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Отзывъ Августѣйшаго П редсѣдателя Православнаго Пале-
»9 •  |  . '  V  #  * я '  ^  ^  ^

стинскаго общ ества о дѣятельности отдѣловъ сего  общ е-
^  . * •  іі

ства.

ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское общество, 
отношеніемъ отъ 11 декабря 1900  г. за № 1 6 8 9 , увѣдомило 
Вятскій Отдѣлъ ИМПЕРАТОРСКАГО Палестинскаго общества, 
что на оредставленномъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ Высочеству,
Августѣйшему Предсѣдателю ИМПЕРАТОРСКАГО Православ-

і  /

наго Палестинскаго общества, Совѣтомъ общества докладѣ о
т  Г А  •>’ і  ^  ' V -  ^  и .  .   ̂ \  » , •г * % * ? *• • * **

дѣятельности епархіальныхъ отдѣловъ общества въ истек
шемъ 1 8 9 9  — 9 0 0  отчетномъ году, Его Высочеству благо
угодно было собственноручно начертать:

Г\

Очень утѣшительно и радостно! всѣхъ сердечно
г / <

благодарю.
ф
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Распоряженія Правительства

В Ы С О Ч А Й Ш І Е  П Р И К А З Ы .
О  ____

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ но гражданскому вѣдомству, 
отъ 16 декабря 1 9 0 0  года за № 83 , произведены за выслу
гу лѣ тъ , со старшинствомъ: архиваріусъ Вятской духовной 
Консисторіи Ш абалинъ— въ коллежскіе секретари ,— съ 6-го 
юля 190 0  года, и канцелярскій служитель оной Иларіоновъ 
въ коллежскіе регистраторы— съ 3 сентября 1 9 0 0  года.

(Правит. Вѣот. №  290  — 1 9 0 0  г )

О

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ но гражданскому вѣдомству
•  %

№  8 2 , отъ 11 декабря 1 9 0 0  года, по вѣдомству Православ
наго Исповѣданія, произведены на выслугу лѣтъ, со старш ин
ствомъ: изъ надворныхъ— въ коллежскіе совѣтники: препода* 
ватель Вятскаго Епархіальнаго женскаго училища Гусевъ  
съ 15 сентября 1 9 0 0  года, и учитель Иранскаго духовнаго 
училища Л евитовъ— съ 28 февраля 1 9 0 0  года; изъ коллеж
скихъ ассесоровъ въ надворные совѣтники— учитель Иранскаго 
духовнаго училища Миролюбовъ— съ 22  мая 1898  года.

Учрежденіе Святѣйшимъ Сѵнодомъ двухъ  стипендій въ
Вятской семинаріи.

I Указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 28 декабря 1 9 0 0  г. 
за № 8 8 0 3  учреждены при Сарапульскомъ духовномъ учи
лищѣ двѣ стипендіи, по шестидесяти рублей каждая, имени
протоіерея Михаила Утробина, на и/ 0 съ  завѣщаннаго имъ 
капитала въ 3 0 0 0  рублей,— ва содержаніе тѣхъ изъ бѣднѣй
шихъ учениковъ—дѣтей священно-церковно-служителей Сара
пульскаго духовно-училищнаго округа, которые, при всемъ



усердіи къ ученому, дѣлу, не успѣваю тъ въ наукахъ п, 
оставаясь на повторительный курсъ въ томъ же классѣ, лп-

«  V ■ .  «Л .  .  .

шаются права пользоваться епархіальнымъ содержаніемъ.

• ••

Перемѣны по службѣ въ духовно-учебны хъ зав еден ія хъ .
*

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода учи
тель Елабужскаго духовнаго училища. Николай Храповицкій

 ̂ .  •  * .  ’ .

перемѣщенъ 14 декабря 190 0  г. на должность учителя рус- 
скаго и церковно-славянскаго языковъ въ старшіе классы 
Боровичекаго духовнаго училищ а.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
П Е Р Е М Ѣ Н Ы  П О  С Л У Ж Б Ѣ .

Регистраторъ Тамбовской духовной Консисторіи, губерн
скій  секретарь, Ѳедоръ Камневъ, согласно представленію Пре
освященнаго Сарапульскаго, по постановленію Вятскаго Е пар
хіальнаго ^Начальства, отъ 21-го декабря 1 9 0 0  года— 9-го 
января 1901  года, опредѣленъ на должность дѣлопроизводи
теля Сарапульскаго духовнаго Правленія.

Дѣлопроизводитель Малмыжскяго уѣзднаго отдѣленія Со
вѣта Вознесенскаго Братства, священникъ Малмыжской клад
бищ енской церкви, Іоаннъ Климовскихъ опредѣленъ на долж
ность наблюдателя церковно-приходскихъ школъ по Малмыж- 
скому уѣзду, съ увольненіемъ отъ должности священника по 
кладбищенской церкви и причисленіемъ его, сверхъ ш тата, къ

ф ^  * * А  ^  ^  V  • . •  < |  V  * р  . 4 1 ^ •  * 0  ^  # 4

М алмыжскому Богоявленскому собору — 28 декабря.
Исправляющій должность благочиннаго по 3 округу, Са

рапульскаго  уѣзда, священникъ с. Гольянъ Павелъ Мышкинъ 
резолюціею Преосвященнѣйшаго Алексія, отъ 3-го января,
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утвержденъ въ должности благочиннаго, съ зачисленіемъ въ  
срокъ службы времени исправленія должности благочиннаго.

Опредѣлены: ва священническія м ѣста— окончившій 
курсъ въ Вятской духовной семинаріи Анатолій Игнатьевъ  
въ с. Верхосунье, Нолинскаго уѣзда,— 3 января; учитель 
Старо-Торьяльской второклассной церковноприходской школы 
Иванъ Рязановъ въ с Покровское, Котельв. у . ,— 7 января; 
псаломщикъ Іоавво-ІІредтеченской церкви г. Котельничэ В а
силій Спасоломскій въ о. Верхолѣмье, Глаз. у . ,— 12 янв.

Псаломщики: Елабужской кладбищенской церкви Николай 
Петровъ и Сарапульскаго Вознесенскаго собора Димитрій 
Чемодановъ назначены къ рукоположенію въ санъ діакона,
съ оставленіемъ на занимаемыхъ ими м ѣстахъ ,— 9 января.

#

На псаломщ ическія мѣста сынъ чиновника И ванъ
Звѣревъ допущенъ къ исправленію должности псаломщика 
въ с. Большую Норью, Сарап. у ., — 28 дек.; бывшій ученикъ 
Вологодскаго духовнаго училищ а. Леонидъ Ретровскій исправ
ляющимъ должность псаломщика въ с. Якш уръ-Бодью , Са
рану л. у .,— 19 декаб-; послушникъ Вятскаго Успенскаго мо
настыря Филиипъ Пѣтуховъ допущенъ къ исправленію долж
ности псаломщика въ с. Верхобѣлье, Глазов. у . ,— 10  января; 
послушникъ Вятскаго Успенскаго монастыря Валентинъ Ко 
стровъ исправляющимъ должность псаломщика въ с. Горо- 
хово, Орлов. у . ,— 10  янв.; сынъ діакона Николай Ш евелевъ  
временно допущенъ къ исправленію должности псаломщика
въ с. Лоньялъ, Урж. у 11 янв.* послушникъ С арапуль
скаго архіерейскаго дома, изъ крестьянъ, Владиміръ Колинъ, 
доиущень къ временному исполненію должности псаломщика 
въ с. Копки, Малмыж. у . ,— 31 дек.; церковникъ Срѣтенской 
церкви г. битки Александръ Никольскій допущенъ къ и с
правленію должности исаломшика въ с. Малую П ургу, Са-
рапульск. у . ,— 13 января.
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Перемѣщены: Исправляющій должность псаломщика с. 
Христорождественскаго, Сзрапул. у ., Аркадій Двиняниновъ 
въ с. Нылгу-Вамью, Сарап. у ., — 20 декаб.; священникъ с. 
Ч екалкя, Сараи, у .,  Александръ Можгинскій въ с. Новогор
ское, Елаб. у . ,— 5 янв.; священникъ с. Тойкина, Сараи, у., 
Іоаннъ Волковъ въ с. Кельчино, Сарап. у . ,— 9 янв.; пса
ломщ икъ с. Горохова, Орл. у ., Веніаминъ Трапицынъ въ с. 
Верховино, Орл. у , , — 10 января.

Уволены за штатъ: псаломщикъ с. Логіьяла, Урж. у ., 
Николай Любимовъ— 11 явв.; псаломщикъ с. Буйско-А рхан- 
гельскаго, Урж. у ., Василій Поповъ, по распоряженію Епар
хіальнаго Н ачальства, — 11 янв.; псаломщикъ о. Рѣшетникова, 
Уржумск. у,, Михаилъ Ясницкій— 11 янв.; псаломшикъ с. 
Л опьяла, Уржум. у., Іоаннъ Сарычевъ, по распоряженію Епар
хіальнаго Н ач ал ьства ,— 11 янв.

Исправляющій должность псаломщика с. Копковъ, М ал- 
мыжск. у ., Николай Елисѣевъ, согласно прошенію, отчисленъ 
отъ  исправленія должности псаломщика— 18 декабря.

Заш татный псаломщикъ Яранской Троицкой церкви Петръ 
Бяковъ, согласно прошенію, по постановленію Епархіальнаго 
Н ачальства отъ 7/ 17 декабря, уволенъ изъ духовнаго званія.

Умерли: священникъ с. Новаго-Бурца, Малм. у ., Кон
стантинъ Ш абалинъ -  25 декаб.; заш татный псаломщикъ с. 
Верхокобрскаго, Котел. у., Борисъ Главизнинъ— 27 декабря; 
псаломщикъ с. Верховина, Орловск. у ., Николай Рѣпинъ 
28  декаб,; заш татный псаломщикъ Благовѣщенской церкви 
с . Ш естакова, Слобод. у ., Василій С т о л б о в ъ --8 января; 
исаломщикъ с. Волчетроицкаго, Вятск. у ., Василій Суво
р о в ъ — 9 января.
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Священническія', при кладбищенской церкви гор. М ал- 
мыжа, въ селахъ: Большой Норьѣ, Бурановѣ, Галановѣ, Т ой- 
кпнѣ, Полозовѣ* Чекалкѣ и Ш аркзнѣ, Сарап. у ,; Александров
скомъ и Костевѣевѣ, Елаб. у ; Старомъ М ултанѣ и Новомъ 
Бурцѣ, Мали, уѣзда.

Діаконскія: въ селахъ: Русановѣ, Орлов. у .; Еловѣ, 
Качкѣ, Костенѣевѣ и Удаловкѣ, Елаб. у .; Верхней Слудкѣ, 
Дерюшевѣ, Брызгаловѣ, Новомъ Бурцѣ, Черемисскомъ Мал<- 
мыжѣ и Старомъ Мултанѣ, Мали, у,; Арзамасцевѣ, Чегап- 
дахъ. Выѣздѣ, Мазунинѣ и Яромазкѣ, Сарап. у.

Псаломщическія: при Предтеченской церкви г. Котель- 
аича, въ селахъ: Волчетроицкомъ, Вятск. у .; при Христо
рождественской церкви Ш урминскаго завода 2, Верхоушнурѣ^ 
Рѣ'шетниковѣ, Буйско-Архангельскомъ, Лоньялѣ и Старомъ 
Торьялѣ, Урж. у.; йсаковкѣ, Слоб. у .; Верходворьѣ и Чуди
новѣ, Орлов. у .; Быстровскомъ, Покровскомъ и Троицкомъ,. 
Котельн. у ,; Черемисской Лисѣ, Яран. у.; А лнаш ахъ, Елаб. 
уѣзда; Дебесахъ, Христорождественскомъ, Бурановѣ, Козловѣ,. 
Сарап. у ѣ з.; Кизнерп, Малмыж. уѣзда.

Преподаніе Архипастырскаго благословенія и объявленіе
благодарности за пожертвованія.

I. П| енодано Архипастырское благословеніе Его Преосвя
щ енства, Преосвященнѣйшаго Алексія, Епископа Вятскаго и 
Слободскаго, за сдѣланныя на пріобрѣтеніе колокола для Н и 
кольской единовѣрческой г. Сарапула церкви пожертвованія,

Ф

слѣдующимъ лицамъ: Павлу Ѳеодорову Барабанщикову, Нико
лаю Осиповичу Маркову, вдовѣ Глафирѣ Іосифовой Д ед ю хи 
ной, Льву Андрееву Курбатову, Александрѣ Лукиничной В аш е-
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ниной, Николаю Андрееву Курбатову, Аннѣ Петровнѣ Зылевой, 
Ѳеодору и супругѣ его Евдокіи Мельниковымъ, Андрею Сте
фанову Комарову, Раисѣ Михаиловнѣ Смзгиной, Михаилу 
Николаеву Шаклеину, Маріи Стефановнѣ Курбатовой, Але- 
коѣю Діом. Сѣдову и церковному старостѣ Покровской церкви 
г. Сарапула Николаю Вас, Смагинову,

Отставному коллежскому совѣтнику Димитрію Яковлеву 
Ж укову, купцу Григорію Сергіеву Пьннкову, сельскому обы
вателю Константину Иванову Тверитину, женщинѣ Устюжа- 
ниной и неизвѣстному благотворителю, пожертвовавшему 
5 0 0  руб , за пожертвованія ихъ на устройство Вятской клад
бищенской церкви, объявляется благодарность епархіальнаго 
начальства.

I I .  Правленіе Вятской духовной семинаріи симъ выра
жаетъ почетному блюстителю по хозяйственной части семи
наріи, Вятскому купцу Александру Яковлевичу Тырышнину 
глубокую благодарность за пожертвованіе имъ въ семинар
скую церковь бронзовыхъ ажурной работы хоругвей и тако
го же паникадила.

III. Во исполненіе резолюціи Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Алексія, комитетъ Вятской епархіальной библі
отеки-читальни объявляетъ благодарность о. благочинному 
градскихъ церквей г. Сарапула и духовенству благочинія 
за присланный ими альбомъ фотографическихъ снимковъ съ 
градскихъ церквей г Сарапула.

Присоединеніе къ православію.

Въ текущ емъ 1 9 0 0  году присоединены изъ язычества 
къ Православной Церкви слѣдующія лица изъ черемисъ:

I . Сараиульскаго уѣзда, Чегандинской волости: дер. 
Ныргинды крестьянинъ Михаилъ Петровъ Еруслановъ, 67 л.,
съ нареченіемъ имени Михаилъ, и жена его Тамачь Таймур-
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зона, 55 лѣ тъ , съ именемъ- -М арія, крестьянскій сынъ Ш у- 
матъ Мошеровъ, 7 лѣ тъ , съ именемъ Яковъ, крестьянскій 
сынъ Менгли Уразбаевъ, 17 лѣтъ, съ именемъ Іоаннъ, кре
стьянская дочь Анна Исламова Искандарова, 23 лѣтъ, съ име
немъ Анна, дер. Быргынды крест. Су бай Ярусовъ Казаковъ, 
23 л ., съ именемъ Іаковъ, крест. Анна Ягу борова Паркачева, 
20  л., съ именемъ Анна, дер. Малой Ныргонды крест. Изибай
Япаевъ Петровъ, Тимоф сынъ его
Никита, 14 лѣтъ , съ именемъ Никита, и 2) Елабужскаго 
уѣзда: а) Пьявоборской волости: дер. Пелемешь крестьянскій 
сынъ Николай Гареевъ Осиповъ, 14 лѣтъ, съ им енем ъ--П оли
карпъ, дер. Байтурановой крестьянинъ Иштыгавъ Ишаевъ, 
30  лѣтъ, съ именемъ Василій, дер. Бимы крестьянская дочь 
Паямъ Иштуганова Карабаева, 19 лѣтъ, съ именемъ Марія, 
дер. Байдуганова крестьянская дѣвица Сарби Ишкузина, 
25  лѣ тъ , съ именемъ Анна, о б) Граховской волости, дер. 
Ерынсы крестьянка, вдова Татымъ Васильева, 27 лѣтъ, съ 
именемъ Анна.

Иъ свѣдѣнію  духовенства 1) Объ увеличеніи платы за  со д ер 
жаніе учениковъ въ Нолинскомъ духовномъ училищѣ.

I) Правленіе Нолинсваго духовнаго училища симъ объ
являетъ, что съ 1901  года плата за содержаніе учениковъ 
въ училищномъ общежитіи, по предложенію училищнаго пра
вленія, увеличена съѣздомъ о.о. депутатовъ духовенства 
Нолинскаго духовно-училищнаго округа ноябрьской сессіи 
1 9 0 0  г. на 5 рублей за каждаго ученика въ годъ,— такъ что 
вносить за содержаніе ученика должно не 45 руб., какъ бы
ло доселѣ, а 50 рублей. Взносы ио срокамъ распредѣляются 
такъ : въ сентябрьской трети 25 руб., въ январской 15 р. 
и въ майской остальные 10 рублей.
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2 )  Объ отказѣ по духовному завѣщ анію  Преосвященнымъ 
М елзтіемъ дв ухсотъ  рублей въ церковь духовной семинаріи.

Священникъ г. Рязани Александръ Якимовъ препрово
дилъ въ Правленіе Вятской духовной семинаріи одно свидѣ
тельство государственной 4 ° /0 ренты за Д» 2 8 6 2 , серія 2 2 1 , 
съ  16 купонами въ двѣсти р уб лей , завѣшанное Преосвя
щеннымъ Мелетіемъ, Епископомъ Рязанскимъ и Зарайским ъ, 
въ семинарскую церковь, согласно завѣщанію его, утвержден
ному Рязанскимъ Окружнымъ Судомъ 19 октября 1900  г

3 )  Отъ Славянскаго благотворительнаго Общества съ  прило
женіемъ извлеченія изъ отчета сего Общ ества.

Славянское Благотворительное Общество обратилось въ 
Его Преосвященству, Преосвящевнѣйшемт Алексію, Еписко
пу Вятскому и Слободскому, отношеніемъ отъ 16-го
ноября 1 9 0 0  года за 1 1 3 , слѣдующаго содержанія: Опре
дѣленіемъ Сяятѣйшаго Сѵнода отъ 3 мая 1 9 0 0  г. постано
влено: разрѣшенный С.-Петербургскому Славянсколу Благотво
рительному Обществу сборъ въ церквахъ нродолжить п на 
будущ ее время.

Совѣтъ Славянскаго Общества, препровождая при семъ 
1 экземпляръ новаго Устава Общества и 4 0  экземнл. вѣдо
мости о поступленіи церковнаго въ пользу нуждающихся 
Славянъ сбора въ 1899 году, имѣетъ честь почтительнѣйше 
свидѣтельствовать Вашему Преосвященству глубочайшую бла
годарность за постоянно оказываемое Вами содѣйствіе дѣлу 
развитія сбора пожертвованій въ церквахъ ввѣревной Вамъ 
епархіи въ пользу нашихъ единовѣрцевъ и единоплеменни
ковъ. Нужды православныхъ на славянскомъ юговостокѣ и 
западѣ , ва основавів достовѣрнѣйшихъ свѣдѣній, и въ на
стоящее время иопрежнему и велики и разнообразны, .а
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число пріѣзжающихъ въ Россію славивъ дли полученія обра
зованіи и за денежною помощью постоянно возрастаетъ, » 
только братское усиленное п благоустроенное содѣйствіе бла- 
годѣюшнхъ сьпювъ православной Россіи въ состояніи облег
чить С.Петербургскому Славянскому Благотворительному Об
ществу достиженіе стоящей передъ нимъ цѣли. Совѣтъ 
Общества съ своей стороны позволяетъ себѣ убѣдительнѣйше 
просить Ваше Преосвященство не оставить Обнщство своимъ 
покровительствомъ и помощію и на будущее время и для 
того полагалъ бы просить, не признаете ли возможнымъ и 
цѣлесообразнымъ, но примѣру прежнихъ лѣтъ: 1) приказать 
разослать прилагаемые при семъ печатные экземпляры „ В ѣ
домости “ отцамъ благочиннымъ п настоятелямъ церквей, 
особенно потрудившимся въ дѣлѣ сбора пожертвованій „въ 
пользу нуждающихся славянъ"; 2) сдѣлать распоряженіе о 
перепечаткѣ извлеченія изъ этой вѣдомости въ мѣстныхъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и 3) о послѣдующихъ распоря
женіяхъ вашихъ не отказать поставить въ извѣстность Со
вѣтъ Славянскаго Общества.

