
О

 

С

 

G

 

P
m,

 

в,

 

%

 

Цевива

ВЯТСКІ
ЕНАРШЛЬНЫЯ

  

ВЕДОМОСТИ
6>

12. 1903

 

г.
гэ

Января

 

16-го.

ОТДЪЛЪ

       

ОФФИЦІАЛЬНЫИ

НЫСОЧАЙШІЯ

 

награды.

Государь

 

Императорь,

 

по

 

всеподдаввѣйшему

 

докладу

опредѣлеиіи

 

Святѣйшаго

 

Сѵвода,

 

Всемилостивѣйше

 

соизво-

лилъ,

 

въ

 

25

 

день

 

ноября

 

1902

 

года,

 

сопричислить

 

діакова

села

 

Нѣжнура,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Беневоленскаго,

по

 

случаю

 

исиолнившагося

 

50-ти

 

лѣтія

 

служенія

 

его

 

въ

священномъ

 

санѣ,

 

къ

 

ордену

 

Св.

 

Анны

 

3

 

степени.

Діаковы

 

церкве^:

 

села

 

Кстинива,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

Ковставтинъ

 

Верещагинъ,

 

села

 

Кырмыжа,

 

того

 

же

 

уѣзда,

Владимирь

 

Романоаъ,

 

Котельнической

 

Троицкой

 

соборной

Арсевій

 

Стефановъ,

 

села

 

Верхошижемья,

 

Орловскаго

 

увзда,

Алексій

 

Ерминъ

 

и

 

села

 

Рішетникова,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

Іоанвъ

 

Чернышевъ,

 

за

 

труды

 

но

 

народному

 

образованію,

Всемилостивей

 

hie

 

вьграждевы

   

въ

 

7

 

день

 

ноября

 

1902

 

года



—
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—

серебряными

 

медалями,

   

съ

 

надписью

   

„за

  

усердіе",

 

для

 

во

шенія

 

на

  

груди

 

на

 

Александровской

 

левтѣ.

Распоряженія

 

Правительтва.

Укавъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

САМО-

ДЕРЖЦА

 

ВСЕРОССІИСКАГО,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правитель-

ствующаго

 

Сѵнода,

 

Прѳосвящѳннѣйшему

 

Никону,

 

Епископу

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

 

отъ

 

14

 

октября

 

1902

 

года

 

sa*№

 

14,

о

 

воопрѳщѳніи

    

держать

    

при

  

церквахъ

    

болѣѳ

 

двухъ

 

оотъ

рублей.

По

 

указу

 

Его

 

Императоров

 

а

 

го

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Сиводъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

7

 

сентября

 

сего

года

 

за

 

Ж

 

20398,

 

относительно

 

подтверждена

 

Енархіаль-

вымъ

 

Начальствамъ

 

о

 

нехраненім

 

при

 

церквахъ

 

денегъ

 

свы-

ше

 

дозволеннаго

 

количества.

 

Справка:

 

Циркулярнымъ

 

ука-

зом!;

 

Свнтѣйшаго

 

Сѵвода

 

отъ

 

29

 

октября

 

1865

 

г.

 

вмѣнено

было

 

въ

 

непремѣнную

 

обязанность

 

причтамъ

 

ве

 

хравить

при

 

церквахъ

 

налпчныхъ

 

денегъ

 

болѣе

 

100

 

рублей.

 

Озна-

ченное

 

распоряжение

 

подтверждено

 

было

 

циркулярными

 

ука-

зами

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

15

 

октября

 

1869

 

г.

 

и

 

9

 

сентября

1873

 

года.

 

Засимъ,

 

но

 

Высочайше

 

утвержденной

 

12

 

іюня

1890

 

года

 

ввструвціи

 

церковнымъ

 

старостамъ,

 

разрѣшево

хранить

 

при

 

церквахъ

 

наличныхъ

 

денегъ

 

не

 

свыше

 

200

 

р.,

а

 

циркулярнымъ

 

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

21

 

авгу-

ста

 

1895

 

г.

 

предписано

 

Епархіальнымъ

 

Преосвящеввымъ

 

и

Сѵнодальнымъ

 

вонторамъ

 

строжайше

 

подтвердить

 

о

 

точвомъ

и

 

непремънвомъ

 

соблюденіи

 

правилъ

 

относительно

 

записи

 

и

храиенія

 

церковныхъ

 

суммъ,

 

вмѣнивъ

 

благочиннымъ

 

въ

обязанность,

 

чтобы

 

имѣли

 

строгое

    

за

 

этимъ

    

наблюденіе

    

в
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въ

 

своихъ

 

отчетахъ

 

о

 

состояніи

 

церквей

 

неопустительно

отмѣчали

 

о

 

соблюденіи

 

сихъ

 

правилъ,

 

а

 

въ

 

случай

 

несоблю-

денія

 

оныхъ

 

немедленно

 

доносили

 

Епархіальному

 

Начальству,
Приказали:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

по

 

§

 

30

 

инструк-

ціи

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

разрѣшается

 

хранить

 

при

 

церк-

вахъ

 

не

 

болѣе

 

200

 

руб.,

 

между

 

тѣмъ

 

изъ

 

сообщеній

 

о

 

по-

хищеніяхъ

 

церковныхъ

 

денегъ

 

и

 

имущества

 

усматривается,

что

 

въ

 

вѣкоторыхъ

 

церквахъ

 

оставляются

 

на

 

храневіе

 

зна-

чительно

 

большія

 

суммы,

 

ввковыя

 

нерѣдко

 

и

 

подвергаются

похищевію,

 

Святѣйшій

 

Сѵяодъ,

 

согласно

 

предложенію

 

г.

 

Си-

еодвльнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

опредѣляетъ:

 

предписать

 

епар-

хіальвымъ

 

преосвященным],

 

и

 

Синодальнымъ

 

конторамъ

циркулярными

 

указами

 

подтвердить

 

всѣмъ

 

церковвымъ

 

прич-

тамъ

 

п

 

старостамъ,

 

чтобы

 

безъ

 

особаго

 

разрѣшенія

 

преосвя-

щевваго

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случпЪ

 

ве

 

оставлялось

 

при

 

церквахъ

па

 

храневіе

 

свыше

 

200

 

руб.

 

наличными

 

деньгами

 

или

 

бу-

магами

 

на

 

предъявителя

 

и

 

чтобы

 

мѣстные

 

благочинные

имѣлп

 

за

 

ѳтимъ

 

бдительное

 

ваблюдевіе

 

и

 

при

 

обозрѣвіи

церквей

 

неопустительно

 

отмѣчали

 

о

 

соблюденіи

 

сего

 

поста-

новлена,

 

а

 

о

 

каждомъ

 

случаѣ

 

неисполненія

 

сего

 

немедля

доносили

 

Епархіальному

  

Начальству.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

ПЕРЕМЪНЫ

 

ПО

 

СЛУЖБЪ.

Опредѣлѳны:

 

на

 

священническія

 

мѣста— учитель

Свѣтлянской

 

школы,

 

Яраиск.

 

у.,

 

студентъ

 

Вятской

 

духовной

семиваріи,

 

Аркадій

 

Верѳщагинъ

 

въ

 

с.

 

Полынку,

 

Слоб.

 

у.,

—

 

7

 

января.

На

 

діаконскія

 

мѣста —состоящій

 

на

 

псаломщической

вакансіи

    

въ

 

с,

 

Илейскомъ,

   

Нолин.

 

у.,

    

діавонъ

   

Алевсѣй



—
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-

Поповъ

 

въ

 

с.

 

Спасо-Талицу,

 

Орлов,

 

у., —10

 

янв.;

 

діаконъ

церкви

 

при

 

Глазовскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

Алекспндръ

Падаринъ

 

въ

 

с.

 

Чепецко-Ильинское,

 

Вятск.

 

у.,

 

съ

 

отко-

М8ндировавіемъ

 

его

 

къ

 

училищной

 

церкви

 

для

 

богослуженія

и

 

для

 

исправлевія

 

экономской

 

должности, — 9

 

января.;

 

состо-

яний

 

на

 

псаломщической

 

вававсі;і

 

въ

 

с.

 

Иакарьѣ,

 

Вят.

 

у.,

діивснъ

 

Ге[іогій

 

Сырневъ

 

въ

 

с.

 

Просницу,

 

Вят.

 

у,

 

— 11

 

явв.

Исправляющій

 

должвость

 

псаломщика

 

с.

 

Ново-Зятцин-

скаго,

 

Мали,

 

у.,

 

Александръ

 

Безсоновъ

 

утвержденъ

 

въ

сей

 

должвости — 21

 

декабря.

Временно

 

псправляюшій

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Да-

нилова,

 

Сараи,

 

у.,

 

Илья

 

Мерзляковъ

 

принять

 

въ

 

духовное

званіе

 

и

 

зачислевъ

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Данилова,

Сарлп.

 

у.,

 

— 23

 

декабря.

Перемещены:

 

священникъ

 

с.

 

Молотникова,

 

Кот.

 

у.,

Алекспндръ

 

Поповъ

 

въ

 

с.

 

Кырмыжъ,

 

Вятск.

 

у,

 

— 7

 

янв.;

псаломщикъ

 

Котельвичесііой

 

Предтеченекой

 

церкви

 

ГІавелъ

Овчинниковь

 

въ

 

с.

 

Соловецкое,

 

Орлов,

 

у., -9

 

янв.;

 

свя-

щенникъ

 

с.

 

Илети,

 

Уржум,

 

у.,

 

Иетръ

 

Катаевъ

 

къ

 

Христо-

рождественской

 

церкви

 

ПІурмпнскаго

 

завода— 9

 

января.

Уволены

 

за

 

штате:

 

священникъ

 

с.

 

Полынки,

 

Слоб.

 

у

 

,

Іоанвъ

 

Любимовъ— 6

 

явв.:

 

діаконъ

 

с.

 

Кинчива,

 

Слоб.

 

у.,

Ѳеодоръ

 

Юферевъ— 7

 

явв.

Временно

 

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

при

церкви

 

Кирсивскаго

 

завода

 

Николай

 

Везгачевъ

 

освобожденъ

отъ

 

временно

 

порученвыхъ

 

ему

 

обязаввостей—

 

7

 

явв.

Умерли:

 

заштатвый

 

свящевникъ

 

с.

 

Гольянъ,

 

Сар.

 

у.

Павелъ

 

Мышкинъ — 10

 

декабря

 

(родился

 

въ

 

1833

 

г.

 

10

іювя

 

въ

 

с.

 

Поломѣ,

 

Глазов,

 

у.,

 

отъ

 

священника;

 

въ

 

1854

году

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи;

 

ру-

воположенъ

 

въ

 

санъ

 

іерея

 

къ

 

церкви

 

села

 

Гольянъ,

 

Сар.

 

у. }

12

 

февраля

 

1856

 

г.;

 

уволенъ

 

въ

 

заштатъ

 

26

 

сентября

1902

 

года);

 

псаломщикъ

 

с.

 

Ральниковъ,

 

Мали,

 

у.,

 

Василій

Жилинъ-5

 

декабря

 

(родился

   

въ

 

1849

 

году

   

16

 

января

 

въ



—
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—

с,

 

Цыпьѣ,

 

Мали,

 

у.,

   

отъ

 

причетника;

 

уволевъ

   

въ

 

1863

 

г.

изъ

 

высшаго

   

отдѣленія

   

Нолинскаго

 

духовнаго

   

училища;

 

въ

1866

 

году

    

16

 

іюня

   

опредѣленъ

    

на

 

должность

 

дьячка

   

въ

с.

 

Оватьрво,

   

Кот.

 

у.;

    

въ

 

1870

 

г.

 

3

 

апр.

    

перемѣщенъ

 

къ

Благовѣщенсвой

 

церкви

   

г.

 

Орлова

  

и

 

въ

  

1873

 

г.

    

5

  

ноября

на

 

настоящее

 

мѣсто);

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Макаровви,

Яран.

 

у.,

    

Григорій

    

Упшинскій — 20

   

декабря

    

(родился

 

въ

1853

 

г.

    

18

 

янв.

    

въ

    

с.

 

Люперсольскомъ,

    

Яран.

 

у.,

 

отъ

дьячка;

 

въ

  

1870

 

г.

   

окончилъ

 

курсъ

    

въ

 

Яранскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ;

    

въ

  

1886

  

г.

     

18

 

февраля

    

оиредѣленъ

   

въ

псаломщики

 

въ

 

с.

 

Сосновку,

 

Яран.

   

у.;

   

въ

 

1894

 

г.

 

1

 

апр.

перемѣщенъ

 

въ

 

с

 

Зыково,

 

Яран.

  

у.,

   

и

 

въ

  

1897

 

г.

  

9

 

іюня
на

 

настоящее

 

мѣсто);

    

заштатный

 

священникъ

  

с.

 

Сосновви,

Ярансв.

 

у.,

    

Алексѣй

   

Курбановскій

 

—

 

25

 

декабря

    

(родился

1834

 

г.

 

18

 

мая

 

въ

 

с.

 

Макарьѣ,

  

Котел,

 

у.,

 

отъ

 

діакона;

 

въ

1856

 

г.

 

овончилъ

 

курсъ

   

въ

 

семинаріи;

   

въ

 

1857

 

г.

 

20-го

апрѣля

 

опредѣленъ

 

на

 

священническую

 

вэкансію

 

въ

 

с.

 

Пет-

ропавловское,

 

Сараи,

  

у.;

  

былъ

 

перемѣщаемъ:

 

въ

  

i860

 

году

9

 

октября

   

въ

 

с.

 

Волипельги,

   

Мали,

 

у.,

 

въ

  

1863

 

году

   

въ

с.

 

Тойвино,

 

Сарап.

 

у.,

 

ьъ

 

1874

 

г.

  

8

 

іюня

   

въ

 

с.

 

Козлове,

Сараи-

  

у.,

 

въ

 

1878

 

г.

   

18

 

ноября

   

на

 

исаломщическую

 

ва-

кансію

 

въ

 

с.

 

Христорождественское,

   

Сарап.

 

у.,

 

въ

 

1879

 

г.

2

 

октября

   

на

 

священническую

  

вавансію

    

въ

 

с.

  

Ильивсвое,

Яран.

 

у.,

 

въ

  

1885

 

г.

    

31

 

января

   

на

 

псаломщичесвую

 

ва-

кансію

 

въ

 

с.

 

Верхолипово,

 

Орлов,

 

у.,

   

и

 

въ

 

1888

 

г.

 

21-го

марта

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Зюздино-Аѳонасьев-

свое,

 

Глаз,

 

у.;

    

въ

 

1882

 

г.

    

11

  

января

   

уволенъ

   

былъ

 

за

штатъ

 

и

 

въ

 

1894

 

г.

    

15

 

мая

 

вновь

    

опредѣленъ

  

былъ

 

на

священническую

    

вавансію

    

въ

 

с.

    

Святицу,

    

Глаз,

 

у.;

   

въ

1895

 

году

    

29

 

іюня

 

уволенъ

    

за

 

штатъ,

    

а

 

въ

 

1896

 

году

августа

   

1

 

временно

 

командировать

 

для

 

исправленія

 

священ-

аичесвихъ

 

обязаностей

 

въ

 

о.

 

Сосновку,

 

Яран.

 

у.).



—
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—

Свободны

 

я

    

м

 

t

 

с

 

т

 

а,

Священническія:

 

при

 

тюремной

 

церкви

 

г.

 

Сарапула

 

и

въ

 

селахъ:

 

Лубягинѣ

 

и

 

Медянѣ,

 

Вятск.

 

у.;

 

Юртикѣ,

 

Нолин.

уѣзда;

 

Чудиновѣ,

 

Орлов,

 

у.;

 

Илети,

 

Уржум,

 

у.;

 

Юскахъ,

Глазов,

 

у.;

 

Молотвиковѣ,

 

Котел,

 

у.;

 

Гольянахъ,

 

Галановѣ,

Большой

 

Норьѣ,

 

Паздерахъ

 

2,

 

Полозовѣ,

 

Козловѣ

 

и

 

Ново-

поселенномъ,

 

Сарап.

 

у.;

 

Кизнери

 

2

 

и

 

Дерюшевѣ,

 

Мали,

 

у.;

Алевсандровсвомъ,

 

Граховѣ,

 

Костенѣевѣ

 

и

 

Троицкомъ,

Елабужскаго

 

уѣзда.

Діаконскія:

 

въ

 

селахъ

 

Полывкѣи

 

Кинчивѣ,Сл.

 

у-;Еловѣ,

Качвѣ,

 

Костенѣевѣ,

 

Котловвѣ,

 

Кураковѣ,

 

Анзиркѣ,

 

Сара-

ляхъ,

 

Свиногорьѣ,

 

Лекаревѣ

 

и

 

Удаловкѣ,

 

Елаб.

 

у.;

 

Гоньбѣ,

Новомъ

 

Бурцѣ,

 

Брызгаловѣ,

 

Дерюшевѣ

 

и

 

Черемисскомъ

Малмыжѣ,

 

Малмыж.

 

у.;

 

Бурановѣ,

 

Выѣздѣ,

 

Кіасовѣ,

 

Ку-

люшевѣ,

 

Тойкинѣ,

 

Чегандахъ,

 

Нылги-Вамьѣ

 

и

 

Хрпсторож-

дествевсвомъ,

 

Сарап.

 

у.

Іісаломщическія:

 

при

 

Сарапульсвомъ

 

Возвесевсвомъ

соборѣ,

 

Ниволаевсвой

 

церкви

 

г.

 

Слободскаго

 

и

 

при

 

Предте-

ченской

 

церкви

 

г.

 

Котельвича

 

ивъ

 

селахъ:

 

Макарьѣ

 

Вят.

 

у.,.

Илейскомъ,

 

Нолин.

 

у.;

 

при

 

Омутинской

 

единовѣрческой

цервви,

 

Глаз,

 

у.;

 

Мавароввѣ

 

и

 

Ильинсвомъ,

 

Яран.

 

у.;

 

Кир-

синсвомъ

 

заводѣ,

 

Слоб.

 

у.;

 

при

 

Христорождественсвой

 

цервви

Шурминсваго

 

завода,

 

Уржум,

 

у.;

 

Большой

 

Чепцѣ

 

и

 

Іюль-

свомъ,

 

Сарап.

 

у.;

 

Дерюшевѣ

 

и

 

Ральнивахъ,

 

Мали.

 

у.

Награждѳніе

 

набедренникомъ.

Іеромонахъ

 

Вятсваго

 

Успенсваго

 

Трифонова

 

монастыре

Валерій

 

24

 

девабря

 

1902

 

года

 

ЕгоПреосвященствомъ,

 

Прѳо-

священнѣйшимъ

 

Никономъ

 

награждевъ

 

вабедревнивомъ.



-
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Объявленіе

 

благодарности

 

Епархіьльнаго

 

начальства.

Неизвестному

 

лицу,

 

за

 

пожертвовавіе

 

въ

 

церковь

 

села

Сырьяно-Николаевскаго

 

металлическвхъ

 

хоругвей,

 

стоимостію

въ

 

80

 

руб.,

 

и

 

Слободскому

 

мѣщавину

 

Гавріилу

 

Васильеву

Нашину,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

 

напрестольной

одежды,

 

священническаго

 

облачеяіа

 

и

 

пелепы

 

на

 

преотолъ,

всего

 

на

 

сумму

 

50

 

руб.,—отъ

 

Епархіальваго

 

Начальства

объявляется

 

благодарность.

Назначеніе

 

наблюдающаго

 

за

 

безплатной

 

библиотекой.

Иротоіерей

 

Внтскаго

 

Воскресенского

 

собора

 

Іоаннь

 

Осо-

нинъ

 

утвержденъ

 

Госнодиномъ

 

Вятскимъ

 

Губервмторомь

 

от-

вѣтственнымь

 

п

 

наблюдающим

 

ь

 

лпцімь

 

но

 

безплатной

 

на-

родной

 

библіотекѣ,

 

учреждаемой

 

Ннтовпмъ

 

купцомъ

 

И.

 

И.

Лаптевым*,

 

при

 

участіи

 

уѣзднагп

 

земства.

ПРОТОКОЛЫ
съѣзда

 

депутатовъ

 

Яранскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

бывшаго

въ

 

ноябрѣ

  

1902

 

года.

ПРОТОКОЛЪ

   

№

   

1-й.
Утреннее

 

засгъданіе

 

11-го

 

ноября.

Въ

 

10

 

часовъ

 

утра

 

11-го

 

ноября

 

въ

 

залъ

 

училищ-

наго

 

зданія

 

явились

 

депутаты

 

Яравскаго

 

училищнаго

округа:

 

1)

 

протоіерей

 

г.

 

Яранска

 

о-

 

Николай

 

Курбавов-
скій;

 

священники:

 

'2)

 

Савва

 

Наумовъ,

 

3)

 

Николай

 

Кал-
листовъ,

 

4)

 

Николай

 

Кибардинъ,

 

5)

 

Павелъ

 

Невзоровъ,
6)

 

Варсонофій

 

Карповъ,

 

7)

 

Александръ

 

Тукмачевъ,
8)

 

Александръ

 

Кувглинсхій,

 

9)

 

Іоавнъ

 

Бобровскій,
10)

 

Михаилъ

 

Ѳедоровъ,

 

11)

 

Александръ

 

Беневитскій,
12)

 

Александръ

 

Олюнивъ,

 

13)

 

Константинъ

 

Селиванов-
скій

 

и

    

14)

 

Михаилъ

 

Мальгиновъ

 

и

 

члены

   

Нравленія
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училища

 

отъ

 

духовенства:

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Анцыгинъ
и

 

свящевникъ

 

Василій

 

Лаженицывъ,

Послѣ

 

молитвы

 

Ов.

 

Духу

 

о.о.

 

депутаты

 

присту-

пили

 

къ

 

избранію

 

преде Ьдателя

 

и

 

секретаря

 

съѣзда

 

и

единогласно

 

безъ

 

баллотировки

 

были

 

избраны:

 

пред-

сѣдателемъ

 

— протоіерей

 

Николай

 

Курбановскій,

 

секре-

таремъ— священникъ

 

Конставтивъ

 

Оеливановскій,

 

а

помощвикомъ

 

ему— священникъ

 

Николай

 

Кибардинъ.

Послѣ

 

молитвы

 

„ Днесь

 

благодать

 

Ов.

 

Духа

 

насъ

собра",

 

о-

 

предсѣдатѳль

 

объявилъ

 

съѣздъ

  

открытымъ.

Слушали:

 

резолюцію

 

Ііреосвященнѣйшаго

 

Варсо-

нофія,

 

Епископа

 

Глазовскаго,

 

послѣдовавшую

 

на

 

про-

токолахъ

 

съѣзда

 

депутатовъ

 

1901

 

г.:

 

„Утверждается"
и

 

постановили-

 

принять

 

къ

 

свѣдѣвію.

Слушали:

 

смѣту

 

расходовъ

 

ва

 

содержаніе

 

училища

въ

 

1903

 

году,

 

представленную

 

Правленіемъ

 

Яранскаго
духовнаго

 

училища.

