
Государственная
ордена

 

Ленина

вадлиотш

 

ссср
и «-

 

В.И.ЛЕНИНА

пдешащмя

 

ида и шш

п 1904 Января

 

16-го. I-
^~;.ТЯл—^-

4È--
ОТДЪЛЪ

 

ОФФИЦІДЛЬНЫИ

1
Его

 

Преосвящевство,

 

Иреосвящеввѣйшій

 

Варсовофій,

Епископъ

 

Глазовскій,

 

первый

 

викарій

 

Вятской

 

епархіи,

 

7-го

сего

 

явваря,

 

въ

 

10

 

часовъ

 

утра,

 

въ

 

Бозѣ

 

почилъ

 

отъ

 

кру-

позваго

 

воспаіеаія

 

легкпхъ.

 

Погребевіе

 

почившаго

 

и

 

преда -

aie

 

тѣла

 

его

 

землѣ

 

совершево

 

10

 

января

 

въ

 

Успеисвомъ

храмѣ

 

Вятеваго

 

Трифонова

 

мовастыря

 

Его

 

Преосвящев-

ствомъ,

 

Преосвящевнѣйшимъ

 

Никовомъ,

 

Еаисвопомъ

 

Вятсвимъ

и

 

Слободскпмъ,

 

совмѣство

 

съ

 

прибывшииъ

 

ва

 

погребевіе

Преосвящеввѣйшимъ

 

Іоаввомъ,

 

Еписвопомъ

 

Пермскимъ

 

и

Соливамсвимъ,

 

и

 

духовевствомъ

 

церквей

 

города

 

Вятки.

•^гУ
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Письмо

 

Предсѣдателя

 

ИмператорскагоПравославнаго

 

Палестин-
снаго

 

Общества,

 

Его

 

Иіиператорскаго

 

Высочества

 

Великаго

 

Князя
Сергія

 

Александровича

  

на

 

имя

 

Преосвященнѣйшзго

 

Никона.

Преосвященнѣйшій

 

Владыво,

Съ

 

особымъ

 

удовольствіемъ

 

ознакомившись

 

изъ

 

пред-

ставленного

 

мвѣ

 

отчета

 

по

 

отдѣламъ

 

Императорскаго

 

Пра-

вославного

 

Палестпнокзго

 

Общества

 

за

 

190 2/,

 

годъ

 

съ

 

впол*

нѣ

 

отрадными

 

результатами

 

дѣятельности

 

состоящаго

 

подъ

Вашимъ

 

предсѣдательствомъ

 

Вятеваго

 

Огдѣла

 

Общества,

считаю

 

прінтвымъ

 

долгомъ

 

выразить

 

Вашему

 

Преосвящен-

ству

 

Мою

 

глубокую

 

призвательность

 

за

 

вепзмѣвво

 

благож*-

лательное

 

отношевіе

 

въ

 

цѣлямъ

 

и

 

дѣятельвости

 

блпзкаго

Моему

 

сердцу

 

Палестинского

 

Общества,

 

и

 

прошу

 

Васъ,

 

Вла-

дыво,

 

передать

 

отъ

 

Моего

 

имени

 

благодарность

 

сотрудникѳмъ

Вашимъ

 

по

 

отдѣлу

 

за

 

ихъ

 

посильные

 

труды

 

на

 

пользу

Святой

 

Земли.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

усмотрѣвъ

 

изъ

 

представленной

 

Мвѣ

сравнительной,

 

за

 

послѣдніе

 

три

 

года,

 

вѣдомости

 

но

 

посту-

плевію

 

тарелочваго

 

сбора

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій

 

на

 

нужды

 

право-

славвыхъ-въ

 

Іерусалимѣ

 

п

 

Святой

 

Землѣ,

 

что

 

сборъ

 

этотъ

по

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

Вятской

 

епархіи

 

съ

 

квждымъ

 

годомъ

замѣтно

 

уменьшается,

 

нѳ

 

могу

 

не

 

выразить

 

по

 

сему

 

поводу

Моего

 

иевреввяго

 

сожэлѣнія.

 

Я

 

буду

 

сердечно

 

благодаренъ

Вашему

 

Преосвященству,

 

если

 

Вы

 

благоволите

 

обратить

 

на

такое

 

грустное

 

явленіе

 

Ваше

 

просвѣщенеое

 

ввимавіе

 

и

 

при-

дадите

 

на

 

будущее

 

время

 

желаемую

 

устойчивость

 

сему

 

сбо-

ру,

 

составляющему,

 

вакъ

 

Вамъ

 

извѣстно,

 

гдавнѣйшій

 

источ-

никъ

 

девежвыхъ

 

средствъ

 

Палестивсваго

 

Общества,

 

столь

вѳобходимыхъ

 

ему

 

для

 

успѣшнаго

 

развитія

 

благоплодной

 

де-

ятельности

 

на

 

пользу

 

Православія

 

въ

 

святой

 

Землѣ

 

и

 

рус-

скихъ

 

паломнивовъ,

 

ежегодно

 

тысячами

 

отправляющихся

 

на

поклоненіе

 

Святымъ

 

мѣстамъ

 

Востока.
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Сдѣлавъ

 

распорнженіе

 

о

 

своевременвомъ

 

доставлевіп

 

въ

Вятскую

 

духовную

 

вонсисторіш

 

одобренвыхъ

 

Мною

 

правилъ

о

 

производства

 

вербнаго

 

сбора

 

въ

 

1904

 

году,

 

съ

 

слѣдующп-

мп

 

въ

 

вішъ

 

црпложенінми,

 

для

 

разсылвп

 

во

 

всѣ

 

церкви

ввъренной

 

Вамъ

 

епархіи,

 

Я

 

сохраняю

 

увѣренность,

 

что

 

Ва-

ше

 

Преосвященство,

 

но

 

ііримѣру

 

предшествующихъ

 

дѣтъ,

не

 

преминете

 

принять

 

зависящія

 

отъ

 

Васъ

 

мѣры

 

къ

 

точно-

му

 

пхъ

 

нсполненію

 

п

 

наибольшему

 

распространена.

Испрашивая

 

Вашего

 

Архппастырскаго

 

благословенія

 

и

поручая

 

Себя

 

заступничеству

 

священвыхъ

 

молитвъ

 

Вашихъ,

остаюсь

 

искренно

 

расположенный

СерМ.

На

 

семъ

 

письмѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никона:

 

„Копію

 

препроводить

въ

 

Редакцію

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

 

Прошу

 

духовенство

епархіп

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

постепенное

 

уменьшеніе

 

сбора

въ

 

недѣлю

 

Ваій

 

въ

 

пользу

 

Палестинскаго

 

О-ва

 

и

 

принять

мѣры

 

къ

 

увеличенію

 

сего

 

сбора".

Дѣйствія

 

Правительства.

Высочайшій

 

приказъ

 

о

 

производствѣ

 

въ

 

чины.

Высочайшпмъ

 

приказомъ,

 

отъ

 

19

 

декабря

 

1903

 

года

за

 

№

 

95,

 

произведены:

 

за

 

выслугу

 

лѣтъ

 

со

 

старшивствомъ,

изъ

 

коллежскихъ

 

въ

 

сіатскіе

 

совѣтвики—

 

учитель

 

Вятскаго

духовнаго

 

училища

 

Нурочкинъ,

 

съ

 

13

 

сентября

 

1903

 

г.;

изъ

 

коллежскихъ

 

ассесоровъ

 

въ

 

надворные

 

совѣтники

 

учи-

тель

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Готовицкій,

 

съ

 

27

 

іюля

1902

 

г.;

 

преподаватель

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи

 

Дмит-

ріевъ,

 

съ

 

17

 

декабря

 

1902

 

г.;

 

изъ

 

титулярныхъ

 

совѣтниковъ

въ

   

коллежскіе

   

аесесоры— помощникъ

   

инспектора

   

Вятской
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духовной

 

семинаріи

 

Свѣтловъ,

 

съ

 

26

 

ноября

 

1901

 

г.;

 

изъ

коллежскихъ

 

секретарей

 

въ

 

титулярные

 

совѣтникп--орхиваріусъ

Вятской

 

Духовной

 

Еонсисторіп

 

Шабалинъ,

 

съ

 

6

 

іюла

1903

 

г.;

 

изъ

 

коллежскихъ

 

регнстраторовъ

 

въ

 

губернсвіе

секретари— членъ

 

Вятскаго

 

уѣадваго

 

отдѣленія

 

Вятеваго

 

Еаар-

хіальваго

 

училищного

 

совѣта

 

Шубинъ,

 

съ

 

7

 

августа

 

1899

 

г,,

кавцелярскій

 

чивовникъ

 

Вятской

 

Духоввой

 

Коясисторіп

Иларіановь,

 

съ

 

3

 

сентября

 

1903

 

г.;

 

въ

 

коллежсвіе

 

реги-

страторы—кавцелярскій

 

служитель

 

Вятской

 

Духоввой

 

Ковспс-

торіи

 

Денисьевъ,

 

съ

 

30

 

апрѣля

 

1903

 

г.;

 

утверждены

 

въ

чинахъсостарвіннстромъ:

 

коллежского

 

ассесора— учитель

 

Сѳ-

рапульскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

Чернышевъ,

 

съ

 

16

 

августа

1899

 

г.,

 

преподаватель

 

Вятской

 

Духоввой

 

Семиноріп

 

Лож-

кинъ,

 

съ

 

16

  

сентября

 

1899

 

года.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

О

 

соблюдена

 

духовенствомъ

  

епархіи

 

правильнаго

 

порядка

при

 

полученіи

 

казеннаго

 

содержанія.

Вятская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

дѣло

 

по

 

сообщенію

Вятской

 

Ковтрольвой

 

Палаты,

 

отъ

 

11

 

декабря

 

1 90

 

J

 

г,

 

за

№

 

6996,

 

относительно

 

получевія

 

нѣкоторыми

 

причтами

 

из-

лишняго

 

содержавши

 

изъ

 

казны

 

по

 

причпнѣ

 

умолчавія

 

ими

въ

 

своихъ

 

требовавіяхъ

 

о

 

неремѣвахъ,

 

происшедшихъ

 

въ

 

со-

ставѣ

 

причтовъ.

 

Приказали

 

и

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прео-
свяшевнѣйшій

 

Никонъ

 

утвердилъ:

 

въ

 

виду

 

того,

 

что,

 

какъ

усматривается

 

изъ

 

переписки,

 

причтами

 

епархіи

 

нерѣдко

 

въ

заявленіахъ

 

въ

 

уѣздныя

 

казначейства

 

при

 

полученіи

 

жало-

ванья

 

не

 

упоминается

 

о

 

иеремѣнахъ,

 

происшедшихъ

 

въ

 

со-

ставь

 

причтовъ,

 

а

 

благочинными

 

подобный

 

заявленія

 

неосмот-

рительно

 

удостовѣряютея,

 

слѣдствіемъ

 

чего

 

бываетъ

 

излишнее

получевіе

 

денегъ

 

и

 

возникающая

 

по

  

сему

 

переписка,

 

— чрезъ
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аапечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

 

предписать

 

ду-

ховевству

 

епархіи,

 

чтобы

 

въ

 

заявленіяхъ

 

въ

 

казначейства

о

 

выдачѣ

 

жалованья,

 

въ

 

случаѣ

 

происшедшихъ

 

въ

 

составѣ

прпчта

 

перемѣвъ,

 

точао

 

высчптывалп — сколько

 

должно

 

быть

оставлево

 

денегъ

 

въ

 

пользу

 

казны

 

за

 

время

 

состоявія

 

из-

вѣстной

 

вакапсіп

 

свободною,

 

а

 

благочинные

 

въ

 

своихъ

 

удосто-

вѣреніяхъ

 

подтверждали

 

бы

 

правильность

 

вычислевій,

 

при

чемъ

 

о

 

солученіп

 

прпчптающагося

 

жалованья

 

причты

 

доно-

сили

 

бы

 

Конопсторіи,

 

не

 

выжидая

 

подтвержденій.

О

 

снабжѳніи

 

бѣдныхъ

 

церквей

 

епархіи

 

церковного

 

утварію.

Вятская

 

Духовная

 

Конспсторія,

 

по

 

обсужденіп

 

мѣръ

 

и

способовъ

 

въ

 

снабженію

 

канъ

 

сушествующпхъ

 

въ

 

епархіи

бѣдныхъ

 

церквей,

 

такъ

 

и

 

церквей

 

въ

 

нѣкоторыхъ,

 

болѣе

бЪдныхъ,

 

виовь

 

открываемыхъ

 

приходахъ,

 

предметами

 

цер-

ковной

 

утвари,

 

богослужебвыми

 

книгами

 

и

 

церковными

 

обла-

ченіями,

 

приказали

 

и

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣй-

шій

 

Нпконъ,

 

Еппскопъ

 

Ватскій,

 

утвердилъ:

 

1)

 

чрезъ

 

напе-

чатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

предложить

 

духовен-

ству

 

и

 

церковаымъ

 

стрростамъ

 

епзрхіи

 

всѣ

 

тѣ

 

предметы

церковной

 

утвари,

 

богослужебный

 

квиги

 

и

 

церковный

 

облаче-

нія,

 

которые

 

за

 

излишествомъ

 

вышли

 

изъ

 

употребленія,

 

пред-

ставлять,

 

если

 

они

 

не

 

пришли

 

еще

 

въ

 

ветхость,

 

въ

 

Консис-

торію

 

для

 

снабженіч

 

таковыми

 

предметами

 

церквей

 

или

 

бѣд-

ныхъ,

 

или

 

построенныхъ

 

во

 

вновь

 

открытыхъ

 

приходахъ

 

и

ие

 

имѣющихъ

 

церковныхъ

 

принадлежностей

 

въ

 

достаточномъ

количествѣ;

 

при

 

чемъ

 

въ

 

рапортахъ

 

съ

 

представленіемъ

 

озна-

чеавыхъ

 

предметовъ

 

причты

 

могутъ

 

указывать

 

и

 

церкви,

 

въ

которыя

 

имъ

 

желательно

 

было

 

бы

 

передать

 

пожертвованіе.

Благочивнымъ

 

епархіи

 

предоставить

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

право

 

своею

 

властію

 

давать

 

духовенству

 

дозволевіе

 

исклю-

чать

 

представляемыя

 

въ

 

Консисторію

 

вещи

 

изъ

 

описи

 

церков-

наго

 

имущества,

 

удостовѣряя

   

таковое

   

дозволеніе

 

своею

 

под-
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писью

 

отмѣтокъ

 

обь

 

исключеніи

 

вещей,

 

а

 

духовенство

 

екар-

хіи

 

обязать

 

излишвія

 

веща

 

представлять

 

въ

 

Коисисторію

 

при

особыхъ

 

описяхъ

 

съ

 

графою

 

въ

 

оныхъ

 

для

 

отмѣтокъ;

 

2)

 

всв

таковыя

 

вещи,

 

по

 

полученіи,

 

хранить

 

въ

 

Еонеисторіп,

 

а

завѣдываніе

 

ими

 

поручить

 

о.

 

члеву

 

Еонспсторіи,

 

священнику

Михаилу

 

Сергіеву,

 

изъявившему

 

на

 

то

 

согласіе

 

свое,

 

при

чемъ

 

последнему,

 

какъ

 

завѣдуюшему

 

дѣлами

 

по

 

устройству

церквей

 

въ

 

епархіи,

 

предоставить

 

право

 

по

 

своему

 

усмотрѣ-

нію

 

назначать

 

и

 

передавать

 

иодъ

 

росписки

 

въ

 

описяхъ

 

пред-

ставленный

 

въ

 

Еонсисторію

 

вещи

 

въ

 

тѣ

 

церкви,

 

который

онъ

 

признаетъ

 

нуждающимися

 

въ

 

таковыхъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

о

 

выданныхъ

 

вещахъ

 

по

 

полугодно

 

довосдлъ

 

Консисторіи;

 

3)

духовенство

 

епархіи

 

обязать,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды

 

какой-либо

церкви

 

въ

 

извѣстныхъ

 

церковяыхъ

 

вещахъ,

 

о

 

свабженіи

таковыми

 

нуждающейся

 

церкви

 

обращаться

 

непосредственно

къ

 

о.

 

члену

 

священнику

 

Сергіеву

 

и

 

при

 

этомъ

 

снабжать

особыми

 

доверенностями

 

на

 

получевіе

 

вещей

 

тѣхъ

 

лпць,

 

ко-

торымъ

 

будетъ

 

поручено

 

доставить

  

ихъ

 

по

 

назначение

Сбъ

   

утвержденіи

  

формы

   

церковныхъ

   

описей

   

и

   

правилъ

ихъ

 

ведѳнія.

Вслѣдствіе

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Никона,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

на

 

рапор-

тѣ

 

одного

 

изъ

 

благочивныхъ

 

епархіи

 

объ

 

изданіи

 

Консисто-

ріею

 

для

 

всей

 

епархіи

 

однообразной

 

формы

 

(бланки)

 

для

 

опи-

сей

 

церковнаго

 

имущества,

 

Вятское

 

Епархіальвое

 

Начальство

постановило:

 

утвердивъ

 

форму

 

описи

 

церкви

 

и

 

церковнаго

имущества

 

и

 

правила

 

составлевія

 

и

 

веденія

 

таковыхъ

 

описей,

напечатать

 

овыя

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

 

*)

ПЕРЕМЬНЫ

 

ПО

 

СЛУЖБЪ.

Опрѳдѣлены:

   

на

 

священническія

   

міъста— состоящій

на

 

діаконсвой

 

вавансіи

 

при

 

Александро-Невской

 

церкви

 

Шур-

*]

 

Напечатаны

 

въ

 

особомъ

 

приложенін

 

кь

 

оффиц.

 

ч.

 

настоящаго

 

№



-
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мннскаго

 

завода

 

священнивъ

 

АнатоліВ

 

Ѳедорозъ

 

къ

 

той

 

же

Александро-Невской

 

церкви— 21

 

декабря;

 

состояний

 

на

 

діа-

конской

 

вакапсіп

 

въ

 

с.

 

Архангельскому

 

Глазов-

 

у.,

 

свяшен-

впкъ

 

Іованъ

 

Маракулинъ

 

въ

 

с,

 

Святогорье,

 

Глаз,

 

у., —

 

23

декабря; -заштатный

 

священнивъ,

 

учитель

 

Великорѣцкой

 

двух-

классной

 

церковно-приходской

 

школы

 

Николай

 

Позйѣевъ

 

въ

с.

 

ВыЪздъ,

 

Сарап.

 

у.,

 

съ

 

оставлевіемъ

 

въ

 

должности

 

учите-

ля

 

Вгликорѣцкой

 

школы — 7

 

января;

 

псаломщикъ

 

с

 

Верхо-

вина,

 

Орлов,

 

у.,

 

Владиміръ

 

Олюнинъ

 

въ

 

с.

 

Колобово,

 

Нол.

у., — 8

 

января.

На

 

діаконскія

 

міьста—

 

состоящій

 

на

 

пемломщической

вакаіісіп

 

въ

 

с.

 

Оосновкѣ,

 

Глазов,

 

у.,

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Кирил-

ловъ

 

въ

 

с.

 

Архангельское,

 

Глазов,

 

у., —

 

23

 

декабря .

Ej

 

псаломщическгя

 

мгъста—

 

епархіпльный

 

протпво-

раскольнпчесвій

 

миссіонеръ

 

Ивояъ

 

Голубовскій

 

къ

 

Александ-

ро-Невской

 

церкви

 

Шурминскаго

 

завода,

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

должности

 

епархіальнаго

 

мнссіовера

 

п

 

безъ

 

правд

 

полученія

доходовъ

 

по

 

должности

 

псаломщика

 

— 26

 

декабря.

Исправляющіе

 

должность

 

псаломщика

 

сель:

 

Ильдпбаихи,

Сарап.

 

у.,

 

Владиміръ

 

Нотлецовъ,

 

Пышкета,

 

Глаз,

 

у.,

 

Вла-

дпміръ

 

Бушмакинъ,

 

Васильевскаго,

 

Глазов,

 

у.,

 

Ыихаилъ

 

Зу-

бареаъ,

 

Юкаменскаго,

 

Глазов,

 

у.,

 

Андрей

 

Лекомцевъ

 

и

 

Зы-

кова,

 

Яран.

 

у.,

 

Иванъ

 

Пановъ

 

утверждены

 

въ

 

сихъ

 

должно-

втяхъ:

 

Нотлецовъ — 15

 

декаб

 

,

 

Бушмакинъ,

 

Зубаревъ

 

и

 

Ле-

комцевъ—

 

30

 

декабря

 

и

 

Пановъ— 7

 

января.

(Іеремѣщены:

 

священникъ

 

Александро-Невской

 

церкви

Шурмпнскаго

 

завода

 

Григорій

 

Гусевъ

 

въ

 

с.

 

Александров-

ское,

 

Елаб.

 

у.,

 

съ

 

оставленіемъ

 

его

 

въ

 

должности

наблюдателя

 

церковныхъ

 

школъ

 

Орловсваго

 

уѣзда — 21

 

дека-

бря;

 

священникъ

 

с.

 

Верхосѣвернаго,

 

Котел,

 

уѣзда,

 

Николай

Любимовъ

 

въ

 

с.

 

Петропавловское,

 

Сарап.

 

у., — 23

 

декабря;

священник

 

ь

 

с.

 

Красвоглинья,

 

Глаз,

   

у.,

   

Владиміръ

 

Чемода-



-
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—

новъ

 

въ

 

с

 

Верхосѣверное,

 

Котел,

 

у. ,--23

 

декабря;

 

состо-

яний

 

на

 

псаломщпческой

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Оунѣ,

 

Слоб.

 

уѣзда,

діаконъ

 

Василій

 

Поршкевъ

 

къ

 

Вятской

 

Покровской

 

церкви —

31

 

декабря;

 

священникъ

 

с.

 

Бѣльско-Троицкаго,

 

Глаз,

 

уѣзда,

Ыихаплъ

 

Снигиревъ

 

въ

 

с.

 

Верхолнпово,

 

Орловскаго

 

у-, — 8
января;

 

священникъ

 

Красногорской

 

единовѣрческой

 

церкви,

Ноливскаго

 

у.,

 

Пименъ

 

Гуляевъ

 

въ

 

с.

 

Подрѣлье,

 

Орл.

 

у.,

 

съ

откомандированіемъ

 

для

 

совершенія

 

богослужевій

 

и

 

требъ

 

въ

деревню

 

Осипинскую,

 

Глаз,

 

у., — 8

 

января;

 

священникъ

 

с.

Курьи,

 

Глаз,

 

у.,

 

Николай

 

Наумовъ

 

въ

 

с.

 

Бѣльско-Троипкое,

Глазовскаго

 

уѣзда, — 8

 

января.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

   

псаломщикъ

   

с.

 

Большой

 

Иудги,
Елаб.

 

у.,

 

Петръ

 

Шевелевъ— 22

 

декабря.

Умерли:

 

діаконъ

 

с.

 

Большой

 

Кильмезп,

 

Малмыжскаго

уѣзда,

 

Александръ

 

Капачинскій— 17

 

дек.

 

(родился

 

въ

 

1850

году

 

25

 

авг.

 

въ

 

с.

 

Красноярскомъ,

 

Урж.

 

у.,

 

отъ

 

причетни-

ка;

 

въ

 

1867

 

г.

 

17

 

іюня

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Нолинскомъ

духовномъ

 

учидищѣ;

 

въ

 

1868

 

г.

 

25

 

мая

 

опредѣленъ

 

пса-

ломщивомъ

 

къ

 

сей

 

церкви

 

и

 

1890

 

г.

 

30

 

іюля

 

рукоположенъ

въ

 

савъ

 

діакоаа);

 

діаконъ

 

с.

 

Тыловылъ

 

Целый,

 

Малмыж.

 

у.,

Петръ

 

Свѣчниковъ

 

въ

 

20

 

числахъ

 

августа

 

утонулъ

 

въ

 

рѣ-

кѣ

 

Камѣ

 

(родился

 

въ

 

1843

 

году

 

12

 

декабря

 

въ

 

с.

 

Усадѣ,

Мали,

 

у.,

 

отъ

 

дьячка;

 

въ

 

1864

 

г.

 

14

 

мая

 

уволенъ

 

изъ

 

низ-

шего

 

отдѣленія

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи;

 

въ

 

1873

 

году

іюня

 

22

 

допущенъ

 

къ

 

исиравлепію

 

должности

 

псаломщика

въ

 

с.

 

Гостево,

 

Кот.

 

у.;

 

былъ

 

перемѣщаемь:

 

въ

 

1877

 

г,

 

24

іюня

 

въ

 

с.

 

Юрьево,

 

Кот.

 

у.;

 

въ

 

1882

 

г.

 

12

 

ноября

 

къ

 

Ко-

тельническому

 

Троицкому

 

собору;

 

въ

 

1886

 

г-

 

22

 

мая

 

оире-

дѣленъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсго

 

въ

 

с.

 

Куракино,

 

Уржумскаго

 

у.

и

 

въ

 

1886

 

г.

 

5

 

декабря

 

перемѣщенъ

 

на

 

настоящее

 

мѣсто);

заштатный

 

діаконъ

 

с.

 

Пужмезя,

 

Глаз,

 

уѣзда,

 

Василій

 

Ива-

новскій— 24

 

дек.

 

(родился

 

въ

 

1872

 

г.

 

2

 

января

 

въ

 

с.

Селтахъ,

 

Малмыжскаго

    

у.,

 

отъ

 

діакона;

 

въ

   

1893

 

году

 

17



—
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—

мая

 

уволенъ

 

изъ

 

3

 

кл.

 

Вятской

 

дух.

 

семинаріи,-

 

въ

 

І893

году

 

20

 

мая

 

опредГіленъ

 

псзломщикомъ

 

къ

 

Покровской

церкви

 

г.

 

Вятки;

 

въ

 

1894

 

году

 

31

 

января

 

перемѣщенъ

въ

 

с.

 

Желтоп"Сковское,

 

Орл.

 

у.;

 

"въ

 

1897

 

г.

 

18

 

марта

опредѣленъ

 

надіаконскую

 

вакаасію

 

въ

 

с.

 

Пужмезь,

 

Глаз.

 

у.

и

  

въ

 

1903

 

г.

 

въ

 

маѣ

 

уволенъ

 

заштатъ).

Свободный

 

мѣота.

Священнгіческія:

 

въ

 

селахъ:

 

Красноглпньѣ

 

и

 

Курьѣ,

Глазовскаго

 

уѣзда;

 

Рождественскомъ,

 

Лобани

 

и

 

Красногорской

единоверческой

 

церкви,

 

Нолввскаго

 

уѣзда;

 

Вовдансвомъ,

Котельничсскаго

 

уѣзда;

 

Козлове.,

 

МазуниаЪ,

 

Нечкинѣ

 

и

 

Ни-

колаевскомъ,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда;

 

Волипельгахъ

 

и

 

Мултанѣ,

Малмыжскаго

 

уѣзда;

 

Мушакѣ

 

и

 

Костенѣевв,

 

Елабужскаго

уѣзда.

Діаконскія:

 

въ

 

селахъ:

 

Уть-Сюмсяхъ,

 

Глазовскаго

 

у.;

Верховонданскомъ,

 

Котельааческаго

 

уѣзда;

 

Покровсконъ,

 

Че-

калкѣ,

 

Котловкѣ

 

и

 

Сзиногорьѣ,

 

Еіэбужскаго

 

уѣзда;

 

Большой

Кильмези,

 

Новомъ

 

Бурцѣ,

 

Дерюшевѣ

 

и

 

Копкахъ,

 

Мал-

мыжскаго

 

уѣзда;

 

Выѣздѣ,

 

Нылги-Вамьѣ

 

и

 

Новопоселевномъ,

Сарапульскаго

 

уѣзда.

Псаломщическія:

 

при

 

Сарапульскихъ— Троицкой

 

и

больничной

 

цррквахъ

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Вязѣ

 

и

 

Загарьѣ,

 

Вят-

скаго

 

уѣзда;

 

Ежевѣ,

 

СосвовкЪ,

 

ІІужмези

 

и

 

Ядгурец-

комъ,

 

Глазовскаго

 

уѣзда;

 

Тороповѣ,

 

Котельническаго

 

уѣзда;

Подрѣльѣ,

 

Верховпнѣ

 

2

 

и

 

Тохтинѣ,

 

Орловсваго

 

уѣзда;

 

при

Слудской

 

единоверческой

 

церкви,

 

Нолинскаго

 

уѣзда;

 

Мулинѣ

и

 

Сунѣ,

 

Слободскаго

 

уѣзда;

 

Буйско-Архангельскомъ

 

и

 

Ата-

рахъ,

 

Уржумскаго

 

уѣвда;

 

Люперсольскомъ,

 

Яранскаго

 

уѣзда;

Челнахъ

   

и

 

Большой

 

Пудгв,

   

Елабужскаго

   

уѣзда;

  

Козловѣ,
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Бурановѣ,

 

Кіасовѣ,

 

Сосновкѣ

 

и

 

при

 

Перевозингкой

 

единовер-

ческой

 

церкви,

 

Сарапульскаго

 

уезд».;

 

Дерюшеьѣ

 

и

 

Большой

Уче,

 

Малмыжскаго

 

уезда.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

Нъ

 

свѣдѣнію

 

уѣздныхъ

 

отдѣленій

   

Ваіскаго

 

Епархіальнаго

Училищнаго

   

Совѣта

   

и

   

совѣтовъ

   

второнлассныхъ

   

школъ

Вятской

   

епархіи.

Училищный

 

Советъ

   

при

 

Святѣйнкмъ

   

Синоде,

 

препро-

вождая

  

кассовое

 

роспмсавіе

 

крідптіімъпо

 

§

 

8

 

ст.

 

3

 

лит.

 

А,

Б,

 

В

 

и

 

Г.

 

финансовой

 

смѣты

 

Святѣйшвго

 

Синода

 

на

 

1904

 

г.,

составленное

 

на

 

основаніп

   

утвержденной

  

определевіемъ

 

Свя-

тейшего

 

Синода,

  

Ю

 

декабря

 

1903

 

г.

 

за

 

Л;

 

6003,

 

подробной

сметы

 

Училищнаго

 

Совета,

 

предлагаетъ

 

Енархіальному

 

Учи-
лищному

 

Совету

 

разъассвгвовать

 

означенные

 

кредиты

 

согласно

прилагаемой

 

къ

 

росвисавію

   

ведомости

   

и

 

уведомить

 

о

 

семъ

подлежашія

 

учреждевія,

   

въ

 

распоряженіе

 

коихъ

 

эти

 

кредиты

назначены.

 

При

 

ѳтомъ

   

Еиархіальвому

   

Училищному

 

Совету

надлежитъ

 

ирпнять

 

къ

 

руководству

   

нижеследующее:

  

1)

 

кре-

диты,

 

имѣющіе

 

определенное

 

назначеніе,

 

следуетъ

 

немедленно

перевести

 

на

 

уездвыя

   

казначейства

   

въ

 

распоряженіе

 

нодле-

жащихъ

 

уездныхъ

   

отделеній

   

и

 

советовъ

   

церковно-учитель-

скихъ

 

школъ,

 

для

 

расходовала

 

сихъ

 

кредвтовъ

 

согласно

 

на-

зна>евію

 

(ва

 

содержаніе

 

второклассныхъ

 

и

 

церковно-учитель-

скихъ

 

школъ

 

и

 

на

   

вознагражденіе

   

уездныхъ

 

наблюдателей);

при

 

чемъ

 

суммы

 

на

 

содержавіе

 

второклассныхъ

 

и

 

церковно-

учительскихъ

 

школъ

 

отпускаются

 

за

 

2°/0 вычетомъ

 

на

 

пенсіи;

2)

 

отпущенная

 

въ

 

распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Со-

вета

 

на

 

устройство

 

и

 

содержаніе

 

церковноприходскихъ

 

школъ

и

 

школъ

   

грамоты

   

(§

 

8

 

ст.

   

3

 

лит.

  

А.)

   

сумма

  

нодлежитъ

распределенію

 

между

    

уездными

   

отделевіями

 

Епархіальнаго

Училищнаго

 

Совета

   

по

 

соображенію

   

съ

   

числомъ

 

школъ

 

въ

уѣздахъ,

 

местными

 

средствами

 

содержавія

 

школъ

 

и

 

другими
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условіямп,

 

и

 

ризъаеспіновапію

 

за

 

симъ

    

на

 

уездныя

 

казна-

чейства,

  

при

 

чемъ

 

въ

 

распоряжевіи

   

Епархшьнаго

 

Училищ-

наго

 

Совета

 

можетъ

 

быть

 

оставлена

 

некоторая

 

часть

 

ассигно-

ванной

 

по

 

лит.

 

А.

 

суммы,

   

но

 

не

  

более

 

15%,

 

для

 

расходо-

вавія

 

въ

 

течепіе

 

года;

 

3)

 

изъ

 

означенной,

   

общей

 

на

 

школы

епархіп,

 

суммы

    

должны

   

быть

 

также

   

отиущены

 

пособіа

 

на

содержаніе

 

техъ

 

церковно-приходскихъ

 

одвоклассныхъ

 

в

 

двух-

классныхъ

 

школъ

 

п

 

школъ

 

грамоты,

 

коимъ.таковыя

 

пособія,

въ

 

определенные

 

размерахъ,

 

были

   

назначены

 

ранее

 

состо-

явшимися

 

определеніямп

 

Святейшаго

 

Синода

 

ила

 

Училищнаго

при

 

немъ

 

Совета

 

и

 

были

   

поименованы

 

въ

 

приложеніяхъ

 

къ

кассовымъ

 

росппсаніямъ

 

за

 

прошлые

   

годы

 

и

 

4)

 

расходы

 

на

нужды

 

церковныхъ

 

школъ

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Советъ

долженъ

 

строго

 

соразмерять

   

съ

 

наличностью

 

имеющихся

 

въ

его

    

распоряжение

    

средотвъ,

   

т.

 

е.

    

не

 

нмвя

  

достаточныхъ

суммъ,

   

не

 

увеличивать

   

жалованье

   

учащимъ,

 

не

 

открывать

новыхъ

 

школъ

 

или

 

новыхъ

 

учительсвихъ

 

вакансій.

 

О

 

после-

дующемъ

   

распределепіи

 

кредита

    

по

 

лит,

 

А.

 

надлежать

 

до-

нести

 

Училищному

 

Совету

 

upu

 

Святейшемъ

 

Синоде

 

для

 

све-

девія,

 

съ

 

объясненіемъ

 

основаній

 

распредѣлевія

 

сего

 

кредита.

Къ

 

сему

 

Училищный

   

при

 

Святейшемъ

 

Синоде

 

Советъ

прпсовокупляетъ,

 

что

 

сверхъ

 

отпущенной

 

на

 

нужды

  

церков-

ныхъ

 

школъ

   

суммы

 

по

 

лит,

   

А,

 

согласно

   

вышеупомянутой

смете

 

Училищнаго

 

Совета

 

на

 

1904

 

г.,

 

назначено

 

на

 

приобре-

тете

 

учебниковъ

   

и

 

учебныхъ

   

пособій

 

7000

    

руб.

 

и

 

книгъ

для

 

ввеклассваго

 

чтевія

 

3000

 

руб.

  

Въ

 

виду

 

сего

 

поручает-

ся

 

Епархіальному

 

Училвпщому

 

Совету

 

представить

 

въ

 

Изда-

тельскую

 

Комиссію

 

Училищнаго

 

Совета,

 

не

 

позднее

 

1

 

апреля

1904

 

г.,

 

списокъ

 

учебниковъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособій,

 

съ

 

указа-

віемъ

 

наименовавіа

 

и

 

числа

 

ихъ,

  

на

   

означенную

   

сумму,

   

а

также

 

и

 

списокъ

 

книгъ

   

для

   

внеклассного

 

чтевія

 

изъ

 

числа

какъ

 

одобренвыхъ

 

Святейшимъ

   

Сиводомъ

 

или

 

Учвлвщнымъ

при

 

Святѣйшемъ

 

Синоде

 

Советомъ,

   

такъ

 

и

 

такихъ,

 

кои

 

по
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своему

 

содержанію

 

и

 

направленію

 

признаются

 

Енархіальнымъ

Училащвымъ

 

Совбтомъ

 

пригодными

 

для

 

церковныхъ

 

школъ.

Расходы

 

по

 

пересылке

 

книгъ

 

до

 

ставціи

 

железныхъ

 

дорогъ

и

 

пароходныхъ

 

пристаней,

 

въ

 

виду

 

встретившихся

 

для

Епархіальвыхъ

 

Советовъ

 

затрудненій

 

относить

 

ихъ

 

на

 

мест-

ный

 

средства,

 

въ

 

1904

 

году

 

будутъ

 

покрыты

 

изъ

 

казен-

выхъ

 

средствъ,

 

находящихся

 

въ

 

распоряженіп

 

Училищнаго

Совета

 

при

 

Святейшемъ

 

Синоде.

 

По

 

полученіи

 

книгъ

 

для

внеклассваго

 

чтенія,

 

Еаархіальшй

 

Советь

 

имЬетъ

 

сделать

расноряженіе

 

о

 

разсылке

 

ихъ

 

по

 

церковноприходскимъ

 

шко-

ламъ,

 

частію

 

на

 

поаолненіе

 

существующихъ

 

библіотекъ,

 

ча-

стію

 

же

 

на

 

образованіе

 

новыхъ.

Кассовое

  

росписаніе.

2«

   

ііаимевованіе

  

рзсходовъ.

   

-^
*

 

о

5 Г

Назначено
на

 

1904

 

г

у

 

м

 

м

 

а.

Рубли.

 

ІК.

По

 

Вятской

 

Казенной

 

Па-
лате.

Въ

 

вѣдѣвіе

 

Вят.

 

Епархі-
альнаго

 

Училищнаго

 

Совета.

По

 

финансовой

 

смете

 

Свя-
тейшего

 

Синода

 

1904

 

года.

§

 

8.

На

 

содержаніе

 

и

 

устрой-
ство

 

церковно-нриходскихъ

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

 

и

на

 

инснекцію

 

за

 

сими

 

шко-

лами.



Лит. А.

 

На

   

содержапіе

 

су-

ществующихъ

 

и

 

от-

врытіе

 

новыхъ

 

цер-

ковно-

 

приходскихъ

школъ

 

и

 

школъ

 

гра-

моты

      

.

       

... 127230

 

- По

 

мере

 

надоб-

Лит. Б.

 

На

 

устройство

 

и

 

со-

держаще

 

второкласс-

выхъ

 

церковно-прп-

ходскпхъ

 

школъ

 

съ

учительскими

  

кур-

сами

   

для

   

ирпгото-

вленія

 

учителей

 

шк.

грамоты. 32614 80 ности.

Жалованье

 

по-

месячно,

  

разъ-

Лит. В.

 

На

 

содержаніе

 

еиар-

хіальваго

 

наблюда-
теля

      

церковныхъ

вздныя

 

и

 

канце-

лярскія

   

деньги

за

   

треть

   

тодь

школъ

   

, 2955 впередъ.

Лит. Г.

 

На

 

содержаніе

 

уезд-
і

ной,

    

окружной

   

и

областной

 

инспекціи
церковныхъ

 

школъ, 7428 Помесячно.

Итого 170227 80



—
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ГІриложеніе

 

къ

 

кассовому

 

росписанію.

Лит.

 

А.

Въ

   

расиоряженіе.

Рѵб, К.

Лит.

 

Б.

Руб.

 

К
і

    

і

Лит.

 

В.

Руб.

 

К

Лит.

 

Г.

Руб.

 

К.

ВСЕГО.

Рѵб.

 

К,

Вятскаго

  

Епархіальна-
го

 

Училищнаго

 

Оовѣта:

Въ

   

пособіе

  

на

   

со-

держаніе

   

п

 

устройство
школь

 

церковно-приход-

кнхъ

 

и

 

грамоты.

Накавцелярскіе

 

рас

ходы

 

и

 

делопроизвод-

ство

 

Совета

Епархіальвому

 

наблю-
дателю

 

церков.

 

школъ

на

 

жалованье,

 

за

 

вы-

четомъ

 

2°/0

 

на

 

ненсіи,
2205

 

руб.

 

и

 

на

 

разъ

бзды

 

и

 

канцелярскіе

 

рас-

ходы— 750

 

р.,

 

всего

 

.

Уѣздныхъ

 

Отдѣлѳній

Совѣта:

1)

 

Вятскаго.

На

 

содержаніе

 

школъ:

Митинсвойвтороклас-
сной

   

....

и

 

образцовой

 

при

 

ней
одновлассной

119230

 

—

1000

500

2962

2955

80

123186

 

—



_

   

'):

Ва

 

впзвагражденіе
уѣздваго

 

наблюдателя
цервовеыхъ

 

шеолъ

2)

 

Глаиовскаіс:

На

 

содержаніе

 

школъ:

зтороклассвыхъ — Бале-
зпвской

 

муж. — 2962

 

р,

80

 

коп.

в

 

Сосвовекой

 

жевсвой
-2968

 

р.

 

80

 

в., всего. і

 

-

п

 

ооразцовыхъ

   

при

аихъ

 

одвоклассныхъ

 

по

500

 

р.

 

ва

 

каждую

 

шко

лу,

 

всего

   

.

600

 

—

4062 80

5931 60

На

 

вознаграждевіе
уѣздвчго

 

наблюдателя
цервоввыхъ

 

шволъ,

 

пзъ

безвриходныхъ

 

священ-

нввовъ,

 

за

 

вычетомъ

2°/о

 

на

 

певсію

 

.

3)

 

Котельническаго'.
■

 

евши
На

 

содержавіе

 

шволъ:

Юмской

 

второвласс-

вой

    

.

п

 

обрэзцовой'прп

 

ней
одвоклассвой

На

 

возяагражденіе
уѣзднаго

 

ваблюдателя
церковныхъ

 

школъ

    

.

1000

1176

S107 60

2962 80

ІОО

900

4362 80



—
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—

4)

   

Волинскаю:

На

 

содержаніе

 

шволъ:

Кырчансвой

 

женской
второклассной

и

 

образцовой

 

upu

 

ней
одвоклассвой

На

 

возваграждевіе

уѣздваго

 

наблюдателя
церковныхъ

 

шволъ

    

.

5)

   

Орловским:

На

 

содержаніе

 

школѵ

Касинсвой

 

второклас

аой

    

.

и

 

образцовой

 

при

 

ней

одноклассвой

 

.

   

.

На

 

вознагражденіе
уѣзднаго

 

наблюдателя
церковныхъ

 

шволъ

    

.

6)

 

Слободскаго:

На

 

содержавіе

 

шволъ:

Слободской

 

женсвой

второвлассной — 2968р.
80

 

воп.

 

и

 

таковой

 

же

Бѣлохолуницвой

 

муж-

ской-2962

 

р.

