
ВЯТСКІЯ
шпшышншошкп
№

 

36-й

          

1913

  

Г.

   

5

 

сентября.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

  

ИЗДАНІЕ.

ОБЪЯВЛЕНЫ

 

принимаются

 

для

пе;чатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

*/2
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Щ

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявпеній

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

фОтдѣлъ

 

оффиціальный.
Щ

        

:

                

а

Распоряженія

 

Правительства.

Назначеніе

  

помощника

 

инспектора

 

въ

 

Вятскую

 

Духовную

Семинарію.

Приказомъ

   

Оберъ-Прокурора

    

Святѣйшаго

     

Синода,

   

отъ

12

   

августа

 

1913

 

года

   

за

 

№

 

32,

    

кандидата

    

Императорской

С.-Петербургской

 

Духовной

   

Академіи

   

Ивановъ,

   

съ

 

16

 

августа

сего

 

года,

 

опредѣдяется

   

на

 

должность

 

помощника

  

инспектора

 

въ

Вятскую

 

Духовную

 

Семинарію.

#4?

Годовая

   

цѣна

   

съ

   

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

  

руб.— Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

   

Г.

 

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Ведомостей.



—

 

654

 

—

-

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Перемѣны

 

по

   

службѣ.

Священникъ

 

села

 

Шаранги,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

Шерстенниковъ,

 

согласно

 

прошѳнію,

 

уволѳнъ

 

отъ

 

должности

слѣдователя

 

по

 

5

 

округу,

 

Яранскаго

 

уѣз.,

 

a

 

слѣдоватѳлѳмъ

назначевъ

 

священникъ

 

села

 

Падерина

 

Іоавнъ

 

Фокинъ —

21

 

августа'

 

священникъ

 

села

 

Васильѳвскаго,

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

Вячеславъ

 

Курочкинъ

 

назначѳнъ

 

слѣдоватѳлѳмъ

 

по

 

1

 

округу,

Нолинскаго

 

уѣзда — 27

 

августа;

 

священникъ

 

села

 

Нѣмы,

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

Алексаадръ

 

Загуляевъ

 

освобожденъ

 

отъ

 

долж-

ности

 

слѣцователя

 

по

 

1-му

 

округу,

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

по

 

постано-

вленію

 

Епархільнаго

 

Начальства,— 31

 

іюля-11

 

авг.

Опредѣлены

    

на

   

священническія

   

мѣста:

    

окончивши

курсъ

 

въ

 

въ

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

Павелъ

 

Стреж-

невъ

 

въ

 

с.

 

Владимірское,

 

Котельн.

 

уѣз.,

 

—

 

26

 

августа;

 

ціаконъ

села

 

Сырьяно-Нйколаевскаго,

 

Слободского

 

уѣз.,

 

Алѳксѣй

 

Ергинъ

въ

 

с.

 

Шкарское,

 

Слободского

 

уѣзда,— 25

 

авг.

На

 

діаконскія

 

мѣста:

 

экономъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семи-

воріи

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Потѣхинъ

 

въ

 

с.

 

Круглыжи,

 

Котельн.

уѣз.

 

■—

 

25

 

авг.;

 

діаконъ — псаломщикъ

 

Елабужской

 

Покровской

церкви

 

Іоанвъ

 

Еашинъ

 

къ

 

Кукарскому

 

Троицкому

 

собору-г-

25

 

августа.

На

 

псалом щическія

 

мѣста:

 

окончивши

 

курсъ

 

въ

 

Вят-

ской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Алексѣй

 

Мухачевъ

 

въ

 

с.

 

Смѳтанино,

Яранскаго

 

уѣзда,

 

—

 

24

 

.

 

авг.;'

 

послушникъ

 

Слободского

 

мужскаго

монастыря

 

Николай

 

Ипонниковъ

 

временво-исправляющимъ

 

долж-

ность

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Вознесенское,

 

Вят.

 

у,,— 25

 

авгуета;

студѳвтъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семиваріи

 

Петръ

 

Мальгиновъ

 

въ

с.

 

Старый

 

Торьялъ,

 

Уржум,

 

у.,— 26

 

августа;

 

учитель

 

Байтуга-

ловскаго
 

училища,
 

Елабужскаго
 

уѣзда,
 

Василій
 

Васильевъ
    

вре-



—

 

655

 

-

■мевно-исиравляющимъ

    

должность

 

псаломщика

   

въ

   

с.

 

Тумью-Му-

■чашъ,

 

Урж.

 

у.,—26

 

авг.

Назначены

 

къ

 

рукоположенію,

 

съ

 

оставлѳніѳмъ

 

на

 

зани-

маемых*

 

мѣстахъ

 

въ

 

санъ

 

священника

 

діаконы

 

селъ

 

Слободского

уѣзда:

 

Нагорскаго

 

Веніаминъ

 

Рѣпинъ—

 

25

 

авг.,

 

Мулина

 

Нико-

лай

 

Олюнинъ

 

—

 

25

 

авг.

 

и

 

Чѳпецко-Ильинзкаго,

 

Вятскаго

 

уѣз.,

Александр*

 

Наумовъ— 27

 

авг.;

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

псаломщикъ

с.

 

Порѣза,

 

Глаз,

 

у.,

 

Ѳѳоцоръ

 

Вершининъ— -25

 

авг.

Утверждены:

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

времѳнно-испра-

вляющій

 

таковую

 

въ

 

с.

 

Косолаповѣ,

 

Уржум,

 

у.,

 

Алексѣй

 

Діа-

коновъ—

 

31

 

іюля.

Оеремѣщены:

 

діаконы

 

селъ

 

Малмыжскаго

 

уѣзда:

 

Сушей

Іоанвъ

 

Урасиновь

 

и

 

Волипельги

 

Исаія

 

Марьинъ

 

одинъ

 

на

мѣсто

 

другого— 25

 

авг.;

 

священникъ

 

с.

 

Шанери,

 

Уржумскаго

 

у.,

Ал#ксандръ

 

Болдаевскій

 

въ

 

с.

 

Тумью-Мучашъ,

 

Урж.

 

у.

 

— 25

 

авг.,

священникъ

 

с.

 

Салобѣляка,

 

Яранскаго

 

у.,

 

-Николай

 

Шадринъ

въ

 

с.

 

Верхосунье,

 

Глазовск.

 

у.,— 25

 

авг.,

 

ііаконъ

 

—

 

псаломщикъ

с.

 

Козлова,

 

Сарапул,

 

у.,

 

Дмитрій

 

Ирасильниковъ

 

къ

 

Елабуж-

ской

 

.Покровской

 

церкви

 

— 20

 

авг.;

 

священникъ

 

с.

 

Пыжа,

 

Вятск.

у.,

 

Димитрій

 

Андронниковъ

 

въ

 

с.

 

Великорѣчьѳ,

 

Яранскаго

 

уѣа-

да,— 27

 

августа;

 

священникъ

 

с.

 

Черѳмисскагр-Турека,

 

Урж.

у.,

 

Михаилъ

 

Еиколаевъ

 

въ

 

с.

 

Шанерь,

 

Уржум,

 

у.,

 

по

 

распоря-

жѳнію

 

Еаархіальнаго

 

Начальства— -27

 

авг.

Уволены

 

за

 

штатъ-:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Суводей,

 

Орловскаго

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Сычуговъ-^- 28

 

августа;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Люка,

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Лаженицынъ^Ц

 

августа;

діаконъ

 

села

 

Кекорана,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Вевостру-

евь— 25

 

августа;

 

священвикъ

 

села

 

Шешурги,

 

Яравскаго

 

уѣзда;

Василій

 

Рѣшетовъ — 25

 

авг.

Умерли:

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Ральниковъ,

 

Мал.

 

уѣз.,

Жихаилъ

 

Койсинъ

 

— 16

 

авг.



—

 

656

 

—

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

РОСПИСАНІЕ

молебствій,

 

имѣющихся

  

быть

 

въ

 

приходскихъ

   

церквахъ,

Слободского

 

уѣзда,

 

при

   

крестномъ

 

хожденіи

 

изъ

 

приход-

ской

 

церкви

 

села

 

Усть-Чепцы,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

съ

  

20

 

по

25

 

сентября

 

1913

 

года.

20-е

    

сен

 

m -я

 

б-

 

р

 

я:

Отправлѳніѳ

 

Св.

 

иконъ

 

изъ

 

церкви

 

села

 

Усть-Чепцы,

 

съ

краткимъ

 

модебствіемъ

 

въ

 

церкви

 

села

 

Спасо-Подчуршивскаго

 

и

Подчуршиво-Богородицкаго

 

(съ

 

ночлегомъ

 

въ

 

церкви

 

послѣдвяго

села

 

на

 

21

 

сентября).

21-е

    

сентября:

Молебствіе

 

въ

 

церквахъ: в

 

села

 

Подчуршиво-Богородицкаго,

слободы

 

Демьявки

 

и

 

въ

 

кладбищенской

 

церкви

 

г.

 

Слободского,

 

w

прибытіе

 

Св.

 

иконъ

 

въ

 

Прѳображѳяскій

 

Слободской

 

соборъ.

22,

 

23

 

и

 

24

    

с

 

е

 

н

 

m

 

я

 

б

 

р

 

я:

Празднество

 

въ

 

Преображѳвскомъ

 

Слободскомъ

 

соборѣ,

 

отпра-

вление

 

Св.

 

икоаь

 

по

 

окончаніи

 

литургіи

 

24

 

числа

 

и

 

молебствіе

 

въ

церкви

 

села

 

Вознесенско-Вахрушевскаго,

 

еъ

 

ночлегомъ

 

на

 

25

 

сен-

тября

 

въ

 

церкви

 

села

 

Волкова.

•25

    

сентября:

Молебствіѳ

 

въ

 

церкви

 

села

 

Волкова

 

и

 

возвращеніѳ

 

Св.

 

иконъ

въ

 

приходскую

 

церковь

 

села

 

Усть-Чепцы.



—

 

657

 

—

С

   

В

   

Ъ

   

Д

   

Ъ

   

H

   

I

   

я

о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

Священническія:

При

 

Орловской

 

Троицкой

 

церкви.

При

 

Котельнической

 

Николаевской

 

церкви.

При

 

Слободскомъ

 

Вознееевскомъ

 

соборѣ.

При

 

Тихвинской

 

Царѳвосанчурской

 

церкви.

При

 

Слободской

 

Тюремной

 

церкви.

Вятскаго

 

уѣзда:

    

Волче-Троицкомъ,

 

Пыжѣ^

Яранскаго

 

уѣзда:

 

Кокшагѣ,

 

Ижмаривскомъ,

 

Шешургѣ,.

Салобвлякѣ.

Уржумскаго

 

уѣз.:

 

при

 

Алексавдро-Невской

 

церкви

 

зав..

Шурмы,

 

Петровскомъ,

 

Вѳтошкинѣ,

 

Зашижѳмьѣ,

 

Сабанурѣ,

 

Ку-

гушени,

    

Атарахъ,

 

Черѳмисскомъ

 

Турекѣ.

Сарапульскаго

 

уѣз.:

 

Тойкинѣ,

 

Мазунивѣ,

 

Бодьѣ,

 

Люкѣ,

 

Га-

лааовѣ,

 

Христорождественскомъ,

 

Тыловаѣ,

 

Болыпой-Норьѣ.

Дебессахъ,

 

Русской

 

Лозѣ.

Котельвическаго

   

уѣз.:

 

Вовданкахъ.

Орловскаго

 

уѣз.:

 

Малышевскомъ,

 

Зашижемьѣ,

 

Пищальѣ г

Чудиновѣ.

Глазовскаго

 

уѣз.:

 

Іѣмѣ,

 

Архангельскому

 

Верхлыпѣ,

 

Вѣль-

ско-Троицкомъ,

 

Васильевскомъ,

 

Медмѣ,

 

Верхокамьѣ,

 

Елгани,

Юскахъ.

Слободского

 

уѣз.:

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

Холуницкаго-

завода,

 

Павтылѣ,

 

Черно-Холуницкомъ

 

заводѣ,

 

Кирсинскомъ

 

зз-

воцѣ,

   

Совьѣ,

 

Холуницко-Ильинскомъ

   

2,

   

Кругловѣ,

    

Лекмѣ.

Нолинскаго
 

уѣз,:

 
Колобовѣ

 
2,

 
Экономической

 
Лудянѣ.



—

 

658

 

—

Малмыжскаго

 

уѣз.:

 

Кизнери,

 

Халдахъ.

  

Муки-Ваксяхъ,

 

Но-

шомъ

 

Бурцѣ.

Протодіаконское.

 

При

 

Вятскомъ

 

Каѳѳдральномъ

 

соборѣ.

Д

 

і

 

а

 

к

 

о

 

н

 

с

 

к

 

і

 

я:

При

 

Царевосанчурской

 

Владимірской

 

церкви.

Въ

 

селахъ:

Слободского

 

уѣзда:

  

Сырьяно-Николаевскомъ.

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

Куракинѣ.

При

 

Шурминской

 

Христорождественской

  

церкви,

 

Уржум,

 

у.

Нолинскаго

 

уѣзда:

 

Татауровѣ.

Сарапульскаго

 

уѣзда:

 

Кекоранѣ.

П

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

щ

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

і

 

я:

При

 

Вятскомъ

 

Спасскомъ

 

соборѣ.

При

 

Ижевскомъ

 

Александро-Невскомъ

 

соборѣ.

При

 

Кукарскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ.

При

 

Вятскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ.

При

 

Елабужской

 

Покровской

 

церкви.

При

 

Уржумской

 

Воскресенской

 

церкви.

При

 

Ижевской

 

единоверческой

 

церкви.

Малмыжскаго

 

уѣз.;

 

Цыпьѣ,

 

Верхней

 

Слудкѣ,

 

Старой

 

Мовьѣ.

Елабужскаго

 

у.:

     

Русскомъ

    

Пычасѣ,

    

Поршурѣ,

    

Малой

ЛЗоложикьѣ,

 

Вѳктешевѣ,

 

Тихоновѣ.

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

Верхоушвурѣ,

 

Шанери,

 

Елеевѣ,

 

Алексѣ-

евскомъ,

 

Новомъ-Торьялѣ.

Яранскаго

 

уѣзца"

    

Оршанкѣ.

Слободского

 

уѣзда:

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

Бѣло-Холуниц-

каго завоца.



—
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-

Вятскаго

 

уѣзда:

 

Злобинскомъ.

Орловекаго

 

уѣзда:

 

Пищальѣ,

 

Суводяхъ.

Сарапульскаго

 

уѣзда:

 

Козловѣ,

 

Люкѣ.

Котельвическаго

 

уѣзда:

 

Ѳѳдосіевскомъ.

Яранскаго

 

уѣзда:

 

Красномъ.

Редакторъ

 

оффиціал.

 

отд.

 

En.

 

Вѣд.

 

И.

 

Ракитинъ.





ВЯТСКІЯ
ІІРХШЫЫЯ

 

МОШТИ
№

 

36-й

           

1913

   

Г.

   

5

 

сентября.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

  

ИЗДАНІЕ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

x /2
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Уі

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

фОтдѣлъ

 

неоффиціальный .

.

                  

щ

                   

э

О

 

церковныцъ

 

бибпіотека^ъ

 

при

 

сельски^ъ

}срама?(ъ.