§

 

1-й.

 

На

 

содержавіе

 

служащихъ

 

при

 

училищѣ

лицъ,

 

именно:

 

1

 

п.

 

учителю

 

Николаю

 

Юферѳву— 500

 

р

 

;

2

 

п.

 

тремъ

 

надзириталямъ

 

по —300

 

р. — 900

 

руб.;

 

3

 

п.

эконому

 

училища

 

священвику — 500

 

р.;

 

4

 

п.

 

училищно-

му

 

врачу— 120

 

руб

 

;

 

5

 

п

 

квартирнаго

 

пособія

 

учите-

лямъ

 

съ

 

среднимъ

 

образованіѳмъ

 

Евлампію

 

Стефанову
и

 

Николаю

 

Юфереву,

 

всего — 120

 

руб.;

 

6

 

п.

 

шести

учителямъ

 

училища

 

вознаграждевія

 

за

 

ведевіе

 

вечер-

нихъ

 

занатій

 

съ

 

малоуспѣшвыми

 

учениками— 300

 

руб.;

7

 

п.

 

учителю

 

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ

въ

 

IV,

 

III

 

и

 

П

 

классахъ,

 

кандидату

 

богословія

 

Сер-
гею

 

Князеву

 

—100

 

руб

 

;

 

8

 

п.

 

учителю

 

русскаго

 

и

 

цер-

ковно-славянскаго

 

языковъ

 

въ

 

I

 

клас.

 

Евламнію

 

Сте-

фанову

 

за

 

трудъ

 

исправленія

 

классныхъ

 

и

 

домашнихъ

письменвыхъ

 

работъ —50

 

руб.;

    

9

  

п.

 

помощнику

 

смот-



-

 

29

 

-

ѵителя

 

И.

 

Аѳанасьеву

 

за

 

завѣдываніе

 

ученической

 

биб-
ліотекою

 

и

 

выдачу

 

изъ

 

нея

 

книгъ — 100

 

руб-;

 

10

 

п.

дѣлопроизволителю

 

канцеляріи

 

Правлѳнія

 

училища —

240

 

руб.;

 

и

 

11

 

п.

 

учителю

 

гимнастики

 

-80

 

руб.

 

Ито-
го— 3010

 

рублей.
Постановили:

  

принять.

§

 

2-й.

 

На

 

содержаніе

 

30

 

сиротъ

 

и

 

бѣдныхъ

 

уче-

никовъ

 

съ

 

одеждон^

 

обувью,

 

бѣльемъ,

 

спальнымъ

 

при-

борами

 

и

 

письменными

    

принадлежностями

 

— 1800

 

руб.;

2

  

п.

 

на

 

содержаніѳ

 

15

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

 

безъ

 

одеж-

ды

 

и

 

обуви,

 

по—45

  

руб.— 675

 

руб.,

 

а

   

всего— 2475

 

р.

Постановили:

 

расходъ

 

по

 

§

 

2-му

 

смѣты

 

принять

Подлинвый

 

подписали:

   

прѳдсѣдатель

   

съѣзда,

 

о.о.

депутаты

 

и

 

члены

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства.

ДРОТОКОЛЪ

   

№

   

2-й.

Вечернее

 

засѣдтіе

 

11-ю

 

ноября.

Явились

 

тѣ

 

же

 

о.о.

 

депутаты

 

и

 

члены

 

Нравленія.
Продолжали

 

слушаніѳ

 

смѣты:

§

 

3-й.

 

На

   

содержаніе

   

училищнаго

 

дома:

   

1

 

п.

 

на

прислугу- 550

 

руб.;

 

2

 

п.

 

на

 

мытье

    

половъ— 125

 

руб.;

3

  

и.

 

освѣщеніѳ

 

— 457

 

руб.

 

61

 

к.;

 

4

 

ц-

 

на

 

отопленіе —

1123

 

руб.

 

50

 

коп.

 

5

 

п.

 

на

 

очистку

 

рѳтирадъ

 

и

 

помой-

ныхъ

 

ямъ —45

 

руб.;

 

6

 

п.

 

на

 

очистку

 

центральной

сточной

 

ямы — 140

 

руб.;

 

7

 

п.

 

на

 

очистку

 

дымовыхъ

трубъ— 30

 

руб.;

 

8

 

п.

 

на

 

полуду

 

котловъ,

 

кружекъ

 

и

мѣдныхъ

 

чайвиковъ —45

 

руб.;

 

9

 

п.

 

на

 

очистку

 

снѣга

съ

 

двора

 

и

 

крыгаъ

 

и

 

набивку

 

погреба

 

льдомъ— 25

 

р.;

10

 

п.

 

на

 

ремонтъ

 

зданій— 424

 

р.

 

94

 

к.;

 

lin.

 

на

 

исправ-

леніе

 

механизма

 

водянаго

 

отопленія— 25

 

руб.;

 

12

 

п.

 

на

страхованіе

 

зданій — 105

 

руб.;

 

13

 

п.

   

на

 

содержаніе

 

ло-



-

 

зо

 

-

шади

 

и

 

ремонтъ

 

экипажей — 100

 

руб.,

 

а

 

всего

 

по

 

§

 

3
потребно— 3196

 

руб-

 

5

 

коп.

Постановили:

 

принять.

Подлиный

 

подписали:

 

предсѣдатель

 

съѣзда,

 

о.о.

депутаты

 

и

 

члены

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства.

ПРОТОКОЛЪ

  

№

   

3-й

Утреннее

 

заспданія

 

12-го

 

ноября.

§

 

4-й.

 

1

 

п.

 

на

 

содержание

 

фундаментальной

 

библіотеки
— 130

 

руб.;

 

2

 

п.

 

на

 

содержаніе

 

ученической

 

библіоте-
ки— 100

 

руб.;

 

3

 

п-

 

на

 

пріобрѣтевіе

 

35

 

экз.

 

Новаго

 

За-
вѣта

 

для

 

выдачи

 

вновь

 

поступающимъ

 

упеникамъ

 

-

26

 

руб.

 

40

 

коо.;

 

4

 

п-

 

на

 

покупку

 

и

 

переплетъ

 

учебни-

ковъ

 

для

 

казевнокошныхъ

 

учениковъ —50

 

руб.;

 

5

 

п.

на

 

покупку

 

книгъ

 

въ

 

награду

 

лучшимъ

 

ученикамъ —

20

 

руб-;

 

6

 

п.

 

на

 

канцелярскія

 

потребности— 40

 

руб.,
всего

 

по

 

этому

 

параграфу

 

смѣты

 

потребно

 

расходовъ

—366

 

руб.

 

40

 

коп.

Постановили:

 

принять.

§

 

5-й

 

п.

 

1,

 

на

 

мелочные

 

расходы -50

 

руб-;

 

п.

 

2

 

на

эктраординарные

 

расхода

 

— 150

 

руб.,

 

всего

 

по

 

этому

 

па-

раграфу

 

потребно— 200

 

руб.

Постановили:

 

принять.

§

 

6-й.

 

На

 

пріобрѣтеніе

 

планетарія

 

съ

 

зубчатыми

колесами

 

Берлинской

 

фабрики

 

Шоттѳ-55

 

руб.
Постановили:

 

принять.

Слушали:

 

§

 

1-й

 

дополнительное

 

заявленіе

 

Прав-
левія

 

училища,

 

въ

 

коемъ

 

объясняется

 

причина

 

перерас-

хода —300

 

руб.

 

противъ

 

смѣтнаго

 

назваченія

 

по

 

§

 

6-му.
Постановили:

 

объясненіе

 

Правленіи

 

признать

 

удов-

летворительнымъ

    

и

    

разрѣшить

    

Правленію

    

покрыть
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этотъ

    

перерасхода

    

предполагаемыми

    

остатками

     

по

всѣмъ

 

другимъ

 

§§

 

смѣты.

Слушали:,§

 

3-й

 

допольнительваго

 

заявленія

 

Нрав-
ленія,

 

въ

 

которомъ

 

оно

 

ходатайствуетъ

 

предъ

 

съѣздомъ

о

 

назначеніи

 

квартирваго

 

оособія

 

учителямъ

 

училища:

г.г.Дмитревскому,

 

Миролюбову

 

и

 

Кибардиву,

 

прошевія
которыхъ

 

о

 

пособіи

 

были

 

заслушаны,

 

и

 

постановили:

выдать

 

на

 

1903

 

годъ

 

означевнымъ

 

учителямъ

 

квартир-

ваго

 

поеобія,

 

по

 

60

   

руб.

 

каждому,

 

а

 

всего

    

180

    

руб.

Слушали:

 

заявленія

   

Правлевія

 

о

томъ,

 

что

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Сели-
вановскій,

 

не

 

смотря

 

на

   

многократ-

  

Правленіе

 

учили-

выя

 

требованія

  

Нравленія

   

и

 

поста-

новленія

    

2-хъ

    

предтествовавшихъ

съѣздовъ

    

о.о.

     

дѳпутатовъ

    

округа,

 

ща,

 

выписавъ

 

эту

утвержденныхъ

 

Епархіальнымъ

 

Прео-
священнымъ,

 

до

 

сихъ

 

поръ

   

не

 

упла-

тилъ

 

Правленію —45

 

руб-

 

долга,

 

ко-

 

статью

 

и

  

допол-
торый

 

съ

 

него

 

слѣдуетъ

 

за

 

содержа-

віе

 

бывшаго

 

ученика

 

Михаила

  

Квя-
зѳва,

 

за

   

котораго

    

о.

 

Селивановскій

 

нивъ

 

ее

    

справка-

обѣщался

 

вносить

 

установленную

 

пла-

ту.

   

При

 

этомъ

   

заслушано

 

заявленіе

о.

 

благочиннаго

 

У

 

округа

 

Яранскаго

 

ми

       

изъ

      

учи-

уѣзда,

 

священника

 

с.

 

Кикнура

 

Васи-
лія

    

Курбановскаго,

    

въ

 

которомъ

 

о.

благочинвый

 

увѣдомляетъ

 

съѣздъ,

  

что

 

лищныхп

      

жур-

священвикъ

     

Іоаввъ

    

Селивановскій
рѣпштельно

 

отказался

 

уплатить

 

этотъ

долгъ,

    

такъ

    

какъ

 

о.

 

Селивановскій

 

наловъ

 

и

   

прото-

не

 

нризнаетъ

 

его

 

за

 

собою.

    

Прини-
мая

 

во

 

вниманіе,

   

что

 

этотъ

 

вопросъ

вотъ

 

уже

   

третій

   

годъ

 

съѣздомъ

 

рѣ-

 

коловъ

 

предмет-
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шается

 

въ

    

положительномъ

   

смыслѣ

 

вующихъ

 

сѣздовъ,

и

 

что

 

журвалъ

    

Правлемія

   

училища

отъ

 

14-го

 

іюня

  

1902

 

г.,

 

о

 

взысканіи
этого

 

долга

   

съ

   

о.

    

Селивановскаго
утверждень

 

Его

   

Преосвященствомъ,

 

представить

 

мнѣ.

Преосвященнѣйшимъ

 

Никономъ,

 

Епи-
скопомъ

 

Вятскимъ

 

и

 

Сободскимъ,
Постановили:

  

оставить

   

въ

   

силѣ

опредѣленія

    

прошлогодняго

   

съѣзда

 

Е.

 

Еиконъ.
депутатовъ

 

объ

   

обязатѳльномъ

 

взыс-

кана

 

съ

 

священника

   

Селивановска-
го

 

этого

 

долга.

Слушали:

 

заявленіе

 

учителя

 

духовнаго

 

училища

Сергѣя

 

Князева,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

проситъ

 

прибавить

ему

 

вознагражденія

 

еще— 50

 

руб.

 

къ

 

получаемымъ

имъ— 100

 

руб.,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

получаетъ

 

незначитель-

ное

 

штатное

 

содержаніе.

Постановили:

 

руководствуясь

 

циркуляромъ

 

учебнаго

комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

отъ

 

16

 

—

 

18

 

іюня
1893

 

года

 

за

 

№1572,

 

прибавить

 

учителю

 

Сергѣю

 

Кня-
зеву

 

еще

 

— 50

 

руб.

 

къ

 

получаемымъ

 

имъ— 100

 

руб.

впредь

 

до

 

полученія

 

имъ

 

высшаго

 

оклада.

Слушали:

 

журналъ

 

занятій

 

и

 

дѣйствій

 

временво-ре-

визіовнаго

 

комитета

 

по

 

провѣркѣ

 

отчетностей

 

о

 

при-

ходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

по

 

содержанію

 

Яранскаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

1901

 

г.

Постановили:

 

журналъ

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію,

 

а

 

чле-

вамъ

 

комитета

 

выразить

 

благодарность

 

за

 

вниматель-

ное

 

и

 

весьма

 

добросовѣстное

 

исполвеніе

 

возложенныхъ

ва

 

нихъ

 

обязаностей,

Подлиный

 

подписали:

 

предсѣдатель

 

съѣзда,

 

о.о.

депутаты

 

и

 

члены

 

Ііравленія

 

отъ

 

духовенства.
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ПРОТОКОЛЪ

   

№

 

4-й.

Вечернее

 

засѣданіе

 

±2

 

ноября-

Производили

 

закрытою

 

баллотировкою

 

выборъ

членовъ

 

времевно-ревизіоннаго

 

комитета

 

на

 

1903

 

годъ;

при

 

чемъ

 

оказались

 

избранными

 

въ

 

члены

 

комитета:

протоіерей

 

Димитрій

 

Миловъ,

 

священ.

 

Димитрій

 

Луб-
нинъ

 

и

 

Алексѣй

 

Сіефановъ,

 

и

 

кандидатами

 

къ

 

нимъ

 

свя

щенникъ

    

Іаковъ

   

Мултановскій

 

и

 

Іоаннъ

 

Порфирьевъ.
Слушали:

 

прошеніе

 

діакона

 

на

 

псаломщической

 

ва-

кансіи

 

села

 

Юмы,

 

Котельвическаго

 

уѣзда,

 

Владиміра
Покрышкина,

 

который

 

проситъ

 

сложить

 

съ

 

него

 

пла-

ту

 

за

 

правоученія

 

двухъ

 

его

 

сыновей

 

Сергѣя

 

и

 

Васи-
лія,

 

обучающихся

 

въ

 

Яравскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

недостаточность

 

средствъ,

 

полу-

чаемыхъ

 

просителемъ

 

по.должности

 

псаломщика,

 

и

 

содер-

жаніе

 

въ

 

училищѣ

 

двухъ

 

сыновей,

 

постановили:

 

впредь

освободить

 

его

 

отъ

 

платы

 

за

 

правоученіе

 

его

 

дѣтей

 

въ

училищѣ.

Разсуждали

 

о

 

томъ,

 

что

 

желательно

 

было

 

бы

 

имѣть

истинное

 

представленіе

 

объ

 

училищномъ

 

хозяйств!

 

те-

Это

 

излишне:

 

кущаго

 

года,

 

а

 

для

 

того

 

постановили:

сьѣздъ

 

можетъуз-

 

просить

 

Правленіе

 

училища

 

на

 

буду-

натьовсемдѳтомъ

 

щее

 

время

 

обязательно

 

представлять

чрезъ

 

о.о.

 

членовъ

 

съѣзду

 

о

 

о.

 

депутатовъ

 

экономиче-

Правленія

 

и

 

реви-

 

скій

 

журналъ,

 

приходо-расходныя

зіоннаю

 

комите-

 

книги

 

съ

 

оправдательными

 

докумен-

та

   

Е.

 

Виконъ.

      

тами

 

на

 

рязсмотрѣніе.'

Слушали:

 

протоколъ

 

утренняго

 

засѣданія,

 

который

приняли

 

къ

 

свѣдѣнію,

 

и

 

потомъ

 

приступили

 

къ

 

сооб-

ражение

 

всей

 

суммы,

 

принятой

 

съѣздомъ

 

на

 

содержа-

віе

 

училища

 

въ

 

1903

 

году,

 

и

 

суммы,

 

подлежащей

представленію

    

въ

    

Правленіе

    

училища

   

отъ

   

церквей
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благочиній

 

округа.

 

Всѣ

 

расходы

 

по

 

содержанію

 

учи-

лища

 

въ

 

1903

 

году

 

исчислены

 

въ

 

количеств!

 

9302

 

р.

45

 

коп.

 

Присоединяя

 

же

 

сюда

 

дополнительное

 

посо-

біе

 

четырѳмъ

 

учителямъ

 

училища,

 

въ

 

количеств!

 

230

 

р.,

— вся

 

сумма

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

въ

 

1903

 

году

составить —9532

 

руб.

 

45

 

коп.

Расходы

 

эти

 

покрываются:

 

1)

 

платою

 

за

 

обученіе
въ

 

училищ!

 

иносословныхъ

 

и

 

иноокружныхъ

 

учевиковъ

въ

 

количеств!— 775

 

руб.;

 

2)

 

ожидаемымъ

 

посту пленіемъ
отъ

 

продажи

 

в!нчиковъ

 

и

 

листовъ

 

разр!шительной

 

мо-

литвы,

 

въ

 

количеств! — 1184

 

руб.

 

72

 

коп-,

 

что

 

соста-

вить

 

всего — 1959

 

руб.

 

72

 

коп.;

 

9'/,

 

°/ 0

 

взносомъ

 

цер-

квей

 

округа,

 

подлежащихъ

 

обложенію,

 

что

 

составить

—7448

 

руб.

 

95

 

коп.,

 

а

 

недостающую

 

сумму

 

въ

 

коли-

честв!— 123

 

руб.

 

78

 

коп.

 

и

 

письмоводителю

 

вознаг-

ражденія— 5

 

руб.,

 

всего

 

128

 

руб.

 

78

 

коп., !

 

покрыть

изъ

 

остальныхъ

 

суммъ

 

сего

 

года.

Процентный

 

сборъ

 

опред!ляется

 

по

 

каждому

 

бла-

гочинію

 

округа

 

въ

 

слъдующѳмъ

 

разм!р!:

а)

   

по

 

Яранскому

 

городскому

 

благочинію

 

съ

 

суммы

обложевія: ..... 8086

 

р.

 

— 768

 

р..

 

17

 

к.

б)

   

1

 

благоч

   

окр.

 

Яран.

  

у.

 

8378

 

р.—

 

795

 

р.

 

91

 

к.

в)

  

2

       

„

        

„

       

„

      

.

 

16968

 

р.— 1611р.

 

96

 

к.

г)

  

3

       

.

       

„

       

,

      

„

 

14110

 

р.-1340р.

 

45

 

к.

д)

  

4

       

я

       

„

       

.

      

„

   

8832

 

р.-

 

839

 

р.

   

4

 

к.

е)

  

5

       

„

        

u

   

.

   

„

      

„

   

7254

 

р.—

 

689

 

р.

 

13

 

к.

ж)

   

2

   

окр.

 

Уржум.

 

у!зда

   

3226

 

р. —

 

306

 

р.

 

47

 

к.

з)

  

3

                              

я

 

7668

 

р.-

 

728

 

р.

 

46

 

к.

и)

 

4

 

„

 

306

 

р—

 

29

 

р.

 

7

 

к.

і)

 

2

 

окр.

  

Котельничес

 

у.

 

3582

 

р.—

 

340

 

р.

 

29

 

к.

Итого

 

.

   

.

   

.78410

 

р. -7448

 

р.

 

95

 

к.
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Подлинный

 

подписали:

 

предс!датель

 

съ!зда,

 

о.о.

депутаты

 

и

 

члены

 

Правлевія

 

отъ

 

духовенства.

ПРОТОКОЛЪ

   

№

  

5-й.

Утреннее

 

засѣданіе

 

13-го

 

ноября.

На

 

собравіе

 

явились

 

тѣ

 

же

 

о

 

о.

 

депутаты.

 

Заслу-
шали

 

редакціи

 

прежныхъ

 

протоколовъ

 

и

 

приняли

 

къ

св!д!нію-
Производили

 

осмотръ

 

училищныхъ

 

зданій

 

и

 

над-

ворныхъ

 

строѳній

 

и

 

работъ

 

по

 

ремонту

 

училища

 

въ

текущемъ

 

году;

 

нашли

 

въ

 

всѳмъ

 

полный

 

порядокъ

 

и

постановили:

 

выразить

 

г.

 

Смотрителю

 

училища

 

благо-
дарность

 

за

 

его

 

ввимательвое

 

и

 

заботливое

 

отвошевіе
къ

 

училищвому

 

хозяйству.

 

Времевемъ

 

будущаго

 

съ!зда

депутатовъ

 

округа

 

вазвачается

  

1-го

 

декабря

 

1903

 

года.

Оковчивъ

 

вс!

 

д!ла

 

подлежавшія,

 

съ!здъ

 

считаетъ

пріятнымъ

 

для

 

себя

 

долгомъ

 

благодарить

 

о.

 

предс!-

дателя

 

съ!зда,

 

протоіерея

 

Николая

 

Курбановскаго

 

за

ум!лоѳ

 

руководительство

 

занятіями

 

настоя щаго

 

съ!зда.
Вм!ст!

 

съ

 

т!мъ,

 

принимая

 

въ

 

вниманіе

 

внимательвость

и

 

опытность

 

о

 

о-

 

члевовъ

 

Правлевія

 

отъ

 

духовевства,

протоіерея

 

Іоанна

 

Анцыгива

 

и

 

священника

 

Василія
Лаженицыва,

 

постановили:

 

выразить

 

имъ

 

за

 

это

 

искрен-

нюю

 

признательность

 

настоящаго

 

съ!зда.

 

Постановили:
благодарить

 

д!лопроизводителя

 

съ!зда

 

священника

Константина

 

Селивановскаго

 

за

 

его

 

трудъ

 

къ

 

составле-

нію

 

протоколовъ

 

настоящаго

 

съ!зда.

Настоящіе

 

протоколы

 

съ!зда

 

просить

 

Его

 

Прео-
священство

 

разр!шить

 

напечатать

 

въ

 

Вятскихъ

 

Епар-
хіальныхъ

 

Ввдомостяхъ.
Поел!

   

молитвы

    

„Достойно

    

есть"

    

предс!датѳль
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съ!зда

 

протоіерей

 

Николай

 

Курбановскій

 

объявилъ

съ!здъ

 

закрытымъ.

Подлинный

 

подписали:

 

предсъдатель

 

съ!зда,

 

о.о-

депутаты

 

и

 

члены

 

Правлевія

 

отъ

 

духовенства.

На

 

сихъ

 

протоколахъ

 

с!зда

 

посл!довала

 

резолю-

ція

 

Его

 

Преосвященства.

 

Преосвященн!йшаго

 

Никона,
Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго:

 

„2.902

 

г.

 

ноября

 

17-го.

Утверждаются.

 

Е.

 

Инконъ".

Особый

 

протоколъ

 

съѣзда

 

депутатовъ

 

Яран-
окаго

   

училищнаго

    

округа,

    

составленный
13-го

 

ноября

 

1902

 

года.

