
Годъ

 

XXVII.1-го

 

ШЛЯ

1913

 

года.

КОСТРОМСКІЯ

Епархіальныя
Адресъ:

 

Кострома,
въ

 

Редакиію

 

Костромскихъ
Епархіальн.

 

Вѣдомостей.

Выходятъ

 

1

 

и

 

15

 

чис.

Цѣна

 

на

 

годъ

 

5

 

р.

 

за

полгода

 

2

 

р.

 

50

 

к-

Вѣдомости,
Объявления

 

печатаются

   

по

 

15

 

к.

   

за

 

мѣсто

 

обыкновен.

 

строки

   

за

   

одинъ

 

разъ

    

по

10

 

к.

 

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

 

Въ

 

оффиціальн.

 

части

 

по

 

10

 

к.

 

за

 

строку.

шОТДЪЛ

 

ЪО

 

ФФИ

 

Ц I А

 

л

 

ь

 

н

 

ы

 

и.

Распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Выписка

 

изъ

 

утвержденнаго

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

Высоко-

преосвященнѣйшимъ

 

Тихономъ,

 

Архіепископомъ

 

Костромскимъ

 

и

журнальнаго

 

опредѣленія

 

Костромской

 

Духовной

Консисторіи

 

отъ

 

6

 

іюня

 

1913

 

г.

 

за

 

№

 

1878

Галичскимъ
-

    

1

         

ИІ"

Костромская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

предложе-

ніе

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

Тихона,

 

Архіепископа

 

Костромского

 

и

 

Галичскаго,

 

отъ

 

4

 

сего

іюня

 

за

 

№

 

434,

 

коимъ

 

поручается

 

Консисторіи

 

войти

 

въ

 

суж-

деніе

 

о

 

назначеніи

 

времени

 

Окружныхъ

 

и

 

Епархіальнаго

съѣздовъ

 

духовенства

 

и

 

о

 

назначеніи

 

комиссіи

 

для

 

разра-

ботки

 

и

 

собранія

 

матеріаловъ

 

по

 

вопроса мт,

 

подлежащимъ

обсужденію

 

на

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ

 

духовенства.

 

Прика-

зали:

 

а)

 

въ

 

настоящемъ

 

1913

 

г.

 

очередные

 

съѣзды

 

духо-

венства

 

Костромской

 

епархіи

 

съ

 

участіемъ

 

избранных!,

 

пред-

тсавителей

    

оіъ

 

церковныхъ

   

старостъ

 

назначить:

    

окружно-
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ЛГѴХХ

 

сгдоі'

                               

ЙЦЙІ

 

oil
училищные— по

 

всѣмъ

 

5-ти

 

училищнымъ

 

округамъ

 

на

 

19

 

и

20

 

числа

 

будущаго

 

мѣсяца

 

августа,

 

а

 

общеепархіальный —

съ

 

22

 

числа

 

того

 

же

 

мѣсяца,

 

о

 

чемъ

 

и

 

объявить

 

по

 

епархіи

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

исполненію,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

кѣмъ

 

слѣдуетъ;

 

б)

 

въ

составъ

 

же

 

Комиссіи

 

для

 

собранія

 

и

 

разработки

 

матеріаловъ

по

 

вопросамъ,

 

подлежащимъ

 

обсужденію

 

на

 

предстоящемъ

общеепархіальномъ

 

съѣздѣ

 

духовенства,

 

назначить

 

нижеслѣ-

дующихъ

 

священниковъ

 

церквей

 

города

 

Костромы:

 

Воскре-

сенской,

 

что

 

на

 

Площадкѣ,

 

Іоанна

 

Миловскаго—предсѣ-

дателемъ,

 

а

 

Архангельской—Николая

 

Нифонтова,

 

Спасской

въ

 

Подвязьѣ —Николая

 

Давидовскаго,

 

Богородицкой

 

на

 

Мо-

сковской

 

улицѣ— Іоанна

 

Орфанитскаго,

 

Спасской

 

въ

 

Гости-

номъ

 

ДБорѣ—Михаила

 

Мальцева

 

и

 

Троицкой— Леонида

 

Смир-

нова—

 

членами

 

этой

 

Комиссіи,

 

о

 

чемъ

 

дать

 

знать

 

этимъ

 

свя-

щенникамъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и,

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

 

исполненію

указами

 

на

 

имя

 

благочинныхъ,

 

а

 

также

 

объявить

 

и

 

по

 

епар-

хіи,

 

для

 

свѣдѣнія,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

  

1913

 

г.

 

іюня

 

13

 

дня

 

№

 

11153.

РАЗРЯДНОЙ

 

списокъ

учёниковъ

   

Костромского

 

духовнаго

 

училища

  

за

 

1912—1913
I

 

££

 

л

 

учебный

 

годъ.' то

IV

    

К

 

Л

 

А

 

С

 

С

 

Ъ.

УдостоиваютсА

 

перевода

 

въ

 

первый

 

классъ

 

духовной

 

семина-

ріи

 

безъ

 

экзамена

 

при

 

оной:

разрлдъ

 

первый:

1.

  

Покровскій

 

Владиміръ.

       

3.

 

Звѣздинъ

 

Александръ.
2.

  

Сахаровъ

 

Павелъ.

               

4.

 

Дружининъ

 

Николай.

разрлдъ

 

второй:

5.

  

Смирнитскій

 

Борисъ.

            

9.

 

Магнитскій

 

Борисъ.
6.

   

Сальковъ

 

Георгій.

               

10.

 

Богоявленскій

 

Николай.
7.

  

Зубаревъ

 

Василій.

               

11.

 

Изюмовъ

 

Алексаннръ.

8.

  

Цареградскій

 

Николай.

       

12.

 

Сахаровъ

 

ГеннадШ,
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13.

 

Богдановъ

 

Петръ. ■■■■.«

       

.-.,,-

 

21.

 

Олеандровъ

 

Леонидъ.
t4.

 

Дружининъ

 

Александръ.

    

22.

 

Орфанитскій

 

Леонидъ.
15.

  

Петропавловскій

 

Елпи-

       

23.

 

Касторскій

 

Александръ.
дифоръ.

                               

24.

 

Татауровскій

 

Михаилъ.
16.

  

Вишневскій

 

Евгеній.

            

25.

 

Вознесенскій

 

Василій.
t7.

 

Княжевскій

 

Александръ.

    

26.

 

Панокъ

 

Николай.
18.

  

Воскресенскій

 

Александръ.27.

 

Ильинскій

 

Василій.
19.

  

Богородскій

 

Александръ.

   

28.

 

Потѣхинъ

 

Александръ.
20.

  

Бѣляевъ

 

Александръ.

■

 

Допускается

 

къ

 

переэкзаменовкамъ

 

послѣ

 

кашікулъ:
т

29.

  

Акатовъ

 

Михаилъ— по

 

греческому

 

яз.

30.

   

Померанцевъ

 

Борисъ— по

 

ариометикѣ.

31.

   

Ильинскій

 

Николай— по

 

ариѳметикѣ.

32.

  

Олеровъ

 

Иванъ— по

 

греческому

 

яз.

33.

   

Знаменскій

 

Алексѣй—по

 

греческому

 

яз.

34.

   

Русинъ

 

Александръ— по

 

географіи.
35.

   

Арменскій

 

Нётръ— по

 

греческому

 

яз.

разрлдъ

 

третій:

 

иш ц

36.

   

Бѣляевъ

 

Викторъ— по

 

ариѳметикѣ.

37.

   

Ильинскій

 

Владиміръ— по

 

латинскому

 

яз.

   

и

  

ариѳме-

тикѣ.

38.

   

Черницинъ

 

Александръ— по

 

греческому

 

яз.

 

и

 

геогра-

фш.

Оставляется

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

по

 

прошенію

 

материг

39.

 

Разумовскій

 

Михаилъ.

III

    

КЛАССЪ

    

1-е

 

отдѣленіе.

.

 

'.£

      

,<rqi

 

h'Aj
Переводятся

 

въ

 

четвертый

 

классъ:

разрлдъ

 

первый:

1.

 

Крыловъ

 

Василій.

разрлдъ

 

второй:

2.

  

Нарбековъ

 

Алексѣй.

             

8.

 

Богдановъ

 

Сергѣй.

3.

  

Крутиковь

 

Николай.

             

9.

 

Лебедев-ь

 

Борисъ.
4.

  

Говорковъ

 

Викторъ.

            

10.

 

Васильевъ

 

Иванъ.
5.

  

Груздевъ

 

Сергѣй.

                

11.

 

Смирновъ

 

Вячеславъ.
6.

  

Іерусалимскій

 

Александръ.

 

12.

 

Постниковъ

 

Борисъ.
7.

  

Горицкій

 

Павелъ.



—

 

256

 

—

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовка мъ

 

послѣ

 

каникулъ-

13.

  

Студитскій

 

Николай — по

 

греческому

 

яз.

14.

  

Нарбековъ

 

Шіо — по

 

ариѳметикѣ.

разрлдъ

 

третій:

15.

  

Высотскій

 

Викторъ — по

 

греческому

 

яз.

16.

  

Вексинъ

 

Андрей — по

 

греческому

 

яз.

17.

  

Дружининъ

 

Николай — по

 

греческому

 

яз.

18.

  

Петропавловскій

 

Николай —по

 

греческому

 

яз.

 

и

 

ариѳ-

метикѣ.

19.

  

Дружининъ

   

Александръ —по

   

греческому

   

и

   

латин-

скому

 

языкамъ.

20.

  

Курахтановъ

 

Сергѣй

 

— по

   

греческому

   

и

   

латинскому

лзыкамъ.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ:

21.

  

Княжевскій

 

Иванъ.

            

23.

 

Раевскій

 

Леонидъ.
22.

  

Сарментовъ

 

Александръ.

Допускается

 

къ

 

экзаменамъ

 

послѣ

 

каникулъ:

24.

 

Акатовъ

 

Алексѣй.

III

    

К

 

Л

 

А

 

С

 

С

 

Ъ

    

2-е

 

отдѣленіе.

Переводятся

 

въ

 

четвертый

 

классы

разрлдъ

 

первый:

1.

 

Калинниковъ

 

Владиміръ.

      

2.

 

Александрійскій

 

Николай

разрлдъ

 

второй:

3.

  

Целебровскій

 

Иванъ.

           

7.

 

Бартеневъ

 

Василій.
4.

  

Гарскій

 

Сергѣй.

                   

8.

 

Невскій

 

Валентинъ.
5.

  

Знаменскій

 

Константина

      

9.

 

Бѣляевъ

 

Константина
С

 

Щеголевъ

 

Константинъ.

     

10.

 

Доброхотовъ

 

Павелъ.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкамъ

 

послѣ

 

каникулъ:

П.

 

Осетровъ

 

Иванъ — по

 

греческому

 

яз.

12.

  

Страховъ

 

Николай — по

 

греческому

 

яз.

13.

  

Тихобразовъ

 

Павелъ —по

 

греческому

 

яз.
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разрлдъ

 

третій:

14.

  

Преображенскій

 

Петръ—по

 

ариѳметикѣ.

15.

  

Орловъ

 

Сергѣй — по

 

греческому

 

яз.

16.

   

Сынковскій

 

Александръ— по

 

греческому

 

яз.

17.

   

Покровскій

   

Викторъ— по

 

русскому

 

яз.

   

письменному

и

 

по

 

латинскому

 

яз.

18.

   

Чистяковъ

 

Борисъ— по

 

греческому

 

яз.

 

и

 

ариѳметикѣ-

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ:

19.

  

Віолентовъ

 

Сергѣй.

            

22.

 

Поповъ

 

Сергѣй.

20.

  

Скворцовъ

 

Павелъ.

             

23.

 

Никольскій

 

Николай.
21.

  

Воскресенскій

 

Михаилъ.

     

24.

 

Бартеневъ

 

Николай.

11-й

    

К

 

Л

 

А

 

С

 

С

 

Ъ

    

1

 

е

 

отдѣленіе.

Переводятся

 

въ

 

третьи

 

классъ:

разрядъ

 

первый:

   

...

1.

 

Рачинскій

 

Владиміръ.
.сГН;

разрядъ

 

второй:

2.

  

Тихонравовъ

 

Николай.

         

5.

 

Давидовскій

 

Дмитрій.
3.

  

Княжевскій

 

Михаилъ.

           

6.

 

Высотскій

 

Александръ.
4.

  

Поваровъ

 

Михаилъ.

            

7.

 

Виноградовъ

 

Александръ.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкамъ

 

послѣ

 

каникулъ:

8.

   

Кандорскій

 

Николай— по

 

ариѳметикѣ.

9.

  

Вознесенскій

 

Геннадій —по

 

ариѳметикѣ.

10.

  

Зерновъ

 

Павелъ— по

 

ариѳметикѣ.

разрядъ

 

третій:

11.

  

Софійскій

 

Николай— по

 

ариѳметикѣ.

12.

  

Арменскій

 

Николай— по

 

русскому

 

яз.

 

письменному.

13.

  

Горскій

 

Александръ—по

 

ариѳметикѣ.

14.

   

Коршуновъ

 

Александръ—по

 

географіи.
15.

  

Іерусалимскій

   

Сергѣй—по

 

латинскому

 

Яз.

   

и

   

ариѳме-

тикѣ.

    

,

16.

   

Писемскій

 

Александръ— по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

географіи.
17.

  

Студитскій

 

Василій —по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

географіи.
18.

  

Троицкій

 

Павелъ—по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

географіи.
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Оставляющей

 

на

 

повторительный

 

курсъ:

4

 

9.

 

Вознесенскій

 

Николай.

       

20.

 

Реформатскій

 

Константина

Допускается

 

къ

 

экзаменами

 

послѣ

 

каникулъі

21.

 

Соколовъ

 

Павелъ,

II

    

К

 

Л

 

А

 

С

 

С

 

Ъ

    

2-е

 

отдѣленіе.

Переводятся

 

въ

 

трстій

 

клаесъ:

разрядъ

 

первый;

1.

  

Крыловъ

 

Дмитрій.

                

4.

 

Побѣдимскій

 

Николай.
2.

  

Архиповъ

 

Павелъ.

                

5.

 

Лебедевъ

 

Анатолій.
3.

  

Знаменскій

 

Владиміръ.

разрпдъ

 

второй:

6.

  

Давидовскій

 

Сергѣй.

           

10.

 

Пернаткинъ

 

Алексѣй.

7.

  

Бѣликовъ

 

Павелъ.

              

11.

 

Князевъ

 

Иванъ.
8.

  

Росницкій

 

Василій.

             

12.

 

Виноградскій

 

Михаилъ.
9.

  

Мѣдниковъ

 

Александръ.

     

13.

 

Скворцовъ

 

Александра

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовками

 

послѣ

 

каникулы

14.

   

Пиеемскій

 

Василій— по

 

ариѳметикѣ.

15.

  

Рябцовскій

 

Меѳодій — по

 

ариѳметикѣ.

разрядъ

 

третш:

16.

  

Несмѣяновъ

 

Германъ— по

 

латинскому

 

яз.

   

и

  

ариѳме-

тикѣ.

17.

  

Лебедевъ

 

Михаилъ— по

 

латинскому

 

яз.

 

и

 

ариѳметикѣ.

18.

  

Поздѣевскій

 

Василій — по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

географіи.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсы

19.

  

Троицкій

 

Ѳедоръ.

               

21.

 

Бѣляевъ

 

Дмвтрій.
20.

  

Урсинъ

 

Владиміръ.

             

22.

 

Соколовъ

 

Павелъ.
23.

 

Віолентовъ

 

Павелъ—по

 

болѣзни

  

согласно

 

прошенш

отца.
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I

    

К

 

Л

 

А

 

С

 

С

 

Ъ

    

1-е

 

отдѣленіе,

Переводятся

 

во

 

второй

 

клаесъ:

разрядъ

 

первый:

1.

   

Колокшинъ

 

Павелъ.

              

3.

 

Красовскій

 

Павелъ.
2.

  

Звѣздинъ

 

Ѳеодосій.

               

4.

 

Княжевскій

 

Павелъ.

разрядъ

 

второй:

5.

  

Виноградовъ

 

Александръ.

   

11.

 

Горицкій

 

Сергѣй.

6.

  

Малиновскій

 

Владиміръ.

      

12.

 

Казанскій

 

Александръ.
7.

  

Полушенковъ

 

Ареѳа.

           

13.

 

Густовъ

 

Леонидъ.
8.

  

Орловъ

 

Геннадій.

                

14.

 

Воанесенскій

 

Владиміръ.
9.

   

Парійскій

 

Анатолій.

            

15.

 

Магнитскій

 

Анатолій.
10

   

Соколовъ

 

Алексѣй.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовками

 

послѣ

 

каникулъ;

16.

  

Дементьевъ

 

Леонидъ— по

 

Свящ.

 

Исторіи.
17.

  

Бѣбинъ

 

Иванъ— по

 

Свящ.

 

Исторіи.
18.

   

Груздевъ

 

Александръ—по

 

ариѳметикѣ.

19.

  

Образцовъ

 

Георгій — по

 

ариѳметикѣ.

20.

   

Смирновъ

 

Николай— по

 

географіи.
21.

  

Махровскій

 

Александръ— по

 

ариѳметикѣ.

TtaJL

          

JL

       

л*Д

        

A.

разрядъ

 

третгй:

22.

  

Виноградовъ

 

Иванъ— по

 

ариѳметикѣ.

23.

   

Курахтановъ

 

Александръ— по

 

Свящ.

 

Исторіи

 

и

 

ариѳ-

метикѣ.

                             

"^
24.

   

Петропавловскій

 

Платпнъ— по

 

Свящ.

 

Исторіи

 

и

 

ариѳ-

метикѣ.

25.

  

Магдалинскій

 

Николай— по

 

Свящ.

 

Исторіи

 

и

 

ариѳме-

тикѣ.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ:

26.

 

Преображенскій

 

Николай.

  

27.

 

Бѣляевъ

 

Сергѣй.

Допускается

 

къ

 

экзаменамъ

 

послѣ

 

каникулъ:

28.

  

Орфанитскій

 

Иванъ.

I

    

К

 

Л

 

А

 

С

 

С

 

Ъ

    

2-е

 

отдѣленіе.

Переводятся

 

во

 

второй

 

клаесъ:

разрядъ

 

первый:

1.

  

Олеровъ

 

Ѳедоръ

                   

4.

 

Соболевъ

 

Павелъ.
2.

  

Александровскій

 

Анатолій.

   

5.

 

Сперанскій

 

Константинъ.
3.

  
Зубаревъ

 
Иванъ.

                  
6.

 
Софійскій

 
Андрей.
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разрядъ

 

второй:

7.

  

Алексанцрійскій

 

Алексѣй.

  

16.

 

Сынковскій

 

Леонидъ.
8.

  

Крутиковъ

 

Дмитрій.

            

17.

 

Воздвиженскій

 

Василій.
9.

   

Курахтановъ

 

Николай.

       

18.

 

Куплетскій

 

Виталій.
10.

  

Абрамовъ

 

Михаилъ.

            

19.

 

Ильинскій

 

Александръ.
11.

  

Смирновъ

 

Борисъ.

              

20.

 

Евхаритскій

 

Алексѣй.

12.

  

Давидовскій

 

Николай.

        

21.

 

Груздевъ

 

Анатолій.
13.

  

Каллистовъ

 

Сергѣй.

           

22.

 

Минервинъ

 

Павелъ.
14.

  

Лебедевъ

 

Иванъ.

                

23.

 

Бартеневъ

 

Анатолій.
15.

  

Павловскій

 

Викторъ.

          

24.

 

Соколовъ

 

Ѳедоръ.

Допускается

 

къ

 

переэкзаменовкѣ

 

послѣ

 

каникулъ:

25.

 

Вознесенскій

 

Александръ— по

 

русскому

 

яз.

разрядъ

 

третіѵ:

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ:

26.

 

Чистяковъ

 

Александръ.

      

27.

 

Скороходовъ

 

Николай.

ОТЧЕТЪ

о

 

eoGToMn

 

церковныхъ

 

шкодъ

 

Костромской

 

епархій
въ

 

учебно-восіштатедьномъ

 

отношеній

 

за

 

19п |і 2

 

учеб-
ный

 

годъ.

(Окончание)

 

')•

Зимній

 

воскресный

 

досугъ

 

въ

 

лучшихъ

 

школахъ

 

по-

прежнему

 

заполнялся

 

чтеніями.

 

Съ

 

болыпимъ

 

удовольствіемъ,
вслѣдъ

 

за

 

дѣтьми,

 

собирались

 

въ

 

праздникъ

 

въ

 

школу

 

и

взрослые

 

и

 

съ

 

напряженным

 

ь

 

вниманіемъ

 

слушали

 

чтеніе,

 

кото-

рое

 

предлагалось

 

имъ

 

священникомъ

 

или

 

учащими

 

Еще

 

бо-
лѣе

 

возростало

 

вниманіе

 

тамъ,

 

гдѣ

 

къ

 

чтенію

 

присоединялось

и

 

пѣніе

 

дѣтскаго

 

хора.

 

Охотно

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

этихъ

своеобразныхъцерковно-литературныхъ

 

„утрахъ"

 

и

 

„вечерахъ"
и

 

взрослые

 

любители

 

пѣнія.

 

Предметомъ

 

чтеній

 

были

 

иногда

религіозныя

 

темы

 

(„сказанья

 

про

 

угодниковъ

 

святыхъ"),
иногда

 

церковноисторическія,

 

иногда— практическая

 

характе-

ра—по

 

гигіенѣ,

 

сельскому

 

хозяйству

 

и

 

о

 

вредѣ

 

алкоголя.

')

 

См.

 

Д»

 

12

 

Костр.

 

Еп.

 

В-ѣд.

 

1913

 

г.
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Болѣе

 

правильно

 

организованныя

 

чтенія

 

были

 

въ

 

слѣ-

дующихъ

 

школахъ:

 

по

 

Костромскому

 

уѣзду— Алексинской,
Кріушевской,

 

Кузнецовской,

 

ПрискоковскоЙ,

 

Семеновской,
Сухоруковской,

 

Трестинской,

 

Ѳеодоровской

 

и

 

Щипачевской.
По

 

Буйскому

 

уѣзду:

 

въ

 

Покровской

 

на

 

Письмѣ,

 

Рябцовской,
по

 

Галичскому— въ

 

Дурцевской

 

(чтенія

 

велись

 

одновременно

сърукодѣльнымизанятіями);по

 

Чухломскому

 

у. — въ

 

Бушневской,
Васьковской,

 

Михайловской,

 

Каликинской,

 

Софійской,

 

Титов-
ской

 

и

 

Троицкой;

 

по

 

Солигаличскому

 

уѣзду

 

—

 

въ

 

Раменской,
Солдовской,

 

Коровновской,

 

Дьяконовской

 

-религіозно-истори-
ческаго

 

и

 

антиалкогольнаго

 

содержанія;

 

по

 

Кологривскому—въ

Кологривской

 

образцовой,

 

Костылевской

 

и

 

Каменской— на

тѣ

 

же

 

темы;

 

по

 

Ветлужскому

 

уѣзду

 

чтенія

 

велись

 

въ

 

школахъ

Извальской

 

и

 

Хмѣлевицкой;

 

по

 

Макарьевскому

 

-

 

въ

 

Столпин-
ской,

 

Усть-Нейскихъ,

 

Унженской,

 

Булинской,

 

Романовской,
Каргинской,

 

Ильинской,

 

Болваницкой,

 

Поргинской,

 

Лежнев-
ской,

 

Чудской,

 

Коршунской,

 

Пречистенской;

 

по

 

Юрьевецкому
— въ

 

Воронцовской,

 

Башьинской,

 

Нагорной

 

мужской,

 

Благо-
вѣщенской,

 

Листьевской,

 

Александровской

 

и

 

Орѣховской.

 

По
Нерехтскому

 

уѣзду:

 

въ

 

Сѣдѣльницкой

 

образцовой,

 

Толпыгин-
ской,

 

Яковлевской,

 

Сорохтской,

 

Середской,

 

Кулигской,

 

Марьин-
ской

 

и

 

Горковской;

 

по

 

Кинешемскому

 

уѣзду-

 

въ

 

Бонячкин-
ской,

 

Наволоцкой,

 

Георгіевской,

 

Спасской

 

на

 

Сендегѣ,

 

Ви-
чужской

 

и

 

Углецкой — На

 

пріобрѣтеніеброшюръ

 

для

 

чтеній
о

 

здоровьи

 

и

 

о

 

вредѣ

 

алкоголя

 

нѣкоторыми

 

Отдѣленіями

 

бы-
ли

 

сдѣланы

 

нарочитыя

 

ассигновки.

 

Чтенія

 

обычно

 

начинались

дневнымъ

 

Евангеліемъ,

 

исторіей

 

праздника

 

или

 

житіемъ

 

свя-

того,

 

сопровождались

 

пѣніемъ

 

духовныхъ

 

пѣснопѣній

 

и

 

па-

тріотическихъ

 

гимновъ.

 

Молитву

 

предъ

 

началомъ

 

и

 

по

 

окон-

чании

 

чтеній

 

пѣли

 

всѣ

 

присутствующіе.
Лучше

 

поставлены

 

чтенія

 

въ

 

Бонячкинскихъ

 

школахъ,

гдѣ

 

для

 

устройства

 

ихъ

 

имѣется

 

богатая

 

обстановка.

 

Чтенія
здѣсь

 

разцѣлялиеь

 

на

 

три

 

отдѣла:

 

чтенія

 

для

 

рабочихъ,

 

для

учащихся

 

и

 

для

 

интеллигенціи.

 

Чтенія

 

въ

 

этой

 

школѣ

 

ведутся

уже

 

восемнадцать

 

лѣтъ.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

чтеній

 

имѣли

 

ха-

ракгеръ

 

апологегическій.

 

Картины

 

воспроизводились

 

при

 

по-

мощи

 

проэкціоннаго

 

электрическаго

 

фонаря

 

силою

 

въ

 

500
свѣчъ.

 

Размѣръ

 

картинъ

 

12X18

 

ар- Число

 

слушателей

 

дохо-

дило

 

до

 

тысячи,

По

 

обычаю

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

въ

 

школахъ

 

устраивались

на

 

средства

 

попечителей,

 

а

 

иногда

 

и

 

учащихъ— елки

 

съ

 

чте-

ніемъ

 

стихотвореній,

 

басенъ,

 

драматическихъ

 

отрывковъ

 

и

пѣніемъ.

 

Зрителями

 

и

 

слушателями

 

были

 

родители

 

учащихся,

сосвдніе

    

учителя

 

и

 

учительницы

 

и

 

„ сельская

 

интеллигенція".
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Интересъ

 

къ

 

этймъ

 

вечерамъ

 

былъ

 

всегда

 

повышенный.
„Тѣснота

 

въ

 

школьномъ

 

помѣщеніи,

 

по

 

словамъ

 

одного

о

 

Наблюдателя,

 

была

 

необыкновенная,— исполненіемъ

 

всѣ

были

 

довольны

 

до

 

восторговъ,

 

хотя

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

какъ

 

чтеніе,

 

такъ

 

и

 

пѣніе

 

далеко

 

не

 

были

 

безукоризненны.
Народъ

 

такъ

 

мало

 

требователенъ,

 

что

 

привѣтствуетъ

 

всякое

разумное

 

развлечете".
Въ

 

текущемъ

 

году,

 

попрежнему,

 

праздновались

 

праздни-

ки

 

религіозныхъ

 

и

 

патріотическихъ

 

воспоминаній,

 

юбилей
писателей

 

Никитина

 

и

 

Ломоносова

 

и

 

память

 

патріарха

 

Гермо-
гена,

 

а

 

также

 

день

 

памяти

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

и

 

Святи-
теля

 

Бѣлгородскаго

 

Іоасафа,

 

мощи

 

котораго

 

были

 

торже-

ственно

 

открыты

 

въ

 

истекшемъ

 

году.

 

Въ

 

концѣ

 

года

 

во

 

мно-

гихъ

 

школахъ

 

день

 

памяти

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

отмѣченъ

чтеніемъ,

 

посвяшеннымъ

 

ев

   

Первоучителямъ.
Вечернія

 

занятія

 

велись

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

церковныхъ

школахъ,

 

гдѣ

 

есть

 

общежитіе

 

и

 

гдѣ

 

дѣти

 

остаются

 

на

 

ноч-

легъ.

 

Въ

 

очень

 

многихъ

 

школахъ

 

они

 

были

 

продолженіемъ
утреннихъ

 

уроковъ,

 

только

 

въ

 

болѣе

 

упрощенной,

 

почти

семейной

 

обстановкѣ

 

и

 

съ

 

большимъ

 

вниманіемъ

 

учащихъ

 

къ

слабымъ

 

и

 

мало — успѣвающимъ

 

ученикамъ.

 

Недостатокъ

 

раз-

влеченій

 

въ

 

деревнѣ

 

и

 

продолжительность

 

скучныхъ

 

зимнихъ

вечеровъ

 

были

 

для

 

учителей

 

хорошимъ

 

помощникомъ

 

въ

этомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

неизмѣнно

 

содействовали

 

повышенію

 

успѣха

школы,

 

сближенію

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

 

и

 

любви

 

дѣтей

---школьниковъ

 

къ

 

своему

 

учителю.

 

Бывали

 

случаи,

 

когда

и

 

сельскій

 

священникъ,

 

проѣздившій

 

утромъ

 

съ

 

требой,

 

при-

ходилъ

 

въ

 

школу

 

г.ечеромъ

 

и

 

въ

 

домашней

 

обстановкѣ

 

бесѣ-

довалъ

 

съ

 

дѣтьми

 

по

 

вопросамъ

 

вѣры

 

и

 

жизни

 

христіанской.
И

 

тѣ

 

уроки

 

также

 

имѣли

 

не

 

меньшее

 

воспитательное

 

значе-

ніе,

 

чѣмъ

 

утренніе.
Вспомогательнымъ

 

средствомъ

 

для

 

укрѣпленія

 

знаній
дѣтей

 

служило

 

чтеніе

 

книгъ

 

изъ

 

школьной

 

библіотеки.

 

Вни-
маніе

 

руководителей

 

школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

было
направлено

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

книги

 

для

 

чтенія,

 

выдаваемыя

ученикамъ,

 

по

 

своему

 

вліянію.

 

были

 

продолженіемъ

 

классныхъ

уроковъ

 

и

 

дополненіемъ

 

и

 

разъясненіемъ

 

тѣхъ

 

знаній,

 

кото-

рый

 

ученики

 

получили

 

отъ

 

учителя

 

на

 

урокѣ

 

въ

 

школѣ

 

Съ
этою

 

цѣлью

 

рекомендовалось

 

учащимъ

 

самимъ

 

прочитывать

книгу,

 

прежде

 

чѣмъ

 

выдавать

 

ее

 

дѣтямъ,

 

и

 

вообще

 

ознако-

миться

 

съ

 

составомъ

 

и

 

содержаніемъ

 

библіотеки

 

прежде,

 

чѣмъ

руководить

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

школьниковъ.

 

Для

 

лучшаго

 

удо-

стовѣренія

 

въ

 

цѣлесообразномъ

 

чтеніи

 

книгъ

 

въ

 

болыдин-
ствѣ

 

школъ

 

были

 

заведены

 

особыя

   

тетради,

    

въ

    

которыхъ
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записывались

 

заглавія

 

книгъ,

 

прочитанныхъ

 

каждымъ

 

учени-

комъ,

 

и

 

по

 

этимъ

 

запискамъ

 

можно

 

было

 

удостовѣряться,

 

въ

какой

 

степени

 

правильно

 

ведется

 

руководительство

 

внѣклас-

снымъ

 

чтеніемъ,

 

какъ

 

учащіеся

 

усвоили

 

прочитанное

 

и

 

что

остановило

 

на

 

себѣ

 

преимущественно

 

дѣтское

 

вниманіе.
Наконецъ,

 

живьшъ

 

дополненіемъ

 

къ

 

пріобрѣтеннымъ

учениками

 

познаніямъ

 

были

 

паломничества.

