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J^JZ^

 

Ш

 

г.

(ff

e^Ts—з~^э

I

сентября

 

1-го.

Распоряженія

   

Правительства.

Назначеніе

    

пенсіи-

. :іІЯЧф
і

 

вааомъ

 

Святѣйшаго

 

Правнтольствующаго

 

Синода

 

отъ

 

29

іюля

 

сего

 

1905

 

года

 

за

 

M

 

7622

 

дано

 

знать

 

Его

 

Преосвящен-

ству,

 

Преосвященнѣіішему

 

Филарету.

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Сло-

бодскому,

 

о

 

назначеніи

 

ненсій

 

нижеслѣдующимъ

 

лнцамъ:

 

1)

 

за-

штатному

 

священнику

 

села

 

Юкаменья,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Алексію

Васнецову

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

пронзводствомъ

 

оной

 

съ

 

15

февраля

 

1905

 

года,

 

времени

 

объявленія

 

указа

 

объ

 

уволыіеніи

за

 

штатъ,

 

пзъ

 

Глазовскаго

 

казначейства:

 

2)

 

заштатному

 

священ-

нику,

 

села

 

Пшети,

 

Нолннскаго

 

уѣзда.

 

Михаилу

 

Домрачеву

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

пронзводствомъ

 

оной

 

съ

 

16

 

февраля

1905

 

года,

  

времени

   

окончательна™

 

удовлетворенія

  

содержаніемъ



—

 

590

 

-

отъ

 

казны,

 

изъ

 

Нолинскаго

 

казначейства,

 

3)

 

заштатному

 

священ-

нику

 

села

 

Мостоваго,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Петру

 

Заволжскому

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

пронзводствомъ

 

оной

 

съ

 

15

 

февраля

1905

 

г.,

 

времени

 

объявленія

 

указа

 

объ

 

увольненіи

 

за

 

штатъ,

 

изъ

Сарапульскаго

 

казначейства

 

4)

 

заштатному

 

священнику

 

села

 

Лѣ-

мы,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Симеону

 

Зубареву

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

съ

 

пронзводствомъ

 

оной

 

съ

 

26

 

марта

 

1905

 

г.,

 

времени

 

объ-

явленія

 

указа

 

объ

 

увольненіи

 

за

 

штатъ,

 

изъ

 

Вятскаго

 

каз-

начейства;

 

5)

 

заштатному

 

священнику

 

села

 

Люма,

 

Глазовскаго

уѣзда,

 

Іоанну

 

Карпову

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

пронзводствомъ

оной

 

съ

 

4

 

февраля

 

1905

 

г.,

 

времени

 

окончательнаго

 

удовлетво-

ренія

 

содержаніемъ

 

отъ

 

казны,

 

изъ

 

Глазовскаго

 

казначейства;

 

6)

заштатному

 

священнику

 

села

 

Верхокосинскаго,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

Алексію

 

Рѣдникову

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

пронзводствомъ

оной

 

съ

 

28

 

января

 

1905

 

г.,

 

времени

 

объявленія

 

указа

 

объ

увольненіи

 

за

 

штатъ,

 

изъ

 

Вятскаго

 

казначейства;

 

7)

 

заштатному

священнику

 

села

 

Новопоселеннаго,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Іоанну

Утрооину

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

пронзводствомъ

 

оной

 

съ

 

6

марта

 

1905

 

г.,

 

времени

 

объявленія

 

указа

 

объ

 

увольненіи

 

за

 

штатъ,

изъ

 

Сарапульскаго

 

казначейства;

 

8)

 

заштатному

 

діакону

 

села

Шулки,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Александру

 

Стрѣльникову

 

200

 

р.

въ

 

годъ,

 

съ

 

пронзводствомъ

 

оной

 

съ

 

17

 

февраля

 

1905

 

г.,

 

вре-

мени

 

объявленія

 

указа

 

объ

 

увольненін

 

за

 

штатъ,

 

изъ

 

Яранскаго

казначейства;

 

9)

 

заштатному

 

діакону

 

села

 

Юсекъ,

 

Сарапульскаго

уѣзда,

 

Павлу

 

Пинегину

 

200

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

пронзводствомъ

оной

 

съ

 

3

 

мая

 

1905

 

г.,

 

времени

 

окончательнаго

 

удовлетворенія

содержаніемъ

 

отъ

 

казны,

 

изъ

 

Ижевского

 

казначейства;

 

10)

 

вдовѣ

священника

 

села

 

Гордина,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Долраче-

ва— Аннѣ

 

150

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

пронзводствомъ

 

оной

 

съ

 

17

января

 

1905

 

г.,

 

времени

 

смерти

 

мужа,

 

изъ

 

Вятскаго

 

казначей-

ства;

 

11)

 

вдовѣ

 

діакона

 

села

 

Подрѣлья,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

Александра

 

Курочкина—Анастасіи

 

66

 

р.

 

66

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

съ

пронзводствомъ

 

оной

    

съ

 

27

 

февраля

 

1905

 

г.,

   

времени

 

смерти



—

 

591

 

—

•мужа,

 

изъ

 

Вятскаго

 

казначейства;

 

12)

 

вдовѣ

 

діакона

 

села

 

Ра-

менья,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

Александра

 

Оплескало

 

-

 

Маріи

 

100

 

р.

въ

 

годъ,

 

съ

 

производствомъ

 

оной

 

съ

 

22

 

мая

 

1905

 

г.,

 

времени

■смерти

 

мужа,

 

изъ

 

Вятскаго

 

казначейства;

 

13)

 

вдовѣ

 

діакона—

псаломщика

 

села

 

Вятскаго,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Платона

 

Ера-

сноперова—АакЪ

 

50

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

производствомъ

 

оной

-съ

 

18

 

ноября

 

1904

 

года,

 

времени

 

смерти

 

мужа,

 

изъ

 

Сарапуль-

скаго

 

казначейства;

 

и

 

14)

 

вдовѣ

 

псаломщика

 

села

 

Шаркана,

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Николая

 

Щитова— Глафирѣ,

 

съ

 

дѣтьми:

Маріею,

 

Владиміромъ,

 

Мпхаиломъ,

 

Зинаидою,

 

и

 

Васнліемъ,

 

33

 

р.

33

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

производствомъ

 

оной

 

съ

 

20

 

августа

 

1904

года,

 

времени

 

смерти

 

мужа,

 

изъ

 

Воткинскаго

 

казначайства.

Нззначеніе

 

единовременнаго

 

пособія.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

отъ

 

5

августа

 

сего

 

1905

 

года

 

за

 

X

 

7706,

 

дано

 

"знать

 

Его

 

Преосвя-

щенству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Филарету,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

■Слободскому,

 

о

 

назначеніи

 

единовременнаго

 

пособія,

 

по

 

правиламъ

Высочайше

 

утвержденнаго

 

пенсіоннаго

 

устава:

 

1)

 

дѣтямъ

 

умер-

шаго

 

вдовымъ

 

діакона

 

Благовѣщенской

 

церкви,

 

села

 

Окатьева,

Котельническаго

 

уѣзда

 

Василія

 

Медвѣдицина—Павлу,

 

Сергію

я

 

Аркадію

 

Медвѣдицинымъ

 

.въ

 

суммѣ

 

200

 

р.

 

съ

 

выдачею

 

изъ

€лободскаго

 

казначейства;

 

2)

 

вдовѣ

 

псаломщика

 

Преображенской

церкви,

 

села

 

Колобова,

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Несмѣлоѳа —

Ладеждѣ

 

въ

 

размѣрѣ

 

50

 

р.,

 

съ

 

выдачею,

 

изъ

 

Глазовскаго

 

казна-

чейства;

 

3)

 

вдовѣ

 

діакона

 

Спасской

 

церкви,

 

села

 

Томакова,

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Владиміра

 

Колпащшова—Аннѣ,

 

съ

 

дѣтьми:

Зоей,

 

Іей

 

и

 

Валентиною,

 

въ

 

размѣрѣ

 

100

 

руб.

 

изъ

 

Вятскаго

.казначейства;

 

4)

 

вдовѣ

 

священника

 

Спасской

 

церкви,

 

Залазнин-

«каго

 

завода,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Павла

 

Суворова—Людмилѣ,

въ

 

размѣрѣ

    

300

 

р.

 

изъ

 

Глазовскаго

 

казначейства

   

и

 

5)

 

вдовѣ



—

 

592

 

—

священника,

 

состоявшаго

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Спасской

церкви,

 

сола

   

Укана,

 

Глазовскаго

    

,-уѣзда—Васнлія

    

Пои<н,к

Клавдіи

    

въ

 

размѣрѣ

 

100

 

руб.

 

изъ

 

Орловскаго

 

казначейства.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства

Награждение

   

набедренкиноиъ.

Священники

 

Нолинскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Хорошей— Оеіцоръ

Голуоевъ

 

и

 

церкви

 

при

 

селсиіи

 

Марковѣ — ірсети

 

Анйсилрвъ

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣишаго

 

Филарета.

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

отъ

 

3

 

августа

 

сего

 

1905

 

г.

награждены

 

набедренниками.

   

■-... ..........

.Ridooon

 

oie» ---------------

   

ѳінѳнвнееН

Объявленіе

   

благодарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства

^

        

Т-Г

          

•

                     

Т.

       

Oïl

        

Т

                

Г,

0.

 

Протоіерею

 

г.

 

Кронштада

 

Іоанну

 

Серпеву,

 

за

 

пожертво-

ваніе

 

имъ

 

ста

 

рублей-

 

въ

 

пособіс

 

на

 

устройство

 

новаго

 

храма

 

въ

селѣ

 

Мартѳловѣ,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

объявляется

 

благодарность

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

начальства,

    

.,

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

О

 

необходимости

   

полноты

 

свѣдѣній

  

и

 

точности

 

выраженій
въ

 

рапортахъ

   

на

   

имя

    

Консисторіи.

    

съ

   

донесеніями

    

о

полученіи

 

причтами

 

казеннаго

 

жалованья.

Изъ

 

поступившихъ

 

въ

 

Духовную

 

Конснсторію

 

рапортовъ

причтовъ

 

епархіи,

 

съ

 

донесеніемъ

 

о

 

получены

 

изъ

 

казны

 

жало-

ванья

 

за

 

1

 

половину

 

1905

 

года,

 

между

 

прочнмъ,

 

усматривается,

что

 

причтами

 

нѣкоторыхъ

 

церквей,

 

гдѣ

 

за

 

отчетное

 

полугодіе

произошли

 

перемѣны

 

въ

 

личномъ

 

составѣ,

 

не

 

указано,

 

за

 

какой

именно

 

періодъ

 

времени

   

и

    

сколько

    

каждый

    

въ

    

отдѣльности



—

 

593

 

—

изъ

 

членовъ

 

причта

 

получнлъ

 

жалованья

 

и

 

сколько

 

за

 

симъ

 

и

по

 

какой

 

именно

 

вакантной

 

дожности

 

осталось

 

по

 

расчету

 

денегъ

въ

 

казнѣ.

 

Вслѣдствіе

 

сего,

 

Епархіальное

 

Начальство

 

29

 

іюля —

4

 

августа

 

текущаго

 

1905

 

года

 

постановило:

 

чрезъ

 

напечатаніе

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

предписать

 

(и

 

предписывается)
прнчтамъ

 

епархіи,

 

въ

 

случаѣ

 

перемѣнъ

 

за

 

отчетное

 

полугодіе

 

въ

личномъ

 

составѣ

 

прнчтовъ,

 

въ

 

прнчтовыхъ

 

рапортахъ,

 

на

 

имя

 

Духов-

ной

 

Конснсторін,

 

съ

 

донесеніемъ

 

о

 

полученіи

 

за

 

данное

 

полугодіе

жалованія,

 

подробно

 

прописывать,

 

что

 

такой

 

то

 

священникъ,

 

діа-

конъ

 

или

 

псаломщикъ

 

за

 

такой

 

то

 

періодъ

 

времени

 

(съ

 

такого

 

то

и

 

по

 

такое

 

то

 

число

 

и

 

мѣсяцъ)

 

получилъ

 

жалованія

 

столько

 

то

и

 

за

 

снмъ

 

въ

 

казнѣ

 

по

 

означенной

 

вакансіи

 

осталось

 

по

 

расчету

столько

 

то;

 

при

 

чемъ

 

при

 

общихъ

 

прнчтовыхъ

 

рапортахъ

 

обя-

зательно

 

представлять

 

въ

 

Конснсторію

 

рапорты

 

и

 

тѣхъ

 

членовъ

причта,

 

которые

 

въ

 

теченіе

 

даннаго

 

полугодія

 

перемѣщены

 

были

на

 

другія

 

мѣста.

Назначеніе

  

законоучителемъ.

Законоучитель

 

Иркутской

 

мужской

 

гимназіи

 

священникъ

Миханлъ

 

Засимовскій,

 

вслѣдствіе

 

прошенія,

 

г.

 

попечителемъ

Казанскаго

 

учебнаго

 

округа

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

законоучи-

теля

 

Слободскаго

 

реальнаго

 

училища

 

съ

 

1

 

августа

 

сего

 

1905

 

г.,

съ

 

предоставленіемъ

 

ему

 

уроковъ

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

Слободской

женской

 

гимназіи.

ПЕРЕМЪНЫ

 

ПО

 

СЛУЖБЬ.

Опредѣдены

 

на

 

священническія

 

мѣста:

 

священникъ

 

с.

 

Соце-
впна,

 

Костромской

 

епархіи,

 

Галичскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Ера-
снопѣвцевъ

 

въ

   

с.

 

Колобове,

 

Нолин.

 

у.,— 11

   

авг.,

    

діаконъ

 

с.



—

 

594

 

—

Паратъ,

 

Казанской

 

епархіи,

 

Филиппъ

 

Петровъ

 

въ

 

с.

 

Новый

Торьялъ,

 

Урж.

 

у.,—21

 

авг.

На

 

ДІаК0НСКІЯ

 

Мѣста:

 

псаломщикъ

 

Троицкаго

 

собора

 

слободы

Кукарки

 

Алексѣй

 

Молчановъ

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Шеста-

кова,

 

Слоб.

 

у.,— 14

 

авг.;

 

окончившііі

 

миссіонерскіе

 

курсы

 

при

 

Ка-

занской

 

духовной

 

академіи,

 

заштатный

 

діаконъ

 

с.

 

Филиппова,

Вят.

 

у.,

 

Владиміръ

 

Деряоинъ

 

къ

 

Христорождественской

 

церкви

завода

 

Шурмы.

 

Урж.

 

у.,

 

21

 

авг.

Псаломщикъ

 

с.

 

Нечкина,

 

Сар.

 

у.,

 

Миханлъ

 

Филимоновъ

назначенъ

 

къ

 

рукоположенію

 

въ

 

санъ

 

діакона,

 

съ

 

оставленіемъ

на

 

занимаемомъ

 

имъ

 

мѣстѣ,— 21

 

авг.

На

 

ПСаломщиЧбСКІЯ

 

Мѣста:

 

крестьянинъ

 

с

 

Березовки,

 

Бир-

скаго

 

у.,

 

Уфимской

 

губерніи,

 

Александръ

 

Сюткинъ

 

назначенъ

временно

 

исправляющнмъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Нижній

Лыпъ,

 

Сар.

 

у.,— 2

 

авг.;

 

уволенный

 

изъ

 

1

 

класса

 

Вятской

 

духов-

ной

 

семинаріи,

 

учитель

 

Мосѣевской

 

школы

 

грамоты

 

Павелъ

Овчинниковъ

 

допущенъ

 

къ

 

временному

 

исправленію

 

должности

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Ядгурецкое,

 

Глаз,

 

у.,— 10

 

авг.;

 

бывшій

 

пса-

ломщикъ

 

с.

 

Полозова,

 

Сар.

 

у.,

 

Николай

 

Дитроновъ

 

въ

 

с.

Пльдибаиху,

 

Сар.

 

у.,— 29

 

іюля;

 

уволенный

 

изъ

 

2

 

класса

 

Вят-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

Тихонъ

 

Загуляевъ

 

допущенъ

 

къ

 

вре-

менному

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Старый

 

Торь-

ялъ,

 

Урж.

 

у.,—16

 

авг.;

 

послушникъ

 

Вятскаго

 

Успенскаго

 

мо-

настыря

 

Аркадій

 

Сарычевъ

 

допущенъ

 

къ

 

временному

 

исправленію

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Вахту,

 

Вят.

 

у.,— 16

 

авг.;

 

окончив-

ши!

 

курсъ

 

во

 

2

 

классѣ

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи

 

Павелъ

Сушковъ

 

допущенъ

 

къ

 

временному

 

исправленію

 

должности

 

пса-

ломщика

 

въ

 

с.

 

Святополье,

 

Глаз,

 

у.,— 17

 

авг.;

 

учитель

 

Зуба-

ринской

 

братской

 

школы

 

Іаковъ

 

Олюнинъ

 

допущенъ

 

къ

 

времен-

ному

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Великорѣчье,

Яран.

 

у.,— 18

 

авг.;

 

учитель

 

Даровской

 

церковно-приходской

школы

 

Алексѣй

 

Дьячковъ

 

допущенъ

 

къ

 

временному

 

исправление

должности

    

псаломщика

 

въ

   

с.

 

Ключевское,

 

Кот.

 

у.,— 19

    

авг.:



-
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—

учитель

 

Тымпальской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Глаз,

 

у.,

Венедиктъ

 

Яхонтовъ

 

временно

 

допущенъ

 

къ

 

исправление

 

долж-

ности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Красноглинье,

 

Глаз,

 

у., — 21

  

авг.

Исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Дерюшева,

 

Мали.

у..

 

Димитрій

   

Еовалевъ

   

утвержденъ

 

въ

 

сей

 

должности—

 

4

  

авг.

Перемещены:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Пасѣгова,

 

Вят.

 

у.,

 

Александръ

Голгофскііі

 

и

 

исправляющей

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Коршпка,

Орлов,

 

у.,

 

Александръ

 

Рѣшетниковъ

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого

 

—

8

 

авг.;

 

временно

 

исправляющей

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Ку-

люшева,

 

Сар.

 

у.,

 

Григорій

 

Пикулевъ

 

въ

 

с.

 

Сосновку,

 

Сар.

у.,

 

—

 

1

 

авг.;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Кинчина,

 

Слоб.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Сели-

вановскш

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

Бѣлохолуницкаго

 

завода,

 

Слоб.

у., —

 

10

 

авг.:

 

исправляющін

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Ядгурецка-

го,

 

Глаз,

 

у.,

 

Викторъ

 

Еостинъ

 

въ

 

с.

 

Новоспасское,

 

Нолин.

у., — 10

 

авг.;

 

священникъ

 

с.

 

Святополья,

 

Глаз,

 

у.,

 

Алексій

Васнецова

 

въ

 

с.

 

Пнщалье,

 

Орлов,

 

у., — 12

 

авг.;

 

священникъ

с.

 

Зашижемья.

 

Орлов,

 

у.,

 

Андрей

 

Романовъ

 

въ

 

с.

 

Мухнно,

Слоб.

 

у., — 11

 

авг.;

 

священникъ

 

с.

 

Лекмы,

 

Слоб.

 

у.,

 

Азарій

Ложкииъ

 

въ

 

с.

 

Красногорье,

 

Кот.

 

у., — 13

 

авг.;

 

діаконъ

 

с.

Макарья,

 

Кот.

 

у.,

 

Николай

 

Загуляевъ

 

на

 

псаломщическую

 

ва-

кансію

 

въ

 

с.

 

Кинчино,

 

Слоб.

 

у.,

 

по

 

распоряженію

 

Епархіальнаго

Начальства — 12

 

авг.;

 

священникъ

 

с.

 

Пьянаго

 

Бора,

 

Елаб.

 

у.,

Владиміръ

 

Ѳеофилактовъ

 

въ

 

с.

 

Каракулино,

 

Сар.

 

у., — 15

 

авг.;

священникъ

 

с.

 

Пищалья,

 

Орлов,

 

у.,

 

Алексій

 

Васнецове

 

въ

 

с.

Святополье,

 

Глаз.

 

у..— 16

 

авг.;

 

священникъ

 

с,

 

Красноглинья,

Глаз.

 

у..

 

Владнміръ

 

Чемодановъ

 

въ

 

с.

 

Пищалье,

 

Орлов,

 

у., —

17

 

авг.:

 

священникъ

 

с.

 

Шаркана,

 

Сар.

 

у.,

 

Николай

 

Люпер-

сольскій

 

въ

 

с.

 

Пьяный

 

Боръ,

 

Елаб.

 

у..— 17

 

авг.:

 

перемѣщен-

ный

 

въ

 

с.

 

Кугушергу.

 

Яран.

 

у.,

 

священникъ

 

с.

 

Березова,

 

Орлов.

у..

 

Василій

 

Лупповъ

 

оставленъ

 

на

 

прежнемъ

 

мѣстѣ

 

служенія

 

въ

с.

 

Березовѣ,

 

Орлов,

 

у., — 21

 

авг.:

 

перемѣщенный

 

въ

 

с.

 

Пантылъ,

Слоб.

 

у.,

 

священникъ

   

с.

 

Кугушергн,

 

Яран.

 

у.,

 

Василій

 

Аниси-
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мовъ

 

оставленъ

 

на

 

прежнемъ

 

мѣстѣ

 

служенія

 

въ

 

с.

 

Кугушергѣ.

Яран.

 

у.,— 21

 

авг.:

Уволены

 

за

 

ШТатъ:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Ключевскаго.

 

Кот.

 

у.,

 

Ни-

колай

 

Тимофеева— 11

 

авг.;

 

діаконъ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

Шестакова,

 

Слоб.

 

у.,

 

Ѳеодоръ

 

Молчановъ— 18

 

авг.

Допущенный

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

села

Красноглпнья,

 

Глаз,

 

у.,

 

Махаилъ

 

Щенниковъ

 

отчисленъ

 

отъ

исправленія

 

должности

 

псаломщика— 18

 

авг.

Умерли:

 

священникъ

 

с.

 

Святицы.

 

Глаз,

 

у.,

 

Александръ

Соболевскіп —4

 

авг.;

 

(родился

 

въ

 

1837

 

г.

 

въ

 

с.

 

Алнашахъ.

Елаб.

 

у.,

 

отъ

 

священника:

 

въ

 

1858

 

г.

 

іюнѣ

 

окончилъ

 

курсъ

въ

 

Вятской

 

духовной

 

семинары;

 

въ

 

1859

 

г.

 

опредѣленъ

 

на

настоящее

 

мѣсто).
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На
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Руб.І
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церквами,
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"
стырями

    

и

 

попечительствами

   

епархіи,

ко
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событін
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Дальнемъ

 

Восто- і

кѣ,

 

пожертвовало:

'

      

'>;

                          

•

     

'

     

А..

 

А,

 

<

 

"',

     

<

Благочинными:

Вятскихъ

 

градскихъ

 

церквей:

     

• 210 47 105І23 1 /»

  

1
1

 

округа

 

Вятскаго

 

уѣзда 35 !

  

ю 21 20

2

 

округа

          

„

      

uQ 47 64 — -

3

 

округа 56 34 33 17

1

 

округа

 

Глазовскаго

 

уѣзда: 21 72 • 64

2

 

округа 4 20 —

1

3

 

округа

        

„

                             

.

     

,. 19 47 4 18

4

 

округа

        

я

                

„ — — — ~І

   

*

5

 

округа

        

,

                

„ — — — -

     

,

6
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„

                

ш 21 22 8 3
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церквей:
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Общая

сумма

На

 

еанитарпъпі нужды
 

дѣй- ствующей
 

па Дальнемъ
 

Вв- стокѣ

 

ары
 

in
-

.

 

1

■

Руб.

  

Коп. Руб.|

 

КОП.!

1

  

округа

 

Елабужскаго

 

уѣзда 34 28

1

34

     

28 ,

іюнь 47 71 12

    

13
2

 

округа

іюль 26 48

1

З 1

    

57

3

 

округа

                

„

           

„ 20 68 — —

Котельническихъ

 

градскихъ

 

церквей:

    

. 39 44 — —

1

 

округа

  

Котельническаго

 

уѣзда

 

. 50 49 17 55

за

 

іюнь 37 75 і 7
2

 

округа

        

,.

                       

„

іюль 21 56 1 2

3

 

округа

        

„

                      

в 39 48 10 45

4

 

округа

        

„

                       

„ 29 20 4 20

Нолинскихъ

 

градскихъ

 

церквей 53 42 — —

1

 

округа

 

Нолинскаго

 

уѣзда

 

. 49 55 20 16 »

2

 

округа

            

„

            

„

            

. 36 51 2 66

3
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„

             

,

    

. 20 70
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Руб.

 

1

 

Коп.

 

Руб.

 

1

 

Коп

.Орловскихъ

 

градскихъ

 

церквей

   

.

1

   

округа

 

Орловсваго

 

уѣзіа

 

.

2

   

округа

         

„

                 

„

8

 

округа

         

„

Сарапульскихъ

 

градскихъ

 

церквей

1

   

округа

 

Сарапульскаго

 

уѣзда

за

 

май

 

и

 

іюнь
2

   

округа

іюль

3

   

округа

        

„

                 

„

Ижевскаго

 

благочинія

   

....

4

   

округа

 

Сарапульскаго

 

уѣзда

        

іюнь

5

   

округа

        

„

                 

„

Единовѣрческихъ

  

церквей

 

Сарапульскаго
викаріатства

       

.....

Слободскихъ

   

градскихъ

 

церквей

 

и

1

 

округа

 

Слободскаго

 

уѣзда

21

     

—

37 (
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2

 

округа

 

Слободскаго

 

уѣзда

3

 

округа

4

 

округа

5

  

округа

Уржумскихъ

 

градскихъ

 

церквей

1

 

округа

 

Уржуыскаго

 

уѣзда

;

 

|

                          

за

 

іюнь

2

  

округа

3

  

округа

4

  

округа

Яранскихъ

 

граккихъ

 

церквей

1

   

округа

 

Яранскаго

 

уѣзда

2
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3

  

округа
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Знаменско-Маріинскимь

женскимъ

 

монастыремъ

194=8]

    

13|

 

497|56<"|

I

—

 

607

 

—

fc$ еЬ s

   

Й о Деньги

   

сд а

 

н

 

ы

я
в
а>
в
ев
ft

ев
И

ta
И
3
В

   

на
►a

   

g
5

   

«°

   

В
О

    

в
о

s

  

sa

Въ
  

пользу
 

( ыействъ
    

уб ТЫХЪ
   

В0ИН01 йа
 

усиленіе
 

в еннаго
 

флота
а

й
и

  

а
и

ев

   

'и
Я

  

І

Въ
 

Управле- ніе
 

Краспа- го
 

Креста
к
со

    

О
a

   

m

.

    

SB
tB

   

ев

Руб.

 

Коп. Руб.

 

|

 

Коп.

 

Р.|

 

К. Р.

 

К.

  

Руб. Коп. Руб.

  

Коп. Руб- 1

 

Коп.

17 22

—

3

14

88

15

13

 

45 39
ЗІНВ8'.

44
бН

20 20 — — - 67 15 — —

18

     

10 9 30 3 70 -— — 47 75 — —

!

— — — - — — - —

— ■ m — —

■

1 50 1 80

 

— 50
:

80

— — — _ Т 15 78 —

:

—

177

1

Ю 80 2 10

1 .

      

__

674 85 81 1470 55 477 58
і ю 7»

! № ■

г.ііЗ



—

 

608

 

—

по

 

содержанію

  

Епархіальной

 

Богадѣльни

ÎI

g

 

ш
.

    

в?

S4

 

g

П

   

Р

   

И

   

X

   

о

   

д

   

ъ.

Наименованіе

    

статей

   

прихода.

СУММА

Руб. К.

А.

Отъ

 

1903-го

 

года

 

оставалось.

а)

 

Неприкосновеннаго

 

капитала:

Билетами

 

4%

 

Государственной

 

ренты

 

по

двумъ

 

сохраннымъ

 

роспискамъ

 

Вятскаго

 

Отдѣ-

ленія

 

Государственнаго

 

банка

 

за

 

№

 

9811

 

отъ

2-го

 

января

 

1902

 

года

 

и

 

за

 

<№

 

10397

 

отъ

11-го

 

января

 

1903

   

года ........

Примгъчаніе.

 

Въ

 

томъ

 

чнслѣ

 

150

руб.,

 

проценты

 

съ

 

коихъ,

 

согласно

 

волѣ

жертвователей,

 

назначаются

 

въ

 

пользу

 

прич-

та

 

богадѣленной

 

церкви.

т- - '

 

—

.

 

Билетъ

 

вѣчнаго

 

вклада

 

Государственной

 

ком-

миссіи

 

погашенія

 

долговъ

 

за

 

№

 

26596.

     

.

   

.

По

 

условной

 

книжкѣ

 

Вятской

 

Государствен-
ной

 

сберегательной

 

кассы

 

за

 

№

   

24816

 

.

   

.

   

.

б)

 

По

 

текущему

 

счету:

Билетъ

 

4°/о

 

Государственной

 

ренты

 

серія140

4500

100

950

100-



609

По

 

книжкѣ

 

Вятской

 

Государственной

   

сбере-
гательной

 

кассы

 

за

 

Л°

 

21904 ......

Наличными .

   

.

   

.

   

.

Итого

 

.

   

.

 

5702

 

р.

 

93

 

к,

Въ

 

теченіе

  

1904

 

года

 

поступило:

Изъ

 

капитала

    

на

 

леченіе

 

бѣдннхъ

 

духов-

наго

 

званія

 

при

 

указахъ

 

изъ

    

Вятской

   

духов-

ной

 

консисторін

 

за

 

JQ6

 

4681

  

и

 

15073
і

2

         

Изъ

 

Епархіальнаго

    

Попечительства

 

о

 

бѣд-

ныхъ

 

духовнаго

 

званія:

а)

    

Процентовъ

 

съ

 

капитала

 

священника

Іоанна

 

Сергіева

   

въ

 

5000

 

руб......

Примѣчаніе.

 

Капиталъ

 

сей

 

въ

 

5000

руб.

 

заключается

 

въ

 

свндѣтельствахъ

 

4°/о
Государственной

 

ренты,

 

и

 

согласно

 

волѣ

 

за-

вѣщателя,

 

хранится

 

въ

 

чпслѣ

 

капиталовъ

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

Попечительства

 

о

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія.

б)

   

Нособій,

 

назначаемыхъ

 

Попечнтельствомъ
сиротамъ,

 

призрѣваемымъ

 

въ

 

Епархіальной

 

бо-

гадѣльнѣ

   

..............

.

З і

        

Взносовъ

 

отъ

 

церквей,

    

прнходскихъ

 

попе-

чнтельствъ

 

и

 

отъ

    

духовенства,

    

поступнвшихъ

чрезъ

 

о.о.

  

благочинныхъ ........ 1347

 

36



—

 

610

 

—

-

Процонтовъ

 

съ

 

капиталовъ

 

въ

 

бплетахъ
кредптныхъ

 

учреждении

 

и

 

по

 

кнпжкамъ

 

Вятской
Государственной

 

сберегательной

 

кассы

 

за

 

Ж№

24816

 

н

  

21904:

Наличными

 

............

Билетами

     

............

За

 

содержаніе

 

прнзрѣваемой

   

въ

 

богадѣльнѣ

Аннѣ

    

Тнхоміровой ..........

6

         

Пожертвованііі

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

     

.

   

.

    

.

Олучайныхъ

 

поступленій

 

отъ

 

продажи

 

сѣна,

луку,

 

отрубей

    

............

Оборотныхъ

 

суммъ:

Наличными ............

Билетами

     

............

Итого

 

въ

 

теченіе

  

1904

 

годъ

 

поступило:

42208

20

149

174

12

605,-

1290

50

Наличными

 

...........

Билетами

     

...........

:•

А

 

всего

    

съ

   

остаточными

   

отъ

 

1903

 

года

поступило:

.

    

.

Наличными ............

.........

1310

   

9

Билетами

353145

7010

   

3



-611

 

—

P

    

A

    

С

    

X

    

О

    

Д

    

Ъ.

Наименованіе

 

статей

 

расхода.

=======================

Въ

 

1904

 

году

 

израсходовано:

На

 

содержаніе

 

прнзрѣваемыхъ

 

пищею

   

.

л,

             

„

                   

„

                

одеждою

„

 

леченіе

 

прнзрѣваемыхъ .....

„

  

стирку

 

бѣлья

 

для

  

прнзрѣваемыхъ

„

  

погребѣніе

 

умершнхъ

  

призрѣваемыхъ

Содержаніе

 

дома:

На

 

освѣщеніе ..........

.

   

.

   

.

                                      

'

„

    

водоснабженіе ........

„

     

очистку

 

двора

 

н

  

уборку

 

нечистотъ

„

     

страхованіе

 

дома .......

„

     

канцелярскіе

 

расходы .....

„

     

покупку

 

инвентарнаго

  

имущества

    

.

„

     

постройку,

 

ремонтъ

 

и

 

др.

  

работы

   

.

матеріалы

 

для

 

работъ .....

„

     

жалованіе

 

экономкѣ

    

.

1

2

ЗІ

4

7

8

9

10

11

12

13

14



—

 

612

 

—

15

16

17

6S:

 

кі

Ог\

На

 

наемъ

 

прислуги

     

........ 168

 

20

„

    

мелочныя

 

и

 

случайныя

   

потребности

Оборотвыхъ

 

суммъ:

Наличными ............

Билетами

     

............

Итого

Къ

 

1-му

 

января

 

1905

 

года

 

осталось;

Наличными

Билетами
.....

8

 

79

1290

 

—

605-
____ |

4132

 

36

4

   

9

6405

   

3



—

 

613

 

—

1

      

ВЪСЪ СУММА

   

\
Подробный

 

счетъ

 

расхода

 

въ

 

1904

 

г. Вт1

О

S3
Пуд. Фун. Руб. Коп.

1.

Содержаніе

 

призрѣваемыхъ

пищею.

Муки

   

ржаной ...... ---- 305 34 214 42

„

      

овсяной

     

..... --- 19 30 18 86

„

      

картофельной

 

.... --- — 13 — 73

„

      

гречневой

 

..... --- 1 — 1 70

„

      

гороховой ..... ---- 1 35 2 90

Крупчатки

   

....... 4

  

мѣ ш.

   

7 32 52 70

Солоду

    

........ — 4 30 6 4

Соли

   

....

   

..... — 11 — 2 80

Толокна

 

........ — 9 — 13 30

Гороха

    

........ — 9 — 11 30

Крупы

   

манной

   

..... — 1 — 2 —

„

      

рисовой

   

..... — 1 8 6
1

60

„

      

ячменной

     

....
.— 4 5

       

6 5

„

      

просовой

 

..... — 2 2 90

„

      

гречневой

    

.... ■

    

' 1 1 60



—

 

614

 

—

Крупы

   

овсяной

„

       

порловоіі

Бѣлаго

 

хлѣба

 

.

Дрожжей

     

j

   

.

Сабзы

      

.

   

.

   

.

Мяса

       

.

   

.

   

.

Телячьихъ

 

головъ

   

и

   

коровь-

ихъ

    

ногъ ........

31

2

51

Телятины

    

.......

Баранины

    

.......

Молока ........

Масла

 

скоромнаго

     

....

„

    

ленного

     

.....

„

    

подсолнечнаго

    

.

   

.

   

.

Рыбы

 

(свѣжей,

 

малосольной

  

и

сухой)

     

........

Чаю

    

• .......

Сахару

   

.......

Сахарнаго

 

песку

 

....

Хрѣну .......

Яблоковъ

    

.

   

.

   

.

189
и

 

18

10

6

Ъ Ы

   

в
бут.

1

7

30

5

14

35

29 3 /.

21

1

14

1

ю 3 А

13

едр.

31

32

5

іб 3 А

13

34

26

24

4 50

25

47 95

94

12 88

89 35

7

24

20

102

18

29

15

57

68

51

22

82

80

101

     

49

75 !

