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1907
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ИЗДАНІЕ

 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ.

эвая~цѣна

    

съ

    

доставкой

 

и

    

(|ГбБ !Ш§ШВП^маются

 

дга
.

    

,

        

і

     

г.

    

.

         

.

    

).(

    

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

3

 

р.,

 

за

 

V.
ісьшкои

    

6

   

руб.— Отдѣльныи

                   

1

 

п

   

50

 

к

     

за

 

V

   

сто

   

1

  

d

Годое
пересылкой

номеръ

  

20

 

коп.
г

                                            

(•>

     

строчка — 15

 

к.

    

При

   

повторении
АДРЕСЪ:

    

Г.

    

Вятка.

    

Редакція

    

W

    

объявленій

    

дѣлается

   

скидка

 

по

Епархіальныхъ

    

Вѣдомостей.

        

щ

                       

соглашению.

g>

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный .

Распоряженія

 

Правительства.

Открыгіе

 

псаломщической

 

ванансіи.

По

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

12

 

іюня

 

1907

 

года

 

за

 

№

 

6759

при

 

церкви

 

села

 

Якшуръ-Бодьи,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

открыта

вторая

 

штатная

 

пеаломщическая

 

вакансія.

Назначение

 

пенсіи.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода

 

отъ

 

30

мая

 

еего

 

1907

 

года

 

за

 

«№

 

6619,

 

дано

 

знать

 

Преосвященному

Филарету,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

 

о

 

назначеніи

 

пенсій

за

 

службу

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству,

 

по

 

правиламъ

 

Высочайше



—

 

464

 

—

утвѳржденнаго

 

3

 

Іюня

 

1902

 

г.

 

Устава,

 

нижеслѣдующимъ

 

лицамъ:

a)

 

заштатнымъ:

 

протоіерею

 

гор.

 

Царевосанчурска,

 

Яранска-

го

 

у.

 

Михаилу

 

Никонову

 

460

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

производствомъ

оной

 

съ

 

23

 

января

 

1907

 

года

 

изъ

 

Яранскаго

 

Казнач.;

 

свягцеи-

никамъ:

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

г.

 

Вятки

 

Николаю

 

Лебедеву

 

и

сѳла

 

Выѣзда,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Николаю

 

Поздѣеву— по

200

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

каждому,

 

съ

 

производствомъ

 

оной— первому

съ

 

28

 

января

 

1907

 

г.

 

изъ

 

Вятскаго

 

Казначейства,

 

а

 

второму

съ

 

18

 

декабря

 

1906

 

г.

 

изъ

 

Орловскаго

 

Казначейства;

 

діако-

намъ-псаломщикамъ:

 

села

 

Соколова,

 

Нолинскаго

 

у.

 

Василію

Маракулину,

 

села

 

Ухтыма,

 

Глазовскаго

 

у.,

 

Іоанну

 

Овѣчникову;

псаломгцикамъ:

 

села

 

Совья,

 

Слободскаго

 

у.,

 

Николаю

 

Домра-

чеву,

 

Успенскаго

 

собора

 

г.

 

Яранска

 

Александру

 

Стрѣльникову

 

и

села

 

Вожгалъ,

 

Вятскаго

 

у.,

 

Василію

 

Попову—по

 

100

 

руб.

 

въ

годъ

 

каждому,

 

съ

 

производствомъ

 

оной:

 

Маракулину

 

съ

 

1

 

августа

1906

 

г.

 

п

 

Свѣчникову

 

съ

 

26

 

сентября

 

того

 

же

 

года

 

изъ

 

Но-

линскаго

 

Казначейства,

 

Домрачеву— съ

 

12

 

ноября

 

1906

 

г.

 

изъ

Слободскаго

 

Казначейства,

 

Стрѣльникову — съ

 

20

 

марта

 

1907

года— изъ

 

Яранскаго

 

Казнач.

 

и

 

Попову— съ

 

5

 

декабря

 

1906

 

г.

—

 

изъ

 

Вятскаго

 

Казначейства,

 

б)

 

вдовамъ:

 

священниковъ:

 

села

Василькова,

 

Котѳльничѳскаго

 

у.

 

Димитрія

 

Полякова —Ольгѣ

 

По-

ляковой— 150

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

производствомъ

 

оной

 

съ

 

2

 

ян-

варя

 

1907

 

г.

 

изъ

 

Кукарскаго

 

Казначейства;

 

села

 

Малышевскаго,

Орловскаго

 

у.,

 

Димитрія

 

Агаѳоникова

 

—

 

Ѳеоктистѣ

 

съ

 

дѣтьми

Александрою

 

и

 

Михаиломъ

 

83

 

р.

 

32

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

производ-

ствомъ

 

оной

 

съ

 

27

 

марта

 

1906

 

г.

 

изъ

 

Глазовскаго

 

Казначей-

ства;

 

діакона-пенсіонера

 

села

 

Колобова,

 

Нолинскаго

 

у.,

 

Арсенія

Тронина

 

—

 

Елизаветѣ

 

Трониной

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

8

 

ноября

1906

 

г.

 

изъ

 

Нолинскаго

 

Казначейства;

 

псаломщика-пенсіонера

%ела

 

Салтакъ-Яла.

 

Уржумскаго

 

у.,

 

Василія

 

Мальгинова

 

—

 

Афа-

насіи

 

Мальгиновой

 

съ

 

несовершеннолѣтнею

 

дочерью

 

Глафирою,

псаломщика

 

села

 

Пищалья,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Мышкина,

Олимпіадѣ

 

Мышкиной

  

съ

 

дѣтьми

    

Алексіемъ,

 

Маріею

 

и

 

Серафи^



—

 

465

 

—

:мою:

 

-

 

Мальгиновой — 06

 

руб.

 

66

 

коп.,

 

съ

 

производствомъ

 

оной

съ

 

1

 

ноября

 

1906

 

г.

 

изъ

 

Уржумскаго

 

Казначейства,

 

а

 

Мышки-

ной

 

— 33

 

р.

 

33

 

к.,

 

съ

 

3

 

декабря

 

1906

 

г.

 

изъ

 

Котельническаго

Казначейства;

 

діакона-псаломщика-пенсіонера

 

села

 

Ильдибаихи,

! Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Неофита

 

Смирнова —Пелагіи

 

Смирновой

 

и

.псаломщика

 

села

 

Вавожа,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Іакова

 

Бехтерева

—Анастасіи

 

Бехтеревой,

 

по

 

50

 

руб.

 

каждой

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

про-

изводствомъ

 

оной— первой

 

съ

 

12

 

іюля

 

1906

 

г.

 

изъ

 

Воткинскаго

Казначейства

 

и

 

послѣдней

 

съ

 

8 г октября

 

1905

 

г.,

 

изъ

 

Малмыж-

скаго

 

Казначейства.

Назначеніе

 

пособія.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующего

 

Синода

 

отъ

 

30

мая

 

1907

 

г.

 

за

 

№

 

6594,

 

дано

 

знать

 

Преосвященному

 

Фила-

рету,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

 

о

 

назначеніи

 

единовре-

меннаго

 

пособія,

 

за

 

службу

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству,

 

по

 

пра-

виламъ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

3

 

іюня

 

1902

 

г.

 

Устава,

 

вдовѣ

псаломщика

 

села

 

Верхосунья,

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

Михаила

 

Орлова

—Капиталинѣ

 

Орловой,

 

въ

 

размѣрѣ

 

ста

 

(100)

 

руб.,

 

съ

 

выдачею

лізъ

 

Нолинскаго

 

Казначейства.

Раепоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

ПЕРЕМЪНЫ

 

ПО

 

СЛУЖБЪ.

Опредѣлены:

 

на

 

священничеекія

 

мѣста:

 

діаконъ

 

Ко-
стромской

 

епархіи

 

с.

 

Вознесенскаго — что

 

на

 

рѣкѣ

 

Ветлугѣ,

 

Вар-

'навинскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Реформатскій

 

въ

 

с.

 

Суводи,

 

Орлов.

у., — 13

 

іюня;

 

учитель

 

Танаевской

 

двухклассной

 

церковно-при-

ходской

 

школы,

 

окончивши

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи,

 

Виталій

Татауровъ

 

въ

 

с.

 

Чѳкалду,

 

Елаб.

 

у.,

 

— 15

 

іюня.



—

 

466

 

—

Діаконъ

 

с.

 

Челновъ,

 

Елаб.

 

у.,

 

Петръ

 

Икскій

 

назначенъ-

къ

 

рукоположенію

 

въ

 

санъ

 

священника

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

зани-

маемомъ

 

имъ

 

мѣстѣ—20

 

іюня.

На

 

псапоіѵіщическія

 

мѣста:

 

окончивши

 

курсъ,

 

съ

 

звані-

емъ

 

студента,

 

Благовѣщенской

 

духовной

 

семинарін

 

Анатолій:

Лупповъ

 

въ

 

с.

 

Завьялово,

 

Cap.

 

у.,— 13

 

іюня;

 

окончивши*

курсъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

Александръ

 

Селіакинъ

назначенъ

 

временно

 

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

е..

Торопово,

 

Кот.

 

у., — 18

 

іюня;

 

бывшій

 

псаломщикъ

 

с.

 

Буйско-

Архангельскаго,

 

Урж.

 

у.,

 

Игорь

 

Россовъ

 

назначенъ

 

временно-

исиравляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Нѣму,

 

Нолин.

 

у,,—

19

 

іюня.

Перемѣщены:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Елеева,

 

Урж.

 

у.,

 

Иванъ-

Лучининъ

 

и

 

временно

 

допущенный

 

къ

 

исправленію

 

должности

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Шѳмбети,

 

Кот.

 

у.,

 

Константинъ

 

Быковъ

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого—13

 

іюня;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Нѣмы,

 

Нолин..

у.,

 

Петръ

 

Сяѣховъ

 

въ

 

с.

 

Рябово,

 

Вят.

 

у., — 19

 

іюня;

 

діаконъ

с.

 

Чепецко-Ильинскаго,

 

Вят.

 

у.,

 

Николай

 

Герасимовъ

 

въ

 

с

Соколове,

 

Нолин.

 

у.,— 16

 

іюня.

Уволенъ

    

за

 

штатъ

 

псаломщикъ

    

с.

 

Завьялова,

  

Сарап.

 

у.,

Александръ

 

Лзергинъ— 13

 

іюня.

Псаломщикъ

 

с.

 

Рябова,

 

Вят.

 

у.,

 

Александръ

 

Лаженицынъ

уволенъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

отъ

 

должности

 

и

 

изъ

 

духовнаго

 

<

званія

 

— 19

 

іюня.

Умеръ:

 

заштатный

 

діаконъ

 

с.

 

Кокшаги,

 

Яран.

 

у.,

 

Петръ-

Зубаревъ—9

 

іюня

 

(родился

 

въ

 

1837

 

г.

 

9

 

янв.

 

въ

 

с.

 

Верхо-

Кобрскомъ,

 

Кот.

 

у.,

 

отъ

 

пономаря;

 

въ

 

1854

 

г.

 

15'.

 

іюня

 

уво-

ленъ

 

изъ

 

средняго

 

отдѣленія

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

въ

1856

 

г.

 

2

 

марта

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

въ

 

с.

 

Нагорское,.

Слоб.

 

у.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

29

 

авг.

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Балахну^.

Кот.

 

у.;

 

въ

 

1867

 

г.

 

3

 

мая

 

перѳмѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Вахту,

 

Вят.

 

у.;:

въ

 

1876

 

г.

 

11

 

авг.

 

перемѣщенъ

   

въ

 

с.

 

Кокшагу,

 

Яран.

 

у.;

 

въ-



—

 

467

 

—

1892

 

г.

 

28

 

марта

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

Кокшагу,

 

Яранскаго

 

уѣз.;

 

въ

 

1907

 

году

 

16

 

мая

за

 

штатъ).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ

 

Совѣта

 

Балезинской

  

второклассной

 

школы

 

Глазовска-
го

 

уѣзда.

Вслѣдствіе

 

ремонта

 

зданія

 

школы,

 

пріемъ

 

учениковъ

 

въ

 

Ба-

лезинскую

 

второклассную

 

школу

 

въ

 

семъ

 

году

 

будетъ

 

производить-

ся

 

]

 

0

 

сентября.

 

Начало

 

занятій

 

не

 

ранѣе

 

15

 

сент.

Отъ

 

Совѣта

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

женснаго

 

училища.

О

 

времени

 

производства

 

переэкзаменовокъ

 

и

 

пріемныхъ

 

экза-

меновъ

 

и

 

объ

 

условіяхъ

 

пріема

 

въ

 

I —VII

 

классы

 

училища.

Совѣтъ

 

училища

 

доводите

 

до

 

свѣдѣнія

 

родителей

 

и

 

опеку-

новъ

 

воспитанницъ

 

епархіальнаго

 

училища,

 

а

 

также

 

всѣхъ

 

же-

лающихъ

 

обучать

 

дѣтей

 

слѣдующее:

1)

   

Переэкзаменовки

 

воспитанницъ

 

училища,

 

неудостоенныхъ

перевода

 

въ

 

слѣдующіе

 

классы

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ,

 

будутъ

 

произво-

диться

 

24

 

августа.

2)

  

Пріемныя

 

испытанія

 

вновь

 

поступающихъ

 

въ

 

училище

будутъ

 

производиться

 

по

 

слѣдующему

 

росписанію:

 

24

 

августа

 

въ

IT

 

классъ

 

и

  

25,

 

27

 

и

 

28

 

въ

 

I

 

классъ.

3)

   

30

 

августа

 

будетъ

 

совершено

 

молебствіѳ

 

предъ

 

началомъ

ученія,

 

а

 

31

 

августа

 

начнутся

 

классныя

 

занятія.

4)

  

Пріемныѳ

 

экзамены

 

въ

 

I

 

IV

 

классы

 

будутъ

 

произво-*

диться

 

по

 

программамъ,

 

отпечатаннымъ

 

особо

 

прибавленіемъ

 

къ

Jtè

 

13

 

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1896

 

годъ*)

*)

 

Учебныя

 

программы

 

для

 

ввовь

 

поступающихъ

 

въ

 

училище

 

ро-

дители

 

ихъ

 

могутъ

 

получить

 

также

 

изъ

 

канцелярии

 

Совѣта

 

училища.

въ

 

село*

уволенъ



—

 

468

 

—

5)

   

Въ

 

VII

 

педагогнческій

 

классъ

 

могутъ

 

поступить

 

безъ

экзамена

 

успѣшно

 

окончившія

 

курсъ

 

въ

 

VI

 

классѣ

 

воспитанницы

трехъ

 

послѣднихъ

 

выпусковъ:

 

1905

 

г.

  

1906

 

г.

  

1907

 

годовъ.

6)

   

Для

 

вновь

 

поступающихъ

 

въ

 

I

 

и

 

IV

 

классы

 

въ

 

учи-

лищномъ

 

общежитіи

 

имѣется

 

70

 

вакансій.

