
ВЯТСКІЯ

ED

 

АРШЛЬНШ

 

ведомости
№

 

31-й

            

1910

   

Г.

    

5

 

августа.

ИЗДАН

 

IE

 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

1 /г
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Уі

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

лОтдѣлъ

 

оффиціальный.

Раепоряжѳнія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

О

 

сборѣ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

Общества

 

Бѣлаго

 

Креста.

Вятская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Свя-

тѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

11— 20

 

марта

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

2047

 

(„Цѳрк.

Вѣд."

 

№

 

14)

 

и

 

во

 

исполнѳніе

 

постановлѳвія

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства

 

отъ

 

21іюня — 1

 

іюля,

 

чрѳзъ

 

напечатаніѳ

 

въ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

прѳдписываетъ

 

духовенству

 

епархіи,

 

по

 

при-

мѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

произвести

 

во

 

всѣхъ

 

цѳрквахъ

 

епархіи

 

въ

1911

 

году,

 

за

 

богослуженіями.

 

въ

 

праздникъ

 

Богоявленія

 

Господ-

ня,

 

(6

 

января),

 

тарелочный

 

сбрръ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

со-

стоящаго

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

покровитѳльствомъ

 

Его

 

Император-

скаго

 

Высочества,

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича,

 

воин-

скаго

 

благотворительнаго

 

Общества

 

Бѣлаго

 

Креста,

 

предъ

 

сборомъ

произнесть

 

приличное

 

случаю

 

поучѳніѳ

 

и

 

затѣмъ

 

поступившія

 

отъ

сбора деньги чрезъ Благочинныхъ представить въ Консисторію.

Годовая

    

цѣна

   

съ

    

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ;

    

Г.

   

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.
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О

 

награжденіи

 

набедренникомъ.

Священникъ

 

Николаевскаго

 

Куженерскаго

 

женскаго

 

монастыря,

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Макматовъ,

 

за

 

отлично-усердную

службу

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

30

 

мая

 

1910

 

года

 

Преосвящен-

нѣйшимъ

 

Филаретомъ

 

награжденъ

 

набедренникомъ.

О

 

назначеніи

 

законоучителя

 

въ

 

Слободское

 

реальное

 

училище.

Окончившій

 

куреъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

священникъ

Алѳксѣй

 

Игнатьевъ,

 

распоряжѳніемъ

 

г.

 

Попечителя

 

Казанскаго

учебнаго

 

округа,

 

отъ

 

28

 

іюня

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

10853,

 

назна-

ченъ

 

съ

 

1

 

сего

 

іюля

 

законоучитѳлемъ

 

Слободского

 

рѳальнаго

 

учи-

лища

 

съ

 

поручѳніемъ

 

ему

 

преподаванія

 

16

 

уроковъ

 

Закона

 

Божія

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

женской

 

гимназіи.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Определены

 

на

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

крестьянинъ

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Малощегловской

 

волости,

 

Павелъ

 

Новоселовъ

назначенъ

 

временно

 

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

с.

 

Лоино,

 

Олоб.

 

у., —23

 

іюля;

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

духовной

 

сѳминаріи

 

Василій

 

Лаженицынъ

 

въ

 

с.

 

Екатерининское,

Кот.

 

у., — 26

 

іюля.

Пзреінѣщены:

 

временно

 

исправляющіе

 

должность

 

псаломщи-

ка

 

селъ:

 

Глазов,

 

у.:

 

Зюздино-Аѳанасьевскаго

 

Владиміръ

 

Дзюинъ

и

 

Пужмѳзя

 

Пѳтръ

 

Овчиннжовъ

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого — 26

 

іюля;

псаломщикъ

 

Христорождѳствеаской

 

церкви

 

завода

 

Шурмы,

 

Урж.

 

у.,

Петръ

 

Осокгтъ

 

въ

 

с.

 

Филейку,

 

Вят.

 

у., — 26

 

іюля;

 

священникъ

с.

 

Пвштани,

 

Яран.

 

у.,

 

Николай

 

Праховъ

 

въ

 

с.

 

Гостѳво,

 

Кот.

у.,— 27

 

іюля;

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

псаломщикъ

 

с.

 

Салабѣляка,

 

Яран.

 

у.,

Ѳѳодоръ Вадиковскій — 17 іюля.
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Умерли:

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Окунева,

 

Урж.

 

у.,

 

Ди-

митріи

 

Елеонскій—8

 

іюля

 

(родился

 

въ

 

1870

 

г.

 

15

 

окт.

 

въ

с.

 

Архангельскомъ,

 

Урж.

 

у.,

 

отъ

 

причетника;

 

въ

 

1882

 

г.

 

окон-

чилъ

 

курсъ

 

въ

 

Уржумскомъ

 

гороіскомъ

 

училищѣ;

 

въ

 

1907

 

г.

1

 

іюля

 

опредѣлевъ

 

въ

 

с.

 

Окунево,

 

Урж.

 

у.;

 

17

 

мая

 

1910

 

года

уволенъ

 

заштатъ);

 

псаломщикъ

 

с.

 

Спасскаго,

 

Глаз,

 

у.,

 

Оимеонъ

Поповъ— 18

 

іюля

 

(30

 

лѣтъ;

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Яранскомъ

духовномъ

 

училищѣ;

 

въ

 

1898

 

г.

 

8

 

мая

 

опредѣлѳнъ

 

псаломщи-

комъ

 

въ

 

с.

 

Рябово,

 

Вят.

 

у.;

 

былъ

 

пѳрѳмѣщаемъ:

 

въ

 

1906

 

г.

15

 

окт.

 

въ

 

с.

 

Уканъ,

 

Глаз,

 

у.;

 

въ

 

1908

 

г.

 

11

 

нояб.

 

въ

 

с.

 

Спас-

ское,

 

Глаз,

 

у.);

 

состоящій

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Пе-

тропавловском^

 

Сар.

 

у.,

 

діаконъ

 

Николай

 

Гаркуновъ —23

 

іюля

(родился

 

въ

 

1878

 

г.

 

30

 

нояб.

 

въ

 

с.

 

Токашурѣ,

 

Мали,

 

у.,

 

отъ

священника;

 

въ

 

1895

 

г.

 

уволенъ

 

изъ

 

3

 

кл.

 

Вятской

 

духовной

семинаріи;

 

въ

 

1902

 

г.

 

4

 

фѳвр.

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

въ

с.

 

Петропавловское,

 

Сар.

 

у.;

 

въ

 

1909

 

г.

 

4

 

мар.

 

рукоположѳнъ

въ

 

санъ

 

діакояа).

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

РОСПИС

 

АНІЕ

церковныхъ

 

празднествъ,

 

ишѣющихъ

 

быть

 

въгородахъ,

 

заво-

дахъ

 

и

 

селахъ

 

Вятской

 

епархіи

 

при

 

совокупношъ

 

крестохож-

деніи

 

изъ

 

Вятскаго

  

Успенскаго

 

и

 

Слободского

 

Крестовоздви-

женскаго

 

монастырей

 

въ

 

1910

 

году.

Мѣсяцъ

 

августъ:

 

22

 

отправлевіѳ

 

Св.

 

Иконъ

 

изъ

 

г.

 

Вятки

и

 

краткое

 

молебствіѳ

 

въ

 

сѳлѣ

 

Макарьѣ.

 

Празднества

 

въ

 

селахъ:

23

 

Бобинѣ,

 

24

 

Волковѣ,

 

25

 

Усть-Чѳпѳцкомъ,

 

26

 

Спасо-Под-

чуршинскомъ,

 

проходомъ

 

Подчуршинско-Богородскомъ,

 

27

 

слободѣ

Дѳмьянкѣ,

 

28

 

Слободскомъ

 

мужскомъ

 

монастырѣ,

 

29

 

въ

 

сѳлѣ

Совьинскомъ,

 

30

 

Трѳхъ-Ключинскомъ

 

(Анкушинѣ),

 

31

 

Лѳкмѣ.

Сентябрь:  I Шестаковѣ, 2 Вагинѣ, 3 Сырьяно-Николаевскомъ,
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4

   

Прокопьевѣ,

 

5

 

Ильинскомъ,

 

б

 

Кругловѣ,

 

7

 

Игумновѣ,

 

8

 

Пы-

жѣ,

 

9

 

Ржаномъ

 

Поломѣ,

 

проходомъ

 

Верхо-Просницѣ

 

(перѳмѣна-

лошадей),

 

10

 

Вожгалахъ,

 

1 1

 

Ошети,

 

12

 

Верхосувьѣ,

 

13

 

Верхо-

куменскомъ,

 

14

 

Кумѳнѣ,

 

15

 

Рябиновѣ,

 

проходомъ

 

Ключевекомъ

(перемѣна

 

лошадей),

 

16

 

Рамѳньѣ,

 

1 7

 

Ннжнемъ-Ивкинѣ,

 

18

 

Кор-

тик,

 

19

 

Елгани,

 

20

 

Касинѣ,

 

21

 

Верхогаижемьѣ,

 

22

 

Желто-

песковскомъ,

 

23

 

Оредне-Ивкинѣ,

 

24

 

Воскресенскомъ,

 

25

 

Татау-

ровѣ,

 

проходомъ

 

Александровскомъ

 

(Опаринѣ)

 

(перемѣна

 

лошадей),

26

 

Суводяхъ,

 

27

 

Зашижемьѣ,

 

проходомъ

 

Жерновогорскомъ,

28

 

слободѣ

 

Еукаркѣ—въ

 

соборѣ,

 

29

 

Успенской

 

церкви,

 

30

 

Спас-

ской

 

церкви.

 

Октябрь:

 

1

 

селѣ

 

Ильинскомъ,

 

2

 

Мокинѣ,

 

прохо-

домъ

 

Ерасноярскомъ

 

(перемѣна

 

лошадей),

 

3

 

Лебяжьѣ,

 

4

 

Окуневѣ,

5

   

Кукнурѣ,

 

6

 

Лажѣ,

 

7

 

Байсѣ,

 

8

 

Вѳтошкинѣ,

 

9

 

Пѳтровскомъ,

10

 

городѣ

 

Уржумѣ —въ

 

соборѣ,

 

11

 

Казанской

 

церкви,

 

12

 

За-

водѣ

 

Шурмѣ,

    

13

 

селѣ

  

Рояхъ,

   

14

  

Аджимѣ,

   

15

 

Ральникахъ,

16

   

Хлѣбниковѣ,

 

17

 

Илети,

 

18

 

Куракинѣ,

 

19

 

Шоѣ,

 

20

 

Сал-

такъ-Ялѣ,

 

21

 

Верхоушнурѣ,

 

22

 

Вятскомъ,

 

23

 

Космодаміавскомъ

(Оршѣ),

 

24

 

Новомъ-Торьялѣ,

 

25

 

Толмани

 

(Масканурѣ),

 

26

 

Ни-

кулятахъ

 

(Верхоижскомъ),

 

27

 

Ижмаринскомъ

 

(Срѣтенскомъ),,

28

 

Пижанкѣ,

 

29

 

Сѳрдежѣ

 

(Сосновкѣ),

 

30

 

ІІектубаевѣ,

 

31

 

Шул-

кѣ,

 

прохотомъ

 

Кучкахъ

 

(пѳремѣна

 

лошадей).

 

Ноябрь:

 

1

 

Оршан-

ско-Краевекомъ,

 

проходомъ

 

Каракшѣ

 

(пѳремѣна

 

лошадей),

 

2

 

Сало-

бѣлякѣ,

 

3

 

городѣ

 

Яранскѣ —въ

 

соборѣ;

 

проходомъ

 

въ

 

женскомъ

монастырѣ,

 

4

 

Кугушергѣ,

 

проходомъ

 

Пѳржѣ

 

(пѳремѣна

 

лошадей),

5

 

Томаковѣ,

 

проходомъ

 

Галицкомъ

 

(пѳрѳмѣва

 

лошадей),

 

6

 

въ

г.

 

Царевосанчурскѣ— въ

 

соборѣ,

 

проходомъ— селѣ

 

Кувшинскомъ

(пѳремѣна

 

лошадей),

 

7

 

Улѳшѣ,

 

8

 

Кундышѣ

 

(Корлякахъ),

 

9

 

Ру-

динскомъ

 

(Кушнурѣ),

 

10

 

Люмпанурѣ,

 

11

 

Нѣжнурѣ,

 

12

 

Рожен-

иц,

 

проходомъ

 

Большой-Рудкѣ

 

(перѳмѣна

 

лошадей),

 

13

 

Ша-

рангѣ,

 

проходомъ

 

Александровскомъ

 

(перемѣна

 

лошадей),

 

14

 

Кра-

яхъ,

 

проходомъ

 

Макарьѣ

 

(перемѣна

 

лошадей),

 

1 5

 

Кокшагѣ,

 

про-

ходомъ

   

Шешургѣ

   

(перемѣна

   

лошадей),

    

16

   

Михайловскому

17   Пижемскомъ, 18 Верхопижемскомъ, 19 Верхотульѣ, 20 Ар-
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бажѣ,

 

21

 

Шембѳти,

 

22

 

Сорвижахъ,

 

проходомъ

 

Боровкѣ

 

(пере-

мѣна

 

лошадей),

 

23

 

Вишкилѣ,

 

проходомъ

 

Покровскомъ

 

(перемѣна

лошадей),

 

24

 

Александровскомъ,

 

25

 

Ацвежѣ,

 

26

 

Юмѣ,

 

прохо-

домъ

 

Семеновскомъ

 

(перемѣна

 

лошадей),

 

27

 

Высокогорскомъ,

28

 

Богословскомъ,

 

29

 

Богородскомъ,

 

30

 

Прокопьевѣ.

 

Декабрь:

1

 

Архангельскому

 

2

 

Ново-Троицкомъ,

 

проходомъ

 

Воскресенскомъ

(перемѣна

 

лошадей),

 

3

 

Ивановскомъ,

 

4

 

Круглыжскомъ,

 

5

 

Топо-

ровѣ,

 

6

 

Вѳрховонданскомъ,

 

7

 

Вонданкѣ,

 

8

 

Порѣляхъ,

 

9

 

Кобрѣ,

10

 

Окатьевѣ,

 

11

 

Спасскомъ,

 

проходомъ

 

Ключевскомъ

 

(перемѣна

лошадей),

 

12

 

Даровскомъ,

 

13

 

Срѣтенскомъ,

 

14

 

Макарьевскомъ,

15

 

Екатерининскомъ,

 

16

 

городѣ

 

Котельничѣ — въ

 

соборѣ,

17

 

Никольской

 

церкви,

 

1 8

 

Пищальномъ,

 

19

 

Шалѣговѣ,

 

20

 

Исто-

бѳнскомъ,

 

21

 

Спасоталицкомъ,

 

22

 

Пустошахъ,

 

23

 

Камешницѣ,

24

 

Пасѣговѣ

 

и

 

встрѣча

 

Святыхъ

 

Иконъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

Успенско-

Трифоновомъ

 

монастырѣ;

 

25

 

празднество

 

въ

 

Трифоновскомъ

 

мо-

настырѣ,

 

въ

 

4

 

часа

 

вечера

 

проводы

 

Спасителя

 

въ

 

Крестовую

церковь;

 

26

 

отправленіе

 

Нерукотвореннаго

 

Образа

 

Спасителя

послѣ

 

Литургіи

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

городъ

 

Слободской,

 

про-

ходомъ

 

въ

 

селѣ

 

Макарьевскомъ,

 

27

 

-Вознесенско-Вахрушевскомъ,

28

 

слободѣ

 

Демьянкѣ,

 

29

 

городѣ

 

Слободскомъ — въ

 

соборѣ

 

и

встрѣча

 

Нерукотвореннаго

 

Образа

 

Спасителя

 

въ

 

мужскомъ

монастырѣ.

Отъ

 

Совѣта

 

Вятскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Совѣтъ

 

Вятскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

симъ

 

объ-

являетъ,

 

что

 

о. о.

 

депутаты,

 

избранные

 

на

 

предстоящій

 

Епархіаль-

ный

 

Оъѣздъ,

 

могутъ

 

помѣститься

 

въ

 

зданіи

 

Прозоровскаго

корпуса.
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О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

по

 

содержанію

 

Вятскихъ

 

инородческихъ

 

миссіонерскихъ

курсовъ

 

въ

 

1909 — 1910

 

уч.

 

году.

m Руб. К.

А.

 

Приходъ,

і Оставалось

 

къ

 

сентябрю

 

1909

 

года 1 34

2 Поступило

 

изъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіи
(въ

 

1909

 

году) ...... 3500 —

3 Изъ

 

той-ясѳ

 

Ковсисторіи

 

поступило

 

до

 

1

 

іюля

1910

 

года ....... 2380 —

4 Получено

 

за

 

содержавіе

 

двухъ

 

курсистовъ

   

. 18

А

 

всего. 5899 34

Б.

 

Расходъ.

1 Вознагразкденіѳ

 

преподавателямъ

   

. 1589 6

2 Жалованье

 

эконому

 

и

 

прислугѣ

   

. 449 26

3 Столъ,

 

чай

 

и

 

сахаръ ..... 1807 98

4 Отоплѳніѳ

 

и

 

освѣщѳніе.

        

.... 304 25

5 Стирка

 

бвлья

 

и

 

мытье

 

половъ 131 31

6 Плата

 

за

 

квартиру

     

.

       

. 500 —



427

 

—

m

.

Руб. Е.

7 Одежда ....... 524 6

8 Учебныя

 

сособія

 

и

 

письменный

 

принадлежности 110 34

9 Обувь

 

.

       

.

       

.

       

.

       

.

       

. 134 65

10 За

 

иытье

 

въ

 

банѣ...... 50 85

11 Мелочные

 

расходы...... 54 6

12 Нѳпредвидѣнные

 

расходы

     

.... 34 38

А

 

всего. 5690 20

14

34

Остается

 

къ

 

1

 

іюля

 

1910

 

года

 

. 209

5899

В.

 

Смѣта

 

на

 

1911

 

годъ.

1 Вознагражденіѳ

 

препоцаватѳлямъ

   

. 1589 6

2 Жалованье

 

эконому

 

и

 

прислугѣ

   

. 449 26

3 Столъ,

 

чай

 

и

 

сахаръ ..... 1807 98

4 Отопленіѳ

 

и

 

освѣщѳніе

         

.... 304 25

5 Стирка

 

бѣлья

 

и

 

мытье

 

половъ 131 31

6 Плата

 

за

 

квартиру

     

..... 500

7 Одежда ....... 524 6
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Руб. К.

8

9

10

11

12

Учебныя

 

пособія

 

и

 

письменный

 

принадлежности

Обувь

 

........

Мытье

 

въ

 

банѣ ......

Мелочные

 

расходы

       

.....

Непредвиденные

 

расходы

     

....

110

 

34

134

 

65

50

 

85

54

   

6

34

 

38

А

 

всего 5690 20

Объявленія.

Отъ

 

Правленія

 

Вятскаго

 

Духовнаго

 

Училища.

Пріемныѳ

 

экзамены

 

для

 

вновь

 

поступающихъ

 

въ

 

первый

классъ

 

училища,

 

а

 

равно

 

переэкзаменовки

 

тѣмъ

 

изъ

 

нихъ,

 

кото-

рые

 

неудовлетворительно

 

сдали

 

экзамены

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ,

 

будутъ

произведены

 

19

 

и

 

20

 

августа

 

сего

 

1910

 

года.

 

Переэкзаменовки:

ученикамъ

 

IV

 

класса

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ,

 

ученикамъ

 

II,

 

III

 

и

IV

 

классовъ

 

по

 

священной

 

исторіи,

 

катихизису,

 

церковному

 

уста-

ву

 

и

 

сочиненіямъ

 

будутъ

 

произведены

 

16

 

августа,

 

I,

 

П

 

и

 

III

классовъ

 

переэкзаменовки

 

по

 

языкамъ:

 

русскому,

 

латинскому

 

и

греческому — 17

 

августа,

 

по

 

ариѳметикѣ,

 

гѳографіи,

 

природовѣ-

дѣнію

 

и

 

пѣнію — 18

 

августа.

 

Экзамены

 

для

 

вновь

 

поступающихъ

во

 

II,

 

III

 

и

 

IV

 

классы

 

будутъ

 

производиться

 

одновременно

 

съ

переэкзаменовками

 

ученикамъ

 

училища.

 

22

 

августа

 

литургія

 

и

молебѳнъ

 

предъ

 

началомъ

 

ученія

 

и

 

23

 

августа

 

начало

 

ученія.
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Отъ

  

Совѣта

  

Шарангской

 

второклассной

   

церковно-приход-

ской

 

школы.

Пріемныя

 

испытанія

 

въ

 

школу

 

будутъ

 

производиться

 

3

 

и

 

4

сентября,

 

5

 

молебенъ,

 

6

 

начало

 

занятій.

 

Ученики

 

помѣщаются

въ

 

общежитіи

 

и

 

имѣютъ

 

общій

 

столъ,

 

за

 

что

 

въ

 

теченіѳ

 

года

обязаны

 

уплатить

 

16

 

рублей.

Отъ

 

Совѣта

 

Кырчанской

 

второклассной

 

женской

 

школы

 

Но-
линскаго

 

уѣзда

 

(с.

 

Кырчанъ).

1)

 

Пріемные

 

экзамены

 

вновь

 

поступающихъ

 

(въ

 

виду

 

ре-

монта

 

школьнаго

 

помѣщенія)

 

назначаются

 

на

 

3

 

и

 

4

 

сентября;

2)

 

прошенія

 

подаются

 

на

 

имя

 

Совѣта

 

школы;

 

3)

 

при

 

прошеніи

прилагаются

 

свидѣтельство

 

объ

 

окончавіи

 

курса

 

одноклассной

школы

 

и

 

метрическая

 

выпись

 

(безъ

 

марки);

 

4)

 

плата

 

за

 

содер-

жаніѳ

 

въ

 

общежитіи

 

20

 

р.

 

въ

 

годъ.

Отъ

 

Совѣта

 

Митинской

 

второклассной

 

церковно-приходской

школы,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Бобина.

Совѣтъ

 

Митинской

 

второклассной

 

мужской

 

церковно-приход-

ской

 

школы,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Бобина,

 

симъ

 

про-

сить

 

о.о.

 

завѣдующихъ

 

цѳрковно-приходскими

 

мужскими

 

школами,

учителей

 

и

 

учительницъ

 

мужскихъ

 

министерскихъ

 

и

 

земскихъ

однокласеныхъ

 

народныхъ

 

школъ,

 

а

 

равно

 

о.о.

 

настоятелей

 

церк-

вей

 

и

 

волостныя

 

правлѳнія

 

объявить

 

успѣшно

 

окончившимъ

 

курсъ

учѳнія

 

въ

 

однокласеныхъ

 

школахъ

 

ученикамъ,

 

желающимъ

 

посту-

пить

 

во

 

второклассную

 

Митинскую

 

школу,

 

слѣдующее:

 

1)

 

пріем-

ныя

 

цровѣрочныя

 

испытанія

 

въ

 

знавіи

 

курса

 

начальной

 

школы

имѣютъ

 

быть

 

1-го

 

сентября;

 

2)

 

желающіѳ

 

поступить

 

въ

 

школу

должны

 

имѣть

 

не

 

менѣе

 

13

 

и

 

не

 

свыше

 

17

 

лѣтъ;

 

3)

 

прошенія

о
 

принятіи
   

въ
 

число
 

учевиковъ
   

подаются
   

на
 

имя
 

завѣдующаго
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школою;

 

4)

 

къ

 

прошѳнію

 

должны

 

быть

 

приложены

 

документы:

метрическая

 

выпись

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи

 

(безъ

 

марки),

 

удосто-

вѣреніе

 

о

 

привитіи

 

оспы,

 

медицинское

 

евидѣтельство

 

о

 

неимѣніи

физическихъ

 

недостатковъ,

 

могущихъ

 

служить

 

препятствіемъ

 

къ

исполневію

 

обязанности

 

учителя,

 

свидѣтельство

 

объ

 

окончаніи

курса

 

одноклассной

 

шкомы;

 

5)

 

ученики

 

должны

 

быть

 

снабжены

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ

 

приличною

 

необходимою

 

по

 

времени

обувью,

 

верхвимъ

 

платьемъ,

 

бѣльемъ,

 

a

 

жавущіѳ

 

въ

 

школьномъ

зданіи —постелью

 

(подушкой,

 

одѣяломъ

 

и

 

простыней);

 

6)

 

ученики,

желающіе

 

жить

 

въ

 

школьномъ

 

общежитіи

 

и

 

пользоваться

 

пищею

отъ

 

школы,

 

должны

 

заплатить

 

20

 

руб.

 

за

 

учебный

 

годъ,

 

или

съѣстными

 

припасами

 

на

 

означенную

 

сумму.

Отъ

   

Совѣта

  

Бѣло-Холуницкой

   

второклассной

   

учительской

школы.

Пріемныя

 

испытанія

 

во

 

второклассной

 

школѣ

 

Бѣло-Холуниц-

каго

 

завода

 

будутъ

 

производиться

 

1

 

и

 

2

 

сентября.

 

Окончившіе

курсъ

 

начальныхъ

 

училищъ

 

мальчики,

 

въ

 

возрастѣ

 

12

 

—

 

17

 

лѣтъ,

благоволятъ

 

явиться

 

къ

 

означепнымъ

 

числамъ

 

со

 

свидетельствами

или

 

удостовѣреніями

 

учащихъ

 

объ

 

окончаніи

 

курса

 

начальныхъ

училищъ

 

и

 

метрическими

 

справками

 

о

 

времени

 

рожденія

 

и

 

крещенія.

Отъ

 

Совѣта

 

Юмской

 

второклассной

 

школы.

Пріемныѳ

 

экзамены

 

въ

 

Юмской

 

второклассной

 

школѣ

 

будутъ

производиться

 

1-го,

 

2-го

 

и

 

3-го

 

сентября.

 

Желающія

 

экзамено-

ваться

 

должны

 

представить

 

въ

 

Совѣтъ

 

метрическую

 

выпись

 

о

 

рож-

деніи

 

и

 

свидѣтѳльство,

 

или-жѳ

 

удостовѣрѳніѳ,

 

объ

 

окончаніи

 

курса

ими

 

въ

 

одноклассной

 

школѣ

 

или

 

начальномъ

 

училищѣ.

 

Экзаме-

нующаяся

 

въ

 

первое

 

отдѣленіе

 

должны

 

имѣть

 

не

 

меньше

 

13

 

лѣтъ

и

 

не

 

больше

 

17.

 

Всѣ

 

учащіяся

 

пользуются

 

общимъ

 

столомъ

 

и

обязаны
 

на
 

свое
 

содержаніѳ
 

внести
 

деньгами
 

8
 

р.
 

50
 

к.
 

и
 

про-
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дуктами

 

въ

 

слѣдующемъ

 

количествѣ:

 

ржаной

 

муки

 

7

 

пуд. ,

 

гороху

30

 

ф.,

 

овсяной

 

и

 

ячной

 

крупы

 

по

 

30

 

ф.,

 

картофеля

 

5

 

пуЦ.,

луку

 

12

 

ф.,

 

масла

 

скоромнаго

 

2

 

ф.,

 

солоду

 

3

 

ф.

 

и

 

толокна

 

8

 

ф.

Этотъ

 

годовой

 

взносъ

 

уплачивается

 

въ

 

два

 

срока.

 

Кромѣ

 

этого

учащіяся

 

должны

 

имѣть

 

бѣлье

 

и

 

обувь

 

въ

 

достаточномъ

 

коли-

честве.

                                              

_

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

состояніи

 

и

   

дѣятельности

  

Вятской

   

епархіаль-

ной

 

библіотеки-читальнн.

за

 

1909-й

 

годъ.

Помѣщеніе

 

библіотеки.

Въ

 

отчетномъ

 

1909

 

г.

 

Вят.

 

Еп.

 

библіотека-читальня

 

пе-

реведена

 

въ

 

новое

 

зДаніе

 

--Епархіальный

 

домъ

 

(Стеф.

 

улица).

Помѣщаѳтся

 

она

 

въ

 

верхнемъ

 

зтажѣ,

 

гдѣ

 

завимаетъ

 

5

 

комнатъ

съ

 

книжными

 

шкафами

 

и

 

залъ,

 

въ

 

которомъ

 

находится

 

читальня

и

 

производится

 

выдача

 

и

 

пріемъ

 

книгъ.

 

Все

 

помѣшеніе

 

освеще-

но

 

электричествомъ.

Составъ

 

комитета

 

библіотеки.

Къ

 

концу

 

отчетнаго

 

1909

 

года

 

Комитѳтъ

 

Вятской

 

ѳпархіаль-

ной

 

библіотеки-читальни

 

состоялъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

Председатель

 

Комитета,

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

А.

   

Оырцовъ.

 

*)

Член

 

ы:

1)

   

Ректорь

 

Семинаріи,

 

протоіерей

 

Николай

 

M.

   

Кибардинъ.

2)

  

Каѳедральный

 

протоіѳрей

 

Алексей

 

С.

 

Израилевъ.

3}

 

Секретарь

 

консисторіи

 

Василій

 

A.

 

Ивановскій.

*)

 

Утвержденъ

 

въ

 

означенной

 

должности

 

Преосвященнѣйшнмъ

 

Фи-

ларетомъ въ началѣ 1909 г. (19 февраля).
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4)

   

Наблюдатель

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

Вятской

 

епар-

хіи

 

Платонъ

 

И.

 

Воиновъ.

5)

   

Смотритель

 

духовнаго

 

училища,

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

M.

Осокинъ.

6)

  

Протоіерей

 

Владиміръ

 

П.

 

Дрягинъ.

 

f

7)

   

Протоіерей

 

Николай

 

A.

 

Тихвинскій.

8)

   

Свящѳнникъ

 

Владиміръ

 

A.

 

Казанскій.

9)

  

Свящѳнникъ

 

Веніамивъ

 

М.

 

Тихоницкій.

10)

   

Преподаватель

 

ѳпархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

Николай

Г.

  

Гусевъ.

11)

  

Преподаватель

 

духовнаго

 

училища

 

Аркадій

 

H.

 

Меньшиковъ.

12)

   

Регентъ

 

архіерейскаго

 

хора

 

Никаноръ

 

С.

 

Любимовъ.

