
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

   

ВЕДОМОСТИ

№іі.'

              

1900

 

г.

        

ішяі-го.

ОТДѢЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫ

 

й.

Распоряженія

 

Правительства.

ВЫСОЧАЙШІЙ

   

приказъ

   

по

   

гражданскому

   

вѣдомству

   

объ
утвержденіи

   

въ

 

чинахъ.

ВЫСОЧАМШИМЪ

 

прпказомъ

 

по

 

гражданскому

 

ведом-

ству

 

отъ

 

27

 

апрѣля

 

1900

 

года

 

за

 

Ш

 

29

 

но

 

вѣдомству

 

Пра-

вославного

 

Исповѣданія

 

произведены,

 

за

 

выслугу

 

лѣтъ,

 

со

 

стар-

шпнствомъ:

 

пзъ

 

коллежокпхъ

 

въ

 

статсвіе

 

советники

 

препо-

даватель

 

Вятской

 

духовной

 

семинарін

 

Александръ

 

Одоевъ

 

съ

24

 

сентября

 

1899

 

года,

 

изъ

 

надворныхъ

 

въ

 

коллегкскіе

 

со-

вѣтникн

 

учитель

 

Вятскаго

 

духовного

 

училища

 

Владиміръ

Курочкинъ

 

съ

 

13

 

Сентября

 

1899

 

г.,

 

пзъ

 

колежскихъ

 

ассе-

соровъ

 

въ

 

надворные

 

совѣтникп:

 

бывшій

 

преподаватель

 

Вят-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

(нынѣ

 

преподаватель

 

Нижегородской

духовной

 

семинаріи)

 

Николай

 

Делекторскій

 

съ

 

27

 

апрѣля

1899

 

года

 

и

 

учитель

 

Яранскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Николай

Левитов ъ

 

съ

 

10

 

января

   

1895

 

года

 

и

   

уівершдевъ

 

въ

 

чинѣ
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коллежскаго

 

ассесора

 

со

 

старшпнствомъ

 

кандидатъ

 

богословія,

учитель

 

Вятского

 

духовного

 

училища

 

Владпміръ

 

Пасынковъ

съ

 

5

 

октября

 

1895

 

года,

Объ

 

утвержденіи

 

степендіи

 

имени

 

прот.

 

M

   

Утробина.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

2

 

мая

 

1900

 

г.

 

за

№

 

3736

 

учреждена

 

при

 

Вятской

 

духовн.

 

семинаріи

 

стипендія

имени

 

иротоіерея

 

Михаила

 

Утрсбина

 

на

 

°/0

 

съ

 

завѣщавна-

го

 

пмъ

 

капитала

 

въ

 

3000

 

рублей,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

каин-

талъ

 

сей,

 

согласно

 

завѣщанію,

 

оставался

 

иепрнкосповеннымъ,

а

 

учреждаемая

 

стипендія

 

была

 

предоставляема

 

по

 

усмотрѣиію

семпнарскаго

 

Правленія

 

одному

 

изъ

 

бѣдныхъ,

 

но

 

лучшихъ

по

 

успѣхамъ

 

и

 

поведение

 

воспитанинковъ

   

семииаріи.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

  

Начальства.

ПЕРЕМЪНЫ

    

ПО

    

СЛУЖБ

 

Ъ.

Определены:

 

на

 

евлщенничеекгя

 

міьста

 

—

 

учитель

 

Туг-

булатовской

 

земской

 

школы,

 

окончившій

 

курсъ

 

Вятской

 

ду-

ховной

 

семипаріи

 

Владпміръ

 

Ивановскій

 

въ

 

с.

 

Пышкетъ,

Глаз,

 

у., — 15

 

мая.

На

 

псаломщичеекгн

 

мгъста:

 

учитель

 

Таишерской

 

мис-

сіонерской

 

школы,

 

Урж.

 

у.,

 

пзъ

 

крестьянъ,

 

Георгій

 

Ивановъ

временно

 

допущепъ

 

до

 

исиравленія

 

должности

 

нсаломщпка

 

въ

с.

 

Верхоушнуръ,

 

Урж.

 

у., — 24

 

мая;

 

учитель-законоучитель

Полудницынской

 

земской

 

школы,

 

бывшін

 

воспитаннивъ

 

6

 

вл.

Вологодской

 

духовной

 

семинаріи,

 

Алексѣй

 

Авенировъ

 

въ

 

с.

Укапъ,

 

Глаз,

 

у

 

, — 27

 

мая;

 

учитель

 

Зюздппо-Воокрссепокой

церковво-прпходской

 

школы,

 

Глаз,

 

у.,

 

нмѣіощій

 

званіе

 

учи-

теля,

 

Онмеонъ

 

Скорняковъ

 

ьъ

 

с.

 

Фнлиииоко,

 

Вят

 

у.,

 

съ

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

діакона,—

 

27

 

мая.
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Псаломщики:

 

с.

 

Ситьмы,

 

Нол.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

ІѴІышкинъ

 

и

с.

 

Макарья,

 

Кот.

 

у..

 

Николай

 

Рѣшетовъ

 

рукоположены

 

въ

савъ

 

діакона,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

занпмаемыхъ

 

ими

 

мѣстахъ, —

21

   

мая.

Псаломщикъ

    

Ярапскаго

    

Усненскаго

    

собора

   

Ёвлампій

 

„

Фокинъ

 

назначенъ

   

къ

 

рукоположенію

   

въ

 

сапъ

   

діакона,

 

съ

оставленіемъ

    

на

 

заннмаемомъ

    

имъ

   

мѣстѣ

    

псаломщика, —

22

   

мая„

Перемещены:

 

свящепнпкъ

 

с.

 

Балахны,

 

Кот.

 

у.,

 

Іоаннъ

Нарповъ

 

въ

 

с.

 

Люмъ,

 

Глаз,

 

у.,

 

— 12

 

мая;

 

свящеиникъ

 

с.

Коркпна,

 

Нол.

 

у.,

 

Васнлій

 

Зубаревъ

 

въ

 

село

 

Кумены,

 

Вят.

у.,

 

-

 

20

 

мая;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Красвогорья,

 

Кот.

 

у.,

 

Павелъ

Нурочкинъ

 

въ

 

с.

 

Уртминское,

 

Ярап.

 

у., — 16

 

мая;

 

благочин-

ный

 

2

 

округа

 

Сар.

 

у.,

 

священникъ

 

с.

 

Галанова

 

Нивавдръ

Игумновъ

 

въ

 

с.

 

Нечкино,

 

того

 

же

 

уѣзда

 

и

 

округа,

 

— 21

 

мая;

состояний

 

на

 

діакопской

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Гндаевѣ,

 

Слоб.

 

у.,

священникъ

 

приписной

 

Кпчаиовской

 

церкви

 

Мпхаилъ

 

Смирновъ

на

 

псэдомщпческую

 

вакансію

 

къ

 

Вятскому

 

Александро-Нев-

скому

 

собору

 

—

 

22

 

мая.

Перемѣщенный

 

въ

 

с.

 

Кумены,

 

Вят.

 

у.,

 

священникъ

 

с.

Экономическо-Лудянскаго,

 

Нол.

 

у.,

 

Александръ

 

Серебренни-

ковъ

 

оставленъ

 

на

 

прежнемъ

 

мѣстѣ

 

служенія— -въ

 

с.

 

Эконо-

мической

 

Лудянѣ

 

— 20

 

мая.

Уволены

 

за

 

штата:

 

состоящій

 

на

 

псоломщпчгской

 

ва-

шими

 

въ

 

с.

 

Ацвежѣ,

 

Кот.

 

у.,

 

діаконъ

 

Александръ

 

Левашевъ

—

 

25

 

мая;

 

псаломщикъ

 

села

 

Уть-Сіомсей,

 

Глаз,

 

у.,

 

Стефанъ

Лаврсній

 

-

 

27

 

мая.

Умерли:

 

діакоиъ

 

с.

 

Танайки,

 

Елаб.

 

у.,

 

Іоанвъ

 

Лева-

гинъ— 19

 

анр.;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Рождественского,

 

Урж.

 

у-,

Іаковъ

 

Муратовскій— 10

 

мая;

 

сввщепникъ

 

села

 

Пышкета,

Глаз,

 

у.,

 

Николай

 

Широкшинъ

 

—

 

9

 

мая;

 

заштатный

 

прото-

іерей

    

с.

 

Мазуннио,

   

Сар.

 

у.,

    

Матвей

   

Напольскій — 5

 

мая;



-
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заштатвый

 

овященвпкъ

 

с.

 

Удаловки,

 

Елаб.

 

у.,

 

Алекеѣй

 

Ле-

вашевъ— 11

 

мая;

 

свяаіепникъ

 

с.

 

Зюздино-Хрпсторождествев-

скаго,

 

Глаз,

 

у.,

 

Георгій

 

Трапезниковъ

 

-

 

6

 

мая.

СВОБОДНЫ

 

Я

    

МЪСТА.

Свящешшческіл:

 

въ

 

селахъ:

 

Лоивѣ,

 

Слоб.

 

у

 

;

 

Нагор-

скомъ,

 

Бѣльско-Троицкомъ

 

и

 

Зюздино-Христорождествепскомъ,

Глаз,

 

у.;

 

Николаевекомъ,

 

Арбажѣ

 

и

 

Балахнѣ,

 

Кот.

 

у.;

 

Че-

ремискомъ

 

Турекѣ

 

и

 

Мавыловѣ,

 

Урж.

 

у.;

 

Соловецкомъ,

 

Орл.

у.;

 

Коркпнѣ,

 

Нол.

 

у.;

 

Галавовѣ

 

2,

 

Большой

 

Норьѣ,

 

Бура-

новѣ,

 

Ксльчшѣі,

 

Полозовѣ,

 

Сосвовкѣ

 

и

 

Шаркавѣ,

 

Сар.

 

у.;

Александровскомъ,

 

Варзіатчахъ

 

и

 

КостевЪевЪ,

 

Елаб.

 

у.;

 

Киз-

нерп

 

Мали.

 

у.

Діаконскія;

 

въ

 

селахъ:

 

Гидаевѣ,

 

Слоб.

 

у.;

 

Авзпркѣ,

Еловѣ,

 

Качкѣ,

 

Коотевѣевѣ,

 

Ермолаевѣ,

 

Удаловкѣ

 

и

 

Тапайкѣ

Елаб.

 

у.;

 

Кизвери,

 

Верхней

 

Слудкѣ,

 

Дерюшевѣ,

 

Брызгаловѣ,

Ральвикахъ,

 

Новомъ

 

Бурцѣ,

 

Старомъ

 

Мултавѣ

 

и

 

Черемис-

комъ

 

Малмыжѣ,

 

Мали,

 

у.;

 

Арзамасцевѣ,

 

Чегандахъ,

 

Юскахъ,

Паздерахъ,

 

Выѣздѣ,

 

Буравовѣ

 

и

 

Яромазкѣ,

 

Cap.

 

у.

Лсаломщическі/і:

 

при

 

Предтеченской

 

церкви

 

г.

 

Котель-

нича

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Медянахъ,

 

Вятскаго

 

уѣзда;

 

ПорѣзЪ,

Уть-Сюмсяхъ

 

и

 

Корсоваѣ,

 

Глаз,

 

у.;

 

Вобловицѣ,

 

Слоб.

 

у.;

Куквурѣ

 

и

 

Рождествевскомъ,

 

Уржумскаго

 

у.;

 

Воскресен-

сеомъ

 

и

 

Клевовпцѣ,

 

Орл.

 

у.;

 

Гостевѣ,

 

Краеиогорьѣ,

 

Ацвежѣ

и

 

Молотвиковѣ,

 

Кот-

 

у.;

 

Алвашахъ

 

п

 

Мещеряковѣ,

 

Елаб.

 

у.;

при

 

Малмыжской

 

кладбищепской

 

церкви

 

п

 

Кпзпери,

 

Малм.

 

у.!

Большой

 

Норьѣ,

 

Малой

 

Пургѣ

 

2,

 

Бурановѣ,

 

Паздерахъ,

Чекалкѣ

 

и

 

при

 

Перевозивской

 

едивовѣрческой

 

церкви,

Сар.

 

у.
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Награждение

    

скуфье

 

ю.

Свящеввикъ

 

села

 

Краснаго,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

Николай

Розановъ,

 

за

 

усердную

 

службу

 

по

 

церкви

 

и

 

школѣ,

 

Прео-

священнѣйішшъ

 

Алексіемъ

 

10

 

мая

 

сего

 

года

 

награжденъ

скуфьею..

Назначеніе

 

наблюдателей

 

за

 

народными

 

оибліотеками-чигаль-

нями.

Снященникъ

 

села

 

Богословскаго,

 

Ноливскаго

 

уѣзда,

 

Ни-

колаи

 

Зубаревъ

 

назначается

 

наблюдателемъ

 

за

 

Александров-

скою

 

безплатною

 

народною

 

бпбліотекою-чптальнею,

 

вмвсто

выбывшаго

 

нзъ

 

сего

 

села

 

священника

 

Александра

 

Зубарева.

За

 

смертію

 

наблюдателя

 

за

 

Боткинскою

 

безплатною

 

на-

родною

 

бпбліотекою-чптальнею

 

имени

 

А.

 

С.

 

Пушкина,

 

— иро-

тоіерея

 

Воткивсв;>го

 

собора

 

Михаила

 

Утробина,

 

наблюденіе

 

за

означенною

 

библіотекою

 

возлагается

 

на

 

священника

 

Вот-

кннскаго

 

Благовѣщенскаго

 

собора

 

Василія

 

Чернышева.

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

я.

Лонедѣлышкъ— 29

 

мая.

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Алексій,

 

Епи-

свопъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободскій,

 

сегодня

 

-

 

29

 

мая,

 

въ

 

10

 

час.

утра,

 

изволнлъ

 

отбыть

 

для

 

совершенія

 

освящеиія

 

соборнаго

храма

 

въ

 

г.

 

Уржумѣ

 

и

 

для

 

обозрѣнія

 

нѣкоторыхъ

 

церквей

Уржумскаго

 

уѣзда

 

по

 

нпжеслѣдующему

 

маршруту:

Понедѣльникъ

 

29

 

мая

 

выѣздъ

 

изъ

 

г.

 

Вятіш

 

въ

 

10

 

ч.

 

утра.

Вторникъ

 

30

 

мая— Шурма.

    

.

    

.

    

219

 

в.

(побывать

 

въ

 

Оавиновѣ

    

219

 

в.

 

.

и

 

у

 

Мальгивова).
Среда

 

31

 

мая— с.

 

Лопьялъ

   

.

            

26

 

в,

 

Ночлегъ

 

ва

 

31

26

 

в.



-
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Среда

 

31

   

мая -с.

 

Ашлань

    

.

    

.

        

4

 

в.

(побывать

 

въ

 

Шевнивѣ).

Четвергъ

 

1

 

іюпя— Уржумъ.

   

.

    

:_

    

14

 

в.;

   

Ночлегъ

 

и

 

1

18

 

в.

 

ініняосв. храма

'„

      

„

  

с.Б

 

-Архавгельское

 

10

 

в.

     

Всенощная.
Пятница

 

2

 

іювя

 

—

 

Буйскій

 

заводь.

     

8

 

».

 

Олуженіеиноч-

18

 

в.

 

легьва2іюня.
„

      

„

    

„

    

с.

 

Вайса

    

...

      

17

 

в.

Суббота

 

8

 

іювя-

 

Ветошкиво

 

.

    

.

      

10

 

в.

   

Ночлегъ

 

ваЗ.
88

 

в.

„

      

„

     

„

       

Вотское

 

.

    

.

    

.

      

10

 

в.

„

      

,

      

„с.

 

Мелянда

   

.

    

.

        

7

 

в.

    

Всенощная.
Воскресен.4

 

іюня

 

с.

 

Лебяжье

 

.

    

.

      

10

 

в.

 

Ночлегъислу-
________жевіе

 

литургіи
27

 

в.

Изъ

 

Лебяжья

 

выѣздъ

 

на

 

пароходѣ

 

въ

 

Г/2

 

час.

 

дня.

Городь

 

Вятка

 

....

    

150

 

в.

Всего

    

.

   

491

 

вер.

ОБ

   

Ъ

   

Я

   

В_Л

   

Я

    

H

   

!

   

£

Отъ

   

Правлекія

   

Яранскаго

  

духовнаго

   

училища

 

о

 

свобод-

ныхъ

 

вакансіяхъ

 

надзирателей.

Съ

 

начала

 

будущего

 

1900/1901

 

учеб.

 

года

 

въ

 

Ярансшіъ

духовномъ

 

учплищѣ

 

нмъютъ

 

быть

 

свободными

 

двѣ

 

вакансіи
надзирателей

 

за

 

редакция

 

съ

 

оклидомъ

 

жалованья

 

300

 

руб.
въ

    

годъ

    

каждому

    

при

     

готовомъ

     

столѣ

    

и

    

квартир!

Студенты

 

семинаріи,

 

желающіе

 

занять

 

таковую

 

долж-

ность,, благоволить

 

обращаться

 

съ

 

прошеніями,

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

дѳкументовъ,

   

на

 

имя

  

смотрителя

  

училища.
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СОДЕРЖАНИЕ:

 

Распоряжение

 

правительства.

 

Высочайшій

приказъ

 

по

 

гражд.

 

вѣдомству

 

объ

 

утверж.дбніи

 

въ

 

чииахъ.

Объ

 

утверждеыіи

 

свят,

 

сунодомъ

 

положены

 

о

 

степепдіи

 

имени

прот.

 

М.

 

Утробина-

 

Распора женіе

 

епархіальнаго- начальства.

Перемѣны

 

по-

 

службѣ.

 

Награжденіе

 

сгсуфьею.

 

Назначеніе

 

на-

блюдателей

 

за

 

народными

 

библіотеками-читальнями.

 

Извѣстія.

Ворядокъ

 

обозрѣнія

 

нѣкоторыхъ

 

церквей

 

еиархіи

 

Его

 

Прео-

священствомъ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Алексіемъ,

 

Епископомъ-

Влтск.

 

и

 

Слоб-

 

съ

 

29

 

мая

   

по

 

4

 

іюпя

  

1900

  

г.

    

Обявленіе.

Редактор ь

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

А.

 

Стратилатовъ.

ЛЛЛ/ѴЛЛЛЛ/м

вяткп.

ГИПОГРАФІЯ

 

И

 

XPOMOJiHTOf РАФІЬ

 

МАИШЕЕВА.
БЫВШАЯ

4ѴЧЛИНА

   

И

   

НРАСОВСНАГО-

1900





:

   

"ТЕ..

I

 

■

ВЯТСпІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

   

ВѢДОМОСТИ

m

 

и.

                  

1900

 

г.

               

іюня

 

1-го.

Р

 

ѣ

 

ч

 

ь

высокопреосвященнаго

 

митрополита

 

Антонія,

 

произнесенная

на

 

панихидѣ

 

по

 

А.

 

В.

 

Суворовѣ

5

 

мая

 

1900

 

года.