 

80

 

в.,

всего

 

....

500

2968 SO

500

2962,80

5931

600
4068

 

80

900
4362 80

60
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-

п

 

образцовыхъ

 

ири

нпхъодноклассныхъ,

 

по

500

 

руб.

 

на

 

каждую

школу,

 

всего

На

 

возвагражденіе
уѣздваго

 

наблюдателя
церковныхъ

 

шволъ

    

.

7)

 

Урмумскаго:

На

 

содержааіе

 

шволъ:

Староторъяльской
второклассной

и

 

образцовой

 

при

 

ней
одаовлассаой

 

.

   

.

На

 

вознаграждевіе
уѣзднаго

 

наблюдателя
цервоввыхъ

 

шволъ

 

пзъ

безприходвыхъ

 

евящев-

вивовъ,

 

за

 

вычетомъ

2°/0

 

на

 

пенсіи

   

.

8)

 

Яранскаго:

На

  

содержание

 

шволъ:

Второклассныхъ

 

Ша
рангсвой

   

муж.

 

— 2962
руб.

 

80

 

кои,

 

и

 

Маріив
сво-ЗпМ'ін

 

'л:

 

ой

     

жеа-

ской

 

— 2968

 

р.

 

80воп.,
всего

 

.

1000

500

-

 

2962 80

5931 60

900

1176

7831 60

4638 80



—

  

28

 

—

п

 

образцовыхъ

 

при

нихъодноклассныхъ,

 

по

500

 

руб.

   

на

   

каждую

шволу,

 

всего

 

•

   

.

На

   

возваграждевіе
уѣзднаго

   

наблюдателя
церковныхъ

    

шволъ

изъ

 

безприходвыхъ

 

свя-

щенниковъ,

   

за

    

выче-

томъ

 

2°/ 0

 

ва

 

пенсіи

 

.

Правлѳнія

 

Вятской

 

Ду-
ховной

 

Оеминаріи.

На

 

содержавіе

 

образ-
цовой

 

школы

Совѣта

    

Вятскаго
Епархіальваго

 

жснсваго

училища

   

на

   

тотъ

 

же

предметъ

    

.

1000

1000

500

__

— — — 1176
8107

1000

500

60

80Итого

 

. ! 27230 32614 80 2955 7428 170227
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—

Приглашеніе

 

духовенства

 

епархіи

 

къ

   

пожертвованію

 

пред-

метовъ

   

церковной

   

утварк

 

для

 

новостроящейся

  

церкви

  

при

дер.

   

Логовской,

 

Глазовскаго

   

уѣзда.

Жители

 

деревень

 

Логовской,

 

Юдивской.

 

Еарпушинской,

Баравовской,

 

Еомаровской,

  

Вожгальекой

 

и

  

Корколаевской

 

въ

количестве

   

98-ми

   

домохозяевъ,

   

отъ

 

церкви

 

завода

 

Кокман-

скэго,

 

Глазовскаго

    

уѣзда,

 

отдѣлеввые

  

болотистыми

 

низмен-

ными

 

мѣстами,

   

на

  

продолжвт^ьное

 

время

 

затопляемыми

 

во-

дою,

 

а

 

отъ

    

цервви

 

села

    

Курьи

 

того

    

же

 

уѣзда — лѣсаыми

рѣчками,

    

весапю

 

прерывающими

 

всякое

   

согбщевіе

 

деревен-

скпхъ

 

жителей

    

съ

  

првходсвимъ

    

храмомъ,

   

въ

    

1901

 

году

возбудили

   

предъ

    

Вятскимъ

    

Енархіальнымъ

    

Начальствомъ

ходатайство

 

о

 

дозволеніп

   

имъ

 

построить

 

при

 

деревнѣ

 

Логов-

ской,

   

Васильевской

    

волости,

 

Глаз,

    

у.,

 

деревянный

 

храмъ

и

 

при

   

немъ

   

дома

 

для

    

церковнаго

 

причта.

    

Въ

  

1903

 

году

Его

 

Преосвященство,

   

Преосвященвѣйшій

 

Никонъ,

    

Епископъ

Вятскій

 

п

   

Слободской,

 

рѳзрѣшплъ

 

построеніе

 

храма

  

при

 

де-

ревнѣ

 

Логовской.

 

Между

   

тѣмъ

 

среди

 

самихъ

 

крестьянъ,

  

от-

крывающихъ

 

прпходъ,

 

произошло

 

разноглаиіе:

 

двѣ

 

деревни

 

-

Еарпушпнская

    

и

    

Вожгальская,

  

убоявшись

    

большпхъ

   

за-

трать,

 

отошли;

 

однако,

   

оставшіеся

 

74

 

домохозяева

  

въ

 

колп-

чествѣ

 

489

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

вынуждаемые

    

крайнею

 

необ-

ходимостью,

 

изъявили

 

решительное

 

намѣревіе

 

строить

 

храмъ,

вадѣясь

   

на

 

иомощь

 

Божію

   

въ

 

этомъ

 

святомъ

   

дѣлѣ.

 

Послѣ

произьеденныхъ

 

сборовъ

   

всѣхъ

 

строительвыхъ

 

суммъ

 

оказа-

лось

 

80

 

р.

 

19

 

к.

 

Не

 

смущаясь твкою

 

назначительвою

 

суммою,

но

 

уповая

 

не

 

милость

 

Божію

 

и

 

помощь

 

благотворителей,

 

строит,

комитетъ,

  

будучи

 

вполнѣ

 

увѣренвымъ,

 

что

 

всегда

 

найдутся

добрыя

 

христіанскія

 

сердца,

 

готоьия

 

откликнуться

 

на

действительную

   

нужду,

 

симг

 

усерднпйиіе

 

просить

 

цер-

ковные

 

принты

 

епархіи — не

 

помогутъ

 

ли

 

они

 

вь

 

строеніи

храма

 

прп

 

деревнѣ

 

Логовской,

 

во

 

имя

 

преподобною

 

отца

Серафима,

 

Саровспаго

  

Чудотворца,

 

предметами

 

церков-
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—

ной

 

утвари,

 

изічшч>лмн

 

въ

 

иль

 

це,р'іиах5.

 

Сь

 

глубовло
благодарностью

 

будутъ

 

приняты

 

пожертаов.іаія

 

иконами,

церковными

 

книгами,

 

облаченіямп

 

и

  

проч.

Ж-фтвуемыя

 

вещи

 

должны

 

быть

 

направляемы

 

въ

 

Вят-
скую

 

Духовную

 

Кіасисторію.

 

съ

 

назаченіемъ

 

пхь

 

для

 

Логов-
ской

 

церкви.

ѲІІІІ^ШЕ

Огъ

 

Совѣга

 

Вятскіго

 

Огдѣла

 

И ѴІГІЕРАТОРСКАГО

 

Нравослав-
наго

 

Палестинскаго

 

Общества.

Совѣтъ

 

Вятскаго

 

Огдѣла

 

И

 

M

 

И ЕРATOP ОКА ГО
Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

въ

 

виду

 

окон-

чанія

 

отчетнаго

 

года

 

1

 

марта,

 

цроситъ:

 

1)

 

члѳновъ

 

Об-
щества,

 

не

 

сдѢ.тівшихъ

 

членскихъ

 

взносовъ,

 

доставить

таковые

 

къ

 

1

 

марта,

 

2)

 

лацъ

 

уполноиоченныхъ

 

къ

 

сбо-
ру

 

пожергвовааій

 

по

 

оборнымъ

 

лисгачъ

 

к

 

квитанціон-
нымъ

 

книжками,

 

представить

 

листы

 

и

 

книжки

 

(если

 

по-

слѣднія

 

закончены)

 

также

 

не

 

позже

  

I

  

марта

 

сего

 

года.

Отъ

   

іравлэнія

  

Елабужскаго

 

духовнаго

 

училища.

Съ

 

1-го

 

января

 

1904

 

года

 

въ

 

Елабужскомъ

 

духовномъ

училищ!;

 

открыта

 

свободная

 

вавансія

 

вгораго

 

надзирателя

за

 

учениками

 

училища,

 

съ

 

жалованьемъ

 

250

 

рублей

 

въ

годъ,

 

при

 

готовой

 

квартирв,

 

столѣ,

 

отопленіи

 

и

 

освѣщеніи.

СОДЕРЖАНИЕ:

 

Неарологъ. — Письмо

 

Предсѣдатѳія

 

Императорекаго

 

Пале-
стинскаго

 

Общесгва

 

на

 

имя

 

II реосвященн.

 

Накона. —Дѣйствія

 

Правительства:
Высочайшій

 

ириказъ

 

о

 

произв

 

ідствѣ

 

вь

 

чини.— Расаоряженія

 

Еаархіадь-
наго

 

Начальства:

 

О

 

собл.

 

духов,

 

еаархін

 

правильна™

 

пор.

 

при

 

получ.каз.
содержанія.

 

— О

 

снабженіи

 

бѣдныхъ

 

церквей

 

утварію. —Обь

 

утвержденіи
формы

 

церк.

 

описей.

 

— Перѳмѣны

 

по

 

службѣ.—

 

Свободный

 

мѣста.— Къ

 

свѣд.

уѣзд.

 

отдѣл.

 

Вят.

 

Euapx.

 

Учил.

 

Совѣта

 

и

 

второкл.

 

школъ

 

Вят.

 

епархіи. —

Приглашеніѳ

 

еъ

 

пожѳртвованію

 

предметовъ

 

церк.

 

утвари. —Объявленія.— Осо-
бое

 

приложеніѳ:

 

Правила

 

и

 

формы

  

ведѳнія

   

церк.

 

описей.

Редакторъ

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

En.

 

Вѣдомостей

 

И.

 

Борзецовскій .

Вятка.

 

Тип.

 

и

 

хром.-лит.

 

Шкляевой,

 

бывш.

 

Маишеева,



гоеударственная
ордена

 

Ленина

ИбШЕКАВССР
ий-

 

В.

 

И.

 

ЛЕНИНА

htStf-tf*

ІЦІЗІШДІІІ ПМПІП
1904

 

г.ÇPJ
m

 

в.

     

^ y.

     

Января

 

16-го.

   

W

отдъмъ
v.

 

,~fe.

 

j

                          

^

% КЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Крещеніе

 

Господне.

Среди

 

свалъ

  

каменистыхъ

 

пустынь

 

Іорданъ

Еатитъ

 

чпстыя

 

синія

 

волны;

Здѣсь

 

суровый,

 

великій

 

нророкъ

 

Іоаннъ,

Вдохновевія

 

чуднаго

 

полный,

Свой

 

нророческій

 

гласъ

 

возвышаетъ,

Къ

 

покаянію

 

грѣпіныхъ

 

глашаетъ.

Зовъ

 

идетъ

 

по

 

странѣ

 

изъ

 

ковца

 

до

 

вонца,

До

 

предвловъ

 

и

 

моря

 

и

 

суши...

И

 

вотъ,

 

дрогнули

  

грѣшниковъ

 

многихъ

 

сердца,

Умилились

 

жестокія

 

души;—

Всѣ

 

спѣшатъ

 

въ

 

берегамъ

 

Іордана,

Чтобы

 

послушать,

 

узрѣть

 

Іоанна.
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-

„Порожденья

 

эхпдпы!

 

Кто

 

васъ

 

научилъ

„Убѣжать

 

отъ

 

суда —вавазааья?

„Кайтесь,

 

грѣшвивп,

 

всѣ!— Іоаннъ

  

говорплъ —

,,И

 

креститесь

 

во

 

знакъ

 

покаянья...

„Я

 

крещаю

 

васъ

 

нывѣ

 

водою,

„Но

 

идетъ

 

Нѣкто

 

слѣдомъ

 

за

 

мною:

 

—

„Я

 

предъ

 

Нимъ

 

только

 

рабъ,

 

я

 

— предтеча

 

предъ

 

Нимъ,

„Его

 

близится

 

міру

 

явленье, —

„Ояъ

 

креститъ

 

васъ

 

огнемъ,

 

Своимъ

 

Духомъ

 

Святымъ,

„Подавая

 

грѣховъ

 

оставленье"!..

И

 

внимали

 

всѣ

 

гласу

 

Предтечи,

Ожидая

 

таинственной

 

встрѣчи.

И

 

великій.

  

святѣйшій

 

часъ

 

наступилъ —

Інсусу

 

предъ

 

міромъ

  

явиться:

Онъ,

 

Владыка, стоялъ

 

предъ

 

рабомъ

 

п

 

просилъ

Со

 

смиреніемъ— тавже

 

креститься...

Но

 

Предтеча

 

Ему

 

возбраняетъ:

— „Мнѣ

 

креститься

 

Тобой

 

подобаетъі"

—

 

„Это

 

ныаѣ

 

оставпмъ,— Господь

 

говоритъ—

„Я

 

прпшелъ

 

дать

 

спасенье

 

народу;

„Такъ

 

намъ

 

слѣдуетъ

 

правду

 

исполнить — свершить!"

И

 

сошелъ

 

Онъ

 

отъ

 

берега

 

въ

 

воду,

Чтобъ

 

креститься

 

Предтечи

 

рукою.

Свѣтъ

 

сіялъ

 

надъ

 

священной

 

рѣкою...

ÏÏ

 

свѣтились

 

тавъ

 

вротко

 

тогда

 

небеса,

Сводъ

 

небесъ

 

надъ

 

Владыкой

 

расврылся,

Духъ

 

Святый,

 

исходящій

 

отъ

 

Бога

 

Отца,

Изъ

 

отверзстаго

 

неба

 

явился

Въ

 

видѣ

 

голуб»,

 

въ

 

образѣ

 

зримомъ,

И

 

почилъ

 

надъ

 

возлюбленнымъ

 

Сыномъ;

Богъ

 

Отецъ

 

съ

 

высоты

 

ясно

 

гласомъ

 

Своимъ

Возвѣщалъ

 

о

 

врестившемся

 

Сывѣ:

 

—
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„Сей

 

возлюбленный

 

Сынъ

 

Мой,

 

любовь

 

Моя

 

съ

 

Нимъ

Пребываетъ

 

отъ

 

вѣка

 

до

  

яывѣ!"

Такъ

 

явилась

 

у

 

водъ

 

Іордана

Поклонепія

 

Троицѣ

 

тайна.

Такъ

 

явалъ

  

Себя

  

міру

 

Владыка

 

— Господь,

Снисхожденія,

 

кротости

 

полный,

И,

 

въ

 

водахъ

 

погрузпвъ

  

Свою

 

чистую

 

плоть,

Освятилъ

 

Іорданскія

 

волны.

Освятнлъ

 

Ояъ

  

врепденьемъ

 

и

 

нвсѵ—

Нашъ

 

Владыка,

 

Избавитель,

 

Спзсъ!

Священникъ

 

Аѳанасій

 

Веселицкій

О

 

Вышинскоиъ

 

подвижнииѣ.

(Къ

 

десятилѣтію

 

кончины

 

Епископа

 

Ѳеофана).

„

 

Всякій

 

книжникь,

 

наученный

 

Цар-

ству

 

Вебесному,

 

подобенъ

 

хозяину,

который

 

выносить

 

изъ

 

сокровищницы

своей

 

новое

 

и

 

старое."
(Матѳ.

 

13,

 

52).

I.

Преосвященный

 

Ѳеофанъ

 

(Говоровъ),

 

послѣ

 

непродолжи-

тельна™

 

управлевія

 

двумя

 

епархіями —Тамбовскою

 

(1859

 

—

1863)

 

п

 

Владимірсвою

 

(1S63' —

 

1 866),

 

ушелъ

 

на

 

повой

 

въ

Вышинсвую

 

пустынь,

 

Тамбовской

 

губерніи.

 

Прервавши

 

вся-

кія

 

непосредственный

 

сношевія

 

съ

 

внѣшнимъ

 

міромъ,

 

онъ

 

въ

то

 

же

 

время

 

поддерживалъ

 

самую

 

оживленную

 

переписву

 

со

всѣмп,

 

вто

 

обращался

 

въ

 

нему

 

съ

 

вавими

 

либо

 

запросами

духовнаго

 

характера.

   

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

переписка

 

эта

 

ста-
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ла

 

тавою

 

обширною,

 

что

 

каждый

 

день

 

почта

 

доставляла

 

ему

20—40

 

писемъ.

 

Письма

 

Преосв.

 

Ѳеофана,

 

поелѣ

 

напечата-

нія

 

въ

 

разныхъ

 

періодпческихъ

 

издчніяхъ,

 

преимущественно

въ

 

Тамбовсвпхъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

и

 

Душеполезпомъ
чтеніп,

 

издаются

 

Аѳонскомъ

 

Пантелепмоновымь

 

маивстыремъ

отдѣльныма

 

книжками.

 

У

 

васъ

 

подъ

 

руками

 

несколько

 

вы-

пусковъ

 

пхъ,

 

и

 

мы

 

рѣшпли

 

къ

 

10—лѣтію

 

смерти

 

Преосв.

Ѳеофана,

 

ва

 

основаніи

 

этого

 

матеріала,

 

воспроизвести

 

предъ

читателями

 

нЬкоторыя,

 

правда

 

внѣшнія,

 

но

 

все

 

же

 

очень

интересный

 

и

 

назидательный

 

черты

 

изъ

 

Вышинской

 

жизни

этого

 

выдающегося

 

подвижника,

 

нашего

 

современника.

Склонный

 

болѣе

 

къ

 

созерцательной

 

жизни,

 

чѣмъ

 

къ

дѣятельно-практичесвой,

 

Преосв.

 

Ѳеофанъ

 

скоро

 

сталъ

 

скло-

няться

 

къ

 

мысли

 

объ

 

удалеиіи

 

аа

 

покой.

 

Въ

 

нпсьиахъ

своихъ

 

изъ

 

Владиміра,

 

En.

 

Ѳеофааъ

 

пишетъ

 

одной

 

люби-

тельнпцѣ

 

келейной

 

жизни:

 

„Прпвѣтлпво

 

ли,

 

какъ

 

всегда,

смотритъ

 

на

 

васъ

 

келлія

 

ваша?"

 

Если

 

привѣтливо,

 

то

 

можно

бы

 

попробовать

 

уедпненіе

 

на

 

постъ!

 

Сейчасъ

 

это

 

у

 

меня

 

съ

мысли

 

сошло.

 

Всяко,

 

какъ

 

душа

 

хочетъ,

 

Уедпнеаіе

 

полное

я

 

разумѣю.

 

Ужъ

 

до

 

самой

 

Пасхи.

 

И

 

окошечко

 

з;івѣсить,..*)

Когда-то

 

Господь

 

дастъ,

 

хоть

 

бы

 

недѣльку

 

мнѣ

 

такъ

 

по-

быть...

 

Я

 

совсѣмъ

 

было

 

въ

 

лѣсъ...

 

да

 

не

 

приходится..."

(письмо

 

411).

 

„Отдѣлалъ

 

себѣ

 

верхъ,

 

такъ

 

хорошо,

 

что

выйти

 

не

 

хочется.

 

Церковь

 

отдалилась

 

на

 

одну

 

лѣстницу,

а

 

сойти

 

не

 

хочется.

 

А

 

тутъ

 

случись

 

такъ,

 

что

 

постныя

службы

 

совсѣмъ

 

не

 

въ

 

ладу

 

съ

 

вонсисторсвимп

 

дѣламп...

Головва

 

наша

 

горькая.

 

Вотъ

 

такъ-то

 

маешься,

 

маешься

 

це-

лый

 

вѣкъ,

 

а

 

все

 

толку

 

мало.

 

Боже!

 

милостивъ

 

буди

 

мнѣ.

грѣшаому!"

 

(п.

 

4l2).

 

„Начиваетъ

 

все

 

цвѣсти

 

и

 

юнѣть.

Когда

 

бы

 

и

 

намъ

 

Господь

 

благословилъ

 

изнести

 

что

 

либо

жизненное

 

вмѣсто

 

сухоты

 

форменныхъ

 

дѣлъ.

 

Господи

 

помилуй.

*)

 

Въ

 

цитатахъ

 

многоточіѳ

 

вевдѣ

 

изъ

 

подлинника,— гдѣ

 

оно —обыч-
ныЗ

 

зыакъ

 

пренинавія.
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(a.

 

418).

 

„Нашъ

 

Преосвященный

 

хочетъ

 

подавать

 

на

 

повой

на

 

Вышу,

 

Какъ

 

это

 

вамъ

 

покажется?

 

И

 

спвтъ

 

и

 

видптъ

Вышу.

 

Хочется

 

на

 

свободѣ,

 

въ

 

степа"...

 

(п.

 

415).

12

 

марта

 

1866

 

г.,

 

въ

 

день

 

тезой менита го

 

ему

 

Св.

Ѳеофана

 

Сигріанскаго,

 

послѣ

 

божественной

 

литургіи,

 

Преосв.

Ѳеофаеъ

 

подалъ

 

въ

 

Св.

 

Сішодъ

 

прошеніе

 

объ

 

увольненіи

 

его

ва

 

покой

 

въ

 

Вышинскую

 

постынь

 

(п.

 

759,

 

1 061

 

j

 

Въ

пиеьмѣ

 

Высокопр.

 

Исидору,

 

митрополиту

 

Петербургскому,

ва

 

предположенія

 

его

 

о

 

прпчивахъ

 

стремления

 

Преосв.

 

Ѳео-

фава

 

на

 

покой,

 

иослѣдній

 

пишетъ:

 

„Желаніе

 

мое

 

въ

 

проше-

ніп

 

я

 

выразил ь

 

словом ь:

 

понужденіе.

 

Тако

 

это

 

есть.

 

Еакъ

нота

 

какая

 

за

 

плечами,

 

всегда

 

чувствуется

 

сіе

 

понужденіе:

брось,

 

иди,.,

 

брось,

 

пдп,— Въ

 

дЪлахъ

 

никакой

 

трудности

 

не

впжу,

 

только

 

душа

 

къ

 

нпмъ

 

нѳ

 

лежитъ.

 

Въ

 

свободное

 

вре-

мя

 

сложа

 

руки

 

я

 

не

 

сижу,

 

минуты

 

даромъ

 

не

 

проходптъ.

Занимаюсь

 

твмъ,

 

къ

 

чему

 

душа

 

лежитъ.

 

Но

 

безиреетавные

отрывы

 

не

 

даютъ

 

сдѣлать

 

ничего

 

изъ

 

того,

 

что

 

хотѣлось

 

бы

сдѣлать.

 

Исполненіе

 

сего

 

ожидается

 

отъ

 

обители,

 

и

 

все

 

по-

требное

 

къ

 

тому

 

заготовлено

 

въ

 

шпрокихъ

 

размърахъ.

 

Нвтъ

предмета,

 

для

 

обзора

 

котораго

 

я

 

не

 

нашелъ

 

бы

 

источвпковъ

подъ

 

руками.

 

Я

 

ищу

 

покоя,

 

чтобы

 

покойнѣе

 

предаться

 

за-

нятіямъ

 

шелаемымъ,

 

во

 

не

 

диллетантства

 

ради,

 

а

 

съ

 

тъмъ

непремѣннымъ

 

намѣреніемъ,

 

чтобы

 

былъ

 

и

 

пдодъ

 

трудовъ,

ае

 

безішезный

 

и

 

не

 

ненужный

 

для

 

Церкви

 

Вожіей.

 

Имѣю

въ

 

мысли

 

служить

 

Церкви

 

Бояіей,

 

только

 

инымъ

 

образомъ

служить.

 

Даруй,

 

Господи,

 

чтобы

 

ве

 

отщетплось

 

сіе

 

намѣ-

реніе,

 

если

 

буду

 

удостоенъ

 

покоя!"

 

(п.

 

759),

Несомнѣнво,

 

Вышинская

 

пустынь

 

была

 

избрана

 

Пр.

Ѳеофаномъ,

 

какъ

 

нанболѣе

 

симпатичная

 

ему

 

по

 

своему

 

по-

ложение

 

п

 

порядкамъ,

 

съ

 

чѣмъ

 

онъ

 

пмѣлъ

 

возможность

 

хо-

рошо

 

ознакомиться

 

во

 

время

 

своего

 

архипасторства

 

на

 

Там-

бовской

 

каѳедрѣ.

 

И

 

въ

 

пнсьмахъ

 

съ

 

Вышн

 

овъ

 

въ

 

самыхъ

теплых ь

 

выражеаіяхъ

 

отзывается

 

о

 

своем ь

 

мветожительстйт-.
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„Мнѣ

   

здѣсь

 

крѣпко

   

хорошо.

 

Порядки

 

здѣсь

 

истинно

 

мона-

шеокіе.

 

Изъ

   

братіи

 

есть

   

лютые

 

подвижники...

 

сбращикъ —

80

 

лѣтвій

 

старпкъ,

 

никогда

 

не

 

прпсядетъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

вор-

читъ

 

на

 

другпхъ

   

за

 

это.

 

Слуабъ

 

же

 

у

 

наоъ

 

наберется

 

ча-

сов!

 

на

 

8 — Ю.

   

Начинаются

 

съ

   

3

 

ч.

 

у.

 

Последняя

 

бывм-

етъ

 

въ

 

7

 

час.

 

вечера.

  

ІІѢніе

 

саровское"

   

(п.

 

1065).

 

„Пу-

стывь

 

въ

 

лѣсу.

 

Къ

 

каждому

 

воскресенью

 

и

 

празднику

 

соби-

рается

 

порядочно

   

народа

 

и

 

чернаго

   

и

 

бѣлаго.

 

Помещаются

на

 

гостпнницахъ

 

и

 

питаются

 

отъ

  

монастыря.

 

Ни

 

одного

 

дня

еще

 

не

 

проходило,

   

съ

 

тѣхъ

   

поръ

 

какъ

 

пріѣхалъ,

 

чтобъ

 

не

было

   

причастнивовъ,

   

По

 

всему

 

Выша—преутѣшительная

 

п

преблаженная

 

обитель! "(п.

    

760).

 

Я

 

вопстпнну

 

раііствую

 

въ

пустывѣ.

   

Не

 

сглазить

    

бы...

 

а

 

если

 

такъ

    

будетъ...

 

вику

бездну

 

милосердія

    

Божія,

 

не

 

по

 

грѣхямъ

    

моимъ

 

воздается

мвѣ."

 

(п.

 

1070).

Прп

 

увольненіп

 

Пр.

 

Ѳеофана

 

на

 

покой,

 

онъ

 

былъ

 

наз-

наченъ

 

вастоятелемъ

 

Вышинской

 

обители,

 

но

 

въ

 

томъ

 

же

году

 

послалъ

 

прошеніе

 

съ

 

отреченіемъ

 

отъ

 

упровлепія

 

обп-

телію,

 

и

 

въ

 

1868

 

г.

 

просьба

 

его

 

была

 

уважена

 

Св.

 

Сино-

домъ

 

(п.

 

1066,

 

1070).

Въ

 

1873

 

г.

 

съ

 

великаго

 

поста

 

Преосв.

 

Ѳеофанъ

 

на-

ложилъ

 

ва

 

себя

 

подвигъ

 

уедивенія.

 

Объ

 

этомъ

 

онъ

 

нишетъ

такъ:

 

„Нывѣтвій

 

постъ

 

я

 

положпль

 

пе

 

показываться

 

лю-

дямъ

 

и

 

къ

 

себѣ

 

никого

 

не

 

принимать. —Если

 

Богъ

 

благо-

словитъ

 

такъ

 

хорошо

 

протерпѣть

 

до

 

Пасхи,

 

то

 

и

 

навсегда

такъ

 

будетъ.

 

Или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

отъ

 

Пасхи

 

до

 

Пасхи"

(п.

 

396)

 

Въ

 

строгомъ

 

смыслѣ

 

Преосв.

 

Ѳеофанъ

 

не

 

можетъ

быть

 

названъ

 

затворникомъ

 

и

 

не

 

желалъ

 

такого

 

напмевова-

вія.

 

„У

 

меня

 

таже

 

жизнь,

 

только

 

выходовъ

 

и

 

пріемовъ

вѣтъ.

 

Затворъ

 

же

 

вастоящій— не

 

ѣсть,

 

не

 

пить,

 

не

 

спать,

ничего

 

не

 

дѣлать,

 

только

 

молиться...

 

Я

 

же

 

говорю

 

съ

 

Ев-

докимомъ,

 

хожу

 

по

 

балкону

 

о г вижу

 

всѣхъ,

 

веду

 

переписку...

ѣмъ,

 

пью

   

и

 

сплю

 

вдоволь.

   

У

 

меня

   

простое

   

уединеніе

 

на
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время"

 

(п.

 

399).

 

Архимандрптъ

 

вышпнскій

 

Аркадій

 

лично

мнѣ

 

передавалъ,

 

что

 

Преосв.

 

Ѳеофаиъ

 

всегда

 

съ

 

веудоволь-

ствіенъ

 

упоминал ь

 

о

 

величввіи

 

его

 

уеднненія

 

затворомъ,

 

Съ

обычвымъ

 

своим ь

 

смирсніемъ,

 

онъ

 

отговаривалъ

 

своихъ

 

по-

читателей

 

отъ

 

попытокъ

 

свидѣться

 

съ

 

вимъ.

 

„Разгоревались,

что

 

на

 

Вышу

 

дороги

 

нѣтъ.

 

НезвчѢиѣ."

 

И

 

долшенъ

 

вамъ

 

по

совѣстп

 

дать

 

такой

 

совѣтъ.

 

Если

 

ииоьма

 

вамъ

 

сколько

 

ни-

будь

 

полезны,

 

пми

 

в

 

довольствуйтесь.

 

ПріѢздъ

 

на

 

Вышу

сдѣлаетъ

 

то,

 

что

 

и

 

письма

 

ужъ

 

ничего

 

вамъ

 

приносить

 

не

станутъ.

 

И

 

взвалите

 

вы

 

на

 

мою

 

шею

 

двойной

 

грѣхъ.

 

.

 

а

 

ей

ужъ

 

п

 

такъ

 

не

 

въ

 

утерпъ"

 

(п.

 

769).

ІІзъ

 

Выши

 

Преосв,

 

Ѳеофанъ

 

дважды

 

лишь

 

выѣзжалъ

въ

 

1879

 

г. — въ

 

Тамбовъ

 

и

 

Москву

 

для

 

совѣтовъ

 

со

 

спе-

ціалпстамп

 

о

 

своихъ

 

больныхь

 

глалахъ

 

(а,

 

230

 

и

 

233).

 

Въ

первые

 

годы

 

своей

 

вышпвской

 

жизни

 

Преосв.

 

Ѳеофзнъ

 

не

прочь

 

былъ

 

снова

 

поступить

 

на

 

какую

 

либо

 

епархію,

 

для

того,

 

чтобы

 

спмъ

 

изъявить

 

свою

 

покорность

 

Св.

 

Синоду

 

(п.

1074).

 

Но

 

впослѣдствіп

 

совсѣмъ

 

утвердился

 

на

 

Выши

 

и

отказался

 

отъ

 

предложенія

   

стать

 

во

 

главѣ

 

японской

 

миссіп.

П.

Чѣмъ

 

же

 

наполвалъ

 

свое

 

уединевіе

 

Преосв.

 

Ѳеофанъ?

О

 

его

 

молптвенныхъ

 

подвигахъ

 

вѣдомо

 

одвому

 

Сердцевѣдцу.

Извѣстно

 

лишь,

 

что

 

овъ

 

ежедневво

 

въ

 

своей

 

келейной

 

церк-

ви

 

совершалъ

 

всѣ

 

цервовныя

 

службы.

 

Но

 

говорить

 

о

 

своихъ

молптвенныхъ

 

подвигахъ,

 

по

 

своему

 

глубокому

 

смиренію,

 

овъ

не

 

любплъ.

 

По

 

этому

 

же

 

смиренію

 

онъ

 

намѣренво

 

уклонял-

ся

 

отъ

 

именованія

 

себя

 

въ

 

заключевіе

 

своихъ

 

писемъ

 

мо

литвеннпкомъ

 

за

 

своихъ

 

звакомыхъ.

 

„Слово:

 

„молитвеввпкъ"

давно

 

пересталъ

 

писать

 

и

 

вы

 

не

 

ждите;

 

пишу:

 

„доброхотъ,*

или

 

ничего,

 

кромѣ

 

имени"

 

(п.

 

491).

 

Но

 

очевидво,

 

что

 

тѣ

теплыя,

 

ясныя

   

п

 

пронпкновенвыя

   

наставлевія

    

о

 

молитвѣ,
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которыя

 

составляютъ

 

существенное

 

содержаніе

 

его

 

писемъ,

могь

 

написать

 

только

 

тотъ,

 

кто

 

самъ

 

пспыталъ

 

великую

силу

 

и

 

отраду

 

молитвы.

Литературные

 

труды

 

Святителя

 

Ѳвофіна

 

былп

 

главныяъ

дъломъ

 

его

 

уединенной

 

жизап.

 

И

 

въ

 

нихъ

 

онъ

 

справедливо

видвлъ

 

существенную

 

форму

 

своего

 

служенія

 

Церкви.

 

Мы

впдѣли,

 

что

 

желаиіемъ

 

всецвло

 

отдаться

 

имъ

 

овъ

 

объяс-

нялъ

 

свое

 

ходатайство

 

объ

 

увольа^ніи

 

„аа

 

покой."

 

Впослѣд-

ствіп,

 

по

 

поводу

 

пожелиній

 

одаого

 

свящеппика,

 

чтобы

 

Свят.

Ѳеофанъ

 

воротился

 

на

 

старую

 

службу,

 

онъ

 

ппсалъ:

 

„Пи-

сать -это

 

служба

 

Церкви,

 

или

 

нътъ?

 

Если

 

служба

 

под-

ручная,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

Церкви

 

нужная,

 

то

 

на

 

что

 

же

 

ис-

кать

 

пли

 

желать

 

другой,"

 

(п.

 

211).

Преосв.

 

Ѳеофанъ

 

въ

 

своихъ

 

письмахъ

 

постоянно

 

жа-

луется

 

па

 

свою

 

лѣность,

 

иазываетъ

 

себя

 

„пебывалымъ

 

лѣ-

еивцемъ"

 

(п.

 

212).

 

Пишетъ

 

напр.:

 

„Работать

 

что

 

нибудь

лѣаость

 

одолѣвиеть.

 

Все

 

бы

 

спалъ,

 

да

 

поджавши

 

руки

 

си-

дѣлъ.

 

Иногда

 

о

 

корпаешь

 

что

 

нибудь.

 

Да

 

подумаешь

 

себѣ:

изъ-за

 

чего

 

я

 

буду

 

себя

 

мучить,

 

и

 

брошу.

 

А

 

дни

 

за

 

днями

тевутъ

 

и

 

смерть

 

приблимаютъ"

 

(а.

 

399).

 

Но

 

въ

 

этомъ

 

мы

видпмъ

 

проявленіе

 

лишь

 

свойствевнаго

 

Святителю

 

смиренія.

Иногда,

 

въ

 

ипсьмахъ

 

къ

 

напболъе

 

близкпмь

 

къ

 

нему

 

лю-

дямъ,

 

какъ

 

бы

 

между

 

строкъ,

 

проскальзываетъ

 

упомвнаніе

о

 

своихъ

 

настойчивыхъ

 

п

 

утэмптельныхъ

 

трудахъ.

 

„Я

 

ра-

ботаю,— и

 

очень

 

много"

 

(и.

 

211).

 

Я

 

спѣшу

 

съ

 

переводомъ

о

 

до

 

утомл^нія

 

тружусь"

 

(п.

 

1020).

 

„Теперь

 

у

 

меня

 

ни

одвой

 

мииуты

 

вѣтъ

 

безъ

 

дѣла."

 

(п.

 

1021).

 

Племяннику

своему

 

овъ

 

пишетъ:

 

„Я

 

не

 

умѣю

 

понять,

 

какъ

 

можно

 

быть

безъ

 

какого

 

либо

 

дъла.

 

Или

 

голова

 

работаетъ

 

пли

 

руки.

 

А

пустопорожняго

 

времени

 

чтобы

 

не

 

было"

 

(п.

 

144),

 

Въ

 

од-

номъ

 

изъ

 

своихъ

 

писемъ

 

онъ

 

называетъ

 

литературные

 

тру-

ды

 

своею„

 

отрадою"

 

(п.

 

447),

 

И

 

действительно,

 

изумляешься,

сколько

 

много

 

законченныхъ

    

трудовъ

 

было

 

издано

 

Святпте-
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-

лемъ:

 

„Толкованіе

 

на

 

13

 

посланш

 

Au.

 

Павла",

 

„На

 

33

 

п

118

 

псалмы",

 

„Евангельская

 

исторія

 

о

 

Богѣ

 

Пдовѣ,"

 

„На-

чертаніе

 

христіанскаго

 

нравоучевія",

 

„Путь

 

ко

 

спасенію,"

„Письма

 

къ

 

развыЕВ

 

дицамъ

 

о

 

развыхъ

 

предметахъ

 

вѣры

и

 

жизнп"

 

и

 

многія

 

другія

 

самостоятельны»

 

сочивенія;

 

пере-

водиыя:

 

„Добротолюбіе"

 

въ

 

5

 

томахъ,

 

„Невидимая

 

брань",

„Ивочесвіе

 

древніе

 

уставы",

 

„Сборнпкъ

 

аскетпчесвихъ

 

пи-

саній,

 

извлеченныхъ

 

изъ

 

патериковъ

 

обители

 

Св.

 

Саввы

 

Ос-
вящеанаго",

 

„Слови

 

Пр.

 

Симеона,

 

Новаго

 

Богослова"

 

п

 

др.

Кромѣ

 

этого

 

много

 

посмертныхъ

 

трудовъ

 

Свят.

 

Ѳеофана

 

пе-

чатается

 

въ

 

„Душеполезаомъ

 

чтенін",

 

между

 

прочимъ

 

новый

переводъ

 

нѣкоторыхъ

 

бсгослужезныхъ

 

пВсвей,

 

за

 

что

 

неодно-

кратно

 

ратовалъ

 

Преосв.

 

Ѳеофанъ,

 

ссылаясь

 

на

 

темноту

 

и

неправильность

 

употребляющихся

 

при

 

ц^рковяомъ

 

богослуже-

ніи

 

переводовъ

 

съ

 

греческаго.

Перечисляя

 

эти

 

плоды

 

лптературныхъ

 

трудовъ

 

Святи-

теля,

 

мы

 

должны

 

принять

 

во

 

вніімінір,

 

что

 

труды

 

эти

 

усу-

гублялись

 

необходимостью

 

разбирать

 

древнія

 

рукописи

 

и

 

пе-

реводить

 

туманно

 

изложенные

 

оригиналы.

 

„Сиѣшу,

 

пишетъ

онъ,

 

докончить

 

Добротолюбіе.

 

Лучше

 

сказать:

 

хочу

 

спѣшигь,

во

 

не

 

сиѣшится.

 

Потому

 

что

 

очень

 

мудрена

 

фразеологія

 

св.

отцевъ.

 

Думалъ,

 

что

 

легче

 

будутъ

 

Каллпстъ

 

и

 

Нгнатій,
Нѣтъ,

 

п

 

они

 

не

 

легче.

 

Иной

 

разъ

 

одпнъ

 

пунктикъ

 

п

 

успъ-

ешь

 

переложить"

 

(п.

 

1 1 85).

 

Сажу

 

надъ

 

Макспмомъ

 

пспо-

вѣдникомъ.

 

Велпкій

 

онъ

 

созерцатель!

 

И

 

не

 

всегда

 

досягаешь

до

 

его

 

высоты,

 

и

 

проникаешь

 

его

 

глубины.

 

И

 

рѣчь

 

у

 

него...

всегда

 

полная

 

и

 

многообъятная.

 

А

 

иной

 

разъ

 

сжата...

 

Не

рѣдко

 

приходится

 

употреблять

 

перифразъ

 

вмѣсто

 

перевода

дословнаго...

 

что

 

двлаетъ

 

и

 

латпнскій

 

переводчпкъ,

 

мой

наплучшій

 

помощникъ.

 

Еще

 

остается

 

пять

 

согенъ

 

главъ,

 

пли

пзреченій.

 

Иной

 

разъ

 

въ

 

сутки

 

больше

 

одного

 

изреченія

 

п

пе

 

переведешь

 

..

 

Такъ

 

бываетъ

 

трудно

 

добраться

 

до

 

мысли!..

Общеніе

 

со

 

Христомъ

 

Господомъ

 

широко

 

у

 

него

 

излагается...
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Въ

 

чемъ

 

бываетъ

 

большая

 

потребность...

 

А

 

глазъ

 

что?

 

По-

ка

 

еще

 

работаетъ.

 

Но

 

есть

 

знакъ,

 

что

 

придется

 

и

 

его

 

ли-

шиться.

 

Готовлюсь

 

къ

 

этому"

 

(п.

 

1004).

 

Въ

 

послвдапхъ

словахь

 

мы

 

вадимъ

 

еще

 

одно

 

затрудненіе

 

Святителя

 

—бо-

лезнь

 

глазъ,

 

которые

 

иостигъ

 

катарактъ.

 

Правый

 

глазъ

Пр.

 

Ѳеофана

 

уже

 

отказался

 

служить,

 

а

 

левый

 

постепенно

слабелъ

 

и

 

делалъ

 

невозможнымъ

 

заяатія

 

чгеніемъ

 

или

 

ппсь-

момь

 

по

 

вечервмъ.

 

Если

 

прибавить

 

къ

 

этому

 

еще

 

другія

немощи,

 

о

 

которыхъ

 

онъ

 

благодушно

 

поминаетъ

 

иногда

 

въ

своихъ

 

нпсьмахъ,

 

какь

 

то:

 

головокруженіе,

 

боль

 

въ

 

пояс-

нице,

 

судороги

 

ногъ,

 

ревматязмъ

 

рукъ,

 

то

 

нужно

 

удивляться

тому

 

терпенію

 

и

 

настойчивости,

 

съ

 

какими

 

Преосв.

 

отда-

вался

 

своимъ

 

задумаивымъ

 

трудамъ.

За

 

своп

 

ученые

 

труды

 

Преосв.

 

Ѳеофанъ,

 

советами

всехъ

 

духоввыхъ

 

академій,

 

былъ

 

нзбракъ

 

въ

 

почетные

 

чле-

ны

 

пхъ

 

и

 

С.

 

П-Б.

 

духовной

 

авадеміей

 

П|іпсуждеиъ

 

былъ

въ

 

высшей

 

ученой

 

степени

 

доктора

 

богословія.

 

Но

 

какихъ

либо

 

матеріальныхъ

 

выгодъ

 

отъ

 

своихъ

 

литературвыхъ

 

тру-

довъ

 

Еп.

 

Ѳеофанъ

 

не

 

получалъ

 

и

 

не

 

желалъ

 

получать.

