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9.

                      

1898

  

Г.

                  

Мая

 

1-го.

ОТДѢ

 

ЛЪ

     

ОФФИЦІ

 

АЛЬНЫЙ.

Высочайшій

 

приказъ.

ВЫСОЧАЙШИМЪ

 

ириказомъ

 

но

 

гражданскому

 

вѣдомству

on

 

20

 

Марта

 

1898

 

г.

 

за

 

H-

 

23,

 

но

 

вѣдомству

 

Православ-

ваго

 

Исповѣданія,

 

пронзведенъ

 

за

 

выслугу

 

лѣтъ,

 

со

 

стар-

шішствомъ,

 

изъ

 

коллежскихъ

 

въ

 

статскіе

 

совѣтвикн:

 

смот-

ритель

 

Сарапульскаго

 

духовного

 

училища

 

Миловскій— съ

15

 

Декабря

 

1897

 

года;

 

утверждены

 

въ

 

чпнѣ

 

коллежскаго

ассесора,

 

со

 

старшинствомъ,

 

кандидаты

 

Богословія:

 

учитель

Сііраиульскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

Худяковскій — съ

 

24

 

Де-

кабря

 

1893

 

г.

 

и

 

номощннкъ

 

смотрителя

 

того

 

же

 

училища,

Кременскій-съ

 

1

 

Октября

 

1893

 

года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА.

 

СА-
МОДЕРЖЦА

 

ВСЕРОССІЙОКАГО,

 

отъ

 

11

 

Апрѣля

 

с.

 

г.

 

за

M

 

1997,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Сѵнода,

Преосвященному

 

Алексію,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Слободско-
му,

 

по

 

вопросу

 

о

 

яредѣльномъ

 

возрастѣ

 

для

 

поступающихъ

въ

 

училище

 

дѣтей

 

ияородцевъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
СвяіЬйо

 

й

   

Правительствующій

 

Сѵяодъ

 

слушали:

 

предложен-

А

 

18



—
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—

ный

 

г.

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ.

 

оть

 

11

 

мвнув-

шаго

 

Марта

 

за

 

H

 

558,

 

журналъ

 

Учебного

 

Комитета,

 

за

Xt

 

92,

 

съ

 

заключеніемъ

 

Комитета,

 

по

 

возбужденному

 

Прав-

леніемъ

 

Саранульскаго

 

духовного

 

училища

 

вопросу

 

о

 

нре-

дѣльномъ

 

возрастѣ

 

для

 

поступающихъ

 

въ

 

училище

 

дѣтей

инородцевъ.

 

Приказали:

 

Принимая

 

во

 

вниланіе,

 

что

 

привле-

чете

 

выдающихся

 

умственными

 

п

 

нравственными

 

качествами

дѣтей

 

инородцевъ

 

въ

 

духовпо-учебныя

 

заведенія,

 

въ

 

цѣляхъ

подготовленія

 

пхъ

 

къ

 

служенію

 

Церквп

 

Божіей

 

въ

 

пнородче-

скпхъ

 

приходахъ,

 

особенно

 

желательно

 

для

 

Вятской

 

еиархіи,

какъ

 

значительно

 

населенной

 

инородцами,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

по

 

выслушаніп

 

заключенія

   

Учебного

 

Комитета,

 

опредѣляетъ:

1)

   

разрѣшить

 

Правленію

 

Саранульскаго

 

духовного

 

училища

і

 

рпнпмать

 

въ

 

училище,

 

съ

 

утвержденія

 

Епархіальнаго

 

Прео-

священнаго,

 

и

 

такнхъ

 

дѣтей

 

инородцевъ,

 

возрастъ

 

кото-

рыхъ,

 

даже

 

при

 

успѣшномъ

 

прохожденіп

 

ими

 

училищного

курса,

 

будетъ

 

превышать,

 

по

 

окончанін

 

онаго,

 

установлен-

ную

 

для

 

поступающихъ

 

въ

 

1

 

классъ

 

духовныхъ

 

семниарш

норму

 

(18

 

лѣтъ),

 

съ

 

тѣмъ,

 

однако,

 

чтобы

 

такіе

 

великовоз-

растные

 

ученики,

 

по

 

окончаиіи

 

учнлищнаго

 

курса,

 

не

 

были

удоетоиваемы

 

перевода

 

въ

 

1

  

классъ

 

духовныхъ

 

семннарій,

 

и

2)

   

въ

 

случаѣ

 

же,

 

если

 

означенные

 

ученики

 

по

 

своим ь

 

сно-

собностямъ

 

и

 

нравственной

 

настроенности

 

признаны

 

будутъ

благонадежными

 

къ

 

прохожденію

 

семииарскаго

 

курса,

 

то

 

о

прпнятіи

 

нхъ

 

въ

 

1

 

классъ

 

семпнаріп

 

предоставить

 

Вашему

Преосвященству

 

ходатайствовать

 

особо;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

завиея-

щихъ

 

расиоряженій,

 

послать

 

Вашему

 

Преосвященству

 

указъ.

Анрѣля

 

11

 

дня.

 

Указъ

 

подписали

 

Оберъ-Секретарь

 

В.

 

Са-

ыупловъ

 

и

 

нсп.

 

об.

 

Секретаря

 

В.

 

Гей.

На

 

подлпнномъ

 

указѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

таковая:

 

„23

 

Апрѣля

 

1898

 

года.

 

Въ

 

Правлепіе

 

Семннаріп.

Слѣдуетъ

 

напечатать".
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РАСПОРЯЖЕНІЕ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА

і)

 

О

 

производствѣ

 

сбора

 

въ

 

церквахъ

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ.

Госнодпнъ

 

Председатель

 

Совѣта,

 

состоящего

 

нодъ

 

АВ-

ІТСТВИШИМЪ

 

нокровптельствомъ

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРОКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРШ

 

ѲЕОДО-

РОВНЫ

 

Попечительства

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРШ

 

АЛЕКСАНД-

РОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ,

 

отъ

 

2

 

Марта

 

1898

 

года

 

за

 

M

 

590,

обратился

 

въ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвящепнѣншему

 

Але-

ксею,

 

Еипскону

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

 

шісьмомъ

 

елѣдую-

щаго

 

содержаоія:

 

По

 

прим

 

вру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

Совьтъ

 

Попе-

чительства

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣ-

пыхъ

 

предполагает^

 

воспользоваться

 

и

 

въ

 

текущемъ

 

году

полученнымъ

 

отъ

 

Свнтьйшаго

 

Синода,

 

какъ

 

нзвѣстно

 

Вашему

Преосвященству,

 

еще

 

въ

 

1881

 

году

 

разрѣшеніемъ

 

на

 

ежегод-

ное

 

производство

 

сбора

 

пожертвовапін

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ

 

въ

теченіе

 

недѣли

 

о

 

слѣпомь

 

(недѣли

 

6-я

 

по

 

Иасхѣ)

 

во

 

всѣхъ

іородскихъ

 

и

 

монастырскпхъ

 

церквахъ;

 

при

 

этомъ

 

руковод-

ство

 

и

 

всѣ

 

распоряженіа

 

но

 

производству

 

означепнаго

 

сбора

въ

 

предстоящую

 

недвлю

 

о слбпомъ,

 

съ

 

9

 

по

 

16

 

Мая.

 

во

 

ввѣ-

реиноГі

 

Вашему

 

Преосвященству

 

епархін,

 

Совѣтъ

 

возлагаетъ

ни

 

Уполномоченных -^

 

свонхъ:

 

Управляющий)

 

акцизными

 

сбо-

рами

 

Вятской

 

губернін

 

Ст.

 

Сов.

 

Михаила

 

Петровича

 

Рыкачева

и

 

по

 

г.

 

Елабугѣ

 

на

 

о.

 

Владиміра

 

Николаевича

 

Вечтомова,

ііредоставпвъ

 

нмъ

 

клкъ

 

выборъ

 

лицъ,

 

завѣдующпхъ

 

сборомъ

въ

 

каждомъ

 

отдъмыюмъ

 

мѣсть,

 

и

 

сборщнковъ

 

въ

 

каждомъ

храмѣ,

 

такъ

 

и

 

установлеиіе

 

веѣхъ

 

блпжайшнхъ

 

подробностей

сего

 

дѣла,

 

Сообщая

 

о

 

семъ

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

я

 

поз-

воляю

 

себѣ,

 

отъ

 

имени

 

Совѣта

 

Попечительства

 

ИМПЕРАТРИ-

ЦЫ

 

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ,

 

обратиться

 

m

Вамъ

 

съ

 

покорнѣПиіею

 

просьбою,

 

пе

 

отказать

 

въ

 

Вашемъ
шшстнвомъ

 

и

 

просвѣщенномъсодѣпствіп

 

уснѣшному

 

осущест-
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-

вленію

 

предполагаемая

 

церковно-кружечнаго

 

сбора.

 

На

 

семь

ппсьмѣ

 

послѣдовала

 

9

 

Марта

 

такая

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-
щенства,

 

Преосвящепнѣйшаго

 

Алексія:

 

«Вь

 

Конспсторію

 

для

учнненія

 

по

 

сему

 

вь

 

свое

 

время

 

обычныхъ

 

распоряженій».

За

 

симъ

 

Уполномоченный

 

по

 

Вятской

 

губерніп

 

Попечи-

тельства

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРІИ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣ-

пыхъ,

 

г.

 

Управляющій

 

акцизными

 

сборами

 

Вятской

 

губерніи

Михаплъ

 

Петровичъ

 

Рыкачевъ,

 

отъ

 

31

 

того

 

же

 

Марта

 

за

 

Л?

 

39,

также

 

обратился

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвящеввъй-

шему

 

Алексію

 

письмомъ,

 

въ

 

коемъ,

 

увѣдомивъ

 

о

 

возложен-

еомъ

 

па

 

него

 

Совѣтомъ

 

Попечительства

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣныхъ

 

порученіи

 

принять

 

на

себя

 

руководство

 

и

 

всѣ

 

распоряженія

 

но

 

организаціп

 

и

 

про-

изводству

 

кружечнаго

 

въ

 

пользу

 

Попечительства

 

сбора

 

въ

церквахъ

 

Вятской

 

епархіи,

 

излагаетъ

 

слѣдующее:

 

Вашему

Преосвященству

 

виолнѣ

 

пзвѣстна

 

преслѣдуемая

 

Попечнтель-

ствомъ

 

цѣль

 

къ

 

облегченію

 

участи

 

несчастныхъ

 

слѣпцовъ.

А

 

такъ

 

какъ

 

Совѣтъ

 

Попечительства,

 

для

 

вынолненія

 

приня-

той

 

на

 

себя

 

задачи,

 

нуждается

 

въ

 

сочувствіи

 

всѣхъ

 

членовъ

общества,

 

то

 

въ

 

церковно-вружечномъ

 

сборѣ

 

онъ

 

видитъ

 

одпнъ

изъ

 

лучшихъ

 

снособовъ

 

для

 

привлеченія

 

населенія

 

къ

 

доброволь-

нымъ

 

матеріальнымъ

 

пожертвовапіямъ

 

на

 

нужды

 

нризрѣвае-

мыхъ

 

слѣпцовъ.

 

Въ

 

прошломъ

 

году

 

Вашпмъ

 

Иреосвященствозгь

было

 

оказано

 

сочувствіе

 

Попечительству

 

тѣмъ,

 

что

 

Вы,

 

по

просьбѣ

 

моей,

 

разрѣшили,

 

по

 

примѣру

 

прежнпхъ

 

лѣтъ,

 

про-

изводить

 

кружечный

 

сборъ

 

пожертвованій

 

и

 

въ

 

сельскихъ

церквахъ

 

Вятской

 

губерніи,

 

a

 

организацію

 

этого

 

сбора

 

воз-

ложили

 

ва

 

о.о.

 

Благочинныхъ,

 

вслѣдствіе

 

этого

 

я

 

позволяю

себѣ

 

п

 

нынѣ

 

обратиться

 

къ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

съ

 

по-

чтптельнѣйшею

 

просьбою

 

о

 

томъ,

 

не

 

признаете

 

ли

 

Вы

 

возмож-

нымъ

 

разрѣшпть

 

произвести

 

кружечный

 

въ

 

пользу

 

Попечи-

тельства

 

сборъ

 

въ

 

сельскихъ

 

церквахъ

 

ввѣренвой

 

Вамъ

 

Вят-

ской

 

епархіи

 

въ

 

течевіе

 

предстоящей

 

недѣ^и

 

о

 

слѣпомъ,

 

по-
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добно

 

тому,

 

какъ

   

это

 

производится

   

въ

 

городскихъ

 

п

 

монас-

тырскнхъ

 

церквахъ.

  

Если

   

настоящую

 

просьбу

 

мою

 

Вы

  

при-

знаете

 

возможным ь

   

удовлетворить,

 

то

 

соблаговолите

 

не

 

отка-

зать

 

въ

 

зависящемъ

   

отъ

   

Васъ,

 

но

 

сему

 

предмету,

  

распоря-

жении

  

Кромѣ

   

вышеизложеннаго

   

я

 

иочтптельпѣйніе

   

просплъ

бы

 

Васъ.

 

если

 

будетъ

 

признано

   

возможнымъ,

   

поручить

 

Ду-

ховной

   

Копснсторіи,

   

одновременно

   

съ

   

пснолненіемъ

  

Вашего

распоряжепія,

   

препроводить

 

къ

 

о.о.

  

Благочиниымь

  

для

 

раз-

сыліін

 

но

 

подвѣдомственнымъ

 

пмъ

 

сельскимъ

 

церквамъ

  

«По-

ученіе

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

слѣномъ»

   

и

   

„Воззваніе

 

о

 

помощи

 

слѣ-

пымъ ь

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

священнослужителями

 

сельскихъ

 

церк-

вей

   

означенное

   

„Поученіе"

 

было

 

произнесено

   

за

 

Божествен-

ною

 

Лптургіею

 

въ

  

10

 

число

 

будущаго

 

Мая,

 

а

 

брошюра

 

„Воз-

звапіе

 

о

   

помощи

   

слѣпымъ"

 

была

   

выставлена

   

при

   

дверяхъ

храма

 

и

 

раздана

 

церковными

 

старостами

 

нравославнымъ

  

хри-

стіанамъ

 

за

   

недѣлю,

   

т.

 

е.

 

начиная

   

съ

  

Воскресенья

  

3

  

Мая,

дабы

   

православные

   

хрпстіапе

   

имели

   

возможность

  

прочесть

„Воззваніе"

 

до

 

начала

 

кругкечпаго

 

сбора.

 

Собранпыя

 

въ

 

круж-

ки

 

пожертвованія

 

желательно

 

бы

 

было

 

получать

 

непосредствен-

ио

 

отъ

 

о.о.

  

Влагочинныхъ,

 

который

 

они

 

высылали

 

бы

 

на

 

мое

имя

 

въ

 

городъ

    

Bhtkj

 

и

 

при

   

томъ

 

въ

   

пренреводнтельныхъ

    

'

свопхъ

   

бумагахъ

   

объясняли

 

бы:

   

въ

 

какпхъ

  

церквахъ

 

пхъ

благочішін

 

и

 

сколько

 

собрано,

 

отдѣльно

 

въ

 

каждой

 

изъ

  

нпхъ,

імжертвованій.

  

По

 

полученін

 

отъ

 

Вашего

 

Преосвященства

 

увѣ-

доиленія

 

на

 

настоящую

 

мою

 

просьбу,

 

я

 

не

 

премину

 

прислать,

ио

 

Вашему

 

указанію,

 

потребное

 

число

 

ѳкземпляровъ

   

«Поуче-

аіе»

   

для

   

городскихъ

   

и

   

сельскихъ

 

церквей

   

и

    

«Воззваніе»

для

    

сельскихъ

 

только

 

церквей.

   

На

 

этомъ

 

ппсьмѣ

 

нослѣдо-

вала

 

того

 

же

 

31

  

Марта

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

Прео-

свнщеннѣйшаго

   

Алексія

   

такая:

   

«Въ

 

Консисторію

 

для

 

обыч-

яыхъ

 

расноряженій,

 

по

 

примѣру

  

нрежппхъ

 

лѣтъ».

 

Наконецъ,

яри

 

отношеніи

 

отъ

 

10

 

Апрвлн

 

за

 

M

 

61-мъ

 

г.

  

Уполномочен-

ный

 

но

   

Вятской

   

губернін

   

Попечительства

   

ИМПЕРАТРИЦЫ
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МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слбпыхъ

 

препроводил^

 

въ

 

Ду-

ховную

 

Конснсторію

 

700

 

экземнляровъ

 

«Поученіе

 

въ

 

недѣлю

о

 

елѣномъ»

 

п

 

2800

 

экземп

 

«Воззваніе

 

о

 

помощи

 

слѣііымъ,».,

прося

 

Консисторію

 

разослать

 

таковыя,

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію,

о.о.

 

Блаячпннымъ

 

«Поученіе»

 

для

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

церквей

 

п

 

«Воззваніе»

 

для

 

сельскихъ

 

только

 

церквей,

 

такъ

какъ

 

воззванія

 

эти

 

собственно

 

для

 

городскихъ

 

церквей

 

пмъ

посланы

 

Гг.

 

Городскпмъ

 

Головамъ.

По

 

выслушевіп

 

сего

 

Епархіальпымъ

 

Начальствомъ

 

13

Апрѣля

 

сего

 

года

 

постановлено:

 

По

 

содержанію

 

елушаемыхъ

отношеній

 

Предсѣдателя

 

Совѣта

 

Попечительства

 

ИМПЕРАТ-

РИЦЫ

 

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ,

 

оть

 

2

 

Марта

за

 

M

 

590,

 

и

 

Уполномоченная

 

по

 

Вятской

 

губерніи

 

Статска-

го

 

Совѣтника

 

Михаила

 

Петровича

 

Рыкачева,

 

отъ

 

31

 

Марта

за

 

Л1

 

39

 

и

 

10

 

Апрѣля

 

за

 

Л;

 

61,

 

о

 

сборѣ

 

пожертвованШ

 

въ

церквахъ

 

не

 

только

 

городскихъ,

 

но

 

и

 

сельскихъ

 

въ

 

пользу

слѣпыхъ

 

въ

 

6

 

недѣлю

 

по

 

Пасхѣ,

 

съ

 

прописаніемъ

 

резолю-

цій

 

Его

 

Преосвященства,

 

послать

 

циркулярные

 

указы

 

Бла-

гочпннымъ

 

градскихъ

 

соборовъ

 

и

 

всѣхъ

 

градскихъ

 

и

 

сель-

скихъ

 

церквей

 

Вятской

 

еиархіи

 

съ

 

нредпнсаніемъ,

 

чтобъ

 

они

-

 

сдѣлалп

 

распоряженіе

 

относительно

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ

по

 

прпмѣру

 

прежннхъ

 

лѣтъ

 

въ

 

6-ю

 

недѣлю

 

но

 

Пасхѣ,

 

со-

гласно

 

указанію

 

Уполномоченная

 

по

 

Вятской

 

губерніи,

 

и

 

со-

бранный

 

деньги

 

представили

 

бы

 

въ

 

г.

 

Вятку

 

на

 

имя

 

Уполно-

моченная,

 

съ

 

пояснепіемъ,

 

сколько

 

п

 

въ

 

какой

 

именно

 

церк-

ви

 

села

 

пли

 

города

 

поступило

 

пожертвовавій

 

въ

 

пользу

слѣпыхъ.

 

Такого

 

же

 

содержанія

 

послать

 

указы

 

Копторѣ

Успенская

 

монастыря,

 

Эконому

 

Архіерейская

 

дома,

 

Настоя-

телямъ

 

и

 

Настоятельницамъ

 

монастырей,

 

въ

 

Сарапульское

Духовное

 

Правленіе,

 

а

 

въ

 

Правленія

 

Духовной

 

Семпварш,

Духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

въ

 

Совѣтъ

 

Епархіальнаго

 

женскаго

учплпща

 

сообщить

 

отношеніямп,

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

про-

извести

 

сборъ,

 

если

 

представится

 

къ

 

тому

 

возможность.

 

О

 

иа-
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етоящемъ

 

расноряженін

 

увѣдомить

 

отъ

 

имени

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

г.

 

Уполномоченная

 

по

 

Вятской

 

епархіи

 

п

 

выслан-

ный

 

въ

 

количеств*

 

700

 

ѳкземп.

 

„Поученія

 

въ

 

недѣлю

 

о

слѣпомъ"

 

п

 

2800

 

„Воззваній

 

о

 

помощи

 

слѣнымъ"

 

разослать

но

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

епархіи

 

чрезъ

 

Блаячинныхъ.

 

Независимо

отъ

 

сего

 

въ

 

копіи

 

отношенія

 

препроводить

 

въ

 

Редакцію

 

Вят-

скпхъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

п

 

ироспть

 

напечатать

 

въ

одномъ

 

изъ

 

близкихъ

 

номеровъ.

2)

 

0

 

вызове

   

въ

 

составь

 

педагогическихъ

  

курсовъ

 

нѣко-

торыхъ

   

членовъ

    

клира

   

и

   

не

   

состоящихъ

    

учителями.

Для

 

свѣдѣнія

 

духовенства.

Вятскій

 

Еиархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

въ

 

представ-

леніп

 

своемъ

 

отъ

 

31

 

Марта

 

с.

 

г.

 

за

 

Л5-

 

342,

 

на

 

пмя

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшая

 

Алексія,

 

Епископа

 

Вят-

сваго

 

и

 

Слободская,

 

представнлъ

 

заключеніе

 

ію

 

вопросу

 

о

вызове

 

въ

 

составъ

 

педагогическихъ

 

курсовъ

 

нвкоторыхъ

 

чле-

вовъ

 

клира

 

и

 

не

 

состоящихъ

 

учителями.

Вследствіе

 

сея

 

и

 

во

 

исполненіе

 

последовавшей

 

на

 

семъ

резолюціп

 

Его

 

Преосвященства,

 

Енархіальнымъ

 

Начальствомъ

отъ

 

24 — 28

 

сего

 

Апреля

 

постановлено:

 

1)

 

предоставить

 

пра-

во

 

и

 

возможность

 

вѣвоторымъ

 

члена мъ

 

клира —діаконамъ

 

и

псаломщпкамъ,

 

въ

 

числе

 

25

 

человекъ,

 

участвовать

 

на

 

учи-

тельскпхъ

 

курсахъ,

 

пмѣющихъ

 

быть

 

въ

 

текущемъ

 

лЪте

 

въ

г.

 

Вятке;

 

2)

 

въ

 

виду

 

ограниченности

 

числа

 

вакансій,

 

оста-

вляемыхъ

 

Вятскпмъ

 

Епархіальнымъ

 

Учплпщнымъ

 

Совѣтомъ

для

 

членовъ

 

клира,

 

поставить

 

въ

 

обязанность

 

о.о.

 

Блаячин-
еымъ

 

избрать

 

для

 

прпбытія

 

на

 

курсы

 

техъ

 

изъ

 

діаконовъ

пли

 

псаломщиковъ,

 

которые

 

и

 

по

 

степени

 

своего

 

образованія

и

 

способностямъ

 

съ

 

большею

 

пользою

 

для

 

местныхъ

 

церк-

вей

  

и

 

приходовъ

   

могутъ

 

воспользоваться

 

сими

 

курсами,

   

а
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изъ

 

спхъ

 

техъ,

 

въ

 

прпходахъ

 

копхъ

 

чувствуется

 

особенная

потребность

 

или

 

въ

 

учителе

 

или

 

регенте

 

для

 

местныхъ

 

школъ

и

 

хоровъ,

 

и

 

заявленія

 

нзбранныхъ

 

представить

 

въ

 

Консисто-

рію

 

не

 

позднее

 

1

 

Іюня

 

текущая

 

яда;

 

3)

 

что

 

же

 

касается

расходовъ

 

на

 

проездъ

 

членовъ

 

клира

 

въ

 

г.

 

Вятку

 

и

 

обратно,

а

 

также

 

на

 

продовольствіе

 

и

 

ъ

 

квартирою

 

и

 

еодержаніемъ

 

во

время

 

курсовъ,

 

то

 

покрытіе

 

этихъ

 

расходовъ

 

отнести,

 

за

 

не-

именіемъ

 

другпхъ

 

псточнпковъ,

 

на

 

местный

 

средства,

 

а

 

имен-

но

 

на

 

средства

 

приходскихъ

 

попечптельствъ

 

или

 

церковной

казны

 

техъ

 

церквей,

 

изъ

 

клира

 

которыхъ

 

будуть

 

команди-

рованы

 

члены

 

на

 

курсы,

 

такъ

 

какъ

 

члены

 

клира

 

команди-

руются

 

на

 

курсы

 

въ

 

религіозпо-просвеі.ітельныхъ

 

пнтересахъ

церквей

 

и

 

прнходовъ;

 

въ

 

случае

 

же

 

недостатка

 

казенныхъ

пли

 

попечительсквхъ

 

средствъ,

 

росходъ

 

но

 

содержанію

 

чле-

новъ

 

причта

 

на

 

курсахъ

 

отвести

 

па

 

средства

 

всего

 

благочп-

нія.

 

Сообщить

 

о

 

семъ

 

въ

 

Вятскій

 

En.

 

Училищ.

 

Совбтъ,

 

про-

ся

 

последній

 

дать

 

для

 

членовъ

 

клира,

 

ирнбывшихъ

 

на

 

курсы,

удобное

 

помещеніе

 

въ

 

г.

 

Вятке.

 

О

 

настоящемъ

 

распо-

ряженіи

 

Eu.

 

Начальства

 

поставить

 

въ

 

известность

 

какъ

 

о.о.

Блаячпнныхъ,

 

такъ

 

и

 

остальное

 

духовенство

 

Вятской

 

енархіп

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

блпжайшемъ

 

нумере

 

Вятскнхъ

 

Еиархі-

альныхъ

 

Ведомостей

 

въ

 

оффиціальномъ

 

отделе.

Перемѣны

   

по

   

службе.

Постанэвленіемъ

 

Ёпархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

26

 

Мар-

та — 18

 

Апреля,

 

Священнпкъ

 

села

 

Юмы,

 

Кот.

 

у.,

 

Аѳапасій

Костровъ

 

назначенъ

 

следователемъ

 

но

 

1

 

округу

 

Котельвп-

ческаго

 

уезда.

Определены:

 

на

 

священниче<-кія

 

мгъста — Свящевнпкъ

Костромской

 

епархіи,

 

Ветлужская

 

уезда,

 

с.

 

Широкова

 

Ни-

колай

 

Каллистовъ,

 

согласно

 

пропіенію,

 

постааовленіемъ

 

Епар-
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хіалыіаго

 

Начальства,

 

оть

 

13 — 21

 

Апреля,

 

принять

 

на

службу

 

въ

 

Вятскую

 

епархію

 

и

 

оиределенъ

 

па

 

свящешиіче-

сііое

 

место

 

въ

 

с.

  

Мусерское,

 

Иран.

 

у.

На

 

Діаконспія

 

мгъста

 

-

 

послу шнпкъ

 

Вятская

 

Успен-

сиаго

 

монастыря,

 

уволенный

 

изъ

 

4

 

класса

 

Вятской

 

духовной

селинаріп

 

и

 

нмеющій

 

званіе

 

народная

 

учителя

 

Николай

 

Ло-

патине

 

къ

 

Глазовскому

 

Преображенскому

 

собору

 

-

 

17

 

Апр.;

псаломщикъ

 

села

 

Шаркаиа,

 

Сар.

 

у.,

 

Василій

 

Аверьяновъ

 

въ

с.

 

Христорождествепекое.

 

тоя-же

 

уезда,—

 

26

 

Аир.;

 

учитель

Рородищенскон

 

церковно-прнходской

 

школы

 

Николай

 

Бердни-

ковъ

 

въ

 

с.

 

Городище,

 

Ярап.

  

у., — 26

 

Аир.

Іісправляющіе

 

должности

 

псаломщпковъ:

 

с.

 

Горохова,

Орл,

 

у.,

 

Николай

 

Илобуковъ,

 

с.

 

Слудкн,

 

тоя-же

 

уезда,

Нваьь

 

Поповъ

 

и

 

с.

 

Покровскаго,

 

Кот.

 

у.,

 

Алексей

 

Соболев-

скій

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

псаломщпковъ — первые

 

двое

15

 

Аир.,

 

a

 

послБдній

 

24

 

Аир

 

;

 

допущенный

 

къ

 

нснравленію

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Лубягнне,

 

Вит.

 

у.,

 

Аполлонъ

Изергинъ

 

пазначенъ

 

нсправляющнмъ

 

должность

 

псаломщи-

ка— 22

 

Аир.

Ііеремтцены:

 

Священннкъ

 

с

 

Верхораменскаго,

 

Орл.

 

у.,

Павелъ

 

Селивановскій

 

въ

 

с.

 

Лопьялъ,

 

Урж.

 

у.,

 

— 15

 

Апр.;

Діаконъ

 

с.

 

Нылпі-Вамыі,

 

Сар.

 

у.,

 

Павелъ

 

Пинегинъ

 

въ

 

с.

Кпзнерь,

 

Малм.

 

у., — 21

 

Апр.;

 

Свчщенннкь

 

с.

 

Можги.

 

Елаб.

5'.,

 

Николай

 

Анисимовъ

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Сарапула

 

—

26

 

Аир.;

 

Священннкъ

 

села

 

Сардыка,

 

Глаз,

 

у.,

 

Андрей

 

По-

повъ

 

на

 

діакопскую

 

вакапсію

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Сара-

пула,

 

съ

 

утвержденіемъ

 

его

 

въ

 

должности

 

протііворасколыіпче-

скаго

 

миссіонера

 

по

 

Сараиульскому

 

викаріатству — 26

 

Аир.

Псаломщикъ

 

с.

 

Кукнура,

 

Урж.

 

у.,

 

Алексей

 

Зубарезъ,

 

со-

гласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика

 

для

 

по-

стуиленія

 

въ

 

учптеля

 

Кпчмпнской

 

церковно-приходской

 

шко-

лы -17

 

Аир.
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Умерли:

 

заштатный

 

Діаконъ

 

с.

 

Ильинская,

 

Яраи.

 

у,

Филппиъ

 

Сырневъ — 16

 

Марта;

 

заштатный

 

Священннкъ

 

с.

Нііколаево-Березннская,

 

Слоб.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Князевъ

 

— 21

 

Мар-

та;

 

Діаконъ

 

Иудейская

 

завода,

 

Глаз,

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Несмѣловъ

—

 

26

 

Марта;

 

Священннкъ

 

села

 

Сорвпжъ,

 

Кот.

 

у.,

 

Михаил

Шиллегодскій

 

- 13

 

Апр.;

 

псаломщикъ

 

села

 

Верхоушеура,

Урж.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Кордемсній

 

1 5

 

Аир.;

 

заштатный

 

Свящев-

никъ

 

с

   

Балахны,

 

Кот.

 

у.,

 

Васплій

 

Юферевъ— 21

 

Аир.

СВОБОДНЫ

 

Я

    

МЪСТА.

Свящеиничеснія:

 

при

 

Тюремной

 

церкви

 

г.