У

 

этой

 

столѣтней

 

могилы

 

лежащаго

 

въ

 

ней

 

Суворова

сердечно

 

побуждаюсь

 

сказать

 

въ

 

память

 

его

 

вѣсколько

 

словъ»

Александро-Невская

 

лавра

 

благодарить

 

Господа,

 

судив-

шаго

 

ей

 

хранить

 

въ

 

своихъ

 

стѣнахъ,

 

подъ

 

сѣныо

 

храма,

священный

 

прахъ

 

Церкви

 

вѣрнаго,

 

Отчеству

 

преданнаго,

 

слав-

ного

 

сына

 

святой

 

Русской

 

земли

 

великаго

 

полководца,

 

графа

и

 

князя

 

А.

 

В.

 

Суворова.

 

Въ

 

его

 

великомъ

 

воевномъ

 

геніи,

 

въ

его

 

свѣтломъ,

 

привлекательномъ

 

характерѣ

 

отразились

 

всѣ.

благородныя

 

черты

 

истинно

 

храбраго,

 

истинно

 

мужественна™

человвка.

 

Я

 

полагаю,

 

что

 

между

 

храбростью,

 

какъ

 

таковою,

и

 

тѣмъ,

 

что

 

мы

 

пазываемъ

 

мужествомъ,

 

есть

 

великое

 

разли-

чіе.

 

Самъ

 

Суворовъ

 

подчервивалъ

 

это

 

различіе,

 

когда

 

гово-

рнлъ:

 

„солдату

 

нужна

 

отвага,

 

офицеру — храбрость,

 

военачаль-
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вику— мужество".

 

Мужественному

 

всегда

 

свойственна

 

храб-

рость,

 

во

 

не

 

всякому

 

храброму

 

свойственно

 

мужество.

 

Есть

храбрость

 

темперамента,

 

храбрость

 

горячей

 

крови

 

и

 

есть

 

храб-

рость

 

великаго

 

духа.

 

Есть

 

храбрость

 

хищническая

 

и

 

есть

храбрость

 

самоотверженная,

 

святая,

 

возвышенная.

 

Эта-то,

 

на

святой

 

основѣ

 

созидающаяся,

 

храбрость

 

и

 

есть

 

всеиобѣжда-

ющее

 

мужество.

 

Оно

 

свойственно

 

тому,

 

въ

 

чьемъ

 

сердцѣ

 

жи-

ветъ

 

святая

 

вѣра,

 

кому

 

невѣдомъ

 

не

 

только

 

страхъ

 

смерти.

но

 

въ

 

комъ

 

живетъ

 

одно

 

только

 

доброе

 

чувство

 

нескончаемой

вѣчной

 

жизни.

 

Предъ

 

взорами

 

вѣрующаго

 

исчезаетъ,

 

кавъ

 

не-

существующая,

 

темная

 

и

 

для

 

обыквовенныхъ

 

людей

 

страшная

бездна

 

смерти:

 

они

 

созерцаютъ

 

одно

 

только

 

лучезарное

 

сіяаіе

свѣта,

 

блаженства

 

и

 

радости

 

духа,

 

возвышаемаго

 

и

 

укрѣпля-

емаго

 

упованіемъ

 

жизни

 

вѣчной

 

о

 

Хрнстѣ

 

Іпсусѣ

 

Госиодѣ

 

на-

шем

 

ь.

 

Здѣсь

 

источникъ

 

мужества.

 

На

 

тчкихъ

 

основахъ

 

по-

коилось

 

оно

 

и

 

у

 

великаго

 

Суворова.

 

И

 

въ

 

мирное

 

время,

 

и

 

на

войнѣ,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

обстоятельствахъ

 

его

 

жизни

 

на

 

первомъ

мѣстѣ

 

въ

 

его

 

мысли

 

и

 

чувствахъ

 

были

 

Вогъ

 

и

 

святая

 

вѣра.

Его

 

обыкновенными

 

поговорками

 

были:

 

„Помилуй

 

Богъ",

 

„Съ

нами

 

Богъ."

 

„Истинному

 

герою",

 

по

 

его

 

словэмъ,

 

„нужно

любить

 

вѣру".

 

Предъ

 

штурмомъ

 

Измаила

 

онъ

 

даль

 

такой

приказъ

 

по

 

войскамъ:

 

„Сегодня

 

молиться,

 

завтра

 

учиться,

 

по-

слѣ

 

завтра

 

нобѣда

 

или

 

смерть".

 

Во

 

время

 

безпримѣрнаго

 

пе-

рехода

 

чрезъ

 

Альпы

 

ему,

 

усталому,

 

изнеможенному,

 

гостеирі-

имные

 

католическіе

 

монахи

 

предложили

 

завтракъ.

 

„Нѣтъ",

сказалъ

 

Суворовъ,

 

„надо

 

ирзжде

 

Богу

 

помолиться;

 

отслужите

намъ

 

молебенъ,

 

a

 

затѣмъ

 

и

 

въ

 

трапезу".

 

Итакъ,

 

впереди

 

все-

го

 

у

 

него

 

всегда

 

были

 

Богъ,

 

молитва

 

и

 

вѣра.

 

Но

 

во

 

всей

красотѣ

 

сказались

 

великія

 

качества

 

его

 

души

 

въ

 

завѣщатель-

ныхъ

 

строкахъ

 

потомству

 

его

 

автобіографіи:

 

„всякое

 

дѣло

 

на-

чинать

 

съ

 

благословеніемъ

 

Божіимъ,

 

до

 

издыханія

 

быть

 

вѣр-

иымъ

 

Государю

 

и

 

Отечеству,

 

избѣгать

 

роскоши,

 

праздности,

корыстолюбія

 

и

 

искать

 

славы

 

чрезъ

 

истину

   

п

 

добродѣтель".
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Здѣсь

 

сказался

 

весь

 

Суворовъ

 

и

 

здѣсь

 

скрывался

 

секретъ

его

 

великаго

 

всепобѣждающаго

 

мужества.

Да

 

будуть

 

же

 

начертаны

 

эти

 

его

 

драгоцѣнныя

 

слова,

какъ

 

священное

 

непобедимое

 

знамя

 

въ

 

сердцахъ

 

всвхъ

 

пра-

вославныхъ

 

воиновъ

 

побѣдоноснаго

 

россійскаго

 

воинства,

 

и

 

для

всѣхъ

 

вѣрноподданныхъ

 

Царя

 

Русскаго

 

да

 

будуть

 

они

 

какъ

святой

 

завѣтъ

 

нашего

 

великаго

 

полководца,

 

вѣрнаго

 

сына

церкви

 

и

 

славпаго

 

героя

 

святой

 

русской

 

земли!

Вспоминая

 

такія

 

доблестныя

 

качества

 

Суворова

 

у

 

сей

столѣтней

 

его

 

могилы,

 

помолимся

 

изъ

 

глубины

 

души,

 

да

 

упо-

коить

 

его

 

Господь

 

въ

 

селевіп

 

праведныхъ

 

и

 

сотворить

 

ему

вѣчную

 

память.

 

(С.-Петерб.

 

Дух.

 

Іііьстникъ).

СЛОВО

въ

   

день

    

Священнаго

  

Коронованія

    

Благочестивѣйшаго

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

  

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Повинитеся...

 

Господа

 

ради,...

царю,

 

яки

 

преобладающ!/...,

 

яко

тако

   

есть

   

воля

   

Божія

(I

 

Петр.

 

2,

 

13

 

и

 

14).

Въ

 

ириведенныхъ

 

словахъ,

 

возл.

 

слуш.,

 

св.

 

Апостолъ

Петръ

 

заповѣдуетъ

 

христіанамъ

 

повиноваться

 

верховной

 

власти

Царя,

 

при

 

чемъ

 

свое

 

наставленіе

 

о

 

покорности

 

царской

 

власти

утверждаетъ

 

на

 

требованіи

 

воли

 

Божіей:

 

тако

 

есть

 

воля

Божія,

 

говорить

 

Апостолъ.

 

Для

 

насъ,

 

православно-русскихъ

христіанъ,

 

это

 

требованіе

 

апостольское

 

о

 

повиновеніи

 

царской

власти

 

нмѣеть

 

особенно

 

непреложное

 

значеніе.

 

При

 

жизни

Апостоловъ

 

Цари

 

были

 

языческіе,—

 

христіанскихъ

 

царей

 

тогда

не

 

было, —однако

 

св.

 

Апостолы

 

требовали

 

повиновенія

 

и

 

по-

корности

 

и

 

царямъ

    

языческимъ,

 

почитая

 

ихъ

 

избранниками
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Божівми,

 

поставленными

 

на

 

царскомъ

 

престолѣ

 

самою

 

благо-

промыслительною

 

Премудростію

 

Божіею.

 

Мы,

 

сыны

 

и

 

дщери

Россійской

 

Державы,

 

по

 

милости

 

Божіей

 

имѣемъ

 

Ца^я

 

едино-

вѣрваго

 

намъ,

 

Царя

 

христіанскаго,

 

православнаго,

 

Царя

 

Са-

мимъ

 

Богомъ

 

вѣнчаннаго.

 

Нашъ

 

Царь

 

есть

 

уже

 

не

 

только

избравБикъ

 

Божій,

 

возведенный

 

Богомъ

 

на

 

царскій

 

нрестолъ

въ

 

своемь

 

рожденіи,

 

какъ

 

и

 

цари

 

прочихъ

 

странъ

 

земныхъ,

во

 

и

 

помазаннпкъ

 

Божій,

 

облеченный

 

отъ

 

Бога

 

при

 

священ-

номъ

 

мгропомазаніи

 

на

 

царство

 

веѣмп

 

потребными

 

для

 

Его

царскаго

 

служевія

 

дарами

 

Св.

 

Духа;

 

на

 

Немъ

 

со

 

дня

 

Его

священнаго

 

коронованія,

 

по

 

ученію

 

слова

 

Божія,

 

почиваетъ

Духъ

 

Божій,

 

Который

 

и

 

наставляетъ

 

Его

 

на

 

всякую

 

истину,

отвращаетъ

 

Его

 

отъ

 

всякаго

 

вида

 

неправды,

 

еодѣлываетъ

Его

 

любезвымъ

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

людьми.

 

Отсюдг

 

Ему

 

и

 

прили-

чествуетъ

 

отъ

 

насъ

 

высшее

 

и

 

благоговѣйное

 

почитаніе;

 

от.

сюда

 

Его

 

Особа

 

и

 

Его

 

жизнь

 

должны

 

быть

 

для

 

насъ

 

особен-

но

 

драгоцѣнны

 

и

 

неприкосновенны:

 

не

 

прикасайтеся

 

пома-

заннымъ

 

Моимъ

 

(Псал.

 

104,

 

15),

 

говорить

 

Самъ

 

Богъ.

Отсюда

 

малѣйшая

 

наша

 

непокорность

 

Государю

 

есть

 

противле-

ніе

 

Духу

 

Божію,

 

обитающему

 

въ

 

Царѣ

 

не

 

въ

 

мгьру.

 

Отсюда

законъ

 

Божійи

 

законъ

 

гражданскій

 

строго

 

и

 

осуждаютъ

 

всѣхъ

ослушниковъ

 

царскпхъ

 

велѣній.

Но

 

и

 

помимо

 

священной

 

важности

 

Особы

 

нашего

 

Царя,

внушающей

 

намъ

 

благоговѣйное

 

Ему

 

іючитаніе

 

и

 

всецѣлое

 

по-

виновеніе,

 

нашъ

 

Монархъ,

 

благополучно

 

нынѣ

 

царотвуюпнй

Государь

 

Николай

 

Александровичу

 

достоинъ

 

нашей

 

сугубой

Ему

 

покорности

 

и

 

какъ

 

верховньй

 

хранитель

 

святой

 

вѣры

 

и

защитникъ

 

Православной

 

Церкви.

 

Какъ

 

Царь

 

православный,

Онъ,

 

по

 

примѣру

 

Своихъ

 

царствевныхъ

 

предковъ,

 

4

 

года

 

тому

назадъ,

 

въ

 

нынТ-шній

 

день

 

Священнаго

 

Коровованія

 

Своего

 

на

царство,

 

торжественно,

 

въ

 

слухъ

 

всего

 

міра,

 

исповѣдалъ

 

въ

древнемъ

 

храмѣ

 

первопрестольной,

 

гдѣ

 

отъ

 

лѣтъ

 

древнихъ

призвася

    

имя

 

Господне,

 

святую

 

вѣру

   

православную

 

и

 

далъ



—

 

491

 

-

царственный

 

обѣтъ

 

сохранять

 

всѣ

 

ея

 

Божественные

 

законы

и

 

исполнять

 

святую

 

волю

 

Божію.

 

И

 

Ояъ

 

данное

 

Имъ

 

обѣща-

ніе

 

псполняетъ

 

ненарушимо,

 

хранить

 

въ

 

Своемъ

 

царствѣ

 

святую

вѣру

 

православную,

 

какъ

 

Самимъ

 

Богомъ

 

врученное

 

Ему

 

на

соблюденіе

 

Божественное

 

наслѣдіе,

 

въ

 

которомъ

 

покоится

 

и

опора

 

Его

 

самодержавной

 

власти,

 

и

 

залогъ

 

счастія

 

и

 

благо-

денствія

 

русскаго

   

народа.

По

 

краткости

 

слова

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

возможности

 

перечи-

слить

 

всѣхъ

 

Его

 

дѣлъ

 

на

 

пользу

 

св.

 

вѣры

 

и

 

Церкви

 

право-

славной;

 

но

 

нозволимъ

 

себѣ

 

упомянуть

 

только

 

о

 

глубоко

 

тро-

вувшемъ

 

всѣхъ

 

православво-русскихъ

 

людей

 

предпасхаль-

номъ

 

Его

 

нынѣ

 

путешествіи

 

въ

 

первопрестольную

 

Москву.
Это

 

благочестивое

 

паломничество

 

Его

 

въ

 

сердце

 

православія,

гдѣ

 

сосредоточены

 

величагішія

 

народный

 

святыни,

 

„гдѣ

 

не-

тлѣнно

 

почиваютъ

 

угодившіе

 

Богу

 

Святители''

 

и

 

гдѣ

 

«усилен-

но

 

возносятся

 

молитвы

 

къ

 

Царю

 

царствующихъ»,

 

предприня-

тое

 

Имъ

 

вслѣдствіе

 

горячаго

 

Его

 

желанія

 

«провести

 

дни

 

Страст-

ной

 

недѣли,

 

удостоиться

 

пріобщенія

 

Святыхъ

 

Таинъи

 

встрѣ-

тить

 

Праздаиковъ

 

Праздникъ

 

подъсѣнію

 

многовѣкова го

 

Кремля»

я

 

«въ

 

колыбели

 

Самодержавія,

 

среди

 

гробнпцъ

 

вѣнценосныхъ

собирателей

 

и

 

строителей

 

земли

 

Русской»,

 

въ

 

молитвенномъ

единеніи

 

съ

 

народомъ

 

почернуть

 

новыя

 

силы

 

на

 

служеніе

 

Россіи

для

 

ея

 

блага

 

и

 

славы,

 

является

 

глубоко

 

выразительнымъ

 

сви-

дѣтельствомъ

 

трогательной

 

Его

 

преданности

 

вѣрѣ

 

православной.

fl

 

какъ

 

православно-русскія

 

сердца

 

радостно

 

трепетали

 

тогда

при

 

видѣ

 

Благочестиваго

 

Государя

 

и

 

Государыни

 

Императрицы

Александры

 

Ѳеодоровны,

 

проводившихъ

 

почти

 

все

 

время

 

въ

 

перво-

престольной

 

въ

 

непрестанной

 

молитвѣ

 

къ

 

Богу,

 

ежедневно

 

являв-

шихся

 

вътеченіе

 

Страстной

 

недѣли

 

ко

 

всѣмъ

 

церковпымъ

 

служ-

бамъ,

 

дажевъ

 

часы

 

глубокой

 

ночи;

 

молившихся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

наро-

домъ,

 

говѣвшихъ,

 

причащавшихся,

 

посѣщавшихъ

 

знаменитые

древніе

 

монастыри

 

и

 

церкви,

 

поклонявшихся

 

и

 

прикладывав-

шихся

 

къ

 

чудотворнымъ

 

иконамъ

   

и

 

ночивающимъ

 

въ

 

нетлѣ-
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ніи

 

мощьмъ

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

Божіпхъ,

 

въ

 

молитвенномъ

общевіи

 

съ

 

притекающими

 

въ

 

храмы

 

вѣрными

 

чадами

 

Церкви

православаой

 

встрѣтившихъ

 

и

 

проведшнхъ

 

свѣтлые

 

дни

 

празд-

ника

 

Воскресенія

 

Христова!

 

Все

 

это

 

видѣли

 

православно-рус-

скіе

 

люди

 

и

 

сердечно

 

благодарили

 

Госиода

 

за

 

ниспосланную

имъ

 

радость

 

п

 

утъчиеніе

 

о

 

Благочестивомъ

 

Царѣ^А

 

какою

 

свя-

тою

 

ревностію

 

о

 

вѣрѣ

 

православной

 

звучать

 

Царскія

 

слова

Высочайшаго

 

рескрипта

 

отъ

 

9

 

апрѣля:

 

„Да

 

подкрѣнитъ

 

Го-

сподь

 

вѣрующихъ,

 

да

 

удержитъ

 

колеблющихся,

 

да

 

возсоеди-

нитъ

 

отторгнувшихся

 

и

 

да

 

благословить

 

Россійскую

 

Державу,

прочно

 

покоющуюся

 

на

 

незыблемой

 

нстинѣ

 

Православія,

 

свято

хранящаго

 

вселенскую

 

правду

 

любви

 

и

 

мира!'^

 

И

 

съ

 

rfMb

вмѣстѣ

 

какое

 

къ

 

нихъ

 

содержится

 

глубокое

 

назиданіе

 

всѣмъ

чадамъ

 

Церкви

 

русской,

 

чтобы

 

они

 

твердо

 

стояли

 

въ

 

вѣрѣ

православной,

 

какъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

единой,

 

.

 

истинной

 

и

 

спаси-

тельной,

 

и

 

не

 

увлекались

 

всякпмъ

 

вѣтромъ

 

ложныхъ

ученій,

 

а

 

также

 

и

 

какое

 

великое

 

утѣшеніе

 

и

 

ободреніе

 

всѣмъ

ревнителямъ,

 

васадителямъ

 

и

 

распростравителямъ

 

истинъ

 

свя-

той

 

вѣры

 

Христовой,

 

часто

 

встрѣчающимъ

 

въ

 

своей

 

доброй

дѣятельности

 

многоразлпчпыя

 

иренятствія

 

отъ

 

злобы

 

человѣ-

ческой.

 

Слова

 

Высочайшаго

 

рескрипта

 

показываютъ

 

этимъ

дѣлателямъ

 

на

 

пользу

 

Православія,

 

что

 

ихъ

 

благіе

 

труды

 

въ

вертоградѣ

 

Божіемь,

 

цѣнные

 

въ

 

очахъ

 

Вожіихъ,

 

поощряются

и

 

Царемь,

 

какъ

 

государственная

 

заслуга.

