
Гзв?№рІтШІИ
ВИБЛДОТЕНА

СССС
X*.

 

В

  

К

 

ШШ

ЯТСКІЯ

шрхшіьвыя

 

ведший
№9-й

           

1909

  

Г.

        

5

 

марта.

ИЗДАНІЕ

 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ.

Годовая

    

цѣна

    

съ

    

доставкой

 

и

пересылкой

    

6

    

руб. —Отдѣльный

номеръ

  

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

    

Вятка.

    

Редакція
Епархіальныхъ

    

Вѣдомостей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

V,
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

V»

 

СТ Р-

 

2

 

р.,

строчка — 20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

фОтдѣлъ

 

оффиціальный.

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

О

 

преподаніи

 

Архипастырскаго

 

благословенія.

Начальницѣ

 

Арбажской

 

Александрийской

 

Общины,

 

Котольни-

ческаго

 

уѣзда,

 

монахинѣ

 

Еленѣ,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

библиотеку

церковно-приходской

 

школы

 

при

 

означенной

 

Арбажской

 

Общинѣ

117

 

экз.

 

книгъ

 

религіозно-нравственнаго

 

еодержанія

 

и

 

полезную

дѣятельность

 

по

 

содѳржанію

 

и

 

воспитанно

 

дѣвочекъ-ученицъ

 

озна-

ченной

 

школы,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Филаретомъ

 

преподается

 

Ар-

хипастырское

 

благословеніе.

Напоминаніе

 

о

 

сборѣ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

глухоньмыхъ.

,

   

Вятская

 

Духовная

    

Консисторія

   

напоминаетъ

   

духовенству

епархіи,

 

что

 

Овятѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

принимая

 

во

 

вниманіо:

    

1)

   

что
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Попечительство

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодороввы

 

о

глухопѣмыхъ,

 

созданное

 

по

 

волѣ

 

и

 

указаніямъ

 

своей

 

Августей-

шей

 

Покровительницы,

 

имѣетъ

 

ne

 

частное,

 

но

 

общегосударствен-

ное

 

значеніе,

 

2)

 

что

 

Попечительство,

 

въ

 

цѣляхъ

 

обученія

 

воспи-

танія

 

и

 

призрѣнія

 

глухонѣмыхъ

 

всѣхъ

 

возрастовъ

 

и

 

состояній,

въ

 

настоящее

 

время

 

открыло

 

уже

 

въ

 

15

 

епархіяхъ

 

разнаго

 

рода

благотворителыіыя

 

учражденія,

 

въ

 

коихъ

 

обучаются

 

и

 

воспитыва-

ются

 

свыше

 

1500

 

глухонѣмыхъ

 

и

 

3)

 

что

 

Попечительство,

 

не-

смотря

 

на

 

свое

 

быстроо

 

развитіе,

 

указывающее

 

на

 

насущнѣйшую

въ

 

нѳмъ

 

потребность,

 

является

 

до

 

сего

 

времени

 

совершенно

 

но

обезпеченнымъ

 

въ

 

матеріальномъ

 

положеніи

 

учрежденіемъ,

 

опре-

дѣлеиіемъ

 

4>тъ

 

28

 

августа

 

— 5

 

сентября

 

за

 

JÉ

 

5387,

 

разрѣшилъ

Попечительству

 

о

 

глухонѣмыхъ

 

ежегодно

 

производить

 

тарелочный

или

 

кружечный

 

сборъ

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

Россійской

 

Имперіи

 

въ

течете

 

5-ой

 

седмицы

 

Великаго

 

поста,

 

начиная

 

съ

 

четвер-

тая

 

воскреснаго

 

дня

 

сего

  

поста.

При

 

этомъ

 

Консисторія,

 

согласно

 

постановление

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства

 

отъ

 

16 — 19-го

 

февраля

 

сего

 

года,

 

объявляетъ

духовенству

 

епархіи,

 

что

 

собранный

 

деньги

 

должны

 

быть

 

пред-

ставлены,

 

для

 

отсылки

 

по

 

назначенію,

 

въ

 

Ііонсгісторію.

Возвышеніе

 

съ

 

1

  

января

 

1909

   

года

 

платы

   

за

   

журналъ

«Церковныя

 

Вѣдомости»

 

съ

 

3

 

до

 

4

 

рублей.

Вятская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

опредѣленіе

 

Свя-

тѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

24 — 30

 

января

 

1909

 

года

 

за

 

№

 

460,

слѣдующаго

 

содержанія:

 

в по

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величе-

ства-,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

имѣли

 

сужденіе

 

о

возвышеніи

 

съ

 

I

 

января

 

1909

 

года

 

платы

 

за

 

издаваемый

 

при-

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

журналъ

 

„Церковныя

 

Вѣдомости"

 

съ

 

3

 

до

4

 

рублен.

 

Приказал

 

и:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

журналъ

„Церковныя

 

Вѣдомости"

 

въ

 

первые

 

года

 

изданія

 

выходилъ

 

еже-

недѣльно

 

въ

 

объемѣ

   

2Ѵг — 3

   

печатныхъ

 

листовъ,

   

въ

 

послѣдніѳ
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же

 

годы,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

измѣнившихся

 

уеловій

 

церковной

жизни,

 

выходить

 

въ

 

размѣрѣ

 

не

 

менѣе

 

четырехъ

 

печатныхъ

 

ли-

стовъ,

 

что

 

значительно

 

увеличиваете

 

расходы

 

на

 

изданіе,

 

а

 

съ

другой

 

стороны,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

распоряженія

 

Святѣйшаго

 

Сгнода:

а)

 

о

 

печатаніи

 

съ

 

начала

 

текущаго

 

года

 

въ

 

оффиціальной

 

части

„Церковныхъ

 

Вѣдомостей"

 

разъяспнтельныхъ

 

постановлена

 

выс-

шей

 

духовной

 

власти

 

и

 

б)

 

о

 

введѳніи

 

въ

 

журналѣ

 

новаго

 

отдѣла— по

принципіальнымъ

 

вопросамъ— учебнымъ,

 

воепитателыіымъ

 

и

 

хозяй-

ственнымъ,

 

касающимся

 

духовно-учебішхъ

 

заведеній,

 

Святѣйшій

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

 

1)

 

возвысить

 

съ

 

1

 

января

 

1909

 

года

подписную

 

плату

 

за

 

журналъ

 

„Церковныя

 

Вѣдомости"

 

съ

 

трехъ

до

 

четырехъ

 

рублей,

 

а

 

для

 

заграничныхъ

 

церквей

 

съ

 

4

 

до

 

5

 

руб-

лей;

 

2)

 

предписать

 

духовнымъ

 

консисторіямъ

 

дополнительную

плату

 

въ

 

размѣрѣ

 

одного

 

рубля

 

за

 

каждый

 

экземпляръ

 

„Церковныхъ

Вѣдомостей"

 

представить

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

ири

 

Святѣй-

шемъ

 

Сѵнодѣ

 

и

 

3)

 

означенваго

 

ряспоряженія

 

не

 

распространять

въ

 

текущомъ

 

году

 

на

 

частныхъ

 

подписчиковъ,

 

уже

 

внесшихъ

плату

 

за

 

означенный

 

журналъ;

 

о

 

чемъ

 

и

 

напечатать

 

въ

 

журналѣ

„Церковныя

 

Вѣдомости".

 

(Церковныя

 

Вѣдомосги

 

№

 

6

 

за

 

7

 

февраля

1909

 

г). й

Приказали

 

и

 

Преосвященнѣйшій

 

Филаретъ

 

утвердилъ:

 

Наетоя-

щій

 

указъ

 

Овятѣйшаго

 

Сѵнода

 

объявить

 

чрезъ

 

Епархіальныя

Вѣдомости

 

къ

 

исполненію

 

всѣмъ

 

обязательнымъ

 

подписчнкамъ

Церковныхъ

 

Вѣдомостей

 

съ

 

разъяснеиіемъ,

 

что

 

дополнительная

плата

 

должна

 

быть

 

представлена

 

въ

 

Консисторію

 

—въ

 

нопродол-

жительномъ,

 

конечно,

 

по

 

возможности

 

врсмоші — чрезъ

 

благочинныхъ,

или

 

кому

 

это

 

предоставлено,

 

напр.

 

Правленіямъ

 

духовно-учебныхъ

заведепій,

 

непосредственно.

 

Обязательными

 

подписчиками

 

считаются,

между

 

прочимъ,

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

Совѣтъ

 

Сара-

пульскаго

 

православнаго

 

Братства,

 

ихъ

 

уѣздныя

 

отдѣленія

 

и

 

церкви,

если

 

въ

 

нихъ

 

есть

 

штатные

 

отдѣльные

 

причты,

 

ѳдиновѣрческія,

 

тюрем-

ныя

 

и

 

домовыя

 

при

 

благотворнтельныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заве-

деніяхъ,
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Измѣненіе

 

въ

 

порядкѣ

 

донесения

 

о

 

полученіи

 

казенна-

го

 

жалованія

 

лицами

 

д\ховнаго

 

званія.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

одинъ

 

діаконъ

 

не

 

получилъ

 

казеннаго

жалованія

 

за

 

службу

 

псаломщикомъ

 

въ

 

одномъ

 

селѣ

 

по

 

винѣ,

 

какъ

своей,

 

потому

 

что

 

о

 

неполученіи

 

жалованія

 

за

 

1907

 

годъ

 

онъ

 

цонесъ

Консисторіи

 

только

 

въ

 

концѣ

 

1908

 

года,

 

когда

 

кредитъ

 

былъ

уже

 

закрытъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

винѣ

 

причта,

 

не

 

включившаго

 

его

 

въ

 

объя-

вленіе

 

въ

 

казначейство

 

о

 

полученіи

 

жалованья,

 

а

 

также

 

и

 

благо-

чиннаго,

 

въ

 

своемъ

 

удостовѣреніи

 

о

 

безпрепятственности

 

выдачи

жалованія

 

не

 

исправившаго

 

ошибку

 

причта,

 

и

 

принимая

 

во

 

вни-

маніе,

 

что

 

а)

 

пе

 

полученія

 

жалованія

 

отъ

 

казны

 

членамъ

 

причтовъ,

перемѣщеннымъ

 

на

 

другія

 

вакансіи,

 

бывали

 

и

 

ранѣе,

 

б)

 

что

прпчтами

 

не

 

рѣдко

 

не

 

исполняются

 

ст.

 

ст.

 

84,

 

85,

 

141

 

и

 

142

табели

 

срочныхъ

 

донесеній,

 

Епархіальное

 

Начальство

 

5 — 20

 

сего

февраля

 

опредѣлило:

 

въ

 

измѣненіе

 

ст.

 

84,85,

 

141

 

и

 

1

 

42

 

табели

срочныхъ

 

донесеній,

 

чрезъ

 

напѳчатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стяхъ,

 

объявить

 

духовенству

 

епархіи,

 

чтобы

 

причты,

 

получающіе

еодержаніе

 

отъ

 

казны,

 

какъ

 

роспнски

 

въ

 

полученіи

 

жалованія

 

въ

Контрольную

 

Палату,

 

такъ

 

и

 

донесенія

 

о

 

семъ

 

въ

 

Консисторію

представляли,— -конечно,

 

своевременно— чрезъ

 

благочинныхъ,

которые

 

должны,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

денежной

 

отвѣтственно-

сти

 

слѣдить

 

какъ

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

не

 

было

 

переполучѳній

жалованія,

 

такъ

 

и

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

лицамъ,

 

перемѣщеннымъ

 

изъ

того

 

села,

 

гдѣ

 

есть

 

жалованіе,

 

послѣднее

 

было

 

обязательно

 

полу-

чаемо

 

изъ

 

Казначейства,

 

и

 

чтобы

 

были

 

отъ

 

всѣхъ

 

получившихъ

жалованіе

 

увѣдомленія

 

о

 

получѳніи.

 

Сами

 

благочинные,

 

представляя

увѣдомленія

 

эти

 

въ

 

Консисторію

 

и

 

Контрольную

 

Палату

 

при

рапортѣ,

 

должны

 

въ

 

ономъ

 

сообщать,

 

отъ

 

всѣхъ-ли

 

причтовъ

имѣются

 

увѣдомленія

 

или

 

не

 

отъ

 

всѣхъ,

 

и,

 

если

 

не

 

отъ

 

всѣхъ,

то

 

отъ

 

кого

 

именно

 

нѣтъ

 

и

 

почему.
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Назначеніе

 

Предсѣдателя

 

Комитета

 

Епархіальной

 

бибпіоте-
ки-читальни.

Протоіерей

 

Донской

 

Богородицкой

 

церкви,

 

города

 

Вятки

Іоаннъ

 

Сырцевъ,

 

резолюціею

 

Ореосвященнѣйшаго

 

Филарета

 

отъ

3

 

9-го

 

сего

 

февраля,

 

назначенъ

 

Предсѣдателемъ

 

Комитета

 

Вятской

Епархіальной

 

Библіотеки-читальни.

ПЕРЕМЪНЫ

   

ПО

   

СЛУЖБЪ.

Священникъ

 

села

 

Порѣза,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Дес-

ницкій

 

назначенъ

 

исправляющимъ

 

должность

 

благочиннаго

 

5

 

окру-

га

 

Глазовскагв

 

уѣзда — 24

 

февраля.

Опредѣлены:

 

на

 

псаломщйческія

 

мЬста:

 

отрѣшенныіі

 

отъ

мѣста,

 

запрещенный

 

священникъ

 

с.

 

Токтай-бѣляка,

 

Урж.

 

у.,

 

Ни-

колай

 

Смирновъвъ

 

с.

 

Просницу,

 

Вят.

 

у., — 21

 

февр.;

 

окончив-

шій

 

курсъ

 

въ

 

начальномъ

 

народномъ

 

училищѣ,

 

послушникъ

Вятскаго

 

Успенскаго

 

монастыря

 

Василій

 

Цутшщевъ

 

временно

исправляющимъ

 

таковую

 

въ

 

с.

 

Сарали,

 

Елаб.

 

у.,

 

— 23

 

февр.

Назначенъ

 

къ

 

рукоположенію

 

въ

 

санъ

 

діакона,

 

съ

 

оставле-

ніемъ

 

на

 

занимаемомъ

 

мѣстѣ,

 

псаломщикъ

 

с.

 

Васильевскаго,

 

Глаз

уѣз.,

 

Ѳеодоръ

 

Прокошевъ— 24

 

февр.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

пеаломщиковъ:

 

временно

 

исправ-

ляющій

 

таковую

 

въ

 

с.

 

Касинѣ,

 

Орлов,

 

у.,

 

Владиміръ

 

Дрягинъ

— 23

 

фѳвр.

 

и

 

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Ка-

менка-Вознесенскомъ,

  

Кот.

 

у.,

 

Еонстантипъ

 

Мыкікгтъ — 24

 

фев.

Перемещены:

 

священникъ

 

с.

 

Порѣза,

 

Глаз,

 

у.,

 

Петръ

 

Яки-

мовъ

 

въ

 

с.

 

Макарье,

 

Вят.

 

у.,

 

съ

 

увольпеніемъ

 

отъ

 

исправленія

должности

 

благочиннаго

 

5

 

округа

 

Глазовскаго

 

уѣзда— 15

 

февр.;

псаломщики

 

селъ:

 

Лисьи,

 

Gap.

 

у.,

 

Александръ

 

Загуляевъ

 

и

Кизнерп,

 

Мали,

 

у.,

 

Анатолій

 

Пинешнъ

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

друга-

го—20

 

февр.;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Просницы,

 

Вят.

 

у.

 

Василій

 

Су-

воровъ

 

въ

 

с.

 

Аджимъ,

 

Малм.

 

у., — 21

 

февр.;

 

состояний

 

на

 

пса-
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ломщической

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Чеканѣ,

 

Мали,

 

у.,

 

діаконъ

 

Влади-

міръ

 

Филимоновъ

 

и

 

псаломщикъ

 

е.

 

Узѳй

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Ни-

колай

 

Кордемскій

 

одинъ

 

наТ.мѣсто

 

другаго

 

— 23

 

февр.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

діаконъ

 

с.

 

Молотникова,

 

Кот.

 

у.,

 

Ва-

силій

  

Усольцеъъ — 16

 

февр.

Умеръ

 

соетоявшій

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Оунѣ,

Олоб.

 

у.,

 

заштатный

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Мальгиновъ

 

—

 

28

 

января

(родился

 

въ

 

1839

 

г.

 

5

 

сент.

 

въ

 

с.

 

Елгани,

 

Глаз,

 

у.,

 

отъ

 

при-

четника;

 

въ

 

1856

 

г.

 

15

 

іюпя

 

уволенъ

 

изъ

 

средвяго

 

отдѣленія

Глазовскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

въ

 

1858

 

г.

 

4

 

іюля

 

опредѣленъ

въ

 

пономари

 

въ

 

с.

 

Подрелье,

 

Орлов,

 

у.;

 

въ

 

1864

 

г.

 

12

 

янв.

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Пургу,

 

Cap.

 

у.,

 

въ

 

3

 

867

 

г.

 

24

 

дек.

 

пере-

мѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Суну,

 

Олоб.

 

у.,

 

въ

 

1901

 

г.

 

10

 

сѳнт.

 

рукополо-

женъ

 

въ

 

санъ

 

діакона;

 

въ

 

1905

 

г.

  

16

 

іюля

 

уволенъ

 

за

 

штатъ).

ОБЪЯВЛЕНІЕ

Отъ

 

Правленія

 

Нолинскаго

 

духовнаго

 

училища.

Пріемныя

 

испытанія

 

для

 

поступленія

 

въ

 

I

 

классъ

 

училища

въ

 

текущемъ

 

году

 

имЬютъ

 

быть

 

произведены

 

въ

 

два

 

срока:

1)

 

весной,

 

11,

  

12,

 

и

 

13

 

мая,

 

2)

 

въ

 

августѣ.

Не

 

выдержавшіѳ

 

удовлетворительно

 

испытаній

 

весной

 

могутъ

вновь

 

держать

 

ихъ

 

осенью,

 

если

 

на

 

первомъ

 

испытаніи

 

получатъ

неудовлетворительные

 

баллы

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

по

 

двумъ

 

предметамъ

(Церк.

 

Вѣдом.

 

1908

 

г.

 

№

 

22

 

стр.

  

189).

Къ

    

свѣдѣнію

Циркулярнымъ

 

указомъ

 

Консисторіп,

 

отъ

 

9

 

марта

 

1876

 

г.

за

 

Л»

 

2209,

 

предоставлено

 

о.о.

 

слѣдователямъ,

 

чтобы

 

они

 

по

окончаніи

 

слѣдствій

 

или

 

дознаній

 

и

 

при

 

отсылкѣ

 

оныхъ

 

въ

 

Конси-

сторію,

 

брали

 

деньги,

 

употребленный

 

ими

 

на

 

прогоны

 

и

   

содержа-



—
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—

nie,

 

изъ

 

церковной

 

казны

 

того

 

села,

 

гдѣ

 

производилось

 

дѣло,

 

и

вмѣстѣ

 

съ

 

слѣдствіемъ

 

или

 

дознаніемъ

 

представляли

 

подробный

счетъ

 

этимъ

 

дѳньгамъ

 

и

 

удостовѣреніе

 

настоятеля

 

церкви

 

и

 

цер-

ковнаго

 

старосты,

 

что

 

деньги,

 

действительно,

 

выданы

 

имъ.

Причтъ

 

одного

 

села,

 

Оарапульскаго

 

уѣзда,

 

за

 

выдачу

 

метри-

ческой

 

выписи,

 

вопреки

 

циркуляру

 

консисторіи

 

отъ

 

18

 

августа

1903

 

г.

 

за

 

Je

 

14582,

 

на

 

бланкѣ

 

частной

 

типографіи

 

оштра-

фованъ

 

тремя

 

рублями

 

подоходно

 

въ

 

пользу

 

Епархіальнаго

 

По-

печительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія.

ОТЧЕТЪ
о

 

состояніи

 

ІЗятскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

.по

 

учебно-воспитательной

 

части

 

за

 

1907-8

 

учебный

 

г.

1.

 

Личный

 

составь

 

служащихъ

 

при

 

училищѣ.

Въ

 

продолженіи

 

истекшаго

 

учебнаго

 

года,

 

45-го

 

со

 

времени

основанія

 

училища,

 

въ

 

лнчномъ

 

составѣ

 

служащихъ

 

при

 

немъ

произошли

 

слѣдующія

  

перемѣны.

а)

 

Среди

 

членовъ

 

совѣта.

1.

  

21-го

 

Октября

 

1907

 

года,

 

согласно

 

прошенію,

 

по

 

бо-

лѣзни,

 

оставилъ

 

службу

 

при

 

училищѣ

 

Председатель

 

Совѣта,

 

про-

тоіерей

 

Вягскаго

 

Каѳѳдральнаго

 

собора,

 

Алѳксандръ

 

Люминарскій,

на

 

освободившуюся

 

же

 

должность

 

Предсѣдателя

 

Совѣта

 

Его

 

Пре-

освящонствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Филаретомъ,

 

Епископомъ

 

Вят-

•скимъ

 

и

 

Олободскимъ,

 

того

 

же

 

21-го

 

октября

   

опредѣленъ

 

прото-

иерей

 

Вятскаго

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

Валентинъ

 

Раевскій.

2.

   

7-го

 

ноября

 

1907

 

года,

 

согласно

 

прошенію,

 

Его

 

Преос-

вященствомъ

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

члена

 

совѣта

 

священникъ

Вятскаго

 

Воскресенскаго

 

собора

 

Павелъ

 

Бѣляевъ

 

за

 

назначеніемъ

его

 

на

 

должность

 

члена

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

на

 

осво-

бодившуюся

 

же

 

должность

 

члена

   

совѣта

   

Его

   

Преосвященствомъ



—
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того

 

же

 

7-го

 

ноября

 

временно,

 

впредь

 

до

 

созыва

 

Епархіальнаго

Съѣзда,

 

назначенъ

 

церкви

 

при

 

домѣ

 

благотворительныхъ

 

заведе-

ній

 

имени

 

П,

 

П.

 

Клабукова

 

г.

 

Вятки

 

протоіереіі

 

Василій

Верещагинъ.

б.

 

Среди

 

преподавателей

 

и

 

преподавательницъ.

1.

   

Въ

 

самомъ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

оставилъ

 

службу

 

при-

училищѣ

 

преподаватель

 

методики

 

церковно

 

славянскаго

 

языка

 

въ

VII

 

классѣ

 

Владиміръ

 

Мышкинъ,

 

урокъ

 

же

 

славянскаго

 

языка

 

въ

VII

 

классѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тремя

 

уроками

 

катихизиса

 

въ

 

IV

 

классѣ

2

 

отдѣленія,

 

освободившимся

 

за

 

отказомъ

 

отъ

 

нихъ

 

преподавателя

Владимира

 

Емельянова,

 

согласно

 

прошенію,

 

былъ

 

предоставленъ

члену

 

Совѣта

 

священнику

 

Павлу

 

Бѣляеву.

2.

   

25-го

 

Августа

 

1907

 

года,

 

согласно

 

прошенію,

 

по

 

бо-

лѣзни,

 

оставила

 

службу

 

при

 

училищѣ

 

преподавательница

 

географіи

во

 

II—V

 

классахъ

 

Ёлавдія

 

Титлинова;

 

освободившіеся

 

же

 

за

увольненіемъ

 

ея

 

отъ

 

службы

 

при

 

учплищѣ

 

уроки

 

географіи

 

вре-

менно,

 

впредь

 

до

 

пріисканія

 

штатнаго

 

преподавателя,

 

были

 

рас-

пределены

 

между

 

наличными

 

преподавателями

 

и

 

воспитательницами

училища.

3.

     

11-го

 

Сентября

 

1907-го

 

года,

 

согласно

 

прошеиію,

оставилъ

 

службу

 

при

 

училищѣ

 

преподаватель

 

русскаго

 

языка

 

и

географіи

 

Михаилъ

 

Рѣшетниковъ,

 

за

 

яазначеніемъ

 

его

 

секрета-

ремъ

 

Вятской

 

губернской

 

земской

 

управьц

 

освободившіеся

 

же

 

за

увольненіемъ

 

Рѣшетникова

 

уроки

 

руссскаго

 

языка

 

и

 

географіи

 

совѣ-

томъ

 

училища,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставле-

ны

 

кандидату

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

Сергію

 

Поликарпову.

4.

   

4-го

 

Октября

 

1907

 

года,

 

преподаваніе

 

теоріи

 

словес-

ности

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

 

IV

 

класса

 

и

 

географіи

 

во

 

II

нормальномъ

 

классѣ

 

временно,

 

впредь

 

до

 

пріисканія

 

шгатнаго

преподавателя,

 

были

 

поручены

 

преподавателю

 

Вятской

 

духовной

семинаріи

 

Ивану

  

Щѳкинову.

5.

   

Постановленіемъ

 

совѣта

 

училища

 

отъ

 

24

 

октября

1907

 

года

 

уроки

 

алгебры

 

въ

 

VI

  

классѣ

   

временно,

   

впредь

   

до



—
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пріисканія

 

штатнаго

 

преподавателя,

 

согласно

 

прошенію,

 

представ-

лены

 

старшему

 

ревизору

 

Вятской

 

Контрольной

 

Палаты

 

кандидату

иравъ

 

Императорскаго

 

Казанскаго

 

Университета

 

Александру

 

Ле-

венсону.

 

Ему

 

же,

 

со

 

введеніемъ

 

въ

 

училищѣ

 

въ

 

дѣйствіе

 

новаго

положенія

 

о

 

седьмыхъ

 

классахъ,

 

временно

 

поручено

 

преподаваніе

въ

 

VII

 

классѣ

 

физики.

6.

   

2-го

 

Ноября

 

1907

 

года,

 

согласно

 

прошенію,

 

по

 

болез-

ни,

 

оставила

 

службу

 

ири

 

училищѣ

 

учительница

 

чистописанія

 

въ

нормальномъ

 

отдѣлѳніи

 

I — Ш

 

классовъ

 

Елизавета

 

Попова.

 

За

выходомъ

 

Поповой

 

въ

 

отставку

 

всѣ

 

уроки

 

чистописанія

 

объеди-

нены

 

въ

 

рукахъ

 

преподавательницы

 

Екатерины

 

Фронтинскоіі,

 

ко-

торая

 

ранѣе

 

имѣла

 

таковые

 

въ

 

паралельномъ

 

отдѣленіи

 

I

 

—

 

III

 

клас.

7.

   

Того

 

жѳ

 

2-го

 

ноября

 

опредѣлена

 

на

 

должность

 

учитель-

ницы

 

рукодѣлья

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣлоніяхъ

 

I — III

 

классовъ

 

учитель-

ница

 

рукодѣлья

 

въ

 

начальномъ

 

училищѣ

 

при

 

Кувинскомъ

 

заводе,

Пермской

 

губерніи

 

Ооликамскаго

 

уѣзда,

 

Антонина

 

Кукшинова.

8.

   

11-го

 

декабря

 

1907

 

года

 

опредѣленъ

 

на

 

службу

 

при

училищѣ,

 

бывшій

 

помощникъ

 

Смотрителя

 

Яранскаго

 

духовнаго

училища

 

Алексій

 

Троицкій,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

ему

 

6

 

уроковъ

катихизиса

 

въ

 

обонхъ

 

отдѣлевіяхъ

 

IV

 

класса

 

и

 

11

 

уроковъ

ітографіи

 

въ

 

нормальномъ

 

отдѣленіи

 

II — VI

 

классовъ.