Сдавши

 

впоследствіи

 

право

 

ва

 

все

 

свои

 

пзданія

 

аѳонцамъ,

онъ

 

въ

 

качестве

 

гонорара

 

выговорплъ

 

лишь

 

своему

 

семейно-

му

 

племяннику

 

небольшую

 

часть

 

деньгами

 

и

 

себе

 

известное

количество

 

экземпляровъ,

 

для

 

безилатной

 

разсылки

 

своимъ

корресновдевтамъ

 

(п.

 

1182).

 

Въ

 

виду

 

этого

 

Преосв.

 

Ѳео-

фанъ

 

более

 

заботился

 

объ

 

удешевлении

 

своихъ

 

пзданій,

 

для

большаго

 

ихъ

 

распростравенія.

 

Иногда

 

онъ

 

иросилъ

 

своихъ

корресиовдевтовъ

 

цену

 

за

 

присылаемый

 

книги

 

раздать

 

бѣд-

вымъ.

 

„Какія

 

есть

 

у

 

меня",

 

пишетъ

 

онъ

 

въ

 

одвомъ

 

пись-

ме,

 

„на

 

рукахъ

 

книжки,

 

препровождаю

 

къ

 

вамъ.

 

Ове

 

не-

продажный,

 

во

 

и

 

даровыми

 

имъ

 

быть

 

не

 

въ

 

порядке

 

вещей.

Оцените

 

сами

 

ихъ

 

и

 

деньги

 

все

 

отдайте

 

первому

 

вуждаю-

щемуся,

 

прося

 

его

 

помолиться

 

о

 

себе

 

и

 

о

 

мне"

 

(п.

 

505).

Вообще

 

Свят-

 

Ѳеофанъ

    

отклонялъ

 

всякое

 

поползновеніе

 

ока-
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-

зать

 

ему

 

матеріальвую

 

помощь,

 

изввщаи,

 

что

 

въ

 

девьгахъ

овъ

 

не

 

нуждается

 

(п.

 

57)

 

и

 

прося

 

вместо

 

него

 

направить

къ

 

обдвымъ

 

благотворительную

 

руку

 

(и.

 

74).

Созиавая,

 

что

   

обстоятельства

 

времени

 

требуют ь

 

напря-

жены

 

всѣхъ

   

силъ

    

для

 

защиты

    

Си.

 

Церкви

 

отъ

 

нападепій

враговъ

 

ея,

 

Преосв.

 

Ѳеофанъ,

 

не

 

ограничиваясь

 

своими

 

уси-

ленными

 

трудами,

   

предпринималъ

 

ѳнергичныя

    

хлопоты

 

для

организаціи

   

богословско-нисательскихъ

   

товариществъ,

 

вапр.

для

 

изданія

    

общедоступнаго

   

толкованія

   

Библіи

 

(п.

  

1090),

аполоіетпческаго

 

журнала

 

(п.

   

ï 092),

 

творевій

 

Св.

 

Златоуста

(п.

   

1126),

 

трудовъ

 

свв.

  

аскетовъ

 

(п.

 

1070).

 

Врался

 

также

онь

 

за

  

кропотливый

   

и

 

неблагодарный

   

трудъ

 

редактпрованія

чужпхь

   

сочпненій.

 

Кажется,

    

ни

 

малейшее

 

движеніе

 

ненрі-

ятеля

 

не

 

ускользало

 

пзъ

 

поля

 

зрѣнія

 

вышпнскаго

 

подвнжпп-

ва.

 

О

 

чемъ

    

только

 

не

 

болеетъ

    

его

 

отзывчивое

 

сердце?

 

Въ

переписке

 

Святителя

 

мы

 

впдпмъ

    

борьбу

 

его

 

съ

 

Бюхнеромъ,

спирптизмомъ,

   

Редстокомъ,

   

Пашковымъ,

    

римскииъ

 

паиою,

протеставствомъ,

 

молоканствомъ,

 

штувдизмомъ,

 

Л.

 

Толстымъ

и

 

up,

 

и

 

пр.

 

Замечательво,

 

что

 

Преосв.

 

Ѳеофанъ

 

счпталъ

 

неотлож-

ною

   

необходимостью

   

существенно

    

и

 

детально

 

ознакомиться

со

 

лжеучепінми,

 

чтобы

    

вполне

 

знать

 

силы

    

врага,

 

разбить

его

 

па

 

всехъ

 

позпціяхъ

   

и

 

не

 

оставить

 

ни

 

одного

 

убежища,

где

 

бы

 

онъ

   

могъ

 

укрыться.

  

Мы

   

видпмъ

 

рядъ

 

его

 

писемъ,

где

 

онъ

 

просить,

   

даже

   

умоляетъ

 

своихъ

    

корреспондентовъ

приедать

 

ему

   

катихизисы

 

молоканъ,

    

подпольны»

 

сочиненія

гр.

 

Л.

 

Толстого

 

(п.

 

238,

 

281—283,

 

1170

 

и

 

др.).

 

Не

 

имея

возможности

   

где

 

либо

 

найти

    

„Критику

 

догматовъ"

 

послед-

няя,

 

овъ

 

даже

 

вошелъ

    

въ

 

сношенія

   

съ

 

сампмъ

 

Толстымъ.

„Наконецъ,

 

пишетъ

 

оаъ,

 

я

 

получплъ

 

малую

 

надежду

 

иметь

критику

 

нашихъ

   

догматовъ

 

прем.

    

Іьва.

 

Одна

 

женщина

 

за-

явила

 

себя

 

знакомой

 

его.

  

Я

 

иросилъ

 

ее

   

выпросить

 

на

 

вре-

мя

    

у

 

Льва— критику

   

ту.

    

Оаъ

 

ответилъ:

    

у

 

мевя

 

только

есть

 

мой

 

экземпляръ,

   

который

 

мне

    

нуженъ...

 

Коли

 

хошь,
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велю

 

списать,

 

во

 

пзввльте

 

денежки

 

заплатить,

 

Деньги

 

по-

сланы

 

(оаъ

 

назначилъ)

 

и

 

ждется

 

переписанная

 

критика

 

(п,

1171).

 

Сильно

 

скорбелъ

 

Преосв.

 

Ѳеофааъ,

 

что

 

духовенство

въ

 

особенности

 

столичное,

 

не

 

сознаетъ

 

своей

 

обязанности

ревниво

 

оберегать

 

иастырскпмъ

 

словомъ

 

своимъ

 

овецъ

 

отъ

волковъ,

 

расхпщающпхъ

 

стадо-

 

я Народу шку

 

надо

 

учить.,.

A

 

іереп

 

Божіп

 

все

 

молчатъ,

 

когда

 

— когда

 

поговорятъ,

 

п

все

 

какъ-то

 

мудрено

 

п

 

перепутано

 

съ

 

мудровавіемъ"

 

(и.

369)

 

„Народъ

 

веведеніемъ

 

истины

 

нокрытъ;

 

а

 

тутъ

 

свя-

щенвпки

 

молчальники.

 

И

 

помышленій

 

не

 

вмѣютъ

 

учить.

 

А

при

 

ѳтомъ

 

еще

 

та

 

беда,

 

что

 

народъ

 

отшатнулся

 

отъ

 

іереевъ.

Они

 

стоятъ

 

у

 

него

 

на

 

ряду

 

съ

 

помещиками

 

и

 

чиновниками.

Будемъ

 

молиться,

 

чтобы

 

Господь

 

заступился

 

за

 

свою

 

Цер-

ковь"

 

(п.

 

1201),

 

„Что

 

вы

 

говорите

 

объ

 

упадке

 

духа

 

христі-

ансваго

 

п

 

въ

 

священстве

 

и

 

въ

 

мірянахъ— сіе

 

воочію

 

деет-

ся.

 

А

 

мы

 

саимъ,

 

чтобъ

 

поскорее

 

воцарился

 

протпво

 

—

 

ури«

стіанскій

 

духъ,

 

Вонъ

 

по

 

ппсьмамъ

 

Нарышкиной

 

видно,

 

что

слѣдуетъ

 

заводить

 

религіозныя

 

чтенія

 

по

 

домамъ.

 

Ну-те-ка,

сделайте

 

почпнъ!"

 

(п.

  

1129).

Священникъ

 

Михаилъ

 

Елабужскій.

(Окончанге

 

с.іѣдуеѵгъ).

Къ

 

вопросу

 

о

 

просвѣщеніи

 

инородцевъ.

Въ

 

18-мъ

 

номерѣ

 

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомо-
стей

 

за

 

1903

 

г.

 

была

 

помѣщена

 

статья

 

А.

 

В,

 

С.

 

подъ

 

за-

главіемъ

 

„Ипородческій

 

вопросъ

 

въ

 

Вятской

 

епархіи".

Статья

 

эта

 

навела

 

васъ

 

на

 

нѣкоторыя

 

размышленія,

которыя

 

мы

 

и

 

рѣшаемся

 

высказать.

Въ

 

первой

 

половинѣ

 

своей

 

статьи

 

А.

 

В.

 

С.

 

тракту-

етъ

 

о

 

томъ

 

печальномъ

 

явленіи,

 

что

 

большая

 

часть

 

вятскихъ



язычествующихъ

 

инородцевъ,

  

хотя

 

и

 

крещена

 

лѣтъ

 

150

 

—

 

100

тому

 

назадъ,

 

но

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

все

 

еще

 

не

 

прониклась

 

духомъ

христіанства

    

и

 

въ

 

массѣ

 

остается

    

грубыми

    

двоевѣрами".

Указавъ

   

далѣе

    

па

 

церковь

    

и

 

школу

  

какъ

 

на

 

„главные

 

и

самые

 

надежные

 

факторы"

    

просвѣщенія

 

инородцевъ,

 

авторъ

выяеняеть,

 

что

 

современное

 

печальное

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

отношені-

яхъ

 

ненормальное

   

религіозпо-нравственное

   

и

   

обще-культур-

ное

 

состояніе

   

послѣднихъ

    

зависитъ

 

отъ

 

слабаго

 

воздѣйствія

предстоятелей

 

Церкви — духовенства

   

и

 

недостаточно

 

широкой

постановки

    

школьнаго

 

дѣла.

    

Для

 

уврачеванія

     

перваго

 

зла

А.

 

В.

 

С.

  

рекомендуетъ

 

духовенству

 

инородческихъ

  

приходовъ

„проповвдь

 

непосредственно

   

по

 

Евапгелію

   

и

 

по

 

посланіямъ

аностолъскимъ,

   

гдѣ

 

въ

 

нихъ

    

даются

 

нравственные

 

уроки".

Второе

  

зло

 

по

 

мнѣнію

 

't

 

автора

 

устранимо

 

устройствомъ

 

воз-

можно

 

большаго

 

количества

    

школъ,

 

особенно

     

женскихъ

 

и

поддержаніемъ

   

связи

 

съ

 

обучившимися

 

въ

 

нихъ

 

инородцами

за

 

предѣлами

   

школы.

   

Веѣ

    

эти

 

мысли

     

давно

 

известны

 

и

хороши,

   

а

 

поэтому

    

заслуживаютъ

 

всеобщаго

    

сочувствія

 

и

осуществления.

   

Но

 

дальнѣпшія

    

разсужденія

 

автора

 

объ

 

об-

русѣніи

    

и

 

средствахъ

    

къ

 

нему

    

далеко

 

не

 

соотвѣтствуютъ

только

 

что

 

указаннымъ.

    

Что

 

такое

 

обрусѣніе?!

     

tlo

 

А.

  

В.

С.

  

„понятіе

 

обрусѣнія

   

должно

 

сливаться

   

съ

 

понятіемъ

 

ус-

военія

 

инородцами

 

русскаго

 

языка".

   

Выходя

 

изъ

 

такого

 

по-

нят!

 

я

 

объ

    

обрусеніи,

 

авторъ

 

главною

    

цѣлью

 

инородческой

школы"

  

ставить

 

„обученіе

    

русскому

 

языку,

 

русской

 

рѣчи";

а

 

такъ

 

какъ

 

„обрусѣніе",

 

по

 

его

 

же

 

мнѣнію,

   

должно

 

начи-

наться

   

„съ

 

обученія

 

инородца

 

русской

   

рѣчи",

 

то

  

А.

  

В.

 

С.

вполнѣ

   

последовательно

   

долженъ

 

сдѣлать

 

выводъ,

    

что

 

въ

дѣлѣ

 

школьнаго

   

обученія

    

и

   

просвещенія

    

вообще

 

инород-

ческій

 

языкъ

   

долженъ

   

быть

 

замѣненъ

    

русскимъ...

 

Правда,

авторъ

 

замѣчаетъ,

 

что

 

и

  

пользованіе

 

языкомъ

 

роднымъ

 

ино-

родцу

 

при

 

осуществлены

 

культурныхъ

 

просветительныхъ

 

за*

дачъ,

 

при

    

школьномъ

 

обученіи,

     

при

 

релнгіозномъ

 

просвѣ-
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щеніи

 

и,

 

вообще,

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

инородцами,

 

слѣдуетъ

ограничить

 

предѣлами

 

крайпей

 

(где

 

преде.іъ?!)

 

практиче-

ской

 

необходимости",

 

но

 

эта

 

фраза

 

слишкомъ

 

неопределен-

на,

 

поэтому

 

она

 

ничего

 

не

 

выясняетъ

 

и

 

насколько

 

не

 

опро-

вергает!

 

нашего

 

вывода

 

относительно

 

недружелюбнаго

 

от-

ношенія

 

автора

 

къ

 

инородческвму

 

языку.

 

А

 

если

 

принять

во

 

внішаніе

 

дальнейшш

 

отзывъ

 

его

 

о

 

яко-бы

 

странной

 

пе-

реводной

 

инородческой

 

литературѣ,

 

переводахъ

 

Священнаго

Писанія,

 

учебниковъ,

 

молитвъ

 

и

 

проч..

 

и

 

его

 

восклицаніе

„не

 

для

 

школьнаго

 

же

 

употреоіенія

 

она",

 

то

 

для

 

нісь

 

со-

вершенно

 

стапетъ

 

понятнымъ

 

общій

 

тонт.

 

сужденій

 

автора.

А.

 

В.

 

С-

 

отрицаетъ

 

нужду

 

въ

 

этой

 

излишней

 

и

 

по

 

мень-

шей

 

мерв

 

странной,

 

переводной

 

инородческой

 

литературе.

Для

 

кого

 

она?

 

„Не

 

для

 

школьпаго

 

же

 

обученія,

 

не

 

для

грамотныхъ

 

же

 

инородцевъ,

 

прошедшихъ

 

школу

 

и

 

знающихъ

русскій

 

языкъ,

 

если

 

не

 

хотимъ,

 

чтобы

 

они

 

забыли

 

его

 

сно-

ва,

 

читая

 

книги

 

на

 

своемъ

 

языкѣ!"

 

Переводы

 

эти

 

въ

 

силу

своего

 

крайняго

 

несовершенства,

 

неизбежнаго

 

при

 

бедно-

сти,

 

грубости,

 

подвижности

 

и

 

изменчивости

 

языка

 

инород-

цевъ,

 

по

 

мненію

 

его,

 

даже

 

прямо

 

опасны

 

для

 

просвЬщенія

инородцевъ:

 

они

 

могутъ

 

поселить

 

въ

 

уме

 

инородца

 

страш-

ную

 

смуту,

 

смешеніе

 

понятій,

 

доходящее

 

даже

 

до

 

извраще-

нія

 

христіанства,

 

и

 

могутъ

 

быть

 

косвенной

 

поддержкой

 

двое-

вѣрія,

 

поскольку

 

въ

 

нихъ

 

при

 

передаче

 

православныхъ

священныхъ

 

попятій

 

и

 

наименованій

 

употребляются

 

термины

и

 

слова

 

изъ

 

религіозно

 

—языческаго

 

словаря

 

инородца.

 

Для

большей

 

убедительности

 

своихъ

 

выводовъ

 

авторъ

 

голословно

безъ

 

фактовъ

 

ссылается

 

„на

 

недостаточные

 

жалкіе

 

резуль-

таты

 

принятой

 

практики"...

 

просвЬщенія

 

и

 

обученія

 

ино-

родцевъ

 

„при

 

помощи

 

рекомендуемаго

 

многими

 

и

 

практи-

куемаго

 

не

 

мало

 

лѣтъ

 

„естествепиаго"

 

метода,

 

при

 

кото-

ромъ

 

отводится

 

много,

 

а

 

выше

 

по

 

нему

 

же,

 

исключительное

место

 

природному

    

языку

   

инородцевъ".

    

Изъ

 

изложенныхъ
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сужденій

 

авторъ

 

дѣлаеть

 

выводъ,

 

что

 

для

 

обрусѣнія

 

инород-

цевъ

 

вовсе

 

ее

 

безусловно

 

необходимы

 

дѣятели

 

изъ

 

среды

 

ихъ

же

 

самихъ.

 

Послѣдніе

 

всегда

 

ыогутъ

 

поддаться

 

„соблазну

злоу потреб ленія

 

своимъ

 

природнымъ

 

языкомъ"

 

въ

 

ущербъ

русскому.

 

Къ

 

тому

 

же

 

продолжаетъ

 

онъ,

 

инородческія

 

пле*

мена

 

при

 

низкой

 

степени

 

своего

 

культурнаго

 

развитія

 

и

оттутствія

 

много

 

обѣщающихъ

 

природпьіхъ

 

задатковъ

 

„едва-

ли

 

и

 

могутъ

 

дать

 

достаточный

 

контингента

 

способныхъ

 

и

энергичныхъ

 

дѣятелей";

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

неоднократные

неудачные

 

опыты

 

обученія

 

инородцевъ

 

въ

 

разныхъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеніяхъ

 

говорятъ

 

противъ

 

этого.

По

 

А.

 

В.

 

С.

 

гораздо

 

больше

 

пользы

 

дѣлу

 

обрусѣнія

инородцевъ

 

принесутъ

 

русскіе

 

дѣятели,

 

владѣвдщіе

 

въ

 

до-

статочной

 

мѣрѣ

 

практическимъ

 

знаніемъ

 

инородческаго

языка.

Какъ

 

мы

 

уже

 

видѣли,

 

вся

 

эта

 

теорія

 

основана

 

на

 

со-

ставленномъ

 

авторомъ

 

пояятіи

 

„обрусѣніе",

 

которое

 

у

 

пего

сливается

 

„съ

 

попятіемъ

 

усвоенія

 

инородцами

 

русскаго

языка".

 

Такой

 

взгляіъ

 

па

 

обрусѣніе

 

мы

 

считаемъ

 

крайне

одностороннимъ

 

и

 

неполнымъ.

 

„Обрусить

 

инородца" —это

значитъ

 

сдѣлать

 

его

 

по

 

духу

 

и

 

по

 

внѣшнему

 

быту

 

русскимъ.

Сдѣлать

 

инородца

 

русскимъ

 

по

 

духу

 

это,

 

прежде

 

всего

 

зна-

читъ,

 

заставить

 

его

 

мыслить

 

и

 

чувствовать

 

по

 

православно-

христіански )

 

a

 

затѣмъ

 

и

 

вмѣстЬ

 

съ

 

тѣмъ

 

возбудить

 

въ

немъ

 

русскія

 

государственный

 

убѣжденія

 

и

 

симпатіи.

 

Что

значитъ

 

сдѣлать

 

ииородца

 

русскимъ

 

и

 

по

 

внѣшнему

 

быту?..

Это

 

и

 

безъ

 

комментарія

 

всякому

 

уже

 

ясно.

 

Изъ

 

сказаннаго

уже

 

видно,

 

что

 

А.

 

В.

 

С,

 

составляя

 

понятіе

 

„обрусѣніе",

 

обра-

тилъ

 

свое

 

вниманіе

 

только

 

на

 

менѣе

 

важное 2

 

такъ

 

сказать,

внѣшнее

 

обрусѣніе

 

и

 

почти

 

совершенно

 

опустилъ

 

изъ

 

виду

самое

 

главное —внутреннее

 

обрусѣніе

 

по

   

духу.

Но

 

можетъ

 

быть

   

онъ

   

правъ,

 

признавая

 

русскій

 

языкъ

главнѣйшимъ

   

средствомъ

 

къ

 

обрусѣнію

   

инородцевъ?

 

Опытъ
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говоршъ

 

за

   

противоположное,

 

За

  

примѣрами

 

далеко

 

ходит ь

не

 

придется:

 

возьмемъ

 

казанскпхъ

 

и

   

астраханскихъ

 

татаръ-

ыухамыеданъ,

 

которые

 

прекрасно

 

говорятъ

 

на

  

русск.

 

языкѣ,

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

твердо

 

пребываютъ

 

въ

 

исламѣ

 

и

 

не

 

пи-

таютъ

 

какихъ

   

бы

   

то

 

ни

 

было

   

симпатій

 

къ

  

русскому

 

госу-

дарству;

 

даже

 

болѣе

 

того,

 

они

 

прямо

 

враждебны

 

и

 

къ

 

религіи

и

  

къ

   

государству

   

русскихъ

  

людейі

 

Еще

 

болѣе

 

разительное

доказательство

 

вилимъ

 

въ

 

лицѣ

 

нижегородскихъ

 

татаръ.

 

Со-

стоя

 

на

 

различныхъ

 

должностяхъ

 

въ

 

болыпихъ

 

городахъ,

 

они

настолько

 

впѣшне

 

обрусѣли,

   

что

  

усвоили

   

русскій

   

языкъ

 

и

бытъ;

 

даже

 

многія

 

изъ

 

мусульманокъ

 

того

 

края

 

свободно

 

го-

ворятъ

 

и

 

одѣваются

   

по

 

русски,

  

Но

 

это

   

впѣшнее

 

обрусѣеіе

ничуть

 

не

 

уменьшило

 

ихъ

 

фанатизма

 

и

 

враждебной

   

настро-

енности

 

противъ

 

христіанства

 

и

 

русскаго

 

государства.

 

Такъ,

напримѣръ,

   

они

   

чуть

   

было

 

не

    

убили

 

однажды

 

книгоношу

британскаго

    

общества

    

за

 

то,

 

что

 

этотъ

    

послѣдній

    

сталъ

предлагать

   

имъ

 

переводъ

 

Евангелія

 

на

 

татарск.

    

и

 

арабск.

языки,

 

сдѣланный

 

этимъ

 

обществомъ.

   

Впрочемъ,

 

паши

 

суж-

денія

 

могутъ

    

показаться

    

отвлеченными

    

и

 

теоретическими,

поэтому

 

мы

 

сошлемся

   

на

 

печатная

   

опытныя

 

данныя.

 

„Чу-

ваши

 

села

 

Пролейки,

    

Самарскаго

 

уѣзда,

 

по

 

заявленію

 

свя-

щенн.

 

Даніила

    

Филимонова,

 

*)

 

достаточно

 

знаютъ

    

по

 

рус-

ски

 

и

 

по

 

внѣшней

 

обстановкѣ

 

жизни

 

мало

   

чѣмъ

 

отличаются

отъ

 

русскихъ

    

крестьянъ,

 

но

   

это

 

ничуть

 

не

 

мѣшаетъ

    

ииъ

оставаться

    

по

   

духу

 

[язычниками".

    

Ногайбаки— старо

 

кре-

щенные

 

татары

   

Верхнеуральскаго

 

уѣзда,

    

Оренб.

 

губ.,

 

„со-

стоя

 

въ

 

казачьемъ

 

войскѣ

   

и

 

неся

 

военную

 

службу,

    

по

 

вы-

правкѣ

   

и

 

костюму

    

не

 

отличаются

    

отъ

 

русскихъ

 

казаковъ;

нѣкоторые

 

дослужились

    

до

 

высокихъ

 

офицерскихъ

    

чиновъ,

бойко

 

говорятъ

 

по

 

русски-

   

Но

 

это

 

внѣшнее

 

обрусѣніе

 

мало

имѣло

 

вліянія

 

на

 

ихъ

    

религіозное

 

просвѣщеніе.

 

Нѣкоторые

*)

 

См.

 

его

 

ст.

 

„

 

Къ

 

десятилѣтію

 

со

 

дня

 

кончины

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго,
Правосл.

 

Благовѣствикл.,

 

1901

 

г.

 

№

 

16

 

стр.

 

345.

 

Тутъ

 

же

 

и

 

на

 

слѣд.

страницахъ

 

врввецепы

 

и

 

другіе

 

примѣры.
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даже

 

явно

 

и

 

положительно

   

отпали

  

отъ

 

христіанства,

 

другіе

прикровепно,

 

но

 

тѣмъ

   

не

  

менѣе

 

сильно

 

наклонны

 

къ

 

маго-

метанству.

    

Въ

  

домашпемъ

    

быту

  

нагайбаковъ

 

господствуетъ

татарскій

  

языкъ,

 

a

 

женскій

    

полъ

 

и

 

малолѣтки

 

вообще

 

пло-

хо

   

разумѣютъ

    

по-русски".

    

*)

 

Возьмемъ

   

ли

 

другую

 

часть

Россіи — Кавказъ

    

и

 

тамъ

   

видимъ

    

подобные

    

же

 

примі.ры.

„Спросите

 

русскихъ

 

чиновниеовъ,

   

говорить

 

извѣстный

 

мест-

ный

 

дѣятель

 

Я.

  

С

      

Гогебашвили.

 

**)

 

гдѣ,

    

въ

 

какой

 

части

Кавказскаго

 

паселенія

 

существуетъ

 

самая

 

непоколебимая

 

пре-

данность

 

нашему

  

Государю

    

и

  

Россіи,

 

и

 

они

 

назовутъ

 

обла-

сти,

 

гдѣ

 

ни

 

одного

 

русскаго

    

слова

 

не

 

знаетъ

    

никто

 

и

 

гдѣ

безраздѣ.іьно

   

царятъ

 

кавказскіе

   

языки.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

фактъ

 

общеизвѣстный,

    

что

 

большая

 

часть

 

кавказскихъ

 

раз-

бонниковъ

    

свободно

 

объясняется

    

на

 

русскомъ

    

языкѣ".

  

Не

должны

     

мы

 

забывать

 

подобные

    

же

 

поучительные

  

иримѣры

изъ

 

жизни

 

и

 

другихъ

   

государства

    

Извѣстенъ

 

тотъ

 

і;расно-

рѣчивѣйшій

 

фактъ,

 

что

 

швейцарцы,

 

говорящіе

 

на

  

3-хъ

 

язы-

кахъ

 

и

 

сѣверо-американцы,

   

употребляющіе

 

различные

 

евро-

пейскіе

 

языки,

  

образуютъ

 

изъ

 

себя

 

болѣе

 

сплоченную

 

въ

 

го-

сударстиенномъ

    

отношеніи

 

массу,

 

чѣмъ

 

народы

 

употребляю-

щіе

 

одинъ

   

языкъ.

 

Въ

    

качествѣ

 

иллюстраціи

    

па

 

иослѣднее

положеніе

 

укажемъ

  

на

 

крайнее

  

анти-англійское

 

направлепіе

тѣхъ

 

изъ

 

ирландцевъ,

   

которые

    

совершенно

    

утратили

 

свой

родной

 

языкъ

    

и

  

сдѣлались

    

англичанами

 

по

 

языку.

 

Такимъ

образомъ,

 

опытъ

 

показываетъ,

 

что

 

знаніе

 

русскаго

 

языка

 

не

играетъ

   

главной

 

роли

    

въ

 

дѣлѣ

 

обрусѣнія

 

инородцевъ.

   

По-

слѣдніе,

    

обучившись

    

ему,

  

остаются

    

съ

 

прежними

 

своими

симпатіями,

   

понятіями

   

и

 

вѣрованіями,

 

т.

 

е-,

 

другими

 

сло-

вами

 

напрасно

 

А.

  

В.

  

С.

 

думаетъ,

 

что

 

„всякій

 

здравомысля-

*)

 

См.

 

кн.

 

„Письма

 

Н.

 

И

 

Ильминскаго

 

къ

 

оберъ-нрокурору

 

Св,
Синода

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцеву",

 

стр.

 

323.

 

Много

 

подобныхъ

 

же

 

иримѣровъ

найдется

 

и

 

на

 

52 —53,

 

63,

 

247— 24і-,

 

265

 

и

 

404—405

 

стр.

 

той

 

же

 

книги.

**)

 

См.

 

брош.

 

„Какъ

 

улучшить

 

Кавказскую

 

народную

 

школу"?

Тифлисъ.

 

1903

 

г.,

 

стр.

 

45.
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щій

 

человѣкъ

 

согласится,

 

что

 

все

 

спасеаіе

 

нашихъ

 

инород-

цевъ,

 

вся

 

надежда...

 

на

 

ихъ

 

нравственное

 

возрожденіе

 

за-

ключается

 

единственно

 

въ

 

обрусѣніи,

 

въ

 

сліяніи

 

ихъ

 

съ

 

ко-

ренною

 

русской

 

народностью",

 

которыя

 

по

 

иену

 

состоять

въ

 

усвоеніи

 

инородцами

 

русскаго

 

языка.

 

Да

 

это

 

впо.тнѣ

 

и

понятно:

 

вѣдь,

 

языкъ

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

не

 

измѣняетъ

 

міровоз-

зрѣнія

 

народа,

 

а

 

лишь

 

только

 

выражаетъ

 

его.

 

Отсюда,

 

по-

нятно,

 

что

 

для

 

того,

 

чтобы

 

обрусить

 

инородцевъ

 

необходи-

мо

 

другимъ

 

какимъ

 

нибудь

 

способомъ

 

внести

 

въ

 

ихъ

 

созна-

ніе

 

и

 

запечатлѣть

 

въ

 

ихъ

 

сердцѣ

 

основную

 

стихію

 

русской

народности

 

—

 

православіе,

 

которое,

 

какъ

 

живая,

 

созидающая

и

 

сплочивающая

 

сила

 

соединить

 

ихъ

 

съ

 

русскимъ

 

право-

славнымъ

 

людомъ

 

и

 

внѣдритъ

 

въ

 

нихъ

 

обосповапныя

 

на

немъ

 

государствепныя

 

симпатіи.

 

Говоря

 

это,

 

мы,

 

конечно,

не

 

отрицаемъ

 

значенія

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

дѣлѣ

 

обрусѣнія

инородцевъ.

 

но

 

только

 

не

 

считаемъ

 

его

 

едипственпымъ

 

или,

точнѣе,

 

главнѣйшимъ

 

средствомъ

 

къ

 

объеднненію

 

разныхъ

народностей

 

Русской

 

Имперіи.

Вмѣстѣ

 

съ

 

опроверженіемъ

 

понятія

 

нашего

 

автора

 

объ

обрусѣніи

 

падаетъ

 

и

 

его

 

надежда

 

па

 

инородческую

 

школу,

главною

 

цѣлыо

 

которой

 

поставлено

 

обученіе

 

русскому

 

языку.

Вполнѣ

 

соглашаясь

 

съ

 

основною

 

мыслію

 

А.

 

В.

 

С

 

,

 

что

главною

 

цѣлью

 

инородческой

 

школы

 

должно

 

быть

 

обрусѣ-

ніе,

 

мы

 

совершенно

 

по

 

другому

 

понимаемъ

 

это

 

дослѣднее

и

 

сообразно

 

этому

 

пониманію

 

заявляемъ,

 

что

 

на

 

обрусѣніе

инородцевъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

могутъ

 

дѣйствовать

 

только

 

тѣ

 

шко-

лы,

 

главною

 

цѣлью

 

которыхъ

 

является

 

ихъ

 

религіозио-прав-

ственное

 

воспитаніе

 

и

 

обученіе

 

(внутреннее

 

обрусѣніе),

 

а

обученіе

 

русскому

 

языку

 

(внѣшнее

 

обрусѣніе)

 

составляетъ

уже

 

менѣе

 

важную

 

ея

 

задачу,

 

которая

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

на-

чинаетъ

 

осуществляться

 

въ

 

ней

 

съ

 

1-го

 

же

 

года

 

обученія.

 

При

этомъ

 

возникаете

 

вопросъ,

 

црилѣнимо

 

ли

 

и

 

здѣсь

 

предло-

женіе

 

автора

 

вести

 

обученіе

    

и

 

воспитаніе

 

въ

 

данномъ

 

слу-
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чаѣ,

 

преимущественно

    

религіозно-нравственнаго

   

характера,

на

 

русскомъ

 

языкѣ?

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

мы

 

на

 

основаніп

 

опытныхъ

 

дан-

ныхъ

 

должны

 

отвѣтить

 

также

 

отрицательно.

 

„Нигдѣ

 

и

 

ни-

когда

 

школа

 

не

 

достигала

 

своей

 

просвѣтительной

 

цѣли

 

пу-

темъ

 

обученія

 

на

 

пензвѣстномъ

 

или

 

малоизвѣстномъ

 

языкѣ."

 

*)

Въ

 

доказательство

 

этого ;'положенія

 

приводимъ

 

разнообразные

примѣры,

 

когда

 

инородцы,

 

научившись

 

въ

 

русскихъ

 

школахъ**)
владѣть

 

русскимъ

 

языкомъ

 

и

 

вызубривъ

 

различный

 

книги

всевозможнаго

 

и

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

религіозно-нравственнаго

характера,

 

не

 

понимали

 

и

 

не

 

усваивали

 

своимъ

 

сердцемъ

изучаемаго,

 

тупѣ.іи

 

вслѣдствіе

 

этого,

 

потомъ,

 

скоро

 

все

 

забы-

вали

 

и

 

снова

 

становились

 

безграмотными

 

и

 

на

 

русскомъ

 

и

на

 

родномъ

 

языкахъ,

 

отпадали

 

отъ

 

православія

 

и

 

были

даже

 

руководителями

 

отступническихъ

 

движеній.

 

Таковы,

напр.,

 

инородцы

 

Трехъ-Балтаева,

 

Буинскаго

 

уѣзда.***)

Очень

 

краснорѣчивый

 

примѣръ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

пред-

ставляютъ

 

также

 

результаты

 

инородческаго

 

образованіи

 

на

Закавказіи

 

во

 

второй

 

цоловинѣ

 

19

 

столѣтія.

 

Кавказскій

 

учебный

округъ

 

считался

 

въ

 

то

 

время

 

однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

дѣятельныхъ

въ

 

Россіи

 

по

   

дѣлу

   

инородческаго

   

образованія:

   

здѣсь

 

была

*)

 

Такъ

 

ппшеіъ,

 

умудренный

 

сорокадѣтнимъ

 

опытомъ,

 

кавказскій
педагогъ

 

Я.

 

С.

 

Гогебашвилп;

 

см.

 

его

 

брош.

 

„Какъ

 

улучшить

 

вавказск.

нар.

 

школу",

 

стр.

 

14.
*")

 

Употребляя

 

термннъ

 

„русская

 

школа",

 

мы

 

хстнмъ

 

только

 

отмѣ-

тить,

 

что

 

здѣсь

 

обученіе

 

все

 

время

 

ведется

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

но

 

вовсе

не

 

думаемъ

 

указывать

 

при

 

этомъ

 

на

 

особый

 

ея

 

характеръ

 

сравнительно

съ

 

инородческою

 

школою,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этомъ

 

стношеніи

 

и

 

русская

 

и

инородческая

 

школы

 

совершенно

 

одинаковы:

 

та

 

и

 

другая

 

православно

 

—

христіанскія,

 

та

 

и

 

другая

 

истинно

 

русскія.
***)

 

См.

 

Прав.

 

Благов.

 

1901

 

г.

 

Л«

 

15,

 

стр.

 

293.

 

Подобные

 

же

 

при-

мѣры

 

любознательный

 

читатель

 

м.

 

найти

 

въ

 

кн.

 

„Казанская

 

центральная

крещенпо-татарская

 

школа",

 

Казань

 

1887

 

г.,

 

стр.

 

12-13,

 

82,

 

84—85,

 

155—

156,

 

165—166,

 

174,

 

216,

 

230—231,

 

233-234,

 

238-239,

 

241-24?,

 

247

 

и

 

271;

„Письма

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго

 

къ

 

крещеннымъ

 

татарамъ",

 

Казань

 

1896

 

г.

стр.

 

207

 

и

 

ын.

 

др.;

 

„Переписка

 

о

 

3-хъ

 

школахъ

 

Уфимской

 

губерніи",

 

Ка-
зань

 

1885

 

г.,

 

стр.

 

9

 

и

 

мн,

  

др.;

 

цит.

 

брошюр.

 

Гогебаіпвили

 

стр.

 

15—16

 

,



—

 

so

 

—

открыта

   

масса

   

шко.іъ,

   

учителями

 

въ

   

которыя

 

назначались

лица,

 

получившія

   

спеціально

 

педагогическое

   

образованіе

 

въ

мѣстныхъ

 

учительскихъ

 

семинаріяхъ-

   

Однако-же.

 

всѣ

 

тру т ы

и

 

большія

 

затраты

 

оказались

 

настолько

 

мадоуспѣшнымн,

  

что

„закавказская

   

школа

   

не

   

только

   

не

   

произвела

     

никакихъ

существенныхъ

 

измѣненій

 

къ

 

лучшему

    

въ

   

духовной

   

жизни

мѣстнаго

 

населенія,

  

ни

   

въ

   

экономнческомъ

 

быту

 

его,

 

но

 

и

не

 

съумѣла

 

привить

   

народу

   

даже

  

простую

   

грамотность

 

"")

Везплодность

 

школы

   

доходила

   

даже

 

до

 

того,

  

что

 

среди

 

жи-

телей

 

многихъ

 

мѣстностей

 

самой

    

благоустроенной

  

въ

 

отно-

шеніи

 

инородческаго

    

образованія

   

Кутаисской

   

губерніи.

 

гдѣ

дѣйствовали

 

эти

 

школы,

 

не

 

оказывалось

   

способныхъ

   

подпи-

сываться,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

на

 

своемъ

 

родномъ

 

языкѣ,

 

подъ

 

соста-

вляемыми

   

сельскими

    

приговорами,

   

а

 

въ

  

1897

 

г.

  

при

 

все-

общей

 

переписи

 

не

 

оказывалось

   

лицъ,

   

могущихъ

 

вписывать

въ

 

печатныя

 

вѣдомости

 

требуемыя

 

свѣдѣнія

  

на

 

родномъ

 

или

русскомъ

 

языкахъ.

 

А

 

все

 

это

 

произошло

 

отъ

 

того,

 

что

 

„кав-

казская

 

народная

 

школа

   

стала

   

игнорировать

 

родной

 

языкъ

учащихся

 

и

 

какъ

 

предметъ

 

преподаванія,

 

и

 

какъ

 

орудіе

 

обу-

ченія."*-')

 

Но

 

этого

 

мало,

 

что

 

дѣти

 

инородцевъ

 

во

 

время

 

обу-

ченія

 

въ

 

указаняыхъ

 

школахъ

 

отупѣли

 

и

   

стали

   

обнаружи-

вать

 

меньше

 

здраваго

 

смысла

   

и

   

сообразительности,

   

меньше

живости

 

и

 

трудолюбія,

 

чѣмъ

 

ихъ

   

сверстники

   

вовсе

 

не

 

обу-

чавшіеся

 

тамъ.***)

  

По

 

свидѣтельству

  

лицъ

 

близго

 

стоящихъ

къ

 

Казанской

 

центральной

 

крещенно-татарской

    

школѣ

 

дѣти

инородцевъ,

 

обучавшіяся

 

въ

 

русскихъ

 

школахъ,

  

при

 

поступ-

*)

 

См.

 

8

 

стр.

 

поименованной

 

выше

 

брошюры

 

Я.

 

С-

 

Гогебашвііліі.
**]

 

Ibid.

 

10

 

стр.

***)

 

Это

 

сообщѳаіе,

 

Я

 

С,

 

Гогебашвилп

 

обосновано

 

на

 

множеств*
печатныхъ

 

сообщеній

 

періодической

 

печати,

 

отзывахь

 

компетѳнтныхъ

 

лицъ,

представленвыхъ

 

въ

 

Кавказское

 

Пмиераторск.

 

Сельско-хозвііств.

 

Обще-
ство

 

и

 

губернскіе

 

комитеты

 

Тифлиса

 

и

 

Кутаиса

 

и,

 

наконецъ,

 

на

 

поста-

новленіяхъ

 

этихъ

 

послѣднихъ

 

-

 

возбудить

 

надлежащее

 

ходатайство

 

о

 

во-

зобновлены

 

въ

 

инородческихъ

 

школахъ

 

обученія

 

на

 

родныхъ

 

учащимся

языкахъ,

 

какъ

 

необходимѣйшаго

 

условія

 

для

 

разумности

 

и

 

плодотворно--

сти

 

школьна

 

го

 

обученія.
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леніи

 

въ

 

означенную

    

школу

 

довольно

   

бойко

 

отвѣчаютъ

   

по

русски,

  

но

  

потом'ь,

   

при

    

прохожденіи

   

положеннаго

 

курса,

обнаруживаютъ

 

крайнюю

 

тупость

 

и

   

недоразвитость,

  

въ

 

силу

которыхъ

    

часто

   

принуждены

   

бываютъ

   

на

   

2-ой

    

или

  

3-ій

учебный

 

годъ

 

удалиться

  

изъ

 

школы.

 

По

 

свидетельству

 

Я.

 

С.

Гогебашвилп

   

и

    

Высокопреосвященваго

  

Флавіана,

   

Экзарха

Грузіи,

 

таковыми

 

же

 

являются

 

и

 

ученики

 

лучшихъ

 

русскихъ

двухклассныхъ

   

министерскихъ

 

школъ

    

на

 

Кавказѣ,

 

которые

пріучаются

   

въ

 

нихъ

   

притупляющему

    

неосмысленному

  

зуб-

ренію,

    

а

  

по

 

выходѣ

    

изъ

 

школы

    

скоро

 

забываютъ

    

все

  

и

дѣлаются

   

безграмотными

 

и

 

на

 

русскомъ

 

и

 

на

 

родномъ

 

язы-

кахъ

 

').

  

Обосеовавъ

   

свое

 

положеніе

 

на

 

фактахъ,

  

мы

 

попы-

таемся

 

теперь

   

объяснить

    

и

  

эти

 

послѣдпіе.

    

Мы

 

уже

 

выше

сказали,

 

что

 

религіозно-нравственныя

 

истины

 

сильны

 

и

 

дѣй-

ственны

    

только

   

тогда,

 

когда

 

введены

    

въ

 

сознаніе

 

и

 

запе-

чатлѣны

    

въ

 

сердцѣ

 

воспринимающихъ

 

ихъ.

    

Понятно,

 

если

мы

 

хотимъ,

   

чтобы

 

обученіе

    

и

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

произво-

дило

   

на

 

инородца

    

указанное

    

дѣйствіе.

    

то

 

прежде

 

всего,

должны

 

достичь

   

того,

 

чтобы

 

они

 

достаточно

    

усвоили

 

его...

мало

 

этого,

 

чтобы

    

они

 

могли

 

мыслить

    

на

 

немъ.

  

Иначе

 

съ

инородцами

 

будетъ

    

повторяться

 

то

  

же

 

самое,

 

что

  

происхо-

дило

   

и

 

въ

 

русскихъ

    

школахъ,

    

т.