Съ!зду

 

депутатовъ

 

быль

 

представленъ

 

душепри-

казчикомъ

 

по

 

завѣщанію

 

покойнаго

 

протоіерея

 

г.

Яранска

 

Петра

 

Добровольскаго

 

статскимъ

 

сов!тникомъ
Николаемъ

 

Сырневымъ — нерукотворенный

 

образъ

 

Спа-
сителя

 

въ

 

сребропозлащенной

 

риз!,

 

завѣщанный

 

покой-

вымъ

   

протоіереемъ

 

Яранскому

 

духовному

 

училищу.

Съ!здъ,

 

принявъ

 

этотъ

 

даръ

 

умершаго

 

протоіерея,
постановилъ:

 

пом!стить

 

этотъ

 

Св.

 

образъ

 

въ

 

училищ-

номъ

 

зал!,

 

гд!

 

совершаются

 

учениками

 

училища

 

утрен-

нія

 

и

 

вечернія

 

молитвы,

 

и

 

пропѣть

 

покойному

 

протоіе-
рею

 

в!чную

 

память,

 

что

 

тогда

 

же

 

и

 

было

 

исполнево

съ'Ьздомъ

 

депутатовъ.

Подлинный

 

подписали:

 

предсѣдатель

 

съ!зда,

 

о.о.

депутаты

 

и

 

члены

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства.

На

 

семъ

 

протокол!

 

съ!зда

 

посл!довала

 

резолюція
Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящевн!йшаго

 

Никона,

 

Епи-
скопа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго

 

„1902

 

года

 

ноября

 

17.
Читалъ.

 

Е.

 

Ыиконъ.
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ОБЪЯВЛЕН!

   

Я.

Отъ

 

Совѣта

 

Елабужскаго

 

Епархіалышо

  

женскаго

 

училища.

Совѣтъ

 

Елабужскаго

 

епархіальваго

 

жевскаго

 

училища

симъ

 

объйвляетъ,

 

что

 

при

 

учплащѣ

 

ваканта

 

должность

эконома.

 

На

 

эту

 

должность

 

требуется

 

діаковъ,

 

человѣкъ

 

не

вдовый,

 

но

 

и

 

немвогосемейвый.

 

Кромѣ

 

спеціально

 

эконом-

скпхъ

 

обязанностей,

 

на

 

эконома

 

училища

 

возлагаются

 

обязан-

ности

 

дѣлопроизводптеля

 

и

 

письмоводителя

 

канцеляріи

 

Совѣта,

а

 

также

 

ознакомленіе

 

и

 

наблюденіе

 

за

 

отопленіемь

 

и

 

вен-

тиляцией

 

въ

 

новомъ

 

зданіи

 

училища.

 

По

 

должности

 

эконома

жаловавья

 

налагается

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

при

 

готовой

 

квар-

тирѣ,

 

отопленіи,

 

освященіи

 

и

 

столѣ

 

отъ

 

училища,

 

цри

 

чемъ

квартира

 

съ

 

отоплевіемъ

 

и

 

оевѣщеніемъ

 

будетъ

 

дана,

 

съ

переходомъ

 

училища

 

въ

 

новое

 

зданіе,

 

не

 

ранѣе

 

августа

мѣсяца

 

будущаго

 

года;

 

по

 

должности

 

делопроизводителя

 

и

письмоводитрля

 

200

 

руб.,

 

а

 

всего

 

600

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Лица,

желающія

 

занять

 

означенную

 

должность,

 

должны

 

подать

прошенія

 

въ

 

Совѣтъ

 

училища,

 

съ

 

приложевіемъ

 

копіи

 

съ

послужнаго

 

списка

 

и

 

независимо

 

отъ

 

этого

 

рекомендации

отъ

 

мѣстнаго

 

благочиннаго.

О

 

торгахъ.

18

 

января

 

1903

 

года

 

назначаются

 

торги

 

на

 

постройку

деревяннаго

 

храма

 

и

 

домовъ

 

для

 

причта

 

при

 

починкѣ

 

Чубоѣ,

Поломской

 

волости,

 

Глазовскаго

 

уѣзда.

 

Строительнымъ

 

ко-

митетомъ

 

приглашаются

 

благонадежные

 

мастера

 

съ

 

надле-

жащими

 

документами

 

и

 

соответствующими

 

залогами.
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ВЕДОМОСТЬ

о

 

количествѣ

 

пожѳртвованій,

 

поотупившихъ

 

въ

 

пользу

 

постра-

давшихъ

 

отъ

  

неурожая

   

креотьянъ

 

Вятокой

  

губѳрніи

 

въ

 

те-

чете

 

декабря

 

мѣсяца

 

1902

 

года.

ï.

Отослано

   

непосредотвенво

   

въ

 

мѣствыя

   

Управленія

 

Об-

щества

 

Краснаго

 

Креста:

Наименованіе

 

благочинныхъ:

1

   

округа

 

Нолинскаго

   

уѣзда

 

.

       

.

       

.

       

6

 

р.

 

85

 

к.

II.

Представлено

 

въ

 

Конситорію.

Наименованіе

 

благочинныхъ:

2

   

округа

 

Глазовскаго

 

уѣзда.

       

.

       

.

       

11

 

p.

  

40

 

в.

3

     

—

                 

-

                 

...

        

7

 

p.

 

75

 

к]
4

     

—

             

-

             

—

   

.

                          

9

 

p.

  

21

 

к.

4

    

—

      

Котельническим

    

.

       

.

       

.

        

2

  

p.

 

45

 

к.

СОДЕРЖАШЕ:

 

Высочайшія

 

награды.

 

—

 

Распоряженія

 

Правительства.—

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

— Пѳрѳмѣпы

 

по

 

службѣ.— Наг-

раждніе

 

наб-<дреникомъ.—

 

Объявіеніе

 

благодарности

 

епархч

 

пальства.— Наз-

начепіе

 

наблюдающаго

 

яа

 

безплатной

 

библіотекой. — Протоколы

 

съѣзда

депутатовъ

 

Яранскаго

   

училищнаго

 

округа,

 

бывшаго

 

въ

 

поябрѣ

 

1903

 

года.

—

 

Объявлѳвія.— Отъ

 

совѣта

 

Елабужскаго

 

епархіальнаго

 

жепскаго

 

училища.

—

 

О

 

торгахъ.

 

—

 

Вѣдомость

 

о

 

количествѣ

 

"пожертвованій,

 

иостуоившихъ

 

въ

пользу

 

пострадавшихъ

   

отъ

  

неурожая

    

крестьянъ

   

Вятской

   

губѳрнін

   

въ

тѳченіи

 

декабря

 

мѣсяпа

 

1902

 

года.

И.

 

д.

  

Редактора

 

оффиціальнагО

 

отдѣла

En.

  

Ведомостей

 

А.

 

Швецовъ.

Вятка.

 

Тип.

 

и

 

хром.

 

Маитеевой.



ЕЯАРШЛЫШЯ

  

ВЕДОМОСТИ
G\

G)
«2. 1903

 

г. Января

 

16-го.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ

Поученіе

 

на

 

новый

 

годъ,

Дондеже

   

время

 

имамы,

   

да

 

дѣ-

лаимь

 

благое

 

(Галат-

 

VI,

  

10).

Вступая

 

въ

 

новый

 

годъ,

 

мы

 

бываемъ

 

исполнены

самыхъ

 

разнообразаыхъ

 

чувствъ:

 

душа

 

то

 

груститъ

 

о

прошедшемъ

 

времени,

 

какъ

 

о

 

безвозвратной

 

утратѣ;

то

 

страшатся

 

неизвѣстнаго

 

будущаго,

 

безполезно

 

спра-

шивая

 

себя,

 

что-то

 

будетъ;

 

то

 

неуь!;

 

сппо

 

высказы-

ваетъ

 

пожелавія

 

лучшаго

 

ечастія:,

 

и

 

въ

 

коацѣ

 

всего

 

съ

особеннымъ

 

усердіемъ

 

и

 

умиленіемъ

 

молитъ

 

Бога

 

бла-

гословить

 

наступаюідій

 

годъ:

 

„благослови

 

вѣнецъ

 

лѣта

благости

 

Твоея,

 

Господи!"

Но

 

всѣ

 

эти

 

чувства

 

должны

 

наполнять

 

наш-у

 

душу

не

 

только

 

въ

 

первый

 

день

 

новаго

 

года,

 

а

 

каждый

день,

 

потому

    

что

   

мы

 

ежедневно

 

вступаемъ

    

въ

 

новое
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время,

 

въ

 

будущее

   

неизвѣстное.

   

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

что

такое

 

время 1?

Слово

 

Божіе

 

учитъ,

 

что

 

нѣкогда

 

не

 

было

 

времени

и

 

что

 

оно

 

создано

 

Вогомъ:

 

вѣрою

 

разуміьваемъ

 

совер-

шитися

 

віькомъ

 

ілаголомъ

 

Воміимъ

 

(Евр.

 

11,

 

8);

 

со-

здано

 

Сыномъ

 

Вожіимъ,

 

Господомъ

 

нашимъ

 

Іисусомъ

Христомъ:

 

Вмъ

 

же

 

Богъ

 

Огецъ

 

и

 

вѣки

 

сотвори

 

(Евр.

1,

 

2);

 

оно

 

создано

 

вмѣстѣ

 

съ

 

міромъ

 

и

 

есть

 

постоян-

ное

 

измѣнѳніе

 

явленій

 

самихъ

 

въ

 

себѣ

 

и

 

смѣна

 

однихъ

другими.

 

Для

 

ясности

 

и

 

удобопонятности

 

время

 

можно

уподобить

 

водѣ

 

въ

 

быстро

 

и

 

широко

 

текущей

 

рѣкѣ,

которая

 

ни

 

на

 

мгновеніе

 

не

 

останавливаетъ

 

своего

 

те-

ченія,

 

а

 

постоянно

 

катить

 

свои

 

воды-

 

Какъ

 

рѣка

 

всег-

да

 

полна

 

новыми

 

водами,

 

сбѣжавгаія

 

же

 

воды

 

уже

 

не

протекаютъ

 

-

 

вторично

 

по

 

одному

 

и

 

тому

 

же

 

мѣсту;

такъ

 

a

 

прошедшіе

 

дни

 

и

 

годы

 

больше

 

никогда

 

не

возвращаются,

 

не

 

повторяются

 

и

 

не

 

повторятся-

 

Какъ

воды

 

въ

 

рѣкѣ,

 

такъ

 

прошедшіе

 

дни

 

и

 

годы

 

все

 

даль-

ше

 

и

 

дальше

 

уносятся

 

отъ

 

насъ

 

быстрымъ

 

теченіемъ
времени.

 

Въ

 

этомъ

 

теченіи

 

быстро

 

несутся

 

явленія
природы

 

и

 

жизни,

 

предметы,

 

лица,

 

цѣлыя

 

царства

 

и

народы.

 

Многаго

 

изъ

 

того,

 

что

 

было

 

вчера,

 

не

 

стало

сегодня,

 

и

 

наоборогъ:

 

чего

 

не

 

было

 

вчера,

 

то

 

се-

годня

 

появилось.

 

Въ

 

этомъ

 

измѣненіи,

 

исчезновеніи

 

и

появленіи

 

вещей

 

состоитъ

 

время,

 

и

 

по

 

нимъ

 

мы

 

счи-

таемъ

 

его.

 

Если

 

бы

 

не.

 

было

 

смѣны

 

предметовъ

 

и

 

явле-

ній,

 

то

 

не

 

было

 

бы

 

и

 

времени;

 

напр.,

 

какъ

 

бы

 

мы

 

пред-

ставляли,

 

различала

 

и

 

опредѣляли

 

время,

 

если

 

бы

былъ

 

одинъ

 

несменяемый

 

ночью

 

день,

 

или

 

непреры-

ваемая

 

днемъ

 

ночь;

 

если

 

бы

 

была

 

все

 

одни

 

и

 

тѣ

 

же

предметы

 

и

 

стояли

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

порядкѣ?

 

Гдѣ

нѣтъ

 

перемѣны

 

и

 

тлѣнія,

 

тамъ

 

нѣтъ

  

и

 

времени.

 

Такъ,
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Господь

 

есть

 

„нетлѣнный

 

Царь

 

вѣковъ"

 

(Там.

 

1,

 

17),
во

 

вѣки

 

живетъ

 

и

 

не

 

измѣняѳтся;

 

для

 

Него

 

нѣтъ

 

и

времени:

 

единъ

 

день

 

предъ

 

Господемз

 

яко

 

тысяща

лѣтъ,

 

и

 

тысяща

 

лѣтъ

 

яко

 

день

 

едит

 

(2

 

Петр.

 

3,

 

8).
Подобнымъ

 

образомъ

 

и

 

для

 

насъ,

 

когда

 

мы

 

воскрес-

немъ

 

съ

 

нетлѣннымъ

 

тѣломъ,

 

не

 

будетъ

 

времени;

 

тог-

да

 

для

 

насъ

 

будетъ

 

вѣчность:

 

или

 

одинъ

 

несмѣняѳмый

день,

 

или

 

непрерываемая

 

днемъ

 

непроглядная,

 

мрачная

ночь,

 

смотря

 

по

 

нравственному

 

свойству

 

нашего

 

духа,

йтакі,

 

время— дни

 

и

 

годы— существуетъ

 

только

 

здѣсь,

ва

 

землѣ,

 

гдѣ

 

есть

 

тлѣнные

 

и

 

преходящіе

 

предметы

 

и

существа.

Господь

 

поставилъ

 

человѣка

 

въ

 

тотъ

 

же

 

потокъ

времени;

 

и

 

человѣкъ

 

также

 

измѣвяется

 

своею

 

тѣлесной

стороной,

 

какъ

 

и

 

все

 

другое:

 

юность

 

смѣняется

 

зрѣ-

лымъ

 

возрастомъ,

 

зрѣлость

 

старостію,

 

старость

 

смертію,

съ

 

которою

 

человѣкъ

 

навсегда

 

уносится

 

въ

 

вѣчность

потокомъ

 

времени.

 

Ни

 

одинъ

 

изъ

 

возрастовъ

 

его

 

жизни,

или

 

годовъ

 

и

 

даже

 

дней

 

уже

 

не

 

повторяется,

 

ибо

 

они

не

 

возвращаются

 

изъ

 

моря

 

вѣчности,

 

равно

 

какъ

 

вся-

кое

 

дѣло

 

великое

 

и

 

малое,

 

всякое

 

слово

 

уносится

 

вре-

менемъ

 

въ

 

вѣчность,

 

такъ-что

 

человѣкъ

 

болѣе

 

не

 

вла-

стенъ

 

надъ

 

сдѣланнымъ

 

и

 

сказаннымъ,

 

не

 

можетъ

 

ни

воротить,

 

на

 

измѣнить

 

ихъ,

 

ибо

 

всѣ

 

дѣла

 

и

 

слова

 

рас-

полагаются

 

по

 

теченію

 

времени

 

одно

 

за

 

другимъ,

 

съ

одинаковой

 

быстротой

 

уносятся

 

въ

 

вѣчность,

 

и

 

ничто

изъ

 

послѣдующаго

 

не

 

можетъ

 

догнать

 

и

 

измѣнить

 

пред-

тествующаго.

 

Но

 

среди

 

этого

 

быстраго

 

и

 

широкаго

потока

 

вещей,

 

среди

 

измѣненія

 

и

 

тлѣнія

 

ихъ

 

и

 

самой

плоти

 

человѣка

 

стоить

 

нетлѣнный

 

духъ

 

его,

 

всегда

сознающій

 

себя

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же,

 

который

 

былъ

 

въ

дни

 

юности,

 

въ

 

годы

 

мужескаго

 

возраста

 

и

 

въ

 

годы

старости.

 

Дѣла

 

и

 

слова,

 

мысли

 

и

 

чувства,

 

которыя

 

онъ
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совершалъ

 

или

 

переживалъ

 

пять,

 

десять,

 

пятнадцать,,

двадцать

 

и

 

больше

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

онъ

 

сознаетъ

своими

 

Хотя

 

время

 

относить

 

ахъ

 

отъ

 

духа

 

евоимъ

потокомъ

 

все

 

дальше

 

а

 

дальше,

 

m

 

духъ

 

продолжаетъ

сознавать

 

ихъ

 

своими

 

и

 

не

 

отказывается

 

отъ

 

нихъ.

Стоя

 

среда

 

этого

 

потока

 

вещей

 

и

 

тлѣнія,

 

духъ

 

самъ

не

 

только

 

не

 

поддается

 

всеобщему

 

тлѣнію,

 

но

 

растетъ

и

 

крѣпнетъ

 

среди

 

тлѣнія.

 

Дивная

 

премудрость

 

Вожія:
„чѣмъ

 

больше

 

тлѣетъ

 

нашъ

 

внѣшаій

 

человѣкъ,

 

тѣмъ

больше

   

обновляется

   

внутренній

   

по

 

вся

 

дни"

 

(2

 

Кор.

4,

   

16),

 

И

 

когда

 

время

 

истлитъ

 

на

 

немъ

 

плоть,

 

обна-

жить

 

его

 

отъ

 

тѣла,

 

тогда

 

духъ

 

нашъ,

 

какъ

 

не

 

подле-

жащей

 

тлѣвію,

 

изъ

 

времени

 

переходить

 

въ

 

вѣчность.

Найдя

 

тамъ

 

свои

 

дѣла,

 

слова,

 

мысли

 

и

 

чувства— все,

въ

 

чемъ

 

выражалась

 

и

 

въ

 

чемъ

 

состояла

 

его

 

земная

жизнь,

 

душа

 

наша

 

исполняется

 

или

 

радостію,

 

или

 

го^

ремъ,

 

смотря

 

по

 

достоинству

 

своей

 

прошедшей

 

жизни,

потому

 

что

 

за

 

все

 

надобно

 

отдать

 

отчетъ

 

Богу,

 

за

все,

 

яже

 

съ

 

тѣломъ

 

содѣла

 

или

 

блага

 

или

 

зла

 

(2

 

Кор.

5,

   

10).
Невольно

 

возни каетъ

 

вопросъ:

 

для

 

чего-же

 

не-

тлѣнный

 

духъ

 

человѣка

 

поставленъ

 

въ

 

эту

 

быстро

 

те-

кущую

 

рѣку

 

смѣны

 

явленій

 

и

 

предметовъ?— Съ

 

воспи-

тательною

 

цѣлію,

 

для

 

приготовленія

 

къ

 

вѣчности!

Не

 

говорить

 

ли

 

намъ

 

текучесть— постоянное

 

исчез--

новеніе

 

и

 

появленіе

 

предметовъ,

 

замѣна

 

однахъ

 

дру-

гими,

 

что

 

для

 

насъ

 

нѣть

 

здѣсь

 

на

 

пристанища,

 

ни

 

опо-

ры;

 

что

 

не

 

здѣсь

 

наше

 

жилище,

 

.что

 

земля

 

есть

 

об^

ласть

 

странствованія

 

нашего

 

въ

 

вѣчность,

 

куда

 

течетъ

самое

 

время

 

и

 

куда

 

оно

 

несетъ

 

жавущихъ

 

въ

 

немъ

 

лю-

дей?

 

Не

 

гогоритъ

 

ли

 

намъ

 

эта

 

постоянная

 

смѣна

 

яв-

леній

 

и

 

о

 

ничтожности

 

всего

 

тлѣющаго

 

вокругъ

 

насъ1?'

Что

 

можетъ

   

остановить

   

на

 

себѣ

 

нашъ

 

глазъ

    

и

 

плѣ-



—

 

аз

 

-

нить

 

наше

 

сердце

 

изъ

 

предметовъ

 

міра

 

сего,

 

если

 

все

въ

 

немъ

 

ежеминутно

 

измѣняется?

 

Стоить

 

ли

 

труда

 

ло-

вить

 

несущіяся

 

въ

 

потокѣ

 

времени

 

вещи,

 

когда

 

чело-

вѣкъ

 

не

 

можетъ

 

остановить

 

ихъ

 

и

 

даже

 

самъ

 

остано-

виться 1?

 

Стоить

 

ли

 

труда

 

ловить

 

ихъ,

 

если

 

все

 

онъ

 

дол-

женъ

 

будетъ

 

выпустить

 

изъ

 

рукъ,

 

или

 

потому,

 

что

тотъ-же

 

потокъ,

 

который

 

прибилъ

 

своимъ

 

тѳченіемъ

къ

 

человѣку

 

вещи,

 

опять

 

вырываетъ

 

ихъ

 

у

 

него,

 

или

потому,

 

что

 

самого

 

его

 

относить

 

отъ

 

скопившихся

около

 

него

 

вещей?

 

Не

 

видимъ

 

ли

 

мы

 

на

 

живыхъ

 

при-

мѣрахъ,

 

какъ

 

иногда

 

собравшій

 

большое

 

богатство
вдругъ,

 

въ

 

одну

 

минуту,

 

по

 

какому-нибудь

 

несчастно-

му

 

случаю,

 

лишается

 

всего,

 

или

 

самъ

 

отходить

 

въ

вѣчность,

 

не

 

зная,

 

кому

 

достанется

 

его

 

имущество?

А

 

между

 

тѣмъ

 

собираніе

 

этого

 

имущества

 

стоило

столькихъ

 

заботь,

 

трудовъ

 

и

 

огорчѳній

 

для

 

себя

 

и

 

для

другихъ!

Безвозвратность

 

времени,

 

уносящая

 

въ

 

вѣчность

наши

 

дѣла,

 

слова

 

и

 

мысли,

 

не

 

внушаетъ

 

ли

 

намъ

 

ос-

мотрительности

 

во

 

всемъ

 

этомъ?

 

Слово

 

Вожіе

 

говорить,

что

 

мы

 

за

 

все

 

дадимъ

 

отвѣтъ

 

Богу,

 

„яже

 

съ

 

тѣломъ

содѣлали,

 

или

 

благая

 

или

 

злая"

 

(2

 

Кор.

 

5,

 

10),

 

и

 

да-

же

 

за

 

всякое

 

слово

 

праздное

 

(Мѳ.

 

12,

 

36).

 

Какъ-же
мы

 

будемъ

 

не

 

разборчивыми

 

въ

 

своихъ

 

дѣлахъ

 

и

 

сло-

вахъ?

 

Что

 

мы

 

будемъ

 

чувствовать,

 

когда,

 

перейдя

 

въ

вѣчность,

 

найдемъ

 

тамъ

 

свои

 

дѣла

 

и

 

слова

 

лишь

 

пре-

ступный

 

и

 

предосудительныя?

 

Не

 

имѣя

 

возможности

отказаться

 

отъ

 

нихъ,

 

что

 

мы

 

будемъ

 

говорить

 

на

 

судѣ

Господнемъ

 

въ

 

свое

 

извиненіе

 

и

 

оправданіе?