 

По

 

классамъ

 

онѣ

 

рас-

предѣляются

 

такъ:

 

въ

 

I

 

классъ

 

можетъ

 

быть

 

принято

 

68

 

вновь

поступающихъ

 

пансіонерками

 

и

 

въ

 

IV— 2.

 

Во

 

II

 

и

 

Ш

 

классы,

за

 

неимѣніемъ

 

вакансій,

 

пріема

 

не

 

будетъ.

 

Въ

 

I

 

и

 

VI

 

классахъ

иімѣются

 

также

 

вакансіи

 

для

 

приходящихъ

 

ученицъ.

 

Въ

 

VII

іклассѣ

 

для

 

пансіонерокъ

 

и

 

приходящихъ

 

имѣется

 

40

 

вакансій.

7)

   

Въ

 

силу

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

21

 

апрѣля

 

1877

 

года

за

 

№.

 

1309

 

пріема

 

въ

 

V

 

и

 

VI

 

классы

 

училища

 

не

 

будетъ.

8)

   

Кромѣ

 

дочерей

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

училище

принимаются

 

дѣвицы

 

нносословныя.

9)

   

Дѣвицы

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

бѣднѣйшія

 

изъ

 

иносослов-

<ныхъ

 

принимаются

 

въ

 

училищное

 

общежитіе

 

со

 

взносомъ

 

установ-

ленной

 

Съѣздами

 

духовенства

 

платы

 

75

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

дочери

 

бо-

лѣе

 

состоятельныхъ

 

родителей

 

изъ

 

иносословныхъ-165

 

р.

 

въгодъ.

Приходящія

 

иносословныя

 

ученицы

 

платятъ

 

за

 

право

 

ученія

 

по

40

 

р.

 

въ

 

годъ.

10)

  

Пансіонерскій

 

взносъ

 

представляется

 

въ

 

Совѣтъ

 

учили-

'ща

 

или

 

полностію

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года,

 

если

 

родители

 

имѣ-

,ютъ

 

къ

 

тому

 

возможность,

 

или

 

же

 

по

 

третямъ

 

въ

 

слѣдующемъ

іразмѣрѣ:

 

мзъ

 

годового

 

взноса

 

въ

 

75

 

р. — 35

 

р.

 

въ

 

началѣ

 

учеб-

:наго

 

года,

 

25

 

р.

 

послѣ

 

Рождественскихъ

 

каникулъ

 

и

 

15

 

р.

    

по

окончаніи

 

Пасхальныхъ

 

каникулъ;

 

изъ

 

тонового

 

взноса

 

въ

 

165

;. руб.

 

—

 

въ

 

первый

 

срокъ

 

уплачивается

 

75

 

руб.,

 

во

 

вто-

рой—

 

55

 

р.

 

и

 

въ

 

третій — 35

 

р.

11)

  

Приходящими

 

ученицами

 

принимаются

 

дѣвицы,

 

роди-

тели

 

которыхъ

 

живутъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

а

 

также,

 

по

 

особому

 

въ

каждомъ

 

отдѣльномъ

 

случаѣ

 

ходатайству

 

Совѣта

 

училища

 

предъ

Его

 

Пресвященствомъ,

 

имѣющія

 

возможность

 

помѣститься

 

на

 

квар-

тирахъ

 

у

 

близкихъ

 

родственниковъ.
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12)

   

Для

 

бѣднѣйшихъ

 

вновь

 

поступающихъ

 

въ

 

училище

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

распоряженіи

 

Совѣта

 

нмѣется

 

нѣ-

сколько

 

епархіальныхъ

 

стипендій.

13)

   

Согласно

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

6 — 20

 

ноября

1901

 

года

 

за

 

№

 

2800,

 

въ

 

IV

 

классъ

 

принимаются

 

дѣвицы,

имѣющія

 

отъ

 

13

 

до

 

15

 

Ѵз

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

въ

 

Ш

 

классъ

 

отъ

12

 

до

 

14

 

Ѵ 2

 

лѣтъ,

 

во

 

II

 

отъ

 

11

 

до

 

13

 

1/г

 

лѣтъ

 

и

 

I

 

классъ

отъ

 

10

 

до

 

12

 

Ѵг

 

лѣтъ.

 

Что

 

касается

 

пріема

 

въ

 

училище

 

дѣ-

вицъ,

 

возрастъ

 

которыхъ

 

превысилъ

 

бы

 

указанную

 

норму,

 

то

вопросъ

 

о

 

немъ

 

обсуждается

 

Совѣтомъ

 

училища

 

особо

 

въ

 

каж-

домъ

 

отдѣльномъ

 

случаѣ,

 

окончательно

 

же

 

рѣшается

 

Его

 

Пре-

освященствомъ.

14)

     

Къ

 

прошеніямъ

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

I — IV"

 

классы

 

должны

■быть

 

приложены

 

метрическія

 

свидѣтельства,

 

или

 

выписи

 

о

 

рож-

деніи

 

и

 

крещѳніи

 

вновь

 

поступающихъ

 

въ

 

училище;

 

поступающія

же

 

въ

 

VII

 

классъ

 

при

 

явкѣ

 

въ

 

училище

 

обязательно

 

должны

представить

 

училищному

 

начальству

 

аттестаты

 

объ

 

окончаніи

 

кур-

са

 

въ

 

VII

 

классѣ,

 

безъ

 

соблюденія

 

каковаго

 

условія

 

къ

 

учеб-

нымъ

 

занятіямъ

 

допущены

 

не

 

будутъ.

15)

   

Не

 

принимаются

 

въ

 

училище

 

дѣвочки,

 

болѣзненное

состояніѳ

 

которыхъ,

 

по

 

заключенію

 

училищнаго

 

врача,

 

можетъ

грозит»»

 

опасностью

 

заражѳнія

 

для

 

другихъ

 

учащихся

 

или

 

служить

орепятствіемъ

 

правильнымъ

 

занятіямъ

 

ихъ

 

послѣ

 

поступленія

въ

 

училище.

16)

   

Прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

училище

 

должны

 

бытъ

 

пред-

ставлены

 

въ

 

Совѣтъ

 

училища

 

не

 

позже

 

25

 

іюля,

 

а

 

въ

 

VII

классъ— 15

 

іюля.

17)

   

Списокъ

 

вновь

 

принятыхъ

 

въ

 

VII

 

классъ

 

будетъ

 

свое-

временно

 

напечатанъ

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

18)

   

Совѣтъ

 

училища

 

проситъ

 

тѣхъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

въ

 

VI

 

классѣ

 

воспитанницъ,

 

которыя

   

въ

 

настоящее

 

время

 

изъя-
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вили

 

желаніѳ

 

поступить

 

въ

 

VII

 

классъ,

 

но

 

потомъ

 

почему-либо>

передумали

 

бы

 

обучаться

 

въ

 

немъ,

 

увѣдомить

 

его

 

объ

 

этомъ

 

не-

позже

 

15

 

іюля.

Отъ

 

Правленія

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища.

Испытанія

 

дѣтямъ,

 

поступающимъ

 

вновь

 

въ

 

первый

 

классъ

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

а

 

равно

 

переэкзаменовки

 

и

 

экзаме-

ны

 

ученикамъ

 

училища

 

въ

 

августѣ

 

1907

 

года

 

будутъ

 

произве-

дены

 

въ

 

слѣдующія

 

числа:

 

17— пятница,

 

переэкзаменовки

 

уче-

никамъ

 

IV

 

класса.

 

18— суббота,

 

переэкзаменовки

 

ученикамъ

всѣхъ

 

классовъ

 

по

 

Закону

 

Божію.

 

20— понедѣльникъ,

 

переэкза-

меновки

 

ученикамъ

 

по

 

греческому,

 

латинскому

 

языкамъ

 

и

 

церков-

ному

 

аѣнію.

 

21

 

— вторникъ,

 

переэкзаменовки

 

ученикамъ

 

всѣхъ

классовъ

 

по

 

русскому

 

языку

 

съ

 

церковно-славянскимъ.

 

2

 

В

 

-

 

чет-

вергъ,

 

пріемные

 

экзамены

 

для

 

поступающихъ

 

въ

 

первый

 

классъ

по

 

Закону

 

Божію.

 

24 —

 

пятница,

 

пріемные

 

экзамены

 

для

 

посту-

пающихъ

 

въ

 

первый

 

классъ

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

церковно-сла-

вянскому

 

чтенію.

 

25 — суббота,

 

пріемный

 

экзаменъ

 

для

 

поступаю-

щихъ

 

въ

 

первый

 

классъ— по

 

ариѳметикѣ.

 

27— понедѣльникъ,

собраніе

 

Правленія

 

и

 

преподавателей

 

училища

 

для

 

сужденія

 

о

результатахъ

 

переэкзаменовокъ

 

и

 

экзаменовъ;

 

распредѣленіе

 

уче-

никовъ,

 

принятыхъ

 

въ

 

первый

 

классъ,

 

по

 

отдѣленіямъ.

 

28

 

—

вторникъ,

 

снабженіе

 

учениковъ

 

учебниками.

 

30—четвергъ,

 

мо-

лебствіе

 

предъ

 

началомъ

 

ученія.

 

31—пятница,

 

начало

 

ученія.
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Отъ

   

Правленія

   

Вятскихъ

   

инородческихъ

   

миссіонерскихъ

курсовъ.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

и

 

инородцевъ

 

Вятской

 

епархіи.

Правленіе

 

Вятскихъ

 

миссіоверскихъ

 

инородческихъ

 

курсовъ

симъ

 

объявляетъ,

 

что

 

согласно

 

журнальному

 

постановление

 

Пра*-

вленія

 

курсовъ

 

отъ

 

6 — 20

 

іюня

 

с.

 

г.,

 

утвержденному

 

Его

 

Прео-

священствомъ,

 

въ

 

августѣ

 

с.

 

г.

 

имѣетъ

 

быть

 

произведенъ

 

пріемъ

слушателей

 

на

 

первый

 

курсъ,

 

при

 

точномъ

 

исполненіи

 

§§

 

2,

 

5,

12,

 

13,

 

J

 

4,

 

15

 

Положенія

 

о

 

курсахъ

 

(В.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1904

 

г.

№18).

 

Слушатели

 

будутъ

 

приниматься

 

въ

 

такомъ

 

преимуществен-

номъ

 

порядкѣ:

 

окончившіе

 

курсъ

 

центральныхъ

 

школъ

 

изъ

 

мѣст-

ныхъ

 

инородцевъ,

 

изъ

 

второклассныхъ

 

школъ

 

также

 

изъ

 

мѣст-

ныхъ

 

инородцевъ,

 

кончившіе

 

курсъ

 

въ

 

центральныхъ

 

школахъ

инороиды

 

иноепархіальные

 

и

 

наконецъ— кончившіе

 

духовное

 

учи-

лище

 

изъ

 

мѣстныхъ

  

инородцевъ.

Свободныя

  

священно-церковно-служительскія

 

мѣста.

Протоіерейекія:

 

при

 

Глазовскомъ

 

Преображенскомъ

 

соборѣ

и

 

при

   

Олободскомъ

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ.

Свягценническія:

 

при

 

Уржумской

 

Воскресенской

 

церкви

 

и

въ

 

селахъ:

 

Шембети,

 

Кот.

 

у.;

 

Сосновкѣ,

 

Верхосвятицѣ,

 

Зюздино-

Аѳанасьевскомъ

 

и

 

Балезинѣ,

 

Глаз,

 

у.;

 

Старомъ

 

Торьялѣ

 

и

 

Меляндѣ,

Урж.

 

у.;

 

Ильинскомъ

 

и

 

Мушѣ,

 

Яран.

 

у.;

 

Холуницко-Троицкомъ,

Кругловѣ,

 

Нагорскомъ,

 

Лоинѣ

 

и

 

Вагинѣ,

 

Слоб.

 

у.;

 

Ошлани,

Нолин.

 

у.;

 

Тойкинѣ,

 

Сар.

 

у.;

 

Мултанѣ,

 

Малм.

 

у.

Діаконскія:

 

при

 

Глазовскомъ

 

Преображенскомъ

 

соборѣ

 

и

при

 

Владимірской

 

церкви

 

г.

 

Царевосанчурска

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Че-

пецко-Нльинскомъ,

 

Вят.

 

у.;

 

Ядгурецкомъ

 

и

 

Понинѣ,

 

Глаз.,

 

у.;

Юмѣ,

 

Кот.

 

у.;

 

Рождественскомъ,

 

Урж.;

 

у.;

 

Большой

 

Норьѣ,

Сар.

 

у.



—

 

472

 

—

Псалоліщическія:

 

при

 

Олободекомъ

 

Преображенскомъ

 

со-

борѣ

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Саваляхъ,

 

Мали,

 

у.;

 

Варзіатчахъ,

 

Елаб.

 

у.

Якшуръ-Бодьѣ,'

 

Сар.

 

у.

СОДЕРЖАНИЕ— Распоряженія

 

Правительства.— Открытіе

 

псалом-

щической

 

вакансіи. — Назначеніе

 

пенсіи. —Назначение

 

пособія. —

Распоряженія

   

Епархіальнаго

 

Начальства.—Перемѣны

  

по

 

службѣ.—

Объявленія

Редакторъ

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

Еп.

 

Вѣдомостей

 

И.

 

Борзецовскій.



ф

 

Отдѣлъ

 

неоффиціальяый.

Вятсніе

 

епархіальные

 

съѣзды

 

духовенства

 

и

 

ихъ

дѣятельность.

(Краткій

   

историческій

 

очеркъ).

I.

Предварительным

    

замѣчанія

   

о

 

началѣ

    

епархіальныхъ
съѣздовъ,

 

объ

 

ихъ

 

правахъ

 

и

 

общемъ

   

характерѣ

 

ихъ

 

дѣ-

ятельности.

Епархіальные

 

съѣзды

 

духовенства

 

призваны

 

были

 

къ

 

дѣ-

ятельности

 

уставами

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

1867 — 69

 

г.г.

Издавая

 

эти

 

уставы,

 

высшее

 

церковное

 

правительство

 

однимъ

изъ

 

существенныхъ

 

условій

 

возможнаго

 

улучшенія

 

духовной

 

школы

поставило

 

активное

    

участіе

 

въ

 

этомъ

   

дѣлѣ

 

самого

 

духовенства.
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Нужно

 

замѣтить,

 

что

 

до

 

этого

 

времени

 

всѣ

 

заботы

 

о

 

духовныхъ

школахъ

 

всецѣло

 

лежали

 

на

 

церковномъ

 

правительствѣ.

 

Отъ

 

та-

кого

 

порядка

 

проистекало

 

не

 

мало

 

печальныхъ

 

явленій

 

въ

 

жизни

нашихъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

и

 

едва

 

ли

 

не

 

самый

 

важный

 

не-

достатокъ

 

дореформенный

 

бурсы

 

заключался

 

въ

 

ея

 

матеріальной

необезпеченности.

 

Правительство

 

духовное

 

одно,

 

безъ

 

посторон-

ней

 

помощи,

 

положительно

 

затруднялось

 

удовлетворять

 

всѣмъ

многочисленнымъ

 

нуждамъ

 

своей

 

школы,

 

требовавшей

 

значитель-

ныхъ

 

расходовъ

 

по

 

учебно-воспитательной

 

части

 

и

 

особенно

 

по

хозяйственной.