Цѳрковаыя

 

библіотѳки

 

при

 

сельских.ъ

 

храмахъ

 

прецставляютъ

по

 

большей

 

части

 

одну

 

изъ

 

самыхъ

 

забытыхъ

 

принадлежностей

яоелѣднихъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

жизни

 

сельскаго

 

духовенства

 

и

 

при-

хожанъ

 

цѳрковныя

 

библіотека

 

имѣютъ

 

весьма

 

важное

 

значеніе.

Онѣ

 

прежде

 

всего

 

для

 

малосостоятельнаго

 

духовенства,

 

лишеанаго

возможности

 

выписывать

 

духовныя

 

книги

 

и

 

журналы

 

на

 

собствен-

ная

 

средства,— являются

 

единствевнымъ

 

мѣстомъ,

 

откуда

 

каждый

членъ

 

клира

 

можѳтъ

 

получить

 

необходимый

 

для

 

своего

 

самообра-

зованія
 

и
 

пополненія
 

.своихъ
   

знаній
 

книги.
 

Но,
 

къ
 

сожалѣвію,

Годовая

   

цѣна

   

съ

   

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

  

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.



—

 

1066—

только

 

немногія

 

сельскія

 

церковныя

 

библіотеки

 

имѣютъ

 

возможность

удовлетворить

 

вполвѣ

 

этой

 

насущной

 

потребности

 

духовенства;

 

въ

^ольшинствѣ

 

же

 

случаѳвъ

 

наши

 

сѳльскія

 

церкви

 

вѳ

 

только

 

не

ямѣютъ

 

для

 

библіотекъ

 

какихъ-либо

 

особыхъ

 

помѣщѳній,

 

устроен-

«ыхъ

 

въ

 

извѣстной

 

части

 

храма,

 

но

 

и

 

самый

 

зэпасъ

 

книгъ

 

н

журналовъ

 

скуденъ

 

до

 

крайности;

 

необходимыя

 

богослужебныя

книги,

 

небольшое

 

число

 

святоотѳческихъ

 

твореній;

 

„Церковныя

'Вѣдомости",

 

мѣстный

 

епархіальвый

 

органъ

 

и

 

нѣсколько,

 

какъ

 

бы

случайно

 

попавшихъ,

 

другихъ

 

книгъ

 

духовиаго

 

содержавія,

 

— вотъ

и

 

все

 

содержаніе

 

сельской

 

церковной

 

библіотѳки.

 

Правда,

 

суще-

ствуютъ

 

еще

 

благочинническія

 

библіотеки,

 

но

 

и

 

онѣ

 

въ

 

настоящее

время

 

такъ

 

же

 

плохо

 

устроены,

 

какъ

 

и

 

церковныя:

 

подборъ

 

книгъ

совершенно

 

случайный,

 

да

 

и

 

средства

 

ничтожныя,

 

а

 

между

 

тѣмъ

десять-пятнадцать

 

церквей

 

съ

 

нѣкоторой

 

долей

 

личныхъ

 

жертвъ

 

и

■взносовъ

 

причтовъ

 

могли

 

бы

 

образовать

 

одну

 

порядочную

 

библіо-

теку,

 

со

 

всѣми

 

необходимыми

 

справочными

 

изданіяма

 

и

 

важвѣй-

шими

 

курсами

 

и

 

пособіями

 

по

 

богословскимъ

 

ваукамъ.

 

Отъ

 

недо-

статка

 

же

 

содержанія

 

таковыхъ

 

библіотекъ,

 

несомнѣнно,

 

болѣе

всего

 

страдаютъ

 

визшіе

 

члены

 

причта,

 

лишенные,

 

по

 

своей

 

бѣд-

ности,

 

уже

 

всякой

 

возможности

 

хотя

 

нѣсколько

 

удовлетворять

своимъ

 

духовнымъ

 

потрѳбностямъ.

Не

 

меньше

 

значенія

 

церковныя

 

библіотеки

 

могли

 

бы

 

имѣть

я

 

въ 'жизни

 

прихожанъ,

 

если

 

бы

 

онѣ

 

были

 

болѣе

 

богаты

 

полез-

ными

 

книгами

 

и

 

брошюрами.

 

У

 

насъ

 

теперь

 

много

 

говорятъ

 

и

пяшутъ

 

о

 

необходимости

 

рѳлигіозно-нраветвеннаго

 

и

 

національнаго

возрождевія

 

народа,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

приходится

 

часто

 

слышать

горькія

 

сѣтованія

 

на

 

отсутствіѳ

 

въ

 

деревнѣ

 

пригодныхъ

 

пэлезныхъ

книгъ.

 

На

 

Занадѣ

 

важность

 

хорошихъ

 

книгъ

 

давно

 

уже

 

сознана,

и

 

знаменитый

 

нѣмецкій

 

учитель,

 

побѣдившій

 

Францію,

 

побѣдилъ

еъ

 

союзѣ

 

съ

 

патріотической

 

книгой.

 

Въ

 

Японіи

 

снабженіѳ

 

народ-

ныхъ

 

библіотекъ

 

книгами— монополія

 

государства.

 

Японское

 

мини-

стерство

 

народнаго

 

просвѣщѳнія

 

ежегодно

 

издаетъ

 

3

 

милліова

экземпляровъ
 

религіозно-патріотическихъ
 

книгъ

 
и,

 
такимъ

 
образомъ,
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выводятъ

 

своихъ

 

гражданъ

 

еще

 

съ

 

дѣтства

 

на

 

путь

 

рѳлигіи,

оатріотизма

 

и

 

обожанія

 

своей

 

родины

 

въ

 

прошломъ

 

и

 

настояшѳмъ.

Вотъ

 

воистину

 

примѣръ— достойный

 

подражанія!

 

У

 

насъ

 

же

 

жа-

лобы

 

на

 

отсутствіе

 

въ

 

народѣ

 

хорошей

 

книги

 

до

 

того

 

явленіѳ

обычное,

 

что

 

невольно

 

возникаетъ

 

мысль

 

объ

 

испытываемомъ

деревней

 

голодѣ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи.

 

Никто

 

не

 

будетъ

 

оспаривать,

что

 

подобный

 

толодъ

 

— явленіе

 

совершенно

 

недопустимое,

 

и

 

нашъ

русскій

 

народъ

 

долженъ

 

быть

 

обѳзпѳченъ

 

хорошими

 

книгами

 

во

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало.

Народъ

 

нашъ.

 

съ

 

жадностью

 

хватается

 

за

 

всякій

 

печатный

листъ.

 

Онъ

 

любитъ

 

печатное

 

слово,

 

вполнѣ

 

вѣритъ

 

ему,

 

онъ

 

то-

мится

 

отъ

 

разлуки

 

съ

 

нимъ,

 

ищѳтъ

 

его,

 

оно

 

нужно

 

ему,

 

какъ

хлѣбъ — голодному

 

человѣку.

 

Вотъ

 

тутъ

 

бы

 

и

 

должны

 

придти

 

на

помощь

 

церкви

 

со

 

своими

 

библіотѳками.

 

Продажа

 

и

 

выдача

 

для

чтенія

 

изъ

 

церковныхъ

 

библіотѳкъ

 

религіозныхъ

 

и

 

патріотическихъ

«нигъ

 

.въ

 

рукахъ

 

духовенства— такое

 

могучее

 

средство

 

возбудить

нашъ

 

простой

 

народъ

 

со

 

всѣмъ

 

міромъ

 

его

 

идей,

 

что

 

трудно

 

пред-

ставить

 

другое,

 

подобвое

 

ему.

 

Только

 

при

 

этомъ

 

занятіи

 

сельскіе

«астыри

 

поймутъ,

 

какая

 

сильная

 

жажда

 

у

 

нашего

 

простолюдина

да

 

печатнаго

 

слова,

 

до

 

книжной

 

мудрости,

 

той

 

мудрости,

 

которая

касается

 

Божественнаго.

 

Ивой

 

и

 

грамотѣ

 

нисколько

 

не

 

знаѳтъ,

 

а

покупаетъ

 

книгу,

 

нисколько

 

не

 

жалѣя

 

отдать

 

за

 

нее

 

три

 

и

 

даже

пять

 

рублей.

 

Земства

 

поняли. эту

 

жажду

 

народную

 

и

 

кое-что

сдѣлали

 

для

 

утоленія .

 

ея:

 

во

 

;

 

многихъ

 

сѳлахъ

 

при

 

.

 

волзствыхъ

•правленіяхъ

 

и

 

школахъ

 

существуютъ

 

библіотеки

 

и

 

читальни.

 

Но

подборъ

 

каигъ

 

здѣсь

 

не

 

всегда

 

;

 

удаченъ.

 

Да

 

и

 

мало

 

всетаки

такихъ

 

библіотекъ.

 

И

 

вотъ

 

въ

 

деревнѣ,

 

если

 

и

 

стали

 

сходить

 

со

сцены

 

„Еруеланы— Лазаревичи",

 

то

 

ихъ

 

мѣсто

 

заняли

 

чаще

 

бро-

шюры

 

и

 

листки,

 

распространяемый

 

въ.дѳрѳвнѣ

 

съ

 

цѣлью

 

полити-

ческой

 

пропаганды,

 

сбивающія

 

крестьянъ

 

съ

 

толку

 

и

 

питающіѳ

въ

 

нихъ

 

самые

 

дурные

 

инстинкты.

Деревня

 

читаетъ

 

все,

 

что

 

понадаетъ

 

подъ

 

руку;

 

это

 

.хорошо

ионимаютъ
 

тѣ,

 
кому

 
хочется

 
сдѣлать

 
народъ

  
смѣлымъ

 
и

 
по.слуш-
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нымъ

 

орудіемъ

 

въ

 

своихъ

 

рукалъ;:

 

и

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ,

 

почте

въ

 

каждой

 

большой

 

деревнѣ

 

уже

 

найдется

 

„просвѣтитель",

 

снаб-

жающіа

 

населен

 

іе

 

матеріаломъ

 

для

 

чтевія.

 

Необходимо,

 

чтобы

 

не-

оставалось

 

безъ

 

дѣла

 

а

 

не

 

закрывало

 

глазъ

 

на

 

систематическое-

развращеніѳ

 

деревни

 

и

 

духовенство.

 

Вѣдь

 

то

 

раепространеніе-

невѣрія,

 

на

 

которое

 

справедливо

 

жалуется

 

духовная

 

печать,

 

го-

воря,

 

что

 

m

 

осталось

 

дѳрѳвѳнскаго

 

уголка,

 

гдѣ

 

бы

 

не

 

было

атеиста,— плодъ

 

этой

 

работы

 

деревенскихъ

 

просвѣтителей.

Посмотрите,,

 

въ

 

какомъ

 

количествѣ

 

и

 

какъ

 

успѣшно

 

рас-

плодилась

 

въ

 

самыхъ

 

глухихъ

 

углахъ

 

провинціи,

 

такъ

 

называ-

емая,

 

„копѣечная

 

печать".

 

Представьте

 

себѣ

 

картину:

 

сотни

 

пу-

довъ

 

этого

 

„ товара"

 

отправляются

 

въ

 

отдѣльныа

 

села

 

и

 

деревва

нашей

 

матушки

 

Руси;

 

на

 

мѣстахъ

 

„товаръ"

 

распаковывается,

 

№

уже

 

въ

 

сотняхъ

 

тысячъ

 

листовъ,

 

по

 

копѣйкѣ

 

каждый

 

расхва-

тывается

 

народомъ.-.

 

Газетная

 

статистика

 

говсритъ,

 

что

 

каждый

номеръ

 

газеты

 

въ

 

среднемъ

 

имѣетъ

 

около

 

десяти

 

читателей.

 

Зна-

читъ,

 

этотъ

 

кояѣечный

 

листовъ

 

имѣетъ

 

два

 

милліона

 

чита-

телей...

 

Страшно

 

подумать!'

 

2

 

милліона

 

простыхъ

 

людей

 

еже-

дневно

 

систематически

 

развращаются

 

оппозиционною,,

 

нигилистиче-

скою

 

печатью.—Чего

 

же

 

ждать

 

дальше?

 

На

 

кого

 

надѣяться?..

Не

 

лучше

 

обстоитъ

 

дѣло

 

и

 

съ

 

книгами.

 

Издатели

 

книгъ

„оппозиціоннаго

 

толка*,

 

для

 

болыиаго

 

распространения

 

ихъ

 

въ,

народѣ,.

 

украшаютъ

 

ихъ

 

пестрой

 

обложкой,

 

даютъ

 

имъ

 

заманчи-

вое

 

заглавіѳ.

 

И

 

вотъ

 

эти-то

 

книги

 

въ

 

большомъ

 

количѳствѣ

 

рас-

ходятся

 

по

 

селамъ

 

и

 

деревнямъ

 

нашего

 

обширнаго

 

отечества.

Широкому

 

распространенно

 

ихъ

 

въ

 

народѣ

 

способствуютъ,

 

главнымъ

образомъ,

 

офени— торговцы,

 

разноеящіе

 

книга

 

по

 

всѣмъ

 

концамъ

Россш.

 

Офеня

 

бойко

 

расхвалатъ

 

грамотею—крестьянину

 

книжку,,

пѳрескажетъ

 

ему

 

содержание,

 

а

 

то

 

и

 

прочтетъ

 

ее

 

вслухъ.

 

Енига^

такимъ

 

образомъ,

 

сама

 

пришла

 

въ

 

деревню,

 

въ

 

избу,

 

сама,

 

такъ

сказать,

 

накрашивается

 

въ

 

рука,

 

заманиваетъ

 

покупателя

 

кри-

чащимъ

 

названіѳмъ,

 

красивой

 

обложкой,— и

 

народъ

 

охотно

 

по-

купаетъ
 

у
 

офена
 

книги,,
   

въ

 
простотѣ

    
своего

 
сердца

 
часто

 
и

 
не-
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«онимая

 

того,

 

что

 

въ

 

этихъ

 

книгахъ

 

ему

 

даютъ,

 

по

 

слову

 

еван-

гельскому,

 

вмѣсто

 

хлѣба

 

камень,

 

вмѣето

 

,рыбы

 

-

 

змѣю.,

 

не

 

понимая

того,

 

что

 

все

 

это

 

„дешево

 

да

 

гнило

 

%

 

что

 

все

 

это

 

грубо

 

под-

дѣлано

 

подъ

 

вкусъ

 

простого

 

народа,

 

вѳ

 

воепитываетъ

 

вкуса,

 

а

«корѣе

 

изчращаетъ

 

его

 

и

 

портитъ

 

нравы

 

довѣрчивыхъ

 

людей. —

■Сильнымъ

 

противодѣйствіѳмъ

 

раснространѳнш

 

подобныхъ

 

изданій,

деморализирующихъ

 

народъ,

 

служитъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

распростра-

неніе

 

издаваемыхъ

 

духовными

 

лицами

 

и

 

учреждевіями

 

листковъ

 

и

бротюръ

 

для

 

религіозно-нравственнаго

 

чтенія.

 

Но

 

этого

 

недоста-

точно

 

для

 

борьбы

 

со

 

зломъ,

 

такъ

 

вредно

 

отражающимся

 

на

 

вѣрѣ,

•бытѣ

 

и

 

нравахъ

 

народа.

 

Однимъ

 

изъ

 

могущественныхъ

 

орудій

■борьбы

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

и

 

должна

 

быть

 

церковная

 

библіотека.

