
I.

Высочайшее

 

повелѣніе.

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

19

 

день

 

мппувшаго

 

Мая,

 

Вы-

сочайше

 

повелѣлъ:

 

вызвать

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

для

 

присут-

ствованія

 

въ

 

СвятЬйшемъ

 

Сѵнодв,

 

Преосвященнаго

 

Аполлоса,

Епископа

 

Вятскаго.

П.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

И

 

ПОСТАНОВЛЕНА

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Отъ

 

22-го

 

марта— 16-го

 

апрѣля

 

1879

 

г.

 

за

 

№

 

595.

 

По

вопросу

 

объ

 

оплати

 

гербовымъ

 

сборомъ

 

копій

 

съ

 

рѣшеній

и

 

друшъ

 

бум

 

an

 

по

 

дгьламъ

 

о

 

преступлсніяхъ

 

и

 

проступ-

шхъ

 

лицъ

 

духовпаго

 

званія.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

ГІравнтельствующііі

 

Сѵподъ

 

слушали:

 

преддожѳніе

 

Сѵ-

нодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

   

отъ

 

7-го

   

марта

  

сего

 

года

 

за
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№

 

1161,

 

о

 

томъ,

  

что

 

согласно

 

определенно

 

Святьйшаго

 

Сѵ<

нода,

 

отъ

 

8-го

 

ноября — 28-го

 

декабря

   

минувіпаго

 

года,

   

со-

общено

 

было

 

Мпппстру

 

Финансовъ

 

объ

 

изъяснен пыхъ

 

въ

 

оной

соображепіяхъ

 

относптельпо

 

освобождепія

 

отъ

 

оплаты

 

гербовыщ

сборомъ

 

копій

 

съ

 

ръшеиій,

  

протоколовъ

 

и

 

другихъ

   

бумагъ

 

по

двламь

 

о

 

проступленіяхъ

 

п

 

проступкахъ

 

духовныхъ

 

лнцъ.

 

Ныпі

Товарищъ

 

Министра

 

Финансовъ

 

Сенаторъ

 

Гирсъ

   

увьдомляеп,

что

 

по

 

1

 

п.

  

45

 

ст.

 

герб,

 

устава

   

отъ

 

гербоваго

 

сбора

 

осво-

бождены

 

прошенія

 

и

 

другія

 

бумаги,

 

озааченныя

 

въ

 

ст.

 

6

 

п.

 

1,

а

 

также

   

разрѣшительныя

   

бумаги

   

во

   

всьхъ

   

вѣдомствахъ

 

щ

дѣламъ

 

о

 

преступлепіяхъ

 

и

 

проступкахъ;

 

къ

 

числу

 

же

 

разрі-

шптельныхъ

   

бумагъ,

    

согласно

   

п.

   

А

   

№

   

215

   

алФавитнаго

къ

 

гербовому

 

уставу

 

перечня,

   

относятся

 

и

 

выдаваемыя

 

долж-

ностными

 

лицами

 

и

 

правительственными,

 

какъ

 

судебными,

 

такь

и

 

административными

   

устаповлепіями,

   

коиіп

   

съ

   

разрвшеній,

опредвлепіті.

  

приговоровъ,

   

постаповлепій

 

и

 

другихъ

   

доку.мен-

товъ.

 

Посему

 

па

 

оспованіи

 

п.

   

1

 

ст.

  

45

 

герб,

 

уст.,

 

отъ

 

гер-

боваго

 

сбора

 

изъяты

 

копіп

   

съ

 

рвшеній,

   

протоколовъ

 

п

 

при-

говоровъ

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

преступленіяхъ

 

и

 

проступкахъ

 

духовных*

лицъ.

 

Чтоже

 

касается

 

установленной

 

ст.

  

795

 

Уст.

 

Угол.

 

Суд.

1864

 

г.

 

платы

 

по

 

20

 

к.

 

съ

 

каждаго

 

листа

 

за

 

паппсаніе

 

копів

съ

 

приговора,

 

выдаваемой

 

участвующимь

   

въ

 

дѣлѣ

 

лицамъ,

 

то

плата

 

эта

 

по

 

составляетъ

   

гербоваго

   

сбора,

  

и

 

вслѣдствіе

 

того

номянутая

   

795

 

ст.

   

сохранила

   

свою

   

силу

 

и

 

послб

   

введевія

въ

 

дьйствіе,

 

съ

 

1-го

 

іюля

 

1875

 

г.,

 

устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ

17-го

 

апрѣля

   

1874

 

года.

    

И,

    

по

 

справкв,

    

приказали:

   

объ

изъясненномъ

 

въ

 

отзывѣ

 

Товарища

 

Министра

 

Финансовъ

 

разъ-

яснена

 

вопроса

 

объ

 

оплатѣ

 

гербовымъ

 

сборомъ

  

копій

 

съ

 

рі-

шеній,

 

протоколовъ

 

и

 

другихъ

 

бумагъ,

 

выдаемыхъ

 

просителям*

по

 

дѣдамъ

   

о

 

преступленіяхъ

  

и

 

проступкахъ

   

лицъ

   

духовнаго
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званія,

 

объявить

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

для

 

свѣдѣвія

 

и

въ

 

надлежащихъ

 

случаяхъ

 

руководства

 

и

 

исполненія,

 

для

 

чего

а

 

припечатать

 

настоящее

 

опредѣленіе

 

въ

 

Церковномъ

 

Вестни-

ка».

 

(Церк.

 

Вгьстн.

 

№

 

18.)

Отъ

 

8— 20-го

 

марта

 

1879

 

года

 

за

 

№

 

477.

 

Относи*

тельно

 

замгьщснія

 

въ

 

Духовныхъ

 

Семинарілхъ

 

физико-

математическихъ

 

каѳедръ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

НМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тійшій

 

Правительству ющій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложенный

Г.

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журнадъ

 

Учебнаго

 

Ко-

митета,

 

за

 

№

 

20,

 

по

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

могутъ

 

ли

 

быть

 

при-

нимаемы

 

на

 

действительную

 

службу

 

въ

 

Духовный

 

Семпнаріи

лица,

 

окончившія

 

курсъ

 

въ

 

свѣтскихъ

 

высшихъ

 

учебныхъ

заведепіяхъ,

 

но

 

не

 

имѣющія

 

устаповленнаго

 

свидетельства

 

на

право

 

преподаванія

 

въ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Прика-

зали:

 

прнпимая

 

во

 

впнманіе:

 

1)

 

что

 

Физико-математическія

каѳедры

 

во

 

миогихъ

 

Духовныхъ

 

Семиваріяхъ

 

въ

 

настоящее

время

 

либо

 

заняты

 

лицами

 

временно

 

приглашенными

 

для

 

пре-

подаваиія

 

сихъ

 

предметовъ

 

изъ

 

другихъ

 

учебныхъ

 

заводепій,

либо

 

остаются

 

совсѣмъ

 

безъ

 

постоянныхъ

 

преподавателей,

 

а

2)

 

что

 

для

 

замѣщенія

 

сихъ

 

ваканеій

 

какъ

 

сами

 

Семпнаріи,

такъ

 

и

 

управденіе

 

духовно-учебнаго

 

вѣдомства,

 

по

 

неимѣнію

въ

 

своемъ

 

распоряжепіи

 

для

 

сего

 

кандидатовъ,

 

встрьчаютъ

затруднепія

 

въ

 

пріискапіи

 

такихъ

 

лицъ,

 

которыя

 

удовлетво-

ряли

 

бы

 

всѣмъ

 

установлепнымъ

 

на

 

сей

 

предметъ

 

требовапіямъ,

—Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

ооредьляетъ:

 

согласно

 

заключепію

 

Учеб-

наго

 

Комитета

 

допускать

 

на

 

будущее

 

время

 

къ

 

завятію

 

пре-

иодавательскпхъ

 

мѣстъ

 

по

 

фпзпкѢ

 

о

 

математике

 

въ

 

Духовныхъ

Семнваріяхъ

 

съ

 

правами

 

дѣйствительпой

 

службы,

 

кромѣ

 

указан-
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ныхъ

 

въ

 

опредѣленіп

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

28-го

 

ноября

 

1873

 

г,

(Собр.

 

пост.

 

§

 

60

 

п.

 

5)

 

магистровъ

 

и

 

кандитатовъ

 

Думщ.

ныхъ

 

Академій,

 

кандпдатовъ

 

Императорских ь

 

россійскнхъ

 

Упа-

версптетовъ,

 

a

 

также

 

лицъ,

 

пмѣющичъ

 

право

 

преподавай

означенный

 

предметъ

 

въ

 

средппхъ

 

учебпыхъ

 

заведеніяхъ,

 

ц

всѣхъ

 

окопчпвшпхъ

 

по

 

первому

 

разряду

 

курсъ

 

воспитанппкові

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведен ііі,

 

въ

 

которыхъ

 

преподается

 

высшііі

курсъ

 

математики,

 

съ

 

тьмъ

 

однако,

 

чтобы

 

нсѣ

 

попмепованныя

лица

 

предварительно

 

баллотировки

 

на

 

преиодавательскія

 

вакан-

сіи

 

подвергались

 

испытапію

 

пробными

 

уроками

 

порядкомь,

 

ука-

занпымъ

 

въ

 

Семппарскомъ

 

уставѣ

 

(§

 

58)

 

и

 

относящихся

къ

 

нему

 

постановлсніяхъ

 

СвятЬйшаго

 

Сѵпода,

 

если

 

не

 

пред-

ставятъ

 

свпдьтс.тьствъ

 

о

 

подобпомъ

 

испытаніи

 

отъ

 

подлежа-

иіичъ

 

учебпыхъ

 

заведеній

 

своего

 

ведомства.

 

Объ

 

изложен

 

помг,

для

 

руководства

 

и

 

исполпепія

 

по

 

дучовпо-учебпому

 

ведомству,

сообщпть

 

циркулярно

 

Епархіальнымъ

 

Преосвящепнымъ

 

чрезт,

«Церковный

 

Вѣстппкъ».

  

(Церк.

  

Вгъстн.

  

№

 

'16.)

Отъ

 

22-го

 

марта — 10-го

 

апрѣля

 

1879

 

года

 

за

 

№

 

588,

О

 

выдать

 

вознагражденгя

 

по

 

вакаптнымъ

 

должностям

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведепіяѵъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свл-

тьйіиій

 

Правительству ющій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложсніе

 

Г.

Сѵподальпаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

lG-ro

 

минувшаго

 

Февраля,

за

 

№

 

181*9

 

слѣдугощаго

 

содержанія:

 

циркулярнымъ

 

указомъ

Святѣпшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

18-го

 

октября

 

1869

 

г.

 

за

 

№

 

47,

постановлено:

 

наставники

 

Семинаріи,

 

псправлягощіе

 

должности

начальниковъ

 

опой,

 

получаютъ

 

полное

 

штатное

 

содержаніе

 

по

исправляемой

 

вакантной

 

должности,

 

съ

 

обязанпостію

 

по

 

уставу

имѣть

 

известное

 

число

   

уроковъ

 

по

 

предмету,

   

преподаваемому
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іѣма

 

лицами,

 

должности

 

которыхъ

 

они

 

исправляютъ.

 

Если

 

же

на

 

наставника,

 

псправляющаго

 

должность

 

начальника

 

Семипаріи,

Сешшарскимъ

 

Правленіечъ

 

возложено

 

будстъ,

 

въ

 

случаѣ

 

не-'

достатка

 

паличиыхъ

 

иаставпиковъ,

 

преиодаваніе

 

какого

 

нибудь

предмета,

 

сверхъ

 

нрисвооннаго

 

исправляемой

 

имъ

 

должности,

то

 

ояъ

 

получаетъ

 

вознагражденіе

 

за

 

преподавапіе

 

и

 

этого

 

пред-

мета

 

наравиь

 

съ

 

прочими

 

паставпиками,

 

по

 

числу

 

данпыхъ

уроковъ.

 

Но

 

если

 

начальники

 

или

 

наставники

 

назначены

 

бу-

дуть

 

Сеаанарскимъ

 

Ііравлсиіемь

 

къ

 

исправлсиію

 

должностей

вачальствующ'ихъ

 

или

 

наставниковъ

 

собственно

 

но

 

бользни,

командировки

 

иди

 

увольненію

 

въ

 

отиускъ

 

тѣхъ

 

лицъ

 

на

 

уста-

новленный

 

закономъ

 

срокь,

 

то

 

они

 

никакого

 

возиаграженія

 

но

сеіі

 

должности

 

не

 

получаю гъ

 

до

 

тѣхъ

 

норъ,

 

нока

 

должность

вѳ

 

будетъ

 

вакантпою.

 

Между

 

тьмъ

 

изъ

 

дьлъ

 

Хозяйствеипаго

Управдеиія

 

видно,

 

что

 

нѣкоторыми

 

Правленіями

 

духовно-учеб-

пыхъ

 

злведеній,

 

но

 

неясному

 

понимание

 

означеннаго

 

указа,

допускаются

 

неиравильпыя

 

выдачи

 

денегъ

 

служащимъ

 

за

 

псирав-

леніе

 

такихъ

 

должностей,

 

которыя

 

въ

 

діійетвптелі.пости

 

ne

была

 

вакантными.

 

Приказали:

 

Въ

 

предупрежденіе

 

на

 

будущее

время

 

пеправильныхъ

 

выдачъ

 

и

 

въ

 

разъяспеніе

 

нзложеннаго

выше

 

указа

 

Сѵнода,

 

отъ

 

18-го

 

октября

 

1869

 

г.

 

за

 

№

 

47,

сообщить

 

циркулярпо

 

Еиархіальпымъ

 

Нреосвященнымь

 

чрезъ

«Церковный

 

Вѣстнихъ»,

 

для

 

руководства

 

н

 

исполпенія

 

Ирав-

лепіямц

 

подвѣдометвенныхъ

 

имъ

 

духовпо-учебныхъ

 

заведеній,

что

 

должность

 

можетъ

 

считаться

 

вакантною

 

только

 

въ

 

томъ

случаѣ,

 

если

 

лицо,

 

занимавшее

 

ее,

 

оставило

 

оную

 

совсѣмъ,

вслвдствіе

 

перехода

 

на

 

другую

 

должность

 

въ

 

томъ

 

же

 

ведом-

стве,

 

или

 

въ

 

другое

 

учреждепіе,

 

или

 

же

 

по

 

случаю

 

выхода

въ

 

отставку

 

ц

 

т.

 

под.;

 

должность

 

же,

 

остающаяся

 

пезанятою,

по

 

случаю

 

іызааченія

 

лица,

  

занимавшего

 

оную,

  

къ

 

исправле-
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ніго

 

временно

 

какой

 

либо

 

другой

 

должности,

 

не

 

можетъ

 

счи-

таться

 

вакантною

 

и

 

потому

 

ппкакое

 

возпаграждепіѳ

 

собственно

за

 

временное

 

исправленіе

 

таковой

 

должности

 

по

 

духовпо-учеб-

нымъ

 

заведеніямъ

 

выдаваемо

 

быть

 

не

 

должно,

 

исключая

 

возпа-

гражденія

 

за

 

преподаваніе

 

присвоепнаго

 

такой

 

должноста

предмета,

 

по

 

числу

 

даппыхъ

 

уроковъ;

 

о

 

чемъ

 

и

 

поставить

въ

 

пзвѣстпость

 

редакщ'ю

 

журнала

 

«Церковный

 

Вѣстнпкъ»

 

по

принятому

 

порядку.

 

(Церк.

 

Віъстн.

 

№

 

16

 

и

 

17 . )

Отъ

 

13-го

 

марта — 13-го

 

апрѣля

 

1879

 

года

 

за

 

№

 

20.

О

 

составленной

 

г.

 

Гиллровымъ

 

книт

 

подъ

 

названіемг

«Этимолоіія

 

церковнославянскою

 

языка»

 

съ

 

журналом

Учебною

 

Комитета.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшШ

 

ПравительствующіЙ

 

Сѵподъ

 

слушали:

 

предложенный

Господипомъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журпалъ

 

учебнаго

 

Комитета,

отъ

 

28-го

 

Февраля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

85,

 

коимъ

 

составленная

преиодавателемъ

 

3-го

 

военпаго

 

Александровскаго

 

училища

 

Ѳ.

Гнляровымъ

 

книга

 

«Этимологія

 

церковно-славяпскаго

 

языка

 

для

среднпхъ

 

классовъ

 

гимназій»

 

(Москва

 

1876

 

г.)

 

одобряется

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

для

 

мужскихъ

 

Духовпыхъ

 

н

жевскнхъ

 

Епархіальныхъ

 

Учплищъ.

 

Приказали:

 

заключевіе

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

Прав-

лепіямъ

 

мужскпхъ

 

Духовныхъ

 

и

 

СовЬтамъ

 

Епархіальвыхг

жепскпхъ

 

Учплшцъ

 

сообщить

 

цпркулярпо,

 

чрезъ

 

«ЦерковныіІ

Вѣстпикъ»,

 

съ

 

прпложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

Комитета.

(Церк.

 

Вѣстн.

 

№

 

18.)

Отъ

 

1-го

 

марта — 13-го

 

апрѣля

 

1879

 

года

 

за

 

№

 

17.

О

 

составленной

  

гг.

 

Смирновымъ

  

и

   

Клеменчичемъ

 

книт
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подъ

 

названіемъ:

   

чУчебникъ

 

латинскаго

 

языка»

   

съ

 

жур-

наломъ

 

Учебною

 

Комитета.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Нравигельствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

Г.

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

25-го

 

января

 

сего

 

года

за

 

№

 

25,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

коимъ

 

состав-

ленная

 

преподавателями

 

2-й

 

С-ЛІетербургской

 

Гимназіи

 

И.

 

Смир-

новымъ

 

и

 

0.

 

Клеменчичемъ

 

книга

 

«Учебникъ

 

латинскаго

 

языка»

(вып.

 

1-й

 

С.-Петербургъ

 

1878

 

г.)

 

допускается

 

въ

 

Фундамен-

тальныя

 

библіотеки

 

Духовныхъ

 

Училищъ,

 

въ

 

видахъ

 

ознаком-

левія

 

преподавателей

 

латинскаго

 

языка

 

съ

 

методою

 

изучевія

латинскихъ

 

Формъ

 

чрезъ

 

образованіе

 

Формъ

 

словъ

 

отъ

 

ихъ

освовъ.

 

Приказали:

 

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

Правленіямъ

 

Духовныхъ

 

Училищъ,

сообщить

 

царкулярно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»,

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

коиіп

 

съ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета.

(Церк.

 

Вѣстн.

 

№

 

18.)

Отъ

 

13-го— 26-го

 

марта

 

1879

 

г.

 

за

 

№

 

508.

 

О

 

состав-

ленной

 

священникомъ

 

Москалевичемъ

 

киигѣ:

 

«Двгь

 

ночи

и

 

два

 

дня

 

изъ

 

земной

 

жизни

 

Боючеловѣка,

 

Господа

 

и

Спасителя

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа»,

 

съ

 

журналомъ

 

Учеб-

наго

  

Комитета.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Иравительствующііі

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложенный

Г.

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-ІІрокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Ко-

митета,

 

за

 

№

 

57,

 

съ

 

отзывомъ

 

о

 

книгѣ,

 

составленной

 

свя-

щенником

 

ь

 

Романомъ

 

Москалевичемъ,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Двѣ

ночи

 

и

 

два

 

дня

 

изъ

 

земной

 

жизни

 

Богочеловѣка,

 

Госиода

 

и

Сиасителя

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа»

  

(Минскъ

  

1877

 

года).

 

При-
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казали:

 

Вь

 

виду

 

того,

 

что

 

означенная

 

книга

 

священника

 

Mo-

скалевича

 

на

 

по

 

своему

 

содержапію,

 

пи

 

по

 

изложснію

 

не

 

до-

ступиа

 

дѣтскому

 

понаманію,

 

Святінішііі

 

Сѵподъ,

 

согласно

 

съ

 

за-

ключеніемъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

не

 

находить

 

возможные

одобрить

 

ее

 

для

 

чтенія

 

въ

 

пачальнычъ

 

народныхъ

 

школаѵь,

но

 

счнтаетъ

 

полезиымъ

 

допустить

 

ее

 

въ

 

бпбліотекп

 

Духовныхъ

Семппарііі

 

и

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведевіЙ

 

Министерства

 

Па-

роднаго

 

Просвѣщенія;

 

о

 

чемь

 

и

 

сообщить

 

Правлѳніямъ

 

Духов-

ныхъ

 

Семпнаріа

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Ввстникъ»

 

съ

 

приложеиіемъ

коіііи

 

съ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета.

  

(Ц.

 

В.

 

№

 

16

 

и

 

17.)

Оть

 

6-го

 

марта — 13-го

 

апрѣли

 

1879

 

года,

 

за

 

№

 

18.

О

 

составленной

 

профессоромъ

 

С.-Петербургской

 

Духовной

Академіи

 

Николаемъ

 

Барсовымъ

 

книт

 

подъ

 

названісмъ:

чИсторическіс,

 

щптическіе

 

и

 

полемическіе

 

опыты»,

съ

 

эісурналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правптельствующій

 

Сѵнодъ

 

слушала:

 

предложенный

Господпномъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

отъ

 

8-го

 

Февраля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

50,

 

коимъ

 

составлеппая

экстраордппарнымъ

 

проФессоромъ

 

С.-Петербургской

 

Духовной

Академііі

 

Николаемь

 

Барсовымъ

 

киига

 

«Историческіе,

 

крпти-

ческіе

 

и

 

полемическіе

 

опыты»

 

(С.-Петербургь

 

1879

 

г.)

 

одоб-

ряется

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

Фундамептальныя

 

бпбліотекп

 

Ду-

ховныхъ

 

Семнпарій

 

и

 

училищъ,

 

а

 

равно

 

и

 

гпмназій

 

Министер-

ства

 

Народпаго

 

Просвѣщенія.

 

Приказали:

 

заключеніе

 

Учебпаго

Комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявлепія

 

о

 

семъ

 

Правленіямъ

 

Ду-

ховиыхъ

 

Семннарій

 

и

 

Училищъ,

 

сообщить

 

цнркулярпо

 

чрезъ

«Церковный

 

Вѣстпнкъ»,

 

съ

 

прпложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

Комитета.

  

(Церк.

 

Вгьстн.

 

№

 

19. )
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III.

И

 

3

 

U

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

я.

Производство

 

въ

 

чины.

Указомъ

 

Правительствующего

 

Сената

 

отъ

 

16

 

мая

 

1879

 

г.

за

 

№

 

73

 

произведены:

 

въ

 

титулярные

 

совьтники

 

столоначаль-

піікъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

коллежскіи

 

секретарь

Семенъ

 

Утробинъ,

 

со

 

старшинствомъ

 

съ

 

7

 

октября

 

1878

 

г.,

въ

 

губернскіе

 

секретари

 

коллежскіе

 

регистраторы

 

исправляю -

щін

 

должность

 

столоначальника

 

Копсисторіи

 

Николаи

 

Мака-

рова,

 

съ

 

14

 

августа

 

1878

 

года,

 

и

 

канцелярскііі

 

чішоввикъ

Павелъ

 

Тукмачсвъ,

 

съ

 

И

 

декабря

 

1878

 

г.,

 

и

 

въ

 

ко.ілежскіе

регистраторы

 

канцелярскій

 

служитель

 

Консисторіи

 

Василііі

Серііевъ,

 

съ

 

10

 

мая

 

1877

 

г.

Шремѣиы

 

по

 

службѣ.

Діяконъ

 

села

 

Юкаменскаго

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

l'pa-

пицынъ

 

I

 

іюня

 

опредѣленъ

 

на

 

вакансію

 

помощника

 

настоя-

теля

 

въ

 

Шарканскій

 

прпходъ

 

Сарапульскаго

 

уѣзда.

—

   

Учитель

 

Верхолпиовскаго

 

народнаго

 

училища

 

Еюръ

Кувшинскій

 

5

 

іюня

 

оиредѣленъ

 

на

 

вакапсію

 

помощника

 

на-

стоятеля

 

въ

 

Русановскііі

 

прпходъ

 

Орловскаго

 

уѣзда.

—

  

Діаконъ

 

села

 

Лажа

 

Уржумскаго

 

уѣзда

 

Павелъ

 

Поздѣевъ,

согласно

 

его

 

прошении,

  

3

 

іюня

 

по

 

болѣзни

 

уводенъ

 

за

 

шгатъ.