Исторія

 

дореформенной

 

бурсы

 

представляетъ

 

намъ

 

много

примѣровъ,

 

ярко-иллюстрирующихъ

 

ея

 

тяжелое

 

матеріальное

 

по-

ложеніе.

 

Насколько

 

непривлекательна

 

была

 

жизнь

 

бурсаковъ

 

того

времени,

 

особенно

 

своекоштныхъ,

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи,

объ

 

этомъ

 

говоритъ

 

уже

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

свое-

коштныхъ

 

воспитаннпковъ

 

не

 

имѣли

 

даже

 

обуви

 

и

 

въ

 

зимнее

время

 

по

 

цѣлымъ

 

мѣсяцамъ

 

принуждены

 

были

 

высиживать

 

въ

своихъ

 

душныхъ

 

квартирахъ.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

квартирные

 

жур-

налы

 

того

 

времени

 

нерѣдко

 

указываютъ

 

на

 

отсутствіе

 

въ

 

классѣ

воспитанниковъ

 

„по

 

неимѣнію

 

обуви",

 

а

 

иногда

 

и

 

„по

 

неимѣнію

одежды"

 

*).

 

Правца,

 

въ

 

общемъ

 

годовое

 

содержаніе

 

своекошт-

наго

 

ученика

 

обходилось

 

тогда

 

недорого;

 

однако

 

многіе

 

родители,

по

 

бѣдности

 

своей

 

или

 

при

 

многочисленности

 

семейства,

 

не

 

имѣ-

ли

 

даже

 

и

 

этихъ

 

незначительныхъ

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

сво-

ихъ

 

дѣтей

 

и

 

нерѣдко

 

брали

 

ихъ

 

изъ

 

училища

 

обратно,

 

если

 

учи-

лищное

 

или

 

семинарское

 

начальство

 

отказывало

 

имъ

 

въ

 

своей

помощи.

 

Нѳмногимъ

 

лучше

 

по

 

удобствамъ

 

была

 

и

 

жизнь

 

казенно-

коштныхъ

 

воспитанниковъ.

 

Такъ,

 

напр.,

 

въ

 

Лысковскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ

 

(въ

 

сороковыхъ

 

годахъ

 

прошлаго

 

столѣтія)

 

ком-

натная

   

обстановка

    

казенной

 

бурсачной

    

квартиры

 

состояла

 

изъ

*)

 

Смотр.,

 

напр.,

 

исторіи:

 

„Пермской

 

семинаріи",

 

„Шуйскаго

 

дух.

училища",

 

„Исторпч.

 

записку

 

о

 

Лысковскомъ

 

дух.

 

училищѣ"

 

и

 

друг,

печатные

 

труды

 

по

 

исторіи

 

семинарій

 

и

 

училищъ.
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<однихъ

 

только

 

столовъ

 

и

 

скамеекъ,—кроватей

 

и

 

постельныхъ

принадлежностей

 

не

 

было.

 

Въ

 

одеждѣ

 

казеннокоштныхъ

 

учениковъ

допускалась

 

полная

 

свобода

 

и

 

разнообразіе.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

въ

 

отчетахъ

 

о

 

расходѣ

 

суммы,

 

ассигнованной

 

на

 

содержаніе

 

ихъ,

противъ

 

словъ:

 

„на

 

обзаведеніе

 

одеждою"

 

ставились

 

ковычки.

Только

 

въ

 

1851

 

году,

 

когда

 

семинарское

 

правленіе

 

дало

 

учи-

лищному

 

начальству

 

разрѣшеніе

 

на

 

одѣяніе

 

самобѣднѣйшихъ

 

уче-

никовъ

 

не

 

болѣе

 

50

 

рублей

 

изъ

 

остаточной

 

отъ

 

содержанія

 

учи-

лищнаго

 

дома

 

суммы,

 

среди

 

училищныхъ

 

документовъ

 

появились

росписки

 

пяти

 

казеннокоштныхъ

 

учениковъ

 

въ

 

полученіи

 

„вы-

ростковыхъ

 

сапоговъ".

 

*)

Церковное

 

правительство,

 

не

 

имѣвшѳе

 

возможности

 

своими

•силами

 

устранить

 

всѣ

 

эти

 

недостатки

 

бурсы,

 

и

 

рѣшило

 

обратиться

за

 

помощью

 

къ

 

самому

 

же

 

духовенству.

 

Уставами

 

духово-учеб-

ныхъ

 

заведеній

 

1867—69

 

г.г.

 

на

 

духовенство

 

была

 

возложена,

главнымъ

 

образомъ,

 

забота

 

объ

 

изысканіи

 

необходимыхъ

 

средствъ

яа

 

улучшеніе

 

матеріальнаго

 

быта

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

а

 

также

—

 

избраніе

 

изъ

 

своей

 

среды

 

достойныхъ

 

членовъ

 

въ

 

семинарскія

и

 

училищныя

 

правленія.

 

Въ

 

разъяснительномъ

 

постановленіи

 

Св.

Синода

 

къ

 

§

 

96

 

устава

 

духовн.

 

семинарій

 

(1867—69

 

г.г.)

сказано,

 

между

 

прочимъ,

 

что

 

епархіальные

 

съѣзды

 

духовенства,

имѣя

 

по

 

§

 

94

 

сем.

 

Уст.

 

особою

 

своею

 

цѣлію

 

избраніе

 

изъ

 

сре-

ды

 

священнослужителей

 

трехъ

 

членовъ

 

въ

 

педагогичѳскія

 

еобранія

семинарскаго

 

правленія

 

на

 

шестилѣтній

 

срокъ,

 

должны

 

собираться

для

 

сего

 

черезъ

 

каждыя

 

шесть

 

лѣтъ,

 

начиная

 

со

 

времени

 

введе-

нія

 

въ

 

дѣйствіе

 

новаго

 

Устава

 

семинарій

 

(Опред.

 

Св.

 

Оин.

 

13 —

20

 

дек.

 

1867

 

г.).

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

епархіяхъ,

 

гдѣ

 

духовенство

будетъ

 

содержать

 

на

 

свои

 

средства,

 

по

 

§

 

8

 

сем.

 

Уст.,

 

сверх-

штатные

 

параллельные

 

классы

 

въ

 

семинаріяхъ,

 

епархіальные

съѣзды

 

могутъ,

 

кромѣ

 

указаннаго

 

выше

 

срока,

 

собираться

 

въ

 

те-

ченіи

 

каждаго

   

года

   

однажды—во

 

время,

 

определенное

    

самими

:)

 

„Историческая

 

записка

 

о

 

Лысковскомъ

 

дух.

 

учшшщѣ"

 

стран.

 

14.
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съѣздами,

 

съ

 

утвержденія

 

епархіальнаго

 

преосвященнаго,

 

для

 

об-

сужденія

 

экономическихъ

 

вопросовъ

 

касательно

 

содержавія

 

тако-

выхъ

 

классовъ

 

(Опред.

 

Св.

 

Син.

 

13

 

—20

 

дек.

 

1867

 

г.).

 

Сверхъ

сего,

 

епархіальные

 

съѣзды

 

духовенства

 

могутъ,

 

въ

 

случаѣ

 

надоб-

ности

 

собираться,

 

по

 

приглашенію

 

епархіальнаго

 

иреосвященнаго,

и

 

для

 

обсужденія

 

другихъ

 

предмѳтовъ,

 

касающихся

 

духовно

 

-у

 

чеб-

ныхъ

 

заведеній

 

въ

 

епархіи,

 

какъ-то:

 

соображеній

 

о

 

разграниче-

на

 

училищныхъ

 

округовъ,

 

учрежденія

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

училищъ,

 

согласно

 

§

 

15

 

Устава

 

оныхъ,

 

изысканія

 

общихъ

 

мѣръ

къ

 

усиленію

 

средствъ

 

содержанія

 

учебныхъ

 

въ

 

епархіи

 

завѳденій г

общей,

 

со

 

стороны

 

духовенства

 

всей

 

епархіи,

 

помощи

 

какому

либо

 

училищу

 

въ

 

тѣхъ

 

особенныхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

по

 

непред-

вндѣннымъ

 

обстоятѳльствамъ

 

(напр.,

 

по

 

случаю

 

истребленія

 

по-

жаромъ

 

училищныхъ

 

зданій,

 

мѣстнаго

 

неурожая

 

и

 

т.

 

п.)

 

окруж-

ное

 

духовенство

 

не

 

будетъ

 

имѣть

 

возможности,

 

безъ

 

особаго

 

отъ

епархіи

 

воспособленія,

 

содержать

 

училище

 

своего

 

округа

 

(ibid).

Въ

 

настоящее

 

время,

 

согласно

 

§

 

93

 

Устава

 

дух.

 

семин.

 

1884

 

г.,.

общеепархіальные

 

съѣзды

 

духовенства

 

созываются,

 

по

 

усмотрѣнію

преосвященнаго,

 

для

 

избранія

 

членовъ

 

правленія

 

отъ

 

духовенства

и

 

для

 

обсужденія

 

экономическихъ

 

нуждъ

 

духовно-учебныхъ

 

заве-

дены

 

епархіи;

 

причемъ

 

(по

 

§

 

92

 

Уст.

 

сем.)

 

въ

 

педагогическія

собранія

 

семинарскаго

 

правленія

 

на

 

этихъ

 

съѣздахъ

 

избираются

изъ

 

епархіальныхъ

 

священнослужителей

 

уже

 

два

 

члена,

 

вмѣсто-

прежнихъ

 

трехъ,

 

и

 

при

 

томъ

 

на

 

три

 

года,

 

а

 

не

 

на

 

шесть.

 

(Бо-

лѣе

 

подробно

 

права

 

епарх.

 

съѣздовъсм.

 

въ

 

Уставахъ

 

духовныхъ-

семинарій

 

и

 

училищъ

 

1867—69

 

г.г.

 

и

 

1884

 

г.,

 

въ

 

Уставѣ-

Епарх.

 

женскихъ

 

училищъ

 

1868

 

г.).

Такимъ

 

образомъ,

 

высшая

 

церковная

 

власть,

 

призывая

 

ду

ховенство,

 

въ

 

лидѣ

 

епархіальныхъ

 

съѣздовъ,

 

къ

 

активному

 

уча-

стію

 

въ

 

училищныхъ

 

дѣлахъ,

 

ограничила

 

эту

 

деятельность

 

почти

исключительно

 

вопросами

 

экономичѳскаго

 

характера,

 

при

 

чемъ

епархіальное

 

духовенство

 

можетъ

 

участвовать

 

въ

 

обсужденіи

 

во-

просовъ

   

учебно-воспитательнаго

 

характера

   

только

 

чрѳзъ

 

своихъ.
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двухъ

 

представителей —членовъ

 

семинарскаго

 

правленія.

 

Однако,

•епархіальные

 

съѣзды,

 

въ

 

силу

 

многоразличныхъ

 

запросовъ

 

русской

церковной

 

жизни,

 

вскорѣ

 

же

 

расширили

 

кругъ

 

своей

 

деятельно-

сти.

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

руководительнымъ

 

началомъ

 

для

 

себя

они

 

стали

 

имѣть

 

не

 

одни

 

только

 

постановленія

 

Св.

 

Синода,

 

но

и

 

полномочія

 

епархіальнаго

 

епископа,

 

каковыя

 

полномочія

 

оказы-

вались

 

иногда

 

весьма

 

разнообразными.

 

Намъ

 

нѣтъ

 

особой

 

надоб-

ности

 

пересматривать

 

всѣ

 

эти

 

полномочія,

 

да

 

это

 

пожалуй

 

и

 

не-

возможно,

 

такъ

 

какъ

 

многія

 

изъ

 

нихъ

 

часто

 

носили

 

характеръ

■случайности,

 

что

 

зависѣло

 

и

 

отъ

 

самыхъ

 

вопросовъ,

 

вызывавшихся

жизнью.

 

Поэтому

 

мы

 

отмѣтимъ

 

здѣсь

 

лишь

 

основныя

 

полномочія,

именно

 

тѣ,

 

которая

 

имѣли

 

своею

 

цѣлію

 

поставить

 

епархіальные

«ъѣзды

 

въ

 

тѣсную

 

связь

 

съ

 

приходскимъ

 

духовенствомъ,

 

а

 

равно

поставить

 

и

 

епархіальные

 

съѣзды

 

и

 

приходское

 

духовенство

 

въ

яепосредственныя

 

отношенія

 

къ

 

епархіальному

 

епископу.

 

А

 

къ

таковымъ

 

полномочіямъ,

 

прежде

 

всего,

 

нужно

 

отнести

 

тѣ,

 

благо-

даря

 

которымъ

 

духовенство

 

на

 

епархіальныхъ

 

съѣздахъ

 

получило

возможность

 

заниматься

 

вопросами

 

относительно

 

улучшенія

 

мате-

ріальнаго

 

своего

 

быта

 

и

 

надлежащей

 

организаціи

 

вспомогатель-

ныхъ

 

епархіальныхъ

 

учрежденій.

 

Эта

 

деятельность

 

съѣздовъ

 

вы-

разилась,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

ходатайствахъ

 

объ

 

отмѣнѣ

 

ка-

зенныхъ

 

благочинныхъ

 

и

 

замѣнѣ

 

ихъ

 

выборными

 

отъ

 

духовен-

ства,

 

въ

 

организаціи

 

благо чинническихъ

 

съѣздовъ

 

и

 

самихъ

 

епар-

хіальныхъ,— въ

 

учреждѳніи

 

эмернтальныхъ

 

кассъ,

 

епархіальныхъ

богадѣленъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Сверхъ

 

сего,

 

благодаря

 

полномочіямъ

 

ѳпархі-

альныхъ

 

преосвященныхъ,

 

съѣзды

 

духовенства

 

занимались

 

и

 

об-

•сужденіемъ

 

вопросовъ

 

религіозно-нравственнаго

 

характера;

 

сюда

относятся

 

вопросы,

 

напр.,

 

объ

 

изысканіи

 

цѣлесообразныхъ

 

мѣръ

жъ

 

поднятію

 

религіозно-нравственнаго

 

состоянія

 

паствы,

 

къ

 

разви-

тію

 

въ

 

средѣ

 

народа

 

школьнаго

 

просвѣщенія

 

и

 

къ

 

наилучшей

борьбѣ

 

со

 

старообрядчествомъ

 

п

 

иновѣріемъ.

Давая

 

разрѣшеніе

 

съѣздамъ

 

на

 

обсужденіе

 

всѣхъ

 

подобныхъ

вопросовъ,

  

прямо

 

не

 

указанныхъ

   

въ

 

постановленіяхъ

 

Св.

 

Сино-
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да,

 

епархіальные

 

преосвященные

 

руководились

 

здѣсь,

 

конечно,,

вполнѣ

 

естественнымъ

 

желаніемъ

 

отвѣчать

 

насущнымъ

 

потребно-

стямъ

 

церковной

 

жизни,—тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

не

 

встрѣчали

 

къ

 

тому

препятствія

 

ce

 

стороны

 

центральнаго

 

управленія.