Книжка,

 

подученная

 

изъ

 

церкви.,

 

куда

 

стекается

 

народъ

 

для

 

при-

сутствованія

 

при

 

богослуженіи,

 

или

 

для

 

религіозно-нравствевныхъ

■бесѣдъ,

 

всегда

 

будетъ

 

имѣть

 

въ

 

глазахъ

 

простолюдина

 

большій

авторитетъ,

 

чѣмъ

 

книжка,

 

хотя

 

и

 

духовнаго

 

содержанія,

 

но

лопавшая

 

къ

 

нему

 

изъ

 

какихъ-либо

 

частныхъ

 

рукъ.

 

Чтеніѳ

 

книгъ

йзъ

 

церковной

 

библіотеки

 

тѣснѣе

 

соединитъ

 

народъ

 

съ

 

церковью,

пріучитъ

 

его

 

еъ

 

-больгаимъ

 

усердіемъ

 

относиться

 

къ

 

церковному

■богослуженію

 

и

 

послужитъ

 

къ

 

вытѣсненію

 

изъ

 

обращенія

 

въ

 

наро-

дѣ

 

книгъ,

 

брошюръ

 

и

 

листковъ

 

совершенно

 

для

 

него

 

безполезныхъ

я

 

прямо

 

даже

 

вредныхъ,

 

распространяемыхъ

 

офенями

 

—торговца-

ми,

 

сектантами

 

и

 

вообще

 

людьми

 

нѳблагонамѣрѳнными.

 

Пользуясь

книгами

 

изъ

 

церковной

 

библіотѳки,

 

прихожане,

 

можетъ

 

быть,

 

ося-

зательвѣѳ

 

почувствовали

 

бы

 

связь

 

церкви

 

съ

 

цѳрковно-приходской

школой,

 

гдѣ

 

ихъ

 

дѣтямъ

 

даютъ

 

образѳваніѳ

 

и

 

воспитаніе

 

въ

 

цер-

ковномъ

 

направлении.

Въ

 

послѣднее

 

время

 

очень

 

много

 

говорятъ

 

и

 

пишутъ

 

объ

устройствѣ

 

бесѣдъ

 

по

 

деревнямъ.

 

На

 

эту

 

мѣру

 

постоянно

 

указы-

вают^

 

когда

 

вопросъ

 

касается

 

борьбы

 

съ

 

рѳлигіознымъ

 

андиф-

-ферѳнтизмомъ

 

или

 

расколо-сектавтствомъ.

 

Разумѣется,

 

такія

 

бесѣды

много

 

могутъ

 

помочь

 

пастырскому

 

дѣлу.

 

Бѳсѣда

 

устная,

 

живая—

«альнѣе,

 
чѣмъ

 
книга

 
можетъ

 
подѣйствовать

 
на

 
слушателей,

 
распо-
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ложить

 

и

 

воодушевить.

 

Но

 

однѣ

 

бесѣды

 

не

 

могутъ

 

удовлетворить

того

 

религіознаго

 

голода

 

и

 

вообще

 

тѣхъ

 

духовныхъ

 

запросовъ,

которые

 

обнаруживаютъ

 

прихожане.

Хотя

 

наша

 

деревня

 

и

 

темна,

 

но

 

темнота

 

эта

 

не

 

у

 

веѣхъ

 

одна»

Поэтому,

 

трудно

 

такъ

 

построить

 

бееѣду,

 

чтобы

 

она

 

одинаково

интересна

 

была

 

для

 

всѣхъ.

 

Для

 

оцного

 

тема

 

бесѣды

 

будетъ

 

зна-

кома

 

и

 

не

 

будетъ

 

возбуждать

 

въ

 

немъ

 

любознательности;

 

для

другого

 

—бесѣда

 

будетъ,

 

наоборотъ,

 

слишкомъ

 

трудна

 

для

 

пони-

манія.

 

Да

 

и

 

много

 

ли

 

бесѣдъ

 

можно

 

устроить

 

въ

 

приходѣ

 

въ

течевіѳ

 

года?

 

Въ

 

великорусскихъ

 

и

 

бѣлорусскихъ

 

приходахъ

сплошь

 

да

 

рядомъ

 

числятся

 

по

 

двадцати

 

и

 

больше

 

деревень:

 

вотъ

и

 

придется

 

на

 

каждую

 

деревню

 

бесѣды

 

по

 

двѣ,

 

не

 

больше.

 

Ясно,

что

 

на

 

ряду

 

съ

 

живою

 

бесѣдою

 

необходимъ

 

для

 

деревни

 

и

 

иней

собесѣдникъ—

 

книга.

 

Ёакимъ

 

бы

 

добрымъ

 

товарищемъ

 

была

 

она

нашему

 

крестьянину

 

и

 

какую

 

бы

 

добрую

 

службу

 

служила

 

въ

крестьянской

 

хатѣ!

Вообще,

 

духовно-нравственная,

 

добрая

 

и

 

разумная

 

книга,,

взятая

 

крестьяниномъ

 

изъ

 

церковной

 

библіотеки,

 

принесетъ

 

несом-

нѣнную

 

пользу— она

 

утолитъ

 

духовную

 

жажду

 

простолюдина

 

здо-

ровой,

 

чистой

 

водой,

 

прольѳтъ

 

много

 

свѣта

 

въ

 

его

 

темную,

 

убогую

жизнь,

 

научитъ

 

его

 

многому

 

полезному

 

и

 

довершитъ

 

начатое

 

шко-

лой

 

дѣло

 

просвѣщенія

 

нароца

 

въ

 

духѣ

 

церкви.

При

 

жѳланіи

 

не

 

трудно

 

найти

 

и

 

средства

 

на

 

улучшеніе

 

в

расширеніе

 

нашихъ

 

сельскихъ

 

цѳрковныхъ

 

библіотѳкъ;

 

было

 

бы

только

 

должное

 

усердіе

 

и

 

искреннее

 

къ

 

тому

 

стрѳмленіе

 

со

 

сто-

роны

 

причтовъ

 

и

 

цѳрковныхъ

 

старостъ.

 

Св.

 

Синодомъ

 

разрѣше-

но

 

пользоваться

 

для

 

пріобрѣтенія

 

книгъ

 

въ

 

церковныя

 

библіоте-

ки

 

церковными

 

же

 

средствами.

 

Но

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

прихо-

дится

 

обыкновенно

 

слушать

 

жалобы

 

на

 

то,

 

что

 

средства

 

церкви*

скудны,

 

что

 

ихъ

 

едва

 

хватаѳтъ

 

на

 

удовлетворевіе

 

самыхъ

 

на-

сущныхъ

 

нуждъ

 

церкви

 

и

 

что,

 

поэтому,

 

содѣйствовать

 

дѣлу

улучшенія
 

церковныхъ
   

библіотекъ
    

рѣшительно

   
нѣтъ

    
никакой
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возможности.

 

Нужно

 

думать,

 

что

 

скудость

 

сѳльскихъ

 

церковныхъ

библіотекъ

 

зависитъ

 

чаето

 

не

 

столько

 

отъ

 

дѣйствительнаго

 

недо-

статка

 

въ

 

церковныхъ

 

дѳвѳжныхъ

 

средствахъ,

 

сколько

 

отъ

 

равно--

душія

 

къ

 

цѣли

 

пріобрѣтѳнія-

 

книгъ

 

для

 

церкви

 

со

 

стороны

 

цер-

ковныхъ

 

старостъ.

 

„Къ

 

чему

 

вамъ,

 

батюшка,

 

книги,

 

вы

 

и

 

безъ

того

 

учены" —-вотъ

 

обыкновенный

 

отвѣтъ

 

(его

 

можно

 

назвать

вѣжливымъ)

 

со

 

стороны

 

цѳрковнаго

 

старосты,

 

когда

 

священникъ

яредложилъ

 

ему

 

пріобрѣсти

 

для

 

церкви

 

ту

 

или

 

другую

 

книгу.

Представляется

 

такимъ

 

образомъ

 

необходимымъ,

 

въ

 

видахъ

успѣшности

 

образованія

 

церковныхъ

 

библіотекъ,

 

возбудить

 

къ

этому

 

сочувствіе

 

цѳрковыхъ

 

старостъ,

 

втолковать

 

имъ,

 

что

церковныя

 

библіотеки

 

служатъ

 

удовлѳтворѳніѳмъ

 

духовныхъ

 

по-

требностей

 

не

 

только

 

духовенства,

 

но

 

и

 

прихожавъ.

 

Вообще,

 

въ

вопросѣ

 

объ

 

изысканіи

 

средствъ

 

для

 

развитія

 

и

 

улучшенія

 

цер-

ковно-библіотечнаго

 

дѣла

 

при

 

нашихъ

 

сельскихъ

 

храмахъ

 

нужно

сказать,

 

что

 

было-бы

 

только

 

искреннее

 

желаніе

 

и

 

усѳрдіѳ

 

къ

 

то-

му

 

со

 

стороны

 

церковныхъ

 

старостъ

 

и

 

былъ

 

бы

 

сдѣланъ

 

починъ.

а

 

тамъ,

 

при

 

помощи

 

Божіѳй,

 

средства

 

найдутся:

 

когда

 

же

 

быва-

ло,

 

чтобы

 

русскій

 

народъ

 

не

 

поддержалъ

 

добраго

 

начинанія,

 

не

отозвался

 

на

 

добрый

 

призывъ

 

своего

 

пастыря!

 

Нужно

 

только

положить

 

начало,

 

сдѣлать

 

первый

 

шагъ,

 

а

 

поддержать

 

начатое

будетъ

 

не

 

такъ

 

трудно,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

потому,

 

что

 

жаль

 

будетъ

бросить,

 

оставить

 

безъ

 

заботы

 

то,

 

что

 

можетъ

 

служить

 

надолго

добрымъ

 

памятвикомъ

 

среди

 

прихожанъ

 

о

 

доблестной

 

ревности

и

 

усердіи

 

ихъ

 

священника.

 

Есть

 

пять,

 

десять

 

рублей

 

на

 

библио-

теку,

 

на

 

первое

 

ея

 

обзаведѳніе,

 

и

 

не

 

нужно

 

откладывать

 

дѣла;

она

 

будетъ

 

уже

 

состоять

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

назвавій.

 

Явились

 

но-

выя

 

неболыпія

 

средства,

 

и

 

не

 

нужно

 

медлить

 

приращѳніемъ

 

ея;

новыя

 

пять —десять

 

рублей

 

дадутъ

 

возможность

 

значительно

 

доба-

вить

 

ея

 

составъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ,

 

она

 

будетъ

 

;

 

расти,

 

благоу-

строиться

 

по

 

мѣрѣ

 

средствъ,

 

при

 

усердіи

 

добрыхъ

 

людей

 

и

 

заботахъ

священника.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

пѳрвымъ

 

важнѣйшимъ

 

правиломъ

должно
 

быть
 

одно:
 

не
 

мечтая
 

о
 

большомъ
 

и
 

великомъ,
    

не
 

заду-
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мывая

 

чего-нибудь

  

необыкновенна™,

 

начинать

 

съ

 

самаго

    

малаго.

И

 

малая

 

библіотека

 

несравненно

 

лучше,

 

чѣмъ

 

никакая.

Вообще,

 

вопросъ

 

о

 

церковныхъ

 

библіотекахъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

еще

 

новый,

 

почти

 

совсѣмъ

 

не

 

начатый,

 

и

 

приступать

 

къ

 

его

 

рѣ-

шенію

 

пора

 

давно.

 

При

 

наблюдающемся

 

чрезвычайно

 

быстромъ

развитіи

 

сѣти

 

школъ,

 

при

 

числѣ

 

учащихся,

 

въ

 

нихъ,

 

уже

 

близ-

комъ

 

къ

 

десяти

 

милліонамъ

 

человѣкъ,

 

вопросъ

 

объ

 

обѳзпѳчевіи

деревни

 

полезной

 

книгой

 

имѣетъ

 

громадное

 

общественное

 

и

 

даже

государственное

 

значеніе,

 

поэтому

 

для

 

духовенства

 

не

 

можетъ

быть

 

безразлично,

 

что

 

читаетъ

 

теперь

 

нашъ

 

народъ,

 

тѣмъ

 

бо-

лѣѳ,

 

что

 

по

 

этому

 

чтенію

 

въ

 

значительной

 

степени

 

строится

все

 

міросозерцаніе

 

гражданъ

 

весьма

 

близкаго

 

къ

 

намъ

 

будущаго.

(П.

 

Е.

 

В.).

Въ

 

чемъ

 

наше

 

счастье?

Авглійскій

 

журналъ

 

„British

 

Weekly"

 

обратился

 

къ

 

своимъ

читателямъ

 

съ

 

вопросомъ:

 

„Въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

наше

 

счастье?"

 

По-

лученные

 

отвѣты

 

являются

 

въ

 

высшей

 

степени

 

интересными

 

чело-

вѣческими

 

документами,

 

а

 

для

 

иностраннаго

 

читателя

 

они

 

вдвой-

нѣ

 

интересны,

 

ибо

 

въ

 

нихъ

 

необыкновенно

 

ясно

 

отражается

 

жуша

англійскаго

 

народа.

Откликнулись

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

очень

 

многіе

 

—

 

отвѣты

 

на-

считывались

 

не

 

сотнями,

 

а

 

тысячами.

 

Замѣчатѳльно

 

то,

 

что

 

жен-

щины,

 

по

 

словамъ

 

редакціи,

 

въ

 

общемъ

 

гораздо

 

болѣе

 

ясно

 

и

 

въ

болѣе

 

сжатой

 

формѣ

 

излагаютъ,

 

откуда

 

происходятъ

 

ихъ

 

радости

и

 

печали.

Религія,

 

доброе

 

здоровье,

 

жена,

 

мужъ,

 

дѣти,

 

домъ,

 

друзья,

симпатичный

 

ребята,

 

любовь

 

къ

 

правдѣ,

 

квиги,

 

музыка

 

по

 

этимъ

отвѣтамъ

 

являются

 

главными

 

элементами

 

счастья,

 

.Часто

 

упоми-

нается
 

и
 

хорошее
 

воспитаніе.
 

Огромное
 

большинство
 

корреспондѳнтовъ
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утверждаютъ,

 

что

 

вполнѣ

 

счастливы;

   

только

 

двое

    

констатируютъ

противоположное.

Любовь

 

къ

 

дѣтямъ

 

и

 

семьѣ

 

стоятъ

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ.

Типиченъ

 

сдѣдующій

 

отвѣтъ:

 

„главные

 

элементы

 

'

 

моего

 

счастья

заключаются

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Богъ

 

далъ

 

мнѣ

 

пятерыхъ

 

славныхъ

рѳбятъ,

 

и

 

что

 

я,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

состояніи

 

ихъ

 

одѣвать,

кормить

 

и

 

руководить

 

ими.

 

Моя

 

жена

 

руководитъ

 

мною".

 

Автору

этого

 

письма

 

сорокъ

 

семь

 

лѣтъ.

Одна

 

вдова

 

пишетъ:

 

„любовь,

 

преданность,

 

довѣріѳ

 

и

 

ува-

женіе

 

моего

 

сына

 

и

 

дочери,

 

стократъ

 

воздающихъ

 

мнѣ

 

за

 

каж-

дую

 

жертву,

 

когда-либо

 

мною

 

имъ

 

принесенную,

 

вотъ

 

мое

счастье".