 

Вятки,

 

п

 

вь

селахъ:

 

Верхокамье,

 

Сардыке

 

и

 

Пошше,

 

Глаз,

 

у.;

 

Алексавд-

ровскомъ,

 

Поршуре,

 

Троицкомъ

 

и

 

Можгв,

 

Елаб.

 

у.;

 

Старой

Мултане,

 

Старомъ

 

Бурцѣ

 

и

 

Узяхъ,

 

Мал.

 

у.;

 

Бурапове,

 

За-

вьялове,

 

Новопооеленномъ,

 

Полозове

 

и

 

Данилове,

 

Сарап.

 

у,;

Опарине,

 

Нол.

 

у.;

 

Верхораменье

 

и

 

Зашижемьв,

 

Орлов,

 

у,;

Заеве,

 

Слоб.

 

у.,

 

и

 

Сорвижахъ,

 

Кот.

 

у.

Діаконскія:

 

въ

 

заводе

 

Пудеме,

 

Глаз,

 

у.,

 

и

 

въ

 

селахъ:

Поломе

 

и

 

Сосновке,

 

Глаз,

 

у.;

 

Анзпрке,

 

Варзіятчахъ,

 

Ёловѣ,

Качке,

 

КостенеевЬ,

 

Котловке,

 

Мещерякове,

 

Лекареве,

 

Пыже-

учахъ,

 

Сараляхъ,

 

Свпноярье,

 

Икскомъ

 

Устье

 

и

 

Троицкомъ,

Елаб.

 

у

 

;

 

Верхней

 

Слудке,

 

Гоньбе,

 

Ральнпкахъ,

 

Сушахъ

 

и

Черемпсскомъ

 

Малмыже,

 

Малм.

 

у.;

 

Арзамасцеве,

 

Бурановѣ,

Кулюшеве,

 

Новоноселенномъ,

 

Нылги-Вамье,

 

Чегандахъ

 

и

Юскахъ,

 

Сар.

  

у.;

 

Пустонолье,

 

Урж.

 

у.;

 

Юме,

 

Кот.

 

у.

Псаломщическія:

 

въ

 

селахъ

 

Рябове

 

и

 

Мвдяне,

 

Вят.

 

у.;

Городнловскомъ

 

п

 

Селегахъ,

 

Глаз,

 

у.;

 

Верховпне,

 

Орлов,

 

у.;

Верхоушнуре

 

два

 

п

 

Кукнуре,

 

Урж.

 

у.;

 

при

 

Благовещенской
церкви

 

с.

 

Шестакова,

 

Слоб.

 

у.;

 

Ишети,

 

Нол.

 

у.

Во

 

исполненіе

 

резолюціп

 

Его

 

Преосвященства

 

предлагает-

ся

 

окопчившимъ

 

курсъ

   

духовной

   

семпнаріи, — не

 

пожелаеть
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лп

 

кто

 

изъ

 

нихъ

   

занять

   

место

   

Діакона

   

въ

   

с.

    

Сосновке,

Глаз,

  

у

 

,

 

съ

 

возведеніемъ

 

его

 

въ

 

санъ

 

Священника.

Въ

 

виду

 

заявленная

 

Священппкомь

 

церкви

 

вновь

 

откры-

тая

 

въ

 

Уржумскомъ

 

уезде

 

Турекская

 

прихода

 

о.

 

Николаемъ

Трапицынымъ

 

желаиія

 

переместиться

 

въ

 

другое

 

село,

 

при

означенной

 

церкви

 

предполагается

 

свободное

 

священническое

зкбсто

 

съ

 

жалованьемъ

 

Священнику

 

по

 

400

 

руб.

 

при

 

гото-

волъ

 

помещеніп

 

и

 

при

 

другпхъ,

 

получаемыхъ

 

отъ

 

прихода

доходахъ;

 

желающіе

 

занять

 

это

 

место

 

могутъ

 

подавать

 

про-

шеяіе

 

о

 

томъ

 

Енархіалыюму

 

Преосвященному

 

съ

 

представле-

піемъ

 

удостовереній:

 

отъ

 

местная

 

Благочинная

 

о

 

благопове-

деніи

 

и

 

отъ

 

Епархіальная

 

Миссіонера,

 

или

 

помощника

 

его,

плп

 

отъ

 

местная

 

противораскольническая

 

Мнссіонера

 

о

 

зна-

він

 

раскола

 

и

 

обличеніи

 

его.

Объявленіе

 

благодарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Объявляется

 

благодарность

 

Енархіальная

 

Начальства,

согласно

 

поста повленіямъ

 

отъ

 

23

 

Марта

 

-

 

16

 

сея

Апрѣля:

 

Слободскому

 

купцу

 

Михаилу

 

Константинову

 

Фо-

фанову,

 

наеледникамъ

 

умершая

 

Слободская

 

купца

 

Ва-

силія

 

Михайлова

 

Махнева,

 

крестьянину

 

села

 

Трехключин-

скаго

 

Спиридону

 

Иванову

 

Нопаневу

 

и

 

крестьянину

 

Николаю

Иванову

 

Прѣснецову

 

за

 

сделанный

 

ими

 

ножертвованія

 

въ

пользу

 

церквей

 

селъ

 

Вознесенская-Вахрушевыхъ

 

и

 

Трех-

ключннская;

 

крестьянину

 

почпика

 

Красиоглпаская

 

2-го,

Маракулинской

 

волости,

 

Слободскаго

 

уезда,

 

Петру

 

Васильеву

Вараксину

 

за

 

иожертво.ваніе

 

имъ

 

50

 

руб.

 

на

 

устройство

временная

 

причтового

 

дома

 

въ

 

селе

 

Шкарскомъ,

 

Слободскаго
уѣзда.
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Присоединеніе

 

къ

 

православію.

Въ

 

Апреле

 

месяце

 

текущая

 

года

 

прпсоединенъ

 

къ

Православной

 

Ц<

 

ркви

 

изъ

 

маяметанъ

 

крестьянинъ

 

Казанской
губерніи,

 

Царевококпіайская

 

уезда,

 

Шпльшииской

 

вол.,

 

дер.

Каькыятъ

 

Сафс

 

іганій

 

Юсупозъ,

 

27

 

лбть,

 

съ

 

:

 

тречегчмь

і

 

чемі

 

Вл

 

іді

 

міръ.

РОСПИСАНІЕ

жрестныхъ

 

ходовъ

   

со

 

Святыми

 

Иконами

   

изъ

 

Вят-

сжаю

 

Каѳедральнаго

 

Собора

 

въ

 

1898

 

году.

А)

 

Велпкорецкій

 

крестный

 

ходъ:

 

Мая

 

21-го

 

проводы

Св.

 

Иконъ,

 

изъ

 

города

 

Вятки

 

и

 

краткое

 

молебствіе

 

въ

 

церк-

ви

 

села

 

Макарья.

 

Празднества

 

въ

 

селахъ:

 

22

 

Бобине

 

и

 

За-

гарье,

 

23

 

Орловскаго

 

уѣзда — Монастырскомъ

 

и

 

Горохове,

24

 

и

 

25

 

Великой

 

Реке,

 

26

 

Вятскаго

 

уѣзда — Медине

 

н

встрѣча

 

Св.

 

Иконъ

 

при

 

Филейской

 

часовне,

 

27

 

въ

 

Филейкѣ

селе

 

и

 

встреча

 

Св.

 

Иконъ

 

на

 

Боясловскомъ

 

кладбище

 

Ш
гор.

 

Вятке

 

и

 

28

 

встреча

 

Св.

 

Иконъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

со-

боре

 

въ

 

9'/,

 

часовъ

 

}тра.

и

 

Б)

 

Куринскій

 

крестный

 

ходъ:

 

Іюня

 

1-го

 

проводы

 

Св.

Иконъ

 

изъ

 

г.

 

Вятки.

 

Празднества

 

въ

 

селахъ:

 

2

 

Вахте,

 

3
Быстрнце,

 

4

 

въ

 

г.

 

Орлове,

 

въ

 

Казанско-Богороднцкомъ

 

со-

боре,

 

въ

 

селахъ:

 

5

 

Русанове,

 

6

 

Тохтине

 

и

 

встреча

 

Св.

Иконъ

 

въ

 

селе

 

Курине,

 

7

 

и

 

8

 

въ

 

селе

 

Курине— где

 

въ

первый

 

или

 

последній

 

день

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

место

 

явле-

нія

 

Св.

 

Иконы

 

Архистратига

 

Божія

 

Михаила;

 

въ

 

селахъ

 

9
Спасскомъ,

 

10

 

Окатьеве,

 

11

 

Кобре.

 

12

 

Пореляхъ,

 

13

 

Вин-

данке,

 

14

 

Верховонданке,

 

15

 

Торопове,

 

16

 

Даровскомъ,

 

17
.

 

Сретенскомъ,

 

18

 

Макарье,

 

19

 

Верхокуриш.е,

 

20

 

Круглыж-

«комъ,

  

21

 

Неановскомъ,

   

22

 

Рождественскомъ,

   

23

 

Соловец-
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комъ,

 

24

 

Архангельскому

 

25

 

Троицком ь,

 

26

 

Богородскомъ,

27

 

Высокогорьѣ,

 

28

 

Семеновскомъ,

 

29

 

Юмт>,

 

30

 

Ацвежъ

 

и

Алевсандровекомъ,

 

Іюля

 

1-го

 

Ёкатерііппнѣ.

 

2

 

Молотниковѣ,

и

 

проходомъ

 

Гостевѣ,

 

3

 

Краспогорьѣ,

 

4

 

Истобеискомъ,

 

5

 

Пг-

щальѣ,

 

6

 

Каспнѣ,

 

7

 

Илгаип,

 

8

 

Желтопесковскомъ,

 

9

 

Вер-

хоишжемьѣ,

 

10

 

Зашпжемьѣ,

 

11

 

С

 

у

 

водя

 

хъ,

 

12

 

Татауровѣ,

13

 

Космо-Даміанскомъ,

 

14

 

Воскресенсвомъ,

 

15

 

Верхоивкннѣ,

16

 

Вознесенском

 

ь,

 

17

 

Нижнеивкннв,

 

18

 

Коршикѣ,

 

19

 

Ады-

шевѣ,

 

20

 

Вязу,

 

21

 

Паеѣговѣ

 

и

 

встрѣча

 

Св.

 

Иконъ

 

ни

 

Ах-

тырскомь

 

кладбшцѣ

 

въ

 

г.

 

Ваткѣ

 

н

 

22

 

встрѣча

 

Св.

 

Иконъ.

въ

 

Коѳедральномъ

 

соборѣ.

Каѳедралыіый

 

Протоіерей

 

Гавріипъ

 

Порфирьевъ

Къ

 

евѣдѣнію

 

духовенства

 

и

 

учрежденій

 

епар-

хіи

 

и,

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

 

исполненію.

1.

 

Отъ

 

Директора

 

Императорской

 

Публичной

 

Библіотеки.

Г.

 

Директоръ

 

Императорской

 

Публичной

 

Библіотекп,.

пнсьмомъ

 

отъ

 

13

 

Марта

 

сего

 

года

 

за

 

H

 

398,

 

на

 

имя

 

Ирео-

священнѣйшаго

 

Алексія,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

п

 

Слободскаго,

увѣдомляетъ,

 

что

 

по'

 

дѣйствующпмъ

 

заковамъ

 

въ

 

Импера-

торскую

 

Публичную

 

Бпбліотеку,

 

какъ

 

главнѣйшее

 

п

 

важнѣй-

шее

 

государственное

 

книгохранилище,

 

имѣющее

 

значеніе

 

для.

всей

 

Россіи,

 

должны

 

поступать

 

всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

изданія,

печатаемый,

 

литографируемы»

 

и

 

гравируемый

 

въ

 

Россіи

 

какъ

частными

 

лицами,

 

такъ

 

и

 

съ

 

разрѣшенія

 

и

 

по

 

распоряженію

вравптельственныхъ

 

установленій

 

и

 

лицъ

 

всѣхъ

   

вѣдомствъ.

Книги

 

духовиаго

 

содержанія

 

посту паютъ

 

въ

 

Бнбліотеку

изъ

 

Духовно-Цензурвыхъ

 

Комитетовъ

 

и

 

высшихъ

 

духовно-

учебвыхъ

 

заведеній;

 

печатаемыя

 

же

 

по

 

благословенію

 

или

опредѣлееію

   

Святѣйшаго

   

Синода

 

доставляются

 

типографіями.
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синодальными,

 

Еіево-Печерекой

 

и

 

Почаевской

 

Лавръ

 

и

 

Мос-

ковскою

 

единоверческою.

 

Но

 

кронф

 

того

 

весьма

 

мімго

 

книгъ

и

 

брошюръ

 

выходить

 

въ

 

свѣтъ,

 

особенно

 

за

 

последнее

 

время,

съ

 

разрѣшеніи

 

местной

 

епаршльной

 

власти

 

и

 

мветныхъ

 

ду-

ховныхъ

 

цеизоровъ,

 

большею

 

частіні

 

каѳедралыіыхъ

 

нротоіе-

реевъ

 

или

 

ректоровъ

 

духовныхъ

 

семшіарій.

 

Вь

 

большинстве

случаевъ

 

такого

 

рода

 

пзданія.

 

вероятно

 

вслѣдствіе

 

незаанія

вышеупомянутая

 

закона,

 

по

 

которому

 

всѣ

 

безъ

 

изъятія

 

кни-

ги

 

и

 

брошюры

 

должны

 

быть

 

доставляемы

 

въ

 

Императорскую

Публичную

 

Библіотеку,

 

въ -эту

 

последнюю

 

не

 

постуиаютъ.

Равнымъ

 

образомъ

 

редакціи

 

многпхъ

 

Еиархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостей

 

и

 

пѣкоторыхъ

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

и

 

газетъ

 

ае

считаютъ

 

для

 

себя

 

обнзательнымъ

 

представлять

 

въ

 

Библиоте-

ку

 

отдельные

 

оттиски

 

помѣщаемыхъ

 

въ

 

нпхъ

 

статей,

 

ве-

рѣдко

 

образующіе

 

целый

 

книги.

 

Не

 

мало

 

изданій

 

выходить,

наконецъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

енархіалышхъ

 

учнлищныхъ

 

совѣ-

товъ,

 

братствь

 

и

 

тому

 

подобныхъ

 

учрежденій.

Въ

 

вндмхъ

 

устраненія

 

на

 

будущее

 

время

 

подобнаго

 

ни

 

-

рушенія

 

закона

 

и

 

для

 

установлснія

 

правильная

 

постунлевія

въ

 

Императорскую

 

Публичную

 

Библіотеку

 

всѣхъ

 

выходящихъ

въ

 

Россіи

 

кпигъ

 

и

 

брошюръ

 

духовнаго

 

содержанія,

 

онъ,

 

г,

 

Ди-

ректоръ,

 

на

 

пеновааій

 

п.

 

4

 

ст.

 

307

 

т.

 

XI

 

ч.

 

1

 

свода

 

за-

коновъ

 

изд.

 

1893

 

года,

 

коею

 

на

 

Директора

 

Императорской

Публичной

 

Вибліотекн

 

возложена

 

обязанность

 

„наблюдать

 

и

настаивать

 

за

 

псполненіемъ

 

закона,

 

чтобы

 

всего

 

въ

 

Россіп

печатаемая,

 

литографируемая

 

и

 

гравируемая,

 

но

 

какому

бы

 

то

 

ни

 

было

 

ведомству,

 

доставлялось

 

въ

 

Императорскую

Публичную

 

Библіотеку

 

опредѣленное

 

закономь

 

число

 

экземіыя-

ровъ",

 

обращается

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященнейшміу

Алексно,

 

съ

 

просьбою

 

сдѣлать

 

зависящее

 

распоркженіе

 

но

 

Вят-

ской

 

епархіи,

 

чтобы

 

всѣ

 

безъ

 

нсключенія

 

книги

 

и

 

брошюры,

 

вы-

ходящія

 

съ

 

разрѣшенія

 

местной

 

епархіальпой

 

властп,

 

мест-

ныхъ

 

духовныхъ

 

цензоровъ,

 

епархіальныхъ

 

учнлищныхъ

 

со-
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вѣтовъ,

 

братствъ

 

и

 

т.

 

и.

 

учрежденій,

 

а

 

также

 

отдельные

отпіскн

 

пзъ

 

Еиархіалыіыхъ

 

Ведомостей

 

и

 

духовныхъ

 

жур-

иаловь

 

обязательно

 

доставлялись

 

въ

 

Императорскую

 

Публпч-

вую

 

Бпбліотеку.

Еъ

 

этому

 

онъ,

 

г.

 

Дпректоръ,

 

присовокупляете,

 

что,

 

на

основа

 

ніп

 

ст.

 

374

 

Почтовая

 

Устава

 

(Св.

 

За

 

к.

 

т.

 

XII

 

ч.

 

1

изд.

 

1857

 

г.),

 

все

 

посылки

 

(до

 

пуда

 

весомъ),

 

пакеты

 

и

 

письма,

адресуемый

 

„въ

 

Императорскую

 

Публичную

 

Бнбліотеку",

 

долж-

вы

 

приниматься

 

почтовыми

 

учрежденінми

 

безъ

 

платежа

 

ве-

совыхъ.

На

 

письме

 

семъ

 

резолюція

 

ПреосвященнеГішаго

 

Алексія

отъ

 

23

 

Марта

 

последовала

 

таковая:

 

„Въ

 

Конснсторію.

 

Пись-

мо

 

г.

 

Деректора

 

Императорской

 

Публичной

 

Бнбліотеки

 

uane-

, чатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостяхъ

 

къ

 

точному

 

испол-

иевію

 

подлежащнхъ

 

учрежденій

 

и

 

лпцъ,

 

которымъ

 

предла-

гается

 

озаботиться

 

высылкою

 

въ

 

Императорскую

 

Публичную

Біюліотеку,

 

по

 

возможности,

 

и

 

техъ

 

нздашшхъ

 

ими

 

кнпгъ

 

и

брошюръ,

 

который

 

не

 

были

 

высланы

 

БнбліотекЬ

 

по

 

иеведе-

вію

 

изложенная

 

въ

 

семъ

 

узаконенія".

2.

   

Отъ

   

Императорская

    

Московская

    

Археологическая

Общества.

Императорское

 

Московское

 

Археологическое

 

Обще-
сгво,

 

имея

 

въ

 

виду

 

громадное

 

значеніе

 

для

 

внуки

 

рус-

ской

 

исторіп

 

неизданных'!)

 

по

 

настоящее

 

время

 

псторпче-

скпхъ

 

псточнпковъ,

 

учредило

 

особую

 

Археографическую

Коммиссію,

 

важнейшею

 

задачей

 

которой

 

является

 

собпраніе

свѣдѣній

 

и

 

изученіе

 

состава

 

архивовъ

 

и

 

вообще

 

соб-

равій

 

исторпческпхъ

 

документовъ.

 

Такое

 

рѣшеніе

 

Общества

вызвано

 

весьма

 

разнообразными

 

побужденіямп,

 

изъ

 

которыхъ

главное

  

заключается

   

въ

 

современномъ

 

положеніи

   

въ

 

Россіп
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архивовъ

 

какъ

 

частныхъ,

 

такъ

 

и

 

нЬкоторыхъ

 

правитель.

етвенныхъ

 

и

 

общественвыхъ.

Въ

 

общемъ

 

наши

 

архивы

 

могутъ

 

быть

 

распределены

 

на

три

 

болынія

 

группы.

 

Къ

 

первой

 

группе

 

слвдуеть

 

отнести

архпвы

 

и

 

древлехранплинщ,

 

устроенные

 

иравительствомыш

учеными

 

обществами

 

и

 

учрежденіямн

 

сиеціально

 

съ

 

научны-

ми

 

цв.іпми.

 

Таковы

 

большинство

 

столичныхъ

 

архивовь,

 

собра-

нія

 

рукописей

 

при

 

музеяхъ

 

и

 

пр.

 

Все

 

оин

 

имѣютъ

 

спеціп.іь-

выхъ

 

работннкокъ,

 

занятыхъ

 

пзученіемъ

 

состава

 

рукописен,

печатаніемъ

 

пхъ

 

и

 

пзданіемъ.

 

Наконецъ,

 

эти

 

архивы

 

доступ-

ны

 

для

 

учевыхъ

 

занятій

 

посторовннхъ

 

лицъ.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

наука

 

можетъ

 

озвакомпться

 

съ

 

хранящимися

 

здѣсь

историческими

 

матеріаламн.

СовсЪмъ

 

въ

 

другомъ

 

ноложеніи

 

находятся

 

две

 

др)пч

группы

 

архивовъ,

Ко

 

второй

 

пзъ

 

ппхъ

 

можно

 

отнести

 

собравія

 

докумен-

товъ,

 

нрпнадлежащихъ

 

частнымъ

 

лицамъ,

 

какъ

 

напр.

 

собра-

вія

 

коллекціонеровъ,

 

семейные

 

архивы

 

и

 

мругіе.

Наконецъ,

 

третью

 

группу

 

составляют^

 

такіе

 

архивы

 

раз-

лнчныхъ

 

правнтельственныхъ

 

учрежденій,

 

которые

 

не

 

преслѣ-

дуютъ

 

научвыхъ

 

цѣлей;

 

таковы,

 

напр.,

 

губернскіе

 

архивы,

областные,

 

енархіальные,

 

при

 

дворяпскихъ

 

депутатскпхъ

 

со-

браніямъ,

 

казенныхъ

 

и

 

судебныхъ

 

палатах ь,

 

яродскихъ

 

ду-

махъ

 

и

 

др.

 

По

 

точному

 

смыслу

 

действующая

 

законодатель-

ства

 

въ

 

означенныхъ

 

архнвахъ

 

хрявятся

 

документы,

 

необхо-

димые

 

для

 

справокъ

 

но

 

текущпмъ

 

деламъ.

 

Но

 

такъ

 

вакь

большинство

 

и\ъ

 

учреждено

 

еще

 

при

 

Екатерине

 

II,

 

то

 

съ

теченіемъ

 

времени

 

въ

 

ѳтихъ

 

архнвахъ

 

скопились

 

дѣла,

 

весь-

ма

 

важный

 

въ

 

научвомъ

 

отношеніп

 

и

 

ненужный

 

для

 

спра-

вокъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

большинстве

 

архивовъ

 

губери-

скпхъ

 

правленій

 

и

 

др.

 

правнтельственныхъ

 

мѣстъ

 

можно

 

войти
документы

 

XVII

 

и

 

даже

 

ХТІ

 

стол.,

 

не

 

гшоря

 

уже

 

о

 

цѣв-

выхъ

 

матеріалахъ

 

для

 

XYTII

 

и

 

нач.

 

Х'Х

 

века.
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Наконецъ,

 

къ

 

последней

 

группѣ

 

архивовъ

 

могутъ

 

быть

отнесепы

 

собраиія

 

разная

 

рода

 

рода

 

рукописей

 

при

 

монасты-

ряхъ,

 

церквахъ

 

и

 

духовныхъ

 

семпнаріяхъ.

Обе

 

нослѣднія

 

категоріи

 

архивовъ,

 

т. -е.

 

частные

 

п

справочные

 

при

 

казеппыхъ

 

учрежденіяхъ,

 

поставлены

 

въ

 

та-

кія

 

условія,

 

что

 

остаются

 

совершенно

 

неизвестными

 

пауке

русской

 

исторіи

 

п

 

потому

 

не

 

приносятъ

 

ей

 

надлежащей

 

поль-

зы.

 

Разбросанные

 

въ

 

разныхъ

 

уголкахъ

 

нашего

 

отечества,

въ

 

городахъ

 

и

 

часто

 

въ

 

селахъ,

 

не

 

будучи

 

нодъ

 

наблюде-

ніемъ

 

лицъ,

 

который

 

имѣли

 

бы

 

возможность

 

заняться

 

опиеа-

иіемъ

 

и

 

изданіемъ

 

находящихся

 

въ

 

пихъ

 

дѣлъ,

 

эти

 

архи-

вы

 

лежатъ

 

безъ

 

пользы

 

для

 

науки

 

и

 

нерѣдко

 

гибну тъ

 

вслѣд-

ствіе

 

тѣхъ

 

пли

 

пныхъ

 

иричинъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

опытъ

 

пока-

залъ,

 

что

 

въ

 

такихъ

 

именно

 

архнвахъ

 

встрѣчаются

 

часто

драгоцѣннѣйшіе

 

документы,

 

весьма

 

важные

 

для

 

изученін

 

исто-

ріи.

 

Ионятпо,

 

занимающіеся

 

русскою

 

исторіей

 

не

 

могутъ

зшіть

 

содержанія

 

находящихся

 

здѣсь

 

матеріаловъ

 

и

 

даже

 

да-

леко

 

не

 

всегда

 

пмѣютъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

самомъ

 

мѣстопахожденіи

такихъ

 

архивовъ.

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

сказанное,

 

Императорское

 

Архео-

логпчекое

 

Общество

 

пришло

 

къ

 

твердому

 

убѣжденію

 

въ

 

томъ,

что

 

спасти

 

вышеохарактерпзованные

 

архивы

 

отъ

 

забвенія,

сдѣлать

 

ихъ

 

извѣстпыми,

 

доступными

 

и

 

полезными

 

для

 

рус-

ской

 

исторической

 

науки

 

можно

 

только

 

съ

 

помощью

 

широкая

и

 

дружная

 

содѣйствія

 

всѣхъ

 

сочувствующихъ

 

дѣлу

 

научна-

го

 

изученія

 

нашея

 

историческая

 

прошлая.

 

Поэтому,

 

Импе-

раторское

 

Московское

 

Археологическое

 

Общество

 

обращается

къ

 

ученымъ,

 

живущимъ

 

въ

 

провинціи,

 

дворянамъ,

 

имеющимъ

семейные

 

архивы,

 

къ

 

священникамъ,

 

у чптелямъ,— вообще

 

ко

всѣмъ

 

лицамъ,

 

обладающимъ

 

свѣдѣніями

 

объ

 

архнвахъ,

 

со-

браніяхъ

 

рукописей,

 

съ

 

покорнейшею

 

просьбою

 

содѣйствовать

иаучнымъ

 

цѣлямъ

 

Общества

 

доставленіемъ

 

ему

 

соотвѣтствсн-

ныхъ

 

указапій.
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Прося

 

о

 

доставлепіи

 

вышеозначенныхъ

 

свѣдѣній,

 

Импе-

раторское

 

Московское

 

Археологическое

 

Общество

 

позволяете

себѣ

 

обратить

 

вниманіе

 

ва

 

следующее:

1.

  

Для

 

цѣлей

 

науки

 

важны

 

свѣдѣпія

 

о

 

всякая

 

рода

 

ру-

кописныхъ

 

памятникахъ, —независимо

 

отъ

 

времеви

 

ихе

 

на-

писанія,

 

какъ-то:

 

о

 

рукописиыхъ

 

бояслужебныхъ

 

кнпгахъ,

лѣтописяхъ,

 

житіяхъ

 

святыхъ,

 

сборпикахъ,

 

грамотахъ

 

и

 

пе-

реписке

 

правнтельственныхъ

 

и

 

частныхъ

 

лицъ,

 

вообще

 

о

памятникахъ

 

бытовая,

 

экономическая,

 

литературная,

 

родо-

словная,

 

политическая,

 

военная

 

и

 

пр.

 

характерове.

2.

   

Относительно

 

каждая

 

собранія

 

рукописей

 

весьма

 

жела-

тельно

 

было

 

бы

 

иметь

 

более

 

или

 

менѣе

 

подробный

 

свѣдѣнія

 

слЪд.

рода:

 

кому

 

принадлежите

 

архиве

 

и

 

гдѣ

 

находится

 

(адресе*),

какія

 

именно

 

въ

 

пеме

 

рукописи

 

(перечень**),

 

каталоге

 

ихе

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

общій

 

обзоре

 

содержанія),

 

какое

 

обни-

маютъ

 

время,

 

сколько

 

пхъ;

 

также

 

полезно

 

было

 

бы

 

знать,

доступно

 

ли

 

описываемое

 

собраніе

 

(особенно

 

частное)

 

для

 

обо-

зрѣніе

 

и

 

ознакомленія

 

съ

 

нимъ

 

съ

 

учеными

  

цѣлямп.

3.

    

Общество

 

позволяете

 

себе

 

также

 

обратиться

 

се

просьбою

 

ке

 

учрежденіямъ

 

и

 

лицамъ,

 

владѣющимъ

 

рукопи-

сями

 

и

 

документами,

 

прислать

 

ихъ

 

для

 

просмотра

 

и

 

описа-

вія

 

въ

 

Общество,

 

иослѣ

 

чего

 

полученные

 

документы

 

будутъ

съ

 

признательностью

 

возвращаемы***).

*)

 

Относительно

 

каждаго

 

архива

 

весьма

 

небезполезны

 

также

 

свѣдѣ-

нія.-

 

есть

 

ли

 

при

 

архивѣ

 

описи

 

дѣлъ

 

и

 

рукописей,

 

есть

 

ли

 

алфавиты

 

и

 

какъ

тѣ

 

и

 

другіе

 

составлены,

 

какъ

 

размѣщены

 

документы

 

(по

 

годамъ,

 

вѣдом-

ствамъ,

 

фаыиліямъ

 

и

 

лицамъ,

 

на

 

полкахъ,

 

въ

 

шкафахъ,

 

связками

 

или

 

въ

книгахъ)?

 

Занимается

 

ли

 

кто-либо

 

въ

 

наст,

 

время

 

разборкою

 

дѣлъ

 

и

 

не

занимались

 

ли

 

ею

 

раньше?
**)

 

Въ

 

иеречнѣ

 

каждаго

 

документа

 

пріятно

 

было

 

бы

 

вндѣть:

 

указа -

Hie

 

лица

 

или

 

учрежденія,

 

отъ

 

котораго

 

выдана

 

грамота,

 

или

 

лица,

 

кото-

рымъ

 

написана

 

рукоиись,

 

письмо

 

и

 

пр.,

 

кому

 

написана

 

грамота

 

или

 

пись-

мо,

 

гдѣ

 

и

 

когда;

 

краткое

 

содержаніе

 

документа.

 

Въ

 

стариноыхъ

 

сборни-
кахъ

 

важно

 

отм'Вчать

 

заглавіе

 

отдѣльныхъ

 

статен

 

и

 

всѣ

 

приписки,

 

пока-

зываются,

 

кому

 

и

 

когда

 

сборникъ

 

принадлежала

***)

 

Обратную

 

пересылку

 

рукописен

 

Общество

 

привимаетъ

 

на

 

свой
счетъ,

 

а,

 

по

 

соглашенію,

 

и

 

доставку

 

ихъ.
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Если

 

лица,

 

описывающіе

 

документы

 

и

 

рукописи,

 

не

считаютъ

 

возможпымъ

 

высылать

 

самыя

 

рукописи,

 

то

 

жела-

тельно

 

было

 

бы

 

получить

 

коніи

 

хотя

 

бы

 

съ

 

наиболее

 

важ-

ныхъ.