 

По

 

крайней

 

мѣ-

рѣ,

 

въ

 

отчетахъ

 

оберъ-прокурора

 

Св.

 

Синода

 

о

 

подобной

 

дея-

тельности

 

благочинническихъ

 

съѣздовъ

 

говорится

 

съ

 

полнымъ

 

со-

чувствіемъ.

 

Такъ,

 

напр.,

 

въ

 

отчетѣ

 

за

 

1866

 

годъ

 

отмѣчается

слѣдующій

 

фактъ,

 

какъ

 

отрадное

 

явленіе

 

въ

 

жизни

 

духовенства:,

„на

 

съѣздахъ

 

духовенство

 

обмѣнивается

 

мыслями,

 

свѣдѣніями,

наблюденіями

 

по

 

церковной

 

практикѣ;

 

разрѣшаетъ

 

разныя

 

недо-

умѣнія

 

и

 

сомнѣнія,

 

встрѣчающіяся

 

въ

 

пастырской

 

деятельности

каждаго

 

священника;

 

еудитъ

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

удовлетворѳнію

 

нуж-

дамъ

 

церквей

 

и

 

духовенства,

 

о

 

церковныхъ

 

библіотекахъ

 

и

 

пре-

кращаем

 

возникающія

 

между

 

членами

 

причтовъ

 

неудовольствія

общими

 

пастырскими

 

увѣщаніями;

 

минскіе

 

соборики

 

пробудили

 

въ

духовенствѣ

 

стремленіѳ

 

возвысить

 

свое

 

поведеніе

 

и

 

восполнить

свое

 

образованіе

 

чтеніемъ

 

полезныхъ

 

книгъ,

 

выписывать

 

полезны»

сочиненія

 

и

 

составлять

 

церковныя

 

библіотеки".

 

Такія

 

же

 

свиде-

тельства

 

встрѣчаются

 

и

 

въ

 

отчетахъ

 

за

 

послѣдующіе

 

годы,

 

съ

постояннымъ

 

замѣчаніемъ,

 

что

 

„въ

 

духовѳнствѣ

 

возбуждается

 

и

поддерживается

 

ревность

 

къ

 

достойному

 

прохожденію

 

своего

 

зва-

нія"

 

(отчетъ

 

оберъ-прокурора

 

за

 

1872

 

годъ),—что

 

„съѣзды

много

 

способствуютъ

 

развитію

 

деятельности

 

пастырей

 

нашей

церкви

 

и

 

вообще

 

благоустроенно

 

церковно-приходской

 

жизни"

(отчетъ

 

за

 

1874. г.)

 

и

 

т.

 

п.

 

Если

 

же

 

высшая

 

власть

 

такъ

 

бла-

гопріятно

 

отзывалась

 

о

 

деятельности

 

благочинническихъ

 

съѣздовъ,.

то

 

она

 

не

 

имѣла,

 

конечно,

 

причинъ

 

порицать

 

и

 

таковую

 

же

 

де-

ятельность

 

епархіальныхъ

 

съѣздовъ

 

по

 

разрѣшенію

 

вопросовъ,

близко

 

касающихся

 

пастырскаго

 

служенія.

 

И

 

действительно,,

отчетъ

 

оберъ-проиурора

 

за

 

1866

 

годъ

 

выражаетъ

 

даже

 

надежду,

что

 

„при

 

постоянномъ

 

и

 

просвѣщенномъ

 

руководствѣ

 

архипасты-

рей,

 

съѣзды,

 

сблизивъ

 

духовенство

 

въ

 

интересахъ

 

пастырскаго

служенія,

 

будутъ

    

со

 

временемъ

 

весьма

   

важнымъ

 

пособіемъ

 

для.



-

   

669

 

—

епархіальныхъ

 

начальствъ

 

въ

 

ихъ

 

заботахъ

 

о

 

религіозно-нрав-

ственномъ

 

преуспѣяніи

 

своихъ

 

паствъ".

Получивъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

возможность

 

разсуждать

 

о

 

ре-

лигіозно-нравственныхъ

 

вопросахъ

 

и

 

предпринимать,

 

съ

 

благосло-

венія

 

епископа,

 

цѣлесообразныя

 

мѣры

 

къ

 

удовлетворенію

 

духов-

ныхъ

 

нуждъ

 

паствы,

 

епархіальные

 

съѣзды

 

обратили

 

серьезное

вниманіѳ

 

на

 

эту

 

сторону

 

своей

 

деятельности,

 

въ

 

виду

 

ея

 

особен-

ной

 

важности

 

для

 

общества

 

и

 

для

 

самихъ

 

пастырей.

 

Въ

 

этомъ

случаѣ,

 

съѣзды

 

послужили

 

для

 

пастырей

 

прекрасной

 

школой,

 

гдѣ

усилія

 

одного

 

находили

 

поддержку

 

въ

 

другомъ

 

и

 

гдѣ

 

каждый

могъ

 

почерпать

 

нравственную

 

силу

 

для

 

прохожденія

 

своего

 

слу-

женія

 

въ

 

указаніяхъ

 

сослуживцевъ,

 

при

 

непосредственномъ

 

руко-

водствѣ

 

своего

 

епископа.

Однимъ

 

словомъ,

 

деятельность

 

епархіальныхъ

 

съѣздовъ,

призванныхъ

 

духовно-учил.

 

уставомъ

 

1867

 

—

 

69

 

г.г.

 

къ

 

обсуж-

денію

 

вопросовъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

экономическаго

 

характера,

оказалась,

 

благодаря

 

полномочіямъ

 

со

 

стороны

 

мѣстныхъ

 

преосвя-

щенныхъ,

 

столь

 

же

 

разнообразной,

 

сколь

 

разнообразны

 

были

 

и

самые

 

запросы

 

пастырской

 

жизни.

 

Поэтому

 

совершенно

 

несправед-

ливо

 

мнѣніѳ

 

нѣкоторыхъ,

 

будто

 

бы

 

духовенство

 

на

 

епархіаль-

ныхъ

 

съѣздахъ

 

вращается

 

въ

 

слишкомъ

 

ограниченной

 

сферѣ

 

эко-

номическихъ

 

вопросовъ

 

по

 

дѣламъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

и

почти

 

совсѣмъ

 

не

 

интересуется

 

вопросами

 

высшаго

 

поряцка,

 

не

заботясь

 

объ

 

объединены

 

духовенства

 

между

 

собою

 

и

 

съ

 

обще-

ствомъ,

 

въ

 

цѣляхъ

 

болѣѳ

 

успѣшнаго

 

пастырскаго

 

служенія.

 

На-

противъ,

 

епархіальные

 

съѣзды

 

какъ

 

органы

 

активнаго

 

участія

духовенства

 

въ

 

церковныхъ

 

дѣлахъ,

 

проявлявшагося,

 

нужно

 

за-

мѣтить,

 

подъ

 

различною

 

формою

 

во

 

всѣ

 

времена

 

церковной

 

жиз-

ни,

 

являются

 

весьма

 

полезнымъ

 

учрежденіемъ

 

какъ

 

для

 

церкви,

такъ

 

и

 

для

 

духовенства,

 

способствуя,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

разви-

тію

 

въ

 

духовенствѣ

 

необходимыхъ

 

началъ

 

самодѣятельности.

 

О

важномъ

 

значеніи

 

съѣздовъ

   

лучше

 

всего

 

говоритъ

 

самая

 

исторія



—

 

670

 

—

пхъ,

 

правда

 

не

 

многолѣтняя,

    

но

 

успѣвшая

 

уже

 

принести

 

осяза-

тельные

 

результаты

 

для

 

духовенства.

Въ

 

настоящей

 

статьѣ

   

мы

 

намѣрены

    

въ

   

частности

 

указать

на

 

деятельность

 

Вятслихъ

 

епархіальныхъ

 

съѣздовъ.

M.

 

Рѣшетниковъ,

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

«Душа

   

проснулась»...

(Разсказъ

 

изъ

 

жизни

 

рабочихъ).

Поздно

 

возратился

 

домой

 

изъ

 

мастерскихъ

 

большого,

 

част-

наго

 

завода,

 

слесарь

 

Николай

 

Дубцовъ

 

и

 

печально

 

объявилъ

своимъ

 

домашнимъ,

 

которые

 

давно

 

уже

 

волновались

 

его

 

долгимъ

отсутствіемъ:

—

 

Забастовали!

 

и

 

послѣ

 

этого

 

слова,

 

какъ-то,

 

грузно-без-

помощно

 

опустился

 

на

 

ближайшій

 

стулъ.

Старуха

 

мать

 

и

 

жена

 

его

 

Катерина,

 

всплеснувъ

 

руками,

 

съ

выраженіемъ

 

ужаса

 

на

 

своемъ

 

лицѣ,

 

какъ

 

бы

 

застыли

 

въ

 

такомъ

положеніи.

 

Не

 

напрасенъ

 

былъ

 

тотъ

 

ужасъ,

 

который

 

застылъ

 

на

ихъ

 

лицахъ;

 

они

 

хорошо

 

знали,

 

что

 

вслѣдствіе

 

забастовокъ,

 

ты-

сячи

 

семей

 

содрагались

 

въ

 

мукахъ

 

голода

 

и

 

нужды...

Пятеро

 

ребятишекъ,

 

который

 

съ

 

чѣмъ

 

возился,

 

такъ

 

и

 

за-

мерли,

 

увидя

 

тятеньку

 

„темнѣѳ

 

ночи",

 

чего

 

съ

 

нимъ

 

никогда

 

не

бывало. —Всегда

 

ровный,

 

веселый

 

онъ

 

возращался

 

съ

 

работы

 

и

крѣпко

 

перецѣловавъ

 

своихъ

 

„пташѳкъ",

 

какъ

 

онъ

 

величалъ

 

ме-

люзгу,

 

для

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

находилъ

 

ласковое

 

слово

 

и

 

лако-

мый

 

кусокъ,

 

въ

 

видѣ—

 

сушки,

 

яблочка,

 

аль

 

сладкаго,

 

мѳдоваго

пряника....

70

 

лѣтній

 

старикъ,

 

отецъ

 

Николая,

 

поднявъ

 

глаза

 

отъ

евангелія,

 

которое

   

онъ

 

считалъ

 

долгомъ

 

почитать

   

предъ

 

сномъ,
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трясущимися

 

руками

 

сдвинувъ

 

очки

 

на

 

лобъ,

 

какъ

 

то

 

глухо

 

про-

молвилъ:

—

   

Безумные!

 

„Поднявшіе

 

мечъ— отъ

 

меча

 

погибнутъ"...

сгубятъ

 

себя

 

и

 

семьи

 

свои...

 

Думаю,

 

что

 

ты

 

не

 

въ

 

зачинщикахъ?

и

 

испытующе

 

посмотрѣлъ

 

на

 

сына.

—

   

Что

 

ты,

 

тятенька,

 

—

 

дрожащимъ

 

отъ

 

волненія

 

голосомъ

заговорилъ

 

сынъ,— аль

 

я

 

забылъ,

 

съ

 

какими

 

ты

 

словами

 

благо-

словлялъ

 

меня

 

на

 

ученіе,

 

провожая

 

первый

 

разъ

 

въ

 

училище?!...

Какъ

 

сейчасъ

 

вижу

 

тебя

 

предъ

 

дверями

 

училища...

 

Ты

 

—

въ

 

старой,

 

заштопанной

 

поддевочкѣ...

 

худыхъ

 

сапогахъ...

 

кар-

тузъ

 

у

 

тебя

 

въ

 

рукѣ...

 

Осенній

 

вѣтеръ

 

раздуваетъ

 

твои

 

сѣдые

волосы...

 

рука

 

креститъ

 

и

 

крестить

 

меня...

 

Кругомъ

 

хохочутъ

ученики,

 

ребятишки...

 

а

 

меня

 

такъ

 

и

 

жгутъ...

 

жгутъ

 

въ

 

самое

сердце

 

твои

 

слова— „учись,

 

родной

 

сынокъ!

 

Учись

 

на

 

пользу

себѣ

 

и

 

ближнимъ!

 

Не

 

мудрствуй,

 

съ

 

грамотой,

 

лукаво,

 

а

 

иди

всегда

 

туда,

 

куда

 

поведетъ

 

тебя

 

совѣсть...

 

сердце...

 

Богъ

 

жи-

ветъ

 

въ

 

чистомъ

 

сердцѣ

 

человѣка

 

и

 

Онъ

 

имъ

 

руководить...

 

Пом-

ни—много

 

съ

 

грамотой

 

будешь

 

знать,

 

много

 

съ

 

тебя

 

и

 

спро-

сится"...

Батюшка!

 

живы

 

въ

 

сердцѣ

 

рѣчи

 

твои

 

чистыя,

 

отъ

 

души

сказанныя...

 

а

 

потому

 

живы

 

во

 

мнѣ,

 

—

 

и — Богъ,

 

и

 

— совѣсть!...

Видишь

 

самъ,

 

благословясь

 

ежедневно,

 

честно

 

трудился

 

въ

 

потѣ

лица...

 

Послѣ

 

Бога

 

первыми

 

почиталъ

 

тебя

 

съ

 

родительницей...

Любилъ

 

и

 

жалѣлъ

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

Катерину

 

свою...

 

Нѣжилъ,

 

по-

коилъ

 

малыхъ

 

птенчиковъ

 

своихъ,

 

такъ

 

же

 

думалъ

 

и

 

благосло-

вить

 

ихъ

 

на

 

грамоту,

 

какъ

 

ты

 

меня

 

благословлялъ...

 

Не

 

желалъ

ничего

 

чужого...

 

не

 

чинилъ

 

по

 

волѣ

 

обиды

 

ближнему...

 

Да

 

вотъ,

родимый,

 

времена

 

подходятъ

 

тежѳлѣе

 

и

 

тяжелѣе...

 

Задыхаются

люди

 

въ

 

злобѣ...

 

Забыли

 

Бога

 

и

 

все

 

святое

 

на

 

землѣ...

 

Смеш-

ными

 

имъ

 

кажутся

 

вотъ

 

такіе,

 

какъ

 

мы

 

съ

 

тобой...

На

 

сегодняшнемъ

 

нашемъ

 

рабочемъ

 

собраніи,

 

за

 

мои

 

рѣчи,

меня

 

чуть

 

не

 

избили...

 

Все

 

это

 

не

 

страшно

 

мнѣ,

 

а

 

то

 

обидно—

юиломъ

 

лишаютъ

 

честнаго

 

заработка...

    

Вспомнивъ

 

о

 

всѣхъ

 

васъ,
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кровью

 

облилось

 

мое

 

сердце

 

и

 

я

 

не

 

далъ

 

имъ

 

слова

 

не

 

работать.

Я

 

говорилъ

 

имъ..

 

объяснялъ...

 

много

 

хорошаго

 

говорилъ

 

и,

 

сла-

ва

 

Богу,

 

больше

 

половины

 

вняли

 

моимъ

 

рѣчамъ

 

и

 

встали

 

за

 

мной.

