о.о.

 

депу-

таты.

ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

3-й.

Утреннее

   

засѣданіе

  

27

   

ноября.

Въ

 

засѣдавіе

 

явились

 

гЬжѳ

 

о

 

о.

 

депутаты

 

и

 

члеаъ

 

Пра-

вления

 

отъ

 

духовенства

 

о.

 

Александръ

 

Серебреннивовъ.

I.

 

По

 

прочтеніи

 

и

 

привятіи

 

редавціи

 

протокола

 

вечерня-

го

 

заседанія

 

26

 

ноября,

 

слушали

 

словесное

 

„заявленіе

 

чле-

новъ

 

ревизіоввой

 

комиссіи:

 

о.

 

Іоанна

 

Гаркуеова

 

и

 

о.

 

Ниволая

Дрягива

 

о

 

томъ,

 

что

 

приходо-расходныя

 

книги

 

они

 

проверили

и

 

приходъ

 

и

 

расходъ

 

нашли

 

правильными.

Постановили:

 

„принять

 

къ

 

свѣденію".
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II.

 

Обсуждали

 

доклады

 

Правленія,

 

заслушанные

 

въ

 

утрен-

вемъ

 

засѣданіи

  

26

 

ноября.

Постановили:

1)

   

По

 

докладу

 

Правленія

 

за

 

JS£

 

854,

 

„о

 

восполаевіи

суммы,

 

недополученной

 

за

 

право

 

ученіяиаосословныхъ

 

и

 

ино-

окружяыхъ

 

ученввовъ,

 

въ

 

воличестве

 

115

 

руб.

 

57

 

коп."

сумму

 

115

 

руб.

 

57

 

кон.

 

восполнить

 

чрезъ

 

внесете

 

въ

 

рас-

кладку,

 

которая

 

имЪетъ

 

быть

 

составлена

 

на

 

1904

 

годъ.

2)

  

По

 

докладу

 

за

 

Ц

 

855,

 

„объ

 

ассигновали

 

350

 

руб.

ва

 

покупку

 

фисъ-гармоніи,

 

скрипокъ

 

и

 

нотъ",

 

въ

 

виду,

 

съ

одной

 

стороны,

 

важнаго

 

значенія

 

обученія

 

детей

 

музыке

 

въ

воспптательвомь

 

отношенія,

 

признаннаго

 

нредыдущимъ

 

съѣз-

домъ

 

и

 

подтвержденнаго

 

Правленіемъ

 

училища

 

въ

 

докладе

его,

 

а

 

съ

 

другой,

 

крайней

 

ветхости

 

и

 

непригодности

 

для

 

обу-

ченія

 

существующей

 

въ

 

училище

 

фисъ-гармоніи,

 

ассигновать

и

 

принять

 

къ

 

раскладке

 

на

 

покупку

 

для

 

училища

 

новой

 

не-

держанвой

 

фисъ-гармовіи

 

200

 

руб.,

 

ассигновву

 

же

 

35

 

руб.

ва

 

покупку

 

скрипокъ

 

для

 

бедаыхъ

 

ученивовъ,

 

50

 

руб.

 

на

плату

 

за

 

обучевіе

 

ихъ,

 

50

 

руб.

 

ва

 

покупку

 

музыкальныхъ

школъ

 

и

 

вотъ

 

и

 

15

 

руб-

 

на

 

нрюбретеніе

 

5

 

пюпитровъ,

 

нуж-

ныхъ

 

при

 

обученіи

 

игре

 

на

 

сврипкахъ,

 

во

 

избежаніе

 

увели-

чевія

 

раскладки

 

противъ

 

прошлаго

 

года,

 

пока

 

отклонить,

 

пре-

доставивъ

 

Правленію

 

пюпитры

 

изготовить

 

безплатно

 

въ

 

учеб-

ной

 

столярвой

 

мастерской

 

при

 

училище.

3)

  

По

 

докладу

 

за

 

H

 

856,

 

о

 

покрытіи

 

перѳдержевъ

 

по

ст.

 

а)

 

„содержаніе

 

дома"

 

150

 

руб.,

 

б)

 

„стирка

 

белья"

 

95

 

р.,

в)

 

„непредвиденные

 

расходы"

 

100

 

руб.

 

57

 

коп.

 

и

 

г)

 

„содер-

жавіе

 

восвитаввиковъ"

 

20

 

руб.,

 

а

 

всего

 

365

 

руб.

 

57

 

ков. —

сумму

 

въ

 

365

  

руб.

 

57

 

вов.

 

внести

 

въ

 

раскладку

 

ва

 

1904

 

г.

4)

  

По

 

докладу

 

за

 

Л»

 

857,

 

„о

 

назвачевіи

 

едиповременна-

го

 

вособія

 

больному

 

учителю

 

П.

 

Маракулину,

 

вышедшему

 

въ

отставву,

 

въ

 

размере

 

200

 

руб."

 

во

 

ввимаеіе

 

въ

 

продолжи-

тельной

 

службе

 

при

 

учалищѣ

 

учителя

 

Павла

 

Маракулива

 

и



—

 

148

 

-

въ

 

виду

 

крайне

 

бедственнаго

 

матеріальваго

 

положенія

 

его

 

въ

настоящее

 

время

 

при

 

болезневномъ

 

состоя віи

 

жевы

 

и

 

детей

его,—вазвачить

 

вросимое

 

вособіе

 

въ

 

размере

 

200

 

рублей

 

съ

покрытіемъ

 

100

 

руб.

 

изъ

 

остаточной

 

суммы

 

отъ

 

свободвыхъ

вакавсій:

 

учителя

 

приготовительнаго

 

класса

 

и

 

1

 

надзирателя,

каковая

 

къ

 

1

 

явваря

 

1904

 

года

 

должва

 

оказаться,

 

какъ

 

видно

изъ

 

доклада

 

Правленія,

 

въ

 

количестве

 

болѣе

 

100

 

рублей,

 

и

со

 

ввесевіемъ

 

100

 

руб.

 

въ

 

раскладку.

Щ,

 

Слушали

 

новый

 

докладъ

 

Правленія

 

за

 

JE

 

859,

 

„объ

ассигвованіи

 

суммы

 

въ

 

150

 

руб.

 

ва

 

постройку

 

вовой

 

кара-

улки

 

ва

 

училищномъ

  

дворе".

Постановили:

 

принявъ

 

во

 

вниманіе

 

незначительный

 

раз-

меръ,

 

необходимый

 

для

 

караулки,

 

не

 

более

 

6+5

 

аршинъ,

а

 

равно

 

и

 

существующая,

 

сравнительно,

 

довольно

 

визкія

 

це-

ны

 

ва

 

строительные

 

матеріалы,

 

ассигвовать

 

на

 

устройство

вовой

 

караулки

 

75

 

рублей,

 

при

 

чемъ

 

предложить

 

Правле-

вію,

 

въ

 

случае

 

ведостаточности

 

этой

 

суммы,

 

дополнить

 

ее

суммой,

 

назначенной

 

къ

 

расходу

 

по

 

§

 

3-му

 

ст.

 

3,

 

но

 

въ

 

раз-

мере,

 

не

 

превышающемъ

 

стоимости

 

дровъ,

 

какіе

 

могутъ

 

полу-

читься

 

отъ

 

распиловки

 

старой

 

караулки.

IV.

 

Производили

 

осмотръ

 

учебной

 

столярной

 

мастерской

при

 

училище

 

и

 

нашли,

 

что

 

мастерская,

 

удовлетворяя

 

жела-

вію

 

векоторыхъ

 

старшихъ

 

учеваковъ

 

обучиться

 

столярвому

ремеслу

 

и

 

доставляя

 

имъ

 

вевинное

 

и

 

вместе

 

съ

 

темъ

 

полезное

для

 

здоровья

 

развлечрвіг ,

 

въ

 

тоже

 

время

 

служить

 

и

 

къ

 

удовле-

творевію

 

некоторыхъ

 

вуждъ

 

въ

 

столярвыхъ

 

работахъ

 

во

 

гро-

мадному

 

здавію

 

училища.

По

 

сему

 

постановили:

По

 

§

 

7-му

 

проэкта

 

сметы

 

принять

 

ва

 

содержаніе

 

ма-

стерской

 

170

 

рублей,

 

изъ

 

коихъ

 

120

 

рублей

 

на

 

жалованье

маетеру-учителю

 

и

 

50

  

руб.

  

на

 

покупку

 

матеріаловъ.

Итого

 

съездомъ

 

поставовлево

 

Привять

 

по

 

проекту

 

сметы,

составлеввому

 

Правленіемъ

 

училища,

 

8800

 

рублей

 

и,

 

сверхъ
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того,

 

по

 

докладамъ

 

Цравленія

 

856

 

руб.

 

16

 

коп.,

 

а

 

всего

9656

 

руб.

 

16

 

коп.,

 

за

 

вычетомъ

 

же

 

вевчивовой

 

суммы,

 

име-

ющей

 

поступить

 

на

 

содержаніе

 

бедныхъ

 

учениковъ

 

въ

 

1 904

 

г.,

въ

 

количестве

 

1283

 

рублей

 

95

 

коп,,

 

назначить

 

къ

 

расклад-

вѣ— 8372

 

руб.

  

21

  

коп.

Слѣдуюпіее

 

заседаніе

 

о.

 

председателемъ

 

вазвачено

 

въ

 

6

часовъ

 

вечера.

Подлинный

 

подписали:

 

председатель

 

съѣзда

 

и

 

о.о.

 

де-

путаты.

ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

4-й.

Вечернее

  

затданіе

   

27

   

ноября,

Въ

 

заседаніе

 

явились

 

теже

 

о.о.

 

депутаты

 

и

 

членъ

 

Пра-

влевіа

 

отъ

 

духовенства

 

о.

 

Александръ

 

Серебреннпковъ.

1)

 

По

 

прочт^віи

 

и

 

прпнятіи

 

редакціи

 

протокола

 

утрен-

вяго

 

зьсЪданія,

 

приступили

 

къ

 

выбору

 

членовъ

 

ревизіоннаго

комитета

 

по

 

Нолинсвому

 

духовному

 

училищу

 

на

 

1904

 

годъ,

при

 

чемъ

 

единогласно

 

избрали

 

въ

 

члены

 

вомитета

 

священ-

никовъ

 

Нолинскаго

 

уезда;

 

села

 

Сретенскаго

 

о.

 

Евгенія

 

Домра-

чева,

 

села

 

Ясашвой

 

Лудяны

 

о.

 

Іоанна

 

Ложкина

 

и

 

села

 

Кырчава

о.

 

Алексія

 

Селивановскаго.

ІІ,

 

Съездъ,

 

высоко

 

оценивая

 

заботливость

 

почетнаго

блюстителя

 

училища

 

А.

 

П.

 

Суслопарова

 

объ

 

учевіікахъ,

 

вы-

разившуюся

 

и

 

въ

 

текущемъ

 

году,

 

какъ

 

и

 

въ

 

нредыдущіе

 

го-

ды,

 

въ

 

безплатной

 

доставке

 

для

 

всехъ

 

учевиковъ,

 

живущихъ

вь

 

общежитіи,

 

нужнаго

 

для

 

пхъ

 

довольства

 

количества

 

чая

и

 

сахара,

 

и

 

въ

 

содержавіи

 

на

 

свои

 

средства

 

устроенной

 

имъ

же

 

больницы,

 

а

 

равно

 

и

 

заботливость

 

его

 

о

 

бллгоукрашевіи

училищнаго

 

храма,

 

ваглнднымъ

 

выраженіемъ

 

которой

 

оказа-

лись

 

две

 

прекрасный

 

ивовы:

 

преподобнаго

 

Серафима,

 

Саров-

скаго

 

чудотворца

 

и

 

преподобнаго

 

Никона,

 

пріобрѣтенныя

 

имъ

для

 

церкви

 

за

  

80

 

руб,,

   

счелъ

   

своимъ

 

вравствеввымъ

 

дол-
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гомъ

 

выразить

 

ему

 

отъ

 

лица

 

всего

 

овружваго

 

духовенства

глубочайшую

 

признательность,

 

вавовую

 

и

 

выразилъ

 

ему

 

лич-

но

 

въ

 

вастоящемъ

 

засѣданіи,

Ш.

 

Затемъ,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

все

 

вопросы,

 

подлежа-

щіе

 

обсужденію

 

съезда,

 

уже

 

разсиотрены,

 

о.о.

 

депутаты

 

по-

становили:

 

вросить

 

Правлевіе

 

училища

 

протоколы

 

настояща-

го

 

съѣзда

 

вредставить

 

ва

 

благоусмотреніе

 

Его

 

Преосвящев-

ства,

 

Преосвящеввейшаго

 

Никона,

 

Епископа

 

Вятсваго

 

и

Слободсваго,

 

и

 

ходатайствовать

 

вредъ

 

вимъ

 

объ

 

отпечатавіи

ихъ

 

въ

 

Вятсвихъ

 

Енархіальвыхъ

 

Ведомостяхъ.

IV.

 

Сдедующій

 

съездъ

 

постановили

 

назначить

 

на

 

1-е

декабря

 

1904

 

года,

ІІосле

 

сего

 

о.

 

председатель

 

объявилъ

 

съездъ

 

заврытымъ

и

 

предложилъ

 

о.о.

 

депутатамъ

 

закончить

 

его

 

молитвой

 

въ

училищномъ

 

храме,

  

что

 

и

 

было

 

исполнено.

Подлинный

 

подписали:

 

председатель

 

съезда

 

и

 

о.о.

 

де-

путаты.

На

 

сихъ

 

протоколахъ

 

съезда

 

последовала

 

резолюція

 

его

Преосвященства,

 

Преосвящеввейшаго

 

Никона,

 

Епископа

 

Вят-

скаго

 

и

 

Слободскаго:

   

„1903

 

года

 

декабря

  

4.

 

Утверждаются".
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РАСКЛАДКА

процентнаго

 

сбора

   

съ

   

церквей

   

Нолинскаго

   

духовво-

училшцваго

 

округа

 

на

 

содержаніѳ

 

Нолинскаго

 

духовва-

го

 

училища

 

въ

 

1904

 

году.

По

   

благочиніямъ.

ш

 

»

 

5
»

    

W

    

s

с

  

2

 

°-
=

 

.3

 

°
о

 

"5
83

   

я

     

в
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*-
s
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аз

  

__ г

 

s

   

Я

о

 

—

    

о

   

M

в

 

*>

         

I
sf

 

S
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"J

 

О
s

 

я

  

_

О

  

й

  

зз

5S

     

S

          

о

О

  

о.

       

г

Рубли.

 

|

 

К. Рубли. К.

1 ІІротоіерея

  

Василія

 

Мышкпва 6948,— mm

2 Свящеввика

  

Іоавва

 

Коотрова 12794 — 138262

3 Священника

  

Николая

 

Ергива 11750 — 126979

4 Свящеввика

  

Іоавва

 

Сычугова

 

*

 

. 10606 — 1146 16

5 Иротоіерея

 

Ипполита

 

Мышкива

 

. 3208 — 346 68

6 Священвика

 

Александра

 

Щерстен-
викова

 

.

             

.

       

.

 

££

 

. 7122 — 769 66

7 Свящеввика

  

Еовставтина

    

Швш-
кива

   

.

       

.

       

.

       

•

 

S ,.• 6262 — 676 72

8 Свящевника

 

Іоавва

 

Еороваева

   

. 386 — 41 71

9 Священника

 

Александра

 

Дьяконова. 6114 — 660 73

10 Протоіерея

    

Внсилія

   

Люперсоль-
скаго

 

..... 5304 — 573 19

11 Священника

 

Александра

 

Дрягина. 2356
і

— 254 61
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12 Свящеввика

  

Михаила

 

Шерстевни-
Бова .....

|

2004- 216 57

13 Протоіерея

   

Алексавдра

  

Добрин-
скаго

 

.....

■

1848- 199 71

14 Свящеввика

 

Александра

 

Шубина. 770

 

— 83 21

Итого

 

. 77472

 

- 8372 21

Подлинвый

 

подписали

   

предсѣдатель

   

съѣзда

   

и

 

о.о.

 

де»

путаты.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отъ

 

Имперагорскаго

 

православного

 

Палестинского

 

Общества.

По

 

бдагословенію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Императорское

Православное

 

Палестинское

 

Общество

 

пмѣетъ

 

произвести

 

во

всѣхъ

 

церквахъ

 

Имперіи

 

на

 

слушбахъ

 

Вербной

 

недѣли

 

та-

релочвый

 

сборъ

 

пожертвовавій

 

на

 

улучшееіе

 

быта

 

Русскихъ

ааломвиковъ

 

и

 

для

 

помощи

 

православнымъ

 

во

 

Св.

 

градѣ

Іерусалимѣ

 

и

 

въ

 

Святой

 

Землѣ.

Главнѣйшій

 

источникъ

 

денежныхъ

 

средствъ

 

Палестин-

скаго

 

Общества— это

 

доброхотвыя

 

пожертвовавія

 

православ-

выхъ

 

въ

 

Вербную

 

недѣлю.

 

А

 

посему

 

Совѣтъ

 

Общества

 

усерд-

но

 

проситъ

 

всѣхъ

 

православвыхъ

 

оказать

 

посильное

 

содѣй-

ствіе

 

сему

 

Обществу

 

въ

 

его

 

трудахъ,

 

совершаемыхъ

 

во

 

сла-

ву

  

Вожію

 

и

 

для

   

чести

 

Русскаго

 

имени.
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С0ДЕРЖАН1Е:- Распоряжения

 

Правительства:— Опредѣлевія

 

Сватѣй-

шаго

 

Синода. —Наавачеыіе

 

иенсіп. —Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

На-
чальства:— Награжденіе

 

скуфьями

 

и

 

набедренниками.— Объявленіе

 

благо-

дарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

— Наазначеніе

 

иоыощникомъ

 

уѣзднаго

миссіон?ра.— Перемѣны

 

ио

 

службѣ,— Свободный

 

мѣста.— Къ

 

овѣдѣнію

духовенотва: — О

 

пожертвованіхъ

 

на

 

военныя

 

нужды

 

Россіи.— Отн

 

сительно

подписки

 

на

 

Церкозныя

 

Еѣдомости — Объявления

 

благодарности —

О

 

вазвачвніи

 

наблюдающими

 

за

 

бніГліотѳками-читальвями.—

 

Протоколы
съѣда

 

Нолинскаго

 

дух.

 

уч.

 

округа.— Объявленіе.

 

-

 

Особое

 

прибавленіе

 

:—

Отчѳтъ

 

Вят

  

En.

 

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

дух.

 

званія

 

за

 

1903

 

г.

Редавторъ

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

Еа.

 

Вѣдомостей

 

И.

 

Борзецовскіи

Вятка.

 

Типо-литогр.

 

Шкляевой,

 

бывшая

 

Маишеева.





О

 

ТЧЕ

 

Т

 

Ъ

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

денежныхъ

 

суммъ

 

по

Вятскому

 

Епархіальному

 

Попечительству

 

о

 

бѣдныхъ

духовнаго

   

званія.

За

   

1903

   

годѵь.



Наличны- Билетами Въ

 

долгахъ Наличны-

  

Билетами Въ

 

долгахъ

ми

 

деньга- кредитн. и

 

недоим- ми

 

деньга-

   

кредитн. и

 

недоим-

№ П

 

р

 

и

 

X

 

о

 

д

 

ъ ми учрежден. кахъ Лб

         

Расходъ ми і

 

учрежден

 

і кахъ

Рубли

 

К. Рубли К. Рубли К.- Рубли

  

К.

   

Рубли К Рубли

 

К.

Осталось

 

отъ

 

1902

 

къІЭОЗг.:
і

1

V

    

■

4
1

       

На

 

содержаніе

   

канце.іяріи
Попечительства:

1

а)

 

билетами

 

кредитныхъ

 

уч-

реждена — — 217575
і

а)

 

на

 

жалованье:

 

секретарю 260-

б)

 

по

   

книжкамъ

   

сберега- б)

 

казначею. 10-
тельной

  

кассы

           

.

   

• 15

 

57,
в)

 

письмоводителямъ 260-
в)

 

наличными

 

деньгами 252 13 ф 1
г)

 

въ

 

долгахъ

 

и

 

недоимкахъ.

г)

 

сторожу

  

. 90-
25 __

и

 

д)

 

на

 

покупку

 

канцеляр-

скихъ

 

принадлежностей 5269
Итого 267

 

70

 

і

 

517575

217842

 

р.

 

70

 

к.

і

Къ

 

тому

 

въ

 

1903

 

году

 

посту- 1 Итого 67269

1
пило

 

на

  

приходъ:
2

       

Выдано

 

ежегодныхъ

 

пособій
По

 

заведеннымъ

 

при

  

собо- священно

 

-

 

церковно-служите- і

рахъ

  

и

   

церквахъ

 

кружкамъ

 

. 843 46 лямъ,

   

вдовамъ

   

и

    

сиротамъ ■

2
духовнаго

 

званія 18124

 

50
Пожертвованныхъ

 

отъ

 

собо-
ровъ

 

и

  

церквей

 

изъ

 

приклад- ж 3

       

Произведено

    

единовремен-

ныхъ

 

суммъ

  

. 15063 • -

     

ныхъ

 

пособій

 

бѣднымъ

 

духов- '

3
наго

 

званія

 

при

 

выдачѣ

 

сиротъ

Отъ

 

заведеній

 

церковныхъ, въ

 

замужество

    

и

   

на

   

другія
квартирныхъ

 

доходовъ

   

и

 

об-
*

 

, нужды

 

.

                       

• 688-
рочныхъ

 

статей

 

10°/ о

 

сбора

 

. 4388 3

4
4

       

Выдано

 

пособій

   

лично

 

въ

Половина

 

кружечныхъ

 

и

 

ко- 9>*L Попечительстве. 295

 

6

!
шельковыхъ

 

суммъ

 

отъ

 

клад-

бищенскихъ

 

церквей

 

. 303 39 5

       

Выслано

 

пособій

  

сиротамъ
\



№ П

 

р

 

и

 

х

 

о

 

д

 

ъ

Наличны-

 

!

 

Билетами

 

Въ

 

долгахъ
і

ми

 

деньга-

    

кредитн.

    

и

 

недоим

ми

      

|

 

учрежден

       

кахъ

Рубли

   

К. Рубли

   

К.

  

Рубли К.

H Р

 

а

 

е

 

х

 

о

 

д

 

ъ

Пожертвованныхъ

  

разными

лицами

 

по

 

притласительньшъ

 

|
листамъ

 

и

 

тетрадямъ

 

.

           

.

      

2754

 

39

Съ

 

праздныхъ

 

священно-

церв.-служительскихъ

 

мѣстъ

половина

 

доходовъ

Отъ

 

церковноприходсккхъ

Попечительствъ.

Отъ

 

лицъ

 

получившихъ

 

на-

грады

  

...

Штрафныхъ,

 

взысгсаиныхъ

но

 

указамъ

 

Духовной

 

Бонси-
сторіи

  

...

Процентовъ

 

по

 

билетамъ
кредитныхъ

 

учрежденій

Случайныхъ

 

пожертвованій

 

.

12

       

Получено

 

долгу

86

16

80

3519

44

371

191

88004'

115

177-

Возвращено

 

назначенныхъ

въ

 

пособіе

 

за

 

смертію

 

получа-

телей

 

и

 

по

 

другимъ

 

причи-

нам*

 

.

           

.

          

.

                    

28935

14

      

Переходящихъ

       

.

           

.

 

|

      

32098

Наличны-
ми

 

деньга-

ми

Рубли

 

К

Билетами

  

Въ

 

долгахъ

кредитн.

    

и

 

недоим

учрежден. і

      

кахъ

Рубли

  

К

    

Рубли

 

|К.

*

  

,

 

<

6

Ф

!

С

А,

чрезъ

 

иноепархіальныя

 

Попе-
чительства

Употреблено

 

въ

 

почтовый

расходъ

 

на

 

пересылку

 

сихъ

пособій

Уплачено

 

за

 

храненіе

 

про-

центпыхъ

 

бумагъ

За

 

страхованіе

 

билетовъ

    

.

Отчислено

 

въ

 

Епархіальную
богадѣльню

190-

10

       

Выдано

 

заимообразно

11

       

Переходящихъ

12

       

Оборотныхъ

 

суммъ:

 

госу-

\

 

дарственныя

 

процентныя

 

бу-
!

 

маги

  

.

25

46

11

35

156

417

10111

75

95

5000

25400

66!

   

7200

Итого

Затѣмъ

 

къ

 

1904

 

году

 

оста-

лось:

а)

    

билетами

    

кредитныхъ

учрежден!

 

й

З0773'б9і

 

371,00

ШТГр7б9кГ

195275



-

 

6 7

   

-

JE II

 

р

 

И

 

X

 

о

 

д

 

ъ

Наличны-

 

'

 

Билетами
ми

 

деньга-

   

кредитн.

ми

        

учрежден.

Рубли В, Рубли ЕЕ

Въ

 

долгахъ

и

 

недоим-

кахъ

Рубли К.

15 Оборотныхъ

 

суммъ:

 

госу-

дарственныя

 

нроцентныя

 

бу-
маги

   

. 7135

Итого

А

 

всего

   

съ

    

остаточными

отъ

 

1902

 

года.

8076088

IV/ 15300

15300
4606U

 

р.

 

88

 

к.

31028 58 232875

263903

 

р.

 

58

 

к.

Члены

 

Попечительства:

   

Пр

 

тгоіерей

 

Алексій

   

Израилевъ,

 

свящ.

Бехтеревъ,

 

свящ.

 

Василій

 

Верещагинъ,

Секретарь

•Отчетъ

 

сей

 

провѣренъ

 

по

 

подлиннымъ

 

документамъ

 

и

 

оказался

-*

№

*

 

.

 

»

ѵ'

Р

 

а

 

с

 

х

 

о

 

д

 

ъ

б)

  

по

   

книжкамъ

   

сберега-
тельной

 

кассы .

в)

  

наличными

 

деньгами

г)

  

въ

 

долгахъ

 

и

 

недонмкахъ

3102- 232875
263903

 

р.

 

58

 

к.

Итого

А

 

всего

 

съ

 

израсходован-

ными

 

въ

 

1903

 

году

 

.

Примѣчаніе:

 

Въ

 

1903

 

г.

выдано

 

ежегодныхъ

 

пособій
за

 

1-ю

 

половину

 

9036

 

р.

 

и

 

за

2-ю

 

половину

 

9294

 

р.

 

50

 

к.

 

на

1090

 

семействъ

 

(1893

 

чел.

обоего

 

пола).

«ф»

 

Николай

 

Іебедевъ,

    

свящ.

   

Алевсій

   

Серафимовъ,

   

свящ-

   

Васілій
свящ.

  

Павелъ

 

Лаженицынъ.

Владиміръ

 

Ронгиескій.

і

   

составленнымъ

 

согласно

 

съ

 

ними

 

и

 

съ

 

дѣйствительностію.

Наличны-
ми

 

деньга-

ми

Рубли К.

Билетами
кредитн.

учрежден.

Рубли К.

188
I

   

I
253

  

1

I

      

!

^5^Ш95275

195529

 

р.

 

89

 

к.

Въ

 

долга

 

ъ

и

   

недоим-

кахъ

Рубли

 

К.

25636

Члены

 

Временноревизіоннаго

 

Комитета:

   

Свящ

   

Василій

          

Моломинъ,

  

свящ

   

Тимоѳей

 

Гаркуновъ,

   

преподаватель

 

Семинаріи
Иннокентій

 

Лож

    

*^* кинъ.





ПОДРОБНЫЙ

 

ѲТЧЕТЪ

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

сиротскихъ

 

суммъ

по

   

Вятскому

   

Епархіальному

    

Попечительству

   

о

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія.

За

  

№02

 

годъ.

Отъ

 

1902

 

года

 

къ

 

1903

 

году

 

оотазалооь:

а)

   

билетами

 

кредитпыхъ

 

учрежденіп

   

.21757

 

5

   

р.

   

-

    

к.

б)

   

по

 

книжкамъ

 

сберегательной

 

кассы

и

 

по

 

безсрочпому

 

вкладу

 

.

        

.

        

.

                  

І5

   

р

    

57

 

к.

в)

   

паличпымя

 

депьгами

     

.

        

.

       

.

        

2

 

52

   

р.

   

13

 

к.

Итого

        

.

 

217S42

   

р.

   

70

 

к.

Въ

  

долгахъ

 

и

 

недонмкахъ

         

.

       

.

          

25

   

р.

   

—

 

к.



-

 

10

 

-

Въ

  

l903

 

годѵ

 

поступило

чрезъ

 

отцовъ

 

Блаіочинныхъ

При о

   

д

к я В

 

х

2Й

S

 

"J
B-fiВ

   

со

2

 

о.
В

 

г

Iя

   

О,

з

  

-

В

  

!°
3

  

х

и

   

и
и

   

а
се

   

ѵ

с"

  

В

  

и
là

  

afi
і-*

   

В

  

ре

К.

  

р. К.

    

Р.

rfl
со
я

сВ і«
eu X
я

О.
to

3
п
S

я я ffl

fi и "
H

О
->
в

 

о

Р
*

К.

п
X

So
S

 

"

S"B
IB

 

и
"

 

6t
j

  

OJ

£

 

°
О

 

и

в
tu

S
м

Ю

P.

   

K,

   

P.

  

K,

Вятскій

 

уѣздъ.

Городское

   

благочнніе

 

.

і

 

благочнн.

   

округъ

2

 

благочнн.

 

округъ

3

 

благочнн.

 

округъ

Глазовсній

  

у-Бздъ

і

 

благочнн

   

округъ

2

 

благочнн.

 

округь

3

 

благочнн.

 

округъ

4

 

благочнн

 

округъ

5

 

благочнн.

 

округъ

6

 

благочнн

 

округъ

Елабужскій

 

уѣздъ.

Городское

   

благочнніе

 

.

і

 

благочнн.

   

округъ

2

 

благочнн

 

округъ

3

 

благочнн.

 

округъ

Нотельничесній

 

уѣздъ

Городское

   

благочиніе

 

.

і

 

благочнн.

   

округъ

2

 

благочнн.

   

округъ

66

 

60

      

5

 

97

46

 

60,

    

2170

33

 

58

19

 

8ь

32

 

30,

   

24

   

4

     

18

 

33

37

 

75 ;

    

71

   

7

     

39

 

50

20

 

Ю 1

    

61

 

12

     

14

 

58,
I

    

I

17

35

47

42

11

5|

 

б

    

18

4850

    

38

35

   

-

79

     

22

14!

 

5

3320

16

30

8

 

25

    

28

40:

10

7

 

25

4044

     

12
і

    

I
12

 

90j

     

P
I

4

 

52[

     

7
!

11

 

90

      

7

22

 

50)

 

-

э'вО!

   

87

I

    

|
12

 

50

    

14

51

     

14

 

30 ;
I

98,

    

25

 

27

27

98

15

43

 

50
J

3740

17,75

7

 

93

291

 

93

139

 

85

16061

126

 

74

44

 

94

70

35

24

19

19

3

  

58

_

 

■_

:

6

 

43
I

4

 

64

i
18

   

1
I

7

 

30

31

7

   

5

      

6

467.

   

17

-

 

[-

    

30

!

6

 

20
I

20

 

60

3

 

59

j

46

 

35

17

      

3

 

33
I

        

i
72,

 

—

   

—

60

 

'

   

-

32

   

-

3-

 

J67

5J45 1

 

HI

6

 

15

   

105

«•'

84

   

—

90

   

—

i_i

11

 

-

в

   

ъ

     

1903

      

г

    

о

   

д

   

у

|

a

Раеходъ

 

въ1903г.[

Отъ
 

приходскихъ попечительствъ Съ
 

праздныхъ
   

свя- щеиноцерковноелу- жительскихъ
 

мѣстъ Отъ
 

нолучнлшнхъ награды Ч
      

Штрафныхъ
 

взы- сканныхъ
 

по
 

ука-
н

   

и

 

се
В

     

14

 

¥
а'

 

в

 

g
с

   

ю §

«

     

OÏ
^

     

В

 

и
ОС
в

    

.

 

s
0

    

н

 

g.
■С

   

и

 

с
м

 

i

   

0J

fi\%fi
M

 

.

 

С

 

H

Ч.\

 

Р.

 

и

щимъ
 

Попечитель Случайныхъ
 

по- жертвованій
се
со

і
fi

 

t
X

в

 

с

г*
=f

 

£ce

 

.s
аь
ta

 

с
со

 

ч,

о

 

s
05

 

a

!
1

ИТОГО

i
1

«
3
я
R
О
и
OJ

  

к

щ
X

 

в

Р.

  

ІК.

ИТОГО

1
Р

    

К.

  

Р. К.

  

.Р.

   

К г

   

Р. К. 1

 

Р.

   

к. Руб.

1
Р. ТС. Руб ft.

!

   

____

1

        

1

—

    

313

 

J

     

10

 

4'
j

17

! !

—

     

30 504 8 1276

:

75- 1351

 

-

_

-

   

111:70

     

12 -

   

- -

 

- -

 

-

1

— 392

 

93 264- __

 

[_ 264

 

—

—

    

77

 

33

     

Ю

 

- 5

 

- -

  

- -•

 

— —

 

— - 396

 

19 390

 

— 390-

— -

    

71 19

    

1150 -------

      

_

-

 

-

  

- -

     

12 — 415

 

34 348- 348

 

—

!

и 40

  

- —

       

4

 

— -

  

—

  

-

i I

— 213

 

64 347

 

50 45

 

—

|
392

 

50

-

      

3 18

     

11

 

- — -

  

- -

   

-

 

>-

       

8
1

          

j
— 89 8 180

 

50 15- 195 50

_

-

    

46 48

     

35

 

—

1
— 301 77 366

 

50 95

 

— 451 5(1

_

 

I.-

    

45 10

     

35'—'

  

-

1

        

1

    

i
-

 

-

 

-
і

!

      

1
— 171 27 403

 

- 351- 438 -

7 2

    

20 79

    

10— :

   

10- ------- -Нч

 

8
1

- 166 35 298

 

— 35- 333

-

    

19 96
_

   

_

—і

   

-

--;
_|

 

_

 

'

і
—

      

8
1

— 116 82 402 45

 

- 447 -

—

  

--

  

— _

       

4—

   

—

    

- 1

 

~

 

г
1

       

і
- 168 23 259 -

_

  

1
259 _

IS 5

  

149 41

       

б- 1

  

—

   

- -1-
і

1

    

1 - 188 59 401 -

     

75-
|

476 -

-

   

188 48

       

4

 

— —

   

-
1

 

_

-

   

-

 

! -'

      

ь 235 46 294 ;
|

         

1 294 -

—

  

- -

   

89 23

      

1

 

- —

   

-

1
1

j 147 - 184

1
184 -

-

   

- -

   

276
I

        

!
6-

I
!

1 ~l

 

~
— 480 41' 43

1

50

   

—

   

— 43 50

—

   

- -

   

161 26

      

4

 

— 4-
1

_

 

1
-

     

22 35 423 12 343

 

50

     

15

 

- 358 50

■—

   

— -

    

58 6 6

 

— —

   

—
1

~

 

Г
і

і

|
— — 210 U 494

 

50

!
25 — 519 50
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-

Въ

  

1903

 

году

 

поступило

чрезъ

  

отцовъ

 

Благочинныхъ

13

 

-

3

  

благочнн.

   

округъ

4

  

благочнн.

   

округъ

Малмыжскій

 

уѣздъ

і

 

благочнн.

  

округ ь

2

  

благочнн.

   

округъ

3

  

благочнн-

   

округъ

Нолинскій

 

уѣздъ

Городское

   

благочиніе

 

.

і

 

благочнн.

   

округъ

2

  

благочнн

    

округъ

3

  

благочнн.

   

округъ

'

 

Орловскій

 

уѣздъ

Городское

 

благочиніе

 

.

і

 

благочнн.

   

округъ

2

  

благочнн.

   

округъ

3

  

благочнн.

  

округъ

Сарапульскій

 

уѣздъ.

Городское

 

благочиніе

 

.

і

 

благочнн.

   

округъ

2

  

благочнн

    

округъ

3

  

благочнн.

   

округъ

39

 

78

2540

53,50

I

15

1125

48

 

13

27

 

40

24

 

45

641

24

 

20

30—

     

24

26

 

42

     

31

38

 

50

54

 

—

24

 

95

22

 

55

   

105

 

58

     

39

 

50

17

 

70

     

13

 

65

     

13

 

80

I

880

40і

 

6

29,44

635

21

 

62
I

10

 

85

26

5

2

5

15
\

46
|

    

1
31

 

97

22 95
|

18 40

4
!

50 — —

635 4

 

55

5

 

7U -

   

-

2Ь 55 14 78

111

 

17

176

 

48

19876

16

 

65 1

    

29

22

 

80,

  

Ю7

29

 

85 1

   

116

3170

   

166

25

 

— 47Ю

13

 

64

     

34

 

30,

 

247

 

34

47

     

82

 

34

10

 

88

       

6

 

60

512

     

57

13

 

40

       

9

 

50,

  

-

i

    

і
14

  

93

     

43

 

35,

   

26-

554

 

74

30 10

І

   

в

   

ь 1903

     

году Расходъ

 

въІЭОЗг.

-

1

fi

S*
gs
й

 

о

IsВ

 

В"
л

   

Оfi

 

в

О

 

в

Съ
 

праздныхъ
  

свя- щенноцерковнослу- жительскиіъ
 

мѣстъ
fi
и
я
В
я
я
В"

йІн

 

ce
О

 

X

Штрафныхъ
 

взы- сканныхъ
 

по
 

ука- замъ
 

Консисторіи Процент,
 

по
 

биле- тамъ,
 

принадлежа- щимъ
 

Попечитель.
о
я

S!
в

 

я
«

 

о
ее

 

я

ч

 

о
и

 

А

Возвращенныхъ
 

за смертію и по др.
ИТОГО

CR

3
В
«
О
и

и

 

S
Se
OJ

 

о

X

 

а

ИТОГО

' 1

р. К. P.