—

  

Сверхштатный

 

пспр.

 

должн.

 

псаломщика

 

села

 

Ошланп

Ноланскаго

 

уЬзда

 

Яковъ

 

Якимовъ,

 

согласно

 

его

 

прошеиію,

31

 

мая

 

оиредѣлепъ

 

на

 

штатную

 

псаломщачеокую

 

вакаасію

въ

 

Хорошевскій'

 

прпходъ

 

тогоже

 

уѣзда.

—

  

Пспр.

 

должн.

 

псаломщика

 

въ

 

Нодрельскомъ

 

приход

 

в

Орловскаго

 

уѣзда

 

Николай

 

Орловъ,

 

по

 

прошенію

 

его,

 

1

 

іюня



—

 

234

 

—

перемѣщенъ

 

на

 

вакансію

   

псаломщика

   

въ

 

Порѳльскій

 

праходъ

Котельническаго

 

уѣзда.

—

   

Испр.

 

должн.

 

всаломщнка

 

Глазовскаго

 

собора

 

Коистан-

тинъ

 

Княгинъ,

 

согласно

 

ирошенію

 

его,

 

3

 

іювя

 

перемѣщепъ

на

 

псаломщическую

 

вакансію

 

въ

 

село

 

Юкаменскоѳ

 

Глазовскаго

уѣзда.

—

  

Псаломщпкъ

 

села

 

Пустополья

 

Уржумскаго

 

уѣзда

 

Николай

Перминовъ

 

и

 

вспр.

 

должн.

 

псаломщика

 

Буйскаго

 

завода

 

того-

же

 

уѣзда

 

Нванъ

 

Левашовъ,

 

по

 

прошевію

 

ихъ,

 

4

 

іюня

 

неро-

мѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Исключенъ

 

изъ

 

списковъ

 

діаконъ

 

села

 

Хорошей

 

Ноливскаго

уѣзда

 

Василій

 

Кленовицкій,

 

умершій

 

11

 

мая.

В

 

а

 

к

 

а

 

н

 

с

 

і

 

и.

Остаются

 

незамѣщенвыми

 

вакансіи — настоятеля

 

въ

 

Марте-

ловскомъ

 

приходѣ

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

и

 

помощнпковъ

 

настоятеля

въ

 

Карсовайскомь

 

и

 

Курышскомъ

 

праходахъ

 

тогоже

 

уѣзда.

Пожертвованія.

Съ

 

1-го

 

по

 

31-е

 

мая

 

1879

 

года

 

поступило

 

въ

 

Вятскую

Духовную

 

Консисторію

 

иожертвованій

 

въ

 

пользу

 

разрушенный

и

 

разграбленныхъ

 

Турками

 

Славянекпхъ

 

церквей

 

и

 

монастырей:

отъ

 

священника

 

с.

 

Новотроицкаго,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Іоавва

Головина

 

58

 

р., — благочиинаго

 

священника

 

Васвлія

 

Лопатииа

92

 

руб.

 

50

 

к.,

 

благочинваго

 

протоіерея

 

Михаила

 

Завойскаго

230

 

р.

 

30

 

к., — настоятельницы

 

Вятскаго

 

Преображенскаго

моиастыря

 

игуменіи

 

Емерентіавы

 

десять

 

икоаъ,

 

двѣ

 

ризы

съ

 

принадлежностями,

 

два

 

стихаря

 

съ

 

принадлежностями

 

же,

пять

 

пеленъ,

 

воздухи

 

и

 

три

 

влитона, — настоятельницы

 

Ела-

бужскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

игумеиіи

 

Анѳіи

 

парчевое

 

подвое
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облаченіе

 

для

 

священника

 

и

 

діакона

 

и

 

воздуха

 

бѣлаго

 

глазета,

шитые

 

свнелыо,

 

на

 

70

 

р., — благочинваго

 

священника

 

Арсенія

Сиеранскаго

 

12

 

руб., — итого

 

деньгами

 

392

 

руб.

 

80

 

коп.,

а

 

съ

 

прежде

 

постунившвми

 

675

 

р.

  

80

 

коп.

0

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

по

 

содержапію

 

Вятскаго

 

Духовпаго

 

Училища

за

 

1878

 

годъ.

(Окончанье.

 

*)

Счетъ

 

№

 

4-й.

  

Но

 

содержанію

 

дома.

1)

 

Прислуги

 

19 — 20

 

ч.,

  

по

 

3 — 6

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ,

  

694

 

р

10

  

к.;

 

И)

 

освѣщѳніе:

 

керосину

 

107

 

п.

 

20

 

ф.,

 

uo

 

2

 

р.

 

46

 

к.,

на

 

264

 

р.

  

45

 

к.,

 

свѣчъ

 

сальпыхъ

 

2

 

п.,

 

по

 

5

 

р.

 

55

 

к.,

 

на

11

  

р.

 

10

 

к.,

 

плошекъ

 

съ

 

саломъ

 

30,

 

по

 

4

 

к.,

 

на

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

25,

 

по

 

5

 

к.,

 

на

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

лампъ

 

висячихъ:

 

2,

 

по

 

1

 

р.

75

 

к.,

 

на

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

4,

 

по

 

40

 

к.,

 

на

 

1

 

р.

 

60

 

к.,

 

дамію-

выхъ

 

стеколъ:

 

10,

 

по

 

7

 

к.,

 

ва

 

70

 

к.,

 

85,

 

по

 

8

 

к.,

 

на

 

6

 

р.

80

 

к.,

 

40,

 

по

 

10

 

к.,

 

на

 

4

 

р.,

 

35,

 

по

 

12

 

в.,

 

на

 

4

 

р.

 

20

 

к.,

Фитилей

 

къ

 

лампамъ:

 

5

 

арш.,

 

по

 

8

 

к.,

 

на

 

40

 

к.,

 

13

 

арш.,

по

 

10

 

к.,

 

на

 

1

 

руб.

 

30

 

к.,

 

5

 

арш.,

 

по

 

12

 

к.,

 

на

 

60

 

к.,

шетокъ

 

ламповыхъ

 

10,

 

по

 

25

 

к.,

 

па

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

резервуаръ

и

 

горьлка

 

90

 

к.,

 

поправка

 

лампъ

 

10,

 

но

 

10

 

к.,

 

1

 

р.,

 

8,

по

 

20

 

к.,

 

1

 

р.

 

60

 

к.;

 

Ш)

 

отопленіе:

 

дровь

 

11-ти

 

четверто-

выхь

 

122

 

саж.,

 

по

 

6

 

р.

 

16

 

к.,

 

на

 

751

 

р.

 

50

 

к.,

 

распи-

ловка

 

и

 

расколка

 

ихъ

 

50

 

с,

 

по

 

50

 

к.,

 

25

 

р.,

 

64

 

саж.,

 

по

10

 

к.,

 

25

 

р.

 

60

 

к.;

 

1Y)

 

разныя

 

потребности:

 

теса

 

иоловаго

2

 

дер.,

 

по

 

1

 

р.

 

75

 

к.,

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

3

 

дер.,

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

4

 

р.

 

50

 

к.,

  

10

 

д.,

  

по

 

1

 

р.

 

10

 

к.,

   

И

 

р.,

  

27

 

д.,

  

по

 

65

 

к.,

•)

 

См.

 

J*

 

11-й

 

Еп.

 

Вѣд.
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17

 

p.

  

55

 

к.,

  

7

 

д.,

  

по

 

55

  

к.,

  

3

 

р.

  

85

 

к.,

  

3

 

д.,

  

по

 

50

 

к.,

1

   

р.

  

50

 

к.,

  

2

 

д

 

,

   

по

 

40

 

к.,

   

80

 

к.,

    

мелкаго

 

теса

 

2

 

дор..

по

 

35

 

к.,

  

70

 

к.,

  

3

 

дер.,

  

по

 

30

 

к.,

  

90

 

к.,

  

9

 

д.,

  

по

 

28

 

к.,

2

   

р.

 

52

 

к.,

 

5

 

дер.,

 

по

 

24

 

к.,

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

3

 

д.,

 

по

 

20

 

к.,

60

 

к.,

 

2Ï

 

дер.,

 

но

 

16'/,

 

к.,

 

3

 

р.

 

96

 

к.,

 

14

 

д.,

 

по

 

15

 

к,

2

 

р.

 

10

 

к.,

 

мелкпхъ

 

деревъ

 

12,

 

по

 

13

 

к.,

 

1

 

р.

 

56

 

к.,

 

10,

по

 

12

 

к.,

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

17,

 

по

 

10

 

к.,

 

1

 

р.

 

70

 

к.,

 

доставка

теса

 

съ

 

рѣки

 

9

 

воз.,

 

по

 

2

 

к.,

 

2

 

р.

 

25

 

к.,

 

5

 

бровенъ,

 

по

50

 

к.,

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

перестилка:

 

половъ

 

32

 

саж.,

 

по

 

80

 

к.,

25

 

р.

 

60

 

к.,

 

2-хъ

 

пол.,

 

но

 

5

 

р.,

 

10

 

р

 

,

 

накатовъ

 

32

 

саж.,

по

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

40

 

р.,

 

подшивка

 

ихъ

 

32

 

саж.,

 

по

 

30

 

к.,

9

 

р.

 

60

 

к.,

 

установка,

 

отеска

 

и

 

выпутіе

 

шнунтовъ

 

для

 

Ь'-тв

балокъ,

 

по

 

2

 

р.,

 

12

 

р.,

 

сдѣланіе

 

заборки

 

въ

 

ламповской

 

коа-

патѣ

 

5

 

руб.,

 

постановка

 

и

 

устройство

 

другой

 

заборки

 

5

 

руб.,

устройство

 

лѣтнихъ

 

рамъ:

 

1

 

2

 

р.,

 

1

 

3

 

р.,

 

2,

 

по

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

9

 

р

 

,

 

1

 

5

 

р.,

 

выстрогиваніе

 

сучковъ

 

на

 

иолахъ

 

3

 

р.,

 

поправ-

ки

 

и

 

подблки

 

13

 

под.,

 

ііо

 

70

 

к.,

 

9

 

р.

 

10

 

к.,

 

исправленіе

и

 

окраска:

 

партъ

 

87,

 

но

 

35

 

к.,

 

30

 

р.

 

45

 

к.,

 

каѳедръ

 

11,

по

 

35

 

к.,

 

3

 

р.

 

85

 

к.,

 

скамеекъ

 

съ

 

ввутр.

 

ящиками

 

34,

 

по

20

 

к.,

 

6

 

р.

 

80

 

к.,

 

10,

 

по

 

10

 

к

 

,

 

1р.,

 

31,

 

по

 

5

 

к.,

 

I

 

р.

55

 

к.,

 

вѣшалокъ

 

12,

 

по

 

10

 

к.,

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

гардеробовъ

 

в

комодовъ

 

22,

 

по

 

За

 

к.,

 

7

 

р.

 

70

 

к.,

 

исиравленіе:

 

классныхъ

дверей

 

15,

 

по

 

20

 

к.,

 

3

 

р.,

 

гардеробовъ

 

10,

 

по

 

13

 

к.,

 

1

 

р.

30

 

к.,

 

ящиковъ

 

комодныхъ

 

31,

 

по

 

10

 

к.,

 

3

 

р.

 

10

 

к.,

 

до-

сокъ

 

классныхъ

 

6,

 

по

 

15

 

к.,

 

90

 

к.,

 

сдѣланіе:

 

ариѳмотпче-

ской

 

доски

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

заборъ

 

при

 

задней

 

лѣстп.

 

и

 

въ

 

ре-

тирадахъ

 

26

 

р.,

 

надписей

 

на

 

библіотечн.

 

шкаФахъ

 

8,

 

по

 

15

 

к.,

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

суденокъ

 

иодвижныхъ

 

10,

 

по

 

60

 

к.

 

6

 

р.,

 

ска-

меекъ

 

для

 

сада

 

8,

 

но

 

40

 

к.,

 

3

 

р.

 

20

 

к.,

 

ларя

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

колесъ

 

деревянныхъ

 

3,

  

по50к.,

   

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

постановка

 

за-



—

 

237

 

—

борокъ

 

2,

 

по

 

50

 

к.,

 

I

 

р.,

 

вставка

 

половицы

 

I

 

р.,

 

поправка:

пола

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

насоса

 

6

 

руб.

 

10

 

к.,

лопатъ

 

деревяпныхъ

 

1.5,

 

по

 

7

 

к.,

 

1

 

р.

 

5

 

к.,

 

чановъ

 

дере-

вянныхъ

 

5,

 

ио

 

I

 

р.

 

50

 

к.,

 

7

 

руб.

 

50

 

к.,

 

метелъ

 

240,

 

по

90

 

к.

 

за

 

сто,

 

на

 

2

 

р.

 

16

 

к.,

 

100

 

на

 

80

 

к.,

 

желобовъ

 

2,

по

 

45

 

к.,

 

90

 

к.,

 

осѵюленіе

 

половъ

 

въ

 

ретпрадахъ

 

2

 

руб.,

оврашеніѳ

 

половъ,

 

плинтовъ

 

и

 

иодокопокъ

 

за

 

1

 

разъ

 

296

 

саж.,

по

 

4

 

к.,

 

И

 

р.

 

84

 

к.,

 

за

 

2

 

раза

 

290

 

саж.,

 

по

 

7

 

к.,

 

20

 

р.

30

 

к.,

 

пералъ

 

3

 

р.,

 

висячпхъ

 

досокъ

 

6,

 

по

 

10

 

к.,

 

60

 

к.,

шкэфовъ

 

и

 

досокъ

 

большихъ

 

16,

 

по

 

35

 

к.,

 

5

 

р.

 

60

 

к.,

 

за-

борокъ

 

8

 

саж.,

 

по

 

10

 

к.,

 

80

 

к.,

 

рама

 

со

 

стеклами

 

и

 

окраска

заборки

 

15

 

руб.,

 

шпаклевка

 

половъ

 

въ

 

компатахъ,

 

коррид,

 

и

лктн.

 

25

 

р.,

 

обоконокъ

 

60,

 

но

 

2

 

к.,

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

подбѣлка

стьпъ

 

и

 

потолковъ

 

65

 

р.,

 

молока

 

для

 

бвленья

 

185

 

ведр.,

 

по

20

 

к.,

 

на

 

37

 

р.,

 

бЬлка

 

6

 

с,

 

по

 

35

 

к.,

 

2

 

р.

 

10

 

к.,

 

ошту-

катурка

 

27

 

с,

 

по

 

70

 

к.,

 

18

 

руб.

 

90

 

к.,

 

наведеніе

 

карниза

24

 

саж.,

 

по

 

65

 

к.,

 

15

 

р.

 

60

 

к.,

 

заливка

 

наката

 

известью

16

 

саж-.,

 

по

 

20

 

к.,

 

3

 

р.

 

20

 

к.,

 

мелу

 

60

 

пуд.,

 

по

 

35

 

к.,

на

 

21

 

р.,

 

1

 

п.

 

40

 

к.,

 

15

 

п.,

 

по

 

45

 

к.,

 

на

 

6

 

р.

 

75

 

к.,

извести

 

15

 

ч.,

 

по

 

1

 

р.

 

10

 

к.,

 

на

 

16

 

р.

 

50

 

к.,

 

6

 

ч.,

 

по

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

на

 

7

 

р.

 

20

 

к.,

 

4

 

ч.,

 

по

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

на

 

5

 

р.,

смолы

 

1

 

п.

 

20

 

ф.,

 

по

 

80

 

к.,

 

на

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

1

 

п.

 

20

 

ф.,

по

 

90

 

к.,

 

на

 

1

 

р.

 

35

 

к.,

 

песку

 

3

 

саж.,

 

по

 

4

 

руб.

 

25

 

к.,

ва

 

12

 

р.

 

75

 

к.,

 

13

 

воз.,

 

по

 

15

 

к.,

 

на

 

1

 

р.

 

95

 

к.,

 

глины

,58

 

воз.,

 

по

 

20

 

к.,

 

на

 

И

 

р.

 

60

 

к.,

 

чернозема

 

8

 

воз.,

 

по

30

 

к.,

 

на

 

2

 

р.

 

40

 

к.,

 

кирпича

 

1120,

 

по

 

9

 

р.

 

25

 

к.,

 

на

10

 

р.

 

36

 

к.,

 

1450,

 

по

 

9

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

13

 

руб.

 

77%

 

к.,

3000,

 

по

 

10

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

31

 

р.

 

50

 

к.,

 

перекладка

 

печей:

въ

 

хлѣбопекарнѣ

 

2,

 

по

 

12

 

р.

 

50

 

к.,

 

25

 

р.,

 

въ

 

комнатѣ

 

1,

12

 

р.,

 

каминовъ

 

съ

 

подтопками

 

3,

 

по

 

5

 

р.,

   

15р.,

 

складка:



—

 

238

 

—

печей

 

2,

 

но

 

9

 

р.,

 

18

 

р.,

 

арки

 

5

 

р.,

 

трубы

 

3

 

р.,

 

закладка

гвѣздъ

 

при

 

накатѣ

 

3

 

р.,

 

вставка

 

котловъ

 

и

 

куба

 

7

 

р.,

 

укладка

колоды

 

и

 

пробивка

 

двери

 

въ

 

стѣнѣ

 

3

 

р.,

 

переставка

 

кододъ

въ

 

хлѣбоаекарнѣ

 

2

 

р.,

 

вложепіе

 

плитъ

 

съ

 

очагами

 

2,

 

7

 

р.,

перестилка

 

пода

 

съ

 

подбѣлкою

 

50

 

к., — пода

 

и

 

арки

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

исправлепіе:

 

печи

 

1

 

руб.

 

50

 

к.,

 

трубы

 

2

 

р.,

 

внутренности

нечи

 

въ

 

бапѣ

 

6

 

р., —печей

 

въ

 

компатахъ

 

11,

 

по

 

3

 

р.,

 

33

 

р.,

печныхъ

 

стьнокъ

 

10,

 

по

 

70

 

к.,

 

7

 

руб.,

 

заслонка

 

железная

съ

 

рамою

 

39

 

ф.,

 

по

 

10

 

к.,

 

3

 

р.

 

90

 

к.,

 

связи

 

желѣзныядля

вечей

 

3

 

и.

 

29

 

ф.,

 

по

 

7

 

к.,

 

10

 

р.

 

43

 

к.,

 

30

 

ф.,

 

но

 

5

 

к,,

1

 

руб.

 

50

 

к.,

 

накладка

 

желѣзная

 

ко

 

крыльцу

 

18%

 

ф.,

 

по

10

 

к.,

 

1

 

р.

 

85

 

к.,

 

винты

 

съ

 

гайками

 

13

 

ф.,

 

по

 

10

 

к.,

1

 

р.

 

30

 

коп.,

 

иоправка

 

желѣзаыхъ

 

кроватей

 

30,

 

по

 

25

 

к.,

7

 

р.

 

50

 

к.,

 

оковка:

 

квашни

 

1

 

р.

 

60

 

к.,

 

колесъ

 

телѣжкн

 

3,

но

 

50

 

к.,

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

ушатовъ

 

2,

 

по

 

70

 

к.,

 

1

 

р.

 

40

 

к.,

набивка

 

желѣзныхъ

 

обручей

 

4,

 

по

 

40

 

к.,

 

1

 

р.

 

60

 

к.,

 

при-

дѣлка

 

къ

 

дверямъ

 

пружинъ

 

5,

 

по

 

20

 

к.,

 

1

 

р.,

 

поправка

 

Флю-

гера

 

на

 

крышв

 

50

 

к.,

 

оковка

 

очага

 

1

 

р.,

 

труба

 

железная

на

 

крышу

 

1

 

п.

 

6

 

ф.,

 

по

 

5

 

р.,

 

5

 

р.

 

75

 

к.,

 

трубы

 

паровыя

3,

 

но

 

30

 

к.,

 

90

 

к.,

 

железа

 

листоваго

 

2

 

п.

 

26

 

ф.,

 

по

 

10

 

к ,

10

 

р.

 

60

 

к.,

 

крюки

 

двервыѳ

 

10

 

ф.,

 

по

 

3

 

к.,

 

80

 

к.,

 

труба

желѣзная

 

3

 

р.,

 

тазы

 

желѣзные

 

12,

 

по

 

15

 

к.,

 

1

 

р.

 

80

 

к.,

топоры

 

2,

 

по

 

55

 

к.,

 

1р.

 

10

 

к.,

 

кольца

 

кованые

 

20,

 

по

4%

 

к.,

 

90

 

к.,

 

скобы:

 

желѣзныя

 

30,

 

по

 

3

 

к.,

 

90

 

к

 

,

 

мѣд-

ныя

 

2,

 

по

 

27

 

к.,

 

54

 

к.,

 

ковшъ

 

железный

 

50

 

к.,

 

шалнеровъ

кованыхъ

 

5

 

паръ,

 

по

 

10

 

к.,

 

50

 

к.,

 

10

 

пар.,

 

по

 

8

 

к.,

 

80

 

к.,

10

 

п.,

 

по

 

5

 

к.,

 

50

 

к.,

 

шпилей

 

молкихъ

 

10

 

ф.,

 

по

 

10

 

к.,

1

 

р.,

 

гвоздей:

 

троетесныхъ

 

1000,

 

по

 

60

 

к.

 

за

 

сто,

 

6

 

р.,

двоетесныхъ

 

крупныхъ

 

600,

 

по

 

40

 

к.

 

за

 

сто,

 

2

 

р.

 

40

 

к.,

мелкихъ

 

1500,

 

во

 

30

 

к.

 

за

 

сто,

   

4

 

р.

  

50

 

к.,

   

однотесныхъ



-

 

239

 

—

1300,

 

no

 

25

 

к.

 

за

 

сто,

 

3

 

р.

 

25

 

к.,

 

подскальныхъ

 

6600,

по

 

8

 

к.

 

за

 

сто,

 

5

 

р.

 

28

 

к.,

 

провока

 

16

 

ф.,

 

но

 

11

 

к.

 

1

 

р.

76

 

к.,

 

задвижекъ

 

2,

 

по

 

60

 

к.,

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

2,

 

по

 

40

 

к.,

80

 

к.,

 

2,

 

по

 

35

 

к.,

 

70

 

к.,

 

5

 

иаръ,

 

по

 

30

 

к.,

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

вьюшекъ

 

1

 

п.

 

90

 

к.,

 

2

 

п.,

 

по

 

80

 

к.,

 

I

 

р.

 

60

 

к.,

 

засло-

вокъ

 

1

 

п.

 

I 1/,

 

ф.,

 

по

 

10

 

к.,

 

4

 

руб.

 

12 '/,

 

к.,

 

поддувала

22 3/4

 

ф.,

 

но

 

10

 

к.,

 

2

 

руб.

 

27%

 

к.,

 

6%

 

ф.,

 

по

 

11

 

к.,

71%

 

к.,

 

плитъ

 

чугуппыхъ

 

37

 

ф.,

 

по

 

5%

 

к.,

 

2

 

р.

 

З' /j

 

к.,

колпакъ

 

съ

 

блинкомъ

 

50

 

коп.,

 

костыльковъ

 

мѣдпыхъ

 

15,

 

по

12

 

к.,

 

1

 

р.

 

80

 

к.,

 

шалаеръ

 

мѣдпыхъ

 

30

 

паръ,

 

по

 

6

 

к.,

1р.

 

80

 

к.,

 

10

 

п.,

 

по

 

12

 

к.,

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

шалнеръ

 

желѣз-

выхъ

 

1

 

навѣсъ

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

тоже

 

1

 

навѣсъ

 

85

 

к.,

 

костылекъ

мѣдный

 

35

 

к.,

 

крючковъ

 

закладаыхъ

 

30,

 

по

 

5

 

к.,

 

1р.

 

50

 

к.,

тоже

 

30,

 

по

 

4%

 

к.,

 

I

 

р.

 

35

 

к.,

 

тоже

 

45,

 

по

 

2

 

к.,

 

90

 

к.,

крючковъ

 

распорочныхъ

 

10

 

паръ,

 

по

 

10

 

к.,

 

1р.,

 

замковъ:

внутрѳанихъ

 

2,

 

по

 

1

 

р.

 

10

 

к.,

 

2

 

р.