Письмо

 

счастливаго

 

отца:

 

„Маленькія,

 

проворныя

 

ножки,

 

зо-

лотистые,

 

кудрявые

 

волосы,

 

милые

 

голубые

 

глазки,

 

изъ

 

глубины

которыхъ

 

на

 

меня

 

смотритъ

 

ясный

 

взглядъ

 

матери,

 

вотъ

 

мои

настоящія

 

радости;

 

а

 

за

 

насгоящимъ

 

рисуется

 

будущность

 

этихъ

двухъ

 

маленькихъ

 

созданій,

 

и

 

воображение

 

создаетъ

 

имъ

 

карьеры,

какія

 

только

 

мыслимы

 

въ

 

растяжимыхъ

 

прѳдѣлахъ

 

возможнаго.

Въ

 

настоящемъ

 

любовь,

 

въ

 

будущемъ

 

надежда,

 

вотъ

 

основы

 

моего

счастья " .

Характерно

 

слѣдующее

 

письмо

 

англійской

 

матери:

 

„Глав-

ный

 

основы

 

моего

 

счастья— любовь

 

и

 

полное

 

довѣріе

 

мужа

 

и

трехъ

 

сыновей,

 

и

 

чувство,

 

что

 

имъ

 

хорошо

 

и

 

уютно

 

дома".

Не

 

въ

 

томъ

 

ли

 

отчасти

 

заключается

 

секретъ

 

счастливой

 

се-

мейнной

 

жизни

 

англичанъ,

 

что

 

ихъ

 

жены

 

и

 

матери

 

умѣютъ

 

созда-

вать

 

такую

 

удивительно-уютную

 

домашнюю

 

обстановку?

 

И

 

что

онѣ

 

такъ

 

любятъ

 

свой

 

домъ?

„Основы

 

моего

 

счастья,

 

пишетъ

 

другая,

 

любовь

 

мужа

 

и

 

дѣ-

тей,

 

и

 

мой

 

домъ,

 

просторный

 

и

 

свѣтлый,

 

изъ

 

оконъ

 

котораго

открывается

 

вѳликолѣпный

 

видъ

 

на

 

міръ

 

Божій,

 

постоянно

 

говоря-

»щій
 

мнѣ
 

о
 

вѣчномъ
  

и
 

безконечномъ".
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Одна

 

помѣщица

 

пишетъ:

 

„Мое

 

счастье—любовь. моего

 

мужа;

дружба,

 

которую

 

его

 

друзья

 

распространили

 

и

 

на

 

меня;

 

наши

дѣти;

 

нашъ

 

уютный

 

деревѳнскій

 

домъ,

 

съ

 

садомъ

 

и

 

сельскимъ

хозяйствомъ;

 

наши

 

книги;

 

довольство

 

окружающаго

 

насъ

 

рабочаго

класса

 

и

 

почтительныя,

 

но

 

свободныя

 

отношенія

 

нашихъ

 

людей

къ

 

намъ".

А

 

вотъ

 

отвѣты,

 

типичные

 

для

 

англійскихъ

 

мужей:

„Будучи

 

домосѣдомъ,

 

я

 

нахожу

 

свое

 

высшее

 

удовольствіе

въ

 

обществѣ

 

жены

 

и

 

дѣтей.

 

Это

 

для

 

меня

 

лучше

 

всѣхъ

 

развлѳ-

ченій

 

и

 

въ

 

сорокъ

 

два

 

года

 

составляетъ

 

главный

 

источникъ

 

мо-

его

 

счастья".

„Жена

 

-другъ

 

и

 

благодаря

 

ей

 

уютная

 

домашняя

    

жизнь".

„Мое

 

счастье— приходить

 

домой,

 

къ

 

жевѣ,

 

своему

 

лучшему

товарищу".

На-ряду

 

съ

 

письмами,

 

говорящими

 

о

 

счастьѣ

 

семейной

 

жиз-

ни,

 

получено

 

множество,

 

краснорѣчиво

 

свидѣтѳльствующихъ

 

о

томъ,

 

какъ

 

сильно

 

въ

 

англичанахъ

 

развито

 

религіозноѳ

 

чувство.

Любовь

 

къ

 

ближнему,

 

радость

 

помогать

 

другимъ

 

играюгъ

 

очень

большую

 

роль

 

въ

 

этихъ

 

письмахъ.

Многіе

 

отвѣты

 

полны

 

свѣжѳй,

 

здоровой

 

радости

 

бытія,

 

гово-

рящей

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

насквозь

 

здоровы

 

эти

 

счастливые

 

остро-

витяне.

„Я

 

радъ

 

жизни,

 

отчасти

 

потому,

 

что

 

здоровъ,

 

но

 

также

 

и

потому,

 

что

 

у

 

насъ

 

идеальная

 

домашняя

 

обстановка,

 

прекрасный

дѳрѳвенскій

 

домъ,

 

въ

 

которомъ

 

царитъ

 

любовь

 

и

 

ѳдинодушіе.

Затѣмъ

 

у

 

меня

 

работа,

 

доставляющая

 

мнѣ

 

удовольствіе,

 

и

 

нѣсколь-

ко

 

друзей-сосѣдѳй".

„Хорошее

 

здоровье,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

болѣѳ

 

семидесяти

часовъ

 

въ

 

недѣлю

 

приходится

 

стоятъ

 

въ

 

магазинѣ.

 

Много

 

друзей;

никакихъ

 

враговъ,

 

насколько

 

мнѣ

 

извѣстно.

 

Способность

 

жить

полною
 

жизнью
 

на
 

скромные
 

доходы.
 

Отсутствіе
 

домашнихъ
 

дрязгъ.
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Живой

 

ивтѳресъ

   

къ

 

людямъ,

 

и

 

талавтъ

 

схватывать

   

комизмъ

 

И'

драматизмъ,

 

скрывающійся

 

подъ

 

поверхностью".

„Здоровье

 

и

 

умѣрѳнная

 

жизнь,

 

такъ

 

что

 

я

 

наслаждаюсь

своимъ

 

досугомъ.

 

Гдубокій

 

интерѳсъ

 

къ

 

моей

 

работѣ".

Вообще,

 

работа

 

„со

 

душѣ"

 

очень

 

часто

 

приводится

 

авто-

рами

 

этихъ

 

писемъ,

 

какъ

 

одна

 

взъ

 

причинъ

 

ихъ

 

счастья.

Цѣлый

 

рядъ

 

отвѣтовъ

 

говорить

 

о

 

счастьѣ,

 

найдѳнвомъ

 

въ.

вравственномъ

  

удовлетворена.

Одна

 

барышня

 

двадцати

 

чѳтырехъ

 

лѣтъ

 

пишетъ:

„Мое

 

счастье,

 

во-пѳрвыхъ,

 

вѣра

 

въ

 

Бога

 

съ

 

возрастающимъ

сознаніемъ

 

того,

 

къ

 

чему

 

Онъ

 

вѳдетъ

 

людей

 

черезъ

 

горе

 

и

 

стра-

давія.

 

Во-вторыхъ,

 

большой

 

кругъ

 

друзей.

 

Въ-третьихъ,

 

вѣсколь-

ко

 

оринятыхъ

 

редакціями

 

рукописей,

 

доказательство

 

того,

 

что

умѣю

 

передавать

 

словами

 

свою

 

радость

 

бытія.

 

Въ

 

четвѳртыхъ,

способность

 

цѣнить

 

и

 

понимать

 

лучшія

 

ароизведенія

 

искусства,

музыки,

 

литературы".

Не

 

правда

 

ли,

 

какъ

 

живо

 

въ

 

этихъ

 

отвѣтахъ

 

встаѳтъ-

передъ

 

нами

 

сильный,

 

здоровый,

 

энергичный

 

народъ,

 

умѣющій

устраивать

 

свою

 

жизнь,

 

умѣющій

 

находить

 

работу,

 

которая

 

ему

симпатична,

 

и

 

рожать

 

и

 

воспитывать

 

здоровыхъ,

 

веселыхъ,

 

любя-

щихъ

 

дѣтей

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

наслаждаться

 

тѣми

 

благами,

 

кото-

рые

 

доступны

 

по

 

его

 

положенію.

Если

 

на

 

запросъ

 

одного

 

лондонскаго

 

журнала

 

откликаются-

тысячи

 

людей,

 

довольныхъ

 

своей

 

судьбой,

 

то

 

какой

 

же

 

должевъ.

быть

 

счастливый

 

народъ

 

эти

 

англичане!

Е.

 

М.
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Епар^іапьный

 

съѣздь

 

о.о.

 

законоучителей

 

сред-

ни^ъ

 

свѣтски^ъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

министер-

ства

  

народнаго

   

просвѣщенія.

Съ

 

7-го

 

августа

 

с.

 

г.

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

въ

 

залѣ

 

мужской

 

гим-

>назіи,

 

состоялся

 

епархіальный

 

съѣздъ

 

о.о.

 

законоучителей

 

свѣт-

скихъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

м.

 

н.

 

п.

 

Засѣданія

 

съѣзда

открылись

 

молитвою — молѳбаомъ

 

преп.

 

Трифону;

 

молебенъ

 

7

 

авг.

въ

 

11

 

ч.

 

дня,

 

въ

 

собэрѣ

 

Трифонова

 

монастыря,

 

совершилъ

 

Прео-

-священнѣйшій

 

Павелъ,

 

Епископъ

 

Глазовскій,

 

въ

 

сослужѳніи

 

о.о.

законоучителей.

 

Самое

 

же

 

оффиціальное

 

открытіѳсъѣзда

 

состоялось

въ

 

12

 

часовъ

 

дня,

 

т.

 

е.

 

непосредственно

 

послѣ

 

молебна,

 

въ

 

за-

лѣ

 

мужской

 

гимназіи.

 

Засѣданія

 

ѳпархіальнаго

 

съѣзда

 

открылъ

Преосвященный

 

Павелъ,

 

предложивъ

 

съѣзду

 

сейчасъ

 

же

 

присту-

пить

 

къ

 

организаціи

 

послѣдняго — выбору

 

предсѣдателя

 

съѣзда,

 

то-

варища

 

къ

 

нему

 

и

 

секретарей.

 

По

 

большинству

 

голосовъ

 

избран-

ными

 

оказались:

 

предсѣдателемъ

 

съѣзда

 

законоучитель

 

Вятскаго

Реальнаго

 

училища

 

свящ.

 

В.

 

А.

 

Казанскій,

 

товарищемъ

 

предсѣ-

дателя— законоучитель

 

Вятской

 

Маріинской

 

гимназіи

 

прот.

 

В.

 

В.

Раевскій,

 

секретарями --законоучитель

 

Вятской

 

мужской

 

гимназіи

свящ.

 

А.

 

А.

 

Игнатьевъ

 

и

 

законоучитель

 

Вятской

 

же

 

Маріинской

женской

 

гимназіи

 

прот.

 

В.

 

Н.

 

Бехтеревъ.

 

По

 

избраніи

 

вышѳука-

занныхъ

 

лицъ,

 

утреннее

 

засѣданіе

 

съѣзда

 

Преосвященнымъ

 

Пав-

.ломъ

 

было

 

закрыто.

>Какъ

 

молебенъ

 

въ

 

Трифоновомъ

 

монастырѣ,

 

такъ

 

и

 

открытіе

съѣзда

 

о.о.

 

законоучителей,

 

въ

 

мужской

 

гимназіи

 

почтили

 

своимъ

присутствіемъ

 

г.г.

 

начальники

 

и

 

начальницы

 

мѣстныхъ

 

ереднихъ

учебныхъ

 

заведеній.

На

 

съѣздъ

 

прибыло

 

17

 

отцовъ

 

законоучителей.

Нѣкоторые

 

изъ

 

уѣздныхъ

 

городовъ

 

Вятской

 

ѳпархіи

 

совер-

шенно

 

не

 

имѣли

 

на

 

съѣздѣ

 

представителей,

 

напр.

 

Сарапулъ,

 

Ела-

■буга
 

и
 

Слободской.
 

Послѣднѳе

 
обстоятельство

   
объясняется

   
дадь-
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ностью

 

разетоянія

 

отъ

 

Вятки

 

городовъ

 

Сарапула

 

и

 

Елабуги

 

№

неотложными

 

домашними

 

обстоятельствами

 

о.о.

 

законоучителей.

 

'

Законоучители

 

же

 

г.

 

Слободского

 

на

 

съѣздъ

 

ве

 

явились

 

по

 

при-

чинѣ

 

свирѣпствующей

 

въ

 

этомъ

 

городѣ,

 

и

 

въ

 

семьяхъ

 

о.о.

 

за-

коноучителей,

 

дезинтѳріи.

 

Въ

 

результатѣ

 

съѣхавшихся

 

на

 

съѣздъ-

о.о.

 

законоучителей

 

оказалась

 

только

 

одна

 

половина.

Засѣданія

 

съѣзда

 

происходили

 

ежедневно

 

утромъ

 

(съ

 

10 —

2

 

ч.)

 

и

 

вечеромъ

 

(съ

 

6

 

— 10).

 

Всѣхъ

 

засѣданій

 

было

 

7.

 

Пред-

метомъ

 

обсужденія

 

съѣзда

 

служили

 

вопросы

 

законоучительско&

деятельности,

 

напечатанные

 

въ

 

№

 

28

 

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ-

Вѣдомостей,

 

числомъ

 

9.

 

Часть

 

поставленныхъ

 

на

 

обсуждѳніѳ

съѣзда

 

вопросовъ

 

касалась

 

воспитательной

 

стороны

 

законоучитель-

ской

 

дѣятѳльности

 

и

 

часть

 

чисто

 

учебной,

 

если

 

можно

 

такъ

 

вы-

разиться,

 

программной.

 

Задачею

 

съѣзда

 

было

 

указать,

 

съ

 

одной

стороны,

 

какія

 

мѣры

 

нужно

 

предпринять

 

для

 

повышѳнія

 

религіозно-

нравствѳнной

 

настроенности

 

учащихся,

 

а

 

съ

 

другой, —

 

какія

 

измѣ-

ненія

 

требуется

 

внести

 

въ

 

программы

 

курсовъ

 

по

 

Закону

 

Божію..

Обѣимъ

 

этимъ

 

сторонамъ

 

законоучительекой

 

дѣятельности,

 

воспита-

тельной

 

и

 

учебной,

 

съѣздомъ

 

было

 

удѣлено

 

должное

 

вниманіе.

 

По

вопросу

 

о

 

мѣрахъ

 

воспитатѳльнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

учащихся

 

уро-

ковъ

 

Закона

 

Божія

 

свящ.

 

М.

 

0.

 

Люперсольскимъ

 

былъ

 

прочитанъ

докладъ,

 

на

 

тему:

 

г Законъ

 

Вожій,

 

какъ

 

предметъ

 

воспитанія",

 

а

по

 

вопросу

 

—

 

о

 

желательныхъ

 

измѣненіяхъ

 

въ

 

ирограммѣ

 

курсовъ

но

 

Закону

 

Божію

 

докладовъ

 

было

 

прочитано

 

даже

 

два:

 

1)

 

о

 

же-

лательныхъ

 

измѣненіяхъ

 

въ

 

программѣ

 

по

 

церковной

 

исторіи

 

щ

2)

 

о

 

назрѣвшей

 

необходимости

 

замѣнить

 

сущеетвующій

 

курсъ

ѴІІ

 

кл.