 

Въ

 

самомъ

коіщѣ

 

учебнаго

 

года

 

послѣ

 

экзамеповъ,

 

Троицкому,

 

согласно

 

его

прошенію,

 

вмѣсто

 

уроковъ

 

географіи

 

были

 

предоставлены

 

въ

добавленіѳ

 

къ

 

6

 

урокамъ

 

катихизиса

 

еще

 

10

 

уроковъ

Закона

 

Божія

 

въ

 

III

 

и

 

V

 

классахъ,

 

каковой

 

предметъ

 

ра-

нее

 

преподавалъ

 

въ

 

этихъ

 

классахъ

 

священникъ

 

Владнмірскоіі

церкви

 

города

 

Вятки

 

Веніаминъ

 

Тихоницкій.

 

При

 

этомъ

 

Тихо-

ницкому

 

вмѣсто

 

уроковъ

 

Закона

 

Вожія

 

были

 

переданы

 

уроки

 

при-

родовѣдѣнія

 

въ

 

IV

 

и

 

V

 

классахъ

 

и

 

географіи

 

во

 

II

 

нормаль-

номъ

 

классѣ,

 

остальные

 

же

 

уроки

 

географіи

 

распределены

 

между

наличными

 

преподавателями

 

училища.

9.

   

23-го

 

февр.

 

1908

 

г.

 

определенъ

 

на

 

службу

 

при

 

училищѣ

кандидатъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіп

 

Александръ

 

Рыболовскій,

 

съ



—
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предоставленіемъ

 

ему

 

14

 

уроковъ

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

параллель-

номъ

 

отдЬленіи

 

I,

 

II

 

и

 

IV

 

классовъ,

 

6

 

уроковъ

 

теоріи

 

словесно-

сти

 

въ

 

обоихъ

 

отделеніяхъ

 

IV

 

класса

 

и

 

2

 

урока

 

географіи

 

во

II

 

параллельномъ

 

классе.

в)

 

Среди

 

воспитательницъ

 

и

 

ихъ

 

помощницъ.

1.

   

7-го

 

Сентября

 

-1907

 

года

 

на

 

должность

 

воспитательни-

цы

 

IV

 

нормальнаго

 

класса,

 

которая

 

за

 

смертію

 

въ

 

конце

190(5-7

 

учебнаго

 

года

 

воспитательницы

 

Апполинаріи

 

Решетовой,

оставалась

 

свободной,

 

определена

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Вятскомъ

Епархіальномъ

 

училище

 

Антонина

 

Жилина.

2.

   

2-го

 

ноября

 

1907

 

года,

 

согласно

 

прошенію,

 

оставила

«лужбу

 

при

 

учнлищѣ

 

помощница

 

воспитательницы

 

Софія

 

Якимо-

ва,

 

за

 

выходомъ

 

ея

 

въ

 

замужество.

 

Па

 

освободившуюся

 

же

 

дол-

жность

 

помощницы

 

воспитательницы

 

постановленіемъ

 

Совѣта

 

учи-

лища,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

14-го

 

февраля

1908

 

года,

 

опредѣлена

 

окончившая

 

курсъ

 

Вятскаго

 

Епархіаль-

наго

 

училища

 

Вѣра

 

Беневитская.

г)

 

Среди

 

прочихъ

 

должностныхъ

 

лицъ.

13-го

 

сентября

 

1907

 

года,

 

согласно

 

прошенію,

 

оставилъ

службу

 

при

 

училище

 

законоучитель

 

образцовой

 

школы

 

священ-

никъ

 

Александроневскаго

 

собора

 

города

 

Вятки

 

Павелъ

 

Лажени-

цынъ,

 

за

 

невозможностью

 

аккуратно

 

посѣщать

 

школу

 

вследствіе

назначенія

 

его

 

завѣдующимъ

 

Епархіальнымъ

 

книжнымъ

 

складомъ.

За

 

увольаеніемъ

 

Лаженицына

 

отъ

 

училищной

 

службы,

 

законо-

учитѳльство

 

въ

 

образцовой

 

школе

 

Советомъ

 

училища,

 

съ

 

утвер-

жденія

 

Его

 

Преосвященства,

 

предоставлено

 

состоящему

 

за

 

шта-

томъ

 

священнику

 

Алексію

 

Танаевскому.

За

 

указанными

 

перемѣнаѵш

 

составъ

 

лнцъ,

 

служащихъ

 

при

училищѣ,

 

къ

 

концу

 

года

 

былъ

 

следующій;



—

 

188

 

—

а)

  

Члены

 

Совѣта.

1.

   

Председатель

 

Совета,

 

протоіерей

 

Вятскаго

 

Каѳедральна-

го

 

собора,

 

кандидатъ

 

богословія,

 

Валентинъ

 

Раевскій,

 

съ

 

жало-

ваньемъ

  

300

 

руб.

 

въ

 

годъ.

2.

   

Начальница

 

училища,

 

дочь

 

священника,

 

окончившая

курсъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

училище

 

девицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

На-

дежда

 

Зубарева,

 

съ

 

жалованьемъ

 

700

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

при

 

го-

товой

 

квартире,

 

съ

 

отопленіемъ,

 

освещеніемъ

 

и

 

столомъ

 

отъ

училища.

3.

   

Инспѳкторъ

 

классовъ,

 

кандидатъ

 

богословія,

 

протоіерей

Алексей

 

Корсаковскій,

 

съ

 

жалованьемъ

 

1500

 

рублей

 

(800

 

руб.

по

 

должности

 

инспектора

 

классовъ,

 

100

 

р.

 

за

 

служеніе

 

въ

 

учи-

лищной

 

церкви

 

и

 

600

 

р.

 

на

 

наемъ

 

квартиры,

 

съ

 

отопленіемъ

 

и

освещеніемъ).

4.

   

5

 

и

 

6.

 

Члены

 

отъ

 

духовенства:

 

законоучитель

 

Вятска-

го

 

Реальнаго

 

училища,

 

кандидатъ

 

богословія

 

священникъ

 

Влади-

міръ

 

Казанскій,

 

священвикъ

 

Спасохлыновской

 

церкви

 

пригородна-

10

 

села

 

Хлыновки,

 

студентъ

 

семинаріи

 

Іоаннъ

 

Сунцовъ

 

и

 

про-

тоіерей

 

церкви

 

при

 

домб

 

благотворительныхъ

 

заведеній

 

имени

П.

 

П.

 

Клабукова

 

Василій

 

Верещагинъ

 

съ

 

жалованьемъ

 

по

100

    

руб.

 

въ

 

годъ

 

каждый.

б)

 

Преподаватели

 

и

 

преподавательницы.

1)

 

По

 

методике

 

Закона

 

Божія

 

и

 

богословію

 

въ

 

VII

 

классе,

церковной

 

исторіи

 

въ

 

V

 

и

 

VI

 

и

 

священной

 

исторіи

 

въ

 

нормаль-

номъ

 

отдвлѳній

 

I

 

класса

 

и

 

обоихъ

 

отделеніяхъ

 

II

 

класса

 

инспек-

торъ

 

классовъ,

 

протоіерей

 

Алексей

 

Корсаковскій,

 

съ

 

жалозаньемъ

за

 

21

 

урокъ

 

1235

 

рублей;

 

2)

 

по

 

катихизису

 

въ

 

обоихъ

 

отдЬ-

леніяхъ

 

IV

 

класса

 

и

 

географін

 

въ

 

нормальномъ

 

отдблѳніи

 

II — VI-

классовъ

 

бывшій

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Яранскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

кандидатъ

 

богословія

 

Алексій

 

Троицкій,

 

съ

 

жалованьемъ

за

 

17

 

уроковъ

 

1020

 

рублей;

 

3)

 

по

 

катихизису

 

въ

 

обоихъ

 

отдЬ-
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леніяхъ

 

V

 

класса,

 

церковному

 

уставу

 

въ

 

обоихъ

 

отделеніяхъ

 

III

класса

 

и

 

природоведение

 

въ

 

V

 

параллельномъ

 

классе

 

священникъ

Владимирской

 

церкви,

 

студентъ

 

семинаріи,

 

Веніаминъ

 

Тихонпцкііі.

съ

 

жалованьемъ

 

420

 

рублей;

 

4)

 

по

 

Священной

 

исторіи

 

въ

 

I

 

па-

раллельномъ

 

классе

 

учитель

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

студентъ

семинаріи,

 

Алексапдръ

 

Овчинниковъ,

 

съ

 

жалованьемъ

 

за

 

3

 

урока

105

 

рублей;

 

5)

 

по

 

русскому

 

языку

 

въ

 

нормальномъ

 

отдѣленіи

I— IV

 

классовъ

 

п

 

гесграфіи

 

вь

 

параллельномъ

 

отделеніи

 

III

 

—

VI

 

классовъ

 

кандидатъ

 

богословія

 

Сергій

 

Поликарпову

 

съ

 

жало-

ваньемъ

 

за

 

28

 

уроковъ

 

1680

 

рублей;

 

6)

 

по

 

русскому

 

языку

 

въ

параллельномъ

 

отделеніи

 

I,

 

II

 

иІѴ

 

классовъ,

 

теоріи

 

словесности

въ

 

обоихъ

 

отделеніяхъ

 

IV

 

класса,

 

и

 

географіи

 

во

 

II

 

параллель-

номъ

 

классе

 

кандидатъ

 

богословія

 

Александръ

 

Рыболовскій,

 

съ

жалованьемъ

 

за

 

22

 

урока

 

1320

 

рублей;

 

7)

 

по

 

русскому

 

языку

въ

 

III

 

параллельномъ

 

классе

 

и

 

словесности

 

въ

 

VII

 

преподава-

тель

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи,

 

кандидатъ

 

богословія,

 

Сергій

Александрову

 

съ

 

жалованьемъ

 

за

 

7

 

уроковъ

 

350

 

рублей;

 

8)

 

по

словесности

 

въ

 

обоихъ

 

отделеніяхъ

 

V

 

и

 

VI

 

классовъ,

 

педаго-

гики

 

въ

 

VII

 

классе

 

и

 

обоихъ

 

отделепіяхъ

 

V

 

и

 

ѴІ

 

классовъ,

методике

 

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языка

 

въ

 

VII

 

классе

и

 

природоведенію

 

въ

 

IV

 

параллельномъ

 

классе,

 

кандидатъ

 

бого-

словія

 

Николай

 

Гусевъ,

 

съ

 

жалованьемъ

 

за

 

30

 

уроковъ

 

1775

 

р.:

9)

 

по

 

ариѳметикѣ

 

въ

 

обоихъ

 

отделеніяхъ

 

I

 

класса

 

и

 

нормаль-

німіъ

 

отделеніи

 

II —IV

 

классовъ,

 

методике

 

,ариѳметики

 

въ

 

VII

классе

 

и

 

рукоделью

 

въ

 

обопхъ

 

отделеніяхъ

 

IV — VI

 

классовъ

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

ѳпархіальномъ

 

училище

 

Ольга

Мышкина,

 

съ

 

жалованьемъ

 

за

 

29

 

уроковъ

 

725

 

рублей;

 

10)

 

по

ариѳметике

 

въ

 

параллельномъ

 

отдѣленіи

 

II — VI

 

классовъ

 

окон-

чившая

 

курсъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

Епархіальномъ

 

училище

 

Любовь

 

Кув-

шинская,

 

съ

 

жалованьемъ

 

за

 

9

 

уроковъ

 

225

 

рублей;

 

11)

 

по

ариомѳтикѣ

 

въ

 

обоихъ

 

отделеніяхъ

 

V

 

класса,

 

физике

 

въ

 

обоихъ

отдѣленіяхъ

 

V

 

и

 

VI

 

классовъ,

 

геометріи

 

въ

 

обопхъ

отделеніяхъ

 

VI

 

класса

 

и

 

природоведенію

 

въ

 

нормальномъ

отдѣленіи

 
IV

 
и

 
V

 
классовъ,

 
бивглій

 
учитель

 
Вятскаго

 
духовнаго



—

 

1У0

 

—

училища,

 

студенть

 

семинаріи,

 

Николай

 

Дрягинъ,

 

съ

 

жалованьемъ

за

 

29

 

уроковъ

 

1305

 

руалей;

 

12)

 

по

 

физикѣ

 

въ

 

YII

 

классѣ,

и

 

алгобрѣ

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

 

ѴІ

 

класса

 

старшій

 

рѳ-

визоръ

 

Вятской

 

контрольной

 

палаты,

 

кандидата

 

физикомате-

матическихъ

 

наукъ,

 

Алекеандръ

 

Левенсонъ,

 

съ

 

жалованьемъ

за

 

6

 

уроковъ

 

300

 

рублей;

 

13)

 

по

 

алгебрѣ

 

и

 

естественной

 

исто-

ріи

 

въ

 

VU

 

класеѣ

 

преподатель

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи

 

кан-

дидата

 

фнзико-матѳматическихъ

 

наукъ,

 

Константинъ

 

Петропавлов-

скій,

 

съ

 

жалованьемъ

 

за

 

4

 

урока

 

200

 

рублей;

 

14)

 

по

 

граж-

данской

 

исторіи

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

 

II—YI

 

классовъ,

 

канди-

дата

 

богословія,

 

Владиміръ

 

Емельяновъ,

 

съ

 

жалованьемъ

 

за

 

28

уроковъ

 

1680

 

рублей;

 

15)

 

по

 

пігіенѣ

 

въ

 

VII

 

классѣ

 

училиганый

врачъ,

 

докторъ

 

медицины,

 

Иванъ

 

Аксаковъ,

 

съ

 

жалованьемъ

 

за

2

 

урока

 

100

 

рублей;

 

16)

 

по

 

пѣнію

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

1 —IV"

 

классовъ

 

регента

 

хора

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Филарета,

 

окончившій

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи

 

Ника-

норъ

 

Дюбимовъ,

 

съ

 

жалованьемъ

 

за

 

16

 

уроковъ

 

560

 

рублей

 

и

за

 

4

 

вечернія

 

спѣвки

 

въ

 

нѳдѣлю

 

съ

 

училищнымъ

 

хоромъ

 

60

 

р.;

17)

   

по

 

пѣнію

 

въ

 

VII

 

классѣ

 

и

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

 

V

 

и

 

VI

классовъ

 

учитель

 

духовнаго

 

училища,

 

кандидата

 

богословія,

 

Алек-

еандръ

 

Липяговъ,

 

съ

 

жалованьемъ

 

за

 

11

   

уроковъ

 

385

   

рублей;

18)

   

по

 

чистописанію

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

 

I—

 

III

 

классовъ

окончившая

 

курсъ

 

ьъ

 

Вятскомъ

 

Епархіальномъ

 

училищѣ

 

Екатери-

на

 

Фронтинская,

   

съ

 

жалованьемъ

   

за

 

12

   

уроковъ

   

216

 

рублей;

19)

   

по

 

рукодѣлью

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

 

I — III

 

классовъ

 

жена

личнаго

 

гражданина,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

Епархіаль-

номъ

 

училищѣ

 

Антонина

 

Кукшинова,

 

съ

 

жалованьемъ

 

за

 

12

 

уро-

ковъ

 

300

 

рублей;

 

20)

 

по

 

рисованію

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

 

I —

VI

 

классовъ

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Императорскомъ

 

Московскомъ

Строгановскомъ

 

художественно-промышленномъ

 

училищѣ,

 

вдова

врача,

 

Надежда

 

Арбузова,

 

съ

 

жалованьемъ

 

за

 

14

 

уроковъ

 

350

 

р.;

21)

 

скрипичной

 

игры — окончившій

 

курсъ

 

въ

 

С.-Петербургской

консерваторіи,

 

Ворисъ

 

Кублановъ,

 

съ

 

жалованеемъ

 

за

 

10

 

уро-

ковъ

 

350

 

рублей;

 

22)

 

ткачества — крестьянка

   

Анна

  

Журавлева,



~

 

191

 

—

съ

 

жалованьемъ

 

42

 

p.

 

50

 

коп.

 

въ

 

годъ

 

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

н

столѣ

 

отъ

 

училища;

 

24)

 

учительницы

 

музыки:

 

Клавдія

 

Лѣснпкова,

съ

 

жалованьемъ

 

248

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

Юлія

 

Романовнчъ

 

Славатин-

ская,

 

съ

 

жалованьемъ

 

328

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

26)

 

Фанни

 

Нюквистъ,

съ

 

жалованьемъ

 

360

 

р.;

 

27)

 

Александра

 

Платунова,

 

съ

 

жало-

ваньемъ

 

320

 

р.;

 

28)

 

Зинаида

 

Дмитріева,

 

съ

 

жаловяньемъ

 

286

 

р.;

29)

 

Аделаида

 

Сокольницкая,

 

съ

 

жалованьемъ

 

160

 

р.

Примѣчаніе.

 

Оплата

 

уроковъ

 

по

 

различнымъ

 

предметамъ,

согласно

 

смѣтѣ

 

расходовъ,

 

утвержденной

 

Епархіальнымъ

 

Съѣздомъ

духовенства,

 

-производилась

 

въ

 

слѣдующемъ

 

размѣрѣ:

 

въ

 

первыхъ

шести

 

классахъ

 

преподаватели

 

всѣхъ

 

обязательныхъ

 

продметовъ,

 

кро-

мѣ

 

пѣнія,

 

получали—

 

штатные

 

съ

 

высшимъ

 

образованіемъ

 

60

 

р.

 

за

годовой

 

урокъ,

 

не

 

штатные

 

50

 

р., штатные

 

съ

 

среднимъ

 

образованіемъ

45

 

р.,

 

нештатные

 

35

 

р.,

 

учителя

 

пѣнія

 

но

 

35

 

р.

 

за

 

урокъ,

 

учитель-

ницы

 

ариѳметики

 

рукодѣлья

 

и

 

рисованья

 

по

 

25

 

р.,

 

учительница

чистописанія

 

18

 

р.

 

Въ

 

ѴІІ

 

классѣ

 

преподаватели

 

всѣхъ

 

пред-

метовъ,

 

кромѣ

 

пѣнія,

 

получали

 

за

 

годовой

 

теоретически

 

урокъ —

штатные

 

60

 

р.,

 

нештатные

 

50

 

р.,

 

преподаватели

 

пѣнія

 

и

 

учи-

тельница

 

ариѳметики

 

по

 

-35

 

р.

 

За

 

годовой

 

практически

 

урокъ

 

въ

школѣ

 

преподаватели

 

всѣхъ

 

предметовъ

 

получали— 35

 

рЛлата

 

за

уроки

 

по

 

предметамъ

 

необязательнымъ

 

была

 

также

 

неодинакова;

преподаватель

 

скрипичной

 

игры

 

получалъ

 

35

 

р.

 

за

 

годовой

 

урокъ,

учительница

 

музыки

 

по

 

1

 

р.

 

за

 

часовой

 

урокъ

 

учительница

 

ткачества

42

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

годъ

 

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

и

 

столѣ

 

отъ

 

училища.,

в)

 

Воспитательницы.

1)

 

Старшая

 

воспитательница

 

Клавдія

 

Швецова,

 

съжалованьемъ

420

 

р.;

 

2)

 

Елизавета

 

Васынкова,

 

съ

 

жалованьемъ

 

265

 

р,

 

и

 

по

должности

 

библіотейарши

 

100

 

р.;

 

3)

 

Александра

 

Дернова,

 

4)

 

Елиза-

вета

 

Флорова,

 

5)

 

Анѳиса

 

Чемоданова,

 

6)

 

ЮліяТихоницкая,

 

7)

 

Юлія

Загуляева,

 

8)

 

Валентина

 

Овчинникова,

 

всѣ

 

съ

 

жалованьемъ

 

265

 

р.

въ

 

годъ;

 

9)

 

Софія

 

Олюнина,

 

10)

 

Антонина

 

Князева,

 

11)

 

Наталія

Каллистова,

 

12)

 

Любовь

 

Демина

 

и

 

13)

 

Антонина

 

Жилина,

 

съ

 

жало-

ваньемъ

 

240

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Помощницы

 

воспитательницъ:

 

Лидія

 

Кня-



—

 

192

 

—

зева,

 

Любовь

 

Юфорева

 

и

 

Вѣра

 

Беневитская,

 

съ

 

жалованьемъ

 

по

180

 

рублей

 

въ

 

годъ.

Пріитчаніе

 

1-е.

 

Окладъ

 

265

 

р.

 

въ

 

годъ

 

получали,

 

со-

гласно

 

постаповленію

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

духовенства,

 

воспита-

тельницы,

 

прослуживгаія

 

въ

 

этой

 

должности

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

лѣтъ,

240

 

р. — прослуживщія

 

меньше.

Примѣчаніе

 

2-е.

 

Кромѣ

 

вышеуказаннаго

 

жалованья

 

воспи-

тательницы

 

первыхъ

 

четырехъ

 

классовъ,

 

согласно

 

постановленію

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

1906

 

года,

 

получали

 

50

 

р.

 

дополнитель-

ныхъ

 

за

 

два

 

нсдѣльныхъ

 

урока

 

диктовки.

Пргшѣчаніе

 

3-е.

 

Воспитательницы

 

и

 

ихъ

 

помощницы,

кромѣ

 

жалованья,

 

пользовались

 

отъ

 

училища

 

квартирою,

 

отопле-

ніемъ,

 

освѣщеніемъ

 

и

 

столомъ.

Прочія

 

должностныя

 

лица

 

училища.

1)

 

Почетный

 

блюститель

 

по

 

хозяйственной

 

части

 

потомствен-

ный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Тихонъ

 

Филипповичъ

 

Вулычевъ;

2)

 

староста

 

Ввеценско

 

— Богородицкой

 

церкви

 

личный

 

по-

четный

 

гражданинъ

 

Яковъ

 

Васильевичъ

 

Недошивинъ;

 

3)

 

врачъ —

докторъ

 

медицины

 

Иванъ

 

Васильевичъ

 

Аксаковъ,

 

съ

 

жаловань-

емъ

 

350

 

р.;

 

4)

 

духовникъ

 

—

 

состоящій

 

за

 

штатомъ

 

протоіерей

Петръ

    

Чемодановъ

    

съ

   

вознагражденіемъ

    

50

     

р.

    

въ

   

годъ;

5)

  

Дантиста

 

Донъ

 

Аронсонъ.,

 

съ

 

жалованьемъ

 

120

 

р.

 

въ

 

годъ;

6)

   

делопроизводитель

 

совѣта,

 

онъ

 

же

 

и

 

экономъ

 

училища

 

священ-

никъ

 

Николай

 

Васнецовъ,

 

съ

 

жалованьемъ

 

600

 

р.

 

и

 

за

 

слу-

женіе

 

въ

 

училищной

 

церкви

 

100

 

р.

 

въ

 

годъ:

 

при

 

готовой

 

квар-

тирѣ,

 

отопленіи,-

 

освѣщеніи

 

и

 

столѣ

 

отъ

 

училища;

 

7)

 

помощникъ

эконома,

 

онъ

 

же

 

и

 

письмоводитель

 

при

 

канцеляріи

 

совѣта,

 

діаконъ

училищной

 

церкви

 

Евгеній

 

Юферевъ,

 

съ

 

жалованьемъ

 

500

 

р.

 

и

на

 

наемъ

 

квартиры

 

200

 

р.;

 

8)

 

законоучитель

 

образцовой

 

школы

при

 

училнщѣ

 

■—

 

состоящій

 

за

 

штатомъ

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Та-

наевскій,

 

съ

 

жаловаемъ

 

120

 

р,

 

9)

 

учительница

 

той

 

же

 

школы

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

Епархіальномъ

 

училищѣ

 

Елиза-

вета

 

Свѣчникова,

 

съ

 

жалованьемъ

 

240

 

р.,

 

10)

 

надзирательница

больницы,

 

дочь

 

чиновника,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

 

Маріин-



-

 

193

 

—

скоіі

 

женской

 

гимназіи

 

и

 

фельдшѳрскіе

 

курсы

 

въ

 

Вяткѣ,

 

Клавдія

Блинова,

 

съ

 

жалованьемъ

 

420

 

р.;

 

11)

 

кастелянша

 

—

 

дочь

 

умер-

шаго

 

псаломщика,

 

Марія

 

Лопатина,

 

съ

 

жалованьемъ

 

240

 

р.

2.

 

Составь

 

учащихся.

Свѣдѣнія

 

о

 

составѣ

 

учащихся

 

заключаешь

 

въ

 

себѣ

 

нижеслѣ-

дующая

 

таблица:
l "Ï-

Классы

Общее

 

число

 

уча- щихся.
Духовныхъ

ta
X
3
зз
CQ
О

S
о
со
О
S3

Живущихъ

 

въ

 

обще
житіи

ta
X
s

к

о
X
S
с

К

і

«

<Х>

ta
53
о
ES
Ч
О
С

ев

'5

  

!
OS

о>
К
о
о

ta
S
о
33
►о

s
.2

ta
s
о
S3

eg
о
"Ч
о
В

се

M Стішендіатокъ,

 

содержа- щихся

 

на

 

средства

 

бла- готворителей Окончившихъ

 

курсъ съ

 

аттестатомъI

 

нормальный

 

. 45 43 2 41 4 9 — — —

I

 

параллельный. 46 41 5 41 5 7 — 2 —

II

 

нормальный

 

. 49 45 4 44 5 8 — — —

II

 

параллельный. 48 43 5 43 5 6 — 1 —

III

 

нормальный

 

. 47 44 3 40 7 5 —

   

— —.

III

 

параллельный. 46 44 2 40 6 10 —

     

1
1

—

IV

 

нормальный

 

. 42 40 2 39 3 8 1

 

—
—

IV

 

параллельный. 41 37 4 38 3 10 3 — —

V

 

нормальный

 

. 44 39 5 36 8 5 2 —

V

 

параллельный. 47 46 1 45 2 19 4 1 —

VI

 

нормальный

 

. 45 38 7 37 8 5 2 3 45



—

 

194

 

—

VI

 

параллельный. 43 39 4 39 4 12 — 1 42

VII 36 35 1 32 4 10 — 36

579 534 45 51564 114 12 9 123

Примѣчаніе

 

1-е.

 

Епархіальныхъ

 

стипендій

 

при

 

училищѣ

было

 

120,

 

изъ

 

нихъ

 

10

 

для

 

воспитанницъ

 

VII

 

класса

 

и

 

110

 

для

воспитанницъ

 

первыхъ

 

шести

 

классовъ.

Примѣчаиіе

 

2-е.

 

На

 

содержаніѳ

 

каждой,

 

состоящей

 

на

епархіальномъ

 

соцержаніи,

 

воспитанницы

 

училище

 

получало

 

съ

епархіи

 

по

 

75

 

рублей

 

въ

 

годъ.

Примѣчан:е

 

3-е.

 

Дочери

 

духовенства

 

Вятской

 

епархіи

принимались

 

пансіонерками

 

въ

 

училищное

 

общежитіѳ

 

со

 

взносомъ

установленной

 

Епархіальнымъ

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

платы

 

75

 

р.

въ

 

годъ,

 

иноепархіальныя

 

дѣвицы

 

духовнаго

 

званія,

 

а

 

такъ-же

всѣ

 

ннососіовныя

 

— 165

 

р-

 

въ

 

годъ.

 

За

 

вышеуказанную

 

плату

всѣ

 

пансіонерки

 

получали

 

отъ

 

училища,

 

кромѣ

 

помѣщенія

 

и

 

стола

въ

 

общежитіи,

 

учебники,

 

письменныя

 

принадлежности,

 

одежду,

обувь

 

и

 

постельное

 

бѣлье.

Примгочанге

 

4-е.