 

Болѣе

 

успѣшными

изъ

 

нихъ

 

слѣдуетъ

 

признать

 

путешествіе

 

Усть-Нейской

 

и

Унженской

 

школъ

 

въ

 

Макарьевскій

 

монастырь

 

и

 

Георгіевской
—

 

Кинеш.

 

у.—

 

въ

 

Кострому.

 

Дѣти

 

письменно

 

излагали

 

свои

впечатлѣнія

 

отъ

 

путешествій.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

экскурсіяхъ
сдѣланы

 

были

 

фотографическіе

 

снимки.

Здоровье

 

учащихся.

 

Учащіе

 

большинства

 

школъ

 

очень

добросовѣстно

 

и

 

съ

 

надлежащимъ

 

успѣхомъ

 

прилагали

 

стара-

ніе

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

создать

 

въ

 

школахъ

 

здоровую

 

обстанов-
ку.

 

Заботились

 

объ

 

этомъ

 

даже

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

санитарный

 

усилія

 

школьнаго

 

помѣшенія

 

заставляли

 

желать

много

 

лучшаго.

 

Но

 

они

 

безсильны

 

были

 

бороться

 

съ

 

анти-

саяитарнымъ

 

состояніемъ

 

деревни,

 

съ

 

эпидемическими

 

заболѣ-

ваніями,

 

которыя

 

шли

 

въ

 

школу

 

изъ

 

крестьянской

 

избы

 

и

иногда

 

распространялись

 

среди

 

учащихся

 

до

 

такой

 

степени

быстро,

 

что

 

школу

 

приходилось

 

закрывать

 

и

 

производить

дезинфекцію.
Мѣры,

 

принимаемый

 

учащими

 

къ

 

охраненію

 

здоровья

Дѣтей,

 

были

 

прежде

 

всего

 

предохранительныя.

 

Учащіе,

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

большинствѣ,

 

неизмѣнно

 

вѣрили

 

въ

 

возможно

широкое

 

распространеніе

 

медицинскихъ

 

знаній,

 

въ

 

наступле-

ніе

 

того

 

дня,

 

когда

 

каждая

 

мать

 

будетъ

 

учить

 

своего

 

ребенка,
какія

 

требованія

 

надо

 

исполнять

 

для

 

того,

 

чтобы

 

быть

 

здоро-

вымъ.

 

Лучшими

 

проводниками

 

этихъ

 

мыслей

 

были

 

дѣвочки,

 

учив-

шіяся

 

въ

 

школахъ

 

Легче

 

усвоялись

 

свѣдѣнія

 

о

 

здоровьѣ

 

въ

мѣстностяхъ

 

промышленныхъ

 

и

 

оживленныхъ,

 

труднѣе

 

въ

лѣсныхъ

 

и

 

отдаленныхъ

 

отъ

 

центровъ.

 

Съ

 

благодарностью
слѣдуетъ

 

отмѣтить,

 

что

 

нѣкоторыя

 

учительницы

 

(особенно
изъ

 

долго

 

послужившихъ)

 

заботились

 

о

 

чужихъ

 

дѣтяхъ

 

ни-

сколько

 

не

 

меньше

 

родныхъ

 

матерей,

 

старались,

 

чтобы

 

они

были

 

вымытыми,

 

теплѣе

 

одѣтыми;

 

оставляли

 

ночевать

 

въ

 

гако-

лѣ

 

въ

 

морозы

 

и

 

въюги.

 

Случалось — тратили

 

свои

 

скудныя

средства

 

на

 

одежду

 

учащихъ

 

или

 

получали

 

ихъ

 

отъ

 

людей
состоятельныхъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

были

 

заведены

 

умываль-

ники;

 

въ

 

большинствѣ — жестяная

 

посуда

 

для

 

кипяченой

 

питье-

вой

 

воды.

Бъ

 

случаяхъ

 

заболѣваній

 

дѣтей

 

учащіе

 

исполняли

обязанности

 

домашнихъ

 

врачей,

 

а

 

иногда

 

и

 

сестеръ

 

милосер-
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дія.

 

„Мать

 

родная

 

такъ

 

не

 

уходить

 

за

 

дѣвочкой-то,

 

какъ

учительница,"

 

говорила

 

намъ

 

въ

 

своемъ

 

оффиціальномъ

 

пока-

зание

 

одна

 

крестьянская

 

женщина,

 

разсказывая,

 

какъ

 

учитель-

ница

 

спасла

 

ея

 

дочь

 

отъ

 

смерти.

 

Большую

 

пользу

 

школамъ,

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

оказываютъ

 

тѣ

 

изъ

 

учащихъ,

 

которыя

учились

 

,Въ

 

Костромскомъ

 

монастырскомъ

 

училищѣ

 

и

 

прошли

здѣсь

 

медицинскій

 

курсъ.

 

При

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

(правда
очень

 

немногихъ)

 

были

 

правильно

 

составленный

 

аптечки

(Титовская,

 

Домнинская),

 

при

 

другихъ— учащіе

 

брали

 

лекар-

ства

 

изъ

 

сосѣдняго

 

фельдшерскаго

 

пункта,

 

а

 

случалось

 

оттуда

же

 

заимствовали

 

практическимъ

 

путемъ

 

и

 

медицинскія

 

позна-

нія.

 

При

 

однообразіи

 

несложныхъ

 

заболѣваній,

 

такихъ

 

знаній
часто

 

было

 

достаточно,

 

чтобы

 

возстановить

 

здоровье

 

дѣтей

учащихся.

 

Въ

 

случаяхъ

 

серьезныхъ

 

и

 

эпидемическихъ

 

пріѣзжали

въ

 

школу

 

и

 

оказывали

 

медицинскую

 

помощь

 

врачи.

 

Болѣе

сильныя

 

заболѣванія

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

были

 

въ

 

школахъ:

Леонтьевской

 

Вуйскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

земскимъ

 

врачемъ

 

запреще-

ны

 

были

 

занятія

 

съ

 

27

 

ноября

 

по

 

20

 

января;

 

Чухломской
соборной,

 

В.-Глазуновской,

 

Дпрковской

 

и

 

Михайловской,
Слободской

 

и

 

Роменской

 

школахъ;

 

Лежневской

 

Мак.

 

уѣзда,

Соборной

 

Ветлужской,

 

Коневской

 

и

 

Одоевской

 

Ветлужскаго
уѣзда;

 

Береговской

 

и

 

Жирятинской

 

Кинешемскаго

 

уѣзда.

Нѣкоторыя

 

изъ

 

заболѣваній

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

оканчивались

смертньтмъ

 

исходомъ.

Общежитія

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

существовали

 

въ

 

школахъ:

по

 

Костромскому

 

уѣзду —въ

 

Судиславской,

 

Буйскому

 

— Домнин-
ской

 

и

 

Хрипѣлевской,

 

Макарьевскому — Шадринской,

 

Чухлом-
скому— Бушневской,

 

ВаськовскоГ;,

 

Дорковской,

 

Каликинской,
Софійской,

 

Татауровской,

 

Солигаличскому— Герасимовской,
Кинешемскому— Береговской

 

и

 

Ново -Покровской.

 

Порядокъ
жизни

 

во

 

всѣхъ

 

общежитіяхъ

 

былъ

 

приблизительно

 

одина-

кова

 

около

 

6.

 

часовъ

 

учащіеся

 

встаютъ.

 

Послѣ

 

умыванья

однимъ

 

изъ

 

пихъ

 

читаются

 

утреннія

 

молитвы,

 

послѣ

 

чего

пыотъ

 

чай.

 

Затѣмъ,

 

до

 

общей

 

молитвы

 

въ

 

классѣ

 

идетъ

повтореніе

 

уроковъ.

 

Обѣдъ

 

назначается,

 

какъ

 

и

 

для

 

всей

 

шко-

лы,

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня.

 

Послѣ

 

окончанія

 

уроковъ,

 

съ

 

3

 

час.

пополудни

 

до

 

пяти

 

часовъ

 

дѣти

 

гуляютъ.

 

Въ

 

5

 

часовъ

пыотъ

 

вечерній

 

чай.

 

Съ

 

6

 

до

 

8 '/г

 

часовъ

 

учатъ.

 

подъ

 

наблю-
деніемъ

 

учителя,

 

уроки

 

на

 

слѣдующій

 

день.

 

Въ

 

8 :/з

 

часовъ

вечера

 

бываетъ

 

ужинъ

 

и

 

затѣмъ

 

вечерняя

 

молитва.

Лучше

 

другихъ

 

въ

 

экономическомъ

 

отношеніи

 

поставлены

общежитія,

 

содержимыя

 

на

 

средства

 

Александровскаго

 

Брат-
ства—Домнинское

 

и

 

Хрипѣлевское.

 

Здѣсь

 

учащіеся

 

пользуются

не

 

только

 

содержаніемъ,

 

но

 

и

 

постельными

 

принадлежностями.
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Отъ

 

братства

 

ассигнуется

 

на

 

каждое

 

общежитіе

 

по

 

125

 

руб.
Шадринское

 

общежитіе

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

содержалось

 

на

средства

 

Ѳедоровско-Сергіевскаго

 

Братства.

 

Въ

 

другихъ

общежитіяхъ

 

учащіеся

 

получали

 

готовый

 

столъ

 

отчасти

 

на

средства

 

родителей,

 

отчасти

 

на

 

школьныя

 

и

 

пожертвованія
попечителей.

 

Общежитіе

 

при

 

школѣ

 

г.

 

Судиславля

 

содержа-

лось

 

на

 

средства

 

И.

 

А.

 

Кокорева.
Ночлежные

 

пріюты

 

существовали

 

при

 

слѣдующихъ

школахъ:

 

по

 

Костромскому

 

уѣзду

 

при

 

Аѳонасовской,

 

Кріу-
шевской,

 

Кузнецовской,

 

Любовниковской,

 

Никифоровской,
Прискоковской,

 

Сойкинской,

 

Сухоруковской

 

и

 

Троице-Зажар-
ской.

 

По

 

Буйскому

 

уѣзду

 

при

 

Воскресенской

 

образцовой,
Рябцовской

 

и

 

Павловской;

 

по

 

Галичскому

 

при

 

Ильинской

 

въ

Селитской,

 

Дурцевской,

 

Ильинской

 

въ

 

Чудцѣ,

 

Никольской

 

на

Суздальцѣ,

 

Игодовской,

 

Пеньковской,

 

Трифоновской,

 

Атыев-
ской,

 

Попковской,

 

Николо-Мокровской,

 

Стайновской,

 

Ержин-
ской,

 

Вагановской,

 

Королятинской,

 

Пречистенской,

 

Палкинской
и

 

Шебальской;

 

по

 

Чухломскому

 

уѣзду— при

 

десяти

 

школахъ,

по

 

Кологривскому

 

уѣзду — при

 

Липовской,

 

Костылевской,
Николо-Ширской,

 

Коткишевской

 

и

 

Николо-Мокровской,

 

по

Ветлужскому

 

у.— при

 

всѣхъ

 

школахъ.

 

кромѣ

 

Воздвиженской,
Карцевской

 

и

 

Одошнурской,

 

где,

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ,

 

въ

нихъ

 

нѣтъ

 

надобности;

 

по

 

Макарьевскому — въ

 

Бѣлбажской,

Словинской

 

и

 

Николаевской

 

школахъ

 

(въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

Бѣлбажской

 

школѣ

 

на

 

средства

 

попечителя

 

и

 

завѣдующаго

школою

 

отстроенъ

 

новый

 

домъ);

 

поЮрьевецкому— при

 

Листьев-
ской

 

и

 

Зарайской.

 

По

 

Кинешемскому— при

 

Бѣлоникольской,

Жирятинской,

 

Спасской

 

на

 

Сендегѣ

 

и

 

Углецкой;

 

по

 

Нерехт-
скому

 

уѣзду — при

 

Спасъ-Березниковской,

 

Богословской,

 

Кось

 

-

мо-Даміанской,

 

Иванцевской

 

и

 

Биберевской

 

школахъ.

Наблюденіе

 

за

 

учащимися

 

и

 

часть

 

хозяйственныхъ

 

за-

боть

 

лежали

 

по

 

ночлежнымъ

 

пріютамъ

 

на

 

учащихъ

 

и

 

о.о.

завѣдующихъ.

 

Ученики

 

привозили

 

изъ

 

дому

 

пищевые

 

про-

дукты

 

(пшено,

 

горохъ,

 

картофель,

 

капусту,

 

рыбу,

 

масло,

 

грибы,
крупу,

 

чай,

 

сахаръ

 

и

 

хлѣбъ),

 

а

 

школьная

 

прислуга

 

готовила

пищу.

 

Освѣщеніе

 

было

 

или

 

отъ

 

школы,

 

или

 

на

 

общій

 

счетъ

остающихся

 

въ

 

школѣ

 

учениковъ.

 

Нерѣдко

 

бывали

 

случаи,

когда

 

бѣднымъ

 

учащимся

 

приходила

 

на

 

помощь

 

обществен-
ная

 

и

 

частная

 

благотворительность.

 

Такъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

шко-

лахъ

 

ученики

 

получали

 

горячую

 

пищу

 

за

 

счетъ

 

земской

 

суб-
сидіи;

 

въ

 

Бушневской

 

и

 

Михайловской

 

школахъ,

 

Чухломскаго
уѣзда,

 

учащіеся

 

получали

 

чай

 

на

 

средства

 

своихъ

 

попечите-

лей.

 

Чухломское

 

общество

 

вспомоществованія

 

наибѣднѣйшимъ

учащимся,

 

по

 

примѣру

   

прежнихъ

 

лѣтъ,

   

оказывало

   

помощь
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одеждой,

 

и

 

обувью

 

учащимся

 

церковныхъ

 

школъ

 

на

 

сумму

195

 

руб.

 

Въ

 

Ново-Георгіевской

 

школѣ,

 

Солигаличскаго

 

уѣзда,

на

 

средства

 

попечителя,

 

дворянина

 

Передкова,

 

доставлялся

ученикамъ

 

приварокъ.

 

Въ

 

Костылевской

 

школѣ,

 

Кологривскаго
уѣзда,

 

въ

 

Великомъ

 

постѣ

 

устраивался

 

завтракъ

 

на

 

средства,

выданныя

 

уѣзднымъ

 

земствомъ.

 

Бѣднѣйшіе

 

учащіеся

 

Коло-
гривской

 

женской

 

и

 

Кологривской

 

образцовой

 

школъ

 

снабжа-
лись

 

пищей

 

и

 

одеждой.

 

Въ

 

Дороватовской.

 

и

 

Одоевской

 

шко-

лахъ,

 

Ветлужскаго

 

у.,

 

горячій

 

приварокъ

 

готовился

 

на

 

сред-

ства

 

мѣстныхъ

 

братствъ.

 

Въ

 

другихъ

 

школахъ

 

того

 

же

 

уѣзда

приварокъ

 

готовился

 

на

 

средства

 

(600

 

руб.),

 

отпущенный

Ветлужскимъ

 

уѣзднымъ

 

земствомъ.

 

Въ

 

школахъ

 

Троицкой

 

и

Соборной

 

г.

 

Ветлуги

 

были

 

получены

 

пособія

 

на

 

одежду

 

школь-

никовъ

 

отъ

 

общества

 

вспомоществованія

 

бѣднымъ

 

учащимся.

Макарьевское

 

общество

 

вспомоществованія

 

выдало

 

12

 

учени-

цамъ

 

Макарьевской

 

школы

 

башмаки

 

изъ

 

простой

 

кожи

 

и

тремъ— валеные

 

сапоги.

Учебниками

 

ц

 

учебными

 

пособгями

 

однокдассныя

 

школы

снабжались

 

за

 

счетъ

 

казеннаго

 

кредита

 

въ

 

размѣрѣ

 

6000

 

р.

на

 

всѣ

 

школы

 

епархіи,

 

съ

 

распредѣленіемъ

 

этой

 

суммы

 

по

уѣздамъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

количеств*:

 

на

 

школы

 

Костромского
уѣзда

 

600

 

руб.,

 

Варнавинскаго— 450,

 

Галичскаго— 700,

 

Ко-
логривскаго— 450,

 

Нерехтскаго—

 

400,

 

Чухломскаго

 

-

 

450,

 

Буй-
скаго— 300,

 

Ветлужскаго-— 500,

 

Кинешемскаго— 400,

 

Макарь-
евскаго— 700,

 

Солигаличскаго— 500,

 

Юрьевецкаго— 550

 

р.

Порядокъ

 

снабженія

 

школъ

 

книгами

 

во

 

всѣхъ

 

уѣздныхъ

Отдѣленіяхъ

 

былъ

 

совершенно

 

однообразный:

 

на

 

основаніи
предстдвленныхъ

 

о.о.

 

завѣдующими

 

къ

 

началу

 

гражданскаго

года

 

требованій

 

и

 

на

 

основаніи

 

личныхъ

 

наблюденій

 

о.о.оу-

наблюдателями

 

составлялись

 

требовательный

 

вѣдомости,

 

кото-

рыя

 

вносились

 

въ

 

Отдѣленія,

 

а

 

Отдѣленія

 

препровождали

 

та-

новыя

 

въ

 

издательскую

 

Комиссію,

 

которая

 

и

 

высылала

 

книги

въ

 

указанномъ

 

количествѣ,

 

по

 

указаннымъ

 

Отдѣленіями

 

пунк-

тамъ— или

 

въ.

 

уѣздные

 

города,

 

или

 

по

 

селамъ.

 

Здѣсь

 

книги

хранились:

 

обыкновенно

 

при

 

одной

 

изъ

 

школъ

 

и

 

завѣдующіе,

а

 

иногда

 

и

 

учащіе,

 

пріѣзжая

 

въ

 

городъ,

 

получали

 

книги

 

для

своей

 

школы.

 

Иногда

 

книги

 

доставлялись

 

съ

 

окказіей,

 

иногда

раавозилъ

 

ихъ

 

уѣздный

 

наблюдатель,

 

и

 

только

 

въ

 

рѣдкихъ

случаяхъ

 

книги

 

доставлялись

 

по

 

почтѣ.

 

Часть

 

книгъ

 

остава-

лась

 

для

 

запаса.

 

Нѣкоторыя

 

школы

 

получали

 

учебники

 

на

средства

 

попечителей.

 

Домнинская

 

школа— на

 

средства

 

Але-
ксандровскаго

 

Братства.

                         

^/г.оі

Письменный

 

принадлежности

 

пріобрѣтались

 

на

 

суммы

казенныя*

 

земекія

   

(Кинеш.,

  

Галич.;

 

Солиг.

 

у.),

    

на

 

средства
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школъ,.

 

церквей,

 

попечителей,

 

Братствъ.

 

Въ

 

тѣхъ

 

уѣздахъ,

гдѣ

 

письменныя

 

принадлежности*

 

доставляли

 

земскіе

 

склады,

обыкновенно

 

составлялась

 

требовательная

 

вѣдомость

 

на

 

пись-

менныя

 

принадлежности,

 

по

 

которой

 

завѣдующій

 

или

 

учащій
и

 

получалъ

 

ихъ.

 

Въ

 

тѣхъ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

письменныя

 

принад-

лежности

 

пріобрѣтались

 

въ

 

розницу,

 

приходилось

 

переплачи-

вать

 

за

 

нихъ

 

или

 

получать

 

за

 

ту

 

же

 

цѣну

 

матеріалъ

 

низшаго

качества.

Въ

 

отногаеніи

 

школьныхъ

 

библіотекъ

 

дѣятельность

 

лицъ

школьной

 

инспекціи,

 

кромѣ

 

руководства

 

и

 

наблюденія

 

за

 

со-

держаніемъ,

 

порядкомъ

 

и

 

направленіемъ

 

читаемаго,

 

состояла

еше

 

въ

 

чисто

 

хозяйственныхъ

 

заботахъ

 

о

 

сохранности

 

на-

личнаго

 

количества

 

книгъ

 

и

 

о

 

пополненіи

 

библютекъ

 

новыми

книгами.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

пополены

 

библіотеки

 

слѣдую-

щихъ

 

школъ:

 

Красносельской,

 

Трестинской

 

и

 

Большесольской

 

—

Костромского

 

у.

 

Спасской—Буйскаго,

 

Шудской—Варнавин-
скаго,

 

Карцевской,

 

Коневской,

 

Лужайской

 

и

 

Шангской—Вет-
лужскаго,

 

Палкинской,

 

Олешской,

 

Говѣновской

 

и

 

Туровской—

Галичскаго,

 

Стол

 

пинской

 

и

 

Валовекой

 

Макарьевскаго,

 

Яков-
левской

 

женской

 

и

 

Деревеньковской— Нерехтскаго,

 

Торманов-
ской,

 

Борисовской

 

и

 

Соборной— Солигаличскаго,

 

Бушневской
и

 

Судайской-— Чухломскаго,

 

Парской

 

Юрьевецкаго,

 

Ильинской—

Буйскаго,

 

Вичугской-

 

-Кинешемскаго.

 

На

 

мѣстныя

 

средства

 

бо-
лее

 

другихъ

 

пополнены

 

библіптеки

 

Корцовской

 

и

 

Вичужской
школъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

школъ

 

Кологривскаго

 

уѣзда.

 

Большая
часть

 

библіотекъ

 

пополнены

 

книгами

 

и

 

брошюрами

 

по

 

сель-

скому

 

хозяйству,

 

гигіенѣ

 

и

 

борьбѣ

 

съ

 

алкоголемъ.

Для

 

сохранности

 

книжнаго

 

имущества

 

было

 

вмѣнено

 

за-

вѣдующимъ

 

въ

 

обязанность

 

въ

 

концѣ

 

года

 

провѣрять

 

библіо-
течный

 

инвентарь

 

по

 

каталогамъ,

 

съ

 

отмѣтками

 

о

 

книгахъ

пріобрѣтенныхъ

 

вновь

 

и

 

книгахъ

 

вышедшихъ

 

изъ

 

употреб-
ленія.

 

Рекомендовалось

 

и

 

дѣтямъ

 

бережное

 

обращеніе

 

съ

книгами.

 

Въ

 

лучшихъ

 

школахъ

 

какъ

 

учебныя

 

книги,

 

такъ

 

и

книги

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

были

 

записаны

 

въ

 

каталоги

по

 

формѣ,

 

установленной

 

журнальнымъ

 

опредѣленіемъ

 

Учи-
лищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

отъ

 

19 — 27

 

ноября

 

1902

 

г.

Надо

 

признать,

 

что

 

школьныя

 

библіотеки

 

имѣютъ

 

надоб-
ность

 

въ

 

обновленіи

 

количественномъ

 

и

 

качественном^

 

Не-
обходимы

 

новыя

 

популярныя

 

книги

 

по

 

сельскому

 

хозяйству,
гигіенѣ,

 

борьбѣ

 

съ

 

алкоголизмомъ,

 

необходимо

 

большее

 

количе-

ство

 

книгъ

 

и

 

брошюръ,

 

доступныхъ,

 

по

 

своему

 

содержанію,
Для

 

дѣтекаго

 

пониманія.

 

Необходимы,

 

наконецъ,

 

въ

 

большемъ
выборѣ

 

книги

 

для

 

чтенія

 

взрослымъ,

 

особенно

 

въ

 

тѣхъ

 

шког
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лахъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

библіотекъ

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

и

 

болѣе

 

всего

въ

 

школахъ

 

лѣсныхъ,

 

глухихъ

 

мѣстностей.

Лучше

 

другихъ

 

организовано

 

библіотечное

 

дѣло

 

въ

 

шко-

лахъ

 

фабричнаго

 

района,

 

особенно

 

Бонячкиненой,

 

гдѣ

 

биб-
ліотека

 

при

 

школѣ

 

обслуживаетъ

 

населевіе

 

всей

 

большой
фабрики.

Двухклассныхъ

 

школъ

 

въ

 

епархіи

 

четыре:

 

Бонячкинская,
Наволоцкая,

 

Никол-О-Мокровская

 

и

 

Хрѣновская

 

(образцовая
при

 

церковно-учитеЛьской).

 

Экономическія

 

условія

 

существо-

ванія

 

ихъ

 

въ

 

отчетномъ

 

голу

 

не

 

измѣнились

 

Бонячкинская
школа

 

по

 

прежнему

 

остается

 

обезпеченною

 

товариществомъ

мануфактуръ

 

Коноваловыхъ,

 

съ

 

затратою

 

4566

 

руб.

 

мѣст-

ныхъ

 

средствъ

 

(въ

 

добавленіе

 

къ

 

казеннымъ

 

1950)

 

на

 

со-

держаніе

 

учащихъ,

 

учебники,

 

ремонтъ

 

и

 

содержаніе

 

школы.

Николо-Мокровская

 

школа

 

также

 

содержится

 

:

 

на

 

мѣстныя

средства,

 

съ

 

затратою

 

послѣднихъ

 

въ

 

болѣе

 

скромныхъ

 

раз-

мѣрахъ

 

(200

 

руб.

 

при

 

860

 

казенныхъ

 

на

 

содержаніе

 

уча-

шихъ).

 

Зданіе

 

Николо-Мокровской

 

школы

 

въ

 

текущемъ

 

году

отремонтировано.

 

Наконецъ,

 

Наволоцкая

 

школа

 

попрежнему

нуждается

 

въ

 

средствахъ

 

содержанія

 

и

 

содержится ,

 

въ

 

зна-

чительной

 

степени

 

на

 

земскую

 

субсидію.
Число

 

учащихся

 

въ

 

Бонячкинскихъ

 

школахъ

 

достигаетъ

1 73

 

человѣкъ,

 

въ

 

Николо-Мокровской

 

и

 

Наволоцкой—до

 

ста.

Бблынее

 

количество

 

учеииковъ—въ

 

I

 

классѣ,

 

во

 

второмъ—

число

 

учащихся

 

сокращается

 

больше,

 

чѣмъ

 

на

 

половину

 

(въ
I

 

отд.

 

Бонячкинской

 

школы

 

59

 

учениковъ,

 

во

 

2-мъ

 

2

 

класса

19;

 

въ

 

1

 

отц.

 

Николо-Мокровской

 

34,

 

во

 

2

 

мъ

 

2-го

 

класса—

8 —то

 

же

 

явленіе,

 

что

 

и

 

въ

 

одноклассныхъ

 

школахъ,— потреб-
ность

 

начальной

 

лишь

 

грамоты.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

три

 

от-

дѣльныхъ

 

Бонячкинскихъ

 

школы

 

(двухклассная

 

мужская,

одноклассная

 

мужская

 

и

 

одноклассная

 

женская)

 

были

 

объеди-
нены

 

въ

 

одной

 

смѣшанной,

 

съ

 

пятью

 

комплектами

 

учащихъ,

при

 

пятилѣтнемъ

 

курсѣ

 

обученія,

 

при

 

чемъ

 

основаніемъ

 

для

такого

 

преобразованія

 

было

 

поставлено

 

то,

 

что

 

,1)

 

веденіе
учебныхъ

 

занятій

 

въ

 

каждомъ

 

отдѣленіи

 

школы

 

болѣе

 

по-

лезно

 

для

 

учебнаго

 

дѣла,

 

чѣмъ

 

занятія

 

одного

 

учагааго

 

съ

двумя

 

или

 

тремя

 

отдѣленіями

 

и

 

что

 

2)

 

такимъ

 

преобразова-
ніемъ

 

открывается

 

возможность

 

проходить

 

курсъ

 

двухклассной
школы

 

не

 

только

 

мальчикамъ,

 

но

 

и

 

дѣвочкамъ".

 

Въ

 

отно-

шеніи

 

успѣховъ

 

учебнаго

 

дѣла

 

двѣ

 

указанныхъ

 

школы

 

дали

самые

 

большіе

 

выпуски:

 

Бонячкинская—

 

37

 

учениковъ

 

и

 

На-
волоцкая — 22.

 

По

 

сравненію

 

съ

 

минувшимъ

 

годомъ

 

заслужи-

ваетъ

 

вниманія

 

улучшеніе

 

постановки

 

пѣнія

 

въ

 

Наволоцкой
школѣ

 

и

 

организація

   

учебнаго

 

дѣла

   

примѣнктельно

 

къ

 

по-
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становленіямъ

 

чрезвычайнаго

 

собранія

 

Синод.

 

Уч.

 

Совѣта—

въ

 

Бонячкинской

 

(преподаваніе

 

гигіены,

 

сообщеніе

 

свѣдѣній

о

 

борьбѣ

 

съ

 

алкоголизмомъ

 

и

 

элементарное

 

ознакомленіе

 

съ

сельскимъ

 

хозяйствомъ).

III

 

Второклассным

 

школы.

Второклассныхъ

 

школъ

 

въ

 

Костромской

 

епархіи

 

один-

надцать:

 

6

 

мужскихъ:

 

Семиловская,

 

Костромского

 

уѣзда,

 

Сѣ-

дѣльницкая

 

Нерехтскаго,

 

Кабановская

 

Галичскаго,

 

Кологрив-
ская

 

въ

 

г.

 

Кологривѣ,

 

Георгіевская

 

Кологривскаго

 

уѣзда

 

и

Беберинская

 

Варнавинскаго

 

уѣзда

 

и

 

5

 

женскихъ:

 

Дементьев-
ская

 

Нерехтскаго

 

уѣзда,

 

Воскресенская

 

Буйскаго,

 

Умиленская
Галичскаго,

 

Богоявленская

 

Варнавинскаго

 

и

 

Корцовская

 

Со-
лигаличскаго.

Самою

 

многолюдною

 

изъ

 

мужскихъ

 

второклассныхъ

 

школъ

въ

 

отчетномъ

 

году

 

была

 

Беберинская—61

 

учен.,

 

даЛѣе

 

слѣ-

довали

 

—

 

Кологривская—47,

 

Кабановская-—41,

 

Сѣдѣльниц-

кая—40,

 

Георгіевская —37

 

и

 

Семиловская — 23.

 

Женскія

 

шко-

лы

 

были

 

съ

 

меньшимъ

 

количествомъ

 

учащихся:

 

въ

 

Умилен-
ской

 

было

 

33

 

ученицы,

 

въ

 

Дементьевской— 30,

 

Корцовской—
29,

 

Воскресенской— 22

 

и

 

Богоявленской— 19.
Съ

 

внѣшней

 

стороны

 

наиболѣе

 

благоустроенными

 

были
школы

 

Беберинская

 

и

 

Георгіевская;

 

зданія

 

остальныхъ

 

школъ

нуждаются

 

въ

 

ремонтѣ,

 

нѣкоторыя—даже

 

неотложномъ

 

(Ко-
логривская,

 

отчасти

 

Кабановская);

 

Семиловская

 

школа,

 

послѣ

пожара,-

 

не

 

имѣетъ

 

собственнаго

 

зданія,

 

помѣщается

 

въ

 

дов.

тѣсномъ

 

наемномъ

 

домѣ,

 

а

 

ученики

 

живутъ

 

по

 

частнымъ

квартирамъ—въ

 

крестьянскихъ

 

избахъ,

 

со

 

всѣми

 

неудобствами
кочевого

 

существованія.
Всѣ

 

второклассныя

 

школы

 

обезпечены

 

правоспособными
учащими:

 

за

 

исключеніемъ

 

одного

 

учителя

 

и

 

двухъ

 

учитель-

ницъ,

 

получившихъ

 

образованіе

 

въ

 

спеціальныхъ

 

учебныхъ
заведеніяхъ,

 

всѣ

 

остальные

 

окончили

 

курсъ

 

средней

 

школы,

а

 

нѣкоторые

 

даже

 

съ

 

отличнымъ

 

успѣхомъ.

 

Заслуживаетъ
вниманія

 

и

 

то,

 

что

 

учащіе

 

второклассныхъ

 

школъ,

 

особенно
проучившіе

 

уже

 

ыѣсколько

 

лѣтъ,

 

дорожатъ

 

своимъ

 

мѣстомъ

и

 

служатъ

 

школѣ

 

безкорыстно,

 

не

 

мѣняя

 

трудную

 

долю

 

учи-

теля

 

на

 

болѣе

 

лучшее

 

обезпеченіе.