    

80

95

9

4

45

10

40



—

 

615

 

—

Грибовъ

 

.....

Рѣпы ......

Клюквы .....

Картофеля

   

.

   

.

   

.

   

.

Меду ......

Свеклы

    

.....

Птпцъ

    

.....

Творогу .....

Яицъ ......

Саги ......

Просфоръ

    

.

   

.

   

.

   

.

Миндалю

     

.

   

.

   

.

   

.

Урюку

     

.....

Брусники

 

и

 

черники

Лимоновъ

     

.

   

.

   

.

   

.

7мѣш

  

—

 

.

59

6
і

4

з

 

-
I

10

     

13

~

   

12*7

2

     

20

6

 

гус

110

 

шт.

7

 

шт.

   

—

Итого

 

.

 

1128

 

р.

 

99

 

к.

2.

Содержаніе

 

призрѣваемыхъ

одеждою.

Башмаковъ ....... 6

 

пар

 

ъ

 

—

1

4

34

57

73

16

6

28

50

60

93

80

82

40

88

11

35

9

     

60



—

 

616

Туфель

   

.

   

.

Туальденора

Ваты

   

.

   

.

   

.

Нитокъ

   

.

   

.

2

 

пар

 

ы

15

 

а'рш.

3

   

ка

 

тк.

2

1 50

20

21

Итого

 

.

   

.

 

14

 

р.

   

51

  

к

3.

Леченіе

 

призрѣваемыхъ.

Нашатырнаго

 

спирта

    

.

   

.

   

.

Арники

   

........

Камфоры

     

.......

Постельной

 

клеенки

Итого

 

.

   

.

 

1

 

р.

 

60

 

к.

4.

Стирка

 

біълья.

Мыла .........

Прачкамъ

 

за

 

стирку

 

35

 

п.

 

25

бѣлья

 

и

 

за

 

2

 

поденщины

 

особо

20

10

10

20

4

 

36 6 / s 18

     

80

Итого

 

.

   

.

 

54

 

р.

 

74

 

к.

35 94



—

 

617

 

—

5.

Погребете

 

призршаемыхъ.

За

 

копаніѳ

   

могилы,

 

за

 

гробъ,
молитву,

    

вѣнчикъ

   

и

 

носнлыци-

камъ .......... — — 11

Итого

 

.

   

.

   

.11

 

руб.

Содержаніе

 

дома.

6.

Освѣщеніе.

51 — — 2 35

Керосина

 

съ

 

доставкой

    

.

   

. — 34 18 35 37

Керосиновыхъ

 

лампъ

    

.

   

.

   

. 5

 

шт. — — 1 40

Фитиля

    

........ 4арш — — — 8

1 14

Итого

 

.

   

.

 

39

 

р.

   

34

 

к.

7.

Водоснабжение.

Въ

 

Городскую

 

Управу

 

за

 

поль-

зованіе

 

водою

 

изъ

 

водопровода 23660 ведер ъ 28 39

Итого

 

.

   

.

 

28

 

р.

 

39

 

к.



—

 

618

 

—

8.

Очистка

 

двора

 

и

 

уборка

нечистотъ.

Вѣниковъ ....... НО шт. — — 46

За

 

очистку

 

ретирадныхъ

 

и

 

по-

мойныхъ

 

ямъ

 

и

 

уборку

   

снѣга

 

и

мусора

 

со

 

двора ...... ___ 24 60

Итого

 

.

   

.

 

25

 

р.

  

6

 

к.

9.

Страхование

 

здаиій.

Уплачено

 

агенту

 

Чарушину 63 2

Итого

 

.

   

.

 

63

 

р.

  

2

 

к.

10.

Еащелярскіе

 

расходы.

Переписчику,

    

за

    

бланки

   

и

писчую

 

бумагу

    

...... — — — 2 22

Итого

 

.

   

.

 

2

 

р.

  

22

 

к.

11.

Инвентарное

 

имущество.

(Кухонныя,

 

столовыя,

   

чаііныя

1
      

'

  
.



—

 

619

 

—

іі

 

прочія

 

принадлежности

 

домаш-

няго

 

обихода).

Пара

 

желѣзныхъ

 

ведеръ

  

.

   

. 1 — — 60

Эмалированный

 

чайникъ

   

.

   

. 1 —

   

!

    

— 1 20

Тазъ ......... 1

1

3

j

;

—

90

25

54

Чайнпкъ

      

.......

Фарфоровыхъ

 

чаіінпковъ

   

.

   

.

Эмалированныхъ

 

чашшковъ

 

. 3 — — 2 40

Мѣднын

 

тазъ ...... 1 19 31

Мѣдный

 

рукомойникъ 1 — — 7 70

Желѣзнын

 

таганъ 1 — 4 56

Луженое

 

ведро

    

.

   

. 1 — 1 —

Желѣзная

 

кровать

   

. 1 — — 5 12

Чашшковъ

  

.... 2

1

1

—

26 3 Д

1

2

13

10

91

Боченокъ

     

....

Ыѣдный

  

кубъ

 

.

   

.

   

.

Дымогарная

 

труба

   

. 1 — 287s' 1 72

1 4 6 5 /8 '
1

18 30

Два

 

блока

   

..... 2 __ — — 30

Итого

 

.

   

.

 

73

 

р.

 

91

 

к.



—

 

620

12.

Постройка,

   

ремонтъ

  

и

 

др.
работы.

За

 

поправку

 

и

 

обивку

   

'трехъ

дверей

    

.........

За

 

очистку

    

печныхъ

   

дымов,

трубъ

 

..........

Разсыльному ......

За

 

вставку

 

разбитыхъ

 

стеколъ

„

 

возку

    

снѣга

 

въ

 

погребную
яму .......

„

  

поправку

 

крана

    

....

„

   

9

 

поденщннъ

   

при

   

удѣлкѣ

грядъ

 

въ

 

огородѣ

    

.

   

.

   

.

„

  

пашню

 

огорода

    

....

„

  

поправку

 

дороги

   

....

Плотнику .......

За

 

доставку

 

5

 

возовъ

 

глины

За

 

обшивку

 

внутри

 

бани,

 

за

устройство

 

полка

 

и

 

потолка

 

въ

банѣ,

 

за

 

заливку

 

потолковъ

 

и

 

за

передѣлку

 

двухъ

 

дверей

 

при

ПіѴа

 

поденщинахъ

 

по

 

85

  

к.

За

 

луженіе

 

эндовы

 

и

 

кострули



—

 

621

 

—

За

 

трубы ...... — — — 2 31

„

  

притирку

 

крана

 

къ

 

самовару — —
__

— 20

„

 

пашню

 

огорода

    

.... — '- — 1 —

„

  

поправку

 

бочки

    

.... — — — — 39

„

 

сломку

 

староіі

 

печи

 

въ

 

ба-
нѣ

 

съ

 

очисткою

 

кирпича

 

.
— — — 2 —

,.

  

разборку

 

каменной

 

стѣны

 

съ

приспособленіемъ

    

для

 

пос-

тановки

 

въ

 

ней

 

новой

 

.

   

.
_ __ __ 3 __.

„

  

кладку

 

печи

 

въ

  

банѣ

 

.

   

. — — — 11 —

„

 

задѣлку

    

мѣста,

   

гдѣ

 

стоя-

ла

 

старая

 

печь

   

.... — — — 2 —

„

 

задѣлку

 

дверей

 

въ

 

погребѣ — — — 2 —

„

 

передѣлку

 

очага

 

съ

 

устрой-

ствомъ

    

жаровыхъ

   

ходовъ

для

    

постановки

    

въ

 

немъ

мѣднаго

 

куба

 

для

 

нагрѣва-

нія

 

воды

 

на

 

чай

 

.... 6

„

 

поправку

 

лампы

   

.

   

.

   

.

  

• 10

Итого

 

.

   

144

 

р.

 

37

 

к.

13.

Материалы

 

для

 

работъ.

За

 

лѣсные

 

матеріалы,

   

взятые



—

 

622

на

  

постройку

    

богадѣльнп

    

въ

1902—1903

 

г......

Краски

        

....

Варенаго

 

масла

   

.

   

.

Чернозьму

  

....

Стеколъ

 

.....

Извести .....

За

 

олифу

 

и

 

подкраску

Глины

     

......

Кошмы ......

Гвоздей

 

......

Тесьмы ......

Марганца .....

Бѣлаго

 

кирпича

   

.

   

.

   

.

Цемента ......

2

 

воза

2

269

1

1

4

 

воза

8

9

 

кус

Итого

 

.

   

293

 

р.

 

22

 

к

14.

Жалованье

 

экономкіъ.

100
шт

к.

,

 

Итого 180

 

руб.

5

1

8

2

99

10

13

16

10

84

80

95

67

63

80

180



623

15.

На

 

наемъ

 

прислуги.

Итого

 

.

   

168

 

р.

 

20

 

к.

16.

Мелочныя

   

и

 

случайныя

потребности.

За

    

горшокъ,

    

корзину

    

и

 

4

чашки .........

За

 

10

 

мятелокъ,

 

2

 

топорища

и

 

2

   

лопаты

    

.....

За

  

мякины

 

.......

„

 

лейку

 

........

За

 

огородныя

 

сѣмена

   

.

   

.

   

.

Выдано

 

причту

    

богадѣленной

церкви

 

за

 

поминовеніе

 

....

Посыльному

     

......

Скапндару

   

.......

Деревяннаго

 

масла

 

....

Итого р.

 

79

 

к.

1681

 

20

29

33

20

12

5

1

55

30



—
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17.

Оборотныхъ

 

и

 

переход ящихъ

суммъ.

Билетами

     

.......
__

1290

605

.

Итого

 

.

   

.

 

1895

 

руб.

А

 

всего

 

....

Въ

 

остаткѣ

 

къ

   

1-му

   

января

1905

 

года.

— —

4132

6405

36

9

3

Показанные

 

итоги

 

съ

 

приходорасходною

 

книгою

 

согласны.

Предсѣдатель

 

Правленія

 

священнпкъ

 

Іоаннъ

 

Вергиининъ,

 

свя-

щенникъ

 

Павелъ

 

Лаженицынъ

 

и

 

свящснникъ

 

Михаилъ

 

Утробинъ.

Объ

  

утвержденіи

   

наблюдающими

   

за

   

библютеками.

Г.

 

Вятскимъ

 

Губернаторомъ

 

утверждены

    

наблюдающими

 

за

библіотеками

 

нижеслѣдующіе

 

лица:

Котельническаго

 

уѣзда:

села

 

Рождественскаго

    

священникъ

 

Іоаннъ

    

Замятинъ—за

Коровинскою

 

библіотекою,

 

Ключевской

 

волости;

Сарапульскаго

 

уѣзда:

Села

 

Люка

   

священникъ

   

Дмитріи

 

Селюковъ —за

 

Новокый-

лудскою

 

библіотекою,

 

Нылгижикышской

 

волости;



-
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Гсрода

 

Вятки

 

Александро-Невскаго

 

собора

 

протоіерей

Владнміръ

 

Дрягинъ

 

—

 

'A'à

 

библіотекою

 

Заограднаго

 

сельскаго

 

об-

щества,

 

Пасѣговской

 

волости,

 

Вятскаго

 

уѣзда;

Вятскаго

 

уьзда:

Села

 

Верхняго

 

Кырмыжа

 

священникъ

 

Мнхаилъ

 

Тукмачевъ

— за

 

библіотекою

 

Лнповскаго

 

общества,

 

Вожгальской

 

волости;

Села

 

Бобина

 

священникъ

 

Симеонъ

 

Рѣдниковъ —за

 

библю-

теками

 

Шурпшскаго,

 

Кормановскаго,

 

Николаевскаго

 

и

 

Макарьев-

скаго

 

сельскихъ

 

обществу

   

Бобпнской

 

волости;

Села

 

Вожгалъ

 

священникъ

 

Александръ

 

Овчинниковъ —за

библіотекамп

 

Останинскаго,

 

Худыіпинскаго

 

и

 

Бѣляевскаго

 

сель-

скихъ

 

обществъ,

   

Вожгальскоіі

 

волости;

Села

 

Медяны

 

священникъ

 

Василій

 

Зубаревъ —за

 

библіоте-

кою

 

Окуловскаго

 

общества,

   

Загарской

 

волости;

Села

 

Кстинина

 

священникъ

 

Грнгорій

 

Зоновъ —за

 

библюте-

ками

 

Бечшювскаго

 

общества,

 

Кстннннскон

 

волости

 

и

 

Суслопаров-

скаго

 

общества,

 

Просннцкой

 

волости;

Села

 

Пасѣгова

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Ііаллистовъ —за

 

биб-

лютеками

 

Князевскаго

 

сельскаго

 

общества,

 

Пасѣговской

 

волости

 

и

Шалаевскаго

 

сельскаго

 

общества,

  

Троицкой

 

волости;

Того

 

же

 

села

 

священникъ

 

Георгій

 

Бехтерева —за

 

библю-

теками

 

Нагорскаго

 

сельскаго

 

общества,

 

Пасѣговской

 

волости,

Федоровскаго

 

п

 

Варсинскаго

 

сельскихъ

 

обществъ,

 

Югринской

волости

 

и

 

Якнмовскаго

 

общества,

  

Троицкой

 

волости;

Села

 

Кумены

 

священникъ

 

Константинъ

 

Бобровскій — за

библіотеками

 

Голыгинскаго

 

и

 

Юферевскаго

 

общества,

 

Куменской

волости;

Того

 

же

 

села

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Поповъ —за

 

бнбліотекою

Юговскаго

 

сельскаго

 

общества,

 

Куменской

 

волости;

Села

 

Бурмакина

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Сушковь—за

 

библіотеками

Шурмннскаго

 

общества,

 

Кстининской

 

волости

 

и

 

Бурковскаго,

Шепелевскаго

 

и

 

Поломскаго

 

обществъ.

 

Якимовагннской

 

волости.



—
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О

 

Б

 

Ъ

 

ЯВЛЕН

 

I

 

Я.

Вызовъ

 

і-.ъ

 

торгамъ.

4

 

декабря

 

1905

 

года

 

въ

 

солѣ

 

Нылгн-Жикьѣ,

 

Сарапуль-

скаго

 

уѣзда,

 

имѣютъ

 

быть

 

торги

 

на

 

кладку

 

новаго

 

каменнаго

храма.

 

Мастера,

 

желающіе

 

взять

 

означенную

 

работу,

 

приглашают-

ся

 

къ

 

означенному

 

времени

 

съ

 

одобрительными

 

отзывами

 

и

 

за-

логами.

Отъ

 

Совѣта

 

Стахѣевскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Совѣтъ

 

Стахѣевскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

увѣ-

домляетъ,

 

что,

 

по

 

постановлснію

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

духовен-

ства,

 

съ

 

начала

 

продстоящаго

 

1905 — 1906

 

учебнаго

 

года

 

от-

крывается

 

при

 

Елабужскомъ

 

Епархіальномъ

 

училищѣ

 

седьмой

педагогическій

 

клаесъ.

 

Всѣ

 

воспитанницы,

 

окончившія

 

курсъ

 

въ

Епархіальномъ

 

училнщѣ

 

и

 

желающія

 

поступить

 

въ

 

вышеозначен-

ный

 

клаесъ,

 

приглашаются

 

подать

 

прошеніе

 

въ

 

Совѣтъ

 

училища.

Пріемъ

 

прошеній

 

будетъ

 

продолжаться

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

сентября

ыѣсяца.

Совѣтъ

 

Отахѣевскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

до-

водить

 

до

 

свѣдѣнія

 

родителей

 

и

 

опекуновъ

 

тѣхъ

 

воспитанницъ,

кои

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

пользовались

 

казеннымъ

 

и

 

полуказеннымъ

 

со-

держащему

 

что

 

въ

 

началѣ

 

наступающего

 

1905 — 1906

 

уч.

года

 

будетъ

 

произведенъ

 

пересмотръ

 

списка

 

такнхъ

 

воспитанницъ

(пользующихся

 

казеннымъ

 

и

 

полуказеннымъ

 

содержаніемъ).

 

Посе-

му

 

Совѣтъ

 

просить

 

родителей

 

и

 

опекуновъ

 

озаботиться

 

подачей

въ

 

возможно-непродолжительномъ

 

времени— какъ

 

прошеній

 

о

 

ка-

зенномъ

 

содержаніи,

 

такъ

   

и

 

свидѣтельствъ

 

о

 

семейномъ

 

положе-
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ніи,

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

подтвержденныхъ

 

о.о.

 

благочинными.

Свпдѣтельства

 

неполный

 

и

 

не

 

подтвержденный—законной

 

силы

нмѣть

 

не

 

будутъ.

Свободный

 

свяиіенно-церкоѳно-служительскія

   

мѣита.

Свягценническія:

 

при

 

Орловскомъ

 

Казанско-Богородицкомъ

соборѣ.

 

при

 

Орловской

 

кладбищенской

 

церкви,

 

при

 

Слободской

тюремной

 

церкви,

 

при

 

Александро-Невскомъ

 

соборѣ

 

Ижевскаго

завода,

 

Оарап.

 

у.;

 

п

 

въ

 

селахъ:

 

Верхней

 

Просницѣ,

 

Вят.

 

у.;

Святопольѣ

 

и

 

Красноглиньѣ,

 

Глаз,

 

у.;

 

Боровицѣ

 

и

 

Зашижемьѣ,

Орл..

 

у.;

 

Великорѣчьѣ,

 

Яран.

 

у.;

 

Лекмѣ,

 

Слоб.

 

у.;

 

Мостовомъ,

Кигбаевѣ

 

и

 

Шарканѣ,

 

Сар.

 

у.;

 

Шаршадѣ

 

Елаб.

 

у.;

 

при

 

Тушкин-

ской

 

единовѣрческой

 

церкви,

 

Малм.

 

у.

Діаконасія:

 

въ

 

селахъ:

 

Волмѣ,

 

Вят.

 

у.;

 

Заозерннцѣ,

Слоб.

 

у.;

 

Монастырскомъ,

 

Орл.

 

у.;

 

Соломинѣ,

 

Яранск.

 

у.;

 

Можгѣ,

Елаб.

 

у.;

 

Саваляхъ,

   

Малм.

 

у.

Псаломгцическія:

 

при

 

Котелышческомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ,

при

 

Слободской

 

Николаевской

 

церкви

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Ржаномъ

 

Поло-

мѣ,

 

Вят.

 

у.;

 

Богородскомъ,

 

Кот.

 

у.;

 

Верхоишети

 

и

 

при

 

Красно-

горской

 

едшювѣрческой

 

церкви,

 

Нолин.

 

у.;

 

Мазунпнѣ

 

и

 

Кулюшевѣ,

Сар.

 

у.;

 

Костенѣевѣ,

 

Елаб.

 

у.
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СОДЕРЖАНИЕ—Распоряженія

 

Правительства.—Назначеніе

 

пен-

сій. —Назначеніе

 

единовременнаго

 

пособія. — Раепоряженія

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства:—Награжденіе

 

набедренникомъ.— Объявленія

 

бла-

годарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.—О

 

необходимости

 

полноты

свѣдѣній

 

и

 

точности

 

выраженій

 

въ

 

рапортахъ

 

на

 

имя

 

Консисторіи (

съ

 

донесеніями

 

о

 

полученіи

 

принтами

 

казеннаго

 

жалованья.—

Назначеніе

 

законоучителемъ.—Перемѣны

 

по

 

службѣ.— Къ

 

свѣдѣ-

нію

 

духовенства.—Вѣдомость

 

о

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

нужды

 

войны.—

Отчетъ

 

по

 

содержанію'

 

Епархіальной

 

богадѣльни

 

за

 

1904

 

г.—

Объ

 

утвержденіи

 

наблюдающими

    

за

 

библіотеками.— Объявленія. —

Особое

 

приложеніѳ:— Отчетъ

  

Епархіальной

   

библіотеки-читальни.

Редакторъ

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

En.

 

Вѣдомостей

 

П.

 

Борзецовскій.

Вятка,

 

Тип.

 

Шкляевой.



ОТЧЕТЪ

:в

 

s*,

 

т

 

о

 

ъг

 

о

 

й

ЕПАРХІАЛЬНОЙ

БЙБЛІОТЕКИ-ЧЙТАЛЬНИ
*

за

 

1904-

 

годъ.

Ж

ВЯТКА.

Типографія

   

и

 

іромо.таюграфія

   

Шкляевой,
БЫВШАЯ

Маишеева,

 

Куклина

 

и

 

Красовскаго.

1905.



Tf

______________

Перепечатано

 

изъ

 

№

 

17

   

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1905

 

г.

шиАтнр-ннятоіша



ОТЧЕТЪ

о

 

состояніи

 

и

 

дѣятельности

 

Вятской

 

Епархіальной

библіотеки-читальни

sa

 

Ш®4

 

г.

I.

 

Составъ

 

Комитета

 

библіотеки.

Къ

 

началу

 

отчетнаго

    

1904

 

года

 

Комитетъ

 

Вятской

 

Епар-

хіальной

 

библіотокн-читалыш

 

состоялъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

Предсѣдатель

 

Комитета

    

Каѳедральный

 

Протоіѳрей

 

Гавріилъ

Я.

 

Порфирьевъ.

Члены:

 

ректоръ

 

Семпнаріи,

 

Архпмандритъ

 

Василій.

Секретарь

 

Консисторіи

 

Иванъ

 

С.

 

Борзецовскій.

Протоіерей

 

Владиміръ

 

П.

 

Дрягинъ.

Протоіерей

 

Николай

 

A.

 

Тихвинскій.

Священникъ

 

Николай

 

Д.

 

Лебедевъ.

Священннкъ

 

Владиміръ

 

A.

 

Казанскій.

Священникъ

 

Веніамннъ

 

M.

  

Тихоницкій.

Помощникъ

 

Смотрителя

 

Духовнаго

 

училища

 

Сергій

 

С.

 

Ли-

пяговъ.

Преподаватель

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

Николай

Г.

 

Гусевъ.

Преподаватель

 

Духовнаго

 

училища

 

Аркадій

 

H.

 

Меныпиковъ.

Регентъ

 

архіерейскаго

 

хора

 

Никаноръ

 

С.

 

Любимовъ.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

члены

 

Комитета

 

былъ

 

избранъ

 

і

утвержденъ

 

Епархіальный

 

наблюдатель

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

Вятской

 

епархіи

 

Платонъ

 

И.

 

Воиновъ

 

(журналъ

 

Комитета

отъ

 

6

 

сентября

 

1904

 

года

 

за

 

JN;

 

95).



—
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Почетнымъ

 

попечителем!

 

Вятской

 

Епархіальной

 

библіотекп-

чнталыш

 

состонтъ

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвящен-

нѣйшій

 

Алексій,

 

Экзархъ

 

Грузіи,

 

Архіепископъ

 

Карталішскій

н

 

Кахетинскій.

             

_

  

-_

   

_.

d

     

I

   

л

  

г

   

I

   

U
II.

 

Почетные

 

члены

 

Комитета:
ЙОНШІЯІХЧВІТ

                                         

drCOTRffl*.

   

fc

   

HIHROTOOO

   

О

Почетными

 

членами

 

Комитета

 

Вятской

 

Епархіальной

 

библіо-

теки-чнтальнп

 

состояли:

 

Инспекторъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Акадѳ-

мін

 

Протоіер.ей

 

Ы.

 

П.

 

Виноградовъ,

 

профессоръ

 

той

 

же

 

Акаде-

міи,

 

дѣнствительный

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Илья

 

С.

 

Бердниковъ

 

и

статскііі

 

совѣтннкъ

 

Алексѣй

 

В.

 

Поповъ;

 

Елабужскаго

 

собора

Протоіерей

 

В.

 

Ы.

 

Вечтомовъ:

 

Вятскіе

 

купцы:

 

Павелъ

 

П.

 

Кло-

буковъ,

 

Николай

 

Г.

 

Филипповъ,

 

Александръ

 

Я.

 

Тырышкішъ,

Кукарекая

 

купеческая

 

вдова

 

Анна

 

С.

 

Якимова

 

и

 

управляющій

Медянскою

 

писчебумажного

 

фабрикою

 

Яковъ

 

В.

 

Недошивинъ.

Въ

 

отчетномъ

 

1904

 

году

 

вновь

 

избраны

 

и

 

утверждены

почетными

 

членами

 

Комитета

 

слѣдующія

 

лица:

 

Нреосвященнѣйшііі

Ннконъ,

 

Епископъ

 

Владпмірскій

 

н

 

Суздальскій

 

(быпшій

 

Вятскій

Епископъ);

 

Председатель

 

Комитета,

 

Каѳедралыіын

 

Протоіерей

Гавріилъ

 

Я.

 

Порфирьевъ

 

(за

 

энергичную

 

дѣятельность

 

по

 

изыска-

нно

 

средствъ

 

содержанія

 

библіотеки):

 

Протоіереіі

 

Кронштадтскаго

собора

 

о.

 

Іоаннъ

 

Плыічъ

 

Сергіовъ

 

(будучи

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

при

посѣщенін

 

бобліотеки,

 

выразнлъ

 

согласіе

 

быть

 

почетнымъ

 

членомъ

бпбліотеки);

 

Игріенья

 

Вятскаго

 

Преображенскаго

 

монастыря

Евгенія

 

(за

 

цѣнный

 

даръ,

 

сдѣланный

 

въ

 

библиотеку

 

предъ

 

ея

открытіемъ,

 

въ

 

видѣ

 

живошісныхъ

 

иконостасныхъ

 

иконъ,

 

укра-

шающихъ

 

одну

 

изъ

 

стѣнъ

 

читальші-библіотекн);

 

членъ

 

Комитета

и

 

казначей

 

бнбліотеки,

 

священникъ

 

Веніамннъ

 

M.

 

Тихоницкій

(устроившій

 

на

 

свой

 

счетъ

 

электрическое

 

освѣщеніе

 

въ

 

библіотекѣ);

священникъ

 

села

 

Вахты,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

Анатолій

 

А.

 

Емель-

яновъ

 

(пожертвовавшій

 

въ

 

библіотеку

 

двѣ

 

цѣнныя

 

коллекцін

 

кам-

ней

 

и

 

минералловъ).
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Лица

 

сдѣлавшія

 

денежный

 

пожертвованія

 

на

 

библіотеку:

Ректоръ

 

Семішаріи,

 

Архимандрптъ

 

Васплій

 

(50

 

р.),

 

Прото-

иерей

 

села

 

Верхотульскаго,

 

Котельническаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

I.

Падарпнъ

 

(50

 

р.),

 

священникъ

 

села

 

Сорв'пжъ

 

Алексѣй

 

И.

 

Дом-

рачевъ

 

(50

 

р.),

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

П.

 

Троновъ

 

(50

 

р.),

Александра

 

Тихоновна

 

Булычева

 

(сдѣлавшая

 

пожертвованій

 

въ

разное

 

время

 

на

 

библіотеку

 

свыше

 

100

 

руб.),

 

Глазовскій

 

купѳцъ

0.

 

M.

 

Гырдымовъ

 

(75

 

р.),

 

Вятскій

 

купецъ

 

II.

 

С.

 

Кардаковъ

(75

 

р.),

 

Вятскій

 

купецъ

 

В.

 

С.

 

Поскребышевъ

 

(пожертвовавши!

50

 

р.

 

еще

 

въ

 

началѣ

 

открытія

 

библіотекн),

 

Илья

 

Т.

 

Вахрушевъ

(50

 

р.),

 

Николай

 

И.

 

Вахрушевъ

 

(50

 

р.),

 

Алексѣй

 

II.

 

Вахру-

шевъ

 

(50

 

р.),

 

Аѳанасііі

 

II.

 

Вахрушевъ

 

(50

 

р.),

 

Петръ

 

А,

Вахрушевъ

 

(50

 

р.),

 

Павелъ

 

Ѳ.

 

Вахрушевъ

 

(50

 

р.),

 

Тимоѳей

Паре.

 

Вахрушевъ

 

(50

 

р.),

 

Михаилъ

 

П.

 

Вахрушевъ

 

(50

 

р.).

Александръ

 

Я.

 

Казаковъ

 

(50

 

р.).

Кромѣ

 

означенныхъ

 

лицъ,

 

согласно

 

нзмѣненному

 

5

 

§

 

Уста-

ва

 

библіотеки,

 

въ

 

почетные

 

члены

 

Комитета

 

Епархіальноіі

 

биб-

лиотеки

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

избраны

 

слѣдующія

 

учрежденія:

 

Вят-

скій

 

женскій

 

Преображенскій

 

монастырь

 

(за

 

работу

 

вышеупомя-

нутыхъ

 

нконостасныхъ

 

иконъ

 

въ

 

бнбліотекѣ),

 

Вятское

 

городское

благочнніе,

 

1

 

благочиніе

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

3

 

благочиніе

 

Вятскаго

у.,

 

1

 

благочішіе

 

Слободскаго

 

уѣзда,

 

3

 

благочиніе

 

Орловскаго

 

у.,

5

 

благочпніе

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

и

 

1

 

благочиніе

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

внесшія

 

почетный

 

членскііі

 

взносъ

 

по

 

50

 

руб.

Завѣдующимъ

 

библиотекой — читальней

 

состоялъ

 

священникъ

Владнміръ

 

A.

 

Казанскій,

 

а

 

казначеемъ-священникъ

 

Веніаминъ

Ж.

 

Тнхоннцкій.

Обязанности

 

біібліотекаршь

 

исполняла

 

Екатерина

 

Н.

 

Лѣсни-

кова.

 

а

 

помощницей

 

ея

 

была

 

Людмилла

 

Анемподистовна

 

Ки-

бардпна.

III.

 

Деятельность

 

Комитета

 

библіотеки.

Для

 

рѣшенія

 

вопросовъ,

 

касающихся

 

дѣятельности

 

и

 

нужіч



—
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Епархіальной

 

библіотеки-читальни,

 

Комитетъ

 

неоднократно

 

соби-

рался

 

на

 

засѣданія,

 

каковыхъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

12.

 

На

этихъ

 

собраніяхъ

 

разсматривались

 

списки

 

книгъ,

 

журналовъ

 

и

газетъ

 

для

 

выписки

 

въ

 

библіотеку-чнтальню,

 

дѣлались

 

доклады

 

о

денежныхъ,

 

книжныхъ

 

и

 

другпхъ

 

пожертвованіяхъ,

 

избирались

въ

 

составъ

 

Комитета

 

новые

 

члены,

 

а

 

также

 

почетные

 

члены

Комитета

 

и

 

рѣшалнсь

 

другіе

 

вопросы.

Въ

 

этомъ

 

же

 

1904

 

году,

 

согласно

 

§

 

29

 

Устава

 

бпбліотекп,

въ

 

двухъ

 

засѣданіяхъ

 

Комитета

 

(журн.

 

Ком.

 

7

 

іюня

 

1904

 

г.

.N°

 

13

 

и

 

3

 

августа

 

№

 

23)

 

былъ

 

подвергнуть

 

пересмотру

 

и

 

из-

мѣненію

 

уставъ

 

Комитета

 

и

 

правила

 

выдачи

 

книгъ

 

изъ

 

биб-

ліотеки.

Измѣненіе

 

Устава

 

библіотеки

 

было

 

вызвано

 

неотложными

матеріальными

 

нуждами

 

библіотеки.

Библиотека

 

начала

 

существовать

 

на

 

денежный

 

пожертвова-

ния

 

частныхъ

 

лицъ

 

и

 

учрежденій,

 

который

 

пополнялись

 

устрой-

ствомъ

 

одного

 

духовнаго

 

концерта

 

въ

 

годъ

 

и

 

платою

 

подписчи-

ковъ.

 

Средства

 

эти

 

были

 

весьма

 

недостаточны,

 

не

 

постоянны

и

 

могли

 

всегда

 

уменьшиться.

 

Поэтому

 

Комитетъ

 

Еиархіальной

бпбліотеки

 

обратился

 

за

 

помощью

 

къ

 

Еиархіальному

 

съѣзду

 

ду-

ховенства

 

(1899

 

г.),

 

который

 

асснгновалъ

 

ей

 

ежегодную

 

сумму

въ

 

размѣрѣ

 

520

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Но

 

и

 

эта

 

сумма

 

была

 

недостаточ-

ной

 

для

 

надлежащаго

 

поддержанія

 

и

 

развитія

 

библіотечнаго

 

дѣ-

ла

 

(по

 

испытанной

 

смѣтѣ

 

на

 

содержаніе

 

библіотекн

 

требуется

болѣе

 

1000

 

руб.).

 

Поэтому

 

Комитетъ

 

въ

 

1902

 

году

 

снова

обращался

 

къ

 

съѣзду

 

духовенства

 

за

 

увеличеніемъ

 

ежегоднаго

пособія

 

до

 

1000

 

руб.,

 

но

 

получилъ

 

отказъ.

 

Послѣдствія

 

отказа

скоро

 

обнаружились.

 

Къ

 

концу

 

1903

 

г.

 

еще

 

не

 

было

 

дефицита

у

 

Комитета,

 

но

 

къ

 

концу

 

1904

 

г.

 

предстоялъ

 

дефицптъ

 

около

200

 

руб.

 

При

 

такихъ

 

неблагопріятныхъ

 

обстоятельствахъ

 

Коми-

тетъ

 

поставленъ

 

былъ

 

въ

 

необходимость

 

озаботиться

 

изысканіемъ

хотя

 

временныхъ

 

средствъ

 

для

 

дальнѣйшаго

 

приличнаго

 

содер-

жанія

 

Вятской

    

Епархіальноіі

    

библіотеки-чіітальнп.

    

II

 

вотъ

 

съ
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1904

 

года

 

начались

 

приниматься

 

Комптетомъ

 

нѣкоторыя

 

мѣры

къ

 

увеличенію

 

средствъ

 

бнбліотеки.

 

Въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

Комитетъ

обязанъ

 

всецѣло

 

предсѣдателю

 

его,

 

Каѳедральному

 

Протоіерею

Гавріилу

 

Я.

 

Порфирьеву,

 

который

 

указалъ

 

и

 

провелъ

 

такія

 

мѣ-

ры,

 

которыя

 

значительно

 

увеличили

 

бюджетъ

 

библіотеки,

 

дали

 

ей

возможность

 

нзбѣжать

 

матеріальнаго

 

кризиса

 

и

 

съ

 

успѣхомъ

 

про-

должать

 

свою

 

дѣятельность.

Первая

 

мѣра,

 

которая

 

была

 

предложена

 

Комитету

 

предсѣда-

телемъ

 

его,

 

это—увеличеніе

 

почетныхъ

 

чл^новъ

 

Комитета

 

со

взносомъ

 

въ

 

100

 

р.

 

Въ

 

засѣданіп

 

Комитета

 

7

 

іюня

 

1904

 

г.

председатель

 

Комитета

 

заявилъ,

 

что

 

имъ

 

было

 

предложено

 

нѣко-

торымъ

 

лицамъ,

 

извѣстнымъ

 

своимъ

 

сочувствіемъ

 

задачамъ

 

и

цѣлямъ

 

библіотеки,

 

или

 

вообще

 

своею

 

благотворительностью,

 

при-

нять

 

званіе

 

почетныхъ

 

членовъ

 

Комитета.

 

Попытка

 

его

 

въ

 

этомъ

родѣ

 

сразу

 

обнаружила,

 

что

 

членскій

 

взносъ

 

по

 

100

 

р.

 

досту-

пенъ

 

очень

 

не

 

многимъ

 

и

 

если

 

бы

 

его

 

уменьшить

 

до

 

50

 

руб.,

то

 

желающнхъ

 

быть

 

почетными

 

членами

 

нашлось

 

бы

 

больше.

Въ

 

виду

 

этого

 

о.

 

председатель

 

предложить

 

Комитету

 

просить

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящешіѣйшаго

 

Никона

 

разрѣшить

Комитету

 

дополнить

 

§

 

5

 

прим.