На отношеніи семъ резолюція Преосвященнѣйшаго Але
ксія 2 декабря послѣдовала такая: „въ Консисторію на
оэычное распоряженіе С<

Оо разсмотрѣніи сего отношенія духовная Консисторія 
журнальнымъ опредѣленіемъ 7/ 1ь декабря сего 1 9 0 0  года, 
между прочимъ, постановила: приложенные при семъ отно
шеніи „Вѣдомости" разослать (и разосланы) особенно потру
дившимся въ дѣлѣ сбора пожертвованій въ пользу Славянъ 
оо. благочиннымъ, настоятелямъ и настоятельницамъ мона
стырей, въ Сарапульское духовное правленіе, конторамъ 
Архіерейскаго дома и Успенскаго монастыря; 2) отношеніе в  
вѣдомость напечатать, для чего препроводить въ Редакціи* 
копію съ отношенія и 1 экз. вѣдомости.



Извлеченіе изъ вѣдомости церковнаго кружечнаго сбора  
„въ пользу нуждаю щ ихся Славянъ*, полученнаго С.-Петер-

• • .ц •

бургскимъ Славянскимъ Обществомъ въ теченіе 1 8 9 9  года.

В я т с к о й г у б е р н і и .
*

Изъ Вятки: р . к.
* отъ Успенскаго Трифонова мов. . 3 25

„  бл. прот. II. Порфирьева 13 28
Я Вятскаго уѣзда: «і

ч

отъ бл. 1 окр., св. А. Фокина 12 2 0
о

п  я ^  я я I. Попова 6 35
ч

я я я я 11. Сивкова . 3 40
Я Глазовскаго уѣзда: « і

отъ бл. 1 окр., св. В. Попова : 3 75
*

я
Я Я ^  Я я В. Сергіева . 3 30

4
я я ^  я * я В. Дернова . 5 26
я  я  п  я  я В Попова 3 92.

Изъ Елабужскаго уѣзда:
отъ жен. монаст. • • • • 2 —

„  бл. пр. В. Вечтомова . 5 17
„  „  1 окр., св. А. Кибардина 4 70

о
п  Г) *  п  я II. Игумнова. 4 37
7) п  °  Я » Н. Мухачева 3 46

Я Котельнича, отъ бл., св. I. Вознесенскаго . 3 29
я Котельническаго уѣзда:

отъ бл. 1 окр., св. С. Сыреева .
I. ІІадарина . 
М. Сергіева .
Д. Овчинникова'

Я

Я

я
я

2
3
4

Я

Я

Я

Я

Я Малмыжскаго уѣзда:
отъ бл. 1 окр., пр. В. Люперсольскаго

Я Я

Я

я я
Нолинска:

2
3

Я

Я

СВ.

я

Дрягина
Шерстей

отъ бл. пр. Рязанова .

10
4

13
7

8
5
6

4

06
20
43
30

70
73
25

20

■
*

.
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Изъ Нолинскаго уѣзда:
отъ бл. 1 окр-, св. П . Люминарскаго . 4 5 9

1п я  1 я я  I. Комарова . 4
9

я  Я “ „ я А. Фролова 1 3 3 0

я  я ° в „ А .  Виѳанскаго 10 —

-я Орловскаго уѣзда:
отъ бл 1 окр., св. А . Аммосова , 4 14

„ „ 2 Я Я я  „ М Рѣиина 10 3 6
ч

я  я » я Д- Ермина 7 —

-я Сарапула:
отъ Благовѣщенск. женск мон. . 5

„ св. пр. А. Утробина 8 51

-я Сарапульскаго уѣзда:
отъ бл. 1 окр., пр. М. Никольскаго 2 —

Я п 2 „ св. Н. Игумнова . 4 —

„ я 3 „ пр. В . Успенскаго 4 46
4

я  Я ^ я св. II. Чемоданова 4 8 0

.  5 я  „ М. Утробина . 8 —

я Слободского:
отъ Крестовоздв. мужск. мон. 2 6 3

„ Христорождеств. женск. ыон. 2 5 0

„ бл., пр. К. Богдановича 6 —

я Слободского уѣзда:
отъ бл. 1 окр., св. А. Замятина . 3 '  -------------

я  я  2 „  «  С. Луппова . 5 90
я  я  3 „  „  А. Семина 3 81

4

я  я  ’
„  „  Н. Емельянова 4 40

я  я  5
„  я  К. Лопатина . 5 65

* я Уржума, отъ бл., пр. II. Мышкина .  . 1 21
У) Уржумскаго уѣзда:

отъ бл 1 окр., св. II. Тронина . 4 92
я  я  2 „  „  I. Рѣд никова 8 - 08
я  я  3

„  I. Короваева. 3 50
я  я  3

„  я М. Виноградова. 4 15
4

я  я
„  „  А. Дьяконова. 6 85

■ я
Яранска, отъ Знаменско-Маріин. жен. мон. 3 10
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Изъ Иранскаго уѣзда:
отъ бл. 1 окр., св. И. Беневоленскаго 7 57

п Оя -1 „ пр. А. Добринскаго 7 70
Г) . з „ „ А .  Дернова . . 7 52
7) „ св. В. Анисимова . 10 55
7) я 5 „ „ В Курбановскаго . 21 30

348 1$

' ' V - V у  ■ Ч / ‘

О  Б  Ъ Я В Л Е Н

Отъ > равлекія Нолинскаго духовнаго училища о тор гахъ

Правленіе Нолинскаго духовнаго училища симъ объяв
ляетъ,' что 20-ю февраля сею 1901 года, въ 12-ть часовъ дняг 
въ помѣщеніи училищнаго Правленія имѣютъ быть произве
дены торги, безъ переторжки, на отдачу подрядовъ по окра
скѣ крышъ на училищномъ зданіи и службахъ (около 500 кв. 
саженъ), при училищныхъ матеріалахъ, и по окраскѣ половъ 
и подбѣлкѣ стѣнъ и потолковъ въ классныхъ помѣщеніяхъ 
училища въ теченіе мѣсяцевъ мая—іюля сего 1901 года.

Лица, желающія взять на себя означенные подряды, 
приглашаются къ указанному времени въ г. Нолин ск, въ» 
помѣщеніе училищнаго Правленія, съ представленіемъ надле
жащихъ денежныхъ залоговъ.

Отъ Благочиннаго Сарапульскихъ градскихъ церквей.
Ші -■■■■:■ : >Ѵ'- - г:. -

При Сарапульскомъ Вознесенскомъ соборѣ, за ненадоб
ностію, недорого продаются чугунныя половыя плиты. О 
цѣнѣ узнать отъ церковнаго старосты Вознесенекаго собора,, 
купца Николая Павловича Зылева.
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Отъ редакціи журнала „СЕЛЬСКІЙ ВѢСТНИКЪ*.

% *
■

і  »

. і
•  >

4
А в

С Е Л Ь С К І Й
ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА,

і - ,

;* »

издавае

^  т а • . 9 . •  4

при „П равительственномъ Вѣстникѣ".

П р о гр ам м а: Извѣстія о Г о с у д а р ѣ  И м п е р а т о р ѣ  и Чле-
і * 1 " * -  г *  • к . <•  4 і  •  *  • • 4 *■ ;  .  ,  * ■ .  *  ' • • "  V

нахъ Его Августѣйшаго Семейства.

Законы и распоряженія Высшаго Правительства, какъ относя-
• ^  • ' 4 • •* *Т “ #  • * '  •

щіеся до крестьянскаго быта, такъ и всѣ тѣ, знаніе коихъ мо-
т  V  -  * * • • • *  і  .  "  . ж і  . 7 .  I  ±  *  • -

ж етъ быть полезно для сельскаго населенія.
~ - * ' ;  • • * , * > V „ Г  * . ' і  •

# V * ^  ^  ■ ' * )  « '  •  '  і  ■ .  I

Разныя статьи и извѣстія о внутреннихъ дѣлахъ Россійской
9  * • • ^ Ш 4 » •• ## 9 * *  • '  ^

Имперія, какъ*то: объ урож аяхъ; о торговыхъ цѣнахъ на хлѣбъ
-  і** 1 \ * ~ ‘ * 1 * • ' ‘ > * / 4' ѵ Ѵ » ' * ; , 7 і  І  ’ * ’ * І  ~ і

и другіе необходимѣйшіе предметы; объ улучшеніяхъ по сель
скому хозяйству и народной промышленности; наставленія и ука
занія но разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства и промышлен- 
ности; о сохраненіи здравія; о предосторожностяхъ отъ пож а
ровъ, „скотскихъ падежей и другихъ, бѣдствій; объ устройствѣ ■* * •. • * ' • . \ г *•  ̂ ^
заведеній, полезныхъ въ сельскомъ быту, и т. н.—Сообщенія изъ 
волостей.—Отвѣты редакціи, съ,разъясненіями, на вопросы под-

. . .  -  * • Т  « л  1 - * . * . ■  Л  '  і  4 *  -• • ѵ . ' Л  * • 4  .  ^  ^  #

писчиковъ цо дѣламъ сельскаго быта.
' • / і  • # . ' * _ х  с , . . 1 ' г ‘ , \ ' * « -

% ,  *  •  .  •  +  * 4 ;  ,  ■» ’ • * .  ^  *

Подписчикамъ на *Сельскій Вѣстникъ“ будущаго 1901 г., 
выписывающимъ газету за деньги, будетъ высланъ при газетѣ без
платно „КАЛЕНДАРЬ и СПРАВОЧНАЯ КНИЖ КА СЕЛЬСКАГО 
ВѢСТН И КА “ на 1901 годъ, содержащій въ себѣ свѣдѣнія, по-



лозныя для сельскихъ жителей *). Кромѣ того, подписчики бу- 
дутъ получать безплатно, какъ и въ 1900 году, ежемѣсячный 
ж урналъ, состоящій изъ книжекъ для народнаго чтенія, изда
ваемыхъ съ 1-го января 1897 года, подъ наблюденіемъ Главнаго 
Редактора газеты „Правительственный Вѣстникъ", въ видѣ

« . . .  . •  Г • • • • • • : ’ V  - •  •

БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ
къ газетѣ „Сельскій Вѣстникъ", ежемѣсячно (около трехъ пе

чатныхъ листовъ или 48 страницъ въ каждой книжкѣ).
г .

П О Д Ъ  Н А З В А Н ІЕ М Ъ

УУ БОГЪ
Содержаніе этихъ книжекъ, общепонятное сельскому люду, 

будетъ состоять изъ статей: религіозныхъ, историческихъ, сель
ско-хозяйственныхъ, научныхъ, разныхъ разсказовъ, стихотво
реній и смѣси. Въ случаѣ надобности, будутъ помѣщаться ри 
сунки въ текстѣ или на отдѣльныхъ листахъ.

Подписная цѣна на газету „Сельскій
'  • 4 1 * • • .  .  ,  |

ложеніемъ книжекъ „Богъ-Помочь" слѣдующая:
НА

• *

для городскихъ подписчиковъ: 1 годъ.
безъ доставки . 
съ доставкою 

для иногороднихъ:

1 р- —
1 р. 20 к.

чрезъ волостныя правленія. 1 р, --
» почтовыя мѣста 1 р. 20 к.

ій Вѣстникъ" 
ующая:

съ при-
*

НА НА НА
0 мѣс 3 мѣс. 1 МѢС.
СО к. 35 к.

•  • 1 •
15 к.

^  # 1

70 к. 40 к. 20 к>

60 к. 35 к. 15 к .
.70 к. 40 к. 20 к.

Отдѣльные нумера газеты „Сельскій Вѣстникъ“ продаются 
по 3 коп., а съ приложеніемъ—по 4 коп., нд, почтовую пере
сылку иногороднимъ прибавляются 3 коп. на каждый нумеръ. 
Отдѣльной подписки на изданіе „Богъ-Помочь" и отдѣльной продажи 
ишшенъ нѣтъ.

ч л  •

*) Волостнымъ правленіямъ-и другимъ мѣстамъ и лицамъ, нолучаю- 
іимъ газету безплатво, „Календарь" съ прибавленіями будетъ высылаться 

только за плату 25 коп. (съ пересылкою).
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Подписка на- „Сельскій Вѣстникъ" съ приложеніемъ и объ
явленія для помѣщенія въ газетѣ и книжкахъ принимаются въ  
Конторѣ Редакціи „Правительственнаго Вѣстника". Плата за 
объявленія, печатаемыя въ концѣ нумеровъ „Сельскаго Вѣ
стн и к а ',—за печатную строчку мелкаго шрифта 40 коп , а въ 
книж кахъ слѣдующая:

Страница . 60 р. 50 к. I; ’Д странцы. . 16 р.
'Д страницы 30 р. 20 к. || . „ . 8 р.
Въ конторѣ Редакціи „Правительственнаго Вѣстника" про

даются новыя книги:
1) „Свѣдѣнія О Сибири" (Сборникъ статей „Сельскаго 

Вѣстника" о Сибири и переселеніи), съ картою Европейской и 
Азіатской Россіи. Цѣна 1 р. 25 к. съ пересылкою, а съ н ало
женнымъ платежемъ 1 р 40 к., и

2 ) „Сборникъ Разъясненій Сельскаго Вѣстника* 
за послѣдніе четыре года (1894— 1897). Цѣна 1 р 50 к
съ пересылкою, а съ наложеннымъ платежемъ 1 р. 70 к.

СОДЕРЖАНІЕ: Отзывъ Августѣйшаго Предсѣдателя Православнаго Пале
стинскаго общества о дѣятельно ги отдѣловъ сего общества.— Распоря
женія Правительства.— Высочайшіе приказы.—Учрежденіе Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ двухъ стипендій въ Вятской семинаріи. —Перемѣны по службѣ 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. — Распоряженія Епархіальнаго Началь
ства.— Перемѣны по службѣ.—Свободныя мѣста.— Иреподаніе Архипа
стырскаго благословенія и объявленіе благодарности за пожертвованія. 
Присоединеніе къ православію, —Къ свѣдѣнію духовенства.—гбъ увели
ченіи платы за содержаніе учениковъ въ Нолинскомь духовномъ учи
лищѣ.— Объ отказѣ по духовному завѣщанію Преосвященнымъ Рязан
скимъ Мелетіемъ двухсотъ рублей въ церковь духовной семинаріи 
Отъ Славянскаго благоіворительнаго общества съ приложеніемъ извле-

^  *  %  ш ш  *

ченія изъ отчета сего общества.—Объявленія: 1) о торгахъ въ Но
ли некомъ дух училищѣ. 2) отъ Благочиннаго Сарапульскихъ градскихъ

церквей и 3) отъ редакціи журнала „Сельскій Вѣстникъ".

Редакторъ, Секретарь Консисторіи А.

Вятка. Тияогр. и хромолитографія Маишеевой.



О Т Д Ѣ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .

Духовенству Вятской епархіи

Вятскій Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Обще
ства ежегодно разсылаетъ духовенству Вятской епархіи 
подписные листы для сбора пожертвованій въ пользу инород
ческой миссіи. Едва ли.нужно разъяснять, какія важныя за
дачи осущ ествляетъ названное Общество я какъ для него 
важно располагать достаточными матеріальными средствами, 
важнѣйшимъ источникомъ которыхъ служ атъ добровольныя
пожертвованія православныхъ христіанъ Располагать къ
этимъ пожертвованіямъ - долгъ пастырей Церкви. Межъ тѣмъ 
изъ дѣлъ Миссіонерскаго Комитета усматривается, что въ 
1 8 9 9  году причты церквей епархіи только за рѣдкими ис
ключеніями дѣлали сборы по подписнымъ листамъ Общества, 
а больше записывали подъ рубриками: „иожертвовано разными 
ли ц ам и 44, „поступило пожертвованій отъ разныхъ л и ц ъ “ 
свои собственныя пожертвованія въ количествѣ нѣсколькихъ
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копѣекъ, даже до 10 и 7 к. за цѣлый годъ. И это позво
ляетъ себѣ духовенство мвогопрпчтныхъ богатыхъ приходовъ,
въ районѣ которыхъ есть язычники и язычеотвующіе пео-
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родцы.
Другіе принты поступаютъ еще хуже. Оно не считаютъ 

для себя неловкостью возвращать въ Комитетъ подписные 
листы только съ своею подписью и безъ копѣйки пожертво
ваній. А ипые не считаютъ нужнымъ даже возвращать под
писные листы, не говоря уже о пожертвованіяхъ. Въ 189 9  г. 
изъ 7 0 0  подписныхъ листовъ возвращено только 8 6 2  листа, 
т . е, немногимъ болѣе 5 0 ° /о. Видимо, духовенство не знако
митъ православное населеніе съ цѣлями о задачами Миссіонер
скаго Общества и не располагаетъ это населеніе къ пожерт
вованіямъ на святое дѣло миссіи. Вслѣдствіе этого средства 
Вятскаго Комитета уменьшаются п но необходимости затруд
няется его дѣятельность. И это въ ту пору, когда язычество, 
истощая всѣ усилія, пытается отстоять свою самостоятель
ность.

Такой порядокъ дѣла нетерпимъ и впредь ее долженъ 
быть. Всѣмъ священникамъ проходовъ, а наипаче тѣ х ъ , гдѣ 
есть инородцы, подобаетъ быть членами Вятскаго Комитета, 
вносить приличный членскій взносъ п дѣлать сборы среди 
прихожанъ по подписнымъ листамъ Комитета.

Воздавая должную благодарность тѣмъ принтамъ, кото
рые потрудились но сбору пожертвованій въ пользу Комитета, 
прочихъ, еерадящ ихъ объ этомъ дѣлѣ, усерднѣйшіе прошу 
ва будущее время внимательно отнестись къ интересамъ 
Миссіонерскаго Комитета.

Егі ископъА ле й ,
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СЪ НОВЫМЪ СТОЛѢТІЕМЪ, ')

V  ОДостопочтеннѣйшее собраніе!

Невольно смущаюсь, сознавая величіе и важность того 
акта, при которомъ намъ,— „людямъ конца вѣка“,— Господь 
Богъ судилъ присутствовать.

Быть свидѣтелемъ погребенія въ океанѣ вѣчности истек
шаго столѣтія, подъ присягою свидѣтельствовать о его свѣт
лыхъ и темныхъ дѣяніяхъ, слушать его завѣщаніе, быть по
средникомъ при передачѣ огромнаго состоянія „наслѣднику“ 

все это, повторяю, настолько важно, что невольно при
дешь въ смущеніе.

XIX вѣкъ достаточно извѣстенъ каждому изъ насъ, 
извѣстенъ по тѣмъ урокамъ, которые твердили мы на школь
ной скамьѣ, и по наблюденію всего того, чему самовидцами 
случилось намъ быть.

ІІри грохотѣ пушечной и ружейной пальбы во время 
Итальянской войны французовъ съ австрійцами, при сплош
номъ заревѣ пожаровъ въ Вандеѣ, жители которой безпо
щадно были истребляемы республиканскимъ правительствомъ 
Франціи за приверженность къ монархизму, народился, —если 
позволено будетъ такъ выразиться,—знаменитый XIX вѣкъ. 
За нѣсколько дней до его рожденія Наполеонъ Бонапартъ, 
открывшій міровую исторію вѣка, только что былъ возведенъ
въ званіе Перваго Консула 5 т. е республиканская револю
ціонная Франція только-что сдѣлала первый свой'шагъ къ

Дѣянія этого кроваваго генія начала
истекшаго вѣка,—извѣстны. Создавшуюся вѣками политиче
скую карту Европы отважный корсиканецъ перекроилъ по

') Рѣчь, произнеси пяая ва литературномъ утрѣ въ Вятскомъ еиар- 
хіальномъ жевскомъ училищѣ 3-го января 1901 года.