 

20

 

к.,

 

1

 

60

 

к.,

 

ви-

сячпхъ

 

20,

 

по

 

15

 

к.,

 

3

 

р.,

 

тоже

 

10,

 

по

 

20

 

к.,

 

2

 

р.,

 

тоже

 

8,

во

 

25

 

к.,

 

2

 

р.,

 

винтовъ:

 

2,

 

по

 

27

 

к.,

 

54

 

к.,

 

2,

 

по

 

30

 

к.,

60

 

к.,

 

2,

 

по

 

40

 

к.,

 

80

 

к.,

 

3,

 

по

 

45

 

к.,

 

1

 

р.

 

35

 

к.,

 

2,

60

 

к.,

 

I

 

р.

 

20

 

к.,

 

1

 

65

 

к.,

 

охры

 

тертоіі

 

21

 

п.

 

28

 

ф.,

во

 

6

 

р.,

 

на

 

130

 

р.

 

20

 

к.,

 

тоже

 

1

 

п.

 

21

 

ф.,

 

по

 

5

 

к.,

 

па

3

 

р.

 

5

 

к.,

 

бѣлнлъ

 

тертыхъ

 

1

 

п.

 

20

 

ф.,

 

по

 

24

 

к.,

 

на

 

14

 

р.

40

 

к.,

 

15

 

ф.,

 

по

 

20

 

к.,

 

на

 

3

 

р.,

 

яри

 

тертой

 

5 3/4

 

ф-,

 

по

50

 

к.,

 

на

 

2

 

p.

 

87%

 

к.,

 

сурику

 

15

 

ф.,

 

но

 

13

 

к.,

 

на

 

1

 

р.

95

 

к.,

 

сатуру

 

11

 

ф.,

 

по

 

25

 

к.,

 

на

 

2

 

р.

 

75

 

к.,

 

сиберлету

10

 

ф. ,

 

но

 

20

 

к.,

 

на

 

2

 

р.,

 

лазори

 

4

 

ф.,

 

по

 

20

 

к.,

 

на

 

80

 

к-,

10

 

ф.,

 

по

 

25

 

к.,

 

на

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

6

 

ф.,

 

по

 

90

 

к.,

 

на

 

5

 

р.

40

 

к.,

 

лаку

 

маслянаго

 

6%

 

ф.,

 

по

 

30

 

к.,

 

на

 

1

 

руб.

 

95

 

к.,

клею

 

20

 

ф.,

 

по

 

20

 

к.,

 

на

 

4

 

р.,

 

15

 

ф.,

 

по

 

22

 

к.,

 

на

 

3

 

р.

30

 

к.,

 

пемзы

 

12%

 

ф.,

 

по

 

17

 

к.,

 

на

 

2

 

р.

 

6

 

к.,

 

сажи

 

гол-



—

 

240

 

—

лэндской

 

27

 

ф.,

 

по

 

14

 

к.,

 

на

 

3

 

р.

 

78

 

к.,

 

полстей

 

10,

 

по

по

 

25

 

к.,

 

на

 

2

 

руб.

 

50

 

к.,

 

варавины

 

10

 

ф.,

 

по

 

10

 

к.,

 

па

1

   

р.,

 

пакли

 

10

 

ф.,

  

по

 

5

 

коп.,

 

на

 

50

 

к.,

 

купоросу

 

черваго

2

   

п.

 

20

 

ф.,

 

по

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

на

 

3

 

р.,

 

карболовой

 

кислоты

20

 

ф.,

 

по

 

10

 

к.,

 

на

 

2

 

р.,

 

уборка

 

сора

 

со

 

двора

 

4

 

руб.,

вставка

 

стеколъ:

 

цѣльпыхъ

 

435,

 

по

 

25

 

к.,

 

108

 

руб.

 

75

 

к.,

половинмыхъ

 

173,

 

по

 

14

 

к.,

 

24

 

р.

 

22

 

к.,

 

вставка

 

и

 

замазка

зимнпхъ

 

рамъ

 

206,

 

по

 

6

 

к.,

 

12

 

р.

 

36

 

к.,

 

оконной

 

замазки

2

 

п.

 

15

 

ф.,

 

по

 

4

 

р.

 

80

 

к.,

 

па

 

11

 

р.

 

40

 

к.,

 

льпянаго

 

масла

20

 

п.

 

10

 

ф.,

 

по

 

5

 

р.,

 

на

 

101

 

р.

 

25

 

к.,

 

чашекъ

 

хлѣбныхъ

40,

 

по

 

5

 

к.,

 

па

 

2

 

р.,

 

квашня

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

ушатовъ

 

3,

 

по

35

 

к.,

 

на

 

1

 

р.

 

5

 

к.,

 

ведеръ

 

желѣзныхъ

 

I

 

п.,

 

90

 

к.,

 

сито

проволочное

 

95

 

к.,

 

вѣниковъ

 

500,

 

по

 

40

 

к.

 

за

 

сто,

 

на

 

2

 

р.,

сѣна

 

1

 

возъ

 

1

 

р.,

 

мочала

 

I

 

п.

 

10

 

ф.,

 

по

 

80

 

к.,

 

на

 

1

 

р.,

набивка

 

обручей:

 

болыпихъ

 

46,

 

по

 

5

 

к.,

 

2

 

р.

 

30

 

к-,

 

малым

35,

 

по

 

3

 

к.,

 

1

 

руб.

 

5

 

к.,

 

буры

 

1

 

ф.

 

на

 

40

 

к.,

 

порошка

1

 

кор.,

 

на

 

35

 

к.,

 

луженіе:

 

кухопноіі

 

мѣдной

 

посуды

 

6

 

п.

24

 

ф.,

 

по

 

I

 

р.

 

60

 

к.,

 

10

 

руб.

 

56

 

к.,

 

чайнаго

 

куба

 

3

 

р.,

прпдѣлка

 

къ

 

нему

 

рога

 

2

 

р.,

 

поправка

 

рукоиойниковъ

 

6,

 

во

50

 

к.,

 

3

 

р,,

 

вентпляторовъ

 

мѣдныхъ

 

39,

 

по

 

6

 

р.,

 

па

 

234р.,

пробпвка

 

мѣстъ

 

для

 

нпхъ

 

39,

 

по

 

90

 

к.,

 

35

 

р.,

 

10

 

к.,

 

шпу-

ра

 

для

 

нпхъ

 

3

 

куска,

 

по

 

I

 

р.

 

75

 

к,,

 

на

 

р.

 

25

 

к.,

 

набивка

снѣгомъ

 

погребовъ

 

4

 

р.,

 

вывозъ

 

и

 

доставка

 

алебастра

 

410

 

п,,

по

 

2

 

к.,

 

8

 

руб.

 

80

 

к.,

 

исправленіе,

 

утрамбовка

 

и

 

заливка

известью

 

дорожекъ

 

сада

 

200

 

саж.,

 

по

 

50

 

к.,

 

100

 

р.,

 

мытье

половъ

 

260

 

под.,

 

по

 

20

 

к.,

 

52

 

р.,

 

наемъ

 

лошади

 

210

 

час,

по

 

20

 

к.

 

въ

 

часъ,

 

42

 

р.,

 

85

 

час,

 

по

 

15

 

к.,

 

12

 

р.

 

75

 

к,,

чистка

 

дымовыхъ

 

трубъ

 

26

 

р.

 

50

 

к.,

 

чистка

 

ретирадъ

 

и

 

по-

мойныхъ

 

ямъ

 

79

 

р.,

 

страхованіо

 

отъ

 

огня

 

двпжимаго

 

и

 

не-

движимаго

 

училищнаго

 

имущества

   

152

 

р.

 

2

 

к.,

   

напечатаніе



-241

 

—

обьявленія

 

о

 

торгахъ

 

4

 

p.

  

50

 

к.,

 

расходы

 

uo

 

мелочамъ

 

56

 

р.

2

  

к.,

 

итого

 

по

 

содержанію

 

дома

 

4089

 

р.

  

19

 

к.

Счетъ

 

№

 

3-й.

 

По

 

содероканію

 

фундаментальной

 

библио-

теки

 

и

 

выпискѣ

 

учебныхъ

 

пособій

 

и

 

періодическихъ

 

изда-

ний

 

для

 

руководства

 

преподавателлтъ.

Московскія

 

Ведомости

 

17

 

р.,

 

Церковный

 

Вѣстникъ

 

съ

 

Хри-

стіанскимъ

 

Чтеніемъ

 

7

 

руб.,

 

Библія

 

на

 

Славянскомъ

 

языкѣ

въ

 

2-хъ

 

экз.

 

4

 

р.

 

70

 

к.,

 

Ёпархіальныя

 

Вѣдомости

 

5

 

р.,

 

Пра-

вославное

 

Обозрѣніе

 

7

 

р.,

 

Жизнь

 

Евроиейскихъ

 

народовъ — Во-

довозова

 

4

 

р.

 

25

 

к.,

 

Методика

 

ГеограФіи —Оберлендера

 

2

 

р.

25

 

к.,

 

Диктантъ,

 

Семенова

 

15

 

к.,

 

Статьи

 

для

 

диктанта,

 

Ба-

талина

 

въ

 

3-хъ

 

экз.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Сборникъ

 

церковныхъ

 

пѣ-

спопѣній,

 

Потулова

 

1

 

р.

 

75

 

к.,

 

Жизпь

 

I.

 

Христа,

 

Евг.

 

По-

пова,

 

въ

 

2-хъ

 

экз.,

 

3

 

р.,

 

Иллюстрированный

 

Міръ

 

5

 

р.,

Герои

 

и

 

Дѣятели

 

Русско-Турецкой

 

войны

 

1877 — 1878

 

годовъ

3

  

р.,

 

Латипско-русскій

 

Словарь

 

1

 

руб.

 

50

 

к

 

,

 

Швейцарскіе

Альпы

 

3

 

р.,

 

ГеограФическіе

 

очерки

 

Россіи,

 

Сѳргѣева

 

1

 

p.

 

10

 

к.,

Хива

 

и

 

рѣка

 

Аму-Дарья

 

50

 

к.,

 

Картины

 

Священной

 

Исторіи

2

 

р.,

 

Богъ

 

въ

 

природѣ

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Воспптапіе

 

и

 

обучепіѳ

для

 

родителей

 

и

 

воспитателей

 

5

 

руб.,

 

Библіейскій

 

Словарь,

Михайловскаго

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Этимологія

 

и

 

Синтаксисъ

 

1

 

руб.,

Иипокентія

 

сочипѳнія

 

6

 

т.

 

8

 

р.,

 

за

 

иереплетъ

 

книгъ

 

и

 

каталога

1

 

р.

 

30

 

к.,

 

за

 

пересылку

 

денегъ

 

на

 

книги

 

по

 

почтѣ

 

69

 

к.,

итого

 

89

 

р.

  

69

 

к.

Денегъ

 

на

 

содержаніѳ

 

Фундаментальной

 

библіотекп

 

оста-

валось

 

отъ

 

1877

 

г.

 

46

 

р.

 

18

 

к.,

 

асигповано

 

на

 

1878

 

г.

100

 

р.,

 

употреблено

 

въ

 

расходъ

 

89

 

р.

 

69

 

к.,

 

къ

 

1879

 

г.

осталось

 

56

 

р.

  

49

 

к.
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Счетъ

 

№

 

6-й.

   

По

 

выписки»

 

учебниковъ

 

для

 

безмездной

раздачи

 

бгьднымъ

 

учсникамъ.

Курсъ

 

Закона

 

Божія,

 

Свирѣлина,

 

10

 

экз.,

 

по

 

30

 

к.,

 

3

 

р.,

Краткое

 

руководство

 

къ

 

изучепію

 

Латпнскаго

 

языка,

 

Смирнова,

15

 

экз.,

 

по

 

53

 

к.,

 

7

 

р.

 

95

 

к.,

 

Греческая

 

Грамматика

 

Кюнера,

въ

 

переводе

 

Носова,

 

10

 

экз.,

 

по

 

90

 

к.,

 

9

 

р.,

 

ГеограФіа

Сравнительная,

 

Смирнова,

 

5

 

экз.,

 

по

 

63

 

к.,

 

3

 

р.

 

15

 

к.,

Ариѳметпка

 

Воленса,

 

20

 

экз.,

 

по

 

32

 

к.,

 

6

 

р.

 

40

 

к.,

 

Про-

граммы

 

по

 

географіи,

 

10

 

экз.,

 

по

 

5

 

к.,

 

50

 

к.,

 

за

 

переплел,

книгъ

 

28

 

р.

  

80

 

к.,

  

итого

 

58

 

р.

  

80

 

к.

Денегъ

 

на

 

безмездную

 

выдачу

 

учебниковъ

 

бѣдпымъ

 

уче-

никачъ

 

оставалось

 

отъ

 

1877

 

г.

 

25

 

р.

 

94%

 

к.,

 

ассигповаио

на

 

1878

 

г.

 

50

 

р.,

 

въ

 

расходъ

 

употреблено

 

58

 

р.

 

80

 

к.,

къ

 

1879

 

г.

 

осталось

 

17

 

р.

  

14%

 

к.

Счетъ

 

№

 

1-й.

  

О

 

прихода»,

 

расхода»

 

и

 

остатки»

 

а)

 

кншъ,

поступающихъ

 

въ

 

продажу

 

ученикамъ.

А)

 

Книгъ

 

для

 

продажи

 

ученикамъ

 

оставалось

 

отъ

 

1877

 

г.

1380

 

экз.

 

на

 

606

 

р.

 

65%

 

к:,

 

вновь

 

поступило

 

ПО

 

экз.

на

 

43

 

р.

 

56

 

к.,

 

продано

 

425

 

экз.

 

на

 

234

 

р.

 

3

 

к.,

 

въ

 

отат-

кѣ

 

къ

 

1879

 

г.

  

1065

 

экз.

 

на

 

416

 

р.

  

18%

 

к.

Б)

 

Денегъ

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

учебниковъ

 

оставалось

 

отъ

1877

 

г.

 

46

 

р.

 

2%

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

1878

 

г.

 

234

 

р.

 

3

 

к.,

употреблено

 

на

 

выписку

 

книгъ

 

41

 

руб.

 

36

 

кон.,

 

осталось

къ

 

1879

 

г.

 

238

 

руб.

  

69%

 

коп.

Счетъ

 

№

 

8-й.

 

По

 

содержанію

 

ученической

 

библіотски.

Дѣтское

 

Чтепіе

 

съ

 

Педагогическимъ

 

Листкомъ

 

за

 

1878

 

годъ

6

 

р.

 

75

 

к.,

 

оно

 

же

 

за

 

1879

 

годъ,

 

въ

 

2

 

экз.,

 

по

 

5

 

р.

 

75

 

е.

за

 

годъ,

 

11

 

руб.

 

50

 

к.,

 

за

 

1872—75

 

гг.,

 

по

 

3

 

р.

 

45

 

е.,

за

 

годъ,

  

13

  

р.

 

80

 

к.,

 

за

 

1871—75

 

гг.,

   

по

 

3

 

р.

 

за

 

годг,
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15

 

р.,

 

Запискп

 

ружейпаго

 

охотника,

 

Аксакова

 

2

 

р.

 

25

 

к.,

Зииніе

 

вечера,

 

Анненкова

 

2

 

р.,

 

Разсказы

 

для

 

дѣтей,

 

Чистякова

1

 

р.

 

75

 

к.,

 

Изъ

 

поѣздокъ

 

по

 

Россіи,

 

его

 

же

 

2

 

р.,

 

Разсказы

0

  

разныхъ

 

людяхъ — Острогорскаго

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

Наша

 

библі-

отека

 

въ

 

своемъ

 

кругу,

 

его

 

же

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Сборникъ

 

статей

и

 

разказовъ

 

изъ

 

журнала

 

«Женское

 

Образованіо»

 

1р.

 

25

 

к.,

Очерки

 

и

 

разказы,

 

Сысоевой

 

1

 

р.

 

75

 

к.,

 

Двѣ

 

капельки,

 

Ко-

ровина

 

I

 

р.,

 

Вѣчный

 

Труженпкъ

 

Майковой

 

2

 

р.,

 

Избраппыя

житія

 

святыхъ

 

Бахметевой

 

12

 

книгъ

 

2

 

р.

 

20

 

к.,

 

Училище

благочестія,

 

3

 

экз.,

 

по

 

1

 

р.

 

60

 

к.,

 

4

 

р.

 

80

 

к.,

 

Книга

 

для

чтенія,

 

Водовозова

 

80

 

к.,

 

Разсказы

 

про

 

старое

 

время

 

па

 

Русп,

6

 

р.,

 

Русская

 

Исторія

 

2

 

экз.,

 

по

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

5

 

р.,

 

Путеше-

ствіе

 

по

 

комнатѣ

 

2

 

р.,

 

Робинзонъ

 

Крузс

 

Анненковой

 

2

 

р.;

 

Роэ

1

  

р.

 

50

 

к.,

 

Суворовъ

 

75

 

к.,

 

Ломоносовъ

 

50

 

коп.,

 

Царь-бо-

гатырь

 

Петръ

 

Велпкій

 

75

 

к.,

 

Повѣсти

 

для

 

дѣтей,

 

Дикѳнса

75

 

к.,

 

Путешѳствіе

 

по

 

Аорпкѣ,

 

Бекера

 

1

 

р.,

 

Вулканы

 

и

 

Земле-

трясепія

 

1

 

р.,

 

Чудеса

 

растительности

 

1

 

р.,

 

Охоты

 

па

 

звѣрей

1

 

р.,

 

Странствованіе

 

по

 

луговымъ

 

степямъ

 

75

 

к.,

 

за

 

перенлетъ

книгъ

 

19

 

р.

 

10

 

к-,

 

за

 

пересылку

 

п

 

упаковку

 

книгъ

 

2

 

р.

68

 

к.,

 

за

 

пересылку

 

на

 

книги

 

денегъ

 

90

 

к.,

 

за

 

марку

 

5

 

к.,

итого

 

118

 

р.

  

33

 

к.

Денегъ

 

по

 

ученической

 

библіотекѣ

 

оставалось

 

отъ

 

1877

 

г.

160

 

р.

 

86

 

к.,

 

поступило

 

въ

 

1878

 

г.

 

25

 

р.

 

81

 

к.,

 

упо-

треблено

 

на

 

покупку

 

книгъ

 

118

 

р.

 

33

 

к.,

 

къ

 

1879

 

г.

 

оста-

лось

 

68

 

р.

 

34

 

к.

Счетъ

 

№

 

9-й.

 

По

 

содержанию

 

канцеляріи

 

Правленія.

Куплено

 

и

 

израсходовано^

 

стеариновыхъ

 

свѣчой

 

5

 

ф.,

 

по

28

 

к.,

 

па

 

1

 

р.

 

40

 

к.,

 

5

 

ф.,

 

по

 

30

 

к.,

 

на

 

1

 

руб.

 

50

 

к.,

сургуча

 

краснаго

 

№

 

1

 

3

 

кор.,

 

по

 

50

 

к.,

 

на

 

1

 

руб.

 

50

 

к.,

карандашей

 

1

 

дюж.

 

на

 

75

 

к.,

 

перьовъ

 

стальныхъ

 

1

 

кор.

 

на
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60

 

к.,

 

ручекъ

 

для

 

перьовъ

 

10,

 

по

 

4%

 

к.,

 

на

 

45

 

коп.,

 

за

напечатаніе

 

бланокъ:

 

для

 

Формуляровъ

 

200

 

л.,

 

по

 

1

 

к.,

 

2

 

р.,

для

 

класспыхъ

 

журналовъ

 

500

 

л.,

 

по

 

%

 

к.,

 

2

 

руб.

 

50

 

к.,

тоже

 

360

 

л.,

 

по

 

2%

 

к.,

 

8

 

р.

 

10

 

к.,

 

для

 

записи

 

уводьняе-

мыхъ

 

въ

 

городъ

 

400

 

д.,

 

по

 

%

 

к.,

 

2

 

руб.,

 

для

 

отношеній

200

 

л.,

 

по

 

1%

 

к.,

 

3

 

руб.,

 

для

 

ведомостей

 

обь

 

успѣхахъ

140

 

л.,

 

по

 

5

 

к.,

 

7

 

р.,

 

для

 

ведомостей

 

о

 

поведеніи

 

20

 

л.,

по

 

10

 

к.,

 

2

 

р.,

 

за

 

переплетъ

 

книгъ

 

14,

 

по

 

25

 

к.,

 

3

 

руб.

50

 

к.,

 

на

 

расходы

 

по

 

мелочамъ

 

60

 

к.,

 

птого

 

по

 

канцеляріи

36

 

руб.

  

90

 

коп.

Счетъ

 

№

 

40-й.

 

По

 

церкви.

Оставалось

 

отъ

 

1877

 

г.

 

свѣчъ

 

восковыхъ

 

бѣлыхъ

 

20

 

ф.,

по

 

65

 

к.,

 

на

 

13

 

р.

Въ

 

1878

 

г.

 

куплено:

 

свѣчъ

 

восковыхъ

 

бвлыхъ

 

2

 

п.

 

5

 

ф.,

по

 

65

 

к.,

 

на

 

55

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

золотомъ

 

10

 

ф.,

 

по

 

6 7 У,

 

к.,

 

па

6

 

р.

 

75

 

к.,

 

просФОръ:

 

малыхъ

 

900,

 

по

 

3

 

к.,

 

на

 

27

 

р.,

 

большихъ

4,

 

по

 

9

 

к

 

,

 

36

 

к.,

 

хлѣбцовъ

 

55,

 

по

 

3

 

к.,

 

на

 

I

 

р.

 

65

 

к.,

когору

 

5

 

шт.,

 

по

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

на

 

6

 

р.,

 

масла

 

деревянпаго

 

6

 

ф.,

по

 

40

 

к.,

 

па

 

2

 

р.

 

40

 

к.,

 

ладану

 

простаго

 

5

 

ф.,

 

по

 

40

 

к.,

на

 

2

 

р.,

 

за

 

служеніе

 

священнику

 

и

 

діакону

 

29

 

ел.,

 

по

 

1

 

р.,

29

 

р.,

 

за

 

чпетку

 

ризы

 

для

 

иконописной

 

плащаницы

 

3

 

р.,

 

за

позолоту

 

и

 

обпвку

 

кіоти

 

па

 

плащаппцу

 

6

 

руб.,

 

за

 

переплетъ

служебника

 

2

 

руб.,

 

за

 

поправку

 

табурета

 

20

 

к.,

 

за

 

луженіе

умывальника

 

и

 

чайника

 

I

 

руб.,

 

за

 

мытье

 

полотенецъ

 

28,

 

по

2

 

к.,

 

56

 

к.,

 

парчи

 

голубой

 

10

 

арш.,

 

по

 

12

 

р..

 

на

 

120р.,

шенэ

 

шѳлковаго

 

15'%

 

арш.,

 

по

 

1

 

р.,

 

на

 

15

 

р.

 

50

 

к.,

 

ла-

стику

 

бѣлаго

 

25

 

арш.,

 

по

 

22

 

к.,

 

на

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

 

11

 

арш.,

по

 

30

 

к.,

 

па

 

3

 

р.

 

30

 

к.,

 

матеріи

 

шелковой

 

1

 

кус.

 

на

 

16

 

р.,

racy

 

шпрокаго

 

17

 

арш.,

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

25

 

р.

 

50

 

к.,

%,

 

арш.

 

на

 

65

 

к.,

 

гасу

 

узкаго

 

%

 

арш.,

  

на

 

80

 

к.,

  

4 3%

 

арш.,
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по

 

65

 

к.,

 

на

 

3

 

р.

 

8Ѵ4

 

к.,

 

16%

 

арш.,

 

по

 

25

 

к.,

 

па

 

4

 

р.

6%

 

к.,

 

1'%

 

арш.,

 

по

 

20

 

к.,

 

на

 

30

 

коп.,

 

гасу

 

апликоваго

25

 

арш.,

 

по

 

14

 

к.,

 

на

 

3

 

руб.

 

50

 

к.,

 

бахрамы

 

серебряной

7'/а

 

арш.,

 

по

 

80

 

к.,

 

на

 

6

 

р.,

 

3%

 

арш.,

 

по

 

70

 

к.,

 

на

 

2

 

р.

45

 

к.,

 

бахрамы

 

апдиковой

 

9

 

арш.,

 

ио

 

20

 

к.,

 

на

 

1

 

р.