Въ

 

теченіе

 

отчѳтнаго

 

года

 

изъ

 

состава

 

комитета

 

выбылъ

председатель

 

комитета

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

Гавріилъ

 

Я.

 

Пор-

фирьевъ

 

(f

 

18

 

января

 

1909

 

г.).

Согласно

 

§

 

5

 

устава

 

библіотеки

 

Епархіальный

 

Преосвящен-

ный

 

состоитъ

 

Попечитѳлемъ

 

Вятской

 

епархіальной

 

библіотеки,

 

а

почетнымъ

 

Попѳчитѳлемъ

 

ея

 

состоитъ

 

Его

 

Высокопреосвященство,

Высокопреосвященнейшій

 

Алексій,

 

Архіепископъ

 

Тверской.

Въ

 

число

 

почѳтныхъ

 

членовъ

 

Комитета

 

епархіальной

 

библио-

теки

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

никто

 

не

 

поступилъ

 

*).

Еъ

 

концу

 

отчетнаго

 

года

 

изъ

 

состава

 

почетныхъ

 

членовъ

 

вы-

были:

 

Поповъ

 

А.

 

В.,

 

профессоръ

 

Казанской

 

академіи

 

(f

 

8

 

нояб-

ря

 

1909

 

г.).

Завѣдующимъ

 

библіотекой

 

-

 

читальней

 

вновь

 

избранъ

 

и

утвержденъ

 

членъ

 

и

 

делопроизводитель

 

Комитета,

 

священникъ

Владиміръ

 

Казанскій,

 

казначеемъ

 

состоялъ

 

священникъ

 

Веніаминъ

M.

 

Тихоницкій,

 

а

 

съ

 

1

 

марта

 

1909

 

г.

 

членъ

 

Комитета

 

смотри-

тель

 

духовнаго

 

училища,

 

протоіерей

 

I.

 

M.

 

Осокинъ'.

 

Обязанности

библіотекарши

 

исполняла

 

Екатерина

 

Н,

 

Лѣсникова,

 

а

 

помощницей

ея

 

Глафира

 

Н.

 

Балезина.

*)

 
Полный

 
списокъ

 
всѣхъ

 
почетныхъ

 
члеаовъ

 
Комитета

 
приложенъ

въ концѣ отчета.
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Дѣятельносгь

 

Комитета

 

библіотеки.

Для

 

решенія

 

вопросовъ,

 

касающихся

 

дѣятельности

 

и

 

нуждъ

епархіальной

 

библіотеки-читальни,

 

Комитетъ

 

неоднократно

 

соби-

рался

 

на

 

засѣданія,

 

на

 

которыхъ

 

разсматривались

 

списки

 

книгъ,

журналовъ

 

и

 

газетъ

 

для

 

выписки

 

въ

 

библіотеку-читаЛьню,

 

дела-

лись

 

доклады

 

о

 

книжныхъ

 

пожертвованіяхъ,

 

избирались

 

заведую-

щій

 

библиотекой

 

и

 

казначей

 

комитета

 

и

 

решались

 

другіе

 

вопросы.

Въ

 

виду

 

недостаточности

 

средствъ

 

для

 

содержанія

 

библіотѳки,

Комитетъ

 

въ

 

отчѳтномъ

 

году

 

обращался

 

съ

 

просьбой

 

въ

 

Епарх.

съездъ

 

духовенства

 

о

 

дополнительномъ

 

пособіи,

 

каковое

 

и

 

было

 

ока-

зано

 

Еп.

 

сѵбздомъ

 

въ

 

размѣре

 

100

 

р.,

 

за

 

что

 

Комитетъ

 

выра-

жаетъ

 

свою

 

искреннюю

 

признательность

 

и

 

благодарность

 

духо-

венству

 

епархіи.

Составъ

 

библіотеки.

Въ

 

1909

 

году

 

въ

 

Вятскую

 

епархіальную

 

библіотеку-читаль-

ню

 

вновь

 

поступило

 

374

 

названія

 

въ

 

522

 

т.т.

 

и

 

бр.

 

и

 

1

 

фо-

тографически

 

снимокъ,

 

изъ

 

нихъ

 

19

 

названій

 

въ

 

22

 

т.т,

 

и

 

бр.

пріобрѣтены

 

на

 

средства

 

библіотеки,

 

148

 

названій

 

въ

 

192

 

т.т.

и

 

бр.

 

и

 

1

 

фотографичѳскій

 

снимокъ

 

пожертвованы

 

разными

 

лица-

ми

 

и

 

207

 

названій

 

въ

 

308

 

т.т.

 

и

 

бр.

 

составляли

 

періодическія

изданія

 

и

 

приложѳнія

 

къ

 

нимъ,

 

выписывавшаяся

 

въ

 

библіотеку

 

въ

1908

 

году.

Къ

 

1

 

января

 

1910

 

года

 

количество

 

книгъ

 

въ

 

библіотѳкѣ

по

 

отдел амъ

 

каталоговъ

 

было

 

следующее:

Богословіе

      

.

                                         

929

 

наз.

 

1246

 

т.

 

б.

Исторія

 

и

 

географія

 

(библ.

 

цѳр.

 

и

 

граж.)

 

622

 

—

 

870.

Миссіонѳрскій

 

отдвлъ

Философія,

 

психологія

 

и

 

логика

Естѳствознаніѳ

 

и

 

математика

   

■.

Литература

Языкознаніѳ   .       .       .

.

   

69--78.

.

   

16--18.

.

 
409--766.

.      8--8.



-

 

434

 

—

Періодическія

 

нзданія 1147- -2701.

Искусство

 

и

 

архитектура

 

. .

   

20- -25.

Словари,

 

сборники,

 

указат,

 

и

 

др.

   

. .

 

135- -182.

Смѣсь

    

.

       

.

       

. .

   

82- -98.

Книги

 

на

 

ивостр.

 

языкахъ .

   

92- -189.

Церковно-обществ.

 

отдѣлъ .

    

56- -56.

Мѣстный

 

отдвлъ

 

(исторія,

 

географія

 

и ста-

ка) ...... .

 

446- -475.

Церковно-школьный

 

отдвлъ .

 

421- -475.

Отдѣлъ

 

дѣтской

 

и

 

народной

 

литературы.

Религіозно-нравственныя

 

книги .

 

729- -883.

Исторія

 

библейская

 

и

 

гражданская

 

. .

 

268

 

--305.

Литература

    

..... 1377- -1534.

Біографіи .

    

91- -91.

Географія

 

и

 

путешествія

 

. .

 

200- -203.

Міровѣдѣніе

    

. .

 

214- -224.

Медицина

 

и

 

гигіена .

 

172- -178.

Сельское

 

хозяйство

 

. ,

 

111- -118.

Ремесла

 

. .

    

32- -32.

8044—11162.

Количество

 

книгъ

 

показано

 

меньше

 

на

   

11

  

названій,

 

-такъ*
какъ

 

оне

 

записаны

 

въ

 

каталоги

 

подъ

 

старыми

  

Ш0.,

   

какъ

   

про-

долженіе

 

изданій.

Кромѣ

 

книгъ

 

въ

 

отчетномъ

 

1909

 

году

 

въ

 

Вятскую

 

епар-

хіальную

 

библіотеку-читальню

 

выписывались

 

следующіѳ

 

журналы

и

 

газеты:

Духовные.

1)

 

Богословскій

 

Вѣстникъ

 

съ

 

приложеніями,

 

2)

 

Божія

 

Ни-

ва,

 

3)

 

Воскресный

 

Благовѣстъ,

 

4)

 

Воскресный

 

День/"]

 

5)

 

Во-

скресное Чтеніе, 6) Вера и Разумъ,  7)   Вятскія   Епархіальныя
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Ведомости,

 

8)

 

Доброе

 

Слово,

 

9)

 

Душеполезное

 

Чтеніе,

 

10)

 

Корм-

чій,

 

11)

 

Красный

 

Звонъ,

 

12)

 

Миссіонерское

 

Обозрѣніе,

 

13)

 

Мо-

настырь,

 

14)

 

ОтдыхъХристіанина,

 

15)

 

Православный

 

Собеседникъ,

16)

 

Приходская

 

Жизнь,

 

17)

 

Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пасты-

рей,

 

18)

 

Русскій

 

Паломникъ,

 

19)

 

Странникъ

 

съ

 

приложеніями,

20)

 

Трезвые

 

Всходы,

 

21)

 

Трезвая

 

Жизнь,

 

22)

 

Труды

 

Шевской
духовной

 

академіи,

 

23)

 

Христіанинъ,

 

24)

 

Христіанское

 

Чтеніе,

25)

 

Церковный

 

Вѣстникъ,

 

26)

 

Цѳрковныя

 

ведомости;

 

всего

 

26

вазваній.
С

 

в

 

ѣ

 

m

 

с

 

к

 

і

 

е.

1)

 

Всходы,

 

2)

 

Вестникъ

 

Воепитанія,

 

3)

 

Вѣстникъ

 

Трезво-

сти,

 

4)

 

Задушевное

 

Сдово

 

(млад,

 

возр.),

 

5)

 

Задушевное

 

Слово

(старш.

 

возр.),

 

6)

 

Историческій

 

Вестникъ,

 

7)

 

Искра,

 

8)

 

На-

родное

 

Образованіе,

 

9)

 

Нива,

 

10)

 

Маякъ,

 

11)

 

Педагогическій

Листокъ,

 

12)

 

Родникъ,

 

13)

 

Природа

 

и

 

Люди,

 

14)

 

Русская

 

Ста-

рина,

 

15)

 

Русская

 

Школа,

 

16)

 

Тропинка,

 

17)

 

Сельскій

 

Хозяинъ,

18)

 

Труды^

 

Вятской

 

Ученой

 

Архивной

 

Комиссіи,

 

19)

 

Юная

Россія;

 

всего

 

19

 

названій,

Газет

 

ы.

1)

 

Вятскій

 

Вѣстникъ,

 

2)

 

Вятская

 

Рѣчь,

 

3)

 

Колоколъ,

4)

 

Московскія

 

Ведомости,

 

5)

 

Новое

 

Время,

 

6)

 

Новая

 

Русь,

7)

 

Русскія

 

Ведомости,

 

8)

 

Русское

 

Слово.

 

Всего

 

8

 

названій.

„Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости"

 

и

 

„Тр уды

 

Вятской

 

Уче-

ной

 

Архивной

 

Комиссіи"

 

получались

 

безплатно;

 

журналъ

 

„Доброе

Слово"

 

былъ

 

пожертвованъ

 

священникомъ

 

П.

 

Н.

 

Левашевымъ;

газеты:

 

„Новая

 

Русь",

 

„Русское

 

Слово"

 

и

 

журналъ

 

„Искры"

 

—

священникомъ

 

В.

 

М.

 

Тихоницкимъ;

 

журналы

 

„Божія

 

Нива",

„Воскресный

 

Благовѣстъ",

 

„Воскресное

 

Чтѳніе",

 

„Душеполезное

Чтѳніѳ",

 

„Красный

 

Звонъ",

 

„Миссіонерскоѳ

 

Обозрѣніѳ'%

 

„Мо-

настырь",

 

Отдыхъ

 

Христіанина",

 

„Приходская

 

Жизнь",

 

„Ру-

ководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей",

 

„Странникъ"

 

съ

 

приложе-

ніями,
   

„Трезвые
 

Всходы",
   

„Трезвая
 

Жизнь",
   

„Христіанинъ",
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„Христіанскоѳ

   

Чтеніе",

    

„Народное

    

Образованіѳ"

 

—

 

редакціей

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

Коллекція

 

фотографическихъ

 

снимковъ

 

съ

 

сѳлъ

 

и

 

церквей^

школъ

 

и

 

часовень

 

Вятской

 

ѳпархіи

 

увеличилась

 

на

 

1

 

фотогра-

фически

 

снимокъ

 

и

 

къ

 

1

 

января

 

1910

 

года

 

состояла

 

изъ

 

36

альбомовъ

 

и

 

287

 

отдѣльныхъ

 

карточекъ.

Дѣятельность

 

библіотеки-читальни.

Библіотека

 

въ

 

отчетномъ

 

1909

 

году

 

была

 

открыта

 

309

 

дней.

Всѣхъ

 

подписчиковъ

 

въ

 

библіотекѣ

 

въ

 

отчетномъ

  

1909

 

году

 

бы-

ло

 

879,

 

изъ

 

нихъ

 

платныхъ

 

166

 

и

 

бѳзплатныхъ

 

713.

Длатныхъ:

1

   

разряда

             

35

 

муж.

    

12

 

жен.,

 

всего

    

47

2

   

разряда

             

69

 

муж.

    

48

 

жен.,

 

всего

 

117

 

и

 

2

 

пріюта.

Бетлатныхъ:

 

348

 

муж.

 

364

 

жен.,

 

всего

 

712

 

и

  

1

 

пріютъ.

Всего

 

452

 

муж.

 

424

 

жен.

   

—

   

876

  

и

  

3

 

пріюта.

Общее

 

число

   

подписчиковъ

   

въ

   

библіотекѣ

   

въ

   

отчетномъ

1909

 

году

 

увеличилось

 

сравнительно

 

съ

   

прѳдыдущимъ

   

на

   

148

человѣкъ;

 

изъ

 

нихъ

 

платныхъ

 

увеличилось

 

на

 

22

 

и

   

безплатныхъ

126

 

подписчиковъ.

По

 

мѣсяцамъ

 

число подписчиковъ распределялось

   

слт

образомъ:

1

 

раз. 2

 

раз. безпл. всего

Январь

        

39 60 360 459

Февраль

       

36 61 371 468

Мартъ

         

34 57 363 454

Апрѣль

        

31 :

    

44 — 75

Май

            

33 46 165 244

Іюнь

            

33 48 167 248

Іюль

            

33 46 160 239

Августъ

       

32 46 194 272

Сентябрь
     

33 61 253 347
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Октябрь

       

35

                 

69

                 

296

           

400

Ноябрь

        

37

                 

75

                 

353

           

465

Декабрь

       

36

               

.

 

76

                 

365

           

477

По

 

званіямъ

 

и

 

состояніямъ

 

подписчики

 

распределялись

  

слѣ-

дующимъ

 

образомъ:

Учащихся ........ 678

Духовныхъ ....... 61

Привиллегированнаго

 

сословія

 

...

 

.

 

.77

Купцовъ,

 

мѣщанъ

 

и

 

крестьянъ

 

.

 

.

 

.

 

.60

Пріютовъ ........ 3

Всего

   

. .

 

879

Число

 

учащихся

 

распредѣлялось

  

по

   

учебнымъ заведеніямъ

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

Духовной

 

семинаріи

   

..... .

    

21

Миссіонерскихъ

 

куреовъ .

      

4

Духовнаго

 

училища

   

.

       

. 8

Мужской

 

гимназіи .

 

165

Рѳальнаго

 

училища

    

. .

    

91

Городского

 

училища

  

- .

   

18

Начальныхъ

 

мужскихъ

 

школъ

    

. .

   

36

Еаархіальнаго

 

жѳнскаго

 

училища .

    

18

Женской

 

гимназіи .

 

100

Женской

 

прогимназіи

 

; .

   

78

Начальныхъ

 

жѳнскихъ

 

училищъ

 

. - .

 

135

Обучающихся

 

дома

    

. .

      

4

Всего.

       

.

 

678

Книгами

 

пользовались

 

еще

 

ученики

 

миссіонерскихъ

   

куреовъ

и

 

нѣкоторыѳ

 

классы

 

ѳпархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Всѣхъ

 

книгъ

 

въ

 

теченіе

 

отчѳтнаго

 

1909

 

года

 

было

 

выдано

28426,

 

не

1909

 

году.

считая

  

журналовъ

   

и

   

газѳтъ,

   

выписывавшихся

   

въ
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По

 

отдѣламъ

 

количество

 

книгъ,

 

выданныхъ

   

изъ

 

библіотеки,

слѣдующѳѳ:

Богословіѳ ....... 513
Исторія

 

и

 

географія 359

Миссіонерскій

 

отдѣлъ 166

Философія,

 

психологія

 

и

 

логика 85

Естеетвознаніе

 

и

 

математика 18

Литература

   

.

                      

.

       

. 2943

Періодическія

 

изданія

    

. 2766

Словари,

 

сборники,

 

указатели

 

и

 

др. 18

Искусство

 

и

 

архитектура 1

Всеобщая

 

смѣсь 1

Исторія,

 

гѳографія

 

и

 

ст.

 

Вятскаго

 

края 38

Школьный

 

ОТДБЛЪ

 

.... 89

Книги

 

на

 

иностран.

 

и

 

инород.

 

языкахъ 8

Изъ

 

отдѣла

 

дѣтской

 

и

 

народной

 

литературы.

Книги

 

религіозно- нравственнаго

 

содержанія

     

.

     

751

Нсторія

         

,

       

... 581

Литература

   

.... . 18482

Біографіи . .

     

109

Географія

 

и

 

путѳшѳствія • .

      

903

Міровѣдѣніѳ

  

. . .

      

363

Медицина

 

и

 

гигіѳна . 72

Сельское

 

хозяйство . 16

Ремесла 68

Смѣсь

   

.... • 76

В

 

с Ѳ

   

Г

   

( > .

 

28426

Сравнительно

 

съ

 

предыдущимъ

 

1908

 

годомъ

 

въ

 

отчетномъ

1909

 

году

 

книгъ

 

было

 

выдано

 

на

 

191

 

книгу

 

меньше,

 

потому

что

 

библіотека,

 

вслѣдствіѳ

 

перѳмѣщенія

 

ея

 

въ

 

Еаархіальный

 

домъ,

была

 

закрыта

 

съ

 

23

 

марта

 

по

 

3

 

мая

 

включительно.

 

Среднимъ

числомъ на каждаго читателя пришлось 32,3.
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Наибольшее

 

число

 

книгъ

 

выдано

 

изъ

 

литературы,

 

періоди-

ческихъ

 

изданій

 

и

 

религіозно-нравственныхъ

 

книгъ.

Изъ

 

религіозно-нравствѳнныхъ

 

книгъ

 

требовались

 

болѣе

 

все-

го:

 

житія

 

святыхъ,

 

разеказы

 

о

 

подвигахъ

 

святыхъ

 

мучѳниковъ,

сборники

 

религіозно-нравственпыхъ

 

разсказовъ

 

и

 

поучѳній

 

изд.

Александро-Невскаго

 

О-ва

 

Трезвости,

 

„Русекаго

 

Паломника"

 

и

„Кормчаго".

Изъ

 

дѣтской

 

и

 

народной

 

литературы

 

требовались

 

сочинѳнія:

Авенаріуса,

 

Алтаева,

 

Аксакова,

 

Пушкина,

 

Лермонтова,

 

Гоголя,

Загоскина,

 

Григоровича,

 

Немировича-Данченко,

 

Горской,

 

Жели-

ховской,

 

Мамина-Сибиряка.

 

Засодимскаго,

 

Анненской,

 

Сысоевой,

Станюковича,

 

Маркъ-Твена,

 

Ольношъ

 

Л.,

 

Жюль-Верна,

 

Майнъ-

Рида,

 

Князь

 

Серебряный,

 

Записки

 

Охотника,

 

Дѣтсгво

 

и

 

Отро-

чество,

 

Дневникъ

 

Школьника,

 

сказки,

 

легенды

 

и

 

сборники

 

разска-

зовъ,

 

изданія

 

подъ

 

редакцией

 

Горбунова-Посацова.

Изъ

 

богословскаго

 

отдѣла:

 

книги

 

по

 

основному,

 

догматиче-

скому

 

и

 

нравственному

 

богословію,

 

толкованія

 

на

 

св.

 

писаніѳ,

 

сбор-

ники

 

проповѣдей

 

и

 

творенія

 

святыхъ

 

отецъ

 

и

 

учителей

 

церкви.

Изъ

 

литературы:

 

сочиненія

 

Тургенева,

 

Л.

 

Толстого,

 

Пуш-

кина,

 

Гончарова,

 

Островскаго,

 

Доетоевскаго,

 

Вербицкой,

 

Лугового,

Потапенко,

 

Гарина,

 

Вересаева,

 

Гусѳва-Оренбургскаго,

 

Яблонов-

скаго,

 

Некрасова,

 

Надсона,

 

Немировича-Давчѳнко,

 

Мамина-Си-

биряка,

 

Годишмана,

 

Ибсена,

 

Бѣлинскаго,

 

Овсанико-Куликовскаго,

Скабичевскаго

 

и

 

др.

Изъ

 

періодическихъ

 

изданій:

 

Историческій

 

Вѣстникъ,

 

Крас-

ный

 

Звонъ,

 

Задушевное

 

Слово,

 

Природа

 

и

 

Люди,

 

Дѣтскій

 

От-

дыхъ,

 

Юная

 

Россія,

 

Родникъ,

 

Пчелка,

 

Русскій

 

Паломникъ,

 

Вос-

кресный

 

День

 

и

 

Др.

Изъ

 

журналовъ,

 

выписывавшихся

 

въ

 

1909

 

гоцу,

 

читались:

Душеполезное

 

Чтѳніѳ,

 

Хрвстіанинъ,

 

Отдыхъ

 

Христіанина,

 

Стран-

никъ,

 

Богословскій

 

Вѣстникъ,

 

Трезвые

 

Всходы,

 

Воскресный

 

Бла-

говѣстъ,

 

Русскій

 

Паломникъ,

 

Кормчій,

 

Воскресный

 

День,

 

Истори-

ческий

 

Вѣетникъ,

 

Красный

 

Звонъ,

 

Нива,

 

Природа

 

и

 

Люди,

 

За-

душевное Слово, Маякъ, Тропинка, Юная Россія, Родникъ и др.
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Изъ

 

газѳтъ:

 

Новое

 

Время,

 

Новая

 

Русь,

 

Колоколъ,

 

Вятскій

Вѣстникъ

 

и

 

Вятская

  

Рѣчь.

Всѣхъ

 

лицъ,

 

посѣтившихъ

 

безплатную

 

чатальню,

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

было

 

12521,

 

меньше

 

иротивъ

 

1908

 

года

 

на

 

2816

 

чѳ-

ловѣкъ

 

(вслѣдетвіе

 

вышеуказанной

 

причины — закрытія

 

библіотеки).

Число

 

посѣтитѳлѳй

 

читальни

 

по

 

мѣсяцамъ

 

распределялось

слѣдующимъ

 

образомъ:

Январь

 

. .

   

1540 Іюль

 

. 671

Февраль

 

. .

    

1554 Августъ 881

Мартъ

   

. .

    

1300 Сентябрь 1126

Апрѣль

 

. — Октябрь 1477

Май .

      

715 Ноябрь 1457

Іюнь .

      

612 Декабрь

   

. 1188

Всего 12521

Общая

 

успѣшность

 

Вятской

 

Епархіальной

 

библіотеки-читаль-

ни

 

за

 

отчетный

 

1909

 

годъ

 

можетъ

 

быть

 

представлена

 

въ

 

слѣ-

дующей

 

таблицѣ:

3

t=Ç

о

Общее

 

число книгъ

 

въ

 

епар- хіальной

   

би- бліотекѣ Пріобрѣтено

   

на средства

 

библіот. Пожертвовано

 

и записано

 

въ

 

ка- талоги Періодичѳскихъ изданій Число

 

выдан- ныхъ

 

книгъ
m
о
ta
н
сг
а
sa
а
К
о
Ы

о

о
s

Число

 

посѣтителей читальни

1909 8044 11162 22 192 308 28426 879 12521

Въ

 

заключеніе

 

Комитетъ

 

выражаетъ

 

свою

 

искреннюю

 

призна-

тельность

 

и

 

благодарность

 

тѣмъ

 

скромнымъ

 

труженицамъ,

 

въ

 

лицѣ

библіотекарши

 

Е.

 

H.

 

Лѣсниковой

 

и

 

ея

 

номощницы

 

Г.

 

Н.

 

Балѳ-

зиной,

 

которыя

 

стоятъ

 

непосредственно

 

у

 

библіотечнаго

 

дѣла

 

и

производятъ

 

всѣ

 

книжныя

 

опѳраціи,

 

а

 

также

 

казначею

 

библіотеки,
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протоіерею

 

I.

 

M.

 

Осокину,

 

который

 

велъ

 

все

 

денежное

 

счетовод-

ство

 

по

 

кассѣ

 

библіотеки,

 

и.о.

 

В.

 

М.

 

Тихоницкому,

 

который

 

без-

платно

 

снабжалъ

 

библіотеку

 

нѣкоторыми

 

газетами,

 

наконецъ

 

всему

духовенству

 

епархіи

 

и

 

прочимъ

 

доброхотнымъ

 

жертвователямъ,

которые

 

сердечно

 

отнеслись

 

къ

 

нуждамъ

 

библіотѳки

 

и

 

способство-

вали

 

увеличенію

 

ея

 

книжнаго

 

богатства

 

и

 

средствъ.

Въ

 

отчетномъ

 

1909

 

году

 

книжный

   

пожертвованія

   

сдѣлали

слѣдующія

 

лица:

Анисимова

 

В.

  

П.

Библіотека

 

Предтеченской

 

церкви.

      

.

 

100

 

щ.

 

и

 

бр.

Бердниковъ

 

Ил.

 

Ст.,

 

проф.

Бехтеревъ

 

В.

 

Н.,

 

свящ.

Виноградовъ

 

Н.

 

П.,

 

прот.

 

.

Гусевъ

 

Н.

 

Г.

    

.

Вятская

 

Духовная

 

Консисторія

Ивановъ

 

Ѳ.

 

H.,

 

прот.

Израилевъ

 

А.

 

С,

 

Каѳ.

 

прот.

Кибардинъ

 

Н.

 

Ѳ.,

 

свящ.

   

.

Комитетъ

 

Миссіонерскаго

 

О-ва

Красовскій

 

Ал.

 

Ник.

 

.

Лаврѳнтьевъ

 

К.

 

В.

    

.

Лупповъ

 

П.

 

П.

 

.

Лупповъ

 

А.

 

И.,

 

свящ.

Пинегинъ

 

Н.

 

Г.,

 

прот.

Порфирьева

 

Ю.

 

Г.

    

.

Публичная

 

библіотека

 

,

Сырцовъ

 

I.

 

Я.,

 

прот.

Титлиновъ

 

Б.

 

В.
Тихоницкій

 

В.

 

М.,

 

свящ.

Нѳизвѣстныхъ

 

лицъ.

 

.

5

100

1

6

22

27

4

2

3

4

2

11

12

1

55

10

2

1

4

1

1

14

1

 

фот.
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С

 

п

 

И

 

С

 

О

 

К

 

ъ

почетныхъ

 

членовъ

   

Комитета

   

Вятской

    

еиархіальнсй

библіотеки

 

по

 

1909

 

годъ

 

включительно.

Алексій,

 

Архіеппскопъ

 

Тверской.

Павелъ,

 

Епискоиъ

 

Глазовскій.

Архимандритъ

 

Василій,

 

бывшій

   

ректоръ

 

сем.

Виноградовъ

 

Н.

 

П.,

 

прот.,

 

инсп.

 

Каз.

 

д.

 

академіи.

Бердниковъ

 

И.

 

С,

 

проф.

 

Каз.

 

д.

 

академы.

Поповъ

 

А.

 

В.,

 

проф.

 

Каз.

 

д.

 

академіи

 

(f

 

8

 

ноября).

Серебрениковъ

 

В.

 

С,

 

проф.

  

С.П.Б.

 

і.

 

академіи.

Вечтомовъ

 

В.

 

Н.,

 

прот.

 

Елаб.

 

собора.

Падаринъ

 

I.

 

I.,

  

прот.

Булычева

  

А..

 

Т.

Якимова

 

А.

 

С.

Филипповъ

 

Н.

 

Г.

Тырышкинъ

 

А.

 

Я.

Недошивинъ

  

Я.

  

В.

Кардаковъ

 

И

 

0.

                                             

•

Гырдымовъ

 

0.

 

М.

Раевскій

 

В.

 

В.,

 

прот.

 

Каѳ.

  

собора.

Левашевъ

 

П.

 

Н.,

 

свящ.

 

Главн.

 

Штаба

 

въ

 

С.-П.-Б.

Тихоницкій

 

В.

 

М.,

 

свящ.

Емельяновъ

 

А.

 

А.

Домрачевъ

 

А.

 

И.,

 

свящ.

Троновъ

 

И.

 

П.,

 

свящ.

Олюнинъ

 

В.

 

М.,

 

свящ.

Клобуковъ

 

П.

 

П.

Поскребышевъ

 

И.

 

В.

Вахрушевъ

 

И.

 

Т.

Вахрушевъ

 

Н.

 

И.

Вахрушевъ А. И.
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Вахрушевъ

 

Аѳ.

 

И.

Вахрушевъ

 

П.

 

А.

Вахрушевъ

 

П.

 

Ѳ.

Вахрушевъ

 

Т.

 

П.

Вахрушевъ

 

М.

 

П.

Лобовиковъ

 

С.

 

А.

Причтъ

 

села

 

Великорѣцкаго.

Вятекій

 

женскій

 

Преображѳнскій

 

монастырь.

Вятское

 

Городское

 

благочиніѳ.

1

   

благоч.

 

округъ

 

Вятскаго

 

уѣзда.

2

   

благоч.

 

округъ

 

Вятскаго

 

уѣзда.

3

   

блэгочин.

 

округъ

 

Вятскаго

 

уѣзда.

1

   

благоч.

 

округъ

 

Слободского

 

уѣзда.

2

   

благоч.

 

округъ

 

Слободского

 

уѣзда.

4

   

благоч,

 

округъ

 

Слободского

 

уѣзда.

Яранское

 

городское

 

благочиніе.

1

   

благоч.

 

округъ

 

Яранскаго

 

уѣзда.

2

   

благоч.

 

округъ

 

Яранскаго

 

уѣзда.

4

  

благоч.

 

округъ

 

Яранскаго

 

уѣзда.

5

   

благоч.

 

округъ

 

Яранскаго

 

уѣзда.

1

 

благоч.

 

округъ

 

Орловскаго

 

уѣзда.

3

   

благоч.

  

округъ

 

Орловскаго

 

уѣзда.

1

   

благоч.

 

округъ

 

Глазовскаго

 

уѣзда.

2

   

благоч.

  

округъ

 

Глазовскаго

 

уѣзда.

3

  

благоч.