 

Не

 

при-

зываетъ

 

ли

 

насъ

 

Богъ

 

разными

 

средствами

 

дѣлать

 

бла-

гое,

 

дондеже

 

время

 

имамы

 

(Галат.

 

6,

 

10)?

 

Напр.,

 

не

далъ

 

ли

 

Онъ

 

намъ

 

законъ,

 

которымъ

 

мы

 

должны

 

ру-

ководиться

 

въ

 

своей

  

жизни?

   

Что

 

будемъ

 

чувствовать,
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какъ

 

не

 

одно

 

грустное

 

сожалѣніе

 

о

 

содѣянномъ,

 

какъ

не

 

постоянную

 

скорбь

 

о

 

прежней

 

жизни,

 

и

 

тѣмъ

 

бо-

лѣе,

 

что

 

тамъ

 

нѣтъ

 

ни

 

времени,

 

ни

 

покаянія,

 

ни

исправленія?
Самая

 

быстрота

 

теченія

 

времени

 

не

 

учитъ

 

ли

 

насъ

дорожить

 

временемъ

 

больше

 

всего,

 

больше

 

серебра

 

и

золота,

 

больше

 

каменій

 

многоцѣнныхъ.

 

Всѣ

 

эти

 

сокро-

вища

 

человѣкъ

 

стараніемъ

 

и

 

трудомъ

 

можетъ

 

пріобрѣ-

сти,

 

но

 

времени

 

не

 

купить

 

ни

 

за

 

какія

 

сокровища.

 

Ни-
кто

 

не

 

можетъ

 

прибавить

 

и

 

одного

 

дня

 

жизни

 

ни

 

се-

бѣ,

 

ни

 

другу,

 

ни

 

сыну.

 

Не

 

научаетъ

 

ли

 

насъ

 

безвоз-

вратность

 

протекшаго

 

времени

 

дорожить

 

имъ,

 

потому

что

 

прошедшаго

 

не

 

воротить,

 

текущаго

 

не

 

остановить,

а

 

будущимъ

 

располагать

 

не

 

можемъ,

 

такъ

 

какъ

 

не

знаемъ,

 

на

 

сколько

 

лѣтъ

 

или

 

дней

 

Господь

 

продлатъ

нашу

 

жвзнь;

 

не

 

научаетъ

 

ли

 

насъ

 

дорожить

 

каждой

минутой,

 

потому

 

что

 

время

 

есть

 

высочайшій

 

даръ

 

Бо-
жій

 

и

 

потому

 

что

 

дни

 

наши

 

малы

 

на

 

землѣ?

 

Послѣ

этого

 

возможно

 

ли

 

проводить

 

время

 

часами

 

и

 

тѣмъ

 

бо-

бѣе

 

днями

 

въ

 

бездѣятельности

 

и

 

праздности1?

 

Можемъ
ли

 

мы

 

оправдаться

 

въ

 

тратѣ

 

времени,

 

когда

 

Господь
смѣной

 

дней

 

и

 

ночей

 

и

 

празднованіями

 

нами

 

новолѣтій

постоянно

 

напомвнаетъ

 

о

 

быстротѣ

 

и

 

безвозвратности

теченія

 

времени?

Текущее,

 

несущее

 

и

 

насъ

 

въ

 

вѣчность

 

время

 

не-

научаетъ

 

ли

 

тѣмъ

 

самымъ,

 

что

 

оно

 

дано

 

намъ

 

для

 

при-

готовленія

 

къ

 

вѣчности,

 

а

 

не

 

на

 

другія

 

какія-либо
занятія

 

и

 

заботы?

 

Поэтому

 

мы

 

должны

 

всегда

 

помнить

о

 

вѣчности

 

и

 

приготовляться

 

къ

 

ней,

 

съ

 

одной

 

сторо-

ны

 

стараясь

 

устроить

 

вѣчную

 

свою

 

жизнь

 

блаженною,
а

 

съ

 

другой— воспитаться

 

для

 

нея,

 

живя

 

еще

 

здѣсь

жизнію

 

достойною

 

нашего

 

безсмертнаго

 

духа,

 

ибо

 

безъ
заслугъ

 

и

 

нравственнаго

   

воспитанія

 

мы

 

не

 

можемъ

 

по-
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лучить

 

блаженства.

 

Слово

 

Божіе

 

учитъ,

 

что

 

Господь
„каждому

 

воздастъ

 

по

 

дѣламъ

 

его"

 

(Рим.

 

2,

 

6);

 

слѣдс-

вательно

 

за

 

худыя

 

дѣла

 

человѣкъ

 

не

 

получить

 

блажен-

ной

 

жизни.

 

Но

 

если

 

бы

 

по

 

величайшей

 

милости

 

Бо-
жіей

 

и

 

ввели

 

злаго

 

человѣка

 

въ

 

царствіе

 

Божіе,

 

оно

безъ

 

воспитательнаго

 

приготовленія

 

къ

 

нему

 

не

 

было

бы

 

для

 

такого

 

человѣка

 

блаженствомъ,

 

a

 

скорѣе

 

муче-

ніемъ.

 

Подобно

 

тому,

 

какъ

 

если

 

бы

 

завѣдомо

 

безче-

стнаго,

 

испорченнаго

 

человѣка

 

ввели

 

въ

 

общество
благороднѣйшихъ

 

людей,

 

то

 

пребываніе

 

въ

 

этомъ

 

об-

ществѣ

 

было

 

бы

 

для

 

него

 

не

 

наслажденіемъ,

 

а

 

пыткой:

такъ

 

и

 

пребываніе

 

грѣтника

 

среди

 

святыхъ

 

было

 

бы

 

нѳ

блаженствомъ,

 

a

 

мученіемъ

 

его

 

совѣсти.

 

Ему

 

надобны

не

 

правда,

 

миръ

 

и

 

радость

 

о

 

Цусѣ

 

Святѣ

 

(Рим.

 

14,

17),

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

царство

 

Божіе,

 

а

 

то,

 

въ

 

чемъ

онъ

 

воспитался

 

и

 

къ

 

чему

 

привыкъ

 

въ

 

этой

 

жизни;

только

 

удовлетвореніе

 

грубымъ

 

страстямъ

 

доставляетъ

ему

 

удовольствіе,

 

а

 

все

 

другое— нѣтъ.

Вотъ,

 

возлюбленные

 

братіѳ,

 

чему

 

научаетъ

 

насъ

теченіе

 

времени,

 

смѣна

 

годовъ

 

и

 

дней;

 

оно

 

научаетъ

насъ

 

не

 

привязываться

 

къ

 

міру

 

и

 

его

 

удовольствіямъ,
ограничивать

 

нашу

 

излишнюю

 

заботу

 

о

 

стяжаніи

 

бо-

гатства

 

и

 

другахъ

 

тлѣнныхъ

 

вещей;

 

научаетъ

 

осмотри-

тельности

 

и

 

разборчивости

 

въ

 

дѣлахъ,

 

словахъ

 

и

 

чув-

ствахъ;

 

научаетъ

 

дорожить

 

временною

 

жизнію,

 

какъ

великимъ

 

даромъ

 

Вожіимъ,

 

который

 

слѣдуетъ

 

употреб-

лять

 

на

 

приготовленіѳ

 

къ

 

вѣчной

 

жизни,

 

чтобы

 

заслу-

жить

 

блаженство

 

и

 

воспитаться

 

для

 

него.

Будемъ

 

же

 

помнить

 

тѣ

 

уроки,

 

которые

 

даетъ

 

намъ

быстро

 

и

 

безвозвратно

 

текущее

 

время,

 

несущее

 

насъ

 

въ

вѣчность;

 

будемъ

 

готовиться

 

во

 

времени

   

къ

 

вѣчвости:

дондеже

 

время

 

имамы,

 

да

 

діълаимъ

 

благое

 

(Гал.

 

6,

 

10)1

Емскопъ

 

Никонъ.
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Крѣпость

 

вотскаго

 

язычества.

і.

Къ

 

прпнятію

 

христіавства

 

побуждало

 

вотяковъ

 

ве

столько

 

убѣжденіе

 

ихъ

 

въ

 

исключительной

 

истинности

 

и

спасительности

 

христіавской

 

вѣры,

 

сколько

 

предоставлевіе

вовокрещевнымъ

 

разваго

 

рода

 

льготъ,

 

преимущественно

 

по>

уплатЪ

 

податей

 

и

 

отбывпвію

 

тягостной

 

рекрутской

 

повин-

ности.

 

Новокрещенный

 

освобождался

 

на

 

3

 

года

 

отъ

 

платежа

податей,

 

почему

 

вѣкоторые

 

крестились

 

по

 

2

 

и

 

но

 

3

 

раза

 

'),
Внослѣдствіи,

 

когда

 

за

 

крещеныхъ

 

платить

 

подати

 

нужно

было

 

некрещенымъ,

 

ноолѣдннмъ

 

предстояло

 

одно

 

изъ

 

двухъ

—^или

 

разоряться,

 

отъ

 

непосильваго

 

обложенія,

 

или

 

прини-

мать

 

крещеніе

 

2 ).

 

Миссіоверы

 

верѣдко

 

пренебрегали

 

огла-

шеніемъ

 

3 ),

 

и

 

заботились

 

лишь

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

поскорѣе

и

 

побольше

 

вотяковъ

 

крестить

 

Maorie

 

вотяки,

 

окрестив-

шись,

 

не

 

считали

 

себя

 

обязанными

 

ж>ить

 

по

 

новой

 

вѣрѣ,

 

а

возвращались

 

къ

 

прежней

 

языческой

 

жизни:

 

въ

 

церковь

 

не

ходили,

 

дѣтей

 

свовхъ

 

не

 

крестили,

 

усопшихъ

 

хоронили

на

 

деревенскпхъ

 

кладбищахъ,

 

безъ

 

христіавскаго

 

погребевія,

отъ

 

встрѣчи

 

съ

 

духовевствомъ

 

всѣми

 

способами

 

уклонялись,

a

 

болѣе

 

настой чивыхъ

 

мяссіоверовъ

 

встрѣчали

 

дубьемъ

 

и

кольями

 

4).

 

Прячты

 

доносили,

 

что

 

„врихожаве

 

ихъ

 

вовокре-

щенные,

 

хота

 

напредь

 

сего,

 

имѣя

 

боязнь

 

и

 

страхъ

 

отъ

бывшвхъ

 

у

 

нихъ

 

управителей

 

офицеровъ,

 

были

 

несколько

къ

 

церкви

 

святой

 

подвижны

 

и

 

рачительны,

 

но

 

нывѣ,

 

поне-

же

 

никакихъ

 

понуждателей

 

ве>

 

имѣють,

   

увъщаніевъ

 

же

 

ихъ

')

 

И.

 

Лпшовъ.

 

Христіавство

    

у

 

вотяковъ

 

со

 

времени

 

первыхъ

 

ист.

извѣстій

 

о

 

нихъ

 

до

 

XIX

 

вѣка.

 

1

 

изд.

 

Стр.

 

100.

2 )

   

Тамъ

 

же.

 

Стр.-

 

136.

3 )

  

„Мяогіе

 

изъ

 

вотяковъ

 

предъ

 

крещеніеаъ

   

не

 

были

 

сбучаемы

 

ниче-

му",

 

Тамъ

 

же.

 

Стр.

 

152.

*]

 

Лупповъ.

 

Христіапство

 

у

 

вотяковъ.

 

Стр.

 

303—308,

 

312

 

и

 

дал.
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священяо-церковио-служительскихъ

 

со

 

смнреніемь

 

п

 

крото-

стію

 

духовною

 

не

 

только

 

не

 

слушаютъ,

 

но

 

и

 

ни

 

во

 

чтоже

вмѣвяютъ"

  

').

Справедливость

 

требуетъ

 

сказать,

 

что

 

были

 

среди

 

па-

стырей

 

и

 

достойные,

 

ревностные

 

миосіонеры,

 

но,

 

хотя

 

ихъ

проповѣдь

 

сопровождалась

 

и

 

болѣе

 

существенными

 

и

 

устой-

чивыми

 

результатами,

 

все

 

же

 

и

 

среди

 

ихь

 

наствъ

 

наблю-

дались

 

неівердость

 

въ

 

хрисгіпвствѣ

 

и

 

даже

 

уклоненія

 

въ

язычество.

 

Слишкомъ

 

уже

 

возвышенна

 

была

 

Христова

 

вѣра

для

 

этихъ

 

дикарей,

 

слишкомъ

 

рѣзокъ

 

иереходъ

 

отъ

 

грубаго,

чувственнаго

 

язычества

 

къ

 

духовному

 

христіанству

 

*).

 

Съ

другой

 

стороны,

 

удаленность

 

церквей

 

и

 

духовныхъ

 

пасты-

рей

 

и

 

близость

 

сосѣдей

 

язычвиковъ

 

также

 

ве

 

благопріят-

ствовали

 

укрѣнленію

 

въ

 

прозелитахъ

 

преданвости

 

церкви.

Даже

 

у

 

такихъ

 

великпхъ

 

миссіинеровъ,

 

каковъ

 

былъ

 

Свя-

титель

 

Стефавь

 

Пермскій,

 

вѣкоторые

 

новокрещевные

 

зыряне

приходили

 

въ

 

церковь

 

„не

 

яко

 

спасевія

 

требующе,

 

или

 

мо-

литвы

 

ради

 

пририщюще,

 

но

 

видѣти

 

хотяще

 

красоты

 

и

 

доб-

роты

 

и

 

зданія

 

церковваго,

 

и

 

бяху

 

васлаждающеся

 

зрѣнья

нребываху

 

и

 

паки

 

отхождаху"

 

3 );

 

были

 

даже

 

уклоненія

зырявъ

 

въ

 

язычество,

 

вавр.,

 

гамичей,

 

съ

 

насмѣшкой

 

кри-

чавщихъ

 

Святителю,

 

что

 

ови

 

опять

 

ѣдятъ

 

лошадей

 

и

 

бѣ-

локъ,

 

привесенныхъ

 

идоламъ,

 

и

 

вновь

 

у

 

«ловившихся

 

въ

язычество,

 

послѣ

 

вторичваго

 

увѣщааія

 

ихъ

 

Святителемъ

 

и

возвращеаія

 

въ

 

Правосдавіе

 

*)

Привержевность

 

крещеныхъ

 

вотяковъ

 

къ

 

ихъ

 

прежней,

языческой,

 

религіи

 

издавна

   

безпокоила

 

духовное

 

начальство,

')

 

Тамъ

 

жѳ.

 

Стр.

 

307.

2 )

  

Нѣкоторые

 

успѣхи

 

мусульманства

 

среди

 

иаор'одцевъ

 

можно

 

объя-
снять

 

большею

 

доступностью

 

требованій

 

этой

 

религін

 

ихъ

 

умственному

 

и

нравственному

 

уровню.

3 )

  

Житіе

 

св.

 

Стефана,

 

составленное

 

учѳникомъ

 

его

 

Еаифаніемъ.
Цитую

 

по

 

соч.

 

о.

 

А.

 

Краснова:

 

„Зырявѳ

 

и

 

св.

 

Стефанъ

 

ПермскШ".

 

Стр^
.164.

4 )

  

Там'ъ

 

же.

 

Сгр.

 

206—207-
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которое

 

предписывало

 

ппдвѣдомственному

 

духовенству

 

иско-

ренять

 

языческіе

 

обычаи

 

среди

 

вовокрещенвыхъ.

 

Нѣкоторыя

мѣры,

 

ваправлевныя

 

къ

 

этой

 

цѣли,

 

"были

 

очевь

 

рѣшитель-

ны;

 

напр.,

 

широко

 

практиковалось

 

разрушеніе

 

молитвенныхъ

вотскихъ

 

шалашей,

 

гдѣ

 

язычество

 

было

 

уже

 

слабо.

 

Тамъ

же,

 

гдѣ

 

оно

 

имѣло

 

болѣе

 

крѣнвіе

 

корни,

 

подобвыя

 

рѣши-

тельвыя

 

мѣры

 

ве

 

подходящи,

 

какъ

 

показываютъ

 

педаввія

печальвыя

 

событія

 

въ

 

Елабужскомъ

 

уѣздѣ.

 

Въ

 

такихъ

случанхъ

 

руководители

 

инородческой

 

миссіи

 

рекомендуютъ,

какъ

 

времеввыя

 

мѣры,

 

освящевіе

 

ивородческвхъ

 

мольбищъ

молебствіями,

 

св.

 

водой

 

и

 

постановкою

 

крестовъ,

 

иконъ

 

и

даже

 

часовенъ,

 

приноровленіе

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

во

 

времена

языческихъ

 

молевій

 

и

 

т.

 

п.

Такъ

 

или

 

иначе,

 

аще

 

виною,

 

аще

 

истиною,

 

Христосъ

проновѣдаемь

 

есть

 

(Фвлипп.

 

1,

 

18)

 

вотяку.

 

Но

 

тамъ,

 

гдѣ

мало

 

заботятся

 

о

 

вразумленіи

 

его

 

въ

 

учевіи

 

хриотіанскомъ,

гдѣ

 

онъ

 

не

 

слышитъ

 

проповѣди

 

и

 

богослуженія

 

на

 

родвомъ

ему

 

языкѣ,

 

гдѣ

 

правильво

 

поставленвую

 

школу

 

ве

 

счи-

таютъ

 

необходимою

 

союзницею

 

миссіи,

 

тамъ

 

создается

 

двое-

вѣріе,

 

такъ

 

харакіеризующее

 

цервовно-бытовую

 

фвзіономію

многихъ

 

вотскихъ

 

вриходовъ.

 

Вотякъ

 

не

 

отрицаеть

 

вполвѣ

христіанства,

 

но

 

считаетъ

 

болѣе

 

удобнымъ

 

для

 

себя

 

обхо-

дить

 

его

 

законы,

 

будучи

 

увѣревъ,

 

что

 

христіавство

 

— рели-

гія

 

собствевво

 

русскихъ,

 

какъ

 

мусульманство —татаръ,

 

язы-

чество—инородцевъ

 

и

 

пр.

 

О

 

дарованіи

 

Богомъ

 

разнымъ

 

на-

родамъ

 

многихъ

 

вѣръ

 

существуютъ

 

у

 

вотяковъ

 

оеобын

 

ле-

генды

  

').

П.

Вотяки

 

двоевѣры

 

ходятъ

 

молиться

 

въ

 

церковь,

 

но

очевь

 

рѣдко,

   

обыкновенно

 

лишь

   

въ

 

наиболѣе

 

чтимые

   

ими

')

 

Календарь

 

Вятской

 

губерніи

 

на

 

1903

 

годъ.

 

Стр.

 

12—13.



—

 

39

 

—

праздвики,

 

какъ

 

то:

 

Рождество

 

Христово,

 

Вогоявленіе,

 

Верб-

ное

 

воскресеніе,

 

Пасху,

 

Пятидесятницу,

 

дни

 

Свв.

 

Петра

 

и

Павла,

 

Пр.

 

Иліи,

 

Покровъ

 

Пр.

 

Богородицы.

 

Къ

 

этимъ

праздникамъ

 

вотяки

 

пріурочили

 

свои

 

прежніе

 

языческіе

 

празд-

ники,

 

„чтобы

 

не

 

было

 

двойного

 

расхода

 

ва

 

пиво

 

и

 

ку мыш-

ку".

 

')

 

Только

 

начало

 

христіанскихъ

 

праздниковъ

 

ве

 

всегда-

совпадаетъ

 

съ

 

одноименными

 

вотскими.

 

Вотякъ

 

начинаетъ

праздвовать,

 

разрѣшая

 

ва

 

вся,

 

накавунѣ,

 

а

 

то

 

и

 

еще

раньше.

 

Однажды

 

я

 

пріѣхалъ

 

въ

 

деревню

 

А.

 

своего

 

прихода

около

 

20

 

декабря,

 

и

 

увидѣлъ,

 

что

 

полна

 

улица

 

вотяковъ,

гуляющихъ

 

въ

 

праздвичныхъ

 

одеждахъ,

 

съ

 

пѣснями.

 

На

мой

 

вонросъ,

 

что

 

у

 

нихъ

 

за

 

веселье,

 

одивъ

 

изъ

 

вотяковъ

простодушно

 

отвѣтилъ:

 

„А

 

вотъ

 

старикъ

 

надумалъ

 

Рожде-

ство

 

дѣлать!"

 

Характерно,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

во-

тяки

 

называштъ

 

село

 

не

 

черко-гурт

 

(деревня

 

съ

 

церковью),

а

 

— базар;

 

слѣдовательно

 

наиболѣе

 

примѣчательною

 

особен-

ности

 

села

 

является

 

для

 

нихъ

 

— торговля,

 

.

 

а

 

не

 

церковь

 

съ

ея

 

богослуженіемъ.

 

Но

 

ошибочно

 

было

 

бы

 

двлать

 

заключеніе,

что

 

вотякъ

 

вообще

 

равнодушенъ

 

къ

 

молитвѣ.

 

Напротивъ,

онъ

 

очевь

 

религіозенъ,

 

но,

 

при

 

приверженности

 

своей

 

въ

старой

 

языческой

 

вѣрѣ,

 

.удовлетворяешь

 

свою

 

религіозную

потребность

 

частыми

 

языческими

 

моленіями,

 

многолюдными

общественными

 

и

 

домашними.

 

Моленія

 

эти

 

часто

 

носятъ

 

на'

себѣ

 

нѣкоторые

 

внѣшвіе

 

слѣды

 

христіавства.

 

Въ

 

молитвен-

ныхъ

 

шалашахъ,

 

напр.,

 

не

 

рѣдко

 

бываютъ

 

ивоны,

 

при

 

мо-

леніяхъ

 

ставятъ

 

возженныя

 

самодѣльныя

 

восвовыя

 

свѣчи

 

*) г

употребляютъ

 

освященныя

 

въ

 

недѣлю

 

ваій

 

вербы

 

и

 

т.

 

п.

Вотякъ

 

склоненъ

 

приравнять

 

своихъ

 

языческихъ

 

боговъ

 

— къ

христіанскимъ

 

святымъ.

   

У

 

Первухина

 

записана

   

такая

 

мо-

'/

 

Н.

 

Первухинъ.

 

Эскизы

 

среданій

   

и

 

быта

 

инородцевъ

 

Гіазовскаго
уѣзда.

 

Эскизъ

 

II.

 

Стр.

 

20,

 

23,

 

24,

 

*6-29,

 

102.

V

 

У

 

вотяковъ

 

есть

 

загадка:

   

„маленькій

 

съ

 

плачемъ

 

молится

 

Квазю"
—восковая

 

свѣча.

 

Первухинъ.

 

Эскиз ь

 

Ш.

 

Стр.

 

79.
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-

литва:

 

„Воршудъ,

 

и

 

вы,

 

духи

 

ключей,

 

холмовъ,

 

подыматели

новей,

 

и

 

ты,

 

дядя

 

лѣшій,

 

и

 

ты,

 

Илья

 

проровъ,

 

и

 

ты,

 

Кузь-

ма-Демьянъ,

 

вмѣсшв

 

пожалуйте

 

ѣсть

 

и

 

пить!