своему, отъ Гибралтара и до Москвы оросивъ ее человѣческою 
кровью. Одинъ досужій статистъ подсчиталъ: пять милліоновъ 
человѣческихъ жизней унесли однѣ только Наполеоновскія войны 
и десять милліоновъ похитили остальные годы войнъ XIX 
вѣка. Вѣдь это свыше 300 человѣкъ на каждый день истек
шаго столѣтія!? Это кровавое начало вѣка, эти ужасающія 
цифры жертвъ Молоха я подчеркиваю нарочито въ виду того 
невниманія, чтобы не сказать небреженія, какимъ встрѣчено 
было въ концѣ вѣка великодушнѣйшее и гуманнѣйшее пред
ложеніе нашего Русскаго Г осударя многими представителями 
народовъ Европы— „о прекращеніи войнъ", „о третейскомъ 
судѣ".,,

Военная диктатура Наполеона продолжалась не долго. 
На островѣ Св. Елены окончилъ свои дни развѣнчанный мі-
рово колоссъ. На Вѣнскомъ, Троппау-Лайбахскомъ, Верон
скомъ конгрессахъ не разъ возстановляли ниспровергнутый 
Наполеономъ политическій порядокъ въ Европѣ, стараясь 
утвердить дореволюціонное положеніе государствъ. Но ника
кіе штыки и никакіе грады пуль не могли -остановить про
грессирующаго теченія жизни. Великаго наслѣдія Среднихъ 
вѣковъ, —основанной Карломъ Великимъ въ 800 г. „Священ
ной Западной Римской Имперіи", за отказомъ отъ титула 
Габсбурговъ,—не стало (1808 г.). Во Франціи имперія и 
республика смѣняютъ одна другую; объявились національныя 
королевства: Греція, Бельгія. Карлъ Альбертъ Сардинскій и 
Викторъ Эммануилъ начали дѣло, приведшее потомъ къ объ
единенію Италіи. „Мартовскіе дни" 1848 года предвѣщали 
весну новой жизни для „Объединенной Германіи".

Изъ крупнѣйшихъ міровыхъ событій еще нельзя умол
чать о „паденіи невольничества" (въ 1834 г.) и „о возвра
щеніи западно-русскихъ уніатовъ —этихъ раоовъ католицизма 

въ лоно Православной Церкви (1839 г.)“.
Въ славянскомъ мірѣ первая половина XIX вѣка озна

менована пробужденіемъ общеславянскаго самосознанія. Въ 
1817 г. открыты были Краледворскія рукописи. Вскорѣ яви-
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лись: Добровскій — „отецъ славяновѣдѣнія44, Шафарикъ, Ган
ка, Копитаръ, Миклошичъ и наши русскіе: Срезневскій, Бо
дянскій. А за ними съ той поры потянулась цѣлая плеяда 
славянскихъ поэтовъ, ученыхъ, художниковъ.

Въ 1837 году основанъ нашъ „Славянскій Комитетъ4*
съ его отдѣленіями, а въ 38 г. при университетахъ открыты 
каѳедры славистики.

5 * '  • • #

Частнѣе: въ чемъ и какъ выразилось участіе въ міро
вой жизни нашего русскаго общества? При созерцаніи кар
тины прожитаго нашими дѣдами и прадѣдами въ первую по
ловину XIX вѣка умственный взоръ болѣзненно поражается 
несоотвѣтствіемъ и яркостью колеровъ чернаго и бѣлаго. Съ 
одной стороны гуманныя реформы и нововведенія: возникли 
4 университета, появляются гимназіи, уѣздныя и приходскія 
училища, Царскосельскій лицей—прототипъ реальной нашей 
школы,—и многія спеціальныя школы: лѣсная, горная, пу
тей сообщенія, медико-хирургическая академія..., учрежденъ 
Государственный Совѣтъ, министерства..., издано „Положеніе 
о свободныхъ хлѣбопашцахъ44... Въ то же время, испытавъ 
горе пораженій подъ Аустерлицемъ, переживъ всѣ ужасы
„нашествія двадесяти языковъ44 съ потерею Москвы, наши 
предки побѣдоносно прошли всю Европу, пока не былъ низ
ложенъ Наполеонъ, пока не были возстановлены ниспроверг
нутые имъ троны. „Громъ побѣды раздавайся, веселися слав
ный Россъ44... пѣла вся Русь во всеуслышаніе всей Европы. 
А съ другой стороны мы видимъ, какъ вслѣдъ за симъ и 
вмѣстѣ съ симъ были уничтожены плоды трудовъ Екатерины 
II по дѣлу ассимиляціи вновь присоединенныхъ областей да
рованіемъ конституціонныхъ правъ Польшѣ и Финляндіи, что 
породило цѣлый рядъ затрудненій и смутъ для всего столѣ
тія ,—видимъ, какъ настаетъ мрачная „эпоха Аракчеевщины44.

То же и въ дальнѣйшей жизни первой половины XIX 
вѣка. Представляется въ воображеніи картина послѣдствій 
„грома побѣды44 надъ Наполеономъ: мы буквально „опочили 
на побѣдныхъ лаврахъ44, изъ коихъ многіе можно видѣть и по
днесь въ Петербургскомъ Казанскомъ соборѣ, начиная отъ



ключа крѣпости города Парижа. Намъ ли побѣдителямъ и
благодѣтелямъ Европы, намъ ли было учиться у нея, заим-
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ствуя плоды ея изобрѣтеній, открытій??. Правда, не позаим
ствовать было нельзя, и мы провели желѣзную дорогу (1851 г.), 
прямую, какъ по линеечкѣ, обойдя попутные города, отъ Пе-
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тербурга до Москвы, а на Волгѣ иностранная компанія по
строила первые пароходы. А въ это же самое время высоко- 
ку льтурныхъ заимствованій крѣпостничество достигло полнаго 
расцвѣта. Въ одной изъ пѣсенъ, которую часто слыхалъ я въ 
юности: „Вечоръ поздно изъ лѣсочка"—гибельные плодыкрѣ- 
постничества неизвѣстнымъ поэтомъ чуть не возведены въ 
апоѳеозу. Но тутъ же, съ другой сторны, мы видимъ мощ
ный, богатый расцвѣтъ русской мысли, русскаго слова въ 
„сороковые іоды“. Достаточно напомнить имена: Жуковскаго, 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Бѣлинскаго...

Жизнь нашей Вятской окраины въ разсматриваемый пе-
сфотографирована

(ювичемъ Щедр въ его „Губернскихъ
очеркахъ и

Что же касается нашей духовной мѣстной школы (объ 
епархіальныхъ женскихъ училищахъ едва ли кто тогда и меч
талъ), то, увы, въ моемъ архивѣ имѣется очень скудный запасъ 
свѣдѣній о ней.Судя по находящемуся у меня подъ руками кур
су „Богословія, изъясненнаго Вятскаго Катедральнаго Свято- 
Троицкаго собора Протоіереемъ Емиліаномъ Симеоновичемъ 
Господиномъ Леоятіевымъ въ продолженіи 1814 и 1815 годовъ", 
наша Вятская духовная семинарія жила обычной, спокойной 
жизнію. Ученики, подъ руководствомъ о. протоіерея Леоптіева,

успѣхомъ въ то время
методѣ, рѣшали вопросы: „Почему викаріемъ рода человѣче
скаго восхотѣлъ быть Сынъ, а не другое лицо Св. Троицы?" 
„Имѣлъ ли Христосъ право подвергнуть Себя наказанію за 
родъ человѣческій?" „Не нарушилъ ли Богъ Своего правосу
дія, подвергнувши невиннаго Христа наказанію?" (Глава 6, 

45). Или: „Находится ли нынѣ рай земной, въ которомъ
жили первые два человѣка?"—и рѣшали: вмѣсто, на кото
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ромъ находился садъ сеп, и понынѣ находится; но деревъ 
тѣхъ, которые были въ раю, уже нѣтъ въ немъ^. (Гл. 4, § 36). 
А въ сохранившемся „Собраніи разныхъ увеселительныхъ кан
товъ “ имѣются: кантъ, пѣтый на философскомъ диспутѣ 12 іюля 
1813 г.: „Великъ и дивенъ Царь вселенной, лучами славы осѣ
ненный, изъ звѣздъ сотканъ Его чертогъ; но все то слаба тѣнь еди
на добротъ вселенной Властелина*. Припѣвъ: „Великъ, великъ 
природы Богъ!!" 2-я строфа: „Дѣламъ Всесильнаго гдѣ мѣра? 
Уму Премудраго долгъ вѣра. И кто постичь Того возмогъ, Кого 
сама младѣе вѣчность, Кому предѣлы—безконечность? “ При
пѣвъ: „Измѣритъ Бога самый Богъ." Замѣчательно, что со
чинитель этой кантаты—философъ Орловъ (имя мнѣ неизвѣ
стно) не обошелъ молчаніемъ тогдашнихъ политическихъ со
бытій. Кантъ заканчивается словами: „Престаньте жъ, смертны 
человѣки, дивить своимъ злодѣйствомъ вѣки, престаньте жъ
другъ друга сражать. Сносите кротко свою долю,

и
Творца

олагого чтите волю. Его учитесь о б о ж а т ь П е р е з ъ  два 
дня, 14 іюля того же 1813 года, на богословскомъ диспутѣ 
тоже пѣли двуххорный кантъ: „Питомцы юны, къ намъ’спѣ- 
шите, желанья ваши завершите“, и далѣе, высшимъ гласомъ: 
„хвалите Пастыря—Царя, соединясь въ согласномъ ликѣ". 
2-й хоръ: „Не можемъ мы Его хвалить, а можемъ только 
лишь любить!" Завершается этотъ 14-ти-строфный кантъ 
изъявленіемъ благодарности тѣмъ, которые: „Въ трудахъ для 
поощренія насъ, днесь посѣтили сей Парнасъ".

Кстати вспомнить, что именно около этого времени сей 
„Парнасъ", сирѣчь Семинарія, и былъ обоснованъ въ мелко
лѣсьѣ, на болотцѣ, у рѣчки Люлюченки, гдѣ и поднесь онъ 
обрѣтается.

Вторая половина истекшаго вѣка особенно богата круп
ными событіями и непомѣрно-быстрымъ культурнымъ ро
стомъ. Одинъ, заслуживающій довѣрія, писатель выразился,
что послѣднія десятилѣтія XIX вѣка каждое въ про
гресса равно двумъ —пяти вѣкамъ предшествующихъ истори
ческихъ періодовъ Посему позволено будетъ ограничиться 
немногимъ •
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Паденіе „Второй Республики“ и возникновеніе „Второй 
Имперіи “ во Франціи ознаменовываетъ начало второй поло
вины истекшаго вѣка. Появляются въ Европѣ новыя націо
нальныя государства —Итальянское королевство (въ 1859 г.), 
Сѣверо-Германскій союзъ (въ 1866 г.), а потомъ Славянскія
государства. Послѣ болѣе чѣмъ 1000-лѣтняго существованія 
пала „Папская Область" (1870 г ); а на развалинахъ „Вто
рой Французской Имперіи“ утвердилась „Германская" (1871 г.).

франко
ная фере

Наконецъ, мир-
въ Гаагѣ завершаетъ дѣянія истекшаго

вѣка. Взоры тупого отчаянія или звѣрскаго ожесточенія 
„сыновъ Поднебесной Имперіи“ и слезы, и вздохи женъ и 
дѣтей буровъ Трансвааля проводили этотъ вѣкъ, кровавый, 
въ вѣчность.

Въ жизни Славянскихъ народовъ проявилосъ небывалое 
оживленіе, особенно во время Русско-Турецкой войны 1877 
1878 г. и еще того болѣе во время Еирилло-Меѳодіевскихъ

Двѣсти уже состоя покрови
тельницей угнетенныхъ славянъ, Россія не остановилась и 
не останавливается ни предъ какими жертвами; двери сред
нихъ и высшихъ нашихъ учебныхъ заведеній давно уже го
степріимно открыты для юношества всѣхъ Славянскихъ пле
менъ, гимны Славянскихъ государствъ стали чуть не нашими 
народными пѣснями- Маститый „князь“ геройскаго племени 
черногорцевъ только что принялъ титулъ „Короля". Послѣд
нія газеты принесли знаменательную вѣсть о союзѣ южно- 
славянскихъ государствъ: Черногоріи, Сербіи и Болгаріи.

Наше отечество со смѣшаннымъ чувствомъ вступило во 
вторую половину XIX вѣка. Славная побѣда Нахимова при 
Синопѣ (1853 г.), не менѣе славное взятіе неприступнаго 
Карса и —въ то же время__ потеря Малахова кургана, па
деніе Севастополя.

Вотъ подъ этими-то впечатлѣніями и воспрянуло отъ 
забывчивости Русское общество. Исходъ Севастопольской 
войны обнаружилъ всѣ язвы и больныя мѣста въ нашемъ
государственномъ организмѣ. И, благодаря такому руковод-
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ственному вразумленію Промысла Божія, началась новая 
эпоха въ нашей жизни, настало царствованіе Царя-Освобо- 
дителя, Царя-Преобразователя, А лександра II. Сквозь туманъ 
давняго времени и до сего дня живо представляю одно изъ 
первыхъ ясныхъ, сильныхъ впечатлѣній дѣтства: то слезы, 
море слезъ—слезъ радости, счастія, восторга, которыя были 
пролиты по поводу В ысочайшаго манифеста 19-го февраля 
1861 г. И хорошія то были слезы! Онѣ-то, какъ будто и 
пробили брешь въ умахъ и сердцахъ тогдашнихъ лю- 
дей, рызвавъ цѣлый неудержимый потокъ послѣдующихъ 
реформъ, которыя не перечисляю, какъ общеизвѣстныя.

Но случилось, какъ случались эти противорѣчія и ошибки 
всегда, —и ранѣе, что отмѣчено, и будутъ встрѣчаться позже, 
случилось, что въ эту пору кипучей, благотворной реформа
ціонной жизни нашего Отечества проявилось въ умахъ нѣ
которой части общества теченіе антиправославное, анти-пра- 
вительственное. Завѣтъ нашихъ предковъ, послѣ великой 
смуты начала 17-го вѣка, избиравшихъ Михаила Ѳеодоро
вича Романова на царство, очевидно былъ забытъ. Наши 
предки поклялись за себя и за всѣхъ своихъ потомковъ (и за 
насъ) въ вѣрности Михаилу • Ѳеодоровичу и его потомкамъ, 
и проклятіе всей Русской земли и присуоюденіе къ градской 
казни изрекли на всѣхъ, кто отшатнется отъ ихъ завѣта.
И, увы, это шатаніе проявилось: Цар
мученически скончался, благодаря злодѣйскому дѣянію безум
наго злоумышленника. Это новое вразумленіе Промысла Бо
жія отрезвило, наконецъ, всѣхъ. Тринадцать лѣтъ цар
ствованія А лександра Ш. ознаменованнаго твердостью и стро
гимъ слѣдованіемъ исконнымъ, вѣковѣчнымъ традиціямъ Рус
ской народности и государственности— составляютъ не менѣе 
славную эпоху въ жизни нашего Отечества, чѣмъ царство-

Царь поставилъ Русское
государство на степень первенствующей державы въ ооласти 
внѣшней политики. А въ дѣлѣ внутренняго благоустройства 
и процвѣтанія положилъ починъ такимъ мѣропріятіямъ, ко
нецъ которыхъ только увидитъ развѣ будущій вѣкъ. Возста-
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и слова; отмѣна публичной смертной казни; широкое рас
пространеніе народнаго просвѣщенія; расцвѣтъ наукъ и 
искусствъ; ассимиляція окрайнъ и закрѣпленіе ихъ за Рос
сіей усовершенствованіемъ путей сообщенія; и многое, мно
гое другое сдѣлано имъ, что въ состояніи будутъ оцѣнить 
только наши историки. Но чувству патріотизма отмѣчаю: 
чуть не 5 вѣковъ, съ знаменитой „эпохи Возрожденія, наукъ 
и искусствъ" рѣшали художники кисти задачу — совмѣстить 
въ изображеніи религіозную идею съ натуральностью, и.... 
не могли рѣшить. По отзывамъ компетентныхъ лицъ, этотъ 
много-вѣковый вопросъ удачно разрѣшилъ нашъ вятскій зем
лякъ, художникъ Васнецовъ, въ изображеніи Богоматери въ 
Кіево-Владимірскомъ соборѣ.

Юбилейныя празднества: Кирилло-Меѳодіевскія (въ 1885 г.) 
и князя Владиміра (въ 1888 г.) поистинѣ были праздне
ствами торжества православія, христіанскаго просвѣщенія: 
потому-то они и оставили такой глубокій, неизгладимый 
слѣдъ не только въ жизни православно-русской, но и въ 
жизни обще-человѣческой; потомзг-т о и  гимны славянскимъ 
просвѣтителямъ и князю Владиміру почти стали общенарод
нымъ достояніемъ, благодаря церковно-приходскимъ школамъ.

Изъ дѣяній И мператора Н иколая II достаточно упомя
нуть объ одномъ—о Его предложеніи „всеобщаго мира и 
разоруженія",—завершающемъ какъ бы программу дѣлъ Его 
Отца и Дѣда.

Изъ жизни нашей Вятской окрайны вторая половина 
XIX столѣтія несомнительно оставила замѣтные слѣды. Стоитъ 
только подсчитать число вновь сооруженныхъ храмовъ Бо
жіихъ, школьныхъ зданій, — этихъ тонущихъ въ глуби гро 
мадныхъ пространствъ, центровъ облагороженія, воспитанія 
и образованія разноплеменныхъ народныхъ массъ, чтобы по
нять цивилизующее вліяніе истекшаго вѣка на нашу Вятскую
губернію. XIX вѣкъ,— достаточно сказать,—оставляетъ по 
женской гимназіи въ каждомъ изъ уѣздныхъ городовъ, не 
считая другихъ среднихъ и низшихъ, общихъ и профессіо
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нальныхъ школъ. Завѣтъ Императора Александра III—о 
принятіи въ вѣдѣніе духовенства воспитанія и образованія 
народнаго исполняется: дѣло народнаго просвѣщенія растетъ, 
въ союзѣ съ земствомъ, настолько успѣшно, что „Программа 
для необязательнаго, но поголовнаго обученія" въ недалекомъ 
будущемъ должна быть выполнена для большинства населен
ныхъ округовъ губерніи.

Внимательный до предупредительности высокочтимый 
нами нашъ Архипастырь уже здѣсь вручилъ мнѣ любопыт
ныя статистическія данныя, доставленныя Духовной Конси
сторіей, которыя „замолчать" въ нашемъ Собраніи—было бы 
грѣшно. Число храмовъ Божіихъ:

1800 г. 1900 г, Прибыло 
за столѣтіе.

1) Соборовъ 18 20 2
2) Приходскихъ церквей 321 602 281 •
3) Кладбищенскихъ . 6 54 48
4) Монастырскихъ 2 23 21
5) Приписныхъ. — 33 33
6) При казенныхъ и бого-

■ угодныхъ заведеніяхъ . — 16 16
7) Домовыхъ 14 14
8) Единовѣрческихъ . — 12 12

Итого храмовъ. 347 774 427
Цифры ясны. Комментаріи не требуются 
Такъ какъ наше Собраніе ^состоитъ по преимуществу 

изъ лицъ духовнаго званія, то небезынтересно будетъ сли
чить цифры начала и конца XIX вѣка, относящіяся къ чи-

ч

слу членовъ церковныхъ причтовъ:
За столѣтіе 
прибыло:1800 г. 1 9і 0 г.