 

80

 

к.,

лептъ

 

граднаплевыхъ

 

4%

 

арш.,

 

по

 

25

 

к.,

 

на

 

1

 

р.

 

12 у,

 

к.,

крестовъ

 

серебряныхъ:

 

13р.,

 

2,

 

по

 

1

 

р.

 

75

 

к.,

 

3

 

руб.

50

 

к.,

 

малыхъ

 

8,

 

по

 

60

 

к.,

 

4

 

р.

 

80

 

к.,

 

звѣзда

 

3

 

р.,

 

ки-

стей

 

3,

 

по

 

2

 

р.,

 

6

 

руб.,

 

коленкору

 

7

 

арш.,

 

по

 

16

 

к.,

 

на

1

 

р.

 

12

 

к.,

 

1%

 

арш.

 

на

 

22%

 

к.,

 

настоятелю

 

за

 

служеніе

п

 

завѣдываніе

 

ею

 

120

 

р.,

 

итого

 

493

 

р.

 

99

 

к.

Къ

 

1879

 

г.

 

осталось

   

20

 

ф.

   

свѣчъ

   

восковыхъ

   

бѣлыхъ,

по

 

65

 

к.,

  

на

 

13

 

р.

Счетъ

 

№

 

И-й.

 

По

 

содержание

 

больницы.

Поступило

 

и

 

израсходовано:

 

телятины

 

2

 

п.,

 

по

 

1

 

р.

 

74

 

к.,

на

 

3

 

р.

 

48

 

к.,

 

булокъ

 

67,

 

по

 

5

 

к.,

 

на

 

3

 

р.

  

35

 

к.,

 

молока

10

 

шт.,

 

по

 

7

 

к.,

  

на

 

70

 

коп.,

 

мытье

 

и

 

чистка

 

бѣлья

 

29

 

п.

14

 

ф.,

  

по

 

1

 

р.,

 

29

 

р.

  

35

 

к.,

 

одѣялъ

  

15,

   

по

 

10

 

к.,

  

1

 

р.

50

 

к.,

 

ведро

 

жесгяпое

 

75

 

к.,

 

перекладка

 

печи

 

5

 

р.,

 

исправ-

леніе

 

внутренностей

 

у

 

2

 

печей,

 

по

 

3

 

р.,

  

6

 

руб.,

 

перестилка

подовъ

 

2,

 

по

 

5

 

р.,

  

10

 

р.,

   

14

 

р.

  

30

 

к.,

 

лужепіе:

 

самовара

1

 

р.,

 

чайника

 

30

 

к.,

 

кастрюль

 

3,

 

по

 

10

 

к.,

  

30

 

к.,

 

окраска

кроватей

 

15,

  

по

 

10

 

к.,

   

1

 

р.

  

50

 

к.,

   

жалованья:

  

сидѣлкЬ

 

по

5

 

р.

 

въ

 

мѣс,

  

60

 

руб.,

   

исправляющему

 

должность

 

Фелдшера

по

 

разн.

 

цѣн.,

  

56

 

р.

 

22

 

к.,

 

служителю

 

по

 

разн.

 

цън.

  

49

 

р.

50

 

к.,

   

медикаменты

   

по

 

рецепцамъ

 

врача

 

62

 

руб.

 

75

 

к.,

 

за

визитъ

 

постороннему

 

врачу

 

1

 

руб.,

   

на

 

расходы

 

по

 

мелочамъ

3

 

р.

 

26

 

к.,

 

итого

 

по

 

больницѣ

 

300

 

р.

  

26

 

к.
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№

 

42-й.

 

Подробный

 

счетъ

 

на

 

мелочные

 

и

 

экстраорди-

нарные

 

расходы.

По

 

смѣтѣ

 

Окружнаго

 

духовно-училищнаго

 

Съѣзда

 

на

 

пред-

мѳтъ

 

пазначенія

 

ассигновано

 

55

 

р.

 

Израсходовано:

 

а)

 

по

 

со-

держание

 

дома

 

56

 

р.

 

2

 

к.,

 

б)

 

ио

 

содержавію

 

больницы

 

3

 

р.

26

 

к.,

 

в)

 

по

 

содержание

 

учениковъ

 

пищею

 

2

 

р.,

 

г)

 

по

 

со-

дѳржанію

 

канцеляріп

 

Правленія

 

60

 

коп.,

 

итого

 

па

 

расходы

 

по

мелочамъ

 

61

 

р.

  

88

 

к.

Дополнительны

 

я

 

свѣдѣнія

 

къ

 

экономическимъ

 

отчетамь

Вятскаго

 

Духовного

 

Училища

 

въ

 

4878

 

году.

1)

   

На

 

полномъ

 

содѳржаніи

 

изъ

 

ѳпархіальныхъ

 

средствъ

въ

 

учплищномъ

 

общежитіи

 

въ

 

1-й

 

половині

 

1878

 

года

 

было

66,

 

полныхъ

 

пансіонеровъ

 

6,

 

полупаесіонѳровъ

 

78,

 

надзи-

рателей

 

4,

 

Фелдшеръ

 

1,

 

сидѣлка

 

1,

 

прислуги

 

20,

 

а

 

всего

176.

 

Во

 

2-й

 

половинѣ

 

на

 

полномъ

 

содержаніи

 

было

 

53,

 

пол-

ныхъ

 

пансіонеровъ

 

3,

 

полупансіонеровъ

 

87,

 

надзирателей

 

4,

Фелдшеръ

 

1,

 

сидѣлка

 

1,

 

прислуги

 

20,

 

а

 

всего

 

169.

2)

   

Выдано

 

пособія

 

бѣднымъ

 

ученикамъ,

 

проживающамъ

у

 

родственниковъ

 

и

 

въ

 

обывательскахъ

 

квартирахъ

 

въ

 

1-й

половинѣ — 7-ми,

 

во

 

2-й — 3-мъ.

3)

   

Снабжено

 

картузами

 

72.

4)

   

Выдано

 

галстуковъ

   

78.

5)

   

Выдано

 

манишекъ — 107.

              

,

6)

   

Снабжено

 

лѣтними

 

кизинетовыми

 

сюртуками — 92,

 

жи-

летамп

 

92,

 

брюками

 

95.

7)

   

Снабжено

 

сюртуками

 

тонкаго

 

сукна

 

17,

 

жилетами—

17,

 

брюками

 

17.

8)

   

Снабжено

 

зимними

 

суконными

 

сюртуками

 

(плащами)

 

16.
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9)

   

Снабжено

 

парусинными

 

пиджаками

 

79

 

и

 

такими

 

же

брюками

 

79.

10)

   

Заведено

 

рубашекъ

 

съ

 

подштанниками

 

125

 

паръ.

11)

   

Выдало

 

шерстяныхъ

 

чулковъ — 55

 

паръ.

12)

   

Выдано

 

сапоговъ

 

безъ

 

галошъ

 

62

 

пары

 

и

 

съ

 

гало-

шами

 

80

  

паръ.

13)

   

Освещалось

 

разпыхъ

 

помѣщепій

 

45,

 

а

 

именно: — ком-

натъ

 

для

 

занятій

 

учениковъ

 

и

 

спаленъ

 

10,

 

больничныхъ — 5,

столовая

 

1,

 

хлебопекарня

 

I,

 

кухней

 

2,

 

помещевіе

 

Правленія

 

1,

— библіотеки

 

1,—

 

архива

 

1,

 

у

 

смотрителя

 

училища

 

2,

 

у

 

по-

мощника

 

смотрителя

 

1,

 

у

 

эконома

 

I,

 

у

 

надзирателей

 

1,

 

гар-

деробныхъ

 

2,

 

ламповская

 

1,

 

раздѣішьная

 

1,

 

рекреаціонный

залъ

 

1,

  

коррндоровъ

 

съ

 

десницами

 

10

 

и

 

сортировъ

 

3.

14)

   

Отоплялось

 

печей:

 

голландскихъ

 

44,

 

русскихъ

 

7,

очаговъ

 

и

 

камнновъ

 

8

 

и

 

банныхъ

 

3.

15)

   

Въ

 

больнице

 

пользовалось

 

88

 

человѣкъ.

1 6)

   

Служителей

 

было:

 

при

 

учебныхъ

 

а

 

жилыхъ

 

комна-

тахъ

 

9,

 

при

 

больнице

 

I,

 

хлѣбонекарнв

 

2,

 

кухпѣ

 

2,

 

сорти-

рахъ

 

1,

 

ламповщпкъ

 

1,

 

швейцаръ

 

1,

 

сторожъ

 

1,

 

разсыльный

1,

 

и

 

у

 

смотрителя

 

Училища

 

1.

Отъ

 

Совѣта

 

Пятскаго

 

Енархіальнаго

 

Женскаго

 

Училища.

На

 

постройку

 

церкви

 

при

 

Училищѣ

 

священникомъ

 

Сара-

пудьской

 

тюремной

 

церкви

 

о.

 

Павломъ

 

Тронинымъ

 

пожертво-

вано

 

2

 

р.

 

Всего

 

пожертвованій

 

на

 

церковь

 

поступило

 

158

 

р.



—

 

248

 

—

ч

ОБЪЯВДБПІЕ.

ОТЪ

 

РЕДАКЦІ

 

И

 

„ЦЕРКОВНАГО

 

ВЪСТНИНА".

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

   

ПОДПИСКА

НА

ЦЕРКОВНЫЙ

 

БѢСТНИКЪ

 

H

 

ХРЙСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ.
Цѣна

 

за

 

51

 

номеръ

 

,,Церковнаго

 

Ввстппка"

 

съ

 

прибавле-
ніями

 

,,Христіанскаго

 

Чтеш'я"

 

и

 

съ

 

томомъ

 

,,Толковатй

 

на

Ветхій

 

Завѣтъ"

 

(всего— больше

 

260

 

печатныхъ

 

листовъ)—
семь

 

рублей

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою.

Отдѣльно:

 

Еженедѣльное

 

изданіе,

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

достав-

кою—пять

 

рублей;

 

Христіапское

 

Чтеніе",

 

съ

 

пересылкою

 

и

доставкою — тоже

 

пять

 

ррблей.

Выпнсывающіе

 

получать

 

всѣ

 

номера

 

журнала

 

и

 

прпбавле-
ній

 

начиная

 

съ

 

перваго.

Открыта

 

подписка

 

на

 

второе

 

полугодіе —на

 

одинъ

 

„Цер-
ковный

 

Вѣстникъ".

 

Цѣна

 

за

 

26

 

номеровъ

 

втораго

 

полугодия —

три

 

рубля

 

съ

 

пересылкою.

за

 

1875,

 

1876,

  

1877

 

и

 

1878

 

годы

существуютъ

   

въ

   

занасѣ

   

полные

   

экземпляры

,,Ц

 

Е

 

Р

 

К

 

О

 

В

 

H

 

А

 

Г

 

О

   

В

 

Ѣ

 

С

 

Т

 

H

 

И

 

К

 

А"
и

„ХРИСТ1АНСКАГО

   

ЧТЕНІ

 

Я".

Выписывающіе

 

оба

 

изданія

 

за

 

эти

 

годы

 

вмѣстѣ

 

платятъ:

 

за

 

каж-

дое

 

годовое

 

изданіе

 

вмѣсто

 

семи—5

 

р.

 

и

 

съ

 

пересылкою;

 

отдѣльно

каждое —вмѣсто

 

няти

 

по

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

СОДЕРЖАНИЕ.

 

Высочайшее

 

повелѣше.

 

Распоряженія

 

и

 

постановле-

ния

 

Правительства.

 

Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Извѣетія.

Отчетъ.

 

Объявленіе.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Еибардит.

Дозволено

 

ценэурою.

 

12

 

Іюня

 

1879

 

года.

----------------——,о«о— ?-------------------

ТипограФІя

 

Анисимов.

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

Вяткѣ.



BHB.WjJSTEK*

СССР
м.

 

I.

 

x.

 

Нянин»

вятекія
ЕПАРХШЫІЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

№12.

                 

ISfSir.

       

іюв»

 

16-г

протоіерея

 

Л.

 

Юферева.

(Окончаніе.

 

*)

Откуда

 

же

 

заимствовалъ

 

извЬстія

 

составитель

 

нашего

«Врѳмепвика»

 

do

 

прекращеніи

 

своего

 

главпаго

 

источника —

Воскресенской

 

лѣтописи?

 

Чѣмъ

 

овъ

 

пользовался

 

при

 

описаніи

событій

 

конца

 

XVI

 

в

 

всего

 

XVII

 

столѣтія?

 

Извѣстія

 

второй

половины

 

XVII

 

вѣка,

 

сообщасмыя

 

«Временникомъ»

 

почти

исключительно

 

о

 

событіяхъ

 

вятскичъ,

 

несомнѣнно,

 

записавы

на

 

Вяткѣ,

 

можетъ

 

быть,

 

совремевникомъ

 

и

 

очеввдцемъ

 

собы-

тШ;

 

во

 

изъ

 

какого

 

источника

 

извлечены

 

извѣстія

 

о

 

событіяхъ

ковца

 

XVI

 

и

 

первой

 

половины

 

XVII

 

вѣка,

 

рѣшить

 

трудно.

Едва

 

ли

 

составитель

 

«Временника»

 

гімѣлъ

 

подъ

 

руками

 

«Новый

Лѣтописецъ

 

Степенъ»,

 

изданный

 

Шлецеромъ

 

при

 

Никоновской

лѣтописи,

 

а

 

также — «Лѣтопись

 

о

 

многихъ

 

мятежахъ

 

и

 

раззо-

•)

 

См.

 

*

 

11-й

 

Еп.

 

Вѣд.



—

 

290

 

—

ч

реніи

 

Московскаго

 

государства»;

 

по

 

крайней

 

мѣрв

 

мпогія

извѣстія

 

нашего

 

«Временника»

 

не

 

находятся

 

въ

 

указанныхъ

сейчасъ

 

лѣтописяхъ,

 

а

 

ипыя

 

изложены. въ

 

другомъ

 

видѣ

 

( 25 ),

Если

 

судить

 

по

 

нѣкоторымъ

 

выдержкамъ,

 

сдѣланнымъ

 

Арцы-

бпшевымъ

 

въ

 

его

 

«Повѣствованіи

 

о

 

Россіп»,

 

пзъ

 

«Хропогра-

Фа»

 

(in

 

4-to)

 

XVII

 

вѣка,

 

доставленная

 

Арцыбашеву

 

И.

 

M

Снегиревымъ

 

( 26),

 

то

 

можно

 

пайтп

 

сходство

 

въ

 

извѣстіяхъ

 

на-

шего

 

«Временника»

 

и

 

извѣстіп\ъ

 

Снегиреііскаго

 

«Хронографа»:

нѣтокорыя

 

пзвѣстія

 

(напр.

 

о

 

семпбоярщинѣ)

 

находятся

 

только

въ

 

нашѳмъ

 

«Временникѣ»

 

и

 

указанномъ

 

«ХронограФѣ»

 

(");

но

 

«ХронограФЪ»

 

Спегпревскій

 

нпкогда

 

нѳ

 

былъ

 

изданъ,

 

п

сравнить

 

его

 

вполнѣ

 

съ

 

нашпмъ

 

«Временнпкомъ»

 

пѣтъ

 

воз-

можности.

 

Что

 

касается

 

до

 

извѣстііі

 

нашего

 

«Временника»

о

 

событіяхъ

 

собственно

 

московскпхъ

 

XVII

 

вѣка,

 

то

 

можно

догадываться,

 

что

 

многія

 

пзъ

 

этпхъ

 

извѣстій

 

записаны

 

на

 

Вяткѣ

изъ

 

оффиціальныхъ

 

«вѣстей»

 

о

 

событіяхъ

 

въ

 

«царствующемъ

градѣ»,

 

присланныхъ

 

на

 

Вятку

 

съ

 

нарочными

 

гонцами:

 

къ

 

та-

кой

 

догадкѣ

 

приводитъ

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

мпогія

 

событія

московскія

 

(напр.

 

рождепіе

 

Петра

 

Алексеевича,

 

вѣпчапіе

 

па

царство

 

Ѳеодора

 

Алексеевича

 

и

 

др.)

 

записаны

 

въ

 

нашемі

«Временпик'Б»

 

не

 

подъ

 

тѣми

 

числами

 

мѣсяцл,

 

въ

 

который

 

эти

событія

   

действительно

 

совершились,

  

а

 

подъ

 

слъдующпмъ

 

чп-

сломъ,

 

именно— подъ

 

тѣмъ

 

числомъ

 

мѣсяца,

 

когда

 

ОФФіщіальвыя

----------------------

(25)

   

Мы

 

не

 

указываемъ

 

разностей

 

въ

 

извѣстіяхъ

 

«Временника?
и

 

указанныхъ

 

выше

 

Лѣтописей:

 

желатощіе

 

тотчасъ

 

замѣтатъ

 

ихъ,

сравнивъ

 

печатаемый

 

ниже

 

текстъ

 

«Временника»

 

съ

 

текстомъ

 

«Но-
ваго

 

Лѣтописца»

 

и

 

«Лѣтописи

 

о

 

мятежахъ»;

 

для

 

примѣра

 

же

 

ука-

жемъ

 

на

 

извѣстія

 

«Временника»

 

подъ

 

г.г.

 

7098,

 

7099,

 

7101,

 

7105.
7133,

 

7156.

(26)

   

«Повѣств.

 

о

 

Россіи»

 

т.

 

III,

 

XI.

(27)

  

Ср.

 

нашъ

 

«Временникъ»

 

л.

 

241

 

на

 

об.

 

и

 

«Повѣств.

 

о

 

Рос-
сіи»

 

т.

 

ПГ,

 

стр.

 

232,

 

выноску

 

1327.



—

 

29І

 

—

вѣсти

 

объ

 

вихъ

 

были

 

отправлены

 

изъ

 

Москвы

 

на

 

Вятку.

Высказавъ

 

соображепія

 

относительно

 

источниковъ

 

нашего

«Временника»,

 

въ

 

заключеніе

 

позволяемъ

 

себѣ

 

высказать

 

до-

гадку

 

объ

 

имени

 

и

 

личности

 

его

 

составителя.

 

Выше

 

было

замѣчево,

 

что

 

составитель

 

«Временвика»,

 

доведевнаго

 

до

 

по-

ловины

 

XVII

 

вѣка,

 

по

 

всей

 

вѣроятностп,

 

былъ

 

москвичъ,

интересовавшійся

 

и

 

вятскими

 

событіями.

 

Действительно,

 

слѣдя

за

 

выписками

 

составителя

 

азъ

 

Воскресенской

 

лѣтописи

 

и

 

вообще

за

 

тѣмъ,

 

что

 

особенно

 

обращало

 

на

 

себя

 

его

 

ввпманіе

 

въ

 

исто-

рпческихъ

 

событіяхъ,

 

мы

 

находимъ,

 

что

 

опъ,

 

часто

 

оставляя

безъ

 

внамавія

 

важвѣйшія

 

историческія

 

событія,

 

дѣлалъ

 

выдержки

изъ

 

лѣтописи

 

о

 

«Вятичахъ»,

 

«Болгарахъ»,

 

«Вятчанахъ»,

 

но

еще

 

болѣе

 

интересовался

 

событіями — собственно

 

московскими,

особенно

 

первой

 

половины

 

XVII

 

вѣка,

 

событіяма

 

притомъ

 

не

имѣвшими

 

общегосударствен

 

наго

 

значенія,

 

а

 

важными

 

и

 

инте-

ресными

 

развѣ

 

для

 

жителя

 

Москвы;

 

таковы

 

напр.

 

извѣстія

о

 

московскихъ

 

происшествіяхъ,

 

записаппыя

 

подъ

 

7134,

 

7137,

7141,

 

7144,

 

7145

 

годами,

 

или

 

напр.

 

пзвѣстіе

 

о

 

томъ,

 

что

«Пресвятая

 

Богородица

 

даде

 

препод.

 

Сергію

 

лѣстовицу»

 

(пзвѣ-

стіе,

 

котораго

 

мы

 

не

 

находимъ

 

въ

 

лѣтопнсныхъ

 

житіяхъ

 

прѳп.

Сергія).

 

Есть,

 

кромѣ

 

тсго,

 

въ

 

самомъ

 

«Временнпкѣ»

 

довольно

прямыя

 

указанія

 

на

 

то,

 

что

 

его

 

составитель

 

былъ

 

близокъ

къ

 

московской

 

святыне,

 

особенно

 

къ

 

соборамъ

 

московскимъ —

Успенскому

 

и

 

Архангельскому.

 

Подъ

 

639 1

 

годомъ,

 

предъ

извЬстіемъ

 

о

 

«плѣнепіп

 

Фракіи

 

и

 

вѣпчаніи

 

на

 

царство

 

Влади-

мира

 

Мономаха»,

 

въ

 

нашемъ

 

«Временнпкѣ»

 

находится

 

такое

преднсловіе:

 

«Еще

 

младъ

 

сый

 

(Владиміръ

 

M.)

 

нача

 

помышляти:

прежпіо

 

бо

 

роды

 

наши

 

кпяжплп

 

и

 

хоруговь

 

держали,

 

князь

Олегъ

 

и

 

Игоревичъ

 

Всеславъ

 

ходили

 

къ

 

Царюграду

 

и

 

имали

съ

 

Царяграда

  

водикія

   

дани»

 

(д.

 

216).

   

О

 

поход 6

   

какого-то



—

 

292

 

—

Всеслава

 

Игоревича

 

на

 

Царьградъ

 

мы

 

но

 

найдемъ

 

ни

 

въ

 

одной

дѣтонисп,

 

ни

 

даже —въ

 

«Степенной

 

Кішгѣ»;

 

откуда

 

же

 

явился

этотъ

 

Всеславъ

 

въ

 

нашемъ

 

«Времевникѣ»?

 

Карамзине

 

въ

 

при-

мѣчаніяхъ

 

ко

 

второму

 

тому

 

своей

 

исторіи,

 

вынисавъ

 

изъ

Воскресенской

 

лѣтонисп

 

повіість

 

о

 

«вѣнчапіи

 

на

 

царство»

Владиміра

 

Мономаха,

 

согласною

 

съ

 

помещеппою

 

въ

 

нашемъ

«Нременникѣ»,

 

далѣѳ

 

замѣчаетъ,

 

что

 

(до

 

1812

 

года)

 

въ

 

Усмен-

скомъ

 

соборѣ

 

надъ

 

Имиераторскимъ

 

мѣстомъ

 

была

 

старинная

надпись

 

такого

 

же

 

содержанія,

 

какъ

 

и

 

повѣсть

 

въ

 

Воскресен-

ской

 

лѣтописи,

 

но

 

съ

 

прибавленіемъ,

 

что

 

посліъ

 

Олеіа

 

ходиль

къ

 

Царюграду

 

Всеславъ

 

Игоревичъ

 

( 28 J....

 

Очевидпо,

 

что

приставка

 

(о

 

Всесдавѣ)

 

къ

 

иовѣстп

 

«о

 

вѣнчаніи

 

Мономаха»

сделана

 

въ

 

нашемъ

 

«Временпикѣ»

 

лицемъ

 

знакомымъ

 

съ

 

ука-

запною

 

выше

 

надписью

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

составленною,

можетъ

 

быть,

 

еще

 

въ

 

XVI

 

вѣкЬ,

 

при

 

вѣнчаніи

 

на

 

царство

перваго

 

царя

 

Грознаго.

 

Не

 

менѣе

 

близкимъ

 

является

 

состави-

тель

 

«Временника»

 

и

 

къ

 

другой

 

московской

 

святыпѣ — собору

Архангельскому,

 

оказываясь

 

особенпо

 

усерднымъ

 

иочнтателемъ

Архангела

 

Михаила:

 

пренебрегая

 

часто

 

важиѣйшимп

 

извѣстіимн

Воскресенской

 

лѣтописи,

 

опъ

 

никогда

 

не

 

забываетъ

 

выписать

изъ

 

нея

 

извѣстія

 

о

 

томъ,

 

какой

 

кпязь

 

«положеігь

 

у

 

Арханге-

ла»,

 

т.

 

е.

 

погребенъ

 

въ

 

Архангельскомъ

 

соборѣ

 

( 29),

 

когда

построена

 

илп

 

освящена

 

церковь

 

во

 

имя

 

Архангела

 

Михаила

въ

 

Москвѣ,

 

Перояславлѣ

 

или

 

другомъ

 

городѣ

 

( 30),

 

какое

 

чудо

совершено

 

арханг.