 

Кромѣ

 

епархіальныхъ

 

стипендій,

 

въ

 

учи-

лищѣ

 

было

 

8

 

полныхъ

 

именныхъ

 

стипендій

 

и

 

2

 

полустипендіи,

а

 

именно:

 

1)

 

имени

 

въ

 

бозѣ

 

почившаго

 

Высокопреосвященнаго

Макарія,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободского,

 

впослѣдствіи

 

Архіение-

копа

 

Донскаго,

 

пожертвовавшаго

 

училищу

 

капиталъ

 

въ

 

L700

 

р.;

2)

 

имени

 

умершей

 

жены

 

потомственнаго

 

почетнаго

 

гражданина

Пелагін

 

Прозоровой,

 

завѣщавшей

 

училищу

 

2400

 

р.;

 

3)

 

имени

коллежскаго

 

ассессора

 

Николая

 

Ильича

 

Сарычева

 

изъ

 

процентовъ

на

 

пожертвованный

 

имъ

 

училищу

 

капигалъ

 

въ

 

1200

 

р

 

;

 

4)

Выеокопрѳосвященнѣйшаго

 

Алексія,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

   

Слобод-
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скаго,

 

нынѣ

 

Архіепископа

 

Тверскаго

 

и

 

Кашинскаго,

 

2000

 

р.

5)

 

полустипендія

 

его

 

же

 

имени

 

1000

 

p.;

 

6)

 

полустипендія

 

имеаи

умершей

 

начальницы

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

Маріи

 

Владиміровны

 

Плотниковой

 

1000

 

p.;

 

7)

 

полная

 

стипендія

имени

 

Яранскаго

 

купца

 

Ѳеодора

 

Яковлевича

 

Рощина,

 

пожертво-

вавшаго

 

училищу

 

каииталъ

 

въ

 

3500

 

р.;

 

8)

 

полная

 

стипендия

имени

 

духовевства

 

2-го

 

благочинническаго

 

округа

 

Вятскаго

 

уѣзда,

которое

 

постановило:

 

въ

 

тѳченіе

 

17

 

лѣтъ,

 

начиная

 

съ

 

1906

 

г.,

собирать

 

съ

 

духовенства,

 

церквей

 

и

 

попечительствъ

 

округа

 

по

75

 

р.

 

ежегодво

 

и

 

содержать

 

на

 

нихъ

 

въ

 

училищѣ

 

одну

 

дѣвочку

изъ

 

дѣтей

 

воиновъ

 

ихъ

 

округа,

 

павшихъ

 

въ

 

войну

 

съ

 

Японіей,

а

 

когда

 

таковой

 

стипендіатки

 

въ

 

какіе

 

либо

 

годы

 

не

 

окажется,

употребить

 

собрааныя

 

деньги

 

на

 

выдачу

 

ѳдиноврѳдіеннаго

 

пособія

одной

 

изъ

 

бѣдныхъ

 

дѣвицъ— дѣтей

 

духовенства

 

2-го

 

округа,

 

по

чему

 

либо

 

непринятой

 

на

 

епархіальное

 

содержаніѳ,

 

и

 

9)

 

двѣ

полныхъ

 

стипѳндіи

 

Вятскаго

 

комитета

 

Православнаго

 

Миссіонер-

скаго

 

Общества,

 

которыми

 

пользовались

 

двѣ

 

воспитанницы

 

чере-

мисски.

Примѣчаніе

 

6-е.

 

Въ

 

силу

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Синода,

отъ

 

21

 

апрѣля

 

1877

 

года

 

за

 

№

 

1303,

 

приходящими

 

учени-

цами

 

состояли

 

только

 

тѣ

 

дѣвицы,

 

родители

 

которыхъ

 

живутъ

 

въ

самомъ

 

городѣ

 

Вяткѣ.

Примѣчаніе

 

6-е

 

Приходящія

 

иносословныя

 

ученицы

 

пла-

тили

 

за

 

право

 

ученія

 

по

 

40

 

р.

 

въ

 

годъ.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).
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ДѢЖІЕ

о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

Наимѳнованіе

 

прихода

о
pa (5

ЕЯ

CD

'S

 

5
CJ

   

CO es

  

CU

ta

 

и

CC

4

 

t=

■5

 

<=• e=. %f.m

 

a S

 

о

ù

 

L,
M.

 

n. Ж.

 

П. §|Py6.

Протоіѳрѳйское:

При

 

Вятскомъ

 

Каѳед-

ральномъ

 

соборѣ

 

....

При

 

Яранскомъ

 

Успен-
скомъ

 

соборѣ

    

.....

Свящѳнничѳскія:

При

 

Слободскоіі

 

Нико-
лаевской

 

церкви

  

.

  

.

  

.

  

.

При

 

Сарапульской

 

По-
кровской

 

церкви

 

.

  

.

  

.

  

.

При

 

Воскресенской

 

ц.

Бѣлохолуницкаго

 

завода.

Въ

 

сѳлахъ:

Елаб.

 

у.:

 

Челнахъ

 

.

   

.

  

.

При

 

Серсакской

 

едино-
верческой

 

церкви

    

.

  

.

  

.

Адамъ-Учахъ

     

.

  

.

  

.

   

.

Яран.

 

у.:

 

Кугушергѣ

   

.

Упшѣ ......

Николаевскомъ.

    

.

  

.

   

,

Ивановскомъ

 

.

 

.

 

.

Мали,

 

у.:

 

Удугучинѣ

    

.

Кизнѳри .....

Уть-Сюмсяхъ .....

4578

758

1900

2i5l

1480

197

804

3609

1273

1673

728

1826

2339

1426

4773

787

1924

•2247

1897

207

831

Церковныя

цричтовыя

помѣщенія

4U0

38

32

3816'49

1416

294

294

7539

1747

   

3

  

-

794J35

1913

 

54

2453 —

1529

 

52
і

294

Казенный.

Нѣтъ.

Казенныя.

Казенный.

Казенныя.

Нѣтъ.

Казенныя.

Казенныя,

Нѣтъ;

Казенныя.

Казенныя.

'Казеныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя

Составь

 

причта

1

 

пр.,

 

1

 

кл.,

 

2

 

св.
1

 

пр.,

 

2

 

д.

 

и

 

2

 

пс.

1

 

пр.,

 

3

 

св.,

 

1

 

д.

и

 

4

 

пс.

1

  

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

1

 

пс.

2

  

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

псал

2

  

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

пс.

1

  

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

1

 

пс.

1

 

св.

 

и

 

1

 

пс.

1

   

св.,

 

и

 

пс.

2

  

св.,

 

I

 

д.

 

и

 

2

 

псал.

1

  

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

1

 

пс.

I

  

св.,

 

1

 

д.

  

и

 

1

 

пс.

1

 

св.

 

и

 

1

 

псал.

1

  

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

1

  

пс.

3

  

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

3

 

псал.

1

  

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

1

   

пс.
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Пасѣговѣ ......

Кот.

 

у.:

 

Молотнпковѣ

 

.

Урж.

 

у.:

 

Куракинѣ

   

.

  

.

Русскихъ

 

Шояхъ

 

.

  

.

  

.

Болыпе-Ройскомъ

    

.

  

.

Михайловскомъ.

  

.

  

.

  

.

Новомъ

 

Торьялѣ

 

.

  

.

  

.

(.'л.

 

у:

 

Шестаковѣ

 

Ник.

 

ц

Глаз,

 

у.:

 

Наймушпнѣ

   

.

Порѣзѣ ........

Зюздино-Аѳанасьев-

скомъ

 

.

  

.

  

.

  

.

   

■

 

.....

Сарап.

 

у.:

 

Нылги-Вамьѣ

Кигбаевѣ

      

.

  

.

  

.

Вятскомъ

   

....

При

   

Ижевской

   

Нико-
лаевской

 

церкви

 

....

При

 

Слудской

   

един,

 

ц

Нол.

 

у .........

Орлов,

 

у.

 

Бѣлоезерьѣ

 

.

Шалѣговѣ ......

Кот.

 

у.

 

Успенскомъ.

 

.

Макарьѣ .....

Прокопьевскомъ

  

.

  

.

  

.

Вогородскомъ

   

.

 

.

П

 

етропавловекомъ.

Діаконскія:

Въ

 

селахъ:

Елаб.

 

у.

 

Еловѣ

 

....

Вят.

 

у.

 

Пасѣговѣ.

   

.

  

.

3100

 

3328 G7 —

39Q5

 

3948 89 —

1853

 

1957 35 294
1

1640,1720 3 —

925 1030 55 294

650 677 37 294

5387 5543 294

1449 1581 69 --

327 343 4 294

4453 4544 _j -

2168 2733 Зі 117р

50

 

К.

2312 2472 4 —

2665 2683,66 —

г^

2582 2664 СО 294

6796 об.п. -

833 823
- 294

3037 3244 3 392

2389 2515 33 —

1517 1500

 

33 -

3665 384943 —

2657 2723

 

66 -

2714 2771;71
1

-

93з 875 41 —

1610 1588 34 147

3100 3328 67 —

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

1

 

казен.

 

д.

Казенныя.

Нѣтъ.

Казенныя.

Казенныя.

Нѣтъ.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Нѣтъ.

Казенныя.

2

  

св.,

 

1

 

д.

 

и_2

 

пс.

2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

пс.

1

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

1

 

пс.

1

 

св.,

 

1

 

д.

 

И

 

1

 

ПС.

;1

 

св.,

 

и

 

1

 

пс

1

   

СВ.

  

И*1

 

ПС.

3

  

СВ.,

   

1.

 

д.

 

II

 

3

 

ПС.

1

 

св..

 

1

 

Д.

 

M

 

1

 

ПС

1

   

свящ.

 

и

 

1

 

псал

3

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

3

   

пс,

2

  

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

псал,

2

 

свпщ.

 

и

 

2

 

псал.

2

 

ев ,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

пс.

2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

пс.

2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

пс.

1

  

свящ.

 

и

 

1

 

псал.

2

  

свящ.

 

и

  

1

 

псал.

2

  

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

п.

1

 

свящ.

   

и

  

1

 

ис.

2

 

ев,

 

1

   

д.

 

и

 

2

 

пс

2

 

св.,

 

1

  

д.

 

и

 

2

 

пс.

2

 

ев ,

 

1

1

 

свящ.

  

и

 

1

 

псал-

1

  

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

1

 

пс.

2

  

св.

 

1

 

д,

   

и

 

2

 

пс
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Кот.

 

у.

 

Молотниковѣ

 

.

  

. 390Е 394889

  

- Казенныя. 2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

  

2

 

пс.

Яран.

 

у:

 

Ломѣ

 

.... 2667 2877

 

35

   

— Казенныя. 2

 

св.,

 

1

 

д.

  

и

 

2

   

пс.

Салабѣлякѣ

   

.

  

.

  

. 5354 5551

 

; ■s

   

— Нѣтъ. 4

 

св.,

   

1

 

д.

 

и

 

4

 

пс.

Нол.

 

у.:

 

Верхосуньѣ

    

. 3472 3737

 

g 3

   

- Казенныя. 3

 

св.,

   

1

 

д.

 

и

 

3

 

пс.

,

 

Мал.

 

у.:

 

Ральникахъ

  

. 1312
*

1500

 

3 6

   

- Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

1

 

ис.

Сар.

 

у.:Болыпой-Норьѣ 2?64 2359 1

   

- Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

1

 

пс.

2761 2890;
3

С*

       

— Казенныя, 2

 

ев ,

 

1

 

д.

 

и

 

1

 

пс.

Псаломщичѳскія:

При

 

Малмыжскомъ

 

Бого-
3160 349Й2 9

   

- Казенныя. 1

 

пр.,

 

3

 

св.,

 

1

 

д.

 

Іпс

При

 

Сарап.

 

Покровской
1900 1924

 

3 3

   

- Казенныя. 2

 

ев-,

 

1

   

д.

 

и

 

2

 

пс.

При

 

Яранской

 

кладби-
щенской

 

церкви

  

....
_ _ 2

   

- Казенныя. 1

 

свящ.

 

и

 

1

 

псал.

При

 

Ижевск,

 

единовѣр

 

ц. 485 498- -60

 

р. Казенныя 1

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

1

 

пс.

Въ

 

селахъ:

Слоб.

 

у.:

 

Нагорскомъ

 

. 2985 3141

 

g >

   

—

 

|

   

Казенныя. 2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

пс.

Нолин.

 

у.

 

Экономичес-
кой

 

Лудян...... 2988 3441 Казенныя 2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

пс.

Яранск.

 

у.

  

Кугальскомъ 946 1041

 

3 Казенныя. 1

 

свящ.

 

и

 

1

 

псал.

Уртминскомъ

    

.

 

.

  

. 1605 1648

 

5( )

  

- Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

1

 

пс

Редакторъ

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

 

En.

 

Вѣд.

 

В.

 

Жвановскій.

Вятка.

 

Типо-литог.

 

M.

 

M.

 

Шкляѳвой.





fmmtntmn
КИ5ЛІ/І0ТЕКА

С

 

6

 

С

 

Р
ЯШ.

 

t.

 

1

 

Яши»

яте

ЕОАРХШІЫШЯ

 

ВЕДОМОЙ
№9-й

          

1909

 

Г.

        

5

 

марта.

ЙЗШІЕ

 

ЕЗКЕНЕЛѢЛЬНОЕ.

Годовая

    

цѣна

    

съ

    

доставкой

 

и

пересылкой

    

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

  

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

    

Вятка.

    

Редакція
Епархіальныхъ

    

Вѣдомостей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

'Д
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Ѵі

 

СТ Р-

 

2

 

Р-,
строчка — 20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

@Отдѣл ъ

 

неоффиціальный .

■

            

~~

        

(gp

        

;

      

'

    

"J

Обозрѣніе

 

Вятской

 

епархіи

 

епископомъ

 

Ниломъ

 

въ

 

1837

 

г.

(О

 

к

 

о

 

н

  

ч

 

a

 

и

 

i

 

é).

С.

 

Старый

 

Торьялъ.

 

Деревянная

 

церковь,

 

построенная

 

въ

1751

 

году,

 

пришла

 

въ

 

ветхость.

 

Такое

 

положеніе

 

церкви

 

и

 

близость

вновь

 

открытаго

 

прихода

 

Ново-Торьяльскаго

 

порождали

 

въ

 

прихо-

жанахъ

 

мысль

 

закрыть

 

свою

 

церковь

 

и

 

перечислиться

 

къ

 

Новому

Торьялу.

 

Раеуждая,

 

что

 

отдаленный

 

деревни

 

Старо-Торьяльской

церкви

 

еще

 

болѣе

 

затруднятся

 

за

 

упраздненіемъ

 

этой

 

церкви,

 

я

предложила

 

не

 

будутъ

 

ли

 

согласны

 

прихожане

 

исправить

 

церков-

ный

 

ветхости

 

и

 

тѣмъ

 

упрочить

 

существэваніѳ

 

своего

 

прихода

лѣтъ

 

на

 

нѣсколько.

 

Прихожане

 

на

 

это

 

согласились,

 

сознавая,

 

что

имъ

 

и

 

совѣстно

 

и

 

невыгодно

 

закрыть

  

церковь,

 

которую

 

отцы

 

ихъ
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строили

 

для

 

спасенія

 

душъ.

 

Теперь

 

приводится

 

уже

 

мѣра

 

сія

 

въ,

исполненіе.

С.

 

Новый

 

Торьялъ.

 

Язычниковъ

 

въ

 

приходѣ

 

нѣтъ,

 

а

 

кре-

щеные

 

черемисы

 

въ

 

суевѣрія

 

открыто

 

не

 

вдаются,

 

въ

 

церковь

ходятъ

 

и

 

глзвныя

 

обязанности

 

христіанъ

 

исполняютъ

 

безпрекослов-

но.

 

Священниковъ

 

двое

 

и

 

оба

 

нравственности

 

доброй.

 

Зданіемъ

церковь

 

каменная

 

и

 

видъ

 

имѣетъ

 

очень

 

красивый;

 

только

 

замѣчена

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

   

течь;

 

это

   

велѣно

 

немедленно

 

исправить.

С.

 

Люперсольское.

 

Черемисы

 

здѣшніе

 

отличались

 

преждѳ-

болыпимъ

 

упорствомъ;

 

но

 

теперь

 

нравы

 

ихъ

 

смягчились

 

и

 

они,

видимо,

 

приходятъ

 

въ

 

послушаніе

 

вѣры.

С.

 

Велико-Польское.

 

Изъ

 

двухъ

 

священниковъ

 

одинъ

хорошъ,

 

другой

 

Ивановъ

 

склоненъ

 

къ

 

невоздержанію,

 

за

 

что

 

по-

сыланъ

 

въ

 

архіерейскій

 

домъ

 

для

 

исправленія.

 

Человѣкъ

 

сей

 

для

мѣега

 

сего

 

не

 

годится

 

тѣмъ

 

больше,

 

что

 

и

 

новокрещане

 

хладны

къ

 

церкви:

 

число

 

бывшихъ

 

изъ

 

нахъ

 

у

 

иеповѣди

 

весьма

 

не

 

значуще.

Діаконъ

 

Іосифъ

 

Никольский

 

и

 

причетникъ

 

Тимоѳеевъ

 

также

 

не-

исправные

 

и

 

мало-надежные

 

люди.

 

Почему

 

и

 

ихъ,

 

какъ

 

и

 

священ-

ника

 

Иванова,

 

терпѣть

 

на

 

мѣстѣ

 

семъ

 

нѳ

 

полезно.

 

Впрочемъ

 

въ

ожиданіи

 

плодовъ

 

исправленія

 

діаконъ

 

вызывается

 

въ

 

архіерѳй-

скій

 

домъ,

 

а

 

причетникъ

 

отправленъ

 

на

 

мѣсяцъ

 

къ

 

благочинному

для

 

послушанія.

 

А

 

на

 

приходъ

 

благочиннымъ

 

обращается

 

дѣя-

тельное

 

вниманіе.

С.

 

Упшинское.

 

*)

 

Здѣсь

 

причтъ

 

гораздо

 

благоустроеннѣо,

нежели

 

Великопольскій,

 

за

 

то

 

и

 

въ

 

приходскихъ

 

черемисахъ,

которыхъ

 

душъ

 

до

 

тысячи,

 

видно

 

больше

 

усердія

 

къ

 

церкви

 

и.

навыка

 

къ

 

обязанностямъ

 

христіанина.

 

У

 

исповѣди

 

почти

 

всѣ

бываютъ,

 

но

 

причащаются

 

не

 

многіе

 

по

 

чувству

 

недостоинства.

Чтобъ

 

примирить

 

ихъ

 

съ

 

совѣстыо

 

и

 

расположить

 

къ

 

общенію

Божественныя

 

тайны,—

 

я

 

входилъ

 

въ

 

продолжительную

 

съ

 

народомъ

*)

 

Упшипскій

 

приходъ

 

былъ

 

открыть

 

въ

 

1740-хъ

 

годахъ

 

Казанской

Иовокрещенской

 

Конторой

 

въ

 

составѣ

 

3

 

деревенъ.

 

18

 

декабря

 

1744

 

г-

былъ

 

оііредѣлевъ

 

сюда

 

вервый

 

свясщенникъ.
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бееѣду;

 

а

 

еще

 

больше

 

подтверждалъ

 

священнику,

 

чтобы

 

онъ,

пользуясь

 

всѣми

 

представляющимися

 

ему

 

случаями,

 

старался

 

уко-

ренять

 

въ

 

народѣ

 

вѣру

 

въ

 

необходимость

 

и

 

спасительность

 

Св.

Прнчащенія.

 

Впрочемъ

 

должно

 

замѣтить,

 

что

 

угрожаемыя

 

смертію

никогда

 

не

 

чуждаются

 

Тайны;

 

родственники

 

тщательно

 

о

 

семъ

заботятся.

С.

 

Городище..

 

При

 

церкви

 

училище

 

и

 

многіе

 

мальчики

 

хо-

рошо

 

поютъ

 

и

 

читаютъ.

 

Это

 

благодѣтелыюѳ

 

имѣетъ

 

вліяніе

 

на

духъ

 

прихожанъ.

 

Причтъ

 

по

 

нравственности

 

и

 

дѣятельности

 

одоб;

 

я»

ется.

 

Церковь

 

щедрою

 

рукою

 

всѣмъ

 

потребнымъ

 

для

 

благолѣпія

снабжена.

 

Обращаясь

 

къ

 

народу,

 

я

 

немогъ

 

не

 

похвалить

 

видѣн-

наго

 

и

 

молился,

 

да

 

сторицею

 

воздастъ

 

имъ

 

Господь

 

за

 

добрыя

дѣла

 

ихъ.

Заштатный

 

г.

 

Царевосаичурскъ.

 

Народъ

 

не

 

знаетъ

другого

 

промысла,

 

кромѣ

 

хлѣбопашества,

 

почему

 

и

 

духовенство

здѣшнеѳ

 

весьма

 

ограниченными

 

пользуется

 

доходами.

 

Однако—же

соборъ

 

и

 

двѣ

 

ириходскія

 

церкви

 

Тихвинская

 

и

 

Владимірская

довольно

 

благоустроены.

 

Стеченіе

 

народа

 

въ

 

церквахъ

 

при

 

моемъ

посѣщеніи

 

было

 

велико,

 

да

 

и

 

вообще

 

горожане

 

похваляются

 

за

свою

 

вабожность.

 

Благочинный

 

Царевосанчурекій,

 

Куртѣевъ,

 

достой-

ный

 

служитель

 

алтаря,

 

и

 

дѣйствія

 

его

 

на

 

окрестныхъ

 

черемисъ

принесли

 

и

 

приносятъ

 

не

 

мало

 

пользы.

С.

 

Сметанино.

 

Вмѣсто

 

ветхой

 

деревянной,

 

устроена

 

камен-

ная

 

церковь

 

о

 

трехъ

 

престолахъ

 

и

 

потому

 

первую

 

предполагали

вовсе

 

уничтожить.

 

Но

 

я

 

за

 

лучшее

 

признаю

 

перевезть

 

ее

 

при

случаѣ

 

на

 

другое

 

мѣсто

 

и

 

открыть

 

новое

 

село:

 

такъ

 

какъ

 

нѣ-

которые

 

сосѣдніѳ

 

съ

 

Ометанинымъ

 

приходы,

 

бывъ

 

очень

 

растянуты

требуютъ

 

открытія

 

новыхъ,

 

а

 

способовъ

 

къ

 

сооружение

 

церквей

лишены.

 

Церковь

 

же

 

Сметанинская

 

строена

 

изъ

 

самаго

 

.

 

хорошаго

лѣса,

 

въ

 

стѣнахъ

 

прочна,

 

и

 

прихожане

 

согласны

 

уступить

 

оную

нуждающимся,

 

каковые

 

уже

 

и

 

отыскались.

С.

 

Кувшинское

 

и

 

Улешское.

 

Ыовокрещане

 

сихъ

 

двухъ

приходовъ,

 

въ

   

концѣ

   

прошлаго

   

и

   

въ

 

началѣ

 

настоящаго

 

года,
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сильно

 

были

 

смущаемы

 

совратителемъ

 

Никитинымъ;

 

они

 

же

 

и

прежде

 

домогались

 

возвращенія

 

къ

 

язычеству

 

по

 

наругаенію

 

злыхъ

людей.

 

Теперь

 

они

 

спокойны;

 

встрѣчая

 

въ

 

каждой

 

дѳревнѣ

 

много-

людный

 

толпы,

 

не

 

слышалъ

 

я

 

ни

 

одного

 

предложенія

 

или

 

намека

о

 

старой

 

ихъ

 

вѣрѣ.

 

Это

 

произвели

 

дѣятельныя

 

мѣры,

 

принятый

противъ

 

лжетолковъ,

 

а

 

паче

 

противъ

 

распространителя

 

оныхъ.

Дѣйствія

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

царевосанчурскаго

 

миссіонѳра

 

и

 

прнход-

скаго

 

обоихъ

 

селъ

 

духовенства

   

заслуживают

 

одобренія.

Оишинское.

 

ТГ

 

этотъ

 

приходъ

 

не

 

былъ

 

чуждъ

 

смутъ,

каковымъ

 

подвергались

 

два

 

вышеписанныя;

 

теперь,

 

слава

 

Богу,

они

 

умолкли,

 

и

 

народъ

 

находится

 

въ

 

такомъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

состояніп,

 

что

 

старыя

 

предубѣжденія

 

не

 

сильны

 

уже

 

подавлять

 

и

отгонять

 

вѣру

 

въ

 

превосходство

 

христіэнства

 

предъ

 

язычествомъ,

въ

 

мракѣ

 

котораго

 

такъ

 

упорно

 

коснѣлъ.

Г.

 

Яранскъ.

 

Соборный

 

храмъ

 

благолѣпенъ,

 

чему

 

много

содѣйствовалъ

 

теперешній

 

протоіѳрей

 

Кулыгинскій.

 

Усаѣхи

 

учени-

ковъ

 

здѣшняго

 

уѣзднаго

 

и

 

приходскаго

 

училища

 

удовлетворитель-

ны,

 

только

 

наемное

 

для

 

онаго

 

зданіе

 

не

 

имѣетъ

 

потребныхъ

удобствъ.

 

Теперь

 

наиденъ

 

уже

 

другой

 

домъ

 

болѣе

 

вмѣститѳльный.

С.

 

ПІошминспое

 

и

 

Пижемское.

 

Просвѣщениые

 

св.

 

кре-

щеніемъ

 

вотяки

 

*)

 

и

 

черемисы

 

какъ

 

сихъ,

 

такъ

 

и

 

другихъ

 

прп-

ходовъ

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

хотя

 

очень

 

грубы

 

и

 

младенцы

 

относи-

тельно

 

вѣры,

 

однако

 

же

 

усердіе

 

ихъ

 

къ

 

церкви,

 

особенно

 

вотя-

ковъ,

 

духовенство

 

вообще

 

похваляетъ,

 

a

 

благолѣпіѳ

 

и

 

благо-

устройство

 

приходскихъ

 

ихъ

 

церквей

 

видимымъ

 

тому

 

служитъ

 

доказа-

тельством^

 

Причты

 

въ

 

ПІошмѣ

 

и

 

Пижмѣ

 

по

 

нравственности

рекомендуются.

 

Только

 

о

 

діаконѣ

 

Шошминскаго

 

села

 

Ефремѣ

Григорьевѣ

 

благочинный

 

свидѣтельствуетъ,

   

что

 

онъ

 

по

 

временамъ

*)

 

Интересно

 

бы

 

звать,

 

сущесгвуютъ

 

ли

 

вотяки

 

въ

 

означенной

мѣстноети

 

въ

 

настоящее

 

время?

 

Страленбергъ

 

въ

 

свое

 

время

 

упоминалъ

 

о

вотякахъ

 

на

 

берегу

 

Пижмы

 

(Пыжмы),

 

но

 

Миллеръ

 

(въ

 

ХѴНІ

 

вѣкѣ)

опровергала,

 

достовѣрность

 

этого

 

извѣстія,

 

говоря

 

что

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ

ясивутъ

 

только

 

одни

 

черемисы.

 

(Оішсаніе

 

живущпхъ

 

въ

 

Каз.

 

губ.

 

языче-

скихъ

 

народовъ.

 

Сиб.

 

1791,

 

стр.

 

45).
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вдается

 

въ

 

нетрезвость;

 

почему

 

п

 

приняты

 

мѣры

  

къ

  

его

 

вразум-

ленію.

С.

 

Лани.

 

Церковь

 

отмѣнно

 

благоустроена.

 

Чему

 

наиболѣе

содѣйствовала

 

попечительность

 

священника

 

Емельянова,

 

за

 

что

 

и

изъявилъ

 

я

 

ему

 

свою

 

признательность.

 

Другой

 

священникъ

 

Лю-

стрицкій

 

въ

 

1835

 

году

 

произведенъ

 

къ

 

этому

 

мѣсту,

 

но

 

уже

снискалъ

 

расположеніе

 

къ

 

себѣ

 

прихожанъ

 

и

 

уваженіе.

С.

 

Макаровка

 

и

 

Сосновское.

 

Одинъ

 

изъ

 

священниковъ

студентъ

 

семинарскій,

 

другой

 

довольно

 

пожилой,

 

изъ

 

риториче-

скаго

 

класса,

 

и

 

сего

 

послѣдняго

 

преимущественно

 

хвалятъ

 

за

стараніе

 

о

 

церкви,

 

которая

 

дѣйствительно

 

показываетъ,

 

что

 

много

о

 

ней

 

старанія

 

употреблено;

 

о

 

Сосновекой

 

церкви

 

нельзя

 

этого

сказать:

 

она

 

во

 

многомъ

 

требуетъ

 

поправокъ;

 

и

 

я

 

подтвердилъ

причту

 

и

 

благочинному

 

озаботиться

 

симъ,

 

особенно

 

исправленіемъ

крыши.