1) Протоіереевъ и священ / /

никовъ штатныхъ и не ; ,

штатныхъ.. 633 1140
2) Діаконовъ штатпыхъ и

нештатныхъ 416 528

507

3) Псаломщиковъ (дьячковъ
и пономарей) 1220

112
менѣе на 

27 8 •947
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Итакъ, не прогрессъ, а убыль къ концу вѣка оказалась
4  •

только въ наличіи числа низшихъ членовъ причта, именуе
мыхъ „псаломщиками", а прежде называвшихся „дьячками" 
и „пономарями". Но это такого рода регрессъ, которому 
остается только радоваться, какъ радуемся мы при всякой 
встрѣчѣ съ убылью всего обездоленнаго и униженнаго.

д интересны будутъ и свѣдѣнія о числѣ
населенія въ губерніи за столѣтіе: по церковнымъ докумен
тамъ къ 1810 году въ епархіи б православныхъ: муж. пол. 
507,972 и женск. пол. 564,033, а всего 1,072,005 человѣкъ 
(относительно неправославныхъ—свѣдѣній подъ руками не 
имѣю); въ 1900 г. по церковнымъ книгамъ значится: а 
вославныхъ: муж. пол. 1,383,069, женск. пол. 1,464,801, итого: 
2,847,870, и б) иновѣрцевъ: муж. пол. 13,962 и жен. пол. 
13829, итого: 27,791; а всего народонаселенія въ епархіи 
въ 1900 году, по церковнымъ книгамъ: 2,875,661 (по свѣдѣ
ніямъ же полиціи къ настоящему времени числится въ гу
берніи всего населенія: муж. пол. 1,582,293 и жен. нол. 
1,669,697, а обоего пола: 3,251,990).

Самые послѣдніе годы истекшаго столѣтія особенно бо
гаты въ мѣстной жизни отрадными новшествами.

Нашъ „Парнасъ", какъ и въ началѣ вѣка, обосновав
шись, стоитъ на болотцѣ. Онъ и внѣшне представителенъ и 
по существу внутренней, духовной, своей жизни—содержа
теленъ. Хитроумныхъ, тонкихъ вопросовъ въ немъ на рубежѣ 
XX вѣка не слышно, какъ не слышно и самодѣльныхъ „кан
товъ". Знамя же науки въ немъ держится на той высотѣ, 
какая опредѣлена Уставомъ. А художественное образованіе 
поставлено настолько высоко, что можно услышать въ стѣнахъ 
„Парнаса" творенія музыкальныхъ корифеевъ вѣка, въ орке
стровомъ и вокальномъ исполненіи, и видѣть копіи съ картинъ 
знаменитыхъ художниковъ. Главное же, дѣло перенесенія 
Семинаріи въ городъ на единственно наилучшее мѣсто —во
просъ недалекаго будущаго: вопросъ и дѣло, завѣщаемые XIX 
вѣкомъ, къ исполненію,„наслѣдникамъ".

Зданіе нашего собранія? Въ недалекомъ прошломъ оно
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стало пріютомъ просвѣщенія дочерей духовенства; разрослось 
до квартала; перекинулось на другую сторону улицы; мало 
того: пріютило около себя управленіе свѣчного завода и „бо
гадѣльню “ (еще не жилую) „для престарѣлаго духовенства*4, 

грандіознѣйшее зданіе съ церковію; въ Елабужскомъ епар
хіальномъ женскомъ духовномъ училищѣ Вятское женское 
епархіальное училище уже имѣетъ свою „младшую сестру**.

„Епархіальная библіотека**, „Епархіальный книжный 
складъ**, „Благочинническія библіотеки^—все это новости по-

ф

слѣднихъ лѣтъ. Составлена программа „Описанія Епархіи**, 
и со всѣхъ сторонъ охотно и дружно шлютъ матеріалы для 
„Описанія “.

Всѣхъ добрыхъ начинаній послѣднихъ лѣтъ ее пере
честь. Сводя итоги прожитому, и особенно послѣднимъ го
дамъ, остается сказать: „люди конца вѣка**, сдавая наслѣдіе 
XIX столѣтія, свидѣтельствуютъ, что XIX вѣкъ, быть мо
жетъ, и не торопливо, но возрастилъ данный ему Богомъ та
лантъ и вручаетъ XX вѣку наслѣдство богатое.

Наслѣдство передается въ руки завѣдомо-вѣрныя: каж
дый талантъ передаваемаго по волѣ Промысла Божія наслѣ
дія, убѣжденно вѣримъ, возвратится сторицею не только на 
пользу Православной Руси и христіанскаго міра, но и на 
пользу всего человѣчества,, во славу Творца и Промыслителя.

Отдавъ должную дань благодарности дѣятелямъ XIX 
вѣка и мысленнымъ взоромъ окинувъ грядущія поколѣнія 
дѣятелей XX вѣка, намъ остается только, члены достопочтен
нѣйшаго Собранія, благожелательно, искренно промолвить: 
благослови, спаси и сохрани ихъ, Господи, на всѣхъ ихъ
путяхъ, —на путяхъ мира, на путяхъ любви, правды и добра.

* •**

Преподаватель Платонъ Воиновъ.

Вятка.
1-е января 1901 года.
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Христіанскія мысли о развлеченіяхъ.

Подъ такимъ заглавіемъ напечатана очень содержатель
ная статья въ ж. «Вѣра и Разумъ» (Л° 1-й за 1900 годъ). 
Всякаго истиннаго христіанина должны занимать вопросы: 
дозволены ли развлеченія? какія развлеченія? съ какою цѣ
лію? какъ отличать дозволенныя отъ недозволенныхъ? какія 
развлеченія совершенно предосудительны для христіанина? На 
всѣ эти вопросы въ статьѣ можно найти отвѣты и отзывы 
знаменитыхъ отцовъ и учителей Церкви.

Дозволительны ли развлеченія и увеселенія для христіа
нина?—Несомнѣнно дозволительны. Въ основаніе этого при
водятся примѣры: пребываніе Іисуса Христа на бракѣ въ 
Канѣ Галилейской, пиръ и ликованіе отца въ притчѣ о блуд
номъ сынѣ; выраженія церковныхъ пѣснопѣній:
людіе, весе, , руками восплегцимъ и т. п

своихъ, также нуждается въ отдохновеніи,

Дозволенность развлеченій и увеселеній понятна. Они 
необходимы и полезны какъ для души, такъ и для тѣла. 
«Не только тѣло человѣка имѣетъ нужду въ отдохновеніи и 
обновленіи силъ, а и душа его, утомляемая суетою дѣлъ

освѣженіи и об
новленіи. Тѣло укрѣпляется нищей и сномъ, а душа ищетъ 
забвенія своихъ печалей, освѣженія и ободренія силъ свовхъ 
въ другихъ, болѣе свойственныхъ ей, наслажденіяхъ» (Изъ 
поученій Димитрія, арх. Херсонск.).

Что удовольствія позволительны христіанамъ, объ этомъ 
ясно и рѣшительно говоритъ Ап. Павелъ: вся ми лѣтъ суть— 
все мнѣ позволено. Но чтобы удовольствія не теряли хри
стіанскаго характера, не выходили изъ границъ дозволеннаго 
христіанствомъ, Апостолъ' ограничиваетъ и обусловливаетъ 
область и предметъ .дозволеннаго: вся ми лѣтъ , но не вся 
на пользу: вся ми лѣтъ суть, но не азъ обладанъ буду отъ чего 
(1 Кор. 6,12). Поэтому всякое удовольствіе и развлеченіе долж
но быть допускаемо христіаниномъ съ великою осторожно-

Цѣ заклю-
7  т

чаться не въ самыхъ удовольствіяхъ, а въ той пользѣ, какую
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они способны приносить тѣлу и душѣ. Но такъ какъ у хри
стіанъ есть высшія цѣли, собственно христіанскія: богоуго- 
ждееіе, спасеніе, наслѣдіе жизни вѣчной, то и полезныя для 
души и тѣла удовольствія и развлеченія тогда только могутъ 
считаться дозволенными, когда они или находятся въ соот
вѣтствіи съ высшими христіанскими цѣлями, или когда они, 
по крайней мѣрѣ, не противорѣчатъ этимъ цѣлямъ.

Какія удовольствія доступны христіанину? Какъ ими 
пользоваться безъ ущерба своему спасенію, для пользы своей 
собственной, въ смыслѣ поддержанія души и тѣла въ здоро
вомъ состояніи, и безъ вреда для другихъ? Считать дозволен
ными для христіанина нужно удовольствія, не только соглас
ныя, но вполнѣ благопріятствующія достиженію высшихъ хри
стіанскихъ цѣлей: богоугожденія, спасенія души и жизни вѣч
ной по принципу: иже нѣсть со Мною, на Мя есть (Лук. 11, 
23). Потомъ дозволительны удовольствія, вполнѣ благопріят
ныя для здоровья, крѣпости и полезной приспособленности 
тѣла къ работамъ, а также для радости, обновленія и возбу
жденія души, по наученію отъ Апостола: всегда 
(1 Сол. 5, 16), утѣшайтеся .(2 Кор. 13, 11).

Наконецъ •> позволительныя удовольствія, не только со
гласныя, но и вполнъ олагопріятствующія исполненію граж
данскихъ обязанностей служебныхъ, семейныхъ, профессіо
нальныхъ и др.

Чтобы избрать, пріискать и воспользоваться таками удо
вольствіями, христіанинъ обязанъ предварительно разрѣшить 
рядъ вопросовъ въ родѣ слѣдующихъ: предстоящее удоволь
ствіе не приведетъ ли меня хотя къ временному забвенію о 
Богѣ и Его волѣ, не охладитъ ли усердія къ исполненію Его 
заповѣдей, не послужитъ ли поводомъ къ повороту моего 
сердца и душевнаго расположенія отъ предметовъ духовныхъ, 
святыхъ—къ предметамъ чувственнымъ и грѣховнымъ, моп
ли я совмѣстить въ своей совѣсти чувство радости отъ испы
таннаго удовольствія съ чувствомъ благоговѣйной благодар
ности къ Богу за испытанное удовольствіе. Необходимо хри
стіанину разсудить и о томъ, послужитъ ли предполагаемое
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удовольствіе къ укрѣпленію, а не къ большему истощенію 
силъ тѣлесныхъ; возвыситъ ли упавшій духъ мой, или еще бо
лѣе ослабитъ его, оживитъ ли сердце мое тою чистою, глубо
кою и животворною радостію, которая наполняетъ, умиротво
ряетъ, возвышаетъ и ободряетъ душу, пли, напротивъ, еще болѣе 
взволнуетъ сердце мое и возмутитъ душу мою? Если бы на 
всѣ эти вопросы христіанинъ могъ дать отвѣты, благопріят
ствующіе вѣрѣ въ Бога, любви къ Богу и пользѣ тѣлесной 
и душевной, то и удовольствіе съ такими отвѣтами могло бы 
считаться дозволеннымъ для христіанина, нацр , прогулка на 
чистомъ воздухѣ, путешествіе съ гигіеническою цѣлію, мир
ная бесѣда въ кругу товарищей или знакомыхъ, упражненіе 
въ музыкѣ и пѣніи, чтеніе умной и полезной книги и т. п. 
Перечисленныя удовольствія, хотя могутъ считаться невин
ными, позволительными для христіанина, но не всегда. «Если, 
напр., мать любитъ предаваться удовольствіямъ и забавамъ, 
когда малыя дѣти ея въ рукахъ наемничихъ подвергаются 
опасности пострадать тѣлесно или нравственно, то можно ли 
назвать такое удовольствіе невиннымъ? Если тотъ, кому ввѣ
рено какое-либо служеніе обществу, требующее постояннаго
вниманія, всегдашней готовности исполнять треоованія ну
ждающихся, если онъ и нынѣ и завтра, оставляя все, идетъ 
развлекаться забавами, то будетъ ли это провожденіе времени 
безвредное? Если отецъ семейства, вмѣсто тихихъ согрѣ
вающихъ душу семейныхъ радостей, каждый почти день 
ищетъ развлеченій внѣ своего дома, оставляя домашнихъ 
своихъ, какъ чуждыхъ ему, то не будутъ ли удовольствія 
его достойны осужденія? Если православный христіанинъ про
водитъ въ увеселеніяхъ то время, когда Церковь призываетъ
его на славословіе Божіе, то не будутъ ли забавы его по
смѣяніемъ надъ своею вѣрою, явнымъ презрѣніемъ къ уста
вамъ своей Церкви? И невинное само по себѣ удовольствіе 
можетъ сдѣлаться преступнымъ, и безвредное вреднымъ».

Трудно собрать и распредѣлить удовольствія на невин
ныя и грѣховныя, безвредныя и вредныя, совершенно дозво
ленныя и недозволенныя христіанамъ, И невинное удоволъ
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ствіе само по себѣ можетъ считаться недозволеннымъ но вре
мени, по различнымъ обстоятельствамъ, по душевному на
строенію и состоянію христіанина. И если христіанинъ обязанъ 
быть осмотрительнымъ и осторожнымъ въ невинныхъ удоволь
ствіяхъ, то тѣмъ болѣе въ такихъ, какъ театральныя зрѣ
лища, танцы, игра въ карты и т. п.

■ Перечисленныя развлеченія принадлежатъ къ обществен
нымъ увеселеніямъ и наслажденіямъ. „Такія увеселенія, - го
воритъ одинъ современный намъ моралистъ Мартенсенъ, — если 
и могутъ считаться безвредными, то лишь для окрѣпшей 
нравственности и для того, кто живетъ въ нѣкоторой духов
ной твердынѣ, какъ бы находясь на вершинѣ свободы, и кто 
можетъ быть спокоенъ, чго его чувственность, его фантазія 
совершенно не приступны для искушенія".

Но могутъ ли для кого-либо быть полезны театральныя 
зрѣлища? На этотъ вопросъ даетъ хорошій отвѣтъ поклонникъ 
театра поэтъ Шиллеръ. Онъ говоритъ: „Гарпагонъ Мольера 
еще не исправилъ ни одного ростовщика, самоубійца Бевер- 
леп еще не многихъ изъ своихъ собратіев?-» избавилъ отъ 
отвратительной страсти къ азартной игрѣ; несчастная раз
бойническая исторія Карла Моора, быть можетъ, не сдѣлаетъ 
большихъ дорогъ болѣе безопасными.... Т. е. сцена не умень
шаетъ суммы пороковъ". Хотя на этихъ зрѣлищахъ и обли
чаются пороки, но въ зрителяхъ не прооуждается отвращенія 
къ нимъ и сочувствія къ добрымъ навыкамъ. Но эти зрѣлища 
не только безполезны для добра, но могутъ быть и весьма вред
ными: „сцена знакомитъ съ пороками общества, какъ зеркало
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знакомитъ съ неправильными чертами лица. Есть,* конечно, 
люди, которымъ это знакомство полезно, но не больше ли та
кихъ, которымъ оно вредно. Душа человѣка наклонна къ подра
жанію, поэтому ей вредно видѣиіе дурного даже съ обличи
тельною цѣлію. Она способна радоваться о неправдѣ, сочув
ствовать грѣху, смѣяться надъ зломъ въ сатирѣ и комедіи не 
горькимъ смѣхомъ еврейскаго пророка, но тѣмъ безразлич
нымъ смѣхомъ, при звукахъ котораго невольно припоминается 
восклицаніе: „Чему смѣетесь?—Надъ собой смѣетесь!".
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Развращающее дѣйствіе театра рѣзко и сильно изобра
жаетъ св. Іоаннъ Златоустъ. „Не погрѣшитъ тотъ, кто сцену, 
эту вавилонскую печь, назоветъ и сѣдалищемъ пагубы, и шко
лою распутства, и училищемъ невоздержанія. Эта печь хуже 
вавилонской, п. ч. и огонь здѣсь пагубнѣе; онъ не тѣла со- 
жпгаеѵъ, но разрушаетъ благосостояніе души; а еще хуже 
то, что горящіе въ этомъ огнѣ даже и не чувствуютъ этого, 
п. ч. если бы чувствовали, то не производили бы громкаго 
смѣха при видѣ того, что происходитъ. А это и хуже всего, 
когда больной не знаетъ даже и того, что онъ боленъ. Ка
кая польза въ постѣ, когда тѣло ты лишаешь дозволенной 
закономъ пищи, а душѣ даешь пищу противозаконную, когда 
проводишь время въ театрѣ, смотря на посрамленіе и униже- 
піе человѣческой природы, на женъ-блудницъ, на лице
дѣевъ, которые, собирая все, что есть худого въ каждомъ 
домѣ, представляютъ зрѣлища любодѣянія? Да, тамъ можно 
видѣть и блудодѣянія и прелюбодѣянія, можно слышать и 
богохульныя рѣчи, такъ что болѣзнь проникаетъ въ душу и
чрезъ глаза и черезъ слухъ «

Театръ такъ рѣзко осуждается не только съ точки зрѣ
нія высокаго христіанскаго идеала. Опытъ и психологическія 
наблюденія побудили извѣстнаго мыслителя Руссо предста
вить театръ мѣстомъ и ареной воспламененія страстей. По 
его мнѣнію, „большею частію театръ приводитъ въ движеніе 
человѣческія страсти, не утишая ихъ. Театръ часто возбу
ждаетъ въ сердцѣ народа, особенно молодежи, побужденія и 
пожеланія, несовмѣстимыя съ нравственностію, содѣйствуетъ 
изнѣженности, поощряетъ погоню за наслажденіями и даетъ 
поводъ людямъ смѣшивать мимолетныя ощущенія, возбуждае
мыя театромъ, съ нравственными началами и дѣйствіями".

Мудрость человѣческая, разумная способность человѣка 
всегда ставилась въ связь съ добродѣтелью цѣломудрія. Са
мое названіе добродѣтели дѣвства цѣломудріемъ имѣетъ смыслъ
сохраненія и неповрежденности способности къ мудрости. 
Театральныя же зрѣлища, воспламеняя страсти человѣка, бо
лѣе же всего страсть любодѣянія, ослабляютъ и задержива
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сеоя, свою сооствен-

ютъ развитіе душевныхъ силъ человѣка, въ томъ числѣ и 
умственныхъ. Извѣстный моралистъ Мартенсеиъ пишетъ такъ: 
«тѣ, кто ежедневно посѣщаютъ театръ для убиванія времени, 
не принимаютъ во вниманіе, что въ дѣйствительности вмѣстѣ 
съ временемъ они убиваютъ и самихъ 
ную умственную жизнь, убиваютъ этими вѣчно измѣнчи
выми зрѣлищами, которыя, будучи лишь несовершенно вос
принимаемы, не производятъ впечатлѣнія, не даютъ надлежа
щаго питанія. Чѣмъ болѣе душа наполняется этими пустыми 
зрѣлищами, тѣмъболѣе она сама становится пустою и лѣнивою, 
болѣе теряетъ въ себѣ жизненности, умственныхъ силъ и
плодотворныхъ зародышей, которые гиоаутъ отъ столь опу
стошительнаго потопа».

Кромѣ театра долженъ быть подвергнутъ осужденію и 
маскарадъ, такъ какъ это удовольствіе, построенное на лжи 
и обманѣ намѣренномъ, предпринимается съ цѣлями часто не
чистыми, напр., для мести, выраженія ненависти, ревности 
и т. п., и сопровождается иногда разстройствомъ добрыхъ 
отношеній между людьми. Въ Священномъ Писаніи сказано: 
на женщинѣ не должно бытъ мужской , и муж
чина не долженъ одѣваться 
зокъ предъ Іосподомъ, Богомъ , всякій дѣлающій сіе.
(Втор. 22, 5). Вселенскій соборъ УІ-й постановилъ: «мужу 
не одѣватися въ женскую одежду, ни женѣ въ одежду, мужу

въ женское платье, ибо мер-

своиственную; ни носити личинъ комическихъ, или сатири
ческихъ, или трагическихъ» (Прав. 62).