Угрозы,

 

ненависть

 

озвѣрѣвшихъ

 

товарищей

 

за

 

одно

 

это,

 

всей,

темной

 

силой

 

легли

 

на

 

меня

 

одного...

 

Богъ

 

съ

 

ними!

 

Они

 

сами

не

 

знаютъ,

 

что

 

творятъ...

 

Не

 

дорога

 

моя

 

жизнь...

 

свѣтъ

 

не

 

безъ

добрыхъ

 

людей

 

— не

 

оставятъ

 

васъ,

 

а

 

дорого

 

то,

 

что

 

я

 

отстоялъ

спасъ

 

половину

 

дела...

Старуха

 

мать

 

и

 

Катерина,

 

слушая

 

рѣчи

 

Николая,

 

залива-

лись

 

горькими

 

слезами,

 

а

 

онъ,

 

какъ

 

бы,

 

облегчивъ

 

себя

 

этими,

искренними,

 

душевными

 

рѣчами,

 

перекрестившись,

 

веселѣе

 

заго-

ворилъ:

—

 

Ну,

 

будетъ

 

горькаго!

 

Мамонька,

 

Катя— не

 

плачьте!

Никто,

 

какъ

 

Богъ!...

 

Ей

 

вы

 

пташки,

 

маршъ

 

ко

 

мнѣ!

 

Что

 

при-

смирѣли,

 

какъ

 

птенчики

 

во

 

грозу?!

 

Живъ

 

еще

 

вашъ

 

тятя— да-

вайте

 

веселиться!

 

Эй,

 

Катя,

 

самоварчикъ,

 

да

 

чтобы

 

веселѣе

 

пѣлъ

пѣсенку!

Мелкота,

 

тѣмъ

 

временемъ,

 

дружно

 

бросившись

 

кь

 

отцу,

успѣла

 

уже

 

перессориться

 

за

 

право

 

быть

 

ближе

 

къ

 

любимому

 

тя-

те.

 

Старикъ,

 

молча

 

выслушавъ

 

сына

 

и,

 

теперь,

 

вскинувъ

 

на

 

по-

темнѣвшій

 

образъ

 

свои

 

старческіе

 

глаза,

 

изъ

 

которыхъ

 

втихомол-

ку

 

скатилась

 

слеза

 

благодарности

 

Богу

 

за

 

благословеяіе

 

такимъ

сыномъ,

 

снова,

 

оправивъ

 

очки

 

со

 

лба,

 

принялся

 

за

 

чтеніе

 

еван-

гелія.

 

Старуха

 

мать,

 

продолжая

 

обливаться

 

слезами,

 

начала

класть

 

земные

 

поклоны

 

за

 

того,

 

кто

 

какъ

 

истый

 

сынъ,

 

обѣщался

до

 

послѣдней

 

капли

 

крови

 

оберегать

 

и

 

стеречь

 

ихъ

 

старческій

покой.

Катерина,

 

осушивъ

 

фартукомъ

 

слезы,

 

бросилась

 

къ

 

затух-

шему

 

самовару.

 

Бросивъ

 

въ

 

него

 

пукъ

 

разгорѣвшихся

 

лучинокъ

и

 

наставивъ

 

самоварную

 

трубу,

 

она

 

глубоко

 

задумалась,

 

стоя

 

надъ

нимъ.

—-

 

Да,

 

благодаря

 

людской

 

злобѣ,

 

пришелъ

 

конѳцъ

 

и

 

тому,
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что

 

хоть

   

могли

 

не

 

дрожать

   

за

   

сегодняшній

   

кусокъ

 

хлѣба...—

думалось

 

ей.

—

   

Чуетъ

 

мое

 

сердце...

 

Охъ,

 

чуѳтъ!

 

погибнетъ

 

нашъ

 

Ни-

колай,

 

ежели

 

будетъ

 

роботать...

 

и,

 

отгоняя

 

отъ

 

себя

 

скорбныяг

мрачныя

 

думы,

 

она

 

уже

 

громко

 

начинала

 

шептать:

—

   

Господи!

 

спаси,

 

отнеси

 

скорбь...

Потрескиваетъ

 

разгорѣвшаяся

 

лучина

 

въ

 

самоварной

 

трубѣ..

Осенній

 

вѣтеръ

 

воетъ

 

и

 

плачетъ

 

за

 

окномъ.

 

Крупный

 

дождь

 

ба-

рабанить

 

въ

 

стекла

 

рамъ

 

и,

 

стекая

 

ручьями

 

. какъ-бы

 

оплаки-

ваѳтъ

 

прошлый,

 

лѣтнія

 

радости

 

свѣта

 

и

 

тепла...

 

На

 

душѣ

 

у

каждаго

 

изъ

 

семьи

 

жутко,

 

тяжело

 

и

 

только,

 

Николай

 

старается,

по

 

прежнему

 

казаться

 

бодрымъ

 

и

 

веселымъ,

 

но

 

и

 

у

 

него

 

въ-

каждомъ

 

словѣ,

 

противъ

 

воли,

 

звучитъ

 

затаенная

 

скорбь

 

и

 

тоска.

Одни

 

ребятишки,

 

которымъ

 

еще

 

недѣдомы

 

всѣ

 

горести

 

зем-

ныя,

 

увидавъ

 

отца

 

развеселившимся,

 

отъ

 

души

 

возятся

 

и

 

емѣ-

ются,

 

чѣмъ

 

еще

 

больше

 

поднимаютъ

 

у

 

взрослыхъ

 

муки

 

сердца.

Весело

 

закипѣлъ

 

расходившійся

 

самовар

 

чикъ

 

и

 

семья,

 

пе-

рекрестившись,

 

дружно

 

усѣлась

 

кругомъ

 

его.

 

Молча

 

веѣ

 

пили

и

 

ѣли,—

„Не

 

выдали

 

словомъ

 

тоски

И

 

только

 

глядѣть

 

избѣгали

Другъ

 

другу

 

въ

 

глаза

 

бѣдняки".

На

 

другой

 

день,

 

Николай

 

Дубцовъ,

 

горячо

 

помолясь

 

Богу,

принявъ

 

благослововеніе

 

отъ

 

стариковъ,

 

что

 

онъ

 

долгомъ

 

своимъ

ститалъ

 

соблюдать,

 

попрощавшись

 

еъ

 

женой

 

и

 

дѣтьми,

 

вв.

 

обыч-

ное

 

время

 

отправился

 

на

 

работу

 

въ

 

заводскую

 

мастерскую.

 

Вче-

рашніе

 

товарищи,

 

ставшіе

 

на

 

сторону

 

Николая,

 

не

 

измѣнили

 

сво-

ему

 

слову

 

и

 

веѣ

 

были

 

въ

 

сборѣ,

 

и

 

каждый

 

у

 

своего

 

дѣла,

 

ког-

да

 

Дубцовъ

 

пришелъ

 

на

 

работу.

 

Молча

 

они

 

работали

 

весь

 

день;

думы

 

тягостныя,

 

грустный

 

легли

 

на

 

ихъ

 

души...

 

Вчерашніе

 

злоб-

ные

 

крики

 

забастовавшихъ

 

товарищей

 

не

 

смолкали

 

въ

 

ихъ

 

ушахъ:.



—

 

674

 

—

.„отомстимъ!

 

Нѳ

 

дадимъ

 

работать!

 

Дубцову

 

первому

 

дадимъ

 

ша-

башъ!..

 

Это

 

онъ

 

со

 

своимъ

 

Богомъ,

 

да

 

совѣстью

 

смутилъ

 

оста-

ваться

 

на

 

работѣ...

 

Смерть

 

ему!...

 

Смерть,

 

лѣшему...

 

окаянному!..

Смерть,

 

измѣннику"!..

Рано

 

спустились

 

на

 

землю

 

осеннія

 

сумерки.

 

Начали,

 

мало-

по-малу,

 

смолкать

 

работы

 

въ

 

мастерскихъ

 

и

 

Николай

 

оповѣстилъ

товарищей,

 

чтобы

 

они

 

собрались

 

за

 

заводскимъ

 

дворомъ,

 

у

 

фо-

наря

 

и

 

подождали-бы

 

его.

 

Сказано-сдѣлано;

 

чрѳзъ

 

четверть

 

часа

Дубцовъ

 

уже

 

горячо

 

и

 

искренно

 

говорилъ

 

съ

 

товарищами:

—

 

Братцы!

 

Спасибо

 

вамъ

 

до

 

сырой

 

земли,

 

что

 

вняли

 

вче-

ра

 

моимъ

 

рѣчамъ

 

и

 

помогли

 

отстоять

 

дѣло...

 

Чуетъ

 

мое

 

сердце...

не

 

работать

 

мнѣ

 

больше

 

съ

 

вами...

 

Но,

 

твори,

 

Господи,

 

волю

Свою— въ

 

жпвотѣ

 

и

 

смерти

 

Онъ

  

одинъ

  

воленъ!

Братцы!

 

не

 

отступайтесь

 

отъ

 

дѣла...

 

Въ

 

трудѣ

 

наша

 

сила!

Не

 

богачей

 

и

 

правительство

 

мы

 

раззоримъ,

 

остановивъ

 

машины

 

и

m

 

оставивъ

 

камня

 

на

 

камнѣ...

 

разоримъ

 

свою

 

родную

 

русскую

землю

 

и

 

всего

 

тяжѳлѣе

 

все

 

это

 

отзовется

 

на

 

бѣднотѣ...

 

Все

вздорожаетъ—

 

плакаться

 

и

 

платиться

 

станутъ

 

подобные

 

намъ

 

бѣд-

няки

 

и

 

труженики.

 

Помяните

 

меня

 

этими

 

словами.

 

Не

 

вѣрьте

краснобаямъ!

 

Вы

 

народъ

 

все

 

грамотный,

 

разберитесь

 

по-божески,

что

 

болтаютъ

 

сомустители,

 

они

 

увѣряютъ— „что

 

мы

 

жертва

 

фаб-

рикантовъ,

 

которые

 

вырываютъ

 

у

 

насъ

 

послѣдній

 

кусокъ

 

хлѣба,

а

 

сами

 

у

 

этихъ

 

обездоленныхъ

 

людей

 

обираютъ

 

деньги

 

и

 

на

 

нихъ

треплются

 

по

 

заграницамъ,

 

спасая

 

свою

 

шкуру

 

отъ

 

закона

 

и

власти...

 

Приглашаютъ

 

насъ

 

къ

 

соединенно,

 

а

 

сами

 

въто-же

 

время

!внушаютъ

 

намъ

 

вражду

 

разъединенія

 

съ

 

людьми...

 

Гдѣ-же

 

тутъ

правда,

 

любовь,

 

во

 

имя

 

которой

 

они

 

проповѣдуютъ?

 

Помните-мы

малѳнькіе

 

люди,

 

но

 

сплотившись

 

во

 

едино

 

будемъ

 

велики

 

и

 

силь-

ны!

 

Только

 

этимъ

 

и

 

можно

 

будетъ

 

дать

 

отпоръ

 

лжи

 

и

 

лицемѣ-

*рію...

 

Боритесь,

 

братцы,

 

оружіемъ

 

правды—словомъ

 

истиннымъ

■разумнымъ,

 

а

 

не

 

дуломъ

 

револьвера

 

и

 

финскимъ

 

ножемъ!..

 

Много

разъ

 

сіасали

 

русскую

 

землю

 

своей

 

стойкостью

 

вотъ

 

именно

 

та-

кіе

 

маленькіе

 

люди,

    

какъ

 

мы

 

съ

 

вами,

    

вышедшіе

 

изъ

 

глубины
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сердца

 

народнаго...

 

Потому-то

 

они

 

и

 

„страха

 

не

 

страшилиеь

 

и?

смерти

 

не

 

боялись",

 

что

 

твердо

 

держались

 

Бога,

 

совѣсти

 

и

 

сво-

его

 

ума.

Помогай

 

вамъ

 

Богъ,

 

братцы!

 

Ну,

 

простите

 

меня

 

Христа-

ради,

 

не

 

поминайте

 

лихомъ,

 

можетъ,

 

когда

 

невольно

 

кого

 

и

 

оби-

дѣлъ!..

 

но,

 

видитъ

 

Богъ,

 

съ

 

цѣлыо

 

никогда

 

не

 

старался

 

нано-

сить

 

обиду.

 

Прощайте,

 

братцы!

 

и

 

Николай

 

горячо

 

сталъ

 

пожи-

мать

 

руки

 

товарищей.

 

Рабочіе,

 

растроганные

 

его

 

словами,

 

сна-

чала

 

растерялись

 

и

 

молча

 

отвѣчали

 

на

 

его

 

рукоположенія,

 

но,

наконецъ,

 

толпа

 

всколыхнулась

 

и

 

разомъ

 

загудѣла

 

на

 

разные

голоса:

—

   

Что-ты,

 

Дубцовъ,

 

говоришь?!

 

Богъ

 

не

 

выдастъ—свинья

не

 

съѣстъ!

 

Спасибо,

 

братъ,

 

тебѣ— образумилъ...

 

помогъ

 

разо-

браться!

 

Спасли

 

мы

 

теперь

 

себя

 

и

 

семьи

 

свои

 

отъ

 

голода...

Вѣрно

 

говорится,

 

что

 

захочетъ

 

Богъ

 

наказать

 

человѣка-отниметъ

у

 

него

 

разумъ...

 

Такъ

 

и

 

съ

 

нами

 

чуть

 

не

 

случилось...

 

Словно

опьянѣли...

 

a

 

вѣдь

 

хорошо

 

знаемъ,

 

что

 

тысячи

 

нашего

 

брата

голодаютъ

 

теперь

 

отъ

 

безработицы...

 

Мы

 

вотъ

 

рѣшили,

 

промежъ

себя,

 

выбрать

 

тебя,

 

значитъ,

 

въ

 

наши

 

печальники

 

предъ

 

хозяе-

вами,

 

поговорить

 

съ

 

ними

 

объ

 

нашей

 

нуждѣ,

 

а

 

не

 

то

 

што

 

си-

лой

 

брать

 

у

 

нихъ...

 

разрушать

 

обставленное

 

дѣло...

 

Что

 

ты,

другъ.

 

Первѣющая,

 

значить

 

наша

 

голова

 

по

 

уму

 

и

 

сердцу...

 

Да

случись

 

сь

 

тобой

 

что,

 

такъ

 

мы

 

за

 

тебя

 

не

 

единова

 

ихъ

 

въ

 

жи-

выхъ

 

не

 

оставимъ.

—

   

Други

 

сердечные!

 

что

 

вы

 

говорите...

 

платить

 

местью?—

Избави

 

васъ,

 

Господи!

 

на

 

васъ

 

Его

 

святой

 

крестъ,

 

пусть

 

овъ

васъ

 

удержитъ

 

отъ

 

этой

 

недостойной

 

христианина

 

расплаты...

Помните

 

это!

 

За

 

зло— заплатите

 

добромъ,

 

когда

 

имъ,

 

забасто-

вавшимъ,

 

придется

 

тяжело,

 

похлопочите

 

за

 

нихъ

 

предъ

 

хозяева-

ми

 

и

 

примите

   

ихъ

 

на

 

работы...