 

Въ

 

обоихъ

 

сихъ

 

приходахъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

прихожанъ

изъявили

 

неудовольствіе

 

на

 

причты

 

свои

 

за

 

вымогательство.

 

Но

какъ

 

жаловавшіѳся,

 

бывъ

 

довольно

 

нетрезвы,

 

не

 

могли

 

сообщить

мнѣ

 

о

 

семъ

 

ничего

 

опредѣлительнаго;

 

то

 

я,

 

сдѣлавъ

 

строгое

 

вну-

шеніе

 

священно-церковно-служителямъ,

 

приказалъ

 

благочинному

развѣдать

 

обстоятельства

 

жалобъ;

 

а

 

недовольнымъ

 

объявилъ,

 

что

для

 

нихъ

 

гораздо

 

бы

 

лучше

 

изложить

 

дѣло

 

свое

 

на

 

бумагу

 

и

подать

 

мнѣ;

 

но

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

этого

 

не

 

сдѣлали

 

они.

 

Между

тѣмъ

 

вновь

 

подтверждено

 

мѣстному

 

благочинному

 

о

 

развѣданін

причинъ,

 

кои

 

расположили

 

людей

 

тѣхъ

 

къ

 

жалобѣ.

С.

 

Вогіское.

 

Въ

 

алтарѣ

 

замѣтны

 

трещины

 

и

 

поврежденія

стѣны,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

церковь

 

почти

 

новая,

 

ибо

 

строена

только

 

въ

 

1821

 

году.

 

Причиною

 

порчи

 

могло

 

быть

 

то,

 

что

 

не-

опытный

 

священникъ

 

попустилъ

 

для

 

мнимыхъ

 

улучшеній

 

сдѣлать

нѣкоторыя

 

разбивки

 

въ

 

стѣнѣ

 

потревожившія

 

связи.

 

Я

 

приказалъ

благочинному

 

пригласить

 

свѣдущихъ

 

каменныхъ

 

двлъ

 

мастеровъ

и

 

освидѣтельствовать

 

порчу.

 

Свидѣтельство

 

сіѳ

 

уже

 

произведено,

и

 

мастера

 

завѣряютъ,

 

что

 

опастноети

 

нѣтъ

 

никакой

 

и

 

представ-

ляющееся

 

поврежденіе

 

удобно

 

исправить.—Узнавъ,

 

что

 

многіе

 

изъ
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прихожанъ

 

не

 

пріобщаются,

 

я

 

долго

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

народомъ

 

объ

этомъ

 

предметѣ

 

и

 

священнику

 

тоже

 

дѣлать

 

приказалъ,

 

дабы

 

по-

селить

 

въ

 

невѣждахъ

 

должное

 

понятіе

 

о

 

святынѣ,

 

коей

 

чуждаются

по

 

невѣжеству

 

своему.

Ижмарино

 

и

 

Пчжанка.

 

Прихожане

 

большею

 

частію

 

ио-

вокрещенные,

 

но

 

и

 

къ

 

церкви

 

расположены

 

не

 

менѣе

 

русскаго

 

на-

рода.

 

Духовенства

 

комплекты

 

полные:

 

въ

 

Пижанкѣ

 

три

 

налич-

ные

 

священника

 

и

 

всѣ

 

очень

 

хорошихъ

 

качествъ.

 

Хорошо

 

также

рекомендуетъ

 

себя

 

и

 

причтъ

 

Ижмаринскій;

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

священ-

никовъ

 

онаго

 

проходитъ

 

должность

 

депутата.

Колянуръ

 

и

 

Ильинское.

 

Въ

 

Колянурѣ

 

церковь

 

двухъ-

этажная.

 

Но

 

лѣстница,

 

ведущая

 

въ

 

верхнюю

 

церковь,

 

сколько

не

 

удобна,

 

столько

 

же

 

по

 

ветхости

 

своей

 

опасна.

 

Почему

 

и

 

велѣ-

но

 

озаботиться

 

немѳдленнымъ

 

ея

 

исправленіемъ.

 

На

 

причты

 

обоихъ

спхъ

 

церквей

 

ни

 

малѣйшаго

 

неудовольствія

 

не

 

изъявлено

 

и

 

по

поведенію

 

своему

 

очень

 

одобряются.

Еупарка.

 

Эта

 

большая

 

слобода

 

удѣльнаго

 

вѣдомства:

 

въ

ней

 

соборъ

 

и

 

двѣ

 

приходскія

 

церкви,

 

всѣ

 

въ

 

благоустроенномъ

положеніи.

 

Такое

 

усердіе

 

народа

 

къ

 

храмамъ

 

Господнимъ

 

дало

мнѣ

 

тему

 

для

 

бееѣды

 

съ

 

нимъ

 

при

 

первомъ

 

свиданіи.

 

Духовен-

ство

 

здѣшнее

 

можетъ

 

служить

 

добрымъ

 

примѣромъ

 

для

 

народа

 

и

прилагаешь

 

большое

 

стараніѳ

 

объ

 

утвержденіи

 

училища

 

на

 

осно-

ваніи

 

правилъ

 

указа.

 

*)

С.

 

Зашижемское

 

и

 

Верхошижемское.

 

Приходы

 

и

 

цер-

кви

 

сихъ

 

сѳлъ

 

представляются

 

въ

 

хорошемъ

 

положеніи.

 

Въ

 

За-

шпжемскомъ

 

два

 

священника

 

очень

 

хорошей

 

нравственности,

 

а

 

въ

Верхошижѳмскомъ— три,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ

 

только,

 

Ложкинъ,

 

не

довольно

 

похваляется;

 

впрочемъ

 

и

 

его

 

поведеніе

 

не

 

зазорно,

 

да

 

и

по

 

многосемейности

 

своей

 

стоитъ

 

пощады.

Илганское.

 

Священниковъ

 

при

 

церкви

 

трое,

 

всѣ

 

пзъ

 

кон-

чившихъ

 

курсъ

 

и

 

ведутъ

 

себя

 

достойно

 

званія,

 

Прихожане

 

всѣ

русскій

 

народъ

 

и

 

число

   

ихъ

   

простирается

   

тысячъ

   

до

 

пяти;

 

но

*)

 

Очевидно

 

имѣются

 

въ

 

виду

 

Высоч.

 

утв.

 

3

 

окт.

 

1836

 

г.

 

прави-

ла

 

обучевін

 

дѣтей

 

поселянскихъ,

 

особенно

 

раскольническихъ.
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раскола

 

и

 

слѣдовъ

 

нѣтъ.

 

Это

 

утѣшительное

 

состояніе

 

прихода

Илганскаго

 

тѣмъ

 

большую

 

дѣлаетъ

 

честь

 

Илганскому

 

духовенству,

что

 

во

 

многихъ

 

другихъ

 

приходахъ

 

Орловскаго

 

уѣзда

 

раскольни-

ки

 

издавна

 

имѣютъ

 

свои

 

гнѣзда,

 

о

 

разрушеніи

 

которыхъ

 

Епар-

хіальное

 

Начальство

 

постоянно

 

заботится

 

и

 

нѣкоторыя

 

уже

 

успѣ-

ло

 

потрясти.—

Дримѣчаніе.

 

Всѣхъ

 

сихъ

 

наблюденій,

 

общій

 

выводъ

 

такой;

1)

 

Обозрѣнныя

 

церкви

 

веѣ

 

почти

 

находятся

 

въ

 

состояніи

 

виолнѣ

б.іагоустроенномъ.

 

2)

 

Изъ

 

причта,

 

особенно

 

изъ

 

священниковъ,

очень

 

не

 

многіѳ

 

вдаются

 

въ

 

ослабленіе;

 

напротивъ

 

по

 

добрымъ

нравствѳннымъ

 

качествамъ

 

и

 

полезной

 

для

 

церкви

 

дѣятельностн

весьма

 

многіѳ

 

заслуживаютъ

 

вниманіе

 

и

 

признательность

 

Началь-

ства.

 

3)

 

Расколъ

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

цунктѣ

 

епархіи

 

не

 

является

 

уси-

ливающимся,

 

a

 

потрясеніе

 

онаго

 

замѣтно

 

даже

 

въ

 

міамыхъ

 

глав-

ныхъ

 

его

 

гнѣздилнщахъ.

 

4)

 

Язычество

 

черемисовъ

 

и

 

вотяковъ,

чествуемое

 

между

 

ними

 

именемъ

 

старой

 

вѣры

 

и

 

поддерживаемое

грубымъ

 

ихъ

 

невѣжествомъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

теряетъ

 

въ

 

мнѣніп

 

на-

родномъ

 

и

 

отчуждаетъ

 

отъ

 

себя

 

ревнителей

 

своихъ,

 

чѣмъ

 

болѣе

распространяется

 

свѣтъ

 

науки

 

и

 

съ

 

нею

 

вѣдѣніе

 

истинъ

 

вѣры

христіанской;

 

и

 

къ

 

сей

 

то

 

цѣли

 

направлены

 

вниманіе

 

и

 

дѣятель-

ность

 

духовенства.

22

  

декабря

 

1837

 

г.

 

Нилъ

 

Епископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободской.

Означенный

 

журналъ

 

былъ

 

представленъ

 

Ниломъ

 

въ

 

Св.

Сѵнодъ

 

при

 

рапортѣ,

 

отъ

 

22

 

дек.

 

1837

 

г.

 

за

 

Jtë

 

5508,

 

въ

 

ко-

емъ

 

онъ

 

пишетъ:

 

в во

 

исаолненіе

 

указныхъ

 

предписаній

 

обоз-

рѣвъ

 

нѣкоторыя

 

мѣста

 

ввѣренной

 

мнѣ

 

еперхіи

 

въ

 

уѣздахъ

 

Вят-

скомъ,

 

Нолинскомъ,

 

Уржумскомъ,

 

Яранскомъ

 

и

 

Орловскомъ,

 

на

пространствѣ

 

913

 

верстъ,

 

при

 

семъ

 

благопочтеннѣйшѳ

 

представ-

ляю

 

Овятвйшѳму

 

Сѵнодомъ

 

журналъ

 

наблюденій

 

моихъ

 

и

 

дѣйствій".

Св.

 

Сгнодомъ

 

въ

 

засѣданіи

 

21

 

февраля

 

1838

 

г.

 

постановлено

принять

 

его,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

10

 

рапортами

 

епархіальныхъ

архіереевъ

 

о

 

посѣщеніи

 

епархіи

 

„къ

 

свѣдѣнію,

 

внося,

 

что

 

слѣ-

дуетъ

 

во

 

вееподанцвйшій

 

за

 

1837

 

г.

 

отчетъ".
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Въ

 

приведенномъ

 

журналѣ

 

Нилъ

 

не

 

обозначаетъ

 

времени

посѣщепія

 

имъ

 

каждаго

 

села,

 

какъ

 

это

 

онъ

 

дѣлалъ

 

въ

 

1836

 

г.,

такъ

 

что

 

не

 

видно,

 

скоіько

 

времени

 

употреблено

 

имъ

 

на

 

объ-

ѣздъ

 

описываѳмыхъ

 

селъ,

 

и,

 

слѣдоватольно,

 

какъ

 

продолжителенъ

былъ

 

осмотръ

 

каждаго

 

села.

 

Изъ

 

нѣкоторыхъ

 

данныхъ

 

можно

заключить,

 

что

 

повздка

 

его

 

состоялась

 

между

 

16

 

іюня

 

и

 

7

 

іюля,

т.

 

е.

 

продолжалась

 

не

 

болѣе

 

3-хъ

 

недѣль.

 

За

 

это

 

гремя,

 

какъ

можно

 

судить

 

по

 

журналу,

 

онъ

 

успѣлъ

 

осмотрѣть

 

свыше

 

40

 

при-

ходскихъ

 

церквей,

 

посѣтплъ

 

города:

 

Уржумъ,

 

Нолинскъ,

 

Яранскъ,

заштатный

 

городъ

 

Царевосанчурскъ

 

и

 

слободу

 

Кукарку;

 

обозрѣн-

ная

 

часть

 

епархіи,

 

по

 

словамъ

 

его

 

рапорта,

 

при

 

которомъ

 

былъ.

препровожденъ

 

журналъ,

 

расположена

 

на

 

пространствѣ

 

913

 

верстъ.

При

 

обозрѣніи

 

селъ,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

Нилъ

 

обращаетъ

 

глав-

ное

 

вниманіе

 

на

 

приходское

 

духовенство:

 

дѣятельно

 

ли

 

оно,

 

поль-

зуется

 

ли

 

уваженіемъ

 

прихожанъ;

 

въ

 

журналѣ

 

имъ

 

отмѣчаются

наиболѣе

 

видныя

 

проявленія

 

пастырской

 

дѣятельности—

 

устрой-

ство

 

школъ,

 

постройка

 

церкви

 

и

 

пр.

 

Дѣятельнымъ

 

священни-

камъ

 

онъ

 

тутъ

 

же

 

на

 

мѣстѣ

 

выражаетъ

 

благодарность;

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

непорядковъ

 

въ

 

дѣятельности

 

священника

 

дѣлаетъ

 

распоря-

женія

 

о

 

перевдѣ

 

на

 

другое

 

мѣсто,

 

посылкѣ

 

въ

 

монастырь

 

на

усмотрѣніе

 

пли

 

къ

 

благочинному

 

на

 

послушаніе;

 

одного

 

причет-

ника

 

пизводитъ

 

даже

  

въ

 

сторожа,

 

духовнаго

 

правленія.

Нилъ

 

обозрѣвалъ

 

епархіи

 

въ

 

первое

 

же

 

лѣто

 

послѣ

 

из-

вѣстнаго

 

Синодальнаго

 

указа

 

отъ

 

29

 

октября

 

1836

 

года,

 

при

коемъ

 

были

 

препровождены

 

Высочайше

 

утвержденный

 

3

 

октября

того

 

же

 

года

 

„правила

 

первоначальна™

 

обученія

 

дѣтей

 

посе-

лянскихъ,

 

особенно

 

раскольническихъ".

 

Объ

 

осуществленіп

 

этихъ

правилъ

 

на

 

мѣстахъ,

 

т.

 

е.

 

другими

 

словами

 

объ

 

организаціп

 

ду-

ховенствомъ

 

начальнаго

 

обученія

 

Нилъ

 

весьма

 

заботился,

 

о

 

чемъ

свидѣтельствуютъ

 

его

 

распоряженія.

 

*)

 

И

 

при

 

обозрѣніи

 

епархіи

онъ,

 

видимо,

 

освѣдомляется,

 

насколько

 

осуществляются

  

эти

   

пра-

*)

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

этихъ

 

распоряженій

 

нами

 

приведены

 

въ

 

нашей
статьѣ

 

«Къ

 

исторіи

 

начальной

 

школы

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

XIX

 

в.»

 

(Народ.
Образов.

 

1908

 

г.)
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вила

 

приходскимъ

 

духовенствомъ.

 

Въ

 

своемъ

 

журналѣ

 

Нилъ

 

от-

мѣчаетъ

 

случаи

 

обученія

 

населенія

 

грамотѣ,

 

устройства

 

школь-

ныхъ

 

помѣщеній;

 

повидимому

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

оиъ

 

даже

испытывалъ

 

школьниковъ

 

въ

 

познаніяхъ

 

самолично

 

(наир.

 

въ

 

с.

Вожгалахъ,

 

въ

 

г.

 

Яранскѣ).

 

Будущій

 

историкъ

 

народнаго

 

про-

свѣщенія

 

поэтому

 

можетъ

 

встрѣтить

 

въ

 

журналѣ

 

Нила

 

цѣнныя

 

дан-

ный

 

для

 

исторіи

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

Вятской

 

губерніи.

Нилъ

 

обрашаетъ

 

также

 

вниманіо

 

на

 

состояніе

 

крещеныхъ

черемисъ.

 

Еще

 

нѳ

 

очень

 

задолго

 

(всего

 

за

 

8

 

лѣтъ)

 

предъ

 

по-

ѣздкой

 

Нила

 

вятскіе

 

черемисы

 

причинили

 

довольно

 

много

 

хло-

потъ

 

епархіальному

 

начальству.

 

Выше

 

мы

 

уже

 

имѣли

 

случай

 

упо-

мянуть,

 

что

 

послѣ

 

жертвоприношенія

 

1829

 

года

 

къ

 

нимъ

 

былъ

командированъ

 

изъ

 

Москвы

 

особый

 

миссіонеръ

 

Покровскііі,

 

кото-

рый

 

ѣздилъ

 

сюда

 

въ

 

1829

 

и

 

1830

 

году.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

февра-

лѣ

 

1829

 

года

 

послѣдовалъ

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

указъ,

 

кото-

рымъ

 

предписывалось

 

Вятскому

 

епископу

 

Кириллу

 

избрать

 

свя-

щенниковъ,

 

знающихъ

 

языки

 

новокрещанъ,

 

извѣстныхъ

 

по

 

уче-

нію,

 

а

 

паче

 

по

 

доброй

 

нравственности

 

и

 

отправить

 

ихъ

 

во

 

всѣ

мѣста,

 

гдѣ

 

только

 

окажутся

 

отступники

 

отъ

 

вѣры,

 

въ

 

впдѣ

 

мис-

сіонеровъ

 

съ

 

надлежащими

 

наставленіями.

 

Ко

 

времени

 

поѣздки

Нила

 

въ

 

1837

 

году

 

миссіонеры

 

среди

 

черемисъ

 

еще

 

дѣйствова-

ли

 

и

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

Нилъ

 

упоминаетъ

 

въ

 

своемъ

 

жур-

налѣ,

 

хотя

 

нельзя

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

имъ

 

онъ

 

удѣляетъ

 

слишкомъ

мало

 

вниманія.

 

О

 

состояніи

 

черемисъ

 

Нилъ

 

въ

 

своемъ

 

журналѣ

говорить

 

лишь

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ.

 

Но

 

и

 

изъ

 

этихъ

общихъ

 

отзывовъ

 

Преосвященнаго

 

видно,

 

что

 

состояніе

 

че-

ремисъ

 

^было

 

неодинаково;

 

въ

 

однихъ

 

селеніяхъ

 

чере-

мисы

 

на

 

колѣняхъ

 

встрѣчаютъ

 

епископа,

 

подносятъ

 

ему

 

хлѣбъ,

соль,

 

усиливаются

 

получить

 

благословеніе

 

для

 

себя

 

и

 

дѣтей

 

сво-

ихъ

 

(д.

 

Биляморъ,

 

Тумьюмучашъ),

 

въ

 

другихъ

 

селеніяхъ—

 

про-

являютъ

 

замѣтное

 

смягченіе

 

(Сернуръ,

 

Люперсольское),

 

носятъ

отпечатки

 

дикости

 

(Токтай-белякъ),

 

весьма

 

невѣжественны

 

и

 

за-

мѣчаются

 

въ

 

наклонности

 

къ

 

язычеству

 

(Верхо-Ушнуръ),

 

откры-

то

 

въ

 

суевѣрія

 

не

 

даются,

 

въ

   

церковь

   

ходятъ

   

и

   

христіанскія
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обязанности

 

исполняюсь.

 

Спокойны

 

и

 

не

 

стремятся

 

перейти

 

въ

 

язы-

чество

 

(Кувшинское,

 

Ошминское)

 

къ

 

церкви

 

расположены

 

не

 

Me-

nte

 

русскаго

 

народа

 

(Ижмарино

 

и

 

Пижанка).

Любопытно

 

будетъ

 

сопоставить

 

отзывъ

 

Нила

 

о

 

череми-

сахъ

 

отдѣльныхъ

 

приходовъ

 

съ

 

теперѳшнимъ

 

состояніѳмъ

 

ихъ,

чтобы

 

видѣть,

 

какой

 

успѣхъ

 

сдѣлали

 

эти

 

инородцы

 

за

 

послѣднія

70

 

лѣтъ

 

послѣ

 

того.

И

 

вообще

 

для

 

исторіи

 

отдѣльныхъ

 

приходовъ

 

Вятской

 

гу-

берніи

 

журналъ

 

Нила

 

представляетъ

 

интересный

  

данныя.

П.

 

Лупповъ.

Религіозныя

   

размышления

    

въ

   

Сорокосвятскій

   

праздникъ

(9

 

марта).

Девятаго

 

марта,

 

въ

 

день

 

весенняго

 

равноденствія, — святая

церковь

 

совершаотъ

 

память

 

40

 

мучениковъ,

 

въ

 

Севастійскомъ

 

озе-

рѣ

 

мучившихся.

 

Не

 

мало,

 

навѣрно

 

найдется

 

на

 

Руси

 

святыхъ

 

хра-

мовъ.

 

въ

 

коихъ

 

съ

 

торжественнѳстію

 

чтится

 

этотъ

 

день;

 

и

 

въ

 

на-

шей

 

еиархіи

 

есть

 

сельскіе

 

храмы,

 

избравшіо

 

патронами

 

себѣ

 

имен-

но

 

этихъ

 

великомучѳниковъ.

 

Не

 

дивность

 

ли

 

и

 

мужественность

ихъ

 

мученическаго

 

подвига,

 

не

 

новый

 

ли

 

видъ

 

мученія

 

*)

 

рас-

полагали

 

храмоздателей

 

къ

 

почитанію

 

сихъ

 

страстотерпцевъ.

Древній

 

отецъ

 

церкви,

 

святой

 

Василій

 

Великій

 

въ

 

словѣ

 

на

день

 

памяти

 

40

 

мучениковъ

 

говоритъ:

 

„скорбяш.ій

 

прибѣгаетъ

 

къ

четыредесятимъ,

 

веселящійся

 

притекаетъ

 

къ

 

нимъ

 

же:

 

одинъ

 

да

обрящетъ

 

разрѣшеніе

 

скорбей,

 

другой—да

 

соблюдутся

 

у

 

него

благая.

 

Здѣсь

 

жена

 

благочестивая

 

молится

 

о

 

чадахъ,

 

проситъ

возвращенія

 

отшедшаго

 

мужа,

 

педугующимъ

 

здравія".

 

Но

 

какъ

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

 

наше

 

вниманіе

 

всегда

 

останавливалось

 

на

богослуженіи

 

въ

   

этотъ

 

день.

   

Какъ

   

то

   

изъ

   

всѣхъ

   

храмовыхъ

*)

 

Стояніе

 

въ

 

озерѣ,

 

въ

 

обнаженномъ

 

видѣ,

 

въ

 

теченіе

 

цѣлой

 

ночи,

въ

 

мартовскую

 

пору,

 

при

 

пронзительномъ

 

сѣверноиъ

 

вѣтрѣ,

 

когда

 

все

озеро

 

покрылось

 

даже

 

льдомъ.

 

Утромъ

 

страдальцы

 

извлечены

 

были

 

изъ

озера,

 

голени

 

ихъ

 

сокрушены

 

молотами;

 

тѣла

 

ихъ

 

были

 

сожжевы,

 

а

кости

 

брошены

 

въ

   

море.
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праздниковъ

 

пріятио

 

было

 

молиться

 

въ

 

праздникъ,

 

когда

 

уже

слышится,

 

хотя

 

и

 

отдаленное,

 

дыхаиіе

 

весны.

 

При

 

взглядѣ

 

на

храмовую

 

икону,

 

довольно

 

солидныхъ

 

размѣровъ,

 

облеченную

 

въ

сребро-позлащѳнную

 

ризу,

 

отрадно

 

становилось

 

на

 

душѣ.

 

Особен-

но

 

много

 

мыслей

 

вызываете

 

стихира:

 

„терпя

 

настоящая

 

добле-

ственно,

 

утѣшаясь

 

надеждою,

 

другъ

 

ко

 

другу

 

глаголали

 

святые

мученики:

 

мы

 

не

 

разъ

 

совлекаемся,

 

но

 

ветхаго

 

человѣка

 

отлагаемъ.

Люта

 

зима,

 

но

 

сладокъ

 

рай;

 

болѣзненъ

 

ледъ,

 

но

 

сладко

 

вос-

пріятіе:

 

не

 

уклонимся,

 

мало

 

претерпимъ,

 

да

 

вѣнцы

 

побѣднымн

украсимся

 

отъ

 

Христа

 

Бога

 

и

  

Спаса

 

душъ

 

нашихъ".

Еакъ

 

бы

 

такъ

 

говорили

 

намъ

 

мученики:

 

люта

 

зима

 

горе-

стей,

 

песчастій,

 

бѣдности,

 

нищеты,

 

но

 

сладокъ

 

рай, — пусть

помнятъ

 

всегда

 

всѣ,

 

„кому

 

въ

 

удѣлъ

 

страданіе

 

задано".

 

Тяжелы

болѣзни,

 

скорби,

 

но

 

сладко

 

воспріятіе.

 

Скорби

 

открывютъ

 

намъ

глаза,

 

ведутъ

 

насъ

 

на

 

небо;

 

они

 

нашъ

 

великіп

 

учитель.

 

,.Не

радостны

 

будете

 

въ

 

мірѣ

 

вы,

 

скорбны",

 

живя

 

на

 

землѣ

 

намъ

Спаситель

 

сказалъ,

 

и

 

насъ

 

призывая

 

въ

 

селенія

 

горни,

 

путь

тѣсный,

 

путь

 

скорбный

 

туда

 

указалъ.

 

Вотъ

 

утѣшеніе

 

для

 

всѣхъ

страждующихъ

 

и

 

обремененныхъ

 

житейскими

 

невзгодами.

 

Жизнь

человѣческая

 

не

 

все

 

по

 

ровной

 

плоскости

 

катится,

 

а

 

зачастую

на

 

жизненномъ

 

пути

 

попадаются

 

ухабы

 

а

 

рытвины;

 

не

 

однѣ

розы

 

и

 

лиліи

 

приходится

 

срывать

 

на

 

этой

 

дорогѣ,

 

но

 

и

 

колючій

терновникъ.

 

Гдѣ

 

найти

 

житейскому

 

путнику

 

утѣху,

 

поддержку

 

въ

перенесеніи

 

несчастій,

 

какъ

 

не

 

въ

 

подвпгахъ

 

святыхъ,

 

въ

 

част-

ности

 

страстотерпцевъ

 

Христовыхъ,

 

кои,

 

сами

 

будучи

 

искушены,

могутъ

 

и

 

„искушаемымъ

 

помощи".

 

А

 

въ

 

праздничномъ

 

прокымнѣ

словами

 

царѳпророка

 

Давида

 

святіы

 

четыредесять

 

говорятъ

намъ;

 

„проыдохомъ

 

сквозѣ

 

огнь

 

и

 

воду,

 

и

 

извелъ

 

ны

 

еси

 

въ

покой.

 

Разжеглъ

 

ны

 

ecu,

 

якожѳ

 

разжизаѳтся

 

сребро".

 

Какъ

 

бы

такъ

 

вѣщаютъ

 

намъ

 

мученики:

 

отъ

 

огня

 

золото

 

и

 

серебро

 

дѣ-

лается

 

свѣтлѣѳ,

 

а

 

отъ

 

терпѣнія

 

наша

 

душа

 

дѣляѳтся

 

чище.

 

Не

діенѣе

 

утѣшитѳльны

 

и

 

поучительны

 

слова

 

Евапгѳлія,

 

чтомаго

 

въ

въ

 

праздникъ

 

(Луки

 

зач.

    

106,

   

ст.

  

12 — 19).

 

Въ

 

этомъ

 

еван-
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геліи

 

церковь

 

благовѣствуетъ

 

о

 

благодати

 

Божіей,

 

которая

 

будетъ

наставлять

 

п

 

укрѣплять

 

проповѣдниковъ

 

и

 

всповѣдниковъ

 

вѣры

Христовой.