 

округъ

 

Глазовскаго

 

уѣзда.

4

   

благоч.

 

округъ

 

Глазовскаго

 

уѣзда.

1

   

благоч.

 

округъ

 

Котельническаго

   

уѣзда.

2

   

благоч.

  

округъ

 

Котельническаго

 

уѣзда.

3

   

благоч.

  

округъ

 

Котельническаго

  

уѣзда.

4

   

благоч.

 

округъ

 

Котельническаго

 

уѣза,а.

1

   

благоч.

 

округъ

 

Уржумскаго

 

уѣзда.

2

   

благоч.

 

округъ

 

Уржумскаго

 

уѣзда.

4 благоч. округъ Уржумскаго уѣзда.
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62)

   

1

 

благоч.

 

округъ

 

Нолинскаго

 

уѣзда.

63)

   

2

 

благоч.

 

округъ

 

Нолинскаго

 

уѣзда.

64)

   

2

 

благоч.

 

округъ

 

Малмыжскаго

 

уѣзда.

65)

  

Дѳрновъ

 

В.

 

И.,

 

свящ.

66)

   

Бехтеревъ

 

В.

 

Н.,

 

свящ.

67)

   

Казанскій

 

В.

 

А.,

 

свящ.

68)

   

Суслопаровъ

   

А.

 

П.

69)

   

Поповъ

 

А.

 

А.,

 

свящ.

70)

  

Томиловъ

 

И.

 

Н.,

 

свящ.

71)

   

Танаѳвскій

 

А.

 

И.,

 

свящ.

72)

   

Флоровъ

 

В.

 

А.,

 

свящ.

73)

  

Кибардинъ

 

Н.

  

Ѳ.,

 

свящ.

74)

  

Гусевъ

 

Ник.

 

Гр.,

 

преп.

 

еп.

 

жен.

 

училища.

ОТЧЕТЪ

объ

 

остаткѣ,

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

Вятской

 

Епархіальной

 

библіотеки-читальни

 

за

 

1909

 

годъ.

П

    

Р

   

И

   

X

   

0

    

Д

   

ъ

Налич-
ными

Биле-
тами

Руб. К. Руб. К.

I)

 

Оставалось

   

отъ

 

1908

 

года:

а)

  

неприкосновѳннаго

 

капитала — билетами.

б)

   

расходнаго

 

капитала

 

-

 

наличными

II.

 

Поступило

 

въ

 

тѳчѳніе

 

1909

 

года:

а)

   

въ

   

неприкосновенный

   

капиталъ—

 

би-
летами

 

(№№

 

18,

 

16,

   

37).

б)

   

въ

 

расходный

  

капиталъ:

151 6

1325

200

1

:



1)

  

Подписной

 

платы

 

за

 

чтевіе

 

книгъ,

 

жур-

наловъ

 

и

 

газетъ

 

(Ж№

 

2,

 

4,

 

6,

 

14,

 

21,

 

24,

26,

 

28,

 

31,

 

34,

 

42).

    

.

       

.

       

.

  

'

    

.

2)

   

Процентнаго

 

сбора

 

съ

 

цѳравей

 

епар-

хіи

 

по

 

постановленію

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

(№№

 

5,

 

25) ......

3)

   

°/0 °/0

 

на

 

капиталъ

 

библіотѳки

 

(Ш&

 

7,
8,

  

20,

 

30,

 

83,

 

36,

   

39).

      

.

4)

   

За

 

проданныя

 

абонемѳнтныя

 

книжки

(Ж№

 

3,

  

15,

  

21,

 

29,

   

32,

 

35).

      

.

5)

   

Отъ

 

продажи

 

имущества

 

библіотеки,
оказавшагося

 

непригоднымъ

 

въ

 

новомъ

 

по-

мѣщеніи

 

библіотеки

 

(J6J6 11,17,

 

1

 

9,

 

22,

 

23)

6)

   

Отъ

 

продажи

 

книгъ

 

и

 

газѳтъ

 

(JT?№

 

12,

13,

 

38,

 

41).......

III.

 

Принято

 

въ

 

залогъ

    

отъ

   

подписчи-

ковъ

 

и

 

обращено

 

въ

 

билеты

 

(№

 

9).

IY.

 

Взято

 

заимообразно

 

на/гѳкущіѳ

 

расходы:

а)

  

изъ

 

неприкосновеннаго

 

капитала

 

(J6

 

10)

б)

  

изъ

 

залоговыхъ

 

(.№

 

40).

 

.

Всего

 

поступило

 

въ

 

теченіѳ

 

года

вмѣстѣ

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1908

 

г.

235

800

73

30

84

93

1467

80

27

300

100

1867

38

39

90

90

110

1635

3502

 

р.

 

90

 

к.
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Р

    

А

    

С

    

X

    

О

    

Д

    

Ъ

Налич-
ными

Руб. К.

Биле-
тами

Руб. К.

1)

   

На

 

выписку

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

(J\°JV»

 

Ц,

12,

   

29,

 

53,

   

69)......

2)

  

На

   

выписку

   

журнаповъ

   

и

    

газетъ:

а)

   

на

 

1909

 

годъ

 

(№№

 

1,

 

2,

 

11,

 

21,

 

30,

57,

 

62,

 

66,

 

72,

 

77,

 

90,

 

94,

 

83,
100) ..... 94

 

р.

 

45

 

к.|

б)

  

на

 

1910

 

г.

 

(Ж;

 

85

 

86

 

102).

 

156

 

р.

 

—

 

J

3)

  

На

 

переплетъ

 

книгъ

 

(Ж№

 

4,

 

22,

 

24,

39,

 

67,

 

70,

 

81,

 

90,

 

96).

      

.

4)

  

На

 

жалованье

 

служащимъ

 

(Ж№

 

7-9,

15-

 

Г/,

   

25-28,

 

34-37,

 

45-47,49,
50,

   

63,

 

64

 

—

 

65,

 

71,

 

72,

 

74,

 

75,

 

89,
80,

 

84,

 

87,

 

88,

  

91,

 

92,

  

97—99).

      

.

5)

  

На

 

типографскія

 

работы

 

(Ж№

 

52,

 

104).

6)

 

Наотопленіе

 

библіотеки

 

(J\è№

 

3,

 

18,

 

73)

7)

   

На

   

освѣщеніѳ

   

библіотеки

   

(Ж№

 

32,

51,

   

«1); ......

8)

   

На

 

ремонтъ

 

и

 

устройство

 

шкафовъ

 

и

затраты

 

по

 

перѳмѣщенію

 

въ

 

зданіе

 

Епар-

хіальнаго

 

дома

 

(Ж№

 

23,

 

31,

 

33,

 

38,

 

43,

44,

 

48,

  

58,

 

68,

 

89,

 

93).

     

.

9)

   

На

 

почтовые

 

и

 

канцелярскіе

 

расходы

(Ж№

 

6,

 

20,

 

54)......

10)

   
На

 
заводку

 
часовъ

 
(въ

 
1908

 
и

1909 г.г.)   (J6J6 5, 103).      .

31

250

81

655

75

50

52

335

31

45

82

98

60

50

71

50
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11)

   

На

 

завѳденіе

 

одежды

 

сторожу

 

(Ж№
14,

 

19,

 

82) ......

12)

  

На

 

мелкіе

 

расходы

 

(клей,

 

тряпки,

мытье

 

половъ)

 

(Ж№

 

32,

 

42,

 

55.

 

56,

 

59,

72,

 

76,

 

83,

  

94,

  

101,

 

13,

 

90)

    

.

13)

  

Расходы

 

по

 

покупкѣ

 

и

 

храненію
°/0

 

бумагъ .....

14)

   

Употреблено

 

на

 

уплату

 

долга

 

въ

неприкосновенный

 

капиталъ

 

(Ж№

 

60,

 

95)

 

.

Позаимствовано

 

неприкосновеннаго

 

капи-

тала

 

300

 

p.

 

(.Y°

 

40)

 

и

 

залоговыхъ

 

100

 

р.

(№

 

100) ......

Остается

 

къ

 

1

 

января

 

1910

 

гола

 

на-

личными

 

.

       

...

       

.

       

.

       

.

       

.

14

22

1

198

1782

85

Балансъ

 

.

30

 

-

17

 

—

43

400

471235
і

1867 901635!—

3502

 

р.

 

90

 

к.

Примѣчаніе

 

1)

 

Библіотека

 

остается

 

должной

 

въ

 

непри-

косновенный

 

капиталъ

 

900

 

р.

 

(Было

 

позаимствовано:

 

въ

 

1907

 

г.

300

 

р.,

 

въ

 

1908

 

г.— 500

 

р.

 

и

 

1909

 

г.

 

300

 

р.

 

=

 

1100

 

р.;

въ

 

1909

 

г.

 

возвращено

 

200

 

р.

 

Постановлено

 

возвращать

 

по

100

 

р.

 

въ

 

годъ),
Иримѣчаніе

 

2)

 

Позаимствовано

 

изъ

 

залоговыхъ

 

суммъ

100

 

р.,

 

которые

 

и

 

возвращѳвы

 

въ

 

январѣ

 

1910

 

года.

Казначей

 

библіотеки

  

Прѳтоіерей

 

Іоаннъ

 

Осокинъ.
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ѲІѢДѢЖЗ

о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

Наименованіѳ

 

прихода

О

  

га

s

 

йF

 

о
S

 

и
°

 

о.

s
СО

V
s
fc;
о

со

и

 

3
се

 

и

о.

 

S
CD

   

^

а*
СР

 

о

Цѳрковныя

причтовыя

помѣщѳнія

Составь

 

причта

M.

 

n. Ж.П.
О

и
Руб.

Священническія:

При

 

ЕлабужекоЗ

 

пріют-
__ ._ , _ __ Казѳнныя. 1

 

св.

Въ

 

сѳлахъ:

Вят.

 

у.

 

Бурмакияѣ

 

.

  

.

  

. 2089 2270 37 294 Казенный. 2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

Загарьѣ ..... 3271 3637 38 294 Неизвѣстно. 3

 

св.,

 

1

 

д.,

 

3

 

пс.

К

 

л.

 

у.:

 

Русскомъ

  

Пычасѣ. 1396 1508 35 — Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

пс.

Нынекѣ

   

. 9M 944 40 — Казѳнныя 1

 

св.,

 

1

 

ПС.

Серсакъ-Омгѣ

   

.

  

. 642 649 39 294 Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

пс.

Яран.

 

у.:

 

Яиштани

 

2

   

. 2660 2534 65 — Казенныя 2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

Салабѣлякѣ

 

2

   

.

 

. 6407 5600
о
ю

— Нѣтъ. 4

 

св.,

 

1

 

д.,

 

4

 

пс.

Крестовоздвижѳнекомъ 795 860 33 — Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

пс.

Мал.

 

у.:

 

Уть-Сюмсяхъ

    

. 1426 1529 52 294 Казеаныя. 1

 

св.,

  

1

 

д.,

    

1

   

ПС.

Урж.у.:

 

Космодаміанскоыъ 597 669 36 294 Казенныя. 1

 

св.,

 

1

  

д.,

   

1

 

ПС.

Актыгашевѣ

  

.

   

.

  

. 1205 1329 36 - Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

ЛС

Черемисскомъ

 

Турекѣ. 4300 4288 70 — Нѣтъ. 2

 

св.,

 

1

 

д.,

   

2

 

пс.

Сарап.

 

у.:

 

Нылги-Вамьѣ 23 12 2472 4 — Казенныя. 2

 

св.,

  

2

 

пс.

Нечкинѣ

 

..... 1701 1734 33 — Казенныя. 2

 

св.,

 

1

  

Д.,

 

2

 

пс.

Шарканѣ

    

.... 3936
о

8998

 

^ — Казенныя. 5

 

ев ,

 

1

 

д ,

 

5

 

пс.

Тарасовѣ

    

.... 778 779

 

32 294 Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

пс.

Русской

 

Лозѣ

   

.... 778 808

  

3 — Казенныя 1

 

св.,

 

1

 

пс.

Тойкинѣ

 

..... 2479 2Б59

 

53 294 Казенныя. 2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

Мостовою,
 

.... 3262 3298 66 — Казенныя. 2

 
св.,

 
1

 
д.,

   
2

 
пс.
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Кот.

 

у.:

 

Ѳѳодосіѳвскомъ

Ново-Николаевскомъ

Благовѣщѳнскомъ

    

.

Op.

 

у.:

 

Шалѣговѣ

     

.

  

.

  

.

Гороховѣ

    

....

Глаз,

 

у:

 

Архангельскомъ

Еловѣ .....

Садѣ .....

Лѣшѣ .....

Зюздино-Аѳанасьевскомъ

Слоб.

 

у.:

 

Іолуно-Полоаг
скомъ

    

........

При

 

Воскресенской

 

церк

ви

 

Холуниц.

 

завода

 

.

   

.

   

.

Жгумновѣ .....

Иванцовѣ .....

Нолин.

 

у.:

 

Нѣмѣ

  

.

Діаконскія:

При

 

Слободскомъ

 

Dpe
ображенскомъ

 

соборѣ

   

.

При

 

Орловской

 

Троиц-
кой

 

церкви

 

......

Въ

 

селахѵ

Нолин.

 

у.:

 

Ильинскомъ

Урж.

 

у.:

 

Зашижемьѣ

    

.

Глаз,

 

у.:

 

Ухтымѣ

 

.

  

.

  

.

Яран.

 

у.:

 

Липовѣ

 

.

Слоб-

 

у.:

   

Троицко-Под-
чуршинѣ .......

Кот.

 

у.:

 

Кобрѣ.

Сар.

 

у.:

 

Нижнѳмъ-Лыпѣ

872

640

695

2377

2527

1979

2990

3669

3461

2841

703

2469

1043

1740

3283

1627

2201

2791

Ы51

3056

2280

828

3768

2599

897І25

692

681

2518

2682

2116

2939

3623

3670

2854

759

2282

1094

1861

3613

1668

2375

3204

1561

3563

2417

950

3883

2667

294

294

294

294

294

147

294

147

33

33

3

  

147

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Нѣтъ.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя,

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

I

  

св.,

 

1

 

псал.

1

  

св.,

 

1

 

пс.

1

   

св.,

 

1

 

пс.

2

  

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

2

  

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

не.

2

  

св.,

 

2

 

пс.

2

  

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

2

  

св.,

 

1

 

д., 2

 

пс.

3

  

св.,

 

1

 

д.,

 

3

 

пс.

2

  

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

1

  

св.,

 

1

 

пс.

2

  

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.
*

і

 

св.,

 

1

 

псал.

1

 

св.,

 

і

 

д.,

 

1

 

дс.

3

  

св.,

 

1

 

д.,

 

3

 

пс.

1

 

пр.,

 

1

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс

2

  

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

2

  

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

1

  

св.,

 

1

 

д.,

 

1

 

пс.

3

  

св.,

 

1

 

д.,

 

3

 

пс.

2

  

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

1

  

св.,

 

1

 

д.,

 

1

 

пс.

2

  

св.,

 

1

 

д.

 

2

 

пс.

2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.
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Псаломщичѳскія:

При

 

Александро-Нев-
ской

 

церкви

  

з.

 

ІПурмы

 

. 1892 1897 — — Казенныя. 1

 

св., 1

 

пс.

При

 

Христорождествен-
ской

 

церкви

 

з.

 

ЛІурмы

 

. 2797 3072 99 98 Нѣтъ. 3

 

св., 1

 

д.,

 

3

 

пс.

Въ

 

селахъ:

Сар.

 

у.

 

Яѣчкинѣ

 

.

  

. 1701 1734 33 — Казенныя. 2

 

св., 1

  

Д.,

  

2

 

ПС.

3980 4113 33 — Казенныя. 3

 

св., 1

 

д.,

 

3

 

пс

Малой

 

Пургѣ

   

.

  

. 1723 1822 6 98 Казенныя. 1

 

св., 1

  

ПС.

Глаз,

 

у.:

 

Красноглиньѣ. 2034 2041 о
— Казенныя. 1

 

св., 1

 

д.

   

1

 

ПС.

Елаб.

 

у.:

 

Вилярѣ

 

.

  

.

  

. 3099 3093 53 — Казенныя. 2

 

св., 1

 

д.,

 

2

 

не.

Кырындахъ

   

.

  

.

  

. 626 628 — 98 Казенныя. 1

 

св., 1

  

ПС.

Яран.

 

у.:

 

Салабѣлякѣ

 

. 5407 5600 — Нѣтъ. 4

 

св. 1

 

Д.,

 

4

 

ПС.

Мали,

 

у.:

 

Вятскихъ-По-
1984 2100 87 — Казенныя. 2

 

св. 1

 

д.,

 

2

 

пс.

Исп.

 

об.

 

Редактора

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

 

En.

 

Вѣд.

 

Л.

 

Швецовъ.
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Къ

 

евѣдѣнію

 

духовенства.

I.

С

 

п

 

и

 

с

 

о

 

к

 

ъ
воспитанницъ,

 

принятыхъ

 

въ

 

VII

 

классъ

 

1-го

 

и

 

2-го

 

г.

Вятскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

А.

 

Въ

 

VII

 

педагогическій

 

классъ

 

пѳрваго

 

года

 

приняты:

а)

   

своекоштными

 

пансіонерками:

 

1)

 

Авраамова

 

Екатерина,

Бехтерева

 

Нониа,

 

Васнецова

 

Марія,

 

Верещагина

 

Надежда

 

(Пав-

лова),

 

5)

 

Верещагина

 

Надежда

 

(Петрова),

 

Вершинина

 

Вѣра,

 

Воз-

несенская

 

Ольга,

 

Владимірская

 

Татіана,

 

Гуляева

 

Вѣра,

 

10)

 

Дени-

сова

 

Елизавета,

 

Денисова

 

Зинаина,

 

Домрачева

 

Софія,

 

Домрачева

Евгенія,

 

Емельянова

 

Софія,

 

15)

 

Зеленина

 

Агнія,

 

Зубарева

 

Лидія,

Ивановская

 

Вѣра,

 

Князева

 

Елена,

 

Красноперова

 

Анна,

 

20)

 

Ку-

клина

 

Аполлинарія,

 

Луппова

 

Елизавета,

 

Лѣсникова

 

Александра,

Мышкина

 

Екатерина,

 

Мышкина

 

Нина,

 

25)

 

Овчинникова

 

Елена ;

Орлова

 

Зинаида,

 

Петропавловская

 

Ольга,

 

Покрышкина

 

Елизавета,

Попова

 

Александра,

 

30)

 

Попова

 

Елена,

 

Розанова

 

Надежда,

 

Се-

ливановская

 

Вѣра,

 

Суворова

 

Агнія,

 

Трапицына

 

Нина,

 

35)

 

Усоль-

цева

 

Анна,

 

Усольцѳва

 

Евгенія,

 

Шабалина

 

Елена,

 

Шкляѳва

 

Еле-

на,

 

Шкляѳвз

 

Фаина,

 

40)

 

Юферева

 

Анна

 

и

 

Ѳаворская

 

Людмилла.

б)

   

приходящими:

 

Вшивцѳва

 

Елена,

 

Кибардина

 

Алевтина,

Малыхъ

 

Параскева

 

и—45)

 

Отолбова

 

Валентина.

Б.

 

Въ

 

VII

 

классъ

 

2

 

года

 

(или

 

что

 

то-жѳ-ѴПІ

 

классъ):

а)

 

своекоштными

 

пансіонѳрками:

1)

 

Ардашѳва

 

Елизавета,

 

Бердникова

 

Александра,

 

Домрачева

Вѣра,

 

Емельянова

 

Ольга,

 

5)

 

Замятина

 

Александра,

 

Зонова

 

Нина.

Зубарева

 

Клав

 

идя,

 

Кочкина

 

Любовь,

 

Молчанова

 

Екатерина,

 

10)

Мышкина

 

Нина,

 

Наумова

 

Наталія,

 

Овчинникова

 

Ольга,

 

Панова

Наталія,

 

Россихина

 

Лариса,

 

15)

 

Рязанова

 

Александра,

 

Семина

Елена,

 

Черепанова

 

Налѳжда,

 

Шабалина

 

Серафима,

 

Швецова

 

Ва-

лентина, 20) Увицкая Марія и Христолюбова Клавдія.



—

 

452

 

—

б)

 

Приходящими:

 

Ёибардина

 

Кеенія,

 

Нурминская

 

Вѣра,

 

Сер-

гіева

 

Надежда,

 

25)

 

Юрасова

 

Агнія

 

и

 

Мышкина

 

Ольга.

На

 

основаніи

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Филарета,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободского,

 

отъ

 

3

 

авгу-

ста

 

1910

 

г.

 

за

 

Ц

 

3921 -мъ,

 

послѣдовавшей

 

на

 

журналѣ

 

Совѣта

отъ

 

2-го

 

августа

 

1910

 

г.

 

о

 

пріемѣ

 

воспитанницъ

 

въ

 

VII

 

классъ

перваго

 

и

 

второго

 

года

 

10

 

ѳпархіальныхъ

 

стипендій

 

для

 

1-го

 

го-

да

 

VII

 

класса

 

отмѣняются.

 

А

 

потому

 

воспитанницы,

 

просившіяся

въ

 

этотъ

 

классъ

 

на

 

епархіальное

 

содержаніе,

 

могутъ

 

поступить

лишь

 

своекоштными

 

пансіонерками.

Вятка.
 

Типогр.
 

Шкляевой.



■

 

».............. I
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ордена
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т.

 

&

 

И,
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.......

     

Іі

 

..... i«rw

ВЯТСКІЯ

ЕОАРШШШВадіСТИ
№

 

31-й

            

1910

   

Г.

    

5

 

августа.

ИЗДАН

 

IE

 

ЕЖЕНЕДѢШОЕ

Годовая

    

цѣна

   

съ

    

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ;

    

Г.

   

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.

^Отдѣлъ

 

неоффиціальяый.
@р

                            

-a

Матеріалы

 

по

 

обложенію

 

церквей

 

епархіи.
(Докладъ

   

комиссіи

   

благочинчическому

   

съѣзду

   

духовен-

ства

 

2

 

округа,

 

Еотельническаго

 

уѣзда).

Причты

 

округа

 

въ

 

вопросѣ

 

о

 

наиболѣѳ

 

совершенной

 

и

 

спра-

ведливой

 

системѣ

 

обложенія

 

не

 

пришли

 

къ

 

единодушному

 

рѣше-

нію:

 

ихъ

 

симпатіи

 

раздѣлились

 

между

 

системами:

 

а)

 

подушной

 

въ

улучшенномъ,

 

измѣненномъ

 

видѣ,

 

и

 

б)

 

прогрессивно-подоходной-

затѣмъ

 

по

 

одному

 

причту

 

высказались

 

за

 

системы:

 

а)

 

пермскую-

свѣчную,

 

б)

 

за

 

нормировку

 

взиманія

 

максимальнаго

 

процента

 

и

в)

 

за

 

простую

 

подоходную

 

систему,

 

дѣйствовавшую

 

до

 

Епархіаль-

наго

 

Съѣзда

 

1908

 

г.

Въ

 

виду

 

обнаружившихся

 

разногласій

 

комиссія

 

подвергла

разбору всѣ указанный системы,   причемъ   значительное вниманіѳ

ОБЪЯВЛЕНЫ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

1 /г
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Ѵі

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.



было

 

обращено^

 

ш--

 

есвованія

 

къ

 

справедливому

 

обложенію

 

церквей.

Впервые

 

основаніяэти

 

наиболѣѳ

 

подробно

 

разработаны

 

были

 

на

Епарх.

 

Съѣздѣ

 

1908

 

г.,

 

когда

 

вводилась

 

въ

 

дѣйствіѳ

 

подушная

система.

 

Основнымъ

 

мотивомъ

 

къ

 

ввѳдѳнію

 

подушной

 

системы."

 

по-

служила

 

неточная

 

запись

 

церковныхъ

 

суммъ

 

въ

 

приходо-расход-

ныхъ

 

книгахъ.

 

Всякій

 

разъ,

 

какъ

 

только

 

на

 

епархіальныхъ

съѣздахъ

 

поднимался

 

вопросъ

 

о

 

переобложеніи

 

церквей

 

(см.,

 

напр.,

протоколы

 

1899

 

г,),

 

возникали

 

сомнѣнія

 

въ

 

правильности

 

денеж-

ной

 

отчетности

 

по

 

многимъ

 

отдѣльнымъ

 

церквамъ

 

ѳпархіи;

 

на-

конецъ,

 

въ

 

распоряжевіи

 

Подготовительной

 

къ

 

Епарх.

 

Съѣзду

1908

 

г.

 

Комиссіи

 

накопились

 

столь

 

значительные

 

матѳріалы

 

для

подобныхъ

 

сомнѣній,

 

что

 

сначала

 

она,

 

а

 

за

 

нею

 

и

 

Епарх.

 

Съѣздъ

1908

 

г.

 

рѣшительно

 

отвергли

 

обложеніе

 

доходнаго

 

рубля

 

и

 

сдѣ-

лали

 

опытъ

 

замѣны

 

прежде

 

дѣйствовавшей

 

подоходной

 

системы

обложѳнія

 

подушною.

 

Но

 

уже

 

на

 

Съѣздѣ

 

1908

 

г.

 

новая

 

систе-

ма

 

нашла

 

еерьезныхъ

 

противниковъ,

 

а

 

опытъ

 

дѣйствія

 

ея

 

въ

 

те-

чете

 

1909

 

г.

 

обнаружилъ

 

столь

 

крупные

 

недочеты

 

этой

 

систе-

мы,

 

что

 

Епарх.

 

Съѣздъ

 

1909

 

г.

 

сталъ

 

искать

 

новыхъ

 

путей

 

къ

справедливому

 

обложенію

 

церквей.

 

И

 

однакоже,

 

нѳ

 

взирая

 

на

 

всѣ

свои

 

ошибки,

 

многія

 

основанія

 

подушной

 

системы

 

должны

 

будутъ,

повидимому,

 

имѣть

 

значительное

 

вліяніе

 

на

 

дѣло

 

обложенія:

 

да-

же

 

въ

 

случаѣ

 

полной

 

отмѣны

 

подушной

 

системы

 

принципы

 

ея

сохранятъ

 

свою

 

силу,

 

во

 

1-хъ,

 

какъ

 

критерій

 

для

 

рѣшѳнія

 

вопро-

са

 

о

 

правильности

 

или

 

неправильности

 

денежной

 

отчетности;

 

во

2-хъ,

 

какъ

 

матеріалъ

 

для

 

выясненія

 

платежеспособности

 

церквей

и,

 

въ

 

3-хъ,

 

какъ

 

основаніе

 

нормировки

 

свѣчной

 

покупки,

 

если

послѣдняя

 

проведена

 

будетъ

 

въ

 

жизнь.

Отсюда

 

вытѳкаетъ

 

неотложная

 

необходимость

 

вновь

 

пере-

смотрѣть

 

согласно

 

указаніямъ

 

двухлѣтняго

 

опыта

 

основанія,

 

при-

нятия

 

двумя

 

послѣдними

 

Епарх.

 

Съѣздами

 

для

 

опредѣлѳнія

 

пла-

тежной

 

способности

 

церквей.

 

При

 

этомъ

 

наша

 

комиссія

 

считаѳтъ

долгомъ

 

заявить,

 

что

 

она

 

вела

 

свои

 

работы

 

въ

 

духѣ

 

постановле-

ній
 

благочинничѳскаго

 
съѣзда

 
минувшаго

 
года

 
и

 
Коте— ой

 
уѣздной
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комиссіи

 

и

 

разсматривала

 

главнымъ

 

образомъ

 

нетипичный

 

для

отдѣльныхъ

 

еистѳмъ,

 

a

 

общія

 

для

 

всѣхъ

 

системъ

 

основанія

■обложенія.

I.

А)

 

При

 

опрѳдѣленіи

 

платежеспособности

 

церквей

 

принимается

во

 

вниманіе „ племенной

 

составъ

 

населенія(въ

 

нѣкоторыхъслучаяхъ)".

Изъ

 

раскладочной

 

вѣдомости

 

видно,

 

что

 

примѣнѳніѳ

 

ука-

занная

 

принципа

 

выражалось

 

отнесѳніемъ

 

церквей

 

съ

 

инородче-

скимъ

 

населеніемъ

 

въ

 

громадномъ

 

большинствѣ

 

во

 

2-ой,

 

3-ій

 

и

даже

 

низшіе

 

разряды.

Межцу

 

тѣмъ

 

число

 

чисто

 

инородчѳскихъ

 

приходовъ

 

въ

 

епар-

хіи

 

не

 

такъ

 

уже

 

велико,

 

и

 

при

 

раскладкѣ

 

къ

 

разряду

 

инородчѳ-

скихъ

 

относились

 

тѣ

 

приходы,

 

въ

 

которыхъ

 

инородцы

 

составляютъ

только

 

третью,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ,

 

именуѳмыхъ

 

инородческими

 

се-

лами,

 

самую

 

незначительную

 

часть

 

инородческаго

 

населенія.

 

Въ

смѣшанныхъ

 

приходахъ

 

русское

 

населеніе,

 

какъ

 

стоящее

на

 

высшей

 

степени

 

культуры,

 

пользуется

 

значительной

 

долей

йлагосостоянія,

 

эксплоатируя

 

болѣе

 

усовершенствованными

 

спо-

собами

 

земельный

 

и

 

др.

 

угодья

 

и

 

простирая

 

свою

 

эксплоата-

цію

 

нерѣдко

 

и

 

на

 

самихъ

 

инородцевъ.

 

Несправедливо

 

также

съ

 

понятіѳмъ

 

объ

 

инородцѣ

 

всегда

 

соединять

 

понятіѳ

 

о

 

язычникв,

хотя

 

внѣ

 

сомнѣнія,

 

что

 

въ

 

инородческой

 

срѳдѣ

 

число

 

язы-

чесгвующихъ

 

беретъ

 

пѳревѣсъ

 

надъ

 

числомъ,

 

такъ

 

называемыхъ,

„руссковѣровъ".

 

Не

 

слѣдуѳтъ

 

упуекать

 

изъ

 

вниманія

 

миссіонѳр-

скую

 

деятельность

 

духовенства

 

и

 

Вятскаго

 

Комитета

 

Прав.

