
E

ь

 

3.

!

 

г осунрвтгзвнаа
БИБЛИОТЕКА

СССР
ми.

 

I.

 

N.

 

Ыт

пзб*е-м

Февраля

 

1-го.

отдѣлъ

    

оффиціЧльный

I.

И

 

3

 

8

 

Ъ

 

С

 

Т

 

і

Перемѣны

   

по

   

с

 

л

 

у

 

ж

 

it.

Определены:,

 

на

 

священничеспія

 

ж/шмѴ-окончпвщій

курсъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семпнаріи

 

Леонидъ

 

Нупинъ

 

въ

 

е\

Варзіатчп,

 

Елаб.

 

у ., — 23

 

Янв

 

;

 

псаломщикъ

 

с

 

Ухтыма,

Глаз,

 

у.,

 

Николай

 

Дьячковъ

 

въ

 

с.

 

Крымскую

 

Слуд^,

 

Елаб.

у.,- 24

 

янв

 

;

 

состоящій

 

на

 

псалощпческой

 

вакапсіи

 

цъ

 

6 ».

Пантылѣ,

 

Слоб.

 

у.,

 

Священнпкъ

 

Михаилъ

 

Изергинъ

 

ц

 

с .

Вѣлосзерье,

 

Орл.

 

у.,— 26

 

Янв.;

 

сверхштатный

 

Священьшъ

Сарапульскаго

 

Вознесенскаго

 

Собора

 

Михаилъ

 

Свѣчниксвъ

въ

 

селоКаракулино,

 

Сарап.

 

у.,— 29

 

Янв.;

 

Діаконъ

 

с.

 

РябоѴ

Вят.

 

у.,

 

Павелъ

 

Кленовицкій

 

въс.

 

Ижъ,

 

Яраи.

 

у.. — 31

 

Япв\\
На

 

псаломщическія

   

Мѣстй—уволенный

   

изъ

   

3

   

%ЩѴ

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріп

 

Аркадій

 

Юферевъ

 

въ

   

с.

 

Завь-

ялове,

 

Сар.

 

у.,— 7

 

Янв.;

 

послушпнкъ

  

Сарапульскаго

 

Архіе-



-
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—

рейскаго

 

дома

 

Николай

 

Ливаговъ

 

въ

 

с.

 

Ермолаево,

 

Е.іаб.

 

у..

—

 

7

 

Янв.;

 

послу шнпкъ

 

Вятскаго

 

Успепскаго

 

Монастыря,

 

уво-

ленный

 

и'зъ

 

1

 

класса

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Николай
Тронинъ

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

города

 

Котельиича

 

— 18

 

Янв.;
заштатный

 

плалошцикъ

 

с.

 

Ппжанки,

 

Яраи.

 

у.,

 

Михаилъ
Глазыревъ

 

къ

 

кладбищенской

 

церкви

 

г.

 

Яранска

 

23

 

Янв.;
окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

духмшомъ

 

учплпщѣ

 

Алек-
сандръ

 

Сергіевъ

 

исир.

 

дол

 

ж.

 

въ

 

*»

 

Верхобѣлье,

 

Глаз,

 

у.,—

23

 

Янв.;

 

бывшій

 

псаломщик*

 

.

 

с.

 

Холуницко-Илышскаго,
Слоб.

 

у.,

 

отбывшій

 

вопнскуи

 

повинность

 

и

 

уволенный

 

въ

запасъ

 

арміи,

 

Веніаминъ

 

Грапицынъ

 

испр.

 

долж.

 

въ

 

с

 

За-
гарье

 

Вят.

 

у

 

.

 

24

 

Янв.,'

 

уволенный

 

йзъ

 

3

 

кл

 

Котельнпче-
скаго

 

уѣзднаго

 

училлща

 

Илья

 

Веснинъ

 

испр.

 

долж.

 

въ

 

с.

Верхотулье,

 

Кот.

 

у.,—

 

3#

 

-Янв.
ИеправдяющіЙ

 

до/жность

 

псаломщика

 

е.;

 

Большой

 

Пур-
ги,

 

Сар.

 

у.,

 

Михаи/ь

 

Шкляевъ

 

утвержденъ

 

въ

 

сей

 

долж-

ности

 

-

 

4

 

Янв.

      

/
Заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Вгрхолипова,

 

Орлов,

 

у

 

,

Иванъ

 

Левагин/д°п У ІЦенъ

 

1{Ъ

 

неправленію

 

должности

 

пса-

ломщика

 

въ

 

с/Пантылѣ,

 

Слоб.

 

у

 

,—24

 

Янв.
Перем№ны:

 

Свящсвникъ

 

с.

 

Юледура.

 

Урж.

 

у.,

 

Сергѣй

Никольскій/въ

   

с.

   

Косолапово,

   

того

   

же

 

уѣзда,

 

— 19

 

Янв.;

священнпД

 

с -

 

Роговскаго,

 

Слоб.

 

у.,

   

Димитрій

   

Костровъ

 

и

с.

 

Заевалгогоже

 

уѣзда,

 

Викторъ

 

Юферевъ,

 

согласно

 

прошенію,

одинъ/^

 

мѣсто

 

другаго— 23

 

Янв.;

   

псаломщикъ

   

с.

 

Красно-
горья/Кот.

   

у.,

   

Викторъ

 

Голгофскій

   

къ

    

Котельническому

Тро/цкому

 

Собору-

 

24

 

Янв.;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Подрѣлья,

 

Орл.

у/Ипполитъ

 

Леонтьевъ

   

въ

   

с.

   

Кырмыжъ,

   

Вят.

   

у., — 24

зв.;

 

иснравляющій

 

должность

 

псаломщика

  

с.

 

Загарья,

   

Вят.

у.,

 

Павелъ

 

Курочкинъ

 

въ

 

с.

 

Красногорье,

   

Кот.

   

у.,

   

съ

 

ут-

/вержденіемъ

 

въ

 

должности,—

 

24

 

Янв.;

 

состоящій

 

на

 

псалом-

щической

 

вакансіи

 

въ

   

с.

    

Поломѣ,

   

Орл.

   

у.,

   

Діаконъ

 

Але-

ксгндръ

 

Курочкинъ

   

въ

 

с.

 

Подрѣлье,

 

Орлов,

   

у.,— 24

 

Янв.;



-

 

39

 

-

Священннкъ

 

с.

 

Бѣлоезерья,

 

Орлов,

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Замятинъ

 

въ

о.

 

Рождественское,

 

Кот.

 

у.,

 

— 26

 

Янв.;

 

Священннкъ

 

с.

 

Кыр-

чана,

 

Нол.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Курочкинъ

 

въ

 

с.

 

Юледуръ,

 

Урж.

 

у.,

—31

 

Янв.;

 

Священннкъ

 

с.

 

Ижа,

 

Яран.

 

у

 

,

 

Іоаннъ

 

Лобо-

виковъ

 

въ

 

с.

 

Кырчанъ.

 

Нол.

 

у.,

 

— ЗІЯнв.;

 

Діаконъ

 

с.

 

Ноннна,

Глаз,

 

у.,

 

Василій

 

Горскій,

 

въ

 

с.

 

Лебяжье,

 

Урж.

 

у.,

 

— 30

 

Янв.;

Священннкъ

 

Слудской

 

•

 

единоверческой

 

церквп,

 

Нол.

 

у.,

Ѳедоръ

 

Дементьевъ

 

въ

 

Кузнецовской

 

единоверческой

 

церкви,

того-же

 

уѣѣда, — 30

 

Янв.

-Уволены

 

за

 

штатъ

 

согласно

 

прошенію:

 

Священннкъ

 

с.

Косодапова,

 

Урж.

 

у.,

 

Нонстантинъ

 

Никольскій

 

— 19

 

Янв

 

;

Священннкъ

 

С.

 

Ржапаго

 

Полома,

 

Вят.

 

у.,

 

Петръ

 

Каллистовъ

—

 

19

 

Янв.;

 

Священннкъ

 

с.

 

Рождественскаго,

 

Кот.

 

у.,

 

Андрей

Замятинъ— 25

 

Янв.

Священннкъ

 

Кузнецовской

 

единоверческой

 

церкви,

 

Нол.

у.,

 

Іоаннъ

 

Ложкинъ,

 

но

 

постановлений

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства,

 

состоявшемуся

 

30

 

Января,

 

отрѣшенъ

 

отъ

 

мѣста

и

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

Умерли:

 

заштатный

 

Священннкъ

 

Чернохолуницкаго

 

за-

вода,

 

Слоб.

 

у.,

 

Анатолій

 

Доброхотовъ

 

— 27

 

Дек.;

 

заштатный

псаломщикъ

 

с.

 

Соловецкаго,

 

Орлов,

 

у.,

 

Никита

 

Калашниковъ

—

 

2

 

Янв.;

 

заштатный

 

Діаконъ

 

с.

 

Сосновки,

 

Яран.

 

у.,

 

Тихонъ

Курочкинъ

 

— 10

 

Янв.;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Верхотулья,

 

Кот.

 

у.,

Михаилъ

 

Веснинъ

 

— 14

 

Янв.;

 

Священннкъ

 

с.

 

Шаркана,

 

Сар

у.,

 

Іоаннъ

 

Мышкинъ-15

 

Янв.;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Галнцкаго,

Яран.

 

у.,

 

Константинъ

 

Тереховъ— 17

 

Янв.;

 

заштатный

 

Свя-

щенннкъ

 

с.

 

Козлова,

 

Сар.

 

у.,

 

Александръ

   

Зоринъ

 

—

 

6

  

Янв.

Свободный

   

м

 

t

 

с

 

т

 

а.

Священническія:

 

при

 

Ижевскомъ

 

Александро-Невскомъ

Соборѣ

 

и

 

въ

 

селахъ— Ржаномъ

 

Поломѣ

 

Вят.

 

у.;

 

Арзамасцевѣ,

Болыненорьинскомъ,

 

Бурановѣ,

 

Выѣздѣ,

 

Дебесахъ,

 

Завьяловѣ,

Кедьчинѣ,

 

Новопоселенномъ,

 

Полозовѣ,

 

Тыловаѣ

   

и

 

Шаркант*



—
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-

(два)

 

Сарап.

 

у.;

 

Александровскомъ,

 

Алнашахъ

 

н

 

Галановѣ

Елаб.

 

у.;

 

Волинельгахъ,

 

Дерюшевѣ

 

и

 

Кизнери

 

Мали.

 

у.

 

Изъ

объявленныя

 

въ

 

%Ш

 

1

 

и

 

2

 

Епархіальвыхъ

 

Ведомостей

 

діакои-
скихъ

 

мѣстъ

 

занято

 

въ

 

с.

 

Лебяжьѣ

 

Урж.

 

у.;

 

прочія

 

остают-

ся

 

свободными.

 

Кромѣ

 

того

 

виовь

 

открылись:

 

въ

 

с.

 

Рябовѣ

Вят.

 

у.

 

й

 

Понинѣ

 

Глаз.

 

у.

 

Нсаломщическія:

 

при

 

Успенской
церки

 

г.

 

Нолинска,

 

при

 

Спасской

 

церкви

 

слободы

 

Кукарки

 

п

въ

 

селѣ

 

Ухтымѣ

 

Глаз.

 

у.

Награжденіе

  

набедренникомъ.

Священники

 

селъ

 

Нолинскаго

 

уѣзда:

 

Архангельскаго

Алексѣй

 

Бѣляевъ,

 

Ботылей

 

Николай

 

Якимовъ,

 

Нѣмы

 

Але-
ксандръ

 

Загуляевъ

 

и

 

Васильевскаго— Вячеславъ

 

Курочкинъ,

за

 

отлично-усердиую

 

и

 

благоплодную

 

службу

 

на

 

пользу

 

церк-

ви

 

и

 

прихода,

 

21

 

Января

 

сего

 

года

 

награждены

 

Его

 

Преосвя-
щенствомъ,

 

Преосващеннѣйшимъ

 

Сергіемъ,

   

набедренниками.

Награждение

 

похвальнымъ

 

листомъ.

Церковный

 

староста

 

села

 

Соломина,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

крестьянинъ,

 

Водозерской

 

волости,

 

ноч.

 

Ляшканура

 

Павелъ

Ивановъ

 

Христолюбовъ,

 

прослужившій

 

старостою

 

одно

 

трех-

лѣтіе

 

съ

 

отлпчнымъ

 

усердіемъ

 

и

 

пользою

 

для

 

церкви,

 

на-

гражденъ

 

похвальнымъ

 

листомъ

 

за

 

подписью

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Сергія

 

— 22

 

Января.

Преподаніе

 

Архипастырскаго

 

благословенія.

24

 

Января

 

сего

 

года

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвящен-

нѣйшему

 

Сергію

 

благоугодно

 

было

 

преподать

 

Архипастыр-

ское

 

свое

 

благословеніе

 

слѣдующимъ

 

лицамъ

 

изъ

 

крестьянъ

Глазовскаго

 

уѣзда:

 

попечителю

 

Заилетской

 

школы

 

грамоты

Якову

 

Артамонову.

   

Городилову,

   

учптелямъ

  

Коротаевской

 

и



—
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Кошарской

 

школъ

 

грамоты

 

—

 

1-й

 

Осипу

 

Растегаеву

 

и

 

2-й

Павлу

 

Ѳофанову

 

и

 

кр.

 

поч.

 

Больше-Городпловскаго

 

Нгшанору

Карпову

 

Городилову,

 

за

 

организованіе

 

и

 

веденіе

 

ими

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

деревняхъ,

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

мѣстнаго

 

священника

о.

 

Домрачева,

 

религіозно-нравственныхъ

 

собесѣдоваиій

 

и

 

чте-

ній

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздппчные

 

дпн.

ПРАВИЛА

о

 

сборѣ

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій

 

дня

 

православныхъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

и

 

святой

 

землѣ.

По

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Сииода,

 

совершаемый

 

въ

празднпкъ

 

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іерусалимъсборъ

 

для

 

православ-

ныхъ

 

въ

 

іерусалимѣ

 

и

 

Св.

 

Землѣ

 

производится

 

слѣдующимъ

образомъ:

1)

   

Воззваніе

 

о

 

семъ

 

сборѣ,

 

а

 

равно

 

пастоящія

 

правила

для

 

его

 

производства,

 

печатаются

 

въ

 

мѣстиыхъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

2)

  

Духовная

 

Конспсторія

 

заблаговременно

 

доставляетъ

во

 

всѣ

 

безъ

 

псключенія

 

церкви

 

епархіи

 

полученные

 

отъ

Нмператорскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества

 

па-

кеты

 

съ

 

надписями

 

для

 

сборныхъ

 

блюдъ,

 

воззваніями,

 

объ-

явленіями

 

и

 

собесѣдованіямн,

 

при

 

чемъ

 

приглашаетъ

 

духовен-

ство

 

къ

 

точному

 

нснолненію

 

настоящихъ

 

правилъ

 

и

 

прило-

женію

 

особаго

 

старанія

 

для

 

производства

 

сбора.

3)

  

По

 

полученіи

 

въ

 

церкви

 

воззваній,объявленій

 

и

 

собесѣ-

дованій

 

священнослужители

 

во

 

внѣбогослужебпыхъ

 

бесѣдахъ

 

и

чтеніяхъ

 

по

 

церквамъ

 

и

 

школамъ,

 

гдѣ

 

таковыя

 

имѣются,

 

а

также

 

проповѣдью

 

на

 

богослуженіи

 

знакомить

 

прихожанъ

 

съ

цѣлыо

 

наотоящаго

 

сбора,

 

при

 

чемъ

 

при

 

входѣ

 

въ

 

церковь

раздаются

 

безплатво

 

грамотнымъ

 

прихожаиамъ

 

воззванія,

 

объ-

явленія

 

и

 

собесѣдованія,

 

доставленный

 

для

 

сего

 

Обществомъ.
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4)

  

За

 

недѣлю

 

до

 

дня

 

сбора

 

къ

 

наружнымъ

 

входнымъ

дверямъ

 

церкви

 

нрикрѣнляется

 

воззваніе

 

Общества

 

о

 

сборѣ.

5)

    

Во

 

дни

 

сбора

 

паства

 

ознакомляется

 

носредствомъ

устной

 

нроповѣдн

 

съ

 

значеніемъ

 

и

 

цѣлью

 

сбора.

6)

  

Самый

 

сборъ

 

производится

 

носредствомъ

 

обхожденія

съ

 

блюдомъ

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

богослужеиій

 

праздника

 

Входа

Господия

 

во

 

Іерусалимъ

 

(на

 

литургіп

 

послѣ

 

чтенія

 

Евангелія,

п

 

на

 

всенощной

 

и

 

утрени

 

послѣ

 

чтенія

 

шестопсалмія).

7)

  

Сборъ

 

этотъ

 

производится

 

въ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

имѣется

несколько

 

свящепниковъ,

 

одппмъ

 

изъ

 

ппхъ,

 

гдѣ

 

же

 

ішѣется

одинъ

 

священннкъ

 

— церковнымъ

 

старостою

 

или

 

однимъ

 

изъ

почетныхъ

 

прихожанъ.

 

•

                                                    

•

 

-

8)

  

По

 

окончаніи

 

богослуженія

 

немедленно

 

составлается

актъ

 

о

 

сбррныхъ

 

депыахъ

 

въ

 

присутствіп

 

священника,

 

цер-

ковного

 

старосты

 

и

   

нѣсколькихъ

 

почетныхъ

 

прихожанъ.

9)

  

Собранныя

 

деньги,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

актомъ,

 

представляются

чрезъ

 

Благочпннаго

 

въ

 

Духовную

 

Консисторію,

 

которая

 

до-

ставляетъ

 

ихъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Па-

лестинскаго

 

общества.

 

С.-Петербургъ,

 

Вознесенскій

 

пр.

 

36.

Списокъ

   

священнослужителей

  

Вятской

   

Епархіи,

   

назначен-

ныхъ

 

по

 

постановлена

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

9-18

октября

 

1895

 

г.

  

наблюдателями

  

за

   

сельскими

   

народными

библіотеками

 

Вятскэго

 

губернскагр

 

земства.

(П[.одолженіе

 

*).

По

 

Уржумскому

 

уѣзду:

 

Байспнской

 

волости:

 

въ

 

при-

ходѣ

 

села

 

Байсы

 

за

 

Кокоревскою,

 

Рябиновскою,

 

Рынскою,

Ершевскою

 

п

 

Байсинскою

 

— Священннкъ

 

Ѳеодоръ

 

Тпхішнскій
и

 

за

 

Изиморекою

 

-

 

Священннкъ

 

Іаковъ

 

Рѣдппковъ;

 

Кокшин-

ской

 

волости:

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Лажа

 

за

 

Кокшішекою,

 

Посе-

мерскою,

 

Семеновскою,

 

Бахтинскою,

 

Шапшенерскою,

 

Комлев-

*)

 

См.

 

Вятск.

 

Еперх.

 

Вѣд.

 

1896

 

г.

 

Л»

 

2.



—
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скою,

 

Позшіерскою,

 

Лантевскою

 

н

 

Большс-Чукшпнскою

 

- Свя-

щенннкъ

 

Николай

 

Домрачевъ;

 

за

 

Филшшовскою

 

п

 

Часовен-

скою — Священшп.ъ

 

Александра

 

Овчншшковъ

 

п

 

за

 

Посенур-

скою

 

—

 

Священннкъ

 

Іаковъ

 

Рѣдшіковь

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Ка-

занского

 

за

 

Казанскою

 

и

 

Митрпиерекою

 

-

 

Священннкъ

 

Василш

Муратовскій;

 

Кузнецовской

 

волости:

 

въ

 

прнходѣ

 

с.

 

Кузпе-

цовскаго

 

за

 

Кузнецовскою,

 

Пузшіерскою,

 

Черемисскою -Пп-

жанскою,

 

Удѣлыю-Пнжайскою

 

и

 

Малочашъ-Кояльскою- Свя-

щенннкъ

 

Николай

 

Кошурниковъ,

 

въ

 

прпходѣ

 

с.

 

Вайсы

 

за

Гаршіскою

 

—

 

Священипкъ

 

Іаковъ

 

Рѣдннковъ,

 

въ

 

прнходѣ

с.

 

Лажа

 

за

 

Индыгойскою

 

—

 

Священннкъ

 

Николай

 

Домрачевъ;

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Сосновогорскаго

 

за

 

Мало-Серну рекою — Священ-

ннкъ

 

Гаврінлъ

 

Кощеевъ

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Марпсолья

 

за

 

Гу-

биискою,

 

Марисольскою,

 

Шабпнскою,

 

Лебедевскою

 

и

 

Лопни-

скою— Священники

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровъ

 

и

 

Михаилъ

 

Овчин-

никову

 

Караксол п некой

 

волости:

 

въ

 

нриходѣ

 

с.

 

Салтокъяла

за

 

Салтакъяльскою— Священннкъ

 

Іоаннъ

 

Короваевъ

 

и

 

въ

нрнходѣ

 

с.

 

Токтай-Бѣляка

 

за

 

Ишить-Мучашскою,

 

Ружъ-Бѣ-

лякскою,

 

Ядыкъ-Бѣлякскою

 

н

 

Шокшемскою— Священннкъ

 

Сер-

гей

 

Громовъ

 

н

 

за

 

Токтай-Бѣлякскою,

 

Саберъ-Мучашскою,

Мало-Царанурскою

 

и

 

Новоселовскою

 

—

 

Священннкъ

 

Николай

Шутнхннъ;

 

Сернурской

 

волости;

 

въ

 

прпходѣ

 

с.

 

Сернура

 

за

Ссрнурскою

 

и

 

Нижнс-Кугенерскою— Священннкъ

 

Михаилъ

Матрохинъ,

 

за

 

Ахматъ-Энерскою

 

и

 

Больше-Сернурскою

 

-

 

Свя-

щенннкъ

 

Мелитонъ

 

Рязановъ

 

и

 

за

 

Шукшерскою

 

-

 

Священннкъ

Михаилъ

 

Огороднпковъ,

 

въ

 

нрпходѣ

 

с

 

Юледура

 

за

 

Верхне-

Нольдурскою— Священннкъ

 

Петръ

 

Ямбатыревъ

 

и

 

Коклалин-
скою —Священннкъ

 

Сергій

 

Нонольсвій,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Заши-

жемья

 

за

 

Красно-Ключинскою — Священннкъ

 

Петръ

 

Утробннъ,

въ

 

нриходѣ

 

с.

 

Елеева

 

за

 

Торешкпбарскою —Священннкъ

 

Ни-

колай

 

Тронинъ

 

п

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Токтай-Бѣляка

 

за

 

Шурамъ-

Энерскою-Свящепникъ

 

Сергій

 

Громовъ;

 

Конгануіской

 

воло-

сти:

 

въ

 

ириходѣ

   

с.

 

Стараго-Торьяла

   

за

   

Торьяльскою,

 

Ток-



—
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таръ-Солипскою,

 

ВасташуГіскою

 

и

 

Немды-Кукмарскою

 

—

 

Свя-

щенннкъ

 

Нпкапоръ

 

Емельяиовъ,

 

въ

 

нриходѣ

 

с.

 

Новаго-Торъ-

яла

 

за

 

ШуПбѣликскою— Священнпкъ

 

Мнкснмъ

 

Виноградову

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Верхоушпурскаго

 

за

 

Шогальскою,

 

Тпмофеев-

скою

 

и

 

Колокудскою — Священннкъ

 

Алексаидръ

 

Катаевъ

 

и

 

въ

приходѣ

 

с.

 

Тумьюмучаша

 

за

 

Болыпе-Нурмииокою,

 

Конганур-

скою,

 

Тумыо-Мучашскою

 

и

 

Верхъ-Ушутскою— Священпикъ

Алексѣй

 

Бехтеревъ.

По

 

Орловскому

 

уѣзду:

 

Пннюжанской

 

волости:

 

въ

 

прп-

ходѣ

 

с.

 

Полома

 

за

 

Лапотепскою

 

и

 

Поломскою — Священннкъ

Ѳеодоръ

 

Тереитьевъ,

 

въ

 

приходѣ

 

с

 

Верхораменья

 

за

 

Березов-

скою

 

— Священннкъ

 

Павелъ

 

Селивановсіпй

 

и

 

въ

 

ирнходѣ

 

села

Бѣлоезерья

 

за

 

Белозерского,

 

Чудпновскою

 

п

 

Даниловскою— Свя-
щенпикъ

 

Іоашгь

 

Замятинъ;

 

Истобеиской

 

волости:

 

въ

 

приходѣ:

с.

 

Истобеискаго

 

за

 

Васюковского

 

и

 

Борисовскою — Священнпкъ

Михаилъ

 

Введенскій,

 

за

 

Фплймонсвскою,

 

Машзнловскою,

 

Ага-

фоновскою,

 

Некрасовскою

 

и

 

Истобепскою— Священннкъ

 

Наси-

ліЙ

 

Сушковь

 

п

 

за

 

Раменскою—Александръ

 

Аммосовъ;

 

Спас-

ской

 

волости:

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Спасоталицкаго

 

за

 

Спасоталнц-

кою,

 

Лобастовскою,

 

Бакалдовскою,

 

Богомоловскою,

 

Новоше-

повскою,

 

Новорасчпстною,

 

Иомаскинскою

 

и

 

Булдачихинскою

 

—

Священники

 

Михаилъ

 

Бѣляевъ

 

и

 

Владнміръ

 

Семинъ;

 

Камеш-

ницкой

 

волости:

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Камешнпцы

 

за

 

Ральняков-

скою,

 

Малыгинскою,

 

Ключевского

 

и

 

Бахматовскою — Священнпкъ

Александръ

 

Зеленпнъ

 

и

 

за

 

Камешнпцкою,

 

Коиоваловскою,

Чажеговскою

 

п

 

Ежевскою— Священнпкъ

 

Азарій

 

Курочкинъ

 

и

въ

 

ирпходѣ

 

с.

 

Пустошей

 

за

 

Ключевского- Бакулпнскою -Свя-

щеннпкъ

 

Петръ

 

Ложкпнъ;

 

Шалѣговской

 

волости:

 

въ

 

ирпходѣ

с.

 

Шалѣговскаго

 

за

 

Шалѣговскою— -Священннкъ

 

Николай

 

Ко-

шурннковъ,

 

за

 

Лузяннпскою,

 

Мокеровскою

 

п

 

Федоровскою—
Священники

 

Николай

 

Кошурииковъ

 

п

 

Дмитрій

 

Сергіевъ

 

п

 

за

Вершпиинскою— Священнпкъ

 

Димитрій

 

Сергіевъ

 

п

 

въ

 

приходѣ

с.:

 

Пустошей

 

за

 

Шабалпескою,

 

Мутовкпнскою,

 

Бахтеревскою,
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-

Крысовскою

 

и

 

Шнпаковскою

 

-

 

Священник

 

и

 

Петръ

 

Ложкпнъ

 

и

Михаплъ

 

Зубарсвь;

 

Посадской

 

волости:

 

въ

 

ириходѣ

 

с.

 

Ни-

щальскаго

 

за

 

Ишутішовскою,

 

Романо-Савннскою,

 

Буторовекою

и

 

Іѵузаковскою

 

—

 

Свящешшкъ

 

Николай

 

Пегровъ,

 

за

 

Брагин-

скою,

 

Сметаповскою,

 

Заборскою,

 

Ежевскою

 

и

 

Роговскою—

Свящешшкъ

 

Василій

 

Стефаііовъ

 

и

 

за

 

Содюшшскою,

 

Нечунаев-

скою,

 

Піітіі|іимовскою

 

п

 

Хлыбовскоіо— Священникъ

 

Іоапвъ

Деппсовъ

 

и

 

въ

 

нрпходѣ

 

с.

 

Ыонастыршпнскаго

 

за

 

Мамаевекою

и

 

Заиычішскою

 

-

 

Священникъ

 

Николай

 

Уншипскій;

 

Верхошп-

жемской

 

волости,

 

въ

 

прнходѣ

 

с.

 

Верхошпжемья

 

за

 

Верхоши-

жемскоіо,

 

Вьюговскою

 

п

 

Голешовскою — Священникъ

 

Дмнтрій

Крмпнъ

 

и

 

ва

 

Крешшскою,

 

Куренскою,

 

Московскою

 

и

 

Рама-

шішскою

 

—

 

Свящешшкъ

 

Іоаапъ

 

Неволішъ-

 

Смирновской

 

воло-

сти:

 

въ

 

прпходѣ

 

с.

 

Касіша

 

за

 

Безденежною

 

ігУстюговскою —

Свящешшкъ

 

Александръ

 

Семинъ

 

и

 

за

 

Касипскою,

 

Смирнов-

скою,

 

Дворпщенскою,

 

Дымковскою

 

и

 

Чернышевскою

 

-

 

Священ-

никъ

 

Рерргій

 

Романовъ,

 

въ

 

прнходѣ.

 

с.

 

Верхошпжемья

 

за

Гурийскою,

 

Меденскою

 

и

 

Чащинскою

 

-

 

Священникъ

 

Дмптрій

Ермішъ

 

и

 

въ

 

нриходѣ

 

с.

 

Верхолппова

 

за

 

Шахтарпнскою,

 

Ба-

гаевскою

 

и

 

Капасвсною -Священникъ

 

Николай

 

Утробнаъ;

 

Ко-

жішской

 

волости:

 

въ

 

прпходѣ

 

с,

 

Зашижемья

 

за

 

Боровскою,
Доминскою,

 

Зашпжемскою

 

и

 

Зубаревскою

 

— Священникъ

 

Апол-

лоеъ

 

Лупповъ

 

и

 

за

 

Демішскою,

 

Дубровскою,

 

Кожішскою

 

и

Короповскою— Свящешшкъ

 

Сішеоиъ

 

Зарнпцынъ

 

и

 

въ

 

приходѣ

с.

 

Верхошпжемья

 

за

 

Высоковскою,

 

Мокрушнискою

 

и

 

Морозов-

скою— Священникъ

 

Акексѣй

 

Ложкинъ

 

и

 

за

 

Гулинскою

 

—

Свящешшкъ

 

Іоаннъ

 

Неволшгь;

 

Ярковской

 

волости:

 

въ

 

нрп-

ходѣ

 

с.

 

Верхошпжемья

 

за

 

Д\бровскою,

 

Лысовскою,

 

Сун-

скою

 

и

 

Нрковскою

 

-

 

Священникъ

 

Александръ

 

Дьяконовъ

 

и

 

за

Зайцевскою

 

и

 

Окуневскою

 

-

 

Священникъ

 

Іоанпъ

 

Неволпнъ

 

и

въ

 

ирнходѣ

 

с.

 

Зоновскаго

 

(Космодаміанскаго)

 

за

 

Дудников-

скою

 

и

 

Суводскою— Священникъ

 

Михаилъ

 

Семакппъ;

 

Лѣсшь

ковской

 

волости:

 

въ

 

нриходѣ

 

с.

 

Суводей

 

за

 

Лѣсниковскою

 

и

Масленскою

 

—

 

Свящешшкъ

 

Николай

 

Хорошавипъ

 

и

 

за

 

Огибалов-



—
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скою,

 

Лазаревскою,

 

Фроловскою

 

и

 

Су водскош

 

—

 

Свящешшкъ

ГІавелъ

 

Констанскій;

 

Илганской

 

волости:

 

въ

 

прняодѣ

 

с.