 

Остановимъ

 

вниманіе

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

словахъ.

 

„Воз-

ложатъ

 

на

 

вы

 

руки

 

своя".

 

Исполвеніе

 

этихъ

 

словъ

 

мы

 

видѣли

въ

 

жизни

 

всѣхъ

 

святыхъ— во

 

время,

 

отдаленнѣйшее

 

отъ

 

насъ,

видимъ—страшно

 

сказать— и

 

въ

 

наше

 

грозное

 

время. -Вспомнимъ

мученика

 

нашихъ

 

дней

 

священника

 

мѣстечка

 

Алупки

 

и

 

многихъ

другихъ.

 

Какъ

 

Господь

 

Богъ

 

помянулъ

 

святыхъ

 

четыредесятъ

мучениковъ,

 

ниспославъ

 

имъ

 

съ

 

небесе

 

вѣнцы,

 

такъ,

 

безъ

 

сом-

нѣнія,

 

вспомянетъ

 

Всеблагій

    

н

   

сихъ

 

доблественныхъ

   

пастырей.

„И

 

будете

 

ненавидимы

 

отъ

 

всѣхъ

 

имене

 

Моего

 

ради",

 

гла-

глашаетъ

 

Божественный

 

учитель.

 

Ни

 

для

 

кого

 

нѳ

 

тайна,

 

что

 

со-

временное

 

общество

 

и

 

простой

 

народъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

гото-

вы

 

открыто

 

ненавидѣть

 

духовное

 

сословіе.

 

Частію

 

отъ

 

необез-

печенности

 

содержанія

 

духовенства,

 

частію

 

по

 

причинѣ

 

этой

 

не-

нависти

 

ныпѣганіе

 

духовные

 

юноши

 

не

 

идутъ

 

топтать

 

отцовскія

 

до-

рожки,

 

не

 

идутъ

 

симъ

 

тѣснымъ

 

и

 

скорбнымъ

 

путемъ,

 

отчего

 

яв-

ляется

 

недочетъ

 

въ

 

своихъ

 

родныхъ

 

питомцахъ

 

семинаріи — вя-

тичахъ;

 

посему

 

приходится

 

выписывать

 

чужестранцѳвъ

 

изъ

 

дру-

гихъ

 

губерній...

 

Отъ

 

этого

 

бѣгства

 

мало

 

стало

 

достойныхъ

 

тру-

жениковъ

 

на

 

нивѣ

 

духовной.

 

Жатвы

 

много,

 

a

 

дѣлателей

 

мало.

Пора

 

бы

 

духовньшъ

 

юношамъ

 

взяться

 

за

 

умъ

 

(довольно

 

басто-

вать),

 

а

 

по

 

окончаніи

 

ученія

 

итти

 

въ

 

ряды

 

духовенства.

 

Часто

бываетъ,

 

что

 

широкій

 

и

 

пространный

 

путь

 

на

 

какомъ

 

нибудь

 

свѣт-

скомъ

 

поприщѣ

 

приводить

 

въ

 

пагубу,

 

a

 

тѣеный

 

и

 

скорбный

 

путь,

заповѣдавный

 

Пастыреначальныкомъ

 

Христомъ,

 

ведетъ

 

на

 

небо.

Если

 

въ

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

уже

 

отрезвляется

 

уча-

щаяся

 

молодежь:

 

образуются

 

союзы,

 

ратующіе

 

за

 

прекращеніе

безиорядковъ

 

въ

 

университетахъ,

 

то

 

пора,

 

давно

 

пора

 

водворить

міръ

 

и

 

тишину

 

въ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

вертоградахъ

 

наукъ.

 

Нуж-

но

 

всегда

 

помнить,

 

что

 

учебныя

 

заведенія —храмы

 

для

 

наукъ,

 

а

не

 

мѣсто

 

для

 

политики.

Далѣе

 

Спаситель

 

утѣшаетъ

 

всѣхъ

 

послѣдователей

 

своихъ:

  

„и
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власъ

 

главы

 

вашея

 

не

 

погибнетъ".

 

Какое

 

дивное

 

увѣръніе!

 

„Въ

терпѣніи

 

вашемъ

 

стяжите

 

души

 

ваша'",

 

закапчивается

 

дневное

 

бла-

говѣстіе.

 

Какой

 

опять

 

дивный

 

урокъ

 

носытелямъ

 

христіанства!

Итакъ,

 

терпѣніемъ

 

да

 

тѳчѳмъ

 

на

 

предлежащій

 

намъ

 

подвигъ

 

—

на

 

подвигъ

 

борьбы

 

съ

 

житейскими

 

скорбямн,

 

бѣдствіями,

 

коими

 

за-

сѣяно,

 

можно

 

сказать,

 

все

 

поле

 

нашей

 

жизни, — взирая

 

на

 

Началь-

ника

 

вѣры

 

и

 

Совершителя

 

Іисуса

 

(Евр.

 

12,

 

1).

 

Вудемъ

 

же

 

въ

 

бо-

лѣзняхъ

 

а

 

скорбяхъ,

 

постпгшихъ

 

насъ,

 

чаще

 

взывать

 

ко

 

Господу

словами

 

тропаря

 

въ

 

честь

 

св.

 

40

 

великомучениковъ:

 

болѣзнми

святыхъ,

 

имиже

 

о

 

Тебѣ

 

пострадаша,

 

умоленъ

 

буди,

 

Господи,

 

и

вся

 

наша

 

болѣзни

 

исцѣли,

 

Человѣколюбче,

 

молимся

 

(Тропарь

 

гл.

 

1-й)

Святіы

 

Страстотерпцы

 

Христовы,

  

молите

 

Бога

 

о

 

насъ!

Д.

 

А.

 

Е.

На

 

пасхѣ

 

у

 

вотаковъ.

Однообразно

 

тянулись

 

первые

 

дни

 

пасхальной

 

недѣли.

 

Съ

ранняго

 

утра

 

ы

 

до

 

поздняго

 

вечера

 

хожденіе

 

по

 

приходу

 

со

славой,

 

томительные

 

переѣзды

 

изъ

 

одной

 

деревни

 

въ

 

другую

 

но

плохой

 

неустановившейся

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

опасной

 

до-

рогѣ;

 

все

 

тотъ

 

же

 

знакомый

 

видъ

 

убогихъ

 

крестьянскнхъ

 

избъ,

тѣ

 

же

 

изможденный

 

печальный

 

лица

 

мужчіінъ,

 

женщинъ

 

и

 

дѣтей,

живущихъ

 

по

 

случаю

 

недорода

 

нослѣднихъ

 

лѣтъ

 

прямо

 

впрого-

лодь;

 

во

 

многихъ

 

домамъ

 

тяжелые

 

вздохи,

 

нѳрѣдко

 

слезы,

 

моль-

бы.

 

Вотъ

 

яркая

 

картина

 

этихъ

 

первыхъ

 

пасхальныхъ

 

дней,

 

кар-

тина

 

такъ

 

далеко

 

не

 

соотвѣтствующая

 

значенію

 

великаго

 

и

 

свѣт-

лаго

 

праздника,

 

мрачная,

 

удручающая.

 

И

 

за

 

все

 

это

 

время

 

ни

одного

 

хоть

 

сколько

 

нибудь

 

выдающагося

 

явленія,

 

ни

 

одного

 

спль-

наго,

 

радостнаго,

 

ободряющаго

 

впечатлѣнія.

 

И

 

только

 

одна

 

ночь,

только

 

крѣпкій

 

здоровый

 

сонъ

 

послѣ

 

тяжѳлыхъ

 

дневныхъ

 

трудовъ

служили

 

дѣйствительнымъ

 

отдыхомъ

 

за

 

эти

 

дни.

Наконецъ

 

подошелъ

 

и

 

четвергъ.

 

Этого

 

дня

 

я

 

ждалъ

 

съ

 

не-
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тернѣніемъ.

 

Бриходскій

 

батюшка

 

еще

 

ранѣе

 

мнѣ

 

сообщилъ,

 

что

ежегодно

 

всегда

 

въ

 

этотъ

 

день

 

онъ

 

ѣздптъ

 

со

 

еловой

 

въ

 

един-

ственную

 

вотскую

 

деревню

 

нашего

 

прихода,

 

гдѣ

 

имъ

 

установленъ,

кромѣ

 

хожденія

 

со

 

славой

 

по

 

домамъ,

 

общественный

 

молебенъ

 

въ

іюлѣ,

 

за

 

деревней,

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

этого

 

дня

 

у

 

вотяковъ

 

начи-

нался

 

большой

 

національный

 

праздникъ

 

подъ

 

названіемъ

 

„бад-

зимналъ".

 

Выросши

 

среди

 

ннородцевъ-вотяковъ,

 

прослуживъ

 

по-

томъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

учителемъ

 

тоже

 

наполовину

 

въ

 

вотской

 

де-

ревнѣ,

 

вообще

 

часто

 

встрѣчаяеь

 

и

 

близко

 

знакомясь

 

съ

 

этимъ

 

на-

родомъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

уѣздахъ

 

нашей

 

губернш,

 

я

 

всегда

 

очень

интересовался

 

имъ,

 

особенно

 

его

 

религіозными

 

вѣрованія-

ми,

 

обрядами,

 

тѣми

 

или

 

другими

 

чертами

 

его

 

характера,

 

его

жизни.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

приходѣ,

 

куда

 

я

 

только

 

что

 

получилъ

 

назна-

ченіе

 

на

 

должность

 

псаломщика,

 

была,

 

какъ

 

я

 

уже

 

замѣтилъ,

одна

 

вотская

 

деревня,

 

при

 

томъ

 

самая

 

дальняя,

 

то

 

мнѣ

 

не

 

пред-

ставлялось

 

еще

 

удобнаго

 

случая

 

завести

 

съ

 

мѣстными

 

инородцами

какихъ

 

либо

 

отношеній.

 

Поэтому

 

понятно

 

мое

 

неторпѣніе

 

скорѣе

познакомиться

 

съ

 

ними,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

предъ

 

наступленіемъ

 

самаго

большого

 

у

 

нихъ

 

праздника,

 

такъ

 

что

 

время

 

для

 

знакомства

 

по-

дошло

 

какъ

 

разъ

 

наиболѣе

 

возбуждающее

 

интересъ.

 

При

 

этомъ

 

я

долженъ

 

оговориться,

 

что

 

видя

 

въ

 

церкви

 

мѣстныхъ

 

вотяковъ

 

въ

старыхъ

 

еще

 

національныхъ

 

костюмахъ,

 

чего

 

не

 

замѣчается

 

уже

во

 

мвожествѣ

 

другихъ

 

приходовъ,

 

я,

 

вѣроятно

 

поэтому,

 

соста-

вилъ

 

предварительное

 

мнѣніе

 

объ

 

нихъ

 

не

 

въ

 

ихъ

 

пользу.

Направляясь

 

въ

 

вотскую

 

деревню,

 

мы

 

попутно

 

обошли

 

два

порядочныхъ

 

починка,

 

вслѣдстіе

 

чего

 

въ

 

деревню

 

уже

 

пріѣхали

послѣ

 

обѣда.

 

Деревня

 

находилась

 

какъ

 

разъ

 

при

 

самой

 

границѣ

Малмыжскаго

 

уѣзда

 

съ

 

Уржумскимъ.

 

Она

 

раздѣлялась

 

на

 

двѣ

небольшихъ

 

улицы,

 

между

 

которыми

 

протекала

 

маленькая

 

извили-

стая

 

рѣчка,

 

скрывавшаяся

 

въ

 

густыхъ

 

кустахъ

 

чуть-чуть

 

распускав-

шихся

 

прирѣчныхъ

 

деревьевъ.

 

По

 

мѣстоположенію

 

это

 

была

 

са-

мая

 

лучшая

 

изъ

 

деревенъ

 

нашего

 

прихода

 

и

 

когда

 

мнѣ

 

прихо-

дилось

 

бывать

 

въ

 

ней

 

потомъ

 

лѣтомъ,

 

я

 

прямо

 

очаровывался

 

пре-
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лестью

 

ея

 

богатой

 

природы:

 

всѣ

 

дома

 

ея

 

ч

 

такъ

 

и

 

то-

нули

 

въ

 

садахъ,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

открывался

 

просторный

 

ве-

селый

 

видъ

 

на

 

нѣсколько

 

окрестныхъ

 

деревень,

 

съ

 

другой— ши-

рокимъ

 

темно-зеленымъ

 

полукругомъ

 

окаймляли

 

ее

 

и

 

тянулись

вдоль,

 

скрываясь

 

за

 

горизонтоыъ,

 

старые

 

величественные

 

уржум-

скіе

 

лѣса...

 

Даже

 

теперь,

 

еще

 

голой

 

весной,

 

эти

 

лѣса

 

произво-

дили

 

уже

 

своимъ

 

видомъ

 

пріятное

 

впечатлѣніе,

 

особенно

 

если

принять

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

этотъ

 

край

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

въ

частности

 

нашъ

 

приходъ,

 

вообще

 

страдаетъ

 

безлѣсьемъ.

 

И

 

послѣ

нѣсколькихъ

 

дней

 

монотонной

 

трудной

 

работы,

 

какъ

 

невыразимо

отрадно

 

было

 

видѣть

 

этотъ

 

новый

 

элементъ,

 

это

 

разнообразіѳ

 

въ

окружающей

 

природѣ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

чувствовать

 

такое

 

же

разнообразіе

 

въ

   

предстоящей

 

работѣ.

Проѣхавъ

 

по

 

деревнѣ,

 

мы

 

завернули

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

перѳул-

ковъ,

 

за

 

которымъ

 

передъ

 

открытымъ

 

полемъ,

 

разстилалаеь

 

боль-

шая,

 

покрытая

 

кругомъ

 

березами,

 

лужайка.

 

Здѣсь

 

то

 

и

 

собра-

лись,

 

ожидая

 

насъ,

 

вся

 

деревня

 

навывалъ.

 

Когда

 

батюшка

 

со-

гаелъ

 

съ

 

подводы,

 

вотяки

 

каждый

 

поочередно

 

подходили

 

къ

 

не-

му

 

подъ

 

благословеніе,

 

подходили

 

даже

 

нѣкоторые

 

изъ

 

іѣтей.

По

 

срединѣ

 

лужайки

 

стоялъ

 

покрытый

 

бѣлой

 

скатертью

 

столъ,

 

а

за

 

нпмъ

 

на

 

травѣ

 

были

 

разставлены

 

котлы

 

съ

 

приготовленной

кашей

 

и

 

множество

 

разныхъ

 

видовъ

 

бутылокъ

 

съ

 

кумышкой,

 

Въ

ожиданіи

 

молебна

 

всѣ

 

расположились

 

рядами;

 

мужчины

 

по

 

одну

сторону,

 

женщины

 

по

 

другую,

 

въ

 

срединѣ

 

дѣвушки,

 

а

 

впереди

ближе

 

къ

 

столу

 

стояли

 

дѣти

 

обонхъ

 

половъ.

 

На

 

всѣхъ

 

были

лучшіе

 

національные

 

костюмы,

 

при

 

чемъ

 

меня

 

не

 

мало

 

поразило

здѣсь

 

обиліѳ

 

всевозможной

 

величины

 

серебряныхъ

 

монетъ,

 

какія

обыкновенно

 

носятъ

 

у

 

вотяковъ

 

на

 

головѣ

 

и

 

на

 

груди

 

женщины

и

 

дѣвушки,

 

включая

 

п

 

малолѣтокъ.

 

Невольно

 

чувство

 

какого-то

умиленія

 

охватывало

 

при

 

взглядѣ

 

на

 

эту

 

пеструю

 

толпу,

 

сосре-

доточенно

 

стоявшую

 

съ

 

обнаженными

 

головами,

 

готовую

 

присту-

пить

 

къ

 

общей

 

молитвѣ-

 

лица

 

у

 

всѣхъ,

 

особенно

   

дѣтей,

   

такъ

 

и
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сіяли

 

какой

 

то

 

высшей

 

духовной

 

радостью.

 

Мгновенно

 

водвори-

лась

 

торжественная

 

тишина...

 

Раздался

 

сильный

 

мелодичный

 

голосъ

нашего

 

о.

 

діакона;

 

а

 

на

 

него,

 

подобно

 

раскату

 

грома,

 

отвѣтилъ

одновременный

 

глухой

 

звонъ

 

сотенъ

 

серебряныхъ

 

монетъ:

 

то

 

сдѣ-

лалп

 

первый

 

поясной

 

иоклонъ,

 

творя

 

крестное

 

знаменіе,

 

женщины,

дѣвушкы

 

и

 

дѣти.

 

И

 

во

 

все

 

продолженіе

 

молебна

 

то

 

тамъ,

 

то

 

здѣсь

раздавался

 

этотъ

 

звонъ,

 

не

 

нарушая

 

однако

 

охватившаго

 

всѣхъ

восторженнаго

 

религіознаго

 

настроенія.

 

Вотяки

 

молились

 

замѣчатель-

но

 

истово

 

н

 

усердно;

 

даже

 

дѣти

 

и

 

тѣ

 

то

 

и

 

дѣло

 

крестились,

смотря

 

на

 

иконы;

 

ни

 

шума,

 

ни

 

толкотни,

 

ни

 

разговоровъ

 

среди

нихъ

 

не

 

слышалось;

 

видно

 

было,

 

что

 

и

 

они

 

можетъ

 

быть

 

и

смутно,

 

но

 

сознавали

 

важность

 

этой

 

общей

 

молитвы,

 

чувство-

вали

 

чистымъ

 

дѣтскимъ

 

сердцемъ

 

ея

 

великую

 

силу

 

и

 

значепіе

предъ

 

Богомъ.

По

 

окончанін

 

молебна,

 

когда

 

часть

 

мужчинъ

 

и

 

дѣтей

 

при-

ложилась

 

ко

 

кресту,

 

а

 

потомъ

 

къ

 

святымъ

 

икоиамъ,

 

батюшка

 

по-

просилъ

 

пхъ

 

спѣть

 

на

 

вотскомъ

 

языкѣ

 

молитвы:

 

„Отче

 

нашъ...

Достойно...

 

Спаси

 

Господи"

 

и

 

др.

 

Я

 

былъ

 

прямо

 

пораженъ,

 

ког-

да

 

услышалъ

 

протяжное

 

стройное

 

пѣніе

 

десятковъ

 

мужекііхъ

 

и

дѣтскихъ

 

голосовъ,

 

которому

 

тихо

 

начинали

 

вторить

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

мѣстахъ

 

изъ

 

группы

 

женщинъ

 

и

 

дѣвушекъ.

 

Еще

 

болѣе

 

я

удивился,

 

услышавъ

 

на

 

вотскомъ

 

языкѣ:

 

„Христосъ

 

Воскресе...

Воскресенія

 

день...

 

Свѣтиея,

 

свѣтися"...

 

Послѣ

 

этого

 

мнѣ

 

сразу

стало

 

понятно,

 

что

 

я

 

видѣлъ

 

пѳредъ

 

собою

 

не

 

закоренѣлыхъ

 

во-

тяковъ,

 

придерживающихся

 

язычества,

 

чуждающихся

 

церкви

 

и

всего

 

ея

 

святого,

 

но

 

совершенно

 

новое

 

поколѣніе

 

этого

 

народа,

надъ

 

воспптаніемъ

 

котораго

 

видимо

 

энергично

 

и

 

горячо

 

потруди-

лась

 

не

 

одна

 

любвеобильная

 

христіанская

 

душа.

 

Гдѣ

 

же

 

эти

 

ду-

ши,

 

гдѣ

 

тѣ

 

люди,

 

та

 

школа,

 

которые

 

впервые

 

бросили

 

въ

 

жи-

телей

 

этой

 

деревни

 

сѣмена

 

сознательной

 

вѣры

 

въ

 

Бога,

 

научи-

ли

 

любить

 

Его

 

и

 

воспѣвать

 

на

 

родномъ

 

языкѣ?

 

Вотъ

 

вопросы,

 

ко-

торые

 

вертѣлись

 

у

 

меня

 

на

 

умѣ

 

и

 

ждали

 

только

 

случая

 

сорвать-

ся

 

съ

 

языка.

 

Мнѣ

 

казалось

 

певѣроятнымъ,

 

чтобы

 

мѣстное

   

духо-
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венство,

 

не

 

знавшее

 

вотскаго

 

языка,

 

не

 

имѣвшее

 

возможности

 

за

отдаленностью

 

часто

 

бывать

 

въ

 

этой

 

деревнѣ,

 

могло

 

такъ

 

просвѣ-

тнть

 

этихъ

 

инородцевъ.

 

Вѣдь

 

во

 

всей

 

обстановкѣ

 

молебна

 

такъ

п

 

бросался

 

въ

 

глаза

 

рѣдкій

 

образцовый

 

порядокъ,

 

единственно

возможный

 

лишь

 

при

 

высоко

 

развитомъ

 

у

 

всѣхъ

 

сознаніи

 

необхо-

димости

 

его

 

вообще,

 

въ

 

дѣлѣ

 

же

 

общей

 

молитвы

 

въ

 

особенности.

Наконецъ,

 

это

 

пѣніе

 

на

 

родномъ

 

языкѣ?

 

Пѣть

 

такъ

 

стройно,

 

во-

одушевленно,

 

съ

 

такимъ

 

логическимъ

 

удареніемъ,

 

могъ

 

научить

только

 

образованный

 

просвѣщенный

 

человѣкъ,

 

вышедшій

 

изъ

 

сре-

ды

 

самого

 

этого

 

народа,

 

понявшій

 

всѣ

 

сокровенные

 

тайники

 

его

души.

 

Я

 

сталъ

 

искать

 

ключа

 

въ

 

разрѣшеніи

 

волнующихъ

 

меня

вопросовъ

 

и

 

нашелъ.

Едва

 

лишь

 

усыѣли

 

окончить

 

вотяки

 

пѣніе

 

и

 

батюшка

 

окро-

пилъ

 

св.

 

водой

 

котлы

 

съ

 

кашей

 

и

 

бутылки

 

съ

 

кумышкой,

 

какъ

 

я

обратился

 

къ

 

вотяку,

 

руководившему

 

пѣніемъ

 

и,

 

предварительно

выразивъ

 

ему

 

свое

 

удовольствіе

 

по

 

поводу

 

всего

 

видѣннаго

 

и

 

слы-

шаннаго,

 

спросилъ

 

его:

 

какимъ

 

образомъ

 

они

 

знаютъ

 

столько

 

много

нѣснопѣній

 

на

 

своемъ

 

языкѣ

 

и

 

достигли

 

такой

 

хорошей

 

постанов-

ки

 

общаго

 

пѣнія.

 

Отъ

 

него

 

я

 

узналъ

 

слѣдующее.

 

Эта

 

деревня

находилась

 

всего

 

въ

 

6

 

верстахъ

 

отъ

 

родины

 

и

 

мѣста

 

жительства

извѣстнаго

 

помощника

 

епэрхіальнаго

 

инородческаго

 

миссіонера

Козьмы

 

Андреевича

 

Андреева

 

въ

 

деревнѣ

 

Карлыганѣ,

 

Уржумскаго
уѣзда.

 

Въ

 

деревнѣ

 

существуете

 

извѣстная

 

не

 

только

 

въ

 

нашей

епархіи,

 

а

 

и

 

за

 

предѣлами

 

ея,

 

напримѣръ,

 

въ

 

смежныхъ

 

уѣздахъ

Казанской

 

губерніи,

 

центральная

 

низшая

 

инородческая

 

школа,

 

при

которой

 

есть

 

домовая

 

церковь.

 

Добрая

 

половина

 

нашей

 

деревни,

въ

 

частности

 

всѣ

 

пѣвчіе,

 

учились

 

въ

 

этой

 

школѣ

 

подъ

 

руководствомъ

весьма

 

достойныхъ

 

и

 

іГопулярныхъ

 

преподавателей;

 

здѣсь

 

они

 

мно-

го

 

пользовались

 

и

 

вліяніемъ

 

самого

 

К.

 

А.

 

Андреева.

 

Связь

 

со

школой,

 

въ

 

виду

 

близости

 

разстоянія

 

и

 

общности

 

духовныхъ

 

ин-

тересовъ,

 

у

 

нихъ

 

никогда

 

не

 

прерывается.

 

Многіе

 

изъ

 

жителей

деревни

 

часто

 

ходятъ

 

въ

 

церковь

 

Карлыгана,

 

гдѣ

 

вся

 

служба

совершается

 

иногда

 

на

 

вотскомъ

 

языкѣ,

 

тзмъ

   

они

 

сами

    

прини-
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маютъ

 

участіе

 

въ

 

пѣніи,

 

слушаютъ

 

на

 

родномъ

 

языкѣ

 

бесѣды,

поученія.

 

Изъ

 

дальнѣашихъ

 

разспросовъ

 

я

 

узналъ,

 

что

 

все

 

от-

носящееся

 

къ

 

язычеству,

 

какъ

 

то

 

боготвореніе

 

воршудовъ

 

*),

 

ке-

реметя,

 

общественный

 

моленія

 

съ

 

принесеніемъ

 

въ

 

жертву

 

живот-

ныхъ

 

мѣстными

 

вотяками

 

уже

 

давно

 

оставлено.

 

И

 

всѣмъ

 

этимъ

они

 

исключительно

 

обязаны

 

Карлыганской

 

школѣ

 

и

 

ея

 

воспита-

телями

 

которые,

 

научивъ

 

новое

 

поколѣніе

 

деревни

 

сознательно

держаться

 

православной

 

вѣры,

 

радикальнымъ

 

образомъ

 

повліяли

на

 

искорененіе

 

въ

 

ней

 

языческихъ

 

обрядовъ,

 

моленій,

 

главнымъ

образомъ

 

духа

 

прежней

 

языческой

 

вѣры.

 

Даже

 

предстоящи

 

празд-

никъ

 

„бадзимналъ",

 

но

 

словамъ

 

вотяковъ,

 

ничего

 

не

 

заключаете

въ

 

себѣ

 

языческаго.

 

Празднычаютъ

 

о

 

Пасхѣ

 

русскіе,

 

«господа»,

 

по-

чему

 

же

 

и

 

имъ

 

не

 

устроить

 

праздника?

 

Если

 

и

 

можно

 

найти

 

въ

пемъ

 

остатки

 

чего

 

либо

 

языческаго,

 

то

 

исключительно

 

развѣ

 

въ

 

об-

рядовой

 

его

 

сторонѣ,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

въ

 

силу

установившейся

 

привычки

 

все

 

еще

 

начинается

 

съ

 

четверга,

 

хотя

они

 

все

 

равно

 

не

 

работаютъ

 

и

 

первые

 

дни

 

Пасхи.

 

Зато

 

теперь

они,

 

вотяки,

 

совершаютъ

 

предварительно

 

общее

 

молебствіе,

 

за

тѣмъ

 

принимаюсь

 

св.

 

иконы

 

въ

 

своихъ

 

домахъ,

 

а

 

потомъ

 

уже

позволяютъ

 

выпивать,

 

ходя

 

въ

 

теченіѳ

 

остальныхъ

 

дней

 

недѣли

другъ

 

ко

 

другу

 

въ

 

гости.

Узнавъ,

 

что

 

я

 

выросъ

 

и

 

жилъ

 

въ

 

вотской

 

сторонѣ,

 

вотяки

стали

 

меня

 

разспрашивать,

 

какой

 

порядокъ

 

наблюдается

 

въ

 

жизни

вотяковъ

 

моей

 

родины,

 

существуете

 

ли

 

тамъ

 

поклоненіе

 

воршу-

дамъ,

 

кереметю,

 

общественный

 

моленія.