 

е.,

 

они

 

будутъ

 

зубрить,

непонятные

    

въ

 

болышшствѣ

    

случаевъ,

 

уроки

    

и

 

отъ

 

этого

постепенно

 

тупѣть

   

и

 

увядать.

  

Но

 

указанное

 

знаніе

 

русска-

го

 

языка

    

пріобрѣтается

   

школьниками

    

изъ

 

инородцевъ

 

не

ранѣе

   

какъ

 

чрезъ

    

2—3

 

года

 

обученія,

    

2 )

 

которые

 

почти

пропадаютъ

   

для

 

обычнаго

 

школьнаго

    

образованія

 

и

 

воспи-

танія,

 

такъ

 

какъ

 

въ

   

это

 

время

   

они

 

обучаются

 

„кое

 

чему"

и

  

„кое

 

какъ".

    

А

 

чтобы

   

получить

 

обычное

 

школьное

 

обра-

зованіе

 

и

 

воспитаніе,

 

для

 

этого

 

они

   

должны

 

еще

 

года

 

2—3

')

 

См-

 

Духовной

 

Вѣстникъ

 

1901

 

г.

 

№

 

14;

 

ср.

 

цптовап.

 

брошюру
Гогебашвилп

 

9-10

 

стр.

2 )

 

А

 

для

 

мышленія

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

потребно

 

еще

 

большее

 

ко-

личество

 

времени.
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пробыть

 

въ

 

школѣ...

 

все

 

же

 

это

 

въ

 

общемъ

 

составить

 

лѣтт

5 — 6

 

школьнаго

 

обученія,

 

срокъ

 

рѣдко

 

удѣляемый

 

па

 

шко-

лу

 

не

 

только

 

инородческими,

 

но

 

и

 

русскими

 

дѣтьмп

 

'),

впрочемъ

 

за

 

исключеніемъ

 

тѣхъ

 

изъ

 

пихъ,

 

которые

 

обуча-

ются

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

и

 

учптельскихъ

 

семинарі-

яхъ.

 

Есть

 

еще

 

и

 

другія

 

неудобства

 

разсматриваемой

 

поста-

новки

 

школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

инородческихъ

 

училищахъ.

 

Въ

русскихъ

 

школахъ

 

обученіе

 

русской

 

рѣчи

 

обычно

 

начина-

ется

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

дней

 

по

 

поступленіи

 

въ

 

нее

 

питомцевъ

изъ

 

инородцевъ.

 

Послѣдпіе,

 

не

 

пріучившись

 

еще

 

правильно

выражать

 

свои

 

мысли

 

на

 

родномъ

 

языкѣ,

 

на

 

первыхъ

 

же

норахъ

 

озадачиваются

 

и

 

обременяются

 

уроками

 

незнакомаго

имъ

 

языка,

 

составляютъ

 

преувеличенное

 

понятіе

 

о

 

его

 

труд-

ностяхъ,

 

начпнаютъ

 

питать

 

къ

 

нему

 

антппатію,

 

а

 

все

 

это

парализуетъ

 

успѣшность

 

ихъ

 

занятій

 

въ

 

продолженіи

 

всего

курса

 

Родители

 

ихъ

 

дарятъ

 

русскія

 

школы

 

такой

 

же

 

аптипатіей.

Видя,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

вытѣсняется

 

обученіе

 

дорогого

 

для

 

нихъ

родного

 

языка,

 

они

 

перестаютъ

 

отдавать

 

въ

 

русскія

 

школы

своихъ

 

дѣтеп

 

и,

 

такимъ

 

путемъ,

 

задерживаютъ

 

процессъ

 

ихъ

развитія.

Совсѣмъ

 

другое

 

дѣло,

 

если

 

первоначальное

 

обученіе

инородцевъ

 

вести

 

въ

 

школѣ

 

на

 

родныхъ

 

имъ

 

языкахъ

 

и

 

на

ряду

 

съ

 

этимъ

 

обучать

 

ихъ

 

русскому

 

государственному

 

язы-

ку

 

такъ,

 

чтобы

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

сдѣлать

 

его

 

языкомъ

преподаванія

 

2 )

 

При

 

этихъ

 

условіяхъ

 

все

 

то,

 

чему

 

ихъ

обучаютъ,

 

будетъ

 

для

 

нихъ

 

ясно

 

и

 

понятно,

 

будетъ

 

запа-

дать

 

въ

 

ихъ

 

сердце

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

воспитывать;

 

съ

другой

 

стороны,

 

они

 

постепенно

 

пріобрѣтутъ

 

и

 

знаніе

 

рус-

скаго

 

языка,

 

такъ

 

что

 

къ

 

окончанію

 

школьнаго

 

курса

 

со-

знательно

 

усвоятъ

    

и

 

воспрамутъ

   

сердцемъ

 

основную

 

стихію

')

   

Конечно,

 

мы

 

имѣемъ

 

въ

 

виду

 

крестыінскихъ

 

дѣтей.

*)

 

Нашъ

 

авторъ

 

совершенно

 

напрасно

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

своей
статьи

 

заявляетъ,

 

что

 

общепринятая

 

практика

 

требуетъ

 

просвѣщенія

 

ино-

родцевъ

 

исключительно

 

на

 

ихъ

 

родныхъ

 

языкахъ.



—

   

b'S

  

—

всего

 

русскаго

 

правос.іавія,

 

утверждающіяся

 

на

 

немъ

 

рус-

скія

 

государственный

 

убѣжденія

 

л,

 

наконецъ,

 

въ

 

достаточ-

ной

 

мѣрѣ

 

обучатся

 

русскому

 

языку

 

Результаты

 

болѣе

 

все-

сторонніе

 

въ

 

дЬлЬ

 

обрусѣнія

 

инородцевъ,

 

чѣмъ

 

тѣ,

 

которыхъ

достигаетъ

  

русская

 

школа

Пнородческія

 

школы

 

съ

 

первоначальнымъ

 

пренодавапі-

емъ

 

на

 

родномъ

 

для

 

учащихся

     

языкѣ

 

и

 

дальнѣйшимъ

 

обу-

ченіемъ

   

на

 

русскомъ

 

языкѣ

   

много

 

выигрываютъ

 

и

   

въ

  

дру-

гомъ

   

отаошепіи,

    

именно,

    

въ

 

отношеніи

 

довѣрія

     

къ

 

нимъ

самихъ

  

инородцевъ.

   

довѣрія,

   

которое

 

является

 

базисомъ

 

ус-

пеха

 

всякой

    

школы.

     

Что

   

сдѣлали

    

инородческія

    

школы,

пользующіяся

 

довѣріемъ

    

самихъ

 

инородцевъ,

 

это

 

прекрасно

видно

 

всякому

 

бо.іѣе

 

или

 

менѣе

 

знакомому

 

съ

 

исторіей

 

про-

свѣщенія

    

этихъ

 

послѣднихъ.

    

Лѣтъ

 

50

 

-60

 

тому

 

назадъ

 

не

только

 

нельзя

   

было

 

мечтать

   

объ

 

открытін

 

въ

   

крещенскихъ

селеніяхъ

 

Казанской

 

епархіи

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

школь,

но

 

даже

 

опасно

 

было

    

заезжать

 

въ

  

нихъ

 

научному

 

изслѣдо-

вателю

  

быта

 

и

 

языка

 

инородцевъ.

 

A

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

спустя

и

  

особенно

   

теперь,

   

слава

 

Богу,

    

тамъ

 

не

 

только

 

возможпо

устраивать

 

христіанскія

 

школы

  

религіозно-нравственнаго

 

на-

правлепія

   

и

 

православпыя

 

церкви,

 

но

 

даже

 

сами

  

инородцы,

видя

 

ихъ

 

благую

 

иользу,

    

ходатайствуют

 

объ

 

ихъ

 

открытіи

и

 

даже

   

производятъ

 

на

 

нихъ

    

посильныя

   

по.кертвованія

 

').

Много

   

эти

   

школы

 

сдѣлали

   

и

 

въ

 

дѣлѣ

 

внѣшняго

   

обрусѣнія

инородцевъ...

  

Лѣтъ

    

30-ть

 

тому

 

назадъ

    

рѣдко —рѣдко

 

кто

изъ

 

крещенныхъ

   

инородцевъ

    

Казанскаго

 

края

 

говорилъ

 

на

русскомъ

   

языкѣ,

 

а

 

теперь

   

не

 

ошибемся,

 

если

 

скажемъ,

 

что

болѣе

  

половины

    

ихъ

 

довольно

    

порядочно

    

изъясняются

 

на

')

 

Любознательный

 

читатель

 

можѳгь

 

познакомиться

 

съ

 

этимъ

 

напр.

по

 

книгѣ

 

проф.

 

П.

 

В.

 

Знаменскаго

 

„На

 

память

 

о

 

Н.

 

И.

 

Ильминсгсомъ".
Казань

 

1S92

 

г.

 

и

 

по

 

выше

 

цатованяой

 

кнпгь

 

„

 

Казанская

 

центральная

крещен но-татарская

 

школа*

 

и

 

мн.

 

др.,

 

касающимся

 

просвѣщенія

 

нпород-

цевъ.



—

 

84

 

—

немъ,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

1 )

 

мы

 

не

 

находили

 

даже

ни

 

одного

 

мужика

 

— инородца,

 

который

 

не

 

могъ

 

бы

 

сказать

5

 

— 10

 

фразъ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ.

 

Къ

 

такимъ

 

же

 

заключе-

ніямъ

 

о

 

благотворпомъ

 

еоздѢйствіи

 

инородческихъ

 

школь,

разсматриваемаго

 

типа,

 

на

 

успѣхи

 

обучавшихся

 

въ

 

нихъ

инородцевъ

 

пришли

 

и

 

различные

 

кавказскіе

 

дѣятели:

 

напр.,

извѣстнып

 

государственный

 

дѣятель

 

гепералъ

 

Старосе.іьскій,

Экзархи

 

Грузіи,

 

г

 

г,

 

Директора

 

и

 

Инспектора

 

народныхъ

училищъ.

 

Все

 

это,

 

по

 

свидетельству

 

Я.

 

0.

 

Гогебашвилп,

видно

 

изъ

 

ихъ

 

же

 

собственноручныхъ

 

записей

 

въ

 

шко.іьныхъ

внигахъ.

 

Насколько

 

успѣшны

 

работы

 

Кавказскихъ

 

инородче-

скихъ

 

школъ

 

разсматриваемаго

 

нами

 

типа

 

но

 

русскому

 

языку.

это

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

нитомцы

 

по

 

окончаніи

 

въ

 

ннхъ

 

курса

свободно

 

выдерживаютъ

 

экзамены

 

въ

 

русскія

 

спеціалъныя

учебныя

 

заведенія

 

2-го

 

разряда

 

и

 

съ

 

успѣхомъ

 

оканчива-

ютъ

 

курсъ

 

этихъ

 

послѣднихъ. 2 )
Но

 

нашъ

 

авторъ

 

вооружается

 

иротивъ

 

„рекомендуема™

многими

 

(центральное

 

мѣсто

 

между

 

которыми

 

принадлежитъ

покойному

 

нросвѣтителю

 

инородцевъ

 

Н.

 

И.

 

Ильминскому!)

и

 

практнкуемаго

 

не

 

мало

 

лѣтъ

 

(образцовая

 

иросвѣтительно-

обрусительная

 

система

 

Николая

 

Ивановича

 

принята

 

вездѣ,

лишь

 

съ

 

несущественными

 

приспособленіями

 

къ

 

мѣстнымъ

условіямъ)

 

„естественна™'*,

 

такъ

 

сказать

 

метода,

 

при

 

кото-

ромъ

 

отводится

 

много

 

мѣста

 

природному

 

языку

 

инородцевъ",

a

 

обученіе

 

русскому

 

языку

 

въ

 

инородческихъ

 

школахъ

 

счи-

таешь

 

несвоевременнымъ.

Къ

 

великому

 

сожалѣнію,

 

не

 

одинъ

 

А.

 

В.

 

С.

 

держится

такого

 

взгляда.

 

Точно

 

такое

 

же

 

сужденіе

 

высказывается

 

въ

недавно

 

напечатанной

    

J )

 

статьѣ

 

бывшаго

 

инспектора

 

Мама-

')

 

Напр.,

 

въ

 

с.

 

Никифорова,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

Казанской
губерніи.

8 )

 

См,

 

его

 

выше

 

цитованнуго

 

брошюру,

 

стр

   

14-16

 

и

 

53-ю.

s )

 

Въ

 

Московскихъ

 

Вѣдомостяхъ

 

1903

 

г.

 

въ

 

#•№

 

286,

 

288

 

и

 

289-мъ.
Варочемъ,

 

мы

 

будемъ

 

цитовать

 

лишь

 

ту

 

часть

 

ст.

 

„Инородческія

 

школы

Клчанскаго

 

края",

 

которая

 

напечатана

 

въ

 

286-мъ

 

ноыерѣ.



—

  

85

дышскаго

 

уѣзда.

 

Казанской

 

губерніи.

 

От.

 

Краснодубровскаго.

Послѣдній

 

заявляетъ,

    

что

  

„Н.

 

И.

  

Ильмппскій.

 

система

 

ко-

тораго

 

теперь

 

принята

    

въ

 

образованіи

 

крещенныхъ

 

ипород-

цевъ

 

Казанскаго

   

края,

    

сдѣлалъ

 

„ошибку,

 

допустивъ.. .

 

уже

слишкимъ

 

широкій

    

просторъ

 

языкамъ

   

инородческимъ...

  

въ

шводѣ...

     

въ

 

уіцербъ

    

государственному

    

русскому

   

языку

 

и

церковно-славянскому а ...

   

Позволимъ

 

себѣ

 

не

 

согласиться

 

съ

таковыми

  

сужденіями.

   

Спеціально

 

занимаясь

 

язученіемъ

 

пе-

дагогическихъ

    

взглядовъ

   

H

    

II.

  

ІІльминскаго,

    

мы

 

вынесли

то

 

убѣжденіе,

    

что

 

нашъ

   

педагогъ

 

—

 

просвѣтитель

    

смотритъ

на

 

родной

 

языкъ

    

инородцевъ,

  

какъ

 

на

 

необходимое

    

орудіе

школьнаго

   

ихъ

 

обученія,

   

только

 

до

  

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

тако-

вымъ

 

не

 

можетъ

    

быть

 

русскій.

   

Когда

    

же

 

этотъ

 

послѣдній

будетъ

 

въ

 

достаточной

 

ыѣрѣ

 

осмысленно

 

усвоенъ

 

учащимися,

то

 

онъ

 

рекомендуете

    

немедленно

 

же

 

сдѣлать

 

русскій

 

языкъ

языкомъ

    

преподаванія.

    

Неужели

    

при

 

такомъ

    

взглядѣ

 

на

родной

 

языкъ

 

ему

 

дано

 

слишкомъ

 

широкое

 

мѣсто

 

въ

 

школѣ,

да

 

еще

    

въ

 

ущербъ

    

русскому

 

и

 

церновно-славянскому

 

язы-

камъ;

 

другими

 

словами,

 

неужели,

 

по

 

мнѣнію

  

А.

 

В.

  

С,

 

г-на

Краснодубровскаго

 

и

 

ихъ

   

послѣдователей,

 

педагогично

  

вести

обученіе

 

и

 

воспитаніе

 

дѣтей

 

на

 

мало

 

или

 

даже

 

совсѣмъ

 

не-

понятномъ

 

языкѣ?.

 

Наоборотъ,

    

различные

 

педагоги,

 

напри-

мѣръ,

  

К.

 

Д.

 

Ушиискій,

    

H.

 

И.

  

Ильминскій,

 

Я.

 

С.

 

Гогебаш-

вяли,

 

Н.

  

А.

 

Бобровпиковъ,

    

М.

 

А-

  

Машановь

  

и

 

ми

   

друг,

настаиваютъ

    

на

   

первоначальномъ

 

обученіи

    

янородцевъ

 

на

ихъ

 

родномъ

    

и

 

поэтому

    

вполнѣ

 

понятномъ

    

языкѣ

 

и

  

при

этомъ

    

на

 

основаніи

 

опыта

    

заявляютъ,

    

что,

 

когда

 

русской

грамотѣ

 

предшествуетъ

   

изученіе

 

родной

 

грамоты,

 

то

 

первая

усвояется

 

быстрѣе,

   

созпательнѣе

 

и

 

прочпѣе,

    

а

 

поэтому

 

бы-

ваете

 

долговѣчнѣе,

 

между

    

тѣмъ,

 

какъ

 

я русская

 

грамота,

  

не

опирающаяся

    

на

 

родную,

    

непремѣнно

 

погибаетъ

    

въ

 

ипо-

родческомъ

 

селѣ".

    

Инородческія

    

дѣти,

   

не

 

подготовлепныя

къ

 

чтенію

 

книгъ

    

на

 

родномъ

 

языкѣ,

    

не

 

сипытываютъ

 

же-



-

    

SG

   

—

ланія

 

прочесть

 

что-либо

 

на

 

русскомъ

 

и

 

грамота

 

вскорѣ

 

со-

вершенно

 

улетучивается

 

изъ

 

ихъ

 

головы

 

безъ

 

слѣда".

 

Вы-

шеприведенные

 

прилѣры

 

прекрасно

 

подтверждаютъ

 

это.

 

Та-

кимъ

 

образомъ,

 

первоначальное

 

обученіе

 

инородцевъ

 

на

родномъ

 

ихъ

 

языкѣ

 

не

 

недостатокъ,

 

а

 

наоборотъ

 

достоинство

защищаемаго

 

нами

 

типа

 

инородческой

  

школы.

Да

 

и

 

что,

 

особенно,

 

вооружаться

 

противъ

 

первоначаль-

наго

 

обученія

 

инородцевъ

 

на

 

ихъ

 

родпомъ

 

языкѣ?.

 

Вѣдь,

это

 

вовсе

 

не

 

уклоненіе

 

школы

 

отъ

 

ея

 

цѣли,

 

а

 

только

самый

 

близкій

 

и

 

надежный

 

путь

 

къ

 

ея

 

осуществление •'

 

вѣдь

школа

 

по

 

своему

 

характеру,

 

a

 

воспитаніе

 

и

 

обученіе

 

по

 

своему

содержанію

 

вовсе

 

не

 

измѣняются

 

отъ

 

того,

 

на

 

какомъ

 

языкѣ

ведется

 

преподаваніе,

 

на

 

русскомъ

 

или

  

на

 

инородчесвомъ.

Въ

 

заключеніе

 

всего

 

сошлемся

 

на

   

Божественный

   

Про-

мыслъ.

    

который

    

нашелъ

   

цѣлесообразпымъ

   

проповѣдь

   

св.

Евангелія

 

на

  

родныхъ

 

просвѣщаемымъ

 

языкахъ

 

и

   

съ

   

этою

цѣлью

    

падѣлилъ

 

св.

    

Аностоловъ—

 

пропов гі;дниковъ

   

даромъ

разныхъ

 

языковъ,

  

и

 

на

 

слова

 

св.

 

Ап.

   

Павла,

   

въ

   

которыхъ

дапа

 

психологія

 

этого

 

факта.

 

Въ

 

14

 

главѣ

   

1-го

   

поел,

    

къ

Коринѳянамъ

 

')

 

этотъ

 

мудрый

 

педагогъ

 

—

 

психологъ

   

пишетъ

„кто

 

говоритъ

 

на

 

незнакомомъ

 

языкѣ,

 

тотъ

 

говорите

 

не

   

лю-

дямъ,

 

а

 

Богу,

 

тотъ

 

пазидаетъ

 

себя",

 

а

 

не слушающихъ,

   

по

этому,

   

чтобы

 

другихъ

 

наставить

 

и

 

принести

 

имь

 

пользу,

 

луч-

ше

 

пять

 

словъ

 

сказать

 

на

 

извѣстномъ

   

язывѣ,

 

„

 

нежели

   

тьму

словъ

 

на

 

незнакомомъ".

  

И

 

дѣйствительно,

 

около

 

каждаго

 

изъ

св.

 

Апостоловъ

 

была,

 

такъ

 

сказать,

   

школа

   

религіозно-нрав-

ственнаго

 

характера,

   

въ

 

которыхъ

 

они

   

обучали

    

учениковъ

своихъ

 

на

 

родныхъ

 

имъ

 

языкахъ.

   

По

   

ихъ

   

стопамъ

   

пошли

неуклонно

 

и

 

всѣ

 

ихъ

   

преемники — просвѣтители

 

различныхъ

народовъ.

 

Лучшаго

 

примѣра-руководства,

   

мы

    

полагаемъ,

   

и

не

 

надо.

■;

 

Стихи

 

2—4,

 

6—7,

 

9

 

и

 

19.



-

   

S7

   

-

Разъ

 

мы

 

признаем],

 

возможнымъ

 

в

 

должнымъ

 

вести

первоначальное

 

преподаваніе

 

въ

 

инородческпхъ

 

школахъ

 

па

родномъ

 

языкѣ,

 

то

 

само

 

собой

 

рушится

 

и

 

мнѣніе

 

А.

 

В.

 

С.

о

 

ненужности

 

ипородческихъ

 

нереводовъ.

 

Послѣдніе,

 

прежде

всего,

 

нужны

 

для

 

иннродчесвихъ

 

школъ

 

въ

 

качествѣ

 

учебни-

ковъ

 

и

 

учебпыхъ

 

пособій

 

при

 

первоначальномъ

 

образованіи

инородцевъ

 

ва

 

родномъ

 

языкѣ.

 

Нужны

 

они

 

и

 

для

 

богослужеб-

наго

 

употребленія.

 

Правда,

 

нашъ

 

авторъ

 

теряется

 

въ

 

догад-

кахъ...

 

для

 

кого

 

же

 

нужны

 

эти

 

переводы?.,

 

вѣдь

 

для

обучившихся

 

въ

 

школахъ

 

они

 

прямо

 

вредны,

 

потому

 

что

отучпваютъ

 

ихъ

 

отъ

 

русскаго

 

языка.

 

Допустимъ,

 

что

 

это

такъ...

 

но

 

развѣ

 

А.

 

В.

 

С

 

не

 

знаетъ

 

того,

 

что

 

очень

 

и

очень

 

много

 

еще

 

остается

 

совершенно

 

иеграмотныхъ

 

и

 

не

знающихъ

 

русскаго

 

языка

 

инородцевъ.

 

А

 

если

 

знаетъ,

 

то

по

 

его

 

мнѣнію

 

возможно

 

пренебречь

 

ими?

 

Нрипомнимъ

 

еще

слова

 

св.

 

Ап.

 

Павла,

 

что

 

инородцы,

 

молясь

 

на

 

незнакомомъ

языкѣ,

 

молятся

 

духомъ,

 

умъ

 

же

 

ихъ

 

остается

 

безъ

 

плода

 

и

въ

 

силу

 

этого

 

допустимъ

 

для

 

нихъ

 

богослуженіе

 

па

 

родномъ

языкѣ,

 

чтобы

 

и

 

умъ

 

ихъ

 

приносилъ

 

надлежащій

 

плодъ

духовный

 

')?
Что

 

же

 

касается

 

той

 

опасности,

 

которую

 

А.

 

В.

 

С.

усматриваете

 

отъ

 

дѣлаемыхъ

 

переводовъ,

 

то,

 

намъ

 

ваяіется,

безпоконться

 

тутъ

 

не

 

о

 

чемъ.

 

Спеціалисты

 

филологи,

 

стоя-

щіе

 

во

 

главѣ

 

переводческаго

 

дѣла,

 

строго

 

слѣдятъ

 

за

 

ка-

ждыыъ

 

пероводимымъ

 

словомъ

 

и

 

не

 

допустятъ

 

ничего

 

такого,

что

 

искажало

 

бы

 

православіе

 

и

 

поддерживало

 

бы

 

двоевѣріе

инородцевъ.

 

Надо

 

сказать

 

также

 

и

 

то,

 

что

 

инородческіе

 

язы-

ки

 

при

 

всей

 

своей

 

бѣднотѣ

 

почти

 

всегда

 

достаточны

 

для

выражепія

 

христіапскихъ

 

понятій.

 

Если

 

же

 

иногда

 

и

 

встрѣ-

чаются

 

сильный

 

затрудненія

 

при

 

переводѣ

 

нѣкоторыхъ

 

труд-

ныхъ

 

терминовъ,

 

то

 

ихъ

 

обычно

 

принято

 

оставлять

 

безъ

перевода.

 

Точно

 

тавь

 

же

 

принято

 

поступать,

 

когда

 

для

 

пере-

')

 

Си-

 

1

 

посі.

 

къ

   

Коривѳгяамъ

 

14

 

гл.

 

14

 

стиіъ.
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вода

 

приходится

 

заимствовать

 

слова

 

изъ

 

религіозно-языче-
сваго

 

словаря

 

инородцевъ,

 

слова

 

опасныя

 

для

 

православія

крещенныхъ.

Въ

 

доказательство

 

истинности

 

своих ъ

 

разсужденій

 

нашъ

авторъ

 

ссылается

 

на

 

жалкіе

 

результаты

 

школъ

 

указаннаго

нами

 

направленія

 

и

 

спрашиваете:

 

»

 

найдется

 

ли

 

у

 

насъ

 

гдѣ-

нибудь

 

такой

 

инородческій

 

районъ,

 

даже

 

просто

 

уголокъ,

 

въ

которомъ

 

бы

 

инородчесвое

 

населеніе

 

вышло

 

изъ

 

полудикаго

состоянія

 

вполпѣ

 

и

 

поднялось

 

въ

 

умственпо-религіозномь

 

отно-

шеиіи,

 

благодаря

 

просвѣщенію

 

и

 

обученію

 

при

 

помощи

 

реко-

мендуемаго

 

многими

 

и

 

практикуемаго

 

не

 

мало

 

лѣтъ

 

, естест-

венна™

 

'

 

метода?..

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

нѣтъ!"

 

Отвѣчаемъ:

 

ино-

родцы

 

многихъ

 

мѣстъ

 

Казанской

 

епархіи,

 

папримѣръ

 

села

Никифорова,

 

Шеморбашъ,

 

Янцоваръ

 

и

 

мн.

 

др.

 

Здѣсь

 

уже

нѣтъ

 

полудикаго

 

состоянія.

 

здѣсь

 

видимъ

 

довольно

 

порядочное

религіозно-нравственное

 

просвѣщеніе

 

и

 

знаніе

 

русскаго

языка.

 

Правда,

 

и

 

здѣсь

 

еще

 

нѣтъ

 

полнаго

 

обрусѣнія,

 

но

 

это

о

 

чемъ

 

говорите?

 

Да

 

только

 

о

 

томъ,

 

что

 

мѣстныя

 

инород-

ческія

 

школы

 

Братства

 

Св.

 

Гурія

 

просуществовали

 

всего

 

лишь

30-35

 

лѣтъ

 

и,

 

къ

 

тому

 

же,

 

первоначально

 

находились

 

въ

крайне

 

неблагопріятныхъ

 

условіяхъ.

 

Полное

 

отсутствіе

 

сколько-

нибудь

 

подходящихъ

 

учебниковъ

 

и

 

учебныхь

 

пособій

 

сильно

тормозило

 

школьное

 

просвѣтительное

 

дѣло,

 

а

 

убогое

 

возна-

граждепіе

 

мало

 

поощряло

 

и

 

подбодряло

 

трудящихся

 

въ

 

этихъ

школахъ

 

учителей-инородцевъ.

 

Объясняется

 

это

 

отчасти

 

и

тѣмъ,

 

что

 

мпогіе

 

изъ

 

священнивовъ

 

инородческихъ

 

при-

ходовъ

 

при

 

введеніи

 

новаго

 

школьнаго

 

просвѣщенія

 

среди

инородцевъ

 

оказались

 

мало,

 

а.иногда

 

даже

 

совершенно

 

непод-

готовленными

 

къ

 

нему

 

и

 

потому

 

малополезными

 

для

 

просвѣ-

щенія

 

ихъ

 

въ

 

шволѣ

 

и

 

за

 

предѣлами

 

ея.

 

Наконецъ,

 

это

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

татары-мухаммедане

 

ведутъ

 

весьма

дѣятелную

 

пропаганду

 

ислама

 

среди

 

своихъ

 

уже

 

крещенныхъ

сородичей-

 

Особепно

 

тормозятъ

 

дѣло

 

обрусѣнія

 

многочисленныя
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мусульманская

 

школы,

 

которыхъ

 

къ

 

стыду

 

насъ —русскихъ,

гораздо

 

больше,

 

чѣмъ

 

нашихъ

 

православно-инородческихъ.

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

всѣ

 

эти

 

соображенія,

 

намъ,

 

русскимъ

нужно

 

въ

 

противовѣсъ

 

мухамедданскимъ

 

школамъ

 

открыть

возможно

 

скорѣе

 

и

 

возмоя.тю

 

болѣе

 

православно-инород-

ческихъ

 

школъ,

 

поставить

 

ихъ

 

въ

 

бо.іѣе

 

благопріятныя

 

условія,

которыя

 

давали

 

бы

 

возможность

 

назначать

 

въ

 

нихъ

 

болѣе

 

подго-

товленныхъ

 

учителей,

 

учредить

 

для

 

контроля

 

надъ

 

ними

 

опытнаго

и

 

знающаго

 

инородческое

 

дѣло

 

руководителя-инспектора,

 

най-

ти

 

средства

 

простирать

 

просвѣтительное

 

воздѣйствіе

 

на

 

ино-

нородцевъ

 

за

 

предѣлы

 

школы,

 

потомъ

 

уже

 

мечтать

 

о

 

полномъ

обрусѣпіи

 

инородцевъ

 

и

 

то

 

только

 

по

 

истеченіи

 

потребнаго

для

  

того

 

срока.

Въ

 

заключеніе

 

своей

 

статьи

 

А.

 

В.

 

С.

 

заявляете,

 

что

 

для

просвѣщенія

 

инородцевъ

 

болѣе

 

желательны

 

русскіе

 

дѣятели,

достаточно

 

знакомые

 

съ

 

инородческими

 

языками,

 

такъ

 

какъ

сами

 

инородцы

 

могутъ

 

злоупотреблять

 

своимъ

 

роднымъ

 

язы-

комъ,

 

да

 

къ

 

тому

 

же,

 

среди

 

нихъ

 

не

 

достаточно

 

лицъ

 

спо-

собныхъ

 

и

 

эпергичныхъ,

 

въ

 

чемъ

 

будто

 

бы

 

убѣждаютъ

 

не-

одновратныя

 

неудачныя

 

попытки

 

образовать

 

ихъ

 

въ

 

разпыхъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Въ

 

подтвержденіе

 

1-го

 

своего

 

положе-

нія

 

А.

 

В.

 

С.

 

можетъ

 

сослатШя

 

на

 

заявленіе

 

Ст-

 

Красно-

дубровскаго.

Въ

 

своей

 

вышецитованной

 

уже

 

нами

 

статьѣ

 

этотъ

 

но-

слѣдній

 

заявляетъ,

 

хотя,

 

впрочемъ,

 

и

 

безъ

 

фактовъ,

 

что

инородцы-учителя

 

министерскихъ

 

и

 

земскихъ

 

школъ

 

во

 

вре-

мя

 

его

 

инспекторства

 

въ

 

Мамадышскомъ

 

уѣздѣ,

 

Казанской

губерн:и,

 

злоупотребляли

 

своею

 

родною

 

рѣчью,

 

a

 

руссвій

языкъ

 

преподавали

 

лишь

 

„на

 

всякій

 

случай",

 

„для

 

пріѣзда

начальства".

 

Но

 

о

 

чемъ

 

все

 

это

 

свидѣтельствуетъ'?

 

Да

 

толь-

ко

 

о

 

тоыъ,

 

что

 

г-нъ

 

инспекторъ

 

не

 

искоренялъ

 

существую-

щаго

 

зла

 

въ

 

школахъ,

 

ввѣренныхъ

 

его

 

просвѣщенному

 

по-

неченію

 

и

 

руководству.
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Особенно

 

„жалкую

 

участь"

    

влачатъ,

 

по

    

мнѣнію

    

г-на

Краснодубровскаго,

  

школы

 

Братства

 

св.

  

Гурія.

 

Связывая

 

это

съ

 

предыдущимъ

 

положеніемъ,

 

мы

   

можемъ

    

заключать,

  

что

учителя

 

ихъ

 

инородцы

 

еще

 

болѣе

   

з

 

юупотребляютъ

    

сиоимъ

языкомъ?!

  

Но

 

позвольте!

  

Г-нъ

 

Краснодубровскій

   

къ

    

этимъ

школамъ

 

не

 

имѣлъ

  

почти

 

нивакого

   

отношенія,

   

а

   

если

    

и

имѣлъ,

 

то

 

настолько

  

малое,

 

что

 

не

 

въ

 

правѣ

 

дѣлать

    

общія

заключепія.

   

Не

  

лучше

 

ли

 

узнать,

 

что

 

говорятъ

    

объ

    

этихъ

учителяхъ

 

и

 

ихъ

 

успѣхахъ

 

лица

 

близко

    

стоящія

   

къ

   

этому

дѣлу

  

и

 

слѣдящія

 

за

 

нимъ

 

цѣлые

 

десятки

   

лѣтъ?

 

Изъ

   

бесѣдъ

съ

 

этими

 

почтенными

 

тружениками

 

мы

 

узнали,

 

что

 

въ

 

брат-

скихъ

 

школахъ

 

съ

  

3-го

 

г учебнаго

 

года

 

руссвій

   

языкъ

 

начи-

наете

 

вводиться

 

въ

 

качествѣ

 

орудія

 

обученія,

 

а

 

къ

   

овоеча-

нію

 

курса

 

воспитанники

 

означенныхъ

 

школъ

 

уже

   

порядочно

говорятъ

 

по

 

русски.

  

Экзамены

 

производятся

 

па

   

русскомъ

   

и

инородческомъ

 

языкахъ,

 

смотря

 

по

   

желанію

 

экзаменаторовъ.

Происходите

 

иногда

 

и

 

такія

 

явленія.

 

Ученякъ

 

отвѣчаетъ-от-

вѣчаетъ,

 

вдругъ

 

запнется

 

и

 

замолчите-..

   

Экзамепующіе

 

под-

скажутъ

 

ему

 

слово

 

и

 

онъ

   

продолжаетъ

    

свой

    

отвѣтъ-

    

Для

человѣва

 

мало

 

знакомаго

 

со

 

школьнымъ

   

инородческимъ

 

дѣ-

ломъ

 

можетъ

 

показаться,

 

что

 

ученикъ

 

зазубрилъ

 

свой

 

отвѣтъ

по

 

учебнику

 

и

 

потому,

 

забывши

 

одно

 

слово,

 

не

 

можетъ

 

при-

помнить

 

и

  

дальнѣйшія.

    

Между

    

тѣмъ,

    

дѣло

    

объясняется

очень

 

просто.

 

Ученивъ

   

забылъ

 

то

 

русское

    

слово,

    

которое

выражаете

 

нужное

    

ему

    

русское

    

понятіе

 

..

     

спросите

    

на

родномъ

 

язывѣ,

 

и

 

отъ

 

отвѣтитъ;

 

значитъ

 

осмысленно

 

усвоилъ

и

 

знаетъ

 

спрашиваемое,

     

а

    

запнулся

    

лишь

    

потому,

    

что

забылъ

 

русское

 

слово,

 

соотвѣтствующее

 

извѣстному

   

понятно-

Впрочемъ,

 

гдѣ

 

бы

 

ни

 

существовали

 

злоупотребленія

 

роднымъ

языкомъ,

 

они

 

легко

 

устраняются

 

рекомендуемымъ

 

контролемъ

и

 

поэтому

 

ссылаться

 

на

 

нихъ

 

по

 

меньшей

   

мѣрѣ

    

странно.

ІІротивъ

 

учителей

 

изъ

   

руссвихъ,

 

хорошо

   

владѣющихъ

инородческимъ

 

язывомъ,

 

если

 

таковые

 

найдутся

 

для

   

инород-
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ческихъ

 

школъ,

 

мы,

    

конечно,

     

ровно

    

ничего

    

не

 

имѣемъ,

относительно

  

же

 

пхъ

 

преимущества

 

предъ

 

таковыми

 

же

   

изъ

инородцевъ

 

позволимъ

 

себѣ

 

усумниться.

 

Вѣдь

   

дѣло

    

не

    

въ

націи,

 

a

 

дѣло

 

въ

 

пригодности

 

учителей,

 

подь

    

воторой

    

мы

разумѣемъ,

 

помимо

 

педагогической

 

подготовки,

 

умвніе

 

хорошо

владѣть

 

родпымъ

    

для

 

учащихся

   

языкомъ,

    

любовь

 

къ

 

ино-

родцамъ,

  

довѣріе

 

со

 

стороны

 

этихъ

 

гюслѣдпихъ

 

и,

 

наконецъ,

хорошее

 

знаніе

 

ихъ

 

природной

 

логики,

  

воззрѣній,

 

привычекъ

и

 

быта-

   

Всѣ

   

эти

 

качества

 

свойственны

 

каждому

    

инородцу,

между

 

тѣмъ,

    

какъ

 

природные

    

русскіе

 

учителя

 

въ

 

наличной

дѣйствительносги

  

рѣдко

   

владѣютъ

  

ими,

 

(такъ

 

какъ

 

они

 

тре-

буютъ

 

продолжптельнаго

    

и

 

спеціальнаго

 

труда

 

или

 

же

 

вос-

питапія

    

въ

 

инородческой

 

средѣ),

   

и

 

потому

 

очень

 

рѣдко

 

мо-

гутъ

 

быть

   

пригодными

    

для

 

инородческой

 

школы.

  

Лица

 

же

удовлетворяющая

 

указаннымъ

 

требованіяиъ,

 

едва

 

ли

 

согласятся

на

 

предложеніе

 

нашего

   

автора,

 

такъ

   

какъ

 

при

 

своихъ

 

зна-

піяхъ

  

могутъ

 

получать

 

болѣе

 

видныя

 

и

 

обезпеченныя

 

мѣста.

Совершенно

    

ложно

    

и

 

то

 

положеніе

    

А.

 

В.

 

С,

   

будто

среди

 

инородцевъ

 

не

 

достаточно

    

способныхъ

 

и

 

энергичныхъ

дѣятелей.

 

Впрочемъ,

 

онъ,

    

м.

 

б-,

 

сошлется

 

на

 

заявленіе

 

уже

знавомаго

 

намъ

    

г-на

   

Краснодубровскаго

    

о

 

томъ,

 

что

 

воз-

вышенные

 

и

 

благородные

    

просвѣтительные

    

идеалы

    

Н.

  

И.

Ильминскаго

  

„осуществлять

    

суждено

 

людямъ,

   

получившимъ

только

 

низшее

   

учительское

   

образованіе,

 

слѣдовательно,

  

лю-

дямъ,

 

которые

 

не

 

могутъ

 

подняться...

 

до

 

высоты

 

этихъ

 

иде-

аловъ

 

и

 

овладѣть

 

ихъ

 

сущностью"..-

  

и

 

потому

 

непригодныхъ

для

 

инородческой

 

школы?!

 

Нопозволимъ

    

себѣ

 

спросить

 

г-на

Краснодубровскаго:

 

что

    

же

 

непонятнаго

    

въ

 

возвышенныхъ

идеалахъ

    

Н.

  

И.

   

Ильминскаго

    

для

 

указанныхъ

    

учителей?

Неужели

 

для

 

нихъ

   

не

 

понятно,

 

что

 

учениковъ

    

нужно

 

обу-

чать

 

школьнымъ

   

наукамъ

 

преимущественно

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

характера

  

на

 

понятномъ

 

языкѣ:

 

сначала,

 

па

 

род-

номъ

 

по

 

спеціально

 

для

    

этого

 

составленнымъ

 

и

 

переведен-
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нымъ

 

на

 

инородческіе

    

языки

 

учебникамь

    

и

  

учебвымъ

 

по-

собіямъ,

 

а,

 

потомъ,

     

по

  

достаточномъ

 

усвоеніи

    

русскаго.

   

и

на

 

этомъ

 

послѣднемъ]

    

А

  

въ

 

этомъ

 

вся

  

сущность

  

той

 

части

системы

 

Николая

    

Ивановича,

 

которая

 

относится

    

къ

 

учите-

лямъ.

 

Если

  

же

 

г-нъ

  

Краснодубровскіи

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

релн-

гіозно-государствепную

    

неблагонадежность

    

этихъ

 

учетелей,

то

 

тутъ

 

дѣло

 

уже

     

не

 

въ

 

низшей

 

или

 

высшей

    

учительской

школѣ,

 

а

 

въ

 

убѣжденіяхъ.

     

Впрочемъ,

 

заподозривать

 

учите-

лей-инородцевъ

    

въ

 

какой-либо

    

неблагонадежности

 

мы

 

пока

не

 

видимъ

 

еще

 

никакого

   

основанія.

 

Не

 

надо

 

забывать

 

так-

же

 

и

 

того,

 

что

 

кромѣ

 

указанныхъ

 

инородцевъ,

  

получившихъ

только

   

низшее

    

учительское

   

образованіе,

    

насчитается

 

еще

очень

 

много

 

и

 

такихъ,

 

которые,

 

вопреки

 

заявленіямъ

 

А-

  

В.

С,

 

успѣшпо

 

прошли

 

и

 

теперь

 

съ

 

успѣхомъ

 

проходятъ

 

курсъ

всевозможныхъ

 

учебныхъ

   

заведеній.

    

Если

 

бы

 

нашъ

 

авторъ

потрудился

   

узнать — сколько

 

способнѣйшихъ

   

инородцевъ

 

съ

успѣхомъ

 

обучалось

 

и

 

теперь

    

обучается

 

въ

 

различныхъ

 

ду-

ховныхъ

 

училищахъ,

 

на

 

Казанскихъ

 

миссіонерскихъ

 

курсахъ,

въ

 

различныхъ

 

духовныхъ

    

и

 

учительскихъ

  

Семинаріяхъ

  

'),

университетахъ,

   

духовныхъ

   

Академіяхъ

  

2 ),

 

и

 

даже

 

въ

 

раз-

личныхъ

   

женскихъ

    

заведеніяхъ,

 

если

    

бы,

 

при

 

этомъ,

 

онъ-

принялъ

 

во

 

вниманіе,

    

что

   

все

 

это

 

происходите

 

лѣтъ

 

40

 

—

45

 

спустя

 

послѣ

   

посѣва

   

зеренъ

 

инородчесваго

 

образованія г

то,

 

надѣемся,

 

онъ

    

немедленно

 

же

    

отказался

  

бы

 

отъ

 

своего

заключенія.

Если

 

же

 

и

 

бывали

    

неудачныя

 

попытки

    

обученія

 

ино-

')

 

Такъ

 

напр.,

 

въ

 

одной

 

Казанской

 

Дух.