 

и

 

ѴІІІ

 

кл.,

 

прѳдставляющій

 

по

 

своему

 

существу

 

повто-

реніѳ

 

Катихизиса,

 

или

 

изученіемъ

 

книгъ

 

Свящ.

 

Писанія,

 

ели

 

Апо-

логетикой.

 

Оба

 

послѣдніе

 

доклада

 

прочитаны

 

завоноучителемъ,.

свящ.

 

Игнатьевымъ.

Въ

 

цѣляхъ

 

поднятія

 

реіигіозно-нравствевной

 

настроенности

среди

 

учащихся

 

съѣздъ

 

высказался

 

за

 

слѣдующія

 

мѣры:

 

1)

 

не-

обходимо
 

при
 

всѣхъ

   
учебныхъ

   
заведевіяхъ

   
устроить

   
школьные^
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храмы,

 

дабы

 

школа,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

заковоучителемъ,

 

представля-

ла

 

йзъ

 

себя

 

строго

 

организованный

 

приходъ,

 

центромъ

 

котораго

и

 

долженъ

 

служить

 

храмъ;

 

2)

 

необходимо,

 

чтобы дѣло

 

религіозно-

нравствѳннаго

 

воспитанія

 

лежало

 

не

 

на

 

одвомъ

 

только

 

законоучи-

телѣ,

 

а

 

на

 

всемъ

 

педагогическомъ

 

персоналѣ,

 

чтобы

 

члены

 

по-

слѣдняго

 

и

 

сами

 

считали

 

нравственно

 

обязанными

 

быть

 

въ

 

испол-

нена

 

рѳлигіозныхъ

 

обязанностей

 

если

 

не

 

образцомъ,

 

то

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

добрымъ

 

примѣромъ;

 

3)

 

желательно,

 

чтобы

 

въ

 

педа-

гогическихъ

 

совѣтахъ

 

при

 

разсмотрѣніи

 

вопросовъ

 

религіозно-

нравствѳннаго

 

характера

 

голосу

 

законоучителя

 

придавалось

 

подо-

бающее

 

значеніѳ

 

и

 

т.

 

д.

Что

 

касается

 

курса

 

по

 

Закону

 

Божію

 

для

 

YII

 

кл.

 

и

 

VIII

 

кл.

мужскихъ

 

гимназій,

 

то

 

съѣздъ

 

высказался

 

за

 

желательность

 

вве-

денія,

 

вмѣсто

 

вѣроученія

 

и

 

нравоученія,

 

курса

 

въ

 

этихъ

 

классахъ

Христіанской

 

Апологетики.

 

Съ

 

книгами

 

же

 

Свящ.

 

Писанія,

 

по

недостатку

 

времени,

 

съѣздъ

 

высказалъ

 

пѳжеланіе,

 

хотя

 

кратко,

знакомить

 

дѣтей

 

только

 

попутно

 

съ

 

прохожденіѳмъ

 

курсовъ

 

Свящ.

Исторіи,

 

Богослуженія

 

и

 

Катихизиса.

 

Вслѣдствіе

 

неудовлетвори-

тельности

 

учебника

 

по

 

Церковной

 

Исторіи

 

прот.

 

Петра

 

Смирнова,

съѣздъ

 

высказалъ

 

пожеланіе

 

видѣть

 

въ-

 

недалекомъ

 

будущемъ

 

на

книжномъ

 

рынкѣ

 

новый

 

учебникъ

 

по

 

этому

 

предмету,

 

чуждый

тѣхъ

 

недостатковъ,

 

какіе

 

замѣчаются

 

въ

 

книжкѣ

 

Смирнова.

 

Кромѣ

этого

 

участники

 

съѣзда

 

занимались

 

разсмотрѣніемъ

 

и

 

составленіѳмъ

каталога

 

книгъ

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія,

 

который

 

можно

бы

 

пріобрѣсти

 

для

 

ученическихъ

 

библіотекъ

 

и

 

предложить

 

вни-

мавію

 

учащихся.

Были

 

затронуты

 

и

 

другіѳ

 

вопросы,

 

касающіеся

 

дѣятѳльности

законоучителя,

 

которые

 

также

 

вызвали

 

живой

 

обмѣнъ

 

мнѣній

участвиковъ

 

съѣзда.

 

Въ

 

братской

 

бѳсѣдѣ

 

о.о,

 

законоучители

 

по-

дѣлились

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

своимъ

 

опытомъ,

 

горестями

 

и

 

ра-

достями

 

и

 

безусловно

 

разъѣхались

 

нравственно

 

окрыленными,

 

въ

■сознаніи,
 

что
 

въ
 

своей
 

дѣятельности

 
они

 
не

 
являются

  
одинокими.
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Дай

 

Вогъ,

 

поэтому,

 

чтобы

 

подобные

 

съѣзды

 

собирались

 

по

 

воз-

можности

 

чаще.

 

Дѣло

 

воспитанія

 

—

 

дѣло

 

не

 

легкое.

 

Если

 

во

 

вся-

комъ

 

дѣлѣ

 

у,умъ

 

хорошо,

 

а

 

два

 

лучше

 

того",

 

то

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспи-

танія

 

совмѣстноѳ

 

обсужденіе,

 

братскій

 

умъ,

 

является

 

положитель-

но

 

неоцѣнимымъ.

50

 

лѣтній

 

юбилей.

(Окончите).

По

 

окончаніи

 

рѣчей,

 

на

 

каждую

 

изъ

 

которыхъ

 

юбиляръ

 

от-

вѣчалъ,

 

и

 

всѣ

 

пѣли

 

многая

 

лѣта,

 

были

 

прочитаны

 

привѣтственныя

телеграмы

 

и

 

письма—всѣхъ

 

45.

Его

 

Пре.освящѳнство,

 

Лреосвященнѣйшій

 

Филаретъ,

 

посѣтив-

шій

 

Старыя

 

Зятцы

 

за

 

3

 

дня

 

до

 

юбилея,

 

лично

 

привѣтствовалъ

юбиляра

 

съ

 

наступающимъ

 

знаменательнымъ

 

днемъ

 

и

 

преподалъ

свое

 

Святительское

 

благословеніе.

Преосвященнвйшій

 

Меѳодій,

 

епископъ

 

Сарапульскій,

 

послалъ

привѣтствіе

 

слѣдующаго

 

содержаяія:

 

„Призываю

 

Божіе

 

благосло-

веніе

 

на

 

юбиляра

 

и

 

на

 

паству

 

его".

Содержаніѳ

 

телѳграммъ

 

и

 

привѣтствій

 

слѣдующеѳ:

 

*)

Отъ

 

Преосвящѳннаго

 

Никодима

 

изъ

 

Астрахани:

 

„Сердечно

привѣтствую

 

Васъ

 

съ

 

юбилейнымъ

 

торжествомъ,

 

молитвенно

 

же-

лаю

 

Вамъ

 

отъ

 

Господа

 

всяческвхъ

  

благъ".

Отъ

 

ректора

 

Вятской

 

Сѳминаріи:

 

„Отъ

 

себя

 

и

 

отъ

 

лица

воспитавшей

 

Васъ

 

Семинаріи

 

Alma

 

mater

 

привѣтствую

 

съ

 

пяти-

десятая

 

втіемъ

 

священнослуженія

 

и

 

пожѳлані.емъ

 

многолѣтія,

 

здо-

ровья

  

и

 

благодѳнствія".

Отъ

 

Менщикова

 

Арк.

 

Ник.,

 

препод.

 

Вятскаго

 

духовнаго

училища:

   

„Въ

 

лицѣ

 

юбиляра

 

поздравляю

 

добраго

 

пастыря

 

и

 

кудь-

*)
 

Здѣсь

 
приводится

 
содержаще

 
только

 
нѣкоторыхъ

 
привѣтствій.



—

 

1080-

турнаго

 

дѣятеЛя.

 

Желаю

 

здравствовать

 

долго

  

въ

 

пользу

   

родного

края".

Отъ

 

Трошина

 

изъ

 

Петербурга,

 

пом.,

 

ред.

 

„Народ.

 

Образ."

и

 

попечителя

 

Увар-вайской

 

ц.-прих.

 

школы:

 

„Въ

 

знаменательный

день

 

юбилея

 

сердечно

 

привѣтствую

 

пастыря

 

добраго,

 

который

 

мно-

го

 

души

 

своей

 

положилъ

 

на

 

благо

 

церковно-школьнаго

 

просвѣ-

щенія

 

% .

Отъ

 

прот.

 

Серебренникова

 

о.

 

Николая

 

изъ

 

Вятки:

 

„ Сердечно

привѣтствую

 

Васъ,

 

глубокочтимый

 

отѳцъ

 

протоіерей,

 

съ

 

пятиде-

сятилѣтіемъ

 

служенія

 

честнаго.

 

Радуюсь,

 

молю

 

Бога,

 

да

 

продлитъ

дорогіе

 

дни

 

Вашей

 

жизни,

 

умвожитъ

 

Ваши

 

силы,

 

здоровье

 

на

счастіе,

 

радость

 

Вашихъ

 

дѣтей,

 

знакомыхъ,

 

на

 

благо

 

созданнаго

Вами

 

благоустроеннаго

 

прихода.

 

Да

 

свѣтитъ

 

свѣтъ

 

Вашей

 

жизни,

дѣятельности

 

предъ

 

всѣми

 

еще

 

многіѳ

 

годы".

Отъ

 

священника

 

Михаила

 

Сергіева

 

изъ

 

Вятки:

 

„Сердечно

поздравляю

 

добраго

 

пастыря

 

съ

 

пятидесятилѣтними

 

трудами

 

на.

вивѣ

 

Божіей".

Изъ

 

Малмыжской

 

земской

 

управы,

 

изъ

 

Малмыжа:

 

„Всѣ

 

куль-

турныя

 

начинанія

 

земства

 

всегда

 

встрѣчали

 

въ

 

Вашемъ

 

лицѣ

 

энер-

гичнаго

 

проводника

 

ихъ

 

въ

 

жизнь

 

мѣстнаго

 

населенія.

 

Высоко

 

цѣ-

ня

 

труды

 

Ваши,

 

какъ

 

облественнаго

 

дѣятеля,

 

земская

 

управа

считаетъ

 

пріятвымъ

 

долгомъ

 

привѣтствовать

 

Васъ,

 

дорогой

 

отецъ

протоіерей,

 

съ

 

пятидесятилѣтнимъ

 

юбилеемъ

 

служѳнія

 

церкви

 

и

народу".

Отъ

 

инспектора

 

народ,

 

училищъ

 

Малмыж.

 

уѣзда

 

Одигитріев-

скаго,

 

отъ

 

членовъ

 

Малмыжскаго

 

земскаго

 

собранія

 

и

 

другихъ

служащихъ

 

земства

 

изъ

 

Малмыжа:

 

„Отдавая

 

должную

 

дань

 

ува-

женья

 

энергичному

 

служѳвію

 

на

 

пользу

 

народу,

 

сознавая,

 

что

 

Вы,,

какъ

 

пастырь

 

добрый,

 

всегда

 

готовы

 

были .

 

положить

 

душу

 

свою

 

за

пасомыхъ,

 

мы,

 

Ваши

 

почитатели,

 

считаемъ

 

особѳннымъ

 

счастіѳмъ

сердечно

 

привѣтствовать

 

Васъ,

 

глубокоуважаемый

 

отецъ

 

протоіерѳй,

съ

 

днемъ

 

Вашего

 

пятидѳсятилѣтняго

 

юбилея

 

и

 

желаемъ

 

здоровья^

и

 
силы

 
для

 
дальнѣйшей

 
работы

 
на

 
пользу

 
народа".
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Отъ

 

члена

 

губѳрн.

 

упр.

 

Наумова,

 

изъ

 

Вятки:

 

„Счастливъ

•сердечно

 

привѣтствовать

 

Васъ

 

съ

 

высокоторжественнымъ

 

днѳмъ

■полувѣковой

 

проевѣтительно-культурной

 

дѣятѳльности

 

на

 

благо

Зятцынскаго

 

края

 

и

 

пожелать

 

Вамъ

 

продолжать

 

трудный

 

подвигъ

служенія

 

народу

 

съ

 

чувствомъ

 

вравствениаго

 

удовлетворѳмя

 

и

 

вѣ-

рой

 

въ

 

глубокую

 

признательность

 

благодарнаго

 

Вамъ

 

общества,

которому

 

Вы

 

отдали

 

свои

 

силы.

 

Душою

 

присутствую

 

на

 

Вашѳмъ

свѣтломъ

 

торжѳствѣ

 

веутомимаго

 

борца

 

съ

 

темнотою

 

и

 

нуждою

деревни".

Изь

 

Петербурга

 

отъ

 

завѣдующаго

 

канцеляріѳй

 

Синодальнаго

•училищнаго

 

совѣта

 

и

 

непрѳмѣнваго

 

члена

 

онаго

 

П.

 

Н.

 

Луппова:

„Глубокоуважаемый

 

о.

 

протоіерей

 

Михаилъ

 

Іоанновичъі

 

отъ

 

ду-

ши

 

привѣтствую

 

Васъ

 

съ

 

исполнившимся

 

50-лѣтіемъ

 

Вашего

 

слу-

жѳнія

 

св.

 

Православной

 

Церкви.

 

.

 

Прожить

 

50

 

лѣтъ

 

и

 

то

срокъ

 

не

 

малый;

 

прослужить

 

50

 

лѣтъ—это

 

милость

 

Божія,

 

кото-

рой

 

удостаиваются

 

очень

 

немногіѳ,

 

50-лѣтнеѳ

 

служѳніе

 

въ

 

одномъ

и

 

томъ

 

же

 

приходѣ,

 

въ

 

такихъ

 

условіяхъ,

 

въ

 

какихъ

 

пришлось

служить

 

Вамъ— должно

 

быть

 

отнесено

 

по

 

справедливости

 

къ

 

чис-

лу

 

замѣчательныхъ

 

явлѳній.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ— пещись

 

о

 

паствѣ,

■которая

 

еще

 

недавно

 

пришла

 

въ

 

ограду

 

Церкви

 

Христовой,

 

и

 

которая

хромала

 

направо

 

и

 

налѣво,

 

постепенно

 

созидать

 

въ

 

ней

 

■

 

христіанскоѳ

яастроеніе,

 

возводить

 

ее

 

къ

 

высшимъ

 

идѳаламъ

 

и

 

все

 

это

 

дѣлать

постоянно

 

и

 

неуклонно

 

въ

 

теченіе

 

яолувѣка—развѣ

 

это

 

не

 

замѣ-

■чательноѳ

 

явлѳніе!