 

Это

 

вноситъ

 

въ

 

жизнь

школы

 

порядокъ

 

и

 

постоянство,

 

увѣренность

 

въ

 

завтрашнемъ

днѣ

 

и

 

создаетъ

 

уваженіе

 

'учащихся

 

и

 

окрестнаго

 

населенія
къ

 

личности

 

учителя.

Учебное

 

дѣло

 

ведется

 

по

 

программамъ

 

второклассныхъ

школъ

 

и

 

въ

 

соотвѣтствіи

 

тому

 

направленію,

 

которое

 

указано
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въ

 

распоряженіяхъ

 

центральнаго

 

Управленія

 

и

 

объяснитель-
ныхъ

 

запискахъ

 

къ

 

программамъ.

 

Руководители

 

школьнаго

дѣла

 

всемѣрно

 

стремились

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

воспитаніе

 

шло

подъ

 

сѣнію

 

Православной

 

Церкви,

 

въ

 

послушаніи

 

ея

 

уста-

вамъ

 

и

 

чтобы

 

школьная

 

наука

 

служила

 

разъясненіемъ

 

не-

посредственно

 

созерцаемой

 

пркроды,

 

пріучая

 

учащихся

 

къ

неустанному

 

труду.

Кромѣ

 

нравственнаго

 

воспитанія,

 

немалое

 

вниманіе

 

уча-

щихъ

 

обращено

 

было

 

и

 

на

 

физическое

 

ихъ

 

развитіе

 

и

 

на

физическій

 

трудъ.

 

Всѣ

 

работы

 

по

 

школамъ

 

распредѣлены

между

 

учащимися—отъ

 

уборки

 

классныхъ

 

комнатъ

 

до

 

при-

служиванія

 

во

 

время

 

обѣда

 

и

 

приготовленія

 

дровъ

 

для

 

топки

печи.

 

Въ

 

однѣхъ

 

школахъ

 

для

 

этого

 

имѣются

 

очереди

 

(уча-
щееся

 

распределены

 

на

 

смѣны),

 

въ

 

другихъ— къ

 

каждому

дѣлу

 

приставленъ

 

особый

 

ученикъ,

 

который

 

такъ

 

сказать

„спешализируется*

 

въ

 

своей

 

работѣ

 

и

 

исполняетъ

 

ее

 

охотно

и

 

съ

 

любовію.

 

Въ

 

весеннее

 

и

 

осеннее

 

время —иногда

 

всей
школой,

 

иногда

 

отлѣльными

 

классами

 

—

 

предпринимаются

экскурсіи,

 

имѣющія

 

цѣлію

 

дополненіе

 

къ

 

теоретическимъ

 

уро-

камъ

 

естествознанія

 

(въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

собранъ

 

гер-

барій);

 

въ

 

другіе

 

дни

 

ведутся

 

сельско-хозяйственныя

 

работы
въ

 

саду

 

и

 

огородѣ.

Но

 

особенное

 

вниманіе

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

об-
ращено

 

на

 

религіозное

 

воспитаніе.

 

Во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

истово

и

 

благоговѣйно,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

и

 

торжественно,

 

отправ-

ляется

 

молитва—всей

 

школой,

 

съ

 

участіемъ

 

и

 

учениковъ

 

об-
разной

 

школы,

 

съ

 

общимъ

 

пѣніемъ,

 

чтеніемъ

 

Евангелія

 

и

помянникомъ

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ.

 

Не

 

менѣе

 

торжественно

исполнялось

 

и

 

воскресное

 

богослужеціе,

 

при

 

чемъ

 

учащіеся
всегда

 

готовились

 

къ

 

пѣнію

 

и

 

чтенію

 

въ

 

храмѣ,

 

въ

 

томъ

 

и

другомъ

 

случаѣ

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителей

 

соотвѣтствую-

щихъ

 

предметовъ.

 

Въ

 

торжественные

 

дни

 

деревни:

 

сельскіе
праздники,

 

принесете

 

мѣстно-чтимыхъ

 

иконъ— по

 

празднич-

ному

 

наряжалась

 

и

 

школа

 

и

 

принимала

 

участіе

 

въ

 

церков-

номъ

 

торжествѣ.

 

Ученики

 

прислуживали

 

за

 

богослуженіемъ
(въ

 

одной

 

изъ

 

школъ,

 

гдѣ

 

ведутся

 

бесѣды

 

съ

 

старообряд-
цами,

 

помогали

 

даже

 

подыскивать

 

тексты

 

въ

 

старопечатныхъ

книгахъ);

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

(Кологр.,

 

Семил.)

 

отправ-

ляли

 

по

 

очереди

 

будничныя

 

службы,

 

готовясь

 

къ

 

священному

служенію

 

(примѣръ

 

показываетъ,

 

что

 

изъ

 

второклассныхъ

школъ

 

выходятъ

 

добрые

 

клирики

 

и

 

даже

 

священники).
На

 

той

 

же

 

религіозной,

 

трудовой

 

основѣ

 

ведется

 

препо-

даваніе

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

второклассной

 

школы:

 

въ

 

пре-

подаваніи

 

Закона

 

Божія

  

замѣтна

 

большая

 

душевность

 

и

 

на-
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зидательность

 

съ

 

обращеніемъ

 

къ

 

Слову

 

Божі.ю

 

(рядомъ

 

съ

учебниками),

 

съ

 

иллюстраціями

 

изъ

 

библейскихъ

 

примѣрояъ

и

 

житій

 

святыхъ.

 

Славянское

 

чтеніе

 

было

 

раздѣльнымъ,

яенымъ

 

и

 

благоговѣйнымъ.

 

Историческія

 

науки

 

обогащали
мысль

 

учениковъ

 

примѣрдми

 

самоотверженнаго

 

служенія

 

ро-

дине

 

(это

 

приходилось

 

слышать

 

и

 

въ

 

отвѣтахъ

 

учениковъ).
Математическая

 

науки

 

развивали

 

мышленіе

 

учащихся.

 

Пред-
меты

 

естеетвознанія —любовь

 

къ

 

природѣ

 

и,

 

наконецъ,

 

родной
языкъ,

 

съ

 

его

 

поэтическими

 

красотами,

 

былъ

 

цоставленъ

такъ,

 

что

 

въ

 

основѣ

 

изученія

 

были

 

подлинники

 

русскихъ

авторовъ,

 

а

 

темы

 

самостоятельныхъ

 

сочиненій

 

будили

 

луч-

шія

 

чувства

 

учащихся

 

и

 

развивали

 

въ

 

нихъ

 

стремленіе

 

ко

всему

 

доброму

 

и

 

прекрасному.

 

Особенное

 

вниманіе

 

было

 

об-
ращено

 

на

 

постановку

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

и

 

этотъ

 

предметъ

привлекалъ

 

къ

 

школѣ

 

религіозное

 

вниманіе

 

окрестныхъ

 

жи-

телей.

 

Хоръ

 

Кологривской

 

школы

 

пѣлъ

 

даже

 

въ

 

городскомъ

соборѣ;

 

не

 

уступали

 

ему

 

и

 

хоры

 

Георгіевской

 

и

 

Сѣдѣльниц-

кой

 

школъ,

 

во

 

множествѣ

 

привлекая

 

въ

 

церковь

 

молящихся.

Менѣе

 

успѣшно

 

было

 

поставлено

 

сельское

 

хозяйство,

 

хотя

школы,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

дѣлали

 

все,

 

чтобы,

 

даже

 

при

 

от-

сутствіи

 

казенной

 

ассигновки

 

на

 

этотъ

 

предметъ,

 

сообщать
учащимся

 

хотя

 

бы

 

элементарный

 

знанія.

 

Исключение

 

соста-

вляютъ

 

школы

 

Семиловская

 

и

 

отчасти

 

Георгіевская

 

и

 

Каба-
новская,

 

гдѣ

 

ведется

 

правильное

 

садовое

 

и

 

огородное

 

хозяй-
ство.

 

Въ

 

Георгіевской

 

школѣ

 

успѣшно

 

ведется

 

пчеловодство.

Руководитель

 

этого

 

дѣла,

 

старшій

 

учитель

 

школы

 

Н'.

 

Готов-
цевъ

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

выдержолъ

 

по

 

этому

 

предмету

 

экза-

менъ

 

на

 

званіе

 

инструктора

 

пчеловодства.

Въ

 

неблагопріятныхъ,

 

попрежнему,

 

условіяхъ

 

находи-

лось

 

преподаваніе

 

дидактики,— предмета,

 

который,

 

сь

 

закры-

тіемъ

 

школъ

 

грамоты,

 

пересталъ

 

быть

 

главнымъ

 

во

 

ШЩ9і
класеной

 

учительской

 

школе.

 

Но

 

уроки

 

по

 

этому

 

предмету

не

 

сокращались

 

и

 

качественно

 

не

 

ослабѣвали,

 

въ

 

виду

 

того,

что

 

(какъ

 

показываетъ

 

жизнь)

 

учащіеся

 

во

 

второклассныхъ.

школахъ,

 

по

 

окончаніи

 

курса,

 

находили

 

себѣ

 

доро-

гу

 

по

 

духовной

 

службѣ,

 

гдѣ

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

пригодятся

знаиія

 

по

 

дидактикѣ,

 

пріобрѣтенныя

 

во

 

второклассной

 

шко-

ле.

 

Порядокъ

 

запятій

 

этимъ

 

предметомъ

 

былъ

 

обычный,

 

тре-

буемый

 

программой.
Обращено

 

было

 

большое

 

вниманіе

 

и

 

на

 

сообщеніе

 

уча-

щимся

 

свѣдѣній

 

о

 

здоровьѣ.

 

Преподаваніе

 

гигіены

 

имѣло

мѣсто

 

не

 

только

 

на

 

урокахъ,

 

но

 

и—можно

 

сказать— въ

 

тече-

те

 

цѣлаго

 

дня,

 

по

 

каждому

 

отдельному

 

поводу.

 

Въ

 

спальныхъ

комнатахъ

 

нѣкоторыхъ

 

школъ

 

были

 

вывѣшены

 

печатныя

 

га-
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гіеническія

 

правила.

 

На

 

чистоту

 

воздуха,

 

одежды,

 

учениче-

скихъ

 

помѣщеній

 

было

 

обращено

 

самое

 

серьезное

 

вниманіе.
Нельзя' сказать,

 

чтобы

 

это

 

было

 

дѣло

 

легкое:

 

привыкшій

 

къ

антигипенической

 

обстановкѣ

 

крестьянской

 

избы

 

ученикъ

 

часто

не

 

понималъ

 

требованій

 

учителя

 

и

 

нужно

 

было

 

долгое

 

время,

чтобы

 

здоровая

 

атмосфера

 

вошла

 

въ

 

жизнь

 

класса.

 

Легче
эта

 

сторона

 

удавалась

 

въ

 

женскихъ

 

школахъ,

 

но

 

не

 

слѣ-

дуетъ

 

умолчать

 

и

 

о

 

томъ

 

что

 

ученицамъ

 

этихъ

 

школъ,

 

иослѣ

второклассной

 

школы,

 

трудно

 

будетъ

 

бороться

 

съ

 

грязной

обстановкой

 

деревенской

 

жизни.

Для

 

развитія

 

эстетики

 

въ

 

жизни

 

учащихся

 

имѣла

 

мѣсто

во

 

второклассныхъ

 

школахъ,

 

особенно

 

женскихъ

 

(Корц.,
Умил.),

 

посадка

 

цвѣтовъ

 

(ученицы

 

съ

 

большимъ

 

удоволь-

ствіемъ

 

отдавали

 

досугъ

 

этимъ

 

занятіямъ)

 

и

 

уроки

 

рисованія
(лучшая

 

постановка

 

въ

 

Сѣдѣльницкой

 

и

 

Богоявленской

 

шко-

лахъ).

 

Желательно

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

ввести

 

уроки

иконографіи

 

(въ

 

Богоявленской

 

школѣ,

 

въ

 

успѣхахъ

 

уче-

ницъ,

 

есть

 

для

 

этого

 

и

 

достаточная

 

почва).

 

Среди

 

учашихся

встрѣчались

 

природныя

 

художественный-

 

дарованія,

 

и

 

очень

желательно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

онѣ

 

нашли

 

впослѣдствіи

 

широ-

кую

 

дорогу.

Ремесленныя

 

занятія

 

производились

 

въ

 

Георгіевской

 

и

Беберинской

 

школахъ

 

(столярное

 

и

 

переплетное),

 

и

 

отчасти

въ

 

Кабановской

 

и

 

Кологривской,

 

по

 

той

 

же

 

программѣ,

 

что

и

 

въ

 

минувшемъ

 

году.

Имѣя

 

несомнѣнное

 

воспитательное

 

вліяніе

 

на

 

учениковъ

 

'),
второклассныя

 

школы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

служатъ

 

просвѣти-

тельнымъ

 

центромъ

 

и

 

для

 

окрестнаго

 

населенія.

 

Школа

 

сжи-

вается

 

съ

 

сельскими

 

жителями

 

и

 

жизнь

 

школы

 

отражается

въ

 

жизни

 

деревни.

 

Школьные

 

праздники,

 

при

 

монотонной,
будничной

 

деревенской

 

жизни,

 

становятся

 

и

 

сельскими

 

празд-

никами

 

Особенно

 

это

 

нужно

 

сказать

 

о

 

воскресныхъ

 

чтеніяхъ.
Простой

 

народъ

 

переполняетъ

 

школу

 

до

 

тѣсноты;

 

число

 

слу-

шателей

 

доходитъ

 

до

 

200

 

и

 

болѣе,—столько,

 

сколько

 

мо-

жетъ

 

вмѣстить

 

классная

 

комната,

 

и

 

съ

 

ръдкимъ

 

вниманіемъ
выслушиваетъ

 

то,

 

что^итаютъ

 

учителя.

 

Хорошую

 

память

 

по

себѣ

 

оставилъ

 

вечеръ

 

св.

 

Златоуста

 

въ

 

Сѣдѣльницкой

 

школѣ.

Школьный

 

хоръ

 

истово

 

и

 

съ

 

одушевленіемъ

 

исполнилъ

 

древ-

ній

 

напѣвъ

 

тропаря

 

Святого;

 

завѣдуюшій

 

прочиталъ

 

дивное

по

 

художественной

 

красотѣ

 

слово

 

Златоуста

 

на

 

св.

 

Пасху,
одинъ

 

изъ

 

учащихъ-

 

-

 

трогательное

 

житіе

 

Святого.

 

Чтеніе

 

за-

')

 

Очень

 

большое

 

удовольствіе

 

видѣть

 

бывшихъ

 

учениковъ

 

второклаессныхъ

школъ

 

на

 

рязнычъ

 

должностяхъ

 

въ

 

деревнѣ.

 

Они

 

сохраняли

 

религиозную

 

основу

жизни

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

школѣ

 

и

 

учителямъ,

 

у

 

которыхъ

  

учились.
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кончилось

 

общей

 

молитвой.

 

Такія

 

чтенія,

 

несомнѣнно,

 

пони-

жаютъ

 

неподлежащій

 

учету

 

процентъ

 

грубыхъ

 

развлеченій

 

и

низкихъ

 

удовольствій.
Чтенія

 

для

 

народа

 

велись

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ,

 

кромѣ

 

Се-
миловской,

 

гдѣ

 

условія

 

квартирной

 

жизни

 

заставляли

 

огра-

ничиваться

 

только

 

своимъ,

 

домашнимъ

 

кругомъ.

Чтенія

 

для

 

народа

 

и

 

школы,

 

кромѣ

 

того,

 

имѣли

 

мѣсто

въ

 

день

 

памяти

 

поэта

 

Никитина,

 

въ

 

день

 

чествовапія

 

М.

 

В.
Ломоносова

 

и

 

патріарха

 

Гермогена.

 

Заупокойныя

 

богослуже-
нія

 

о

 

нихъ

 

привлекали

 

большое

 

число

 

молящихся.

 

Немень-
шимъ

 

вниманіемъ

 

отмѣченъ

 

былъ

 

и

 

школьный

 

праздникъ

 

св.

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

съ

 

утреннимъ

 

богослуженіемъ,

 

въ

 

при-

сутствіи

 

прихожанъ,

 

и

 

вечернимъ

 

чтеніемъ.

 

„Содержатель-
ность

 

чтенія,

 

красота

 

пѣснопѣній,

 

исполненныхъ

 

учениче-

скимъ

 

хоромъ,

 

захватывали

 

душу

 

слушателей

 

и

 

производили

на

 

нихъ

 

сильное

 

впечатлѣніе,

 

пишется

 

въ

 

одномъ

 

отчетѣ.

По

 

окончаніи

 

чтенія

 

слышны

 

были

 

похвальные

 

отзывы

 

со

стороны

 

расходившагося

 

по

 

домпмъ

 

народа".
Въ

 

минувшемъ

 

году

 

сдѣланъ

 

былъ

 

опытъ

 

продолжитель-

ная

 

паломничества

 

учениковъ

 

Кабановской

 

школы

 

въ

 

Ко-
строму.

 

Нѣкоторую

 

часть

 

пути

 

ученики

 

прошли

 

пѣшкомъ,

другую —-проѣхали

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ

 

и,

 

при

 

всевозмож-

ныхъ

 

льготахъ,

 

на

 

пароходѣ

 

и

 

имѣли

 

трехдневную

 

остановку

въ

 

Костромѣ.

 

За

 

это

 

время

 

успѣли

 

поклониться

 

мѣстнымъ

святынямъ

 

и

 

осмотрѣть

 

всѣ

 

достопримѣчательности

 

города.

Вохваленъ

 

обычай

 

учащихся

 

всюду,

 

гдѣ

 

бы

 

ни

 

пришлось

имъ

 

остановиться

 

на

 

ночлегъ,

 

а

 

также

 

и

 

утромъ,

 

совершать,

съ

 

пѣніемъ

 

общаго

 

хора,

 

молитву.

 

Экскурсію

 

сопровождали

два

 

учителя,

 

неся

 

на

 

себѣ

 

всѣ

 

неудобства

 

жизни

 

учениковъ

во

 

время

 

дороги.

 

Поѣздка.

 

включая

 

сюда

 

и

 

продовольствіе
обѣдомъ

 

въ

 

городѣ,

 

не

 

превышала

 

трехъ

 

рублей

 

на

 

ученика.

Содержаніе

 

учащиеся,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

минувшимъ

 

го-

домъ,

 

было

 

нѣсколько

 

повышено,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

общаго
вздорожанія

 

продуктовъ.

 

Въ

 

мѣстностяхъ

 

фабричнаго

 

района
доходило,

 

напр.,

 

до

 

4

 

руб.

 

90

 

коп.

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Но

 

при

 

этомъ

большая

 

часть

 

расходовъ

 

падала

 

на

 

казенныя

 

средства

 

и

значительно

 

меньшая

 

на

 

самихъ

 

учащихся.

 

Въ

 

отчетныхъ

вѣдомостяхъ

 

школъ

 

есть

 

нѣкоторые

 

взносы

 

за

 

содержаніе
по

 

2

 

и

 

по

 

3

 

руб.

 

въ

 

полугодіе;

 

остальное,

 

т.

 

обр.,

 

доплачи-

ваетъ

 

казна.

 

За

 

такую

 

цѣну

 

эти

 

ученики

 

получали

 

завтракъ

и

 

по

 

два—по

 

три

 

кушанья

 

въ

 

день

 

на

 

обѣдѣ

 

и

 

ужинѣ

 

(не
говоря

 

уже

 

о

 

безплатномъ

 

обученіи

 

и

 

пользованіи

 

книгами).
Крайне

 

нуждающимся

 

школы

 

помогали,

 

кромѣ

 

того,

 

обзаве-
стись

 

одеждой,

 

бѣльемъ

 

и

 

обувью;

   

были

 

выдаваемы

 

имъ

 

го-
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товыя

 

постельныя

 

принадлежности,

 

бумага,

 

перья

 

и

 

проч.

 

Въ
общемъ

 

второклассная

 

школа

 

была

 

почти

 

даровымъ

 

учеб-
ньтмъ

 

гаведеніемъ,

 

съ

 

курсомъ

 

вполнѣ

 

достаточньшъ

 

для

 

того,

чтобы

 

окончивши

 

(ая)

 

курс'ь,

 

и

 

безъ

 

опредѣленной,

 

заранѣе

намѣченной

 

цѣли,

 

могъ

 

найтй

 

себѣ

 

дорогу

 

по

 

самымъ

 

разно-

образными

 

профессіямъ.

Здоровье

 

учащихся

 

было

 

удовлетворительно.

 

Наиболѣе

серьезный,

 

эпидемическія

 

заболѣванія

 

имѣли

 

мѣсто

 

въ

 

одной

только

 

Воскресенской

 

женской

 

школѣ,

 

гдѣ

 

на

 

двѣ

 

недѣли

были

 

прекращены

 

занятія

 

по

 

случаю

 

эпидеміи;

 

въ

 

остальныхъ

школахъ

 

уроки

 

шли

 

безъ

 

перерыва.

Медицинская

 

помощь,

 

въ

 

случаѣ

 

легкихъ

 

заболѣваніи,

была ,

 

оказываема

 

учащимся

 

второклассныхъ

 

школъ

 

самими

учащими.

 

При

 

каждой

 

школѣ

 

была

 

необходимая

 

аптечка,

 

въ

библіотекѣ— нѣсколько

 

лечебниковъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

учащихъ,

завѣдывавшій

 

аптекою,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

имѣлъ

 

и

 

медицин-

скія

 

свѣдѣнія

 

(полученныя

 

изъ

 

чтенія

 

книгъ

 

и

 

бесѣдъ

 

съ

врачемъ)

 

Для

 

заболѣвшихъ

 

серьезно

 

обыкновенно

 

отво-

дилось

 

особое

 

помѣщеніе;

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

для

 

этой

цѣли

 

были

 

нарочитыя

 

изоляціонныя

 

комнаты.

 

Предъ

 

нача-

ломъ

 

года

 

учащіеся

 

обыкновенно

 

подвергались

 

медицинскому

осмотру.

 

Въ

 

тѣхъ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

врачебный

 

пунктъ

 

былъ
близко,

 

учащіеся

 

обращались

 

за

 

помощью

 

непосредственно

къ

 

врачу

 

или

 

были

 

помѣщаемы

 

на

 

излеченіе

 

въ

 

больницѣ.

Влижайшій

 

надзоръ

 

за

 

церковными

 

школами

 

принадле-

жали

 

лицамъ

 

школьной

 

инспекціи —Епархіальному

 

и

 

уѣзднымъ

наблюдателями

Епархіальнымъ

 

наблюдателемъ

 

посѣщено

 

въ

 

теченіе

 

года

84

 

школы,

 

нѣкоторыя

 

по

 

два

 

и

 

болѣе

 

разъ

 

(всего

 

было

 

93

посѣщенія).

                                        

s

Косгромскимъ

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

 

всѣ

 

школы

 

уѣзда

по

 

одному

 

разу,

 

нѣкоторыя

 

по

 

два

 

и

 

нѣкоторыя

 

по

 

три

 

и

даже

 

четыре

 

раза.

Нерехтскимъ

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

 

посѣщены

 

всѣ

школы

 

уѣзда,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

второклассныя,

 

по

 

два

 

раза;

одноклассныя,

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

отъ

 

1

 

до

 

3

 

разъ.

Буйскимъ

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

 

всѣ

 

школы

 

посѣше-

ны

 

по

 

одному

 

разу

 

(въ

 

первую

 

половину

 

года);

 

кромѣ

 

того,

предсѣдателемъ

 

Буйскаго

 

уѣзднаго

 

Отдѣленія

 

посѣщено

 

во-

семь

 

школъ.

Галйчскимъ

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

 

посѣщены

 

всѣ

всѣ

 

школы

 

уѣзда

 

по

 

одному

 

разу

 

и

 

пятнадцать

 

школъ

 

по

два

 
раза.
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Чухломскимъ

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ— четыре

 

школы

по

 

три

 

раза,

 

десять

 

дважды

 

и

 

двѣнадпать

 

однажды.

Солигаличскимъ

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

 

всѣ

 

школы

посѣшены

 

по

 

одному

 

разу,

 

нѣкоторыя

 

по

 

два

 

и

 

болѣе.

Кологривскимъ

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

 

пятнадцать

школъ

 

по

 

два

 

раза

 

и

 

три

 

школы

 

по

 

одному

 

разу.

Ветлужскимъ

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

 

восемь

 

школъ

 

по

два

 

раза,

 

одна— три

 

раза,

 

а

 

остальныя— по

 

одному

 

разу.

Варнавинскимъ

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

 

всѣ

 

школы

 

по-

сѣщены

 

по

 

одному

 

разу,

 

шестнадцать

 

по

 

два

 

и

 

болѣе.

Макарьевскимъ

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

 

всѣ

 

школы

 

по-

сѣщены

 

по

 

два

 

раза,

 

нѣкоторыя

 

по

 

три

 

и

 

болѣе.

*

       

Юрьевецкимъ

 

уѣзднымъ

    

наблюдателемъ

 

всѣ

 

школы

 

по-

сѣщены

 

по

 

два

 

раза.

Кинешемскимъ

 

—

 

двѣ

 

школы

 

по

 

одному

 

разу,

 

а

 

остальныя

по

 

два

 

и

 

по

 

три

 

раза.

Кромѣ

 

посѣщенія

 

школъ,

 

всѣ

 

лица

 

школьной

 

инспекціи
участвовали

 

въ

 

совѣщаніи

 

церковно-школьныхъ

 

дѣятелей,

бывшемъ

 

въ

 

г.

 

Костромѣ

 

съ

 

25

 

по

 

28

 

ноября

 

1911

 

г.

 

(под-
робный

 

свѣдѣнія

 

изложены

 

въ

 

„Народ.

 

Образ."

 

за

 

декабрь
мѣсяцъ

  

1911

   

г.).
Школы

 

Кинешемскаго,

 

Буйскаго,

 

Макарьевскаго

 

и

 

Коло-
гривскаго

 

уѣздовъ

 

были

 

посѣщаемы

 

Его

 

Преосвященствомъ,
Преосвященнѣйшимъ

 

Арсеніемъ,

 

Епископомъ

 

Кинешемскимъ,
Предсѣдателемъ

 

Костромского

 

Епархіальнаго

 

Училипшаго
Совѣта.

Епархіальный

 

Наблюдатель

 

школъ

 

церковно-приходскихъ

и

 

грамоты

 

Костромской

 

епархіи
Константинъ

 

Еазанскій.
■

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

Объявленія

 

отъ

 

учреждений

 

и

 

лицъ.

Отъ

 

Костромского

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Разъясненіе

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

   

сообщенное

 

циркулярнымъ

отношеніемъ

 

на

 

имя

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

   

отъ

 

24

  

мая

 

с.

 

г.

за

 

№

 

179.

1.

 

Опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

10

 

мая

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3998'
постановлено:

 

установить

 

на

 

одинъ

 

годъ

 

ежемѣсячную

 

плату

за

 

содержаніе

 

столомъ

 

проживающихъ

 

въ

 

Климатической
Колоніи

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

въ

 

Алупкѣ,

 

уча-

щихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

въ

 

двадцать

 

пять

 

(25)

 

руб.,
съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

   

учителя

 

и

 

учительницы

   

церковныхъ

   

школъ
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уплачивали

 

двадцать

 

руб.,

 

а

 

остальные

 

пять

 

рублей,

 

доплачи-

вались

 

за

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

Училишнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

Святѣйшемъ

 

Синоде

 

изъ

 

пожертвованной

 

Преосвяшеннымъ
Архіепископомъ

 

Ставропольскимъ

 

Агаѳодоромъ

 

въ

 

распоря-

женіе

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

поэкземплярной

 

платы

 

за

 

печа-

таемый

 

на

 

спеціальныя

 

издательскія

 

средства

 

Святѣйшаго

Синода

 

по

 

Училищному

 

Совѣту

 

учебникъ

 

Преосвяшеннаго

 

—

„Наставленіе

 

въ

 

Законѣ

 

Божіемъ"

 

и

 

изъ

 

пожертвованій

 

попе-

чителя

 

Колоніи

 

и

 

другихъ

 

лицъ.

2.

 

Плата

 

съ

 

лицъ,

 

упомянутыхъ

 

вт^

 

примѣчаніяхъ

 

къ

§§

 

1

 

и

 

18

 

Положенія

 

о

 

Климатической

 

Колоніи,

 

будетъ
взыскиваема

 

въ

 

полной

 

суммѣ,

 

т.

 

е.

 

25

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ.

и

 

3.

 

Учащіе

 

церковныхъ

 

школъ,

 

желающіе

 

поступить

 

въ

Колонію,

 

должны

 

направлять

 

о

 

семъ

 

свои

 

прошенія,

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

медицинскихъ

 

свидѣтельствъ,

 

по

 

установленной
Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

формѣ,

 

непосредственно

 

въ

 

Распоря-
дительный

 

Комитетъ

 

Климатической

 

Колоніи

 

Имени

 

Импера-
тора

 

Александра

 

III.

 

(Адресъ:

 

Крымъ,

 

Алупка).

Отъ

 

Правленія

 

Костромского

 

Духовнаго

 

Училища.

Въ

 

текущемъ

 

1913

 

году

 

по

 

Костромскому

 

духовному

училищу

 

имѣютъ

 

быть:

 

17

 

августа— переэкзаменовки

 

по

 

IV
классу,

 

19

 

и

 

20 — по

 

обоимъ

 

отдѣленіямъ

 

III

 

класса,

 

21

 

и

 

22
—по

 

обоимъ

 

отдѣленіямъ

 

II

 

класса,

 

23

 

и

 

24 — по

 

обоимъ
отдѣленіямъ

 

I

 

класса,

 

26,

 

27

 

и

 

28 — пріем:ныя

 

испытанія

 

на

зачисленіе

 

дѣтей

 

въ

 

1-й

 

классъ,

 

31

 

пріемныя

 

испытанія

 

на

зачисленіе

 

дѣтей

 

въ

 

высшіе

 

классы

 

училища

 

и

 

2

 

сентября
въ

 

9

 

часовъ

 

утра

 

молебенъ

 

передъ

 

началомъ

 

классныхъ

 

за-

нятій,

 

которыя

 

тотчасъ

 

и

 

открываются.

Отъ

 

Костромского

 

Уѣзднаго

 

Отдѣленія

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совѣта.

Очередные

 

засѣданія

 

Отдѣленія

 

во

 

второй

 

половинѣ

1913*

 

года

 

назначены

 

на

 

16

 

іюля,

 

20

 

августа,

 

10

 

сентября,
14

 

октября,

 

18

 

ноября

 

и

 

20

 

декабря.

Отъ

 

Кинешемскаго

 

Уѣзднаго

 

Отдѣленія

 

Костромского

 

Епархіальнаго

Училищнаго

 

Совѣта.

Очередныя

 

собранія

 

Кинешемскаго

 

Уѣзднаго

 

Отдѣленія

имѣюгъ

 

быть

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

сего

 

1913

 

года

 

въ

 

слѣдую-



—

 

277

 

—

щія

 

числа:

 

15

 

іюля,

 

19

 

августа,

 

27

 

сентября,

 

28

 

октября,
25

 

ноября

 

и

 

16

 

декабря, —

 

каждый

 

разъ

 

въ

 

Правленіи

 

духовнаго

училища,

 

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера.

Отъ

 

Совѣта

 

Георгіевской

 

второкласной

 

школы

 

Кологривскаго
уѣзда.

 

Совѣтъ

 

школы

 

проситъ

 

о.о.

 

настоятелей

 

церквей

епархіи

 

объявить

 

своимъ

 

прихожэнамъ,

 

что

 

пріемныя

 

испытанія
въ

 

школѣ

 

будутъ

 

производиться

 

2-го

 

сентября.