 

Михаидомъ;

 

при

 

чемъ

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

на-

шемъ

 

«Времевникѣ»

 

извѣстія

 

даже

 

о

 

такихъ

 

чудесахъ

 

вели-

кая

 

архистратига,

 

о

 

какихъ

 

не

 

находимъ

 

извѣстій

 

въ

 

главномь

(28)

  

«И.

 

Г.

 

Р.»,

 

изд.

 

Эйнерлинга,

 

И,

 

прим.

 

220.

(29)

  

Напр.

 

подъ

 

6848,

 

6861,

 

6897,

 

7106

 

и

 

др.

 

годами.

(30)

  

Подъ

 

6598,

 

6838

 

и

 

др.

 

годами.



—

 

293

 

—

источнике

 

«Временника»—лѣтониси

 

Носкресенской

 

и

 

другихъ

лѣтопнсяхъ;

 

напр.

 

избавленіе

 

Новгорода

 

отъ

 

вашествія

 

Батыя

въ

 

нашемъ

 

«Времеиникѣ»

 

приписывается

 

тому,

 

что

 

Батый

«вндѣ

 

архангела

 

Михаила

 

со

 

оружіемъ

 

возбравяюща

 

путь»

(л.

 

224),

 

а

 

такого

 

извЬстія

 

нѣтъ

 

ви

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

( 31 ),

 

ни

въ

 

«Степепной»,

 

пи

 

въ

 

«Русскомъ

 

Временнике»

 

(изд.

 

1790

 

г.).

Принимая

 

въ

 

соображепіѳ

 

сейчасъ

 

указанную

 

черту

 

состави-

теля

 

нашего

 

«Временника»,

 

именно— его

 

близость

 

къ

 

москов-

ской

 

святынѣ

 

и

 

желапіе

 

записать

 

въ

 

своемъ

 

«Временникѣ»

всо

 

касающееся

 

Вятки

 

п

 

Вятчанъ,

 

а

 

особенно

 

все

 

интересное

для

 

него

 

изъ

 

московекпхъ

 

событіп

 

и

 

относящееся

 

къ

 

Архан-

гельскому

 

собору,

 

мы

 

невольно

 

останавливаемся

 

на

 

имени

 

/.

 

/.

Бекетова,

 

какъ

 

лица,

 

къ

 

которому

 

всего

 

болѣѳ

 

подходитъ

указанная

 

сейчасъ

 

особенная

 

черта

 

составителя

 

«Временника».

I,

 

I.

 

Бекетовъ

 

въ

 

теченіи

 

иятпадцати

 

лѣтъ

 

былъ

 

первымъ

 

ли-

цеи

 

въ

 

средѣ

 

вятскаго

 

духовенства,

 

занимая

 

(въ

 

1630

 

—

ІЙо

 

г. г.)

 

иостъ

 

протоіерея

 

Никольская

 

собора

 

п

 

«патріар-

шаго

 

прпкащнка»,

 

по

 

прежде

 

того

 

жилъ

 

долгое

 

время

 

въ

 

Москвѣ

и

 

кажется

 

былъ

 

урождепцомъ

 

этого

 

города

 

( 32));

 

по

 

крайней

іііірѣ

 

несомненно,

 

что

 

оиъ

 

до

 

протоіерейства

 

въ

 

Хлыповѣ

 

былъ

ключаремъ

 

Лрхапгельскаго

 

собора,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

свпдѣтель-

ствуетъ

 

современная

 

надпись

 

па

 

серебряной

 

лжицѣ

 

въ

 

каѳед-

ральномъ

 

соборѣ:

 

«142

 

г.

 

(1634)

 

марта

 

въ

 

15

 

день

 

сію

лжицу

 

далъ

 

въ

 

соборъ,

 

въ

 

домъ

 

великому

 

чудотворцу

 

Никол 6

Вслмкорѣцкому,

 

тоожъ

 

соборной

 

церкви

 

протопопъ

 

Иваиъ

 

Ива-

новь

 

сыпь

 

Бекетовъ:

   

прежь

   

бывалъ

   

въ

 

Москвѣ

 

у

 

царскнхъ

(31)

  

Это

 

нзвѣстіе

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

только

 

у

 

Лызлова:

 

«Скпѳская

исторія»

 

I,

 

36.

 

Ср.

 

Карамзина

 

«И.

 

Г.

 

Р.»

 

Ш,

 

нрим.

 

367.
(32)

  

Московскимъ

 

урожденцемъ

 

называете

 

I.

 

I.

 

Бекетова

 

Вешто-
мовъ

 

(«Казан.

 

Вѣстп.»

 

1825

 

г.,

 

ч.

 

XIY,

 

267)

 

и

 

Г.

 

И.

 

Пинегннъ
(Вят.

 

Ен.

 

В.

 

1866,

 

59).
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прародитель

 

въ

 

соборѣ

 

у

 

архангела

 

Михаила,

 

что

 

на

 

площа-

ди,

 

въ

 

ключарехъ».

 

Бывшему

 

ключарю

 

Архангельская

 

собора,

этой

 

усыпальницы

 

русскихъ

 

царей

 

п

 

вел.

 

кзязей,

 

гдѣ

 

все

 

на-

поминало

 

о

 

проіпедншхъ

 

судьбахъ

 

Россіи,

 

человѣку

 

во

 

вся-

•комъ

 

случаѣ

 

стоявшему

 

по

 

образованію

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрЬ

по

 

начптаиности

 

выше

 

прочего

 

мѣстнаго

 

духовапства,

 

есте-

ственно

 

было

 

интересоваться

 

какъ

 

вообще

 

нсторіей

 

своего

 

оте-

чества,

 

такъ

 

въ

 

частности

 

и

 

исторіей

 

того

 

отдаленная

 

края,

куда

 

забросила

 

его

 

судьба

 

изъ

 

столицы.

 

Такому

 

человѣку,

имѣвшему

 

блпзкіа

 

связи

 

съ

 

Москвою

 

и

 

московскимъ

 

книжнымь

людомъ,

 

легче

 

было,

 

чѣмъ

 

местному

 

жителю,

 

добыть

 

и

 

ту

лѣтоппсь

 

( 38),

 

изъ

 

которой

 

онъ

 

могъ

 

черпать

 

извдеченія

 

для

какого

 

пибудь

 

«Временника»,

 

а

 

какъ

 

бывшій

 

«ключарь

 

Архан-

гельск»

 

и

 

потомъ

 

«нротопопъ

 

Никольскій»

 

въ

 

Хдыновѣ,

 

онъ,

конечно,

 

долженъ

 

былъ,

 

при

 

составлена

 

свонхъ

 

извлечевій

 

изъ

лѣтописи,

 

обращать

 

вниманіе

 

преимущественно

 

на

 

событія

московскія,

 

на

 

извѣстія

 

касающіяся

 

Архангѳльскаго

 

собора,

 

а

затѣмъ

 

мѣстныя,

 

«вятскія»

 

и

 

«болгарскія».

Если

 

принять

 

предлагаемую

 

нами

 

догадку

 

объ

 

о.

 

Бекетовѣ

какъ

 

составителе

 

пашего

 

«Временнпка»,

 

то

 

легко

 

объяснится

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

«Временвикъ»,

 

извлоченъ

 

не

 

изъ

новгородекпхъ

 

лѣтописей

 

(какъ

 

можно

 

было

 

ожпдать

 

отъ

 

со-

ставителя

 

его

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

жителей,

 

вѣровавшихъ

 

преданію

о

 

первоначальпомъ

 

заселеніи

 

Вятки

 

новгородцами),

 

но

 

именно

изъ

 

Воскресенской,

 

спнеокъ

 

съ

 

которой

  

былъ

   

доступнѣе

 

мо-

(33)

 

А

 

добыть

 

какую

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

лѣтопись

 

вятчанину

 

въ

ХТІ

 

и

 

XYII

 

в.

 

было

 

не

 

легко;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

когда

 

Св.

 

Сѵнодъ

въ

 

1730

 

году

 

требовалъ

 

изъ

 

Вятки

 

извѣстій

 

о

 

томъ,

 

нѣтъ

 

ли

 

здѣсь

какихъ

 

«лѣтонисцевъ

 

и

 

хронограаювъ»,

 

то

 

никакихъ

 

лѣтописей

 

и
хронограФОвъ

 

на

 

Вяткѣ

 

не

 

оказалось,

 

(Описаніе

 

документовъ

 

хран.
въ

 

Архивѣ

 

Св.

 

Сѵн.

 

1708J.
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сковскому

 

іерею,

 

чѣмъ

 

лѣтописи

 

вовгородскія.

 

Этой

 

же

 

догад-

кой

 

легко

 

разрѣшилось

 

бы

 

иѳдоумѣиіе

 

о

 

томъ,

 

отчего

 

извѣстія

о

 

событіяхъ

 

конца

 

XVI

 

п

 

первой

 

половины

 

XVII

 

вѣка

 

въ

 

на-

шемъ

 

«Временпикѣ»

 

записаны

 

стплемъ

 

далеко

 

неиохожимъ

 

на

стиль

 

прсдшествовавшихъ

 

извѣстій.

 

Пока

 

составитель

 

«Времен-

ника»

 

пмелъ

 

подъ

 

руками

 

Воскресенскую

 

лѣтопись,

 

онъ

 

вы-

пнсывалъ

 

изъ

 

вея

 

нзвьстія

 

безъ

 

всякой

 

перѳмѣны,

 

сохраняя

цростой

 

относительно

 

слогъ,

 

какимъ

 

изложены

 

извѣстія

 

Воскре-

сенской

 

лѣтоииси;

 

но

 

какъ

 

скоро

 

прекратился

 

главный

 

источ-

нику

 

изъ

 

которая

 

ночерпалъ

 

составитель

 

«Временника»

 

свои

извѣстія, — слогъ

 

извѣстій

 

«Временника»

 

изменяется

 

и

 

начи-

наете

 

отличаться

 

торжествеввостію,

 

витіеватостію

 

и

 

мноясло-

віемъ.

 

Для

 

сравненія

 

достаточно

 

указать

 

на

 

извѣстія

 

«Времен-

ника»

 

о

 

вступлепіи

 

на

 

великокняжескій

 

иди

 

царскій

 

престодъ

русскихъ

 

государей

 

до.

 

Ѳеодора

 

Іоаниовича

 

и

 

на

 

дальнѣйшія

пзвВстія

 

тояже

 

рода.

 

До

 

Ѳеодора

 

Іоанновича

 

такія

 

извѣстія,

какъ

 

и

 

въ

 

Воскресенской

 

лѣтоппси,

 

ограничиваются

 

въ

 

на-

шемъ

 

«Временникѣ»

 

словами:

 

такого

 

то

 

году

 

«сѣде

 

на

 

великое

княженіе»

 

такой

 

то,

 

или

 

«по

 

немъ

 

(но

 

умершемъ

 

вел.

 

князѣ)

иріемдетъ

 

кияженіѳ»

 

такой-то,

 

по

 

вотъ

 

какъ

 

излагаются

 

во

«Времепвнкѣ»

 

пзиЬстія

 

о

 

воцареніи

 

Ѳеодора

 

Іоанновича

 

и

 

слѣ-

дующихъ

 

государей:

«Въ

 

лѣто

 

7092

 

воспріимъ

 

скиаетръ

 

Россійская

 

царства

«блаявѣрный

 

п

 

благородный

 

государь

 

царь

 

и

 

вел.

 

князь

 

Ѳео-

«доръ

 

ІІнановіічь

 

всеа

 

Росіи,

 

немутное

 

море,

 

твердый

 

ада-

«мантъ»....

«Въ

 

лѣто

 

7106

 

пріемлетъ

 

власть

 

скипетродержавства

 

вѳ-

«лпкія

 

Россіи

 

Борисъ

 

Ѳеодоровичь

 

Годуновъ:

 

хитростройнымъ

«иронырствомъ

 

престоль

 

царства

 

великія

 

Русскія

 

державы

 

вос-

Нптв

 

и

 

самодержецъ

 

наречесяв.,.
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«Въ

 

лѣто

 

7113

 

восхити

 

престолъ

 

Россійская

 

царства

«рострига

 

Гриярій

 

Богдаповъ

 

сынъ

 

Отрепьевъ...,

 

иже

 

лже-

«козвьствевно

 

именова

 

себе

 

царевича

 

князя

 

Димитрія

 

Иваво-

«вича

 

Углецкого»...

«И

 

умысли...

 

вѣру

 

хрпстіапскую

 

нстребити

 

и

 

латинскую

«утвердити»...

«И

 

внезапу

 

убо

 

возшумѣша

 

мноячпслеввая

 

варода

 

волны,

«и

 

вси

 

велможи

 

князи

 

и

 

бояре

 

н

 

державпіп

 

земли,

 

разъярпв-

«шеся

 

на

 

мерзость

 

его,

 

и

 

прпшедше

 

въ

 

полату,

 

обличнвше

«его

 

лжеименованіе

 

и

 

мерзости

 

его

 

суровство,

 

и

 

посихъ

 

убиша

«его

 

меча»...

«И

 

по

 

царствованіи

 

ростригинѣ

 

воцарпся

 

на

 

Московскомъ

«государствѣ

 

изъ

 

русскпхъ

 

родовъ

 

Шуйскихъ

 

князь

 

Васплей

«Иваповичь

 

Шуйской...

 

И

 

въ

 

пятое

 

лѣто

 

царства

 

его

 

града

«Москвы

 

измѣнницы

 

и

 

мятежницы

 

злу

 

и

 

велику

 

крамолу

 

воз-

«двпгнуша,

 

безстудно

 

же

 

и

 

сурово

 

на

 

царя

 

Василія

 

устремив-

«шеся,

 

и

 

пемилосердыми

 

руками

 

аки

 

птенца

 

отъ

 

престола

«восхитиша,

 

и

 

обнажиша

 

царскія

 

діадпмы

 

и

 

облекоша

 

во

«иноческое

 

одВяніе»...

«По

 

царѣ

 

же

 

Василіи

 

Иваповичѣ

 

пріяша

 

власть

 

Россійскаго

«государства

 

семеро

 

московскихъ

 

бояриновъ,

 

но

 

мало

 

власти

«насладпшася,

 

точію

 

два

 

мѣсяца»...

«Тогда

 

царствующему

 

граду

 

Москвѣ

 

отъ

 

литовскпхъ

 

вое-

«водъ

 

разорепіе

 

бысть

 

веліе:

 

падоша

 

высокоздапніп

 

домове,

«и

 

иже

 

красотами

 

блистающіпся

 

огпемъ

 

поядошася,

 

и

 

вся

«мудроверхія

 

церкви,

 

иже

 

прежде

 

божественною

 

славою

 

сіяю-

«ще,

 

скверными

 

руками

 

до

 

конца

 

разоришася,

 

и

 

множество

«христіанскаго

 

народа

 

мечи

 

плеча

 

литовская

 

разсѣкошася,

«ипіи

 

же

 

отъ

 

домовъ

 

своихъ

 

и

 

отъ

 

града

 

скокомъ

 

избѣжавше,

«во

 

градѣ

 

жъ

 

оставшіи

 

плѣненіемъ

 

сопостатпыхъ

 

рукъ

 

восхи-

«щепа

 

и

 

порабощен

 

и

 

быша».,.
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Кто

 

хотя

 

нѳмвого

 

ознакомился

 

съ

 

пропзведепіями

 

болѣе

извВствыхъ

 

духоввыхъ

 

писателей

 

конца

 

XVI

 

и

 

начала

 

XVII

вѣка,

 

или

 

съ

 

ОФФиціальпымн

 

актами

 

этого

 

времени,

 

изданными

наирим.

 

въ

 

«Собраніп

 

Госуд.

 

Грамоте

 

и

 

Договоровъ»,

 

тотъ,

иадѣемся,

 

безъ

 

колебанія

 

иріізпаетъ

 

поразительное

 

сходство

въ

 

слогѣ

 

вышѳішсанпыхъ

 

сейчасъ

 

пзвѣстій

 

«Временника»

съ

 

литературными

 

памятниками

 

указанной

 

эпохи.

 

А

 

это

 

обстоя-

тельство,

 

памъ

 

кажется,

 

немало'

 

говорите

 

въ

 

пользу

 

нашей

догадки

 

о

 

составителе

 

«Времепнпка»:

 

оно

 

ведете

 

прямо

 

къ

 

мы-

сли,

 

что

 

составитель

 

«Временника»

 

долженъ

 

быть

 

питомцемъ

литературной

 

эпохи

 

начала

 

XVII

 

вѣка,

 

какпмъ

 

именно

 

и

 

былъ

I.

 

I.

 

Бекетовъ.

 

Очевпдецъ

 

событій

 

смутная

 

времени,

 

впдѣвшій,

вероятно,

 

своими

 

глазами

 

патріарховъ

 

Іова

 

п

 

Гермогеиа,

 

чи-

тавши!

 

ихъ

 

произведший

 

въ

 

юности,

 

сослужнвецъ

 

иатріарха

Филарета,

 

о.

 

Бекетовъ,

 

конечио,

 

по

 

имълъ

 

пужды

 

отступать

отъ

 

буквальиаго

 

текста

 

Воскресенской

 

летоппсп,

 

пока

 

пмЬлъ

возможность

 

дѣлать

 

изъ

 

пея

 

выдержки

 

для

 

своего

 

«Временни-

ка»,

 

но

 

съ

 

прекращепіемъ

 

лѣтоииси,

 

описывая

 

блпзкія

 

ему

событія

 

1584 — 1645

 

годовъ,

 

естественно

 

долженъ

 

былъ

 

изла-

гать

 

событія

 

въ

 

стиле

 

своего

 

времени,

 

языкомъ

 

живо

 

напо-

шшающнмъ

 

намъ

 

папр.

 

грамоты

 

патріарха

 

Іова

 

или

 

грамоту

обь

 

избрапіи

 

па

 

Россіііскій

 

ирсстолъ

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

Роипиова

 

(")...

 

И

 

такъ,

 

останавливаясь

 

иа

 

пмепи

 

I.

 

I.

 

Беке-

това, — а

 

остановиться

 

па

 

какомъ

 

пибудь

 

другомъ

 

имени

 

мы

не

 

видимъ

 

осповапія, — мы

 

рѣшаемся

 

высказать

 

предположено,

что

 

извѣстія

 

«Временника»

 

до

 

воцарепія

 

Ѳеодора

 

Іоапповича

извлечены

 

I.

 

1.

 

Бекетовымъ

 

пзъ

 

летоппсп

 

Воскресепскоіі, — а

послѣдующія

 

пзвѣстія

 

до

  

1645

 

г.

 

записаны

   

имъ

 

самнмъ

 

пли

(34)

 

«Собраніе

 

Госуд.

  

Грамотъ

 

и

 

Договоровъ»

 

т.

 

I,

  

стр.

 

599—
642;

 

т.

 

II,

 

стр.

 

144,

 

179,

 

189,
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съ

 

разсказовъ

 

очевидцевъ,

 

илп

 

по

 

оФФііціальиымъ

 

документамъ

того

 

времени,

 

или

 

по

 

его

 

собственнымъ

 

паблюдевіямъ

 

и

 

вос-

поминавіямъ,

 

какъ

 

очевидца

 

многихъ

 

пзъ

 

этихъ

 

событій.

Такой

 

«Времепникъ»,

 

доведенный

 

до

 

1645

 

г.

 

(когда

 

скончал-

ся

 

I.

 

I.

 

Бекетовъ),

 

легко

 

могъ

 

ходить,

 

и

 

не

 

въ

 

одномъ

 

спискѣ,

среди

 

грамотпыхъ

 

хлыновцевъ

 

второй

 

половины

 

XVII

 

вѣка,

когда

 

грамотпость

 

въ

 

Вятке

 

значительно

 

распространилась

 

срав-

нительно

 

съ

 

предшествовавшймъ

 

врсменомъ;

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

какой

нибудь

 

мѣстный

 

житель,

 

можете

 

быть — выше

 

названный

 

С.

Поновъ,

 

дополнпдъ

 

составленный

 

Бекетовымъ

 

«Временпикъ»

извѣстіямп

 

о

 

мѣстпыхъ — вятскихъ

 

событіяхъ

 

второй

 

половины

XVII

 

в.

 

и

 

довелъ

 

свои

 

записи

 

до

 

1700

 

г.

По

 

иричипамъ,

 

которыя

 

объяснены

 

выше,

 

мы

 

не

 

нашли

иужпымъ

 

печатать

 

«Временпикъ»

 

отъ

 

начала

 

его

 

до

 

воцаренія

Ѳеодора

 

Іоанновича

 

(л.

 

211 — 237):

 

послѣ

 

пѳрвыхъ

 

строкъ,

которыми

 

начинается

 

«

 

Временпикъ

 

»,

 

изъ

 

него

 

за

 

весь

 

періодъ

времени

 

отъ

 

860

 

до

 

1585

 

года

 

извлечены

 

только

 

пзвѣстія

касающіяся

 

Вятки

 

и

 

Вятчаиъ.

 

Но

 

съ

 

1585

 

года

 

по

 

1700

(л.л.

 

237 — 251)

 

«Времеиникъ»

 

печатается

 

бсзъ

 

пропусковъ.

При

 

печатапіп

 

обращено

 

носильное

 

вниманіе

 

на

 

точность

передачи

 

подлинника:

 

издатель

 

старался

 

вообще

 

держаться

тогоже

 

способа

 

печатанія,

 

какого

 

держалась

 

Археографическая

Коммиссія

 

при

 

изданін

 

русскихъ

 

летописей.

Въ

 

рукописи

 

«Временника»

 

находятся

 

слѣдующія

 

особен-

ности

 

и

 

отличія

 

(кромѣ

 

титдъ)

 

отъ

 

принятая

 

нынѣ

 

правописанія:

а)

 

въ

 

рукописи

 

нбтъ

 

нпкакихъ

 

знаковъ

 

нрепннанія,

 

кромВ

точки,

 

которая

 

ставится

 

часто

 

вместо

 

запятой,

 

двоеточія

 

и

друг,

 

знаковъ,

 

иногда

 

случайно,

 

напр.:

 

(ц.

 

Михаадъ

 

Ѳеодо-

ровичь)

  

абысть

 

посродству

 

племяниикъ

 

царя

 

і

 

великая

 

кзязя
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ѳеодора

 

івавовпча

 

всея

 

россіп.

 

По

 

матери

 

его

 

царицѣ.

 

і

 

ве-

лико'

 

княгпнѣ

 

анастасіп

 

ромавовнѣ.

 

яже

 

бысть

 

отца

 

его

 

царя

івапа

 

василевича

 

всея

 

poccjn

 

«супруга»;

б)

   

прописоыя

 

литтеры

 

находятся

 

только

 

въ

 

началѣ

 

извѣстій*

(писаны

 

киноварью),

 

рѣдко —среди

 

текста;

в)

   

предлоги

 

почти

 

вездѣ

 

писаны

 

слитно

 

сь

 

управляемыми

ими

 

словами,

 

напр.:

 

«влѣто»,

 

«выюлЪ»

 

(иъ

 

іюлѣ),

 

«ссилою»,

«сустюжаны»,

 

«изначала»,

 

«исполшп»

 

(изъ

 

Польши),

 

«на-

углоче»,

  

«черезвятку»;

г)

   

литтеры

 

«е»

 

и

 

«ѣ»

 

употребляются

 

невсегда

 

правильное

одно

 

и

 

тоже

 

слово

 

писано

 

и

 

черезъ

 

«е»

 

и

 

черезъ

 

«ѣ»,

 

напр.

«вѣнчася»

 

и

 

«венчася»;

 

въ

 

дательиомъ

 

и

 

предложномъ

 

падѳ-

жахъ

 

на

 

концѣ

 

словъ

 

часто

 

встрѣчается

 

«е»,

 

напр.:

 

«квятке»,,

«вкрсменске»,

   

«всамаре»;

д)

   

литтеры

 

«і»

 

и

 

«и»

 

предъ

 

гласными

 

ставятся

 

безразлич-

но:

 

«создание

 

мира»,

 

«княжение»,

 

но

 

и:

 

«одѣяніе»,

 

«враждо-

ваніе»;

 

также

 

безразлично:

 

«сустюжаны

 

и

 

двинявы

 

і

 

вычаг-

жавы»;

с)

 

ваше

 

«И»

 

весьма

 

рідко

 

встрѣчается;

 

обыкновенно

 

на

копцѣ

 

словъ

 

оно

 

замѣняется

 

апострофомъ

 

или

 

запятой

 

поверхъ

строки:

 

«велики',

 

«вятски',

 

«чюдотворны',

 

«вкаменно',

 

«князе'

російски».