 

Еще

 

около

 

прѳполовѳнія

 

Вашей

 

пастырской

службы,

 

мнѣ

 

на

 

краткое

 

время

 

пришлось

 

быть

 

очевидцемъ

 

Вашей

редигіозно-просвѣтитѳльной

 

деятельности

 

и

 

Вашихъ

 

отношеній

установившихся

 

съ

 

приходомъ^

 

но

 

тогда,

 

по

 

своей

 

молодости,

 

я

■еще

 

не

 

могъ

 

должнымъ

 

образомъ

 

оцѣнить

 

ату

 

дѣятельность

 

и

 

эти

отношенія;

 

теперь

 

же,

 

при

 

свѣтѣ

 

продолжитѳльваго

 

изучѳнія

 

ясто-

ріи

 

христіанизаціи

 

вотскаго

 

племени,

 

среди

 

котораго

 

и

 

Вамъ

 

про-'

мыслъ

 

Вожій

 

привелъ

 

трудиться,

 

мнѣ

 

становится

 

совершенно

 

яс-

•нымъ,

 

что

 

эта

 

дѣятѳльность

 

Ваша

 

въ

 

приходѣ

 

ияородческомъ,

 

про-

должающаяся
  

неуклонно
  

въ
 

одномъ
   

и.
 

томъ
 

же
   

направленіи
 

въ
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теченіе

 

50

 

лѣтъ,

 

есть

 

своего

 

рода

 

событіе,

 

мимо

 

котораго

 

не

 

прой-

дѳтъ

 

будущій

 

историкъ

 

религіозно-культурнаго

 

воздѣйствія

 

на-

вотское

 

племя.

 

Вотъ

 

почему

 

мнѣ

 

особенно

 

пріятно

 

къ

 

числу

 

мно-

грчисленныхъ

 

привѣтствій

 

присоединить

 

и-

 

свое

 

скромное

 

при-

вѣтствіѳ

 

по

 

случаю

 

исполнившаяся

 

50-лѣтія

 

Вашего

 

служенія..

Позвольте

 

пожелать

 

Вамъ

 

еще

 

г

 

долго

 

трудиться

 

во

 

благо

 

св.

 

Пра-

вославной

 

Церкви,

 

на

 

радость

 

всѣмъ

 

намъ,

 

съ

 

любовію

 

слѣдя-

щимъ

 

за

 

Вашей

 

дѣятельностію".

Изъ

 

Москвы

 

отъ

 

бывшаго

 

директора

 

народныхъ

 

училищъ

Вятской

 

губерніи.

A.

 

Красѳва;

 

„Глубокоуважаемый

 

отецъ

 

Михаилъ

 

ІоанвовичъІ

Сегодня,

 

въ

 

16

 

день

 

іюля

 

1913

 

года,

 

исполняется

 

ровно

50

 

лѣтъ

 

Вашего

 

служѳвія

 

церкви

 

и

 

обществу.

 

До

 

такого

 

аредѣ-

ла

 

жизненнаго

 

и

 

елужебнаго

 

пути

 

суждено

 

бываѳтъ

 

доходить

 

толь-

ко

 

немногимъ

 

избраннымъ.

 

Но

 

еще

 

меньшему

 

числу

 

лицъ

 

выпа-

даетъ

 

счаетіѳ

 

оставлять

 

на

 

своѳмъ

 

пути

 

такой

 

губокій

 

слѣдъ у

какой

 

несомнѣнно

 

оставитъ

 

здѣсь

 

на

 

всѳмъ

 

Ваша

 

жизнь

 

и

 

дѣятель-

ность.

 

Я

 

имѣлъ

 

удовольствие

 

хорошо

 

узнать

 

Васъ

 

только

 

въ

 

по-

слѣдніе

 

годы

 

своего

 

служѳнія

 

въ.

 

Вятской

 

губѳрніи^

 

но

 

и

 

этого

уже

 

было

 

ваолнѣ

 

достаточно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

съ

 

перваго

 

же

 

раза

увидѣть

 

въ

 

Васъ

 

человѣка,

 

совершенно

 

искренно

 

и

 

безраздѣльно

ушедшаго

 

въ

 

исполневіе

 

своего

 

долга,

 

своего

 

служѳнія.

 

Для

 

Ва-

шихъ

 

духовныхъ

 

дѣтей

 

и

 

для

 

всего

 

вообще

 

окружающаго

 

Васъ

крестьянскаго

 

населенія,

 

заброшеннаго

 

въ

 

такой

 

глухой

 

и

 

отдален-

ный

 

край,

 

Вы

 

были

 

несомнѣнно

 

самымъ

 

близкимъ

 

лицомъ,

 

гото-

вымъ

 

каждому

 

въ

 

чемъ

 

либо

 

помочь,

 

для

 

каждаго

 

что

 

нибудь.

сдѣлать.

 

Объ

 

этомъ

 

очень

 

много

 

говоритъ,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

Ва-

ша

 

неусыпная

 

забота

 

объ

 

умствѳнномъ

 

и

 

вравственномъ

 

просвѣ-

щеніи

 

своего

 

прихода,

 

чрезъ

 

мѣстноѳ

 

народное

 

училище.

 

Во

 

все

время

 

существованія

 

этого

 

училища,

 

въ

 

продолжевіе

 

цѣлыхъ

38-ми

 

лѣтъ,

 

Вы

 

были

 

въ

 

немъ

 

безпрерывнымъ

 

законоучителемъ,.

всегда

 

реввостнымъ,

 

всегда

 

неутомимымъ

 

прѳдъ

 

всѣми

 

ходатаемъ-

объ
 

удовлетворена
    

его
 

нуждъ
 

и

 
требованій,

 
всегда

 
дѣятѳльнымъ.
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и

 

необыкновенно

 

живымъ

 

иниціаторомъ

 

всѣхъ

 

происшедшихъ

 

въ-

вемъ

 

за

 

послѣднеѳ

 

время

 

измѣнѳній

 

и

 

улучшеній.

 

Только

 

благода-

ря

 

Вамъ,

 

о.

 

Михаилъ,

 

столь

 

любимое

 

Вами

 

училище

 

могло

 

сча-

стливо,

 

перейти

 

сначала

 

въ

 

двухклассное

 

училище,

 

a

 

затѣмъ

 

и

въ

 

болѣе

 

расширенный

 

типъ

 

городскихъ

 

училищъ,

 

предназначав-

шихся

 

первоначально

 

для

 

населѳнія

 

однихъ

 

только

 

городовъ

 

гу-

бервскихъ

 

и

 

уѣздныхъ.

 

Вы,

 

казалось,

 

всегда

 

переполнены

 

были

заботой

 

о

 

своей

 

церкви,

 

о

 

своемъ

 

приходѣ,

 

о

 

своѳмъ

 

училищѣ

 

в,

какъ

 

всѣ

 

скромные

 

дѣятели,

 

жизнь

 

которыхъ

 

наполняется

 

безпре-

рывнымъ

 

трудомъ,

 

совсѣмъ

 

почти

 

и

 

не

 

замѣчали

 

того,

 

какъ

 

все

вокругъ

 

Васъ

 

наполнялось

 

Вами,

 

измѣнялось,

 

совершенствовалось

и

 

какъ

 

за

 

Вашимъ

 

неусыпнымъ

 

трудомъ

 

проходила

 

Ваша

 

личная

жизнь,

 

проходили

 

дви,

 

проходили

 

мѣсяцы

 

и

 

цѣлые

 

годы...

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

и

 

всѣ

 

новые

 

дѣятели

 

на

 

пользу

 

церкви

и

 

отечества

 

находили

 

на

 

мѣстахъ

 

своей

 

службы

 

столько

 

же

 

нрав-

ственнаго

 

удовлѳтворѳнія,

 

сколько

 

умЬли

 

находить

 

его

 

Вы

 

въ

благоговѣйной

 

тиши

 

своего

 

пастырскаго

 

служенія,

 

и

 

чтобы

 

разъ

избравныя

 

ими

 

мѣста

 

службы

 

были

 

столько

 

же

 

счастливы

 

и

 

для

нихъ

 

по

 

широкимъ

 

плодамъ

 

ихъ

 

общественной

 

жизни

 

и

 

дѣятель-

востиі

 

Простите,

 

что

 

я

 

не

 

нашелъ

 

возможными

 

непосредственно

видѣть

 

Васъ

 

въ

 

знаменательный

 

день

 

Вашего

 

торжества

 

и

 

горячо

обнять

 

Васъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

съ

 

самыми

 

лучшими

 

на

 

все

 

доброе

пожелавіями".

Кромѣ

 

сихъ

 

получены

 

были

 

и

 

прочтены

 

привѣтствія:

 

отъ

прот.

 

г.

 

Нолинска

 

П.

 

Люминарскаго.

 

Изъ

 

Ижевскаго

 

завода

 

отъ

протоіѳрея

 

M.

 

Котлецова.

 

Изъ

 

Малмыжа

 

отъ

 

прот.

 

Г.

 

Усольце-

ва,

 

наблюдателя

 

цѳр.

 

пр.

 

школъ

 

Д.

 

Замятина,

 

и

 

священника

 

М.

 

Дви-

нянинова.

 

Изъ

 

Вятки:

 

отъ

 

законоучит.

 

гимназіи

 

прот.

 

В.

 

Бехте-

рева,

 

бывшаго

 

инспектора

 

Старо-Зятцынскаго.

 

город,

 

училища

Ѳ.

 

А.

 

Зимина

 

и

 

учит,

 

того

 

же

 

училища

 

Кузьминой.

 

Изъ

 

г.

 

Ор-

лова:

 

отъ

 

законоучит.

 

Реальнаго

 

училища

 

свящ.

 

В.

 

Курбановска-

го.

 

Изъ

 

Казани:

 

отъ

 

бывшаго

 

наблюдателя

 

церк-.

 

школъ

 

священ,

А.
   

Овчинвикова.
    

Изъ
 

Котѳльнича:
 

отъ
    

земскаго
    

начальника
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А.

 

И.

 

Лѳнскаго.

 

Изъ

 

с.

 

Пѳтропавловскаго

 

отъ

 

инспектора

 

выс-

шего

 

нач.

 

училища

 

И.

 

От.

 

Иринархова.

 

Изъ

 

Вавожа

 

отъ

 

свящ.

К.

 

Попова.

 

Изъ

 

Сѳлтовъ

 

отъ

 

свящ.

 

А.

 

Тронина

 

и

 

коммѳрсантовъ

И.

 

и

 

Т,

 

Булычѳвыхъ.

 

Изъ

 

Юкамѳнскагоотъ

 

священника

 

В.

 

По-

пова

 

и

 

др.

Въ

 

концѣ

 

обѣда

 

прекрасную

 

рѣчь

 

сказалъ

 

зять

 

о.

 

юбиляра,

свящ.

 

с.

 

Вавожа

 

о.

 

М.

 

Елабужскій,

 

въ

 

которой

 

отмѣтилъ

 

слабую

чертуірусскихъ

 

людей

 

сначала

 

приниматься

 

за

 

дѣло

 

съ

 

пламенною

горячностью,

 

а

 

потомъ

 

быстро

 

охладѣвать—отчего,

 

при

 

всѣхъ

евоихъ

 

богатыхъ

 

духовныхъ

 

дарованіяхъ,

 

русскіѳ

 

отстаютъ

 

отъ

своихъ

 

западныхъ

 

сосѣдѳй.

 

Какъ

 

рѣдкое

 

исключевіе,

 

встрѣчают:я

у

 

насъ

 

люди

 

упорнаго

 

труда

 

и

 

энѳргіи,

 

какъ

 

напр.

 

о.

 

юбиляръ,

и

 

эти-то

 

люди

 

и

 

создаютъ

 

мощь

 

народа

 

и

 

отечества.

 

Въ

 

заключе-

но

 

ораторъ

 

призывалъ

 

интѳлигентную

 

молодежь

 

въ

 

жизни

 

своей

держать

 

высоко

 

знамя

 

науки

 

и

 

идѳйнаго

 

служенія

 

народу,

 

не

падать

 

духомъ

 

при

 

неудачахъ,

 

и

 

не

 

опускаться

 

въ

 

тину

 

мѳлкихъ

личныхъ

 

интѳресовъ

 

покоя,

 

выгоды

 

и

 

карьеры.

Торжество

 

закончилось

 

пѣніѳмъ

 

народнаго

 

гимна

 

„Боже,

Царя

 

храни".

На

 

торжѳствѣ,

 

кромѣ

 

прихожанъ,

 

присутствовало

 

до

 

150

 

чѳ-

ловѣкъ

 

интеллигенціи.

 

•.,...

Слава

 

доброму

 

пастырю,

 

полвѣка

 

честно

 

потрудившемуся

 

на

нивѣ

 

народной!

Очевидецъ.

Освященіе

  

новаго

   

каменнаго

 

храма

   

въ

 

селѣ

Шаптѣ,

 

Яранскаго

 

уѣзда.

8-го

 

января

 

сего

 

1913

 

года

 

въ

 

с.

 

Шаптѣ,

 

Яранскаго

уѣзда,

 

съ

 

благословѳнія

 

Его

 

Преосвященства,

 

Прѳосвященвѣйшаго

Филарета,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободского,

 

мѣстнымъ

 

благо-

чивнымъ,
 

свящѳнникомъ

 
с,

 
Корляковъ

   
о.

 
Филаретомъ

   
Домраче-
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шмъ,

 

совершено

 

освящѳніе

 

новоустроеннаго

 

каменнаго

 

храма

 

и

мавнаго

 

въ

 

немъ

 

престола

 

во

 

имя

 

Божіѳй

 

Матери,

 

въ

 

честь

 

ико-

ны

 

Ея

 

Владимірскія.

Долго

 

строился

 

храмъ

 

въ

 

небольшомъ

 

приходѣ

 

на

 

половину

съ

 

черѳмискимъ

 

насѳлѳніѳмъ.

 

Нѣсколько

 

лѣтъ

 

собирали

 

по

 

всей

епархій

 

съ

 

такъ

 

называемой

 

годовой

 

книгой.

 

Наконецъ,

 

при

 

помо-

щи

 

Вожіей

 

и

 

добрыхъ

 

людей,

 

величественный

 

3-хъ

 

придѣльный

храмъ

 

постройкой

 

окончѳнъ.

 

Наетуаилъ

 

день

 

освящѳнія

 

храма.

Съ

 

радостью

 

прихожане

 

шли

 

въ

 

село

 

на

 

торжество.

 

Наканунѣ

освященія

 

храмъ

 

былъ

 

полонъ

 

молящихся,

 

какъ

 

за

 

малой

 

вечер-

ней,

 

такъ

 

и

 

за

 

всенощнымъ

 

бдѣніѳмъ,

 

совѳршонныхъ

 

среди

 

но-

воустроеннаго

 

храма.

 

Служилъ

 

о.

 

благочинный

 

съ

 

діакономъ

 

А.

Тронинымъ.

 

На

 

литію

 

и

 

величаніѳ

 

выходили

 

7

 

священниковъ

 

и

4

 

діакона.

 

На

 

правомъ

 

клиросѣ

 

пѣлъ

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

изъ

 

с.

 

Кик-

нура

 

подъ

 

управлѳніѳмъ

 

о.

 

протоіерѳя

 

А.

 

Кувшинскаго,

 

а

 

на

лѣвомъ

 

женскій

 

хоръ

 

нзъ

 

с.

 

Знаменскаго

 

подъ

 

управлевіемъ

жены

 

Знаменскаго

 

священника

 

М.

 

А.

 

Питиримовой,

 

дочери

 

основа-

теля

 

и

 

строителя

 

новаго

 

храма.

Новый

 

храмъ,

 

множество

 

свѣчъ

 

и

 

лампадъ,

 

благоговѣйноѳ

и

 

неторопливое

 

Богослужѳвіѳ,

 

немалое

 

число

 

священнослужителей,

■стройное

 

пѣніѳ

 

на

 

обоихъ

 

клиросахъ, — все

 

это

 

производило

 

силь-

ное

 

впѳчатлѣніе.

