
ОТДЪЛЪ

     

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Состоящій

 

при

 

Особѣ

 

Августѣйшаго

 

Покровителя

 

Вятскаго
Братства

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая,

 

Его

 

Импера-

торского

 

Высочества,

 

Великаго

 

Князя

 

Сергія

 

Александро-
вича,

 

генералъ-майоръ

 

Михаилъ

 

Петровичъ

 

Степановъ

 

въ

отношеніи,

 

огъ

 

18

 

апрѣля

 

сего

 

1903

 

года

 

за

 

№

 

312,

 

на

имя

 

ПреосвященнЪйшаго

 

Попечителя

 

Братства,

 

Епископа

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго

 

Никона,

 

изложилъ

 

нижеслѣдующее

„Ваше

 

Преосвященство,

Милостивейшій

 

Архипастырь

 

и

 

Отецъ,

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

Великій

 

Князь

 

Сергвй

Алексавдровичъ

 

изволилъ

 

съ

 

большимъ

 

вниманіемъ

 

отне-

стись

 

къ

 

отчету

 

Вятскаго

 

Братства

 

Святителя

 

и

 

Чудотвор-

ца

 

Николая

 

за

 

мшіувппй

 

годъ

 

и

 

поручилъ

 

мне

 

выразить

Вамъ,

 

Преосвященнейшій

 

Владыко,

 

искреннее

 

свое

 

удоволь-

ствіе

 

по

 

поводу

    

продолжающаяся

    

столь

 

утешительнаго

   

и
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пдодотворнаго

    

ведевія

    

Братствомъ

   

его

  

церковво-просвети-

тельваго

 

дела.

Его

 

Высочество

 

особевво

 

порадовало

 

вниманіе

 

Вятскаго

общества

 

къ

 

деятельвости

 

Братства,

 

выразившееся

 

увели-

ченіеяъ

 

числа

 

его

 

члевовъ

 

и

 

болыпимъ

 

притокомъ

 

пожертво-

вавій,

 

Августѣйшій

 

Покровитель

 

Братства

 

не

 

сомневается

 

въ

дальнейшемъ

 

процветаніи

 

миссіонерскихъ

 

учрежденій

 

Брат-

ства,

 

оказывающихъ

 

столь

 

благотворное

 

вліяніе

 

къ

 

смягче-

нію

 

нравовъ

 

раскольвиковъ

 

и

 

ихъ

 

отношеній

 

къ

 

православ-

нымъ.

Его

 

Высочество

 

изволилъ

 

обратить

 

Свое

 

вниманіе

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

на

 

увеличеніе

 

числа

 

детей

 

раскольниковъ

въ

 

школахъ

 

Братства

 

и

 

на

 

успехи

 

открытыхъ,

 

по

 

почину

Вашего

 

Преосвященства,

 

собеседованій.

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

Великій

 

Князь

 

Сергей

Александровичъ

 

шлетъ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

и

 

всемъ

деятелямъ

 

Братства

 

Свою

 

душеввую

 

признательность

 

за

Ваши

 

труды

 

въ

 

великомъ

 

деле

 

просвещенія

 

уклонившихся

отъ

 

оощенія

 

съ

 

Церковью

 

и

 

желаетъ,

 

чтобы

 

на

 

многіе

 

годы

продолжалось

 

это

 

многотрудное

 

и

 

полезное

 

служеніе

 

во

 

сла-

ву

 

Св.

 

Православной

 

Церкви.

Испрашивая

 

святыхъ

 

молитвъ

 

Вашихъ

 

и

 

Архипастыр-

ская

 

благословенія,

 

съ

 

пстиннымъ

 

почтеніемъ

 

и

 

предан-

ностью

 

имею

 

честь

 

быть

Вашего

 

Преосвященства

покорнейшій

 

слуга

 

М.

  

Степанова.

Дѣйствія

 

Правительства.

ВЫСОЧАЙШІЯ

 

награды.

Государь

 

Императоръ,

 

вследствіе

 

засвидетельствованія

Оберъ-Прокурора

 

Святейшаго

 

Синода

 

объ

 

отлично-усердной

службе

 

и

 

особыхъ

 

трудахъ

 

вижепоименовавныхъ

 

лпцъ,

 

слу-
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жащихъ

 

по

 

ведомству

 

Православна

 

го

 

Исповеданія,

 

Всемило-

■стивѣйше

 

соизволилъ

 

къ

 

6

 

минувшего

 

мая — высокоторже-

ственному

 

дню

 

Рожденія

 

Его

 

Императорская

 

Величествя,

пожаловать

 

имъ

 

следу ющія

 

награды:

 

помощнику

 

смотрителя

Нолинсваго

 

духовная

 

училища,

 

статскому

 

советнику

 

Михаи-

лу

 

Поддьякову— орденъ

 

св.

 

Станислава

 

2

 

степени;

 

по-

мощнику

 

смотрителя

 

Елабужская

 

духовная

 

училища,

 

стат-

скому

 

советнику

 

Михаилу

 

Изергину

 

и

 

преподавателю

 

Вят-

ской

 

духовной

 

семинаріи,

 

коллежскому

 

советнику

 

Сергею

Александрову— орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

степени

 

и

 

учителю

Нолинская

 

духовная

 

училища,

 

коллежскому

 

советнику

Ивану

 

Маркову —орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

степени.

ВЫСОЧАЙШІЯ

 

Награды

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

Вятской

 

епархіи.

Государь

 

Имнераторъ,

 

по

 

всеподданнейшему

 

докладу

Синодальная

 

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

 

определенію

 

Свя-

тейшая

 

Синода,

 

въ

 

6-й

 

день

 

мая

 

сего

 

года

 

Всемилостп-

вѣйше

 

соизволилъ

 

удостоить

 

награжденія

 

духовныхъ

 

лицъ

Вятской

 

епархіи

 

за

 

службу

 

по

 

епархіальному

 

ведомству

 

ни-

жеследующими

 

зваками

 

отличія:

а)

 

орденомъ

 

св.

 

Владимира

 

3

 

степени —церкви

 

села

Верхъ-Порзей,

 

Глазовская

 

уезда,

 

протоіерея

 

Петра

 

Мыш-

■кина;

 

б)

 

орденомъ

 

св.

 

Владимира

 

4

 

степени— епархіаль-

наго

 

миссіонера

 

протоіерея

 

Василія

 

Мышкина;

 

Троицкая

 

со-

бора

 

слободы

 

Кукарки,

 

Иранская

 

уезда,

 

протоіерея

 

Але-

ксандра

 

Добринскаго;

 

в)

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

степени —

гор.

 

Котельнича,

 

тюремной

 

церкви

 

священника

 

Василія

 

Ло-

еовикова;

 

церкви

 

села

 

Крестовъ,

 

Иранская

 

уезда,

 

свя-

щенника

 

Василія

 

Селивановскаго;

 

церкви

 

села

 

Салабеляка,

того

 

же

 

уезда,

 

священника

 

Савву

 

Наумова.
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ВЫСОЧАЙШІЙ

 

приказъ.

Высочайшимъ

 

приказомъ,

 

по

 

гражданскому

 

ведомству,

отъ

 

2

 

мая

 

1903

 

г.

 

за

 

Л»

 

35,

 

произведены,

 

за

 

выслугу

лѣтъ,

 

со

 

старшинствомъ:

 

изъ

 

коллежскихъ

 

въ

 

статскіе
совѣтнти:

 

учители

 

духовныхъ

 

училищъ:

 

Нолинская

 

Мар-

ковъ—съ

 

7

 

ноября

 

1902

 

г.

 

и

 

Вятскаго

 

Агаѳонниковъ—

съ

 

22

 

августа

 

1902

 

года;

 

изъ

 

надворныхъ

 

въ

 

коллежскіе

совптники:

 

учители

 

духовныхъ

 

училишъ:

 

Елабужская

Поліевктовъ — съ

 

30-го

 

сентября

 

1902

 

г.

 

и

 

Глазовскаго^

Магницкій —съ

 

16

 

декабря

 

1901

 

г.;

 

изъ

 

титулярныхъ

совѣтниковъ

 

въ

 

коллежскіе

 

ассесоры:

 

надзиратели

 

Вят-

скаго

 

духовная

 

училища:

 

Иорфирьевъ—съ

 

28

 

ноября

 

1901

года

 

и

 

Блиновъ— съ

 

1

 

сентября

 

1902

 

г.;

 

утверждены

 

въ

чинахъ,

 

со

 

старшинствомъ:

 

коллежскою

 

ассесора:

 

кан-

дидаты

 

боясловія:

 

учитель

 

Вятскаго

 

духовная

 

училища

Готовицкій— съ

 

27

 

іюля

 

1898

 

г.

 

и

 

преподаватель

 

Вятской

духовной

 

семинаріи

 

Дмитріевъ — съ

 

17

 

декабря

 

1898

 

г.;.

титулярнаго

 

советника—

 

помощвикъ

 

инспектора

 

Вятской

духовной

 

семинаріи,

 

кандидатъ

 

богословія,

 

Свѣтловъ

 

— съ

26

 

ноября

 

1898

 

г.

Распоряжения

 

Правительства.

Списокъ

 

лицамъ

 

духовнаго

 

званія

 

Вятской

 

епархіи,

 

кои

 

опредѣ-

леніемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

18

 

апрѣля

 

1903

 

г.

 

за

 

№

 

1723.

удостоены

 

награждения,

 

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

ведом-

ству,

 

ко

 

дню

 

Рожденія

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА.

Саномъ

 

протоіерея—т.

 

Елабуги,

 

Николаевской

 

церкви

свящеввикъ

 

Петръ

 

Смирновь;

 

церкви

 

села

 

Даровская,

 

Ко-

тельническая

 

уезда,

 

священникъ

 

Димитрій

 

Овчинниновъ;

церкви

 

села

 

БолыпоЁ-Учи,

 

Малмыжская

 

уезда,

 

священникъ

Михаилъ

 

Якимовъ;

    

б)

 

наперснымъ

   

крешомъ,

   

отъ

 

Сея-
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тѣйшаго

 

Синода

 

выдаваемымъ— гор.

   

Вятки,

    

Александро-

Невскаго

 

собора

 

священникъ

 

Павелъ

 

Лаженицынъ;

 

законоучи-

тель

 

Вятской

 

Маріинской

 

женской

 

гимназіи,

  

священникъ

 

Ни-

колай

 

Орловъ;

 

казначей

 

Слободская

 

Крестовоздвиженская

 

мона-

стыря,

 

іеромонахъ

 

Александръ;

   

г.

 

Яранска,

 

Успенская

 

со-

бора

 

протоіерей

 

Димитрій

 

Миловъ;

   

гор.

 

Слободская,

    

Нико-

лаевской

 

церкви

 

священникъ

    

Николай

 

Верещагинъ;

 

церкви

села

 

Медяны,

 

Вятскаго

 

уезда,

  

священникъ

 

Евѳимій

 

Медвѣ-

дицынъ;

 

церкви

 

села

 

Вожгалъ,

  

того

 

же

 

уезда,

   

священникъ

Іаковъ

 

Иконниковъ;

 

церкви

 

села

 

Елова,

   

Глазовскаго

 

уезда,

священникъ

   

Василій

   

Захаровъ;

    

церкви

 

села

 

Верхокосин-

скаго,

 

того

 

же

 

уезда,

 

священникъ

 

Николай

 

Ностровъ;

 

церк-

ви

 

села

 

Пужмезя,

  

того

 

же

 

уезда,

 

священникъ

   

Василій

 

Ло-

бовиковъ;

   

церкви

 

села

 

Даровскэя,

   

Котельническая

 

уезда,

священникъ

 

Василій

 

Аммосовъ;

   

церкви

 

оела

 

Сувы,

   

Слобод-

ская

 

уезда,

   

священникъ

 

Александръ

   

Мальгиновъ;

   

церкви

села

 

Верхошижемья,

    

Орловская

 

уезда,

 

священникъ

 

Димит-

рій

 

Ерминъ;

 

церкви

 

села

 

Истобенская,

 

того

 

же

 

уезда,

 

свя-

щенникъ

   

Николай

   

Добровольскій;

    

церкви

 

села

 

Татаурова,

Нолвнскаго

 

уезда,

 

священникъ

 

Илія

 

Рязанцевъ;

 

церкви

 

села

Салобеляка,

 

Иранская

 

уезда,

 

священникъ

   

Николай

 

Свѣчни-

ковъ;

   

церкви

 

села

 

Шешурги,

   

того

 

же

 

уезда,

    

священникъ

Василій

 

Рѣшетовъ;

 

церкви

 

села

 

Колесникова,

   

Сарапульска-

го

 

уезда,

 

священникъ

 

Петръ

 

Поповъ;

    

церкви

 

села

 

Нижняя

Лыпа,

   

того

 

же

 

уезда,

   

священникъ

    

Александръ

 

Пинегинъ;

церкви

 

села

 

Верхней

 

Слудки,

    

Малмыжская

 

уезда,

 

священ-

никъ

 

Александръ

   

Домрачевъ;

   

церкви

 

села

 

Узей,

    

того

 

же

уезда,

 

священникъ

   

Іоавнъ

   

Шубинъ;

    

церкви

 

села

 

Икскаго

Устья,

 

Ёлабужская

 

уезда,

 

священникъ

 

Василій

 

Рѣпинъ;

 

в)

камилавкою —города

 

Вятки,

    

каѳедральная

   

собора

 

священ-

никъ

 

Александръ

 

Чернышевъ;

  

Вятскаго

 

женская

 

монастыря

священникъ

 

Евлампій

 

Молчановъ;

 

яр.

 

Вятки,

 

тюремной

 

церк-

ви

 

священникъ

 

Владиміръ

   

Казанскій;

    

гор.

 

Вятки,

 

Воскре-
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сенская

 

собора

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Осокинъ;

 

г.

 

Орлова,

 

Ка-

занско-Богородицкая

 

собора

 

протоіерей

 

Николай

 

Огневъ;

церкви

 

завода

 

Залазнинская,

 

Глазовская

 

уезда,

 

священ-

никъ

 

Петръ

 

Утробинъ;

 

церкви

 

села

 

Бельеко-Бояродицкая,

того

 

же

 

уезда,

 

священникъ

 

Димитрій

 

Левашеѳъ;

 

церкви

села

 

Елгани,

 

того

 

же

 

уезда,

 

священникъ

 

Алексій

 

Денисовъ;

церкви

 

села

 

Бзлезина,

 

того

 

же

 

уезда,

 

священникъ

 

Василій

Дерновъ;

 

церкви

 

села

 

Усть-Сюмсей,

 

того

 

же

 

уезда,

 

свя-

щенникъ

 

Павелъ

 

Смирновъ;

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Глазов-

ская

 

духовная

 

училища,

 

священникъ

 

Николай

 

Зубаревъ;

церкви

 

села

 

Покровская,

 

Котельническая

 

уезда,

 

священ-

никъ

 

Алексій

 

Блиновъ;

 

церкви

 

села

 

Арбажа,

 

того

 

же

 

уезда,

священникъ

 

Владиміръ

 

Юферевъ;

 

церкви

 

села

 

Ивановская,

того

 

же

 

уезда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Лучининъ;

 

церкви

 

се-

ла

 

Великорецкаго,

 

Орловская

 

уезда,

 

священникъ

 

Петръ

Швецовъ,-

 

церкви

 

села

 

Средняя-Иввина,

 

того

 

же

 

уезда,

священникъ

 

Василій

 

Домрачевъ;

 

церкви

 

села

 

Подрелья,

 

того

же

 

уезда,

 

священникъ

 

Павелъ

 

Цвейтовъ:

 

церкви

 

села

 

Косы,

Слободская

 

уезда,

 

священникъ

 

Петръ

 

Чемодановъ;

 

церкви

села

 

Красноярская,

 

Уржумская

 

уезда,

 

священникъ

 

Григо-

рій

 

Ушаковъ;

 

церкви

 

села

 

Окунева,

 

того

 

же

 

уезда,

 

священ-

никъ

 

Николай

 

Дрягинъ;

 

церкви

 

села

 

Кузнецова,

 

того

 

же

уезда,

 

священникъ

 

Николай

 

Ношурниковъ;

 

церкви

 

села

Токтай-Беляка,

 

того

 

же

 

уезда,

 

священникъ

 

Сергій

 

Громовъ;

церкви

 

села

 

Черемисская

 

Билямора,

 

того

 

же

 

уезда,

 

свя-

щенникъ

 

Николай

 

Зубаревъ;

 

церкви

 

села

 

Пижемская,

 

Иран-

ская

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Василій

 

Аѳанасьевъ;

 

церкви

 

села

Сосновки,

 

того

 

же

 

уезда,

 

священникъ

 

Александръ

 

Мышкинъ;

церкви

 

села

 

Александровскаго,

 

того

 

же

 

уезда,

 

священникъ

Николай

 

Дьяконовъ;

 

церкви

 

села

 

Краевъ,

 

того

 

же

 

уезда,

священникъ

 

Васидій

 

Спасскій;

 

церкви

 

села

 

Шаранги,

 

того

же

 

уезда,

 

священникъ

 

Александръ

 

Шкляевъ;

 

гор.

 

Елабуги,

Іосифовской

   

церкви

 

священникъ

 

Ваоилій

 

Ложкинъ;

   

церкви
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села

 

Анзирки,

 

Елабужская

 

уезда,

 

священникъ

 

Николай

 

По-

повъ;

 

церкви

 

села

 

Пермякова,

 

Сарапульская

 

уезда,

 

священ-

никъ

 

Василій

 

Утробинъ;

 

церкви

 

села

 

Сушей,

 

Малмыжскаго

уезда,

 

священникъ

 

Павелъ

 

Нрасноперовъ;

 

церкви

 

села

 

Хал-

довъ,

 

того

 

же

 

уезда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Макаровъ;

 

церкви

села

 

Удугучина,

 

того

 

же

 

уезда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Ела-

бужскій;

 

г)

 

благое иовеніемъ

 

Святѣгтаго

 

Синода

 

съ

 

грамо-

тами—

 

гор.

 

Вятки,

 

Всехсвятской

 

церкви

 

священникъ

 

Ни-

колай

 

Серебрениковъ;

 

церкви

 

села

 

Мрдяны,

 

Вятскаго

 

уезда,

свящевникь

 

Ѳеодоръ

 

Нагорничныхъ;

 

церкви

 

села

 

Нижняя

Ивкина,

 

того

 

же

 

уезда,

 

священникъ

 

Николай

 

Крекнинъ;

церкви

 

села

 

Ржаного

 

Полома,

 

того

 

же

 

уезда,

 

священникъ

Владиміръ

 

Сушковъ;

 

церкви

 

села

 

Бельско-Богородицкая,

Глазовскаго

 

уезда,

 

священникъ

 

Александръ

 

Лѣсниковъ;

церкви

 

села

 

Екатеривинская,

 

Котельническая

 

уезда,

 

свя-

щенникъ

 

Владиміръ

 

Люминарскій;

 

церкви

 

села

 

Верхотулья,

того

 

же

 

уезда,

 

священникъ

 

Александръ

 

Ливановъ;

 

церкви

села

 

Высокова,

 

того

 

же

 

уезда,

 

священникъ

 

Василій

 

Дрягинъ;

города

 

Орлова,

 

Благовещенской

 

церкви

 

священникъ

 

Михаилъ

Поповъ; г. Орлова,

 

кладбищенской

 

церкви

 

священникъ

 

Михаилъ

Тихоницкій;

 

г.

 

Уржума,

 

Воскресенской

 

церкви

 

священникъ

 

Па-

велъ

 

Тронинъ;

 

церкви

 

Вуйская

 

завода,

 

Уржум,

 

у.,

 

священ-

никъ

 

Александръ

 

Дьяконовъ;

 

гор.

 

Яранска,

 

Троицкой

 

церк-

ви

 

священникъ

 

Азарія

 

Вадиковскій;

 

гор.

 

Яранска,

 

Благове-

щенской

 

церкви

 

священникъ

 

Димитрій

 

Лубнинъ;

 

Покровской

церкви

 

слободы

 

Кукарки,

 

Иранская

 

уезда,

 

священникъ

 

Ди-

митрій

 

Осокинъ;

 

црркви

 

села

 

Кугушерги,

 

того

 

же

 

уезда,

священник!

 

Василій

 

Анисимовъ,-

 

д)

 

благословеніемъ

 

Свя-
тѣйшаю

 

Синода,

 

безъ

 

грамотъ —церкви

 

села

 

Истобенская,

Орловская

 

уезда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Введенсній;

 

церкви

села

 

Камешницы,

 

того

 

же

 

уезда,

 

священникъ

 

Азарія

 

Нуроч-

кинъ;

 

церкви

 

села

 

Николаева,

 

Слободская

 

уезда,

 

священ-

никъ

 

Александръ

 

Широкшинъ.
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Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Кандидатъ

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

 

Иванъ

 

Голу-

бовскій

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнейшаго

Никона,

 

отъ

 

1-го

 

мая

 

сего

 

1903

 

яда,

 

определенъ

 

на

 

долж-

ность

 

вторая

 

Вятскаго

 

епархіальнаго

 

противораскольниче-

скаго

 

миссіонера.

ПЕРЕМЬНЫ

 

ПО

 

СЛУЖБЪ.

Священникъ

 

села

 

Экономической

 

Лудяны,

 

Нолинсквя

 

у.,

Александръ

 

Серебрениковъ,

 

назначенъ

 

наблюдателемъ

 

цер-

вовно-приходскихъ

 

школъ

 

по

 

Нолинскому

 

у. — 24

 

апреля.

Назначенный

 

23

 

марта

 

сего

 

года

 

для

 

отправденія

 

бого-

служеній

 

и

 

требъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

исправительномъотделеніи,

 

діа-

вонъ

 

Павелъ

 

Ванчиковъ,

 

рукоположенный

 

11

 

мая

 

въ

 

санъ

 

свя-

щенника,

 

съ

 

причисленіемъ

 

его

 

къ

 

Воскресенскому

 

собору

г.

 

Вятки,

 

утвержденъ

 

на

 

штатной

 

священнической

 

вакансіи

при

 

церкви

 

исправительная

 

отделенія

 

съ

 

1-го

 

мая.

Определены:

 

на

 

священническія

 

мѣста

 

—

 

надзиратель

за

 

учениками

 

и

 

учитель

 

пенія

 

Нолинская

 

духовная

 

учи-

лища,

 

студентъ

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи,

 

Николай

 

По-
повъ

 

въ

 

с.

 

Кичму,

 

Уржум,

 

у., — 23

 

мая;

 

учитель

 

Кучеря-

ковскаго

 

земская

 

училища,

 

студентъ

 

Вятской

 

духовной

 

се-

минаріи

 

Василій

 

Богомоловъ

 

въ

 

с.

 

Грахово,

 

Елаб.

 

у., —

24

 

мая;

 

надзиратель

 

за

 

учениками

 

Нолинскаго

 

духовная

училища,

 

студентъ

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи,

 

Николай
Натаевъ

 

въ

 

с.

 

Экономическую

 

Лудяву,

 

Нолин.

 

у., — 26

 

мая.

На

 

псаломщгіческія

 

мѣста— уволенный

 

изъ

 

1

 

класса

Вятской

 

духовной

 

семинаріи

 

Геннадій

 

Носыревъ

 

временно

допущенъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

Городище,

 

Иран,

 

у., — 20

 

мая;

 

оковчившій

 

курсъ

 

въ

 

Но-

линскомъ

 

духовномъ

 

училище

 

Михаилъ

 

Рѣдниковъ

 

исправ-

ляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

Благовещенской

 

церкви

села

 

Шестакова,

 

Слоб.

 

у., — 23

 

мая.
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ІІеремѣщены:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Верховойскаго,

 

Полин,

 

у.,

Іоаннъ

 

Селивановскій

 

въ

 

с.

 

Кивчиво,

 

Слоб.

 

у., — 23

 

мая;

свящеввикъ

 

Серсакекой

 

единовѣрческой

 

церкви

 

Елаб.

 

у., Гри-

горій

 

Мощевитинъ

 

къ

 

Боткинской

 

Павтелеимововской

 

еди-

новѣрческой

 

церкви — 27

 

мая.

Уволевъ

 

за

 

штатъ

 

діаконъ

 

с.

 

Пужмезя,

 

Глаз,

 

у.,

 

Ва-

силій

 

Ивановскій — 27

 

мая.

Умерли:

 

состояний

 

ва

 

псаломщпческой

 

вакансіи

 

въ

с.

 

Балезивѣ,

 

Глаз,

 

у.,

 

діаконъ

 

Николай

 

Свѣчниновъ — 6

 

мая

(родился

 

въ

 

1874

 

г.

 

30

 

апр.

 

въ

 

с

 

Садѣ,

 

Глаз,

 

у.,

 

отъ

дьячка;

 

въ

 

1890

 

г.

 

13

 

іювя

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Глазов-

скомъ

 

дух.

 

училищѣ;

 

въ

 

1893

 

г.

 

12

 

апр.

 

опредѣленъ

 

во

псаломщики

 

с.

 

Люмъ,

 

Глаз,

 

у.;

 

въ

 

1897

 

г.

 

1

 

дек.

 

перѳ-

мѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Балезино,

 

Глаз,

 

у.;

 

въ

 

1901

 

г.

 

26

 

февраля

рукоположевъ

 

въ

 

савъ

 

діакова);

 

священвивъ

 

села

 

Кичмы,

Уржум,

 

у.,

 

Симеонъ

 

Мышкинъ — 6

 

мая

 

(родился

 

въ

 

18&3

 

г.

20

 

февр.

 

въ

 

с.

 

Ежевѣ,

 

Глаз,

 

у.,

 

отъ

 

свящеввика;

 

въ

 

1874

 

г.

15

 

іюля

 

оковчилъ

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

 

духоввой

 

семинаріи;

въ

 

1878

 

г.

 

13

 

апрѣля

 

опредѣленъ

 

во

 

священники

 

въ

 

с.

 

Че-

гавду,

 

Сарап.

 

у.;

 

въ

 

1878

 

г.

 

1

 

мая

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

Кичму,

 

Уржум,

 

у.;

 

въ

 

1881

 

г.

 

1

 

мая

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

Богословское,

 

Нолин.

 

у.,

 

и

 

въ

 

1893

 

г.

 

11

 

янв.

 

снова

 

пе-

ремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Кичму,

 

Уржум,

 

у.).

Свободны

 

я

    

мѣста.

Священническія:

 

при

 

Ижевской

 

едивовѣрческой

 

церкви

и

 

въ

 

селахъ:

 

Чераневскомъ,

 

Глаз,

 

у.;

 

Иванцовскомъ,

 

Кир-

синскомъ

 

заводѣ

 

и

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

Холуницкаго

завода,

 

Слобод,

 

у.;

 

Ацвежѣ,

 

Кот.

 

у.;

 

Ильинскомъ,

 

Яран.

 

у.;

Гольянахъ,

 

Галановѣ,

 

Выѣздѣ,

 

Большой

 

Норьѣ,

 

Паз-

дерахъ,

 

Козловѣ,

 

Мазунинѣ,

 

Ильдибаихѣ,

 

Новопоселен-

номъ

 

и

 

Сосновкѣ,

 

Сарап.

 

у.;

 

Волипелыахъ,

 

Кизнери

 

2

и

 

Дерюшевѣ,

 

Малмыжск.

 

у.;

 

Алексавдровскомъ,

 

Косте-
вѣевѣ,

 

Троицкомъ,

 

и

 

при

 

Серсакской

 

единовѣрческой

церкви,

 

Елаб.

 

у.
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Діаконскія'.

 

въ

 

селахъ:

 

Лубягинѣ,

 

Вят.

 

у.;

 

Роговскомъ,

Слобод,

 

у.;

 

Юледурѣ,

 

Уржум,

 

у.;

 

Пудемскомъ

 

заводѣ,

Глаз,

 

у.;

 

ЕловЪ,

 

Качкѣ,

 

Костенѣевѣ,

 

Котловкѣ,

 

Кураковѣ,

Сараляхъ,

 

Свивогорьѣ

 

и

 

Удаловкѣ,

 

Елаб.