 

I К. P. к. Р. К. Р. а. Р. К. Р.

   

К Руб.

 

к. Р.

   

К Р.

   

К Руб.

 

к.

_

- 31 35 8 1 - 22 _

!

      

!
і

!

і

__

      

_

-

      

305

 

75 238

 

-L , 238-
|

- - - - 37-
i

i

— -
_

 

!
- —

    

- 350

 

62 319

 

-— 319

 

—

«■ — 80 43 5'- 5 _ — 21

 

- 388'64 381

 

- .!

 

_ -

      

381

 

—

12 75 152 91 2

 

— — — _

 

_ — - 13

 

- 352

 

69 392

 

50|

 

—

   

- -

      

392

 

50
!

- 23 84 — — - - ~

 

г — - —

   

- 135

 

26 348

 

- 3

   

- 379

 

—

1
66

 

К 122- -'

      

122

 

-

— — 12 69
1

4

 

— 10-
1

24486

  

350

 

- -'

     

350

 

-

•

 

\
- 20 10 150 51 302

 

35

  

270-
1

-

     

35

 

- J

     

305'-
j

- — 72

 

87 5- — — — — - 10

 

- 32237

   

423

 

-

1
-

     

45- J

     

468

 

—

I 30

 

54

   

273- -

   

—

    

- -

    

273;--

— — 7 81
1

       

1
2- — — — - — - —

  

- 122

 

81

   

518- -

     

25 ; - 543-

а»

і
— 58

 

25
1

2

 

50 — —

  

— - — — 4 449

 

56

  

653!-
!

-

     

20 673,-

_ - — 4

 

— 5 ------ - — — 7- 23416

   

499-

і

J

   

_ -

      

499

 

-

і
_ 117 10 3- _ _

   

— _ — — —

і

696

 

82

   

178- "Г-" -

      

178-

3 29 112

 

65 1

 

— - —

  

— - - - 17- -'

      

206

 

96

   

229- J -

      

229

 

-

• 220 142

 

39 _

 

i_ б'-

   

— - 5 - —

   

■ -|

      

184

 

19

   

311- -

   

— -

      

311

 

-

— — 212 90
i
1

—

і і
— — -

 

- — -

      

337

 

51

   

211-

1

-

     

25

■

-

      

236-



14

Въ

  

1903

 

году

 

поступило

чрезъ

  

отцовъ

 

Благочинныхъ

4
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Въ

  

1903

 

году

 

поступило

чрезъ

  

отцовъ

 

Благочинныхъ

П
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л
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я
в*

 

н
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Ч

  

У
и

 

а
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По

 

тетрадямъ,

 

вы- даннымъ

 

отъ

 

По- печительства Но

 

приглас.

 

лист, чрезъ

 

священник,

 

и церковн.

  

старостъ Изъ
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получившихъ награды Процент,
 

по
 

биле- тамъ,
 

принадлежа- щиліъ
 

Попечитель. Возвращенныхъ
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и
 

по
 

др.
итого итого

< К. Р. к. р. К. р. К.
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Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

января

  

1904

 

года

 

осталось:

а)

   

билетами

 

кредитныхъ

 

учрежденій

 

.

 

195275

 

р.

   

—

  

к.

б)

   

по

 

ішижкамъ

 

сберегателъной

 

кассы

и

 

по

 

бессрочному

 

вкладу

  

.

       

.

        

.

        

.

             

I

  

р.

  

88

  

к.

в)

  

наличными

 

деньгами

     

.

        

.

        

.

        

253

 

р.

     

1

   

к

Итого

    

.

 

195529

 

р

    

89

  

к.

А

 

всего

 

съ

  

израсходованными

   

.

        

.

 

263903

 

р.

   

58

  

к

Въ

 

долгахъ

   

и

  

недоимкахъ

         

.

        

.

    

25(536

 

р.

         

ц
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Государственная
ордена

 

Ленина

БИБЛИОТЕКА

 

СССР
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И,

 

ЛЕНИНА

ТіЪИ -Hj

вятсм
■и
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ТіТ'

 

Il
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m

 

щ*

ill

 

i lui

 

!

-S!
n 1904

 

r. марта

 

16-го.

/
.S.-aJfe,-

/J,_

     

ОТДЪЛЪ

 

НІОФФИЩЛЛЬНЫ

Къ

 

духовенству

 

инородчеснихъ

 

приходовъ

епархіи.

Въ

 

прошедшемъ,

 

1903

 

году,

 

я

 

сообщалъ

 

духовенству

епархіи,

 

что

 

Государь

 

Имиераторъ

 

возлагаетъ

 

на

 

васъ

обязанность

 

проложить

 

особенное

 

старавіе

 

и

 

принять

 

всѣ

 

мѣ-

ры

 

въ

 

просвѣщевію

 

ивородцевъ,

 

въ

 

особенности

 

язычествую-

щихъ

 

изъ

 

нихъ.

 

Въ

 

чиолѣ

 

мѣръ

 

кь

 

вынолневію

 

задачи,

возлагаемой

 

на

 

васъ

 

Государемъ

 

Имиераторомъ,

 

мною

 

были

указаны;

 

а)

 

переводъ

 

книгъ

 

религіозво-нравственнаго

 

содер-

жавія

 

на

 

нѣстный

 

ивородческій

 

язывъ;

 

б)

 

отправлевіе

 

бого-

служенія

 

на

 

инородчесвихъ

 

языкахъ;

 

в)

 

проповѣдь

 

церковная

и

 

г)

 

внѣбогослужебяыя

 

собесѣдованія

 

(Euapx.

 

Вѣд.

 

за

 

1903

г.

 

3\°

 

9).

 

Нѣвоторые

 

священники

 

съ

 

усердіемъ

 

занялись

 

про-

свѣщеніемъ

   

инородцевъ

 

— много

  

поучяютъ

 

ихх

 

въ

 

церкви

 

и
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внѣ

 

ея.

 

Чтобы

 

усердіе

 

п

 

мпссіоверскіе

 

труды

 

свяшенвивовъ

имѣліі

 

больше

 

плодовъ,

 

необходимо

 

проповѣдывать

 

пнород-

цамъ

 

и

 

давать

 

имъ

 

кввти

 

для

 

чтевія

 

на

 

ихъ

 

родвомъ

 

язы-

ке.

 

Въ

 

подтверждение

 

этой,

 

давно

 

пзвѣствой,

 

пстивы

 

со-

общаю

 

виже

 

письмо

 

присланное

 

мвѣ

 

черемисами.

Въ

 

виду

 

съ

 

одвой

 

сторовы

 

необходимости

 

для

 

пользы

ивородпеской

 

миссіп

 

проповѣдывать

 

и

 

давать

 

пнородцамъ

книги

 

на

 

ихъ

 

родвомъ

 

языкѣ,

 

а

 

съ

 

другой— того

 

обстоятель-

ства,

 

что

 

въ

 

большинствѣ

 

пиородческихъ

 

прпходовъ

 

священ-

ствуютъ

 

лица

 

изъ

 

руескаго

 

народа,

 

совершеаво

 

не

 

зваво-

мыя

 

съ

 

инородческпмъ

 

языкомъ,

 

печатаю

 

здѣсь

 

изъ

 

Право-

славная

 

Собесѣднива

 

за

 

1871

 

г.

 

„Иравтпч'скіч

 

зааѣчанія

о

 

переводахъ

 

и

 

сочиневіяхъ

 

на

 

пиородческихъ

 

язывахъ"

Н.

 

И-

 

Ильминскаго.

 

Пастырь

 

цервви,

 

сознающій

 

свой

 

па-

стырсвій

 

долгъ

 

и

 

сыновній

 

предъ

 

Государемъ

 

Пмператоромъ,

призывающимъ

 

насъ

 

въ

 

усердному

 

просвѣщевію

 

инородцевъ,

ознакомившись

 

и

 

руководясь

 

этими

 

замѣчавіями.

 

можетъ

быть

 

успѣшяымъ

 

иросвѣтителемъ

 

инородцевъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

ве

знчлъ

 

ихъ

 

языка.

Поворнѣйше

   

прошу

 

свящевнпковъ

 

сдѣлать

 

оовытви

 

пе-

ревести

 

ва

 

ивородческій

  

языкъ

 

своихъ

  

прихожанъ

 

евавгель-

скіе

 

разсказы

 

о

 

жизви

  

и

 

дьлахъ

 

Господа

 

I.

 

Христа

 

и,

 

хотя

быт

 

одному

 

разеказу,

 

представить

 

мнѣ

 

къ

 

1-му

 

явв.

 

1905

 

г.

Никонъ,

 

Енисковъ

  

Вятскій

 

п

 

Слободской.

Письмо

 

черемисъ

 

къ

 

Его

 

Преосвященству.

 

Пре-
освященнѣйшему

 

Никону,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

Слободскому.

 

*)

ПРЕОСВЯЩЕНЕЙШІЙ

 

ВЛАДЫКО,

Архипастыръ

 

нашъ

 

и

 

Отецъ.

Въ

 

1902

 

году

 

были

 

Вывънашемъ

 

селѣ,

 

посмотрѣли

 

на

 

насъ

*)

 

Письмо

 

печатается

 

съ

 

удержаніемъ

 

орѳографіи

 

подлинника.
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черемисъ

 

какъ

 

мы

 

живемъ

 

и

 

камъ

 

мы

  

понимаемъ

   

Хрестіякая

вѣру.

Тогда

 

Вы

 

вѣрно

 

сказали

 

про

 

насъ,

 

что

 

мы

 

какъ

 

забро-
гленые

 

въ

 

лѣсу.

 

что

 

вы

 

жалкій

 

народъ

 

черемиса — это

 

все

 

прав-

да.

 

А

 

если

 

спросить

 

насцкакъ

 

могли

 

мы

 

научится

 

Христовой

вѣрѣ

 

ц

 

занону

 

Божію?

 

Мы

 

скажемъ

 

что

 

не

 

откуда

 

было

 

намъ

научится;

 

хотя

 

церковъ

 

построена

 

давао

 

около

 

сорока

 

лѣтъ,

но

 

никто

 

изъ

 

передковъ

 

нашихъ

 

и

 

мы

 

не

 

слыхали

 

въ

 

ней

пояятнаго

 

себѣ

 

слова

 

своемъ

 

языкѣ

 

до

 

1902

 

года,

 

въ

 

церковъ

ходили

 

только

 

съ

 

крестинамъ

 

и

 

похоронамъ,

 

а

 

которые

 

гра-

мотные

 

есть

 

между

 

нами

 

тоже,

 

плохо

 

понимаютъ

 

церковное

ученіе,

 

потому

 

что

 

насъ

 

въ

 

школѣ

 

то

 

плохо

 

учили,

 

учителя

знаютъ

 

только

 

свое

 

дѣло,

 

закону

 

Божію

 

и

 

на

 

щетъ

 

вѣра

 

ни*

кто

 

никогда

 

не

 

говорилъ

 

священники

 

же

 

въ

 

школѣ

 

учили

насъ

 

только

 

поруски

 

и

 

теперь

 

также

 

учатъ,

 

не

 

только

 

про

вѣру

 

знать,

 

даже

 

молитвы

 

то

 

плохо

 

понимаютъ

 

ребятишки.

Владыко

 

святый,

 

тогда

 

намъ

 

обѣщались

 

послать

 

священника

для

 

насъ

 

чтобы

 

училъ

 

онъ

 

черемисъ

 

и

 

вѣрно

 

ваше

 

слово

 

ис-

полнилось.

 

Новый

 

священникъ

 

пріѣхалъ

 

кнамъ

 

черемисинъ

же

 

онъ

 

насъ

 

учить

 

вѣздѣ

 

въ

 

церкви

 

и

 

подомамъ

 

по

 

черемиски

на

 

понятномъ

 

языкѣ,

 

креститъ,

 

вѣнчать

 

и

 

коронить

 

по

 

чере.

миски

 

и

 

всемъ

 

это

 

намъ

 

какетея.

 

Теперь

 

слава

 

Богу

 

мы

 

знаемъ

объ

 

чемъ

 

молятся

 

во

 

время

 

обѣдня,

 

теперь

 

намъ

 

понятно

какое

 

еваньгеліе

 

читали,

 

и

 

какой

 

праздникъ

 

быааетъ,

 

теперь,

мы

 

понимаемъ

 

зачемъ

 

крестятъ

 

ребятъ,

 

объ

 

чемъ

 

молится

 

во

время

 

вѣнчаніе

 

и

 

похоронъ,

 

преждѣ

 

ни

 

чего

 

не

 

понимали

 

это.

Черемиса

 

наши

 

поневолѣ

 

ходятъ

 

молится

 

въ

 

рощу,

 

тамь

 

картъ

молится

 

все

 

по

 

черемиски,

 

а

 

въ

 

церкви

 

ни

 

одного

 

слово

 

не

слыхали

 

и

 

думали,

 

что

 

карты

 

только

 

умѣютъ

 

по

 

черемиски

молится,

 

священники

 

преждѣ

 

можетъ

 

быть

 

не

 

плохо

 

учили,

но

 

намъ

 

ничего

 

непонятно

 

было

 

особенно

 

не

 

грамотнымъ,

детямъ

 

и

 

жннщинамъ

 

которые

 

по

 

руски

 

ничего

 

незнаютъ.

 

А

теперь

 

мало

 

помалу

 

начинаютъ

 

ходить

 

въ

 

церковъ,

 

бросаютъ

свое

 

старую

 

вѣру,

 

другой

 

идетъ

 

что

 

бы

 

послушатся

 

какъ

молится

 

по

 

черемиски

 

и

 

чему

   

учить

  

батюшка;

 

Теперь

   

намъ



—

 

332

 

—

остается

 

только

 

радоватся

 

и

 

благодарить

 

Госиода

 

Бога

 

что

онъ

 

пожалелъ

 

насъ

 

бѣдныхъ,

 

послалъ

 

намъ

 

милостиваго

 

Архі-

ерея,

 

которой

 

заботится

 

объ

 

насъ

 

какъ

 

объ

 

своихъ

 

дѣтяхъ.

Теперь

 

позволь

 

Владыко

 

Святый

 

привести

 

Вамъ

 

нашу

сыновню

 

благодарность

 

за

 

то,

 

что

 

пожалели

 

насъ

 

черемисъ

 

и

послали

 

хорошаго

 

священника

 

и

 

дай

 

Богъ

 

Вамъ

 

добраго

 

здо-

ровья

 

и

 

много

 

лѣтъ

 

служить

 

въ

 

нашей

 

губерніи

 

объ

 

этомъ

 

мы

молимся

 

и

 

просимъ

 

Бога.

Крестьянѣ

 

села

 

Елеева

 

Уржумскаго

 

уѣзда

 

Ирмучашской

волости

 

попечитель

 

села

 

Елеево

 

1

 

Илья

 

Степановъ,

 

2

 

Кон-

стантвнъ

 

Поликарповъ,

 

3

 

Ѳедоръ

 

Ѳедотовъ

 

по

 

неграмотности

ихъ

 

и

 

засебя

 

росписался

 

4

 

Сидоръ

 

Николаевъ

 

Золотаревь,

5

 

Никвфоръ

 

Константвговъ

 

6

 

Фалпоъ

 

Савѣльевъ

 

7

 

Андрей:

Николаевъ

 

Поповъ

 

8

 

Андрей

 

Фи.івповъ

 

9

 

Ѳедоръ

 

Никитинъ

10

 

Максвмъ

 

Николаевъ

 

11

 

Егоръ

 

Николаевъ

 

12

 

Матвѣй

Яковльевъ

 

починка

 

Обииамаша

 

1

 

Степанъ

 

Федоровъ

 

2

 

Осипъ

Алексѣевъ

 

3

 

Филипъ

 

Тимофѣевъ

 

4

 

Сергѣй

 

Ивавовъ

 

починка

Котяминери

 

1

 

Осипъ

 

Никитинъ

 

2

 

Егоръ

 

Никитинъ

 

3

 

Егоръ

Николаевъ

 

по

 

не

 

грамотности

 

домохозяевъ

 

поличному

 

ихъ-

довѣрію

 

и

 

за

 

себя

    

росписвлся

 

Андрей

 

Сидоровъ

 

Золотеревъ».

1904

 

года

 

24-го

 

февраля.

ПРАКТИЧЕСКИ

 

ЗАМЪЧАНІЯ

о

 

переводахъ

 

и

 

сочиненіяхъ

 

на

 

инородческихъ

 

языкахъ.

Всякая

 

работа

 

должна

 

быть

 

строго

 

приваровлева

 

къ

своей

 

цѣли,

 

въ

 

этомъ

 

только

 

случаѣ

 

она

 

будетъ

 

цѣлосообраз-

на

 

и

 

полезна.

 

Какъ

 

портной

 

или

 

сапожник

 

ь

 

(извините

 

за

 

сравне-

ніе)

 

шьетъ

 

по

 

мѣркѣ

 

святой

 

съ

 

того

 

человѣка,

 

длякоторэго

 

онъ

берется

 

работать

 

кафтавъ

 

рли

 

сапоги,

 

такъ

 

ивородческіе

 

пе-

реводы

 

должны

 

быть,

 

такъ

 

сказать,

 

примѣрены

 

къ

 

ивород-

цамъ,

 

т.

 

е.

 

точно

 

соображены

 

съ

 

мѣрою

 

ихъ

 

разумѣнія

 

m

съ

 

обычнымъ

 

харайтеромъ

 

ихъ

 

рѣчи.
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Мѣра

 

пнородческаго

 

разумѣнія

 

(я

 

говорю

 

о

 

массѣ

 

ино-

родческого

 

насблевія,

 

чувашскаго

 

и

 

черемисскаго

 

и

 

т.

 

п.,

ва

 

которую

 

и

 

должны

 

собственно

 

разсчитываться

 

переводы)

—самая

 

малая,

 

не

 

выходящая

 

изъ

 

тѣснаго

 

круга

 

простыхъ

бытовыхъ

 

отвошевій.

 

Инородческое

 

населеніе,

 

даже

 

крещеное,

за

 

немногий

 

исключеніями,

 

ее

 

знаетъ,

 

не

 

понимаетъ

 

хри-

стіанской

 

вѣры,

 

представляя

 

ее

 

въ

 

видѣ

 

своего

 

шаманства,

да

 

и

 

вообще

 

его

 

релпгіозныя

 

понятія

 

крайне

 

скудны,

 

огра-

ничиваясь

 

кое-какими

 

суевѣрвымп

 

обрядами,

 

насдѣдоваввыми

отъ

 

глубовой

 

старины.

 

Мышленіе

 

инородцевъ

 

тоже

 

весьма

 

про-

стое,

 

незатѣйливое,

 

чуждое

 

сложной

 

спллогизаціи

 

и

 

обшир-

ныхъ

 

логические

 

ностроеній;

 

самая

 

рѣчь— пхъ

 

прямая,

чуждая

 

тонкостей,

 

искуствевности,

 

отвлеченностей;

 

обороты

краткіе,

 

пеперіодичвые.

Миому

 

могутъ

 

показаться

 

сейчасъ

 

предотавлеввыя

черты

 

неинтересными.

 

Но

 

содъ

 

віши

 

таится

 

драгоцѣнвое

 

сокро-

вище:

 

искренняя

 

вѣра

 

въ

 

Бога,

 

религіозный

 

страхъ,

 

неиспор-

ченное

 

сердце,

 

смиренное

 

сознаніе

 

своей

 

духовной

 

нищеты.

Все

 

это

 

въ

 

самомъ

 

перазвитомъ,

 

простомъ

 

видѣ,

 

но

 

за

 

то

 

ис-

кренне

 

и

 

глубоко.

 

Инородческое

 

населеніе,

 

это

 

можно

 

ска-

зать,

 

залежь,

 

добрая

 

почва,

 

надъ

 

которой

 

стоить

 

потрудиться

въ

 

вѣрной

 

надеадѣ

 

на

 

обильной

 

плодъ.

 

Благость

 

Божія

 

и

надъ

 

этими

 

простыми

 

инородцами

 

можетъ

 

исполнить

 

возвѣ-

щенное

 

чрезъ

 

впостала

 

Павла:

 

„буяя

 

міра

 

избра

 

Богъ

да

 

премудрая

 

посрамитъ:

 

и

 

немощная

 

міра

 

избра

 

Богъ,

 

да

пострамитъ

 

врѣпкая;

 

и

 

худородная

 

міра

 

уничиженная

 

избра

Богъ

 

и

 

не

 

сущая,

 

да

 

сущая

 

упразднить"

 

(1

 

Корине,

 

1—27,

 

28).

Трудящіеся

 

надъ

 

инородческими

 

переводами

 

и

 

сочиееаі-

ями

 

должны

 

снизойти

 

на

 

степень

 

инородческой

 

иростоты,

 

что-

бы

  

ихъ

 

работа

 

вышла

 

въ

 

нору

 

пнородцамъ.

Инородцы

 

не

 

знаютъ

 

хрпстіанства;

 

они

 

не

 

только

 

не

имѣютъ

 

нонятія

 

одогматахъ,

 

о.

 

свящ,

 

Писаніи,

 

ноне

 

знаютъ

даже

 

самыхъ

 

главвыхъ

 

событій

 

свящ.

 

псторіп.

 

Между

 

тѣмъ
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у

 

васъ

 

въ

 

церновныхъ

 

етихирахъ

 

вервдко

  

находятся

   

только

краткіе

 

намеки

  

иа

 

свящеваыя

 

событія

  

пли

 

лица,

 

ила

 

на

 

сло-

ва

 

Писанія.

 

Эти

   

намеки

   

понятны

   

человѣку,

   

знакомому

  

съ

Библіей,

 

а

 

безъ

 

звѳвія

 

слова

 

Вожія,

 

безъ

 

знанія

 

св.

 

исторіп

овп

 

останутся

 

невразумительными

 

и

 

недѣйствительвымп,

 

т.

 

е.

не

 

произведутъ

  

дѣйствія

 

на

 

умъ

 

и

 

сердце.

 

Поэтому

 

букваль-

ное

 

переложевіе

 

подобныхъ

  

текстовъ

 

на

   

ивородческіе

 

языки

было

 

бы

 

еще

 

преждевременно.

 

Съ

   

ивородцамп

   

надобно

   

дт>ло

начать

 

съ

 

начала,

 

и

 

на

 

массу

 

инородцевъ

 

смотрѣть

 

какъ

 

ва

дѣтей,

 

которые

 

собрались

 

учиться

 

и

 

которымъ

 

учитель

 

дол-

женъ

 

преподать

 

элемевтарныя

   

зсанія,

 

развивать

   

ихъ

 

умъ

  

и

воспитывать

 

ихъ

 

религіозвое

 

чувство.

 

.Поэтому

   

сначала

 

вуа$-

во

 

предложить

   

ивородцамъ

 

главнѣйвііе

 

факты

 

св.

 

псторіи

 

—

просто

 

и

 

ясно.

 

Инородцы

 

твердо

   

вѣруютъ

  

въ

 

Бога,

   

впдятъ

своими

 

глазами

 

міръ,

  

поннмаютъ,

 

что

 

этотъ

 

міръ

 

в

 

все,

 

что

въ

 

немъ,

 

сотворено

  

Богомъ,

    

Воть

   

самое

 

ясное

 

и

 

доступное

для

    

инородцевъ

  

положеніе,

 

которое

 

и

 

послужить

 

исходеымъ

пунктомъи

 

прочнымъначаломьдля

 

уроковьсв.

 

псторш,

 

потому

что

 

иорядокъ

 

творенія

 

міра

 

п

 

человѣка

 

будетъ

 

разъясненіемъ

п

 

иодробвымъ

   

раскрытіемъ

 

уже

   

извѣстнаго

 

имъ

   

положенія.

Начатое

 

такимъ

   

образомъ

 

изложевіе

   

св.

 

иеторіи,

 

въ

 

послѣ-

довательномъ

 

порндкѣ

 

главвѣйшихъ

 

и

 

существевнЪйшихъ

 

со-

бытій,

 

шагъ

 

за

  

шагомъ

 

повсдетъ

 

инородцевъ

 

къ

 

исторіп

 

но-

возаѣтной,

 

въ

 

Іисусу

 

Христу,

 

земная

 

жизнь

 

Котораго

 

должна

быть

 

изложена

 

по

 

Ёвангелію.Это

 

изложеніе

 

должно

 

быть

 

иослѣдо-

вательвое,

 

а

 

отнюдь

 

ве

 

отрывочвое;

   

потому

   

что

 

отрывочныя

свѣдѣвія,

 

внѣ

 

исторической

 

связи,

 

не

 

привьются

 

надлежащимъ

образомъ

 

къ

 

мысли

 

инородцевъ,

   

забудутся,

   

иропадутъ

   

без-

слѣдно-

 

Послѣ

 

св.

    

псторііі

   

или

 

совмѣстпо

   

съ

 

ней

 

должно

быть

 

христіавское

 

вравоучеиіе.

   

Ово

 

доступно,

   

близко

   

про-

стому,

 

пскренвему

 

сердцу,

 

легко

 

усвоавается,

 

сильно

    

двй-

ствуетъ

 

на

 

чувство.

 

Молитвы

 

ва

 

первый

 

разъ

 

должно

 

избрать

для

 

перевода

 

наиболѣе

 

употребительный

 

и

 

доступвыя,

 

или

 

же 7
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въ

 

случаѣ

 

затрудненій,

 

должно

 

сопровождать

 

ихъ

 

устными

или

 

письменными

 

изъясвеаіямп.

 

Догматическое

 

ученіе

 

долж-

но

 

завершать

 

этотъ

 

ивородческо-воспптательвый

 

плавъ.

 

Св

исторія

 

приведен,

 

и

 

къ

 

догматамъ.

Мышленіе

 

инородцевъ

 

самое

 

простое,

   

чуждое

   

отвлечен-

востей,

 

сложной

 

силлогизаціп

 

п

 

обширныхъ

 

логическихь

 

по-

строевій.

 

Поэтому

 

въ

 

изложевіп

 

хрпстіавекаго

 

учевіане

 

вуж-

во

 

вдаваться

 

въ

   

богословскія

 

раз^уждеаія

 

и

 

доказательства.

Подобныа

 

доказательства

  

умЬствы

 

въ

 

наукѣ,

 

необходимы

   

для

умовъ,

 

заражевыхъ

 

духомъ

  

анализа

 

и

 

отрицанія.

   

Инородцы

же,

 

во-первыхъ,

 

ничего

 

не

 

сообразятъ

 

въ

 

этпхъ

   

доказатель-

ствах^

 

ихъ

 

веразвитоемышленіе

 

не

 

въ

 

состоявіи

 

даже

 

слѣдать

за

 

рядомъ

 

спллмзаовъ

 

и

   

умозаключевій;

 

а

  

во-вторыхъ

   

они

повѣрятъ

 

всему

 

ва

   

слово.

  

Имъ

   

требуется

   

изложить

   

ясно,

прямо

  

и

 

просто,

 

чтобы

 

ови

 

только

 

могли

   

усвоить

   

хрпстіан-

скіе

 

догматы

 

вЪрующею

 

мыслію.

 

Однажды

 

я

   

чпталъ

 

вотяку-

язычвпку

   

татарскій

   

переводъ

 

весьма

   

назидательной

 

статьи

изъ

 

твореоій

   

св.

 

Тихона

 

задонского

 

(этотъ

 

вотякь

   

свободно

поннмаетъ

    

потатарски),

     

въ

    

которой

     

встрѣчались

    

спе-

ціадьво-христіансвія

 

аонятія

 

—

 

пскупленіе

 

и

 

тому

 

подобн.

 

Во-

тякъ-лзычникъ

  

слушалъ

    

съ

 

большимъ

 

вниманіемъ,

  

и

 

даже

умилился;

 

и

 

викэквхъ

 

возраженій

 

или

 

сомнѣній

 

онъневыска-

залъ

    

противъ

  

чнтавнаго.

    

Излагая

   

инородцу

   

евангельскую

исторію,

 

или

 

о

 

чудесахъ

 

Христовыхъ,

 

было

 

бы

   

въ

   

высшей

степени

 

странно

 

и

 

совершенно

 

неумѣстно

 

доказывать

 

подлпв-

вость

   

евангельскаго

   

текста,

   

или

 

возможность

 

чудесъ.

 

Они

не

 

критики,

 

не

 

раціоналпсты;

 

ови

 

все

  

будутъ

   

слушать

   

съ

вѣрой

 

и

 

умиленіемъ,

 

только

 

излагайте

 

имъ

 

прямо

 

и

 

просто.

У

 

насъ

 

въ

 

церковномъ

 

и

 

религіозвомъ

 

языки

 

есть

 

особыя

краткія

   

вазвавія,

   

которыя

   

вамъ

  

извѣствы

 

и

 

ясны,

   

ванр.

Предтеча

   

пли

 

Креститель,

 

Владычица,

 

мученикъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

если

   

эти

   

слова

 

буквальво

 

выразить

 

поивородчески,

 

то

 

ино-

родцы

 

ве

 

поймутъ,

 

какіа

 

лица

 

нодъ

 

этими

 

вазвавіями

 

разу-
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мѣются,

 

для

 

вихъ

 

надобно

 

нѣсколько

 

подробнѣе

 

изложить

 

и

наименовать

 

самыа

 

лица.

 

Въ

 

катпхішіческихь

 

объясненіяхъ

(по

 

Начаткамъ)

 

попадаются

 

иногда

 

слова

 

техническія,

 

выраже-

нія

 

сжатия.

 

Напрпмѣръ:

 

Молитва

 

Господвя

 

раздѣляется

 

на

призваніе,

 

7

 

прошевій

 

и

 

словословіе.

 

Это

 

мѣсто

 

нельзя

 

пере-

вести

 

такъ

 

кратко,

 

потому

 

что

 

пвородцы

 

никакъ

 

не

 

поймутъ,

что

 

такое

 

празвааіе.

 

Для

 

нихъ

 

нужно

 

показать

 

зеаченіе

 

этого

термина

 

въ

 

примЪрахъ.

 

Въ

 

катихизисѣ

 

говорится,

 

что

 

ко

 

св.

причащенію

 

должно

 

приготовляться

 

посто.т,

 

молитвою,

 

при-

миреніемъ

 

съ

 

ближними

 

и

 

покияніемъ;

 

и

 

эти

 

слова

 

елт>-

дуетъ,

 

въ

 

изложевін

 

на

 

инородческихъ

 

нзыкахъ,

 

истолковать,

такъ

 

чтобы

 

инородцы

 

видѣли

 

самое

 

исполненіе

 

ѳтихъ

 

дг>н-

ствій:

 

въ

 

чеяъ

 

состоитъ

 

постъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

говѣть,

 

какъ

и

 

когда

 

должно

 

молиться,

 

какъ

 

каяться

 

предъ

 

священвпкомъ

— духовнымъ

 

отцемъ

 

своимъ

 

въ

 

грѣхахъ.

Рѣчь

 

инородцевъ

 

— прямая,

 

чуждая

 

отвлеченаостей

 

п

нскуственности,

 

Въ

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

особенно

 

въ

 

кнпжвомъ,

нерѣдко

 

встрѣчаются

 

отвлеченвыа

 

выроженія,

 

нанр.

 

отглаголь-

ныя

 

имена

 

дѣйствія

 

(любовь,

 

страхъ

 

Божій,

 

вѣра

 

и

 

т

 

п.),

 

пред-

ставляюгь

 

какъ-бы

 

предметы,

 

даже

 

ивогда

 

олицетворяются,

 

и

имъ

 

приписываются

 

качества

 

или

 

дѣйствія

 

какъ

 

предмету

 

или

лицу.

 

Но

 

въ

 

инородческихъ

 

языкахъ

 

дѣйствія

 

выражаются

 

пря-

мо

 

глаголами.

 

Наприм.

 

выражевіе:

 

живая

 

вѣра,

 

страхъ

 

Божій,

сердечная

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

суть

 

условія

 

благочестивой

 

жизни, —

было

 

бы

 

неловко

 

перевести

 

буквально,

 

ему

 

въ

 

переводѣ

 

на

ивородческіе

 

языки

 

вужно

 

дать

 

прямой

 

оборотъ,

 

въ

 

родѣ

слѣдующаго:

 

только

 

человѣкъ,

 

искренно

 

вѣрующій

 

въ

 

Бога,

боящійся

 

Бога,

 

отъ

 

всего

 

сердца

 

любящій

 

Бога,

 

можетъ

 

быть

благочестивымъ.

Вь

 

церковныхъ

 

пѣснопѣвіяхъ,

 

ваписавныхъ

 

поэтически,

встрѣчаются

 

выраженія

 

фягуральныя,

 

— ихъ

 

нужно

 

по

 

возмож-

ности

 

переложить

 

на

 

прямой

 

смыслъ,

 

иначе

 

она

 

останутся

вепонятными

 

для

 

инородцевъ.
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Обороты

 

ивородческой

 

рѣчи —краткіе,

 

веперіодпческіе.

Поэтому,

 

если

 

переводимый

 

текстъ

 

пзложенъ

 

длинными

 

п

очень

 

сложными

 

періодами,

 

со

 

множествомъ

 

подчиневныхъ

предложена;

 

то

 

такіе

 

періоды

 

нужво

 

разложить

 

на

 

состав-

выя

 

предложенія,

 

расположить

 

эта

 

предложевія

 

въ

 

естественномъ

порядкѣ,

 

какъ

 

мысли

 

должны

 

одна

 

слѣдовать

 

за

 

другою,

 

пли

вытекать

 

одна

 

изъ

 

другой.

Въ

 

русскихъ

 

нравоучительные

 

квигахъ

 

иногда

 

гово-

рится

 

о

 

ведостаткахъ

 

и

 

порокахъ,

 

свойственныхъ

 

руссквмъ

и

 

веизвѣстныхъ

 

инородцамъ,

 

между

 

тѣмъ

 

у

 

инородцевъ

 

есть

свои

 

недостатки,

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

у

 

русскихъ.

 

Напр.

 

руссвіе

нерѣдко

 

зарвжевы

 

расколомъ,

 

а

 

авородцы

 

чествуютъ

 

кере-

метей.

 

Подобныя

 

мѣста

 

слѣдуетъ

 

или

 

измѣнить,

 

направивши

протпвъ

 

ипородчесвпхъ

 

суѣверій,

 

или

 

опустить.

 

Въ

 

русскихъ

квигахъ

 

нерѣдко

 

дѣлаются

 

прпмѣаенія

 

къ

 

разнымъ

 

оосло-

віямъ

 

и

 

состоявіямъ

 

или

 

цоложезіямъ

 

общественнымъ,

 

пли

занятіямъ

 

и

 

ремесламъ,

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

у

 

инородцевъ,

оо

 

ихъ

 

простому,

 

сельскому

 

быту.

 

Поэтому

 

и

 

разсуждевія

и

 

правоученія,

 

ирпнаровленныя

 

къ

 

такпмъ

 

положеніамъ,

неумѣстно

 

было

 

бы

 

перелагать

 

на

 

инородчесвіе

 

языки.

йтавъ,

 

при

 

переводѣ

 

или

 

сочшненіи

 

на

 

ипородчесвпхъ

языкахъ,

 

нужно

 

все

 

свое

 

ввпманіе

 

обратить

 

на

 

то,

 

чтобы

ходъ

 

пзложенія

 

былъ

 

какъ

 

можно

 

проще,

 

прямѣе,

 

естествен-

нѣе,

 

объяснительнѣе

 

и

 

примѣвеннѣе

 

къ

 

быту,

 

положеаію

 

и

пониманш

 

инородцевъ.

 

Приступая

 

въ

 

переводу

 

съ

 

готоваго

сочинепія,

 

или

 

къ

 

самостоятельному

 

сочивевію,

 

вужно

 

по-

ѳтому

 

представить

 

себѣ,

 

мысленно

 

или

 

на

 

бумагв,

 

текстъ

въ

 

такомъ

   

именно

   

простомъ

  

видѣ,

 

какъ

 

сейчалъ

 

изложено.

Случалось

 

мнѣ

 

видѣть

 

поучевія,

 

въ

 

два

 

столбца,

 

ва

русскомъ

 

и

 

на

 

ивородческомъ

 

языбѢ.

 

Авторы

 

ученые,

 

оче-

видно,

 

свачала

 

составляютъ

 

воученія

 

порусски;

 

къ

 

сожа-

лѣнію,

 

увлекаясь

 

церковнымъ

 

витійствомъ

 

п

 

богословской

системой,

 

ови

 

избираютъ

 

пвогда

 

предметы,

 

для

 

вихъ

 

сампхъ

интересные,

   

при

   

ихъ

 

богословскомъ

 

и

 

литературномъ

 

обра-
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зованш,

 

но

 

вовсе

 

недоступные

 

для

 

инородцевъ,

 

чуждыхъ

 

вся-

каго

 

образовавія;

 

пзлагаютъ

 

со

 

всѣмп

 

пріемами

 

церковваго

краснорѣчіи

 

классической

 

эпохи,

 

съ

 

сложными

 

и

 

утонченны-

ми

 

доказательствами,

 

съ

 

искуствеввымп

 

украшеніямп

 

слога.

Если

 

подобное

 

поученіе

 

ирочитать

 

русскимъ

 

мужнчкамъ,

 

то

и

 

они

 

ничего

 

не

 

поняли

 

бы,-

 

что

 

же

 

должны

 

вынести

 

изъ

подобнаго

 

поученія

 

инородцы,

 

которые

 

въ

 

хриетіанствѣ

 

нонп-

маютъ

 

гораздо

 

менѣе

 

русскихъ

 

простолюдиповъ?

 

Такая

 

иску-

ствеввость

 

и

 

мвимая

 

высота

 

совершенно

 

неумѣстпы.