 

Помазаніѳ

 

освящѳннымъ

 

елеемъ

 

продолжалось

 

до

■конца

 

всенощной.

На

 

другой

 

день

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

церковная

 

площадь

 

по-

крылась

 

народомъ.

 

Въ

 

старой

 

церкви

 

была

 

совершена

 

ранняя

 

ли-

тургія.

 

Послѣ

 

водосвятнаго

 

молебна,

 

совѳршоннаго

 

соборомъ

 

свя-

щенниковъ

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

благочинвымъ,

 

начался

 

самый

 

чинъ

освященія.

 

Неторопливо,

 

строго

 

слѣдя

 

за

 

собой,

 

совершалъ

 

освя-

щѳніѳ

 

о.

 

благочинный.

 

Воодушевленно

 

пѣли

 

пѣвчіе

 

положенные

псалмы.

 

По

 

освящѳніи

 

престола

 

и

 

храма,

 

каждепія

 

и

 

помазанія

*тѣнъ

 

храма

 

Св.

 

мѵромъ,

 

по

 

возглашеніи

 

предстоятеля

 

„съ

 

ми-

ромъ

 

изыдѳмъ"

 

всѣ

 

священнослужители

 

и

 

народъ,

 

до

 

тѣсноты

 

на-

полнявшей
 

новый
 

храмъ,
 

вышли
 

съ
 

хоругвями
 

и
 

иконой
 

храма
 

и
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при

 

торжѳственномъ

 

звонѣ

 

направились

 

въ

 

старый

 

храмъ.

 

Здѣсь

о.

 

благочинный

 

по

 

совершеніи

 

обрядовъ

 

взялъ

 

Св.

 

Антиминсъ

 

на

главу

 

свою,

 

и

 

крестный

 

ходъ,

 

при

 

пѣніи

 

положенныхъ

 

тропарей

и

 

ирмосовъ

 

пѣвчими

 

лѣваго

 

клироса,

 

послѣдовалъ

 

обратно

 

изъ

стараго

 

храма,

 

обогаелъ

 

кругомъ

 

новаго

 

храма

 

и

 

остановился

 

у

затворенныхъ

 

западныхъ

 

дверей.

 

Замолкли

 

пѣвчіе,

 

остановленъ

звонъ

 

во

 

вся.

 

Среди

 

тишины

 

о.

 

благочинный

 

возгласилъ:

 

„Возьми-

те

 

врата

 

князи

 

ваша...

 

и

 

вницетъ

 

Царь

 

славы".

 

Пѣвчіо

 

праваго

клироса

 

пропѣли

 

въ

 

храмѣ

 

„Кто

 

есть

 

сей

 

Царь

 

славы".

 

По

 

со-

вѳршеніи

 

молитвы

 

предстоятель

 

осѣнилъ

 

Св.

 

Автиминсомъ

 

кре-

стообразно

 

двери

 

храма

 

и

 

возгласилъ:

 

„Господь

 

силъ

 

той

 

есть

Царь

 

славы".

 

Пѣвчіѳ

 

пропѣли

 

эти

 

слова,

 

и

 

крестный

 

ходъ

 

во-

шелъ

 

въ

 

храмъ.

 

И

 

невольно

 

чувствовалось,

 

что

 

въ

 

этотъ

 

мо-

ментъ

 

вошелъ

 

въ

 

храмъ

 

Самъ

 

Царь

 

славы

 

со

 

всѣми

 

небесными

силами.

По

 

совершевіи

 

колѣнопрѳклоненной

 

молитвы

 

объ

 

утвѳржденіи

храма

 

во

 

вѣки,

 

о.

 

благочинный

 

сказалъ

 

довольно

 

пространное

 

про-

чувствованное

 

импровизированное

 

слово,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

пригла-

шалъ

 

братію

 

храма

 

сего

 

воздать

 

славу

 

и

 

благодарѳніѳ

 

Богу,

 

та-

ко

 

устроившему,

 

помолиться

 

за

 

всѣхъ

 

благоукрасителѳй

 

и

 

храмо-

здателей,

 

какъ

 

живыхъ,

 

такъ

 

и

 

умѳршихъ,

 

просилъ

 

не

 

забывать

въ

 

молитвахъ

 

основателя

 

и

 

строителя

 

храма

 

о.

 

А.

 

Галицкаго,

которому

 

Господь

 

не

 

судилъ

 

дожить

 

2Ѵз

 

гоца

 

до

 

сего

 

радостнаго

дня.

 

Затѣмъ

 

провозглашены

 

были

 

положенный

 

многолѣтія

 

и

 

прѳдъ

послѣднимъ

 

многолѣтіемъ

 

вѣчная

 

память

 

іерею

 

Алексію.

Послѣ

 

многолѣіій

 

началась

 

первая

 

Божественная

 

литургія.

За

 

причастнымъ

 

приличное

 

торжеству

 

поученіе

 

произвесъ

 

настоя-

тель

 

хвама

 

о.

 

I.

 

Никоновъ.

 

Торжество

 

освященія

 

храма

 

закончи-

лось

 

благодарствѳннымъ

 

Господу

 

Богу

 

молебствіемъ,

 

для

 

соверше-

нія

 

котораго

 

на

 

средину

 

драма

 

вышеяъ

 

бывшій

 

благочинный

 

отецъ

протоіерѳй

 

В.

 

Курбановскій,

 

духовникъ

 

о.

 

протоіерей

 

А.

 

Кув-

шинскій,

 

о,

 

благочинный

 

Ф.

 

Домрачевъ,

 

настоятель

 

храма

 

и

 

еще*

5
 

священниковъ
 

и
 

4.
 

діакона.
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Вѳсь

 

день

 

далеко

 

-разносился

 

торжественные

 

звонъ

 

колоко-

ловъ,

 

и

 

все

 

это

 

торжество

 

живо

 

напомнило

 

прошлогоднюю

 

зимнюю'

Пасху

 

(25

 

марта

 

1912

 

года).

Навсегда

 

памятенъ

 

для

 

Щаптинскаго

 

прихода

 

останется

 

день

8

 

января

 

1913

 

года

 

и

 

нѳсомнѣнно

 

будетъ

 

внесенъ

 

въ

 

церковно-

приходскую

 

лѣтопись.

Участникъ

 

торжества.

Предъ

  

ученіемъ.

Скоро

 

прошли

 

эти

 

дни

  

беззаботные

Красные

 

лѣтніе

 

дни!

Осень

 

подходитъ.

 

Туманы

 

холодные,

Грязь,

 

да

 

дожци

 

впереди!

Скучно!

 

Умолкли

 

и

 

птицы

 

веселыя...

Воронъ

 

одинъ

 

лишь

 

порой

 

прокричитъ;

Лѣтнихъ

 

пѣвуній

 

семья

 

беззаботная

Скоро

 

на

 

югъ

 

полетитъ.

Дѣти!

 

И

 

ваши

 

прошли

 

дни

 

веселые!

Время

 

настало

 

на

 

югъ

 

полетѣть!..

Страны

 

вы

 

снова

 

увидите

 

новыя...

Что

 

же!

 

Невѣчно

 

вамъ

 

дома

 

сидѣть!

Хмурая

 

осень

 

съ

 

слезами

 

холодными

Ходитъ

 

по

 

сжатымъ

 

унылымъ

 

полямъ...

Ходитъ

 

повсюду;

 

глазами

 

голодными

Ищѳтъ

 

плоды

 

по

 

садамъ.

Мало

 

на

 

долю

 

въ

 

саду

 

ей

 

оставили;

Спѣлыя

 

ягоды

 

сняты

 

давно...

Все,

 

что

 

тамъ

 

сняли—далеко

 

поспратали...

Что

 

же?

 

Гуляй

 

на-добро!

Жаль

 

знать

 

ей

 

стало

 

наряда

 

зеленаго,.

Коимъ

 
деревья

 
одѣла

 
весна,—
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Съ

 

голоду

 

что-ли,

 

отъ

 

нрава-ль

 

суроваго

Листья

 

съ

 

деревьевъ

 

сняла

 

всѣ

 

она!

Что

 

же?

 

Гуляй

 

на

 

просторѣ,

 

родимая!

Въ

 

школѣ

 

у

 

насъ

 

и

 

тепло

 

и

 

свѣтло;

Вотъ

 

моя

 

парта,

 

вотъ

 

книжка

 

любимая—

Некогда

 

мнѣ

 

любоваться

 

въ

 

окно!..

Пахарь

 

окончилъ

 

работу

 

тяжелую;

Въ

 

школу

 

на

 

смѣну

 

ему

 

мы

 

пришли...

Зерна

 

пэсѣялъ

 

въ

 

землицу

 

онъ

 

черную...

Зерѳнъ

 

иныхъ

 

здѣсь

 

добудемъ

 

и

 

мы!..

€ъ

 

пахаремъ

 

въ

 

поле

 

весною

 

мы

 

раннею

Выйдемъ

 

взглянуть

 

на

 

посѣвы

 

свой...

Онъ

 

за

 

работу

 

лишь

 

примется

 

страдную,

Мы

 

соберемъ

 

ужъ

 

плоды!..

Время

 

за

 

дѣло

 

приняться

 

намъ

 

доброе...

Боже,

 

на

 

помощь

 

приди!

Къ

 

дѣлу

 

всели. въ

 

насъ

 

живое

 

и

 

бодрое

Чувство

 

святое

 

любви!..
Свящ.

  

Арк.

 

Мамаевъ.

Разныя

   

извѣстія.

Сожиганіе

 

умершихъ

 

въ

 

пультуриыхъ

 

госуаарствахъ

Западной

 

Европы.

 

Чтобы

 

понять

 

значѳніе

 

и

 

важность

 

вопроса

о

 

погребеніи

 

умершихъ,

 

которое

 

крематистамъ

 

желалось

 

бы

 

замѣ-

нить

 

сожиганіемъ

 

тѣлъ,

 

нужно

 

обратить

 

вниманіѳ

 

на

 

сложившіѳся

вѣками

 

взгляды

 

на

 

этотъ

 

актъ.

 

Важность

 

этого

 

акта

 

на

 

протя-

женіи

 

всей

 

исторіи

 

человѣчества

 

видна

 

уже

 

изъ

 

того,

 

что

 

при

ознакомлены

 

съ

 

особенностями

 

извѣстнаго

 

народа

 

или

 

какой

 

либо

эпохи

 

похороны

 

и

 

кладбища

 

являются

 

всегда

 

богатѣййимъ'

 

источ-

никомъ

 

культурно-истораческаго

 

знавія.

 

Погребѳніе

 

было

 

"

 

искон-

нымъ

 

обычаемъ

 

человѣчѳства

 

и

 

связывалось

 

всегда

 

съидеѳю

 

без-

смертія
 

и
 

вѣрою

 
въ

 
загробную

 
жизнь,

 
и

 
отношеніѳ

 
къ

 
тѣлу

 
умер-
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шаго

 

определялось

 

заковомъ:

 

я Земля

 

ecu

 

и

 

въ

 

землю

 

отыяешв".

Еще

 

первобытный

 

человѣкъ

 

устраивалъ

 

могилы,

 

заботливо

 

охраняя

тѣло

 

покойника

 

каменными

 

сооруженіями,

 

могильными

 

пещерами,

кладя

 

въ

 

могилу

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣломъ

 

умершаго

 

его

 

оружіе,

 

знаки

достоинства,

 

красную

 

краску,

 

въ

 

которую

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

на

 

томъ

свѣтѣ

 

блѣдную

 

краску,

 

наложенную

 

на

 

его

 

лицо

 

смертью,

 

окра-

сить

 

въ

 

красную

 

краску

 

жизни

 

и

 

т.

 

п.

 

Сожиганіе

 

покойниковъ,

какъ

 

исключительное

 

явленіе,

 

могло

 

практиковаться

 

въ

 

необходи-

мыхъ

 

случаяхъ,

 

какъ

 

напр.

 

во

 

время

 

эпидѳміи,

 

послѣ

 

кровопро-

литныхъ

 

битвъ.

 

Но

 

у

 

грековъ,

 

равно

 

какъ

 

у

 

евреевъ,

 

пѳрсовъ,

индійцевъ,

 

римлянъ,

 

германцевъ,

 

погребеніе

 

не

 

только

 

простыхъ

людей,

 

но

 

и

 

князей

 

было

 

изначальнымъ

 

обычаемъ.

 

Въ

 

историче-

скомъ

 

Римѣ

 

сожиганіе

 

тѣлъ

 

встрѣчается

 

довольно

 

поздно;

 

сожже-

віе

 

Суллы

 

считалось

 

за

 

нѣчто

 

необыкновенное,

 

а

 

Цицеронъ

 

былъ

привѳржѳнцѳмъ

 

древне

 

патриціанскаго

 

обычая

 

погребѳнія.

 

Болѣе

широкаго

 

распространена

 

достигло

 

сожиганіе

 

покойниковъ

 

позже

у

 

богатыхъ

 

римлянъ,

 

для

 

которыхъ

 

этого

 

рода

 

похороны

 

пред-

ставлялись

 

лишнимъ

 

случаемъ

 

показать

 

свою

 

расточительную

 

рос-

кошь.

 

У

 

германцевъ

 

сожиганіе

 

умершихъ

 

появилось

 

также

 

позднѣе.

Но

 

все

 

это

 

были

 

исключитѳльныя

 

явлѳнія.

 

Итакъ,

 

не

 

еожиганіѳ

на

 

огнѣ,

 

на

 

кострѣ,

 

которое

 

считалось

 

усиленнымъ

 

орудіемъ

 

на-

казанія,

 

a

 

погребеніѳ

 

умершихъ

 

въ

 

нѣдрахъ

 

матери-земли,

 

обрат-

но

 

принимающей

 

въ

 

себя

 

своихъ

 

дѣтѳй,

 

всегда

 

признавалось

 

и

признается

 

самымъ

 

естественнымъ,

 

ближайшимъ,

 

удобнѣйшимъ

 

и

соотвѣтствующимъ

 

природѣ

 

и

 

міровоззрѣніямъ

 

человѣчества

 

актомъ

въ

 

противоположность

 

сожигавію,

 

какъ

 

насильственному,

 

проти-

воестественному,

 

несимпатичному

 

и

 

претящему

 

уму,

 

сердцу

 

и

 

міра?

воззрѣнію

 

человѣка.

Послѣ

 

смерти

 

человѣкъ,

 

какъ

 

личность,

 

перестаетъ

 

заявлять

законность

 

своего

 

права

 

на

 

общество;

 

но

 

всѣ

 

его

 

отношѳнія

 

и

связи,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

жилъ

 

на

 

землѣ,

 

властно

 

еще

 

выступаютъ

ври

 

его

 

уходѣ

 

изъ

 

этой

 

жизнн.

 

И

 

тѣло

 

его

 

нельзя

 

разсматри-

вать,
 

какъ
 

лишь
 

подлежащій
 

разложенію
 

продуктъ,

 
отъ

 
котораго,
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какъ

 

отъ

 

лучшаго

 

тру&а

 

животнагѳ,

 

можно

 

было

 

бы

 

оовббодитвся

лѳгкамъ,

 

простымъ

 

и

 

безопаснымъ

 

способомъ.