 

Соблаговолите?

будьте

 

здоровы!"

 

'),

 

Бываютъ

 

у

 

вотяковъ

 

чисто

 

языческія

жертвоприношенія

 

даже

 

„Христосу"

 

2 ).

 

„Въ

 

язычеевихъ

молитва хъ

 

вотяковъ

 

нѣтъ

 

вавихъ-либо

 

хвалебвыхъ

 

гимновъ

пли

 

витіеватыхъ

 

благодаревій:

 

въ

 

своихъ

 

молптвахъ

 

вотякъ

прости

 

указываешь,

 

что

 

„вотъ-де

 

я

 

приношу

 

вамъ,

 

боги,

въ

 

жертву

 

то-то

 

и

 

то-то;

 

если

 

вы

 

исполните

 

мою

 

просьбу,

то

 

я

 

вамъ

 

и

 

еще

 

то-то

 

и

 

то-то

 

принесу".

 

Тэкимь

 

обра-

зомъ

 

вотская

 

молитва

 

чаще

 

вето

 

вапоминаетъ

 

собою

 

тор-

говую

 

сдѣлку.,

 

а

 

вотское

 

богослуженіе

 

состоишь

 

обязательно

изъ

 

двухъ

 

частей:

 

изъ

 

принесенія

 

жертвы

 

и

 

изъ

 

просьбы

 

о

ниспосланіи

 

всякихъ

 

благъ

 

земвыхъ,

 

— при

 

чемъ

 

вмѣсто

 

сла-

вословія

 

христіанской

 

молитвы

 

въ

 

нихъ

 

являются

 

обѣты

вовыхъ

 

жертвъ"

 

3 ).

 

Молится

 

вотякъ

 

больше

 

всего

 

о

 

себѣ

 

и

своемъ

 

семейетвѣ,.

 

иногда

 

еще

 

и

 

о

 

добрыхъ

 

сосѣдяхъ,

 

но

не

 

возвышается

 

до

 

молитвы

 

о

 

всемъ

 

мірѣ.

 

Идеальныхъ,

духовиыхъ

 

благъ

 

онъ

 

ве

 

ищешь,

 

о

 

загробной

 

участи

 

не

 

без-

покоится,

 

о

 

грѣхахъ

 

своихъ

 

ве

 

помышляешь.

 

Послѣдвее

 

я

утверждаю

 

какъ

 

на

 

основаніи

 

своихъ

 

личаыхъ

 

ваблюдеаій,

такъ

 

и

 

на

 

основавіи

 

авторитетнаго

 

свидѣтельства

 

г.

 

Перву-

хива,

 

который

 

въ

 

массѣ

 

собранныхъ

 

имъ

 

вотскихъ

 

молитвъ

ни

 

въ

 

одной

 

не

 

нашелъ

 

упоминанія

 

о

 

грвхахъ

 

*).

Вотякъ

 

и

 

на

 

христіанство

 

смотритъ

 

съ

 

узко-практиче-

ской,

 

утилитарной

 

точки

 

зрѣнія.

 

Онъ

 

не

 

прочь

 

бы

 

и

 

со-

всѣмъ

 

оставить

 

старую,

 

языческую

 

вѣру,

 

если

 

бы

 

былъ

 

увБ-

ревъ,

 

что

 

отъ

 

этого

 

замѣтно

 

улучшится

 

его

 

экономическое

состоявіе.

    

А

 

такъ

 

какъ

 

этого

 

ве

 

замѣчается,

    

то

 

вотякъ

 

и

V

  

Тамъ

 

же.

 

Стр.

 

30.
V

  

Первухинъ.

 

Эскизъ

 

II.

 

Стр.

 

119.

3 )

 

Первухинъ.

 

Эскизъ

 

II.

 

Стр.

 

1 — 2.

*)

 

Таковы

 

же

 

молитвы

 

некрещѳныхъ

 

чѳреаисъ,

 

судя

 

по

 

отвѣту

 

ихъ

Преосвящ.

 

Антонію.

 

(Ц.

 

Вѣд.

 

1901

  

г.

 

Стр.

 

1718^.



-
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—

говоришь:

 

„зачѣмъ

 

я

 

буду

 

бросить

 

старую

 

вѣру,

 

если

 

п

 

некре-

щеные

 

живутъ

 

небѣднѣенасъ,

 

а

 

пожалуй

 

ещебогачі'!"(Послѣд,-

нееѵбстоятельство

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

еще

 

сравнительно

 

не-^

давно

 

богатые

 

вотяки

 

откупались

 

отъ

 

рекрутчины

 

деньгами

 

и

оставались

 

язычниками,

 

a

 

бѣдные

 

избавлялись

 

отъ

 

вея

 

креще-

віемъ),

 

Въдереввѣ

 

П ;

 

вотяки

 

мнѣ

 

говорили:

 

„если

 

бы

 

богатый.

Александръ

 

бросилъ

 

старую

 

вѣру,

 

вся

 

деревня

 

бросила

 

бы",.

не

 

потому,

 

что

 

боится

 

Александра,

 

а

 

потому,

 

что

 

идолопо-

клонствуешь

 

вредъ

 

богатствомъ,

 

и

 

богатство

 

замѣвяетъ

 

для 1

вотяка

 

всякіе

 

аргумевты.

 

Между

 

тѣмъ

 

вотякъ

 

видить

 

и

 

на

многихъ

 

примѣрахъ,

 

что

 

полный

 

разрывъ

 

съ

 

язычествомъ

ве

 

только

 

ве

 

улучшаешь

 

матеріальнаго

 

благосостоянія

 

вотя-

ка,

 

а,

 

вапротивъ,

 

сопровождается

 

часто

 

какими

 

либо

 

весча-

стіпми,

 

тавъ

 

что

 

у

 

вотяковъ

 

сложилось

 

такое

 

убѣжденіе:

если

 

бросить

 

старую

 

вѣру,

 

боги

 

накажутъ.

 

Верности

 

этого

ноложенія,

 

подтверждаемая

 

сказааіями

 

о

 

житіи

 

нѣкоторыхъ

святыхъ,

 

не

 

оспариваютъ

 

и

 

убѣжд^нные

 

сторонники

 

христіан-

ства,

 

дѣлая

 

къ

 

нему

 

липіь

 

слѣдующія

 

поправки:

 

во

 

пер-

выхъ,

 

ваказавія

 

посылаютъ

 

не

 

боги,

 

а

 

бѣсы,

 

въ

 

отместку

за

 

измѣву

 

имъ;

 

во

 

вторыхъ,

 

несчастіе,

 

посылаемое

 

ими,

кратковременно

 

и

 

поправимо

 

въ

 

мѣру

 

вѣры

 

прозелитовъ.

Молитва

 

вотяка

 

поражаешь

 

чрезмѣрностію

 

прошеній.

Вотякъ

 

не

 

довольствуется

 

малымъ,

 

а

 

просишь

 

чуда,

 

которое

бы

 

обогатило

 

его,

 

на

 

похвальбу

 

нредъ

 

всѣми

 

сосѣдями.

 

Я

уже

 

имѣлъ

 

случай

 

приводить

 

въ

 

печати

 

одну

 

изъ

 

вотскихъ

молитвъ

 

такого

 

рода

 

').

 

Вь

 

настоящее

 

время

 

приведу

 

вы-

держки

 

изъ

 

молитвъ,

 

собравныхъ

 

г.

 

Первухинымъ.

 

„По

оковчаніи

 

жатвы,

 

когда

 

мы

 

повеземъ

 

хлѣбъ

 

въ

 

гумно,

 

9

овиноьъ

 

мы

 

привеземъ,

 

а

 

потомъ

 

чтобы

 

стало

 

изъ

 

этого

10

 

овиновъ,

 

а

 

каждые

 

10

 

овиновъ

 

пусть

 

составятъ

 

кладу-

ху,

 

ирядомъ

 

съ

 

одной

 

кладухой

 

пусть

 

возвивветъ

 

другая,

 

а.

']

 

Вят.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

1895

 

г.

 

№

 

15.

 

Стр.

 

624—625.



-

 

42

 

—

ѣъ

 

двухъ

 

кладухахъ

 

пусть

 

окажется

 

уже

 

20

 

овиновъ...

Когда

 

мы

 

изъ

 

сусвка

 

будемъ

 

брвть

 

хлѣбъ,

 

ковшомъли,

 

сов-

вомъ

 

ли,

 

или

 

лукошкомъ,

 

пусвай

 

будетъ

 

вовсе

 

незамѣтна

убыль

 

его...

 

Если

 

же

 

мы

 

будемъ

 

подавать

 

нищему

 

грошъ

или

 

копѣйву,

 

сотнями

 

и

 

тысячами

 

воздайте

 

вамъ...

 

Подай-

те

 

намъ

 

серебра,

 

чтобы

 

у

 

насъ

 

чашви

 

и

 

ложки,

 

столы

 

и

стулья,

 

лавви

 

и

 

кровати

 

были

 

серебряный. ..

 

Подайте

 

намъ

золота

 

и

 

серебра

 

и

 

да

 

будутъ

 

у

 

насъ

 

серебрявыя

 

вонюшви,

и

 

чумы,

 

и

 

клѣти!

 

и

 

самые

 

заборы

 

вокругъ

 

ковюшенъ

 

и

чумовъ

 

пусть

 

будутъ

 

серебряные...

 

Да

 

умножится

 

состоя-

тельная

 

родня

 

наша,

 

отъ

 

иетововъ

 

Чепцы

 

и

 

распространится

она

 

до

 

устьевъ

 

ея:

 

чтобы

 

разселились

 

золовка

 

подлѣ

 

золов-

ки,

 

сноха

 

подлѣ

 

снохи...

 

Вотъ

 

съ

 

серебрявыми

 

зубами,

 

съ

золотою

 

шерстью

 

бычьа

 

мы

 

жертвуемъ;

 

сколько

 

осталось

 

на

^ычкѣ

 

шерсти

 

и

 

подшерстка,

 

— пусть

 

такъ

 

много

 

будетъ

 

у

насъ

 

скотины.

 

Пошли

 

намъ

 

такого

 

скота,

 

чтобы,

 

взойдя

 

въ

хлѣвъ,

 

было

 

бы

 

на

 

что

 

посмотрѣть,

 

чтобы

 

было

 

что

 

погла-

дить,

 

по

 

шерсти

 

и

 

по

 

масти,

 

—

 

добрымъ

 

людямъ

 

на

 

радость,

а

 

злымь

 

на

 

зависть.,.

 

Когда

 

мы

 

выгонимъ

 

скотину

 

на

дворъ,

 

пусть

 

она

 

играешь

 

ушами

 

и

 

скачешь!

 

Ёогда

 

мы

 

по-

гонимъ

 

ее

 

къ

 

водопою,

 

пусть

 

весь

 

народъ

 

смотритъ

 

на

 

нее

съ

 

завистью!..

 

Дай,

 

о

 

Кылдысинъ,

 

столько,

 

чтобы

 

доста-

точно

 

было

 

для

 

похвальбы

 

предъ

 

народомъ

 

и

 

для

 

ѣды-

питья

 

съ

 

милыми

 

родственниками".

 

т )

 

Несомнѣнно,

 

что

 

по-

добный

 

же

 

молитвы

 

произвоситъ

 

вотякъ,

 

когда

 

ему

 

случит-

ся

 

помолиться

 

въ

 

церкви.

 

Недавно

 

я

 

спросилъ

 

одного

 

вотя-

ка,

 

о

 

чемъ

 

онъ

 

молится

 

въ

 

церкви.

 

Вотякъ

 

отвѣчалъ:

 

„Что

въ

 

церкви

 

поютъ,

 

я

 

не

 

разумѣю.

 

Молюсь,

 

же

 

поч-своему

такъ:

 

2 )

 

„Внолнѣ

 

сохрани

 

насъ,

 

Господи,

 

семью

 

мою—сы-

новей,

 

дочерей,

 

скотину

 

нашу,

 

пѳсѣвы

 

наши.

 

Отъ

 

всякаго

несчастія

 

и

 

болѣзни

 

сохрани,

 

въ

 

бѣдѣ

 

не

 

оставь.

  

Отъ

 

нечи-

1 )

  

Первухинъ.

 

Эскизъ

 

ГЛ.

 

Сгр.

  

11—13,

 

22—24,

 

27,

 

31;
2 )

  

Молитва

 

переводится

 

съ

 

вотскаго.
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стаго

 

духа,

 

отъ

 

злого

 

глаза

 

и

 

уха

 

Самъ

 

сохрани.

 

Пищи
дай

 

досыта

 

наѣстись.

 

Въ

 

городъ

 

бы

 

съѣздить

 

мвѣ

 

благопо-

лучно

 

съ

 

хлвбомъ,

 

съ

 

добрыми

 

людьми

 

знаться,

 

хлѣбъ

 

—

соль

 

водить,

 

дай

 

мнѣ,

 

Господи!"— А

 

о

 

грѣхахъ

 

своихъ

молишься

 

ли?

 

— спросилъ

 

я.

 

Вотякъ

 

откровенно

 

отвѣчалъ:

„Есть

 

ли,

 

вѣтъ

 

ли

 

какой-вибудь

 

грѣхъ,

 

я

 

не

 

знаю".

 

По-

добный

 

отвѣтъ

 

и

 

даже

 

категорическое

 

отрицавіе

 

грѣховъ

изрѣдва

 

приходится

 

выслушивать

 

отъ

 

вотявовъ

 

и

 

на

 

испо-

вѣди,

 

и

 

въ

 

общемъ

 

рѣдко

 

услышишь

 

отъ

 

вотяка

 

на

 

испо-

вѣди,

 

чтобы

 

онъ

 

самъ

 

припомаилъ

 

какой-либо

 

грѣхъ,

 

кро-

мѣ

 

спрошевныхъ

 

духовникомъ.

 

Не

 

сознавая

 

своей

 

грѣхов-

вости,

 

вотякъ

 

не

 

чувствуешь

 

нужды

 

избавиться

 

отъ

 

вея,

отъ

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причащенія

 

уклоняется,

 

о

 

чемъ

 

могутъ

свидетельствовать

 

даже

 

оффиціальныя

 

даввыя.

 

Впрочемъ,

«ели

 

вотяку

 

приведется

 

быть

 

за

 

литургіей

 

во

 

дни

 

прича-

щенія

 

взрослыхъ

 

прихожанъ,

 

то

 

и

 

онъ,

 

ничтоже

 

сумвяся,

подходишь

 

ко

 

св.

 

чашѣ,

 

не

 

говѣвши

 

и

 

не

 

исповѣдавшись,

такъ

 

что

 

священвику

 

инородческаго

 

прихода

 

всегда

 

прихо-

дится

 

быть

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

особенно

 

ввиматель-

яымъ

 

къ

 

составу

 

причаетниковъ.

Освящать

 

бракъ

 

церковвымъ

 

вѣнчаніемъ

 

вотякъ

 

счи-

таешь

 

излишнимъ

 

и

 

по

 

нѣскольку

 

лѣтъ

 

живетъ

 

невѣнчан-

яымъ,

 

хотя

 

даже

 

съ

 

матеріѳльной

 

точки

 

зрѣнія

 

ему

 

очень

это

 

невыгодно,

 

такъ

 

какъ

 

предсгоятъ

 

впослѣдствіи

 

хлопоты

по

 

усывовлевію

 

незаковорожденвыхъ

 

дѣтей.

 

Но,

 

съ

 

другой

стороны,

 

вотяку

 

ивогда

 

выгодво,

 

съ

 

его

 

точки

 

зрѣнія,

 

жить

невѣвчавньшъ,

 

потому

 

что

 

онъ

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

1)

 

легко

можешь

 

прогнать

 

отъ

 

себя

 

молодушку,

 

чѣмъ

 

либо

 

ему

 

не

понравившуюся,

 

2)

 

можетъ

 

жениться

 

17,

 

16

 

лѣтъ

 

и

 

даже

моложе,

 

3)

 

иногда

 

невѣвчанная

 

молодушка,

 

какъ

 

дЬвица

 

—

сирота,

 

можетъ

 

предоставить

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повинности

своему

 

брату.

 

Замечательно,

 

что

 

прежде

 

среди

 

вотяковъ

было

   

меньше

    

вевѣнчанныхъ.

    

Зто

 

объясняется

    

тѣмъ,

 

что
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раньше

 

вотякъ

 

боялся

 

духовеветва,

 

нынѣ

 

же

 

эмансипиро-

вался

 

отъ

 

такого

 

страха,

 

а

 

любить

 

п

 

уважать

 

еще

 

не

 

ири-

выкъ.

 

Оттою

 

инородчесвіе

 

приходы,

 

считавшіеса

 

раньше

 

весьма

хорошими,

 

выаѣ

 

стали

 

такими

 

бездоходными,

 

что

 

священ-

иикъ

 

не

 

получишь

 

вънихъ

 

прежнихъ

 

дьячковскихъ

 

доходовъ.

Но

 

несомнѣвно,

 

что

 

вотяки,

 

когда

 

усвоятъ

 

христіанство,

 

хо-

тя

 

въ

 

той

 

мѣрѣ,

 

въ

 

какой

 

усвоили

 

его

 

руоовіе,

 

и

 

будутъ

исполнять

 

по

 

убѣжденію

 

тѣ

 

повинности,

 

кякія

 

раньше

 

испол-

няли

 

по

 

страху,

 

при

 

своей

 

религіозности,

 

со

 

временемъ

 

бу-

д^ъ

 

опять

 

самыми

 

желательными

 

прихожанами.

Вотякъ- двое вѣръ

 

ѣстъ

 

конину,

 

постовъ

 

совсѣмъ

 

ве

признаешь.

 

Бывали

 

случаи,

 

что

 

маѣ

 

въ

 

вотскихъ

 

деревняхъ

предлагали

 

въ

 

постные

 

дни

 

скоромное

 

угощеніе,

 

и

 

мой

 

от-

казъ

 

нисколько

 

не

 

смущалъ

 

хозяевъ,

 

тутъ

 

же,

 

за

 

однимъ

столомъ

 

со

 

мною,

 

вкушавшихъ

 

запрещенную

 

Церковью-

пищу.

Насколько

 

неудовлетворительно

 

состояніе

 

вотяковъ--

двоевѣровъ

 

въ

 

религіозномъ

 

отношеаіи,

 

настолько

 

же

 

печально

 

и

въ

 

вравственвомъ

 

отношеніи.

 

Вотякъ — эгоисть

 

до

 

мозга

 

костей;

дальше

 

его

 

семьи

 

и

 

родственниаовъ

 

его

 

блэгорасаоложеніе

 

ве

распространяется.

 

Есть

 

такія

 

вотскія

 

деревни,

 

гдѣ

 

иззябшШ

путникъ

 

ве

 

только

 

ве

 

вайдетъ

 

себѣ

 

пристанища,

 

я

 

днже

 

вы-

слушаешь

 

крупную

 

бравь

 

за

 

то,

 

что

 

безпокоитъ

 

„добрыхъ

хозяевъ".

 

Случись

 

какое-в&будь

 

неочастіе

 

съ

 

экипажемъ,

вотявь

 

тавую

 

цѣву

 

сдерешь

 

.за

 

услугу

 

и

 

помощь,

 

чю

 

ям-

щикъ

 

долго

 

будетъ

 

чесать

 

затылокъ

 

и

 

бранить

 

услужливыхъ

людей.

 

У

 

близь

 

живущихъ

 

руссвихъ

 

эта

 

особенность

 

вотя-

вовъ

 

вошла

 

въ

 

поговорку.

 

Если

 

кто-вибудь

 

ироситъ

 

за

 

ра-

боту

 

или

 

продажную

 

вещь

 

очень

 

дорого,

 

покупатель

 

возра-

жаешь:

 

„ты

 

точно

 

вотявъ!"

 

Нищіе

 

часто

 

обходятъ

 

вотсвіа

деревни,

 

до

 

опыту

 

зная,

 

что

 

милостыня

 

въ

 

нихъ

 

будетъ

очень

 

скудная.

 

Сборщики

   

ща

 

храмъ

 

также

 

ве

 

любятъ

 

соби-
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рать

 

по

 

вотскимъ

 

деревнямъ.

 

Вотякъ

 

очень

 

скунъ

 

даже

 

для

себя,

 

надъ

 

хлѣбомъ

 

своимъ

 

дрожитъ

 

и,

 

буквально,

 

готовъ

изъ-за

 

вего

 

удавиться.

 

Потому

 

вотякъ

 

и

 

строится

 

плохо

 

и

одѣвается

 

бѣдво,

 

что

 

боится

 

съ

 

хлѣбомъ

 

разстатьса.

 

Въ

голодный

 

1891

 

годъ,

 

когда

 

распространилась

 

вѣсть

 

о

 

при-

нудительной

 

продажѣ

 

запасовъ

 

хлеба

 

и

 

въ

 

деревню

 

N,

 

Мэл-

мыжскаго

 

уезда,

 

пріехали

 

начальники

 

описывать

 

ихъ,

 

одинъ

вотявъ

 

удавился

 

на

 

своей

 

кладухе,— именно

 

на

 

кладухе

для

 

того,

 

чтобы

 

и

 

после

 

смерти

 

его

 

не

 

смели,

 

изъ

 

суевер-

наго

 

страха,

 

подступиться

 

къ

 

его

 

сокровищу.

 

Я

 

знаю

 

одно-

го

 

вотяка,

 

удавившагося

 

потому,

 

что

 

проигралъ

 

3

 

рубля.

Скупость

 

вотяка

 

граничитъ

 

съ

 

его

 

склонностію

 

къ

 

во-

ровству,

 

при

 

чемъ,

 

ве

 

решаясь

 

на

 

крупное

 

воровство,

 

онъ

не

 

брезгуешь

 

мелкимъ.

 

„Всякій

 

вотякъ— воръ,

 

хотя

 

гвоздь

чужой,

 

да

 

украдешь",

 

утверждалъ

 

одинъ

 

пожилой

 

сельскій

свящеввикъ.

 

Хотя,

 

конечно,

 

это

 

категорическое

 

обвиневіе

и

 

грешишь

 

огульностію,

 

но

 

очевидно,

 

жизнь

 

даетъ

 

не

 

мало

матеріаловъ

 

для

 

такой

 

рекомендаціи.

 

Вотякъ

 

вообще

 

ва

 

во-

ровство

 

мелкое

 

смотритъ

 

свисходительно,

 

заставляя

 

даже

боговъ

 

своихъ

 

заниматься

 

имъ

 

')

 

и

 

веруя

 

въ

 

необходи-

мость

 

приносить

 

иногда

 

жертвы

 

краденыя

 

2 ).

 

Въ

 

деревне

П.,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

по

 

приказанію

 

туно,

 

вотяки

 

украли

лошадь

 

и

 

принесли

 

ее

 

въ

 

жертву.