 

Ил-
гапи

 

за

 

Котелыінковскою

 

п

 

Пуньгинскою — Свящешшкъ

 

Афа-

васій

 

Голоішвъ

 

н

 

за

 

Кокушиискою,

 

Махневскою,

 

Лпвѣнскою

и

 

Солопицкою

 

-

 

Священникъ

 

Алексѣй

 

Фроловъ;

 

Полонской

 

во-

лости:

 

въ

 

прнходѣ

 

с.

 

Средне-Ивкпна

 

за

 

Поломскою,

 

Самосу-
довскою

 

п

 

Верховскою —Священникъ

 

Василій

 

Бяковъ,

 

за

 

Лы-

жипскою,

 

Морозовскою

 

и

 

Осішскою — Священникъ

 

Іоаннъ

 

До-
мра

 

чевъ

 

и

 

за

 

Московскою,

 

Блішовскою,

 

Годовенскою

 

и

 

Угор-
скою

 

-

 

Священникъ

 

Іоанпъ

 

Мышкпнъ,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Лутош-

кииа

 

(Вятскаго

 

уѣзда)

 

за

 

Перемоковскою

 

—

 

Священникъ

 

Мат-

вѣй

 

Еатаевъ

 

и

 

въ

 

прпходѣ

 

с.

 

Нпжпе-Ивкива

 

за

 

Сычевскою

и

 

Карпуловскою —Священникъ

 

Владиміръ

 

Пасынковъ;

 

Воскре-

сепской

 

волости:

 

въ

 

прнходѣ

 

с.

 

Воскресепскаго

 

за

 

Воскре-

сенского,

 

Платуновскою,

 

Рѣшетниковскою,

 

Недорѣзовскою,

Еругловскою

 

п

 

Ситвпковскою

 

-

 

Священникъ

 

Георгій

 

Вобловпц-

кій;

 

Желтопесковской

 

волости:

 

въ

 

ирнходѣ

 

с

 

Нижне-Ивкина

за

 

Сырдинскою — Свящевникъ

 

Николай

 

Крекнинъ,

 

въ

 

ириходѣ

с

 

Средне-Ивкина

 

за

 

Задѣльскою — Священникъ

 

Іоаииъ

 

Мыш-

кинъ,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Илганп

 

за

 

Сосновскою,

 

Скородумов-

скою

 

и

 

Фокинскою — Свящевникъ

 

Аѳанасій

 

Головинъ

 

н

 

въ

 

при-

хода,

 

с.

 

Желтыхъ-Песковъ

 

за

 

Клпновскою,

 

Колочпговскою,

Гремечинскою,

 

Захаровскою,

 

Фадинскоюп

 

Желтепесковскою —

Священникъ

 

Василій

 

Домрачевъ;

 

Коршннской

 

волости:

 

въ

прнходѣ

 

с.

 

Коршпка

 

за

 

Засненннковскою,

 

Колосовскою,

 

Глин-

ного,

 

Роговскою,

 

Безсолинскою,

 

Брызыхинскою,

 

Ярофѣевекою,

Кадесннковскою,

 

Мудровскою

 

и

 

Боневскою — Священникъ

 

Але-

ксандръ

 

Леовтьевъ,

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Нижне-Ивкпна

 

за

 

Ключев-

ского,

 

Бутырскою

 

и

 

Марковскою

 

— Свящевникъ

 

Николай

 

Крек-

нинъ

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

с

 

Камешницы

 

за

 

Норпнскою

 

-

 

Свящев-

никъ

 

Азарій

 

Курочкинъ;

 

Адышевской

 

волости:

 

въ

 

приходѣ

с.

 

Адышева

 

за

 

Мампнскою,

 

Нсютинскою,

 

Салтыковскою,

 

Дмит-

ровского,

 

Поломскою

 

и

 

Адышевскою-Свящеппикъ

 

Иетръ

Двиияниновъ;

 

Рыбинской

 

волости:

 

въ

 

прпходь

    

с.

 

Быстрицы



-

 

47

  

-

за

 

Аршининскою

 

и

 

Борисовскою-

 

Звящеиннкъ

 

Николай

 

Ката-

евъ

 

н

 

за

 

Быстрицкою,

 

Лнховскою,

 

подлѣ

 

рѣчку

 

Полому,

 

Ры-

бинскою,

 

Синцовскою

 

и

 

Мамаевскою

 

— Священникъ

 

Николай

Казанскій

 

и

 

въ

 

нрпходѣ

 

Орловской

 

городской

 

Троицкой

 

церкви

за

 

Спасскою— Священникъ

 

Михаилъ

 

Тихоиицкій;

 

Еолковской

полости;

 

въ

 

приходе

 

с.

 

Соловецкаго

 

за

 

Малковскою— Свя-

щешшкъ

 

Димитрій

 

Владпмірскін,

 

въ

 

прпходв

 

с.

 

Колкова

 

за

Левинскою

 

п

 

Еаземинскою

 

— Священникъ

 

Владиміръ

 

Поповъ

 

и

за

 

Меньшинскою

 

Священникъ

 

Александръ

 

Девисовъ,

 

въ

 

при-

ходѣ

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Орлова

 

за

 

Малышевскою—

 

Священ-

никъ

 

Іоанпъ

 

Ромаповъ

 

п

 

въ

 

нриходѣ

 

Благовѣщеиской

 

церкви

г.

 

Орлова

 

за

 

Еодоловскою— Священникъ

 

Николай

 

Порфпрьевъ;

Левинскон

 

волости:

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Русанова

 

за

 

Фомы-Тара-

совскою

 

и

 

Шерстневскою

 

-

 

Священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Лопатипъ

 

и

за

 

Теленинскою,

 

Лунинско-Шернпнскою,

 

Левинскою

 

и

 

Заоже-

говскою- Священникъ

 

Николай

 

Кибардинъ,

 

въ

 

приходѣ

 

Троиц-

кой

 

церкви

 

г.

 

Орлова

 

за

 

Ѳеодоръ-Тпыоновскою

 

п

 

Чичилевскою

 

—

Священникъ

 

Іоапнъ

 

Ромавовъ

 

и

 

за

 

Семено-Соляниковскою —

Священникъ

 

Михаилъ

 

Тихоницкій,

 

въ

 

приходѣ

 

Казапскаго

 

со-

бора

 

въ

 

г.

 

ОрловГ.

 

за

 

Шулкннскою.

 

Еолямовскою

 

и

 

Семенов-

скою— Иротоіерей

 

Іоанпъ

 

Емельяповъ

 

и

 

за

 

Мвано-Васепинскою

 

-

Священникъ

 

Іоапвъ

 

Зубаревъ,

 

въ

 

нрпходѣ

 

Благовѣщенской

церкви

 

г

 

Орлова

 

за

 

Захарьевскою

 

— Священникъ

 

Михаилъ

Ложкннъ

 

и

 

въ

 

ириходѣ

 

с.

 

Кленовицы

 

за

 

Кузнецовскою—

 

Свя-

щенникъ

 

Владпміръ

 

Траппцынъ;

 

Казаковской

 

волости:

 

въ

приходѣ

 

села

 

Боровнцы

 

за

 

Боровицкою,

 

за

 

Поломскою,

 

За-
выдрпцкою

 

и

 

Тоновскою— Священникъ

 

Азарій

 

Ложкипъ

 

и

 

за

Бошерипскою

 

и

 

Масапскою— Священникъ

 

Василій

 

Тронцкій

 

и

 

въ

приходѣ

 

с.

 

Верхораменья

 

за

 

Воловораженскою

 

и

 

Раевскою

 

—

Священникъ

 

Павелъ

 

Селивановскій;

 

Коврпжской

 

волости:

 

въ

прпходѣ

 

с.

 

Тохтина

 

за

 

Лшшяжскою,

 

Зыковскою,

 

Еырчапов-

скою,

 

Топоровскою,

 

Рыгазинскою,

 

Хомяковскою,

 

Шестоперов-

скою

 

и

 

Чесноковскою

 

•- Свящеипикъ

 

Александръ

 

Романовъ

 

п

въ

 

ириходѣ

 

с.

 

Кленовицы

 

за

 

Рыковскою,

 

Пестеровскою,

 

ІІрнд-
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-

сочинскою,

 

Кленовскою

 

и

 

Крутецкою — Свящешшкъ

 

Владиміръ

Траиицынъ;

 

Шншкипской

 

волости:

 

въ

 

ирпходѣ

 

с.

 

Горохова

за

 

Гороховскою -Свящешшкъ

 

Іоаппъ

 

Росспхинъ

 

и

 

за

 

Полян-

ского— Свящсииикъ

 

Василій

 

Амморейскій

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

с.

Монастырскаго

 

за

 

Шнбановскою

 

и

 

Монастырскою — Свящешшкъ

Віісплін

 

Лопатпнъ;

 

Слудской

 

волости:

 

въ

 

прпходѣ

 

с.

 

Слудкп

за

 

Слудкою,

 

Талицкош

 

и

 

Чсремуховскою-

 

Священникъ

 

Алек-

сандръ

 

Фаворскій

 

и

 

за

 

Нроконьевского,

 

Березовского

 

и

 

Федо-

ровскою— Свящешшкъ

 

Іоаннъ

 

Зубаревъ

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Хо-

луно-Поломскаго

 

за

 

Осиновскою

 

— Священникъ

 

Васплій

 

Cuac-

скіП;

 

Навалихннской

 

волости:

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Чудипова

 

за

Чудішовскою,

 

Сибирскою,

 

Даниловскою

 

и

 

Пышаковпіою

 

—

 

Свя-

щенникъ

 

Павелъ

 

Лупповъ

 

и

 

за

 

Брюхановскою,

 

Шабалинскою,

Никитинскою

 

и

 

Пстраковскою— 'Священникъ

 

Алексѣй

 

Кпязевъ.

въ

 

нрнходѣ

 

с.

 

Подрѣлья

 

за

 

Годомпдовскою,

 

Ерыловскою

 

и

Быковского- Свящешшкъ

 

Павелъ

 

Цвептовъ,

 

въ

 

прпходѣ

 

с.

Соловецкаго

 

за

 

Еумачевского

 

и

 

Оспиовкою— Свящешшкъ

 

Ди-

митрій

 

Владимірскій

 

п

 

въ

 

нрпходѣ

 

с

 

Велпкорѣцкаго

 

за

 

Вели-

корѣцкою

 

— свящешшкъ

 

Николай

 

Усольцевъ-

 

Верходворской

волости:

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Верходворья

 

за

 

Верходворской,

 

Пота-

іювскош

 

п

 

Скороду мовскою— Свящеиннкъ

 

Михаилъ

 

Утробпнъ

нз:і

 

Высокораменского

 

— свящ.

 

АлдксандръДвиняншшовъ

 

п

 

при-

ходи

 

с.

 

Бѣлоезерья

 

за

 

Каицкою

 

—

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Изергішъ;

Шараиовской

 

волости:

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

ПышаказаПышаковскою—

Священникъ

 

Василін

 

Осокннъ

 

и

 

за

 

Сусловскою

 

и

 

Тстсревскоіо

Сьящешшкъ

 

Николай

 

Макаровъ

 

и

 

въ

 

прпходѣ

 

с.

 

Велпко-

рѣцкаго

 

за

 

Ромовскою,

 

Сереговскою

 

и

 

Крпвокорытовскою

 

—

Священникъ

 

Александръ

 

Рѣпішъ,

 

за

 

Деиьпшскою

 

и

 

Агала-

ковскою

 

-свящешшкъ

 

Петръ

 

Швецовъ

 

и

 

за

 

Козьминскою —

свящеиннкъ

 

Николай

 

Усольцевъ;

 

Верховской

 

волости,

 

въ

 

при-

хода

 

с.

 

Верховья

 

за

 

Дьяковскою,

 

Сусоровскою

 

и

 

Высоков-

скою

 

—

 

священипкъ

 

Іоаннъ

 

Траннцынъ,

 

за

 

Верховскою— Свя-

щешшкъ

 

Алексѣн

 

Лонатпнъ

 

и

 

Булыкішскоіо

 

— Священпикъ

Викторъ

 

Будрппъ;

 

Березовской

 

вол'стп,

 

въ

 

нрнходѣ

 

с.

 

Вере-
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-

зова

 

за

 

Березовского

 

и

 

Кокішскою

 

-

 

Священникъ

 

Василій

 

Луп-,

повъ

 

и

 

за

 

Запискою

 

и

 

Зимнинскою— Священникъ

 

Василій

Юферевъ

 

и

 

Подрѣльской

 

волости:

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Подрѣлья

 

за

Голомпдовскою,

 

Цѣпелевскою,

 

Еотюхпнскою

 

и

 

Тупицинскою

 

—

Свящ. Павелъ

 

Ераснонеровъи

 

за

 

Еулиговскою,

 

Лютовскою,

 

Под-

рѣльскою

 

и

 

Давыдовского

 

-

 

Священникъ

 

Павелъ

 

Цвейтовъ,

 

въ

приходѣ

 

с.

 

Чудинова

 

за

 

Добрынинскою

 

— Священвикъ

 

Алек-

сандръ

 

Епазевъ

 

и

 

въ

 

приходѣ

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

г.

Орлова

 

за

 

Бояринскою— Свящеввпкъ

 

Михаилъ

 

Ложкпнъ.

(Нродолженіе

 

будвтъ).

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Священпо-церковно-служители

 

и

 

церковный

 

староста

 

села

Ннколаевскаго,

 

Елючевской

 

волости,

 

Еотельническаго

 

уѣзда,

объявляютъ,

 

что

 

при

 

церкви

 

этаго

 

села

 

2-го

 

Іюня

 

сего

 

1896

года

 

будутъ

 

производиться

 

торги,

 

безъ

 

переторжки,

 

на

 

по-

стройку

 

каменной

 

теплой

 

церкви

 

и

 

колокольни.

 

Желающіе

взять

 

нодрядъ

 

приглашаются

 

въ

 

назначенный

 

день

 

на

 

торги

съ

 

законными

 

видами,

 

одобрительными

 

свидѣтельствами

 

и

залогами.

                           

______

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Извѣстія.

 

Перемѣны

 

по

 

слркбѣ.

 

Награжденіе
набедренниками.

 

Награждение

 

похвальнымъ

 

листомъ.

 

Преподаніе
Архипастырскаго

 

благословенія.

 

Къ

 

свѣдѣнію

 

Епархіальнаго
духовенства

 

и

 

членовъ

 

Императорского

 

Православнаго

 

Пале-
стинскаго

 

Общества.

 

Правила

 

о

 

сборѣ

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій

 

для

 

пра-

вославныхъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

Святой

 

землѣ.

 

Списокъ.

 

Объявлс-
ляі

 

о

 

торгахъ.

                                                        

__

Редакторъ

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

Ал.

 

Отрати.штовъ.





I

 

г ооударвтвеина«

 

/
J

   

БИБЛИОТЕК

 

л

   

I

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

№

  

3.

                       

1896

 

Г.

             

Февраля

 

1-го.

ОТДѢЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.

ХРИСТОВЪ

   

ПРИЗЫ

 

в

 

ъ.

(йзъ

 

твореній

 

Св.

 

Тихона

 

Задонсваго).

О,

 

зачѣмъ,

 

человѣкъ,

 

ты

 

оставплъ

 

Меня,

Отъ

 

Того,

 

Ето

 

любилъ,

 

отвратплся,

И

 

завѣтовъ

 

Моихъ

 

и

 

любвп

 

не

 

храня,

Ео

 

врагу

 

Моему

 

пріілѣпился?..

Вспомяни— для

 

тебя

 

Я

 

съ

 

небесъ

  

нисходплъ,

Для

 

тебя

 

Я

 

отъ

 

Дѣвы

 

родился,

Для

 

тебя

 

Я

 

младевцемъ

 

безпбмощнымъ

 

былъ,

Для

 

тебя,

 

вспомяни,

 

Я

 

смирился.

Для

 

тебя,

 

обннщавъ,

 

Я

 

пожплъ

 

на

 

земли,

Перенесъ

 

всѣ

 

говенья,

 

напасти;

Надо

 

Мной

 

надругались

 

враги,

 

какъ

 

могли,

Претерпѣлъ

 

Я

 

и

 

страшныя

 

страсти.

Для

 

тебя

 

съ

 

беззаконными

 

былъ

 

Я

 

вмѣненъ,

Для

 

тебя

 

умеръ

 

смертію

 

крестной....

Вспомяни— тебя

 

ради

 

Я

 

былъ

 

погребенъ,

Невмѣетнмый,

 

въ

 

нещсрѣ

 

лишь

 

тѣсной.
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—

Я

 

ва

 

землю

 

съ

 

небесной

 

сошелъ

 

высоты,

Чтобы

 

ты

 

былъ

 

тамъ

 

жптолемъ

 

ііовынъ;

Обиищал'ь,

 

чтобы

 

только

 

богатымъ

 

былъ

 

ты,

Былъ

 

уязвленъ,

 

— чтобъ

 

сталъ

 

ты

 

здоровымъ.

Ты

 

грѣшилъ— Я

 

грѣхіі

 

на

 

Себя

 

твои

 

взялъ;

Ты

 

впновепъ

 

былъ

 

страшно

 

нредъ

 

Богомъ, —

il

 

за

 

эту

 

вину

 

казнь

 

певипно

 

ііривнлъ;

Ты

 

должникъ

 

— расплатился

 

Я

 

съ

 

долгомъ.

Ты

 

на

 

вѣчнуго

 

смерть

 

былъ

 

за

 

грѣхъ

 

осужденъ,

А

 

Я

 

умеръ

 

Самъ

 

смертію

 

крестной;

И

 

отъ

 

нынѣ

 

ты

 

къ

 

вѣчвости

 

снова

 

рожденъ,

Сталъ

 

иричаствпкомъ

 

жизни

 

небесной....

Но

 

на

 

это

 

подвигла

 

Меня

 

лишь

 

любовь,

Милосердіе

 

къ

 

падшему

 

роду:

 

—

По

 

любви

 

Я

 

страдалъ,

 

иролнвалъ

 

Мою

 

кровь,

Чтобы

 

нлѣннымъ

 

дать

 

свова

 

свободу.

И

 

ты

 

эту

 

любовь

 

отвергаешь

 

Мою,

За

 

любовь

 

Мою

 

злобу

 

питаешь;

Ты

 

врагу

 

продаешь

 

снова

 

душу

 

свою,

И

 

не

 

Мнѣ,

 

а

 

страстамъ

 

работаешь!...

Отчего

 

ты

 

не

 

хочешь

 

ко

 

Мнѣ

 

иріити,

Что

 

тебя

 

отъ

 

Меня

 

отвращаетъ? —

У

 

Меня

 

можешь

 

все

 

изобильно

 

найти,

Чего

 

только

 

душа

 

пожелаетъ.

Я— источникъ

 

блаженства,

 

добра,

 

красоты,

На

 

Мнѣ

 

слава

 

отъ

 

вѣка

 

почила;

.

 

Если

 

ищешь

 

премудрости,

 

разума

 

ты

 

—

Я

 

премудрость

 

и

 

Божія

 

сила!..

Другъ

 

ли

 

нуженъ

 

тебѣ

 

п

 

помощникъ

 

п

 

врачъ

 

—

Исцѣлить

 

твои,

 

грѣшнпкъ,

 

недуги:

 

—

Ты

 

ко

 

Мнѣ

 

обратись,

 

только

 

грѣхъ

 

свой

 

оплачь,

 

-

Я

 

животъ

 

положилъ

 

свой

 

за

 

други.

Ты

 

покоя

 

лп

 

ищешь

 

и

 

мира

  

душѣ,
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-

Чтобы

 

скорби

 

тебя

 

не

 

терзали,—

Обратись,

 

и

 

найдешь

 

у

 

Меня

 

не

 

вотще

Утѣшенье

 

въ

 

нуждахъ

 

и

 

печали.

Ощущаешь

 

ли

 

въ

 

жизни

 

своей

 

пустоту

И

 

,объ

 

пстинг,— правдѣ

 

тоскуешь?

 

—

Я—-свѣтъ

 

міру,

 

Я

    

истина,

    

путь

 

къ

 

животу,

У

 

Меня

 

ты

 

все

 

это

 

взыскуешь.

Итакъ,

 

хочешь

 

ли

 

къ

 

небу

 

ты

 

достунъ

 

найти,—

Обратись

 

и

 

не

 

медли

 

ты

 

дольше;

Если

 

скажешь:

 

грѣхн

 

не

 

даютъ

 

подойти, —

Знай:— Мое

 

милосердіе

 

больше!...

«Пріндите

 

ко

 

мнѣ,

 

кто

 

подъ

 

бременемъ

 

золъ

«Не

 

иашелъ

 

себѣ

 

мира,

 

покою;

«Пріидите: — Мой

 

вѣренъ

 

неложный

 

глаголъ:

«Я

 

дамъ

 

миръ

 

вамъ,

 

Я

 

васъ

 

упокою!»

Священникд

 

Аѳ.

 

Веселицкій.
1895

 

г.

 

Декабря

 

2-го

 

дня.

Село

 

Толмань.

П.

«Покаянія

 

отверзи

 

ми

 

двери!..»

Храмъ

 

милосердія

 

Твой,

 

Боже,

 

чнстъ

 

и

 

святъ,

Дверь

 

покаянія

 

ведетъ

 

въ

 

него

 

святая;

И

 

я

 

предъ

 

ней

 

стою,

 

смиренно

 

умоляя,

Тѣлесный

 

храмъ

 

нося

 

весь

 

скверною

 

объятъ:

 

—

«Ты,

 

Жизнодавче,

 

щедръ,

 

— отверзи

 

предо

 

мною

«Дверь

 

покаянія

 

и

 

милостью

 

Своею

«Мой

 

оскверненный

 

храмъ

 

очисти,

 

освяти,

«И

 

дай

 

мнѣ,

 

грѣшнику,

 

въ

 

Твой

 

храмъ

 

святой

 

войти!»

Священникъ

 

Аѳ.

 

Веселицкгй.
189Г>

 

г.

 

Декабря

 

10-го

 

дня.



—

 

84

 

—

Враткій

 

исторически

   

очеркъ

   

начальной,

   

преимущественно

церковной,

 

школы

 

на

 

Руси.

 

')

Царшвованіе

 

Императора

 

Александра

 

1.

Задавшись

 

весьма

 

широкими

 

преобразовательными

 

пла-

нами,

 

проникнутый

 

высокими

 

гуманными

 

идеями

 

и

 

окру-

женный

 

нросвѣщеннымп

 

сотрудниками— единомышленниками,

Императоръ

 

Александръ

 

I

 

уже

 

въ

 

1802

 

(сеит.

 

8)

 

повелѣлъ

учредить

 

для

 

«унравленія

 

Государственными

 

дѣлами»

 

восемь

министерствъ.

 

Одно

 

изъ

 

нихъ

 

должно

 

было

 

спеціально

 

вѣдать

народное

 

образованіе— высшее,

 

среднее

 

и

 

низшее;

 

это — Ми-

нистерство

 

Наѵоднаю

 

Просвіьщеиіл,

 

въ

 

помощь

 

которому

въ

 

нэчалѣ

 

1803

 

г.

 

было

 

учреждено

 

Главвое

 

унравленіе

 

учи-

лищъ,

 

замѣнпвшее

 

собою

 

прежнюю

 

Еоммиссію

 

училищъ.

 

Но-

вое

 

министерство

 

быстро

 

и

 

энергично

 

принялось

 

за

 

усвоенвое

ему

 

дѣло,

 

составлявшее

 

доселѣ

 

второстепенвую

 

задачу

 

дру-

гихъ

 

вѣдомствъ,

 

и

 

къ

 

январю

 

1803

 

г.

 

успѣло

 

выработать

«Предварительныя

 

правила

 

нзроднаго

 

просвѣщенія»,

 

Высо-

чайше

 

утвержденный

 

24

 

января.

 

Правила

 

эти

 

устанавливали

4

 

тппа

 

(рода)

 

училищъ:

 

1)

 

училища

 

приходскія,

 

2)

 

уѣзд-

ныя,

 

3)

 

губернскія

 

или

 

гимназіи

 

и

 

4)

 

Университеты.

 

2 )

 

Отно-

сительно

 

приходскихъ

 

училищъ

 

въ

 

правнлахъ

 

говорится:

§

 

3.

 

Всякгй

 

церковный

 

приходъ

 

или

 

два

 

прихода

 

вмѣстѣ,

судя

 

но

 

числу

 

прихожанъ

 

и

 

отдаленію

 

ихъ

 

жительствъ,

 

долж-

ны

 

нмѣть

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

одно

 

приходское

 

училище.

 

3)

§

 

4.

 

Приходскія

 

училища

 

въ

 

казенныхъ

 

селеніяхъ

 

ввѣряются

приходскому

 

Священнику

 

и

 

одному

 

изъ

 

почетиѣйшнхъ

 

жите-

тей;

 

въ

 

помѣщичыіхъ

 

селенілхъ

 

онп

 

предоставляются

 

про-

свѣщенной

   

и

   

благонамѣренной

   

попечительное™

 

самихъ

 

по-

')

 

Продолжѳніѳ.

 

См.

 

Ц

 

1

 

Вят.

 

Епарх.

 

Вёд.
2 )

  

Правила

 

напеч.

 

въ

 

I

 

томѣ

 

„Сборника

 

постановлена

 

по

 

Мини-
стерству

 

Народнаго

 

Просвѣіцевія."

 

Спб.

 

1875

 

г.

 

столб.

 

13—21.
3 )

  

Здѣсь

 

разумѣются

 

какъ

 

сельскіе

 

приходы,

 

такъ

 

и

 

приходы

 

въ

губернскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

городахъ.^,^^,..
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-

мѣщпковъ.

 

§

 

5.

 

Въ

 

приходскихъ

 

училищахъ

 

за

 

ііорядномъ

ученія

 

наблюдаетъ

 

Смотритель

 

училища

 

того

 

уѣзда,

 

къ

 

кото-

рому

 

они

 

принадлежать.

 

(Смотритель

 

же

 

уѣздиаго

 

училища,

какъ

 

видно

 

пзъ

 

§

 

7

 

и

 

др.,

 

назначался

 

университетомъ

 

и

 

под-

чинялся

 

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ

 

Губернскому

 

директору

 

учи-

лищъ,

 

каковымъ

 

всюду

 

былъ

 

директоръ

 

гимназіи).

 

§

 

32.

 

Въ

приходскихъ

 

училищахъ

 

учитель

 

обучаетъ

 

чтенію,

 

письму

 

и

первымъ

 

дѣйствіямъ

 

ариѳметпки;

 

наставляетъ

 

въ

 

главныхъ

началахъ

 

закона

 

Божія,

 

въ

 

благонравіи,

 

въ

 

обязанностяхъ

 

къ

Государю,

 

начальству

 

и

 

блпжнпмъ,

 

и

 

вообще

 

простымъ,

яснымъ

 

и

 

состоянію

 

учащихся

 

соотвѣтственнымъ

 

образомъ

старается

 

дать

 

имъ

 

правильное

 

нонятіе

 

о

 

вещахъ.

 

')

 

Ученіе
продолжается

 

отъ

 

окончанія

 

полевыхъ

 

работъ

 

до

 

начала

 

оныхъ

въ

 

слѣдующемъ

 

годѣ.— §

 

33.

 

Какъ

 

весьма

 

бы

 

полезно

 

было,

еслибъ

 

приходскіе

 

священники

 

и

 

гсерковнослужители

 

са-

ми

 

исправляли

 

должность

 

учителей,

 

только

 

соответ-

ственную

 

ихъ

 

званію:

 

то

 

Св.

 

Синодъ

 

и

 

долженъ

 

пещись,

чтобы

 

въ

 

непродолжительномъ

 

времени

 

сге

 

произведено

было

 

въ

 

дѣйствіе

 

безъ

 

маліьйшаго

 

отягощеиіл

 

какъ

 

для

священниковъ,

 

такъ

 

и

 

прахожанъ.

 

—

 

ЪсЬ

 

эти

 

«предвари-

тельныя

 

правила»

 

(проэктъ)

 

вскорѣ

 

были

 

замѣнены

 

Высо-

чайше

 

утвержденнымъ

 

5

 

ноября

 

1804

 

г.

 

«Уставомъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеній,

 

подвѣдомыхъ

 

Университетамъ».

 

2 )

 

Касатель-

но

 

цѣли

 

приходскихъ

 

училпщъ

 

находимъ

 

въ

 

немъ,

 

между

прочимъ,

 

слѣдующее

 

(§

 

119):

 

«Приходсвія

 

училища

 

учреж-

даются

 

для

 

двоякой

 

цѣли:

 

1)

 

чтобы

 

пріу готовить

 

юношество

для

 

уѣздныхъ

 

училищъ,

 

если

 

родители

 

пожелаютъ,

 

чтобы

дѣти

 

ихъ

 

продолжали

 

въ

 

оныхъ

 

ученіе;

 

2)

 

чтобы

 

доставить

дѣтямъ

   

земледѣльческаго

   

и

   

другпхъ

   

состояній

   

3)

 

свѣдѣвія

>)

 

Этого

 

послѣдняго

 

хотѣли

 

достичь

 

чрезъ

 

классное

 

чтеніе,

 

съ

 

объ-

ясненіемъ,

 

книги:

 

„Краткое

 

наставлеиіе

 

о

 

сельскомъ

 

домоводствѣ,

 

произ-

веденіяхъ

 

природы,

 

сложеиіи

 

человѣческаго

 

тѣла

 

п

 

вообще

 

о

 

средствахъ

къ

 

иредохраненію

  

здоровья".

 

(См.

 

§

  

120

 

Устава

 

уч.

 

завед.

 

1804

 

г.).

2 )

  

Напеч.

 

въ

 

Сб.

 

пост,

 

по

 

М.

 

II.

 

Up.

 

т.

 

I,

 

ст.

 

359—368.
3 )

  

Въ

 

при:с

 

училища

 

принимались

 

дѣти

 

„всякаго

 

состоянія

 

безъ

разбору

 

пола

 

и

 

лѣтъ

 

(§

 

123)".
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имъ

 

прпличныя,

 

сдѣлать

 

ихъ

 

въ

 

фнзическихъ

 

и

 

нравственныхъ

отношеніяхъ

 

лучшими,

 

дать

 

имъ

 

точный

 

нонятія

 

о

 

явленіяхъ

природы

 

и

 

истреблять

 

въ

 

нихъ

 

суевѣрія

 

и

 

нредразсудкн,

дѣйствія

 

коихъ

 

столь

 

вредны

 

ихъ

 

благополучно,

 

здоровью

 

и

состоянью».

 

Для

 

достиженія

 

этой

 

цѣли

 

уставъ

 

пазпачилъ

одинъ

 

только

 

годъ

 

(§

 

134),

 

дозволяя,

 

правда,

 

ученикамъ

учиться

 

и

 

но

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

лишь

 

бы

 

оии

 

основательио

изучили

 

преподаваемое

 

въ

 

училпщѣ

 

(§

 

124);

 

Закону

 

Божію

нервенствующаго

 

значенія

 

ез

 

придавалъ,

 

ставя

 

его

 

въ

 

рядъ

съ

 

другими

 

предметами,

 

а

 

о

 

церковномъ

 

нѣніи

 

и

 

вовсе

 

не

упоминалъ

 

(§§

 

128-130).

 

Нигдъ

 

не

 

упоминается

 

такие

 

въ

уставѣ

 

объ

 

особомъ

 

законоучителѣ,

 

а

 

говорится

 

только

 

объ

учптелѣ,

 

который,

 

«но

 

исиытаніи

 

учителями

 

уѣздныхъ

 

учи-

лищъ

 

или

 

гпмназін,

 

представляется

 

Днректоромъ

 

на

 

утве;-

жденіе

 

Университету»

 

(§

 

122);

 

учителя,

 

очевидно,

 

предпола-

гаются

 

свѣтекіе,

 

хотя

 

не

 

исключается

 

возможность

 

и

 

учите-

лей

 

духовнаго

 

званія

 

(§

 

136).