 

Семиеаріи

 

въ

 

настоящем!»

году

 

обучается

 

человѣкъ

 

25-ть

 

изъ

 

мѣстныхъ;

 

мы

 

нсключаемъ

 

изъ

 

этого

числа

 

болгаръ,

 

грузішъ,

 

осетин',

 

сербовъ

 

и

 

др.

 

инородцевк

*)

 

Такъ

 

напр.

 

за

 

посіѣдніе

 

3

 

года

 

на

 

иашихъ

 

г

 

азахъ

 

успѣшво

окончили

 

курсъ

 

Каз.

 

Дух.

 

Акадѳміи

 

со

 

степенью

 

кандидаговъ

 

Богословія
сл-Бдующіе

 

инородцы

 

(опять

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

инородцевъ):

 

П.

 

Я.

 

Емелыіновъ г

Іос.

 

Романовь,

 

О.

 

К.

 

Іірокооьевъ,

 

H.

 

В.

 

Никольскііі

 

и

 

Р.

 

П.

 

Даулеи;

 

те-

перь

 

усіѣшно

 

обучаются

 

11.

 

Ііаыфаловъ.

 

К.

 

Меркурьевъ,

 

О.

 

II.

 

Глезде-
н евъ

 

и

 

Д.

 

Николаевъ.
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родцевъ

 

въ

 

различныхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

то

 

это

 

про-

исходило

 

съ

 

тѣми

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

ставились

 

въ

 

такія

условія

 

учебной

 

жизни,

 

которыя

 

имъ

 

были

 

рѣшительно

 

не

подъ

 

силу.

Все

 

это

 

истинно-педагогическое

 

признано

 

было

 

и

 

ис-

тинно-руссво-государственнымъ.

 

Въ

 

этомъ

 

насъ

 

убѣждаетъ

высокомудрый

 

и

 

высокогуманный

 

завѣтъ

 

Царя-Освободите-
ля

 

относительно

 

образованія

 

инородцевъ,

 

выраженный

 

имъ

въ

 

Высочайшемъ

 

указѣ

 

отъ

 

30

 

авг.

 

1864

 

г.;

 

выработанныя

на

 

основаніи

 

этого

 

послѣдняго

 

и

 

обнародованный

 

Государ-

ственнымъ

 

Совѣтомъ

 

въ

 

1870

 

г.

 

правила

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

об-

разованію

 

инородцевъ;

 

политика

 

бывшаго

 

Августѣйшаго

 

На-

мѣстника

 

Кавказа,

 

Веливаго

 

Князя

 

Михаила

 

Николаевича

по

 

отношенію

 

къ

 

просвѣтительнымъ

 

мѣропріятіямъ

 

въ

 

ввѣ-

ренномъ

 

ему

 

районѣ;

 

признаніе

 

наибольшей

 

цѣлесообраз-

ности,

 

защищаемой

 

нами,

 

постановки

 

инородческаго

 

просвѣ-

тительнаго

 

дѣла

 

и

 

одобрительное

 

покровительство

 

различ-

ныхъ

 

выдающихся

 

государственныхъ

 

сановнивовъ

 

и

 

патріо-

товъ,

 

близко

 

стоявшихъ

 

и

 

стоящихъ

 

къ

 

дѣлу

 

просвѣщенія

вообще

 

и

 

духовнаго

 

въ

 

частности.

Такіе

 

взгляды

 

раздѣляютъ

 

многіе

 

руссвіе

 

педагоги

 

и

патріоты,

 

напр.,

 

Е.

 

Д.

 

Ушинскій,

 

H.

 

И.

 

Ильминскій,

 

Я.

С.

 

Гогебашвили,

 

Н.

 

А.

 

Бобровниковъ,

 

М.

 

А.

 

Машановъ,

педагоги

 

прибалтійскаго

 

края

 

1 ),

 

извѣстный

 

русскій

 

патріо-

товъ

 

изъ

 

консервативнаго

 

славянофилъскаго

 

лагеря

 

проф.

Ламанскій

 

2 )

 

и

 

мн.

 

др.

/7.

 

/7.

')

 

См.

 

журп.

 

Русская

 

Старина,

 

1902

 

г.,

 

мартъ,

 

стр.

 

538.
•)

 

См.

 

его

 

трудъ

 

„Три

 

міра".
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„Едиными

  

усты

 

и

 

единымъ

 

сердцемъ".

Хорошо

 

молиться

 

въ

 

храмѣ

 

во

 

время

 

божественной

 

лп-

тургіп,

 

когда

 

всѣ

 

богомольцы:

 

мужчины,

 

женщины

 

и

 

дѣти

едиными

 

устами

 

поюгь

 

хвалу

 

Богу,

 

иросатъ

 

Его

 

о

 

мило-

стяхъ,

 

о

 

прощевіи

 

грѣховъ.

 

Радостно

 

свящеенослушителямъ

совершать

 

богослужевіе,

 

когда

 

оеп

 

слышать,

 

какъ

 

на

 

ка-

ждый

 

возгласъ,

 

ва

 

каждое

 

прошеніе

 

отвѣчаютъ

 

сотни

 

голо-

совъ:

 

душа

 

окрыляется,

 

ближе

 

становится

 

къ

 

Небу.

 

Слу-

жащій

 

невольно

 

каждое

 

слово

 

произносить

 

отчетливо,

 

раз-

дельно,

 

духъ

 

его

 

сливается

 

въ

 

молитвѣ

 

съ

 

предстоящими

 

и

весь

 

храмъ

 

дѣйствительно

 

„едиными

 

усты,

 

едпвымъ

 

серд-

цемъ",

 

прпзываетъ

 

Бога.

 

Очи

 

молящихся

 

устремлены

 

„го-

рѣ",

 

слухъ

 

ловить

 

каждое

 

священное

 

слово

 

и

 

сотаи

 

возды-

ханій

 

съ

 

кадильнымъ

 

ѳиміамомь

 

возносятся

 

къ

 

ирестолу

 

Бо-

япю.

 

Придетъ

 

въ

 

такое

 

собраніе

 

человѣкъ

 

посторонній,

 

не

простецъ

 

даже,

 

и

 

онъ

 

умиляется

 

сердцемъ,

 

присоединяем

свой

 

робкій

 

голосъ

 

къ

 

всеобщему

 

хору.

Окончилась

 

литургія,

 

люди

 

идутъ

 

къ

 

св.

 

кресту,

 

но

въ

 

нихъ

 

еще

 

что-то

 

теплится,

 

что-то

 

осталось

 

отъ

 

богослу-

жееія,

 

отъ

 

молитвы,

 

Потомъ

 

выйдетъ

 

человѣкъ

 

изъ

 

храма,

пойдетъ

 

туда

 

и

 

сюда,

 

но

 

ве

 

забудетъ,

 

что

 

былъ

 

въ

 

храмѣ.

Нѣтъ!

 

Чувство

 

умиленія,

 

скорбныя

 

слезы,

 

пролитыя

 

въ

 

хра-

мѣ,

 

совсѣмъ

 

не

 

исчезаютъ,

 

нѣтъ,

 

овѣ

 

оставляйте

 

слѣды,

изъ

 

которыхъ

 

растетъ

 

въ

 

человѣкѣ

 

религіозвая

 

вастроен-

вость.

 

Посѣтилъ

 

человѣкъ

 

такой

 

храмъ

 

два-три

 

раза,

 

у

него

 

уже

 

есть

 

желаніе

 

идти

 

въ

 

четвертый

 

разъ,

 

желавіе

превращается

 

въ

 

потребность

 

и

 

человѣкъ

 

не

 

опускаетъ

 

ни

одной

 

воскресной

 

и

 

праздничной

 

службы.

 

Узналь

 

человѣкъ

нѣскольво

 

словъ

 

изъ

 

одного

 

пѣснопѣвія,

 

изъ

 

другого,

 

онъ

уже

 

стремится

 

узнать

 

сполна

 

каждое

 

пѣснопѣніе.

 

Пропѣлъ

крестьянивъ

 

нѣсколько

 

рчзъ

 

„Господи

 

иомилуй"

 

и

 

замѣча-

гтъ,

 

что

 

пѣть

  

.ему

 

легко,

   

голосъ

 

позволяете

    

Ранѣе

 

и

 

за
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деньги

 

ее

 

вывудилъ

 

бы

 

его

 

пропѣть

 

что-вибудь

 

божествен-

вое,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

ве

 

привывъ,

 

теперь

 

же

 

ему

 

радоство,

что

 

онъ

 

поетъ

 

не

 

хуже

 

другихъ.

 

Человѣкъ

 

узнаетъ

 

болѣе

 

и

болѣе

 

свящеввыхъ

 

пѣсвопѣвій

 

и

 

молитвъ,

 

и

 

верѣдко

 

вмѣ-

сто

 

обычной

 

своей

 

пѣсни

 

онъ

 

поетъ:

 

„Вѣрую. .,

 

Йже

 

херу-

вимы"...

Хорошо

 

п

 

въ

 

томъ

 

храмѣ,

 

гдѣ

 

есть

 

хоръ

 

пѣвчихъ.

Хоръ

 

даже

 

веобходпмъ

 

для

 

исполвевія

 

пѣснопѣній

 

за

 

утрен-

намъ

 

богослуженіемъ.

 

Въ

 

селохъ

 

во

 

время

 

утреви

 

храмъ

наполняется

 

только

 

въ

 

половинѣ

 

богослужевія,

 

а

 

до

 

этого

времени

 

кроаѣ

 

псаломщика

 

иѣть

 

некому.

 

А

 

стихиры:

 

на

Господа

 

воззвахъ,

 

на

 

стпховвѣ,

 

ва

 

хвалйтехъ,

 

прмосы

 

да-

же

 

невозможно

 

исполнять

 

всею

 

церковью,

 

въ

 

особенности —

если

 

онѣ

 

поются

 

сполна.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

хоръ

 

веобхо-

дпмъ.

 

Но

 

худо

 

то,

 

что

 

какъ

 

скоро

 

появился

 

хоръ

 

въ

 

селѣ,

онъ

 

непремѣнео

 

всѣми

 

силами

 

старается

 

пѣть

 

партесное,

Худо-ли,

 

хорошо

 

ли— объ

 

этомъ

 

ее

 

много

 

рвзсуждаютъ,

 

и

поютъ.

 

И

 

что

 

же

 

отъ

 

этого

 

происходитъ?

 

Служевіе

 

ли-

тургіи

 

въ

 

храмѣ

 

съ

 

пѣвчими

 

никакъ

 

не

 

короче

 

службы

 

въ

тѣхъ

 

храмахъ,

 

гдт>

 

поетъ

 

весь

 

еародъ,

 

утреннее

 

богослуже-

ніе

 

то

 

же

 

не

 

коротко,

 

потому

 

что

 

все

 

пэртесное

 

поютъ

 

очень

медленно.

 

Ыолящіеся

 

крестьяне

 

съ

 

меньшею

 

сосредоточен-

ности)

 

присутствуют

 

за

 

богослужевіемъ,

 

такъ

 

какъ

 

пар-

тесное

 

пѣніе

 

ласкаетъ

 

слухъ,

 

но

 

затрудняетъ

 

повиманіе

смысла

 

молитвъ.

 

Наличность

 

хора,

 

исполняющего

 

всѣ

 

пѣ-

снопѣвія,

 

модащіеся

 

могутъ

 

истолковать

 

такъ,

 

что

 

участіе

ихъ

 

въ

 

возношеніи

 

молитвъ

 

излишне,

 

что

 

они

 

какъ

 

хотятъ,

такъ

 

и

 

могутъ

 

молиться,

 

и

 

что

 

должны

 

довольствоваться

тѣмъ,

 

что

 

успѣютъ

 

уловить

 

слухомъ.

Да,

 

хоръ

 

необходимъ,

 

но

 

долженъ

 

исполнять

 

пѣсеопѣ-

вія

 

простыя

 

обычвымъ

 

напѣвомъ

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

по

 

обиходу.

 

Но

 

еще

 

болѣе

 

необходимо

 

общее

 

иѣніе

 

моля-

щихся

 

по

 

тѣмъ

 

драгоцѣннымъ

 

результатнмъ,

  

какіе

 

оно

  

поп-
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изводить

 

въ

 

человѣкѣ:

 

оно

 

воспитываетъ

 

любовь

 

къ

 

бого-

служенію,

 

даетъ

 

знаніе

 

свящевныхъ

 

пѣснопѣній,

 

однимъ

 

сло-

вомъ

 

— дѣлаетъ

 

человѣка

 

религіозво

 

настроенвымъ.

Мвогіе

 

согласны

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

весьма

 

полезво

 

вводить

въ

 

селахъ

 

общее

 

пѣвіе

 

за

 

богослуженіемъ;

 

но

 

нѣкоторые

можетъ

 

быть

 

затрудняются,

 

какъ

 

начать

 

это

 

дѣло.

 

Я

 

крат-

ко

 

разскажу,

 

какъ

 

Господь

 

помогъ

 

устроить

 

общее

 

пѣніе

въ

 

двухъ

 

селахъ.

Общеизвестно,

 

что

 

наши

 

прихожане,

 

въ

 

особенности

женщины,

 

не

 

всѣ

 

знаютъ

 

и

 

не

 

всегда

 

правильно

 

читаютъ

общеупотребительвыя

 

молитвы.

 

Потому

 

(въ

 

первомъ

 

селѣ)

 

я

вачалъ

 

по

 

восвреснымъ

 

и

 

праздвичвымъ

 

днямъ

 

после

 

утре-

ни

 

объяснять

 

молитвы:

 

„Царю

 

Небесвый...

 

Святый

 

Боже*...

 

в

т.

 

д.

 

Послѣ

 

объяснееія

 

одной

 

какой-либо

 

молитвы,

 

а

 

раз-

дельно

 

читалъ

 

эту

 

молитву

 

два-три

 

раза

 

и

 

просвлъ,

 

':то-

бы

 

всѣ

 

повторяли

 

за

 

мною.

 

Мвогіе

 

первоначально

 

стѣснялись:

кто

 

тихо,

 

чуть

 

слышно

 

повторяет*,

 

кто

 

про

 

себя

 

твердить.

Большую

 

помощь

 

при

 

этомъ

 

оказывали

 

ученики

 

школы.

Они,

 

хотя

 

а

 

не

 

быль

 

законоучителемъ

 

сельской

 

школы,

тоже

 

оставались

 

послѣ

 

утрени

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

всѣ

 

громко

 

по-

вторяли

 

за

 

мною

 

молитвы.

 

Бъ

 

нвмъ-то

 

смѣлѣе

 

и

 

смѣлѣе

начинали

 

присоединяться

 

взрослые.

 

Послѣ

 

повторевія

 

молит-

вы

 

вѣсколько

 

разъ

 

я

 

предлагалъ

 

пѣть

 

ту

 

же

 

молитву.

 

Опять

первыми

 

начинали

 

ученики,

 

а

 

за

 

ними

 

взрослые.

 

Такъ

 

изу-

чали

 

и

 

пели

 

каждую

 

молитву

 

въ

 

теченіе

 

одного,

 

двухъ

праздниковъ,

 

смотря

 

по

 

объему

 

молитвы.

 

Изученіе

 

общеупо-

требительныхъ

 

молитвъ

 

продолжалось

 

болѣе

 

года.

 

Потомъ

начали

 

пѣть:

 

„аминь,

 

Господи

 

помилуй"

 

и

 

литургійвыа

нѣснопѣнія:

 

„Иже

 

херувимы...

 

Тебе

 

поемъ"...

 

Пели

 

уже

 

не

только

 

послѣ

 

утрееи,

 

но

 

и

 

послѣ

 

вечерни.

 

Село

 

было

 

боль-

шое,

 

къ

 

вечернямъ

 

народу

 

ходило

 

довольво

 

много,

 

въ

 

особен-

ности — женщвнъ.

 

Такъ

 

продолжалось

 

ваше

 

пѣніе

 

более

двухъ

 

лѣтъ.

   

Помню,

 

дело

    

было

 

лѣтомъ.

   

Въ

 

воскресевье^
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когда

 

была

 

моя

 

чреда,

 

я

 

вдругъ

 

слышу,

 

что

 

ва

 

первое

 

же

прошеніе

 

діакова

 

„Миромъ

 

Господу

 

помолимся"

 

отвечаешь

целый

 

хоръ.

 

Думаю— „какъ,

 

откуда

 

хоръ?

 

Въ

 

селе

 

ника-

кого

 

хора

 

нетъ".

 

Посмотрелъ

 

аа

 

клиросъ,

 

оказывается,

 

что

почта

 

все

 

женщины,

 

обыкновенно

 

заеимающія

 

место

 

на

 

ле-

вой

 

половине

 

храма,

 

стоятъ

 

у

 

клироса

 

и

 

поютъ.

 

Пропели

всю

 

лптургію

 

и

 

для

 

перваго

 

раза— очень

 

ее

 

дурно.

 

Съ

 

это-

го

 

дня

 

уже

 

каждую

 

литургію

 

по

 

воскресвымъ

 

и

 

иразднич-

вымъ

 

днямъ

 

пелъ

 

весь

 

народъ

 

съ

 

псаломщиками

 

и

 

неслу-

жащпми

 

іереями,

 

для

 

чего

 

причтъ

 

выходплъ

 

на

 

средину

храма.

Почти

 

такъ

 

же

 

устроилось

 

общее

 

иѣніе

 

во

 

второмъ

 

се-

ле.

 

Только

 

что

 

я

 

пріехалъ

 

въ

 

это

 

село

 

(вновь

 

открытое),

какъ

 

цришли

 

6

 

дввочекъ

 

отъ

 

12

 

до

 

15

 

летъ

 

и

 

выразили

желавіе

 

петь

 

на

 

клиросе.

 

Я

 

былъ

 

пріятво

 

изумленъ

 

и

 

спра-

шиваю:

 

почему

 

оне

 

надумали

 

петь,

 

кто

 

ихъ

 

побудилъ?

Дѣвочви

 

говорятъ,

 

что

 

въ

 

селе

 

N,

 

куда

 

оне

 

ранее

 

были

приходомъ,

 

есть

 

хоръ,

 

въ

 

которомъ

 

поютъ

 

исключительно

девицы.

 

„Мы

 

учились

 

въ

 

N-ской

 

школе

 

и

 

намъ

 

такъ

 

же

хочется

 

петь

 

въ

 

своемъ

 

селе,

 

какъ

 

те

 

девицы".

 

Мае

 

оста-

валось

 

только

 

радоваться,

 

благодарить

 

дввочекъ

 

и

 

еачивать

спевки.

 

Испытали

 

(псаломщикъ

 

и

 

я)

 

голоса.

 

Оказывается,

что

 

все

 

6

 

дввочекъ

 

могутъ

 

петь

 

и

 

чрезъ

 

неделю,

 

къ

 

Рож-

деству

 

Христову

 

начали

 

спеваться.

 

Такъ

 

какъ

 

я

 

и

 

псалом-

щикъ,

 

окончившій

 

псаломщическую

 

школу,

 

знали

 

гласовое

и

 

обиходное

 

пѣвіе,

 

а

 

въ

 

партесаомъ— оба

 

не

 

сильны,

 

то

начали

 

петь

 

исключительно

 

простое

 

пѣніе.

 

Девочки

 

были

такъ

 

усердны

 

(все

 

изъ

 

одной

 

деревни,

 

за

 

три

 

версты

 

отъ

села),

 

что

 

ни

 

одной

 

спевки

 

и

 

службы

 

не

 

опускали.

 

Изъ

 

пер-

выхъ

 

пѣвицъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

поетъ

 

одна,

 

а

 

остальныя

вышли

 

замужъ.

 

Вотъ

 

эти-то

 

девицы— певчія,

 

въ

 

число

которыхъ

 

стали

 

потомъ

 

поступать

 

ученицы

 

ц.-прих.

 

школы,

помогли

 

устроить

   

общее

 

пѣніе

   

и

 

въ

 

вовомъ

 

селѣ.

 

Опять

 

я
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-

началъ

 

съ

 

изученія

 

и

 

пѣвія

 

молитвъ

 

по

 

воскресвымъ

 

и

праздвичяымъ

 

днямъ

 

после

 

утрени

 

Начинали

 

петь

 

девпцы

пѣвчія

 

(школа

 

устроена

 

чрезъ

 

годъ

 

после

 

открытік

 

села),

а

 

къ

 

вимъ

 

присоединялись

 

женщины

 

и

 

мужчины.

 

Прошло

несколько

 

летъ

 

и

 

въ

 

вастоящее

 

время

 

за

 

каждою

 

литургіей

певчія

 

предъ

 

песнію

 

„Иже

 

херувимы"

 

выходятъ

 

на

 

среди-

ну

 

храма

 

и

 

поютъ

 

вместе

 

со

 

всеми

 

молящимися

 

до

 

конца.

Но

 

этого,

 

конечно,

 

недостаточно.

 

Необходимо,

 

чтобы

 

народъ

пелъ

 

всю

 

литургію

 

и

 

те

 

пѣснопевія

 

за

 

утренивмъ

 

богослу-

жевіемъ,

 

которыя

 

поются

 

постоянно:

 

„Свете

 

тихій...

 

Хвали-

те

 

имя

 

Господне...

 

Ангельскій

 

соборъ

 

удивпея.,.

 

Воскресе-

ніе

 

Христово

 

видевше...

 

и

 

Слива

 

въ

 

вышвихъ

 

Богу

 

"...

Теперь

 

изучаются

 

псалмы:

 

„Благослови,

 

душе

 

моя,

 

Господа...

Хвали,

 

душе

 

моя,

 

Господа", ..и

 

скоро

 

храмъ

 

въ

 

теченіе

 

всей

литургіи

 

будетъ

 

оглашаться

 

сотвями

 

голосовъ

 

молящихся.

Такъ

 

не

 

трудно

 

въ

 

важдомъ

 

селе

 

устроить

 

общее

 

иѣ-

віе.

 

Не

 

требуется

 

для

 

этого

 

святого

 

дела

 

большихъ,

 

уси-

лонвыхъ

 

трудовъ,

 

нетъ

 

необходимости

 

въ

 

знаніи

 

партесваго

пенія.

 

Вполве

 

довольно,

 

если

 

батюшка

 

после

 

утрени

 

будетъ

объяснять

 

молитвы

 

и

 

песвопевія,

 

а

 

о.

 

діаконъ

 

и

 

псалом-

щикъ

 

будутъ

 

петь

 

ихъ

 

съ

 

учевиками

 

школъ

 

и

 

взрослыми.

Будутъ

 

трудиться

 

для

 

славы

 

Божіей

 

по

 

получасу

 

каждый

воскресвый

 

и

 

праздничный

 

день

 

и

 

чрезъ

 

два-три

 

года

 

при-

хожане

 

не

 

только

 

узнаютъ

 

молитвы,

 

но

 

и

 

составятъ

 

пре-

красный

  

народный

 

хоръ.

Библіографія.

„Дрржескія

 

Рѣчи".

 

Еженедельный

 

журналъ.

 

Цена

журнала

 

за

 

годъ

 

(съ

 

1

 

мая

 

190Я

 

по

 

1

 

мая

 

1904

 

г.)

 

1

 

р.

съ

 

пересылкою.

 

Полгода

 

75

 

коп.

 

Крестьяне

 

могутъ

 

подпи-

сываться

 

въ

 

волостныхъ

 

прѳвленіяхъ,

   

съ

 

разсрочкою

 

по

 

25



—
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-

кой.

 

каждые

 

три

 

месяца.

   

Адресъ

 

редакціи:

   

С- Петербургу

Гроднрнскій

 

пер.,

 

д.

 

№

 

6.

Встречая

 

въ

 

последнее

 

время

 

неоднократно

 

въ

 

векото-

рыхъ

 

газетахь

 

и

 

журналахъ

 

объявленіе

 

о

 

новомъ

 

журнале

„Дружескія

 

Речи",

 

я

 

решилъ

 

познакомиться

 

съ

 

н'пмъ

 

и

 

вакъ-

то

 

въ

 

конце

 

ноября

 

прошлого

 

года

 

послолъ

 

въ

 

редакцію

требуемый

 

за

 

годовор

 

изданіе

 

рубль.

Недавно

 

я

 

получилъ

 

все

 

вышедшіе

 

до

 

вастонщаго

 

вре-

мени

 

номера

 

журнала

 

и

 

сталъ

 

ихъ

 

просматривать.

 

И

 

откро.

вевво

 

долженъ

 

сказать,

 

что

 

журналъ

 

показался

 

мне

 

весьма

иатереснымъ,

 

и

 

я

 

думаю,

 

что

 

читатели

 

Епархіадьныхъ

 

Ве-

домостей

 

не

 

посЪтуютъ

 

на

 

мевя,

 

если

 

я

 

скажу

 

о

 

немъ

 

не-

сколько

 

словъ.

Прежде

 

всего

 

журналъ

 

производптъ

 

очень

 

нріятное

 

впе-

чатлевіе

 

своей

 

внвшвостію.

 

Онъ

 

выходитъ

 

еженедельно

 

въ

 

виде

вебольшпхъ

 

тетрадей,

 

приблизительно

 

въ

 

одинъ

 

печатный

 

листъ

каждая,

 

и

 

печатается

 

въ

 

два

 

столбца

 

четкимъ

 

мелвимъ

шрпфтомъ.

 

Каждый

 

M

 

журнала

 

заключенъ

 

въ

 

врасовыя

 

ко»-

рочки,

 

на

 

лицевой

 

стороне

 

которыхъ

 

вверху

 

номещенъ

 

порт-

ретъ

 

Государя

 

Императора

 

медальоннаго

 

размера,

 

внизу

 

въ

одной

 

половине,

 

иредставлевъ

 

ва

 

рисунке

 

урокъ

 

священника-

законоучителя

 

въ

 

вачальвой

 

школе,

 

въ

 

другой — полевыя

 

ра-

боты

 

крестьявъ,

 

выше

 

весволько

 

— русское

 

село

 

съ

 

церковью

и

 

рядомъ

 

избъ,

 

посредине

 

же,

 

по

 

серому

 

фону,

 

отчетливо

ваиечатано

 

крупными

 

буквами

 

вязваніе

 

журнала

 

„Дружескія
Речи''.

 

На

 

обороте

 

перваго

 

листа

 

въ

 

каждомъ

 

№

 

помещают-

ся

 

портреты

 

Царственныхъ

 

особъ

 

и

 

замечательныхъ

 

истори-

ческихъ

 

деятелей

 

или

 

картины

 

изъ

 

русской

 

исторіи,

 

иреиму-

щественво

 

патріотяческаго

 

содержанія.

 

На

 

другой

 

стороне

 

ко-

рочекъ

 

помещаются

 

рисунки

 

по

 

преимуществу

 

бытоваго

 

ха-

рактера,

 

сюжеты

 

для

 

которыхъ

 

берутся

 

изъ

 

печатаемыхъ

 

въ

журнале

 

разсказовъ.

Что

 

касается

   

содержания

 

журвала,

   

то

 

программа

 

его

 

и
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-

разнообразна,

   

и

 

интересна.

   

Нужно

  

напередъ

 

замЬтять,

   

что

журналъ

 

„Дружескія

 

Речи"

 

предназначается

  

главнымь

 

обра-

зомъ

 

для

 

простого

 

народа

    

и

 

для

 

лицъ,

 

стоящихъ

 

близко

 

къ

народу

 

и

 

могущихъ

 

оказывать

 

на

 

него

 

непосредственное

 

влія-

ніе.

 

Въ

 

виду

 

этого,

   

въ

 

начале

 

важдаго

   

№

 

помещается

 

бе-

седа

   

ва

 

ту

 

или

 

другую

 

злободневную

   

или

 

вообще

 

интерес-

ную

 

для

 

народа

 

тему

   

(напр.,

   

„что

 

такое

 

свобода?",

  

„семья

и

 

школа",

    

„о

 

праве

   

собственвости"

    

и

 

т.

 

под.).

    

Дальше

идетъ

 

статья

   

„Что

   

новаіо

   

за

 

недгьлю?" —краткій

   

обзоръ

главнейшихъ

 

событій

 

во

 

внешней

 

и

 

внутренней

 

политике

 

за

истекшую

 

неделю.

   

Еще

 

дальше

   

слѣдуетъ

 

разсказъ

  

изъ

 

со-

временной

   

крестьянской,

   

земледельческой

   

или

 

фабрично-за-

водской

 

жизни,

 

обывновенво

 

ва

 

правленный

   

противъ

 

той

 

или

другой

 

темной

 

стороны

 

въ

 

жизви

 

нашего

 

народа

 

(напр.,

 

„Вась-

ка

 

Варанъ",

   

талантливый

 

разсвазъ

   

изъ

 

фабричнаго

 

быта

 

о

томъ,

 

вавъ

 

одинъ

 

рабочій.

 

сильно

 

пристрастившийся

 

къ

 

игре

на

 

билліардв

 

и

 

забывавшій

 

за

 

этой

 

игрой

 

свою

 

семью,

 

обра-

зумился

 

и

 

навсегда

 

отвазался

 

отъ

 

своей

 

пагубной

 

привычви;

„Раздвлъ",

 

противъ

 

совремевнаго

   

зла

 

деревви-раздела;

 

„Ба-

тюшва" —выводится

   

весьма

   

симпатичный

   

свящевнакъ,

   

съ

своимъ

   

убежденвымъ,

    

горячимъ

  

словомъ

   

выступивши!

   

на

борьбу

 

съ

 

различными

 

пороками,

 

разъедающими

 

крестьянскую

жизнь,

  

и

 

т.

 

под.).

 

За

 

нимъ

 

следуетъ

 

разсказъ

 

историческа-

го

 

характера,

 

дальше

 

весьма

 

полезный

 

„Сельскохозяйствен-

ный

 

отдіьлъ"

 

(напр.,

 

статьи:

 

О

 

лошади,

 

О

 

густомъ

 

и

 

редкомъ

посеве,

 

чемъ

 

удобрять

   

поля

   

и

 

т.

 

под.),

 

затемъ

   

не

 

менее

полезный

 

и

 

интересный

   

отделъ

 

„Народное

 

здравіе"

 

(напр.,

статьи:

 

О

 

чахотке,

   

О

 

роже,

  

О

 

лихорадве

   

и

 

градуснике

  

и

проч.)

 

и

 

въ

 

заключеніе

 

небольшой

 

отделъ,

  

„Вопросы

 

и

 

от-

вѣты",

 

въ

 

которомъ

 

редакція

   

даетъ

 

ответы

 

своимъ

 

подпи-

счивамъ

 

ва

 

ихъ

 

недоуменные

 

вопросы.

Въ

 

журнале,

   

въ

  

качестве

   

сотруднивовъ,

    

привимаетъ

участіе

   

несколько

   

свящеввивовъ,

   

которые

   

отъ

 

времени

 

до
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времени

 

помещаютъ

 

въ

 

вемъ

 

проповеди,

 

вполне

 

подходящія

для

 

пропзаесевія

 

ихъ

 

въ

 

церкви.

 

Нетъ

 

вужды

 

говорить

 

уже

о

 

томъ,

 

что

 

аочти

 

все

 

прочія

 

статьи

 

журнала

 

могутъ

 

дать

духовенству

 

прекрасный

 

матеріалъ

 

для

 

бесѣдъ

 

съ

 

народомъ

 

и

что

 

самый

 

журналъ

 

вародъ

 

будетъ

 

охотво

 

читать,

 

если

 

ему

его

 

давать,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

только

 

темы

 

его

 

всегда

 

жизненны

и

 

интересны,

 

но

 

и

 

пзложеніе

 

самое

 

простое

 

и

 

вполне

 

прино-

ровленное

 

къ

 

уровню

 

развптія

 

простого

 

народа.

Въ

 

виду

 

всего

 

вышепзложеннаго

 

и

 

принимая

 

во

 

внима-

ніе

 

крайнюю

 

дешевизну

 

журнала

 

„Дружескія

 

Речи"

 

и

 

его

патріотическое

 

направлевіе,

 

мы

 

весьма

 

рекомевдуемъ

 

его

 

вви-

мэвію

 

духовенства

 

Вятской

 

епархіи

 

и

 

желаемъ

 

ему

 

возможно

более

 

шпрокаго

 

распространенія

 

среди

 

нашего

 

простого

 

на-

рода.

                                                                          

Н.

  

Г.

Преосвященный

 

Варсонофій,

 

Епископъ

 

Глазовскій.
(Некрологъ).

Преосвящеввый

 

Варсонофій — въ

 

мірѣ

 

Владиміръ

 

Аѳа-

насьевичъ

 

Кургавовъ— сывъ

 

священника

 

Пензенской

 

епархіи.

Родился

 

въ

 

18

 

36

 

году.

 

Въ

 

1856

 

году

 

окончилъ

 

курсъ

ученія

 

въ

 

Пензенской

 

духовной

 

семинаріи

 

по

 

2

 

разряду,-

 

въ

1857

 

г.

 

былъ

 

определенъ

 

на

 

священническое

 

место

 

въ

церкви

 

села

 

Сыросеева.

 

Городищенскаго

 

уезда;

 

отсюда

 

въ

18б3^году

 

перемещевъ

 

былъ

 

въ

 

село

 

Шугурово,

 

того-же

уезда;

 

затемъ,

 

лишившись

 

жены,

 

въ

 

1866

 

году,

 

выдержавъ

экзамевъ

 

на

 

звавіе

 

студента

 

семинарін,

 

поступилъ,

 

для

 

даль-

нейшего

 

образовавія,

 

въ

 

Казавскую

 

духовную

 

академію.

 

По

овончаніи

 

вурса

 

въ

 

академіи

 

въ

 

1870

 

г.,

 

со

 

степенью

 

кан-

дидата

 

Богословія

 

и

 

съ

 

правомъ

  

получевія

 

степени

 

магистра



-

  

log

 

-

по

 

ирослужевіи

 

двухъ

 

летъ

 

въ

 

духовно-учебяомъ

 

ведомстве,

онъ

 

пазначевъ

 

былъ

 

на

 

должность

 

помощника

 

инспектора

академіп;

 

въ

 

1873

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

утверждевъ

 

въ

 

степени

 

ма-

гистра

 

Богословія;

 

въ

 

1875

 

г.

 

Всемилостивейше

 

пожало-

ванъ

 

за

 

заслуги

 

по

 

Епархіальвому

 

ведомству

 

фіолетовою

скуфьпо;

 

въ

 

1876

 

г.

 

назначенъ

 

зокопоучиіелемъ

 

Казанскаго

учительского

 

институт*;

 

съ

 

1877

 

г.

 

по

 

1889

 

г.

 

завпмолъ

должвость

 

члена

 

совѣта

 

законоучителей

 

Казанской

 

епнрхіи;

вместе

 

съ

 

теиъ

 

съ

 

1 879

 

г.

 

по

 

1 889

 

г.

 

состоялъ

 

членомъ

отъ

 

духовенства

 

педагогического

 

и

 

распоридптельваго

 

еобра-

вія

 

правленія

 

Казанской

 

духовной

 

семиваріи;

 

въ

 

1880

 

г.

за

 

отлично

 

усердную

 

службу

 

do

 

Епархіальному

 

ведомству

вагражденъ

 

камиловкою,

 

въ

 

І884

 

— ваперсвымъ

 

крестомъ

 

отъ

Св.

 

Синода

 

и

 

въ

 

1887

 

г.

 

за

 

отлично

 

усердную

 

службу

 

по

ведомству

 

Министерство

 

Народнаго

 

Просвещенія

 

удостоенъ

Св.

 

Синодомъ

 

сана

 

протоіерея.

 

Въ

 

1889

 

г.,

 

указомъ

 

Св.

Спиодо

 

отъ

 

3

 

февраля,

 

получпвъ

 

вазначевіе

 

на

 

должность

ректора

 

Орловской

 

духовной

 

семпваріи,

 

постригся

 

въ

 

мона-

шество

 

и

 

возведенъ

 

въ

 

сонь

 

Архимандрита;

 

въ

 

томъ-же

 

го-

ду,

 

Преосвященвымъ

 

Симеовомъ,

 

Еаископомь

 

Орловскимъ

 

и

Севсвимъ,

 

назначенъ

 

Предеедягелемъ

 

Орловского

 

Епархіаль-

наго

 

учалищвого

 

совета,

 

членомъ

 

губернского

 

училпщнаго

совета,

 

цевзоромъ

 

нроновѣдей

 

духовенства

 

городскихъ

 

Орлов-

скихъ

 

и

 

Орловскаго

 

уезда

 

церквей

 

и

 

редокторомъ

 

Орлов-

скихъ

 

Еиархіальныхъ

 

Ведомостей,-

 

одвовремевно

 

съ

 

псполне-

еіемъ

 

должности

 

Председателя

 

Орловского

 

Епорхіальваго

училищного

 

совета

 

исполнял ь

 

обязанности

 

Казначея

 

совета;

въ

 

1890

 

г,,

 

по

 

соединеніи

 

Орловскаго

 

Еиархіальяаго

 

учи-

лищнаго

 

совета

 

съ

 

Орловскимъ

 

Православвымъ

 

Петропав-

ловскимъ

 

братствомъ

 

вазвачевъ

 

товарищемъ

 

Председателя

братства

 

по

 

деламъ

 

училищнымъ.

 

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

25

 

февраля

 

1891

 

г.

 

перемЪщенъ

 

на

 

должность

 

ректора

 

Ка-

занской

 

духовной

   

семинаріи;

 

въ

 

1892

 

г.

 

за

 

заслуги

 

по

 

ду-



-

 

юз

 

—

ховно-учебному

   

ведомству

 

Всемолостпвейше

 

пожаловавъ

 

ор.

деномъ

 

Св.

 

Анны

 

2-й

 

степени.

  

10

 

іюня

 

1892

   

г.

   

Архиман-

дриту

  

Варсонофію

   

Высочайше

    

поведено

    

быть

   

Енвскопомъ

Велпко-Устюжскпмъ,

 

викаріемъ

 

Вологодскимъ;

 

17-го

   

того-же

іюня

 

последовало

 

въ

 

С.

  

Петербурге

   

нареченіе.

 

а

 

21

 

хпрпто-

нія

 

его

 

въ

 

санъ

 

Епископа

   

Велико-Устюжскаго;

   

за

   

счертію

Епархіальнаго

 

Преосвященного,

  

съ

 

29

   

апреля

   

1894

   

года,

Еппскопъ

   

Варсонофій

   

унравлялъ

   

Вологодской

   

епархіей

   

до

прпбытія

 

новаго

   

Енархіальнаго

 

Преосвящевваго.

    

Высочайше

утверждеввымъ

  

10

 

декабря

  

1894

 

г.

   

докладомъ

   

Св.

   

Синода

ему

 

поведено

 

быть

 

Епископомъ

 

Глазовскпмъ,

 

вторымъ

 

впкарі-

емъ

 

Вятской

 

епархіи,

 

куда

 

Владыка

 

Варсонофій

   

п

   

прпбылъ

въ

 

январе

 

1895

 

г.;

 

23

 

января

 

1895

 

г.

 

онъ

 

избранъ

   

Преа-

седателемъ

 

совета

 

братства

 

Св

   

Николая,

 

съ

 

января

   

и

   

но

іюль

 

1895

 

г.

 

состоялъ

  

Председателемъ

  

Епархіальваго

   

учи-

лищного

 

совета;

 

въ

 

1896

 

г.

  

избранъ

 

Товарищемъ

 

Председа-

теля

 

Вятского

 

Отдѣла

 

Императорского

  

Пзлгстивскэго

   

Обще-

ства;

 

4

 

декабря

 

1896

 

г.

 

избранъ

 

Почетнымъ

   

членомъ

   

Вят-

ского

 

Епархіальнаго

 

училищнаго

 

совета;

   

6

   

мая

   

1901

    

г.

Всемнлостпвейше

    

соиричпсленъ

  

къ

   

ордену

   

св.

   

Владиміра

3-й

   

степени;

   

по

   

Высочайше

    

утвержденному

    

въ

   

5

    

день

апреля

 

1902

 

г.

 

всеподданнейшему

 

докладу

 

Св.

 

Синода

   

епи-

скопу

   

Ворсонофію

 

присвоево

   

наименовчніе

   

первого

   

викарія

Вятсвой

 

епорхіи-

Владыва

 

Варсонофій

 

отъ

 

природы

 

ве

 

обладалъ

 

особенно

врепвимъ

 

твлосложевіемъ

 

и

 

нивогда

 

не

 

пользовался

 

цвету-

щимъ

 

здоровьемъ.

 

Темъ

 

ве

 

мевее,

 

благодаря

 

умеренному

 

и

весьма

 

правильному

 

образу

 

жизни,

 

до

 

самаго

 

последняго

времени

 

серьезно

 

почти

 

ве

 

хворалъ.

 

Въ

 

течевіе

 

девятвлетняго

пребывовія

  

его

 

въ

 

г.

 

Вятке,

 

мы

 

помвимъ

  

лишь

    

несколько
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случаевъ,

   

когда

   

оаь.

 

по

 

случаю

   

виѣгэд

   

на

   

нбзюлыг)

дней

 

долженъ

 

былъ

 

прекращать

 

занятія

 

деламп.

   

Смертельная

болезнь,

 

сведшая

 

его

 

въ

 

могилу,

 

подошла

 

неожиданао

 

и

 

вдругъ.

Она

 

началась

   

легкимъ

 

ведомоганіемь

 

вечеромъ

   

22

   

декабря.

Но

 

утромь

 

следующего

 

дня

   

Владыка

    

снова

    

почувствовать

себя

 

лучше

 

и

   

до

   

саиаго

   

вечера

   

продоіжаль

   

чувствовалъ

себя

 

удовлетворительно.

 

Вечеромъ

 

болезнеаныя

 

явленія

 

снова

усилились.

 

Приглашенъ

   

былъ

 

врачъ,

 

который,

 

нойдя

 

поло-

женіе

 

больного

 

серьезнымъ,

 

посоветовалъ

 

ему

 

прекратить

 

по-

ка

 

всякія

   

занятія

 

дѣлзмп,

   

лечь

 

въ

 

иостель

    

и

 

принимать

проппсанныя

   

лекарства.

    

Вскоре

 

болезнь

 

(крупозное

 

воспа-

лена

 

легкяхъ)

   

вполне

   

определилась

    

и,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

усилія

 

пользующихъ

   

Владыку

 

врачей,

 

медленно,

   

но

 

упорно

прогрессировала

    

и

 

7

 

января

 

закончилась

 

смертью.

 

Особенно

тяжело

 

чувствовалъ

 

себя

 

Владыка

 

27

 

декабря.

 

Въ

 

ѳтотъ

 

день

Преосвященнейшпмъ

   

Нпкономъ

 

было

 

совершево

   

вадъ

 

боля-

щимъ

 

таинство

 

Св.

 

Елеосвящеаія

   

и

 

подъ

 

его

 

диктовку

   

на-

писано

 

духовное

 

завещавіе.