4.

   

Конечно,

 

въ

 

интересахъ

 

науки

 

было

 

бы

 

весьма

 

по-

лезно

 

имѣть

 

по

 

возможности

 

полныя

 

и

 

точны

 

я

 

свѣденія

 

какъ

о

 

составѣ

 

рукописей,

 

такъ

 

и

 

объ

 

ихъ

 

содержаніи;

 

тѣмъ

 

не

менее

 

Общество

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

лице,

 

не

 

имѣющихе

возможности

 

доставить

 

полныя

 

свѣдѣнія

 

(напр.,

 

перечня

 

ру-

кописей),

 

сообщать

 

краткія

Be

 

случаѣ

 

невозможности

 

сообщить

 

обстоятельный

 

дан-

ныя

 

о

 

документахе,

 

были

 

бы

 

полезны

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

ука-

завія

 

ва

 

то,

 

гдѣ

 

какой

 

существуете

 

архиве

 

или

 

собраніе

деле,

 

и

 

къ

 

кому

 

слѣдуетъ

 

обратиться

 

за

 

болѣе

 

подробными

справками.

5.

   

Все

 

доставляемый

 

въ

 

Общество

 

описанія

 

архивовъ,

копін

 

се

 

докумевтове,

 

а

 

также

 

отчеты

 

о

 

приславныхе

 

ему

для

 

просмотра

 

рукописяхе,

 

будутъ

 

помещаемы

 

цѣликомъ

или

 

въ

 

сокращеніи —смотря

 

но

 

научному

 

значенію

 

получен-

выхъ

 

свѢдѢбій

 

—

 

въ

 

Трудахъ

 

Археографической

 

Коммиссіи.

6.

   

Обращаясь

 

съ

 

просьбою

 

о

 

доставлена

 

свѣдѣній

 

ко

всѣмъ

 

сочувствующимъ

 

дѣлу

 

лицамъ,

 

Императорское

 

Москов-

ское

 

Археологическое

 

Общество

 

не

 

даетъ

 

въ

 

настоящее

 

время

подробной

 

программы

 

для

 

описанія

 

рукописей,

 

предлагая

каждому

 

сдѣлать,

 

что

 

можно.

 

Но

 

всѣхъ,

 

кому

 

понадобятся

болѣе

 

точвыя

 

свѣдѣвія

 

или

 

указанія,

 

оно

 

проситъ

 

обращать-

ся

 

непосредственно

 

въ

 

Общество

 

или

 

въ

 

его

 

Археографиче-

скую

 

Коммиссію.

Председатель

 

Общества

 

Графиня

 

Уварова.

Председатель

 

Археографической

 

Коммиссіи

профессоре

 

А.

 

Еирпичниковъ .

Секретарь

 

Коммиссіи

 

Ы.

 

Довнаръ-Заполъстй.

Адресъ

 

Общества:

 

Москва,

 

Берсеневка,

 

свой

 

домъ,
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СОДЕРЖАНИЕ:

  

Высочайшій

  

Приказъ.

   

Распоряженія

 

Правительства.

 

Рас-

іюряженіе

   

Епархіалышго

 

Начальства.

   

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

 

Свободныл

ыѣста.

 

Объявленіе

 

благодарности

 

Епархіалыіаго

 

Начальства.

 

Присоедіше-

ніе

 

къ

 

православію.

 

Росписаніе.

 

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

Редакторе,

 

Секретарь

 

Конспсторіи

 

Ал.

 

Отратилатовъ.

—. .^члллЛЛ.ЧР^

ВЯТКА.

Тіпюграфпі

 

и

 

хромо.читографін

 

M

 

а

 

и

 

ш

 

и

 

и

 

в

 

а.

189
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ІІІМ »

вятвід
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

Ш

 

9.

                     

1898

  

Г.

                 

Мая

 

1-го.

О

 

Т

 

Д

 

Ѣ

 

Л

 

Ъ

   

НЕОФФИЦІАЛЬН

 

Ы

 

Й.

ОЛОВО

на

 

день

 

рожденія

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРОКАГО

 

ВЫСОЧЕСТВА
НАСЛЕДНИКА

 

ЦЕСАРЕВИЧА

 

ВЕЛИК.

 

КНЯЗЯ

 

ТЕОРИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА.

 

')

(Вѣра

 

въ

 

Бога,

 

какъ

 

основа

 

народнаго

 

благополучія).

Блаянолучіе

 

и

 

блаясостонніе

 

того

 

или

 

иного

 

народа

составляло

 

и

 

составляете

 

предмете

 

постоянныхе

 

заботе

 

и

иопеченій

 

государства

 

и

 

общества.

 

# Начиная

 

съ

 

просвѣщенія

п

 

кончая

 

экономическими

 

и

 

другими

 

задачами,

 

всѣ

 

мѣры

принимаются

 

ке

 

тому,

 

чтобы

 

удовлетворительно

 

рѣшпть

 

этотъ

жизненный

 

вопросъ

 

и

 

изыскиваются

 

всевозможный

 

средства

поднять

 

уровень

 

народнаго

 

блаясостоянія

 

до

 

надлежащей

степени

 

его

 

высоты

 

и

 

силы.

Но

 

какъ

 

всякій

 

вопросе,

 

такъ

 

и

 

вопросъ

 

о

 

нагодпомъ

благосостояніп

   

долженъ

   

пмѣть

   

нодъ

 

собой

 

прочную

 

основу,

1 )

 

Произнесено

 

въ

 

Каѳедр.

 

Сиборѣ

 

27

 

апрѣля

 

1898

 

года.
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на

 

которой

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

утверждаться

 

и

 

развиваться

 

въ

блаяііріятномь

 

смыелѣ.

 

Этой

 

основой

 

въ

 

данноме

 

случаѣ

является

 

вгьра

 

во

 

Бога,

 

которая

 

и

 

служить

 

иадежнымъ

 

фун-

дамевтомъ

 

и

 

краеуяльнымъ

 

кампемь

 

всякого

 

народная

 

бда-

янолучія;

 

вь

 

противномъ

 

случае

 

вся

 

народная

 

жизнь

 

будете

подобна

 

зданію,

 

— построенному

 

на

 

нескѣ,

 

которое

 

при

 

малѣй-

піемъ

 

противномъ

 

натнскѣ,

 

всегда

 

можете

 

рухнуть.

Не

 

вдаваясь

 

ве

 

теоретическія

 

разсужденія,

 

обратился

ке

 

фактаме

 

нсторіи,

 

которые

 

сами

 

скажуте

 

за

 

себя

 

и

 

.inl-

ine

 

всего

 

подтвердите

 

высказанную

 

нами

 

мысль.

Каждый

 

нзе

 

нась,

 

слушатели,

 

читалъ

 

или

 

слышалъ

исторію

 

одиого

 

пзъ

 

древнѣйшпхъ

 

народовъ,

 

отъ

 

которого

осталось

 

теперь

 

только

 

одно

 

жалкое

 

воспоміінаніе

 

п

 

нерѣдііо

презираемое

 

иазваніе

 

„еврея".

 

Замечательна

 

историческая

судьба

 

этого

 

народа

 

и

 

не

 

менѣе

 

достойна

 

внііманія

 

причина

того:

 

чѣмъ

 

быль

 

и

 

что

 

сталь

 

этоть

 

некогда

 

величественный.

а

 

теперь

 

униженный

 

и

 

жалкій

 

потомоке

 

натріарха

 

Іакоиа.

Чудесно

 

освободивши

 

оте

 

рабства

 

Египетская,

 

Саль

Боге

 

выдѣлиле

 

Пзраильскій

 

народе

 

нзе

 

среды

 

всѣхе

 

друпіхъ;

сдѣлале

 

его

 

Своимъ

 

избранными

 

народомъ,

 

ставъ

 

во

 

г.іавѣ

его,

 

какъ

 

Верховный

 

вождь

 

и

 

руководитель.

 

Далъ

 

ему

 

эаконъ,

непосредственно

 

Имъ

 

Сямимъ

 

начертанный

 

на

 

камепныхъ

скрнжаляхъ;

 

въ

 

громе

 

и

 

молніп

 

являлся

 

ему,

 

открывая

 

Своп

Божественный

 

повелѣнія

 

и

 

наставлепія,

 

„ограждалъ

 

и

 

хра-

нилъ

 

его

 

какъ

 

зеницу

 

ока,

 

вознесъ

 

его

 

на

 

высоту

 

земли

 

и

кормилъ

 

пропзведеніямн

 

полей,

 

питалъ

 

его

 

млекомъ

 

пзъ

 

кам-

ня,

 

и

 

елеемъ

 

пзъ

 

твердой

 

скалы,

 

масломе

 

коровьплъ

 

и

молокоме

 

овечьиме,

 

тукоме

 

агнцеве

 

и

 

Козлове,

 

тучною

 

пше-

ницею

 

и

 

кровію

 

виноградныхе

 

ягоде"

 

(Втор.

 

32

 

гл.).

 

Рас-
шпрпле

 

предѣлы

 

и

 

нрославиле

 

имя

 

его

 

по

 

всей

 

ПалестшгЬ

и

 

даже

 

до

 

береявъ

 

Средиземная ч морн,

 

иокорилъ

 

ему

 

яіно-

гіе

 

народы

 

п

 

царства

 

и

 

наконецъ

 

въ

 

лицѣ

 

царей,

 

особенно

Давида

 

и

 

Соломона,

 

ноставплъ

 

его

 

па

 

небывалую

 

высоту

 

ела-
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вы,

 

величія,

 

политический)

 

могущества

 

п

 

единства.

 

Это

 

бы-

ло

 

самая

 

свѣтлоя

 

эпоха

 

исторической

 

жизни

 

еврейского

 

на-

рода.

 

Отсюда

 

начинается

 

эпоха

 

упадка

 

блаюсостоянія

 

п

 

но-

лптпческаго

 

его

 

могущества.

ІІобѣдоносное

 

и

 

сильное

 

до

 

снхъ

 

поръ

 

еврейское

 

цар-

ство

 

разделяется

 

на

 

два,

 

слѣдуютъ

 

неудачи

 

въ

 

иобѣдохъ.

разрушеніе

 

одиого

 

царства

 

за

 

друпімъ

 

и

 

плѣнъ

 

Вавилонскій;

затѣмъ

 

иастуиаетъ

 

владычество

 

Персовъ,

 

Македоияиъ,

 

Ёгпгі-
тянъ

 

и

 

царей

 

Сирійскихъ,

 

времена

 

Іуды

 

Маккавея

 

являются

іюслѣднимъ

 

отблескомъ

 

нрежняго

 

величія,

 

силы

 

и

 

единства-

нуконецъ,

 

князь

 

отъ

 

Іуды

 

оскудѣваетъ

 

и

 

Іудея

 

подпадаетъ

подъ

 

власть

 

рпмлянъ.

 

Гроза

 

разрушенія

 

уже

 

виситъ

 

надъ

Іудейскпмъ

 

царствомъ.

Насту паеть

 

знаменательный

 

въ

 

нсторін

 

70 -й

 

годъ

 

по

Р.

 

Хр.

 

годъ,

 

событіе

 

котораго,

 

вакъ

 

громовое

 

эхо

 

прокати-

лось

 

но

 

всѣмъ

   

(ітранамъ

   

тогданіняго

   

цивилизованного

 

міра.

Являются

 

славные

 

римскіе

 

полководцы

 

Весиосіанъ

 

п

Тптъ,

 

нодступаютъ

 

къ

 

городу

 

Іерусалнму

 

и

 

послѣ

 

продол-

жительной

 

осады

 

разрушаютъ

 

и

 

превращоютъ

 

въ

 

ирахъ

 

и

пепелъ

 

мпоговѣковые

 

труды

 

сотенъ

 

тысячъ

 

іудейскпхъ

 

рукъ,

не

 

оставляя

 

камня

 

на

 

камнѣ.

 

На

 

мѣстѣ

 

величественного

Іерусалимскаго

 

храма,

 

націонольной

 

гордости

 

евреевъ

 

и

 

пхъ

святого

 

града,

 

взорамъ

 

зрителя

 

открылось

 

ужосная

 

картина,

тысячи

 

іудейскихъ

 

тѣлъ,

 

кокъ

 

тріумфы

 

победителей,

 

висѣлп

на

 

крестохъ

 

и

 

свонмъ

 

безжизненнымъ

 

безмолвіемь

 

ноііоішно-

лп

 

тотъ

 

яростный

 

крикъ

 

безумствовавшей

 

толпы,

 

которая,

 

ра-

спиная

 

Спасителя,

 

приняла

 

на

 

себя

 

и

 

дѣтей

 

своихъ

 

пятна

священной

 

Крови

 

Божественного

 

Страдальца.

 

И

 

нала

 

но

 

ннхъ

эта

 

Зовѣтноя

 

Кровь

 

и

 

жгла

 

и

 

жжетъ

 

пхъ

 

вотъ

 

уже

 

2

 

ты-

сячелѣтія

 

такими

 

бѣдствіями,

 

какнхъ

 

не

 

вынесъ

 

ни

 

одинъ

народъ

 

въ

 

мірѣ.

Такъ

 

палъ

 

иѣкогдо

 

могущественный

 

и

 

многочисленный

Израиль,

   

отъ

   

которого

   

остолось

   

теперь

   

только

 

имя

 

и

 

тѣ
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жолкіе

 

клочки,

 

которые

 

розсѣяны

 

по

 

всѣмъ

 

уголкамъ

 

обшир-

ной

 

вселенной.

За

 

разъясненіемъ

 

такой

 

перемѣны

 

въ

 

исторической

 

судь-

бе

 

еврейского

 

норода

 

обратимся

 

къ

 

той

 

же

 

нсторіп.

 

Здесь

въ

 

одной

 

пзъ

 

киигъ

 

пр.

 

Моисея

 

-

 

Второзокопін

 

мы

 

чптаемь

следующее:

 

„Если

 

будешь

 

слушать

 

гласа

 

Господа

 

Бога

 

тво-

его

 

и

 

тщательно

 

исполнять

 

вс/в

 

заповеди

 

Его,

 

пріидутъ

 

на

тебя

 

все

 

благословенія

 

сін:

 

благословенъ

 

ты

 

въ

 

городе,

 

п

блогословенъ

 

ты

 

въ

 

поле,

 

благословенъ

 

плодъ

 

чрево

 

твоего,

и

 

плодъ

 

земли

 

твоей,

 

и

 

нлодъ

 

скота

 

твоего;

 

блогословенны

житницы

 

твои

 

и

 

кладовыя

 

твои,

 

благословенъ

 

ты

 

при

 

вхо-

де

 

и

 

выходе;

 

поразить

 

предъ

 

тобою

 

Господь

 

враговъ

 

твопхъ

и

 

дастъ

 

тебе

 

пзобпліе

 

во

 

всехъ

 

благахъ....,

 

откроетъ

 

небо,

чтобы

 

оно

 

давало

 

дождь

 

земле

 

твоей

 

во

 

время

 

свое,....

 

п

будешь

 

давать

 

взаймы

 

многимъ

 

городом ь,

 

о

 

сомъ

 

не

 

будешь

брать,,...

 

если.,

 

не

 

отступишь

 

отъ...

 

словъ,

 

которыя

 

за-

поведаю

 

вамъ,

 

ни

 

направо,

 

ни

 

налево.

 

Если

 

же

 

не

 

будешь

слушать

 

гласъ

 

Господа

 

Бога

 

твоего

 

п

 

не

 

будешь

 

стараться

исполнять

 

все

 

заповеди

 

Его,....

 

то

 

пріидутъ

 

на

 

тебя

 

вев

нроклятія

 

сіи,...

 

проклятъ

 

ты

 

въ

 

городе

 

п

 

поле,

 

прокляты

житницы

 

твои,

 

..

 

кладовыя

 

твои,

 

проклятъ

 

плодъ

 

чрева

 

тво-

его,...

 

земли

 

твоей

 

и...

 

скота

 

твоего,

 

проклятъ

 

ты

 

при

 

вхо-

де,...

 

п

 

выходе,.,

 

предастъ

 

тебя

 

Господь

 

на

 

пораженіе

 

вра-

гамъ

 

твоимъ.....

 

и

 

будутъ

 

теснить

 

и

 

обижать

 

те.бя

 

всякііі

день

 

и

 

никто

 

не

 

защитить

 

тебя;

 

будешь

 

ужасомъ,

 

притчею

п

 

посмешищемъ

 

у

 

всехъ

 

народовъ;

 

пошлетъ

 

на

 

тебя

 

Господь

народъ

 

издалека,

 

народъ

 

наглый,

 

который

 

не

 

уважить

 

стар-

ца

 

п

 

не

 

пощадить

 

юноши.

 

И

 

разееетъ

 

тебя

 

Господь

 

по

всемъ

 

пародамъ

 

отъ

 

кроя

 

земли

 

и

 

до

 

кроя.

 

Но

 

и

 

между

этими

 

народами

 

не

 

успокоишься.

 

Жизнь

 

твоя

 

будетъ

 

висеть

предъ

 

тобою

 

и

 

будешь

 

трепетать

 

ночью

 

и

 

днемъ,

 

утромъ

 

ска-

жешь:

 

„о,

 

если

 

бы

 

пришелъ

 

вечеръ,

 

а

 

вечеромъ;

 

о,

 

если

 

бы

наступило

 

утро!"

 

(Втор.

 

28

 

гл.).
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Токъ

 

нророчествоволъ

 

Моисей

 

за

 

2

 

тысячи

 

летъ

 

до

Р,

 

Хр.

 

и

 

все

 

эти

 

ііредначертанія

 

исторической

 

судьбы

 

еврей-

скаго

 

народа

 

сбылись

 

со

 

всего

 

точностію.

 

Пока

 

Израиль

 

оста-

вался

 

верень

 

богопреданной

 

вере

 

отцовъ

 

своихъ,

 

то

 

нисхо-

дили

 

на

 

него

 

все

 

бл

 

ігословенія

 

и

 

„каждый

 

тогда

 

спокойно

жиль

 

подъ

 

виноградин комъ

 

своимъ

 

и

 

нодъ

 

смоковницею

 

сво-

ею"

 

(3

 

Цар.

 

IV,

 

25).

 

Когда

 

же

 

уклонился

 

отъ

 

этого

 

пстпи-

наго

 

пути,

 

сталь

 

делать

 

неугодное

 

Господу,

 

презрѣлъ

 

уста-

вы

 

и

 

ЗавЪтъ

 

Его

 

и

 

измениль

 

вере

 

отцовъ

 

своихъ,

 

тогда

обрушились

 

на

 

него

 

все

 

проклятія,

 

отвратился

 

Господь

 

отъ

всехъ

 

потомковъ

 

Израиля

 

и

 

отвергъ

 

ихъ

 

отъ

 

лица

 

Своего.

Изъ

 

приведенпыхъ

 

словъ

 

пр.

 

Моѵсея

 

мы

 

видимъ,

 

да

 

и

позднейшія

 

сказанія

 

подтверждают

 

н&мъ

 

ту

 

истину,

 

что

въ

 

основе

 

исторической

 

судьбы

 

еврейского

 

народа

 

въ

 

основе

его

 

благоденствія

 

и

 

народности

 

лежала

 

верность

 

богопредан-

ной

 

вере

 

отцовъ

 

своихъ.

Обращаясь

 

къ

 

образованнымъ

 

народамъ

 

древняго

 

міро

грекамъ

 

и

 

рпмлянамъ,

 

мы

 

стрЪчаемъ

 

такое-же

 

явленіе.

 

Пока

крѣпокъ

 

былъ

 

въ

 

Риме

 

и

 

Греціи

 

религіозный

 

духъ

 

отцовъ,

греки

 

побили

 

полчища

 

всей

 

Азіи,

 

а

 

римляне

 

покорили

 

весь

міръ.

 

Но

 

когда

 

палъ

 

этотъ

 

духъ,

 

тогда

 

ни

 

мудрость

 

Греціп,

ни

 

крЪнкій

 

государственный

 

строй

 

Рима,

 

ни

 

всемогущоя

власть

 

рнмскнхъ

 

цезарей

 

не

 

спасли

 

этихъ

 

двухъ

 

передовыхъ

націй

 

отъ

 

разгроме

 

и

 

нровственного

 

упадка.

 

Вера

 

этихъ

 

на-

родовъ

 

въ

 

конце

 

концовъ

 

граничило

 

съ

 

безверіемъ.

 

Высшіе

классы

 

общества,

 

изверившись

 

въ

 

своихъ

 

богахъ

 

съ

 

жад-

ностью

 

набрасывались

 

на

 

чужихъ

 

и

 

готовы

 

были

 

боготво

рпть

 

все,

 

пока

 

не

 

пришли

 

къ

 

полному

 

разочарованію

 

и

 

скеп-

тическому

 

вопросу

 

Пилата:

 

„что

 

есть

 

истина!"

 

Правда,

 

въ

иростомъ

 

народе

 

еще

 

сохранялись

 

следы

 

въ

 

покровителей

 

Олим-

па

 

и

 

Пантеона,

 

но

 

что

 

это

 

была

 

за

 

вера,

 

которая

 

въ

 

лицв

 

луч-

шихъ

 

представителей

 

народа

 

поносилась,

 

презиралась

 

и

 

счи-

талась

 

грубымъ

 

суевьріемъ?

 

Прочно-лп

   

она

 

могла

 

держаться
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при

 

такой

 

сомнительной

 

почве!

 

Въ

 

результате

 

явилось

 

крап

няя

 

безнравственность,

 

ужасоющій

 

розвроть

 

и

 

зиврскан

 

крово-

жадность.

 

Господству ющій

 

классъ

 

общества.,

 

ночпноя

 

съ

 

импера-

тора,

 

утопалъ

 

въ

 

роскоши,

 

гордонъ

 

нечестіи

 

и

 

безнодежиомь

 

фа-

на

 

тнзме,

 

часто

 

прибегая

 

въ

 

нстощеніи

 

страстями

 

къ

 

самоубий-

ству.

 

Низшіе

 

классы

 

обществ;), -не

 

робы,

 

огрубели

 

въ

 

ни-

щете

 

н

 

нроздностп,

 

жизнь

 

пхъ

 

состояло

 

изъ

 

нищенство,

 

раз-

врата

 

и

 

всякаго

 

порока;

 

оть

 

правительства

 

и

 

богатыхъ

 

они

требовали

 

только

 

«хлеба

 

и

 

ярѣлищъ.»

 

Наконецъ,

 

но

 

самой

низшей

 

ступени

 

общественной

 

лестницы

 

стояли

 

милліопы

 

ра-

бовъ;

 

это

 

были

 

люди

 

безъ

 

семейства,

 

безъ

 

собственности,

безъ

 

религіи;

 

они

 

не

 

имели

 

никакпхъ

 

нравъ

 

и

 

пикто

 

не

 

счп-

талъ

 

своею

 

обязанностію

 

заботиться

 

о

 

ннхъ.

 

Возможно-лп

было

 

при

 

такомъ

 

состояніп

 

и

 

матеріальное

 

блогополучіе,

 

ког-

да

 

сила

 

была

 

нравомъ

 

и

 

когда

 

одинъ

 

вырыг.алъ

 

у

 

другого

кусокъ

 

хлеба,

 

не

 

заботясь

 

о

 

иоследствіяхъ.

 

Въ

 

заключеніе

остановимъ

  

вниманіе

 

на

 

самихъ

 

себе.

Чемъ

 

объяснить

 

самобытную

 

твердость

 

и

 

устойчи-

вость

 

духа

 

русскаго

 

народа?

 

Откуда

 

то

 

геройство

 

и

 

муже-

ство,

 

съ

 

какимъ

 

онъ

 

отстапвалъ

 

свое

 

тысячелетнее

 

суще-

ствованіе.

 

Вспомннмъ,

 

сколько

 

политическнхъ

 

невзгодъ,

 

на-

шествій

 

враговъ,

 

розгромовъ

 

и

 

междуусобицъ

 

вынесъ

 

но

 

сво-

ихъ

 

плечахъ

 

ношъ

 

народъ,

 

защищая

 

свою

 

самобытность

 

и

независимость.

 

Вспомннмъ

 

ношихъ

 

русскихъ

 

Алкпвіадовъ

 

п

Леонидовъ

 

въ

 

лице

 

Минппа,

 

Пожарскаго

 

и

 

незабвеннаго

 

Ива-

на

 

Сусанина.

 

Вспомннмъ

 

сотни

 

тысячъ

 

другихъ

 

Леонидовъ,

—

 

нашихъ

 

православныхъ

 

воішовъ,

 

которые,

 

нрезирая

 

смерть,

отстаивали

 

жизнь

 

и

 

честь

 

своей

 

родины.

 

Вспомннмъ,

 

наконецъ,

то

 

святое

 

терпеніе,

 

съ

 

какимъ

 

русскій

 

народъ

 

встречаетъ

и

 

нереноситъ

 

общественныя

 

бѣдствіа

 

и

 

разрушительные

 

уда-

ры

 

природы.

Где

   

та

    

сила,

    

которая

    

закалила

   

такъ

   

сердце

   

рус-

скаго

   

человека

   

и

   

сделала

   

его

 

адамантомъ?

  

Эта

   

сила

 

въ



—

 

447

 

-

священному

 

девизе

 

,,съ

 

нами

 

Богъ",

 

который

 

начертоиь

 

на

скрижаляхъ

 

сердца

 

русскаго

 

народа;

 

эта

 

сило

 

въ

 

его

 

про-

стой

 

и

 

безхптростпой

 

віьрп,

 

вт>

 

Бога,

 

вЬрЬ

 

въ

 

Его

 

Божествен-

ное

 

руководительство

 

и

 

нромышленіе.

 

Она

 

то

 

и

 

составляешь

фундаменту

 

всего

 

его

 

счастія

 

и

 

благополучія.

 

Этою

 

верою

русскій

 

человекъ

 

руководится

 

во

 

всехъ

 

делохъ

 

и

 

отнровле-

ніяхъ

 

кокъ

 

домашней,

 

такъ

 

и

 

общественной

 

жизни,

 

съ

 

нею

онъ

 

рождается

 

на

 

свЬтъ

 

и

 

испускаетъ

 

послѣднііі

 

вздохъ;

 

она

влечетъ

 

сотни

 

тысячъ

 

русскаго

 

нородо

 

въ

 

иеввдомыя

 

строны

на

 

паломнически"!

 

нодвнгъ,

 

подвергая

 

его

 

всевозможнымъ

 

ли-

шеніямъ

 

и

 

онасностямъ.

 

Одішмь

 

словомъ,

 

вера

 

есть

 

путе-

водная

 

звезда

 

всей

 

жизни

 

народа;

 

есть

 

жизненный

 

его

 

нервъ

и

 

пульсъ,

 

который

 

біеніемъ

 

свидетельствует ь

 

о

 

жизни,

 

а

нрекращеніе

 

же

 

грозитъ

 

смертью

 

н

 

разрушеніемъ.

Напрасно

 

иногда

 

делаютъ

 

упрекъ

 

нашему

 

русскому

 

на-

роду,

 

что

 

вера

 

его

 

грубо,

 

наружно

 

п

 

безсмысленно,

 

приводя

въ

 

заключеніе

 

традиционный

 

примѣръ

 

„пудовой

 

свечи".

 

Нель-

зя

 

не

 

признать

 

доли

 

правды

 

въ

 

этомъ

 

упреке,

 

но

 

нельзя

 

п

вполне

 

согласиться

 

съ

 

ппмъ.

 

Прптомъ

 

этотъ

 

унревъ

 

но

 

сколь-

ку

 

относится

 

къ

 

народу,

 

но

 

стольку,

 

если

 

не

 

больше,

 

отно-

сится

 

къ

 

стоящимъ

 

впереди

 

— руководителямъ

 

народа.

 

Если

вира

 

его

 

груба,

 

па

 

обязанности

 

просвещеиныхъ

 

лежить

 

воз-

высить

 

ее;

 

если

 

она

 

безсмысленно,

 

слвдуетъ

 

уяснять

 

смыслъ

ея.

 

Да

 

и

 

всегда-лн

 

справедлдвъ

 

упрекъ

 

ввре

 

народной,

 

что

оно

 

безсмысленно?

 

Если

 

кто

 

внпмотельно

 

присмотрнвался

напр.

 

къ

 

молитве

 

простолюдино.

 

если

 

кто

 

оброщалъ

 

винма-

ніе

 

но

 

его

 

шнрокій,

 

истовый

 

русскій

 

крестъ,

 

но

 

его

 

убогую

жертву

 

евангельской

 

вдовицы -въ

 

виде

 

2

 

коп.

 

свечки,

 

ко-

торую

 

онъ

 

трудовыми

 

руками

 

ставить

 

предъ

 

иконой

 

н

 

на-

конецъ,

 

если

 

кто

 

слыхолъ

 

зоключитедьный,

 

молитвенный

вздохъ

 

его,

 

тоть

 

возьметъ

 

назодъ

 

этотъ

 

упрекъ.

 

Здесь

 

нетъ

многоглоголанія,

 

но

 

много

 

сердечнаго

 

чувства,

 

вся

 

вера-то

здесь,

 

можетъ

   

быть,

 

съ

 

горчичное

   

зерно,

 

но

 

и

 

та,

 

но

 

ело-
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вамъ

 

Спасителя,

 

способна

 

двигать

 

горы.

 

Смотрящій

 

соввѣ

больше

 

обряда

 

здесь

 

ничего

 

не

 

увндптъ,

 

a

 

вппкающій

 

въ

суть

 

действія

 

найдетъ

 

здесь

 

таинство

 

молитвы,

 

молитвы

простой

 

и

 

безыскусственной.

Даже

 

при

 

всей

 

грубости

 

народной

 

веры

 

есть

 

одно

 

дра-

гоценное

 

качество

 

ея, — это

 

твердость

 

и

 

неизменность.

 

Дай

Богъ,

 

чтобы

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

оно

 

развивалось

 

и

 

росло

отъ

 

силы

 

въ

 

силу.

 

Ибо

 

что

 

было

 

бы,

 

если

 

бы,

 

паче

 

чаянія,

пошатнулась,

 

поколебалась

 

и

 

пзсякла

 

эта

 

исконная

 

право-

славная

 

вера

 

русскаго

 

народа?

 

Да

 

случилось

 

бы

 

то

 

же,

 

если

не

 

хуже,

 

что

 

произошло

 

съ

 

древнпмъ

 

пзраилемъ,

 

римлянп-

номъ

 

и

 

грекомъ.

Итакъ

 

держись,

 

православный

 

русскій

 

народъ,

 

этого

 

свя-

щеннаго

 

и

 

вадежнейшаго

 

якоря

 

— веры,

 

по

 

совести

 

служи

Государю,

 

Высокорожденному

 

Наследнику

 

Престола

 

и

 

отече-

ству,

 

внимай

 

чудному

 

и

 

спасительному

 

голосу

 

твоего

 

сердца:

„съ

 

нами

 

Богъ";

 

ищи

 

прежде

 

царствія

 

Божія

 

и

 

правды

 

Его,

а

 

остальное

 

все

 

приложится

 

тебе.

 

Аминь.

Священникъ

 

В.