Но,

 

быть

 

можетъ,

 

скожутъ,

 

что

 

внѣшняя

 

защита

 

св.

вѣры

 

служить

 

стѣсневіемъ

 

къ

 

развитію

 

внутренней

 

жизни

Церкви.

 

Такіе

 

толки,

 

къ

 

сожалѣиію,

 

нерѣдко

 

приводится

 

слы-

шать

 

въ

 

обществѣ,

 

усердно

 

распространяемые

 

въ

 

немъ

 

сво-

бодолюбивыми

 

мыслителями.

 

На

 

первый

 

взглядъ

 

это

 

ученіе

о

 

свободѣ

 

Церкви

 

отъ

 

внѣшней

 

защиты

 

какъ

 

будто

 

ратуетъ

за

 

права

 

Церкви,

 

какъ

 

будто

 

исполнено

 

искренняго

 

ей

 

бла-

гожеланія.

 

Но

 

при

 

болѣе

 

внпмательномъ

 

разсмотрѣніи

 

оно,

оказывается,

 

содержитъ

   

въ

 

себѣ

 

самую

 

горькую

 

вражду

 

въ
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отношеніи

 

къ

 

св.

 

Церкви,

 

оно

 

желаетъ

 

ей

 

не

 

блага

 

и

 

мира,

а

 

зла,

 

смутъ

 

и

 

раздоронь.

 

И

 

въ

 

самомь

 

дѣлѣ

 

освободите

 

только

Церковь

 

отъ

 

внѣшняго

 

ея

 

покровительства,

 

миръ

 

и

 

благоден-

ствіе

 

ея

 

будутъ

 

нарушены,

 

на

 

нее

 

съ

 

яростію

 

устремится

всѣ

 

ея

 

тайные

 

и

 

явные

 

враги.

 

Теперь

 

они

 

удерживаются

 

въ

этомъ

 

нападеніи

 

страхомъ

 

предъ

 

Царскою

 

властію,

 

тогда

 

же

безъ

 

всякого

 

опасенія

 

внѣшней

 

отвѣтотвенности

 

они

 

будутъ

свободно

 

терзать

 

Церковь.

 

И

 

вѣковые

 

опыты

 

исторіи

 

свпдѣ-

тельствуютъ,

 

что

 

Церковь

 

тогда

 

только

 

всесторонне

 

и

 

разви-

вала

 

свою

 

внутреннюю

 

жизнь

 

и

 

расширяла

 

дѣятельность,

когда

 

она

 

пользовалась

 

покровительствомъ

 

государей. — Не

менѣе

 

несобразпыми

 

и

 

недоброжелательными

 

въ

 

отношепіи

 

къ

вѣрѣ

 

православной

 

представляются

 

ходатайства

 

вѣкоторыхъ

печальннковъ,

 

именующихъ

 

себя

 

православными,

 

объ

 

огра-

ниченіи

 

яко

 

бы

 

стѣсненій,

 

испытываемыхъ

 

вашими

 

сектанта-

ми

 

и

 

раскольниками

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры,

 

и

 

о

 

предоставленіи

имъ

 

въ

 

этомъ

 

полной

 

свободы

 

дѣйствованія,

 

какою

 

поль-

зуется

 

Православная

 

Церковь.

 

Но

 

всѣ

 

эти

 

заступники

 

и

 

за-

щитники

 

указавныхъ

 

самочинныхъ

 

обществъ

 

не

 

вѣдаютъ,

 

чего

просятъ.

 

Уважить

 

ихъ

 

ходатайства,

 

предоставить

 

сектантамъ

и

 

старообрядцамъ

 

свободу

 

дѣйствованія

 

—

 

это

 

значить

 

(какъ

бы)

 

освятить

 

заблужденія

 

этихъ

 

суевѣровь,

 

значить

 

дать

послѣднвмъ

 

возможность

 

и

 

право

 

уловлять

 

въ

 

сѣти

 

ихъ

 

лже-

ученій

 

младснцевъ

 

вѣры

 

православной,

 

не

 

умѣющихъ

 

отли-

ть

 

отъ

 

чистой

 

пшеницы

 

Божественнаго

 

ученія

 

человѣче-

скихъ

 

плевелъ.

 

Но

 

какая

 

же

 

православная

 

власть

 

можетъ

дозволить

 

это.

 

Ht1

 

отрекшись

 

отъ

 

своей

 

вѣры?

 

Нѣтъ,

 

долгъ

 

вѣры

православной

 

требуеть

 

отъ

 

каждаго

 

послѣдователя

 

ея,

 

a

 

тѣмъ

болѣе

 

отъ

 

облеченнаго

 

властію,

 

поддерживать

 

и

 

хранить

 

свя-

тую

 

вѣру

 

въ

 

землѣ

 

Русской

 

и

 

не

 

допускать

 

врагамъ

 

расхищать

это

 

драгоцѣнное

 

сокровище.

 

Дай

 

въ

 

отношевіи

 

къ

 

сектантамъ

п

 

мнимымъ

 

старообрядцамъ

 

не

 

о

 

расширеніи

 

ихъ

 

правь

 

а

льготъ

 

должно

 

намъ

 

думать

    

и

 

заботиться,

   

а

 

объ

 

обращеніи
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ихъ

 

съ

 

погибельнаго

 

пути

 

на

 

путь

 

истинной

 

вѣры

 

и

 

спа-

севія,

 

обращении,

 

конечно

 

не

 

насильственными

 

средствами,

 

а

мѣрамв

 

убѣжденія

 

ихъ,

 

разъясненія

 

имъ

 

ошибочности

 

ихъ

вѣрсваній.

 

Это

 

будетъ

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

самое

 

спасительное

дѣло

 

милости

 

въ

 

отношеніп

 

къ

 

заблуждающимся.

 

Этого

 

ждѳтъ

отъ

 

насъ

 

и

 

искренно

 

желаетъ

 

и

 

нашъ

 

возлюбленный

 

Мо-

нархъ.

 

Аминь.
Іеромонахъ

 

Александръ.

Просвѣщекіе

 

христіанствомъ

 

вотяковъ

  

мултанскаго

 

прихо-

да,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда.

Глава

   

I

Мултанскій

 

приходъ

 

одинъ

 

изъ

 

старѣйшихъ

 

ивородче-

скихъ

 

приходовъ

 

Вятской

 

губ.

 

*).

 

Онъ

 

занимаетъ

 

прострав-

ство

 

свыше

 

30,000

 

десят.

 

**).

 

Его

 

площадь

 

и

 

теперь

 

по-

крыта

 

сравнительно

 

обильными

 

лвсами,

 

a

 

лѣтъ

 

полтораста

тому

 

назадъ,

 

когда

 

впервые

 

вознивъ

 

здѣсь

 

христіанскій

 

при-

ходъ,

 

край

 

ѳтотъ

 

представлялъ

 

сплошные

 

дремучіе

 

лѣса.

Первыя

 

поселенія

 

вотяковъ

 

въ

 

этомъ

 

краю

 

отвосятся

 

нъ

вовцу

 

XYI

 

и

 

началу

 

XVII

 

в.,

 

когда

 

вотяки,

 

тѣснимые

 

рус-

скими

 

поселенцами,

 

двинулись

 

отъ

 

береговъ

 

Вятки

 

и

 

Чепцы

въ

 

глубь

 

лѣсвого

 

края

 

и

 

въ

 

свою

 

очередь

 

вытѣсвили

 

отсю-

да

 

прежнихъ

 

обитателей

 

л

 

всовъ

 

— черемисъ

 

***).

 

Плодородная

*)

 

Въ

 

1902

 

г.

 

исполнится

 

полтораста

 

лѣтъ

 

съ

 

откр.

 

прихода.

**)

 

По

 

даннымъ

 

статист,

 

таблицы

 

изъ

 

„Приложенія

 

къ

 

матеріаламъ

по

 

статистикѣ

 

Вят.

 

губ.

 

т.

 

I,

 

Малмыж.

 

уѣздъ"

 

пространство

 

прихода

 

вы-

считывается

 

въ

 

29188„ s

 

д.,

 

не

 

считая

 

площади

 

занимаемой

 

казенными

 

да-

чами

 

лѣсного

 

вѣдомства.

***)

 

На

 

существованіе

 

вь

 

Мултанскомъ

 

приходѣ

 

нѣкогда

 

черемисскихъ

поселеній

 

указываютъ

 

сохранившіяся

 

названія

 

нѣкоторыхъ

 

деревень;

 

та-

ковы:

 

[Jop -гуртъ

 

(черемисская

 

деревня),

 

Пор-муръ

 

(черемисская

 

рѣка).
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земля,

 

удобренная

 

пепломъ

 

деревьевъ

 

съ

 

расчищенпыхъ

мѣсть,

 

обиліе

 

всякихъ

 

лѣсныхъ

 

богатствь

 

способствовали

благополучію

 

вотяка

 

и

 

составляли

 

для

 

него

 

то

 

высшее

 

благо,

далѣе

 

которого

 

не

 

могла

 

идти

   

фантазія

 

дикаря-язычника.

Селились

 

вотяки

 

отдѣльными

 

родами

 

и

 

управлялись

старѣйшими

 

въ

 

родѣ.

 

Предавіе

 

разсказываетъ,

 

что

 

въ

 

ны-

нѣшнемъ

 

Мултанскомъ

 

краю

 

поселилось

 

первоначально

 

три

главныхъ

 

рода:

 

Тукля,

 

Монья

 

и

 

Пека,

 

каковыя

 

названія

 

и

доселѣ

 

сохраняются

 

за

 

древнѣйшими

 

селеніями

 

прихода,

 

и

 

са-

мое

 

село

 

носило

 

прежде

 

названіе

 

„Мултанъ

 

Тукля".*)

 

Бла-

годаря

 

особенной

 

милости

 

Московскихъ

 

государей,

 

вотяки

 

хо-

тя

 

и

 

считались

 

подданными

 

ихъ,

 

но

 

составляли

 

совершенно

отдѣльпое

 

отъ

 

русскихъ

 

общество

 

и

 

не

 

знали

 

многихъ

 

изъ

тѣхъ

 

государственныхъ

 

повинностей,

 

какія

 

несли

 

русскіе.

Высшее

 

завѣдываніе

 

вадъ

 

иими

 

было

 

поручено

 

Московскпмь

правительствомъ

 

Арекимъ

 

татарскимъ

 

князьямь,

 

но

 

вотяки

этою

 

зависимостью

 

отъ

 

татаръ

 

нисколько

 

не

 

тяготились,

 

такъ

какъ

 

вся

 

она

 

проявлялась

 

только

 

въ

 

платежѣ

 

оброка,

 

судъ

же

 

и

 

расправу

 

у

 

нихъ

 

вѣдали

 

старѣйшины

 

вотокихъ

 

родовь.

Въ

 

20-хъ

 

годахъ

 

ХѴІІІ

 

столѣтія

 

административное

 

ноложе-

ніе

 

вотяковъ

 

круто

 

измѣнилось,

 

они

 

были

 

переписаны,

 

об-

ложены

 

податью,

 

сначала

 

подворовою,

 

a

 

затѣмъ

 

подушною

 

и

подвергнуты

 

рекрутской

 

повинности

 

наравнѣ

 

съ

 

русскими.

 

Эта

перемѣна

 

была

 

крайне

 

тягостна

 

для

 

вотяковъ,

 

ве

 

знавшихъ

до

 

той

 

норы

 

никакой

 

правильной

 

подчиненности

 

русскому

правительству,

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

ова

 

послужила,

 

какъ

это

 

увидимь

 

ниже,

 

главною

 

причиною

 

быстраго

 

распростра-

нена

 

христианства

 

въ

 

вотской

 

языческой

 

средѣ.

Религіею

 

вотяковъ

 

было

 

идолопоклонство,

 

существеввою

чертою

 

котораго

 

служило

   

поклоненіе

   

нриродѣ.

   

Лѣсъ

 

съ

 

его

*J

 

Мули— ягоды,

 

тапи— здѣсь.

 

Въ

 

недавнее

 

сравнительно

 

время

 

(съ

80

 

годовъ)

 

Мултану

 

стало

 

усваиваться

 

названіе

 

Діовын

 

Мултанъ"

 

въ

 

от-

личіѳ

 

отъ

 

села

 

„Старый

 

Мултанъ",

 

Отаротрьшской

 

вол.,

 

Малмыж.

 

у.,

 

гдѣ

было

 

пресловутое

 

дѣло

 

о

 

жертвоприношеніи.
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-

вѣчною

 

красотою,

 

деревьями

 

великанами,

 

таинственнымъ

 

шу-

момъ

 

ириковывалъ

 

вниманіе

 

дпкаря-язычника

 

и

 

казался

 

вотяку

обпталпщемъ

 

божества.

 

Въ

 

пемъ

 

онь

 

видѣлъ

 

друга

 

и

 

благо-

дѣтеля

 

своего,

 

который

 

доставлять

 

ему

 

почти

 

все

 

необходи-

мое

 

для

 

земнаго

 

благополучія,—

 

пищу,

 

въ

 

видѣ

 

лѣсныхъ

птицъ

 

и

 

звѣрей,

 

ягодь

 

и

 

меду,

 

собираемого

 

съ

 

лѣсныхъ

бортей,

 

одежду

 

— шкуры

 

звѣрей,

 

обувь

 

и

 

всевозможный

 

мел-

кія

 

подѣлки

 

для

 

несложнаго

 

домохозяйства

 

вотяка

 

— изъ

 

лыкъ,

Вотъ

 

почему

 

лъсъ

 

прежде

 

всего

 

и

 

сдѣлался

 

священнымъ

 

мѣ-

стомъ,

 

мѣстомь

 

собравія

 

для

 

коленій.

 

Языческимъ

 

оботтворе-

ніемъ

 

лѣса

 

объясняется

 

ироисхожденіе

 

такъ

 

называемаго

 

„ворд-

шуда",составляющаго

 

необходимую

 

принадлежность

 

пзыческихъ

мслеиій

 

вотяковъ.

 

О

 

иропсхожденіи

 

вордшуда

 

можно

 

слышать

 

въ

Мултанскомъ

 

нриходѣ

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

слѣдушщій

разсказъ.

 

Нѣкогда,

 

говорить

 

преданіе,

 

вотяки

 

задумали

 

искать

себѣ

 

бога

 

и

 

пошли

 

для

 

этого

 

въ

 

лѣсъ,

 

порѣшивъ,

 

что

 

кто

первый

 

встретится

 

имъ,

 

тотъ

 

и

 

есть

 

богъ.

 

Попалась

 

имъ

бѣлка,

 

вотяки

 

поймали

 

ее

 

и

 

засадили

 

въ

 

лубяную

 

коробку,

продѣлавъ

 

отверстіе

 

съ

 

боку,

 

чтобы

 

богъ

 

не

 

задохся;

 

бѣлка

все

 

же

 

въ

 

скоромь

 

времени

 

погибла,

 

но

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

вотяки

стали

 

считать

 

своею

 

необходимою

 

обязанностью

 

иметь

 

при

каждомъ

 

вообще

 

язычесвомъ

 

моленіи

 

такую

 

коробку,

 

называя

ее

 

„вордшудомъ"

 

(вордысь

 

—

 

воспитатель,

 

блюститель

 

и

 

шудъ

—

 

счастье)

 

и

 

считая

 

ее

 

мѣстомъ

 

прпсутствія

 

божества

 

*).

Глава

  

П.
Начало

 

появленія

 

христіанства

 

въ

   

глухом'ь

 

языческом ь

Мултанскомъ

 

краю

 

нужно

 

относить

 

къ

 

концу

 

еороковыхъ

 

го-
__________________

*)

 

Въ

 

коробкѣ

 

этой

 

хранятся

 

дереввнны.ч,

 

иногда

 

п

 

капопыя

 

чашечкіі'
употребления

 

вотским»

 

жрецами

 

при

 

сонершеніи

 

моленш

 

для

 

крови

 

жерт :
вениыхъ

 

животныхъ

 

и

 

ллч

 

кумышкн,

 

тоже

 

необходимо»

 

принадлежности
языческихъ

 

религіозныхъ

 

обрядовъ

 

вотяковъ

 

Иногда

 

тутъ

 

же

 

находятся
и

 

пѣкоторыя

 

вещи,

 

првзнаваемыя

 

вотяками

 

священными,— такъ

 

на-
ходили

 

вь

 

вордшудахъ

 

рыбу

 

въ

 

засушепномъ

 

ішдѣ,

 

металличчскіе

 

кружечки
въ

 

видѣ

 

м он отъ

 

съ

 

вырѣзанніішъ

 

на

 

нихъ

 

изображепіемъ

 

бѣлкіі.

 

Коробка
устраивалась

 

изъ

 

луба,

 

формой

 

четырехуіпльпая,

 

продолговатая,

 

съ

 

не-
болынимъ

 

треѵгольпымъ

 

или

 

крестообразпымь

 

отверстіемъ

 

съ

 

боку

 

По-
мещалась

 

она

 

обыкновенно

 

на

 

полкѣ

 

перелнеЛ

 

стороны

 

молитненнаго
шалаша
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—

довъ

 

XYlII

 

ст.,

 

благодаря

    

трудамъ

 

миссіонеровъ

   

Казанской

конторы

 

*).

Деятельность

 

этихъ

 

миссіонеровъ

 

по

 

распространенно

христіанства

 

между

 

вотяками

 

можио

 

представить

 

въ

 

сііѣдую-

щихъ

 

чертахъ.

 

Мис-сіонеръ

 

вь

 

сопровожденіи

 

переводчика,

трехъ

 

или

 

пяти

 

гарнпзонвыхъ

 

солдатъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

мѣстпыхъ

гражданскихъ

 

властей,

 

являлся

 

въ

 

наиболѣе

 

крупное

 

и

 

цент-

ральное

 

селеніе,

 

куда

 

заблаговременно

 

собирали

 

вотяковъ

 

съ

окрестныхъ

 

селеній.

 

Иредварительво

 

прочитывалась

 

миссіоне-

ромъ

 

увѣщательная

 

грамота,

 

которою

 

вотявп

 

убѣждались

 

къ

прпнятію

 

крещенія

 

и

 

обѣщались

 

нмъ

 

за

 

то

 

разлнчныя

 

льготы;

нереводчикъ

 

передавалъ

 

вотякамъ

 

содержаніе

 

нрочиганнаго,

 

и

затѣмъ

 

желающихъ

 

принять

 

христіанство

 

миссіонеръ

 

кре-

стилъ

 

тутъ

 

же

 

гдѣ-нибудь

 

въ

 

рѣкѣ.

 

Легко

 

понять,

 

что

 

увѣ-

щанія,

 

дѣлаемыя

 

вотякамъ

 

чрезъ

 

чтеніе

 

заравѣе

 

составлеи-

выхъ

 

грамотъ,

 

едва

 

ли

 

бы

 

могли

 

сами

 

по

 

себѣ

 

убвдить

 

во-

тяка

 

отказаться

 

отъ

 

своей

 

вѣры.