 

у.;

 

Новомъ

 

Бурцѣ,

Дерюшевѣ,

 

Зонѣ

 

и

 

Черемисскомъ

 

Малмышѣ,

 

Мали,

 

у.;

 

Бура-

новѣ,

 

Выѣздѣ,

 

Кіасовѣ,

 

Кулюшевѣ,

 

Чегандахъ,

 

Паздерахъ

и

 

Полозовѣ,

 

Сарап.

 

у.

Псаломщическія:

 

при

 

Елабужскомъ

 

Спасскомъ

 

соборв,

при

 

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Слободскаго,

 

при

 

Боткинской

 

Пан-

телеимоновской

 

церкви,

 

въ

 

заводѣ

 

Чернохолувицкомъ

 

и

 

при

Троицкой

 

церкви

 

Холуницкаго

 

завода,

 

Слоб.

 

у.;

 

въ

 

селахъг

Ивановскомъ

 

и

 

Ацвежѣ,

 

Кот.

 

у.;

 

Балезивв,

 

Глаз,

 

у.;

 

Берхо-

войскомъ.

 

Нолин.

 

у.,

 

Хлѣбнивовѣ,

 

Токтайбелякѣ,

 

Верхоуш-

нурѣ,

 

и

 

Черемисскомъ

 

Турекѣ,

 

Урж.

 

у.;

 

Макаровкѣ,

 

Яран.

 

у.;

Паскѣ,

 

Дерюшевѣ,

 

Кизнери

 

и

 

Старой

 

Моньѣ,

 

Малмыж.

 

у.;

Адамъ-Учахъ

 

и

 

Варзіатчахъ,

 

Елаб.

 

у.

Опредѣлевіемъ

 

Енархіальваго

 

Начальства,

 

16

 

минувша-

го

 

мая

 

состоявшимся,

 

постановлено:

 

предписать

 

членамъ

 

прич-

товъ

 

церквей,

 

Вятской

 

епархіи,

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Вѣдо-

мости,

 

что

 

бы

 

они,

 

какъ

 

лица

 

близко

 

стоящія

 

къ

 

больвымъ

глазами

 

въ

 

районѣ

 

своихъ

 

приходовъ

 

и

 

хорошо

 

знающіе

ихъ,

 

оповѣстили

 

бы

 

таковыхъ

 

о

 

нижепечатаемомъ

 

объявлевіи

Уполномоченваго

 

въ

 

Вятской

 

губерніи

 

Попечительства

 

Импе-

ратрицы

 

Марш

 

Александровны

 

о

 

илѣпыхъ,

 

и

 

разъяснили

 

бы

всѣмъ

 

желающимъ

 

воспользоваться

 

медицинскою

 

помощью

командировавныхъ

 

отрядовъ,

 

что

 

медицинская

 

помощь

 

будетъ

оказана

 

больнымъ,

 

явившимся

 

въ

 

мѣста

 

нахожденіи.

отрядовъ

 

безплатно

 

и

 

въ

 

сроки

 

указаные

 

въ

 

объявдевіи.
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Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйтій

 

Никовъ,

 

Епи-

скопъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободскій,

 

взъ

 

предпринятой

 

поѣздки

 

для

обозрѣнія

 

церквей

 

г.

 

Ноливска

 

и

 

освященія

 

въ

 

г.

 

Котельви-

чѣ

 

Никольской

 

церкви,

 

20

 

сего

 

мая

 

въ

 

3

 

часа

 

утра

 

возвра-

тился

 

въ

 

г.

 

Вятку.

ПРОТОКОЛЫ
съѣзда

 

о. о.

 

депутатовъ

 

духовенства

 

Нолинскаго

 

ду-

ховно-училищнаго

 

округа,

 

происходившего

 

въ

 

нояб,-
рѣ

 

1902

 

г.

ПрОТОКОЛЪ

 

J№

 

1.

Утреннее

   

засѣданіе

 

27

 

ноября.

Къ

 

11

 

часамъ

 

утра

 

въ

 

зданіе

 

Нолинскаго

 

духовнаго

училища

 

собрались

 

слѣдующіе

 

о.о.

 

депутаты

 

духовно-учи-

лищваго

 

округа,

 

священники:

 

Нолинскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Юр-

тина

 

о.

 

Николай

 

Ергинъ,

 

села

 

Сувы

 

о.

 

Николай

 

Цолянскій,

с.

 

Татаурова

 

о.

 

Іоаннъ

 

Ложкинъ,

 

с.

 

Курчума

 

о.

 

Алексавдръ

Помосовъ,

 

с.

 

Ново-Спасскаго

 

о.

 

Іоавнъ

 

Гаркувовъ;

 

Уржум-

скаго

 

уѣзда:

 

с.

 

Хлѣбвикова

 

о.

 

Михаилъ

 

Дьяконовъ,

 

с.

 

Рож-

дественскаго

 

о.

 

Іоаввъ

 

Шерстенниковъ,

 

с.

 

Буйско-Архан-

гельскаго

 

о.

 

Павелъ

 

Левашевъ,

 

с.

 

Билямора

 

о.

 

Николай

 

Зу-

баревъ;

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Цыпьи

 

о.

 

Михаилъ

 

Лю-

персольскій.

 

Помолившись

 

Св.

 

Духу

 

въ

 

училищной

 

церкви,

о

 

о.

 

депутаты

 

приступили

 

къ

 

выбору

 

предсѣдателя

 

и

 

дело-

производителя

 

съѣзда.

Записками

 

были

 

указаны

 

предсѣдателемъ

 

священники —

о.

 

Гаркуновъ.

 

о.

 

Ергинъ

 

и

 

о.

 

Дьяконовъ,

 

дѣлоироизводите-

лемъ

 

о.о.

 

Дьяконовъ,

 

Полянскій,

 

Зубаревъ,

 

Гаркуновъ

 

и

Ергинъ.

 

Послѣ

 

сего

 

единогласно, —безъ

 

баллотировки,

 

пред-

сѣдателемъ

 

избранъ

 

священникъ

 

Іоанвъ

 

Гаркувовъ,

 

a

 

дѣло-

производителемъ

 

свящевникъ

 

о.

 

Михаилъ

 

Дьяконовъ.

Въ

 

засѣданіе

 

явились

 

члевы

 

правлевія

 

отъ

 

духовенства.
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священники

 

о.

 

Алексѣй

 

Іордчнскій

 

и

 

о.

 

Алексавдръ

 

Сереб-

рениковъ.

По

 

объявлевіи

 

о.

 

предсѣдателемъ

 

съѣзда

 

открытымъ,

слушали:

I.

   

Резолюцію

 

Его

 

Преосвящевства,

 

Преосвященвѣйшаго

Варсонофія,

 

на

 

протоколахъ

 

съѣзда

 

депутатовъ

 

Нолинскаго

училищнаго

 

округа

 

1901

 

года,

 

„Утверждается". —Постано-

вили:

 

принять

 

къ

 

свѣдѣаію.

II.

   

Докладъ

 

правленія

   

духовнаго

   

училища

   

за

 

№

 

630,

а)

   

объ

 

ассигновали

 

250

 

рублей

 

на

 

жалованье

 

3-му

 

надзи-

рателю

 

при

 

училищѣ. — Соглашаясь

 

съ

 

доводами

 

Правлевія

о

 

необходимости

 

имѣть

 

3-го

 

надзирателя,

 

Съѣздъ

 

постановилъ:

испрашиваемую

 

сумму

 

въ

 

250

 

руб.

 

принять

 

съ

 

тѣмъ,

 

что-

бы

 

всѣ

 

3

 

надзирателя

 

репетировали

 

слабыхъ

 

ученивовъ;

б)

   

Объ

 

ассигнованіи

 

125

 

р.

 

единовремевво

 

и

 

по

 

25

 

р.

каждогодно

 

на

 

покупку

 

коллекцій

 

для

 

озвакомленія

 

дѣтей

съ

 

природою

 

и

 

исторіей — Признавъ

 

благополезность

 

коллекцій,

какъ

 

пособія

 

при

 

изучевіи

 

исторіи

 

и

 

знакомств*

 

съ

 

приро-

дою,

 

и

 

познакомившись

 

со

 

смѣтой

 

и

 

вазваніемъ

 

предметовъ,

Съѣздъ

 

постановилъ:

 

ассигновать

 

125

 

руб.

 

единовременво,

a

 

ассигнованіе

 

25

 

р.

 

на

 

ежегодное

 

пополневіе

 

коллекцій

 

оста-

вить

 

до

 

будущего

 

Съѣзда;

в)

   

Объ

 

усиленіи

 

освѣщенія

 

въ

 

классвыхъ

 

комнатахъ.

Съѣздъ

 

постановилъ:

 

испрашиваемую

 

прибаву

 

25

 

руб.

 

къ

375

 

руб.

 

принять.

Ш.

 

Слушали:

 

докладъ

 

Правлевія,

 

за

 

№

 

631,

 

объ

 

ас-

сигнованы

 

292

 

руб.

 

51

 

коп.

 

на

 

покрытіе

 

сверхсмѣтныхъ

расходовъ,

 

произведенныхъ

 

въ

 

счетъ

 

вѣнчиковой

 

суммы.

Съѣздъ

 

постановилъ:

 

принять

 

288

 

руб.

 

71

 

к.:

 

а)

 

на

 

под-

бѣлву

 

въ

 

приготовительномъ

 

классѣ,

 

а

 

въ

 

прочихъ

 

класс-

ныхъ

 

комнатахъ

 

протирку

    

отъ

   

пыли

   

потолновъ

 

и

 

стѣнъ;

б)

   

на

 

окраску

 

пола

 

въ

 

комнатѣ

 

I?

 

класса

 

и

 

въ

 

корридорѣ

средняго

 

этажа;

  

в)

 

на

 

окраску

 

части

 

пола

 

въ

 

вижнемъ

 

кор-
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ридорѣ;

 

г)

 

на

 

окраску

 

лѣствицы

 

со

 

двора;

 

д)

 

на

 

окраску

пола,

 

сидѣній

 

а

 

переборокъ

 

въ

 

сортирахъ

 

трехъ

 

этажей

 

—

58

 

руб.

 

35

 

son.;

 

е)

 

на

 

заготовку

 

10

 

новыхъ

 

желѣзныхъ

кроватей

 

и

 

10

 

штукъ

 

одѣялъ

 

— 67

 

руб.

 

5

 

коп.;

 

ж)

 

на

 

за-

готовку

 

50

 

штукъ

 

новыхъ

 

колосниковъ

 

для

 

печей

 

по

 

образ-

цу

 

существующихъ— 77

 

руб.

 

11

 

коп.;

 

з)

 

на

 

устройство

 

де-

ревяанаго

 

чана

 

для

 

бани

 

вмѣстимостью

 

въ

 

50

 

ведеръ

 

— 86

 

р.

20

 

копеекъ.

Слѣдующее

 

засѣданіе

 

о.

 

предсѣдатель

 

вазначилъ

 

въ

6

 

час.

  

вечера.

Подлинный

 

подписали:

 

иредсѣдатель

 

Съѣзда

 

и

 

о.о.

 

де-

путаты.

Протоколъ

 

№

 

2-й.

Вечернее

 

засѣданіе

 

27

 

ноября.

Въ

 

засѣданіе

    

явились

 

тѣ

 

же

   

о.о.

Отчего

  

поздноі

    

депутаты

 

и

 

члевы

    

Правлевія

   

училища

Предписать,

 

что-

    

и

 

вновь

 

прибылъ

 

депутатъ

 

свящевникъ

 

се-

бы

    

предстаешь

    

ла

 

Окувева,

   

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Ни-

объясненіе.

 

Е.

 

Ей-

   

колай

 

Дрягинъ.
пот.

                                

I.

 

По

    

выслушавіи

 

и

   

принятіи

 

ре-

дакціи

 

протокола

 

утревняго

 

засѣдавія,

 

Съѣздъ

 

приступилъ

къ

 

разсмотрѣнію

 

проэкта

 

смѣты

 

расходовъ,

 

отнесенныхъ

 

на

средства,

 

изыскиваемыя

 

духовенствомъ

 

по

 

Нолинскому

 

духов-

вому

 

училищу

 

на

 

1903

 

годъ,— составленнаго

 

училищнымъ

Правленіемъ

 

на

 

основаніи

 

§

 

37

 

уст.

 

дух.

 

уч.

 

1884

 

года.

По

 

§

 

1-му

 

проэкта

 

смѣты

 

„на

 

жалованье,

 

возваграж-

девія

 

и

 

квартирное

 

пособіе

 

лицамъ,

 

служащимъ

 

въ

 

учили-

щ/в",

 

Съѣздъ

 

постановилъ— принять

 

испрашиввемыя

 

суммы:

По

 

ст.

 

1-й

 

„на

 

жалованье

 

учителю

 

приготовительнаго

класса"— 500

   

рублей;

По

 

ст.

    

2-й

   

„на

   

добавочное

    

вознагражденіе

   

учителю
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■руссскаго

 

языка

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ,

 

во

 

исполненіе

 

ука-

за

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

21

 

іюня

 

1893

 

г.

 

за

 

К

 

6, — 150

 

руб.;

По

 

ст.

 

3-й

 

„на

 

жалованье

 

3-мъ

 

надзирателямъ

 

за

 

уче-

никами" —750

 

руб.,-

По

 

ст.

  

4-й

 

„на

 

жаловавье

 

эконому

 

училища"— 300

 

р,;

По

 

ст.

 

5-й

 

„на

 

квартирное

 

пособіе

 

учителю

 

русскаго

языка

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ"

 

— 60

 

руб.;

По

 

ст.

 

6-й

 

„ва

 

квартирное

 

пособіе

 

учителю

 

приготови-

тельваго

 

класса"

 

— 60

 

руб.;

По

 

ст.

 

7-й

 

„ва

 

возваграждевіе

 

делопроизводителя

 

учи-

лищнаго

 

правленія"

 

— 100

 

руб.;

По

 

ст.

 

8-й

 

„на

 

возваграждевіе

 

завѣдующаго

 

училищ-

ною

 

библіотекою"

 

—

 

50

 

руб.;

По

 

ст.

 

9-й

 

„на

 

возваграждевіе

 

вадзирателя

 

Николая

 

Ка-

таева

 

за

 

обученіе

 

дѣтей

 

гимнастикѣ

 

25

 

руб.

 

(изъ

 

остаточ-

ныхъ

 

суммъ).

По

 

§

 

2

 

проэкта

 

смѣты

 

Съѣздъ

 

поставовилъ

 

принять:

по

 

ст.

 

1-й

 

„на

 

содержавіе

 

бъдныхъ

 

воспитанниковъ"

 

изъ

испрашиваемой

 

суммы

 

въ

 

2250

 

руб.

 

за

 

исключеніемъ

 

остат-

ка

 

отъ

 

прошлаго

 

года — 150

 

руб.,

 

2100

 

рублей,-

По

 

ст.

 

2-й

 

„на

 

стирку

 

бѣлья

 

учениковъ

 

и

 

мыло" —

215

 

рублей;

По

 

§

 

3.

 

„На

 

содержавіе

 

училищнаго

 

дома",

 

по

 

ст.

4-й

 

„на

 

освѣщеніе"

 

принять

 

испрашиваемые

 

400

 

рублей;

По

 

ст.

 

5-й

 

„ва

 

страховавіе

 

училищныхъ

 

зданій

 

и

билетовъ"

  

100

 

рублей;

По

 

§

 

4.

 

проэкта

 

смѣты

 

Съѣздъ

 

постановилъ

 

принять:

по

 

ст.

 

1-й

 

„ва

 

училищвую

 

библиотеку "

 

на

 

выписку

 

и

переплетъ

 

учебвиковъ

 

для

 

безмездваго

 

пользованія

 

ученика-

ми"— 200

 

рублей;

По

 

ст.

 

2-й

 

„на

 

выписку

 

и

 

переплетъ

 

квигъ,

 

руко-

водствъ

 

и

 

періодическихъ

 

издавій

 

для

 

фундаментальной

 

и

ученической

 

бпбліотекъ"

 

— 150

 

рублей;
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По

 

ст.

 

4.

 

„На

 

канцелярскіе

 

расходы"

 

75

 

руб.

 

и

 

„на

иаемъ

 

писца

 

при

 

правленіи

 

училища" —150

 

рублей;

По

 

§

 

5

 

проэкта

 

смѣты

 

Съѣздъ

 

постановилъ

 

принять:

по

 

ст.

 

1-й

 

а)

 

„на

 

содержаніе

 

училищной

 

церкви"

 

—

 

50

 

руб.,

б)

 

„на

 

вознагражденіе

 

діакону,

 

за

 

служеніе

 

въ

 

церкви*

 

—

50

 

рублей;

По

 

ст.

 

3-й

 

„на

 

содержавіе

 

лошади

 

и

 

починку

 

сбруи

 

и

экипажей" — 100

 

рублей;

По

 

ст.

 

4-й

 

„на

 

постановку

 

и

 

охрану

 

купальни" —

20

 

рублей;

По

 

§

 

6

 

проэкта

 

смѣты

 

„ва

 

непредвидѣнные

 

и

 

слу-

чайные

 

расходы".

 

Съѣздъ

 

постановилъ

 

принять

 

100

 

руб.

Ассигвованіе

 

суммъ

 

по

 

§

 

3

 

проэкта

 

сметы

 

„на

 

содержавіе

училищнаго

 

дома",

 

по

 

ст.

 

1

 

„на

 

благоустройство

 

училища

 

и

обычные

 

расходы

 

по

 

содержанію

 

училищнаго

 

дома";

 

по

 

ст.

 

2

 

„на

подбелку

 

стѣнъ

 

и

 

потолковъ

 

въ

 

училищвомъ

 

доме,

 

на

 

окрас-

ку

 

половъ,

 

а

 

равно

 

вѣкоторыхъ

 

оконъ

 

и

 

дверей";

 

по

 

ст.

 

3-й

„на

 

отопленіе",

 

ко

 

ст.

 

6-й

 

„на

 

наемъ

 

прислуги";

 

по

 

§

 

5,

по

 

ст.

 

2-й

 

„на

 

содержание

 

учебной

 

столярной

 

мастерской

 

при

училище?"

 

а)

 

„на

 

жалованье

 

учителю

 

мастеру"

 

и

 

б)

 

„на

матеріалы

 

для

 

мастерской"

 

— Съѣздъ

 

отложилъ

 

до

 

осмотра

 

до-

ма

 

и

 

столярной

 

мастерской.

П.

 

Съѣздъ

 

заслушалъ

 

прошевіе

 

псаломщика

 

села

 

Рож-

дественскаго,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Ливерія

 

Попова,

 

о

 

сложе-

ніи

 

съ

 

него

 

недоимки

 

10

 

руб.

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

училищ-

номъ

 

общежитіи

 

сына

 

его

 

Николая

 

въ

 

сентябрьской

 

трети

 

и

постановилъ:

 

принявъ

 

во

 

ввиманіе

 

бедственное

 

матеріальное

положевіе

 

псаломщика

 

Попова,

 

сложить

 

съ

 

него

 

означенную

недоимку

 

^10

 

руб.

Слѣдующее

 

засѣдавіе

 

назначено

 

о.,

 

председателем ь

 

въ

10

 

часовъ

 

утра

 

28

 

ноября.
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Подлинный

 

нодписали:

 

председатель

 

Съезда

 

и

 

о.о.

 

де-

путаты.

На

 

сихъ

 

протоколахъ

 

Съезда

 

последовала

 

резолюція

Его

 

Преосвящепста,

 

Преосвященнейшаго

 

Никона,

 

Епископа

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго:

 

„1902

 

г.

 

декабря

 

5-го.

 

Протоколы

утверждаются".

деятельность

 

Попечительства

   

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРІИ

 

АЛЕ-
КСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ

 

въ

  

1901

 

г.

 

по

 

оказанію

 

помощи

больнымъ

 

глазами

 

въ

 

Вятской

 

губерніи.

Въ

 

отчете

 

Совета

 

Попечительства

 

Императрицы

 

Маріи

АлексАндровны

 

о

 

слепыхъ

 

за

 

1901

 

годъ

 

по

 

предупреждрнію

слепоты

 

помещены

 

следующія

 

сведенія,

 

касающіяся

 

Вят-

ской

 

губерніи:

Советомъ

 

Попечительства,

 

по

 

примеру

 

прежнихъ

 

летъ,

были

 

снаряжены,

 

за

 

счетъ

 

его,

 

и

 

въ

 

1901

 

году

 

31

 

отрядъ

для

 

поданія

 

безплатной

 

медицинской

 

и

 

оперативной

 

помощи

больнымъ

 

глазами

 

среди

 

беднейшаго

 

населенія

 

Иннеріи

 

и

одинъ

 

изъ

 

этихъ

 

отрядовъ

 

быль

 

комавдированъ

 

въ

 

городъ

Глазовъ.

Отрядомъ

 

заведывалъ

 

докторъ

 

Г.

 

Коневскій.

 

Со

 

сторо-

ны

 

местнаго

 

земства

 

были

 

отведевы

 

35

 

кроватей

 

въ

 

Гла-

зовской

 

земской

 

больнице

 

и,

 

кроме

 

того,

 

нанято

 

было

 

от-

дельное

 

частное

 

помещеніе

 

на

 

60

 

человекъ;

 

въ

 

помощь

 

же

Г.

 

Каневскому

 

прикомандированы

 

пять

 

лицъ

 

низшаго

 

вра-

чебваго

 

персонала.

 

Отрядъ

 

действовал ь

 

съ

 

10

 

мая

 

по

 

17

іюня

 

и

 

за

 

это

 

время

 

обратилось

 

за

 

помощью

 

Г.

 

Каневскаго

больныхъ

 

4202

 

человека;

 

при

 

чемъ

 

нуждающихся

 

въ

 

опе-

ративвомъ

 

лечевіи

 

было

 

такъ

 

много,

 

что

 

приходилось

 

еже-

дневно

 

отказывать

 

десяткамъ

 

больвыхъ

 

въ

 

пріеме

 

на

 

койку.

 

'

Большинство

    

больныхъ

 

были

   

инородцы

 

и

 

особевво

 

вотяки,
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среди

 

которыхъ

 

свирепствуетъ

 

„трахома"

 

со

 

всеми

 

ея

ужасающими

 

последствіями.

 

Число

 

коечныхъ

 

больныхъ

 

со-

ставляло

  

321

  

человекъ,

 

больвичвыхъ

 

дней— 3301,

 

операцій

—

 

481;

 

излечимо

 

слепыхъ

 

встретилось

 

86,

 

веизлечимыхъ

 

—

335,

 

изъ

 

нихъ

 

326

 

потеряли

 

зрѣвіе

 

отъ

 

„трахомы".

Больвые

 

распределяются

 

такъ:

а)

   

по

 

полу:

Мужчинъ ...... 1608

Женщивъ ...... 1896

Детей ....... 698

б)

   

по

 

сословіямъ:

Крестьявъ ...... 3866

Мещавъ

   

.

    

• ..... 248

Дворявъ ...... 31

Духовваго

 

звавія

 

....

      

57

в)

  

по

 

разстоянію

 

отъ

 

пункта

 

отряда:

 

до

 

10

 

верстъ—634,

до

 

20— 772,

 

до

 

30

 

— 561,

    

до

 

40— 502,

 

до

 

50-350,

 

до

 

60

—

 

242,

 

до

 

70-249,

   

до

 

80—200,

 

до

 

100—293,

    

до

 

150

—279,

 

до

 

200—91,

 

далее

 

200-29.

г)

  

по

 

возрасту:

до

 

10

 

летъ

 

.

     

.

     

.

     

.

     

.456

11—15 ..... 242

16—20 ..... 378

21—30 ..... 864

31—40 ..... 871

41-50 ..... 788

51

 

—

 

60 ..... 432

61—70 ..... 131
71—80 ..... 35
81

 

и

 

старше

 

....

     

5
и

 

д)

 

зарегистроваввые

 

больные

   

страдали

   

следующими

болѣзнями

 

глазъ:

„Трахома"

  

рубцевая— 3446,

 

сухость

 

слизистой

 

ободоч-
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ви

 

— 255,

 

„трахома"

 

острая

 

— 249,

 

экзема

 

— 189,

 

хрониче-

ски

 

катарръ

 

соединительной

 

оболочки

 

— 120,

 

остальные

192

 

человѣка

 

страдали

 

разными

 

болезнями

 

глазъ,

 

въ

 

числе

коихъ

 

70

 

человекъ

 

имели

 

острый

 

катарръ

 

соединительной

оболочки.

Расходы

 

Попечительства

 

по

 

содержавію

 

всехъ

 

отрядовъ

въ

 

Импорт

 

въ

 

1901

 

г.

 

выразились

 

въ

 

сумме

 

128916

 

руб.

5 х / 2

 

коп.

 

Пожертвовавій

 

же

 

спеціально

 

на

 

леченіе

 

глаз-

ныхъ

 

болезней

 

поступило

 

2092

 

руб.

 

52'/ 3

 

коп.

Въ

 

заключеніе

 

своего,

 

весьма

 

подробеаго

 

отчета,

 

Попе-

чительство

 

поясняетъ,

 

что

 

оно

 

ни

 

по

 

цвлямъ,

 

для

 

коихъ

учреждено,

 

ни

 

по

 

своей

 

организаціи,

 

ни

 

по

 

своимъ

 

девеж-

нымъ

 

средствамъ,

 

ве

 

въ

 

состоявіи

 

принять

 

на

 

себя

 

дело

распространена

 

и

 

обезпеченія

 

правильваго

 

леченія

 

глазныхъ

болезней

 

по

 

всей

 

Имперіи,

 

во,

 

темъ

 

не

 

менее,

 

въ

 

виду

 

не-

сомненной

 

пользы,

 

которую

 

принесли

 

неимущему

 

населенію

состоявшіяся

 

въ

 

последніе

 

9

 

лѣть

 

командирована

 

окулиста-

ческихъ

 

отрядовъ

 

въ

 

разныя

 

губерніи,

 

оно

 

организовало

 

и

въ

 

1901

 

году

 

31

 

отрядъ;

 

число

 

же

 

пунктовъ,

 

где

 

подает-

ся

 

постоянная

 

помощь

 

страдающимъ

 

глазными

 

болезнями

возрасло

 

до

 

130.

Разсматривая

 

помещениыя

 

въ

 

означенномъ

 

отчете

 

По-

печительства

 

сведенія

 

собственно

 

о

 

деятельности

 

командиро-

вавваго

 

отряда

 

въ

 

городъ

 

Глазовъ,

 

ириходится

 

убедиться,

что,

 

несмотря

 

на

 

краткость

 

времени

 

и

 

малочисленный

 

оо-

ставъ

 

отряда,

 

со

 

сторовы

 

онаго

 

принесено

 

много

 

пользы

 

бед-

нейшему

 

преимуществевно

 

мествому

 

населенно,

 

такъ

 

какъ

всехъ

 

больныхъ

 

на

 

разстоаніи

 

отъ

 

Глазова

 

отъ

 

10

 

до

 

80

верстъ

 

зарегистровано

 

3510

 

человекъ.

 

Въ

 

числе

 

этихъ

лицъ

 

безъ

 

всякаго

 

сомненія

 

следуетъ

 

считать

 

занимающимъ

первое

 

место

 

инородческое

 

населеніе,

 

между

 

которымъ,

 

какъ

всемъ

 

извество,

 

болезвь

 

глазами

 

„трахома"

 

есть

 

преобла-

дающая

    

болвзнь.