 

Однодеревевецъ,

 

бросив-

шій

 

совсемъ

 

языческую

 

веру,

 

выдалъ

 

ихъ,

 

и

 

мировой

судья

 

оштрафовалъ

 

всехъ

 

домохозаевъ.

 

Въ

 

отместву

 

соседу

своему,

 

выдавшему

 

ихъ,

    

н-цы

 

испортили

   

у

 

него

 

лошадь.

Я

 

говорилъ,

 

что

 

симпатіи

 

вотяка

 

не

 

распространяются

дальше

 

круга

 

его

 

родвыхъ,

 

Положеніе

 

это

 

вуждается

 

въ

некоторыхъ

 

ограниченіяхъ.

 

Вотявъ

 

прежде

 

всего

 

любишь

 

се-

бя

 

самого,

 

и,

 

если

 

его

 

узко-эгоистичесвимь

    

расчетамъ

 

[пре-

']

 

Труды

 

IV

 

Археологическаго

 

съѣзда

 

1877

 

года.

 

Т.

 

П^

 

Стр.

 

141.

2 ]

 

Первухинъ.

   

Эскизъ

 

I.

   

Стр.

 

92—93,

 

Вятск.

  

Еварх.

    

Вѣд.

 

1894

 

г.

№

 

20.

 

Стр.

 

650.
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пятствуешь

 

кто-либо

 

даже

 

изъ

 

близкихъ

 

родныхъ,

 

онъ

иногда

 

отстравяетъ

 

ихъ

 

съ

 

ужасающею

 

жестокостію.

 

Въ

1891

 

году

 

въ

 

деревне

 

Утчаве,

 

Елабужскаго

 

уезда,

 

вотякъ

Кавитовъ

 

Еарповъ

 

убилъ

 

деревянвою

 

колотушкою

 

брата,

жену

 

его

 

и

 

грудного

 

младевца

 

ихъ

 

за

 

то,

 

что

 

брашь

 

его

имѣлъ

 

аамѣреаіе

 

отдалиться

 

отъ

 

йапигона.

 

Въ

 

севтябрьсвой

сего

 

года

 

выездной

 

сессіи

 

Сарапульскаго

 

окружааго

 

суда

 

въ

Малмыже

 

разсматривалось

 

дело

 

объ

 

убійстве

 

слепымъ

 

ета-

рикомъ-вотякомъ

 

сына

 

своего — „За

 

что

 

ты

 

убилъ

 

его?"

спрашивали

 

его.—

 

„За

 

то,

 

что

 

хлѣбомъ

 

не

 

сталъ

 

кормить

меня,

 

и

 

зато,

 

что

 

самъ

 

кумышку

 

пьетъ,

 

а

 

мне

 

не

 

даетъ".

Въ

 

одной

 

вотской

 

семье

 

я

 

увиделъ

 

идіотку — молодушку.

Оказалось,

 

что

 

таковою

 

она

 

была

 

и

 

въ

 

девушкахъ.

 

Роди-

тели

 

ея

 

старики,

 

люди

 

состоятельные,

 

не

 

хотвли

 

было

 

ее

выдавать

 

замужъ,

 

но

 

брашь

 

ея,

 

завѣдывавшій

 

хозяйствомъ,

настаивалъ,

 

чтобы

 

ее

 

выдали

 

замужъ,

 

и

 

сталъ

 

постоявво

бранить

 

п

 

бить

 

ее.

 

Тогда

 

родители,

 

жалея

 

свою

 

дочь,

 

на-

шли

 

бйднаго

 

жевиха,

 

воторый

 

и

 

согласился

 

жениться

 

на

идютве

 

за

 

ея

 

богатое

 

приданое.

 

„Зачемъ

 

же

 

N

 

обидвлъ

сестру

 

свою?"

 

спросилъ

 

я,—„ведь

 

пропитать

 

ее

 

въ

 

роди-

тельсвомъ

 

домѣ

 

насколько

 

не

 

затруднительно

 

было",

 

—

 

„ А

брату

 

хотвлось

 

выдать

 

сестру

 

замужъ,

 

чтобы

 

было

 

ему

 

къ

кому

 

ездить

 

пировать

 

по

 

праздникамъ",

 

отвечали

 

мае.

Табэкокуревіе

 

и

 

пьявстао

 

сильно

 

распространены

 

среди

вотяковъ.

 

Кто

 

не

 

куритъ

 

табаку,

 

вадъ

 

швмъ

 

смеются,

 

на-

зывая

 

его

 

красной

 

дѣвушкой.

 

Ивой

 

вотяк ь

 

ва

 

разстается

 

съ

трубкой

 

даже

 

во

 

время

 

самыхъ

 

молевій

 

языческихъ,

 

Пьютъ

вино,

 

а

 

особенно

 

кумышку

 

все,

 

исключая

 

лишь

 

техъ,

 

кто

опытомъ

 

извѣдалъ,

 

что

 

хмельные

 

напитки

 

пагубны

 

для

 

ихъ

здоровья.

 

Не

 

только

 

бабы

 

и

 

дввицы,

 

но

 

и

 

дети,

 

даже

 

груд-

ные

 

младенцы

 

спаиваются

 

кумышкою.

 

Мать

 

подливаетъ

 

ку-

мышви

 

въ

 

соску

 

своему

 

ребенку

 

и

 

потомъ

 

дуетъ

 

ему

 

на

темя,

 

„чтобы

 

сердце

 

не

 

заливало".

 

Г.

 

Первухинъ

 

сообщаешь:
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„вѣря

 

въ

 

примѣту,

 

что

 

ребевокъ,

 

выиившій

 

во

 

время

 

Кут-
цам— быдтона

 

(нраздннкъ

 

по

 

окончавіи

 

молотьбы),

 

будетъ
гораздо

 

здоровѣе,

 

вотяки

 

стараются

 

напоить

 

малевькихъ

 

дѣ-

тей,

 

лѣтъ

 

4 — 5,

 

приговаривая

 

имъ

 

пошелішіе,

 

чтобы

 

она

выросли

 

хорошими

 

помощниками

 

при

 

молотьбѣ.

 

Чѣмъ

 

боль-
ше

 

дурачатся

 

подвынившія

 

дѣти,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

они

 

прыгаютъ,

тѣмъ

 

лучше,

 

такъ

 

вакъ

 

этимъ

 

предвещается

 

хорошій

 

уро-

жай

 

и

 

удачная

 

работа

 

на

 

будущіи

 

годъ"

 

')•

 

Табакомъ

 

и

вумышкою

 

вотякъ

 

угощаетъ

 

и

 

боговъ

 

своихъ.

 

Въ

 

молатвѣ

о

 

новорожденвомъ

 

мальчикѣ,

 

вотякъ

 

нроситъ

 

боговъ

 

своихъ

возростить

 

его,

 

между

 

ирочимъ,

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

„подви-

малъ

 

насъ

 

на

 

улацѣ,

 

когда

 

мы

 

упадемъ

 

пьяными"

 

2 ).

Празднакъ

 

называется

 

по

 

вотски

 

юон

 

(пироввя);

 

отсюда

видно,

 

что

 

составляетъ

 

существенную

 

черту

 

его.

Радомъ

 

съ

 

ньянетвомъ

 

пдетъ

 

развратъ

 

и

 

вообще

 

очень

свободныя

 

отношенія

 

между

 

полами.

 

Купаются,

 

напр.,

 

парни

днемъ

 

въ

 

деревенскомъ

 

прудѣ,

 

a

 

дѣвицы

 

стоять

 

на

 

берегу

и

 

любуются

 

ихъ

 

удалью;

 

дождавшись,

 

когда

 

тт>

 

одѣнутся

послѣ

 

купанія,

 

возвращаются

 

вмѣстѣ

 

домой.

 

Нерѣдко

 

можно

видѣть,

 

какъ

 

ходитъ

 

молодежь

 

по

 

вотскимъ

 

деревнямъ,

 

без-

застѣнчиво

 

обнявшись,

 

мало

 

смущаясь

 

даже

 

встрѣчей

 

со

священнивомъ.

 

Пѣсни

 

вотскія

 

эротическаго

 

характера

 

мало

говорятъ

 

о

 

чувствованіяхъ,

 

a

 

болѣе

 

о

 

чувотвенномъ,

 

поло-

вомъ

 

стремленіи,

 

при

 

чемъ

 

допускается

 

самая

 

рѣзкая

 

нагота

выраженій

 

3),

 

Легкость

 

нравовъ

 

вотячекъ

 

слушитъ

 

примаа-

йою

 

даже

 

для

 

русской

 

молодежи,

 

съ

 

охотой

 

посѣщающей

вотскія

 

игрища.

 

Въ

 

видѣ

 

возмездія

 

за

 

разврать,

 

распро-

страняется

 

въ

 

вотскихъ

 

деревняхъ

 

сифилисъ,

 

мѣстами

 

зара-

зившій

 

чуть

 

не.

 

аоголовво

 

все

 

населеніе.

Разсмотрѣвши

 

жизнь

   

и

 

вѣровавія

 

вотяковь-двоевЪровъ

Ч

 

Первухинъ.

 

Эскизъ

 

П.

 

Стр.

 

86—87.

г)

 

Первухинъ.

 

Эскизъ

 

Ш.

 

Стр.

 

36.
8 )

 

Тамъ

 

же.

 

Стр.

 

42,

 

44-
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мы

 

можемь

 

назвать

 

ихъ

 

христіанами

 

лишь

 

но

 

имева.

 

Но-

для

 

нѣвоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

этого

 

много:

 

иные

 

вотяки

 

име-

ни

 

христіанскаго,

 

даннаго

 

имъ

 

при

 

крещеніи,

 

не

 

восятъ,

 

а

имѣютъ

 

свои

 

имена,

 

частію

 

схожія

 

съ

 

христіанскими,

 

частію

совсѣмъ

 

особыя

 

языческія,

 

такъ

 

называемыя

 

муньчо-нимъёс

— банныя

 

имена,

 

которыя

 

даетъ

 

бабушка

 

—

 

повитуха

 

по

 

пер-

вому

 

предмету,

 

бросившемуся

 

ей

 

въ

 

глаза.

 

Въ

 

моемъ

 

при-

ходѣ

 

жили,

 

напр.,

 

три

 

брата — Авраамъ,

 

Георгій

 

и

 

Ѳеодоръ,

которыхъ

 

звали

 

по-вотски:

 

Куео

 

(коса),

 

Сэдык

 

(пиголица)

и

 

Кывязь

 

(собств.

 

имя).

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Объ

 

условіяхъ

 

успѣха

 

пастырской

 

дѣятельности*

Не

 

рѣдко

 

встрѣчаются

 

люди,

 

которые

 

не

 

съ

 

подобаю-

щимъ

 

ввиманіемъ

 

изображаютъ

 

на

 

себв

 

знамевіе

 

крест»

Господня.

 

Недостатокъ

 

этотъ,

 

замѣчаемый

 

и

 

у

 

нѣкоторыхъ

пастырей

 

Церкви,

 

рѣзво

 

бросается

 

въ

 

глаза

 

прихожанамъ,.

особенно

 

въ

 

приходахъ

 

съ

 

населеніемъ,

 

склоннымъ

 

къ

 

такъ

называемому

 

древлему

 

благочестію,

 

и

 

много

 

вредитъ

 

уваже-

нію

 

къ

 

пастырю.

 

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

тавовыхъ

 

приходахъ

народъ

 

съ

 

буквальвою

 

точностію

 

старается

 

выполнить

прежде

 

всего

 

предписаніе

 

отеческихъ

 

книгъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

должно

 

полагать

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знаменіе.

 

По

 

нонятію*

людей,

 

склонныхъ

 

къ

 

такъ

 

называемому

 

древлему

 

благоче-

стію,

 

крестное

 

знаменіе

 

есть

 

„вѣнецъ

 

Царя

 

Небесваго", —

альфа

 

и

 

омега

 

всякаго

 

благочестива

 

го

 

дѣла

 

и

 

всякаго

 

за-

нятія.

 

И

 

потому

 

весьма

 

естественно,

 

что

 

таковые

 

прихожане

не

 

могутъ

 

смотрѣть

 

безъ

 

предубѣжденія

 

на

 

пастыря,

 

кото-

рый

 

является

 

предъ

 

ними

 

какъ

 

бы

 

не

 

знающимъ

 

самаго-

главнаго

 

правила

 

благочестія.

 

„Какое

 

ужъ

 

тамъ

 

благочестіе,.
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гдѣ

 

н^тъ

 

ни

 

креста,

 

ни

 

поста",

 

говорятъ

 

обыкновенно

 

по-

■олѣдователи

 

древляго

 

благочестія

 

по

 

отношевію

 

къ

 

твмъ

 

изъ

правослввныхъ,

 

которые

 

небрежно

 

изображаютъ

 

насебѣ

 

кр(ст-

яое

 

знаменіе

 

и

 

дозволяютъ

 

себѣ

 

нарушать

 

установленные

посты.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

приходовъ

 

съ

 

населеніемъ,

 

склоннымъ

въ

 

такъ

 

называемому

 

древлему

 

благочестію,

 

находится

 

до-

вольно

 

значительное

 

количество,

 

то

 

для

 

пастырей

 

является

настоятельною

 

необходимостью

 

внимательно

 

отнестись

 

въ

дѣлу

 

изображенія

 

ня

 

себъ

 

врестнаго

 

знаменія,

 

дабы

 

при

асполненіи

 

обязанности

 

учительства

 

не

 

быть

 

подобнымъ

 

обла-

ку

 

безводному

 

или

 

же

 

біющимъ

 

воздухъ.

Въ

 

перепискѣ

 

*)

 

замѣчательнѣйшихъ

 

дѣятелей

 

противъ

шшего

 

старообрядчества — Н.

 

И.

 

Субботина

 

п

 

архимандрита

Павла

 

(Прусскаго)

 

читаемъ

 

слѣдующее:

„Больно

 

сознаться,

 

пишетъ

 

В.

 

И.,

 

что

 

невѣжественный,

■полуграмотный

 

раскольническій

 

попъ,

 

съ

 

нарочитою

 

тща-

тельностію

 

врестящійся

 

и

 

блягословляющій,

 

имѣетъ

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

преимущество

 

даже

 

иногда

 

предъ

 

истинно-просвѣ-

щеннымъ

 

и

 

искренно

 

благочестивымъ

 

православнымъ

 

свя-

щенникомъ.

 

Нужно,

 

необходимо

 

нужно,

 

чтобы

 

священникъ

истово

 

и

 

правильно

 

изображалъ

 

крестное

 

зпаменіе,

 

и

 

вогда

молится

 

и

 

вогда

 

благословляетъ

 

народъ

 

и

 

подходящихъ

 

подъ

■благословеніе.

 

Этимъ

 

онъ

 

не

 

только

 

оевободитъ

 

себя

 

отъ

 

не-

.заслуженнаго

 

упрека

 

въ

 

невнимательности

 

къ

 

дѣйствію,

 

во-

торымъ

 

подается

 

освященіе

 

и

 

благословеніе,

 

въ

 

неуваженіи

въ

 

святынѣ

 

креста

 

Христова,

 

но

 

и

 

отнимаетъ

 

у

 

расволь-

вика

 

одинъ

 

изъ

 

первыхъ

 

и

 

главнѣйшихъ

 

предлоговъ

 

въ

осуждевію

 

православнаго

 

духовенства

 

и

 

Православной

 

Церкви;

этимъ

 

онъ

 

пріобрѣтэетъ

 

сѳбѣ

 

даже

 

невольное

 

уваженіе

 

сре-

ди

 

раскольниковъ

 

и

 

откроетъ

 

себѣ

 

путь

 

къ

 

спошеніямъ

 

съ

«ими

 

въ

 

видахъ

 

примиренія

 

ихъ

 

съ

 

Церковій". — Наоборотъ,

неистовое

 

изображеніе

   

врестнаго

 

знаменія

 

можетъ

   

послужить

*)

 

Миссіон.

 

Обозр.

 

1902

 

г.
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поводомъ

 

къ

 

укловевію

 

въ

 

расколъ.

 

„Въ

 

Нижегородской

 

гу-

бервіи,

 

писалъ

 

о.

 

архимандритъ

 

Павелъ,

 

много

 

нравослав-

ныхъ

 

уклонилось

 

въ

 

расколъ.

 

А

 

причина

 

укловевія

 

то,

 

что

духовенство

 

не

 

хочетъ

 

слѣдовать

 

нэроднымъ

 

русскимъ

 

рели-

гіозвымъ

 

обычаямъ,

 

то

 

есть

 

не

 

хочетъ

 

молиться,

 

какъ

 

мо-

лится

 

русскій

 

народъ.

 

во

 

хотятъ

 

какъ-то

 

молоться

 

по

 

модѣ,

и

 

тѣмъ

 

отчуждаются

 

отъ

 

руссваго

 

народнаго

 

обычая,

 

утвер-

жденнаго

 

русскою

 

Православною

 

Церковью.

 

Также

 

не

 

хотятъ

исполнять

 

установлеввыхъ

 

поклоновъ,

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ.

не

 

соблюдаютъ

 

аностольскаго

 

правила:

 

вся

 

вамд

 

благообраз-

но

 

и

 

по

 

чину

 

да

 

бываютъ.

 

Хотя

 

вечиввость

 

такая

 

и

 

не

повсюду

 

встрѣчается,

 

но

 

несомнѣвво,

 

что

 

бываетъ

 

въ

 

нема-

лой

 

части

 

*).

   

Значитъ,

    

у

 

нашего

 

духовенства

   

есть

   

какъ

будто

 

отвращеніе

 

къ

 

народному

 

русскому

 

обычаю".
------------------------------

*)

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

замѣчено

 

отступление

 

отъ

 

этого

 

обычая

 

и

среди

 

старообрядцеьъ.

 

Такъ,

 

въ

 

1901

 

году

 

среди

 

раскольниковъ

 

филиа-

повскаго

 

толка,

 

ароживаюшихъ

 

въ

 

Сяргозерекомъ

 

прпходѣ.

 

.

 

Іодейнополь-
скаго

 

уѣзда,

 

Олон.

 

епархіп,

 

замѣчена

 

новость— особый

 

осмикопечвый

 

спо-

с объ

 

изображенія

 

крѳетваго

 

знаменія.

 

Состоитъ

 

онъ

 

въ

 

слѣдующемъ:

сначала

 

полагаютъ

 

двуперстно

 

сложенные

 

пальцы

 

правой

 

руки

 

на

 

чело,

потомъ —на

 

животъ,

 

далѣѳ-на

 

правое

 

плечо,

 

и

 

перенося

 

руку

 

на

 

лѣвое;

касаются

 

въ

 

двухъ

 

шѣстахъ

 

лба,

 

проводя

 

небольшую,

 

горизонтальную

 

ли-

нію,

 

долженствующую

 

изобразить

 

дщицу

 

восмпковечваго

 

креста,

 

затѣмъ

касаются

 

въ

 

двухъ.

 

мѣстахъ

 

груди,

 

изображая

 

подножіѳ,

 

и

 

наконецъ,

 

по-

ложивъ

 

персты

 

на

 

лѣвое

 

плечо,

 

дѣлають

 

обычный

 

поклонъ.

 

Основаніемъ
для

 

такого

 

изображенія

 

крестнаго

 

зпаменія,

 

но

 

маѣнію

 

изобрѣтателей

его,

 

служатъ,

 

вс-первыхъ,

 

восьмиконечный

 

крест>,

 

который,

 

по

 

вхъ

 

уче-

нію,

 

одинъ

 

только

 

есть

 

истинный

 

крестъ

 

Крпстовъ,

 

во-вторыхъ —молитва

Іисусова.

 

въ

 

которой

 

восемь

 

словъ. —Новизна

 

подобнаго

 

изобраясенія

 

кре-

стнаго

 

знаменія,

 

придуыаннаго

 

привержевцамн

 

древле-отеческаго

 

благо-
честия,

 

вопреки

 

своей

 

ревности

 

къ

 

точному

 

соблюденію

 

древнихъ

 

обря-
довъ,

 

очевидна;

 

ни

 

въ

 

древнем

 

ь

 

цервовн;мъ.

 

преданіи а

 

ни

 

въ

 

святоотече-

скихъ

 

твореніяхъ,

 

ни

 

въ

 

уважаеішхъ

 

самими

 

старообрядцами

 

старо^ись-

менныхъ

 

и

 

старопечатныхъ

 

книгахъ

 

— нигдѣ

 

не

 

встрѣчаѳтся

 

наставленія

о

 

подобномъ

 

изображены

 

крестнаго

 

^знаменія.

 

Напр.,

 

въ

 

уважаемой

 

са-

мими

 

старообрядцами

 

старопечатной

 

киигѣ

 

„Большой

 

Катихизисъ"

 

настав-

леніе

 

о

 

совершены

 

крестнаго

 

знаменія

 

излагается

 

такъ:

 

„Сложивши

 

убо

три

 

персты

 

десныя

 

руки,

 

возлагаемъ

 

и

 

>а

 

чело,

 

также

 

и

 

на

 

животъ,

 

и

на

 

десное

 

и

 

ва

 

лѣвое

 

рано"

 

("лист.

 

5

 

об.).

 

Ясно,

 

что

 

здѣсь

 

предписывается.

четвероконечное

 

изображевіе

 

крестнаго

 

знаменія.
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Истовость

 

крестнаго

 

звамеяія

 

состоитъ,

 

какъ

 

извѣство,

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

правая

 

рука

 

съ

 

усвоенвымъ

 

перстослоше-

ніемъ

 

(трехперстнымъ

 

и

 

двухперстнымъ)

 

полагалась

 

сперва

на

 

лобъ,

 

нотомъ

 

ва

 

грудь,

 

a

 

затѣмъ

 

на

 

правое

 

и

 

лѣвое

плечо.

 

При

 

этомъ

 

народъ

 

строго

 

наблюдаетъ,

 

чтобы

 

прикосно-

вение

 

руки

 

къ

 

этимъ

 

частямъ

 

тѣла

 

совершалось

 

съ

 

осяза-

тельною

 

отчітливостію.

 

Не

 

доносить

 

руки

 

до

 

лба,

 

а

 

такш'е

до

 

края

 

праваго

 

и

 

Лѣваго

 

плеча,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

—

 

водить

 

ру-

кою

 

по

 

груда,

 

дѣлая

 

косыя

 

лвніи,

 

это,

 

по

 

понятіямъ

 

послѣ-

дователей

 

древляго

 

благочестія,

 

значптъ

 

дѣлать

 

богомерзкое

маханіе,

 

которому

 

бѣси

 

радуются.

 

Затѣмъ

 

надобно

 

по-

мнить,

 

что

 

крестное

 

знаменіе

 

есть

 

отдѣльный

 

актъ

 

отъ

 

по-

клона,

 

и

 

потому

 

не

 

должно

 

соединять

 

одно

 

съ

 

другимь,

 

т.

 

е.

совершивъ

 

истово

 

крестное

 

знаменіе

 

въ

 

прямомъ

 

положевіи,

надобно

 

опустить

 

руву

 

и

 

затѣмъ

 

совершить

 

иоклонъ.