 

Лицамъ,

свободно

 

говорящимъ

 

поинородческп,

 

я

 

присовѣтывалъ

 

бы

 

пря-

мо

 

писать

 

на

 

пнородческомъ

 

языкѣ,

 

не

 

излагая

 

предваритель-

но

 

порусски:

 

мвѣ

 

думается,

 

что

 

это

 

поставило

 

бы

 

ихъ

 

не-

посредственно

 

въ

 

виду

 

инородческой

 

простоты

 

и

 

предохранило

бы

 

отъ

 

суетваго

 

врасворѣчія

 

и

 

ваиыгцеввости.

 

Но

 

для

 

кого

непосредственное

 

изложевіе

 

на

 

ивородческомъ

 

язывѣ

 

затруд-

нительно,

 

стѣсвяя

 

ходъ

 

мыслей,

 

тотъ

 

пусть

 

сначала

 

вапи-

шетъ

 

порусски,

 

только

 

просто,

 

безпскуственно.

Для

 

соображения

 

лицамъ,

 

который

 

не

 

особенно

 

сильно

владѣюгъ

 

инородческими

 

языкчмп

 

п

 

даже

 

вовсе

 

не

 

знаютъ

ихъ,

 

a

 

ямѣютъ

 

надобность

 

или

 

усердіе

 

заниматься

 

инород-

ческими

 

переводами

 

и

 

сочпневьіми,

 

разскажу,

 

какъ

 

я

 

посту-

па

 

лъ

 

въ

 

своихъ

 

онытохъ

 

изложеиіа

 

на

 

языкѣ

 

чувашскомъ,

вотяцкомъ

 

и

 

горно-черемисскомъ-

 

Чувашскій

 

нзывъ

 

мвѣ

могъ

 

быть

 

еще

 

доступеаъ,

 

но

 

его

 

близкому

 

сродству

 

съ

 

та-

тарскимъ,

 

но

 

и

 

на

 

чувашскомъ

 

языкѣ

 

я

 

далеко

 

ве

 

спосо-

бень

 

писать

 

самостоятельно;

 

а

 

о

 

черемисскомъ

 

и

 

вотяцкомъ

языкахъ

 

я

 

даже

 

никакого

 

іюнятія

 

не

 

имѣлъ.

 

Поэтому

 

я

пользовался

 

помощію

 

природныхъ

 

чувашина,

 

черемиса

 

и

вотяка,

 

достаточно

 

повимашщихъ

 

русскую

 

рѣчь,

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

разговорную.

 

Вотъ

 

я

 

собрался

 

излагать

 

разсказъ

 

изъ

 

св.

исторіи

 

повотяцвн.

 

Со

 

мной

 

свдитъ

 

вотякъ.

 

Для

 

такого

 

сотрудни-

чества

 

нужно

 

выбрать

 

человѣка

 

толквего,

 

любознательнаго;

 

а

лучше— набожваго,

 

который

 

бы

 

готовъ

 

былъ

 

сидѣть

 

съ

 

вами
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часы

 

в

 

дни

 

для

 

Бога

 

и

 

спасенія

 

своей

 

души,

 

и

 

понималъ

 

бы

серьезность

 

и

 

духовную

 

пользу

 

этого

 

дѣла.

 

Мвѣ

 

удавалось

пмѣть

 

инородцевъ

 

сотрудниковъ

 

именно

 

такихъ

 

качествь.

Нтакъ

 

начинаю:

 

я

 

диктую

 

своему

 

вотяку

 

порусски,

 

словами

простыми

 

и

 

опредѣлевными,

 

предложеніями

 

краткими.

 

Говорю

одно

 

нредложеніе,

 

овъ

 

перелагаетъ

 

его

 

на

 

свой

 

родной

 

языкъ—

я

 

пишу.

 

Я

 

говорю

 

порусски

 

другое

 

предложеніе,

 

овь

 

говоритъ

его

 

по

 

вотяцки— я

 

пишу,

 

и

 

такъ

 

далѣе.

 

Если

 

бы

 

все

 

вдругъ

разсвазать

 

порусски,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

самымъ

 

простымъ

 

языкомъ,

то

 

пнородецъ

 

хорошо

 

и

 

нослѣдовательно

 

не

 

усвоилъ

 

бы

сразу

 

и

 

не

 

могъ

 

бы

 

удовлетворительно

 

воспроизвести

 

цѣльный

расвазъ.

 

А

 

по

 

предложеніямъ,

 

ему

 

не

 

составитъ

 

трудъ

 

пере-

давать

 

на

 

своемъ

 

языке

 

одно

 

предложеніе

 

за

 

другимъ.

 

На-

писавши

 

такимъ

 

образомъ

 

вѣскольво

 

строкъ,

 

некоторую

 

до-

вольно

 

цѣльвую,

 

часть

 

оовѣствовавія,

 

я

 

снова,

 

въ

 

связи

уже,

 

перечитываю

 

написанное

 

своему

 

сотруднику.

 

Иногда

отдѣльвыя

 

иредложевія

 

бываютъ

 

востроевы

 

удачно

 

и

 

правиль-

но;

 

но

 

въ

 

общей

 

сложвостп,

 

во

 

взаимвости

 

связи

 

ови

 

окажут-

ся

 

нескладны;

 

это

 

всего

 

легче

 

можетъ

 

обнаружиться

 

при

чтеніи

 

всего

 

къ

 

ряду.

 

Тутъ

 

нескладица

 

сразу

 

бросится

 

въ

глаза,

 

какъ

 

фальшивый

 

звувъ

 

при

 

послѣдовательномъ

 

пѣніи

какой-нибудь

 

піэсы.

 

Сначала

 

я

 

настаиваю

 

на

 

ясности,

 

ва

понятности;

 

потомъ

 

добиваюсь

 

того,

 

чтобы

 

наше

 

изложевіе

было

 

складно:

 

какъ

 

сами

 

ипородцы

 

разсказываютъ

 

что-нибудь

имъ

 

извѣствое,

 

пусть

 

будетъ

 

тавъ

 

же

 

складно,

 

правильно

по

 

языку

 

и

 

ваше

 

писавіе.

 

Иногда

 

мой

 

сотрудникъ

 

при

 

этомъ

кое-что

 

и

 

пзмѣнялъ.

 

Не

 

зная

 

языка,

 

я,

 

разумѣется,

 

вѣрилъ

на

 

слово

 

своему

 

толмачу.

 

На

 

первыхъ

 

аорахъ

 

работа

 

шла

весьма

 

туго,

 

медленно;

 

мы

 

еще

 

не

 

приваровилпсь

 

другъ

 

къ

ДРУ Г У»

 

Д ла

 

мев я

 

языкъ—темный

 

лѣсъ,

 

а

 

сотрудвикъ

 

мой

впервые

 

занимается

 

переводнымъ

 

дѣломъ.

 

Но

 

впослѣдствіи

дѣдо

 

становится

 

легче;

 

мало-но-малу

 

я

 

затверживаю

 

нѣкото-
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рыя

   

слова,

   

освопваюсь

     

съ

     

этимологическими

   

формами;

потому

 

что

 

въ

 

разсвазахъ

 

обыкновенно

    

повторяются

    

одина-

ковые

 

обороты

 

и

 

тѣ

 

же

 

слова, — они

  

сами

 

собой

 

входятъ

  

въ

память.

    

Когда

    

какое-нибудь

 

русское

 

выраженіе

 

затрудняло

моего

   

сотрудника,

    

по

   

новости

   

для

 

него

 

предмета,

 

тогда

   

я

предлагалъ

   

ему

   

такое

   

же,

    

по

   

грамматическому

   

составу,

выраженіе

 

о

 

простомъ

   

предмета,

   

ему

    

достуиномъ,

   

которое

слѣдовательво

 

онъ

  

легко

 

могъ

 

формулировать

 

на

 

своемъ

 

род-

ѳомъ

 

языкѣ,

 

а

 

я

 

иримѣнялъ

 

этотъ

 

оборотъ

 

къ

 

данному

 

слу-

чав)

 

и

  

мѣсту.

 

Ознакомившись

 

отчасти

  

съ

 

формами

   

языка

  

п

втянувъ

 

своего

 

сотрудника

 

въ

 

полнманіе

 

дѣла,

 

я

 

отъ

 

времени

до

   

времени

    

снова

   

прочптывалъ

   

зады,

    

всѣ

   

сначала;

 

тутъ

еще

   

усматривались

 

и

 

исправлялись

  

нескладицы

 

и

 

неисправ-

ности.

 

Иногда

 

я

 

читалъ

 

свою

 

работу

 

посторонвнмь

 

инородцамъ.

Но

 

особенно

 

для

  

перевода

 

нужно

   

пмъть

   

одного

   

постояннаго

сотрудника,

   

потому

    

именно,

   

что

   

одянъ

  

инородецъ

 

удобнѣе

привыкнетъ

   

и

 

къ

 

вашей

 

манерѣ

 

и

 

въ

  

переводному

 

дѣлу,

  

а

съ

 

новичкомъ

 

заниматься

 

весьма

   

неудобно,

    

придется

   

опять

потерять

  

много

    

времени,

  

чтобы

  

пріучить

   

его

 

къ

 

работѣ,

  

А

постороншшь

 

и

 

притомъ

 

разаымь

 

пнородцамъ

 

полезно

 

прочи-

тывать

 

готовый

   

уже

    

переводь

   

ила

 

изложение,

 

чтобы

 

бодѣе

увѣриться

  

въ

 

понятности

 

ИЗЛОЖРНІЯ.

Я

 

еще

 

зааѣтилъ

 

слѣдующее

 

явленіе.

 

Читайте

 

чувашпну

или

 

черемису

 

„День

 

святой

 

жизви"

 

ьъ

 

существующемъ

 

нере-

водѣ

 

на

 

родномъ

 

ріо

 

языкѣ;

 

онъ

 

выслушаетъ

 

тупо,

 

пассивно

и

 

не

 

сдѣлаетъ

 

пикакихъ

 

возраженій,

 

потому

 

что

 

рѣшптельно

ничего

 

ве

 

вовимаетъ,

 

ве

 

за

 

что

 

ему

 

и

 

прпцѣпиться

 

своимъ

соображеніемъ.

 

Но

 

когда

 

вы

 

прочитаете

 

инородцу

 

пзложевіе,

вообще

 

доступно

 

сдѣланное,

 

но

 

въ

 

которомъ

 

есть

 

частные

недостатки

 

и

 

нескладицы,

 

инородецъ

 

пойметъ

 

содержавіе,

 

и

веудачныя

 

частности

 

замѣтптъ

 

и

 

сдѣлаетъ

 

на

 

нихъ

 

свои

 

воз-

раженія,

 

и

 

предложитъ

 

свои

 

поправки.

 

Это

 

подобно

 

тому,

 

кавъ

если

 

вамъ

 

напишетъ

 

простолюдинъ

 

письмо,

 

толково

 

и

 

послѣ-
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довательво,

 

но

 

безграмотно

 

относительно

 

грамматики;

 

вы

 

сей-

часъ

 

можете

 

поправить

 

его

 

грамматическія

 

ошибки.

 

Потому,

въ

 

переводахъ

 

или

 

изложеніп

 

на

 

инпродческихъ

 

нзыкахъ,

устроить

 

вадлежащнмъ

 

образомъ

 

общій

 

ходъ

 

разсказа

 

или

рвзмышленія

 

есть

 

дѣло

 

ваше —переводчика,

 

а

 

частныя

 

ошиб-

ки

 

противъ

 

этимологіи

 

и

 

отчасти

 

противъ

 

синтаксиса,

 

или

нѣкоторыя

 

неудачно

 

поставленный

 

слова,

 

легко

 

могутъ

 

за-

мѣтить,

 

прнвнльвѣе — почуять,

 

и

 

исиравить —инородцы.

Я

 

дѣлалъ

 

еще

 

такой

 

онытъ:

 

заставлялъ

 

инородцевъ,

хорошо

 

знающихъ

 

русскій

 

языкъ,

 

переложить

 

какой-нибудь

разсказъ

 

съ

 

русскаго

 

на

 

свой

 

языкъ.

 

Оказалось,

 

что

 

инород-

цы

 

не

 

могла

 

совладать

 

съ

 

русскимъ

 

оборотомъ,

 

и

 

впидші

въ

 

русспцизмы,

 

Нужно

 

много

 

руководить

 

инородца,

 

чтобы

онъ

 

самъ

 

могъ

 

дѣлать

 

удовлетворительные

 

переводы.

 

Гораздо

удобнѣе

 

инородецъ

 

может ь

 

изложить

 

что-нибудь

 

прямо

 

ва

своемъ

 

языкѣ.

 

Для

 

этого,

 

разумѣется,

 

необходимо

 

ему

 

пред-

варительно

 

узнать

 

христіавское

 

ученіе

 

и

 

усвоить

 

его

 

до

 

та-

кой

 

степени,

 

чтобы

 

онъ

 

онъ

 

могъ

 

написать

 

уже

 

самостоя-

тельно,

 

ве

 

заглядывая

 

въ

 

русскую

 

книгу.

 

Иіакъ,

 

при

 

пере-

водахъ

 

христіанскихъ

 

ввигъ

 

ва

 

инородческіе

 

языки,

 

при

 

те-

перешнемъ,

 

невысоком

 

ь

 

состояніи

 

христіааскаго

 

образованія

 

и

пониманія

 

въ

 

средѣ

 

инородцевъ,

 

необходимо

 

взаимодѣйствіе

русскихъ

 

и

 

инородцевъ,

 

и

 

при

 

томъ

 

русскіе

 

должны

 

быть

направляющими,

 

активными,

 

а

 

инородцы —воспринимающими,

пассивными.

При

 

званіи

 

русскимъ

 

переводчикомъ

 

инородческаго

 

язы-

ка

 

конечно

 

работа

 

пойдетъ

 

скорѣе;

 

но

 

кто,

 

и

 

при

 

знаніи

языка,

 

виервые

 

принимается

 

за

 

переводы

 

и

 

т.

 

п.,

 

то

 

и

 

ему

нужно

 

упражвеніе,

 

чтобы

 

набить

 

руку.

 

Поэтому

 

и

 

зняющомъ

иаородческіе

 

языки

 

можно

 

посовѣтовать

 

начать

 

дѣло

 

съ

 

пере-

вода

 

или

 

изложенія

 

простыхъ

 

разсказовъ

 

изъ

 

священной

исторіи,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

покушаться

 

еще

 

ва

 

переводы

 

догмотиче-

скпхъ

 

или

 

церковно-богослужебныхътекстовъ.

  

Послѣдвіе

 

осо-
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бевно

 

трудны

 

къ

 

переводу

 

на

 

ивородчесвіе

 

языки;

 

до

 

этой

 

сте-

пени

 

умѣнья

 

нужно

 

еще

 

доходпть

 

немалымъ

 

занятіемъ

 

болѣе

доступными

 

текстами.

 

Наконецъ,

   

когда

 

вы

 

достаточно

 

овла-

дѣете

 

пскусствомъ

 

переводить

 

или

 

излагать

 

на

 

инородческихъ

языкахъ,

 

и

 

тогда

  

не

 

слѣдуетъ

 

слишвомъ

 

полагаться

 

на

 

свое

знаніе,

   

а

 

всегда

    

слѣдуетъ

 

нровѣрять

   

свой

   

трудъ

   

посред-

ствомъ

   

природныхъ

 

инородцевъ,

   

При

 

этомъ

   

должно

   

вмѣть

такую

 

предосторожность:

 

если

 

пзложевіе

 

назначено

 

для

 

элемен-

тарные

   

ознакомленія

   

внородцевъ

 

съ

   

св.

  

исторіеп,

   

или

  

съ

катихпзисомъ

  

и

  

т.

 

п.,

 

то

 

отнюдь

 

не

 

вдавайтесь,

 

въ

 

подмогу

уразуиѣвія

 

кнородцемъ

   

вашего

 

изложенія,

   

въ

 

доиолннтель-

ныя,

 

устныя

   

объясвевія:

   

уствыми

 

объясненіями

 

будетъ

 

за-

маскирована

 

или

  

прикрыта

 

неясность

 

письменваго

 

изложенія.

Другое

 

дѣло — если

 

самый

 

составъ

 

и

 

назначевіе

 

переводииаго

текста

 

не

 

допускаетъ

 

элементарной

 

ясности

 

и

 

потребности

 

въ

изложевіи,

 

кавъ

 

напримѣръ

 

въ

 

молитвахъ.

Итавъ

 

первое

 

дѣло

 

въ

 

переводахъ

 

и

 

изложевіи

 

на

 

ино-

родческихъ

 

язывахъ

 

есть

 

ясность

 

и

 

свладность.

 

Когда

 

не-

склудяымъ

 

или

 

веяснымъ,

 

ломанаымъ

 

языкомъ

 

разсказыва-

ютъ

 

о

 

какихъ

 

нибудь

 

предметахъ

 

и

 

вуждахъ

 

обыденной

жизни,

 

тогда

 

еще

 

можно

 

понимать

 

разсказъ,

 

хотя

 

все-таки

вепріятно

 

слушать

 

рѣчь

 

на

 

своемъ

 

ломзвомъ

 

языкъ.

 

Рѣчь

невнятная

 

и

 

изложенная

 

неясно,

 

ненравильнымъ

 

языкомъ,

 

тре-

буетъ,

 

со

 

стороны

 

слушающего,

 

уснлін

 

или

 

напряженія

 

мы-

сли,

 

чтобы

 

догадаться,

 

что

 

хочетъ

 

сказать

 

говорящій.

 

Поэто-

му

 

неправильная

 

рвчь

 

допустима

 

еще

 

въ

 

предметахъ

 

нагляд-

ныхъ,

 

близкихъ,

 

обыдевныхъ.

 

Но

 

когда

 

идетъ

 

рт>чь

 

о

 

пред-

метахъ,

 

совершенно

 

новыхъ,

 

каковы

 

для

 

инородцевъ

 

предме-

ты

 

религіозные,

 

хрпстічнскіе,

 

тогда

 

изложеніе

 

должно

 

быть

правильное,

 

опредѣленное,

 

точвое,

 

согласно

 

съ

 

духомъ

 

и

 

скла-

домъ

 

языка.

 

Въ

 

противномъслучаѣэто

 

изложеніе

 

или

 

останется

яепонятымъ

 

ивородцами,

 

или,

 

что

 

еще

 

хуже,

 

поведетъ

 

ихъ

къ

 

ложнымъ

 

догадвамъ

 

и

 

представленіямъ.

Какъ

 

ни

 

существенны

 

въ

 

переводѣ

 

религіозныхъ

 

внигъ
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ясвость

    

и

 

складаость

 

изложенія,

 

но

 

ими

 

дѣло

 

не

 

оканчива-

ется.

  

Нужно

   

еще

 

такъ

    

изложить,

 

чтобы

 

инородцы,

 

слушая

или

 

читая

 

ваше

 

изложепіе,

 

проникались

 

серьезностью

 

и

 

благо-

говѣніемъ.

 

Инородцы —нокнпки

 

въ

 

хрпстіяаствѣ,

 

они

 

не

 

пмв-

ютъ

 

въ

 

нянь

 

шяітельнаго

  

убвжд'нія

 

и

 

ншятія.

   

Вш«

 

из-

ложение

 

впервые

 

будетъ

 

знакомить

 

ихъ

 

съ

 

христіанскииъ

 

уче-

віемъ.

   

Поэтому

 

случайную

   

ошибку

   

переводчика

    

oui

    

мо-

гутъ

    

приписать

   

самому

   

христіанотву.

 

ІІервыа

 

впечатлѣаія

обыкновенн)

    

баваюп.

    

сальны

    

и

   

в.ііятельны.

    

Если

    

бы

переводь

   

или

   

ишженіе

 

какпмъ-нпбудь

 

неудачныиъ

 

словомъ

или

  

выраженіемь

 

ввели

    

иаородці

 

въ

 

смвхъ,

 

ила

 

скандали-

зировали

 

его,

 

то

 

это

 

было

 

бы

 

весьма

 

неблагопріятно

 

для

 

хри-

стіанскаго

 

дѣла.

 

Серьезность

 

и

 

благоговѣйность

 

тона

 

не

 

треоу-

етъ

 

какого-нибудь

  

красворѣчія

 

или

   

высоты

 

выраженій,

 

ова

совместима

 

съ

 

простотою

 

языка.

 

Вь

   

простомъ

  

разговорномъ

языкѣ

 

есть

 

матеріалы

   

разныхъ

   

тоновъ, —благородные,

 

гру-

бые

  

и

 

т.

 

д.

   

Вь

 

эгомь

  

отаошеніи

 

русскому

     

человеку,

 

для

котораго

 

инородческіе

 

языки

  

чужіе,

 

нпкакъ

 

нельзя

 

полагаться,

на

 

свое

 

знаніе,

 

какъ

 

бы

 

оно

 

не

 

было

 

основательно.

 

В)

 

всякомъ

языкъ,

  

даже

 

поводимому

 

самомь

 

грубшь,

 

есть

 

свои

 

вырашенія

и

 

манеры пралпчныя,

 

почтительяыя,

 

деликатный,

  

сущаооть

 

и

значеніе

 

которыхъ

 

ощутимы

 

только

 

длясвопхъ

 

природныхъ

 

лю-

дей,

 

a

 

не

 

для

 

чужихъ;

 

и

 

въ

 

развыхъ

 

языкахъ

 

такія

 

выражевія

и

 

способы

 

разные.

 

Напр.

 

у

 

васъ

 

назвать

 

человѣка

 

по

 

имени

и

 

отчеству

 

составляетъ

 

вѣжливость

 

и

 

почтительность;

 

а

 

у

 

ино-

родцевъ

 

отчество

 

составляеть

 

ве

 

болве

 

какъ

 

опредѣлевіе

 

про-

исхожденія.

 

Поэтому,

   

если

   

инородецъ

   

извеличаетъ

   

себя

 

по

отчеству

 

па

 

вичъ,

 

это

 

нисколько

 

не

 

докнзываетъ

 

его

 

самолю-

бія,

 

и

 

наоборотъ,

 

если

 

онъ

 

назовтъ

 

вэсъ

 

безъ

 

отчества,

 

это

не

 

покозываетъ

 

его

 

неуважевія

 

къ

 

вамъ.

 

У

 

васъ

  

вежливость

требуетъ

 

обращаться

 

на

   

вы,

 

а

 

у

 

ивородцевъ

  

(равно

 

какъ

 

и

у

 

русскихъ

 

крестьявъ)

 

просто

 

обращаются

 

на

 

ты,

 

но

 

почти-

тельность

 

выражаютъ

 

какими-нибудь

 

другими

 

способами,

 

ко-

торые

   

для

 

насъ

   

неосязательны.

 

Такъ

 

и

 

въ

  

словахъ

 

и

 

обо-
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ротахъ

 

есть

 

хорошія,

   

вполвѣ

   

благоприличные

  

съ

 

которыми

инородцы

 

привыкли

 

соединять

 

впечатлѣніе

 

доброе,

 

назпдатель-

вое,

 

а

 

есть

 

и

 

дурныя.

   

съ

 

которыми

 

соединено

 

представлевіе

противоположна™

 

свойства.

 

Во

 

веявомъ

 

случат,

 

на

 

человѣка

родной

 

языкъ

 

дѣйствуетъ

 

прямо,

 

непосредственно,

 

тогда

  

какъ

чужой

 

челоьѣкъ

 

можетъ

 

добираться

 

до

 

зааченія

 

слова

 

по

 

со-

ображена,

 

т.

  

е.

 

болѣе

 

хладнокровными

 

сторонами.

 

Тутъ

 

са-

мое

 

безопасное

 

руководствоваться

 

ватуральнымъ

 

чутьемъ

 

пра-

родныхъ

   

инородцевъ,

 

a

 

не

   

своимъ

 

звйніемъ.

   

До

 

понимавіа

такпхъ

  

тонкостей

 

званіе

   

чужаго

 

язык»

   

едвалп

 

и

 

возможно*

тогда

 

какъ

   

природный

 

человѣвъ

 

сразу

  

чувствуетъ

 

всю

 

глу-

бину

 

родваго

    

вырвженія.

 

— Я

   

по

 

крайней

   

мѣрѣ,

 

хотя

 

давно

уже

 

занимаюсь

 

татарскими

   

переводами

   

и

 

могу

   

дѣлать

 

пхъ

довольно

 

скоро,

  

но

 

доселѣ

   

не

 

рѣшаюсь,

 

да

 

и

 

впредь

 

не

   

на-

мѣренъ

   

рисковать — пускать,

   

въ

 

ходъ

   

свои

   

переводы

   

безъ

предварительной

 

провѣркп

 

ихъ

 

чрезъ

 

прпродныхъ

 

врещеныхъ

татаръ.

 

Вообще

 

сила

   

иеоосредствевнаго

 

понимгнія

 

или

  

пра-

внльвѣе

 

чутья

 

въ

 

родномъ

  

языкѣ

 

дѣйствуетъ

 

рѣшптельео

  

п

безошибочно,

 

хотя

 

бы

 

и

 

безотчетно.

 

Иногда

 

затрудняешься

 

въ

выраженіи,

 

припоминаешь

   

грамматичесвін

  

правила

 

и

 

не

 

мо-

жешь

 

ничего

 

придумать;

 

а

 

внородецъ,

 

ве

 

ломая

 

головы,

 

вы-

скажетъ

 

оборотъ,

   

такой

   

простой

   

и

 

вмѣстѣ

   

логичный,

  

что

стоитъ

 

полюбоваться.

 

— Опять

 

скажу,

  

что

 

простота

 

языка

 

не

нарушаешь

   

высоты

   

хригтіансваго

   

ученія,

   

какъ

 

некоторые,

быть

 

можетъ,

 

полагаютъ.

  

Высота

 

христіааскаго

 

учевія

 

такъ

существенно

 

ему

  

присуща,

 

что

 

чѣмъ

  

проще

 

оно

 

выражается,

тѣмъ

 

поразительнѣе

 

его

 

божественное

 

достоинство.

 

Съ

 

другой

стороны,

 

напрасно

   

вѣкоторые

   

народный

   

языкъ

 

смѣшиваютъ

съ

 

языкомъ

 

такъ

 

вазываемымъ

 

площаднымъ,

 

и

 

потому

 

счо-

таютъ

 

его

 

недостойвымъ

 

и

 

неспособнымъ

 

выражать

 

релйгіоз-

ныя

 

понятія.

 

Эго— могу

 

увѣрить— предубѣжденіе,

 

совершенво

ошибочное,

 

несправедливое.

 

Когда

 

простой

 

человѣкъ

 

разёужда-

етъ

 

о

 

какомъ-вибудь

 

серьезномъ

 

предметѣ,

 

онъ

 

находить

 

въ>
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своемъ

 

народномъ

 

языкѣ

 

выражевія

 

достойныя,

 

очень

 

почтен-

ный

 

.

 

— Удовлетворительность

 

перевода

 

или

 

пзложенія,

 

въ

 

этоиъ

смысл*,

 

можно

 

испытать

 

чрезъ

 

чтеніе

 

его

 

пнородцамъ:

 

если

 

оно

приводить

 

пнородцевъ

 

въ

 

настроеніе

 

серьезное,

 

сосредоточен-

ное,

 

умиленное,

 

это

 

заачптъ,

 

что

 

переводъ

 

хорошъ;

 

а

 

если

оно

 

инородцы

 

слушаютъ

 

его

 

вяло,

 

тупо,

 

или

 

даже

 

смѣются,

то

 

это

 

даетъ

 

понять

 

недоброкачествевность

 

перевода.

Занимаясь,

 

для

 

опыта,

 

нереложеніемъ

 

на

 

языки

 

чуваш-

скій,

 

вотацкіа

 

и

 

черемиокій,

 

я

 

замЪтилъ

 

большое

 

сходство

ввутренаяго

 

значеаія

 

формь

 

и

 

сивтдвсичесваго

 

построенія

 

въ

этсхъ

 

язывахъ

 

съ

 

татарскимъ.

 

Зааніе

 

татарок іго

 

языка

значительно

 

облегчало

 

мнѣ

 

зго

 

переложеніе:

 

диктуя

 

своимь

пнородческпмъ

 

сотрудвикамъ

 

переводимый

 

или

 

излагаемый

текстъ

 

по

 

русски,

 

я

 

старался

 

формулировать

 

его

 

по

 

возмож-

ности

 

ва

 

татарскій

 

ладъ,

 

показывалось,

 

что

 

напболве

характерные

 

татарскіе

 

обороты,

 

которыми

 

татарзкій

языкъ

 

рѣзко

 

отличается

 

оть

 

русзкэго

 

нзчт,

 

вигді

почти

 

буквально

 

передавались

 

па

 

другіе

 

пнородческіе

 

языки.

Грамотные

 

чуваши

 

и

 

вотяки,

 

заающіе

 

хорошо

 

TaTjpoffiH

 

языкъ,

свободно

 

перелагали

 

наши

 

крещено-татарекіе

 

переводы

 

на

свои

 

родные

 

языки,

 

держась

 

буквально

 

тогоже

 

изложевія,

 

но

прямо

 

сърусскаго

 

языка

 

ичрэводить

 

оаибыли

 

бы

 

ее

 

въ

 

состоя-

віи.

 

Эго

 

практическое

 

наблюденіе

 

объясняется

 

наукой.

 

Вь

наукѣ

 

языки,

 

подооно

 

рпстевіямь

 

ила

 

жязотгшмь,

 

распре-

деляются

 

на

 

семейства

 

пли

 

кисеи.

 

Вь

 

чяслЪ

 

этаіъ

семействъ

 

находится

 

такъ

 

называемое

 

урало-злтайекое,

 

въ

которомъ

 

заключаются

 

(вакъ

 

виды

 

въ

 

естествен ю-изтори-

чеокихъ

 

родахъ)

 

группы:

 

тюркская

 

(турецко-татарская)

 

и

флвнекая.

 

Языки

 

черемисскій

 

и

 

вогяцкій

 

(мордовсвій

 

также)

относятся

 

къ

 

фяввекой

 

груапѣ;

 

чувашскій

 

языкъ

 

составляетъ,

повидимому,

 

что-то

 

среднее

 

между

 

фиавскими

 

языками

 

итурецко-

татарекимъ,

 

приближаясь

 

бэлѣекъ

 

послѣдаему.

 

Такимъ

 

образомъ

во

 

всфхъ

 

ѳтихъ

 

языкахъ,

 

при

 

разнаобразіи

 

этииолэгачзскихъ

формъ

 

и

 

отдѣльвыхъ

  

словъ,

 

ваугревяій

 

смыслъ

 

и

 

сущность
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этихъ

 

формъ

 

почти

  

совершенно

 

одна

  

и

 

тоже,

   

даже

 

значеніе
словъ,

 

въ

 

отвошеніи

 

группировки

  

повятій,

 

иногда

 

поразитель-

но

 

ох*

 

дно;

   

синтаксическое

   

построеніе

   

рѣ«га,

   

т.

 

е.

 

составъ

цредложешй

 

п

 

т.

 

п.,

 

тоже

 

восьма

  

сходно,

 

аакъ

 

что

 

букваль-
ный

 

переводъ

 

съ

 

одного

 

языка

 

на

 

другой,

   

не

 

только

 

въ

  

од-

ной

 

группѣ,

 

но

    

а

 

въ

 

разныхъ

   

группахъ

   

тогоже

 

семейства,

въ

 

общемъ

 

будетъ

 

повятенъ

 

и

 

удовлетворителен^,

 

за

 

псключені-
емъ

 

только

 

вѣкоторыхъ

 

частностей.

 

Поэтому

 

достаточно

 

узнать

основательно

 

внутреннее

 

устройство

   

одвого

 

изъ

 

многочнелен-

ныхъ

 

языковъ

 

урало-алтайскаго

 

семейства,

 

чтобы

 

пмѣть

 

по-

пятіе

 

о

 

ввутревнемъ

   

устройствѣ

   

и

 

прочихъ

 

языковъ

 

тогоже

семейства.

 

Напрвм.

 

если

 

языкъ

 

тувгузскій,

 

въ

 

восточной

  

Си-
бири,

 

относится

    

къ

 

этому

  

семейству;

   

то

 

уже

 

заочно

 

можно

положительно

 

утверждать

 

(на

 

основавіи

 

татарскаго

 

пли

 

чере-

мисскаго

 

и

 

т.

 

и,

 

языковъ),

 

что

 

въ

 

вемь

 

вѣтъ

 

родовъ,

 

пред-

логи

 

ставятся

 

не

 

предъ

   

именами,

    

a

  

послѣ

 

пменъ,

 

прилага-

тельный,

   

стоя

     

предъ

   

существительными,

   

не

    

изменяются

ни

 

въ

 

числѣ,

 

ни

   

въ

 

падежѣ

   

и

 

т.

 

д.

   

Между

 

тѣиъ

 

руссвій

или

 

церковно-славявсвій

 

языкъ,

 

съ

 

котораго

 

мы

 

дѣлаемъ

 

свои

переводы

 

на

 

языки

 

инородческіе,

 

относясь

 

въ

 

другому

 

семей-

ству

 

(индо-евронейсвому),

   

совершенно

   

рѣзко

 

отличается

   

отъ

урало-алтайских ь

  

языковъ,

 

и

 

раввомѣрно

 

далеко

 

стоитъ

 

какъ

отъ

 

татарскаго,

   

пувашскаго,

   

такъ

 

отъ

 

черемисскаго,

 

вотяц-

каго

  

и

 

проч.

 

Поэтому,

   

если

 

перевести

  

съ

 

любого

 

инородче-

скаю

 

языка

 

совершенно

 

буквально

 

ва

  

русскій,

 

то

 

это

 

будетъ

совершенно

   

странно

   

и

 

даже

  

непонятно:

   

такъ

 

и

   

наоборотъ

буквальвый

 

переводъ

 

съ

 

русскаго

 

языка

 

па

 

любой

 

инородче-

свій

 

будетъ

 

также

 

веионятевъ

 

и

 

дикъ

 

для

 

пнородцевъ.

Кажется,

 

европейские

 

языки

 

гораздо

 

болѣе

 

обособились

и

 

отошли

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

въ

 

построеніи

 

рѣчи,

 

нежели

 

та-

тарскіе,

 

финнскіе

 

и

 

вообще

 

урало-алтайскіе

 

въ

 

отношеніи-

одинъ

 

къ

 

другому.
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При

 

перевода

 

поэтому

 

съ

 

русскаго

 

языка

 

на

 

какой

 

бы

то

 

ни

 

было

 

инородческій

 

языкъ,

 

первое

 

дѣло

 

состонтъ

 

въ

 

зна-

ніи

 

и

 

наблюденіи

 

законовъ

 

внутренннго

 

устройства

 

этого

 

язы-

ка.

 

Когда

 

переводъ

 

въ

 

этомъ

 

отношевіи

 

исправенъ,

 

онъ

 

бу-

детъ

 

непремѣвно

 

ясенъ

 

и

 

опредѣлененъ.

 

Каждый

 

языкъ

 

или

нарѣчіе

 

подразделяется

 

на

 

мѣстные

 

говоры,

 

отличающіеса

одпнъ

 

отъ

 

другого

 

звуками,

 

иногда

 

некоторыми

 

этимологиче-

скими

 

формами

 

и

 

немногими

 

словами.

 

Эта

 

внешняя

 

сторона

составляетъ

 

уже

 

второстепенную

 

важность,

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

что

 

хорошо

 

сдѣланный

 

по

 

внутреннему

 

'складу

 

переводъ

 

бу-

детъ

 

понятенъ

 

для

 

всѣхъ

 

говоровъ;

 

каждый

 

говоръ

 

можетъ

легко

 

нринаровить

 

его

 

къ

 

себѣ.

 

Но

 

самое

 

точное

 

соблюденіе

мѣетныхъ

 

оттѣнковъ

 

ввѣшнихъ

 

не

 

дастъ

 

первому

 

ясности,

еслп

   

не

 

соблюдены

   

законы

 

внутренняго

   

устройства

  

языка.

Изложу

 

здѣсь

 

вѣсколько

 

краткихъ

 

замѣчаній

 

о

 

тѣхъ

сторонахъ

 

инородческнго

 

словосочиневія,

 

которыми

 

оно

 

особен-

но

  

рѣзко

 

отличается

 

отъ

  

русскаго

 

языка.

Инородчесвіе

 

языка

 

имѣютъ

 

свои

 

особые

 

способы

 

подчи-

нена

 

зависащохъ

 

предложеній

 

главному.

 

Вь

 

русскомъ

 

язы-

ке

 

играетъ

 

большую

 

роль

 

относительное

 

мѣстоимеиіе

 

(кото-

рый),

 

а

 

въ

 

инородческихъ

 

языкахъ

 

отаосительнаго

 

мвстоиме-

вія

 

вовсе

 

нѣтъ.

 

И

 

потому

 

довольно

 

часто

 

встрѣчающійся

въ

 

прежаихъ

 

переводахъ

 

оборотъ

 

съ

 

отвосительнымъ

 

мѣсто-

именіемъ

 

есть

 

положительная

 

фальшь,

 

неправильность.

 

А

что

 

въ

 

чувашской

 

и

 

черемисской

 

грамматикахъ,

 

изданвыхъ

въ

 

Казани

 

въ

 

30-хъ

 

годахъ,

 

написаны

 

относительный

 

мѣсто-

имевія:

 

чувашское

 

хужъ,

 

черемиоское

 

куда,

 

маіаня,

 

то

это

 

ошибка:

 

это

 

мѣстоимѣнів

 

вопросительныя,

 

который

 

по-

пали

 

въ

 

разрядъ

 

отаосительныхъ

 

по

 

недоразумт.вію.

 

Кстати

скажу,

 

что

 

вообще

 

полезно

 

какъ

 

можно

 

меньше

 

руководство-

вать

 

этими

 

грамматиками.