 

Завѣдываніе

 

училищами

 

пору-

чалось

 

священникамъ

 

только

 

въ

 

казенныхъ

 

селеніяхъ,

 

да

 

и

то

 

не

 

единолично,

 

а

 

въ

 

сообществѣ

 

съ

 

одннмъ

 

пзъ

 

почетныхъ

жителей,

 

при

 

чемъ

 

первые,

 

какъ

 

и

 

нослѣдніе,

 

утверждались

въ

 

должностяхъ

 

университетами

 

но

 

представленію

 

Смотрите-

лей

 

уѣздныхъ

 

учнлпщъ

 

чрезъ

 

Дпректоровъ

 

гпмназій

 

(§

 

138)

и,

 

такнмъ

 

образомъ.

 

всецѣло

 

зависѣлп

 

отъ

 

свгьтскаго

 

на-

чальства.

 

Что

 

касается

 

помѣщпчьпхъ

 

селеній,

 

то

 

уставъ

(§

 

138)

 

предоетавлялъ

 

«волѣ

 

номѣщпковъ,

 

какъ

 

учредителей

таковыхъ

 

училищъ,

 

поручить

 

ли

 

смотрѣніе

 

за

 

оными

 

другому

какому-либо

 

достойному

 

носить

 

сію

 

должность

 

или

 

самимъ

имѣть

 

непосредственный

 

за

 

оными

 

прнсмотръ».

 

Относительно

содержанія

 

приходскихъ

 

училпщъ

 

уставъ

 

опредѣлилъ,

 

чтобы

въ

 

городахъ

 

училища

 

эти

 

содержались

 

«отъ

 

городскпхъ

 

об-

ществъ,

 

въ

 

казенныхъ

 

селеніяхъ

 

на

 

иждивенін

 

приходскихъ,

 

въ

селеніяхъ

 

иомѣщичьихъ

 

по

 

распоряжение

 

помѣщиковъ»

 

(§

 

162).

—

 

Изъ

 

всего

 

этого

 

ясно,

 

полагаю,

 

для

 

васъ,

 

что

 

вызванный

 

къ
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бытію

 

въ

 

1803 — 1804

 

г. г.

 

приходскія

 

училища

 

но

 

своей

 

идеѣ

вовсе

 

не

 

были

 

училищами

 

(школами)

 

^еряоеяо-приходскими,

— общаго

 

между

 

ними

 

было

 

только

 

то,

 

что

 

оиѣ

 

назначались

для

 

ириходовъ.

 

Но

 

это

 

обстоятельство

 

еще

 

яспѣе

 

будетъ

 

для

васъ,

 

если

 

станете

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

приходскія

 

училища,

коими,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

уѣздными

 

училищами,

 

заменились

 

«малыя»

Екатеришшскін

 

училища

 

(главный

 

училища

 

замѣнепы

 

теперь

гнмназіями).

 

не

 

ймѣлн

 

виолнѣ

 

самостоятельнаго

 

значепіи,

 

а

нрепмушественно

 

служебное,

 

подготовляя

 

дѣтей

 

для

 

уѣздныхъ

учнлищъ,

 

который

 

въ

 

свою

 

очередь

 

готовили

 

ихъ

 

въ

 

гимпазіп

агимназіпвъ

 

университеты.

 

Вотъ

 

почему

 

они

 

вошли

 

въ

 

систему

учебныхъ

 

заведеній,

 

созданную

 

Мшінстерсткомъ

 

Нар.

 

Про-

свѣщенія,

 

и,

 

въ

 

иорядкѣ

 

постепенности,

 

подчинялись

 

Смотри-

телямъ

 

уѣздныхъ

 

училнщъ,

 

Директорам],

 

гимназШ,

 

унпвер-

сптетамъ

 

и

 

самому

 

Министерству.

 

О

 

подчшіеніи

 

ихъ,

 

въ

 

ка-

комъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

отношепіи,

 

епархіальньшъ

 

пачальствамъ

и

 

Св.

 

Синоду

 

ьѣѵь

 

и

 

рѣчп.—

 

Однако.

 

Св.

 

Спиодъ

 

не

 

стоялъ

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

этого

 

поваго

 

двпженія

 

въ

 

области

 

народиаго

образованія:

 

не

 

говоря

 

уже

 

про

 

то,

 

что

 

правительство,

 

спра-

ведливо

 

ставившее

 

исиолненіе

 

«предварительных'],

 

правплъ»

1803

 

г.

 

въ

 

зависимость

 

«во

 

многпхъ

 

отпошеніяхъ

 

отъ

 

нро-

свѣщен ; .т,

 

ревности

 

и

 

дѣ.тгельностн

 

духовенства»

 

предложило

(24

 

янв.

 

1803

 

г.)

 

Св.

 

Синоду

 

предписать

 

Енархіальнымъ

Архіереямъ,

 

чтобы

 

тв

 

дали

 

изъ

 

нодвѣдомыхъ

 

имъ

 

дух.

 

Се-
минарій

 

воспитаннпковъ

 

для

 

зампщенін

 

учительскихъ

 

мѣстъ

въ

 

уѣздныхъ

 

училищахъ

 

и

 

гимиазіяхъ,

 

^-духовные

 

семи-

наристы,

 

ваши

 

давніе

 

предшественники,

 

и

 

теперь,

 

какъ

 

и

 

при

Екатерішѣ

 

II,

 

считались

 

лучшими

 

слугами

 

дѣлу

 

народиаго

образованія,— не

 

говоря

 

про

 

это,

 

самыя

 

«предварительный

правила»,

 

прежде

 

введеш'я

 

пхъ

 

въ

 

дѣйствіе,

 

Сенатъ,

 

по

 

рас-

поряженію

 

Государя

 

отъ

 

того

 

же

 

24

 

янв.,

 

пренроводплъ

 

на

разсмотрѣиіе

  

Св.

  

Синода,

   

такъ

  

какъ

   

«сія

   

государственная

')

 

Сборп.

   

постай,

 

по

 

31.

   

II.

   

П.

  

т.

  

I

 

с.

  

22-23.
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часть

 

(нар.

 

иросвѣщеше),

 

по

 

различно

 

предметовъ,

 

въ

 

нее

входящихъ,

 

касается

 

не

 

только

 

до

 

гражданскихъ,

 

но

 

и

 

ду-

ховныхъ

 

властей».

 

*)

 

Св.

 

Синодъ,

 

не

 

касаясь

 

цѣли,

 

какую

Министерство

 

ставило

 

приходскпмъ

 

учплнщамъ,

 

п

 

вопроса

объ

 

ихъ

 

подвѣдомствеиностп,

 

обратилъ

 

только

 

вниманіе

 

па

составъ

 

учащпхъ

 

въ

 

нихъ

 

изъ

 

священно-церковно-служителей

(§

 

33

 

«Правилъ»).

 

По

 

его

 

заключенію,

 

данному

 

къ

 

половинѣ

1804

 

г.,

 

основанному

 

на

 

мнѣніяхъ

 

и

 

донесеніяхъ

 

Епархіальиыхъ

Архіереевъ,

 

2)

 

въ

 

приходахъ

 

одноклирныхъ,

 

состоящпхъ

 

изъ

разбросанныхъ

 

на

 

разныхъ

 

разстояніяхъ

 

деревень,

 

куда

 

свя-

щенники

 

часто

 

должны

 

отлучаться

 

для

 

совершенія

 

требъ,

«нѣтъ

 

надлежащей

 

удобности

 

преподавать

 

ученіе

 

(всѣ

 

пред-

меты

 

прих.

 

училищъ)

 

самимъ

 

священникамъ».

 

Но

 

съ

 

другой

стороны,

 

какъ

 

въ

 

этихъ

 

приходахъ

 

(иногда),

 

такъ

 

особливо

въ

 

приходахъ

 

двухъ-п-трехъ-клирныхъ

 

и

 

въ

 

приходахъ

 

не

разбросанныхъ,

 

Св.

 

Синодъ

 

паходилъ

 

возможнымъ

 

«на

 

пер-

вый

 

случай,

 

и

 

доколѣ

 

не

 

будутъ

 

соверпіенно

 

приготовлены

предположенные

 

для

 

сего

 

учителя»

 

(разумѣются

 

свѣтскія

 

ли-

ца),

 

поручить

 

преподаваніе

 

въ

 

прих.

 

училшцахъ

 

діаконамъ

 

и

причетнпкамъ,

 

«учившимся

 

въ

 

семинаріяхъ

 

и

 

испытапнымъ

въ

 

честномъ

 

и

 

добромъ

 

поведены

 

и

 

въ

 

прилежномъ

 

звапія

своего

 

ирохожденіп».

 

При

 

этомъ

 

отдавалъ

 

ихъ

 

подъ

 

«смот-

рѣніе»

 

(наблюдете)

 

приходскаго

 

священника

 

и

 

благочивнаго

«относительно

 

нелѣностнаго

 

преиодаванія

 

ими

 

ученія».

 

а

учащихся

 

отдавалъ,

 

соглашаясь

 

съ

 

Віииистерскими

 

прави-

лами,

 

касательно

 

ихъ

 

«повиновенія

 

и

 

послушанія»,

 

подъ

«надзираніе

 

почетнѣйшаго

 

жителя».

 

Частнѣе,

 

—

 

относительно

прпх.

 

училищъ,

 

порядка

 

ихъ

 

открытія

 

и

 

помѣщенія,

 

и

 

имвю-

щихъ

 

учительствовать

   

въ

  

пихъ

   

духовныхъ

  

особъ,

 

Св.

 

Си-

')

   

Тамъ

   

же,

   

с.

   

13.
! )

 

Заключееіе

 

это

 

напѳч.

 

въ

 

I

 

т.

 

Сборника

 

пост,

 

по

 

М.

 

Н.

 

П.,

 

с.

386— 391,— въ

 

опредѣленіи

 

M— ва

 

отъ

 

31

 

янв.

 

1805

 

і.

 

но

 

вопросу

 

„об>

учреждевіи

 

селъскихъ

 

прихэдскихъ

 

училшцъ

 

и

 

о

 

преподаваніи

 

въ

 

оныхъ

учепія

 

свяіценао-и-церковпо-служителями".
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—

подъ,

 

впредь

 

до

 

разсмотрѣнія,

 

мнѣніемъ

 

ноложилъ:

 

1)

 

уч-

реждать

 

на

 

первыхъ

 

иорахъ

 

училища,

 

по

 

сношепт

 

съ

 

Rnapx.

Лрхіереями,

 

въ

 

тѣхъ

 

приходахъ,

 

гдѣ

 

есть

 

«такіе

 

священно-

н-церковио- служители,

 

кои

 

могутъ

 

преподавать

 

учепіе;

 

въ

противномъ

 

же

 

случаѣ

 

Епарх.

 

Архіереи

 

не

 

оставятъ

 

взять

свопхъ

 

мѣръ

 

нереведеиіемъ

 

или

 

оиредѣленіемъ

 

въ

 

тѣ

 

при-

ходы

 

епособпыхъ

 

къ

 

сему

 

нреподавапію»,

 

но

 

предваритель-

ному,

 

однако,

 

соглашение,

 

съ

 

этими

 

послѣднимп

 

(отъ

 

выво-

димыхъ

 

же

 

изъ

 

прихода,

 

за

 

неспособность

 

къ

 

пренодаванію,

согласія

 

на

 

переводъ

 

не

 

требовалось).

 

2)

 

Способпыхъ

 

обу-

чать

 

и

 

занимающихся

 

уже

 

обученіемъ

 

діаконовъ

 

и

 

причетни-

ковъ

 

преимущественно

 

производить

 

въ

 

высшія

 

іерархическія

степени

 

къ

 

церквамъ

 

такихъ

 

прнходовъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

еще

училищъ,

 

«дабы,

 

когда

 

сіп

 

и

 

тамъ

 

учредятся,

 

могли

 

они

преподавать

 

въ

 

ннхъ

 

ученіе

 

или

 

имѣть

 

смотрѣніе

 

надъ

 

учи-

лищами»;

 

въ

 

такіе

 

же

 

приходы

 

назначать

 

на

 

церковныя

 

должно-

стей

 

семинаристовъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

или

 

хотя

 

и

 

не

 

окон-

чившпхъ,

 

но

 

пригодпыхъ

 

для

 

учительства;

 

если

 

приходъ —

ипородческій,

 

въ

 

которомъ

 

должна

 

быть

 

и

 

школа

 

инородче-

ская,

 

то

 

и

 

семинаристы,

 

пмѣющіе

 

служить

 

тамъ,

 

должны

быть

 

изъ

 

пнородцевъ

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

знающіе

 

языкъ

послѣдннхъ,

 

чтобы

 

они

 

могли

 

успѣшпѣе

 

вести

 

школьное

 

дѣло.

Уже

 

изъ

 

этого

 

впдно,

 

что

 

Св.

 

Синодъ

 

отнесся

 

весьма

 

участли-

во

 

къ

 

министерскому

 

проѳкту

 

сельскихъ

 

прих.

 

училищъ,

 

ставя

благо

 

ѳтихъ

 

послѣднихъ

 

выше

 

лпчнаго

 

блага

 

священно-слу-

жителей.

 

Но

 

все

 

же

 

п

 

ихъ,

 

какъ

 

учителей,

 

онъ

 

постарался

оградить

 

отъ

 

матеріальныхъ

 

издержекъ

 

и

 

убытковъ,

 

опредѣ-

лпвъ

 

между

 

ирочпмъ:

 

«училищъ

 

въ

 

домахъ

 

священпо-и-цер-

ковносдужитслей

 

не

 

учреждать

 

и

 

отводить

 

для

 

сего

 

особые

домы

 

отъ

 

свѣтскаго

 

Правительства,

 

не

 

подалеку

 

отъ

 

жплищъ

священно-и-церковпо-служнтелей

 

и

 

прпхожапъ;

 

да

 

и

 

самое

ученіе

 

преподавать

 

по

 

книгамъ,

 

какія

 

изданы

 

будутъ

   

по

 

по-
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-

велѣьію

 

Правительства,

 

')

 

и

 

учащнмъ

 

какъ

 

для

 

покупки

кііі

 

п>.

 

такъ

 

п

 

для

 

прочаго

 

пужнаго

 

къ

 

нреиодаванію

 

ученія,

нцкакпхъ

 

расходовъ

 

отъ

 

себя

 

не

 

пмѣть».'

 

Таковыя

 

мнѣпіе

 

и

онредБленіе

 

Св.

 

Синода

 

Министерство

 

Нар.

 

Нросвѣщеніи

 

«нри-

зііало

 

на

 

первый

 

случай

 

достаточными»,

 

а

 

Сепатъ,

 

согла-

сившпсь

 

съ

 

Министерствомъ,

 

далъ

 

о

 

томъ

 

знать

 

разншіъ

лйцаііъ

 

п

 

учрежденіямъ;

 

при

 

чемъ

 

гуоернаторамъ

 

и

 

губерн-

екимъ

 

правлеиіямъ

 

предписалъ,

 

«дабы

 

они

 

къ

 

благоуспѣш-

нѣйшему

 

нронзведенію

 

въ

 

дѣйство

 

таковыхъ

 

Св.

 

Синода

 

мѣ-

роиоложеній

 

содействовали

 

всегда

 

но

 

отионгеніямъ

 

Духовпыхъ

Начальствъ

 

всѣми

 

зависящими

 

отъ

 

ннхъ

 

мѣстнымн

 

расноря-

женіямп»

 

(Сборн.

 

ноет,

 

но

 

М.

 

Н.

 

П.,

 

т.

 

I.

 

с.

 

390).

 

Святѣй-

шій

 

Синодъ

 

о

 

своихъ

 

«мѣроположеиіяхъ»

 

сдѣлалъ

 

распори-

женіе

 

но

 

вѣдомству

 

нравославпаго

 

исповѣданія.

На

 

этомъ

 

закончилась

 

формальная

 

сторона

 

дѣла

 

по

вопросу

 

о

 

введены

 

нового

 

Устава

 

учебныхъ

 

заведеніп

 

(5

но.чб.

 

1804

 

г

 

),

 

впервые

 

называвшего

 

оффиціальпымъ

 

язы-

комъ

 

низшія

 

народныя

 

училища

 

приходскими.

 

Что

 

же

 

на

самомъ

 

дѣлѣ

 

принесъ

 

этотъ

 

уставъ

 

простому,

 

сельскому

 

и

городскому,

 

люду?

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

очень

 

немногое.

 

Богдапо-

внчъ, — авторъ

 

«Исторін

 

царствоваиія

 

Императора

 

Александра

I

 

и

 

Россіп

 

въ

 

его

 

время», — говорить

 

(т.

 

I,

 

Сиб.

 

1869

 

г.

стр.

 

155):

 

«при

 

Императора

 

АлЕкслидръ

 

I

 

почти

 

вовсе

 

не

существовало

 

приходскихъ

 

школъ,

 

и

 

только

 

лишь

 

въ

 

Петер-

бургѣ

 

учреждеиіе

 

пхъ

 

шло

 

съ

 

такішъ

 

успѣхомъ,

 

что

 

въ

продолженіп

 

года

 

тамъ

 

было

 

основано

 

20

 

приходскихъ

 

учи-

лищъ».

 

Повѣтствуя

 

объ

 

этомъ,

 

нашъ

 

военный

 

псторпкъ,

 

оче-

видно

 

весьма

 

мало

 

знакомый

 

съ

 

уставомъ

 

1804

 

г.

 

и

 

др.

мѣропріятіямп

 

того

 

времени

 

но

 

вонросамъ

 

народного

 

образо-

вала,

 

односторонне

 

ищетъ

 

причины

 

такого

 

явленін

 

только

 

въ

недоеугѣ

 

и

 

заботахъ

 

о

 

дисвномъ

 

иропитаніп

 

тѣхъ

 

духовпыхъ

')

   

Разумеется,-

 

свѣтскаго

   

;ке.
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лицъ,

 

кошіъ

 

«назначено

 

быть»

 

преподавателями

 

въ

 

нрпх.

училищахъ.

 

Иначе, — п

 

вѣрнѣе,

 

— посмотрѣлъ

 

на

 

дѣло

 

мп-

нистръ

 

народиаго

 

нросвѣщенія

 

Головнинъ.

 

Въ

 

его

 

объясни-

тельной

 

(докладной)

 

заппскѣ,

 

приложенной

 

къ

 

Положепііо

 

о

нар.

 

учплншахъ

 

1864

 

г.

 

и

 

не

 

разъ

 

уже

 

мною

 

нроцптованной,

«препятствіе

 

къ

 

распространенно

 

сельскихъ

 

училищъ

 

въ

 

такой

степени,

 

въ

 

какой

 

слѣдовало

 

бы

 

того

 

ожидать»,

 

заключалось

въ

 

устройствѣ

 

хозяйственной

 

ихъ

 

части,

 

въ

 

ихъ

 

полной

матеріальной

 

зависимости

 

отъ

 

крестьянъ

 

въ

 

казенныхъ

 

селе-

ніяхъ

 

и

 

номѣщиковъ — въ

 

помѣщичьихъ

 

(Госуд.

 

Казначейство,

по

 

уставу

 

1804

 

г.,

 

въ

 

содержаніи

 

прих.

 

училищъ

 

не

 

должно

было

 

участвовать

 

-и

 

не

 

участвовало).

 

Но

 

первые,

 

«еще

 

не

чувствовавшіе

 

особенной

 

потребности

 

'

 

въ

 

ученіи,

 

неохотно

соглашались

 

на

 

заведеніе

 

(и

 

содержаніе)

 

учнлнщъ;

 

также

весьма

 

немногіе

 

помѣщики

 

заботились

 

объ

 

этомъ.

 

Одно

только

 

духовенство,

 

поощряемое

 

училищаымъ

 

начальствомъ,

старалось

 

о

 

заведены

 

сельскихъ

 

училіщъ,

 

жертвуя

 

въ

пользу

 

ихъ

 

трудомъ

 

и

 

нерпдко

 

имуществомъ

 

своимъ.

 

Та-

кпмъ

 

образомъ

 

въ

 

1806

 

г.

 

только

 

въ

 

одной,

 

нанрпм.,

 

Новго-

родской

 

губерпіи

 

открыто

 

было

 

духовенствомъ

 

110

 

сельскихъ

училищъ, — число

 

громадное

 

но

 

тому

 

времени.

 

Мѣстные

 

свя-

щеннослужители

 

приняли

 

въ

 

нііхъ

 

безмездно

 

учнтельскія

должности

 

и

 

уступили

 

подъ

 

училища

 

собственные

 

свои

 

дома.

 

')

Такое

 

прекрасное

 

начало,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

сопровожда-

лось

 

успѣшнымн

 

иоелѣдствіями:

 

въ

 

теченіе

 

слѣдующнхъ

 

двухъ

лѣтъ

 

всѣ

 

эти

 

училища

 

закрылись;

 

2)

 

то

 

же

 

явлевіе

 

повто-

рилось

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ.

   

3 )

  

Были

 

еще

')

 

Этотъ

 

же

 

фактъ

 

констатируетъ

 

и

 

II.

 

В.

 

Знаменскііі

 

въ

 

свояхъ

.,'Ітеоіяхъ

 

изъ

 

исторіи

 

русской

 

церкви

 

за

 

время

 

царствоваиія

 

И~ра
Александра

 

Г 1

 

(Казань,

 

1885

 

г.,

 

с.

 

221-222).
2 )

 

Г.

 

Стракъ,

 

буквально

 

выписавъ

 

послѣдвія

 

слова,

 

откровенно

 

до-

бавляете:

 

„по

 

недостатку

 

ашлѣйшеіі

 

поддержки

 

со

 

стороны

 

общества
(помѣщиковъ— владѣльцевъ

 

и

 

крестьянскихъ

 

общинъ)"

 

(см.

 

его

 

ст.— Низ-
кая

 

училища

 

и

 

образовапіе

 

учителей

 

въ

 

Россіи.

 

Ж.

 

М.

 

Н,

 

П ,

1877

  

г.,

   

нояб.,

   

с.

   

11).
')

 

Напр.,

 

какъувидимъ

 

ниже,

 

въ

 

Тамбовской

 

гуіерніп

 

(въ

 

1806

 

г.).
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случаи,

 

впрочемъ

 

рѣдкіе,

 

что

 

ссльскія

 

училища

 

вознпкали

на

 

счетъ

 

пожертвованій

 

частныхъ

 

лицъ.

 

Но

 

вообще

 

всѣ

сельскія

 

училища

 

не

 

имѣли

 

нрочнаго

 

существованія

 

и

 

боль-

шего

 

частію

 

закрывались

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

послѣ

 

ихъ

открытія».

 

Такого

 

печальнаго

 

положенія

 

ирих.

 

училищъ

 

не

изменили

 

къ

 

лучшему

 

ни

 

преобразованіе

 

въ

 

1817

 

г.

 

(24

 

окт.)
Министерства

 

нар.

 

просвѣщеніа

 

въ

 

«Министерство

 

духов-

пыхъ

 

дълъ

 

п

 

нар.

 

просвѣщенія»,

 

ни

 

сокращевіе

 

въ

 

курсъ

(программѣ)

 

ихъ,

 

послѣдовавшее

 

въ

 

1819

 

г.,

 

когда

 

это

 

ми-

нистерство

 

распорядилось,

 

чтобы

 

въ

 

приходскихъ

 

училищахъ

обучали

 

только

 

«чтенію,

 

письму

 

и

 

первымъ

 

дѣйствіямъ

 

ариѳ-

метикп

 

и

 

прптомъ

 

читались

 

(лишь)

 

сокращенный

 

Катпхпзпсъ

и

 

священная

 

исторія,

 

также

 

чтенія

 

изъ

 

Свящ.

 

Писанія»,

ниназпачеиіе(съ

 

1819

 

г.)

 

въ

 

прих.

 

училища

 

особыхъ

 

законо-

учителей, --не

 

измѣнили

 

потому,

 

что

 

не

 

изменились

 

главныя

причины

 

малочисленности

 

этихъ

 

училищъ:

 

а)

 

полная

 

мате-

ріальная

 

зависимость

 

ихъ,

 

— какъ

 

въ

 

вознпкновеніи,

 

такъ

 

и

въ

 

дальнѣйшемъ

 

существовапіи, — отъ

 

помѣщиковъ,

 

городскпхъ

и

 

сельскихъ

 

обществъ

 

и

 

б)

 

«равнодушіе

 

къ

 

образованно

 

какъ

помѣщнковъ,

 

такъ

 

и

 

самаго

 

населенія».

 

')

 

Кътому

 

же,

 

вѣдь,

это

 

были

 

подютовительныя

 

училища

 

къ

 

училищамъ

 

уѣзд-

нымъ

 

и,

 

стало

 

быть,

 

должвы

 

были

 

возникать

 

первѣе

 

всего

 

по

мысли

 

и

 

настояніямъ

 

свѣтскаго

 

правительства.

 

Порою

 

они

дѣйствптельно

 

такъ

 

и

 

возникали,

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

тамъ,

гдѣ

 

были

 

уѣздныя

 

училища,

 

т.

 

е.

 

преимущественно

 

въ

 

горо-

дахъ;

 

а

 

городовъ

 

сравнительно

 

съ

 

селами

 

немного,— немного,

поэтому,

 

было

 

и

 

прих.

 

училищъ.

 

Вотъ,

 

къ

 

нримѣру,

 

какъ

 

шло

дѣло

 

открытія

   

этихъ

   

послѣдпихъ

   

въ

   

Вятской

  

губерніп.

 

-)

')

 

M.

 

Я.

 

Сухомлиновъ—

 

Изслѣдовапія

 

и

 

статьи

 

по

 

рус.

 

лптературѣ

 

и

просвѣщенію.

 

Т.

 

I.

 

СПБ.

 

1889

 

г.,

 

с.

 

134.

г )

 

Подробности

 

см.

 

въ

 

статьѣ

 

С.

 

А.

 

Нурминскаго— Народныя

 

учи-

лища

 

въ

 

Вятской

 

губерніи.

 

II

 

гл.— уѣздныя

 

и

 

ириходзкія

 

училища

 

(1804

 

—

1828),—

 

напеч.

 

въ

 

квигѣ

 

„Столѣтіе

 

Вятской

 

губерніи

 

1780

 

—

 

1880",

 

т.

 

И,
Вятка,

   

188Ь

 

г.,

 

с.

 

673-717.



—

 

93

  

-

Хотя

 

уставъ

 

учебиыхъ

 

заведеній

 

вообще

 

и

 

нрих.

 

училищъ

вчастности

 

былъ

 

опубликовапъ

 

въ

 

1804

 

г.,

 

однако

 

ирпх.

училища

 

открывались

 

здѣсь

 

иоздно

 

и

 

медлепно:

 

въ

 

Глазовѣ

и

 

Яранскѣ,

 

напр.,

 

открылись

 

только

 

въ

 

1817

 

г.,

 

въ

 

Вяткѣ

 

—

первое

 

нрих.

 

училище

 

въ

 

1817

 

г

 

,

 

а

 

второе

 

въ

 

1820

 

г.

(въ

 

Стефановскомъ

 

приходѣ),

 

въ

 

Орловѣ

 

въ

 

1824

 

г.,

 

въ

Котельничѣ

 

въ

 

1825

 

г.

 

и

 

т.

 

д.

 

И

 

все

 

это

 

отъ

 

того,

 

что

свитское

 

начальство,

 

начиная

 

съ

 

Казапскаго

 

университета,

которому

 

были

 

подчинены

 

учебный

 

заведенія

 

Вятской

 

губ.,

требовало,

 

чтобы

 

каждое

 

вновь

 

открываемое

 

приходское

 

учи-

лище

 

было

 

обезнечено

 

приличнымъ

 

иомѣщеніемъ,

 

a

 

учащіе

въ

 

немъ

 

приличнымъ

 

содержаніемъ;

 

между

 

тѣмъ

 

ни

 

того,

 

ни

другого

 

скоро

 

не

 

находилось

 

у

 

городскихъ

 

обществъ.

 

')

 

Не-

даромъ,

 

въ

 

Малмыжѣ

 

прих.

 

училище

 

могло

 

открыться

 

только

уже

 

въ

 

концѣ

 

1827

 

года,

 

а

 

Нолинскъ

 

такъ

 

и

 

остался

 

съ

непреобразованнымъ

 

«малымъ

 

училпщемъ»!

 

Если

 

же

 

такъ

туго

 

прививались

 

прпходскія

 

училища

 

въ

 

городахъ,

 

то

 

о

 

се-

лахъ

 

и

 

говорить

 

нечего:

 

тамъ

 

мы,

 

говорить

 

г.

 

Нурмпискій

(с

 

715),

 

«видимъ

 

только

 

попытки

 

къ

 

открытію

 

училищъ

(напр.

 

въ

 

селахъ

 

—

 

Галицкомъ,

 

Яранскаго

 

у

 

,

 

и

 

Можгинскомъ,

Елабужскаго

 

у.),

 

а

 

самыхъ

 

училищъ

 

не

 

было».

 

Упомянутыя

попытки

 

шли,

 

между

 

прочимъ,

   

и

   

со

   

стороны

  

духовенства.

1

 

)

 

Къ

 

чести

 

духовенства

 

нужпо

 

сказать,

 

что

 

оно

 

мѣстамп

 

старалось

облегчить

 

гор.

 

обіцествамъ

 

открытіе

 

и

 

содержаніе

 

училищъ

 

(нрих.

 

и

 

даже

уѣздныхъ).

 

Тѣмъ,

 

что

 

въ

 

учплищахъ

 

В.

 

губ.

 

всюду

 

(съ

 

1819

 

г.,

 

да

 

и

 

ранѣе)

были

 

особые

 

законоучителя,

 

эти

 

училища

 

были

 

обязаны,

 

говорить

 

г.

 

Нурмин-
скій,

 

„уеер/дгю

 

и

 

безкорыстію

 

нѣкоторыхъ

 

дух.

 

лицъ.

 

Намъ

 

положительно

извѣстно,

 

что

 

въ

 

Елабужскомъ,

 

Сарапульскомъ

 

и

 

Ярапскомъ

 

уѣздныхъ,

Вятскомъ

 

и

 

Орловскомъ

 

приходскихъ

 

училищахъ

 

обученіе

 

Закону

 

Бошію
ведено

 

было

 

особыми

 

законоучителями

 

безплатпо.

 

Имена

 

этихъ

 

ревнителей
чар

 

обрпзоватя-протоіерея

 

Юрьева,

 

священииковъ-Тронина,

 

Хлопина,
Дрягииа

 

и

 

Покрышкина

 

должны

 

быть

 

сохранены

 

въ

 

памяти

 

потомства"
(стр.

 

702).

 

Первому,

 

кромѣ

 

того,

 

г.

 

Елабуга

 

„обязанъ"

 

открытіемъ

 

пъ

1809

 

г.

 

уъзднаго

 

училища,

 

для

 

котораго

 

онъ

 

пожертвовалъ

 

собственный
каменный

 

домъ

 

(стр.

 

679),

 

а

 

второму,

 

собравшему

 

на

 

устройство

 

училищ-

ваго

 

здавія

 

около

 

1700

 

р.,

 

тѣмъ

 

же

 

обязанъ

 

гор.

 

Котельничъ

 

(с.