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

болѣе

дѣйственвы

 

были

 

денежная

 

награда

 

за

 

принятіе

 

крещенія,

 

а

главное

 

— льгота

 

отъ

 

податей

 

и

 

повинностей

 

на

 

три

 

года

 

и

свобода

 

отъ

 

рекрутчины.

 

Естественно,

 

что

 

вотяки,

 

особешю

боявшіеся

 

военной

 

службы

 

въ

 

отдаленныхъ

 

областяхъ

 

импе-

ріи,

 

не

 

привыкшіе

 

къ

 

податямъ

 

и

 

повинностямъ,

 

довольно

легко

 

склонялись

 

па

 

убѣжденія

 

миссіонера

 

обратиться

 

къ

православной

 

вѣрѣ.

 

Эти

 

средства

 

къ

 

обращенію

 

были

 

еще

тѣмъ

 

убѣдстельнѣе,

 

что

 

за

 

новокрещанъ

 

рекрутчину

 

и

 

по-

дати

 

должны

 

были

 

нести

 

некрещеные

 

ихъ

 

соотечественники.

Нельзя

 

отрицать

 

и

 

того

 

факта,

 

что

 

въ

 

случаѣ

 

неуспѣшности

*)

 

Правда,

 

въ

 

ненов І.дныхь

 

росписяхъ

 

за

 

1779

 

г.

 

въ

 

ноч.

 

Итчп
(въ

 

2

 

верстномъ

 

разстояпін

 

отъ

 

села)

 

упоминаются

 

три

 

семейства,

 

въ

 

числѣ

душъ

 

14

 

муж.

 

и

 

1|

 

жен

 

пола,

 

старокрещанъ

 

изъ

 

татаръ,

 

но

 

когда

 

тутъ

поселились

 

эти

 

лица,

 

до

 

начала

 

ли

 

еще

 

пропоиѣдн

 

казапскихъ

 

мис-

сюнероБъ,

 

или

 

послѣ,

 

неизвестно-

 

Въ

 

росписяхъ

 

иослѣдующііхъ

 

(1790)
юдовъ

  

старокрещане

  

не

   

упоминаются.
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помянутыхъ

 

средствъ

 

употреблялись

 

иногда

 

и

 

привудительныя

мѣры

 

со

 

стороны

 

гражданскихъ

 

властей,

 

сопровошдавшихъ

миссіовера.

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

 

распространеніе

 

христіанства

среди

 

вотяковъ

 

Мултанскаго

 

края

 

велось

 

успѣшно,

 

такъ

что

 

въ

 

1749

 

году

 

явилась

 

уже

 

нужда

 

въ

 

образованіи

 

здѣсь

самостоятельная)

 

прихода

 

съ

 

построеніемъ

 

въ

 

дер.

 

Мултанѣ

церкви.

 

Въ

 

1749

 

г.

 

Новокрещенская

 

контора

 

донесла

 

Св.

Синоду,

 

что

 

въ

 

составь

 

новооткрываемаго

 

прихода

 

должно

войти

 

1970

 

крещенвыхъ

 

вотяковъ

 

21

 

селенія

 

*).

Въ

 

1752

 

г.

 

было

 

открыто

 

село

 

Мултанъ;

 

въ

 

этомъ

ходу

 

были

 

выданы

 

изъ

 

Новокрещепской

 

конторы

 

церковная

утварь

 

и

 

книги

 

первому

 

священнику

 

Мултана

 

Герасиму

 

Фе-

дорову.

 

Изъ

 

числа

 

выданныхъ

 

въ

 

то

 

время

 

конторою

 

книгъ

сохранилось

 

между

 

прочимъ

 

евавгеліе

 

на

 

престольное,

 

изданія

1848

 

г.,

 

крытое

 

темнозеленымъ

 

бархатомъ,

 

съ

 

наложенными

въ

 

серединѣ

 

и

 

на

 

углахъ

 

крышекъ

 

бѣлыми

 

металлическими

изображеніями.

 

Въ

 

кннгѣ

 

надпись

 

по

 

листамъ:

 

„Сія

 

книга

Евавгеліе

 

наирестольное

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКОГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

казенная

 

выдана

 

изъ

 

Конторы

 

новокрещенскихъ

 

дѣлъ

 

Казав-

скаго

 

уѣзда

 

въ

 

новокрещенское

 

село

 

Иокровское

 

Мултанъ

Тукли

 

тожъ

 

въ

 

церковь

 

священнику

 

Герасиму

 

Федорову

1752

 

года

 

декабря

 

23

 

дня"

 

**).
Но

 

хотя

 

Контора

 

отъ

 

24

 

января

 

1752

 

г.

 

доносила

 

въ

Синодъ,

 

что

 

разрѣшенныя

 

къ

 

построй кѣ

 

церкви

 

уже

 

построе-

ны,

 

но

 

это

 

неправда,— храмъ

 

въ

 

Мултанѣ

 

еще

 

пе

 

былъ

 

готовь.

Контора

 

поторопилась

 

назначить

 

священника,

 

выдать

 

церковную

утварь

 

и

 

книги

 

въ

 

Мултанъ,

 

вѣроятно,

 

въ

 

виду

 

тою,

 

чтобы

скоръе

    

научить

 

новокрещенныхъ

 

вѣрѣ

 

и

 

богослуженію

 

хотя

*)

 

Очерки

 

изъ

 

исгорін

 

распрострапенія

 

христ.

 

среди

 

вотяковъ.

 

Луп-
повъ.

 

Еиарх.

 

Ьѣд

   

за

 

1У97

 

г

   

стр.

 

1191-

**;

 

Подобная

 

же

 

надпись

 

имѣется

 

еще

 

па

 

мивек

 

общей,

 

октопхѣ,

типикопБ,

 

тріодн

 

цві.тной,

 

тріоди

 

слѣдоваиной,

 

трюда

 

постной

 

и

 

прологѣ

за

 

іюнь

 

и

 

сентябрь.
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бы

 

во

 

временно

 

устроенномъ

 

помѣщеніи.

 

Подобное

 

предполо-

шеніе

 

оиравдывоется

 

свидѣтельствомъ

 

клировыхь

 

вѣдомостей

Мултанской

 

церкви

 

за

 

182

 

L

 

и

 

послѣдующіе

 

года,

 

что

 

„цер-

ковь

 

освящена

 

въ

 

1765

 

году

 

іюля

 

9

 

дня

 

по

 

благословенію

Преосвященного

 

Веніамина,

 

Архіенископа

 

Казанскаго,

 

Малмыж-

скимъ

 

присутствующнмъ

 

іереемъ

 

Василіемъ

 

Капачинскимь"

 

*).

Послѣ

 

открытія

 

села

 

къ

 

Мултавскому

 

приходу

 

были

причислены

 

и

 

новокрещапе

 

селеній

 

иозднѣе

 

просвѣщенныхъ

 

мис-

сіонерммн

 

и

 

лежащихъ

 

на

 

болѣе

 

отдалепныхъ

 

разстояніяхъ

 

отъ

села,

 

таковы:

 

Утьсюмся

 

въ

 

45

 

в.,

 

Сюмси

 

въ

 

45

 

в.,

 

Зонъ

 

въ

 

63

 

в.,

Копки

 

въ

 

45

 

вер.

 

и

 

другія

 

**).

 

Отдалевность

 

этихъ

 

селеній

и

 

значительное

 

увеличеніе

 

количества

 

новокрещанъ

 

побудили

Казанскаго

 

преосвящ.

 

Гавріила

 

выдѣлить

 

въ

 

1759

 

юду

 

изъ

Мултанскаго

 

ирихода

 

новый

 

приходъ

 

Зонъ

 

въ

 

63

 

в.,

 

куда

 

и

отошли

 

уиомявутыя

 

выше

 

селенія.

 

Немного

 

ранѣе

 

этого

 

вре-

мени,

 

именно

 

въ

 

1756

 

г.,

 

нѣкоторыя

 

деревни

 

Мултанскаго

прихода

 

были

 

перечислены

 

въ

 

новооткрытый

 

приходъ

 

Зятцы

 

***)

(въ

 

30

 

в.).

 

Несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

чрезъ

 

отдѣленіе

 

отъ

 

Мул-

тана

 

нового

 

прихода

 

ройонъ

 

его

 

уменьшился

 

значительно,

количество

 

новокрещанъ

 

въ

 

немъ

 

продолжало

 

прогрессивно

 

уве-

личиваться,

 

пока

 

сохранялись

 

тѣ

 

условія,

 

при

 

какихъ

 

была

ведена

 

миссія

 

Новокрещенскою

 

конторою.

 

Льготы,

 

дарован-

ныя

 

новокрещеннымъ,

 

привеллегіи

 

предъ

 

неврещенными,

 

на-

граждена

 

денежный,

 

одеждою,

 

иконами

 

и

 

крестами,

 

ваконецъ,

покровительство

 

новокрещанамь,

 

со

 

стороны

 

духовыхъ

 

и

 

свѣт-

скпхъ

 

властей

 

много

 

помогали

 

дѣлу.

 

Вотяки

 

цѣлыми

 

толпами

принимали

 

св.

  

крещеніе.

Но

 

послѣ

 

ограниченія

 

льготъ

 

и

 

преимуществъ

 

крещен-

ныхъ

 

вотяковъ

 

предъ

 

некрещенными

 

указомъ

 

23

 

мая

 

1763

 

г.

дѣло

 

обращенія

 

вотяковъ

 

въ

 

христіанство

 

пошло

 

значительно

*)

 

Ведомость

 

о

 

церкви

 

за

 

1821

 

г. —самая

 

старинная

 

изъ

 

сохранив-

шихся

 

при

 

церкви.

**)

  

Указываются

 

только

 

нѣкоторыя,

 

ставшія

 

въ

 

послѣдствіи

 

селами.

***)

 

Таковы:

   

Ст.

  

Пудга,

 

Нов.

 

Нудга.
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медленнѣе.

 

Того,

 

что

 

сдвлано

 

было

 

по

 

распространена

 

хрц-

стіанства

 

въ

 

Мултанскомъ

 

прпходт.

 

въ

 

первое

 

деснтилѣтіе

его

 

существованія,

 

послѣдующіе

 

дѣятели

 

не

 

могли

 

выполнить

и

 

въ

 

цвлое

 

полстолѣтіе.

 

Пока

 

новокрещенскіе

 

приходы

 

нахо-

дились

 

въ

 

завѣдываніи

 

Казанской

 

конторы,

 

они

 

получали

 

отъ

нея

 

и

 

пособія

 

на

 

ремовтъ

 

церкви

 

и

 

содержаиіе

 

духовенства.

Теперь

 

же

 

всѣ

 

расходы

 

по

 

церкви

 

н

 

содержанію

 

духовенства

легли

 

всею

 

тяжестью

 

на

 

новокрешань,

 

такъ

 

что

 

кре-

щенымъ

 

вотякамъ

 

стало

 

хуже,

 

„чѣмъ

 

некрещенымъ.

 

Витъ
почему

 

распространеиіе

 

христіанства,

 

начавшееся

 

съ

 

такимъ

успѣхомъ

 

среди

 

вотяковъ

 

Мултанскаго

 

края,

 

стало

 

къ

 

концу

XVIII

 

ст.

 

сильно

 

замедляться.

 

Случаи

 

новыхъ

 

обращеній
становятся

 

всѣ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

рѣдкими.

Глава

  

Ш.

Первоначальная

    

церковь

   

вь

    

Мултанѣ

 

была

 

построена

на

 

счетъ

    

средствъ

   

Казанской

    

вовокрешенской

    

конторы

 

и

освящена,

 

какъ

 

уже

 

мы

 

выше

 

упоминали,

 

1765

 

г.

 

9

  

іюля.
Церковь

 

была

 

деревянная,

 

холодная,

 

съ

 

однимъ

   

престоломъ,

въ

 

честь

 

Покрова

 

Божіей

 

Матери,

 

почему

 

и

 

самое

 

село

 

было

 

наи-

меновано

 

Конторою

 

Повровскимъ,

 

Мултанъ

 

Тукля

 

тѳжъ.

 

Утварью
она

 

была

 

снабжена

 

тою

 

же

 

Конторою

   

въ

 

достаточном

 

ь

 

коли-

чества:

 

Построена

    

была

 

церковь

 

нисколько

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

самаго

 

селенія,

 

расположенная,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

вотскіе

 

поселки

того

 

времени,

 

безъ

 

всякого

    

порядка

    

домовъ,

 

по

   

крошечной
рѣчкѣ

 

Котьѣ,

   

впадающей

    

тутъ

 

же

 

у

 

села

 

въ

 

рѣчку

 

Мул-
танку.

    

Мѣстность,

 

гдѣ

   

находилась

   

церковь,

  

была

 

довольво

возвышенная,

 

сравнительно

   

съ

 

низменностью

 

занимаемой

 

вот-

скими

 

избушками,

 

и

 

представляла

 

собою

 

узкій

 

мысъ,

 

упираю-

щійся

 

съ

 

западной

 

стороны

 

въ

 

рѣчку

 

Мултанку,

 

а

 

оъ

 

южной
и

   

сѣверной

   

окружопный

   

логами,

   

такъ

   

что

   

подъѣздъ

   

къ

.

 

церкви

 

быль

   

возможенъ

    

только

 

съ

 

восточной

 

стороны.

   

На
восточной

 

же

   

сторонѣ

 

отъ

    

церкви

 

находились

   

и

 

дома

 

свя-

щенно-церковпо-служителей,

   

составляющее

   

въ

     

большинствѣ

собственность

 

ихъ

 

обитателей.
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Со

 

времена

 

открытія

 

прихода

 

церковь

 

Мултана

 

принад-

лежала

 

кь

 

чертѣ

 

Казанской

 

епархіи.

 

Къ

 

Вятской

 

епчрхіи

она

 

была

 

причислена

 

въ

 

1791

 

г.,

 

ио

 

указу

 

Св,

 

Синода

 

на

имя

 

Лаврентія,

 

епископа

 

Вятекаго

 

н

 

Велпкопермскаго.

 

Въ

1798

 

году,

 

съ

 

перепменованіемь

 

Малмыжа

 

въ

 

безуѣздный

городъ,

 

Духовное

 

Правленіе

 

въ

 

немъ

 

закрыто

 

и

 

Мултанская

церковь

 

нерешла

 

вь

 

вѣдѣніе

 

Глазовскаго

 

дух.

 

Правлрнія.

Причтъ

 

Мултанской

 

церкви

 

съ

 

самого

 

ея

 

открытія

 

со-

стоялъ

 

изъ

 

11

 

человѣкъ — 3

 

свящеиниковъ,

 

2

 

діаконовъ,

3

 

причетниковъ

 

и

 

3

 

пономарей.

 

Первые

 

священники

 

Мултана

известны

 

только

 

но

 

именамъ,

 

это

 

были

 

Герасимъ

 

Федоровъ

(1752-1774),

 

Иванъ

 

Аѳанасьевъ

 

(1752-1795)

 

и

 

Тимо-

фей

 

Петровъ

 

(1752—?).

 

Не

 

легко

 

было

 

иоложеніе

 

этихъ

лицъ.

 

На

 

нихъ

 

лежало

 

не

 

только

 

обращеніе

 

новыхъ

 

азычни-

ковъ

 

въ

 

Христову

 

вѣру,

 

но,

 

-

 

что

 

составляло

 

главную

 

труд-

ность,—

 

п

 

ближайшее

 

озпакомленіе

 

обращенныхь

 

съ

 

вѣрою,

нроведеніе

 

ея

 

въ

 

жизнь

 

вотяковъ,

 

принявшихъ

 

хри-

стіанство

 

безъ

 

всякаго

 

сознанія

 

его

 

сущности

 

и

 

спа-

сительности,

 

а

 

единственно

 

изъ

 

практическихъ

 

расчетовъ.

Обширность

 

прихода,

 

разбросанность

 

и

 

отдаленность

 

по-

селковъ,

 

гдѣ

 

жили

 

новокрещане,

 

еще

 

болѣе

 

увеличивали

 

труд-

ность

 

иоложенія

 

мултанскихъ

 

пастырей.

 

До

 

закрытія

 

Ка-

занской

 

конторы

 

духовенство

 

Мултана

 

пользовалось

 

отъ

 

нея

іюсобіемъ,

 

a

 

послѣ

 

закрытія

 

ея

 

содержалось

 

ругою

 

отъ

 

прп-

хожанъ

 

*)

 

и

 

доходами

 

за

 

требоисправленіе.

 

Указомъ

 

Казан-

ской

 

Конспсторіи

 

отъ

 

1753

 

г.

 

была

 

установлена

 

плата

 

за

требы,

 

обязательная

 

для

 

причтовъ

 

всѣхъ

 

новокрещенскихъ

нрнходовъ,

 

такая:

 

за

 

бракъ— 10

 

коп.,

 

ногребеніе

 

большое —

10

 

кон.,

 

за

 

молебны,

 

панихиды

 

и

 

проч.

 

требы

 

-

 

3

 

коп.,

 

за

славленье

 

въ

 

дни

 

Рождества,

    

Вогоявленія

 

и

 

въ

 

недѣлю

 

Пас-

*)

 

Руга

 

была:

 

съ

 

каждаго

 

вѣнца

 

но

 

четверику

 

ржи,

 

овса,

 

ячменя

 

и

по

 

копнѣ

 

сѣна.

 

Количество

 

это

 

было

 

опредѣлево

 

пріговоромъ

 

прихо-

жанъ

 

отъ

 

28

 

сентября

 

1805

 

г.
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хи

 

—вто

 

что

 

нодастъ

 

отъ

 

своего

 

проиэволевін,

 

а

 

за

 

исповѣдь

ничего

 

не

 

брать

 

*).

 

Но

 

эта

 

плата

 

казалась

 

обременительной

вотякамъ,

 

не

 

знавшимъ

 

прежде

 

никакой

 

платы

 

своимъ

 

языче-

скимъ

 

жрецамъ.

 

Вотякп

 

крайне

 

тяготились

 

необходимостью

содержать

 

свое

 

духовенство

 

и

 

хлѣбомъ

 

и

 

деньгами.

 

Поэтому

они

 

сторонились

 

православной

 

церкви

 

и-ея

 

духовенства,

 

бли-

жайшее

 

соотношеніе

 

съ

 

которыми

 

всегда

 

вводило

 

вотяка

 

въ

расходъ.

 

Языческіе

 

жрецы

 

пользовались

 

этимъ

 

случаемъ

 

въ

ивтересахъ

 

язычества.

 

Неудивительно

 

послѣ

 

этого,

 

что

 

во-

тяки

 

не

 

только

 

ве

 

иривязывялиеь

 

къ

 

вѣрѣ,

 

почти

 

силою

 

на-

вязанной

 

имъ,

 

напротивъ,

 

какъ

 

только

 

представлялся

 

случай,

вооружались

 

противъ

 

вея

 

и

 

ея

 

установлена.

 

Такъ

 

было

 

въ

1774

 

году,

 

уже

 

черезъ

 

22

 

года

 

послѣ

 

открытія

 

прихода.