 

Пріемъ

 

прошеній
съ

 

приложеніемъ

 

выписки

 

о

 

времени

 

рожденія

 

и

 

свидѣтель-

ства

 

объ

 

окончаніи

 

курса

 

начальной

 

школы —до

 

15-го

 

августа.

Отъ

 

Совѣта

 

Богоявленской

 

второклассной

 

женской

 

школы.

Совѣтъ

 

Богоявленской

 

второклассной

 

женской

 

цер.-прих.

школы,

 

Варнавинскаго

 

у.,

 

объявляетъ,

 

что

 

пріемныя

 

испытанія
дѣвочкамъ,

 

желающимъ

 

поступить

 

въ

 

школу,

 

имѣютъ

 

быть
2

 

сентября.

 

Отъ

 

поступающихъ

 

требуется

 

знаніе

 

курса

начальной

 

школы.

 

Прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

подаются

 

на

 

имя

Совѣта

 

школы

 

съ

 

приложеніемъ

 

выписки

 

изъ

 

метрикъ

 

о

рожденіи

 

и

 

свидетельства

 

или

 

удостовѣренія

 

объ

 

окончаніи
начальной

 

школы.

 

При

 

школѣ

 

имѣется

 

общежитіе

 

съ

 

платою

за

 

содержание

 

26

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Дочери

 

бѣдныхъ

 

родителей
могутъ

 

получать

 

пособіе

 

изъ

 

казенныхъ

 

суммъ.

 

Прошенія
о

 

выдачѣ

 

пособій

 

подаются

 

на

 

имя

 

Совѣта

 

школы,

 

засвидѣ-

тельствованныя

 

мѣстнымъ

 

священникомъ

 

или

 

волостнымъ

правленіемъ.

 

Адресъ

 

школы:

 

поч.

 

тел.

 

отд.

 

Стрѣлица.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части:

 

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства.

 

Разрядной

 

списокъ

 

учениковъ

 

Костромского

 

Духовнаго

 

училища

за1912— 1913

 

учебный

 

годъ.

 

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

церковныхъ

 

школъ

Костромской

 

епархіи

 

въ

 

учебио-воспитательномъ

 

отношеніи

 

за

 

І9 п/і2

учебный

 

годъ.

 

Объявления

 

отъ

 

учрежденій

 

и

 

лицъ.

I

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Прот.

 

В.

 

Чеканъ.

'

 

|

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозволено

 

цензурою.

                    

Костромская

 

Губернская

 

Типографія.





Прибавление

 

кг

 

Л?

 

13

 

оф.

 

ч.

 

Яостр.

Еп.

 

Бѣд.

 

за

 

1913

 

г.

Распоряжевіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Костромская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

направленное

сюда

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

Высокопреосвященнѣй-

шимъ

 

Тихономъ,

 

Архіепископомъ

 

Костромскимъ

 

иГаличскимъ,

отношеніе

 

Предсѣдателя

 

состоящаго

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

почет-

ньшъ

 

предсѣдательствомъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича

 

Комитета

 

по

 

сбору

пожертвованій

 

на

 

сооруженіе

 

храма-памятника

 

на

 

полѣ

 

Лейп-

цигскаго

 

сраженія,

 

отъ

 

9

 

іюня

 

сего

 

1913

 

г.

 

за

 

№

 

360,

 

въ

которомъ,

 

между

 

прочимъ,

 

изложено,

 

что,

 

по

 

особому

 

хода-

тайству

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

опредѣленіемъ

 

отъ

 

29

 

апрѣля — 1

 

мая

 

сего

 

1913

 

года,

 

напе-

чатаннымъ

 

въ

 

№

 

18— 19

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомостей"

 

за

 

этотъ

годъ,

 

разрѣшилъ

 

произвести

 

для

 

усиленія

 

средствъ

 

сего

 

Ко-

митета

 

.сборъ

 

пожертвованій

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

Имперіи

 

въ

праздникъ

 

Св.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

29

 

іюня

 

сего

 

года

 

за

 

литургіей.

въ

 

виду

 

чего

 

Комитетъ

 

этотъ,

 

предполагая

 

обратиться

 

съ

 

со-

отвѣтствуюпшми

 

воззваніями

 

ко

 

всѣмъ

 

благочиннымъ

 

и

 

на-

стоятелямъ

 

церквей

 

и

 

монастырей,

 

проситъ

 

Его

 

Высокопре-

освященство,

 

въ

 

видахъ

 

успѣшности

 

предстояшаго

 

въ

 

непро-

должительномъ

 

времени

 

означеннаго

 

сбора

 

и

 

устраненія

 

какихъ

либо

 

при

 

этомъ

 

недоразумѣній,

 

подтвердить

 

особымъ

 

объявле-

ніемъ

 

духовенству

 

епархіи,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

о

 

состоявшемся

 

объ

 

этомъ

 

сборѣ

 

Синодаль-

номъ

 

опредѣленіи,

 

а

 

вмѣстѣ

 

и

 

о

 

просьбѣ

 

Комитета

 

объ

 

ока-

заніи

 

содѣйствія

 

сему

 

сбору,

 

а

 

также

 

не

 

отказать

 

въ

 

разрѣ-

шеніи

 

допускать

 

къ

 

этому

 

церковному

 

сбору

 

сборщиковъ

 

и

сборщицъ

 

отъ

 

военнаго

 

и

 

гражданскаго

 

вѣцомствъ,

 

присово-

купляя,

 

что

 

собранныя

 

пожертвованія

 

надлежитъ

 

направлять



—

   

2

   

—

Начальнику

    

Генеральнаго

  

штаба,

 

С.-Петербургъ,

 

Дворцовая

площадь,

  

НХ

Приказали.'

 

Согласно

 

заслушанному

 

отношенію

 

Предсѣда-

теля

 

Комитета

 

по

 

сбору

 

пожертвованій

 

на

 

сооруженіе

 

храма—

памятника

 

на

 

полѣ

 

Лейпцигскаго

 

сраженія

 

напомнить

 

духо-

венству

 

епархіи,

 

черезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

о

 

разрѣшенномъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

сборѣ

 

въ

 

церквахъ

 

за

 

литургіей

 

въ

 

день

 

Св.

 

Петра

 

и

 

Павла

29

 

іюня

 

1913

 

г.

 

на

 

усиленіе

 

средствъ

 

этого

 

Комитета,

 

пригла-

сивъ

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

къ

 

иеполненію

 

просьбы

 

сего

 

Комитета

объ

 

оказаніи

 

возможнаго

 

содѣйствія

 

успѣшности

 

этого

 

сбора,

о

 

допущеніи

 

къ

 

производству

 

онаго

 

особыхъ

 

уполномоченныхъ

сборщиковъ

 

и

 

сборщицъ

 

отъ

 

военнаго

 

и

 

гражданскаго

 

вѣ-

домствъ,

 

куда

 

таковые

 

явятся, — и

 

о

 

направленіи

 

собранныхъ

пожертвоваьій,

 

куда

 

указано.

 

Іюня

 

21

 

дня

 

1913

 

г.

 

№

 

11644.



—

 

407

 

—

№й

 

ОТДѢДЪ

 

неоффишадД

 

I ІЗ.

ПОУЧЕШЕ

по

 

поводу

 

буйнаго

 

поведенія

 

молодежи*).
■ «

                                                                                                                                                                                                                                                                      

..."

Въ

 

день

 

новолѣтія

   

мы

   

молились

   

здѣсь

   

Царю

   

вѣковъ,

чтобы

 

простилъ

 

согрѣшенія

 

вольныя

 

и

 

невольныя/

 

въ

 

мимо-

шедшее

 

лѣто

 

злѣ

 

нами

 

содѣянныя,

 

и

 

въ

 

наступающемъ

 

году

благословилъ

 

насъ

 

добрымъ

 

здоровьёМъ

 

и

 

довольствомъ

 

въ

необходимыхъ

 

жизненныхъ

 

потребностяхъ,

 

украсилъ

 

жизнь

миромъ,

 

тишиною,

 

отгналъ

 

грѣховныя

 

страсти

 

и

 

пагубные

обычай

 

и

 

вселилъ

 

въ

 

сердца

 

наши

 

страхъ

 

свой

 

божествен-

ный,

 

чтобы

 

быть

 

намъ

 

въ

 

христіанской

 

вѣрѣ

 

твердыми

 

и

 

по

жизни

 

ревностными

 

исполнителями

 

святаго

 

Евангельскаго

закона.

 

Если

 

бы

 

какой

 

благоговѣйный

 

пришлецъ

 

увидѣлъ

насъ

 

колѣнопреклонно

 

молящихся

 

предъ

 

алтаремъ

 

о

 

дарова-

ніи

 

сихъ

 

благъ,

 

онъ,

 

я

 

думаю,

 

невольно

 

поддался

 

бы

 

чувству

умиленія

 

и

 

смиренно

 

воздалъ

 

бы

 

славу

 

Богу

 

при

 

видѣ

 

этой

христіанской

 

благонастроенности.

 

Но

 

какъ

 

горько

 

было

 

бы

его

 

разочарованіе,

 

если

 

бы

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

часовъ

 

онъ

взглянулъ

 

на

 

жизнь

 

тѣхъ

 

же

 

христіанъ

 

за

 

стѣнами

 

Божьяго

храма.

 

Онъ

 

увидѣлъ

 

бы,

 

какъ

 

они

 

толпами

 

стекаются

 

къ

тѣмъ

 

мѣстамъ,

 

гдѣ

 

почти

 

безостановочно

 

идетъ

 

служба

 

богу

чрева,

 

и

 

нестройный

 

говоръ,

 

смѣхъ,

 

крикъ

 

и

 

шумъ

 

праздную-

щихъ

 

убѣдилъ

 

бы

 

его,

 

что

 

утренняя

 

молитва

 

о

 

мирѣ

 

и

 

ти-

шинѣ,

 

объ

 

изгнаніи

 

изъ

 

жизни

 

грѣховныхъ

 

страстей

 

и

 

злыхъ

обычаевъ

 

забыта,

 

да

 

едва

 

ли

 

и

 

была

 

искрения,

 

потому

 

что

все

 

прошлогоднее

 

нестроеніе

 

и

 

порочность

 

цѣликомъ

 

перене-

слись

 

и

 

въ

 

новый

 

годъ.

Да,

 

новый

 

годъ

 

начался

 

у

 

насъ

 

необычайнымъ

 

проявле-

ніемъ

 

звѣрства

 

подростающей

 

молодежи

 

и

 

омраченъ

  

злодѣй-

*)

 

Произнесено

 

въ

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

с.

 

Апраксина,

   

Костром-
ского

 

уѣзда,

 

20

 

января

 

1913

 

г.



^408

 

—

с^вомъ,

 

кроводфодитдемъ,

 

Крайне

 

црискорбнр

 

и

 

то,

 

что

 

злре

д^ло—кровавое,,

 

самоуправство,

 

творилось

 

среди

 

бѣда

 

дня,,

публично,

 

на

 

виду

 

старшихъ— отцовъ

 

и

 

братьевъ— и,

 

можетъ

быть,

 

съ

 

одобренія

 

ихъ,

Кровавое

 

событіе

 

взволновало

 

общество

 

и

 

стало

 

предме-

томъ

 

толковъ

 

и

 

справеддивыхъ

 

порицаній,

 

но

 

едва

 

ли

 

можно

считать

 

его

 

неожиданностью.

 

Зловравіе

 

молодежи

 

давно

 

уже

проявляется

 

въ

 

подобныхъ

 

указанному

 

явленіяхъ

 

и— что

 

всего

обиднѣе—общественная

 

совѣсть,

 

повидимому,

 

примирилась

 

сг

дикими

 

проявленіями

 

злой

 

воли

 

человѣка.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣдѣ,

кому

 

же

 

неизвѣстно,

 

что

 

почти

 

ни

 

одицъ

 

народный

 

празд-

никъ,

 

ни

 

одна

 

сходка,

 

ни

 

одно

 

общественное

 

увеселеніе

 

раз-

гулявшейся

 

юнрсти

 

не

 

обходится

 

безъ

 

крупныхъ

 

ссоръ,

 

безъ

вражескихъ

 

столкновеній

 

и

 

дракъ?

 

Для

 

кого

 

же

 

новость

 

то,

чр

 

цѣкртррыр

 

изъ

 

мододежн

 

отправляются

 

на

 

гулянье,

 

какъ

въ

 

старицу

 

на

 

кудачный

 

бой,

 

съ

 

орудіями

 

бойци— ножами,

кинжалами,

 

гирьками,

 

ж^дѣзньщи

 

перчатками

 

и

 

даже

 

огне-

стрѣльньщъ

 

оружіемъ?

 

Кто

 

не

 

слыхадъ

 

печальныхъ

 

разска-

зовъ

 

о

 

лицахъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

потерпѣвшихъ,

 

о

 

полученныхъ

ими

 

увѣчьяхъ,

 

о

 

сильныхъ

 

пораненіяхъ,

 

отзывающихся

 

бо^

лѣзненно

 

ца

 

всемъ

 

организмѣ

 

и

 

на

 

всю

 

жизнь,?

 

Кто

 

не

 

знаетъ,

чтр

 

съ

 

такъ

 

называемыхъ

 

„свозовъ"

 

увозятъ,,

 

какъ

 

съ

 

поля

сраженія

 

во

 

время

 

войны,

 

однихъ

 

въ

 

лазаретъ,

 

а

 

другяхъ,

страшно

 

сказать,

 

на

 

кладбище,

 

Да,

 

на

 

происщедшее

 

въ

 

новый

годъ

 

нельзя

 

смотрѣтъ,

 

какъ

 

на

 

неожиданность:

 

событіе

 

это

было

 

нѣкрторымъ

 

образомъ

 

подготовлено

 

предшествовавшими

обстоятельствами

 

безпутства

 

народной

 

жизни,

 

было

 

безобраз-

нымЪ;

 

слѣдствіемъ

 

безнравственнаго

 

направленія

 

и

 

выраже-

ніемъ

 

звѣрства

 

местной

 

молодежи.

    

.

Но

 

вотъ

 

что

 

удивительно:

 

почему

 

терпятъ

 

такого

 

рода

безобразія,

 

почему

 

тѣ,

 

на

 

комъ

 

лежитъ

 

обязанность,

 

не

 

воз-

выдщютъ

 

своего

 

голоса

 

противъ

 

нарущенія

 

общественной

 

и

личной

 

безопасности

 

и

 

не

 

принимаютъ

 

мѣръ

 

противъ

 

обще-

ственной

 

язвы?

 

Зло

 

съ

 

силою

 

заразной

 

болѣзни

 

расширяется,

растетъ

 

и

 

крѣпнетъ,

 

а

 

общественная

 

совѣсть

 

молчитъ.
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Здравый

 

смыслъ

 

внушаетъ

 

обращаться

 

къ

 

предохрани-

тельнымъ

 

мѣрамъ

 

въ

 

виду

 

угрожающихъ

 

народному

 

благу

бѣдствій,

 

а

 

при

 

дѣйствительномъ

 

наступленіи

 

ихъ—вступать

съ

 

ними

 

въ

 

борьбу.

 

Такъ,

 

противъ

 

пьянства

 

учреждаются

общества

 

трезвости,

 

ведутся

 

публичный

 

чтенія,

 

мѣетами

 

со-

ставляются

 

общественные

 

приговоры

 

о

 

закрытіи

 

виноторговли,

объ

 

уничтоженіи

 

шинкарства.

 

Противъ

 

пожарнаго

 

бѣдствія

также

 

принимаются

 

свои

 

мѣры;

 

воспрещается

 

тѣсно

 

строить

дома,

 

вмѣняется

 

населенію

 

въ

 

обязанность

 

обзаводиться

 

про-

тивопожарными

 

орудіями,

 

формируются

 

пожарныя

 

общества.

При

 

эпидемическихъ

 

болѣзняхъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

подобныхъ

 

слу-

чаяхъ

 

законъ

 

и

 

благоразуміе

 

примѣняютъ

 

соотвѣтствующія

мѣры

 

борьбы.

 

Но

 

почему

 

противъ

 

очевидной

 

распущенности

буйной

 

и

 

пьяной

 

молодежи

 

ничего

 

не

 

предпринимается?

 

Почему

не

 

укрощается

 

разнузданность

 

ея?

 

Вѣдь,

 

всѣ— и

 

родители

 

и

общество—весьма

 

заинтересованы

 

въ

 

дѣлѣ

 

подготовки

 

къ

практической

 

жизни

 

подростающаго

 

поколѣнія;

 

вѣдь,

 

не

 

без-

различно

 

для

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго,

 

какое

 

поколѣніе

 

придетъ

 

на

смѣну

 

настоящаго

 

и

 

по

 

какому

 

руслу

 

новые

 

люди

 

направятъ

народную

 

жизнь.

Не

 

брань

 

и

 

вражда,

 

но

 

миръ

 

и

 

любовь — вотъ

 

святая

цѣль,

 

къ

 

которой

 

обязаны

 

мы

 

вести

 

нашихъ

 

дѣтей.

 

И

 

сред-

ствами' для

 

сего

 

располагаемъ

 

достаточными.

 

Родители

 

имѣютъ

естественное

 

право

 

и

 

власть

 

внѣдрять

 

въ

 

сердца

 

дѣтей

 

хри-

стіанскія

 

чувства,

 

а

 

противъ

 

проявленій

 

грубаго

 

самолюбія,

своенравія,

 

непокорства

 

и

 

озорства

 

примѣнять

 

мѣры

 

и

 

вра-

зумления,

 

и

 

взысканія,

 

и

 

наказанія.

 

На

 

обязанности

 

сельскихъ

и.

 

другихъ

 

властей

 

лежитъ—слѣдить

 

за

 

сохраненіемъ

 

порядка

и

 

тишины

 

въ

 

подлежащихъ

 

ихъ

 

вѣдѣнію

 

мѣстахъ,

 

а

 

все

противозаконное,

 

вредное

 

и

 

опасное

 

для

 

народной

 

жизни

изгонять,

 

по

 

долгу

 

данной

 

ими

 

присяги.

 

Не

 

о

 

томъ

 

же

 

ли

 

въ

интересахъ

 

общаго

 

блага

 

должно

 

заботиться

 

и

 

все

 

населеніе?

Часто

 

вы

 

собираетесь

 

на

 

сходы

 

по

 

дѣламъ

 

хозяйствен-

нымъ

 

и

 

общественнымъ,

 

для

 

раскладки

 

разныхъ

 

сборовъ,

 

для

учетовъ

 

и

 

по '

 

многимъ

 

другимъ,

 

иногда

 

маловажнымъ,

 

предме-
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но

 

почему

 

за

 

послѣдніе

 

два—три

 

десятилѣтія

 

никто

 

не

додумался

 

поставить

 

точно

 

и

 

определенно

 

вопросъ

 

о

 

мѣрахъ

борьбы

 

съ

 

развивающеюся

 

разнузданностью

 

молодежи?

 

Воз-

можно,

 

что

 

оггаимъ

 

этимъ

 

путемъ

 

вы

 

и

 

не

 

смогли

 

бы

 

совсѣмъ

укротить

 

ее,

 

потому

 

что,

 

кромѣ

 

устрашающихъ

 

и

 

каратель-

ныхъ

 

мѣръ,

 

тутъ

 

необходимы

 

еще

 

доброе

 

вліяніе

 

семьи

 

и

школы,

 

добрые

 

примѣры

 

и

 

многое

 

другое;

 

но,

 

несомнѣнно,

вы

 

съумѣли

 

бы

 

изъять

 

изъ

 

уиотребленія

 

кинжалы,

 

револьверы

и

 

другія

 

орудія

 

варварства

 

и

 

спасти

 

общество

 

отъ

 

ножевщины.

Ведите

 

же,

 

братіе,

 

неустанную

 

борьбу

 

съ

 

этимъ

 

гибель-

нымъ

 

зломъ

 

нашей

 

жизни:

 

къ

 

этому

 

обязываетъ

 

насъ

 

и

 

за-

конъ

 

Божій,

 

и

 

наше

 

благо,

 

А

 

вы,

 

юноши,

 

воспитывайте

 

въ

себѣ

 

святыя

 

чувства

 

любви

 

къ

 

ближнимъ:

 

любовь

 

вливаетъ

радость

 

въ

 

сердце

 

и

 

наполняетъ

 

жизнь

 

миромъ.

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Мухинъ.

Костромская

 

Духовная

 

Семинарія

 

на

 

юбилейной
выставкѣ

 

Костромского

 

Губернскаго

 

Земства.

20-го

 

мая

 

въ

 

Высочайшемъ

 

присутствия

 

Государя

 

Импе-
ратора

 

открылась

 

Костромская

 

Губернская

 

Земская

 

выставка

въ

 

ознаменованіе

 

300-лѣтія

  

царствованіа

 

Дома

 

Романовыхъ.
На

 

обширной

 

площади

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

Набережной
улицы,

 

вплоть

 

до

 

самой

 

рѣки

 

Волги,

 

раскинулся

 

цѣлый

 

рус-

скій

 

городокъ.

 

Надъ

 

улицей

 

перекинутъ

 

деревянный

 

мостъ

для

 

пѣшеходовъ,

 

соединяющій

 

обѣ

 

части

 

выставочной

 

площа-

ди;

 

съ

 

него

 

далеко

 

видна

 

красавица

 

Волга

 

съ

 

ея

 

живопис-

ными

 

берегами.

 

Вечеромъ

 

одно

 

изъ

 

зданій

 

выставки,

 

залитое

электричествомъ,

 

ярко

 

выдѣляется

 

среди

 

освѣщенныхъ

 

при-

станей.

 

Ограда

 

и

 

строенія

 

выставки,

 

окрашенныя

 

подъ

 

цвѣтъ

слегка

 

начина

 

ющаго

 

темнѣть

 

дерева,

 

съ

 

разноцвѣтной

 

раз-

делкой

 

въ

 

русскомъ

 

вкусѣ,

 

пышные

 

блѣднорозовые

 

кусты

 

и

пестрые

 

мелкіе

 

цвѣты

 

на

 

разбитыхъ

 

среди

 

павильоновъ

 

грядкахъ,

струи

 

чистой

 

свѣжей

 

воды

 

въ

 

фонтанахъ

 

посреди

 

свободной

 

пло-

щадки

 

производятъ

 

пріятное

 

впечатлѣніе,

 

а

 

залитое

 

іюньскимъ
солнцемъ,

 

все

 

это

 

кажется

 

еще

 

свѣтлѣе

 

и

 

наряднѣе.

 

До

 

трехъ

десятковъ

 

изящныхъ

 

стильныхъ

 

павильоновъ

 

съ

 

русскими

колонками,

 

полуарками

 

и

 

башенками

 

заняла

 

Кострома

 

и

 

гу-

бернія

 

моделями,

 

діаграммами

   

и

 

образцами

 

всякаго

 

рода

 

мѣ-
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стныхъ

 

производствъ.

 

На

 

нижней

 

территоріи

 

выставки,

 

ближе
къ

 

берегу

 

Волги,

 

расположились

 

шатры

 

отдѣла

 

пчеловодства

образцовая

 

маслодѣльня,

 

павильоны

 

животноводства,

 

Ко,
стромского

 

добровольнаго

 

пожарнаго

 

общества,

 

огнестойкаго-

строительства

 

губернскаго

 

земства,

 

Роосійско-Богемскаго

 

пи-

вовареннаго

 

товарищества

 

„Богемія"

 

въ

 

Рыбинскѣ.

 

На

 

верх-

ней,

 

изящнѣе

 

отдѣланной

 

и

 

украшенной

 

территоріи-павильоны
различныхъ

 

мануфактуръ

 

Костромской

 

губерніи

 

(Кинешем-
ской,

 

Сидорова,

 

Красильщиковой,

 

Ив.

 

Коновалова

 

и

 

др.),
красиво

 

декорированные

 

внутри

 

тканями

 

своего

 

производства,

и

 

звонница

 

колокольно

 

литейнаго

 

завода

 

С.

 

Н.

 

Забѣнкина

въ

 

Костромѣ.

 

На

 

колоколахъ

 

литая

 

надпись:

 

„Въ

 

царствова-

ніе

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

 

въ

 

память

300-лѣтія

 

Дома

 

Романовыхъ".

 

Звонъ

 

колоколовъ

 

нѣсколько

разъ

 

въ

 

день

 

разносится

 

надъ

 

выставкой

 

и

 

окружающею

мѣстностыо.

 

„Хорошо

 

бы

 

теперь

 

Соловецкаго

 

звона

 

или

 

Нов-
городская

 

перезвона

 

послушать",

 

начинаетъ

 

упрашивать

 

по-

сѣтитель

 

звонаря.

 

„И

 

по

 

выставочной

 

территоріи

 

разносятся

унылые,

 

густые

 

звуки

 

большихъ

 

колоколовъ.

 

Ихъ

 

затѣмъ

смѣняетъ

 

ликующій

 

перезвонъ

 

малыхъ,

 

быстро

 

умолкающихъ,

какъ

 

только

 

раздается

 

очередной

 

призывный

 

ударъ

 

большого
колокола*

 

(„На

 

земской

 

выставкѣ",

 

Русское

 

Слово,

 

Л»

 

132,
9-го

 

іюня).

 

Далѣе

 

павильоны

 

пивовареннаго

 

завода

 

„Баварія"
Э.

 

П.

 

Куни,

 

булочной

 

и

 

кондитерской

 

М.

 

Заблоцкаго,

 

гидро-

техническій

 

отдѣлъ,

 

питомники

 

Коновалова,

 

Спасо-Красно-
горской

 

лѣсной

 

школы,

 

Костромского

 

отдѣла

 

Императорскаго
Роесійскаго

 

общества

 

садоводства,

 

ресторанъ

 

и

 

театръ,

 

тор-

жокъ

 

(почтово-телеграфное

 

отдѣленіе,

 

телефонъ

 

съ

 

Костро-
мой,

 

Нерехтой,

 

Ярославлемъ,

 

Москвой),

 

торговли

 

частныхъ

фирмъ:

 

А.

 

И.

 

Кудриной,

 

парикмахерская

 

Т.

 

В.

 

Сироткина,
пряничная

 

И.

 

И.

 

Гожева

 

и

 

др.).

 

Затѣмъ

 

павйльонъ

 

Костром-
ского

 

отдѣленія

 

крестьянскаго

 

поземельна

 

го

 

банка,

 

лѣсные

павильоны— земскій

 

и

 

товарищества

 

Ив.

 

Коновалова

 

съ

 

сы-

номъ;

 

сельско- хозяйственный,

 

навѣсъ

 

для

 

сельско-хозяйствен-
ныхъ

 

машинъ,

 

павйльонъ

 

кустарный,

 

крупной

 

промышленно-

сти,

 

ткацко

 

прядильный

 

и,

 

наконецъ,

 

земскаго

 

и

 

городского

хозяйства.

 

Верхній

 

этажъ

 

поелѣдняго

 

павильона

 

въ

 

моделяхъ

и

 

діаграммахъ

 

представляетъ

 

заботы

 

земства

 

о

 

народномъ

здравіи,

 

о

 

дорожно-строительномъ

 

и

 

противопожарномъ

 

дѣлѣ

и

 

пр.;

 

нижній— почти

 

исключительно

 

посвященъ

 

народному

образованію.

 

Здѣсь,

 

наряду

 

съ

 

земскими

 

и

 

министерскими,

отведено

 

мѣсто

 

и

 

духовнымъ

 

гаколамъ:

 

начальнымъ

 

церковно-

приходскимъ,

 

Хрѣновской

 

церковно-учительской,

 

Епархіаль-
ному

 

женскому

 

училищу

 

и

 

Духовной

 

Семияаріи.
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Въ

 

выставленныхъ

 

семинаріей

 

діаграммахъ

 

изображена,
въ

 

краткомъ

 

схематическомъ

 

видѣ,

 

съ

 

различныхъ

 

сторонъ

жизнь

 

семинаріи

 

за

 

все

 

время

 

ея

 

существованія,

 

а

 

по

 

нѣко-

торымъ

 

отдѣламъ

 

за

 

послѣдніе

 

годы.

 

Открытая

 

въ

 

1747

 

г.,

первоначально

 

въ

 

видѣ

 

епаршеской

 

школы

 

при

 

епископской

каѳедрѣ,

 

семинарія

 

оказывается

 

старѣйшимъ

 

среднимъ

 

учеб-

нымъ

 

заведеніемъ

 

Костромы.

 

Классическая

 

мужская

 

гимназія,
существующая

 

109

 

лѣтъ,

 

открыта

 

въ

 

1804

 

г.,

 

Григоровская
женская

 

гимназія — въ

 

1857

 

г.

 

(сущ

 

56

 

л.),

 

реальное

 

учили-

ще— въ

 

1873

 

(40

 

л

 

);

 

механико

 

техническ.

 

училише— въ

 

1897

 

г.

(16

 

л.),

 

Епархіальное

 

женское

 

училище— въ

 

1901

 

г.

 

(12

 

л.),
частная

 

женская

 

гимназія —въ

 

1902

 

г.

 

(11

 

л.),

 

общественная
мужская

 

гимназія — въ

 

1905

 

г.

 

(8

 

л),

 

женская

 

учительская

семинарія — въ

 

1908

 

г.

 

(5

 

л.)

 

и

 

землемѣрное

 

училище—въ

1911

 

г.

 

(2

 

г)

 

Такимъ

 

образомъ

 

Костромская

 

духовная

 

семи-

нарія

 

въ

 

течеиіе

 

полустолѣтія

 

была

 

единственнымъ

 

разсадни-

комъ

 

средняго

 

образованія

 

въ

 

Костромѣ.

 

За

 

165лѣтъ

 

своего

существованія

 

она

 

не

 

разъ

 

подвергалась

 

различнымъ

 

перемѣ-

намъ,

 

начиная

 

съ

 

мѣстоположенія.

По

 

таблицѣ

 

топографически-хронологическаго

 

обозначе-
ния

 

мѣстоположенія

 

семинаріи

 

видно,

 

что

 

2

 

раза:

 

а)

 

съ

 

1760
по

 

1797

 

г.

 

и

 

б)

 

съ

 

1802

 

по

 

1813

 

г.

 

она

 

помѣщалась

 

въ

бывгаемъ

 

Спасо-Запрудненскомъ

 

монастырѣ;

 

3

 

раза:

 

а)

 

съ

1747

 

по

 

1753

 

г.,

 

б)

 

съ

 

1758

 

по

 

1759

 

г

 

и

 

в)

 

съ

 

1798

 

по

по

 

1801

 

г. —въ

 

Ипатіевскомъ

 

монастырѣ

 

за

 

рѣкой

 

Костром-
кой;

 

съ

 

1814

 

по

 

1847

 

г.— въ

 

Богоявленскомъ

 

мужскомъ

(нынѣ

 

женскомъ)

 

монастырѣ,

 

съ

 

1847

 

по

 

1866

 

г — въ

 

собор
номъ

 

домѣ

 

вблизи

 

Успенскаго

 

собора,

 

съ

 

1753

 

по

 

1758

 

г.—

въ

 

бывшемъ

 

Симеоновскомъ

 

мовастырѣ

 

вблизи

 

нынѣшней

 

Бого-
отцовской

 

церкви,

 

а

 

съ

 

1866

 

г.

 

по

 

настоящее

 

время

 

въ

 

соб-
ственныхъ

 

зданіяхъ

 

на

 

Верхне-Набережной

 

улицѣ.