Чтобы

 

не

 

затруднять

 

современныхъ

 

читателей,

 

въ

 

настоя-

щее

 

пздаиіи:

а)

   

разставлены

 

употребляемые

 

пынѣ

 

знаки

 

нрепинанія;

б)

   

введены

 

гдѣ

 

нужно

 

проппсныя

 

литтеры;

в)

   

предлоги

 

печатаются

 

отдѣльпо

 

отъ

 

словъ

 

ими

 

управляе-

мыхъ;

г)

   

литтеры

 

«е»,

 

«ѣ»,

 

«і»,

 

«и»,

 

«й»

 

печатаются

 

по

 

при-

нятому

 

ііынѣ

 

правописанію;
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д)

  

цифры

 

прп

 

обозначена

 

годовъ

   

печатаются

   

пѳ

 

славян-

скими

 

буквами,

 

какъ

 

въ

 

рукописи,

  

а

 

арабскими.

А.

 

В.

Церковный

 

дѣла

 

у

 

нмныхъ

 

славянъ

 

въ

 

прошломъ

 

году.

Великій

 

подвнгъ

 

Россіи

 

для

 

славянства

 

въ

 

минувшую

 

воііну

имѣетъ

 

наибольшее

 

значеніе

 

для

 

Волгаріп.

 

Ея

 

освобожденіо

ne

 

только

 

составляетъ

 

эпоху

 

въ

 

ся

 

политической

 

и

 

граждан-

ской

 

жизии,

 

но

 

бозспорно

 

должно

 

сопровождаться

 

важным»

результатами

 

и

 

въ

 

ролигіозно-церковпомъ

 

отиошеніи.

 

Резуль-

таты

 

эти

 

огце

 

не

 

вполпѣ

 

проявились,

 

по

 

произошло

 

уже

 

но

мало

 

перемѣнъ

 

къ

 

лучшему.

 

Для

 

возвышепія

 

религіозиоіі

 

жизни

болгарскаго

 

парода

 

весьма

 

важно

 

уже

 

начавшееся

 

духовпоѳ

возрождеиіе

 

его

 

путемъ

 

образованія,

 

па

 

которое

 

обращено

самое

 

серьезиое

 

внпмапіе.

 

Низшія

 

народпыя

 

школы,

 

разру-

шенныя

 

варварствомъ

 

турокъ

 

(только

 

въ

 

Фнлпппопольскомъ

п

 

Слпвенскомъ

 

округахъ

 

ихъ

 

было

 

разрушено

 

127)

 

или

закрытый

 

въ

 

слѣдствіе

 

военныхъ

 

обстоятельству

 

частію

возстановляются,

 

частію

 

открываются

 

вновь.

 

Предполагая

 

пре-

доставить

 

пародныя

 

школы

 

вѣдѣиію

 

духовенства,

 

болгарское

правительство

 

безъ

 

сомпѣиія

 

обезпечптъ

 

твердое

 

релнгіозно-

нраиствепное

 

паправлепіо

 

народной

 

школы.

 

Въ

 

Фплппнополѣ

открыта

 

высшая

 

народная

 

«Центральная»

 

школа;

 

въ

 

Габро-

вѣ

 

и

 

Софін

 

открыты

 

гимпазіп;

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

пред-

полагается

 

открыть

 

гимназію

 

въ

 

РущукЬ

 

и

 

изданы

 

правила

о

 

гимназіяхъ,

 

имьющихъ

 

открыться

 

въ

 

паступившемъ

 

году.

Во

 

многихъ

 

городахъ

 

учреждены

 

училища

 

и

 

пѣкоторЫя

 

техни-

чсскія

 

и

 

спеціальпыя

 

учебныя

 

заведенія.

 

Особая

 

коммиссія

занимается

   

составленіемъ

 

и

 

иочатаніемъ

   

учебниковъ,

   

и,

   

но
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иослѣднішъ

 

извѣстіямь,

 

это

 

дѣло

 

ведется

 

съ

 

такимь

 

успѣхомъ,

что

 

значительная

 

часть

 

учебниковъ

 

уже

 

готова.

 

Въ

 

Софіи

устрояется

 

первая

 

въ

 

Болгаріп

 

публичная

 

библиотека

 

и

 

при

 

ней

музей

 

древностей,

 

въ

 

которомъ

 

будутъ

 

сосредоточены

 

археоло-

гическіе

 

памятники

 

Болгаріи.

 

Вмѣсіѣ

 

съ

 

этнмъ,

 

такъ

 

какъ

въ

 

Болгаріи

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

было

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

спе-

ціальпо

 

назпаченныхъ

 

для

 

образованія

 

духовенства,

 

н

 

послѣд-

вее

 

поэтому

 

въ

 

своемъ

 

образовапіи

 

немногнмъ

 

возвышалось

падъ

 

пародомъ,

 

то

 

предположено

 

открыть

 

два

 

такихъ

 

учили-

ща—-одно

 

въ

 

Лѣсковцѣ,

 

а

 

другое

 

въ

 

СамаковЬ.

 

Нельзя

 

не

 

за-

мшить,

 

что

 

вся

 

образовательная

 

система,

 

вводимая

 

въ

 

Болгаріп,

по

 

мЬрѣ

 

возможности

 

нримѣняется

 

къ

 

пспытанпой

 

и

 

твердой

системЬ

 

нашего,

 

русскаго

 

образовапія.

 

Самые

 

учебники,

 

какъ

уже

 

нзвЬстпо

 

нашимъ

 

читателям*,

 

большею

 

частію,

 

переведены

съ

 

русскаго.

 

Высшее

 

руководство

 

учебною

 

и

 

духовною

 

частями

въ

 

Волгарін

 

прпнадлежптъ

 

воспитаннику

 

русекпхъ

 

школъ,

 

быв-

шему

 

профессору

 

Харьковскаго

 

Университета

 

и

 

извѣстпому

учепому

 

31.

 

С.

 

Дринову.

 

Кромѣ

 

издающейся

 

съ

 

прошлаго

 

года

газеты

 

«іЧарнца»

 

иредполоа^ено

 

издавать

 

и

 

цевковныіі

 

органъ —

кБолггірскій

 

Церковный

 

Вѣствикъ».

Высочайшая

 

любовь

 

русскаго

 

народа

 

къ

 

южнымъ

 

славян-

скимъ

 

братьямъ

 

оказала

 

значительное

 

содѣііствіе

 

и

 

въ

 

отноше-

ніп

 

къ

 

церковному

 

благоустройству,

 

благолѣпію

 

и

 

благочпиію

богослуженія

 

въ

 

церквахъ

 

болгарскихъ.

 

«Не

 

только

 

деревен-

скія,

 

но

 

и

 

большая

 

часть

 

городсквхъ

 

церквей

 

въ

 

Болгаріп

 

ne

отличаются

 

ни

 

внѣшнпмъ.

 

пи

 

внутрепппмъ,

 

хотя

 

бы

 

самымъ

простымъ,

 

благолѣпіемъ.

 

Во

 

всей

 

Болгарін

 

можетъ

 

быть

 

только

въ

 

десяти

 

церквахъ

 

имѣется

 

по

 

колоколу.

 

Во

 

мпогпхъ

 

мѣст-

ностяхъ,

 

особенно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

въ

 

городѣ

 

или

 

селеніи

 

жили

 

и

туркь,

 

послЬдніѳ

 

не

 

позволяли

 

при

 

церкви

 

имЬтъ

 

даже

 

жедьз-
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наго

 

била,

 

a

 

разрѣшала

 

только

 

деревянное.

 

Большая

 

часть

церквей

 

едва

 

подымаются

 

изъ

 

земли

 

и

 

большею

 

частію

 

скры-

ваются

 

за

 

высокими

 

каменными

 

заборами,

 

крестовъ

 

на

 

церквахъ

не

 

видать.

 

Образа

 

иа

 

икоиостасахъ

 

самаго

 

непзящнаго

 

письма;

нриличныхъ

 

облачепій

 

па

 

престолѣ,

 

покроновъ

 

на

 

сосудахъ

нѣтъ;

 

священническія

 

одежды

 

ситцевыя

 

или

 

коденкоровыи;

сосуды

 

оловяниые;

 

еваигелія

 

весьма

 

часто

 

въ

 

простомъ

 

кожап-

номъ

 

переилетѣ,

 

безъ

 

всякпхъ

 

украшеній.

 

Во

 

многихъ

 

церквахъ

все,

 

что

 

было

 

серебрянаго

 

и

 

парчеваго,

 

ограблено

 

турками.

Богослужебныхъ

 

книгъ

 

во

 

мпогпхъ

 

мѣстахъ

 

пьтъ

 

самыхъ

 

ве-

обходпмыхъ»

 

*).

 

Многочисленныя

 

иожертвованія

 

изъ

 

Россіп

церковпыхъ

 

облачепій,

 

сосудовъ,

 

иконъ,

 

богослужебныхъ

 

кнпгь

значительно

 

содействовали

 

снабженію

 

болгарскихъ

 

церквей

 

всвма

Этими

 

необходимыми

 

предметами.

 

Такъ,

 

независимо

 

отъ

 

дру-

гихъ

 

пожертвованій,

 

вещами

 

присланными

 

только

 

Московскимъ

И

 

С.-Петербургскпмъ

 

Славянскими

 

благотворительными

 

обще-

Свами

 

снабжено

 

въ

 

достаточномъ

 

колнчествѣ

 

58

 

болгарскихъ

Церквей.

 

Изъ

 

частпыхъ

 

пожертвовапій

 

особенно

 

цѣнпо

 

пожертво-

ваніе

 

московскаго

 

купца

 

Сараева,

 

пославшаго

 

для

 

Болгаріи

 

и

Сербіи

 

24000

 

экземиляровъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

и

 

учебпи-

ковъ.

 

Кромѣ

 

скудости

 

въ

 

богослужебныхъ

 

принадлежностях^

если

 

вѣрпть

 

пѣкоторымъ

 

корреснопдепціямъ

 

изъ

 

Болгаріи,

 

тамъ

самое

 

богослуженіе

 

совершается

 

съ

 

значительными

 

отступле-

ніями

 

отъ

 

устава,

 

небрежно

 

со

 

стороны

 

духовенства

 

и

 

неблаго-

образно

 

по

 

свойству

 

пѣнія

 

и

 

чтенія,

 

унаслѣдованнаго

 

отъ

 

гре-

ковъ.

 

Ознакомленіе

 

съ

 

правилами

 

и

 

обычаями

 

русской

 

церкви

безъ

 

сомнѣнія

 

не

 

останется

 

безъ

 

вліянія

 

на

 

церковное

 

благо-

чиніе

 

болгаръ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи.

 

Командировка

 

въ

 

Кіевъ

*)

 

Изъ

  

письма

  

Софійскаго

 

губернатора

 

Алабина

   

въ

 

„Москов.
Вѣдомости".
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болгарского

 

протоіерея

 

Петра

 

Дмитрова

 

для

 

изучепія

 

русскаго

церковпаго

 

пѣнія

 

*)

 

показываетъ,

 

что

 

болгарское

 

правительство

обратило

 

уже

 

надлежащее

 

вниманіе

 

па

 

это

 

дѣло.

Болгарское

 

княжество,

 

въ

 

предѣлахъ

 

берливскаго

 

трактата,

пмветъ

 

около

   

1,900,000

 

жителей,

   

изъ

 

коихъ

   

христіанъ

 

до

1,250,000,

 

а

 

остальные

 

магометане.

 

Церковное

 

унравденіе

 

п

раздѣленіе

 

па

 

опархіп,

   

за

 

псключеніемъ

 

епархій,

 

отошедшихъ

къ

 

Сербіи

 

и

 

Румыніи,

 

повидпмому

 

остается

 

здѣсь

 

тоже,

 

какое

сложилось

 

прежде,

 

по

 

силѣ

 

султанскаго

 

Фирмана

 

1870

 

г.

 

объ

учреждепіи

 

пезависимаго

   

болгарскаго

   

экзархата.

   

Въ

 

Болгаріп

пока

 

остается

 

семь

 

епархіп:

   

рущукская,

 

шумленская,

 

тернов-

екая,

 

софійскпя,

 

врачапская,

 

ловчпнекая

 

и

 

виддинская.

 

Въ

 

по-

ложепіп

 

высшаго

 

болгарскаго

 

духовенства

 

произведена

 

важная

перемѣпа

 

въ

 

отпошспіи

 

къ

 

содержавію.

 

При

 

турецкомъ

 

прави-

тельстве

 

болгарскіе

 

епископы

   

содержались

   

особыми

   

сборами

съ

 

паствы,

   

такъ

   

называемою

   

владычнішою;

   

сборами

 

этими

духовенство

 

сильно

 

тяготилось,

 

такъ

 

какъ

 

перѣдко

 

приходилось

прибегать

   

для

   

взимапія

   

ихъ

   

къ

   

припудительмымъ

   

мьрамъ;

въ

 

настоящее

 

время

 

эта

 

пенавистпая

 

для

 

народа

 

и

 

унизитель-

ная

 

для

 

духовенства

 

дань

 

отмѣиепа

 

и

 

въ

 

замѣнъ

 

ея

 

епископамъ

назначево

 

определенное

   

содержавіе

   

изъ

   

мѣстныхъ

   

доходовъ

края.

   

Высшее

 

церковное

 

управленіе

  

Болгаріею

   

прпнадлежитъ

болгарскому

  

сѵноду,

   

въ

 

которомъ,

   

нодъ

   

предсѣдательствомъ

экзарха,

 

присутствуют

 

митрополиты:

  

Панаретъ

 

Фнлипиополь-

гкіп,

 

Наѳанаилъ

 

Охрндскій

 

н

 

Карнллъ

 

Сконійскій.

   

Экзархомъ

Болгаріп,

 

послѣ

 

сосланиаго

   

турками

   

за

 

сочувствіе

   

къ

 

Россіи

перваго

   

болгарскаго

   

экзарха

   

Аиѳима,

   

съ

 

1877

 

г.

 

состоитъ

высокопрѳосв.

 

іосифъ

 

(Іовчевъ),

   

уроженецъ

 

КалоФера,

   

окон-

чпвшій

 

курсъ

 

юрпдическихъ

 

наукъ

  

въ

 

Сорбонскомъ

 

универси-

•)

 

Шев.

 

En.

 

Вѣд.

 

К

 

1.
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тетѣ,

 

но

 

не

 

менѣе

 

Анѳима

 

преданный

 

народиому

 

дѣлу

 

Балгарів

и

 

сь

 

трудомъ

 

удср?кавшійсл

 

па

 

своемъ

 

посте

 

при

 

затруднптель-

помъ

 

иоложеніи

 

во

 

время

 

русско-турецкой

 

войны.

 

Въ

 

вѣдѣпіи

экзарха

 

болгарскаго

 

состонтъ

 

также

 

несколько

 

болгарскихъ

еиархій

 

въ

 

Восточной

 

Румыніи

 

и

 

Македоніи;

 

но

 

далеко

 

не

 

всѣ

2'/4

 

мнлліопа

 

болгаръ

 

этихъ

 

двухъ

 

еще

 

турецкихъ

 

провипцііі

принадлежать

 

кь

 

болгарской

 

церкви

 

и

 

имѣютъ

 

народную

 

іерар-

хію

 

и

 

богослужепіе

 

па

 

славянскомъ

 

языкв.

 

Фирманомъ

 

1870

 

г.

разрѣшено

 

было

 

учредить

 

болгарскую

 

іерархію

 

лишь

 

въ

 

тѣхъ

местпостяхъ,

 

гдЬ

 

иаселеніе

 

болгарское

 

пе

 

менѣе

 

2/3

 

сравни-

тельно

 

съ

 

греческимъ,

 

тамъ

 

же,

 

где

 

греческое

 

паселепіе

 

со-

ставляло

 

болѣе

 

'/g,

 

болгары

 

должны

 

были

 

оставаться

 

подъ

властью

 

гречсскаго

 

духовенства

 

и

 

съ

 

греческимъ

 

богослуже-

піемъ.

 

Это

 

ограниченіе

 

служило

 

и

 

служить

 

причиною

 

значи-

тельііыхъ

 

церковпыхъ

 

затрудненій,

 

который

 

особенно

 

усилились

въ

 

послѣднее

 

время.

 

Подъ

 

вліявіемъ

 

послЬдппхъ

 

событій

 

всег-

дашнее

 

нерасположепіе

 

болгаръ

 

къ

 

греческому

 

Фанаріотскому

духовепству

 

дошло

 

до

 

того,

 

что

 

во

 

многихъ

 

мЬстностяхъ

 

Во-

сточной

 

Румеліо

 

н

 

Македопіи

 

болгары

 

оставляли

 

дЬтей

 

безъ

крещенія

 

и

 

умершпхъ

 

безъ

 

цорковнаго

 

погребепія,

 

лишь

 

бы

не

 

обращаться

 

къ

 

ненавистному

 

греческому

 

духовенству.

 

Преосв.

іосифъ,

 

экзархъ

 

болгарскій,

 

употреблялъ

 

въ

 

Константинополе

всѣ

 

усплія,

 

чтобы

 

добиться

 

разрвшеиія

 

поставить

 

болгарскихъ

сшігкоповъ

 

и

 

ввести

 

болгарскую

 

іерархію

 

и

 

въ

 

тЬхъ

 

меспостяхъ,

которыя

 

лишены

 

были

 

этого

 

права

 

по

 

Фирману

 

1870

 

г.

 

Но

его

 

усилія

 

увенчались

 

успехомъ

 

только

 

относительно

 

Адріаио-

поля,

 

гдв

 

ему

 

удалось

 

рукоположить

 

болгарскаго

 

епископа—

Синезія.

 

Въ

 

йіакедопіи

 

же

 

положеиіо

 

дьлъ

 

остается

 

прежнее

и

 

даже

 

принимаетъ

 

оборотъ

 

опасный

 

для

 

православія.

 

Какъ

въ

 

начале

 

такъ

 

называемаго

 

«болгарскаго

 

церковнаго

 

вопроса»
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упорство

 

великой

 

церкви

 

константинопольской

 

на

 

разрЬшеніе

славянскаго

 

богослуженія

 

и

 

вводепіе

 

болгарской

 

іерархіи

 

дало

возможность

 

католической

 

пропаганде

 

отторгнуть

 

отъ

 

право-

славія

 

и

 

совратить

 

въ

 

унію

 

нисколько

 

тысячъ

 

болгаръ,

 

такъ

 

и

теперь

 

затрудпптельнымъ

 

религіознымъ

 

и

 

подитпческимъ

 

поло-

женіемъ

 

македопскихъ

 

Болгаръ

 

думаетъ

 

воспользоваться

 

като-

лическая

 

пропоганда.

 

О

 

ея

 

ивтригахъ

 

стало

 

слышно

 

тотчасъ

же

 

после

 

того,

 

какъ

 

Берлпнскимъ

 

трактатомъ

 

македонскіе

Болгары

 

лишены

 

были

 

надежды

 

на

 

улучшеніе

 

своего

 

положе-

вія

 

и

 

у

 

нихъ

 

начались

 

волнепія.

 

Интриги

 

эти

 

еще

 

более

 

уси-

лились

 

со

 

времени

 

занятія

 

Австрійцами

 

Босніи

 

и

 

Герцеговины.

Агитація

 

въ

 

смыслѣ

 

уніп

 

и

 

вмѣстѣ

 

упроченія

 

австрійскаго

 

вліянія

ведется

 

теперь

 

особепно

 

австрійскпми

 

католиками.

 

«Народу,

говорится

 

въ

 

одной

 

изъ

 

послбднихъ

 

телеграммъ,

 

предлагается

покровительство

 

Австріи

 

и

 

папы,

 

и

 

народъ,

 

приведенный

въ

 

отчаяніе,

 

разоренвый

 

въ

 

ковецъ,

 

лишенный

 

всЬхъ

 

правъ,

легко

 

можетъ

 

поддаться

 

на

 

эти

 

предложепія,

 

не

 

находя

 

дру-

гой

 

помощи».

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

н

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

результаты

были

 

такъ

 

же

 

ничтожны,

 

какъ

 

и

 

въ

 

начал

 

в

 

60-хъ

 

годовъ.

Но

 

нельзя

 

не

 

заметить,

 

что

 

опасность

 

для

 

православія

 

теперь

значительнее:

 

западныя

 

вліявія

 

и

 

католицизмъ

 

съ

 

своими

 

арапа-

ми

 

теперь

 

подвинулись

 

ближе

 

къ

 

сердцу

 

юго-славяпскаго

 

право-

славія,

 

a

 

Берлинскій

 

тоактатъ

 

не

 

даромъ

 

для

 

каждаго

 

изъ

сланянскихъ

 

государству

 

заботливо

 

выговорплъ

 

безусловную

свободу

 

всехъ

 

веропсповеданій...

 

Конечно

 

опираясь

 

на

 

это

постановдевіе,

 

Ватиканъ

 

замышляетъ

 

теперь

 

не

 

только

 

утвер-

дить

 

католическую

 

іерархію

 

въ

 

Македопіп,

 

по

 

и

 

учредить

 

ви-

каріатства

 

въ

 

Восточной

 

Румеліи

 

и

 

даже

 

въ

 

Болгаріи.

 

По

 

всемъ

соображеніямъ,

 

православная

 

церковь

 

у

 

южныхъ

 

славянъ

 

не

можетъ

 

обвщать

 

себе

 

виодив

 

спокойнаго

 

развитія

 

въ

 

будущемъ.
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Будемъ

 

надвяться,

 

что

 

при

 

окончательномъ

 

устройстве

 

Восточ-

ной

 

Румеліи

 

и

 

Македоиіп

 

будутъ

 

приняты

 

меры

 

къ

 

устройству

церковныхъ

 

делъ

 

въ

 

смысл

 

в

 

желаній

 

болгарскаго

 

народа.

Съ

 

впеденіемъ

 

болгарской

 

іерархіи

 

и

 

народной

 

церкви

 

у

 

встьхь

Болгаръ,

 

съ

 

полнымъ

 

освобожденіемъ

 

Болгаръ

 

изъ

 

подъ

 

власти

ненавистнаго

 

греческаго

 

духовенства,

 

католическая

 

пропаганда

среди

 

Болгаръ

 

потеряетъ

 

почву...

Независимыя

 

церковно

 

и

 

политически,

 

самостоятельпыя

церкви

 

Сербіи

 

и

 

Черпогоріи,

 

подъ

 

руководствомъ

 

своихъ

 

муд-

рыхъ

 

и

 

патріотачсскнхъ

 

пастырей,

 

блпзкаго

 

Кіеву

 

по

 

своему

образовпвію

 

въ

 

здвшней

 

семпнаріп

 

и

 

академіи

 

митрополита

сербскаго

 

Михаила

 

и

 

митрополита

 

черпогорскаго

 

Иларіона,

 

были

свободны

 

отъ

 

всякихъ

 

внутрснпихь

 

и

 

вн!;шнихъ

 

собственно-

церковныхъ

 

затрудненій.

 

И

 

во

 

время

 

событій

 

1876 — 1878

 

гг.,

какъ

 

и

 

всегда,

 

православная

 

церковь

 

являлась

 

здесь

 

стражемъ

народности,

 

и

 

народная

 

іерархія — дЬятельнымъ

 

пособникомъ

въ

 

борьбе

 

за

 

свободу

 

и

 

благо

 

народа.

 

Исторія

 

и

 

народвая

намять

 

безъ

 

сомаѣнія

 

не

 

забудутъ

 

услугъ

 

церкви

 

для

 

двла

народности

 

въ

 

последнюю

 

войну

 

и

 

рядомъ

 

съ

 

кпязьями

 

и

 

вое-

водами

 

Сербіи

 

и

 

Черногоріи

 

иоставятъ

 

и

 

ихъ

 

достойныхъ

владыкъ,

 

нькоторыхъ

 

архимандритовъ

 

и

 

священниковъ.