 

На

 

это

 

я

 

имъ

 

отвѣтилъ,

что

 

я

 

знаю

 

жизнь

 

вотяковъ

 

не

 

только

 

моей

 

родины,

 

а

 

и

 

многихъ

уѣздовъ;

 

дѣйствительно,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣетахъ

 

все

 

это

 

еще

 

су-

ществуете,

 

хотя

 

и

 

не

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

какъ

 

раньше,

 

за

 

то

 

въ

 

дру-

гихъ— совершенно

 

уже

 

уничтожено.

 

При

 

этомъ

 

я

 

выразилъ

 

удив-

*)

 

Интересующимся

 

религіозными

 

вѣрованіямп

 

вотяковъ,

 

въ

 

част-

ности

 

боготвореніемъ

 

„воршудовъ",

 

йогу

 

предложить

 

мою

 

статью:

 

„Замѣтка

объ

 

уничтоженіи

 

воршудовъ ",— яаііечатанную

 

въ

 

Вят.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

за

 

1906

годъ

 

№

 

37.
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леніѳ

 

почему

 

мѣстные

 

вотяки,

 

оставивъ

 

все

 

старое

 

языческое,

 

еще

 

до

сихъ

 

поръ

 

сохранили

 

любовь

 

къ

 

національнымъ

 

одеждамъ.

 

Тогда

одинъ

 

вотякъ

 

довольно

 

толковъ

 

объяенилъ

 

мнѣ,

 

что

 

учителя,

 

ихъ

учявшіе,

 

велѣли

 

имъ

 

больше

 

заботиться

 

о

 

душѣ,

 

о

 

Богѣ,

 

а

 

не

объ

 

одеждѣ,

 

ношеніе

 

же

 

національныхъ

 

одеждъ

 

они

 

не

 

только

 

но

искореняли,

 

а

 

даже

 

поощряли,

 

какъ

 

памятникъ

 

старины...

 

Вѣ-

роятно

 

моя

 

бесѣда

 

съ

 

вотяками

 

еще

 

продолжалась

 

бы

 

долгое

 

вре-

мя,

 

если

 

бы

 

я

 

не

 

обрат-илъ

 

внимапія

 

на

 

нѣкоторые

 

голоса

 

о

 

не-

обходимости

 

скорѣе

 

приступить

 

къ

 

общей

 

трапезѣ.

Дѣйствительпо,

 

увлекшись

 

бесѣдой

 

съ

 

вотяками,

 

я

 

не

 

замЬ-

тилъ,

 

что

 

дѣвушки

 

и

 

дѣти

 

уже

 

размѣстились

 

на

 

травѣ,

 

раздѣ-

лившись

 

на

 

двѣ

 

группы.

 

Укаждаго

 

въ

 

рукахъ

 

была

 

ложка.

Очевидно

 

они

 

съ

 

нѳтѳрпѣніемъ

 

ждали

 

начала

 

общаго

 

обѣда.

 

Насъ,

•весь

 

прпчтъ,

 

посадили

 

вокругъ

 

стола

 

и

 

попросили

 

начатъ

 

трапезу.

Когда

 

батюшка

 

благословилъ

 

кашу

 

и

 

мы

 

отвѣдали

 

ее,

 

приступили

къ

 

обѣду

 

всѣ

 

вотяки,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

расположившіеся

 

рядами.

 

Во

время

 

обѣда

 

каждая

 

изъ

 

женщинъ

 

подносила

 

по

 

стакану

 

кумышки

сначала

 

намъ,

 

поочередно,

 

потомъ

 

каждому

 

изъ

 

вотяковъ.

 

Пить

силой

 

насъ

 

не

 

заставляли,

 

да

 

это

 

было

 

и

 

немыслимо,

 

но

 

изъ

 

каж-

даго

 

стакана

 

непремѣнно

 

надо

 

было

 

отвѣдать

 

или

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

поднести

 

его

 

къ

 

губамъ.

 

При

 

этомъ

 

мужчины

 

поздравляли

женщинъ

 

съ

 

праздникомъ

 

и

 

хвалили

 

ихъ

 

кумышку.

 

Особенное

оживленіе,

 

непринужденность

 

и

 

нескрываемая

 

радость

 

наблюдалась

въ

 

дѣтской

 

груапѣ.

 

Поэтому

 

я

 

вскорѣ

 

же

 

вышелъ

 

изъ

 

—за

 

стола

и

 

отправился

 

туда.

 

Зная

 

нѣсколько

 

вотскій

 

языкъ,

 

я

 

предлагалъ

дѣтямъ

 

разные

 

вопросы

 

и

 

они

 

давали

 

мнѣ

 

па

 

нихъ

 

очень

 

толко-

вые

 

отвѣты

 

безъ

 

всякой

 

застѣпчивости

 

п

 

боязни.

 

Тутъ

 

были

 

и

Карлыганскіе

 

школьники,

 

которые

 

порядочно

 

говорили

 

по — русски.

Они

 

разсказывали

 

мнѣ

 

о

 

школѣ,

 

объ

 

учителяхъ,

 

о

 

школьной

 

жиз-

ни.

 

Въ

 

ихъ

 

разсказахъ

 

я

 

замѣтилъ

 

искреннюю

 

горячую

 

любовь

къ

 

школѣ

 

и

 

отъ

 

души

 

порадовался

 

этому.

 

Побыть

 

среди

 

дѣтей

долго,

 

впрочемъ,

 

мнѣ

 

не

 

удалось.

 

Узнавъ,

 

что

 

я

 

нѣсколько

 

го-

ворю

 

по— вотскы,

 

меня

 

со

 

всвхъ

 

сторонь

 

начали

   

осаждать

 

жен-
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щины

 

и

 

снова

 

угощать

 

кумышкой.

 

Когда

 

же

 

я

 

наотрѣзъ

 

отказал-

ся,

 

ссылаясь

 

на

 

то,

 

что

 

никогда

 

ее

 

не

 

пявалъ,

 

онѣ

 

не

 

мало

 

удив-

лялись

 

тому,

 

что

 

я

 

жилъ

 

въ

 

вотской

 

сторонѣ,

 

а

 

кумышкп

 

не

пью.

 

Я

 

раіспрашивалъ

 

ихъ,

 

какъ

 

онѣ

 

варятъ

 

кумышку,

 

въ

 

ка-

кнхъ

 

мѣстахъ,

 

въ

 

лѣсу

 

или

 

въ

 

домахъ,

 

часто

 

варятъ,

 

или

 

толь-

ко

 

предъ

 

праздниками

 

и

 

т.

 

п.

 

Надо

 

замѣтить,

 

что

 

вообще

 

женщины

у

 

вотяковъ

 

замѣчательно

 

любятъ

 

говорить

 

съ

 

тѣми

 

изъ

 

русскихъ,

которые

 

хоть

 

не

 

много

 

знаютъ

 

по — вотски;

 

тогда

 

онѣ

 

бываютъ

 

да-

же

 

слишкомъ

 

любопытны

 

и

 

назойливы.

Этой

 

общей

 

трапезой

 

и

 

начинался

 

у

 

вотяковъ

 

праздникъ,

 

но

болѣе

 

интересное

 

продолженіе

 

его,

 

какъ

 

я

 

узналъ,

 

относилось

 

на

вечеръ

 

этого

 

дня,

 

когда

 

вся

 

деревня

 

собиралась

 

въ

 

одинъ

 

изъ

домовъ

 

деревни.

 

Поэтому

 

послѣ

 

общаго

 

обѣда,

 

длившагося

 

менѣе

часу,

 

мы

 

остальное

 

время

 

до

 

вечера

 

употребили

 

на

 

хожденіе

 

со

славой

 

по

 

домамъ.

 

Въ

 

домахъ

 

къ

 

принятію

 

св.

 

иконъ

 

все

 

уже

было

 

приготовлено.

 

Во

 

время

 

служенія

 

молебновъ

 

я,

 

собравъ

 

око-

ло

 

десятка

 

учениковъ,

 

пѣлъ

 

съ

 

ними

 

на

 

вотскомъ

 

языкѣ:

 

„Господи

помилуй"...

 

Ходя

 

по

 

домамъ,

 

наблюдая

 

за

 

внутренней

 

пхъ

 

об-

становкой,

 

я

 

вынесъ

 

убѣжденіѳ,

 

что

 

мѣстные

 

вотяки

 

живутъ

 

очень

чисто

 

и

 

состоятельно.

Окончивъ

 

ходъ

 

въ

 

деревнѣ,

 

мы

 

остановились

 

отдохнуть

 

у

одного

 

вотяка.

 

Здѣсь

 

мы

 

сообща

 

рѣщили

 

не

 

ѣзднть

 

въ

 

этотъ

 

день

домой,

 

а

 

остаться

 

ночевать

 

въ

 

деревнѣ.

 

Главной

 

причиной

 

такого

рѣшенія

 

было

 

выраженное

 

мной

 

желаніе

 

посвятить

 

вечеръ

 

этого

дня

 

наблюденію

 

за

 

вотскимъ

 

праздникомъ.

 

Хожденія

 

со

 

славой

 

на

другой

 

день

 

нигдѣ

 

не

 

предстояло.

 

Поэтому

 

мы

 

свободно

 

могли

располагать

 

оставшимся

 

врѳменемъ.

Былъ

 

уже

 

поздній

 

вечеръ,

 

когда

 

мы

 

отправились

 

вмѣстѣ

съ

 

семействомъ

 

вотяка

 

въ

 

тотъ

 

домъ,

 

гдѣ

 

собиралась

 

деревня.

 

На

улицѣ

 

становилось

 

свѣжѣе,

 

меня

 

начинала

 

охватывать

 

дрожь

 

и

мы

 

ускорили

 

шаги.

 

По

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

улицы

 

то

 

и

 

дѣло

 

мель-

кало

 

множество

 

болыпихъ

 

и

 

малыхъ

 

фигуръ,

 

слышался

 

тихій

 

не-

ясный

 

говоръ,

 

звонъ

 

серебрянныхъ

 

монете,

 

всѣ

 

быстро

   

спѣшила
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въ

 

одномъ

 

направлеаіи

 

съ

 

нами.

 

Домъ,

 

въ

 

которомъ

 

собирался

народь;

 

находился

 

въ

 

концѣ

 

деревни.

 

У

 

входа

 

во

 

дворъ

 

и

 

во

дворѣ

 

народу

 

сгрудилось

 

столько,

 

что

 

мы

 

едва

 

пробрались

 

въ

 

са-

мую

 

избу.

 

Это

 

была

 

обыкновенная

 

просторная

 

вотская

 

изба

 

съ

длинными

 

и

 

широкими

 

нарами

 

(родъ

 

ловки).

 

Въ

 

ней

 

тоже

 

нахо-

дился

 

народъ,

 

но

 

не

 

такъ

 

много

 

какъ

 

во

 

дворѣ.

 

Въ

 

переднемъ

углу

 

на

 

столѣ

 

стояли

 

болыпія

 

чашки

 

съ

 

кашей,

 

бутылки

 

съ

 

ку-

мышкой

 

и

 

много

 

стакановъ.

 

Находящіеся

 

въ

 

избѣ,

 

видимо,

 

кого-то

ждали,

 

такъ

 

какъ

 

очень

 

часто

 

поглядывали

 

въ

 

одну

 

и

 

ту

 

же

сторону

 

оконъ,

 

Я

 

заинтересовался

 

этимъ

 

и

 

спросилъ,

 

почему

 

они

такъ

 

долго

 

не

 

начинаютъ

 

праздничать.

 

Мнѣ

 

сказали,

 

что

 

ждутъ

„аргыша"

 

и

 

объяснили,

 

что

 

это

 

у

 

нихъ

 

какъ

 

бы

 

распорядитель

пира.

 

Однако,

 

увидѣвъ

 

потомъ,

 

въ

 

чемъ

 

заключались

 

обязанности

аргыша,

 

я

 

остался

 

нѳудовлетвореннымъ

 

объясненіемъ

 

вотяковъ,

такъ

 

какъ

 

оно

 

было

 

противоположное

 

тому,

 

что

 

составляла

 

на

этомъ

 

праздникѣ

 

личность

 

аргыша.

 

Онъ

 

былъ

 

не

 

распорядителемъ

пира,

 

a

 

скорѣе

 

какимъ

 

то

 

особеннымъ

 

оочетнымъ

 

его

 

гостемъ.

Аргышъ

 

бываетъ

 

у

 

вотяковъ

 

на

 

каждомъ

 

праздникѣ;

 

незначитель-

ный

 

обязанности

 

этой

 

почетной

 

должности

 

выполняетъ

 

поочередно

каждый

 

домохозяинъ

 

деревни.

Послышался

 

звонъ

 

колокол

 

ьч

 

и

 

ковъ.

 

Вотяки

 

оживились.

Такое

 

же

 

оживленіе,

 

голоса,

 

шумъ

 

сразу'стали

 

замѣтны

 

на

 

улицѣ.

Колокольчики

 

въѣхали

 

во

 

дворъ

 

дома.

 

Это

 

пріѣхалъ

 

аргышъ

съ

 

женою.

 

Ихъ

 

привезъ

 

на

 

своей

 

лошади

 

одинъ

 

изъ

 

сыновей

хозяина

 

дома.

 

Аргышъ

 

съ

 

женой

 

прошли

 

въ

 

домъ,

 

за

 

ними

хлынула

 

толпа.

 

При

 

входѣ

 

аргыша

 

всѣ

 

находящіеся

 

въ

 

домѣ

встали.

 

Онъ

 

прошелъ

 

въ

 

передній

 

уголъ.

 

Тотчасъ

 

же

 

зажгли

 

предъ

божницей

 

свѣчу

 

и

 

всѣ

 

помолились

 

Богу.

 

Послѣ

 

этого

 

аргышъ

 

съ

женой,

 

по

 

приглашенію

 

хозяевъ,

 

сѣли

 

за

 

столъ,

 

гдѣ

 

имъ

 

были

предоставлены

 

первыя

 

мѣста.

 

Насъ

 

тоже

 

посадили

 

за

 

столъ;

остальные

 

гости

 

размѣстились

 

кто

 

на

 

лавкахъ,

 

кто

 

на

 

нарахъ,

маленькіе

 

рябята

 

на

 

палатяхъ,

 

словомъ

 

весь

 

домъ

 

былъ

 

набитъ

народомъ,

 

который

 

виднѣлся

 

даже

 

въ

 

сѣняхъ

 

при

 

домѣ.

 

Начался
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обыкновенный

 

пиръ.

 

Хозяева

 

дома

 

стали

 

угощать

 

гостей

 

кумыпь

кой.

 

Первый

 

стаканъ

 

поднесли

 

аргышу,

 

второй

 

его

 

жепѣ,

 

затѣмъ

каждому

 

изъ

 

насъ.

 

Такъ

 

какъ

 

мы

 

были

 

здѣсь

 

гостями,

 

то

 

при-

шлось

 

уступить

 

просьбѣ

 

хозяевъ—

 

поздравить

 

ихъ

 

съ

 

большимъ

праздникомъ

 

и

 

отвѣдать

 

кумышки,

 

что

 

мы

 

и

 

сдѣлали.

 

Затѣмъ

поочередно

 

стали

 

угощать

 

всѣхъ

 

гостей,

 

т.

 

е.

 

всю

 

деревню.

Меня

 

здѣсь

 

крайне

 

порадовало

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

малень-

кихъ

 

дѣтей

 

кумышкой

 

не

 

поили,

 

тогда

 

какъ

 

это

 

весьма

 

распро-

странено

 

въ

 

другихъ

 

вотскихъ

 

деревияхъ

 

во

 

время

 

праздниковъ.

Кашей

 

отдѣльно

 

каждаго

 

не

 

угощали,

 

но

 

просили

 

подойти

 

къ

столу

 

и

 

закусить

 

еамнмъ.

Въ

 

общемъ

 

настроеніи

 

вечера

 

сначала

 

замѣтны

 

были

 

нѣко-

торое

 

смущеніе

 

и

 

молчаливость.

 

Очевидно

 

вотяки

 

насъ

 

стѣснялись.

Замѣтивъ

 

это,

 

мы

 

сказали

 

имъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

обращали

 

на

 

насъ

вннманія,

 

и

 

зная,

 

что

 

у

 

нихъ

 

тоже

 

существуютъ

 

танцы,

 

просили,,

не

 

стѣсняясь,

 

танцевать.

 

На

 

сцену

 

появились

 

гусли — національный

музыкальный

 

ивструментъ

 

вотяковъ

 

вродѣ

 

русской

 

балалайки.

 

На

гусляхъ

 

заигралъ

 

старый

 

вотякъ,

 

заигралъ

 

съ

 

увлеченіемъ,

 

съ

чувствомъ.

 

Толпа

 

разступилась

 

и

 

по

 

срединѣ

 

избы

 

оказалось

 

до-

статочное

 

мѣсто

 

для

 

танцующей

 

молодежи,

 

Вотскіе

 

—

 

національные

танцы

 

не

 

многимъ

 

чѣмъ

 

отличаются

 

отъ

 

русскихъ,

 

только

 

въ

нихъ

 

нѣтъ

 

того

 

множества

 

фигуръ,

 

различныхъ

 

присѣданій

 

и

иодниманій,

 

они

 

очень

 

однообразны,

 

зато

 

въ

 

нихъ

 

больше

 

плав-

ности.

 

Само

 

собой

 

разумѣется,

 

что

 

танцующихъ

 

хозяева

 

дома

благодарили

 

кумышкой.

Бывая

 

на

 

русскихъ

 

крестьянскихъ

 

праздникахъ,

 

присутствуя

теперь

 

на

 

вотскомъ,

 

я

 

невольно

 

проводилъ

 

параллель

 

между

тѣми

 

и

 

другими

 

и

 

пришелъ

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

вотяки

 

ведутъ

себя

 

во

 

время

 

праздниковъ

 

много

 

лучше

 

русскихъ.

 

У

 

нихъ

нѣтъ

 

тѣхъ

 

всевозможныхъ

 

непристойныхъ

 

шутокъ,

 

смѣха,

 

дрязгъ,

ссоръ,

 

дракъ

 

до

 

сквернословія

 

включительно,

 

что

 

является,

 

по-

жалуй,

 

зауряднымъ

 

явленіемъ

 

русскаго

 

крестьянскаго

 

праздника,

вслѣдствіе

 

чего

 

послѣдній

 

и

 

производитъ

   

иногда

   

такое

 

отталки-
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вающее

 

впечатлѣніе.

 

Вотяки

 

выиивши

 

любятъ

 

больше

 

счдѣть

 

И

о

 

чемъ

 

нибудь

 

тихо

 

и

 

серьезно

 

разговаривать

 

или

 

же

 

вполголоса

пѣть

 

на

 

своемъ

 

языкѣ

 

какую

 

нибудь

 

пѣсню.

 

Во

 

все

 

продолженіе

вечера

 

я

 

незамѣтилъ

 

ни

 

одного

 

пьянаго,

 

не

 

было

 

также

 

общаго

безпорядочнаго

 

шума,

 

крика,

 

толкотни.

 

Мирные

 

спокойные

 

раз-

говоры,

 

если

 

гдѣ

 

и

 

приходилось

 

ихъ

 

улавливать,

 

относились

больше

 

къ

 

обмѣну

 

миѣній

 

о

 

хозяйствѣ,

 

объ

 

урожаѣ

 

хлѣба

 

и

т.

 

п.

 

Здѣсь,

 

кстати

 

сказать,

 

объ

 

одной

 

весьма

 

характерноіі

 

при-

родной

 

чертѣ

 

вотяковъ.

 

Въ

 

противоположность

 

русскимъ,

 

они

 

и

выпивши

 

бываютъ

 

также

 

скрытны,

 

какъ

 

и

 

трезвые.

 

Ихъ

 

никогда

не

 

раечувствуешь,

 

не

 

узнаешь,

 

у

 

кого

 

какія

 

на

 

цушѣ

 

затаенныя

думы,

 

мечты,

 

планы.

 

—

 

Зато

 

какое

 

единодушіе---вся

 

деревня,

 

за-

бывъ

 

мелочные

 

счеты,

 

злободневный

 

непріятности,

 

ссоры,

 

дѣлитъ

другъ

 

съ

 

другомъ

 

радость

 

и

 

веселье

 

праздника.

 

Заканчивался

 

ве-

черъ

 

довольно

 

своеобразно.

 

Хозяева

 

дома

 

и

 

аргышъ,

 

который,

надо

 

замѣтить,

 

въ

 

продолженіе

 

вечера

 

только

 

сидѣяъ

 

въ

 

перед -

немъ

 

углу,

 

садились

 

иосрединѣ

 

избы,

 

вокругъ

 

нихъ

 

становились,

присѣдая

 

на

 

колѣни,

 

молодыя

 

дѣвушки

 

и

 

пѣли

 

иѣснп.

 

Смыслъ

этихъ

 

пѣсенъ

 

заключался

 

въ

 

слѣдующемъ.

 

Съ

 

одной

 

стороны,

 

онѣ

благодарили

 

хозяина

 

дома

 

за

 

угощеніе,

 

за

 

доставленное

 

имъ

 

удо-

вольствіе;

 

съ

 

другой

 

—

 

выражали

 

надежду,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

году

 

бу-

детъ

 

урожай

 

хлѣбовъ,

 

всѣ

 

они

 

заживутъ

 

лучше,

 

веселѣе

 

и

 

въ

другой

 

праздникъ

 

опять

 

прндутъ

 

къ

 

нему

 

въ

 

гости.

 

Меня

 

неволь-

но

 

заставила

 

задуматься

 

мелодія

 

вотскихъ

 

нѣсенъ:

 

она

 

еще

 

гру-

стнѣе,

 

еще

 

душевиѣе

 

мѳлодіи

 

русекой

 

пѣсни.

 

Чѣмъ

 

объяснить

это

 

поразительное

 

сходство

 

въ

 

мелодіи

 

пѣсенъ

 

обоихъ

 

народовъ?

У

 

русскаго

 

народа

 

-эта

 

мелодія

 

создалась,

 

вслѣдствіе

 

тяжелаго

 

вѣ-

кового

 

гнета

 

крѣпостного

 

права,

 

когда

 

душа

 

народная

 

рвалась

 

на

волю,

 

требовала

 

себѣ

 

шири,

 

простора,

 

свободы,

 

а

 

ее

 

держали

какъ

 

птичку

 

въ

 

клѣткѣ.

 

Не

 

отразилось

 

ли

 

въ

 

тихой

 

грустной

 

вот-

ской

 

мелодіи

 

вліяніе

 

тѣхъ

 

преслѣдованій,

 

которыя

 

во

 

время

 

оно

сыпались

 

на

 

этотъ

 

младепческій

 

народъ

 

за

 

его

 

языческіе

 

обряды

и

 

моленія,

 

когда

 

ему

 

приходилось

 

скрываться

 

въ

   

дремучихъ

 

лѣ-
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сахъ

 

и

 

тамъ

 

изливать

 

скорбь

 

своей

 

души.

 

А

 

можетъ

 

быть,

 

не

жажда

 

ли

 

великой

 

отзывчивой,

 

впечатлительной

 

души

 

скорѣе

 

прі-

общиться

 

къ

 

міровой

 

культурѣ,

 

цивилизаціи,

 

въ

 

духѣ

 

истиннаго

христіанства,

 

слышится

 

въ

 

грустной

 

мелодіи

 

вотской

 

пѣсни?!

Пѣиіе

 

дѣвушками

 

пѣсѳнъ

 

продолжалось

 

болѣе

 

часу.

 

Послѣ

него

 

гости

 

стали

 

расходиться

 

по

 

домамъ.

 

Сначала

 

уходили

 

жен-

щины

 

и

 

дѣвушкн,

 

а

 

потомъ

 

и

 

мужчины;

 

впрочемъ,

 

вѣкоторая

часть

 

ихъ

 

оставалась,

 

чтобы

 

тутъ

 

же

 

ночевать,

 

и

 

на

 

другой

 

день

непосредственно

 

отправиться

 

въ

 

слѣдующіе

 

дома,

 

куда

 

также

опять

 

собирались

 

всей

 

деревней...

 

Мы

 

ушли

 

съ

 

вечера

 

вслѣдъ

за

 

окончаніѳмъ

 

пѣсѳнъ.

Ночевать

 

мы

 

рѣшили

 

у

 

того

 

жѳ

 

вотяка,

 

у

 

котораго

 

отды-

хали

 

послѣ

 

хода

 

въ

 

дерѳвнѣ.

 

Поэтому

 

одновременно

 

съ

 

нами

 

съ

вечера

 

пришелъ

 

и

 

онъ

 

самъ.

 

Намъ

 

уступили

 

цѣлые

 

нары,

 

поло-

жили

 

на

 

нихъ

 

много

 

разныхъ

 

подушѳкъ,

 

перинъ,

 

одѣялъ

 

и

 

мы

съ

 

удовольствіемъ

 

улеглись

 

въ

 

мягкую

 

чистую

 

постель.

 

Я

 

распо-

ложился

 

какъ

 

разъ

 

у

 

самаго

 

окна.

 

Ночь

 

была

 

тихая,

 

свѣтлая.

Прямо

 

предъ

 

моимъ

 

окномъ

 

распускались

 

высокія

 

березы

 

и

 

при

свѣтѣ

 

луны

 

казались

 

волшебными,

 

вдали

 

виднѣлись

 

фантастическіе

силуѳты

 

домовъ,

 

садовъ

 

и

 

вырисовывались

 

причудливыя

 

тѣни

 

шед-

шихъ

 

съ

 

праздника

 

гостей.

 

Яркая

 

луна

 

такъ

 

и

 

смотрѣла

 

на

 

меня,

смотрѣла

 

пристально,

 

неотразимо,

 

какъ

 

будто

 

хотѣла

 

проникнуть

 

въ

мою

 

душу,

 

узнать

 

все,

 

что

 

тамъ

 

накопилось

 

за

 

этотъ

 

день.

 

Это

 

была

первая

 

ночь,

 

которую

 

намъ

 

пришлось

 

провести

 

въ

 

приходѣ.

 

Про-

шедшія

 

ночи

 

дома

 

я

 

спалъ

 

крѣпкимъ

 

убитымъ

 

сномъ.

 

Теперь

 

же

долго

 

не

 

могъ

 

уснуть.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

все

 

мое

 

— тѣло,

 

всѣ

члены

 

такъ

 

и

 

чувствовали

 

сладость

 

отдыха,

 

такъ

 

и

 

готовы

 

были

 

не

пошевелиться,

 

голова

 

у

 

меня

 

была

 

свѣжа

 

и

 

ясно

 

работала.

 

Единствен-

ный

 

день

 

среди

 

всей

 

этой

 

нѳдѣли,

 

за

 

который

 

мнѣ

 

пришлось

 

уви-

деть

 

столько

 

много

 

новаго,

 

незнакомаго,

 

пережить

 

столько

 

разно-

образныхъ

 

и

 

сильныхъ

 

впѳчатлѣній,

 

пробудилъ

 

во

 

мнѣ

 

многія

 

давно

забытыя

 

мысли

 

и

 

чувства.

 

Эти

 

мысли

 

и

 

чувства

 

всецѣло

 

относились

къ

 

видѣннымъ

 

мной

 

сегодня

 

инородцамъ

 

—

 

вотякамъ.

 

Какъ

 

мало,

 

ду-
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малъ

 

я,

 

знаютъ

 

у

 

насъ

 

этотъ

 

народъ,

 

не

 

считаются

 

съ

 

его

 

расо-

выми

 

бытовыми

 

чертами,

 

укладомъ

 

его

 

вѣковой

 

замкнутой

 

жизни.

Его

 

стараются

 

передѣлать

 

на

 

русскій

 

ладъ,

 

но

 

передѣлать

 

только

наружно,

 

не

 

задѣвая

 

его

 

души,

 

благодаря

 

чему

 

еще

 

больше

его

 

калѣчатъ.