   

Болезнь

    

эта

 

до

 

крайности

 

развита

 

меж-
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ду

 

инородцами

 

всдѣдствіе

 

плохихъ

 

савитарныхъ

 

условій

нхъ

 

жизни

 

и

 

такъ

 

какъ

 

она

 

безпрепятствеино

 

передается

отъ

 

больваго

 

въ

 

здоровому

 

всевозможными

 

путями,

 

то,

 

ко-

нечно,

 

борьба

 

съ

 

прекращеніемъ

 

болѣзни

 

должна

 

быть

 

долгая

и

 

хпорная

 

и

 

потребуетъ

 

затраты

 

бпльшнхъ

 

матеріальныхъ

средствъ

 

на

 

вознаграждение

 

лнцъ,

 

спеціально

 

посвятившихъ

свою

 

деятельность

 

на

    

борьбу

 

съ

 

болѣзнію,

Изъ

 

одной

 

приведенной

 

выше

 

таблички

 

мы

 

видимъ,

 

что

въ

 

числѣ

 

привятыхъ

 

отрядомъ

 

больныхъ

 

глазами

 

зарегистро-

вано

 

456

 

человѣвъ

 

въ

 

возрастѣ

 

до

 

10

 

лѣтъ

 

и

 

отъ

 

11

 

до

 

20

лѣтъ

 

620

 

человѣкъ.

 

Эти

 

двѣ

 

цифры

 

служатъ

 

показателемъ,

-что

 

болѣзнь

 

глазами

 

начинается

 

въ

 

раннемъ

 

возрастѣ,

 

когда

больные

 

живутъ

 

именно

 

въ

 

среде

 

своихъ

 

семей.

Въ

 

тавой

 

обширной

 

по

 

народонаселении

 

губерніи,

 

какъ

Вятская,

 

съ

 

громаднымъ

 

контингентомъ

 

инородческаго

 

населе-

вія,

 

существуетъ

 

только

 

два

 

постоянныхъ

 

глазныхъ

 

пункте,

содержимые

 

съ

 

субсидіей

 

отъ

 

Попечительства,

 

гдѣ

 

оказы-

вается

 

безплатно

 

медицинская

 

помощь

 

больнымъ

 

глазами,

изъ

 

нихъ:

 

одинъ —при

 

Елабужской

 

земской

 

больницѣ,

 

подъ

управленіемъ

 

врача

 

спеціалиста

 

Г.

 

Кортнева,

 

гдѣ

 

ему

 

отве-

дено

 

10

 

кроватей,

 

на

 

что

 

израсходовано

 

въ

 

1901

 

году

 

мѣст-

вымъ

 

земствомъ

 

534

 

руб.

 

в

 

Попечительствомъ

 

о

 

слѣпыхъ

выдано

 

200

 

руб.

 

На

 

учрежденныа

 

кровати

 

помѣщаются

 

без-

платно

 

только

 

жители

 

Елабужскаго

 

уезда,

 

а

 

это

 

сильно

 

от-

ражается

 

на

 

численности

 

больныхъ,

 

посещающих ь

 

пувктъ.

Всего

 

за

 

четвертый

 

годъ

 

дѣятельвости

 

принято

 

3292

 

чело-

века,

 

сделавшпхъ

 

5926

 

посѣщеній;

 

коечныхъ

 

больныхъ

было

 

151

 

человѣкъ,

 

ими

 

проведено

 

1786

 

больничныхъ

 

дней;

операцій

 

произведено

 

365;

 

оперативныхъ

 

пособій

 

170;

 

из-

лечимо-слѣпыхъ

 

зарегистровано

 

191

 

чел.,

 

или

 

0, 68°/о

 

на

100

 

всехъ

 

привятыхъ

 

больныхъ,

 

непзлечимыхъ

 

— 137;

главныя

 

причины

 

слѣпоты:

 

перелой

 

всѣхъ

 

видовъ,

 

„трахома",

главкома,

 

оспа;

 

другой

 

же

 

постоянный

 

пунвтъ

 

въ

 

Ижезокомъ
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оружейномъ

 

заводе,

 

Сарапульскаго

 

уЪзда,

 

подъ

 

управленіемъ

врача

 

Г.

 

Игнатьева.

 

Пунктъ

 

этотъ

 

устроенъ,

 

съ

 

согласія

начальства

 

завода,

 

при

 

заводскомъ

 

лазарете

 

съ

 

иятью

 

кроватями.

Помещеніе

 

пункта,

 

благодаря

 

особеннымъ

 

заботамъ

 

началь-

ника

 

завода

 

полковника

 

Г.

 

Байцурова

 

заново

 

а

 

капитальна

отремонтировано

 

въ

 

1901

 

году.

 

На

 

содержавіе

 

пункта

 

Поне-

чительствомъ

 

отпущево

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

200

 

руб.,

 

а

тавъ

 

какъ

 

содержаніе

 

его

 

обошлось

 

въ

 

322

 

руб.

 

75

 

коп.

(продовольствіе

 

больныхъ,

 

наемъ

 

фельдшера,

 

трехъ

 

прислупь

и

 

писаря),

 

то

 

перерасходъ

 

покрытъ

 

пожертвованіями

 

мества-

го

 

общества,

 

заменяющего

 

своими

 

взносами

 

рождествевсвіе

и

 

пасхальные

 

визиты.

 

Всего

 

за

 

второй

 

годъ

 

деятельности'

на

 

пункте

 

принято

 

2180

 

больвыхъ,

 

сдЪлавшихъ

 

6540

 

по-

оещеаій;

 

стаціоварвыхъ

 

больвыхъ

 

было

 

І64

 

человека,

ими

 

проведено

 

1927

 

больничныхъ

 

дней;

 

онерацій

 

произкеде-

во

 

357,

 

оперативныхъ

 

пособій

 

41

 

d;

 

страдающихъ

 

излечи-

мою

 

слепотою

 

среди

 

больныхъ

 

пункта

 

было

 

200,

 

или

 

по-

чти

 

10°/ о

 

на

 

сто

 

всЪхъ

 

явившихся

 

на

 

пунктъ

 

больвыхъ;

неизлечимою — 154,

 

причины

 

последней — „трахома",

 

болез-

нп

 

роговой

 

оболочки,

 

сифилисъ

 

и

 

оспа.

Вотъ

 

краткое

 

извлеченіе

 

изъ

 

отчета

 

Попечительства

 

объ

овазавіи

 

врачебной

 

помощи

 

больвымъ

 

глазами

 

въ

 

Вятской

губерніи,

 

которая

 

врасяоречило

 

говорить

 

сама

 

за

 

себя,

 

что

во

 

врачебной

 

помощи

 

нуждается

 

масса

 

бЪднейшаго

 

васелевія

и

 

особенно

 

уезды

 

съ

 

инородцами,

 

но

 

средствами

 

для

 

оказа-

нія

 

ему

 

необходимой

 

помощи

 

Попечительство

 

не

 

обладаетъ

въ

 

достаточной

 

степени,

 

чтобы

 

командировать

 

ежегодно,

глазные

 

отряды

 

во

 

все

 

уезды

 

губервіи^

 

где

 

живутъ

 

пво-

родцы,

 

ка,къ

 

болѣе

 

другихъ

 

нуждающіеся

 

въ

 

медицинской

 

по-

мощи;

 

однако

 

Попечительство,

 

по

 

силе

 

своихъ

 

матеріаль-

аыхъ

 

средствъ,

 

идетъ

 

по

 

пути

 

овазанія

 

врачебной

 

помощи*

неимущему

 

населенію,

 

страдающему

 

глазными

 

болезнями.

 

Ово<
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и

 

ныве,

 

въ

 

1903

 

году,

 

командировало

 

на

 

свои

 

средства

 

два

глазвыхъ

 

отряда:

 

одинъ

 

въ

 

Вавожскую

 

больницу,

 

въ

 

Малмыж-

скомъ

 

уезде,

 

подъ

 

рувоводствомъ

 

ординатора

 

Глазной

 

кли-

ники

 

Императорскаго

 

Мосвовсваго

 

университета

 

Алексея

Ивановича

 

Масленникова,

 

при

 

одномъ

 

помощнике,

 

срокомъ

на

 

два

 

месяца,

 

съ

 

10

 

мая,

 

а

 

другой — въ

 

Ижевскій

 

ору-

жейный

 

заводъ,

 

Сараиульскаго

 

уезда,

 

подъ

 

рувоводствомъ

привомавдированваго

 

въ

 

Императорсвой

 

военно-медицинской,

академіи

 

врача

 

Ѳедора

 

Евдокимовичи

 

Игнатьева,

 

при

 

одномъ

помощнике,

 

срокомъ

 

на

 

два

  

месяца

 

съ

 

перваго

 

іюня.

Настоящимъ

 

извлеченіемъ

 

свѣдѣвій

 

изъ

 

общаго

 

по

Имперіи

 

отчета

 

Попечительства

 

о

 

слепыхъ

 

Уполномоченный

онаго

 

въ

 

Вятской

 

губервіи

 

счелъ

 

веобходимымъ

 

ознакомить

васелевіе

 

губерніи

 

съ

 

деятельности

 

Попечительства

 

въ

1901

 

году

 

и

 

при

 

этомъ

 

поворнейше

 

просить

 

всехъ

 

лицъ,

сочуветвующихъ

 

делу

 

оказанія

 

безусловно

 

необходимой

 

помощи

стражду щимъ

 

болезнію

 

глазъ,

 

и

 

особенно

 

беднейшему

 

ва-

селевію,

 

придти

 

на

 

помощь

 

Попечительству

 

своими

 

мате-

ріальеыми

 

средствами,

 

дабы

 

дать

 

ему

 

возможность

 

продол-

жать

 

свою

 

благотворную

 

деятельность

 

и

 

въ

 

будущемъ.

 

Вся-

кое

 

матеріальное

 

пожертвованіе,

 

сколько

 

бы

 

ово

 

ви

 

было

 

ма-

ло,

 

примется

 

съ

 

величайшею

 

благодарностью

 

и

 

будетъ

употреблево

 

по

 

прямому

 

назваченію

 

жертвователя.

Желающіе

 

оказать

 

помощь

 

Попечительству

 

благоволить

передавать

 

свои

 

посильныя

 

матеріальвыя

 

пожертвовавія

 

Г. г.

городскимъ

 

головамъ,

 

уезднымъ

 

псвравникамъ,

 

свабжеввымъ

отъ

 

Уполномочсвнаго

 

подписными

 

листами

 

для

 

сбора

 

добро-

вольныхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

Попечительства,

 

а

 

так-

же

 

Г. г.

 

благочиннымъ

 

и

 

всемъ

 

свящевво-служителямъ

 

Вят-

ской

 

епархіи

 

для

   

пересылки

 

въ

 

Уполномоченному

 

въ

 

городъ
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ОІЪІІ Л111

СовЪтъ

 

Попечительства

 

Императрицы

 

Маріи

 

Александ-

ровны

 

о

 

слепыхъ,

 

отношеніемъ

 

отъ

 

13

 

сего

 

апреля

 

за

JNÊ

 

1913,

 

и

 

г.

 

Вице- Председатель

 

сего

 

Совега,

 

отношевіемъ

отъ

 

30

 

апреля

 

за

 

№

 

2672,

 

уведомили

 

Уполномоченная

Попечительства

 

Вятской

 

губерніи;

 

1)

 

что

 

Попечительствомъ,

по

 

примеру

 

прежнихъ

 

лЪтъ,

 

командированъ

 

и

 

въ

 

вастоя-

щемъ

 

году

 

въ

 

Вятскую

 

губервію

 

глазной

 

отрядъ

 

для

 

оваза-

вія

 

безплатчой

 

врачебной

 

помощи

 

больнымъ

 

глазами,

 

преи-

мущественно

 

среди

 

беднейшаго

 

населенія;

 

2)

 

что

 

отрядъ

вавравлевъ

 

для

 

открытія

 

своей

 

деятельности

 

въ

 

Вавожскую

больницу

 

въ

 

Малмыжскомъ

 

уезде

 

срокомъ

 

на

 

два

 

месяца,

съ

 

10

 

мая

 

«его

 

года;

 

3)

 

что

 

заведывавіе

 

отрядомъ

 

по-

ручено

 

ординатору

 

глазной

 

клиники

 

Московскаго

 

универ-

ситета

 

Владиміру

 

Ивановичу

 

Сумкину

 

при

 

одномъ

 

помощ-

наве

 

и

 

4)

 

что

 

по

 

ходатайству

 

начальника

 

Ижевскихъ

 

ору-

жейнаго

 

и

 

сталелитейваго

 

заводовъ

 

командированъ

 

также

 

на

означенные

 

заводы

 

глазной

 

отрядъ

 

для

 

оказанія

 

безплатной

врачебной

 

помощи

 

страждущимъ

 

глазными

 

болезнями,

 

заве-

дываніе

 

каковымъ

 

отрядомъ

 

поручено

 

прикомандированному

къ

 

Императорской

 

военно

 

медицинской

 

Авадеміи

 

врачу

 

Ѳео-

дору

 

Евдовимовичу

 

Игнатьеву,

 

при

 

одномъ

 

помощвиве,

 

а

открытіе

 

деятельности

 

назначено

 

въ

 

Ижевске

 

на

 

1

 

іюня

текущего

 

года

 

срокомъ

 

на

 

два

 

месяца.

О

 

настоящихъ

 

распоряжевіяхъ

 

Совета

 

Попечительства

Императрицы

 

Марш

 

Александровны

 

о

 

слепыхъ

 

и

 

г.

 

Вице-

Председателя

 

Совета

 

Уполномоченный

 

попечительства

 

въ

Вятской

 

губерніи,

 

действительный

 

статскій

 

советнивъ

 

Рыва-

чевъ

 

имеетъ

 

честь

 

объявить

 

для

 

свѣдѣнія

 

страдающимъ

глазными

 

болезнями,

 

которые

 

ножелають

 

воспользоваться

■врачебного

 

помощью

 

вомавдированныхъ

 

отрядовъ

 

и

 

при

 

этомъ



-

 

241

 

—

покорнейше

 

просптъ

 

г.г.

 

земскихъ

 

начальниковъ

 

Вятской

губервіи,

 

г.г.

 

благочинныхъ

 

и

 

особенно

 

священнослужителей

Вятской

 

епархіи

 

не

 

отказать

 

въ

 

зависящемъ

 

съ

 

ихъ

 

сторо-

ны

 

распоряжевіи

 

о

 

скорѣйшемъ

 

оповещеніи

 

известныхъ

 

имъ

лицъ,

 

страдающихъ,

 

глазными

 

болезнями,

 

что

 

они

 

могутъ

воспользоваться

 

врачебной

 

помощью

 

командированныхъ

 

Но—

печительствомъ

 

глазныхъ

 

отрядовъ

 

въ

 

указанныхъ

 

выше

пунктахъ

 

въ

 

теченіи

 

двухъ

 

месяцевъ,

 

начиная

 

въ

 

первомъ

съ

 

десятаго

 

мая

 

текущего

 

года,

 

а

 

во

 

второмъ — съ

 

1

 

іюня.

Отъ

 

Правленія

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Согласно

 

определенію

 

Святейшаго

 

Синода,

 

отъ

 

17—25

апреля

 

1900

 

г.

 

за

 

H

 

88,

 

предъ

 

аачаломъ

 

190*/ 4

 

учебнаго

года

 

ішѣютъ

 

быть

 

произведены

 

пріемвые

 

экзамены

 

для

 

по-

сту

 

пающихъ

 

въ

 

I

 

влассъ

 

Вятской

 

духовной

 

Семинаріи.

 

Для

учениковъ,

 

кои

 

будутъ

 

признаны

 

Правленіями

 

духоввыхъ

училищъ

 

достойными

 

поступленія

 

въ

 

Семинарію,

 

пріемныя

испытанія

 

вазвачаются:

 

по

 

Священной

 

Исторіи

 

для

 

учени-

ковъ

 

Глазовскаго,

 

Нолинскаго

 

и

 

Яранскаго

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ;

 

но

 

Катихизису — Вятскаго

 

(обоихъ

 

отд.),

 

Елабужскаго

и

 

Сарапульскаго;

 

по

 

Русскому

 

языку

 

съ

 

церковно-славян-

скимъ

 

(устное

 

и

 

письмен.)

 

для

 

учениковъ

 

всехъ

 

училищъ;

по

 

Ариѳметике

 

для

 

учениковъ

 

Елабужскаго,

 

Нолинскаго

 

и

Сарапульскаго

 

и

 

по

 

Географіи

 

— Вятскаго

 

(обоихъ

 

отд.),

 

Гла-

зовскаго

 

и

 

Яранскаго

 

духовныхъ

 

училищъ.

 

Начало

 

пріем-

ныхъ

 

испытаній

 

18

 

августа.

 

Прошенія

 

съ

 

необходимыми

 

до-

кументами

 

подаются

 

на

 

имя

 

Ректора

 

до

 

10

 

августа.
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СОДЕРЖАНІЕ:

 

Объявлеаіѳ

 

признательности

 

Его

 

Императорскдго

 

Высо-

чества,

 

Великаго

 

Князя

 

Серия

 

Александровича.— Высочайщія

 

награды. —

Высочайшій

 

приказъ.- Награды

 

духовенству

 

Вятской

 

епархіи.—

 

Распоря-
жѳнія

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

 

a.)

 

перемѣны

 

по

 

службѣ,— б)

 

свободныя

ыѣста,

 

в)

 

отъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіи. —Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

—Протоколы

 

съѣзда

 

духовенства

 

Нолинска'го

 

;д.

 

уч.

 

округа.—

 

Извлечете
изъ

 

отчета

 

Совѣта

 

Попечительства

 

Императрицы

 

Марш

 

Александровны

 

о

сдѣпыхъ

 

за

   

1901

 

г.— Объявленія.

И.

 

д.

  

Редактора

 

оффиціальнаго

 

отдела

En.

 

Ведомостей

 

И.

 

Борзецовскій.

■

.

■

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

■

■

[

  

йінох:

Вятка.

 

Гни.

 

и

 

хром.

 

Швляевоіі,

   

быв.

 

Маишеевой.



v

 

am

ІНАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВЕДОМОСТИ

eu. 1903

 

г.
гэ

Іюня

 

1-го.
19

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.

й

 

Ж

 

@

 

1

 

Û

въ

 

день

 

Апостола

 

и

 

Евангелиста

 

Іоанна

 

Бого-
слова

 

*).
Л

 

глагола

 

има:

 

грядита

 

по

 

Мнѣ

и

 

сотворю

 

вы

 

ловца

 

человѣкомъ

(Мѳ.

 

IV,

 

19).

Однажды,

 

проходя

 

близъ

 

моря

 

Галилейскаго,

 

Христосъ

увидѣлъ

 

двухъ

 

братьевъ,

 

Симона,

 

называемаго

 

Петромъ,

 

и

Андрея,

 

брата

 

его,

 

закидывающихъ

 

сѣти

 

въ

 

море,

 

и

 

гово-

рить

 

имъ:

 

слѣдуйте

 

за

 

Мною,

 

и

 

Я

 

сдѣлаю

 

вэсъ

 

ловцами

человѣковъ.

 

И

 

они

 

тотчасъ,

 

оставивъ

 

сѣти,

 

последовали

 

за

Нимъ.

 

Идя

 

далѣе,

 

Христосъ

 

увидѣлъ

 

другихъ

 

двухъ

 

брать-

евъ,

 

Іакова

 

Зеведеева

 

и

 

Іоанна,

 

брата

 

его,

 

въ

 

лодкѣ

 

съ

Зеведеемъ,

 

отцемъ

 

ихъ,

   

подинивающихъ

 

сѣти

 

свои,

 

и

 

при-

*)

 

Произнесено

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

8

 

мая

 

І903

 

года.
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звалъ

 

ихъ.

 

И

 

они

 

тотчасъ,

 

оставивъ

 

лодку

 

и

 

отца

 

своего,

послѣдовали

 

за

 

Нимъ

 

(Mo.

 

IY,

 

18

 

—

 

22).

Тавъ

 

совершилось

 

призваніе

 

къ

 

апостольскому

 

служе-

нію

 

первыхъ

 

четырехъ

 

Апостоловъ.

 

Подобвымъ

 

же

 

образомъ

были

 

призваны

 

и

 

прочіе

 

Апостолы.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

до

призванія

 

къ

 

апостольскому

 

служенію

 

имѣли

 

дома,

 

слугъ,

знокомыхъ,

 

друзей

 

и

 

родственниковъ

 

и

 

достат^къ

 

въ

 

-сред-

ствахъ,

 

другіе,

 

получивъ

 

образованіе

 

и

 

обладая

 

свѣдѣніями

въ

 

наукахъ

 

и

 

иекусствахъ,

 

имели

 

соотвѣтствущія

 

сему

должности

 

й

 

занятія,

 

но

 

и

 

тѣ

 

и

 

другіе,

 

удостоившись

 

при-

званія

 

къ

 

апостольскому

 

служеннію,

 

тотчасъ,

 

оставивъ

 

все,

дѣлались

 

учениками

 

Христовыми,

 

чтобы

 

подъ

 

рувоводствомъ

Божественнаго

 

Учителя

 

приготовиться

 

къ

 

предстоявшей

 

имъ

апостольской

 

деятельности.

 

Никакіе

 

расчеты

 

и

 

выгоды

 

жи-

тейскіе,

 

никакіе

 

соблазны

 

мірскіе,

 

ни

 

даже

 

трудность

 

са-

маго

 

служенія

 

апостольскаго

 

и

 

великія

 

опасности,

 

соединеа-

ныя

 

съ

 

нимъ,

 

ничто

 

не

 

могло

 

отклонить

 

ихъ

 

отъ

 

Христа

 

и

отъ

 

служенія,

 

къ

 

которому

 

Онъ

 

призвалъ

 

ихъ.

 

И

 

Апостолы

при

 

своихъ

 

высокихъ

 

умственвыхъ

 

и

 

вравственнахъ

 

каче-

ствахъ,

 

при

 

самоотверженвомъ

 

и

 

безкорыстномъ

 

служеніи,

 

при

великой

 

ревности

 

о

 

спасеніи

 

людей,

 

озаренные

 

въ

 

своемъ

разумѣ

 

чистейшими

 

и

 

совершеннейшими

 

лучами

 

Христова

света,

 

сдѣлались,

 

по

 

слову

 

своего

 

Божественнаго

 

Учителя,
солію

 

земли

 

и

 

свѣтомъ

 

міра

 

(Мѳ.

 

V,

 

13 — 1 4).

 

Подобно

 

овѣ-

тиламъ

 

небеснымъ,

 

они

 

обтекли

 

всю

 

вселенную,

 

повсюду

лучами

 

своего

 

света

 

освѣщая,

 

согрѣвая

 

и

 

оживляя

 

о

 

мерт-

вѣвшій

 

отъ

 

грѣховъ

 

родъ

 

человѣческій,

 

и

 

своей

 

деятельностью

начертали

 

свои

 

имена

 

неизгладимыми

 

письменами

 

на

 

небѣ

и

 

на

 

землѣ.

Но

 

среди

 

учениковъ

 

.Христа

 

были

 

и

 

такіе,

 

которые

искали

 

земныхъ

 

благъ

 

и

 

которые,

 

не

 

имея

 

веры

 

въ

 

Хри-
ста,

 

канъ

 

Сына

 

Божія,

 

считали

 

Его

 

сыномъ

 

Іосифа

 

(Іоав.
VI,

 

42)

 

и

 

думали,

 

что

 

Онъ

 

создастъ

 

на

 

земле

 

мірское

 

цар-
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•ство,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

вайдутъ

 

полное

 

удовлетворение

 

сво-

дить

 

стремленіямъ

 

къ

 

богатству,

 

почестямъ

 

и

 

славе.

 

Эти
ученики,

 

по

 

словамъ

 

Спасителя,

 

были

 

отъ

 

нижнихъ,

 

отъ

міра

 

сею

 

(Іоан.

 

ѴШ,

 

23)

 

и

 

судили

 

о

 

царстве

 

Мессіи

 

и

■его

 

благахъ

 

по

 

плоти

 

(Іоан.

 

YIÏÏ,

 

15).

 

Когда

 

они

 

увидели,

что

 

ихъ

 

надежды

 

не

 

оправдались

 

и

 

что

 

Христосъ

 

вместо

земныхъ

 

благъ,

 

обещаетъ

 

своимъ

 

последователямъ

 

духов-

ныя

 

блага,

 

коихъ

 

плотской

 

человекъ

 

по

 

косности

 

в

 

нера-

зумію

 

своего

 

сердца

 

не

 

способенъ

 

понять,

 

тогда

 

они

 

ото-

шли

 

отъ

 

Христа

 

и

 

уже

 

не

 

ходили

 

съ

 

Нимъ.

 

Эго

 

произошло

вскоре

 

после

 

чудеснаго

 

насыщенія

 

пятью

 

хлебами

 

пяти

 

ты-

сячъ

 

человекъ,

 

по

 

поводу

 

чего

 

Христосъ

 

говорилъ

 

имъ

рѣчь

 

о

 

хлебе,

 

сшедшемъ

 

съ

 

небесъ,

 

разумея

 

подъ

 

этимъ

хлѣбомъ

 

Себя

 

Самого.

 

Речь

 

объ

 

этомъ

 

духовномъ

 

хлебе

 

и

 

о

необходимости

 

питанія

 

имъ

 

для

 

полученія

 

жизни

 

вечной

 

по-

казалась

 

темъ

 

изъ

 

учениковъ,

 

которые

 

провиквуты

 

были

земными

 

стремлевіями,

 

странной

 

(Іоан.

 

VI,

 

60),

 

и

 

отъ

 

се-

іо,

 

говоритъ

 

Евавгелистъ,

 

мнози

 

отъ

 

ученикъ

 

Его

 

идоша

вспять

 

и

 

ктому

 

не

 

хождаху

 

съ

 

Нимъ

 

(Тоан.

 

VI,

 

67).

Во

 

главе

 

этихъ

 

учениковъ

 

находился

 

Іуда

 

предатель,

 

хотя

онъ

 

пока

 

не

 

отделялся

 

отъ

 

Христа,

 

Но

 

Христосъ,

 

зная

 

сво-

его

 

иредателя,

 

обратился

 

къ

 

двенадцати

 

ученикамъ

 

съ

 

та-

кими

 

словами:

 

„Не

 

хотите

 

ли

 

и

 

вы

 

отойти?"

 

Симонъ

 

Иетръ

отвѣчалъ

 

Ему:

 

„Господи!

 

къ

 

кому

 

намъ

 

идти?

 

Ты

 

имеешь

глагоглы

 

вечной

 

жизни,

 

и

 

мы

 

уверовали

 

и

 

познали,

 

что

 

-Ты

—Христосъ,

 

Сынъ

 

Бога

 

живаго"

 

(Іоан.

 

VI,

 

67—69).

 

Изъ

этихъ

 

словъ,

 

сказанныхъ

 

Апостоломъ

 

Петромъ

 

отъ

 

лица

 

две-

надцати

 

апостоловъ,

 

видно,

 

что

 

истинные

 

ученики

 

Христа

вѣровали,

 

что

 

Онъ

 

есть

 

Сынъ

 

Божій.

 

Но

 

такъ

 

вакъ

 

среди

двѣнадцати

 

былъ

 

и

 

Іуда,

 

который

 

къ

 

числу

 

веровавшихъ

ее

 

принадлежалъ,

 

то

 

Христосъ

 

и

 

ответилъ

 

имъ:

 

„Не

 

две-

вадцать

 

ли

 

васъ

 

избралъ

 

Я?

 

но

 

одивъ

 

изъ

 

васъ

 

діаволъ".—

Это,

 

замечаешь

 

Евавгелистъ,

 

Христосъ

 

говорилъ

    

объ

   

Іудѣ
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Симоеовѣ

 

Искаріотѣ;

    

ибо

 

сей

 

хотѣлъ

   

предать

 

Его,

 

будучи

одивъ

 

изъ

 

двѣвадцати

    

(Іоав.

 

VI,

 

70—71.)-

    

У

 

Іуды,

 

какъ

это

 

нерѣдко

 

бываетъ

 

съ

 

людьми

 

пристраствыми

 

къ

 

земвымъ

благамъ,

 

стремленіе

 

къ

 

этимъ

 

благамъ

 

превратилось

 

въ

 

среб-

ролюбіе.