 

Мис-

сіонѳрскаго

 

Об-ва,

 

въ

 

тѳченіѳ

 

40

 

лѣтъ

 

выполняющаго

 

свою

 

про-

свѣтитѳльную

 

дѣятельность,

 

плодомъ

 

которой

 

„среди

 

инородцевъ,

особенно

 

среди

 

вотяковъ,

 

является

 

болѣѳ

 

сознательное

 

усвоѳніѳ

ими

 

христіанскаго

 

вѣроученія,

 

постепенное

 

оставленіѳ

 

ими

 

старыхъ

язычѳскихъ

 

обрядовъ

 

и

 

повѣрій,

 

любовь

 

ихъ

 

къ

 

посѣщенію

 

хра-

ма,

 

исполненіѳ

 

христіанскаго

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

Св.

 

Причастія

 

и

др.
 

христіанскихъ
 

обрядовъ
 

и
 

нѣкоторое
   

возвышѳніе
   

нравствен-
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ности.

 

Замѣчаѳтся

 

также

 

большое

 

желавіе

 

инородцевъ

 

учить

 

своихъ

дѣтѳй

 

грамотѣ".

 

(Изъ

 

отчета

 

Еп.

 

Инород.

 

Миссіонера

 

за

 

1908

 

г.

Еп.

 

Вѣд.

 

1910

 

г.

 

Л»

 

18,

 

стр.

 

507).

 

Добрымъ

 

словомъ

 

всегда-

вепоминаетъ

 

вотяковъ

 

и

 

служившее

 

въ

 

ихъ

 

приходахъ

 

духовен-

ство.

 

Въ

 

отчѳтахъ

 

Комитета

 

Мис.

 

Об-ва

 

за

 

нослѣднія

 

10

 

лѣтъ

на

 

ряду

 

съ

 

мрачными

 

картинами

 

язычества

 

и

 

двоѳвѣрія

 

встрѣчаются

и

 

свѣтлыя

 

картины,

 

изображающія

 

инородцевъ

 

истинными

 

чадами

Церкви

 

Христовой,

 

которыя

 

„къ

 

богослуженіямъ

 

въ

 

воскресные

дни

 

ходятъ,

 

а

 

въ

 

храмовые

 

и

 

болыпіе

 

праздники

 

являются

 

въ

церковь

 

массами;

 

по

 

окончаніи

 

Богоелужѳнія

 

подходятъ

 

ко

 

Св.

Кресту

 

и,

 

поцѣловавъ

 

его,

 

стараются

 

приложиться

 

и

 

къ

 

св.

 

ико-

намъ;

 

пюбятъ

 

возжигать

 

предъ

 

иконами

 

свѣчи;

 

дѣтей

 

крестятъ

своевременно;

 

въ

 

праздники

 

дѣтей

 

приносятъ

 

въ

 

церковь

 

ко

св.

 

Причастію;

 

во

 

время

 

Пасхи

 

и

 

Рожд.

 

Христ.

 

привимаютъ

священника

 

въ

 

свои

 

дома

 

съ

 

животворящимъ

 

Креетомъ;

 

въ

 

до-

махъ

 

служатъ

 

молебны;

 

приглашаютъ

 

священника

 

напутствовать

больного;

 

вѳликимъ

 

постомъ

 

ходятъ

 

на

 

исповѣдь

 

и

 

пр.

 

пр.

(Отчетъ

 

Комитета

 

Вят.

 

Пр.

 

Мисс.

 

Об-ва

 

1901

 

г.,

 

стр.

 

19)".

 

Здѣсь-

инородцы

 

обрисованы

 

такими

 

свѣтлыми

 

чертами,

 

которыя

 

свойст-

венны

 

только

 

коренному

 

православно-русскому

 

насѳленію,

 

и

 

поэтому

нѣтъ

 

никакихъ

 

причинъ

 

выдѣлять

 

ихъ

 

съ

 

особый

 

разрядъ

 

отъ

остальныхъ

 

членовъ

 

Церкви.

 

Впрочѳмъ,

 

можетъ

 

возникнуть

 

за-

трудненіе,

 

какъ

 

определить

 

число

 

язычествующихъ

 

инородцевъ,.

но

 

здѣсь

 

вопросъ

 

легко

 

рѣшается

 

на

 

основаніи

 

документальныхъ

данныхъ:

 

о

 

числѣ

 

инородцевъ,

 

придерживающихся

 

языческихъ-

обычаевъ

 

и

 

обрядовъ,

 

причты

 

ежегодно

 

докладываютъ

 

Епарх.

Миссіонеру,

 

согласно

 

указу

 

Вятскоіі

 

Духовной

 

Консисторіи

 

отъ

20

 

апрѣля

 

1896

 

г.

 

за

 

№.

 

5579,

 

въ

 

представляемыхъ

 

ими

 

вѣдо-

мостяхъ

 

объ

 

инородцахъ.

Изъ

 

изложеннаго

 

вытекаетъ,

 

что

 

въ

 

смѣшанныхъ

 

приходахь-

русское

 

насѳленіѳ

 

и

 

инородцы,

 

утвержденные

 

въ

 

Православпой

вѣрѣ,

 

облагаются

 

на

 

общихъ

 

съ

 

чисто- русскими

 

приходами

 

осно-

ваніяхъ,
 

а
 

инородцы,
 

прицѳрживающіѳся

 
язычества,

 
не

 
исключаются
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отъ

 

обложѳнія,

    

причемъ

 

число

 

ихъ

 

определяется

  

согласно

  

ука-

заніямъ

 

причтовъ

 

въ

 

вѣдомостяхъ

 

объ

 

инородцахъ.

Б.

Въ

 

связи

 

съ

 

плѳменнымъ

 

составомъ

 

находится

 

составъ

 

вѣ-

роисповѣдный.

 

Хотя

 

En.

 

Оъѣздъ

 

1908

 

г.

 

въ

 

засѣданіи

 

8

 

іюня

(журн.

 

Jtë

 

4,

 

стр.

 

24)

 

постановилъ:

 

„не

 

считаться

 

съ

 

вѣроиспо-

вѣднымъ

 

составомъ

 

прихожанъ

 

при

 

распредѣлѳніи

 

селъ

 

на

 

разря-

ды",

 

но

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

церквей

 

тотъ

 

же

 

Оъѣздъ

 

сдѣлалъ

 

отсту-

лленіѳ.

 

A

 

Оъѣздъ

 

1909

 

г.

 

постановилъ

 

руководиться

 

всѣми

 

дан-

ными,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

вѣроисповѣднымъ

 

составомъ.

 

Поэтому

требуется

 

выяснить,

 

какое

 

вліяніе

 

оказываетъ

 

вѣроисповѣдный

•составъ

 

прихода

 

на

 

дѣло

 

обложенія

 

церквей.

 

На

 

Еп.

 

Сьѣздѣ

1908

 

г.

 

разсматривалось

 

религіозно-нравственпое

 

состояніе

 

пра-

вославныхъ

 

среди

 

старообрядцевъ.

 

Приходы

 

съ

 

тысячными

 

мас-

сами

 

старообряд.

 

населенія,

 

говорилось

 

на

 

Съѣздѣ,

 

имѣютъ

 

въ

то

 

же

 

время

 

и

 

значительное

 

количество

 

нетвѳрдыхъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

пра-

вославныхъ.

 

Но

 

если

 

обратиться

 

къ

 

православнымъ

 

приходамъ,

развѣ

 

нѣтъ

 

среди

 

нихъ

 

въ

 

переживаемое

 

нами

 

время

 

своихъ

удаляющихся

 

отъ

 

церкви

 

прихожанъ,

 

при

 

томъ,

 

болѣѳ

 

опасныхъ,

чѣмъ

 

старообрядцы,

 

начиная

 

отъ

 

людей

 

индиффѳрентныхъ

 

въ

 

вѣрѣ

до

 

полныхъ

 

отрицателей

 

ея

 

включительно?

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

трудно

ихъ

 

только

 

усчитать.

 

Поэтому

 

въ

 

старообрядческихъ

 

приходахъ

число

 

уклонившихся

 

определяется

 

не

 

голословными

 

увѣреніями

причтовъ,

 

а

 

документальными

 

данными,

 

къ

 

числу

 

которыхъ

 

указы

Духовной

 

Консисторіи

 

отъ

 

16

 

августа

 

1901

 

г,

 

за

 

JÊ

 

17406

 

и

1904

 

г.

 

за

 

№

 

8031

 

относятъ:

 

„вѣдомость

 

о

 

числѣ

 

уклонив-

шихся

 

въ

 

разное

 

время

 

изъ

 

православія

 

въ

 

старообрядчество

 

и

сектантство".

Подводя

 

итогъ

 

всему

 

вышеизложенному,

 

необходимо

 

право-

славныхъ

 

въ

 

старообрядческихъ

 

приходахъ

 

облагать

 

на

 

общихъ

основаніяхъ,

 

а

 

уклонившихся

 

и

 

внесѳнныхъ

 

въ

 

вѣдомости

 

осво-

бодить
 

отъ
 

обложенія.
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IL

„Матѳріальноѳ

 

благосостояніѳ

 

прихожанъ

 

(промыслы

 

и

 

ре-

месла)*

 

необходимо

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

при

 

опрѳдѣленіи

 

платежеспо-

собности

 

церквей.

А.

Здѣсь

 

прежде

 

всего

 

слѣдуѳтъ

 

отмѣтить

 

разницу

 

въ

 

степени

зажиточности

 

городского

 

и

 

сѳльскаго

 

населенія.

 

Въ

 

городахъ

 

со-

средоточивается

 

торговля

 

и

 

промышленность.

 

Въ

 

нихъ

 

средняя

церковная

 

и

 

попечительская

 

доходность

 

значительно

 

выше,

 

чѣмъ

въ

 

сельскихъ

 

церквахъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

всѣмъ

 

городскимъ

 

цер-

квамъ

 

даны

 

льготы,

 

въ

 

ущербъ

 

сельскимъ,

 

а

 

именно:

а)

   

въ

 

городскихъ

 

церквахъ.

 

причислѳнныхъ

 

къ

 

городовому

положѳнію,

 

обложена

 

чистая

 

свѣчная

 

прибыль,

 

а

 

не

 

валовая,

 

какъ

ѳто

 

практиковалось

 

и

 

принималось

 

Епарх.

 

Съѣздами

 

въ

 

теченіе-

40

 

лѣтъ.

 

Съ

 

введеніѳмъ

 

подушной

 

системы

 

налоги

 

на

 

громадное

большинство

 

сельскихъ

 

церквей

 

возросли,

 

городскія

 

церкви

 

полу-

чили

 

значительное

 

облегченіѳ

 

чрѳзъ

 

обложеніе

 

взамѣнъ

 

валовой

чистой

 

свѣчной

 

доходности.

 

Теперь

 

нѣкоторыѳ

 

городскіѳ

 

соборы

 

и

церкви

 

сравняли

 

съ

 

бѣдными

 

сельскими

 

церквами

 

въ

 

обложеніи

на

 

общеепархіальныя

 

нужды.

 

Мало

 

того:

 

есть

 

цѣлые

 

города,,

которые

 

вносятъ

 

мѳнѣѳ

 

отдѣльныхъ

 

сельскихъ

 

церквей.

 

Такъ,

г.

 

Цэревосанчурскъ

 

съ

 

4

 

церквами

 

вносить

 

583

 

руб.

 

6S

 

коп.,

менѣе

 

селъ:

 

Арбажа,

 

Вѳрхопижемскаго,

 

Вѳрховонданскаго,

 

Даров-

ского,

 

Кырчана,

 

Талоключинскаго,

 

Суны

 

Полин,

 

у.,

 

Пищальекаго,,

Чудинова,

 

Шаркана,

 

Дебѳсеъ,

 

Волкова,

 

Лажа,

 

Кичмы,

 

Новаго

Торъяла,

 

Пижанки,

 

Пижемскаго,

 

Пектубаева

 

и

 

др.;

 

г.

 

Глазовъ

съ

 

3

 

церквами

 

платить

 

менѣѳ

 

сѳлъ:

 

Арбажа,

 

Вожгалъ,

 

Суны,

Нолин.

 

у.,

 

Великорѣцкаго

 

и

 

Срѳднѳ-Ивкинскаго;

 

г.

 

Уржумъ

 

съ

4

 

церквами

 

и

 

г.

 

Орловъ

 

съ

 

6

 

церквами— менѣе

 

селъ:

 

Вожгалъ

и

 

Средне-Ивкина.

б)

   

Въ

 

городскихъ

 

церквахъ,

 

обложенныхъ

 

по

 

населенію,

тородскіѳ жители, какъ болѣѳ состоятельные,   должны бы платить
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и

 

большій

 

налогъ.

 

Въ.

 

Котѳльничѣ

 

церковная

 

и

 

попечительская

доходность

 

вдвое

 

выше,

 

чѣмъ

 

въ

 

сѳлахъ,

 

почему

 

Уѣздная

 

Ко-

миссія

 

въ

 

1909

 

году

 

приняла

 

обложеніѳ

 

городского

 

жителя

 

вдвое

выше,

 

чѣмъ

 

сѳльскаго.

 

Между

 

тѣмъ,

 

многія

 

городскія

 

церкви

изъ

 

городового

 

положенія

 

переведены

 

не

 

въ

 

высшій,

 

а

 

въ

 

1

 

раз-

рядъ,

 

a

 

нѣкоторыя,

 

какъ,

 

напр.,

 

Глазовскій

 

соборъ,

 

даже

 

во

 

2

 

раз-

рядъ

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

бѣдныя

 

села,

 

гдѣ

 

церкви

 

деревянныя

(а

 

развѣ

 

это

 

не

 

нужда?),

 

напр.,

 

Боровская

 

2

 

округа

 

Котельвичѳ-

скаго

 

уѣзда,

 

включены

 

даже

 

въ

 

высшій

 

разрядъ.

 

A

 

развѣ

 

воз-

можно

 

боровскихъ

 

прихожанъ

 

по

 

матеріальному

 

благосостоянію

сравнивать

 

съ

 

глазовскими

 

городскими

 

соборными

 

прихожанами,

отличающимися

 

трогательною

 

и

 

примѣрною

 

заботливостію

 

о

 

своѳмъ

храмѣ,

 

въ

 

чемъ

 

убѣждаѳтъ

 

напечатанный

 

въ

 

№

 

12

 

Еп.

 

Вѣд.

 

за

1910

 

годъ

 

отчѳтъ

 

за

 

1908

 

г.

 

мѣстнаго

 

о.

 

благочиннаго.

 

Въ

отчѳтѣ

 

говорится

 

о

 

сборѣ

 

пожѳртвованій

 

на

 

рѳмонтъ

 

собора

 

и

отмѣчено,

 

что

 

„сборъ

 

былъ

 

довольно

 

удаченъ,

 

такъ

 

какъ

 

по-

ступило

 

много

 

крупныхъ

 

пожертвованы

 

".

 

16

 

лицъ

 

внесли

 

3000

 

р.

„Многіѳ

 

жертвовали,

 

веякій

 

по

 

своему

 

усердію

 

и

 

желанію

 

по

 

25

—15

 

рублей".

Поэтому

 

справедливо

 

замѣчаніе

 

составителя

 

отчета

 

въ

 

при-

мѣненіи

 

къ

 

соборнымъ

 

глазовскимъ

 

прихожанамъ:

 

„Богъ

 

распо-

лагаете

 

сердца

 

людей,

 

которые,

 

повинуясь

 

внутреннему

 

влечѳнію

своего

 

благочестиваго

 

сердца,

 

съ

 

радостію

 

и

 

безъ

 

всякой

 

просьбы

несутъ

 

свою

 

лепту".

 

„Притокъ

 

добровольныхъ

 

пожертвованій

 

не

прекращается".

 

Несмотря

 

на

 

пронзведѳнныя

 

работы

 

по

 

ремонту

собора

 

„не

 

нарушѳнъ

 

обычный

 

бюджѳтъ

 

храмового

 

хозяйства

 

(Еп.
Вѣд.

 

19....

 

г.,

 

стр.

 

343 — 344)"

 

.И

 

однако

 

же

 

болѣе

 

25

 

сель-

скихъ

 

церквей

 

епархіи

 

при

 

мѳныпѳмъ

 

количестве

 

душъ

 

обложены

выше

 

Глазовскаго

 

собора,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

Арбажская

 

и

 

Верхопи-

жемская

 

нашего

 

благочинія,

 

затѣмъ:

 

Ржано-Пол омская,

 

Сунская,

Н.-Торьяльская,

 

Пижанская,

 

Пижемская,

 

Святицкая,

 

Юмская,

Вѳрховонданская,

 

Даровская,

 

Круглыжская,

 

Кырчанская,

 

Тало-

ключинская, Пищальская,   Чудиновская,   Красноярская,  Лажская,
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Русско-Шойская,

 

Пачинская,

 

Пектубаевская,

 

Упшинская,

 

Кикнур-

ская,

 

Краинская,

 

Шарангская...

 

Подобное

 

явленіе,

 

когда

 

сельская

церковь

 

при

 

меныпемъ

 

количеетвѣ

 

насѳленія

 

платитъ

 

болѣѳ

 

город-

скихъ

 

соборовъ

 

или

 

городскихъ

 

церквей,

 

можно

 

наблюдать

 

по

 

от-

ношѳнію

 

къ

 

соборамъ:

 

Орловскому

 

и

 

Вятскому

 

Воскресенскому,

Орловской

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

и

 

др.

Орловскій

 

соборъ

 

обложѳнъ

 

ниже

 

церквей:

 

Вѳрезниковской,

Н.-Ивкинской,

 

Раменской,

 

Бурмакинской,

 

Проеницкой,

 

Прокопьев-

ской,

 

въ

 

которыхъ

 

мѳнѣѳ

 

прихожанъ.

 

Воскресенскій

 

г.

 

Вятки—

менѣе

 

села

 

Бурмакина.

 

Орловская

 

Благовѣщѳнская

 

церковь

 

пла-

титъ

 

менѣе

 

селъ

 

съ

 

меныпимъ

 

противъ

 

нея

 

населеніѳмъ:

 

Василь-

ева,

 

Бурмакина,

 

Верхне-Косинскаго,

 

Верхосвятицкаго,

 

Тихогор-

скаго,

 

Семеновскаго,

 

Новоспасскаго,

 

Березова...

Изъ

 

изложеннаго

 

слѣдуетъ,

 

что

 

а)

 

въ

 

городскихъ

 

церквахъ,

обложенныхъ

 

по

 

город,

 

положенію,

 

справедливо

 

будѳтъ

 

взимать

%

 

или

 

съ

 

валовой

 

свѣчной

 

доходности

 

или,

 

если

 

угодно

 

сохра-

нить

 

принципъ

 

обложенія

 

чистой

 

свѣчной

 

доходности,

 

пазвачить

повышенный

 

процентъ

 

сравнительно

 

съ

 

другими

 

статьями

 

дохода,

и

 

б)

 

при

 

подушномъ

 

обложеніи

 

городское

 

населеніѳ,

 

какъ

 

болѣѳ

зажиточное,

 

подлежитъ

   

въ

 

двойномъ

 

противъ

 

сельскаго

 

размѣрѣ.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Нуженерскій

   

Николаевскій

 

черемисскій

  

женскій
монастырь

   

въ

   

Уржумскомъ

   

уѣздѣ

    

Вятской
епархіи.

(Продолжение).

IL

Въ

 

южной

 

части

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

на

 

границѣ

 

его

 

съ

 

Ца-

ревококшайскимъ

 

уѣздомъ,

 

Казанской

 

губерніи,

 

тянется

 

сплошною

полосой
 

прекрасный
 

сосновый
 

лѣсъ,
 

ширина
 

котораго
 

мѣстами
 

до-
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ходитъ

 

до

 

20

 

верстъ.

 

Къ

 

сѣвѳру

 

отъ

 

этого

 

лѣсного

 

материка

повсюду

 

разбросаны,

 

какъ

 

бы

 

отдѣлившіеся

 

отъ

 

него

 

островки,

веболыпія

 

со

 

смѣшавными

 

породами

 

деревьѳвъ,

 

но

 

многочисленныя

рощи,

 

придающія

 

своеобразный,

 

но

 

весьма

 

красивый

 

колоритъ

 

мѣ-

стности.

 

Немаловажную

 

роль

 

для

 

края

 

выполняютъ

 

эти

 

рощи

 

въ

мѳтеорологичѳскомъ

 

отношевіи,

 

задерживая

 

и

 

сохраняя

 

въ

 

почвѣ

атмосферные

 

осадки,

 

а

 

чрѳзъ

 

это

 

умѣряя

 

зной

 

и

 

сухость

 

воздуха

въ

 

жаркія

 

лѣта.

 

Но

 

еще

 

болѣѳ

 

важное

 

значеніѳ

 

для

 

инородчѳекаго

черемисскаго

 

населенія

 

края

 

имѣютъ

 

эти

 

рощи

 

въ

 

рѳлигіозвомъ

отношеніи.

 

Случайный

 

путѳшественникъ,

 

незнакомый

 

съ

 

эгой

 

мѣ-

стностью

 

и

 

характеромъ

 

ея

 

населѳнія,

 

проѣзжая

 

здѣсь

 

въ

 

лѣтяее

время,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

августѣ

 

и

 

сѳнтябрѣ

 

мѣсяцахъ,

 

невольно

поражается,

 

наблюдая

 

нерѣдко

 

струйки

 

дыма,

 

поднимающагося

 

то

надъ

 

одной,

 

то

 

надъ

 

другой

 

рощей.

 

Этотъ

 

дымъ—

 

характерный

показатель

 

того

 

общѳраспространеннаго

 

явленія

 

въ

 

краѣ,

 

что

 

мѣ-

стныѳ

 

жители-черемисы,

 

не

 

только

 

язычники,

 

сохранившееся

 

здѣсь

еще

 

въ

 

значительномъ

 

количѳствѣ,

 

но

 

и

 

крещеные

 

въ

 

православ-

ной

 

церкви,

 

совершаютъ

 

свой

 

обычныя

 

моленія

 

въ

 

рощахъ

 

или

добрымъ

 

богамъ,

 

или

 

злому

 

духу— „кѳремѳтю",

 

съ

 

принесеніѳмъ

въ

 

жертву

 

домашнихъ

 

животныхъ

 

или

 

птицъ.

 

Мясо

 

заколотыхъ,

съ

 

соблюденіѳмъ

 

особаго

 

ритуала,

 

жѳртвенныхъ

 

животныхъ

 

варится

въ

 

котлахъ

 

надъ

 

разведенными

 

кострами.

 

Молѳнія

 

совершаются

въ

 

глубинѣ

 

рощи,

 

вдали

 

отъ

 

постороннихъ,

 

нескромныхъ

 

взоровъ

лицъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

совершители

 

и

 

участники

 

молѳній

 

считаютъ

нужнымъ

 

скрывать

 

подробности

 

своего

 

культа

 

молѳній.

 

Столѣтнія

деревья:

 

липы,

 

дубы,

 

ели,

 

березы,

 

осины

 

образуютъ

 

въ

 

рощахъ

густые

 

своды,

 

подъ

 

которыми

 

бываетъ

 

тѣнисто

 

и

 

прохладно

 

даже

въ

 

жаркіѳ,

 

знойные

 

дни.

 

Черемисы —эти

 

дѣти

 

природы,

 

строго

соблюдающіе

 

традиціи

 

своихъ

 

предковъ

 

п

 

въ

 

вѣрованіяхъ,

 

и

 

въ

домашнѳмъ

 

быту,

 

и

 

въ

 

костюмѣ,

 

любятъ

 

свои

 

тѣнистыя

 

рощи,

гдѣ

 

они

 

чувствуютъ

 

свою

 

связь

 

съ

 

природой,

 

гдѣ

 

ихъ

 

карты

(жрецы)
 

понятнымъ,
 

простымъ,
 

образнымъ
   

языкомъ
    

произносятъ



—

 

954
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молитвы

   

„Великому

    

Богу"

 

(Кугу

 

Юмо)

 

о

 

дарованіи

   

всякихъ

благъ

 

земныхъ.

Правда,

 

уже

 

довольно

 

значительная

 

часть

 

черемисъ

 

совер-

шенно

 

оставили

 

прежнія

 

языческія

 

вѣрованія

 

и

 

соединенный

 

съ

ними

 

жертвоприношенія:

 

это

 

такъ

 

называемые

 

„руссковѣры";

 

но

 

все

же

 

большая

 

часть

 

черемисъ

 

здѣшняго

 

края

 

продолжаетъ

 

жить

 

въ

двоевѣріи.

 

Соблюдая

 

необходимый

 

требы

 

въ

 

православной

 

церкви,

они

 

остаются

 

въ

 

глубинѣ

 

души

 

язычниками

 

и,

 

оставаясь

 

холод-

ными

 

къ

 

храмамъ

 

Божіимъ,

 

сердцемъ

 

и

 

мыслями

 

болѣѳ

 

тяготѣютъ

къ

 

своимъ

 

рощамъ — „кюсотамъ".

 

Вообще

 

эта

 

южная

 

полоса

 

Ур-

жумскаго

 

уѣзда,

 

населенная

 

преимущественно

 

черемисами,

 

прѳдста-

вляетъ

 

глухую,

 

темную

 

въ

 

культурномъ

 

отношеніи

 

мѣстность,

 

уда-

ленную

 

отъ

 

просвѣтитѳльныхъ

 

центровъ.

 

Города

 

Уржумъ,

 

Яранскъ,

Царевококшайскъ

 

находятся

 

на

 

разстояніи

 

отъ

 

70

 

до

 

100

 

верстъ,

Вятка

 

— 220

 

— 250

 

и

 

Казань

 

120—150

 

верстъ.

 

За,ѣсь

 

распо-

ложены

 

инородческіѳ

 

приходы,

 

входящіѳ

 

цѣликомъ

 

въ

 

составь

3

 

благочинническаго

 

округа

 

Уржумскаго

 

уѣзда.

 

Этотъ

 

округъ

можно

 

назвать

 

преимущественно

 

инородчеекнмъ.

 

Въ

 

районѣ

 

его

проживаетъ

 

до

 

40

 

тысячъ

 

черемисъ

 

обоего

 

пола,

 

что

 

составляетъ

четвертую

 

часть

 

всего

 

чѳремисскаго

 

населѳнія

 

Вятской

 

губерніи.

Въ

 

одномъ

 

Сернурскомъ

 

приходѣ

 

насчитывается

 

до

 

7000

 

черемисъ

обоего

 

пола,

 

а

 

недавно

 

выдѣлившійся

 

изъ

 

состава

 

приходовъ

Сернурскаго

 

и

 

Юлѳдурскаго

 

новый

 

Еупріанъ-Солинскій

 

приходъ

состоитъ

 

исключительно

 

изъ

 

однихъ

 

черемисъ.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

районѣ

находятся

 

и

 

наиболѣѳ

 

извѣстныя

 

черемисскія

 

рощи— „кюсоты",

привлѳкающія

 

къ

 

себѣ

 

на

 

общѳственныя

 

язычеекія

 

моленія

 

пред-

ставителей

 

черемисскаго

 

міра

 

изъ

 

разныхъ

 

уѣздовъ

 

и

 

губерній.

Таковы:

 

Купріанъ-Солинская

 

роща,

 

получившая

 

по

 

своему

 

важно-

му

 

рѳлигіозному

 

значенію

 

для

 

черемисъ

 

названіѳ

 

„черемисскаго

Іерусалима",

 

Нижнѳ-Мало-Сернурская,

 

Нижне-Кугенерская,

 

Кукма-

ринская,

 

Шуйбелякская

 

и

 

др.

 

На

 

общественный

 

молѳнія

 

въ

 

Куп-

ріанъ-Солинской

 

рощѣ

 

нерѣдко

 

собирается

 

цо

 

2000

 

чел.

 

изъ

 

раз-

ныхъ уѣздовъ губерній Вятской, Казанской, Уфимской. Не удиви-



—
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—

тельно

 

поэтому,

 

что

 

эта

 

мѣстность

 

пользуется

 

еѳрьезнымъ

 

внима-

ніемъ

 

какъ

 

въ

 

научномъ

 

отношеніи

 

со

 

стороны

 

учѳныхъ

 

этногра-

фовъ

 

(профессоръ

 

С.

 

К.

 

Кузнецовъ),

 

такъ

 

и

 

въ

 

миссіонерскомъ-

отношеніи

 

со

 

стороны

 

и

 

мѣстнаго

 

духовенства,

 

и

 

ЕпархіальвагО'

Начальства;

 

для

 

того

 

и

 

другого

 

край

 

этотъ

 

представляетъ

 

больной,,

пунктъ

 

въ

 

миссіонерскомъ

 

отношеніи,

 

на

 

который

 

положено

 

много-

заботь

 

и

 

трудовъ

 

въ

 

цѣляхъ

 

религіозно-нравствѳннаго

 

просвѣщенія

черемисъ.

 

Съ

 

восьмидѳсятыхъ

 

годовъ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

въ

 

на-

чальный

 

училища

 

въ

 

инородчѳскихъ

 

сѳлахъ

 

и

 

дѳревняхъ

 

пригла-

шались

 

учителя — инородцы,

 

получившіѳ

 

образованіе

 

въ

 

Казанской

Учительской

 

Семинаріи,

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

стали

 

назначаться

 

священники,

 

діакона

 

и

 

псаломщики

 

изъ

 

чере-

мисъ,

 

распространяются

 

среди

 

черемисъ

 

книжки

 

и

 

брошюры

 

на.

черемисскомъ

 

языкѣ,

 

въ

 

составь

 

церковнаго

 

богоелуженія

 

и

 

трѳ-

боисправленій

 

постепенно

 

вводятся

 

чтеніѳ

 

и

 

пѣвіѳ

 

на

 

черемисскомъ

языкѣ.

 

Но

 

все

 

еще

 

слишкомъ

 

крѣпка

 

броня

 

невѣдѣнія

 

ученія

Православной

 

Церкви,

 

традиціонной

 

приверженности

 

къ

 

языческимъ

вѣрованіямъ,

 

обычаямъ

 

и

 

культу,

 

броня,

 

облегающая

 

этотъ

 

край,

слишкомъ

 

поросла

 

терніями

 

язычества

 

эта

 

великая

 

нива

 

церкви

Христовой,

 

мало

 

еще,

 

недостаточно

 

уже

 

испытанныхъ

 

миссіонер-

скихъ

 

мѣръ

 

борьбы

 

съ

 

этимъ

 

рѳлигіознымъ

 

зломъ —двоевѣріемъ.