Танцы точно такъ же, какъ и маскарадъ, не могутъ
быть безвредными для христіанъ развлеченіями. Впрочемъ, 
танцы неодобрительны въ христіанахъ не сами по себѣ, какъ 
физическія движенія, совершаемыя въ ритмъ для выраженія
радости, восторга или чувства здоровой жизненной энергіи; 
въ этомъ смыслѣ танцы могли бы быть и дозволительны. 
Пророкъ Іеремія говоритъ отъ имени Бога о времени воз
вращенія евреевъ изъ Вавилонскаго плѣна: Тогда дгьвтга бу
детъ веселиться въ хороводѣ, и юноши и старцы ; и
измѣню печаль ихъ на радость, и утѣгиу ихъ, и обрадую ихъ
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послѣ скорби (31, 13). Но Церковь измѣнила свой взглядъ 
на танцы, послѣ того, какъ открылось, что танцы сдѣлались 
символикой половыхъ отношеній и къ нимъ примѣшалась 
похоть очей и похоть плоти, —сдѣлались подводнымъ кам
немъ невинности и могилой для нравственности (Амвросій 
Медіол.), праздникомъ діаволу (Ефремъ Сиринъ). Отцы Лаоди
кійскаго собора учили: «не подобаетъ христіанамъ, на браки 
ходящимъ, скакати и плясати, но скромно вечеряти и обѣ- 
дати». Вселенскій соборъ УІ-Й запретилъ всенародныя жен
скія плясанія, великій вредъ и пагубу наносити могущія, и 
повелѣваетъ допускающихъ плясанія клириковъ извергать 
изъ священнаго сана, а мірянъ отлучать отъ церковнаго 
общенія.

Древняя игра въ кости и современная игра въ карты 
запрещаются христіанамъ, первая съ начала христіанства, а 
вторая со времени своего изобрѣтенія. Въ Правилахъ Апо
стольскихъ читается: епископъ, или пресвитеръ, или діаконъ, 
игрѣ или пьянству преданный, или да престанетъ, или да 
будетъ отлученъ; такожде и міряне (Прав. 42 — 43). Вселен
скимъ соборомъ VI строго запрещаются азартныя игры 
(Прав. 50).

Почему же такъ предосудительны игры азартныя, въ 
томъ числѣ и карты?

Эти игры вызываются корыстію, основываются на корысти 
и усиливаютъ корысть до жадности, жестокости и безчело
вѣчія, т. е. становятся положительнымъ преступленіемъ 10-й 
заповѣди Закона Божія и не могутъ совмѣщаться съ отличи
тельною христіанскою добродѣтелію — люоовыо къ олижнему. 
Всякій картежникъ непремѣнно кого-нибудь разоряетъ: или 
ближняго, или себя, свою семью и присныхъ своихъ.

Игра въ карты—не «невинное провожденіе времени», а 
безразсудное убиваніе времени, причиняющее игрокамъ мед
ленное самоубійство душевное и тѣлесное. Вотъ что говоритъ 
одинъ современный намъ проповѣдникъ. «Ты хочешь убить 
время, которое Богъ далъ тебѣ для пользы твоей и въ ко
торомъ Онъ потребуетъ у тебя отчета? Безумный! развѣ ты
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не понимаешь, что время -  сокровище, время—средства къ 
жизни, сама жизнь твоя, а потому, убивая время, ты уби
ваешь часть своего бытія, совершаешь почти самоубійство. 
Пусть это выраженіе не покажется никому преувеличеніемъ. 
Оно бываетъ буквально справедливо во многихъ случаяхъ. 
Припомните только, какъ многіе, препровождая половину
своей жизни за игрою въ карты, дыша дымомъ вмѣсто воз-
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духа и предаваясь неестественному волненію, явно разстраи
ваютъ свое здоровье и тѣмъ добровольно сокращаютъ свою 
жизнь. Но пусть бы это занятіе, кромѣ убійства времени, 
не заключало въ себѣ ничего дурного! Но нѣтъ. Оно ра- 
ж,даетъ много другихъ пороковъ. Сколько страстей проявляют
ся и разжигаются въ самой хладнокровной игрѣ, сколько до
сады, ссоръ, желчи, жадности во все продолженіе игры! 
Многіе всѣ силы тѣла и всю энергіи души утрачиваютъ за 
игрою, а службѣ посвящаютъ незначительный остатокъ сво
ихъ способностей. Какъ часто человѣкъ, бросающій сотни 
рублей на карты, съ досадой отказываетъ въ одномъ рублѣ 
нищему и жалѣетъ пожертвовать что-либо на богоугодное 
дѣло» (Слова и рѣчи Гавріила, епископа Имеретинскаго. 
Кутаисъ. 1893).

Въ заключеніе о христіанскомъ взглядѣ на удовольствія 
христіанину можно предложить для руководства краткія пра
вила: какъ относиться къ удовольствіямъ и какъ пользоваться 
удовольствіями для своего блага душевнаго и тѣлеснаго.

Удовольствіями должно пользоватся, какъ отдыхомъ 
послѣ труда, прибѣгать къ нимъ должно изрѣдка, и продол
жаться .они должны не долговременно. Если же кто ищетъ
постоянныхъ и непрерывныхъ удовольствій, тотъ дол женъ знать, 
что удовольствія отъ частаго повторенія или отъ продолжи- 
тельнаго наслажденія ими теряютъ свой пріятный и оживляю
щій душу характеръ, вслѣдствіе чего человѣкъ и среди при
вычныхъ 'удовольствій начинаетъ испытывать недовольство, 
скуку и тоску.

Удовольствіе отъ частаго повторенія и отъ постепеннаго 
возрастанія въ силѣ можетъ переходить въ страсть. Христіа-
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еинъ болѣе всего долженъ избѣгать всякой страсти, которая 
порабощаетъ человѣка, отнимаетъ у него умъ и волю, а так
же омрачаетъ совѣсть Въ состояніи страсти человѣкъ пере
стаетъ быть разумнымъ, нравственно-свободнымъ существомъ
и уподооляется оезсловесяымъ животнымъ или кровожаднымъ 
звѣрямъ.

Всякое удовольствіе не только по времени и силѣ, но 
и по предмету не должно охлаждать расположенія къ рели
гіознымъ упражненіямъ, не должно приводить къ забвенію 
обязанностей званія и положенія, а также не должно нару
шать правильнаго хода жизни душевной и тѣлесной. Въ 
противномъ случаѣ удовольствіе становится грѣховнымъ, пре
ступнымъ и вреднымъ.

Такого взгляда на удовольствія и развлеченія должны 
держаться всѣ христіане, въ особенности же тѣ, кого Самъ 
Христосъ поставилъ солію земли и свѣтомъ міра (Мѳ. 5, 13 
14), кому далъ обязанность и честь: тако да просвѣтится 
свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла, 
и прославятъ Отца вашею, Иже на небесѣхъ (Мѳ. 5, 16), кому
предписана заповѣдь быть образомъ вѣрнымъ словомъ, житіемъ 
любовію, духомъ, вѣрою, чистотою (1 Тим. 4, 12).

Великое осужденіе и тяжкое наказаніе навлекаютъ на се
бя тѣ, которые подаютъ примѣръ соблазна, прожоихъ сказано: 
иже аще разоритъ едину заповѣдей сихъ малыхъ и научитъ та
ко человѣки, мній наречется въ царствіи небеснѣмъ (Мѳ. 5,19), 
т. е. будетъ принадлежать къ тому послѣднему разряду лю
дей, обреченныхъ на одно наказаніе. А какимъ наказаніемъ 
устрашаетъ Св. Писаніе? — Наказаніемъ несказанно и без
примѣрно тяжелымъ: иже аще соблазнитъ единаго отъ малыхъ 
сихъ вѣрующихъ въ Мя, добрѣе есть ему паче, аще облежитъ 
камень жсрновый о выи его, и вверженъ будетъ въ море. (Марк. 
9, 42). Горе міру отъ соблазнъ... обаче горе человѣку тому, 
имже соблазнъ пргіходитъ (Мѳ. 18, 7). Тяжело отвѣчать за 
свои грѣхи, а за грѣхи другихъ по нашей винѣ отвѣчать го
раздо тяжелѣе.
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О Б И Д Н А Я  О Д Н О С Т О Р О Н Н О С Т Ь

З А М Ѣ Т К А .

Уже немилое число лѣтъ въ свѣтской печати, а за
послѣдніе годы п въ духовной повременной литературѣ, не 
перестаютъ раздаваться плачевные голоса по адресу нашего 
православнаго духовенства, обвиняющіе ею въ недостаткѣ 
усердія, въ упадкѣ вліянія на народъ, И пусть бы подобныя 
обвиненія сыпались на голову бѣднаго духовенства только со 
стороны свѣтской литературы,— это было бы понятно; но горь
ко обидно становится на душѣ каждаго скромнаго духов
наго дѣятеля, когда тѣ же обвиненія слышитъ и читаетъ 
онъ въ органахъ духовной печати, отъ представителей нашей 
русской православной мысли. Мало того,— при чтеніи всѣхъ 
этихъ рефератовъ, докладовъ и трактатовъ съ обвинитель
нымъ направленіемъ противъ дѣятельности современнаго при
ходскаго духовенства, послѣднее легко можетъ впасть въ уны
ніе, разочарованіе, сомнѣніе въ плодотворности своей скром
ной дѣятельности. Въ самомъ дѣлѣ,— подумаетъ иной: не на
прасны же должны быть тѣ обвиненія, что градомъ сыилют- 
ся на насъ; далеко намъ до вашихъ предшественниковъ, тру- 
дившихся въ с т а р и н у ; - о н и  и вліяли плодотворнѣе на на
родъ, и службы совершали истовѣе, и по жизни были совер
шеннѣе. Хороша былая старина; а мы сколько ни трудимся, 
нѣтъ въ нашихъ усиліяхъ прежней плодотворности! Скромны 
подобныя размышленія, но едва-ли могутъ они вдохнуть энер
гію въ современнаго приходскаго дѣятеля— священника и, 
думается, во многомъ не соотвѣтствуютъ дѣйствительности.

Къ такимъ, однакоже, размышленіямъ неизбѣжно долж
но приводить насъ указанное направленіе въ нашей духовной
литературѣ; къ нимъ привела и пишущаго эту замѣтку не
большая, но претендующая на авторитетность, брошюрка Н. О.



Осипова: „О причинахъ упадка вліянія духовенства на на-
1 '), представляющая собою „докладъ, читанный въ собра-родъ

ніп Петербургскихъ проповѣдниковъ*. Типична и замѣчательна
эта брошюрка но своей голословности и кра односторон
ности, почему и поселила въ васъ, послѣ нѣкотораго разочаро
ванія въ современной пастырской дѣятельности, отрадное со
мнѣніе въ справедливости обычныхъ обвиненій, взводимыхъ 
на нашу дѣятельность по сравненію съ временами давно-ми- 
ву впиши- Уже одно заглавіе приведенной брошюры слиш
комъ рѣшительно: „о причинахъ упадка вліянія духовенства 
на народъ*; какъ будто этотъ „ у падокъ “ — фактъ несомнѣн
ный, дѣло рѣшенное, и остается только отыскать его причи
ны въ современной дѣйствительности. Однако, такъ ли это, 
п не слѣдуетъ ли основательно подтвердить существованіе 
„унадка“ прежде, чѣмъ безапелляціонно говорить о немъ?

Вліяніе Церкви и ея представителей— духовенства на народъ 
можетъ выражаться и выражается различно. Оно отражается на 
ходѣ его государственной жизни, на развитіи, и укорененіи 
религіозныхъ понятій, ні состояніи нравственности. Обраща- 
ясь къ исторіи, мы видимъ, что, съ самаго водворенія у насъ 
христіанства, вліяніе духовенства на народъ во всѣхъ ука
занныхъ отношеніяхъ было въ высшей степени благотворно. 
Особенно послѣднее слѣдуетъ сказать о вліяніи іерарховъ 
Русской Церкви на ходъ исторіи: съ первыхъ вѣковъ право
славія на Руси они всегда являлись той живой силой, кото
рая помогла народу нашему окрѣпнуть и возрасти въ еди
ный, могучій своей вѣрой, государственный организмъ. Они 
всегда стояли на высотѣ своего призванія, и понынѣ благо
творное вліяніе современныхъ іерарховъ и высшихъ предста
вителей духовенства на ходъ русской жизни не оспаривает
ся иикѣмъ. Слѣдовательно, вся тяжесть обвиненія нашихъ
Япечальниковъ^ въ упадкѣ вліянія на народъ падаетъ глав-

’) С.-Петербургъ. 1900 г.
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нымъ образомъ на приходское духовевство; ва чемъ же та
кое обвиненіе освовывается?

Сфера вліянія прпходскаго духовевства мало или толь
ко въ исключительныхъ случаяхъ можетъ касаться хода 
государствеввой жпзви народа; обычно ова ограничивается 
воспитаніемъ и утвержденіемъ народа въ истинахъ вѣры 
православной, состоитъ въ огражденія его отъ различныхъ 
лжеученій, въ поднятіи народной нравственности, народнаго 
просвѣщенія. Въ этихъ отношеніяхъ и будетъ интересно со
поставленіе дѣятельности приходскаго духовенства въ преж
нія времена и нынѣ, чтобы не смущаться преждевременно 
упадкомъ его вліянія. Несомнѣнно, прежнее духовевство забо
тилось объ утвержденіи народа въ истинахъ вѣры: во вужво 
ли говорить, что ово равѣе, особенво во времена давно-минув- 
шія, по особымъ обстоятельствамъ, въ этомъ отношеніи имѣ
ло ничуть ве большій успѣхъ,  чѣмъ современное приход
ское духовевство. Везъ сомнѣнія, въ предѣлахъ возможнаго, и 
даже болѣе, наше духовенство прежнихъ временъ свято ис
полнило свое историческое призваніе. Пронести неугзсающпмъ 
свѣточъ вѣры Христовой, соблюсти народъ въ вѣрѣ и едино- 
мысліп на протяженіи тысячелѣтія нри условіяхъ малоблаго
пріятныхъ,— это великій подвигъ, за который честь и слава
еашимь предшественникамъ, прежнему
РУССКОЙ! / г - '

ц

Но что же сталось съ нашимъ православнымъ приход
скимъ духовенствомъ за послѣднее время, что оно открыто

ч

и въ свѣтской п духовной печати обвиняется въ утратѣ 
своего вліянія на народъ? Не перестало лп оно, по лѣности 
и нерадѣнію, заботиться о просвѣщеніи народа истинами вѣ
ры и объ утвержденіи его въ нихъ? не относится ли ово 
равнодушно къ расколу и сектантству и не принимаетъ ни
какихъ мѣръ къ огражденію православной паствы? наконецъ, 
не оставило ли оно совершенно заботъ и попеченій о народ
номъ образованіи въ духѣ православія? Да, еслп бы это бы



ло такъ,  то фактъ упадка вліянія на народъ духовенства 
былъ бы веоспоримъ, п правы были бы наши „печальники".

и, не скажемъ, оез-

Но во благо Церкви Русской и въ утѣшеніе ея скромнымъ 
труженикамъ— приходскимъ пастырямъ дѣйствительность нред* 
ставляетъ совершенно противное. Если когда-либо, то именно 
за послѣдніе годы замѣчается усиленіе вліянія духовенства 
на народъ во всѣхъ указанныхъ направленіяхъ, по сравненію 
съ временами давно минувшими и даже недавними. Когда, 
какъ не нынѣ, болѣе усиленно и часто раздается пастырская 
живая проповѣдь истинъ вѣры по самымъ захолустнымъ ве
сямъ и приходамъ вашего отечества, 
плодно. Тому доказательствомъ служатъ: пробужденіе въ на
родѣ высшихъ религіозныхъ запросовъ, болѣе твердое о ясное 
усвоеніе истинъ вѣры, болѣе усердное посѣщеніе храмовъ Бо
жіихъ, благодаря чему умножаются приходы въ числѣ, а 
прежнія тѣсныя, маловмѣстпмыя церкви расширяются но мно
гимъ мѣстамъ. Нѣтъ необходимости также много говорить объ 
усиліяхъ современнаго православнаго духовенства оградить па
ству свою отъ ересей и расколовъ: опять же свидѣтельствомъ 
усердія его въ этомъ святомъ дѣлѣ служитъ миссіонерская его 
дѣятельность, благодаря которой обращаются отъ заблужденій
въ ц многія и многія погибшія было
души. О равнодушіи современнаго духовенства къ успѣхамъ 
просвѣщенія народнаго было бы напрасно и упоминать. Тру
ды приходскаго духовенства по церковно-приходскимъ шко
ламъ и по школамъ другихъ вѣдомствъ едва-ли могутъ идти 
въ сравненіе съ ограниченными трудами нашихъ предшествен
никовъ въ томъ же направленіи...  Итакъ, гдѣ же преслову
тый „упадокъ* вліянія современнаго ириходскаго духовенства 
на народъ?

Его, какъ можно видѣть изъ предыдущаго, не было и 
нѣтъ. Иное дѣло, если подъ „вліяніемъ" разумѣть тѣ бли
зость о сліяніе съ народомъ (сказать правду— уродливыя и
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искусственныя), къ которымъ еще недавно стремилась наша 
пнтелпгевцін нулемъ „опрощенія” , — одѣванія кумачныхъ ру
бахъ я проч. и проч., то въ этомъ смыслѣ, благодаря Бога —
современное духовенство становится въ сторонѣ отъ него, и 
не во вредъ дѣйствительному, плодотворному воздѣйствію на 
народныя массы, а,  напротивъ, для большей ихъ пользы.
Между тѣмъ наши „печальники и именно въ томъ и видятъ
уиадокъ вліянія духовенства на народъ, что оно, благодаря 
болѣе благопріятнымъ условіямъ п большей степени образо
ванія, по своимъ бытовымъ условіямъ жизни и по запросамъ 
умственно-нравственнымъ начинаетъ выдѣляться изъ народ
ной массы. А имъ хотѣлось бы, какъ напр., г. Осипову, 
чтобы духовное лпце было по-прежнему „необезпечено“ , при
нижено, ходило бы съ кошелемъ подъ окнами- прихожанъ, 
и тогда, будто-бы, его вліяніе было бы „обезпечено’4. Но такъ 
ли этоі

А. В. .

Школьное просвѣщ еніе въ Удугучинскомъ приходѣ *), Мал-
мыжскаго уѣ зда.

Старожилами Удугучинскаго прихода были исключительно 
вотяки, среди которыхъ съ начала X I X  вѣка стали селиться 
русскіе. Въ предѣлахъ же Удугучиескаго прохода до 7 0 -хъ  
годовъ но было нп одной школы * 2). Изъ живущихъ донынѣ 
жителей Удугучинскаго прохода до 7 0 -х ъ  годовъ училось 
всего только 12 человѣкъ— 1 русская женщина въ Лекшур- 
ской школѣ грамоты, трое мужчинъ (1 вотякъ) въ Узинской

*) Приходъ при Удугучинѣ открытъ въ 1895 году.
2) Обученіемъ грамотѣ въ 40-хъ годахъ занимался портной Мѵл- 

танскаго прихода, Григорій Шиховъ, переходя изъ деревни въ деревню 
и переводя съ собой небольшой составъ учащихся.



школѣ, 8 русскихъ въ Мулганской школѣ; кромѣ того, двое 
вотяковъ обучились грамотѣ на военной службѣ п 1 вотякъ 
дома, у грамотнаго родственника.