 

Для

 

удовлетворенія

    

этой

    

страсти

    

онъ

 

прибѣгалъ

даже

 

къ

 

воровству

 

(Іоан-

 

ХП,

 

6).

    

И

 

ори

   

вевѣріи,

 

сребро-

любіи

 

и

 

порочной

   

наклонности

    

къ

 

воровству

 

овъ

 

пришелъ

къ

 

ужасной

 

мысли

   

предать

 

Христа

 

за

 

деньги

 

врагамъ.

  

Мы*

знаемъ

 

участь

 

Іуды.

 

Овъ

 

оковчилъ

 

свою

 

жизнь

 

самоубійствомѵ

Какая

 

участь

 

постигла

  

прочихъ

    

учениковъ,

    

оставившихъ

Христа,

 

Писаніе

 

объ

 

этомъ

 

умадчиваетъ.

   

Несомвѣнво

 

одво,

что

 

эти

  

ученики,

    

отойдя

 

отъ

    

Христа

   

и

 

уклонившись

 

отъ

служенія,

    

къ

 

которому

    

Онъ

 

призывалъ

   

ихъ,

 

лишились

 

и

тѣхъ

 

благъ,

 

которыя

    

Овъ

   

обѣщалъ

   

Своимъ

   

послѣдовате-

лямъ

 

за

 

ихъ

 

эпостольскіе

 

труды.. И

 

самыя

 

имена

 

учениковъ,

которые

 

по

 

своему

 

навѣрію

 

и

 

пристрастію

 

къ

 

земвымъ

 

бла-

гамъ

 

„отошли

 

отъ

    

Христа

    

и

    

уже

   

ве

    

ходили

 

съ

 

вимъ^

(Іоан.

 

YI,

 

66),

    

какъ

 

имена

    

недостойныхъ

   

и

 

вичтожныхѵ

людей,

 

остались

 

неизвѣстными,

 

за

 

иьключевіемъ

 

одвого

 

Іуды,

который,

 

сдѣлавшись

   

предателемъ

 

Христа,

 

пріобрѣлъ

 

чрезъ

это

 

печальную

 

извѣствость.

   

Сравнивая

   

участь

   

учениковъ,

оставявшихъ

 

Христа,

 

съ

 

судьбой

 

свят.

 

Апостоловъ,

 

вевольво

поражаешься

   

различіемъ

   

между

   

ними.

    

Имена

    

апостоловъ

прославляются

 

ва

 

небѣ

 

и

 

на

 

землѣ,

    

а

 

имена

 

людей,

 

отдав-

шихъ

 

предпочтеніе

 

предъ

 

апостольскимъ

  

служеніемъ

 

служе-

нію

 

земнымъ

    

интересамъ

   

и

 

благамъ,

    

къ

 

чести

 

для

 

этихъ

людей,

 

остались

 

неизвѣстными.

   

Такъ

 

велико

 

различіе

 

меж-

ду

 

этими

 

двумя

 

служевіями.

Возлюбленные!

 

Церковь

 

и

 

васъ

 

призываетъ

 

къ

 

апостоль-

скому

 

служенію.

 

Подобно

 

Апостоламъ,

 

которые

 

получили

 

ду-

ховное

 

озареніе

 

отъ

 

Предтечи

 

Христова

 

и

 

отъ

 

Христа,

 

8

ііотомъ

 

а

 

сами

 

сдѣлалиоь

 

просвѣтителами

 

другихъ,

 

и

 

вы-

получаете

 

воспитаніе

 

и

 

образованіе

 

въ

 

духовныхъ

  

школахъ г



—

 

469

 

—

•подъ

 

руководствомъ

 

Церкви,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

потомъ

 

другихъ

просвѣщать

 

ученіемъ

 

Христовымъ,

 

а

 

которые

 

уже

 

проовѣще-

вы

 

имъ,

 

тѣхъ

 

хранить

 

отъ

 

враговъ

 

и

 

вести

 

къ

 

вѣчвому

спасевію.

 

И

 

съ

 

вашей

 

сторовы

 

было

 

бы

 

неблагоразумно

 

на

материвскій

 

нризывъ

 

Церкви

 

послужить

 

дѣлу

 

спасенія

 

ея

чадъ

 

отвѣтить

 

отказомъ

 

и

 

удаленіемъ

 

отъ

 

нея

 

на

 

службу

міру,

 

гдѣ

 

вамъ

 

при

 

вашемъ

 

воспитаніи

 

и

 

образованіи

 

и

ве

 

сродно

 

быть. — Къ

 

сожалѣнію,

 

питомцы

 

духовныхъ

 

школъ,

подъ

 

вліяніемъ

 

мірского

 

духа,

 

проникающего

 

и

 

въ

 

среду

духовевства

 

и

 

въ

 

духовныя

 

школы,

 

стали

 

въ

 

послѣднее

время

 

чаще

 

уклоняться

 

отъ

 

служевіа

 

Церкви,

 

предпочитая

сему

 

служенію

 

мірскія

 

должности.

 

Оставляя

 

ради

 

этихъ

дожвостей

 

Церковь,

 

они

 

поступаютъ

 

неразумно,

 

какъ

 

нера-

зумво

 

поступили

 

и

 

тв

 

ученики,

 

которые,

 

по

 

словамъ

 

Еван-

гелиста,

 

„отошли

 

отъ

 

Христа

 

и

 

уже

 

не

 

ходили

 

съ

 

Нимъ"

(Іоан.

 

VI,

 

66).

 

Оставляющіе

 

Церковь

 

и

 

уходящіе

 

на

 

службу

въ

 

міръ

 

напоминаютъ

 

того

 

стравнаго

 

человѣка,

 

который

 

по

словамъ

 

библейскаго

 

мудреца,

 

„утверждаясь

 

на

 

лжи,

 

остав-

лаетъ

 

пути

 

своего

 

виноградника,

 

проходить

 

чрезъ

 

безводную

пустыню

 

и

 

землю,

 

обречевную

 

на

 

жажду,

 

и

 

собираетъ

 

ру-

ками

 

безнлодіе"

 

(Притч.

 

IX,

 

12).

 

Какъ

 

неразумно

 

остав-

ить

 

свой

 

виноградникъ

 

и

 

уходить

 

для

 

воздѣлыванія

 

земли

въ

 

безводную

 

и

 

безплодную

 

пустыню,

 

такъ

 

неразумно

 

остав-

лять

 

и

 

ниву

 

Церкви

 

и

 

искать

 

себѣ

 

двла

 

на

 

торжищв

 

міра,

гдв

 

смятеніе

 

и

 

молва,

 

гдѣ

 

господствуют

 

страсти

 

людскія

 

и

гдѣ

 

на

 

каждоиъ

 

шагу

 

ожидаютъ

 

человека

 

соблазны

 

и

 

прет-

квовенія.

 

По

 

поводу

 

уклоненія

 

питомцевъ

 

духовныхъ

 

школъ

отъ

 

служенія

 

Церкви

 

намъ

 

невольно

 

вспоминаются

 

слова

псадмопѣвца

 

Давида,

 

свидѣтельствующія

 

о

 

его

 

великой

любви

 

въ

 

дому

 

Божію:

 

Изволихъ,

 

говорить

 

онъ,

 

примета'

мися

 

въ

 

дому

 

Воіа

 

моего

 

паче,

 

неоюе

 

жити

 

ми

 

въ

 

се-

■Мніихъ

 

гріъшпичихъ

 

(Псал.

 

83,

 

11).

 

По

 

его

 

представлению,

Для

 

человвка

 

лучше

 

быть

 

у

 

порога

 

въ

 

домѣ

 

Божіемъ,

 

лучше
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быть

 

послѣдвимъ

 

въ

 

этомъ

 

домѣ,

 

чѣмъ

 

жить

 

въ

 

селеніяхъ

грѣшниковъ.

 

И

 

когда

 

неблагопріятныя

 

обстоятельства

 

разлу-

чали

 

псалмопѣвца

 

съ

 

этимъ

 

домомъ, —овъ

 

проливалъ

 

слезы,

вспоминая,

 

какъ

 

онъ

 

ходилъ

 

въ

 

мѣсто

 

свленія

 

дивна

 

да-

же

 

до

 

дому

 

Вожія,

 

во

 

і/іасѣ

 

радованія

 

и

 

иѵповѣданія,

шума

 

празднующим

 

(Псал.

 

41,

 

5).

 

И

 

всякій,

 

кто

 

любитъ

домъ

 

Божій,

 

тотъ

 

не

 

промѣняетъ

 

его

 

на

 

селенія

 

грѣшви-

ковъ.

 

Въ

 

этомъ

 

домѣ

 

въ

 

изобиліи

 

имѣется

 

все,

 

что

 

служвтъ

къ

 

удовлетворенію

 

духовной

 

жажды

 

человѣва.

 

Уйти

 

отъ

этого

 

живоноснаго

 

источника,

 

чтобы

 

потомъ

 

пить

 

воду

 

изъ

влѳденцовъ

 

міра,

 

гдв

 

вода,

 

по

 

выраженію

 

пророка,

 

мутная

(Іереміи

 

П,

 

18), — это

 

неразумно

 

и

 

можетъ

 

причинить

 

чело-

вѣку

 

вредъ.

 

Пьющій

 

изъ

 

этихъ

 

кладевцевъ,

 

обыквовевво,

теряетъ

 

свой

 

духовный

 

обликъ,

 

данный

 

ему

 

воспитаніемъ

 

и

образованіемъ

 

въ

 

духовныхъ

 

школахъ,

 

становится

 

человѣ-

комъ

 

маловѣрующимъ,

 

который,

 

по

 

словамъ

 

Писавія,

„не

 

горячъ

 

и

 

не

 

холоденъ"

 

и

 

который

 

по

 

этой

 

причавѣ

будетъ

 

отвергнуть

 

Богомъ:

 

„Такъ

 

какъ

 

ты,

 

говорить

 

Го-

сподь

 

маловѣрному,

 

не

 

горячъ

 

и

 

не

 

холоденъ,

 

то

 

извергну

тебя

 

изъ

 

устъ

 

Моихъ"

 

(Апов.

 

Ш,

 

16).

 

Но

 

горше

 

всего

 

то,

что

 

ушедшіе

 

отъ

 

Церкви

 

на

 

распутія

 

и

 

стогны

 

міра,

 

дѣ-

лаются

 

иногда,

 

подобно

 

Іудѣ,

 

врагами

 

ея

 

и

 

своимъ

 

проти-

воборствомъ

 

ей

 

пріобрѣтаютъ

 

себѣ

 

извѣстность.

 

Бѣгайте

 

та-

ковыхъ.

 

Не

 

слушайте

 

и

 

тѣхъ,

 

кто

 

совращаетъ

 

юныхъ

 

съ

истиннаго

 

пути.

 

Подражайте

 

святымъ

 

Апостоламъ,

 

которые,

послѣдовавъ

 

за

 

Христомъ

 

и

 

облекшись

 

силою

 

свыше

 

(Лук-.

XXIY,

 

49),

 

сдѣлались

 

премудрыми

 

ловцами

 

вселенной,

 

и

Христосъ

 

молитвами

 

покровителя

 

нашего

 

сватаго

 

Апостола

 

в

Евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова

 

содѣлаетъ

 

и

 

васъ

 

мудрыми

ловцами

 

человѣковъ

 

и

 

добрыми

 

ихъ

 

пастырями.

 

Аминь.

Ивспекторъ

 

семинарш

 

іеромонахъ

 

Іоаннъ.
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Крестные

 

ходы

 

въ

 

Вятской

 

епархіи.

{ Ородолженіе).

Ш

Крестный

    

ходъ

   

съ

 

иконами

    

св.

 

страстотерпцевъ

благовѣрныхъ

 

князей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

и

 

великомуч.

Георгія

 

Побѣдоносца.

Самый

 

древній

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

Вятской

 

епархіи —это

ходъ

 

съ

 

иконою

 

св.

 

князей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

изъ

 

села

 

Ни-

вулицкаго,

 

(впослѣдствіи

 

къ

 

этой

 

иконѣ

 

была

 

присоединена

икона

 

Покрова

 

Божіей

 

Матери),

 

и

 

съ

 

иконою

 

веливомучеви-

ка

 

Георгія

 

изъ

 

села

 

Волкова

 

(впослѣдствіи

 

присоединена

была

 

ивона

 

св.

 

пророка

 

Иліи). —Такимъ

 

образомъ

 

иервые

крестные

 

ходы

 

Вятской

 

епархіи

 

были

 

утверждены

 

изъ

 

овре-

ствыхъ

 

городу

 

селъ,

 

а

 

не

 

изъ

 

самой

 

Вятки.

Крестный

 

ходъ

 

съ

 

иконою

 

свв.

 

благовѣрныхъ

 

князей

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

съ

 

полною

 

вѣрѳятвостью

 

можно

 

отнести

 

къ

ХП

 

вѣву,

 

т.

 

е.

 

въ

 

началу

 

заселенія

 

русскими

 

Вятской

земли.

 

Но

 

чтобы

 

съ

 

ясностью

 

понять

 

все

 

значеніе

 

этого

хода,

 

уяснить

 

поводъ

 

и

 

время

 

его

 

установленія,

 

необходимо

кратко

 

коснуться

 

самой

 

исторіи

 

заселевія

 

Вятскаго

 

края.

Везспорно

 

основаніе

 

Вятки

 

относится

 

къ

 

ХП

 

стодѣтію,

ко

 

времени

 

княженія

 

Андрея

 

Боголюбскаго.

Древвѣйшимъ

 

народомъ,

 

населявшимъ

 

Вятскій

 

край,

были

 

вотяви

 

или

 

отяви,

 

какъ

 

они

 

называются

 

въ

 

старин-

ныхъ

 

лѣтописяхъ.

 

Въ

 

правленіе

 

князя

 

Андрея

 

Боголюбскаго,

имевно

 

въ

 

1174

 

году,

 

на

 

Вятскую

 

землю

 

двинулись

 

нѣкото-

рые

 

изъ

 

новгородцевъ,

 

искавшіе

 

свободы

 

и

 

не

 

находившіе

ея

 

въ

 

родномъ

 

краю.

 

Далекій

 

и

 

чужой

 

край,

 

обѣщавшій

полную

 

самостоятельность,

 

прельстилъ

 

дружину

 

новгородскую,

и

 

ова

 

въ

 

поискахъ

   

хорошихъ

 

мѣстъ

    

по

 

Волгѣ

 

спустилась
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до

 

устья

 

рѣки

 

Камы.

 

Не

 

на

 

долгое

 

время

 

пріостановившись

здѣсь,

 

новгородцы

 

раздѣлились

 

на

 

двѣ

 

партіи, — одна

 

нова

осталась

 

при

 

устьѣ

 

рѣки

 

Камы,

 

другая

 

пошла

 

искать

 

себѣ

земли

 

вверхъ

 

по

 

теченію

 

рѣки,

 

грабя

 

и

 

разоряя

 

по

 

пути

вотсвія

 

и

 

черемисскія

 

селенія,

 

высадилась

 

на

 

берегъ

 

и

 

до-

стигла

 

послѣ

 

долгихъ

 

приключеній

 

верховьевъ

 

рѣки

 

Вятви.

Эта

 

рѣва

 

весьма

 

понравилась

 

новгородцамъ,

 

такъ

 

какъ

одинъ

 

крутой

 

берегъ

 

ея

 

представлялъ

 

естественную

 

и

 

хоро-

шую

 

защиту

 

для

 

будущихъ

 

селеній

 

отъ

 

сосвднихъ

 

враговъ,

а

 

другой — поемный

 

и

 

луговой

 

обѣщалъ

 

процвѣтаніе

 

ското-

водства

 

и

 

хозяйства.

 

На

 

первый

 

разъ

 

эта

 

партія

 

новгород-

цевъ

 

основалась

 

при

 

впаденіи

 

въ

 

Вятву

 

р.

 

Чепцы.

 

Но

 

не

долго

 

прожила

 

здѣсь

 

непосѣдливая

 

дружина, —изучивъ

 

берега

Чепцы,

 

новгородцы

 

поплыли

 

внизъ

 

по

 

Вяткѣ, — присматри-

вая

 

себѣ

 

другое

 

мѣсто

 

для

 

поселенія,

 

и

 

это

 

мѣсто

 

скоро

было

 

найдено.

 

На

 

правомъ

 

берегу

 

Вятки,

 

въ

 

6

 

верстахъ

отъ

 

Чепцы,

 

оказалось

 

красивое

 

вотское

 

селеніе,

 

городище

Болвановка.

 

Красота

 

и

 

удобство

 

мѣстоположенія

 

этого

 

горо-

дища

 

такъ

 

плѣнили

 

новгородцевъ,

 

что

 

они

 

рѣшили

 

во

 

что

 

бы-

то

 

ни

 

стало

 

завладѣть

 

этимъ

 

мѣстомъ

 

и

 

основать

 

на

 

немъ

свой

 

первый

 

городъ.

 

По

 

обычаю

 

христіанскихъ

 

воивовъ,

новгородцы

 

наложили

 

на

 

себя

 

на

 

нѣсколько

 

дней

 

постъ

 

и

обратились

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

поборникамъ

 

русскаго

 

оружія,

къ

 

своимъ

 

роднымъ

 

князьямъ,

 

свв.

 

Борису

 

и

 

Глѣбу,

 

давши

обѣщаніе

 

по

 

завоеваніи

 

городища

 

основать

 

въ

 

честь

 

свв.

князей

 

православный

 

храмъ.

 

24

 

іюля,

 

въ

 

день

 

памяти

 

Бо-
риса

 

и

 

Глѣба

 

городище

 

послѣ

 

жестокаго

 

сопротивленія

 

воти

бььло

 

взято,

 

и

 

пришельцы

 

новгородскіе

 

утвердились

 

на

 

но-

вомъ

 

мѣстѣ,—это

 

было

 

въ

 

1І81

 

году.

 

Первымъ

 

дѣломъ

 

по

завоеваніи

 

городища

 

для

 

новгородцевъ

 

было

 

иснолневіе
даннаго

 

ими

 

обѣта

 

—

 

построить

 

храмъ

 

во

 

имя

 

упомянутыхъ

свв.

 

мучениковъ-князей.

 

Завоеванное

 

городище

 

было

 

названо

Никулицкимъ,

    

вѣроятно

 

въ

 

честь

   

св.

 

угоднива

   

святителя
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Николая,

 

тавъ

 

глубоко

 

чтимаго

 

руссвими

 

воинами. — И

 

по-

яывѣ

 

существующее

 

село

 

Нивулицвое

 

было

 

такимъ

 

образомъ

-первымъ

 

городомъ,

 

а

 

построенная

 

здѣсь

 

церковь

 

первымъ

храмомъ

 

православнымъ

 

въ

 

дотолѣ

 

языческой

 

Вятской

 

странѣ.

Въ

 

это

 

время

 

и

 

первая

 

партія

 

новгородцевъ,

 

оставшаяся

при

 

устьѣ

 

Камы,

 

рѣшила

 

двинуться

 

искать

 

новаго

 

мѣста

для

 

поселенія,

 

тѣмъ

 

болве,

 

что

 

■

 

до

 

нея

 

дошла

 

уже

 

вѣсть

 

о

счастливомъ

 

предпріятіи

 

единоплеменниковъ.

 

Но

 

эта

 

дружи-

ва

 

избрала

 

болве

 

удобный

 

путь

 

къ

 

поискамъ.

 

Немного

 

под-

нявшись

 

по

 

Камѣ,

 

дружина

 

дошла

 

до

 

рвви

 

Вятки

 

и

 

мед-

ленно

 

стала

 

подниматься

 

вверхъ

 

по

 

течевію,

 

не

 

высажи-

ваясь

 

на

 

берегъ

 

и

 

оставивъ

 

путь

 

по

 

Камѣ,

 

уже

пройденный

 

ея

 

предшественниками.

 

Своро

 

повазался

Черемисскій

 

городъ

 

Кокшаровъ

 

(нынѣшній

 

Котель-

ничъ),

 

воторый

 

искателямъ

 

новыхъ

 

земель

 

показался

 

впол-

вѣ

 

удобнымъ

 

для

 

ихъ

 

поселенія.

 

Помолившись

 

свв,

 

Борису

и

 

Глѣбу,

 

новгородцы

 

и

 

этой

 

партіи

 

завоевали

 

городъ

 

и

 

по-

селились

 

въ

 

яемъ.

Пришедши

 

различными,

 

путями,

 

двѣ

 

группы

 

новгород-

цевъ

 

поселились

 

тавимъ

 

образомъ

 

на

 

одной

 

рѣвв,

 

на

 

разстоя-

ніи

 

100

 

верстъ

 

другъ

 

отъ

 

друга.

 

Разумѣется

 

не

 

много

 

про-

шло

 

времени,

 

вавъ

 

вновь

 

поселившаяся

 

въ

 

Кокшаровѣ

 

пар-

ия

 

узнала

 

о

 

близости

 

своихъ

 

земляковъ.

 

Разсказываютъ,

что

 

дровосѣви,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

охотники

 

той

 

и

 

другой

партіи

 

повстрѣчались

 

въ

 

лѣсу

 

и

 

повѣдали

 

взаимно

о

 

своей

 

жизни.

 

Понятно

 

и

 

неудивительно,

 

что

 

у

 

новыхъ

поселенцевъ

 

вознивла

 

мысль

 

устроиться

 

поближе

 

къ

 

своимъ

землявамъ,

 

что

 

было

 

выгодно

 

въ

 

смыслѣ

 

взаимной

 

помощи

и

 

общенія,

 

и

 

что

 

обѣщало

 

большую

 

безопасность

 

предъ

прежними

 

Владѣльцами

 

побережій

 

Вятскихъ —че'ремиеами

 

и

вотявами.

 

Вскорѣ

 

было

 

присмотрѣво

 

новое

 

мѣсто

 

для

 

иосе-

ленія, — это

 

мѣсто

 

находилось

 

въ

 

12

 

верстахъ

 

отъ

 

Нвкули-

Цына,

 

на

 

лѣвомъ

 

высокомъ

 

берегу

 

Вятви,

 

за

 

рѣкою

 

и

 

селомъ
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Хлыновскимъ.

 

Новгородцы

 

собрались

 

на

 

избранное

 

мѣсто,

заготовили

 

потребные

 

мате,ріалы,

 

и

 

уже

 

приступили

 

было^

къ

 

работамъ,

 

какъ

 

отрылось

 

непонятное

 

и

 

непостижимое

 

для

разума

 

препятствіе.

 

Предавіе

 

разсказываетъ,

 

что

 

въ

 

одву

ночь

 

какою-то

 

таинственною

 

силою

 

всѣ

 

заготовленные

 

мате-

ріалы

 

были

 

перенесены

 

внизъ

 

ио

 

теченію

 

рѣки,

 

на

 

сосѣд-

нюю

 

гору.

 

Новгородцы

 

въ

 

этомъ

 

непонятномъ

 

событіи

 

усмот-

рѣли

 

чудо,

 

сотворенное

 

силою

 

Божіею,

 

и

 

не

 

противились

 

Про-

мыслу,

 

пекущемуся

 

о^человѣкѣ.

 

Осмотрввъ

 

новую

 

гору,

они

 

нашли

 

ее

 

не

 

менѣе

 

пригодной

 

для

 

поселенія

 

и

 

устроили

здѣсь

 

предполагаемый

 

городъ.

Выстроенный

 

городъ

 

былъ

 

названъ

 

Хлыновымъ,

 

а

 

про-

текавшая

 

около

 

рѣчка

 

Хлыновицей.

 

Въ

 

новомъ

 

городѣ

 

пер-

вымъ

 

устроенвымъ

 

зданіемъ

 

былъ

 

храмъ

 

въ

 

память

 

воздви-

кенія

 

Честнаго

 

Креста

 

Господня.

 

Въ

 

иамять

 

же

 

того,

 

что

новый

 

городъ

 

былъ

 

созданъ

 

по

 

особому

 

указанію

 

Божію

 

и

въ

 

назидавіе

 

потомкамъ,

 

новыми

 

жителями

 

города

 

было

 

дано

обѣщаніе

 

ежегодно

 

совершать

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Никулицы-

на

 

съ

 

иконою

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

въ

 

городъ

 

Хлыновъ.

„Обѣщали

 

(новгородцы),

 

читаемъ

 

мы

 

въ

 

лѣтописи,

 

свв,

страстотерпцамъ

 

и

 

князьямъ

 

Борису

 

и

 

Глѣбу

 

вселѣтнюю

память

 

творить.

 

Образъ

 

ихъ

 

святый

 

съ

 

Пикулицына

 

въ

городъ

 

Хлыновъ

 

приносить

 

и

 

кругомъ

 

города

 

хождеаіе

 

чи-

нить

 

и

 

праздновать

 

честно,

 

дабы

 

долгіе

 

годы

 

и

 

времена

 

не-

забвенны

 

были

 

бывшія

    

чудеса

 

о

 

поселеніи

 

ихъ

 

на

 

Ватвѣ".

Населеніе

 

новой

 

страны

 

быстро

 

начало

 

увеличиваться.

Слухъ

 

о

 

свободѣ

 

и

 

преимуществахъ,

 

какими

 

пользовались

пришедшіе

 

на

 

Вятку

 

новгородцы,

 

скоро

 

распространился

 

по

окрестнымъ

 

округамъ.

 

Къ

 

новгородцамъ

 

начали

 

перебѣгать

жители

 

съ

 

Сѣверной

 

Двины

 

и

 

изъ

 

Устюга,

 

которые

 

у

 

себя
дома

 

не

 

видѣли

 

той

 

свободы,

 

которою

 

пользовались

 

завое-

вавшіе

 

себѣ

 

сами

 

землю

 

пришельцы

 

изъ

 

Новгорода.

 

Съ

 

уве-

диченіемъ

 

населения

 

являлись

   

и

  

новые

 

погосты

    

и

 

поселки.
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Такъ

 

скоро

 

были

 

построены

 

погосты

 

Восвресенсвій,

 

Вогояв-

левскій

 

и"

 

Волковскій.

 

Прежвіе

 

обитатели

 

страны —черемисы

 

и

вотяки— на

 

время

 

должны

 

были

 

примириться

 

со

 

своимъ

 

изг-

ваніемъ,

 

во

 

злоба

 

къ

 

завоевателямъ

 

не

 

разсѣялась.

 

Видя

быстрое

 

усиленіе

 

пришельцевъ,

 

вотяки

 

и

 

черемисы

 

ясво

 

по-

няли,

 

что

 

чѣмъ

 

дальше

 

пойдетъ

 

время,

 

тѣмъ

 

труднѣе

 

Су-

детъ

 

имъ

 

воевать

 

съ

 

новгородцами

 

и

 

рѣшили

 

отомстить

 

имъ

на

 

первыхъ

 

же

 

порахъ.

 

Нап^девіе

 

ихъ

 

на

 

новгородцевъ

 

бы-

ло

 

ве

 

удачно

 

для

 

послѣднихъ, — погосты

 

Воскресенскій

 

и

Богоавлевсвій

 

были

 

разрушены

 

совершенно,

 

но

 

погостъ

 

Вол-

ковскій

 

съ

 

храмомъ

 

св.

 

великомученика

 

Георгія

 

остался

нетронутымъ,

 

несмотря

 

на

 

ожесточеввыя

 

нападенія

 

чере-

мисъ, —явное

 

заступленіе

 

и

 

молитвенное

 

ходатайство

 

св.

Великомученика

 

спасло

   

погостъ

 

и

 

храмъ

   

отъ

 

разграбленія.

Видя

 

въ

 

спасеніи

 

осаждаемаго

 

погоста

 

явное

 

дѣло

 

ми-

лости

 

Вожіей,

 

жители

 

разоренныхъ

 

погостовъ,

 

городка

 

Ни-

кулицына

 

и

 

главнаго

 

города

 

Хлынова

 

съ

 

общаго

 

еогласія

поставовили,

 

чтобы

 

св.