Помимо

 

необходимости

 

въ

 

общихъ

 

соединенныхъ,

 

дружно

 

напра-

влѳнныхъ

 

усиліяхъ

 

всѣхъ

 

интеллигентныхъ,

 

культурныхъ

 

силъ-

края,

 

нужны

 

особенныя

 

мѣры,

 

чрезвычайныя.

Исторія

 

русской

 

церкви

 

съ

 

очевидностью

 

свидѣтельствуетъ,.

что

 

православные

 

русскіѳ

 

монастыри

 

всегда

 

играли

 

важную

 

про-

свѣтительную

 

роль

 

въ

 

жизни

 

народа;

 

они

 

были

 

первыми

 

свѣтиль-

никами

 

православія

 

въ

 

каждой

 

населявшейся,

 

прежде

 

дикой

 

и

пустынной

 

мѣстности.

 

Правда,

 

эту

 

просвѣтитѳльную

 

роль

 

они

 

вы-

полняли

 

главнымъ

 

образомъ

 

среди

 

русскаго

 

населѳнія.

 

Но

 

немало-

важное

 

значѳніѳ

 

имѣютъ

 

монастыри

 

въ

 

просвѣтитѳльномъ,

 

культи-

вирующѳмъ

 

отношѳніи

 

и

 

для

 

инородцевъ,

 

о

 

чемъ

 

свидѣтѳльствуетъ

примѣръ
 

черѳмисскаго

 
Михаило -Архангельская

 
монастыря

 
въ

 
Коз-



—
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—

модемьянскомъ

 

уѣздѣ,

 

Казанской

 

губерніи,

 

основаннаго

 

въ

 

1868

 

г.

•Одною

 

изъ

 

важныхъ

 

миссіонерекихъ

 

мѣръ

 

къ

 

просвѣщенію

 

инород-

дѳвъ-черѳмисъ

 

южной

 

полосы

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

помимо

 

указан -

выхъ

 

выше

 

мѣропріятій,

 

могло

 

быть

 

учрежден)

 

ѳ

 

въ

 

этомъ

 

краѣ

.монастыря

 

съ

 

миссіонѳрскими

 

цѣлямн,

 

чтобы

 

чрезъ

 

привлѳченіе

въ

 

него

 

инородцевъ-черѳмисъ

 

направить

 

рѳлигіозную

 

мысль

 

н

•чувство

 

отдѣльвыхъ

 

избранниковъ

 

изъ

 

черемисъ

 

на

 

правильный

•путь,

 

перевоспитать

 

ихъ,

 

преобразовать

 

ихъ

 

внутреннюю

 

духов-

ную

 

жизнь,

 

a

 

затѣмъ

 

чрезъ

 

добрую,

 

благочестную

 

жизнь

 

и

 

учи-

тельное

 

слово

 

укрѣпленныхъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

избранниковъ

 

изъ

 

черемисъ

оказывать

 

постепенное

 

воздѣйствіѳ

 

на

 

вею

 

темную,

 

коснѣющую

 

въ

языческихъ

 

заблужденіяхъ

 

массу

 

инородцевъ.

 

Но

 

для

 

учрежденія

монастыря

 

необходимымъ

 

условіемъ

 

является,

 

чтобы

 

въ

 

сознаніи

одного

 

или

 

нѣсколькихъ

 

лицъ

 

зародилась

 

самая

 

идея

 

монастыря,

чтобы

 

эта

 

идея

 

потомъ

 

постепенно

 

созрѣвала

 

и

 

крѣпла

 

чрезъ

 

рас-

лространеніѳ

 

ѳя

 

въ

 

массѣ

 

окружающаго

 

населенія,

 

пока

 

наконецъ

созрѣвши

 

не

 

стала

 

искать

 

ѳстественнаго

 

исхода

 

въ

 

нѳпреодолимомъ

жѳланіи

 

многихъ

 

осуществить

 

ее.

 

Вполнѣ

 

естественно,

 

что

 

и

 

здѣсь

въ

 

мѣстномъ

 

населеніи

 

зародилась

 

идея

 

учрежденія

 

монастыря

 

съ

•просвѣтительной

 

цѣлью,

 

во

 

развивалась

 

и

 

крѣпла

 

она

 

преимуще-

ственно

 

среди

 

русскаго

 

нэселенія,

 

какъ

 

болѣе

 

прѳданнаго

 

св.

 

Цер-

кви,

 

болѣѳ

 

знающаго

 

ѳя

 

вѣроучѳніе

 

и

 

болѣѳ

 

тяготѣющаго

 

къ

 

мо-

аастырямъ,

 

но

 

развивалась

 

она

 

все

 

же

 

не

 

безъ

 

участія

 

и

 

инородцевъ

въ

 

лицѣ

 

нѣкоторыхъ

 

его

 

представителей.

 

Къ

 

исторіи

 

возникнове-

ния,

 

постѳпеннаго

 

развитія

 

и

 

осуществлѳнія

 

этой

 

идеи

 

мы

 

теперь

я.

 

пѳрейдемъ.

Ill

На

 

разстояніи

 

нѣсколькихъ

 

верстъ

 

къ

 

сѣверу

 

отъ

 

сосноваго

■бора

 

раскинулась

 

казенная

 

лѣсная

 

роща

 

изъ

 

породъ

 

елевыхъ

 

и

пихтовыхъ,

 

площадью

 

въ

 

92

 

десятины,

 

принадлежавшая

 

Мини-

стерству

 

Государственныхъ

 

Имуществъ.

 

Прежде

 

здѣсь

 

былъ

 

пре-

красный
 

сосновый
 

лѣсъ,

 
смѣшанный

 
и

 
съ

 
елевой

 
породой,

 
но

 
сильная
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буря

 

въ

 

1856

 

году

 

произвела

 

больгаія

 

опустошенія

 

въ

 

рощѣ-..

Сломанныя

 

бурей

 

сосны

 

были

 

проданы

 

на

 

строительный

 

матеріалъ-

и

 

дрова

 

мѣетнымъ

 

жителямь,

 

уцѣлѣвшія

 

сосны

 

также

 

постепенно-

вырубались

 

и

 

на

 

мѣстѣ

 

сосновой

 

рощи

 

остался

 

мелкій

 

лѣсъ

 

изъ.

елевыхъ

 

и

 

пихтовыхъ

 

породъ,

 

который

 

съ

 

годами

 

росъ

 

и

 

обра-

щался

 

въ

 

густую

 

тѣнистую

 

рощу.

 

Самая

 

роща

 

отъ

 

имени

 

сосѣд-

ней

 

деревни

 

„Куженери"

 

носить

 

названіѳ

 

„Куженерская".

До

 

восьмидесятыхъ

 

годовъ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

Куженерская

роща

 

была

 

совершенно

 

глухимъ

 

мѣстомъ.

 

Въ

 

лѣтнее

 

время

 

лишь

пѣніе

 

птицъ,

 

да

 

крики

 

и

 

пѣсни

 

креетьянскихъ

 

дѣтей

 

изъ

 

смѳж-

ныхъ

 

деревень,

 

собиравшихъ

 

грибы

 

и

 

ягоды,

 

оглашали

 

пустынный

лѣсъ.

 

По

 

восточной

 

окраинѣ

 

рощи

 

пролегаетъ

 

проселочная

 

дорога

изъ

 

слободы

 

Кукарки

 

въ

 

г.

 

Казань.

 

Съ

 

западной

 

стороны

 

роща

окаймляется

 

узкой

 

лентой

 

небольшой,

 

маловодной

 

рѣчки

 

„Немды",

вытекающей

 

всего

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

верстахъ

 

отсюда.

Сажень

 

на

 

100

 

отъ

 

рѣчки

 

къ

 

востоку

 

въ

 

глухой

 

чащѣ

лѣса

 

пробивался

 

изъ

 

подъ

 

корней

 

деревьевъ

 

родникъ

 

холодной,

прозрачной

 

воды,

 

по

 

мѣстному

 

выраженію

 

„ключъ".

 

Такіе

 

ключи

въ

 

лѣсныхъ

 

мѣстностяхъ

 

встрѣчаются

 

нерѣдко

 

и

 

къ

 

нимъ

 

всегда

бываютъ

 

проложены

 

узкія

 

пѣшеходныя

 

тропы,

 

по

 

которымъ

 

слу-

чайные

 

посѣтители

 

лѣса

 

заходятъ

 

къ

 

ключу

 

утолить

 

жажду

 

и

отдохнуть

 

въ

 

тѣни

 

деревьевъ.

 

Такая

 

же

 

тропа

 

вела

 

и

 

къ

 

Куже-

нерскому

 

ключу.

 

Находился

 

онъ

 

на

 

разстояніи

 

менѣо

 

полуверсты

отъ

 

сосѣдней

 

деревни

 

Куженери,

 

жители

 

которой

 

нерѣдко

 

и

 

пользо-

вались

 

холодной

 

свѣтлой

 

водой

 

изъ

 

ключа

 

для

 

домашнего

 

обихода,

Изрѣдка

 

заходили

 

сюда

 

и

 

случайные

 

путники

 

утолить

 

свою-

жажду.

Однажды

 

произошелъ

 

такой

 

случай.

 

Одинъ

 

крестьянинъ

дер.

 

Болыпаго

 

Сабанѳра

 

въ

 

1Ѵ2

 

верстахъ

 

отъ

 

рощи,

 

страдавшій

отъ

 

боли

 

головы

 

и

 

глазъ,

 

умылся

 

въ

 

ключѣ

 

и

 

сразу

 

же

 

почув-

ствовалъ

 

значительное

 

облѳгченіѳ

 

отъ

 

болѣзни,

 

которая

 

вскорѣ

 

а

совсѣмъ

 

прошла.

 

Въ

 

ознаменованіѳ

 

этого

 

случая

 

онъ

 

поставилъ

у ключа столбикъ съ* иконою   Св. Великомученика Пантелеймона.
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Былъ

 

и

 

еще

 

подобный

 

случай

 

съ

 

крестьяаиаомъ

 

дѳр.

 

Куженѳри.

Вѣсть

 

объ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

постепенно

 

распространялась

 

среди

окружающаго

 

насѳленія

 

и

 

многіе

 

стали

 

приходить

 

къ

 

ключу

 

въ

вадеждѣ

 

получить

 

облегченіѳ

 

отъ

 

глазной

 

болѣзни.

 

Самый

 

ключъ

многими

 

изъ

 

жителей

 

сталъ

 

называться

 

„святымъ

 

ключомъ".

Стали

 

приходить

 

сюда

 

и

 

черемисы,

 

среди

 

которыхъ

 

очень

распространенною

 

болѣзнью

 

является

 

глазная

 

болѣзнь,

 

называемая

.„трахомой".

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ,

 

умывшись

 

водой

 

изъ

 

„Святого

ключа",

 

дѣйствитѳльно

 

получали

 

облегченіе

 

отъ

 

глазной

 

боли,

такъ

 

что

 

и

 

среди

 

черѳмисъ

 

Куженерскій

 

ключъ

 

началъ

 

пользо-

ваться

 

особымъ

 

вниманіемъ.

Приходившіѳ

 

на

 

ключъ

 

пить

 

чистую

 

холодную

 

воду

 

и

 

умы-

ваться

 

начали

 

опускать

 

въ

 

воду

 

въ

 

вицѣ

 

пожертвованій

 

отъ

 

себя

мѣдныя

 

монеты

 

и

 

яйца.

 

Автору

 

этихъ

 

строкъ

 

въ

 

дѣтствѣ

 

нерѣдко

приходилось

 

видѣть

 

и

 

то

 

и

 

другое

 

на

 

днѣ

 

прозрачнаго

 

ключа

 

во

время

 

лѣтнихъ

 

путешествій

 

его

 

въ

 

сосѣднее

 

село

 

Токтайбелякъ

мимо

 

рощи.

Такъ

 

въ

 

народномъ

 

сознаніи

 

мѣсто

 

это

 

постепенно

 

запѳчат-

лѣвалось,

 

какъ

 

мѣсто

 

особенное,

 

гдѣ

 

благодать

 

Божія

 

проявляется

въ

 

облегченіи

 

и

 

исцѣленіи

 

отъ

 

глазныхъ

 

болѣзней,

 

стала

 

возбуж-

даться

 

и

 

рости

 

вѣра

 

въ

 

помощь

 

Божію,

 

обрѣтаемую

 

на

 

этомъ

мѣстѣ.

Чуткій

 

къ

 

религіознымъ

 

потребном

 

ямъ

 

своихъ

 

прихожанъ

настоятель

 

церкви

 

села

 

Токтайбѳляка

 

священникъ

 

о.

 

Николай

Павдовичъ

 

Зоринъ,

 

любимый

 

и

 

уважаемый

 

въ

 

приходѣ

 

пастырь,

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

эту

 

постепенно

 

усиливавшуюся

 

и

 

распро-

странявшуюся

 

въ

 

приходѣ

 

его

 

вѣру

 

въ

 

благодатное

 

присутствие

Божіѳ

 

на

 

мѣстѣ

 

„святого

 

ключа"

 

въ

 

Кужѳнѳрской

 

рощѣ.

 

Въ

 

одно

взъ

 

посѣщѳній

 

деревни

 

Кужѳнери

 

для

 

служенія

 

напольныхъ

 

мо-

лебствій,

 

онъ,

 

идя

 

навстрѣчу

 

доброму

 

желанію

 

жителей

 

деревни,

совершилъ

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

рощу

 

и

 

надъ

 

„святымъ

 

ключомъ"

отслужилъ

 

молебствіе

 

Господу

 

Богу.

 

Впервые

 

своды

 

лѣса

 

огласи-

лись звуками  молитвенной хвалы и благодаренія Богу;   при слу-
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женіи

 

была

 

такая

 

тишина

 

въ

 

лѣсу,

 

что

 

зажженныя

 

предъ

 

ико-

нами

 

свѣчи

 

тихо

 

теплились

 

и

 

ни

 

одна

 

не

 

погасла.

По

 

окончаніи

 

молебна

 

о.

 

Николай,

 

весь

 

еще

 

проникнутый

молитвѳннымъ

 

настроеніемъ,

 

обратись

 

къ

 

присутствующему

 

на

молебаѣ

 

народу,

 

вдумчиво

 

произнесъ:

 

„Думается

 

и

 

вѣрится

 

мнѣ,

братіѳ^

 

что

 

это

 

мѣсто

 

Господь

 

посѣтитъ

 

благодатію

 

своею

 

и

 

рано-

ли,

 

поздно-ли

 

будетъ

 

здѣсь

 

храмъ

 

Божій,

 

а

 

можетъ

 

быть

и

 

монастырь".

 

Такъ

 

невольной

 

неожиданно

 

въ

 

лѣсномъ

 

безмолвіи,

въ

 

присутствіи

 

религіозно-настроенной

 

толпы

 

богомольцевъ,

 

была

высказана

 

зародившаяся

 

мгновенно

 

въ

 

мысли

 

и

 

сердцѣ

 

пастыря

 

идея

о

 

построеніи

 

здѣсь

 

храма,

 

а

 

при

 

немъ

 

монастыря,

 

и

 

эта

 

идея

 

была

воспринята

 

чуткимъ

 

сердцемъ

 

богомольцевъ,

 

какъ

 

зерно,

упавшее

 

на

 

добрую

 

землю,

 

чтобы

 

со

 

временемъ

 

дать

 

всходъ

 

и

начало

 

новой

 

жизни.

Настоятель

 

Токтайбелякской

 

церкви

 

о.

 

Николай

 

Зоринъ

 

былъ

очень

 

энергичный

 

священникъ.

 

Замѣтивъ

 

общее

 

народное

 

уваженіѳ

къ

 

„святому

 

ключу",

 

уважѳніе,

 

имѣвшеѳ

 

въ

 

основѣ

 

своей

 

рели-

гіозное

 

чувство,

 

вѣру

 

въ

 

спасительную

 

благодать

 

Божію,

 

могущую

проявляться

 

по

 

волѣ

 

Божіѳй

 

во

 

всякомъ

 

мѣстѣ,

 

онъ

 

принялъ

 

въ

душѣ

 

благое

 

намѣреніе— дать

 

исходъ

 

этому

 

народному

 

рѳлигіоз-

ному

 

настроенію

 

устройствомъ

 

надъ

 

ключомъ

 

часовни

 

для

 

совер-

шѳнія

 

здѣсь

 

богослуженія

 

въ

 

честь

 

Единаго

 

во

 

святѣй

 

Троицѣ

поклоняѳмаго

 

Бога.

Своей

 

мыслью

 

о.

 

Зоринъ

 

подѣлился

 

съ

 

прихожанами

 

и

 

по-

слѣдніе

 

съ

 

полнымъ

 

сочувствіѳмъ

 

отнеслись

 

къ

 

этому

 

намѣренію

 

и

обѣщались

 

помочь

 

своему

 

пастырю

 

въ

 

осущѳствленіи

 

задуманваго

имъ

 

дѣла

 

своими

 

добровольными

 

жертвами.

Для

 

выполнѳнія

 

этого

 

добраго

 

дѣла

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

причтомъ

села

 

Токтайбеляка

 

обратился

 

съ

 

надлежащимъ

 

ходатайствомъ

 

къ

Вятскому

 

Епархіальному

 

Начальству

 

о

 

разрѣшѳніи

 

устроить

 

въ

Куженѳрской

 

рощѣ

 

часовню

 

въ

 

ознаменованіе

 

избавленія

 

благопо-

лучно

 

царствовавшаго

 

въ

 

то

 

время

 

Государя

 

Императора

 

Але-

ксандра
   

Николаевича
  

отъ
 

угрожавшей
 

ему
  

опасности
 

2
 

апрѣля
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1879

 

года.

 

Вятское

 

Епархіальное

 

Начальство

 

въ

 

скоромъ

 

времени

удовлетворило

 

это

 

ходатайство,

 

давши

 

разрѣшеніѳ

 

на

 

устройства

въ

 

Куженерской

 

рощѣ

 

каменной

 

часовни,

 

о

 

чемъ

 

и

 

былъ

 

присланъ

указъ

 

Духовной

 

Консисторіи

 

отъ

 

24

 

мая

 

1879

 

г.

 

за

 

№

 

3892.

Одновременно

 

съ

 

этимъ,

 

по

 

просьбѣ

 

причта,

 

было

 

возбуж-

дено

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

ходатайство

 

предъ

 

Вятскимъ

Управленкмъ

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

о

 

безмездной

 

уступкѣ

казною

 

Х Ы

 

десятины

 

земли

 

изъ

 

Куженерской

 

казенной

 

рощи,

чтобы

 

на

 

этомъ

 

участкѣ

 

построить

 

каменную

 

часовню.

 

Но

 

дѣло-

это,

 

вслѣдствіе

 

сложной

 

переписки,

 

значительно

 

замедлилось

 

и

только

 

22

 

февраля

 

1883

 

года,

 

съ

 

Высочайшаго

 

Государя

 

Импе-

ратора

 

Александра

 

Ш

 

соизволенія,

 

благополучно

 

завершилось

безмездной

 

уступкой

 

1 /2

 

десятины

 

казенной

 

земли

 

подъ

 

устройство

часовни.

 

Пока

 

шла

 

означенная

 

переписка

 

объ

 

уступкѣ

 

земли,

мѣстное

 

церковно-приходскоѳ

 

попечительство,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

настоя-

телемъ

 

о.

 

Зоринымъ,

 

собирало

 

капиталъ

 

на

 

постройку

 

часовни

 

в

заготовляло

 

матеріалы.

3

 

іюля

 

1884

 

года

 

въ

 

Куженерской

 

рощѣ

 

надъ

 

ключемъ

была

 

заложена

 

каменная

 

часовня

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

8

 

сентября

была

 

окончена

 

постройкой.

 

Вновь

 

устроенная

 

часовня

 

имѣла

 

форму

восьмиугольника,

 

размѣромъ

 

по

 

5

 

саженъ

 

во

 

всѣ

 

стороны,

 

выши-

ною

 

въ

 

8

 

саженъ,

 

съ

 

деревянными

 

потолкомъ

 

и

 

поломъ,

 

покрыта

желѣзомъ,

 

съ

 

3

 

входными

 

дверями

 

и

 

10

 

окнами

 

съ

 

прочными

желѣзными

 

рѣшетками.

 

Для

 

паденія

 

воды,

 

бьющей

 

изъ

 

ключа,

былъ

 

устроенъ

 

внутри

 

часовни

 

небольшой

 

каменный

 

бассейнъ,

изъ

 

котораго

 

по

 

устроенному

 

подъ

 

поломъ

 

деревянному

 

желобку

вода

 

стекала

 

за

 

стѣны

 

часовни,

 

откуда

 

ею

 

и

 

пользовались.

Впослѣдствіи,

 

вслѣдствіе

 

поврежденій,

 

причиняемыхъ

 

въ

часовнѣ

 

водою

 

въ

 

зимнее

 

и

 

весеннее

 

время,

 

явилась

 

необходи-

мость

 

отвести

 

воду

 

ключа

 

изъ

 

часовни

 

по

 

другому

 

направлению

 

а

устроить

 

бассейнъ

 

для

 

стока

 

воды

 

сажѳняхъ

 

въ

 

трехъ

 

къ

 

западу

отъ

 

часовни.

14
 

сентября
  

1884
 

года
 

состоялось
 

освященіѳ
 

часовни.
   

Съ-
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этого

 

времени

 

ежегодно

 

въ

 

часовнѣ

 

стали

 

совершаться

 

богослу-

женія

 

три

 

раза

 

въ

 

году:

 

21

 

мая,

 

6

 

августа

 

и

 

14

 

сентября.

 

На

эти

 

богослужѳнія

 

сотнями

 

собирались

 

богомольцы

 

какъ

 

русскіѳ,

такъ

 

и

 

черемисы;

 

поступавшія

 

здѣсь

 

денежныя

 

и

 

вѳщѳствѳнныя

приношѳнія

 

шли

 

въ

 

пользу

 

церковной

 

казны

 

церкви

 

села

 

Токтай-

беляка.

Близъ

 

часовни

 

была

 

устроена

 

небольшая

 

деревянная

 

звон-

ница

 

съ

 

6

 

небольшими

 

колоколами

 

и

 

небольшой

 

деревянный

 

до-

микъ

 

для

 

остановокъ

 

духовенства,

 

пріѣзжавшаго

 

изъ

 

села

 

Токтай-

беляка

 

для

 

совершенія

 

богослуженія

 

въ

 

установленные

 

дни.

Устройствомъ

 

часовни

 

рѳлигіозноѳ

 

чувство

 

окружающаго

 

на-

селѳнія

 

отчасти

 

уже

 

было

 

удовлетворено,

 

но

 

только

 

отчасти,

 

а

не

 

вполнѣ;

 

ясно

 

ощущалось

 

всѣми

 

религіозно-настроѳнными

 

людьми

желаніе

 

имѣть

 

въ

 

Куженерской

 

рощѣ

 

нѣчто

 

большее,

 

чѣмъ

 

часовня,

именно

 

храмъ

 

Божій,

 

въ

 

которомъ

 

приносилась-бы

 

безкровная

жертва,

 

при

 

которомъ

 

жило-бы

 

духовенство,

 

всегда

 

готовое

 

удо-

влетворить

 

религіозные

 

нужды

 

и

 

запросы

 

вѣрующихъ...

 

и

 

мысль

о

 

храмѣ

 

не

 

угасала

 

среди

 

православнаго

 

населѳнія:

 

она

 

постепенно

зрѣла

 

и

 

ожидала

 

лишь

 

благопріятныхъ

 

условій

 

для

 

своего

 

осу-

ществленія.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

О

 

хожденіи

 

«посолонь».

Во

 

Св.

 

Еожіѳмъ

 

Писаніи

 

сказано:

 

„якожѳ

 

грѣхъ

 

есть

 

ча-

рованіѳ,

 

тако

 

грѣхъ

 

есть

 

противленіе,

 

и

 

якоже

 

грѣхъ

 

есть

 

идо-

лопоклоненіѳ,

 

тако

 

непокореніе".

 

*)

 

Вотъ

 

сколько

 

вѳликъ

 

грѣхъ

не

 

покоряться

 

св.

 

Церкви.

 

Грѣхъ

 

сей

 

столько

 

же

 

великъ,

 

также

мѳрзокъ

 

Господу

 

Богу,

 

какъ

 

и

 

волшебство

 

и

 

идолопоклонство.

 

И

въ

 

Евангѳліи

 

сказано

 

Богомъ:

 

„ащѳ

 

жѳ

 

и

 

церковь

  

преслушаетъ,

х) 1 кн. Цар. гл. 15 с 23.
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буди

 

тебѣ

 

якоже

 

язычникъ

 

и

 

мытарь".

 

^Глаголемые

 

старообряд-

цы

 

преслушались

 

св.

 

Церкви,

 

они

 

отдѣлились

 

отъ

 

нѳя

 

и

 

тѣмъ

самымъ

 

совершили

 

страшный

 

грѣхъ,

 

ужасное

 

преступленіе

 

и

 

по

приведеннымъ

 

Евангельскимъ

 

словамъ

 

являются

 

„якожѳ

 

язычникъ

и

 

мытарь".

 

Св.

 

священномученикъ

 

Кипріанъ

 

говорить:

 

„Неуже-

ли,

 

собираясь,

 

они

 

думаютъ,

 

что

 

и

 

Христосъ

 

находится

 

съ

 

ними,

когда

 

они

 

собираются

 

внѣ

 

церкви

 

Христовой?

 

Да

 

хотя

 

бы

 

тако-

вые

 

претерпѣли

 

и

 

смерть

 

за

 

исповѣданіе

 

имени, —пятно

 

ихъ

 

не

омоется

 

и

 

самою

 

кровію.

 

Неизгладимая

 

и

 

тяжкая

 

вина

 

раздора

не

 

очищается

 

даже

 

страданіѳмъ".

 

2)

 

И

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

со-

знать

 

свое

 

сіѳ

 

ужасвѣйшее

 

преступленіе

 

и

 

принести

 

въ

 

немъ

искреннее

 

раскаяніѳ,

 

глаголемые

 

старообрядцы

 

еще

 

болѣе

 

стараются,

трудятся

 

изъ

 

всѣхъ

 

силъ,

 

чернить

 

и

 

безчестить

 

св.

 

нашу

 

Цер-

ковь,

 

Невѣсту

 

Христову.

 

Настанетъ

 

время,

 

ей,

 

настанетъ,

 

когда

Богъ

 

воздастъ

 

вамъ

 

за

 

всѣ

 

ваши

 

старанія,

 

за

 

всѣ

 

ваши

 

труп,ы

 

и

будетъ

 

тогда

 

у

 

васъ

 

лишь

 

плачъ

 

и

 

скрежетъ

 

зубовъ

 

и

 

это

 

не

 

отъ

себя

 

говорю,

 

но

 

отъ

 

писанія

 

показую.

 

Іосифъ,

 

мужъ

 

преподоб-

ный,

 

говоритъ:

 

„Церковь

 

кто

 

обезчеститъ,

 

которые

 

муки

 

достоинъ

есть;...

 

проклятію

 

вѣчному

 

прѳдасться,

 

по

 

смерти

 

же,

 

съ

 

діаволомъ

и

 

съ

 

распѣншими

 

Христа

 

Іудеи,

 

рекшими:

 

кровь

 

Его

 

на

 

насъ

 

и

на

 

чадѣхъ

 

нашихъ,

 

въ

 

огнь

 

вѣчный

 

осудятся".

 

3 )

Одно

 

изъ

 

взводимыхъ

 

на

 

нашу

 

св.

 

Церковь

 

обвиненій

есть

 

хожденіе

 

не

 

„

 

посолонь"

 

при

 

совершеніи

 

таинствъ

 

и

 

службъ

цѳрковныхъ.

 

И

 

эти

 

позорители

 

св.

 

нашей

 

Церкви

 

—

 

глаголе-

мые

 

старообрядцы,

 

и

 

видя—

 

не

 

видятъ

 

и

 

слыша

 

-

 

не

 

слышатъ,

что

 

святая

 

Церковь

 

еще

 

за

 

сотни

 

лѣтъ

 

до

 

патріарха

 

Никона

дозволяла

 

ходить

 

не

 

„ посолонь",

 

и

 

если

 

чрѳзъ

 

хожденіе

 

не

 

по-

солонь

 

церковь

 

теряетъ

 

свое

 

благочестіе,

 

свою

 

святость,

 

то

 

ока-

жется,

 

что

 

еще

 

за

 

сотни

 

лѣтъ

 

до

   

патр.

  

Никона

   

она

   

потеряла

х)

 

Еван.

 

Матѳ.

 

зач.

 

75.

2)

  

Твор.

 

св.

 

Кипр.

 

ч.

 

2

 

стр.

 

181.

3)  Іосиф. Волок, ел. 7-ѳ л. 282, издан. 1896 г., Казань.
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свое

 

благочестіе.

 

Но

 

съ

 

этимъ

 

не

 

согласятся

 

вѣць

 

и

 

сами

 

позо-

рители

 

св.

 

нашей

 

Церкви.

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

1479

 

году

 

августа

 

12

 

дня

 

митрополитъ

Геронтій,

 

освящая

 

въ

 

Москвѣ

 

соборный

 

храмъ,

 

ходилъ

 

не

 

посо-

лонь,

 

и

 

тогда

 

„нѣцыи

 

клеветаша

 

великому

 

князю

 

на

 

митроп.

Геронтія,

 

глаголюще,

 

яко

 

не

 

посолонь

 

ходитъ

 

со

 

кресты

 

около

церкви"...

 

*)

 

„И

 

много

 

о

 

сѳмъ

 

бысть

 

совопрошеніѳ

 

и

 

испыта-

ніе"...

 

и

 

наконецъ,

 

„вси

 

книжныя

 

люди

 

по

 

митрополитѣ

 

глаго-

лаху".

 

2)

 

A

 

„нѣцыи"

 

не

 

книжные-то,

 

не

 

знающіе

 

писанія,

 

не

по

 

митрополитѣ

 

глаголаху,

 

они

 

клеветаша

 

царю

 

на

 

митрополита.