 

2

 

Устава

 

библіотеки

 

въ

 

томъ

смыслѣ,

 

чтобы

 

въ

 

почетные

 

члены

 

избирать

 

лицъ,

 

сдѣлавшнхъ

денежный

 

пожертвованія

 

не

 

менѣе

 

50

 

руб.

 

нлн

 

цѣнныя

 

кшіжпыя

пожертвованія.

Журпалъ

 

Комитета

 

получплъ

 

надлежащее

 

утвержденіе

 

и

мѣра

 

эта

 

была

 

приведена

 

въ

 

исполненіе,

 

давъ

 

прекрасные

 

резуль-

таты.

 

Въ

 

самое

 

непродолжительное

 

время

 

о.

 

предсѣдатель

 

Коми-

тета

 

успѣлъ

 

привлечь

 

многихъ

 

лицъ

 

въ

 

почетные

 

члены

 

Коми-

тета

 

со

 

взносомъ

 

не

 

менѣе

 

50

 

руб.,

 

a

 

всѣхъ

 

таковыхъ

 

лицъ

 

въ

отчетный

 

годъ

 

поступило— 16

 

человѣкъ

 

п

 

продолжаетъ

 

вновь

поступать.

Въ

 

засѣданін

 

Комитета

 

библіотеки

 

3

 

августа

 

отчетнаго

 

года

было

 

заслушано

 

заявленіе

 

благочиннаго

 

церквей

 

г.

 

Слободскаго

и

 

1

  

округа

 

Слободскаго

   

уѣзда.

  

протоіерея

 

Андрея

    

А.

 

Замятина
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$
о

 

томъ,

 

что

 

духовенство

 

ввѣреннаго

 

ему

 

округа,

 

сознавая

 

не-

достаточность

 

средствъ

 

къ

 

содержанію

 

бпбліотекн

 

желаетъ

 

всту-

пить

 

въ

 

почетные

 

члены

 

Комитета

 

съ

 

взносомъ

 

50

 

руб.

 

и

 

ст>

пожеланіямп.

 

чтобы

 

п

 

прочія

 

благочннія

 

въ

 

цѣломъ

 

составѣ

своомъ

 

также

 

вступили

 

въ

 

почетные

 

члены.

 

Къ

 

этому

 

о.

 

пред-

седатель

 

Комитета

 

прнсоединилъ,

 

что

 

п

 

другія

 

благочинія

 

уже

выразили

 

ему

 

свое

 

желаніе

 

вступить

 

въ

 

почетные

 

.члены,

 

если

имъ

 

будетъ

 

сдѣлано

 

предложеніе

 

отъ

 

Комитета.

На

 

основаніи

 

"этнхъ

 

заявленіп

 

Комитета

 

постановплъ— про-

сить

 

Преосвящрннѣйшаго

 

Никона,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

разрѣшить

 

Комитету

 

еще

 

дополнить

 

§

 

5

 

прим.

 

2

 

Устава

 

бнбліо-

теки

 

тѣмъ,

 

что

 

почетными

 

членами

 

Комитета

 

могутъ

 

быть

 

не

только

 

часшыя

 

лица,

 

пожертвовавтія

 

на

 

нее

 

не

 

менѣе

 

50

 

руб.,

но

 

н,

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

взносомъ,

 

разиыя

 

учрежденія,

 

какъ

 

то:

 

благо-

чннія

 

епархіи,

 

мужскіе

 

и

 

женскіе

 

монастыри,

 

духовно-учебныя

заведенія

 

(Вятская

 

Семинарія,

 

Епархіальное

 

женское

 

училище,

мужскія

 

духовный

 

училища),

 

а

 

также

 

промысловыя

 

и

 

торговыя

фирмы

 

и

 

заведенія

 

(фабрики,

 

заводы

 

н

 

др.).

 

Послѣ

 

утвержденія

журнала

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Нпкономъ,

 

Коміітетъ

 

началъ

 

раз-

сылать

 

оффнціальныя

 

приглашенія

 

б.тагочиніямъ

 

и

 

друпшъ

 

выше-

упомянутымъ

 

учрежденіямъ.

На

 

эти

 

приглашена

 

о.о.

 

благочинные

 

не

 

замедлили

 

ото-

зваться,

 

п

 

начали

 

поступать

 

отъ

 

ннхъ

 

денежный

 

пожертвованія,

каковыхъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

поступило

 

отъ

 

7

 

благочиній,

 

а

дальнѣйшія

 

вошли

 

и

 

войдутъ

 

въ

 

слѣдующій

 

отчетный

 

годъ.

 

*)

*)

 

Въ

 

началѣ

 

1905

 

г.

 

уже

 

поступили

 

въ

 

почетные

 

члены

 

Комит.
библ

 

со

 

взносомъ,50

 

р.,

 

слѣд.

 

благочинія:

 

1)

 

2

 

благоч.

 

Кот.

 

у.,

 

2)

 

1

 

благ.

Кот.

 

у.

 

3)

 

2

 

благоч.

 

Вят.

 

у.

 

4)

 

1

 

благоч.

 

Орл.

 

у.

 

5)

 

Яранское

 

гор.

<5лагоч.

 

6)

 

1

 

благоч,

 

Яран.

 

у.

 

7)

 

2

 

благоч.

 

Яран.

 

у.

 

8)

 

4

 

благоч.

Яран.

 

у-

 

9)

 

1)

 

благоч.

 

Глаз.

 

у.

 

10)

 

2

 

благоч.

 

Глаз.

 

у.

 

11)

 

3

 

благоч.

 

Глаз,
у.

 

12)

 

4

 

благоч.

 

Глаз.

 

у.

 

13)

 

2

 

благоч.

 

Слоб.

 

у.

 

14)

 

2

 

благоч.

 

Нол.
у.

 

15)

 

4

 

благоч.

 

Урж.

 

у.

 

16)

 

3

 

благоч.

 

Кот.

 

у.—Итого

 

16

 

благочнній.

Кромѣ

 

того

 

ноступшгь

 

въ

 

поч.

 

чл.

 

Ком.

 

свящ.

 

Ижев.

 

зав.,

 

благоч.

 

4
окр..

 

Сар.

 

у.,

 

В.

 

Н.

 

Олюнннъ.
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Въ

 

засѣданіп

 

Комитета

 

6

 

сентября

 

отчетнаго

 

года

 

былъ

поднять

 

вопросъ,

 

какъ

 

поступить

 

съ

 

членскими

 

взносами

 

въ

 

50

 

р.,

и

 

тогда

 

же

 

было

 

постановлено:

 

..нзъ

 

всѣхъ,

 

пмѣющнхъ

 

поступить

въ

 

настоящемъ

 

1904

 

и

 

слѣдующихъ

 

годахъ

 

почетиыхъ

 

член-

скихъ

 

взносовъ,

 

какъ

 

частныхъ

 

лицъ,

 

такъ

 

н

 

учрежденій

 

обра-

зовать

 

неприкосновенный

 

капнталъ

 

Вятской

 

Епархіальной

 

бнбліо-

текн-читальнн,

 

°/„

 

съ

 

котораго

 

употреблять

 

на

 

текущія

 

нужды

бігбліотскн".

Кромѣ

 

дополненія

 

п

 

нзмѣненія

 

§

 

5

 

прим.

 

2

 

Устава

 

бнбліо-

текп,

 

Комитета

 

сдѣлалъ

 

еще

 

нѣкоторыя

 

дополненія

 

въ

 

Уставѣ.

Такъ,

 

напр.,

 

введена

 

была

 

статья

 

о

 

цѣли

 

учрежденія

 

Вятской

Епархіальноп

 

біібліотекн-чнталыш

 

(§

 

1),

 

а

 

также

 

статья

 

о

 

томъ,

что

 

Епархіальныіі

 

Преосвященный

 

состоитъ

 

понечителемъ

 

ея

(§

 

5);

 

въ

 

§

 

9

 

(стар,

 

изд.)

 

исключенъ

 

пункта

 

подъ

 

буквою

 

„з".

Въ

 

правилахъ

 

о

 

выдачѣ

 

книгъ

 

сдѣлано

 

дополненіе

 

къ

 

§

 

3

 

о

выдачѣ

 

безплатно

 

кнпгъ

 

нзъ

 

дѣтскаго

 

и

 

народнаго

 

отдѣла.

 

но

 

съ

залогомъ,

 

или

 

поручптельствомъ

 

и

 

въ

 

§

 

13

 

кромѣ

 

указанныхъ

дней

 

закрытія

 

биб.ііотекп

 

вставлены:

 

праздникъ

 

Благовѣщеніе

Пресвятой

 

Богородицы

 

и

 

Коронація

 

Нхъ

 

Императорскихъ

 

Ве-

лпчествъ,

 

a

 

вслѣдствіе

 

этнхъ

 

пзмѣненій

 

получилась

 

и

 

другая

нумерація

 

§§.

 

Уставъ

 

и

 

правила

 

въ

 

новой

 

редакціи

 

представлены

были

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященства.

 

На

 

докладѣ

 

послѣдо-

вала

 

слѣдующая

 

резолюція:

 

„1904

 

г.

 

сент.

 

28.

 

Утверждается

и

 

разрѣшается

 

напечатать.

 

Е.

 

Никонъ".

IV.

 

Составь

 

библіотеки.

Въ

 

1904

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

Вятскую

 

Епархіальную

 

бнб-

ліотеку-чптальню

 

поступило

 

420

 

названій

 

въ

 

531

 

том.*

 

и

 

брош.;

изъ

 

нихъ

 

144

 

тома

 

пріобрѣтены

 

на

 

средства

 

библіотеки;

 

135

томовъ

 

и

 

брошюръ

 

пожертвованы

 

разными

 

лицами

 

и

 

252

 

том.

 

и

брошюръ

 

составляютъ

 

періоднческія

 

нзданія

 

и

 

прнложенія

 

къ

ннмъ,

 

выписывавшіяся

 

въ

 

бнбліотеку

 

въ

 

1903

 

году.
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Къ

 

1

 

января

 

1904

 

года

 

количество

 

кингъ

 

въ

 

Вятской

Епархіальноіі

 

библіотекѣ-читальнѣ

 

по

 

отдѣламъ

 

каталоговъ

 

было

слѣдующее:

Богословіе ...........

Исторія

 

и

 

географія

 

(библ.

 

цер.

 

гран.)

Миссіонерскій

 

отдѣлъ ..... "

 

.

   

.

Философія,

 

психологія

 

и

 

логика

   

.

   

.

   

.

Естествознаніе

 

и

 

математика

     

.

   

.

   

.

   

.

Литература ..... !• .....

Языкозианіе ..........

Перюднческія

 

нзданія

  

.

   

.

Искусство

 

п

 

архитектура .........

Словари,

 

сборники,

 

указатели

 

и

 

проч.....

Омѣсь ................

Книги

 

на

 

иностранныхъ

 

и

 

инородческихъ

 

языкахъ

Отдѣлъ

 

дѣтской

 

и

 

народной

 

литературы.

Религіозно- нравственный

 

книги .......

Исторія

 

библейская

 

п

 

граждан.

Литература .......

796

475

402

51

12

235

9

884

9

117

66

87

517

230

644

1075

693

428

58

13

429

9

2026

12

161

82

180

612

256

739
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Біографіи

    

.....

Географія

  

н

 

путешествія

Міровѣдѣніе

    

.

   

.

Медицина

 

и

 

гигіена

Сельское

 

хозяііство

Ремесла

 

....

Смѣсь ......... ". .....

Мѣстный

   

отдѣлъ

    

(исторія,

   

географія

   

и

 

стат

Вятскаго

 

края) ........

59

143

100

148

78

20

12

Церковно-школьный

 

отдѣлъ ........ 345

■к,

  

il
Всего

376

.

  

5815

65

146

109

154

S4

20

12

394

401

8158

Кромѣ

 

книгъ

 

въ

 

Вятской

 

Епархіальной

 

бнбліотекѣ-чнтальнѣ

въ

 

отчетномъ

 

году

 

получались

 

слѣдующіе

 

журналы

 

и

 

газеты:

Духовные:

 

1.,

 

Богословскій

 

Вѣстникъ

 

съ

 

приложеиіями,

2.,

 

Вѣра

 

и

 

Разумъ,

 

3-,

 

Вѣра

 

и

 

Церковь,

 

4.,

 

Вятскія

 

Епархіаль-

ныя

 

Ведомости,

 

5.,

 

Душеполезное

 

Чтеніе,

 

6.,

 

Мпесіонерское

Обозрѣніе,

 

7.,

 

Отдыхъ

 

Христианина,

 

8.,

 

Православный

 

Путево-

дитель,

 

9.,

 

Православно-Русское

 

Слово,

 

10.,

 

Православный

Собесѣдішкъ,

 

11.,

 

Руководство

 

для

 

сельскпхъ

 

пастырей,

 

12.,

Странникъ

 

съ

 

прііложеніями,

 

13.,

 

Труды

 

Кіевской

 

Духовной

Академіи,

 

14.,

 

Христіанское

 

Чтеніе

 

съ

 

приложеніями,

 

15„

 

Цер-

ковный

 

Вѣстннкъ,

   

16.,

 

Церковныя

    

Вѣдомостп,

  

17.,

 

Церковно-
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*

приходская

 

Школа,

  

18..

   

Воскресный

 

День,

 

19.,

 

Кормчій

 

и

 

20.,

Русскій

 

Паломпнкъ.

 

Всего

  

20

 

названій.

Свѣтскіе:

 

1.,

 

Всходы.

 

2.,

 

Дѣтскій

 

Отдыхъ,

 

3.,

 

Дѣтское"-

"Чтеніе,

 

4.,

 

Педагогнческій

 

Листокъ,

 

5.,

 

Журналъ

 

для

 

всѣхъ,

■

 

6.,

 

Исторнческій

 

Вѣстникъ,

 

7.,

 

Народное

 

Образованіе,

 

8.,

 

Нива,

9.,

 

Родникъ.

 

10.,

 

Воспптаніе

 

и

 

Обученіе,

 

11.,

 

Русскій

 

Вѣст-

нпкъ,

 

12.,

 

Русская

 

Старина,

 

13.,

 

Русская

 

школа,

 

14.,

 

Читаль-

ня

 

Народной

 

школы,

 

15.,

 

Юный

 

Читатель,

 

16.,

 

Спутникъ

 

'у
Здоровья,

 

17.,

 

Вѣстннкъ

 

Трезвости,

 

18.,

 

Вокругъ

 

Свѣта,

 

19.,

Народная

 

Читальня,

 

20.,

 

Игрушечка

 

н

 

21.,

 

Птицеводное

 

Хо-

зяйство.

 

Всего

 

21

 

назваиіе.

Газеты:

 

1.,

 

Московскія

 

Вѣдомостп,

 

2.,

 

Новое

 

Время

 

2

 

экз.,

3.,

 

Свѣтъ,

 

4.,

 

Русское

 

Слово,

 

5.,

 

Русь,

 

6.,

 

Русское

 

Чтеніе

 

и

7.,

 

Приложепія

 

къ

 

Вятскимъ

 

Губернскнмъ

 

Вѣдомостямъ

 

(3

 

экз.).

Всего

 

7

 

названій.

Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

и

 

Приложоиія

 

къ

 

Вятскимъ

Губернскнмъ

 

Вѣдомостямъ

 

(2

 

экз.)

 

высылались

 

въ

 

бнбліотеку

безплатно.

 

Газеты:

 

Новое

 

Время

 

(1

 

экз.),

 

Русь,

 

Русское

 

Слово,

Русское

 

Чтеніе

 

съ

 

Народной

 

Читальней

 

и

 

журналъ

 

Вокругъ

Свѣта,

 

н

 

Птицеводное

 

Хозяйство

 

пожертвованы

 

казначеемъ

 

бпб-

ліотекн

 

о.

 

В.

 

М.

 

Тихошщкимъ.

Коллекція

 

фотографическпхъ

 

снимковъ

 

съ

 

селъ,

 

церквей,

часовень

 

и

 

школъ

 

Вятской

 

епархіи

 

увеличилась

 

на

 

1

 

фотогра-

фически!

 

снимокъ

 

съ

 

двухъклассной

 

церковно-нриходской

 

школы

г.

 

Вятки,

 

такъ

 

что

 

къ

 

концу

 

отчетнаго

 

года

 

эта

 

коллекція

 

со-

стояла

 

изъ

 

33

 

альбомовъ

 

и

 

283

 

отдѣлышхъ

 

снимковъ.

Кромѣ

 

этого

 

въ

 

библіотеку

 

въ

 

1904

 

году

 

пожертвованы

священннкомъ

 

села

 

Вахты,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

А.

 

А.

 

Емельяновымъ

двѣ

 

коллекціи

 

кашей

 

и

 

минер

 

алловъ.

V.

 

Деятельность

 

библіотеки-читальни.

Всѣхъ

 

подписчиковъ

 

въ

 

Вятской

 

Епархіальной

 

библіотекѣ-

читальнѣ

 

въ

 

отчетномъ

 

1904

 

году

 

было

 

565

 

ч.,

 

нзъ

 

нихъ

платныхъ

 

132

 

и

 

безплатныхъ

 

433.
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Платныхъ:

      

I

 

разряда

    

39

 

м.

    

18

 

ж.

 

всего

    

57

II

 

разряда

    

38

 

м.

    

37

 

ж.

 

всего

    

75

Безплатныхъ:

                   

316

 

м.

 

117

 

ж.

 

всего

 

433

Всего

 

.

 

393

 

м.

  

172

 

ж,

    

—

   

565.

Общее

 

число

 

подписчиковъ

 

въ

 

отчетномъ

 

1904

 

году

 

уве-

личилось

 

сравнительно

 

съ

 

предыдущимъ

 

на

 

79

 

подписчиковъ,

изъ

 

нихъ

 

платныхъ

   

увеличилось

 

на

 

11

 

и

 

безплатныхъ

   

на

 

68.

По

 

мдісяцамъ

 

число

 

подписчиковъ

  

распредѣлялось

 

такъ:

M

 

ѣ

 

с

 

я

 

ц

 

ы 1

 

разр. 2

 

разр.

      

Безил. Всего.

Январь

Февраль

Марта

Апрѣль

Май

    

.

Іюнь

    

.

Тюль

   

.

Августа

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

 

.

   

.

   

.

45

44

46

46

45

44

45

44

45

50

53

40

45

43

41

36

33

30

25

27

34

38

140

            

22о

186

            

275

200

191

134

92

86

110

173 257

289

278

215

169

161

158

182

191

51

              

41

           

201

            

293

282

і
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Какъ

 

видно

 

изъ

 

таблицы,

 

большая

 

цифра

 

подписчиковъ

 

и

читателей

 

падаетъ

 

на

 

начало

 

и

 

конецъ

 

года,

 

тогда

 

какъ

 

среди-

на

 

(именно

 

съ

 

іюня

 

по

 

сентябрь)

 

меньше

 

имѣетъ

 

читателей-под-

шісчнковъ.

 

Это

 

объясняется

 

отсутствіемъ

 

учащихся,

 

°/0

 

которыхъ—

какъ

   

читателей— составляетъ

 

почти

 

4 /s

 

всѣхъ

 

подписчиковъ.

По

 

званіямъ

 

и

 

состояніямъ

 

подписчики

 

распредѣлялнсь

слѣдующнмъ

 

образомъ:

Учащихся ................

       

408

Духовныхъ

 

лицъ

   

....

   

.

   

.

   

. ......

         

36

Привнллегнрованнаго

  

сослов..........

         

82

Купцовъ,

 

мѣщанъ,

 

крестьянъ .........

         

39

Всего

    

.

   

.

   

.

       

565

Число

 

учащихся

   

распредѣлялось

   

по

 

учебнымъ

 

заведеніямъ

въ

 

слѣдующемъ

 

'

 

порядкѣ:

Духовной

 

семинарін ............

         

12

Духовнаго

 

училища ............

         

32

Мужской

  

гимназіи .............

         

97

Реальнаго

 

училища ............

         

75

Сельско-хозяйств.

 

училища .........

           

4

Городского

 

училища ............

         

24

Фльдшерской

 

школы ............

            

1

Ремесленной

 

школы ............

            

1

Начальныхъ

 

мужскихъ

 

училищъ ........

         

57

Воскресной

 

школы .............

           

1

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища .......

         

23

Женской

   

гимназіи .............

         

40

Начальныхъ

 

женскихъ

 

школъ

    

........

         

33

Женскпхъ

 

пріютовъ ............

           

3

Обучающихся

 

дома ............

           

5

Всего

    

...

     

408

Кромѣ

 

этого

   

книгами

    

пользовались

  

еще

 

нѣкоторые

 

классы

Епархіальнаго

 

училища

    

н

 

учащіѳся

 

на

 

Миссіонерскихъ

 

курсахъ.
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Всѣхъ

 

книгъ

 

въ

 

теченіп

 

отчѳтнаго

 

1904

 

года

 

было

  

выдано

20312",

     

не

 

-считая

 

журнаЛовъ

    

и

 

газета,

 

выписывавшихся

    

въ

1904

 

году.

По

 

отдѣламъ

 

количество

 

книгъ

 

было

 

выдано

 

слѣдующее:

Богословіе

     

.

   

.

    

• ............

      

443

Исторія

     

.................

      

329

Миссіонерскій

 

Отдѣлъ ...........

        

92

Философія,

 

Психологія

 

и

 

Логика .......

        

88

Естествознаніе

 

и

 

математика .........

        

18

Литература ...............

    

1702

Языкознаніе ...............

          

6

Періодическія

 

пзданія ...........

    

1722

Словари,

 

сборники,

 

указатели

 

и

 

др.......

        

29

Искусство

 

и

 

архитектура ........ •

  

.

          

3

Всеобщая

 

смѣсь .............

           

1

Исторія

 

и

 

географія

 

Вятскаго

 

края ......

        

36

Церковно-школьный

 

отдѣлъ .........

      

162

Книги

 

на

 

иностранныхъ

 

и

 

ннородческнхъ

 

языкахъ

 

.

           

4

Изъ

 

отдѣла

 

дѣтской

 

и

 

народной

 

литературы:

Религіозно-нравственныя

 

книги ........

    

1548

Исторія ................

    

1064

Литература ...............

  

11235

Біографіи

      

...............

      

234

Географія

 

и

 

путешествія ..........

    

1083

Міровѣдѣніѳ ...............

      

350

Медицина

 

и

 

гигіена ........ •

    

.

   

.

   

.

        

92

Сельское

 

хозяйство ............

        

21

Ремесла ............ "...

        

37

Смѣсь .................

        

13

Всего

    

.

   

.

   

.

  

20312

Сравнительно

   

съ

 

предыдущимъ

 

годомъ

 

въ

 

отчетномъ

 

1904

году

 

было

 

выдано

 

книгъ

 

болѣе

  

на

 

4579.

 

Среднимъ

 

числомъ

 

на

каждаго

 

читателя

 

пришлось

 

35,9.
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Наибольшее

 

число

 

книгъ

 

выдано

 

изъ

 

отдѣла

 

дѣтской

 

и

 

на-

родной

 

литературы,

 

періодическихъ

 

изданій

 

и

 

религіозно-нрав-

ственныхъ

 

книгъ.

Изъ

 

релнгіозно-нравственныхъ

 

книгъ

 

требовались

 

болѣе

всего

 

житія

 

святыхъ,

 

Воскресные

 

н

 

Троицкіе

 

листки,

 

разсказы

изъ

 

жизни

 

святыхъ

 

Поселянина,

 

Сборники

 

релпгіозно-нраветвен-

ныхъ

 

разсказовъ

 

Новгородская,

 

Народная

 

бнбліотека

 

Кормчаго

 

и

соч.

 

Круглова.

Изъ

 

литературы

 

дѣтской

 

и

 

народной:

 

соч.

 

Авенаріуса,

Григоровича,

 

Загоскина.

 

Анненской,

 

Твэна,

 

Станюковича.

 

Не-

мировича-Данченко,

 

Засодимскаго,

 

Баранцевпча.

 

Ев.

 

Туръ,

Мамина-Сибиряка,

 

Эмара,

 

Робинзонъ

 

Крузо

 

и

 

Хижина

 

дяди

Тома.

Изъ

 

Богословскаго

 

отдѣла:

 

Творенія

 

св.

 

о.о.

 

и

 

учителей

церкви,

 

проповѣдн

 

и

 

книги

 

по

 

догматическому

 

и

 

нравственному

Богословію.

Изъ

 

отдѣла

 

псторіи:

 

Житія

 

святыхъ

 

и

 

книги

 

по

 

библей-

ской

 

и

 

церковной

 

исторш.

Изъ

 

литературы:

 

соч.

 

Потапенко,

 

Тургенева,

 

Достоевскаго,

Гончарова,

   

Л.

 

Толстого,

    

Вс.

 

Соловьева,

 

Короленко

 

и

 

Лугового.

Изъ

 

періодическихъ

 

изданій:

 

Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдо-

мости,

 

Хрнстіанское

 

Чтеніе,

 

Русскій

 

Паломннкъ,

 

Отдыхъ

 

Хри-

стианина,

 

Историческій

 

Вѣстникъ,

 

Нива,

 

Дѣтскій

 

Отдыхъ,

 

Дат-

ское

 

Чтеніе,

 

Всходы

 

и

 

Родннкъ.

Изъ

 

журналовъ,

 

выписывавшихся

 

въ

 

отчетномъ

 

1904

 

году,

читались:

 

Богословскій

 

Вѣстникъ,

 

Вѣра

 

.и

 

Церковь,

 

Странникъ,

Православно-Русское

 

Слово,

 

Отдыхъ

 

Христианина,

 

Душеполезное

Чтеніе,

 

Русскій

 

Паломникъ,

 

Воскресный

 

День,

 

Кормчій,

 

Исто-

рически

 

Вѣстникъ,

 

Нива,

 

Дѣтское

 

Чтеніе,

 

Дѣтскій

 

Отдыхъ,

 

Всхо-

ды

 

и

 

Родникъ.

Изъ

 

газета:

 

Новое

 

Время

 

и

 

Русь.

Всѣхъ

 

лицъ,

    

посѣтившихъ

 

безплатную

 

читальню

 

въ

 

отчет-
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:яомъ

 

1904

    

году

 

было

    

13128.

 

болѣе

    

предыдущего

    

года

 

на

4862

 

человѣка.

Число

 

посѣтителей

 

по

 

мѣсяцамъ

 

распределялось

 

слѣдующпмъ

■-образомъ:

Январь .....

      

1016

        

Іюль ......

        

798

Февраль .....

      

1262

        

Августа .....

     

1002
ТИТ

                                                                             

-.-,-„

                   

пМарта .....

      

1176

         

Сентябрь

      

....

      

1166

Апрѣль .....

      

1122

         

Октябрь

   

.

    

.

   

.

   

\

    

т

   

1359

Май

    

......

        

787

        

Ноябрь

    

.

    

.

   

.

   

.

   

.

      

1484

Тю

                                                        

і'Ч-
LI

   

.','

Всего'

 

.

   

.

   

.

   

13128

Обобщая

 

все

 

вышеизложенное

 

о

 

дѣяте.тьности

 

Вятской

 

Епар-

хіальной

 

библіотекн-читальни

 

за

 

1904

 

отчетный

 

годъ,

 

конечные

итоги

 

могутъ

 

быть

 

представлены

 

въ

 

слѣдующей

 

сравнительной

таблицѣ:

Декабрь .....

     

1269

д

Количество

книгъ.

Колич.выд.Дисло

 

под-.

 

Число

 

по-

сѣтителей

писчиковъ.

 

читальни.книгъ;

.

5530

я

 

оні)

 

1900

.

^

■
1-

6068

6551

1902
шита

1903

12028

14740

■

15306
.

7115

7627

-,

15632

111

 

458

     

8039
M

450

     

8155

502

     

8279
.

 

.

478

     

7999

I
15733

   

486

     

8266

20312

ІОИШІ .

:

13128
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Изъ

 

предложенной

 

таблицы

 

видно,

 

что

 

1904

 

отчетный

 

изъ

всѣхъ

 

б

 

годовъ

 

иережитыхъ

 

библіотекой—оказался

 

наиболѣе

плодотворнымъ

 

и

 

жизнедѣятельнымъ,

 

въ

 

отношенін

 

успѣховъ

библіотечнаго

 

дѣла.

 

Въ

 

предыдущіе

 

годы

 

количество

 

выданныхъ

книгъ

 

разнилось

 

только

 

сотнями,

 

а

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

разница

достигла

 

і

 

слишкомъ

 

тысячъ;

 

число

 

подписчиковъ

 

также

 

значи-

тельно

 

увеличилось

 

и

 

количество

 

посѣтителсй

 

читальни

 

возросло

почти

 

на

 

і

 

тысячи

 

сравнительно

 

съ

 

предшествующими

 

годами.

Такіе

 

сравнительно

 

прекрасные

 

результаты

 

дѣятельности

 

Вятской

Епархіальной

 

библіотеки-читальни

 

объясняются

 

значительнымъ

колнчествомъ

 

выписываемыхъ

 

новыхъ

 

кннгъ,

 

притомъ

 

съ

 

хо-

рошимъ

 

подборомъ,

 

обиліемъ

 

журналовъ

 

и

 

газетъ

 

читальни,

 

а

также

 

отчасти

 

и

 

внѣшней

 

уютностью,

 

чистотою

 

и

 

свѣтомъ

 

самого

помѣщенія

 

библіотеки,

 

которая,

 

принимая

 

посѣтителя,

 

невольно

влечетъ

 

его

 

въ

 

свою

 

читальню,

 

а

 

по

 

выходѣ

 

—

 

оставляетъ

 

жела-

ніе

 

и

 

впредь

 

посѣщать

   

ее.

Но

 

не

 

однимъ

 

только

 

этимъ

 

объясняются

 

успѣшные

 

резуль-

таты

 

деятельности

 

Вятской

 

Епархіальной

 

библіотеки-читальни.

Здѣсь

 

важны

 

тѣ

 

двигательный

 

силы,

 

которыя

 

участвуютъ

 

въ

этомъ

 

дѣлѣ,

 

тѣ

 

лица,

 

которыя

 

влагаютъ

 

всю

 

свою

 

энергію

 

и

жизнь

 

въ

 

библіотечное

 

дѣло.

 

Изъ

 

нихъ

 

прежде

 

всего

 

Комитетъ

Вятской

 

Епархіальной

 

библіотеки

 

долженъ

 

отдать

 

честь

 

и

 

долж-

ную

 

благодарность

 

предсѣдателю

 

Комитета,

 

каѳедральному

 

про-

тоіерею

 

Гавріилу

 

Я.

 

Порфирьеву,

 

который

 

наибольшую

 

долю

 

вни-

манія

 

и

 

заботъ

 

удѣляетъ

 

библіотекѣ,

 

входитъ

 

непосредственно

 

въ

ея

 

жизнь,

 

интересуется

 

всѣмъ

 

ходомъ

 

библіотечнаго

 

дѣла

 

и

 

всѣ

старанія

 

прилагаетъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

увеличить

 

матеріальныя

 

сред-

ства

 

библіотеки,

 

которыя

 

служатъ

 

главнымъ

 

основаніемъ

 

роста

книжнаго

 

богатства

 

и

 

дальнѣйшаго

 

развитія

 

и

 

процвѣтанія

 

всей

просвѣтительной

 

деятельности

 

библіотеки.

Должную

 

дань

 

уваженія

 

и

 

искренней

 

благодарности

 

отъ

Комитета

 

заслуживаютъ

 

и

 

тѣ

 

скромный

 

труженицы,

 

въ

 

лицѣ

 

биб-

ліотекарши

 

Е.

 

Н.

 

Лѣсниковой

  

и

 

ея

 

помощницы

 

Л.

 

А.

 

Кибарди-



I —

 

19

 

—

ной,

 

которыя

 

стоятъ

 

непосредственно

 

у

 

библіотечнаго

 

дѣла,

 

про-

изводят

 

всѣ

 

книжныя

 

операціи

 

и

 

не

 

механически

 

только

 

испол-

няютъ

 

свои

 

обязанности,

 

но

 

ведутъ

 

дѣло

 

съ

 

любовію,

 

должнымъ

внішаніемъ,

 

усердіемъ

 

и

 

аккуратностію,

 

влагаютъ

 

въ

 

него

 

свою

душу

 

и

 

стремятся

 

удовлетворять

 

всѣмъ

 

нуждамъ

 

читателей

 

биб-

ліотеки,

 

а

 

своихъ

 

юныхъ

 

подписчиковъ

 

руководятъ

 

въ

 

самомъ

выборѣ

 

книгъ.

Признательную

 

благодарность

 

выражаетъ

 

Комитетъ

 

и

 

казна-

чею

 

библіотекн

 

о.

 

В.

 

М.

 

Тихоницкому,

 

который

 

безплатно

 

снаб-

жаетъ

 

библіотеку

 

нѣкоторыми

 

газетами,

 

журналами

 

и

 

книгами,

исполняетъ

 

всѣ

 

постановленія

 

Комитета

 

о

 

выпискѣ

 

книгъ,

 

журна-

ловъ

 

и

 

газетъ

 

въ

 

библіотеку

 

и

 

ведетъ

 

все

 

денежное

 

счетоводство

по

 

кассѣ

 

библіотеки.

Наконецъ,

 

Комитетъ

 

выражаетъ

 

искреннюю

 

признательность

и

 

благодарность

 

всѣмъ

 

почетнымъ

 

членамъ,

 

о.о.

 

благочиннымъ

 

и

прочимъ

 

доброхотнымъ

 

жертвователямъ

 

за

 

то,

 

что

 

такъ

 

сердечно

отнеслись

 

къ

 

нуждамъ

 

библіотеки,

 

откликнулись

 

на

 

ея

 

приглаше-

ніе

 

и

 

оказали

 

помощь

 

и

 

поддержку

 

въ

 

критически

 

моментъ

 

и

тѣмъ

 

предотвратили

 

ея

 

матеріальный

 

кризисъ,

 

а

 

также

 

п

 

тѣмъ

лицамъ,

 

которыя

 

способствовали

 

увеличенію

 

книжнаго

 

богатства,

пожертвоваиіемъ

 

книгъ,

 

журналовъ

 

и

 

газетъ.

 

Книжныя

 

пожерт-

вованія

 

въ

 

отчетномъ

 

1904

 

году

 

поступили

 

отъ

 

слѣдующихъ

лицъ

 

и

 

учрежденій:

1.

   

Алексій,

 

en.

   

Чистопольскій,

  

Ректоръ

    

Казанской

Духовной

   

Академіи ...............

         

6

2.

   

Бехтеревъ

 

В.

 

H.,

 

священникъ .......

         

5

3.

   

Борзецовскій

 

И.

   

С............

         

8

4.

   

Верещагинъ

 

А.

 

С............

         

1

5.

   

Вятскій

    

Отдѣлъ

    

Православнаго

   

Палестинскаго

Общества ..................

         

2

6.

   

Вятское

 

братство

 

Св.

 

Николая .......

         

2

7.

   

Вятская

 

публичная

 

библиотека .......

         

1
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8.

   

Духовная

    

Конспсторія

   

(отъ

 

Голубовскаго

 

20

 

т.

и

 

др.

 

и

 

отъ

 

Тііхвпнскаго

 

H.

 

А.

 

3

 

т.) .......

      

-3
9.

   

Кпбардина

 

Л.

 

А.............

        

я
10.

   

Лоонтьевъ

 

А.

 

Н. ............

      

73
11.

   

Лѣсниковъ

 

В.

 

H.............

         

-1
12.

   

Машковцевъ

 

II.............

         

-

13.

  

Моломннъ

 

Н.

  

В.............

       

«
14.

   

Осокинъ

 

Ив.

  

М.,

 

протоіерей .......

         

1
1 5.

   

Рѣшетннковъ

 

M.

 

H. ..........

         

I
16.

   

Софійскій

 

Л.

 

И.

 

-............

        

4
17.

   

Тихоницкій

 

В.

 

M.,

 

свящ..........