Другимъ

 

необходимымъ

 

условіемъ

 

успѣха

 

пастырской

деятельности

 

является

 

благолѣпіе

 

церковного

 

богослуженія,

особенно

 

вашнѣйшей

 

части

 

его— церковнаго

 

пѣнія.

 

Въ

 

томъ

же

 

самомъ

 

письмѣ

 

о.

 

архимандрита

 

Павла

 

говорится,

 

что,

„если

 

бы

 

исправная

 

была

 

служба

 

въ

 

церквахъ,

 

не

 

было

 

бы

нужды

 

въ

 

единовѣріи",

 

т.

 

е.

 

устранено

 

было

 

бы

 

одно

 

изъ

важнѣйшихъ

 

нрепятствій,

 

которымъ

 

смущаются

 

ревнители

старообрядчества.

 

„Кто

 

успѣетъ

 

вывести

 

заброшенную

 

цер-

ковь

 

въ

 

свѣтъ

 

благолѣпія

 

и

 

пѣнія,

 

тотъ

 

подлинно

 

осіяетъ

свѣтомъ

 

страну

 

и

 

сѣнь

 

смертную,

 

онъ

 

воскреситъ

 

умершпхъ

и

 

повержевныхъ,

 

епасетъ

 

душу

 

отъ

 

смерти

 

и

 

покроетъ

 

мно-

жество

 

грѣховъ"

 

*).

 

Эти

 

слова

 

будутъ

 

понятны^

 

если

 

мы

представймъ

 

себѣ

 

иную

 

небрежную

 

службу

 

въ

 

вакомъ-либо

заброшенномъ

 

храмѣ,

 

гдѣ

 

народъ

 

„тупо

 

стоитъ

 

въ

 

церкви,

ничего

 

не

 

понимая,

 

подъ

 

козлогласованіе

 

дьячка

 

или

 

бор-

мотаніе

 

клирика".

*)

 

Моск.

 

Сборникъ

 

1901

 

г.

 

261
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Ыаконецъ,

 

для

 

успѣха

 

пастырской

 

дѣятельности

 

и

 

прі-

обрѣтенія

 

вліянія

 

на

 

прихожанъ

 

необходимо

 

священнику

 

счи-

таться

 

съ

 

тѣми

 

взглядами

 

на

 

пастырское

 

служеніе,

 

какіе

высказываются

 

народомъ.

 

Народу

 

нравятся

 

тавіе

 

священники,

какихъ

 

желаютъ

 

имѣть

 

и

 

руководители

 

ихъ— архипастыри,

такъ

 

что

 

желанія

 

народа

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

отвѣчаютъ

 

бо-

лѣе

 

или

 

менъе

 

идеалу

 

добраго

 

пастыря.

 

Прежде

 

всего,

 

про-

стой

 

народъ

 

цѣнитъ

 

священвиковъ,

 

которые

 

„хорошо

 

слу-

шать".

 

Ему

 

нравится

 

не

 

только

 

истовое,

 

благоговѣйное

 

и

отчетливое

 

произношеніе

 

молитвъ,

 

но

 

и

 

продолжительный

 

и

частый

 

службы-

 

Не

 

менѣе

 

уважаетъ

 

народъ

 

и

 

пастырей

учительныхъ,

 

пребывающихъ

 

въ

 

служеніи

 

слова

 

(1

 

Тим.

 

2;

Дѣян.

 

17,

 

4),

 

при

 

чемъ.

 

народъ

 

предпочитаетъ

 

живое,

 

не

книжное

 

слово

 

и

 

весьма

 

радуртся,

 

когда

 

вполнѣ

 

пони-

маешь

 

слова

 

священника.

 

Особевнымъ

 

уваженіемъ

 

пользу-

ется

 

также

 

священниви

 

опытные

 

въ

 

исповѣди,

 

которые

 

мо-

гутъ

 

успокоить

 

и

 

утѣшить

 

волвующагося,

 

поддержать

 

вѣру

въ

 

Бога

 

въ

 

изнемогающемъ,

 

научить

 

молиться

 

сомнѣвающа-

гося,

 

а

 

также

 

нравятся

 

духовники

 

строгіе

 

и

 

нелицепріятные,

потому

 

что,

 

по

 

свидѣтельству

 

знатока

 

русской

 

души

 

До-

стоевскаго,

 

русскій

 

человѣкъ

 

любитъ

 

каяться

 

и

 

страданіями

загладить

 

преступленіе.

Прихожане

 

не

 

рѣдко

 

желаютъ

 

видѣть

 

въ

 

своемъ

 

иа-

стырѣ

 

судью- посредника

 

при

 

разрѣшеніи

 

домашнихъ

 

распрей

и

 

сѣтуютъ,

 

если

 

священникъ

 

не

 

вразумляетъ

 

членовъ

 

ихъ

семей

 

въ

 

проповѣди

 

или

 

частной

 

бесѣдѣ.

 

Ничего

 

не

 

имѣя

противъ

 

того,

 

если

 

священникъ

 

отличаетъ

 

особымъ

 

внима-

ніемъ

 

почетныхъ

 

прихожанъ,

 

ревнителей

 

церкви

 

и

 

жертво-

вателей

 

на

 

церковно-приходсвія

 

нужды,

 

они

 

проникаются

чувствомъ

 

глубокаго

 

почтенія

 

къ

 

пастырю,

 

вогда

 

онъ

 

без-

боязненно

 

обличаетъ

 

пороки

 

лицъ,

 

прикрывающихся

 

лнце-

нѣрвою

 

ревностью

 

къ

 

храму.

 

Наконецъ,

 

наряду

 

съ

 

учитель-

ными

 

способностями,

   

народъ

 

цѣнигъ

 

въ

 

священникѣ

   

и

 

его
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црактическія

 

хозяйственный

 

способности.

 

Крестьяне

 

не

 

рѣдко

обращаются

 

къ

 

любимымъ

 

пастырямъ

 

съ

 

своими

 

практиче-

скими,

 

матеріальными

 

нуждами:

 

совѣтуются,

 

какъ

 

имъ

 

ку-

иить

 

землю,

 

написать

 

духовное

 

завѣщеніе,

 

полѣчить

 

больного

и

 

т.

 

п.

 

Высокииъ

 

уваженіемъ

 

пользуется

 

тотъ

 

батюшва,

воторый

 

умѣетъ

 

изысвать

 

средства

 

ря

 

расширенія

 

храма

на

 

построение

 

школы

 

и

 

пр.

 

Вообще

 

священникъ

 

долженъ

быть

 

участливъ

 

въ

 

духовнымъ

 

и

 

матеріальнымъ

 

нуждамъ

народа,

 

не

 

долженъ

 

быть

 

священвивомъ

 

аристократомъ,

 

ко-

торый

 

имѣетъ

 

знакомство

 

только

 

съ

 

мѣстною

 

интеллиген-

тен)

 

и

 

какъ

 

бы

 

пренебрегаетъ

 

сѣрымъ

 

мужичкомъ;

 

ему

вушно

 

имѣть

 

тактъ,

 

умѣнье,

 

чтобы

 

снизойти

 

любовью

 

до

умственнаго

 

уровня

 

пасомыхъ,

 

чтобы

 

потомъ

 

возвысить

 

ихъ

до

 

себя.

 

Понятно,

 

что

 

для

 

этого

 

требуется

 

широкое

 

образо-

ваніе

 

и

 

особенно

 

хорошее

 

знаніе

 

души

 

человѣческой,

 

но

 

по-

тому-то

 

и

 

сказалъ

 

св.

 

Григорій

 

Богословъ,

 

что

 

„править

человѣкомъ

 

есть

 

искусство

 

изъ

 

искусствъ

 

и

 

наука

 

изъ

еаукъ"

 

*).

Лосѣщеніе

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Никономъ,

 

Епи-
скопомъ

  

Вятскимъ

   

и

 

Слободскимъ,

 

села

 

Под-
рѣлья

 

Щ

 

Орловснаго

 

уѣзда.

Быстро

 

разнеслась

 

по

 

Подрѣльскому

 

приходу

 

радостная

вѣсть

 

объ

 

имѣющемъ

 

быть

 

въ

 

декабрѣ

 

посѣщеніи

 

села

Преосвященнѣйшимъ

 

Никономъ

 

и

 

о

 

намѣреніи

 

Р]го

 

Преосвя-

щенства

 

отслужить

 

въ

 

нашемъ

 

храмѣ

 

Божественную

 

литур-

гію.

 

Въ

 

первый

 

же

 

воскресный

 

день

 

прихожане

 

заявили

 

о

своемъ

 

желаніи

 

ознаменовать

   

это

 

событіе

 

(архіерейское

 

слу-

*)

 

Пермск.

 

Епарх

 

Вѣдом.

 

1902

 

г.

 

№

 

37.

**)

 

Село

 

Подрѣлье —центръ

 

раскола

 

въ

 

Орловскомъ

 

уѣвдѣ.
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жевіе

 

литургів)

 

и

 

увѣковѣчить

 

память

 

о

 

немъ

 

какою-ни-

будь

 

жертвою

 

ва

 

храмъ

 

Божій,

 

Рѣшено

 

было

 

къ

 

пріѣзду

Владыки

 

пріобрѣсти

 

новое

 

паникадило,

 

на

 

что

 

въ

 

два

 

вос-

кресныхъ

 

дня

 

и

 

было

 

собрано

 

болт-е

 

100

 

рублей.;;

Незамѣтно

 

прошло

 

время

 

ожиданія.

 

Наста.іъ

 

день

 

при-

бытія

 

Архипастыря.

 

Въ

 

7

 

час.

 

вечера

 

17

 

девабря

 

состоя-

лась

 

встрѣча

 

Его

 

Преосвященства

 

въ

 

Подрѣльсвомъ

 

храмѣ.

Множество

 

раскольниковъ

 

стояло

 

около

 

храма,

 

на

 

паперти,

значительное

 

число

 

ихъ

 

было

 

и

 

въ

 

храмѣ

 

(не

 

мевѣе

 

Ѵ 3

всѣхъ

 

бывшихъ

 

въ

 

храмѣ).

 

Уѣздвый

 

миссіонеръ

 

— мѣстный

священникъ

 

привѣтствовалъ

 

Преосващевнѣйшаго

 

Никона

слѣдующею

 

рѣчью:

„Ваше

 

Преосвященство,

Милостивѣйиіій

 

Архипастырь

 

и

 

Огецъ!

Съ

 

священнымъ

 

восторгомъ

 

и

 

великою

 

радостію

 

срѣ-

таемъ

 

мы

 

Васъ,

 

Святителю

 

Божій,

 

возвамѣрившагося

 

принести

Безкровную

 

Жертву

 

о

 

спасеніи

 

нашемъ

 

въ

 

семъ

 

храмѣ

святомъ.

Храмъ

 

сей

 

созданъ

 

благочестивыми

 

предками

 

еще

 

въ

то

 

благодатное

 

время,

 

вогда

 

всѣ

 

жители

 

этой

 

мѣстности

„едиными

 

устами

 

и

 

единымъ

 

сердцеиъ"

 

возсылали

 

свои

 

хва-

ленія,

 

прошенія

 

и

 

благодаренія

 

Тріединому

 

Богу,

 

когда

 

и

здѣсь

 

было

 

еще

 

„едино

 

стадо

 

и

 

Единъ

 

Пастырь"

 

— Христосъ.

А

 

потомъ,

 

по

 

неисповѣдимымъ

 

путямъ

 

Промысла

 

Божія —

за

 

умноженіе

 

ли

 

беззавоній

 

въ

 

людяхъ,

 

или

 

же

 

для

 

исны-

танія

 

вѣрвыхъ,

 

Господь

 

попустилъ,

 

чтобы

 

врагъ

 

рода

 

че-

ловѣческаго

 

воздвигъ

 

здѣсь

 

ожесточевнѣйшую

 

брань

 

на

 

Цер*

ковь

 

Божію.

Среди

 

предстоящихъ

 

здѣсь

 

не

 

мало

 

людей,

 

которые

помвятъ

 

еще

 

то

 

ужасное

 

время,

 

когда

 

господство

 

врага

 

ро-

да

 

человѣческаго

 

достигало

  

здѣсь

 

крайнихъ

   

своихъ

 

предѣ-
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ловъ,

 

когда

 

цервовный

 

колоколъ

 

тщетно

 

нризывалъ

 

моля-

щихся,

 

и

 

храмъ

 

Божій

 

стоялъ

 

совершенно

 

забытымъ

 

даже

во

 

время

 

воскресвыхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней.

Прихожане

 

сего

 

св.

 

храма

 

цѣлыми

 

деревнями

 

устре-

млялись

 

тогда

 

„ва

 

страну

 

далече".

 

Темная

 

непроглядная

 

ночь

окутывала

 

въ

 

то

 

время

 

нашъ

 

приходъ

 

въ

 

релагіозномъ

 

и

нравственномъ

 

отношевіи

 

и

 

не

 

видѣлось

 

конца

 

этой

 

ночи.

Мракъ

 

ея,

 

постепенно

 

сгущаясь,

 

грозилъ

 

уже

 

совершенно

затемнить

 

свѣтъ

 

евангельской

 

истины

 

въ

 

душахъ

 

и

 

остаю-

щихся

 

вѣрныхъ.

 

Казалось

 

уже

 

тяготѣлъ

 

здѣсь

 

божествен-

ный

 

приговоръ:

 

„за

 

невѣріе

 

ваше

 

се

 

оставляется

 

домъ

 

вашъ

нустъ",

 

каковой

 

приговоръ

 

произнесенъ

 

былъ

 

нвкогда

 

надъ

злополучною

 

Іудеею.

Но

 

во

 

время

 

и

 

этого

 

полнаго,

 

повидимому,

 

помрачены

религіозваго

 

было

 

въ

 

ношемъ

 

приходѣ,

 

Должно

 

быть,

 

до

 

де-

сяти

 

праведныхъ

 

(Быт.

 

ХѴШ,

 

32),

 

усердная

 

молитва

 

кото-

рыхъ

 

за

 

поруганную

 

вѣру

 

отцовъ

 

возносилась

 

къ

 

Престолу

Владыки

 

всяческихъ

 

и

 

была

 

услышана

 

Богомъ.

 

Духовное

начальство

 

за

 

лослѣдвіе

 

десятви

 

лѣтъ

 

обратило

 

свое

 

особен-

ное

 

внимавіе

 

на

 

этотъ

 

разсадникъ

 

расвола,

 

и

 

благія

 

начи-

нали

 

его

 

къ

 

подньтію

 

здѣсь

 

православія

 

увѣнчались

 

успѣ-

хомъ.

Храмъ

 

Божій

 

годъ

 

отъ

 

году

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

напол-

няется.

 

Люди,

 

тавъ

 

легво

 

отвазавшіеся

 

отъ

 

церкви,

 

расвая-

ваюгся

 

и,

 

мало

 

по

 

малу,

 

возврашаются

 

подъ

 

ея

 

материн-

скій

 

кровъ.

 

Но

 

количество

 

людей,

 

„сѣдящихъ

 

во

 

тьяѣ

 

и

сѣни

 

смертнѣй",

 

еще

 

громадно

 

у

 

насъ,

 

еще

 

тысячами

 

оно-

исчисляется!..
RLE

    

Ѳ£ШЯ£1

Помолися

 

же,

 

Святителю

 

Божій,

 

при

 

принесевіи

 

Жертвы

Безкровныя

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Господь

 

укрѣпилъ

 

вѣрующихъ

 

въ

ихъ

 

постоянной

 

борьбѣ

 

съ

 

врагомъ

 

ихъ

 

спасенія,

 

поддер-

жалъ

 

колеблющихся,

    

смягчилъ

   

враждующихъ

   

и

 

возсоеди-
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еилъ

 

отторгнувшихся, — чтобы

 

Господь

 

преложилъ

 

Свой

  

пра-

ведный

 

гнѣвъ

 

о

 

насъ

 

на

 

милость!...

Помолися,

 

Святителю

 

Божій,

 

и

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

пастыри

церкви

 

всегда

 

стояли

 

здѣсь

 

ва

 

высотѣ

 

своего

 

призванія,

чтобы

 

ва

 

поприщѣ

 

пастырскаго

 

дѣланія

 

они

 

восходили

 

отъ

силы

 

въ

 

силу

 

преемственно,

 

чтобы

 

достойнаго

 

смѣнялъ

 

здѣсь

.достойнѣйшій.

 

Тогда,

 

въруемъ,

 

снова

 

наступитъ

 

тотъ

 

вож-

делѣнный

 

и

 

святый

 

день,

 

когда

 

въ

 

единодушной

 

молитвѣ

соединятся

 

снова

 

всѣ

 

прихожане

 

сего

 

св.

 

храма,

 

когда

 

снова

<будетъ

 

здѣсь

 

едино

 

стадо

 

и

 

Единъ

 

Пастырь —Христосъ.

Помяни,

 

Владыко

 

Святый,

 

и

 

наше

 

недостоинство.

 

По-

молися,

 

чтобы

 

и

 

намъ,

 

стражамъ

 

православія

 

въ

 

этой

 

тем-

ной

 

мѣстности,

 

далъ

 

Господь

 

силу

 

и

 

разумъ

 

ходить

 

достой-

но

 

званія

 

нашего.

 

На

 

вопросъ

 

же

 

мятущейся

 

совѣсти:

 

„сто-

рожъ,

 

сколько

 

ночи"?

 

(Исаіи

 

XXI,

 

11.),

 

далъ-бы,

 

какъ

 

не-

когда

 

и

 

Исаіи,

 

возможность

 

ответствовать:

 

приближается

утро,

 

но

 

еще

 

ночь"— недалеко

 

и

 

утро,

 

хотя

 

еще

 

и

 

ночь,

что

 

темная,

 

непроглядная

 

ночь

 

утрачиваетъ

 

уже

 

непроницае-

мость

 

своего

 

мрака,

 

что

 

мракъ

 

этой

 

ужасной

 

умственной

а

 

нравственной

 

ночи

 

становится

 

рѣже

 

и...

 

благодатный

 

раз-

.свѣтъ

 

нашего

 

прихода

 

приближается.

 

Аминь".

Послѣ

 

привѣтственной

 

рѣчи

 

началось

 

всенощное

 

бдѣніе

Св.

 

Первоверховнымъ

 

апостоламъ

 

Петру

 

и

 

Павлу,

 

которое

совершалось

 

со

 

всею

 

торжественностію,

 

присущей

 

архіерей-

скимъ

 

служеніямъ,

 

при

 

пѣніи

 

архіерейскихъ

 

пѣвчихъ,

 

при

чтеніи

 

лучшихъ

 

чтецовъ

 

изъ

 

архіерейской

 

свиты.

 

На

 

вели-

чаніе

 

выходилъ

 

Архипастырь

 

и

 

благословлялъ

 

народъ,

 

со-

•бравшійся

 

въ

 

встрѣчѣ.

 

Раскольники

 

до

 

конца

 

службы

 

стояли

въ

 

церкви

 

и

 

только

 

не

 

подходили,

 

какъ

 

православные,

 

для

поклоненія

 

св.

 

иконѣ

 

апостоловъ

 

и

 

для

 

принятія

 

архипа-

стырекаго

 

благословенія.

 

Послѣ

 

всенощной

 

Владыка

 

испы-

тывалъ

 

учевиковъ

   

всѣхъ

 

школъ

 

Подрѣльскаго

   

прихода

 

въ
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знавіа

    

Закона

 

Божія.

    

Только

    

въ

  

12

 

часу

    

аочи

 

вышелъ

Архипастырь

 

изъ

 

храма.

Въ

 

8

 

чаоовъ

 

утра

 

18

 

декабря

 

началось

 

служевіе

 

бо-

жественной

 

литургіи

 

архіерейскимъ

 

служевіемъ

 

въ

 

первый

еще

 

разъ

 

за

 

все

 

время

 

сущрствовавія

 

села.

 

На

 

„Буди

 

имя

Господве"

 

Архипастырь

 

обратился

 

къ

 

вароду

 

съ

 

вазидатель-

вой

 

импровизаціей,

 

въ

 

коей,

 

указавъ

 

ва

 

приближевіе

 

вели-

каго

 

праздвика

 

Рождества

 

Спасителя

 

міра,

 

призывалъ

 

всѣхъ

воспользоваться

 

искупительвыми

 

заслугами

 

Христа

 

и

 

цѣлью

жизви

 

своей

 

поставить

 

достиженіе

 

спасевія

 

вѣчнаго.

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

далъ

 

намъ

 

всѣ

 

благодат-

ныя

 

средства

 

ко

 

спасевію,

 

во

 

и

 

со

 

стороны

 

человѣка

 

нужвы

весьма

 

звачительвыя

 

усилія

 

къ

 

достижению

 

спасевія

 

вѣчва-

го:

 

„царствіе

 

Божіе

 

вудвтся

 

и

 

только

 

ну

 

жницы

 

восхищають

 

е."

Какъ

 

двери

 

храма

 

сего

 

отверсты

 

для

 

всѣхъ,

 

во

 

входятъ

 

въ

него

 

только

 

желающіе,

 

такъ

 

и

 

райскія

 

двери,

 

хотя

 

теперь

 

и

отверсты

 

для

 

всѣхъ,

 

но

 

входятъ

 

только

 

усиливающіеся ѵ

только

 

правовѣрующіе

 

во

 

Христа,

 

чтущіе

 

всѣ

 

установленія

Христовы,

 

иеполняющіе

 

всѣ

 

Его

 

заповѣди.

Самымъ

 

сильнымъ

 

врагомъ

 

спасевія

 

вашего

 

является

діаволъ.

 

Дьяволъ

 

соблазнилъ

 

множество

 

ангеловъ,

 

окружав-

шйхъ

 

Престолъ

 

Вседержителя

 

и

 

немолчно

 

Его

 

славословив-

шихъ,

 

діаволъ

 

соблазвилъ

 

прародителей

 

вашихъ,

 

бывшихъ

въ

 

ближайшемъ

 

общевіи

 

оъ

 

Богомъ,

 

діаволъ

 

много

 

разъ

склонялъ

 

къ

 

идолопоклонству

 

богоизбранный

 

вародь

 

еврей-

скій,

 

овъ

 

же

 

возмутилъ

 

еврейскихъ

 

старѣйшивъ

 

Корея,

Даѳава

 

и

 

Авирова

 

возстать

 

противъ

 

Вогомъ

 

установленваго

свящевства

 

Ааровова

 

и

 

власти

 

Моисеевой.