 

688).
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Такъ,

 

въ

 

1806

 

самъ

 

еппскопъ

 

Вятскій

 

(Гедеонъ)

 

запрашн-

валъ

 

губернатора,

 

гдѣ,

 

на

 

основаніи

 

42

 

ст.

 

Предваритель-

ныхъ

 

правилъ

 

о

 

прих.

 

училищахь,

 

«въ

 

какихъ

 

пмепно

 

се-

леніяхъ

 

назначаются

 

оныя

 

училища».

 

Губериаторъ

 

сообщилъ

объ

 

этомъ

 

запросѣ

 

директору,

 

директоръ

 

попечителю

 

округа.

Послѣдній,

 

ссылаясь

 

на

 

162

 

ст.

 

Устава

 

1804

 

г.

 

(см.

 

ее

 

вы-

ше),

 

отвѣтилъ,

 

что

 

заведеиіе

 

сихъ

 

училищъ

 

будепгъ

 

зави-

сеть

 

отъ

 

самихъ

 

селеній

 

и

 

отъ

 

помтщиковъ»,

 

стало

 

быть

не

 

отъ

 

духовенства.

 

И

 

не

 

вина

 

духовенства,

 

что

 

ни

 

селенія.

ни

 

помѣщпкп

 

училищъ

 

не

 

заводили...

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

запросъ

на

 

грамотность

 

все-же

 

былъ,

 

то

 

Вятское

 

духовенство

 

про-

должало,

 

какъ

 

и

 

въ

 

XYI1I

 

в.,

 

обученіе

 

дѣтей

 

въ

 

своихъ

 

до-

машнихъ,

 

частныхъ

 

школахъ

 

(двѣ

 

такихъ

 

школы

 

были

 

въ

самой

 

Вяткѣ).

 

Особенно

 

ясно

 

обнаружилось

 

это

 

обстоятельство

послѣ

 

30

 

янв.

 

1812

 

г.,

 

когда

 

было

 

возобновлено

 

дѣйствіе

указа

 

1757

 

г

 

,

 

^

 

чтобы

 

не

 

было

 

частпыхъ

 

учителей,

 

«не

имѣющихъ

 

о

 

способностяхъ

 

и

 

знаніяхъ

 

своихъ

 

свидѣтельствъ

отъ

 

россійскихъ

 

учебпыхъ

 

заведеній»

 

и

 

чтобы

 

таковые

 

«не-

имѣющіе»

 

учителя

 

прекратили

 

свою

 

практику.

 

Кромѣ

 

того,

еще

 

въ

 

1811

 

г.

 

состоялось

 

Высочайшее

 

повелѣпіе,

 

чтобы

 

съ

содержателей

 

«частныхъ

 

пансіоновъ,

 

пнстптутовъ,

 

домашнихъ

училищъ

 

и

 

другихъ,

 

подъ

 

какимъ

 

бы

 

ни

 

было

 

названіемъ,

частныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній»,

 

взыскивался

 

5°/ 0

 

сборъ

 

съ

взимаемой

 

ими

 

платы

 

съ

 

учащихся

 

для

 

представленія

 

въ

мпнпстерство

 

нар.

 

нросвѣщенія,

 

которое

 

разсчитывало

 

учре-

ждать

 

на

 

собраиныя

 

деньги

 

«особыя

 

училища».

 

Получивъ

эти

 

новелѣніе

 

и

 

указъ,

 

Вятскія

 

провинціальныя

 

полицейскія

власти

 

принялись

 

за

 

сборы

 

денегъ

 

п

 

провѣрку

 

правъ

 

на

учительство

 

частныхъ

 

лицъ

 

Въ

 

результата

 

этого

 

получались

такого,

 

напр.,

 

рода

 

донесенія

 

директору:

 

«частныхъ

 

училищъ

1)

 

Указъ

 

этотъ

 

касался

 

въ

 

свое

 

время

 

только

 

учителей— иностран-

цевъ,

 

а

 

тенерь,

 

по

 

докладу

 

Государю

 

30

 

янв.

 

1812

 

г.

 

Министра

 

нар.

просвѣщенія

 

Разумовскаго,

 

оиъ

 

былъ

 

распространена,

 

н

 

на

 

учителей
изъ

 

русскихъ.
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нѣтъ,

 

такъ

 

какъ

 

стараніемъ

 

г,

 

городнпчаго

 

они

 

всѣ

 

закры-

ты».

 

Но

 

такія

 

донесения

 

касались,

 

кажется,

 

только

 

тѣхъ

частныхъ

 

училищъ,

 

въ

 

конхъ

 

учительствовали

 

свѣтскіа

Лица",

 

да

 

и

 

то

 

болѣе

 

городскихъ

 

учнлііщъ.

 

Что

 

же

 

касается

частныхъ

 

школъ

 

духовенства,

 

то

 

ихъ

 

отстаивало

 

порою

 

if

свѣтское

 

начальство,

 

и,

 

всегда,

 

духовное-епархіальиое.

 

Первое,

кромѣ

 

того,

 

отстаивало

 

и

 

деревенскін

 

школы

 

грамоты:

 

Сло-

бодской

 

исправнпкъ

 

доііосіілъ,

 

напр ,

 

губернатору,

 

что

 

но

Слободскому

 

уѣзду

 

«иубличныхъ

 

мѣстъ,

 

гдѣ

 

бы

 

производилось

ученіе,

 

ингдѣ

 

пѣть;

 

а

 

хотя

 

и

 

обучаются

 

креетьянскія

 

дѣти

грамотѣ,

 

то

 

— плн

 

у

 

церковно-служителей,

 

пли

 

у

 

подобныхъ

себѣ

 

иоселянъ,

 

плн

 

навыка ютъ

 

къ

 

тому

 

при

 

инсаряхъ

 

по

правленіямъ,

 

но

 

чтобы

 

и

 

симъ

 

закрыть

 

ученіе

 

я

 

почитаю

невозможиымъ:

 

сколько

 

потому,

 

что

 

кромѣ

 

чтенія

 

и

 

письма

нпкакихъ

 

иредметовъ

 

ими

 

не

 

преподавается,

 

столько

 

и

 

къ

уваженію

 

того,

 

что

 

крестьяне

 

отсылать

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

городъ

 

для

 

обученія,

 

но

 

отдаленности

 

и

 

но

 

бѣдному

 

своему

состоянію,

 

не

 

могутъ».

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

Вятская

 

дух.

 

Кон-

систорія

 

находила

 

требованіе

 

отъ

 

учительствующпхъ

 

въ

 

сво-

ихъ

 

школахъ

 

духовныхъ

 

особъ

 

свидѣтельствъ

 

на

 

право

 

уче-

нія

 

неправильными

 

Равно

 

какъ

 

она

 

постоянно

 

отвѣчала

уклончиво

 

директору

 

училищъ

 

на

 

его

 

запросы

 

о

 

5%

 

сборѣ

съ

 

учащихъ,

 

частнымъ

 

образомъ,

 

священно-церковно-слу жи-

телей,

 

ссылаясь

 

на

 

неимѣніе

 

подъ

 

руками

 

указа

 

объ

 

этомъ

сборѣ.

 

Наконецъ,

 

Вятка

 

сочла

 

за

 

лучшее

 

опереться

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

на

 

Нетербургъ:

 

')

 

въ

 

1814

 

г.

 

Вятское

 

гражданское

училищное

 

начальство

 

настоятельно

 

потребовало,

 

чтобы

 

евя-

щенно-церковно-служителн,

 

обучающіе

 

нриходскихъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

дѣтей

 

россійскому

 

чтенію

 

и

 

письму

 

( —значптъ,

 

та-

ковые

 

были),

 

имѣли

 

на

 

то

 

отъ

 

граждаискихь

 

училпщъ

 

поз-

')

 

См.

 

„дѣло"

 

бывшаго

 

Глазовскаго

 

дух.

 

Правленія

 

J6

 

149

 

(1814

 

г.),
опубликованпое

 

П.

 

Н.

 

Сумароковымъ

 

въ

 

замѣткѣ— „Къ

 

исторіа

 

церк.-прих.

школы"

 

(Вятскія

 

Ей.

 

Вѣд.,

 

1891

 

г.,

 

Jfe

 

2,

 

с.

 

72—74;.
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-

волительныя

 

свидѣтельства

 

и

 

платили

 

въ

 

пользу

 

оныхъ

 

(т.

е.

 

гражд.

 

училищъ )

 

съ

 

каждаго

 

рубля,

 

получаемаго

 

за

 

уче-

ніе,

 

5%.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

требованія

 

тогдашній

 

Вятскій

 

Преосв.

Гедеопъ

 

вошелъ

 

въ

 

Св.

 

Сииодъ

 

съ

 

особымъ

 

нредставленіемъ,

въ

 

которомъ

 

«

 

изъясняетъ,

 

что

 

простое

 

обучеше

 

свящ.-церк. -

служителями

 

прпходскихъ

 

дѣтсй

 

въ

 

существѣ

 

своемъ

 

и

 

сію-

собѣ

 

отлично

 

отъ

 

пансіонерскаго,

 

что

 

запятіе

 

спмъ

 

обуче-

ніемъ

 

дѣтей

 

званію

 

приходскаго

 

духовенства

 

наиболы

свойственно,

 

нбо

 

соотвѣтствуетъ

 

оно

 

одной

 

изъ

 

главнѣйшнхъ

обязанностей

 

свящ.-церк. -служителей

 

учить

 

прихожанъ

 

сво-

ихъ

 

благонравно

 

и

 

Закону

 

Вожію,

 

псполненіе

 

которой

 

тѣмъ

благоуспѣшнѣе

 

быть

 

можетъ,

 

ежели

 

дѣти

 

сампмъ

 

же

 

духо-

венствомъ

 

будутъ

 

научаемы

 

грамотѣ;

 

так.

 

обр.,

 

приходское

духовенство,

 

берущее

 

на

 

себя

 

трудъ

 

обученія

 

дѣтей,

 

въ

 

осо-

бенности

 

безмездно,

 

или

 

безъ

 

положительной

 

платы,

 

не

 

только

не

 

должно

 

подлежать

 

той

 

повинности,

 

какую

 

обязаны

 

нести

содержатели

 

пансіоновъ,

 

но

 

и

 

заслуживаете

 

отъ

 

начальства

одобреніе

 

какъ

 

за

 

назидательный

 

нодвнгъ;

 

и

 

для

 

нрава

 

на

такой

 

родъ

 

обученія

 

дѣтей

 

подвергать

 

свящ.-церк. -служите-

лей

 

нспытанію,

 

и

 

получать

 

имъ

 

на

 

то

 

дозволптельпыя

 

сви-

дѣтельства

 

отъ

 

гражданскаго

 

учнлищнаго

 

начальства

 

несо-

вмѣстимо

 

ни

 

съ

 

званіемъ

 

ихъ,

 

ни

 

съ

 

вышеизложенною

 

су-

щественною

 

опаго

 

обязанностью».

 

Св.

 

Спнодъ

 

согласился

 

съ

Преосвящепнымъ

 

Гедеономъ,

 

извѣстпвши

 

о

 

томъ

 

его

 

п,

 

«для

руководства

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ»

 

всѣхъ

 

остальиыхъ

Преосвященпыхъ

 

особымъ

 

указомъ

 

отъ

 

22

 

іюпя

 

1814

 

г.

(Указъ

 

этотъ

 

напеч.

 

въ

 

кн.

 

— «Руководственные

 

для

 

правел,

духовеяства

 

указы

 

Св.

 

Пр.

 

Синода.

 

1721—1878

 

г.»

 

Снб.

1879

 

г.,

 

с.

 

373—5).

 

Согласился

 

и

 

Мнниетръ

 

Нар.

 

Просвѣ-

щенія,

 

съ

 

которымъ

 

по

 

данному

 

вопросу

 

сносился

 

Св.

 

Спнодъ

чрезъ

 

своего

 

Оберъ-Прокурора

 

и

 

который

 

далъ

 

знать

 

пачаль-

ствамъ

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

округовъ,

 

что

 

«приватное

 

обучеше

свящ.-церк. -служителей

 

дѣтей

 

прпхожапъ

 

своихъ

 

российскому
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чтенію

 

и

 

письму,

 

также

 

нравоученію

 

и

 

хрнстіанскому

 

закону

не

 

должно

 

быть

 

подвергаемо

 

тѣмъ

 

правиламъ

 

и

 

устаиовленіямъ,

какія

 

существуютъ

 

для

 

содержателей

 

наисіоновъ

 

и

 

другихъ

домашшіхъ

 

сего

 

рода

 

училищъ».

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

духо-

венству

 

оффпціально

 

давался

 

нросторъ

 

для

 

частной,

 

домаш-

ней

 

школьной

 

дѣятельностн,

 

каковымъ

 

просторомъ

 

оно,

 

безъ

сомиѣиія,

 

и

 

пользовалось,

 

открывая

 

въ

 

своихъ

 

и

 

особыхъ

домахъ

 

церковпыл

 

школы

 

грамоты.

 

Но

 

какъ

 

пользовалось,

—

 

широко

 

пли

 

нѣтъ,

 

-

 

за

 

пенмѣпіемъ

 

данныхъ,

 

сказать

 

не

могу.

 

Правда,

 

основываясь

 

на

 

ст.

 

И.

 

II.

 

Дубасова — «Первые

тамбовскіе

 

опыты

 

церковно-приходскаго

 

учительства

 

и

 

его

дѣятели»,

 

')

 

рѣшаюсь

 

утверждать,

 

что

 

мѣстамн

 

духовенство

широко

 

пользовалось

 

свопмъ

 

нравомъ

 

домашияго

 

обученія.

Тамбовскій

 

епископъ

 

Іона

 

(съ

 

1812

 

г.),

 

сообщаетъ

 

г.

 

Ду-

басовъ,

 

«ввелъ

 

обязательное

 

училищное

 

обученіе

 

всѣхъ

 

ду-

ховныхъ

 

дѣтей,

 

дѣйствуя

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

рѣшительпо

 

и

безиоворотно.

 

И

 

оиъ

 

достпгъ

 

своей

 

цьлн.

 

Самымъ

 

грамот-

ыымъ

 

сословіемъ

 

при

 

немъ

 

было,

 

безъ

 

сомиѣнія,

 

духовенство.

/ft

 

нежу-то

 

обязательно

 

и

 

обращались

 

всѣ

 

родители

 

съ

 

прось-

бой

 

о

 

выучкѣ

 

дѣтей»

 

(е. 424);

 

такимъ

 

образомъ,

 

утверждая

и

 

распространяя

 

образовапіе

 

среди

 

духовенства,

 

Преосвящен-

ный

 

Іона

 

тѣмъ

 

самымъ

 

«косвенно

 

содѣйствовалъ

 

развптію

народнаго

 

просвѣщенія

 

иосредствомъ

 

доманшнхъ

 

школъ

 

грамот-

ности»

 

(с. 423). —Послѣдиія,

   

кромѣ

 

того,

 

пмѣлись

 

и

 

у

 

част-

')

 

Истории.

 

Вѣстникъ,

 

1890

 

г.

 

авг.,

 

с.

 

416—427.

 

Здѣсь,

 

вначалѣ,

разсказывается,

 

между

 

прочиыъ,

 

что

 

тамб.

 

епископъ

 

Ѳеофанъ

 

въ

 

1806

 

г.

горячо,

 

было,

 

прииялся

 

за

 

открытіе

 

ирих.

 

училищъ

 

no

 

селамъ,

 

требуя,

 

од-

нако,

 

согласно

 

съ

 

вышеприведеиныыъ

 

опредѣлеиіемъ

 

Св.

 

Синода,

 

чтобы
для

 

училищъ

 

отводились

 

особые

 

дома

 

отъ

 

свѣгскаго

 

правительства

 

и

 

что-

бы

 

всѣ

 

училищные

 

расходы

 

производились

 

помимо

 

свящ.-церк. -служителей.
„Но

 

всѣ

 

эти

 

просвѣщешшя

 

желанія

 

умнаго

 

епискона

 

не

 

вызвали

 

въ

 

там-

бовскихъ

 

свѣтскихъ

 

людяхъ

 

желаннаго

 

отклика.

 

Учплищыыхъ

 

домовъ

 

пп-

кто

 

не

 

дарилъ

 

и

 

не

 

стропль.

 

Пнпгъ

 

мальчикамь

 

никто

 

не

 

поку-

палъ".

  

(с.

  

419).
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пыхъ

 

мірскихъ

 

лпць

 

(начетчнковъ

 

и

 

др

 

):

 

и

 

теперь,

 

какъ

и

 

ранѣе

 

«оффиціальнымъ

 

училпщамъ

 

народъ

 

предночиталъ

своихъ

 

домашнихъ

 

учителей,

 

учившихъ

 

не

 

но

 

повому,

 

а

 

но

старому».

 

')Да

 

ѳтпхъ

 

оффпціальныхъ

 

(приходскихъ)

 

училищъ

но

 

селамъ,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

по

 

деревнямъ,

 

почти,

 

какъ

 

я

 

уже

говорилъ,

 

и

 

не

 

было.

 

Стало-быть,

 

правительство

 

императора

Александра

 

I,

 

столь

 

широко

 

задумавшее

 

вначалѣ

 

реформу

народнаго

 

образовали,

 

весьма

 

мало

 

подвинуло

 

впередъ

 

эле-

ментарное

 

образованіе

 

народа:

 

если

 

оно

 

н

 

настояло

 

на

открытіи

 

начальныхъ

 

(приходскихъ)

 

училищъ

 

въ

 

городахъ

(да

 

и

 

то

 

не

 

во

 

всѣхъ),

 

то

 

въ

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ

 

проводни-

ками

 

элементарной

 

грамотности, — грамотности,

 

главнымъ

образомъ,

 

церковной

 

(слав.

 

Букварь,

 

Часословъ

 

и

 

Псалтырь —

и

 

теперь

 

господствовали

 

надъ

 

всѣми

 

другими

 

учебными

 

книга-

ми) — ,

 

по

 

прежнему

 

были

 

священно-церковно-слу жители

 

и

простые

 

міряие

 

съ

 

пхъ

 

частными,

 

домашними

 

школами

грамоты.

 

Школы

 

эти,

 

не

 

будучи

 

уже

 

нреслѣдуемы

 

(но

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

съ

 

1814

 

г.)

 

и

 

этимъ

 

преимуществуя

 

предъ

 

гонимыми

церк.-прпх.

 

школами

 

и

 

школами

 

грамотности

 

Екатеринннскаго

времени,

 

могли

 

теперь

 

развиваться

 

свободно.

 

Онѣ

 

и

 

развива-

лись

 

всюду.

Вчастностп,

 

и

 

нашъ

 

вятскій

 

край

 

не

 

составлялъ

 

въ

этомъ

 

случаѣ

 

исключенія.

 

Вотъ

 

что,

 

напр.,

 

пишетъ

 

г.

 

И.

Осокинъ,

 

авторъ

 

брошюры — «Исторически!

 

очеркъ

 

Кукарскаго

двухкласснаго,

 

ВІ.

 

H.

 

П.,

 

сельскаго

 

училища

 

за.

 

50

 

лѣтъ

его

 

существованія»

 

(Еаз.,

 

1890

 

г.),

 

въ

 

введенін

 

къ

 

этой

брошюрѣ

 

(с.

 

7-8):

 

«О

 

раснространеніи

 

такихъ

 

школъ

 

и

 

част-

ныхъ

 

училищъ

 

2 )

 

въ

 

Кукаркѣ

 

(слобода

 

Яранскаго

 

у.)

 

сви-

дѣтельствуетъ

 

самый

 

первый

 

документа,

 

касающійся

 

открытія

здѣсь

 

правптельственныхъ

 

училищъ

 

(по

 

уставу

 

1828

 

г.),

именно

   

прпговоръ

    

кукарскаго

   

общества

   

о

   

необходимости

')

 

Сухомлиновъ— Изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

рус.

 

литературѣ

 

и

 

про-

свѣщенію.

 

Снб.

 

1889

 

г.,

 

I,

 

с.

 

134.

! )

 

Съ

 

учителями -крестьянами.
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пмѣть

 

училище,

 

составленный

 

въ

 

1828

 

г.

 

Въ

 

числѣ

 

мотп-

вовъ

 

къ

 

этому

 

указано

 

между

 

прочимъ

 

и

 

то,

 

что

 

дѣти

 

послѣ

ученья

 

въ

 

новой

 

школѣ

 

«возвратятся

 

домой

 

не

 

съ

 

такимъ

познаніемъ,

 

съ

 

какпмъ

 

иногда

 

выходить

 

отъ

 

крестьянъ,

 

за-

нимающихся

 

обученіемъ,

 

которые

 

по

 

неопытности

 

своей

 

не

въ

 

силахъ

 

бываютъ

 

обучать

 

дѣтей

 

какъ

 

должно».

 

Эти

 

слова

ясно

 

указываютъ,

 

что

 

такпхъ

 

школъ

 

было

 

немало

 

и

 

сущест-

вованіе

 

ихъ

 

представлялось

 

явленіемъ

 

далеко

 

не

 

новымъ

 

и

общеизвѣстнымъ.

 

Конецъ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

и

 

первую

 

чет-

верть

 

нынѣшняго

 

населеніе

 

Еукарки

 

и

 

.мноіихъ

 

другпхъ

окружающихъ

 

селеній

 

пользовалось

 

исключительно

 

этого

 

типа

школами.

 

Распоряженія

 

Екатерины

 

ІІ -iï

 

и

 

Александра

 

I

 

объ

 

от-

крыли

 

малыхъ

 

и

 

приходскихъ

 

училищъ

 

для

 

Еукарки,

 

какъ

не

 

пользовавшейся

 

особеннымъ

 

прпвелигированнымъ

 

иоложе-

ніемъ

 

въ

 

губерніп,

 

не

 

имѣло

 

значенія».

H.

 

Полет аевъ.
■

(Продолжение

 

будешь).

Зыдающійся

   

благотворитель

   

г.

  

Вятки

 

Яковъ

   

Алексѣевичъ

Прозоровъ.

Ето

 

жилъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ.

 

или

 

временно

 

туда

 

паѣзжалъ,

тотъ

 

не

 

могь

 

не

 

слышать

 

о

 

доблестномъ

 

гражданинѣ

 

Яковѣ

Алекеѣевичѣ

 

Лрозоровѣ,

 

весьма

 

щедро

 

наградпвшемъ

 

Вятку

недвижимыми

 

имуществами

 

для

 

цѣлей

 

благотворительности.

Я

 

лично

 

познакомился

 

съ

 

Яковомъ

 

Алексѣевичемъ,

 

когда

 

онъ

уже

 

оставилъ

 

Вятку

 

и

 

переселился

 

на

 

постоянное

 

жительст-

во

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

гдѣ

 

и

 

видѣлся

 

съ

 

нимъ,

 

какъ

 

и

 

съ

 

его

супругой

 

Пелагеей

 

Семеновной,

 

Два

 

раза

 

предъ

 

отправленіемъ

мопмъ

 

въ

 

Вятку

 

на

 

должность

 

Вице-Губерпатора.

 

При

 

пер-

вомъ

 

же

 

нашемъ

 

свиданіп

 

Яіговъ

 

Алексѣевичъ

 

обязательно

нредложилъ

 

мнѣ

 

остановиться

 

въ

 

Вяткѣ

 

въ

 

лучшемъ

 

его

 

до-
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мѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

самъ

 

жплъ

 

нослѣдніе

 

свои

 

годы,

 

указывая,

 

что

домъ

 

его

 

достаточно

 

хорошо

 

меблированъ

 

и

 

лучшей

 

квартиры

найти

 

мнѣ

 

будетъ

 

трудно.

 

Благодаря

 

роскошному

 

устройству

этого

 

дома,

 

безусловно

 

лучшему

 

въ

 

городѣ,

 

мое

 

первое

 

впе-

чатлѣніе,

 

по

 

пріѣздѣ

 

сюда,

 

было

 

самое

 

отрадное

 

и

 

я

 

занпмалъ

весь

 

верхній

 

этажъ

 

дома,

 

платя

 

сравнительно

 

малую

 

цѣну

но

 

840

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

иродолжепіи

 

года

 

и

 

8

 

мвсяцевъ,

до

 

перехода

 

дома

 

въ

 

собственность

 

мѣстнаго

 

женскяго

 

Енар-

хімльнаго

 

Училища

 

ио

 

оставленному

 

Яковомъ

 

Алексѣевнчемъ

завѣщанію,

 

утвержденному

 

С.-Иетербургскимъ

 

окружнымъ

 

су-

домъ

 

15

 

мая

 

1881

 

года.

 

Постройка

 

этого

 

барскаго

 

дома

 

обо-

шлась

 

Прозорову

 

очень

 

дорого,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

нродолженіи

 

са-

мой

 

стройки

 

дѣлались

 

измѣненія

 

въ

 

первоначальномъ

 

плапѣ

и,

 

не

 

считая

 

подвальнаго

 

этажа,

 

въ

 

коемъ

 

устроены

 

удоб-

ный

 

помѣщенія

 

для

 

разныхъ

 

службъ,

 

домъ

 

пмѣетъ

 

съ

 

лице-

вой

 

стороны

 

два

 

этажа,

 

а

 

со

 

двора

 

въ

 

видѣ

 

мезонина

 

пмѣет-

ся

 

еще

 

третій

 

этажъ

 

съ

 

неболынпмъ

 

балкономъ.

 

Со

 

стороны

Александро-Невской

 

площади,

 

на

 

которую

 

обращенъ

 

фасадъ

 

до-

ма,

 

имѣется

 

широкій

 

въѣздъ

 

съ

 

двухъ

 

стороиъ

 

сверху

 

за-

крытый

 

и

 

па

 

сводахъ

 

этого

 

выступа

 

устроенъ

 

просторный

балкопъ,

 

открывающій

 

видъ

 

на

 

общирную

 

Александровскую

площадь

 

и

 

прекрасный

 

соборъ

 

строителя

 

академика

 

Вптберга,

какъ

 

и

 

на

 

окружающін

 

площадь

 

улицы.

 

Почти

 

во

 

всѣхъ

комнатахъ

 

дома

 

верхняго

 

этажа,

 

за

 

псключеніемъ

 

лишь

 

кор-

рпдоровъ

 

и

 

комнатъ,

 

предназначенныхъ

 

для

 

прислуги

 

и

 

для

хо шйственныхъ

 

складовъ,

 

сдѣланъ

 

хорошій

 

паркета,

 

а

 

въ

большой

 

залѣ,

 

изъ

 

которой

 

выходить

 

балконъ

 

на

 

площадь

 

и

въ

 

угловой,

 

почти

 

круглой,

 

гостпной,

 

полы

 

сдѣланы

 

изъ

нзящнаго

 

мозаичнаго,

 

весьма

 

цѣннаго,

 

паркета.

 

Въ

 

этомъ

домѣ,

 

въ

 

верхпемъ

 

ѳтажѣ,

 

вправо

 

отъ

 

большой

 

залы,

 

сряду

одна

 

за

 

другой

 

слѣдуютъ

 

двѣ

 

болынихъ

 

комнаты,

 

которыя

Яковомъ

 

Алексѣевичемъ,

 

какъ

 

и

 

впослѣдетвіи

 

мною,

 

заняты

были

 

кабпнетомъ,

 

первая

 

комната

 

и

 

служила

 

собственно

 

ка-
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бшіетомъ,

 

а

 

вторая

 

составляла

 

его

 

продолженіе

 

и

 

въ

 

ней

стоялъ

 

коиторскій

 

письменный

 

столь,

 

гдѣ

 

у

 

Якова

 

А— ча

велась

 

торговая

 

переписка,

 

а

 

у

 

мена

 

иерѣдко

 

писцы

 

пере-

писывали

 

наиболѣе

 

важный

 

служебный

 

бумаги.

 

Здѣшнее

 

ин-

теллигентное

 

общество

 

прозвало

 

этотъ

 

Прозоровскш

 

домъ

 

но

выдающейся

 

его

 

архитектурѣ

 

chateau

 

ronge,

 

ибо

 

онъ

 

ne

 

быль

оштукатуренъ

 

и

 

остается

 

и

 

поиынѣ

 

иевыбѣленнымъ,

 

что,

какъ

 

мнѣ

 

кажется,

 

даетъ

 

ему

 

особую

 

своеобразную

 

наруж-

ность.

 

Въ

 

посмертномъ

 

своемъ

 

завѣщаніи

 

Яковъ

 

Алексѣевичъ

ножертвоваль

 

этотъ

 

прекрасный

 

домъ

 

Вятскому

 

женскому

Епархіальному

 

Училищу

 

и

 

епархіальиое

 

вѣдомство

 

въ

 

точно-

сти

 

выполнило

 

желаніе

 

завѣщателя.

 

устронвъ

 

въ

 

двухъ

 

его

кабинетныхъ

 

комнатахъ

 

прекрасную

 

домовую

 

церковь,

 

гдѣ

при

 

богослуженіяхъ

 

и

 

совершается

 

поминовеніе

 

о

 

упокоеніи

усопшихъ

 

Якова,

 

Пелагеи

 

и

 

Елисаветы,

 

какъ

 

пмеппо

 

про-

сплъ

 

завѣщатель.

Въ

 

пастоящее

 

время

 

описанный

 

нами

 

домъ

 

Прозорова

занять

 

тремя

 

низшими

 

классами

 

женскаго

 

Епархіальнаго

 

Учи-

лища

 

и

 

наружный

 

его

 

фасадъ

 

остался

 

безъ

 

всякаго

 

измѣне-

ніи,

 

a

 

бывшія

 

на

 

дворѣ

 

каменный

 

службы

 

иередѣлапы

 

и

 

хо-

рошо

 

приспособлены

 

подь

 

лазарета

 

училища,

 

нредставляющій

изъ

 

себя

 

длинное

 

одноэтажное

 

каменное

 

зданіе

 

съ

 

окнами

 

на

Александровскую

 

площадь.

 

Внутренность

 

лазарета

 

очень

 

удоб-

па,

 

такъ

 

какъ

 

Епархіальное

 

Начальство

 

прп

 

постройкѣ

 

его

воспользовалось

 

прежними

 

указаніями

 

опыта

 

и

 

постаралось

отстранить

 

всѣ

 

вообще

 

неудобства,

 

нерѣдко

 

замѣчаемыи

 

въ

больничныхъ

 

заведеніяхъ.

 

На

 

пространномъ

 

дворѣ

 

дома

 

имѣет-

ся

 

колодезь

 

хорошей

 

ключевой

 

воды

 

и

 

небольшой

 

садпкъ,

 

а

за

 

дворомъ

 

обширный

 

садъ,

 

хорошо

 

разросшшся,

 

въ

 

срединѣ

сада

 

возвышенная

 

бесѣдка,

 

въ

 

которой

 

нерѣдко

 

въ

 

лѣтніе,

мѣсяцы

 

спживалъ

 

прежній

 

собственннкъ

 

дома

 

и

 

въ

 

одпноче-

ствѣ

 

держалъ

 

крѣпкую

 

думу

 

о

 

закупахъ

 

и

 

продажѣ

 

хлѣб-

иыхъ

 

продуктовъ,

 

которыми

 

Яковъ

 

А— чъ

 

велъ

 

торговлю

 

въ
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шпрокихь

 

размѣрахъ.