Сь 7 0 -х ъ  годовъ грамотвость начинаетъ разливать
ся по приходу. Количество деревень прихода за данный 
періодъ увеличилось вдвое вслѣдствіе переселенія русскихъ. 
Многіе новожилы, жившіе ранѣе вблпзп школъ, пріѣхали 
грамотными. Изъ нынѣ живущихъ удугучинскихъ прихожанъ 
научилось грамотѣ па родинѣ 34 мужчины и 4 женщины. 
Освоившись съ грамотою и научившись цѣнить ее, почпновцы 
и на новомъ мѣстѣ своего жительства заботились объ обуче
ніи своихъ дѣтей, давая тѣмъ хорошій примѣръ старожи
ламъ. Вслѣдствіе этого усилился наплывъ учениковъ пзъ 
УдугучпнскаѴо прихода въ ближайшія школы. Изъ нынѣ жи
вущихъ удугучинскихъ прихожанъ учились грамотѣ съ 1 8 7 0  
до 1892  года: въ Мултанекой земской школѣ 45 м. и 4 ж., 
въ Узивской земской школѣ 40  муж. п 5 жен., въ Старо- 
зятцивской школѣ 22 мѵш. п 3 жее., въ Лекшурской школѣ 
грамоты 6 муж. и 3 жее. Но наибольшее число учившихся 
за данное время изъ нынѣ живущихъ удугучинскихъ при
хожанъ падаетъ на Уварвайскую церковно-приходскую школу, 
Старозятциескаго прихода, открытую въ 187 7  году и ближе 
другихъ подошедшую къ границамъ Удугучинекаго прихода. 
Въ ней обучалось 50 мужчинъ. Большинство учпвшпхся въ
Данной школѣ были вотяки — 33, тогда какъ во всѣхъ дру- 
гилъ школахъ пзъ вотяковъ обучалось за данный періодъ 
только 4 человѣка.

Сознаніе нужды вь грамотѣ настолько уже проникло 
въ среду населенія, что крестьяне починка Одинцовскаго въ 
концѣ 7 0 - х ъ  годовъ устроили у себя школу грамоты, суще
ствовавшую съ большими перерывами до 1892  года. Въ ней 
были послѣдовательно 4 учащихъ: старая дѣвица изъ кре
стьянъ, отставной солдатъ, крестьянинъ и уволенный зъ
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духовнаго званія. Каждый язь  нихъ занимался по нѣскольку 
только мѣсяцевъ, переходя понедѣльно изъ избы въ избу 
со всей школой и получая готовый столъ и по 15 - 3 0  к. 
съ ученика въ мѣсяцъ. Училось у нихъ всего около 3 0  че
ловѣкъ, въ большинствѣ мѣстныхъ жителей, частію изъ со
сѣднихъ вотскихъ деревень. Многіе ученики этой школы про
должали ученіе въ другихъ ближайшихъ школахъ, а 9 че
ловѣкъ муж. п. въ этой школѣ п закончили свое образо
ваніе.

Съ 1 8 9 2  го.і.а картина распространенія грамотности въ 
приходѣ рѣзко измѣняется. Въ этомъ году открыта была въ 
Удугучпнѣ земская смѣшанная школа, Не легко было ее 
открыть. Если нынѣ земство открываетъ школы очень охотно, 
не обращая иногда вниманія на несочувствіе крестьянъ къ 
открытію новой школы, то въ то время открыть школу было 
ее такъ легко. Не говоря уже про весочувствіе къ школѣ 
консервативнаго элемента деревни, приходилось считаться съ 
косностію Малмыжскаго земства ').  Честь открытія школы 
въ такихъ трудныхъ обстоятельствахъ принадлежитъ мѣстно
му энергичному крестьянину X. Пасыекову, избранному и 
состоящему доселѣ попечителемъ школы. При открытіи школы 
съ прихожанъ было взято обязательство дать для школы без
платно помѣщеніе, отопленіе, сторожа и мебель 2). Школа 
оказалась съ перваго же года открытія ея, въ составѣ трехъ 
отдѣленій, наполненною учащимися, при чемъ число ихъ еже
годно, за небольшими колебаніями, увеличивалось, что видно 
изъ таблицы № 1.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  /

*) За время съ 1868 до 1896 года Малмыжское земство откры
вало въ среднемъ по 1 школѣ въ каждые два года (Русск, Нач. Учит. 
1899. Октябрь. Стр. 173.)

2) Обязательство это потеряло силу съ постройкой въ Удугучииѣ
новаго земскаго зданія для школы.
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Учебные
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годы.
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18 7 100 11і 17 3

1 8 9 9 — 1900 54 50 2 26
1.
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•
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Въ школѣ этой учатся дѣти и изъ сосѣднихъ прихо
довъ. Собственно говоря, изъ дѣтей Удугучивскаго прихода 
за періодъ 1 8 9 2  — 1 9 0 0  г.г. кончили въ школѣ курсъ 112- 
мальчиковъ (въ томъ числѣ 28 вотяка) и 8 дѣвочекъ рус
скихъ; вышли изъ школы до окончанія курса 62  мальчика 
(изъ нихъ 27 вотяковъ) и 16 русскихъ дѣвочекъ, и учились

’) Свѣдѣнія взяты изъ классныхъ журналовъ за осенніе мѣсяцы.
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въ 1 8 9 9 — 1 9 0 0  году въ младшемъ п среднемъ отдѣленіяхъ 
86  мальчиковъ (37  вотяковъ) п 2 дѣвочки.

Вышеприведенныя данныя, хотя и свидѣтельствуютъ о 
быстромъ ростѣ грамотности съ открытіемъ земской школы 
въ Удугучинѣ, но бросаютъ свѣтъ и на слѣдующіе недочеты
въ постановкѣ образованія въ описываемой мѣстности: 1) ма-

% *

лочисленвость учащихся дѣвочекъ, 2) незначительность про
цента кончающихъ курсъ дѣвочекъ: тогда какъ изъ общаго 
количества поступающихъ въ школу мальчиковъ кончаетъ 
курсъ 4 8 ° /0, для дѣвочекъ процентъ этотъ понижается до 18; 
и 3) отсутствіе въ школѣ вотянокъ. Съ цѣлію повысить 
женское образованіе въ приходѣ, 1 сентября 1 8 9 7  года въ 
селѣ Удугучинѣ мѣстнымъ причтомъ была открыта женская 
школа грамоты, преобразованная въ томъ же году въ цер
ковно-приходскую. Количество ученицъ въ сей школѣ по го
дамъ и отдѣленіямъ видно изъ слѣдующей таблицы:

Таблица № 2.

. Число учащихся і л и  и г т  т л

Учебные годы.
Младшее

отдѣленіе.
Среднее. Старшее. ИТОГО.

| ШШ4ШШ
курсъ.

і

Р У  С . вот. Р У С . вот. Р У С . вот. Р У С . вот. Р У С . вот.

1 8 9 7  - 8 29 6 — — — — 29 6

|

* %

1 8 9 8 - 9 42 12 25
0

8 — — 67 20 —

1 8 9 9 — 1 9 0 0 85 10
I

34 13 17
•

• і

7 86 30 16 5І
1

Изъ этой таблицы видно, что 1) число поступившихъ 
въ школу ученицъ за послѣднее трехлѣтіе сравнялось съ 
числомъ поступившихъ въ земскую школу учениковъ за
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тотъ же періодъ (ученицъ 134 '), учениковъ 1 39 ) ;  2) по
явились въ школъ ученицы изъ вотянокъ, число которыхъ 
прогрессивно возрастаетъ (6 ,  20 ,  30); 3) иервыйже выпуск
ной экзаменъ далъ свидѣтельства 21 ученицѣ, тогда какъ 
въ земской школѣ за 1 8 9 2 — 9 учебн. годы кончило курсъ 
всего 7 ученицъ (изъ нихъ пи одвой вотянки), и ° /0 уче
ницъ, кончившихъ курсъ, сравнительно съ числомъ посту
пившихъ въ школу, съ 18 сразу поднялся до 60, превы
сивши даже °/0 доучившихся до экзамена мальчиковъ. Если 
къ этому прибавить, что, съ открытіемъ женской школы въ 
Удугучинѣ, число учащихся въ земской школѣ не только 
не убавилось, а даже увеличилось, то съ несомнѣнностію 
получается тотъ выводъ, что совмѣстное существованіе двухъ 
школъ является не роскошью какой-либо * 2), а настоятель
ною потребностію.

Въ 189 4  году въ деревнѣ Малой Ошмесвѣ открылась 
неоффнціальвая школа грамоты: одинъ пришлый грамотей, изъ

6 человѣкъ, за плату по 50 коп. съ 
человѣка въ зиму, ори хозяйскихъ харчахъ. Школа просу
ществовала нѣсколько мѣсяцевъ и не оказала иочто ника
кого вліянія на успѣхи грамотности въ приходѣ.

Поздней осенью 189 7  г. вотяки деревни Нижняго Улвая,  
въ 8 верстахъ отъ села, открыли школу грамоты, въ кото
рой обучалось 6 мальчиковъ п 2 дѣвочки; одинъ изъ уче
никовъ былъ раскольникъ ближайшей деревни. Школа про
су шествовала только одну зиму; ученики ея на слѣдующій 
учебный годъ поступили въ среднее отдѣленіе Удугучииской 
земской школы (за исключеніемъ раскольника, прекратившаго 
ученіе), а ученицы —въ среднее отдѣленіе Удугучииской жен-

кресгьянъ, ооучалъ

скои школы.
*) Сверхъ того, 4 ученицы въ земской школѣ.
2) Такъ, повидимому, думаетъ Малмыжское земство, давая свое 

пособіе лишь тѣмъ церковнымъ школамъ, которыя существуютъ не со
вмѣстно съ земскими.
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Съ начали 1897  года въ Удугучпнѣ была открыта вос
кресная школа для неграмотныхъ взрослыхъ, состоящая въ 
вѣдѣніи Епархіальнаго Начальства. Съ теченіемъ времени въ 
ней образовалось 3 группы, въ нѣкоторое соотвѣтствіе 3 отдѣ
леніямъ нормальной школы, хотя въ общемъ школа по успѣ
хамъ своимъ приближается къ школѣ грамоты, Преподаваніе 
въ школѣ ведетъ удугучпаскан интеллигенція изъ духовен
ства п учащаго иерсовала земской школы. Распредѣленіе 
учащихся по группамъ видно изъ слѣдующей таблицы N2 3 
(въ скобкахъ показаны вотяки, внѣ скобокъ— русскіе).

Таблица № 3
1
| Учебные

Число уча 
Первая.

щихся но г] 
Вторая

эуппамъ
Третья. и то го .

годы. МУЖ.
1

Ж Ё н. М У  Ж. ЖЕН. М  У Ш. ЖЕН. м У  ж . Ж  Е Н.

1897
і

1 і 40 11 40

1897  - 8 2 15 '4 21 — — — 4 86

1898  -9 ( о
1

16 (4)
•  *

2 9 3 1 6 6 45

1 8 9 9 -  1 9 0 0 с о
(

14 (10)
!

16 ( і ) 7 2 47 | 
1

Всѣ вышеперечисленныя школы дали приходу 
ныхъ, считая въ томъ числѣ и учащихся, 550  мужчинъ и 
2 0 8  женщинъ (вотяковъ изъ нихъ ІЗ б .м у 'ж .  и 34 ж ен) ,  
Изъ нихъ кончили курсъ начальной школы 194 мужчины и 
о і  женщина (въ томъ числѣ 25 муж; и 4 жен вотяковъ). 
Таблица Л» 4 показываетъ, сколько въ ° /0 всѣхъ грамотныхъ 
и сколько кончившихъ курсъ дала въ отдѣльности та или
иная школа
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Таблица № 4.

Наименованіе

школы

і

'V,
22

! ^  

і Н  

! С
О
35
Оноссзг

К
- С

% грамот
ныхъ прихода 
изъ общаго 

числа грамот
ныхъ

%  кончив
шихъ курсъ  
изъ общаго 

яиела кон'іпв 
шихъ

Лекшурская ш. грамоты.

Узинокая земская .

Мултанская земская

1840

1841

Старозятцпвская земская.

Уварвайскаяц.-приходск.

Одпвцовская ш. грамоты.

Иныя школы (на старинѣ)

Дома .

На военной службѣ

Удугучивская земская .

воскресная .

1 8 5 2

3 в.

9

1866

1 8 7 7

1878

11

12

2

1892

1897

ц.-прпходск. 1897

П

1,0

7 .8

1 ,9

2,4

9,6

8,8

4,0

1,91! 8 ,8

3 ,2

1 ,4

9,1

5,2

1.6

6,2

7 ,4

2,0

12,4

I 4 .5

47 ,8

1,0

3 ,3

12,5

24,1

5 0 ,5

7,1

5 7 ,7 2 5 .8

64 .5

і  *

Слѣдующая таблица № 5 показываетъ ° /0 грамотныхъ 
среди населенія прихода по возрастамъ ').

1) Свѣдѣнія относятся къ половинѣ 1900 года.



93

Таблица № 5.

7  / 0 г р а м 0 т н ы X ъ

3 р а с т ъ Р V С • ■ * -Xс к і е В о т я к и

м. ж, м- ! ж.1

100-- 8 0 0
І1*

0
1

0
4

0

8 0 -  70 •
 

^
 

со о І
11і 25 0

70 - 6 0 13 10 і 0 0

00 -  50 17 0
1

»I
01 0

50 • 4 0

со 3  I
81

0

40 - 3 0 55
1

3
1

1

19
1

0

20-- 3 0 55 8 1

■

28
1

0

21-- 2 5 46 9 24 0и>

10 - 2 0
> і

1
65 42 47 0

16 - 1 8
' ( 1

76 39 65 0

15 90 49 64 0

1 4

92 77 100 16

1 3

00 79 9 0 40

12 90 64 69 37

1 1

94

I . а • » .

76 83 42

* •



10 8 8 г* о <2 8 0 17

9 58 • |. Н4 50 8 7

8 29•* і
ох о 0 25 0

Какъ видео, %  грамотныхъ обратно нропорціоналенъ 
возрасту населенія. Нѣкоторое пониженіе %  грамотныхъ 9 о 
8-лѣтняго возраста служитъ какъ бы диссонансомъ посто
янному увеличенію числа учащихся въ школахъ (таблицы 1 
п 2). Но противорѣчіе это объясняется привычкою многихъ 
родителей нашей мѣстности, въ особенности вотяковъ, отда
вать дѣтей въ школу постарше, „чтобы больше понимали". 
Отъ этого, напр., въ школѣ нѣтъ ни одной 8-лѣтней дѣвоч
ки-вотячки.

Если мы, примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ, возь
мемъ школьнымъ возрастомъ періодъ отъ 10 до 14 лѣтъ ,  
то въ итогѣ получится, что у русскихъ учится въ школахъ 
9 1 %  мальчиковъ и 7 3 %  дѣвочекъ, у вотяковъ 8 4 %  маль
чиковъ и 2 9 ° /0 дѣвочекъ. Дѣвочекъ учится меньше потому, 
что родители не всегда сознаютъ пользу грамоты для дѣво
чекъ. и также и потому, что дѣвочки бываютъ зимою болѣе 
нужны дома — прясть и няньчить Но изъ мальчиковъ, въ 
возрастѣ отъ 10 до 14 лѣтъ, какъ видно, не всѣ носѣ- 
іцаютъ школу. Объясненія этого явленія обычно ищутъ плп 
въ удаленности школы отъ мѣстожительства учениковъ или 
же въ бѣдности населенія. Нижеслѣдующія таблицы Л? 6-й 
и 7-й свидѣтельствуютъ, что этп объясненія неприложимы къ 
У д у г у ч и нс ком у п р и ход у .
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Таблица № 6.

Разстояніе деревень отъ

школы.
I

°/0 грамотныхъ отъ 10— 14 лѣтъ. 1

Русскіе. Вотякп.

Мальч. Дѣвоч.
іі

Мальч. Дѣвоч,

•' *
Не далѣе Ѵ2 версты 100 94 69 83

2 версты . 100 100 100 і 50 Э

4т » • 78 76 73 25

^ !3 • 100 0 Нѣтъ де ревень.і
/?0 Г * • 75 74

1
Нѣтъ де |ревень.

7 100 74 88 12 •
°  » . • 100 42

і
— ГI

Таблица № 7
. . °/0 грамотныхъ 1 0 - 1 4 лѣтъ.

Степень зажиточности на-
■ - . '■.,/

Русскіе, Вотяки.
селенія. 1

Мальч, Дѣвоч.
4>

Мальч. Дѣвоч.

Деревни съ зажиточнымъ 
населеніемъ . 100 \ ) \ у

у1

-Г 1
/

Г  '

95 26
1 * 

Среднія .. 79 69 71 26

Бѣдныя 95 50 Нѣтъ д еревень.
*
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Высота /0 грамотныхъ, въ особенности мальчиковъ, ви
димо не зависитъ ни отъ удаленности школы, ни отъ зажи
точности населенія, ни отъ совокупности обоихъ этихъ усло
вій, такъ какъ бѣдныя деревни, давшія, сравнительно со 
среди высокій 7  грамотности, всъ расположены дальшео

отъ села, чѣмъ деревни средней зажиточности. Для объясне
нія, почему именно нѣкоторые родители не отдаютъ мальчи
ковъ своихъ въ школу, мною было произведено разслѣдованіе 
каждаго случая подобнаго рода въ отдѣльности. Оказалось, 
что почти всѣ (за двумя исключеніями) мальчики, оставшіеся 
внѣ школы, состоятъ старшими сыновьями при отцахъ, по
чему и оставлены послѣдними дома для помощи въ работахъ. 
Но такъ какъ большинство отцовъ все же отдаютъ своихъ 
старшихъ сыновей въ школу, хотя многіе изъ нихъ и бѣд
ные и дальше отъ школы живутъ, чѣмъ оставшіеся необу
ченными, то приходится сдѣлать заключеніе, что главнымъ 
побужденіемъ къ удержанію мальчиковъ дома служитъ непо
ниманіе родителями пользы грамоты. Это заключеніе подтвер
ждается и тѣмъ обстоятельствомъ, что иочти всѣ (опять за 
двумя исключеніями) мальчики, оставшіеся внѣ школы, имѣ
ютъ какъ родителей, такъ и всѣхъ односемейцевъ неграмот
ныхъ.

тей
Нѣкоторые родители не удовлетворяются обученіемъ дѣ

въ одноклассной школѣ, а, желая „вывести ихъ въ лю-
отдаютъ въ школы высшаго типа. 10 учениковъ 2

ученицы изъ прихода учились и учатся въ недавно откры
томъ сосѣднемъ Мултанскомъ земскомъ двухклассномъ учи
лищѣ; осенью 1 9 0 0  года 1 мальчикъ поступилъ въ Савалин- 
скую (Малмыжскаго уѣзда) сельскохозяйственную низшую 
школу и 1 дѣвочка въ Малмыжскую прогимназію.