Сіи

 

не

 

книжные

 

люди,

 

конечно,

 

основывались

 

въ

 

семъ

 

церковномъ

дѣлѣ

 

не

 

на

 

писаніи,

 

такъ

 

какъ

 

его

 

они

 

не

 

знали,

 

а

 

на

 

томъ,

отъ

 

чего

 

велѣлъ

 

беречь

 

себя

 

св.

 

апостолъ

 

Павелъ:

 

„Скверныхъ

же

 

и

 

бабіихъ

 

басней

 

отрицайся",

 

3 )

 

такъ

 

училъ

 

апостолъ.

Протопопъ

 

Аввакумъ,

 

попъ

 

Лазарь

 

и

 

другіѳ,

 

весьма

 

него-

раздые

 

въ

 

писаніи,

 

что

 

видится

 

изъ

 

ихъ

 

же

 

писѳмъ

 

и

 

посланій,

не

 

послушались

 

сего

 

апостольскаго

 

предостерѳжѳнія;

 

они

 

чрезъ

189

 

лѣтъ

 

послѣ

 

сей

 

клеветы

 

царю

 

на

 

митрополита

 

Геронтія

 

са-

ми

 

пишутъ

 

царю

 

ту

 

же

 

клевету:

 

„А

 

кругъ

 

церквей

 

нывѣ

 

ходятъ

и

 

кругъ

 

куиѣли,

 

какъ

 

младенцевъ

 

крещаютъ

 

на

 

шуюю

 

страну:

 

и

то

 

ихъ

 

не

 

явное

 

ли

 

отступленіе

 

отъ

 

Бога?"

 

4)

 

На

 

чемъ

 

было

основано

 

такое

 

мнѣніе,

 

что

 

хождѳніѳ

 

не

 

посолонь

 

есть

 

явное

отступленіе

 

отъ

 

Бога,

 

далѣе

 

въ

 

челобитной

 

поясняется

 

такъ:

 

„мо-

гутъ

 

ли

 

они

 

солнце,

 

и

 

луну

 

и

 

прочая

 

планиты

 

обратити

 

ихъ

вспять

 

ходити?

 

И

 

будѳтъ

 

могутъ:

 

и

 

то

 

они

 

дѣломъ

 

творятъ;

 

а

будѳ

 

не

 

могутъ

 

сего

 

сотворити:

 

и

 

то

 

они

 

отъ

 

десницы,

 

еже

 

есть

отъ

 

Бога,

 

отходятъ

 

къ

 

ошуйцѣ,

 

отцу

 

своему

 

діаволу".

 

5)

 

Изъ
сихъ

 

словъ

 

челобитной

 

ясно

 

видно,

 

что

 

уставъ

 

о

 

хожденіи

 

вокругъ

х )

 

Русск.

 

врамян.

 

ч.

 

2

 

с

 

146

 

"и

 

Озер.

 

ч.

 

2

 

с

 

512.
2 )

   

Полн.

 

собр.

 

русс,

 

лѣтоп.

 

ч.

 

6

 

с

 

233.

3)

   

Апост.

 

1-е

 

къ

 

Тим.

 

гл.

 

4

 

с.

 

7.

4)

  

Челобит.

 

Лазаря

 

гл.

 

18

 

и

 

Матер,

 

т.

 

4

 

с.

 

245.
б )

 
Челобит.

 
Лазаря

 
гл.

 
18,

 
Матер,

 
т.

 
4

 
с.

 
245.
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того

 

или

 

иного

 

предмета

 

при

 

совершеніи

 

таинствъ

 

и

 

цѳрковныхъ.

службъ

 

основанъ

 

по

 

мнѣнію

 

раздорвиковъ

 

по

 

солнечному

 

и

 

лун-

ному

 

хожденію,

 

по

 

планетамъ

 

и

 

измѣнить

 

уставъ

 

о

 

хожденіи

 

по-

солонь

 

можно

 

будетъ

 

тогда

 

только,

 

если

 

солнце,

 

луна

 

и

 

другія:

планеты

 

измѣнять

 

свое

 

хожденіе.

 

Вотъ

 

оно

 

учѳніе

 

первоучителей'

глаголемыхъ

 

старообрядцевъ!

 

Ну,

 

не

 

скверныя

 

ли,

 

не

 

бабіи

 

ли<

же

 

это

 

басни?!

 

Какой

 

же

 

апостолъ,

 

какой

 

святый

 

соборъ

 

или-

святый

 

отецъ

 

научилъ

 

ихъ

 

такому

 

ложному

 

мудрованію?

 

Вѣдь

 

ни ;

Христосъ,

 

ни

 

св.

 

апостош,

 

ни

 

св.

 

отцы

 

такого

 

нечестиваго

 

учѳ-

нія

 

не

 

оставляли

 

и

 

московскіѳ

 

патріархи,

 

бывшіе

 

до

 

патр.

 

Нико-

на,

 

такого

 

ученія

 

еретиковъ

 

Манихеевъ

 

не

 

держались.

 

Вотъ

 

что

сказано

 

въ

 

патріаршей

 

Кирилловой

 

книгѣ,

 

много

 

любимой

 

ста-

рообрядцами:

 

„Азъ

 

Ісъ

 

послалъ

 

ангела

 

своего

 

да

 

свидѣтельствуѳтъ

въ

 

церквахъ,

 

да

 

ся

 

научатъ

 

Манихею,

 

да

 

нѳпочнутъ

 

планидъ,

 

и

солнца

 

паче

 

слова

 

Божія.

 

да

 

не

 

рекутъ

 

яко

 

церковный

 

уставъ

словомъ

 

Божіимъ

 

утвержденный

 

по

 

солнечному

 

хождѳнію".

 

г )

 

А

старообрядцы,

 

какъ

 

и

 

манихѳи

 

еретики,

 

рекутъ

 

и

 

рекутъ,

 

яко

церковный

 

уставъ

 

о

 

хожденіи

 

утвержденъ

 

по

 

солнечному

 

тѳченію,

по

 

планитамъ

 

или

 

по

 

стихіямъ

 

міра

 

сего.

 

„О

 

нихъ

 

же

 

явственно

Павелъ

 

апостолъ

 

остерегая

 

пишетъ:

 

братіѳ

 

блюдѣтеся,

 

да

 

никто-

же

 

васъ

 

прельститъ

 

хитростію

 

и

 

тщетною

 

лестію,

 

по

 

прѳданію

 

чѳ-

ловѣчѳскому,

 

по

 

стихіямъ

 

міра

 

сего".

 

2 )

 

Этого

 

апостольскаго

 

пре-

достережена

 

не

 

послушались

 

глаголемые

 

старообрядцы,

 

они,

 

прель-

стившись,

 

стали

 

вѣровать

 

по

 

преданію

 

человѣческому,

 

по

 

стихіямъ

міра

 

сего,

 

т.

 

е.

 

по

 

солнцу,

 

по

 

лунѣ

 

и

 

другимъ

 

планитамъ.

 

Про-

тоаопъ

 

Аввакумъ

 

писалъ:

 

„около

 

купѣли

 

противъ

 

солнца

 

лукаво-

етъ

 

ихъ

 

водитъ,

 

такожѳ

 

и

 

церкви

 

святятъ

 

противъ

 

солнца

 

же,

 

и

бракъ

 

вѣнчавъ,

 

противъ

 

солнца

 

же

 

водятъ, — явно

 

„противно

 

тво-

рятъ"...

 

3 )

 

Такъ-то

 

учитъ

 

Аввакумъ

 

со

 

своими,

 

такое-то

 

ученіо

его

 

принято

   

глаголемыми

   

старообрядцами.

 

Но

 

какой

 

же

   

святой

х)

 

Кирвл.

 

кн.

 

л.

 

15

 

на

 

об.

2)

  

Кн.

 

Кирил.

 

л.

 

16.

3)
  

Письма
 

Аввак.
 

Матер,
 

т.
 

5
 

с.
 

89.
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апостолъ

 

или

 

святой

 

отецъ,

 

гдѣ

 

я

 

когда

 

высказывалъ

 

подобное

 

сему

ыудрованіе?

 

Вѣдь

 

глаголемые

 

старообрядцы

 

скорѣѳ

 

всѣ

 

умрутъ,

чѣмъ

 

найдутъ

 

такое

 

учѳніе

 

во

 

святыхъ

 

книгахъ.

 

Нѣтъ

этого

 

писано.

 

Не

 

святыхъ

 

людей

 

такое

 

ученіѳ,— это

 

бредни

 

лю-

дей

 

проклятыхъ

 

святою

 

Церковью,

 

ея

 

противниковъ

 

оно,

 

непо-

корниковъ,

 

преслушниковъ

 

и

 

хулителей,

 

которые

 

вмѣсто

 

хлѣба

даютъ

 

камень

 

и

 

вмѣсто

 

рыбы

 

даютъ

 

змію-

 

и

 

кто

 

вкусилъ

 

отъ

 

сихъ

даровъ

 

старообрядческихъ,

 

тотъ

 

погибаетъ

 

и

 

погибнетъ

 

на

 

вѣка

вѣчные,

 

если

 

не

 

поспѣшитъ

 

во

 

врачебницу.

 

Златоустъ

 

взываетъ:

„Войди

 

въ

 

церковь,

 

покайся:

 

здѣеь

 

врачебница".

 

х )

 

Кому

 

не

 

до-

водилось

 

слыхать

 

отъ

 

старообрядцѳвъ,

 

что

 

не

 

„бабіихъ

 

басенъ

 

они

держатся,

 

а

 

древнихъ

 

патріаршихъ

 

книгъ".

 

„Но

 

что

 

глаголю",

—говорить

 

св.

 

Златоустъ, —„о

 

книгахъ

 

и

 

мѣстѣхъ.

 

во

 

время

гоненія

 

мучащей,

 

тѣлеса

 

мученикъ

 

содержать,

 

п

 

стружутъ,

 

и

ранятъ.

 

•

 

убо

 

святы

 

ли

 

суть

 

тѣхъ

 

руцѣ,

 

понеже

 

тѣлеса

 

свя-

тыхъ

 

держаша;

 

да

 

не

 

будетъ.

 

таже

 

руцѣ

 

убо

 

тѣлеса

святыхъ

 

державше,

 

скверны

 

пребываютъ

 

за

 

то

 

самое,

 

понеже

дѳржаша

 

злѣ".

 

2 )

 

Держать

 

у

 

себя

 

старообрядцы

 

древнія

 

патріар-

шія

 

книги,

 

но

 

держатъ

 

ихъ

 

злѣ.

 

„Письмена

 

же

 

держаще,

 

и

 

свя-

тыхъ

 

безчѳстяще,

 

не

 

мнѣе

 

нежели

 

мучащей

 

тѣлееа

 

мученикомъ".

 

3)

Развѣ

 

своимъ

 

мудрованіемъ

 

не

 

безчестятъ

 

глаголемые

 

старообрядцы

московскихъ

 

патріарховъ,

 

жившихъ

 

еще

 

до

 

патріарха

 

Никона?

Напримѣръ,

 

въ

 

книгѣ

 

о

 

Вѣрѣ

 

указано

 

совершать

 

выходъ

 

изъ

алтаря

 

на

 

церковь

 

чрезъ

 

полуночныя,

 

чрезъ

 

сѣверныя

 

двери:

„Исходятъ

 

на

 

выходъ

 

іереи

 

полунощными

 

дверьми

 

на

 

церковь". 4)

А

 

такое

 

хожденіѳ — уже

 

не

 

посолонь,

 

не

 

по

 

планитамъ

 

оно

 

и

 

по

мнѣнію

 

протоп.

 

Аввакума,

 

попа

 

Лазаря

 

и

 

друг,

 

есть

 

„явное

отступлеяіе

 

отъ

 

Бога",

 

идущіе

 

такъ

 

„отходятъ

 

къ

 

ошуйцѣ,

 

отцу

своему

 

діаволу".

 

5 )

 

Такъ

 

учили

 

Аввакумъ,

 

Лазарь

 

и

 

другіе.

*)

  

Твор.

 

Златоус.

 

т.

 

2

 

с

 

332.

2)

  

Маргаритъ

 

л.

 

74.

8)

  

Маргаритъ

 

л.

 

74.
4)

  

Книг,

 

о

 

Вѣрѣ

 

л.

 

171

 

па

 

об.
5 )   Матеріалы ч. 4 с. 245 и Челобит. Лазаря.
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О,

 

мерзкіѳ

 

учители

 

глаголемыхъ

 

старообрядцевъ.

 

Да

 

развѣ

къ

 

діаволу

 

отходить

 

училъ

 

патріархъ-то

 

Іосифъ

 

въ

 

книгѣ

 

о

 

Вѣрѣ.

Развѣ

 

онъ

 

ему

 

отѳцъ-то?

 

Вотъ

 

сами

 

глаголемые

 

старообрядцы

смотрите,

 

какое

 

великое

 

безчестіе

 

наносятъ

 

ваши

 

первоучители

Московскимъ

 

патріархамъ,

 

книги

 

которыхъ

 

вы

 

у

 

себя

 

держите

 

и

держите,

 

какъ

 

сами

 

видите—„злѣ".

Око

 

церковное

 

патріарха

 

Филарета

 

учитъ

 

ходить

 

не

 

посолонь:

„іерей"... —читаемъ

 

въ

 

Окѣ

 

церковномъ, —

 

„и

 

тако

 

взимаетъ

честный

 

крестъ

 

съ

 

блюдомъ

 

на

 

главу

 

и

 

исходить

 

сѣверными

дверьми

 

изъ

 

олтаря,

 

прѳдъидущимъ

 

ему

 

діакономъ

 

съ

 

лампадами

и

 

съ

 

кадиломъ,

 

приходятъ

 

же

 

въ

 

притворъ,

 

прямо

 

царскихъ

дверей"

 

1 ).

 

То

 

же

 

самое

 

указано

 

и

 

на

 

лис.

 

524-ыъ.

 

Для

 

того

чтобы

 

совершить

 

хожденіе

 

посолонь,

 

нужно

 

выходить

 

изъ

 

олтаря

на

 

церковь

 

не

 

чрезъ

 

сѣвервыя,

 

а

 

чрезъ

 

южныя,

 

полуденныя

двери.

 

Изъ

 

подлинныхъ

 

патріаршихъ

 

книгъ

 

видимъ,

 

что

 

патріархъ

Филаретъ,

 

какъ

 

и

 

Іосифъ,

 

учитъ

 

ходить

 

и

 

не

 

посолонь,

 

а

 

про-

тивъ

 

солнца,

 

„нѳ

 

по

 

планитамъ".

 

А

 

учители

 

глаголемыхъ

 

старо-

обрядцевъ

 

учатъ,

 

что

 

если

 

кто

 

будетъ

 

ходить

 

не

 

посолонь,

 

не

по

 

планитамъ,

 

таковаго

 

лукавый- де

 

такъ

 

ведетъ

 

2 ),

 

отступленіе

совершаютъ

 

отъ

 

самого

 

Бога,

 

отходятъ

 

къ

 

отцу

 

своему

 

діаволу 3).

Что-же —развѣ

 

лукавый,

 

лукавый

 

водилъ

 

святѣйшихъ

 

московскихъ

патріарховъ,

 

бывшихъ

 

до

 

патріарха

 

Никона,

 

когда

 

они

 

съ

 

Еван-

геліемъ

 

или

 

съ

 

животворящимъ

 

крестомъ

 

исходили

 

изъ

 

алтаря

 

не

посолонь?

 

Развѣ

 

явное

 

отступленіѳ

 

отъ

 

Бога

 

совершали

 

святѣйшіе

патріархи

 

Филаретъ

 

и

 

Іосифъ?

 

Развѣ

 

къ

 

діаволу

 

они

 

отходил^

когда

 

шли

 

изъ

 

алтаря

 

не

 

посолонь

 

со

 

свят,

 

и

 

животворящимъ

крестомъ,

 

лампадами

 

и

 

кадиломъ?

О,

 

темнота!

 

О,

 

нечестіе!

 

Одумайтесь,

 

несчастные

 

старообрядцы,

куда

 

вы

 

ушли

 

за

 

такими

 

нечестивыми

 

учителями.

 

Вѣдь

 

въ

 

адъ,

въ

 

тартаръ

 

ведутъ

 

они

 

васъ,

 

ведутъ

 

туда,

 

гдѣ

 

находятся

 

еретики

х)

 

Око

 

Церков.

 

1633

 

г.

 

л.

 

458

 

и

 

524.
2)

   

Письма

 

Аввак.

 

Матер,

 

т.

 

5

 

с.

 

89.

3)
  

Челобит,
 

Лазаря
 

и
 

Матер,
 

т.
 

4
 

с.
 

245.
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манихеи,

 

учившіе

 

по

 

стихіямъ,

 

по

 

планитамъ.

 

Видно,

 

ясно

 

видно

сколько

 

велико

 

заблужденіе

 

глаголемыхъ

 

старообрядцевъ,

 

также

видно

 

изъ

 

древнихъ

 

книгъ,

 

что

 

еще

 

за

 

сотни

 

лѣтъ

 

до

 

патріарха

Никона

 

ходили

 

во

 

Св.

 

церкви

 

и

 

не

 

посолонь,

 

однако

 

церковь

чрезъ

 

то

 

благочестія

 

своего

 

не

 

утратила

 

и

 

обвинять

 

ее

 

за

 

это

 

и

удаляться

 

отъ

 

нея

 

есть

 

величайшій

 

грѣхъ,

 

подобно,

 

какъ

 

видѣли,

идолопоклонству

 

и

 

волшебству.

 

Правда —въ

 

старыхъ

 

книгахъ

есть

 

указанія

 

ходить

 

и

 

посолонь

 

и

 

наша

 

Святая

 

Православная

Церковь

 

посолонное

 

хожденіѳ

 

не

 

порицаетъ,

 

она

 

и

 

его

 

благосло-

вляетъ

 

употреблять,

 

какъ

 

и

 

непосолонное.

 

Въ

 

древвихъ

 

книгахъ

есть

 

то

 

и

 

другое,

 

наша

 

св.

 

церковь

 

имѣетъ

 

то

 

и

 

другое.

 

Враги

же

 

нашей

 

св.

 

церкви

 

говорятъ,

 

что

 

соборъ

 

1667

 

года

 

будто

 

бы

назвалъ

 

хожденіе

 

посолонь

 

безчиннымъ

 

преданіемъ.

 

Но

 

это

 

лишь

клевета

 

на

 

нашу

 

св.

 

церковь.

 

Соборъ

 

1667

 

года

 

не

 

хожденіе

посолонь

 

назвалъ

 

безчиннымъ

 

преданіемъ,

 

а

 

самое

 

мудрованіѳ

старообрядческихъ

 

учителей

 

объ

 

уставѣ

 

сего

 

хождѳнія.

Да

 

развѣ

 

такое

 

мудрованіе

 

—не

 

безчинное

 

прецаніе,

 

что

будто

 

по

 

солнечному

 

и

 

лунному

 

хожденію,

 

по

 

планитамъ

 

устав -

ленъ

 

уставъ

 

церковный

 

и

 

измѣнить

 

сей

 

уставъ

 

можно

 

бы

 

было

только

 

тогда,

 

когда

 

солнце,

 

луна

 

и

 

другія

 

планиты

 

измѣнятъ

 

свое

хожденіе;

 

что

 

лукавый-де

 

водитъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

идетъ

 

не

 

посолонь,

что

 

къ

 

діаволу

 

идутъ

 

тѣ,

 

кто

 

ходить

 

не

 

посолонь

 

и

 

т.

 

под.

Воистину

 

безчинное

 

это

 

ихъ

 

преданіе.

 

Это

 

бредни

 

людей

 

совсѣмъ

погибающихъ

 

и

 

многихъ

 

уже

 

погибшахъ;

 

это

 

учѳніѳ

 

хулителей

святой

 

нашей

 

Матери-Церкви,

 

а

 

не

 

святыхъ

 

отцовъ,

 

не

 

Божіе

такое

 

ученіе,

 

не

 

изъ

 

святаго

 

Писанія

 

взято

 

оно.

Въ

 

защиту

 

бредней

 

своихъ

 

первоучителей

 

Аввакума,

 

Лазаря

и

 

имъ

 

подобныхъ

 

хулителей

 

нашей

 

св.

 

Церкви

 

глаголемые

 

старо-

обрядцы

 

приводить

 

слова

 

Христовы:

 

„гряди

 

во

 

слѣдъ

 

Мене"

 

х).
Итти

 

во

 

слѣдъ

 

Христа,

 

итти

 

по

 

Христѣ

 

означаетъ,

 

какъ

 

сказано

въ

 

Недѣльномъ

 

Евангеліи,

 

слѣдующеѳ:

  

„Еже

 

бо

 

послѣдовати

 

есть,

)
 

Еванг.
 

Матѳ.

 
зач.

 
79.
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сирѣчь,

 

вѣровати

 

зовущему

 

насъ

 

Господу

 

нашему

 

ley

 

Христу,

 

a

еже

 

по

 

Мвѣ

 

ити,

 

сказу етъ

 

заповѣдей

 

Его

 

дѣланіе

 

и

 

соблюдете*.

 

1 )

И

 

ты

 

невремѣнно

 

иди

 

во

 

слѣдъ

 

Христа,

 

ибо

 

самъ

 

Христосъ

 

ве-

литъ

 

итти

 

по

 

Немъ.

 

Иди

 

къ

 

Нему

 

навстрѣчу,

 

ибо

 

Онъ

 

самъ

 

зо-

ветъ

 

къ

 

Себѣ

 

такъ:

 

„пріидитѳ

 

ко

 

Мнѣ

 

вси

 

труждающіися

 

и

 

обре-

мененніи

 

и

 

Азъ

 

упокою

 

вы",

 

2)

 

„и

 

грядущаго

 

ко

 

Мнѣ

 

не

 

изжеву

вонъ".

 

3)

 

и

 

„грядый

 

ко

 

Мнѣ

 

не

 

имать

 

взалкатися".

 

4)

 

Ты,

 

какъ

будный

 

сынъ,

 

умиравшій

 

отъ

 

глада

 

на

 

странѣ

 

далекой,

 

спѣши

къ

 

Нему.

 

Блудный

 

сынъ

 

„воставъ

 

иде

 

ко

 

Отцу

 

своему:

 

еще

 

же

ему

 

далече

 

сущу,

 

узрѣ

 

его

 

Отецъ

 

его,

 

и

 

милъ

 

Ему

 

бысть,

 

и

текъ

 

нападе

 

на

 

выю

 

его

 

и

 

облобыза

 

его".

 

5 )

 

А

 

когда

 

Отецъ

 

съ

сыномъ

 

лобзаются

 

у

 

старообрядцевъ,

 

то

 

развѣ

 

во

 

слѣдъ

 

отца

 

ста-

новится

 

сынъ?

 

У

 

насъ,

 

у

 

православныхъ,

 

не

 

задомъ,

 

не

 

спиной

становится

 

отецъ

 

къ

 

сыну

 

во

 

время

 

привѣтствія,

 

а

 

одинъ

 

про-

тивъ

 

другого

 

лицомъ

 

къ

 

лицу.

Будешь

 

и

 

ты

 

милъ,

 

если

 

съ

 

такими

 

же

 

мыслями

 

и

 

жела-

ніями

 

пойдешь

    

навстрѣчу,

 

съ

 

какими

 

шелъ

   

сей

 

блудный

 

сынъ.

А

 

если

 

пойдешь

 

съ

 

худыми

 

мыслями,

 

съ

 

злыми

 

желаніями,

то

 

услышишь

 

то

 

же,

 

что

 

самъ

 

Христосъ

 

сказалъ

 

искушавшему

Его

 

сатанѣ:

 

„иди

 

за

 

мною

 

сатано".

 

6).

Мнссіонеръ-евященникъ

 

Іоаннъ

 

Маракулинъ.

г )

   

Недѣльн.

 

Евангел.

 

3-я

 

Нед.

 

пост,

 

с

 

62.

2)

   

Еван.

 

Матѳ.

 

зач.

 

43.

3)

   

Еванг.

 

Іоанна

 

зач.

 

21.

*)

   

Еван.

 

Іоява

 

зач.

 

21.

5)

  
Еван.

 
Луки

 
зач.

 
79.

G)   Еван. Матѳ. зач. 7-е, Влаговѣст. Мат. л. 42 на об.



—

 

969

 

—

Поѣздна

 

вос-питаннщъ

 

Вятснаго

 

Епархіальнаго
училища

 

въ

 

Петербургъ.
(Окончаніе).

19

 

іюня

 

мы

 

ходили

 

въ

 

Зоологическій

 

музей,

 

который

 

извѣ-

етенъ

 

въ

 

народѣ

 

подъ

 

имѳнемъ

 

„кунсткамеры".

 

Этотъ

 

музей

 

счи-

тается

 

лучшимъ

 

учрѳжденіѳмъ

 

въ

 

мірѣ

 

для

 

изученія

 

животнаго

царства.

 

Однихъ

 

только

 

позвоночныхъ

 

животныхъ

 

выставлено

здѣсь

 

до

 

30000

 

экземляровъ.

 

Каждый

 

экземпляръ

 

въ

 

видѣ

 

на-

битаго

 

чучела,

 

схваченъ

 

съ

 

натуры

 

и

 

хранится

 

въ

 

стеклянномъ

шкафѣ

 

съ

 

зеркальными

 

стеклами.

На

 

каждомъ

 

шкафѣ

 

наклеены

 

надписи

 

съ

 

обозначеніемъ

 

на-

учнаго

 

названія

 

животныхъ.

Величайшая

 

драгоцѣнность

 

Музея

 

—

 

мамонтъ,

 

найденный

 

въ

Сибири,

 

и

 

скелетъ

 

полярнаго

 

кита

 

въ

 

12

 

саж.

 

длиною.

 

Большое

любопытство

 

вызываетъ

 

среди

 

посѣтитѳлей

 

и

 

чучело

 

слона.

Изъ

 

музея

 

мы

 

пошли

 

въ

 

Университета.

 

Зданіѳ

 

Универси-

тета — одна

 

изъ

 

старинныхъ

 

построекъ

 

въ

 

Петербургѣ:

 

узкое

 

и

чрезвычайно

 

длинное.

 

Въ

 

аудиторіи

 

Университета

 

одинъ

 

профес-

соръ

 

показывалъ

 

намъ

 

опыты

 

свѣтопреломленія.

Изъ

 

Университета

 

мы

 

зашли

 

въ

 

Академію

 

Художѳствъ,

 

гдѣ

еще

 

разъ

 

пережили

 

нѣсколько

 

счастливыхъ

 

момевтовъ,

 

находясь

подъ

 

обаяніемъ

 

дивныхъ

 

твореній

 

искусства,

 

a

 

затѣмъ

 

отправились

къ

 

домику

 

Петра

 

Великаго.

 

Подъ

 

этимъ

 

именемъ

 

извѣстенъ

первый

 

домъ,

 

построенный

 

при

 

основаніи

 

Петербурга,

 

гдѣ

 

жилъ

Вѳликій

 

Преобразователь.

Домикъ

 

состоитъ

 

изъ

 

4-хъ

 

комнатъ.

 

При

 

входѣ

 

веболыпая

передняя,

 

изъ

 

которой

 

направо

 

дверь

 

ведетъ

 

въ

 

кабиветъ

 

Госу-

даря,

 

a

 

налѣво

 

въ

 

столовую

 

и

 

спальню;

 

двѣ

 

послѣднія

 

комнаты

въ

 

настоящее

 

время

 

обращены

 

въ

 

часоввю,

 

гдѣ

 

находится

 

вели-

чайшая

 

святыня

 

Гусскаго

 

народа—

 

Нерукотворѳнный

 

образъ

 

Спа-

сителя,

 

предъ

 

которымъ

 

въ

 

теченіѳ

 

дня

 

почти

 

бѳзпрѳрывно

 

совер-

шаются
 

молебны.
    

-
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Еабинетъ

 

Государя

 

остался

 

въ

 

первоначальномъ

 

его

 

видѣ.

Посрединѣ

 

комнаты

 

стоитъ

 

кресло

 

Петра, — собственной

 

работы;

неподалеку

 

токарный

 

столъ.

 

На

 

стѣнахъ

 

развѣшаны

 

плотничьи

инструменты:

 

иила,

 

топоръ

 

и

 

проч.

 

Въ

 

углу

 

подъ

 

стекломъ

 

лѳ-

житъ

 

ветхій

 

парусъ

 

и

 

дубовая

 

скамеечка,

 

на

 

которой

 

Петръ

часто

 

сиживалъ

 

около

 

своего

 

домика.

 

Здѣсь

 

же

 

хранится

 

его

 

сабля

и

 

проч.

 

Снаружи

 

домикъ

 

выкрашѳнъ

 

масляной

 

краской,

 

и

 

надъ

нимъ

 

устроенъ

 

особый

 

навѣсъ,

 

который

 

предохраняѳтъ

 

его

 

отъ

непогоды.

 

Вокругъ

 

домика — небольшой

 

садикъ,

 

обнесенный

 

кра-

сивой

 

чугунной

 

рѣшеткой.

Вечеромъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

мы

 

ходили

 

ко

 

всенощной

 

въ

 

Ёа-

занскій

 

и

 

Воскресенскій

 

соборы.

Казавскій

 

соборъ

 

поражаетъ

 

своимъ

 

оригинальнымъ

 

устрой-

ствомъ.

 

Овъ

 

является

 

коаіей

 

съ

 

собора

 

святого

 

Петра

въ

 

Гимѣ

 

и

 

имѣетъ

 

видъ

 

дугообразной

 

грандиозной

 

колоннады.

Внутри

 

храма

 

происходитъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

ремонтъ,

 

такъ

что

 

цѣльнаго

 

впечатлѣнія

 

не

 

получилось.

 

Богослуженіе

 

соверша-

лось

 

въ

 

лѣвомъ

 

придѣлѣ.

 

Постоявши

 

немного,

 

мы

 

приложились

къ

 

чудотворной

 

иконѣ

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

пошли

 

въ

храмъ

 

Воскресенія.

 

Этотъ

 

храмъ

 

воздвигнутъ

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

Императоръ

 

Александръ

 

II

 

получилъ

 

смертельную

 

рану,

 

и

 

яв-

ляется

 

какъ

 

бы

 

жертвенникомъ,

 

на

 

которомъ

 

приносится

 

безкров-

ная

 

жертва

 

за

 

Царя —мученика.