Кромѣ

   

относительная

 

мѣстоимевія

 

въ

 

русскомъ

 

изыкѣ

подчиненный

   

предложенія

   

соединяются

 

съ

 

главнымъ

 

посред-
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ствомъ

 

союзовъ;

   

въ

 

пнородческихъ

  

языкахъ

 

подобныхъ

 

сою-

зовь

 

вѣтъ,

 

или

  

весьма

 

мало.

Какъ

 

же

 

инородцы

 

поетуиаютъ

 

въ

 

составлена

 

періодпче-

ской

   

р&чн?

 

—

 

Предложенія

    

опредѣлятельныя,

 

т.

 

е.

 

въ

 

вото-

рыхъ

 

стоитъ

 

относительное

 

мѣстоименіе,

 

они

 

сочпняюгь

 

какъ

отдѣльное

   

прилагательное

   

имя,

 

a

  

предложенія,

   

подчиненныя

посредствомь

 

союзовъ:

  

что,

 

когда,

 

поелику

 

и

 

т.

 

п.,

 

подчи-

няютъ

 

главному

   

предложевію

 

посредствомъ

    

падежей,

    

отвѣ-

чающихъ

 

по

 

своему

 

значенію

 

логическому

 

отношенію

 

завпся-

щаго

   

предложенія

   

къ

   

главному

   

въ

   

давномъ

   

случаѣ.

  

Для

этого

   

можно

   

руководствоваться

 

слѣдующпмъ

 

механпческпмъ

правиломъ:

 

если

  

зависящее

 

предложеніе

 

свазуемымъ

  

нмѣетъ

глаголъ,

   

то

 

этотъ

 

глаголъ

 

обращается

  

въ

 

прпчлстіе,

 

а

 

если

сказуемое

 

есть

 

имя

 

прилагательное,

 

то

 

оно

 

остается

 

безъ

 

переме-

ны,

 

только

 

сказуемое

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

должно

 

стоять

 

иъ

 

концѣ

завпсящаго

 

предложена;

 

нослѣ

 

этого

 

если

 

зависящее

 

нредложе-

ніе

 

есть

 

опредълительнле

 

(т.

 

е.

 

съ

 

местопменіемъ

 

который),

то

  

его

 

просто

 

ставьте

 

предъ

 

онредѣляемымъ

 

пменемъ;

 

а

 

если

предложеніе

  

подчиненное,

 

т.

 

е.

 

такое,

 

которое

 

порусски

 

име-

етъ

   

въ

 

себѣ

   

союзъ,

 

то

 

къ

   

нему

   

приставляется

   

падежное

овоячаніе,

  

какъ

 

къ

 

простому

 

имени.

 

Кроме

 

того

 

въ

 

пнород-

ческихъ

 

языкахъ

  

имеютъ

 

большое

 

употребленіе

 

дѣенричастія.

—

 

Но

  

такъ

   

какъ

 

эти

 

инородческіе

 

способы

 

на

 

первый

 

разъ

довольно

   

замысловаты,

 

то

 

при

 

первовачальаомъ

   

упражненіи

въ

   

переводвхъ

    

полезнее

   

держаться

    

краткихъ,

   

простыхъ

предложеній.

 

Для

   

этого

   

нужно

   

длинные

 

и

 

сложные

   

русскіе

періоды

   

разлагать

   

на

   

составнын

 

предложевія,

  

расположить

эти

  

предложенія

    

въ

 

порядкѣ

   

естественнаго

 

хода

 

дѣйствій

 

и

потомъ

 

предлагать

 

какъ

 

самостоятельный.

Въ

 

существующихъ

 

(т.

 

е.

 

неудовлетворительныхъ)

 

пере-

водахъ

 

нередко

 

встречаются

   

союзы

 

пли

 

прямо

 

русскіе,

 

пли
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составленные

 

по

 

образцу

 

русскихъ

 

(наприм.

 

омба

 

што,

 

ты-

дань

 

доно

 

гита-

 

буквальный

 

переводъ

 

русскаго

 

потому

что).

 

Эги

 

союзы

 

чужды,

 

несвойственны

 

инородческимъ

 

язы-

камь,

 

и

 

ихъ

 

полезнее

 

избегать.

 

Какъ

 

чужіе,

 

непонятные

 

для

ивородцевъ,

 

подобные

 

союзы

 

нисколько

 

не

 

определяютъ

 

и

 

не

уясвнютъ

 

соотношенія

 

мыслей,

 

и

 

потому

 

составляютъ

 

безпо-

лезный

 

грузъ

 

въ

 

нереводахъ.

Часто

 

и

 

характеристично

 

употребляется

 

въ

 

инородче-

скихъ

 

языкахъ

 

предложеніе

 

вставочное

 

съ

 

глаголомъ

 

говорить

(диск

 

am

 

ь);

 

такіе

 

глаголы:

 

въ

 

татарсвомъ

 

ди,

 

въ

 

чувашскомъ

те,

 

въ

 

черемисскомъ

 

ман,

 

въ

 

вотяцвомъ

 

ту.

 

Въ

 

латин-

скомъ

 

имъ

 

соотвѣтствуетъ

 

глаголъ

 

inquam.

 

Оборотъ

 

съ

 

эти-

ми

 

глаголами,

 

во

 

всехъ

 

инородческихъ

 

языкахъ

 

тожественный,

прпдающій

 

имъ

 

естествеввую

 

простоту

 

и -такъ

 

сказать— не-

которую

 

наивную

 

прелесть,

 

употребляется,

 

когда

 

передается

речь,

 

мысль,

 

намереніе,

 

желаніе,

 

опасеніе,

 

приказаніе,

 

прось-

ба

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.

 

Слова

 

приводятся

 

въ

 

такой

 

видъ,

 

какъ

они

 

сказаны

 

пли

 

задуманы,

 

и

 

замыкаются

 

глаголомъ

 

дискать,

который

 

ставится

 

въ

 

дееиричастіи,

 

или

 

въ

 

какомъ

 

угодно

времени

 

и

 

наклоненіи.

 

Иные

 

изъ

 

русскихъ

 

ве

 

одобряютъ

 

это-

го

 

оборота,

 

соблазняясь

 

соответствіемъ

 

его

 

простонародному

русскому

 

обороту,

 

отвергаемому

 

язывомъ

 

литературы

 

и

 

обра-

зованная

 

общества.

 

Ео

 

у

 

ивородцевъ

 

этотъ

 

оборотъ

 

люби-

мый

 

и

 

совоѣмъ

 

ве

 

пошлый;

 

вромѣ

 

того

 

опъ

 

придаетъ

 

речи

определительность

 

и

 

ясность;

 

а

 

потому

 

и

 

въ

 

переводахъ

 

онъ

долженъ

 

иметь

 

полное

 

и

 

достодолжное

 

употреблеаіе.

ОбщіЙ

 

законъ

 

словорасположенія

 

—

 

всякое

 

зависящее

 

или

дополнительное

 

слово

 

ставится

 

предъ

 

управляющим^

 

а

 

не

после

 

его,

 

какъ

 

въ

 

русскомъ;

 

поэтому

 

глаголъ

 

стоитъ

 

въ

конце

 

нредложевіа.

 

Если

 

противъ

 

этого

 

бываютъ

 

изъяіія

 

въ

разговоре,

 

то

 

въ

 

обдумавномъ

 

излошевш

 

о

 

серьезвыхъ

 

пред-

метахъ

 

лучше

 

держаться

  

общаго

 

правила.

Въ

 

черемисской

 

грамматике

 

во

 

всехъ

 

примерахъ

 

скдо-
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ненія

 

именъ,

 

для

 

обоихъ

 

чиселъ,

 

производится

 

форма

 

зватель-

наго

 

падежа

 

на

 

емъ:

 

килемъ

 

-

 

о

 

струна

 

,юкеми

 

—гласе,

 

вуемъ

 

—

о

 

голова

   

и

 

т.

 

д

   

Это

 

неправильно.

 

Звательный

 

иадежъ

 

осо-

бого

 

оковчанія

   

не

 

имеетъ:

 

здесь

 

это

 

емъ

 

есть

 

ни

 

что

 

иное,

какъ

 

притяжаніе

 

1-го

 

лица;

 

килемъ

 

собственно

 

значить— моя

струна,

 

юкемъ—

  

мой

 

голосъ,

 

и

 

т.

 

д.

 

Совпадете

 

этого

 

нрптя-

жавія

 

съ

 

звательвымъ

 

падежемъ

 

совершенно

 

случайное

 

и

 

пме-

етъ,

 

кроме

 

притяженія,

   

оттѣнокъ

 

любви

 

и

 

ласки,

 

и

 

потому

нужно

 

разграничивать,

 

а

 

не

 

прилагать

  

это

 

окончзніе

 

во

 

вся-

комъ

 

случае

 

къ

 

звательному

 

падежу;

  

напрнмеръ:

    

поди

 

сю-

да,

 

сынъ!

 

хорошо

 

перевести

 

почеремпсски

 

толь

 

9ргемъ

 

=

 

ио-

ди

 

сюда,

 

сыпъ

 

мой

   

(равносильно

 

ласковому

  

слову:

 

сыпокъ),

а

 

если

 

бы

 

звательный

 

Сынъ

 

Божій

 

перевести

 

юманъ

 

эріемъ,

то

 

это

 

была

 

бы

 

безсмыслица.

Въ

 

отношеніи

 

выбора

 

словъ,

 

мне

 

кажется,

 

надобно

 

быть

осторожнымъ

 

въ

 

употребленіи

 

языческихъ

 

названій

 

къ

 

пред-

метамъ

 

христіанскимъ-

 

Такъ

 

наприм.

 

череѵвсы

 

въ

 

пвкоторыхъ

мѣстностяхъ

 

уржумскаго

 

и

 

царевококшайскаго

 

уѣздовъ

 

Бо-

жію

 

Матерь,

 

пресвятую

 

Дъву

 

Иарію

 

называютъ

 

Шочмо

 

Абя,

или

 

Кую

 

шочмо

 

Абя;

 

но

 

это

 

названіе

 

шочмо

 

абя

 

въ

 

пхъ

языческой

 

миѳологіп

 

означаетъ

 

какія-то

 

бежества

 

женскаго

пола.

 

Поэтому,

 

я

 

полагалъ

 

бы,

 

что

 

приписать

 

тоже

 

названіе

Божіей

 

Матери

 

значило

 

бы

 

смешивать

 

ионятія

 

и

 

относить

лице

 

пресвятой

 

Девы

 

къ

 

разряду

 

какпхъ-то

 

воображаемыхъ

богинь

   

черемисскихъ-

   

Но

 

моему

   

мненію,

   

лучше

  

передать

такъ:

 

Юманъ

 

абяже.

Этими

 

немногими

 

и

 

краткими

 

замечаніями,

 

только

 

уста-

навливается

 

правильная

 

точка

 

зревія,

 

существенное

 

поппма-

ніе

 

пвородческихъ

 

языковъ

 

лицами,

 

для

 

воторыхъ

 

это

 

нуж-

но

 

по

 

обязанности

 

службы,

 

или

 

интересно

 

и

 

желательно

 

по

любознательности.

Возвращаясь

 

къ

 

главной

 

цели

 

настоящей

 

своей

 

замѣт-

ки,— къ

   

инородпескимъ

   

переводамъ

   

или

 

сочиненіямъ,

 

какъ
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действительному

 

и

 

необходимому

 

орудію

 

христіанскаго

 

про-

свещевія

 

инородцевъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

обученіемъ

 

въ

 

школахъ,

позволю

 

себв

 

повторить

 

слѣдующія

 

соображенія.

 

Въ

 

случае

крайней

 

необходимости

 

и

 

незнающій

 

инородчскаго

 

языка

можетъ

 

приступить

 

къ

 

переводамъ

 

при

 

помощи

 

инородца

знающаго

 

порусски.

 

Этотъ

 

переводъ

 

конечно

 

будетъ

 

неудовле-

творптеленъ,

 

какъ

 

черновая,

 

первоначальная

 

работа,

 

но

 

онъ

дастъ

 

поводъ

 

и

 

случай

 

постепенно

 

ознакомиться

 

съ

 

инородче-

скпмъ

 

языкомъ,

 

выработаетъ

 

переводческую

 

опытность

 

и

уменье,

 

знаніе

 

діла,

 

воспитастъ

 

и

 

инородца — сотрудника,

доведя

 

его

 

до

 

отчетливаго

 

знанія

 

христіанскихъ

 

предметовъ.

Переводъ,

 

сдѣлавный

 

въ

 

состоявіи

 

неопытности,

 

впослѣдствіи

можетъ

 

быть

 

исправленъ

 

и

 

доведенъ

 

до

 

достаточная

 

совер-

шенства

 

теми

 

же

 

лицами

 

Лвцамъ

 

же,

 

уже

 

знающимъ

 

прак-

тически

 

инородческіе

 

языки

 

и

 

умеющимъ

 

бойко

 

объясняться

на

 

нихъ,

 

но

 

ве

 

имѣющимъ

 

правпльняго

 

теоретическая

 

но-

ннтія

 

о

 

законахъ

 

этихъ

 

языковъ,

 

да

 

даже

 

и

 

знающихъ

 

ихъ

теорію,

 

следуетъ

 

неслишкомъ

 

полагаться

 

на

 

свое

 

зяаніе

 

п

постоянно

 

провѣрять

 

свои

 

переводы

 

чрезъ

 

самихъ

 

ивородцевъ,

для

 

которыхъ

 

они

 

трудятся.

 

Русскій

 

переводчикъ

 

всегда

будетъ

 

подлежать

 

вліянію

 

своей

 

русской

 

мысли,

 

своего

 

рус-

скаго

 

языка,

 

и

 

никогда

 

не

 

войдетъ

 

въ

 

духъ

 

в

 

свладъ

 

ино-

родческихъ

 

языковъ,

 

слишкомъ

 

своеобразныхъ,

 

настолько,

сколько

 

это

 

нужно

 

для

 

полная

 

успеха

 

въ

 

переводвыхъ

деле.

 

Инородцы

 

въ

 

своемъ

 

родномъ

 

языки

 

конечно

 

не

 

имѣютъ

научная,

 

теоретическая

 

знанія,

 

но

 

они

 

натуральнымъ

 

чуть-

емъ

 

поймутъ

 

п

 

определять,

 

что

 

нужно,

 

йнстиктивное

 

пони-

мание

 

или

 

ощущеніе

 

силы

 

и

 

тонкостей

 

роднаго

 

языка

 

тт>мъ

цельнее,

 

вѣрнѣе

 

и

 

чище,

 

и

 

слѣдоват.

 

тЬмъ

 

авторитетнѣе,

чемъ

 

менее

 

инородецъ

 

знакомь

 

съ

 

русскимъ

 

языкомъ.

Я

 

впрочемъ

 

долженъ

 

сказать,

 

что

 

абсолютное

 

совершен-

ство

 

недостижамо,

 

да

 

и

 

относительяаго-то

 

совершенства

 

не

сразу,

 

не

 

скоро

   

можно

   

достигнуть.

 

На

  

первый

  

пазъ

 

дпста-
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точно,

 

если

 

переводы

 

будутъ

 

по

 

своему

 

складу

 

п

 

составу

общепонятны

 

и

 

просты,

 

хотя

 

бы

 

и

 

ве

 

чужды

 

частвыхъ

 

не-

достатковъ-

 

Они

 

и

 

въ

 

этомъ

 

весовершенномъ

 

виде

 

возбудятъ

умственную

 

деятельность

 

пнородческая

 

васеленія,

 

впослед-

ствіи

 

могутъ

 

улучшаться

 

и

 

исправляться

 

въ

 

слѣдующихъ

изданіяхъ,

 

а

 

наковецъ,

 

когда

 

чрезъ

 

эти

 

переводы

 

и

 

образова-

віе

 

ивородцы

 

разовьются

 

п

 

сознательно

 

утвердятся

 

въ

 

христі-

анскомъ

 

ученіи,

 

они

 

сами

 

могутъ

 

продолжить

 

и

 

у

 

совершить

способы

 

своего

 

образовавія,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

дело

 

всея

 

ближе

касается

 

ихъ,

 

и

 

притомъ

 

съ

 

самой

 

существенной

 

стороны

 

—

духовной.

Н.

 

Ильминскій.

Пастырь

 

Церкви

 

во

 

время

 

войны.

Мирное

 

теченіе

 

нашей

 

жизни

 

внезапно

 

нарушилось.

Дерзвій

 

врагъ

 

неожиданно

 

напалъ

 

ва

 

русскій

 

флотъ

 

и

 

при-

чинилъ

 

ущербъ

 

несколькимъ

 

вораблямъ.

 

Тотчасъ

 

же

 

нашъ

Боговѣнчанный

 

Монархъ

 

новелелъ

 

вооруженною

 

силою

 

отве-

тить

 

ва

 

вызовъ

 

Яповіи...

И

 

всколыхнулось

 

русское

 

море...

 

Какъ

 

одпнъ

 

человекъ,

встала

 

Русь

 

ва

 

борьбу

 

съ

 

коварнымъ

 

врагомъ,

 

„стальной

щетиною

 

сверкая",

 

одинъ

 

за

 

другпмъ

 

идутъ

 

иобедоносные

руссвіе

 

полки

 

туда,

 

на

 

Дальній

 

Востокъ,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

Русь

вновь

 

стала

 

оилотомъ

 

христіанства

 

противъ

 

ватиска

 

языче-

ства.

 

Съ

 

сердечными

 

благожелавіями

 

провожаетъ

 

своихъ

воиновъ

 

русскій

 

народъ.

 

Они— его

 

слава,

 

честь

 

и

 

гордость.

Они—доблестные

 

и

 

несокрушимые

 

защитники

 

Вѣры

 

Хри-

стовой,

 

Царя

 

и

 

Отечества...

Не

 

все

 

могутъ

 

стоять

 

въ

 

рядахъ

 

воиновъ,

 

жертвую-

щихъ

 

своею

 

жизнью

 

за

 

родину.

 

Но

 

нетъ

 

ни

 

одного

 

чело-

века

 

ныне

   

въ

 

Россіи,

   

который

 

не

 

стремился

 

бы

 

тѣмъ

 

или
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инымъ

 

путемъ

 

отозваться

 

на

 

нужды

 

родины

 

и

 

принести

свою

 

посильную

 

жертву

 

для

 

удовлетворевія

 

этихъ

 

нуждъ.

Изъ

 

всѣхъ

 

мѣстностей

 

нашей

 

необъятной

 

матушки — Россіи,

даже

 

самыхъ

 

глухихъ

 

п

 

отдаленныхъ,

 

идутъ

 

отрадныя

 

из-

вестія

 

о

 

ироявленіяхъ

 

народная

 

натріотизма.

 

Вновь

 

готовы

руссвіе

 

люди

 

повторить

 

достопамятныя

 

слова

 

свопхъ

 

славныхъ

предковъ:

 

„знложимъ

 

женъ,

 

детей

 

свопхъ.

 

Умремъ

 

за

 

Царя,

за

 

Русь

 

православную!"

Въ

 

такое

 

время

 

пастырь

 

церкви,

 

конечно,

 

пе

 

можетъ

оставаться

 

безучаствымъ

 

зрителемъ

 

всего

 

происходящая.

Его

 

домъ

 

-всегда

 

откликаться

 

на

 

то,

 

что

 

волнуетъ

 

и

 

занп-

маетъ

 

въ

 

извѣстный

 

моментъ

 

народное

 

сознаніе.

 

Въ

 

насю-

ящемъ

 

случае

 

обязанности

 

пастыря,

 

такъ

 

сказать,

 

подсказы-

ваются

 

обстоятельствами

 

времени

 

и

 

настрое

 

ніемъ

 

общества.

Теперь

 

всѣ

 

рускіе

 

люди

 

стремятся

 

въ

 

храмъ

 

Вожій

помолиться

 

Господу

 

Богу

 

о

 

дарованіи

 

победы

 

нашему

 

христо-

любивому

 

воинству.

 

Во

 

всехъ

 

яродахъ

 

и

 

селахъ

 

въ

 

хра-

махъ

 

совершаются

 

молебныя

 

пенія,

 

„пѣваемыя

 

во

 

время

брани,

 

и

 

какая

 

масса

 

молящихся

 

бываетъ

 

ва

 

этихъ

 

молеб-

ствіяхъ!

 

Вся

 

Русь

 

ныне

 

молится

 

за

 

своихъ

 

храбрыхъ

 

воиновъ,

памятуя

 

то,

 

что

 

въ

 

надежде

 

на

 

милость

 

Божію — главный

залогъ

 

всякая

 

успеха,

 

что

 

„Незримый

 

ведетъ

 

насъ

 

въ

лучшему

 

концу

 

стезей

 

непостижимой" .

И

 

воинамъ

 

нашимъ,

 

безъ

 

сомвѣнія,

 

много

 

силы

 

и

 

бод-

рости

 

придаеть

 

уверевность

 

въ

 

томъ,

 

что

 

о

 

вихъ

 

теперь

молитъ

 

Господа

 

весь

 

русскій

 

народъ.

 

Говорятъ,

 

что

 

воины

и

 

моряки— самые

 

религіозные

 

люди.

 

Постоянная

 

близость

 

къ

смерти,

 

опасности,

 

и

 

разные

 

невзгоды

 

пути

 

и

 

войны

 

— все

это,

 

конечно,

 

невольно

 

отрешаетъ

 

человека

 

отъ

 

узвихъ

матеріальныхъ

 

разсчетовъ

 

и

 

надеждъ

 

и

 

вызываетъ

 

въ

 

немъ

веру

 

въ

 

Промыслъ

 

Божій,

 

бодрствующій

 

надъ

 

каждымъ

человекомъ.

 

Оттого

 

п

 

молится

 

горячо

 

всакій

 

воинъ

 

или

моракъ,

   

отправляясь

 

на

 

место

   

военныхъ

 

действій,

 

а

 

также
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и

 

предъ

 

саиымт.

 

боемъ.

 

Какъ

 

же,

 

поэтому,

 

отрадно

 

узнать

всѣмъ

 

нашимъ

 

воднамъ,

 

что

 

ови

 

не

 

одивово

 

въ

 

своихъ

молитвахъ

 

предъ

 

Бпгомъ,

 

что

 

за

 

нихъ

 

молится

 

всякій

 

истин-

но

 

руссвій

 

человѣкъ!

И

 

такъ

 

иервъйшій

 

долгъ

 

всякаго

 

паілыря

 

церкви

 

во

время

 

войвы— горячая

 

и

 

частая

 

молитва,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пасо-

мыми,

 

за

 

наше

 

христолюбивое

 

воинство.

 

А

 

чтобы

 

эта

 

мо-

литва

 

для

 

пасомыхъ

 

воегда

 

была

 

рполнѢ

 

сознательна, —

пастырю

 

церкви

 

слѣдуетъ,

 

особенно

 

теперь,

 

въ

 

вачалѣ

 

воен-

пыхъ

 

дѣйствій,

 

предварять

 

совершаемыя

 

имъ

 

молебствія

 

хо-

тя

 

краткимъ

 

словомъ

 

вазидавія.

 

Крайне

 

необходимо

 

это

 

въ

сельсвпхъ

 

ариходахъ,

 

гдѣ

 

васеленіе

 

не

 

достаточно

 

просве-

щено

 

для

 

понпманія

 

смысла

 

и

 

зничеаія

 

нроисходящихъ

 

ны-

нѣ

 

событій.

 

Какпхъ

 

только

 

фавтастическихъ

 

объяснений

 

an

придумаетъ

 

иной

 

деревенскій

 

грамотей

 

по

 

поводу

 

вастоащей

войны!

 

Японія,

 

Корея,

 

Китай —все

 

это

 

названія

 

для.

 

просто-

го

 

человѣва

 

веобычныя,

 

почти

 

сказочныя.

 

Зачѣмъ

 

же,

 

одна-

ко,

 

оставлять

 

людей

 

въ

 

неизвѣстноетп

 

относительно

 

того,

вадъ

 

вѣмъ

 

побѣды

 

просятъ

 

они

 

у

 

Господа

 

для

 

русснаго

воивства?

Вмѣстѣ

 

съ

 

молитвою

 

всегда

 

соединяется

 

блвготвореніе.

Въ

 

вастоящемъ

 

случаѣ

 

молитва

 

и

 

благотворевіе

 

также

 

дол-

жны

 

идти

 

рядомъ.

 

Конечво,

 

правительство

 

ваше

 

принимаетъ

всѣ

 

мт>ры

 

въ

 

возможно

 

полному

 

удовлетворевію

 

воевныхъ

нушдъ,

 

но

 

эти

 

нужды,

 

можно

 

сказать,

 

неисчислимы.

 

Своль-

ко,

 

напр.,

 

нужао

 

средствъ

 

хотя

 

бы

 

на

 

Красный

 

Крестъ,

 

это

любвеобяльнѣйпіее

 

въ

 

мірѣ

 

учреждеаіе,

 

всецвло

 

проникну-

тое

 

идеей

 

христіавской

 

любви

 

и

 

самоотвержевія!

 

А

 

тамъ

возвиваетъ

 

вопросъ

 

объ

 

образованы

 

фонда

 

на

 

усилевіе

 

рус-

снаго

 

флота,

 

на

 

что

 

уже

 

отвливаются

 

русскіе

 

люди

 

всѣхъ

соеловій,

 

званій

 

и

 

полошеній...

 

Войва

 

требуетъ

 

вародныхъ

жертвъ,

 

и

 

эти

 

жертвы

 

уже

 

текутъ

 

широкпмъ

 

потокомъ.

Пастырь

 

церкви

 

и

 

здѣсь

 

только

 

пойдетъ

 

на

 

встрѣчу

 

общему
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патріотпческому

 

вастроенію,

 

если

 

молебнын

 

пѣнія

 

о

 

дарова-

ніи

 

побѣды

 

будетъ

 

сопровождать

 

краткою

 

рѣчью

 

о

 

нуждахъ

воевнаго

 

времени

 

и

 

о

 

нашей

 

нравственной

 

обязанности

 

по-

могать

 

Отечеству

 

въ

 

удовлетворена

 

этпхъ

 

нуждъ.

 

Во

 

мно-

гихъ

 

мѣстахъ

 

священники

 

уже

 

дѣлаютъ

 

такимъ

 

образомъ,

и

 

всегда

 

получаются

 

самые

 

отрадные

 

результаты.

 

Если

 

же

пастырь

 

церкви

 

ограничится

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

выставить

кружку

 

Краснаго

 

Креста

 

въ

 

своемъ

 

храмѣ,

 

то

 

маогіе

 

изъ

прихожанъ,

 

быть

 

можетъ,

 

п

 

не

 

обратятъ

 

внпманін

 

на

 

нее.

Навонецъ,

 

пастырь

 

церкви

 

не

 

долженъ

 

забывать

 

и

 

тѣхъ

изъ

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

родные

 

и

 

блвзкіе

 

воторыхъ

 

прпвп-

маютъ

 

непосредственное

 

участіе

 

въ

 

военныхъ

 

дѣйствіяхъ.

Что

 

должны

 

передумать,

 

перечувствовать

 

родственники

 

вои-

новъ,

 

„внимая

 

ужасамъ

 

войны!"

 

День

 

войны

 

кажется

 

имъ

вѣчностью,

 

каждаго

 

нзвъстія

 

съ

 

поля

 

битвы

 

ждутъ

 

они

 

съ

величай шимъ

 

ветерпѣніемъ,

 

поперемѣнно

 

волнуемые

 

то

 

стра-

хомъ,

 

то

 

надеждою...

 

А

 

когда

 

домчится

 

до

 

нихъ

 

ужосная

вѣсть

 

о

 

смерти

 

близкаго

 

человѣка

 

въ

 

пылу

 

сраженія, —

представимъ

 

ли

 

мы

 

себѣ

 

ту

 

картину

 

горя

 

и

 

отчаявія,

 

ка-

кая

 

будетъ

 

тогда

 

въ

 

мпрвомъ

 

до

 

этого

 

домѣ?..

 

Пусть

 

же

пастырь

 

церкви

 

всегда

 

будетъ

 

готовь

 

пойти

 

на

 

помощь

 

въ

такимъ

 

весчаствыяъ,

 

пусть

 

онъ

 

утѣшитъ

 

ихъ,

 

ободрить,

поддержитъ

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

великомъ

 

горѣ

 

напомпваніемъ

 

о

Богѣ

 

и

 

вѣчности...

 

Пусть

 

помолится

 

вмѣстЪ

 

съ

 

ними

 

и

 

за

нихъ,

 

потому

 

что

 

молитва

 

можетъ

 

утишить

 

самое

 

лютое

 

и

нестерпимое

 

горе,

 

она

 

— ни

 

съ

 

чѣмъ

 

несравнимый

 

цълебвый

бальзамъ

 

для

 

всѣхъ

 

душевныхъ

 

ривъ,..

 

И,

 

быть

 

можетъ

подъ

 

вліяніемъ

 

словъ

 

христіанскаго

 

утѣшенія

 

и

 

молптвъ,

освротѣвшая

 

семья

 

легче

 

вздохнетъ

 

и

 

скажетъ

 

въ

 

глубинь

души:

  

„Да

 

будетъ

 

воля

 

твоя,

 

Госпоци!*

(О

 

к

 

Вл
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Жатва

 

многа*).

(Изъ

  

письма

 

учительницы).

Многіе

 

родители,

 

отдавая

 

въ

 

школу

 

ребенка,

   

считаютъ

сдѣлаввьшъ

 

для

  

воспитанія

 

его

 

все,

  

что

 

требуется

 

отъ

 

нихъ.

Часто

   

приходится

    

намъ,

   

учащимъ.

  

слышать

 

отъ

 

родителей

учащихся:

    

„теперь

   

сдапъ

   

тебѣ

 

ва

 

руки,

   

дѣлай

 

съ

 

нимъ,

что

 

знаешь".

   

Такъ

 

обыкновенно

 

заканчиваютъ

 

свою

 

просьбу

японастоять"

  

мальчика

 

или

 

дѣвочку

    

отецъ

 

или

 

мать

 

учаща-

гося.

    

Если

    

мы,

    

учителя,

   

будемъ

    

учить

    

дѣтей

    

въ

 

шко-

лахъ

 

только

  

читать,

 

писать

 

и

 

считать,

 

то

 

и

 

половины

 

своей

обязанности

   

не

    

выполнимъ,

 

оставимъ

 

главное — воспптаніе»

Не

 

рѣдко

 

слышишь

 

въ

 

народѣ

 

такое

 

сужденіе:

  

„что

 

въ

 

гра-

мотѣі

 

грамотные

 

то

 

хуже

 

неграмотныхъ:

 

станешь

 

ихъ

 

учить

уму

    

разуму,

  

такъ

    

у

 

нихъ

    

готовъ

    

отвѣтъ:

    

»насъ

 

нечего

учить—

 

ыы

 

сами

   

знаемъ".

 

Больно

 

слышать

    

эти

 

слова

 

гра-

мотныхъ,

 

но

 

въ

 

сожалѣвію,

 

они

 

не

 

рѣдкость...

  

и

 

жалоба

 

на

грамотныхъ

 

справедлива.

    

Встъ

 

какова

 

грамота

 

безъ

 

вое

 

пи -

танія.

 

На

 

вашей

    

обязанности

 

употребить

    

всѣ

 

силы,

 

чтобы

предупредить

   

такіе

 

отзывы

   

о

 

грамотныхъ.

 

Пусть

 

чрезъ

 

на-

шу

 

школу

    

не

  

унижается,

   

а

 

прославляется

    

образованіе

 

въ-

глазахъ

 

народа-

Нынѣ

 

осенью,

   

разговаривая

  

съ

 

новичками

 

(не

 

на

 

уро-

*)

 

Въ

 

прошломъ

 

№

 

нашихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

была

 

помѣщена

 

замѣтка

СЕященника

 

о.

 

Іоанна

 

Двинянинова

 

о

 

введеніи

 

въ

 

его

 

приходѣ

 

Есеобщаго

 

обу-

ченія

 

при

 

посредствѣ

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Настоящая

 

статья,

 

написанная

 

од-

ной

 

изъ

 

помощницъ

 

о.

 

Іоанна

 

въ

 

его

 

трудахъ

 

по

 

прссвѣщенію

 

народа

 

и

 

по-

мѣщенная

 

первоначально

 

въ

 

журналѣ

 

„Народное

 

ОбразоЕааіе",

 

является

 

пре-

краснымъ

 

дополненіемъ

 

къ

 

указанием

 

Екше

 

гамѣткѣ,

 

СЕИдѣтельствуя

 

о

 

томъ,

что

 

наравнѣ

 

съ

 

заботами

 

о

 

количественномъ

 

ростѣ

 

школъ

 

стоить

 

здѣсь

 

за-

бота

 

и

 

объ

 

ихъ

 

качестЕенномъ

 

преуспѣяніи.

 

Увѣрены,

 

что

 

настоящая

 

статья

будетъ

 

прочитана

 

лицами,

 

стоящими

 

близко

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

въ

 

на-

шей

 

енархіи,

 

съ

 

тѣмъ

 

глубокимъ

 

вниманіемъ,

 

котораго

 

она

 

вполнѣ

 

заслужи-

вает^

 

и

 

что

 

то

 

многое

 

хорошее,

 

о

 

чемъ

 

здѣсь

 

говорится,

 

найдетъ

 

себѣ

 

рев-

яоетныхъ

 

подражателей

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

епархіи.
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кѣ,

    

а

  

въ

 

общежитіи),

    

я

  

спросила,

 

для

 

чего

    

они

 

пришли

учиться

    

и

 

по

 

своему

    

ли

 

желанію?

 

При

 

этомъ

 

просила

 

по-

думать,

  

не

 

спѣшить

   

отвѣтами

 

и

 

не

 

подражать

  

другъ

 

другу.

Огвѣты

  

получились

    

въ

 

такомъ

 

родѣ:

  

1)

 

чтобы

 

читать

 

пове-

стки,

 

полученныя

 

изъ

 

правленія,

  

2)

 

когда

 

будутъ

 

большими

и

 

выберутъ

    

въ

 

должность

  

сборщика

 

податей,

     

то

 

не

 

нани-

мать

  

бы

   

писаря,

    

а

 

записывать

   

сборы

 

самому,

   

Щ

 

помогать

торговать

 

тятькѣ,

 

4)

 

если

 

уйдетъ

 

на

 

военную

 

службу,

 

то

 

пи-

сать

  

грамотки

    

и

    

5)

 

чтобы

   

научиться

 

читать

     

и

 

понимать

слово

  

Божіе,

 

да

 

научиться

 

какъ

  

жить.

 

Но

 

послѣднихъ

 

было

3

 

человѣка

 

изъ

 

52!

 

ІІзъ

 

этого

 

видно,

 

что

 

и

 

родители

 

посы-

лаютъ

  

дѣтей

 

въ

 

школу

    

только

 

за

 

грамотою.

  

На

  

второй

 

во-

просъ

  

(по

 

своему

    

ли

 

желанію

 

дѣти

 

пришли

  

въ

  

школу)

 

от-

вѣтъ

 

получился

   

утвердительный.

   

Про

 

нѣкоторыхъ

    

изъ

 

ре-

бятъ

 

родители

 

говорили*,

   

„не

 

повезли

 

бы

 

учиться,

 

да

 

реветь

больно,

  

все

 

просится

   

въ

 

школу,

 

ужъ

 

нерады

   

стали".

 

Здѣсь

скажу

 

еще

 

о

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

    

которые

 

встрѣчаются

 

въ

 

каж-

дой

   

школѣ.

 

Это

   

о

 

наніихъ

   

Ломоносовыхъ,

   

которые

 

ирихо-

дятъ

  

часто

 

безъ

 

родителей

  

и

    

усердно

 

просятъ

  

принять

   

ихъ

въ

 

школу,

 

хотя

 

уже

 

пріемъ

 

новичковъ

 

давно

 

оконченъ.

 

Эти,

бѣдные.

    

почти

  

уже

 

юноши,

  

дѣтн

   

должны

 

были

 

пропустить

пріемъ

 

изъ

  

за

 

домашнихъ

    

работа.

  

Жестоко

  

поступитъ

 

тотъ

учитель,

  

который

 

откажетъ

 

такому

 

ученику.

 

Бояться

 

лишнихъ

хлопотъ

 

изъ-за

    

этихъ

   

запоздавшихъ

 

учениковъ

    

пе

 

нужно,

потому

    

что

    

они

    

бываютъ

    

всегда

 

очень

     

внимательны

 

и

прилежны

      

къ

   

своему

       

дѣлу.

    

Изъ

      

благодарности

    

къ

принявшему

      

его

    

учителю

    

они

    

стараются

     

вознаградить

его

        

всѣми

      

мѣрами — своимъ

        

добрымъ

         

поведені-

и

 

усердіемъ

 

при

 

выполнеаіи

 

школьныхъ

 

работъ,

 

если

 

гдѣ

приходится

 

исполнять

 

ихъ

 

самимъ

 

ученикамъ,

 

какъ

 

напри-

мѣръ

 

въ

 

нашей

 

школѣ.

 

По

 

выходѣ

 

изъ

 

школы

 

они

 

пе

 

за-

бываютъ

 

ея,

 

а

 

отзываются

 

всегда

 

первыми

 

на

 

ея

 

призывы

 

о

помощи

   

въ

 

нуждѣ,

 

напримѣръ,

   

съѣздить

 

за

 

кирпичемъ,

 

за
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бревнами

 

и

 

никогда

 

не

 

откажутся

 

послужить

 

своими

 

трудо.

выми

 

копеечками

 

Все

 

это

 

я

 

говорю

 

на

 

основапіп

 

фактовъ.