 

икона

 

великомученика

 

Георгія

 

въ

соединевіи

 

съ

 

иконою

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

ежегодно

 

по

дважды

 

приносилась

 

изъ

 

Волкова

 

въ

 

Хлыновъ, — „для

 

всеоб-

щего

 

празднованія,

 

а

 

тамъ

 

была

 

бы

 

встрѣчена

 

всѣмъ

 

оСвя-

Щеннымъ

 

соборомъ

 

съ

 

кадилами

 

и

 

свѣчами".

 

При

 

этомъ

 

въ

древнее

 

время,

 

какъ

 

разсказываетъ

 

преданіе

 

и

 

доселѣ

 

со-

храняющееся

 

въ

 

простомъ

 

народѣ,

 

соблюдался

 

при

 

шествіи

съ

 

иконою

 

интересный

 

обычай.

 

Впереди

 

несли

 

стрѣлы,

 

какъ

знамя

 

побѣды

 

христіанства

 

надъ

 

идолопоклонниками.

 

Упоми-

ная

 

объ

 

этомъ

 

событіи,

 

лѣтоииси

 

замѣчаютъ,

 

что

 

онъ

 

со-

вершался

 

„въ

 

память

 

избавленія

 

отъ

 

побѣжденія

 

чуди,

 

че-

ремисъ

 

и

 

вотяковъ

 

и

 

прочихъ

 

невѣрныхъ,

 

бывшихъ

 

со

стрѣлами".

 

Теперь

 

этотъ

 

обычай

 

давно

 

уже

 

оставленъ.

Упомянутый

 

ходъ

 

съ

 

иконами

 

совершается

 

и

 

въ

 

на-

стоящее

 

время.

 

Образъ

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

съ

 

образомъ

великомученика

   

Георгія

 

приносятся

   

изъ

   

села

 

Волкова

   

ко
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дню

 

Преполовенія

 

въ

 

городъ

 

Вятку.

 

На

 

другой-же

 

день

 

этого

праздника

 

обѣ

 

эти

 

иконы

 

послѣ

 

всѣхъ

 

молебствій

 

въ

 

церкви

(Спасскаго

 

собора)

 

послѣ

 

литургіи

 

провожаются

 

чрезъ

 

рѣку

Вятку

 

въ

 

обратный

 

путь

 

въ

 

село

 

Волвовское

 

и

 

Никулиц-

вое.

 

За

 

святыми

 

ивонами

 

шествуетъ

 

всегда

 

множество

 

на-

рода,

 

какъ

 

изъ

 

самаго

 

города

 

Вятки,

 

тавъ

 

и

 

изъ

 

окрестныхъ

селеній.

 

На

 

пути

 

совершается

 

много

 

молебствій

 

по

 

желанію

мѣстныхъ

 

жителей.

 

За

 

2

 

версты

 

до

 

Волкова

 

задолго

 

еще

до

 

прибытія

 

св.

 

образа

 

около

 

-часовни

 

собирается

 

большая

толпа

 

народа,

 

для

 

встрѣчи

 

св.

 

иконъ.

 

Въ

 

этой

 

часовнв

 

свя-

щеннослужители

 

останавливаются

 

съ

 

иконами

 

и

 

совершаютъ

всегда

 

молебствіе

 

св.

 

Георгію,

 

а

 

богомольцы

 

загіасаются

 

на

дорогу

 

свѣчами.

 

Преданіе

 

разсвазываетъ,

 

что

 

въ

 

старину

былъ

 

обычай

 

встрѣчать

 

икону

 

съ

 

особенною

 

торжественно-

стью.

 

Жители

 

окрестныхъ

 

селеній

 

выѣзжали

 

на

 

встрѣчу

верхомъ

 

на

 

коняхъ

 

съ

 

горящими

 

свѣчами

 

въ

 

рукахъ,

 

а

 

мно-

гіе

 

даже

 

со

 

свѣчэми

 

на

 

уздахъ

 

з

 

лукахъ

 

сѣделъ.

 

Встрѣча

всегда

 

происходила

 

поздно,

 

вечеромъ,

 

тз-къ

 

какъ

 

по

 

причи-

нѣ

 

задержки

 

на

 

пути

 

иконы

 

отъ

 

Вятки

 

до

 

Волкова

 

всегда

шли

 

цѣлый

 

день.

 

Можно

 

представить,

 

насколько

 

торжествен-

но

 

и

 

великолѣпно

 

было

 

это

 

шествіе.

 

Представьте

 

себѣ

 

тихую,

но

 

темную

 

весеннюю

 

ночь.

 

Въ

 

небѣ

 

мерцаютъ

 

звѣзды,

 

кру-

гомъ

 

темнота,

 

съ

 

трудомъ

 

позволяющая

 

различать

 

самые

ближніе

 

предметы.

 

Въ

 

поляхъ

 

стоитъ

 

тишина,

 

ненарушае-

мая

 

ни

 

однимъ

 

звукомъ...

 

И

 

вдругъ

 

въ

 

этой

 

темнотѣ

 

пока-

зывается

 

толпа

 

людей

 

съ

 

горящими

 

свѣчама

 

въ

 

рувахъ,

повазываются

 

мѣрно

 

ѣдущііе

 

всадники,

 

сомвнутыми

 

рядами

идущіе

 

нѣшеходы.

 

Въ

 

самомъ

 

центрѣ

 

этой

 

свѣтящей

 

волны

виднѣется

 

освященная

 

ярко

 

икона

 

св.

 

великому чевика

 

Теор-
ия,

 

попирающего

 

евоимъ

 

копіемъ

 

діавола.

 

Тишина

 

полей

 

на-

полняется

 

мѣрнымъ

 

и

 

стройнымъ

 

пѣніемъ

 

священныхъ

 

пѣс-

ней,— И

 

такое

 

шествіе

 

продолжается

 

цѣлыхъ

 

двѣ

 

версты

 

отъ

часовни

 

до

 

самаго

 

храма

   

въ

 

селѣ

 

Волкове..,

 

Пкона

 

перено-
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сится

 

на

 

свое

 

мѣсто

 

въ

 

Волковскій

 

храмъ,

 

и

 

крестный

 

ходъ-

закавчивается.

ІУ.

Великорѣцкій

 

крестный

   

ходъ

 

съ

 

образомъ

 

св.

 

Ни-

колая

 

Чудотворца.

Самымъ

 

торжественнымъ

 

и

 

самымъ

 

продолжительвымъ

крестнымъ

 

ходомъ

 

является

 

шествіе

 

съ

 

чудотворнымъ

 

обра-

зомъ

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая,

 

именуемымъ

 

Вели-

ворѣцвимъ,

 

на

 

мѣсто

 

явленія

 

этого

 

образа

 

въ

 

село

 

Орлов-

сваго

 

уѣзда —Великорѣцкое.

 

Этотъ

 

ходъ

 

привлекаетъ

 

цѣлые

десятки

 

тысячъ

 

людей

 

изъ

 

дальнихъ

 

и

 

ближнихъ

 

округовъ.

Цѣлыя

 

тысячи

 

народа

 

въ

 

продолженіи

 

многихъ

 

дней

 

не

 

отста-

вая

 

шествуютъ

 

за

 

святымъ

 

образомъ.

 

Вотъ

 

какъ

 

говорить

о

 

стеченіи

 

народа

 

вовремя

 

этого

 

хода

 

одна

 

старинная

 

запись,

сохранившаяся

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ:

 

„И

 

было

 

не

 

толька

одной

 

страны

 

Вятской

 

правовѣрныхъ

 

христіанъ,

 

но

 

Казанской,

Соликамской,

 

изъ

 

Устюга

 

Веливаго

 

и

 

другихъ

 

уѣздовъ

 

весь-

ма

 

многонародное

 

собраніе,

 

какъ

 

мужеска,

 

такъ

 

и

 

женска

пола

 

съ

 

младенцами*.

 

За

 

послѣднее

 

время

 

насчитывали

 

въ

вѣкоторые

 

годы

 

до

 

30

 

тысячъ

 

молящихся,

 

съ

 

разныхъ

 

сто-

ровъ

 

пришедшихъ

 

на

 

поклоненіе

 

святому

 

образу,

 

но

 

гово-

рить,

 

что

 

въ

 

старину

 

къ

 

этому

 

ходу

 

собиралось

 

значитель-

но

 

большее

 

количество,

 

иногда

 

до

 

100

 

тысячъ

 

человѣкъ.

Къ

 

этому

 

ходу

 

собираются

 

въ

 

городъ

 

не

 

одни

 

только

 

рус*

свіе

 

жители

 

епархіи,

 

но

 

приходатъ

 

многіе

 

инородцы

 

какъ

Вятской,

 

такъ

 

и

 

сосѣднихъ

 

губерній, — собираются

 

зыряне,

бесермяне,

 

черемисы,

 

вотяки

 

и

 

многіе

 

другіе.

 

Приходятъ

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

и

 

непросвѣщенные

 

еще

 

св.

 

крещеніемъ,

привлекаетъ

 

св.

 

икона

 

иногда

 

и

 

старообрядцевъ,

 

облив-

шихся

 

отъ

 

Православной

 

Церкви

 

и

 

возгнушавшихся

 

святого

общенія

 

съ

 

нею.

 

Многіе

 

сотни

   

людей

 

навсегда

 

даютъ

 

благо-
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•честивый

 

обѣтъ

 

присутствовать

 

кашдый

 

годъ

 

при

 

шествіи

св.

 

ибовы

 

изъ

 

города

 

по

 

оврѳстнымъ

 

селеніямъ.

Для

 

того,

 

чтобы

 

повять

 

то

 

одушевлевіе,

 

воторымъ

 

бы-

ваетъ

 

прониквуто

 

вятское

 

васеленіе

 

во

 

время

 

этого

 

хода,

необходимо

 

обратить

 

ввимавіе

 

на

 

поводъ,

 

по

 

которому

 

уста-

иовлевъ

 

означенный

 

ходъ

 

и

 

на

 

время

 

явленія

 

чудотворваго

образа.

Въ

 

1383

 

г.

 

на

 

Вяткѣ

 

случилось

 

великое

 

для

 

всей

«травы

 

событіе:

 

явлевіе

 

чудотворвой

 

иконы

 

св.

 

Николая

Миръ-Ликійсваго

 

Чудотворца. —Однажды

 

какой

 

то

 

поселя-

яивъ,

 

жившій

 

не

 

подалеку

 

отъ

 

рѣчки

 

Великой,

 

проходаіъ

^ерегомъ

 

ея,

 

покрытымъ

 

густымъ

 

лѣсомъ.

 

Не

 

въ

 

дальнемъ

отъ

 

себя

 

разстояніи,

 

въ

 

глухой

 

чащв

 

лѣса,

 

онъ

 

увидѣлъ

необыкновенно

 

яркій

 

свѣтъ.

 

Проходившій

 

не

 

остановился

 

и

въ

 

страхѣ

 

продолжалъ

 

свой

 

путь

 

далѣе.

 

Но

 

когда

 

ему

 

при-

шлось

 

возвращаться

 

этимъ

 

же

 

мѣстомь

 

обратво,

 

оаъ

 

почув-

ствовалъ

 

вепредолимое

 

желаніе

 

изслѣдовать,

 

откуда

 

ароис-

ходилъ

 

этотъ

 

чудный

 

свѣтъ.

 

Оеѣнивъ

 

благоговѣйво

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

поселяяинъ

 

подходить

 

къ

 

мѣ-

сту

 

и

 

видитъ

 

образъ

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца,

 

Съ

 

умиле-

ніемъ

 

поклонившись

 

св.

 

ивонѣ,

 

счастливый

 

своей

 

находкой
крестьянинъ

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

приноситъ

 

домой

 

это

 

вели-

кое

 

сокровище.

Первое

 

время

 

поселянинъ

 

не

 

сообщалъ

 

ничего

 

о

 

аай-

денномъ

 

имъ

 

образѣ,

 

но

 

одно

 

чудесное

 

событіе

 

сразу

 

откры-

ло

 

славу

 

честной

 

иконы.

 

Въ

 

томъ-жѳ

 

селеніи

 

былъ

 

одивъ

больной,

 

уже

 

20

 

лѣтъ

 

болѣвшій

 

разслаблевіемъ

 

членовъ

 

и

потерявшій

 

всякую

 

надежду

 

на

 

выздоровленіе.

 

Этому

 

больно-

му

 

Святитель

 

явился

 

во

 

снѣ

 

и

 

повелѣлъ

 

идти

 

въ

 

тотъ

домъ,

 

въ

 

которомъ

 

находился

 

его

 

новоявленный

 

образъ.

тЯвлевіе

 

во

 

снт»

 

повторилось,

 

и

 

больной

 

уже

 

безъ

 

смущевія,

но

 

съ

 

вѣрою

 

отправился

 

по

 

указанію

 

видѣнія.

 

Едва

 

успѣлъ

-онъ

 

приложиться

 

къ

 

пречистому

  

лику

 

святаго,

 

какъ

 

совер-
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шевно

 

выздоровѣлъ.

 

Вѣсть

 

объ

 

этомъ

 

чудѣ

 

скоро

 

облетъла

всю

 

Вятскую

 

землю.

 

Явилась

 

мысль

 

въ

 

оззаменованіе

 

чуда

ва

 

мъотѣ

 

явленія

 

иконы

 

построить

 

храмь.

 

На

 

время

 

пока

была

 

построена

 

часовая,

 

во

 

скоро

 

было

 

получено

 

разрѣшеніе

и

 

на

 

созданіе

 

церкви.

 

При

 

началѣ

 

построекъ

 

совершилось

вовое

 

чудо,

 

весьма

 

подобное

 

тому,

 

которое

 

было

 

и

 

при

 

созда-

ніи

 

города

 

Хлынова.

 

Строительные

 

матеріалы

 

съ

 

избранваго

мѣста

 

были

 

чудесно

 

перенесены

 

на

 

новое.

 

Жители

 

не

 

про-

тивились

 

этому

 

указанію

 

и

 

создали

 

храмъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

это

указало

 

провидѣніе.

 

Вокругъ

 

храма

 

стали

 

строиться

 

жили-

ща

 

людей, — и

 

образовалось

 

нынѣшнее

 

село

  

Великорѣцкое.

Такъ

 

постепенно

 

крѣнло

 

и,

 

видя

 

явную

 

помощь

 

Божію,

утверждалось

 

русское

 

населеніе

 

въ

 

Витскомъ

 

краѣ.

 

Но

 

преж-

ніе

 

владѣльцы

 

не

 

могли

 

забыть

 

того,

 

что

 

мѣста

 

эти

 

принадле-
жали

 

раньше

 

имъ,

 

и

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

совершали

 

набѣ-

>ги

 

и

 

нападенія

 

на

 

русскія

 

^селенія.

 

Наиболѣе

 

часто

 

и

 

же-

стоко

 

нападали

 

черемисы

 

на

 

тв

 

селенія,

 

въ

 

которыхъ

 

были

построены

 

храмы

 

Божіи,

 

закшчавшіе

 

богатыя

 

пожертвова-

вія

 

жителей

 

и

 

украшенія.

 

Не

 

было

 

оставлено

 

въ

 

покоѣ

 

и

ввовь

 

построенное

 

село

 

Веливорѣцкое

 

съ

 

храмомь.

 

Въ

 

пре-

дѣлахъ

 

нынвшней

 

Вятской

 

губ.

 

по

 

рѣкамъ

 

Кобрѣ,

 

Пижмѣ

и

 

Кокшагѣ

 

жили

 

тогда

 

черемисы,

 

эти-то

 

сосѣди

 

и

 

обра-

тили

 

вниманіе

 

на

 

начавшее

 

богатѣть

 

село,

 

рѣшивъ

 

завое-

вать

 

и

 

разграбить

 

его.

 

л Въ

 

тѣ

 

времена,

 

говорится

 

въ

 

одной

старинной

 

рукописи,

 

Вятскую

 

страну

 

часто

 

воевали

 

невър-

вые

 

Казанскихъ

 

улусовъ — черемисы,

 

и

 

много

 

разъ

 

прихо-

дили

 

ко

 

храму

 

святителя

 

Николая

 

Чудотворца,

 

намъреваясь

каждый

 

разъ

 

сжечь

 

его".

 

Но

 

уеилія

 

невърныхъ

 

были

 

тщет-

ны.

 

По

 

Божію

 

изволенію,

 

храмъ

 

или

 

совершенно

 

скрывался

отъ

 

очей

 

язычвиковъ,

 

или

 

казался

 

имь

 

чудесно

 

висящимъ

на

 

воздухѣ.

Опасаясь

    

потерять

 

какъ-нибудь

   

великую

    

святыню

 

и

«оясь

  

поруганій

 

надъ

 

честнымъ

 

образомъ

 

отъ

 

ожесточенвыхъ
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черемисъ,

 

жители

 

села

 

Великорѣцваго

 

рѣшили

 

на

 

общемъ

совѣтѣ

 

перенести-

 

для

 

большей

 

безопасности

 

святую

 

икову

изъ

 

Великорѣцкаго

 

въ

 

болѣе

 

укрѣпленный

 

городъ

 

Хлывовъ.

При

 

перенесеніи

 

образа

 

явилось

 

новое

 

чудо:

 

священники

 

се-

ла

 

Великорѣцкаго

 

не

 

могли

 

поднять

 

св.

 

образа

 

съ

 

мѣста,

несмотря

 

на

 

усиленный

 

поиытки.

 

Когда

 

хлыновцы

 

услы-

шали

 

объ

 

этомъ,

 

наложили

 

на

 

себя

 

строгій

 

постъ

 

и

 

съ

молитвою

 

отправились

 

для

 

подъема

 

святой

 

иконы.

 

Но

 

и

 

второй

разъ

 

посдѣдовало

 

то

 

же.

 

Великій

 

Угодникъ

 

какъ

 

будто

 

ве

хотѣлъ

 

оставить

 

мѣста,

 

избравваго

 

имъ

 

и

 

проела вленваго

явлевіемъ

 

на

 

немъ

 

чудотворна

 

го

 

образа,

 

не

 

хотѣлъ,

 

чтобы

мѣсто,

 

прославленное

 

чрезъ

 

него

 

чудесами,

 

впослѣдствіи

было

 

забыто

 

и

 

запустѣло.

 

Несмотря

 

на

 

усиленный

 

желавія

жителей

 

св.

 

образъ

 

ве

 

подвинулся

 

съ

 

мѣста.

Если

 

самыя

 

обыкновенный

 

явленія

 

природы

 

иногда

 

про-

изводить

 

на

 

насъ

 

неизъяснимое

 

вліяніе

 

и

 

приводятъ

 

въ

трепетъ

 

сердца

 

наши,

 

то

 

что

 

было

 

можно

 

сказать

 

о

 

жите-

ляхъ

 

Хлынова

 

и

 

села

 

Великорѣцкаго,

 

когда

 

совершилось

 

это

живое

 

чудо,

 

неизъяснимое

 

для

 

разума

 

человѣческаго?

 

Въ

трепетѣ

 

иредъ

 

чудомъ

 

и

 

въ

 

глубокомъ

 

благоговѣніи

 

предъ

образомъ

 

жители

 

сознали

 

свою

 

грѣховность

 

и

 

со

 

воздыха-

ніемъ

 

молились

 

ко

 

Господу.

 

Въ

 

совершившемся

 

явлевіи

увидѣли

 

указаніе

 

промысла

 

Божія

 

и

 

постановили

 

навсегда

для

 

своего

 

потомства

 

запечатлѣть

 

совершившеся.

 

На

 

новомъ

общемъ

 

совѣтѣ

 

уложили

 

вторично

 

всѣмъ

 

живущимъ

 

въ

 

го-

рода

 

держать

 

строгій

 

постъ

 

и

 

усиленно

 

молиться

 

Богу

 

и

Святителю

 

Чудотворцу

 

Николаю,

 

который

 

„своимъ

 

чудотвор-

нымъ

 

образомъ

 

посѣтилъ

 

городъ

 

Хлыновъ

 

и

 

люди

 

въ

 

немъ

живущія".

 

Тогда

 

же

 

положили

 

обѣтъ

 

на

 

вѣчныя

 

времева:

„на

 

Великую

 

рѣку

 

съ

 

тѣмъ

 

чудотворнымъ

 

образомъ

 

все-

народно

 

люботруднымъ

 

тщаніемъ

 

работати

 

всегда

 

неотлож-

но

 

и

 

ходити

 

самимъ

 

по

 

вся

 

лѣта

 

вепремѣнно

 

на

 

чудотвор-

ное

 

его

 

мѣсто

   

и

  

тамо

 

праздновать

 

мѣсяца

    

мая,

  

по

 

празд-



—

 

481

 

—

веотвѣ

 

перенесенія

 

честныхъ

 

мощей

 

его

 

отъ

 

Миръ

 

въ

 

БарЪ-

Градъ,

 

въ

 

день

 

недельный",

 

т.

 

е.

 

въ

 

первый

 

воскресный

девь

 

послѣ

 

9

 

мая.

 

При

 

этомъ

 

узаконили:

 

на

 

обратномъ

 

пу-

ти

 

съ

 

Великой

 

рѣки

 

совершать

 

срѣтеніе

 

чудотворному

 

его

образу,

 

не

 

дошедъ

 

до

 

града

 

Хлынова

 

за

 

пять

 

поприщъ,

 

на

мѣстѣ

 

называемомъ

 

Фи

 

лейка.

 

Въ

 

богоспасаемомъ

 

же

 

градѣ

Хлывовѣ

 

ожидати

 

той

 

чудотворный

 

образъ

 

и

 

встрѣчати

 

съ

великой

 

честію

 

со

 

всенароднымъ

 

множествомъ".

 

Положивъ

такой

 

завѣтъ

 

и

 

приготовивъ

 

себя

 

молитвою

 

и

 

постомъ,

граждане

 

отправили

 

свонхъ

 

священниковъ

 

вместе

 

съ

 

знат-

выми

 

людьми

 

города

 

въ

 

село

 

Великорѣцкое.

 

Тамъ

 

совер-

шили

 

они

 

вечернее

 

и

 

утреннее

 

богослуженіе,

 

молебеоѳ

 

пѣніе

Святителю

 

Николаю

 

и

 

„подъяли

 

честный

 

образъ,

 

и

 

не

 

яко-

же

 

прежде

 

не

 

подвижеся

 

отъ

 

своего

 

места,

 

но

 

аки

 

самъ

пойде

 

въ

 

путь

 

свой,

 

люди

 

же

 

на

 

рамена

 

своя

 

возложиша,

съ

 

кадилами

 

и

 

свѣчами

 

и

 

богодухновенными

 

пѣснями

 

вели-

колепие

 

въ

 

градъ

 

Хлыновъ

 

пренесоша".

 

Узнавши

 

объ

 

ѳтомъ

шествіи,

 

граждане,

 

по

 

положенному

 

обѣту,

 

благоговѣйно

 

встре-

тили

 

образъ

 

на

 

Филейкѣ,

 

а

 

священнослужители

 

въ

 

самомъ

городѣ

 

съ

 

крестами.

 

— Такъ,

 

по

 

особому

 

указанію

 

воли

 

Бо-

віей,

 

былъ

 

установленъ

 

Великорѣцкій

 

крестный

 

ходъ.

Прошли

 

столѣтія,

 

a

 

завѣтъ

 

отцовъ

 

неизмѣнво

 

сохра-

няется

 

во

 

всей

 

странѣ.

 

И

 

поныаѣ

 

мы

 

ежегодно

 

видимъ,

какъ

 

жители

 

Вятки,

 

исполняя

 

завѣты

 

старины,

 

благоговей-

но

 

провожаюсь

 

св.

 

икону

 

на

 

место

 

ея

 

первоначальнаго

 

чу-

деспаго

 

явленія.

Въ

 

какомъ

 

году

 

былъ

 

установленъ

 

этотъ

 

крестный

ходъ,

 

въ

 

лѣтописи

 

нигдѣ

 

не

 

говорится.

 

Нѣкоторымъ

 

ука-

завіемъ

 

можетъ

 

служить

 

для

 

опредѣленія

 

времени

 

свиде-

тельство,

 

что

 

мысль

 

перенести

 

образъ

 

явилась

 

изъ

 

желанія

сохранить

 

его

 

въ

 

виду

 

ожесточенныхъ

 

вападеній

 

казавскихъ

черемисъ.

 

Если

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

свидетельство

 

летопи-

си

 

о

 

нападеьіи

 

и

 

страшномъ

   

разореніи

 

Вятской

 

страны

 

пол-
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ководцемъ

 

Тохтамышемъ,

 

пришедшимъ

 

отъ

 

казанскаго

 

ца-

ревича

 

и

 

принять

 

это

 

нападеніе

 

за

 

то

 

самое,

 

которое

 

такъ

сильно

 

устрашило

 

жителей,

 

что

 

они

 

решили

 

спасать

 

свою

святыню,

 

то

 

установленіе

 

крестнаго

 

хода

 

съ

 

образомъ

 

Св.

Николая

 

Чудотворца

 

нужно

 

отнести

 

къ

 

концу

 

ХІѴ

 

века

 

или

къ

 

началу

 

XY

 

веке.

 

(Указанное

 

нападеніе

 

казанцевъ

 

нача-

лось

 

въ

 

1391

 

году).

 

По

 

обстоятельствамъ

 

дела

 

нападеніе

Тохтамыша

 

весьма

 

сходно

 

съ

 

темъ

 

положеніемъ,

 

въ

 

вото-

ромъ

 

были

 

русс

 

(tie

 

поселенцы

 

на

 

берегахъ

 

Вятки

 

предъ

перенесеніемъ

 

иконы

 

изъ

 

Великорецкаго

 

въ

 

Хлыновъ.

 

Разо-

ривъ

 

и

 

разграбивъ

 

русскія

 

поселенія,

 

Тохтамышъ

 

такъ

 

обод-

рилъ

 

черемисъ — соседей

 

русскихъ,

 

что

 

они

 

въ

 

свою

 

оче-

редь

 

начали

 

нападать

 

и

 

разграблять

 

все,

 

что

 

осталось.

 

По-

ложевіе

 

было

 

такое

 

ужасное,

 

что

 

жители

 

разбежвлись

 

по

лесамъ

 

и

 

были

 

въ

 

общемъ

 

страхе.

 

Такъ

 

же

 

описываютъ

положеніе

 

дела

 

сохрашшпіяеа

 

записи

 

и

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

жители

 

села

 

Великорецкаго

 

решили

 

пожертвовать

 

свою

 

свя-

тыню

 

въ

 

Хлывове.

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

Велико-

рецкій

 

крествый

 

ходъ

 

есть

 

весьма

 

древнее

 

установлеаіе

 

и

составляетъ

 

для

 

совремевныхъ

 

жителей

 

города

 

Вятки

 

(древ-

няго

 

Хлывова)

 

святой

 

зэветъ

 

старины,

 

который

 

нужво

 

ис-

полнять

 

и

 

поддерживать

 

безпрекословно

 

и

 

съ

 

радостью,

 

какъ

особое

 

выраженіе

 

милости

 

Божіей.

 

И

 

Господь

 

по

 

временамъ

въ

 

грозвыхъ

 

явлевіяхъ

 

Своего

 

милосердія

 

явно

 

свидетель-

ствуетъ

 

о

 

непреложвости

 

воли

 

Своей

 

и

 

о

 

необхооимости

 

бла-

гоговейво

 

исполвять

 

ее

 

въ

 

древнихъ

 

и

 

благочестивые

обычаяхъ.

 

Такъ,

 

въ

 

одвой

 

рукописи,

 

относящейся

 

къ

 

1551
году,

 

разсказывается,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

году

 

жители

 

города

 

не

исполнили

 

даннаго

 

ихъ

 

предками

 

благочестиваго

 

обета,

 

оста-

вили

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

село

 

Великорецкое,

 

и

 

Господь

 

вра-

зумилъ

 

легкомысленныхъ.

 

Среди

 

самаго

 

лета,

 

съ

 

1

 

іюня

 

но

12,

 

начались

 

такіе

 

морозы,

 

что

 

погибла

 

вся

 

растительность,
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Жители

 

раскаялись

 

и

 

дали

 

обетъ

 

совершить

 

крестный

 

ходъ

въ

 

тотъ

 

же

 

годъ

 

и

 

совершать

 

его

 

постоянно.