Съ

 

пришестьіемъ

 

Христа

 

и

 

основаніемъ

 

Церкви

 

на

землѣ,

 

діаволъ

 

воздвигаетъ

 

вражду

 

нротивъ

 

всѣхъ

 

уставо-

влевій

 

Христовыхъ,

 

возбуждаетъ

 

распри

 

и

 

весогласія

 

средам

вѣруювівхъ,

 

производить

 

ереси

 

и

 

расколы.
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Въ

 

заключеніе

 

Архипастырь

 

аризывалъ

 

всѣхъ

 

твердо

вѣровать

 

въ

 

неизмѣнность

 

божествевныхъ

 

обѣтованій

 

Спаси-

теля,

 

принадлежать

 

къ

 

созданной

 

Имъ

 

Церкви,

 

повиноваться

установленному

 

Хрвстомъ

 

священству — пастырямъ

 

Церкви

 

и

всѣми

 

мѣрами

 

избѣгать

 

и

 

уклоняться

 

оть

 

учителей

 

венри-

званныхъ

 

—

 

„волковъ

 

въ

 

овечьей

 

од^шдѣ,

 

стремящихся

 

рас-

судить

 

овцы

 

стада

 

Христова".

Рѣчь

 

Архипастыря,

 

произнесенная

 

весьма

 

громко

 

и

раздѣльно,

 

слышаая

 

во

 

всѣхъ

 

углахъ

 

храма

 

|и

 

віюлнѣ

 

до-

ступная

 

повиманію

 

простого

 

народа,

 

пролилась

 

цѣлебнымъ

бальзамомъ

 

на

 

главный

 

недугъ

 

нашего

 

прихода,

 

гдъ

 

тысячи

людей,

 

„оставльше

 

заповѣди

 

Божія,

 

держатъ

 

лишь

 

преданія

человѣческія"

 

и

 

въ

 

погонѣ

 

за

 

этими

 

предавіямя

 

старцевъ,

совершенно

 

отвергли

 

божествевныя

 

уставовлевія.

 

Православ-

ное

 

населеніе

 

прихода

 

изъ

 

устъ

 

Архипастыря

 

услышало

авторитетное

 

указавіе

 

видѣть

 

въ

 

стремленіи

 

ложвыхъ

 

учи-

телей

 

поставить

 

заповѣди

 

человѣческія

 

на

 

мѣсто

 

зановѣдей

Бошіихъ

 

лишь

 

стремленіе

 

діавола

 

помѣшать

 

спасенію

 

лю«

дей

 

*).

Поели

 

литургіи

 

Владыка

 

посвтилъ

 

церковно-првходскую

школу,

 

и

 

всѣхъ

 

членовъ

 

причта,

 

разснрашивая

 

каждаго

объ

 

его

 

нуждахъ.

 

Посѣщевіе

 

Архипастыремъ

 

низшихъ

 

чле-

новъ

 

причта — псаломщиковъ

 

и

 

даже

 

сироть

 

духовнаго

 

зва-

нія

 

производить

 

самое

 

благотворное

 

дѣйствіе

 

на

 

прихожавъ,

побуждая

 

и

 

ихъ

 

относиться

 

къ

 

ѳтимъ

 

низшимъ

 

члевамъ

причта

 

и

 

сиротамъ

 

духовнымъ

 

съ

 

почтеніемъ

   

и

 

уваженіемъ.

Въ

 

1

 

часъ

 

дня

 

Архипастырь

 

отбылъ

 

изъ

 

нашего

 

за-

холустья.

*)

 

Насколько

 

рѣчь

 

Архипастыря,

 

выясняющая

 

значеніе

 

для

 

міра
Рожденія

 

Спасителя

 

произвела

 

сильное

 

впечатлѣніѳ

 

на

 

молящихся,

 

видно

изъ

 

того,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

ниісъ

 

немедленно

 

заказали

 

написать

 

для

Подр+льскаго

 

храма

 

икону

 

Рождества

 

Христова.

                   

Авторъ.
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Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

Свѣтвльникъ

 

этотъ,

 

ьозженный

 

Про-

мысломъ.

 

Божівмъ

 

на

 

свѣщввцѣ

 

церкви

 

Вятскія,

 

долгіе

 

годы

свѣтилъ

 

Вятской

 

странѣ,

 

право

 

правя

 

слово

 

Христовой

истины.

Священнвкъ

 

Павелъ

 

Цвейтовъ.

ХРОНИКА.

—

   

При

 

наступлеяіи

 

воваго

 

года

 

въ

 

11 -1

 

ч.

 

ночи

 

въ

Іаѳедральвомъ

 

соборѣ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

прпходсквхъ

 

храмахъ

г.

 

Вятки,

 

при

 

мноюлюдномъ

 

етеченіи

 

молящихся,

 

совершены

были

 

новогодвія

 

молебствія.

—

   

1

 

января,

 

въ

 

день

 

новолѣтія,

 

въ

 

Каѳедральвомъ

соборѣ

 

Божествеввую

 

литургію

 

совершалъ

 

Преосвященнѣй-

шій

 

Япконъ,

 

Епископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободской,

 

въ

 

сослуже-

ніи:

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

Г.

 

Як.

 

Порфирьева,

 

ректора

Семинаріи

 

протоіерея

 

А.

 

С.

 

Изрнилева,

 

прот.

 

А.

 

И.

 

Люми-

нарскаго,

 

прот.

 

I.

 

М.

 

Кострова,

 

свящеаниковъ:

 

В.

 

В.

 

Раев-

скаго,

 

А.

 

П.

 

Бехтерева,

 

А.

 

А.

 

Чернышева

 

и

 

іеромонаха

 

Сер-

ия.

 

По

 

заамвонной

 

молитвѣ

 

Владыкою

 

сказано

 

„поученіе",

 

на

текстъ:

 

„допдеже

 

время

 

имамы,

 

да

 

дѣлстмъ

 

благое

(ІУл.

 

VI,

 

10).

 

Послѣ

 

литургіи,

 

при

 

участіи

 

всего

 

городского

духовенства

 

совершено

 

молебствіе.

 

При

 

Вогослуженіи

 

при-

сутствовалъ

 

г.

 

Начальникъ

 

губервіи

 

д.

 

ст.

 

сов.

 

П.

 

Ѳ.

 

Хо-

мутовъ

 

и

 

представители

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ.

 

_

—

   

6

 

января,

 

въ

 

день

 

Богоявленія,

 

Вожественвую

 

ли-

тургію

 

въ

 

Каѳедральвомъ

 

соборѣ

 

совершалъ

 

Преосвященнѣй-

шій

 

Никонъ,

 

Епископъ

 

Вятскій,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборваго

духозенства.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

при

 

участіи

 

всего

 

городского

духовенства,

 

Преосвящеввѣйшимъ

 

Никономъ

 

совершеаъ

 

былъ,

при

 

мвоголюдномъ

 

сгеченіи

 

молящихся,

 

крестный

 

ходъ

 

на

р.

 

Ватку

 

для

 

водоосйященія.
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12

 

января,

 

воскресенье,

 

Преосвященвѣйшій

 

Никоаъ,

Евископъ

 

Вятскій,

 

Божествеввую

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

Крестовой

 

церкви,

—

   

11

 

явваря,

 

суббота,

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

послѣ

литургіи

 

была

 

совершена

 

панихида

 

по

 

усопшимъ

 

приснопа-

мятнымъ

 

учредителямъ

 

Вятскаго

 

Братства

 

Св.

 

и

 

Чудотвор-

ца

 

Николая — Преосвященнѣйшемъ

 

Архіеписковѣ

 

Аполлосѣ

 

в

протоіереѣ

 

Ст.

 

H.

 

Кашменскомъ

 

в

 

всѣмъ

 

почившимъ

 

чле-

вомъ

 

Братства.

—

   

12

 

января,

 

воскресенье,

 

Божественная

 

литургія

 

въ

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершена

 

Предсѣдателемъ

 

Совѣта

Братства

 

Св.

 

в

 

Чудотворца

 

Николая,

 

Преосвнщевнымъ

 

Вар-

совофіемъ,

 

Епискоиомъ

 

Глазовскимъ,

 

въ

 

сослуж^ши

 

собор-

наго

 

духовенства.

 

Иослѣ

 

литургіи

 

Иреосвящеввымъ

 

Предеѣ-

дателемъ

 

Совѣта

 

Братства

 

совершенъ

 

балъ

 

молебевъ

 

Свя-

тителю

 

и

 

Чудотворцу

 

Николаю,

 

съ

 

возглашеніемъ

 

мвоголѣтія

Августейшему

 

Покровителю

 

Вятскаго

 

Братства,

 

Его

 

Импе-

раторскому

 

Высочеству,

 

Великому

 

Квязю

 

Серию

 

Александ-

ровичу

 

и

 

здравствующимъ

 

члеаамъ

 

Братства

 

и

 

всѣмъ

 

ревни-

телямъ

 

Св.

 

Православаой

 

Церкви.

—

   

Того

 

же

 

12

 

января

 

въ

 

I

 

чао.

 

дня

 

въ

 

покояхъ

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвящ.

 

наѣйшаго

 

Никона,

 

Еиископа

 

Вят-

скаго

 

и

 

Слободскаго,

 

состоялось

 

общее

 

годичное

 

собраніе

члевовъ

 

Вятскаго

 

Братства

 

Св.

 

и

 

Чудотворца

 

Николая.

 

На

собравіи,

 

послѣ

 

вступительнаго

 

слова

 

Цреосвященнаго

 

пред-

седателя

 

Братства,

 

предложено

 

собранію

 

извлеченіе изъ

 

отчета

Братства

 

за

 

1 90 Ѵ а

 

годъ,

 

произведено

 

избраніс

 

почетныхъ

члевовъ

 

Совѣта

 

Братства,

 

членовъ

 

Братства

 

и

 

членовъ

 

ревизіовной

комиссіи

 

и

 

утверждева

 

смѣта

 

ва

 

1903

 

г.

 

Въ

 

іючетвые

 

чле-

ны

 

Братства

 

избраны:

 

Преосвященнвйшій

 

Нпконъ,

 

Еаисконъ

Вятскій

 

и

 

Слободской,

 

и

 

надвор.

 

сов.

 

Николай

 

Мих.

 

Тра-

иицынъ.

 

Въ

 

составъ

 

членовъ

 

Совѣта

 

избравъ

 

преподаватель

исторіи

 

и

 

обличения

 

раскола

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

Семиваріи
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В.

 

A.

 

Ивановскій;

 

въ

 

составъ

 

ревизіонной

 

комиссіи

 

прото-

іерей

 

Воскресенскаго

 

собора

 

I.

 

М.

 

Осокивъ.

 

Въ

 

обшемъ

 

со-

браніи

 

рѣшено

 

послать

 

телеграмму

 

Августейшему

 

Покрови-

телю

 

Вятскаго

 

Братства

 

Его

 

Императорскому

 

Высочеству

Великому

 

Князю

 

Серию

 

Александровичу

 

и

 

выражена

 

бла-

годарность

 

общаго

 

собранія

 

'Председателю

 

Совѣта

 

Братства

Преосвященному

 

Варсовофію,

 

Епископу

 

Глазовскому,

 

и

всѣмъ

 

членамъ

 

Совѣта.

 

Изъ

 

ведомости

 

о

 

првходѣ,

 

расходѣ

в

 

остаткѣ

 

суммъ

 

Вятскаго

 

Братства

 

Св.

 

и

 

Чудотворца

 

Ни-

колая

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

усматривается:

 

а)

 

поступило

 

на

приходъ

 

11.140

 

р.

 

62

 

к.;

 

б)

 

израсходовано — 9738

 

р.

 

27

 

коп,;

в)

 

къ

  

1

 

октября

 

1902

 

г.

 

оставалось

 

101.703

 

р.

 

92

 

коп.

Четвертый

 

годъ

 

(1902

 

г.)

 

религіозно-нравствен-
ныхъ

   

чтеній

   

въ

   

селѣ

   

Верхнемъ

   

Кырмыжѣ,

Вятскаго

 

уѣзда.

Религіозно-нравственныя

 

чтевія

 

въ

 

селѣ

 

Верхнемъ

 

Кыр-

мыжѣ

 

происходятъ

 

въ

 

зданіи

 

церковно-приходской

 

школы

по

 

воскреснымъ

 

и

 

празднпчнымъ

 

днямъ,

 

послѣ

 

вечервяго

 

бо-

гослужевія.

 

Періодъ

 

чтеній:

 

съ

 

половины

 

сентября

 

до

 

Пасхи.

Всѣхъ

 

чтеній

 

въ

 

1902

 

г.

 

было

 

28;

 

слушателей

 

— 2551

 

ч.

Самое

 

большее

 

число

 

слушателей

 

падаетъ

 

на

 

великій

 

постъ:

въ

 

1902

 

г.,

 

на

 

семя

 

чтеніяхъ

 

въ

 

это

 

время

 

перебывало

940

 

человѣкъ.

Предметомъ

 

чтевій

 

были

 

житія

 

святыхъ

 

(но

 

изданію

Московской

 

Синодальвой

 

типографіи),

 

Святая

 

Земля

 

(великимъ

постомъ)

 

и

 

др.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

во

 

время

 

второй

 

поло-

вины

 

каждаго

 

чтевія

 

читана

 

книжка

 

„Изъ

 

исторіи

 

родной

земли

 

очерки

 

иразсвазы

 

для

 

школъ

 

и

 

народа"

 

Д.

 

И.

 

Ти-

хомирова.



—
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Во

 

время

 

перемѣнъ

 

(каждое

 

чтевіе

 

делится

 

ва

 

двѣ

 

по-

ловины)

 

слушатели

 

по

 

обыкаовенію

 

дѣлились

 

своими

 

впе-

чатлѣвіями.

 

Такъ,

 

3

 

февраля,

 

когда

 

читано

 

было

 

о

 

грехов-

ности

 

суевѣрій,

 

некоторые

 

слушатели

 

разсказывали

 

о

 

мЪст-

ныхъ

 

суеверіяхъ,

 

который

 

выполняются

 

стариками

 

и

 

ста-

рухами

 

въ

 

великій

 

четвергъ

 

на

 

страстной

 

аеделе.

 

Напр.,

если

 

кто

 

желаетъ,

 

чтобы

 

у

 

него

 

не

 

болела

 

спина

 

въ

 

страд-

ное

 

время,

 

тотъ

 

долженъ

 

въ

 

великій

 

четвергъ

 

пролезть

 

подъ

тремя

 

подпорами

 

полевой

 

изгороди;

 

чтобы

 

летомъ

 

не

 

было

въ

 

доме

 

мухъ

 

и

 

блохъ,

 

нужно

 

въ

 

велвкій

 

четвергъ

 

поло-

жить

 

подъ

 

матицу

 

въ

 

избе

 

ветку

 

вереса;

 

чтобы

 

хорошо

росъ

 

хмель,

 

рано

 

утромъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

необходимо

 

принести

изъ

 

леса

 

тычину

 

(тонкую

 

жердь)

 

и

 

воткнуть

 

ее

 

въ

 

хмель-

никъ.

 

На

 

вопросъ

 

о

 

происхожденіи

 

суеверій

 

у

 

всехъ

 

одинъ

ответъ:

 

оть

 

стариковъ

 

слышали,

Съ

 

оеобеннымъ

 

интересомъ

 

были

 

выслушаны

 

чтенія:

о

 

смутаомъ

 

времеви,

 

о

 

Петре

 

Великомъ,

 

о

 

Суворове,

 

объ

отечественной

 

войне

 

1812

 

года.

 

Слушатели

 

какъ

 

дети

 

ра-

довались

 

гибели

 

Самозванца,

 

пораженію

 

Наполеона,

 

жалели

Барклая

 

де

 

Толли,

 

восхищались

 

простымъ

 

образомъ

 

жизни

Петра

 

Велика

 

го

 

и

 

темъ,

   

что

 

онъ

 

самъ

   

все

 

умелъ

   

делать.

Одинъ

 

изъ

 

слушателей,

 

бывшій

 

когда-то

 

деревевскимъ

учителемъ

 

(до

 

школы

 

въ

 

селе),

 

выразилъ

 

желаніе,

 

чтобы

на

 

чтеніяхъ

 

былъ

 

прочитавъ

 

съ

 

объясвеніями

 

пространвый

Еатихизисъ.

Начало,

 

средина

 

и

 

конецъ

 

каждаго

 

чтенія

 

сопровожда-

ются

 

общвмъ

 

пеніемъ

 

литургійвыхъ

 

песнопеній,

 

молитвъ,

тропарей.

Сващен.

 

М.

 

Тукмачевъ.
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И

 

ШЖЖВОИЪ

 

6КЖЛД&

ЕПАРХІДЛЬНАГО

  

УЧИЛИЩНАГО

 

СОВМА

ПОЛУЧЕНЫ

   

НОВЫЯ

   

КНИГИ:

Немерцаевъ

 

С.

 

М-

 

-

 

Смыслъ

 

соборной

 

клятвы,

 

изд.

1902

 

г.......... —

 

25

 

к.

— О

 

жестокословныхъ

 

порица-

ніяхъ

 

на

 

некоторые

 

именуемые

старые

 

обряды,

 

содержащихся

 

въ

полемичеокихъ

 

противо- расольни-

чесвихъ

 

сочиневіяхъ

 

прежвяго

времеви ...........

    

—

 

25

 

к.

Поселявивъ

 

Е.— Детская

 

вера

 

и

 

Онтинскій

 

старецъ

Амвросій,

 

съ

 

рисунк...... —

 

20

 

в.

—

            

—

 

Божія

 

рать.

 

Разеказъі

 

изъ

 

жизни

святыхъ,

 

съ

 

рисунками ..... —

 

40

 

к.

—

            

— Старецъ

 

Серафимъ

 

Саровскій,

 

съ

рисунками .......... —

  

25

 

к.

—

            

Русскіе

 

подвижники

 

19

 

века.

 

Исто-

рико-біографическіе

 

очерки,

 

съ

 

50

портрет,

  

и

 

видами ...... 2

 

р.

  

—

Указатель

 

въ

 

циркулярамъ

 

по

 

духовно-учебному

ведомству.

 

Составлевъ

 

применительно

къ

 

уставамъ

 

духовныхъ

 

Семинарій

 

и

училищъ

 

1884

 

г.

 

Составплъ

 

Архиманд-

ритъ

 

Нвкодимъ .......... —

 

50

 

к.



—

   

6

 

4

  

—

Нѳвыя

   

изданія

Преосвященнійшаго

 

Никанора,

   

Епископа

 

Ека-
теринбургская.

Объяснеаіе

 

14

 

посланій

 

An-

  

Павла,

 

ц.

 

5

 

р.

Слова

 

и

 

рѣчи

 

(вып.

 

3-й)

 

ц.

 

2

 

р.

Цѳрковныя

 

чтенія

 

(1

 

—

 

15)

 

ц-

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Изображеніе

 

Месеіи

  

въ

 

Псалтири,

 

ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Выписывающимъ

 

(изъ

 

кавцеляріи

 

Епископа)

 

на

10

 

руб.

 

пересылка

 

безплатвая,

 

на

 

25

 

р.— уступка

 

10°/0 >

на

 

50

 

р.—20°/ 0 .

Въ

 

с. -Петербурге

   

изданія

 

жур.

 

можно

    

пріобрѣтать

 

у

И.

 

Л.

 

Тузова,

 

Гост.

 

дв.

 

№

 

45.

Открыта

 

подписка

  

на

 

1903

 

годъ

на

 

еженедельное

 

изданіе

„ПОЧАЕВСКІЙ

 

ЛИСТОКЪ".
Издаваемый

 

съ

 

1887

 

года

 

при

 

Почаевской

 

Успен-
ской

 

Лавре

 

и

 

на

 

ея

 

средства,

 

„ПоцаевскШ

 

листокъ"

имѣетъ

 

своею

 

цѣлію

 

доставить

 

Православному

 

Русско-
му

 

народу

 

общедоступное,

 

занимательное

 

и

 

назидатель-

ное

 

чтеніе,

 

вполне

 

понятное

 

и

 

простому

 

народу.

 

Бого-
мольцамъ,

 

посѣщающимъ

 

священную

 

окраину

 

земли

Русской,

 

св.

 

Почаевскую

 

сору,

 

„Цочаевскій

 

листокъ"
раздается

 

безплатно.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

каждый

 

нумеръ

„Цочаевскаго

 

листка"

 

представляетъ

 

особою

 

закончен-

ное

 

целое,

   

содержитъ

   

въ

 

себе

   

одну

 

или

   

несколько



—

  

fio

  

—

вполнѣ

 

законченныхъ

 

назидательныхъ

 

статей,

 

согла

 

-

сныхъ

 

съдухомъ

 

Евангельскаго

 

ученія,

 

съ

 

жизнію

 

от-

цевъ

 

и

 

учителей

 

церкви.

„Почаевшіі

 

листокъ"

 

выходить

 

еженедельно

 

по

воскресеньямъ,

 

въ

 

видѣ

 

листка

 

въ

 

4

 

страницы.

 

ЦЬНА'
годовому

 

изданію:

 

безъ

 

пересылки.

 

1

 

руб.,

 

съ

 

пересыл-

кою

 

въ

 

пределахъ

 

Россіи

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

за

 

границу

2

 

рубля.

Требоваеія

 

на

 

„Почаевскій

 

листокъ"

 

адресуются:

Въ

 

м.

 

Бочаевъ,

    

Волынской

 

губ.,

   

въ

 

Редакцію

   

„По-
чаевскаго

 

Листка".

Редакторъ

 

протоіерей

 

Іоаннъ

  

Тихомировъ.

Адресъ

 

редактора:

 

Житомиръ.

 

Духовное

 

училище.

CSМЕЫ

 

О

 

ТОРГОВЛЯ

8.

 

Ѳ.

 

ІРМІШШІГО
въ

 

Вятке,

Спасская

 

ул.,

 

магазжь

 

£.

 

У[.

 

]Торфирьгва.

Получены

 

овѣжія

 

сѣмена:

Огородныя

 

и

 

цветочныя

 

однолѣтнія

 

и

 

многолѣтнія

для

 

грунтовой

 

и

 

комнатной

 

культуры.

Иллюстрированный

 

каталогъ

 

высылается

 

безплатно.



СОДЕРЖАНІЕ:— Слово

 

на

 

новыі .іо"д?ь.

 

—

 

Крѣпость

 

вотскаго

 

язычества.—

Объ

 

условіяхъ

 

усиѣха

 

пастырской

 

дѣятельности.— ііосѣщеніе

 

Преосвя-

щеннѣйшимъ

 

Никоаомъ,

 

Епископомъ

 

Вятсеимъ

 

и

 

Слободскпмъ,

 

села

 

Под-

рѣлья,

 

Орловскаго

 

уѣзда.— Хроника.

 

— 4

 

годъ

 

религіозно-просвѣтитель-

ныхъ

   

чтеніГі

 

въ

 

селѣ

 

Верхнемъ

   

Кырмыжѣ,

   

Вятскаго

   

уѣзда.—Объявленія-

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

Протоіерей

 

А.

 

Израгілевъ.

Рѳдакторъ,

 

преподаватель

 

Александръ

 

Одоевъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Вятка.

 

14

 

января

 

1903

 

г.

Цензоръ

 

Протоіерей

 

Николай

 

Кувшииекій.

Вятка.

 

Тинографія

 

и

 

хромолитогр.

 

Маишеевой.