 

Помяните

 

меня

 

этой

   

просьбой!

Ну,

 

братцы,

 

всего

 

вамъ

 

хорошаго!

 

толпа

 

молча

 

раступиласьг

а

 

Николай,

 

грустно

 

опустивъ

   

на

 

грудь

 

свою

 

голову,

 

пошелъ

 

по
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направленію

 

того

 

перелѣска,

   

чрезъ

 

который

 

лѳжалъ

 

его

 

путь

 

къ

дому.

—

 

Ждутъ!..

 

Знаю— стерегутъ

 

меня!

 

Господи,

 

прости

 

мои

согрѣшенія!..

 

шептали

 

его

 

губы,

 

а

 

сердце

 

сжималось

 

отъ

 

боли

предчувствія

 

чего—то

 

ужаснаго,

 

таинственнаго.

М.

 

Аѳанасьева.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

Библіографическія

 

замѣтки-

В.

 

П.

 

Родниковъ.

 

Литературная

 

тактина

 

современнаго

социализма

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

религіи.

Социалистическая

 

литература,

 

растущая

 

не

 

по

 

днямъ,

 

а

по

 

часамъ,

 

достигшая

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

небывалыхъ

 

размѣровъ,

вызвала

 

на

 

страницахъ

 

журнала

 

„Труды

 

Кіевской

 

дух.

 

Академіи"

(за

 

тек.

 

г.)

 

нѣсколько

 

критическихъ

 

замѣтокъ

 

г.

 

Родникова,

 

оза-

главленныхъ:

 

„Литературная

 

тактика

 

современнаго

 

со-

циализма

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

религіи" .

 

Соціалистнческія

 

бро-

шюры,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

затрагивающія

 

вопросъ

 

о

 

религін,

 

г.

Родниковъ

 

раздѣляетъ

 

на

 

двѣ

 

категоріи.

Въ

 

брошюрахъ

 

первой

 

и,

 

по

 

времени

 

появленія,

 

кажется

болѣе

 

ранней

 

категоріи

 

соціализмъ

 

стремится

 

проводить

 

свои

 

на-

чала

 

подъ

 

прикрытіемъ

 

религіи

 

и

 

христіанства,

 

маскируясь,

 

хотя

и

 

не

 

всегда

 

удачно,

 

церковнымъ

 

авторитетомъ...

 

Такъ

 

въ

 

бро-

шюрѣ

 

Г.

 

Джоржда

 

—

 

„Моисей,

 

какъ

 

соціальный

 

реформатора

(М.

 

1906

 

г.),— соціализмъ

 

хочетъ

 

авторитетнымъ

 

для

 

христі-

анъ

 

именемъ

 

еврейскаго

 

законодателя

 

оправдать

 

принципъ

 

націо-

нализаціи

 

земельной

 

собственности.

 

Въ

 

опроверженіе

 

этой

 

неправ-

ды

 

соціализма

 

на

 

Моисея

 

достаточно

 

припомнить

 

его

 

заповѣдь —

не

 

пожелай...

 

села...

 

олаоюняго

 

твоего.
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Съ

 

подобною

 

же

 

попыткою

 

соціализма

 

прикрыть

 

свои

 

поло-

ж;енія,

 

но

 

уже

 

христіанскимъ

 

авторитетомъ,

 

мы

 

встрѣчаемся

 

въ

брошюрѣ

 

„Ученіе

 

Двѣнадцати

 

Апостоловъ"—

 

переводъ

 

Л.

 

В..

Толстого

 

(Москва,

 

1906

 

г.),

 

а

 

равно

 

и

 

въ

 

другихъ

 

брошю-

рахъ

 

гр.

 

Толстого

 

(„Христіанство

 

и

 

воинская

 

повинность",

 

„Еди-

ное

 

на

 

потребу",

  

,,Великій

 

грѣхъ"

 

и

 

др.).

Къ

 

разсматриваемой

 

катогоріи

 

нужно

 

отнести

 

еще

 

брошюры:

Тана

 

„Христосъ

 

на

 

землѣ",

 

Еармелюка

 

„Новая

 

нагорная

проповѣдь"

 

и

 

ПІнеена

 

„Іисусъ

 

и

 

соціализмъ"

 

(К.

 

1906).

Въ

 

другой

 

категоріи

 

брошюръ

 

мы

 

имѣемъ

 

дѣло

 

уже

 

съ

 

ате-

истическимъ

 

соціализмомъ,

 

считающимъ

 

своимъ

 

родоначальникомъ

еще

 

Реберта

 

Оуэна.

 

Но

 

и

 

здѣсь

 

въ

 

социалистической

 

литературѣ

замѣтны

 

два

 

течѳнія.

Одно,

 

придерживаясь

 

тактики

 

Энгельса,

 

относится

 

къ

 

рели-

пи

 

нейтрально

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

безразлично,

 

такъ

 

сказать,

игнорируя

 

ее,

 

какъ

 

силу

 

неопасную

 

для

 

соціализма.

 

Такимъ

именно

 

духомъ

 

и

 

проникнута

 

брошюра

 

Штампфера

 

„Религія

—дѣло

 

совѣсти

 

каждаго"

 

(Кіевъ

 

1906

 

г.\

 

Такое

 

же

 

отношеніѳ

къ

 

религіи

 

въ

 

общемъ

 

мы

 

можемъ

 

видѣть

 

и

 

у

 

К.

 

Каутскаго,

въ

 

брошюрѣ

 

„Соціалъ-демократія

 

и

 

католическая

 

церковь"

 

(Мо-

сква.

  

1906).

Нѣкоторое

 

колѳбаніе

 

еще

 

замѣтно

 

у

 

I.

 

Дитцгена—^в-

лигія

 

соціалъ-демократіи"

 

(Опб.

 

1906),

 

который

 

признаетъ

 

закон-

нымъ

 

вѣчное

 

и

 

всеобщее

 

изысканіе

 

человѣкомъ

 

Бога

 

и

 

рѳлигіи,

но

 

только

 

традиціонныя

 

религіи

 

теперь

 

должны

 

замѣниться

 

испо-

вѣданіѳмъ

 

началъ

 

соціалъ-демократіи.

Съ

 

полною

 

нетерпимостью

 

по

 

отношенію

 

къ

 

религіи

 

соціа-

лизмъ

 

выступаетъ

 

въ

 

брошюрахъ

 

А.

 

Паннекоека

 

„Религія

 

и

соціализмъ"

 

(Кіевъ,

 

1906)

 

и

 

II.

 

Лафарга

 

„Причины

 

рели-

гиозности

 

буржуазіи"

 

(Кіевъ,

 

1906).

Есть

 

еще

 

одна

 

группа

 

брошюръ,

 

въ

 

которыхъ

 

соціализмъ

прямо

 

таки

 

неприлично

 

касается

 

вопросовъ

 

религіозныхъ.

 

Таковы,

напримѣръ,

 

брошюры:

   

Волховскаго

 

„Какъ

 

мужикъ

 

у

 

всѣхъ

 

въ
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долгу

 

остался",

 

Измайлова

 

„Какъ

 

мужичекъ

 

нашелъ

 

то,

 

что

ему

 

нужно",

 

„

 

Какъ

 

мужики

 

остались

 

безъ

 

начальства"

 

и

 

др.

По

 

тону

 

къ

 

этимъ

 

брошюрамъ

 

подходятъ

 

и

 

нѣкоторыя

 

брошюры

Л.

 

Толстого,

 

въ

 

родѣ

   

„Церковь

 

и

 

государство".

Походъ

 

соціализма

 

противъ

 

религіи

 

вынуждаетъ

 

пастыря

 

къ

борьбѣ

 

съ

 

пропагадной

 

этого

 

вреднаго

 

для

 

церкви

 

и

 

религів

ученія.

 

Въ

 

чемъ

 

должна

 

выразиться

 

эта

 

пастырская

 

борьба,

 

ука-

залъ

 

это

 

высокопреосвященный

 

митрополитъ

 

Московскій

 

Влади-

міръ

 

въ

 

рѣчи,

 

сказанной

 

на

 

пастырскомъ

 

собраніи

 

въ

 

Москвѣ

еще

 

до

 

30

 

окт.

 

1906

 

года

 

и

 

отпечатанной

 

въ

 

„Церковн.

 

В|

дом."

 

за

 

этотъ

 

годъ,

 

въ

 

№

 

14

 

отъ

 

1

 

апрѣля.

 

Вотъ

 

что,

 

меж-

ду

 

прочимъ,

 

говоритъ

 

Владыка

 

Митрополитъ

 

Владиміръ:

 

„

 

Откры-

тый

 

походъ

 

соціализма

 

противъ

 

религіи

 

налагаетъ

 

на

 

насъ,

 

слу-

жителей

 

церкви,

 

священную

 

обязанность

 

предотвратить

 

тотъ

 

ядъ,

который

 

преподносится

 

нашему

 

православному

 

народу...

 

Мы

 

дол-

жны

 

серьезно

 

подготовиться

 

къ

 

борьбѣ,

 

чтобы

 

во

 

всеоружіи

 

вы-

ступить

 

противъ

 

того

 

духа,

 

который

 

соціализмъ

 

хочетъ

 

привить.

къ

 

нашей

 

паствѣ".

Для

 

того-то,

 

чтобы

 

духовенство

 

ближе

 

ознакомилось

 

съ

 

ду-

хомъ

 

соціализма,

 

мы

 

въ

 

настоящей

 

библіографической

 

замѣткѣ

съ

 

нѣкоторой

 

подробностію

 

и

 

остановились

 

на

 

указываемой

 

жур-

нальной

 

статьѣ

 

г.

 

В.

 

П.

 

Родникова.

 

(Кіев.

 

En.

 

Вѣд.).

Гусевъ

 

Оренбургскій.

 

„Илья".

 

Разсказъ

 

изъ

 

духовнаго

быта.

Въ

 

февральской

 

книжкѣ

 

журнала

 

„Образованіе"

 

(1906

 

г.)

помѣщѳнъ

 

разсказъ

 

изъ

 

духовнаго

 

быта

 

Гусѳва-Оренбургскаго

 

—

„Илья".

 

Повидимому,

 

авторъ

 

имѣѳтъ

 

цѣлью

 

указать,

 

какъ

 

въ

наше

 

время,

 

съ

 

развитіемъ

 

общественваго

 

самосознанія

 

и

 

личности,

даже

 

простые

 

сельскіе

 

пастыри

 

должны

 

быть

 

внимательны,

 

осмот-

рительны

 

къ

 

своимъ

   

прихожанамъ

    

при

 

исполненіи

   

своихъ

 

па-
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стырскихъ

 

обязанностей

 

въ

 

различныхъ

 

требоіісправленіяхъ.

 

Мно-

гіе

 

обычаи,

 

преданія

 

простодушной

 

старины,

 

сами

 

по

 

себѣ

 

ни

худые,

 

ни

 

добрые,

 

но

 

отнюдь

 

не

 

имѣющіе

 

въ

 

виду

 

какъ

 

либо

■

 

оскорбить

 

человѣка,

 

теперь,

 

очевидно,

 

должны

 

быть

 

взвѣшены

:вновь

 

и

 

пересмотрѣны

 

съ

 

другяхъ

 

точекъ

 

зрѣнія.

 

Такъ,

 

наприм.,

у

 

сельскпхъ

    

батюшекъ,

    

по

    

крайней

   

мѣрѣ

   

въ

   

Великороссіи,

сплошь

 

да

 

рядомъ

   

существуетъ

 

обычай

 

въ

 

праздникъ

 

Пасхи,

 

на

Рождество,

 

въ

 

храмовые

    

праздники—въ

 

первый

   

день

 

посѣщать

%>

 

иконами,

 

крестомъ

 

болѣе

 

почтенныхъ

 

почему

 

либо

 

прихожанъ,

,

 

потомъ

 

по

 

очереди

 

остальныхъ.

 

Никто

 

въ

 

этомъ

 

не

 

находнлъ

ничего

 

ненормальнаго,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

обиднаго

 

для

 

себя.

 

Оказывает-

ся,

 

теперь

 

уже

 

не

 

то...

,,'Никольскій

 

батюшка

 

о.

 

Меѳодій

 

рѣшилъ

 

въ

 

первый

 

день

.праздника

 

посѣтить

 

съ

 

крестомъ

 

только

 

именитыхъ

 

прихожанъ.,.

.Посетили

 

сначала,

 

по

 

выраженію

 

батюшки,

 

интеллигенцію:

 

цер-

^ковнаго

 

старосту,

 

писаря,

 

лавочника,

 

кабатчика.

 

Затѣмъ

 

отпра-

вились

 

на

 

мельницу,

 

въ

 

полуверстѣ

 

отъ

 

села.

 

Намельницѣ

 

заго-

стились

 

долго,

 

но

 

замѣчая,

 

какъ

 

идетъ

 

время

 

за

 

столомъ

 

съ

яствами

 

въ

 

пріятной

 

бесѣдѣ

 

съ

 

очень

 

сдобнымъ

 

и

 

благочестивымъ

моьникомъ...

 

Возвращались

 

вечеромъ.

 

Вѣтеръ

 

былъ

 

крѣпкій

 

и

ірѣзалъ

 

лицо.

 

Поднималась

 

поземка.

 

Крутились

 

снѣжные

 

вихри.

Вдругъ

 

предъ

 

санями

 

выросла

 

высокая

 

фигура

 

и,

 

преграждая

 

до-

рогу,

 

заорала:—Сто-о-й!!

Лредъ

 

санями

 

стоялъ

 

крупный

 

мужикъ

 

въ

 

лохматой

піапкѣ.

—Чего

 

тебѣ

 

надо?

 

сказалъ

 

батюшка,

 

узнавая

 

мужика.

 

Тотъ

•всмотрѣлся

 

въ

 

ѣхавшихъ

 

и

 

мрачно

 

пробасилъ:— По-пы!

 

-Пусти-

ка,

 

Илья,

 

съ

 

дороги,

 

строго

 

произнесъ

 

батюшка.—

 

Не

 

хорошо

такъ

 

съ

 

духовнымъ

 

поступать.

 

Предосудительно!—Пусти,

 

озор-

никъ!

 

крикнулъ

 

діаконъ.—Сказано,

 

не

 

пушшу!

 

Молчи...

 

не

 

съ

тобою

 

я

 

разговариваю.

 

Я

 

вотъ

 

до

 

батюшки

 

съ

 

просьбою.

 

Ба-

тюшка!

 

Уважь

 

мою

 

просьбу!..

 

Айда

 

ко

 

мнѣ,

 

сдѣлай

 

милость.—

Куда

 

къ

 

.тебѣ? —На.домъ

 

ко

 

мнѣ.

 

Посѣти

 

съ

 

крестомъ.

 

--

 

Завтра
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по

 

порядку

 

ко

 

всѣмъ

 

пойдемъ.

 

И

 

къ

 

тебѣ,

 

по

 

очереди.

 

—А

 

къ-

мельнику

 

зачѣмъ

 

не

 

по

 

очереди?