 

На

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

палъ

 

Го-

сударь

 

отъ

 

руки

 

злодѣевъ,

 

устроена

 

сѣнь,

 

поддерживаемая

 

че-

тырьмя

 

колоннами.

 

Здѣсь

 

лѳжатъ

 

камни

 

и

 

земля,

 

обагренные

кровью

 

Царя.

Тяжелыя

 

чувства

 

нанолняютъ

 

сердце

 

при

 

мысли

 

о

 

гнусномъ

преступленіи.

По

 

богатству

 

отдѣдки

 

храмъ

 

Воскресевія

 

является

 

вели-

колѣпнѣйшимъ,

 

какъ

 

внутри,

 

такъ

 

и

 

снаружи.

 

Онъ

 

имѣетъ

 

7

 

главъ,

выложенныхъ

 

изъ

 

отдѣльныхъ

 

отшдифованныхъ

 

камешковъ

 

и

украшенъ

 

пирамидальными

 

возвышеніями.

 

Всюду

 

красота,

 

сим-

•метрія и изящество.
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20

 

іюня

 

мы

 

ездили

 

къ

 

Императорскому

 

стеклянному

 

заводу

въ

 

часоввю

 

Богородицы

 

всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радоети,

 

гдѣ

 

находится

чудотворная

 

икона

 

Богоматери

 

(съ

 

монетами),

 

особенно

 

чтимая

русскими

 

людьми.

 

Пріѣзжаетъ

 

ли

 

кто

 

въ

 

столицу,

 

отправляется

ли

 

въ

 

дорогу — всѣ

 

спѣшатъ

 

сюда

 

за

 

благословѳніемъ

 

къ

 

Царицѣ

Небесной.

 

Мѣсто

 

это

 

является

 

воспріемникомъ

 

моленій,

 

прошѳній,

чудесъ,

 

ликованій

 

и

 

благодареній.

 

Цѣлыми

 

днями

 

здѣсь

 

служатся

молебны.

Когда

 

мы

 

пришли

 

въ

 

часовню,

 

здѣсь

 

была

 

уже

 

масса

 

наро-

да.

 

И

 

старый,

 

и

 

малый,

 

и

 

богатый,

 

и

 

бѣдвый

 

возносятъ

 

здѣсь

свои

 

молитвы

 

къ

 

Всесвятой.

 

Мы

 

также

 

отслужили

 

молѳбенъ

 

и

приложились

 

къ

 

чудотворной

 

иконѣ.

 

Нѣкоторыя

 

покупали

 

на

 

па-

мять

 

книжки,

 

колечки,

 

крестики,

 

которые

   

продаются

 

въ

 

часовнѣ.

Изъ

 

часовни

 

мы

 

отправились

 

въ

 

Исаакіевскій

 

соборъ.

 

Здѣсь

обѣдня

 

уже

 

кончалась.

 

Обвѣянные

 

благодатными

 

впечатлѣніями,

 

мы

пошли

 

полюбоваться

 

панорамой

 

Севастополя,

 

которая

 

находится

въ

 

громадной

 

ротондѣ

 

ва

 

Марсовомъ

 

полѣ.

 

Картина

 

57

 

саж.

 

въ

окружности,

 

7

 

еаженъ

 

высоты— художника

 

-

 

профессора

 

Рубо.

На

 

ней

 

изображенъ

 

видъ

 

города

 

Севастополя

 

въ

 

1855

 

г.,

 

во

время

 

Крымской

 

войны.

 

Вокругъ

 

города

 

цѣпь

 

укрѣпленій:

 

рвы,

насыпные

 

валы,

 

обставленные

 

мѣшками

 

съ

 

пескомъ;

 

фургоны,

телѣги — съ

 

землею,

 

плетенками,

 

снарядами...

 

Тамъ

 

военный

 

гар-

низонъ

 

дѣлаетъ

 

вылазки,

 

спускается

 

во

 

рвы,

 

молча

 

пробираясь

подъ

 

прикрытіемъ

 

ночи;

 

въ

 

другомъ

 

мѣетѣ, —уже

 

бросается

 

на

непріятѳля.

 

Лѳтятъ

 

снаряды,

 

клубится

 

дымъ,

 

пышѳтъ

 

огонь,

 

льется

кровь...

 

Картина

 

достигаешь

 

полнѣйшей

 

иллюзіи.

 

Завѣдующій

 

ею

съ

 

воодушевлѳніѳмъ

 

разсказывалъ

 

намъ

 

исторію

 

севастопольской

обороны,

 

возбудившей

 

удивленіѳ

 

даже

 

самихъ

 

враговъ,

 

которые,

въ

 

концѣ

 

концовъ,

 

истощенные,

 

измученные

 

не

 

могли

 

продолжать

борьбу

 

и

 

должны

 

были

 

заключить

 

миръ.

По

 

дорогѣ

 

съ

 

Марсова

 

поля

 

мы

 

зашли

 

въ

 

музей

 

барова

Штиглица,

 

который

 

помѣщается

 

въ

 

громадномъ

 

богатомъ

 

зданіи.

Въ этомъ музѳѣ находится рядъ стильныхъ   комнатъ ХГѴ, XV,
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XVI,

 

XVII

 

и

 

XVIII

 

вѣковъ.

 

Особенно

 

богата

 

комната

 

XV

 

вѣка,

въ

 

французскомъ

 

вкусѣ,

 

съ

 

обстановкой

 

Людовика

 

XIV.

 

Инте-

ресенъ

 

римскій

 

залъ,

 

въ

 

которомъ

 

стоитъ

 

гробница

 

богатаго

 

рим-

лянина.

 

Очень

 

разнообразенъ

 

и

 

оригиналенъ

 

китайскій

 

отдѣлъ

 

и

 

др.

21

   

іюня

 

мы

 

ѣздили

 

на

 

Обуховекій

 

чугуно-литейный

 

за-

водъ.

 

Небо

 

было

 

чисто

 

и

 

безоблачно.

 

Солнце

 

ярко

 

свѣтило

 

на

небѣ,

 

обливая

 

золотисто-розовыми

 

лучами

 

окрестность.

 

Вотъ

 

мы

пріѣхали

 

на

 

заводъ.

 

Протяжно

 

гудитъ

 

заводскій

 

свистокъ...

 

Въ

чистомъ

 

воздухѣ

 

раздаются

 

голоса

 

заводскаго

 

люда.

 

Все

 

спѣшитъ,

все

 

торопится

 

на

 

дневную

 

работу...

 

Намъ

 

немного

 

пришлось

 

по-

дождать,

 

руководителя.

 

Мы

 

сидѣли

 

въ

 

саду.

 

Кругомъ

 

приволье:

деревья,

 

зелень,

 

птички,

 

яркое

 

солнце...

 

Свѣтло,

 

весело...

 

любо...

Но

 

вотъ

 

руководитель

 

прйшелъ,

 

и

 

мы

 

пошли

 

на

 

заводъ.

 

Угрюмо

глядятъ

 

каменныя

 

заводскія

 

зданія.

 

Шумно

 

бьетъ

 

жизнь

 

многоты-

сячной

 

массы.

 

Со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

раздается

 

оглушительный

 

стукъ,

грохотъ

 

машинъ.

 

Всюду

 

копошится

 

масса

 

рабочихъ.

Мы

 

сначала

 

осматривали

 

пушки.

 

Руководитель

 

давалъ

 

со-

отвѣтствующія

 

объясненія.

 

Потомъ

 

намъ

 

представилась

 

возмож-

ность

 

наглядно

 

познакомиться

 

съ

 

плавленіемъ

 

бровзы,

 

чугуна

 

и

стали.

 

Въ

 

особо

 

устроенной

 

громадной

 

иечи

 

смѣшиваются

 

въ

 

из-

вѣстной

 

пропорціи

 

тѣ

 

или

 

другіе

 

элементы

 

для

 

приготовленія

 

того

или

 

другого

 

металла.

 

Печь

 

накаляется.

 

Металлъ

 

плавится

 

и

 

въ

видѣ

 

огненной

 

массы,

 

по

 

особымъ

 

желобамъ,

 

сбѣгаетъ

 

въ

 

огром-

ный

 

резервуаръ,

 

откуда

 

наливается

 

въ

 

различный

 

формы.

 

Про-

цессъ

 

несложный,

 

но

 

крайне

 

опасный.

 

Мы

 

обошли

 

всѣ

 

зданія

завода,

 

разсматривая

 

всюду

 

различный

 

машины,

 

станки

 

и

 

всевоз-

можный

 

приспособленія.

 

Но

 

специфическій

 

запахъ,

 

душная

 

атмо-

сфера

 

завода

 

оказала

 

на

 

насъ

 

свое

 

дѣйствіе.

 

Мы

 

утомленные

 

вер-

нулись

 

обратно.

 

По

 

пути

 

еще

 

зашли

 

на

 

карточную

 

фабрику,

 

гдѣ

познакомились

 

съ

 

процессомъ

 

приготовленія

 

картъ.

22

  

іюня— былъ

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

интересныхъ

 

дней

 

на-

шей

 

экскурсіи.

 

Мы

 

ѣздили

 

въ

 

Кронштадта

 

и

 

Петергофъ.

Дорога
 

до
 

Кронштадта
 

по
 

Финскому
 

заливу.
   

Мы
   

сѣли
  

на



—

 

973

 

—

пароходъ

 

часовъ

 

въ

 

9

 

утра.

 

Погода

 

была

 

тихая.

 

Вѣтерокъ

набѣгалъ

 

легкой

 

волной.

 

Скоро

 

пароходъ

 

отчалилъ

 

отъ

 

берега

 

а

мы

 

быстро

 

понеслись

 

въ

 

безбрежную

 

даль.

 

Передъ

 

нашими

 

гла-

зами

 

замелькали

 

заливчики,

 

бухты,

 

суда.

 

Берега

 

разступались

 

все

шире

 

и

 

шире...

 

Наконецъ,

 

они

 

почти

 

совершенно

 

скрылись

 

изъ

глазъ.

 

Мы

 

оказались

 

на

 

водвомъ

 

просторѣ.

 

Какія

 

мысли

 

охваты-

ваютъ

 

голову,

 

какъ

 

сильно

 

бьется

 

сердце

 

при

 

видѣ

 

чудной

 

кар-

тины

 

моря!

 

Кругомъ

 

безконечная

 

синяя

 

даль...

 

безконѳчная

 

ясность

лазури...

 

на

 

просторѣ

 

рѣзвится

 

голубая

 

волна...

 

жемчужные

 

гребни

пѣнятся

 

и

 

свѳркаютъ

 

на

 

солнцѣ...

 

Впереди

 

показался

 

Кровштадть.

Городъ

 

быстро

 

бѣжалъ

 

намъ

 

навстрѣчу.

 

Вотъ

 

пароходъ

 

уже

подошелъ

 

къ

 

пристани

 

и

 

мы

 

вышли

 

на

 

берегъ.

Прежде

 

всего

 

мы

 

пошли

 

посмотрѣть

 

на

 

новую

 

постройку

Военно-морского

 

Николаевскаго

 

собора.

 

Соборъ

 

поражаетъ

 

громад-

ными

 

размѣрами

 

и

 

роскошью,

 

внутри

 

его

 

еще

 

продолжается

 

работа.

Мы

 

поднялись

 

на

 

колокольню

 

собора,

 

откуда

 

открывается

 

вели-

чественная

 

картина

 

на

 

море

 

и

 

окрестности.

 

Потомъ

 

мы

 

пошли

 

въ

паркъ,

 

по

 

срединѣ

 

котораго

 

на

 

главной

 

аллѳѣ

 

красуется

 

памят-

никъ

 

Императору

 

Петру

 

I.

 

Фигура

 

Преобразователя

 

полна

 

вдох-

новенія.

 

На

 

памятникѣ

 

достойная

 

вниманія

 

надпись:

 

„Оборону

флота

 

и

 

сего

 

мѣста

 

держать

 

до

 

послѣдней

 

силы

 

и

 

живота,

 

яко

наиглавнѣйшѳе

 

дѣло".

 

Отсюда

 

мы

 

пошли

 

къ

 

дому

 

Трудолюбія,

основанному

 

о.

 

Іоанномъ

 

Сергіевымъ.

 

Вънемъ

 

находится

 

нѣеколь-

ко

 

мастерскихъ,

 

куда

 

приходятъ

 

бѣдняки

 

на

 

дневные

 

заработки.

При

 

домѣ

 

Трудолюбія

 

помѣщается

 

воспитательный

 

пріютъ,

 

школа

и

 

гостинница,

 

въ

 

одной

 

изъ

 

комнатъ

 

которой

 

о.

 

Іоаннъ

 

прини-

малъ

 

почетныхъ

 

гостей.

 

Мы

 

обошли

 

всѣ

 

помѣщенія,

 

а

 

потомъ

 

по-

шли

 

въ

 

квартиру

 

о.

 

Іоанна,

 

которая

 

помѣщается

 

неподалеку,

вверху

 

небольшого

 

дома,

 

и

 

имѣетъ

 

5

 

комнатъ.

 

Комнаты

 

неболь-

шія.

 

Изъ

 

нихъ

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

впиманіе

 

кабинета

 

о.

 

Іоанна.

Посрединѣ

 

его

 

стоитъ

 

конторка,

 

етѣна

 

прѳдъ

 

которой

 

увѣшана

массой

 

иконъ.

 

Здѣсь

 

стоитъ

 

аналой

 

съ

 

крѳстомъ

 

и

 

евангеліемъ

о. Іоанна. Приложившись къ нимъ и дружно пропѣвъ общимъ хо-



—

 

974

 

-

ромъ

 

незабвенному

 

пастырю

 

„вѣчная

 

память",

 

мы

 

пошли

 

въ

Андреѳвскій

 

соборъ,

 

гдѣ

 

служилъ

 

о.

 

Іоаннъ.

 

Соборъ

 

неособенно

большой,

 

но

 

богатый

 

и

 

красивый.

Осмотрѣвши

 

соборъ,

 

мы

 

распрощались

 

съ

 

Кронштадтомъ.

Отсюда

 

мы

 

поѣхали

 

въ

 

Петергофъ,

 

сначала

 

на

 

пароходѣ

 

до

Ораніенбаума,

 

а

 

тамъ

 

на

 

поѣздѣ.

На

 

пароходѣ

 

пришлось

 

ѣхать

 

нѣсколько

 

минута.

 

Скоро

 

жи-

вописный

 

берегъ

 

показался

 

впереди.

 

Вотъ

 

мы

 

въѣхали

 

въ

 

узкій

длинный

 

заливъ,

 

и

 

пароходъ

 

остановился.

 

Почти

 

у

 

самой

 

приста-

ни

 

находится

 

и

 

Петѳргофскій

 

вокзалъ.

 

Поѣзда

 

пришлось

 

намъ

ждать

 

около

 

часу.

 

Въ

 

это

 

время

 

мы

 

закусили

 

и

 

отдохнули.

 

Но

вотъ

 

раздался

 

звонокъ.

 

Мы

 

заняли

 

мѣста.

 

Въ

 

-сосѣднемъ

 

вагонѣ

раздавалось

 

пѣніе...

 

(тамъ

 

ѣхалъ

 

казачій

 

конвой

 

Его

 

Величества).

Поѣздъ

 

тронулся

 

подъ

 

звуки

 

малороссійской

 

пѣсни:

 

„Кая

 

жъ

 

ми

доля"...

 

Чудные

 

звуки

 

дрожали

 

и

 

замирали.

 

Грустный

 

напѣвъ

хваталъ

 

прямо

 

за

 

душу...

Въ

 

Петергофъ

 

мы

 

пріѣхали

 

въ

 

пятомъ

 

часу.

Вѳчеръ

 

былъ

 

тихій,

 

тихій.

 

Мы

 

пошли

 

къ

 

Петровскому

 

двор-

цу.

 

Версты

 

три

 

намъ

 

пришлось

 

итти

 

пѣшкомъ

 

по

 

роскошному

парку.

 

Чудною

 

свѣжестыо

 

охватило

 

насъ,

 

когда

 

мы

 

вступили

 

въ

зеленый

 

океанъ.

 

Солнце

 

заливало

 

золотистымъ

 

свѣтомъ

 

толь-

ко

 

одну

 

сторону

 

дороги;

 

другая

 

потонула

 

въ

 

изумрудной

 

тѣни.

Паркъ

 

блисталъ

 

красками,

 

трепеталъ,

 

дышалъ,

 

клубился

 

арома-

томъ.

 

Хотѣлось

 

уловить

 

скрытую

 

въ

 

немъ

 

красоту,

 

развернуться

въ

 

ширь,

 

бѣжать

 

далеко,

 

далеко

 

въ

 

паркъ,

 

въ

 

лѣсъ,

 

лечь

 

на

травѣ,

 

смотрѣть

 

въ

 

голубое

 

небо

 

и

 

думать

 

о

 

многомъ,

 

омногомъ...

Дорога

 

до

 

дворца

 

промелькнула

 

незамѣтно.

 

Обойдя

 

роскош-

ныя

 

палаты,

 

мы

 

отправились

 

полюбоваться

 

знаменитыми

 

фонтанами.

Трудно

 

представить

 

себѣ

 

что-либо

 

живописнѣе

 

той

 

картины,

которая

 

открылась

 

нашимъ

 

взорамъ.

Мы

 

стояли .

 

у

 

рѣшетки

 

барьера.

 

Прѳдъ

 

нами

 

на

 

высокомъ

уступѣ

 

раскинулся

 

небольшой

 

цвѣтникъ;

 

по

 

бокамъ

 

его

 

двѣ

 

лѣстни-

цы съ золотыми вазами а статуями (по бокамъ),   изъ   которыхъ



—

 

975

 

—

быотъ

 

сѳрѳбристыя

 

струи.

 

Внизу

 

виднѣѳтся

 

озеро

 

съ

 

кружевными

изумрудными

 

берегами;

 

по

 

срединѣ

 

его

 

островокъ

 

съ

 

фонтаномъ

„Сампсонъ",

 

быощимъ

 

на

 

высоту

 

70

 

футовъ,

 

и

 

вокругъ

 

него

сверкающая

 

искрами

 

ваза.

 

Отъ

 

озера

 

въ

 

глубь

 

парка

 

каналъ

 

къ

морю,

 

по

 

бокамъ

 

котораго

 

высокіѳ

 

столбы,

 

разсыпающіеся

 

водя-

ною

 

пылью.

 

Въ

 

тѣнистыхъ

 

аллѳяхъ

 

сада

 

также

 

виднѣются

 

фонта-

ны.

 

И

 

все

 

это

 

залито

 

лучами

 

заходящаго

 

солнца.

 

Сколько

 

пре-

лести

 

и

 

гармовіи!

 

Всюду

 

игра

 

свѣта

 

и

 

тѣни,

 

сочетаніѳ

 

зелени,

скалъ

 

и

 

воды.

 

Красота

 

поэзіи

 

торжествуетъ

 

надъ

 

всѣмъ

 

и

 

все

покоряѳтъ

 

себѣ!

 

И

 

казалось,

 

что

 

все

 

это

 

призракъ,

 

волшебное

видѣніѳ,

 

которое

 

вотъ,

 

вотъ

 

исчезнетъ

 

и

 

оставить

 

хмурые

 

гора-

зонты

 

действительности.

Мы

 

долго

 

стояли

 

словно

 

въ

 

оцѣпѳнѣніи...

 

Потомъ

 

спустились

въ

 

паркъ,

 

прошлись

 

по

 

аллеямъ

 

и

 

сѣли

 

на

 

скамейки

 

въ

 

ожи-

даньи

 

оркестра.

Вотъ

 

грянула

 

музыка

 

Импѳраторскаго

 

духового

 

оркестра...

Воздухъ

 

наполнился

 

красивыми

 

переливами.

 

Все

 

смолкло,

 

все

 

за-

мерло,

 

только

 

дивные

 

звуки

 

то

 

ширились,

 

то

 

замирали

 

въ

 

таин-

ственной

 

тишинѣ

 

лѣтней

 

ночи.

Прослушавши

 

нѣсколько

 

пьесъ,

 

мы

 

пошли

 

на

 

вокзалъ.

 

При-

рода

 

готовилась

 

къ

 

отдыху...

 

все

 

начинало

 

дремать.

23

 

іюня

 

мы

 

ходили

 

въ

 

Воскресѳнскій

 

соборъ

 

„Всѣхъ

 

учеб-

ныхъ

 

завѳдѳній".

 

Соборъ

 

этоть

 

построенъ

 

Имп.

 

Маріей

 

Ѳеодо-

ровной

 

и

 

считается

 

однимъ

 

изъ

 

красивѣйшихъ

 

храмовъ

 

Петер-

бурга.

 

Находится

 

онъ

 

въ

 

Смольномъ

 

монастырѣ.

 

Названіе

 

его

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

лѣтомъ

 

22

 

іюля,

 

въ

 

день

 

праздника

 

Маріи

Магдалины,

 

сюда

 

собираются

 

учащіеся

 

изъ

 

всѣхъ

 

учѳбныхъ

 

завѳ-

дѳній

 

Петербурга.

Внутренность

 

собора

 

необыкновенно

 

вѳликолѣпна.

 

Особенно

бросается

 

въ

 

глаза

 

устройство

 

амвона,

 

который

 

возвышается

 

на

14

 

ступеней

 

отъ

 

полу

 

и

 

приходится

 

какъ

 

разъ

 

на

 

высотѣ

 

роста

чѳловѣка.

 

Амвонъ

 

отдѣленъ

 

отъ

 

храма

 

хрустальной

 

рѣщеткой,

стѣны
 

и
 

колонны
 

покрыты
 

лѣпными
 

изображеніями.
 

Панорама
 

со-



—

 

976

 

—

бора

 

заканчивается

 

вѳличественнымъ

 

образомъ

 

Воскресенія

 

Хри-

стова,

 

который

 

стоитъ

 

на

 

возвышеніи

 

за

 

прѳстоломъ.

 

Вокругъ

 

со-

бора

 

садикъ,

 

обнесенный

 

высокой

 

красивой

 

рѣшеткой.

Хотѣлось

 

намъ

 

по

 

пути

 

изъ

 

собора

 

зайти

 

въ

 

Смольный

Института,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

пришлось,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

ока-

залось

 

дома

 

начальницы.

Далѣѳ

 

мы

 

пошли

 

къ

 

Таврическому

 

дворцу.

 

Хотѣлось

 

намъ

побывать

 

въ

 

зданіи

 

Государственной

 

Думы,

 

но

 

входъ

 

оказался

 

за-,

крытымъ

 

по

 

случаю

 

капитальнаго

 

ремонта

 

въ

 

главномъ

 

залѣ

Думы.

Отъ

 

дворца

 

мы

 

зашли

 

въ

 

Таврическій

 

садъ,

 

а

 

потомъ

 

от-

правились

 

въ

 

Суворовскій

 

музей.

■

 

Музей

 

помѣщается

 

въ

 

нѳболыпомъ,

 

но

 

весьма

 

красивомъ

зданіи

 

готичеекаго

 

стиля.

 

Стѣны

 

снаружи

 

украшены

 

2-мя

 

гро-

мадными

 

картинами:

 

„Отправленіѳ

 

Суворова

 

въ

 

походъ"

 

и

 

„Пере-

ходъ

 

черѳзъ

 

Альпы".

Внутри

 

музея

 

3

 

отдѣленія.

 

На

 

срединѣ

 

главнаго

 

зала

 

на

мраморной

 

подставкѣ

 

бюста

 

Суворова

 

и

 

по

 

бокамъ

 

двѣ

 

статуи

 

въ

роста.

 

Здѣсь

 

же

 

хранится

 

пушка

 

Суворова,

 

колоколъ

 

изъ

 

села

Кончанскаго,

 

въ

 

которомъ

 

жилъ

 

Суворовъ,

 

и

 

нѣкоторыя

 

др.

 

вещи.

Налѣво,

 

въ

 

боковой

 

комнатѣ,

 

по

 

срѳдинѣ

 

лѳжитъ

 

рельефная

картина

 

Альпійскихъ

 

горъ,

 

на

 

которой

 

красною

 

нитью

 

обозначенъ

путь

 

Суворовскаго

 

похода

 

въ

 

Швѳйцарію

 

1799

 

г.

 

По

 

стѣнамъ

висята

 

одежда

 

Суворова,

 

знамена

 

и

 

орудія,

 

а

 

также

 

стоятъ

 

ста-

туи

 

Павловскихъ

 

гренадеровъ.

Въ

 

правомъ

 

отдѣленіи

 

въ

 

цѣломъ

 

рядѣ

 

витринъ

 

различный

принадлежности

 

Суворова,

 

его

 

жены

 

и

 

дочери.

Посѣщѳніемъ

 

музея

 

мы

 

остались

 

очень

 

довольны,

.

   

24

 

іюня—послѣдній

 

день

 

нашего

 

пребыванія

 

въ

 

Пѳтербургѣ.

Въ

 

10

 

часовъ

 

утра

 

мы

 

отправились

 

въ

 

Императорскую

 

Пу-

бличную

 

библіотеку,

 

которая

 

пользуется

 

извѣстностью

 

не

 

только

въ

 

Россіи,

 

но

 

и

 

заграницей.

 

Все,

 

что

 

печатается

 

на

 

Руси,

 

со-

храняется въ ней на память вѣкамъ. По количеству    книгъ би-



—

 

977

 

—

бліотека,

 

по

 

словамъ

 

нашего

 

руководителя,

 

занимаетъ

 

третье

 

мѣ-

сто

 

въ

 

мірѣ,

 

уступая

 

лишь

 

библіотекамъ

 

Лондонской

 

и

 

Парижской.
Въ

 

ней

 

есть

 

богатый

 

отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

собрано

 

масса

 

Инку-

набулъ,

 

т.

 

е.

 

книгъ,

 

напечатанныхъ

 

до

 

1500

 

к.

 

Книги

 

эти

 

по-

мѣщаются

 

въ

 

залѣ,

 

устроѳнвомъ

 

въ

 

средневѣковомъ

 

стилѣ.

 

Кро-

мѣ

 

того,

 

въ

 

ней

 

масса

 

рукописей

 

и

 

различвыхъ

 

снимковъ,

 

среди

которыхъ

 

масса

 

такихъ,

 

какихъ

 

не

 

имѣѳтъ

 

ни

 

одна

 

библіотѳка

въ

 

мірѣ:

 

таковы,

 

между

 

прочимъ,

 

Синайская

 

библія,

 

Остромирово

Евангѳліѳ,

 

Коранъ,

 

Лѣтопись

 

Нестора,

 

масса

 

рукописей

 

разныхъ

писателей:

 

Толстого,

 

Грибоѣдова,

 

Державина

 

и

 

др.

Въ

 

одной

 

изъ

 

залъ

 

на

 

стѣнѣ

 

виситъ

 

портрета

 

П.

 

Дан.

 

Ларина,
поборника

 

русскаго

 

просвѣщѳнія,

   

и

 

стоятъ

 

бюсты

 

императоровъ.

Осмотромъ

 

библіотѳки

 

мы

 

закончили

 

изученіѳ

 

Петербурга,

Городъ,

 

который

 

пугалъ

 

насъ

 

вначалѣ

 

своею

 

необъятностью,

 

сдѣ-

лался

 

теперь

 

знакомымъ

 

и

 

какъ

 

то

 

особенно

 

близкимъ,

 

роднымъ...

Вечѳромъ,

 

въ

 

10

 

часовъ,

 

мы

 

сѣли

 

на

 

поѣздъ,

 

чтобы

 

отпра-

виться

 

обратно

 

въ

 

Вятку.

 

Грустно

 

было

 

разставаться

 

съ

 

Петер -

бургомъ,

 

который

 

далъ

 

намъ

 

столько

 

неизгладимыхъ

 

впѳчатлѣній...

Сердце

 

какъ-то

 

болѣзненно

 

сжималось...

 

Глаза

 

невольно

 

наполня-

лись

 

слезой...

 

Жаль

 

было

   

счастливыхъ

 

дней,

 

которые

   

уже

 

без-*

возвратно

 

канули

 

въ

 

вѣчность

 

*)...
Ж

 

Курочкина.

*)

 

Вся

 

поѣздка

 

въ

 

Петербургъ,

 

благодаря

 

75%

 

скидкѣ

 

по

 

ЖелѢз-

ной

 

дорогѣ

 

и

 

безплатному

 

поиѣщенію

 

въ

 

Исидоровскомъ

 

епархіальномъ
училищѣ,

 

начальству

 

котораго

 

всѣ

 

мы,

 

участницы

 

и

 

участники

 

экскурсіи»

не

 

можемъ

 

не

 

выразить

 

нашей

 

глубочайшей

 

благодарности,

 

намъ

 

обошлась

сравнительно

 

очень

 

недорого,

 

всего

 

рублей

 

около

 

18—20.

 

Во

 

время

 

пре-

быванія

 

въ

 

Петербургѣ

 

мы

 

имѣли

 

возможность

 

нѣсколько

 

познакомиться

съ

 

воспитанницами

 

Калужскаго,

 

Волывскаго,

 

Тульскаго,

 

Смоленска™

 

и

Архангельскаго

 

енархіальныхъ

 

училищъ,

 

которыя,

 

прибывши

 

осмотрѣть

Петербургъ,

 

подобно

 

намъ

 

все

 

время

 

находились

 

подъ

 

гостепріимнымъ

 

кро-

вомъ

 

Исидоровскаго

 

епархіальнаго

 

училища.

 

Нѣкоторыя

 

пзъ

 

участницъ

нашей

 

экскурсіи

 

своимъ

 

пребываніемъ

 

въ

 

Потербургѣ

 

воспользовались

 

для

того,

 

чтобы

 

побывать

 

у

 

профессором,

 

университета

 

и

 

посовѣтоваться

 

оъ

ними
 

относительно
 

состоянія
 

своего
 

здоровья.



-

 

m

 

-

25-тилѣтній

 

юбилей

 

регента

 

Архіерейскаго

 

хора

H.

 

С.

 

Любимова.

26

 

іюля

 

сѳго

 

года

 

исполнилось

 

двадцать

 

пять

 

лѣтъ

 

службы

въ

 

должности

 

регента

 

Вятскаго

 

Архіерѳйскаго

 

хора

 

Никанора

Степановича

 

Любимова*

Пѣвчіе

 

Архіѳрѳйскаго

 

хора

 

и

 

нѣкоторые

 

любители

 

цѳрков-

наго

 

пѣнія,

 

отдавая

 

полную

 

дань

 

г.