Позволимъ себѣ сдѣлать нѣкоторые практическіе выводы 
изъ этой статьи. Малмыжское земство, составляя школьную 
сѣть для введенія всеобщаго обученія въ уѣздѣ, намѣтила
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въ предѣлахъ Удугучинскаго прихода 4 новыхъ школы, при 
чемъ открытіе одной--въ  деревнѣ Пали-Лыстемѣ поставило 
на первую очередь. Намъ же кажется, что открытіе новыхъ 
школъ въ приходѣ нежелательно по слѣдующимъ причинамъ: 
1) открытіе 4 новыхъ школъ вызоветъ обремененіе земскаго 
бюджета, а слѣдовательно— и обложенія; 2) количество уча
щихся возрастетъ очень незначительно, такъ какъ если те
перь не учится мальчиковъ школьнаго возраста лишь 9 ° /0 
русскихъ и 1 6 %  вотяковъ (дѣвочекъ больше), то эти дѣти 
остаются внѣ школы не вслѣдствіе удаленности ея, какъ 
показываютъ таблицы 6 и 7, а по инымъ причинамъ, какъ 
показано выше, и ближайшая къ школѣ и самая большая въ 
приходѣ деревня вотская Малый-Шундошуръ ( т/ 4 в. отъ шко
лы) оставляетъ ввѣ школы 3 1 %  мальчиковъ и 7 7 %  дѣво
чекъ школьнаго возраста; 3) новыя школы, удаленныя отъ 
села, не могутъ воспитать въ дѣтяхъ прочной привычки къ 
аккуратному посѣщенію церкви въ дни праздничные и воскрес
ные *); 4 )  новыя школы будутъ удалены отъ церковнаго 
причта, отчего въ той или иной мѣрѣ неизбѣжно пострадаетъ 
постановка въ нихъ Закона Божія, частію и пѣнія; 5) 
децентрализація школьнаго обученія создастъ 6 школъ съ 1 
преподавателемъ въ каждой, вмѣсто настоящихъ двухъ школъ 
съ тремя преподавателями въ каждой, что также вредно отзо
вется на успѣхахъ обученія, въ особенности если принять во 
вниманіе, что въ 5 школахъ на ряду съ русскими будутъ 
обучаться и вотяки * 2), Замѣчательно, что и сами прихожа
н е —иротивъ открытія новыхъ школъ въ намѣченныхъ зем
ствомъ пунктахъ ,  и, напр., крестьяне деревни Пали-Лыстема 
категорически отказались дать какое-либо пособіе земской 
школѣ, въ случаѣ ея открытія у нихъ. Постоянное увеличе
ніе числа учащихся, какъ мальчиковъ, такъ и дѣвочекъ, даетъ

*) Справедливость требуетъ сказать, что и мѣшать не будутъ.
2) Чѣмъ меньше учениковъ у учителя, тѣмъ лучше заниматься. Ред.
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яакъ  право думать, что недалеко уже то время, когда и 
чрезъ настоящія школы, въ особенности при открытіи въ нихъ 
общежитіи !), введется всеобщая грамотность въ приходѣ

Свящ. М ,

Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я
I-

Новое изданіе И. П. П О Б Ѣ Д О Н О С Ц ЕВ А : ..Ученье и
учитель", (Педагогическія замётки).  Москва, 1 9 0 0  г. Сѵнод 
Тип Ц. 5 0  к.

Вопросы школьной жизни, ученія, - воспитанія особенно 
волнуютъ общество. И не напрасно. Каждый изъ насъ съ тѣмъ
или другимъ рѣшеніемъ этихъ вопросовъ связываетъ слиш
комъ много надежды и также не мало разочарованій. И тотъ 
или другой строй школьнаго дѣла вызываетъ страстную борьбу
защитниковъ и противниковъ этого строя, иоо жизнь школы
(въ обширномъ смыслѣ этого слова) всегда непосредственно 
отражается на общемъ теченіи жизни не только обществен
ной, но и государственной и церковной всей страны.

Къ сожалѣнію, жизненному значенію вопросовъ школы 
и образованія нисколько не соотвѣтствуетъ ясность ихъ по
ниманія тѣми, кто ихъ берется рѣшать. Здѣсь повторяется 
лишь общее явленіе современной мысли. Среди общей 
разноголосицы, и здѣсь господствующее положеніе принадле
житъ тѣмъ, кто на первый планъ выдвигаетъ нѣчто внѣшнее, 
партійное, случайное, забывая о внутреннемъ, общечеловѣче
скомъ, вѣчномъ. И только рѣдкіе голоса стараются напомнить 
обществу объ этомъ „вѣчномъ14 въ дѣлѣ воспитанія души. 
Тѣмъ большаго вниманія заслуживаютъ они.

Вотъ предъ нами только-что появившееся въ продажѣ *)
*) Въ настоящее время при земской школѣ общежитіе на 20 чело

вѣкъ, при церковной— на 4 0 . Съ будущаго года при церковной школѣ 
будетъ введено общежитіе для всѣхъ приходящихъ ученицъ.
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новое изданіе К II носцева Ученье и учитель. (Пе
дагогическія замѣтки). Не большая, очень изящная по внѣш
ности, книжка.

Дѣйствительно, рядъ замѣтокъ, отрывочныхъ повидимому. 
Характеръ этихъ замѣтокъ разнообразенъ: то предъ вами 
совѣтъ, наставленіе учителю, то размышленіе, а то просто 
мысль, выраженная въ двухъ-трехъ строкахъ. Но когда вы 
дочитаете книжку до конца, то вамъ ясно станетъ, что все 
это разнообразіе замѣтокъ связываетъ внутренно одна мысль, 
которая просвѣчивается изъ каждой строчки.

„ Духа не угашайте и иоо въ этомъ весь секретъ
успѣшныхъ и живыхъ результатовъ въ педагогическомъ дѣ
лѣ -вотъ  мысль автора И начальникъ заведенія, и учитель,
и законоучитель должны одинаково свято блюсти это правило.

„Во всякомъ званіи человѣкъ долженъ смотрѣть за со
бой, чтобы духа не угашать въ себѣ.,.“ „одушевленіе, рев
ность, любовь, чувство долга—самое существенное въ школь- ̂ «Г & IV V V і ' Л~Г  %

номъ дѣлѣ...“ „школа не канцелярія, 
въ ней канцелярія,—школа пропала“

и если *возооладаетъ

Съ особенною любовью и сердечною теплотой говоритъ 
авторъ о званіи учителя. „Учитель не есть какая-либо при
надлежность школы, которая при ней предполагается; это 
есть самая сущность школы, и безъ учителя никакая школа 
немыслима: учитель долженъ быть созданъ для школы . “ 
„Учитель-ремесленникъ, учитель-чиновникъ не годятся для 
живого дѣла Учитель долженъ быть подвижникомъ своего 
дѣла, полагающій душу свою въ дѣло обученія и воспита- 

: .. „Тѣсенъ, повидимому, и скуденъ, и одинокъ кругънія
дѣятельности учителя. А если ему суждено учить и дѣйство
вать въ глуши, онъ становится подвижникомъ /Но благо тому, 
кто и на этомъ мѣстѣ успѣлъ духа не угасить въ себѣ, сбе
речь свои крылья". . . -

Съ великою пользой для себя прочитаютъ эти, скромныя 
по названію, „педагогическія замѣтки" всѣ, кто поставленъ 
на великое дѣло учительства. Многихъ онѣ заставятъ задѵ-
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маться, а иныхъ ободрятъ и поддержатъ въ ихъ святомъ дѣлѣ. 
II дай Богъ, чтобы тѣ вѣчныя истины, защитѣ коихъ посвя
щены „замѣтки“, распространялись какъ можно шире и глуб
же въ сознаніи педагогическаго міра. Это общій интересъ. 
Не угаснетъ духъ въ школѣ—не угаснетъ онъ и въ жизни.

(Москов. Вѣд.)
Книга продается въ Вятскомъ епархіальномъ книжномъ

складѣ.

II.

ДРУГЪ ТРЕЗВОСТИ и
•>

р е л и г і о з н о - н р а в с т в е н н ы й  ж у р н а л ъ .

Много мѣръ и средствъ предлагается нынѣ для борьбы 
съ пьянствомъ, но едва ли не самое важное значеніе въ ряду 
ихъ должно принадлежать книгѣ и еще больше періодиче
ской печати.

1) Для прочности дѣла трезвости мало одного инстинк
тивнаго отвращенія отъ спиртныхъ напитковъ или непосред
ственнаго сознанія ихъ вреда; для этого необходимо глубокое 
знакомство съ тѣмъ, какое дѣйствіе производятъ напитки на 
человѣческій организмъ, какъ вліяетъ ихъ потребленіе на 
различныя стороны человѣческаго существованія. Только подъ 
этимъ условіемъ каждый можетъ стать убѣжденнымъ трезвен
никомъ, котораго не поколеблетъ никакой соблазнъ въ видѣ 
ли дурного примѣра или ходячихъ мнѣній о пользѣ употре
бленія вина. Познакомиться съ основами трезвости возможно  ̂
изъ живой бесѣды съ свѣдущими людьми, по не всякій мо
жетъ располагать этимъ источникомъ. Тасто легче бываетъ 
обзавестись книгою, этимъ постояннымъ спутникомъ и собе
сѣдникомъ, особенно же періодическимъ изданіемъ, всегда
поставляющимъ новый и новый матеріалъ для чтенія.

2) Настоящее время у насъ въ Россіи есть время осо
беннаго распространенія грамотности. Само собою понятно>
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что литература по вопросу о трезвости найдетъ оолыной до
ступъ къ народу, и печатная проповѣдь воздержанія захва
титъ болѣе широкій кругъ, чѣмъ устная. Кромѣ того, вмѣстѣ 
съ грамотностію растетъ и потребность въ чтеніи, и истин
ные радѣтели народнаго блага должны посредствомъ изданія и 
распространенія хорошихъ книгъ не только дать надлежащее 
удовлетвореніе назрѣвшей потребности, но и направить ихъ 
противъ слабости и болѣзни русскаго человѣка —пьянства.

3) Какъ ни слабо и вяло, но все же мало-по-малу вы
ступаютъ на борьбу съ нашимъ зломъ то отдѣльныя лица, 
то цѣлыя общества. Но, къ сожалѣнію, всѣмъ этимъ еди
ничнымъ и коллективнымъ дѣятелямъ недостаетъ всюду не
обходимой внутренней сплоченности. Каждый дѣйствуетъ враз
дробь. Опыты и средства борьбы одного не дѣлаются достоя
ніемъ другого. Только спеціальный органъ можетъ сплотить 
во-едино частныхъ дѣятелей на пользу трезвости и изъ средствъ 
и мѣръ каждаго изъ нихъ можетъ выработать вѣрные методы 
къ искорененію зла.

4) Наконецъ, одновременно съ заботою о распростра
неніи трезвости самъ собою всплываетъ вопросъ о томъ, чѣмъ 
замѣнить то развлеченіе, какое русскій человѣкъ привыкъ 
находить въ выпивкѣ и въ вытѣсняемомъ теперь казенной 
монополіей кабачномъ времяпровожденіи. Безусловно полезны 
и хороши здѣсь духовныя бесѣды, свѣтскія чтенія, но опять 
лучше и удобнѣе всего дать каждому въ минуты досуга хо
рошую книгу или номеръ подходящаго журнала.

Много можно говорить о необходимости литературы, въ 
частности періодической печати въ дѣлѣ насажденія трез
вости, но достаточно сказаннаго. На Западѣ, особенно въ
Германіи и Англіи, давно уже поняли это и положительно 
поражаешься, встрѣчая тамъ сотни однихъ журналовъ и га
зетъ, массу учебниковъ, брошюръ и листковъ, посвященныхъ 
дѣлу трезвости. Сознавали и у насъ нужду въ спеціальномъ 
органѣ трезвости; съ мыслію о немъ сошелъ въ могилу 
приснопамятный святитель Кіевскій, высокопреосвященный 
Іоанникій.
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Въ виду этого нельзя не порадоваться появленію въ 
1900 году новаго журнала —„Другъ Трезвости", вполнѣ отвѣ
чающаго отмѣченнымъ запросамъ времени. Съ радостію 
встрѣтили мы самую мысль объ изданіи подобнаго журнала, 
еще съ большимъ интересомъ слѣдили за его-первыми ша
гами, и теперь, когда онъ, повидимому, становится на ноги, 
хочется подѣлиться своими впечатлѣніями и наблюденіями
надъ нимъ.

Прежде всего, Д рі ,тъ Трезвости" не коммерческое пред
пріятіе, а дѣло ревностныхъ столичныхъ пастырей, живымъ 
примѣромъ и словомъ основавшихъ многочисленныя обще
ства трезвости. Въ новооткрытомъ журналѣ они ищутъ только 
новаго средства болѣе широкаго вліянія на общество и за 
предѣлами сѣверной столицы. Къ кружку столичныхъ пасты
рей примыкаетъ множество провинціальныхъ духовныхъ и 
свѣтскихъ проповѣдниковъ трезвости, видныхъ публицистовъ 
и писателей

По своему содержанію „Другъ Трезвости" не замы
кается въ предѣлахъ узкой проповѣди одного воздержанія 
отъ спиртныхъ напитковъ, какъ можно подумать, судя по 
названію Подъ трезвостію его редакція разумѣетъ „вообще 
трезвенную христіанскую жизнь". Оттого программа отли
чается своею широтою „Вѣрный другъ, говоритъ редакція, 
везгѣ и во всемъ помогаетъ товарищу: въ радости радуется, 
въ скорби утѣшаетъ, въ горѣ-бѣдѣ помогаетъ. Такъ и нашъ 
журналъ „Другъ Трезвости" человѣка порочнаго, ушедшаго 
на путь грѣха и пьянства, чрезъ доступно написанныя статьи 
о вредѣ пьянства желалъ бы возвратить на путь трезвой 
жизни. Человѣка трезваго этими же статьями думаетъ еще 
болѣе укрѣпить въ трезвой жизни и дать ему возможность 
путемъ чтенія и размышленія отвлечь отъ пьянства своихъ 
нетрезвыхъ товарищей

д 5 Дру
кроетъ предъ читателемъ всю глубину и неизсякаемое бо
гатство „воды живой"—слова Божія —то въ живыхъ бесѣдахъ
и поученіяхъ, то въ видѣ историческихъ картинъ и стате и



Отъ слова Божія „Другъ Трезвости“ приведетъ чита-
, къ Церкви Христовой, и въ цѣломътеля въ храмъ

рядѣ статей освѣтитъ всю красоту христіанскаго богослуже
нія во всѣхъ его частностяхъ

Изъ храма Божьяго „Другъ Трезвости" пойдетъ съ то
бою, дорогой читатель, въ твою родную семью, въ твой род
ной домъ и здѣсь то въ поучительныхъ разсказахъ,, то въ 
поученіяхъ, то въ живыхъ очеркахъ и статьяхъ раскроетъ
предъ тооои истинныя основы христіанской семейной жизни.

„Отъ родной твоей семьи, отъ родного дома „Другъ Трез
вости перенесетъ твои взоръ, дорогой читатель, и къ на
шему дорогому, обширному Русскому царству, въ села, го
рода и деревни, и въ далекіе, чужіе края, и будетъ разска
зывать тебѣ въ доступныхъ для тебя повѣствованіяхъ о томъ, 
какъ живутъ люди, что дѣлается у нихъ добраго или худого" ').

Судя по тому, что дано „Другомъ Трезвости“ за годич
ный срокъ, можно сказать, что редакція вполнѣ оправдала 
свои обѣщанія. Она не только аккуратно заполняла намѣчен
ные отдѣлы, но все данное ею представляетъ цѣнный и весь
ма занимательный матеріалъ. Научная обстоятельность въ 
журналѣ совмѣщается съ жизненностію содержанія и легко
стію изложенія. Бытовые очерки и мелкіе разсказы, напр., о. 
Петрова, могутъ сравниться съ классическими произведеніями 
и читаются съ захватывающимъ интересомъ. Но что особен
но пріятно встрѣтить въ „Другѣ Трезвости", такъ это его 
постоянное отклоненіе отъ сухой, отвлеченной морали. Онъ 
всегда говоритъ наглядными живыми фактами и картинами 
и имѣетъ въ виду живыхъ людей Въ этомъ его главное до
стоинство, преимущество предъ другими собратьями— духовными 
журналами и коллегами по спеціальности. „Другъ Трезвости" 
можетъ быть полезенъ не только простолюдину, котораго онъ 
прежде всего имѣетъ въ виду, но и всякому интеллигентному
труженику и особенно священнику . Дру
Трезвости" найдетъ богатый матеріалъ для проповѣди воздер

*) »Другъ Трезвости", 1900 г., янв. кн. [, 2 изд. II— III ітр.
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ткашя и вообще началъ истинно-трезвенной христіанской 
жизни. Всѣ статьи, разсказы и замѣтки даются здѣсь въ та
комъ видѣ, что не стоитъ большого труда цѣликомъ или съ 
нѣкоторыми измѣненіями воспользоваться ими для живо 
увлекательной импровизаціи, съ церковной ли каѳедры или въ 
домѣ и школѣ, при всякомъ удобномъ случаѣ. Къ сказанно
му нужно прибавить, что „Другъ Трезвости“ производитъ прі
ятное впечатлѣніе и своимъ внѣшнимъ видомъ, хорошей бу
магой, четкимъ шрифтомъ и т. п.

Таковы первыя впечатлѣнія и наблюденія за содержа
ніемъ и ходомъ журнала. Они подтверждаются также: 1) 
все еще продолжающимся ростомъ подписчиковъ (въ- насто
ящее время ихъ около 3000); 2)множествомъ лестныхъ отзы
вовъ и живыхъ изъявленій благодарности отъ его читателей. 
Если и есть какіе недочеты въ журналѣ, какъ напр. то, что 
въ немъ сравнительно мало удѣляется вниманія дѣятель
ности провинціальныхъ обществъ трезвости, то не нужно 
забывать, что самый журналъ находится еще въ періодѣ 
роста, а многое зависитъ и отъ самого общества, на пользу 
котораго онъ работаетъ. Своею подпискою и жизненными за
мѣтками о состояніи нравственной жизни, о мѣрахъ предпри
нимаемыхъ къ искорененію пьянства въ провинціи и само 
русское общество можетъ во многихъ отношеніяхъ способ
ствовать росту журнала.

Да и больше пріобрѣтали содру-
Друга *)

*) Журналъ выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ книжками отъ 2-хъ  до 
3 -х ъ  листовъ. Подписываться на журналъ можно по слѣдующему адре
су: С.-Петербургъ, Невскій д. 1 6 8 , въ редакцію „Дгуга Трезвости*. 
Иногородные для удобства могутъ выписывать журналъ наложеннымъ 
платежомъ, не высылая денегъ до перваго № журнала, а сообщить 
только редакціи свой адресъ открытымъ письмомъ. Годовая цТна съ 
пересылкой — 2 руб. Допускается разсрочка: за 1-е полугодіе — 1 руб. 
2 5  коп. и за 2-е полугодіе— 75 коп.
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1 го января, въ день яоволѣтія, Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Алексій, Епископъ Вятскій и Слобод
скій, Божественную литургію совершалъ въ Каѳедральномъ 
соборѣ. Послѣ литургіи совершено было молебствіе при уча
стія всего городского духовенства.

- -  6-го января, въ день Богоявленія, Божественную ли
тургію въ Каѳедральномъ соборѣ совершалъ Преосвященнѣй
шій Алексій, Епископъ Вятскій и Слободскій, въ сослуже- 
ніп соборнаго духовенства. Послѣ литургіи, при участіи всего 
городского духовенства, совершенъ былъ крестный ходъ на 
р. Вятку для освященія воды. Стеченіе молящихся было 
весьма многолюдное.

9-го января, въ 2 часа дня, подъ предсѣдательствомъ 
г. Начальника губерніи д. ст. сов. Н. М. Клингенбергъ, въ 
помѣщеніи губернскаго правленія, состоялось открытіе попе
чительства о народной трезвости и первое засѣданіе губерн
скаго комитета въ составѣ 15 членовъ. Предъ открытіемъ 
засѣданія священникомъ Спасскаго собора о. М. Н. Добры
нинымъ совершено быао молебствіе, при участіи хора архі
ерейскихъ пѣвчихъ. По открытіи засѣданія г. Начальникъ

»  *

губерніи познакомилъ присутствовавшихъ съ задачами попе
чительства. Затѣмъ избранъ былъ организаціонный комитетъ 
подъ предсѣдательствомъ г. вице-губернатора Н. Н. Ново
сельскаго, для выработки общихъ руководящихъ положеній 
дѣятельности уѣздныхъ комитетовъ, а также избранъ казна
чей (Ст. Л. Подымовскій), непремѣнный членъ (Н. Гр. Гу
севъ) и ревизіонная комиссія (въ составъ послѣдней избранъ
г. управляющій казенной палаты и г. управляющій контроль
ной палаты).  Такъ какъ духовенство приглашается принять 
живое участіе въ дѣятельности участковыхъ попечительствъ 
о народной трезвости, то въ слѣдующемъ №  Еп. Вѣд. бу-



дутъ сообщены болѣе подробныя свѣдѣнія о цѣли и додачахъ 
попечительства о народной трезвости.