 

Почему

 

онъ

 

права

 

имѣетъ,

а

 

я

 

нѣтъ?

 

Чѣмъ

 

онъ

 

именитъ?

 

Аль

 

мельница?

 

Мошна

 

толстая

 

Г

Такъ

 

ты

 

къ

 

мошнѣ

 

на

 

поклонъ

 

ѣздилъ?

Батюшка

 

безнадежно

 

опустилъ

 

руки.

— Ну,

 

сказалъ

 

онъ,

 

внезапно

 

рѣшившись,— ѣдемъ...

Интересную

 

черту

   

въ

 

перемѣнѣ

 

характера

 

нынѣшняго

 

му-

жика

 

отмѣчаетъ

   

авторъ.

    

Теперешній

 

мужикъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

„бы-

•валый'',

 

уже

 

раціоналистъ.

 

Обычными

 

причинами,

 

благочестивыми

объясненіями

    

житейскихъ

   

вопросовъ

 

и

 

нуждъ

   

онъ

 

уже

 

не

 

до-

вольствуется,

 

даже

 

озлобляется,

 

слушая

 

ихъ.

Послѣ

 

молебна,

 

за

 

чаемъ,

 

въ

 

домѣ

 

Ильи,

 

о.

 

Меѳодій

 

по

поводу

 

ругательныхъ

 

словъ

 

его

 

по

 

адресу

 

богатаго

 

мельника

 

за-

мѣтилъ:

—На

 

бѣдность

 

грѣхъ

 

жаловаться,

 

Илья,

 

бѣдность

 

отъ-

Бога.

Илья

 

круто

 

мотнулъ

 

головой.

—Банкиръ,

 

что-ли,

 

Богъ-то?

 

Распредѣляетъ

 

свои

 

дары

 

гдѣ

выгоднѣе?

 

Такъ

 

пускай

 

Онъ

 

и

 

мнѣ

 

дастъ:

 

можетъ,

 

я

 

ими

 

лучше

мельника

 

распоряжусь...

— Отъ

 

кого-же

 

оно

 

по

 

твоему?

 

Отъ

 

діавола?

Илья

 

пристально

 

взглянулъ

 

на

 

священника.

— Отъ

 

подлости

 

бѣдность!

 

Сначала

 

подлость

 

на

 

свѣтъ

 

роди-

лась.:,

 

съ

 

нею

 

бѣдность.

 

И

 

когда

 

подлость

 

съ

 

земли

 

сгинетъ,

бѣдноеть

 

съ

 

ней...

 

Онѣ— сестры!..

Въ

 

своемъ

 

разсказѣ

 

авторъ,

 

между

 

прочимъ,

 

вѣрно

 

и

 

чрез-

вычайно

 

ядовито

 

подмѣтилъ,

 

какое

 

тяжелое

 

впечатлѣніе

 

произво-

дить

 

существующій

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

духовныхъ

 

обычай

 

облагать

таксою

 

тѣ

 

или

 

иныя

 

требы.

Когда

 

священникъ

 

съ

 

діакономъ

 

прибыли

 

въ

 

домъ

 

Ильи,

 

то

онъ

 

положилъ

 

на

 

столъ

 

три

 

рубля

 

и

 

сказалъ:— служи

 

на

 

всѣ.

—

 

Тогда

 

батюшка

 

и

 

діаконъ

 

стали

 

совѣщаться

 

съ

 

озабо-

ченнымъ

 

видомъ,

 

что

 

служить.

    

Необходимо

 

отслужить

 

водосвят-
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вый

 

молебенъ— это

 

стоить,

 

по

 

положенію,

 

рубль.

 

Акаѳистъ

 

Бо-

гоматери,

 

акаѳистъ

 

Спасителю...

 

по

 

пятидесяти

 

копѣекъ.

 

Итого

два

 

рубля.

 

А

 

еще

 

что?

—

   

У

 

тебя

 

жену

 

какъ

 

зватъ,

 

Илья,

 

спросилъ

 

діаконъ.

—

   

Варварой.

—

   

Ну,

 

Варварѣ

 

Великомученице

 

акаѳистъ.

 

Два

 

рубля

 

пять-

десятъ

 

копѣѳкъ.

 

Родителей

 

помянемъ...

 

гривенникъ.

—

   

Желаю4,

 

чтобы

 

мнѣ

 

акаѳистъ,

 

сказалъ

 

Илья.

—

  

Нѣтъ

 

у

 

насъ

 

здѣсь

 

съ

 

собою

 

акаѳиста

 

такого.

 

Но

 

мы

вотъ

 

что

 

сдѣлаемъ,

 

Илья:

 

отслужимъ

 

акаѳистъ

 

Николѣ

 

вмѣсто

Ильи-то...

Конечно,

 

здѣсь

 

много

 

утрированнаго;

 

но,

 

можетъ

 

быть,

 

кое

что

 

и

 

вѣрно

 

схвачено

 

изъ

 

неприглядной

 

жизни

 

духовенства,

 

при

извѣстномъ

 

способѣ

 

содержанія,

 

иногда

 

какъ

 

будто

 

бы

 

вынуж-

деннаго

 

профанировать

 

святыню.

 

(„Кіев.

 

En.

 

Вѣд.").

Разныя

   

извѣстія.

Необдуманное

 

и

 

поспѣшное

 

-

 

постановление

 

съѣзда

духовенства.— Постановленіемъ

 

съѣзда

 

духовенства

 

Тверской

епархіи

 

въ

 

1906

 

г.

 

закрыто

 

семинарское

 

общежитіе,

 

т.

 

к.

 

оно,

какъ

 

интернатъ,

 

не

 

содѣйствуетъ

 

успѣшности

 

занятій

 

и

 

даже

тормозить

 

это

 

дѣло,

 

а

 

равно

 

и

 

опасно

 

при

 

эпидемическихъ

 

бо-

лѣзняхъ.

 

Теперь

 

на

 

страницахъ

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

выражается

 

сожа-

лѣніе

 

о

 

такомъ

 

постановленіи.

 

Если

 

общежитіе

 

было

 

не

 

полезно

и

 

даже

 

принесло

 

извѣстную

 

долю

 

вреда

 

въ

 

учебно-воспитатель-

номъ

 

отношеніи,

 

особенно

 

въ

 

послѣднее

 

время,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

ви-

новно

 

нѳ

 

общежитіе

 

само

 

по

 

себѣ,

 

а

 

неправильная

 

постановка

воспитательнаго

 

надзора

 

въ

 

общежитіи;

 

если

 

же

 

воспитательный

надзоръ

 

въ

 

немъ

 

будетъ

 

поставленъ

 

надлежащимъ

 

образомъ,

 

то

общежитіе

 

и

 

не

 

будетъ

 

наносить

 

вреда

 

учебно-воспитательному

дѣлу;

 

воспитательный

   

надзоръ

 

за

 

живущими

   

на

 

квартирахъ

 

еще
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болѣе

 

затруднителенъ,

 

и

 

жизнь

 

квартирная

 

воспитанниковъ

 

мо-

жетъ

 

дать

 

еще

 

худшіе

 

результаты.

 

Въ

 

экономическомъ

 

же

 

отно-

шеніи

 

всѣ

 

преимущества

 

на

 

сторонѣ

 

общѳжитія;

 

на

 

75

 

руб.

 

въ

годъ

 

на

 

квартирѣ

 

содержаться

 

нельзя,

 

и

 

дѣтямъ

 

бѣдныхъ

 

чле-

новъ

 

причта

 

образованіе

 

станетъ

 

недоступнымъ;

 

многіе

 

кончили

курсъ

 

въ

 

семинаріи,

 

только

 

благодаря

 

общежитію.

 

И

 

учебники

 

въ

общежнтіи

 

можно

 

имѣть

 

не

 

каждому

 

воспитаннику

 

свои,

 

а

 

сов-

мѣстно

 

съ

 

другими

 

товарищами;

 

теперь

 

же

 

нужда

 

въ

 

книгѣ

 

для

квартирника

 

заставляетъ

 

его

 

въ

 

ночное

 

время

 

бѣжать

 

на

 

чужую

квартиру,

 

что

 

уже

 

болѣе

 

опасно

 

для

 

здоровья,

 

чѣмъ

 

эшідемія

 

въ

интернатѣ.

 

Съѣздъ

 

духовенства,

 

поставовивъ

 

закрыть

 

семинарское

общежитіе,

 

не

 

принялъ

 

во

 

вниманіе

 

бѣдныхъ

 

родителей

 

и

 

от-

крылъ

 

ихъ

 

наготу.

Мѣры

 

противъ

 

гслириковъ-алкоголиковъ.—Духовенство

4-го

 

благочинническаго

 

округа,

 

Отерлнтамакскаго

 

уѣзда,

 

Уфимской

епархіи,

 

на

 

своемъ

 

пастырскомъ

 

собраніи

 

обсуждало

 

цѣлый

 

рядъ

вопросовъ,

 

касающихся

 

пастырской

 

жизни

 

и

 

службы.

 

Съ

 

особен-

нымъ

 

вниманіемъ

 

остановилось

 

духовенство

 

на

 

вопросѣ

 

„о

 

мѣ-

рахъ

 

братскаго

 

воздѣйствія

 

на

 

тѣхъ

 

лицъ

 

изъ

 

среды

 

духовен-

ства

 

округа,

 

который,

 

предаваясь

 

неумѣренному

 

употребление

спиртныхъ

 

напитковъ

 

и

 

другимъ

 

предосудительнымъ

 

поступкамъ,

порочатъ

 

все

 

сословіе

 

и

 

подрываютъ

 

авторитетъ

 

духовенства".

Постановлено:

 

„дать

 

право

 

благочинническому

 

совѣту

 

вызывать

 

винов-

ныхъ

 

въ

 

этомъ

 

лицъ

 

для

 

увѣщанія,

 

въ

 

случаѣ-же

 

неисправленія

виновныхъ,

 

обязать

 

совѣтъ

 

докладывать

 

о

 

нихъ

 

пастырскому

 

со-

бранію,

 

которое

 

принимаетъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

самыя

 

рѣшитель-

ныя

 

мѣры

 

для

 

исправленія

 

ихъ,

 

а

 

потомъ

 

уже,

 

когда

 

усилія

пастырскаго

 

собранія

 

окажутся

 

безплодными,

 

совѣтъ

 

долженъ

 

до-

нести

 

о

 

такихъ

 

лицахъ

 

епархіальному

 

начальству,

 

съ

 

просьбой

совсѣмъ

 

удалить

 

ихъ

 

изъ

 

даннаго

 

округа".

 

Уфимская

 

духовная

консисторія

 

постановленіемъ,

 

утвержденнымъ

 

его

 

преосвященствомъ,
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•опредѣлила:

    

приведенное

     

постановленіе

    

пастырскаго

    

собранія

„признать

 

цѣлееообразнымъ"

 

п

 

утвердила

 

безъ

 

всякаго

 

пзмѣненія.

Застой

 

въ

 

продажчъ

 

церковныхъ

 

свѣчъ. —Петербургские

священники

 

отмѣчаютъ

 

достойное

 

вниманія

 

явленіе

 

въ

 

церковной

жизни— что

 

въ

 

прошломъ

 

1906

 

г.

 

значительно

 

сократилась

 

про-

дажа

 

церовныхъ

 

свѣчъ.

 

Такъ

 

въ

 

одной

 

приходской

 

церкви

 

про-

дано

 

было

 

свѣчъ

 

на

 

1500

 

р.

 

менѣе

 

1905

 

г.

 

Но

 

есть

 

храмы,

въ

 

которыхъ

 

недочетъ

 

выражается

 

еще

 

въ

 

болыпихъ

 

цифрахъ.

Обстоятельство

 

это

 

заслуживаетъ

 

особаго

 

вниманія.

 

Задача

 

здѣсь

не

 

въ

 

томъ

 

собственно,

 

что

 

у

 

церквей

 

будетъ

 

ощутительный

 

де-

фицита

 

въ

 

доходахъ,

 

а

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

значитъ,

 

убавилось

 

усер-

діе

 

православныхъ

 

къ

 

храму.

 

И

 

это

 

явленіе

 

нельзя

 

объяснить

нуждою

 

столичнаго

 

населенія,

 

вслѣдствіе

 

безработицы.

 

Припоми-

нается,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

не

 

только

 

во

 

время

 

без-

работицы,

 

но

 

и

 

во

 

время

 

голода,

 

такого

 

голода,

 

что

 

на

 

голода-

ющихъ

 

выдано

 

было

 

крупное

 

правительственное

 

пособіе, —прода-

жи

 

водки

 

не

 

только

 

не

 

сократилась,

 

но; значительно

 

увеличилась.

(Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.).

—

 

Высочайше

 

утвержденное

 

6

 

іюня

 

1904

 

г.

 

положеніе

 

о

взаимномъ

 

страхованіи

 

церквей

 

и

 

строеній

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

до

сихъ

 

поръ

 

не

 

введено

 

въ

 

дѣйствіе.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

духовенство

Тверской

 

епархіи

 

приглашается

 

открыть

 

свое

 

общество

 

взаимнаго

страхованія.

 

Составитель

 

проекта

 

ожидаетъ

 

отъ

 

этого

 

общества

большого

 

барыша

 

для

 

епархіи;

 

выражается

 

надежда,

 

что

 

для

епархіи

 

черезъ

 

три

 

года

 

существованія

 

общества

 

образуется,

 

за

выдачею

 

пожарныхъ

 

убытковъ,

 

запасный

 

капиталъ

 

въ

 

63800

 

р.,

.а

 

въ

 

послѣдующіе

 

годы

 

дѣло

 

пойдетъ

 

еще

 

выгоднѣе.

 

(Тв.

 

Е.

 

В.).
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Во

 

Владикавказскихъ

 

En.

 

Вѣдомостяхъ

 

помѣщена

 

статья,

приглашающая

 

депутатовъ

 

на

 

епархіальные

 

съѣзды

 

бережливѣе

расходовать

 

суммы,

 

отпускаемый

 

имъ

 

на

 

поѣздку

 

на

 

съѣзды,

 

и

 

во

всякомъ

 

случаѣ

 

давать

 

въ

 

расходованіи

 

этихъ

 

денегъ

 

подробный

отчетъ.

 

„Какъ-бы

 

блистательно

 

ни

 

выполнилъ

 

своей

 

миссіи

 

о.

 

де-

путата,

 

но

 

онъ

 

всегда

 

долженъ

 

помнить,

 

что

 

деньги

 

даны

 

ему

отъ

 

церквей

 

далеко

 

не

 

для

 

безконтрольнаго

 

расхода.

 

Онъ

 

долженъ

бережливо

 

расходовать

 

эти

 

деньги,

 

не

 

позволять

 

себѣ

 

комфорта,

не

 

тратить

 

денегъ

 

на

 

стороннія

 

свои

 

частныя

 

нужды"...

 

(Церк.

Общ.

 

Жизнь

 

№

 

21).