 

Еромѣ

 

счастія,

 

пли

 

большой

 

удачи,

въ

 

своихъ

 

собственныхъ

 

дѣлахъ,

 

чего

 

не

 

отвергалъ

 

и

 

самъ

Яковъ

 

Алексѣевичъ

 

и

 

что

 

убѣдпло

 

его

 

въ

 

теченіи

 

всей

 

сво-

ей

 

жизни

 

выдѣлять

 

десятую

 

часть

 

прибылей

 

на

 

помощь

 

бѣд-

нымъ

 

и

 

удовлетворена

 

другихъ

 

общественныхъ

 

нуждъ,

нельзя

 

не

 

сказать,

 

что

 

Прозоровъ

 

принадлежаль

 

къ

 

тѣмъ

русскпмъ

 

самородкамъ,

 

которые

 

своимъ

 

здравымъ

 

умомъ

 

и

практичностью

 

умѣлп

 

и

 

нажить

 

деньги,

 

и,

 

главное,

 

сохранить

ихъ,

 

зная

 

детально

 

хорошо

 

дѣло,

 

которому

 

себя

 

отдавали.

Яковъ

 

Алексѣевичъ

 

отличался

 

такой

 

твердой

 

памятью,

 

что

всегда

 

зналъ,

 

что

 

дѣлали

 

на

 

мѣстахъ

 

его

 

прпказчпки,

 

полу-

чая

 

отъ

 

нихъ

 

срочныя

 

сообщенія,

 

а

 

также

 

никогда

 

не

 

оши-

бался

 

въ

 

количествѣ

 

закупленнаго

 

ими

 

хлѣба,

 

прочитавши

разъ

 

полученный

 

отъ

 

нихъ

 

свѣдѣнія,

 

и

 

нерѣдко

 

случалось,

что

 

при

 

личныхъ

 

съ

 

ними

 

разговорахъ

 

впослѣдствіи

 

и

 

разно-

рѣчіяхъ

 

съ

 

ихъ

 

стороны,

 

безъ

 

всакихъ

 

справокъ

 

съ

 

книга-

ми,

 

онъ

 

тотчасъ

 

же

 

ихъ

 

поправлялъ,

 

объясняя,

 

что

 

говорить

неладно.

 

И,

 

конечно,

 

у

 

такого

 

распорядителя

 

дѣла

 

приказчи-

ки

 

и

 

другіе

 

торговые

 

агенты

 

врядъ

 

ли

 

будутъ

 

злоунотреблить

довѣріемъ,

 

да

 

и

 

ие

 

легко

 

вообще

 

провести

 

плутнями

 

нодоб-

наго

 

хозиіша.

 

Прозорова

 

можно

 

нриравиять

 

къ

 

Петербургско-

му

 

Федулу

 

Громову

 

и,

 

подобно

 

послѣднему,

 

онъ

 

только

 

прак-

тический,

 

знаніемъ

 

и

 

несомнѣнной

 

удачей

 

въ

 

свопхъ

 

пред-

пріятіяхъ

 

нажилъ

 

довольно

 

крупное

 

состояніе,

 

значительно

увеличенное

 

въ

 

послѣднее

 

пребывавіе

 

его

 

въ

 

Петербурга.

Родъ

 

Прозоровыхъ

 

происходить

 

изъ

 

крестьанъ

 

дер.

 

Зуе-

вой,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

какъ

 

это

 

можно

 

заключить

 

изъ

 

того,

что

 

братъ

 

Я.

 

А.

 

Прозорова —Петръ

 

Алексѣевичъ— пожертво-

валъ

 

капиталъ

 

на

 

устройство

 

училища

 

въ

 

означенной

 

дерев-

нѣ,

 

при

 

чемъ

 

онъ

 

самъ

 

объяснялъ

 

это

 

пожертвовавіе

 

тѣмъ,

что

 

родъ

 

ихъ

 

происходить

 

изъ

  

сказанной

   

деревни*).

   

Еогда

*)

 

Капиталъ

 

этотъ

 

состоитъ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

МииистерстваІІароднагоПро-
свѣщенія

 

и

 

увеличивается

 

процентами;

 

училище

 

будѳтъ

 

открыто,

 

когда

 

ка-

питалъ

 

увеличится

 

на

 

столько,

 

чтобы

 

содержать

 

училище

 

изъ

 

процентовъ.
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именно

 

и

 

кто

 

изъ

 

предковъ

 

Якова

 

Акексѣевпча

 

переселился

въ

 

Вятку — неизвѣстно.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

родители

 

его

 

жили

уже

 

въ

 

Вяткѣ.

 

Домъ

 

ихъ

 

находился

 

на

 

томь

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

въ

настоящее

 

время

 

стоить

 

домъ,

 

пожертвованный

 

нмъ

 

женскому

Епархіальному

 

Училищу.

 

Прсжній

 

же

 

домъ,

 

хоти

 

и

 

на

 

дру-

гом!,

 

мѣстѣ,

 

сохранился

 

и

 

донынѣ

 

Когда

 

Яковъ

 

Алексѣевнчъ

рѣпшлсн

 

строить

 

на

 

своемь

 

родовомъ

 

мвстѣ

 

новый

 

домъ,

 

то

старый

 

деревянный

 

онъ

 

пожертвоваль

 

такъ

 

называемому

 

Ка-

занскому

 

(Ахтырскому),

 

а

 

въ

 

простомъ

 

народѣ

 

Безруковскому

кладбищу.

 

Нѣсколько

 

перестроенный,

 

онъ

 

служить

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

квартирой

 

кладбпщенскаго

 

священника

 

Родители

Якова

 

Алексѣевича

 

скончались

 

нъ

 

Вяткѣ

 

и

 

погребены

 

па

 

на-

званномъ

 

кладбнщѣ

 

(Ахтырскомъ),

 

гдѣ

 

благодарный

 

сынъ

 

уст-

роилъ

 

мраморный

 

памнтникь,

 

сохраіінвшійся

 

до

 

сихъ

 

поръ.

Отецъ

 

Якова

 

Алексеевича

 

занималсн

 

въ

 

Внткѣ

 

торгов-

лей

 

и

 

ѵкилъ

 

въ

 

достаткѣ,

 

хотя

 

и

 

небогато.

 

Выше

 

упомя-

нутый

 

Петръ

 

Алексѣевичъ

 

Прозоровъ

 

говориль

 

Нурмпнскому

(сначала

 

директору

 

народныхъ

 

учнлнщь,

 

a

 

впослѣдствіп

 

ди-

ректору

 

классической

 

Вятской

 

гнмназіи),

 

что

 

онъ

 

жертвуетъ

на

 

Зуевскую

 

школу

 

доставшуюся

 

ему

 

часть

 

изъ

 

родитель-

скаго

 

наслѣдства

 

и

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

пожертвоваль

 

около

 

1300

рублей,

 

а

 

братьевъ

 

было

 

трое,

 

то,

 

надо

 

думать,

 

что

 

это

 

есть

7 3

 

часть

 

оставшегося

 

послѣ

 

отца

 

капитала

 

и

 

что

 

и

 

Яковъ

Алексѣевичъ

 

получилъ

 

такую

 

же

 

часть

 

наслѣдства.

 

Отецъ

Якова

 

Алексѣевича

 

былъ,

 

очевидно,

 

человѣкомъ

 

далеко

 

не

чуждавшимся

 

образованія,

 

такъ

 

какъ

 

одпнъ

 

изъ

 

сыновей

 

его

Петръ

 

Алексѣевичъ

 

окончнлъ

 

курсъ

 

въ

 

гпмназіи

 

и

 

универ-

ситет]}*).

 

Гдѣ

 

учился

 

Яковъ

 

Алексѣевичъ —положительно

 

не-

известно.

 

Въ

 

1870

 

годахъ,

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

членомъ

 

Коммис-

сіи

 

по

 

устройству

 

дома

 

для

 

Вятскаго

 

городскаго

 

училища,

то

 

онъ

 

говорплъ,

 

что

 

учился

 

въ

 

томъ

 

домѣ,

 

гдѣ

 

теперь

 

по-

мѣщается

 

пожарный

 

обозъ

 

(на

 

углу

 

Николаевской

   

и

 

Копан-

*)

 

Онъ

 

былъ

 

послѣ

 

учителемъ

 

математики

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

гимназіяхъ.
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ской

 

улнць),

 

но

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этомъ

 

домѣ

 

перебывало

 

не-

сколько

 

учебныхъ

 

заведепій,

 

то

 

въ

 

какомъ

 

онъ

 

учился— неиз-

вестно.

 

Когда

 

вознішалъ

 

въ

 

Коммпссіп

 

воиросъ

 

о

 

применены

этого

 

дома

 

подъ

 

городское

 

училище,

 

Яковъ

 

Алексеевича,

 

съ

улыбкой

 

говорпль:

 

,,я

 

его

 

знаю,

 

меня

 

здесь

 

секли".

Яковъ

 

Алексѣевпчъ

 

велъ

 

торговлю

 

хлЪбомъ,

 

куделью

 

и

семенемъ

 

льна.

 

Сначала

 

торговли

 

велась

 

исключительно

 

чрезъ

Архангельски!

 

порта,

 

а

 

въ

 

1870

 

годы

 

Я.

 

А.

 

началь

 

вести

 

ее

 

и

чрезъ

 

Рыбинскъ

 

къ

 

Петербургу,

 

куда,

 

затемъ,

 

и

 

переехал;.

на

 

постоянное

 

жительство.

После

 

отъезда

 

изъ

 

Витки

 

Якова

 

Алексеевича

 

со

 

всвмъ

его

 

семепствомъ.

 

домъ,

 

ими

 

занимаемый,

 

известный

 

подъ

 

нме-

пемъ

 

новаго

 

Прозоровская

 

дома,

 

прозванный

 

также

 

краснымъ

замкомъ,

 

долго

 

оставался

 

нпкѣмъ

 

не

 

занятый

 

и

 

затемъ

 

въ

конце

 

1879

 

года

 

я

 

былъ

 

иервымъ

 

квартпрантомъ

 

верхняго

этажа,

 

a

 

последпіе

 

полгода

 

до

 

перехода

 

дома

 

въ

 

иѣдѣыіе

Ёпархіальнаго

 

Начальства,

 

одновременно

 

со

 

мною,

 

запнмалъ

ппжній

 

этажъ

 

бывшій

 

тогда

 

въ

 

Вятке

 

управлявши

 

казенной

палатой

 

Алексей

 

Иетровпчъ

 

Матафтппъ

 

съ

 

свопмъ

 

семей-

етвомъ .

Прп

 

жизни

 

еще

 

Якова

 

Алексеевича

 

было

 

предположеніе

нріобрѣсти

 

этотъ

 

домъ

 

въ

 

казну

 

дли

 

губернаторского

 

помѣщенія,

такъ

 

какъ

 

заиимаемаа

 

для

 

последияго

 

въ

 

другомъ

 

доме

 

Про-

зорова

 

квартира

 

и

 

тесна,

 

и

 

малоудобиа,

 

а

 

Яковъ

 

Алексеевичъ

изъявлялъ

 

согласіе

 

продать

 

свой

 

прекрасный

 

домъ

 

только

 

за

40

 

тыс.,

 

но

 

бывшій

 

въ

 

то

 

время

 

минпстръ

 

фпнансовъ

 

ге-

нералъ-адъютантъ

 

Грейгъ

 

отклонилъ

 

эту

 

покупку.

Изъ

 

массы

 

домовъ,

 

которые

 

составляли

 

собственность

Якова

 

Алексеевича,

 

всѣ

 

они

 

постепенно

 

жертвовались

 

пмъ

подъ

 

различный

 

учрежденія

 

и

 

ныне

 

въ

 

обладаніп

 

его

 

наслед-

ника-сына

 

Алексеи

 

Яковлевича —находятся

 

только

 

два

 

дома:

одннъ,

 

называемый

 

старымъ

 

Прозоровским^

 

въ

 

которомъ

 

въ

 

на-

чале

 

пребывапіа

 

своего

 

въ

 

Впткв

 

тоже

 

жиль

 

Яковъ

 

Алексее-



=
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-

внчъ,

 

ыеДШкѳ

 

отъ

 

рѣки

 

Хлыновкн

 

при

 

выѣздѣ

 

на

 

Казанекш

трактъ

 

н

 

другой

 

Ш

 

Владпмірской

 

улицѣ,

 

занимаемый

 

тепе-

решней

 

квартирой

 

губернатора

 

съ

 

дереваннымъ

 

флпгелемъ

 

на

томъ

 

же

 

дворѣ

 

для

 

губернаторской

 

канцеляріи.

 

Всѣ

 

осталь-

ные

 

дома

 

въ

 

Вяткѣ

 

пожертвованы:

 

1)

 

домъ

 

каменный

 

съ

 

тре-

мя

 

флигелями,

 

іш>

 

которыхъ

 

одипъ

 

каменпый

 

и

 

два

 

деревян-

ныхъ

 

нодъ

 

женскій

 

ремесленный

 

нріютъ

 

(на

 

Московской

 

улн-

цв);

 

2)

 

дом'к

 

каменпый

 

нодъ

 

пріютъ

 

для

 

мальчиков'!.,

 

при

немъ

 

деревянный

 

флигель

 

(на

 

Владимірской

 

улпцѣ);

 

3)

 

домъ

каменный

 

съ

 

двумя

 

каменными

 

флигелями

 

нодъ

 

городское

училище

 

(па

 

Московской

 

улпцѣ);

 

4)

 

домъ

 

каменный

 

съ

 

лав-

ками

 

па

 

углу

 

Спасской

 

и

 

Николаевской

 

улицъ

 

и

 

по

 

Покров-

ской

 

площади

 

перешли

 

по

 

завѣщанію

 

къ

 

Вятскому

 

Благотво-

рительному

 

Обществу

 

и,

 

какъ

 

уже

 

выше

 

объяснено,

 

прекрас-

ный

 

барскій

 

домъ,

 

гдѣ

 

жплъ

 

въ

 

послѣдпіс

 

свои

 

годы

 

въ

 

Вяткѣ

самъ

 

Яковъ

 

Алексѣевнчъ,

 

женскому

 

Епархіальному

 

Училищу.

За

 

пожертвованіе,

 

поднесенное

 

лично

 

Министру

 

На-

;

 

днаго

 

Просвѣщенія

 

графу

 

Толстому,

 

во

 

время

 

пребыванія

его

 

въ

 

Вяткѣ,

 

домовъ

 

подъ

 

городское

 

училище

 

Я.

 

А.

 

II

 

ро-

зоровъ

 

ВсемплостпвъйшЕ

 

награждепъ,

 

въ

 

15-й

 

день'

 

февраля

1880

 

года,

 

орденомъ

 

Св.

 

Владпміра

 

4-й

 

степени

 

съ

 

правами,

предоставляющими

 

потомственное

 

дворянство,

 

во

 

вниманіе

 

къ

значительному

 

пожертвование

 

его

 

на

 

пользу

 

иароднаго

 

обра-

зова

 

пія.

Еромѣ

 

этихъ

 

выдающихся

 

пожертвованін

 

Яковъ

 

Алексѣ-

евпчъ

 

né

 

мало

 

надвлялъ

 

бѣдныхъ

 

людей

 

деньгами

 

непосред-

ственно

 

изъ

 

своихъ

 

рукъ,

 

суммами

 

ему

 

одному

 

извѣстиьші,

если

 

дѣйствительно

 

зпалъ

 

нужды

 

обращавшись

 

къ

 

нему

 

за

помощью,

 

какъ

 

и

 

во

 

все

 

время

 

его

 

жизни

 

въ

 

Вяткѣ

 

и

 

по-

слѣдніе

 

годы

 

въ

 

Петербург!*

 

въ

 

извѣетпый

 

день

 

недѣлн,

 

какъ

кажется,

 

но

 

пнтшщамъ,

 

выдавались

 

изъ

 

его

 

конторы

 

копѣеч-

ныя. деньги

 

нищимъ

 

и

 

безмездно

 

производилась

 

въ

 

нзвѣстныхъ

размѣрахъ

 

раздача

 

муки

 

нуждающимся

 

въ

 

-иасущиомъ

 

хлѣоѣ.



-
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-

.Въ

 

архнвѣ

 

Владпмірской

 

церкви

 

города

 

Витки

 

добыты

мною

 

свѣдѣнія

 

о

 

благотворительности

 

Якова

 

Алексеевича

 

для

этой

 

церкви.

 

На

 

его

 

собственный

 

средства

 

въ

 

1876

 

году

нерестроенъ

 

знмнін

 

храмъ

 

этой

 

церкви

 

совершенно

 

заново

 

и

прибавлены

 

два

 

престола — правый

 

во

 

имя

 

Святаго

 

апостола

Іакова

 

Алфеова

 

и

 

Святой

 

мученицы

 

Пелагіи

 

и

 

лѣвыи

 

во

 

имя

Святителя

 

Іоанпа

 

Златоустаго.

 

Церковь

 

вся

 

каменная

 

съ

 

та-

ковою

 

же

 

колокольнею.

 

Къ

 

западной

 

сторонѣ

 

церкви

 

прило-

жены

 

двѣ

 

камепныя

 

палатки— одна

 

для

 

храненія

 

ризницы,

библіотеки

 

и

 

церков.наго

 

архива,

 

а

 

другая

 

съ

 

глухою

 

камен-

ного

 

стѣною

 

отъ

 

храма,

 

съ

 

дверью

 

изъ

 

притвора,

 

или

 

папер-

ти,

 

для

 

жилища

 

церковнаго

 

сторожа.

 

Вся

 

церковь

 

крыта

 

же-

лѣзомъ,

 

окрашеннымъ

 

ярыо

 

на

 

маслѣ.

 

Внутри

 

своды

 

и

 

стѣны

вездѣ

 

оштукатурены

 

и

 

окрашены

 

бѣлплами

 

на

 

маслѣ,

 

а

 

низы

нодъ

 

мраморъ.

 

Для

 

отоиленія

 

храма

 

внутри

 

его

 

съ

 

боковъ

 

у

обоихъ

 

алтарей

 

устроены

 

двѣ

 

пзразцовыя

 

кирпичный

 

печи,

 

а

внизу,

 

подъ

 

остальными

 

сводами

 

-

 

духовая

 

Быковская

 

печь,

которая

 

и

 

нагрѣваетъ

 

храмъ

 

проходами

 

въ

 

четыре

 

большихъ

душника.

 

Въ

 

нконостасѣ

 

обоихъ,

 

вновь

 

уетроенныхъ,

 

ирпдѣ-

ловъ

 

рѣзьба

 

изъ

 

липы

 

и

 

икопостасъ

 

вызолоченъ

 

золотомъ

желтымъ,

 

краспымъ

 

и

 

зеленымъ;

 

въ

 

немъ

 

всѣхъ

 

нконъ,

большихъ

 

и

 

малыхъ,

 

26-ть

 

п

 

всѣ

 

онѣ

 

ипсапы

 

на

 

мѣдныхъ

доскахъ

 

въ

 

1881

 

и

 

1882

 

годахъ

 

въ

 

С

 

-Петербурге

 

худож-

никомъ

 

Евгеніемъ

 

Макаровымъ

 

по

 

заказу

 

и

 

на

 

средства

 

строп-

теля

 

храма.

 

Особенно

 

цѣнны

 

иконы

 

въ

 

пкоиостасѣ

 

праваго

иридѣла:на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

отъ

 

царскнхъ

 

вратъ

 

образъ

 

Скор-

бящей

 

Божіей

 

Матери,

 

совершенно

 

точный

 

енпмокъ

 

съ

 

чудо-

творной

 

иконы;

 

находящейся

 

въ

 

С.-Петербургскомъ

 

Воскре-

сенскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

Смолыюмъ

 

монастырѣ.

 

Образъ

 

этотъ

 

въ

серебряной

 

позлащенной

 

ризѣ

 

съ

 

таковыми

 

же

 

тремя

 

венца-

ми,

 

длиною

 

1

 

аршинъ

 

6

 

вершковъ

 

и

 

шириною

 

12

 

вершковъ.

Въ

 

столбовой

 

икопѣ

 

лѣваго

 

иконостаса-

 

образъ

 

Божіей

 

Матери

Владнмірской

 

древней

 

живописи,

 

но

 

нолямъ

 

нкопы

 

двенадцать



—

 

1,07

 

-

изображений

 

Господскихъ

 

и

 

Богородичныхъ

 

нраздппковъ

 

п

восемнадцати

 

Святителей,

 

мерою

 

въ

 

длину

 

1

 

аршішъ

 

12

вершковъ,

 

въ

 

ширину

 

1

 

арш.

 

4

 

вершка

 

въ

 

ризе

 

серебряной,

позлащенной,

 

съ

 

таковымъ

 

же

 

венцомъ

 

и

 

накладною

 

на

 

немъ

короною-

 

въ

 

ризе,

 

венце

 

и

 

короне

 

помещено

 

очень

 

много

разпыхъ

 

цветныхъ

 

камней,

 

изъ

 

которыхъ

 

есть

 

очень

 

ценные

аметисты

 

и

 

рубины.

 

Икопа

 

издревле

 

принадлежите

 

храму,

 

а

не

 

отъ

 

Прозорова,

 

но

 

нмъ

 

сделана

 

кіоть

 

изъ

 

позлащенной

бронзы

 

съ

 

болынпмъ

 

стекломъ,

 

очень

 

изящной

 

работы.

 

Въ

нравомъ

 

алтаре,

 

въ

 

восточпомъ

 

окпе,

 

во

 

весь

 

просветъ

 

окна

въ

 

деревянной

 

резной

 

позлащенной

 

кіоте

 

икона,

 

изображаю-

щая

 

моленіе

 

Спасителя

 

о

 

чаше,

 

писанная

 

на

 

стекле

 

тѣмъ

 

же

художникомъ

 

Макаровымъ, —а

 

въ

 

восточномъ

 

окне

 

леваго

придела

 

того

 

же

 

размера

 

изображеніе

 

«Вознесеніе

 

Господне».

Вся

 

перестройка

 

Владимірскаго

 

храма

 

произведена

 

пждп-

веніемъ

 

Якова

 

Алексеевича

 

Прозорова

 

и

 

обошлась

 

въ

 

37

 

ты-

сячъ,

 

кроме

 

иконостаса,

 

на

 

устройство

 

коего

 

потребовалось

еще

 

2000

 

рублей;

 

внесено

 

также

 

на

 

ввчный

 

вкладъ

 

восемъ

пятипроцентныхъ

 

облигацій

 

на

 

сумму

 

8000

 

рублей

 

и

 

изъ

этихъ

 

посл'вднихъ

 

проценты

 

съ

 

6000

 

р.

 

назначены

 

въ

 

поль-

зу

 

церкви,

 

а

 

съ

 

2000

 

р.

 

въ

 

пользу

 

причта.

Резьба

 

сделана

 

по

 

рисунку

 

иконостаса,

 

устроепнаго

 

въ

придворной

 

церкви

 

Аничковскаго

 

дворца

 

работы

 

местнаго

 

рез-

чика

 

и

 

позолотчика

 

Ильина.

 

Живопись

 

иконостаса,

 

какъ

 

уже

сказано

 

выше,

 

принадлежнтъ

 

замечательному

 

Петербургскому

худояшику

 

пейзажисту

 

Макарову

 

(ныне

 

уже

 

умершему),

 

ко-

торый

 

пользовался

 

особенной

 

благосклонностью

 

Великаго

 

Князя

Николая

 

Николаевича

 

Старшаго

 

и

 

во

 

время

 

последней

 

турец-

кой

 

Еомпапіп

 

находился

 

въ

 

его

 

свите

 

при

 

съемке

 

местно-

стей

 

Болгарскаго

 

полуострова

 

для

 

стратегическихъ

 

целей.

Особенно

 

замечательна

 

по

 

работе

 

местная

 

икона

 

въ

 

правомъ

приделе,

 

работы

 

того

 

же

 

Макарова,

 

Скорбящей

 

Божіей

 

Матери;

за

 

написаніе

 

одной

 

этой

 

иконы

 

заплачено

 

Прозоровымъ

   

500



-
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-

рублей.

 

Подлинная

 

икона

 

находится

 

въ

 

Петербургское

 

Вос-
кресенскомъ

 

соборе

 

и

 

принесена

 

изъ

 

Москвы.

 

Объ

 

иконе

этой

 

сохранилось

 

достоверное

 

преданіе,

 

что

 

когда

 

Петръ

 

1-й

находился

 

въ

 

стесиенномъ

 

положепін

 

при

 

р.

 

Пруте,

 

то

 

далъ

обетъ

 

принести

 

эту

 

пкопу

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

Петербургъ

 

и

устроить

 

храмъ.

 

Она

 

была

 

поставлена

 

Петромъ

 

въ

 

Самсоиі-
евской

 

церкви

 

(на

 

Выборгской

 

стороне)

 

и

 

стояла

 

тамъ

 

до

устройства

 

Воскресенскаго

 

собора,

 

который

 

былъ

 

освященъ

въ

 

день

 

пріе.зда

 

въ

 

Петербургъ

 

царственной

 

невесты

 

Импера-
тора

 

Николая

 

I

 

го

 

Александры

 

Ѳеодоровпы.

 

Съ

 

этой

 

иконы

 

и

снята

 

копія

 

Макаровымъ

 

настолько

 

точно,

 

что

 

трудно

 

отли-

чить

 

копію

 

отъ

 

подлинника.

 

Очень

 

жаль,

 

что

 

на

 

эту

 

икону

И.

 

С.

 

Прозорова

 

сделала

 

серебряную

 

ризу,

 

такъ

 

какъ

 

безъ

этой

 

ризы

 

икона

 

светилась

 

бы

 

наибольшимъ

 

блескомъ

 

въ

храме.

 

Въ

 

правомъ

 

же

 

приделе

 

очень

 

хорошей

 

работы

 

иконы

апостола

 

Іакова

 

и

 

мученицы

 

Пелагіп,

 

вполне

 

отвечающія

религіозному

 

чувству

 

молящихся.

Всеволоде

 

Ратьково-Рожиовд.

Значеніе

 

и

 

смыслъ

 

посвященія

 

въ

 

стихарь

   

псаломщиковъ

и

 

воспитанниковъ

 

Сеіиинаріи

 

(по

 

смыслу

 

молитвъ

 

и

 

дѣйствій,

бываемыхъ

 

при

 

посвященіи).

Церковь

 

не

 

знаетъ

 

и

 

не

 

имеетъ

 

особаго

 

чина

 

посвященія

въ

 

стихарь.

 

То,

 

что

 

обычно

 

у

 

насъ

 

именуется

 

посвященіемъ

въ

 

стихарь,

 

на

 

языке

 

Устава

 

поситъ

 

пазваніе

 

«Чина

 

на

 

по-

ставленіе

 

чтеца

 

и

 

певца»

 

(см.

 

Чпновппкъ

 

архіерейскаго

 

слу-

женія).

 

Это — первое

 

священнодействіе,

 

коимъ

 

вѣрующій

 

выде-

ляется

 

изъ

 

числа

 

мірянъ

 

и

 

причисляется

 

къ

 

клиру

 

церковно-

му,

 

или

 

какъ

 

выражается

 

поученіе

 

къ

 

поставленному,

 

«пер-

вый

 

степень

 

священства».

   

Такимъ

  

образомъ

   

носвященіе

 

въ



—
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стихарь

 

поставляете

 

избрапнаго

 

въ

 

число

 

тЪхъ

 

избраипыхъ

Божіихъ,

 

о

 

которыхъ

 

говоритъ

 

Иастыреначальнпкъ

 

(loan.

 

15,

19).

 

Таково

 

значеніе

 

носвнщеііія

 

по

 

«Чину».

 

Уже

 

отсюда

открываются

 

общія

 

обязанности,

 

который

 

налагаются

 

на

 

об-

леченнаго

 

въ

 

стихарь,

 

какъ

 

па

 

клирика,

 

каковы»

 

обязан-

ности

 

прекрасно

 

раскрываете

 

блаж.

 

Іерошшъ.

 

Клпрнкъ,

 

го-

ворите

 

онъ,

 

который

 

служите

 

Церкви

 

Христовой,

 

пусть

 

сна-

чала

 

вникнете

 

въ

 

смыслъ

 

своего

 

наіімеиованія,

 

и

 

определивъ

свое

 

имя,

 

пусть

 

попытается

 

быть

 

тЪмъ,

 

чѣмъ

 

называется.

Если

 

греческое

 

слово

 

/-Цр.ос

 

по

 

латыни

 

значите

 

Sors

 

(жребій),

то

 

клирики

 

называются

 

такъ

 

или

 

потому,

 

что

 

принадлежать

къ

 

жребію

 

Господню,

 

или

 

потому,

 

что

 

самъ

 

Господь

 

есть

 

ихъ

жребіп,

 

т.

 

е.

 

достояніе

 

клириковъ.

 

А

 

кто

 

или

 

самъ

 

принад-

лежите

 

къ

 

достоянію

 

Господню

 

или

 

Господа

 

имеете

 

свонмъ

достояніемъ,

 

тотъ

 

долженъ

 

такъ

 

вести

 

себя,

 

чтобы

 

и

 

обла-

дать

 

Госнодомъ

 

и

 

быть

 

предметомъ

 

Господня

 

обладанія.

 

Кто

обладаете

 

Госнодомъ

 

и

 

вместе

 

съ

 

иророкомъ

 

говоритъ:

 

часть

мол

 

Господь

 

(Ис.

 

15,

 

5,

 

и

 

12,

 

26),

 

не

 

долженъ

 

иметь

 

ни-

чего

 

кроме

 

Господа.

 

А

 

если

 

кто

 

имеете

 

что-нибудь

 

кроме

Господа,

 

то

 

Господь

 

не

 

есть

 

уже

 

часть

 

его»

   

').

Обратимся,

 

въ

 

частности,

 

къ

 

моленіямъ

 

н

 

действіямъ

Церкви

 

при

 

посвящевіи

 

въ

 

стихарь

 

«Чииъ»,

 

какъ

 

известно,

состоите

 

изъ

 

двухъ

 

молитвъ,

 

чптаемыхъ

 

еиископомъ

 

съ

 

воз-

ложеніемъ

 

руки

 

(ХеіроЬгЫа)

 

на

 

поевнщаемаго.

 

Первая

 

мо-

литва

 

заключается

 

крестовидиымъ

 

ностриженіемъ

 

и

 

облаче-

ніемъ

 

въ

 

короткую

 

фелонь;

 

после

 

второй

 

молитвы

 

посвящае-

мый

 

прочитываете

 

часть

 

изъ

 

апостола-- и,

   

по

 

троекратномъ

')

 

См.

 

„О

 

жизни

 

клирпковъ"-Творенія

 

бл.

 

Іерошша,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

55

—73.-0

 

принадлежности

 

чтѳдовъ

 

и

 

иѣвцовъ

 

къ

 

клиру

 

говорятъ

 

еще

 

Апо-
стольскія

 

правила

 

(ср.

 

пр.

 

26

 

и

 

43;

 

ср.

 

Лаод.

 

15

 

п

 

др.);

 

нынѣ

 

это

 

пса-

ломщики.

 

О

 

качествахъ

 

клириксвъ-ср.

 

1

 

всел.

 

9,

 

Вас.

 

Вел.

 

12,

 

59,

 

89,
Григ.

 

Ыис.

 

6,

 

Ѳеоф.

 

3,

 

6

 

и

 

Au.

 

пр.— 17-19,

 

22,

 

79,

 

82

 

и

 

др

 

;

 

объ

 

ихъ

обязавностяхъ-см.

 

Ап.

 

пр.

 

15,

 

20,

 

55;

 

1

 

всел.

 

3;

 

4

 

всел.

 

3,

 

7;

 

6

 

всел.

 

17,
33,

 

34;

 

7

 

всел.

 

10;

 

Сард.

 

14,

 

16;

 

Каро.

 

10,

 

19

 

а

 

др.