 

Какъ

только

 

докатилась

 

сюда

 

волва

 

пугачевщины,

 

вотяки

 

разгро-

мили

 

церковь.

 

Самая

 

церковь,

 

впрочемъ,

 

уцѣлѣла,

 

хотя

были

 

попытки

 

ее

 

разрушить

 

и

 

изрубить

 

въ

 

ней

 

иконостасъ,

но

 

часть

 

утвари,

 

которой

 

не

 

удалось

 

спасти,

 

была

 

при

 

этомъ

расхищена.**)

 

Сохранилось

 

преданіе,

 

какъ

 

вотяки нослѣ

 

раз-

граблевін

 

церкви,

 

надѣвъ

 

на

 

себя

 

священный

 

облаченія,

 

тор-

жественно

 

разъѣзжали

 

по

 

селенію

 

съ

 

криками

 

побѣды.

 

Духо-
венство

 

едва

 

спаслось

 

отъ

 

смерти,

 

только

 

благодаря

 

тому,

что

 

успѣло

 

во

 

время

 

попрятаться.

 

Первый

 

свящнникъ

 

Мул-
тана

 

о.

 

Герасимъ,

 

по

 

преданію,

 

впрочемъ

 

не

 

пзбѣжалъ

 

гибели;

спасаясь

 

отъ

 

преслѣдованія

 

вотяковъ,

 

онъ

 

бѣжалъ

 

въ

 

Арскъ,

но

 

тамъ

 

былъ

 

схваченъ

 

и

 

новѣшенъ.

 

Так.

 

обр.,

 

и

 

глухой,
никому

 

почти

 

неизвѣстный

 

«Жултавскій

 

край»

 

въ

 

свое

 

время

впдѣлъ

 

гоненіе

 

на

 

Христову

 

вѣру.

Этотъ

   

протестъ

   

язычества,

   

обнаружившая

 

такъ

 

от-

крыто

 

только

 

въ

   

силу

   

особенныхъ

   

обстоятельствъ,

  

продол-

*)

    

Ѳеофилавтовъ

 

В.

 

Село

 

Чегэнда,

 

Сараи,

 

у.

 

Еішрх.

 

Бѣд.за

 

1889

 

г.
Л5

 

24

**)

 

О

 

разграбленіи

 

церкви

 

пугачевскою

  

командою

 

свидетельствуют!.,
кромѣ

 

устнаго

 

преданія,

 

к.шровый

 

вѣдомости

 

съ

 

1821

 

г.
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жался

 

затѣмъ

   

и

 

въ

   

иослѣдующія

   

времена

   

только

 

въ

 

иной

формѣ.

    

Вотякъ

   

опять

   

сталъ

   

упорно

    

держаться

   

родныхъ

ему

   

языческнхъ

   

обрядовъ

   

и

   

обычаевъ.

   

Поэтому

   

церковь

Мултана,

 

не

 

смотря

 

на

 

весьма

   

значительное

 

количество

 

при-

хожанъ,

 

*)

 

почти

 

все

 

время

 

года

 

пусгѣла,

 

развѣ

 

только

 

та-

кіе

 

дни,

    

какъ

 

Крещень'%

 

Пасха,

 

Петровъ

    

день

 

и

 

Покровъ

(храмовой

 

праздникъ),

 

собирали

 

нѣсколько

 

значительное

 

коли-

чество

 

молящихся.

 

Громадное

 

большинство

  

врещевыхъ

 

вотя-

ковъ,

 

нужно

 

думать,

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

бывало

 

въ

 

церкви.

 

Бого-

служеніе

    

въ

 

церкви,

 

но

 

веимѣнію

 

молящихся,

   

совершалось

очевь

 

рѣдко,

 

особенно

 

зимою,

 

и

 

нисколько

 

не

 

кажется

 

удиви-

тельнымъ

 

существующій

 

еще

 

и

 

теперь

   

разсказъ,

 

что

 

въ

 

тѣ

времена

 

къ

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

совеѣмъ

 

западала

 

дорога

 

въ

 

зим-

нее

 

время,

 

такъ

 

что

 

въ

 

нужныхъ

 

случояхъ,

 

напримѣръ,

 

при

посѣщевіи

 

села

 

о.

 

благочиннымъ,

 

къ

 

ней

 

развѣ

 

и

 

можно

 

было

пробраться

 

только

 

на

 

лыжахъ.

  

Всѣ

 

необходимый

 

для

 

христиа-

нина

 

требы,

 

какъ

 

то:

 

крещеніе

 

младенцевъ,

 

исновѣдь,

 

отпѣ-

ваніе

 

умершихъ,

 

духовенство

 

по

   

необходимости

 

пріурочивало

ко

 

времени

 

своихъ

 

посѣщеній

   

прихода

 

за

 

сборомъ

 

руги

 

или

славленья.

 

Отнѣваніе

 

умершихъ

 

совершалось

 

уже

 

надъ

 

моги-

лами

 

ихъ,

 

такъ

 

какъ

 

почти

 

при

 

всѣхъ

 

зпачительныхъ

 

селе-

ніяхъ

 

существовали

    

свои

 

кладбища,

 

гдѣ

   

и

 

хоронили

 

мерт-

вецовъ,

   

не

 

ожидая

 

нріѣзда

   

священника.

 

Подобный

 

порядокъ

погребенія

 

сохранялся

 

очень

 

долго,

 

и

 

только

 

къ

 

концу

 

30-хъ

годовъ

 

наст,

 

столѣтія

 

усиліями

   

духовенства

 

и

 

полищп

 

уда-

лось

 

заставить

 

вотяковъ

 

привозить

 

покойниковъ

 

для

 

отнѣва-

вія

 

ненремѣвно

 

къ

 

церкви.

 

**).

*)

 

По

 

росписямъ

 

1779

 

г.

 

приходъ

 

еостоялъ

 

изъ

 

25

 

деревень

 

съ

 

1889

душъ

 

муж.

 

пола

 

и

 

1871

   

жен.

**)

 

Некоторое

 

іюннтіе

 

о

 

ходѣ

 

церковной

 

жизни

 

Мултана

 

даетъ

 

наже

сдѣдующая

   

таблица

   

количества

   

рождающихся,

   

браковъ

 

и

 

умершихъ

 

за
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Потребвость

 

удовлетворить

 

духовныя

 

религіозныя

 

нуж-

ды

 

находила

 

себѣ

 

исходъ

 

въ

 

совершеніи

 

языческихъ

 

обря-

довъ

 

и

 

жертвопрпношеній.

 

Между

 

вотскими

 

поселеніями

 

нача-

ли

 

образовываться

 

пункты,

 

куда

 

въ

 

извѣстное

 

время

 

года

 

сте-

кались

 

во

 

множествѣ

 

вотяки

 

для

 

отправлевія

 

своихъ

 

рели-

гіозныхъ

 

обрядовъ.

 

Тутъ

 

возникали

 

настоящія

 

ярмарки,

 

тор-

говля

 

и

 

пиршество

 

продолжались

 

по

 

нѣскольку

 

дней.

 

Стар-

шины

 

языческіе

 

пользовались

 

этими

 

собраніями

 

и,

 

противо-

дѣйствуя

 

дѣлу

 

просвѣщеніи

 

язычнпковъ,

 

заврѣнляли

 

народъ

въ

 

вѣрѣ

 

отцовъ

 

своихъ,

 

Подобными

 

нувктами

 

вотскихъ

 

сбо-

рищъ

 

были

 

въ

 

Мултанскомъ

 

приходѣ

 

поля

 

деревень

 

Поршуръ,

Тукли

 

(Доргалудъ)

 

и

 

Новой

 

Моньи

 

(Кучосъ),

 

гдѣ

 

чрезъ

 

каж-

дые

 

два

 

года

 

(именно,

 

когда

 

ноля

 

эти

 

оставались

 

подъ'паръ)

устраивались

 

общенародный

 

моленія,

 

ua

 

которыя

 

собирались

вотяки

 

съ

 

12—15

 

окрестпыхъ

 

и

 

даже

 

отдаленныхъ

 

селеній

 

*).

Изъ

 

псторіп

 

Мултанскаго

 

прихода

 

за

 

первые

 

тридцать

лѣтъ

 

19-го

 

столѣтія

 

можно

 

отмѣтить

 

слѣдующіе

 

факты.

Съ

 

начала

  

19-го

 

ст.

 

появляются

 

первый

 

русскія

 

поселе-

время

   

съ

   

1784

   

г.— 1805

 

г.

   

За

 

нѣкоторыѳ

 

года

   

изъ

 

этого

   

неріода

   

вре-

мени

  

метрики

 

не

  

сохранились.

Родив- Умер- Родив- Умер-

Гѳдъ

шихся шихъ

Годъ
шихся

=3
шихъ

S , ■

H и « И И й m ев Я

         

Ф
>.

а
а.

ОД S а Й ИЗ

1784 88 67 и 41 24 1800 141 132 34 70 76
1790 85 67 35 26 18 1801 86 89 38 44 49
1796 85 97 53 58 25 1802 113 113 51 69 62
1798 86 65 33 39 27 1803 134 111 46 58 41
1799 95

    

96 38 30 40 1805 109 129 39 60

    

54

*)

 

Моленія

 

„Даргалудъ"

 

и

 

„Кучосъ"

 

окончательно

 

прекратились

только

 

къ

 

концу

 

80-хъ

 

годовъ

 

наст,

 

ст.,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

ихъ

существованія

 

собирались

 

на

 

нихъ

 

не

 

болѣе

 

3-4

 

деревень.

 

Самыя

 

слова

„даргалудъ"

 

и

 

„кучосъ"

 

суть

 

названія

 

мѣстъ

 

на

 

поляхъ,

 

гдѣ

 

происходили

моленія.
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вія

 

въ

 

Мултанскомъ

 

краю.

 

Большая

 

часть

 

переселенцевъ

 

бы-

ла

 

изъ

 

Вятскаго,

 

Глазовскаго,

 

Нолпнскаго

 

и

 

Орловскаго

 

уѣз-

довъ.

 

*)

 

Русскіе

 

образуютъ

 

первоначально

 

новые

 

отдѣльные

отъ

 

вотскнхъ

 

носеленій

 

починки,

 

таковыми

 

были:

 

Лекшуръ

 

**),
Мокрушинъ,

 

по

 

р.

 

Анлети

 

(1805

 

г.),

 

Чаня

 

бія

 

(1807

 

г.),

 

Вы-

сокій

 

Каменный

 

Поломъ

 

(1807),

 

Халдинскій

 

ноч.

 

(1808

 

г.),

Мельничанскій

 

(1810),

 

Мокрушинъ,

 

вверхъ

 

по

 

Нузыку

 

(1811),

Бисменшуръ,

 

Сараевскій

 

(1815),Помаскинъ,Мушковай

 

(1819)

и

 

др.

 

Съ

 

1818

 

года,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

Малмыжъ

 

переименованъ

изъ

 

заштатнаго

 

въ

 

уѣздный

 

городъ,

 

Мултанъ

 

былъ

 

перечи-

сленъ

 

изъ

 

Глазовскаго

 

въ

 

Малмыжскій

 

уѣздъ,

 

а

 

въ

 

отно-

шеніи

 

церковнаго

 

управленія — къ

 

вѣдомству

 

Елабужскаго

Духовн.

 

Правленія,

 

въ

 

благочиніе

 

Вавожскихъ

 

іереевъ:

 

Гав-

ріила

 

Мултановскаго

 

(съ

 

1818

 

г.),

 

Петра

 

Робровскаго

 

(1S20

 

г.),

Стефана

 

Юферева

 

(1822

 

г.)

 

и

 

съ

 

1828

 

г.

 

Ныліижнкьин-

скаго

 

благочиннаго

 

Алексія

 

Виноградова.

Въ

 

1809

 

году

 

нарѣзана

 

была

 

земля,

 

одна

 

пахотная,

 

безъ

луговой,

 

для

 

содержанія

 

причта,

 

въколичествѣ

 

33

 

десятинъ.

Почему

 

— неизвѣстно,

 

но

 

Мултанскому

 

причту

 

не

 

было

 

выдано

ни

 

плана,

 

пи

 

акта

 

на

 

владѣніе

 

землею.

 

Вѣроятво,

 

само

 

духо-

венство

 

не

 

позаботилось

 

пріобрѣсти

 

ихъ,

 

такъ

 

что

 

отведеннымъ

участком ь

 

:<емли

 

до

 

1892

 

г.

 

пользовались

 

прихожане.

Во

 

время

 

войнь

 

съ

 

Франціей

 

Мултанскій

 

приходъ

 

въ

1807

 

г.

 

пожертвовадъ

 

для

 

войскь

 

хлѣба

 

100

 

иуд.,

 

на -62

 

р.

50

 

к.

 

Въ

 

1812

 

г.

 

но

 

ВЫСОЧАЙШЕМУ

 

предложение

 

всѣмъ

сиособпымъ

 

носить

 

оружіе

 

поступать

 

въ

 

действующую

 

армію
встуиилъ

 

въ

 

ряды

 

онолченія

 

дьячокъ

 

Мултаиской

 

Церкви

 

Ни-

колай

 

Ильинъ

 

Сергѣевъ

 

и

 

былъ

 

въ

 

ополченін

 

до

 

21

 

аир.

1814

 

года,

 

когда

 

снова

 

вернулся

 

къ

 

отправленію

 

своихъ

прежнихъ

 

олужебныхъ

 

обязанностей.

*)

 

Вятскаго

 

уѣзда:

 

изъ

 

приход.

 

Карипскаго,

 

Выстрпцкаго,

 

Пыжші-
сісаго,

 

Филиповскаго,

 

Макарьевскаго,

 

Чеиецко

 

Пльинекаго,

 

Ржапо-Полом-
скаго;

 

Глазовскаго

 

у.:

 

Ухтымсьаго,

 

Сосновскаго,

 

Лѣмскаго,

 

Утпнскаго.
Нолинскаго

 

у.:

 

Н.-Ильинскаго,

 

Талок.іючинскаго,

 

Сунского,

 

Лобанскаго;
Орловскаго

 

у.:

 

Спасо-Талицкаго,

 

Камешницааго.
**)

 

Поч.

 

Лекшуръ

 

упоминается

 

въ

 

1-й

 

разъ

 

въ

 

метрикахъ

 

1798

 

г.



—

 

506

 

—

i

Деревянная

 

церковь

 

Мултана

 

изъ

 

холодной

 

была

 

сдѣла-

ва

 

теплою,

 

а

 

въ

 

1812

 

г.

 

перекрыта

 

съ

 

поправкою

 

оконъ

 

и

половъ.

 

Въ

 

1821

 

году

 

23

 

окт.

 

составленъ

 

былъ

 

приговоръ

прихожанами

 

о

 

постройкѣ

 

въ

 

селѣ

 

новой

 

каменной

 

церкви,

Съ

 

мая

 

1824

 

года

 

началась

 

кладка

 

каменной

 

церкви,

 

а

 

въ

1827

 

году

 

церковь

 

была

 

уже

 

совершенно

 

готова.

 

Главными

строителями

 

каменнаго

 

храма

 

были — настоятель

 

Мултанской

церкви,

 

о.

 

Стефанъ

 

Ивановичъ

 

Кулыгингкій

 

(1825

 

—

 

1831

 

г.)

 

*)_,

о.

 

Филпппъ

 

Аггеевичъ

 

Двиняниновъ

 

(1816

 

-1834)

 

и

 

прн-

хожавпнъ

 

Мултана,

 

Глазовскій

 

2

 

й

 

гильдіи

 

купецъ

 

Елиоѣй

Фотіевичъ

 

Шпляевъ,

  

проживавший

 

въ

 

дер.

  

Селтахъ

 

**).,

29

 

іювя

 

1831

 

года

 

былъ

 

освященъ

 

первый

 

придѣлъ

церкви

 

на

 

правой

 

сторонв

 

теплого

 

храма

 

въ

 

честь

 

Богоявле-

нія

  

Господня.

Изъ

 

мѣропріятій

 

духовной

 

власти,

 

клонившихся

 

къ

 

ре-

дпгіознонравственному

 

проовѣщенію

 

вотяковъ

 

и

 

отразившихся

въ

 

жизни

 

Мултанскаго

 

прихода,

 

нужно

 

отмѣтнть

 

въ

 

данный

перісдъ

 

времени

 

заботы

 

относительно

 

этого

 

предмета

 

преосв.

Вятскихъ

 

Гедеона

 

и

 

Амвросія.

 

Въ

 

1816

 

г.

 

но

 

мысли

 

прео-

свящ.

 

Гедеона

 

было

 

открыто

 

Вятское

 

библейское

 

общество,

 

съ

цѣлію

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

парода

 

чрезъ

 

распространеніе

книгъ

 

Свящ.

 

Писанія.

 

Въ

 

1819

 

году

 

вице-президенты

 

обще-

ства,

 

преосвящ.

 

Амвросій

 

и

 

Вятскій

 

губерпаторъ,

 

ходатайство-

вали

 

предъ

 

высшимъ

 

правительствомъ

 

объ

 

учрежденіи

 

въ

епархіи

 

200

 

школъ,

 

содержвмыхъ

 

на

 

средства

 

10

 

копѣечнаго

сбора

 

съ

 

души

 

поселянъ,

 

при

 

чемъ

 

спабжепіе

 

школъ

 

кни-

гами

 

общество

 

брало

 

на

 

себя

 

***).

 

Какой

 

псходъ

 

пмѣдо

 

это

ходатайство— не

 

извѣстно,

 

но

 

со

 

времени

 

учрежденія

 

Библеіі-

«ка

 

го

 

общества

 

начались

 

и

 

заботы

 

о

 

школьномъ

 

иросввщеніи

инородцевъ

 

вотяковъ.

 

Въ

 

1824

 

году

 

Библейскимъ

 

обществомъ

было

 

прислано

 

въ

 

Мудтанъ

 

евангеліе

 

на

 

вотскомъ

 

и

 

русскомъ

*)

 

Перѳмѣщенъ

 

въ

 

1831

 

г.

 

въ

 

с.

 

Свиногорье,

 

Глаз.

  

у.

**)

 

Умеръ

 

въ

 

1825

 

г.

 

и

 

ногребенъ

 

въ

 

оград Ь

 

при

 

новой

 

церкви.

***)

 

Столѣтіе

 

Вятск.

 

губ.,

 

т.

 

I,

 

стр.

 

363.
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варѣчіахъ,

 

при

 

чемъ

 

общество

 

просило

 

увѣдомпть

 

его,

 

какое

діійствіе

 

произведетъ

 

на

 

вотяковъ

 

чтеніе

 

Евангелія

 

на

 

родномъ

ихъ

   

языкѣ

 

*).

    

Какъ

 

результатъ

 

заботъ

 

того

 

же

 

Общества

представляется

   

указъ

 

Консисторіи

 

отъ

 

13

 

февраля

  

1824

 

г.