„Литературное и 'по случаю наступленія,
XX-  ю впна.  Это „утро" было устроено но иниціативѣ Пре
освященнѣйшаго Алексія, Епископа Вятскаго и
с ъ 12О I/ •) часовъ 3-го января января 1901 года, въ залъ
епархіальнаго женскаго училища. Предварительно были ра
зосланы приглашенія духовенству н свѣтскимъ чинамъ, На 
собраніе были также допущены оставшіеся на рождественскія 
каникулы въ Вяткѣ воспитанники семинаріи и воспитанницы 
епархіальнаго училища. Въ 12 “/ 2 часовъ явился въ собраніе 
Преосвященнѣйшій Алексій. Программа „литературнаго утра“
такова. Хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ пропѣлъ тропарь ново- 
лѣтІю, послѣ чего преподаватель семинаріи А- И. Одоевъ прочи
талъ рефератъ: „На намять о XIX вѣкѣ" отпечатанный въ
«А» 1 Епарх. Вѣд. за 1901 г. Засимъ слѣдовало исполненіе 
тѣмъ же хоромъ концерта Дехтерева на новолѣтіе: „Тебѣ подо
баетъ пѣснь Богу*. По концертѣ кандидатъ Богословія А. Н. 
Чемодановъ прочиталъ очень содержательный рефератъ „Куль-

ѵ  *

турно-философскій очеркъ итоговъ XIX вѣка".  Референтъ, от
мѣтивъ свѣтлыя и темныя стороны въ прогрессѣ XIX вѣка, 
высказалъ упованіе, что „два направленія съ сильно выра
женными монистическими тенденціями*, „мощно"
иляся въ 
СТ роеніемъ

вѣкѣ, смѣнятся въ X X  вѣкѣ новымъ У)110-
и, „въ формѣ теистическаго син

теза" .  „Мы глубоко вѣримъ въ это, — закончилъ 
и надѣемся... X I X  вѣкъ былъ титаномъ въ механическомъ 
смыслѣ, будемъ неложно надѣяться, что X X  вѣкъ окажется 
таковымъ же титаномъ, только въ духѣ истинно-моральнаго 
величія, и тогда можетъ статься, ядовитая пѣснь Мефпсто-

сохраяитъ значеніе только съ точки зрѣнія историче-
иСБОИ” .
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Хоръ воспитанницъ Епархіальнаго училища прелестно
проиѣлъ „Многи лѣта, много лѣта 5
Царь" и гимнъ ХѴ Ш  в. „Громъ побѣды раздавайся

православный русскій
На

каѳедру выступилъ преподаватель семинаріи С. 11, Александ
ровъ и прочиталъ съ воодушевленіемъ свою рѣчь о вліяніи 
русской литературы минувшаго вѣка на общественную жизнь 
Россіи. Ораторъ весьма сочувственно отозвался въ этомъ отно
шеніи о нашей литературѣ.

Послѣ этого былъ сдѣланъ перерывъ но нѣкоторое
время.

Послѣ перерыва читалъ рѣчь историческаго характера 
препод. семинаріи П, И. Воиновъ. Эта рѣчь напечатана выше, 
въ настоящемъ № Епар. Вѣд. Воспитанницы Училища про
пѣли гимнъ кв. Владиміру; за симъ Скарданицкій, воспитан
никъ Семинаріи, продекламировалъ стихотвореніе Хомякова
У)Россіи“ , а воспитанница Училища, Иванова — „Русь" Ники
тина. этими двумя декламаціями воспитанницы у чи
ли щ;*. пропѣли гимнъ Кириллу и Меѳодію

Приблизительно въ б часу Его Преосвященство и всѣ 
присутствующіе послѣдовали въ другой залъ училища, .гдѣ
при посредствѣ фон были показаны: виды г.
Вятки за столѣтіе назадъ и въ настоящее время, портреты

*

Императоровъ X IX  вѣка (предъ портретомъ Императора Н и 

к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  всѣми присутствующими было ироиѣю 
„Боже, Даря храни*), перваго епископа Вятки, Александра, 
а за нимъ 15-тп  іерарховъ Вятской епархіи минувшаго вѣка. 
Извѣстный знатокъ мѣстной исторіи, А С. Верещагинъ, раз
сказы валъ біографіи» п дѣятельность каждаго іерарха, порт-

Г

ретъ коего появлялся на экранѣ, Потомъ оиъ разсказалъ 
біографіи и дѣятельность викаріевъ Вятской епархіи за про
шлый вѣкъ. Съ неподдѣльнымъ интересомъ слуш ались раз
сказы маститаго Александра Степановича, особенно когда онъ
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дошелъ до эпохи, очевидцемъ которой овъ самъ былъ. Бе
сѣда затнвулась до 9 час. вечера.

Нужно воздать искреннюю благодарность устроителямъ 
декоративной стороны и обстановки для „литературнаго утра* 
и особенно воспитанницамъ Епархіальнаго училища, потру
дившимся въ этомъ дѣлѣ. Залъ собранія былъ декорированъ
елью искусственными цвѣтами съ изящной простотой
смысломъ. При входѣ въ залъ , направо у двери, Всерос
сійскій гербъ, замѣчательно аккуратно скомбинированный изъ 
хвои. На восточной стѣнѣ зала -ц а р с к а я  порфира съ порт
ретами Императора и Императрицы. Порфира была сдѣлана 
изъ пучковъ ели по бѣлому фону и представляла очень удач
ную имитацію горностаеваго мѣха, обычнаго этой регаліи. 
На южной стѣнѣ зала— въ бордюрной рамкѣ изъ блки цифра 
XIX на половину черная, на половину серебряная, поникшая 
долу и спускаю щ аяся въ Лету, „рѣку забвенья, “ вмѣстѣ съ 
блѣднымъ солнцемъ, бросающимъ послѣдніе прощальные лучи. 
На цифрѣ X IX  отмѣчены года: 1 8 1 2 , 1 8 8 0 , 1 8 5 3 - 6 ,1 8 6 1 ,
1 8 6 4 , 1 8 7 4 , 1 8 7 7 -8 , 1 8 8 4  и 1 8 9 8 . Надъ всей этой алле-

*

(изъ  хвои). Визави, на сѣверной 
стѣнѣ, аллегорія XX вѣка. Цифра XX золоченая; въ вей 
изображеніе солнца (золоченое), предполагается, сіяющаго луче
зарнымъ блескомъ невиннаго дѣтства; внизу рогъ изобилія 
(зеленый), разсыпающій яркіе всевозможныхъ колеровъ цвѣты; 
вверху у .  Окна были декорированы спускающимися гирлян
дами изъ хвои, а простінкп вазами изъ той же хвои съ 
нскусственнпымн цвѣтами, сдѣланными руками воспитанницъ. 
Слѣдующая комната, гдѣ былъ предложенъ присутствую
щимъ столъ, также была убрана хвоей, на стѣнѣ красо
вался гербъ Вятской губерніи, искусно сдѣланный изъ той же 
хвои. Въ заключеніе нужно сказать, что „литературное утро 
8-го января 1901 г. было очень интересно и съ внутренней 
и съ внѣшней стороны. Остается пожалѣть, что оно совпало

горіей вверху А Н
іі

и



109
с ъ  каникулами, такъ  что большинству воспитанниковъ и 
воспитанницъ духовно-учебныхъ заведеній не пришлось на 
вемъ быть. Для нихъ подобныя собранія очень не безполезны, 
какъ  не безполезны и для согражданъ.

Въ XX вѣкѣ не мѣшало бы организовать въ Вяткѣ 
«еріодическія публичныя чтенія на богословскія темы, разра
ботанныя мѣстными лекторами. Ж утко становится, какъ 
иногда подумаешь, сколько неправомыслія распространяетъ 
ежедневно наша періодическая и неперіодическая печать въ
безчисленныхъ крупныхъ елкпхъ произведеніяхъ, даже
т а к ъ  называемаго благонамѣреннаго направленія. Все это 
жадно читается и, повторяясь изо дня въ день, незамѣтно
для самого читателя, склады ваетъ его настроеніе даже
формируетъ его язы къ, соотвѣтствующій этому настроенію. 
Мы негодуемъ, кричимъ о злонамѣренности. Но пора быть 
справедливыми. Не все злонамѣренность и предвзятая тенден
ція, а больше — и куда какъ больше! — недостатокъ система
тическаго богословскаго образованія. Нельзя же серьезно счи
тать  за такое нѣсколько уроковъ въ школѣ, которые легко 
забываются послѣ первыхъ же экзаменовъ. Межъ тѣмъ вѣч
ные запросы духа неотступно стучатся къ каждому, и тѣмъ 
сильнѣе, чѣмъ интеллигентнѣе человѣкъ, и требуютъ отвѣта. 
Но у интеллигента матеріала, вужнаго для отвѣта, не обрѣ
тается , и вотъ онъ дум аетъ, думаетъ и вдругъ... „мгновен
ное озареніе свѣтомъ истины 
стало слѣва; и

и все, что было справа,
все, что было сл ѣ ва ,— стало сп рава*; тамъ

опять „мгновенное озареніе , 
сл ѣ в а* оказывается „направо

и ужъ тутъ  все, что „стало
, и что „стало справа оказы 

вается „слѣ ва* . Наконецъ, человѣкъ такъ  запуты вается между
этими „слѣва* , „ с п р а в а ч т о  теряетъ различіе между пра
вой и лѣвой сторонами, какъ  младенецъ, и скитается и 
влается всякимъ вѣтромъ ученія; вполнѣ благонамѣренно хо
ч етъ  сказать нѣчто очень хорошее, а противъ воли говоритъ



нѣчто очень дурное. Какъ часто здѣсь нужиа иногда саман 
маленькая указка, чтобы разобраться между этпмп „справа* , 
„ слѣва но этой указки человѣкъ не находитъ и потому 
кружится, какъ заблудившійся среди снѣжной мятели. И 
радъ бы услыш ать спасительный голосъ, но нѣтъ его. П о
явился модный романъ; читаютъ всѣ нарасхватъ; судятъ и
рядятъ, но больше но гновенному озаренію свѣтомъ исти
ны и9 чѣмъ о началамъ здравой христіанской критики, а
которой и не слыш али. Вотъ на этотъ запросъ времени и 
пора бы отвѣчать тѣмъ, которые располагаютъ и соотвѣтству
ющей подготовкой и знаніями.

Къ свѣдѣнію  бывшихъ студентовъ Московской духовной
Академіи.

Всѣмъ обучавшимся въ Московской духовной Академіи 
извѣстно о существованіи Братства преп. Сергія, имѣющаго 
цѣлью помогать недостаточнымъ студентамъ этой Академіи 
во время ихъ обученія, но не всѣмъ имъ извѣстно, что съ 
1891 года, по иниціативѣ покойнаго протоіерея Александра 
Михайловича Иванцова-Платонова (студента X X II курса), 
учреждено въ Москвѣ отдѣленіе („Комиссія") Братства съ 
цѣлью вспомоществованія бывшимъ студентамъ Московской 
Академіи и ихъ семействамъ, впадающимъ въ нужду по тѣмъ 
или другимъ несчастнымъ обстоятельствамъ.

Тѣ, кому теперь уже нужна помощь Братства, можетъ 
быть случайно, узнаютъ о существованіи Комиссіи и изъ раз
ныхъ мѣстностей Россіи шлютъ прошенія о помощи. Изъ 
нихъ-то Комиссія и увѣряется, насколько, съ одной стороны, 
необходимо ея существованіе, съ другой,—что тѣ лица, ко
торыя въ этомъ отдѣленіи Братства могли бы находить себѣ 
и своимъ семействамъ нѣкоторое отъ неждан-
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ной, но возможной бѣды, мало освѣдомлены объ атомъ и по
тому безучастны.

Вотъ примѣры того труднаго положенія, въ которомъ 
находились или находятся кліенты Отдѣленія:

Н—ій, больной почти съ самаго окончанія курса (1856 г.), 
до 1890 г. живетъ на попеченіи своихъ родственниковъ, за
нимаясь въ годы облегченія отъ болѣзни перепискою бумагъ 
въ разныхъ канцеляріяхъ. Когда пріютившій его братъ свя
щенникъ самъ поступаетъ въ число студентовъ Академіи, 
Н —ій лишается всякихъ средствъ къ существованію и бла
годаритъ Бога, что есть Братское отдѣленіе, которое можетъ 
назначить ему, 60-тилѣтнему старику, разбитому параличомъ 
ежемѣсячное пособіе въ 5 руб.

У — ій послѣ непродолжительной службы преподавате
лемъ семинаріи, сдѣлавшись священникомъ, готовится къ мис
сіонерству, прилежно изучаетъ восточные языки, но нажи
ваетъ нервное разстройство. Комиссія выхлопатываетъ ему 
безплатное лѣченіе въ одной изъ клиникъ. Затѣмъ онъ вскорѣ 
умираетъ,—остается безпомощная вдова съ дочерью (помѣ
щенною добрыми людьми въ учебное заведеніе). Комиссія 
назначаетъ ей, возможное по своимъ средствамъ, пособіе по 
5 руб. въ мѣсяцъ и даетъ ей возможность (при безплатномъ 
слушаніи лекцій и даровой квартирѣ выхлопотанныхъ Ко
миссіей) изучить акушерство и тѣмъ зарабатывать собѣ сред
ства къ жизни.

М. К. Л—ва—вдова священника, бывшаго 15 лѣтъ пре
подавателемъ семинаріи и столько же лѣтъ священникомъ, 
не получающая пенсіи ни по одному изъ мѣстъ службы сво
его мужа и имѣющая двухъ дочерей.

Е. 3. II—н а—вдова секретаря Академіи еще при жизни
своего мужа вслѣдствіе болѣзни послѣдняго поставленная въ

%■

бѣдственное положеніе, по смерти мужа осталась съ нѣ
сколькими дѣтьми безъ всякихъ средствъ и терпитъ край
нюю нужду съ ними.

М. Н. Л —ва—вдова помощника инспектора семинаріи, 
умершаго отъ тифа на шестомъ году службы
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С Е—въ и Н. С —въ. принужденные по психической 

болѣзни оставить духовно-учебную службу черезъ два три 
года и оставшіеся безъ всякихъ средствъ къ существованію.

Такимъ образомъ большею частью это лица, оставляющія 
рано службу по болѣзни. Въ особенности жалки страдающіе
душевнымъ разстройствомъ: въ надеждѣ поправить здоровье
они тратятъ послѣднія средства на дорогое лѣченіе (казен
ныя и общественныя психіатрическія лѣчебницы перепол
нены), а потомъ, при упорствѣ болѣзни, оставляютъ службу 
въ совершенной нищетѣ. Комиссія имѣла нѣсколько и такихъ 
кліэнтовъ, но, къ сожалѣнію, ея средства недостаточны для 
оказанія подобнымъ несчастнымъ болѣе серьезной помощи.

Личнымъ пожертвованіямъ первыхъ учредителей Мо
сковскаго отдѣленія Братства и ихъ старанію расположить 
къ жертвованіямъ стороннихъ благотворителей Комиссія обя
зана тѣмъ, что въ настоящее время въ ея распоряженіи 
имѣется капиталъ до 20 тысячъ руб., проценты съ котораго 
и составляютъ главный рессурсъ для назначенія пособій, по
стоянныхъ или единовременныхъ и безпроцентныхъ ссудъ. 
Такимъ образомъ Отдѣленію возможно было, начиная съ 
1891 по 1900, выдавать своимъ кліентамъ ежегодно въ 
общей суммѣ отъ 700 до 900 рублей. Но число участни
ковъ вкладчиковъ Отдѣленія изъ самаго студенчества еже
годно уменьшается; уменьшаются и пожертвованія со сто
роны прочихъ благотворителей, а число требующихъ помощи 
увеличивается. Это заставляетъ Комиссію выдавать пособія 
съ крайнею осторожностью и въ такомъ минимальномъ раз
мѣрѣ (отъ 3 р. до 5 р. въ мѣсяцъ), что дѣйствительность 
помощи часто представляется даже сомнительною.

Между тѣмъ при широкомъ участіи въ отдѣленіи Брат
ства самихъ бывшихъ студентовъ Академіи положеніе ихъ 
бѣдствующихъ товарищей и ихъ семействъ было бы гораздо 
болѣе обезпеченно, ибо, къ счастію, количество нуждающихся
въ помощи не велико въ сравненіи съ безбѣдно живущими; 
для многихъ изъ послѣднихъ даже полный ежегодный член
скій взносъ (5 руб.) едва ли обременителенъ; недавно окон-



чившіе академическій курсъ и вступившіе въ ту или другую 
службу найдутъ здѣсь нѣкоторую гарантію на случай воз
можной бѣды: вѣроятно, въ будущемъ Братская Комиссія 
принуждена будетъ при назначеніи пособій отдавать справед
ливое предпочтеніе бывшимъ ея участникамъ, дѣлавшимъ са
молично и располагающимъ другихъ дѣлать взносы въ ея 
кассу, или даже ограничить выдачу пособій только такимъ 
участникамъ и ихъ семействамъ А тѣмъ, кто послѣ долго
лѣтней службы надѣется оставить обезпеченіе своему се
мейству, справедливо, именно въ силу сознанія своей боль
шей обезпеченности, оказать помощь въ бѣдѣ и нуждѣ сво-
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имъ товарищамъ по мѣсту образованія; ихъ пожертвованія 
пойдутъ на несомнѣнно доброе дѣло.

Комиссія, однако, полагаетъ, что главная причина ка
жущагося несочувствія къ отдѣленію помощи бывшимъ сту
дентамъ Московской духовной Академіи со стороны самихъ 
бывшихъ студентовъ заключается въ незнаніи объ ея суще
ствованіи, чему есть примѣры даже въ самой Москвѣ (хотя 
отчеты о дѣятельности Московскаго отдѣленія печатаются въ 
общемъ отчетѣ Братства преп. Сергія). Съ цѣлью ознако
мить съ этою именно благотворительно-вспомогательною дѣя
тельностью Комиссія и почла своимъ долгомъ отпечатать и 
разослать это извѣщеніе.

Желающіе быть участниками Московскаго отдѣленія 
Братства благоволятъ высылать свои взносы и пожертвованія 
на имя дѣлопроизводителя Комиссіи, преподавателя Москов
ской духовной семинаріи Николая Ивановича Кедрова (Ка
ретная Садовая, семинарія, 4).

у  ✓

/



О Б Ъ Я Л Е Н I Я.
Изданія свящ. Александра Тресвятскаго:
1] Сборникъ, заключающій въ себѣ годичный кругъ по

ученій, примѣнительныхъ къ быту и пониманію простого на
рода, и 2) Праздничный Досугъ.

Изданіемъ первой книги имѣлось въ виду раскрыть въ 
продолженіе годичнаго круга начала нравственнаго право
славнаго вѣроученія сообразно запросамъ самой народной 
жизни и передать ихъ доступно народному сознанію, вразу
мительно; изданіемъ же второй—имѣлось въ виду дать гра
мотному деревенскому поколѣнію полезный и имѣющій вос
питывающее значеніе въ отношеніи ума и сердца матеріалъ 
для чтенія въ досужее время

Адресъ автора: Г. .

СѢМЕНОТОРГОВЛЯ
33 Ѳ. А .рт а ы г е л ъ  ст а г о  в ъ  ЗЗятмѣ

Спасская улица, магазинъ Залѣсской.
Получены свѣжія сѣмена:

*

огородныя а цвѣточныя однолѣтнія и многолѣтнія для грун-
„ %

товой . икомнатной культуры. 
Иллюстрированный каталогъ высылается б.‘Зплатно

СОВРЕМЕННАЯ ФОТОГРАФІЯ РѢПИНА,
предлагаетъ Котельническому уѣзду альбомы видовъ: боль
шой 35 р ,  малый 22 р., гіо благочиніямъ: большой І5 р ,  
малый 10 р. Виды и церкви 10 р. Общіе виды 6 р.

О.о. Благочинныхъ другихъ уѣздовъ, желаю
щихъ о виды церкви, прошу обра
щаться