 

Вспомя-

немъ

 

добрымъ

 

словомъ

 

и

 

о

 

постоянномъ

 

неуклонномъ

 

сочув-

ствіи

 

Сербіи

 

и

 

особенно

 

Черногоріи

 

къ

 

Россіи

 

въ

 

минувшую

войну:

 

ве

 

раздвояясь

 

духовно,

 

оне

 

умели

 

отличить

 

друзей

 

отъ

враговъ

 

и

 

не

 

соблазнились

 

лживыми

 

наветами,

 

въ

 

легковѣріи

которымъ

 

такъ

 

раскаяваются

 

теперь

 

обманутые

 

греки

 

королев-

ства.

 

Зато

 

и

 

Россія

 

платила

 

и

 

платптъ

 

Сербамъ

 

и

 

Черногорцамъ

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

Болгарамъ,

 

полнымъ

 

братскимъ

 

и

 

народпымъ,

 

и

церковнымъ,

 

и

 

политическимъ

 

союзомъ.

 

Само

 

собою

 

понятпо,

что

 

отпошенія

 

греческой

 

церкви

 

къ

 

славянству

 

и

 

интриги

 

за-
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пада

 

даютъ

 

особенное

 

значепіе

 

церковному

 

союзу

 

славяискихъ

православныхъ

 

церквей

 

и

 

внушаютъ

 

желааіе

 

возможно-боль-

шаго

 

упроченія

  

этого

 

союза...

Всльдствіе

 

расширенія

 

границъ

 

Сербіи

 

и

 

Черногоріи

 

и

 

цер-

ковь

 

того

 

и

 

другаго

 

государства

 

получила

 

приращеніе.

 

Въ

 

со-

ставъ

 

сербской

 

церкви

 

вошли

 

присоединенныя

 

отъ

 

Болгаріи

епархіи:

 

нпшская,

 

пиротская

 

и

 

враньипская

 

съ

 

250,000

 

душъ

нравославнаго

 

иародоиаселенія.

 

Изъ

 

этпхъ

 

трехъ

 

епархій

образуется

 

одна, — съ

 

каѳедрою

 

въ

 

Нишв,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

большая

 

часть

 

двухъ

 

остальныхъ

 

еііархій

 

осталась

 

за

 

Болга-

ріею.

 

Такъ

 

какъ

 

эти

 

епархіи

 

были

 

въ

 

вѣдѣиіи

 

болгарскаго

экзарха

 

и

 

поэтому

 

духовенство

 

нхъ

 

считалось

 

Константино-

польскою

 

церковію

 

схизматическпмъ,

 

a

 

Сербія

 

состоит ь

 

въ

 

обще-

віи

 

и

 

некоторой

 

зависимости

 

отъ

 

Константинонольскаго

 

пат-

ріарха,

 

то

 

мптрополитъ

 

сербскій,

 

иредполагаеть

 

просить

 

о

 

раз-

рішіеніи

 

включить

 

озпачепныя

 

епархіи

 

въ

 

составъ

 

сербской

митрополіп

 

и

 

о

 

снятіи

 

съ

 

духовенства

 

этпхъ

 

епархій

 

иаложен-

наго

 

великою

 

церковію

 

отлучепія,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

оно

заявило

 

свою

 

преданность

 

и

 

нодчиненіе

 

сербской

 

церкви,

состоящей

 

въ

 

подномъ

 

едииомысліи

 

и

 

иодчинепіи

 

великой

церкви.

 

Иожелаемъ,

 

чтобы

 

исполнилась

 

надежда,

 

что

 

это

обстоятельство

 

не

 

иослужитъ

 

къ

 

столкновение

 

между

 

патріар-

хомъ

 

и

 

сербскою

 

церковію.

 

Въ

 

Черногоріп

 

изь

 

вновь

 

присо-

единеиныхъ

 

земель

 

образована

 

епархія

 

захолмская

 

н

 

рашская.

Бол

 

be

 

затруднительны,',]

 

ь

 

и

 

неоиределеинымъ

 

представляется

иоложеиіе

 

православной

 

церкви

 

въ

 

Босіііи

 

и

 

Герцеговине,

 

по

присоединена

 

этихъ

 

ировпнцій

 

къ

 

Австріи.

 

Православиаго

 

на-

родонаселенія

 

считается

 

здЬсь

 

около

 

550,000

 

душъ.

 

Во

 

главѣ

ихъ

 

стоятъ

 

три

 

епископа,

 

живущіе

 

въ

 

Сараеве,

 

Зворникв

 

и

Мостарв.

   

Они

   

подчинены

   

Константинопольскому

   

патріарху,
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назначаются

 

изъ

 

Грековъ

 

и,

 

действуя

 

по

 

общей

 

системе

 

фэ-

наріотскаго

 

духовенства,

 

не

 

пользовались

 

и

 

не

 

пользуются

любовію

 

паствы.

 

Теперь

 

православные

 

Сербы

 

Босвіи

 

и

 

Герце-

говины

 

думаютъ

 

воспользоваться

 

присоедпненіемъ

 

къ

 

Австріи,

чтобы

 

выйти

 

изъ

 

подъ

 

власти

 

констаптинопольскаго

 

патріарха

и

 

непанистваго

 

греко-Фанаріотскаго

 

духовенства.

 

Они

 

неодпо-

чрагио

 

(и

 

особенно

 

въ

 

мемуарЬ

 

представлявшейся

 

въ

 

ноябрѣ

Императору

 

Францу

 

іосифу

 

боспіііскои

 

депутаціи)

 

заявляли

австріііскому

 

правительству

 

просьбу,

 

чтобы

 

опо~ освободило

 

ихъ

отъ

 

греко-Фанаріотскаго

 

духовепства,

 

разрешило

 

иѵіъ

 

избирать

еіііі

 

-коповъ

 

и

 

свяпіенппковъ

 

своей

 

ваціоішьвости,

 

которые

 

бы

говорили

 

ихъ

 

языкомъ

 

и

 

знали

 

ихъ

 

нравы

 

и

 

обычаи,

 

и

 

поста-

вило

 

ихъ

 

подъ

 

юрисдпкцію

 

кчрловицкаго

 

православпаго

 

патрі-

арха.

 

Константинопольская

 

церковь

 

конечно

 

мало

 

сочувствуетъ

этому

 

движенію,

 

ВселенскШ

 

патріархъ

 

обращался

 

къ

 

епископамъ

Боспіи

 

и

 

Герцеговины

 

съ

 

увѣщапіемъ

 

«не

 

уклоняться

 

отъ

 

пря-

маго

 

пути

 

подъ

 

опасеніемъ

 

навлечь

 

на

 

себя

 

самыя

 

строгія

церковныя

 

наказанія»,

 

и

 

вместв

 

предъ

 

австро-венгерскимъ

посломъ

 

въ

 

Константинополе

 

граФОмъ

 

Зичи

 

протестовалъ

 

про-

тивъ

 

этихъ

 

сербовъ,

 

какъ

 

посягающихъ

 

на

 

права

 

великой

церкви.

 

Но

 

нельзя

 

не

 

заметить,

 

что

 

и

 

стремленія

 

Сербовъ

могутъ

 

опираться

 

на

 

твердый

 

псторпческія

 

права.

 

Если

 

Сербы

состоятъ

 

подъ

 

властію

 

константинопольскаго

 

патріарха

 

съ

 

1765

года,

 

то

 

до

 

этого

 

времени

 

съ

 

1219

 

года

 

они

 

управлялись

независимыми

 

сначала

 

архіепископами,

 

а

 

потомъ,

 

съ

 

1347

года,

 

патріархами.

 

Независимые

 

православные

 

патріархи

карловицкіе

 

ведутъ

 

свое

 

преемство

 

отъ

 

Арсенія

 

Черноевича,

бежавшего

 

въ

 

Турцію

 

съ

 

40

 

тысячами

 

сербскаго

 

народа

въ

 

1690

 

г., — Черноевича,

 

бывшего

 

законнымъ

 

и

 

независимымъ

натріархомъ

   

сербскииъ.

   

Подъ

   

духовною

 

юрисдикціею

 

карло-
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вицкаго

 

патріарха

 

всегда

 

состояло

 

всѣ

 

православные

 

Сербы,

переходившіе

 

пзъ

 

Турціи

 

и

 

принимавшіе

 

австрійское

 

поддан-

ство.

 

Въ

 

этомъ

 

сиыслѣ

 

ииператоръ

 

Леопольдъ

 

I

 

въ

 

1691

 

г.,

во

 

время

 

водворснія

 

Сѳрбовъ

 

въ

 

имиеріи,

 

обезпочидъ

 

за

 

пра-

вославнымъ

 

патріархомъ

 

австрійскихъ

 

славяпъ

 

право

 

духовнаго

суда

 

надъ

 

Босніей

 

в

 

Герцеговиной

 

и

 

право

 

это

 

было

 

подтверж-

дено

 

многочисленными

 

грамотами

 

данными

 

преемниками

 

Лео-

польда.

 

Всѣ

 

эти

 

данныя

 

могли

 

бы

 

служить

 

въ

 

пользу

 

желаній

Сербовъ,

 

если

 

бы

 

вѣнскій

 

кабинетъ

 

сталъ

 

на

 

ихъ

 

сторону

 

и

поддержалъ

 

юрисдпкш'ю

 

карловицкаго

 

патріарха

 

надъ

 

Боснісй

о

 

Герцеговиной.

 

Насколько

 

выиграетъ

 

православная

 

церковь

отъ

 

этой

 

перемѣпы

 

высшей

 

духовной

 

власти, — это

 

конечно

вопросъ

 

будущаго.

 

Судя

 

по

 

усилснныѵіъ

 

стараніямъ

 

Ватигсапа

и

 

католическаго

 

духовенства

 

Австріи

 

о

 

присоединена

 

къ

 

имперіи

Босніи

 

и

 

Герцеговииы

 

и

 

по

 

лихорадочнымъ

 

заботамъ

 

объ

устройствѣ

 

католической

 

іерархіи

 

въ

 

этихъ

 

провипш'яхъ,

 

можно

думать,

 

что

 

Ватиканъ

 

питаетъ

 

надежды,

 

при

 

содѣйствіи

 

като-

лическаго

 

правительства,

 

съ

 

болыпимъ

 

успѣхомъ

 

бросить

 

свои

мрежи

 

среди

 

православнаго

 

населенія

 

Босніп

 

и

 

Герцеговины.

 

Но

осущѳствленіе

 

этихъ

 

падеждъ

 

конечно

 

будетъ

 

зависѣть

 

отъ

 

мѣры

нолитическпхъ

 

и

 

религіозныхъ

 

правъ,

 

какія

 

будутъ

 

даны

 

Сербамъ

австрійскимъ

 

правительствомъ.

 

Если

 

правительство

 

оставптъ,

 

какъ

просятъ

 

Сербы,

 

непрпкосповепнымъ

 

ихъ

 

языкъ

 

въ

 

оффиціэльныхъ

спошепіяхъ

 

и

 

ихъ

 

кириллицу,

 

не

 

будетъ

 

стѣснять

 

пароднаго

образованія

 

и

 

предоставитъ

 

имъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

тѣже

 

рели-

гіозныя

 

права,

 

какимп

 

досѳлѣ

 

пользовались

 

православные

 

под-

данные

 

въ

 

Австріи,

 

то

 

католическая

 

пропаганда,

 

отъ

 

которой,

замѣтимъ,

 

православные

 

Сербы

 

были

 

не

 

обѳзпечѳны

 

и

 

подъ

властію

 

греческаго

 

духовенства,

 

едва

 

ли

 

соберетъ

 

здѣсь

 

обиль-

ную

 

жатву.

 

При

 

твердости

 

православія

 

у

 

австрійскихъ

 

славянъ,
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tio

 

которой

 

и

 

прежде

 

деятельность

 

католической

 

пропаганды

не

 

сопровождалась

 

у

 

нихъ

 

особенно

 

значительными

 

успехами,

расширеніе

 

православной

 

церкви

 

въ

 

Австріи

 

присоѳдниеніемъ

Боспіи

 

и

 

Герцеговины,

 

можетъ

 

пмѣть

 

даже

 

благопріятвые

результаты

 

для

 

возвышенія

 

правъ

 

православнаго

 

народонаселе-

вія

 

австрійской

 

имперіи.

Между

 

прочимъ

 

любопытно

 

жѳланіо

 

300,000

 

боснійскихъ

мусульманъ

 

касательно

 

устройства

 

нхъ

 

положенія

 

иодъ

 

австрій-

скимъ

 

провительствомъ.

 

Въ

 

прошломъ

 

ноябрь

 

58

 

вліятоль-

ныхъ

 

беговъ

 

вручили

 

барону

 

Филипповичу

 

адресъ,

 

въ

 

которомъ

они

 

испрашивали

 

помплованіе

 

пнсургентамъ

 

и

 

принятіе

 

ихъ

въ

 

число

 

другихъ

 

«свободныхъ

 

подданныхъ»

 

императора

 

Фрапца-

ІосііФа,

 

при

 

чемъ

 

заявили,

 

что

 

законъ

 

шеріата

 

обязываетъ

 

ихъ

признавать

 

и

 

уважать

 

султана,

 

какъ

 

главу

 

ихъ

 

религіи,

 

но

 

что

они

 

просятъ

 

императора

 

даровать

 

пмъ

 

право

 

избирать

 

изъ

 

своей

среды

 

духовнаго

 

главу,

 

который

 

быль

 

бы

 

во

 

всемъ

 

независпмъ

отъ

 

шейхъ-уль-ислама.

 

Еслибы

 

это

 

жѳланіе

 

могло

 

быть

 

испол-

нено,

 

то

 

мусульмане

 

Босніи

 

и

 

Герцеговины

 

стали

 

бы

 

въ

 

такое

же

 

положеніѳ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

султану,

 

въ

 

какомъ

 

нахо-

дятся

 

католики

 

къ

 

папъ\

 

Но

 

полагаютъ,

 

что

 

такое

 

раздѣленіѳ

духовной

 

и

 

свѣтской

 

власти

 

султана

 

имЬѳтъ

 

мало

 

надежды

 

на

усиѣхъ,

 

и

 

для

 

боснійскихъ

 

мусульманъ

 

придется

 

отыскивать

какой

 

нибудь

 

иной

 

modus

 

vivendi,

 

хотя

 

подобное

 

же

 

устрой-

ство

 

магометанъ,

 

сь

 

независимости

 

отъ

 

шейхъ-уль-ислама,

проэктируетса

 

и

 

для

 

магометанъ

 

Болгаріп.

 

Что

 

касается

 

устрой-

ства

 

католической

 

церкви,

 

о

 

которомъ

 

было

 

не

 

мало

 

проти-

ворѣчащихъ

 

слуховъ,

 

то,

 

по

 

послЬдиимъ

 

извістіямъ,

 

между

 

Ва-

тикааомъ

 

и

 

Австріею

 

составилось

 

ио

 

этому

 

предмету

 

оконча-

тельное

 

соглашеиіе.

 

Рьшено

 

учредить

 

для

 

Босніа

 

и

 

Герцего-

вины

   

одпо

   

еиископство

   

и

   

два

   

генералъ-викаріата,

   

которые
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въ

 

случаѣ

 

надобности

 

могутъ

 

быть

 

соединены

 

и

 

образовать

другое

 

епископство.

 

Резиденціей

 

епископа

 

будетъ

 

Сараево

 

и

его

 

юрисдпкція

 

будетъ

 

простираться

 

на

 

всю

 

Боснію.

 

Неко-

торые

 

округи

 

Герцеговины

 

будутъ

 

зависеть

 

отъ

 

далматскихъ

епископовъ.

(Воронеж.

 

Епарх.

 

Віьд.

 

M

 

ІО.)

4-е

 

Іюня

 

въ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Въ

 

понедѣльнпкъ

 

4-го

 

іюня

 

Вятская

 

Духовная

 

Семппарія

въ

 

полномъ

 

своель

 

составе

 

прощалась

 

съ

 

свопмъ

 

Архинасты-

ремъ,

 

Преосвящевпѣйшимъ

 

Аполлосомъ,

 

вызваннымъ

 

въ

 

С-

Петербургъ

 

для

 

присутствоваиія

 

въ

 

Св.

 

Суп

 

о

 

дѣ.

 

Въ

 

этотъ

 

день

около

 

11-ти

 

часовъ

 

утра

 

въ

 

Семинарской

 

церкви,

 

въ

 

ожиданіи

Преоевященнаго,

 

собрались

 

всѣ

 

учапдіеся,

 

учащіе

 

и

 

служащіе

въ

 

Сѳмипаріи.

 

Его

 

Преосвященство

 

прибыль

 

въ

 

Семинарію

 

ровно

въ

 

П-ть

 

часовъ,

 

и,

 

встреченный

 

у

 

подъѣзда

 

восточнаго

корпуса

 

о.

 

ректоромъ

 

Семинаріи

 

и

 

о.

 

инспекторомъ,

 

отпра-

вился

 

въ

 

сопровождепіп

 

пхъ

 

прямо

 

въ

 

церковь.

 

Тотъ

 

часъ

 

же

при

 

входѣ

 

Преоевященнаго

 

въ

 

церковь

 

раздалось

 

громкое

 

и

стройное

 

пѣніе

 

всѣхъ

 

воспитанниковъ

 

«Днесь

 

благодать

 

Се.

Духа

 

насъ

 

собран...

 

увлекшее

 

собою

 

къ

 

участію

 

и

 

ихъ

 

пре-

подавателей.

 

Посторонпихъ

 

въ

 

церкви

 

никого

 

не

 

было,

 

и

 

собра-

ніе

 

было

 

чисто

 

семейнымъ

 

собрапіемъ

 

вевхъ

 

дѣтей

 

на

 

про-

щанье

 

съ

 

своимъ

 

высокоуважаемымъ

 

и

 

любимымъ

 

Отцечъ.

 

Лю-

бовь

 

собрала

 

въ

 

этотъ

 

день

 

всѣхъ

 

на

 

прощанье

 

съ

 

свопмъ

Архипастыремъ,

 

и

 

пропѣтая

 

священная

 

пѣснь

 

действительно

какъ

 

бы

 

выражала

 

общее

 

настроеніе

 

всѣхъ.

 

Во

 

время

 

пѣпія,

Преосвященный,

 

помолившись,

 

медленно

 

вошедъ

 

въ

 

алтарь,

 

и

здѣсь,

 

совершивъ

  

предъ

 

Нрестоломъ

   

Божіпмъ

   

кодѣнопрекло-
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нёвную

 

молитву,

 

приложился

 

къ

 

нему.

 

Затѣмъ,

 

когда

 

окончи-

лось

 

пвпіе,

 

Владыка

 

вышелъ

 

на

 

амвонъ,

 

и,

 

опираясь

 

на

 

свой

настырскій

 

посохъ,

 

ори

 

глубокомъ

 

безмолвіи

 

и

 

тишинѣ

 

всѣхъ

присутствоішвшихъ

 

произнесъ

 

твердымъ

 

голосомъ

 

свое

 

живое,

прочувствованное,

 

слово,

 

вылившееся

 

прямо

 

изъ

 

его

 

сердца,

иереиолнеппаго

 

впечатлѣніями

 

минуты.

 

Сказавь

 

о

 

тоѵіъ,

 

какъ

тяжело

 

ему

 

при

 

старости

 

лѣтъ

 

оставлять

 

епархію,

 

Преосвящен-

ный

 

далее

 

говорплъ,

 

что

 

его

 

посгояннымъ,

 

всегдашнимъ,

желаніемъ

 

было

 

такое

 

назиданіе

 

молодыхъ

 

людей

 

духовпаго

званія,

 

которое

 

зиждилось

 

бы

 

на

 

краеугольномъ

 

камвѣ— Іисусѣ

Христе,

 

при

 

которомъ

 

помнились

 

бы

 

слова

 

Апостола:

 

Бога

бойтеся.

 

Затѣыъ,

 

Преосвященный

 

глубоко

 

прочувствованными

словами

 

указалъ

 

на

 

то,

 

какъ

 

въ

 

наше

 

время,

 

особенно

 

моло-

дые

 

люди,

 

часто

 

забываютъ

 

своего

 

Главнаго

 

Учителя,

 

и

 

во-

дятся

 

словами

 

какихъ-то

 

новыхъ,

 

непризванныхъ

 

учителей.

«Не

 

слушайте

 

этпхъ

 

учителей»,

 

говорилъ

 

Преосвященный.

«Не

 

говорю

 

о

 

вашпхъ

 

учителяхъ,

 

наставникахъ

 

и

 

воспитате-

ляхъ, — они

 

люди

 

призванные

 

къ

 

вашему

 

учѳнію

 

и

 

воспитанію,

они— люди

 

здравой

 

мысли

 

а

 

науки:

 

ихъ

 

слушайте.

 

Говорю

вамъ

 

о

 

новыхъ

 

непризванныхъ

 

къ

 

ученію

 

учителяхъ,

 

врагахъ

нашей

 

Православной

 

Церкви,

 

которую,

 

по

 

непреложному

 

обѣ-

щанію

 

Спасителя,

 

неодолѣютъ

 

врата

 

адовы:

 

ихъ

 

песлушайте».

Въ

 

увлекательной

 

продолжительной

 

рѣчи

 

Преоевященнаго

 

осо-

бенно

 

орпгпнальнымъ

 

показался

 

поразительно

 

мѣткій

 

и

 

верный

взглядъ

 

его

 

на

 

вредное

 

вліяніе

 

этихъ

 

непрнзваниыхъ

 

учителей,

враговъ

 

и

 

нарушителей

 

государственнаго,

 

общественна™

 

и

церковнаго

 

порядка.

 

Замѣтивъ,

 

что

 

вредное

 

вліявіе

 

этихъ

 

лю-

дей

 

названо

 

однпмъ

 

знаменптымъ

 

и

 

уважаемымъ

 

ороповѣдни-

комъ

   

современной

   

эппдеміей,

   

Преосвященный

   

сказалъ,

 

что

Шопъ

   

нисколько

   

не

 

желаетъ

   

внести

   

съ

 

своей

   

стороны



-313-
/

какую-либо

 

поправку

 

въ

 

это

 

выражепіе

 

уважаемаго

 

пастыря,

но

 

тѣмъ

 

не

 

менее

 

желаетъ

 

дать

 

верное

 

понятіѳ

 

объ

 

этой

 

со-

временной

 

эпидеміи.

 

«Это

 

не

 

такая

 

эпидемія,

 

какъ

 

чума

 

или

холера,

 

говорилъ

 

Преосвящепный,

 

когда

 

нашествіе

 

бвды

 

проис-

ходить'

 

помимо

 

воли

 

человѣка

 

и

 

постигаетъ

 

его

 

неминуемо.

Корень

 

зла

 

заключается

 

здесь

 

не

 

въ

 

чемъ

 

либо

 

внѣшпемъ,

 

а

въ

 

васъ

 

самихъ,

 

въ

 

нашей

 

волѣ.

 

Вотъ

 

почему

 

съ

 

этою

 

бѣдою

мы

 

естественно

 

можемъ

 

и

 

неиремѣено

 

должны

 

бороться,

 

укрѣп-

ляя

 

въ

 

добрѣ

 

свою

 

волю

 

и

 

отвращая

 

ее

 

отъ

 

зла».

Живоо,

 

исполненное

 

любви,

 

прощальное

 

слово

 

Семипаріи

Архипастыря

 

вызвало

 

горячую

 

рѣчь

 

о.

 

ректора

 

Семинаріи,

обращенную

 

къ

 

Преосвященному

 

и

 

хорошо

 

выразившую

 

чув-

ства

 

всвхъ

 

служащахъ,

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

 

въ

 

Семинарів.

Вотъ

 

эта

 

рѣчь:

«Преосвящевнѣйтій

 

Владыко,

 

Мнлостивѣйшій

 

Архипастырь

«и

 

Отецъ

 

нашъ!

 

Промыслу

 

Божію

 

угодно,

 

чтобы

 

Вы,

 

сверхъ

«заботь

 

и

 

попеченій

 

о

 

благе

 

ввѣренной

 

Вачъ

 

паствы,

 

приняли

«еще

 

личное

 

участіе

 

и

 

въ

 

дѣлахъ

 

высшаго

 

церковнаго

 

управ-

«левія,

 

куда

 

по

 

Высочайшей

 

волѣ

 

Монарха

 

и

 

призываетесь.