Такіе

 

великовозрастные

 

ребята

 

у

 

насъ

 

кончаютъ

 

курсъ

 

въ

два

 

года

 

и

 

въ

 

числѣ

 

хорошихъ

 

учениковъ-

 

Нынѣ

 

мы

 

захо-

тѣли

 

узнать

 

много

 

ли

 

дѣтей

 

остается

 

внѣ

 

школы

 

за

 

недосу-

гами

 

осенью,

 

пропуская

 

пріемное

 

время.

 

Для

 

этого

 

откры-

ли

 

при

 

своей

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

школу

 

грамоты

въ

 

концѣ

 

октября.

 

Объявили,

 

и

 

въ

 

одно

 

воскресенье

 

намъ

привели

 

столько

 

ребята,

 

что

 

пришлось

 

принимать

 

только

тѣхъ,

 

которые

 

были

 

старше

 

10

 

лѣтъ,

 

а

 

остальнымъ

 

отказы-

вали,

 

потому

 

что

 

не

 

было

 

помѣщенія

 

принимать

 

больше

 

30

человѣкъ.

Что

 

же

 

привлекаетъ

 

ребятъ

 

въ

 

школу?

 

Не

 

естествен-

ное

 

ли

 

стремленіе

 

всего

 

живого

 

къ

 

свѣту?

 

Да!

 

А

 

наша

 

обя-

занность

 

дать

 

свѣтъ

 

жаасдущимъ

 

его.

 

Но

 

какъ

 

и

 

съ

 

чего

начать?

 

Вотъ

 

вопросы,

 

которые,

 

быть

 

можетъ,

 

многіе

 

зада-

дутъ

 

мнѣ.

 

Отвѣчу

 

на

 

эти

 

вопросы

 

тѣмъ,

 

что

 

сама

 

практи-

кую

 

въ

 

теченіи

   

12

 

лѣтней

 

службы

 

своей

 

школѣ.

Необходимо

 

учителю

 

стать

 

съ

 

ребятами

 

въ

 

простыя

 

—

семейныя

 

отношенія,

 

а

 

этого

 

можно

 

достигнуть

 

чрезъ

 

разго-

воры

 

съ

 

ними

 

внѣ

 

уроковъ,

 

спрашивать

 

ихъ

 

объ

 

ихъ

 

се-

мейной

 

жизни,

 

о

 

простонародныхъ

 

повѣрьяхъ,

 

что

 

онп

 

очень

любятъ

 

разсказывать,

 

о

 

томъ,

 

что

 

слыхали

 

о

 

Богѣ,

 

загроб-

ной

 

жизни,

 

для

 

чего

 

мы

 

живемъ

 

на

 

свѣтѣ,

 

сказать

 

имъ

 

объ

этомъ

 

возможно

 

проще,

 

о

 

свойствахъ

 

Божіихъ...

 

Пусть

 

они

въ

 

школѣ

 

съ

 

первыхъ

 

дней

 

узнаютъ,

 

что

 

мы

 

отъ

 

Бога

 

все

получаемъ,

 

поэтому

 

должны

 

быть

 

благодарны

 

Ему

 

и

 

по-

слушны,

 

стараться

 

не

 

прогнѣвать

 

Его

 

своими

 

грѣхами.

Пусть

 

знаютъ,

 

что

 

Богъ

 

вездѣ,

 

все

 

видитъ,

 

знаетъ

 

и

 

все

можетъ

 

сдѣлать.

 

(При

 

этомъ

 

разсказать

 

имъ

 

о.

 

Сергіѣ

 

Ра-

донежскомъ).

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

этого

 

новаго

 

для

 

нихъ

 

знанія

они

 

начнутъ

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ,

 

въ

 

новой

 

средѣ

 

и

 

жизнь

 

но-

вую.

 

Въ

 

каждой

  

школѣ

   

между

 

ребятами

 

водится

 

мелкое

 

во-



—

 

359

 

-

ровство,

 

которое

   

можетъ

 

быть

 

предупреждено

    

только

 

стра-

хомъ

 

Божіимъ.

   

страхомъ

  

прогнѣвать

    

Его

 

я

 

лишиться

 

Его
милости.

   

Въ

 

числѣ

   

„Троицкихъ

 

книжекъ".

 

съ

 

которыми,

 

я

думаю,

  

рѣдкій

   

не

 

знакомъ,

  

а

 

если

 

кто

 

не

 

знаетъ,

    

то

 

мо-

жетъ

 

спросить

 

любого

 

священника

 

и

 

отъ

 

него

 

получить

 

ука-

запіе,

  

гдѣ

    

ихъ

 

достать,

   

есть

    

много

 

о

 

честности

 

и

 

о

 

нака-

занномъ

   

воровствѣ.

  

Напримѣръ,

    

есть

 

листокъ

 

изъ

 

„Троиц-

кихъ"

   

подъ

 

заглавіемъ:

  

„Отъ

 

Бога

 

не

 

укроешься",

 

гдѣ

 

при-

мѣромъ

 

доказано

 

очень

 

ясно,

 

какъ

 

наказываетъ

 

Господь

   

за

воровство.

 

Есть

   

много

 

и

 

другихъ

 

листковъ

    

и

 

книжекъ

 

из-

данія

  

Троице- Сергіевской

 

Лавры,

  

очень

 

понятныхъ

 

и

 

полез-

ныхъ

 

для

 

ребятъ.

 

Вообще

 

надо

 

сказать

 

объ

 

этихъ

 

листкахъ

и

 

книжкахъ.

   

что

 

они

    

самые

 

подходящіе

    

для

 

учениковъ

 

и

народа.

    

Приведу

   

здѣсь

     

для

 

примѣра

   

слѣдующій

 

случай:

Осенью

    

1897-го

 

года

    

пріѣхала

 

ко

 

мнѣ

 

знакомая

 

учитель-

ница

 

изъ

 

сосѣдией

 

школы,

 

куда

 

не

 

задолго

 

до

  

этого

 

посту-

пила,

  

и

 

съ

 

отчаяніемъ

 

разсказывала

 

объ

 

испорченности

 

уче-

никовъ

 

той

 

школы,

 

въ

 

которой

  

ей

 

пришлось

  

служить.

 

Ребя-

та

  

были

 

непочтительны,

  

грубы,

  

насмѣшливы,

 

скрытны

 

и

 

ча-

сто

 

между

    

ними

   

случались

 

потери,

    

а

 

виноватаго

 

никогда

найти

    

не

 

могли.

   

Я

 

ей

 

посовѣтовала

 

читать

  

для

 

учениковъ

и

 

рекомендовала

    

подходящія

 

для

 

этого

 

книжки

 

изъ

 

Троиц-

кихъ.

  

Она

 

у

 

меня

   

же

   

ихъ

 

взяла

 

и

 

чрезъ

 

нѣкоторое

 

время

еще

  

попросила,

   

я

 

послала

 

опять.

 

Много

 

она

 

ихъ

 

в

 

купила

для

 

раздачи

   

ученикамъ.

     

Такъ

 

она

 

продолжала

    

всю

 

зиму.

Многіе

 

ученики

 

изъ

    

ея

 

школы

 

потомъ

 

приходили

 

къ

 

вамъ

купить

    

книжекъ.

  

Весною,

 

когда

    

она

 

поѣхала

  

на

 

вакаціи,

то

 

была

 

у

 

меня

 

и

 

благодарила

  

за

 

данный

 

совѣтъ,

 

говорила,

что

 

книжки

 

возродили

 

учениковъ.

Можетъ

 

быть

 

кто

 

нибудь

 

спроситъ:

 

когда

 

читать?

 

При

общежитіяхъ

 

самое

 

удобное

 

время— это

 

по

 

окончаніи

 

вечер-

нихъ

 

занятій.

 

Выслуптавъ

 

поучительное

 

чтеніе,

 

ребята

 

на-

строятся

 

серьезно

   

помолиться

 

Богу,

 

и

 

послѣ

   

усердной

  

мо-
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литвы,

 

придя

 

въ

 

общежитіе

 

не

 

будутъ

 

заниматтся

 

праздными

разговорами,

 

за

  

которыми

   

не

 

мало

 

теряется

 

времени,

 

отпи-

маемаго

 

отъ

 

сна.

  

Кромѣ

 

этого

 

можно

 

и

 

должно

 

читать

 

нака-

нуне

 

праздничныхъ

 

дней

  

и

 

послѣ

 

утрени

 

до

 

обѣдни

 

въ

 

са-

мые

 

праздники.

   

Въ

 

большинствѣ

 

школъ

 

въ

 

предпраздничное

вечера

 

ученики

    

бываютъ

 

предоставлены

    

сами

 

себѣ

 

или

  

по-

сажены

 

за

 

уроки,

 

гдѣ

   

есть

 

общежитіе,

 

но

 

последнее

 

жесто-

ко,

 

а

 

первое

 

вредно,

   

надо

 

же

 

разнообразить

 

ихъ

 

занятія,

   

а

такъ

 

то

 

имъ

 

и

 

празгникъ

 

не

 

въ

 

празтникъ.

 

Этими

 

вечерами

и

 

надо

   

пользоваться

 

учителю

 

для

 

чгенія

 

и

 

сэбесѣгованіи

  

съ

учениками,

 

для

 

учениковъ

 

потьза

 

и

 

у

 

і,овотьсгзіе,

 

да

  

и

 

учи-

тель

 

исполнитъ

    

свою

 

обязанность

    

и

 

сдѣтаета

 

доброе

  

дѣ.ю.

Нѣкоторые

 

скажутъ:

    

„а

 

отдыхать

 

то

  

когда

 

же?''

  

Не

 

знаю,

чѣмъ

 

мы

 

заслуживаемъ

    

большее

 

право

 

на

 

отдыхъ

 

противъ,

напримѣръ,

 

медицинскихъ

 

служащихъ'?

   

Отдыхаемъ

 

мы

 

цѣлое

лѣто,

 

Рожтественскіе

  

праздчикч,

  

Пасхольные,

 

a

 

раівѣ

 

наше

дѣло

 

больше

 

требуетъ

   

силъ,

 

чѣмъ

 

медицинское?

 

Нанротивъ,

мы

 

при

   

своемъ

 

дѣ.тѣ

    

можемъ

 

вести

 

образъ

    

жизни

 

вгголнѣ

правильный:

    

во

  

время

    

и

 

въ

 

мѣру

     

спать,

 

гулять,

  

ѣсть,

   

а

медицинскіе

 

служащіе

 

и

 

священники

 

лишіны

 

этого

 

главного

условія

 

для

 

сохраненія

   

своего

 

зторовія, —распредѣтеніе

 

ихъ

дня

 

завиеитъ

 

отъ

  

дѣта.

 

Они

   

не

 

зяаюгъ

 

ни

 

вааацій,

 

ни

 

от-

дыха

 

въ

 

праздники,

   

а

 

напротивъ,

    

какъ

 

праздпикъ,

 

такъ

   

и

больше

 

дѣла

 

у

 

нихъ.

 

Мы,

 

учителя,

 

зимою

 

не

 

принадлежимъ

себѣ,

 

а

 

единственно —дѣлу.

  

Время

 

дорого,

 

его

 

у

 

насъ

 

мало,

а

 

потому

   

и

 

должны

   

дорожить

 

каждымъ

 

часомъ.

    

Упустимъ

одинъ

 

случай

    

почитать

 

или

 

поговорить,

    

того

 

не

 

воротишь,

то

 

ужъ

   

будетъ

 

потеряно,

   

потому

 

что

 

на

 

каждый

 

день

 

есть

свое

 

дѣло

 

и

  

два

 

дѣла

   

въ

 

день

 

не

 

сдѣлаешь;

 

сразу

 

въ

 

голо-

ву

 

учениковъ

 

вмѣстить

   

много

 

нельзя, — переполнишь

 

сосудъ,

чрезъ

 

край

 

польется.

 

Есть

 

еще

 

и

 

другая

 

выгода

 

болѣе

 

ощу-

тительная

   

проводить

 

все

 

время

    

съ

 

учениками:

    

займешься

дѣломъ,

 

не

 

сходишь

    

въ

 

гости,

 

и

 

къ

  

себѣ

 

не

 

жди,

 

остается
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лишняя

 

копейка,

 

которая

 

за

 

зиму

 

на

 

пріемы

 

и

 

костюмы

тратится

 

не

 

мало,

 

останется

 

лишнихъ

 

15 — 20

 

руб.,

 

на

 

эти

деньги

 

можно

 

себѣ

 

позволить

 

выписать

 

какой

 

нибудь

 

жур-

налъ

 

или

 

во

 

время

 

вакацій

 

можно

 

для

 

саморазвитія

 

съѣз-

дить

 

въ

 

какой

 

нибудь

 

достопримѣчательный

 

городъ.

 

Нынѣ

такъ

 

дешево

 

стоитъ

 

проѣздъ

 

по

 

желѣзнымъ

 

дорогамъ,

 

а

 

на

пароходѣ

 

въ

 

особенности.

Въ

 

школахъ

 

Евангеліе

 

начинаютъ

 

читать

 

въ

 

третій

годъ

 

обучеиія,

 

когда

 

учащіеся

 

уже

 

достаточно

 

развиты,

 

что-

бы

 

понимать

 

святое

 

ученіе,

 

по

 

объясненію

 

учитиля.

 

Поэто-

му

 

читать

 

нужно

 

не

 

только

 

положенное

 

въ

 

программѣ,

 

а

обязательно

 

5,

 

6

 

и

 

7

 

главъ

 

отъ

 

Матѳея,

 

гдѣ

 

изложено

 

такъ

ясно

 

ученіе

 

Спасителя.

 

А

 

у

 

насъ

 

эти

 

главы

 

большею

 

частію

не

 

читаютъ,

 

а

 

если

 

и

 

читаютъ,

 

то

 

безъ

 

объясненія.

 

Между

тѣмъ

 

школа

 

обязана

 

пріучить

 

ребятъ

 

читать

 

Евангеліе

 

такъ,

чтобы

 

оно

 

было

 

для

 

нихъ

 

во

 

всю

 

жизнь

 

настольного

 

кни-

гою.

 

Но

 

объяснять

 

св.

 

Евангеліе

 

самимъ,

 

избави

 

Богъ.

Нужно

 

непремѣнно

 

имѣть

 

объясненіе

 

нэ

 

него

 

Святыхъ

 

От-

цевъ

 

церкви.

Можно

 

также

 

выписать

 

отличное

 

объясненіе

 

св.

 

Еван-

гелія

 

изъ

 

Троице-Сергіевой

 

Лавры

 

(ц.

 

2

 

руб.).

 

Прочитывать,

по

 

моему,

 

въ

 

продолженіе

 

урока

 

достаточно

 

одного

 

зачала,

переводить,

 

разсказывать

 

и

 

объяснять,

 

а

 

въ

 

слѣдующій

урокъ

 

провѣрять,

 

подумали

 

ли

 

ребята

 

надъ

 

объясненнымъ.

Вы

 

скоро

 

увѣритесь,

 

что

 

урокъ

 

но

 

Евангелію

 

у

 

нихъ

 

бы-

ваетъ

 

любимымъ

 

урокомъ.

Пришлось

 

мнѣ

 

во

 

время

 

педагогическихъ

 

курсовъ

 

въ

г.

 

Вяткѣ

 

взять

 

изъ

 

библіотеки,

 

предоставленной

 

намъ

 

въ

 

то

время,

 

книжку

 

г.

 

Миропольскаго,

 

не

 

помню

 

ея

 

названія,

гдѣ

 

говорилось

 

объ

 

обязанностяхъ

 

народнаго

 

учителя.

 

Меж-

ду

 

прочимъ

 

сказано,

 

что

 

учитель

 

долженъ

 

быть

 

образцомъ

для

 

учениковъ

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

поступкахъ.

 

Этого

 

никто

оспаривать

    

не

 

будетъ:

 

уча,

 

мы

 

должны

    

быть

 

первыми

 

ис-
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полнителями

 

своего

   

ученія.

 

Ученики

 

особенно

 

чутки

 

къ

  

не-

достаткамъ

   

своихъ

   

учителей

    

и

 

имѣютъ

 

вѣру

    

въ

 

учителя

только

 

до

 

тѣхъ

   

поръ,

    

пока

 

онъ

 

стоить

    

въ

 

вравственпомъ

отношеніи

 

на

 

должной

 

высотѣ.

 

Мы

 

имъ

 

будемъ

 

внушать

 

лю-

бовь

 

къ

    

трезвой,

 

скромной

 

жизни,

    

а

 

сами

 

будемъ

 

въ

 

ихъ

же

 

глазахъ

 

ходить

    

въ

 

гости,

 

будемъ

 

говорить

 

о

 

скромности

въ

 

одеждѣ,

   

а

 

сами

 

будемъ

 

надѣвать

    

лишнее

 

ненужное

 

ук-

рашеніе:

 

подѣйствуетъ

   

ли

 

тогда

 

наше

 

слово?

 

Нынѣ

 

у

 

насъ

на

 

ряду

 

съ

 

пьянствомъ

    

развивается

 

другой,

 

не

 

менѣе

 

разо-

рительный

    

порокъ —картежная

 

игра-

   

Какъ

    

мы

 

будемъ

 

го-

ворить

 

о

 

вредѣ

 

ея,

    

если

 

сами

 

предаемся

  

этому

   

пагубному

пороку?

 

Эта

 

забава

 

кажется

 

на

 

первый

 

разъ

 

вполнѣ

 

невин-

ной.

 

Играютъ

   

дѣти

 

въ

 

дурачки

 

..

     

Но

 

отъ

 

дурачковъ

 

неда-

лекій

 

переходъ

 

къ

 

стуколкѣ

 

на

 

спички

 

и

 

наконець

 

на

 

день-

ги.

 

Часто

 

родители

   

употребляютъ

 

всѣ

 

усилія,

 

чтобы

 

остано-

вить

   

юношу

 

—

 

сына

    

отъ

    

этой

 

пагубной

    

страсти,

 

но

 

уже

поздно.*)

 

Правда,

  

иногда

 

еынъ

 

останавливается,

 

по

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

внушить

  

довѣріе

 

къ

 

себѣ

 

родителей,

 

выпросить

 

у

 

нихъ

паспорта

 

и

 

пойти

  

„на

 

чужую

 

сторону".

 

Вотъ

 

тамъ

 

то

  

онъ,

почувствовавъ

    

волю,

    

и

 

предается

    

своей

 

страсти.

    

Бывали

случаи,

 

что

 

проигрывались

    

совершенно

  

до

  

послѣдпей

 

одеж-

ды,

 

а

 

потомъ

 

впадали

 

въ

 

отчаяніе,

  

домой

 

возвратиться

 

боя-

лись

 

родителей

    

и

 

начинали

    

бродяжничать,

 

совершенно

 

от-

падали

 

отъ

 

семьи

    

и

 

дѣлались

 

вредными

  

членами

 

общества.

Школа

 

могла

    

бы

  

предупредить

 

такую

    

погибель

 

питомца

 

и

не

 

сдѣлала

 

этого.

Нѣкоторымъ

 

учащимъ

 

и

 

въ

 

голову

 

не

 

пригета,

 

что

такіе

 

малыши,

 

каковы

 

наши

 

школьники,

 

могутъ

 

пить

 

водку,

но

 

поговорите

 

съ

 

ними

 

и

 

вы

 

убѣдитесь,

 

что

 

немногіе

 

изъ

нихъ

 

не

 

знаютъ

 

вкуса

 

въ

 

этомъ

 

ядѣ.

 

Многіе

 

скажутъ,

 

что

ихъ

 

поили

 

сами

  

родители,

   

и

 

это

 

совершенная

 

правда.

 

Нуж-

;

 

Я

 

знаю

 

одинъ

 

случай,

 

прямо

 

ужасный:

 

одинъ

 

ученикъ

 

изъ

 

окончиа-

шихъ

 

курсъ

 

продалъ

 

святое

 

Евангеліе

 

и

 

проигралъ

 

зъ

 

карты

 

вырученный

 

отъ

этого

 

деньги;

 

a

 

Езангеліе

 

дано

 

было

 

ему

 

училищемъ

 

при

 

окончаніи

 

курса.
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но

 

развивать

 

въ

 

ребятахъ

 

свою

 

волю,

 

а

 

для

 

этого

 

нужно

выяснить

 

имъ

 

вредъ,

 

какой

 

приноситъ

 

чеювѣку

 

водка,

 

Есть
прекрасная

 

книжка

 

какого

 

то

 

ученаго:

 

„Вино

 

для

 

человѣка

ядъ".

 

Мы

 

читаемъ

 

эту

 

книжку

 

каждый

 

годъ

 

старшимъ

 

уче-

никамъ

 

и

 

она

 

оказываетъ

 

на

 

нихъ

 

сильное

 

дѣйствіе.

 

Можно

съ

 

пользою

 

завести

 

школьную

 

книжку

 

для

 

записи

 

учениковъ

при

 

выходѣ

 

изъ

 

школы

 

послѣ

 

экзамена,

 

желающихъ

 

не

 

пить-

Въ

 

нашей

 

школѣ

 

записываются

 

всѣ

 

оканчивающіе

 

курсъ,

кромѣ

 

тѣхъ,

 

которымъ

 

не

 

позволяютъ

 

родители,

 

но

 

такихъ

немного.

 

Книжка

 

эта

 

существуетъ

 

у

 

насъ

 

уже

 

8

 

лѣтъ

 

и

нѣкоторые

 

изъ

 

записавшихся

 

учениковъ

 

живутъ

 

на

 

отхожихъ

промыслахъ.

 

Пишутъ

 

иногда

 

письма

 

мнѣ

 

или

 

завѣдующему

школою

 

и

 

благодарятъ,

 

что

 

мы

 

устроили

 

для

 

нихъ

 

общест-

во

 

трезвости,

 

благодаря

 

чему,

 

они,

 

члены

 

этого

 

общества,

не

 

пьютъ.

 

Съ

 

окончившими

 

курсъ

 

учениками

 

школа

 

имѣетъ

сношенія

 

чрезъ

 

чтеніе

 

ев,

 

Евангелія

 

по

 

воскресеніямъ

 

и

праздничнымъ

 

днямъ.

 

Послѣ

 

обѣдни

 

приходятъ

 

ученики

 

въ

школу

 

и

 

вмѣстѣ

 

со

 

мною

 

прочитываютъ

 

главу

 

изъ

 

Еванге-

лія,

 

а

 

потомъ

 

некоторые

 

уходятъ

 

домой,

 

если

 

тамъ

 

есть

дѣло,

 

а

 

иные

 

остаются

 

читать

 

мѣстную

 

газету

 

или

 

книжки

изъ

 

школьной

 

библіотеки.

 

Наканунѣ

 

праздниковъ

 

окончившіе

курсъ

 

ребята

 

тоже

 

бываютъ

 

на

 

собесѣдованіяхъ

 

и

 

не

 

рѣдко

обращаются

 

за

 

разъяспеніямч

 

чего

 

нибудь

 

изъ

 

прочитаннаго

ими

 

въ

 

теченіе

 

недѣли.

Нелишнимъ

 

считаю

 

упомянуть

 

объ

 

обученіи

 

взрослыхъ

въ

 

воскресной

 

школѣ

 

Здѣсь

 

тоже

 

стоитъ

 

потрудиться

 

учи-

телю.

 

Успѣхи

 

учащихся

 

взрослыхъ

 

поразительны."

 

у

 

насъ

въ

 

14

 

лѣтнихъ

 

воскресныхъ

 

дней

 

выучивались

 

читать,

 

не-

много

 

писать

 

и

 

общеупотребительнымъ

 

молитвамъ,

 

учились

также

 

пѣть

 

и

 

съ

 

большою

 

любовью.

 

Законоучитель

 

и

 

завѣ-

дующій

 

школою

 

тоже

 

не

 

упускалъ

 

своихъ

 

уроковъ,

 

онъ

 

объ-

ясни

 

лъ

 

молитвы,

 

выяснялъ

 

тайну

 

искупленія

 

рода

 

человѣ-

ческаго

    

отъ

 

грѣха,

    

проклятія

   

и

 

смерти,

    

разсказывалъ

 

о
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двунадесятыхъ

     

праздникахъ

 

и

 

проч.

   

Прежде

   

же

 

всего

 

да-

валъ

 

понятіе

 

о

 

Богѣ

 

и

 

свойствахъ

  

Его.

Упомянувъ

 

о

 

завѣдующемъ

 

школою,

 

нельзя

 

не

 

сказать

О

 

немъ

 

болѣе.

 

Это

 

неутомимый,

 

самоотверженный

 

и

 

предан-

ный

 

своему

 

дѣду

 

человѣкъ-

 

Храмъ

 

и

 

школа

 

для

 

пего

 

все.,.

Въ

 

продолженіе

 

одиннадцатилѣтней

 

службы

 

его

 

здѣсь

 

онъ

успѣлъ

 

построить

 

новыя

 

и

 

церковь

 

школу,

 

несмотря

 

на

 

то,

что

 

самому

 

приходится

 

жить

 

въ

 

ветхомъ

 

домикѣ,

 

часто

 

при

7

 

только

 

граду сахъ

 

тепла

 

зимою.

 

Оредствъ

 

для

 

постройки

школы

 

не

 

было,

 

церковная

 

казна

 

была

 

истощена

 

на

 

.по-

стройку

 

храма,

 

поэтому

 

онъ

 

тратилъ

 

для

 

школы

 

свои

 

скуд-

ныя

 

средства,

 

a

 

частію

 

занималъ

 

у

 

прихожанъ

 

и

 

расплачи-

вался

 

изъ

 

своихъ

 

же

 

средствъ.

 

Но

 

скоро

 

построеннаго

 

по-

мѣщенія

 

стало

 

мало

 

для

 

желающихъ

 

учиться,

 

тогда

 

онъ

выхлоііоталъ

 

казепное

 

пособіе

 

и

 

построилъ

 

отдѣльный

 

кор-

пусъ,

 

въ

 

половинѣ

 

котораго

 

общежитіе,

 

а

 

въ

 

другой

 

поло-

вине

 

классъ.

 

Теперь

 

и

 

этого

 

помѣщенія

 

стало

 

недостаточно,

потому

 

что

 

нынѣ

 

количество

 

ученивовъ

 

дошло

 

до

 

210

 

чело-

вѣкъ,

 

а

 

на

 

будущій

 

годъ

 

можетъ

 

дойти

 

до

 

300-

 

Поэтому

нашъ

 

завѣдующій

 

опять

 

озабоченъ

 

расширеніемъ

 

школьнаго-

зданія

 

и

 

ходатайствомъ

 

о

 

лѣсѣ

 

изъ

 

казенной

 

дачи.

 

Въ

 

преж-

нее

 

время,

 

когда

 

не

 

было

 

средствъ

 

для

 

найма

 

помощника

въ

 

школу,

 

онъ

 

занимался

 

самъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

или

же

 

его

 

жена,

 

а

 

потомъ,

 

когда

 

испросилъ

 

діакона

 

съ

 

цѣлію

обучать

 

школьниковъ

 

пѣнію

 

(хотя

 

это

 

послужило

 

ущербомъ

его

 

доходамъ)

 

и

 

діаконъ

 

сталъ

 

заниматься

 

въ

 

школѣ,

 

завѣ-

дующему

 

стало

 

казаться,

 

что

 

ему

 

мало

 

дѣла

 

въ

 

школѣ,

 

—

только

 

по

 

уроку

 

Закона

 

Божія,

 

— поэтому

 

онъ

 

набралъ

 

7

человѣвъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

школы,

 

5

 

мальчиковъ

 

и

 

2

дѣвочки,

 

и

 

проходилъ

 

съ

 

ними

 

программу

 

двухклассныхъ

школъ.

 

Въ

 

1899

 

году

 

всѣ

 

семь

 

человѣкъ

 

окончили

 

курсъ

очень

 

успѣшно,

 

а

 

практическимъ

 

занятіямъ

 

въ

 

школѣ

 

учи-

лись

 

они

 

лѣтомъ.

 

Для

 

этого

 

была

 

воскресная

 

школа

 

для

 

дѣ--
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тей.

 

Занятія

 

въ

 

ней

 

производились

 

такъ:

 

дѣти

 

дѣлились

 

на

двѣ

 

группы.

 

Съ

 

меньшею

 

изъ

 

нихъ

 

занимался

 

первый

 

урокъ

завѣдующій

 

или

 

я,

 

а

 

на

 

второй

 

урокъ

 

дѣти

 

второй

 

группы

дѣлились

 

на

 

несколько

 

группъ

 

и

 

съ

 

каждою

 

группой

 

зани-

мались

 

практикантку

 

слушавшіе

 

первый

 

нашъ

 

урокъ

 

и

 

за-

писывавшіе

 

его.

 

Тавъ

 

занятія

 

велись

 

каждое

 

воскресенье

 

и

каждый

 

праздникъ.

 

Теперь

 

наши

 

практиканты

 

занимаются

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

и

 

подаютъ

 

надежды,

 

что

 

будутъ

 

хоро-

шими

 

исполнителями

 

своего

 

долга.

 

Народъ

 

къ

 

нимъ

 

отно-

сится

 

хорошо,

 

а

 

одинъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

двухкласс-

ной

 

школы

 

поступилъ

 

въ

 

Вятское

 

фельдшерское

 

училище

 

и,

по

 

слухамъ,

 

тамъ

 

считается

 

хорошимъ

 

ученикомъ.

 

Нынѣ

 

за-

вѣдующіп

 

опять

 

взялъ

 

8

  

учениковъ

 

для

 

'^-го

 

класса.

Мноііе

 

изъ

 

учащихъ

 

прибѣгаютъ

 

при

 

обученіи

 

дѣтей

къ

 

строгимъ

 

мѣрамъ,

 

напримѣръ,

 

оставляюсь

 

дѣтей

 

безъ

обѣда,

 

ставятъ

 

въ

 

уголъ,

 

на

 

колѣни

 

и

 

проч.

 

Первые

 

годы

своего

 

учительства

 

и

 

я

 

не

 

умѣла

 

обходиться

 

безъ

 

наказапій,

хотя

 

любила

 

дѣтей

 

не

 

меньше,

 

чѣмъ

 

теперь.

 

Даже

 

на

 

за-

мѣчаніе

 

одного

 

умнаго

 

и

 

дѣльнаго

 

педагога

 

о

 

наказаніяхъ,

я

 

очень

 

наивно

 

отвѣчала/

 

„научите

 

чѣмъ

 

замѣнить

 

наказа-

нія?"'

 

Ыавѣрное,

 

и

 

теперь

 

среди

 

нашей

 

сестры

 

есть

 

такія,

что

 

могутъ

 

задать

 

такой

 

вопросъ.

 

А

 

я,

 

наученная

 

добрыми

людьми

 

и

 

опытомъ,

 

могу

 

отвѣтить

 

на

 

это".

 

»

 

заставьте

 

дѣтей

уважать

 

и

 

любить

 

васъ

 

и

 

бояться

 

Бога",

 

какъ

 

ужъ

 

я

 

го-

ворила

 

объ

 

этоыъ.

 

Наши

 

ребята

 

не

 

имѣютъ

 

нонятія

 

о

 

на-

казаніяхъ,

 

но

 

шалостей

 

между

 

ними

 

почти

 

не

 

бываетъ.

 

Если

во

 

время

 

игры

 

одинъ

 

нечаянно

 

изобидитъ

 

другого,

 

то

 

оба

приходятъ

 

къ

 

кому-нибудь

 

изъ

 

насъ,

 

изобиженный

 

разска-

зываетъ,

 

какъ

 

было

 

дѣло,

 

мы

 

выслушиваемъ,

 

вразумляемъ

провинившагося,

 

заставляемъ

 

попросить

 

у

 

товарища

 

проще-

нія,

 

что

 

тутъ

 

же

 

и

 

исполняется

 

вполнѣ

 

искренно

 

и

 

друже-

любно.

    

Ііослѣ

 

чего

 

посылаемъ

   

ихъ

 

снова

 

играть

 

вмѣстѣ

 

и
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часто

 

бываетъ,

 

что

 

они

 

схватятся

 

за

 

руки

 

и

 

весело

 

возвра-

тятся

 

къ

 

прерванной

 

игрѣ,

 

какъ

 

будто

 

съ

 

ними

 

ничего

 

и

не

 

произошло #

Думаю,

 

нелишнее

 

будетъ,

   

если

 

я

  

познакомлю

 

г. г.

 

уча-

щихъ

   

съ

 

приготовленіемъ

 

горячей

    

пищи

 

для

 

учениковъ,

   

У

насъ

 

дѣлается

 

это

  

такъ.

   

Осенью

 

привозятъ

 

родители

 

учени-

ковъ

 

по

 

1

  

п.

 

картофеля,

 

5

 

ф.

  

овсяной

 

муки,

  

5

 

ф.

  

освяной

же

 

крупы

    

или

  

гороху,

    

грибовъ

 

солен ыхъ

    

и

 

сушеныхъ,

 

у

кого

 

есть,

 

по

 

желанію

    

луку,

 

взамѣнъ

 

муки,

 

a

 

вмѣсто

 

кар-

тофеля

 

иногда

    

привозятъ

 

рѣпу.

  

Конечно,

    

не

 

всѣ

 

родители

привозятъ

 

провизію

   

въ

 

одно

   

время,

  

тогда

    

бы

 

не

 

нашлось

мѣста

 

для

  

склада

  

ея

 

—

 

назначаются

  

сроки,

 

когда

 

какому

 

от

дѣленію

 

привезти

    

и

  

что.

 

Варимъ

 

похлебку

    

въ

 

котлѣ,

 

вмѣ-

щающемъ

   

9

 

ведеръ;

    

похлебка

 

варится

 

только

    

одинъ

 

разъ

въ

 

день

 

къ

 

обѣду,

   

два

    

раза

 

варить

 

не

 

приходится,

 

потому

что

 

не

 

успѣетъ

    

прислуга,

   

нанять

 

же

  

отдѣльную

    

прислугу

для

 

кухни

 

не

 

достаетъ

 

средствъ.

  

Похлебки

 

варимъ

 

такія:

  

1)

кисель,

 

2)

 

грибовница

 

изъ

 

сушеныхъ

 

грибовъ

 

съ

 

картошкой,

лукомъ

 

и

 

немного

    

крупъ

 

овсяныхъ,

     

3)

  

картофельница,

  

4}

щи

 

овсяныя

    

съ

 

горохомъ

    

или

 

рѣпой,

     

или

 

картошкой,

   

5)

грибовница,

 

изъ

 

солевыхъ

 

груздей

 

или

 

рыжиковъ

 

и

 

6)

  

ино-

гда

 

похлебка

 

изъ

 

рѣпы.

    

Иа

 

одного

 

ученика

 

наливается

 

по-

хлебки

 

отъ

 

2 — 2 х / а

   

стакановъ,

 

а

 

иногда

    

и

 

больше,

 

смотря

по

 

аппетиту

   

ученика.

 

Большая

 

часть

 

учениковъ

   

ѣдятъ

 

изъ

большихъ

 

металлическихъ

 

блюдъ

    

по

  

5

   

человѣкъ

    

у

 

одного

блюда.

 

Такъ

 

дѣлаемъ

   

мы

 

уже

 

8

 

лѣтъ.

 

Родители

 

учениковъ

очень

 

довольны

     

горячею

   

пищей

 

для

  

ихъ

 

дѣтей

    

и

 

съ

 

удо-

вольствіемъ

    

доставляютъ

   

требуемое

 

количество

   

провизіи

 

и

не

 

обижаются,

  

что

 

среди

   

дѣтей

 

зажиточныхъ

 

питается

 

боль-

ше

 

десятка

 

бѣдныхъ.

   

Разливать

 

похлебку

 

во

 

избѣжаяіе

 

без-

порядка

 

приходится

 

мнѣ

   

самой,

 

но

 

тутъ

 

кромѣ

 

удовольствія

ничего

 

не

 

получается.
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Напишу

 

еще

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

при

 

нашей

 

школѣ

 

нача-

лось

 

чеботарное

 

дѣло.

 

Изъ

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

по

 

ходатай-

ству

 

завѣдующаго

 

выдали

 

намъ

 

40

 

руб.

 

для

 

устройства

 

че-

ботарни.

 

За

 

15

 

руб-

 

мы

 

наняли

 

мастера

 

нынѣ

 

осенью,

 

ко-

торый

 

долженъ

 

научить

 

работать

 

вполнѣ

 

самостоятельно

 

од-

ного

 

мальчика

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

второго

 

класса,

 

кро-

мѣ

 

этого

 

мальчика

 

ходили

 

на

 

уроки

 

чеботарства

 

10

 

чело-

вѣкъ

 

изъ

 

1-го

 

и

 

2-го

 

класса,

 

занимаясь

 

по

 

часу

 

въ

 

день.

Черезъ

 

4

 

мѣсяца

 

занятій

 

первый

 

изъ

 

нихъ

 

научился

 

доста-

точно

 

хорошо

 

шить

 

всевозможную

 

обувь,

 

a

 

послѣдніе

 

шьютъ

пока

 

только

 

башмаки.

 

Отоплевіе,

 

освѣщеніе

 

и

 

квартира

 

бы-

ли

 

даны

 

чеботарному

 

учителю

 

отъ

 

школы.

 

Теперь

 

будетъ

обучать

 

чеботарству

 

мальчикъ,

 

который

 

научился

 

самъ

 

хоро-

шо.

 

Онъ

 

же

 

потомъ

 

будетъ

 

заниматься

 

въ

 

сельской

 

школѣ

грамоты

 

обученіемъ

 

грамотѣ.

 

Барыша

 

отъ

 

заказовъ

 

въ

 

поль-

зу

 

школы

 

не

 

беремъ,

 

потому

 

что

 

стараемся

 

больше

 

пріоб-

рѣсть

 

заказовъ,

 

такъ

 

какъ

 

ребята

 

работаютъ

 

съ

 

большимъ

удовольствіемъ

 

и

 

скоро.

 

Благодаревіе

 

Богу!