—

 

по

 

—

благословенін

 

рукою

 

архіерея

 

'),

 

на

 

него

 

надевается

 

стихарь.

Иосвященіе

 

заканчивается

 

иоученіемъ

 

епископа

 

къ

 

новопо-

священному...

Въ

 

первой

 

молитве

 

испрашивается

 

благословеніе

 

Божіе

на

 

служеніе

 

носвящаемаго,

 

какъ

 

свіьщеносца.

 

Здесь

 

ука-

зывается

 

прежде

 

всего

 

на

 

то,

 

что

 

самъ

 

Господь,

 

но

 

предве-

денію

 

о

 

людяхъ,

 

поставляетъ

 

Своихъ

 

служителей.

 

Хотѣнге

или

 

изволеніе

 

служить

 

Госиоду

 

— съ

 

одной

 

стороны,

 

съ

 

дру-

гой—благодать

 

Господа,

 

просвещающая

 

всю

 

тварь

 

свѣтомъ

чудесъ

 

Его,

 

коей

 

ведомы

 

коегождо

 

предложенія

 

(намеренія,

расположена),

 

и

 

которая

 

единая

 

укрепляете

 

.служити

 

Ему

хотящіл:

 

вотъ

 

те

 

производительный

 

силы,

 

которыя

 

обусло-

вливают^

 

иосвященіе.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

деле

 

иоставленія

на

 

особое

 

служеніе

 

Богу

 

въ

 

клире,

 

какъ

 

и

 

во

 

всемъ

 

деле

спасенія

 

нашего,

 

действуете

 

прежде

 

всего

 

благодать

 

Божія,

избирающая,

 

поставляющая,

 

просвещающая

 

и

 

укрепляющая

своихъ

 

пзбранныхъ,

 

но

 

эта

 

благодать

 

Божія

 

простирается

 

на

нпхъ

 

лишь

 

нодъ

 

условіемъ

 

ихъ

 

собственнаго

 

пропзволенія

 

и

хотенія

 

быть

 

въ

 

числе

 

этнхъ

 

пзбранныхъ...

 

Отсюда— высо-

кое

 

значеніе

 

посвящевія

 

даже

 

въ

 

низшій

 

чпнъ

 

церковный;

отсюда

 

же— съ

 

какимъ

 

прпготовленіемъ

 

п

 

внутреинимъ

 

на-

строеніемъ

 

должно

 

приступать

 

къ

 

посвященію

 

въ

 

стпхарь!

 

—

Далее

 

Церковь

 

молите

 

Бога,

 

соответственно

 

съ

 

надеваемою

за

 

симъ

 

одеждою,

 

украсить

 

свещеносца

 

нескверными

 

Своими

и

 

непорочными

 

одеждами:

 

вотъ

 

смыслъ

 

церковнаго

 

облаче-

нія — одежда

 

вещественная

 

должна

 

возносить

 

мысль

 

одеяемаго

къ

 

пескверньшъ

 

и

 

неиорочнымъ

 

одеждамъ

 

духовнымъ

 

—

 

къ

облаченію

 

во

 

Христа

 

(Гал.

 

3,

 

27)

 

и

 

въ

 

поваго

 

человека,

 

соз-

')

 

Таковое

 

благословеніе,

 

составляющее

 

преподавшие

 

освященія

 

(Трул.
26

 

и

 

Вас.

 

Вел.

 

27),

 

совершается

 

и

 

нредъ

 

чтевіемъ

 

обѣихъ

 

молитвъ.

 

Бла-
гословеніе

 

и

 

руковозложевіе

 

изначальный

 

способъ

 

поставленія

 

въ

 

церков-

цыя

 

должности

 

и

 

возведенія

 

въ

 

священныя

 

степени

  

(см.

   

Нов.

   

Скриж.

 

7-



—

 

Ill

 

-

даннаго

 

по

 

Богу

 

въ

 

правде

 

и

 

въ

 

нренодобін

 

истины

 

(Ефес.4,

24).— Да

 

просвѣщенъ ,

 

заключаете

 

молитва,

 

и

 

въ

 

будущемъ

срѣтивъ

 

впціь.

 

пріиметъ

 

жизни

 

нетлѣнтт

 

вгьнецъ,

 

со

избранными

 

Твоими

 

вселялся

 

во

 

-прасносугцномъ

 

бла-

женствѣ.

 

Здесь

 

указываются

 

последніе

 

плоды

 

просвпщенія,

даруемого

 

въ

 

еипскопскомъ

 

рукоиоложсніи

 

Темъ,

 

Кто

 

ест

тварь

 

свптомъ

 

просветилъ

 

чудесъ

 

Своихъ

 

(ср.

 

начало

 

мо-

литвы);

 

участіе

 

и

 

нпзшаго

 

клирика

 

въ

 

томъ

 

вечиомъ

 

бла-

женстве,

 

какое

 

обещано

 

самимъ

 

апостоламъ — первымъ

 

и

иервоверховнымъ

 

служителямъ

 

Господа

 

(ср.

 

Матѳ

 

19,

 

28.

29,

 

и

 

2

 

Тим.

 

4,

 

8)

 

3 ).

Вторая

 

молитва

 

пснрашиваеть

 

благословеніе

 

Божіе

 

на

служеніе

 

посвящаемаго,

 

какъ

 

именно

 

чтеца

 

(но

 

тутъ

 

же

 

и

пѣвца,

 

ибо

 

пЪніе

 

въ

 

н'Ькоторомъ

 

смысле

 

есть

 

то

 

же

 

чтеніе,

принимающее

 

лишь

 

въ

 

первомъ

 

особую

 

музыкальную

 

форму,

где

 

къ

 

обыкновенной

 

речи

 

присоединяется

 

еще

 

и

 

модуляція

голоса,

 

топъ).

 

Здесь

 

также

 

Церковь

 

просите

 

Господа

 

объ

избраніи

 

и

 

освященги

 

посвящаемаго,

 

по

 

подобію

 

того,

 

какъ

Онъ

 

избралъ

 

и

 

освятплъ,

 

т.е.

 

посвятнлъна

 

особое

 

служеніеСебе,

Апостоловъ

 

(ср.

 

Іоан.

 

15,

 

19;

 

17,

 

17—19).

 

Затемъ

 

мо-

литва

 

переходить

 

къ

 

енеціальному

 

прошенію:

 

и

 

даждь

 

ему

со

 

всякою

 

мудростію

 

и

 

разумомъ

 

божествеішыхъ

 

Твоихъ

словвсъ

 

поученіе

 

(съ

 

греч.

 

jj-sXéxYjv)

 

и

   

прочшпаніе

   

твори-

3 )

 

Тропари,

 

положенные

 

за

 

сею

 

молитвою

 

въ

 

„чпнѣ" —апостоламъ

 

и

святителямъ— еоставителямъ

 

литургіи— Іоанну

 

Златоусту,

 

Васплію

 

Вели-
кому

 

и

 

Григорію

 

Двоеслову

 

(на

 

каковыхъ

 

литургіяхъ

 

обычно

 

и

 

совер-

шается

 

посвященіе

 

клприковъ

 

во

 

время

 

Часовъ)-возносять

 

мысль

 

къ

 

то-

му,

 

что

 

служеніе

 

чтецовъ

 

и

 

пѣвцовъ

 

въ

 

Церкви

 

есть

 

доля

 

служенія

 

апо-

стольскаго

 

п

 

святительскаго.

 

Святителп,

 

коихъ

 

прославляете

 

„Чинъ"

 

въ

тропаряхъ,

 

были

 

не

 

только

 

совершителями

 

главной

 

христіанскон

 

службы
— лптургіи

 

(честь,

 

могущая

 

ожидать

 

и

 

низшихъ

 

служителей

 

клира),

 

но

 

и

творцамп

 

ея,

 

однако

 

и

 

они

 

предварительно

 

проходили

 

низшія

 

стуаенв

служенія

 

въ

 

клирѣ...



-112-

nm,

 

сохраняя

 

его

 

во

 

иепорочномъ

 

оісишельствѣ

 

').

 

Зна-

чите,

 

для

 

чтеца

 

обязательньі

 

мудрость

 

и

 

разумз,

 

выра-

жающіеся

 

въ

 

иадлежащемъ

 

собствепномъ

 

усвоеніп

 

(р-гХе-у))

божествснныхъ

 

словесъ

 

и

 

въ

 

иадлежащемъ

 

ихъ

 

чтеиіи

 

нредъ

иародомъ,

 

каковое

 

чтеніе

 

не

 

можете

 

быть

 

назидатслыіымъ

 

бсзъ

иоипманія

 

чтецомъ

 

чптаемаго

 

(указаніе

 

и

 

на

 

достоинства

дерковнаго

 

чтенія);

 

обязательно

 

и

 

непорочное

 

о/сишельство. —

Следующее

 

за

 

ппмъ

 

чтеніе

 

посвящаемаго

 

нредъ

 

всею

 

Цер-

ковію

 

изъ

 

Апостола— высшаго

 

предмета

 

чтепія

 

для

 

ннзшаго

клприка,

 

не

 

пм'вющаго

 

нрава

 

читать

 

Евангеліе,

 

каковое

 

пра-

во

 

усвояется

 

лишь

 

собственно

 

стененямъ

 

священства

 

2 )

 

—

удостоверяете

 

всехъ

 

пріісутствующпхъ

 

въ

 

способности

 

къ

чтенію

 

посвящаемаго...

Заключительное

 

поученіе

 

«Чина»

 

стоите

 

въ

 

тесной

связи

 

со

 

второю

 

молитвою,

 

составляя

 

ея

 

развнтіе.

 

Указывая

на

 

назначеиіе

 

перваю

 

степени

 

священства

 

чтегщ

 

—

 

на

всякъ

 

день

 

оооісествениал

 

писангя

 

прочитовати,

 

ноученіе

указываете

 

н

 

на

 

ту

 

цель,

 

которую

 

должно

 

иметь

 

это

 

чте-

ніе —да

 

слушающііі,

 

зряще

 

тя,

 

создаиіе

 

(пользу,

 

назпда-

ніе)

 

пріимутъ.

 

Чтобы

 

было

 

действеннее

 

это

 

созданіе,

 

отъ

чтеца

 

требуется

 

(ибо

 

слушатели

 

не

 

только

 

слушаютъ,

 

но

 

и

зрятъ

 

на

 

чтеца

 

— см.

 

выше)

 

— жизнь

 

но

 

Боге

 

и

 

благоговѣіііе

нредъ

 

Богомъ:

 

голому

 

дрен

 

но

 

бо

 

и

 

свято

 

и

 

праведно

 

жи-

тельствуя

 

и

 

человшіолюбца

 

Бога

 

милостивого

 

возимаши.

Побужденіями

 

къ

 

такому

 

образу

 

действовала

 

чтеца

 

слу-

жатъ— надежда

 

на

 

нолученіе

 

высшей

 

степени

 

въ

 

клире

 

(те-

бѣ

 

самому

 

вящшііі

 

степень

 

притвор

 

иши

 

и

 

вящшаго

сподобгішисл

 

служенія)

 

и

 

оправданіе

 

на

 

деле

 

своего

 

нз-

бранія

 

(ннкакооюе

 

постыждая

 

о

 

тебѣ

 

изб

 

ранге)...
Первая

 

молитва

 

(съ

  

последующими

   

за

 

ней

 

тропарями)

')

 

См.

 

эту

 

молитву

 

въ

 

греческомъ

 

Ш$Й%!§ѵ,

 

венеціаискія

  

нзданія

1831

  

Г.,

   

ВЬ

  

„То;;;

 

f

 

tvoptsv/j

  

еіті

 

у.еірртоѵіа

 

аѵауроізтои

 

-/.ai

 

iiA-o'j".

2 )

 

Ср.

 

Апост.

 

Постан.

 

кн.

 

2,

 

гл.

 

57.



—

 

113

 

—

сопровождается

 

крестовиднымъ

 

ностриженіемъ

 

главы

 

посвящае-

маго,

 

съ

 

прнзнесеніемъ

 

словъ:

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Свя-

таго

 

Духа.

 

Это

 

дѣпствіе

 

наглядно

 

означаете

 

отделепіе

 

по-

евящаемаго

 

въ

 

клиръ

 

отъ

 

общества

 

простыхъ

 

верующихъ,

подобно

 

тому,

 

какъ

 

ностриженіе

 

крещаемыхъ

 

выражаете

 

от-

деленіе

 

ихъ

 

изъ

 

среды

 

невврующихъ

 

во

 

Христа,

 

и

 

иостри-

женіе

 

монаховъ,

 

какъ

 

совершенныхъ,

 

выдвляегъ

 

ихъ

 

изъ

среды

 

лицъ,

 

не

 

могущпхъ

 

выполнить

 

высшіе

 

евангельскіе

обеты...

 

Постриженію

 

власовъ

 

усвояется

 

знаменованіе

 

раб-

ства,

 

которымъ

 

обязывается

 

постриженный

 

относительно

 

Хри-

ста,

 

но

 

подобію

 

того,

 

какъ

 

стриженіе

 

волосъ

 

въ

 

греко-рпм-

скомъ

 

міре

 

служило

 

вообще

 

прпзнакомъ

 

рабства.

 

Вместе

 

съ

симъ

 

волосы

 

приносятся

 

Христу,

 

какъ

 

начатокъ

 

и

 

жертва

отъ

 

человеческаго

 

тела

 

').

 

«Постриженный

 

такіімъ

 

образомъ

чтецъ

 

п

 

певецъ

 

въ

 

другой

 

разъ

 

никогда

 

огпъ

 

Архгерея

 

не

постригается,

 

хотя

 

после

 

того

 

другія

 

и

 

высшія

 

некогда

 

сте-

 

■

пени

 

священства

 

пріобретаетъ»

 

2 )

Иосвященіе

 

въ

 

свещеносца

 

заключается

 

облаченіемъ

 

въ

короткую

 

Фелонь,

 

которая

 

въ

 

современной

 

практике

 

употреб-

ляется

 

лишь

 

на

 

сей

 

моменте

 

и

 

больше

 

никогда

 

не

 

носится

клириками;

 

за

 

молитвою,

 

посвящающею

 

въ

 

чтеца

 

и

 

певца

 

(и

за

 

чтеніемъ

 

Апостола,

 

но

 

предъ

 

ноучепіемъ

 

епископа)

 

фелонь

снимается

 

и

 

па

 

посвященнаго

 

одевается

 

стихарь,

 

какокын

 

и

составляете

 

обычное

 

ныпе

 

облачевіе

 

низшихъ

 

члевовъ

 

клира

(откуда

 

несомненно

 

и

 

самый

 

«Чпнъ

 

на

 

поставленіе

 

чтеца

 

и

певца»

 

сталъ

 

нзвестенъ

 

более

 

подъ

 

пменемъ

 

посвященгя

 

въ

стихарь).

Облаченіе

 

въ

 

фелонь,

 

по

 

объяснение

 

св.

 

Симеона

 

Солун-

')

 

Ср.

 

Нов.

 

Скрижаль,

 

ч.

 

3,

 

гл.

 

1,

 

g

 

3;

 

ч.

 

4,

 

гл.

 

8

 

и

 

18,

 

§

 

12. -Ср.

 

въ

Требникѣ-въ

 

иослѣдованіи

 

крещенія

 

молитвы

 

на

 

нострпженіе

 

власовъ

и

 

въ

 

пэслѣдовапіи

 

малыя

 

схимы

 

молитву

 

на

 

пострил£евіе

 

власовъ

 

(въ

 

по-

следней

 

читаемъ:

 

„да

 

отъятіемь

 

нечувственпыхъ

 

власовъ

 

соотлоокимъ

 

и

 

без-
словеспыя

 

мысли

 

же

 

и

 

дѣяигя").

 

О

 

иострішенш

 

чтецовъ

 

см.

 

7

 

всѳл.

 

14.
2 )

 

Иов.

 

Ск'р.

 

ч.

 

3.

 

гл.

 

1.

 

§

 

3.
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-

скаго,

 

означаете

 

то,

 

что

 

посвященный

 

приходите

 

подъ

 

яремъ

священства

 

и

 

подъ

 

кровъ

 

самого

 

Бога

 

и

 

освящается

 

на

 

слу-

жение

 

Богу.

 

«Фелоиь

 

чтеца

 

и

 

певца

 

кроме

 

внвшняго

 

своего

вида

 

различается

 

отъ

 

священннческаго

 

п

 

таинственно,

 

т.

 

е.

первый

 

есть

 

иачало,

 

a

 

посаѣдній

 

конецъ

 

священства:

 

первый

означаете

 

иосвященіе

 

въ

 

служеіііе

 

Богу

 

и

 

въ

 

новиновеиіе

священству,

 

a

 

последній

 

есть

 

совершеніе

 

священства»

 

').

Значеніе

 

стихаря — первой

 

одежды

 

всехъ

 

священнослужителей,

выражается

 

въ

 

томъ

 

стихе

 

(ср.

 

*

 

Исаіи — 61,

 

10),

 

который

чнтаютъ

 

иоследніе

 

при

 

облаченіи

 

въ

 

стихарь

 

па

 

полной

 

лп-

тургін:

 

это

 

— „риза

 

сиасенія

 

и

 

одежда

 

веселія".

 

Клирикъ

 

дол-

желть

 

быть

 

какъ

 

бы

 

облаченъ

 

спасеніемъ,

 

т.

 

е.

 

иметь

 

чистую

и

 

спокойную

 

совесть,

 

непорочную

 

жизнь

 

по

 

Богв,

 

откуда

 

ироис-

.

 

текаетъ

 

духовная

 

радость

 

о

 

Господе

 

(ср.

 

слова

 

первой

молитвы

 

«Чина»,

 

приведенный

 

и

 

объясненный

 

выше:

 

украси

нестерными

 

Твоими

 

и

 

непорочными

 

одеждами)

 

-).

')

 

Нов.

 

Скрияс.

 

ч.

 

3,

 

гл.

 

1,

 

§

 

4.

2 )

 

Краткая

 

(или

 

въ

 

мужескомъ

 

родѣ— краткііі)

 

фелонь

 

въ

 

древиости

составляла

 

ооычвую

 

богослужебную

 

одежду

 

чтецовъ

 

н

 

пѣвцовъ

 

и

 

вообще

иизшихъ

 

клприковъ.

 

Такъ

 

это

 

было

 

у

 

грековъ

 

(указавіе

 

на

 

эту

 

фелонь
нѣкоторые,

 

какъ

 

Аристинъ,

 

находятъ

 

уже

 

въ

 

15

 

нравнлѣ

 

Лаодіікійскаго

собора;

 

ср

 

греческіе

 

иконографнческіе

 

памятники

 

конца

 

X

 

и

 

начала

 

XI
в.,

 

особенно

 

Менологій

 

императора

 

Васнлія);

 

такъ

 

это

 

было

 

и

 

въ

 

древнеіі

Руси

 

(въ

 

ставлевныхъ

 

грамотахъ

 

дьячковъ

 

еще

 

въ

 

XVI

 

в.

 

писалось:

 

„да

пмать

 

власть

 

на

 

крылосѣ

 

пѣти

 

и

 

на

 

амбонѣ

 

прокимены

 

глаголатп,

 

и

 

чести

 

чте-

нія

 

и

 

паремьи

 

и

 

апостолъ,

 

пмѣя

 

верхъ

 

лоотрпженъ,

 

пося

 

кратный

 

фелонь"

 

—

см.

 

Акты

 

юридпческіе,

 

изд.

 

Арх.

 

Комм.

 

1838

 

г..

 

стр.

 

410).

 

Когда

 

произошла

замѣна

 

фелони

 

стнхаремъ-съ

 

точностно

 

указать

 

трудно.

 

ЗамѢнэ.

 

эта

 

въ

греческой

 

церкви,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

словъ

 

Спмеона

 

Солунскаго,

 

началась

частнымъ

 

образомъ

 

и

 

не

 

была

 

всеобщею

 

ѳіце

 

и

 

въ

 

его

 

время,

 

что

 

видно

изъ

 

того,

 

что,

 

по

 

его

 

же

 

словамъ,

 

на

 

чтецовъ

 

и

 

нѣвцовъ

 

при

 

иосвящепін

одѣвается

 

малая

 

фелонь

 

или

 

же

 

стихарь

 

(De

 

sacris

 

osd).

 

И

 

у

 

насъ

 

на

 

Гу-

си,

 

хотя

 

о

 

краткой

 

фелони,

 

какъ

 

мы

 

впдѣлп,

 

упоминается

 

даже

 

въ

XVI

 

в.,

 

но

 

несомнѣнно,

 

что

 

чтецы

 

и

 

иѣвцы

 

начали

 

посить

 

стихарь

 

еще

въ

 

домонгольскій

 

періодъ-и

 

несомнѣнпо

 

по

 

примѣру

 

грековъ

 

і

 

отсюда

проф.

 

Голубшіскій

 

объяспяетъ

 

и

 

иронсхождепіе

 

у

 

насъ

 

слова -дьякъ

или

 

дьячѳкъ;

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

„чтеиТы

 

и

 

нѣвцы

 

были

приняты

 

за

 

одно

 

съ

 

діаконами

 

въ

 

с.іѣдствіе

 

того,

 

что

 

іюсплп

 

одну

 

и

 

ту

 

же
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Содержапіе

 

молптвословій

 

и

 

дѣйствій

 

разсмотрѣннаго

 

на-

ми

 

«Чипа»

 

ваолнѣ

 

объясняетъ

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

у

 

насъ

псаломщики

 

(прежде

 

— дьячки

 

п

 

пономари),

 

поставляемые

 

епис-

копскою

 

властью-

 

на

 

сію

 

должность,

 

посвящаются

 

въ

 

нее

именно

 

симъ

 

„Чиномъ".

 

Но

 

содержаиіе

 

же

 

„Чина"

 

объяс-

няетъ

 

и

 

ту

 

практику

 

русской

 

Церкви,

 

по

 

которой

 

(практикѣ)

съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

псаломщики

 

не

 

всегда

 

но

 

опредѣленіи

 

къ

пзвѣстиому

 

приходу

 

сразу

 

же

 

посвящаются

 

въ

 

стихарь,

 

а

съ

 

другой— поставляются

 

въ

 

чтецы

 

и

 

пѣвцы

 

иногда

 

и

 

лица

(какъ

 

старшіе

 

воспитанники

 

семинаріп)

 

даже

 

безъ

 

опредѣле-

нія

 

ихъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

опредѣленному

 

приходу...

Изъ

 

содержанія

 

„Чипа"

 

видно,

 

какой

 

высокой

 

чести

 

удос-

таивается

 

посвящаемый

 

и

 

какими

 

высокими

 

качествами

 

дол-

женъ

 

обладать

 

оыъ,

 

Совершеніемъ

 

надышмъ

 

сего

 

„Чина"

 

онъ

вводится

 

въ

 

клиръ,

 

получаеть

 

первый

 

степень

 

священства

(см.

 

поученіе),

 

составлявши!

 

въ

 

древности

 

дѣйствителышй

нереходъ

 

къ

 

высшимъ

 

евящепно-служптельскимъ

 

должностямъ,

каковую

 

степень

 

проходили

 

и

 

самые

 

великіе

 

святители

 

Церкви
(см.

 

тропари),

 

но

 

сего

 

же

 

права

 

на

 

иолученіе

 

высшихъ

 

степе-

ней

 

не

 

лпшенъ

 

и

 

нынѣ

 

посвящаемый

 

(ср.

 

выраженіе

 

поученія:

тебѣ

 

самому

 

влщгиій

 

степень

 

притвориши

 

и

 

вящшаго

 

спо-

доашиися

 

слуоюепгя).

 

Чинъ

 

поставленія

 

чтеца

 

и

 

пѣвца

 

ука-

зываете

 

ноставляемымъ

 

на

 

особое

 

избраиіе

 

ихъ

 

Богомъ

 

и

на

 

особое

 

ихъ

 

освлщеніе

 

(что

 

прямо

 

выражаютъ

 

вто-

рая

 

молитва,

 

'

 

и

 

отчасти

 

первая,

 

а

 

также

 

ихъ

 

пос-

тршкеніе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

святительсвимъ

 

благословеніемъ

 

и

 

руко-

возложеніемъ):

 

онъ

 

ставитъ

 

ихъ

 

въ

 

число

 

тѣхъ

 

избранныхъ

Божіихъ,

 

которыхъ

 

пзбралъ

 

и

 

освятплъ

 

самъ

 

Пастыреначаль-

богослужебную

 

съ

 

пими

 

одежду,

 

т.

 

е.

 

стихарь—"и

 

такъ

 

какъ

 

діаконы

 

но-

сили

 

па

 

стихаряхъ

 

орари,

 

а

 

чтецы

 

съ

 

нѣвцаыи

 

иѣтъ,

 

то

 

сначала

 

діаконы
назывались

 

діакопами

 

орарнымп,

 

а

 

чтецы

 

съ

 

нѣвцами

 

просто

 

діаконаыи,
а

 

потомъ

 

первые

 

стали

 

называться

 

просто

 

діакояалп,

 

а

 

второе— умень-

шптелышмъ

 

именемъ

 

діакъ"— РІст.

 

рус.

 

церкви,

 

т.

 

1-й,

 

2-я

 

пол.

   

стр.

 

229).
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нпкъ

 

прежде

 

всего

 

въ

 

лицѣ

 

Апостоловъ,

 

и

 

которымъ

 

Онъ

 

преж-

де

 

всего

 

обѣтовалъ

 

жизни

 

штлѣнный

 

вѣнецъ

 

и

 

веселеніе
во

 

присиосущномъ

 

блаженствгь

 

(см.

 

первую

 

молитву)

 

Пос-
вящаемый

 

удостаивается

 

чести

 

быть

 

свѣщеносцемъ

 

— носите-

лемъ

 

свѣта,

 

знаменующаго

 

собою

 

Свѣтъ

 

невещественный

 

(слѣд.

п

 

входа

 

въ

 

алтарь),

 

а

 

также

 

быть

 

чтсцомъ

 

(и

 

пѣвцомъ)

 

бо-

жественпыхъ

 

слоеесъ

 

и

 

писаиігі,

 

къ

 

созиданію

 

слушаю-

щпхъ

 

(см.

 

вторую

 

молитву

 

и

 

поученіе)

 

— честь,

 

недоступная

для

 

мірянъ

 

! ).

 

Соотвѣтственно

 

съ

 

симъ

 

Церковь

 

украшаетъ

носвящаемаго

 

особыми

 

своими

 

одеждами,

 

изъ

 

коихъ

 

стихарь

есть

 

одежда

 

свящеішослу жителей,

 

-и

 

кои,

 

какъ

 

мірскія

 

одеж-

ды,

 

обязываютъ

 

ихъ

 

носителей

 

къ

 

сохраненію

 

ихъ

 

достоинства

и

 

чести.

 

— Такимъ

 

высокимъ

 

значеніемъ

 

посвященія

 

объясняются

и

 

тѣ

 

высокія

 

требованія

 

отъ

 

посвящаемыхъ,

 

каковыя

 

и

 

выража-

ются

 

въ

 

«чинѣ».

 

Посвящаемые

 

должны

 

имѣть

 

особое

 

хотѣнге

и

 

чзволеніе

 

служить

 

Богу— особое

 

нризваніе

 

къ

 

сему

 

служе-

нію,

 

должны

 

пмѣть

 

особое

 

благоговѣніе

 

къ

 

Богу,

 

вытекаю-

щее

 

изъ

 

познанія

 

Его

 

милости

 

и

 

благости,

 

а

 

также

 

житель-

ство

 

непорочное,

 

цѣломудренное,

 

святое

 

и

 

праведное,

 

дабы

 

оп-

равдать

 

(не

 

постыдить)

 

свое

 

избраніе

 

(см.

 

обѣ

 

молитвы

 

и

ноученіе).

 

Если

 

таковы

 

требованія

 

отъ

 

вступающихъ

 

въ

 

клиръ

въ

 

отношеніи

 

религіозно-нравственномъ,

 

то

 

со

 

стороны

 

соб-

ственно-умственной

 

отъ

 

нпхъ

 

требуется

 

обладаніе

 

всякою

мудростію

 

и

 

разумомъ

 

(вторая

 

молитва),

 

направленными

 

къ

понпманію

 

божественныхъ

 

писаній

 

и

 

словесъ;

 

они

 

же— по-

свящаемые—должны

 

выработать

 

въ

 

себѣ

 

и

 

всѣ

 

достоинства

церковнаго

 

чтенія,

 

каковыя

 

приличны

 

чтецамъ

 

сихъ

 

писаній

и

 

словесъ.

 

Ибо

 

только

 

ири

 

такихъ

 

условіяхъ

 

(собственномъ

пониманіп

 

читаемаго

 

и

 

вытекающемъ

 

отсюда

 

выразительномъ

чтеніи)

 

и

 

возможно

 

дѣйственное

 

чтеніе,

 

особенно

 

когда

 

къ

 

то-

му

 

же

 

присоединяется

 

и

 

высоконравственная

 

жизнь

 

чтеца

(см.

 

молитвы

 

и

 

ноученіе).

] )

 

Ср.

 

Трул.

 

соб.

 

пр.

 

33,

 

64,

 

69,

 

7

 

всел.

 

14.
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Отсюда,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

— не

 

всегда

 

посвящается

сразу

 

въ

 

стихарь

 

и

 

псаломщикъ,

 

опредѣляемый

 

къ

 

испра-

вленію

 

нсаломщической

 

должности

 

въ

 

извѣстномъ

 

прпходѣ.

Симъ

 

непосвященіемъ

 

до

 

времени

 

Церковь

 

хочетъ

 

предвари-

тельно

 

убѣдиться,

 

способно

 

ли

 

и

 

достойно

 

ли

 

лицо,

 

ищущее

псаломщпческаго

 

званія,

 

быть

 

дѣйствительнымъ

 

посителемъ

сего

 

званія,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

по

 

обстоятельствамъ

 

быта

 

на-

шей

 

Церкви

 

ищутъ

 

нсаломщичества

 

и

 

опредѣляются

 

на

 

сію

должность

 

лица,

 

не

 

всегда

 

имѣющія

 

достаточную

 

умственную

подготовку,

 

и

 

въ

 

нравственпомъ

 

достоинствѣ

 

конхъ

 

не

 

сразу

можно

 

убѣдиться...

 

Посему,

 

съ

 

какою

 

ревностію

 

сіи

 

лица

должпы

 

стараться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

заслужить

 

свое

 

иосвященіе!

Отсюда

 

же,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

посвящаются

 

въ

 

сти-

харь,

 

пли,

 

что

 

то

 

же,

 

причисляются

 

къ

 

клиру,

 

и

 

лица,

 

кои

еще

 

но

 

самому

 

положенію

 

своему

 

не

 

могутъ

 

быть

 

поставлены

на

 

опредѣленный

 

приходъ:

 

таковы

 

воспитанники

 

старшихъ

классовъ

 

семинаріи,

 

удостаиваемые

 

обычно

 

сей

 

чести

 

по

 

вни-

манію

 

къ

 

ихъ

 

особому

 

благоповеденію.

 

Предполагается,

 

что

какъ

 

лица,

 

оканчнвающія

 

курсъ

 

спеціально-богословскаго

образованія,

 

стоящія

 

на

 

порогѣ

 

выхода

 

пзъ

 

заведенія,

 

сне-

ціально

 

нриготовляющаго

 

и

 

воснптывающаго

 

къ

 

званію

 

не

только

 

пизшихъ

 

клирпковъ,

 

но

 

и

 

самихъ

 

пастырей

 

церкви,

онп

 

не

 

могутъ

 

не

 

понимать

 

и

 

не

 

стоять

 

на

 

высотѣ

 

тѣхъ

требование,

 

каковыя

 

предъявляетъ

 

«Чинъ»

 

къ

 

посвящаемымъ...