за

 

№

 

533,

 

конмъ

 

предписывалось

 

располагать

 

вотяковъ,

 

че-

ремисъ

 

и

 

татаръ

 

къ

 

учрежденію

    

между

 

ними

 

учебныхъ

 

за-

веденій,

 

изыскивать

 

средства

 

на

 

содержаніе

 

училищъ

 

и

 

при-

личный

   

мѣста

   

для

 

учреждения

   

ихъ.

   

По

 

поводу

 

этого

 

указа

Мултанское

 

духовенство

    

рапортовало

   

своему

    

благочинному

(отъ

   

26

 

мая

  

1824

 

г.),

    

что

 

„приходскій

    

сходъ

 

выразилъ

нежеланіе

    

учредить

 

учебныя

 

заведенія

    

для

 

своихъ

 

дѣтей

 

и

содержать

 

ихъ

 

на

 

своемъ

 

коштѣ".

   

Правда,

 

какъ

 

видно

 

изъ

этого

 

отвѣта,

 

первая

 

попытка

   

духовнаго

 

начальства

 

относи-

тельно

 

школьнаго

 

иросвѣщенія

 

вотяковъ

 

оказалась

 

безплодною,

во

 

все-таки

 

нѣкоторый

 

толчекъ

 

этому

   

дѣлу

 

уже

 

былъ

 

данъ.

Въ

 

1827

   

году

    

енархіальное

   

начальство

    

озаботилось

тѣмъ,

 

чтобы

 

привести

 

въ

 

извѣстность

 

количество

 

остающих-

ся

 

еще

   

не

 

крещенными

 

вотяковъ.

 

На

 

основавіп

 

нослѣдовав-

шаго

 

относительно

 

этого

 

предмета

  

указа

 

(отъ

 

8

 

окт.

 

1827

 

г.

за

 

№

 

905),

   

благочинный

 

обязывалъ

   

Мултанскій

 

причтъ

 

въ

февралѣ

 

1828

 

г.

    

переписать

 

всѣхъ

 

векрещеныхъ

 

вотяковъ,

состоящихъ

    

въ

 

ириходѣ.

 

Перепись

 

эта,

 

какъ

 

видно,

 

оказа-

лась

 

однако

    

весьма

 

нелегкою,

 

такъ

 

какъ,

    

несмотря

 

па

 

нѣ-

которую

 

помощь

   

со

 

стороны

 

Селтинскаго

 

волостного

 

правле-

вія,

   

приславшего

    

своего

 

представителя

    

при

 

переписи,

 

она

очень

 

долгое

 

время

 

не

 

могла

 

состояться

   

изъ-за

 

упорлаго

 

не-

желанія

 

вотяковъ

   

переписываться,

 

о

 

чемъ

   

1

  

марта

 

того

 

же

года

 

духовенство

 

рапортовало

    

благочинному

 

**).

    

Никакихъ

давныхъ

    

относительно

    

количества

    

некрещеныхъ

 

вотяковъ,

оказавшихся

 

въ

 

Мултанскомъ

 

приходѣ,

   

по

 

этой

 

переписи

 

не

сохранилось.

*)

 

Журпалъ

 

исход,

 

бумагъ

 

Мулт.

 

церкви

 

за

 

9

 

яав.

 

1824

 

г..

 

№

 

26.
**)

 

Исход.

 

Мулт.

 

церкви

 

за

 

1

 

марта

 

1828

 

г.

  

№

 

17.
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Случаи

 

новыхъ

 

обращеній

 

вотяковъ

 

изъ

 

язычества

 

въ

христіанство

 

въ

 

первое

 

трпдцатплѣтіе

 

наст.

 

стол,

 

были

весьма

 

рѣдки,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

представляемыхъ

 

ежегод-

ныхъ

 

свѣдѣпій

 

Мултанскимъ

 

причтомъ

 

своему

 

благочинному,

За

 

пять

 

дѣтъ

 

съ

 

1826—1830

 

года

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

въ

 

кни-

ге

 

исходящпхъ

 

бумагъ

 

Мулт.

 

церкви

 

только

 

два

 

рапорта

 

о

крещеніи

 

вотяковъ:

 

первый

 

отъ

 

25

 

авг.

 

1829

 

г.

 

о

 

крещевіи

вотяка

 

Ѳеодосія

 

Козьміша

 

и

 

жены

 

его

 

и

 

второй

 

отъ

 

22

 

сент.

1830

 

г.

 

о

 

крещеніи

 

двухъ

 

семействъ

 

дер.

 

Кожиль.

 

Обычно

же

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

этого

 

періода

 

духовенство

 

исправно

 

ра-

портовало

 

благочинному,

 

что

 

«никто

 

изъ

 

иновѣрцевъ

 

языч-

никовъ

 

крещенъ

 

Мултанскими

 

священниками

 

не

 

былъ".

Въ

 

отношеніи

 

редигіознонравственнаго

 

состоянія

 

ново-

крещеныхъ

 

вотяковъ

 

въ

 

описываемый

 

періодъ

 

времени

 

яв-

ляется

 

нѣкоторое

 

удучшеніе.

 

Сгаранія

 

относительно

 

просвѣ-

щенія

 

вотяковъ

 

духовенства,

 

отчасти

 

вліяніе

 

русскихъ

 

посе-

ленцевъ

 

и

 

самое,

 

наконецъ,

 

время

 

оказывали

 

свое

 

дѣйствіе

ва

 

вотяковъ.

 

Уже

 

постройка

 

каменной

 

церкви

 

въ

 

селѣ,

 

со-

пряженная

 

съ

 

значительными

 

расходами

 

и

 

жертвами

 

со

 

сто-

роны

 

прихожанъ

 

*)

 

доказываешь,

 

что

 

духовное

 

развитіе

 

вотяковъ

ушло

 

значительно

 

впередъ

 

сравнительно

 

съ

 

прошлымъ.

 

Во-

тяки

 

начинаютъ

 

уже

 

нѣсколько

 

привыкать

 

къ

 

церкви

 

и

 

при-

норавливаться

 

къ

 

ея

 

требованіямъ.

Съ

 

другой

 

сторовы,

 

привыкая

 

постепенно

 

къ

 

церкви,

они

 

подъ

 

вліяніемъ

 

своихъ

 

язычествующихъ

 

вожаковъ

 

ente

продолжаютъ

 

сохранять

 

нерушимо

 

и

 

свои

 

старыя

 

языческія

обряды

 

и

 

вѣрованія.

(ІІродолженіе

 

сшдуетъ).

*)

 

За

 

постройку

 

храма

 

уплачено

 

подрядчику

 

Елисѣю

 

Шиляеву

 

і
его

 

наслѣдникамъ

 

10836

 

р.

 

20

 

коп.

 

За

 

работу

 

иконостасовъ

 

Егору

 

Холуеву
495

 

р.

 

25

 

к.,

 

живописцамъ

 

Петру

 

Александр.

 

Мамаеву

 

135

 

р.

 

и

 

Ив

 

Ив.
Шмелеву

 

за

 

живопись

 

и

 

позолоту

 

3

 

иконостасовъ

 

2112

 

р.,

 

кромѣ

 

того,

 

на
мелочные

 

расходы

 

и

 

матеріалы

 

израсходовано

 

до

 

700

 

р.,

 

а

 

всего

 

расходу
ва

 

церковь

 

свыше

 

20

 

тысячъ

 

руб.

 

»
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Гдѣ

 

и

 

какъ

 

воспитываются

 

истинные

 

пастыри?

Сынъ

 

священнослужителя

 

научается

 

въ

 

родительскомъ

домѣ

 

віірить

 

и

 

молиться

 

не

 

посредствомъ

 

сухихъ

 

уроковъ,

но

 

чрезъ

 

живой

 

примѣръ

 

отца

 

и

 

матери.

 

Благочестивый

 

свя-

щенникъ,

 

благоговѣйно

 

предстоящій

 

алтарю

 

Божію,

 

и

 

дома

среди

 

семьи

 

своей

 

живущій

 

какъ

 

въ

 

храмѣ,

 

съ

 

постояннымъ

намятоваиіемъ

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

своемъ

 

священническомъ

 

долгѣ,

 

съ

 

не-

рѣдкимп

 

молитвенными

 

обращеніями

 

къ

 

Источнику

 

всѣхъ

благъ,

 

учитъ

 

дѣтей

 

не

 

разсужденіями,

 

по

 

всею

 

своею

 

лично-

стью,

 

и

 

живой

 

прпмѣръ

 

его

 

превосходить

 

силою

 

наученія

еамыя

 

тщательный

 

п

 

многосложный

 

пзслѣдованія

 

о

 

предме-

тахъ

 

вѣры.

 

Его

 

бдагоговѣніе

 

къ

 

своему

 

служевію

 

создаетъ

атмосферу,

 

воздухѳмъ

 

которой

 

дышитъ

 

вся

 

его

 

семья.

 

Овъ

пробудился

 

раньше

 

всѣхъ

 

и

 

сталъ

 

на

 

молитву.

 

Постепенно

просыпающіяся

 

дѣти

 

не

 

смѣютъ

 

поднять

 

громкаго

 

говора

или

 

шалостей,

 

чтобы

 

пе

 

номѣшать

 

ему

 

и

 

не

 

разсѣять

 

его;

„папаша

 

молится,

 

читаетъ

 

правило,

 

готовите

 

къ

 

обѣднѣ,"

—

 

говорятъ

 

они

 

между

 

собою

 

вполголоса.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

сна-

ряжается

 

въ

 

церковь.

 

Если

 

сынъ,

 

мальчикъ

 

отъ

 

7

 

до

 

10

лѣтъ,

 

былъ

 

посл^шенъ

 

и

 

велъ

 

себя

 

хорошо

 

наканупѣ,

 

отецъ

вводить

 

его

 

съ

 

собою

 

въ

 

алтарь.

 

Хорошо

 

тамъ

 

мальчику

стоять:

 

видно

 

все,

 

что

 

совершается;

 

но

 

и

 

трудно:

 

не

 

смѣй

лишній

 

разъ

 

пошевелиться,

 

поглазѣть

 

разсѣянао,

 

перейти

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто;

 

стой

 

и

 

молись:

 

этого

 

требу етъ

 

отецъ,

требуетъ

 

святость

 

алтаря.

 

Здѣсь

 

мальчикъ

 

наблюдаетъ

 

эти

торжественныя

 

дѣйствія,

 

размѣренныя

 

движенія,

 

благоговѣй-

ныя

 

слова,

 

обращенныя

 

къ

 

незримо

 

присутствующему

 

Спа-

сителю,

 

видитъ

 

на

 

лицахъ

 

священнослужителей

 

отражевіе

священпѣйшихъ

 

чувотвь,

 

— и

 

въ

 

вемь

 

слагается

 

при

 

этомъ

будущій

 

іерей,

 

такой

 

же

 

усердный

 

и

 

благоговѣйный.

 

Затѣмъ

священникъ

 

возвращается

 

домой.

 

Тамъ

 

встрѣчаетъ

 

его

 

семья,

жена

 

и

 

остадьныя

 

дѣти;

 

всѣ

 

подходятъ

 

подъ

 

его

 

бдагослове-

віе

 

и

 

цѣлуютъ

 

его

   

руку,

 

только

    

что

 

священнодѣйствовав-
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шую.

   

Всѣ

  

охраняютъ

   

миръ

 

души

 

его,

   

бывающій

   

послѣд-

ствіемъ

 

божественного

 

пріобщенія.

 

Кто

 

изъ

 

семейныхъ

 

ничего

еще

 

не

 

ѣлъ,

 

тоже

 

можетъ

   

вкусить

 

(бережно,

   

бдагоговѣйно,

отпюдь

 

не

 

роняя

 

крошекъ

 

на

  

полъ)

  

принесенной

 

изъ

 

церкви

просфоры,

 

святого

 

хлѣба,

 

который

 

первымъ

 

должевъ

 

входить

въ

 

двери

 

устъ

 

нашихъ,

 

во

    

здравіе

   

тѣда

 

и

 

спасевіе

 

душп.

Начинается

 

бесѣда,

 

въ

  

которой

 

можетъ

 

быть

   

все, —

 

обыден-

ное

 

и

 

житейское,

   

важное

 

и

 

малозначительное,

 

святое

 

и

 

мір--

ское,

 

— но

 

не

 

можетъ

 

быть

 

жалобы

 

и

 

досады

 

на

 

то,

 

что

 

свя-

щенникъ

 

получидъ

 

мало

 

деиегъ

 

за

 

свою

 

сегодняшнюю

 

служ-

бу,

 

потому

 

что

 

не

 

за

  

деньги

   

ириступаетъ

   

онъ

 

къ

 

вѣчному

Свѣту

 

и

 

дѣлается

 

причастникомъ

 

Божественнаго

 

естества,

 

по-

тому

 

что

 

священносдуженіе

 

само

 

въ

 

себѣ

 

заключаешь

 

высшую

награду.

   

Досада

 

и

 

жалобы

   

никого

 

не

 

дѣлаютъ

   

богаче;

 

на-

противъ,

 

отнимаютъ

   

и

 

послѣднее

 

душевное

 

спокойствіе.

    

Не

онѣ

 

ли

 

также

 

прививаютъ

   

дѣтямъ

   

свящевниковъ

 

нренебре-

женіе

 

къ

 

священству,

 

какъ

 

поприщу

   

малодоходному,

 

склон-

ность

 

къ

 

матеріальнымъ

   

расчетамъ,

    

стремденіе

 

къ

 

наживѣ,

—

 

словомъ,

 

то

   

своекорыстіе,

 

съ

 

которымъ

   

человѣкъ

 

не

 

бу-

детъ

 

доволенъ

 

ни

 

на

 

какомъ

 

попрнщѣ,

 

вездѣ

 

будетъ

 

считать

себя

 

обойденнымъ

 

и

 

обдѣленнымъ?

  

Дѣти

 

истинно-благочести-

выхъ

 

священниковъ

   

слышатъ

 

отъ

   

своихъ

 

родителей

 

только

выраженія

 

глубокаго

 

сознанія

 

святости

 

іерейскаго

 

служенія

 

и

высокой

 

его

   

отвѣтственности.

   

Такъ

   

зараждается

   

въ

   

нихъ

духъ

 

апостольской

 

ревности,

 

который

 

можетъ

 

оскудѣвать,

 

но

не

 

можетъ

 

совершенно

 

нзсякнуть

 

въ

 

апостольской

 

Христовой

Церкви.
Если

 

день

 

истинно-благочестиваго

   

священника

 

протека-

етъ

 

въ

 

мирномъ

 

трудв,

 

въ

 

соблюдепіи

 

обязанностей

 

священ-

ваго

 

служенія,

 

то

 

овъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

оставлять

 

за

 

собою

 

от-

раднаго

 

чувства,

   

которымъ

   

сопровождается

   

сознаніе

 

иснол-

вевпаго

 

долга.

  

„Еще

   

хорошо

   

живемъ",

 

думаетъ

 

и

 

говорить

священникъ,

  

„еще

 

не

 

лишилъ

 

Господь

 

Своей

 

милости;

 

да

 

не
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лпівитъ

 

насъ

 

и

 

Своего

 

будущаго

 

царствія!"

 

При

 

этомъ

 

юный

сынъ

 

священника,

 

будущій

 

служитель

 

Церкви,

 

научается

словами

 

и

 

дѣлами

 

отца

 

смотръть

 

на

 

земную

 

жизнь,

 

какъ

 

на

врпготовленіе

 

къ

 

иной

 

лучшей

 

жизни,— на

 

труды,

 

тревоги

 

и

скорби,

 

какъ

 

па

 

средства

 

къ

 

улучшенію

 

небесныхъ

 

наградъ.

Съ

 

дѣтства

 

прпвыкаетъ

 

онь

 

думать

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

спастись,

какъ

 

пзбѣгнуть

 

вѣчпаго

 

осуждеиія.

 

Только

 

такое

 

отиошеніе

къ

 

жизни

 

и

 

есть

 

иетиннч-хрнстіанокое.

 

Если

 

бы

 

оно

 

оскудѣ-

ло

 

но

 

въ

 

одвомъ

 

свѣтскомъ

 

обществѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

служителяхъ

алтаря,

 

то

 

главная

 

вина

 

въ

 

этомъ

 

падала

 

бы

 

не

 

на

 

учебныя

заведенія,

 

гдѣ

 

даются

 

знанія,

 

но

 

не

 

жизнь,

 

нонятія,

 

но

 

не

сплы,

 

а

 

на

 

тѣ

 

семьи,

 

изъ

 

которыхъ

 

выходятъ

 

эти

 

служи-

тели,

 

такъ

 

какъ

 

религіозныя

 

воззрвнія,

 

благочестивые

 

навы-

ки

 

васаждаются

 

у

 

человѣка

 

въ

 

пору

 

дѣтства,

 

а

 

не

 

отроче-

ства,

 

родителями,

 

а

 

не

 

учителями,

 

подъ

 

кровомъ

 

родного

 

до-

ма,

 

а

 

не

 

школы.

 

(Под.

 

Еігарх.

 

Віъа.).

1

О.

 

Протоіерей

 

Матвей

 

Напольскій.

[Некролоіъ].

Прихожане

 

Снасо-Иреображенской

 

церкви

 

села

 

Мазуннна

п

 

духовенство

 

1-го

 

благочинническаго

 

округа

 

Сарапульскаго-

уѣзда

 

понесли

 

тяжкую

 

утрату

 

въ

 

лицѣ

 

скончавшагося

 

5-го

мая

 

о.

 

протоіерея

 

Матвея

 

Н.

 

Напольскаго.

 

Этотъ

 

любимый
пастырь

 

горько

 

былъ

 

оплакиваемъ

 

своими

 

прихожанами.

 

Въ
день

 

погребенія,

 

8-го

 

мая,

 

желая

 

почтить

 

усопшаго,

 

прихо-

жане

 

оставили

 

свои

 

полевыя

 

работы

 

и

 

толпами

 

стекались

въ

 

храмъ

 

отдать

 

послѣдній

 

долгъ

 

усопшему;

 

за

 

тѣснотой

 

въ

Церкви

 

многимъ

 

пришлось

 

простоять

 

св.

 

литургію

 

и

 

отнѣва-

віе

 

за

 

стѣнами

 

храма

 

и

 

тамъ

 

помолиться

   

о

 

упокоеніи

 

души



—

 

512

 

-

уеопшаго.

 

Вѣсть

 

о

 

смерти

 

добра

 

го

 

о.

 

благочиинаго

 

Наполь-

скаго

 

поранила

 

также

 

и

 

духовенство

 

округа.

 

Съ

 

унывіемъ,

а

 

некоторые

 

со

 

слезами

 

присутствовали

 

при

 

отпЪваніи

 

«

логребенін.

 

Покойный

 

38

 

лѣтъ

 

былъ

 

шіщенникомъ

 

при

 

од-

номъ

 

храмѣ

 

п

 

27

 

лѣтъ

 

—

 

благочиннымъ

 

1-го

 

округл .

 

Можно

смѣло

 

сказать,

 

что

 

вся

 

его

 

жизнь

 

была

 

однимъ

 

непрерыв-

нымъ

 

елуженіемъ

 

на

 

пользу

 

своего

 

прихода,

 

на

 

пользу

 

на-

рода.