 

Морозь

 

прекра-

тился,

 

и

 

подъ

 

благотворными

 

лучами

 

солнца

 

земля

 

зацвела

снова.

 

Вероятно,

 

еа

 

основавіи

 

этого

 

имевно

 

чудеснаго

 

собы-

тія,

 

которое

 

въ

 

виде

 

древвяго

 

предѳвія

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

живетъ

еще

 

въ

 

простомъ

 

народе,

 

и

 

составилось

 

повѣріе,

 

считаемое

жителями

 

Вятскаго

 

края

 

за

 

непреложное,

 

что

 

до

 

техъ

 

поръ,

пока

 

образъ

 

Святителя

 

Николая

 

не

 

сходить

 

на

 

Великую

рѣку,

 

тепла

 

„настоящего"

 

въ

 

городе

 

и

 

оврестностяхъ

 

не

 

бы-

ваетъ,— Отдельный

 

и

 

давно

 

бывшій

 

случай

 

здесь,

 

очевидно»

послужилъ

 

основаніемъ

 

для

 

общаго

 

вывода.

(Продолоюеніе

 

слѣдуетъ).

!

H.

   

В.

   

А

 

в

 

р

 

а

 

а

 

м

 

о

 

в

 

ъ.

(Некролога).

16

 

минувшаго

 

февраля,

 

въ

 

5'Д

 

ч.

 

утра,

 

въ

 

Сарапуль-

ской

 

земской

 

больнице,

 

после

 

продолжительной

 

и

 

тяжкой

болезни

 

тихо

 

скончался

 

надзиратель

 

и

 

учитель

 

приготови-

тельнаго

 

класса

 

при

 

Сарапульскомъ

 

духовномъ

 

училище

Николай

 

Владиміровичъ

 

Авраамовъ.

 

Покойный

 

былъ

 

сынъ

священника

 

Уфимской

 

епархіи;

 

первоначальное

 

образованіе

иолучилъ

 

въ

 

Уфимскомъ

 

дух.

 

училище,

 

а

 

затемъ

 

обучался

въ

 

дух.

 

семинаріи,

 

которую

 

и

 

окончилъ

 

съ

 

званіемъ

 

студен-

та

 

въ

 

1897

 

году.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

шшечителемъ

 

Орен-

бургскѳго

 

учебнаго

 

округа

 

овъ

 

былъ

 

вазваченъ

 

помощнивомъ

учителя

 

при

 

городскомъ

 

четырехъ-классномъ

 

училище

 

въ

г.

 

Белебее,

 

Уфимской

 

губерніи,

 

каковую

 

должность

 

прохо-

дилъ

 

до

 

1899

 

года;

 

въ

 

конце

 

же

 

этого

 

года

 

овъ

 

былъ

 

на-

значевъ

 

учителемъ

 

церковво-приходской

 

школы

 

въ

 

селе

 

Ба-

скакове,

 

Уфимскаго

 

уезда,

 

и

 

состоялъ

 

въ

 

этой

 

должности

До

 

половины

  

августа

   

1900

 

года,

   

когда

   

былъ

 

определен*
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надзирателемъ

 

и

 

учителемъ

 

приготовительна

 

го

 

класса

 

при

Сарапульскомъ

 

духовномъ

 

училище.

 

Таково

 

непродолжитель-

ное

 

служебное

 

поприще

 

покойнаго.

Покойный

 

Николай.

 

Владиміровичъ

 

былъ

 

круглымъ

 

си-

ротою.

 

Лишившись

 

въ

 

самомъ

 

раннемъ

 

возрасте

 

отца

 

и

 

ма-

тери,

 

годы

 

своего

 

детства

 

до

 

обученія

 

въ

 

духоввомъ

 

учи-

лище

 

онъ

 

провелъ

 

въ

 

доме

 

своего

 

дяди,

 

священника

 

одного

изъ

 

сель

 

Сарапульскаго

 

уезда,

 

а

 

въ

 

періодъ

 

школьнаго

обученія

 

находился

 

на

 

попечевіи

 

своей

 

тетки.

 

Понятно,

 

что

какъ

 

ви

 

заботливо

 

относились

 

дядя

 

и

 

тетка

 

къ

 

воспи-

тавію

 

юваго

 

сироты,

 

ови

 

все

 

же

 

ве

 

могли

 

заменить

 

ему

дорогихъ

 

родителей,

 

общеніе

 

съ

 

которыми

 

налагаетъ,

 

какъ

известно,

 

тотъ

 

или

 

иной,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

вичемъ

 

не-

заменимый

 

отпечатокъ

 

на

 

характеръ

 

ребенка,

 

a

 

пребываніе

подъ

 

чушимъ

 

кровомъ,

 

хотя

 

и

 

родственнымъ,

 

викоииъ

 

обра-

зомъ

 

ве

 

можетъ

 

быть

 

поставлено

 

въ

 

сравневіе

 

съ

 

роднымъ

очагомъ,

 

одушевляемымъ

 

материнскою

 

ласкою

 

и

 

любовію.

Неудивительно

 

поэтому,

 

что

 

жизневныя

 

обстоятельства,

окружавшія

 

детство

 

вокойваго

 

и

 

сопутствовавшія

 

ему

 

и

 

въ

годы

 

воспріимчивой

 

юности,

 

глубоко

 

и

 

навсегда

 

запечатлѣ-

лись

 

въ

 

его

 

отъ

 

природы

 

нежной

 

и

 

доброй

 

душе

 

и

 

неизгла-

димо

 

отразились

 

на

 

складе

 

его

 

характера.

 

Н.

 

В.

 

до

 

самой
смерти

 

былъ

 

скроменъ

 

до

 

застенчивости,

 

самоуглубленъ

 

въ

себя

 

до

 

некоторой

 

скрытности,

 

не

 

доверяя

 

тайнъ

 

своего

сердца

 

даже

 

лицамъ

 

ему

 

предаввымъ

 

и

 

глубоко

 

его

 

уважав-

шимъ.

 

Физическимъ

 

здоровьемъ

 

покойный

 

хотя

 

и

 

не

 

могъ

похвалиться,

 

но

 

все

 

же

 

оно

 

было

 

не

 

таковымъ,

 

чтобы

 

мож-

во

 

было

 

такъ

 

скоро

 

ожидать

 

жизненной

 

развязки.

 

Къ

 

глу-

бокому

 

сожаленію,

 

роковая

 

неосторожвость,

 

последствіемъ

 

ко-

торой

 

было

 

суженіе

 

горла

 

и

 

пищевода,

 

пресекла

 

такъ

 

раво

дни

 

его

 

земного

 

существовавія.

 

Покойвый

 

въ

 

первый

 

разъ

захворалъ

 

еще

 

въ

 

ковцв

 

прошлаго

 

учебнаго

 

года,

 

когда

 

дол-

жевъ

 

былъ

 

веодвократно

 

подвергнуться

 

мучительной

 

операція
растяженія

 

горла.

 

Но

 

все

 

же

 

положеніе

 

больвого

 

ве

 

вызыва-



/
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ло

 

тогда

 

особыхъ

 

опасевій,

 

а

 

продолжительный

 

вакатъ,

 

про-

веденный

 

имъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

тихихъ

 

уголковъ

 

Уфимской

губервіи,

 

настолько

 

укрепилъ

 

его

 

силы,

 

что

 

въ

 

октябре

мѣсяце

 

онъ

 

приступилъ

 

со

 

свойственною

 

ему

 

энергіей

 

къ

отправленію

 

своихъ

 

нелегкихъ

 

обязаввостей.

 

И,

 

повидимому,

можно

 

было

 

надеяться

 

на

 

благополучный

 

исходъ:

 

въ

 

немъ

видна

 

была

 

еще,

 

хотя

 

и

 

сквозь

 

болезвенвую

 

усталость,

прежняя

 

эвергія

 

и

 

живость.

 

Но

 

зерно

 

роковой

 

болезни

 

скоро

начало

 

въ

 

вемъ

 

сказываться

 

зловещими

 

признаками,

 

при-

нудившими

 

его

 

снова

 

прибегнуть

 

къ

 

мучительной

 

операціи.

Сослуживцы

 

и

 

близкіе

 

покойному

 

лица,

 

замечая

 

происходя-

щую

 

въ

 

немъ

 

веблагопріятную

 

перемену,

 

не

 

разъ

 

советова-

ла

 

ему

 

свова

 

отдохвуть,

 

прервать

 

занятія

 

на

 

некоторое

 

вре-

мя,

 

но

 

овъ

 

ве

 

щадилъ

 

своихъ

 

силъ,

 

когда

 

нужно

 

было

 

де-

лать

 

и

 

работать,

 

и

 

онъ

 

делалъ

 

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока

 

физи-

ческая

 

невозможность

 

не

 

заставила

 

его

 

окончательно

 

прекра-

тить

 

свои

 

служебный

 

занятія.

 

Въ

 

половине

 

декабря

 

месяца

Н.

 

В.

 

вынужденъ

 

былъ

 

отправиться

 

въ

 

уездную

 

больницу,

 

и

съ

 

техъ

 

поръ

 

оставался

 

тамъ

 

до

 

дня

 

своей

 

кончины.

 

Здесь

покойный

 

въ

 

буввальвомъ

 

смысле

 

угасалъ...

 

Слабость

 

силъ

и

 

ведостатокъ

 

аппетита

 

постепенно

 

и

 

заметно

 

увеличивались;

пять-шесть

 

ложекъ

 

супа

 

и

 

несколько

 

глотковъ

 

молока,

 

вотъ

все,

 

что

 

онъ

 

могъ

 

принять

 

въ

 

день

 

и

 

что

 

едва

 

поддержива-

ло

 

его

 

упадавшія

 

силы,

 

а

 

за

 

два-три

 

дня

 

до

 

смерти

 

овъ

 

и

отъ

 

этого

 

сталъ

 

отказываться.

 

Не

 

принимая

 

долгое

 

время

пищи

 

въ

 

доетаточномъ

 

количестве,

 

больвой

 

совсемъ

 

исху-

далъ

 

и

 

высохъ,

 

черты

 

лица

 

его

 

обострились,

 

речь

 

станови-

лась

 

трудной

 

и

 

неясной.

 

Онъ

 

дожевъ

 

былъ,

 

особенво

 

во

время

 

мучительвыхъ

 

операцій,

 

испытывать

 

ужасныя

 

стра-

Данія,

 

но

 

это

 

трудно

 

было

 

заключить

 

изъ

 

его

 

поведенія:

только

 

изредка

 

слышались

 

изъ

 

устъ

 

его

 

тяжкіе

 

вздохи

 

и

стоны,

 

а

 

последнее

 

дни

 

и

 

часы

 

больной

 

провелъ

 

тихо

 

и

 

со-

вершевво

 

спокойно.

 

Чувствуя

 

приближеніе

 

смерти,

 

больной

многократво
 

исповедывался

   
и

 
причащался

 
св.

 
твинъ,

   
а

 
за
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несколько

 

дней

 

до

 

смерти

 

о.

 

Сергіемъ

 

Ѳеофилактовымъ,

дядей

 

покойваго,

 

вадъ

 

нимъ

 

совершено

 

было

 

таинство

 

еле-

освященія.

 

Накануне

 

смерти,

 

15

 

февраля,

 

дыхавіе

 

умиравшего

етало

 

чаще

 

и

 

порывистее,

 

пульсъ

 

едва

 

слышенъ,

 

движевіе

вѣкъ

 

парализовалось,

 

больной

 

становился

 

спокойнее

 

и

 

спо-

койнее

 

и,

 

наконецъ,

 

въ

 

5 ! / 2

 

ч.

 

утра

 

страдалецъ

 

испустилъ

последній

 

вздохъ...

Угасвлъ

 

покойный,

 

но

 

не

 

переставалъ

 

думать

 

и

 

рабо-

тать

 

головой:

 

до

 

последней

 

минуты

 

онъ

 

сохранилъ

 

ясную

мысль

 

и

 

сповойствіе

 

духа.

 

Въ

 

своихъ

 

беседахъ

 

съ

 

усердно

навещавшими

 

его

 

сослуживцами,

 

учениками

 

и

 

знакомыми

онъ

 

до

 

конца

 

дней

 

своихъ

 

обнаруживалъ

 

любовь

 

и

 

усердіе

въ

 

тому

 

делу,

 

которому

 

посвятилъ

 

себя:

 

онъ

 

живо

 

интересо-

вался

 

успехами

 

и

 

поведеніемъ

 

своихъ

 

учевиковъ,

 

близко

 

въ

сердцу

 

привималъ

 

интересы

 

училищной

 

жизни,

 

разспраши-

валъ

 

о

 

печатныхъ

 

вовостяхъ

 

и

 

проч.

 

А

 

не

 

задолго

 

до

 

своей

смерти

 

покойный

 

былъ

 

утешенъ

 

милостивымъ

 

посещеніемъ

Преосвященнаго

 

Михея,

 

Епископа

 

Сарапульскаго,

 

беседа

 

ко-

тораго

 

проникла

 

теплымъ

 

и

 

светлымъ

 

лучемъ

 

въ

 

полное

страдавій

 

и

 

мучевій

 

сердце

 

больваго.

Утромъ

 

18

 

февраля

 

гробь

 

съ

 

оставками

 

покойааго

былъ

 

перевесевъ

 

изъ

 

больницы

 

въ

 

училищную

 

церковь,

 

гдѣ

быль

 

возлошенъ

 

„Дорогому

 

товарищу

 

отъ

 

сослуживцевъ"'
приличный

 

венокъ.

 

Въ

 

два

 

часа

 

дня

 

дядей

 

покойнаго,

 

ш-

щенникомъ

 

Сергіемъ

 

Ѳеофилактовымъ,

 

въ

 

сослужеаіи

 

о.

 

по-

мощника

 

смотрителя

 

и

 

священника

 

Николая

 

Анисимова,

 

со-

вершенъ

 

былъ

 

умилительный

 

чинъ

 

отиеванія,

 

предъ

 

нача-

ломъ

 

котораго

 

помощникъ

 

смотрителя,

 

свящеввикъ

 

Владвміръ
Соколовъ,

 

произвесъ

 

выразительную

 

речь,

 

характеризующую

деятельность

 

покойнаго

 

въ

 

качестве

 

надзирателя

 

за

 

учени-

ками.

 

Предъ

 

пеніемъ

 

стихиры

 

„Пріидите,

 

последнее

 

цѣлова-

віе

 

дадимъ,

 

братіе,

 

умершему"...

 

произнесъ

 

глубоко

 

трога-

тельную

 

речь

 

смотритель

 

училища

 

С,

 

Н.

 

Миловскій,

 

въ

 

ко-

торой

 

охарактеризовалъ

   

личность

 

покойваго

 

и

 

его

 

педагоги-
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ческіе

 

пріемы

 

и

 

стремлевія.

 

После

 

отпевавія

 

гробъ

 

былъ

вынесенъ

 

изъ

 

училищнаго

 

здавія

 

и

 

сопровождаемъ

 

до

 

клад-

бища

 

сослуживцами

 

покойнаго,

 

учениками

 

училища,

 

учени-

цами

 

убежища

 

для

 

бѣдныхъ

 

детей,

 

где

 

покойный

 

законо-

учительствовалъ

 

некоторое

 

время,

 

и

 

многочисленной

 

толпой

лицъ,

 

пожелавшихъ

 

отдать

 

последній

 

долгъ

 

усопшему.

 

При

опусканіи

 

гроба

 

въ

 

могилу

 

прощальное

 

слово

 

сказалъ

 

пре-

подаватель

 

училища

 

В.

 

Архангельскій.

По

 

своимъ

 

душеввымъ

 

вачествамъ

 

покойный

 

Николай

Владиміровичъ

 

былъ

 

редкая

 

личность.

 

Это

 

былъ

 

человекъ

цѣльный,

 

вполне

 

определившійся,

 

съ

 

характеромъ

 

жввымъ

п

 

необыкновенно

 

подвижнымъ.

 

Кругъ

 

его

 

ивтересовъ

 

былъ

довольно

 

обширенъ

 

и

 

очень

 

разнообразевъ,

 

и

 

викякое

 

дело,

 

ника-

кое

 

событіе,

 

такъ

 

или

 

иваче

 

соприкасавшееся

 

съ

 

его

 

взглядами

и

 

стремлевіями,

 

ве

 

ускользало

 

отъ

 

его

 

ввимавія.

 

Незаурядная

начитанность,

 

редкая

 

любознательность,

 

обширный

 

сравнительно

позпанія

 

въ

 

наукахъ

 

естествеввыхъ

 

и

 

умѣвіе

 

оріевтироваться

въ

 

области

 

практически-прикладныхъ

 

знаній, — все

 

это

 

выра-

ботало

 

изъ

 

него

 

человека

 

сведущего,

 

разсудительваго,

 

пред-

прівмчпваго,

 

неутомимо

 

деятельваго,

 

всегда

 

заботливаго.

 

И

что

 

особевво

 

важно

 

и

 

дорого —это

 

соединеніе

 

въ

 

его

 

живой

натуре

 

съ

 

указанными

 

качествами

 

еще

 

искренвяго,

 

добраго

и

 

отзывчиваго

 

сердца.

 

Все,

 

сколько-нибудь

 

знавшіе

 

его,

никогда

 

не

 

сомвевались

 

въ

 

его

 

всегдашвей

 

искренности,

 

и

никогда

 

ве

 

забудутъ

 

его

 

кротости

 

и

 

сердечной

 

простоты.

По

 

своему

 

служебному

 

положевію

 

покойный

 

несъ

 

подвигъ,

и

 

водвигъ

 

велегкій,

 

съ

 

единствеввою

 

ваградоювъ

 

глубиве

 

своей

совести.

 

Овъ

 

совершалъ

 

свое

 

педагогическое

 

дело

 

съ

 

такимъ

повиманіемъ

 

задачъ

 

и

 

целей

 

воепитанія

 

малолетвихъ,

 

какое

могутъ

 

дать

 

только

 

расположевіе

 

и

 

любовь

 

къ

 

этому

 

делу.

И

 

верѣдкіе

 

моменты,

 

когда

 

обнаруживались

 

въ

 

питомцахъ

успехи

 

его

 

трудовъ,

 

покойный

 

переживалъ

 

съ

 

чувствомъ

ввутренвяго

 

довольства,

    

оаи

 

были

 

истиввымъ

   

торжествомъ
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для

 

его

 

доброй

   

души...

   

Не

 

стало

   

дѣятельнаго,

   

доброй,

 

че-

стваго,

 

милаго

 

человѣка...

 

вѣчвая

 

ему

 

память!

А.

 

Чернышевъ.

Рѣчи,

 

произнесенный

 

при

 

погребеніи

 

H.

 

Б.

 

Авраамова.

I.
Еще

 

часъ-другой —и

 

гробовая

 

крышка

 

на

 

вѣки

 

скроетъ

отъ

 

насъ

 

бревные

 

останки

 

измучевваго

 

злымъ

 

недугомъ

 

со-

служивца

 

нашего.

 

Пройдутъ

 

годъ-два,

 

черты

 

дорогого

 

лица

мало-по-малу

 

начвутъ

 

тусвнѣть,

 

забываться,-

 

но

 

свѣлый

духовный

 

обдикъ

 

покойнаго,

 

твердо

 

вѣрю

 

въ

 

это,

 

навсегда

сохранится

 

въ

 

памяти

 

нашей.

Слишкомъ

 

скромно

 

было

 

служебное

 

положеніе

 

почившаго.

Онъ

 

принадлежалъ

 

къ

 

числу

 

тѣхъ

 

безвѣстныхъ

 

„сѣятелей

разумнаго,

 

добраго,

 

вѣчнаго",

 

о

 

которыхъ

 

не

 

пишутъ

 

гром-

кихъ

 

некрологовъ,

 

о

 

которыхъ

 

чаще

 

всего

 

появляется,

 

гдѣ-

либо

 

на

 

страницахъ

 

оффиціальваго

 

органа,

 

краткая

 

замѣтка:

„исключается

 

изъ

 

списковъ,

 

за

 

смертію,

 

NN".

 

Новопрестав-

ленный

 

рабъ

 

Божій

 

Николай

 

былъ

 

всего-навсего

 

вадзи-

рателемъ

 

и

 

учвтелемъ

 

приготовительна го

 

класса

 

духовваго

училища.

 

Изъ

 

двухъ

 

должностей,

 

которыя

 

проходилъ

 

покой-

ный,

 

я

 

не

 

безъ

 

намѣренія

 

поставилъ

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

должность

 

надзирателя:

 

ей

 

онъ

 

посвящалъ

 

большую

 

часть

времени

 

и

 

трудовъ

 

и

 

въ

 

чеетномъ

 

в

 

умѣломъ

 

исполвевіи

ея,

 

кажется,

 

находилъ

 

и

 

смыслъ

 

своего

 

сущеетвовавія,

 

и

нравственное

 

удовлетвореніе.

Въ

 

обычномъ

 

представленіи

 

съ

 

словомъ

 

„надзиратель"
соединяется

 

понятіе

 

о

 

лицѣ,

 

преслѣдующемъ

 

и

 

карающемъ

всякое

 

отступленіе

 

отъ

 

такъ

 

называемой

 

школьной

 

дисцип-

лины,

 

мало

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

интересующемся

 

и

 

равнодуш-

номъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

происходить

 

въ

 

малевькомъ

 

міркѣ

 

вос-

питанника,

 

называемомъ

 

его

 

душой.

 

Лицо

 

это

 

сплошь

 

и

рядомъ

 

не

 

принадлежите

   

къ

 

числу

 

любимыхъ

 

школьниками
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в

 

ввушаетъ

 

имъ

 

скорѣе

 

страхъ,

 

чѣмъ

 

доброе

 

расположеніе.

Между

 

надзирателемъ

 

и

 

надзираемыми

 

идетъ

 

глухая,

 

не

упорная

 

борьба:

 

изобрѣтаются

 

тысячи

 

уловокъ,

 

съ

 

помощью

воторыхъ

 

можно

 

обмануть

 

привязчивый

 

надзоръ

 

и

 

заявить

свою

 

свободу

 

среди

 

веяческаго

 

стѣовевія.

 

Удивительно

 

ли,

что

 

молодой

 

человѣвъ,

 

въ

 

этой

 

должности

 

рѣдко

 

можно

встрѣтить

 

людей

 

зрѣлаго

 

возраста,

 

относящійся

 

къ

 

питом-

цамъ,

 

какъ

 

орудіе

 

наказанія,

 

не

 

можетъ

 

имѣть

 

ва

 

дѣтей

 

ни-

какого

 

воспитательная

 

вліянія?
Покойный

 

Н.

 

В — чъ

 

представлялъ

 

одао

 

изъ

 

рѣдкихъ

счастливыхъ

 

исключеній

 

изъ

 

указанваго

 

обычнаго

 

типа

 

над-

зирателей.

 

Это

 

былъ

 

надзиратель- воспитатель

 

въ

 

истин-

вомъ

 

смыслѣ

 

слова,

 

не

 

профессиональный

 

подневольный

 

ра-

ботвивъ,

 

котораго

 

загнала

 

въ

 

школу

 

нужда;

 

нѣтъ,

 

это

 

былъ

воспитатель

 

но

 

призванію,

 

имѣвшій

 

всѣ

 

даиныя

 

для

 

умѣла-

го

 

выполненія

 

взятаго

 

имъ

 

на

 

себя

 

труднаго

 

дѣла;

 

богатыя

природвыя

 

даровавія,

 

развостороннее

 

развитіе,

 

твердыя

 

нрав-

ствеввыя

 

правила,

 

роввый,

 

спокойный

 

характеръ,

 

а

 

главное

—золотое

 

сердце,

 

горѣвшее

 

чистымъ

 

пламенемъ

 

любви

 

къ

малымъ

 

симъ

 

и

 

желаніемъ

 

принести

 

имъ

 

посильную

 

пользу.

Два

 

слишкомъ

 

года

 

покойный

 

терпѣливо

 

несъ

 

свои

 

не-

легка

 

обязанности,

 

всего

 

себя

 

посвящая

 

ученикамъ.

 

Онъ

жилъ

 

съ

 

ними

 

съ

 

утра

 

до

 

вечера,

 

помогалъ

 

имъ

 

въ

 

учеб-

выхъ

 

занятіяхъ,

 

участвовалъ

 

въ

 

прогулкахъ,

 

принималъ

самое

 

живое

 

участіе

 

въ

 

ихъ

 

разнообразные

 

аграхъ,

 

имъ

же

 

большею

 

частью

 

организованныхъ,

 

и

 

развлеченіяхъ,

 

от-

вѣчалъ

 

ва

 

тысячи

 

разнообразныхъ

 

вопросовъ,

 

разрѣшалъ

малевькія

 

недорэзумѣнія

 

и

 

споры

 

и

 

т.

 

п.

 

Для

 

развлеченія

 

в

пользы

 

дѣтей,

 

для

 

развитія

 

въ

 

нихъ

 

художественнаго

 

вкуса

 

в

привычевъ

 

къ

 

физическому

 

труду,

 

онъ

 

то

 

брался

 

за

 

рисовальный

варавдашъ,

 

то

 

становился

 

за

 

столярный

 

или

 

токарный

 

ставокъ.

то

 

устраивалъ

 

электрическіе

 

звонки

 

и

 

проводы,

 

всего

 

не

перечтешь...

 

Зимой,

 

съ

 

лопатою

 

въ

 

рукахъ,

 

онъ,

 

окруженный

толпой

 

жизнерадостныхъ

 

веселыхъ

 

ребятъ,

 

воздвигалъ

 

снѣж-
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выя

 

врѣпости,

 

устраивалъ

 

гору

 

для

 

ватанія;

 

съ

 

метлою

 

въ

рукахъ

 

расчищалъ

 

ледъ

 

на

 

ватвѣ;

 

весной

 

шелъ

 

съ

 

дѣтьми

за

 

городъ,

 

вь

 

рощу,

 

въ

 

поле,

 

лугъ,

 

ведя

 

дорогою

 

и

 

на

 

мѣ-

стѣ

 

игръ

 

и

 

отдыха

 

интересный

 

бесѣды

 

о

 

цвѣтахъ,

 

злакахъ

и

 

деревьяхъ

 

не

 

хуже

 

присяжнаго

 

преподавателя

 

естествовѣ-

дЬнія.

Это

 

непрерыввое

 

обращеніе

 

воспитателя

 

съ

 

воспитан-

нивами

 

устанавливало

 

между

 

ними

 

откошенія,

 

похожія

на

 

отношенія

 

отца

 

къ

 

дѣтямъ,

 

когда

 

отецъ

 

нераздѣлимъ

съ

 

дѣтьми

 

въ

 

ихъ

 

урокахъ,

 

играхъ

 

и

 

во

 

всей

 

ихъ

обыденной

 

жизни.

 

Въ

 

скромную

 

квартиру

 

Н.

 

В.,

 

двери

которой

 

не

 

только

 

никогда

 

не

 

запирались,

 

но

 

даже

 

плотно

не

 

притворялись

 

во

 

всякое

 

время,

 

и

 

днемъ

 

и

 

вечеромъ,

безъ

 

малѣйшей

 

тѣни

 

смущевія

 

или

 

стѣсненія

 

шли

 

мальчу-

ганы

 

развыхъ

 

возрастовъ:

 

одинъ

 

несъ

 

прочитанную

 

книгу,

чтобы

 

подѣлиться

 

съ

 

любимымъ

 

руководителемъ

 

своими

 

дет-

скими

 

впечатлѣніями

 

отъ

 

прочитаннаго;

 

другой

 

шелъ

 

съ

тетрадью

 

для

 

рисованія,

 

для

 

просмотра

 

и

 

исправлевія

 

рисун-

ка;

 

третій

 

спѣшилъ

 

показать

 

ему

 

сработанную

 

въ

 

столяр-

ной

 

мастерской

 

вещицу,

 

четвертый

 

попросить

 

взаймы

 

денегъ

на

 

какую-либо

 

свою

 

маленькую

 

нужду.