 

Казанскій.

Мысли

 

и

 

чувствованія,

 

выраженный

 

въ

 

ка-

нонѣ

 

пасхальной

 

утрени.

Канонъ

 

Пасхи

 

весь

 

есть

 

высокая

 

торжественно-радост-

ная

 

песнь

 

въ

 

честь

 

воскресшего

 

Господа

 

Іпсуса

 

Христа,

Победителя

 

ада

 

и

 

смерти.

 

Нетъ

 

нужды

 

говорить,

 

какъ

 

со-

образенъ

 

онъ

 

съ

 

духомъ

 

праздника:

 

какъ

 

живое

 

выраженіе

радостнаго

 

благочестивого

 

чувства

 

христіанина

 

въ

 

велпчай-

шій

 

праздникъ

 

Светлаго

 

Воскресенія,

 

онъ

 

едва

 

ли

 

не

 

большей

части

 

православныхъ

 

христіанъ

 

известенъ

 

весь

 

на

 

память...

По

 

сему-то

 

соответствію

 

его

 

съ

 

духомъ

 

праздника,

 

большая

половина

 

пасхальной

 

утрени

 

состоитъ

 

въ

 

пеніп

 

сего

 

канона.

Церковь

 

на

 

пасхальной

   

утренней

   

службе

 

постановила

 

оста-
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влить

 

ве

 

только

 

чтеніе

 

псалтири

 

и

 

шестоисалмія,

 

но

 

и

 

такъ

называемый

 

поліелей

 

и

 

великое

 

славословіе,

 

что

 

въ

 

другіе

церковные

 

праздники

 

нредставляеть

 

наиболее

 

торжественное

служеніе.

 

Въ

 

первый

 

день

 

Пасхи,

 

какой

 

бы

 

ни

 

случился

другой

 

праздникъ,

 

поліелея

 

ne

 

бывает*;

 

въ

 

последующа

 

же

дни

 

Светлой

 

седмицы

 

онъ

 

полагается

 

только

 

для

 

велнкнхъ

иразднпковъ.

ВнЬшній

 

составъ

 

пасхального

 

конона — обыкновенный.

Какъ

 

и

 

все

 

каноны

 

въ

 

Православной

 

Церкви

 

(за

 

псключе-

ніемъ

 

неполныхъ— двупеснцевъ

 

и

 

трппесицевъ),

 

оиъ

 

разде-

ляется

 

на

 

девять

 

несвей

 

(вторая

 

ігвснь,

 

какъ

 

почти

 

во

всехъ

 

канонахъ,

 

опускается).

 

Въ

 

каждой

 

песни

 

нрмосъ.

нредшествуетъ

 

двумъ

 

или

 

тремъ

 

тронарямъ

 

насхальнымъ

 

—

не

 

более.

 

Такая

 

краткость

 

существенно

 

необходима

 

но

 

самой

основной

 

мысли

 

канона:

 

какъ

 

вырпженіе

 

самаго

 

снльиаго

 

п

жпваго

 

чувства,

 

онъ

 

и

 

не

 

могъ,

 

и

 

не

 

долженъ

 

состоять

 

изъ

многихъ

 

тропарей.

 

Содержаніе

 

нрмосовъ,

 

выражая

 

сущность

праздника,

 

вместе

 

съ

 

тбмъ

 

приспособлено

 

къ

 

содержанію

бііблейскихъ

 

ветхозаветныхъсвящеивыхъ

 

песней

 

(но

 

образцу

которыхъ

 

составлены

 

ирмосы

 

всехъ

 

каноновъ),

 

въ

 

которыхъ

священный

 

песноиисецъ

 

виделъ

 

образы

 

будущпхъ

 

событій.

Въ

 

тропаряхъ,

 

следующихъ

 

за

 

ирмосами

 

и

 

предшествуемыхъ

нрппевомъ:

 

„Христосъ

 

воскресе

 

изъ

 

мертвыхъ",

 

раскрыва-

ются -или

 

сущность

 

праздника,

 

или

 

плоды

 

воскресенія

 

Хри-

ста

 

Спасителя,

 

или

 

обстоятельства

 

Его

 

воскресенія.

Въ

 

целомъ

 

составе

 

канона,

 

при

 

всемь

 

томь,

 

что

 

онъ

есть

 

выраженіе

 

чувства

 

благочестивой

 

радости,

 

нельзя

 

не

примечать

 

и

 

некоторой

 

последовательности

 

въ

 

раскрытіи

мыслей.

 

Надеемся,

 

не

 

утомнмъ

 

благочестива

 

го

 

внпманія

 

чи-

тателя,

 

представляя

 

краткій

 

обзоръ

 

содержанія

 

сего

 

канона,

съ

 

посильнымъ

 

указаніемъ

 

и

 

самой

 

последовательности

 

въ

раскрытіи

 

мыслей,

 

заключающихся

 

въ

 

немъ.

Первая

 

пгьснь

 

составляетъ

 

какъ

 

бы

 

вступленіе

 

въ

 

цѣ-
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лыГІ

 

кашигь.

 

Сближая

 

новозаветную

 

пасху

 

съ

 

ВгТХОЗОВБТНОЙ

п

 

показывая

 

превосходство

 

первой

 

предъ

 

последнею,,

 

какъ

нреведснія

 

нось

 

Хрнстомъ

 

Снаеителемъ

 

отъ

 

смерти

 

къ

 

жизни

и

 

отъ

 

земли

 

кь

 

небесн,

 

священный

 

иг.сноиевгць

 

прнглошоеть

всЪхъ

 

просветиться

 

(ирм.

 

1

 

иесн.),

 

очнстивъ

 

чувство,

 

что-

бы

 

и

 

видеть

 

духовными

 

очоми

 

ьоскреииаго

 

Господа

 

и

 

слы-

шать

 

Его

 

радуйтесн

 

рекцща

 

(

 

1

 

троп.)

 

-

 

и

 

затѣмъ

 

пред-

лагаете

 

общую

 

мысль

 

всего

 

канона—

 

духовиое

 

веселіе

 

отъ

воскресенія

 

Христова

 

для

 

земли

 

и

 

небо,

 

для

 

всего

 

міро,

 

ви-

димого

 

и

 

невидимого

 

(2

 

троп.).

 

Въ

 

третьей

 

піьсіш

 

указы-

воются

 

основанія

 

всемірного

 

духовного

 

веселія,

 

къ

 

которому

приглашалъ

 

несноиевецъ

 

въ

 

первой:

 

это— а)

 

источнпкъ

 

ве-

тленія,

 

одожденный

 

для

 

насъ

 

Хрнстомъ

 

Госнодомъ

 

изъ

 

гроба,

(ирм.

 

В

 

иЪсн.);

 

б)

 

духовное

 

нросвещеніе

 

светомъ

 

воскресенія

Христова

 

и

 

неба,

 

н

 

земли,

 

и

 

доже

 

преисподней

 

(1

 

трои.);

в)

 

въ

 

особенности,

 

для

 

насъ

 

земиородныхъ— совозстаніе

 

со

Хрнстомъ

 

после

 

вчерашняго

 

спогребенія

 

съ

 

Ніімъ,

 

право

 

на

прославленіе

 

съ

 

Нимъ

 

во

 

царствін

 

Его

 

после"

 

сораснятія

 

съ

Нпмъ

 

(2

 

трон.).

Какимъ

 

оброзомь

 

приобретены

 

для

 

носъ

 

Хрнстомъ

 

Спа-

сптелемъ

 

эти

 

плоды,

 

это

 

укозывается

 

въ

 

ігпакои

 

но

 

3-ей

песни,

 

где

 

излагается

 

первая

 

весть

 

о

 

воскресепіи

 

Госиода,

сообщенная

 

отъ

 

Аніела

 

святымъ

 

женамъ

 

Мгроносицамъ:

 

вос-

кресный

 

Христосъ

 

Господь,

 

какъ

 

Сынъ

 

Божій,

 

умертвилъ

смерть

 

Своею

 

смертію

 

и

 

воскресеніемъ.

Продолжая

 

въ

 

четвертой

 

мъсіш

 

раскрывать,

 

какъ

 

со-

вершилось

 

снасеніе

 

всего

 

міра

 

чрезъ

 

воскресеніе

 

Христово,

священный

 

иевецъ

 

прежде

 

всего

 

обращается

 

къ

 

Пророку

Аввакуму,

 

приглашая

 

его

 

стать

 

на

 

страже

 

и

 

указать

 

све-

тоносна

 

ангела,

 

возвЪщающаго

 

спасеніе

 

всему

 

міру

 

отъ

 

вое-

кресенія

 

Христова

 

(ирм.

 

4

 

иесн.);

 

затвмъ,

 

указываетъ

 

на

воплощеніе

 

Іисуса

 

Христа

 

отъ

 

Девы,

 

чрезъ

 

которое

 

Онъ

сталь

  

пстпннымъ,

 

но

 

непорочвымъ

   

человекомъ,

 

не

 

нереста-
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пая

 

вместе

 

бы

 

і

 

ь

 

пстпннымъ

 

и

 

совершенным

 

ь

 

Воіомъ

 

(1

трои.):

 

этпмъ

 

положено

 

начало

 

нашего

 

спосепін;

 

воспринявши

m

 

Себя

 

естество

 

человеческое,

 

Оиь

 

Жо

 

еікшолѣтніѣ

 

Атецъ

добровольно

 

прннесъ

 

Себя

 

вь

 

жертву

 

зо

 

всехъ

 

и

 

чреіъ

 

то

сталь

 

для

 

насъ

 

Посхою

 

чистительною,

 

и,

 

нпкопецъ,

 

воскресъ

изъ

 

гроба

 

зо

 

оировдоніе

 

носъ

 

(2

 

трои.).

 

Эгнмъ

 

совершено-

наше

 

сиосеніе,

 

н

 

потому

 

священный

 

несноиевецъ,

 

въ

 

радо-

стном!,

 

скаканін

 

Давида

 

предъ

 

свиным ь

 

ковчегомъ

 

видя

 

нр-

образь

 

нашего

 

торжество,

 

прнглашаетъ

 

всехъ

 

возвеселиться

Шісественніъ,

 

образовъ

 

сбытіе

 

зрлще

 

(3

 

троп.).

Въ

 

чемъ

 

должно

 

выражаться

 

такое

 

духовное,

 

божествен-

ное

 

веселіе — это

 

раскрывается

 

въ

 

пятой

 

пѣсни.

 

Святыя

жены— Мѵроносицы

 

зело

 

рано

 

пришли

 

ко

 

гробу

 

Спасителя

съ

 

мѵромъ,

 

чтобы

 

помозоть

 

тЪло

 

Его;

 

но

 

примеру

 

ихъ

 

II

мы

 

должны

 

утреневоть

 

ко

 

Господу,

 

только

 

вместо

 

мѵра,

приличного

 

мертвымъ.

 

должны

 

принести

 

ивснь

 

воскресшему;

Владыке,

 

дабы

 

узреть

 

Его,

 

Источнико

 

жизни

 

для

 

всехъ

(ирм.

 

5

 

неси.);

 

токимн

 

хволебнымн

 

песнями

 

праздновали

Пасху

 

и

 

содержимые

 

во

 

аде,

 

иреводимые

 

отъ

 

тьмы

 

къ

 

све-

ту

 

съ

 

веселіемъ

 

и

 

торжествомъ

 

духовпымъ

 

(

 

1

 

трон.):

 

такъ

должно

 

г

 

намъ

 

спраздновать

 

имъ

 

любопразднствешіыяи

чшми

 

Пасху

 

Божію

 

спасительную

 

(2

 

троп.).

Шестая

 

пгьснъ

 

раскрываетъ,

 

почему

 

торжество

 

нашей

Пасхи

 

простирается

 

не

 

на

 

однихъ

 

живущихъ

 

на

 

земле,

 

но

и

 

на

 

содержимыхъ

 

адовыми

 

узамн.

 

Это — потому,

 

что

 

Хри-

стосъ

 

Спаситель

 

нисходилъ

 

въ

 

преисподняя

 

земли,

 

сокру-

шилъ

 

вереи

 

ада,

 

содержания

 

связанныхъ

 

въ

 

немъ,

 

и,

 

по-

томъ,

 

тридневенъ,

 

яко

 

отъ

 

кита

 

loua

 

воскресъ

 

(ирм.

 

6

пѣс),

 

сохранивши

 

целыми

 

знаменія,

 

подобно

 

какъ

 

и

 

въ

 

рож-

деніп

 

Своемъ

 

ключи

 

Девы

 

не

 

вредилъ, — и

 

темь

 

отверзъ

 

для

всехъ

 

насъ

 

райскія

 

двери

 

(1

 

трон.),

 

или

 

принесши

 

Самъ

Себя

 

волею

 

въ

 

живую

 

умилостивительную

 

жертву

 

Богу

 

Отцу

за

 

грехп

 

наши,

 

совоскресилъ

 

съ

 

Собою

 

всероднаго

 

Адама

 

(2
трои).
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Въ

 

коидакіь

 

по

 

шестой

 

песни

 

кратко

 

излагается

 

сущ-

ность

 

праздника,

 

именно:

 

ногребеніе

 

Господа,

 

разрушеніе

 

Пзіъ

ада,

 

воскресеніе

 

Его,

 

какъ

 

Победителя,

 

явленіе

 

Его

 

жеішіъ

—Мѵроносицамь

 

съ

 

радостною

 

вестію

 

и

 

святымъ

 

Апостоламъ

съ

 

даровоніемъ

 

миро,

 

и

 

общій

 

плодъ

 

воскресенія

 

для

 

всѣхъ

падшихъ

 

— воскресеніе

 

ихъ

 

Икосъ,

 

ноемый

 

также

 

по

 

шестой

пЪснп,

 

изображаете

 

чувствованія

 

святыхъ

 

Мѵроноснцъ,

 

цріі-

ходпвшпхъ

 

рано

 

утромъ

 

ко

 

гробу

 

Спасителя

 

помазать

 

тело

Его.

Въ

 

седьмой

 

тьсни,

 

чрезъ

 

сближеніе

 

илодовъ

 

воскресе-

нія

 

съ

 

избавленіемъ

 

отроковъ

 

отъ

 

огнепной

 

пещи,

 

указывает-

ся

 

новый

 

плодъ

 

его, — тотъ,

 

что

 

страстію

 

Господа

 

наше

смертное

 

облечено

 

въ

 

благолѣніе

 

нетлвнія

 

(ирм.

 

7

 

иесн.).;

затвмъ

 

изображается

 

неремвна

 

скорби

 

на

 

радость

 

въ

 

святыхъ

Мѵроносіщахъ,

 

сподобившихся

 

прежде

 

всехъ

 

узреть

 

Воскрес-

шаго

 

и

 

возвестить

 

о

 

семъ

 

святымъ

 

Апостоламъ

 

(1

 

троп.);

плоды

 

воскресенія

 

для

 

всехъ

 

насъ:

 

смерти

 

умерщвленіе.

адово

 

разругаете,

 

иного

 

житія

 

віьчнаю

 

начало,

 

раде

чего

 

и

 

совершается

 

нами-

 

торжество

 

это

 

въ

 

честь

 

Вииовнпка

спхъ

 

благь

 

(2

 

троп.).

 

Эго

 

созерцаніе

 

духовнаго

 

ликованія

вЪрующихъ

 

вызываеть

 

изъ

 

души

 

нвенопевца

 

торжественную

песнь

 

самой

 

воистину

 

священной

 

и

 

всепразднствепноіі.

спасительной

 

и

 

евптозарной

 

ночи,

 

въ

 

которую

 

совершает-

ся

 

восиоминаніе

 

сего

 

праздника

 

(3

 

троп.).

За

 

песноненіемъ

 

всепраздпетвенной

 

ночи

 

святый

 

вптіа

обращается,

 

въ

 

осьмой

 

пѣсни,

 

къ

 

благохваленію

 

нарече^

паю

 

и

 

святаю

 

дня,

 

праздника

 

праздниковъ,

 

и

 

торже-

ства

 

тормествъ

 

(ирм.

 

8

 

песн.),

 

приглашая

 

всехъ

 

воз-

рожденныхъ

 

въ

 

нарочитый

 

день

 

сей

 

пріобгциться

 

боже-

ственного

 

веселія

 

царствія

 

Христова

 

(1

 

троп.),

 

и,

 

видя

всехъ

 

собравшихся,

 

съ

 

торжественнымъ

 

веселіемъ

 

обращает-

ся

 

къ

 

новому

 

Сіону — Св.

 

Церкви,

 

приглашоетъ

 

ее

 

окинуть

лзоромъ

 

вокругъ

 

и

 

посмотреть

 

на

 

чадъ

 

своихъ,

   

собравших-
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сн

 

яко

 

боюсвп.тлая

 

свгътила,

 

со

 

псѣхъ

 

концовъ

 

іиіра

 

съ

хвалебною

 

нѣснію

 

воскресшему

 

Христу

 

Госиоду

 

(2

 

троп.);

заключает!

 

славословіемъ

 

Пресвятой

 

Единосущной

 

Тронцѣ

(3

 

троп,

 

троим.).

                                   

I
ІІоелѣднян,

 

девятая

 

пѣснь,

 

представляетъ

 

заключеніе

всего

 

канона,

 

lib

 

ней

 

святой

 

иѣснописецъ

 

обращается

 

съ

прмвѣтствіемѣ

 

къ

 

новому

 

Іерусалпму

 

—

 

Церкви

 

Христовой,

 

при-

глашая

 

ее

 

къ

 

просвѣщенію'

 

славою

 

Господнею,

 

воз-

сіявшею

 

надъ

 

нею

 

оть

 

воскресенія

 

Господа,

 

и

 

кь

 

Пресвя-

той

 

Гогородіщѣ

 

съ

 

прпглашеніемъ

 

возвеселиться

 

духовно

 

о

возспшіи

 

рождества

 

Своего

 

(ирм.

 

9

 

пЬен.);

 

затѣмъ,

 

отъ

 

лп-

ца

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ,

 

выражаетъ

 

духовный

 

восторгъ

 

о

 

не-

ложномъ

 

обѣтованіи

 

Господа

 

пребывать

 

съ

 

нами

 

до

 

скончанія

вѣип

 

(1

 

трои.):

 

и,

 

наконецъ,

 

молптъ

 

Христа

 

Господа — Пасху

велію

 

и

 

священ

 

и

 

мШг/ю

 

даровать

 

намъ

 

еще

 

гістѣе

 

прича-

ститься

 

Его

 

вз

 

иевечернемъ

 

дни

 

царствія

 

Его

 

(1

 

трои

 

).

Изъ

 

этого

 

краткаго

 

обзора

 

св.

 

канона

 

Пасхи

 

не

 

труд-

но

 

впдѣть.

 

что,

 

при

 

всей

 

своей

 

краткости,

 

онъ

 

обнпмаетъ,

можно

 

сказать,

 

всѣ

 

истины

 

домостроительства

 

нашего

 

спасе-

вія.

 

Истинъ

 

этпхъ

 

достаточно

 

для

 

благочестивого

 

размышле-

вія

 

хрпстіаннна

 

не

 

только

 

на

 

самый

 

свѣтлый

 

нразднпкъ,

 

но

п

 

на

 

всю

 

свѣтлую

 

пасхальную

 

седмицу

 

и

 

на

 

все

 

время,

 

въ

которое

 

Св.

 

Церковь

 

празднует!

 

воспоминаніе

 

сего

 

величай-

шего

 

праздника.

 

Еслп

 

не

 

для

 

всякого,

 

по

 

обстоятельствамъ

шптеГіскпмъ,

 

удобно

 

заниматься

 

подобными

 

размыиілеиіямн

 

въ

течепіи

 

всего

 

времени

 

отъ

 

Пасхи

 

до

 

Вознесенія

 

Христа

 

Спа-

сители,

 

то,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

для

 

всякаго

 

удобно

 

п

 

легко

посвятить

 

на

 

эти

 

размышленія

 

свѣтлую

 

седмицу.

 

И

 

это

 

бу-

детъ

 

самымъ

 

лучшимъ

 

зонятіемъ,

 

самымъ

 

прпличнымъ

 

су-

ществу

 

праздника

 

и

 

для

 

людей,

 

не

 

привыкшихъ

 

къ

 

подоб-

вымъ

 

размышленіямъ, —можно

 

даже

 

прибавпть — пріятнымъ,

пбо

 

мпогіе.

 

тропари

 

сего

 

канона

 

запечатлѣпы

 

высокою

 

свя-

пденною

 

поэзіею .

 

')
')

 

Наставл.

   

и

 

Утѣш.

 

1896

 

г.

 

Л?

 

З-Гг.



—
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-

Нурская

 

Чудотворная

 

Икона

 

Знаменія

 

Божіей

 

Матери

Дрсвньйшш

 

намятшікъ

 

и

 

древле

 

чтпмля

 

святыни

 

Зннмен-

скаго

 

монастыря

 

въ

 

г.

 

Курск!,

 

это-

 

Чудотворная

 

Икона

Знаменін

 

Up.

 

Ноіородицы.

 

Эта

 

Икона

 

есть

 

знлогъ

 

св.

 

вѣры

и

 

благочестія,

 

многовековое

 

и

 

безцѣнное

 

наслѣдіе

 

отъ

 

пред-

ков']..

 

Оорѣтеніе

 

св.

 

Иконы

 

относится

 

къ

 

8

 

числу

 

сентября

1295

 

года.

 

Некоторое

 

время

 

она

 

пребывала

 

въ

 

г.

 

Рыльскт..'

во

 

храмѣ

 

Рождеітва

 

Богородицы,

 

a

 

затѣмъ

 

вь

 

Коренной

 

Пу-

стыни

 

на

 

мѣстѣ

 

ен

 

обрѣтенія,

 

гдь

 

первоначально

 

была

 

по-

строена

 

часовня.

 

Въ

 

1597

 

году,

 

по

 

волѣ

 

Московского

 

цари

Ѳеодора,

 

чудотворный

 

Образь

 

неренесенъ

 

быль

 

въ

 

Москву.

 

Но

желанно

 

царицы

 

Ирины,

 

Икона

 

была

 

украшена

 

богатою

 

ризою

и

 

вставлена

 

въ

 

деревянный

 

окладъ.

 

на

 

которомъ

 

были

 

при-

писаны

 

лики:

 

вверху — Господа

 

Саваоѳа.

 

по

 

сторонамъ—

ветхозаві/гныхъ

 

нророковъ;

 

кь

 

Иконѣ

 

была

 

приложена

 

бога-

тая

 

пелена,

 

которая

 

доселѣ

 

бережно

 

хранится

 

въ

 

р.пзняцѣ.

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

икона

 

была

 

возвращена

 

опять

 

на

 

мѣсти

обрътенін;

 

тогда

 

же

 

быль

 

основань

 

монастырь

 

Коренной

 

п

возобновлен'!,

 

г.

 

Курскъ.

 

Въ

 

1604-мъ

 

году

 

самозванецъ

 

Грн-

горіп

 

Отрепьевъ,

 

находясь

 

въ

 

Путпвлѣ,

 

прпказаль

 

взять

 

чу-

дотворный

 

образь

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

Нутивль,

 

а

 

отсюда

 

онъ

 

быль

отвезень

 

въ

 

Москву

 

и

 

ноставленъ

 

въ

 

царскихъ

 

чертогахъ.

Въ

 

1615

 

году,

 

но

 

прошенііо

 

курскихъ

 

грожданъ

 

(чрезъ

 

на-

рочито

 

посланныхъ

 

въ

 

Москву),

 

по

 

повелѣнію

 

царя

 

Михаила

Ѳеодоровича,

 

образъ,

 

найденный

 

въ

 

царскихъ

 

чертогахъ.

 

воз-

вращенъ

 

въ

 

Курскъ

 

и

 

ноставленъ

 

въ

 

нридьлѣ

 

соборного

 

храма.

Въ

 

1618

 

году,

 

иовелѣніемъ

 

того

 

же

 

царя

 

Михаила

 

(въ

 

дав-

ной

 

имъ

 

грамотѣ)

 

св.

 

Икона

 

была

 

перенесен-!

 

въ

 

монастырь.

•въ

 

храмъ

 

Рождества

 

Богородицы,

 

а

 

иотомъ

 

въ

 

храмъ

 

Зна-

менія

 

Богородицы,

 

который

 

сталъ

 

главнымъ

 

ея

 

мѣстопребыва-

лііемъ

 

доселт».

Тотъ

 

вндъ

 

Иконы

   

Знаменія

 

Божіей

 

Матври,

 

въ

 

какомъ



—

 

455

 

—

оная

 

сохранил;. сь

 

подлинною

 

доселе,

 

представляется

 

очень

пнтереснымъ

 

(въ

 

особенности

 

для

 

археолога)

 

по

 

своим

 

ь

 

укра-

шеиінмъ

 

и

 

типу

 

пзображенін. —Дека,

 

на

 

которой

 

находится

собственно

 

нзображеніе

 

Богородіщы-Знамепін.

 

мг>|ою

 

длины

З'Д-й,

 

и

 

ширины

 

3'/ 2

 

вертка;

 

дека

 

вставлена

 

въ

 

квадрат-

ный

 

деревянный

 

окладъ;

 

вместе

 

съ

 

этпмъ

 

окладомъ

 

Икона

мерою

 

въ

 

длину

 

и

 

ширину

 

около

 

У

 

верш.

 

На

 

окладе,

 

но

всѣмъ

 

сторопамъ

 

его,

 

помѣшены

 

гледующіе

 

пзображепія:

 

на

верху — Господа

 

Саваоѳа

 

е/ь

 

походнщпмъ

 

изъ

 

нѣдрь

 

Его

 

Св

Духомъ,

 

на

 

остальныхъ

 

сторонахъ

 

—

 

нзображенія

 

ветхозавЪт-

ныхъ

 

нророковъ,

 

въ

 

различных!.

 

одеждахъ,

 

но

 

различно

 

нро-

исхожденія

 

и

 

званія,

 

со

 

свитками

 

въ

 

рукахъ.

 

Лики

 

нроро-

ковъ

 

разлнчнаго

 

возраста

 

и

 

веѣ

 

обращены

 

къ

 

изображение

Богородицы,

 

имеющей

 

въ

 

пѣдрахъ

 

своихъ

 

Эммануила..

 

На

правой

 

стороиѣ

 

иконы,

 

вверху

 

пзображепъ

 

царь

 

и

 

пр.

 

Соломонъ;

въ

 

правой

 

руке

 

его

 

евитокъ

 

съ

 

пзреченіемъ:

 

Премудрость

созда

 

себѣ

 

домъ.

 

За

 

ппмъ

 

къ

 

низу

 

следуете

 

пр.

 

Даніплы,

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

евитокъ

 

сь

 

изрсченіемъ:

 

Азъ

 

видпхь

 

гору

 

і.а-

меннуш.

 

За

 

симъ — пр.

 

Іеремія,

 

со

 

свиткомъ

 

въ

 

лѣвой

 

рукв,

на

 

которомъ

 

изреченіе:

 

Се

 

дпье

 

гряду

 

та,

 

глаголе тъ

 

Господь.

Внизу

 

—

 

пр.

 

Илія,

 

со

 

свиткомь

 

въ

 

обТліхъ

 

рукахъ,

 

на

 

которомъ

пзреченіе:

 

Ревнуя

 

поревновахъ

 

о

 

Господ/ь.

 

На

 

левой

 

стороне

вверху

 

пр.

 

Давпдъ,

 

со

 

свиткомъ

 

въ

 

левой

 

руке,

 

на

 

которомъ

нзреченіе:

 

воскресни

 

Господи

 

въ

 

покой

 

твой.

 

Ниже

 

— пр.

Моисей,

 

со

 

свиткомъ

 

въ

 

обеих ь

 

рукахъ,

 

на

 

немъ

 

пзречсніе:

Аза

 

видѣхъ

 

купину

 

огні...

 

За

 

нимъ— пр.

 

Исаія,

 

со

 

свиткомъ

въ

 

правой

 

руке,

 

съ

 

изречепіемъ:

 

Се

 

Дѣвавочревѣ

 

пріишть.

За

 

симъ — пр.

 

Гедеонъ,

 

со

 

свиткомъ

 

въ

 

левой

 

руке,

 

на

 

кото-

ромъ

 

изреченіе:

 

Спиде

 

яко

 

дождь

 

на

 

руно.

 

На

 

нижней

 

части

оклада

 

изображеніе

 

пр.

 

Аввакума,

 

со

 

свиткомь

 

въ

 

обепхъ

рукахъ,

 

содержащпмъ

 

изрепеніе:

 

Бог?,

 

огпъ

 

юга

 

пргидетъ.

Изображеніе

 

вс!хъ

 

этихъ

 

именно

 

нророковъ

 

имЪетъ

 

прямое

•отпошеніе

 

къ

 

пзображенію

 

Пр.

 

Богородицы,

 

которое

 

называется
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—

„Знаменіемъ".

 

На

 

иконе

 

изображено

 

зачатіе

 

Сына

 

Божія —

Эммануила

 

во

 

чреве

 

Ир.

 

Девы-Богородицы;

 

а

 

это

 

величайшее

чудо,

 

но

 

пророчеству

 

св.

 

Исаіп,

 

было

 

Знаменіемъ

 

царскому

дому

 

Давида,

 

что

 

онъ

 

не.

 

прекратится

 

до

 

вонлощенія

 

Сына

Божія.

 

Но

 

о

 

томь

 

же

 

чуде

 

воплощенія

 

Сына

 

Божія

 

предвоз-

вестили

 

и

 

другіе

 

ветхозав.

 

пророки;

 

поэтому

 

нзображенія

 

и

этпхъ

 

пророковъ

 

со

 

свитками,

 

въ

 

копхъ

 

содержатся

 

самыя

ихъ

 

пророчеснія

 

нзреченія,

 

помещены

 

также

 

на

 

иконе

 

Знаме-

нія

 

Пр.

 

Богородицы,

 

какъ

 

ихъ

 

общее

 

согласное

 

свидетельство

объ

 

истинности

 

чудесного

 

знаменія,

 

даннаго

 

Богомъ

 

чрезъ

пр.

 

Исаію.- Изображенін

 

Богородицы,

 

Господа

 

Саваоѳа

 

и

пророковъ

 

на

 

подлинной

 

чудотворной

 

Иконе

 

украшены

 

жемчуж-

ной

 

ризой

 

и

 

жемчужнымъ

 

окладомъ;

 

а

 

ноля

 

оклада,

 

незаня-

тый

 

изображеніяшц

 

покрыты

 

малиновымъ

 

бархатомъ,

 

по

 

кото-

рому

 

кругомъ

 

вышиты

 

золотомъ

 

цветы

 

и

 

травы

 

небольшихъ

разводовъ.

 

Къ

 

украшенію

 

же

 

Иконы

 

относятся

 

несколько

драгоцьнныхъ

 

камней

 

разныхъ

 

Цветове.

 

Вместо

 

стекла

изображенія

 

закрыты

 

пластинками

 

слюды.

Такъ

 

какъ

 

изображеніе

 

Знаменгя

 

на

 

иконе

 

Пр.