 

Это

 

служеніе

 

было

 

илодомь

 

зрѣ.юй

 

мысли

 

человѣка,

составившего

 

ce6î>

 

-опредѣленный

 

планъ

 

дѣятельвости,

 

цѣлую

«истему,

 

которую

 

онъ

 

стойко

 

и

 

послѣдовотельно

 

провелъ

 

вг

жизнь.

 

Почти

 

иолвѣка

 

жилъ

 

онъ

 

и

 

служилъ

 

въ

 

бѣдномъ

 

в

глухомъ

 

приходѣ—с.

 

Мазунинѣ,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

было

 

нѣ-

сколько

 

случаевъ

 

и

 

нредложеній

 

перехода

 

на

 

лучшія .

 

мѣста,

во

 

жаль

 

ему

 

было

 

оставить

 

бѣдный

 

храмъ:

 

украсить

 

его

■было

 

цѣлью

 

покойного,

 

жаль

 

было

 

оставить

 

и

 

темныхъ

 

іірихо-

жапъ:

 

онъ

 

хотѣлъ

 

исподволь

 

и

 

тихо

 

распространить

 

свѣтъ

знаній

 

въ

 

народной

 

массѣ,

 

чего

 

и

 

достнгъ.

 

Человѣкъ

 

рѣд-

кой

 

скромности

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

рѣдкой

 

вѣры

 

и

 

убѣжден-

ности

 

въ

 

велвчіи

 

принятого

 

на

 

себя

 

отвѣтственнаго,

 

пастыр-

скаго

 

дѣла,

 

о.

 

прот.

 

Нанольскій

 

совершенно

 

слился

 

съ

 

жиз-

яыо

 

своихъ

 

прихожанъ.

 

Горе

 

и

 

радость

 

нослѣдиихъ

 

всегда

находили

 

отзывъ

 

въ

 

его

 

душв.

 

Для

 

большаю

 

единеиія

 

ci

ними,

 

онъ

 

самъ

 

предавался

 

въ

 

свободвое

 

отъ

 

пастырский

трудовъ

 

вррмя

 

тѣмъ

 

работамъ,

 

какими

 

живетъ

 

и

 

кормится

.крестьянинъ.

 

Онъ

 

съ

 

семействомъ

 

пахалъ,

 

сѣялъ,

 

косил

жалъ

 

и

 

молотилъ.

 

Трудъ

 

крестьянина

 

былъ

 

и

 

его

 

трудоиъ,

Такимь

 

образомъ

 

училъ

 

народъ

 

словомъ

 

и

 

иримѣромъ

 

тру-

долюбивого

 

хозяина.

 

На

 

его

 

глазахъ

 

подросли

 

и

 

развились

цѣлыя

 

поколѣнія,

 

и

 

всѣ

 

они

 

впдѣли

 

его

 

неустанно

 

работаю-

щимъ.

 

Съ

 

ноступленія

 

на

 

должность

 

до

 

послѣдняго

 

дня

 

его

знали

 

и

 

помнили

 

все

 

такпмъ

 

же

 

неизмѣнно-живымъ,

 

подвив-

нымъ

 

и

 

эпергпчнымъ,

 

такпмъ

 

же

 

преданнымъ

 

дѣлу

 

и

 

гото-

вы

 

иъ

 

на

 

всякую

 

услугу.

 

Самъ

 

постоянно

 

занятый,

 

онъ

 

лю-
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билъ,

 

чтобы

 

п

 

другіе

 

не

 

отставали

 

отъ

 

него

 

въ

 

трудолюбіи,

а

 

потому

 

вмѣнилъ

 

себѣ

 

въ

 

особенное

 

удовольствіе

 

приходить

ва

 

помощь

 

каждому

 

труженику,

 

который

 

нуждался

 

въ

 

его

укозоніяхъ

 

и

 

совѣтохъ.

 

А

 

эти

 

указанія

 

были

 

всегда

 

цѣнны,

такъ

 

кокъ

 

о.

 

Матвей

 

въ

 

Сарапульскомъ

 

увздѣ

 

считался

лучшимъ

 

знатокомъ

 

и

 

жизпп

 

крестьянина

 

и

 

жизни

 

духовен-

ства,

 

и

 

его

 

интересовъ.

 

И

 

всѣ

 

эти

 

разнородный

 

и

 

разнообраз-

ны»

 

свѣдѣнія,совмѣщавшіяся

 

въголовѣ

 

погсойн.

 

пр.

 

Напольскаго,

при

 

его

 

колоссальной

 

памяти

 

и

 

чрезвычайной

 

живости,

 

была

всегда идля

 

всѣхъ

 

открытой

 

сокровищницей.

 

Не

 

сложна

 

и

 

не

запутана

 

біографія

 

этого

 

пастыря,

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

и

 

здоровье

посвятившаго

 

церкви

 

и

 

на

 

пользу

 

духовныхъ

 

ея

 

чадъ.

Родился

 

онъ

 

въ

 

с.

 

Кулюшевѣ,

 

Сорапульского

 

уѣзда,

отъ

 

діакона

 

въ

 

1839

 

г.

 

16

 

ноября,

 

и

 

все

 

свое

 

дѣтство

 

про-

велъ

 

подъ

 

родительскимъ

 

кровомъ,

 

перенося

 

вмѣстѣ

 

съ

 

от-

цомъ

 

бѣдность.

 

Образованіе

 

онъ

 

получилъ

 

въ

 

Сар.

 

дух.

 

учи-

лищ^

 

и

 

Вятской

 

семинарін.

 

Какъ

 

отличному

 

студенту

 

семи-

варіи.

 

M.

 

Нопольскому

 

предстояло

 

поступить

 

въ

 

Дух.

 

Акоде-

мію;

 

но

 

отецъ

 

его

 

настолько

 

обезсилѣлъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

нуж-

дой,

 

въ

 

зоботохъ

 

пристроить

 

семью,

 

что

 

сынъ

 

пришелъ

 

на

помощь

 

отцу

 

и

 

поспѣшплъ

 

поступить

 

на

 

мѣсто.

 

Въ

 

1862

 

г.

15

 

іюня

 

онъ

 

кончилъ

 

курсъ

 

Вят.

 

дух.

 

сем.

 

съ

 

оттестатомъ

первого

 

розряда,

 

о

 

въ

 

1863

 

г.

 

30

 

января

 

опредвлепъ

 

свя-

щенникомъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Мазунина.

 

Любовь

 

ко

 

храму

 

и

службамъ

 

церковнымъ,

 

безкорыстіе

 

и

 

миролюбіе

 

съ

 

членами

причта

 

и

 

прихожанами,

 

обратили

 

вниманіе,

 

дух.

 

начальства

на

 

молодого

 

священника:

 

въ

 

1870

 

г.

 

3

 

дек.

 

онъ

 

былъ

 

избронъ

духовнымъ

 

слѣдовотелемъ

 

1

 

блогоч.

 

окр.,

 

а

 

1871

 

г.

 

9

 

нояб.

назначенъ

 

былъ

 

блогочиннымъ

 

1-го

 

округа.

 

Въ

 

то

 

же

 

время,

за

 

свою

 

роспорядительность

 

и

 

оккуратность

 

въ

 

исполненіи

возлогоемыхъ

 

на

 

него

 

обязанностей,

 

былъ

 

выбиряемъ

 

денута-

томъ

 

па

 

Епорхіальные

 

съѣзды.

 

За

 

любовь

 

къ

 

народному

образовонію

   

и

 

за

 

школьную

   

умѣлую

 

дѣятельность

 

въ

 

долж-
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постн

 

законоучителя

 

и

 

учителя

 

въ

 

Мазунинскомъ

 

училищѣ,

въ

 

1885

 

г.

 

15

 

ноября

 

былъ

 

пзбранъ

 

земскимъ

 

соброніемъ

въ

 

члены

 

училищаго

 

совѣта,

 

а

 

15

 

ноября

 

1891

 

г.

 

былъ

приглашенъ

 

въ

 

члены

 

Сарапульскаго

 

Вознесенского

 

Братства.

Начальство

 

всегда

 

ценило

 

его

 

труды

 

и

 

поощряло

 

его

 

награ-

дами:

 

1872

 

г.

 

25

 

мая

 

онъ

 

награжден ь

 

былъ

 

набедрешш-

комъ,

 

въ

 

1878

 

г.

 

15

 

опр.

 

скуфьей,

 

въ

 

1883

 

г

 

17

 

аир. —

камилавкой,

 

въ

 

1885

 

г.

 

3

 

февр.

 

орденомъ

 

св.

 

Аппы

 

В

 

сте-

пени,

 

о

 

15

 

моя

  

1892

 

г.

 

ноперснымъ

 

крестомъ.

Прот.

 

M

 

H.

 

Нопольскій

 

и

 

скончался,

 

какъ

 

добрый

 

па-

стырь,

 

среди

 

трудовъ

 

и

 

заботъ,

 

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

его

 

жизни

несмотря

 

на

 

тяжелый

 

недугъ,

 

онъ

 

не

 

прерывалъ

 

своей

 

дт>-

ятельпости.

 

Уже

 

совершенно

 

больвой,

 

онъ

 

ревностно

 

трудил-

ся

 

на

 

пользу

 

двухъ

 

школъ

 

въ

 

звоніи

 

законоучителя,

 

трудился

на

 

пользу

 

взаимопомощи

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

и

 

церковно-при-

ходскимъ

 

попечительствамъ

 

ввѣренного

 

ему

 

благочииія.

 

Чув-

ствуя

 

свой

 

нослѣдній

 

конецъ,

 

онъ

 

озоботился

 

объ

 

иеполне-

ніи

 

пѣкоторыхь

 

самовужнвйшихъ

 

дѣль

 

но

 

благочинію;

 

столъ

дѣлать

 

распоряженія

 

семьв

 

и

 

особенио

 

настаивалъ

 

на

 

немед-

ленномъ

 

исполненіи

 

его

 

распоряженій.

 

Свѣжесть

 

ума,

 

при

полной

 

памяти

 

и

 

зомѣчательномъ

 

присутствіи

 

духа,

 

онъ

 

со-

хранялъ

 

въ

 

теченіе

 

всѣхъ

 

семи

 

дней

 

особенно

 

тяжелой

 

бо-

лѣзни,

 

говорилъ

 

съ

 

окружоющпми

 

и

 

родными,

 

учоствовилъ

въ

 

ихъ

 

жизни

 

до

 

нослѣднихъ

 

своихъ

 

мпнутъ.

 

Мпръ

 

праху

труженико,

 

беззовѣтно

 

преданиаго

 

Церкви

 

и

 

посвятившаго

 

ей

всю

 

свою

 

жизнь!

 

Рѣчи,

 

сказанный —одна

 

предъ

 

отнѣвоніемъ,

о.

 

Флавіономъ

 

Ѳеофилактовымъ,

 

свящ.

 

с.

 

Каракулина,

 

а

 

дру-

гая

 

нсаломщ.

 

П.

 

Покровскимъ

 

(с.

 

Мазупина),

 

иызвалп

 

слези

у

 

нрпсутствующпхъ.
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О

 

лѣченіа

 

больныхъ

 

крестьянъ.

(Замѣтка

 

сельской

 

матушки).

Духовенство

 

прпнимаетъ

 

дѣятельное

 

учостіе

 

въ

 

на

 

род -

яомъ

 

образовали;

 

столько

 

же

 

необходимо

 

его

 

участіе

 

и

 

въ

охраненіи

 

народааго

 

здровія.

 

Для

 

этого

 

имѣются

 

больницы

 

и

врачи,

 

но,

 

если

 

даже

 

предположимъ,

 

что

 

каждый

 

больной

будетъ

 

оброщоться

 

къ

 

врачу,

 

то

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

оста-

ется,

 

растяжимый

 

до

 

нослѣдней

 

крайности,

 

періодъ

 

„до

 

прп-

бытія

 

врача".

 

А

 

не

 

малая

 

часть

 

больныхъ

 

успѣетъ

 

умереть

или,

 

намаявшись,

 

поправиться,

 

не

 

дождавшись

 

„прибытія

врача".

 

У

 

каждаго

 

врача

 

имѣется

 

въ

 

участкѣ

 

безчисленное

множество

 

деревень

 

и

 

селъ,

 

и

 

врачъ

 

не

 

имѣетъ

 

физической

возможности

 

навѣщать

 

каждаго

 

больного.

 

Участки

 

простира-

ются

 

иногда

 

верстъ

 

на

 

50

 

—

 

70.

 

Крестьяне,

 

если

 

п

 

желали

бы,

 

то,

 

за

 

дальностью

 

ростоянія,

 

не

 

могутъ

 

пользоваться

врачебной

 

помощью.

 

Ъхать

 

въ

 

такую

 

даль

 

съ

 

больнымъ

 

не

всякій

 

рѣшается.

 

Заочно

 

довоть

 

лѣкорство

 

не

 

полагается.

 

И

оолт>е

 

ближойшимъ

 

къ

 

больницомь

 

жителямъ

 

не

 

всегда

 

мож-

но

 

ѣхать,

 

напр.

 

въ

 

осеннюю

 

распутицу;

 

весной,

 

когда

 

разли-

ваются

 

рѣки

 

и

 

убироются

 

мосты;

 

въ

 

лѣтнюю

 

страду,

 

когда

потерять

 

день

 

для

 

поѣздкп

 

въ

 

больницу

 

стоитъ

 

дорого;

 

въ

зимніе

 

морозы,

 

когда

 

везти

 

больного,

 

особенно

 

ребенка — рав-

носильно

 

нріобрѣтенію

 

новой

 

болѣзнп;

 

когда

 

семья

 

мала

 

п

ве

 

на

 

кого

 

оставлять

 

дѣтей

 

и

 

скотъ.

Вотъ

 

въ

 

такихъ-то

 

случаяхъ

 

и

 

необходима

 

наша

 

помощь.

Священники

 

имѣютъ

 

слишкомъ

 

много

 

своихъ

 

занятій,

 

а

матушкамъ,

 

какъ

 

не

 

несущимъ

 

ннкокихъ

 

оффиціальныхъ

обязанностей,

 

весьма

 

удобно

 

заняться

   

этпмъ

 

дѣломъ.

Нужно

 

только

 

помнить,

 

что

 

главная

 

задача

 

— не

 

проти-

водт-йствіе,

 

a

 

содѣйствіе

 

врачу,

 

что

 

нужно

 

стараться

 

не

 

лѣ-

чпть

 

только,

 

но

 

больше

 

всего

 

направлять

 

больпыхь

 

къ

 

вра-

чу

 

и

 

отговаривать

 

отъ

 

лѣченія

 

у

 

знахарей

 

и

 

ворожей.
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Можно

 

съ

 

увѣренностыо

 

скозать,

 

что

 

каждый

 

больной,

особенно

 

въ

 

отдаленныхъ

 

отъ

 

врочебпыхъ

 

пунктовъ

 

мѣстохъ,

сначала

 

побывоетъ

 

въ

 

рукохъ

 

у

 

знохорей

 

н

 

тѣмъ

 

усилить

свою

 

болѣзнь,

 

а

 

иногда

 

и

 

окончательно

 

пспортптъ

 

здоровье^

а

 

потомъ

 

уже

 

обращается

 

къ

 

настоящей

 

помощи.

Сколько

 

несурозныхъ

 

обычаевъ,

 

примѣтъ

 

и

 

суевѣрій

имѣется

 

у

 

крестьянъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

болѣзнямъ.

Занимаясь

 

лѣченіемъ

 

крестьянъ,

 

я

 

имѣю

 

возможность

все

 

это

 

слышать,

 

потому

 

что

 

они

 

относятся

 

ко

 

мнѣ

 

съ

 

до-

довѣріемъ

 

и

 

сообщаютъ

 

все,

 

что

 

осталось

 

бы

 

покрыто

 

мра-

к&мъ

 

неизвѣстности.

Начала

 

я

 

лѣчить

 

крестьянъ

 

очень

 

давно,

 

сначала

 

го-

меопатией,

 

но

 

совсѣмъ

 

оставила

 

ее,

 

потому

 

что,

 

несмотря

на

 

мое

 

стараніе

 

и

 

па

 

самый

 

тщательный

 

выборъ

 

лѣкарствъ,

пользы

 

отъ

 

гомеопатін

 

никогда

 

не

 

видѣла.

 

Но

 

примочки

 

го-

меопатическія

 

употребляю

 

и

 

сейчасъ,

 

особенно

 

арнику.

Восемь

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

мы

 

переѣзжали

 

въ

 

малень-

кое

 

село,

 

гдѣ,

 

я

 

знала,

 

не

 

было

 

близко

 

ни

 

доктора,

 

ви

фельдшера,

 

гдѣ,

 

на

 

15-ть

 

верстъ

 

кругомъ,

 

не

 

найдешь

 

на-

шатырнаго

 

спирта

 

отъ

 

угара.

 

Поневолѣ

 

нужно

 

было

 

имѣть

хотя

 

самый

 

необходимый

 

лѣкорство,

 

кокъ

 

для

 

себя,,

 

такъ

 

в

для

 

прпхожанъ.

Я

 

попросила

 

фельдшера,

 

на

 

прилагаемые

 

мною

 

2

 

рубля,

дать

 

мнѣ

 

самыхъ

 

нужныхъ

 

лѣкарствъ

 

и

 

сдѣлать

 

краткія

надписи

 

на

 

каждомъ

 

лѣкарствѣ,

 

отъ

 

какой

 

болѣзни

 

и

 

но

скольку

 

подавать.

 

Это

 

было

 

основавіемъ

 

моей

 

дальнѣйшей

дѣятельности.

Чтобы

 

мое

 

дѣло

 

не

 

провалилось

 

при

 

самомъ

 

началѣ,

 

я

постаралась

 

поставить

 

его

 

на

 

твердое

 

основаніе:

 

рѣшила

 

брать

деньги

 

за

 

лѣкарства

 

(2,

 

5,

 

10

 

копѣекъ,

 

смотря

 

по

 

стоимости)-

чтобы

 

имѣть

 

возможность,

 

на

 

вырученныя

 

деньги,

 

снова

 

по-

купать

 

лѣкарства

 

и

 

платить

 

нарочному

 

за

 

ѣзду

 

въ

 

аптеку.

Много

 

роздаю

 

и

 

даромъ.
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Много

 

можетъ

 

быть

 

въ

 

иашемъ

 

раепоряженін

 

средствъ

для

 

лѣченія,

 

помимо

 

лѣкарствъ,

 

напр.,

 

чудесно

 

дѣйствуютъ

согрѣвающіе

 

и

 

холодные

 

компрессы,

 

припарки,

 

вонны,

 

общія

и

 

ножныя,

 

соляныя

 

ванны

 

и

 

послѣ

 

того

 

рзстираніе

 

(массажъ),

горчичники,

 

діета

 

и

 

пігіеническія

 

правила,

 

особен чо

 

для

моленькихъ

 

дѣтей.

 

Наши

 

бабы

 

не

 

имѣютъ

 

объ

 

этомъ

 

ни

малѣйшаго

 

понятія.