 

Утромъ

 

ва

 

другой

 

день

 

Владыка

чувствовалъ

 

себя

 

несравневво

 

лучше,

 

вставалъ

 

съ

   

постели,

сидблъ

 

въ

 

кресле

 

и

 

даже

 

немного

   

ходилъ

   

по

    

комватамъ.

Но

 

потомъ

 

болезаь

 

снова

 

усилилась-

 

И

 

такъ

    

продолжалось

несколько

   

разъ.

    

Жизнь

   

больного

   

поддерживалась

   

лишь

искусственно,

   

чрезъ

    

подкожаыя

  

вспрыскиванія

 

морфіемъ

 

и

дыханіе

 

вислородомъ.

Не

 

смотря

 

на

 

тяжкія

 

страданія,

 

за

 

весьма

 

редкими

 

и

непродолжительными

 

періодами

 

бреда,

 

Владыка

 

все

 

время

болезни

 

не

 

терялъ

 

сознанія.

 

Оно

 

покинуло

 

больного

 

лишь

часа

 

за

 

два

 

до

 

смерти,

 

т.

 

е.

 

часовъ

 

въ

 

8

 

утра

 

7

 

января.

Видя

 

приближающуюся

 

кончину

 

Владыки,

 

о.

 

казиачей

 

мона-

стыря

 

прочііталъ

 

надъ

 

нимъ

 

отходную

 

молитву.

 

Вскоре

прибылъ

 

Преосвящеанейшій

 

Никовъ,

 

почти

 

ежедневно

 

наве-

щавшій

 

въ

 

это

 

время

 

болящаго,

 

и

 

чрезъ

 

несколько

 

миеутъ,
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глубоко

 

вздохвувъ

 

вѣсколько

    

разъ,

    

Владыка

    

Варсонофій,

въ

  

10

 

часовъ

 

утра,

 

тихо

  

скончался.

Когда

 

првглашенвый

 

тотчас

 

ъ-ше

 

врачъ

 

удостовѣрилъфактъ

смерти,

 

тѣло

 

почившаго

 

намастили

 

елеемъ,

 

облекли

 

въ

 

архіерей-

сбія

 

одежды

 

и

 

положили

 

ва

 

столь.

   

Преосвящевнымъ

   

Нпко-

номъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

братіей

 

монастыря,

 

была

   

отслужена

    

пер-

вая

 

панихида

 

по

 

усопшемъ

  

и

 

вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

вачалось

 

чте-

віе

 

вадъ

 

нимъ

 

Св.

 

Евавгелія

 

священнослужителями

  

г.

 

Вятки,

которое

 

и

 

продолжалось

 

безпрерывво,

 

двемъ

    

и

    

ночью,

    

до

самой

 

дитургіи

 

въ

 

девь

 

аогребенія.

   

Въ

   

5

    

часовъ

    

вечера

этого

 

же

 

дня

 

у

 

тѣла

 

почившаго

   

Владыки

   

была

   

отслужева

Иреосвящевнѣйшимъ

 

Наковомъ

  

при

    

участіи

 

всего

   

духовен-

ства

 

г.

 

Вятки

 

вторая

 

панихида.

 

На

 

другой

 

девь,

 

8

   

января,

и

 

въ

 

слѣдующій — 9-го,

 

до

 

самаго

 

вывэса

 

тѣла,

 

въ

   

покояхъ

почившаго

   

почти

   

безпрерывно

    

служились

   

панихиды.

    

Три

раза,

 

въ

  

10

 

ч.

 

утра

 

8

 

и

 

9

 

и

 

въ

 

5

 

ч.

 

вечера

 

8-го,

 

служилъ

Преосвященнѣйшій

 

Нпконг,

 

въ

   

11

 

час.

  

утра

   

8-го

   

служило

Епархіальное

 

женское

 

училище,

 

въ

  

12

   

Духовное

    

училище,

въ

 

3

 

ч.

 

Духовная

 

семиварія,

   

дальше

   

Мужская

    

гимвазія,

Женская

 

гимназія,

 

Реальное

 

училище,

   

Городское

    

училище,

Образцовая

 

школа

 

при

 

Енархіальвомъ

 

училащѣ,

 

Медицинское

общество

 

Вятской

 

губерніи,

  

Пѣвческіе

 

курсы

 

и

 

т.

   

д.

Вывосъ

 

тѣла

 

въ

 

Успенскій

 

соборъ

 

мужскаго

 

монастыря,

при

 

громадвомъ

 

стеченіи

 

народа,

 

въ

 

присутствіи

 

Начальника

губерніи,

 

Вице-губернатора,

 

Городского

 

головы,

 

начальствую-

щихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

г.

 

Ватки

 

и

 

многихъ

 

другихъ

лицъ,

 

происходилъ

 

9

 

января

 

въ

 

3

 

ч.

 

двя.

 

Въ

 

выносѣ

 

тѣла,

вмѣстѣ

 

съ

 

Преосващевнымъ

 

Никономъ,

 

участвовалъ

 

Прео-

священный

 

Пермскій

 

Іоанвъ,

 

того

 

числа

 

прибывшій

 

въ

 

Вятку,

все

 

духовенство

 

г.

 

Вятки

 

и

 

настоятели

 

Орловскаго

 

и

 

Фи-

лейскаго

 

монастырей.

 

Во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

города

 

въ

 

это

время

 

быдъ

 

звонъ

 

во

 

всѣ

   

колокола.

Въ

 

6

 

час.

 

вечера

 

у

 

гроба

   

почившаго

   

Владыки

   

Прео-



—

 

106

 

—

священвѣишимъ

 

Никономъ

 

было

 

отслужено

 

всенощное

 

бдѣніе,

а

 

на

 

другой

 

день

 

въ

 

9

 

час.

 

утра

 

началось

 

служеніе

 

Боже-

ственной

 

литургіи

 

*)

 

За

 

литургіей,

 

иослѣ

 

иричастнаго

 

стиха,

свыценнпкомъ

 

каѳедральеаго

 

собора

 

о.

 

Валентииомъ

 

Раев-

скимъ

 

было

 

сказано

 

слово,

 

въ

 

которомъ

 

проповѣдникъ

 

под-

робно

 

охарактеризовалъ

 

Владыку

 

В;ірсовофіа,

 

какъ

 

Архипа-

стыря

 

и

   

человѣка.

Послѣ

 

окоачавія

 

литургіи,

 

предъ

 

птпѣваніемъ,

 

обратился

съ

 

прощальной

 

рѣчью

 

къ

 

почившему

 

Влвдыкѣ

 

смотритель

Велико-УстюжскагоДуховваго

 

училища

 

о.

 

Димптрій

 

Смнрновъ,

посланный

 

Преосвященнымъ

 

Велпко-Устюжскимъ

 

Гавріаломъ

въ

 

качествѣ

 

депутата

 

отъ

 

Велико-Устюжскаго

 

викаріатства,

гдѣ

 

Преосвященный

 

Варсонофій

 

былъ

 

епископомъ.

Вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ,

 

духовенство,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Пресвящен-

еымъ

 

Ыикоаомъ

 

и

 

Іоавномъ,

 

вышло

 

изъ

 

алтаря

 

и,

 

когда

 

всѣ

заняли

 

свои

 

мѣста,

 

начался

 

умилительный

 

чинъ

 

архіерей-

сваго

 

отаѣваніа,

 

продолжавшійся

 

около

 

2

 

часовъ.

 

Въ

 

концв

чина

 

отиѣвавія,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

присутствующіе

 

въ

 

храмѣ

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

простились

 

съ

 

почившимъ

 

Архппастыремъ,

гробъ,

 

въ

 

преднесевіи

 

хоругвей

 

и

 

запрестольнаго

 

креста,

былъ

 

сбнесеьъ

 

вокругъ

 

собора

 

и

 

затѣмъ,

 

по

 

внесевіи

 

снова

въ

 

соборъ,

 

поставленъ

 

надъ

 

приготовленной

 

въ

 

правомъ

придѣлѣ

 

собора,

 

у

 

средаяго

 

окна,

 

могилой.

 

Во

 

все

 

вре-

мя

 

погребальнаго

 

шествія

 

бывшій

 

во

 

время

 

отпѣванія

 

въ

монастыръ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

церквахъ

 

рѣдкій

 

звонъ

 

въ

большой

 

коловолъ

 

смѣнился

 

звономъ

 

во

 

всѣ

 

колокола.

 

За-

тѣмъ

 

была

 

совершени

 

литія,

 

гробъ

 

опустили

 

и

 

земля

 

на

всегда

 

скрыла

 

почившаго

 

Владыку,

 

девять

 

лѣть,

    

по

   

мѣрѣ

*)

 

Налит.іргіи

 

присутствовали

 

высшіе

 

гражданскіе

 

чины

 

города,

 

пред-

ставители

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ,

 

представители

 

отъ

 

всѣхъ

 

учебвыхъ

 

заиеденій

города

 

съ

 

ихъ

 

начальствующими

 

и

 

грамадное

 

количество

 

народа,

 

который

за

 

неііііѣніезіъ

 

ыѣста

 

въ

 

собсрѣ

 

занииалъ

 

почти

 

весь

 

манастырскііі

 

дворъ.
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свопхъ

 

сидъ,

 

трудившегося

 

на

 

пользу

 

Вятской

 

епархіи

 

и

оставпвшаго

 

намъ

 

предсмертный

 

завътъ—

 

простить

 

его,

 

если

при

 

жизни

 

своей

 

онъ

 

когочЪмъ

 

обидѣлъ,

 

и

 

молиться

 

о

 

нрмъ,

 

да

простить

 

ему

 

Милосердвый

 

Господь

 

его

 

прегрѣшенія,

 

воль-

ныя

 

и

 

невольный.

Почивай

 

же

 

въ

 

мирѣ

 

на

 

вѣки,

 

добрый

 

Владыка,

 

подъ

сѣнью

 

столь

 

любпмаго

 

тобой

 

св.

 

храма!

 

Будь

 

увѣренъ

 

въ

томъ,

 

что

 

никто

 

не

 

увесъ

 

отъ

 

твоего

 

гроба

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

ничего,

 

кромѣ

 

самой

 

горячей

 

любви

 

къ

 

тебѣ

 

и

 

молитвенной

о

 

тебѣ

 

памяти,

 

и

 

молись

 

и

 

ты

 

предъ

 

Престоломъ

 

Всевыш-

няго

 

о

 

насъ,

 

твопхъ

 

о

 

ХристЪ

 

братьяхъ

 

и

 

сестрахъ.

 

остав-

шихся

 

здѣсь,

 

на

 

землѣ!

СЛОВО,

произнесенное

 

послѣ

 

причастнаго

 

стиха

 

залитургіей

 

въ

 

день

погребенія

  

Преосвященнѣйшаго

 

Епископа

   

Варсонофія.

Влаэтпи

 

мертвіи,

 

умирающіе
о

 

Господѣ.

 

(Адк.

 

14,

 

13).

По

 

неизреченной

 

святой

 

волѣ

 

Вожіей

 

вѣрвый

 

рабъ

 

Хри-

стовъ

 

Преосвящеинъйшій

 

Епископъ

 

Варсонофій

 

духомъ

 

сво-

пмъ

 

возлетѣлъ

 

отъ

 

нась

 

въ

 

вѣчныя

 

обители.

 

Девять

 

лѣтъ

почпвшій

 

въ

 

Бозѣ

 

Епископъ

 

пребывалъ

 

въ

 

нашемъ

 

богоепа-

саемомъ

 

градѣ,

 

духомъ

 

своимъ

 

сроднился

 

съ

 

вами,

 

сдѣлался

близвимъ

 

нашему

 

сердцу,

 

и

 

неожиданная

 

коачияа

 

его

 

въ

 

лѣ-

тахъ,

 

далеко

 

не

 

превловныхъ,

 

глубокою

 

скорбію

 

отзывается

 

въ

нашвхъ

 

сердцахъ:

 

ори

 

видѣ

 

его

 

бездыхавнаго

 

тѣла,

 

лежа-

щего

 

во

 

гробѣ,

 

мы

 

невольно

 

предаемся

 

печали

 

и

 

воздыхані-

ямъ:

 

намъ

 

жаль

 

почившаго

 

Епископа.

 

Въ

 

вашей

 

скорби,

вполнѣ

 

естественной

 

и

 

понятной,

 

прибѣгвемъ,

 

братіе,

 

за

 

утѣ-



-
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-

шевіемъ

 

къ

 

Слову

 

Божію;

 

это

 

намъ,

 

въ

 

благодатное

 

утѣше-

віе,

 

Бсжествеввое

 

откровевіе

 

говорктъ:

 

„Влажени

 

мертвіи,

умирающіе

 

о

 

Господ іъ"

 

(Апк.

 

14,

 

13).

 

Какъ

 

отрадно

 

слы-

шать

 

upn

 

гробѣ

 

Божественное

 

слово,

 

ублажающее

 

умершихъ!

Какъ

 

отрадно

 

знать,

 

что

 

не

 

все

 

оканчивается

 

для

 

человѣка

со

 

смертію,

 

что

 

кромѣ

 

здѣшвей

 

жизни

 

есть

 

другая,

 

лучшая

жизнь,

 

покойная

 

и

 

безпечальная,

 

которая

 

ожидаетъ

 

всѣхъ,

умиракщихъ

 

о

 

Господѣ.

 

Если

 

бы

 

только

 

наша

 

собственная

правда

 

доставляли

 

намъ

 

блаженство

 

въ

 

вѣчноств,

 

то

 

съ

 

ка-

кимъ

 

безнвдеквымъ

 

страхомъ

 

в

 

трепетомъ

 

помышлялъ

 

бы

каждый

 

изъ

 

васъ

 

о

 

чвсѣ

 

(мертномъ

 

ѵ

 

о

 

жизни

 

вѣчной.

 

Какъ

легко

 

было

 

бы

 

тогда

 

впасть

 

въ

 

отчаяніе

 

при

 

одной

 

только

мысли

 

о

 

грозвомъ

 

и

 

велвцепріатвомъ

 

судѣ

 

Божіемъ.

 

Ибо

 

кто

взъ

 

ввсъ

 

можетъ

 

оправдаться

 

передъ

 

Богомъ

 

своею

 

правдою,

своими

 

дълами,

 

когда

 

Овъ

 

потребуетъ

 

строгаго

 

отчета

 

во

всѣхъ

 

нашихъ

 

дѣлахъ,

 

словахъ

 

и

 

помышленіяхъ,

 

и

 

самый

высокій

 

праведвивъ

 

не

 

въ

 

силахъ

 

безъ

 

благодати

 

Вожіей

наслѣдовать

 

спасевія,

 

ибо

 

„ніьстъ

 

человішъ,

 

иже

 

живг

 

бу-

дешь

 

и

 

не

 

согрпшитъ"

 

(церк.

 

мол.)

 

что

 

же

 

можно

 

ожидать

намъ

 

грѣшвымъ?

 

Но

 

милосердый

 

и

 

пряведвый

 

Господь,

 

по

свлѣ

 

звслуіъ

 

Едвнсроднаго

 

Сыва

 

Своего,

 

подаетъ

 

спасевіе

 

и

животъ

 

вѣчвый

 

всѣмъ,

  

умврающвмъ

 

о

 

Господѣ.

Кто

 

же

 

это

 

мертвые,

 

умпрающіе

 

о

 

Господѣ?

 

Это

 

тѣ,

 

ко-

Tojbic

 

агвутъ

 

в

 

умираилъ

 

съ

 

искренней,

 

живой

 

и

 

сердечной

вѣрой,

 

что

 

Господь

 

Боіъ

 

есть

 

Отецъ

 

нашъ

 

милосердый,

 

что

овъ

 

„роди

 

вашею

 

спасевіа"

 

псслвлъ

 

въ

 

міръ

 

Единороднаго

Сыва

 

Своего

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

чтобы

 

крествыми

 

страда-

віями

 

и

 

смертію

 

Его

 

удовлетворить

 

за

 

васъ

 

правдѣ

 

Божіей;.

имъ

 

Господь

 

обѣщаетъ

 

вѣчвую

 

ввзвь:

 

„аминь,

 

аминь

 

глаголю

вамъ,

 

яко

 

слушали

 

словесв

 

Моею

 

и

 

впруяй

 

Пославшему

Мя

 

иматъ

 

окивстг

 

втный,

 

и

 

на

 

судъ

 

не

 

пріидетъ,

 

но

прейдешь

 

отъ

 

смерти

 

въ

 

онивотъ

 

(Іоан.

 

5,

 

24);

 

это—тѣ^

которые,

  

не

  

прельщаясь

  

тлѣнной

  

славой

 

міра

   

сего,

 

цѣлію



—

 

1

 

09

 

—

своей

 

жизни

    

полагаютъ

   

спасе

 

nie

   

во

 

Господѣ,

 

пребывая

 

съ

Нимъ

 

черезъ

 

Церковь,

 

основанную

   

Имъ

 

на

 

землѣ,

 

въ

 

поето-

янвомъ

 

едпвеніи

   

посредствомъ

  

усердвой

 

молитвы

   

и

 

вступая

съ

 

Божественоымь

 

Сяасителемъ

 

въ

 

тесный

 

таинственный

 

со-

юзъ

 

вкушеніемъ

  

плоти

 

и

 

крови

  

Его;

 

имъ

 

Господь

 

обѣщаетъ

жизвь

 

вѣчную:

 

„ядый

 

Мою

 

плоть

 

и

 

ni

 

яй

 

Мою

 

кровь

 

и

 

мать

животъ

  

вѣчный

 

(Іоан.

  

5,

  

29);

 

это— тѣ

 

которые,

 

реввуя

 

о

славъ

 

Божіей,

  

свою

 

жизаь

 

располагаютъ

 

по

 

заповѣди

  

Боже-

ствевнаго

 

Учителя И

   

тако

 

да

 

просвѣтится

   

свѣтъ

 

вагиъ

предо

 

4'ловѣт,

 

яко

 

да

 

видятъ

 

добрая

 

дѣла

 

ваша

 

и

 

про-

славятъ

 

Отца

 

вашею,

 

Иже

 

на

 

небесѣхъ*

 

(Мѳ.

 

5,

 

16);

 

имъ

Господь

 

обѣщаетъ

 

жизнь

   

вѣчвую:

    

„и

 

изыдутъ

 

сотворшіи

благая

 

въ

 

воскрешеніе

 

живота

  

"(Іоан.

 

5,

 

29).

 

Если

 

уми-

рающие

 

съ

 

вЪрою

 

и

 

любовію

 

въ

 

Богу

 

въ

 

таинотвеваомъ

 

еди-

неніи

 

съ

 

Господомъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

умнраютъ,

  

я о

 

Госпо-

дѣ",

 

то

 

мы

 

твердо

 

вѣримъ

 

и

 

утвшаемся,

 

что

 

лежащій

 

предъ

нами

 

бездьшннымъ

 

во

 

гробЁ

   

Владыки

 

Варсонофій

 

почилъ

 

о

Господѣ.

  

Въ

 

этомъ

 

васъ

 

убѣждаетъ

 

и

 

предсмертный

 

завѣтъ,

и

 

вся

 

его

 

жизнь

 

среди

 

насъ.

 

„Прежде

 

всего"

 

— говорить

 

Вла-

дыка,

 

за

 

нѣсколько

 

двей

 

до

 

своей

 

мирной

 

кончины,

 

въ

 

своемъ

духоввомъ

 

завѣщаніи

 

—

 

„чрежде

 

всего

 

благодарю

   

Госиода

   

за

то,

 

что

 

я

 

родился

 

отъ

 

родителей

 

духовнаго

 

звавія,

 

и

  

самымъ

рождевіемъ

 

прпзванъ

 

Господомъ

 

на

   

служеніе

   

Ему

   

и

    

Его

Святой

 

Церкви,

   

черезъ

   

которую

 

я

   

познивалъ

   

любвеобиль-

нѣйшій

 

образъ

 

Христа

 

Спасителя.

 

Благодарю

 

Господа

 

за

  

Его

безмърную

 

милость

 

ко

 

мнѣ,

 

по

 

которой

 

а

 

всю

   

жизнь

    

свою

провелъ

 

не

 

только

 

въ

 

союзѣ

 

со

 

святою

 

Церквію,

 

но

   

и

     

въ

числѣ

 

служителей

 

ея,

 

a

 

послѣдніе

 

годы

 

въ

 

чивѣ

 

ангельскомъ

в

 

санѣ

 

епископскомъ.

 

Благодарю

 

Господа

 

за

 

то,

    

что

   

Онъ

предъ

 

исходомъ

 

изъ

   

міра

   

грѣховнаго

   

въ

    

жизнь

    

вѣчную

сподобилъ

 

меня

 

осватиться

 

таинствами

 

елеосвящевія,

    

пока-

анія

 

и

 

пріобщеніа

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Спасителя

 

нашего

   

Господа

Іисуса

 

Христа,

 

соединиться

 

съ

 

Нимъ

 

тъсвѣйшимъ

 

образомъ



-

 

110-

и

 

принять

   

Его

 

вь

  

Я!Л')гь

 

тЪситійшмги

  

пбщенія

  

съ

  

Нимь

    

и

въ

 

загробвой

 

жизни.

 

Теперь— если

 

я

 

пойду

    

и

 

посреди

 

сѣни

смертвыя,

 

не

 

убоюся

 

зла,

 

яко

 

ты,

 

Господи,

 

со

 

мною

 

еси"

 

*).

Братія

   

св.

 

обители

 

Преподобнаго

 

Трифона,

    

Вятскаго

 

Чудо-

творца

 

и

 

усердные

 

посѣтители

 

св.

 

храма

 

сего —вѣрные

   

сви-

детели

 

молитвенныхъ

 

иодвиговъ

 

и

 

ревноствыхъ

 

трудовъ

    

во

славу

 

Божію

 

почившаго

 

святителя.

 

Онъ

 

ежедневно

 

до

 

самыхъ

поелѣдвихъ

 

двей

 

своей

 

жизни

 

съ

   

первымъ

    

ударомъ

   

мона-

стырокаго

 

колокола

 

сиѣшилъ

 

во

 

храмъ

 

для

   

усердной

 

молит-

вы,

 

принося

 

въ

 

воскресные

   

и

 

праздничные

   

дни

    

въ

    

семь

храмъ

 

безкроввую

 

жертву,

   

овъ

    

благоговѣйнымъ,

   

благолѣп-

вымъ

 

и

 

истовымъ

   

служевіемъ

   

возгрѣвалъ

   

сердца

   

присут-

ствующихъ

 

во

 

храмѣ

 

къ

 

усердной

 

молитвѣ,

 

въ

 

которой

 

ведуж-

пые

 

и

 

немощные

   

забывали

 

о

 

своихъ

   

болѣзнахъ,

   

обуревае-

мые

 

житейскими

 

напастями

 

забывали

 

о

 

своихъ

 

горестяхъ,

 

и

всѣ— во

 

главѣ

 

со

 

своимъ

   

енискоиомъ — иоистинт.

    

„едивѣмъ

сердцемъ

 

и

 

едивыми

 

устами "

 

нрославляли

 

Бога;

   

совершевіе

Божествевногі

 

литургіи

    

почившій

 

святитель

    

неопустительно

сопровождалъ

 

своими

 

трогательными,

 

по

    

евангельской

   

про-

стого

 

и

 

сердечности,

 

поученіями;

   

въ

    

нихъ

    

овъ

   

вазвдалъ

молящихся

   

въ

 

Словѣ

   

Божіемъ,

   

и

    

въ

    

сердцахъ

    

своихъ

слушателей

 

находилъ

 

благой

 

откливъ:

 

подъ

 

вліяніемъ

  

этихъ

поучевій

 

обуреваемые

   

тяготою

    

жизни

    

входили

   

въ

    

болъе

близкія

 

отношения

 

съ

 

почившимъ,

 

и

 

въ

    

личной

   

бесѣдѣ

   

съ

нимь,

 

въ

   

его

   

святительсвихъ

    

благословеніяхъ

    

почерпали

силы

 

въ

 

борьбЬ

 

съ

 

грѣховностію

 

и

 

укрѣплялись

   

въ

 

своихъ

стремлевіяхъ

 

въ

 

духовной

 

жизви;

 

свою

  

великую

 

любовь

    

къ

церковной

 

молитвѣ

 

почившій

 

Владыка

 

засвидьтельствовалъ

 

на

смертномъ

 

одрѣ:

 

онъ

 

только

 

о

 

томъ

 

и

 

думалъ,

 

того

 

только

 

и

требовалъ

 

отъ

 

окружающихъ,

 

чтобы

    

ему

    

позволено

   

было

пойти

 

въ

 

храмъ

 

къ

 

Богослуженію,

 

а

 

его

   

бредъ

 

въ

   

тяжкой

болвзни

 

заключался

 

только

   

въ

 

чтеевіи

 

церковныхъ

 

молитвъ

*)

 

Духовное

 

завѣщаніѳ.



—

 

Ill

 

—

нредь

 

Св.

  

Причастіемъ.

 

Владыка

 

Варсовофій

 

при

 

жизни

 

сво-

ей

 

съ

 

полнымъ

 

правомъ

 

могъ

 

сказать

 

о

 

сеОѢ:

 

„ревность

 

по

домѣ

 

Божіемъ

 

снгьдаетъ

 

мя"

 

(ІТсал.

 

68,

 

10);

 

плоды

 

этой

ревности,

 

во

 

славу

 

Божію,

 

предъ

 

нашими

 

глазами:

  

не

 

будемъ

говорить

 

о

 

твхъ

 

реввостныхъ

   

трудахъ

 

почившаго

 

епископа,

благодаря

  

которымъ

 

святой

 

храмъ

 

сей

 

недавно

 

явился

 

совер-

шенно

 

обновлрвнымъ

   

п

 

благоу красился

  

многими

 

церковными

предметами,

 

а

  

укажемъ

 

только

 

на

 

то,

 

что

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

се-

го

 

святого

 

храма,

 

гдѣ

 

прежде

   

былъ

 

складъ

 

церковвыхъ

 

ве-

щрй,

 

теперь

 

сінетъ

 

своимъ

   

благолѣпіемъ

   

придѣлъ

 

въ

 

честь

и

 

славу

   

первого

   

пустынножителя

 

во

 

имя

   

Божіе — Пророка,

Предтечи

 

и

 

Крестителя

 

Господвя

 

Іоанна;

 

и

 

утѣшимся,

 

братіе,

мыслію,

 

что

 

эта

 

ревность

 

почившаго

 

Владыки

 

была

 

его

 

жерт-

вою,

 

особенно

   

угодною

   

Богу:

 

для

   

вашего

 

вазиданія

 

вспом-

вимъ,

 

что

 

Господь

   

призвалъ

   

его

 

въ

   

небесныя

 

обители

 

въ

тотъ

   

самый

  

день,

   

который

 

св.

 

Церковь

   

посвятила

 

молит-

венному

 

прославлевію

 

Предтечи

 

и

 

Крестителя

 

Господня

 

Іоанва

а

 

въ

 

тотъ

 

самый

 

часъ,

   

когда

 

вя

 

св.

   

престолъ

   

сего

 

храма

привесилась

 

безкровная

 

жертва,

   

такъ

 

что

 

праздничный

 

тор-

жественный

   

благовѣстъ

   

къ

   

„Достойно"

  

и

 

торжествевно-пе-

чальвый

 

звовъ

 

съ

 

извѣщевіемъ

 

о

   

преставленіи

 

епископа

 

по-

чти

 

слились

 

въ

 

одинъ

 

хвалебный

 

во

 

славу

 

Божію

 

тимпанъ.-

 

-

Въ

 

своихъ

 

отношеніахъ

 

къ

 

людямъ

 

и

 

къ

 

современнымъ

 

явде-

ніямъ

 

жизни

   

почившій

 

святитель,

  

въ

 

поцражаніе

    

тому

 

ве-

ликому

 

пустынножителю,

   

въ

 

честь

   

котораго

   

онъ

 

устроилъ

придѣлъ

 

въ

 

семь

 

святомъ

   

храмѣ,

 

руководился

 

прежде

 

всего

и

 

болѣе

 

всего

 

ревностно

 

о

 

славѣ

 

Божіей:

 

всякое

 

искательство,

лжввость,

 

хитросплетеніе

 

и

 

показная

 

сторона

 

во

 

всякомъ

 

дѣ-

лѣ

 

были

 

невыносимы

 

для

 

его

 

высокой

 

души

 

и

 

чистаго

 

серд-

ца;

 

противъ

 

всего

 

этого

   

овъ,

 

какъ

   

въ

 

частныхъ

  

бесѣдахъ,

такъ

 

и

 

въ

   

обществеввыхъ

 

рѣчахъ,

   

вооружался,

   

иногда

 

въ

явный

 

вредъ

 

своему

   

административному

 

положенію,

 

рѣзкими

словами

 

обличеяія,

 

чѣмъ

 

верѣдко

 

вызывалъ

 

недовольство

 

en-
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бою

 

и

 

веблагопріятные

   

отзывы

   

о

 

себѣ,

   

но

   

теперь,

 

брате, і

утѣшвмся

 

тѣмъ,

 

что

   

эти

  

неблагопріятные

    

отзывы

   

только

возвышаютъ

 

почившаго

 

епискоиа,

 

ибо

 

самъ

 

Господь

 

сказалъ:

горе

 

вамъ,

 

когда

 

всіъ

 

люди

   

говорятъ

  

о

 

васъ

 

хорошо

 

(Же.

6,

 

26).

 

А

 

этотъ

   

сонмъ

   

молящихся

    

у

 

гроба,

   

которыхъ

 

не

можетъ

 

вмѣстить

 

обширный

 

храмъ,

 

сонмъ

 

лицъ

 

развыхъ

 

по-

ложена

 

и

 

сословій,

 

во

   

главЪ

 

съ

 

высшими

 

представителями

гражданской

 

власти,

 

на

 

утѣшеніе

  

ваше,

 

увѣряетъ

 

васъ,

 

что

лежащій

 

бездыханнымъ

 

во

 

гробѣ

 

при

 

своей

 

жизни

 

былъ

 

свѣ-

твльвикомъ

   

свѣтящимъ

   

и

 

горящимъ, — горящимъ

  

одинаково

глубокою

 

сердечною

 

любовію

 

ко

 

всѣмъ,

 

и

 

особенно

 

къ

 

тѣмъ,

которые

 

или

 

по

 

своему

  

душевному

  

состоянію

 

илп

 

по

 

обще-

ственному

 

положенію

 

нуждались

 

въ

 

его

 

сердечнхъ

 

отношевіяхъ,

въ

 

его

 

помощи.

 

Свою

 

помощь

 

почившій

 

святитель

 

оказывадъ

тайно:

 

и

 

многвмъ

 

ли

 

извѣства

   

его

 

широкая

 

благотворитель-

ность?

 

Основввши

 

въ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

стипендіго,

Владыка

 

Варсовсфій

 

не

 

пожелалъ

 

даже,

 

по

 

своему

 

смиревію,

соедивить

 

ее

 

со

 

своимъ

 

именемъ.

 

И

 

причиною

 

его

 

смертель-

ной

 

болѣзни

 

не

 

была

 

ли

 

его

 

трогательная

 

любовь

 

въ

 

призрѣ-

ваемымъ?

 

Предъ

 

праздникомъ

 

Рождества

 

Христова

 

онъ,

 

чув-

ствуя

 

уже

 

недомоганіе,

 

самъ

  

лично

    

отправился

   

со

    

своей

посильвой

 

предпраздничной

 

лептой

 

и

 

со

 

словомъ

 

архипастыр-

ского

 

утѣшевія

 

къ

 

немошнымъ

 

старцамъ

 

и

 

старицамъ

 

Епар-

хіальной

 

богадѣльви,

 

и

 

это

 

былъ

   

уже

   

его

   

послѣдній

   

пред-

смертвый

 

выѣздъ

 

изъ

 

своихъ

 

покоевъ;

  

овъ

 

возвратился

   

со-

вершенно

 

больвымъ

 

и

 

вскорѣ

 

уже

 

слабымъ

 

голосомъ

 

продик-

товалъ

 

свой

 

прощальвый

    

прввѣтъ

   

къ

   

богоспасаемой

   

Вят-

ской

 

паствѣ

 

въ

    

своемъ

   

духовномъ

    

завѣщаніи:

   

„Прошу,

говорилъ

 

онъ,

 

прощенія

 

у

 

всѣхъ,

 

съ

 

кѣмъ

 

я

 

имѣлъ

   

сноше-

вія

 

дѣловыя

 

и

 

частвыя

 

и

 

кого

   

обидѣлъ

 

или

  

словомъ

   

или

дѣломъ.

 

Самъ

 

же

 

я

 

не

 

имѣю

 

сердца

    

ни

    

на

   

кого;

    

всѣхъ

прощаю,

 

если

  

кто

   

самъ

  

будетъ

   

чувствовать

   

вину

   

предо

мною.

 

Прошу

 

у

 

всъхъ

 

молитвъ

 

о

 

мнѣ".
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Прости

 

и

 

насъ,

 

Преосвященнѣйшій

 

Владыка!

 

Помолися

и

  

о

 

пасъ,

 

Преосвящеянѣйшій

  

Владыка! —

Утѣшайса,

 

богоспасаемая

 

Вятская

 

паства,

 

въ

 

своей

скорби

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

бездыханное

 

тѣло

 

почившаго

 

Владыки

Варсовофія

 

принимаетъ

 

на

 

вѣчное

 

упокоевіе

 

въ

 

свои

 

объя-

тія

 

сей

 

величественный

 

храмъ,

 

являющійся

 

дрогоцѣнвѣйшею

народною

 

святынею

 

Вятской

 

страны:

 

въ

 

немъ

 

почиваютъ

святыя

 

мощи

 

Преподобнаго

 

Трифона.

 

Во

 

славу

 

Божію

 

да

явится

 

почившій

 

о

 

Господь

 

святитель

 

Варсонофій

 

предъ

престоломъ

 

Царя

 

Небеснаго,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Преподобнымъ

 

Трифо-

номъ,

 

угоднымъ

 

Богу

 

молитвенникомъ

 

о

 

насъ

 

грѣшныхъ

 

и

недостойныхъ.

   

Аминь.

С.

 

В.

 

Р.

Рѣчь

   

предъ

   

погребеніемъ

  

Преосвященнѣйшаго

   

Епископа

Варсонофія.

По

 

порученію

 

Иреосвященнаго

 

Гавріила,

 

Епископа

Велико-Устюжскаго,

 

я

 

прибыль

 

сюда,

 

какъ

 

представитель

Велико-Устюжскаго

 

викаріатства

 

Вологодской

 

еиархіи,

 

чтобы

принять

 

участіе

 

въ

 

настоящей

 

печальной

 

церемоніи

 

и

воздать

 

послѣднее

 

цѣловавіе

 

нынѣ

 

представльшемуся

 

Преосвя-

щенному

 

Варсовофію,

 

который

 

началъ

 

свое

 

епископское

служеніе

 

въ

 

г.

 

Великомъ-Устюгѣ.

 

Хотя

 

только

 

около

 

2'/,

лѣтъ

 

управлялъ

 

Велико-Устюжской

 

паствой

 

почившій

 

нывъ

Архипастырь,

 

но

 

и

 

въ

 

ѳтотъ

 

сравнительно

 

вороткій

 

періодъ

времени

 

онъ

 

снискалъ

 

общую

 

любовь

 

и

 

сердечное

 

росположе-

ніе

 

своей

 

паствы,

 

а

 

особенно

 

духовенства

 

и

 

служащихъ

 

въ

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Лишь

 

только

 

установились

истинныя

 

и

 

исврвввін

 

отношенія

 

между

 

нимъ

 

и

 

паствою,

какъ

 

по

 

всеблагой

 

волѣ

 

Главы

 

Церкви— Господа

 

нашего

 

Іису-

са

 

Христа,

 

выраженной

 

черезъ

 

указаніе

 

высшей

 

церковвой

власти,

 

ему

 

вазвачено

 

было

 

вовое

 

мѣсто

 

слуаенія

 

здѣсь__ въ
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Вяткѣ.

 

Трогательно

   

было

   

нрощавіе

   

его

 

съ

  

Устюжанами,

 

о

чемъ

 

могу

 

и

 

должевъ

 

свидѣтельствовать

   

нынѣ,

 

какъ

  

очеви-

децъ

  

этого

 

прощавія,

 

которое

 

было

 

подобно

 

прощинію

 

отца

 

съ

любящими

 

его

 

а

 

любимыми

 

имъ

 

дѣтьми.

 

Въ

 

рѣчи,

 

произне-

сенной

 

по

 

этому

 

случаю

 

представителемъ

  

духовенства,

 

было

высказано,

 

что

 

извѣстіе

   

о

 

перемѣщевіи

   

почившаго

 

Владыки

изъ

 

Устюга

   

наполнило

 

искреннею

 

скорбію

   

сердца

 

подвъдом-

ственнаго

 

ему

 

духовенства

 

Устюжсваго

 

и

 

служащихъ

 

въ

 

ду-

ховно-учебвыхъ

 

заведеніяхъ

  

г.

 

Устюга,

 

что

   

такпхъ

 

сворбя-

щихъ

 

весьма

 

много

 

и

 

среди

 

всего

 

остального

 

духовенства

 

ви-

каріатства,

 

а

 

также

 

в

 

среди

 

жителей

 

города, — особенно

 

тъхъ,

которые

 

имѣли

 

случай

 

близко

   

ознакомиться

  

съ

 

его

 

свѣглой

личностью,

 

съ

 

духомъ,

 

характеромъ

 

и

 

ваправлевіемъ

 

его

 

де-

ятельности,

 

приветливостью

 

и

 

простотою

 

въ

 

обращевіи,

 

искрен-

ностью

 

и

 

правдивостью,

   

а

   

также

  

было

   

высказано,

 

что

 

ьъ

утѣшеніе

 

навсегда

 

останется

 

воспоминаніе

 

о

 

немъ,

 

какъ

 

Архи-

пастырь

 

добромъ,

   

исвреннемъ,

   

правдивомъ,

 

бодро

 

стоящемъ

ва

  

стражѣ

   

своей

     

паствы,

   

всецѣло

   

преданнаго

   

служенію

Православной

   

Церкви

 

и

 

глубоко

   

поянмавшемъ

 

возложенвыя

на

 

него

 

высовія

 

обязанности.

 

Девять

 

лѣтъ

 

исполнилось

 

сего-

дня,

 

какъ

 

почившій

 

Архипастырь

 

оставилъ

 

Устюгъ,

 

но

 

добрая

память

 

о

 

немъ

 

не

 

ослабѣла.

 

Ова-то

  

и

 

побудила

   

нывѣишяго

Предстоятеля

   

вашей

   

церввп

   

отправить

   

меня

   

въ

 

качествѣ

депутата

 

отъ

 

Велико-Устюжскаго

   

викаріатства

 

на

 

совершае-

мое

 

ныне

 

погребевіе

 

почившаго.

Чтобы

 

не

 

утомлять

 

своимъ

 

слабымъ

 

словоиъ

 

Вашего

внвманія,

 

Досточтимые

 

Архипастыри,

 

отцы,

 

братіе

 

и

 

сестры,

ограничусь

 

только

 

прощавіемъ

 

съ

 

ночившимъ

 

какъ

 

отъ

 

паст-

вы

 

Велико-Устюжской,

 

тавъ

 

и

 

отъ

 

себя,

 

въруя,

 

что

 

хотя

присвопамятный

 

Преосвященный

 

Варсовофій

 

лежитъ

 

передъ

вами

 

безгласенъ

 

и

 

бездыханевъ,

 

но

 

духъ

 

его

 

невидимо

 

вига-

етъ

 

среди

 

насъ,

 

слышитъ

 

ваши

 

молевія

 

и

 

бесѣды

 

о

 

вемъ.

Итакъ,

 

пріими

 

послѣдвій

 

привѣгь,

 

вазабвеввый

 

вынѣ

 

почив-
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шій

 

Архипастырь,

 

въ

 

лицѣ

 

моемъ

 

оть

 

всей

 

паствы

 

Велико-

Устюжской,

 

пріамн

 

последнее

 

цѣловавіе

 

наше,

 

прости

 

быв-

шихъ

 

твоихъ

 

сотрудвиковъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

устроенія

 

царствія

 

Божія

на

 

землѣ

 

и

 

пасоиыхъ,

 

если

 

ови

 

оскорбили

 

тебя

 

словомъ,

 

дѣ-

ломъ

 

и

 

помышлевіемъ,

 

принявъ

 

взаимное

 

отъ

 

ннхъ

 

прощевіе,

помолись

 

за

 

нихъ

 

предъ

 

престоломъ

 

Вседержителя,

 

кзкъ

 

овв

уже

 

аачали

 

и

 

ве

 

престанут ь

 

молиться

 

объ

 

упокоеніи

 

тебя

 

со

избряавыми

 

святыми

 

во

 

свѣтъ

 

и

 

ііеирестанвомъ

 

блажевствѣ.

Аминь.

Смотритель

  

Велико-ічтюжскаго

 

Духовваго

училища,

 

протоіерей

  

Димитргй

 

Смирновъ.

Телеграммы:

По

 

случаю

 

кончины

 

Преосвящевваго

 

Варсонофія,

 

Его

Преосвящрвствомъ,

 

Преосвящеввѣйшияъ

 

Никономъ,

 

Еииско-

помг

 

Вятсбимъ

 

п

 

Слободскимъ,

 

иолучевы

 

слѣдующія

 

теле-

граммы:

„Царство

 

Небесное

 

почившему

 

Преосвященному

 

Варсо-

нофію.

 

Молюсь

 

о

 

веыъ

    

Вѣчная

 

ему

 

пниять" .

Митрополитъ

 

Антоній.

„ Казанская

 

академія,

 

оплакивая

 

смерть

 

своего

 

почетна-

го

 

члева — Епископа

 

Внрсонофіи,

 

молится

 

за

 

упокой

 

доброй,

простой

 

души

 

его.

 

Сегодня

 

была

 

панихида,

 

завтра

 

литургія.

Просимъ

 

передать

 

наше

 

утѣшеше

 

приснымъ

 

почившаго

 

Вла-

дыки".

Ректоръ

 

академіи,

 

Епископъ

 

Алѳксій.

„Сердечно

   

благодарю

   

за

 

извѣстіе.

 

На

 

погребевіе

 

посы-

лаю

 

депутата".

Епископъ

 

Велико-Устюжскій

 

Гавріилъ.
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JL
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О

 

H

 

II

 

I€

 

.A-

—Чтобы

 

дать

 

возможность

 

жителямъ

 

г.

 

Вятки

 

освя-

тить

 

наступленіе

 

Новаго

 

года

 

молитвой

 

въ

 

святомъ

 

храмѣ,

31-го

 

декабря,

 

въ

 

12

 

часовъ

 

ночи,

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

и

Алексаедро-Невсвомъ

 

соборахъ,

 

Іоанно-Предтеченсвой,

 

Всѣх-

святской

 

и

 

другихъ

 

приходскихъ

 

церввахъ

 

г.