 

Челбвѣческое

 

досто-

инство

 

треб

 

уетъ

 

оказанія

 

ему,

 

какъ

 

члену

 

общества,

 

подобающаго,

по

 

общему"

 

признавію,

 

обхождеаія

 

и

 

благоговѣйнаго

 

обращѳнія,

 

а

память

 

о

 

немъ

 

обязываетъ

 

выразить 'признательность

 

и

 

почтеніе

къ

 

нему.

 

Это

 

почтеніе

 

къ

 

умершему

 

особенно

 

торжественно

 

выра-

жалось

 

при

 

древнѳ-римскихъ

 

похоронахъ,

 

когда

 

въ'

 

похоронной

процессы

 

принимали

 

участіе

 

не

 

только

 

оставшіеся

 

въ

 

живыхъ

родственники,

 

друзья

 

и

 

др.

 

близкіѳ

 

люди,

 

ной

 

всѣ

 

раньше

 

умер-

іпіе

 

члены

 

семейства,

 

которые

 

представляемы

 

были

 

въ

 

восковыхъ

маскахъ

 

(imagines).

 

Такое

 

же

 

почтѳніе

 

памяти

 

умершаго

 

наблю-

дается

 

и

 

у

 

насъ,

 

когда

 

мы

 

идемъ

 

на

 

похороны,

 

чтобы

 

отдать

умершему

 

послѣдній

 

долгъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

почтеніемъ

 

къ

 

умершему

выражается

 

и

 

особенная

 

любовь,

 

и

 

чѣмъ

 

бѳзсильнѣѳ

 

она

 

чувствуетъ

себя

 

передъ

 

грозною

 

смертью,

 

тѣмъ

 

она

 

трогательнѣѳ

 

стремится

доказать

 

свое

 

присутствіе

 

и

 

обнаружиться

 

въ

 

оказаніи

 

умершему

всего

 

добраго,

 

любимаго.

Что

 

при

 

этомъ

 

имѣетъ

 

свое

 

мѣсто

 

и

 

рѳлигія

 

и

 

по

 

истори-

ческому

 

свидетельству

 

именно

 

не

 

въ

 

качѳствѣ

 

только

 

утѣшитель-

ницы

 

остающихся

 

въ

 

живыхъ,— это

 

само

 

собою

 

разумѣется.

 

Если

гдѣ-либо

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

и

 

при

 

другихъ

 

обстоательствахъ,

 

то

здѣсь

 

ея,

 

участіе

 

особенно

 

умѣстно

 

и

 

проявляется

 

въ

 

исполнены

особенныхъ

 

актовъ,

 

выражающихъ

 

отяошеніѳ

 

ѳстественнаго

 

къ

сверхъ-еетественному.

Отъ

 

.

 

дрѳвняго

 

іудейства

 

погрѳбѳніѳ

 

перешло

 

къ

 

христіанству

и

 

получило

 

въ

 

немъ

 

большую

 

осмысленность,

 

оформленность,

 

пре-

лесть,

 

важность

 

и

 

цѣнность.

 

Въ

 

христіанствѣ-

 

могила

 

освящена

примѣромъ

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа^

 

три

 

дня

 

Щ

 

цокоившагася

 

во

грббѣ.

 

По

 

учевію

 

христіанской

 

Церкви

 

смерть

 

есть

 

сонъ

 

(Іоав.

 

II,

II) ;

 

или

 

покой

 

(Апок.

 

14,

 

13),

 

въ

 

томъ

 

омыслѣ,

 

что

 

человѣкъ

умираетъ
 

для

 
того,

 
чтобы

 
подобно

 
сѣмени,

 
бросаемому

 
въ

 
землю,
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—

изъ" которой

 

оно*

 

по»прошествіи>звмы

 

снова;

 

.оживаетъ,

 

пробрдть^

ся,

 

«оскрѳснутвг^къ,

 

новой

 

вѣчной;

 

жизни-/

 

:Если'КЪ;

 

этому

 

цриба-

внть,

 

что

 

христіанство

 

•

 

учйтъ

 

;

 

смотрѣть

 

■

 

на

 

тѣло3

 

какъ

 

на

 

храмъ

Св.

 

Духа

 

(1

 

Кор.

 

6,

 

ІѲ^.ИіПредцисыв.аетъ

 

благоговѣйное.

 

обра-

щеніе

 

съ

 

нимъ,

 

то

 

христіанамъ

 

не

 

могло

 

цритти

 

и

 

ва

 

мысль

 

пре-

давать

 

тѣла

 

умершихъ

 

разрушительному

 

дѣйствію

 

огня.

 

Религія

въ

 

своихъісимволическихъ

 

актахъ

 

всегда

 

старается

 

духовному

 

со-

держанію

 

придать

 

соотвѣтствующую

 

видимую

 

форму:

 

въ

 

частности,

при

 

погребены

 

она

 

прѳдпочитаѳтъ

 

форму,

 

которая

 

служитъ

 

симво-

лическимъ

 

выражѳніемъ

 

ея

 

надежды

 

на

 

воскресеніе,

 

и

 

потому

 

не

можетъ

 

одобрить

 

форму,

 

которая

 

символически

 

стоитъ

 

въ

 

вопію-

щемъ

 

противорѣчіи

 

съ

 

содержаніемъ

 

вѣры.

По

 

христіанскому

 

словоупотрѳблѳнію

 

кладбищемъ

 

называется

мѣсто

 

упокоенія

 

умершихъ.

 

Такимъ

 

названіемъ

 

выражается,

 

что

это

 

поле— не

 

мѣсто

 

тлѣнія,

 

a

 

Божія

 

нива,

 

засѣянноѳ

 

поле,

 

на

которомъ

 

возлѳгшіе

 

въ

 

немъ

 

отдыхаютъ

 

отъ

 

жизненной

 

борьбы,

чтобы

 

въ

 

свое

 

время

 

воскреснуть

 

къ

 

вѣчной

 

жизни.

 

Поэтому-то

Церковь,

 

сопровождая

 

покойниковъ

 

къ

 

могилѣ,

 

молится

 

о

 

вѣчномъ

упокоеніи

 

ихъ

 

и

 

своими

 

молитвословіями

 

и

 

пѣснопѣніями,

 

чтѳніями

и

 

обрядами

 

возводить

 

изъ

 

глубины

 

мысли

 

почившаго

 

къ

 

Тому,

Кто

 

сказалъ:

 

„Я

 

есмь

 

воскрѳсѳніѳ

 

и

 

жизнь;

 

вѣрующій

 

въ

 

Меня,

если

 

и

 

умрѳтъ,

 

оживѳтъ.

 

И

 

всякій

 

жизущій

 

и

 

вѣрующій

 

въ

 

Ме-

ня

 

не

 

умретъ

 

во

 

вѣки"

 

(Іоан.

 

II,

 

25 — 26).

 

„Не

 

дивитесь

 

сему,

ибо

 

наступаетъ

 

время,

 

въ

 

которое

 

всѣ,

 

ваходящіѳся

 

въ

 

гробахъ,

услышатъ

 

гласъ

 

Сына

 

Божія,

 

и

 

изыдутъ

 

сотворившіѳ

 

добро

 

въ

воскресѳніе

 

жизни,

 

a

 

дѣлавшіе

 

зло

 

въ

 

воскресѳніе

 

осуждены

 

(Іоан.

5,

 

28—29)".

 

Гробъ,

 

въ

 

которомъ

 

полагается

 

тѣло

 

умершаго,

освящается

 

Церковью,

 

а

 

на

 

могилѣ

 

водружается

 

крѳстъ,

 

какъ

 

зна-

мя

 

христіанства

 

и

 

знакъ

 

избавленія

 

отъ

 

грѣха

 

и

 

смерти

 

чрезъ

крестную

 

смерть

 

Христа

 

Іисуса.

 

Такъ

 

само

 

кладбище

 

проповѣдуѳтъ

великую

 

истину

 

о

 

воскресеніи

 

мѳртвыхъ

 

и

 

о

 

загробной

 

жизни.

Въ
 

христіанскомъ
 

погребѳніи

 
все

 
прекрасно,

 
дорого

 
и

 
свято
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для

 

ума

 

и

 

сердца

 

вѣрующаг&хриетіанина.

 

Въ

 

виду

 

столь

 

важнаго

значенія

 

погребѳнія

 

умершихъ,

 

неразрывно

 

связанваго

 

еъ

 

христі-

анскими

 

міровозрѣніями,

 

хрисгіанская

 

Церковь

 

не

 

можѳтъ

 

не

 

вы-

ступить

 

противъ

 

движенія

 

крематистовъ,

 

несомнѣвно

 

носящаго

антирелигіозный

 

характеръ,

 

стоящаго

 

въ

 

оскорбитѳльномъ

 

проти-

ворѣчіи

 

съ

 

благоговѣйнымъ

 

и

 

приличествующимъ

 

человѣческому

тѣлу

 

обращѳніемъ

 

и

 

иокушающагося

 

на

 

одну

 

изъ

 

великихъ

 

основ-

ныхъ

 

истинъ

 

христіанства,

 

проповѣдуемую

 

самою

 

же

 

Церковью.

„Тотъ

 

не

 

можетъ

 

выносить

 

вида

 

могилы,

 

кто

 

не

 

тѳрпитъ

 

вида

украшающаго

 

ее

 

креста"

 

(Т.

 

Е.

 

В.).

—

 

Объ

 

отбытіи

 

воинской

 

повинности

 

псаломщика-

ми.

 

Согласно

 

п.

 

2

 

ст.

 

79

 

Уст.

 

воин,

 

повин.

 

по

 

прод,

 

1912

 

г.,

православные

 

псаломщики

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

академіяхъ,

 

сѳминаріяхъ

 

или

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

а

 

также

 

въ

Бійскомъ

 

миссіонерскомъ

 

катихизаторскомъ

 

училищѣ,

 

псаломщи-

чѳскихъ

 

школахъ,

 

училищѣ

 

пастырства

 

въ

 

Житомірѣ

 

и

 

церковно-

приходекихъ

 

школахъ

 

освобождены

 

отъ

 

воинской

 

повинности,

 

но

при

 

условіи,

 

если

 

они

 

будутъ

 

оставаться

 

въ

 

этихъ

 

должностяхъ

до

 

достижѳнія

 

30

 

лѣтвяго

 

возраста.

 

Въ

 

случаѣ

 

же

 

оставленія

 

ими

этихъ

 

должностей

 

ранѣѳ

 

достижевія

 

означеннаго

 

возраста,

 

они,

наравнѣ

 

съ

 

другими,

 

призываются

 

къ

 

отбыванію

 

воинской

 

повин-

ности

 

на

 

общѳмъ

 

основаны.

 

Въ

 

цѣляхъ

 

прѳсѣченія

 

подобнымъ

 

ли-

цамъ

 

возможности

 

уклоняться

 

отъ

 

своевремѳавой

 

явки

 

въ

 

подле-

жав^

 

присутствія

 

по

 

воинской

 

повинности,

 

Ов

 

Синодомъ,

 

согласно

просьбѣ

 

Министерства

 

Внутренвихъ

 

Дѣлъ»

 

вмѣнѳно

 

въ

 

обязанность

подлежащимъ

 

начальствамъ

 

духовного

 

вѣдометва

 

немедленно

 

со-

общать

 

воинекимъ

 

присутствіямъ

 

о

 

тѣхъ

 

освобожденныхъ,

 

на

основаны

 

п.

 

2

 

ст.

 

79

 

Уст.

 

воин,

 

пов.,

 

отъ

 

отбыванія

 

сей

 

повин-

ности
 

православныхъ
 

псаломщикахъ,
 

которые
 

оставятъ
 

занимаемыя



-1093

 

—

ими

 

псаломщическія

 

должности

 

до

 

достижения

 

30 >лѣтняго

 

возраста.

(,Ц.-о.

 

в/').-

ХРОНИКА.

Архіерейскгя

 

служенгя.

 

29

 

августа,

 

Усѣкновеніе

 

главы

Іоанна

 

Предтечи,

 

Божественную

 

литургію

 

Преосвященнѣйшій

Филарегъ

 

совершалъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

—

  

30

 

августа,

 

перевесевіе

 

мощей

 

Св.

 

Александра

 

Нев-
скаго,

 

Божественную

 

литургію

 

Преосвященнѣйшій

 

Филаретъ,

 

въ

сослуженіи

 

съ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Павломъ,

 

совершалъ

 

въ

Александро-Невскомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Вятки.

 

Здѣсь

 

же

 

Владыка

 

нака-

нунѣ

 

совершалъ

 

всенощное

 

бдѣвіе.

—

   

1

 

сентября,

 

воскресенье,

 

Божественную

 

литургію

 

Вла-
дыка

 

совершалъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

архіерейскаго

 

дома,

 

а

всенощное

 

бдѣніе

 

наванунѣ

 

въ

 

церкви

 

въ

 

честь

 

Симеона

 

Столп-
лика,

 

находящейся

 

въ

 

колокольнѣ

 

Каѳедральнаго

 

собора.

Начало

 

учебныхъ

 

занятій

 

въ

 

Стахѣевскомъ

 

Епархіальн.
женскомъ

 

училищѣ.

 

Въ

 

Стахѣевскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

учебныя

 

занятія

 

начались

 

26

 

августа.

 

Наканунѣ

 

въ

училищной

 

церкви

 

послѣ

 

литургіи

 

отелу женъ

 

молебенъ,

 

въ

 

при-

сутствіи

 

корпораціи.

Въ

 

первый

 

ыаесъ

 

училища,

 

послѣ

 

весеннихъ

 

и

 

осеннихъ

испытаній,

 

принято

 

90

 

дѣвочекъ

 

изъ

 

118,

 

о

 

которыхъ

 

поданы

прошенія.

 

Сдавало

 

ПО

 

дѣвочекъ,

 

7

 

не

 

явилось

 

къ

 

испытавіямъ
и

 

18

 

отказано

 

въ

 

пріемв

 

за

 

неподготовленность

 

ихъ,

 

одной

дѣвочкѣ

 

отказано

 

въ

 

пріемѣ

 

вслѣдствіе

 

ея

 

возраста,

 

превышаю-

щего

 

установленную

 

для

 

дѣвочекъ

 

перваго

 

класса

 

норму.

Въ

 

VII

 

клаесь

 

принято

 

45

 

дѣвочекь,

 

вь

 

VIII— 26.
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'

 

.J-

 

Жпархгалъный

 

Съѣздъ.

 

4-го

 

сентября

 

законченъ

 

раз-

смотрѣніемъ

 

вопросъ

 

о

 

переобложеніи

 

церквей.

 

28

 

августа,

 

внѣ

очереди,

 

обсуждался

 

вопросъ

 

объ

 

открытіи

 

второго

 

отдѣденія

седьйого

 

класса

 

при

 

Вятскомъ

 

Епархіальномъ

 

училищѣ.

 

Вопросъ
остался

 

пока

 

открытымъ.

•

      

■'

            

■/'.

 

«Л

 

У:

Редакторъ

    

Л,

 

Гусевъ.

Печатать

 

дозволяется.

   

Гор.

 

Вятка.

 

5

 

сентября

 

1913

 

года

Цензоръ

 

протоіерей

   

В.

   

Раевскій.

Вятка.
 

Тип.
 

Шкляевой.