Современное

 

помѣщеніе

 

Костромской

 

духовной

 

семина-

ріи—по

 

плану,

 

нанесенному

 

на

 

другой

 

діаграммѣ, — состоитъ

изъ:

 

1)

 

класснаго

 

двухъэтажнаго

 

корпуса,

 

въ

 

21

 

комнату,

изъ

 

которыхъ

 

10

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

и

 

11

 

въ

 

верхнемъ;

 

2)
общежительнаго

 

кааеннаго

 

корпуса,

 

трехъэтажнаго,

 

въ

 

37
комнатъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

16,

 

въ

 

среднемъ

11

 

и

 

въ

 

верхнемъ

 

10,

 

3)

 

корпуса

 

начальствующихъ

 

лицъ,

двухъэтажнаго,

 

въ

 

22

 

комнаты,

 

изъ

 

которыхъ

 

въ

 

нижнемъ

этажѣ

 

10

 

комнатъ

 

и

 

въ

 

верхнемъ

 

12,

 

4)

 

общежительнаго

Епархіальнаго

 

корпуса,

 

двухъэтажнаго,

 

въ

 

22

 

комнаты,

 

изъ

которыхъ

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

10

 

и

 

въ

 

верхнемъ

 

12,

 

5)

 

боль-
ничнаго

 

корпуса,

 

одноэтажнаго,

 

въ

 

1 1

 

комнатъ,

 

6)

 

зданія
образцовой

 

церковно-приходской

 

школы

 

и

 

7)

 

хозяйственныхъ
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строеній —бани,

 

сараевъ

 

и

 

погребовъ.

 

О

 

внѣшнемъ

 

видѣ

 

се-

минарскихъ

 

зданій,

 

равно

 

какъ

 

о

 

внутреннемъ

 

видѣ

 

семинар-

ской

 

церкви,

 

паперти

 

передъ

 

нею,

 

антре

 

класснаго

 

корпуса

съ

 

лѣстницей

 

на

 

верхній

 

этажъ,

 

корридора

 

верхняго

 

этажа

класснаго

 

корпуса,

 

помѣщеній

 

ѴЬго

 

и

 

1-го

 

классовъ,

 

учени-

ческой

 

столовой

 

синодальнаго

 

корпуса,

 

актоваго

 

зала,

 

зала

Правленія

 

(съ

 

педагогической

 

корпораціей)

 

и

 

классной

 

комнаты

образцовой

 

школы

 

можно

 

составить

 

представленіе

 

по

 

выстав-

леннымъ

 

наряау

 

съ

 

діаграммами

 

фотографическимъ

 

снимкамъ.

Имѣется

 

также

 

снимокъ

 

группы

 

воспитанниковъ

 

семинаріи,
количествомъ

 

въ

 

30

 

человѣкъ,

 

въ

 

форменной

 

одеждѣ,

 

суще-

ствующей

 

въ

 

семинаріи

 

съ

 

1902

 

года.

 

Зданіямъ

 

семинаріи
приходится

 

вмѣщать

 

значительное

 

число

 

учащихся

 

Но

 

дан-

нымъ

 

діаграммы:

 

„Число

 

учащихся

 

въ

 

Костромской

 

Духовной
Семинаріи

 

съ

 

1816

 

г.

 

до

 

1912

 

г.,

 

черезъ

 

пятилѣтніе

 

проме-

жутки"

 

получается

 

такая

 

картина

 

колебанія

 

числа

 

ученик*

 

въ

за

 

означенное

 

время:

 

въ

 

1816

 

г.—242

 

чел.:

 

въ

 

1821

 

г.—

227,

 

въ

 

1826

 

г.— 369,

 

въ

 

1831

 

г.— 328,

 

въ

 

1836

 

г.— 393,
въ

 

1841

 

г.— 782,

 

въ

 

1846

 

г.— 692,

 

въ

 

1851

 

г.—463,
въ

 

1856

 

г.— 400,

 

въ

 

1861

 

г.— 448,

 

въ

 

1866

 

г.

 

— 347,
въ

 

1871

 

г.

 

— 351,

 

въ

 

1876

 

г.— 274,

 

въ

 

1881

 

г.

 

-

 

375,
въ

 

1886

 

г.—472,

 

въ

 

1891

 

г.— 556,

 

въ

 

1896

 

г.— 526,
въ

 

1901

 

г.— 544,

 

въ

 

1906

 

г —599,

 

въ

 

1911

 

г.— 472

 

и

въ

 

1912

 

г.— 501.
Всѣ

 

ученики,

 

состоявшіе

 

въ

 

семинаріи

 

къ

 

началу

 

19 12/із
учебнаго

 

года,

 

распределялись

 

по

 

классамъ

 

слѣдующимъ

 

об-
разомъ:

 

I

 

к

 

а. — 129

 

чел.

 

по

 

43

 

человѣка

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

трехъ

 

отдѣленій;

 

II

 

кл.

 

— 109

 

чел.,

 

изъ

 

нихъ

 

37

 

въ

 

первомъ

отдѣленіи

 

и

 

по

 

36

 

во

 

второмъ

 

и

 

третьемъ

 

отдѣленіяхъ;

III

 

кл.— 104

 

чел.,

 

изъ

 

которыхъ

 

34

 

въ

 

первомъ

 

отдѣленіи

 

и

по

 

35

 

во

 

второмъ

 

и

 

третьемъ

 

отцѣленіяхъ,

 

іѴ

 

кл.— 76

 

чел.,

по

 

38

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

двухъ

 

отдѣленій,

 

V

 

кл. —47

 

чел.

 

и

УІ— 36.
Число

 

окончившихъ

 

курсъ

 

семинаріи

 

съ

 

1816

 

г.

 

по

1912

 

г.

 

черезъ

 

принятые

 

діаграммой

 

условные

 

десятилѣтніе

промежутки

 

было

 

слѣдующее:

 

въ

 

1816

 

г.-

 

41,

 

въ

 

1824

 

г.—

42,

 

въ

 

1834

 

г.— 63,

 

въ

 

1844

 

г.-- 114,

 

въ

 

1854

 

г.

 

— 99,

 

въ

1864

 

г.

 

— 79,

 

въ

 

1874

 

г.— 28,

 

въ

 

1888

 

г.— 48,

 

въ

 

1894

 

г.—

62,

 

въ

  

1904

 

г.— 65

 

и

 

въ

 

1912

 

г.—45.
Учебные

 

предметы

 

семинарскаго

 

курса

 

въ

 

разные

 

перио-

ды

 

Костромской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

по

 

выставленной

 

діа-
граммѣ,

 

представляются

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ.

 

Иеріодъ
первый- до

 

преобразованія

 

семинаріи

 

въ

 

1814

 

году:

 

1)

 

Бого-
словие,

 

2)

 

словесныя

 

науки

 

(грамматика,

 

риторика,

 

піитика),

 

3)



_414

 

—

исторія,

 

4)

 

географія,

 

5)

 

хронологія

 

съ

 

пасхаліей,

 

6)

 

матема-

тика

 

(ариѳметика,

 

алгебра,

 

геометрія),

 

7)

 

языки:

 

(латинекій,
греческій,

 

еврейскій,

 

французскій),

 

8)

 

философія,

 

9)

 

медицина

и

 

10)

 

церковное

 

пѣніе.

 

Пергодъ

 

второй—до

 

реформы

 

1840

 

г.:

1)

 

Богословіе:

 

изъяснительное

 

(изъясненіе

 

Свящ.

 

Писанія),'
созерцательное

 

(догматическое)

 

и

 

нравственное

 

(вмѣстѣ

 

съ

пастырскимъ,),

 

2)

 

церковная

 

археологія

 

съ

 

литургикой,

3)

 

церковная

 

исторія

 

общая

 

ироссійская

 

4)

 

богословско

 

исто-

рическое

 

ученіе

 

о

 

Св.

 

Отцахъ

 

Церкви,

 

5)

 

словесныя

 

науки

(риторика,

 

церковное

 

краснорѣчіе

 

и

 

поэзія),

 

6)

 

гражданская

исторія

 

всеобщая

 

и

 

россійская,

 

7)

 

философскія

 

науки:

 

логи-

ка,

 

метафизика,

 

пневматологія

 

(пеихологія),

 

естественное

 

Бо-
гословіе,

 

философія

 

дѣятельная,

 

исторія

 

философскихъ

 

си-

стемъ,

 

8)

 

физико-математическія

 

науки:

 

алгебра,

 

геометрія,
тригонометрія,

 

физика,

 

пасхалія,

 

9)

 

языки:

 

греческій,

 

еврей-
скій,

 

французскій,

 

нѣмецкій

 

и

 

10)

 

церковное

 

пѣніе.

 

ПерШъ
третій

 

—

 

цо

 

преобразованія

 

по

 

уставу

 

1867

 

года:

 

1)

 

Св.

 

Пи-

came,

 

2)

 

катихизическое

 

ученіе,

 

3)

 

руководство

 

къ

 

познанію
и

 

употребленію

 

церковью

 

богослужебныхъ

 

книгъ,

 

4)

 

герми-

невтика,

 

5)

 

библейская

 

исторія,

 

6)

 

патристика,

 

7)

 

Богословіе:
догматическое,

 

нравственное,

 

пастырское,

 

собесѣдовательное

(гомилетика),

 

8)

 

основанія

 

церковныхъ

 

законовъ

 

и

 

канониче-

скаго

 

права,

 

9)

 

ученіе

 

о

 

Богослуженіи

 

и

 

обрядахъ

 

Православ-
ной

   

Церкви,

    

10)

   

исторія

    

и

   

обличеніе

   

русскаго

    

раскола,

14)

  

церковная

 

исторія — общая

 

и

 

русская,

 

12)

 

словесность,

13) философскія

 

науки:

 

логика

 

ипсихологія,

 

14)физико-матема-
тическія

    

науки:

   

алгебра,

    

геометрія,

    

физика

    

и

   

пасхалія,
15)

  

естественная

 

исторія

 

и

 

сельское

 

хозяйство,

 

16)

 

медицина,

1 7)

 

языки:

 

греческій,

 

латинскій,

 

еврейекій,

 

нѣмецкій,французскій

и

 

18)

 

церковное

 

пѣніе.

 

Уроки

 

по

 

языкамъ:

 

еврейскому,

 

фран-
цузскому

 

и

 

нѣмецкому

 

давались

 

для

 

желающихъ.

 

Въ

 

каждомъ

классѣ

 

было

 

по

 

16

 

недѣльныхъ

 

уроковъ,

 

на

 

одинъ

 

меньше

сравнительно

 

съ

 

предыдущимъ

 

періодомъ;

 

продолжительность

каждаго

 

урока

 

—

 

2

 

часа.

 

Дергодь

 

четвертый— до

 

преобразо-

вания

 

по

 

уставу

 

1884

 

года:

 

введены

 

новые

 

предметы:

 

исторія
русской

 

литературы,

 

плоская

 

тригонометрія,

 

гражданская

исторія — всеобщая

 

и

 

русская,

 

обзоръ

 

философскихъ

 

ученій.
педагогика

 

и

 

дидактика,

 

литургика,

 

основное

 

Богословіе,

 

прак-

тическое

 

руководство

 

для

 

пастырей,

 

иконописаніе

 

и

 

гимна-

стика,

 

при

 

чемъ

 

послѣдніе

 

два

 

предмета,

 

равно

 

какъ

 

еврей-
скій

 

языкъ

 

и

 

церковное

 

пѣніе,

 

полагались

 

во

 

внѣклассное

время,

 

и

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

было

 

22

 

недѣльныхъ

 

урока,

продожительностью

 

въ

 

1'Дчаса.

 

Исключены

 

преподававшіеся
въ

 

предыдущемъ

 

періодѣ:

 

катихизическое

 

ученіе,

 

руководство



—

 

415

 

—

къ

 

познанію

 

и

 

употребление

 

церковно-богослужебныхъ

 

книгъ,

герминевтика,

 

библейская

 

исторія,

 

патристика,

 

Богословіе

 

па-

стырское

 

и

 

обличительное,

 

основанія

 

церковныхъ

 

законовъ

 

и

каноническаго

 

права,

 

ученіе

 

о

 

Богослуженіи

 

и

 

обрядахъ

 

Пра-
вославной

 

Церкви,

 

исторія

 

и

 

обличеніе

 

русскаго

 

раскола,

естественная

 

исторія

 

и

 

сельское

 

хозяйство,

 

медицина.

 

Періодъ
пятый

 

со

 

времени

 

преобразованія

 

по

 

уставу

 

1884

 

года.

Введены

 

новые,

 

сравнительно

 

съ

 

предыдущимъ

 

періодомъ,
предметы:

 

начальныя

 

основанья

 

и

 

краткая

 

исторія

 

философіи,
библейская

 

исторія,

 

обличительное

 

Богословіе,

 

исторія

 

и

 

об-
личеніе

 

русскаго

 

раскола

 

и

 

сектантства.

 

Исключены:

 

плоская

тригонометрія,

 

обзоръ

 

философскихъ

 

ученій

 

и

 

педагогика.

Въ

 

первыхъ

 

четырехъ

 

классахъ

 

по

 

23

 

урока

 

въ

 

недѣлю,

 

въ

пятомъ

 

и

 

шестомъ— по

 

21;

 

продолжительность

 

каждаго

 

уро-

ка—

 

1

 

часъ.

 

Французскій,

 

нѣмецкій

 

и

 

еврейскій

 

языки,

 

также

иконописаніе

 

и

 

гимнастика

 

отнесены

 

на

 

внѣклассное

 

время.

Съ

 

1906

 

года

 

въ

 

составѣ

 

предметовъ

 

семинарскаго

 

кур-

са

 

произошли

 

слѣдующія

 

измѣненія:

 

исключено

 

преподаваніе
библейской

 

исторіи,

 

какъ

 

самостоятельнаго

 

предмета,

 

и

 

вновь

введены:

 

тригонометрія,

 

космографія

 

и

 

гигіена.

 

Съ

 

1909

 

года

въ

 

курсъ

 

нравственнаго

 

Богословія

 

введено

 

особымъ

 

отдѣ-

ломъ

 

обличеніе

 

соціализма.

 

Число

 

недѣльныхъ

 

уроковъ:

 

въ

четвертомъ

 

классѣ

 

25,

 

въ

 

остальныхъ

 

пяти

 

по

 

24.

 

Продол-
жительность

 

каждаго

 

урока— 50

 

минутъ.

Численный

 

составъ

 

лицъ

 

управленія

 

и

 

учащихъ

 

въ

 

се-

минаріи,

 

въ

 

различные

 

періоды

 

ея

 

жизни,

 

представляется,

 

по

даныымъ

 

выставленной

 

діаграммы,

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ.

Первоначального

 

1753

 

г.

 

было

 

всего

 

одно

 

лицо

 

— смотри-

тель;

 

съ

 

1753

 

по

 

1759

 

г. — кромѣ

 

смотрителя,

 

2

 

преподавате-

ля;

 

съ

 

1760

 

по

 

1813

 

г.

 

корпорацію

 

служашихъ

 

семиваріи
составляютъ

 

ректоръ,

 

префектъ

 

съ

 

помощникомъ

 

и

 

4

 

пре-

подавателя;

 

съ

 

1814

 

г,

 

вводятся

 

новыя

 

должности

 

секретаря

Правленія

 

и

 

эконома,

 

а

 

число

 

преподавателей

 

увеличивается

до

 

шести;

 

въ

 

1826

 

и

 

1827

 

г. г.

 

преподавателей

 

было

 

уже

семь;

 

съ

 

1828

 

г.

 

введена

 

новая

 

должность

 

помощника

 

ин-

спектора;

 

съ

 

1835

 

г.

 

число

 

преподавателей

 

увеличивается

 

до

одиннадцати,

 

съ

 

1839—до

 

четырнадцати,

 

съ

 

1850 — до

 

двадца-

ти,

 

а

 

число

 

помощниковъ

 

инспектора

 

до

 

четырехъ;

 

съ

 

1867

 

г.

число

 

преподавателей

 

уменьшается

 

до

 

пятнадцати

 

и

 

помощ-

никовъ

 

инспектора

 

до

 

двухъ,

 

вводятся

 

же

 

четыре

 

новыя

должности— учителя

 

пѣнія,

 

учителя

 

гимнастики,

 

библіотекаря
и

 

врача;

 

съ

 

1884

 

г.

 

преподавателей

 

16,

 

помощниковъ

 

ин-

спектора

 

3

 

и

 

вводится

 

новая

 

должность— духовника

 

семина-

ріи;

 

съ

  

1892

 

г.

 

открыты

 

двѣ

 

новыя

 

должности;— надзирателя;



—

 

416

 

—

съ

 

1898

 

г.

 

число

 

преподавателей

 

уменьшается

 

до

 

15,

 

а

 

съ

1906

 

до

 

14,

 

вслѣдствіе

 

закрытія

 

вторыхъ

 

каѳедръ

 

по

 

древнимъ

языкамъ,

 

число

 

же

 

помощниковъ

 

инспектора

 

увеличивается

до

 

четырехъ.

Со

 

стороны

 

образованія

 

въ

 

составѣ

 

семинарской

 

корпо-

раціи

 

было:

 

а)

 

магистровъ

 

богословія

 

въ

 

1820

 

г.-—4,

 

въ

1830,

 

1840

 

и

 

1850

 

г.г.—

 

по

 

5,

 

въ

 

1860

 

г.

 

— 4

 

и

 

въ

 

1812

 

г.— 1;

б)

 

кандидатовъ

 

богословія:

 

въ

 

1820

 

и

 

1830

 

г.г. — по

 

2,

 

въ

1840

 

и

  

1850

 

гг.

 

по

 

8,

 

въ

  

1860

 

г.— 7

 

и

 

въ

  

1812

 

г.— 17.
Въ

 

составъ

 

Правленія

 

семинаріи

 

входили:

 

а)

 

съ

 

1774
по

 

1813

 

г.

 

сначала

 

ректоръ

 

и

 

ирефектг,

 

потомъ

 

ректоръ

 

и

иыспекторъ;

 

б)

 

съ

 

1814

 

по

 

1866

 

г.— также

 

секретарь

 

и

 

эко-

номъ.

 

Съ

 

1867

 

г.

 

собранія

 

Правленія

 

раздѣляются

 

на

 

педа-

гогическія

 

и

 

распорядительные.

 

Въ

 

педагогическихъ

 

собра-
ніяхъ

 

участвуютъ

 

ректоръ,

 

инспекторъ,

 

семь

 

преподавателей,
три

 

члена

 

отъ

 

духовенства

 

и

 

секретарь;

 

съ

 

1884

 

г.

 

|число
членовъ

 

Правленія

 

изъ

 

преподавателей

 

уменьшилось

 

до

 

трехъ

и

 

отъ

 

духовенства— до

 

двухъ;

 

съ

 

1902

 

г.

 

по

 

настоящее

 

вре-

мя

 

въ

 

педагогическихъ

 

собраніяхъ

 

участвуютъ

 

всѣ

 

препода-

ватели

 

и

 

помощники

 

инспектора

 

семинаріи,

 

отъ

 

духовенства

же—

 

снова

 

три

 

члена.

 

Въ

 

составъ

 

распорядительныхъ

 

собра-
те

 

входятъ

 

съ

 

1867

 

г.:

 

ректоръ,

 

инспекторъ,

 

одинъ

 

препо-

даватель,

 

одинъ

 

членъ

 

отъ

 

духовенства

 

и

 

секретарь,

 

а

 

съ

1884

 

г. —также

 

почетный

 

блюститель

 

по

 

хозяйственной

 

части

и

 

экономъ.

Интересна

 

діаграмма,

 

показывающая

 

размѣры

 

содержанья

служащихъ

 

семинарьи

 

въ

 

разные

 

періоды

 

ея

 

жизни.

Первые

 

ректоры

 

Костромской

 

семинаріи|

 

будучи

 

въ

 

то

 

же

время

 

и

 

начальниками

 

какого-либо

 

монастыря,

 

за

 

службу

 

по

семинаріи

 

не

 

получали

 

ничего

 

до

 

1779

 

года.

 

Съ

 

этого

 

вре-

мени

 

они

 

стали

 

получать

 

нѣкоторое

 

вознагражденіе,

 

увеличив-

шееся

 

къ

 

1804

 

г.

 

до

 

180

 

р.

 

Префектъ

 

сталъ

 

получать

 

опре-

дѣленное

 

жалованье— 30

 

руб.

 

въ

 

годъ — съ

 

1765

 

года

 

и

 

въ

1804

 

г.

 

получалъ

 

175

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Учителя

 

на

 

первыхъ

порахъ

 

также

 

не

 

получали

 

жалованья,

 

пользуясь

 

лишь

 

квар-

тирой

 

и

 

столомъ.

 

Съ

 

1779

 

г.

 

они

 

стали

 

получать

 

отъ

 

30

 

до

100

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

каждый.
Въ

 

слѣдующій

 

періодъ — съ

 

1814

 

по

 

1820

 

г.

 

содержанье

служащихъ

 

значительно

 

увеличилось:

 

теперь

 

ректору

 

по-

лагалось

 

700

 

руб.

 

и

 

инспектору

 

300

 

руб.

 

а

 

такъ

 

какъ

 

обыч-
но

 

они

 

несли

 

и

 

преподавательскія

 

обязаннности,

 

то

 

получали

и

 

преподавательскіе

 

оклады.

 

Преподавателямъ

 

было

 

положено

по

 

550

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

каждому,

 

секретарю

 

225

 

руб.,

 

библіо-
текарю

 

150

 

руб.,

 

эконому

 

250

 

руб.

 

Кромѣ

 

того,

   

преподава-



—

 

417

 

—

тели

 

и

 

начальствующье

 

получали

 

особые

 

оклады

 

за

 

ученыя

степени:

 

магистру

 

полагалось

 

350

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

кандидату

250

 

руб.
По

 

штатамъ

 

1820

 

г.

 

въ

 

содержаніи

 

служащих!,

 

семинаріи
произошло

 

весьма

 

незначительное

 

измѣненье

 

въ

 

смыслѣ

 

его

увеличенія.

 

Болѣе

 

значительное

 

измѣненіе

 

внесли

 

штатвь

1836

 

года:

 

по

 

этимъ

 

штатамъ

 

ректору

 

было

 

положено

1000

 

руб.,

 

инспектору

 

525

 

руб.

 

преподавателямъ

 

по

 

1000

 

р.,

эконому

 

525

 

руб.,

 

секретарю

 

375

 

руб.,

 

лѣкарю

 

500

 

руб.

 

и

библіотекарю

 

250

 

руб.

 

По

 

прежнему

 

выдавались

 

оклады

 

по

■ученымъ

 

степенямъ

 

Служащіе

 

пользовались

 

квартирой

 

отъ

семинаріи

 

или

 

квартирными

 

деньгами

 

Съ

 

1840

 

года

 

деньги,

считавшіяся

 

доселѣ

 

на

 

ассигнаціи,

 

стали

 

считатся

 

на

 

серебро.
При

 

счетѣ

 

на

 

серебро

 

оклады

 

служащихъ

 

въ

 

семинаріи

 

ока-

зались

 

слѣдующихъ

 

размѣровъ:

 

инспектору

 

150

 

руб.

 

15

 

коп.

(онъ

 

получаль,

 

кромѣ

 

того,

 

преподавательски!

 

окладъ),

 

пре-

подавателю

 

286

 

руб.,

 

эконому

 

15'»

 

руб.

 

15

 

коп.,

 

секретарю

107

 

руб.

 

25

 

коп.,

 

лѣкарю

 

145

 

руб.,

 

библіотекарю

 

71

 

руб.
50

 

коп

 

,

 

помощнику

 

инспектора

 

60

 

руб.,

 

магистерски

 

окладъ

100

 

руб.

 

10

 

коп.,

 

кандидатскій — 71

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

квартирное

пособіе — отъ

 

40

 

до

 

80

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Такое

 

содержанье

 

получали

 

служащее

 

въ

 

семинаріи

 

до

1867

 

года;

 

по

 

новымъ

 

штатамъ

 

этого

 

года

 

оно

 

значительно

улучшилось,

 

сравнительно

 

съ

 

предыдущимъ

 

періодомъ;

 

по

штатамъ

 

этого

 

года

 

положено:

 

ректору

 

2000

 

руб.

 

въ

 

годъ,

инспектору

 

1500

 

руб ,

 

преподавателямъ

 

и

 

помощникамъ

инспектора,

 

имѣющимъ

 

ученыя

 

степени

 

магистра

 

и

 

кандидата

богословія,

 

по

 

700

 

р.

 

каждому,

 

а

 

по

 

выелугѣ

 

пятилѣтія—по

900

 

руб.;

 

кромѣ

 

того,

 

за

 

каждый

 

добавочный

 

урокъ

 

сверхъ

12 — по

 

50

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

по

 

выслугѣ

 

пятилѣтія — по

 

60

 

р.;

секретарю

 

400

 

руб.,

 

за

 

преподаваніе

 

французскаго

 

и

 

нѣмецкаго

языковъ

 

по

 

300

 

руб.,

 

за

 

еврейскій

 

языкъ

 

150

 

руб.,

 

учителю

пѣнія

 

300

 

руб,

  

и

 

гимнастики

  

100

 

руб.
За

 

происшедшими

 

затѣмъ

 

въ

 

послѣднія

 

два

 

десятилѣтія

нѣкоторыми

 

измѣненіями

 

въ

 

содержаніи

 

служащихъ

 

въ

 

семинаріи
послѣднее

 

представляется

 

въ

 

настояьцее

 

время

 

въ

 

такомъ

видѣ:

 

ректоръ

 

и

 

инспекторъ

 

получаютъ

 

содержанье,

 

положен-

ное

 

по

 

штатамъ

 

1 867

 

г

 

,

 

безъ

 

измѣненій,

 

только

 

за

 

предо-

ставленные

 

имъ

 

уроки

 

(по

 

4

 

у

 

каждаго)

 

вновь

 

назначено

 

поуроч^

ное

 

вознагражденіе

 

J(no

 

70

 

руб.

 

за

 

урокъ);

 

преподаватели

 

и

помощники

 

инспектора,

 

имѣющіе

 

степени

 

магистра

 

и. кандидата

богословія,

 

получаютъ:

 

до

 

выслуги

 

перваго

 

пятилѣтія

 

840

 

р.,

послѣ

 

перваго

 

пятилѣтія

 

990

 

руб.,

 

послѣ

 

второго

 

1080

 

руб.

и

 

послѣ

   

третьяго

   

1260

 

руб.;

 

за

 

каждый

 

добавочный

   

урокъ



—

 

418

 

—

еверхъ

  

12-ти

 

по

 

70

 

руб.

  

Кромѣ

 

того,

 

установлены

   

два

 

вые

щіе

 

преподавательские

 

оклада:

 

одинъ,

 

съ

 

прибавкою,

 

въ

 

1340

 

р.

и

 

другой— въ

  

1500

 

руб.

Особая

 

діаграмма

 

сообщаетъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

средствахъ

 

со-

держанія

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи,

 

съ

 

показаніемъ
ихъ

 

постепеннаго

 

возрастанія.

 

Они

 

слагаются

 

изъ:

 

а)

 

штат-

иыхъ

 

суммъ,

 

б)

 

мѣстныхъ

 

епархіальныхъ

 

и

 

в)

 

благотворитель-
ныхъ

 

капиталовъ.

 

Штатпыхъ

 

суммъ

 

было:

 

въ

 

1779

 

г.—

2000

 

р.,

 

въ

 

1797

 

г.— 3500

 

р.,

 

въ

 

1814

 

г.— 14375

 

р.,

 

въ

1825

 

г.

 

— 20047

 

р.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

— 28650

 

р.,

 

въ

 

1866

 

г.— 42227

 

р.,

въ

 

1870

 

г.— 44109

 

р.,

 

въ

 

1886

 

г.- 46340

 

р.,

 

въ

 

1890

 

г.-»

47131

 

р,

 

въ

 

1895

 

г.— 48147

 

р.,

 

въ

 

1900

 

г.— 49935

 

р.,

 

въ

1905

 

г. -54394. р.,

 

въ

 

1910

 

г.— 63118

 

р.

 

и

 

въ

 

1912

 

г.—

62474

 

руб.

 

Мѣшныхо

 

епархіалъпыхъ

 

суммъ

 

было:

 

въ

 

1886

 

г.

—

 

13622

 

р.,

 

въ

 

1890

 

г.

 

— 13783

 

р,

 

въ

 

1895

 

г.

 

— 15098

 

р.,

въ

 

1900

 

г. -15471

 

р.,

 

въ

 

1905

 

г.

 

— 16854

 

р.,

 

въ

 

1910

 

г.—

16896

 

руб.

 

и

 

въ

 

1912

 

г. — 16246

 

руб.

 

Благотворительные
капиталы

 

составляютъ:

 

1)

 

капиталъ

 

въ

 

1250

 

руб.

 

имени

Высокопреосвященнаго

 

Платона,

 

митрополита

 

Кіевскаго,

 

съ

1854

 

года

 

(стипендія

 

въ

 

50

 

руб.);

 

2)

 

капиталъ

 

въ

 

3300

 

руб.,
имени

 

Высокопреосвященнаго

 

Арсенія,

 

митрополита

 

Кіевскаго,
съ

 

1862

 

года

 

(стипендія

 

въ

 

114

 

руб.

 

и

 

на

 

содержаніе

 

уче-

нической

 

библіотеки

 

11

 

руб.

 

40

 

к.);

 

3)

 

ежегодное

 

поступленіе
отъ

 

Кіево-Печерской

 

лавры

 

въ

 

количествѣ

 

105

 

р. ..съ

 

1866

 

г.,

на

 

содержанье

 

одного

 

стипендіата

 

имени

 

Комиссарова— Ко-
стромского;

 

4)

 

капиталъ

 

въ

 

2400

 

руб.,

 

имени

 

Высокопреосвя-
щевваго

 

Антонія,

 

архіепископа

 

Владимірскаго,

 

съ

 

1871

 

года

(стипендія

 

въ

 

91

 

руб.

 

20

 

коп.);. 5)

 

капиталъ

 

въ

 

2400

 

руб.,
пожертвованный

 

духовенствомъ

 

Костромской

 

епархьи

 

на

учрежденье

 

стипендіи

 

имени

 

Высокопреосвященнаго

 

Платона,
архіепископа

 

Костромского,

 

съ

 

1874

 

года

 

(стипендія

 

91

 

руб.
20

 

коп

 

);

 

6>

 

капиталъ

 

въ

 

2400

 

руб.,

 

пожертвованный

 

тайвымъ
совѣтникомъ

 

Як.

 

Ив.

 

Голубевымъ

 

на

 

учрежденье

 

стипендіи,
съ

 

1875

 

года

 

(стшендія

 

въ

 

91

 

руб.

 

20

 

коп.);

 

7)

 

капиталъ

въ

 

1і200

 

руб.,

 

пожертвованный

 

губернскимъ

 

секретаремъ

Щ

 

А.

 

Кандорскимъ

 

на

 

учрежденіе

 

стипендіц,

 

съ

 

1877

 

года

(стипевдія

 

въ

 

45

 

руб.

 

60

 

коп.);

 

8)

 

ежегодное

 

поступленіе
отъ

 

Аврааміева

 

манастыря

 

Костромской

 

епархіи

 

въ

 

количе-

ствѣ

 

105

 

руб.,

 

съ

 

1898

 

года,

 

на

 

содержанье

 

одного

 

стипен-

діата

 

имени

 

ПреосвященнагоВиссаріона,

 

епископа

 

Костромского;
9)

 

капиталъ

 

въ

 

4000

 

руб.,

 

пожертвованный

 

профессоромъ
Н.

 

С.

 

Суворовымъ

 

на

 

учрежденіе

 

одной

 

стипендіи

 

и

 

выдачу

пособій

 

бѣдвѣйшимъ

 

учениками,

 

съ

 

1910

 

года;

 

10)

 

капиталъ

въ

 

100

 

руб.,

 

пожертвованный

 

Преосвященнымъ

 

Нафаваиломъ,



—

 

419

 

—

епископомъ

 

Ревельскимъ,

 

на

 

покупку

 

книгъ

 

для

 

лучшаго

воспитанника

 

семинарьи,

 

съ

 

1848

 

года;

 

11)

 

капиталъ

 

въ

 

300

 

р.,

образовавшийся

 

изъ

 

пожертвованія

 

корпораціи

 

Костромской
духовной

 

семинаріи

 

въ

 

память

 

40-лѣтія

 

служенія

 

въ

 

духовномъ

санѣ

   

Преосвященнаго

    

Александра,

   

епископа

 

Костромского,
—

 

пожертвованія

 

почетнаго

 

блюстителя

 

по

 

хозяйственной
части

 

семинаріи

 

В.