«Разлучаясь

 

посему,

 

хотя

 

и

 

временно,

 

съ

 

своею

 

паствою,

«Вы

 

не

 

забыли

 

свовмъ

 

Архвпастырскпмъ

 

внвманіемъ

 

и

 

Семи-

«нарію — прибыли

 

въ

 

сей

 

духовный

 

вертоградъ,

 

и,

 

какъ

 

завь-

«щаніе,

 

преподали

 

намъ

 

съ

 

сего

 

свящевпаго

 

места

 

исполнен-

«ное

 

силы

 

и

 

убѣжденія

 

слово

 

назидавія,

 

которое

 

на

 

долго

«останется

 

въ

 

устахъ

 

и

 

сердцахъ

 

всѣхъ

 

насъ

 

п

 

несомнЬнпо

«привесетъ

 

благіе

 

плоды.

«Примите,

 

Преосвященвѣйіпій

 

Владыко,

 

прежде

 

всего,

«вашу

 

искреннюю

 

сыновнюю

 

благодарность

 

за

 

такое

 

Ваше

«истинно-отеческое

 

бдагопопечевіе

 

о

 

Семинаріи.

 

Оно

 

дорого

«для

 

насъ

 

и

 

важно,

 

какъ

 

жизненное

 

пачало

  

для

 

возбуждевіа
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«и

 

благотворнаго

 

оживлепіи

 

нашихъ

 

силъ

 

къ

 

доброй

 

и

 

неослаб-

«ной

 

дѣятельностп,

 

вмѣств

 

и — какъ

 

залогъ

 

и

 

твердое

 

оспованіе

«благоуспѣшія

 

нашихъ

 

дѣлъ.

«Мы

 

искренно

 

молимся

 

и

 

не

 

престанемъ

 

молиться,

 

чтобы

«Господь

 

сохранилъ

 

дни

 

Вашей

 

жизни

 

на

 

многіе

 

и

 

многіѳ

 

годы

«и

 

укрѣиилъ

 

Ваши

 

силы

 

къ

 

дальнейшему

 

многоплодному

 

слу-

«женію

 

Вашему

 

Св.

 

Церкви.

«Просіімъ

 

же

 

теперь

 

Вась,

 

Владыко

 

святый,

 

преподать

«намъ

 

и

 

свое

 

Архипастырское

 

благословеніе — да

 

осеняемая

«ішъ

 

Семинарія

 

и

 

въ

 

дальнейшей

 

своей

 

жизни

 

живетъ

 

и

 

воз-

«растаетъ

 

въ

 

истипиомъ

 

духѣ

 

мира

 

и

 

любвп

 

и

 

въ

 

возможно

«полпомъ

 

прсусиЬягііп

 

во

 

всемъ

 

на

 

олаго

 

Православпоіі

 

Церкви

«и

 

отечества

 

и

 

на

 

радость

 

и

 

утішіеиіе

 

Вамъ,

 

дсбрѣйшій

 

Отецъ

«нашъ

 

и

 

Архипастырь!

«Итакъ

 

благословите»...

Громкая,

 

выразптельпая

 

и

 

исполненная

 

глубокого

 

чувства

декламація

 

о.

 

ректора

 

столько

 

же,

 

сколько

 

и

 

самое

 

содержаніо

его

 

речи,

 

увеличили

 

во

 

всвхъ

 

присутствовавшихъ

 

и

 

безъ

 

того

сильное

 

впечатльвіе,

 

полученное

 

отъ

 

рѣчи

 

Владыки.

Самъ

 

Владыка

 

на

 

задушевную

 

рѣчь

 

о.

 

Ректора

 

отввтилъ

новою,

 

краткою

 

речью,

 

въ

 

которой

 

указалъ,

 

что

 

какъ

 

пи

 

тя-

жело

 

расставаться

 

ему

 

съ

 

Вятской

 

епархіей,

 

твмъ

 

не

 

менее

онъ

 

покорно

 

и

 

съ

 

готовіюстію

 

повинуется

 

Высочайшей

 

волѣ

и

 

къ

 

тому

 

же

 

уповаетъ

 

на

 

Бога,

 

что

 

снова

 

благополучно

возвратится

 

къ

 

своей

 

паствѣ.

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

Его

 

Преосвященство

 

пронзнесъ

 

свое

слово,

 

провозглашено

 

было

 

многолѣтіе,

 

и

 

общимъ

 

хоромъ

всвхъ

 

воспитапниковъ

 

нропѣто

 

было

 

Преосвященному:

 

,, многая

лѣта".

 

Затѣмъ

 

происходило

 

самое

 

прощаніе

 

съ

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ.

   

Учащихъ

   

и

   

служащихъ

  

въ

 

Семинаріи

 

Преосвящев-
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ный,

 

благословивъ,

 

облобызалъ

 

трижды,

 

а

 

потомъ,

 

не

 

смотря

на

 

свое

 

замѣчепное

 

всеми

 

утомленіе

 

преподалъ

 

свое

 

прощаль-

ное

 

благословеніѳ

 

и

 

каждому

 

изъ

 

восиптанниковъ.

 

Съ

 

особен-

ною

 

любовію

 

опъ

 

останавливалъ

 

свой

 

взоръ

 

на

 

юиыхъ

 

пи-

томцахъ,

 

воспнтанникахъ

 

Семпнаріи,

 

которые

 

въ

 

свою

 

очередь

съ

 

особеннымъ

 

усердіемъ

 

желали

 

впдѣть

 

и

 

принять

 

благослове-

ніе

 

Архипастыря,

   

какъ

 

своего

 

Отца

 

и

 

Попечителя.

Изъ

 

церквп

 

Его

 

Преосвященство,

 

въ

 

сопровожденіи

 

всей

корпорацііі

 

служащпхъ

 

въ

 

Семинаріи,

 

отправился

 

въ

 

квартиру

о.

 

ректора,

 

где

 

снова

 

продолжалась

 

прощальная

 

беседа

 

съ

 

ува-

жаемым

 

Архипастыремъ.

 

Около

 

2-хъ

 

часовъ

 

но

 

иолудпи,

при

 

добрыхъ,

 

напутственныхъ

 

б.іагожеланіяхъ

 

со

 

стороны

провожающпхъ

 

и

 

отвѣтпыхъ

 

благожелапіяхъ

 

съ

 

пастырскими

благоелоненіями

 

со

 

стороны

 

провожаемаго

 

Архипастыря,

 

по-

сльдпій

 

оставилъ

  

Семинарію.

Отбытіе

 

нашего

 

Архипастыря

 

зъ

 

С.-Петербургъ.

Г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Сѵнода

 

ГраФъ

 

Димитрій

 

Андрее-

вичь

 

Толстой

 

20

 

мая

 

телеграммою

 

увѣдомплъ

 

Преосвященнѣй-

шаго

 

Аполлоса

 

о

 

послѣдовавпіемъ

 

вь

 

1!)

 

день

 

мая

 

Высочай-

шемъ

 

повелѣніп

 

вызвать

 

его

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

для

 

прпсутство-

ванія

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодв.

 

Съ

 

того

 

же

 

дня

 

Его

 

Преосвященство

озаботился

 

прпготовлепіемъ

 

къ

 

отъѣзду.

 

Въ

 

течевіѳ

 

бол

 

be

двѣнадцати

 

лѣтъ

 

своего

 

уііравлѳнія

 

Владыка

 

свыкся

 

съ

 

Вятскою

спархіею,

 

полюбилъ

 

ее,

 

положіілъ

 

много

 

ірудовъ

 

на

 

ея

 

пользу

и

 

радовался,

 

видя

 

плоды

 

своихъ

 

трудовъ.

 

Потому

 

хотя

 

па

время

 

оставляетъ

 

свою

 

паству,

 

но

 

не

 

безъ

 

скорби

 

разлучился

съ

 

пею.

 

Обнимая

 

всвхъ

 

духовныхъ

 

чадъ

 

своихъ

 

одинаковою

любовію,

 

съ

 

молитвенными

 

благожеланіямн

 

всей

 

пастве

 

заочно
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нр'еподалъ

 

свое

 

Архипастырское

 

благослѳвеніе;

 

но

 

гдѣ

 

имѣлъ

возможность

 

лично

 

преподать

 

свое

 

благословеніе,

 

не

 

упустилъ

воспользоваться

 

этою

 

возможностію.

Въ

 

послѣднихъ

 

числахъ

 

мая

 

побывалъ

 

въ

 

управляемомъ

имъ

 

Крестовоздвиженскомъ

 

монастырѣ

 

въ

 

г.

 

Слободскомъ.

3

 

Іюня

 

удостоилъ

 

посещеніемъ

 

Епархіальвоѳ

 

женское

Училище,

 

въ

 

которомъ

 

изволилъ

 

совершить

 

закладку

 

новаго

храма.

 

Съ

 

постройки

 

Владыка

 

перешелъ

 

въ

 

залу,

 

где

 

были

собраны

 

всѣ

 

воспитанницы

 

училища,

 

и

 

въ

 

назиданіе

 

имъ

 

пре-

подалъ

 

наставлсніе.

 

Училище

 

пользуется

 

истинно

 

отеческимъ

попеченіемъ

 

Преоевященнаго;

 

его

 

заботамъ

 

оно

 

вполне

 

обяза-

ло

 

своимъ

 

благоустройствомъ.

 

Владыка

 

входитъ

 

свопмъ

 

внпма-

ніемъ

 

особенно

 

въ

 

положеніе

 

бѣдныхъ

 

восиитапницъ;

 

пуждаю-

щіяся

 

по

 

временамъ

 

получали

 

депежпоо

 

пособіе

 

изъ

 

собствѳн-

пыхъ

 

его

 

средствъ;

 

при

 

окончаніи

 

курса,

 

въ

 

каждый

 

выпускъ,

несколько

 

бѣдныхъ

 

воспицанницъ

 

получаютъ

 

вещевое

 

пособіе

на

 

счетъ

 

процентовъ

 

съ

 

пожертвованнаго

 

Преосвященнымъ

 

ка-

питала.

 

При

 

каждомъ

 

посѣщеніп

 

Училища

 

Владыка

 

удѣляетъ

не

 

мало

 

времени

 

для

 

назидательной

 

бесѣды

 

съ

 

дѣтьми,

 

всегда

съ

 

ними

 

привѣтлпвъ

 

и

 

ласковъ.

 

Потому

 

каждое

 

посвщеніе

 

ею

для

 

дѣтей

 

самое

 

радостное

 

событіе

 

въ

 

школьной

 

жизни

 

ихъ.

Но

 

па

 

нынбшній

 

разъ,

 

при

 

самомъ

 

входе

 

Владыки

 

въ

 

залу,

было

 

заметно,

 

что

 

дети

 

настроены

 

невесело,

 

а

 

лишь

 

только

Преосвящеппой

 

въ

 

своей

 

речи

 

упомянулъ

 

о

 

иредстоящемъ

отъѣзде

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

не

 

могли

 

удержаться

 

отъ

 

слезъ.

Подходя

 

къ

 

Владыкѣ

 

для

 

прпнятія

 

святительскаго

 

благословенія,

дѣвицы

 

поднесли

 

ему

 

Образъ

 

Святой

 

Живоначальной

 

Троицы,

писанный

 

одною

 

изъ

 

воспитанпицъ

 

старшего

 

класса.

На

 

другой

 

день

 

Его

 

Преосвященство

 

изволилъ

 

посетить

Семинарію.
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Городское

 

духовенство

 

единодушно

 

выразило

 

желаніе

 

со-

браться

 

вокругъ

 

любимаго

 

добраго

 

Архипастыря

 

предъ

 

его

оіъѣздомъ.

 

Его

 

Преоствященство

 

милостиво

 

принялъ

 

желаніѳ

духовенства.

 

Собраніе

 

происходило

 

5

 

іюня

 

въ

 

квартирѣ

 

каѳед-

ральнаго

 

о.

 

протоіерея

 

Стефана

 

НикпФоровича

 

Кашменскаго.

Незаметно

 

прошли

 

пѣсколько

 

часовъ

 

въ

 

живой,

 

непринужден-

ной

 

бесѣдѣ.

 

За

 

обѣдомъ

 

о.

 

протоіерей

 

Кашменскій

 

обратился

къ

 

Его

 

Преосвященству

 

съ

 

слѣдующею

 

рѣчыо:

«Преосвященнѣйшій

 

Владыко!

 

Высочайшая

 

воля

 

Помазанника

Божія

 

прпзываетъ

 

тебя

 

въ

 

царственный

 

городъ

 

для

 

присут-

ствовала

 

во

 

Святѣйшсмъ

 

Сѵнодѣ.

 

Позволь

 

же

 

намъ,

 

при

 

про-

щаніи

 

съ

 

тобою,

 

соутъшиться

 

воспоминапіемъ

 

о

 

твоихъ

 

дѣй-

ствіяхъ

 

среди

 

васъ,

 

хотя

 

бы

 

тѣхъ

 

только,

 

которыя

 

особенно

цѣнвы

 

въ

 

савѣ

 

святительскомъ.

Впродолженіе

 

сліішкомъ

 

двѣватцати

 

лѣтъ

 

твоего

 

уиравленія

Вятскою

 

епархіею,

 

добрыя

 

свойства

 

въ

 

насъ

 

Ты

 

любилъ

 

отъ-

оскивать,

 

поддерживать,

 

поощрять;

 

а

 

при

 

взысканіяхъ

 

за

 

наши

погрѣшности

 

Ты

 

всегда

 

оказывалъ

 

милость

 

и

 

свисхожденіе.

Такими

 

же

 

драгоценными

 

дѣяніями

 

твоего

 

святительства

 

были:

утѣшеніе

 

огорчевпыхъ,

 

умнротвореніе

 

несогласныхъ,

 

успокое-

ніе

 

страждущихъ

 

и

 

самое

 

участливое

 

вниманіе

 

къ

 

судьбв

 

обра-

щающихся

 

къ

 

тебв.

 

И,

 

что

 

всего

 

болѣе

 

возвышаетъ

 

твое

архппастырство,

 

въ

 

основаніе

 

своей

 

деятельности

 

ты

 

полагалъ

глубокое

 

благоговвніѳ

 

къ

 

Христовой

 

церкви.

 

Этимъ

 

благоговѣ-

ніемъ

 

дышали

 

твои

 

жпвыя,

 

изустныя

 

поученія

 

при

 

бого-

служеніяхъ.

 

Этимъ

 

благоговѣніемъ

 

воодушевлялась

 

твоя

 

забот-

ливость

 

о

 

сооруженіи

 

благолѣппыхъ

 

храмовъ,

 

а

 

также

 

объ

устроеніи

 

жплищъ

 

для

 

воспитывающихся

 

и

 

образующихся

детей

 

духовенства.

 

Тоже

 

благоговѣніѳ

 

сообщало,

 

при

 

испыта-

иіяхъ

 

этихъ

 

дѣтей,

 

благодатную

   

силу

  

твоимъ

  

истолковааіямъ
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слова

 

Божія.

 

Даже

 

въ

 

простыхъ

 

разговорахъ

 

твоихъ

 

о

 

пред-

метахъ

 

житейскихъ

 

сказывалось

 

тоже

 

назидающео

 

благоговѣпіо

къ

 

Христовой

 

церкви.

При

 

этомъ

 

не

 

могу

 

умолчать

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

чрезвычайно

поразптельныхъ

 

мннутахъ

 

твоего

 

святительства,

 

хотя

 

и

 

боюсь

огорчить

 

твое

 

смиреніе.

 

Прости

 

меня:

 

я

 

скажу

 

при

 

всѣхъ,

что

 

нередко

 

во

 

время

 

твоего

 

служепія

 

лптургіи

 

молитвенпыя

слезы

 

падали

 

изъ

 

очей

 

твоихъ

 

па

 

аптимипсъ

 

святаго

 

престола.

Богъ

 

вѣсть,

 

увидимся

 

ли

 

еще,

 

пыпѣ

 

разлучаясь

 

съ

 

тобою.

Пусть

 

же

 

во

 

вслкомъ

 

случае

 

и

 

антиминсы,

 

принявшіе

 

эти

слезы

 

и

 

остающееся

 

у

 

насъ,

 

напоминаютъ

 

намъ

 

о

 

нашемъ

долге

 

молиться

 

за

 

тебя,

 

и

 

служатъ

 

увѣреніемъ

 

намъ,

 

что

 

ты

ппгдв

 

и

 

никогда

 

пе

 

прекратишь

 

возносить

 

за

 

насъ

 

святптель-

скія

 

молитвы

 

свои,

 

благостный

 

Архипастырь

 

нашъ».

Отвѣчая

 

задушевными

 

словамп

 

на

 

речь

 

о.

 

протоіерея,

 

Вла-

дыка

 

просилъ

 

покрыть

 

любовію

 

ошибки

 

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ,

которыя

 

неизбежны

 

для

 

всякаго

 

человѣка

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

воз-

можны,

 

чѣмъ

 

шире

 

кругъ

 

деятельности,

 

высказалъ,

 

что

 

онъ

всегда

 

старался

 

действовать

 

въ

 

духѣ

 

мира

 

и

 

любвп

 

и

 

употреб-

лялъ

 

все

 

меры,

 

вакія

 

отъ

 

пего

 

зависели,

 

водворять

 

миръ

 

тамъ,

гдѣ

 

онъ

 

быль

 

нарушаемъ,

 

и

 

въ

 

заключеніе

 

возносясь

 

мыслію

къ

 

Божественному

 

Пастыреначальнику,

 

Который

 

молился

 

объ

Ап.

 

Петре,

 

да

 

не

 

оскудѣетъ

 

вѣра

 

Его,

 

выразилъ

 

молитвенное

желаніе,

 

да

 

не

 

ослабѣваетъ

 

въ

 

пастыряхъ

 

его

 

паствы

 

ревность

по

 

вѣрв,

 

особенно

 

необходимая

 

и

 

спасительная

 

въ

 

ныпѣшніВ

вѣкъ

 

невѣрія

 

и

 

шатанія

 

умовъ.

3

 

Іюня

 

Преосвящепнѣйшій

 

Аполлось

 

совершилъ

 

въ

 

послед-

уй

 

разъ

 

служеніе

 

литургіи

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

а

 

по-

следнюю

 

литургію

 

священнодѣйствовалъ

 

въ

 

крестовой

 

церкви

6

 

іюнн.
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Въ

 

день

 

отбытія

 

Его

 

ІІреосвящевства,

 

7

 

іюня,

 

въ

 

7

 

часовъ

утра

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

 

крестовой

 

церкви

 

Преосвящепный

Наѳанаплъ,

 

Еапскопъ

 

СараиульскШ,

 

съ

 

каѳедральнымъ

 

духо-

венетвомъ,

 

a

 

послѣ

 

литургіи

 

совершено

 

имъ

 

же

 

вапутственпое

молебстіііс,

 

въ

 

которомъ

 

участвовали

 

всѣ

 

городскіе

 

протоіорси

и

 

свищевппкп.

 

Крестовая

 

церковь

 

была

 

полпа

 

народу,

 

хотя

 

депь

былъ

 

и

 

непраздничный.

 

На

 

молебствіи

 

изволилъ

 

присутствовать

Его

 

Превосходительство,

 

г.

 

Губерпаторъ.

 

Послѣ

 

молебствія

 

при-

ложившись

 

къ

 

св.

 

кресту

 

въ

 

алтарѣ,

 

Преосвященный

 

Аполлосъ

выінслъ

 

на

 

амвонъ

 

и

 

иропзнелъ

 

прощальную

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

сказалъ,

 

что

 

скорбитъ

 

о

 

разлукѣ

 

съ

 

любимою

 

паствою',

 

но

находить

 

успокоеиіе

 

въ

 

преданности

 

Божественному

 

Провидѣ-

нію,

 

и

 

съ

 

благоговьйною

 

нокорпостію

 

принимаеть

 

данпое

 

ему

назначеніе,

 

усматривая

 

въ

 

новелѣніи

 

Монарніемъ

 

волю

 

Божію,

что

 

желаетъ

 

и

 

питаѳтъ

 

надежду

 

возвратиться

 

къ

 

Вятской

паствѣ,

 

просплъ

 

молаться

 

о

 

ссбѣ

 

и

 

утѣшалъ

 

оставляемую

паству

 

увѣреніемъ,

 

что

 

при

 

видимой

 

разлукѣ

 

сохрапитъ

 

съ

 

нею

непрерывное

 

общевіе

 

въ

 

союзѣ

 

любви

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

Господѣ

и

 

Спаситель

 

нашемъ.

Въ

 

покояхъ

 

архіерейскаго

 

дома

 

собрались

 

проводить

 

Вла-

дыку

 

въ

 

путь

 

чпвоввпкп

 

и

 

представители

 

городскаго

 

общества.

Въ

 

половинѣ

 

10

 

часа

 

Преосвященный

 

вышелъ

 

пзъ

 

своихъ

покоевъ

 

и

 

при

 

колокольномъ

 

звоні;

 

у

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

церквей

отправился

 

на

 

пароходную

 

пристань.

 

Преосвященный

 

Викарій

и

 

мпогіе

 

изъ

 

городскаго

 

духовенства

 

последовали

 

за

 

пимъ

 

на

пристань.

 

Г.

 

Начальникь

 

губерпіи,

 

проводивъ

 

Преосвященнаго

изъ

 

его

 

покоевъ,

 

уѣхалъ

 

впередъ

 

и

 

встрѣтилъ

 

его

 

на

 

пристани.

Пароходная

 

приставь,

 

бѳрегъ

 

рѣки

 

около

 

пристани

 

и

 

край

 

горы

надъ

 

рѣкою

 

были

 

усѣяны

 

народомъ.

 

Преосвященный

 

завялъ

каюту

   

на

 

иароходѣ

   

„Гражданинъ";

   

на

 

томь

   

же

   

нароходѣ



—

 

320

 

—

поместилась

 

и

 

вся

 

свита

 

его.

 

Въ

 

10

 

часовъ

 

пароходъ

 

отошелъ

отъ

 

пристани.

 

Какъ

 

только

 

тронулся

 

пароходъ

 

съ

 

мѣста,

колокольный

 

звонь

 

снова

 

раздался

 

по

 

всему

 

городу

 

и

 

продол-

жался,

  

пока

 

пароходъ

 

не

 

скрьмся

 

изъ

 

виду.

Его

 

Преосвящевство,

 

Преосвііщеппып

 

Вішарііі,

 

съ

 

пристани

прибы.іъ

 

въ

 

каѳедрпльпый

 

соборъ

 

и

 

тамъ

 

съ

 

каѳедральнымъ

духовонсівомъ

 

иредъ

 

чудотворнымъ

 

образомъ

 

Святителя

 

Нико-

лая

 

соиершилъ

 

мо.іобствіе

 

о

 

здравіи

 

и

 

благоденствіи

 

отъвхав-

шаго

 

Архипастыря.

Преосвященнаго

 

Аполлоса

 

сопровождаютъ

 

въ

 

С.'-Петербургъ

о.

 

экопомъ

 

архіерейскаго

 

дома,

 

два

 

іеромонаха,

 

протодіаконъ,

 

діа-

конъ,

 

иподіаконъ,

 

пятеро

 

ньвчихъ

 

и

 

четыре

 

человЬка

  

прислуги

СОДЕРЖАШЕ.

 

Временникъ

 

протоіерея

 

Л.

 

Юверева.

 

Церковныя

 

дѣла

у

 

южпыхъ

 

славянъ

 

въ

 

прошломъ

 

году.

 

4-е

 

Іюня

 

въ

 

Вятской

 

Ду-
ховной

 

Семпнаріи.

 

Отбытіе

 

нашего

 

Архипастыря

 

въ

 

С.-Петербургъ.

«Вятскія

 

Епархіадьвыя

 

Пбдомости»,

 

издаваемый

 

при

 

Духовиоіі

 

Ковси-
еторіи,

 

выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

нвсяцъ — 1

 

и

 

16

 

чисіа.

 

Цѣва

 

годовому

иэдавію

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

руб.,

 

а

 

съ

 

доставкою

 

ва

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

мбста

 

о

 

р.

 

Подписка

 

привимастся

 

въ

 

Редакціи
сихъ

  

Вѣдомостеи,

 

въ

 

доыѣ

 

каеедрадьнаго

 

собора.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Кибардинъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Ы

 

Іюня

 

1879

 

года.

Тинографія

 

Анисимов.

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

Вяткѣ.