 

Вятки,

 

при

многочисленномъ

 

стеченіи

 

молящихся,

 

были

 

совершены

 

но-

вогоднія

 

молебствія.

—

 

1-го

 

января,

 

въ

 

день

 

Новаго

 

года,

 

въ

 

Каѳедральномъ

соборѣ

 

Божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

Преосвященнѣй-

шій

 

Никонъ.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

при

 

участіи

 

всего

 

городского

духовенства,

 

было

 

совершено

 

молебствіе.

 

При

 

Богослуженіи

присутствовалъ

 

г.

 

Начальникъ

 

губерніи

 

П.

 

Ѳ.

 

Хомутовъ

 

и

представители

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ.

— 2-го

 

января,

 

въ

 

Вятской

 

градской

 

Всѣхсвятской

 

цер-

кви

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Нреосвященнѣйшимъ

 

Никономъ,
при

 

участіи

 

Каѳедральнаго

 

протоіерея

 

Г.

 

Я.

 

Порфирьева,

ключаря

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

протоіерея

 

А.

 

С

 

Израилева,

городского

 

благочнннаго

 

протоіерея

 

П.

 

Я.

 

Порфирьева,

протоіерея

 

Воскресенсваго

 

собора

 

I.

 

М.

 

Осокина,

 

насто-

ятеля

 

мѣстной

 

церкви

 

священника

 

Н.

 

С.

 

Серебреникова

 

и

наблюдателя

 

цервовныхъ

 

школъ

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

священ-

ника

 

А.

 

Серебреникова,

 

совершено

 

освященіе

 

новоустроен -

наго

 

придѣла

 

во

 

имя

 

Божьей

 

Матери,

 

именуемой

 

„Нечаян-

ная

 

Радость",

 

и

 

посдѣ

 

освященія

 

Божественная

 

литургія.

Слово

 

на

 

литургіи

 

было

 

произнесено

 

настоятелемъ

 

церкви,

священникомъ

 

Николаемъ

 

Серебрениковымъ.

—4-го

 

января,

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

было

 

рѣдкое

 

торжество

столѣтняго

 

юбилея

 

стоящаго

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

городѣ

 

231-го

   

Котелышческшо

 

резервною

 

батальона

 

и
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освященія

 

новаю

 

батальоннаго

 

знамени.

 

Наканунѣ

 

юби-

лея,

 

3-го

 

января,

 

въ

 

9

 

час.

 

утра,

 

въ

 

Александро-Невсвомъ

соборѣ

 

была

 

отслужена

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

нея

 

панихида

 

по

почявшимъ

 

Императорамъ,

 

царствовавшимъ

 

въ

 

минувшее

столѣтіе,

 

и

 

по

 

всѣмъ

 

умершимъ

 

чинамъ

 

батальона,

 

а

 

въ

 

6

час.

 

вечера

 

тамъ-же

 

всенощное

 

бдѣніе.

 

Въ

 

самый

 

день

юбилея

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Александро-Невскомъ

соборѣ

 

совергпалъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Никоеъ.

 

Ііослѣ

 

овон-

чанія

 

литургіи,

 

предъ

 

молебствіемъ

 

и

 

чиномъ

 

освяшенія

 

но-

ваго

 

знамени,

 

Владыка

 

произнес),

 

слѣдующую

 

рѣчь:

 

„Самая

первая

 

по

 

времени

 

и

 

страшная

 

по

 

силѣ

 

брань

 

открылась

въ

 

небесахъ,

 

когда

 

высшій

 

изъ

 

ангеловъ,

 

снѣдаемый

 

гор-

достью,

 

возсталъ

 

на

 

Бога.

 

Пораженный

 

здѣсь,

 

діаволъ

брань

 

свою

 

перенесъ

 

на

 

землю,

 

возставивъ

 

противъ

 

Бога

человѣка

 

и

 

внушивъ

 

брату

 

убить

 

брата.

 

Въ

 

послѣдующія

времена

 

діаволъ

 

съ

 

неменьшею

 

настойчивостью

 

и

 

энергіею

продолжалъ

 

свою

 

брань

 

противъ

 

Бога

 

и

 

всего,

 

что

 

есть

Божіе.

Въ

 

небесахъ

 

противъ

 

него

 

ополчились

 

святые

 

ангелы

предводительствуемые

 

Св

 

Лрхистратигомъ

 

Михак.юмъ,

 

для

пораженія

 

его

 

на

 

землѣ

 

приходилъ

 

сюда

 

самъ

 

Сынъ

 

Божій.
Борьбу

 

Христа

 

противъ

 

діавола

 

продолжали

 

Св.

 

мученики,

продолжаютъ

 

Св,

 

люди

 

Божіи

 

и

 

всѣ

 

православные

 

хри-

стіане .

Однимъ

 

изъ

 

сильныхъ

 

средствъ

 

въ

 

борьбѣ

 

со

 

Хрис-

томъ

 

и

 

царствомъ

 

Его

 

на

 

замлѣ

 

для

 

діавола

 

служитъ

 

то,

 

что

онъ

 

возстановляетъ

 

противъ

 

люда

 

христіанскаго

 

и

 

въ

 

част-

ности

 

противъ

 

русскаго

 

православнаго

 

государства

 

языче-

свіе,

 

ивовѣрные

 

и

 

заблудившіеся

 

христіанскіе

 

народы,

 

что-

бы,

 

поработивъ

 

имъ

 

правоСлавно-русскій

 

народъ,

 

который

Господь

 

избралъ

 

въ

 

достояніе

 

Свое,

 

утвердивъ

 

въ

 

немъ

 

Свою

св.

 

Церковь,—

 

черезъ

 

это

 

самое

 

отвергнуть

 

его

 

отъ

 

Христа.

Противъ

  

этого

 

средства

 

исконнаго

 

врага

 

Божія

 

и

 

сна-



—
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сенія

 

людей

 

существуете

 

православно-храстіансвое

 

воинство»

едя

 

борьбу

 

противъ

 

внѣшнихъ

 

враговъ

 

государства,

 

пра-

вославные

 

воины,

 

подобно

 

святымъ

 

мученикамъ,

 

борются

 

въ

существѣ

 

противъ

 

діавола

 

за

 

Церковь

 

Христову

 

Поэтому

 

вои-

ны

 

весьма

 

близки

 

для

 

Церкви

 

Христовой:

 

она

 

постоянно

 

памя-

туетъ

 

о

 

нихъ,

 

молится

 

о

 

ихъ

 

здравіи

 

и

 

спасеніи,

 

объ

 

успѣ-

хѣ

 

ихъ

 

оружія,

 

даетъ

 

имъ

 

въ

 

благословеніе

 

и

 

помощь

 

свя-

тую

 

хоругвь,

 

съ

 

изображеніемъ

 

на

 

ней

 

или

 

святого

 

под-

вижника

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

или

 

лика

 

Самого

 

Христа

 

Спа-

сителя,

 

и

 

называетъ

 

ихъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

христо.тюбивымъ

воинствомъ.

Собираясь

 

подъ

   

сею

 

священною

 

хоругвью,

  

которая

 

ны-

нѣ

 

даруется

    

вамъ

  

Благочестивѣйшимъ

    

Государемъ

 

и

  

освя-

щается

    

св.

 

Церковью,

 

и

 

взирая

    

на

 

нее,

    

вы,

 

воины

 

земли

Русской,

 

памятуйте,

 

что

 

вы—воинство

 

христолюбивое,

    

при-

званное

 

бороться

 

за

 

св.

 

вѣру,

 

за

 

св.

 

Церковь,

 

за

 

нравослав-

но-русскій

 

народъ;

 

выступая

 

подъ

 

симъ

 

знаменемъ

 

на

 

борь-

бу

 

со

 

врагами,

 

когда

   

потребуютъ

   

того

 

обстоятельства,

  

вы-

ступайте

    

во

 

имя

    

Господа

 

Іисуса

    

Христа,

 

подобно

   

тому,

какъ

 

Давидъ

 

выступалъ

 

противъ

 

Голіафа

 

во

 

имя

 

Бога

 

Израилева;

въ

 

Немъ

   

почерпайте

 

мужество

   

и

 

силу

 

противъ

 

видимыхъ

 

и

невидимыхъ

 

враговъ;

    

сознавайте,

   

что

 

ваши

 

ратные

 

подвиги

приближаютъ

 

васъ

    

ко

 

Христу,

 

потому

 

что,

 

проливая

 

кровь

и

 

полагая

 

жизнь

    

на

 

полѣ

 

брани

    

за

 

Христа,

    

за

 

св

   

Его

Церковь,

   

за

 

первороднаго

  

сына

 

ея — Царя

    

и

 

за

 

всѣхъ

 

со-

отечественнивовъ,

    

вы

 

исполняете

 

первую

 

и

 

наибольшую

 

за-

повѣдь

    

въ

 

завонѣ

   

Господнемъ

    

о

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближ-

нимъ,

 

сознавайте,

 

что

 

подвиги

  

ваши

 

уподобляютъ

    

васъ

  

св.

мученикамъ:

 

какъ

 

кровь

   

мучениковъ

 

была

 

сѣменемъ

 

новыхъ

христіанъ,

   

какъ

 

мученики

    

своими

 

страданіями

    

и

 

смертью

распространяли

   

и

 

утверждали

   

Церковь

 

Христову

 

на

 

землѣ,

такъ

 

пролитая

 

кровь

 

однихъ

 

воиновъ

 

рождаетъ

 

мужество

 

въ

другихъ,

 

и

 

смерть

   

павшихъ

 

доставляетъ

    

побѣду

 

живымъ

 

и



—

 

as

 

—

увѣнчиваетъ

 

героевъ

 

нетлѣныыми

 

вѣнцами

 

въ

 

царствѣ

 

Хри-

стивомъ.

  

Аминь".

Потомъ

 

командиръ

 

батальона

 

прочита.іъ

 

Высочайшую

грамоту

 

о

 

пожалованіи

 

батальону

 

новаго

 

знамени

 

съ

 

юби-

лейными

 

лентами

 

и

 

надписью

 

,1804

 

—

 

1904

 

г. г."

 

а

 

также

были

 

прочитаны

 

статьи

 

закона

 

объ

 

отвѣтственности

 

за

 

из-

мѣну

 

и

 

потерю

 

знамени;

 

затѣмъ

 

начался

 

самый

 

чинъ

 

освя-

щенія

 

знамени.

Послѣ

 

прочтенія

 

грамоты,

 

пѣвчіе

 

нропѣли

 

„Съ

 

нами

Богъ,

 

разумѣйте

 

языцы

 

и

 

покаряйтеся",

 

a

 

протодіаконъ

произнесъ

 

великую

 

эктенію,

 

съ

 

присоединеніемъ

 

особыхъ

 

на

освященіе

 

воинскаго

 

знамени

 

прошеній:

 

о

 

благословеніи

 

зна-

мени,

 

которое

 

было-бы

 

„страшно

 

и

 

ужасно

 

для

 

всѣхъ

 

вра-

говъ",

 

о

 

дарованіи

 

„вѣрному

 

воинству,

 

носящему

 

знаменіе,

силы

 

и

 

крѣпости

 

на

 

сотреніе

 

и

 

попраніе

 

врѣпости

 

супо-

статовъ",

 

о

 

обезсиленіи

 

враговъ,

 

„взирающихъ

 

на

 

знаменіе",

покореніи

 

ихъ,

 

утвержденіи

 

мира

 

и

 

проч.

 

За

 

эктеніею

 

и

пѣніемъ

 

„Богъ

 

Господь

 

и

 

явися

 

намъ",

 

тропаря

 

„Спаси

Господи

 

люди

 

твоя"

 

и

 

кондака

 

„

 

Вознесыйся

 

на

 

крестъ

 

во-

лею",

 

Преосвященный

 

прочита.іъ

 

двѣ

 

молитвы

 

на

 

освященіе

знамени'-

 

въ

 

первой,

 

которую

 

онъ

 

прочиталъ,

 

обратившись

ли'цомъ

 

къ

 

восток),

 

отъ

 

лица

 

церкви

 

просилъ

 

Бога

 

„присѣ-

титъ,

 

благословить

 

и

 

освятить

 

хоругвь",

 

а

 

въ

 

другой,

 

про-

силъ

 

Бога

 

„благословить

 

и

 

укрѣпить

 

молящихся

 

и

 

собрав-

шихся

 

воиновъ";

 

затѣмъ,

 

кропя

 

знамя,

 

произнесъ

 

молитву:

„благословляется

 

посвящается

 

знаменіе

 

сіе

 

воинское

 

въ

 

крѣ-

пость

 

и

 

утверждевіе

 

христіанскому

 

воинству

 

и

 

въ

 

побѣду

на

 

вся

 

враги

 

окропленіемъ

 

воды

 

сея

 

свяпншныя,

 

во

 

имя

Отца,

 

и

 

Сына,

  

и

 

Св.

 

Духа,

 

аминь".

Освятивъ

 

знамя,

 

Преосвященный

 

привелъ

 

батальонъ

 

въ

присягѣ,

 

а

 

потомъ,

 

сѣвъ

 

на

 

каѳедру,

 

взялъ

 

знамя

 

изъ

 

рукъ

знаменщика

 

и

 

вручилъ

 

его

 

волѣнопреклоненному

 

Начальнику

бригады

 

ген.-маіору

 

Ожаровскому

 

съ

 

такими

 

словами:

  

„при-



-
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ми

 

хоругвь

 

сію,

 

небеснымъ

 

благословеніемъ

 

освященную:

буди

 

же

 

та

 

врагомъ

 

христіанскаго

 

рода

 

страшна

 

и

 

ужасна;

и

 

да

 

дастъ

 

ти

 

Господь

 

благодать,

 

яко

 

да

 

къ

 

славѣ

 

имени

Его

 

пресвятаго

 

тою

 

пройдеши

 

мужественно

 

вражія

 

опо.іче-

нія

 

невредимъ,

 

во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Св.

 

Духа,

 

аминь".

Взявъ

 

изъ

 

руки

 

Преосвященнаго

 

знамя,

 

начальнивъ

 

бригады

передалъ

 

его

 

командиру

 

батальона,

 

а

 

этотъ

 

послѣдній,

 

зна-

менщику.

 

Въ

 

это

 

время

 

Преосвященный,

 

кропя

 

воиновъ,

произносилъ;

 

„благословеніе

 

Господне

 

буди

 

на

 

всѣхъ

 

васъ:

вы

 

же,

 

мужайтеся

 

и

 

да

 

крѣпится

 

сердце

 

ваше

 

и

 

уповай-

те

 

на

 

Господа,

 

яко

 

той

 

побѣдитъ

 

враги

 

наша,

 

аминь".

Пѣніемъ

 

стихиры

 

о

 

надеждѣ

 

въ

 

побѣдѣ

 

на

 

Бога

 

и

 

провоз-

глашеніемъ

 

многолѣтія

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

 

Царст-

вующему

 

дому,

 

Св.

 

Синоду

 

и

 

Преосвященнѣишему

 

Никону,

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

 

и

 

христолюбивому

 

все-

россійсвому

 

побѣдоноснои у

 

воинству

 

закончился

 

чинъ

 

освященія

войнскаго

 

знамени.*)

 

Послѣ

 

этого,

 

на

 

площади

 

передъ

 

Алев-

сандро-Невскимъ

 

соборомъ

 

состоялся

 

парадъ

 

и

 

затѣмъ

 

вой-

ска,

 

подъ

 

звуки

 

походнаго

 

марша,

 

въ

 

преднесеніи

 

новаго

 

и

стараго

 

знамени,

 

отправились

 

въ

 

свои

 

помѣщенія. —Новое
знамя

 

изъ

 

бѣлой

 

шелковой

 

матеріи.

 

На

 

одной

 

сторонѣ

 

его,

по

 

срединѣ,

 

изображенъ

 

ликъ

 

Спасителя,

 

на

 

другой

 

началь-

ная

 

буква

 

имени

 

Государя

 

Императора

 

„Н".

 

Кругомъ

 

ши-

рокая

 

кайма,

 

въ

 

углахъ

 

которой

 

помѣщенъ

 

русскій

 

Госу-
дарственный

 

гербъ.

— 6-го

 

января,

 

въ

 

день

 

Богоявленія,

 

послѣ

 

литургіи

 

въ

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

былъ

 

совершенъ

 

крестный

 

ходъ

 

на

рѣку

 

Вятку.

 

Участвовало

 

духовенство

 

всѣхъ

 

городскихъ

церквей

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Никономъ,

 

Впе-

редъ

 

и

 

обратно

 

— сърѣки

 

св.

 

иконы

 

сопровождалъ

 

оркестръ

 

воен-

ной

 

музыки

 

231-го

 

Котельническаго

 

ботальона,

 

исполнившій

„Коль

 

славенъ

 

нашъ

 

Господь

 

въ

 

Сіонѣ"..

*)

 

„Прпложеніе."

 

№

 

5.
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7-го

 

января,

 

въ

  

1

  

часъ

   

дня,

  

въ

   

Вятскомъ

  

Народномъ

домѣ,

 

протоіереемъ

   

I-

 

M.

 

Осокинымъ

   

было

   

совершено

 

мо-

лебствіе

 

по

 

случаю

 

открытія

   

пѣвческихъ

   

вурсовъ,

 

устроен-

ныхъ

 

Губернскимъ

 

Комитетомъ

 

Попечительства

    

о

   

народной

трезвости.

    

По

 

окончаніи

   

молебна

    

председатель

    

Комитета,

Вятскіп

  

Губернаторъ

    

П.

 

Ѳ-

  

Хомутовъ

 

привѣтствовалъ

   

со-

бравшихся

  

слушателей

 

курсовъ

   

и

  

пожелалъ

 

имъ

 

успѣха

 

въ

предстоящихъ

 

занятіяхъ.

 

Затѣмъ

 

членъ

 

Комитета,

 

директоръ

народныхъ

 

училищъ

 

А.

 

И.

   

Анастасіевъ

    

обратился

 

къ

 

слу-

шателямъ

 

съ

 

слѣдующей

    

рѣчью:

  

„Не

 

прошло

 

и

 

года,

 

какъ

Вятскій

  

Губернскій

    

Комитета

    

Попечительства

    

о

 

народной

трезвости

 

видитъ

   

здѣсь

    

уже

 

второе,

 

а

 

изъ

   

зимнихъ,

  

гово-

рятъ,

  

первое

 

въ

 

Россіи

 

собраніе

 

людей,

 

одушевленныхъ

 

же-

ланіемъ

 

поучиться

 

искусству

    

пѣнія,

 

чтобы

 

потомъ

    

способ-

ствовать

    

распространенію

   

этого

   

искусства

    

среди

  

нашего

простого

 

народа.

   

Значительную

 

часть

 

нынѣшняго

    

собранія

любителей

 

пѣнія

 

составляютъ

    

лица

 

духовныя,

 

а

 

потому

 

по-

нятно,

  

что

   

Вы,

 

М,

 

Г-ри

    

и

 

М.

  

Г-ни,

 

будете

 

изучать

 

здѣсь

пѣніе

 

церковное.

   

Позволяю

    

себѣ

 

напомнить

 

Вамъ,

 

что

 

ив-

Hie

 

это,

 

по

 

существу

   

своему

 

величавое

 

и

 

спокойное,

 

разум-

ное

 

и

 

благоговѣйное,

 

служить

 

однимъ

 

изъ

 

вѣрныхъ

 

средствъ

для

   

возбужденія

   

въ

 

поющихъ

    

и

  

молящихся

    

религіознаго

сознанія

   

и

    

молитвеннаго

   

умиленія,

 

когда

   

сердце

 

бываетъ

готово

 

къ

 

выраженію

   

мыслей

 

возвышенныхъ

 

и

 

чувствъ

 

бла-

гожелателъныхъ,

    

когда

 

они

 

стремятся

    

къ

 

проявленію

 

дви-

женій

    

любви,

 

милости

    

и

 

состраданія.

    

Отъ

 

души

   

желаю,

чтобы

 

вы

 

поучились

    

здѣсь

 

именно

 

такому

 

пѣнію,

 

и

 

выска-

зываю

 

надежду,

 

что

   

вы

 

составите

 

часть

 

громадной

 

дружины

добрыхъ

    

руссвихъ

   

людей,

    

которые

 

будутъ

    

содействовать

сворѣйшему

 

наступленію

 

того

 

желанваго

 

временіи )

 

вогда

 

всѣ

православные

 

руссвіе

   

храмы

 

будугъ

 

оглашаться

 

согласнымъ

общенароднымъ

    

пѣніемъ,

    

когда

   

повсюду

   

на

 

святой

 

Руси



-

 

m

 

-

благодатный

 

воздухъ

 

этихъ

 

храмовъ

 

будетъ

 

волебаться

 

и

трепетать

 

отъ

 

голоса

 

побѣдныхъ

 

и

 

умилительныхъ

 

пѣсно-

пѣній

 

и

 

вогда

 

сердца

 

всѣхъ

 

поющихъ

 

и

 

предстоящихъ

 

бу-

дутъ

 

горѣть

 

и

 

пламенѣть

 

къ

 

небу

 

ярче

 

свѣтильнивовъ

 

храма.

Итакъ,

 

да

 

поможетъ

 

Вамъ

 

Богъ,

 

да

 

помогутъ

 

Вамъ

 

доб-

рые

 

свѣдующіе

 

люди

 

возможно

 

успѣшнѣе

 

достигнуть

 

той

 

це-

ли,

 

для

 

которой

 

вы

 

сюда

 

прибыли!"

 

—Пѣлъ

 

на

 

молебнѣ

хоръ

 

курсистовъ

 

подъ

 

управленіемъ

 

рувоводителя

 

вурсовъ

А.

 

Н.

 

Карасева.

 

На

 

курсы

 

прибыло

 

всего

 

84

 

человѣка,

изъ

 

нихъ

 

5

 

діаконовъ,

 

19

 

псаломщивовъ,

 

7

 

цервовниковъ.

11

 

регентовъ,

 

12

 

регентшъ

 

и

 

пѣвицъ

 

сельсвихъ

 

хоровъ.

 

13

крестьянъ

 

пѣвчихъ,

   

1 7

  

разныхъ

 

лицъ.

—

 

8-го

 

января,

 

съ

 

поѣздомъ

 

желѣзной

 

дороги,

 

прибыль

ъъ

 

Вятку

 

на

 

погребеніе

 

Преосвященнаго

 

Варсонофія

 

Его

Преосвященство,

 

Ореосвященнѣйшій

 

Іоаннъ,

 

Епископъ

 

Перм-

скій

 

и

 

Соликамсвій,

 

въ

 

сопровожденіи

 

ключаря

 

Пермскаго

Каѳедрал.ьнаго

 

собора

 

протоіерея

 

А.

 

Будрина.

—

 

10-го

 

января,

 

въ

 

5

 

часовъ

 

вечера,

 

Преосвященный

Іоаннъ

 

посѣтилъ

 

происходящіе

 

въ

 

Народномъ

 

домѣ

 

Попечи-

тельства

 

трезвости

 

пѣвчесвіе

 

курсы-

 

Здѣсь

 

Владыка

 

произ-

несъ

 

рѣчь

 

о

 

пользѣ

 

пѣнія

 

и

 

пѣвческихъ

 

курсовъ

 

и,

 

по

 

его

желанію,

 

слушателями

 

курсовъ

 

было

 

пропѣто

 

нѣсколько

пѣснопѣній.

 

Прослушавъ

 

ихъ,

 

Его

 

Преосвященство

 

благо-

словилъ

 

каждаго

 

изъ

 

слушателей

 

курсовъ

 

и

 

пожелалъ

 

имъ

успѣха

 

въ

 

предстоящихъ

 

занятіяхъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

курсистовъ,

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

слушателей,

 

благо

 

дарилъ

 

Владыку

 

за

 

его

вниманіе

 

къ

 

вурсамъ.

—

  

1

 

I

 

-го

 

января .

     

Нреосвященнымъ

 

Іоанномъ

 

была

 

отслу-

жена

 

поздняя

 

лмтургія

   

въ

 

Каѳедрпльномъ

 

соборѣ.



—

 

m

 

-

—

 

На

 

бывшемъ

 

30

 

девабря

 

1903

 

года

 

засѣданіи

 

губерн-

скаго

 

Комитета

 

Попечительства

 

о

 

народной

 

трезвости

 

постанов-

лено,

 

между

 

прочимъ,

 

составить

 

Ю0

 

библіотечекъ

 

изъ

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

о

 

вредѣ

 

пеумѣреннаго

 

употребленія

 

спирт-

ныхъ

 

напитковъ

 

и

 

способахъ

 

борьбы

 

съ

 

нимъ

 

для

 

снабже-

нія

 

ими

 

по

 

указанію

 

Епархіальнаго

 

начальства,

 

цервовныхъ

библіотекъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

священники

 

устраивали

 

но

 

нимъ

чтенія

 

и

 

бесѣды

 

съ

 

народомъ

 

и

 

давали

 

ихъ

 

желающимъ

изъ

 

прихожанъ

 

для

 

прочтенія

 

и

 

на

 

домъ.

 

Если

 

опытъ

 

уст-

ройства

 

такихъ

 

библіотечекъ

 

окажется

 

удачнымъ.

 

то

 

въ

будущемъ

 

Губернскій

 

Комитета

 

предполагаете

 

разсылать

ихъ

 

и

 

въ

 

другія

 

села

 

Вятской

 

епархіи.

 

—

 

Въ

 

томъ

же

 

засѣданіи

 

Комитета

 

постановлено

 

напечатать

 

на

вотскомъ

 

языкѣ

 

въ

 

количествѣ

 

3000

 

экземпляровъ

 

со-

ставленую

 

и

 

переведенную

 

н

 

і

 

вотскій

 

языкъ

 

по

 

порученію

Комитета

 

священвііЕсомъ

 

села

 

Удугучина

 

Малмыжскаго

 

уѣзда

о.

 

Михаиломъ

 

Елабужскамъ

 

брошюру

 

о

 

вредѣ

 

кумышви

 

для

разсылки

 

ея

 

по

 

церквамъ

 

и

 

школамъ

 

въ

 

районахъ

 

вотскаго

населенія

 

губерніи

 

для

 

чтенія

 

и

 

безплатной

 

раздачи

 

вотя-

камъ. —

 

Наконецъ,

 

того- же

 

30

 

декабря,

 

Губернскій

 

Коми-

тета

 

ассигновалъ

 

въ

 

распоряженіе

 

Вятскаго

 

Медицинскаго

общества

 

1200

 

руб.

 

на

 

устройство

 

въ

 

г.

 

Вятвѣ

 

при

 

Ми-

хайловской

 

лѣчебницѣ

 

лѣчебницы

 

для

 

алкоголиковъ

 

съ

 

дву-

мя

 

постоянными

 

кроватями

 

и

 

ежедневнымъ

 

лѣченіемъ

 

при-

ходящихъ

 

больныхъ

 

посредствомъ

 

гипноза.

 

Письменныя

 

за-

явленія

 

отъ

 

лицъ,

 

желающихъ

 

воспользоваться

 

лѣченіемъ

(то

 

и

 

другое

 

лѣченіе

 

безплатное),

 

должны

 

быть

 

подаваемы

на

 

имя

 

президента

 

Медицинскаго

 

Общества

 

врача

 

Ивана

Ѳеоктистовича

 

Іарданскаго.

 

Заявления

 

личныя

 

можно

 

дѣлать

ему

 

же

 

и

 

дежурному

 

врачу

 

или

 

фельдшеру

 

при

 

Михайлов-

ской

 

лѣчебницѣ

 

(уголъ

 

Московской

 

и

 

Царевской

 

улицъ).



—

 

I

 

и

 

-

Разный

 

извѣстія.

Свадьба

 

безъ

 

вина

 

Весьма

 

оригинально

 

и

 

необычно

была

 

отпразднована

 

свадьба

 

въ

 

одномъ

 

приходѣ

 

Калужской

енархіи.

 

Въ

 

рождественскій

 

мясоѣдъ

 

вступилъ

 

въ

 

бракъ

сельскій

 

староста,—

 

разсказываетъ

 

одинъ

 

священникъ.

 

Тавъ

какъ

 

въ

 

приходѣ

 

существовало

 

общество

 

трезвости,

 

а

 

при

немъ

 

и

 

чайная,

 

то

 

волостной

 

старшина,

 

учредитель

 

общества

трезвости,

 

предложилъ

 

старостѣ

 

устроить

 

свадебное

 

торже-

ство

 

въ

 

чайной,

 

со

 

взносомъ

 

15

 

рублей.

 

Я,

 

говоритъ

 

свя-

щенникъ,

 

очень

 

былъ

 

радъ,

 

когда

 

староста

 

сообщилъ

 

мнѣ

объ

 

этомъ,

 

и

 

обѣщалъ

 

проводить

 

его

 

съ

 

крестомъ

 

до

 

чай-

ной

 

и

 

^пробыть

 

тамъ

 

нѣкоторое

 

время.

 

Односельчанамъ

 

эта

новинка

 

очень

 

понравилась,

 

особенно

 

въ

 

видахъ

 

экономіи

 

и

естественнаго

 

порядка,

 

не

 

су

 

шествую

 

ща

 

го

 

въ

 

пьяной

 

компа-

ніи.

 

Состоялся

 

бракъ,

 

a

 

послѣ

 

него

 

проводы

 

съ

 

св.

 

кре-

стомъ

 

въ

 

чайную.

 

Я

 

не

 

могъ

 

надивиться

 

и

 

смотрѣть

 

безъ

слезъ

 

на

 

эту

 

мирную

 

безшумную

 

компанію.

 

Посѣтителей

 

бы-

ло

 

не

 

менѣе

 

30 — 40

 

человѣкъ.

 

Поданъ

 

былъ

 

чай

 

съ

 

бѣ-

лымъ

 

хлѣбомъ,

 

баранками,

 

фруктами,

 

затѣмъ

 

былъ

 

скром-

ный

 

обѣдъ.

 

Къ

 

столу

 

было

 

подано

 

нѣсколько

 

фруктовой

воды,

 

квасу,

 

меду.

 

Во

 

все

 

время

 

обѣда

 

старшина

 

(молодой

человѣкъ)

 

игралъ

 

на

 

граммофонѣ

 

народный

 

піесы

 

и

 

патрі-

отическіе

 

гимны:

 

„Боже,

 

Царя

 

храни"

 

и

 

„Коль

 

славенъ

нашъ

 

Господь".

 

Народъ,

 

стоявшій

 

внутри

 

чайной

 

и

 

снару-

жи,

 

любовался

 

этой

 

невиданной

 

новинкой,

 

и

 

никѣмъ

 

не

 

былъ

нарушенъ

 

порядокъ.

 

На

 

прощаніе

 

священникомъ

 

было

 

ска-

зано

 

нѣсколько

 

словъ

 

по

 

поводу

 

этого

 

новшества

 

и

 

выра-

жено

 

пожеланіе

 

видѣть

 

многихъ

 

подражателей.

 

(Саратовск.
Еп.

  

Вѣд-

 

X

 

21

  

за

 

1903

 

г.).

Сельская

 

матушка.

 

По

 

поводу

 

кончины

 

одной

 

сель-

ской

 

матушки

 

изъ

 

Опочецкаго

 

уѣзда

 

авторъ

 

некролога

 

пи-

шетъ

 

слѣдующее.

     

,Это

 

была

 

замѣчательная

 

матушка!

 

Чут-



-
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—

кимъ

 

сердцемъ

  

и

 

трезвымъ

    

умомъ

 

она

 

поняла,

 

какую

 

роль

она

  

можетъ

 

играть

   

въ

 

той

  

обстановки,

 

среди

 

которой

 

судь-

ба

 

назначила

 

ей

 

жить.

   

И

 

она

 

начала

 

дѣлать.

 

Она

 

пошла

рука-объ-руку

   

съ

 

своимъ

 

мужемъ

 

и

 

начала

   

бодро

 

помогать

ему

 

въ

 

его

    

просвѣтительно

 

благотворительной

 

деятельности.

Вотъ

 

они,

 

полные

   

благихъ

 

стремленій,

    

съ

 

глубокой

 

вѣрой

въ

  

свои

 

силы,

    

открываютъ

 

въ

 

собственномъ

 

домѣ

 

церковно-

приходскую

 

школу.

   

Дѣло

 

тяжелое

 

и

 

отвѣтственное,

 

требую-

щее

 

огромныхъ

 

силъ

    

и

 

настойчивости,

   

и ,

 

однако,

 

матушка

бодро

   

берется

 

за

 

это

 

дѣло

    

и

 

всю

 

себя

  

отдаетъ

 

ему.

 

Въ

 

те-

чете

 

цѣлыхъ

  

20

 

лѣтъ,

 

до

 

самой

    

смерти,

 

сѣетъ

  

она

    

здѣсь

сѣмена

    

добра

 

и

 

свѣта,

    

сѣетъ

 

неутомимо,

    

благотворно,

 

въ

живомъ

    

сознаніи

 

громадной

    

полезности

 

этихъ

 

сѣмянъ

 

тем-

ному

 

люду,

 

и

 

достигаетъ

 

поразительныхъ

 

результатовъ...

Другою

   

стороною

   

своего

 

существа

   

матушка

 

успѣвала

быть

 

полезной

   

и

 

отцамъ

    

и

 

матеря мъ

 

прихода.

     

Здѣсь

 

она

была

 

не

 

утѣшительницею

   

только

 

въ

 

нуждѣ

 

и

 

горѣ,

 

но

 

дѣй-

ствительной

 

помощницей,

   

которая

    

даже

 

матеріально

 

помо-

гала

 

своимъ

    

прихожанамъ.

    

Съ

 

какой

 

бы

 

нуждой

   

къ

 

этой

матушкѣ

 

ни

 

приходили,

    

она

 

всегда,

 

если

 

это,

 

конечно,

 

бы-

ло

 

въ

 

ея

 

силахъ,

 

умѣла

  

помочь

 

и

 

помочь

 

во

 

время.

  

Въ

 

ви-

дахъ

 

служеніи

 

народу,

 

она

 

составила

 

у

  

себя

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

домашней

  

аптечки

 

и

 

ея

 

средствами

 

помогала

 

въ

 

болѣе

    

про-

стыхъ

 

и

 

часто

   

встрѣчающихся

   

среди

   

крестьянъ

 

болѣзняхъ»

Это

 

были

  

средства,

 

реаомендованныя

 

въ

 

общедоступныхъ

 

ле-

чебникахъ,

 

домашняго

 

приготовленія,

 

безвредныя,

   

но

 

хорошо

дѣйствующія

   

при

   

нѣкоторыхъ

   

болѣзняхъ.

   

Долговременный

опытъ

 

и

 

отчасти

 

книжныя

 

указанія

 

хорошо

 

научили

 

матуш-

ку

 

въ

 

этомъ

  

смыслѣ

   

и

 

ея

    

аптека

   

оказывала

    

немалую

 

и

существенную

    

помощь

    

наседенію..

 

....

   

Тавъ

   

много

 

добра

можетъ

 

принести

 

сельская

 

матушка,

 

серьезная,

 

вдумчивая,

вѣрно

 

понимающая

 

свое

 

мѣсто

 

и

 

назначеніе.

 

Она

 

является

необходимымъ

 

гармоническимъ

  

дополненіемъ

 

своего

   

мужа —
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-

пастыря,

 

незамѣнимой

 

поддержкой

 

его,

 

нерѣдко

 

изнемогаю-

щаго

 

въ

 

трудной

 

борьбѣ

 

съ

 

народной

 

темнотой

 

и

 

невѣжест-

вомъ.

 

"

 

(Исковск.

  

Еп.

  

Вѣд.)

О

 

выпискѣ

 

газетъ

 

духовенствомъ.

 

Никто,

 

конечно,

 

не

станетъ

 

отрицать

 

необходимость

 

для

 

пастыря

 

Церкви

 

слѣдить

за

 

періодическую

 

печатью.

 

Это

 

требуется

 

отъ

 

него

 

самымъ

положеніемъ —руководителя

 

пасомыхъ

 

въ

 

ихъ

 

жизни

 

духов-

ной.

 

Ему

 

прежде

 

всего

 

и

 

больше

 

всего

 

нужно

 

знать,

 

что

совершается

 

на

 

свѣтѣ

 

въ

 

повседневной

 

жизни,

 

какіе

 

интере-

сы

 

и

 

заботы

 

волнуютъ

 

людей,

 

кавія

 

теченія

 

совершаются

въ

 

общественной

 

и

 

политической

 

жизни

 

человѣчества,

 

каковъ

духъ

 

времени

 

и

 

вѣка

 

вообще,

 

чтобы

 

сообразно

 

со

 

всѣмъ

этимъ

 

направлять

 

жизнь

 

своей

 

паствы

 

и,

 

питаясь

 

духовною

пищею,

 

постоянно

 

быть

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

положенія.

 

Па-

стырь

 

Церкви

 

больше,

 

чѣмъ

 

свѣтское

 

интеллигентное

 

лицо,

не

 

долженъ

 

быть

 

отсталымъ

 

человѣвомъ,

 

а

 

идти

 

впереди

 

всѣхъ,

давая

 

тонъ

 

имъ.

 

А

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

незамѣнимую

 

услугу

можетъ

 

оказать

 

ему

 

только

 

періодическая

 

печать.

 

Мы

 

съ

своей

 

стороны

 

рекомендовали

 

бы

 

выписывать

 

духовенству

слѣдующія

 

газеты

 

:

 

„

 

Московсвія

 

Вѣдомости

 

"(17

 

руб.),

 

»

 

Русь

 

"

(12

 

руб.).

 

я Гражданинъ"(6

 

руб.)

 

„Русское

 

Слово"

 

(6

 

руб.).
„Слово"

 

(5

 

руб.),

 

„Свѣтъ"

 

(4

 

руб),

 

„Биржевыя

 

Вѣдомости"

2

 

изданіе

 

(4

 

руб.

 

60

 

коп),

 

и

 

„Дружескія

 

Рѣчи"(1

 

руб.).

Эти

 

газеты

 

больше

 

другихъ

 

желательны

 

духовенству,

 

такъ

вакъ

 

въ

 

нихъ

 

защищаются

 

интересы

 

Церкви

 

и

 

проводятся

здравые

 

взгляды

 

на

 

явленія

 

современной

 

общественной

 

жиз-

ни.

 

(Орл.

 

Еп.

 

Вѣд-

 

№

 

50,

 

1903

 

г.).

О

 

иалендаряхъ.

 

Календарь —необходимая

 

принадлеж-

ность

 

каждаго

 

дома;

 

даже

 

въ

 

крестьянскихъ

 

семьяхъ

 

теперь

нерѣдко

 

можно

 

встрѣтить

 

тотъ

 

или

 

другой

 

дешевый

 

календарь,

но

 

говоря

 

уже

 

о

 

болѣе

 

образованныхъ

 

классахъ.

 

При

 

этомъ

календарь

 

обычно

 

является

 

своего

 

рода

 

энцивлопедіею:

 

по

нему

 

дѣлаютъ

 

справки

 

всякаго

 

рода

 

—

 

и

  

чисто

  

календарныя
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—

по

 

мѣсяцеслову,

 

и

 

историческія,

 

и

 

желѣзнодорожныя,

 

и

 

ме-

теорологически.

 

Какой-же

 

календарь

 

покупать?— Есть

 

„Рус-
скій

 

селъскій

 

календарь",

 

составленный

 

И.

 

Горбуновымъ-

Посадскимъ.

 

Этотъ

 

календарь,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

можетъ

быть

 

весьма

 

полезенъ

 

для

 

сельскаго

 

духовенства

 

въ

 

его

 

хо-

зяйственныхъ

 

занятіяхъ,

 

а

 

также

 

и

 

для

 

тѣхъ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

шкодъ,

 

при

 

которыхъ

 

есть

 

сады

 

и

 

огороды.

 

Въ
немъ,

 

кромѣ

 

святцевъ

 

и

 

обычныхъ

 

ка.тендарныхъ

 

свѣдѣній

о

 

Россійскомъ

 

Императорскомъ

 

Домѣ,

 

почтѣ,

 

телеграфѣ,

 

же-

лѣзныхъ

 

дорогахъ

 

и

 

пароходахъ,

 

содержится

 

цѣлый

 

рядъ

популярныхъ

 

статей

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

сельскаго

 

хо-

зяйства:

 

о

 

скотоводствѣ,

 

лѣсоводствѣ,

 

огородничествѣ,

 

садо-

водствѣ,

 

земледѣліи,

 

молочномъ

 

хозяйствѣ,

 

пчеловодствѣ

 

и

т.

 

п.

 

Всѣ

 

эти

 

статьи

 

иллюстрированы

 

соотвѣтствующими

рисунками

 

и

 

заканчиваются

 

указаніемъ

 

полезныхъ

 

книгъ

 

но

извѣстной

 

сельско-хозяйственной

 

спеціальности.

„Календарь

 

крестный",

 

изд.

 

В.

 

Гатцука,

 

цѣна

 

15

 

к.

Этотъ

 

календарь

 

издается

 

уже

 

39-й

 

годъ

 

и

 

въ

 

первые

 

годы

своего

 

изданія,

 

не

 

имѣя

 

конкуррентовъ,

 

пользовался

 

самымъ

широкимъ

 

распространеніемъ

 

во

 

всѣхъ

 

слояхъ

 

Ю общества,

между

 

прочимъ

 

и

 

среди

 

духовенства.

 

Ж

 

теперь

 

еще

 

многія

духовныя

 

лица,

 

помня

 

былую

 

извѣстность

 

этого

 

календаря,

покупаютъ

 

его

 

предпочтительнѣе

 

предъ

 

всякими

 

иными

 

ка-

лендарями.

 

Но

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

крестный

 

календарь

 

значительно

 

ухудшился

 

по

 

своему

 

содер-

жанію.

 

Мѣсяцесловъ

 

въ

 

немъ

 

составленъ

 

по

 

общему

 

кален-

дарному

 

шаблону;

 

историко-литургическія

 

примѣчанія

 

къ

 

мѣ-

сяцеслову

 

весьма

 

кратки,

 

и

 

духовное

 

лицо

 

не

 

найдетъ

 

въ

немъ

 

ничего

 

новаго

 

и

 

поучительнаго

 

для

 

себя;

 

значительную

часть

 

календаря

 

занимаютъ

 

алфавитный

 

списокъ

 

городовъ,

указатель

 

ярмарокъ,

   

желѣзнодорожный

 

справочникъ

 

и

 

т.

 

п.

„Общеполезный

 

календарь'

 

изд.

 

т-ва

 

И.

 

Д.

 

Сытина,

цѣна

 

30

 

коп.