 

П.

 

Чернова

 

и

 

пріобрѣтенія

 

на

 

проценты

по

 

капиталу,

 

пожертвованному

 

Преосвященнымъ

 

Нафанаиломъ;
этотъ

 

капиталъ,

 

образовавшийся

 

въ

 

1887

 

году,

 

назначенъ

на

 

выдачу

 

процентовъ

 

съ

 

него

 

(11

 

руб.

 

40

 

коп.)

 

въ

 

награду

лучшимъ

 

воспитанникамъ

 

семинарьи;

 

12)

 

капиталъ

 

въ

 

500

 

р.,

пожертвованный

 

неизвѣстнымъ

 

лицомъ,

 

для

 

выдачи

 

процентовъ

съ

 

него

 

(19

 

руб.)

 

въ

 

пособіе

 

бѣднѣйшимъ

 

ученикамъ

 

семина-

рьи,-

 

съ

 

1891

 

года;

 

13)

 

капиталъ

 

въ

 

250

 

руб.,

 

образовав-
шійся

 

изъ

 

пожертвованій

 

священника

 

Костромской

 

епархіи
Василья

 

Лебедева

 

(50

 

руб.

 

—

 

въ

 

1901г.)

 

и

 

псаломщика

 

той

 

же

епархіи

 

Михаила

 

Лебедева

 

(200

 

руб.— 1868

 

г.),

 

для

 

употре-

бленія

 

процентовъ

 

съ

 

него

 

(9

 

р.

 

60

 

к.)

 

на

 

нужды

 

семинарской
церкви,

 

и

 

1

 

4)

 

капиталъ

 

въ

 

100

 

р.,

 

пожертвованный

 

въ1908г.
Костромскымъ

 

купцомъ

 

И.

 

И.

 

Акатовымъ,

 

для

 

выдачи

 

про-

центовъ

 

съ

 

него

 

причту

 

семинарской

 

церкви.

Постоянвую

 

и

 

звачительвую

 

помощь

 

ученикамъ,

 

какъ

видно

 

изъ

 

особой

 

діаграммы,

 

оказываетъ

 

Общество

 

вспомоще-

ствованія

 

нуждающимся

 

учащимся

 

Костромской

 

духовной
семинарьи,

 

открытое

 

2

 

февраля

 

1 899

 

года.

 

Первая

 

графа
діаграммы

 

показываетъ

 

движенье

 

неприкосновеннаго

 

капитала

Общества.

 

Оно

 

начало

 

жить

 

въ

 

1899

 

году,

 

имѣя

 

3200

 

руб.
и

 

въ

 

теченіе

 

13

 

лѣтъ

 

своего

 

существованья

 

увеличило

 

свой
капиталъ

 

почти

 

въ

 

6

 

разъ;

 

въ

 

частности,

 

къ

 

1900-му

 

году

оно

 

имѣло

 

4100

 

руб.,

 

къ

 

1901— 5500

 

руб.,

 

къ

 

1902--7300

 

р.,

къ

 

1903—8800

 

р.,

 

къ

 

1904—10800

 

р.',

 

къ

 

1905—12500

 

р.,

къ

 

1906

 

—

 

13000

 

р.,

 

къ

 

1907—13700

 

р.,

 

къ

 

1908— 14500

 

р.,

къ

 

1909—15200

 

р.,

 

къ

 

1910—16000

 

р,

 

къ

 

191 1

 

—

 

16600

 

р.,

къ

 

1912—16900

 

р.

 

и

 

къ

 

1913

 

—

 

17600

 

руб.

 

Въ

 

связи

 

съ

ростомъ

 

неприкосновеннаго

 

капитала

 

Общества

 

увеличивались

и

 

благотворительные

 

расходы

 

его.

 

По

 

второй

 

графѣ

 

діаграммы
эти

 

расходы

 

представляются

   

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ:

   

въ

  

1899
—

 

553

 

р..

 

въ

 

1900—901

 

р.,

 

1901

 

—

 

1109

 

р.,

 

1902

 

—

 

996

 

р.,

1903—940

 

р.,

 

1904—905

 

р.,

 

1905—1071

 

р.,

 

1906—902

 

р.,

1907—1234

 

р.,

 

1908—1122

 

р.,

 

1909— 1116р.,

 

1910-1068

 

р.,

1911

 

—

 

1271

  

р.

 

и

  

1912-1179

 

руб.
Изъ

 

діаграммы

 

о

 

семинарскихъ

 

библіотекахъ

 

видимъ.

 

что

для

 

удовлетворенія

 

нуждъ

 

учениковъ

 

въ

 

учебныхъ

 

книгахъ

въ

  

1907

 

году

 

открыта

 

при

 

оеминаріи

 

библиотека

   

учебниковъ,



—

 

420

 

—

отпускаемыхъ

 

для

 

пользованія

 

по

 

удешевленной

 

цѣнѣ.

 

Она
существуетъ

 

на

 

ежегодвое

 

пособіе

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

духовен-

ства

 

(100

 

руб.)

 

и

 

отъ

 

Общества

 

вспомоществованія

 

нуждаю

щимся

 

учащимся,

 

также

 

на

 

тѣ

 

деньги,

 

которыя

 

выручаются

отъ

 

отпуска

 

книгъ

 

для

 

пользованья.

 

Поступленія

 

послѣдняго

рода,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

постепевнаго

 

роста

 

библиотеки,

 

съ

каждымъ

 

годомъ

 

увеличиваются;

 

такъ,

 

въ

 

1908 — 9

 

уч.

 

году

поступило

 

изъ

 

этого

 

источника

  

135

 

руб.,

   

въ

  

1909— 10

 

году

—

 

156

 

р.,

 

въ

 

1910

 

—

 

11

 

году— 205

 

р.

 

и

 

въ

 

1911

 

—

 

12

 

году

—216

 

р.

 

Постепенное

 

возрастаніе

 

числа

 

книгъ

 

этой

 

библіо-
тек-і

 

представляется

 

въ

 

слѣдующемъ

 

вйдѣ:

 

въ

 

1907

 

— 08

 

году

ихъ

 

было

 

343

 

экз.,

 

въ

   

1908—09

 

г.— 785,

   

въ

   

1909

    

10

 

г.

—

 

1155.

 

въ

 

1910-11

 

г.— 1242,

 

въ

 

19П— 12

 

г.— 1462

 

и

 

въ

1912

 

—

 

13

 

г.— 1641.

Для

 

удовлетворенія

 

потребности

 

учениковъ

 

во

 

внѣклас-

сномъ

 

чтеніи

 

въ

 

семинаріи

 

существуетъ

 

учевическая

 

библио-
тека,

 

правильно

 

функціонирующая

 

съ

 

1862

 

года.

 

Въ

 

настоя-

щее

 

время

 

она

 

имѣетъ

 

книгъ

 

3299

 

названій

 

въ

 

4823

 

томахъ;

кромѣ

 

того,

 

въ

 

ней

 

имѣется

 

45

 

названій

 

періодическихъ

 

изда-

ній

 

въ

 

1434

 

томахъ.

 

Наибольшее

 

отдѣлы

 

книгъ:

 

Богословія
(2268

 

томовъ),

 

словесности

 

(958

 

т.),

 

исторіи

 

(455

 

т.)

 

и

 

фи-
лософіи

 

(453

 

т.)

 

Содержится

 

библіотека

 

на

 

мѣстныя

 

Епар-
хіальныя

 

суммы

 

(ежегодное

 

поступленіе

 

въ

 

количествѣ

 

200

 

р.).

Для

 

ознакомленія

 

учениковъ

 

съ

 

текущею

 

періодическою
печатью,

 

въ

 

семинаріи

 

существуетъ

 

ученическая

 

читальни,

открытая

 

въ

 

1907

 

году;

 

сюда

 

поступало

 

журналовъ

 

и

 

газетъ:

въ

 

1908

 

—

 

09

 

учебномъ

 

году

 

21

 

названіе,

 

въ

 

1909

 

—

 

10

 

году

— 24

 

и

 

въ

 

1911

 

—

 

12

 

г. — 27.

 

Содержится

 

читальня

 

на

 

тѣ

 

же

средства

 

что

 

и

 

ученическая

 

библіотека,

 

при

 

чемъ

 

значитель-

ное

 

число

 

журналовъ

 

поступаетъ

 

безплатно

 

отъ

 

редакціи
мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

Самая

 

большая

 

и

 

цѣнная

 

библіотека

 

семинарьи— фунда-
ментальная,

 

существующая

 

для

 

нуждъ

 

педагогической

 

корпо-

рации,

 

отчасти

 

же

 

и

 

учениковъ.

 

Въ

 

ней

 

7299

 

названій

 

книгъ

въ

 

19.445

 

томахъ.

 

Наибольшье

 

отдѣлы

 

этой

 

библіотеки:

 

Бо-
гословія

 

(2867

 

названій),

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

исторіи
(1562

 

назв.),

 

словесности

 

(1075

 

назв.)

 

и

 

философіи

 

и

 

педа-

гогики

 

(708

 

вазв .).

 

Періодическихъ

 

изданій — 111

 

ыазваній.
Среди

 

рукописныхъ

 

и

 

печатныхъ

 

квигъ

 

фувдаментальвой
библіотеки

 

есть

 

очень

 

цѣнные

 

старинные

 

экземпляры,

 

нѣко-

торые

 

изъ

 

нихъ

 

экспонированы

 

на

 

выставкѣ — въ

 

витринахъ

подъ

 

стекломъ.



—

 

421

 

—

Особая

 

діаграмма

 

сообщаетъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

положеніи

 

въ

семинарьи

 

необязательныхъ

 

предметовъ:

 

рисованія,

 

занятій
переплетнымъ

 

дѣломъ

 

и

 

обучеяія

 

музыкѣ.

Рисованье

 

введено

 

съ

 

ноября

 

1910

 

года,

 

при

 

чемъ

 

для

руководства

 

занятіями

 

учениковъ

 

приглашенъ

 

преподаватель

—

 

спеціалистъ,

 

который

 

лаетъ

 

два

 

урока

 

еженедѣльно,

 

по

іѴг

 

часа

 

каждый.

 

Обучавшихся

 

рисованію

 

было:

 

въ

 

1910—

11

 

учебномъ

 

году

 

15,

 

въ

 

1911

 

—

 

12

 

г.— 27

 

и

 

въ

 

1912— 13г.
— 25.

 

Скромны

 

средства,

 

употребляемыя

 

на

 

классъ

 

рисованія
изъ

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

средствъ

 

(150

 

руб.

 

въ

 

годъ),
не

 

велико

 

и

 

число

 

обучающихся

 

рисованію,

 

особенно

 

сравни-

тельно

 

съ

 

общимъ

 

числомъ

 

учащихся

 

въ

 

семинарьи,

 

но

 

они

проявляютъ

 

особенный

 

интересъ

 

къ

 

этому

 

искусству

 

и,

 

при

несомнѣвныхъ

 

способностяхъ,

 

выдающееся

 

усердіе

 

въ

 

заня-

тіяхъ,

 

почему

 

въ

 

короткое

 

время

 

ими

 

достигнуты

 

значитель-

ные

 

успѣхи.

 

Объ

 

этомъ

 

наглядно

 

свидѣтельствуютъ

 

выстав

ленныл

 

работы

 

учениковъ

 

картины,

 

писанныя

 

маслянными

красками.

 

Таковы

 

работы

 

воспитанника

 

ѴІ-го

 

класса

 

(нынѣ

окончившаго

 

курсъ

 

семинарьи)

 

В.

 

Мегалинскаго,

 

исполненвыя

въ

 

1911

 

— 12

 

учебномъ

 

году:

 

1)

 

Портретъ

 

Преосвяшеннаго
Сильвестра

 

Кулябко,

 

основателя

 

семинаріи,

 

2)

 

Зимній

 

ланд-

шафтъ,

 

3)

 

Лунная

 

ночь,

 

4)

 

Запорожцы

 

на

 

развѣдкахъ

 

и

 

5)
Девятый

 

валъ;

 

воспитанника

 

Ш-гп

 

класса

 

Д.

 

Яснева:

 

6)

 

Ве-
черъ

 

на

 

берегу

 

моря

 

(исп.

 

въ

 

1911

 

— 12

 

уч.

 

году),

 

7)

 

Лѣтній

пейзажъ

 

и

 

8)

 

Богоматерь

 

съ

 

Богомладенцемъ

 

(исп.

 

въ

 

1912 —

1 3

 

уч.

 

году);

 

воспитанника

 

ТІ-го

 

класса

 

В.

 

Пермезскаго;
9)

 

Вечеръ— съ

 

картины

 

академика

 

Бенуа

 

и

 

10)

 

Трудная

 

за-

дача- -съ

 

картины

 

художника

 

Богдана

 

Бѣльскаго.

 

Есть

 

на

выставкѣ

 

и

 

опытъ

 

ученической

 

работы

 

по

 

иконописанію
образъ

 

святителя

 

Іоасафа

 

Бѣлгородскаго,

 

писанный

 

маслян-

ными

 

красками

 

на

 

деревѣ

 

(работа

 

вое.

 

Д.

 

Яснева)
Объ

 

обученіи

 

музыкѣ

 

въ

 

семинаріи —игрѣ

 

на

 

струнныхъ

и

 

духовыхъ

 

инструментахъ— въ

 

діаграммѣ

 

имѣются

 

слѣдую-

щія

 

данныя.

 

Оно

 

введено

 

въ

 

1910

 

году.

 

Епархіальный

 

съѣздъ

духовенства

 

отпустилъ

 

единовреѵенво

 

500

 

руб.

 

ва

 

пріобрѣ-

таніе

 

музыкальныхъ

 

инструментовъ

 

съ

 

школами

 

къ

 

нимъ

 

и

ежегодно

 

отпускаетъ

 

на

 

классъ

 

музыки

 

по

 

170

 

руб.

 

Время
обученія —съ

 

сентября

 

до

 

пасхальныхъ

 

каникулъ,

 

при

 

трехъ

недѣльныхъ

 

урокахъ

 

по

 

одному

 

часу

 

каждый.

 

Обучавшихся
было:

 

въ

 

1910— И

 

учебномъ

 

году

 

34,

 

въ

 

1911—12

 

г.—46
и

 

въ

  

1912—13

 

г.— 31.
Обученіе

 

переплетному

 

дѣлу

 

введено

 

въ

 

1908

 

году.

 

Ма-
стерская

 

помѣщается

 

въ

 

особо

 

отведенной

 

комнатѣ

 

классваго

корпуса.

 

Обучается

    

переплетному

 

дѣлу

 

ежегодно

 

отъ

 

20

 

до



—

 

422

 

—

30

 

учениковъ.

 

Занятія

 

въ

 

мастерской

 

происходить

 

въ

 

учеб-
ное

 

время

 

года,

 

съ

 

севтября

 

по

 

мартъ,

 

обычво

 

съ

 

3

 

до

 

6
часовъ

 

по

 

-

 

полудни.

 

Сдѣлано

 

учениками

 

переплетовъ:

 

въ

1908—09

 

учебномъ

 

году— 237,

 

въ

 

1909—10

 

г.

 

-

 

236,

 

въ

1910—11

 

г.— 296,

 

въ

 

1911

 

—

 

12

 

г.

 

-

 

425

 

и

 

въ

 

1912—13

 

г. —

500.

 

Завѣдуетъ

 

ученической

 

переплетной

 

мастерской

 

одинъ

изъ

 

помощниковъ

 

инспектора

 

семинаріи.
Еще

 

одна

 

діаграмма

 

даетъ

 

представленіе

 

объ

 

образцовой
школѣ

 

при

 

семинарьи,

 

типа

 

одноклассной

 

церковно-приходской,
въ

 

которой

 

воспитанники

 

Ѵ-го

 

и

 

Ѵі-го

 

классовъ

 

семинарьи

знакомятся

 

съ

 

нормальнымъ

 

строемъ

 

начальной

 

школы

 

и

практикой

 

обученія

 

въ

 

ней.

 

Школа

 

основана

 

въ

 

1887

 

году.

Совѣтъ

 

ея

 

составляютъ:

 

ректоръ

 

семинарьи

 

(начальникъ

 

шко-

лы),

 

епархіальный

 

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ,

 

препода-

ватель

 

дидактики

 

въ

 

семинарьи

 

(ближайшій

 

руководитель

 

шко-

лы

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

 

отношеніи),

 

законоучитель

 

и

учитель.

 

Средства

 

содержанья

 

школы

 

отпускаются

 

Училищ-
нымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

въ

 

количествѣ

1000

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

500

 

руб.

 

учителю

 

(при
квартирѣ

 

въ

 

школьномъ

 

зданіи),

 

300

 

руб.

 

заковоучителю

 

и

200

 

руб.

 

ва

 

хозяйствеввые

 

расходы

 

по

 

школѣ.

 

Комплектъ
учащихся

 

-

 

40

 

мальчиковъ.

 

Со

 

времени

 

основанія

 

школы

 

въ

ыее

 

поступило

 

523

 

мальч.,

 

окончило

 

курсъ,

 

съ

 

полученіемъ
свидѣтельства

 

въ

 

знаніи

 

курса

 

одноклассной

 

церковно-при-

ходской

 

школы,

 

193;

 

изъ

 

это

 

послѣдняго

 

числа:

 

въ

 

1908

 

г.

—8,

 

въ

 

1909—9,

 

въ

 

1910—8,

 

въ

 

1911-10

 

и

 

въ

 

1912

 

—

 

16.
Предметы

 

обученія — Законъ

 

Божій,

 

церковное

 

ітѣніе,

 

церков-

но-славянская

 

грамота,

 

русскій

 

языкъ,

 

письмо

 

и

 

ариѳметика.

Курсъ

 

обученья — трехгодичный— въ

 

трехъ

 

отдѣленіяхъ:

 

млад-

шемъ,

 

при

 

24

 

недѣльныхъ

 

урокахъ,— среднемъ,

 

при

 

26

 

уро-

кахъ,

 

и

 

старшемъ,

 

при

 

26

 

урокахъ.

Наконецъ,

 

оригинальная

 

и

 

красивая

 

діаграмма

 

указы-

ваетъ

 

вышедшихъ

 

изъ

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

замѣ-

чательныхъ

 

дѣятелей

 

на

 

разныхъ

 

поприщахъ

 

науки

 

и

 

жизни.

Предъ

 

нами

 

мощное

 

вѣтвистое

 

дерево,

 

поднявшееся

 

изъ

 

Ко-
стромской

 

духовной

 

семинаріи,

 

представленной

 

въ

 

фотогра-
фическомъ

 

снимкѣ;

 

въ

 

вѣтвяхъ

 

его — на

 

небольшихъ

 

бѣлыхъ

карточкахъ— имева

 

ваиболѣе

 

замѣчательвыхъ

 

дѣятелей,

 

быв-
шихъ

 

воспитанниковъ

 

Костромской

 

семинаріи.

 

Всѣхъ

 

ихъ

 

от-

мѣчено

 

53:

 

1)

 

Всеволодъ

 

Ивановичъ

 

Всеволодовъ,

 

ординар-

ный

 

профессоръ

 

С.-Петербургской

 

медико-хирургической

 

Ака-
деміи,

 

выпуска

 

1811

 

года,— 2)

 

протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Александ-
ровичъ

 

Голубинскій,

 

профессоръ

 

богословія

 

въ

 

Московской
духовной

 

Академіи,

 

вып.

 

1814

 

г.,— 3)

   

Голубевъ

 

Яковъ

 

Ива-



—

 

423

 

—

новичъ,

 

тайный

 

совѣтникъ,

 

членъ

 

Совѣта

 

Министерства

 

Фи-
навсовъ,

 

вып.

 

1816

 

г.,— 4)

 

Ѳеодоръ

 

Павловичъ

 

Москвинъ—

Высокопреосвященный

 

Арсеній,

 

митрополитъ

 

Кіевскьй

 

и

 

Га-
лицкій,

 

вып.

 

1819

 

г.,

 

— 5)

 

Андрей

 

Григорьевичъ

 

Соколовъ —

архіепископъ

 

Казанскій

 

Аѳанасій,

 

вып.

 

1821

 

г., — 6)

 

Констан-
тинъ

 

Александровичъ

 

Успенскій — епископъ

 

Чигиринскій

 

Пор-
фирій,

 

вып

 

1828

 

г., — 7)

 

Александръ

 

Ивановичъ

 

Павливскій
— архіепископъ

 

Владимірскій

 

Антовій,

 

вып.

 

1827

 

г., — 8)

 

Але-
ксандръ

 

Васильевичъ

 

Горскій,

 

протоіерей,

 

ректоръ

 

Московской
духовной

 

Академіи,

 

вып.

 

1828

 

г., — 9)

 

Михаилъ

 

Ивановичъ
Касторскій

 

профессоръ

 

С.-Петербургскаго

 

Университета,

 

вып.

1829

 

г.,— 10)

 

Макарій

 

Димитріевичъ

 

Сахаровъ— епископъ

Симбирскій

 

Евгеній :

 

вып.

 

1834

 

г.,— 11)

 

Веніаминъ

 

Ивановичъ
Николаевскій — епископъ

 

Пензенскій

 

Антоньй,

 

вып

 

1837

 

г., —

12)

 

протоіерей

 

Василій

 

Петровичъ

 

Полисадовъ,

 

профессоръ
С.-Петербургскаго

 

Университета,

 

вып.

 

1838

 

г., — 13)

 

Евлампій
Петровичъ

 

Медіоланскій— епископъ

 

Пензенскій

 

Григорій,

 

вып.

1842

 

г.,

 

— 14)

 

Иванъ

 

Александровичъ

 

Спасскій — архіепископъ
Владимірскій

 

Сергій,

 

вып.

 

1849

 

г., — 15)

 

Арсеньевъ

 

Констан-
тинъ

 

Ивановичъ,

 

профессоръ

 

С.-Петербургскаго

 

Университета,
воспитатель

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

 

Александра

 

Николаевича,
16)

  

Иларій

 

Евѳиміевичъ

 

Бѣляевъ,

 

тайный

 

совѣтникъ,

 

учреди-

тель

 

Костромского

 

Александровскаго

 

Братства,

 

вып.

 

1852г., —

17)

  

Соколовъ

 

Николай

 

Кирилловичу

 

профессоръ

 

Московской
духовной

 

Академіи

 

и

 

Московскаго

 

Университета,

 

вып.

 

1855

 

г., —

18)

  

Голубинскій

 

Евгевій

 

Евсигнеевичъ,

 

профессоръ

 

Московской
духовной

 

Академіи,

 

ординарный

 

академикъ

 

Императорской
Лкадеміи

 

Наукъ,

 

вып.

 

1854

 

г.,

 

— 19)

 

протоіерей

 

Михаилъ
Ивановичъ

 

Горчаковъ,

 

профессоръ

 

С.-Петербургскаго

 

Универ-
ситета,

 

вып.

 

1857

 

г., — 20)

 

Александръ

 

Алексѣевичъ

 

Серафи-
мовъ— епископъ

 

Астраханский

 

Сергій,

 

вып.

 

1858

 

г.,

 

-

 

21)

 

Ни-
колай

 

Ивановичъ

 

Петровъ,

 

профессоръ

 

Кіевской

 

духовной
Академіи,

 

вып.

 

1861

 

г.. — 22)

 

Оеодоръ

 

Ивановичъ

 

Успенскіё,
ординарный

 

академикъ

 

Императорской

 

Академіи

 

Наукъ,

 

осно-

ватель

 

и

 

директоръ

 

русскаго

 

археологическаго

 

Института

 

въ

Константинополѣ,

 

вып.

 

1866

 

г.,

 

—

 

23)

 

Суворовъ

 

Николай

 

Се-
меыовичъ,

 

профессоръ

 

Московскаго

 

Университета,

 

вып.

1868

 

г., — 2ф)

 

Николай

 

Васильевичъ

 

Покровскій,

 

профессоръ
С.-Петербургской

 

духовной

 

Академіи,

 

директоръ

 

С.-Петербург-
ской

 

археологическаго

 

Института,

 

вып.

 

1870

 

г.,

 

—25)

 

Гав-
ріилъ

 

Ивановичъ

 

Никольскій

 

— епископъ

 

Вятскій

 

Филаретъ,
вып. — 1877

 

г.,

 

— 26)

 

Николай

 

Андреевичъ

 

Софійскій— архі-
епископъ,

 

Экзархъ

 

Грузіи

 

Никонъ,

 

вып.

 

1882

 

г., — 27)

 

Пред-
теченскій

    

Сергѣй

   

Александровичъ,

    

профессоръ

   

Казанской



—

 

424

 

—

духовной

 

Академіи,

 

вып.

 

1885

 

г.,— 28)

 

Павелъ

 

Дмитріевичъ
Каллистовъ

 

—

 

епископъ

 

Новогеоргіевскій

 

Іоасафъ,

 

вып.

1872

 

г.,

 

—

 

29),

 

Голу бцоиъ

 

Александръ

 

Петровичъ,

 

профессоръ

Московской

 

духовной

 

Академіи,

 

вып.

 

1882

 

г.,— 30)

 

Викто-
ринъ

 

Сергѣевичъ

 

Груздевъ,

 

профессоръ

 

Казанскаго

 

Универ-
ситета,

 

вып.

 

1885

 

г.,

 

—

 

31)

 

протоіерей

 

Алексѣй

 

Ивановичъ
Дружининъ,

 

профессоръ

 

Казанской

 

духовной

 

Академіи,

 

вып.

1887

 

г..

 

32)

 

Сергѣй

 

Николаевичъ

 

Реформатскій,

 

профессоръ
Кіевскагп

 

Университета,

 

33)

 

Николай

 

Васильевичъ

 

Кротковъ
—епископъ

 

Чигиринскій

 

Никоцимъ,

 

вып.

 

1889

 

года,—

34)

 

Александръ

 

Васильевичъ

 

Поздѣевскій— епископъ

 

Волоко-
ламскій

 

Ѳеодоръ,

 

ректоръ

 

Московской

 

духовной

 

Академіи,
вып.

 

1896

 

г.,

 

—

 

35)

 

Алексѣй

 

Стефановичъ

 

Смирновъ— епископъ

Михайловскій

 

Амвросій,

 

вып.

 

1895

 

г., — 36)

 

Николай

 

Петро-
вичъ

 

Дроздовъ— епископъ

 

Козловскій

 

Зиновій,

 

вып.

 

1897

 

г.,

и

 

многіе

 

другіе.
Такъ

 

представлена

 

Костромская

 

духовная

 

семинарія

 

въ

своемъ

 

прошломъ

 

и

 

настоящемъ,

 

въ

 

краткомъ

 

схематическомъ

видѣ,

 

на

 

юбилейной

 

выставкѣ

 

Костромского

 

губернскаго

 

зем-

ства

 

*).

Тридцатипятилгътіе

 

священнослуженія
благочиннаго

  

10-го

 

Нерехтскаго

  

округа

 

свя-

щенника

 

Іоанна

 

Савинскаго.

21

 

ноября

 

минувшаго

 

года

 

исполнилосъ

 

35

 

лѣтъ

 

слу-

женія

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

 

благочиннаго

 

10-го

 

Нерехтскаго
округа,

 

священника

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Фрянькова,

 

о.

Іоанна

 

Александровича

 

Савинскаго.
О

 

Іоаннъ — сынъ

 

псаломщика

 

Ярославской

 

Троице-Твериц-
кой

 

церкви

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

ученія

 

въ

 

Ярославской

 

ду-

ховной

 

семинаріи,

 

преосвященньшъ

 

Геннадіемъ

 

онъ

 

былъ

 

руко-

положенъ

 

21

 

ноября

 

1877

 

г.

 

въ

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

Лосева.

 

По

 

бѣдности

 

прихода,

 

о.

 

Іоанну

 

едва

 

хватало

 

средствъ

на

 

содсржаніе

 

себя

 

и

 

своей

 

семьи;

 

но

 

и

 

изъ

 

этихъ

 

скудныхъ

средствъ

 

приходилось

 

удѣлять

 

бѣднымъ

 

сиротамъ

 

послѣ

 

тестя,

которые

   

нашли

   

у.

 

о

 

Іоанна

   

пріютъ

   

и

 

горячее

   

участіе

 

въ

*)

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

шатровъ

 

отдѣла

 

пчеловодства

 

на

 

выставкѣ

 

помѣшены

экспонаты

 

воспитанника

 

Ѵ -fo

 

класса

 

семинаріи

 

Николая

 

Смирнова,

 

уже

 

ранѣе

выступавшего

 

со

 

своими

 

трудами

 

въ

 

этой

 

области:

 

въ

 

1910

 

г.

 

на

 

Костромской

 

вы-

ставке

 

Россійскаго

 

Общества

 

Садоводства

 

(получилъ

 

похвальный

 

отзывъ)

 

и

 

въ

1 11 11

 

г.

 

на

 

выставкѣ

 

Кинешемскаго

 

уѣзднаго

 

земства

 

(присужденъ

 

Ботанически
Атласъ

 

Монтеверде).



-
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своей

 

горькой

 

сиротской

 

долѣ.

 

Матеріальная

 

нужда

 

не

 

подавила

однако

 

духовныхъ

 

силъ

 

о.

 

Іоанна,

 

а

 

напротивъ— усилила

 

его

энергію,

 

которой

 

хватало

 

и

 

на

 

пастырское

 

служеніе,

 

и

 

на

 

учи-

тельство

 

и

 

законоучительство

 

въ

 

школѣ,

 

и

 

на

 

труды

 

по

 

до-

машнему

 

и

 

сельскому

 

хозяйству.

 

Двѣнадцать

 

лѣтъ

 

прожилъ

о.

 

Іоаннъ

 

въ

 

Лосевѣ--при

 

полномъ

 

согласіи

 

и

 

любви

 

съ

 

приходомъ,

и

 

только

 

необходимость

 

дать

 

цФтямъ

 

образованіе

 

заставила

его

 

перейти

 

на

 

настоящее

 

мѣсто — къ

 

церкви

 

села

 

Фряпькова.
За

 

двадцать

 

три

 

года

 

служенія

 

о.

 

Іоанна

 

во

 

Фряньковскомъ
приходѣ

 

немало

 

положено

 

имъ

 

трудовъ

 

и

 

заботъ

 

о

 

религіозно-
нравственномъ

 

просвѣщеніи

 

паствы

 

и

 

благолѣпіи

 

приходскаго

храма.

Учительство,

 

просвѣщеніе

 

паствы

 

о.

 

Іоаннъ

 

считалъ

 

и

 

счи-

таетъглавнѣйшеюобязанностію

 

своего

 

служенія.

 

Съ

 

перваго

 

дня

своего

 

поступленія

 

на

 

приходъ

 

и

 

доселѣ

 

онъ

 

каждый

 

воскресный
и

 

праздничный

 

день

 

говоритъ

 

проповѣди — импровизаціи.

 

Не
оставляетъ

 

онъ

 

паству

 

безъ

 

назиданія

 

также

 

при

 

крестныхъ

ходахъ,требо-исправленіяхъ

 

въ

 

ириходѣ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ,

вездв

 

и

 

всегда

 

пользуясь

 

всякою

 

возможностью

 

побесѣдовать

съ

 

прихожанами

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

и

 

разрѣ-

шить

 

возникающія

 

у

 

нихъ

 

сомнѣнія

 

и

 

недоумѣнія.

 

Съ

 

1 900

 

г.

 

по

воскреснымъ

 

днямъ

 

Великаго

 

поста

 

о.

 

Іоаннъ

 

ведетъ

 

внѣбогослу-

жебныя

 

собесѣдованія

 

и

 

чтенія

 

о

 

Святой

 

Землѣ,

 

привлекаю-

щая

 

массу

 

слушателей.