       

1-
18.

   

Тукмачевъ

 

M.,

 

свящ...........

         

3
19.

   

Отъ

 

неизвѣстныхъ ...........

       

-4

VI.

   

Изъ

   

жизни

   

.Вятской

    

Епархіальной

   

библіотеки-

читальни.

Во

 

время

 

пребыванія

 

своего

 

въ

 

городѣ

 

Вяткѣ.

 

въ

 

іюнѣ

минувшаго

 

1904

 

года,

 

Высокочтимый

 

всѣмн

 

о.

 

протоіерей

 

Іоаннъ

Илыічъ

 

Ссргіевъ-Кронштадтскій,

 

посѣтилъ

 

Вятскую

 

Еиархіальную

библіотеку-читальню,

 

прослѣдовавъ

 

въ

 

нее

 

изъ

 

Каѳедральнаго

собора,

 

въ

 

сопровождены

 

предсѣдателя

 

Комитета

 

библиотеки.

Каѳедральнаго

 

протоіерея

 

Г.

 

Я.

 

Порфпрьева.

 

При

 

входѣ

 

въ

 

биб-

лиотеку

 

онъ

 

былъ

 

встрѣченъ

 

завѣдующимъ

 

библіотекоіі,

 

священ-

никомъ

 

В.

 

А.

 

Казанскимъ,

 

членомъ

 

Комитета

 

библіотеки,

 

секре-

таремъ

 

Духовной

 

Консисторіи

 

И.

 

С.

 

Борзецовскимъ.

 

и

 

библіоте-

каршей

 

Е.

 

Н.

 

Лѣсниковой.

 

Устройство

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

Епархіаль-

ной

 

библіотеки-читальни

 

о.

 

Іоанну

 

весьма

 

понравилось,

 

что

 

онъ

и

 

выразилъ,

 

входя

 

во

 

вторую

 

комнату

 

библіотеки,

 

слѣдующими

словами:

   

„Хорошее

 

учрежденіе,

   

хорошее:

 

буду

 

хвалить

 

Вятку".

Въ

 

третьей

 

комнатѣ,

 

гдѣ

 

помѣщается

 

читальный

 

столъ

 

съ

разложенными

 

на

 

немъ

 

журналами

 

и

 

газетами,

 

о.

 

Іоаннъ

 

остано-

вить

 

свое

 

внпманіе

    

прежде

 

всего

 

на

 

томъ,

    

что

 

вся

    

передняя



стѣна

 

комнаты

 

уставлена

 

иконами,

 

представляя

 

собой

 

какъ-бы

подобіе

 

иконостаса.

 

Его

 

Высокопреподобіе

 

выразилъ

 

по

 

этому

 

по-

воду

 

свое

 

чрезвычайное

 

удовольствіе,

 

замѣтнвъ,

 

что

 

помѣщениыя

на

 

стѣнѣ

 

св.

 

иконы

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

гармоннруютъ

 

съ

 

идеей

духовной

 

библіотекн-читалыш.

 

Предсѣдатель

 

Комитета

 

пріігласнлъ

о.

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Ильича

 

присѣсть

 

къ

 

столу.

 

Разсматрнвая

журналы,

 

о.

 

Протоіереіі

 

освѣдомился,

 

на

 

какихъ

 

условіяхъ

 

поль-

зуются

 

ими

 

читатели,

 

и,

 

узнавъ,

 

что

 

брзплатно,

 

высказалъ

 

свое

удовольствіе

 

словами:

 

„Какъ

 

это

 

хорошо!"

 

Далѣе

 

председатель

Комитета

 

познакомилъ

 

о

 

Іоанна

 

Ильича

 

съ

 

назначеніемъ

 

Епар-

хіальной

 

бнбліотеки,

 

сказавъ.

 

что

 

назначеніе

 

ея—дать

 

удовлетво-

реніе

 

усилившейся

 

въ

 

современномъ

 

обществѣ

 

настоятельной

 

по-

требности

 

въ

 

религіозно-нравственномъ

 

чтеніи

 

и

 

образованін

 

и

возбужденнаго

 

въ

 

немъ

 

живого

 

интереса

 

къ

 

предметамъ

 

и

 

вОпро-

«амъ

 

православной

 

вѣры

 

и

 

церкви,

 

а

 

равно

 

въ

 

цѣляхъ

 

воспита-

нія,

 

развитія

 

и

 

укрѣпленія

 

въ

 

немъ

 

церковно-православнаго

 

об-

раза

 

мыслей.

 

Такая

 

-

 

цѣль

 

учрежденія

 

Епархіальной

 

библіотеки

признана

 

о.

 

Іоанномъ

 

весьма

 

симпатичной.

 

Затѣмъ

 

о.

 

протоіерею

Іоанну

 

Ильичу

 

былъ

 

показанъ

 

вновь

 

напечатанный,

 

въ

 

двухъ

частяхъ,

 

каталогъ

 

книгъ

 

библіотеки,

 

съ

 

добавленіемъ,

 

что

 

съ

теченіемъ

 

времени

 

будетъ

 

напечатана

 

и

 

третья

 

часть

 

каталога,

въ

 

которую

 

воіідутъ

 

дѣтскій

 

и

 

народный

 

отдѣлы.

 

Были

 

показаны

о.

 

Іоанну

 

Ильичу

 

также

 

нѣкоторыя

 

иллюстрированныя

 

изданія.

 

а

равно

 

и

 

альбомы

 

съ

 

видами

 

соборовъ,

 

церквей

 

и

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ

 

епархін.

 

Все

 

показанное

 

встрѣтило

 

со

 

стороны

 

о.

Іоанна

 

Ильича

 

полное

 

одобреніе.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

отношенія

 

о.

протоіерея

 

Іоанна

 

Ильича

 

къ

 

библіотекѣ,

 

предсѣдатель

 

Комитета

поднесъ

 

ему

 

въ

 

даръ

 

отъ

 

Комитета

 

три

 

фотографическіе

 

вида

внутренняго

 

устройства

 

бнбліотекіі-читальни,

 

уставъ

 

бпбліотеки,

каталоги

 

и

 

отчеты

 

за

 

всѣ

 

пять

 

лѣтъ

 

ея

 

существованія.

 

Всѣ

 

эти

предметы

 

были

 

поднесены

 

о.

 

Іоанну

 

Ильичу

 

заключенными

 

въ

приличную

 

папку

 

и

 

съ

 

надлежащей

 

надписью.

 

Кромѣ

 

того,

 

отъ

Комитета

 

библіотеки

 

былъ

 

поднесенъ

 

о.

  

протоіерею

 

Іоанну

 

Ильичу
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въ

 

даръ

 

альбомъ

 

съ

 

фотографическими

 

карточками

 

всѣхъ

 

іерар-
ховъ

 

Вятской

 

епархіи

 

(числомъ

 

27).

 

Подарки

 

о.

 

Іоаннъ

 

Ильнчъ
нрішялъ

 

съ

 

большой

 

благодарностью.

 

Особенно

 

онъ

 

благодарилъ
за

 

послѣдній

 

подарокъ,

 

высказавъ,

 

что

 

мысль

 

объ

 

увѣковѣченін

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

архіереевъ,

 

чрезъ

 

снятіе

 

ихъ

 

фотогра-
фпческихъ

 

карточекъ,

 

прекрасна

 

и

 

достойна

 

подражанія

 

и

 

дру-

гихъ

 

епархій,

 

и

 

что

 

онъ,

 

по

 

возвращеніи

 

своемъ

 

домой,

 

поспѣ-

шитъ

 

написать

 

Архангельскому

 

Преосвященному,

 

съ

 

иредложеніемъ
своего

 

совѣта-

 

снять

 

фотографнческія

 

карточки

 

съ

 

портретовъ

всѣхъ

 

Архангельскихъ

 

іерарховъ,

 

для

 

него

 

дорогихъ

 

по

 

мѣсту

его

 

рожденія.

 

Уходя

 

изъ

 

библиотеки,

 

о.

 

протоіерей

 

Іоаннъ
Илыічъ

 

обратилъ

 

внпманіе

 

на

 

висящій

 

на

 

стѣнѣ

 

фотографическій
портрета

 

бывшаго

 

Епископа

 

Вятскаго

 

Алексія,

 

нынѣ

 

Экзарха
Грузіи,

 

и

 

замѣтилъ:

 

„А,

 

это

 

Экзархъ

 

Грузіи,

 

мой

 

знакомый;

добрый,

 

симпатичный

 

Епископъ!"

 

Провожая

 

о.

 

протоіерея

 

изъ

библіотеки,

 

предсѣдатель

 

Комитета

 

глубоко

 

благодарилъ

 

его

 

за

посѣщеніе

 

библіотеки

 

и

 

добрый

 

отзывъ

 

о

 

ней

 

и

 

просилъ

 

его

отъ

 

имени

 

Комитета

 

принять

 

званіе

 

почетнаго

 

члена

 

Комитета.
О.

 

протоіерею

 

Іоанну

 

Ильичу

 

угодно

 

было

 

на

 

это

 

сказать:

 

„При-
нимаю

 

предложеніе

 

съ

 

удовольствіемъ;

 

но

 

чѣмъ

 

же

 

я

 

могу

 

быть

полезенъ

 

вашей

 

библіотекѣ"?

 

Предсѣдатель

 

Комитета

 

отвѣтилъ,

что

 

хотя

 

почти

 

всѣ

 

сочиненія

 

Его

 

Высоконреподобія

 

уже

 

имѣют-

ся

 

въ

 

бнбліотекѣ

 

и

 

предлагаются

 

посѣтителямъ

 

для

 

чтенія

 

и

назиданія,

 

но

 

для

 

библіотеки

 

было

 

бы

 

весьма

 

пріятно

 

получить

еще

 

лично

 

отъ

 

него

 

по

 

экземпляру

 

хотя

 

нѣкоторыхъ

 

его

 

сочине-

ній

 

для

 

болыпаго

 

распространенія

 

ихъ

 

между

 

читателями,

 

а

 

рав-

но

 

пріятно

 

было

 

бы

 

получить

 

отъ

 

него

 

его

 

собственный

 

портретъ

для

 

украшенія

 

библіотеки.

Предсѣдатель

 

Комитета,

 

каѳед.

 

прот.

 

Г.

 

Порфирьевъ.

Секретарь

 

Консисторіи

 

Борзег^овскій.
Протоіерей

 

Владиміръ

 

Дрягинъ.

Протоіерей

 

Николай

 

Тихвинскій.
Преподаватель

 

Аркадій

 

Меныииковъ.
Преподаватель

 

Николай

 

Гусевъ.

Епархіальный

 

Наблюдатель

 

П.

 

Воиновъ.

Завѣдующій

 

библіот.,

 

членъ

 

Комитета

 

свящ.

 

В.

 

Еазанскій.



t

 

•

—

  

23

 

—

ОТЧЕТЪ

о

 

приходѣ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

Вятской

 

Епархіальной

библіотеки

 

за

 

1904

 

годъ.

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

д

 

ъ.

1)

   

Остатокъ

 

отъ

 

1903

 

года

 

(ст.

 

1)

   

.

   

.

    

192

 

р.

 

23

 

к.

2)

  

Подписной

 

платы

 

за

 

чтеніе

 

книгъ,

 

жур-

наловъ

   

и

   

газетъ

   

(ст.

 

3,

 

4,

 

11,

 

13,

 

16,

 

18,

21,

  

25,

 

28,

 

31,

 

35,

 

39) .......

   

.

    

233

 

р.

 

90

 

к.

3)

   

°/0°/п

 

сборъ

 

съ

 

церквей

 

епархіи

 

по

 

по-

становленію

    

Епархіальнаго

   

съѣзда

    

1899

 

года

(ст.

  

5,

 

27) .............. 520

 

р.

 

—

4)

  

Доходъ

 

отъ

 

духовнаго

 

концерта

 

(ст.

 

8).

 

176

 

р.

 

—

5)

   

За

    

проданныя

    

абонементныя

   

книжки

(ст.

  

6,

 

22,

 

29) ............

      

15

 

р.

 

—

6)

   

°/ (,°/ 0

 

на

 

капитаіъ

 

библіотеки

 

по

 

книжкѣ

сберегательной

 

кассы

  

(ст.

 

24) .......

      

13

 

р.

 

02

 

к.

7)

   

Случайныхъ

 

поступленій

 

(ст.

 

7,

 

12)

   

.

        

1р.

 

—

8)

   

Пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

библіотеки

 

отъ

благочинническихъ

 

округовъ

 

и

 

частныхъ

 

лицъ

(ст.

    

2,

 

9,

 

10,

 

14,

 

15,

 

17,

 

19,

 

20,

 

23,

 

26,

30,

 

32,

 

33,

 

34,

 

36,

 

37,

  

38) ...... 1298

 

р.

  

25

 

к.

Всего

 

въ

 

теченіи

 

года

 

поступило

   

.

 

2257

 

р.

 

17

 

к.

а

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1903

 

г.

   

.

 

2449

 

р.

 

40

 

к.

Председатель

  

Комитета,

Каѳ.

 

Протоіерей

 

Г.

 

Порфиршъ.

Протоіерей

 

А.

 

Израилевъ,

Казначей

 

Комитета

 

библіотеки

Священникъ

   

В.

 

Тихоництй.



—

 

24

 

—

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ

1)

   

На

 

выписку

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

    

(ст.

  

29,

41,

  

57,

 

78,

 

87,

 

88) ........ •

   

•

    

137

 

р.

  

44

 

к.

2)

  

На

 

выписку

   

журналовъ

   

и

 

газетъ

  

(48,

81,

  

82)

 

.

   

.

   

.

   

.

   

.£і

 

д

 

г

   

.

   

.

   

.

 

q.

 

н

   

-

   

•

    

293

 

р.

  

45

 

к.

3)

  

На

 

переплета

    

книгъ

 

(7,

 

12,

   

16,

  

34,

42,

  

49,

 

54,

  

55,

 

58,

  

77,

 

91) ...... 104

 

р.

  

58

 

к.

4)

  

На

 

жалованье

 

служащимъ

 

(4—6,

 

9

 

—

11,

 

18—20,

 

22—24,

 

31

 

—

 

33,

 

37—39,

45—47,

 

51—53,

 

59—61,

 

68—70,

   

73—75,

84—86)

      

.............. 626

 

р.

  

—

5)

  

На

 

типографскія

 

работы

 

(25,

 

27,

 

72,

 

76)

    

67

 

р.

  

80

 

к.

6)

  

На

 

отопленіе

    

и

  

освѣщеніе

  

.

 

библіотеки

(2,

 

3,

 

28,

 

36,

  

64,

 

66,

 

89)

 

...

   

.

        

.

   

.

    

139

 

p.

  

39

 

к.

7)

  

На

 

почтовые,

 

канцелярскіе

 

и

 

др.

 

мелоч-

ные

 

расходы ........................

    

100

 

р.

  

71

 

к.

Итого

  

.

   

.

 

1469

 

р.

 

37

 

к.

Къ

  

1

  

января

 

1905

 

г.

 

остатокъ

   

.

   

.

    

980

 

р.

  

03

 

к.

(Т
Председатель

   

Комитета,

Каѳ.

 

Протоіерей

 

Г.

 

Порфирьевъ.

Казначей

 

Комитета

 

библіотеки

Священникъ

 

В.

  

Тихоницкій.

С

 

M

 

Ѣ

 

Т

 

А

прихода

 

и

 

расхода

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

Епархіальной

библіотеки

 

на

 

1905

  

годъ.

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

д

 

ъ

1)

  

Подписной

 

платы

 

за

 

чтеніе

 

книгъ,

 

жур-

наловъ

 

и

 

газетъ

   

.

   

.'

  

.

   

.

   

.

   

...

   

....

   

,

   

{

   

220

 

р.

 

__

2)

  

0 /о°/о

 

сборъ

 

съ

 

церквей

 

епархіи

 

.

   

.

   

.

   

520

 

р.

 

—



—

 

25

 

—

3)

   

Продажа

 

абонементныхъ

 

книжекъ

 

.

   

.

   

»

      

15

  

р.

 

— .

4)

   

°/о°/о

  

на

 

капиталъ

 

библіотоки

 

....

      

40

 

р.

 

—

Итого

   

.

   

.

    

795

 

р.

 

—

А

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1904

 

г.

    

.

   

.

   

.

 

1775

  

р.

 

03

 

к.

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ

1)

   

Жалованье

 

служащимъ ...... 624

  

р.

 

—

2)

   

На

 

выписку

 

газетъ

 

и

 

журналовъ

 

.

   

.

   

.

    

290

  

р.

 

—

3}

 

На

 

выписку

 

новыхъ

 

книгъ ..... 260

  

р.

 

—

4)

  

На

 

переплстъ

 

книгъ ....... 100

  

р.

 

—

5)

   

Отопленіе

 

и

 

освѣщеніе ....... 120

  

р.

 

—

6)

   

Типографскія

 

работы .......

      

70

  

р.

 

—

7)

   

Почтовые,

 

канцелярскіе

 

и

  

др.

 

мелочные

расходы ............... 100

  

р.

 

—

8)

   

Ремонта

 

печей,

 

полы

 

и

 

потолки

   

...

      

50

  

р.

 

—

Итого

   

.

   

.

 

1614

  

р.

 

—

Председатель

   

Комитета,

Каѳ.

 

Протоіерей

 

Г.

 

Норфирьевъ.

Казначей

 

бнбліотеки

 

Свящ.

 

В.

 

Тихоницкій.

Завѣдующій

 

библіотекой

 

Свящ.

 

В.

 

Еазанскій.



li
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Д

 

О

 

X

 

Э
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■

С

 

P
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I

NMSFd-q

 

кмыні:

І
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№
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ЧЧР
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НШ£Н

   

ЫТ(

h

    

сентября

 

-1-го.

<£. s S$Zg

.

_G>

ЧЙГ

П

 

о

 

э

 

T

 

y. a0H

Нѣтъ,

 

не

 

луны,

 

не

 

звѣздъ

 

сіянье,

Не

 

шепотъ

 

трепетной

 

волны

Поэты

 

воспѣвать

 

должны, —

Не

 

въ

 

этомъ

 

нынѣ

 

ихъ

 

призванье!..

Есть

 

ближе

 

и

 

важнѣе

 

темы,
RCSl_I

Вопросовъ

 

жгучихъ

  

жизнь

 

полна:

На

 

нихъ

 

отвѣта

 

ждетъ

 

страна,

Живого

 

слова

 

жаждемъ

 

всѣ

 

мы.

Намъ

 

обѣщаютъ

 

жизнь

 

иную,

Идетъ

 

о

 

думѣ

 

Царской

 

рѣчь;

Но

 

кто

 

поможетъ

 

сбросить

 

съ

 

плечъ

Намъ

 

сонъ,

 

безпечность,

  

лѣнь

 

родную?



—

 

920

 

—

Кто

 

силы

 

дастъ

 

святое

 

дѣло

Избраннымъ

 

людямъ

 

совершить, —

Царю

 

и

 

родинѣ

 

служить

Самоотверженно

 

и

 

смѣло?..

Поэтъ-пророкъ,

 

явись

 

межъ

  

нами,

■.;:.

Иди

 

предъ

 

всѣми

 

впереди

И

 

вдохновенными

 

рѣчами

Надежду,

 

вѣру

 

въ

 

насъ

 

буди!

Явись

 

же

 

къ

 

намъ

  

пророкъ-поэтъ

Поэты

 

наши

 

такъ

 

безсильны,

Въ

 

ихъ

 

пѣсняхъ

 

намъ

 

отрады

 

нѣтъ, —

Онѣ

 

такъ

 

скучны,

 

замогильны...

Нѣтъ,

 

не

  

унылаго

 

пѣвца

Живые

 

люди

 

жаждутъ

 

видѣть:

Поэтъ

 

любить

 

и

 

ненавидѣть

Со

 

зломъ

 

бороться

 

до

 

конца

И

 

къ

 

свѣту

 

новые

 

пути

Повѣдать

 

долженъ

 

міру

 

смѣло,

Поэта

 

истиннаго

 

дѣло—

Впередъ,

   

къ

 

добру

 

людей

 

вести!..

И

 

ты,

 

намъ

 

правду

 

говоря,

Утѣшь,

 

обрадуй

 

сердце

 

наше,

Что

 

Русь

 

по

 

манію

 

Царя

,;; ;

ЯГ

D

                                                          

поЭ
Ьозстанетъ

 

вновь

   

сильнѣе,

 

краше!..

Священшікъ

 

Аѳанасій

 

Веселицкій.

сГНЭГШ

^оіундоя

 

ai



—

 

921

 

—

Воспоминанія

   

о

 

Преосвященнѣйшемъ

   

Мелетіи,
Епископѣ

 

Рязанскомъ

 

и

 

Зарайсномъ

 

(урожден-
цѣ

   

Вятской

 

епархіи).

Наши

 

воспоминанія

   

о

 

Преосвященнѣйшемъ

    

Епископѣ

 

Ме-

летіи

     

осносятся

    

къ

 

тому

 

еще

 

времени,

   

когда

 

Преосвященный

былъ

 

викаріемъ

 

Иркутской

 

епархіи

 

и

 

жилъ

 

въ

 

Читѣ,

 

областномъ

городѣ

 

Забайкальской

   

области

 

(1878— 1888

 

г.г.);

 

мы

 

помнимъ

его

 

съ

 

1887

 

г.

 

до

 

1889

 

г.,

 

т.

 

е.

 

до

 

времени

    

отправленія

 

его

на

 

самостоятельную

   

архіерейскую

    

каѳедру

   

въ

 

г.

 

Якутскъ

   

(въ

авг.

  

1889

 

г.).

 

Давно

 

было

 

у

 

насъ

 

сильное

 

желанье

 

подѣлиться

съ

 

читателями

   

Вятскихъ

 

Епарх.

  

Вѣдомостей

 

своими

   

воспомина-

ніямн

    

о

 

Преосвященномъ,

 

который

    

былъ

 

родомъ

    

изъ

 

Вятской

епархіи,

 

Нол.

 

у.,

   

с.

 

Нѣмскаго

 

(род.

 

въ

 

1835

 

г.)

 

и,

   

вѣроятно,

многіе

 

изъ

 

Вятскихъ

    

о.

 

Батюшекъ

 

еще

 

помнятъ

 

его

    

или

 

какъ

товарища

 

по

 

ученію

    

въ

 

Вятской

 

дух.

 

Семинаріи

 

(оконч.

    

курсъ

въ

 

1856

   

г.),

 

или

    

какъ

 

учителя

    

и

 

сослуживца

   

по

 

Вятскому

дух.

 

училищу

 

(1857— 1858

 

г.г.),

 

или

 

же,

 

наконецъ,

    

по

 

слу-

чайнымъ

 

встрѣчамъ

 

съ

 

нимъ

 

и

 

задушевнымъ

 

разсказамъ

    

о

 

немъ

другихъ

 

лицъ.

 

Въ

 

послѣднее

 

же

 

время,

 

при

 

разборѣ

 

писемъ,

 

мы

нашли

 

письма

 

къ

   

намъ

 

Преосв.

 

Мелетія,

 

который

   

писалъ

 

намъ

въ

 

разное

 

время

 

изъ

 

Читы

 

и

 

Якутска;

 

вновь

 

прочитавъ

    

содер-

жанье

 

этихъ

 

писемъ

    

и

 

увидѣвъ

 

знакомый,

 

характерный

 

почеркъ

Архипастыря,

 

мы

 

невольно

 

перенеслись

 

своими

 

мыслями

   

къ

 

тому

мѣсту

 

и

 

времени,

 

гдѣ

 

и

 

когда

 

мы

 

встрѣтились

    

и

 

познакомились

съ

 

тѣмъ

 

Архипастыремъ,

   

образъ

 

котораго

 

съ

 

того

 

времени

 

былъ

непрестанно

 

предъ

    

нами

 

и

 

навсегда

   

запечатлѣлся

   

въ

   

нашемъ

сердцѣ.

 

Вновь

 

предъ

   

нами

 

всталъ

 

величественный

    

и

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

необычайно

 

кроткій,

   

дышащій

 

любовью,

 

ласкою

 

и

 

добротою

образъ

 

Преосвященнаго;

   

мы

 

вспомнили

 

его

 

необыкновенно

 

ласко-

вое

 

отношенье

    

къ

 

намъ,

   

задушевные

 

разговоры

    

и

 

рѣчи

    

того,

большой

   

фотографически

 

портретъ

 

котораго

 

виситъ

 

предъ

    

нами



-

 

922

 

—

на

 

стѣнѣ

 

съ

 

собственноручного

 

его

 

многоговорящею

 

подписью.

Можетъ

 

быть,

 

наши

 

нынѣшнія

 

воспоминания

 

о

 

Преоса.

 

Мелотіи

побудятъ

 

кого-н.

 

приняться

 

за

 

составленіе

 

его

 

обстоятельной

біографіи,

 

за

 

приведеніе

 

въ

 

извѣстность

 

и

 

систему

 

плодотворной

его

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

и

 

апостольскихъ

 

трудовъ

 

въ

 

За-

байкальской

 

и

 

Якутской

 

областяхъ.

 

Тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

благополучно

 

здравствуютъ

 

еще

 

тѣ

 

лица,

 

которыя

были

 

ближайшими

 

и

 

непосредттвеннымн

 

сотрудниками

 

и

 

очевид-

цами

 

его

 

апостольской

 

дѣятельности

 

среди

 

многочисленныхъ

 

сн-

бирскнхъ

 

инородцевъ.

 

Эти

 

лица,

 

'

 

какъ

 

мы

 

цумаемъ,

 

съ

 

болыпимъ

удовольствіемъ

 

и

 

очень

 

охотно

 

сообщатъ,

 

по

 

первой

 

же

 

просьбѣ,

все

 

то,

 

что

 

написано

 

и

 

сохранилось

 

въ

 

благодарной

 

памяти

 

си-

биряковъ

 

о

 

кроткомъ

 

и

 

добромъ

 

Епнскопѣ

 

Мелетіи.

 

Далекая

Сибирь

 

никогда

 

не

 

забывала

 

и

 

не

 

забудетъ

 

тѣхъ

 

своихъ

 

много-

численныхъ

 

труженпковъ,

 

которые

 

нѣкогда

 

принесли

 

тѣмъ

 

или

другнмъ

 

путемъ

 

какую-л.

 

пользу

 

этому

 

обширному

 

отдаленному

краю.

 

Добрая

 

и

 

прекрасная

 

память

 

о

 

великихъ

 

миссіонерскихъ

подвигахъ

 

почпвшаго

 

Архипастыря,

 

о

 

его

 

широкой

 

й

 

щедрой

благотворительности,

 

готовности

 

оказать

 

посильную

 

помощь

 

ближ-

нему,

 

о

 

необыкновенно

 

простомъ

 

и

 

кроткомъ

 

характерѣ,

 

обще-

доступности

 

для

 

каждаго—живетъ

 

и

 

сохраняется

 

свято

 

среди

 

жи-

телей

 

Иркутска,

 

на

 

берегахъ

 

быстрой

 

и

 

прозрачной

 

Ангары,

 

на

берегахъ

 

величественнаго

 

и

 

бурнаго

 

Байкала,

 

въ

 

Читѣ,

 

Забай-

кальской

 

Дауріи

 

(Сибирской

 

Италін);

 

въ

 

далекомъ

 

и

 

холодиомъ

Якутскѣ,

 

на

 

берегахъ

 

живописной

 

Лены,

 

Витима

 

и

 

Олекмы.

 

Съ

любовью

 

и

 

благодарностью

 

вспоминаютъ

 

о

 

своемъ

 

добромъ

 

и

кроткомъ

 

учителѣ

 

вѣры

 

и

 

благочсстія

 

тѣ

 

многочисленный

 

тысячи

бурятъ,

 

якутовъ,

 

тунгусовъ

 

и

 

проч.

 

инородцевъ

 

Сибири,

 

которые

впервые

 

услышали

 

дивную

 

проповѣдь

 

о

 

Спасителѣ

 

изъ

 

кроткихъ

и

 

ласковыхъ

 

устъ

 

миссіонера-епископа,

 

и,

 

оставивъ

 

вѣковыя

свои

 

языческія

 

вѣрованія,

 

священнодѣйствія

 

и

 

обряды,

 

восприня-

ла

 

великое

 

таинство

 

крсщенія,

 

сдѣлавшнсь,

 

так.

 

обр.,

 

членами

Христовой

 

Церкви.



—
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Очень

 

рано

 

Владыка

 

сталъ

 

подготовлять

 

себя

 

къ

 

высокому

миссіонерскому

 

служенію:

 

еще

 

въ

 

бытность

 

свою

 

въ

 

Вяткѣ,

 

тот-

часъ

 

по

 

окончаніи

 

семинарскаго

 

курса,

 

будучи

 

учителемъ

 

Вят-

скаго

 

дух.

 

училища

 

и

 

надзирателемъ

 

за

 

воспитанниками

 

семина-

ріи,

 

постриженный

 

въ

 

рясофоръ,

 

поселился

 

онъ

 

въ

 

Успенскомъ

Трифоновомъ

 

монастырѣ:

 

поступивъ

 

въ

 

Казанскую

 

дух.

 

академію

въ

 

1858

 

г.,

 

онъ

 

принялъ

 

монашество

 

въ

 

1859

 

г.

 

и

 

вмѣсто

Михаила

 

Косьмнча

 

Якимова

 

сдѣлался

 

іеродіакономъ

 

Мелетіемъ.

Вскорѣ

 

молодой

 

миссіонеръ,

 

іеродіаконъ

 

Мелетій,

 

является

 

на

берегахъ

 

Байкала,

 

въ

 

Спасо-Преображенскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

началѣ

 

1862

 

г.:

 

въ

 

1865

 

г.

 

мы

 

видимъ

 

его

 

въ

 

санѣ

 

іеромо-

наха

 

на

 

границахъ

 

Монголіи,

 

въ

 

1873

 

г.

 

іером.

 

Мелотій,

 

по

волѣ

 

Высокопреосв.

 

Иркутскаго

 

Веніамина,

 

становится

 

уже

 

архи-

мандрнтомъ

 

и

 

начальникомъ

 

Иркутскаго

 

отдѣла

 

духовной

 

миссін

н

 

настоятелемъ

 

Ннловой

 

пустыни

 

въ

 

Саянскихъ

 

горахъ.

 

Въ

1878

 

г.

 

архимандрнтъ

 

Мелетій

 

получнлъ

 

за

 

свои

 

миссіонерскіо

труды

 

санъ

 

епископа

 

(Селенгинскаго)

 

и

 

былъ

 

назначенъ

 

викарі-

емъ

 

Иркутской

 

епархіи

 

и

 

начальникомъ

 

Забайкальской

 

духовной

миссіи.

 

Въ

 

1888

 

г.

 

епнскопъ

 

Мелетій

 

былъ

 

назначенъ

 

на

 

са-

мостоят.

 

Якутскую

 

каѳедру,

 

а

 

въ

 

1896

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

уже

 

еписко-

помъ

 

Рязанскимъ

 

и

 

Зарайскимъ,

 

въ

 

каковомъ

 

званіи

 

и

 

окончилъ

свое

 

земное

 

служеніе

 

14

 

января

 

1900

 

г.,

 

8

 

ч.

 

веч.

 

Такимъ

образомъ,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

Преосв.

 

Мелетій

 

всѣ

 

свои

 

молодые,

юношескіо

 

годы

 

провелъ

 

вдали

 

отъ

 

родины,

 

не

 

видя

 

близкнхъ,

родныхъ

 

ему

 

лнцъ;

 

далекая

 

въ

 

то

 

время

 

Сибирь

 

сдѣлалась

 

вто-

рою

 

его

 

родиною:

 

здѣсь

 

на

 

суровыхъ,

 

величественныхъ

 

берегахъ

бурнаго

 

Байкала,

 

въ

 

Посольскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

живописной,

горной

 

Тункѣ,

 

въ

 

Саянскихъ

 

горахъ,

 

онъ

 

нашелъ

 

себѣ

 

тихое

пристанище;

 

здѣсь

 

онъ

 

почерпалъ

 

новыя

 

силы

 

для

 

дальнѣйшаго

своего

 

труднаго

 

мнссіонерскаго

 

служенія.

 

Окружающіе

 

его

 

ино-

родцы

 

сдѣлались

 

близкими,

 

дорогими

 

для

 

него

 

людьми,

 

для

 

про-

свѣщенія

 

которыхъ

 

свѣтомъ

 

христіанскаго

 

ученія

 

онъ

 

не

 

щадилъ

своихъ

 

слабыхъ

 

силъ

 

и

 

здоровья;

 

часто

 

его

 

жизнь

    

подвергалась
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разлнчнымъ

 

опасностямъ;

 

во

 

время

 

частыхъ

 

разъѣздовъ

 

по

 

дѣ-

ламъ

 

миссіи

 

онъ

 

переправлялся

 

чрезъ

 

быстрыя

 

горныя

 

рѣчкіі

 

и

потоки,

 

которые

 

послѣ

 

дождей

 

превращались

 

въ

 

бурныя,

 

грозныя

рѣки.

 

Путешественникъ,

 

переѣхавъ

 

чрезъ

 

небольшой

 

горный

 

ру-

чей,

 

чрезъ

 

полчаса,

 

или

 

даже

 

менѣе,

 

уже

 

не

 

можотъ

 

перепра-

виться

 

чрезъ

 

него

 

обратно:

 

тотъ

 

небольшой

 

ручей,

 

чрезъ

 

кото-

рый

 

онъ

 

недавно

 

проѣзжалъ,

 

превращался

 

въ

 

быструю

 

и

 

грозную

рѣку,

 

яростный

 

ревъ

 

которой

 

слышался

 

за

 

нѣсколько

 

верстъ;

пѣннстыя

 

волны

 

съ

 

шумомъ

 

и

 

грохотомъ

 

стремительно

 

несутся

впередъ,

 

увлекая

 

за

 

собою

 

болынія

 

деревья

 

и

 

каменныя

 

глыбы.

Страшно

 

становится

 

за

 

того

 

смѣльчака,

 

которыіі,

 

рискуя

 

своею

жизнью,

 

рѣшается

 

на

 

опасную

 

переправу.

 

Дѣла

 

же

 

миссін

 

и

обязанности

 

миссіонера

 

часто

 

являются

 

очень

 

важными

 

и

 

не-

отложными...

 

И

 

вотъ

 

молодой

 

миссіонеръ,

 

сотворивъ

 

крестное

знаменье,

 

смѣло

 

вмѣстѣ

 

съ

 

кономъ

 

опускается

 

въ

 

клокочущую

пѣнистую

 

бездну...

 

Богъ

 

хранитъ

 

ревностнаго

 

молодого

 

инока;

онъ

 

на

 

другомъ

 

берегу,

 

готовый

 

на

 

новые

 

миссіонерскіе

 

подвиги

и

 

опасности.

Проносится

 

предъ

 

нашими

 

взрамн

 

и

 

другая

 

картина...

Стоитъ

 

тихая

 

морозная

 

ночь,

 

морозъ

 

выше

 

45°

 

по

 

R;

 

множе-

ство

 

яркихъ

 

блестящихъ

 

звѣздъ

 

смотритъ

 

съ

 

высоты

 

небеснаго

свода

 

на

 

обширную

 

снѣжную

 

сѣверную

 

равнину;

 

на

 

синемъ

 

небѣ

видны

 

еще

 

красноватые

 

отблески

 

сѣвернаго

 

сіянія;

 

со

 

стороны

Якутска

 

по

 

направленію

 

къ

 

пустыннымъ

 

берегамъ

 

сѣвернаго

Ледовитаго

 

океана

 

движется

 

поѣздъ,

 

состоящій

 

изъ

 

нѣсколышхъ

нартъ;

 

въ

 

каждую

 

изъ

 

нихъ

 

запряжено

 

по

 

нѣскольку

 

оленей,

 

на

которыхъ

 

сидятъ

 

верховые

 

якуты.