 

Вѣдь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

перевоспитать

 

этотъ

 

народъ,

нужно

 

предварительно

 

сойтись

 

съ

 

нимъ

 

ближе,

 

сродниться,

 

по-

любить

 

его,

 

поучиться

 

многому

 

отъ

 

него

 

самому

 

и

 

только

 

тогда

осторожно,

 

но

 

вѣрно

 

вести

 

его

 

на

 

истинный

 

путь.

 

Мнѣ

 

невольно

вспомнились

 

два

 

періода

 

моей

 

близкой

 

жпзни

 

среди

 

вотяковъ.

Первый

 

періодъ -это

 

періодъ

 

дѣтства,

 

Глухое

 

вотское

 

село,

 

почти

ни

 

одной

 

русской

 

души,

 

патріархальная

 

простота,

 

съ

 

утра

 

до

вечера

 

игра

 

съ

 

ребятами— вотяками,

 

бѣганьѳ

 

по

 

полямъ,

 

лѣсамъ,

иногда

 

ѣда

 

и

 

даже

 

сонъ

 

на

 

одной

 

постели

 

съ

 

ними.

 

Вотъ

картина

 

моего

 

дѣтства,

 

счастливаго

 

беззаботнаго

 

дѣтства

 

среди

природы.

 

Чистая

 

дѣтская

 

душа

 

не

 

разбирала

 

тогда

 

никакихъ

націоналышхъ

 

раздѣленій,

 

предразсудковъ,

 

дѣти

 

вотяковъ

 

были

такія

 

же

 

дѣти,

 

какъ

 

и

 

русскія,

 

имѣли

 

ту

 

же

 

душу,

 

то

 

же

сердце.

За

 

этимъ

 

періодомъ

 

слѣдовалъ

 

продолжительный

 

періодъ

ученія.

 

Привезенный

 

въ

 

дальній

 

городъ

 

въ

 

училище,

 

я

 

былъ

встрѣчѳнъ

 

непривѣтливо.

 

Первый

 

вопросъ,

 

смутившій

 

меня,

 

былъ:

..не

 

въ

 

вотякахъ

 

ли

 

я

 

жилъ?'"

 

И

 

потомъ,

 

когда

 

мнѣ

 

часто

 

ука-

зывали

 

на

 

то,

 

что

 

я

 

изъ

 

дремучихъ

 

вотскихъ

 

лѣсовъ,

 

смотрю

такимъ

 

.жѳ

 

дикарѳмъ,

 

какъ

 

вотякъ,

 

мнѣ

 

было

 

невыносимо

 

больно.

Въ

 

моей

 

еще

 

дѣтской

 

душѣ

 

сейчасъ

 

же

 

стало

 

слагаться

 

опреде-

ленное

 

мнѣніе,

 

что

 

вотяки—это

 

дикари,

 

жить

 

среди

 

нихъ

 

для

русскаго— унижѳніе,

 

надо

 

отъ

 

нихъ

 

сторонится

 

какъ

 

можно

 

даль-

ше.

 

И

 

вотъ,

 

пріѣзжая

 

на

 

каникулы

 

домой,

 

я

 

уже

 

сталъ

 

отно-

ситься

 

къ

 

своимъ

 

сверстникамъ

 

высокомѣрно,

 

считалъ

 

ихъ

 

ниже

себя

 

во

 

всѣхъ

 

отношѳніяхъ

 

и

 

уже

 

больше

 

не

 

позволялъ

 

съ

 

ними

сходиться.

 

Такъ

 

продолжалось

 

во

 

все

 

время

 

ученія.

 

Привитый

воспитателями

 

взглядъ

 

нашелъ

 

хорошую

 

почву

 

въ

 

моей

 

впечатли-

тельной

 

душѣ,

 

укоренялся

 

въ

 

ней

 

все

 

больше

 

и

 

больше,

 

а

 

съ

 

нимъ

и

 

росло

 

мое

 

отчужденіе

 

отъ

 

вотяковъ.
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Кончилось

 

ученье,

 

пришлось

 

вступить

 

въ

 

дѣііствительную

жизнь;

 

началась

 

ломка

 

прнвитыхъ

 

школьнымъ

 

воспитаніемъ

 

взгля-

довъ,

 

понятій,

 

переоценка

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

нравствепныхъ

 

цѣнностей,

которыми

 

наградила

 

меня

 

школа.

 

И

 

вотъ

 

тутъ

 

то

 

я

 

понялъ

 

глу-

бокую

 

ошибку

 

мопхъ

 

воспитателей.

 

Какъ

 

нарочно

 

мнѣ

 

пришлось

поступить

 

учителемъ

 

наполовину

 

въ

 

вотскую

 

деревню.

 

Отъ

 

вотя-

ковъ

 

я

 

отсталъ

 

давно,

 

ихъ

 

языкъ,

 

который

 

въ

 

дѣтствѣ

 

зпалъ

хорошо,

 

почти

 

совсѣмъ

 

забылъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

занимаясь

 

съ

 

ребя-

тами— вотяками,

 

я

 

увмдѣлъ,

 

насколько

 

они

 

сбособны,

 

воспріпмпвы,

трудолюбивы.

 

Но

 

бѣда

 

заключалась

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

не

 

знали

русскаго

 

языка,

 

а

 

я

 

не

 

могъ

 

преподавать

 

имъ

 

на

 

ихъ

 

родномъ

языкѣ.

 

Ученье

 

для

 

шіхъ

 

было

 

очень

 

тяжело.

 

Пришлось

 

снова

учить

 

вотскій

 

языкъ,

 

снова

 

сходиться

 

ближе

 

съ

 

вотяками,

 

изу-

чать

 

ихъ

 

жизнь.

 

Такішъ

 

образомъ

 

школьное

 

воспптаніе,

 

пріучнвъ

меня

 

смотрѣть

 

на

 

вотяка,

 

только

 

какъ

 

на

 

вотяка,

 

на

 

нѣсколько

лѣтъ

 

затормозила

 

мое

 

сближеніе

 

съ

 

этпмъ

 

народомъ,

 

что

 

въ

 

годы

учительства

 

для

 

меня

 

было

 

такъ

 

необходимо

 

и

 

избавило

 

бы

 

меня

отъ

  

двойной

 

работы.

Такъ

 

емотрѣла,

 

да

 

и

 

теперь

 

еще

 

смотрптъ

 

на

 

инородцевъ

наша

 

духовная

 

школа.

 

Двери

 

ея

 

для

 

нихъ

 

открыты

 

не

 

широко

и

 

не

 

привѣтливо,

 

а

 

если

 

она

 

и

 

обучаетъ

 

ихъ

 

одновременно

 

съ

русской

 

духовной

 

молодежью,

 

то

 

старается

 

достигнуть

 

лишь

 

толь-

ко

 

того,

 

чтобы

 

они

 

скорѣе

 

научились

 

говорить

 

порусски,

 

болѣе

или

 

менѣе

 

порядочно,

 

переняли

 

бы

 

русскіе

 

нравы,

 

обычай,

 

одеж-

ду.

 

Кромѣ

 

того,

 

допуская

 

инородцевъ

 

во

 

свое

 

„святое

 

святыхъ",

она

 

не

 

скрываетъ

 

своего

 

высокомѣрнаго

 

отношенія

 

къ

 

нимъ.

 

Возь-

мите

 

паши

 

духовныя

 

семипаріи,

 

приготовляющіе

 

будущпхъ

 

пасты-

рей

 

церкви.

 

Здѣсь

 

для

 

инородцевъ,

 

невидимому,

 

самое

 

подходя-

щее

 

мѣсто.

 

Но

 

въ

 

семинаріяхъ

 

инородцевъ

 

весьма

 

незначительное

число,

 

да

 

и

 

положеніе

 

ихъ

 

тутъ

 

крайне

 

незавидное.

 

Воспитатели,

учители,

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ,

 

смотрятъ

 

на

 

нихъ

 

съ

 

пре-

небреженіѳмъ,

 

отмѣчаютъ

 

ихъ

 

какъ

 

плохихъ

 

неспособныхъ

 

воспи-

танниковъ:,

 

товарищи,

 

въ

 

силу

 

установившагося

 

взгляда,

 

надъ

 

ни-

(
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ми

 

часто

 

смѣются,

 

особенно

 

надъ

 

ихъ

 

природными

 

привычками,

слабостями.

 

Неудивительно

 

поэтому,

 

что

 

въ

 

нашихъ

 

дух.

 

семи-

наріяхъ

 

такъ

 

мало

 

инородцевъ,

 

да

 

и

 

тѣ

 

рѣдко

 

кончаютъ

 

курсъ,

искалѣчанные

 

на

 

всю

 

жизнь,

 

не

 

могущіе

 

пристать

 

потомъ

 

ни

 

къ

своимъ,

   

ни

 

къ

 

чужимъ.

Не

 

такъ

 

относился

 

къ

 

инородцамъ

 

незабвенный

 

ихъ

 

учи-

тель

 

и

 

просвѣтитель

 

H.

 

И.

 

Ильмпнскій.

 

Найдите

 

среди

 

его

 

учени-

ковъ,

 

хоть

 

одного,

 

у

 

котораго

 

при

 

воспоминаніяхъ

 

о

 

ыеиъ,

 

не

блестѣли

 

бы

 

глаза,

 

не

 

навертывались

 

бы

 

радостный

 

слезы.

 

У

 

ме-

ня

 

былъ

 

родственнкъ— вотякъ,

 

воспитанникъ

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго.

Былъ

 

много

 

лѣтъ

 

прекраснымъ

 

учителемъ,

 

потомъ

 

оставилъ

 

эту

должность

 

п

 

вслѣдствіе

 

цѣлаго

 

ряда

 

несчастныхъ

 

обстоятѳльствъ

началъ

 

выпивать.

 

И

 

вотъ

 

онъ,

 

въ

 

особенно

 

горькія

 

минуты

 

жиз-

ни,

 

глядя

 

на

 

портретъ

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго,

 

прямо

 

рыдалъ.

 

Что

же

 

такъ

 

связывало

 

инородцевъ

 

съН.

 

И.

 

Ильминскимъ?

 

А

 

его

 

горя-

чая,

 

беззавѣтная

 

любовь

 

къ

 

нимъ,

 

къ

 

ихъ

 

языку,

 

къ

 

ихъ

 

мла-

денческимъ

 

вѣрованіямъ.

 

А

 

сколько

 

самоотверженныхъ

 

энергич-

ныхъ

 

работниковъ

 

на

 

ннвѣ

 

Божіей— священниковъ,

 

учителей

 

выш-

ло

 

изъ

 

школы

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго.

 

И

 

тамъ

 

гдѣ

 

есть

 

эти

 

путе-

водные

 

огоньки,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

близъ

 

этой

 

деревяи,

 

тамъ

 

ино-

родцы

 

поражаютъ

 

своей

 

отзывчивостью

 

на

 

всѣ

 

запросы

 

въ

 

обла-

сти

 

религіозно-нравственной

 

жизни.

Сознательное

 

тяготѣніе

 

инородцевъ

 

въ

 

лоно

 

православной

церкви

 

у

 

насъ

 

началось

 

съ

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго,

 

а

 

и

 

теперь

 

про-

должается

 

благодаря

 

множеству

 

его

 

посредственныхъ

 

и

 

непосред-

ственныхъ

 

учениковъ.

 

Его

 

великая,

 

глубоко

 

продуманная,

 

психо-

логически

 

обоснованная,

 

система

 

просвѣщенія

 

инородцевъ

 

въ

 

по-

слѣднее

 

время

 

у

 

насъ

 

вездѣ

 

и

 

повсюду

 

получаетъ

 

примѣпеніе,

 

но

для

 

болѣе

 

широкаго

 

распространенія

 

ея

 

нужны

 

энергичные

 

само-

отверженные

 

дѣятели,

 

носители

 

незабвенной

 

идеи

 

Н.

 

И.

 

Ильмин-

скаго.

 

Какъ

 

было

 

бы

 

отрадно,

 

если

 

бы

 

въ

 

нашихъ

 

семинаріяхъ

духовныхъ

 

и

 

учнтельскихъ,

 

въ

 

инородчесішхъ

 

курсахъ

 

были

 

та-

кія

 

личности,

 

проникнутая

 

завѣтами

 

дорогого

 

учителя

 

инородцевъ.
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Тогда

 

не

 

осталось

 

бы

 

въ

 

инородческомъ

 

краѣ

 

Русской

 

земли

 

ни

одного

 

мѳдвѣжьяго

 

уголка,

 

гдѣ

 

каждый

 

бы

 

инородецъ

 

сознательно

не

 

молился

 

на

 

евоемъ

 

родномъ

 

языкѣ

 

единому

 

истинному

   

Богу.

Такъ

 

думалъ

 

я

 

въ

 

эту

 

памятную

 

для

 

меня

 

ночь

 

увлечен-

ный

 

своими

 

мыслями...

 

А

 

луна

 

спокойная,

 

ясная,

 

величественная

аопрежнему

 

привѣтливо

 

и

 

любовно

 

освѣщала

 

міръ

 

Божій,

 

говоря

объ

 

любви

 

всѣхъ

 

людей,

 

всѣхъ

 

народовъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

о

любви

 

къ

 

нашимъ

 

меньшимъ

 

братьямъ— инородцамъ.

В..

  

Богоспасаевъ.

Великопостная

 

исповѣдь.

Великій

   

постъ-

 

спасенья

 

время.

И

  

вотъ

 

народъ

 

слѣшитъ

 

во

 

храмъ,

Грѣховъ

 

желая

 

свергнуть

 

бремя

И

 

духомъ

 

обновиться

 

тамъ.

Во

 

храмѣ

 

вздохи

 

раздаются

И

  

слышенъ

 

шопотъ

 

на

 

устахъ,

А

 

изъ

 

очей

 

незримо

 

льются

Горячи

 

слезы

 

о

 

грѣхахъ.

Мерцаютъ

 

свѣчи

 

въ

 

полумракѣ

Передъ

 

иконами

 

святыхъ.

Предъ

 

ликомъ

 

Бога

Народъ

 

затеплилъ

 

много

 

ихъ.

Сюда

 

приходитъ

 

богомолецъ

Очистить

 

совѣсть

 

отъ

 

грѣховъ,

И

 

пастырь

 

добрый

 

сердоболецъ

Уврачевать

 

его

 

готовъ.

Ёотъ

 

онъ

 

грѣхи

 

ему

 

отпуститъ,

Какъ

 

власть

 

имѣющій

 

рѣшить,

Домой

 

оправданнымъ

 

отпуститъ.

И

 

будетъ

 

легче

 

тому

 

жить.

Конст.

 

Селивановскій.

H

 

И

 

Щ

 

1

 

Е.

Проселочной

 

зимней

 

дорогой

Два

 

путника

  

тихо

 

идутъ,

Въ

 

лаптяхъ

 

и

 

одеждѣ

 

убогой,

Въ

 

котомочкѣ

 

пищу

 

несутъ.
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Оба

 

задумчивы,

  

грустны,

Малютка

 

и

 

старецъ — отецъ,

Идутъ

 

ужъ

 

не

 

первую

 

версту,

А

 

въ

 

будущемъ

 

все

 

не

 

конецъ.

Еле

 

взбираются

 

въ

 

гору...

Чуть

 

добрели

 

до

 

села.

Слышится:

 

„хпѣбца

 

намъ

 

корку

Дайте

 

вы

 

ради

 

Христа!

Братья,

 

взгляните

 

на

 

сына,

Весь

 

онъ

 

прозябъ

 

и

 

дрожитъ.

Старъ

 

я,

 

ослабли

 

ужъ

 

силы;

Дайте

 

намъ

 

жизнь

 

подкрѣпить".

Слышно,

 

какъ

 

крошка— сыночекъ

Что-то

 

лепечетъ,

 

стоить;

„ Дайте

   

мнѣ

 

хлѣбца

 

кусочекъ,

Богъ

 

васъ

 

за

 

то

 

наградить!.."

И

 

чья-то

 

рука

 

протянулась

Къ

 

страдающимъ

 

братьямъ

 

своимъ;

Въ

 

рукахъ

 

старика

 

очутилась

Копѣечка

 

съ

 

хлѣбцемъ

 

ржанымъ.

— На-ка,

 

возьми

 

хлѣбъ

 

насущный,

Жаль

 

мнѣ

 

до

 

боли

 

тебя,

Горько

 

тебѣ,

 

братъ

 

родимый,

На,

 

подкрѣпи

 

хоть

 

не

 

много

 

себя...

И

 

слезы

 

изъ

 

глазъ

 

покатились

Старца— малютки

 

отца...

Оба

 

усердно

 

молились.

За

 

милости

 

Бога-Творца!

П.

 

С.

Житейскія

 

волны.

Волны,

 

волны!

 

Житейскія

 

волны!

Неизвѣстносги

 

грозной

  

вы

 

полны!

Никогда

 

и

 

никто

 

не

 

узнаетъ,

Что

 

на

 

завтра

 

его

 

ожидаетъ!

Дни

 

труда,

 

дни

 

борьбы,

 

дни

 

покоя

Чередуются

 

между

 

собою,

Но

 

все

 

чаще

 

бѣду

 

за

 

бѣдой

Злыя

 

волны

 

несете

 

съ

 

собой!

И

 

бываютъ

  

хоть

 

ясные

 

дни,

Но

 

всегда

 

ненадежны

 

они,
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И

 

обманчивъ

 

спокойный

 

ихъ

   

видъ!

Въ

 

немъ

 

ужъ

 

буря

 

тебя

 

сторожить!

Вдругъ

 

нахлынетъ

 

нежданно

  

она,

Какъ

 

девятая

 

въ

 

морѣ

 

волна!...

О,

 

бѣги

 

ты

 

ее,

 

берегись!

Исковеркаетъ

 

всю

 

твою

 

жизнь!

Всѣхъ

 

друзей

  

отъ

 

тебя

 

оторветъ!

Всю

 

души

 

твоей

 

свѣжесть

 

убьетъ!

Разобьетъ

 

всѣ

 

надежды —мечты!

Искалѣченъ

 

останешься

 

ты!...

И

 

когда

 

дни

 

покоя

  

опять

Приведется

 

тебѣ

 

увидать,

Отдохнуть

 

не

 

успѣешь

 

душой,

Вновь

   

троза,

 

да

 

сильнѣй

 

еще

 

той!

И

 

опять,

 

и

 

опять

 

снова

 

горе!...

О,

 

житейское,

 

бурное

 

море!

Твоя

 

каждая

 

рябь

 

и

 

волна

Неизвѣстности

    

жуткой

 

полна!...

Священника

 

Поликарт,

 

Локтинъ.

Биб/ііографическая

 

замѣтка.

Свящ.

 

Е.

 

В.

 

Ландышевъ.

 

Мечты,

 

теорія

 

и

 

дѣйствительность.

Екатеринбурга,

 

2-е

 

исіір.

  

и

 

дооолн.

   

изданіе

 

1908

 

г ,

 

стр.

 

23G,

 

Ц.

 

1

  

р.

Подъ

 

такимъ

 

вптіеватымъ

 

заглавіемъ

 

выходить

 

въ

 

свѣтъ

вторымъ

 

нзданіемъ

 

книга

 

пзвѣстнаго

 

въ

 

богословской

 

литературѣ

публициста

 

о.

 

Е.

 

В.

 

Ландышева.

 

Вотъ

 

содержание

 

статей,

 

входя-

щихъ

 

въ

 

составь

 

названной

 

книги:

 

„Правда-ли,

 

что

 

нѣтъ

 

Бога?"

—

 

„Можно

 

ли

 

уничтожить

 

религію?"

 

—

 

„Дѣйствитѳльно

 

ли

 

Іисусъ

Христосъ

 

былъ

 

Богъ

 

Сынъ?" — „Геккель

 

и

 

его

 

міровыя

 

загад-

ки".

 

—

 

„ПІтраусъ

 

и

 

его

 

жизнь

 

I.

 

Христа".—

 

„Можно

 

ли

 

отвергать

обряды

 

церковные?"

 

—

 

„Моисей

 

или

 

Дарвинъ".— „Менгеръ

 

и

 

его

книга:

 

„Новое

 

ученіе

 

о

 

нравственности".—

 

„ Нужна

 

ли

 

Церковь". —

„Разговоръ

 

о

 

воскресеніи"

   

и

 

др.

Изъ

 

одного

 

перечня

 

статей

 

книгъ— „Мечты,

   

теорія

 

и

 

дѣй-
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ствительность"

 

видно,

 

что

 

она

 

имѣѳтъ

 

анологетическій

 

характѳръ.

Авторъ,

 

ссылаясь

 

на

 

авторитетъ

 

многихъ

 

свѣтскихъ,

 

иностран-

ныхъ

 

и

 

русекихъ

 

писателей,

 

старается

 

доказать

 

многія

 

истины

христіанства,

 

которыя

 

подвергаются

 

оспариванію,

 

какъ

 

современ-

нымъ

 

обществомъ,

 

зараженнымъ

 

атеизмомъ,

 

такъ

 

и

 

многими

 

пи-

сателями,

 

строющими

 

свои

 

умствованія

 

и

 

заключенія

 

на

 

гипоте-

захъ

 

весьма

 

сомнительныхъ

 

и

 

проблематнчныхъ.

 

[Іринимая

 

во

вниманіе

 

современное

 

броженіѳ

 

умовъ,

 

коснувшееся

 

не

 

только

 

го-

родскихъ,

 

но

 

и

 

многихъ

 

сельскихъ

 

жителей,

 

желательно

 

самое

широкое

 

распространеніе

 

указанное

 

нами

 

книги

 

особенно

 

въ

 

средѣ

пастырей

 

какъ

 

городскихъ,

 

такъ

 

и

 

деревенскихъ,

 

такъ

 

какъ

 

она

проводить

 

здоровыя

 

и

 

вполнѣ

 

безпристрастные

 

взгляды

 

по

 

затро-

нутымъ

 

предметамъ.

Цѣна

 

книги,

 

принимая

 

во

 

ннманіе

 

ея

 

значительный

 

объѳмъ,

очень

 

умѣренная

 

и

 

вполнѣ

 

доступная

 

для

 

лицъ

 

съ

 

самыми

 

огра-

ничивши

 

средствами.

 

Книга

 

продается

 

у

 

автора,

 

къ

 

которому

слѣдуетъ

 

обращаться

 

по

 

адресу:

 

г.

 

Еыгитымъ

 

Пермской

 

губ.

Отъ

 

него

 

же

 

можно

 

выпитывать

 

и

 

другія

 

полезный

 

кииги:

„Сборникъ

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій

 

и

 

публичныхъ

 

чтенііі

на

 

современный

 

темы",

 

ц.

 

80

 

к.

 

съ

 

парес.

 

„Справочный

 

книж-

ка

 

священника"

 

(Отвѣты

 

на

 

вопросы

 

современности).

 

Цѣна

 

50

 

к.

съ

 

перес.

  

За

 

всѣ

 

три

 

книги

 

2

 

р.

 

съ

 

перес.

 

(К.

 

Е.

 

В.).

Разныя

 

извѣстія.

Дѣтскгя

 

библіотеки

 

въ

 

Америкѣ.

 

Въ

 

„Нов.

 

Времени"

(№

 

11821)

 

помѣщена

 

интересная

 

замѣтка

 

о

 

дѣтскихъ

 

библіоте-

кахъ

 

въ

 

Америкѣ.

 

Нигдѣ

 

такъ

 

не

 

распространѳнъ

 

въ

 

народныхъ

массахъ

 

вкусъ

 

къ

 

чтенію,

 

какъ

 

въ

 

Америкѣ,

 

гдѣ

 

каждая

 

сво-

бодная

 

минута

 

посвящается

 

книгѣ

 

или

 

газетѣ, — читаютъ

 

всѣ

 

безъ

различія

 

положенія

 

и

 

возраста:

 

читаютъ

 

не

 

только

 

рабочіо

 

заводовъ,

но

 

даже

 

бездомные

 

бродяги,

 

сотнями

 

ночующіе

 

на

 

скамейкахъ

парковъ.

 

Нигдѣ,

 

въ

 

связи

   

съ

   

этимъ,

   

нѣтъ

   

такого

   

количества
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прекрасно

 

организованныхъ

 

библіотекъ,

 

публичныхъ

 

и

 

частныхъ,

какъ

 

въ

 

Америкѣ.

 

Авторъ

 

замѣтки

 

объясняетъ

 

эту

 

особенность

ультурной

 

американской

 

жизни

 

тѣмъ,

 

что

 

къ

 

библіотекѣ

 

и

 

чте-

иію

 

пріучаетъ

 

американцевъ

 

еще

 

школа,

 

одинъ

 

пзъ

 

пунктовъ

программы

 

которой

 

требуетъ,

 

чтобы

 

школа

 

учила

 

дѣтей

 

пользовать-

ся

 

библиотекой,

 

и

 

вся

 

постановка

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

которой

 

на-

правлена

 

къ

 

осуществленію

 

этого

 

требованія:

 

ребенка

 

съ

 

малых

 

ь

лѣтъ

 

знакомятъ

 

съ

 

библіотекою,

 

учатъ

 

пользоваться

 

каталогами

 

и

указателями,

 

находитъ

 

нужное

 

въ

 

книгахъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

интерес-

нѣе

 

всего,

 

какъ

 

организованы

 

публичный

 

дѣтскія

 

библіотеки.

 

Въ

Питсбургѣ,

 

напр.,

 

центральная

 

библіотека

 

имѣетъ

 

сто

 

пятьдесятъ

два

 

отдѣленія

 

въ

 

различныхъ

 

частяхъ

 

города;

 

въ

 

каждомъ

 

от-

дѣленіи,

 

помѣщенномъ

 

въ

 

особомъ

 

домикѣ,

 

есть

 

залъ

 

для

взрослыхъ

 

и

 

залъ

 

для

 

дѣтей,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

особыя

 

комнаты

для

 

дѣтей

 

желающихъ

 

здѣсь

 

готовить

 

уроки;

 

книги

 

подбираются

 

для

каждаго

 

возраста

 

соотвѣтстненно

 

не

 

только

 

тому

 

матеріалу,

 

ка-

кой

 

проходится

 

дѣтьми

 

въ

 

классѣ,

 

но

 

даже

 

соотвѣтственно

 

той

домашней

 

обстановкѣ

 

и

 

вліяніямъ,

 

среди

 

которыхъ

 

ребенокъ

 

жи-

ветъ.

 

Обо

 

всемъ

 

этомъ

 

заботятся

 

библіотекарши,

 

которыя

 

не

 

слу-

чайно

 

занимаютъ

 

эту

 

должность,

 

но

 

получаютъ

 

спеціальную

 

под-

готовку

 

въ

 

особыхъ

 

школахъ

 

для

 

библіотекарей,

 

существующихъ

во

 

многихъ

 

городахъ.

 

Американскія

 

дѣти

 

(отъ

 

6

 

до

 

14

 

лЬтъ)

охотно

 

посѣщаютъ

 

эти

 

библіотеки.

 

Кромѣ

 

общей

 

атмосферы

 

аме-

риканской

 

жизни

 

и

 

пріобрѣтеннаго

 

въ

 

школѣ

 

предрасположенія

ихъ

 

привлекаетъ

 

къ

 

библіотекамъ

 

особая

 

оригинальная

 

приман-

ка,

 

которой

 

нельзя

 

отказать

 

въ

 

педагогической

 

цѣлесообразности,

—такъ

 

называемые

  

„часы

 

разсказовъ".

Въ

 

извѣстные

 

дни

 

дѣтямъ

 

разсказывается

 

какая-нибудь

 

исто-

рія.

 

Разсказчицами

 

являются

 

лица,

 

обладающія

 

талантомъ

разсказыванія.

 

Эти

 

„разсказчики

 

сказокъ"

 

являются

 

совершенно

иовымъ

 

и

 

неожиданнымъ

 

продуктомъ

 

амѳриканскаго

 

феминизма.