Посему,

 

если

 

непосвященіе

 

опредѣлеиныхъ

 

на

 

мѣста

 

пса-

ломщиковъ

 

должно

 

возбуждать

 

въ

 

сихъ

 

послѣднихъ

 

особую

ревность

 

къ

 

снисканію

 

сего

 

посвященія,

 

то

 

посвященіе,

 

безъ

опредѣленія

 

къ

 

прпходу,

 

семпнаристовъ

 

должно

 

вызывать

 

ихъ

заботу

 

объ

 

оправданіи

 

своего

 

посвященія

 

(ср.

 

поученіе).

 

Если

жизнь

 

всякаго

 

семинариста,

 

готовящагося

 

къ

 

пастырству,

должна

 

быть

 

воплощеніемъ

 

еще

 

до

 

пастырства

 

пастырскаго

идеала,

 

то

 

не

 

тѣмъ

 

ли

 

болѣе

 

это

 

воплощеніе

 

должно

 

совер-

шаться

 

въ

 

душахъ

 

тѣхъ

   

пзъ

 

нпхъ,

   

которые

   

еще

   

заранѣе
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причисляются

 

къ

 

самому

 

клиру

 

церковному?

 

Не

 

должно

 

ли

служить

 

ихъ

 

посвящепіе

 

въ

 

стихарь

 

высшнмъ

 

побужденіемъ

—

 

и

 

къ

 

болѣе

 

ревностнымъ

 

занятіямъ

 

ихъ

 

въ

 

своемъ

 

бого-

словскомъ

 

образованіи

 

и

 

къ

 

большему

 

усовершенствованно

ихъ

 

въ

 

релпгіозно-нравственной

 

жизни,

 

требуемой

 

отъ

 

нихъ,

какъ

 

отъ

 

будущпхъ

 

служителей

 

Христовыхъ?. .

Благогіопечптельная

 

мать

 

наша

 

Церковь

 

не

 

удостопваетъ

сразу

 

посвященія

 

въ

 

клпрпкн

 

однпхъ

 

и

 

посвящаетъ

 

зарапѣе

другпхъ

 

съ

 

цѣлями

 

благими

 

и

 

высокими...

 

Да

 

осуществятся

сін

 

цѣли.

 

особенно

 

въ

 

впду

 

тѣхъ

 

потребностей,

 

каковыя

предъявляютъ

 

къ

 

членамъ

 

клира

 

текущая

 

жизнь

 

и

 

ея

нугкды.

 

(Тульск.

 

Еп.

 

Вѣд.).

ХРОНИКА.

Высочайшее

 

повелфніе.

 

Положеніе

 

объ

 

управленіи

 

церков-

ными

 

школами

 

вѣдомства

 

православыаго

 

исповѣдапія.

 

Цирку-

ляръ

 

Училищпаго

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

Совѣта

 

касательно

 

порядка

открытія

 

съ

 

начала

 

будущаго

 

1896

 

учебнаго

 

года

 

второкласс-

ныхъ

 

сь

 

учительскими

 

курсами

 

шкодъ.

 

Постановленія

 

Вят-

скаго

 

губернскаго

 

земскаго

 

собранія

 

XXIX

 

сессіи

 

но

 

вопросу

о

 

вародномъ

 

образованіи.

 

Уставъ

 

епархіальной

 

богадѣлыш

 

для

духовенства

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ.

 

Крупное

 

пожертвованіе

 

на

 

церковныя

дѣла.

 

Освященіе

 

нридѣла.

 

Открытіе

 

общества

 

трезвости,

 

чайной

и

 

народной

 

читальни.

 

Распоряженіе

 

Св.

  

Синода.

—

   

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

мнѣпіемъ

 

Государствен-

наго

 

Совѣта

 

положено:

 

въ

 

дополнепіе

 

къ

 

суммамъ,

 

ассигну-

емымъ

 

нынѣ

 

на

 

содержаніе

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

от-

пускать

 

изъ

 

Государственнаго

 

Казначейства,

 

начиная

 

съ

 

1896

года,

 

по

 

сто

 

пятидесяти

 

тысячъ

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

(Церк.

Вѣстн.

 

П

 

2.

 

1896

 

г.)
—

   

«■

 

Московская

 

Вѣдомости»

 

сообща ютъ,

 

что

 

въ

 

за-

ключительномъ

 

предъ

 

Рождественскими

 

праздниками

 

засѣданіи

Государственнаго

 

Совѣта

 

разсмотрѣно

 

представленное

 

Оберъ-Про-

куроромъ

 

Св.

 

Синода

 

«Положеніе

 

объ

 

управленіи

 

церковны-
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Mil

 

школами

 

впМмсшва

 

православною

 

исповѣдапія».

 

По-

лошеиіе

 

это

 

соетавляетъ

 

большой

 

шагъ

 

впередъ

 

въ

 

дѣлѣ

уирочеиія

 

и

 

развнтія

 

иашей

 

народной

 

школы

 

въ

 

духѣ

 

Право-

славія

 

и

 

церковности.

 

Положеніе

 

нмѣетъ

 

цѣлію

 

упорядочить

и

 

привести

 

въ

 

систему

 

оргаипзацію

 

управленія

 

школьиымъ

дѣ.іомъ,

 

которое

 

съ

 

начала

 

прошлаго

 

царствованія

 

фактически

находится

 

въ

 

рукахъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

Положеніе

 

оста-

вляет!,

 

неприкосновенными

 

существующее

 

пыпѣ

 

училищные

совѣты,

 

енархіальный

 

и

 

уѣздный,

 

на

 

которыхъ

 

лежитъ

 

вся

тяжесть

 

завѣдыванія

 

школьнымъ

 

дѣломъ

 

на

 

мѣстахъ,

 

и

вводить

 

лишь

 

двѣ

 

иовыя

 

должности -еиархіалышго

 

и

 

уѣзд-

HOf'o

 

наблюдателей

 

за

 

школами;

 

но,

 

не

 

внося

 

ничего

 

существен-

но

 

новаго

 

въ

 

органпзацію

 

школьн.аго

 

дѣла,

 

«положеніе»

 

важ-

но

 

тѣмъ,

 

что

 

вводить

 

эту

 

органнзацію

 

въ

 

общую'

 

систему

нашихъ

 

государствешіыхъ

 

установлений,

 

сообщаетъ

 

Училищ-

ному

 

Совѣту

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

и

 

зависящпмъ

 

оіъ

 

него

 

мѣст-

иымъ

 

органамъ

 

права

 

государстенныхъ

 

учрежденій,

 

которыми

они

 

до

 

сихъ

 

порт,

 

не

 

пользовались,

 

не

 

имѣя

 

законодательной

санкціи,

 

а

 

носили

 

характеръ

 

временныхъ

 

церковныхъ

 

учреж-

депій.

 

(Р.

 

Сл.

 

Щ

 

12).

 

Ожидается

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

Высо-

чайшее

 

утвержденіе

 

Ноложенія.

 

.

—

 

Вятскимъ

 

Епархіалыіымъ

 

Учплищнымъ

 

Совѣтомъ

иолученъ

 

изъ

 

Учплпщппго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Сшюдѣ

 

цнрку-

лнръ

 

касательно

 

порядка

 

открытія,

 

съ

 

начала

 

будущаго

1896 — 97

 

учсбнаго

 

года,

 

второклассныхъ,

 

съ

 

учительскими

курсами,

 

школъ

 

(мужскихъ

 

и

 

женскихъ),

 

по

 

двѣ

 

въ

 

каж-

дом'!,

 

уѣздѣ,

 

для

 

ирпготовленія

 

учителей

 

и

 

учительиицъ

 

въ

школы

 

грамоты.

 

Цирку ляръ

 

этотъ

 

служить

 

отвѣтомъ

 

на

нредставлспіе

 

здѣшняго

 

Совѣта,

 

сдѣлавное

 

въ

 

Иетербургъ

 

по

вопросу

 

о

 

второкл.

 

школахъ

 

въ

 

ноябрѣ

 

прошлаго

 

года.

 

Въ
циркуляр!',

 

сообщено,

 

что

 

на

 

каждую

 

нмѣюшуюся

 

открыться

второклассную

 

школу

 

будетъ

 

ассигновано

 

во

 

вторую

 

поло-

вину

 

гражданского

 

1896

 

г.

 

изъ

 

казенныхъ

 

суммъ

 

по

 

750

 

р.

(на

 

цѣлый

 

годъ

 

будетъ

 

ассигноваться

 

-

 

по

   

1500

   

руб.,

 

пзъ



—

 

120

 

—

копхъ

 

150

 

р.

 

закону чителю

 

— завѣдующему,

 

360

 

j>.

 

старшему-

учителю,

 

300

 

р.

 

второму

 

учителю,

 

240

 

р.

 

учителю

 

образцо-

вой

 

школы

 

грамоты,

 

150

 

р.

 

на

 

библіотеку

 

и

 

учебныя

 

посо-

бія

 

и

 

300

 

р.

 

на

 

хозяйственные

 

расходы).

 

Пункты

 

(но

 

два

уѣзда

 

въ

 

каждомъ,

 

одннъ

 

для.

 

одной

 

его

 

половины

 

и

 

другой

—

 

для

 

другой

 

его

 

половины)

 

для

 

второкл.

 

школъ

 

избираютъ

уѣздныя

 

Отдѣленія

 

и

 

Совѣтъ.

 

Таковыми

 

пунктами

 

должны

бытъ

 

только

 

села

 

и

 

деревни, — устройство

 

же

 

второкл.

школъ

 

въ

 

городахъ

 

и

 

многолюдныхъ

 

фабричныхъ.

 

нромыш-

леяиыхъ

 

и

 

торговыхъ

 

центрахъ,

 

говорить

 

циркуЛяръ,

 

неже-

лательно,

 

такъ

 

какъ

 

здѣсь

 

можно

 

опасаться

 

пеблагонріятныхъ

вліяній

 

па

 

подготовляемое

 

къ

 

учптельству

 

въ

 

сельскихъ

 

и

деревенским

 

школахъ

 

грамоты

 

юношество.

 

Относительно

устройства

 

новыхъ

 

помѣщевій

 

пли

 

приспособлена

 

подъ

второкл.

 

школы

 

готовыхъ

 

цпркуляръ

 

возлагаетъ

 

надежды

 

на

мѣстныя

 

средства,

 

каковыя

 

и

 

приглашаются

 

изыскивать

здвшніе

 

церковно-школьные

 

дѣятели

 

и

 

учреждеиія.

 

Казенная

субсидія

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

обѣщается

 

только

 

въ

 

случаѣ

крайней

 

нужды.

 

По

 

нуждѣ

 

же

 

и

 

на

 

время

 

позволительно

 

от-

крыть

 

второкл.

 

школу

 

(хотя

 

бы

 

только

 

1-е

 

ея

 

отдѣленіе)

 

въ

наемномъ

 

помѣщеніи,

 

лишь

 

бы

 

школа

 

скорѣе

 

принималась

за

 

подготовку

 

столь

 

нужныхъ

 

учителей

 

школъ

 

грамоты.

 

Свя-

щенники,

 

каждый

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ,

 

заблаговременно

 

долж-

ны

 

«поставить

 

въ

 

пзвѣстность

 

мѣстное

 

населеніе

 

и

 

оканчи-

вающихъ

 

курсъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

земскихъ

 

шко-

лахъ»,

 

гдѣ

 

именно

 

имѣютъ

 

открыться

 

второкл.

 

школы,

 

и

ознакомить

 

съ

 

назначеніемъ

 

этихъ

 

послѣднпхъ

 

и

 

условіями

постуиленія

 

въ

 

оныя.

 

A

 

Совѣтъ

 

и

 

Отдѣленія

 

призываются

озаботиться

 

нрінсканіемъ

 

достойныхъ

 

учителей

 

для

 

второкл.

школъ

 

н

 

открываемыхъ

 

при

 

нихъ

 

школъ

 

грамоты.

 

Желаю-

щие

 

занять

 

учительскія

 

мѣста

 

теперь

 

же

 

могутъ

 

письменно

заявлять

 

о

 

своемъ

 

желаиіп

 

пли

 

Совѣту

 

или

 

Отдѣленіямъ

 

его,

съ

 

сообщеніемъ

 

свѣдѣній

 

объ

 

образовательномъ

 

цензѣ,

 

прохо-
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днмой

 

должности

 

и

 

проч.

 

Печатный

 

коніи

 

съ

 

циркуляра

 

Со-

вѣтомъ

 

разосланы

 

но

 

Отдѣленіямъ

 

для

 

пршіятія

 

съ

 

ихъ

 

сто-

роны

 

указанных'!,

 

цнркуляромъ

 

мѣръ.

—

 

Со

 

2

 

по

 

21

 

декабря

 

мпнувшаго

 

1895

 

г.

 

Вятское

губернское

 

земское

 

собраніе

 

XXIX

 

очередной

 

сессіп

 

разрѣшило

въ

 

нѣсколькихъ

 

свонхъ

 

засѣданіяхъ

 

нѣсколько

 

важныхъ

 

во-

иросовъ

 

но

 

народному

 

образованно.

 

1)

 

Для

 

достнженія

 

всеоб-

іцаго

 

начального

 

народного

 

образования

 

оно

 

постановило:

а)

 

открыть

 

въ

 

1895

 

—

 

96

 

годахъ

 

160

 

новыхъ

 

земскихъ

школъ

 

вдобавокъ

 

къ

 

существу ющпмъ

 

въ

 

губерніп

 

510

 

та-

ковымъ

 

школамъ,

 

съ

 

каковою

 

цѣлію

 

внесло

 

въ

 

смѣту

1896

 

г.

 

40,000

 

р.

 

для

 

выдачи

 

уѣзднымъ

 

земствамъ

 

въ

 

по-

собіе

 

на

 

каждую,

 

открываемую

 

ими,

 

новую

 

школу

 

по

 

250

 

р.

(40,000:

 

250-160);

 

б)

 

внести

 

въ

 

смѣту

 

1897

 

г.

 

и

 

за-

тѣмъ

 

вносить

 

ежегодно

 

150,000

 

р.,

 

чтобы

 

открыть

 

и

 

содер-

жать

 

600

 

новыхъ

 

земскихъ

 

школъ

 

(150,000:250=600);

 

в)

 

такъ

какъ

 

для

 

осущеетвленія

 

вышеозначенной

 

цЬлн

 

(всеобщее

 

обу-

ченіе)

 

далеко

 

недостаточно

 

и

 

1110

 

школъ

 

(510

 

теперешнихъ

и

 

600

 

будущнхъ),

 

то

 

земство

 

рѣшнло

 

просить

 

Министерство

Нар.

 

Просвѣщепія

 

открыть

 

на

 

счетъ

 

казны

 

еще

 

547

 

школъ.

Едва

 

ли

 

нужно

 

говорить,

 

что

 

Министерство

 

это

 

не

 

удовлетво-

рить

 

просьбу

 

земскаго

 

собрапія,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

то,

 

что

 

не

хотѣло

 

нредвидѣть

 

послѣдпее, — именно,

 

что

 

недостающее

число

 

школъ,

 

и

 

даже

 

большее,

 

можетъ

 

открыть

 

и

 

съ

 

уснѣ-

хомъ

 

вести

 

здѣшнее

 

духовенство.

 

Вотъ

 

почему

 

мы

 

наноми-

наемъ

 

духовенству,

 

что

 

оно

 

не

 

должно

 

успоконваться

 

и

 

по-

кладать

 

руки,

 

познакомившись

 

съ

 

вышеозначенными

 

цифрами

новыхъ

 

земскихъ

 

школъ,

 

а,

 

напротивъ,

 

должно

 

еще

 

болп.е

усилить

 

и

 

расширить

 

свою

 

церковно-школьную

 

дѣятель-

ность,

 

открывая

 

-все,,

 

новыя

 

и

 

новыя

 

школы

 

(церковно-при-

ходскія

 

и

 

грамоты)

 

и

 

улучшая

 

существующая.

 

Есть

 

и

 

дру-

гая

 

причина

 

для

 

такого

 

напоминапія:

 

2)

 

дт.ло

 

въ

 

томъ,

 

что

губернское

 

земское

 

собраніе,

   

разсчитывая

   

открывать

   

новыя
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школы

 

преимущественно

 

въ

 

деревняхъ

 

и

 

не

 

разсчнтывая,

 

по-

этому,

 

имѣть

 

для

 

ипхъ

 

достаточное

 

количество

 

законоучите-

лей

 

изъ

 

числа

 

священнослужителей,

 

рѣшпло

 

ходатайство-

вать

 

иредъ

 

Правительством!,

 

«о

 

предоставлении,

 

сельскимъ

учителлмз

 

и

 

учителышцамъ

 

права

 

преподаванія

 

Закона

Божія

 

въ

 

народныхъ

 

иіколахъ».

 

Но

 

едва

 

ли

 

Правительство

найдетъ

 

возможпымъ

 

удовлетворить

 

это

 

ходатайство

 

земства;

потому

 

естественно,

 

что

 

и

 

всѣхъ

 

предполагасмыхъ

 

600

 

школъ

земство

 

не

 

откростъ.

 

Стало

 

быть,

 

на

 

мѣстѣ

 

неоткрытых'!,

земскихъ

 

школъ

 

должны

 

будутъ

 

явиться

 

церковпыя

 

школы

грамоты.

 

Объ

 

открытіп

 

ихъ,

 

повторяемъ,

 

духовенство

 

и

 

обя-

зано,

 

нравственно

 

(нервѣе

 

всего)

 

и

 

юридически,

 

потщиться...

3)

 

Не

 

безразлично

 

для

 

духовенства

 

разрѣшеніе

 

губ.

 

земск.

-

 

собраніемъ

 

вопроса

 

объ

 

учреждеиіи

 

дешевыхъ

 

{пятируб-

левыхъ]

 

сельскихъ

 

библіотекъ

 

(до

 

3000

 

на

 

губернію),

 

вѣ-

датъ

 

которыя

 

призвано

 

духовенство,

 

и

 

о

 

безплатной

 

раздо-

чѣ

 

кіппъ

 

грамотному

 

населснію

 

Вятской

 

губернги:

въ

 

каталогъ

 

иервыхъ

 

внесено

 

гсего

 

лишь

 

7

 

названій

кнпгъ

 

релнгіозно-иравственнаго

 

содержапіа

 

(см.

 

Щ.

 

124

 

«В.

Края»

 

за

 

1895

 

г.)

 

изъ

 

100

 

кпнгъ,

 

составляющихъ

 

каждую

библіотеку,

 

въ

 

спнскѣ

 

же

 

кннгъ,

 

заготовлеішыхъ

 

губернскою

управою

 

въ

 

1895

 

г.

 

для

 

безплатнон

 

раздачи

 

грамотному

 

на-

селенно

 

губерпіи

 

нѣтъ

 

ни

 

одной

 

книги

 

таковаго

 

содержгінія

(см.

 

докладъ

 

управы

 

собраиію

 

Щ

 

65,

 

ст.

 

20

 

-

 

27).

 

Духо-

венства

 

должно

 

пмѣть

 

это

 

въ

 

виду

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны

 

вся-

чески

 

постараться

 

о

 

возможно- шнрокомъ

 

распрострапеніп

 

въ

народѣ

 

(нутемъ

 

продажи,

 

даровой

 

раздачи,

 

устройства

 

библі-

отекъ

 

и

 

читалеиъ)

 

киигъ,

 

брошюръ

 

и

 

лнетковъ

 

религіозно-

нравственпаго

 

и

 

церковио-нсторическаго

 

содержаиія.

 

-

 

въ

 

про-

тивиом'ь

 

случаѣ

 

знаіііямъ

 

и

 

волѣ

 

парода

 

дано

 

будетъ

 

одно-

стороннее

 

направленіе. ..

—

 

Выработанный

 

бывшнмъ

 

въ

 

копцѣмая

  

и

 

въ

 

началѣ

•

   

іюпя

 

мннувшаго

 

года

 

Вятскпмъ

 

еиархіалыіымъ

 

съѣздомъ

  

д'у-
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ховенства

 

уставъ

 

епархіальной

 

бопідѣльші

 

дли

 

црестарѣлыхъ

и

 

безиріютныхъ

 

лпцъ

 

духовнаго

 

званія

 

Вятской

 

енархіи,

 

какъ

слышно,

 

въ

 

концт,

 

декабря

 

1895

 

г.

 

передашь

 

Вятскнмъ

 

ехар-

хіальпымъ

 

Попечительствомъ

 

о

 

бѣдпыхъ

 

духовнаго

 

звапія

Епархіальиому

 

Начальству,

 

которое,

 

ііо

 

разсмотрѣнін,

 

нмѣетъ

представить

 

уставъ

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

на

 

утверждепіе.

—

   

Бывшая

 

Яранская

 

купеческая

 

вдова

 

Анна

 

Димптріев-

на

 

Бѣляева

 

въ

 

духовномъ

 

завѣщаніи

 

своемъ

 

отказала

 

почти

весь

 

оставшійся

 

нослѣ

 

смерти

 

ея

 

весьма

 

значительный

 

каии-

талъ,

 

а

 

также

 

все

 

движимое

 

и

 

недвижимое

 

имущество

свое

 

въ

 

пользу

 

церквей

 

г.

 

Яранска,

 

Яранскаго

 

и

 

другнхъ

уѣздовъ

 

и

 

мѣстъ

 

и

 

на

 

устройство

 

мужскаго

 

общежительного

монастыря

 

въ

 

пмѣніп

 

ея

 

при

 

селеніи

 

Ценегшю

 

Ппштанской

волости

 

Яранскаго

 

уѣзда.

 

Имѣніе

 

это

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

около

 

ста

 

пятидесяти

 

десятннъ

 

удобной

 

земли.

 

Въ

 

дополненіе

къ

 

этому

 

на

 

устройство

 

монастыря

 

Анною

 

Димитріевною

 

по-

жертвованы:

 

другое

 

ея

 

имѣніе,

 

находящееся

 

въ

 

Шешурской

волости

 

Ярапскаго-же

 

уѣзда,

 

въ

 

составѣ

 

почти

 

470

 

десятннъ,

каменный

 

2-хъ

 

этажный

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Яранскѣ,

 

капиталъ

 

въ

50

 

тысячъ

 

рублей

 

и

 

всѣ

 

тѣ

 

деньги,

 

какія

 

имѣютъ

 

быть

 

вы-

ручены

 

отъ

 

продажи

 

многочислснныхъ

 

и

 

весьма

 

цѣпныхъ

вещей

 

ея

 

домашняго

 

обихода.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

Вятскимъ

Епархіальнымъ

 

Начальством!,

 

приводится

 

въ

 

нзвѣстность

 

цен-

ность

 

имѣній

 

и

 

вещей

 

жертвовательницы

 

для

 

опредѣленія

 

об-

щей

 

денежной

 

суммы,

 

завещанной

 

ею

 

на

 

устройство

 

мона-

стыря.

 

Вслѣдъ

 

за

 

симъ

 

Еиархіальное

 

Начальство

 

войдетъ

 

въ

Св.

 

Синодъ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

объ

 

открытін

 

монастыря.

—

   

Въ

 

селѣ

 

Совьѣ,

 

Слободскаго

 

уѣзда

 

(въ

 

20

 

верст,

 

отъ

г.

 

Слободскаго

 

и

 

въ

 

30

 

верст,

 

отъ

 

г.

 

Вятки),

 

благодаря

 

за-

ботамъ

 

и

 

попеченію

 

мѣстнаго

 

священника

 

о.

 

Алеша

 

Танаев-
скаго

 

и

 

усердію

 

прпхожанъ,

 

устроенъ

 

теплый

 

новый

 

камен-

ный,

 

очень

 

обширный

 

храмъ

 

вмѣсто

 

стараго

 

малоиомѣсти-

тельнаго.

 

Къ

 

ностройкѣ

   

этого

   

храма

   

приступлено

 

храмозда-



-----

   

А

 

и

 

Ч

   

-----

телами

 

безъ

 

всякаго

 

ззиаспаго

 

строительнаго

 

капитала.

Сначала

 

устроенъ

 

былъ

 

кирпичный

 

заводъ;

 

затѣмъ,

 

прихо-

жане

 

приговоромъ

 

ностановилп

 

платить

 

па

 

постройку

 

церкви

по

 

одному

 

руб.

 

съ

 

рабочаго

 

человѣка,

 

черезъ

 

годъ

 

— два

 

они

усилили

 

пожертвованія

 

ассигнованіемъ

 

по

 

нѣсколько

 

копѣекъ

съ

 

десятины.

 

Кромѣ

 

посилышхъ

 

денежныхъ

 

пожертвованій

прихожане

 

оказали

 

большую

 

помощь

 

своими

 

безмездными

 

тру-

дами

 

при

 

доставкѣ

 

верстъ

 

за

 

40

 

камня

 

для

 

бута

 

изъ

 

евоихъ

полей

 

ц

 

исполненіемъ

 

многихъ

 

другихъ

 

работъ.

 

Въ

 

октябрѣ

мѣсяцѣ

 

1890

 

года

 

храмъ

 

былъ

 

готовъ

 

и

 

торжественно

 

освя-

щенъ

 

30

 

ноября

 

того

 

же

 

года

 

— правый

 

нридѣлъ

 

Преосвящен-

нымъ

 

Никономъ,

 

бывшимъ

 

еиископомъ

 

Глазовскимъ,

 

при

участіп

 

покойнаго

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

Ѳ.

 

Г.

 

Кибардипа;

о.

 

ключаря,

 

нынѣ

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

Р.

 

Я.

 

Порфирьева,

о.

 

благочиннаго

 

и

 

четырехъ

 

священниковъ.

 

Освящевіе

 

престола

въ

 

лѣвомъ

 

придѣлѣ

 

храма,

 

по

 

благословепію

 

Его

 

Преосвященства,

Преосвященнѣйшаго

 

Сергія,

 

Еішскоиа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

торжественно

 

совершено

 

10

 

декабря

 

минувшаго

 

года

 

мѣстнымъ

о.

 

благочиннымъ,

 

свящ.

 

Срѣтенской

 

церк.

 

г.

 

Слободскаго,

Андреемъ

 

Замятинымъ

 

при

 

участіп

 

пяти

 

священниковъ.

 

Пер-

вую

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

освященномъ

 

прпдѣлѣ

 

храма

совсршалъ

 

о.

 

благочинный

 

въ

 

сослуженіи

 

всѣхъ

 

участвовав-

шихъ

 

въ

 

торжествѣ

 

священниковъ,

 

при

 

стройномъ

 

нѣніи

 

со-

единенная

 

хора —мѣстнаго

 

и

 

Лекомскаго.

 

На

 

торжествѣ

 

при-

сутствовалъ

 

мѣстный

 

г.

 

земскій

 

начальпнкъ

 

Е.

 

И.

 

Шутішшъ.

Стеченіе

 

парода

 

на

 

торжествѣ

 

было

 

громадное.

 

Послѣ

 

заам-

вонной

 

молитвы

 

о.

 

благочинный

 

произнесъ

 

прочувствованное

Слово.

 

По

 

окончаніи

 

богослуженіа,

 

о.

 

пастоятелемъ

 

церкви

 

пред-

ложена

 

была

 

трапеза

 

присутствовавшимъ

 

на

 

освященіп

 

престо-

ла

 

ночетпымъ

 

гостямъ.

 

Первую

 

здравицу

 

за

 

трапезой

 

произ-

носилъ

 

о.

 

благочинный

 

за

 

Иреосвященнѣйшаго

 

Сергія,

 

Еписк.

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

другую —за

 

благотворителей

 

и

 

храмо-

.

 

здателей.

   

нотрудившихса

   

въ

 

устройствѣ

   

храма.
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СовышскШ

 

теплый

 

храмъ— одинъ

 

изъ

 

величественныхъ.

Въ

 

иемъ

 

два

 

придѣла:

 

правый

 

въ

 

честь

 

преподобыаго

 

Алексія

человѣка

 

Божія,

 

a

 

лѣвый-въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери

 

(Собора

Ей).

 

Въ

 

обоихъ

 

придѣлахъ

 

иконостасы

 

красивой

 

архитектуры

п

 

сдѣланы

 

весьма

 

изящно;

 

мѣстныя

 

иконы

 

прекрасной

 

работы.

Храмовая

 

икона

 

лѣваго

 

придѣла — Соборъ

 

Пресвятой

 

Богоро-

дицы — весьма

 

художественной

 

работы

 

Аѳоискаго

 

Ильинекаго

монастыря.

 

При

 

обширности

 

храма

 

и

 

благолѣпныхъ

 

пконоста-

сахъ

 

весьма

 

рЪзко

 

бросается

 

въ

 

глаза

 

недостатокъ

 

въ

 

церкви

приличныхъ

 

нодсвѣчнпковъ,

 

лампадъ,

 

паннпкадилъ

 

и

 

св.

иконъ

 

на

 

стѣнахъ

 

храма.

 

Впрочемъ,

 

благотворители

 

и

 

созда-

тели

 

Совышской

 

церкви,

 

наверное,

 

не

 

преминуть

 

озаботиться

исправленіемъ

 

этого

 

недостатка

 

пхъ

 

храма.

—

 

Въ

 

селѣ

 

Сюмси,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

открывается

общество

 

трезвости.

 

По

 

подпискѣ

 

собрано

 

было

 

около

 

50

 

руб.

Затѣмъ

 

крестьяне

 

этого

 

села

 

пожертвовали

 

130

 

руб.

 

изъ

 

об-

щественна™

 

запаснаго

 

капитала.

 

На

 

собранный

 

деньги

 

рѣши-

лн

 

устроить

 

чайную,

 

при

 

которой

 

будетъ

 

читальня

 

съ

 

ту-

манными

 

картинами.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

одннъ

 

изъ

 

домовладѣль-

цевъ

 

уступнлъ

 

безплатно

 

свой

 

домъ.

 

(В.

 

Г.

 

В.

 

N:

 

4).

—■

 

По

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

въ

 

текущемъ

 

учебномъ

 

году,

по

 

случаю

 

предстоящаго

 

Священваго

 

Коронованія

 

Ихъ

 

Импе-

раторскнхъ

 

Величествъ,

 

въ

 

среднихъ

 

и

 

низпшхъ

 

учсбныхъ

заведеніяхъ

 

духовпаго

 

вѣдомства

 

занятія

 

окончатся

 

къ

 

Г1-му

мая,

 

послѣ

 

чего

 

воспитанники

 

съ

 

удовлетворительными

 

годо-

выми

 

баллами

 

будутъ

 

переведены

 

въ

 

слѣдующіе

 

классы

 

безъ

ѳкзаменовъ,

 

пмѣющіе-же

 

неудовлетворительные

 

баллы

 

должны

будутъ

 

сдать

 

экзамены

 

въ

 

періодъ

 

времени

 

съ

 

16

 

ав-

густа

 

по

 

1-е

 

сентября,

 

за

 

исключепіемъ

 

воспитанниковъ

 

вы-

пускныхъ

 

классовъ,

 

которымъ

 

будутъ

 

произведены

 

полные

экзамены,

 

пмѣющіе

 

закончиться

 

къ

 

30

 

мая.

 

Будущій

 

учеб-
ный

 

1896—97

 

годъ

 

начнется

 

съ

 

1-го

 

сентября.
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БИБЯІ0ШФ2ЧЕСКІЙ

 

УКАЗАТЕЛЬ.