 

Любимову

 

за

 

его

 

умѣлую

 

по-

становку

 

пѣнія

 

Архіерейскаго

 

хора,

 

рѣшили

 

почтить

 

его

 

въ

 

этотъ

юбилейный

 

день

 

поднесеніѳмъ

 

ему

 

папки

 

и

 

адреса,

 

въ

 

чѳмъ

 

при-

нялъ

 

участіѳ

 

и

 

Прѳосвящѳннѣйшій

 

Павелъ,

 

Епископъ

 

Глазовскій.

Объ

 

этомъ

 

рѣшеніи

 

за

 

нѣсколько

 

дней

 

доложено

 

было

 

Преосвя-

щѳннѣйшему

 

Филарету,

 

Епископу

 

Вятскому,

 

и

 

послѣдній,

 

вполнѣ

присоединяясь

 

къ

 

предположенному

 

чествованію

 

г.

 

Любимова

 

и

выразивъ

 

желаніѳ

 

принять

 

въ

 

семъ

 

свое

 

личное

 

участіѳ,

 

заявилъ,

что

 

въ

 

этотъ

 

день,

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня,

 

имъ

 

совершено

 

будетъ

 

по

этому

 

случаю

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

благодарственное

 

Господу

Богу

 

молебствіѳ.

 

Долго

 

и

 

настоятельно

 

отклонялъ

 

Никаноръ

 

Оте-

пановичъ

 

какоѳ-бы

 

то

 

ни

 

было

 

ему

 

чествованіѳ,

 

заявляя,

 

что

 

онъ

не

 

считаѳтъ

 

себя

 

этого

 

заслужившимъ,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

мѳнѣѳ

 

онъ

должѳнъ

 

былъ

 

уступить

 

желанію

 

Владыки

 

и

 

настойчивымъ

 

прось-

бамъ

 

учредителей

 

чествованія.

 

Къ

 

назначенному

 

Его

 

Преосвяшен-

ствомъ

 

времени

 

въ

 

Крестовую

 

церковь

 

явились:

 

члены

 

и

 

секре-

тарь

 

Консиеторіи,

 

нѣкоторыѳ

 

протоіерѳи

 

и

 

іерѳи

 

церквей

 

г.

 

Вятки,

юбиляръ,

 

почитатели

 

его

 

и

 

пѣвчіе

 

хора

 

въ

 

своѳмъ

 

полномъ

 

со-

ставѣ.

 

По

 

совершѳніи

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

въ

 

сослуженіи

йротоіереевъ

 

А.

 

О.

 

Израилева,

 

А.

 

I.

 

Попова

 

и

 

Н.

 

А.

 

Тихвин-

скаго,

 

священниковъ

 

А.

 

Ѳ.

 

Александрова

 

и

 

А.

 

А.

 

Чернышева

 

и

іеромонаха

 

Крестовой

 

церкви

 

Антонія,

 

благодарствѳннаго

 

молѳбствія,

Его

 

Преосвященство

 

обратился

 

къ

 

юбиляру

 

съ

 

прочувствованнымъ

привѣтствѳннымъ

 
словомъ,

 
въ

 
которомъ

 
обрисовалъ

 
его,

 
какъ

 
ре-
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гента,

 

всѳцѣло

 

преданнаго

 

своему

 

дѣлу,

 

воздержаннаго,

 

тактич-

наго

 

и

 

сумѣвшаго

 

поставить

 

пѣвіѳ

 

въ

 

хорѣ

 

такъ,

 

что

 

искуссное

исполненіе

 

имъ

 

цѳрковныхъ

 

пѣснопѣній

 

извѣстно

 

даже

 

и

 

за

 

пре-

делами

 

Вятской

 

ѳпархіи. —

 

„Мнѣ

 

извѣстно,

 

сказалъ

 

Владыка,

одно

 

высокопоставленное

 

лицо

 

изъ

 

г.

 

Казани,

 

который,

 

пріѣзжая

въ

 

г.

 

Вятку,

 

считалъ

 

непрѳмѣнною

 

своею

 

обязанностію

 

побывать

на

 

богослуженіи,

 

гдѣ

 

поѳтъ

 

Архіѳрѳйскій

 

хоръ,

 

и

 

всегда

 

выражалъ

еожалѣніѳ,

 

если

 

не

 

удавалось

 

ему

 

послушать

 

пѣнія

 

г.

 

Любимова

 

>.

Заключивъ

 

свое

 

слово

 

искреннимъ

 

пожѳланіемъ,

 

чтобы

 

Никаноръ

Стѳпановичъ

 

съ

 

такимъ

 

же

 

успѣхомъ

 

продолжалъ

 

свое

 

дѣло

 

еще

долгіѳ

 

годы,

 

Его

 

Преосвященство

 

блгословилъ

 

юбиляра

 

иконою

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая,

 

въ

 

сребро-позлашѳнной

 

ризѣ.

Изъ

 

Крестовой

 

церкви

 

участники

 

торжества

 

и

 

юбиляръ

 

пере-

шли

 

въ

 

квг.ртиру

 

секретаря

 

при

 

Его

 

Преосвящѳнствѣ,

 

священника

Александрова,

 

куда

 

вскорѣ

 

же

 

прибыли

 

и

 

Прѳосвященнѣйшіѳ

 

Фщга-

ретъ

 

и

 

Павелъ.

 

Начало

 

семейнаго

 

праздника

 

положено

 

было

 

исполдѳт

ніемъ

 

хоромъ

 

пѣвчихъ

 

концерта

 

„Живый

 

въ

 

помощи

 

Вышняго",

по

 

окончаніи

 

коего

 

А.

 

А.

 

Швецовымъ,

 

при

 

поднесѳніи

 

юбиляру

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

участвующихъ

 

папки

 

съ

 

серебряною

 

верхнею

декою

 

и

 

съ

 

соотвѣтствующей

 

на

 

ней

 

надписью,

 

прочитанъ

 

былъ

вложенный

 

въ

 

папку,

 

исполненный

 

золотымъ

 

тисненіѳмъ,

 

привѣт-

ственный

 

юбиляру

 

адресъ

 

такого

 

содержанія:

 

„Достоуважаемый

Никаноръ

 

Стѳпановичъ.

 

Сегодня,

 

по

 

милости

 

Божіѳй,

 

исполнилось

25

 

лѣтъ

 

службы

 

Вашей

 

въ

 

должности

 

регента

 

Вятскаго

 

Архіѳ-

рѳйскаго

 

хора.

Единодушно

 

собравшись

 

вкупѣ,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Преосвяшѳннѣйшимъ

Филарѳтомъ,

 

Епископомъ

 

Вятскимъ,

 

и

 

воздавъ

 

благодареніе

 

Подателю

всѣхъ

 

благъ

 

за

 

таковую

 

милость

 

Его

 

къ

 

Вамъ,

 

мы,

 

здѣ

 

прѳд-

стоящіѳ

 

прѳдъ

 

Вами,

 

люди

 

разнаго

 

ранга

 

и

 

служебнаго

 

положѳ-

нія,

 

соединились

 

ѳдинымъ

 

желаніѳмъ

 

привѣтствовать

 

Васъ

 

съ

этимъ

 

знаменательнымъ

 

въ

 

Вашей

 

жизни

 

юбилейнымъ

 

днемъ

 

и

выразить

 

Вамъ

 

свои

 

искреннія,

 

сердѳчныя

 

пожѳланія

 

на

 

долгіѳ

еще

 

годы

 

крѣпости

 

силъ

 

тѣлѳсныхъ,

 

мира

 

душѳвнаго

 

и

 

исполнения

всѣхъ Вашихъ жѳланій.
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Этотъ

 

юбилейный

 

Вашъ

 

день

 

налагаѳтъ

 

на

 

насъ

 

въ

 

то

 

жѳ

время

 

святую

 

обязанность

 

вспомнить

 

и

 

установить:

 

чѣмъ

 

именно

Вы

 

были

 

въ

 

тѳчѳніѳ

 

этихъ

 

25

 

лѣтъ

 

для

 

Архіерейскаго

 

хора

 

и

что

 

Вы

 

для

 

него

 

сдѣлали.

 

—Намъ

 

извѣстно,

 

что

 

въ

 

управленіѳ

Архіерѳйскимъ

 

хоромъ

 

вы

 

вступили

 

далеко

 

не

 

при

 

тѣхъ

 

благо-

пріятныхъ

 

условіяхъ,

 

въ

 

какихъ

 

находились

 

предшественники

Ваши.

 

Со

 

вступленіемъ

 

Вашимъ

 

къ

 

исполненію

 

этой

 

обязанности

упразднены

 

были

 

въ

 

хорѣ

 

двѣ

 

должности,

 

исполняемыя

 

до

 

того

другими

 

особыми

 

лицами, — это

 

должности

 

надзирателя

 

малыхъ

пѣвчихъ

 

и

 

помощника

 

регента.

 

Такимъ

 

образомъ

 

Вы

 

взяли

 

на

себя

 

и

 

подготовлѳніе,

 

начиная

 

съ

 

гаммы,

 

малыхъ

 

пѣвчихъ

 

къ

исполнение

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

пѣснопѣній,

 

и

 

постоянное

 

наблюденіѳ

за

 

приготовлѳніѳмъ

 

ими

 

классныхъ

 

уроковъ

 

и

 

повѳдѳніемъ

 

ихъ,

и,

 

наконецъ,

 

управлѳніѳ

 

цѣлымъ,

 

во

 

главѣ

 

другнхъ

 

стоящихъ,

хоромъ.

 

Это,

 

кто

 

знаѳтъ,

 

трудъ

 

далеко

 

не

 

малый

 

и

 

трѳбовалъ

отъ

 

Васъ

 

не

 

только

 

силъ

 

тѣлѳсныхъ

 

и

 

душевной

 

бодрости,

 

но

главнымъ

 

образомъ

 

предавности

 

къ

 

дѣлу,

 

умѣнія,

 

извѣстной

 

так-

тики

 

и

 

почти

 

безпрерывной

 

выдержанности.

 

И

 

намъ,

 

при

 

видѣ

Васъ

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

пріятно

 

и

 

отрадно,

 

что

 

послѣ

 

такихъ

яапряженныхъ

 

трудовъ

 

по

 

принятымъ

 

на

 

себя

 

обязанностямъ,

соѳдинѳннымъ

 

при

 

томъ

 

съ

 

обязанностями

 

учителя

 

пѣнія— въ

 

те-

чете

 

19

 

лѣтъ

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

а

 

также

 

и

 

въ

другихъ

 

нѣкоторыхъ

 

учѳбныхъ

 

завѳденіяхъ,

 

Вы,

 

Никаноръ

 

Степа-

новичу

 

сумѣли

 

сохранить

 

въ

 

себѣ

 

ту

 

бодрость

 

силъ,

 

мужество

духа

 

и

 

даже

 

юношескій

 

пылъ,

 

съ

 

какими

 

мы

 

Васъ

 

видимъ

 

всегда

при

 

исполненіи

 

долга

 

своей

 

службы.

 

Послѣдняя

 

никогда,

 

насколько

намъ

 

извѣстно,-

 

какъ

 

бы

 

по

 

временамъ

 

она

 

не

 

была

 

трудна

 

и

тяжела,

 

не

 

оставляла

 

въ

 

Васъ

 

отпечатка

 

упадка

 

духа,

 

а

 

при-

сущи

 

Вамъ

 

подъемъ

 

его,

 

когда

 

Вы

 

становились

 

на

 

мѣсто

 

упра-

вителя

 

хора,

 

несомнѣнно

 

много

 

вліялъ

 

и

 

на

 

весь

 

составъ

 

сего

послѣдняго,

 

что,

 

конечно,

 

весьма

 

важно

 

при

 

иеполнѳніи

 

особенно

цѳрковныхъ

 

пѣснопѣній.

 

Далѣѳ:

 

своею

 

рѣдкою

 

любовью

 

къ

 

дѣлу

и прѳкраснымъ знаніемъ его, поновляѳмымъ нѳрѣдко поѣздками въ
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столицы,

 

врожденною

 

способное™

 

быть

 

чѳловѣкомъ

 

всегда

 

отзыа-

чивымъ

 

къ

 

интересамъ

 

и

 

нуждамъ

 

пѣвчихъ

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

выдержаннымъ

 

управитѳлемъ

 

хора,

 

своимъ

 

отъ

 

природы

 

могучимъ

и

 

умѣло

 

поставленнымъ

 

голосомъ,

 

доставлявшимъ

 

Вамъ

 

возмож-

ность

 

и

 

право

 

быть

 

всегда

 

въ

 

основѣ

 

хора,

 

и,

 

наконецъ,

 

своею

щедростью

 

въ

 

пополненіи

 

для

 

хора

 

нотной

 

библіотеки

 

выходящими

время

 

отъ

 

времени

 

произведеніями

 

извѣстныхъ

 

композиторовъ,

Вы

 

сумѣли

 

поддержать

 

за

 

все

 

время

 

своего

 

регентства

 

Вятскій

Архіерейскій

 

хоръ

 

на

 

той

 

высотѣ,

 

на

 

которой

 

онъ

 

стоялъ

 

съ

давняго

 

времени.

 

Эта

 

Ваша

 

заслуга

 

всегда

 

цѣнилась

 

и

 

цѣнится

не

 

только

 

публикою,

 

но

 

и

 

всѣми

 

Вятскими

 

Архипастырями,

 

при

которыхъ

 

проходила

 

Ваша

 

служба.

 

Видимымъ

 

образомъ

 

она

 

оцѣ-

нѳна

 

нынѣ

 

и

 

здравствующимъ

 

Архипастыремъ

 

нашимъ,

 

Преосвя-

щеннѣйшимъ

 

Филаретомъ.

 

Наконецъ,

 

по

 

прѳдставлѳнію

 

бывшаго

Вятскаго

 

Преосвященнаго

 

Алексія,

 

она

 

оцѣнена

 

и

 

Высочайшею

къ

 

Вамъ

 

милостію:

 

награждѳніемъ

 

Васъ

 

въ

 

1902

 

году

 

большою

золотою,

 

на

 

Аннинской

 

лентѣ,

 

медалью.

 

Назрѣвающееся

 

же

 

и

послѣдующѳѳ

 

поколѣнія

 

пѣвчихъ

 

съ

 

благодарностш

 

вспомвятъ

 

о

Васъ,

 

какъ

 

объ

 

иниціаторѣ

 

и

 

организаторѣ

 

Общества

 

любителей

церковнаго

 

пѣнія,

 

которое

 

ставитъ

 

своею

 

главною

 

цѣлью

 

поддер-

жать

 

въ

 

нуждѣ

 

отдавшихъ

 

себя

 

церковному

 

пѣнію

 

и,

 

при

возможности,

 

дать

 

средства

 

и

 

для

 

продолженія

 

въ

 

этой

 

отрасли

своего

 

образованія.

Съ

 

благодарными

 

чувствами

 

за

 

все

 

это

 

и

 

искренними

 

пожѳ-

ланіями,

 

чтобы

 

Вы,

 

какъ

 

стражъ

 

любимаго

 

дѣтища,

 

оставались

 

на

своемъ

 

мѣстѣ,

 

доколѣ

 

позволятъ

 

Вамъ

 

силы,

 

мы,

 

почитатели

 

Ваши,

просимъ

 

Васъ,

 

Никаноръ

 

Степановичу

 

принять

 

отъ

 

насъ

 

эту

папку

 

съ

 

символическимъ

 

знакомъ

 

Вашего

 

искусства

 

и

 

этотъ,

 

за

нашимъ

 

подписомъ.

 

адресъ

 

на

 

память

 

о

 

сегодняшнемъ

 

днѣ

 

и

 

во

свидетельство

 

нашихъ

 

искрѳннихъ,

 

а

 

не

 

поддѣльныхъ

 

чувствъ

братской

 

къ

 

вамь

 

любви

 

и

 

совѳршѳннаго

 

уваженія;

Вслѣдъ

 

заеимъ

 

хозяинъ

 

квартиры,

 

свящѳнникъ

 

Александровъ

привѣтствовадъ юбиляра такою рѣчыо;   „Досточтимый   Никаноръ
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Степановича

 

Сегодняшній

 

день

 

для

 

Васъ

 

знаменательный:

 

сего-

дня

 

исполнилось

 

25

 

лѣтъ

 

Вашей

 

службы

 

въ

 

должности

 

регента

Архіерѳйскаго

 

хора

 

и

 

35

 

лѣтъ

 

пѣвческой

 

деятельности

 

вообще.

Не

 

велика

 

Ваша

 

должность

 

регента

 

Архіерейскаго

 

хора

 

по

 

сво-

ему

 

общественному

 

положенію,

 

но

 

Вы,

 

честный

 

труженикъ

 

наде-

ле,

 

доказали,

 

что

 

и

 

въ

 

этой

 

скромной

 

роли

 

регента

 

можно

 

быть

многополезнымъ

 

членомъ

 

общества.

Соѳрняя

 

въ

 

себѣ

 

съ

 

должностью

 

регента

 

Архіерейскаго

 

хо-

ра

 

обязанности

 

по

 

прѳподаванію

 

пенія

 

въ

 

разныхъ

 

учебныхъ

 

за-

ведѳніяхъ,

 

Вы

 

оказали

 

немалыя

 

услуги

 

не

 

только

 

обществу

 

го-

рода

 

Вятки,

 

но

 

и

 

всему

 

Вятскому

 

краю.

Какъ

 

опытный

 

регентъ

 

и

 

знатокъ

 

пенія,

 

Вы

 

церковное

 

пе-

ніѳ

 

поставили

 

на

 

такую

 

высоту,

 

что

 

слава

 

о

 

вемъ,

 

какъ

 

спра-

ведливо

 

выразился

 

въ

 

своей

 

рѣчи

 

нашъ

 

любвеобильный

 

Архи-

пастырь,

 

далеко

 

идѳтъ

 

и

 

за

 

пределами

 

Вятской

 

губерніи,

 

а

 

та-

кое

 

пеніѳ

 

всегда

 

доставляло

 

истинное

 

наслаждѳніѳ

 

служащимъ

 

и

молящимся

 

въ

 

храме;

 

мало

 

этого, —такое

 

пѣніѳ

 

зарождало

 

искру

веры

 

въ

 

сердцахъ

 

такихъ

 

нѳверующихъ

 

и

 

отщепенцевъ

 

отъ

 

вѣ-

ры,

 

которые

 

случайно

 

забѣгали

 

въ

 

церковь,

 

чтобы

 

только

 

на-

смеяться

 

надъ

 

службой

 

церковной, — они,

 

вслушиваясь

 

въ

 

такое

пѣніѳ

 

и

 

проникаясь

 

имъ,

 

крестились

 

и,

 

возвращаясь

 

изъ

 

церкви,

говорили:

 

„Не

 

думалъ

 

молиться,

 

да

 

помолился,

 

слыша

 

такое

прекрасное

 

пѣніѳ"...

А

 

какъ

 

это

 

важно

 

въ

 

нашъ

 

векъ,

 

векъ

 

нѳверія...

Далѣѳ,

 

будучи

 

преподаватѳлѳмъ

 

пѣнія

 

въ

 

разныхъ

 

учебныхъ

заведеніяхъ,

 

Вы

 

немало

 

выпустили

 

знатоковъ

 

пѣяія

 

которые

 

въ

должностяхъ

 

учителей,

 

учительниць,

 

псалоыщиковъ,

 

діаконовъ

 

и

священниковъ

 

сеютъ

 

доброе

 

семя

 

въ

 

глуши

 

деревенской.

Я

 

былъ

 

очевидцемъ

 

и

 

свидѣтѳлемъ

 

сказаннаго.

 

Сопровождая

Преосвящѳннейшаго

 

Филарета

 

въ

 

поѣздкахъ

 

по

 

рѳвизіи

 

церквей

разныхъ

 

уѣздовъ,

 

я

 

лично

 

убедился,

 

что

 

хорошій

 

псаломщикъ-

пѣвецъ

 

непременно

 

— Вашъ

 

ученикъ,

 

хорошо

 

поющій

 

сельскій

хоръ
  

состоитъ
  

изъ
  

учѳницъ

   
Епархіадьнаго

   
училища— Вашихъ
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учѳницъ,

 

изъ

 

учитѳльницъ

 

и

 

изъ

 

матушекъ— бывшихъ

 

епархіа-
локъ

 

и

 

тоже

 

бывшихъ

 

Вашихъ

 

ученицъ.

 

Итакъ,

 

польза

 

Вашей

службы

 

очевидна.

Наконецъ,

 

принося

 

немалую

 

пользу

 

обществу,

 

Вы,

 

Ника-

норъ

 

Степановичъ,

 

продолжали

 

работать

 

и

 

надъ

 

собой,

 

въ

 

смысле

усовѳршенствованія

 

себя

 

въ

 

познаніяхъ

 

церковнаго

 

пенія,

 

со*

вершая

 

съ

 

этой

 

цѣлью

 

почти

 

ежегодно

 

поѣздки

 

въ

 

Москву

 

и

 

Пе-

тербурга

 

на

 

пѣвческіе

 

курсы.

 

И

 

ныне

 

Вы

 

совершили

 

поездку

 

въ

Москву

 

на

 

курсы,

 

трудились

 

тамъ,

 

какъ

 

Вы

 

сами

 

передавали,

„до

 

поту

 

лица"

 

и

 

небезрезультатно:

 

Ваши

 

познанія

 

были

 

оце-

нены

 

пѣвческими

 

авторитетами:

 

Вы

 

выдержали

 

экзамѳнъ

 

въ

 

ка-

пелле

 

на

 

регента

 

и

 

получили

 

дипломъ.

 

Отъ

 

души

 

поздравляю

Васъ,

 

и

 

какъ

 

пріятно,

 

что

 

во

 

главе

 

Вятскаго

 

Архіерѳйскаго

 

хо-

ра

 

теперь

 

стоитъ

 

ученый

 

регентъ-капелланъ.

Трудитесь,

 

трудитесь,

 

Никаноръ

 

Степановичъ,

 

въ

 

этомъ

 

же

направленіи

 

и

 

впредь

 

и

 

да

 

продлитъ

 

Господь

 

Богъ

 

Вашу

 

много-

полезную

 

жизнь

 

на

 

многіе

 

годы"!

Никаноръ

 

Степановичъ,

 

до

 

глубины

 

души

 

растроганный

 

ока-

заннымъ

 

ему

 

вниманіемъ,

 

въ

 

своемъ

 

краткомъ

 

ответномъ

 

слове,

выразивъ

 

чувства

 

своей

 

благодарности,

 

высказалъ,

 

что

 

онъ

 

счи-

таете

 

себя

 

далеко

 

нѳзаслужившимъ

 

оказанной

 

ему

 

чести,

 

что

 

онъ

не

 

можетъ

 

признать

 

за

 

собою

 

и

 

техъ

 

заслугъ,

 

какія

 

ему

 

припи-

саны,

 

и

 

что,

 

наконецъ,

 

если

 

онъ

 

своимъ

 

усѳрдіѳмъ

 

что-либо

 

и

дѣлалъ

 

для

 

хора,

 

то

 

только

 

благодаря

 

своимъ

 

сотрудникамъ

 

и

помощи

 

Божіей,

 

а

 

потому,

 

обращаясь

 

къ

 

своимъ

 

певчимъ,

 

онъ

предложилъ

 

имъ

 

воздать

 

за

 

все

 

это

 

благодареніѳ

 

Всевышнему

песнопѣніемъ:

 

„

 

Благодарни

 

суще

 

недостойны

 

раби

 

Твои,

 

Госпо-

ди",

 

что

 

и

 

было

 

исполнено

 

всеми

 

присутствовавшими.-.

Затѣмъ,

 

участники

 

торжества

 

приветствовали

 

Никанора

Степановича

 

бокаломъ

 

шампанскаго

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

Преосвящѳн-

нѣйшимъ

 

Филаретомъ

 

возглашено

 

было

 

и

 

присутствовавшими

 

ис-

полнено

 

многолѣтіѳ

 

юбиляру.

 

Семейный

 

праздникъ

 

закончился

 

скром-*

нымъ завтракомъ, предложѳннымъ юбиляру почитателями его.
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Никаноръ

 

Степановичъ

 

Любимовъ,

 

имеющій

 

ныне

 

отъ

 

роду

46

 

лѣтъ,

 

окончилъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

Семинаріи

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

опрѳдѣлѳнъ

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

къ

А-лексаніро-Невскому

 

собору,

 

съ

 

назначѳніемъ

 

его

 

къ

 

исполнѳнію

обязанностей

 

регента

 

Вятекаго

 

Архіерейскаго

 

хора,

 

авъ

 

1901

 

г.

перѳмѣщенъ

 

на

 

таковую

 

же

 

вакансію

 

псаломщика

 

къ

 

Вятской

градской

 

кладбищенской

 

церкви,

 

на

 

которой

 

онъ

 

состоитъ

 

и

 

по

настоящее

 

время.

 

Съ

 

1891

 

года

 

онъ

 

состоитъ

 

учителѳмъ

 

пенія

въ

 

Вятскомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

и

 

таковую

 

же

должность

 

проходилъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

мужскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

еъ:1898

 

по

 

1900

 

годъ.

 

6

 

декабря

 

1902

 

года

 

ВсѳмилостйвѢйшѳ

пожалованъ

 

за

 

труды

 

по

 

должности

 

регента

 

и

 

учителя

 

пѣнія

большою

 

золотою

 

медалью,

 

для

 

ношѳнія

 

нэ

 

шее,

 

на

 

Аннинской

лентѣ.

2L

 

I3

 

О

 

Ы

 

H

 

H

 

Л^.

Архгерейскія

 

служены.—30

 

іюля,

 

Рожденіе

 

Наследника
Цесаревича

 

Алексія

 

Николаевича,

 

Божественную

 

литургію

 

и

 

по-

сле

 

нея,

 

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

Преосвященнейшимъ

 

Павлом ь,

 

бла-

годарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

Преосвященнейшій

 

Фи-
ларетъ

 

совершалъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

—

 

1

 

августа,

 

Происхожденіе

 

честныхъ

 

древъ

 

животворя-

щаго

 

креста,

 

Божественную

 

литургію

 

Владыка

 

совершалъ

 

въ

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

былъ

 

совершонъ

 

кре-

стный

 

ходъ

 

на

 

реку

 

Вятку.

Число

 

проиіеній

 

въ

 

Вятское

 

и

 

Ешбужское

 

епархгальныя

училища.

 

Къ

 

1-му

 

августа

 

въ

 

VIII

 

классъ

 

Вятекаго

 

Епархіаль-
наго

 

училища

 

было

 

подано

 

26

 

нрогяеній,

 

въ

 

VII—55

 

и

 

въ

1-й-— 26.

Въ

 

Елабужское

 

училище

 

къ

 

25

 

іюля

 

поступило

 

въ

VIII

 

классъ

 

15

 

прошеній,

 

въ

 

VII—43

 

и

 

въ

 

1-й— 16.
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Пострижете

 

въ

 

монашество.

 

2

 

іюля

 

въ

 

церкве

 

дачной

 

ме-
стности

 

Мирковилла

 

(по

 

Финлянд.

 

ж.

 

д.)

 

Архіепископомъ

 

Фин-
ляндскимъ

 

Сергіемъ

 

постриженъ

 

въ

 

монашество

 

преподаватель

св.

 

Писанія

 

Литовской

 

духовной

 

семинаріи

 

Поликарпъ

 

Петро-
вичъ

 

Кедровъ,

 

каедидатъ

 

Петербургской

 

Духовной

 

Академіи,
выпуска

 

1905

 

года;

 

4

 

іюля

 

онъ

 

посвященъ

 

въ

 

іеродіакона,

 

а

5—іеромонаха.

 

Инокъ

 

нареченъ

 

Аверкіемъ.

 

Родомъ

 

этотъ

 

уче-

ный

 

монахъ

 

изъ

 

г.

 

Яранска,

 

сыяъ

 

умершаго

 

священника

 

Петра

Кедрова;

 

братъ

 

его,

 

архимандрита

 

Пахомій,

 

состоитъ

 

завѣдую-

щимъ

 

церковно-учительскою

 

школою

 

въ

 

Волынской

 

епархіи.

Изъ

 

постановленій

 

Казанским

 

миссіонерскаю

 

съѣзда.—

Изъ

 

постановленій

 

закончившагося

 

Казанскаго

 

миссіонерскаго
съѣзда

 

счигаемъ

 

долгомъ

 

отметить

 

слѣдующія:

 

въ

 

цѣляхъ

 

про-

тиводѣйствія

 

мухамеданству

 

и

 

усиленія

 

церковно-школьнаго

христіаескаго

 

просвещенія

 

крещеяыхъ

 

инородцевъ

 

путемъ

изданій

 

на

 

ихъ

 

языкахъ—возбудить

 

предъ

 

Правительствомъ

ходатайство

 

объ

 

отпуске

 

изъ

 

Государственнаго

 

казначейства

ежегодно

 

Вятской

 

инородческой

 

миссіи

 

3000

 

руб.

Признать

 

желательнымъ,

 

чтобы

 

каждая

 

церковь

 

съ

 

при-

хожанами

 

изъ

 

инородцевъ

 

пріобрѣтала

 

издаиія

 

переводческой

комиссіи.

Въ

 

виду

 

скудости

 

средствъ,

 

получаемыхъ

 

инородческимь

духовенствомъ,

 

необходимо

 

окладъ

 

жалованія

 

увеличить

 

до

1200

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

на

 

каждый

 

инородческій

 

приходъ.

Просить

 

объ

 

ежегодномъ

 

отпуске

 

для

 

Вятской

 

епархіи

 

по

12000

 

рублей.

Редакторъ

 

Л.

 

Гусевъ.

Печатать

 

дозволяется.

   

Гор.

   

Вятка.

 

5

 

августа

 

1910

 

года.

Цѳнзоръ

 

протоіерей

 

В.

 

Раевскій.
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H^ilSlI,

Номера

 

„ВОСТОКЪ"

 

О.

 

П.

 

Косаревой,
протмвъ

 

молочнаго

 

рынка.

Электрическое

 

освѣщеніе.

 

Комнаты

 

чи-

стыя

 

и

  

дешевыя.

у

Вятяа.
 

Типо-литографія
 

Шкляевой.