 

Онъ

 

помогаетъ

намъ

 

во

 

всѣхъ

 

добрыхъ

 

начипаніяхъ.

Вниманію

 

начальствующихъ

 

и

 

учащихъ

 

духов-

но-учебныхъ

   

заведеній

 

Вятской

 

епархіи

 

и

 

ду-

ховенства,

(Къ

 

вопросу

   

объ

 

учрежденіи

 

въ

 

городахъ

 

Вятской

губерніи

   

отдѣловъ

   

Общества

 

Ревнителей

 

Русскаго

Историческаго

 

Просвѣщенія

 

въ

 

память

 

Императора

Александра

  

Ш-го).

5

 

марта

 

сего

 

года

 

Его

 

Превосходительстоо,

 

Г.
Вятскій

 

Губернаторъ

 

II.

 

Ѳ-

 

Хомутовъ

 

обратился

 

на

имя

  

Его

  

Преосвященства,

    

ІІрсосрягденнѣйшаго

 

Нико-
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на,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Олободскаго,

 

съ

 

письмомъ

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Въ

 

1895

 

году

 

учреждено

 

въ

въ

 

С.-Петербургѣ

 

Общество

 

Ревнителей

 

Русскаго

 

Исто-
рическаго

 

Просвѣщѳнія

 

въ

 

память

 

Императора

 

Але-
ксандра

 

III

 

съ

 

цѣлью

 

„умноженія

 

и

 

распространена
знаній

 

по

 

отечественной

 

исторіи

 

въ

 

духѣ

 

созидатель-

ному

 

a

 

вѳ

 

разрушительномъ".

 

Для

 

достиженія

 

указан-

ной

 

цѣли

 

Общество

 

собараетъ

 

и

 

обработываетъ

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

царствованіи

 

Императора

 

Александра

 

III

 

и

 

во-

обще

 

о

 

прошедшей

 

исторической

 

жизни

 

Россіи,

 

изда-

етъ

 

періодическіе

 

и

 

другіе

 

сборники

 

по

 

русской

 

исто-

ріи

 

и

 

соприкасающимся

 

съ

 

вею

 

отдѣлами

 

исторіи

 

все-

общей,

 

а

 

также

 

по

 

церковнымъ

 

правовымъ

 

и

 

бытовымъ

вопросамъ;

 

учреждаетъ

 

книгохранилища

 

и

 

читальни,

 

а

также

 

снабжаотъ

 

существующая

 

библиотеки,

 

читальни,

учебныя

 

заведенія

 

и

 

народвыя

 

школы

 

какъ

 

своими,

такъ

 

и

 

другими

 

изданіями,

 

признанными

 

Обществомъ

отвѣчающими

 

его

 

цѣли.

 

Обществомъ

 

уже

 

предприняты

изданія,

 

напр.

 

„Старина

 

и

 

Новизна"

 

и

 

др.

Члены

 

вносятъ

 

въ

 

кассу

 

Общества

 

ежегодно— дѣй-

ствительные

 

не

 

менѣе

 

10

 

руб.

 

и

 

члены

 

-сотрудники

5

 

руб.

 

Члены

 

Общества

 

имѣютъ

 

право

 

пріобрѣтать

всѣ

 

его

 

изданія

  

по

 

пониженной

 

цѣнѣ.

Въ

 

городахъ

 

имперіи,

 

если

 

имѣется

 

не

 

менѣе

 

іО
членовъ

 

Общества,

 

могутъ

 

открываться

 

мѣстные

 

отдѣ-

лы,

 

дѣятельносгь

 

которыхъ

 

по

 

существу

 

та-же,

 

что

 

и

самого

 

Общества.

Вообще

 

Обществу

 

и

 

его

 

мѣстнымъ

 

отдѣламъ

 

прел-

стоатъ

 

задача

 

широкая

  

и

 

благодарная.

Идя

 

на

 

встрѣчу

 

ахъ

 

симпатичной

 

цѣли,

 

мнѣ

 

ка-

жется,

 

было-бы

 

въ

 

высшей

 

степени

 

желательно

 

и

 

по-

лезно

 

учредить

 

въ

 

Вяткъ

 

мѣстный

 

отдѣлъ

 

Общества,

ао

 

возможности,

 

съ

 

большимъ

 

числомъ

 

дѣйствательныхъ
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чле

 

овъ.

 

Открытіѳ

 

отдѣла,

 

по

 

моему,

 

особенно

 

было-
бы

 

своевременно

 

въ

 

виду

 

все

 

возрастающей

 

въ

 

народѣ

потребности

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

необходимости

 

удовлетворить

эту

 

потребность.

 

Мѣстный

 

отдѣлъ

 

могъ-бы

 

помочь

 

это-

му

 

достазленіемъ

 

населенно

 

здраваго,

 

просвѣтительнаго

чтенія.

 

Главное

 

его

 

вниманіе

 

было-бы

 

сосредоточено

на

 

усиленіи

 

состава

 

библіотекъ

 

и

 

на

 

распространена

сочиненій

 

полезныхъ,

 

во

 

мало

 

извѣстныхъ

 

ила

 

замалчи-

ваемыхъ,

 

благодаря

 

современному

 

состоянію

 

книжнаго

и

 

издательскаго

 

дѣла

 

и

 

отсутствію

 

здравой

 

и

 

объек-
тивной

 

критика.

 

Вообще

 

дѣятельность

 

отдѣла

 

можетъ

проявиться

 

именно

 

во

 

всемъ,

 

что

 

клонится

 

„къ

 

благо-

му

 

созиданію".

Не

 

сомнѣваясь

 

въ

 

Вашемъ

 

сочувствіи

 

задачамъ

Общества

 

Ревнителей

 

Русскаго

 

Историческаго

 

Dpo-
свѣщенія

 

и

 

открытію

 

г

 

го

 

отдѣла

 

въ

 

Вяткѣ,

 

я

 

обра-

щаюсь

 

къ

 

Вамъ,

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

съ

 

покорпѣй-

шей

 

просьбой

 

оказать

 

Ваше

 

содѣйствіе

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

вступивъ

 

въ

 

число

 

членовъ

 

Общества,

 

и

 

о

 

согласіи

 

Ва-

шемъ

 

на

 

то

 

меня

 

увѣдомить.

 

Членскіе

 

взносы

 

прини-

маются

 

лично

 

мною

 

а

 

въ

 

моей

 

кавцеляріи".

На

 

этомъ

 

письмѣ

 

послѣдовала

 

слѣ дующая

 

резолю-

ция

 

Его

 

Преосвященства:

 

„1904

 

?.

 

марта

 

6.

 

Вступаю
зъ

 

число

 

членовъ

 

Обш,ества

 

съ

 

особымъ

 

удовольствіемъ^

приглашаю

 

къ

 

сему

 

началъствующихъ

 

и

 

учащихъ

всѣхъ

 

духовно-у

 

чебныхъ

 

заведеній

 

Вятской

 

епархіи

 

и

духовенство.

 

Напечатать

 

это

 

письмо

 

въ

 

ближайшемъ

номерѣ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей" .
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Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

епархіи.

і.

И-

 

д.

   

благочиннаго

   

6

 

округа

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

Іоаннъ

    

Домрачевъ,

    

рапортомъ,

    

отъ

  

К)

 

февраля

сего

   

1904

 

года

     

за

 

JVï

 

198,

    

о

 

благосостсяніи

    

церквей

 

за

2-ю

 

половину

    

минувгааго

    

1903

   

года,

  

между

 

прочимъ,

  

до-

несъ

   

Его

    

Преосвященству,

    

Преосвященпѣйшему

    

Никону,

Епископу

  

Вятскому

    

и

 

Слободскому,

  

слѣдующее:

 

Инородецъ

исполнять

 

готовъ

 

слово

 

своего

 

пастыря — священника.

 

Доказа-
тельством!

 

сего

 

служитъ

 

слѣдующее

 

изъ

   

недавняго

 

прошлаго.

Вотъ

 

наступаютъ

   

предпразінества

 

дня

 

праздника

 

Рождества

Христова,

    

а

 

въ

    

праздникъ

 

предстоитъ

    

обхожденіе

 

домовъ

прихожанъ

 

съ

 

Животворящимъ

    

Крестомъ.

  

Какъ

 

поступить 1?
Онъ,

 

о.

 

благочинный,

 

вызвалъ

 

къ

 

себѣ

 

деревенскихъ

 

десят-

никовъ,

 

нѣкоторые

   

не

 

явились,

    

говорилъ

    

и

 

въ

 

Правленіи,

просилъ

 

и

 

отдѣльныхъ

   

лицъ

 

передать

     

на

 

сходахъ

 

о

 

ниже-

слѣдующихъ

    

приготовленіяхъ

 

къ

 

празднику

    

и

 

дню

 

славле-

нія.

  

Чтобы

 

вотяки

  

и

  

бесермяне

 

въ

 

избахъ

 

вымыли

 

пола

 

(за-

мѣтимъ,

 

что

 

большинство

   

изъ

 

вотяковъ

 

весьма

 

рѣдко,

 

а

 

бе-

сермяне

 

никогда

    

своихъ

 

домовъ

   

не

  

моютъ),

 

иконы

  

и

 

бож-

ницы

 

были

 

вычищены

 

отъ

  

грязи

 

и

 

пыли

 

и

 

чисто

 

вымыты

  

и

чисто

   

содержались

    

всегда.

 

День

 

славленія

    

назначенъ.

  

Въ

сей

 

день

 

вся

 

семья

 

должна

 

быть

 

въ

 

сборѣ,

  

въ

 

нарядѣ;

 

свѣ-

ча

 

восковая

 

должна

 

быть

 

возжена

 

предъ

 

самымъ

 

приходомъ

священника:

    

(свѣчи

    

были

    

разосланы

    

за

 

нѣсколько

 

дней

„славы"

    

на

 

каждый

 

домъ

   

по

 

одной

   

по

 

числу

    

домовъ

 

въ

каждой

 

деревнѣ);

     

на

 

столѣ

 

должна

    

быть

 

чистая

 

скатерть,

лежать

    

хлѣбъ-соль.

    

По

   

окоячаніи

     

„славы"

    

всѣ

    

члены

семьи,

 

начиная

   

съ

 

хозяина

    

дома

 

должны

 

подходить,

 

послѣ

цѣлованія

 

Креста

    

и

 

окропленія

   

св.

 

водой,

    

которую

 

брали

изъ

  

храма,

   

на

 

благословеніе;

   

потомъ

 

онъ,

 

о.

 

благочинный,
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говорилъ

 

чрезъ

 

переводчика

 

—

 

псаломщика

 

краткое

 

наставле-

ніе,

 

гдѣ

 

что

 

нужно

 

было.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

много

 

въ

 

описан-

номъ

 

было

 

новаго

 

для

 

инородца:

 

на

 

это

 

новое

 

ему

 

весьма

понравилось.

 

Не

 

безъинтереспы

 

итоги

 

отъ

 

сего:

 

бесермяне

были

 

весьма

 

рады

 

и

 

свое

 

удовольствіе

 

выражали,

 

кто

 

какъ

могъ;

 

и

 

исполнить

 

его,

 

о.

 

благочиннаго,

 

порученія

 

старались

въ

 

точности;

 

многіе

 

даже

 

чистили

 

полы

 

въ

 

своихъ

 

грязныхъ

помѣщеніяхъ

 

и

 

даже

 

въ

 

переднемъ

 

углу

 

стѣны;

 

но

 

какъ

чистили'?

 

кто

 

топоромъ,

 

кто

 

лопатой,

 

а

 

кто

 

и

 

водой

 

про-

мывалъ,

 

только

 

въ

 

каждомъ

 

домѣ

 

замѣтно

 

было

 

приготовле-

ніе

 

къ

 

празднику.

 

А

 

одинъ

 

изъ

 

бесермянъ

 

стругомъ

 

остро-

галъ

 

полъ

 

— мѣсто

 

предъ

 

самымъ

 

столомъ,

 

гдѣ

 

священникъ

долженъ

 

стоять

 

съ

 

Животворящимъ

 

Крестомъ,

 

— и

 

сколько?
какъ

 

разъ

 

четверти

 

въ

 

двѣ

 

квадратныхъ

 

выстрогалъ

 

начисто.

На

 

его,

 

о.

 

благочиннаго,

 

вопросъ:

 

почему

 

не

 

весь

 

полъ

вычистилъ,

 

отвѣтъ

 

получился

 

отъ

 

добродушнаго

 

хозяина

 

та-

кой:

 

„для

 

тебя

 

ко

 

только

 

дѣлалъ

 

это,

 

ты

 

велѣлъ,

 

говорятъ,

чистить

 

полъ

 

для

 

себя

 

только".

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

бесермянъ

свѣчей

 

не

 

приняли,

 

хотя

 

не

 

многіе.

 

На

 

затребованное

 

имъ,

о.

 

благочиннымъ,

 

объясненіе

 

отвѣты

 

получались

 

разнке:

 

то

„денегъ

 

нѣтъ,

 

то—дома

 

нѣтъ

 

хозяина,

 

a

 

нѣкоторые

 

гово-

рили:

 

у

 

насъ

 

раньше

 

не

 

бывали,

 

думали,

 

что

 

и

 

ты

 

не

 

при-

дешь".

 

При

 

обхожденіи

 

домовъ

 

онъ,

 

о.

 

благочинный,

 

вызы-

валъ

 

съ

 

собою

 

для

 

пѣнія

 

грамотныхъ

 

мальчиковъ

 

или

 

дѣ-

вочекъ

 

удовлетворяя

 

ихъ

 

за

 

это

 

или

 

деньгами,

 

или

 

гостин-

цами;

 

нослѣднее

 

для

 

нихъ

 

интереснѣе.

 

Инородцамъ

 

пѣніе

дѣтей

 

весьма

 

понравилось.

 

Былъ

 

такой

 

случай.

 

Въ

 

деревнѣ

Куамской,

 

исключительно

 

съ

 

бесермянскимъ

 

населеніемъ,

несколько

 

человѣкъ

 

собрались

 

проводить

 

ихъ

 

(причтъ)

 

и

выразили

 

благодарность

 

и

 

радость

 

по

 

поводу

 

того,

 

что

 

ихъ

ребята

 

служили

 

съ

 

нами,

 

т.

 

е.

 

съ

 

причтомъ;

 

а

 

одинъ

 

изъ

нихъ

 

заключилъ

 

бесѣду

 

такъ."

 

„ну,

 

давай

 

намъ

 

теперь

 

шко-

лу

 

въ

 

нашей

  

деревнѣ!"

    

Иконы

 

въ

 

домахъ

    

инородцевъ

 

въ
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болышшствѣ

 

случаевъ

 

черныя,

 

закоптѣлыя,

 

безъ

 

обозначенія

лика,

 

такъ

 

что

 

нодъ

 

часъ

 

нельзя

 

различить,

 

чей

 

образъ

 

п

написаніе?

 

Посему,

 

желательно

 

бы

 

было

 

на

 

средства
церкви

 

или

 

попечительствъ

 

пріобрѣсть

 

иконы

 

для
раздачи

 

инородидмъ.

Ііо

 

поводу

 

вышеизложеннаго

 

на

 

полѣ

 

рапорта

 

Его
Нрсосвященствомъ

 

отъ

 

15

 

февраля

 

сего

 

1904

 

года

 

поло-

жена

 

слѣдующая

 

отмѣтка:

 

„Рекомендовать

 

это

 

духо-
венству

 

епархіи

 

чрезъ

 

напечатанге

 

въ

 

Епархіалъныхъ

Вѣдомостяхъ

 

" .

II.

Благочинный

 

1

 

округа

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Илія

 

Беневолепскій

 

ранортомъ,

 

отъ

 

30

 

января

 

сего

 

1904

года

 

за

 

Л1>

 

162,

 

между

 

прочимъ,

 

донесъ

 

нижеслѣдующее:

 

15

декабря

 

1 303

 

г.

 

при

 

ревизіи

 

градской

 

Царевосанчурской

Тихвинской

 

церкви

 

онъ

 

былъ

 

приг.ташенъ

 

священническимъ

сыномъ

 

Александромъ

 

Васильевымъ

 

Аѳанасьевымъ,

 

слѣп-

цомъ,

 

57

 

лѣтъ,

 

обучавшимся

 

въ

 

Казанской

 

школѣ

 

для

 

слѣ-

пыхъ,

 

вѣдомства

 

Императрицы

 

Маріи,

 

обозрѣть

 

его

 

школу.

Едва

 

онъ,

 

благочинный,

 

вступилъ

 

въ

 

комнату,

 

находящую-

ся

 

внизу

 

церковнаго

 

двухъ-этажнаго

 

дома,

 

какъ

 

стѣпецъ

 

и

двѣ

 

ученицы,

 

лишившіяся

 

зрѣнія,

 

стройно

 

запѣли:

 

„Царю

небесный".

 

Учитель

 

—

 

слѣпецъ

 

объяснилъ

 

ему,

 

благочинному,

слѣдующее:

 

в Назадъ

 

тому

 

лѣть

 

шесть — семь,

 

будучи

 

слѣ-

пымъ

 

тѣлесно,

 

онъ

 

прозрѣлъ

 

душевно:

 

обучившись

 

въ

 

Каза-

ни

 

читать

 

и

 

писать

 

по

 

методу

 

Брайля,

 

ныпѣ

 

онъ

 

читаетъ

Евангеліе,

 

Русскую

 

исторію

 

и

 

другія

 

книги,

 

высланныя

 

ему

нзъ

 

Петербургскаго

 

Общества

 

попеченіл

 

о

 

слѣпыхъ.

 

Полу-
чая

 

пособіе

 

по

 

40

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

изъ

 

суммъ

 

св.

 

Синода,1

 

онъ

нодумалъ:

 

нельзя

 

ли,

 

за

 

вниманіе

 

къ

 

несчастному

 

его

 

по-

ложенію

 

и

 

ему

 

быть

   

полезнымъ

 

для

  

другихъ

 

и

 

у

 

него

 

яви-
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лась

  

мысль

 

заняться

   

обученіемъ

 

грамотѣ

 

слѣпцовъ

 

мѣстнаго

края.

  

Отъ

 

мысли

 

всворѣ

    

онъ

 

перешелъ

 

къ

 

дѣлу.

  

Въ

 

тече-

ніи

  

четырехъ

 

лѣтъ

 

обучилъ

    

читать

 

и

 

писать

   

1)

  

Рудинскаго

прихода,

 

деревни

   

Городища

 

крестьянина

 

Гавріила

    

Журав-

лева,

  

35

  

л-,

 

2)

 

мѣщанипа

    

Якова

 

Иванова

    

Кудрявцева,

 

20

лѣтъ,

  

и

  

3)

 

деревни

 

Уфюрмы

 

крестьянскаго

 

сына

 

Ивана

 

Ива-

нова

  

Попова.

 

Въ

 

послѣднее

    

время

 

съ

 

7

 

января

   

1902

 

г.

 

и

по

 

сіе

 

время,

    

по

 

зимамъ,

  

сталъ

   

заниматься

    

съ

 

двумя

 

12

лѣтними

 

дѣвочками

 

Антониной

 

и

 

Маріей,

 

онѣ

 

близнецы,

  

ли-

шились

 

зрѣнія

   

на

 

четвертомъ

   

тоду

 

отъ

 

рожденія,

 

отъ

 

золо-

тухи,

  

дочери

 

крестьянина

   

Великорѣчанской

 

волости

 

деревни

Кузнецовой

 

Михаила

 

Ѳеодора

    

Масленикова;

 

живутъ

 

онѣ

 

въ

богадѣльиѣ,

   

провожаютъ

 

ихъ

    

къ

 

нему

   

ученицы

    

лсенскаго

училища.

  

При

 

испытаніи

  

ученицы

 

выказали

 

блестя щіе

 

успѣ-

хи:

  

читали

 

— бѣгло,

 

выразительно

 

и

 

сознательно

 

изъ

 

Еванге-

лія,

  

Русской

 

исторіи

    

и

  

другихъ

 

кпигъ,

 

напечатанныхъ

 

вы-

пуклыми

 

знаками;

 

заучили

   

наизусть

 

символъ

 

вѣры,

    

10

 

за-

повѣдей,

 

блаженства;

  

разсказали

    

важпѣйшія

     

событія

    

изъ

исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣтовъ,

   

а

 

также

    

изъ

 

исторіи

отечественной

 

и

 

написали

     

при

 

помощи

 

линейки

 

съ

 

клѣточ-

ками

 

и

 

карандаша

    

свое

    

имя,

 

отчество

 

и

 

фамилію

    

и

 

не-

сколько

  

кратвихъ

   

предложеній.

 

Въ

 

добавокъ

 

пріятно

 

пора-

зили

 

пѣніемъ.

 

Обладая

 

чистыми

 

голосами:

 

одна

   

1-мъ

 

дискан-

томъ,

    

а

 

другая

 

вторымъ.

 

онѣ

   

пропѣли

 

стройно

    

литургію,

блажены,

 

ирмосы

    

„Отверзу

    

уста

 

моя",

  

запѣвы

    

праздника

Срѣтенія

   

Господня

    

„Богородице

 

Дѣво"

    

и

 

„Благообразный

Іосифъ",

 

а

 

на

 

другой

 

день,

  

16

 

декабря,

   

пропѣли

 

литургію.

Обучалъ

 

и

 

обучаетъ

   

слѣпецъ

 

Аѳанасьевъ

    

безвозмездно.

 

Въ

концѣ

 

всего

 

онъ

 

заявилъ

 

ему,

 

благочинному,

 

что

 

онъ

 

готовь

учить

    

чтенію

 

и

 

письму

    

слѣпыхъ,

 

только

    

не

 

болѣе

 

десяти

человѣкъ

 

одновремено

    

и

  

чтобы

 

учащіеся

 

имѣли

 

квартиру

 

и

содержапіе

    

въ

  

городѣ

    

на

 

свои

 

средства,

    

и

 

просилъ

 

его,
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благочиннаго,

 

нельзя

 

ля

 

объявить

 

о

 

его

 

желапіи

 

учить

 

дѣтей

грамотѣ

 

чрезъ

 

Енархіальныя

  

Вѣдомости.

Но

 

поводу

 

вышеизложенпаго

 

Еяархіальное

 

Начальство

23

 

февраля

 

— 3

 

марта

 

сего

 

1904

 

года

 

постановило:

 

Такъ

какъ

 

существующая

 

въ

 

г.

 

Царевосанчурскѣ

 

частная

 

школа

слѣпыхъ,

 

учителемъ

 

которой

 

состоитъ

 

слѣпецъ,

 

священви-

ческій

 

сынъ

 

Александръ

 

Васильевъ

 

Аѳанасьевъ,

 

обращает ь

на

 

себя

 

вниманіе,

 

какъ

 

пріятное

 

явленіе,

 

и

 

сообщеніе

 

о

ней

 

о

 

благочиннаго

 

1

 

округа

 

Ярапскаго

 

уѣзіа

 

чрезъ

 

папе-

чатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

можетъ

 

быть

 

инте-

реснымъ

 

для

 

общества,

 

то

 

выдержку

 

о

 

сей

 

школѣ

 

слѣпыхъ

сообщить

 

въ

 

редакцію

 

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

для

 

напечатанія

  

въ

 

неоффиціальноыъ

 

отдѣлѣ.

HI.

Благочинный

 

церквей

 

города

 

Яранска

 

рапортомъ

 

отъ

ІЗ

 

января

 

1904

 

года

 

за

 

Хг

 

35-мъ,

 

о

 

благосостоявія

 

церквей

за

 

2-ю

 

половину

 

1 903

 

года,

 

между

 

прочимъ,

 

донесъ

 

Его

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Никону,

 

слѣдующее'.

существующее

 

въ

 

г.

 

Яранскѣ

 

благотворительное

 

общество,

 

до

начала

 

года

 

влачило

 

самое

 

жалкое

 

существованіе.

 

Съ

 

1903

года

 

во

 

главѣ

 

его

 

сталъ

 

мѣстный

 

уѣздный

 

исправникъ,

который

 

энергично

 

взялся

 

преследовать

 

намѣченныя

 

цѣли

общества.

 

Его

 

стараніемъ,

 

при

 

сочувствіи

 

интеллигенціи,

всего

 

городскаго

 

общества,

 

земства

 

и

 

частныхъ

 

благотвори-

телей,

 

осуществлена

 

одна

 

изъ

 

главныхъ

 

задачъ— уничтоженіе

уличнаго

 

нищепства

 

въ

 

городѣ,

 

много

 

способствующая

 

разви-

тие

 

всевозможныхъ

 

пороковъ.

 

Вся

 

бѣдность,

 

не

 

могущая

питаться

 

своимъ

 

трудомъ,

 

зарегистровапа.

 

Открыты

 

-

 

постоян-

ныя

 

безплатныя

 

столовыя,

 

въ

 

которой

 

ежедневно

 

питаются

отъ

 

80

 

до

 

100

 

чел.,

 

и

 

общежитіе

 

для

 

дѣтей,

 

которые

 

будучи

вырваны

   

изъ

   

притоновъ

  

пьянства

 

и

 

разврата,

 

сыты,

 

одѣты
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и

 

обуты.

 

Для

 

послѣднихъ,

 

кромѣ

 

того,

 

открыта

 

при

 

столо-

вой

 

начальная

 

школа,

 

обученіе

 

въ

 

которой

 

приняли

 

на

 

себя

безмездо

 

лица

 

учительскаго

 

персонала

 

городс.кихъ

 

школъ

 

и

два

 

законоучителя.

 

Нѣкоторые

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

взрослые

изъ

 

дѣтей

 

обучаются

 

ремесламъ

 

Итакъ,

 

нищенства

 

въ

 

го-

родѣ

 

не

 

существуетъ,

 

а

 

это

 

одна

 

изъ

 

симпатичнѣишихъ

мѣръ

 

къ

 

поднятію

 

уровня

  

нравственности.

Разныя

 

извѣстія.

Ііакой

 

терминъ — раскольникъ

 

или

 

старообрядецъ

—долженъ

 

быть

 

употрбляемъ

 

въ

 

оффиціалъныхъ

бумагахъ

 

и

 

газетныхъ

 

статьяхъ?

 

„

 

Новое

 

Время"
настаиваетъ

 

на

 

терминѣ

 

„старообрядецъ,"

 

а,

 

терминь

 

„расколь-

никъ"

 

считаетъ

 

такъ

 

же

 

оскорбите.іьнымъ,

 

какъ

 

бывшее

 

до

посдѣдняго

 

времени

 

въ

 

употреблевіи

 

слово

 

„незаконнорожден-

ный,"

 

которое

 

теперь

 

заыѣнеяо

 

словом*

 

„внѣбрачный."

 

Спра-
ведливость

 

этого

 

мнѣнія

 

авторъ

 

замѣтки,

 

помѣщенной

 

въ

 

Д»

 

2

«Церков.

 

Вѣстника»

 

текущаго

 

года

 

мотивирует

 

ь

 

такъ:

„Знакомый

 

несколько

 

со

 

старообрядцами

 

сѣвера

 

Россія

по

 

береговой

 

его

 

полосѣ

 

отъ

 

Печоры

 

до

 

Норвегіи,

 

а

 

также

съ

 

ихъ

 

представителями

 

въ

 

Петербургѣ,

 

могу

 

удостовѣрить

всѣхь

 

пишущихъ,

 

что

 

слово

 

раскольникъ

 

для

 

каждаго

 

старо-

обрядца

 

ругательное,

 

для

 

слуха

 

очень

 

обидное

 

и

 

но

 

суще-

ству

 

несправедливое.

 

Въ

 

москв

 

<ской

 

до

 

никоновской

 

Руги

 

ере-

тиками,

 

раскольниками

 

называли

 

католиковъ,

 

въ

 

догматахъ

расходящихся

 

съ

 

православными

 

москвичами,

 

лютеранъ,

 

при-

знающихъ

 

даже

 

только

 

два

 

таинства

 

и

 

пр.

 

неправославныхъ.

Но

 

послѣ

 

зваменитаго

 

Московскаго

 

собора

 

1666

 

—

 

1667

 

гг.

ярлыкъ

 

—

 

раскольникъ

 

насильственно

 

былъ

 

приклеенъ

 

къ

 

вобѣ-

жденной

 

половинб

 

Руси,

 

противницѣ

 

„аиконовскихъ

 

новшесгвъ,"

приклеенъ

 

былъ

 

крайне

 

несправедливо,

 

ибо

 

нашихъ

 

старооб-

рядцевъ

 

отнюдь

 

нельзя

 

назвать

 

раскольниками,

 

такъ

 

какъ

 

раз-
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ница

 

между

 

обѣима

 

правозѣрующима

 

половинами

 

Руси

 

была

отнюдь

 

не

 

въ

 

доматахъ,

 

а

 

только

 

въ

 

сбрядахъ.

 

Но

 

неспра-

ведливый

 

и

 

обидный

 

ярлыкъ

 

удержался

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

гуляетъ

по

 

русской

 

землѣ

 

изъ

 

трудахъ

 

аолемистовъ

 

—

 

бзгосговозъ

 

гос-

подствующей

 

церкви,

 

и

 

на

 

страиицахъ

 

царскихъ

 

законовъ }

и

 

въ

 

свѣтсьихъ

 

книгахі,

 

и

 

на

 

газетныхъ

 

столбцах^.

 

Довведе-

нія

 

у

 

насъ

 

единовѣрія

 

съ

 

кличкой

 

раскольникъ

 

еще

 

можно

было

 

мириться

 

кой-какъ,

 

но

 

не

 

послѣ

 

1801

 

года,

 

когда

 

старые

обряды,

 

составляющіе

 

суть

 

разьогласія

 

между

 

нами

 

и

 

старо-

обрядцами,

 

были

 

освящены

 

отъ

 

временнаго

 

поруганія

 

(на

протяаеніи

 

всей

 

исторіи

 

христіансков

 

церкви

 

явлрніе,

 

тяну-

Щ' еся

 

130

 

лѣтъ,

 

будетъ

 

временнымъ)

 

и

 

поставлены

 

на

подобающую

 

степень

 

уваженія.

Действительно,

 

нѣтъ

 

никакой

 

нужды

 

употреблять

 

кличку,

способную

 

вызывать

 

обиду

 

и

 

різдражепіе,

 

когда

 

есть

 

другое

названіе,

 

вполнѣ

 

приличное

 

и

 

отвѣчающее

 

существу

 

дѣла.

Положвмъ,

 

отъ

 

слова

 

ничею

 

не

 

станется;

 

но

 

вѣдь

 

и

 

мы

 

не

одобряемъ

 

слгвоупотребленія

 

римско-католиковт,

 

называющихъ

насъ

 

„схизматиками"

 

(нескотря

 

на

 

то,

 

что

 

она

 

сами,

 

а

 

не

 

мы

отделились

 

отъ

 

вселенской

 

церкви).

 

Помимо

 

всего

 

остального,

простой

 

долп

 

учтивости

 

требуетъ,

 

чтобы

 

мы

 

не

 

примѣняли

къ

 

старообрядцамъ

 

назвавія,

 

которое

 

они

 

признають

 

для

 

себя

ругательнымъ.

 

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

учтивость

 

должна

быть

 

обоюдная,

 

и

 

старообрядцамъ,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

не

 

слѣ-

дуетъ

 

злоупотреблять

 

излюбленными

 

ими

 

выражевіями — „нико-

ніанинъ,"

 

„новообрядецъ",

 

а

 

называть

 

православныхъ

 

„право-

славными".

О

 

неимѣніи

 

права

 

на

 

пенсію

 

сверхштатными

 

членами

церк.

 

причтовъ

 

— Черниговское

 

епарх.

 

начальство

 

поставляетъ

въ

 

извѣстность

 

духовенству,

 

что

 

правомъ

 

на

 

пенсію,

 

по

 

уставу

1902

 

г.,

 

пользуются

 

лишь

 

духовный

 

лица,

 

состоящія

 

на

штатныхъ

 

должностяхъ,

 

а

 

священо-церковнослужители,

 

зани-

мающія

 

мѣста

 

не

 

штатный

 

и

 

сверхштаныя,

 

правомъ

 

на

 

пенсію*

не

 

пользуются

 

и

 

время

 

состоянія

 

ихъ

 

на

 

этихъ

 

должностяхъ

не

 

можеть

   

быть

 

принимаемо

 

въ

 

расчетъ

 

при

 

исчисленіи

 

служ.-
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—

жбы

  

ихъ,

 

дающей

  

право

 

на

 

пенсію.

   

(„Пензенск,

   

Еа.

 

Вѣд., 1 '

1903

 

г.,

 

№

 

24).

Попечительство

 

о

 

благоустройствѣ

 

кладбгіщъ.

 

Въ

 

Твер-
ской

 

епархіи

 

для

 

попеченія

 

о

 

благоустройствѣ

 

городскихъ

 

и

сельскихъ

 

кладбищъ

 

при

 

каждой

 

сельской

 

церкви

 

и

 

при

 

го-

родскихъ

 

кладбищенскихъ

 

церквахъ

 

существуютъ

 

особыя

 

попечи-

тельства,

 

для

 

которыхъ

 

выработанъ

 

и

 

нормальный

 

уставъ.

 

По

этому

 

уставу,

 

благоустойство

 

кладбищъ

 

должно

 

выражаться:

а)

 

въустройствѣ

 

вокругъ

 

кладбищъ

 

приличныхъ'оградъ

 

ивъ

 

на-

сажденів

 

на

 

кладбищахъ

 

деревьевъ

 

и

 

вообще

 

всякой

 

расти-

тельности;

 

б)

 

въ

 

устройствѣ

 

насыпей

 

яадъ

 

могилами,

 

обклады-

ванія

 

ихъ

 

дерпомъ;

 

в)

 

въ

 

постанови

 

крестовъ

 

на

 

могилахъ,

исправленіи

 

поврежденныхъ

 

крестовъ,

 

равно

 

оградъ

 

и

 

памят-

никовъ;

 

г)

 

въ

 

разд$леніи

 

кладбищъ

 

на

 

участки,

 

съ

 

проведе-

ніемъ

 

по

 

нимъ

 

дорожекъ;

 

въ

 

устройствѣ

 

на

 

кладбищахъ

 

цер-

квей,

 

часовенъ

 

и

 

усыпальницъ

 

и

 

наконецъ

 

во

 

всемъ,

 

что

 

можетъ

содѣйствовать

 

украшенію

 

и

 

порядку

 

на

 

кладбищахъ.

 

Членами

кладбищенскаго

 

попечительства

 

могутъ

 

быть

 

всѣ

 

совершено

 

-

лѣтиія

 

лица

 

обоего

 

пола

 

православнаго

 

исповѣданія,

 

сдѣлав-

шія

 

ежегодный

 

взносъ

 

не

 

меаѣе

 

1

 

руб.

 

или

 

не

 

менъс

 

К)

 

руб.

единовременно,

 

а

 

также

 

всѣ

 

тѣ,

 

кто

 

своими

 

личными

 

трудами

содѣйствуютъ

 

достиженію

 

цѣли

 

попечительства.

 

Настоятель

 

и

всѣ

 

члены

 

причта,

 

староста

 

церкви

 

и

 

представители

 

прихо-

жааъ

 

суть

 

непремѣпные

 

члены

 

попечительства.

 

Средства

 

попе-

чительства

 

составляются:

 

а)

 

изъ

 

пожертвованій;

 

б)

 

членскихъ

взносовъ

 

и

 

в)

 

взъ

 

суммъ,

 

назначенныхъ

 

городским ъ

 

или

 

сель-

скимъ

 

обществомъ,

 

а

 

также

 

церквами

 

съ

 

надлежащаго

 

раз-

рѣшенія. —Дѣлами

 

попечительства

 

завѣдуетъ

 

совѣтъ,

 

къ

 

обя-

занностямь

 

котораго

 

относятся:

 

а)

 

изысканіе

 

матеріальныхъ

средствъ

 

къ

 

благоустройству

 

кладбища;

 

б)

 

обсужденіе

 

мѣръ

 

къ

приведению

 

его

 

въ

 

должный

 

порядокъ;

 

в)

 

оказаніе

 

возможной

помощи

 

при

 

погребевіи

 

невмущихъ

 

и

 

забота

 

о

 

поддержаніи

въ

 

должномъ

 

порядкѣ

 

ихъ

 

могилъ;

 

г)

 

свидѣтельствованіе

суммъ

 

попечительства

 

и

 

составленіе

 

отчетовъ

 

и

 

смѣтъ;

 

ж)

установ.теніе

 

платы

 

за

 

рытье

 

могилъ;

 

е)

 

устройство

 

прилич-

ныхъ

 

носилокъ

 

или

 

катафалка

 

для

 

покойниковъ;

 

ж)

 

оказаніе

содѣйствія

 

причту

 

къ

 

устройству

 

приличнаго

 

провода

 

умершихъ
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на

 

кладбище;

 

з)

 

завѣдываніе

 

благотворительными

 

учрежденія-
ми

 

при

 

попечительствѣ,

 

если

 

таковыя

 

будуть;

 

и)

 

веденіе

 

точ-

ныхъ

 

записей

 

почившихъ

 

съ

 

обозначеніемъ

 

мѣсга

 

ихъ

 

упокое-

нія

 

по

 

участкамъ

 

или

 

рядамъ

 

могилъ;

 

к)

 

установленіе

 

вре-

мени,

 

когда

 

въ

 

теченіе

 

сутокъ

 

кладбище

 

закрывается

 

для

посѣтителелей;

 

устраненіе

 

всего

 

того

 

что

 

не

 

соотвѣтствуетъ

благоговѣйному

 

почитанію

 

памяти

 

почившихъ,

 

напр.

 

т.ібаку-

ренія

 

на

 

кладбищахъ.

 

По

 

такому

 

уставу

 

учреждено

 

поаечи

тельство,

 

между

 

прочимъ,

 

при

 

Смоленскомъ

 

городскомъ

 

к

 

іад-

бищѣ

 

въ

 

г

 

Твери,

 

достигшемъ,

 

благодаря

 

сему,

 

рвдкаго

благоустройства.