 

Мы

 

видимъ

 

уже

 

не

 

того

 

ря-

софорнаго

 

юношу,

 

который

 

жилъ

 

когда-то

 

въ

 

Вятскомъ

 

Трнфо-

новомъ

 

монастырѣ

 

ц

 

назывался

 

Михаиломъ

 

Косьмичемъ,

 

не

 

ка-

занскаго

 

студента—академика

 

іеродіакона

 

Мелетія,

 

не

 

забайкаль-

скаго

 

инока

 

миссіонера;

 

это

 

соворшаетъ

 

обозрѣніе

 

своей

 

обшир-

нѣйшей

 

епархіи

   

Преосвященный

 

Якутскііі

 

Мелетііі,

    

пріобрѣвшій

■
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-

извѣстность

 

своею

 

миссіонерскою

 

дѣятельностыо,

 

которому

    

оказы-

ваютъ

 

вниманье

 

Святѣйшій

 

Сшюдъ

 

и

 

Оберъ-Прокуроръ.

Постоянные

 

труды

 

и

 

заботы

 

по

 

мнссіп

 

отразились

 

на

 

лицѣ

Преосвященнаго;

 

только

 

глаза

 

его,

 

свѣтящіеся

 

юиошескимъ

 

бле-

скомъ,

 

и

 

ласковая,

 

кроткая

 

улыбка

 

па

 

лпцѣ

 

напоминаютъ

 

преж-

няго

 

скромнаго,

 

застѣнчиваго

 

Михаила

 

Косьмича

 

Якимова;

 

Прео-

священному,

 

созерцающему

 

красоты

 

сѣверноіі

 

полярной

 

ночи,

вспоминается

 

далекая

 

родина,

 

Вятская

 

губернія,

 

близкія

 

когда-то

и

 

родныя

 

лица.

 

Казанская

 

духовная

 

академія,

 

но

 

скоро

 

эти

 

до-

рогія

 

воспомпнанія

 

о

 

мнломъ

 

и

 

беззаботномъ

 

дѣтствѣ

 

и

 

юности

исчезаютъ,

 

уступая

 

мѣсто

 

мыслямъ

 

и

 

думамъ

 

о

 

неотложныхъ

миссіонерскнхъ

 

и

 

епархіалыіыхъ

 

дѣлахъ.

Въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1887

 

года

 

стояла

 

въ

 

Иркутскѣ

 

пре-

красная

 

чудная

 

осень,

 

какая

 

можетъ

 

быть

 

только

 

въ

 

Восточной

Сибири.

 

Прибывъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

въ

 

началѣ

 

іюня,

 

мы

 

съ

 

нетер-

пѣніемъ

 

ожидали

 

прибытія

 

изъ

 

Читы

 

Викарія

 

Иркутской

 

еиархіи,

Преосвященнаго

 

Мелетія,

 

епископа

 

Селенпшскаго,

 

своего

 

земляка,

 

о

которомъ

 

слышали

 

дорогою

 

и

 

на

 

мѣстѣ

 

уже

 

много

 

лестныхъ

 

отзывовъ.

Наконецъ,

 

въ

 

одинъ

 

чудный

 

сентябрскін

 

вечеръ,

 

когда

 

солнце

садилось

 

уже

 

за

 

Байкальскія

 

горы

 

и

 

бросало

 

послѣдніе

 

свои

лучи

 

на

 

зеркальную

 

поверхность

 

быстрыхъ,

 

прозрачныхъ

 

Ангар-

скихъ

 

водъ,

 

послышался

 

необычный

 

звонъ

 

съ

 

колокольни

 

Ка-

ѳедралыіаго

 

собора,

 

возвѣстившій

 

Иркутянамъ

 

и

 

прибытіп

 

Вла-

дыки

 

Мелетія

 

въ

 

Иркутскъ,

 

столицу

 

восточной

 

Сибири.

 

Владыка,

щедрый

 

на

 

всякія

 

иожертвованія,

 

не

 

любплъ

 

оставаться

 

въ

 

долгу

и

 

за

 

всякую

 

мелочную

 

услугу,

 

оказанную

 

ему,

 

всегда

 

щедро

вознаграждалъ,

 

поэтому

 

всѣ

 

служащіе

 

въ

 

архіерейскомъ

 

домѣ

всегда

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

ожидали

 

пріѣзда

 

его,

 

а

 

въ

 

особенности

звонари

 

Каѳедралыі.

 

собора.

 

На

 

другой

 

день

 

мы,

 

вмѣстѣ

 

съ

товарнщемъ

 

своимъ

 

по

 

Казанской

 

академіи

 

и

 

по

 

службѣ,

 

С.

 

А.

С,

 

родомъ

 

изъ

 

Забайкальской

 

области,

 

отправились

 

въ

 

архіерей-

скій

 

домъ,

 

въ

 

запасныхъ

 

покояхъ

 

котораго

 

всегда

 

останавливался

Преосв.

 

Мелетій.

 

Когда

   

о

 

насъ

 

доложили

 

Владыкѣ,

 

то

 

онъ

 

тот-
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часъ

 

вышелъ

 

намъ

 

навстрѣчу

 

радостный

 

и

 

довольный;

 

благосло-

вивъ

 

п

 

поцѣловавъ,

 

онъ

 

усадилъ

 

насъ

 

въ

 

кресла

 

и

 

сталъ

 

раз-

спрашпвать;

 

узнавъ

 

же,

 

что

 

родомъ

 

мы

 

изъ

 

Вятской

 

губерніи,

онъ

 

очень

 

обрадовался

 

встрѣчѣ

 

съ

 

землякомъ

 

и

 

сталъ

 

спраши-

вать

 

о

 

Вятскомъ

 

духовенствѣ,

 

о

 

своихъ

 

родственникахъ

 

и

 

ихъ

семействахъ,

 

называя

 

всѣхъ

 

по

 

имени

 

и

 

отчеству.

 

Нельзя

 

не

удивляться

 

той

 

сердечной,

 

теплой

 

любви

 

Нреосвященнаго

 

ко

всѣмъ

 

свопмъ

 

роднымъ,

 

которую

 

онъ

 

всегда

 

проявлялъ

 

по

 

отно-

шепію

 

къ

 

ннмъ,

 

справляясь

 

и

 

заботясь

 

о

 

ихъ

 

судьбѣ,

 

помогая

имъ

 

своими

 

совѣтами

 

и

 

средствами.

Видимо

 

Преосвященный

 

былъ

 

тронутъ

 

нашими

 

разсказами

 

о

родинѣ;

 

облако

 

грусти

 

набѣжало

 

на

 

его

 

лицо

 

и

 

онъ

 

на

 

нѣкото-

рое

 

время

 

замолчалъ,

 

отдаваясь

 

дорогнмъ

 

всспоминаніямъ

 

о

 

ми-

нувшсмъ

 

дорогомъ

 

дѣтствѣ,

 

которое

 

никогда

 

не

 

повторится...

Много

 

удовольствія

 

доставили

 

Владыкѣ

 

свѣдѣиія,

 

сообщенный

нами

 

о

 

Казанской

 

дух.

 

академіи,

 

'профессорахъ

 

ея

 

и

 

студентахъ;

онъ

 

прппоминалъ

 

прежнихъ

 

своихъ

 

нрофессоровъ

 

и

 

ихъ

 

лекціи;

при

 

воспоминаніп

 

о

 

Казанской

 

академической

 

жизни

 

лицо

 

Прео-

священнаго

 

оживилось

 

и

 

просвѣтлѣло,

 

онъ

 

вновь

 

переживалъ

свои

 

былые

 

академическіе

 

годы...

Много

 

Преосвященный

 

говорилъ

 

и

 

о

 

своей

 

продолжительной

мпссіонерской

 

дѣятельностн

 

въ

 

Сибири,

 

указывалъ

 

на

 

трудности

и

 

недостатки

 

миссіонерскаго

 

дѣла,

 

высказывая

 

при

 

этомъ

 

надеж-

ду,

 

что

 

со

 

временемъ,

 

при

 

заботахъ

 

и

 

мѣропріятіяхъ

 

Правитель-

ства,

 

дѣла

 

мііссіп

 

пойдутъ

 

лучше...

 

Среди

 

оживленной

 

и

 

заду-

шевной

 

бесѣды

 

съ

 

добрымъ

 

Владыкою

 

Мелетіемъ,

 

мы

 

не

 

замѣ-

чали,

 

какъ

 

шло

 

время:

 

мы

 

готовы

 

были

 

еще

 

долго

 

слушать

 

по-

учительную

 

п

 

назидательную

 

рѣчь

 

Преосвященнаго,

 

но

 

пріѣздъ

для

 

свиданія

 

съ

 

нимъ

 

тогдашняго

 

Иркутскаго

 

генералъ-губерна-

тора,

 

графа

 

А.

 

П.

 

Игнатьева,

 

заставнлъ

 

насъ

 

принять

 

прощаль-

ное

 

благословеніе

 

отъ

 

Влацыки,

 

который

 

взялъ

 

съ

 

насъ

 

слово,

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ,

 

посѣщать

 

его.

Радостные

 

и

 

довольные

   

мы

 

долго

 

послѣ

 

этого

    

находились
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подъ

 

впечатлѣніемъ

 

обаятельной

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

личности

Преосвященнаго,

 

который

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ

 

походилъ

 

на

 

еписко-

повъ

 

пѳрвыхъ

 

вѣковъ

 

христіанства.

 

Всякій

 

разъ

 

послѣ

 

этого

 

мы

посѣщали

 

Владыку,

 

когда

 

онъ

 

пріѣзжалъ

 

по

 

дѣламъ

 

службы

 

изъ

Читы

 

въ

 

Иркутскъ.

 

Въ

 

февралѣ

 

мѣсяцѣ,

 

ко

 

дню

 

своихъ

 

нмѳ-

нинъ,

 

Преосвященный

 

всегда

 

пріѣзжалъ

 

въ

 

Иркутскъ,

 

чтобы

 

про-

вести

 

этотъ

 

день

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своимъ

 

покровителемъ

 

и

 

другомъ,

Высокопр.

 

Веніаминомъ,

 

Архіепнскопомъ

 

Иркутскпмъ

 

и

 

Нерчин-

скнмъ,

 

къ

 

которому,

 

будучи

 

многнмъ

 

ему

 

обязанъ,

 

онъ

 

ппталъ

особенное

 

расположеніе

 

и

 

любовь.

 

Дѣйствнтельно,

 

Высокопрео-

священный

 

Веніампнъ,

 

по

 

своимъ

 

богатымъ

 

умственнымъ

 

даро-

ваніямъ

 

и

 

нрекраснымъ

 

душевнымъ

 

качествамъ,

 

высоко

 

стоялъ

среди

 

тогдашнихъ

 

іерарховъ

 

Россійской

 

Церкви

 

и

 

вполнѣ

 

заслу-

живалъ

 

всеобщей

 

къ

 

себѣ

 

любви

 

и

 

уваженія.

 

Въ

 

1889

 

г.

 

намъ

представлялся

 

удобный

 

случай

 

переселиться

 

изъ

 

Иркутска

 

въ

Забайкальскую

 

область,

 

именно

 

въ

 

г.

 

Нерчинскъ,

 

тогда

 

мы

 

имѣли

бы

 

возможность

 

чаще

 

вндѣться

 

и

 

бесѣдовать

 

съ

 

Владыкою

 

Меле-

тіемъ,

 

но

 

мы,

 

по

 

своему

 

малодушію,

 

побоялись

 

слишкомъ

 

далеко

удалиться

 

на

 

Дальній

 

Востокъ.

 

Преосвященный

 

отъ

 

25

 

мая

1889

 

г.

 

писалъ

 

намъ

 

изъ

 

Читы

 

слѣдующее:

 

1)

 

Въ

 

Нерчин-

скомъ

 

д.

 

учнлпщѣ

 

(теперь

 

нах.

 

въ

 

Чнтѣ)

 

открылась

 

вакансія

помощника

 

смотрителя

 

съ

 

каѳедрою

 

свящ.

 

исторіи.

 

Въ

 

число

кандндатовъ

 

я

 

намѣтилъ

 

васъ.

 

Если

 

это

 

вамъ

 

по

 

душѣ,

 

пользуй-

тесь

 

случаемъ

 

переселиться

 

въ

 

нашу

 

Даурію,

 

именуемую

сибирской

 

нталіей.

 

Изъ

 

послѣднихъ

 

словъ

 

этого

 

письма

видно,

 

что

 

Преосвященный

 

очень

 

любилъ

 

свою

 

вторую

 

родину,

онъ

 

всегда

 

восторгался

 

чудною

 

Забайкальской

 

природою.

Во

 

время

 

многочисленныхъ

 

н

 

частыхъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

Преосвящ.

мы

 

никогда

 

не

 

слыхали

 

отъ

 

него

 

какого-л.

 

дурного,

 

пре-

небрежательнаго

 

отзыва

 

о

 

Сибири;

 

напротивъ,

 

онъ

 

всегда

 

съ

любовью

 

и

 

восторгомъ

 

говорилъ

 

о

 

нашихъ

 

далекихъ

 

сибнрскихъ

окраннахъ.

 

Впослѣдствіп,

 

когда

 

мы

 

уже

 

уѣхали

 

изъ

 

Иркутска

на

 

родину,

 

онъ

 

послалъ

 

намъ

 

письмо,

 

въ

 

которомъ

 

съ

  

грустью

 

и



—

 

928

 

—

сожалѣніемъ

 

спрашивалъ,

 

зачѣмъ

 

мы

 

покинули

  

богатый

    

и

 

инте-

ресный

 

во

 

миогихъ

 

отношеніяхъ

 

снбирскій

 

край.
Дѣйствительно,

 

находясь

 

еще

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

мы

 

очень

 

часто

отъ

 

многихъ

 

слыхали,

 

что

 

тѣ

 

лица,

 

который

 

ранѣе

 

жили

 

въ

 

Си-
бири,

 

а

 

потомъ

 

возвратились

 

на

 

родину,

 

съ

 

грустью

 

и

 

сожалѣні-

емъ

 

вспоминали

 

свои

 

годы,

 

проведенные

 

въ

 

той

 

странѣ,

 

которая

имѣетъ

 

много

 

хорошихъ

 

сторонъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

Европейской

Россіей.

(Окончанге

 

слѣдуетъ).

Религіозныя

 

вѣрованія

 

черемисъ.

iy:

(Продолженіе).

Дальнѣйшее

 

нзмѣненіе

 

иародныхъ

 

вѣрованій

 

подъ

 

вліяніемъ

ислама

 

п

 

христіанства.

 

Время

 

возинкновенія

 

и

 

наиболыпаго

развитія

 

магометанокаго

 

вліянія.

 

Арабскіе

 

пропагандисты

 

ислама

среди

 

черемисъ.

 

Новыя

 

представленія

 

о

 

богѣ

 

и

 

объ

 

отношеніи

къ

 

нему

 

людей.

 

Представленія

 

о

 

богахъ,

 

какъ

 

царяхъ

 

природы.

Царственный

 

образъ

 

жизни

 

боговъ;

 

окружающая

 

ихъ

 

роскошь.

Придворный

 

штатъ

 

главныхъ

 

боговъ.

 

Умножеше

 

числа

 

боговъ

заимствованными

 

божествами.

 

Обоготвореніе

 

могометанскнхъ

 

свя-

тыхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней.

 

Празднованіе

 

пятницы.

 

Магометан-

ское

 

представленіе

 

объ

 

адѣ.

 

Шайтанъ.

 

Развитіе

 

дуализма

 

въ

 

религіи.

Дальнѣйше

 

развитіе

 

черемисской

 

мнѳологіи

 

совершается

 

подъ

замѣтнымъ

 

вліяніемъ

 

религіозныхъ

 

воззрѣній

 

сосѣднихъ

 

народовъ.

Сначала

 

исламъ,

 

затѣмъ

 

христіанство

 

вносятъ

 

новыя

 

черты

 

въ

религіозное

   

міросозерцаніе

 

черемисъ

    

и

 

тѣмъ

 

способствуютъ

 

про-
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исходящей

 

въ

 

немъ

 

теперь

 

путаницѣ.

 

Прежде

 

всего

 

черемисы

 

по-

знакомились

 

съ

 

народами

 

тюркскаго

 

племени,

 

стоявшими

 

сравни-

тельно

 

съ

 

ними

 

на

 

болѣе

 

высокомъ

 

уровнѣ

 

релнгіознаго

 

развнтія.

Съ

 

ІХ-го

 

вѣка,

 

въ

 

цвѣтущій

 

періодъ

 

торговыхъ

 

сношеній

 

на-

родовъ,

 

составлявшихъ

 

болгарскій

 

союзъ,

 

съ

 

народами

 

багдад-

скаго

 

халифата,

 

становится

 

особенно

 

замѣтнымъ

 

вліяніе

 

ислама

на

 

черемисъ.

 

Мухаммеданство

 

распространяютъ

 

въ

 

это

 

время

 

въ

Вулгарѣ

 

и

 

сосѣднихъ

 

мѣстахъ

 

такъ

 

называемые

 

„сподвижники

Мухаммеда"

 

и

 

ихъ

 

послѣдователн.

  

lj)

До

 

своего

 

знакомства

 

съ

 

тюрками

 

черемисннъ

 

зналъ

 

боже-

ства,

 

завѣдующія

 

тѣми

 

или

 

иными

 

силами

 

природы.

 

Божества

эти

 

представляли

 

изъ

 

себя

 

олицетвореніе

 

природы

 

и

 

потому

 

че-

ремисннъ

 

поклонялся,

 

приносилъ

 

жертвы

 

и

 

просилъ

 

себѣ

 

помощи

собственно

 

у

 

природы.

 

Этими

 

умилостивительными

 

жертвами,

 

ко-

торыми

 

наивный

 

язычникъ

 

думалъ

 

задобрить

 

п

 

расположить

 

въ

свою

 

пользу

 

грозныя

 

разрушительный

 

силы

 

природы

 

и

 

мольбами

о

 

помощи,

 

обращаемыми

 

къ

 

нимъ,

 

исчерпывались

 

всѣ

 

его

 

отноше-

нія

 

къ

 

божеству.

 

Онъ

 

не

 

отдавалъ

 

себѣ

 

отчета

 

въ

 

томъ,

 

что

такое

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

знаніе

 

бога,

 

какъ

 

назвать

 

тѣ

 

моль-

бы,

 

съ

 

которыми

 

онъ

 

обращался

 

къ

 

богамъ.

 

Сосѣди

 

понимали

дѣло

 

лучше

 

его.

 

Арабскіе

 

мусульмане

 

просвѣтили

 

черемисина

 

и

научили

 

его

 

называть

 

познаніе

 

бога

 

вѣрою.

 

Тѣ

 

же

 

мусальмане

разсказалн

 

ему,

 

что

 

*у

 

бога

 

есть

 

пророкъ

 

и

 

ангелы,

 

между

 

кото-

рыми

 

занимаетъ

 

мѣсто

 

и

 

смерть

 

(Эсрель,

 

араб,

 

азраил).

 

Самое

нредставленіе

 

о

 

богѣ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

знакомства

 

съ

 

тюрками,

изменилось.

 

Черемисы

 

увидѣли

 

впервые

 

богатство

 

и

 

роскошь

 

въ

жизненной

 

обстановкѣ

 

болгаръ.

 

Тѣ

 

жнзненныя

 

удобства,

 

о

 

кото-

рыхъ

 

они

 

не

 

смѣли

 

и

 

мечтать

 

въ

 

своей

 

полукочевой,

 

убогой

 

и

исполненной

 

лишеній,

 

жизни,

 

плѣнили

 

пхъ.

 

Они

 

стали

 

пред-

ставлять

 

себѣ

 

послѣ

 

того

 

жизнь

 

боговъ

 

на

 

подобіе

 

жизни

 

бога-

тыхъ

 

земныхъ

 

царей.

 

Соотвѣтственно

 

тому

 

измѣнилось

 

самое

 

на-

')

 

Золотницкій.

 

Невидимый

 

міръ

 

но

 

шаманскпмъ

 

воззр.

 

черемисъ.

Казань,

 

1877

 

г.
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званіе

 

боговъ.

 

Ихъ

 

стали

 

называть

 

царями

 

и

 

владыками

 

(хан,

онъ)

 

природы.

 

Каждый

 

богъ

 

получилъ,

 

подобно

 

царю,

 

особыя

палаты,

 

обзавелся

 

женой,

 

дѣтьми,

 

неистощимымъ

 

запасомъ

 

хлѣба,

одеждъ,

 

лошадей,

 

птицъ,

 

рабовъ.

 

J )

 

Солнце

 

и

 

луна

 

поселились

въ

 

золотьіхъ

 

н

 

серебряныхъ

 

палатахъ.

 

Обстановка

 

боговъ

 

владнкъ.

упранляющнхъ

 

явленіямн

 

природы,

 

сложилась

 

въ

 

воображенін

 

че-

ремнсъ

 

по

 

образцу

 

обстановки

 

тюркскпхъ

 

хановъ. — У

 

большин-

ства

 

боговъ

 

явились

 

подчиненный

 

нмъ

 

божества,

 

ихъ

 

стража

 

и

охранители

 

(санче,

 

снргагыги),

 

помощники

 

(пуюршо),

 

докладчикъ

(вндн

 

эзэ),

 

сообщающій

 

богу

 

о

 

людскихъ

 

нуждахъ,

 

истолкова-

тель

 

человѣческихъ

 

просьбъ,

 

толмачъ

 

или

 

переводчикъ

 

и

 

казна-

чей

 

(казначи),

 

завѣдующій

 

богатствами

 

бога

 

и

 

надѣляющій

 

про-

сителей-людей

 

тѣми

 

жизненными

 

благами,

 

которыя

 

находятся

 

въ

распоряженін

 

бога.

Всѣ

 

эти

 

должностныя

 

лица,,

 

какъ

 

и

 

самыя

 

названія

 

ихъ,

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ,

 

взяты

 

были

 

у

 

тюрковъ.

 

Они

 

составили

многочисленный

 

классъ

 

низшихъ

 

божествъ.

 

Такъ

 

явились:

Ош-кечы

 

кугу

 

пуйршо,

 

главный

 

помощннкъ

 

бога

 

„ош-кечы",

краснаго

 

солнца.

Ош-кечы

 

піам

 

баржо,

 

внднезыжо,

 

пророкъ

 

его

 

и

 

доклад-

чикъ

 

его.

 

')

 

У

 

бога,

 

владѣющаго

 

землею,

 

явились:

 

мландо

(ліулянде)

 

кугу

 

пуйршо,

 

его

 

помощннкъ,

 

создатель

 

земли,

 

мландо

суксо,

 

вѣстннкъ,

 

слуга,

  

охранитель

 

земли.

 

3 )

Цѣлые

 

штаты

 

божествъ

 

появились

 

около

 

слѣдующихъ,

напр.,

 

предметовъ

 

и

 

явленій

 

природы:

 

неба,

 

луны,

 

звѣздъ,

 

грома,

молніи,

 

вѣтра,

 

воды,

 

огня

 

и

 

т.

 

д.

 

4 ).

 

Черемисы-

 

-язычники

 

при-

зывали

 

себѣ

   

на

 

помощь

   

этихъ

 

боговъ

 

и

 

въ

 

разныхъ

    

случаяхъ

J

 

№.

 

Ьп.

 

Вѣд.

 

1868

 

г.,

 

Ж

 

11,

 

стр.

 

180.

2 )

 

Яковлевъ.

 

Религ.

 

обр.

 

черемисъ.

 

Казань,

 

1887

 

г.,

 

стр.

 

7.

8 Ï

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

9.

4 )

 

Сехеновъ.

 

свящ.

    

Черемисы.

    

Правосл.

 

Благов.

    

1893

 

г.

 

№

 

9,
стр.

 

28.
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приносили

 

имъ

 

обильный

    

и

 

недешево

 

стоящія

 

жертвы—лошадей,

коровъ,

 

овецъ,

 

гусей,

 

утокъ.

  

')

Магометанское

 

вліяніе

 

сказалось

 

также

 

въ

 

увеличеніи

 

коли-

чества

 

н

 

главныхъ

 

боговъ.

 

Мы

 

видѣли,

 

что

 

черемисішъ

 

дикарь

отыскивалъ

 

инстинктивно

 

ощупью

 

божественное

 

начало

 

въ

 

при-

родѣ,

 

которое

 

могло

 

бы

 

быть

 

истиннымъ

 

предметомъ

 

его

 

почита-

нія.

 

Въ

 

своемъ

 

стремленіи

 

къ

 

Богу,

 

онъ

 

останавливался

 

на

разлнчныхъ

 

явленіяхъ

 

природы,

 

поражающихъ

 

его

 

своимъ

 

ве-

личіемъ,

 

благотворной

 

и

 

грозной

 

разрушительной

 

силой,

 

ошибочно

почитая

 

ихъ

 

за

 

отыскиваемое

 

имъ

 

божество.

 

Но

 

ежедневный

опытъ

 

научалъ

 

его,

 

что

 

есть

 

въ

 

природѣ

 

еще

 

много

 

другихъ

вещей,

 

которыя

 

его

 

волѣ

 

не

 

покаряются,

 

его

 

желаніямъ

 

не

 

усту-

паютъ,

 

но

 

напротивъ

 

господствуютъ

 

надъ

 

нимъ.

 

Представленіе

 

о

божественномъ

 

вслѣдствіе

 

этого

 

расширялось,

 

а

 

самое

 

количество

боговъ

 

постоянно

 

и

 

безконечно

 

увеличивалось,

 

такъ—какъ

 

чере-

мисинъ

 

готовъ

 

былъ

 

поклоняться

 

всякому

 

предмету,

 

отъ

 

котораго

могъ

 

ждать

 

выгоды.

Поверхностное

 

знакомство

 

сначала

 

съ

 

магометанскимъ,

 

за-

тѣмъ

 

съ

 

христіанскимъ

 

вѣроученіямн

 

повело

 

къ

 

тому,

 

что

 

чере-

мисинъ,

 

не

 

оставляя

 

старыхъ

 

боговъ,

 

пріобрѣлъ

 

себѣ

 

много

новыхъ,

 

обоготворивъ

 

заимствованные

 

имъ

 

изъ

 

новыхъ

 

религій

священный

 

названія

 

лицъ,

 

предметы

 

и

 

даже

 

праздничные

 

дни.

Большая

 

часть

 

названій,

 

которыя

 

прилагаются

 

къ

 

божествамъ,

по

 

своему

 

происхожденію,

 

чужды

 

черемисамъ.

 

Слова:

 

овошка-

дѣдъ,

 

ія,

 

озя-хозяинъ,

 

хан,

 

он-владыка,

 

суксо

 

или

 

шукче,

 

тыл-

мазе,

 

казначи,

 

несомнѣнно

 

тюркскаго

 

происхожденія.

 

Таково

 

же

и

 

происхожденіе

 

слова

 

пуйршо

 

или

 

пурюкшо.

Турецко-татарское

 

слово

 

хан,

 

представляющее

 

изъ

 

себя

сокращенное

 

названіе

 

титула

 

монгольскихъ

 

князей,

 

хаановъ

 

или

каановъ

 

(перс,

 

хакан),

 

которое

 

нзмѣннлось

 

'

 

у

 

луговыхъ

 

черемнсъ

____________________

                  

іки

 

<гі>о

   

кіиэрк

   

не

')

 

Тамъ

 

же.
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въ

 

названіе

 

он,

 

черезъ

 

отбрасываніе

 

начальной

 

гортанной

 

буквы

и

 

замѣны

 

гласнаго

 

звука

 

„а" —звукомъ

 

„о".

 

1 )

Обоготворяемое

 

ими

 

небо

 

черемисы

 

стали

 

называть

 

заим-

ствованнымъ

 

у

 

тюрковъ

 

словомъ.

 

Тюрки,

 

подобно

 

черемисамъ,

обожали

 

небо

 

подъ

 

именемъ

 

Дунья

 

2 )

 

у

 

Казанскихъ

 

татаръ

здѣшній

 

свѣтъ

 

называется

 

Дунъя

 

3),

 

а

 

по

 

арабски

 

„здѣшній

 

міръ"

Дунья.

 

*)

Черемисы

 

называютъ

 

теперь

 

божество

 

небо

 

тупя

 

юмо

 

(на

луговомъ

 

нарѣчіи)

 

пли,

 

по

 

сокращенію,

 

тня-кого-юма

 

(горное

нарѣчіе).

 

ь )

Въ

 

сочетаніи

 

съ

 

словомъ

 

свѣтъ

 

(сот)

 

это

 

названіе

 

даетъ

новое

 

божество:

 

сотня-кого-юма

 

(сокращ.

 

Сотуня

 

кого-юма),

 

ко-

торое

 

черемисы

 

считаютъ

 

за

 

особое

 

божеское

 

существо

 

и,

 

смѣ-

шпвая

 

финско-тюркское

 

названіе

 

съ

 

русскимъ,

 

прннимаютъ

 

за

начальника

 

надъ

 

сотнею

 

боговъ.

 

6 )

Магометанское

 

ученіе

 

о

 

девяносто

 

девяти

 

прекрасныхъ

 

име-

нахъ

 

божыіхъ

 

нашло

 

себѣ

 

своеобразное

 

примѣненіе

 

въ

 

религіоз-

номъ

 

міросозерцаніп

 

черемисъ.

 

У

 

магометанъ

 

эти

 

имена

 

божіи —

ни

 

что

 

иное,

 

какъ

 

эпитеты,

 

приписываемые

 

Богу

 

въ

 

коранѣ,

 

точно

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

99

 

именъ,

 

прішисываемнхъ

 

пророку

 

Магомету.

 

7 )

У

    

черемисъ

    

же

 

каждый

  

заимствованный

 

эпитетъ,

 

обозначающій
і

                                                

.

')

 

Золотницкій.

 

Невидимый

 

міръ

 

по

 

шаманск.

 

воззр.

 

черемисъ.

Казань,

 

1877.

 

стр.

 

20.
2)

  

Смирновъ.

 

Черемисы.

 

Стр.

 

148.
3 )

   

Практич.

 

руководство

 

къ

 

изученію

 

татарскаго

 

языка

 

Махмудова
1857

 

г.

 

Золотницкій.

 

Невидимый

 

міръ

 

по

 

шаман,

 

воззр.

 

черемисъ.

Казань,

 

1877,

 

стр.

 

9.

4 )

   

Золотницкій.

 

Невид.

 

міръ

 

но

 

шаман,

 

воззр.

 

черемисъ.

 

Казань'
1877,

 

стр.

 

9.

')

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

8;

 

свящ.

 

Яковлевъ,

 

Религіозные

 

обряды

 

чере-

мисъ.

 

Казань

 

1887,

 

стр.

 

6.

6 )

   

Вѣстн.

 

Европы,

 

1868

 

г.,

 

IV,

 

43.

7 )

   

Мисс,

 

противомусульм.

 

сборникъ,

 

вып.

 

II,

 

стр.

 

19,

 

20,

 

105.
■Сличеше

 

моххамедан.

 

ученія

 

объ

 

именахъ

 

Вожіихъ

 

съ

 

христіанскимъ

 

о

нихъ

 

ученіемъ.

 

Г.

 

С.

 

Саблукова,

  

Казань,

 

1873

 

г.

 

стр.

 

4—9.
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какое-либо

 

свойство

 

Божіе,

 

превратился

 

въ

 

отдѣльное

 

самостоятель-

ное

 

божество.

 

Такъ

 

появились:

Тэмем-хан-кого-юма

    

отъ

   

арабско-татарскаго

 

слова

    

тэмам,

тэмэм— „полный,

 

совершенный",

 

клем-хан-кого-юма,

 

арабское

 

сло-

во

 

куллан,

    

кулэн,

 

вполнѣ,

    

совершенно,

 

что

   

въ

 

соединеніи

    

съ

словомъ

 

хан

 

обозначаетъ

   

полный

 

владыка.

 

J )

 

У

 

вятскихъ

 

чере-

мисъ

 

куллу-юма— сильный

 

богъ,

 

одинъ

 

изъ

 

первыхъ

    

и

 

главныхъ

боговъ,

 

дающій

 

безпрерывныя

    

неистощнмыя

 

богатства.

 

2 )

 

Также

появился

 

алак-юма,

   

богъ

 

справедливости,

 

защищающій

   

отъ

 

суда

и

 

напрасной

 

клеветы,

   

названіе

 

котораго

 

Золотницкій

 

производить

отъ

    

татарскаго

    

(и

 

чувашскаго)

    

слова

   

алак

 

клевета

 

3 )

 

(хотя,

можетъ

   

быть,

   

названіе

   

это

 

происходитъ

   

отъ

 

арабскаго

   

слова

халэк

    

или

    

халик—творецъ,

   

у

    

котораго

  

начальная

 

гортанная

буква

 

исчезла

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

въ

 

словахъ

 

„хан",

 

перешедшаго

въ

 

„он",

 

арабскаго

 

хадджят,

 

нужда,

   

произносимаго

    

крещеными

татарами

 

„адджят".

 

И

 

т.

  

п.

Также

 

своебразно

 

было

 

воспринято

 

религіозное

 

ученіе

 

маго-

метанъ

 

объ

 

ихъ

 

пророкѣ,

 

положившее

 

начало

 

цѣлому

 

ряду

піамбаровъ

 

(пророковъ),

 

состоящихъ

 

при

 

отдѣльныхъ

 

черемис-

■скихъ

 

богахъ.

 

Самое

 

названіе

 

пигамбар

 

персндскаго

 

происхождѳ-

нія

 

(персид.

 

псйгамбар—пророкъ).

 

Пигамбар

 

или,

 

по

 

луговому

ларѣчію,

 

піамбаръ,

 

находящейся

 

въ

 

раепоряженіи

 

главнаго

 

бога,

совершаетъ

 

постоянные

 

разъѣзды

 

по4

 

землѣ,

 

собираетъ

 

и

 

достав-

ляем

 

ему

 

нужныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

людяхъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

онъ

 

счи-

тается

 

покровителемъ

 

человѣка

 

и

 

домашней

 

скотины

 

отъ

 

хиш,-

ныхъ

 

звѣрей,

 

надъ

 

которыми

 

онъ

 

имѣетъ

 

такую

 

власть,

 

что

 

даже

волки,

   

наиболѣе

 

опасные

    

н

 

прожорливые

 

изъ

   

дикихъ

    

звѣрей,

называются

 

просто

 

пигамбаровыми

 

собаками.

 

4 )
.------------------------_

')

 

Золотницкій.

 

Невидимый

 

міръ

 

по

 

шамане,

 

воззрѣніямъ

 

чере-

мисъ.

 

Казань.

 

1877

 

г.

Р)

 

Вятск.

 

Епарі.

 

Вѣд.

 

1869

 

г.

 

№

 

8,

 

стр.

 

180.
*)

 

Золотницкій,

 

Невид

 

иіръ

 

по

 

шаман,

 

воззр.

 

черемисъ.

 

Казань,
1877,

 

стр.

  

21.
')

 

Золотницкій,

 

Корневой

 

чувашско-русск.

 

словарь.

 

Казань,

 

1875,
202-203

 

стр.



—

 

934

 

—

Чисто

 

тюрскнмъ

 

божествомъ

 

у

 

черемисъ

 

является

 

божество

судьбы,

 

имя

 

котораго

 

у

 

черемисъ

 

произносится

 

различно:

 

у

 

лу-

говыхъ— каба

 

или

 

кава,

 

у

 

горныхъ

 

каба

 

или

 

кава,

 

')

 

Это

 

же

божество

 

находнмъ

 

у

 

чувашъ

 

подъ

 

именемъ

 

кебе,

 

у

 

якутъ

 

каб,

у

 

тѣхъ

 

и

 

у

 

другихъ

 

въ

 

значеніи

 

судьба,

 

рокъ,

 

участь,

 

жребій. 2 )

Казанскіе

 

ученые,

 

надъ

 

которыми

 

смѣется

 

Фуксъ

 

: ')

 

называли

его

 

богомъ

 

Магомета,

 

очевидно

 

смѣшивая

 

его

 

съ

 

названіемъ

меккскаго

 

храма

 

каабы.