Новый

 

педагошческій

 

ежемесячный

 

журнала — „Народное

образованіе".

 

Годъ

 

первый

 

(1896).

 

Книга

 

первая

 

(январ-
ская).

 

Стр.

 

1—321+1—173.

За

 

поелѣдпсе

 

время

 

вопросъ

 

о

 

народномъ

 

образовапіп

сдѣлалси

 

у

 

насъ

 

самымъ

 

жгучпмъ

 

и

 

жпвотрепещущимъ

 

во-

нросомъ:

 

но

 

поводу

 

его

 

ведутся

 

горячія

 

бесѣды

 

въ

 

частныхъ

разговорахъ,

 

много

 

и

 

постоянно

 

толкуютъ

 

по

 

этому

 

вопросу

въ

 

разныхъ

 

нравительствеппыхъ

 

учрежденіяхъ,

 

почти

 

каждый

годъ

 

дебатируется

 

онъ

 

на

 

очередныхъ

 

и

 

экстренныхъ,

 

губерп-

скпхъ

 

и

 

уѣздныхъ,

 

немскихъ

 

собраніяхъ;

 

наконецъ,

 

чуть-ли

не

 

ежедневно

 

трактуется

 

онъ

 

на

 

разные

 

лады

 

на

 

страиицахъ

толстыхъ,

 

общпхъ

 

и

 

спеціально-педагогпческпхъ,

 

журііаловъ
п

 

на

 

столбцахъ

 

газетъ

 

веевозможныхъ

 

направленій,

 

толкоиъ

и

 

размѣровъ...

 

Среди

 

голосозъ

 

въ

 

этомъ

 

большомъ,

 

все

 

болѣе

п

 

болѣе

 

разростающсмса,

 

хорѣ

 

слышны

 

голоса

 

въ

 

защиту

«евѣтсішхъ»

 

школъ

 

протпвъ

 

церковяыхъ,

 

но

 

слышны

 

смѣлые

и

 

увѣренные

 

голоса,

 

защищающее

 

школы

 

церковный...

 

Къ

сожалѣнію,

 

для

 

первыхъ

 

досель

 

было

 

болѣе,

 

такъ

 

сказать,

мѣста

 

и

 

простора

 

въ

 

періодпческой

 

печати;

 

тогда

 

какъ

 

но-

слѣдніе

 

могли

 

подаваться

 

и

 

заявляться

 

лишь

 

въ

 

немногпхъ

журпалахъ

 

и

 

газетахъ.

 

Тогда

 

какъ

 

обсужденіемъ

 

разныхъ

вонросовъ,

 

касающихся

 

„свѣтской"

 

школы,

 

занимались

 

и

занимаются

 

нѣсколько

 

снеціально-педагогпческихъ

 

журналрвъ

(„Русскій

 

Начальный

 

Учитель",

 

„Школьное

 

Обозрѣаіе",

 

„Го-

родской

 

и

 

Сельскій Учитель",

 

„Русская

 

Школа",

 

„Образованіс"

и

 

др.),

 

обсужденпо

 

вонросовъ

 

церковной

 

школы

 

былъ

 

доселѣ

носвященъ

 

одинъ

 

только

 

журналъ,

 

издающійся

 

съ

 

августа

1887

 

г.

 

въ

 

Еіевѣ,

 

-

 

„Церковно-приходская

 

Школа"

 

(подробную

замѣтку

 

о

 

немъ

 

см.

 

въ

 

19

 

Ц

 

„Внтск.

 

Е.

 

В."

 

за

 

1895

 

г.

стр.

 

821

 

—

 

825).

 

Правда,

 

журналъ

 

этотъ -почтенный,

 

— опъ

правильно

 

поставплъ

 

и

 

обстоятельно

 

рѣшплъ

 

множество

 

цер-

вовно-школьныхъ

 

вонросовъ.

 

Но,

 

какъ

 

говорится,

   

одинъ— въ
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полѣ

 

не

 

вошгь,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

приводится

 

считаться

 

со

многими

 

воинами

 

иного

 

лагеря,

 

н

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

церковно-

школьное

 

дѣло

 

не

 

по

 

днямъ,

 

а

 

по

 

часамъ

 

разрастается,

 

рас-

ширяется,

 

требуя

 

этпмъ

 

самымъ

 

все

 

новыхъ

 

и

 

иовыхъ

 

пе-

чатпыхъ

 

статей,

 

разъисиеній,

 

опровержепін...

 

Явилась,

 

такнмъ

образомъ,

 

необходимость

 

въ

 

другомъ

 

иечатномъ

 

органѣ,

 

по-

.священиомъ

 

церковно-школьпымъ

 

воиросамъ.

 

Таковой

 

и

 

сталъ

издаваться

 

съ

 

1

 

января

 

сего

 

1896

 

г.

 

Учплищиымъ

 

Совѣтомъ

при

 

Св.

 

Спнодѣ,

 

иодъ

 

редакціею

 

нзвѣстнаго

 

педагоі'а — писателя

С.

 

И,

 

Мироиольскаго,

 

нодъ

 

назвавіемъ

 

«Народное

 

Образова-

имъ>

 

названное

 

„Церковными

 

Вѣдомостямп"

 

(1895

 

г.,

 

Л»

 

46,

стр.

 

1623), руководящими

 

журяаломъ

 

по

 

вопросамъ

 

началь-

ной

 

школы.

Цѣлію

 

своею

 

этотъ

 

новый,

 

давно- желанный

 

журналъ

ставптъ

 

„выясненіе

 

псторнчески-сложившнхся

 

основъ,

 

на

 

ко-

торыхъ

 

должно

 

утверждаться

 

наше

 

народное

 

образованіе

 

и

создаваться

 

наша

 

начальная

 

школа".

 

А

 

такъ

 

какъ

 

„жела-

телыіымъ

 

образцомъ

 

ея

 

служить

 

школа

 

приходская,

 

находя-

щаяся

 

нодъ

 

пеносредственнымъ

 

руководствомъ

 

Церкви

 

Право-

славной

 

и

 

потому

 

называемая

 

церковпо-приходскою",

 

то

главною

 

своею

 

задачею

 

журналъ

 

поставляетъ

 

„возможно

 

пол-

ное

 

выведшие

 

тина

 

этой

 

школы,

 

ея

 

задачъ,

 

воспитателыіыхъ

и

 

учебпыхъ

 

средствъ

 

и

 

ея

 

вліянія

 

па

 

релшіозпо-правствениый

и

 

экопомнческій

 

строй

 

народной

 

жизни",

 

— выяеиепіе

 

путемъ,

между

 

ирочнмъ,

 

сравпевіа

 

.

 

съ

 

существующими

 

начальными

школами

 

ииыхъ

 

вѣдомствъ,

 

а

 

также

 

со

 

школами

 

заграничны-

ми 1 ).

 

Вчастностн,

 

какъ

 

говорить

 

авторъ

 

статьи,

 

„Учитель

 

и

школа"

 

(стр.

 

38),

 

изданіе

 

журнала

 

„Народное

 

Образоваиіе"

предпринято

 

издательскою

 

компссіею

 

Учплпщнаго

 

при

 

Св.

 

Си-
под^

 

Совѣта,

 

„съ

 

цѣлію

 

разъяснить

 

пашнмъ

 

образоваипымъ

классамъ

 

зпаченіс

 

и

  

пользу

   

церкоішыхъ

 

школь

 

для

 

парода,

')

 

См.

 

оборотъ

 

заглавнзго

 

листа

 

(обложки)

 

январской

 

кппжкіі

 

„Народ-

ного

 

Образовавін".
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церкви

 

и

 

государства,

 

ибо

 

сельскій

 

учитель,

 

земецъ

 

п

 

адмн-

шістраторъ

 

рѣдко

 

встрѣтятъ

 

въ

 

нашей

 

печати

 

правдивое

 

сло-

во

 

о

 

народномъ

 

образованіи.

 

Оно

 

стало

 

игрушкой

 

въ

 

рукахъ

партій,

 

къ

 

нему

 

примѣшалпсь

 

носторошіія

 

школьнымъ

 

цѣлямъ

тендевціп,

 

страсти

 

и

 

нераздѣльная

 

съ

 

нимп

 

фальшь".,.

Сообразно

 

такимъ

 

шпрокимъ

 

цѣлямъ

 

и

 

задачамъ

 

обшпр-

па

 

п

 

программа

 

журнала.

 

Вотъ

 

она:

 

I.

 

Отдѣлъ

 

оффиціаль-

ный

 

(правительственный

 

распоряженія).

 

П.

 

Статьи

 

общаго

 

ха-

рактера

 

по

 

воиросамъ

 

воспптанія

 

(педагогика),

 

обучепія

 

(ди-

дактика

 

и

 

методика)

 

и

 

устройству

 

школъ

 

(учплищевѣдѣиіе).

III.

 

Исторія

 

школъ.

 

Замѣчательные

 

дѣятелн

 

по

 

народному

образовапію

 

въ

 

Россіи

 

и

 

заграницей.

 

IV.

 

Современное

 

поло

женіе

 

пачальныхъ

 

школъ

 

въ

 

Россін

 

и

 

славянскпхъ

 

землихъ.

V.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

школьной

 

жизни.

 

.VI.

 

Критика

 

п

бпбліографія,

 

VII.

 

Хроника

 

приходской

 

жизни.

 

VIII.

 

Замѣтки.

Нзвѣстія.

 

Полезны

 

я

 

свѣдѣнія

 

для

 

сельской

 

жизни;

 

Отвѣты

редакціи

 

на

 

запросы.

 

IX.

 

Прпложенія:

 

книги,

 

рисунки. и

 

му-

зыкальный

 

изданія.

Въ

 

первой,

 

январской

 

кипжкѣ

 

„Народпаго

 

Образовала",

составленной

 

весьма

 

интересно

 

и

 

разнообразно,

 

отведено

 

уже

достаточно

 

мѣста

 

каждому

 

пзъ

 

этихъ

 

девяти

 

отдѣловъ,—

нѣтъ

 

лишь,

 

по

 

новости

 

нредпріятія,

 

одного

 

седьмого

   

отдѣла.

Въ

 

I

 

отдѣлѣ

 

напечатаны,

 

между

 

прочпмъ, — а)

 

Высочай-

шее

 

иовелѣніе

 

объ

 

ежегодномъ

 

ассигнованіи

 

пзъ

 

средствъ

Государствениаго

 

Казначейства

 

3,279,145

 

руб.

 

на

 

содержаніе

церк.-нрнх.

 

іііколъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

 

и

 

на

 

пнспекцію

 

за

 

спмн

школами

 

(стр.

 

1 — 2),

 

a

 

вслѣдъ

 

за

 

нпмъ

 

(стр.

 

2-24).—

Представленіе

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

Государственному

Совѣту

 

отъ

 

23

 

апрѣля

 

1895

 

г.

 

за

 

Щ

 

360

 

о

 

необходимости

таковаго

 

ассигиованія;

 

и

 

б)

 

списокъ

 

кнпгъ

 

и

 

журиаловъ

 

для

бпбліотекъ

 

церк.-прих.

 

школъ

 

(стр.

 

24-- 31).

Во

 

II

 

отдѣлѣ

 

на

 

первомъ

 

мвстѣ

 

(стр.

 

1

 

-

 

20)

 

помѣщена,

такъ

 

называемая,

    

„редакционная"

   

статья,

   

принадлежащая.

*]

 

Сішснкъ

 

этоть

 

иерепочатанъ

 

во

 

2

 

J6

 

„Цѳі>к.

 

Ведомостей":
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очевидно,

 

перу

 

самого

 

С.

 

И.

 

ВІиронольскаго,

 

устанавливаю-

щая,

 

на

 

основахъ

 

историческпхъ,

 

правильный

 

взглядъ

 

на

характеръ

 

и

 

типъ

 

начальной

 

школы

 

и

 

выясняющая

 

чптате-

лямъ

 

направленіе

 

(profession

 

de

 

foi)

 

журнала.

 

Слѣду-ющая

 

за

нею

 

статья

 

(с.

 

20 — 30),

 

иодъ

 

заглавіемъ— «Народное

 

Обра-

зованіе»,

 

— составлена

 

протоіереемъ

 

П.

 

А.

 

Смирновымъ

 

(авто-

ромъ

 

учебника— «Наставленіе

 

въ

 

Законѣ

 

Божіемъ»,

 

— столь

расиространеннаго

 

въ

 

церк.-ирих.

 

школахъ)

 

съ

 

цѣлію

 

опре-

л/влить,

 

въ

 

чемъ

 

должно

 

состоять

 

истинное,

 

правильное

 

обра-

зовапіе

 

вообще

 

п

 

начально-школьное

 

вчастностп.

 

Наконецъ.

В.

 

И.

 

Шемякпнъ

 

въ

 

статьѣ

 

(стр.

 

31

 

—

 

40) — «Учитель

 

и

школа»—

 

доказывает!.,

 

что

 

положеніе

 

учителя

 

церк.-нрих.

школы

 

лучше

 

(въ

 

смыслѣ

 

нравственномъ)

 

иоложепія

 

учителя

школы

 

земской,

 

и

 

сообщаетъ,

 

какія

 

мѣры

 

проектируются

 

Учи-

лищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Спнодѣ

 

для

 

улучшепія

 

нравствен-

наго

 

и

 

матеріальнаго

 

положенія

 

учителей

 

и

 

учительиицъ

церковныхъ

 

школъ

 

(между

 

прочимъ

 

проектируется,

 

кромѣ

учрежденія

 

второклассныхъ

 

школъ, —а)

 

устройство

 

по

 

епар-

хіямъ

 

постоянныхъ

 

мѣстныхъ

 

курсовъ;

 

б)

 

надѣленіе

 

церк

 

-

ирих.

 

школъ

 

п

 

школъ

 

грамоты

 

участками

 

земли,

 

по

 

15

 

де-

сятппъ

 

каждой;

 

в)

 

учрежденіе

 

по

 

епархіямъ

 

и

 

уѣздамъ

 

ссудо-

сберегательныхъ

 

учптельскихъ

 

кассъ,

 

и

 

г)

 

повсемѣстное

 

уст-

ройство

 

при

 

школахъ

 

учптельскихъ

 

библіотекъ).

Ill

 

отдѣлъ

 

заполненъ

 

обширною

 

статьею

 

(стр.

 

41—73)

г.

 

А.

 

Попова — «Просвѣтительная

 

дѣятельность

 

и

 

ученіе

 

о

воспитаніи

 

святителя

 

Тихона

 

Задопскаго».

Въ

 

IV

 

отдѣлѣ

 

напечатана

 

небольшая

 

(стр.

 

72

 

-

 

81),

 

но

такъ

 

же

 

интересная,

 

какъ

 

и

 

предыдущая,

 

статья

 

г

 

А.

 

Ле-

бедева—

 

«Церковно-приходскія

 

школы

 

у

 

зырянъ»

 

(Вологодской

губерніи).

V

 

отдѣлъ

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

два

 

разсказа:

 

1)

 

«Въ

іпколѣ»

 

п

 

2)

 

«Радости

 

и

 

невзгоды

 

школьнаго

 

учителя».



-130

 

-

Въ

 

VI

 

отдѣлѣ

 

(стр.

 

102—120)

 

С.

 

II.

 

Миропольскій

 

да-

етъ

 

обстоятельный

 

библіографпческій

 

обзоръ

 

вышедшпхъ

 

35

(всѣхъ

 

ихъ

 

предполагается

 

до

 

100)

 

книжек ь

 

редактируемой

В.

 

И.

 

Шемякннымъ

 

«Приходской

 

библиотеки»,

 

представляю-

щей

 

въ

 

цѣломъ

 

своемъ

 

роставѣ,

 

по

 

словамъ

 

почтенпаго

 

обо-

зрѣвателя

 

— рецензента,

 

цѣлую

 

«народную

 

энцгмлопецію».

Въ

 

слѣдующемъ

 

отдѣлѣ— «Извѣстія

 

и

 

замѣтки»

 

(стр.

121—146) — читатель

 

встрѣтить

 

весьма

 

много

 

любопытнаго,

ноучительнаго

 

и

 

практически

 

— полезнаго

 

нодъ

 

рубриками:

 

1)

Наша

 

печать

 

о

 

школѣ

 

и

 

народномь

 

образованіи;

 

2)

 

Отзывъ

 

о

церковной

 

школѣ

 

представителей

 

земства

 

и

 

адмпнистраціи;

 

3)

Заботы

 

духовенства

 

объ

 

обезпеченіи

 

церк.-прих.

 

школъ;

 

4)

Библіотеки

 

при

 

церквахъ

 

и

 

церковныхъ

 

школахъ;

 

5)

 

Новое

«братство

 

(въ

 

г.

 

Старобѣльскѣ,

 

Харьк.

 

губ.)

 

ревнителей

 

на-

роднаго

 

образованія»;

 

6)

 

Церковная

 

школа

 

учить

 

хозяйству,

и

 

др. —

 

Между

 

ирочимъ,

 

въ

 

статьѣ— «Наша

 

нечать

 

о

 

школв

и

 

народномъ

 

образованіи» —обращено

 

вниманіе

 

и

 

на

 

газету

 

—

«Вятскій

 

Край»-,— полемика-де

 

которой

 

протпвъ

 

церковной

школы

 

можетъ

 

служить

 

«иллюстраціей.

 

къ

 

предубѣжденнымъ

пападкамъ

 

печати»

 

на

 

эту

 

школу

 

(стр.

 

125).

 

Назвавъ

 

аргу-

менты

 

нашей

 

газеты

 

«очень

 

наивными»

 

и

 

приведя

 

образчики

ихъ,

 

журналъ

 

указываете

 

(стр.

 

126),

 

что

 

газеткѣ

 

«въ

 

мѣст-

ной

 

печати

 

дана

 

хорошая

 

отповѣдь»

 

(разумѣются

 

статьи

«школьнаго

 

доброжелателя»

 

и

 

«Читателя

 

Вятскаго

 

Края»,на-

нечатаннныя

 

въ

 

22

 

H

 

Вятскпхъ

 

Еяархіальныхъ

 

Вѣдомостей

за

 

1895

 

г.,

 

стр.

 

922-943).

Въ

 

качествѣ

 

приіоженія

 

(IX

 

отд.

 

программы)

 

къ

 

январ-

ской*

 

кнпжкѣ

 

«Народнаго

 

Образованія»

 

разослана

 

ннтереснѣй-

шая

 

брошюрка

 

(стр.

 

1

 

—

 

92)

 

г.

 

II.

 

Мироноснцкаго— «Днев-

нпкъ

 

учителя

 

церковно- приходской

 

школы», каковымъ

 

авторъ,

магистръ

 

Казанской

 

Академіп,

 

былъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

но

окончаніи

 

курса

 

въ

 

послѣдней,

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

селъ

 

Пензеп.

ской

 

епархіи.



—

 

131

 

—

Заканчивая

 

свою

 

замѣтку,

 

скажу

 

цѣскольько

 

словъ

 

о

внѣшности

 

новаго

 

журнала.

 

Формать

 

его,

 

пожалуй,

 

болѣе,

чѣмъ.

 

напр.,

 

форматъ

 

извѣстныхъ

 

духовенству

 

журналовъ —

«Стриннпкъ»,

 

«Душеполезное

 

чтсніе»

 

и

 

«Хрпстіанское

 

чтеніе».

Бумага — отличная.

 

Печать — четкая.

 

Вообще

 

внѣшность

 

жур-

нала

 

—

 

нріятная,

 

располагающая...

И

 

не

 

смотря

 

на

 

это,

 

не

 

смотря

 

на

 

богатство

 

содержанія,

журналъ

 

стоить

 

очень

 

дешево, —для

 

законоучителей

 

и

 

учите-

лей

 

(какъ

 

церковныхъ,

 

такъ

 

земскихъ

 

и

 

др.

 

начальныхъ

школъ)

 

всего

 

лишь

 

три

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

(для

 

остальныхъ

 

лицъ

и

 

учреждена!—

 

5

 

р.).

 

Надѣюсь,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

школьныхъ

дѣятелей

 

сочтутъ

 

для

 

себя

 

обязанностью

 

теперь

 

же

 

подпи-

саться

 

на

 

него

 

(подписка

 

будетъ

 

приниматься,

 

безъ

 

сомнѣнія,

въ

 

теченіи

 

всего

 

года).

 

Подписныя

 

деньги

 

слѣдуетъ

 

адресо-

вать

 

такъ:

 

«Въ

 

С.-Петербуріъ.

 

Св.

 

Синодъ.

 

Издательской

Комиссіи

 

Училищнаго

   

Совпта».

Н.

 

Полетаева.

19

 

янв.

  

1896

 

г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ПРАВОСЛАВНОЕ

 

ПАЛЕСТИНСКОЕ

 

ОБЩЕСТВО

доводить

 

до

 

общаго

 

свѣдѣнія,

 

что

 

поелѣдвіе

 

пароходы,

 

на

 

ко-

торыхъ

 

поклонники

 

могутъ

 

носпѣть

 

въ

 

Іерусалимъ

 

ко

 

дню

Св.

   

Пасхи,

   

отойду тъ

   

изъ

   

Одессы

   

2

   

и

   

5

   

марта

   

сего

1896

 

года.
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ИМПЕРАТОРСКОЕ
Православное

 

Палестинское

  

Общество
доводить

 

до

 

общаго

 

свѣдѣнія,

 

что

 

съ

 

15

 

января

 

сего

 

189G
года

 

установлены

 

повыя

 

паломппческія

 

книжки

   

по

 

удешев-

леннымъ

 

цѣнамъ

 

для

 

проѣзда

   

въ

 

1

 

и

 

II

 

класеѣ

  

по

   

же-

лѣзнымъ

 

дорогамъ

 

и

 

на

 

пароходѣ

до

 

Іерусалима

 

и

 

обратно:

Чрезъ

 

Одессу.

Отъ

 

С-

 

Петербурга

 

чрезъ

 

Москву, -

Курскъ

 

и

 

Кіевъ .....

»

 

С.-Петербурга

 

чрезъ

 

Вильно

 

и

Ровно .........
»

    

Москвы

 

чрезъ

 

Курскъ

 

и

 

Кіевъ.

>

     

Нижняго-НовгОрода

 

чрезъ

 

Москву,

>

     

Казани

 

чрезъ

 

Рязань,

 

Воронежъ
и

 

Кіевъ ........

I

 

кллесъ. И

  

КЛАССЪ.

съ

    

:

   

безъ
продов.

 

і

 

продов.

съ

    

!

   

безъ
продов.

   

продов.

на

 

пароходѣ.на

 

пароходѣ.

281

274
268
243

277

286

50

50
50
50

50

50

207

200
194
169

203

212

—

201

197
193
178

198

204

50

145

141
138
123

143

148

50

50

50

50

1
Паломнпческія

 

книжки

 

продаются:

 

Отъ

 

С.-Петербурга—

въ

 

Канцелярін

 

Общества

 

(Вознесенскій

 

пр.,

 

36),

 

отъ

 

Москвы,

Еіева,

 

Нижняго-Новгорода

 

и

 

Казани— у

 

мѣстныхъ

 

Уполно-

моченныхъ

 

Общества.

Кромѣ

 

сего,

   

для

   

желающихъ

   

носѣтить

   

Баръ-градъ

 

п

Римъ,

 

съ

 

I

 

марта

 

1896

 

года

 

будутъ

 

введены

 

въ

 

дѣйствіе

установленный

 

Обществомъ

 

паломнпческія

 

книжки

 

на

 

проѣздъ

вч.

 

III

 

классѣ

 

отъ

 

Александріи

 

(Егппетъ)

 

чрезъ

 

Бриндпзи.

до

 

Рима

 

и

 

обратно

    

...

    

.

    

.40

 

руб.

 

кред.

І

 

Баръ- града

 

и

 

обратно

  

.

    

.

 

32

    

„

      

„

Книжки

 

эти

 

продаются:

 

въ

 

Ісруеалимѣ— у

 

Н.

 

Г.

 

Ми-

хайлова,

 

въ

 

Конторѣ

 

подворій

 

Общества,

 

и

 

въ

 

Александріи—

у

 

А.

 

Е.

 

Прасспно,

 

въ

 

Агентствѣ

 

Русскаго

 

Общества

 

Паро-

ходства

 

и

 

Торговли.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1896

 

годъ

 

на

 

ЖУРНАЛЪ

у^Ьииш

     

іміі—

 

іі*

   

kj/œfan

     

uâ»

    

маияи!

   

ЧкУгеіж*

   

BflaJ«

Въ

 

качеств*

 

еотрудниковъ

 

изъявили

 

шеланіе

 

принять

 

участіе
профессора:

 

А.

 

И.

 

Александров!»,

 

Е.

 

Ѳ.

 

Будде,

 

А.

 

Ѳ.

 

Гусевъ,
Jit

 

О.

 

Даркіпевичъ,

 

И.

 

M.

 

Догель,

 

Г.

 

Ѳ.'

 

Дормидонтовъ,

 

Н.

 

П.
Загоскинъ,

 

В.

 

Ф.

 

Залѣсскіи,

 

H.

 

A.

 

Засѣцкій,

 

M.

 

Я.

 

Капустинъ,
H.

 

Ѳ.

 

Катановъ,

 

Ѳ.

 

Г.

 

Мищенко,

 

H.

 

А.

 

Осокииъ,

 

А.

 

В.

 

ІІоповъ,
О.

 

А.

 

Рустицкій,

 

И.

 

Н.

 

Смирновъ,

 

Н.

 

В.

 

Сорокпнъ,

 

и

 

кромѣ

того.

 

А.

 

В.

 

Нечаевъ,

 

Б.

 

Н.

 

Агаѳоповъ.

 

II.

 

В.

 

Арбековъ,

 

С.

 

С.
Бырдинъ,

 

СМ.

 

Капустина,

 

Л.

 

Ф.

 

Мищенко,

 

Я.

 

Посадскій,
Р.

 

В.

 

Ризиоложенскій,

 

С.

 

М.

 

Смирновъ,

 

А.

 

Т.

 

Соловьевъ,

 

С.

 

Н.
Сорокина,

 

М.

 

С

 

Сегель,

 

II.

 

В.

 

Траубенбергъ,

 

свящ.

 

В.

 

А.

 

Охо-
тинъ,

  

В.

 

А.

  

Ис.іентьевъ,

 

M.

 

В.

 

Казанскіп.

ПРОГРАММА

журнала

 

слѣдующая:

1)

  

Правительственный'

 

расиоряженія.
2)

  

Статьи

 

литературнаго,

 

экоіюмическаго,

   

гигіенпческа-
го,

 

иедагогическаго

 

и

 

медицннскаго

 

содержанія.
3)

   

Повѣсти,

 

разсказы,

 

стихотворенія

   

и

   

другія

   

статьи

бытоваго.

 

правственнаго

 

и

 

исторпческаго

 

содержанія.
4)

   

Письма

 

изъ

 

ііровішцш.

5)

  

Свѣдѣпія

 

полезный

 

въ

 

жизнп.

6)

   

Изъ

 

жизни

 

и

 

печати

7)

  

Свѣдѣнія

 

о

 

дѣятельностп

 

благотворіітельныхъ

   

учреж-

деній.
8)

  

Борьба

   

съ

   

пьянствомъ

   

въ

   

Россііі

   

и

   

въ

   

другихъ

странахъ.

9)

   

Свѣдѣнія

   

о

   

дѣнтельностп

   

Обществъ

   

Трезвости

   

въ

Россіи

 

и

 

заграницею.

10)

  

Протоколы

 

Казаискаго

 

Общества

 

Трезвости.
11)

   

Критика

 

и

 

библіографія.'
12)

  

Объявленія.

Срокъ

 

выхода

 

отъ

 

1

 

до

 

4

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ

 

2

 

рубля.

Адресъ -редакціи:

 

Казань,

 

типографія

 

Императорскаго
Казанскаго

 

Университета,

 

Черноозерская

 

ул.,

 

собствен,

 

домъ.

Редакторъ

 

проф.

 

А.

 

Аленсандровъ
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СПРАВОЧНАЯ

 

КНИЖКА

для

 

учениковъ

 

дух.

 

училпщъ,

 

а

 

также

 

для

 

родителей,

 

жела-

ющнхъ

 

обучать

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

дух.

 

училнщахъ.

 

— Состав.
К.

 

И.

 

К

 

— скій.

 

1895

 

г.

 

ц.

 

35

 

к.,

 

съ

 

перее.

 

45

 

к.,

 

нал.

плат-

 

55

 

к.

 

за

 

10

 

экз.

 

—

 

3

 

р.

 

60

 

к.

 

Адресъ:

 

г.

 

Бятка,

 

Пом.
Иясп.

 

Семинаріи

 

В.

 

Казанскому.

Бъ

 

селѣ

 

Ржаномъ-Поломѣ,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

25

 

февраля
сего

 

1896

 

года

 

въ

 

12

 

час.

 

дня,

 

имѣютъ

 

быть

 

торги,

 

безъ
переторжки,

 

на

 

постройку

 

каменнаго

 

прохода,

 

соединяющего

церкви.

 

Желающіе

 

взять

 

эту

 

работу

 

приглашаются

 

явпться

къ

 

означенному

 

числу

 

на

 

торги

 

въ

 

село

 

Ржаной-Поломъ.

Свящеппикъ

 

Николай

 

Вершинит.

При

 

сеиъ

 

Jv»

 

раясылается

 

подробный

 

преіісъ-кураитъ

 

огородаыхт.

 

и

цвѣточныхъ

 

сѣмянъ

 

торговли

 

Владиміра

 

Федоровича

 

А

 

рхангельГ

СОДЕРЖАНІЕ:

 

I.

 

Христовъ

 

призывъ.

 

(Изъ

 

сотвореній

 

СйТ^£в*І
хона

 

Задонскаго)

 

II.

 

«Покаянія

 

отверзи

 

ми

 

двери!.. »

 

Краткій
историчсскій

 

очеркъ

 

начальной,

 

преимущественно

 

церковной,

школы

 

на

 

Руси.

 

Выдающійся

 

благотворитель

 

г.

 

Вятки,.

 

Яковъ
Aлeкcfзeвичъ

 

ІІрозоровъ.

 

Значеніе

 

и

 

смыслъ

 

посвященія

 

въ

 

сти-

харь

 

псаломщиковъ

 

и

 

воспитанниковъ

 

Семинаріи.

 

Хроника.
БибліограФическій

 

указатель

    

Объявлеиія.

«Вятегсія

 

Енархіалыіыя

 

Вѣдомоети»

 

ныходятъ

 

дна

 

раза

 

въ

 

ыѣсяцъ—

1

 

и

 

16-го

 

числа.

 

Цѣиа

 

годовому

 

нзданію

 

въ

 

Редакціи

 

5

 

руб.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

друтіл

 

ыѣста

 

6

 

руб.
За

 

печатаиіе

 

объявлепііі

 

въ

 

одномъ

 

номерѣ— за

 

каждую

 

строку

 

15

 

кон.,

 

а

въ

 

нѣсколькихъ

 

номерахъ

 

— no

 

10

 

кои.

 

Цѣна

 

каждаго

 

отдѣльнаго

 

номера

30

 

коп.

 

Подписка

 

прииимается

 

при

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи".
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Симпнарін,

 

Протоіерей

 

А.

 

Израилевъ.
Преподаватель

 

Семннарін

  

Ііавелъ

 

Смѣлковъ.

Довволено

 

цензурою.

 

Бятка.

 

31

 

Января

 

1896

 

года.

Цензоръ,

 

Протоіерей

 

Николай

 

Куешинскій.