Чтобы

 

понять,

 

какое

 

впечатлѣніе

 

производятъ

 

такіе

 

разсказы,

нужно

 

самому

 

присутствовать

 

на

 

этихъ

 

собраніяхъ

 

и

 

видѣть,

 

съ

какимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

интересомъ

 

слушаютъ

 

дѣти

 

эти

 

сказки.

 

Имъ
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разсказываются

 

передѣланные

 

соотвѣтствѳнно

 

ихъ

 

иониманію

 

дра-

мы

 

Шескпира,

 

Иліада,

 

Одиссея,

 

Ыибѳлунги,

 

древняя

 

миѳологія,

„Пѣсня

 

о

 

Роландѣ",

 

романы

 

объ

 

Артурѣ

 

и

 

кругломъ

 

столѣ— вея

литература

 

древнихъ

 

и

 

среднихъ

 

вѣковъ.

 

Оамымъ

 

маленькимъ

разсказываются

 

библейскія

 

исторіи,

 

мѣстныя

 

историческія

 

легенды,

народныя

 

сказки

 

съ

 

моральной

 

тенденціей,

 

или

 

отличающіяся

 

юмо

 

•

ромъ

 

и

 

фантазіей.

 

Разсказы

 

часто

 

сопровождаются

 

свѣтовыми

 

кар-

тинами.

 

Эти

 

„часы

 

разсказовъ"

 

способствовали

 

возникновѳнію

 

об-

ширной

 

дѣтской

 

литературы.

Къ

 

этому

 

нужно

 

добавить,

 

что

 

американская

 

изобрѣтатель-

ность

 

не

 

ограничивается

 

устройствомъ

 

только

 

публичныхъ

 

дѣтскихъ

библіотекъ

 

для

 

амбу.тяторнаго

 

пользованія.

 

Есть

 

еще

 

такъ

 

назы-

ваемый

 

передвижныя

 

библіотеки:

 

публичная

 

библіотека

 

откоманди-

ровываетъ

 

часть

 

своего

 

служащаго

 

персонала,

 

включая

 

и

 

„разказ-

чицъ",

 

съ

 

коллекціей

 

книгъ

 

къ

 

дѣтскимъ

 

площадкамъ,

 

гдѣ

 

обык-

новенно

 

играютъ

 

дѣти

 

въ

 

каникулярное

 

время.

 

Р]сть,

 

наконецъ,

 

еще

домашнія

 

библіотеки

 

— это

 

тоже

 

передвижныя,

 

но

 

устраиваемый

въ

 

частныхъ

 

квартнрахъ

 

и

 

предназначенный

 

спеціально

 

обслу-

живать

 

дѣтей

 

бѣдноты,

 

который

 

за

 

неимѣніѳмъ

 

приличной

 

одежды,

не

 

имѣютъ

 

возможности

 

выйти,

 

за

 

предѣлы

 

своей

 

улицы.

Наши

 

русскія

 

дѣти

 

могутъ,

 

конечно,

 

только

 

позавидовать

своимъ

 

американскнмъ

 

сверстникамъ.

 

У

 

насъ

 

не

 

только

 

нѣтъ

 

такъ

предупредительно

 

и

 

предусмотрительно-

 

обстановленныхъ

 

библіо-

текъ

 

для

 

дѣтей:

 

у

 

насъ,

 

какъ

 

это

 

неоднократно

 

заявлялось

 

въ

печати,

 

нѣтъ

 

и

 

хорошей

 

дѣтской

 

литературы

 

для

 

чтенія.

 

Конеч-

но,

 

есть

 

и

 

у

 

насъ

 

слабыя

 

попытки

 

общественной

 

иниціативы

 

на

пути

 

обслуживанія

 

нуждъ

 

дѣтскаго

 

возраста—устраиваются

 

кое-

гдѣ

 

дѣтскіе

 

сады,

 

ясли

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

все

 

это

 

дѣлается

 

случайно,

разрозненно,

 

единоличными

 

часто

 

усиліями,

 

безъ

 

общаго

 

плана,

твердо

 

обоснованнаго

 

на

 

ясно

 

сознанныхъ

 

задачахъ

 

дѣтскаго

 

вос-

питанія.

 

Должно

 

констатировать

 

и

 

тотъ

 

глубоко

 

грустный

 

фактъ,

что

 

учрежденіе,

 

болѣѳ

 

всего

 

обязанное

 

помнить

 

повелѣніѳ

 

Христа

— не

   

препятствовать

   

дѣтямъ

   

приходить

   

къ

 

Нему,

 

т.

 

е.

 

наша
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Церковь,

 

въ

 

данномь

 

отношеніи

 

почти

 

не

 

проявляетъ

 

никакой

иниціативы.

 

А

 

это

 

ли

 

не

 

достойная

 

правильно

 

поставленной

 

при-

ходской

 

жизни

 

задача

 

(Церк.

 

Вѣст.)?

Къ

 

вопросу

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

антирелигіозиою

 

и

 

антиго-

сударственною

 

пропагандою. — Пензенскій

 

епархіальный

 

съѣздъ,

бывшій

 

11

 

— 19

 

декабря

 

1908

 

г.,

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

по

 

вопросу

 

о

борьбѣ

 

съ

 

автирелигіозною

 

и

 

антигосударственною

 

пропагандою,

особенно

 

среди

 

подростающаго

 

поколѣнія.

 

Съѣздъ

 

призналъ,

 

что

кромѣ

 

пастырскихъ

 

воздѣйствій

 

словомъ,

 

какъ

 

съ

 

церковной

 

ка-

ѳедры,

 

такъ

 

и

 

при

 

разныхъ

 

жизненныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

не-

обходимо

 

распространять

 

среди

 

паствы

 

брошюры

 

и

 

листки

 

со-

отвѣтственнаго

 

содержанія,

 

смотря

 

по

 

настроенію

 

и

 

запросамъ

 

ок-

ружающей

 

среды,

 

для

 

чего

 

устроить

 

при

 

каждой

 

церкви

 

библіо-

теку

 

для

 

продажи

 

и

 

безмездной

 

раздачи

 

потребныхъ

 

книжекъ,

брошюръ

 

и

 

листковъ;

 

неоходимо

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

постанов-

ку

 

школьнаго

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія,

 

чтобы

 

законоучители

 

на

урокахъ

 

заботились

 

не

 

только,

 

объ

 

усвоеніи

 

учащимися

 

учебнаго

 

ма-

теріала

 

по

 

оффиціальной

 

программѣ,

 

но

 

и

 

вели

 

духовно-нранствен-

ныя

 

бесѣды

 

по

 

поводу

 

пройденнаго,

 

а. также

 

по

 

вопросамъ,

 

ин-

тересующимъ

 

дѣтей

 

или

 

ихъ

 

родителей

 

въ

 

данное

 

время.

 

Не-

обходимо

 

слѣдить

 

за

 

настроеніемъ

 

окружающаго

 

общества,

 

въ

частности

 

преподавателей

 

мѣстныхъ

 

школъ,

 

чтобы,

 

въ

 

случаѣ

антирелигіозной

 

и

 

антигосударственной

 

пропаганды

 

со

 

стороны

кого-либо,

 

словомъ,

 

убѣжденіемь,

 

бесѣдами

 

разъяснять

 

ложность

 

и

вредъ

 

пропагандируѳмыхъ

 

идей,

 

не

 

прибѣгая

 

къ

 

рѣзкимъ

 

пріе-

мамъ

 

и

 

доносамъ

 

по

 

начальству.

 

Необходимо

 

обратить

 

вниманіе

на

 

семейную

 

постановку

 

восаитанія,

 

воздѣйствовать

 

на

 

матерей

чтобы

 

онѣ

 

слѣдили

 

за

 

занятіями,

 

играми

 

и

 

вообще

 

времяпре-

провожденіемъ

 

своихъ

 

дѣтѳй,

 

научали

 

ихъ

 

молитвѣ

 

и

 

добрымъ

навыкамъ,

 

а

 

въ

 

этихъ

 

видахъ

 

духовенству

 

надлежитъ

 

принимать

всяческія

 

мѣры

 

къ

   

религіозному,

   

умственному

   

и

   

нравственному
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развитію

 

дѣвочекъ,

 

располагать

 

ихъ

 

къ

 

обученію

 

не

 

только

 

въ

однокласныхъ,

 

но

 

и

 

въ

 

двухклассныхъ

 

школахъ.

 

Препятствия

къ

 

осуществление

 

этихъ

 

пожеланій

 

съѣздъ

 

видитъ

 

въ

 

недостаточ-

ности

 

брошюръ

 

и

 

листковъ,

 

приспособленныхъ

 

для

 

борьбы

 

съ

 

ан-

тирелигіозной

 

и

 

антигосударственной

 

пропагандой,

 

въ

 

отсутствіи

систематическаго

 

каталога

 

такихъ

 

книжекъ,

 

въ

 

формальностяхъ

при

 

открытіи

 

библіотекъ

 

и

 

читаленъ,

 

въ

 

особенности

 

для

 

безмезд-

ной

 

раздачи

 

брошюръ

 

и

 

листковъ.

 

Для

 

такой

 

широкой

 

просвѣти-

тельной

 

дѣятельностп

 

необходимо

 

объѳдиненіе

 

духовенства

 

епар-

хіи

 

и

 

постоянное

 

руководство,

 

почему

 

съѣздъ

 

постановилъ

 

про-

сить

 

Иннокентіевское

 

просвѣтительное

 

братство

 

взять

 

на

 

себя

трудъ

 

по

 

устройству

 

и

 

организаціи

 

способовъ

 

борьбы

 

съ

 

антире-

лигиозною

 

и

 

антигосударственною

 

пропагандою.

 

Желательно,

 

чтобы

всѣ

 

эти

 

добрыя

 

пожеланія

 

были

 

по

 

возможности

 

осуществлены

 

въ

жизни,

 

а

 

не

 

оставались

 

только

 

въ

 

протоколахъ

 

съѣзда,

 

какъ

простое

 

свидѣтельство

 

о

 

благихъ

 

рорывахъ

 

его

 

членовъ.

 

(Цѳрк.

Вѣстн.).

JL

 

JP

 

О

 

H

 

Ш

 

lî

 

.A.

Архіерейскія

 

служенія.

 

1

 

марта,

 

воскресеніе,

 

Божествен-
ную

 

литургію

 

Преосвйщеннѣйшій

 

Филаретъ

 

совершалъ

 

въ

 

Ка-
ѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

была

 

совершена

 

панихида

по

 

Государь

 

Императоре

 

Александрѣ

 

П.

Воззваніе.

 

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

Всеподдавѣйшему

 

до-

кладу

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

24

 

іюня

 

1908

 

года,

 

Высо-
чайше

 

соизволилъ

 

разрЬшить

 

образованному

 

въ

 

С-Петербургѣ

Временному

 

Комитету

 

но

 

увѣковѣченію

 

памяти

 

русскихъ

 

компо-

зиторовъ:

 

Бортнянскаго

 

и

 

его

 

ближайшихъ

 

преемниковъ

 

Турча-
нинова

 

и

 

Львова

 

повсемѣстный

 

въ

 

Имперіи

 

сборъ

 

пожертвова-

ній

 

посредствомъ

 

публикацій,

 

объявленій,

 

устройства

 

концер-

товъ

 

и

 

лекцій

 

на

 

предметъ

 

сооруженія

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

обща-
го

 

памятника

 

означеннымъ

 

композиторамъ.
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Министръ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

11-го

 

августа

 

1908

 

года

увѣдомляя

 

циркулярно,

 

за

 

J6

 

30,

 

г. г.

 

Губернаторовъ

 

для

 

зави-

сящихъ

 

распоряженій

 

о

 

таковомъ

 

Бысочайшемъ

 

соизволеніи,
присовокупилъ,

 

что

 

Министромъ

 

Финансовъ

 

сдѣлано

 

соот-

вѣтствующее

 

распоряженіе

 

по

 

казеннымъ

 

палатамъ

 

о

 

безпре-
пятственномъ

 

пріемѣ

 

казначействами

 

могущихъ

 

поступить

 

на

означенный

 

предметъ

 

пожертвованій

 

и

 

о

 

переводѣ

 

по

 

третямъ

года

 

въ

 

С-Петербурскую

 

Контору

 

Государственнаго

 

Банка,

 

для

зачисленія

 

на

 

текущій

 

счетъ

 

означеннаго

 

Временнаго

 

Комитета.

Временный

 

Комитетъ

 

не

 

сомнѣвается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

много-

милліонная

 

Русь

 

откликнется

 

на

 

призывъ

 

поставить

 

въ

 

С.-Пе-
тербургѣ

 

памятникъ

 

означеннымъ

 

композиторамъ,

 

имена

 

кото-

рыхъ

 

сохранились

 

нераздѣльно

 

въ

 

представлены

 

русскаго

 

на-

рода,

 

благодаря

 

ихъ

 

церковнымъ

 

пѣснопѣніямъ,

 

воспитавшимъ

въ

 

душѣ

 

нѣсколькихъ

 

поколѣній

 

столько

 

отрадныхъ

 

религіоз-

ныхъ

 

чувствъ.

И

 

дѣйствительно,

 

кто

 

не

 

пададъ

 

на

 

колѣни

 

подъ

 

небес-
ные

 

звуки

 

по

 

истинѣ

 

„царской"

 

херувимской

 

№

 

7

 

музыки

 

Борт-

нянскаго?

 

Кто

 

не

 

обнажалъ

 

головы

 

подъ

 

звуки

 

его

 

гимна

 

.Коль

славенъ

 

нашъ

 

Господь

 

въ

 

Сіонѣ"?

 

Кто

 

не

 

умилялся

 

въ

 

дни

 

по-

ста

 

его

 

пѣснопѣніями

 

„Да

 

исправится

 

молитва

 

моя",

 

„Нынѣ

силы

 

небесныя"

 

и

 

„Чертогъ

 

Твой"?

 

Кто

 

не

 

радовался

 

подъ

 

пас-

хальные

 

напѣвы

 

его

 

„Ангелъ

 

вопіяше"

 

и

 

„Свѣтися,

 

свѣтися"?

Кого

 

не

 

умиляло

 

далѣе

 

пѣніе

 

на

 

панихидѣ,

 

составленное

 

про-

тоіереемъ

 

Турчаниновымъ,

 

создавшимъ

 

намъ

 

еще

 

трогательную

музыку

 

дней

 

страстной

 

седмицы?

 

Кто

 

опять

 

таки

 

чаще

 

другихъ

молитвенно

 

настраиваете

 

насъ

 

на

 

всенощномъ

 

бдѣвіи

 

звуками

псалмовъ

 

„Благослови

 

душа

 

моя

 

Господа"

 

и

 

„Хвалите

 

имя

 

Гос-
подне",

 

какъ

 

не

 

третій

 

композиторъ

 

Львовъ?

 

Онъ

 

же

 

далъ

 

намъ

и

 

музыку

 

народнаго

 

гимна

 

„Боже

 

Царя

 

храни".

 

Вотъ

 

почему

Временный

 

Комитетъ

 

вѣритъ,

 

что

 

русскій

 

православный

 

народъ

вспомните,

 

кто

 

въ

 

душѣ

 

его

 

съ

 

дѣтства

 

заронилъ

 

столько

 

слад-

кихъ

 

религіозныхъ

 

чувствъ,

 

кто

 

сердце

 

приготовлялъ

 

кь

 

молит-

вѣ,

 

кто

 

заставлялъ

 

отложить

 

житейское

 

попеченіе,

 

вспомнитъ

 

то

русскій

 

народъ,

 

когда

 

колѣнопреклоненное

 

духовенство

 

и

 

паства

будутъ

 

внимать

 

духовнымъ

 

пѣснопѣніямъ

 

Бортнянскаго,

 

Турча-

нинова

 

и

 

Львова,

 

и

 

съ

 

охотою,

 

и

 

благодарностью

 

положите

 

свою

посильную

 

лепту

 

на

 

доброе

 

начинаніе.

 

Пусть

 

каждый

 

помнитъ,

 

что

успѣхъ

 

этого

 

дѣла

 

зависите

 

отъ

 

усердія

 

всѣхъ

 

начиная

 

отъ

 

свя-
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тѣйшихъ

 

архипастырей,

 

духовенства,

 

старость,

 

пѣвчихъ,

 

санов-

ныхъ

 

особъ,

 

кончая

 

каждымъ

 

міряниномъ,

 

посѣщающимъ

 

храмъ

Божій!
Временный

 

Комитетъ

 

по

 

Высочайше

 

утвержденному

 

сбору

на

 

устройство

 

памятника

 

композиторамъ

 

Бортнянскому,

 

протоі-
ерею

 

Турчанинову

 

и

 

Львову

 

помѣщается

 

въ

 

С.

 

Летербургѣ,

на

 

Бассейной

 

улицѣ,

 

въ

 

домѣ

 

M

 

43-1.

 

По

 

этому

 

адресу

 

(по-

мимо

 

казначействъ)

 

и

 

можно

 

посылать

 

денежныя

 

пожертвованія.
Отсюда

 

же

 

можно

 

выписывать

 

книжки,

 

посвященныя

 

„Памяти
духовныхъ

 

композиторовъ

 

Бортнянскаго,

 

Турчанинова

 

и

 

Льво-

ва",

 

описывающія

 

ихъ

 

жизнь

 

и

 

деятельность.

 

Чистый

 

доходъ

отъ

 

продажи

 

этихъ

 

книгъ

 

поступите

 

на

  

устройство

 

памятника.

Возьмитесь

 

же

 

за

 

дѣло

 

дружно

 

всѣ

 

русскіе

 

люди,

 

члены

многомиліонной

 

православной

 

русской

 

церкви.

Вниманію

 

духовенства.

 

Въ

 

текущемъ

 

году

 

издающійся

при

 

Кіевской

 

духовной

 

семинаріи

 

журналъ

 

„Рукозодство

 

для

сельскихъ

 

пастырей"

 

вступилъ

 

въ

 

50-й

 

годъ

 

посильнаго

 

служе-

нія

 

ивтересамъ

 

церковао-приходской

 

и

 

пастырской

 

жизни.

 

Въ

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложенія

 

редакція

 

журнала

 

даетъ

 

въ

текущемъ

 

подписномъ

 

году

 

дорогое

 

въ

 

смыслѣ

 

денежной

 

сто-

имости

 

и

 

цѣнное

 

по

 

значенію

 

для

 

пастырей

 

изданіе

 

„Толковый

Типиконъ".

 

Объяснительное

 

изложеніе типикона

 

съ

 

обоснованіемъ
всѣхъ

 

предписаній

 

церковнаго

 

устава

 

и

 

съ

 

историческ

 

щи

 

свѣ-

дѣніями

 

о

 

возникновеніи

 

и

 

развитіи

 

богослужебныхъ

 

чиновъ,

праздниковъ

 

и

 

памятей

 

святыхъ,

 

составленное

 

доцентомъ

Кіевской

 

Дух.

 

Академіи

 

M.

 

H.

 

Свабаллановичемъ.

 

Настольная
книга

 

для

 

священниковъ

 

и

 

псаломщиковъ.

 

Пособіе

 

при

 

изуче-

нии

 

иравославнаго

 

богослуженія

 

въ

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Компактное

 

изданіе

 

въ

 

25—30

 

печатныхъ

листовъ

 

(400-450

 

стр.),

 

состоящее

 

изъ

 

введенія,

 

4-хь

 

частей

 

и

2-хъ

 

указателей

 

къ

 

содержанію

 

ихъ.

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

бу-

дете

 

стоить

 

около

 

3

 

руб.

Биб.ііографическая

 

замѣтка.

 

Вышла

 

изъ

 

печати

 

и

 

посту-

пила

 

въ

 

продажу

 

„Памятная

 

книжка

 

Вятской

 

губерніи

 

и

 

кален-

дарь

 

на

 

1909

 

годъ",

 

изд.

 

Губ.

 

Ст.

 

Комитета.

 

Въ

 

этой

 

книжкѣ,

кромѣ

 

обычныхъ

 

календарныхъ

 

и

 

ститистическихъ

 

свѣдѣній,

помѣщены

 

слѣдующія

 

статьи.

 

Матеріалы

 

для

 

объяснительнаго

словаря

 

Вятскаго

 

говора

 

(окончаніе)

 

H.

 

M.

 

Васнецова,

   

краткій
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очеркъ

 

фауны

 

Вятской

 

губерніи

 

Л.

 

К.

 

Круликовскаго;

 

Воткин-

скій

 

заводъ

 

за

 

первыя

 

десятилѣтія

 

(1759-1800)

 

своего

 

существо-

ванія

 

В.

 

Ѳ.

 

Бердникова;

 

Желѣзнодорожные

 

проекты

 

въ

 

инте-

ресахъ

 

Вятской

 

губерніи

 

П.

 

И.

 

Наумова;

 

Архіепископъ

 

Никонъ;
А.

 

С.

 

Верещагинъ

 

(некрологъ)

 

протоіерей

 

H.

 

П.

 

Кувшинскій
(некрологъ)

 

хроника;

 

общественной

 

жизни

 

г.

 

Вятки

 

и

 

Втек

 

ой

губерніи;

 

Русская

 

соха

 

и

 

ея

 

виды

 

Д.

 

К.

 

Зеленина.

 

Къ

 

книгѣ

приложенъ

 

портретъ

 

злодѣйски

 

убитаго

 

экзарха

 

Грузіи

 

Никона
и

 

планъ

 

города

 

Вятки.

 

Цѣна

 

книги

 

за

 

экземпляръ

 

въ

 

простомъ

переплетѣ

 

1

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

а

 

безъ

 

переплета

 

1

 

руб.

 

40

 

коп.

t

 

Протоіерей

 

Петръ

 

Гавріиловичъ

 

Чемодановъ.

 

28

 

февраля,

послѣ

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

скончался

 

заштатный

 

протоіерей

 

села

Дебессъ

 

Сарапульскаго

 

уѣзда

 

П.

 

Г.

 

Чемодановъ.

 

Покойный

 

про-

живалъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

у

 

своего

 

зятя,

 

протоі-
ерея

 

каѳедральнаго

 

собора

 

В.

 

В.

 

Раевскаго,

 

и

 

состоялъ

 

духов -

никомъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

Епархіальномъ

 

училищѣ.

 

Своею

 

магкостью,

обходительностью

 

и

 

добротой

 

покойный

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

 

въ

 

учи-

лищѣ

 

навсегда

 

самыядобрыя

 

воспоминанія.

 

Покойный

 

состоялъ

также

 

почетнымъ

 

членомъ

 

существующаго

 

при

 

училищѣ

 

Брат-
ства

 

для

 

вспомоществованія

 

бѣднымъ

 

воспитанницамъ.

 

Миръ
праху

 

его!

Редакторъ

 

Н.

  

Гусевъ.

Печатать

 

дозволяется.

  

Гор.

 

Вятка.

   

Марта

 

5

 

дня

 

1909

 

г.

Цензоръ

 

протоіѳрей

 

В.

 

Раевскій.
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о

 

i

 

%

 

i

 

в

 

я'а~я~і~ я-'

Политическая,

 

экономическая,

 

общественная

 

и

 

литературная

 

газета,

выходящая

 

и

 

по

 

понедѣльникамъ

и

 

имѣющая,

 

при

 

наибольшемъ

 

въ

 

Россіи

 

форматѣ,

 

на-

именьшую

 

подписную

 

цѣну.

За

 

годъ

 

8

 

р.,

 

6

 

м,--4

 

р.,

 

3

 

м.-2

 

р.

 

10

 

к.,

 

1

 

м.-75

 

к.

 

За

 

границу

 

14

 

р.

Оельскимъ

 

правленіямъ,

 

духовенству,

 

крестьянами

 

нижн.

 

чи-

намъ,

 

офицерамъ,

 

учащимся,

 

учит,

 

сельск.

 

школъ

 

фельдшерамъ,

газета

 

высылается

 

по[цѣнѣ:

 

за

 

годъ— 5

 

р.,

 

3

 

мѣс.—1

 

р.

 

50

 

коп.,

1

 

мѣсяцъ— 05

 

коп.

ГОЛОСЪ

 

ПРАВДЫ

 

издается

 

при

 

участіи

 

членовъ

 

Государ-
ственной

 

думы

 

проф.

 

В.

 

К.

 

Анрепа,

 

графа

 

В.

 

А.

 

Бобринскаго,
А.

 

И.

 

Гучкова,

 

А.

 

В.

 

Еропкина,

 

A.

 

PL

 

Звегинцева,

 

П.

 

В.

 

Камее-

скаго,

 

И.

 

U.

 

Клюжева,

 

Е.

 

П.

 

Ковалевскаго,

 

Г.Г.

 

Лерхе,

 

П.

 

А.
Неклюдова,

 

Л.

 

В.

 

Половцева,

 

М.

 

В.

 

Родзянко,

 

Н.

 

В.

 

Савича,

 

гр.

А.

 

А.

 

Уварова,

 

В.

 

Э-

 

ФальцъФейна

 

и

 

др.

ГОЛОСЪ

 

ПРАВДЫ,

 

располагая

 

корреспондентами

 

во

 

всѣхъ

культурныхъ

 

центрахъ

 

Россіи

 

и

 

Западной

 

Европы,

 

имѣетъ

 

воз-

можность

 

давать

 

телеграфная

 

свѣдѣніа

 

о

 

всѣхъ

 

выдающихся

явленіяхъ

 

европейской

 

жизни

 

и

 

обладаете

 

самой

 

широкой

 

ос-

вѣдомленностью.

ГОЛОСЪ

 

ПРАВДЫ

 

посвящаетъ

 

особе

 

вниманіе

 

Гос.

 

Думѣ,

Гос.

 

Совѣту,

 

полит.,

 

обществ,

 

и

 

профессіон.

 

организаціямъ.

ГОЛОСЪ

 

ПРАВДЫ

 

пріобрѣлъ

 

въ

 

исключительную

 

собствен-
ность

 

рядъ

 

выдающихся

 

произведеній,

 

имѣющихъ

 

крупное

 

об-

щественное

 

значеніе.

 

Голосъ

 

Правды

 

и

 

въ

 

1909

 

году

 

будете

 

пе-

чатать

 

на

 

своихъ

 

страницахъ

 

„Записки

 

Зія-бея— бывшаго

 

на-

чальника

 

турецкой

 

тайной

 

полиціи".

ГОЛОСЪ

 

ПРАВДЫ,

 

кромѣ

 

355

 

номеровъ

 

газеты,

 

даетъ

 

своимъ

подписчикамъ

 

52

 

иллюстрированяыхъ

 

приложевій,

 

художествен-
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но

 

отражающихъ

 

жизнь

 

всего

 

міра,

 

и

 

w52

 

торгово-промышлен-

ныхъ

 

приложенія,

 

отзывающихся

 

на

 

всѣ

 

вопросы

 

хозяйственно-

экономической

 

жизни

 

страны.

Пробный

 

номеръ

 

высылается

 

безплатно.

Адресъ

 

главной

 

конторы

 

и

 

редакціи:

 

Петербургъ,

 

Морская

 

у.,

 

домъ

 

13.

Центральная

   

гомеопатическая

   

аптека

С.

 

А.

 

Ф

 

о

 

р

 

б

 

р

 

и

 

х

 

е

 

р

 

ъ

(основ,

 

въ

 

1833

 

года).

Высылаете

 

лѣкарства

 

и

 

лѣчебники

 

съ

 

наложеннымъ

 

пла-

тежомъ

 

во

 

всѣ

 

города

 

Европ.

 

Россіи.

 

Въ

 

Азіатскую

 

же

 

Россіго
высылаетъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

полученіи

 

при

 

заказѣ

 

слѣдуемой

суммы

 

(можно

 

почт,

 

марками)

 

на

 

почтовые

 

расходы.— Прейску-
ранте

 

лечебниковъ

 

и

 

лѣкаретвъ

 

высылается

 

безплатно.

Адрѳоъ:

 

Москва,

 

Петровка,

 

д.

 

№

 

19.

Вятка.

 

Тип.

 

М.

 

М.

 

Шкляевой.