 

Пестрая

   

обложка,

 

напоминающаа

 

тавъ

 

пазы-
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ваемыя

 

лубочныж

 

картины,

 

прежде

 

всего

 

привлечетъ

 

въ

 

это-

му

 

календарю

 

вниманіе

 

покупателей

 

изъ

 

крестьянъ.

 

Болѣе

же

 

образованные

 

покупатели,

 

можетъ

 

быть,

 

заинтересуются

кажущеюся

 

полнотой

 

содержанія

 

и

 

обиліемъ

 

рисунвовъ

 

въ

данномъ

 

изданіи,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

сама

 

редакція

 

„Общепо-
лезна™

 

календаря"

 

усиленно

 

рекламируетъ

 

свое

 

изданіе

 

на

обложкѣ,

 

называя

 

его

 

„полнымъ,

 

точнымъ,

 

изящнымъ,

 

инте-

реснымъ

 

и

 

полезнымъ

 

для

 

читателя".

 

Но

 

и

 

тѣ,

 

и

 

другіе

 

по-

купатели

 

несомнѣнно

 

испытаютъ

 

нѣкоторое

 

разочарованіе.

„Полнота"

 

содержанія

 

достигается

 

въ

 

этомъ

 

календарѣ

 

собра-

ніемъ

 

тавихъ

 

свѣдѣній,

 

вавія

 

уже

 

десятки

 

разъ

 

печатались

въ

 

разныхъ

 

календаряхъ,

 

сборникахъ,

 

газетахъ

 

и

 

т.

 

п.

 

и

врядъ

 

ли

 

хотя

 

разъ

 

иримѣнялись

 

кѣмъ-либо

 

на

 

практикѣ.

Таковы

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

тѣ

 

совѣты,

 

которые

 

дают-

ся

 

въ

 

разсматриваемомъ

 

валендарѣ

 

подъ

 

рубривою

 

„Всѣмъ

и

 

каждому*.

 

Чего

 

только

 

здѣсь

 

нѣтъ!

 

И

 

культура

 

томатовъ,

и

 

возстановленіе

 

цвѣта

 

паркетныхъ

 

половъ,

 

и

 

польза

 

гребли

на

 

лодвѣ,

 

и

 

уходъ

 

за

 

поросятами

 

и

 

т.

 

д.,

 

и

 

т.

 

д

 

Изъ

 

дру-

гихъ

 

отдѣловъ

 

календаря

 

наиболѣе

 

интересно

 

составлено

описаніе

 

Севастопольской

 

обороны

 

(по

 

случаю

 

пятидесяти-

лѣтія),

 

иллюстрированное

 

многими

 

портретами

 

и

 

рисунками.

Остальные

 

же

 

отдѣлы

 

мало

 

чѣмъ

 

отличаются

 

отъ

 

обычныхъ

календарныхъ

 

„обозрѣній",

 

гдѣ

 

на

 

одной- двухъ

 

страни-

цахъ

 

„обозрѣвается"

 

извѣстная

 

область

 

политической

 

и

 

об-

щественной

 

жизни

 

за

 

цѣлый

 

годъ.

 

Портретовъ

 

и

 

рисунковъ

въ

 

календарѣ

 

множество,

 

но

 

исполнены

 

они

 

плохо,

 

въ

 

осо^

бенности

 

портреты.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

портретовъ

 

могутъ

 

вы-

звать

 

даже

 

улыбку

 

своею

 

каррикатурностью;

 

другіе-же

 

не

имѣютъ

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

оригиналами,

 

насколько

 

мы

 

мо-

жемъ

 

судить

 

по

 

портретамъ

 

лично

 

извѣстныхъ

 

намъ

 

лицъ.

Вообще

 

разсматриваемый

 

календарь

 

больше

 

обѣщаетъ,

 

чѣмъ

даетъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

'„Всеобщііі

 

русскій

 

календарь" ,

 

цѣна

 

20

 

коп.,

 

изданъ
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тѣмъ

 

же

   

самымъ

   

т-вомъ

 

Сытина,

  

кавъ

 

и

 

„ Общеполезный"
и

 

представляетъ

 

собою

   

болѣе

 

совращенное

    

изданіе

 

послѣд-

няго,

 

такъ

 

что

 

о

 

немъ

 

нѣтъ

 

нужды

 

говорить

 

особо-

„

 

Царь- Колокола" ,

 

календарь- альманахъ,

 

цѣна

 

60

 

к.

Въ

 

этомъ

 

календарѣ,

 

кромѣ

 

общекалендарныхъ

 

свѣдѣній,

собранъ

 

самый

 

разнообразный

 

литературный

 

матеріалъ

 

— и

историческія

 

статьи,

 

и

 

критическія,

 

и

 

разсказы,

 

и

 

анекдоты.

Большинство

 

изъ

 

этихъ

 

статей

 

имѣетъ

 

ближайшее

 

отноше-

ніе

 

къ

 

разнымъ

 

недавнимъ

 

событіямъ

 

въ

 

политической

 

и

общественной

 

жизни

 

Россіи;

 

читаются

 

они

 

легко

 

и

 

интерес-

но.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

календарѣ

 

множество

 

рисунковъ

 

и

 

порт-

ретовъ,

 

исполненныхъ

 

безукоризненно.

 

Внѣшность

 

изданія

очень

 

изящная,

 

такъ

 

что

 

„Царь-Колокодъ"

 

можетъ

 

имѣть

значеніе

 

и

 

какъ

 

настольное

 

украшеніе.

 

Но

 

свѣдѣній,

 

могу-

щихъ

 

быть

 

полезными

 

именно

 

для

 

духовенства

 

въ

 

этомъ

календарѣ

 

нѣтъ.

„Современный

 

календарь"

 

Ступина,

 

цѣна

 

15

 

коп.

Этотъ

 

календарь

 

производить

 

болѣе

 

благопріятное

 

впечатлѣ-

ніе,

 

чѣмъ

 

всѣ

 

вышеразсмотрѣнные.

 

Видно,

 

что

 

его

 

изданіемъ

руководятъ

 

опытные

 

люди,

 

съ

 

определенными

 

задачами

 

и

планами.

 

Мѣсяцесловъ

 

здѣсь

 

сопровождается

 

довольно

 

под-

робными

 

историво-литургичесвими

 

замѣтками,

 

составленными

очень

 

тщательно,

 

такъ

 

что

 

эти

 

замѣтки

 

могутъ

 

быть

 

прочи-

тываемы

 

духовенствомъ

 

и

 

съ

 

интересомъ,

 

и

 

съ

 

пользою.

Затѣмъ,

 

послѣ

 

мѣсяцеслова,

 

помѣщены

 

указатель

 

всѣхъ

 

чу-

дотворныхъ

 

ивонъ

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

обозначеніемъ

 

дней

празднованія,

 

времени

 

явленія

 

и

 

мѣстонахожденія,

 

съ

 

кратки-

ми

 

историческими

 

свѣдѣніями,

 

а

 

также

 

указатель

 

мощей

святыхъ

 

съ

 

обозначеніемъ

 

дня

 

празднованія

 

святому

 

и

 

мѣста,

гдѣ

 

почиваютъ

 

его

 

мощи.

 

Есть

 

въ

 

валендарѣ

 

(на

 

1904

 

г.)

и

 

статья

 

о

 

св.

 

Сарафимѣ

 

Саровскомъ

 

съ

 

изображеніемъ

святого

 

и

 

картою

 

пути

 

въ

 

Саровъ.

 

Изъ

 

другихъ

 

статей

 

наи-

бодыпій

  

интересъ

   

для

    

духовенства

   

представляетъ

    

статья
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„Дѣятели

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

и

 

литературы"

 

съ

 

18-ю

портретами.

 

Вообще

 

разсмотрѣнный

 

календарь

 

заслуживаетъ

вниманія,

 

хотя,

 

конечно,

 

и

 

онъ

 

не

 

отвѣчаетъ

 

идеалу

 

кален-

даря,

 

желательнаго

 

для

 

духовенства

 

(Орл.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

Л6

 

48,

1903

 

г.).

А.

 

Рук.

КНИЖНЫЕ

 

СМАЦЪ

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

УЧИЛИЩНАГО

 

СОВЪТА

(Архіерейскій

 

дворъ,

 

флигель)

открыть

 

для

 

покупателей

 

ежедневно,

  

кромѣ

 

празднич-

ныхъ

 

дней,

 

съ

 

10

 

до

 

2

 

ч.

 

и

 

съ

 

6

 

до

 

8

 

ч.,

 

въ

 

воскрес-

ные

 

дни

 

съ

 

12

 

до

 

2

 

ч.

ШВБЙНЫЯ

 

МАШИНЫ
системъ

 

Зингеръ,

   

Билѳръ

 

и

 

Вильсояъ

 

и

 

другихъ,

круглый,

 

варандашнообразный

 

челновъ

 

и

 

центрально -шпуль-

ныя

 

имѣютъ

 

въ

 

продажѣ

  

магазины.

А..

 

Л..

 

Хлебникова.

Вятка:

 

Гостинный

 

рядъ.

                     

Котельничъ.

P.S.

 

Просятъ

 

гг.

 

покупателей

   

посмотрѣть

 

и

 

увѣриться

въ

 

качествѣ

 

и

 

дешевизнѣ

 

машинъ.

Прейсъ-курантъ

 

высылается

 

по

 

требованію

 

безплатно.

Требовать

 

по

 

адресу:

 

Вятва.

 

А.

 

А.

 

Хлебникову.
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Правленіе

 

Страхового

 

Общества

.якорь'
симъ

 

имѣетъ

 

честь

 

довести

   

до

 

свѣдѣвія,

 

что

 

Агентомъ
Общества

 

въ

 

г.

  

Вяткѣ

  

вазначенъ

ИППОЛИТЪ

  

ОСИПОВЙЧЪ

  

ПОПОбЪ.

Страховое

 

Овщество
„я

 

к

 

о

 

р

 

ь\

Основной

   

и

  

сполна

   

оплаченный

   

капиталъ

2,500.000

 

руб.,
хером

 

ѣ

   

резервышхгь

 

фондовт».

Агентство

 

Общества

 

принимаетъ:

1)

   

Страхованіе

 

отъ

 

огня

 

церквей,

 

домовъ

 

и

 

прочихъ

строеній,

 

движимости

 

и

 

товаровъ.

2)

   

Страхованіе

 

транспортовъ

 

и

 

судовъ.

3)

   

Страхованіе

 

отъ

 

несчастныхъ

 

случаевъ

 

служащихъ

и

 

рабочихъ

 

на

 

фабривахъ

 

и

 

заводахъ

 

на

 

случай

 

смерти,

 

ин-

валидности

 

или

 

временной

 

потери

 

способности

 

въ

 

труду,

 

а

также

 

и

 

отдѣльныхъ

 

лицъ.

4)

  

Страховать

 

жизни

 

со

 

льготами

 

на

 

случай

 

неспособ-

ности

 

къ

 

труду,

 

или

 

съ

 

участіемъ

 

въ

 

прибыляхъ,

 

или

 

же

 

безъ

указанныхъ

 

льготъ

 

и

 

безъ

 

*участія

 

въ

 

прибыляхъ

 

за

 

пони-

оюенныя

 

преміи.

Агентство

 

помѣщается

 

въ

 

магазинѣ

 

Ипполита

 

Осиповича
Попова

 

на

 

Николаевской

 

улицѣ

 

въ

 

домѣ

 

Чучалова

 

и

 

откры-

то

   

ежедневно»

                                                                   

1 — 4
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Сѣменоторго

 

вля

В.

   

Ѳ,

  

Архангел ьскаго

въ

   

г.

   

Вятке,

Спасская

 

ул.,

 

магаз.

   

ГРИБУ

 

ШИН

 

А.

Получены

 

свѣжія

 

сѣмена:

 

огородный

 

и

 

цвѣточ-

ныя

 

однолѣтнія

 

и

 

многолѣтнія

 

для

 

грунтовой

 

и

комнатной

 

культуры.

 

Сѣмена

 

хвойныхъ

 

и

 

пальмо-

выхъ

 

растеній.

Иллюстрированный

 

каталогъ

 

высылается

 

безплатно.
_________

                                     

1—2

При

 

№

 

2

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

подписчикамъ

разсылаются:

1)

  

Объявленіѳ

 

отъ

 

газеты

 

„Уралъ",

 

вмѣстѣ

 

съ

 

от-

крытымъ

 

письмомъ

 

на

 

имя

 

рѳдакціи;

2)

  

Объявлевіе

 

о

 

Кузьмичевой

 

травѣ

 

(эфедра)

 

а

3)

  

Объявленіе

 

отъ

 

магазина

 

Г.

 

К.

 

Харитонова

 

въ

Перми.

ЧАСТНОЕ

 

УЧИЛИЩЕ

АННЫ

   

ѳвоктистовны

приготовляетъ

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ

 

для

 

поступленія
въ

 

мужск.

 

и

 

женск.

 

гимеазіи,

 

въ

 

женск.

 

епарх.

 

училища,

въ

 

реальвыя

 

и

 

городскія

 

училища.

 

Тутъ-же

 

приготовля-

ютъ

 

къ

 

спеціальвымъ

 

испытаніямъ

 

на

 

звавіе

 

учителя

 

а

учительницы

 

нач.

 

народныхъ

 

училищъ

 

и

 

церковво-при-

ходскихъ

 

школъ.

Пріѳмъ

 

во

 

всякое

 

время.

  

Вятка,

   

Пятвицкая

 

ули-

ца,

 

собственный

 

домъ.
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СОДЕРЖАШЕ:

 

Крещеніе

 

Господне. -О

 

Выпшпскомъ

 

іюдвижииеѢ

 

(въ
десятилѣтію

 

кончины

 

Епископа

 

Ѳѳофана).

 

(Окончаніѳ

 

слѣдуетъ.,) —Къ

 

во-

просу

 

о

 

просвѣщеніи

 

иноі/одцевъ — „Едиными

 

усты

 

и

 

единвмъ

 

сердцемі".—
Библіографія.

 

„Дружескія

 

Рѣчи*,

 

еженедельный

 

журналь.— f

 

Преосвящен-
ный

 

Варсонофій,

 

Ешіскоіп,

 

ГлазовсвіГі.

 

(Некрологъ).— Слово,

 

ироизнесен-

ное

 

іюслѣ

 

причастнаго

 

стиха

 

за

 

литургіеіі

 

въ

 

день

 

погребѳнія

 

Прѳосвящен.

наго

 

Епископа

 

Варсонофін. — РЬчь

 

предъ

 

погребѳніемъ

 

ПреосвященнѣЙшаго

Епископа

 

Варсонофія ----- Хроника.— Разныя

   

извѣстія.—

 

Объявленія

Редакторы

 

j

 

±

 

%™

 

.

Дозв.

  

цензур.

 

Вятка

 

23

 

декабря

 

1903

 

г.

    

Ценз.

 

Прот.

 

Я.

 

Кувшинскій,

Вятка.

 

Тиио-литогр.

 

Шкляево8,

 

бывшая

  

Маишеева.





ПРАВИМ
ДЛЯ

 

ООСТАВЛЕНЛЯ
И

веденія

 

описей

 

церквей

 

и

 

церковнаго

 

имущества

I

 

шрхіи.

В

 

К

 

ХКА.

Типографія

 

и

 

хромолитографія

  

ШкляевоЯ,
БЫВШАЯ

Маишеева,

 

Куклина

 

и

 

Красовскаго.

1

 

904



ни

Ш(Щ9Д

 

К

 

М9ЙНЦ9Д

 

М93ШШ

 

МВД

Приложеніе

 

къ

 

оффиціальн.

 

части

 

№

 

2

 

Вятск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1904

 

г.



ПРАВИЛА

для

 

составленія

 

и

 

веденія

 

описей

 

церквей

 

и

 

церков-

наго

 

имущества

 

по

 

Вятской

 

епархіи.

1)

   

Въ

 

каждой

 

церкви

 

епархіи

 

должна

 

быть

 

опись

 

церк-

ви

 

и

 

принадлежащего

 

таковой

 

имущества,

2)

   

Въ

 

тѣхъ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

описей

 

нѣтъ,

 

а

 

равно

 

и

 

въ

тѣхъ,

 

гдѣ

 

таковыя,

 

какъ

 

составленныя

 

давно,

 

въ

 

настоящее

время

 

уже

 

не

 

соотвѣтствуютъ

 

дѣйствительности,

 

составляются

новыя

 

описи

 

причитаыъ,

 

при

 

участіи

 

церковнаго

 

старосты

 

по

нижеуказанной

 

формѣ.

3)

   

Описи

 

каждой

 

церкви,

 

дабы

 

оныя

 

менѣе

 

подлежали

измѣненіямъ,

 

по

 

случаю

 

утраты

 

и

 

обветшанія

 

вещей,

 

разде-
ляются

 

на

 

два

 

разряда.

I.

    

Главная

   

опись.

II.

   

Дополнительная

 

опись.

Въ

 

первой

 

писать

 

все

 

важнѣйшее

 

и

 

прочное;

 

во

 

второй

 

—

все

 

маловажное

 

и

 

подлежащее

 

измѣненію,

 

наприм.

 

облаченія

престоловъ,

 

жертвенниковъ,

 

священническія

 

и

 

діаконскія

 

об-

лаченія,

 

завѣсы,

 

пелены,

 

аналои,

 

стодьцы,

 

богослужебныя

книги

 

и

 

т.

 

д.

Лримѣчаніе:

   

Изъ

  

означенныхъ

  

вещей

   

предметы,

имѣющіе

 

историческую

 

давность,

 

древніе,

   

составляющіе

даръ

 

Высочайшихъ

 

особъ,

 

должны

 

вноситься

 

въ

 

главную

опись.

4.

 

Для

 

описей

 

выдаются

 

особыя

 

книги,

 

который

 

скрѣп-

ляютсл

 

.мѣстнымъ

 

благочиннымъ.



_
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5.

   

Описи

 

должны

 

быть

 

составлены

 

съ

 

такою

 

подробно-

сти

 

и

 

точностію,

 

чтобы

 

не

 

могло

 

послѣдовать

 

утраты

 

иди

перемѣны,

 

даже

 

въ

 

малыхъ

 

частяхъ,

 

вещей,

 

безъ

 

того,

 

чтобы

не

 

обличала

 

сего

 

опись.

6.

  

При

 

внесеніи

 

вещи

 

въ

 

опись

 

указывается:

 

матеріалъ,

изъ

 

котораго

 

сдѣлана,

 

мѣра,

 

вѣсъ

 

(если

 

вещь

 

изъ

 

цѣннаго

металла),

 

цѣна,

 

время

 

и

 

способъ

 

пріобрѣтенія

 

(куплена

 

тамъ-

то

 

и

 

тогда-то,

 

или

 

пожертвована

 

тѣмъ-то,

 

въ

 

такое-то

 

время).

7.

   

Опись

 

должна

 

имѣть

 

два

 

нумера:

 

одинъ

 

—

 

принадле-

жащей

 

каждой

 

главѣ,

 

а

 

другой— непрерывно

 

проходящій

 

отъ

начала

 

до

 

конца

 

каждой

 

части

 

для

 

связи

 

всего

 

цѣлаго.

8.

   

Послѣ

 

каждой

 

главы

 

описи

 

должны

 

быть

 

оставлены

бѣлые

 

листы

 

для

 

внесенія

 

прибылыхъ

 

вещей.

9.

   

На

 

концѣ

 

описи

 

должно

 

быть

 

оставлено

 

значитель-

ное

 

число

 

бѣлыхъ

 

листовъ.

 

Здѣсь

 

при

 

каждомъ

 

пріемѣ

 

отъ

одного

 

настоятеля

 

другимъ

 

дѣлаются

 

по

 

порядку

 

подписи:

такого-то

 

года,

 

мѣсяца

 

и

 

дня

 

по

 

сей

 

описи

 

сдалъ

 

такой-то;

привялъ

 

такой-то;

 

при

 

сдачѣ

 

и

 

пріемѣ

 

находились

 

такіе-то.

Если

 

бы

 

при

 

этомъ

 

усмотрѣна

 

была

 

какая

 

утрата

 

или

 

по-

врежденіе

 

вещей,

 

то

 

въ

 

подписи

 

должно

 

быть

 

означено,

 

что

о

 

семъ

 

донесено

 

Епархіальному

 

Начальству

 

тогда-то.

10.

  

Когда

 

опись

 

составлена

 

причтомъ

 

и

 

старостою,

 

она

провѣряется

 

благочиннымъ:

 

а)

 

съ

 

наличностію

 

и

 

б)

 

съ

 

преж-

ней

 

описью

 

(если

 

таковая

 

была)

 

и

 

представляется

 

послѣд-

нимъ

 

въ

 

Консисторію

 

при

 

рапортѣ,

 

въ

 

которомъ

 

благочин-

ный

 

удостовѣряетъ,

 

что

 

опись

 

съ

 

наличностью

 

вѣрна

 

и

 

съ

подробнымъ

 

указаніемъ

 

того,

 

въ

 

чемъ

 

она

 

разнится

 

съ

 

преж-

нею

 

описью

 

и

 

куда

 

дѣвались

 

вещи,

 

значащіяся

 

въ

 

прежней,

описи

 

и

 

невкдюченныя

 

въ

 

новую

 

(исключены

 

за

 

ветхостію,

переданы

 

въ

 

другую

 

церковь

 

и

 

т,

 

п.

 

Когда

 

и

 

съ

 

чьего

 

доз-

воленія;

 

утрачены

 

по

 

чьей

 

винѣ).

11.

   

Въ

 

Консисторіи

 

представленная

 

благочиннымъ

 

опись,

по

 

разсмотрѣніи,

 

прошнуровывается

 

и

 

скрѣпляется

 

установ-

леннымъ

 

образомъ.
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12.

   

По

 

надлежащей

 

скрѣпѣ,

 

опись

 

возвращается

 

въ

церковь

 

и

 

становится

 

действительными

 

докумевтомъ

 

для

 

прі-

ема

 

и

 

ревизіи

 

церковнаго

 

имущества.

13.

  

Благочинный,

 

согласно

 

п.

 

Г

 

§

 

40

 

инстр.

 

Благочин-

нымъ,

 

во

 

время

 

обозрѣнія

 

церквей

 

повѣряетъ

 

главную

 

и

 

до-

польнительную

 

описи.

14.

   

Никакая

 

вещь

 

или

 

книга

 

и

 

по

 

законнымъ

 

причи-

намъ,

 

не

 

должна

 

выбыть

 

изъ

 

церковной

 

ризницы

 

и

 

библіотеки

иначе,

 

какъ

 

по

 

утвержденіи

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

*)

 

И

потому,

 

если

 

по

 

утвержденіи

 

описи

 

случится

 

въ

 

вѣкоторыхъ

вещахъ

 

перемѣва,

 

или

 

по

 

распоряженію

 

Начальства,

 

или

 

по

другимъ

 

неизбѣжнымъ

 

и

 

независящимъ

 

отъ

 

воли

 

хранителей

причинамъ,

 

то

 

о

 

семъ

 

въ

 

описи

 

противъ

 

выбывшей

 

вещи

дѣлается

 

отмѣтка,

 

которая

 

и

 

скрѣпляется

 

благочиннымъ.

*)

 

За

 

иеключевіемъ

  

случаевъ,

   

укаэанвыхъ

 

на

 

стр.

 

15

   

Д6

 

2

 

Вят.
Епарх.

 

Вѣдом.

 

за

 

1904

 

год-к



—
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— Форма.

Главная

 

опись

NN

 

церкви,

   

NN

 

села,

   

NN

 

округа,

   

NN

 

уѣзда,

 

Вятской

епархіи.

Часть

 

первая

Опись

    

церкви.

1.

          

Церковь

 

въ

 

NN

 

стилѣ,

 

каменная

 

или

деревянная,

 

теплая,

 

или

 

тепло-холодная,

или

 

раздѣляется

 

на

 

теплую

 

и

 

холодную,

одноэтажная,

 

или

 

2-хъэтажная,

 

одно-

престольная,

 

или

 

2-хъ,

 

трехъ-престоль-

ная,

 

съ

 

колокольнею,

 

длиною

            

саж.,

шириною

 

саж.

 

и

 

высотою

 

въ

 

чет-

верикѣ

             

саж.

   

и

 

колокольнѣ

саж.,

 

въ

 

ней

        

дверей

 

и

            

оконъ.

2.

          

1

 

)

 

Алтарь

 

главный,

 

длина

 

его,

 

ширина,

высота,

 

въ

 

немъ

 

престолъ

 

во

 

имя

и

 

жертвешшкъ;

   

на

   

престолѣ

Св.

 

Антиминсъ,

 

освященный

 

епископомъ

2)

  

Боковой

 

южный

 

алтарь..-,

   

и

 

т.

 

д.

3)

  

Боковой

 

сѣверный

 

алтарь...

 

и

 

т.

 

д.

3.

          

1)

 

Иконы

 

въ

 

главномъ

  

алтарѣ

2)

 

Цредъалтарный

 

иконостасъ;

 

количе-

ство

 

въ

 

немъ

 

дверей

 

и

 

св.

 

иконъ,

 

высота

его

 

и

 

сколько

 

въ

 

немъ

 

ярусовъ,

 

позоло-

ченъ

 

или

 

окрашенъ

 

(какой)

 

краской.
3)

  

Царскія

 

врата:

 

образъ

 

Благовѣще-

нія

 

на

 

царскихъ

 

вратахъ

                 

четы-

ре

 

образа

 

Св.

 

Евангелистовъ

 

на

 

тѣхъ

 

же.

4)

  

Первый

 

ярусъ

 

иконостаса:

 

образъ
Господа

 

Вседержителя,

 

по

 

правую

 

сто-

рону

 

тѣхъ

 

же

 

вратъ

5)

  

Второй

 

ярусъ..

 

.

      

и

 

т.

 

д.

6)

  

Иконастасы

 

въ

 

другихъ

 

алтаряхъ.

4.

           

Иконы,

 

находящіяся

 

въ

 

кіотахъ

 

и

безъ

 

оныхъ,

   

находя щіяся

   

въ

 

храмѣ

 

на

Измѣненія

 

ііроис-

шедшія

 

въ

 

составѣ

церковнаго

 

имуще-

ства
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стѣнахъ

 

и

 

употреб.іяющіяся

 

для

 

крестныхъ

ходовъ:

1)

   

Образъ

 

Всемилостиваго

 

Спаса,

 

въ

серебряной

 

ризѣ,

 

съ

 

украшеніями,

 

по-

жертвованъ

 

тѣыъ-то,

    

въ

 

такомъ

 

то

 

году.

2)

  

Образъ

 

Божіеп

 

Матери

 

Тихвинскія,
въ

 

серебряной,

 

вызолоченной

 

ризѣ,

 

вѣсъ

которой

 

лот.

 

и

 

зол.,

 

въ

 

особомъ
кіотѣ,

 

на

 

аналоѣ.

3)

   

и

 

т.

 

д.

Иконы

 

на

 

стѣнахъ

 

въ

 

главномъ

 

при-

дѣлѣ;

 

иконы

 

на

 

стѣнахъ

 

въ

 

правомт

 

при-

дѣлѣ.

Лампады,

 

подсвѣчники

 

и

 

паникадил.

1)

    

Паникадило

 

предъ

 

иконастасомъ

г.іавнаго

 

придѣла,

 

металлическое,

 

посереб-
ренное,

 

въ

 

3

 

яруса

 

свѣчъ,

 

пріобрѣтено

1865

 

года,

 

цѣною

 

267

 

руб
2)

     

Паникадило

 

предъ

 

иконастасомъ

праваго

 

придѣла,

 

металлическое,

 

позоло-

ченное,

 

въ

  

1

 

ярусъ

 

свѣчъ,

 

пріобр

   

и

 

т.

 

д.

3)

   

Предъ

 

иконастасомъ

 

главнаго

 

при-

дала:

 

кронштейнъ

 

металлическій,

 

посе-

ребренный,

 

у

 

образа.
4)

 

Подсвѣчникъ

 

металлическій,

 

посереб-
ренный

 

и

 

т.

 

д.

5)

 

Предъ

 

иконастасомъ

 

праваго

 

при-

дѣла .....

Часть

 

вторая.

Опись

    

разницы.

Евангелія.

Евангеліе

 

напрестольное,

 

въ

 

сереб.

 

84
пробы

 

окладѣ,

 

съ

 

изображеніемъ

 

на

 

верх-

ней

 

дскѣ

 

Воскресеяія

 

Христова

 

и

 

4-хъ
Евангелистовъ,

 

на

 

нижней

 

дскѣ

 

Срѣтенія

Господня,

 

на

 

переплетѣ

 

Благовѣщеяія

Пресвятой

 

Богородицы,

 

изданія

 

18

 

года,

пожертвовано

 

такимъ-то,

 

или

 

куплено

 

за

такую-то

 
сумму.
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2)

 

Евангеліе

 

напрестольное,

 

въ

 

бар-
хатномъ

 

переплетѣ,

 

съ

 

пятью

 

клеймами

серебряными

 

на

 

верхней

 

дскѣ

 

и

 

т.

 

д.

V

 

и

 

т.

 

д.

Кресты

 

напрестольные.

1)

 

Крестъ

 

серебряный,

 

вызолоченный,
съ

 

накладнымъ

 

финифтянымъ

 

распятіемъ.
вѣсомъ

 

29

 

л.

 

1

 

зол.,

 

купленъ

 

въ

 

1S73

 

г.

за

 

N

 

руб.

2)

  

Крестъ

 

серебряный, вѣсомъ

    

и

 

т.

 

д.

3)

  

и

 

т.

 

д.

Священно-служебные

 

сосуды.

1)

   

Потиръ,

 

дискосъ.

 

звѣздица,

 

лжица,

ковшикъ

 

для

 

теплоты,

 

серебряные,

 

вызо-

лоченные

 

съ

 

4-мя

  

эмалевыми

   

изображе-
ніями

 

на

 

потирѣ.

 

все

 

вѣсомъ

 

1

   

ф

   

12

 

л

б

 

з.,

 

куплены

 

въ

  

1873

 

г.

 

за

 

N

 

руб.

2)

  

Потиръ,

 

дискосъ,

 

звѣздица

 

и

 

лжица

серебряные,

 

вызолоченные,

 

съ

 

накладны-

ми

 

серебряными,

 

вызолоченными

 

изобра-
женіями

 

на

 

потирѣ

 

и

 

т.

 

д.

3)

  

и

 

т.

 

д

Дарохранительницы.

9)

 

Дарохранительница

 

серебряная,

 

вы-

золоченная,

 

вѣсомъ

 

N

 

л.

 

N

 

зол.,

 

купле-

на

 

въ

 

N

 

году

 

за

        

руб

2)

 

Дароносица,

 

въ

 

видѣ

 

креста,

 

сереб-
ряная,

  

вѣсомъ

           

,

 

а

 

въ

 

ней

 

ящичекъ

для

 

св.

 

даровъ,

 

потиръ

 

и

 

лжица

 

серебря

ные

 

и

 

сосуды

 

для

 

вина,

 

св.

 

мѵра

 

и

 

елея,

куплена

 

въ

            

годѵ

 

за

           

руб.
3J

 

и

 

т.

 

д.

Кадила.

1)

  

Кадило

 

серебряное,

 

вѣсомъ

куплено

 

въ

            

году

 

за

 

NN

 

руб.

2)

  

Кадило

 

серебряное,

 

вѣсомъ

 

и

 

т.

 

д.

3)

  
и

 
т.

   
д.
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6.

                         

Блюда.

1)

   

Блюдо

 

серебряное

 

для

 

несенія

 

кре-

ста,

 

вѣсомъ

              

,

 

куплено

 

въ

 

N

 

году

за

 

N

 

руб.;

 

на

 

блюдѣ

 

надпись:

 

„Кресту
Твоему

 

покланяемся

 

Владыко".
2)

  

Блюдо

 

металлическое,

 

куплено

 

въ

 

N
году

 

за

            

руб.

7.

                   

Умывальницы.

1)

   

Умывальница

 

мѣдная.

 

куплена

 

въ

N

 

году

 

за

           

руб.
2)

  

и

 

т.

 

д.

8.

        

Сосуды

 

для

 

освященія

 

хлѣбовъ.

1)

 

Сосудъ

 

для

 

освященія

 

хлѣбовъ

 

ме-

таллически},

 

посеребренный,

 

пріобрѣтенъ

въ

 

N

 

году

 

за

           

руб.

9.

            

Сосуды

 

для

 

водоосвященія.

1)

  

Чаша

 

мѣдная,

 

посеребренная,

 

съ

таковою

 

же

 

крышкой.
2)

   

Чаша

 

для

 

освященной

 

воды

 

мѣд-

ная

 

и

 

т.

 

д.

Ю.

       

Сосуды

 

для

 

согрѣванія

 

теплоты.

1!.

       

Плащаницы.
12-

 

Облаченія

 

священническія,

 

діаконскія
и

 

причетническія.

 

Сюда

 

вносить

 

только

тѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

кои

 

имѣютъ

 

какое-либо
историческое

 

значеніе

 

или

 

особо

 

цѣнные.

13.

 

Древности,

 

не

 

принадлежащая

 

въ

Богослуженію,

 

но

 

хранящаяся

 

при

 

церк-

вахъ.

1' .

                     

Колокола.

1)

  

Колоколъ

 

воскресный

 

160

 

п.

 

37

 

ф.,
съ

 

литыми

 

изображеніями

 

Пресвятой

 

Тро-
ицы,

 

Божіей

 

Матери,

 

Николая

 

Чудотвор-
ца,

 

Воскресенія

 

Христова.
2)

   

и

 

т.

 

д.
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Часть

 

третья.

1 .

          

Капиталы

 

въ

 

билетахъ
2.

          

Опись

 

книго-хранилища

 

и

 

письменно-

сти.

 

Рукописи

 

и

 

синодики

 

древніе.
3.

          

Грамоты

 

и

 

древніе

 

акты.

4.

          

Хозяйственные

   

документы,

 

какъ-то:

планы

 

и

 

т.

 

п.

5.

          

Древнія

 

книги:

 

богослужебныа,

  

исто-

рическія

 

и

 

другія.
6.

          

Церковныя

 

Вѣдомости

7.

          

Епархіальныя

 

Вѣдомости.

8.

          

Циркулярные

 

указы

 

Коясисторіи.

Часть

 

четвертая.

1.

       

О

 

зданіяхъ,

 

принадлежащихъ

 

церкви:

Часовни.

1)

 

Часовня

 

во

 

имя

 

Пресвятой

 

Богороди-
цы,

 

честнаго

 

образа

 

ея

 

Иверскаго,

 

на-

ходится

 

въ

 

деревнѣ

 

XX,

 

въ

 

6

 

верстахъ

отъ

 

церкви,

 

зданіемъ

 

деревянная,

 

на

 

ка-

менномъ

 

фундаментѣ,

 

длиною

 

4

 

саж.,

ширинѳю

 

зуг

 

саж.,

 

вышиною

 

10'/2

 

саж.,

въ

 

ней

 

иконы:

 

Нерукотворепный

 

Образъ
Спасителя,

 

Образъ

 

Иверсвія

 

Божіей

 

Ма-
тери,

 

Николая

 

Чудотворца

 

и

 

т.

 

п.

 

По-
строена

 

въ

 

1875

 

г.

 

на

 

средства

 

кре-

стьяне.

2)

 

и

 

т.

 

д.

2.

            

Дома

 

для

 

членовъ

 

причта.

Домъ

 

старшаго

 

священника

 

деревян-

ный,

 

на

 

каменномъ

 

фундаментѣ,

 

крытый
тесомъ,

 

длиною

 

8

 

саж.,

 

шириною

 

6

 

саж.,

въ

 

немъ

 

оконъ

 

и

 

дверей,

 

купленъ

у

 

бывшаго

 

въ

 

селѣ

 

священника

 

NN

 

въ

N

 

году

 

за

 

NN

 

руб.;

 

при

 

домѣ

 

службы:
погребъ,

 

амбаръ

 

и

 

каретникъ

 

подъ

 

одною

крышей,

 

деревянные,

 

крытые

 

тесомъ,

длиною

           

саж.,

 

шириною

           

саж.,



—
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построены

 

приходскимъ

 

попечительством!.'

хлѣвы

 

и

 

конюшня,

 

подъ

 

одной

 

крышей,

деревянные,

 

длиною

           

саж.,

 

шириною

саж.,

 

баня

 

длиною

           

саж.,

 

ши-

риною

           

саж.

2)

  

Домъ

 

втораго

 

священника

 

и

 

т.

 

д.

3)

  

и

 

т.

 

д.

4)

  

Церковно- приходская

 

школа

 

камен-

ная,

 

крытая

 

желѣзомъ

 

и

 

т.

 

д.

3.

               

Постройки

 

при

 

церкви.

1)

     

Столько-то

 

каменныхъ

 

лавокъ,

крытыхъ

 

желѣзомъ,

 

длиною

            

саж.,

шириною

 

саж.,

 

построены

 

въ

 

1880

 

г.

на

 

средства

 

церкви,

 

сдаются

 

въ

 

аренду

съ

 

торговъ

 

частнымъ

 

торговцамъ.

2)

  

Лавка

 

деревянная,

 

крытая

 

тесомъ,

длиною

 

саж.,

 

шириною

 

саж.,

 

по-

строена

 

приходскимъ

 

попечительствомъ

въ

 

1885

 

году,

 

сдается

 

съ

 

торговъ

 

и

 

т.

 

д.

3)

  

Амбаръ

 

деревянный

 

для

 

хлѣба,

принадлежащій

 

церкви,

 

крытый

 

тесомъ,

длиною

 

саж.,

 

шириною

 

саж

 

,

 

по-

строенъ

 

въ

 

1868

 

г.

 

на

 

средства

 

церкви.

4)

  

Амбаръ

 

деревянный

 

для

 

хлѣба,

принадлежащаго

 

приходскому

 

попечитель-

ству

 

и

 

т.

 

д.

5)

  

Кирпичный

 

сарай

 

и

 

т

   

д.
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Дополнительная

   

опись

NN

 

цернви,

  

NN

 

села,

   

NN

  

округа

 

и

  

NN

 

уѣзда,

  

Вятской
епархіи.

                   

____________

Часть

 

первая-

Опись

    

ризницы.

1.

    

Облаченія

 

престоловъ

 

и

 

жертвен-

никовъ.

1)

  

Облаченія

 

на

 

престолъ

 

и

 

нажерт-

венникъ

 

главнаго

 

NN

 

придѣла

 

изъ

 

ап-

пликовой

 

парчи

 

по

 

желтой

 

землѣ

 

креста-

ми,

 

пріобрѣтены

 

въ

 

1890

 

г.

   

за

 

NN

 

руб -

2)

  

Облаченія

 

на

 

тѣ

 

же

 

престолъ

 

и

 

жерт-

венникъ

   

изъ

 

малинаваго

  

бархата,

   

при

обрѣтены

 

въ

 

1840

   

г.

 

за

   

NN

  

руб.
3)

  

и

 

т.

 

д.

2.

            

Облаченія

 

священническія.

1)

    

Риза,

 

епитрахиль,

 

набедренникъ,
поясъ

 

и

 

поручи,

 

изъ

 

аппликовой

 

парчи

по

 

бѣлой

 

землѣ

 

красными

 

цвѣтами,

 

пріоб-
рѣтены

 

въ

 

1863

 

г.

 

за

 

NN

 

руб.
2)

  

Риза,

 

епитрахиль,

 

набедренникъ,
поясъ

 

и

 

поручи

 

(все

 

въ

 

трехъ

 

экземпля-

рахъ)

 

изъ

 

малиноваго'бархата,

 

съ

 

сереб-
ряными

 

крестами;

 

пріобрѣтены

 

въ

 

1840

 

г.

за

 

N

 

руб.
3)

   

и

 

т.

 

д.

4)

  

Риза

 

изъ

 

бѣдой

 

аппликовой

 

парчи

голубыми

 

цвѣтами,

 

пожертвована

 

крестья-

ниномъ

 

NN

 

въ

 

1888

 

году.

5)

  

Поясъ

 

изъ

 

аппликовой

 

парчи

 

по

желтой

 

землѣ.

6)

   

Епитрахиль

 

(въ

 

2-хъ

 

экземпля-

рахъ)

 

изъ

 

голубой

 

парчи

 

и

 

т.

 

д.

3.

                  

Облаченія

 

діаконскія.

1)

 

Стихарь,

 

орарь

 

и

 

поручи

 

къ

 

ризѣ,

записанной

 

подъ

 

№

 

1-мъ.

Измѣневія

    

про-

нсшедшія

  

въ

 

со-

ставѣ

 

церковнаго
имущества.
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2)

 

Стихарь,

 

орарь

 

и

 

поручи

 

къ

 

ризѣ

№

 

2

 

и

 

т.

 

д.

4.

              

Стихари

 

причетническіе.

1)

   

Стихарь,

 

въ

 

2-хъ

 

экземплярахъ

къ

 

ризѣ,

 

записанной

 

подъ

 

№

 

2-мъ.
2)

  

Стихарь

 

(въ

 

2-хъ

 

экземплярахъ)

 

изъ

аппликовой

 

парчи

 

по

 

желтой

 

землѣ

 

крас-

ными

 

цвѣтами;

 

пріобрѣтенъ

 

въ

 

1875

 

г.

за

 

N

 

руб.
3)

   

Стихарь

 

изь

 

бѣлой

 

парчи

 

голубыми
цвѣтами,

 

пріобрѣтенъ

 

въ

 

1878

 

г

  

за

 

N

 

р.

4}

 

и

 

т.

 

д.

5.

                           

3

 

а

 

в

 

ѣ

  

с

 

ы.

1

 

)

 

Завѣса

 

для

 

царскихъ

 

вратъ

 

въ

 

глав-

номъ

 

NN

 

придѣлѣ,

 

изъ

 

шелковой

 

голубаго
цвѣта

 

матеріи,

 

пріобрѣтена

 

въ

 

N

 

году.

2)

  

Завѣса

   

для

 

царскихъ

 

вратъ

 

пра

ваго

   

придѣла,

 

изъ

 

полотняной

   

краснаго

цвѣта

 

матеріи,

 

пожертвована

 

въ

 

1891

 

г.

крестьянином!.

 

NN.
3)

  

и

 

т.

 

д.

6.

                   

Р

 

а

 

з

 

н

 

ы

 

я

   

в

 

е

 

щ

 

и.

Сюда

 

вписывать:

 

аналои,

 

стольцы,

табуреты,

 

разныя

 

пелены

 

для

 

связыванія
ризницы,

  

полотенца

 

и

 

т.

 

д

Часть

 

вторая

Опись

 

книгохранилища.

1 .

           

Книги

 

Свяіценнаго

 

Писанія.
2.

          

Богослужебныя

 

книги.

3_

         

Писанія

 

Св.

 

Отцовъ.
Прочія

 

книги

 

духовнаго

 

содержанія.
Книги

 

историческія
Духовные

  

журналы.

Книги

 

для

 

иароднаго

 

чтенія.
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