 

По

 

всему

 

кладбищу

 

проложены

 

тщательно

утрамбованный

 

и

 

выметевныя

 

дорожка;

 

всѣ

 

могилы

 

заботливо

прибраны,

 

обложены

 

дерномъ,

 

на

 

многихъ

 

разведены

 

цвѣты

и

 

въ

 

маленькьхъ

 

нишахъ

 

надгробныхъ

 

памятнвковъ

 

теплятся

лампады.

 

Ни

 

одного

 

покривившегося

 

и

 

полус.юманваго

 

креста

или

 

памятника,

 

на

 

одной

 

развалившейся

 

рѣшегки,

 

провалив-

шейся

 

могилы,

 

вообще

 

ничего

 

такого,

 

что

 

часто

 

видится

 

на

ыногихъ

 

кладбищахъ,

 

и

 

отъ

 

чего

 

бываетъ

 

грустно

 

и

 

обидно

sa

 

покоющихся

 

тамъ

 

нашихъ

 

родныхъ

 

и

 

знакомыхъ.

 

-

 

Деяеж-

ныхъ

 

средствъ

 

означенное

 

попечительство

 

къ

 

началу

 

1903

году

   

имѣло

   

2340

 

р.

 

(„Иензенск.

 

Ej.

 

Пѣд."

 

1903

 

г.

 

№

 

24).

Распоряженіе

 

Екатеринбургской

 

духовной

 

Консисторіи.

 

—

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

что

 

многіе

 

изъ

 

прихожанъ

 

блазнятея

тѣмъ,

 

что

 

псаломщики

 

ходятъ

 

въ

 

церковь

 

въ

 

свѣтскомъ

 

одѣя-

піи,

 

Екатеринбурге^

 

дух.

 

Консисторія

 

въ

 

иротоколѣ

 

своемъ,

8

 

октября

 

190Н

 

года

 

состояшемся

 

и

 

15

 

числа

 

того

 

же

 

мѣсяца

Его

 

Преосвященствомъ

 

утвержденномъ,

 

заключила:

 

обязать

подписками

 

всѣхъ,

 

какъ

 

состоящихъ

 

на

 

службѣ

 

въ

 

епархіи

псаломщиковъ,

 

такъ

 

и

 

вновь

 

поступающихъ

 

напсаломщичеекія

должности,

 

при

 

совершеніи

 

богослуженій

 

и

 

требъ

 

въ

 

церкви

не

 

носить

 

свѣтскаго

 

одѣянія,

 

а

 

быть

 

вь

 

платьѣ

 

покроя,

приличнаго

 

духовному

 

чину,

 

а

 

именно:

 

въ

 

подрясникахъ

 

при

поясахъ.

 

(„Архангельск.

 

Еп.

  

Вѣд а .,

   

1904

 

г.

 

H

 

1.).

Открытге

 

въ

 

г.

 

Кіевѣ

 

пастырскихъ

 

собрангй

   

городского

духовенства.

 

—

 

„17-го

   

декабря,

 

въ

 

6

  

часовъ

   

вечера,

 

въ

 

домѣ
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—

Кіевгкаго

 

религіозао-просвѣгигельнаго

 

общества

 

открыта

 

па-

стырскія

 

собранія,

 

утвержденный

 

Высокопреосвященнымъ

 

Фла-

віаномь,

 

Митрополитомъ

 

Кіевскимъ

 

и

 

Га.тицкиыъ".

 

Цѣль

 

и

назначеніе

 

эгихъ

 

собраній

 

такія-же,

 

какія

 

поставило

 

себѣ

 

и

упомвнаемыя

 

въ

 

прежнихъ

 

номерахъ

 

Еостромскія

 

собранія.

Под

 

бныя-же

 

собранія

 

открыты

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

епархіальныхъ

 

городахъ.

   

(„Кіевск.

 

Еп.

 

Вѣд.

  

1903

 

г.

 

К°

 

43).

Объ

 

отношеніи

 

церкви

 

кг

 

театру,

 

къ

 

сценическому

 

и

пластическому

 

искусствам?,.

 

—

 

Небезъингересныя

 

соображенія

высказалъ

 

о.

 

Пегровскій

 

при

 

освященіи

 

новаго

 

Одесскаго

театра

  

г.

 

Сибирякова.

„По

 

самой

 

идеѣ

 

своей,

 

сказалъ

 

о.

 

Петровекій,

 

театръ

имѣетъ

 

цѣлью

 

обличать

 

страсти,

 

вскрывать

 

низость

 

человѣче-

скихъ

 

иоступковъ,

 

бичевать

 

общественные

 

пороки,

 

казнить

людскія

 

слабости.

 

Онъ

 

это

 

a

 

дѣлаеть,

 

если

 

только

 

вы

 

благо-

волите

 

припомнить,

 

что

 

на

 

сценѣ

 

воспроизводятся

 

высочайшія,

истинно

 

классическія

 

творенія

 

міровыхъ

 

поэтовъ

 

ПІил.іера,

Шекспира,

 

или

 

же

 

нашихъ—

 

Пушкина,

 

А.

 

Толстого.

 

Театръ

 

даеть

зрѣлпще

 

смѣха,

 

за

 

когорымъ

 

слышатся

 

аевидимыя

 

міру

 

слезы,

обнажяетъ

 

безысходное

 

горе

 

и

 

вскрызаетъ

 

„плоды

 

современ-

наго

 

иросвѣщенія",

 

утоичаетъ,

 

очищаетъ,

 

подпимаетъ

 

внутрен.

нія

 

и

 

внѣшнія

 

чувства

 

и

 

вкусы;

 

развѣ

 

не

 

тѣ-же

 

задачи

 

вхо-

дятъ

 

и

 

въ

 

воспитательную

 

дѣятельность

 

церкви,

 

хотя

 

и

 

подъ

другими

 

формами?

 

Конечно,

 

нельзя

 

назвать

 

театръ

 

училищемъ

безукоризненно-чистой

 

морали;

 

странно

 

было

 

бы

 

назвать

 

его

 

и

школой

 

христіанскаго

 

цѣломудрія.

 

Но,

 

несомненно,

 

онъ

 

учить

любить

 

родину

 

и

 

чтить

 

старину,

 

предлагая

 

такія

 

зрѣлища,

 

какъ

„Жизнь

 

за

 

Царя"

 

или

 

„Рогнѣда".

 

По

 

существу,

 

въ

 

корнѣ

онъ

 

все-таки

 

школа

 

воспитанія

 

народныхъ

 

массъ".

Общепризнанный

 

фактъ,

 

продолжалъ

 

о.

 

Петровскій.

 

что

-съ

 

паденіемъ

 

вѣры

 

падаетъ

 

и

 

иску сство- Значитъ,

 

обратно

 

—

 

паде-

те

 

искусства

 

(есть)

 

признакъ

 

упадка

 

вѣры.

 

Это

 

вовсе

 

не

 

то

значитъ,

 

что

 

христіанство

 

слабо:

 

оно

 

просуществовало

 

вѣка

 

и

вѣка

 

будетъ

 

существовать

 

послѣ

 

насъ;

 

а

 

то

 

это

 

значитъ,

 

что

представители

 

искусства

 

слабы

 

въ

 

вѣрѣ,

 

что

 

въ

 

своемъ

 

увлеченіи
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они

 

даютъ

 

перевѣсъ

 

воспитательному

 

значеіню

 

искусства

   

надъ

воспвтательнымъ

 

значеніемъ

 

вѣры.

  

Такимъ

 

образомъ.

 

яв

 

іяетгя

выводъ:

    

чтобы

   

театръ

   

отвѣчалъ

 

своеГг

 

прямой

 

цѣли,

   

чтобы

онъ

 

осупдествлялъ

 

близко

 

къ

 

идеалу

 

тѣ

 

воспитательный

 

задачи,

для

 

которыхъ

  

и

 

возникъ,

 

необходимо,

 

чтобы

 

люди,

 

руководящее

его

   

жизнью,

    

были

 

людьми

 

вѣрующами,

 

чтобы

 

вкусамъ

 

толпы

и

 

духу

 

времени

 

они

 

какъ

 

можно

 

менѣе

 

отводили

 

мѣста,

   

сами

этимъ

   

вкусамъ

    

давали

   

тонъ.

 

Тогда

 

ихъ

 

поймутъ

 

и

 

оцѣнятъ.

Тогда

 

и

 

на

 

ихъ

 

совѣсти

 

не

 

будетъ

 

упрека,

 

что,

   

взявшись

 

за

трудное

 

дѣло

 

воспитателей

 

массъ,

 

не

 

сдѣлади,

   

какъ

 

христіане,

того,

 

что

 

могли

 

бы

 

сдѣлать,

 

или

 

сдѣлали

 

худшее,

 

чѣмъ

 

думали и .

(„Странникъ",

   

1903

 

г.

 

декабрь.).

О

 

посѣщеніи

 

театра

 

учащеюся

 

молодежью.

 

-

 

Въ

 

Омскѣ

 

—

по

 

словамъ

 

„В.

 

Об."—

 

недавно

 

происходило

 

интересное

 

за-

сѣданіе

 

медицинскаго

 

общества:

 

на

 

немъ

 

присутствовало

 

много

гостей,

 

между

 

ними

 

г.

 

степной

 

генерзлъ-губернаторъ,

 

пред

ложившій

 

медицинскому

 

обществу

 

обсудить

 

и

 

высказаться

 

за

 

и

противъ

 

посѣщенія

 

театра

 

учащейся

 

молодежью.

Г.

 

Вознееенскій

 

сказалъ:

 

„я

 

не

 

буду

 

гов

 

рить

 

обинякомъ,

театръ

 

првноситъ

 

вредъ

 

ученикамъ

 

гимназіи":

 

спектакль

 

кон-

чается

 

часто

 

въ

 

половинѣ

 

перваго,

 

гимназастъ

 

првходитъ

 

въ

два

 

часа

 

домой

 

и

 

на

 

другой

 

день

 

такой

 

гимназист ь

 

не

 

будетъ

слушать

 

уроки.

 

Начиная

 

съ

 

IV

 

класса,

 

%

 

провущеннахъ

уроковъ

 

увеличивается

 

Неисправность

 

въ

 

занятіяхъ

 

находится

въ

 

прямой

 

зависимости

 

отъ

 

посѣщенія

 

театра.

 

Театръ

 

существуетъ

сказалъ

 

онъ

 

далѣе, — для

 

антрепренера

 

и

 

буфетчика,

 

ихъ

 

цѣли

наживы

 

не

 

имѣютъ

 

ни

 

чего

 

общаго

 

съ

 

нашими

 

намѣреніями

 

воспи-

тать.

 

„По

 

моему,

 

необходимо

 

воспретить

 

посѣщевіе

 

учащимися

театра".

 

Молодой

 

врачъ

 

г.

 

Островскій,

 

питомецъ

 

здѣшней

гимназіи,

 

недавно

 

самъ

 

посѣщавшій

 

здѣшній

 

театръ

 

въ

образѣ

 

гимназиста,

 

присоединился

 

къ

 

маѣнію

 

г.

 

Вознесен-

скаго

 

и

 

призналъ

 

развращающее

 

вліяніе

 

театра.

 

А

 

по

 

Московск.

учебн.

 

округу

 

состоялось

 

уже

 

распоряженіе,

 

подтверждающее

ранѣе

 

бывтія

 

запрещенія

 

ученикамъ

 

посѣщать

 

театры,

 

въ

которыхъ,

 

обыкновенно,

 

даются

 

пьесы

 

сомнительнаго

 

содержа-
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нія

 

нравственнаго,

 

и

 

вообще

 

всѣ

 

театры

 

въ

 

тѣ

 

дни,

 

когда

 

въ

еихъ

 

даются

 

подобаыя

 

пьесы.

Нельзя

 

не

 

привѣтствовать

 

эти

 

движенія

 

противъ

 

посѣще-

нія

 

учащеюся

 

молодежью

 

современна™

 

театра.

 

Театръ

 

у

 

насъ

вырождается.

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

воспитывать

 

серьезный

 

взглядъ

на

 

жизвь,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

поучать

 

свѣглыми

 

художествен-

ными

 

образами,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

давать

 

идеалы,

 

по

 

которымъ

молодое

 

существо

 

могло-бы

 

располагать

 

свою

 

жизнь,

 

современ-

ный

 

театръ

 

не

 

рѣдко

 

брызжетъ

 

ядомъ

 

растлѣнія,

 

ааражаетъ

гнилью

 

цинизма

 

молодежь,

 

пришедшую

 

въ

 

зрительный

 

залъ

за

 

свѣтлыми

 

художественными

 

впечатлѣніями

 

и

 

уносящую

 

изъ

театра

 

накипь

 

на

 

душѣ

 

грязныхь,

 

темныхъ

 

вожделѣній,

 

ухо-

дящую

 

изъ

 

театра

 

много

 

худшею,

 

чеаъ

 

она

 

въ

 

нее

 

пришла.

(„Вологодск.

 

Еп.

 

Вѣд".

  

1903

  

г.

 

H

 

Щ.

Въ

 

защиту

 

животныхъ.

 

—-Всѣмъ

 

извѣсгно,

 

какъ

 

жестоко

часто

 

обращается

 

съ

 

домашними

 

животными

 

русскій

 

кресть-

янинъ.

 

Для

 

исоравленія

 

этой

 

ненормальности

 

въ

 

настоящее

время

 

во

 

всѣхъ

 

губернскихъ

 

городахъ

 

открыты

 

отдѣлы

 

обще-

ства

 

покровительства

 

животныхъ,

 

состоящаго

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Ав-

густейшей

 

Предсѣдательницы

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи
Ѳеодоровны.

Но

 

проливать

 

свѣтъ

 

на

 

такого

 

рода

 

ненормальный

отношенія

 

человѣка-царя

 

природы

 

— къ

 

безсловеснымъ

 

тва-

рямъ,

 

особенно

 

въ

 

деревняхъ

 

и

 

селахъ,

 

могло-бы

 

и

 

наше

духовенство.

 

„Пусть

 

каждый

 

изъ

 

насъ,

 

обращается

 

къ

 

сослу-

живцамъ

 

одинъ

 

изъ

 

кіевскихъ

 

пастырей,

 

сельскихъ

 

священ-

никовъ,

 

дважды

 

въ

 

годъ

 

скажетъ

 

горячее

 

слово

 

о

 

гуманномъ

обращеніи

 

съ

 

животными,

 

разумѣемъ

 

при

 

началѣ

 

весеннихъ

и

 

осеннихъ

 

работ*,

 

мало-по-малу

 

проникнет

 

ь

 

и

 

въ

 

нашу

темную

 

крестьянскую

 

среду

 

болѣе

 

человѣчное

 

отношеніе

 

къ

животньщь.

 

Часто

 

приходилось

 

наблюдать

 

слезы

 

въ

 

глазахъ

слишкомъ

 

изморенныхъ

 

лошадей;

 

не

 

падутъ-ли

 

онѣ

 

на

 

чело-

вѣка,

 

ихъ

 

причинившаго.

 

„Всякое

 

дыханіе

 

да

 

хвалить

 

Госпо-

да",

 

поемъ

 

на

 

каждой

 

утрени.

 

Слѣдовательно,

 

все

 

живущее

принимаетъ

 

участіе

 

въ

 

хвалѣ

 

Творцу;

 

нужно

 

полагать,

 

что

оно

 

также

 

можеть

 

изливать

 

свою

 

скорбь

 

пррдъ

   

нимъ,

 

а

 

также



—

 

Я8'2

 

—

пролгвать

 

и

 

своп

 

слезы.

 

Объ

 

этомъ

 

и

 

нужно

 

намъ

 

подумать".

(„Кіевск.

 

En.

 

Вѣд".

   

1903

 

Л»

 

42).
Что

 

читаешь

 

нагиъ

 

православный

 

сельскій

 

народъ

 

и

 

какъ

ему

 

помочь

 

въ

 

выборѣ

 

чтенія.

 

—

 

Вопросъ

 

о

 

томъ.

 

что

 

читаютъ

прихожан^,

 

долженъ

 

интересовать

 

каждаго

 

священника,

 

яа-

ботящагося

 

о

 

духовномъ

 

благѣ

 

своей

 

паствы.

Недавно

 

Владпмірское

 

земство

 

запросило

 

мѣстныхъ

жителей

 

о

 

томъ,

 

какія

 

книги

 

для

 

чтенія

 

распр

 

странены

 

у

нихъ,

 

и

 

какія

 

книги

 

находятъ

 

полезными

 

п

 

же.-ателіными

сами

 

деревенскіе

 

читателя.

 

Всѣхъ

 

отвѣтовъ

 

получено

 

около

300;

 

въ

 

значительной

 

части

 

кореспондентаии

 

земстза

 

являют-

ся

 

сельскіе

 

священники;

 

11%

 

этихъ

 

отзѣтовь

 

зарегистро-

вываютъ

 

полное

 

отсутствіе

 

книгъ

 

во

 

многихъуголкахъ

 

губер-

ніи.

 

Одинъ

 

священнвкъ

 

аишегъ:

 

„хотя

 

любовь

 

къ

 

чте-

нію

 

у

 

крестьянъ

 

и

 

есть,

 

но,

 

за

 

неамѣніемъ

 

книгъ,

 

остается

безплоднои".

 

Изъ

 

другихъ

 

отвѣтовъ

 

выясняется,

 

что

 

у

крестіянъ

 

преобладают

 

книги

 

духовно-нравственнаго

 

содер-

жанія-58,8%;

 

изъ

 

нихъ

 

болѣе

 

V,

 

приходится

 

на

 

долю

 

жетій
святыхъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

почти

 

всѣ

 

эти

 

книги

 

такъ

 

наз.

 

лубоч-

наго

 

изданія.

 

Книгъ

 

беллетристическаго

 

содержавія

 

найдено

23°/0 ,

 

также,

 

за

 

немногими

 

исключеніями,

 

лубочнаго

 

изданія.

Остальныя

 

книги

 

сама

 

го

 

разнообразнаго

 

характера.

 

На

 

второй

вопросъ— какін

 

книги

 

желательны

 

самимъ

 

читателямъ- полу-

чены

 

іакіе

 

отвѣты.

 

На

 

желательность

 

религіозно-нравствен-

ныхъ

 

книгъ

 

указываютъ

 

60,Ь°/ о

 

изъ

 

всеіо

 

числа

 

корреспон-

дентов!;

 

сельско-хозяиетвенныхъ — 17,9 0/ОІ

 

историческихъ

 

—

— 11,5°/о,

 

беллетристическихъ- 3,6°/ 0

 

Е

 

т.

 

д.

 

Сравнивая

 

эти

цифры

 

съ

 

приведенными

 

выш°,

 

ми

 

видимъ,

 

что

 

°/0

 

релиііозно-

нравственвыхъ

 

книгъ

 

остается

 

почти

 

тотъ-же,

 

a

 

отдѣлъ

 

сельско-

хозяйственныхъ

 

и

 

историческихъ

 

книгъ

 

значительно

 

возвы-

шается

 

на

 

спеть

 

беллетристки

 

и

 

другихь

 

отдѣловъ.

 

*)

 

Это

обстоятельство

 

показыв^етъ,

 

что

 

у

 

народа

 

есть

 

сознатель-

ное

 

стремленіе

   

къ

   

чтенію

   

двоякаго

    

рода

    

книгъ

 

— духовно

1)

 

Статистическія

 

данныя

 

приведены

 

нами

 

изъ

 

статьи

 

„Что

 

читаютъ

 

въ

деревнѣ?",

 

помѣщенной

 

въ

 

„Русской

 

Мысли"

 

за

 

іюль

 

1903

 

г.



—

 

383

 

-

нрарственныхъ

 

ао

 

преимуществу

 

и

 

зятѣмъ

 

сельско-хозяйстзен-

ныхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

крестгянинъ

 

ищеть

 

по.тезныхъ

 

указаній

для

 

веденія

 

вёиледѣлія.

Въ

 

настояще

 

время

 

и

 

земства,

 

и

 

всевозможные

 

комитеты

грамотности

 

прялагаютъ

 

вев

 

усалія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

аустить

 

въ

 

на-

родное

 

обращеніе

 

тысячи

 

книгь

 

самаго

 

разнообразная)

 

содержа-

нія,

 

только

 

не

 

духовнаго.

 

Среди

 

этихъ

 

книгъ

 

есть

 

много

 

и

 

интерес-

ныхь.

  

п

    

по.іезныхъ

   

для

 

народа,

 

но

 

во

 

всякоѵгъ

 

сіучаѣ

 

было

бы

 

крайне

   

печально,

 

если

 

бы

 

ими

 

были

 

вытѣснеяы

 

изъ

 

кре-

стьянскаго

 

міра

 

книги

   

религіозно-вравотвенныя,

   

въ

 

которыхъ

крестьянипъ

   

можеть

   

прочитать

   

христіанское

   

назиданіе,

 

и

 

о

жнзви

    

св.

    

уіоднвковъ,

   

и

   

о

   

св.

   

мѣстахъ,

   

и

  

тѣмъ

   

удовле-

творить

 

свое

 

религіозное

 

чувство.-

 

Что

 

же

 

дѣлать

 

духовенству

въ

 

этомъ

   

случаѣ?

    

Ничего

    

непосильнаго

 

и

    

необыкновенная»

отъ

 

священника

 

здѣсь

 

не

 

требуется.

  

Пусть

 

онъ,

 

орежде

 

всего,

внимательно

   

слѣдить

 

зз

 

тѣмъ,

 

какія

 

книги

 

читаются

 

его

 

при-

хожанами.

   

Узнать

   

это

    

можно

 

изъ

  

разговоровъ

 

съ

 

крестья-

нами,

   

а

 

особенно

   

при

   

посѣщеніяхъ

   

домовъ

    

прихожадъ.

 

У

крестьянина

 

книга

 

всегда

 

лежитъ

 

на

 

видномъ

  

мѣстѣ,

 

ее

 

мож-

но,

   

поэтому,

   

замвтвть

 

безъ

 

труда.

   

Затѣмъ

 

можно

 

сдѣлать

 

и

такъ:

    

священпяьъ

 

объявляетъ

   

всѣмъ

   

ученикамъ

   

въ

 

шкслѣ,

чтобы

   

ови

 

на

 

слѣдующій

 

день

 

принесли

   

съ

 

собою

 

въ

 

кляссъ

всѣ

    

книги,

   

какія

 

есть

 

въ

    

ихъ

   

домахъ.

    

Можно

   

употребить

часъ

 

другой

 

иаразсмогрѣніе

 

этихъ

 

книгъ,

 

и

 

потомъ

 

посовѣтовать

ученикамъ,

   

какія

   

изъ

   

этихъ

 

книгь

 

слѣдуетъ

 

читать

 

и

 

какія

не

 

слѣіуетъ.

 

Но

 

отнюдь

 

не

 

должно

 

при

 

этомъ

 

— ни

 

съ

  

взрос-

лыми,

  

ни

 

съ

 

школьниками

 

—держаться

 

строго

    

обличительная)

тона.

 

Обличенія

 

безъ

 

мѣры

 

могутъ

 

сдѣлать

 

то,

  

что

 

крестьяне

станут ь

   

скрывать

   

отъ

   

священника

 

свои

 

книги,

 

какъ

 

теперь

скрываютъ

 

свои

 

суевѣрные

 

обычаи.

Но,

 

разумеется,

 

однѣхъ

 

предупредительныхъ

 

мѣръ

 

не-

достаточно.

 

Жажду

 

народа

 

къ

 

духовному

 

чтентю

 

нужно

 

удовле-

творять

 

положительнымъ

 

путемъ

 

— расиространеніемъ

 

среди

него

 

подходящихъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

книгъ.

 

Теперь

такихъ

   

книгъ

 

и

 

листковъ

   

выходитъ

  

много:

    

ихъ

   

издаютъ

 

и



—

 

381

 

—

монастыри

 

(напр.

 

„Троицк.

 

Листки" ),

  

и

 

журналы

 

(„Вооресн.
Д<нь",

 

„Кормчій",

  

„Миссіонерск.

 

Обозр.

   

и )

 

и

 

братства

 

(напр.
Преса.

 

Богородицы

 

въ

 

Петербург*)

 

и

 

религіозно-арівствеянын

общества,,

 

и

 

огдѣльвые

   

книгоиздатели

    

(напр.

   

Тузовъ

 

и

 

др.).
Конечно,

 

священник ь

   

сначала

 

самъ

 

додженъ

 

хотя

 

нѣсколгко

разобраться

 

въ

 

этомъ

 

книжномъ

 

бгнатствѣ

 

и

 

определить,

 

какого

рода

   

киши

   

наибодѣе

   

подходящи

     

для

    

его

    

насомыхъ.

  

Не
однѣ

 

и

 

тѣ-же

    

книги

  

одинаково

 

пригодны

   

для

   

приходовъ

    

съ

православным!

   

населеніемъ

 

и

 

для

 

приходовь,

 

гдѣ

 

есть

 

расколь-

ники

 

или

 

сектанты,

 

для

 

ириходовъ

 

съ

   

земледѣльческииъ

    

на

селеніемъ

 

и

 

для

  

пршходовъ

 

фабричяыхъ,

  

гдЬ

 

живеіъ

 

населеніе

болѣе

 

развитое

 

умственно,

 

съ

 

большими

   

запросами

 

къ

 

кнагѣ.

Особенно-же

   

гажно

 

предлагать

 

народу

  

книги,

 

подходяшія

 

къ

обстоя гельствамъ

  

извѣстнаго

 

времена.

  

(„Нижегородец;.

   

Епарх.

Вѣд".,

 

1904

 

г

   

№

  

1).

Рук.

IL

 

2?

 

О

 

H

 

Л

 

І€

 

А..

Архіерейскія

 

служенія. — 27

 

февраля,

 

въ

 

пятницу

на

 

третьей

 

недѣлѣ

 

великаго

 

поста,

 

литургію

 

преждеосвящен-

выхъ

 

даровъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

Пиеосвящевнѣйшій

 

Ни-

конъ,

 

Еаисвопъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободской,

 

соверши

 

лъ

 

въ

 

церк-

ви

 

Мужскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

3

 

и

 

5

 

марта,

 

въ

 

среду

и

 

пятницу

 

на

 

четвертой

 

недѣлѣ,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви,

 

10

марта,

 

въ

 

среду

 

на

 

пятой

 

недѣлѣ,

 

въ

 

церкви

 

духовной

 

бо-

гадѣльни.

—7

 

марта,

 

въ

 

воскресенье,

 

по

 

г.

 

Вятвѣ

 

былъ

 

совер-

шенъ

 

крестный

 

ходъ

 

со

 

святыми

 

иконами,

 

установленный

въ

 

память

 

избавленія

 

Вятской

 

страны

 

отъ

 

моровой

 

язвы

(чумы)

 

вь

 

1657

 

году.

 

Этотъ

 

ходъ

 

бываетъ

 

ежегодно

 

совер-

шаемъ

 

въ

 

4-ю

 

ведѣлю

 

великаго

 

иоста.

 

Въ

 

9

 

час.

 

утра

крестный

   

ходъ

 

изь

 

Каѳедральнаго

 

соборч

   

направился

 

мимо



—

 

385

 

-

женскаго

 

монастыря

 

къ

 

Предтеченской

 

церкви;

 

отсюда

 

мимо

шенской

 

гимназіа

 

иерешелъ

 

на

 

Спасскую

 

улицу

 

и

 

затѣмъ

направился

 

къ

 

Спасскому

 

собору,

 

гдѣ,

 

но

 

нринесеніи

 

св.

иковъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Никоаомъ

 

была

 

совершена

 

Бо-

жественная

 

лнтургія.

— 10

 

марта,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

Преосвя-

щеввѣйшимъ

 

Цнкономъ

 

была

 

отслужена

 

всенощная,

 

во

 

время

которой

 

Владыкою

 

былъ

 

прочитанъ

 

кааонъ

 

св.

 

Андрея

 

Крит-

скаго.

Поѣздка

 

Владыки

 

въ

 

Кртелъничъ. — 1 2

 

марта,

 

въ

 

пятни-

цу,

 

въ

 

8

 

час.

 

утра,

 

Его

 

Преосвященство,

 

ПреосвященнѣйшШНи-

конъ,

 

Епископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободской,

 

выѣхаль

 

изъ

 

г.

 

Вятки

 

по

желѣзвой

 

дорогв

 

въ

 

Котельничъ

 

для

 

освященін

 

храма

 

во

 

имя

св.

 

мученицы

 

царицы

 

Александры,

 

построенного

 

при

 

Котель-

нической

 

женской

 

прогимназіи.

 

13

 

марта

 

Бладыка

 

возвра-

тился

 

обратно

 

въ

 

Вятку.

Духовный

 

концертъ — 9

 

марта,

 

въ

 

воскресенье,

 

въ

залѣ

 

Общественнвго

 

собравія

 

хоромъ

 

Архіерейскихъ

 

пѣвчвхъ

подъ

 

управленіемъ

 

H.

 

С.

 

Любимова,

 

съ

 

участіемъ

 

оркестра

воспитанвивовъ

 

Духовной

 

Семиваріи,

 

былъ

 

данъ

 

духовный

концертъ

 

по

 

слѣдующей

 

программа:

 

Отдѣленіе

 

I.

 

„Бла-

гослови,

 

душе

 

моя,

 

Господа",

 

Гречанинова;

 

„Слава

 

въ

вышнихъ

 

Богу",

 

Львовскаго;

 

„Дѣва

 

днесь",

 

Его-же;

 

„Бого-

родице

 

Дѣво",

 

Его-же;

 

„Отче

 

нашъ",

 

Моцарта;

 

Блаженъ

мужъ",

 

Архангельскаго;

 

„Гласомъ

 

моимъ

 

ко

 

Господу

 

воз-

звахъ",

 

Его-же;

 

Крейцеръ,

 

„Воскресная

 

пѣснь"

 

(музыка)

 

и

Fzanke

 

„Пѣсня

 

безъсловъ"

 

(музыка).

 

Отдѣленіе

 

II.

 

„Пра-

вило

 

вѣры",

 

Кравцева;

 

„Тебе

 

одѣющагося

 

свѣтомъ",

 

Турча-

нинова;

 

„Да

 

молчитъ

 

всяка

 

плоть",

 

Его-же;

 

„Воскресни,

Боже,

 

суди

 

земли",

 

Турчанинов»;

 

„Днесь

 

спасеніе

 

міру

бысть",

 

Эсаулова,

 

„Взбранной

  

воеводѣ",

 

Жданова — Виногра-



-

 

ЗЬ6

 

—

дова,-

  

„Вішдь

 

твоя

 

пребеззаковная

 

дѣлі а ,

 

Львова;

 

Арсъ

 

„

 

Въ
деревнѣ

 

Музыкальная

 

картина"

   

(музыка)

 

н

 

Эд.

  

Григъ

  

„La-
mort

 

a'

 

Ase

 

(изъ

  

сюиты

   

„Peer

 

S

 

tint"

  

№

 

2).

  

Вь

 

знключн-

ніе

 

концерта

 

хоръ

    

вмЪстѣ

 

съ

 

оркестромъ

 

исполнилъ

 

націо-
вяльвый

 

пімнъ

    

„Боше,

 

Царя

 

храни!",

  

повторенный

     

по

 

же-

ланію

 

публики

   

три

   

рьза.

  

Ковцерть

  

какъ

 

со

 

стороны

 

вспол-

вевія

 

пѣвческихъ

    

и

 

музыкальныхъ

 

ніесъ,

 

тавъ

 

и

 

въ

 

отво-

шеніи

   

сбора

    

имѣлъ

 

полный

    

успѣхъ.

  

Сборь

    

съ

 

концерта т

вмѣстѣ

 

съ

 

пожертвованіями,

 

достигъ

   

350

 

рублей.

 

Изъ

 

нихъ

100

 

руб.

  

переданы

   

н«

 

упіленіе

 

флота,

 

остальные,

 

щ

  

выче-

томъ

 

расходовъ

    

по

 

устройству

 

концерта

    

(около

    

70

 

руб.),

поступили

    

на

  

усиленіе

   

средствъ

 

Вятской

 

Епархіальной

 

бп-

бліотеки-читальни.

     

Цожертвовіінія

 

на

  

библіотеку

   

поступили

отъ

 

елѣдующихъ

  

лнцъ:

    

отъ

 

Его

 

Преосвященства,

  

Преосвя-

щеннѣЙшаго

 

Никона,

    

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

  

25

руб.,

 

отъ

 

Его

   

Превосходительства,

 

Г.

     

атскаго

 

Губернатора

15

  

руб.,

 

отъ

 

А.

 

Т.

  

Булычевой

 

25

 

руб.,

 

оть

 

Вятскаго

 

куп .

ца

 

А.

 

Я.

 

Казакова

    

25

 

руб.,

 

отъ

  

Нолинскаго

 

купца

 

А.

   

П.

Суолопарова

    

25

  

руб.

  

и

 

отъ

 

А.

 

Л.

  

Тырыінкнва

   

15

 

рублей.

Кромѣ

   

того,

    

не

  

другой

 

день

    

послѣ

  

концерта,

    

въ

  

пользу

библіотіки-чі/тальніі

     

Нредсѣдателемъ

    

Комитета

    

иослѣдней,

Каѳедральнымъ

  

нр.отоіереемъ

 

Г.

 

Я.

 

Порфирьевымъ,

 

получены

слѣдуніщія

 

пожертвованія:

 

отъ

 

о.

  

Ректора

  

Вятской

 

Духовной

Семвнаріи,

    

архимандрита

   

Василія,

   

50

 

руб..

   

отъ

 

Вятскаго

купца

   

И.

 

С.

  

Кардакова

    

75

 

руб.

  

и

 

отъ

 

Глнзовскаго

 

купца

О.

 

М.

 

Гырдымова

  

75

 

руб.

Отпускъ

 

па

 

Пасхальныя

 

каникулы

 

въ

 

Вятскомъ

Епархіальномъ

 

училищѣ.

 

Вслѣдствіе

 

иоявленія

 

въ

 

Вят-

скомъ

 

Еиархіальномъ

 

училпщѣ

 

скарлатины,

 

по

 

постановле-

на

 

Совѣта

 

училища,

 

утверждевному

 

Его

 

Преосвящевствомъ,

отпускъ

   

на

 

Пасхальныя

   

каникулы

  

нывѣ

    

въ

 

училищѣ

 

со-



—

 

387

 

-

стоялся

 

на

 

двѣ

 

недѣлн

 

ранѣе

 

обыкновенная,

 

о

 

чемъ

 

роди-

тели

 

и

 

родственники

 

воспитанницъ

 

были

 

извѣщены

 

телеграм-

мами

 

черезъ

 

о.о.

 

благочинныхъ.

 

Уѣзжать

 

изъ

 

училища

 

вос-

питанницы

 

начали

 

7

 

марта

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

(12

 

мар-

та)

 

большинство

 

ихъ

 

уже

 

разъѣхалось.

 

Временемъ

 

отсут-

ствія

 

воспитанницъ

 

предполагается

 

воспользоваться

 

для

 

про-

изводства

 

въ

 

училищѣ

 

дезинфекціи.

 

Больвыхъ

 

скарлатиной

въ

 

училищѣ

 

всего

 

15

 

человЪкъ.

 

Всъ

 

онѣ

 

паходятся

 

въ

 

ос-

вой

 

бо

 

'ьниць

 

и

 

пользуются

 

самымъ

 

внимательнымъ

 

уходомъ,-

течевіе

 

болѣзни

 

у

 

всѣхъ

  

благопріятное.

Пожертвованія

 

па

 

нужды

 

войны.

 

Нпчальствующіе

и

 

учащіе

 

Нолинскаго

 

духовваго

 

училища,

 

по

 

случаю

 

воз-

викновенія

 

военныхъ

 

дѣйствій

 

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ,

 

рѣши-

ли

 

отчислять

 

изь

 

своего

 

жалованья,

 

впредь

 

до

 

окончанія

войны,

 

2°/ 0 ;

 

изъ

 

нихъ

 

1°/ 0

 

на

 

больныхъ

 

и

 

равевыхъ

 

вои-

новъ

 

и

 

I

 

°/0

 

яа

 

усиленіе

 

фюта.

 

Намъ

 

сообщаютъ

 

также,

что

 

ученики

 

Нолинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

собрали

 

на

нужды

 

Краснаго

 

Креста

 

17

 

р.

 

41

 

коп.,

 

каковыя

 

деньги

Правленіемъ

 

училища

 

и

 

препровождены

 

21

 

февраля

 

въ

 

Но-

линскій

 

Комитетъ

 

Общества

  

Краснаго

 

Креста.

Пожертвованія

 

па

 

нужды

 

Краснаго

 

треста

церковной

 

школы.

 

1

 

)

 

Послѣ

 

привятія

 

се.

 

Таивъ,

 

подъ

впечатлініемъ

 

высокаго

 

и

 

радосгнаго

 

настроенія,

 

ученицы

Нылги

 

-

 

Жикьпвской

 

второклассной

 

школы

 

Саранульскаго

уѣзда,

 

рѣшнли

 

пожертвовать

 

весь

 

„пѣвческій

 

капиталъ"

(деньги,

 

получаемый

 

за

 

пт>ніе

 

въ

 

церкви

 

за

 

службами,

 

ири

вѣнчаніи,

 

погребевіи)

 

въ

 

пользу

 

риненыхъ

 

на

 

Дальнемъ

 

Во-

стокѣ;

 

учашія,

 

съ

 

своей

 

стороны

 

пожертвовали

 

5%

 

изъ

 

сво-

его

 

февральскаго

 

жалованья,

 

завѣдующій

 

школой

 

2°/0

 

годового

оклада

 

жалованья.

 

Составилось

 

сразу

 

50

 

рублей.