 

Богоро-

дицы

 

наглядно

 

и

 

точно

 

выражаетъ

 

основной

 

догматъ

 

хрнстіан-

ства— воплощеніе

 

Сына

 

Божія

 

Іисуса

 

Христа,

 

то

 

понятно,

почему

 

это

 

изображеніе

 

появилось

 

весьма

 

рано

 

въ

 

Хрнстіан-

ской

 

Церкви

 

и

 

употреблялось

 

въ

 

ній

 

преимущественно

 

предъ

другими.

 

Въ

 

греческой

 

церкви

 

Богородица

 

первоначально

 

изоб-

ражалась

 

только

 

молящеюся

 

съ

 

воздетыми

 

руками

 

п

 

откры-

тыми

 

дланями

 

(т.

 

наз.

 

Оранта).

 

Таковы

 

мозанческін

 

изобра-

женія

 

Богородицы

 

въ

 

апсиде

 

(округленін)

 

алтаря

 

въ

 

Митропо-

личьей

 

церкви

 

въ

 

Никее

 

(IV

 

в.),

 

н

 

пныя

 

въ

 

другихъ

 

Визан-

тійскихъ

 

храмахъ,

 

въ

 

Новгородскомъ

 

и

 

Кіевскомъ

 

Софійскнхъ

Соборахъ

 

и

 

другихъ

 

древвейшихъ

 

храмахъ

 

Востока

 

и

 

Россіп.

Въ

 

такомъ

 

же

 

видѣ

 

Богородица

 

изображалась

 

на

 

монетахъ

Византійскихъ

 

Императоровъ

 

— Льва

 

Мудрого

 

(886 — 912),

Никпфора

 

Фоки

 

(963

 

—

 

969),

 

Константина

 

Мономаха

 

(1042 —
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1055)

 

п

 

др.,

 

и

 

на

 

монетахъ

 

грузпнскихъ

 

царей

 

-Баграта

 

IV

(1028—1072),

 

Давида

 

П-го

 

(

 

1089

 

—

 

1 125

 

г.).

 

-Затѣмъ,

 

тотъ

же

 

тнпъ

 

пзображенія

 

является

 

въ

 

виде

 

несколько

 

пзмеиенпомъ,

во

 

более

 

еоответотвующемъ

 

идее

 

воплощеиія

 

Сына

 

Божія.

Молящаяся

 

Богородица

 

(Оранта)

 

изображается

 

съ

 

Младенцемъ

— Христомъ

 

па

 

груди

 

(въ

 

кругу)

 

точно

 

такъ,

 

какъ

 

на

 

икопѣ

Знаменія

 

Богородицы.

 

Такое

 

нзображеніе

 

впервые

 

встречается

на

 

монетахъ

 

Впзантійскаго

 

Императора

 

Іоанна

 

I

 

Цнмнсхія

(969-976

 

г.),

 

нотомь

 

на

 

монете

 

Романа

 

и

 

Евдокіи

 

(во

 

2-й

полов.

 

XI

 

в),

 

Имиерат.

 

Михаила

 

ѴП-го

 

Дукн

 

(1071

 

—

 

1072),

Ннкифора

 

Вотаніата

 

(1078

 

—

 

1081)

 

и

 

др.

 

Такое-же

 

изображе-

ніе

 

Зиаменія

 

Богородицы

 

очень

 

рано

 

является

 

и

 

въ

 

Россіи —

въ

 

Новгороде,

 

Кіеве

 

и

 

Москве

 

(иа

 

иконахъ,

 

въ

 

стенныхъ

росиисяхъ,

 

иа

 

церковно-богоелужебиыхъ

 

предметахъ,

 

какъ

дискосы і

 

воздухи

 

и

 

т.

 

п.).

Въ

 

высшей

 

степени

 

замечательно

 

отношеніе

 

предковъ

нашихъ

 

именпо

 

кь

 

этому

 

типу

 

изображенія

 

молящейся

 

Бого-

матери.

 

Опо

 

является

 

весьма

 

распространеннымь

 

не

 

только

па

 

древннхъ

 

иконахъ,

 

иногда

 

великолепно

 

укрошенпыхъ,

 

ио

н

 

на

 

многихъ

 

другихъ

 

предметахъ,

 

пмѣвншхъ

 

особенно

 

важ-

ное

 

значепіе

 

для

 

представителей

 

народа

 

и

 

Церкви.

 

Такъ,

 

из-

вістно,

 

что

 

святымъ

 

Алексіемъ,

 

Мнтронолитомъ

 

Московскимъ

и

 

всея

 

Россін,

 

была

 

привешена

 

серебряная

 

позолоченная

 

пе-

чать

 

съ

 

пояснымъ

 

пзображеніемъ

 

Знаменія

 

Божіей

 

Матери

на

 

духовной

 

грамоте

 

Бел.

 

князя

 

Димитрія

 

Іоанновича

 

Дон-

ского

 

объ

 

учиненіи

 

наследником!,

 

его

 

престола

 

сына

 

его,

 

князя

Василія

 

Димитріевнча. — Въ

 

1595

 

году

 

на

 

митре,

 

сделанной

повеленіемъ

 

первого

 

русского

 

иатріарха

 

Іова.

 

вверху,

 

вместо

креста,

 

поставлено

 

изображеніе

 

Знаменія

 

Богородицы

 

со

 

сло-

вами,

 

вынизанными

 

жемчугомъ:

 

все

 

угюваніе

 

мое

 

къ

 

Ісбѣ

возлагаю,

 

M

 

am

 

и

 

Божія,

  

сохрани

 

мя

 

во

 

своемъ

 

си

 

кровіь.

Понятно

 

нослѣ

 

этого,

 

насколько

 

важно

 

событіе — чу-

десное

 

сохраненіе

 

именно

 

этой,

 

древнейшей,

 

преимущественно
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—

народной

 

святыни

 

— иконы

 

Знаменія

 

Ир.

 

Богородицы

 

въ

Курскѣ

 

отъ

 

злодейскаго

 

покушенія

 

на

 

нее

 

8

 

Марта

 

сего

1898

 

года

 

',).

По

 

поводу

 

языческихъ

 

жертвоприношеній

   

у

 

черемисъ-хри-

стіанъ

 

2 ).

IV.

Меры

 

епархіальной

 

власти,

 

направленный

 

кь

 

уничто-

женію

 

зла

 

въ

 

его

 

корнѣ,

 

суть

 

слѣдующія.

Такъ

 

какъ

 

главная

 

причина

 

язычествованія

 

черемисе

кроется

 

въ

 

ихъ

 

низкомъ

 

интеллектуально-религіозно-врав-

ственномъ

 

уровне,

 

то

 

на

 

нодеятіе

 

его

 

нутемъ

 

Церкви

 

н

 

шко-

лы

 

теперь

 

обращено

 

вниманіе.

Миссіонерскій

 

Комитетъ

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ

 

настоятельно

высказался

 

за

 

„открытіе

 

возможно

 

большого

 

количества

школь

 

въ

 

районѣ

 

инородческомъ"

 

и

 

особенно

 

второклассныхъ.

Мѣстомъ

 

для

 

этихъ

 

школе,

 

по

 

мненію

 

Комитета,

 

„долженъ

быть

 

непремѣнно

 

центральный

 

пункте,

 

который

 

служитъ

 

для

сборища

 

язычвиковъ

 

при

 

ихъ

 

жертвоприношеніяхъ".

 

Соот-

ветственно

 

этому

 

Преосвященный

 

АлексіЙ

 

сделалъ

 

немедлен-

ное

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

въ

 

деревне

 

Купріане-Сола,

 

этомъ

черемисскомъ

 

Іерусалпмѣ,

 

„ныне

 

же

 

въ

 

августе

 

пли

 

сен-

тябрѣ

 

была

 

заложена

 

церковь-школа".

 

Для

 

закладки

 

церкви-

школы

 

и

 

для

 

заготовки

 

необходнмыхъ

 

матеріаловъ

 

выслано

400

 

р.

 

изъ

 

средствъ

 

Миссіонерскаго

 

Комитета.

 

Также

 

реше-

но

 

и

 

предписано

 

построить

 

церковь

 

и

 

при

 

ней

 

женскую

 

вто-

роклассную

 

школу

 

при

 

деревнѣ

 

Куженерн,

 

Токтайбелякскаго

прихода.

 

Эта

 

дереввя

 

—

 

видный

 

центре

 

язычествующпхъ

 

че-

ремисе.

 

Здѣсь

 

около

 

часовни

 

протекаетъ

 

нсточникъ,

 

кото-

рый,

   

по

 

мнѣнію

 

черемисъ,

   

имеете

 

большую

 

целебную

 

силу

1 )

 

Тульск.

 

Енар.

 

Вѣд.

 

1898

 

г.

'}

 

Внтск.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

ІЬ98

 

г,

 

№

 

6-й.
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противъ

 

глазныхе

 

болезней,

 

Be

 

виду

 

этого

 

устройство

 

здесь

церкви

 

и

 

школы

 

весьма

 

полезпо.

 

При

 

похвальноме

 

стараніи

уѣзднаго

 

наблюдателя,

 

свящ.

 

Стефана

 

Попова

 

«устройство

ѵрама

 

и

 

школыіаго

 

помѣщенія

 

крестьяне

 

обещались

 

произве-

сти

 

на

 

свой

 

счете».

 

Свящ

 

Попове

 

полагаете,

 

что

 

все

 

это

«привлечете

 

сюда

 

большое

 

стеченіе

 

черемисе,

 

а

 

последнее

позволить

 

обставить

 

самое

 

богослуженіе

 

въ

 

новомъ

 

храме

 

се

большою

 

торжественностью

 

—

 

се

 

пеніеме

 

на

 

черемисскомъ

 

п

славянскомъ

 

языке

 

н

 

при

 

этомъ

 

устраивать

 

народныя

 

чте-

нія

 

съ

 

пѣніемь»,

 

которое

 

такъ

 

любятъ

 

черемисы.

.

 

Мпссіонерскій

 

Комитете

 

ве

 

томе

 

же

 

отчете

 

за

 

1896

годе

 

высказался,

 

что

 

„потребность

 

ве

 

школахе

 

громадная,

но

 

при

 

открытіи

 

ихе

 

есть

 

препятствія

 

и

 

очень

 

серьезныя.

Прежде

 

всего

 

средства

 

Комитета

 

ограниченны".

 

Съ

 

этпмъ

препятствіемъ

 

Комитетъ

 

рѣшплъ

 

бороться

 

такъ:

 

«не

 

делать

это

 

дело,

 

обученія

 

инородцевъ,

 

задачею

 

одного

 

только

 

Коми-

тета,

 

а

 

приглашать

 

къ

 

участію

 

въ

 

этомъ

 

всѣ

 

учрежденія,

которымъ

 

это

 

вѣдать

 

надлежит!,,

 

и

 

особенно

 

Енархіальный

Училищный

 

Совѣтъ

 

п

 

земство."

 

Постоновленіе

 

Комитета

 

те-

перь

 

приводится

 

въ

 

исполненіе.

 

Къ

 

рѣшенію

 

вопроса

 

о

 

бо-

лее

 

целесообразной

 

постановке

 

школьнаго

 

д!ла

 

среди

 

нно-

родцеве

 

привлечены

 

теперь

 

и

 

оффпціальиыя

 

учрежденія

 

и

частныя

 

лица,

 

более

 

или

 

меп!е

 

сведущія

 

ве

 

этомъ

 

дѣлѣ.

Изъ

 

Конснсторіи

 

последовалъ

 

рядъ

 

указовъ

 

духовенству

 

—

„представить

 

Епархіальному

 

начальству

 

соображенія

 

о

 

томъ,

въ

 

какихъ

 

местностяхъ

 

того

 

пли

 

другого

 

инородческого

 

при-

хода

 

болѣе

 

необходимо

 

теперь

 

же

 

устроить:

 

пли

 

церковь-

школу,

 

или

 

церковно-приходскую

 

школу,

 

или

 

школу

 

грамо-

ты".

 

Такое

 

же

 

предложеніе

 

дано

 

и

 

Епархіальному

 

Училищ-

ному

 

Совѣту.

Уржумское

 

духовенство

 

высказалось

 

за

 

открытіе

 

следу-

ющпхъ

 

школъ:

а)

 

церкви-школы:

въ

 

1)

 

Каменномъ

 

Ключѣ

 

Новоторъяльскаго

 

прихода,
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ве

 

2)

 

Кукмарп,

 

Староторъяльскаго

 

прихода,

„

 

3)

 

Реіеит

 

Юледурскаго

 

прихода,

„

 

4)

 

Юланурѣ

 

Турекскаго

 

прихода;

б)

  

школы

 

грамоты

 

(мужскія):

ве

 

1)

  

деревне

 

Шуйбелякп,

 

Новотореяльскаго

 

прихода,

„

 

2)

       

„

       

Большомъ

 

Колокудп,

    

Верхнеушнурскаго

прихода,

ве

 

3)

  

деревне

 

Бугунурѣ

 

Марнсолинскаго

 

прихода,

„

 

4)

       

„

       

Шурпу рѣ

 

Токтанбѣлякскаго

 

прихода;

в)

  

школы

 

грамоты

 

(жѳнокія):

въ

 

1)

 

деревиѣ

 

Черемисскихъ

 

Шонхъ

 

Русскошайскаго

прпхода,

вь

 

2)

 

деревнѣ

 

Большомъ

 

Торъялѣ

 

Староторъяльскаго

прихода.

Училищный

 

Совѣтъ

 

сдѣлалъ

 

следующее

 

постановленіе

на

 

счетъ

 

лучшей

 

постановки

 

школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

пнородче-

скпхъ

 

приходахъ:

 

въ

 

пунктахъ,

 

где

 

совершаются

 

языческія

мольбища

 

черемисами,

 

ныне

 

же

 

открыть

 

школы

 

грамоты

 

съ

учителями

 

изъ

 

ннородцевъ —черемисъ,

 

для

 

чего

 

ассигновать

въ

 

расноряженіе

 

Уржумского

 

и

 

Яранскаго

 

уѣздныхъ

 

Отде-

лена

 

необходпмыя

 

суммы

 

изъ

 

кредита

 

въ

 

15-т.

 

рублей,

отпущеннаго

 

по

 

онредѣленію

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

9-18

 

іюля

сего

 

1897

 

года,

 

а

 

при

 

недостатке

 

снхъ

 

средствъ

 

ходатай-

ствовать

 

предъ

 

Училищнымъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

Совѣтомъ:

 

а)

при

 

недостаткѣ

 

въ

 

Вятской

 

епархіп

 

учителей

 

изъ

 

ннород-

цевъ

 

просить

 

Директора

 

инородческой

 

учительской

 

семинаріи

въ

 

г.

 

Казани

 

рекомендовать

 

способныхъ

 

для

 

того

 

лицъ;

 

б)

женскому

 

монастырю

 

въ

 

г.

 

Яранскѣ

 

рекомендовать

 

принимать

во

 

вновь

   

открывающуюся

   

школу

 

ученицъ

 

изъ

 

черемисъ.

Въ

 

виду

 

такого

 

ностаиовленія

 

остается

 

лпшь

 

надѣяться,

что

 

Учплищный

  

Совѣтъ

 

не

   

замедлить

 

оказать

 

свое

 

просвѣ-
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щепное

 

содействіе

 

къ

 

открытію

 

школе

 

въ

 

места хъ,

 

выше-

указанныхъ

 

уржумскпмъ

 

духовенствомъ.

Постановлепіе

 

Училищного

 

Совета

 

касательно

 

Яранскаго

монастыря

 

является

 

подтвержденіемъ

 

раньше

 

состоявшагося

постаповленія

 

Мне.

 

Комитета.

Преосвященный

 

Алексій,

 

какъ

 

председатель

 

Мнссіонер-

скаго

 

Комитета,

 

еще

 

ве

 

марте

 

мг.сяцѣ

 

текущего

 

года

 

послале

оте

 

имени

 

этого

 

учрежденія

 

настоятельнице

 

Яранскаго

 

мо-

настыря

 

убедительное

 

письмо

 

-

 

во

 

имя

 

хрпстіанской

 

любвп

и

 

милосердія

 

ке

 

погибающимъ

 

черемпсамъ

 

помочь

 

пмъ

 

из-

бавиться

 

отъ

 

облежащей

 

пхъ

 

тьмы

 

язычества,

 

воздействуя

на

 

взрослыхе

 

и

 

особенно

   

малыхе

 

нутеме

 

церкви

 

и

 

школы.

Ве

 

пользу

 

увелпченія

 

количества

 

школе

 

для

 

черемисе

давно

 

уже

 

высказывались

 

миссіонеры,

 

потому

 

что,

 

каке

объясняеть

 

миссіоперъ

 

С.

 

Громове,

 

„ве

 

последнее

 

время

среди

 

черемисе

 

проявляется

 

весьма

 

усиленное

 

стремленіе

 

ке

обученію...,

 

число

 

учащихся

 

изъ

 

черемисе

 

годе-оть-году

увеличивается"

 

(отчете

 

1892

 

г.)

 

Идти

 

на

 

встрѣчу

 

и

 

удовле-

творять

 

этому

 

стремленію

 

долге

 

христіапскій

 

и

 

общественный.

Мпссіонеры

 

и

 

ириходскіо

 

священники

 

рисуюте

 

ве

 

ужасныхе

чертахе

 

нравственность

 

и

 

быте

 

черемисъ,

 

особенно,

 

такъ

называемыхъ,

 

не-руссиовгьровз,

 

т.

 

е.

 

христіанъ

 

но

 

пменп,

язычествующихъ.

 

Но

 

тутъ

 

же

 

добавляютъ:

 

„тамъ,

 

гдѣ

 

въ

семье

 

находится

 

обучающіяся

 

дети,

 

замѣтенъ

 

бываете

 

лучшій

норядоьъ."

 

Говорнмъ

 

это

 

не

 

къ

 

тому,

 

что

 

представляется

надобность

 

доказывать

 

воспитательное

 

значеніе

 

школы

 

(хотя

въ

 

наши

 

дни

 

и

 

безъ

 

этого

 

не

 

обходится,

 

см.

 

Нов.

 

Время,

№

 

7737,

 

11

 

сент.

 

1897

 

г.),

 

а

 

хотимъ

 

показать,

 

какъ

 

должна

быть

 

поставлена

 

школа,

 

чтобы

 

наилучше

 

достигала

 

она

свопхъ

 

воепптательныхъ

 

целей.

 

Естественный

 

процеесъ

 

воепп-

танія

 

чрезъ

 

школу,

 

конечно,

 

таковъ:

 

ряде

 

поколѣній

 

дѣтей

обучается

 

въ

 

дух!

 

веры

 

и

 

церкви,

 

евангельскія

 

идеи

 

малыми

каплями

   

просачиваются

   

въ

   

впхъ;

   

нотомъ

   

эти

   

поколѣнія
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•

выростаютъ

 

и,

 

предполагается,

 

выходить

 

не

 

такими,

 

какъ

ихъ

 

отцы

 

и

 

деды,

 

а

 

лучше.

 

Такъ

 

говорить

 

теорія,

 

не

 

всегда

бываете

 

такъ

 

въ

 

жизни.

 

Если

 

бы

 

теорія

 

вполне

 

совпадало

съ

 

жизнью,

 

то

 

мы

 

куда

 

бы

 

должны

 

быть

 

лучше

 

своихъ

предковъ,

 

но

 

на

 

деле

 

это

 

еще

 

вопросъ

 

и

 

весьма

 

сомнитель-

ный.

 

Изъ

 

сумрака

 

вековъ

 

предъ

 

нами

 

встаютъ

 

величавыя

тѣни

 

святителей,

 

угоднпковъ,

 

дѣятелей

 

въ

 

митрахъ,

 

клобукахъ,

высокихъ

 

мѣховыхъ

 

шапкахъ,

 

въ

 

дорогихъ

 

боярскнхъ

 

костю-

махъ

 

п въ

 

бедпыхъ

 

кафтанахъ

 

мужиковъ.

 

Оть

 

всвхеихе

 

вьете

духовной

 

мощью,

 

какой

 

почти

 

не

 

знаете

 

наше

 

веке.

 

Теперь

же

 

все

 

измельчало,

 

все

 

обезличилось;

 

прежняя

 

рельефность

духовныхе

 

обнаруженій

 

сгладились.

 

Отчего

 

это?

 

Вѣдь

 

теперь

наука

 

ве

 

полноме

 

цвету;

 

масса

 

всякнхе

 

заведеній

 

и

 

школе

се

 

прекрасной

 

обстановкой

 

и

 

еще

 

лучшей

 

программой?

 

Вопросъ

этотъ

 

сложный,

 

не

 

намъ

 

и

 

не

 

здесь

 

решать

 

его

 

ве

 

полноме

обеемѣ.

 

Но

 

о

 

крестьянахе

 

решаемся

 

сказать

 

несколько

 

слове,

поскольку

 

здесь

 

замешана

 

школа.

Ве

 

нашихе

 

сельскихе

 

школахе

 

много

 

преподается

 

дѣ-

тяме

 

прекрасныхе

 

нравствеипыхе

 

истине

 

воте

 

уже

 

30

 

слиш-

коме

 

лѣтъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

жалобы,

 

что

 

мужнкъ

 

грубъ,

 

пья-

ница

 

п

 

т.

 

п.,

 

не

 

прекращаются,

 

напротивъ,

 

какъ-будто

 

уве-

личиваются.

 

Что

 

это

 

значить?

 

Ужели

 

справедливы

 

тѣ

 

идеи,

за

 

который

 

Ж.

 

Ж.

 

Руссо

 

получилъ

 

дижонскую

 

нремію?

Нете,

 

Руссо

 

праве

 

невравдою

 

другнхе.

Беда

 

ве

 

томе,

 

что

 

наша

 

школа

 

оторвана

 

оте

 

населе-

ленія.

 

3-4

 

года

 

продолжается

 

ея

 

благодетельное

 

воздѣйствіе,

а

 

тамг

 

начинается'

 

для

 

мальчика

 

другая

 

школа,

 

школа

 

жпз-

нп

 

се

 

ея

 

тысячами

 

не

 

цепзурованныхе

 

и

 

нецепзурныхе

 

идей,

поде

 

перекрестныме

 

огнеме

 

которыхе

 

быстро

 

гпбнутъ

 

его

лучшія

 

чувства— драгоценный

 

вкладъ

 

школы.

 

Что

 

его

 

поддер-

жите

 

на

 

этомъ

 

грязномъ

 

пути?

 

Семья?

 

Но

 

она

 

не

 

способна.

Мы

 

не

 

можемъ

 

„Власть

 

тьмы"

 

Толстого

 

и

 

„Мужиковъ"

 

Че-

хова

 

считать

 

за

 

шедевры

 

въ

 

смыслѣ

   

верности

 

дѣйетвитель-
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[тети.

 

Все,

 

здѣсь

 

взятое

 

отдѣльво,

 

правда;

 

но

 

сложите

 

вмѣ-

етБ—

 

получается

 

лишь

 

пнѵіфлетъ

 

на

 

крестьянина.

 

За

 

всѣмъ

тъмъ

 

изъ

 

этихъ

 

произведеній

 

можно

 

понять,

 

нисколько

 

кре-

стьянская

 

семья

 

солидарна

 

со

 

школой

 

въ

 

смыслѣ

 

воздѣй-

ствія

 

на

 

ребенка.

 

Возьмемъ

 

нашихъ

 

черемисъ.

 

Вотъ

 

замѣча-

тельное

 

пзвѣстіе

 

о

 

ннхъ.

 

Одпнъ

 

миссіоверъ

 

пишетъ:

 

„(нерус-

сковѣры)

 

дѣтеіі

 

своихъ

 

грамотѣ

 

обучать

 

хотя

 

отдаютъ,

 

но

по

 

выходѣ

 

пзъ

 

школы,

 

дома

 

не

 

даютъ

 

пмъ

 

заниматься

 

чте-

ніемъ

 

книгъ

 

душеполезныхъ,

 

особенно

 

злостно

 

постунаютъ

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

матери.

 

Не

 

довольствуясь

 

запрещеніемъ

читать

 

душенолезныя

 

кнпги,

 

матери

 

за

 

развптіе

 

нонятій,

 

не-

рѣдко

 

и

 

сами

 

отцы

 

за

 

усовершенствованіе

 

понятін

 

и

 

облаго-

роживаніе

 

мыслен

 

и

 

чувствъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

вымышляютъ

 

имъ

Пііказанія

 

и

 

изрекаютъ

 

клятвы,

 

ругань

 

и

 

брань".

 

Для

 

насъ

не

 

совсѣмъ

 

ясно,

 

что

 

хочетъ

 

сказать

 

о.

 

миссіонеръ

 

позд-

ней

 

точкой,

 

но

 

изъ

 

ней

 

несомнѣнно

 

одно,

 

что

 

черемисская

семья

 

губить

 

посѣвы

 

школы, — и

 

нужевъ

 

сверхъестественный

іюдъемъ

 

нравственныхъ

 

силъ

 

въ

 

ребенкѣ,

 

чтобы

 

противо-

стоять

 

семейной

 

ныткЪ.

 

Отсюда

 

выводъ:

 

нужно

 

устроить

 

такъ,

чтобы

 

школа,

 

воспитывая

 

и

 

уча

 

ребенка,

 

въ

 

то-ше

 

время

учила

 

и

 

родителей

 

и

 

ѳтимъ

 

путемъ

 

очищала

 

ту

 

атмосферу,

гдѣ

 

ему

 

придется

 

жить,

 

при

 

чемъ

 

и

 

послѣ

 

урочныхъ

 

3-4

 

лѣтъ

не

 

упускала

 

изъ

 

виду

 

своего

 

питомца,

 

пока

 

онъ

 

не

 

нридетъ

или

 

„въ

 

мужа

 

совершенна",

 

или

 

настолько

 

окрѣпнетъ,

 

что

будеть

 

въ

 

состоянін

 

не

 

поддаваться

 

вредному

 

вліянію.

 

Какъ

это

 

сдѣлать?

 

Ключъ

 

къ

 

этому

 

вопросу

 

даютъ

 

намъ

 

отчасти

о.

 

миссіонеры.

 

Выше

 

мы

 

привели

 

замѣчаніе

 

миссіонера,

 

что

гдѣ

 

учатся

 

черемисскія

 

дѣти,

 

въ

 

тѣхъ

 

семьяхъ

 

„бываетъ

лучшій

 

порядокъ

 

во

 

всемъ".

 

Въ

 

объясненіе

 

этого

 

явленія

 

о.

мпссіонеръ

 

говорить,

 

что

 

это

 

бываетъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

„отцы

и

 

матери,

 

братья

 

и

 

сестры

 

ученицъ

 

(говорится

 

про

 

женскую)

не

 

рѣдко

 

посѣщаютъ

 

школу

 

съ

 

цѣлію

 

нослушать

 

чтеніе

 

и

пѣніе

 

ихъ".

    

Пѣніе

 

черемпсскихъ

 

дѣвочекъ

 

весьма

 

нравится
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черемисамъ,

 

„ради

 

этого"

 

черемисы

 

прпходятъ

 

въ

 

храиъ

Божій",

 

замѣчаетъ

 

тутъ

 

же

 

о.

 

мпссіонеръ.

 

Значить,

 

нужно

устроить

 

такь,

 

чтобы

 

взрослые

 

черемисы

 

тянули

 

кь

 

школѣ.

чтобы

 

школа

 

едѣлалаеь

 

культурныиъ

 

центромъ

 

для

 

всей

 

де-

ревни.

 

Теперь

 

узнаеиъ

 

мы,

 

что

 

взрослая

 

деревенская

 

моло

лодешь

 

въ

 

свободные

 

часы,

 

которыхъ

 

много

 

бываетъ

 

у

 

нея

зимой,

 

коротаетъ

 

время

 

на

 

поспдвлкахъ,

 

гдѣ

 

она

 

предается

разврату

 

и

 

разнымъ

 

излишествамъ,

 

въ

 

тѣ

 

же

 

часы

 

взрослый

черемпсішъ

 

ндетъ

 

въ

 

кабакъ,

 

гдѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

деньгами

 

губить

и

 

свою

 

душу,

 

а

 

нужно

 

добиться,

 

чтобы

 

школа

 

замѣнпла

ему

 

и

 

кабакъ

 

и

 

посидѣлки.

 

Для

 

этого

 

нужно

 

сдѣлать

 

ее

 

для

черемиспна

 

интересной.

 

Въ

 

этихъ

 

вндахъ

 

падлежптъ.

 

устропвъ

школу

 

въ

 

возможно

 

обшпрномъ

 

помѣщеніп,

 

устроять

 

вь

 

ней

возможно

 

чаще

 

вечера

 

съ

 

чтеніемъ

 

ннтересныхъ

 

разсказовъ,

пллюстрируемыхъ

 

картинами

 

волшебнаго

 

фонаря,

 

пріучать

мальчнковъ

 

п

 

дѣвочекъ

 

изустно

 

передавать

 

эти

 

разеказы

solo

 

и

 

группами,

 

устроить

 

дѣтскіе

 

хоры

 

и

 

заставлять

 

пхъ

пѣть

 

разный

 

піесы,

 

не

 

только

 

церковныя,

 

а

 

также

 

натріо-

тическія

 

и

 

народныя

 

пѣени.

 

Что

 

мы

 

рекомендуешь

 

мѣру

 

не

по

 

теоріп,

 

a

 

слѣдуя

 

указаніямг

 

жизни,

 

приведемъ

 

мнѣніе

лица,

 

хорошо

 

знакомаго

 

съ

 

характеромъ

 

черемисъ.

 

Онъ

 

пи-

шет

 

ь

 

въ

 

своихъ

 

„мнѣніяхъ",

 

изложенныхъ

 

пмъ

 

по

 

прогьбѣ

Каѳедральнаго

 

Иротоіерея:

 

„Но

 

вечерамь

 

устраивать

 

пѣніе,

которое

 

особенно

 

любятъ

 

инородцы.

 

Пѣніе

 

это

 

отвлекало

 

бы

молодыхъ

 

парней

 

отъ

 

траты

 

времени

 

на

 

носидѣлкахъ,

 

который

въ

 

инородческихъ

 

деревняхъ

 

служатъ

 

нритономъ

 

разврата

для

 

молодежи."

Еще

 

обаятельнѣе

 

было-бы

 

на

 

черемисъ

 

вліяніе

 

школы,

если

 

бы

 

она

 

вмѣстѣ

 

съ

 

духовнымъ

 

пнтересомь

 

удовлетворяла

и

 

матеріальнымъ

 

пхъ

 

потребностяиъ.

 

Вотъ

 

почему

 

должно

считать

 

симпатичвымъ

 

и

 

практически

 

полезнымь

 

проэктъ

Миссіонерскаго

 

Комитета —„при

 

нѣкоторыхъ

 

храмахъ

 

устроить

дома

 

трудолюбія

 

для

 

повопросвѣщенныхъ".

 

Мпсеіоперскій

 

Ко-
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мптстъ

 

при

 

ѳтомъ

 

замѣчаеть:

 

„а

 

то

 

теперь,

 

при

 

настпищпхъ

условіяхъ.