    

•

Къ

 

вопросу

 

о

 

торговлю

 

церковными

 

вещами.—Въ

Ыосквѣ

 

въ

 

половинѣ

 

марта

 

состоялось

 

собраніе

 

торгов

 

цевъ

 

цер-

ковными

 

вещами,

 

на

 

которомъ

 

находились

 

представители

 

крупныхъ

фирмъ,

 

торгующихъ

 

въ

 

Москвѣ

 

изъ

 

провинціи.

 

Присутствовавшіе

на

 

собраніи

 

провинціальные

 

торговцы

 

заявили,

 

что

 

за

 

послѣднее

время

 

имъ

 

приходится

 

сокращать

 

торговлю

 

церковными

 

вещами,

т.

 

к.

 

продажей

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

всецѣло

 

занимается

духовенство.

 

Въ

 

Перми,

 

напримѣръ,

 

Синодъ

 

разрѣшилъ

 

открыть

торговлю

 

церковными

 

вещами

 

при

 

епархіальномъ

 

заводѣ;

 

духо-

венство

 

открыло

 

магазинъ

 

и

 

затратило

 

на

 

покупку

 

парчи

 

и

 

дру-

гихъ

 

вещей

 

до

 

50000

 

руб.

 

и

 

совершенно

 

убило

 

торговлю

 

у

 

мѣстныхъ

купцовъ.

 

Въ

 

Сибири

 

епархіальные

 

склады

 

разорили

 

многихъ

 

тор-

говцевъ

 

парчею

 

и

 

церковными

 

вещами.

 

Ообраніе

 

постановило:

разослать

 

возможно

 

большему

 

числу

 

торговцевъ

 

церковными

 

ве-

щами

 

бланки

 

съ

 

опросными

 

пунктами

 

для

 

выясненія

 

ненормаль-

ныхъ

 

условій,

 

въ

 

которыхъ

 

находится

 

въ

 

настоящее

 

время

 

торго-

вля

 

церковными

 

вещами,

 

и

 

по

 

полученіи

 

отвѣтовъ

 

собрать

 

новое

собраніе

 

для

 

обсужденія

 

надлежащаго

 

ходатайства

 

предъ

 

прави-

тельствомъ

 

объ

 

огражденіи

 

интересовъ

 

торговцевъ,

 

платящихъ

налоги

 

въ

 

казну,

 

отъ

 

посягательствъ

 

со

 

стороны

 

духовенства.

(Смол.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

№

 

5).
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JX

 

F3

 

О

 

H

 

Ш

 

Ш

 

Л..

Архіерейскія

 

служенія. —Въ

 

субботу,

 

23

 

іюня,

 

Преосвя-
щеннѣйшій

 

Филареіъ

 

совершилъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Предте-
ченской

 

г.

 

Ватки

 

церкви

 

наканунѣ

 

храмового

 

въ

 

оной

 

праздни-

ка.

 

На

 

другой

 

день,

 

въ

 

10

 

воскресенье

 

по

 

Пасхѣ,

 

Владыка

 

со-

вершалъ

 

литургію

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

и

 

гаолъ

 

затѣмъ

 

до

дома

 

благотворительныхъ

 

заведеній

 

имени

 

П.

 

П.

 

Клабукова

 

во

главѣ

 

крестнаго

 

хода,

 

совершаемаго

 

въ

 

это

 

воскресенье

 

(съ
участіемъ

 

въ

 

ходу

 

св.

 

иконъ,

 

приносимыхъ

 

изъ

 

10

 

ближайшихъ
къ

 

г.

 

Вяткѣ

 

селъ

 

*),

 

вокругъ

 

всего

 

города

 

по

 

прежнимъ

 

его

границамъ.

 

Остальное

 

пространство

 

пути

 

до

 

Успенскаго

 

мона-

стыря

 

во

 

главѣ

 

.крестнаго

 

хода

 

гполъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Па-
велъ,

 

Епископъ

 

Глазовскій.

Увеличеніе

 

содержания

 

духовенства. — Оберъ-Прокуроромъ
Св.

 

Синода

 

внесено

 

въ

 

совѣтъ

 

минпстровъ

 

представленіе

 

о

 

раз-

рѣшеніи

 

вѣдомству

 

Св.

 

Синода

 

расходовать

 

внесенные

 

въ

 

смѣ-

ту

 

1907

 

г.

 

къ

 

условному

 

отпуску

 

200,000

 

руб.

 

на

 

увеличеніе
содержанія

 

городского

 

и

 

сельскаго

 

духовенства.

 

Означенная
сумма

 

предназначается

 

на

 

производство

 

жалованья

 

изъ

 

казны

причтамъ

 

бѣднѣйшихъ

 

приходовъ

 

епархій

 

и

 

на

 

открытіе

 

новыхъ

приходовъвъ

 

Сибири

 

и

 

въ

 

Степномъ

 

нраѣ

 

во

 

вновь

 

образовав-
шихся

 

переселенческихъ

 

поселкахъ.

 

(„Колок.")

Разъясненіе

 

Св.

 

Синода.—Святѣйшій

 

Синодъ

 

поручилъ

курскому

 

преосвященному

 

разъяснить

 

духовенству

 

Курской

епархіи:

 

а)

 

что

 

рѣзкое

 

отношеніе

 

съѣздовъ

 

духовенства

 

къ

 

ду-

ховно-учебнымъ

 

заведеніямъ,

 

столь

 

явственно

 

обнаружившееся
на

 

епархіальныхъ

 

съѣздахъ

 

1906

 

г.,

 

не

 

можетъ

 

содѣйствовать

правильному

 

теченію

 

внутренней

 

жизни

 

этихъ

 

заведеній

 

и

 

ско-

рѣе

 

поведетъ

 

къ

 

разстройству

 

ея,

 

въ

 

ущербъ

 

интересамъ

 

само-

го

 

же

 

духовенства,

 

и

 

что,

 

особенно

 

въ

 

нынѣшнее

 

время,

 

при

общемъ

 

возбужденномъ

 

настроеніи,

 

требуется

 

соблюдать

 

тактъ

 

и

осторожность

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

корпораціямъ

 

духовно-учебныхъ

заведеній,

 

чтобы

  

не

 

ослабить

 

ихъ

 

авторитетъ

 

среди

 

учащихся,

*)

 

Въ

 

воспоиинаніе

 

избавленія

 

отъ

 

моровой

 

язвы,

 

бывшей

 

въ

 

Вят-
кѣ

 

по

 

преданію

 

въ

 

1610

 

году.



—

 

686

 

—

-и

 

б)

 

что

 

образованныя

 

26— 27

 

января

 

1906

 

года

 

съѣздомъ

 

комис-

сии

 

для

 

ознакомленія

 

съ

 

состояніемъ

 

библіотеки

 

Курсяой

духовной

 

семинаріи

 

и

 

съ

 

нуждами

 

Курскаго

 

епар-

хіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

превысили

 

предоставленныя

 

съѣз-

дамъ

 

духовенства

 

правомочія

 

по

 

отношенію

 

къ

 

духовно-учеб-

ньшъ

 

заведеніямъ,

 

принявъ

 

на

 

себя

 

контроль

 

дѣйствій

 

означен-

ной

 

семинаріи

 

по

 

выбору

 

книгъ

 

для

 

ученической

 

библіотеки

и

 

по

 

постановкѣ

 

этой

 

библіотеки

 

и

 

вступивъ

 

въ

 

по-

вѣрку

 

состоянія

 

учебно-воспитательной

 

и

 

административной

части

 

въ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

съ

 

допро-

сомъ

 

воспитаннпцъ,

 

при

 

закрытыхъ

 

даже

 

дверяхъ,

 

и

 

съ

принятіемъ

 

отъ

 

нихъ

 

петицій

 

и

 

жалобъ

 

на

 

начальницу

 

и

 

вос-

питательница

 

слѣдствіемъ

 

чего

 

было

 

возникновеніе

 

въ

 

епар-

хіальномъ

 

училищѣ

 

среди

 

воспитанницъ

 

особаго

 

возбужденія,

перешедшаго

 

въ

 

текущій

 

1906 — 1907

 

учебный

 

годъ

 

и

 

проявив-

шая)

 

себя

 

рѣзкими

 

нестроеніями

 

въ

 

училищѣ

 

въ

 

октябрѣ

1905

 

года

 

(„Колок.").

Пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

голодающихъ. —Въ

 

Редащію

вновь

 

поступили

 

отъ

 

благочиннаго

 

о.

 

С.

 

Чистякова

 

пожертво-

ванные

 

прихожанами

 

Спасской

 

церкви

 

Климковскаго

 

завода—

3

 

руб.

 

60

 

коп.

 

и

 

отъ

 

священника

 

села

 

Новыхъ

 

Зятцей

 

о.

 

Ми-

хаила

 

Суворова

 

пожертвованныхъ

 

причтомъ

 

и

 

прихожанами

названнаго

 

села— 6

 

руб.

 

въ

 

пользу

 

голодающихъ,

 

каковыя

 

день-

ги

 

препровождены

 

Редакціей

 

въ

 

Саратовский

 

Епархіалышй

Ломитетъ

 

по

 

оказанію

 

помощи

 

голодающиыь

 

(Квит-

 

№

 

633).



—

 

687

 

—

Торговаго

 

Дома

Ф<

 

и

 

Л.

 

Долгушины

 

и

 

сЯ^
въ

  

гор.

   

Вяткѣ,

   

на

   

Спасской

   

улицѣ.

                 

э:

ПРОДАЖА

 

ОПТОМЪ

 

и

 

ВЪ

 

РОЗНИЦУ

ЯМѢЕТЪ

 

ВСЕГДА

 

ГРОМАДНЫЙ

 

ВЫБОРЪ

 

ОБУВИ
лучшихъ

   

Варшавскихъ,

 

Моековскихъ,

 

Петербургскихъ

    

ш

к

                                         

фабрикъ.

                                        

„

я

    

Рекомендуетъ

  

какъ

 

самую

   

прочную

 

обувь

 

Т-ва

    

*

00

        

Петербургская

 

механическаго

 

производства.
о
,_

    

Большой

 

выборъ

 

дорожныхъ

 

вещей,

 

кроватей,

 

кучерской
=

              

одежды,

 

линолеумъ,

 

непромокаемыхъ

 

пальто.

резиновыя

 

галоши

 

всёхь

 

фаврккъ.

«

                        

СКОРОХОДЫ

 

и

 

САНДАІШ.

о

CD

СО

LÛT
Обувь

   

собственной

  

фабрики

 

удостоена

  

на

 

выставкѣ

въ

 

1907

 

г.

 

въ

 

Парижѣ

 

высшей

 

награды.

При

 

семъ

 

№

 

всемъ

 

подписчикамъ

 

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостей

 

разсылается

 

каталогъ

 

1-й

 

сотни

 

листковъ

 

издательства

„Правда

 

и

 

Знаніе".

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Вятскіе

   

епархіальные

   

съѣзды

 

духовенства

 

и

 

их-ь

дѣятельность. — „Душа

 

проснулась". —Библіографическія

    

замѣтки.

—Разныя

 

извѣстія.—Хроника. —Объявленія.

И.

 

об.

 

Редактора

 

неофф.

 

части

 

En.

 

Вѣд.

Ж.

 

Борзецовскій.

ВЯТКА.

   

ТИПО-ЛИТОГРАФІЯ

   

ШКЛЯЕВ0Й.



I

Фирма

 

существует-ь

 

съ

 

1 8 67

 

г ода.

ПАРОВАЯ

   

СКОРОПЕЧАТНАЯ

ТИПОГРАФІЯ,

   

ЛИТОГРАФІЯ,
ПЕРЕПЛЕТНОЕ

 

и

 

ІИНЕВАЛЬНОЕ

 

ЗАВЕДЕШЯ

бывшія

   

МАИШЕЕВА.

въ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

по

 

Московской

 

улвдѣ,

 

въ

 

собств.

 

домѣ.

ПРИНИМАЮТСЯ

    

ЗАКАЗЫ:

на

 

всевозиожныя

 

типографскія,

 

литографскія

 

и

 

переплетная

 

работы.

Имѣетъ

 

большой

 

запасъ

 

бланокъ

 

и

 

киигъ

 

для

 

Духовен-
ства.

 

Судей,

 

Земскихъ

 

Бачальниковъ,

 

Судебныхъ

 

Слѣдовате-

лей.

 

Судебныхъ

 

Приставовъ

 

и

 

Воинскихъ

 

Присутствій.

Большой

 

выборъ

 

визитныхъ,

 

свадебныхъ

 

и

 

поздравительныхъ

карточекъ

 

к

 

меню

 

руоскихъ

 

и

 

заграничныхъ

 

фабрикъ.

Типографін

 

оборудована

 

по

 

всѣмъ

 

правиламъ

 

совремек-

ной

 

техники

 

и

 

искусства:

 

съ

 

паровьшъ

 

двигателемъ,

 

электри-

ческимъ

 

освѣпіеніемъ.

 

За

 

послѣднее

 

время

 

типографія

 

обо-
гатилась

 

роскошными

 

по

 

красотѣ

 

своей

 

и

 

изяществу

 

шриф-

тами,

 

рѣдками

 

въ

 

провинціальныхъ

 

типографіяхъ.

 

Печатаетъ
до

 

100,000

 

листовъ,

 

или

 

200

 

стопъ,

 

въ

 

день.

Благодаря

 

усовершенствованны мъ

 

машинамъ,

 

печатаніе
производится

 

быстро

 

и

 

аккуратно,

 

что

 

позволяетъ

 

цѣны

 

по-

низить

 

до

 

minimum 'а

 

и

  

стоять

 

внѣ

 

всякой

 

конкуренціи.

На

 

склад!

 

типографіи

 

ehïïotch

 

въ

 

продаж!

 

слѣдующія

 

изданія:

1)

  

Св.

 

Ѳсодосій

 

Углицкій,

 

Архіеиископъ

 

Черниговскій,
его

 

жизнь,

 

прославленіе

 

и

 

открытіе

 

мощей,

 

съ

 

изображеніемъ
святого

 

въ

 

2

 

краски— 5

 

коп.,

 

та

 

же

 

книга

 

съ

 

изображеніемъ
святого

 

въ

 

7

 

красокъ — 7

 

коп.

2)

  

Дремцовъ

 

„Бесѣды

 

объ

 

улучшеніи

 

луговъ

 

и

 

о

 

посѣвѣ

травъ"

 

съ

 

таблицами

 

въ

 

краскахъ, —цѣна

 

20

 

коп.

^-)

   

КАРТИНА

   

„ПЧЕЛОВОДСТВО"

   

(—^

въ

 

8

 

красокъ —цѣна

 

50

 

коп.,

 

та

 

же

 

картина

 

въ

 

2кр— 15

 

коп.

Руководство

  

къ

 

картинѣ

   

„ПЧЕЛОВОДСТВО" —цѣна

 

2

  

коп.

При

 

требованіи

 

упомянутыхъ

 

изданій

 

въ

 

количествѣ

 

ста

и

 

болѣе

 

экземпляровъ

 

д-влается

 

уступка

 

на

 

20%.

Съ

 

требованіями

 

обращаться:

 

гор.

 

Вятка,

 

въ

 

типографію
M.

 

M

   

Шкляевой.