 

Посредствомъ



—

 

388

 

-

проиовѣдей

 

въ

 

церкви

 

и

 

бесъдъ

 

при

 

объѣздѣ

 

прихода

 

съ

„великопостной

 

молитвой"

 

завѣдующій

 

школою

 

иривлекъ

 

къ

иожертованіямъ

 

и

 

всѣхъ

 

прихожавъ.

 

Жертвовали

 

кто

 

чѣмъ

могъ.

 

Холста

 

набралось

 

до

 

3000

 

аршинъ.

 

При

 

школ*

имеется

 

10

 

шзейныхъ

 

машинъ.

 

Изящныя

 

рукодѣлья

 

и

 

дру-

гія

 

обычныя

 

работы

 

на

 

время

 

или

 

пріоставовилп

 

или

 

сокра-

тили.

 

Все

 

свободное

 

отъ

 

учебныхъ

 

запятій

 

время

 

и

учительницы

 

и

 

ученицы

 

посвятили

 

шитью

 

на

 

раненыхъ.

Работы

 

начались

 

съ

 

16

 

февраля.

 

Предположено

 

заготовить

ва

 

100

 

кроватей:

 

100

 

рубашекъ

 

съ

 

кальсонами,

 

столько-же

простынь,

 

ваволочекъ,

 

полотонецъ,

 

косывокъ

 

и

 

чулокъ.

 

Заго-

товляемое

 

отсылается

 

съ

 

каждою

 

почтою

 

въ

 

городъ

 

Вятку

на

 

имя

 

о.

 

казначея

 

Вятскаго

 

Трифонова

 

монастыря,

 

іеро-

монаха

 

Никодима,

 

для

 

доставленія

 

въ

 

Вятское

 

отдѣленіе

общества

 

Краснаго

  

Креста.

2)

 

Въ

    

Петровской

    

одноклассной

   

церковно-приходской

школѣ,

   

Уржумскаго

 

уѣзда,

   

29

   

февраля,

   

въ

   

воскресенье,

послѣ

 

литургіп

 

нрпсутствовавшіе

 

въ

 

церкви

 

были

 

нриглашены

въ

   

помѣщевіе

   

церковно-приходской

    

школы,

   

гдѣ

   

и

   

былъ

отслуженъ

    

молебенъ

   

о

   

здравіи

   

и

   

долгоденствіи

   

Государя

Императора

 

и

 

всего

   

Царствующаго

   

Дома

 

и

 

о

 

дарованіи

 

по-

бѣды

   

надъ

   

врагомъ

   

Русскому

   

воинству.

   

Школа

 

ве

 

могла

вмѣстить

  

всѣхъ

   

молящихся;

   

многіе

 

длились

 

стоя

 

въ

 

сѣ-

внхъ.

 

Послѣ

 

молебна

   

училищный

   

хоръ

   

иснолнилъ

   

гимнъ:

„Боже

 

Царя

 

Храни".

    

Вечеромъ

 

того-же

 

дня

 

хоромъ

 

пѣвчихъ

изъ

 

учащихся

 

церковно-приходской

 

школы,

 

при

 

участш

 

учи-

тельницу

    

мѣстнаго

   

священника

 

и

 

псаломщика,

   

діакова

 

в

псаломщика

   

сосѣдвяго

   

села

   

Рождественскаго,

   

данъ

   

былъ

духовный

   

концертъ.

 

Какъ

 

на

 

молебнѣ,

 

такъ

 

и

 

на

  

концертѣ

произведенъ

 

былъ

 

сборъ

 

добровольныхъ

 

пожертвованій.

   

Всего

мелкой

 

и

 

крупной

 

монетой,

 

по

 

мѣрѣ

 

достатка

 

и

 

усердія

 

при-

сутствовавшихъ

 

на

 

молебнѣ

 

и

 

концертѣ,

  

собрано

 

20

 

р.

 

32

 

к.



—

 

389

 

-

Изъ

 

жизни

 

церковныхъ

 

шко.іъ

 

Вятской

 

спархіи.
—

 

12

 

февраля

 

1904

 

года

 

Его

 

Преосвяшеаствомъ,

 

Преосвящен-

вѣйшимъ

 

ІІикономъ,

 

Еппскопомъ

 

Вятскпмъ

 

и

 

Слободекимъ,

утверждены

 

попечителями

 

церковно-прпходокихъ

 

школь*.

Балезинской

 

(второклассной),

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

земскій

 

на-

чальникъ

 

8

 

участка,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

А.

 

Н.

 

Лупновъ

 

за

перемѣщеніемъ

 

бывшаго

 

попечителя

 

Булгакова

 

въ

 

другой

уѣздъ;

 

Святицкой,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

жена

 

земскаго

 

начальника

3

 

участка

 

Марія

 

Авдреевва

 

Шитова;

 

Нѣмской,

 

Нолинскаго

уѣзда,

 

Нолинскій

 

1-Й

 

гильдіи

 

купецъ

 

А-

 

П.

 

Суслопаровъ;

Городищенской,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

потомственная

 

почетная

гражданка

 

Марія

 

Васильевна

 

Булыгина

 

и

 

Кобрской,

 

Ко-

тельническаго

 

уѣзда,

 

жена

 

лѣсничаго

 

Чердынскаю

 

лѣсниче-

ства,

 

Пермской

 

губерніи,

 

Елпзавата

 

Филипповна

 

Бялко,

которая,

 

кромѣ

 

этого,

 

состоптъ

 

попечительницею

 

Спасской

церковпо-приходской

 

школы

 

того

 

же

 

уѣзда,

—Нолинскимъ

 

земскииъ

 

собраніемъ

 

XXXVII

 

очередной

сессіи

 

вазаачепъ

 

отъ

 

земства

 

членомъ

 

Нолинскаго

 

уѣзднаго

отдѣленія

 

Енархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

председатель

управы

 

И.

 

А.

 

Шубивъ.

 

Слободекимъ

 

земскимъ

 

собраніемъ

назначенъ

 

членомъ

 

Слободскаго

 

отдѣльнія

 

лѣкарь

 

Слободской

больницы

 

А.

 

В.

 

Ивановскій.

Освобождевъ

 

отъ

 

должности

 

постоянного

 

члена

 

«Ѵржум-

скаго

 

уѣзднаго

 

Отдѣленія

 

Епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта

Ура-умскій

 

купецъ

 

С.

 

И.

 

Стародубцевъ

 

по

 

домашнимъ

 

обсто-

тельствамъ,

 

и

 

вмѣсто

 

него,

 

назначенъ

 

Уржумскій

 

уѣздный

исііравнпкъ

 

надворный

  

совѣтникъ

 

M.

 

W.

 

Умовъ.

Протоіереемъ

 

вронштадтскаго

 

Андреевскаго

 

собора

 

о.

Іоанномъ

 

Сергіевымъ

 

пожертвовано

 

100

 

руб.

 

на

 

продоволь-

ствіе

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

 

Спасской

 

церковно-приходской

 

шко-

лы,

 

Котельническаго

 

уѣзда;

 

на

 

этотъ

 

же

 

нредметъ

 

пожертво-

вано:

 

Вятскимъ

 

купцомъ

 

А.

 

Я.

 

Тырышкинымъ

 

10

 

руб.

 

и

діакономъ

 

села

 

Спасскаго

 

Іаковомъ

 

Луиповымъ

   

Ю

 

фув.

 

ме-



-

 

390

 

-

ду

 

и

 

рамочный

 

улей

 

со

 

пчелами.

 

Всѣмъ

 

втииъ

 

жертвова-

телямъ

 

Вятскимъ

 

Епархіальнымъ

 

училищнымъ

 

Совътомъ

 

вы-

ражена

 

глубокая

  

благодарность.

t
Павел

 

ь

 

Ивановичъ

 

Маракулинъ.

(Некро.югъ).

30-го

 

яиваря

 

сего

 

года

 

послѣ

 

продолжительной

 

в

 

тяж-

кой

 

болѣзни

 

(чахотки)

 

сковчался

 

бывшій

 

учитель

 

приг.

 

кл.

Нолинскаго

 

духовного

 

училища

 

Павелъ

 

Ивановичъ

 

Мараку-

линъ,

 

39

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

  

(родился

 

1864

 

года

 

30

 

августа).
Покойный

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Вятской'

 

Духовной

 

Се-

минара

 

съ

 

звавіемъ

 

студента

 

въ

 

1885

 

году.

 

9-го

 

января

1887

 

года

 

онъ

 

былъ

 

опредѣлеиъ

 

на

 

должность

 

учителя

 

при-

готов.

 

класса

 

Нолинскаго

 

духовваго

 

училища,

 

въ

 

которомъ

 

и

прослужилъ

 

болЪе

   

16

 

лѣтъ

 

(до

 

27-го

 

авт.

 

1903

 

г.).

П.

 

И.

 

Маракулинъ

 

вообще

 

не

 

отличался

 

крѣакимъ

 

здо-

ровьемъ,

 

но

 

въ

 

послѣдніе

 

6—7

 

лѣтъ

 

ему

 

приходилось

 

почти

ежегодно

 

ѣздить

 

въ

 

степь,

 

для

 

пользованія

 

кумыссмъ,

 

и

только

 

благодаря

 

этому,

 

въ

 

связи

 

съ

 

строишь

 

режимоиъ

 

и

постоянной

 

медицинской

 

помощью,

 

оаъ

 

могъ

 

цѣлые

 

годы

 

бо-

роться

 

съ

 

постигшей

 

его

 

болѣзнью.

 

Но

 

въ

 

іюлЪ

 

1903

 

года

болѣзвь

 

неожиданно —вдругъ

 

приняла

 

бурное

 

теченіе,

 

появи-

лись

 

частыя

 

кровоизліянія

 

и

 

больной

 

вынуждеаъ

 

былъ

 

въ

августѣ

 

1903

 

года

 

выйти

 

въ

 

отставку.

За

 

все

 

время

 

своей

 

службы

 

П-

 

И.

 

Маракулинъ

 

отно-

сился

 

къ

 

своимъ

 

обязанноетямъ

 

съ

 

отличнымъ

 

усердіемъ,

 

а

къ

 

дѣтямъ

 

—

 

съ

    

рѣдкою

 

заботливостію.

    

Не

 

смотря

 

на

 

свою



—

 

391

 

-

болѣзпь,

 

а

 

иногда

 

м<>жетъ

 

быть

 

о

 

въ

 

ушербъ

 

своему

 

здо-

ровью,

 

онъ

 

часто

 

занимался

 

съ

 

«плоуспѣшнымп

 

учевиками

послѣ

 

уроковъ

 

(до

 

обЪда),

 

не

 

рѣдко

 

и

 

въ

 

вечерніе

 

часы

 

ири.

ходилъ

 

въ

 

училище

 

помочь

 

имъ

 

въ

 

приготовлевіи

 

уроковъ

и

 

двлалъ

 

это

 

безъ

 

всякого

 

вознагражденія

 

за

 

свои

 

труды.

Его

 

полезная

 

дѣятельность

 

засвидетельствована

 

всѣми

 

лица-

ми,

 

производившими

 

въ

 

разное

 

время

 

ревизію

 

Ноливскаго

духовнаго

 

училища.

Послѣ

 

выхода

 

въ

 

отставку

 

и

 

почти

 

до

 

дня

 

смерти

 

Па-

велъ

 

Иванович ь,

 

хотя

 

и

 

прикованный

 

къ

 

одру

 

бивзніі,

 

не

переставалъ

 

иагересоваться

 

училищчой

 

жизни.

Не

 

задолго

 

до

 

кончины

 

Павелъ

 

Ивановичъ

 

быль

 

наиут-

ствовавъ

 

Св.

 

Тайнами

 

и

 

пособоровэнъ.

 

Накап^нъ1

 

смерти

 

онъ

вторично

 

былъ

 

напутствовавъ

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную

 

и

 

почти

 

до

аослѣдняго

 

вздоха

 

сохранилъ

 

сознавіе.

 

Свою

 

болѣзаь

 

покой-

аый

 

переносилъ

 

съ

 

величайшпмъ

 

тернѣніемъ

 

и

 

покорвостію

волѣ

 

Божіей.

 

за

 

это

 

Госиодь

 

удостоилъ

 

его

 

и

 

кончины

 

мирной

а

 

тихой

 

-

 

истинно

 

христіанской.

Нервая

 

панихида

 

но

 

уеопшемъ

 

въ

 

его

 

квартирѣ

 

отелу

жена

 

была

 

Смотрптелемъ

 

училища,

 

въ

 

присутствів

 

всей

 

учи-

лищной

 

корнораціи.—

 

31

 

января

 

въ

 

3

 

часа

 

дня

 

былъ

 

выносъ

тѣла

 

почивгааго

 

въ

 

Нолинскій

 

Нвколаевскій

 

Соборъ.

 

Предъ

вывосомъ

 

кориораціей

 

училища

 

былъ

 

возложенъ

 

на

 

гробъ

вѣнокъ.

1-го

 

февраля

 

(Воскр.)

 

послѣ

 

поздней

 

литургіи

 

совершено

было

 

отпѣваніе

 

покойнаго.

 

Кромѣ

 

училищной

 

корпораціи

 

и

учевиков'ь,

 

маогія

 

постороннія

 

лица

 

собрались

 

у

 

гроба,

 

чтобы

помолиться

 

за

 

усопшаго.

 

Предъ

 

началомъ

 

иогребенія

 

о. Смот-

ритель

 

училища

 

сказалъ

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

охарактеризовалъ

плодотворную

 

и

 

самоотверженную

 

педагогическую

 

дѣятельность,

а

 

равно

 

и

 

выеоконравственаый

 

характеръ

 

почившаго.

 

Въ

 

кон-

це,

 

предъ

 

стихирой"

 

„пріидите,

 

посіѣднее

 

цѣлованіе

 

дадимъ"...

сказалъ

 

слово

  

сослуживецъ

 

покойваго,

 

учитель

 

Гр.

 

Ив.

 

Ер-
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минъ,

   

въ

   

которомъ

   

изобразилъ

   

въ

   

краткихъ,

   

но

   

яркихъ

чертахъ,

 

всю

   

жизвь

 

почившаго

 

отъ

 

дѣтстве

 

и

 

до

 

могилы.

Послѣ

 

покойнаго

   

остались

   

жена

  

п

   

трое

   

малолѣтнихъ

дѣтей.

дііиліііі

Въ

 

Редакціи

 

Вятскихъ

 

Епархіальвыхъ

 

Вѣдомостей

имѣются

 

полные

 

экземпляры

 

сихъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

ореж-

ніе

 

годы,

 

начинал

 

съ

 

1863

 

и

 

по

 

1888

 

годъ.

 

Желающіе
могутъ

 

пріобрѣтать

 

ихъ,

 

уплачивая,

 

вмѣсто

 

положев-

ныхъ

 

6

 

руб-,

 

по

 

1

 

р-

 

50

 

коп-

 

за

 

каждый

 

полный

 

годо-

вой

 

экзем

 

идя

 

ръ.

Съ

 

ВЫСОЧАЙШАГО

 

Государя

 

Императору

 

соиз-

воленія

 

въ

 

залахъ

 

Таврическаго

 

Двора

 

22

 

февраля

 

от-

крылась

 

Первая

 

Всероссійсісая

 

выставка

 

монастырскцхъ

 

ра-

ботъ

 

и

 

церковной

 

утвари.

 

Выставка

 

эта,

 

съ

 

благослове-

нія

 

св.

 

Синода,

 

устроена

 

состоящймъ

 

иодъ

 

Августѣй-

шиыь

 

Покровительствомъ

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Вели-

чествъ

 

попечительным!)

 

обществомъ

 

объ

 

улучшеніи

быта

 

питомце

 

въ

 

Императорскаго

 

С.-Петербургскаго
Воспитательнаго

 

дома

 

раіона

 

Балтійской

 

жел.

 

дороги.

Положение

 

о

 

выставкѣ

 

и

 

правила

 

для

 

экспонентовъ

утверждены

 

св.

 

Синодомъ.

 

Сборъ

 

съ

 

выставки

 

предна-

значеігь

 

на

 

усиленіе

 

средство

 

названнаго

 

общества

 

а

 

такоке

на

 

военный

 

нужды.

Во

 

время

 

выставки

 

комитетомъ

 

ея

 

издается,

 

отъ

2

 

хъ

 

до

 

3-хъ

 

разъ

 

въ

 

недіълю,

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры,

особое

 

періодическое

 

изданіе,

 

посвященное

 

задачамъ

 

выставки

и

 

ея

 

описанію,

 

подъ

 

названіемъ

 

„Вѣстникъ

 

1-й

 

веероссій-

ской

 

выставки

 

монастырскихъ

 

работъ

 

и

 

церковной

 

утвари" .

Программа

 

изданія

 

слѣдующая:

  

1)

 

распоряженія

 

коми-
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тета

 

и

 

коммиссаріата

 

выставки,

 

2)

 

описаніе

 

выставки

и

 

ея

 

отдѣлов!,,

 

'.))

 

хроника

 

выставки,

 

4)

 

описаніе
монастырей

 

и

 

отдѣльыыхъ

 

учрежденій,

 

принимаю-

щихъ

 

участіе

 

на

 

выставкѣ

 

въ

 

качествѣ

 

экспонентовъ,

по

 

даннымъ,

 

сообщеннымъ

 

непосредственно

 

монасты-

рями,

 

5)

 

свѣдѣнія

 

о

 

торговыхъ

 

фирмахъ,

 

принимаю-

щихъ

 

участіе

 

на

 

выставкѣ,,

 

6)

 

рисунки,

 

фотографи-

ческіе

 

снимки

 

эксионентовъ,

 

„портреты

 

участниковъ,

чертежи

   

и

   

т.

   

п.,

   

7)

   

объявленія.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Вѣстникъ"

 

утверждена-т^ж

рубля

 

сг

 

пересылкою

 

и

 

доставкою,

 

каковую

 

сумму

 

при

желаніи

 

получать

 

„Вѣстникъ",

 

слѣдуетъ

 

адресовать:

<J-ljm6.

 

Таврическій

 

Двореиг,

 

въ

 

редакцію

 

«Вѣапника

 

1-й

всероссійской

 

выставки

 

монастырскихъ

 

работъ

 

и

 

церковной

утвари" .

О

 

Т

 

К

 

F

 

Ы

 

Т

 

А

   

ПОДПИСКА

на

 

ежймѣсячныи

 

духовный

 

журналъ

„Наставленія

 

и

 

утѣшенія

 

св.

 

вѣры

 

христіанской"

на

    

і9°4

 

г °д ъ

(18-й

    

годъ

   

изданія)

Движимый

 

желаніемъ

 

не

 

только

 

молитвою,

 

но

 

и

 

дѣ-

ломъ

 

служить

 

духовному

 

назиданію

 

русскаго

 

христолю-

биваго

 

народа,

 

Русскій

 

на

 

Аѳонѣ

 

Общежительный

 

Скитъ

святаго

 

Апостола

 

Андрея

 

Первозваннаго

 

предпринялъ

 

въ

1887

 

году

 

изданіе

 

въ

 

г.

 

Одессѣ

 

періодическаго

 

духовнаго

листка

 

подъ

 

названіемъ

 

„Наставленія

 

и

 

Утѣшенія

 

св.

 

вѣры

христіанской".

 

Въ

 

1902

 

году

 

это

 

изданіе

 

подвергнуто

 

было

измѣненіямъ,

 

частью

 

вызваннымъ

 

духовными

 

нз;ждами

 

чита-

телей,

 

частью

 

вытекавшимъ

 

изъ

 

сознанія

 

издателей,

 

что

 

они

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ

 

должны

 

удовлетворять

 

современнымъ

запросамъ

 

мысли

 

и

 

чувства.

 

Опытъ

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

привелъ

издателей

 

къ

 

убѣжденію,

   

что

 

единственно

   

нравоучительное
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направленіе

 

журнала

   

въ

   

настоящее

 

время

 

недостаточно

  

въ

цѣляхъ

   

содѣйствія

   

духовному

    

просвѣщенію

 

православнаго

русскаго

 

народа.

   

Сообразно

   

съ

 

этимъ

   

убѣждеьіемъ,

   

про-

грамма

 

изданія

 

была

   

значительно

   

разширена

   

сравнительно

съ

 

программой

 

прежнихъ

   

лѣтъ.

    

Наряду

    

съ

   

матерьяламй
нравоучительнаго

 

характера

 

получили

 

видное

 

мѣсто

 

матерь-

ялы

    

историческіе

    

и

    

статьи

    

церковно-богослужебнаго

    

и

археологическаго

 

содержанія*).

 

Вмѣсто

 

обычнаго

   

календаря

введена

 

„Лѣтопись

 

церковныхъ

 

событій".

 

Глубоко

 

сознавая,

что

 

если

 

на

 

чемъ,

 

то

   

именно

   

на

   

духовномъ

  

журналѣ

 

ле-

житъ

 

обязанность

   

удовлетворять

  

свойственный

 

читателямъ

чувства

 

возвышеннаго

 

и

   

ирекраснаго,

   

издатели

 

нашли

   

не-

обходимымъ

    

снабжать

   

журналъ

   

иллюстраціями,

   

соотвѣт-

ствующими

 

содержанію

   

помѣщаемыхъ

   

въ

   

немъ

 

статей.

 

Въ

наступающемъ

 

1904

 

году

 

журналъ

 

„Наставленія

 

и

 

Утѣшенія"

не

 

мѣняя

 

своего

  

установившагося

    

названія,

   

будетъ

   

неук-

лонно

 

слѣдовать

    

вновь

   

принятому

   

съ

   

1902

   

года

   

направ-

ленію.

 

Редакція

 

надѣется

 

удовлетворить

   

духовные

   

запросы

и

 

интересы

 

читателей,

   

предлагая

    

ихъ

   

вниманію

   

разнооб-

разный

    

душеполезный,

    

простымъ

    

языкомъ

   

изложенный,

матерьялъ.

 

Въ

 

распоряжении

   

ея

 

имѣются

   

статьи

   

церковно-

историческаго,

 

нравоучительнаго

 

и

   

археологическаго

 

содер-

жанія.

 

Въ

 

журнал 'fc

 

участвуютъ

  

лица,

   

не

   

безызвѣстныя

  

въ»

повременной

   

духовной

 

печати.

   

Иллюстраціи,

   

по

   

примѣру

минувшаго

 

года,

 

будутъ

   

помѣщаться

    

ежемѣсячно,

   

по

 

воз-

можности

 

обильно,

   

на

   

темы

 

религіознаго

 

и

 

описательнаго

характера.

                                                            

Редакторъ.

ПРОГРАММА

духовнаго

   

журнала

  

„Наставленія

 

и

 

Утѣшенія

 

св.

 

вѣры

 

христіан-

ской",

 

съ

 

добавлен

 

іемъ

 

отдѣла

  

„Вѣсти

 

съ

 

Аѳона".

і)

 

Выписки

 

изъ

 

твореній

 

св.

 

Отцовъ

 

Церкви

 

и

 

изъ

произведены

 

благочестивыхъ

 

писателей

 

позднѣйшаго

 

вре-

мени,

   

вызываемыя

    

современными

    

потребностями,

   

по

   

из-

*)

 

См.

 

программу

 

журнала,

 

пункты

 

6,

 

7,

 

8,

 

9,

 

10,

 

11,

 

равно

 

и

 

оглав-

леніе

 

статей,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

журналѣ

 

„Наставленія

 

и

 

Утѣшенія

 

св.

 

вѣры"

за

 

1902,

 

1093

 

г.г:
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даніямъ

 

въ

 

разныхъ

   

духовныхъ

 

журнал ахъ,

   

бывшимъ

 

уже

въ

 

разсмотрѣніи

 

духовной

 

цензуры.

2)

   

Выписки

 

изъ

 

богослужебныхъ

 

молитвъ

 

и

 

церков-

ныхъ

 

пѣснопѣній

 

въ

 

славянскомъ

 

текстѣ

 

съ

 

прибавленіемъ

русскаго

 

перевода,

 

если

 

таковой

 

окажется

 

въ

 

духовныхъ

изданіяхъ,

 

одобренныхъ

 

цензурою

 

(какъ

 

напр.,

 

въ

 

трудахъ

проф.

 

СПБ.

 

Академіи

 

Ловягина,

 

въ

 

журналѣ

 

„Душеполез-

ное

 

Чтеніе"

 

и

 

т.

 

п.)

 

и

 

въ

 

трудахъ

 

русскихъ

 

поэтовъ.

3)

  

Бесѣды,

 

поученія,

 

слова

 

и

 

рѣчи

 

извѣстныхъ

 

про-

пов'пдниковъ.

4)

   

Назидательныя

 

сказанія

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

мужей

и

 

женъ

5)

  

Сказанія

 

о

 

проявленіи

 

благодатной

 

силы

 

Божіей

 

въ

разнаго

 

рода

 

исцѣленіяхъ,

 

извлекаемый

 

изъ

 

оглашаемыхъ

въ

 

печати

 

извѣстій.

6)

  

Статьи

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

церковной

 

исторіи

 

и

историко-литературнаго

 

знанія, —преимущественно

 

имѣющія.

отношеніе

 

кь

 

Аѳону,

 

Православной

 

Восточной

 

и

 

Русской

церковной

 

жизни.

7)

  

Статьи,

 

сообщенія

 

и

 

не

 

обнародованные

 

матерьялы

церковно-литз'ргическаго

 

и

 

церковно-археологическаго

 

ха-

рактера

 

съ

 

рисунками.

8)

   

Описанія

 

праздниковъ

 

и

 

обрядовъ,

 

совершаемыхъ

во

 

слав\т

 

Господа

 

и

 

Святыхъ

 

Его.
9)

  

Описанія

 

и

 

повѣхтвованія

 

изъ

 

m

 

рковно-исторической

жизни

 

Аѳона

 

и

 

Православнго

 

Востока.

ю)

 

Описаніе

 

путешествій

 

ко

 

святымъ

 

мѣстамъ,

 

а

также

 

храмовъ,

 

обителей,

 

священныхъ

 

предметовъ

 

бого-

почитанія

 

и

 

иныхъ

 

памятниковъ

 

христіанской

 

святыни

 

на

Аѳонѣ,

 

на

 

православномъ

 

востокѣ

 

и

 

въ

 

наіпемъ

 

отечествѣ

(съ

 

рисунками).

іі)

 

Жизнеописаніе

 

іерарховъ,

 

подвижниковъ

 

и

 

дѣяте-

лей

 

Греко-восточно-Россійской

 

церкви

 

(съ

 

рисунками

 

и

портретами).

12)

 

Событія

 

и

 

явленія

 

текущей

 

церковно-религіозной

жизни

 

на

 

Аѳонѣ

 

и

 

на

 

Православномъ

 

Востокѣ,

 

а

 

также

въ

  

Россіи.

іЗ)

   

Библіографическія

   

замѣтки

   

о

    

новыхъ

   

pj-сскихъ
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книгахъ

 

и

 

изданіяхъ

 

церковнаго

 

и

 

духовно-нравственнаго

содержанія.
14)

 

Разный

 

отрывочныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки;

 

коррес-

понденціи,

 

объявленія.
Изданіе

 

будетъ

 

выходить

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

мѣояцъ,

въ

 

объемв

 

в

 

печатныхъ

 

листовъ.

Цѣна

 

на

 

годъ

 

ТРИ

 

рубля

 

съ

 

доставкою

 

городскимъ

подписчикамъ

 

и

 

съ

   

пересылкою

 

иногородними

Желающіе

 

выписать

 

журналъ

 

„Наставдѳніѳ

 

и

 

Утѣ-

шѳніѳ

 

Св.

 

Вѣры

 

Хриетіанской"

 

за

 

1887,

 

і888

 

и

 

1890

 

г.г.

могутъ

 

получить

 

въ

 

переплегѣ

 

и

 

съ

 

пересылкой

 

по

 

цѣнѣ:

3

 

руб.

 

25

 

коп.

 

За

 

1897,

 

1898,

 

1901,

 

і902>

 

І 9°3

 

и

 

І 9°4

 

г - г -

съ

 

пересылкой,

 

безъ

 

переплета,—3

 

руб.

Подписку

 

на

 

изданіе

 

просятъ

 

адресовать:

 

въ

 

городъ

Одессу

 

на

 

Подворье

 

Русскаго

 

на

 

Аѳонѣ

 

Свято-Андрѳ-

ѳвскаго

 

Общѳжитѳльнаго

 

Свита,

 

Рыбная

 

ул.,

 

д.

№

 

58,

 

Довѣрѳяному

 

Скита.

Съ

 

требованіями

 

по

 

дѣламъ

 

редакціи

 

просятъ

 

обра-
щаться

 

по

 

адресу:

 

Одесса,

 

Одѳсскій

 

Кадѳтскій

 

Корпусъ.

Редакторъ,

 

Священникъ

  

Серий

 

Петровскій.

Въ

 

вовторѣ

   

„Церковнаго

 

Вьстника"

  

(Спб.,

 

Невскій

 

ар.,

 

д.

151)

 

и

 

въ

 

квижвыхъ

 

магазинахъ

 

Тузова

   

(Спб.,

   

Гоетивный

дворъ

 

nj

 

садовой

 

ул.,

 

j\&

 

45),

 

„Новаго

 

Вреиеви"

 

и

 

др.,

 

можво

вріобрЪтать

 

слъдующія

 

сочив<звія

 

и

 

издааія

ордянарн.

   

проф.

   

H.

  

Я.

   

ГЛУБОКОВСКАГО:

1)

 

Блаж.

 

Ѳѳодорить,

 

ваисвовь

 

киррзвій,

 

въ

 

2-хъ

 

томахъ;

і:

 

его

 

жизнь

 

и

 

II:

 

литературная

 

дѣятельноеть

 

(съ

 

обозрѣ-

віемъ

 

времени

 

и

 

событій

 

3-го,

 

4-го

 

и

 

5-го

 

вселевсвихъ

 

собо-

ровъ,

 

съ

 

разсмотрѣвіемъ

 

раевольническаго

 

„Ѳаодорптова

 

сло-

ва"

 

и

 

пр.).

 

Машстврская

 

диссертація,

 

удостоенная

 

Св.

Синодомъ

 

и

 

полной

 

МакііріевсвоЙ

 

преміи.

 

Цѣна

 

I

 

т.

 

3.

 

p.,

перес.

 

40

 

коп

 

,

 

II

  

т.

 

4

 

р.,

 

пер.

 

45

 

к

 

,

 

за

 

оба

 

7

 

р.

 

70

 

коп.
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2)

   

Евангеліе

 

и

 

Евангелія.

 

(ОЗтее

 

обозрѣиіе.)

 

Статья

переведена

 

и

 

на

 

англійскій

 

языкъ

 

въ

 

журналѣ

 

„The

 

Expository

Times"

 

XIII,

 

3

 

(за

 

декабрь

 

1901

 

г.)

   

Ц.

  

30

 

к.

3)

  

Греческій

 

языкъ

 

Бчбліа, —особенно

 

въ

 

Новоиъ

 

За-
вѣтЪ,

 

— во

 

современному

 

состоянію

 

науви.

 

Огтискъ.

 

Ц.

 

50

 

в.

съ

 

пер.

4)

   

Благовѣстіе

 

христіавской

 

свободы

 

въ

 

пославіи

 

св.

Аа.

 

Павла

 

въ

 

Галатамъ.

 

Сжатое

 

и

 

общедоступное

 

обозрѣ-

ніе.

   

Ц.

  

2

 

р.,

 

перес

   

35

 

кон.

5)

   

Знаменательный

 

день

 

въ

 

жизни

 

сельскаго

 

пастыря

о.

   

В.

  

М.

 

Попова

 

(съ

  

5

   

гравюрами).

 

Ц.

 

70

  

коп.

6)

  

Дорогой

 

памяти

 

неутомимаго

 

искателя

 

правды=писа-

теля

 

п

 

пзобрътателя

 

врача

 

Мотвъя

 

Ниваноровича

 

Глубовов-

скаго

 

(j

 

1903,

 

XII,

 

11),

 

съ

 

вортретомъ

 

его;

 

цѣва

 

50

 

bob.,

съ

 

перес.

 

60

 

коп.,

 

при

 

чемъ

 

вся

 

выручка

 

предназначает-

ся

 

на

 

достойное,

 

увѣковѣченге

 

памяти

 

М.

 

В.

 

Глубокое-
скаіо.

При

 

выпискѣ

 

отъ

 

автора

 

(Спб-,

 

Невскій

 

просп.,

 

д.

180).

 

за

 

всѣ

 

шесть

 

книгъ

 

8

 

р.

 

50

 

воп.

 

съ

 

перес.

Въ

 

тепломъ

 

храмѣ

 

села

 

Су

 

ни

 

Нолинсваго

 

уѣзда

Нолиасвимъ

 

мастеромъ

 

Петрьмъ

 

Михаиловачемъ

 

Братухи-

нымь

 

устроены

 

въ

 

сводѣ,

 

во

 

избъжаніе

 

духоты

 

и

 

сырости,

вентиляторы,

 

съ

 

нагревателями,

 

самимъ

 

мастеромъ

 

приду-

манными,

 

благодаря

 

которымъ,

 

теперь,

 

£и

 

при

 

мвогочисленномъ

собраніи

 

молящихся,

 

не

 

замѣтно

 

ни

 

духоты

 

въ

 

церкви

 

и

 

ни

сырости

 

на

 

сводѣ

 

и

 

сгьвахъ

 

храма,

 

кромѣ

 

того

 

и

 

пѣвіе

 

въ

этой

 

цервви

 

овазалось

 

болѣе

 

лекпмъ

 

и

 

свободнымъ.

О

 

чемъ,

 

въ

 

свѣдѣвію

 

духовенства

 

и

 

церковныхъ

 

ста-

ростъ,

 

имѣетъ

 

честь

 

сообщить.

Села

 

Сувы:

 

священникъ

 

Александръ

 

Втаѵскій.

свнщеннивъ

 

Азарій

 

Домрачееъ.
священникъ

 

Николай

 

Полячскій.



—

 

398

 

—-

Правленіе

 

Страхового

  

Общества

.ЯК0?Ь'
симъ

 

имѣетъ

 

честь

 

довести

   

до

 

свѣдѣнія,

 

что

 

Агентомъ

Общества

 

въ

 

г.

  

Вяткѣ

   

вазначенъ

ИППСЛИТЪ

   

ОСИДОВИЧЪ

   

ПОПСБЪ.

Страховое

 

Общество
„я

 

к

 

о

 

р

 

ь\

Основной

    

и

   

сполна

  

оплаченный

   

капиталъ

2,500000

 

руб.,
нромЕ

    

резервншхъ

  

фождовъ.

Агентство

 

Общества

 

принимаетъ:

1)

   

Страхованге

 

отъ

 

огня

 

церквей,

 

дояовъ

 

и

 

прочихъ

строеній,

 

движимости

 

и

 

товарокъ.

2)

  

Страхованіе

 

транспортовъ

 

и

 

судовъ.

3)

   

Страхованіе

 

отъ

 

несчастныхъ

 

случаевъ

 

служащихъ

и

 

рабочихъ

 

на

 

фабрикахъ

 

и

 

заводахъ

 

на

 

случай

 

смерти,

 

ин-

валидности

 

или

 

временной

 

потери

 

способности

 

къ

 

труду,

 

а

также

 

и

 

отдельных

 

ь

 

лицъ.

4)

  

Страхованы

 

жизни

 

со

 

льготами

 

на

 

случай

 

неспособ-

ности

 

кг

 

труду,

 

или

 

съ

 

участіемъ

 

въ

 

прибыляхъ,

 

или

 

же

 

безъ

указанныхъ

 

льготъ

 

и

 

безъ

 

участія

 

въ

 

прибыляхъ

 

за

 

пони-

женный

 

преміи.

Агентство

 

помѣщается

 

въ

 

магазинѣ

 

Ипполита

 

Осиповича
Попова

 

на

 

Николаевской

 

улицѣ

 

въ

 

домѣ

 

Чучалова

 

и

 

откры-

то

 

ежедневно

 

•

                                                                     

1

 

—

 

4



-

 

899

 

-

СПЕІШЬНЫЙ

 

МДГДЗИНЪ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

STBAPH

Михаила

  

Ивановича

 

Коробова

Въ

   

г.

    

Вяткѣ,

    

Спасская

    

улица,

   

домъ

   

А.

    

И.

     

Силина.

Магазинъ

 

имѣетъ

 

всегда

 

вь

   

большомъ

 

выборѣ

 

церноѳныя

серебряный

 

и

 

апличовыя

 

вѳщи:

Иконы,

 

плащаницы

 

выноевыя

 

и

 

напрестольныя,

 

со-

суды

 

съ

 

приборами,

 

евангелія,

 

кресты

 

наореото.іьные

 

и

водосвятные,

 

кадила,

 

дароносицы,

 

хоругви,

 

ьѣнцы,

 

под-

свѣчники,

 

паникадила,

 

паши

 

водосвятныя.

 

купели,

 

блю-

да,

  

фонари

 

походные,

 

кресты

 

запрестольные,

 

воздуха.

Готовый

 

скященническія

 

и

 

діаконекія

 

облачевія

 

и

другіе

 

многіе

 

предметы.

На

 

всѣ

 

товары

 

ц-ѣны

 

самыя

 

умгъренныя,

Прейсъ-куранты

 

высылаются

 

безплатно.

При

 

№

 

6

 

Епарх.

 

Вѣд

 

подписчикамъ

 

разсылается,

въ

 

качествѣ

 

безплатн.аго

 

приложены

 

къ

 

Вѣдомостямъ,

„Карта

 

Дальняго

 

Востока" .

— При

 

№

 

6

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

подписчикамъ

 

разсылает-

ся

 

прейсъ-курантъ

 

фабрики

 

Лихтенштейнъ

 

въ

 

Бѣло-

стокѣ.