 

приннвшіе

 

хрнстіанство

 

изъ

 

татаръ

 

и

 

язычнпковъ

становятся

 

въ

 

положеніе

 

безотрадное:

 

они

 

отстали

 

отъ

 

род-

ной

 

деревни

 

и

 

ея

 

жизни,

 

отлучены

 

оть

 

семьи

 

н

 

не

 

пристали

ііъ

 

иравославпымъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

отдЪлнетъ

 

пхъ

 

нзыкъ

 

и

обычаи.

 

г )

 

Домъ

 

трудолюбія,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

самыхъ

 

незначитель-

ныхъ

 

размЪрахъ,

 

но

 

снабженный

 

землей

 

и

 

орудіями

 

для

правпльнаго

 

и

 

усердного

 

труда,

 

былъ

 

бы

 

убт.жпщемь

 

для

принявшихъ

 

христіанотво,

 

и

 

тогда

 

священникамь

 

не

 

приходи-

лось

 

бы

 

медлить

 

изъ

 

чисто

 

практнчеекихъ

 

соображеній

 

съ

просвѣщеніемъ

 

св.

 

крещеніемъ

 

желающнхъ"

 

(Отчетъ

 

за

 

1896

 

г.

15,

 

16

 

стр.).

 

Это

 

одно

 

Мы

 

отъ

 

себя

 

добавнмъ,

 

что

 

тутъ

польза

 

можетъ

 

быть

 

и

 

другая.

 

Именно:

 

мелкія

 

хозяйственный

нужды

 

постоянно

 

заставляли

 

бы

 

черемисъ

 

обращаться

 

къ

дому

 

трудолюбія

 

и

 

вмЪстѣ

 

съ

 

разными

 

поделками

 

его

 

уносить

изъ

 

него

 

здороиыя

 

христіанскія

   

нонятія.

Вспомнимъ

 

къ

 

тому

 

же

 

вышеприведенное

 

замьчаніе

 

мис-

сіоиера,

 

что

 

черемисы

 

весьма

 

интересуются

 

нѣніемъ,

 

послу-

шать

 

которое

 

нарочно

 

даже

 

приходить

 

въ

 

школу.

 

Вотъ

 

этой

потребности

 

и

 

должна

 

удовлетворять

 

школа

 

возможно

 

чаще

 

и

разнообразнѣе.

 

Музыкальные

 

сборники

 

въ

 

родѣ

 

сборника

Главача

 

и

 

Шемякина

 

сослугкатъ

 

здѣсь

  

не

 

ноелѣднюю

 

службу.

Дѣло,

 

о

 

которомъ

 

мы

 

говоримъ,

 

и

 

трудное

 

и

 

легкое.

 

Не

трудно

 

устроить

 

чтеніе

 

съ

 

волшебнымъ

 

фонаремъ,

 

но

 

труднѣе

устроить

 

хоръ,

 

еще

 

трудиѣе

 

учить

 

декламаціи,

 

и

 

очень

 

трудно

устроить

 

домъ

 

тру долюбія;

 

но

 

совсѣмъ

 

тяжко

 

будетъ

 

и

 

ничего

ne

 

выйдетъ,

 

если

 

все

 

это

 

взвалить

 

на

 

плечи

 

одного

 

учителя

или

 

священника,

 

да

 

и

 

обоихъ

 

вмѣстѣ.

 

Тутъ

 

нужны

 

сово-

купный

 

усилія

 

всѣхъ

 

интеллигентныхъ

 

сплъ

 

деревни.

 

Если

эти

 

силы

 

будутъ

 

действовать

 

въ

 

номянутомъ

 

нанравленін

какой-нибудь

 

десятокъ

 

лѣтъ,

 

то

 

все

 

устроится

 

и

 

смѣло

 

мож-

■)0

 

Тихвпнекш

 

узналъ,

 

чтолѣкоторые

 

изъ

 

черемисъ-хрпсііаіп,

 

прямо

подвергаются

 

систематический,

 

гоненіямъ

 

отъ

 

язычеетвующпхъ

 

одно-

деревенцевъ:

   

то

 

побьютъ

 

ихъ,

 

то

 

у

 

коровы

 

отрѣжуп,

 

вымя

 

и

 

т.

 

п.
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но

 

поручиться,

 

что

 

многое

 

изъ

 

того,

 

что

 

бываетъ

 

теперь

 

вь

черемисской

 

деревнѣ.

 

останется

 

лишь

 

въ

 

области

 

преданія,

а

 

то

 

и

 

совсъмъ

 

забудется.

Вторая

 

причина,

 

поддерживающая

 

язычество

 

среди

 

чере-

мисъ,

 

это,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

 

есть

 

разбросанность

 

черемис-

скпхъ

 

ирпходовъ,

 

удаленность

 

населенін

 

отъ

 

пастырей

 

и

 

нхъ

водительства...

 

Отсюда

 

прямой

 

выводъ:

 

нужно

 

увеличить

количество

 

ирпходовъ

 

въ

 

ппородческпхъ

 

мвстноотяхъ.

 

Мис-

сіонерскій

 

Комитетъ

 

категорически

 

заявплъ

 

о

 

неотложности

этой

 

мѣры.

 

„Необходимо

 

немедленное

 

сооруженіе

 

возможно

оо.іыпаго

 

количества

 

храмовъ

 

съ

 

особыми

 

ирнчтами,

 

илп

тамь,

 

гдѣ

 

въ

 

блпж

 

лішемъ

 

селѣ

 

есть

 

вѣсколько

 

прпчтовъ,

 

съ

перемъщеніемъ

 

одного

 

нзь

 

нпхъ

 

ко

 

вновь

 

построенной

церкви",

 

— чнтаемъ

 

въ

 

отчеіѣ

 

Комитета

 

за

 

1896

 

г,

 

(стр.15).

Къ

 

сознанію

 

необходимости

 

этой

 

мѣры

 

приходить

 

даже

 

болѣе

благоразумные

 

священники.

 

Свяшенннкъ,

 

выписку

 

изъ

 

довесе-

нія

 

котораго

 

мы

 

привели

 

выше

 

о

 

многолюдности

 

ппородче-

скпхъ

 

ирпходовъ,

 

нншетъ:

 

„необходимо

 

увеличить

 

число

церквей,

 

чтобы

 

не

 

было

 

болыпихъ

 

разстояній

 

отъ

 

церкви

 

до

деревень,

 

и

 

увеличить

 

число

 

духовенства,

 

чтобы

 

священники

имѣлн

 

возможность

 

удовлетворять

 

духовный

 

потребности

 

всѣхъ

своихъ

 

ирнхожанъ."

 

Преосвященный

 

Алексій,

 

сразу

 

же,

 

но

вступленіи

 

на

 

Вятскую

 

каѳедру,

 

обратплъ

 

вниманіе

 

на

 

удален-

ность

 

вообще

 

населенія

 

отъ

 

церквей

 

и

 

разбросанность

 

ирп-

ходовъ

 

русскпхъ

 

н

 

ипородческихъ.

 

За

 

годъ

 

своего

 

иребьші-

нія

 

на

 

Вятской

 

каѳедрѣ

 

онъ

 

успѣлъ

 

уже

 

построить

 

нѣсколько

церквей

 

и

 

намѣчаетъ

 

постройку

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ.

 

Вь

„черемисскомъ

 

Іерусалимѣ"

 

уже

 

заложена

 

церковь,

 

въ

 

Ку-

женерп

 

тоже.

 

Но,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

увелнченіе

 

числа

церквей

 

и

 

духовенства

 

въ

 

черемнсскнхъ

 

селахъ

 

необходимо

согласить

 

съ

 

достаточнымъ

 

обезпеченіемъ

 

духовенства.

 

„Иначе,

какъ

 

справедливо

 

замѣчаетъ

 

одинъ.

 

священникъ,

 

вмѣсто

 

пользы

получится

    

вредъ".

    

„Грустная

    

матеріальиая

    

зависимость
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духовенства

 

отъ

 

народа,

 

чнтаемъ

 

въ

 

отчете

 

одною

 

инородче-

скаго

 

миссіопера,

 

не

 

днеть

 

последнему

 

видеть

 

вь

 

п:.стырѣ

виолігБ

 

врача

 

своих ь

 

немощей,

 

друга

 

въ

 

скорбяхъ,

 

совѣтнпка

во

 

всбхъ

 

своихъ

 

двлахъ".

 

Если

 

такъ

 

бываетъ

 

теперь,

 

то

что

 

же

 

будетъ

 

при

 

умеиьшеиіи

 

ирпходовъ

 

н

 

при

 

неразлучномъ

съ

 

нпмъ

 

уменынеиіи

 

доходовъ,

 

нетрудно

 

себе

 

представить.

Поэтому

 

нужно

 

хлопотать,

 

чтобы

 

духовенству

 

вновь

 

устроев-

ныхъ

 

ирпходовъ,

 

гдѣ

 

нужно,

 

было

 

назначено

 

жалованье.

 

Тогда

съ

 

этого

 

духовенства

 

можно

 

и

 

больше

 

спрашивать.

 

Вирочемъ,

Мпссіонерскій

 

Комптетъ

 

давно

 

уже

 

высказался

 

за

 

иазначеніе

жалованья

 

во

 

вновь

 

открываемые

 

инородческіе

 

приходы,

 

давно

п

 

епархіальная

 

власть

 

хлопотала

 

объ

 

этомъ

 

нредъ

 

высшимъ

начальствомъ,

 

но,

   

кажется,

 

безуспешно.

Намъ

 

думается,

 

что,

 

кромѣ

 

открытія

 

новыхъ

 

ирпходовъ,

полезно,

 

где

 

то

 

возможно,

 

открыть

 

монастыри,

 

преимуществен-

но

 

жінскіе

 

со

 

школами

 

и

 

рукодельными

 

классами.

 

За

 

про-

светительное

 

значеиіе

 

монастырей

 

въ

 

дикой

 

языческой

 

средѣ

говорить

 

вѣковой

 

опытъ

 

нашей

 

древней

 

псторіи.

 

А

 

на

 

женекпхъ

лонастыряхъ

 

мы

 

настапваемъ

 

потому,

 

что,

 

по

 

свидетельству

миссіонеровъ,

 

главный

 

корень

 

язычества

 

среди

 

черемисъ

 

,іс-

жнтъ

 

въ

 

женской

 

ноловннѣ

 

этого

 

народца.

Какъ

 

намѣрепа

 

бороться

 

епархіальная

 

власть

 

съ

 

третьей

причиной,

 

мешающей

 

пскоренеиію

 

язычества

 

среди

 

черемисъ,

т.

 

е.

 

съ

 

незнаніемъ

 

черемисскаго

 

языка

 

большинствомъ

духовенства

 

черемпсскпхъ

 

приходовъ

 

п

 

съ

 

недостаточнымъ

колпчествомъ

 

учителей

 

для

 

черемпсскпхъ

 

школъ,

 

учителей,

хорошо

 

знающнхъ

 

черемисскій

 

языкъ,

 

— мы

 

не

 

знаемъ.

 

Но

Мнссіонерскій

 

Комптегь

 

предлагаетъ

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

следую-

щее.

 

«Затрудненіе— отыскать

 

учителей,

 

знающнхъ

 

пнородческіе

языки...,

 

не

 

устранимо.

 

Самою

 

лучшею

 

мерою

 

въ

 

настоящее

время

 

для

 

этой

 

цбли

 

будетъ

 

устроевіе

 

въ

 

центре

 

язычества

п

 

мусульманства

 

второклассвыхъ

 

школъ,

 

куда

 

привлекать

дѣтей

  

татарскпхъ,

   

вотскпхъ

 

п

 

черемпсскпхъ,

   

окончившпхъ
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-

начальную

 

школу;

 

этнхъ

 

учениковъ

 

въ

 

двуклассныхъ

 

шко-

лахъ

 

обучать,

 

a

 

затѣмъ

 

делать

 

ихъ

 

учителями

 

школъ

 

грамо-

ты.»

 

Училищный

 

Советь

 

рекомендуетъ

 

—

 

„при

 

недостатке

 

въ

Вятской

 

еиархіп

 

право-снособныхъ

 

учителей

 

для

 

инородцевъ

просить

 

директора

 

инородческой

 

учительской

 

семинаріи

 

въ

 

г.

Казани

 

рекомендовать

 

сіюсобныхъ

 

для

 

сего

 

лпцъ."

 

Вопросъ

«откуда

 

взять

 

для

 

инородческихъ

 

ирпходовъ

 

священппковъ,

знающнхъ

 

местное

 

нарѣчіе» — Комнтетъ

 

разрвшаетъ

 

faite:

„Для

 

этого

 

могли

 

бы

 

оказать

 

пользу

 

те

 

же

 

второклассный

школы,

 

после

 

окопчанія

 

курса

 

коіорыхъ,

 

лучшіе

 

ученики

-могли-бы

 

быть

 

посылаемы

 

или

 

въ

 

Казанскую

 

учительскую

«семпнарію,

 

а

 

оттуда

 

на

 

миссіонерскіе

 

курсы

 

въ

 

академію,

 

или

просить

 

дозволенія,

 

чтобы

 

иаплучшіе

 

изъ

 

окончпвшпхъ

 

курсъ

•во

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

были

 

допущены

 

къ

 

слушанію

■Зогословскихъ

 

наук

 

ъ

 

ьъ

 

пмпіарію,

 

каьъ

 

іцкжде

 

допускалась

такъ

 

назынаемыя,

 

начетчики"

 

(отчетъ

 

за

 

1896

 

г.

 

17,18

 

ст.

Если

 

проектъ

 

Мпссіонерскаго

 

Комитета

 

въ

 

связи

 

съ

•мненіемъ

 

Училищного

 

Совета

 

можеть

 

быть

 

названъ

 

относи-

тельно

 

практичнымъ,

 

*)

 

то

 

затрудняемся

 

сказать

 

тоже

 

о

-нроѳктБ

 

увелнченія

 

количества

 

инородческихъ

 

священниковъ.

Во

 

иервыхъ,

 

второклассныхъ

 

школъ

 

для

 

инородцевъ

 

ведь

 

еще

-нетъ

 

пока.

 

Во

 

вторыхъ,

 

донустимъ

 

есть

 

оне

 

и

 

съ

 

будущаго

•учебного

 

года

 

будутъ

 

вь

 

нихъ

 

„привлекать

 

детей

 

татарскихъ,

«отскихъ

 

и

 

черемпсскпхъ,

 

окончпвшпхъ

 

начальную

 

школу."

"Ведь

 

прежде

 

чемъ

 

кончится

 

процедура

 

подготовки

 

этихъ

 

детей

■въ

 

кандидаты

 

священства,

 

пройдетъ

 

минимумъ

 

10-12

 

летъ,

а

 

за

 

это

 

время

 

много

 

воды

 

утечетъ

 

и

 

такъ

 

могутъ

 

перевер-

яуться

 

обстоятельства,

 

что

 

нскуственно

 

возращенные

 

кандидаты

священства

 

окажутся

 

совсемъ

 

не

 

нужными.

 

Въ

 

третьнхъ

 

едва-

ли

 

кто

 

будетъ

 

спорить,

 

что

 

надеяться

 

на

 

высокія

 

достоинства

*)

 

Едва

 

ли

 

коичш-шіе

 

)

 

чительекую

 

семинарію

 

согласятся,

 

а

 

если

•

 

согласятся,

 

то

 

долго

 

не

 

нажнвутъ

 

иъ

 

комнтетскихг

 

шлолахъ:

 

слшпкомъ

 

скуд-

но

 

въ

 

нихъ

 

учителямъ

 

жаловаиіе.

 

А

 

отъ

 

люден

 

свѣдущихъ

 

мы

 

слышали,

 

что

.доставать

 

учптелеГі

 

пзь

 

помянутой

 

селннаріи

  

трудно,

 

ибо

 

ихъ

 

мало.
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такихъ

 

кандндатовъ

 

нетъ

 

болыпихъ

 

основаній.

 

Не

 

знаемъ-

хорошенько

 

(хотя

 

кое-что

 

слышали

 

въ

 

Казани),

 

насколько

успешно

 

цивплизуютъ

 

такихъ

 

питомцевъ

 

миссіонерскіе

 

курсы;

но

 

семинаріи

 

(это

 

хорошо

 

знаемъ)

 

не

 

могли

 

справиться

 

съ

разными

 

начетчиками,

 

дьяконами

 

и

 

прочими

 

личностями

 

отъ-

инуде

 

приходившими

 

въ

 

семинарскую

 

ограду.

 

Съ

 

подобными

личностями

 

мы

 

и

 

учились

 

п

 

сами

 

ихъ. учили.

— Что

 

ходишь

 

невеселъ?— обращается

 

одинъ

 

крестьянина

къ

 

подобному

   

начетчику,

   

бывшему

 

его

 

сошкольвику,

 

посту-

пившему

 

въ

 

семинарію.

—Голова

 

болнтъ, — отвечаетъ

 

тотъ.

— Нетъ,

 

скажи

 

лучше:

 

не

 

варить.

Это

 

картинка

 

съ

 

натуры.

 

Острословь- крестьянинъ

 

метко-

и

 

верно

 

сказалъ;

 

у

 

всехъ

 

этихъ

 

господь

 

действительно

 

голова,

«не

 

варить»

 

семинарской

 

науки

 

Не

 

даромъ

 

же

 

и

 

Св.

 

Спнодъ

закрыль

 

въ

 

ковце

 

концовъ

 

имъ

 

двери

 

въ

 

семпнарію.

 

Тутъ,,

конечво,

 

бываютъ

 

псключепія,

 

но

 

не

 

объ

 

нихъ

 

речь;

 

мы.

говоримъ

 

о

 

иравиле.

 

По

 

нашему

 

мненію,

 

хотя-бы

 

и

 

окончпв-

шаго

 

курсъ,

 

после

 

учительской

 

семинаріи,

 

на

 

миссіонерскихъ.

ли

 

курсахъ,

 

или

 

въ

 

духовной

 

семннарін

 

прямо

 

допускать

 

въ

священники

 

едва

 

ли

 

будетъ

 

удобно.

 

Самое

 

большее,

 

что

 

тутъ

можно

 

делать,

 

—

 

это

 

посвящать

 

таковыхъ

 

во

 

свящеввики

 

развѣ

после

 

освовательной,

 

свящевво-церковвослужительской

 

прак-

тики

 

въ

 

дьяконскомъ

 

сане.

 

А

 

ведь

 

на

 

все

 

это

 

будетъ

 

ухо-

дить

 

время

 

и

 

столь

 

не

 

малое,

 

что,

 

по

 

нашему

 

расчету,.,

осуществленіе

 

комитетскаго

 

проэкта

 

увидятъ

 

разве

 

двадцатые

годы

 

двадцатаго

 

столетія.

Что

 

же

 

делать,

 

спросить

 

читатель,

 

откуда

 

ждать

 

помо--

щи?

 

Только

 

не

 

отъ

 

местной

 

семинаріи.

 

Въ

 

томь

 

виде,

 

какъ

поставлево

 

здесь

 

нреподаваніе

 

черемисскаго

 

языка,

 

настолько

малоплодвое,

 

что

 

его

 

ве

 

стоить

 

принимать

 

вь

 

практический

расчетъ.

 

Не

 

будемъ

 

входить

 

въ

 

суть

 

дела.

 

Достаточно

 

ука-

зать

 

на

 

результаты.

 

Преподававіе

 

черемисскаго

 

языка

 

введено»
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давно

 

п

 

практикуется

 

долііе

 

годы

 

безъ

 

перерыва;

 

не

 

од'по

поколТ.ніе

 

священниковъ

 

успело

 

за

 

это

 

время

 

выйти

 

изъ

 

се-

мнпаріп,

 

а

 

священниковъ

 

способпыхъ

 

проиовѣдываіь

 

на

 

этомъ

языке

 

нетъ

 

и

 

петь;

 

лишь

 

со

 

всехь

 

сторонъ

 

раздаются

 

без-

нлодныя

 

пожеланіи,

 

что

 

бы

 

духовенство

 

узнало

 

этотъ

 

языкъ

Миссіонерскій

 

Комнтетъ

 

вирочемъ

 

кажется

 

уже

 

оставилъ

надежды

 

на

 

семпнарію.

 

Въ

 

его

 

отчетахъ

 

чптаемъ:

 

«Нынешніе

уроки

 

въ

 

семпнаріп

 

но

 

ннородческпмъ

 

языкамъ

 

въ

 

данномъ

случае

 

только

 

палліатнвъ,

 

потому

 

что

 

врн

 

двухъ

 

урокахъ

 

въ

неделю,

 

даже

 

п

 

съ

 

значительными

 

способностями,

 

подготовить

себя

 

свободно

 

говорить

 

на

 

местныхъ

 

инородческихъ

 

языкахъ

невозможно».

 

Намъ

 

думается,

 

горю

 

возможно

 

помочь

 

скорее,

съ

 

болыппмъ

 

удобствомъ

 

и

 

съ

 

лучшпмъ

 

расчетомъ

 

на

 

будущее

однимъ

 

средствомъ.

 

Это

 

средство

 

старое

 

Оно

 

применялось

 

в;і

деле

 

и

 

если

 

не

 

дало

 

практическпхъ

 

результатовъ,

 

то

 

не

 

потому^

что

 

въ

 

существе

 

было

 

негодно,

 

а

 

потому

 

скорее,

 

что

 

не

достаточно

 

энергично

 

применялось

 

къ

 

жизни.

Духовная

 

власть

 

въ

 

1885

 

году

 

предписала

 

„цпркуляр-

но

 

миссіонерамъ

 

и

 

благочивнымъ

 

инородческихъ

 

ирпходовъ,

чтобы

 

они

 

настойчиво

 

требовали

 

оть

 

священниковъ

 

инород-

ческихъ

 

ирпходовъ

 

и

 

отъ

 

низшпхъ

 

клприковъ

 

возможно

 

до-

статочна™

 

знанія

 

инородческихъ

 

языковъ

 

и

 

неотмениаго

 

(?)

пользованія

 

сими

 

языками".

 

«Кроме

 

татарскаго,

 

чнтаемъ

въ

 

конспсторскомъ

 

указе

 

за

 

этотъ

 

годъ, —пнородческіе

 

язы-

ки

 

въ

 

Вятской

 

епархіп

 

просты

 

и

 

несложны

 

и

 

къ

 

изученію

не

 

трудны:

 

поэтому

 

все

 

священники

 

инородческихъ

 

ирпхо-

довъ,

 

незнающіе

 

языка

 

прпхожанъ,

 

должны

 

въ

 

теченіе

 

года

более

 

пли

 

менѣе

 

ознакомиться

 

съ

 

ннородческпмъ

 

языкомъ...

По

 

крайней

 

мере

 

ознакомиться

 

настолько,

 

чтобы

 

обязательно

уметь

 

хорошо

 

прочитать

 

своимъ

 

прихожанамъ

 

на

 

ннородче-

скомъ

 

языке

 

начпнательвыя

 

молитвы

 

по

 

,.Отче

 

Нашъ"
включительно,

 

также

 

Сгмволъ

 

Ввры,

 

десять

 

заповедей

 

За-

кона

 

Божія,

 

девять

 

заповедей

 

о

 

блажевствахъ,

 

молитву

 

I и

 

с

 

у

 

-
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сову,

 

молитву

 

къ

 

Пресвятой

 

Богородице

 

п

 

Ангелу

 

Храните-

лю,

 

и

 

хотя

 

въ

 

несколькихъ

 

словахъ

 

растолковать

 

ихъ, —

преподать

 

исповедь

 

инородцу

 

непонимающему

 

по-русски,

 

и

утешеніе

 

больному".

Указъ

 

этотъ,

   

какъ

   

виднтъ

 

читатель,

   

мало

 

подвпвулъ

дѣла.

 

Причина,

 

конечно,

 

здесь

 

въ

 

небрежности.

Какъ

 

въ

 

самомъ

 

дблб

 

священнику

 

п

 

особенно

 

молодому

не

 

научиться

 

говорить

 

по-черемисски,

 

постоянно

 

живя

 

среди

черемисъ?..

 

Очевидно,

 

потакать

 

этой

 

небрежности

 

не

 

въ

 

ин-

тересахъ

 

власти.

 

Она

 

должна,

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

un

 

стало,

 

на-

стоять,

 

чтобы

 

указъ

 

1885

 

года

 

былъ

 

выполневъ.

 

Въ

 

своемъ

распоряжевіи

 

власть,

 

полагаемъ,

 

нмѣетъ

 

достаточно

 

средствъ.

Но

 

главное

 

вниманіе,

 

думается

 

памъ,

 

она

 

должна

 

обратить

па

 

детей

 

духовенства.

 

Выучиться

 

чуждому

 

языку

 

для

 

взро-

слаго-трудъ,

 

для

 

мальчика —

 

простой

 

результать

 

детскихъ

игре

 

и

 

разговоровъ

 

съ

 

домашней

 

прислугой

 

изъ

 

черемисъ.

И

 

нужно

 

дивиться

 

не

 

тому,

 

что

 

дети

 

духовенства

 

черемпс-

скпхъ

 

приходлгь

 

не

 

говорить

 

по-черемисски,

 

а

 

тому,

 

какъ

ухищряются

 

родители

 

делать,

 

чтобы

 

они

 

не

 

говорили

 

но-че-

ремисски.

 

Мы

 

знаемъ

 

велпкоросскія

 

семьи,

 

которымъ,

 

по

 

об-

стоятелы'.твамъ,

 

пришлось

 

жить

 

среди

 

малороссовъ,

 

ноляковъ

и

 

кнргнзовъ.

 

Дети

 

въ

 

этпхъ

 

семьяхъ,

 

даже

 

родпвшіясн

 

въ

Велпкороосіп,

 

чрезъ

 

нянекъ

 

и

 

прислугу

 

настолько

 

привыкали

къ

 

языку

 

местнаго

 

населенія,

 

что

 

матери

 

вынуждались

 

вести

упорную

 

борьбу

 

съ

 

своими

 

детьми,

 

чтобы

 

хоть

 

въ

 

обществе

иріучпть

 

ихъ

 

не

 

употреблять,

 

напр.,

 

киргпзскихъ

 

словъ

 

н

цблыхъ

 

выраженій.

 

Этимъ

 

горемыкамъ

 

нужно

 

было

 

бы

 

по-

учиться

 

изоляцін

 

своихъ

 

детей

 

у

 

местпаго

 

духовенства.

 

А

между

 

темъ

 

безъ

 

нея

 

епархіальная

 

власть

 

всегда

 

имела

 

бы

вь

 

своемъ

 

распоряженіи

 

достаточный

 

контингента

 

кандпда-

тоиъ

 

священства,

 

говорящихъ

 

ио-черемнсеки.

 

Намъ

 

кажется,

заставить

 

духовенство

 

черемпсскпхъ

 

ирпходовъ

 

иріучать

 

сво-

ихъ

 

детей

 

говорить

   

по-черемисски

 

ие

 

трудво.

 

Стоить

 

только
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требовать

 

отъ

 

детей

 

его

 

обязательнаго

 

знанін

 

этого

 

языка

при

 

пріеме

 

въ

 

училища,

 

при

 

іюступлеиіи

 

въ

 

Семннарію,

 

где

можно

 

даже

 

производить

 

экзаменъ

 

по

 

этому

 

языку.

 

Не

 

зна-

ющнхъ

 

этого

 

языка

 

иметь

 

въ

 

виду

 

при

 

расиредвленіп,

 

напр.,

на

 

казенное

 

содержаніе

 

и

 

т.

 

д.,

 

а

 

съ

 

отцовъ

 

взыскивать

 

въ

одмииистративномъ

 

порядке.

 

Уверены,

 

что

 

пройдеть

 

5

 

летъ

— п,

 

кому

 

следуеть,

 

заговорить

 

по-черемисскн.

 

Тогда

 

пре-

кратятся

 

жалобы

 

на

 

незнаніе

 

духовенствомъ

 

черемисскаго

языка

 

и

 

сами

 

собой

 

исчезнуть

 

многія

 

ненормальности

 

-

 

есте-

ственный

 

плодъ

 

разноречія.

Въ

 

заключеніе

 

скажемъ,

 

что

 

и

 

все

 

интеллигенты

 

свет-

скіе,

 

власть

 

имущіе

 

и

 

неимущіе,

 

обязаны

 

помочь

 

местному

духовенству

 

въ

 

разрешеніи

 

„черемисскаго

 

вопроса"

 

хотя

 

бы

во

 

имя

 

простой

 

гуманности.

 

Дело

 

въ

 

томъ,

 

что

 

насколько

въ

 

привлекательныхъ

 

чертахь

 

мнссіонеры

 

изображають

 

нрав-

ственный

 

облпкъ

 

черемиснпа

 

„руссковьра"

 

(неязычествующаго),

настолько

 

въ

 

мрачныхъ

 

чертахъ

 

изображаютъ

 

„неруссковѣ-

ра".

 

Для

 

примера

 

повторнмъ

 

выписку

 

изъ

 

отчета

 

одного

миссіонера,

 

которая

 

отчасти

 

приводилась

 

выше:

 

„Черемисы

 

—

неруссковеры

 

въ

 

общественпомъ

 

быту

 

недружелюбны,

 

свар-

ливы,

 

зложелательны,

 

по

 

чувствамъ

 

грубы...

 

За

 

даровое

 

ви-

но

 

при

 

двлахъ

 

общественныхъ

 

они...

 

решаются

 

на

 

всякую

неправду...

 

Детей

 

своихъ

 

грамоте

 

обучать

 

хотя

 

и

 

отдаютъ,

но,

 

по

 

выходе

 

изъ

 

школъ,

 

дома

 

не

 

даютъ

 

имъ

 

заниматься

чтеніемъ

 

книгъ...

 

За

 

усовершенствованіе

 

понятій

 

и

 

облагора-

живание

 

мыслей

 

и

 

чувствъ

 

своихъ

 

детей

 

вымышляютъ

 

имъ

наказанія,

 

изрекають

 

клятвы

 

п

 

брань".

 

Здесь

 

же

 

мнссіонеръ

констатируеть

 

страшное

 

развитіе

 

среди

 

черемисъ

 

пьянства

 

и

обжорства,

 

не

 

останавливаемыхъ

 

ни

 

постами,

 

ни

 

даже

 

вели-

кими

 

днями

 

страстной

 

седьмицы.

 

Положимъ,

 

это

 

народъ

 

чу-

жой

 

намъ;

 

но

 

гуманность

 

и

 

культура

 

не

 

различаеть

 

нась.

Душа

 

и

 

русская

 

и

 

черемисская

 

одинаково

 

самоценна.

 

Къ
тому

 

же

 

тутъ

 

племенной

 

сепаратизма

 

Онъ

 

не

 

въ

 

интересахъ.

государства.

 

Поэтому

  

„caveant

 

consules"!...
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Приложеніе

 

къ

 

схатьѣ.

Перечень

 

черемисскихъ

 

боговъ

 

съ

 

названіемъ

 

соотвѣтству-

ющей

 

каждому

 

богу

 

жертвы.

А.

 

Боги

 

въ

   

собствѳнномъ

 

смыслѣ.