 

Нужно

 

только

 

сомимъ

 

освоиться

 

со

всѣмъ

 

этимъ

 

и

 

не

 

лѣниться

 

подробнѣе

 

объяснять.

 

Нужно,

конечно,

 

имѣть

 

лѣчебникъ

 

и

 

почаще

 

въ

 

вею

 

заглядывать.

Есть

 

очень

 

пригодный

 

и

 

недорогія

 

руководства.

 

Очень

 

хоро-

шее

 

руководство

 

на

 

первый

 

разъ — брошюра

 

Преосвященного

Полтавскаго

 

Иларіона

 

(если

 

не

 

ошибаюсь)

 

о

 

лѣченіи

 

духовен-

ствомъ

 

крестьянъ.

 

Выдержки

 

нзъ

 

пея

 

печаталась

 

лѣтъ

 

5-

6

 

назадъ

 

въ

 

„Це.рк.

 

Вѣдомостяхъ",

 

съ

 

указаніемъ

 

главныхъ

лѣкарствъ.

Прежде

 

всего

 

нужно

 

научиться

 

распознавать

 

болѣзни

 

п

отличать

 

серьезныя

 

отъ

 

легкихъ

 

и

 

ничуть

 

не

 

браться

 

за

 

лѣ-

чевіе

 

первыхъ,

 

а

 

отсылать

 

къ

 

доктору

 

и

 

посовѣтовать

 

лечь

въ

 

больницу,

 

если

 

велитъ

 

докторъ.

Крестьяне

 

боятся

 

больницы

 

и

 

думаютъ

 

(въ

 

большинства

случаевъ),

 

что

 

лечь

 

въ

 

больницу — значить

 

умереть.

Нужно

 

стараться

 

разсѣять

 

въ

 

нпхъ

 

это

 

нредубѣжденіе

и

 

доказывать

 

пользу

 

больницъ.

Крестьяне

 

совсѣмъ

 

не

 

умѣютъ

 

лѣчиться.

 

Прежде

 

всего,

по

 

пріѣздѣ

 

домой

 

отъ

 

доктора,

 

они

 

отрываютъ

 

сигнатуру

 

отъ

лѣкарства

 

и

 

отдаютъ

 

ребятишкамъ

 

играть,

 

не

 

думая,

 

что

этотъ

 

рецептъ

 

въ

 

слѣдующій

 

разъ

 

можетъ

 

пригодиться.

 

Я

знала

 

одну

 

женщину,

 

теперь

 

уже

 

умершую,

 

которая,

 

стра-

дая

 

катарромъ

 

желудка

 

и

 

еще

 

чѣмъ-то

 

болѣе

 

серьезиымъ,

раза

 

три

 

ѣздпла

 

къ

 

доктору

 

и

 

не

 

догадывалась

 

брать

 

съ

собой

 

старый

 

рецептъ.

 

Каждый

 

разъ

 

ей

 

прописывали

 

соля-

ную

 

кислоту,

 

а

 

она

 

не

 

могла

 

ее

 

пить

 

и

 

выливала

 

съ

 

до-

сады

 

въ

 

лохань.

 

Потомъ

 

она,

   

хотя

 

и

 

поняла,

    

что

 

сама

 

же
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было

 

виновато,

 

больше

 

не

 

стола

 

вѣрить

 

въ

 

докторскую

 

по-

мощь

 

и

 

ни

 

розу

 

не

 

оброщолась

 

къ

 

докторамъ.

Если

 

крестьяне

 

обратятся

 

къ

 

доктору,

 

то

 

требу готъ,

 

что-

бы

 

первое

 

же

 

лѣкарство,

 

донное

 

докторомъ,

 

вылѣчило

 

пхъ

 

со-

вершенно,

 

не

 

разбирая,

 

насколько

 

серьезна

 

ихъ

 

болѣзнь,

Въ

 

другой

 

разъ

 

съ

 

этой

 

же

 

болѣзнью

 

рѣдко

 

ѣздять:

 

пользы

не

 

было

 

и

 

не

 

будетъ.

Особенно

 

не

 

любить

 

безцвѣтную

 

и

 

безвкусную

 

миксту-

ру,

 

называя

 

ее

 

ополосками:

 

„воды-то

 

у

 

насъ

 

дома

 

много",

Означенные

 

докторомъ

 

пріемы

 

лекарствъ

 

увеличиваютъ

 

про.

извольно,

 

каплями

 

не

 

считоютъ.

 

Если

 

назначено

 

на

 

пріемі

капель

 

10,

 

примутъ

 

30,

 

„чтобы

 

скорѣе

 

поправиться".

 

Над-

писи

 

на

 

рецентахъ

 

никогда

 

не

 

читаютъ,

 

если

 

есть

 

и

 

гра-

мотные

 

въ

 

домѣ,

 

да,

 

по

 

правдѣ

 

сказать,

 

оптекорскій

 

почеры

и

  

не

 

располагаетъ

 

къ

 

этому.

Крестьяне

 

часто

 

прнходятъ

 

ко

 

мнѣ

 

съ

 

отпущенным)

лѣкарствомъ

 

спрашивать:

 

«пить

 

это

 

лѣкарство

 

или

 

мазать-

ся?"

 

Часто

 

нереиутываютъ

 

лѣкарство,

 

особенно

 

въ

 

такіш

случаяхъ,

 

когда

 

сразу

 

взяты

 

разнын

 

лѣкарства

 

для

 

нѣсколь-

кихъ

 

членовъ

 

семьи.

Они

 

не

 

умѣютъ

 

различать

 

болѣзніг.

 

какія-нибудь

 

слу-

чайный

 

колики

 

въ

 

животѣ

 

могутъ

 

ихъ

 

серьезно

 

обезнокоить,

а

 

иную

 

оиасную,

 

но

 

длительную

 

болѣзнь

 

счптаютъ

 

ни

 

ві

что.

 

Неизлѣчимую

 

болѣзнь

 

ставятъ

 

въ

 

вину

 

доктору,

 

есл

онъ

 

ее

 

не

 

вылѣчитъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

еужш

являться

 

имъ

 

на

 

помощь.

 

Кто

 

же,

 

какъ

 

не

 

мы,

 

ближе

 

всѣхі

стоить

 

къ

 

крестьянамъ

 

и

 

кто,

 

какъ

 

не

 

мы,

 

должны

 

прини-

мать

  

въ

 

нпхъ

 

участіе?

Если

 

вы

 

совсѣмъ

 

не

 

умѣете

 

лѣчить,

 

то

 

нмѣйте

 

хоті

хину

 

п

 

давайте

 

ее

 

отъ

 

простуды

 

и

 

непремѣнно

 

сдѣлайт

извѣстнымъ,

 

что

 

вы

 

лѣчнте

 

всякія

 

болѣзни,

 

чтобъ

 

нрпхожа

не

 

могли

 

обращаться

 

къ

 

вамъ

 

за

 

совѣтами

 

во

 

всѣхъ

 

болѣз

няхъ.

  

Нужды

 

нвтъ,

 

что

 

въ

 

большпнствѣ

 

случаевъ

 

вамъ

 

при
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дется

 

отказать

 

имъ,

 

за

 

неимѣніемъ

 

лѣкарствъ;

 

но

 

будете

имѣть

 

возможность

 

давать

 

полезиые

 

совѣты.

 

А

 

какъ

 

важно

бываетъ

 

иногда

 

захватить

 

болѣзнь

 

въ

 

самомъ

 

начад'Ъ!

До

 

доктора

 

далеко,

 

нѣсколько

 

времени

 

пройдетъ

 

въ

 

ко"

лебавіи,

 

— ѣхать

 

пли

 

нѣтъ,

 

а

 

тутъ

 

деревенскія

 

кумушки

 

и

знахари

 

ночнутъ

 

отклонять

 

отъ

 

ѣзды

 

въ

 

больницу

 

и

 

будутъ

иредлаготь

 

свои

 

всевозможныя

 

средства.

 

Если

 

же

 

будутъ

знать,

 

что

 

вы

 

лѣчпте,

 

то

 

прежде

 

всего

 

обратятся

 

къ

 

вамъ.

Въ

 

ваки-хъ-вибудь

 

внезапныхъ

 

болѣзвяхъ

 

вы

 

можете

 

ока-

зать

 

помощь,

 

справившись

 

только

 

въ

 

колендарѣ.

Часто

 

въ

 

страду

 

женщины

 

езъ

 

ближайшихъ

 

деревень,

прибѣгаютъ

 

ко

 

мнѣ

 

прямо

 

съ

 

поля,

 

въ

 

послѣобѣденпый

 

отдыхъ,

чтобъ

 

вьшроснть

 

у

 

меня

 

лѣкарства

 

отъ

 

поноса

 

дѣтииъ

 

или

отъ

 

порѣза

 

серномъ,

 

и

 

потомъ

 

снова

 

пгинпмаютсн

 

за

 

жатву

не

 

нарушая

 

цельности

 

рабочаго

 

дня.

 

Въ

 

сѣнокосъ

 

тоже

 

пря-

мо

 

съ

 

луговъ

 

бѣгутъ

 

съ

 

только

 

что

 

порѣзанной

 

рукой

 

или

ногой.

 

Примочишь

 

и

 

перевяжешь

 

имъ

 

свѣжую

 

рану,

 

пока

 

не

засорилась,

 

и

 

они

 

снова

 

возвращаются

 

на

 

работу.

 

Часто

 

бы-

ваетъ

 

достаточно

 

одной

 

перевязки,

 

если

 

сдѣлать

 

во

 

время.

Обстоятельства

 

заставляюсь

 

быть

 

иногда

 

и

 

ветеринаромъ.

Прибѣгутъ

 

вдругъ,

 

разстроенвые,

 

въ

 

слезахъ,

 

и

 

просятъ

помочь:

 

заболѣла

 

корова,

 

лошадь,

 

или

 

жеребенокъ.

 

И

 

къ

 

слову

сказать,

 

заболѣваніе

 

скота

 

приводить

 

ихъ,

 

кажется,

 

въ

 

боль-

шее

 

отчаяніе,

 

чѣмъ

 

зоболѣваніе

 

кого-либо

 

изъ

 

близкпхъ

 

род-

иыхъ.

 

Подумаешь-подумаешь

 

и

 

дашь,

 

что

 

имѣетсяподъ

 

рукой,

хотя

 

сколько-нибудь

 

подходящее,

 

или

 

посовЬтуешь

 

что-

нибудь, — все

 

равно,

 

помощи

 

ждать

 

неоткуда.

И

 

немало

 

могу

 

перечислить

 

случаевъ,

 

гдѣ

 

помогало

 

мое

лѣчевіе.

 

Нынѣ,

 

впрочемъ,

 

есть

 

въ

 

нашемъ

 

учаоткѣ

 

ветери-

нарный

 

фельдшеръ.

 

Предупреждаю,

 

что

 

пишу

 

все

 

это

 

для

евѣдѣнія

 

матушекъ

 

самыхъ

 

отдаленныхъ,

 

захолустныхъ

 

сель,

гдѣ

 

нѣтъ

 

близко-

 

ни

 

докторовъ,

 

ни

 

фельдніеровъ.

Анисимова.
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6

 

б""ъ~

 

я~" в^лТПГТ~а

МОЖНО

   

ПРІОБРЪТАТЬ

у

 

издателя,

   

С.-Петербургскаго

 

Каѳедральнаго

  

Исаакіевскаго

Собора

 

Протоіерея

 

Александра

 

Исполатова

 

(Конногвардейскій

бульваръ,

 

д.

 

№

 

5,

 

кв.

 

1),

   

.

„ЗАПИСКИ
ПО

 

ПРЕДМЕТУ

 

ЕРІВОШБНАГО

 

ШСТ1АНШГ»

 

ВШЧ6ВІЯ"

 

,

составленныя

 

бывшимъ

 

Профессоромъ

 

Богословія

 

въ

 

Импера-

торскомъ

 

С.-Петербургскомъ

 

Историко-Филологическомъ

 

Ин-

ститут!

 

(нынѣ

 

покойнымъ)

 

Протоіереемъ

 

Апполосомъ

 

Зна-

менскимъ.

Сочиненіе

 

состоитъ

 

изъ

 

трехъ

 

отдѣловъ,

 

изъ

 

которыхъ

два

 

первые

 

осносятся

 

къ

 

области

 

основнаю

 

богословія

 

и

христіанской

 

апологетики,

 

а

 

въ

 

третьемъ

 

излагается

 

догма-

тическое

 

христіанское

 

ученіе

 

по

 

разумѣнію

 

Православной
церкви.

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

7-го

 

марта

1891

 

г.,

 

за

 

№

 

164,

 

разрѣшено

 

пріобрѣтеніе

 

„Записокъ"
Прот.

 

Знаменскаго

 

въ

 

фундаментальный

 

библіотеки

 

Духов-

ныхъ

 

Семинарій

 

„въ

 

качествѣ

 

пособія

 

для

 

наставниковъ".

Но

 

можно

 

съ

 

полною

 

увѣренностью

 

сказать,

 

что

 

это

 

сочине-

ніе

 

съ

 

интересомъ

 

будетъ

 

прочтено

 

каждымъ

 

образованными

человѣкомъ,

 

интересующимся

 

современною

 

постановкою

 

раз-

ныхъ

 

богословскихъ

 

вопросовъ.

Цѣна

 

книги

  

1

  

руб.

  

50

 

коп.

   

съ

 

пересылкою.
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МАГАЗИНЪ

 

и

 

МАСТЕРСКАЯ

ЗОЛОТЫХЪ

  

и

 

СЕРЕБРЯНЫХЪ

   

ЧЕКАННЫХЪ

    

ИЗДѢЛІЙ

Григорія

 

Козьмича

 

Харитонова

в

 

гь

   

Перми.

Гостиный

 

дворъ,

 

№

 

24,

 

25,

  

26.

Всегда

 

полный

 

выборъ

 

церковной

 

утвари

 

серебряной

84°/ 0

 

и

 

апликовой.

Парча,

 

гасъ,

 

позументъп

 

готовый

 

облаченія.

 

Иконы,

 

евае-

гелія,

 

кресты,

 

плащаницы,

 

паникадила,

 

хоругви,

 

запрестольн.

кресты

 

и

 

иконы

 

Б.

 

М.

 

и

 

подсвѣчники

 

всѣхъ

 

сортовъ.

Принимаются

 

заказы:

Чеканиыя

 

одежды

 

на

 

престолы

 

и

 

жертвенники,

 

металличе-

скія

 

царскія

 

двери,

 

аналои,

 

ризы

 

на

 

образа

 

и

 

оклады

 

наевангелія,

главы

 

и

 

кресты

 

на

 

церкви

 

и

 

часовни

 

изъ

 

мѣди

 

золоченные.

Юбилярные

 

кресты

 

и

 

панагіи

 

золотые

 

и

 

серебряные

 

изъ

драгоцѣвныхъ

 

урольскихъ

 

камней.

Починка

 

и

 

попровка,

 

золоченіе

 

и

 

серебреніе

 

старой

церковной

 

утвари.

Всѣ

 

заказы

 

выполняются

 

въ

 

собственной

 

мастерской.

Беру

 

на

 

себя

 

комиссію

 

на

 

постановку

 

иконостасовъ

 

и

живописи.

Для

 

церквей

 

съ

 

ограниченными

 

средствами

 

допускается

разсрочьа

 

платежей

 

безъ

 

процентовъ.

 

Смѣты,

 

рисунки

 

и

прейскурантъ

 

высылаются

 

за

  

1

 

хемикопеечвую

 

марку.
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ОТЪ

   

МАСТЕРА

Принимаются

 

заказы:

Позолота

 

иконостасовъ,

 

врестоиъ,

 

церковныхъ

 

главъ

аналоевъ,

 

кіотъ

 

и

 

проч.

 

Цѣны

 

умѣренныя,

 

работа"

 

испол-

няется

 

скоро

 

и

 

добросовѣстно.

 

Прошу

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

настоятелей

 

церквей

 

оказать

 

мнѣ

 

свое

 

довѣріе.

 

Образцы

 

ра-

бота

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

селахъ:

 

Мулинѣ,

 

Олободскаго

 

уѣзда,

Космодаміанскомъ

 

(Оршѣ)

 

и

 

Великопольѣ

 

(Ернуръ),

 

Яран-

скаго

 

уѣзда.

Адресовать

 

прошу:

 

„Село

 

Великопольѳ

 

(Ернуръ),

 

Ернурскои

 

полости,

Яранскаго

 

уѣзда»

 

Позолотныхъ

 

дѣлъ

 

мастеру

 

Веніамину

 

Александрову

КырЧ£Нову".

д

 

а

 

м

 

т

 

и

 

с

 

т

 

а

Цезаря

   

Цезаревича

eft f іг

 

и.

Московская

 

улица,

 

домъ

 

А.

  

И.

  

Наумовича

 

{противъ

1-й

 

части

 

юр.

 

Вятки).

Пріемъ

 

отъ

 

1

 

час.

 

до

 

5

 

час,

 

пополудни.
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Д

 

о

 

ж

 

т

 

о

 

р

 

эь

принимаетъ

 

больныхъ

 

по

 

внутреннимъ

 

и

женскимъ

 

болѣзнямъ

 

ежедневно

 

отъ

 

9-11
час.

 

утра,

 

1-3

 

ч.

 

дня

 

и

 

отъ

 

6-8

 

ч.

 

вечера.

Спасская

 

улица,

 

домъ

 

Королевыхъ.

При

 

№

  

11-мъ

 

Вят.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

разсылается

 

„Самообезне-

ченіе

 

Православнаго

 

Духовенства".

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Рѣчь

 

Высокопр.

 

митр.

 

Антонія,

 

произнесенная

 

на

панихидѣ

 

по

 

А.

 

В.

 

Суворовѣ,

 

5

 

мая

 

1900

 

г.

 

Слово

 

въ

 

день

 

Свя-
щен,

 

корон.

 

Благоч.

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александ-
ровича.

 

Гдѣ

 

и

 

какъ

 

воспитываются

 

истинные

 

пастыри?

 

О

 

лѣ-

ченіи

 

больныхъ

 

крестьян*.

 

Объявленія.

<Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомостп>

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ—

1

 

и

 

16-го

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

издавію

 

въ

 

Редакціи

 

5

 

руб.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

мѣста

 

6

 

руб.
За

 

печатаніе

 

объявленій

 

въ

 

одномъ

 

номерѣ

 

— за

 

каждую

 

строку

 

15

 

коп.,

 

а

въ

 

нѣсколькихъ

 

номерахъ

 

— но

 

10

 

коп.

 

Цѣна

 

каждаго

 

отдѣльнаго

 

номера
30

 

кои.

 

Подписка

 

принимается

 

при

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Редакторъ,

 

Ректоръ

  

Семинаріи,

   

Протоіерей

   

A.

 

Иарагілет.

Редакторъ,

 

преподаватель

 

Александръ

 

Одоевъ.
Дозволено

 

цензурою.

 

Вятка.

 

27

  

мая

 

1900

 

г.

Цензоръ

 

Протоіерей

 

Николай

 

Кувшипскій.