 

Черемнсскіе

 

жрецы

 

объясняли

 

г.

 

Фуксъ,

что

 

кабы—ангелъ,

 

предъ

 

юмой

 

стоящій,

 

или

 

первый

 

святоіі

 

у

 

юмы.

По

 

словамъ

 

священника

 

Яковлева,

 

горные

 

Козмодемьянскіе

 

и

луговые

 

царовококшайскіе

 

черемисы

 

сами

 

не

 

понп.маютъ,

 

что

 

зна-

читъ

 

слово

 

каба,

 

или

 

по

 

горному—кява.

 

По

 

смыслу

 

молитвъ,

обращаомыхъ

 

къ

 

этому

 

божеству,

 

видно

 

всетаки,

 

что

 

черемисы

считаютъ

 

его

 

виновішкомъ

 

самаго

 

зачатія

 

человѣка

 

и

 

предопре-

дѣлителемъ

 

его

 

будущей

 

судьбы.

 

'

 

4 )

 

Каба,

 

по

 

представленію

черемисъ

 

улучшаетъ

 

или

 

ухудшаетъ

 

жребій

 

людей.

 

Впрочемъ,

это

 

мнѣніе

 

не

 

общее.

 

Вятскіе

 

черемисы

 

думаютъ,

 

что

 

кава

 

бере-

жетъ

 

также

 

нивы.

 

Черемисскіе

 

кугузи,

 

какъ

 

разсказываетъ

 

Куз-

нецовъ,

 

долго

 

спорили

 

при

 

немъ

 

относительно

 

опредѣлснія

 

значе-

нія

 

н

 

пола

 

этого

 

божества,

 

и

 

ему

 

пришлось

 

выслушать

 

три

мнѣнія:

 

кава— это

 

а)

 

матерь

 

піамбара,

 

b)

 

его

 

жена,

 

с)

 

главный

святой.

 

По

 

словамъ

 

одного

 

изъ

 

кугузей,

 

Ишпая,

 

отецъ

 

его

 

слы-

халъ,

 

будто

 

старики

 

говорили,

 

что

 

прежде

 

кава

 

находился

 

на

небѣ

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

солнце

 

средь

 

лѣта

 

бываетъ

 

въ

 

полдень,

потому

 

что

 

большой

 

святой

 

кава

 

5 )
________[

   

■

 

■: ________

            

:ѵ.и

 

ігно

 

UMHqoToa

')

 

Золотнипкій.

 

Невид.

 

міръ

 

по

 

шаман,

 

воззр.

 

черемисъ;

 

Казань,
1877,

 

стр.

 

19.

2 )

 

Его

 

же.

 

Корневой

 

чуваш-рус.

 

словарь.

 

Казань,

 

1875

 

стр.,

 

202.
*)

 

Фуксъ.

 

Записки

 

о

 

чувашахъ

 

и

 

черемисахъ.

 

Каз.

 

губ.

 

Казань.
1840

 

г..

 

стр.

 

240-241.
4 )

  

Яковлевъ,

 

свящ.

 

Религиозные

 

обряды

 

черемисъ.

 

Казань,

 

1887,
стр.

 

7-

                                                                           

,

5 )

   

Кузнецовъ.

 

4

 

дня

 

у

 

черемисъ

 

во

 

время

 

сюрзма,

 

Спб.

 

1879,
стр

  

51.

           

fî

  

aqca

              

(

 

-тт

 

tm

 

;ѵ

 

Цотщъі

 

Жщии



—

 

935

 

—

Священникъ

 

Яковлевъ

 

приводитъ

 

мнѣніе

 

одного

 

финляндска-

го

 

ученаго,

 

что

 

„каве"

 

одна

 

изъ

 

старшихъ

 

языческихъ

 

богинь

финскихъ,

 

она

 

ситается

 

богинею,

 

или

 

духомъ

 

природы;

 

въ

 

ста-

рину

 

финны

 

молились

 

ей

 

объ

 

излеченіи

 

отъ

 

разныхъ

 

болѣзней,

 

а

женщины

 

наипаче

 

во

 

время

 

родовъ.

 

Самъ

 

же

 

Яковлевъ

 

изъ

перевода

 

свящ.

 

книгъ

 

усматриваем,

 

что

 

у

 

черемисъ

 

Уфимской

губернін

 

въ

 

иѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

небо

 

называется

 

каба;

 

отсюда

онъ

 

іюлагаетъ,

 

что

 

въ

 

старину

 

каба-кугу

 

юмо

 

означало:

 

великій

богъ

 

неба

 

и

 

создатель.

 

Каба,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

слово

 

арабское,

гава-воздухъ,

 

вошло

 

въ

 

черемисскій

 

языкъ

 

отъ

 

татаръ

 

въ

 

значе-

ны

 

неба.

 

ѵ)

 

Наконецъ,

 

можно

 

думать,

 

что

 

древнее

 

финское,

чисто

 

народное

 

названіе,

 

совпало

 

съ

 

тюркскимъ

 

и

 

стало

 

обоз-

начать

 

собою

 

новое,

 

заимствованное

 

отъ

 

тюрковъ

 

понятіе.

Магометанское

 

ученіе

 

о

 

едннствѣ

 

Божіемъ

 

не

 

прошло

 

без-

слѣдно

 

для

 

выработки

 

релнгіознаго

 

міросозерцанія

 

черемисъ.

 

Изъ

сравненія

 

боговъ

 

между

 

собой

 

по

 

степени

 

относительной

 

ихъ

важности

 

для

 

человѣка

 

смутно

 

возникаетъ

 

идея

 

главнаго

 

и

 

второ-

степенныхъ

 

боговъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

является

 

цѣлый

 

классъ

 

низшнхъ

служебныхъ

 

духовъ,

 

составляющнхъ

 

цѣлые

 

штаты

 

при

 

высшнхъ

богахъ.

Почитаніе

 

нзолнрованныхъ

 

предметовъ

 

природы,

 

'хотя

 

бы

число

 

ихъ

 

было

 

ненечетное,

 

не

 

можетъ

 

удовлетворить

 

человѣка.

Человѣкъ

 

готовъ

 

всякій

 

разъ

 

предполагать,

 

что

 

въ

 

этихъ

 

раз-

розненныхъ

 

нредметахъ

 

и

 

явленіяхъ

 

дѣйствуетъ

 

одна

 

и

 

та

 

же

сила,

 

что

 

они

 

всѣ

 

исполнены

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

божественной

 

при-

родой.

 

Такое

 

безъ

 

сомнѣнія

 

представленіе

 

заставило

 

язычниковъ

 

—

черемисъ

 

обозначить

 

солнце,

 

землю,

 

громъ,

 

молнію

 

и

 

другіе

 

пред-

меты

 

п

 

явленія

 

природы

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

именемъ,

 

которое

первоначально

 

принадлежало

 

небу

 

и

 

небесному.

 

Такъ

 

какъ

 

небо

было

 

выше

 

въ

 

глазахъ

 

черемисина

 

обоготворяемой

 

имъ

 

земли,

то

 

и

 

названіе

 

его

 

стало

 

постепенно

 

пріобрѣтать

 

общій

 

характеръ

')

 

Яковлевъ,

 

свящ.

 

Религіозные

 

обряды

 

черемисъ.

 

Казань,

 

1887,
сгр.

 

7.



-

 

936

 

—

и

 

обозначать

 

божество

 

вообще.

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

черемисское

 

на-

званіе

 

,.юма'-

 

(небо),

 

принадлежавшее

 

сначала

 

небу

 

или

 

богу

неба,

 

постепенно

 

приняло

 

отвлеченное

 

значеніе.

 

А

 

для

 

обознач<>-

нія

 

видимаго

 

неба

 

явилось

 

новое

 

слово,

 

заимствованное

 

у

 

тюрковъ.

Предметомъ

 

религіознаго

 

ночитанія

 

для

 

черемисъ,

 

подъ

вліяніемъ

 

ислама,

 

стали

 

священные

 

для

 

магометанъ

 

числа

 

и

 

дни.

Такъ

 

стало

 

священнымъ,

 

напрнмѣръ,

 

упоминавшееся

 

выше,

 

число

99

 

и

 

число

 

девять.

 

Послѣднее

 

считалось

 

священнымъ

 

у

 

монго-

ловъ.

 

Предметы

 

или

 

подарки,

 

представляемые

 

хану,

 

всегда

 

со-

стояли

 

изъ

 

девяти

 

штукъ

 

и

 

девяти

 

предметовъ

 

одного

 

рода,

 

ко-

торые

 

могли

 

быть

 

взяты

 

одннъ

 

разъ

 

или

 

три

 

раза.

 

Обычаи

 

этотъ

перешелъ

 

къ

 

тюркскимъ

 

племенамъ,

 

къ

 

татарамъ

 

и

 

кпргнзамъ.

Число

 

девять

 

пріобрѣло

 

знаменательное

 

священное

 

значеніе

и

 

у

 

черемисъ

 

въ

 

исполненіи

 

ихъ

 

древннхъ

 

.языческихъ

 

моленій

 

и

жертвонрнношешй.

 

Недѣльный

 

праздникъ

 

пятницы

 

также

 

перешелъ

къ

 

черемисамъ

 

и

 

на

 

ряду

 

съ

 

божествами

 

собственно

 

языческихъ

праздннковъ

 

явилось

 

божество

 

пятницы— кугария

 

кугу-юмо.

  

*)

Подъ

 

тюркскимъ

 

вліяніемъ

 

окончательно

 

сложилось

 

представ-

леніе

 

черемисъ

 

о

 

злой

 

враждебной

 

человѣку

 

силѣ.

 

Одну

 

изъ

 

нихъ.

вносящую

 

разрушеніе

 

въ

 

самую

 

жизнь

 

человѣка,

 

онъ

 

назвалъ

занмствованнымъ

 

именемъ

 

азрен,

 

азри

 

(чуваш.

 

Эсрель,

 

араб,

 

азраил),

ангелъ

 

смерти.

 

2)

 

У

 

луговыхъ

 

черемисъ

 

словомъ

 

„азрен'-

 

на-

зывается

 

духъ,

 

посылающій

 

моръ

 

на

 

скотину.

 

3 )

Слово

 

кереметь,

 

которымъ

 

черемисинъ

 

обозначаем

 

и

 

доселѣ

злое

 

начало

 

въ

 

природѣ,

 

причиняющее

 

ему

 

разлнчнаго

 

рода

 

не-

счастья

 

и

 

болѣзнн,

 

по

 

мнѣнію

 

изслѣдователей,

 

также

 

заимствова-

но

 

изъ

 

арабскаго

 

языка,

 

гдѣ

 

словомъ

 

хурмэт

 

обозначается

 

все

неприкосновенное,

 

священное,

 

а

 

словомъ

 

кераметъ—чудо,

 

дѣлаемое

2

 

Яковлевъ,

 

свящ.

 

Рел.

 

обряды

 

черел.

 

Казань,

 

1887,

 

стр.

 

8.

J

 

Золотницкій.

 

Невид.

 

міръ

 

по

 

шаман,

 

воззр.

 

черем.

 

Казань,

 

1878-
)

 

Изв.

 

по

 

Казан.

 

Епарх.

 

1877

 

г.,

 

№

 

9.



—

 

937

 

—

святыми.

   

*)

 

Духъ

 

зла

 

у

   

черемисъ

 

называется

 

еще

 

общнмъ

 

име-

немъ

 

шайтан

 

(араб,

 

шейтан).

   

2)

Соединяемый

 

съ

 

этими

 

названіямп

 

представленія

 

о

 

че.товѣко-

образныхъ

 

существахъ

   

носятъ

 

также

 

на

   

себѣ

 

слѣды

    

тюркскаго

вліянія.

 

Слѣдующая

 

легенда

    

ясно

 

подтверждаем

 

это.

 

Сообщнлъ

эту

 

легенду

   

Кузнецову

 

одннъ

 

изъ

    

его

 

знакомыхъ

 

кугузей-чере-

мисинъ

 

Григорій.

 

„Сперва

 

кереметя

 

у

 

насъ

 

не

 

было,

 

разсказывалъ

онъ,

 

а

 

попалъ

    

онъ

 

къ

 

намъ,

 

собака,

 

отъ

 

татаръ.

    

Онъ

 

у

 

ннхъ

долго

 

жплъ

 

какъ

    

настоящій

 

человѣкъ,

 

носилъ

 

татарскую

 

одежду

н

 

худого

 

сперва

   

ничего

 

не

 

дѣлалъ.

 

Потомъ

 

вдругъ

    

что-нибудь

да

 

испортить,

  

какъ-ннбудь

    

да

 

нагадптъ:

 

то

 

человѣка

    

ломаем,

то

 

скотину.

 

Узнали

    

это

 

татары,

 

озлились

 

на

 

него

    

и

 

собрались

убить.

 

Кереметь

   

бѣжать,

 

а

 

татары

    

за

 

инмъ.

 

Только

    

кереметь

былъ

 

прытокъ

 

и

 

не

 

могутъ

    

они

 

его

 

настичь.

 

Однако

 

усталъ

 

ке-

реметь

 

бѣжать.

    

Остановился

 

онъ,

 

оглянулся

 

по

 

сторонамъ

 

и

 

ви-

дим,

   

что

 

татары

 

близко.

    

Куда

 

дѣваться?

 

Видим— черемисинъ

недалеко

 

заборъ

 

городим

   

и

 

выкопалъ

 

глубокую

    

такую

 

яму

 

для

столба.

  

„Спрячь,

 

говорить,

   

меня

 

пожалуйста

 

въ

 

эту

 

яму.

 

Я

 

те-

бѣ

 

за

 

эту

 

отплачу,

 

а

 

за

 

мной

    

вонъ

 

татары

 

гонятся,

    

убить

 

хо-

тятъ".

 

Кто

    

его,

 

проклятаго,

   

зналъ,

 

что

 

онъ

 

кереметь?

    

Убнть

бы

 

его

 

тутъ,

 

и

 

все...

    

Ну,

 

а

 

черемисинъ

 

не

 

зналъ,

   

да

 

и

 

спря-

талъ

 

его

 

въ

 

яму,

 

а

 

сверху

  

соломой

 

да

 

вѣтками

 

прикрылъ.

 

При-

бѣжали

 

татары

   

съ

 

рычагами

    

съ

 

топорами—цѣлая

    

толпа,

 

„Не

видалъ

 

ли

 

вотъ

 

тутъ

 

человѣкъ

 

бѣжалъ:

 

одѣтъ

 

по

    

нашему,

 

ры-

жій

 

весь?

 

Давно

 

гонимся

    

за

 

нимъ,

 

а

 

тутъ

 

вотъ

 

и

 

пропалъ

 

изъ

виду"... —Нѣтъ,

 

не

 

видалъ,

   

не

 

пробѣгалъ

 

здѣсь.-—Ушли

 

татары

ужъ

 

совсѣмъ

 

далеко,

   

а

 

кереметь

 

все

   

сидитъ

 

въ

 

ямѣ,

 

выдти

 

не

смѣетъ.

 

Ужъ

 

вечеромъ

   

вытащплъ

 

его

 

черемисинъ

 

и

 

увелъ

 

домой.

Кереметь

 

выпросилъ

    

у

 

него

 

поѣсть,

  

a

 

послѣ:

 

„дай,

    

говорим,

')

 

Золотницкій.

    

Невид.

    

міръ

 

по

    

шаман,

 

воззрѣніямъ

   

черемисъ.

Казань,

 

1877

 

г.,

 

стр.

 

24.
2 )

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

25.



—

 

938

 

—

мнѣ

 

черемисскую

 

одежду,

 

а

 

то

 

въ

 

этой

 

татары

 

меня

 

узнаютъ

 

и

убьютъ".

 

Далъ

 

ему

 

черемисинъ

 

шобуръ,

 

рукавицы,

 

лапти,

 

опо-

яску—все

 

свое

 

далъ.

 

Ночевалъ

 

кереметь

 

тутъ.

 

Утромъ

 

проситъ

опять

 

ѣсть.

 

„Ты

 

говорим,

 

накорми

 

меня

 

еше

 

разъ

 

да

 

я

 

ужъ

 

и

пойду

 

дальше"'.

 

Далъ

 

ему

 

черемисинъ

 

гороху

 

варенаго,

 

киселя,

каши,

 

пива

 

велѣлъ

 

принести.

 

Поѣлъ

 

кереметь,

 

сталъ

 

прощаться.

„Ну,

 

говорить,

 

спасибо,

 

что

 

угостнлъ!"

 

А

 

у

 

самого

 

злое

 

такое

лице-то

 

стало,

 

глаза

 

такъ

 

и

 

свѣтятся.

 

Одѣлъ

 

ты

 

меня,

 

сохра-

нила..

 

А

 

знаешь

 

ли,

 

кто

 

я?

 

Я — кереметь.

 

Теперь

 

ужъ

 

я

 

вашъ

буду,

 

не

 

татарскій.

 

Коли

 

что

 

плохо

 

будетъ

 

у

 

васъ:

 

скотъ

 

нездо-

ровъ,

 

человѣкъ—это

 

мое

 

дѣло.

 

Мнѣ

 

и

 

молитесь

 

тогда...

 

Тутъ

 

и

съ

 

глазъ

 

пропалъ.

 

Вотъ

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

онъ

 

и

 

корчитъ

 

насъ.

 

А

поймать

 

его

 

никакъ

 

нельзя:

 

рѣдко

 

видятъ,

 

да

 

и

 

то

 

больше

 

не-

взначай—въ

 

лѣсу,

 

въ

 

полѣ.

 

Опять

 

какъ

 

узнать,

 

коли

 

въ

 

нашей

одеждѣ

 

ходим?

 

Своя

 

вина...

 

А

 

только

 

попадись

 

онъ

 

намъ,

 

соба-

ка,—убьемъ!"

 

*)

Въ

 

связи

 

съ

 

магометанскимъ

 

вліяніемъ

 

получилъ

 

особое

развитіе

 

религіозный

 

дуализмъ.

 

Отъ

 

тюрковъ

 

черемисы

 

усвоили

понятіе

 

добра

 

и

 

зла.

 

Понятіе

 

о

 

грѣхѣ

 

и

 

вѣра

 

въ

 

будущее

 

вос-

кресеніе

 

и

 

возмездіе

 

за

 

порочную

 

жизнь,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

ислама,

получили

 

своеобразную

 

окраску.

 

Загробную

 

жизнь,

 

согласно

 

съ

народными

 

повѣрьямн,

 

черемисы

 

представляютъ

 

въ

 

видѣ

 

продол-

женія

 

земной

 

со

 

всѣми

 

ея

 

радостями

 

ц

 

печалями.

 

Всѣ

 

заботы

черемисина

 

о

 

своей

 

будущей

 

участи

 

отсюда

 

всегда

 

сводились

 

къ

тому,

 

какъ

 

бы

 

получше

 

устроиться

 

въ

 

загробномъ

 

мірѣ,

 

зада-

рить

 

и

 

склонить

 

въ

 

свою

 

пользу

 

загробныхъ

 

начальниковъ,

 

отъ

которыхъ

 

зависитъ

 

улучшеніе

 

пли

 

ухудшеніе

 

посмертной

 

участи

человѣка.

 

Къ

 

этому-то

 

народному

 

вѣрованію

 

присоединено

 

было

чисто

 

внѣшнимъ

 

образомъ

 

магометанское

 

ученіе

 

объ

 

адѣ.

 

Ученіе

объ

 

адѣ

 

у

 

черемисъ

 

представляется

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

слѣ-

1879
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дующемъ

 

впдѣ.

 

Адъ,

 

тамык,

 

(татар,

 

тамуг,

 

чуваш,

 

тамык)

 

озна-

чаем

 

собственно

 

бездну,

 

темное

 

мрачное

 

мѣсто.

 

Судья

 

будущаго

вѣка,

 

(кіамат

 

торя,

 

араб-татар,

 

кыямет

 

или

 

кіамат—будущее

 

вос-

кресеніе)

 

является

 

распорядителемъ

 

въ

 

этомъ

 

мѣстѣ.

 

По

 

вѣро-

ванію

 

черемисъ,

 

этотъ

 

судья

 

заставляем

 

умершихъ

 

пройти

 

по

тонкой

 

жердочкѣ

 

(по

 

канату);

 

не

 

сдѣлавшій

 

въ

 

земной

 

жизни

зла

 

пройдетъ

 

свободно,

 

a

 

злодѣй

 

упадетъ

 

въ

 

котелъ

 

съ

 

кипящей

смолой.

 

*)

 

Вѣрованіе

 

это

 

несомнѣнно

 

магометанское.

 

По—арабски

сырат—дорога,

 

моххам

 

сырат-купре,

 

моем

 

надъ

 

адомъ,

 

тонкій

какъ

 

волосъ,

 

острый

 

какъ

 

сабля;

 

черезъ

 

него

 

праведники

 

прой-

дутъ

 

въ

 

рай

 

съ

 

быстротою

 

молніи

 

и

 

вѣтра,

 

a

 

грѣшники

 

поскольз-

нутся

   

и

 

низвергнутся

 

въ

 

огонь

 

вѣчный.

 

2)

Среди

 

боговъ,

 

такъ

 

же,

 

.

 

какъ

 

и

 

среди

 

людей,

 

черемисы

различали

 

добрыхъ

 

и

 

злыхъ.

 

Но

 

различіе

 

это

 

въ

 

черемисской

религіи

 

намѣчено

 

слабо.

 

Отношенія

 

между

 

добрыми

 

и

 

злыми

 

бо-

жествами

 

крайне

 

неопредѣленко.

 

Всѣ

 

добрыя

 

божества

 

добры

 

изъ

корысти,

 

изъ-за

 

жертвъ,

 

добры

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

ихъ

 

убла-

жаютъ;

 

въ

 

гнѣвѣ

 

же

 

они

 

становятся

 

такъ

 

же

 

злы

 

и

 

вредны,

 

какъ

и

 

керемети.

 

Въ

 

свою

 

очередь

 

и

 

кереметь,

 

если

 

его

 

ублаготво-

ряютъ

 

жертвами,

 

будетъ

 

добръ

 

для

 

человѣка

 

и,

 

если

 

не

 

сдѣлаетъ

добра,

 

то,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

не

 

причинить

 

и

 

вреда.

Съ

 

черемисской,

 

утилитарной

 

точки

 

зрѣнія,

 

добро

 

и

 

зло

относительны,

 

лежать,

 

такъ

 

сказать,

 

не

 

въ

 

самой

 

природѣ

божествъ,

 

а

 

вытекаюм

 

изъ

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

отношеній

 

божества

къ

 

человѣку.

 

Эпитеты

 

злой,

 

добрый

 

даже

 

не

 

употребляются

 

въ

миѳологіи,

 

а

 

существуетъ

 

въ

 

ней

 

только

 

раздѣленіе

 

на

 

верхнихъ—

горныхъ

 

и

 

нижнихъ—дольнихъ

 

божествъ.

(Продолжение

 

слѣдуетъ).

')

 

Ьѣстн.

 

Европы

 

1867

 

г.,

   

т.

 

IV,

 

стр.

 

70;

 

циркуляръ

 

по

 

Казан,
учебн.

 

округу.

 

1866.

 

№.

 

17.
2 )

 

Золотницкій.

    

Корневой

 

чуваш-русс,

   

словарь.

  

Казань,

    

Ійѵа,

.рте

 

75.



—
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Преддверіе

 

Зюздинснаго

 

края.

Село

 

Верхокамье

 

(Екатерининское),

 

Глаз.

 

у.

Въ

 

сѣверной

 

части

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

вдоль

 

восточной

 

гра-

ницы

 

Вятекоіі

 

енархіи

 

съ

 

Пермской,

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

рѣки

Камы,

 

разбросанъ

 

Верхокамскіп

 

приходъ

 

на

 

площади

 

около

200

 

кв.

 

верстъ,

 

имѣя

 

въ

 

двѣ

 

линіи,

 

съ

 

сѣвера

 

на

 

югъ,

 

болѣе

150

 

почннковъ.

 

Кругомъ

 

лѣсъ.

 

Вслѣдствіо

 

трехъ

 

пожаровъ,

 

въ

разное

 

время

 

уничтожавшихъ

 

три

 

храма

 

и

 

архивъ,

 

по

 

докумен-

тамъ

 

мѣстнаго

 

церковнаго

 

архива

 

нельзя

 

опредѣлнть

 

времени

 

от-

крытія

 

этого

 

прихода,

 

но,

 

по

 

преданію,

 

опъ

 

очень

 

старинный,
прежде

 

назывался

 

Екатерннинскимъ

 

и

 

нзъ

 

него

 

образовались

 

при-

ходы:

 

Аѳанасьевскій,

 

Гординскій

 

и

 

Карсовайскій.

Верхомакье

 

можно

 

называть

 

проддверіемъ

 

Зюздинскаго

 

края,

хотя

 

нѣкоторые

 

прямо

 

относятъ

 

его

 

къ

 

Зюздину.

 

Живописное

мѣстоположеніе

 

села

 

Верхокамья,

 

а

 

также

 

два

 

городища— одно

въ

 

5

 

верстахъ

 

сѣвернѣе

 

села

 

на

 

высокомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Камы,

другое

 

въ

 

15

 

вер.

 

на

 

сѣверо-востокѣ

 

въ

 

глухомъ

 

лѣсу— невольно

прнвлекаютъ

 

къ

 

себѣ

 

вниманіе;

 

близость

 

Строгановскихъ

 

дачъ

даетъ

 

основаніе

 

предполагаеь,

 

что

 

городища

 

остались

 

отъ

 

Ермака

Тнмоѳенча;

 

старожилы

 

передаюсь

 

легенду

 

о

 

сущсствованін

 

во

второмъ

 

городищѣ

 

клада

 

громадной

 

цѣнностп.

Народонаселеніе

 

прихода,

 

въ

 

чисдѣ

 

5000

 

душъ

 

обоего

пола,

 

совершенно

 

обрусѣвшіе

 

пермяки;

 

всѣ

 

говорятъ

 

по-русски

 

съ

пермятскимъ

 

акцентомъ,

 

примѣшнвая

 

славянскія

 

слова:

 

„хресъ"

(крестъ),

 

„опочнваться",

 

„лѣзь"

 

въ

 

избу

 

и

 

мѣстныя:

 

„сегоды",

„чоподи",

 

„распоролъ"

 

избу,

 

„дочка"

 

(свинья),

 

..казакъ"

 

(вепрь),

„разсыпалась"

 

шуба,

 

„таванать"

 

(всякое

 

дѣйствіе,

 

напр.

 

хоро-

нять),

 

„горшка

 

обваривать"

 

(крестить

 

младенца),

 

„лица"

 

(ще-

ки).

 

По

 

мѣетному

 

говору,

 

у

 

человѣка

 

два

 

лица

 

(двѣ

 

щеки).

Хотя

 

культура

 

еще

 

не

 

коснулась

 

этого

 

медвѣжьяго

 

угла,

но

 

народъ

 

живетъ

     

сравнительно

 

зажиточно,

   

благодоря

 

многозе-



—
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»

медьности,

 

нетребовательности

 

въ

 

домашпемъ

 

обнходѣ

 

и

 

скопи-

домству.

Все

 

населеніе —земледѣльцы;

 

обработываютъ

 

землю

 

первобыт-

иымъ

 

способомъ:

 

истощилась

 

земля

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ,

 

оставляютъ

ее

 

и

 

распахпваютъ

 

слѣдующую,

 

отдохнувшую.

 

Залогомъ

 

благосо-

стоянія

 

служить

 

любовь

 

къ

 

нашнѣ:

 

большее

 

количество

 

пашни—

гордость

 

каждаго.

 

Землю

 

пашутъ

 

непремѣнно

 

трижды,

 

но

 

замѣча-

тельно

 

пашутъ

 

усердно,

 

а

 

убпраютъ

 

хлѣбъ

 

лѣниво,

 

затягивая

уборку

 

до

 

поздней

 

осени:

 

много

 

сѣютъ

 

овса,

 

ячменя,

 

а

 

ржи

мало:

 

снопы

 

и

 

навозъ

 

возятъ

 

лѣтомъ

 

на

 

саняхъ:

 

деньги

 

нажи-

ваютъ

 

одни

 

въ

 

сосѣднихъ

 

заводахъ.

 

другіе

 

выработкой

 

лѣса

 

и

 

охотой.

Пища

 

разнообразна

 

и

 

питательна:

 

у

 

зажиточныхъ

 

вдоволь

молока,

 

мяса,

 

вяленой

 

рыбы

 

и

 

рябчнковъ.

 

Гостепрінмство

 

настоль-

ко

 

развито,

 

что

 

отказаться

 

отъ

 

угощенія — значить

 

оскорбить

 

хо-

зяина,

 

ни

 

одинъ

 

нрохожій

 

не

 

уйдетъ

 

безъ

 

угощенія

 

брагой.

 

Упо-

требляютъ

 

напитки

 

спиртуозные:

 

брагу

 

и

 

кумышку.

 

Пьютъ

 

всѣ.

Встрѣтнть

 

пьяную

 

женщину

 

—

 

не

 

диковинка:

 

спеленанныхъ

 

дѣтей

 

въ

рожокъ

 

кормятъ

 

брагой,

 

какъ

 

молокомъ,

 

такъ

 

какъ

 

брага

 

сытна

 

и

 

ско-

ро

 

усыпляетъ.

 

Дѣтн

 

воспитываются

 

замѣчательно

 

свободно.

 

Дѣ-

вицы

 

выходятъ

 

замужъ

 

по

 

своему

 

выбору,

 

a

 

послѣ

 

брака

 

нерѣд-

ко

 

убѣгаютъ

 

къ

 

роднтелямъ

 

или

 

къ

 

расколыіикамъ,

 

всегда

 

участ-

ливымъ

 

къ

 

сбѣжавшпмъ

 

молодушкамъ.

 

Характерная

 

черта—семей-

ное

 

главенство

 

женщины.

 

Поразительна

 

лѣнь

 

и

 

неопрятность:

 

полъ

моютъ

 

два-три

 

раза

 

въ

 

годъ,

 

а

 

метутъ

 

однажды

 

въ

 

недѣлю;

въ

 

морозное

 

время

 

въ

 

избахъ

 

кормятъ

 

овецъ,

 

телятъ,

 

коровъ,

иногда

 

оставляютъ

 

и

 

на

 

ночь.

 

Скота

 

цержатъ

 

помногу.

 

Безпоря-

дочность

 

ностроекъ

 

и

 

невообразимая

 

грязь

 

въ

 

узкихъ

 

улнцахъ

бросаются

 

въ

 

глаза.

Находясь

 

въ

 

центрѣ

 

раскола,

 

населеніе

 

Верхокамья

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

чисто

 

православное.

 

Уровень

 

религіозно-нравственнаго

 

и

умственнаго

 

развитія

 

низокъ.

 

что

 

видно

 

изъ

 

многочисленныхъ

суевѣрііі:

 

въ

 

день

 

рожденія

 

младенца,

 

въ

 

день

 

основанія

 

дома,

отправленія

 

въ

 

путь,

    

начала

 

и

   

окончанія

 

посѣва,

 

молоченія

 

до
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разсвѣта

 

утромъ

 

и

 

при

 

огнѣ

 

вечеромъ,

 

никогда

 

никому

 

ничего

 

не

даютъ;

 

въ

 

Пасхальное

 

и

 

Рождественское

 

славленье

 

при

 

огнѣ

 

ни

утромъ,

 

ни

 

вечеромъ

 

не

 

пускаютъ

 

въ

 

дома;

 

при

 

погребеніяхъ,

кромѣ

 

могилыциковъ,

 

никого

 

изъ

 

родственниковъ

 

не

 

бываетъ;

 

по-

койниковъ

 

возятъ

 

и

 

лѣтомъ

 

на

 

саняхъ,

 

оставляя

 

сани,

 

иногда

дугу

 

и

 

возжн,

 

на

 

могилѣ;

 

въ

 

гробъ

 

кладутъ

 

челпанъ

 

(коравай),

иголку

 

и

 

монету:

 

предъ

 

вѣнчаніемъ

 

кладутъ

 

въ

 

пазуху

 

невѣсты

шерсть

 

и

 

хлѣбъ;

 

въ

 

первый

 

годъ

 

молодые

 

не

 

ходятъ

 

на

 

испо-

вѣдь;

 

женщины

 

родильницы

 

до

 

40

 

дней

 

входятъ

 

въ

 

храмъ,

лично

 

присутствуя

 

при

 

крещенін

 

младенцевъ;

 

старики,

 

бывавшіе

на

 

исповѣди

 

однажды

 

въ

 

жизни,

 

во

 

второй

 

разъ,

 

случалось,

 

не

признавали

 

за

 

собой

 

ни

 

одного

 

грѣха.

 

Оказываясь

 

въ

 

дѣлахъ

вѣры

 

младенцами,

 

нерѣдко

 

за

 

исповѣдью

 

поднимаютъ

 

споръ

 

со

священникомъ:

 

одна

 

старуха,

 

напримѣръ,

 

за

 

неподходящій,

 

по

 

ея

мнѣнію,

 

вопросъ

 

сердито

 

отвѣтила

 

священнику:

 

„что

 

ты

 

мелешь",

или

 

другая

 

„да

 

будетъ

 

тебѣ

   

надо

 

мной

 

скакать-то"

 

*).

Храмъ

 

въ

 

селѣ

 

въ

 

честь

 

Владимірской

 

иконы

 

Божіей

 

Мате-

ри

 

деревянный

 

и

 

въ

 

разныхъ

 

концахъ

 

прихода

 

три

 

деревянныя

часовни, —все

 

бѣдно.

 

Причтъ

 

одинъ.

 

Три

 

школы:

 

въ

 

селѣ

 

церков-

но-приходская,

 

въ

 

приходѣ— земская

 

и

 

школа

 

грамоты.

 

Общее

число

 

учащихся

 

до

 

1900

 

года

 

не

 

превышало

 

40,

 

но

 

въ

 

послѣд-

нее

 

время

 

возросло

 

до

 

100

 

человѣкъ.

 

Такое

 

равнодушіе

 

къ

 

шко-

лѣ

 

самъ

 

народъ

 

объясняетъ

 

тѣмъ,

 

что

 

пахарю

 

не

 

нужна

 

грамота

и

 

что

 

они

 

не

 

видятъ

 

немедленной

 

пользы

 

по

 

окончанін

 

школы.

Некрасна

 

жизнь

 

мѣстнаго

 

клира:

 

сильно

 

гнететъ

 

дальность

разстоянія —до

 

волостного

 

правленія

 

12

 

вер.,

 

а

 

до

 

отца

 

благо-

чиннаго

 

108

 

вѳрстъ;

 

причтъ

 

и

 

три

 

сторожа—вотъ

 

все

 

общество;

 

вер-

ховая

 

ѣзда

 

и

 

борьба

 

съ

 

другими

 

тяжелыми

 

мѣстными

 

условіями

не

 

даютъ

 

обжиться

 

здѣсь

 

никому,

 

каждый

 

стремится

 

поскорѣе

____________________

*)

 

Со

 

словъ

 

о.о.

 

I.

 

Салаиатова

 

и

 

В.

 

Домрачева.



—

 

943

 

—

выѣхатъ.

 

Матеріальное

 

обезпеченіе,

 

при

 

простотѣ

 

жизни

 

н

 

неиз-

бѣжномъ

 

личномъ

 

черномъ

 

трудѣ,

 

удовлетворительное.

 

Во

 

многомъ

этотъ

 

забытый

 

уголокъ

 

напоминаетъ

 

бытъ

 

стараго

 

времени.

Діаконъ

 

И.

 

Лѣсниковъ.

Народныя

 

чтенія

 

въ

 

селѣ

 

Сунѣ

 

Нолинскаго

 

уѣзда.

Въ

 

селѣ

 

Сунѣ

 

не

 

одинъ

 

уже

 

годъ

 

ведутся

 

народныя

 

чтенія

съ

 

туманными

 

картинами.