1.

 

Еугу-меръ

 

Юмо

 

(Богъ

 

вселенной).

        

.

 

лошадь.

Его

 

СЛУЖИТЕЛИ.

a)

   

Шамбаръ ...... бывъ.

b)

   

Шуксе

 

Серлагышъ

 

(милостивый

 

ангелъ)

    

.

 

утка.

c)

   

Витнизе

        

......

 

гусь.

d)

   

Шамбаръ

 

Шуксе

 

Серлагышъ

 

Шамбаровъ

(милостивый

 

ангелъ).

        

.....

 

утка.

e)

  

Шамбарова

 

мать..... корова.

Піамбдровой

  

МАТЕРИ

 

СЛУЖИТЕЛИ.

а)

 

Шамбаръ

    

. . .

 

быкъ.

Ь)

 

Суксе

 

Серлагышъ. .

   

утка.

с)

 

Витнизе баравъ.

cl)

 

Шамбаръ

 

Шуксе

 

Серлагышъ

  

.

        

.

        

.

 

утка.

2)

 

Ыеръ — пюрмо

 

(Создатель

 

вселенной)

    

.

 

лошадь.

3)

 

Тюня

 

Юмо

   

. .

 

лошадь.

4)

 

Будурчё

 

Юмо. .

    

.

 

лошадь.

5)

 

Волченчё

 

Юмо .

    

.

 

лошадь.

6)

 

У

   

Юмо .

    

.

 

лошадь.

7)

 

Бонда

 

Юмо

   

.
.

    

.

 

лошадь.

8)

 

Бугу — онсъ

 

Юмо .

    

.

 

лошадь.

9)

 

Бугужм

 

Юмо. .

    

.

 

лошадь.

10)

 

Еугарня

 

Юмо .

    

.

 

лошадь.

11)

 

Руша

 

ран

 

Юмо .

    

.

 

лошадь.

12)

 

Бугече

 

Юмо. .

    

.

 

лошадь.

13)

 

Тылзэ

 

Юмо

 

. .

    

.

 

лошадь.
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14)

   

Мландэ

  

Юмо...... лошадь

15)

   

Баба

 

Юмо ...... лошадь.

ІІримтаніе.

   

У

    

каждого

   

изъ

    

этпхъ

    

боговъ

    

есть

свои

 

служители,

 

которые

 

называются— піамбары,

 

вит-

низы,

 

шуксе

 

— серлагыши.

 

При

 

этомъ

 

у

 

иіамбарпвъ

 

есть

свои

 

вит

 

низы,

 

шуксе,-

 

серлагыши

 

въ

 

качествѣ

 

служителей,

имѣющихъ

 

свопхъ

 

матерей,

 

которымъ

 

приносятся

 

въ

 

жертву

коровы.

 

Какія

 

животныя

 

приносятся

 

въ

 

жертву

 

ѳтнмъ

 

богамъ

— см

 

въ

 

спискѣ

 

„служителей"

 

Бугу

 

-меръ

 

Юмо

 

и

 

п'шм-

баровой

 

матери,

 

подъ

 

соответствующими

 

именами.

Б,

 

Полубоги,

 

карающіе

 

черемисъ.

1) Чумбулатъ .

  

лошадь

а) Его

 

піамбаръ .

 

теленокъ.

Ъ) Шпртъ

    

. .

  

баравъ.

с)
d)
2)

Витнизе

   

.

        

.

        

.

Тулзбодышъ —толмазе .

Береметь .

.

  

утка.

.

 

три

 

щепотки

 

муки.

.

   

лошадь.

а)

d)

Его

 

шнртъ

Витнизе

.

   

баранъ.

.

 

утка.

с)

3)

Тулзбодышъ

 

—

 

толмазе.

Сердышъ

   

.

.

 

трп

   

щепотки

 

муки.

.

 

теленокъ.

а) Якшо

 

Энеръ .

 

дятелъ.

Ь)
4)

Черна

 

къ

 

ширтъ.

Нолдювгъ.

.

  

черный

 

баранъ.

.

    

баранъ.

5) Ундуръ

 

— ширтъ баран ь.

6)
7)

Шпртъ —терка.

Бюва

 

— Бугуза.

.

 

теленокъ.

.

 

теленокъ.

8)
9)

10)

11)

12)

Ошъ-вуй-

 

ванюшка

 

.

Енремъ— кугу

 

за

Еолтыше

Шпдепъ

 

.

Ашкше

   

.

баранъ.

баранъ.

.

     

курица.

.

     

курица.

баранъ.
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13)

   

Нерге

      

....

 

индѣйка

 

или

 

тетеревъ

14)

 

Лажъ

    

дюшь

   

.

        

.

        

.

     

баравъ

 

или

 

заяцъ.

15)

   

Мяча— ширтъ ..... теленокъ.

16)

   

Мюкшъ

 

—

 

шнрть

       

....

     

баранъ.

17)

   

Ширтъ

 

-

 

бодышъ

     

....

      

баранъ.

18)

   

Млавдэ

 

—

 

ширтъ...

 

краденый

 

черный

 

пли

 

бурый

 

быкъ.

19)

   

Сюртло— кугуза—

  

.

        

.

        

каша

 

пли

 

блины.

20)

   

Шедра—

 

кугуза

 

]

21)

  

Шедра — куба

     

[по

 

одной

 

рыбкѣ.

22)

   

Шелра— тіакъ

   

\
А.

 

Одоевь.

Село

 

Коса,

 

Олободскаго

 

уѣзда.

Молебствіе

 

по

 

случаю

 

чудеенаго

 

спаоенія

 

чудотворной

иконы

 

Знаменія

 

Божіей

   

Матери

 

въ

 

Еурокомъ

 

Знаменскомъ

монастырѣ,

Вѣсть

 

о

 

событін

 

8

 

марта

 

текущаго

 

года

 

въ

 

Бурскомъ

Знаменскомъ

 

монастырѣ

 

достигла

 

вашего

 

отдаленваго

 

села

только

 

въ

 

концѣ

 

того

 

мѣсяца.

 

И

 

вотъ,

 

по

 

прпмѣру

 

многпхъ

городовъ

 

п

 

селъ

 

нашего

 

обшпрнаго

 

отечества,

 

прежде

 

насъ

услышавшпхъ

 

о

 

новоявленномъ

 

чудѣ

 

п

 

уже

 

вознесшпхъ

 

мольбы

Всевышнему,

 

въ

 

нашемъ

 

храмѣ

 

2-го

 

сего

 

апрѣля,

 

въ

 

Велпкій

Четвергъ,

 

иослѣ

 

Лптургіп,

 

было

 

отслужено

 

торжественное

молебствіе,

 

при

 

многочисленномъ

 

собраніи

 

народа.

 

Предъ

 

нача-

ломъ

 

молебствія,

 

Священникъ

 

0.

 

Алексін

 

Сырневъ

 

въ

 

ямпро-

внзиров.

 

иной

 

ироповѣдп

 

оннакомплъ

 

нрисутствовашпхъ

 

въ

храмѣ

 

съ

 

трогательной

 

картиной

 

подробностей

 

событія;

 

особенно

сильное

 

впечатлѣніе

 

на

 

слушателей,

 

видимо,

 

произвела

 

пере-

дача

 

имъ,

 

приведеннаго

 

въ

 

„Бпржев.

 

Вѣдом."

 

(Л?

 

71),

 

раз-

сказа

 

ином,

 

одного

 

изъ

 

первыхъ

 

свидѣтелей — очевидцевъ

происшествія.

 

Въ

 

заключеніе

 

ораторъ,

 

приглашая

 

слушателей
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вознести

 

молитву

 

Всевышнему

 

за

 

проявленное

 

Имъ

 

чудо,

высказалъ,

 

что

 

до

 

вастояшаго

 

времени

 

усердіе

 

ихъ

 

къ

 

храму

своему

 

направлялось

 

слишком*

 

односторонне,

 

выражаясь

 

толь-

ко

 

во

 

внѣшиемъ

 

церковно-стронтелыюмъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

вслъд-

ствіе

 

сего

 

храмъ

 

лпшенъ

 

подобающей

 

ему

 

внутренней

 

красоты,

какую

 

ему

 

прпдаетъ,

 

вапрпмѣръ,

 

обпліе

 

изображепій

 

Святыхъ г

что

 

святыхъ

 

Иконъ

 

въ

 

храмѣ

 

вообще

 

очень

 

недостаточно;

 

не

ныѣется

 

и

 

коиіп

 

чествуемой

 

теперь

 

нсей

 

Россіей

 

Знаменско-

курской

 

Иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

потому

 

проснлъ

 

поусердство-

вать

 

поспльной

 

лентой

 

на

 

нріобрѣтеніе

 

копіи

 

этой

 

иконы.

Произведенный

 

тогда

 

же,

 

a

 

затѣмъ

 

продолженный

 

во

 

время

пасхальнаго

 

славленія

 

сборъ

 

пожертвованій

 

па

 

этотъ

 

нредметъ

достигъ

 

уже

 

50

 

рублей.

ХРОНИКА.

Богос.іуяіеніе

 

пасхальной

 

седмицы. —Богослуженія

 

въ

 

царекіедни

23

 

и

 

27

 

апрѣдя. —Забота

 

ПреосвященнагО'

 

Алексія

 

о

 

лучшей

постановкѣ

 

иреподаванія

 

Закона

 

Боиіія

 

въ

 

начальныхъ

 

шко-

лахъ. — Чрезвычайное

 

собраніе

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Сѵ-

нодѣ. — Учительскіе

 

курсы

 

— Новая

 

программа

 

отчетности

 

по

ц.-приходскпмъ

    

школамъ. —Новыя

   

школы

    

и

   

асеигнованія

   

на

нихъ.

—

 

Богослуженіе

 

въ

 

празднпкъсв.

 

Пасхи

 

отличалось

 

осо-

беннымъ

 

благолѣніемъ

 

и

 

торжественностью.

 

Въ

 

Баѳедральномъ

Соборѣ

 

Утреню

 

и

 

Божеств.

 

Литургію

 

совершаль

 

Преосвящен-

ный

 

Алексій

 

въ

 

сослужевін

 

съ

 

соборнымъ

 

духовенством*;

Преосвященный

 

Варсонофій

 

совершалъ

 

Богослужепія

 

въ

 

Успен-

скомъ

 

Трифоновомъ

 

Монастырѣ.

 

Въ

 

теченіи

 

всей

 

пасхальной

седмнцы

 

въ

 

Брестовой

 

церкви

 

п

 

въ

 

мужскомъ

 

монастырѣ

ежедневно

 

было

 

архіерейское

 

служеніе.

 

Въ

 

Брестовой

 

церкви

Богослуженіи

 

совершалось

 

прп

 

перемѣнномъ

 

участіп

 

хоровъ

Архіерейскаго,

 

Епарх.

 

Женскаго

 

Училища

 

п.

 

Духовной

 

Се-
мпваріи.
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23

 

апрѣля,

 

въ

 

день

 

Тезоименитства

 

ГОСУДАРЫНИ

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

АЛЕКСАНДРЫ

 

ѲЕОДОРОВНЫ,

 

торжественное

Богослуженіе

 

совершено

 

было

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ

 

Пре-

освященным'*

 

Алексіемъ,

 

Ей.

 

Вятскпмъ.

 

и

 

Преосвященпымъ

Варсонофіемг,

 

Еписк.

 

Глазшскпмь.

 

На

 

Богослужепіп

 

нрисут-

ствовалъ

 

Г.

 

Начальннкъ

 

губерпіи

 

H.

 

M.

 

Клнпгенбергъ,

 

пред-

ставители

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ

 

н

 

масса

 

молящагося

 

народа.

—

   

27

 

апрѣ.ія,

 

въ

 

день

 

рождеиія

 

НАСЛЕДНИКА

 

ЦЕСА-

РЕВИЧА

 

ВЕЛИКАГО

 

КНЯЗЯ

 

ГЕОРГІЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА,

торжественное

 

Погослуженіе

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ

 

еовер-

шилъ

 

Преосвященный

 

Алексій.

 

Къ

 

молебствію

 

прпбылъ

 

Пре-

освященный

 

Варсопофій,

 

Енископъ

 

Глазовскій.

 

Присутство-

валъ

 

при

 

Богослуженіп

 

Г.

 

Началышкъ

 

губернін

 

и

 

предста-

вители

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ.

 

Одушевленное

 

, Слово"

 

о

 

вѣрѣ

 

въ

Бога,

 

какъ

 

основѣ

 

пароднаго

 

благополучія,

 

сказано

 

законо-

учителемъ

 

Александровского

 

Реалыіаго

 

Училища

 

о.

 

В.

 

А.

Казанскимъ.

—

   

Преосвященный

 

А.іексіп,

 

Еппскопъ

 

Вятскій,

 

озабо-

чиваясь

 

лучшей,

 

соотвѣтствующей

 

повымъ

 

программамъ

 

в

требованіямъ,

 

постановкой

 

иреподаванія

 

Закона

 

Божія

 

въ

пачальпыхъ

 

народныхъ

 

школахъ

 

еиархін,

 

иредполагаетъ

 

на-

значить

 

въ

 

земско-мипиетерскія

 

училища,

 

независимо

 

отъ

мЬстныхъ

 

о.о.

 

законоучителей,

 

особых*

 

духовныхъ

 

лнцъ

 

для

присутствовали

 

на

 

пспытапіяхъ

 

ученнковъ

 

но

 

Закону

 

Божію.

—

   

Наблюдатель

 

школъ

 

ц.-прпходскихъ

 

и

 

грамоты

 

въ

ІІмперіи

 

д.

 

ст.

 

совѣт.

 

В.

 

И.

 

Шемякппъ,

 

ппсьмомъ

 

отъ

 

20

марта

 

1898

 

г.

 

за

 

%

 

48-мъ,

 

увѣдомнлъ

 

Вятскаго

 

Еиархіальнаго

и

 

у.

 

наблюдателей

 

школъ

 

ц.-прнходскпхъ

 

и

 

грамоты,

 

что

 

съ

7-- 15

 

августа

 

сего

 

года

 

предполагается

 

чрезвычайное

 

собра-

ніе

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ.

 

Въ

 

чрезвычайномъ

ссбраніи

 

Уч.

 

Совьтомъ

 

при

 

Св.Сѵнодѣ

 

предположены

 

къ

 

обсуж-

денію

 

слѣдующіе

 

вопросы:
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а)

   

Управленіе

 

школами:

 

1)

 

Об*

 

объединена

 

суще-

ствующих;*

 

по

 

разным*

 

епархіямъ

 

мпссіонерскихъ

 

школъ

 

въ

учебно- воспнтательпомъ

 

отношеніи

 

вмѣетт.

 

съ

 

церковпо-прн-

ходскпми

 

школами

 

подъ

 

обшпмъ

 

вѣдѣніемъ

 

Епарх

 

Уч.

 

Со-

вѣтовъ.

 

2)

 

О

 

воскресныхъ

 

школахъ,

 

устрояемыхъ

 

по

 

горо-

дамъ

 

и

 

селепіямъ,

 

и

 

завѣдываиіи

 

оными.

 

3)

 

Объ

 

образцо-

выхъ

 

школахъ

 

при

 

Д.

 

Семинаріяхъ

 

и

 

женскихъ

 

Епарх.

 

Учп-

лищахъ.

 

4)

 

Разсмотрѣніе

 

просктовъ

 

ипструкцій

 

Епарх.

 

и

Уѣздн.

 

Наблюдателями

 

5)

 

О

 

иравахъ

 

и

 

обязанностяхъ

 

по-

печителей

 

п

 

попечнтельнпцъ

 

ц.-прпходскнхъ

 

школъ.

 

6)

 

Объ

обязанностяхъ

 

завѣдывающихъ

 

церковно-нрнходскимн

 

школами.

б)

    

Учебно-воспитательная

 

часть

 

церковно-школьнаго

дѣла:

 

7)

 

Объ

 

образовали

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

дѣвочекъ.

8)

 

0

 

мѣрахъ

 

къ

 

лучшему

 

устройству

 

школъ

 

грамоты.

 

9)

 

О

прнчинахъ,

 

нрепятствующпхъ

 

усиѣшиому

 

прохожденію

 

учеб-

ного

 

курса

 

ц.-приходскнхъ

 

школъ,

 

напр.,

 

неисправпомъ

 

хож-

деиіи

 

учащихся

 

въ

 

школу

 

и

 

т.

 

п.,

 

п

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

пхъ

 

ус-

траненію.

 

10)

 

О

 

продолжительности

 

учебного

 

курса

 

въ

 

одно-

классныхъ

 

ц.-нрпходскпхъ

 

школахъ.

 

11)

 

0

 

иостановкѣ

 

ире-

подаванія

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

ц.-приходскихъ

 

школахъ

 

средп

сектантскаго

 

населенія.

 

12)

 

Объ

 

устройствѣ

 

бпбліотекъ

 

для

внѣкласнаго

 

чтенія

 

учащихся,

 

а

 

также

 

объ

 

устройствѣ

 

учи-

тельскихъ

 

библіотекъ.

 

13)

 

0

 

подготовки

 

наличных'*

 

учителей

школъ

 

грамоты.

 

14)

 

0

 

восиитательныхъ

 

мѣрахъ

 

въ

 

ц.-нрп-

ходскпхъ

 

школахъ:

 

какія

 

мѣры

 

примѣняются

 

и

 

какія-

 

жела-

тельно

 

ввести.

 

Недостатки

 

въ

 

примѣиеиіп

 

мѣръ

 

и

 

къ

 

пхъ

устранение

 

Какія

 

наказанія

 

цѣлесообразны

 

н

 

въ

 

какой

 

сте-

пени

 

пхъ

 

возможно

 

допускать.

 

15)

 

Объ

 

устронствѣ

 

вечер-

нпхъ

 

занятій

 

для

 

взрослыхъ,

 

народныхъ

 

чпталенъ

 

и

 

чтеній.

16)

 

Организація

 

учебно-воспитательной

 

части

 

во

 

второкласс-

ныхъ

 

школахъ.

 

17)

 

Вопрос/*

 

объ

 

устройствѣ

 

ремесленныхъ

и

 

сельскохозяйственныхъ

 

занятій

 

во

 

второклассных*

 

школах*.

18)

 

Объ

 

организаціп

 

врачебной

 

помощп

 

въ

 

школахъ

 

п

 

о

 

при-
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илеченін

 

врачей

 

къ

 

осмотру

 

школъ

 

и

 

врачеванію

 

заболѣваю-

іцпхъ

 

ученпковъ.

 

19)

 

Объ

 

пзмѣненіи

 

состава

 

ѳкзаменаціон-

выхъ

 

комнссіГі

 

и

 

порядка

 

производства

 

экзаменов*

 

на

 

іюлу-

ченіе

 

свидетельств*

 

на

 

льготу

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

повин-

ности

 

и

 

на

 

яваніе

 

учителя

 

ц. -приходской

 

школы.

в)

 

Хозяйственная

 

часть

 

ц.-школьнаго

 

дѣла.

 

20)

 

0

мѣствыхъ

 

денежных*

 

средствах*

 

на

 

содержмніе

 

ц. -приход-

ских*

 

школ*,

 

о

 

завѣдыванін

 

сими

 

средствами

 

и

 

иоридкѣ

 

от-

четности

 

в*

 

расходовапіи

 

оных*.

 

21)

 

Порядок*

 

ноотунлешя

иособіГі

 

отъ

 

волоствыхъ

 

и

 

сельскихъ

 

обществъ

 

въ

 

Епарх.

Учил.

 

Совѣты,

 

ихъ

 

уѣздпыя

 

отдѣленія

 

и

 

въ

 

школы.

 

22)

 

О

сиособахъ

 

увеличенія

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

п

 

изыскапіи

 

новыхъ

нсточииковъ.

 

Ц.-ирііходскія

 

попечительства,

 

какъ

 

одно

 

изъ

средствъ

 

увеличенія

 

доходовъ

 

на

 

содержаніе

 

ц.-прпходскихъ

школъ.

 

23)

 

О

 

содержаніи

 

ночлежныхъ

 

пріютовъ

 

и

 

учеипче-

скихъ

 

общежитій

 

при

 

ц.-прпходскихъ

 

школахъ.

 

24)

 

Объ

 

изы-

скана

 

способовъ

 

къ

 

улучшепію

 

матеріальнаго

 

иоложепія

 

уча-

щих'*

 

въ

 

ц.-ириходскпхъ

 

школахъ.

 

25)

 

О

 

предоставленіи

 

нѣ-

которыхъ

 

правь

 

и

 

нреимуществъ

 

служащем ь

 

и

 

учащпмъ

 

въ

ц.-нриходскимъ

 

hi

 

кола

 

мъ

Всѣ

 

частпыя

 

заявленія

 

работающихъ

 

ио

 

церковио-

школыюму

 

дѣлу

 

лиць,

 

направленны

 

я

 

къ

 

выясненію

 

нуждъ

этого

 

дѣла

 

и

 

гхъ

 

удовлетворенно,

 

будут

 

ь

 

приняты

 

с*

 

бла-

годарностью.

—

 

Училищвымъ

 

Совѣтомъ

 

up

 

и

 

Свят.

 

Сѵнодѣ,

 

отноше-

ніемъ

 

отъ

 

4

 

февраля

 

за

 

№

 

658,

 

предложено

 

Вятскому

 

Епарх.

Учпл."Совѣ.ту

 

устроить

 

лѣтомъ

 

текущаго

 

года

 

педагогпческіе

курсы

 

для

 

учителей

 

и

 

'учителыіицъ

 

церковпо-прнходскихъ

школъ.

 

Курсы

 

пмѣютъ

 

быть

 

устроены

 

на

 

началахъ

 

болѣе

шпрокпхъ

 

но

 

сравпенію

 

съ

 

первыми

 

подобными

 

курсами,

 

быв-

шими

 

въ

 

нрошедшемъ

 

году.

 

Продолжительность

 

занятім

 

па

курсахъ

 

опрѳдѣлепа

 

не

 

мепѣе

 

шести

 

недѣль.

 

Въ

 

случаѣ

 

на-

добности

 

курсы

 

могуч*

 

быть

 

открыты

 

въ

 

двухъ

 

и

 

дажетрехъ
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пунктахъ

 

епархіп.

 

Программа

 

занятій

 

на

 

курсахъ,

 

по

 

срав-

непію

 

съ

 

курсами

 

прошлого

 

года,

 

тоже

 

болѣе

 

расширена.

Именно,

 

предметами

 

преподаванія

 

на

 

курсахъ

 

должны

 

быть:

церковное

 

пѣніе

 

съ

 

церковным*

 

уставом*

 

и

 

методика

 

пред-

метов*,

 

преподаваемых*

 

въ

 

церковно-нриходскихъ

 

школахъ,

а

 

равно

 

должны

 

быть

 

организованы,

 

насколько

 

позволяют*

мѣстныя

 

условія,

 

занятія

 

по

 

отдѣльнымъ

 

отраслям*

 

сельска-

го

 

хозяйства

 

— садоводству,

 

огородничеству,

 

пчеловодству

 

и

проч.

 

Бромѣ

 

образцовой

 

школы,

 

при

 

курсахъ

 

для

 

занятій

 

слу-

шателей

 

будет*

 

составлена

 

бпбліотека

 

съ

 

двумя

 

отдѣламн:

1)

 

съ

 

учебниками,

 

учебными

 

пособіяли

 

и

 

книгами

 

для

 

внѣ-

класснаго

 

чтенія

 

учащихся

 

и

 

2)

 

съ

 

кнпгамп

 

для

 

чтенія

 

уча-

щпх*

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ.

 

Согласно

 

предложение

 

Вят-

скимъ

 

Епархіальнымъ

 

Учплпщнымъ

 

Совѣтомъ,

 

постановлено

открыть

 

курсы

 

въ

 

городѣ

 

Вяткѣ

 

съ

 

1

 

іюня

 

по

 

15

 

іюля

 

на

оачалахъ,

 

пзложенныхъ

 

въ

 

предложены

 

Училищного

 

Совѣта

при

 

Свят.

 

Сѵнодѣ.

 

Сумма

 

расходовъ

 

на

 

проѣздъ

 

на

 

курсы

 

п

обратно

 

слушателей,

 

на

 

содержаніе

 

ихъ,

 

на

 

устройство

 

бп-

бліотекъ

 

и

 

на

 

вознагражденіе

 

лекторовъ

 

исчислена

 

Вятскпмъ

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

въ

 

4600

 

руб.

 

Пред-

положено

 

вызвать

 

пзъ

 

восьми

 

подвѣдомыхъ

 

Вятскому

 

Епар-

хіальному

 

Училищному

 

Совѣту

 

уѣздовъ

 

80

 

учащих*

 

в*

 

цер-

ковныхъ

 

школахъ:

 

изъ

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

—

 

6,

 

Глазовскаго— 13.

Ботельническаго

 

— 15,

 

Нолинскаго — 9,

 

Орловского— -6,

 

Сло-

бодскаго— 9,

 

Уржумскаго — 9,

 

Яранскаго — 13.

 

Бромѣ

 

сего

предполагается

 

Епархіальнымъ

 

Начальством*

 

вызвать

 

на

 

епар-

хіальвыя

 

средства

 

20 — 25

 

человѣк*

 

изъ

 

члеповъ

 

нричтовъ,

несостоящихъ

 

учителями

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

съ

 

цѣлію

подготовки

 

пхъ

 

по

 

преимуществу

 

къ

 

учптельству

 

церковного

пѣнія

 

и

 

къ

 

оргонпзаціп

 

церковныхъ

 

хоровъ

 

и

 

руководству

 

ими.

—

 

В*

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

изданы

 

и

 

разосланы

 

ио

 

Учплпщнымъ

Совѣтамъ

 

Программы

 

годовыхъ

 

отчетовъ:

 

1)

 

Епархіальныхъ

и

 

уѣздныхъ

 

Наблюдателей

 

и

 

2)

 

Епархіальныхъ

 

Учплпщныхъ



—
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-

Советов*

 

и

 

уѣздных*

 

ОгдѣленіѲ

 

о

 

состояніп

 

це.рковно- при-

ходских*

 

школ*.

 

Первые

 

отчеты

 

за

 

189 7 /„

 

учебный

 

год*

по

 

новой

 

программ*

 

должны

 

быть

 

представлены

 

въ

 

Училищ-

вый

 

Совѣтъ

 

при

 

Святейшем*

 

Сѵноде

 

к*

 

1

 

Ноября

 

1898

 

г.,

а

 

вторыми — Советами

 

и

 

его

 

отдЬленіямн

 

—

 

за

 

1898

 

граждан-

ств

 

год*

 

къ

 

1

 

марта

 

1899

 

года. — Программы

 

будут*

 

отие-

чптавы

 

и

 

разосланы

 

по

 

иолучеиіп

 

изъ

 

Учплнщиаго

 

Совета

при

 

Свят.

 

Синодѣ

 

формъ:

 

статистического

 

школьного

 

листка,

описка

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

статистических*

 

таблиц*

 

къ

отчетам*

 

Еиархіальных*

 

Училищных*

 

Совѣтовъ

 

п

 

уѣздныхъ

отдѣленій.

—

   

12

 

и

 

30

 

марта

 

сего

 

года

 

Свят.

 

Синодомъ

 

разрешено

открыть

 

второклассный

 

школы:

 

женскую

 

въ

 

с.

 

Сосновкѣ,

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

и

 

мужскую

 

въ

 

Бвлохолунпцкомъ

 

заводе,

Слободского

 

у.,

 

па

 

общих*

 

основанінх*

 

содержанія

 

спхъ

школъ,

 

т.

 

е.

 

съ

 

ежегодным*

 

ассигнованіем*

 

по

 

1500

 

руб.

на

 

каждую.

 

На

 

нокрытіе

 

произведенных*

 

и

 

производство

 

до-

по.шительныхъ

 

работь

 

по

 

расширенно

 

уступаемая

 

попечп-

тельствомъ

 

с.

 

Сосновки

 

зданія

 

Учплпщнымъ

 

Советом

 

ь

 

отпу-

щено

 

5751

 

р.;

 

на

 

пристройку

 

къ

 

нему

 

и

 

на

 

постройку

 

хо-

зийственныхъ

 

службъ,

 

по

 

представленіи

 

плановъ

 

и

 

смѣтъ,

будетъ

 

сделано

 

новое

 

асспгпованіе.

 

На

 

устройство

 

зданій

 

Бе-

лохолуиицкой

 

второклассной

 

мужской

 

съ

 

ремесленными

 

клас-

сами

 

школы

 

Учплпщнымъ

 

Советом*

 

При

 

Св.

 

Синоде

 

отпу-

щено

 

8000

 

р.,

 

а

 

заводовладельцы

 

Гг.

 

Поклевскіе-Козеллъ

пожертвовали

 

нодъ

 

маетерскія

 

домъ

 

и

 

отвели

 

5

 

десятппъ

земли.

—

   

Учплпщнымъ

 

Советом*

 

при

 

Свят.

 

Сѵноде

 

ртиущено

 

въ

распоряжеиіе

 

Нолинскаго

 

увзднаго

 

Отделенія

 

па

 

постройку

зданія

 

одноклассной

 

церковно-приходской

 

школы

 

въ

 

селе

Плельскомъ

 

2410

 

р.

 

80

 

к

 

,

 

согласно

 

представлепнымъ

 

сме-

те

 

и

 

плану,

 

п

 

въ

 

распоряжение

 

Слободского

 

уезднаго

 

Отде-

ленія

 

на

 

окончаніе

 

постройки

 

зданій

 

для

 

женской

 

второклас-

сной

 

школы

 

въ

 

городе

 

Слободском*

 

11400р.
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В.

    

А.

    

К

 

н

 

н

 

з

 

е

 

в

 

ъ.

—

 

23

 

апреля

 

въ

 

9

 

час.

 

утра

 

от*

 

крупозного

 

воспалешя

легкпхъ

 

скончался

 

учитель

 

Р\сскаго

 

языка

 

съ

 

ц. -славян-

ским*

 

н

 

церковного

 

ігЬиін

 

въ

 

Вятском*

 

д

 

Училище,

 

Канди-

дат*

 

Казанской

 

д.

 

Академіп

 

(выпуска

 

1885

 

г.),

 

ст.

 

совет-

ник*

 

В.іаднміръ

 

А.іексапдровпчъ

 

Князевъ,

 

37

 

лЪтъ.

 

Погребен*

26-го

 

апреля

 

на

 

кладбище

 

Трифонова

 

Успенского

 

монастыря.

Более

 

подробный

 

свѣдѣніп

 

о

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

покойного

В.

 

А.

 

Князева

 

будут*

 

напечатаны

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

ближай-

ших*

 

Л?.Ѵ

 

En.

   

Ведомостей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-

ПРІЕМЪ

   

ВОСПИТАННИК ОВЪ

ВЪ

  

КТВВСКУЮ

  

ДУХОВНУЮ

   

АКАДЯЫЮ.

Отъ

 

Совѣта

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи

 

объявляется:

1)

  

Съ

 

16

 

августа

 

сего

 

1898

 

г.