 

И

 

каждый

 

изъ

 

по-

сетителей

 

выходилъ

 

изъ

 

квартиры

 

покойнаго

 

веселый,

 

ожи-

влевный,

 

ободренный

 

похвалою,

 

ласковымъ

 

словомъ.

 

Усопшій
былъ,

 

вавовецъ,

 

терпѣливѣйшимъ

 

третейскимъ

 

судьею

 

въ

мелкихъ

 

недоразумѣніяхъ

 

спорахъ

 

и

 

даже

 

ссорахъ,

 

неизбѣж-

ныхъ

 

въ

 

дѣтской

 

жизни

 

и

 

не

 

было,

 

кажется,

 

случая,

 

чтобы
онъ

 

рѣшилъ

 

дѣло

 

наскоро,

 

не

 

изслѣдовавъ

 

со

 

всею

 

обстоя-

тельностію

 

подробностей

 

его,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

казалось

 

мелоч-

нымъ

 

на

 

взглядъ

 

взрослыхъ

 

это

 

дѣло.

Какъ

 

любилъ

 

покойный

 

дѣтей,

 

какъ

 

заботился

 

о

 

нихъ,

видно

 

съ

 

поразительною

 

ясностію

 

изъ

 

того,

 

что

 

прикован-

ный

 

къ

 

одру

 

тяжелымъ

 

недугомъ,

 

почившій

 

сокрушается

 

не

о

 

болѣзни,

 

а

 

о

 

томъ,

 

что

 

болѣзнь

 

эта

 

произведетъ

 

разстрой-
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■ство

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

изъ-за

 

нея

 

такой

и

 

такой-то

 

воспитанники

 

могутъ

 

не

 

перейти

 

въ

 

слѣдующій

■дасоъ,

 

разспрашиваетъ

 

носѣтителей,

 

что

 

новаго

 

въ

 

жизни

учевивовъ,

 

какъ

 

живутъ

 

они,

 

чѣмъ

 

развлекаются;

 

наконецъ

въ

 

послѣдній

 

мучительный

 

періодъ

 

болѣзни

 

придумываетъ

способъ

 

и

 

въ

 

больничной

 

палатѣ

 

видѣть

 

близь

 

себя

 

дорогія

лица

 

дѣтей:

 

проситъ

 

присылать

 

къ

 

нему

 

чтецовъ

 

для

 

проч-

тевія

 

одной

 

якобы

 

интересующей

 

его

 

книги.

 

Повторяю:

 

на

мой

 

взглядъ

 

больному

 

нужны

 

были

 

не

 

мертвыя

 

книги,

 

а

живыя

 

дѣтсвія

 

лица!

Естественнымъ

 

нослѣдствіемъ

 

любви

 

и

 

довѣрія

 

къ

 

сво-

ему

 

воспитателю

 

было

 

въ

 

дѣтяхъ

 

нелицемѣрное

 

повиновеніе

ему, — послушавіе

 

не

 

за

 

страхъ,

 

а

 

за

 

совѣсть.

 

Я

 

всегда

удивлялся

 

образцовому

 

порядку

 

въ

 

жизни

 

воспитанниковъ

въ

 

дви

 

дежурства

 

Н.

 

В

 

— ча.

 

Идутъ

 

вечернія

 

занятія.

 

Въ

корридорѣ

 

не

 

видно

 

мѣрно

 

шагающаго

 

надзирателя;

 

онъ

 

си-

ртъ

 

въ

 

своемъ

 

классѣ,

 

исправляетъ

 

ученическія

 

тетради

или

 

читаетъ

 

книгу,

 

чаще

 

всего

 

дѣтскую,

 

чтобы

 

послѣ

 

реко-

мендовать

 

ее

 

дѣтямъ,

 

или,

 

наконецъ,

 

обдумываетъ

 

планъ

 

и

содержаніе

 

будущаго

 

чтенія

 

съ

 

туманными

 

картинами,

 

роясь

для

 

этого

 

въ

 

разныхъ

 

пособіяхъ, —сухія

 

брошюр.ы

 

не

 

удов-

летворяли

 

покойнаго;

 

наконецъ,

 

просто

 

бесѣдуетъ

 

въ

 

своей

квартирѣ

 

съ

 

случайнымъ

 

посѣтителемъ.

 

Надзирателя,

 

повто-

ряю,

 

нѣтъ

 

близко,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

поря-

довъ,

 

всѣ

 

заняты

 

дѣломъ.

 

Кончились

 

занятія,

 

прошелъ

 

у жинъ,

прочитаны

 

вечернія

 

молитвы,

 

воспитанники

 

пошли

 

въ

 

спаль-

ни,

 

а

 

за

 

ними

 

прослѣдовалъ

 

туда

 

же

 

и

 

надзиратель.

 

Доста-

точно

 

пяти-десяти

 

минутъ

 

его

 

пребыванія

 

здѣеь,

 

чтобы

 

боль-

шая

 

часть

 

мальчугановъ

 

заснула

 

мирнымъ,

 

спокойнымъ

сномъ,

 

безъ

 

разговоровъ

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

безъ

 

смѣха

 

и

шалостей.

Говорить

 

ли

 

0'

 

томъ,

 

что

 

за

 

честная

 

и

 

открытая

 

душа

былъ

 

дорогой

 

нашъ

 

покойникъ

   

въ

 

отношеніи

   

къ

 

сослужив-
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цамъ?

 

Онъ

 

никогда

 

не

 

вривилъ

 

душой,

 

слово

 

его

 

было

 

всег-

да

 

прямо

 

и

 

отвровенво.

 

Все

 

доброе,

 

честное

 

встрѣчало

 

въ-

немь

 

живое

 

и

 

дѣятельное

 

сочувствіе,

 

отъ

 

всего

 

неблаговвд-

наго,

 

двуличнаго

 

сторонилась

 

его

 

высовая

 

душа.

 

Человѣкъ

интеллигентный

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

слова,

 

обогатившій

 

свой

умъ

 

путемъ

 

усерднаго

 

чтенія

 

разнообразными

 

свѣдѣвіями,.

обладавшій

 

счастливымъ

 

даромъ

 

слова,

 

повойвый

 

былъ

 

ве-

оцѣненнымъ

 

умнымъ

 

собесѣдвивомъ,

 

будившимъ

 

вашу

мысль,

 

отвлевавшпмъ

 

ее

 

отъ

 

обычныхъ

 

злободвевныхъ

 

ме-

лочвыхъ

 

иатересовъ.

 

•

Прости

 

же

 

вавѣви,

 

незабвеввый

 

другъ

 

и

 

товарищъ!'

Прими

 

послѣдній

 

привѣтъ

 

отъ

 

твоихъ

 

сослуживцевъ;

 

прости

насъ,

 

если

 

въ

 

чемъ

 

либо

 

согрѣшили

 

предъ

 

тобою,

 

Прими»

повлонъ

 

и

 

цѣлованіе

 

и

 

отъ

 

твоихъ

 

питомцевъ,

 

воторые

 

такъ.

любили

 

тебя.

 

Будемъ

 

молиться,

 

чтобы

 

душа

 

твоя

 

упокои-

лась

 

въ

 

селеніяхъ

 

праведныхъ;

 

будемъ

 

вѣрить,

 

что

 

это

такъ

 

будетъ.

 

Влаженп

 

мертвіи,

 

умирающіи

 

о

 

Господа

Ей,

 

глаголетъ

 

Духъ,

 

да

 

почіютъ

 

отъ

 

дѣлъ

 

своихъ.

 

Дгьлф

ихъ

 

ходятъ

 

въ

 

слѣдъ

 

ихъ

 

(Апов.

 

13,

 

14).

СвящевниБъ

 

Влад.

 

Соколовъ.

П.

Мало

 

жилъ

 

среди

 

насъ

 

свовчавщійся

 

H.

 

В

 

-чъ,

 

лежа-

ний

 

теперь

 

безгласенъ,

 

бездыханенъ

 

во

 

гробѣ,— всего

 

два

 

съ

половиной

 

года,

 

но

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

 

добрую

 

память,

 

кото-

рая

 

иными

 

не

 

стяжается

 

и

 

десятвами

 

лѣтъ.

 

Онъ

 

былъ

превраснымъ

 

товарищемъ,

 

миролюбивым^

 

уступчивымъ,

 

не

имѣлъ

 

ни

 

съ

 

вѣмъ

 

не

 

только

 

вражды,

 

но

 

даже

 

и

 

тѣви

 

не-

удовольствія

 

или

 

какихъ

 

либо

 

ведоразумѣній.

 

Умѣлый

 

пре-

подаватель,

 

пріобрѣтшій

 

опытность

 

еще

 

до

 

посту пленія

 

въ-

здѣшнее

 

училище

   

въ

 

другихъ

    

учзбвыхъ

   

заведевіяхъ,.

 

онъ-
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заслужилъ

 

одобреніе

 

высшаго

 

начальства

 

за

 

здѣшнюю

 

служ-

бу,

 

во

 

эта

 

похвала

 

не

 

была

 

имъ

 

прочтена,

 

она

 

застала

 

его

въ

 

томъ

 

періодѣ

 

болѣзни,

 

когда

 

онъ

 

уже

 

не

 

могъ

 

читать

самъ,

 

а

 

могъ

 

только

 

слушать.

 

Въ

 

главной

 

своей

 

должности,

въ

 

должности

 

надзирателя

 

за

 

воспитанниками,

 

покойный

 

от-

личался

 

рѣдкою

 

выдержкою

 

и

 

оказалъ

 

всѣ

 

качества

 

разум-

наго

 

педагога.

 

Кто

 

ведетъ

 

воспитаніе

 

въ

 

шволахъ,

 

тотъ

 

хо-

forno

 

зняетъ,

 

какъ

 

подчасъ

 

бываетъ

 

тяжело

 

это

 

дѣло

 

отъ

разныхъ

 

причинъ,

 

какъ

 

часто

 

педагогъ,

 

преисполненный

«кренвяго

 

желпнія

 

добра

 

воспитываемымъ,

 

теряетъ

 

раввовъ1 -

сіе,

 

соокойствіе.

 

Но

 

H.

 

В-чъ,

 

чтобы

 

ни

 

случилось,

 

всегда

оставался

 

ровнымъ,

 

мягвимъ,

 

добрымъ,

 

тактичныиъ.

 

Слабый

отъ

 

природы,

 

овъ

 

былъ

 

между

 

тѣмъ

 

вывосливъ,

 

исполни-

телевъ

 

и

 

аккуратевъ

 

въ

 

служебномъ

 

долгѣ.

 

Конечно,

 

онъ

отлично

 

зналъ

 

харавтеръ'

 

каждаго

 

воспитанника;

 

нѣтъ

 

словъ,

дѣти,

 

какъ

 

дѣти,

 

иногда

 

шалили

 

и

 

допускали

 

ироступки,

■ао

 

я

 

ви

 

разу

 

не

 

слышалъ

 

отъ

 

него

 

рѣшительно

 

ни

 

одной

жалобы

 

на

 

учевиковъ,

 

онъ

 

всегда

 

справлялся

 

съ

 

ними,

одинъ,

 

при

 

помощи

 

собственныхъ

 

силъ,

 

не

 

возвышая

 

голоса,

ее

 

выходя

 

изъ

 

терпѣвія,

 

приводилъ

 

къ

 

порядку

 

непродолжи-

тельными

 

и

 

подчасъ

 

ожесточающими

 

проборками,

 

а

 

теплымъ,

вротвимъ

 

словомъ

 

вразумленія,

 

выходящимъ

 

изъ

 

глубины

любящей

 

отечесвой

 

души.

 

Дорогая,

 

рѣдкая

 

черта...

 

Дѣти

потеряли

 

въ

 

лицѣ

 

H.

 

В.

 

добраго

 

любящаго

 

воспитателя,

воспитатели

 

незамѣнимаго

 

сотру

 

дайка.

 

Жаль,

 

конечно,

 

что

Н.

 

В.

 

такъ

 

мало

 

послужилъ

 

въ

 

нашемъ

 

училищѣ,

 

Въ

 

по-

войвомъ

 

много

 

іаилось

 

сврытыхъ

 

силъ,

 

развернуть

 

которыя

овъ

 

не

 

имѣлъ

 

возможности

 

въ

 

такое

 

короткое

 

время,

 

а

скромвость

 

его

 

вела

 

за

 

собою

 

даже

 

и

 

несмѣлость,

 

связы-

вавшую

 

во

 

многомъ

 

его

 

всегда

 

прекрасвыя

 

намѣренія.

 

Поми-

мо

 

исполненія

 

своихъ

 

прямыхъ

 

обязанностей,

 

всегда

 

тяже-

лыхъ

 

своею

 

именно

 

продолжительности

 

въ

 

дви

 

дежуретвъ,

^огда

 

надзиратель

 

съ

 

утра

 

до

 

вечера

   

и

 

даже

 

ночь

 

остается
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при

 

дѣтяхъ,

 

онъ

 

однако

 

находилъ

 

время

 

сдѣлать

 

больше-

того,

 

что

 

обязанъ

 

былъ

 

за

 

свое

 

маленьвое

 

вознаграждевіе.

Будучи

 

знакомъ

 

съ

 

искусствомъ

 

рисованія,

 

онъ

 

руководилъ

занятіями

 

желавшихъ

 

рисовать

 

учениковъ,

 

развивалъ

 

и

 

по-

ощрялъ

 

въ

 

нихъ

 

эти

 

способности,

 

и

 

все

 

это

 

даромъ,

 

без-

мездно.

 

Онъ

 

часто

 

велъ

 

въ

 

свободное

 

время

 

съ

 

учениками

 

и

чтенія

 

съ

 

туманными

 

картинами,

 

руководилъ

 

ихъ

 

играми

 

и

развлеченіями,

 

сопровождая

 

ихъ

 

на

 

прогулкахъ

 

по

 

окрест-

ностямъ.

 

Своими

 

простыми

 

разговорами

 

съ

 

учевивами

 

по

поводу

 

прочитаннаго

 

онъ

 

развивалъ

 

ихъ

 

и

 

направлялъ

 

дѣт-

скую

 

мысль

 

на

 

должную

 

дорогу,

 

а

 

просматривая

 

и

 

одобряя

первые

 

проблески

 

самостоятельной

 

мысли

 

нѣкоторыхъ

 

уче-

никовъ,

 

склонныхъ

 

иногда

 

высказаться

 

не

 

въ

 

обычной

 

фор-

му

 

задачи

 

на

 

данную

 

тему,

 

а

 

въ

 

фо,рмѣ

 

замѣтовъ

 

pro

 

se,

иногда

 

же

 

въ

 

ритмичесвой

 

формѣ,

 

H.

 

Вл.

 

имѣлъ

 

глубокое

довѣріе

 

со

 

стороны

 

питомцевъ,

 

котораго

 

ничѣмъ

 

не

 

поколе-

балъ,

 

оставаясь

 

сначала

 

до

 

вовца

 

тактичнымъ

 

педагогомъ.

Онъ

 

отлично

 

зналъ,

 

что

 

главвое

 

дѣло

 

воспятавія— занять,

заинтересовать

 

учениковъ

 

и

 

особенно

 

занять

 

ихъ

 

мысль

 

и

чувство

 

въ

 

часы

 

досуга,

 

въ

 

свободное

 

время,

 

чтобы

 

отдыхъ

не

 

превратился

 

въ

 

вредную

 

праздность.

 

И

 

замѣчательво—

дѣладъ

 

все

 

это

 

Н.

 

В.

 

безъ

 

подчервиванья

 

своихъ

 

трудовъ,

а

 

даже

 

съ

 

какою-то

 

конфузливостью,

 

какъ

 

бы

 

скрываясь

отъ

 

того,

 

что

 

замѣчаютъ

 

его

 

сверхдолжные

 

труды

 

на

 

пользу

дѣтей,

 

опасаясь,

 

чтобы

 

не

 

похвалили

 

за

 

эту

 

черту.

 

Оеъ
слишкомъ

 

любилъ

 

дѣтскую

 

природу,

 

то

 

будущее,

 

которое

имѣется

 

у

 

каждаго

 

мальчика,

 

оно

 

было

 

слышкомъ

 

дорого

для

 

него

 

само

 

по

 

себѣ,

 

чтобы

 

оставлять

 

еще

 

мѣсто

 

для

другихъ

 

личныхъ

 

служебныхъ

 

соображеній,

 

помимо

 

или

 

на-

ряду

 

съ

 

однимъ

 

благомъ

 

дѣтской

 

души.

 

Тѣмъ

 

цѣннѣе

 

его

труды.

 

Это

 

поняло

 

и

 

духовенство,

 

оцѣнившее

 

его

 

дѣятель-

вость

 

единовремевною

 

денежвою

 

наградою

 

годъ

 

тому

 

вазадъ.

Самъ

 

развитый,

    

начитанный,

   

дѣльный,

   

съ

 

большим»
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знаніями,

 

позволявшими

 

ему

 

участвовать

 

въ

 

любомъ

 

разго-

ворѣ

 

по

 

любому

 

научному

 

вопросу,

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

быть

 

боль-

шимъ

 

человѣкомъ,

 

если

 

бы

 

захотѣлъ-

 

Но

 

онъ

 

отдалъ

 

себя

малевькому

 

дѣлу,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

многое

 

для

 

малыхъ

 

сихъ

 

и

оказаться

 

на

 

этомъ

 

небольшомъ

 

дѣлѣ

 

большимъ.

 

Кажется,
ва

 

всяваго

 

мальчика

 

овъ

 

смотрѣлъ

 

съ

 

большимъ

 

довѣріемъ,

съ

 

надеждою

 

въ

 

его

 

расврывающіяся

 

сила,

 

съ

 

мечтой,

 

если

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

и

 

будилъ

 

дремлющія

 

способности

 

у

питомцевъ.

 

И

 

такой

 

взглядъ — видѣть

 

въ

 

маломъ

 

будущее

великое,

 

и

 

такая

 

его

 

система

 

воспитавія.

 

идеалистическая,

конечно,

 

были — какъ

 

бы

 

это

 

выразиться — тою

 

живительною

влагою,

 

тѣмъ

 

благодатаымъ

 

дождемъ,

 

который

 

все

 

орошалъ

и

 

питалъ.

 

А

 

его

 

свѣтлые,

 

лучистые

 

глаза,

 

теперь

 

закрытые

и

 

на

 

вѣки

 

потухшіе,

 

какъ

 

они

 

радовались,

 

видя

 

удачныя

работы

 

дѣтей,

 

и

 

что

 

это

 

было,

 

какт.

 

не

 

лучи

 

свѣта

 

и

 

люб-

ви,

 

согревающей

 

дѣтскую

 

душу

 

въ

 

ея

 

чистомъ

 

стремленіи

къ

 

чему-то

 

высокому,

 

лучистому,

 

самому

 

лучшему,

 

что

есть

 

въ

 

жизни?

 

Да,

 

сѣялъ

 

добрыя

 

сѣмена

 

добрый

 

незамет-

ный

 

человѣкъ,

 

слабый

 

здоровьемь,

 

во

 

съ

 

сильной

 

истинно

христіавской

 

душей.

 

И

 

кто

 

знаетъ— пройду тъ

 

годы,

 

вспом-

витъ

 

и

 

тебя,

 

добрый

 

труженикъ

 

нивы

 

Господней,

 

чья-нибудь

Душа,

 

пока

 

дѣтская,

 

когда

 

нотомъ

 

станетъ

 

большой

 

и,

вниквувъ

 

въ

 

свое

 

прошлое,

 

оцѣвитъ

 

всю

 

чуткость

 

твоей

души,

 

всю

 

снисходительность

 

и

 

гуманность,

 

воторую

 

ты,

Н.

 

Вл.,

 

проявилъ

 

къ

 

дѣтямъ.

Нельзя

 

забыть,

 

какъ

 

ты

 

угасалъ,

 

умиралъ

 

на

 

нашихъ

глазахъ

 

въ

 

теченіе

 

послѣднихъ

 

мѣсяцевъ.

 

Велики,

 

сильны,

нестерпимы

 

были

 

твои

 

физическія

 

мученія,

 

но

 

ты

 

удержи-

валъ

 

себя

 

отъ

 

выраженія

 

своей

 

муки,

 

ты

 

страдалъ,

 

но

безъ

 

словъ,

 

ты

 

стовалъ,

 

но

 

не

 

слышно.

 

Ты,

 

который

 

всю

жизнь

 

берегъ

 

себя

 

отъ

 

возможвости

 

принести

 

какую-нибудь

непріятность,

 

огорчевіе

 

другимъ,

 

и

 

на

 

одрѣ

 

болѣзни

 

оста-

вался

 

такимъ

 

же.

 

Когда

 

тебя,

 

бывало,

 

спросишь:

 

„Ну,

 

что,

вавъ

 

ваше

 

здоровье,

 

Н.

 

В— чъ?"

 

Ты

 

отвѣчалъ:

 

„Ничего,

 

бла-
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годарю

 

васъ.

 

какъ

 

будто

 

лучше".

 

И

 

едва

 

ли

 

не

 

донослѣдняго

дня

 

ты

 

говорилъ,

 

что

 

тебѣ

 

лучше,

 

надѣялся,

 

мечталъ,

 

что

поправишься

 

и

 

возместишь

 

пропущенное

 

съ

 

учениками,

Подъ

 

конецъ,

 

когда

 

силы

 

совершенно

 

тебя

 

оставили,

 

и

 

ты

уже

 

не

 

чуветвовалъ

 

своихъ

 

страданій

 

и,

 

самъ

 

того

 

не

 

за-

мечая,

 

умиралъ

 

голодною

 

смертію,

 

духъ

 

въ

 

тебѣ

 

жилъ

 

и

ты

 

сказалъ,

 

что

 

вичего

 

у

 

тебя

 

не

 

болитъ,

 

а

 

болитъ

 

только

 

ду-

ша...

 

Отъ

 

чего

 

она

 

у

 

тебя

 

болѣла?

 

Отъ

 

того,

 

что

 

ты

 

не

сдѣлалъ

 

того,

 

что

 

хотѣлъ,

 

a

 

хотѣлъ

 

ты

 

быть

 

и

 

оставаться

полезнымъ

 

долгіе

 

годы,

 

хотЪлъ

 

жить

 

мыслію,

 

хотѣлъ

 

разви-

вать

 

свои

 

знанія,

 

знать

 

и

 

знать,

 

и

 

прилагать

 

свои

 

звавіа

къ

 

жизни,

 

къ

 

делу,

 

которое

 

любилъ.

 

И

 

ты

 

свазалъ

 

въ

послѣднюю

 

минуту:

 

„какъ

 

горько

 

умирать

 

въ

 

такіе

 

годы"!

Да,

 

горько,

 

обидно,

 

больно

 

оставлять

 

землю

 

въ

 

27

 

летъ,

 

въ

то

 

время,

 

вогда

 

бываетъ

 

полаый

 

расцветъ

 

силъ.

 

Но

 

что

делать?

 

Тавъ

 

Господу

 

угодно

 

было — призвать

 

тебя

 

равьше,

чемъ

 

ты

 

отцвелъ.

 

И

 

вто

 

знаетъ,

 

можетъ

 

быть

 

то,

 

что

 

со-

ставляло

 

вторую

 

черту

 

твоего

 

духа —жажда

 

званія —осуще-

ствилась

 

скорее,

 

чемъ

 

ты

 

думалъ.

 

Жажду

 

добра

 

людямъ

ты

 

утолилъ

 

на

 

земле

 

въ

 

меру

 

присущихъ

 

тебе,

 

свойствъ,

а

 

жажда

 

знанія

 

неутолима,

 

И

 

ты

 

теперь

 

вое

 

знаешь,— ты

тамъ,

 

на

 

томъ

 

свете,

 

стоя

 

предъ

 

Господомъ,

 

источвивомъ

вечной

 

и

 

безвонечвой

 

истины.

И

 

тяжело

 

и

 

легко

 

съ

 

тобой

 

прощаться,

 

Николай

 

Вла-

димировичъ.

 

Тяжело

 

потому,

 

что

 

теряемъ

 

въ

 

тебе

 

дорогого

товарища,

 

и

 

легко

 

потому,

 

что

 

ты

 

своимъ

 

кроткимъ

 

мяг-

кимъ

 

характеромъ,

 

своей

 

не

 

по

 

летамъ,

 

но

 

по

 

уму

 

разви-

той

 

тактичностью

 

никогда

 

ни

 

въ

 

комъ

 

не

 

возбуждалъ

 

къ

себе

 

никакихъ

 

недобрыхъ

 

чувствъ

 

a

 

настроеній.

 

Тебя

 

всЬ
любили,

 

кто

 

тебя

 

зналъ.

 

Вотъ

 

пришли

 

съ

 

тобой

 

проститься

не

 

только

 

мы,

 

твои

 

сослуживцы,

 

и

 

твои

 

ученики,

 

но

 

и

постороннія

 

училищу

 

лица,

 

пришли

 

и

 

бедныя

 

дети

 

убежи-

ща

 

благотворительнаго

 

общества,

   

где

 

ты

 

не

 

долго

 

препода-
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-

валъ

 

Законъ

 

Вожій.

 

Ты

 

такъ

 

жиль,

 

что

 

не

 

было

 

у

 

тебя

 

на-

добности

 

сказать

 

другимъ:

 

простите

 

меня!

 

И

 

живя

 

такъ,

 

ты

создалъ

 

ту

 

почву,

 

на

 

которой

 

всемъ

 

знавшимъ

 

тебя

 

и

 

имев-

шимъ

 

съ

 

тобою

 

вавое-либо

 

дело

 

было

 

тавъ

 

хорошо,

 

такъ

легко,

 

что

 

тоже

 

не

 

было

 

ни

 

нужды,

 

ни

 

необходимости

 

имъ

обращаться

 

къ

 

тебе

 

съ

 

мольбою

 

о

 

прощеніи.

 

И

 

я

 

повторяю,

что

 

легко

 

съ

 

тобой

 

прощаться

 

тепррь

 

и

 

'сказать

 

тебе

 

съ

земнымъ

 

поклономъ

 

последнее

 

христіанское

 

„прости"!

Серіѣй

 

Миловскій.

ХРОНИКА.

—

 

2l

 

мая,

 

въ

 

;іень

 

провода

 

чтимыхъ

 

святынь

 

(иконъ

^ятит.

 

и

 

Чудотворца

 

Николая,

 

св.

 

Архистратига

 

Михаила

и

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери)

 

изъ

 

г.

 

Вятки

 

въ

 

с.

 

Велико-

родное,

 

Орлов,

 

у.,

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Каѳедраль-

номъ

 

соборѣ

 

совершалъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Никонъ,

 

Епи-

скопъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободской,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

духо-

ховенства.

 

Владыкою

 

на

 

литургіи

 

сказано

 

было

 

назидатель-

ное

 

„слово".

 

Послѣ

 

литургіи

 

совершенъ

 

былъ

 

молебенъ

Свят,

 

и

 

Чудотворцу

 

Николаю.

 

Въ

 

3

 

ч.

 

дня

 

изъ

 

Каѳедраль-

наго

 

собора,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Никономъ,

Епископомъ

 

Вятскимъ,

 

вышелъ

 

крестный

 

ходъ,

 

въ

 

которомъ

принимало

 

участіе

 

все

 

городское

 

духовенство,

 

съ

 

хоругвями

■отъ

 

каждой

 

церкви.

 

Многочисленная

 

толпа

 

народа

 

покры-

вала

 

всю

 

обширную

 

площадь

 

предъ

 

Каѳедральнымъ

 

соборомъ

и

 

весь

 

путь

 

слѣдованія

 

крестнаго

 

хода",

 

за

 

крестнымъ

 

хо-

домъ

 

слѣдовалъ

 

военный

 

оркестръ,

 

исполнившій

 

во

 

время

шествія

 

я

 

Коль

 

славенъ

 

нашъ

 

Господь

 

въ

 

Сіонѣ".