 

Какъ

 

это

 

дѣло

 

было

 

поставлено

 

до

насъ—объ

 

этомъ,

 

за

 

отсутствіемъ

 

какихъ-либо

 

свѣдѣній,

 

мы

 

ни-

чего

 

сказать

 

не

 

можемъ.

 

Мы

 

будемъ

 

говорить

 

о

 

тѣхъ

 

чтеніяхъ,

который

 

были

 

устроены

 

въ

 

періодъ

 

времени

 

съ

 

28-го

 

ноября

1904

 

года

 

и

 

по

 

24-ое

 

іюля

 

1905

 

года,

 

подъ

 

нашнмъ

 

непо-

средственнымъ

 

руководствомъ

 

и

 

при

 

личномъ

 

участіи.

 

Всѣхъ

 

чте-

ній

 

за

 

это

 

время

 

было

 

дано

 

одиннадцать.

 

Велись

 

они

 

не

 

въ

послѣдовательномъ,

 

какъ

 

бы,

 

можетъ

 

быть,

 

слѣдовало,

 

порядкѣ

 

и

не

 

по

 

предварительному

 

росписанію,

 

а

 

смотря

 

по

 

обстоятель-

ствамъ

 

и

 

согласно

 

являвшимся

 

желаніямъ.

 

Фонарь

 

и

 

картины

 

для

нихъ

 

были

 

взяты

 

черезъ

 

г.

 

земскаго

 

начальника

 

изъ

 

Нолинскаго

уѣзднаго

 

комитета

 

попечительства

 

о

 

народной

 

трезвости.

 

Чтенія

устраивались:

 

въ

 

самомъ

 

селѣ,

 

въ

 

деревнѣ

 

Телицынской

 

и

 

Жаб-

ріевской.

 

Въ

 

селѣ

 

одно

 

чтеніѳ

 

имѣло

 

мѣсто

 

въ

 

зданіи

 

волостно-

го

 

правленія.

 

Просторный

 

залъ

 

правленія

 

былъ

 

бы

 

хорошей

 

ауди-

торіей,

 

если

 

бы

 

при

 

немъ

 

находилась

 

сосѣдняя

 

комната,

 

удобная

для

 

помѣщенія

 

фонаря

 

и

 

учасгвующаго

 

при

 

чтеніяхъ

 

хора,

 

но,

къ

 

сожалѣнію,

 

такой

 

комнаты

 

тамъ

 

нѣтъ,

 

а

 

потому

 

фонарь,

 

хоръ,

лекторъ

 

и

 

слушатели

 

должны

 

помещаться

 

въ

 

одной

 

комнатѣ,

 

что

оказалось

 

крайне

 

неудобнымъ,

 

особенно

 

при

 

болыпомъ

 

стеченіи

народа.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

слѣдующія

 

чтенія

 

въ

 

селѣ

 

намъ

 

пришлось

перенести

 

въ

   

зданіе

 

церковно-приходской

    

школы,

 

гдѣ

 

въ

 

отно-
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шеніи

 

помѣщенія

 

фонаря

 

и

 

хора

 

чтенія

 

вести

 

мы

 

сочли

 

гораздо

болѣе

 

удобнымъ,

 

несмотря

 

на

 

довольно

 

значительный

 

нронгрышъ

въ

 

вмичпнѣ

 

п

 

высотѣ

 

комнаты

 

для

 

слушателей.

 

Въ

 

школѣ

 

были

три

 

чтенія.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

аудиторія

 

въ

 

ней

 

съ

 

трудомъ

 

вмѣща.іа

слушателей,

 

что

 

обнаружилось

 

на

 

первомъ

 

же

 

чтеніи,

 

то

 

явилась

необходимость

 

не

 

допускать

 

на

 

общія

 

для

 

всѣхъ

 

чтенія

 

обычно

въ

 

толпѣ

 

взрослыхъ

 

предающихся

 

шалостямъ

 

учащихся

 

дѣтей

 

и

повторять

 

для

 

иослѣдннхъ

 

чтеніе

 

особо.

 

Эти

 

повторительный

 

чте-

пія

 

увеличили

 

число

 

чтеній

 

въ

 

школѣ

 

вдвое

 

и

 

принесли,

 

замет-

но,

 

благіе

 

результаты.

 

Слушатели

 

нхъ,

 

исключительно

 

дѣтн-школь-

инки.

 

нпкѣмъ

 

уже

 

нестѣсняемые,

 

находясь

 

подъ

 

падзоромъ

 

всег-

да

 

присутствовавшнхъ

 

съ

 

ними

 

тогда

 

наставннцъ,

 

относились

 

къ

чтеніямъ

 

съ

 

болышшъ

 

вииманіемъ

 

и

 

усваивали

 

прочитанное

весьма

 

отчетливо,

 

какъ

 

показали

 

произведенный

 

нами

 

съ

 

этою

цѣлью

 

нспытанія.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

отъ

 

повторныхь

 

для

 

ученп-

ковъ

 

чтеній

 

получилась

 

польза

 

двоякая:

 

они

 

дали

 

возможность

въ

 

многолюдномъ

 

селѣ

 

устраивать

 

чтенія

 

въ

 

небольшомъ

 

помѣще-

ніи

 

и

 

дѣтямъ-школьникамъ

 

съ

 

же.іателыіымъ

 

успѣхомъ

 

присут-

ствовать

 

на

 

нихъ.

 

Лекторомъ

 

на

 

повторныхъ

 

чтеніяхъ

 

всегда

 

бы-

ла

 

учительница

 

церковно-прпходской

 

школы

  

Нина

 

Ложкина.

Семь

 

чтеній

 

съ

 

повторными,

 

бывшія

 

въ

 

селѣ,

 

имѣли

 

всего

слушателей

 

приблизительно

 

1100

 

человѣкъ.

 

Было

 

прочитано:

„Начало

 

христіанства

 

на

 

Руси"

 

(12

 

картннъ);

 

„Жизнь

 

святителя

Николая

 

Чудотворца"

 

(12

 

кар.):

 

„Японцы

 

и

 

пхъ

 

страна"

(29

 

кар.);

 

„Кириллъ

 

и

 

Меѳодій,

 

просвѣтители

 

славянъ"

 

(9

 

кар.)

и

 

,.,Уничиженіе

 

на

 

землѣ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа"

(12

 

кар.).

 

Всѣ

 

чтенія

 

сопровождались

 

общнмъ

 

пѣніемъ,

 

а

 

на

трехъ

 

изъ

 

нихъ

 

участвовалъ

 

церковный

 

хоръ,

 

который

 

испол-

нилъ

 

подъ

 

управленіемъ

 

о.

 

діакона

 

Зорина:

 

концертъ

 

Бортнян-

скаго— „Восхвалю

 

имя

 

Бога

 

моего":

 

гимны:

 

„Народный",

 

,.Князк>

Владиміру"

 

и

 

„Братьямъ—

 

славянамъ"

 

(оба);

 

ДІріиднте

 

вѣрнііг-

(стихира

 

Кресту);

 

„Въ

 

память

 

вѣчную";

 

„Коль

 

славенъ";

„Многи

 

лѣта,

 

многи

 

лѣта"

 

и

  

^Слався,

 

слався".
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Въ

 

деревнѣ

 

Те.пщынской

 

чтгчіія

 

велись

 

въ

 

прекрасномъ

зданіп

 

зсмскаго

 

училища,

 

по

 

внутреннему

 

устройству

 

своему

весьма

 

удобномъ

 

для

 

веденія

 

чтоній

 

съ

 

фонаремъ.

 

Здѣсь

 

чтеній

было

 

два

 

и

 

число

 

слушателей

 

на

 

нихъ

 

съ

 

учениками

 

(50

 

чело-

вѣкъ)

 

равнялось

 

220

 

лнцамъ.

 

На

 

нервомъ

 

чтеніи

 

народъ

 

слу-

шалъ

 

„Жизнь

 

святителя

 

Николая

 

Чудотворца"

 

(12

 

картинъ),

 

а

на

 

второмъ

 

ему

 

читалось

 

о

 

„Святителѣ

 

Ѳеодосіп

 

Углицкомъ"

(9

 

кар.)

 

и

 

о

 

„Святомъ

 

Стефанѣ

 

Пермскомъ"

 

(5

 

кар.).

 

О

 

по-

слѣднемъ

 

читала

 

учительница

 

Телицинскаго

 

земскаго

 

училища

Татьяна

 

Кочергнна.

 

Чтеніе

 

каждый

 

разъ

 

предварялось,

 

сопровож-

далось

 

и

 

оканчивалось

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

и

 

велось

 

днемъ.

 

Чтобы

вызвать

 

достаточную

 

темноту

 

въ

 

классахъ,

 

окна

 

приходилось

затягивать

 

войлоками,

 

взятыми

 

у

 

пансіонеровъ

 

училища.

Обратившая

 

на

 

себя

 

наше

 

внпманіе

 

свопмъ

 

продолговатымъ

устройствомъ

 

и

 

величиной

 

изба

 

крестьянина

 

дер.

 

Жабріевской

Павла

 

Михайлова

 

Олюннна

 

вызвала

 

въ

 

насъ

 

желаніе

 

устраивать

въ

 

этой

 

многолюдной

 

деревнѣ

 

(40

 

домовъ)

 

народныя

 

чтенія,

первое

 

пзъ

 

которыхъ

 

н

 

дано

 

было

 

19

 

декабря.

 

Народу

 

собралось

120

 

человѣкъ.

 

Послѣ

 

общаго

 

пѣнія

 

молитвы— „Царю

 

Небесный"

приступили

 

къ

 

чтепію:

 

„

 

Японцы

 

н

 

ихъ

 

страна"

 

(29

 

кар.).

 

По

окончаніи

 

послѣдняго,

 

народъ

 

пѣлъ:

 

„Достойно

 

есть"

 

и

 

„Спаси,

Господи".

 

Весьма

 

довольные

 

устроеннымъ

 

чтеніемъ,

 

жабріевцы

просили

 

читать

 

j

 

нихъ

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

и

 

при

 

этомъ

 

охот-

но

 

изъявили

 

свое

 

согласіе

 

на

 

наше

 

предложеніе

 

пріобрѣсти

 

соб-

ственный

 

экранъ,

 

такъ

 

какъ

 

доставка

 

сельскаго

 

довольно

 

затру-

дительна.

 

Однако,

 

нзготовленіе

 

экрана

 

почему-то

 

затянулось

 

на

долгое

 

время.

 

Весной

 

пришлось

 

снова

 

напомнить

 

жабріевцамъ

объ

 

этомъ

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

высказать:

 

если

 

они

 

позаботятся

поскорѣе

 

устройствомъ

 

экрана,

 

то

 

лѣтомъ

 

чтенія

 

можно

 

будетъ

вести

 

на

 

крытомъ

 

гумнѣ.

 

Къ

 

лѣту

 

экранъ

 

былъ

 

готовъ

 

и

 

въ

 

де-

ревнѣ

 

Жабріевскон

 

24

 

іюля

 

въ

 

первый

 

разъ

 

нами

 

произведенъ

опытъ

 

чтенія

 

на

 

гумнѣ.

 

Гумно

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

сарай

длиною

 

12

 

саженъ

  

и

 

шириною

 

3

 

сажени,

 

крытый

 

соломой

 

и

 

при
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томъ

 

настолько

 

плотно,

 

что

 

при

 

дневномъ

 

солнечномъ

 

свѣтѣ

картины

 

на

 

полотнѣ

 

выходили

 

весьма

 

отчетливо

 

и

 

ясно.

 

Въ
такой

 

прекрасной

 

аудиторіи

 

бывшіе

 

на

 

чтеніи

 

120

 

человѣкъ

казались

 

десяткомъ.

 

Постоянная

 

свѣжесть

 

воздуха

 

давала

 

воз-

можность

 

огню

 

въ

 

фонарѣ

 

горѣть

 

ярко,

 

а

 

прнсутствующимъ

провести

 

два

 

часа

 

незамѣтно.

 

Довольно

 

стройное

 

общее

 

пѣніе

молнтвъ,

 

которымъ

 

сопровождалось

 

чтеніе,

 

разносилось

 

далеко

кругомъ.

 

Всѣхъ

 

картинъ

 

было

 

показано

 

15.

 

Онѣ

 

относились:

„къ

 

началу

 

христіанства

 

на

 

Руси"

 

(7

 

кар.);

 

житію

 

„Святителя

Николая

 

Чудотворца"

 

(4

 

кар.)

 

и

 

къжитію

 

„Святителя

 

Григорія

Богослова"

 

(4

 

кар.).

 

При

 

появленіи

 

картины

 

на

 

экранѣ

 

велся

разсказъ

 

изображеннаго

 

событія

 

или

 

о

 

лицѣ,

 

такъ

 

какъ

 

брошюръ

при

 

картинахъ

 

не

 

оказалось

 

и

 

читать

 

было

 

не

 

по

 

чему.

 

Устная

бесѣда

 

действовала

 

на

 

слушателей

 

несравненно

 

лучше,

 

чѣмъ

 

чте-

ніе,

 

и

 

была

 

гораздо

 

понятнѣе

 

для

 

нихъ.

 

Бывшій

 

тутъ

 

одинъ

 

жи-

тель

 

захолустной

 

деревни

 

и

 

невндавшій

 

прежде

 

ничего

 

подобнаго

сразу

 

вспомннлъ

 

когда-то

 

данный

 

нами

 

совѣтъ—устроить

 

въ

ихней

 

дѳревнѣ

 

экранъ

 

и

 

тогда

 

же

 

далъ

 

слово

 

сдѣлать

 

это

 

немед-

ленно

 

на

 

свой

 

счетъ,

 

вполнѣ

 

увѣренный,

 

что

 

сосѣди

 

возвратятъ

ему

 

израсходованное,

 

узнавъ

 

впослѣдствіи,

 

какую

 

пользу

 

и

 

удо-

вольствіе

 

прнносятъ

 

чтенія

 

въ

 

часы

 

отдыха

 

народу.

 

Обѣщанный

экранъ

 

почти

 

теперь

 

уже

 

готовъ

 

и

 

жители

 

захолустья

 

скоро

увидятъ

 

величественныя

 

картины

 

на

 

полотнѣ.

Чтенія,

 

какъ

 

нами

 

замѣчено,

 

всегда

 

производили

 

глубокое

впечатлѣніе

 

на

 

народъ,

 

который

 

весьма

 

охотно

 

посѣщалъ

 

ихъ

 

и

послѣ

 

каждаго

 

чтенія

 

отъ

 

души

 

благодарилъ

 

за

 

доставленное

удовольствіе.

 

По

 

окончаніи

 

чтенія

 

на

 

гумнѣ

 

одинъ

 

изъ

 

слуша-

телей

 

даже

 

заявилъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

хочетъ

 

даромъ

 

пользоваться

такимъ

 

наслажденіемъ

 

и

 

очень

 

сожалѣетъ

 

объ

 

отсутствіи

 

на

 

чте-

ніи

 

церковной

 

кружки,

 

куда

 

бы

 

онъ

 

могъ

 

опустить

 

свою

 

жертву.

Когда

 

ему

 

было

 

объяснено,

 

что

 

народныя

 

чтенія

 

не

 

имѣютъ

 

ника-

кого

 

отношенія

 

къ

 

церковной

 

кружкѣ

 

и

 

жертвовать,

 

у

 

кого

 

есть

желаніе,

 

можно

 

было

 

бы

 

въ

 

настоящее

 

военное

 

время

 

на

   

Крас-
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ный

 

Крестъ,

 

то

 

всѣ

 

съ

 

этимъ

 

согласились

 

и

 

обѣщали

 

на

 

буду-

щее

 

время

 

по

 

силѣ

 

возможности

 

нести

 

свою

 

лепту

 

на

 

раненаго

солдата-защитника

 

дорогой

 

родины.

Съ

 

особенною

 

охотою

 

относились

 

къ

 

чтеніямъ

 

жители

 

дере-

вень.

 

Чтенія

 

у

 

пихъ

 

обставлялись

 

обыкновеннно

 

весьма

 

просто

и

 

часто

 

переходили

 

въ

 

задушевную

 

бесѣду,

 

такъ

 

что

 

читать

 

въ

деревняхъ

 

мы

 

находили

 

для

 

себя

 

больше

 

удовольствія,

 

чѣмъ

 

въ

селѣ,

 

гдѣ

 

это

 

дѣло

 

поставлено

 

сложнѣе.

 

А

 

отсюда

 

невольно

является

 

желаніе

 

развить

 

народныя

 

чтенія

 

въ

 

деревняхъ

 

и

 

за-

вести

 

для

 

удобства

 

веденія

 

ихъ

 

тамъ

 

определенный

 

порядокъ.

Свящ.

 

I.

  

Филипьевъ.

Разныя

   

извѣстія.

Разобиженность

 

духовенства.

 

Если

 

созерцательное

 

оди-

ночество

 

лицъ,

 

отрѣшившихся

 

добровольно-сознательно

 

отъ

 

міра

и

 

мірского

 

—

 

несомнѣнно

 

воликій

 

подвигъ

 

и

 

высшая

 

добродѣтель,

достойная

 

подражанія,

 

то

 

полная

 

разобщенность

 

лицъ,

 

обязанныхъ

жить

 

и

 

работать

 

среди

 

живого,

 

движущагося

 

въ

 

постоянной

 

дея-

тельности

 

общества,

 

есть

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

вредъ

 

для

 

дѣла,

 

ко-

торому

 

эти

 

лица

 

служатъ.

Мы

 

вндимъ,

 

что

 

ныне

 

все

 

спеціальности

 

общественныхъ

служеній

 

усиленно

 

идутъ

 

къ

 

обобщенію,

 

стремясь

 

выработать

общпмъ

 

усиліемъ,

 

общей

 

мыслью,

 

по

 

возможности,

 

послѣднее

 

сло-

во

 

для

 

пользы

 

своихъ

 

работъ.

Медицина,

 

педагогика,

 

юристы,

 

военный

 

міръ

 

обеихъ

 

по-

ловинъ

 

суши

 

и

 

воды,

 

міръ

 

финансовый

 

и

 

земледельческій

 

схо-

дятся

 

въ

 

своихъ

 

представительныхъ

 

силахъ

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

нашей

 

обширной

 

родины,

 

обсуждаютъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

свои

 

промахи

 

и

недуги,

 

н

 

свои

 

труды

 

и

 

работы,

 

гласно

 

критикуютъ

 

ихъ,

 

или

одобряютъ

 

и

 

этимъ

  

вносятъ

 

въ

 

свою

 

спеціальность

    

всевозможное
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общеполезное

 

для

 

нея

   

и

 

для

 

общества

 

въ

 

пР*'Дѣлахъ

 

своего

 

слу-

женія

 

ему.

Результаты

 

несомнѣнной

 

пользы

 

сплоченія

 

спеціалпстовъ

 

на

лицо.

 

Техника

 

и

 

медицина,

 

напримѣръ,

 

достигли

 

этимъ

 

чудотво-

ренііі.

 

о

 

которыхъ

 

прежде

 

и

 

не

 

мечталось.

Одно

 

и

 

самое

 

первостоятельное

 

сословіе

 

въ

 

этомъ

 

отношен

 

ін

отстало

 

отъ

 

прочихъ,

 

это—наше

 

духовное.

 

Мы

 

всѣ

 

работаемъ—

каждый

 

въ

 

одиночку,

 

по

 

своему,

 

у

 

каждаго

 

свой

 

уставъ.

 

свой

образъ

 

дѣііствій,

 

a

 

дѣло

 

одно

 

и

 

то

 

же,

 

и

 

дѣло

 

первой

 

важности

не

 

только

 

для

 

общества,

 

но

 

и

 

для

 

каждаго

 

его

 

члена,

 

дѣло

 

при-

ведения

 

человѣка

 

въ

 

мѣру

 

возраста

 

Христова,

 

гдѣ

 

не

 

должно

быть

 

ни

 

разнообразія,

 

ни

 

своеобразія.

Результаты

 

нашего

 

разобщенія

 

весьма

 

печальны

 

и

 

для

 

де-

ла

 

нашего,

 

и

 

для

 

насъ,

 

и

 

для

 

общества.

 

Дѣло

 

не

 

двигается

впередъ—это

 

видно

 

нзъ

 

упадка

 

религіозно-нравственностп

 

въ

 

на-

роде.

 

Насъ

 

гласно

 

и

 

не

 

гласно

 

укоряютъ

 

въ

 

недѣланіи.

 

Обще-

ства

 

не

 

зпаютъ,

 

по

 

какому

 

уставу

 

и

 

образцу

 

жить

 

п

 

действо-

вать,

 

не

 

видя

 

общаго

 

едшюобразія

 

въ

 

нашнхъ

 

дѣйствіяхъ.

 

Миѣ

думается,

 

продолжать

 

такой

 

видъ

 

своеіі

 

разобщенной

 

дѣятельностн

въ

 

такое

 

жгучее,

 

по

 

запросамъ

 

духа,

 

время

 

мы

 

не

 

вправе

 

по

всѣмъ

  

законамъ.

Необходимо

 

просить,

 

теперь

 

же

 

просить

 

разрѣшенія

 

духо-

венству

 

съѣздовъ

 

по

 

округамъ

 

и

 

обязательно

 

не

 

менѣс

 

8-10

 

разъ

въ

 

годъ.

 

Округа

 

более

 

и

 

менѣе

 

представляютъ

 

единообразную

приходскую

 

единицу,

 

гдѣ

 

25—30

 

пастырей

 

въ

 

еднненін

 

духа

 

и

сердца

 

обмѣнялпсь

 

бы

 

практическими

 

и

 

теоретическими

 

мыслями

своего

 

дѣла,

 

рѣшили

 

бы

 

ихъ,—обмѣнялись

 

бы

 

совѣтами

 

и

 

зна-

ніями,

 

оевѣжились

 

бы

 

отъ

 

затхлаго

 

одиночества

 

живой

 

струей

общаго

 

сердечнаго

 

слова—по

 

духу

 

времени

 

и

 

его

 

настоятельныхъ

трсбованій

 

и

 

вычеркнули

 

бы

 

изъ

 

житейскаго

 

кодекса

 

стыдную

уже

 

теперь

 

поговорку:

  

„живи

 

каждый

 

молодецъ

 

на

 

свой

 

образецъ".

Войдемте

 

же

 

въ

 

единство

 

духа

 

и

 

сердца

 

своего

 

великаго

дЬланія —сами

 

безъ

 

приказу

   

и

 

указу,

 

а

 

по

 

общей

 

убѣжденности
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въ

 

назрѣвшеіі

 

необходимости

 

этого.

 

Мы

 

этимъ

 

подымемъ

 

на

должную

 

высоту

 

свое

 

дѣланіе,

 

получпмъ

 

возстановленіе

 

своего

авторитета,

 

ирпнесемъ

 

иезамѣннмую

 

пользу

 

и

 

обществу

 

и

 

государ-

ству.

 

Возьмемъ,

 

но.тожа

 

руку

 

па

 

сердде,

 

наше

 

школьное,

 

великое

дѣланіе

 

или

 

церк.-прнх.

 

нопечительствъ,

 

какъ

 

оно

 

разнообразно

п

 

своеобразно

 

какъ

 

оно

 

нуждается,

 

каждое

 

изъ

 

нихъ,

 

въ

 

нашемъ

взаимообщеніи.

 

A

 

отиошенія

 

къ

 

церк.

 

старостамъ

 

и

 

къ

 

хозяйству...

Однообразіе

 

деятельности

 

цѣлаго

 

округа,

 

а

 

потомъ

 

и

 

всей

 

епар-

хіи.

 

поставило

 

бы

 

эти

 

двѣ

 

нослѣднія

 

нанважнейшія,

 

жпзненныя

артерін

 

въ

 

самое

 

должное

 

ихъ

 

направленіе.

 

чего

 

сенчасъ

 

мы

нпкакъ

 

не

 

можемъ

 

добиться.

Общеепархіальный

 

съѣздъ,

 

обремененный

 

множествомъ

 

ра-

ботъ,

 

никогда

 

намъ

 

не

 

замѣпнтъ

 

съѣздовъ

 

по

 

округамъ.

 

Это

будетъ

 

нашъ

 

постоянный,

 

домашній,

 

семейный

 

свѣтъ.

 

братскій?

безъ

 

оффпцін

 

н

 

стѣсненііі,

 

въ

 

него

 

полностью

 

можетъ

 

войти

 

и

благочннническій

 

советъ,

 

по

 

всемъ

 

своимъ

 

предметамъ

 

вѣдѣнія.

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

опт,

 

давно

 

уже

 

только

 

бумажный,

 

а

 

не

 

факти-

чески.

 

(Изъ

 

Тульскихъ

  

Епарх.

 

Вѣдом.

  

1905

 

года

 

№

 

28).

Ласпіы])скііі

 

судъ

 

ѵесши.

 

Священнпкъ

 

Н.

 

Боголюбовъ

 

пи-

тпетъ

 

въ

 

Екатер.

 

Епарх.

 

Вѣд.,

 

что

 

въ

 

виду

 

обстоятельствъ

 

па-

стырскаго

 

служеиія,

 

создающихся

 

нашимъ

 

временемъ,

 

необходимъ

надзоръ

 

пастырей

 

другъ

 

надъ

 

другомъ.

 

Подъ

 

надзоромъ

 

другъ

надъ

 

другомъ

 

я

 

разумѣю,

 

пишетъ

 

онъ,

 

судъ

 

чести,

 

судъ

 

това-

рищей.

 

Будемъ

 

откровенны.

 

Кому

 

не

 

извѣстно,

 

что

 

между

 

нами,

къ

 

прискорбію,

 

находится

 

не

 

мало

 

такихъ,

 

которые

 

далеко

 

не

отвѣчаютъ

 

запросамъ

 

пастырства

 

какъ

 

по

 

характеру

 

своей

 

дея-

тельности,

 

такъ

 

и

 

по

 

благоповеденію!

 

Въ

 

каждомъ

 

благочинн.

округѣ

 

духовенство,

 

близко

 

всетаки

 

соприкасаясь

 

другъ

 

съ

 

другомъ

приходами

 

и

 

имея

 

хоть

 

некую

 

возможность

 

встречаться,

 

знаетъ

настолько,

 

насколько

 

не

 

можетъ

 

знать

 

духовенство

 

или,

 

въ

частности,

   

того

 

или

 

другого

 

священника

   

дух.

 

конснсторія.

    

Въ
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округѣ

 

знаютъ,

 

„чѣмъ

 

жпвъ"

 

тотъ

 

или

 

иной

 

пастырь,

 

а

 

посему

знаютъ,

 

какого

 

рода

 

его

 

какъ

 

частная,

 

такъ

 

и

 

служебная

 

жизнь

и

 

дѣятельность.

 

Это

 

значеніе

 

и

 

нужно

 

бы

 

использовать

 

для

 

раз-

вит

 

въ

 

духовенствѣ

 

нравственнаго

 

самосознанія

 

и

 

для

 

укрѣпл

 

е-

нія

 

въ

 

немъ

 

энергін.

 

Использовать

 

же

 

его

 

можно

 

бы

 

въ

 

такомъ

случаѣ,

 

когда

 

пастырскимъ

 

собраніямъ

 

было

 

бы

 

предоставлено

право

 

не

 

только

 

разсматривать

 

доклады,

 

проэкты

 

и

 

вопросы,

 

но

и

 

оцѣнинать

 

деятельность

 

и

 

поступки

 

другъ

 

друга

 

и

 

разсматри-

вать

 

возннкающія

 

тяжебныя

 

дѣла.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

дѣя-

тельность

 

пастырскихъ

 

собраній,

 

можно

 

съ

 

увѣренностью

 

сказать,

была

 

бы

 

на

 

высотѣ

 

своей

 

задачи,

 

являлась

 

вполнѣ

 

безпристраст-

ной.

 

Ибо

 

немыслимо,

 

чтобы

 

пастырское

 

собраніе,

 

въ

 

полномъ

составѣ

 

благоч.

 

округа,

 

гдѣ

 

не

 

менѣе

 

10— 20

 

іереевъ,

 

было

 

бы

заражено

 

духомъ

 

лицепріятія.

 

Конечно,

 

судъ

 

товарищей

 

пасты-

рей

 

надъ

 

пастыремъ

 

же

 

являлся

 

бы

 

лишь

 

мнѣніемъ

 

пастырскаго

собранія,

 

помогающимъ

 

единственному

 

судіи

 

надъ

 

пресвитеромъ—

Епископу

 

составлять

 

свой

 

правый

 

приговоръ.

 

Всѣ

 

ли

 

проступки

и

 

преступленія

 

пастырей

 

могутъ

 

подлежать

 

суду

 

товарищей,

 

или

лишь

 

извѣстный

 

кругъ,

 

объ

 

этомъ

 

я

 

не

 

берусь

 

судить,

 

такъ

 

какъ

высказываю

 

лишь

 

общую

 

мысль.

 

Мнѣ

 

могутъ

 

возразить

 

слѣду-

ющее:

 

если

 

предоставить

 

пастырямъ

 

право

 

суда

 

чести,

 

то

 

тогда

они

 

только

 

будутъ

 

сибираться

 

для

 

разбора

 

казусныхъ

 

дѣлъ,

 

или

же,

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

подобный

 

дѣла

 

будутъ

 

въ

 

полномъ

застоѣ.

 

Но

 

бояться

 

подобной

 

порспективы

 

не

 

стоитъ

 

и

 

вотъ

 

по-

чему:

 

по

 

каждому

 

благочинн.

 

округу

 

не

 

такъ

 

ужъ

 

много

 

найдется

разныхъ

 

непріятныхъ

 

дѣлъ,

 

чтобы

 

ихъ

 

нельзя

 

было

 

разсмотрѣть

пастырскому

 

собранію.

 

Второе,

 

и

 

главное,

 

это

 

то,

 

что

 

при

 

су-

ществованіи

 

суда

 

чести

 

пороковъ

 

и

 

преступлены

 

какъ

 

противъ

должности,

 

такъ

 

и

 

противъ

 

нравственности

 

среди

 

духовенства

было

 

бы

 

гораздо

 

менѣе,

 

нежели

 

замѣчается

 

теперь,

 

при

 

настоя-

щемъ

 

правовомъ

 

положеніи

 

духовенства.

 

И

 

это

 

вотъ

 

почему:

 

при

существовали

 

суда

 

чести

 

нравственное

 

самосознаніе

 

пастырей

 

воз-

высится

    

настолько,

 

что

 

оно

 

не

 

можетъ

 

индифферентно,

 

или

 

даже
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терпимо

 

относиться

 

къ

 

такимъ

 

явленіямъ

 

въ

 

жизни

 

пастыря,

которыя

 

задѣваютъ

 

честь

 

всего

 

духовенства

 

какъ

 

сословія,

 

уни-

жаютъ

 

авторитетъ

 

пастыря,

 

служатъ

 

къ

 

губительному

 

соблазну

пасомыхъ

 

въ

 

прпходѣ

 

и

 

даютъ

 

поводъ

 

ненавистнпкамъ

 

духовен-

ства

 

лпшній

 

разъ

 

бросить

 

въ

 

него

 

комомъ

 

грязи.

 

Это

 

развитіе

самосознанія

 

дастъ

 

право

 

надѣяться

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

судъ^товари-

щескій

 

былъ-бы

 

не

 

только

 

нелицепріятнымъ,

 

но

 

безпощаднымъ

къ

 

порочнымъ

 

дѣйствіямъ

 

пастыря.

 

Эта

 

же

 

нелицепріятность

 

и

безпощадность

 

вызвала-бы,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

чувство

 

самосохране-

нія,

 

а

 

посему

 

и

 

желаніе

 

стать

 

лучшнмъ,

 

въ

 

средѣ

 

іереевъ

 

съ

привычными

 

наклонностями

 

и

 

привычками,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

знали

бы,

 

что

 

предъ

 

судомъ

 

чести

 

никакія

 

свидѣтельства,

 

никакія

увертки

 

или

 

хитрости

 

не

 

спасутъ

 

ихъ

 

отъ

 

правильной

 

оцѣнки

ихъ

 

поступковъ,

 

пхъ

 

вообще

 

жизни

 

и

 

дѣятельности.

Одинъ

 

гьзъ

 

наболѣвшихъ

 

вопросовъ.—Центр

 

альнымъ

вопросомъ

 

въ

 

сужденіп

 

о

 

перемѣнѣ

 

быта

 

духовенства

 

необходимо,

конечно,

 

считать

 

вопросъ

 

объ

 

его

 

содержаніи.

 

Вопросъ

 

о

 

замѣнѣ

платы

 

за

 

богослуженія

 

опредѣленнымъ

 

достаточнымъ

 

жалованьемъ

былъ

 

поднятъ

 

еще

 

30

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

помнится,

 

на

 

страни-

цахъ

 

бывшаго

 

„Церк.-Общ.

 

Вѣстника";

 

извѣстны

 

резоны,

 

при-

водившиеся

 

за

 

и

 

противъ

 

этой

 

замѣны;

 

соображенія,

 

высказывав

 

-

шіяся

 

„противъ",

 

всѣ,

 

кажется,

 

сводились

 

къ

 

тому,

 

что

 

въ

 

та-

комъ

 

случаѣ

 

духовные-де

 

сдѣлаются

 

„чиновниками",

 

потеряютъ

„связь"

 

съ

 

паствой.

 

Неужели

 

же

 

въ

 

наше

 

время

 

еще

 

найдется

хотя

 

одинъ

 

человѣкъ,

 

который

 

счелъ

 

бы

 

возможнымъ

 

признать

какую-нибудь

 

состоятельность

 

этихъ,

 

съ

 

позволенія

 

сказать,

„резоновъ"?

 

Можно-ли

 

опасаться,

 

вслѣдствіе

 

замѣны

 

ручной

 

мзды

жалованьемъ,

 

„чиновничества"

 

духовенства

 

въ

 

наши

 

дни,

 

когда

постоянно

 

приходится

 

слышать

 

упреки

 

по

 

адресу

 

духовныхъ

именно

 

за

 

то,

 

что

 

они— „чиновники";

 

что

 

же

 

касается

 

пресло-

вутой

 

„связи"

 

пасущнхъ

    

съ

 

пасомыми

 

на

 

экономической

 

почвѣ,
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то— о,

 

да ! —существуетъ

 

связь

 

между

 

ними,

 

но

 

связь

 

кандаль-

ная,

 

унизительная

 

для

 

той

 

и

 

другой

 

стороны.

 

Непререкаемая

взаимная

 

зависимость

 

и

 

возможный

 

широкій

 

обоюдный

 

произволъ,

—вотъ

 

тѣ

 

два

 

фактора

 

этой

 

связи,

 

ясно

 

опредѣляющіе

 

нравствен-

ную

 

ея

 

цѣнность

 

или,

 

точнѣе,

 

безнравственную,

 

деморалнзнрующую

обѣ

 

стороны

 

и

 

ея

 

сущность.

 

Иллюстрацій

 

къ

 

этому

 

можно

 

бы

привести

 

много.

 

Еще

 

будучи

 

въ

 

Петербургѣ,

 

намъ

 

пришлось

слышать

 

отъ

 

одного

 

изъ

 

волынцевъ

 

разсказъ

 

о

 

священникѣ,

 

за-

проснвшемъ

 

высокую

 

плату

 

за

 

погребеніё

 

и

 

затѣмъ

 

узрѣвшемъ

мертвеца

 

привезеннаго

 

и

 

положеннаго

 

на

 

крыльцѣ

 

его

 

дома;

 

это

— „связь";

 

не

 

устраивая

 

для

 

своихъ

 

прихожанокъ— бабъ

 

(sic)

попойкп,

 

сопровождающейся

 

разными

 

безобразіями,

 

священнпкъ

рискуетъ

 

своимъ

 

матеріальнымъ

 

благосостояиіемъ

 

(см.

 

№

 

14

Вол.

 

Еп.