 

въ

 

Кіевской

 

духовной

Анадеміи,

 

для

 

образованія

 

новаго

 

курса

 

въ

 

нен,

 

имѣетъ

 

быть

пріемъ

 

воспитанниковъ.

2)

  

Для

 

повѣрочнаго

 

пріемпаго

 

исиытанія

 

Совѣтомъ

 

Ака-

деміи

 

назначены

 

слѣдуюіціе

 

предметы:

 

догматическое

 

бого-

словіе,

 

священное

 

писаніе

 

новаго

 

завѣта,

 

исторія

 

русской

Церкви,

 

русская

 

словесность

 

съ

 

исторіей

 

русской

 

литературы

и

 

одиеъ

 

изъ

 

древнихъ

 

языковъ

 

(по

 

выбору

 

экзаменующихся);

кромѣ

 

того,

 

подвергающееся

 

испытанію

 

должны

 

написать

 

три

сочиненія

 

на

 

данныя

 

темы,

 

изъ

 

которыхъ

 

одна

 

богословскаго

содержанія,

 

другая —философскаго

 

и

 

третья— литературнаго.

3)

  

Испытаніе

 

будетъ

 

производимо

 

въ

 

предѣлахъ

 

семи-

нарскаго

 

или

 

гимназическаго

 

курса,

 

сообразно

 

съ

 

тѣмъ,

 

при-
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надлежита

 

ли

 

испытуемый

 

къ

 

воспитанпикамъ

 

семинаріи

 

или

гимпазіи.

4)

  

Желаюіціе

 

подвергнуться

 

повѣрочпы.мъ

 

пріемнымъ

испытаніямъ

 

должны

 

имѣть

 

въ

 

аттестатахъ

 

по

 

поведенію

баллъ

 

5.

5)

   

Свободныхъ

 

вакансій

 

казеннокоштныхъ

 

для

 

I

 

курса,

согласно

 

штату,

 

имѣется

 

30,

 

нзъ

 

которыхъ

 

на

 

25

 

вакансій

вызываются

 

семинарскіе

 

воспитанники

 

по

 

назначенію

 

началь-

ства,

 

а

 

5

 

вакансій

 

предназначены

 

для

 

тѣхъ

 

волонтеровъ,

 

кото-

рые

 

болѣе

 

удовлетворительно

 

сдадутъ

 

повѣрочный

  

экзаменъ.

6)

   

Порядокъ

 

и

 

условія

 

пріема

 

воснитанниковъ

 

въ

 

Ака-

демію

 

определены

 

въ

 

особыхъ

 

правилахъ,

 

изъ

 

коихъ

 

для

свѣдѣнія

 

приводятся

 

слѣдующіе

 

§§:

§

 

1)

 

Въ

 

студенты

 

Академіи

 

принимаются

 

лица

 

всѣхъ

состояній

 

православнаго

 

исповѣданія,

 

съ

 

полнымъ

 

успѣхомъ

окончившіе

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи

 

или

 

полной

 

(съ

 

двумя

древними

 

языками)

 

классической

 

гимназіи.

§

 

2)

 

Женатыя

 

лица

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

Академіи

 

не

принимаются.

§

 

3)

 

Просьбы

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

Академіи

 

подаются

волонтерами

 

лично

 

или

 

присылаются

 

по

 

почтѣ

 

на

 

имя

 

рек-

тора

 

Академіи

 

до

 

6-ю

 

августа.

 

Каждый

 

изъ

 

нихъ

 

долженъ

имѣть

 

при

 

себѣ

 

билетъ

 

на

 

проѣздъ

 

въ

 

г.

  

Кіевъ.

§

 

4)

 

Къ

 

прошенію

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

должны

 

быть,

приложены

 

слѣдующіе

 

документы:

 

а)

 

семинарскій

 

или

 

гимна-

зически

 

аттестата;

 

б)

 

метрическое

 

свидѣтельство

 

о

 

рожденіи

и

 

крещеніи;

 

в)

 

свидѣтельство

 

о

 

явкѣ

 

къ

 

исполненію

 

воинской

повинности

 

или

 

свидѣтельство

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывному

участку

 

по

 

отбыванію

 

сей

 

повинности;

 

г)

 

документа

 

о

 

состоя-

ніи,

 

къ

 

которому

 

принадлежитъ

 

проситель

 

по

 

своему

 

званію,

если

 

онъ

 

не

 

духовнаго

 

происхожденія.

 

Лица

 

податнаго

 

сосло-

вія

 

обязаны

 

сверхъ

 

того

 

представить

 

свидетельства

 

объ

 

уволь-

веши

 

ихъ

 

обществами

 

на

 

законномъ

 

основа ніи.

Иримѣчанге.

 

Семинарскія

 

Иравленія

 

также

 

до

 

6

 

-

 

w

августа

 

высылаютъ

   

всѣ

 

вышеозначенные

 

документы

   

нрзна-
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ченныхъ

 

ими

 

въ

 

Академію

 

воспитанеиковъ,

 

которые

 

обязаны

сами

 

явиться

 

въ

 

оную

 

къ

 

14

 

августа

 

(но

 

не

 

ранѣе

 

12-го).

§

 

5)

 

Поступающее

 

въ

 

Академію

 

по

 

прошествіи

 

одного

или

 

нѣсколькихъ

 

годовъ

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

учебнаго

 

заведенія

должны

 

представить

 

свидѣтельство

 

о

 

благонадежности

 

отъ

того

 

начальства,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

котораго

 

состояли.

§

 

6)

 

Всѣ

 

воспитанники,

 

какъ

 

присланные

 

въ

 

Академію

по

 

распоряженію

 

начальства,

 

такъ

 

и

 

поступающіе

 

но

 

собствен-

ному

 

жечанію,

 

подвергаются

 

повѣрочному

 

испытанію

 

въ

 

осо-

быхъ,

 

назначаемыхъ

 

для

 

этого

 

Совѣтомъ.

 

коммиссіяхъ

 

и

 

при-

нимаются

 

въ

 

студенты

 

по

 

успѣшномъ

 

выдержаніп

 

въ

 

Ака-

деміп

 

повѣрочнаго

 

испытанія.

§

 

7)

 

Изъ

 

числа

 

подвергавшихся

 

повѣрочному

 

нспытанію,

какъ

 

по

 

назначенію

 

семинарскихъ

 

начальствъ,

 

такъ

 

и

 

но

прогаеніямъ,

 

выдержавпііе

 

оное

 

удовлетворительно

 

принпмр-

ются:

 

лучшіе —казеннокоштными

 

студентами

 

съ

 

подпискою

прослужить

 

обязательный

 

срокъ

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдом-

ству,

 

согласно

 

160

 

и

 

ІКІ

 

§§

 

уст.

 

дух.

 

акад.,

 

а

 

остальные—

своекоштными

 

(§

 

112).

 

число

 

коихъ

 

опредѣляются

 

вмѣститель-

ностію

 

академическихъ

 

зданій,

 

со

 

взносомъ

 

210

 

руб.

 

въ

 

годъ,

или

 

по

 

105

 

р

 

въ

 

септябрѣ

 

и

 

январѣ

 

за

 

каждое

 

иолугодіе;

ле

 

удовлетворившее

 

этому

 

требованію

 

въ

 

теченіемѣсяца

 

уволь-

няются

 

изъ

 

Академіи

 

(§§

 

150

 

и

 

151).

ИЗЯЩНОЕ

 

САДОВОДСТВО
и

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

 

С&ДІІ
историко-дидактическій

 

очеркъ

 

инженера

 

Дрнольда

 

Регѳль

со

 

многими

 

сотнями

 

чертежей,

 

политипажей,

 

плановъ

 

и

 

ри-

сунковъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

около

 

70

 

напечатаны

 

красками.

---------------- -.-»--«—«■•-

 

—

 

—

СОДЕРЖА

 

H

 

IE:

 

Историческій

 

очернъ

 

(Восточные

 

сады.—

Классичесвій

 

стиль.— Розишшй

 

стиль.

 

— Естествеішый

 

стиль.
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—

-

 

Русскіе

 

сады).

 

Теорія

 

художественная

 

садоводства.

(Пропедевтика.

 

-Техника

 

садового

 

зодчества.

 

Регулярная

 

раз-

бивка. — Естественная

 

разбивка. —Русская

 

садовая

 

флора).

448

 

страннцъ

 

іп

 

quarto

 

большого

 

формата,

 

на

 

веленевой

 

бума-

ги,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетв.

  

Цѣна

 

6

 

руб.

Книга

 

эта,

 

вышедшая

 

въ

 

свЬть

 

въ

 

маѣ

 

1896

 

года,

удостоена:

I.

   

Иосвяіценія

 

Августейшему

 

Имени

 

Государя

 

Импера-

тора

 

Николая

 

Александровича;

II.

   

Почетнаго

   

диплома

 

I

 

разряда

   

на

 

Всероссийской

 

вы-

ставка,

 

состоявшейся

 

въ

 

Нижнем ь

 

Новгород!»

 

въ

 

1896

 

г.

 

-

высшей

 

награды,

    

имевшейся

    

въ

 

распоряженін

 

отдѣла

  

садо-

водства

 

;

III.

   

Золотой

 

медали

 

въ

 

память

 

H.

 

П.

 

Желѣзновв,

 

ут-

вержденной

 

ИмпЕРАторскпмъ

 

Россійскпмь

 

Обіцествомь

 

Садо-

водства

 

и

 

назначенной

 

идіъ,

 

но

 

истеченіи

 

обязательного

 

трех-

лѣтія,

 

за

 

лучшее

 

сочпненіе

 

на

 

тему:

 

«Основы

 

ландшафтнаго

садоводства

 

или

 

декоративные

 

сады

 

въ

 

С.-ІІетербуі

 

гѣ

 

и

 

его

окрестности хъ»;

IV.

   

Опредѣленіемъ

 

Ученаго

 

Комитета

   

Министерства

 

На-

роднаго

 

Просвѣщенія

 

одобрена

 

для

 

фундаментальныхъ

 

и

 

учени-

ческихъ

 

библіотекъ

 

старшаго

 

возраста

 

всьхъ

 

среднихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеній,

 

и

 

предложена

 

къ

 

раздачѣ,

 

въ

 

видѣ

 

награды

особенно

 

усиѣвшимъ

 

ученнкамъ

 

и

 

учеппцамъ;

V.

   

Онредѣленіемъ

 

Ученаго

 

Комитета

 

Министерства

 

Зе-

мледѣлія

 

и

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

признана

 

заслужи-

вающей

 

рекоменданціи

 

для

 

библіотекъ

 

сельскохозяйственных^

и,

 

въ

 

особенности,

 

садовыхъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

подвѣдом-

ственныхъ

 

означенному

 

Министерству,

 

а

 

также

 

для

 

раздачи,

въ

 

видѣ

 

награды,

 

лучншмъ

 

ученнкамъ

 

этпмъ

 

учрежденій;

ТІ.

 

Учебнымъ

 

Комптетомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сннодѣ

постановлено

 

одобрить

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

въ

 

фупдаменталыіыя

и

 

ученпческія

 

бпбліотекн

 

духовныхъ

 

семпнарій

 

и

 

женскпхъ

епархіальныхъ

 

училпщъ.
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—

В i.

 

ripeçcî»

 

—кань

 

русской,

 

такъ

 

и

 

ниоотр.-шнои

 

—

 

ію-

яв.іепіе

 

«Изнищаю

 

Садоводства»

 

единодушно

 

вызвало

 

самые

лестные

 

отзывы,

 

особенно

 

въ

 

іиіду

 

того,

 

что

 

тутъ

 

впервые

встрѣчается

 

обширный

 

систематпческій

 

очеркъ

 

исторіи

 

рус-

скаго

 

садоводства.

 

Напболѣе

 

подробными

 

отчетами

 

почтили

автора

 

гг

 

Редакторы

 

«Правительственна го

 

Вѣстника»

 

и

 

«St.

Petersburger

 

Zeitiing»,

 

посвятпвшіе,

 

каждый,

 

цѣлый

 

фельетонъ

разбору

 

«Пзящнаго

 

Садоводства».

 

Въ

 

статьѣ

 

К.

 

К.

 

Случев-

скаго

 

(.Y

 

201

 

«Правит.

 

Вѣстн.»

 

1896

 

г.)

 

сказано

 

м.

 

пр.

следующее

 

:

«Нельзя

 

не

 

пожачѣть

 

о

 

томъ,

 

что

 

составленный

 

А.

 

Регелемь

ірудъ

 

«Изящное

 

садоводство

 

и

 

художественные

 

сады»,

 

снабжен-

ный

 

множествомъ

 

ирекрасныхъ

 

рисунковъ,

 

объемистый

 

in

 

folio,

посвященные

 

Август

 

бйшему

 

Имени

 

Императора

 

Николая

 

П

 

и

вышедшій

 

въ

 

свѣіь

 

въ

 

началѣ

 

текущаго

 

года,

 

достав.іенъ

 

въ

редакдію

 

только

 

теперь.

 

Распространеніе

 

иодобныхъ

 

кнпгъ

 

въ

высшей

 

степени

 

желательно,

 

и

 

замалчивать

 

ихъ

 

не

 

слѣдуеіъ

 

ни-

копмъ

 

образомъ.

 

Книга

 

составляетъ

 

какъ

 

бы

 

иродо.іженіе

 

тру-

довъ

 

покойнаго

 

Э.

 

А.

 

Регелн.

 

такъ

 

какъ

 

сынъ

 

его

 

выросъ

 

въ

той

 

СФерѣ

 

дѣятельнмети,

 

въ

 

которой

 

отецъ

 

былъ

 

выдающимся

человѣкомъ,

 

и

 

поэтому

 

находился

 

всегда

 

иодъ

 

самымъ

 

нросвт.-

щеннымъ

 

и

 

внимате.іьнымъ

 

руководством ь.

 

Повидимому,

 

ясво

определенною

 

цѣ.іью

 

отца

 

было

 

дать

 

трудамъ

 

и

 

занятіямъ

 

сына

практическое

 

паправленіе

 

и,

 

опять-таки,

 

на

 

полыу

 

Россіи,

 

его

родинѣ.

 

Внимательно

 

слѣдя

 

за

 

дѣломъ

 

садоводства

 

и

 

плодо-

водства,

 

покойный

 

не

 

могъ

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

сады

 

наши,

 

сорта

дері-въ

 

для

 

которыхъ

 

выписывались

 

пзъ-заграницы,

 

не

 

могли

процвѣтать,

 

потому

 

что

 

привозимые

 

саженцы,

 

родившіеся

 

въ

умѣренномъ

 

климатв,

 

въ

 

вашемъ

 

вымирали

 

въ

 

первую

 

же

 

зиму.

Съ

 

цѣлыо

 

помочь

 

именно

 

этому,

 

покойный

 

Регель

 

устроилъ,

еще

 

въ

 

1863

 

году,

 

на

 

Выборгской

 

сторонѣ

 

первый

 

русскій

помологическій

 

садъ,

 

имѣющій

 

цѣлыо

 

культивировать

 

русскіе,

преимущественно

 

незябкіе

 

сорта

 

Фруктовыхъ

 

деревьевъ

 

и,

 

ио

возможности,

 

акклиматизировать

 

заграничные.

 

На

 

25

 

лѣіъ

 

суще-

ствованія

 

садъ

 

этотъ,

 

занимающій

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

одну

.десятину,

   

сослужилъ

  

много

    

полезныхъ

   

службъ

  

и,

 

находясь

 

въ
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собственности

 

и

 

подо

 

посгояннымъ

 

наблюденіе.мъ

 

А.

 

Регеля

 

и

Я.

 

Ке

 

ельрингя,

 

снабжает

 

ь

 

отда.теннѣйпіія

 

местности

 

Россіи

здоровыми

  

саженцами».

«.Что

 

касается

 

до

 

книги

 

А.

 

Регеля,

 

то

 

она

 

впо.тнѣ

 

по

праву

 

занимаешь

 

весьма

 

и

 

весьма

 

видное

 

мѣсто.

 

Авторъ

 

совершен-

но

 

справедливо

 

смотритъ

 

на

 

художественное

 

садоводство,

 

какъ

 

на

самостоятельную

 

отрасль

 

искусства,

 

въ

 

которомъ

 

намт.чепное

человѣкомъ

 

пополняет

 

ь

 

природа;

 

садоводство

 

промысловое— одно

дѣло.

 

художественное

 

— другое.

 

«Художественные

 

сады,— по

 

удач-

ному

 

выраженію

 

L.

 

Мегу, — это

 

поэмы

 

цввтовъ

 

и

 

деревьевъ»;

въ

 

нихъ

 

имеются

 

всѣ

 

архитектурные,

 

скульптурные,

 

перспек-

тивные

 

и

 

красочные

 

элементы

 

для

 

того,

 

чтобы

 

воплотить,

 

со-

гласно

 

мѣстности

 

н

 

средствамъ,

 

ту

 

или

 

другую

 

идею.

 

Въ

 

борьбѣ

естественныхъ

 

данныхъ

 

природы

 

и

 

требованій

 

симметріи

 

и

и

 

эуритліи

 

—

 

садоводъ-художникъ

 

почернаетъ

 

т

 

Is

 

моменты,

 

ко-

торые

 

наиболѣе

 

соотвѣтствуютъ

 

вкусу

 

и

 

требованіямъ,

 

и

 

создаетъ

нѣчто

 

самостоятельное,

 

своеобразное.

 

Если

 

изящное

 

садоводство

—художество,

 

то

 

оно

 

должно

 

имѣть

 

свою

 

исторію,

 

свою

 

теорію

свою

 

технику.

 

Сообразно

 

съ

 

этимъ,

 

книга

 

г.

 

Регеля

 

дѣ.тптея

 

на

на

 

двѣ

 

части,

 

съ

 

ихъ

 

подраздѣлепіями

 

на

 

іИсторическій

 

очеркъ»

и

 

на

  

«Теорію

 

художественнаго

 

садоводства».

«

 

Въ

 

«Историческомъ

 

очеркѣ? —

 

пять

 

отдѣловъ:

 

1)

 

во-

сточные

 

сады,

 

2)

 

классическій

 

стпль,

 

3)

 

романскій

 

стиль,

 

4)

 

есте-

ственный

 

стиль

 

и

 

5)

 

русскіе

 

сады.

 

Въ

 

толковыхъ,

 

научно-обо-

снованныхъ

 

описаніяхъ,

 

снабженныхъ

 

очень

 

хорошими,

 

боль-

шею

 

частью

 

въ

 

цѣлую

 

страницу,

 

рисунками,

 

отпечатанными

разными

 

красками,

 

читатель

 

знакомится

 

съ

 

тізми

 

садами,

 

о

 

ко.

торычъ

 

стожились

 

легенды.

 

Въ

 

первомъ

 

отдъмѣ:

 

сады

 

Соломона,

Семирамиды,

 

великихъ

 

мого.товъ,

 

древняго

 

Египта,

 

плаву

 

чіе

 

са-

ды

 

Мексики,

 

персидскіе

 

и

 

маврптанскіе

 

сады;

 

во

 

второмъ—Аѳи-

ны,

 

Римъ,

 

виллы

 

Плинія,

 

Адріана,

 

сады

 

миѳологическіе;

 

въ

 

тре.

тьемъ— возннкновеніе

 

монастырскихъ

 

садовъ,

 

время

 

Медичей,

иті'.льянскія

 

виллы

 

Возрожденія,

 

Ленотръ

 

и

 

Французскіе

 

сады;

въ

 

четвертомъ—характеризованы

 

японскіе

 

и

 

китайскіе

 

сады,

 

ти-

пы

 

англійскіе,

 

англо-германскіе,

 

амерпканскіе,

 

сады

 

Франціи

конца

 

XIX

 

вѣка,

 

значеніе

 

трудовъ

 

Пюклера,

 

и

 

друг.

 

Особый
отдѣлъ

 

посвнщевъ

 

исторіи

 

и

 

характеристика,

 

русскихъ

 

садовъ,

при

 

чемъ

 

изложеніе

 

идетъ

 

отъ

 

до-московскаго

 

времени,

 

отъ

 

садовъ
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наіпихъ

 

православныхъ

 

обителей,

 

царекпхъ

 

московскпхъ

 

садовъ,

къ

 

вознйкновенію

 

въ

 

концѣ

 

XV'lIl

 

вѣка

 

ПетергоФа,

 

Стрѣльны,

Ораниенбаума,

 

Павловска

 

и

 

др.,

 

при

 

чемъ

 

характеризуются

 

нап-

бо.іѣе

 

нзвѣстные

 

сады

 

по

 

всей

 

Россіи,

 

не

 

исключая

 

Кавказа».

«Во

 

второй

 

части,

 

посвященной

 

теорін

 

садоводства,

 

тоже

пять

 

отдѣловъ:

 

1)

 

пропедевтика,

 

2)

 

техника

 

садоваго

 

зодчества,

3)

 

регулярная

 

разбивка,

 

4)

 

естественная

 

разбивка

 

и,

 

наконецг.

5)

 

русская

 

Ф.тора.

 

Въ

 

этой

 

части

 

собраны

 

всв

 

основныя

 

данные

нолезпыя

 

садоводу,

 

а

 

большое

 

количество

 

видовъ,

 

илановъ,

 

чер-

тежей,

 

проектовъ

 

и

 

рисунковъ

 

растеній —даетъ

 

матеріалъ

 

на-

столько

 

богатый,

 

что,

 

при

 

желаніи,

 

для

 

дѣла,

 

можно

 

ограничи-

ваться

 

одною

 

этою

 

книгою.

 

Главнын

 

указанія

 

примѣнены

 

къ

средней

 

по.іосѣ

 

Россіи,

 

и

 

авторъ,

 

съ

 

особенною

 

любовью,

 

имѣетъ

въ

 

виду

 

именно— русскій

 

садъ,

 

русскій

 

вкусъ,

 

русскій

 

рынокъ.

Видимо,

 

что

 

имъ

 

тщательно

 

собраны

 

разсѣяпныя

 

повсюду,

 

не

исключая

 

«Домостроя»,

 

даиныя

 

и

 

очень

 

умѣ.іою

 

рукою

 

сгруп-

пированы.

 

Многіе

 

рисуокн

 

исполнены

 

и

 

прекрасно

 

воспро-

изведены

 

не

 

заграницею,

 

а

 

въ

 

хро.чо-тииограФІн

 

Евдокимова.

Имѣя

 

книгу

 

подъ

 

рукою,

 

садоводъ

 

можетъ

 

пользоваться

 

всѣми

существенными

 

указаніями

 

но

 

русской

 

Ф.торѣ,

 

для

 

ознаком.тенія

съ

 

которою

 

и

 

для

 

развития

 

знанія

 

которой

 

сдѣлалъ

 

такъ

 

много

покойный

 

директоръ

 

Ботанпческаго

 

сада,

 

и,

 

повидимому,

 

на.мѣ-

ренъ

 

продолжать

 

дѣ.тать

 

его

 

сынъ,

 

авторъ

 

характеризованном

книги».

Въ

 

виду

 

педагогическаго

 

значенія,

 

признаннаго

 

за

этою

 

книгой

 

вышеозначенными

 

тремя

 

Министерствами,

 

ав-

торъ

 

уступаетъ

 

ее

 

по

 

пяти

 

руб.

 

за

 

экземпляръ

 

тѣмъ

 

учеб-

нымъ

 

заведеніямъ,

 

который

 

благоволятъ

 

обратиться

 

съ

заказомъ

 

къ

 

нему

 

лично,

 

по

 

адресу

 

С.-Петербургскаго

Помологическаго

 

Сада

 

(Выборгская

 

сторона,

 

Лабораторное

шоссе,

 

.V

  

1).
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Въ

   

книжномъ

   

магазинѣ

  

И.

   

Л.

   

ТУЗОВА

(С.-ПЕТЕРБУРГЪ,Са.довая

 

улица,

 

Гостиный

 

дворъ,

 

№45)

между

 

прочими

  

продаются

 

слѣдующія

 

книги:

80)

   

Полное

 

собраніе

 

поученій

 

протоіерея

 

Р.

 

Путятина.

 

Съ

портрѳтомъ

 

его

 

Изд.

 

22-е.

 

Одобр.

 

Май.

 

Нар.

 

Пр.

 

Спб.

 

1893

 

г.

Ц.

 

2

 

р.,

 

въ

 

пер.

 

3

 

р.

81)

  

Служеніе

 

священника

 

въ

 

качеств!;

 

духовнаго

 

руководителя

прихожаиъ.

 

Проі().

 

Кіевск

 

дух.

 

акад.

 

В.

 

Пѣвницкаю.

 

Изд.

 

3-е.

Спб.,

  

1898

 

г.

 

Ц.

 

2

 

р.,

 

въ

 

коленк.

 

пер.

  

3

 

руб.

82)

    

Святый

 

іоаннъ

 

Златоустъ

 

и

 

нравы

 

его

 

времени.

 

Соч.

Эме

 

Пюшъ.

 

Перев.

 

съ

 

франц.

 

А.

 

А.

 

Измайлова.

 

Спб.,

 

1897

 

г.

Ц.

 

1

  

р.

83)

   

Исторія

 

христіанской

 

Церкви

 

отъ

 

апостольскаго

 

вѣка

 

до.

нашнхъ

 

дней.

 

Сочин.

 

Робертсона

 

и

 

Герцога.

 

Нереводъ

 

съ

 

англій-

скаго

 

А.

 

П.

 

Лопухина.

 

Въ

 

2-хъ

 

томахъ.

 

Спб.

 

1890—91

 

г.

 

Ц.

10

 

р.

 

Въ

   

колен,

 

неренл.

   

12

 

р.

84)

    

Христіанская

 

апологетика.

 

ГСурсъ

 

основнаго

 

богословія,

проф.

 

Н.

 

П.

 

Рождественскаго.

 

2

 

т.

 

Спб.,

 

1893

 

г.

 

Ц.

 

4

 

р.,

 

пъ

коленк.

 

переп.

 

5

 

р.

8 о)

 

Полное

 

собраніе

 

поученій

 

протоіерея

 

I.

 

Романова.

 

Два

тома.

 

Спб.,

  

1887

 

г.

 

Ц.

 

4

 

р.

 

50

 

к.

  

Въ

 

роскошпомъ

 

переплет!;

 

6

 

р.

86)

  

Православное

 

исноиѣдаіпе

 

христианской

 

вѣры

 

въ

 

Четінхъ-

Мипеяхъ

 

св.

 

Димитрін

 

Ростовскаго.

 

Сост.

 

прот

 

А.

 

Свщтлинымъ.

Спб.,

 

1893

  

г.

 

Ц.

 

GO

 

коп.

87)

    

Мистицизмъ

 

нонца

 

XIX

 

вѣка

 

въ

 

его

 

отношепіи

 

къ

 

хри-

стианской

 

религіи

 

и

 

философін.

 

M.

 

В.

 

Проф.

 

П.

 

Я.

 

Свѣтлова.

Спб

 

,

 

1897

 

г.

 

Ц.

   

1

  

р.

88)

  

Приточникъ

 

Евангельскій.

 

Объясн.

 

паходящ.

 

въ

 

св.

 

Еваиг.

притчей,

 

основан,

 

па

 

Свящ.

 

Писан,

 

и

 

мнѣп.

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

учит.

Церкви,

 

съ

 

нрилож.

 

иравств.-назидат.

 

размышлепій.

 

Сост.

 

архіеп.

Силъвестръ.

 

Изд.

 

4-е.

 

Спб.,

 

1894

 

г.

  

Ц.

  

1

  

р.

89)

   

Земная

 

жизнь

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

и

 

описаніе

 

святыхъ

чудотворпыхъ

 

нконъ,

 

чтимыхъ

 

православною

 

Церковью.

 

На

 

основа-

mu

 

Священнаго

 

Писаііія

 

и

 

цѳрковиыхъ

 

преданій

 

сост.

 

С.

 

Снессорева.

Съ

 

изображеніями

 

въ

 

текстѣ

 

нраздпиковъ

 

и

 

иконъ

 

Вожіен

 

Матери.

1'оскошное

 

иллюстрированное

 

изданіе,

 

отпечатанное

 

на

 

веленевой

слоновой

 

бумагѣ.

 

Снб.,

 

1898

 

г.

 

Ц

 

3

 

р.,

 

въ

 

изящномъ

 

переп-

летѣ

 

4

 

p.
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90)

    

Священная

 

исторія

 

въ

 

простыхъ

 

разсказахъ

 

для

 

чтенія
въ

 

школѣ

 

и

 

дома.

 

Ветхій

 

и

 

Новый

 

Завѣтъ.

 

Сост.

 

прот.

 

Александръ
Соколовъ.

 

Съ

 

40

 

рпс.

 

по

 

ориг.

 

Дорѳ

 

и

 

Шокгорста

 

и

 

съ

 

109

 

полит,

въ

 

тѳкстѣ.

 

Изд.

 

3-е.

 

Спб.,

 

1896

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

въ

 

роек,

 

коленк.

перепл.

 

2

 

руб.
91)

   

Пособіе

 

къ

 

доброму

 

чтенію

 

святой

 

Библіи.

 

Руководствеи-
ныя

 

свѣдѣнія

 

объ

 

ея

 

богодухновенномъ

 

значеніи,

 

составѣ,

 

раздѣ-

леніи

 

и

 

внѣшнихъ

 

особенностяхъ;

 

о

 

происхожденіи,

 

содержаніи

и

 

богосл.

 

употрр.бленіи

 

каждой

 

изъ

 

свящ.

 

книгъ

 

Библіи.

 

Свящ.
I.

 

Соловьева.

 

Изд.

 

2-е.

 

Спб.,

 

1897

 

г.

 

Ц.

 

2

 

р.,

 

въ

 

коленк.

 

пер.

2

 

р.

 

75

  

к.

На

 

пЕресіщу

 

книгъ

 

магазинъ

 

щорнѣйше

 

просить

  

прилагать

 

по

 

20

 

коп
на

 

каждый

 

рубль.

•МАГАЗИНЪ

   

СНАБЖЕНЪ

 

БОЛЬШИМЪ

  

ВЫБОРОМЪ

  

КНИГЪ

 

ДУХОВНО-НРАВСТВ

ТРЕБОВАНІЯ

 

Г.Г.

 

ИНОГОРОДНИХЪ

 

ИСПОЛНЯЮТСЯ

 

С,

СОДЕРЖАНИЕ

 

Слово

 

на

 

день

 

рожденія

 

ЕГО

 

ИМИКРАТОРСКАГО
ЧЕСТВА

 

НАСЛЕДНИКА
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Божісіі

 

Матери.

 

По

 

поводу

 

языче-

сішхъ

 

жертвонриіютеній

 

у

 

черемисъ-христіанъ.

 

Село

 

Коса,

 

Слободского
уѣзда.

 

Молебствіе

 

но

 

случаю

 

чудеснаго

 

спасеиія

 

чудотворной

 

иконы

 

Бо-
;кіей

 

Мьтери

 

въ

 

Курском

 

Знаыенскомъ
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въ
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5
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па
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мѣста

 

б

 

руб.
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печатапіе

 

объявлепііі

 

нъ

 

одпомь

 

цомерѣ— sa
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Духовной
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