 

По

 

со-

вершена

 

молебствія

 

на

 

городскомъ

 

берегу

 

р.

 

Вятки,

 

св.

Иконы

 

въ

 

лодкѣ

 

были

 

переправлены

 

на

 

другую

 

сторону

 

рѣ-

Щ

 

въ

 

слободку

 

Дымково-
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—

 

25

 

мая,

 

день

 

св.

 

Троицы

 

и

 

высокоторжественный

день

 

рожденія

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

Государыни

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны,

 

въ

 

Каѳедральномъ

соборѣ

 

Божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

Преосвященнѣй-

шій

 

Никонъ,

 

Епископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободской,

 

въ

 

сослуженіи

соборнаго

 

духовенства.

 

По

 

прочтеніи

 

часовъ

 

совершено

 

было

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе,

 

съ

 

возглашеніемъ

царскаго

 

многолѣтія.

 

На

 

молебствіи,

 

литургіи

 

и

 

доложенной

въ

 

сей

 

день

 

послѣ

 

литургіи

 

вечернѣ

 

присутствовалъ

 

г.

 

На-

чальникъ

 

губерніи

 

д.

 

ст.

 

совМІ.

 

Ѳ.

 

Хомутовъ,

 

представи-

тели

 

вѣдомства

 

и

 

много

 

молящихся.

—

   

20

 

и

 

24

 

мая

 

Преосвященнѣйшій

 

Никонъ,

 

Епи-

скопъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободской,

 

посѣщалъ

 

Вятскую

 

духовную

Семинарію

 

и

 

присутствовалъ

 

на

 

экзаменѣ

 

воспитанниковъ

YI

 

класса

 

по

 

Священному

 

Писаніто

 

и

 

Догматическому

 

Бого-

словію.

—

   

22

 

и

 

23

 

мая

 

духовную

 

Семинарію

 

посѣтилъ

 

Прео-

священный

 

Варсонофій,

 

Епископъ

 

Глазовскій,

 

и

 

присутство-

валъ

 

на

 

экзаменахъ

 

въ

 

V

 

и

 

IV

 

классахъ

 

по

 

Священному

Писанію

 

и

 

въ

 

Ш

 

классѣ

 

I

 

отд.

 

по

 

Церковной

 

Исторіи.

—

   

Училищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

по

 

ходатайству

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

ассигновала

8727

 

руб.

 

46

 

коп.

 

на

 

постройку

 

дополнительная

 

деревян-

наго

 

зданія

 

для

 

Сосновской

 

второклассной

 

школы,

 

Глазов-

скаго

 

уѣзда.

Пѣніе

 

хора

 

любителей

 

въ

 

Малмыжскомъ

 

соборѣ.

Церковное

 

пѣвіе

 

при

 

Богослуженіяхъ

 

или

 

поддерживаетъ

и

 

усугубляетъ

 

молитвенаое

 

вастроевіе

 

молящагося

 

или

 

же,

ваоборотъ,

 

ослабляетъ

 

и

 

увичтошаетъ

 

это

 

вастроевіе,

 

если

производится

 

вебрешно,

   

неблегоговѣйво

 

или

 

безголосымъ

 

че-
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-

ловѣкомъ;

 

есть

 

еще

 

родъ

 

вѣвія,

 

который

 

увлекаетъ

 

ввѣш-

востію,

 

ласкаетъ

 

слухъ,

 

убаюкиваетъ

 

сердце

 

молящегося,,

отвлекаетъ

 

душу

 

и

 

сердце

 

отъ

 

молитвы

 

и

 

содержанія

 

мо-

дитвеввыхъ

 

пѣснопѣній;

 

выслушивая

 

таковые

 

мотивы,

 

лю-

бители

 

подобваго

 

пѣнія

 

восклицаютъ

 

потомъ

 

съ

 

восторгомъ:

„Какова

 

басовая-то

   

партія!"

    

„Вотъ

 

такъ

 

басы!"

   

и

 

т.

 

д..

Въ

 

такомъ

    

же

    

родѣ

    

восторгаются

 

и

 

прочими

 

голосами ___

Оскорбительно

 

для

 

религіозваго

 

чувства

 

слушать

 

подобные

отзывы

 

о

 

пѣніи

 

при

 

Богослужевіи

  

въ

 

православномъ

 

храмъЧ

У

 

насъ

 

въ

 

г.

 

Малмыжѣ

 

церковный

 

хоръ

 

ничѣмъ

 

осо-

бымъ

 

ве

 

выдается

 

и

 

малочисленъ

 

пѣвческими

 

силами;

 

ре-

гевтомъ

 

его

 

псаломщикъ,

 

много

 

лѣтъ

 

состоявшій

 

архіерей-

скимъпѣвчимъ,

 

и

 

имѣетъ

 

болѣе

 

или

 

мевѣе

 

развитое

 

чув-

ство

 

и

 

слухъ,

 

и

 

что

 

лучшее

 

въ

 

его

 

манерѣ — не

 

увлекаете»,

всякимъ

 

хламомъ

 

партееваго

 

пѣвія

 

и

 

нерѣдко

 

за

 

литургіенѵ

поетъ

 

почти

 

одно

 

простое

 

пѣніе,

 

но

 

весьма

 

пріятвое

 

и

 

уми-

ляющее.

 

Въ

 

такомъ

 

именно

 

вкусѣ

 

было

 

пѣто

 

за

 

богослу-

гаевіемъ

 

при

 

посѣщевіи

 

г.

 

Малмыжа

 

Прьосвященвымъ

 

Ёпи-

скопомъ

 

Сарапульскимъ

 

Михеемъ,

 

и

 

ему

 

очень

 

понравилось

это

 

ііѣніе,

 

какъ

 

именво

 

содержательное

 

по

 

чувству,

 

благого-

вѣйное

 

и

 

не

 

выдающееся

 

изыскаввыми

 

виртуозвостями,

 

ка-

бія

 

допускаются

 

для

 

удовольствія

 

избалованной

 

публики.

Въ

 

виду

 

таковыхъ

 

положеній

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи,

 

долгъ-

справедливости

 

требуетъ

 

высказаться

 

о

 

пѣніи

 

въ

 

Малмыжскомъ

соборѣ

 

на

 

Св.

 

Пасхѣ

 

любительскаго

 

хора,

 

подъ

 

управленіемъ

г.

 

предсѣдателя

 

земской

 

управы

 

Н.

 

Ал.

 

Шубина,

 

спеціали-

ста

 

по

 

церковному

 

пѣвію,

 

получившаго

 

окончательное

 

обрз-

зовавіе

 

по

 

церковному

 

пѣнію

 

въ

 

С.-Петербургской

 

придвор-

ной

 

капеллѣ,

 

Цѣнить

 

пѣвіе

 

этого

 

хора

 

въ

 

первый

 

девь

 

Св.

Пасхи

 

я

 

отказываюсь,

 

такъ

 

какъ

 

совершалъ

 

богослуженіе

въ

 

этотъ

 

день,

 

a

 

совершающій

 

богослужевіе

 

не

 

можетъ

 

от-

воситься

 

особенно

 

внимательно

 

къ

 

пѣнію,

 

настолько

 

внима-

тельно,

 

чтобы

    

разобраться

 

въ

 

развыхъ

 

деталяхъ

 

пѣнія;

 

ему
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500

 

—

аужво

 

одво:

 

ве

 

было

 

бы

 

оскорбяющихъ

 

нравственное

 

чувство

мотивовъ

 

и

 

выходокъ

 

при

 

пѣніи,

 

и

 

шло

 

бы

 

оно

 

болѣе

 

или

•менѣе

 

удовлетворительво.

 

Но

 

мнѣ

 

привелось

 

быть

 

во

 

храмѣ

при

 

вторичномъ

 

нѣвіи

 

этого

 

хора,

 

когда

 

я

 

не

 

совершалъ

богослуженія,

 

и

 

потому

 

я

 

считаю

 

возможнымъ

 

и

 

небезполез-

нымъ

 

высказаться

 

объ

 

этомъ

 

пѣвіи

 

и

 

изложить,

 

какое

 

на

 

ме-

на

 

лично

 

произвело

 

оно

 

впечатлѣніе.

Прежде

 

всего

 

слѣдуетъ

 

оговориться.

 

Въ

 

составъ

 

этого

любительскаго

 

хора

 

вошли

 

лица,

 

занимающія

 

видное

 

обпде-

ствевнное

 

положеніе,

 

напр.

 

г.

 

инспекторъ

 

нар.

 

учил.

 

В.

 

К.

Смиренномудровъ,

 

г.

 

податной

 

инспекторъ

 

М.

 

И.

 

Столбовъ

и

 

другіе

 

любители

 

и

 

любительницы

 

церковнаго

 

пвнія.

 

Одна-

коже,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

г.

 

Шу^инъ

 

такъ

 

серіезно

 

относился

къ

 

подготовки

 

пѣнія,

 

что

 

для

 

большинства

 

ихъ

 

спѣвки

 

на-

чались

 

ещл

 

далеко

 

ао

 

половины

 

поста,

 

и

 

продолжались

 

каж-

дый

 

разъ

 

не

 

мевѣе

 

3

 

—

 

4

 

часовъ.

 

И

 

выработано

 

же

 

было

нѣніе

 

истинно

 

художествеввое!

 

Отличптельвыми

 

качествами

этого

 

пѣнія

 

вообще

 

можно

 

ваавать:

 

скромвость,

 

какая-то

 

за-

душевность,

 

выразительность

 

и

 

одушевленность.

Пѣли

 

они,

 

партесно

 

за

 

литургіею,

 

„Елицы

 

во

 

Христа
крестистеся",

 

„Херувимскую"

 

Аллеманова,

 

„Милость

 

мира"
Димитріева,

 

„Ангелъ

 

воиіяше"

 

Макарова,

 

„Да

 

воскресветъ

Богъ"

 

Бортнявскаго;

 

„Отче

 

нашъ"

 

простое.

 

Все

 

пѣніе

 

было

совершенно

 

изящное,

 

свободное

 

отъ

 

всякой

 

искусственной

 

вир-

туозности,

 

вродѣ

 

дрожанія

 

голосовъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

строй — это

какъ

 

дивный

 

ивструментъ

 

подъ

 

рукою

 

артиста.

 

Но

 

какъ

 

ва

выдаающіеся

 

*

 

моменты

 

я

 

бы

 

указалъ

 

на

 

слѣдующее:

 

въ

пѣніи

 

„Елицы*

 

конецъ

 

„аллилуіа",

 

выдержанное

 

дискантами;

•оно

 

какъ

 

бы

 

похищено

 

отъ

 

небожителей.

 

Какъ

 

будто

 

бы
самое

 

простое

 

сочетаніе

 

звуковъ,

 

но

 

какою

 

гармоніею

 

ово

отражается!

 

Нельзя

 

не

 

отмѣтить

 

также

 

пѣвіе

 

„Ангелъ

 

во-

піяше"

 

и

 

„Свѣтися"...

 

Первое

 

пѣлось

 

соло — ангелоподобно;

но

 

когда

 

ирмосъ

   

„Свѣтися"

 

запѣлъ

   

весь

   

хоръ,

   

то

 

нельзя
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—

было

 

не

 

восхищаться

 

тѣмъ

 

— какъ

 

это

 

каждый

 

голосъ

 

въ

отдѣльвости

 

и

 

весь

 

хоръ

 

вмѣстѣ

 

выговаривали

 

слова

 

ясно,,

выразительно,

 

энергичво,

 

но

 

безъ

 

рѣзкостей,

 

и

 

въ

 

высшей

степени

 

одушевленно!

 

Наконецъ

 

— „Отче

 

вашъ";

 

это

 

весьма

замѣчательво —спѣть

 

самый

 

простой,

 

знакомый

 

всѣмъ

 

вапѣвъ,.

едва

 

не

 

речитативъ

 

и- такъ

 

высока

 

художественно!

 

глав-

ную

 

прелесть

 

этого

 

пѣнія

 

едва

 

ли

 

не

 

составляло

 

то,

 

что

 

го-

лоса

 

какъ-— то

 

тихо-тихо,

 

но

 

ясно

 

и

 

одушевленно,

 

какъ

 

бы-

расходились

 

между

 

собою

 

и

 

снова

 

сходились,

 

такъ

 

тихо

 

или

скромно,

 

при

 

весьма

 

сильвыхъ

 

голосахъ,

 

какъ

 

будто

 

пѣвіе

скорѣе

 

чувствовалось,

 

чѣмъ

 

слышалось.

При

 

такомъ

 

пѣнів

 

можно

 

сознавать

 

вполнѣ

 

не

 

только

важное,

 

но

 

и

 

великое

 

значеніе

 

церковваго

 

хора.

Благодаревіе

 

любителямъ,

 

составившпмъ

 

таковой

 

хоръ

для

 

великихъ

 

дней

 

Страстной

 

седмицы

 

и

 

св.

 

Пасхи,

 

а

 

еще

болѣе

 

-

 

иниціатору

 

сего

 

пѣнія,

 

H.

 

Ал.

 

Шубину,

 

который,,

при

 

своихъ

 

служебвыхъ

 

обязавностяхъ,

 

долженъ

 

былъ

 

мвого

поработать,

 

чтобы

 

всв

 

эти

 

лица,

 

хотя

 

и

 

обладающія

 

глубокимъ

музыкальзымъ

 

чувствомъ

 

и

 

образованіемъ,

 

могли

 

бы

 

такъ

прекрасно

 

выразить

 

идею

 

пѣспопѣвій

 

и

 

такъ

 

дружво

 

слѣдовать

руководству

 

своего

 

регента,

 

артиста,

 

повимающаго

 

сущность

а

 

характеръ

 

пѣснопѣвій

 

въ

 

такіе

 

торжественные

 

и

 

един-

ственные

 

моменты

 

службы

 

церкви

 

православной,

 

иакъ

 

послѣд-

віе

 

дни

 

Страстной

 

седмицы

 

и

 

дни

 

Св.

 

Пасхи.

Могу

 

присовокупить,

 

что

 

настоящимъ

 

отзывомъ

 

я

 

ни-

какъ

 

не

 

думалъ

 

высказать

 

похвалу

 

этимъ

 

добровольнымъ

пѣвцамъ — любителямъ,

 

а

 

желалъ,

 

повинуясь

 

правилу:

 

„отъ

избытка

 

сердца

 

уста

 

говорятъ",

 

одного —сколько

 

для

 

мен»

возможно — констатировать

 

то,

 

что

 

было

 

и

 

что

 

подало

 

много-

иоводовъ

 

къ

 

восторгамъ.

Спасибо!

 

Спасибо

 

пѣвцамъ

 

и

 

ихъ

 

иниціатору

 

H.

 

Ал.
Шубину,

Протоіерей

 

Малмыжокаго

 

собора

   

Василій

 

Люперсольскій,
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„Мисйіонерскій

   

спутникъ".

Ц.

  

і

 

руб.

 

з°

 

коп,

 

(въ

 

переп.

 

и

 

съ

 

пересылкой).

 

СПб.
і9°3

 

г.

Подъ

 

такимъ

 

названіемъ

 

въ

 

началѣ

 

текущаго

 

года

 

подъ

редакціею

 

редактора-издателя

 

журнала

 

„Миссіонерское

 

Обо-

зрѣніе"

 

В.

 

М,

 

Скворцова

 

была

 

издана

 

„настольная,

 

спра-

вочная

 

книжка

   

по

 

расколо-сектовѣдѣнію

   

и

 

миссіонерству".
Небольшая

 

по

 

формату

 

(16

 

д.

 

л.)

 

и

 

довольно

 

объеми-

стая

 

по

 

количеству

 

листовъ

 

(XH-j-738-f-86

 

стр.),

 

книжка

эта,

 

по

 

своему

 

составу

 

и

 

содержанію,

 

есть

 

своего

 

рода

 

крат-

кая

 

эециклопедія

 

по

 

расколо-сектовѣдѣнію

 

и

 

руководство

въ

 

миссіонерской

 

деятельности.

 

Въ

 

этомъ

 

своемъ

 

вачествѣ

она

 

вполнѣ

 

оправдываетъ

 

свое

 

назначеніе

 

быть

 

„настольного,

справочного

 

книжкою*:

 

всявій,

 

интересующійся

 

вопросами

;русскаго

 

расколо-сектантства

 

и

 

полемической

 

противъ

 

него

дѣятельности,

 

найдетъ

 

здѣсь

 

во

 

1)

 

краткое

 

и

 

ясное

 

рѣшеніе

занимающего

 

его

 

вопроса

 

и

 

во

 

2)—

 

указаніе,

 

гдѣ

 

онъ

 

мо-

жетъ

 

найти

 

рѣшеніе

 

этого

 

вопроса

 

и

 

болѣе

 

подробное

 

и

 

бо-

лее

 

обстоятельное.

Настоящее

 

изданіе

 

редакціи

 

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"

не

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

чего-либо

 

совершенно

 

новаго,

невиданнаго

 

въ

 

нашей

 

спеціальной

 

литературѣ:

 

оно

 

уже

второй

 

опытъ

 

редакціи

 

въ

 

данномъ

 

направлены.

 

„Мисс.

Спутн."— это

 

второе,

 

вновь

 

пересмотрѣнное

 

и

 

значительно

дополненное,

 

изданіе

 

Миссіонерскаго

 

календаря

 

за

 

1902

 

г."
Понятно

 

отсюда,

 

что

 

знакомые

 

съ

 

составомъ

 

и

 

содержаніемъ

Календаря,

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

на

 

половину,

 

знакомы

 

съ

 

составом*

и

 

содержаніемъ

 

и

 

„Мисс.

 

Спутн.

 

"

 

Однако,

 

они

 

встрѣтятъ

здѣсь

 

много

 

и

 

такого,

 

чего

 

не

 

было

 

въ

 

первомъ:

 

пять,

 

наи-

болѣе

 

существенныхъ,

 

отдѣловъ

 

„Мисс.

 

Кал."

 

въ

 

„Мисс.

Спутн."

 

значительно

 

расширены

 

и

 

дополнены,

 

а

 

три—со-

ставлены

 

даже

 

совершенно

 

вновь.
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Необходимость

 

въ

 

дѣлѣ

 

изученія

 

русскаго

 

расколо- сек-

тантства

 

и

 

пастырско-миссіонерской

 

практики

 

постоянныхъ

справокъ

 

по

 

различнымъ,

 

соприкосновеннымъ

 

съ

 

ними,

вопросамъ,

 

и

 

прямое

 

соотвѣтствіе

 

этой

 

необходимости

 

содер-

жанія

 

„Мисс.

 

Спутн."

 

даютъ

 

право

 

считать

 

эту

 

книгу

 

ин- 1

тересною

 

и

 

полезною

 

для

 

всякаго

 

ревнителя

 

православія
вообще

 

и

  

для

 

приходскаго

 

пастыря—въ

 

особенности.
В.

 

И.

Холуницкій

  

заводъ.

6

 

мая

 

сего

 

1903

 

г.

 

состоялось

 

собраніе

 

членовъ

 

цер-

ковно- приходскаго

 

попечительства

 

Троицкой

 

церкви

 

Холу-

ницкаго

 

завода

 

для

 

разсмотрѣнія-

 

и

 

утвержденія

 

отчета

 

за

1902

 

годъ.

 

Предсѣдателемъ

 

попечительства

 

прочитанъ

 

„От-
четъ",

 

провѣренный

 

предварительно

 

выборными

 

для

 

ревизіи

3

 

членами

 

попечительства.

 

Изъ

 

„Отчета"

 

видно,

 

что

 

при-

ходъ

 

попечительства

 

равнялся

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

прошлаго

года

 

2789

 

руб.

 

69

 

коп.,

 

расходъ

 

875

 

руб.

 

80

 

коп.

 

и

 

по-

ступило

 

остаткомъ

 

къ

 

1

 

января

 

1903

 

года

 

191 1

 

руб.

 

S9

коп.

 

Въ

 

расходъ

 

1902

 

г.

 

не

 

вошли

 

назначенные

 

по

 

смѣтѣ

въ

 

пособіе

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

50

 

руб.,

 

которые

«УДутъ

 

показаны

 

по

 

отчету

 

текущаго

 

года.

 

Определено:

 

от-

четъ

 

утвердить

 

и

 

преосѣдателю

 

попечительства

 

А.

 

И.

 

Елы-

шину

 

и

 

непременному

 

члену-казначею

 

о.

 

Павлу

 

Мышкину

выразить

 

глубокую

 

благодарность

 

за

 

ихъ

 

труды

 

на

 

пользу

Церкви

 

и

 

попечительства.

Затѣмъ

 

утвердить

 

смету

 

на

 

1903

 

г.

 

въ

 

слѣдующемъ

размѣрѣ:

На

 

наемъ

 

сторожей

 

(половину

 

суммы

 

отъ

 

попечитель-

ства):

При

 

Троицкой

 

церкви ........

   

.

         

48

 

р.

—

  

Кладбищенской ..........

         

45

 

р.
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На

 

наемъ

 

квартиры

 

для

 

псаломщика

 

до

 

5

 

р.

въ

 

мѣсяцъ ...............

         

60

 

р>.

Благотворительному

 

обществу

 

на

 

выдачу

 

по-

собій

 

беднымъ ...........

    

•

  

.

   

.

   

.

         

50

 

р.

Въ

 

пособіе

 

на

 

содержаніе

 

церковно-приход-

ской

 

школы ........... ,.

   

.

   

.

   

.

       

100

 

р.

На

 

пріемъ

 

св.

 

иконъ

 

изъ

 

Вятки

 

(половина)

 

.

 

17

 

р.

 

50

 

к.

Выдать

 

церковному

 

старостѣ

 

недоданныхъ

 

по

постановленію

 

отъ

 

января

 

1902

 

года

 

на

 

украше-

ніе

 

церкви' ................

       

100

 

р.

Священнику

 

о.

 

Павлу

 

Мышкину

 

въ

 

вознаграж-

деніе

 

по

 

отпечатанію

 

имъ

 

„историческаго

 

описанія

Троицкой

 

Церкви"

     

............

         

75

 

р,

На

 

усиленіе

 

наружнаго

 

ночного

 

караула

 

при

Троицкой

 

церкви

 

по

  

2

   

руб.

  

въ

 

мѣсяцъ

 

....

          

24

 

р.

Непредвидѣнные

 

расходы

 

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

 

30

 

р.

 

50

 

к.

Итого

 

.

   

.

   

.

         

550

 

р.

Некоторыми

 

изъ

 

членовъ

 

попечительства

 

было

 

заявлено

о

 

необходимости

 

окраски

 

стѣнъ

 

внутри

 

церкви

 

и

 

о

 

наруж-

ломъ

 

ея

 

ремонтѣ,

 

но

 

большинство

 

членовъ

 

нашло,

 

что

 

при

новой

 

пристройкѣ

 

стѣны

 

еще

 

не

 

совсемъ

 

просохли

 

и

 

замѣ-

чается

 

сырость,

 

а

 

потому

 

рѣшено

 

работу

 

эту

 

отложить

 

до>

слѣдующаго

 

лета.

Василій

 

Ведерниковъ.

ОБЪЯВ

    

ЛЕН!

   

Я-

11

 

ввжжашъ

 

сжідю
ЕПАРХІАЛЬНАГО

   

УЧИЛИЩНАГ0

 

СОВЪТА
ПОЛУЧЕНЫ

   

НОВЫЯ

   

КНИГИ:

Сергій,

 

Архимандритъ.-

 

Подъ

 

впечатлѣніями

 

жизни

 

--

 

60

 

к.



—
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—

Сергіевъ,

 

прот.,

 

I.

 

H. —

 

Во

 

славу

    

Божію

   

(новыя
слова

 

и

 

поученія) ......... —

 

35

 

к.

Макарій,

   

En.

 

Томскій —Беседы

   

о

    

христіанской

жизни

 

и

 

воспитаніи .......

   

.

   

—

    

8

 

к.

Михаилъ,

 

іером. —Значеніе

 

общественнаго

 

Богослу-

женія ............. —

  

Юіі
Вольный

 

рабъ.

    

Разсказъ

    

изъ

    

первыхъ

   

вековъ

христіанства

 

. .......... —

  

10

 

к.

Сестра

 

Фива.

    

Разсказъ .......... —

  

15

 

к,

Книга

 

Божія.

    

Мужи

 

Ветхаго

 

Завета

 

(по

 

Исааку
Ульямсу) ............ —

  

30

 

к.

Менстровъ

 

о.

  

М. —Въ

   

защиту

    

трезвости.

    

Сбор-
никъ

 

поученій

 

и

 

статей ...... —

   

30

 

к.

Побѣда

 

трезвости.

 

Изъ

 

разсказовъ

 

очевидца

 

...

 

—

 

5

 

к.

Миссіонерскій

 

Спутникъ.

   

Настольная

   

справочная

книга

 

по

 

расколо-сектоведенію

 

и

 

миссіо-

нерству,

 

въ

 

перепл. ........ 1

 

р.

 

50

 

к.

Цѣны

 

съ

 

пересылкою.

 

Упаковка

 

10—-20

 

коп.

Частное

   

училище

   

Анны

  

Ѳеоктистовны

Сиверцовой

и

 

приготовительный

 

классъ

 

для

 

поступленія

 

въ

 

первый

классъ

 

гимназіи,

 

реальныхъ

 

и

 

городскихъ

 

училищъ.

Подготов.

 

къ

 

спеціальн.

 

испытан,

 

на

 

званіе

 

учителя

 

и

учительницы

 

начальн.

 

народныхъ

 

училищъ.

Адресъ:

 

Вятка,

 

Пятницкая

 

ул.,

 

собств.

 

домъ



Специальный

  

магазинъ

ЦІРПВЖѲІ

 

ШШШШ

.&

 

IL

 

К"

 

(MP -О

 

В

 

О' ВХ...

 

,

Въ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

Опаеская-

 

улица,-

 

домъ

 

А1 : 1

 

Ж.

 

Силина.

Магазиаъ

 

имѣетъ

 

всегда

    

въ

 

'большомъ

   

выборѣ

    

церковвыя

серебряный

 

и

 

апликовыя

 

вещи:

Иконы,

 

плащаницы

 

выносныя

 

и

 

напрестольный,

 

сосуды

 

съ

приборами,

 

евангелія,

 

апостолы,

 

кресты

 

напрестольные

 

и

 

водо-

святные,

 

кадила,

 

ковчеги,

 

дароносицы,

 

хоругви,

 

вѣнцы,

 

опд-

свѣчники,

 

паникадила,

 

лампады,

 

чаши

 

водосвятныя,

 

купели,

блюда,

 

фонари

 

походные,

 

кресты

 

запрестольные,

 

воздуха.

Готовый

 

священническія

 

и

 

діаконскія

 

облаченія

 

и

 

другіе

многіе

 

предметы.

На

 

всѣ

 

Товары

 

цѣны

 

самыя

 

умѣренныя.

Прейсъ-куранты

   

высылаются

 

бегплатщ^

СОДЁРЖАШЕ:—

 

Слово

 

въ

 

день

 

св.

 

Апостола

   

и

 

Евангелиста

 

Іоапна

 

Бо-
гослова.—Крестные

   

ходы

  

въ

   

Вятской

   

епархіи.—

 

+

   

H.

    

В.

   

Авраамовъ

(некрологь^.— Хроника.— Йѣніе

 

хора

 

любителей

 

въ

 

Малмыжскоиъ

 

соборѣ.

—Миссіонерскій

 

Спутникъ.— Холуницкій

 

заводъ.—Объявленія.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинар.іи,

 

Цротоіерей

 

А.

 

Израилем.

Рѳдакторъ,

 

преподаватель

 

Александръ

 

Одоевъ.

Довволено

 

цензурою.

 

Ватка.

 

28

 

мая

 

1903

 

г.

Цензоръ

 

Протоіерей

 

Николай

 

Кувшинскій.

Вятка.

 

Типо-дитогр.

 

Шкляевой,

 

бывшая

 

Маишеева.