 

Вѣд.:

 

„Бабій

 

Велыкдень").

 

Это — тоже

 

связь.

 

Позор-

ные

 

торги

 

за

 

совершеніе

 

таинства

 

брака,

 

приношеніе

 

при

 

этомъ

пастырю

 

водки,

 

курицъ,

 

пререканія

 

на

 

этой

 

почвѣ,

 

словомъ,

открытое

 

и

 

признаваемое

 

съ

 

обѣнхъ

 

сторонъ

 

торгашество

 

свя-

тыней.

 

Это—

 

все

 

та

 

же

 

связь.

Кажется,

 

дѣло

 

здѣсь

 

такъ

 

ясно,

 

что

 

не

 

требуетъ

 

и

 

ком-

ментарій.

 

Что

 

противъ

 

могутъ

 

сказать

 

защитники

 

непосредствен-

наго

 

„взиманія"?

 

Скажутъ

 

ли,

 

что,

 

въ

 

случаѣ

 

обложенія

 

нало-

гомъ

 

прихожанъ

 

и

 

полученія

 

духовенствомъ

 

этого

 

налога

 

черезъ

казенную

 

палату

 

и

 

казначейство,

 

чрезмѣрно

 

увеличится

 

безплат-

ное

 

тогда

 

количество

 

служеній,— молебновъ,

 

панихидъ,

 

напр...?

Думается,— нѣтъ,

 

такъ

 

какъ

 

есть

 

же

 

у

 

каждаго

 

смыслъ,

 

совѣсть,

состраданіе:

 

неужели

 

заставятъ

 

причтъ

 

прихожане,

 

вообще

 

имѣю-

щіе

 

не

 

такъ

 

ужъ

 

много

 

праздниковъ

 

и

 

отдыха,

 

служить

 

для

нихъ

 

съ

 

утра

 

и

 

до

 

поздняго

 

вечера.

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

постыдное

 

торгашество

 

святынею

 

исчезло

съ

 

лица

 

земли

 

Русской!

 

чтобы

 

служащимъ

 

Церкви

 

дана

 

была

возможность

 

служить,

 

не

 

помышляя

 

объ

 

унизительномъ

 

прошеніи

мзды

 

послѣ

 

служенія!

 

чтобы

 

сопряженный

 

съ

 

нынѣшнпмъ

 

не-

нормальнымъ

 

порядкомъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ—вымогательства,

 

распри,
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недоумѣнія.

 

беззаконія,

   

безчинства

 

отошли

 

въ

 

область

   

преданій!

(Изъ

 

Волынскихъ

 

Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей

 

1905

 

г.

 

«№

  

21).

О

 

свободѣ

 

для

 

пастырской

 

дѣятельности.— Давно

уже

 

раздаются

 

голоса

 

о

 

томъ,

 

что

 

наше

 

духовенство

 

безучастно,

равнодушно

 

относится

 

къ

 

общественнымъ

 

вопросамъ,

 

что

 

оно

„молчите"

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

слѣдовало

 

бы

 

ему

 

говорить

 

и

силою

 

своего

 

пастырскаго

 

слова

 

вносить

 

въ

 

общественную

 

среду

умпротвореніе,

 

утѣшеніе,

 

авторитетное

 

разъясненіе,

 

въ

 

чемъ

 

такъ

многіе

 

нуждаются

 

и

 

чего

 

ожидаютъ

 

многіе

 

именно

 

отъ

 

духов-

ныхъ

 

дѣятелей.

 

Но

 

не

 

многіе

 

знаютъ

 

истинную

 

причину

 

этого

явленія — отсутствіе

 

свободы

 

для

 

пастырской

 

дѣятельности;

 

не

многіе

 

понимаютъ

 

то

 

стѣсненіе,

 

какимъ

 

ограничено

 

пастырское

слово

 

и

 

живая

 

организаторская

 

дѣятелыюсть

 

пастыря

 

Объ

 

этомъ

свидѣтельствуютъ

 

жалобы

 

самихъ

 

стѣсненныхъ.

Въ

 

„Правосл.

 

Собес."

 

А.

 

Ѳ.

 

касается

 

причинъ

 

пастыр-

скаго

 

„молчанія"

 

въ

 

виду

 

больныхъ

 

общественныхъ

 

вопросовъ.

Одной

 

изъ

 

главныхъ

 

причинъ

 

авторъ

 

счптаетъ

 

гнетъ

 

проповѣдни-

ческой

 

цензуры.

 

^Правящая

 

верховная

 

власть

 

объята

 

все

 

время

какимъ-то

 

тревожно-мучнтельнымъ

 

опасеніемъ,

 

какъ

 

бы

 

та

 

свобо-

да,

 

которая

 

представляется

 

проповѣднику

 

при

 

живомъ

 

устномъ

словѣ,

 

не

 

повела

 

къ

 

уннжеиію

 

строго

 

церковнаго

 

характера

 

этого

слова".

 

И

 

вотъ

 

цензура

 

борется

 

съ

 

подлинной

 

жизненностью

проповѣди,

 

вгоняетъ

 

ее

 

въ

 

рамки

 

традиціаннаго

 

стиля,

 

„прини-

маете

 

обидный,

 

чернилыю-канцелярскій

 

видъ

 

какой-то

 

админи-

стративно-чиновничьей

 

гомилетики",

 

которая

 

зачеркиваете

 

досто-

инство

 

проповѣдника,

 

низводя

 

его

 

въ

 

положеніе

 

школьника,

 

уби-

ваете

 

вдохновеніе,

 

губите

 

правду

 

живого

 

слова

 

и

 

превращаете

проповѣдь

 

въ

 

отрѣшенную

 

отъ

 

дѣйствительности

 

„праздничную

обрядность".

 

Однако,

 

авторъ

 

не

 

преувеличиваете

 

значенія

 

цензуры

и

 

указываетъ

 

еще

   

на

 

одну

 

основную

 

и

 

характерную

    

нашу

 

бы-
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товую

 

черту,

 

объясняющую

    

пастырскую

 

уклончивость

 

отъ

 

рѣше-

нія

 

вопросовъ

 

жизни.

„Гораздо

 

болѣе

 

внѣшией

 

свободы,—говорите

 

онъ,—нужна

учащемуся

 

сословію

 

русской

 

Церкви

 

свобода

 

внутренняя,

 

осво-

божденіе

 

отъ

 

того

 

духовнаго

 

рабства,

 

которое

 

въѣлось

 

въ

 

плоть

и

 

кровь

 

нѣкоторыхъ

 

нашііхъ

 

пастырей

 

и

 

прорывается

 

наружу

при

 

всякомъ

 

поводѣ.

 

Льстивое

 

прпслужнванье

 

наличному

 

положе-

нно

 

и

 

оправданіе

 

его— составляете

 

тяжелую

 

болѣзнь

 

и

 

давнишній

грѣхъ

 

нашего

 

высшаго

 

и

 

низшаго

 

духовенства.

 

Много,

 

конечно,

условій

 

вліяло

 

на

 

развитіе

 

въ

 

нашемъ

 

духовенствѣ

 

этого

 

рабскаго

духа,

 

не

 

безъ

 

вліянія

 

были

 

здѣсь

 

и

 

уроки

 

нашей

 

русской

 

исто-

ріи,

 

которая,

 

по

 

выражеиію

 

покойпаго

 

проф.

 

Кипарисова,

 

„не

оставила

 

духовенству

 

иного

 

преданія,

 

кромѣ

 

доказывающего,

 

что

всякій

 

иной

 

духъ,

 

кромѣ

 

приниженности»

 

не

 

ведетъ

 

къ

 

добру".

Можете

 

ли,

 

спрашивается,

 

развиваться

 

при

 

такихъ

 

условіяхъ

живое

 

слово?

 

„Рабъ

 

можете

 

изучить

 

всякую

 

науку,

 

но

 

не

 

мо-

жете

 

быть

 

ораторомъ",

 

сказалъ

 

одинъ

 

изъ

 

др.

 

греческихъ

 

фило-

софовъ.

 

Хотя

 

ораторство

 

и

 

проповѣдничество

 

и

 

не

 

одно

 

и

 

тоже,

это

 

не

 

значите,

 

однако,

 

чтобы

 

мысль

 

греческаго

 

философа

 

не

пмѣла

 

никакого

 

приложенія

 

и

 

къ

 

церковному

 

проповѣдиичеству:

рабъ

 

(хотя

 

бы

 

только

 

въ

 

духовномъ

 

смыслѣ)

 

не

 

можете

 

быть

искренннмъ

 

подлинно-Христовымъ

 

проповѣдникомъ,

 

ему

 

не

 

будутъ

вѣрить

 

и

 

слушать"...

По

 

поводу

 

этихъ

 

словъ

 

„Церковный

 

Вѣстиикъ"

 

замѣ-

чаете:

 

для

 

смягченія

 

столь

 

строгихъ

 

самообличеній

 

слѣдуетъ

 

за-

мѣтить,

 

что

 

подчеркнутый

 

порокъ

 

не

 

состаылетъ

 

какого-то

 

осо-

беннаго

 

отличія

 

нашего

 

духовенства,

 

а

 

въ

 

равной

 

мѣрѣ

 

свой-

ств

 

енъ

 

и

 

другимъ

 

слоямъ

 

русскаго

 

общества.

 

Рабство—это

 

нашъ

выдающиеся,

 

извѣстный

 

на

 

весь

 

свѣтъ,

 

національный

 

грѣхъ,

 

за

огэрыГі

 

мы

 

несемъ

 

теперь

 

ужасающую

 

расплату.

 

Оно

 

культиви-

ровалось

 

вѣкамп

 

и

 

поддерживалось

 

сложной

 

системой

 

опредѣляю-

щаго

 

насъ

 

уклада.
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Практическую

 

цѣнность

 

„внѣшней

 

свободы"

 

пастырской

деятельности

 

отъ

 

стѣсняющихъ

 

ее

 

условій

 

прекрасно

 

сознаете

свящ.

 

Е.

 

Капраловъ

 

въ

 

статьѣ:

 

„Вѣротерпнмость

 

и

 

наши

 

нужды"

(„Рук.

 

для

 

сел.

 

п."

 

№

 

19).

 

Напоминая,

 

что

 

теперь

 

пастырямъ

приходится

 

быть

 

отвѣтственными

 

за

 

дѣло

 

сохраненія

 

и

 

укрѣпле-

нія

 

Церкви

 

православной,

 

онъ

 

умоляете

 

облегчить

 

имъ

 

эту

 

труд-

ную

 

задачу

 

дарованіемъ

 

необходимѣйшей

 

свободы.

 

Онъ

 

пишете:

„Мы

 

готовы

 

на

 

дѣло.

 

Но

 

мы

 

понимаемъ,

 

но

 

мы

 

съ

 

болью

сердца

 

впдпмъ,

 

что

 

только

 

нзбранникамъ

 

Неба,

 

исключительно

одареннымъ

 

героямъ

 

подвига

 

и

 

долга,

 

дано

 

подчинять

 

себѣ

 

всѣ

случайности

 

и

 

препятствія

 

жизни.

 

Мы

 

понимаемъ,

 

что

 

среднихъ

силъ

 

пастырь— не

 

герой

 

н

 

не

 

геній,

 

а

 

немощью

 

обложенный

 

че-

ловѣкъ,

 

которому

 

и

 

при

 

добромъ

 

желанін,

 

по

 

человѣчеству,

 

не

всегда

 

дано

 

осилить

 

искуснтелыіыя

 

нспытанія,

 

связывающія

 

его

слово

 

и

 

руки,

 

и

 

которому,

 

поэтому,

 

падаютъ

 

въ

 

несчастный

 

жре-

бій

 

такъ

 

часто

 

и

 

ошибки

 

н

 

несправедливый

 

укоризны...

 

Мы

 

го-

товы

 

на

 

дѣло

 

и

 

при

 

немощи

 

нашей.

 

Но,

 

ради

 

Бога,

 

надо

 

жѳ

Зыть,

 

наконецъ,

 

справедливыми

 

хоть

 

теперь,

 

когда

 

вопросъ

 

о

возрождоніи

 

нашего

 

пастырскаго

 

вліянія

 

становится

 

вопросомъ

 

о

цѣлости

 

и

 

бытіи

 

русскаго

 

православія

 

вообще.

 

Надо

 

же,

 

нако-

нецъ,

 

честно

 

признать,

 

что

 

спутанныя

 

руки

 

не

 

способны

 

къ

славной

 

работѣ,

 

трепещущія

 

страхомъ

 

уста—несильны

 

горѣть

пламенемъ

 

слова,

 

запуганная,

 

вѣчно

 

язвимая

 

и

 

унижаемая

 

со-

вѣсть

 

притупляется,

 

умолкаете

 

или

 

сгораетъ

 

въ

 

недостойныхъ

жизненныхъ

 

компромиссахъ...

 

И

 

потому,

 

когда

 

развязывается

совѣсть

 

мертвыхъ

 

вѣрою,

 

да

 

позволено

 

будетъ

 

имѣть

 

дерзновеніе

просить

 

и

 

себѣ

 

милости.

 

Это— наше

 

право,

 

еще

 

въ

 

большей

мѣрѣ—наша

 

обязанность

 

"...

Въ

 

качествѣ

 

яркой

 

иллюстраціи

 

того,

 

къ

 

какому

 

формализму

можетъ

 

приводить

 

на

 

практикѣ

 

та

 

канцелярски-административ-

ная

 

система,

 

которая

 

опутываетъ

 

служителей

 

церкви

 

на

 

каждомъ

шагу,

 

и

 

какъ

 

необходимо

 

освобожденіе

 

отъ

 

нея,

 

приводимъ

 

слѣд.

строки

 

изъ

    

„Недѣли"

 

(J6

 

30).

 

Авторъ

 

замѣткн

    

„Къ

 

случаю"



—

 

956

 

—

пишете

 

по

 

поводу

 

гибели

 

эскадры

 

Рожественскаго,

 

что

 

вѣсть

объ

 

этомъ

 

колоссалыюмъ

 

несчастіи

 

произвела

 

на

 

всѣхъ

 

сыновъ

Россіи

 

крайне

 

удручающее

 

впечатлѣніе.

 

„Казалось

 

бы,—говорить

онъ,__что

 

въ

 

такой

 

моменте

 

въ

 

Россіи

 

не

 

можетъ

 

быть

 

народ-

ности,

 

класса,

 

сословія,

 

отдельной

 

личности,

 

которые

 

не

 

отозва-

лись

 

бы

 

горячо

 

на

 

эту

 

страшную

 

вѣсть.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

такіе

 

лю-

ди

 

нашлись.

 

Нашлось

 

цѣлое

 

сословіе,

 

которое,

 

повидимому,

отнеслось

 

къ

 

гибели

 

русской

 

эскадры

 

совершенно

 

индифферентно,

какъ

 

къ

 

чему-то

 

заурядному

 

или

 

„его

 

не

 

касающемуся";

 

это

сословіѳ—русское

 

православное

 

духовенство...

Наше

 

православное

 

духовенство,

 

даже

 

несмотря

 

на

 

исклю-

чительность

 

положенія,

 

не

 

посмѣло

 

немедленно

 

же

 

вслѣдъ

 

за

 

по-

лученіемъ

 

печальныхъ

 

извѣстій

 

широко

 

открыть

 

двери

 

храмовъ

 

и

пригласить

 

свои

 

паствы

 

всенародно

 

отслужить

 

панихиды

 

по

 

пав-

шимъ

 

воинамъ

 

и

 

молебны

 

о

 

скорѣйшемъ

 

дарованіи

 

своей

 

много-

страдальной,

 

окровавленной,

 

обнищавшей,

 

поруганной

 

родинѣ

 

такъ

необходимаго

 

ей

 

успокоенія!

У

 

духовенства

 

господствующей

 

въ

 

государствѣ

 

религіи

 

не

хватило

 

мужества

 

безъ

 

особаго

 

на

 

то

 

приказа

 

соотвѣтствующнхъ

чиновниковъ

 

совершить

 

богослуженіе

 

въ

 

неустановленный

 

день

 

и

часъ,

 

и

 

оно

 

спокойно

 

ждало

 

этого

 

приказа,

 

хотя

 

знало,

 

что

 

души

пасомыхъ

 

имъ

 

именно

 

въ

 

этотъ

 

моменте

 

были

 

открыты

 

Богу.

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

душа

 

каждаго

 

русскаго

 

человѣка,

 

пре-

исполненная

 

скорби,

 

рвалась

 

въ

 

храмъ

 

Божііі,

 

чтобы

 

дать

 

излить

свою

 

скорбь,

 

помолиться

 

о

 

павшнхъ,

 

храмы

 

оказались

 

запертыми.

Удивительно

 

ли,

 

если

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

наконецъ

 

священники

откроютъ

 

храмы,

 

въ

 

нихъ

 

явятся

 

только

 

тѣ,

 

кто

 

по

 

своему

оффиціальному

 

положенію

 

обязанъ

 

„присутствовать"

 

на

 

всѣхъ

торжественныхъ

 

богослужѳніяхъ,

 

кто

 

обычно

 

идете

 

въ

 

храмъ

очень

 

неохотно

 

и,

 

во

 

всякохъ

 

случаѣ,

 

безъ

 

необходимаго

 

для

молитвы

 

чувства".

 

(Изъ

 

Арханг.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1905

  

г.

 

$

 

13).

А.

 

Рук.
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Архіерейскія

 

служенія. — 14

 

августа,

 

воскресенье,

 

Бо-

жественную

 

литургію

 

Преосвящениѣйшій

 

Филарете

 

совершалъ

 

въ

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

былъ

 

отслуженъ

 

Его

Преосвящепствомъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

всего

 

духовенства

 

г.

 

Вятки,

благодарственный

 

Господу

 

Богу

 

молебенъ

 

по

 

случаю

 

обнародова-

нія

 

Высочаіішаго

 

манифеста,

 

отъ

 

6

  

августа

 

1905

 

года.

—

   

21

 

августа,

 

воскресенье,

 

Божественную

 

литургію

 

Вла-

дыка

 

совершалъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

—

   

28

 

августа,

 

воскресенье,

 

Божественную

 

лптургію

 

въ

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершалъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Павелъ,

Епископъ

 

Глазовскій.

—

   

29

 

августа,

 

„Усѣкновеніе

 

честныя

 

главы

 

св.

 

Іоанна

Крестителя",

 

Божественную

 

литургію

 

Преосвященнѣйшій

 

Филарете

совершалъ

 

въ

 

Каѳедралыюмъ

 

соборѣ.

—

   

30

 

августа,

 

день

 

памяти

 

благовѣрнаго

 

великаго

 

Князя

Александра

 

Невскаго,

 

Божественную

 

литургію

 

Владыка

 

Филарете

совершалъ

 

въ

 

Александро-Невскомъ

 

Филейскомъ

 

монастырѣ.

 

Прео-

священнѣйшій

 

Павелъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

совершалъ

 

литургію

 

въ

Александро-Невскомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Вятки.

Посгыценіе

 

г.

 

Слободского

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Фи-

ларетомъ.— 15

 

августа,

 

послѣ

 

окончанія

 

литургіи,

 

Преосвящен-

нѣйшій

 

Филарете

 

выѣхалъ

 

изъ

 

Вятки

 

въ

 

г.

 

Слободской.

 

Вече-

ромъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

Владыка

 

совершалъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

мужскомъ

 

монастырѣ

 

г.

 

Слободскаго,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

намѣстника

н

 

іеромонаховъ

 

монастыря,

 

а

 

16,

 

въ

 

день

 

храмоваго

 

праздника,

отслужилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

сослуженіи

 

монастырскаго

 

духовенства

 

и

 

вечеромъ

 

этого

 

же

 

дня

возвратился

 

въ

 

г.

 

Вятку.



-

 

958

 

-

Пожертвованія

 

на

 

Ерасньш

 

Крестъ.

 

— Ъъ

 

Вятское

управ.теніе

 

Россійскаго

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста

 

на

 

нужды

 

вой-

ны

 

съ

 

Японіей

 

поступило

 

пожертвованій

 

по

 

20

 

августа

 

1905

 

г.

190536

 

руб.

 

98

 

коп.

Изъ

 

писемъ

 

съ

 

войны. —Въ

 

Редакцію

 

Епарх.

 

Вѣдом.

нѣсколько

 

времени

 

тому

 

назадъ

 

доставлено

 

письмо

 

одного

 

изъ

участннковъ

 

Русско-Японской

 

войны,

 

озаглавленное

 

такъ:

 

„О

спасительной

 

сплѣ

 

духовнаго

 

благословенія".

 

Авторъ

 

письма

 

раз-

сказываетъ,

 

что

 

во

 

время

 

сраженія

 

въ

 

сентябрѣ

 

1904

 

г.

 

одному

рядовому

 

Барнаульскаго

 

пѣхотнаго

 

полка

 

ударила

 

пуля

 

въ

 

грудь.

Иочувствовавъ

 

сильный

 

ударъ,

 

солдате

 

тотчасъ

 

же

 

сталъ

 

осмат-

ривать

 

свою

 

грудь,

 

чтобы

 

убѣдиться,

 

не

 

раненъ

 

ли

 

онъ.

 

Оказа-

лось,

 

что

 

пуля,

 

прострѣливши

 

мундиръ

 

и

 

рубашку,

 

не

 

причини-

ла

 

однако

 

самому

 

солдату

 

никакого

 

вреда,

 

такъ

 

какъ

 

ударилась

въ

 

впсящій

 

на

 

груди

 

мѣдный

 

кресте,

 

которымъ

 

благословплъ

солдата

 

поредъ

 

отѣздомъ

 

на

 

войну

 

мѣстный

 

прпходскііі

 

священ-

никъ.

 

Крестъ

 

только

 

оказался

 

немного

 

погнутымъ.

 

Случай

 

этотъ,

по

 

словамъ

 

автора

 

письма,

 

произвелъ

 

на

 

солдатъ

 

сильное

 

впечат-

лѣніе,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

ясно

 

увидѣли

 

въ

 

немъ

 

спасительную

 

силу

священническаго

 

благословенія,

 

и

 

побудилъ

 

многихъ

 

написать

письма

 

своимъ

 

духовнымъ

 

отцамъ

 

съ

 

просьбой

 

прислать

 

имъ

крестъ

 

или

 

образокъ

 

для

 

ношенія

 

его

 

на

 

груди.

Изъ

 

жизни

 

церковныхъ

 

школъ

 

Вятской

 

епарх'ш.—

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосященнѣйшимъ

 

Филаретомъ,

 

Еписко-

помъ

 

Вятекимъ

 

и

 

Слободскимъ,

 

утверждены:

 

членомъ-дѣлопропз-

водителемъ

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

препода-

ватель

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Михаилъ

 

Ннколаевичъ

 

Рѣ-

шетниковъ;

 

дѣлопроизводителемъ

 

Нолинскаго

 

уѣзднаго

 

Отдѣленія

Совѣта

 

священникъ

   

Василій

 

Курбановскій

    

и

 

попечителемъ

 

Mo-



—

 

959

 

—

дестовской

 

церковно-приходской

 

школы

 

земскій

 

начальникъ

 

6

участка

 

Платонъ

 

Дмитріевичъ

 

Воейковъ.

                               

•

Вятскимъ

 

Епархіальнымъ

 

училишнымъ

 

Совѣтомъ

 

выражена

благодарность

 

Вятскому

 

купцу

 

Николаю

 

Ивановичу

 

Клабукову

 

за

пожертвованный

 

имъ

 

домъ

 

для

 

Нововолковской

 

церковно-приход-

ской

 

школы

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

и

 

крестьянину

 

села

 

Вознесенско-

Вахрушевскаго,

 

Слободского

 

уѣзда,

 

Петру

 

Александровичу

 

Вахру-

шеву

 

за

 

пожертвованіо

 

имъ

 

въ

 

Вознесенско-Вахрушевскую

 

цер-

ковно-приходскую

 

школу

 

швейной

 

машины

 

„Зннгеръ",

 

стоимостью

58

 

рублей.

По

 

Малмыжскому

 

уѣзду.

 

Учнлищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

отпущено

 

100

 

руб.

 

на

 

ремонте

 

зданія

Уварвайской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

1000

 

руб.

 

на

 

построй-

ку

 

зданія

 

для

 

церковно-приходской

 

школы

 

въ

 

селѣ

 

Мушковаѣ

 

и

1500

 

руб.

 

пособія

  

на

 

всѣ

 

церковный

 

школы

 

уѣзда.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

почетный

 

гражданинъ

гор.

 

Малмыжа,

 

коммерцін

 

совѣтникъ

 

Михаилъ

 

Дмитріевичъ

Батуевъ

 

утвержденъ

 

въ

 

званіи

 

почетнаго

 

попечителя

 

церковныхъ

школъ

 

1-го

 

благочинія

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

за

 

сдѣланноѳ

 

имъ

пожортвованіе,

 

въ

 

количествѣ

 

800

 

рублей:

 

при

 

самомъ

 

открытіи

Отдѣленія

 

онъ

 

внесъ

 

300

 

руб.

 

для

 

образованія

 

основного

 

капи-

тала

 

Отдѣленія

 

(деньги

 

хранятся

 

въ

 

процентныхъ

 

бумагахъ);

 

въ

настоящемъ

 

году

 

онъ

 

пожертвовалъ

 

500

 

руб.

 

на

 

постройку

 

зда-

нія

 

для

 

Малмыжской

 

женской

 

церковно-приходской

 

школы.

Членомъ

 

Отдѣленія

 

П.

 

И.

 

Александровым^

 

душеприказчи-

комъ

 

его

 

родной

 

тетки

 

А.

 

В.

 

Шмелевой,

 

пожертвовано

 

на

 

по-

стройку

 

зданія

 

для

 

Малмыжской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

съ

помѣщеніемъ

 

въ

 

немъ

 

уѣздной

 

библіотеки-читальни,

 

1400

  

руб.

Уѣздный

 

мнссіонеръ,

 

священннкъ

 

Иванъ

 

Маракулинъ

 

на-

значенъ

 

сверхштатнымъ

 

членомъ

 

Отдѣленія

 

Совѣта

 

Вознесенскаго

Братства.



—

 

960

 

—

Списокъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

Епархіальнаго

 

съѣзда. — Сооб-

щаемъ

 

спнсокъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

продолжающегося

    

въ

 

гор.

 

Вяткѣ

Епархіальнаго

 

съѣзда:

 

Вятскій

 

уѣздъ:

 

городское

 

благоч.

 

Прото-

іерей

 

о.

 

Николай

 

Серебрениковъ;

 

1-го

 

округа — с.

 

Никульчина

 

о.

Илья

 

Романовъ,

    

2-го

 

округа —с.

    

Кумены

    

о.

  

Іоаинъ

 

Поповъ,

благочин.,

 

3-го

 

округа —с.

 

Ржаного

 

Полома

 

о.

 

Влад.

 

Сушковъ. —

Глазовскій

 

уѣздъ:

 

1-го

   

округа

 

благоч.

  

гор.

 

Глазова

 

о.

 

Алек-

сандръ

 

Костровъ,

 

благоч.,

   

2-го

 

округа — завода

 

Залазнинскаго

 

о.

Пстръ

 

Утробннъ,

   

благоч.,

 

3-го

    

округа — протоіерей

 

с.

 

Лемы

 

о.

Викт.

 

Сергіевъ,

    

благоч.,

 

4-го

 

округа

 

-

 

с.

    

Балезнна

 

о.

 

Василій

Дерновъ,

 

благоч.,

 

5-го'округа — с.

 

Валамаза

 

о.

 

Іоаннъ

 

Авраамовъ,

6-го

 

округа —с.

   

Юкаменскаго

 

о.

 

Іоаннъ

    

Доѵрачевъ,

 

благоч. —

Елабужскій

 

угоздъ:

 

отъ

 

городск.

 

благоч.

  

о.

 

Александръ

 

Вечто-

мовъ,

 

1-го

 

округа —с.

 

Грахова

 

о.

 

Александръ

 

Кпбардинъ,

 

благоч.,

2-го

 

округа — с.

    

Крымской

 

Олудкн

 

о.

   

Николай

 

Дьячковъ,

 

3-го

округа

 

— с.

    

Можги

   

о.

 

Николай

    

Евтроповъ. —Еотельническш

уѣздъ:

   

отъ

 

городск. —Николаевской

 

церкви

 

о.

 

Владим.

 

Лобови-

ковъ,

 

благоч.,

 

1-го

 

округа— с.

 

Ацвежа

 

о.

 

Петръ

 

Галнцкій,

 

2-го

округа —с.

    

Вехрхотулья

    

о.

   

Ал.

 

Ливановъ,

    

3-го

    

округа

 

— с.

Ивановскаго

    

о.

 

Михаплъ

 

Лучининъ,

    

благоч.,

 

4-го

    

округа — с.

Владимірскаго

   

о.

 

Іоаннъ

    

Двшшннновъ. —Малмыжскііі

 

уѣздъ:

1-го

    

округа —с.

    

Цьшыі

 

о.

 

Аркадій

    

Шубннъ,

   

благоч.,

     

2-го

округа — с.

 

Водзимонья

 

о.

 

Ал.

 

Дрягинъ,

 

благоч.,

  

3-го

 

округа —с.

Удугучина

 

о.

 

Мих.

   

Елабужскій. —Нолинскій

 

уѣздъ:

    

городск.

благоч.— о.

    

Алексій

   

Іорданскій,

    

1-го

 

округа-

 

с.

    

Кырчана

 

о.

Іоаішъ

    

Лобовиковъ,

   

2-го

 

округа— с.

    

Илышскаго

     

о.

 

Николай

Ергинъ,

 

благоч.,

 

3-го

 

округа

    

с.

 

Ишети

 

о.

 

Николай

 

Мухачевъ.—

Орловскій

 

уѣздъ:

    

городск.

 

благоч.

 

-

 

Троицкой

 

церкви

 

о.

  

Ни-

колай

 

Блиновъ,

   

1-го

 

округа

 

— с.

 

Пстобенскаго

 

о.

  

Михаплъ

 

Вве-

денскій,

 

2-го

 

округа

 

-

 

с.

    

Верховина

 

о.

 

Алексій

 

Лопатинъ,

 

3-го

округа — с.

 

Средне-Ивкина

   

о.

 

Василій

 

Домрачевъ. — Слободской

угьздъ:

 

городск.

    

благоч.— Срѣтенской

 

ц.

 

о.

 

Николай

    

Юферевъ,

1-го

 

округа— с.

 

Лекмы

   

о.

 

Илія

 

Томиловъ,

 

2-го

 

округа—с.

 

Су-

\



—

 

961

 

—

ны

 

о.

 

Іоаннъ

   

Верещагину

  

3-го

 

округа -с.

    

Кинчина

 

о.

 

Іоаннъ

Емельяновъ,

    

4-го

 

округа— с.

 

Мулина

    

о.

  

Ѳеодоръ

    

Вечтомовъ,

5-го

 

округа

    

завода

 

Кирсинскаго

 

о.

 

Петръ

 

Лопатинъ,

 

благоч.—

Сарапульскій

 

уѣздъ:

    

городск.

   

благоч.— Троицкой

    

церкви

 

о.

Михаилъ

 

Рухлядевъ,

 

1-го

 

округа— с.

 

Чеганды

 

о.

 

Ал.

 

Калашни-

кову

 

2-го

 

округа —с.

 

Козлова

 

о.

 

Симеонъ

 

Оениловъ,

 

3-го

 

окру-

га—с.

 

Нылгн-Вамьи

   

о.

 

Влад.

 

Нинегинъ,

 

4-го

 

округа— с.

 

Боль-

шой

 

Пурги

    

о.

  

Іоаннъ

 

Шкляевъ,

     

5-го

 

округа

 

-

 

завода

 

Воткин-

скаго

 

о.

 

Петръ

 

Лупповъ,

 

отъ

 

Ижевскаго

 

завода

 

о.

 

Іоаннъ

 

Ашіси-

мовъ.—

 

Уржумскігі

 

уѣздъ:

 

городск.

  

благоч.

 

—

 

наблюдатель

 

церк.

шк.

 

о.

 

Стѳфанъ

    

Поповъ,

 

1-го

 

округа— с.

   

Бол.-Ройскаго

 

о.

 

А.

Шерстенниковъ,

 

благоч.,

    

2-го

 

округа— с.

 

Лебяжья

 

о.

 

Констант.

Шишкинъ,

 

благоч.,

    

3-го

 

округа — с.

  

Сернура

    

о.

 

Іоаннъ

 

Коро-

ваевъ,

 

благоч.,

  

4-го

 

округа

 

— с.

 

Косолапова

 

о.

 

Пик.

 

Тронинъ. —

Яранскій

 

уѣздъ:

 

городск.

    

благоч.— Троицкой

 

церкви

   

прот.

 

о.

Николай

 

Огневъ,

  

1-го

 

округа— гор.

 

Царевосанчурска

 

о.

 

Христо-

форъ

  

Аѳанасьевъ,

    

2-го

    

округа —с.

    

Жерновогорскаго

    

о.

 

Ал.

Аѳанасьевъ,

   

3-го

 

округа —с.

   

Лома

 

о.

 

Василій

 

Кибардинъ,

 

4-го

округа— с.

   

Кугушерги

    

о.

 

Николай

 

Романовъ,

    

5-го

 

округа -с.

Кикнура

 

о.

 

Василій

 

Курбановскій,

 

благоч.

ОІШЛІІІЕ

Вышіі

 

ттіт

 

ветветвБнно-научныв

 

курен

С.

   

Петербургъ.

 

Девскій.

 

88.

Подготовительные

 

въ

   

женскій

 

медицинскій

 

институтъ

и

   

къ

    

преподаванію

    

естествовѣдѣнія,

    

въ

 

1906

 

году

открывается

   

3-й

 

(окончательный

 

курсъ).



—

 

962

 

—

Пріемъ

 

прошеній

 

на

 

1905—1906

 

учебный

 

годъ

продолжается.

 

Плата— 75

 

руб.

 

полугодіе.

Учредители

   

курсовъ:

    

начальница

    

гимназіи

    

M.

   

А.

Лохвицкая-Скалонъ.

    

Проф.

 

СПБ.

 

университета

 

д-ръ

Заологіи

    

В.

 

М.

 

Шимкевичъ.

СОДЕРЖАНІЕ: —Поэту.— Воспоминанія

 

о.

 

Преосв.

 

Мелетіи,

 

Епис-

копѣ

 

Рязанскомъ

 

и

 

Зарайскомъ.—Репигіозныя

 

вѣрованія

 

чере-

мисъ.

 

(Продолженіе). — Преддверіе

 

Зюздинскаго

 

края.

 

—

 

Народный

чтенія

 

въ

 

с.

  

Сунѣ,

    

Нол.

 

уѣзда. —Разныя

    

извѣстія.—Хроника.—

Объявленія.

Редакторы

 

f£$gfcj;

Дозв.

  

цензур.

 

Вятка

 

28

 

іюля

 

1905

 

г.

    

Ценз.

 

Прот.

 

Ы.

 

Кувшннскій.

Вятка.

 

Твпо-литогр.

 

Шкляевой,

 

бывшая

   

Маишее

 

а-



„Вятскія 'Епархіальныя

 

Вѣдомости"

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

— 1

 

и

 

16-го

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

въ

 

Редакціи

 

5

 

руб.,

 

а

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

мѣс-

та

 

6

 

руб.

 

За

 

печатаніе

 

объявленій

 

въ

 

одномъ

 

номерѣ—за

 

каж-

дую

 

строку

 

15

 

коп

 

,

 

а

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

номерахъ

 

по

 

10

 

коп.

 

Цѣ-

на

 

каждаго

 

отдѣльнаго

 

номера

 

30

 

коп.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

квартирѣ

 

редактора,

 

преподователя

 

Епархіальнаго

 

Училища

 

Ни-

колая

 

Гусева.

   

(Уголъ

 

Царевской

 

и

 

Орловской

 

ул.,

 

д.

 

Рослякова).