 

Оберегая

 

паству

 

отъ

 

заразы

 

раскола,

о.

 

Іоаннъ

 

14

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

организовалъ

 

при

 

церкви

 

про-

дажу

 

книгъ

 

противораскольническаго

 

содержинія

 

За

 

время

его

 

служенія

 

таковыхъ

 

книгъ

 

продано

 

на

 

сумму

 

около

 

400

 

р.

Въ

 

заботахъ

 

о

 

религіозно

 

нравственномъ

 

преуспѣяніи

 

прихода,

о.

 

Іоаннъ

 

энергично

 

направляетъ

 

свою

 

деятельность

 

къ

 

искоре-

ненію

 

народныхъ

 

пороковъ:

 

на

 

первыхъ- же

 

годахъ

 

своего

 

слу-

женія

 

онъ

 

открылъ

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ

 

общество

 

трезвости.

Преподаваніе

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

начальной

 

школѣ

 

всегда

 

было
предметомъ

 

особаго

 

вниманія

 

и

 

трудовъ

 

о.

 

Іоанна,

 

и

 

это

 

давно

отмѣчено

 

и

 

училищнымъ

 

Начальствомъ,

 

и

 

благодарнымъ

 

наро-

домъ.

 

Приходскій

 

храмъ,

 

благодаря

 

заботамъ

 

и

 

трудамъ

 

о.

Іоанна,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

такъ

 

благоустроенъ

 

и

 

благо.укра-
шенъ

 

что

 

поистинѣ

 

считается

 

однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

въ

 

округѣ.

Располагая

 

прихожанъ

 

къ

 

пожертвованінмъ,

 

бережливо

 

охра-

няя

 

церковную

 

копѣйку,

 

о.

 

іоаннъ

 

произвелъ

 

капитальный

 

ре-

монтъ

 

и

 

обновленіе

 

всего

 

храма:

 

онъ

 

расширенъ

 

и

 

украшенъ

живописью,

 

устроены

 

механическое

 

отопленіе

 

и

 

плиточный

 

полъ,

позолочены

 

ризы

 

на

 

иконахъ,

 

исправлена

 

утварь,

 

пріобрѣтенъ

новый

 

колоколъ.

 

Епархіальное

 

Начальство

 

отмѣчало

 

и

 

по-

ощряло

   

энергичную

 

и

 

плодотворную

 

дѣятельность

 

о.

 

Іоанна-
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онъ

 

получилъ

 

награды

 

отъ

 

набедренника

 

до

 

наперснаго

 

креста

и

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

16

 

октября

 

1912

 

г.

 

о.

 

Іоаннъ,

 

какъ

достойнѣйшій

 

изъ

 

округа,

 

былъ

 

назначенъ

 

мѣстнымъ

 

благо-
чиннымъ.

Усердное

 

и

 

благоговѣйное

 

служеніе

 

о.

 

Іоанна,

 

честное

и

 

ревностное

 

исполненіе

 

пастырскихъ

 

обязанностей,

 

кротость

 

и

трезвая

 

жизнь,

 

добрыя

 

и

 

заботливыя

 

отношенія

 

къ

 

пасомымъ

пріобрѣли

 

ему

 

общую

 

любовь

 

и

 

признательность

 

отъ

 

прихо-

жанъ,

 

которыя

 

особенно

 

проявились

 

въ

 

торжественномъ,

 

съ

разрѣшенія

 

Преосвященнѣйшаго

 

Епископа

 

Тихона,

 

чествованіи
о.

 

Іоанна

 

по

 

случаю

 

исполнившагося

 

35-лѣтія

 

служенія

 

его

въ

 

священномъ

 

санѣ.

 

По

 

просьбѣ

 

духовенства

 

округа,

 

юби-
лейное

 

празднество

 

было

 

перенесено

 

на

 

первый

 

воскресный
день

 

послѣ

 

21

 

числа— на

 

25

 

ноября.
Къ

 

торжественному

 

служенію

 

въ

 

этотъ

 

день

 

литургіи
собрались

 

въ

 

Фряньково

 

пять

 

священниковъ

 

и

 

своякъ

 

юбиля-
ра— благочинный

 

9- го

 

Нерехтскаго

 

округа

 

о.

 

Капитонъ

 

Кня-
жевскій.

 

Проникновенное

 

служеніе

 

маститаго

 

юбиляра,

 

небыва-
лый

 

сонмъ

 

сослужителей,

 

стройное

 

пѣніе

 

мѣстнаго

 

хора

 

подъ

управленіемъ

 

псаломщика

 

П.

 

Русина

 

произвели

 

неизглядимое

впечатлѣніе

 

на

 

народъ,

 

до

 

тѣсноты

 

переполнявши!

 

довольно

помѣстительный

 

Фряньковскій

 

храмъ.

 

Нужно

 

замѣтить,

 

что

 

въ

числѣ

 

богомольцевъ,

 

кромѣ

 

мѣстныхъ

 

прихожанъ,

 

было

 

много

почитателей

 

юбиляра

 

изъ

 

сосѣдняго

 

Середского

 

фабричнаго
района

 

Вмѣсто

 

причастнаго

 

стиха

 

о.

 

Ѳеодоромъ

 

Даниловскимъ
было

 

сказано

 

слово

 

о

 

священствѣ

 

(по

 

руководству

 

св.

 

Іоанна
Златоустаго).

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

духовникомъ

 

округа

 

о.

Іоанномъ

 

Трихинскимъ

 

было

 

сказано

 

слово

 

о

 

значеніи

 

юби-
лейнаго

 

празднества.

 

Передъ

 

самымъ

 

молебномъ,

 

къ

 

которому

собралось

 

почти

 

все

 

духовенство

 

округа,

 

прочувствованную

рѣчь

 

сказалъ

 

о.

 

Капитонъ

 

Княжевскій,

 

въ

 

которой

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

охарактеризовалъ

 

и

 

личность,

 

и

 

дѣятельность

 

юби-
ляра

 

Потомъ

 

членъ

 

благочинническаго

 

Совѣта

 

о.

 

А.

 

Ильин-
скій

 

прочелъ

 

адресъ

 

отъ

 

духовенства

 

округа,

 

при

 

чемъ

 

въ

память

 

юбилея

 

была

 

поднесена

 

о.

 

Іоанну

 

икона

 

Спасителя
въ

 

золоченной

 

ризѣ

 

и

 

футлярѣ.

 

Послѣ

 

него

 

поднесъ

 

юбиляру
золотой

 

наперсный

 

крестъ

 

и

 

прочелъ

 

адресъ

 

отъ

 

прихожанъ

церковный

 

староста

 

Талызинъ.

 

Въ

 

отвѣтныхъ

 

рѣчахъ

 

на

привѣтствія

 

юбиляръ,

 

благодаря

 

своихъ

 

чествователей,

 

вы-

ражалъ

 

твердое

 

намѣреніе

 

и

 

впредь,

 

насколько

 

хватить

 

силъ,

съ

 

такой

 

же

 

энергіей-тр

 

удиться

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

для

 

спасенія
своей

 

паствы.

Послѣ

 

благодарственнаго

 

молебна,

 

въ

 

домѣ

 

юбиляра

 

ра-

душнымъ

 

хозяиномъ

 

всѣмъ

 

чествователямъ

 

была

 

предложена
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съ

 

наросшими

 

процентами,

 

пожертвованную

 

Петербургскими

 

и

 

Москов-
скими

 

частными

 

коммерческими

 

банками

 

въ

 

ознаменованіе

 

300-лѣтія

царствованія

 

Дома

 

Романовых!..
-♦-

 

1

 

іюня

 

чины

 

Министерства

 

Имнераторскаго

 

Двора,

 

въ

 

количествѣ

свыше

 

1000

 

чел.

 

прибыли

 

въ

 

Царское

 

Село,

 

для

 

поднесенія

 

по

 

случаю

300-лѣтія

 

Дома

 

Романовыхъ

 

статуи

 

Родоначальника

 

Царствующей

 

дина-

стаи

 

патріарха

 

Филарета

 

Никитича

 

Романова.

 

Статуя

 

работы

 

академика

Беклемишева

 

изъ

 

бронзы

 

изображаешь

 

патріарха

 

въ

 

полномъ

 

облаченіи
и

 

покоится

 

на

 

пьедесталѣ

 

изъ

 

зеленаго

 

мрамора.

-♦-

 

Государь

 

Ямператоръ

 

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ

 

на

 

объявленіе
директору

 

канцеляріи

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода,

 

д.

 

ст.

 

сов.

 

Яцкевичу
Высочайшей

 

благодарности

 

за

 

особые

 

труды

 

по

 

комитету

 

для

 

устрой-
ства

 

празднованія

 

300-лѣтія

 

Царствованія

 

Дома

 

Романовыхъ.
-♦-

 

Пособіе

 

антіохійскому

 

патріархату.

 

Совѣтомъ

 

министровъ

 

одобренъ
законопроекта

 

о

 

назначеніи

 

пособія

 

на

 

нужды

 

Антіохійскаго

 

патріарха-
та

 

въ

 

размѣрѣ

 

50.000

 

рублей.
-♦-

 

Пособіе

 

Палестинскому

 

обществу.

 

Совѣтъ

 

министровъ

 

одобрилъ
проектъ

 

объ

 

отпускѣ

 

изъ

 

казны

 

по

 

100.000

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

въпособіе
Палестинскому

 

обществу,
-♦-

 

Пособіе

 

курсистамъ-священникамъ.

 

Совѣтъ

 

министровъ

 

одобрилъ

 

про-

ектъ

 

главнаго

 

управленія

 

землеустр.и

 

земл.

 

объ

 

отпускѣ

 

12000

 

руб.

 

на

выдачу"

 

пособія

 

командируемымъ

 

въ

 

переселенческіе

 

приходы

 

Сибирі
кандидатамъ

 

въ

 

священники,

 

окончившимъ

 

учрежденные

 

Св.

 

Синодомъ
пастырскіе

 

курсы

   

въ

  

Москвѣ.

-♦*-

 

Преобразовпніе

 

Московскихъ

 

пастырскихъ

 

курсовъ.

 

Взамѣнъ

 

Москов-
скихъ

 

пастырскихъ

 

курсовъ,

 

поставляющихъ

 

кандидатовъ

 

священства

для

 

Сибирскихъ

 

переселенческихъ

 

приходовъ,

 

Св.

 

Синоіъ

 

постановилъ

учредить

 

съ

 

сентября

 

м-ца

 

текущаго

 

года,

 

подъ

 

главнымъ

 

руководствомъ

преосвященнаго

 

митрополита

 

Московскаго,

 

въ

 

г.

 

Москвѣ

 

новые

 

пас-

тырскіе

 

курсы,

 

съ

 

возложеніемъ

 

непосредственнаго

 

наблюденія

 

за

 

сими

курсами

 

на

 

преосвященнаго

 

Дмитровскаго

 

Трифона,

 

завѣдыванія

 

учеб-
ною

 

частью

 

на

 

ректора

 

московской

 

дух.

 

семинаріи

 

архим.

 

Сергія,

 

а

 

хозяй-
ственною

 

частью

 

на

 

настоятеля

 

Знаменскаго

 

г.

 

Москвы

 

монастыря,

 

арх.

Модеста.

 

Учебный

 

курсъ

 

занятій

 

положенъ

 

девятимѣсячный

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

послѣдніе

 

три

 

мѣсяца

 

были

 

назначены

 

на

 

рукоположеніе

 

курси-

стовъ

 

въ

 

священный

 

санъ

 

и

 

практическую

 

подготовку

 

къ

 

пастырскому

служенію

 

и

 

установить,

 

какъ

 

повѣрочныя

 

испытанія

 

для

 

линь,

 

желающихъ

зачислится

 

въ

 

составъ

 

пастырскихъ

 

курсовъ,

 

такъ

 

и

 

выпускаыя

 

испы-

танія

 

при

 

окончании

 

слушателями

 

курсовъ.

-♦-

 

Св.

 

Синодъ

 

поручилъ

 

преосвященному

 

Казанскому

 

подвергнуть

 

въ

ближайшее

 

время

 

обсужденію

 

вопросъ

 

о

 

передачѣ

 

крещено-татарской

 

шко-

лы,

 

какъ

 

мужской,

 

такъ

 

и

 

ясенской

 

въ

 

вѣдѣніе

 

Св.

 

Синода,

 

а

 

предписалъ

братству

 

св.

 

Гурія

 

и

 

Казанскому

 

еп.

 

уч.

 

совѣту

 

а)

 

усилить

 

въ

 

школахъ

 

креще-

но-татарскихъ

 

и

 

другихъ

 

инородческихъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

въ

 

Казанской
крещено-татарской

 

школѣ

 

мужской

 

и

 

женской,

 

а

 

равно

 

и

 

второкласныхъ

школахъ,

 

подготовляюшихъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

для

 

инородческихъ

школъ

 

занятія

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

назначать

 

учителей

 

въ

 

татарскія
школы

 

съ

 

полнымъ

 

знаніемъ

 

русскаго

 

языка,

 

в)

 

не

 

назначать

 

татаръ

 

въ

чувашскія

 

школы

 

и

 

наоборотъ,

 

и

 

г)

 

въ

 

организаціи

 

учебныхъ

 

занятій

 

въ

инородческихъ

 

школахъ

 

строго

 

слѣдовать

 

руководительнымъ

 

указаніямъ
Н.

 

И.

 

Ильминскаго,

 

и,

 

пользуясь

 

мѣстными

 

языками

 

въ

 

младшихъ

 

от-

дѣленіяхъ,

 

какъ

 

вспомогательными,

 

при

 

изученіи

 

начальныхъ

 

молитвъ

 

и



—

 

436

 

—

истинъ

 

вѣры,

 

возможно

 

скорѣе

 

переходить

 

къ

 

языку

 

русскому

 

я

 

въ

 

3

и

 

4

 

группахъ

 

школъ

 

пользоваться

 

уже

 

языкомъ

 

русскимъ,

 

какъ

 

язы-

комъ

 

преподаванія.
-♦-

 

Св.

 

Синодъ

 

категорически

 

высказался

 

противъ

 

проектируемаго

 

Ми-
нистерствомъ

 

вн.

 

дѣлъ

 

устройства

 

крематоріевъ,

 

а

 

потому

 

Министерство
прѳдполагаетъ

 

разрѣшить

 

сожженіе

 

труповъ

 

только

 

для

 

лицъ

 

такихъ

вѣроисповѣданій,

 

религіозное

 

ученіе

 

коихъ

 

допускаетъ

 

подобный

 

снособъ
уничтоженія :

 

мертвыхъ

 

тѣлъ.

-♦-

 

Благоеловекіе

 

св.

 

иконой.

 

Св.

 

Синодъ,

 

въ

 

уваженіе

 

къ

 

особеяньшъ
заслугамъ,

 

оказываемымъ

 

нѣкоторыми

 

лицами

 

духовнаго

 

и

 

свѣтскато

 

зва-

ній

 

на

 

пользу

 

церквей,

 

монастырей

 

и

 

другихъ

 

учрежденій

 

дух.

 

вѣдом-

ства,

 

предоставилъ

 

епарх.

 

начальствамъ,

 

Московской

 

и

 

Грузино-Имере-
тинской

 

синод,

 

конторамъ,

 

завѣдывающему

 

придворнымъ

 

духовенствомъ

и

 

протопресвитеру

 

военнаго

 

и

 

морского

 

духовенства

 

представлять

 

назван-

ныхъ

 

лицъ

 

къ

 

благословенно

 

святою

 

иконою

 

Всемилостиваго

 

Спаса,

 

при

грамотѣ

 

отъ

 

Св.

 

Синода.
-♦-

 

0

 

ношеніи

 

псаломщиками

 

скуфьи.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

запросъ

 

одного

 

изъ

епархіальныхъ

 

преосвященяыхъ,

 

Св.

 

Синодъ

 

разъяснилъ,

 

что

 

псаломщи-

ки

 

въ

 

особо

 

уважительныхъ

 

случаяхъ

 

могутъ

 

надѣвать

 

черную

 

скуфью
при

 

требоисправленіяхъ

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ,

 

но

 

приусловіи

 

ношенія
ими

 

при

 

этомъ

  

подрясника.

-♦-

 

Составь

 

лѣтней

 

сессіи

 

Св.

 

Синода.

 

Въ

 

составъ

 

лѣтней

 

сессіи

 

Св.
Синода,

 

съ

 

Высочайшаго

 

соизволенія,

 

вызываются:

 

СПБ.

 

митрополии.

Владиміръ,

 

члены

 

Св.

 

Синода:

 

архіепископы:

 

экзархъ

 

Грузій

 

Иннокентій,
Сергій

 

Финляндскій,

 

Ніконъ,

 

быв.

 

Вологодскій,

 

присутствующіе

 

въ

 

Св.
Синодѣ:

 

архіеп.

 

Донской

 

Владиміръ,

 

епископъ

 

Тобольскій

 

Алексій

 

и

епископъ

 

Пензенскій

 

Митрофанъ.
-+~

 

Объ

 

отбьгіи

 

воинской

 

повинности

 

псаломщиками.

 

Согласно

 

п.

 

2

 

ст.

 

79
Уст.

 

воин,

 

повин.

 

по

 

прод.

 

1912

 

г.,

 

православные

 

псаломщики

 

изъ

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

акадоміяхъ,

 

семинаріяхъ

 

или

 

духов-

ныхъ

 

училищахъ,

 

а

 

также

 

въ

 

Бійскомъ

 

миссіонерскомъ

 

катихизаторскомъ

училищѣ,

 

псаломщическихъ

 

школахъ,

 

училищѣ

 

пастырства

 

въ

 

Жито-
мірѣ

 

и

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

освобождены

 

отъ

 

воинской

 

повин-

ности,

 

но

 

при

 

условіи,

 

если

 

они

 

будутъ

 

оставаться

 

въ

 

этихъ

 

должно--

стяхъ

 

до

 

достиженія

 

30

 

лѣтняго

 

возраста.

 

Въ

 

случаѣ

 

же

 

оставленія

 

ими

этихъ

 

должностей

 

ранѣе

 

достижеяія

 

означеннаго

 

возраста

 

они,

 

нараввѣ

съ

 

другими,

 

призываются

 

къ

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности

 

на

 

общемъ
основаніи.

 

Въ

 

цѣляхъ

 

пресѣченія

 

подобнымъ

 

лицамъ

 

возможности

 

укло-

няться

 

отъ

 

своевременной

 

явки

 

въ

 

подлежащія

 

присутствія

 

по

 

воинской
повинности,

 

Св.

 

Синодомъ,

 

согласно

 

просьбѣ

 

министерства

 

вн.

 

дѣлъ,

вмѣнено

 

въ

 

обязанность

 

подлежапщмъ

 

начальствамъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

немедленно

 

сообщать

 

воинскимъ

 

приоутствіямъ

 

о

 

тѣхъ

 

освобожденныхъ,
на

 

оонованіи

 

п.

 

2

 

ст.

 

79

 

Уст.

 

воин,

 

пов.,

 

отъ

 

отбыванія

 

сей

 

повинности

православныхъ

 

псаломщикахъ,

 

которые

 

оставятъ

 

занимаемыя

 

ими

 

пса-

домщическія

 

должности

 

до

 

достиженія

 

30-лѣтняго

 

возраста.

-♦-

 

Библія

 

на

 

450

 

языкахъ.

 

Англійское

 

общество

 

распространенія

 

свящ.

писанія

 

опубликовало

 

отчетъ

 

о

 

деятельности

 

своей

 

за

 

1912

 

г.

 

Изъ
отчета

 

видно,

 

что

 

библія

 

переведена

 

на

 

450

 

языковъ.

 

Главное

 

вниманіе
направлено

 

на

 

распространеніе

 

свящ.

 

писанія

 

въ

 

Африкѣ;

 

библія

 

пере-

ведена

 

уже

 

на

 

19

 

африканскихъ

 

языковъ,

 

отдѣльныя

 

книги

 

свящ

 

пи-

санія

 

и

 

отрывки

 

ихъ

 

имѣются

 

уже

 

на

 

112

 

африканскихъ

 

языкахъ.

rfltei

 

Въ

 

борьбѣ

 

съ

 

хулиганствомъ.

 

Аткарское

 

экстренное

 

земское

 

со-
брате,

 
въ

 
цѣляхъ

 
борьбы

 
съ

 
хулиганствомъ,

 
выразило

 
пожеланія

 
о

 
при-



—

 

437

 

-

мѣненіи

 

тѣлеснаго

 

наказанія,

 

обузданіи

 

бульварной

 

печати

 

и

 

объ

 

уси-

леніи

 

театральной

 

и

 

кинематографической

 

цензуры.

-Щ^

 

Добыча

 

радія

 

въ

 

Россіи.

 

Въ

 

Ферганской

 

обл.,

 

впервые

 

въ

 

Россіи,
найдена

 

радіоносная

 

руда

 

въ

 

болыномъ

 

количествѣ.

 

До

 

сего

 

времени

радій

 

добывался

 

исключительно

 

въ

 

копяхъ

 

Іоахимсталя.

 

Образчики

 

этой
руды

 

въ

 

настоящее

 

время

 

получены

 

въ

 

Петербургѣ

 

въ

 

количествѣ

6

 

граммъ,

 

на

 

сумму

 

900

 

тыс.

 

руб.

 

Открытая

 

въ

 

Ферганской

 

обл.

 

залежи

оцѣниваются

 

въ

 

десятки

 

милліоновъ

 

рублей.

 

Попытка

 

австрійскихъ

 

про-

мышленниковъ,

 

узнавшихъ

 

объ

 

открытіи

 

новаго

 

мѣсторожденія

 

радія,
скупить

 

всѣ

 

залежи,

 

потерпѣла

 

крахъ.

 

Владѣльцы

 

ихъ,

 

несмотря

 

на

предлагаемыя

 

колоссальный

 

суммы,

 

предпочли

 

оставить

 

радій

 

въ

 

Россіи.
Такимъ

 

образомъ,

 

впослѣдствіи

 

Россія,

 

при

 

разработкѣ

 

Ферганскихъ
залежей

 

радія,

 

явится

 

на

 

м^ждународномъ

 

рынкѣ

 

главнѣйшей

 

постав-

щицей

 

этого

 

металла.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Кологривская

 

женская

 

гимнавія.

Осенніе

 

пріемные

 

экзамены

 

въ

 

Кологривской

 

женской
гимназіи^имѣютъ

 

быть

 

16

 

и

 

17

 

августа

 

1913

 

г.

 

для

 

посту п-

ленія

 

только

 

въ

 

I

 

и

 

приготовительный

 

классы;

 

во

 

всѣ

 

осталь-

ные

 

пріема

 

нѣтъ.

 

Съ

 

начала

 

19' 3/іі

 

учебн.

 

года

 

плата

 

съ

приходящихъ

 

за

 

ѵченье:

 

въ

 

приготов.

 

кл.

 

15

 

р.,

 

[,

 

11,

 

III —

30

 

руб.,

 

въ

 

IV— 35

 

руб.,

 

V,

 

VI

 

и

 

VII— 45

 

р.

 

и

 

VIII— кл.

55

 

руб.

 

Молебенъ

 

и

 

начало

 

занятій

 

19

 

августа.

іііО

IX

 

О

 

JL

 

ІЕэІ
ПЛИТОЧНЫЕ

 

МЕТЛАХСКІЕ
КОНТОРА

Леонида

 

Александровича

 

Остроумова,
ПРЕЕМНИЦА

Марія

 

Николаевна

 

Остроумова,
рекомендуетъ

 

и

 

предлагаетъ

 

для

 

устройства

 

церковныхъ

половъ

 

настояшія

 

метлахскія

 

плитки

 

всевозможныхъ

 

рисун-

ковъ

 

отъ

 

16

 

рублей

 

и

 

дороже

 

за

 

квадратную

 

сажень,

 

съ

доставкою

 

на

 

станціи

 

желѣзной

 

дороги.

 

Перевозка

 

плитокъ

къ

 

мѣсту

 

работъ

 

производится

 

за

 

счетъ

 

заказчика.

Имѣются

 

къ

 

услугамъ

 

опытные

 

мастера

 

по

 

устройству
плиточныхъ

 

половъ.

 

Цѣны

 

по

 

согласно.

 

Г.

 

Иваново-Возне-
сенскъ.

 
Телефонъ

 
64.

                                                     
8-10



—

 

438

 

—

Величайшій

 

колокольный

 

заводъ

 

Поволжья

Бр.

 

Цриваловы,

въ

 

Н.-Новгородт,

  

Ванавино.

Всегда

 

имѣются

 

колокола

 

для

 

продажи

 

отъ

 

300

 

пуд.

 

и

ниже,

 

отличающіеся

 

особой

 

мелодичностью,

 

красотой

 

и

 

силой

звука.

Поставщики

 

Епархіальныхъ

 

заводовъ

 

г.

 

Симбирска

 

и

 

Са-
мары.

 

Гарантія

 

за

 

благозвучность

 

и

 

прочность

 

колоколовъ.

Разсрочка

 

платежа.

Масса

 

благодарственныхъ

 

отзывовъ

 

и

 

высшихъ

 

наградъ

на

 

выставкахъ.

Подробные

 

прейсъ-куранты

 

безплатно.

           

8 — 8

Вышла

 

изъ

 

печати

 

и

 

поступила

 

въ

 

продажу

книга:

Костромской

 

Первоклассный

 

Каѳедральный

 

Ипатіевскій

 

Мона-
стырь—Колыбель

 

Царствующего

 

Дома

 

Романовыхъ.
Изданіе

 

Редакціи

 

Костромскихъ

 

Епархіальныхъ

  

Вѣдомо-

стей.

 

Кострома.

  

1913,

  

113

 

стран.

 

Цѣна

 

50

 

коп.

 

съ

 

пересыл-

кою.

Можно

 

пріобрѣтать

  

въ

 

Редакціи

    

Костромскихъ

   

Еиарх-
Вѣд.

 

(нри

 

Костромской

 

Духовной

 

Семинаріи).

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Поученіе

 

по

 

поводу

 

буйнаго
поведенія

 

молодежи.

 

Костромская

 

Духовная

 

Семинарія

 

на

 

юбилейной
выставкѣ

 

Костромского

 

Губернскаго

 

Земства.

 

Тридцатипятилѣтія

 

священ-

нослуженія

 

Благочиннаго

 

10-го

 

Нерехтскаго

 

округа

 

священника

 

Іоанна
Савинскаго.

 

По

 

епархіямъ.

 

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

Объявленія.

I

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Прот.

 

Б.

  

Чеканъ.

Редакторы: <j

  

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

Дозволено

 
цензурою.

                     
Костромская

 
Губернская

 
Типографія.



—

 

427

 

—

братская

 

трапеза.

 

Г.

 

Инспекторъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

про-

читалъ

 

выписку

 

изъ

 

журнала

 

Нерехтскаго

 

училищнаго

 

Совѣ-

та

 

отъ

 

16

 

іюня

 

1912

 

г.

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Слушали
словесный

 

докладъ

 

г.

 

Инспектора

 

народныхъ

 

училищъ

 

2

 

уч.,

Костромской

 

губ.,

 

о

 

выраженіи

 

признательности

 

законоучителю

Фряньковскаго

 

училища

 

о.

 

I.

 

Савинскому

 

за

 

его

 

многолѣтнюю

службу

 

по

 

народному

 

образованію;

 

докладъ

 

вызванъ

 

тѣмъ

обстоятельствомъ,

 

что.

 

въ

 

ноябрѣ

 

сего

 

года

 

исполняется

35-лѣтіе

 

священнической

 

службы

 

о.

 

Савинскаго.

 

Постановили:
выразить

 

о.

 

Іоанну

 

Савинскому

 

отъ

 

училищнаго

 

Совѣта

 

при

знательность

 

за

 

его

 

многолѣтніе

 

труды

 

въ

 

должности

 

законо-

учителя

 

въ

 

начальныхъ

 

училищахъ

 

Нерехтскаго

 

уѣзда".

 

Про-
возглашены

 

были

 

многолѣтія:

 

Царствующему

 

Дому,

 

Преосвя-
щеннѣйшему

 

Епископу

 

Тихону,

 

юбиляру

 

и

 

участникамъ

 

тор-

жества.

 

Прочитаны

 

были

 

привѣтственныя

 

телеграммы:

 

отъ

члена

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

И.

 

П.

 

Шилова,

 

инспектора

народныхъ

 

училищъ

 

Ярославскаго

 

уѣзда

 

Н.

 

И.

 

Поепѣлова,

отъ

 

зятя

 

юбиляра

 

Н.

  

А.

 

Скворцова

 

и

 

много

 

другихъ.

Адресъ

 

отъ

 

духовенства

 

округа.

Ваше

 

Высокоблагословеніе,

 

глубокоуважаемый

 

о.

 

Благо-
чинный!

Духовенство

 

округа

 

сегодня

   

привѣтствуетъ

 

Васъ

 

по

 

по

-

  

воп,у

 

исполнившагося

 

тридцатипятилѣтія

 

Вашего

 

служенія

 

въ

священномъ

 

санѣ.

Нельзя

 

не

 

отмѣтить

 

такое

 

сравнительно

 

рѣдкое

 

радостное

явленіе

 

въ

 

жизни

 

пастырства.

 

Есть

 

чему

 

порадоваться.

 

Есть
за

 

что

 

поблагодарить

  

Нога

  

юбиляру— избраннику

 

Божію?
Какой

 

громадный

 

запасъ

 

душевной

 

силы,

 

какая

 

масса

энергіи,

 

какая

 

глубина

 

знанія

 

человѣческой

 

души,

 

какая,

 

на-

конецъ,

 

полнота

 

любви

 

и

 

снисхожденія

 

къ

 

другимъ

 

требуется
для

 

того,

 

чтобы

 

изо

 

дня

 

въ

 

день,

 

безостановочно,

 

безъ

 

от

дыха

 

цѣлыхъ

 

35

 

лѣть

 

нести

 

строго-отвѣтственный

 

передъ

Богомъ

 

и

 

людьми

 

трудъ

 

пастыря!...
Съ

 

честью

 

прошли

 

Вы

 

такой

 

долгій

 

трудовой

 

путь

своей

 

службы

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

сохранили

 

бодрость

 

и

свѣжесть

 

силъ

 

душевныхъ

 

и

 

тѣлесныхъ,

 

всегда

 

охраняя

 

вы-

сокое

 

достоинство

 

іерея,

 

снискавъ

 

любовь

 

и

 

преданность

отъ

 

прихожанъ,

 

почтеніе

 

и

 

уваженіе

 

отъ

 

сосѣдей,

 

вниманіе
и

 

отличіе

 

отъ

 

Начальства.
Поистинѣ — не

 

по

 

силамъ

 

человѣческимъ

 

трудъ

 

этотъ.

Благодать

 

священства,

 

осѣнившая

 

Васъ

 

35

 

лѣтъ

 

тому

назадъ,

  

„всегда

 

немощная

   

врачующая

 

и

 

оскудѣвающая

 

вое-



—

 

428

 

—

полняющая",

 

она—эта

 

благодать

 

Божія

 

помогала

 

и

 

помо-

гаетъ

 

Вамъ

 

честно

 

и

 

свято

 

трудиться

 

на

 

нивѣ

 

Христовой!
Да

 

будетъ

 

же

 

свѣтелъ

 

и

 

радостенъ

 

Вамъ

 

этотъ

 

юбилей-
ный

 

день!
Да

 

поможетъ

 

Вамъ

 

Господь

 

Своею

 

благодатію

 

еще

 

и

еще,

 

много

 

лѣтъ

 

потрудиться

 

на

 

своемъ

 

посту

 

во

 

благо
святой

 

Церкви

 

съ

 

такою-же

 

честью

 

и

 

успѣхомъ,

 

какъ

 

и

раньше!
Въ

 

память

 

о

 

настоящемъ

 

юбилейномъ

 

торжествѣ

 

про-

симъ

 

Васъ,

 

глубокоуважаемый

 

о.

 

Іоаннъ

 

Александровичу

 

при-

нять

 

отъ

 

насъ

 

сей

 

образъ

 

Спасителя,

 

Которому

 

Вы

 

служите,

и

 

Который

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

всегда

 

Васъ

 

хранилъ,

 

хранитъ

 

и

будетъ

 

хранить

 

во

 

вѣки!

Адресъ

 

отъ

 

прихожанъ.

Ваше

 

Высокоблагословеніе,

 

достоуважаемый

 

о.

 

Іоаннъ!
Сегодня,

 

въ

 

день

 

35-лѣтія

 

принятія

 

Вами

 

священниче-

скаго

 

сана,

 

мы,

 

Ваши

 

прихожане,

 

особенно

 

счастливы

 

при-

вѣтствовать

 

Васъ,

 

какъ

 

очевидцы,

 

испытавшіе

 

на

 

дѣлѣ,

какъ

 

достойное

 

исполненіе

 

пастырскихъ

 

обязанностей
благотворно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

окружающихъ.

Вотъ

 

уже

 

23

 

года

 

какъ

 

Вы

 

неусыпно

 

трудитесь

 

среди

насъ,

 

и

 

радостныя

 

событія

 

нашей

 

жизни,

 

какъ

 

и

 

тяжелыя

испытанія,

 

протекаютъ,

 

находя

 

у

 

Васъ

 

сочувствіе

 

и

 

поддержку.

На

 

каждый

 

призывъ

 

окрестить

 

младенца,

 

причастить

 

боль-

 

.

ного

 

на

 

всѣ

 

разнообразныя

 

требованія

 

отзывчиво,

 

спѣшите

Вы,

 

оставляя

 

свои

 

личныя

 

дѣла,

 

ставя

 

выше

 

всего

 

интересы

церкви

 

и

 

прихода.

 

Частыя

 

службы,

 

усердно

 

и

 

благоговѣйно

совершаемый,

 

привлекаютъ

 

желающихъ

 

въ

 

храмъ, — а

 

какъ

измѣнился

 

онъ

 

самый

 

съ

 

пріѣзда

 

Вашего

 

сюда!

 

Прислуши-
ваясь

 

къ

 

разумнымъ

 

желаніямъ

 

прихожанъ,

 

въ

 

добромъ

 

со-

гласіи

 

со

 

старостами

 

и

 

служащими

 

искренно

 

церкви,

 

забот-
ливо

 

распоряжались

 

Вы

 

сбереженіями

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

соби-
рали

 

и

 

хранили

 

неболыпія

 

наши

 

жертвы,

 

и

 

вотъ

 

Богъ

 

спо-

добилъ

 

видѣть

 

зданіе

 

храма

 

расширенным^

 

вмѣщающимъ

безъ

 

тѣсноты

 

молящихся,

 

съ

 

удобнымъ

 

отопленіемъ,

 

улуч-

шеннымъ

 

освѣщеніемъ;

 

украшенъ

 

онъ

 

хорошей

 

живописью

 

и

содержится

 

въ

 

образцовомъ

 

порядкѣ

 

и

 

чяетотѣ.

 

Радуются
,напіи

 

сердца,

 

слыша

 

похвалы

 

посѣщающихъ

 

его!

 

Достигли
этого,

 

благодаря

 

тому,

 

что

 

передѣлки

 

были

 

задолго

 

обдуманы
и

 

исполнены

 

неторопливо

 

и

 

безъ

 

замедленія

 

подъ

 

неослаб-
ныхъ

 

тщательнымъ"

 

надзоромъ

 

Вашимъ.
.,

 

А

 

сколько

 

трудились

 

Вы,

   

обучая

 

дѣтей

   

въ

 

школѣ, — съ

какой,

 

любовью

 

дѣлали

 

это,

 

наставляя

 

ихъ

 

почти

   

ежедневно
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въ

 

учебное

 

время,

 

тернѣливо

 

закрѣпляя

 

въ

 

ихъ

 

памяти

 

и

сердцѣ

 

Законъ

 

Божій.

 

По

 

свидѣтельству

 

лицъ,

 

провѣряющихъ

познанія

 

учениковъ,

 

рѣдко

 

отвѣчаютъ

 

по

 

этому

 

предмету

такъ

 

хорошо,

 

какъ

 

во

 

Фряньковской

 

школѣ.

 

Стараетесь

 

Вы,
чтобы

 

дѣти

 

сознательно

 

относились

 

къ

 

Богослуженію,

 

пра-

вильно

 

разбирались

 

въ

 

вопросахъ,

 

ложно

 

понимаемыхъ

 

въ

нашей

 

мѣстности

 

—

 

о

 

таинствахъ,

 

крестѣ,

 

перстосложеніи;

 

всегда

готовы

 

Вы

 

наставить

 

всякаго

 

сомнѣвающагося

 

и

 

желающаго

получить

 

разъясненія

 

и

 

наставленія.
Много

 

заботы

 

и

 

огорченій

 

выпало

 

на

 

долю

 

Вашу:

 

непо-

ниманіе,

 

дерзость,

 

глупость,

 

иногда

 

и

 

пьяныя

 

выходки

 

оскорбляли
Ваше

 

дѣло

 

и

 

Васъ

 

самихъ,

 

но

 

Вы

 

съ

 

твердостью

 

и

 

смиреніемъ
перенесли

 

все,

 

служа

 

примѣромъ,

 

какъ

 

человѣкъ

 

въ

 

высшей
степени

 

трезвый,

 

честный,

 

прекрасный

 

семьянинъ,

 

трудолюби-
вый,

 

неутомимый

 

работникъ,

 

и

 

находя

 

утѣшеніе

 

и

 

подкрѣпленіе

въ

 

собственномъ

 

сознаніи

 

исполненнаго

 

долга.

 

Доступность
и

 

привѣтливость

 

Ваша

 

(почтенной

 

Вашей

 

супруги,

 

всѣхъ

семейныхъ)

 

извѣстны

 

всѣмъ,

 

кто

 

обращался

 

къ

 

Вамъ!

 

Мы
привыкли

 

къ

 

Вамъ

 

за

 

эти

 

годы

 

и

 

полюбили

 

Васъ.

 

Молимъ
Бога

 

воздать

 

Вамъ

 

за

 

все

 

доброе,

 

содѣланное

 

для

 

насъ,

 

и

даровать

 

силы

 

для

 

продолженія

 

трудовъ

 

Вашихъ.

 

Просимъ
принять

 

сердечную

 

нашу

 

благодарность

 

и

 

на

 

добрую

 

память

сей

 

крестъ,

 

приличествующій

 

Вамъ,

 

какъ

 

іерею,

 

подающему

образъ

 

вѣрнымъ

 

словомъ

 

и

 

житіемъ.
Веди-же

 

насъ,

 

отецъ

 

духовный,

 

подъ

 

знаменемъ

 

сего

креста

 

Христова,

 

къ

 

первому

 

Крестоносцу

 

-

 

Спасителю

 

нашему

інсусу

 

Христу!

Учашнжъ

 

торжества.

По

  

епархіямъ.

7&Ш

 

Въ

 

Самарской

 

епархіи

 

совѣтомъ

 

епархіальнаго

 

братства

 

пастырей-

ірезвеяниковъ

 

въ

 

апрѣлѣ

 

прошлаго

 

года

 

было

 

потребовано

 

отъ

 

всѣхъ

священииковъ

 

епархіи

 

сообщеніе

 

свѣдѣній

 

о

 

распространеніи

 

среди

 

насе-

ленія

 

пьянства

 

и

 

о

 

мѣрахъ

 

борьбы

 

съ

 

этимъ

 

порокомъ.

Было

 

предложено

 

отвѣтитъ

 

на

 

слѣдующіе

 

вопросы:

 

1)

 

Существуете

ли

 

среди

 

прихожанъ

 

пьянство

 

и

 

замѣтно

 

ли

 

зло,

 

имъ

 

приносимое?

 

2)

 

Кто

больше

 

пьянствуетъ:

 

богатые

 

или

 

бѣдные?

 

3)

 

Не

 

замѣчается

 

ли

 

пьян-

ство

 

среди

 

женщинъ

 

и

 

дѣтей?

 

4)

 

Если

 

замѣчается

 

пьянство

 

среди

 

дѣтей )

то

 

чѣмъ

 

оно

 

объясняется?

 

5)

 

При

 

какихъ

 

случаяхъ

 

и

 

въ

 

какое

 

время

года

 

замѣчается

 

особенно

 

сильное

 

пьянство?

 

6)

 

Какія

 

причины

 

пьянства
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среди

 

прихожанъ,

 

по

 

мнѣнію

 

священника?

 

7)

 

Имѣются

 

ли

 

въ

 

ириходѣ

шинки

 

и

 

какія

 

мѣры

 

противъ

 

нихъ

 

принимаются

 

граждансвимъ

 

началь-

ствомъ?

 

8)

 

Понимаетъ

 

ли

 

большинство

 

населенія,

 

что

 

водка—вредный

для

 

здоровья

 

напитокъ?

 

9)

 

Какія

 

мѣры

 

противъ

 

пьянства

 

принимаетъ

священникъ

 

лично?

 

10)

 

Существуетъ

 

ли

 

въ

 

приходѣ

 

общество

 

трезво-

сти,

 

подъ

 

чьимъ

 

руководствомъ,

 

по

 

какому

 

уставу,

 

число

 

членовъ,

 

всту-

паютъ

 

ли

 

въ

 

общество

 

пьявицы

 

и

 

выдерживаютъ

 

ли

 

они

 

свой

 

зарокъ?

11)

 

Считаетъ

 

ли

 

свяшенвикъ

 

общество

 

трезвости

 

полезныхъ

 

въ

 

борьбѣ

съ

 

пьянствомъ,

 

если

 

нѣтъ,

 

то

 

почему?

 

12)

 

Сочувственно

 

ли

 

относится

населеніе

 

къ

 

лицамъ,

 

не

 

пыощимъ

 

водки

 

и

 

убѣждающимъ

 

другихъ

 

не

пить

 

ея?

 

13)

 

Были

 

ли

 

случаи

 

составленія

 

общественныхъ

 

ириговоровъ

 

о

закрытіи

 

винной

 

лавки

 

и

 

чѣмъ

 

кончилось

 

ходатайство?

 

14)

 

Какія

 

мѣры,

по

 

мнѣнію

 

священника,

 

могли

 

бы

 

искоренить

 

пьянство?

На

 

эти

 

вопросы

 

получено

 

сообщеніе

 

отъ

 

425

 

священниковъ.

 

Обще-

ство

 

пастырей-трезвенниковъ

 

сдѣлало

 

сводку

 

этихъ

 

сообщеній

 

отдѣльно

но

 

каждому

 

вопросу.

На

 

1-й

 

вопросъ

 

большинство

 

священниковъ

 

отвѣчаетъ

 

определенно.

О

 

существованіи

 

сильнаго

 

пьянства

 

подтверждаютъ

 

342

 

священника;

остальные

 

отвѣтили,

 

что

 

особаго

 

пьянства

 

нѣтъ,

 

а

 

22

 

священника

 

со-

общили,

 

что

 

пьянства

 

нѣтъ.

 

Существованіе

 

пьянства

 

большинство

 

кон-

статируетъ,

 

вакъ

 

фактъ,

 

но

 

нѣкоторые

 

поясняютъ,

 

что

 

пьянство

 

сильно,

ужасно

 

развито,

 

нроцвѣтаетъ,

 

увеличивается

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ.

 

Изъ

трехъ

 

сообщеній

 

видно,

 

что

 

прихожане

 

сами

 

курятъ

 

водку,

 

доходящую

иногда

 

до

 

90

 

градусовъ

 

крѣпости;

 

она

 

особенно

 

вредна

 

тѣмъ,

 

что

 

не

очищается,

 

выдѣлывается

 

и

 

хранится

 

въ

 

грязной

 

посудѣ;

 

потребители

ея

 

(вотяки)

 

находятся

 

на

 

пути

 

къ

 

вымиранію.

 

О

 

существованіи

 

зла

 

отъ

пьянства

 

въ

 

матеріальномъ,

 

нравственномъ

 

и

 

физическомъ

 

отношеніяхъ

подтверждаютъ

 

всѣ

 

священники,,

 

кромѣ

 

13,

 

которые

 

сообщаютъ,

 

что

это

 

зло

 

незамѣтно.

 

Большинстно

 

поцтверждаетъ,

 

что

 

зло

 

весьма

 

замѣтно,

зло,

 

положительно

 

неискоренимое,

 

великое

 

зло,

 

великое

 

до

 

невѣроят-

ности.

 

Зла

 

не

 

перечтешь:

 

ругаются,

 

дерутся,

 

раснутничаютъ,

 

убиваютъ.

Пропиваются

 

семейеыя,

 

заработанныя

 

и

 

общественный

 

деньги.

 

Указы-

ваются

 

приходы,

 

гдѣ

 

жители

 

раньше

 

славились

 

богатствомъ,

 

а

 

теперь

стали

 

положительно

 

бѣдняками.

 

Дѣти,

 

обучающіяся

 

въ

 

школахъ,

 

отли-

чаются

 

неспособностію,

 

встрѣчаются

 

идіоты,

 

эпилептики.

 

Еслибы

 

деньги

не

 

пропивались,

 

не

 

мыслимы

 

были

 

бы

 

голодовки.

 

Было

 

не

 

мало

 

случаевъ

—продавали

 

земельные

 

Н'Д'Ьлы

 

и

 

пропивали.

 

Выгорѣло

 

до

 

350

 

домовъ,

исключительно

 

благодаря-

 

неосторожности

 

пьяныхъ.

 

Одинъ

 

священникъ

пишетъ:

 

прожилъ

 

въ

 

приходѣ

 

только

 

2

 

года

 

и

 

уже

 

схоронилъ

 

четырехъ

опившихся.

 

Отъ

 

пьянства

 

замѣтно

 

какое-то

 

духовное

 

убожество

 

въ

болыпинотвѣ

 
населенія,

 
неспособное

 
на

 
благородные

 
порывы,

 
умственно
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весьма

 

ограниченное.

   

На

 

почвѣ

 

пьянства

 

развито

 

множество

   

болѣзней;

дѣтская

 

смертность

 

очень

 

велика.

На

 

второй

 

вопросъ,

 

кто

 

больше

 

пьянствуетъ— богатые

 

илибѣдные,

отвѣчено:

 

богатые

 

33,

 

бѣдные— 143,

 

одинаково

 

218;

 

каждый

 

пьетъ

 

со-

образно

 

достатку,

 

регистраціи

 

не

 

ведется.

 

Одинъ

 

пишетъ:

 

пьянствуютъ

всѣ,

 

кромѣ

 

лежащихъ

 

на

 

одрѣ

 

болѣзни.

Изъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

вопросъ

 

о

 

пьянствѣ

 

женщинъ

 

и

 

дѣтей

 

усматри-

вается,

 

что

 

алкоголизма

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ

 

среди

 

женщинъ

 

и

 

дѣтей,

кромѣ

 

рѣдкихъ

 

случаевъ,

 

нѣтъ.

 

Женщины

 

пыотъ,

 

и

 

почти

 

всѣ,

 

только

при

 

исключительныхъ

 

случаяхъ,

 

напр.,

 

на

 

свадьбахъ,

 

на

 

праздникахъ,

помогахъ,

 

какъ

 

бы

 

отдавая

 

дань

 

укоренившемуся

 

обычаю.

 

Дѣтей

 

же

заставляютъ

 

пить

 

шяные

 

родители

 

тоже

 

при

 

исключительныхъ

 

слу-

чаяхъ

 

или

 

ради

 

„потѣхи".

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

пьяные

 

родители

кладутъ

 

деньги

 

въ

 

стаканъ

 

съ

 

водкой,

 

засгавляютъ

 

дѣтей

 

пить,

 

послѣ

чего

 

деньги

 

становятся

 

собственностью

 

выпившаго.

Временемъ

 

усиленнаго

 

пьянства

 

повсемѣстно

 

является

 

осеннее

 

вре-

мя,

 

когда

 

у

 

каждаго

 

крестьянина

 

имѣется

 

лишняя

 

копейка.

 

Очень

много

 

выпивается

 

водки

 

въ

 

престольные

 

праздники,

 

на

 

сельскихъ

 

и

волостныхъ

 

сходахъ,

 

при

 

наймѣ

 

пастуховъ,

 

сторожей,

 

выборѣ

 

долж-

иостныхъ

 

лицъ,

 

во

 

время

 

общественныхъ

 

работъ,

 

при

 

общественныхъ

ыогарычахъ.

 

Главнымъже

 

образомъ

 

водки

 

много

 

выпивается

 

на

 

свадьбахъ.

Ю — 12

 

ведеръ

 

водки

 

на

 

свадьбѣ

 

со

 

стороны

 

жениха—явленіе

 

обычное

для

 

кре

 

тьянина

 

со

 

среднимъ

 

достаткомъ,

 

не

 

считая

 

того,

 

что

 

поку-

пается

 

родителями

 

невѣсты

 

или

 

другими

 

родственниками.

 

Съ

 

пьянствомъ

на

 

свадьбѣ

 

для

 

священника

 

почти

 

нѣтъ

 

возможности

 

бороться,

 

такъ

какъ

 

это

 

аьянство

 

признается

 

за

 

какую-то

 

необходимую

 

и

 

священную

принадлежность

 

брака.

 

Были

 

случаи,

 

сообщаешь

 

одинъ

 

священникъ,

когда

 

родители

 

жениха

 

просили

 

его

 

іювліять

 

на

 

родныхъ

 

невѣсты,

чтобы

 

свадьбу

 

провести

 

безъ

 

вина.

 

Священникъ

 

ходилъ

 

къ

 

родителямъ

невѣсты.

 

Въ

 

одномъ

 

случаѣ

 

ему

 

сказали,

 

что

 

скорѣй

 

откажутъ

 

жениху,

чѣмъ

 

согласятся

 

не

 

гулять

 

на

 

свадьбѣ;

 

въ

 

другомъ

 

домѣ

 

пришли

 

въ

ужасъ

 

отъ

 

предложенія

 

священника:

 

„развѣ

 

у

 

насъ

 

похороны",

 

гово-

рили

 

ему.

Относительно

 

существованія

 

шинковъ

 

въ

 

селахъ

 

и

 

деревняхъл

 

полу,

чено

 

сообщоніе

 

отъ

 

401

 

священника,

 

и

 

только

 

24

 

священника

 

сообщили

объ

 

отсутствіи

 

ихъ

 

среди

 

своихъ

 

прихожанъ.

 

Относительно

 

борьбы

 

съ

шинкарствомъ

 

изъ

 

сообщеній

 

духовенства

 

выясняется,

 

что

 

нѣтъ

 

шин-

ковъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

борется

 

съ

 

ними

 

полиція

 

или

 

приходскій

 

священникъ-

Подтверждая

 

еуществованіе

 

шинковъ,

 

большинство

 

священниковъ

 

гово-

рить

 

о

 

громадномъ

 

ихъ

 

количествѣ,

 

на

 

что

 

указываетъ

 

выражения

употребляемыя

 

при

 

сообщеніяхъ:

   

„чуть

 

не

 

въ

 

каждомъ

 

домѣ";

    

„нѣсть



—

 

432

 

—

числа";— „кажется

 

больше,

 

чѣмъ

 

домовъ";

 

„процвѣтаютъ

 

въ

 

открытую".

Въ

 

шинкахъ

 

продаютъ

 

даже

 

пиво

 

и

 

коньякъ.

 

Шинкарямъ

 

въ

 

уплату

за

 

водку

 

несутъ

 

хлѣбъ

 

свой

 

и

 

краденый,

 

почему

 

развивается

 

воровство.

Существуютъ

 

шинки,

 

какъ

 

легальные,— съ

 

граммофонами,

 

патефонами

и

 

танцами.

 

Шинкари

 

смотрятъ

 

на

 

свое

 

дѣло,

 

какъ

 

на

 

дозволенное

 

заня"

тіе.

 

Урядники

 

часто

 

ночуютъ

 

въ

 

шинкахъ.

Причинъ

 

пьянства,

 

какъ

 

и

 

числа

 

шинковъ,

 

указывается

 

множе-

ство:

 

традиционный,

 

національный,

 

освященный

 

вѣками

 

съ

 

языческихъ

временъ

 

обычай

 

(136

 

священниковъ);

 

темнота

 

народная,

 

невѣжество,

отсутствіе

 

образованія

 

и

 

воспитанія,

 

безхаравтерность,

 

ослабленіе

 

рели-

гиозности,

 

праздность,

 

отсутствіе

 

раяумныхъ

 

развлеченій

 

въ

 

свободное

время

 

(131

 

священ.),

 

недовѣріе,

 

что

 

водка

 

вредна,

 

и

 

убѣжденіе,

 

напро-

тивъ,

 

въ

 

ея

 

пользѣ

 

(33

 

священ.);

 

наслѣдственность,

 

примѣръ

 

людей

начальствующихъ,

 

соблазнъ,

 

обиліе

 

питейныхъ

 

заведеній,

 

безнаказан-

ность

 

за

 

пьянство

 

и

 

снисхожденіе

 

въ

 

наказаніи

 

за

 

преступлонія

 

въ

ньяномъ

 

видѣ

 

(50

 

священ.)

 

и

 

т.

 

п.

 

И

 

священниковъ

 

вовсе

 

отказались

указать

 

причину

 

пьянства.

Сознаетъ

 

ли

 

населеніе

 

вредъ

 

водки,—на

 

этотъ

 

вопросъ

 

утверди-

тельно

 

отвѣтили

 

328

 

священниковъ.

Относительно

 

борьбы

 

съ

 

пьянствомъ

 

го

 

стороны

 

самаго

 

духовен-

ства

 

изъ

 

его

 

отвѣтовъ

 

видно,

 

что

 

всѣми

 

священниками

 

принимаются

главнымъ

 

образомъ

 

мѣры

 

пастырскаго

 

воздѣйствія,

 

какъ-то:

 

поученія,

частныя

 

бесѣды,

 

внушеніе

 

на

 

исповѣди,

 

эпитиміи,

 

молебны;

 

затѣмъ—

раздача

 

книгъ

 

и

 

брошюръ,

 

бесѣды

 

по

 

поводу

 

прочитаннаго,

 

народныя

чтенія,

 

личная

 

трезвость,

 

отказъ

 

отъ

 

устройства

 

помочей

 

съ

 

водкой,

бесѣды

 

со

 

школьниками.

 

Нѣкоторые

 

священники

 

посѣщаютъ

 

дома

 

при-

хожанъ,

 

склонныхъ

 

къ

 

пьянству,

 

для

 

внушенія,

 

другіе

 

поминаютъ

 

на

проскомидіи

 

о

 

здравіи

 

пьяницъ

 

и

 

присутствуютъ

 

на

 

сходахъ,

 

на

 

кото-

рыхъ

 

предполагаются

 

общественные

 

могарычи,

 

и

 

отговариваютъ

 

отъ

винопитія.

 

Въ

 

одномъ

 

приходѣ

 

осенью

 

объявляется,

 

что

 

съ

 

согласныхъ

устроить

 

свадьбы

 

безъ

 

вина

 

будетъ

 

взиматься

 

въ

 

пользу

 

причта

 

поло-

вина

 

•

 

обычной

 

платы.

Общеетвъ

 

трезвости

 

во

 

всей

 

епархіи

 

имѣется

 

93.

 

Но

 

изъ

 

этого

числа

 

обществами

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

можно

 

назвать

 

только

 

24,

т.

 

е.

 

тѣ,

 

которыя

 

имѣютъ

 

выработанные

 

уставы;

 

остальные

 

же

 

69

 

уста-

вовъ

 

не

 

имѣютъ,

 

хотя

 

и

 

производится

 

запись

 

дающаго

 

обѣщаніе.

 

Всѣхъ

записавшихся

 

въ

 

общество

 

было

 

10365

 

человѣкъ;

 

въ

 

болынинствѣ

общеетвъ

 

трезвенниковъ

 

немного;

 

только

 

въ

 

одномъ

 

показано

 

до

5000

 

человѣкъ.

Полезны

 

ли

 

общества

 

трезвости?—на

 

этотъ

 

вопросъ

 

отвѣтило:

на

 
знаютъ— 22;

 
неполезны

 
или

 
сомнѣваются

 
въ

 
полезности

 
21;

 
осталь-



—

 

433

 

—

ные

 

382

 

священника

 

считаютъ

 

ихъ

 

полезными.

 

Большинство

 

подтверж-

даете,

 

что

 

они

 

не

 

только

 

полезны,

 

но

 

даже

 

и

 

необходимы;

 

являются

свѣточемъ

 

во

 

тьмѣ

 

невѣжества;

 

общество

 

трезвости —ядро

 

приходской

жизни;

 

не

 

скорый,

 

но

 

вѣрный

 

путь

 

къ

 

отрезвленію

 

народа.

 

Важно,

 

чтобы

обычный

 

взглядъ

 

на

 

невинность

 

вина

 

поколебался;

 

необходимо

 

создать

болѣе

 

трезвую

 

среду,

 

болѣе

 

правильное

 

общественное

 

мнѣніе

 

о

 

хмель-

ныхъ

 

напиткахъ,

 

не

 

считаться

 

съ

 

которымъ

 

не

 

у

 

всякаго

 

хватить

 

смѣ-

лости.

О

 

сочувственномъ

 

отношеніи

 

приходовъ

 

къ

 

трезвенной

 

пропагандѣ

засвидѣтельствовали

 

285

 

священниковъ,

 

о

 

несочувственномъ — 113,

 

о

безразличномъ

 

23.

 

Сочувствіе

 

къ

 

трезвенникамъ

 

выражается

 

въ

 

томъ,

что

 

къ

 

нимъ

 

относятся

 

съ

 

почтеніемъ

 

и

 

уваженіемъ;

 

при

 

избраніи

 

на

общественныя ,

 

должности

 

стараются

 

выбирать

 

людей

 

трезвыхъ;

 

за

 

про-

иовѣдь

 

о

 

трезвости

 

сердечно

 

благодарятъ,

 

особенно

 

женщины.

 

Въ

 

нѣко-

торыхъ

 

же

 

приходахъ

 

трезвыхъ

 

людей

 

не

 

любятъ,

 

смѣются

 

надъ

 

ними,

считаютъ

 

ихъ

 

за

 

скупыхъ

 

и

 

негостепріимныхъ ;

 

стараются

 

ихъ

 

очер-

нить

 

всячески,

 

сторонятся

 

отъ

 

нихъ,

 

презираютъ

 

и

 

всячески

 

поносятъ,

въ

 

особенности

 

пьяницы

 

и

 

шинкари.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

ихъ

 

не

только

 

злословятъ,

 

но

 

и

 

быотъ

 

при

 

встрѣчѣ

 

ночью

 

на

 

улицахъ

 

и

 

даже

іюджигаютъ

 

ихъ

 

дома.

 

Приводятся

 

факты.

 

На

 

базарѣ

 

хозяинъ

 

квар-

тиры

 

винной

 

лавки

 

напился

 

пьянъ.

 

Когда

 

онъ

 

ѣхалъ,

 

у

 

него

 

упали

вожжи;

 

самъ

 

онъ

 

поднять

 

ихъ

 

не

 

могъ.

 

Проходилъ

 

мимо

 

трезвенникъ.

Обращаясь

 

къ

 

нему,

 

пьяный

 

говорить:

 

„Цѣпная

 

собака,

 

подыми". —

„Какая

 

я

 

цѣпная

 

собака",

 

возражаетъ

 

трезвенникъ.

 

„Какъ,

 

какая?

Да

 

вѣдь

 

васъ,

 

трезвенниковъ,

 

попъ

 

привязалъ

 

на

 

цѣпь?"

 

Одному

 

свя-

щеннику

 

дали

 

знать,

 

что

 

если

 

онъ

 

не

 

оставитъ

 

проповѣди

 

трезвости,

 

то

общественные

 

луга

 

и

 

жалованья

 

отнимутся;

 

другому

 

за

 

эту

 

же

 

пропо-

вѣдь

 

не

 

доплатили

 

жалованья

 

и

 

отказались

 

ремонтировать

 

причтовые

дома.

 

Въ

 

началѣ

 

учрежденія

 

общеетвъ

 

трезвости,

 

къ

 

трезвенникамъ

относились

 

въ

 

иѣкоторыхъ

 

мѣстахъ,

 

какъ

 

къ

 

отщепенцамъ

 

и

 

самоволь-

иикамъ,

 

какъ

 

къ

 

совершившимъ

 

какой-то

 

смертный

 

грѣхъ.

О

 

закрытіи

 

винныхъ

 

лавокъ

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

составлялись

 

при-

говоры

 

въ

 

42

 

приходахъ.

 

Результатомъ

 

было:

 

въ

 

16

 

случаяхъ

 

отка-

зано.

 

Въ

 

одномъ

 

приходѣ

 

въ

 

1907

 

г.

 

былъ

 

составленъ

 

приговоръ

 

о

заврытіи

 

винной

 

и

 

пивной

 

лавокъ,

 

но

 

приговоръ

 

не

 

только

 

не

 

утверж-

денъ,

 

но

 

разрѣшили

 

открыть

 

еще

 

пивную.

 

Въ

 

другомъ

 

мізстѣ

 

въ

 

1900

 

г.

на

 

приговоръ

 

общества

 

о

 

закрытіи

 

винной

 

лавки

 

оффиціально

 

отвѣчено,

что

 

нельзя, —село

 

стоить

 

на

 

проѣзжей

 

дорогѣ,

 

а

 

неоффиціально —лицу,

хлопотавшему

 

отъ

 

общества,

 

угрожали,

 

что

 

если

 

онъ

 

будетъ

 

настаивать

еще,

 

то

 

будетъ

 

тамъ,

 

куда

 

Макаръ

 

телятъ

 

не

 

гонялъ.

 

Въ

 

14

 

случаяхъ

лавки

 

однако

 

закрыты.

   

Въ

 

одномъ

 

селѣ

 

10

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

по

 

при-



—

 

434

 

—

говору

   

былъ

   

закрытъ

 

кабакъ,

   

но

 

явились

 

тайные

 

шинки,

    

и

 

кабакъ

вновь

 

открыли;

 

теперь

 

существуютъ

 

и

 

лавка

 

и

   

тайные

 

шинки.

Мѣръ

 

для

 

искорененія

 

пьянства

 

указано

 

очень

 

много,

 

но

 

всѣ

 

ихъ

можно

 

раздѣлитъ

 

на

 

три

 

категоріи:

 

1)

 

мѣры

 

пастырскаго

 

воздѣйствія

 

и

личный

 

примѣръ

 

трезвенниковъ;

 

2)

 

мѣры

 

просвѣтительныя

 

и

 

3)

 

мѣры

принудительный.

Сравнительно

 

съ

 

другими

 

мѣрами,

 

большинство

 

высказались

 

за

мѣры

 

принудительныя:

 

запрещеніе

 

продажи

 

хмельныхъ-

 

напитковъ

 

во

всѣхъ

 

мѣстахъ,

 

кромѣ

 

аптекъ,

 

изъ

 

коихъ

 

можно

 

было

 

бы

 

получать

алкоголь

 

въ

 

видѣ

 

лѣкарства.

 

Борьба

 

съ

 

пьянствомъ

 

доступными

 

для

священника

 

мѣрами— борьба

 

пигмеевъ

 

съ

 

титанами.

 

Ждать,

 

когда

 

народъ

самъ

 

отрезвится,

 

нельзя, —этого

 

придется

 

ждать

 

вѣка.

 

Народное

 

обра-

зованіе

 

вводилось

 

первоначально

 

тоже

 

насильственно.

 

(Самар,

 

Еп.

 

Вѣд,

1913,

 

9).

-ф-

 

Въ

 

Вятской

 

епархіи —большой

 

недостатокъ

 

въ

 

кандидатахъ

 

свя-

щенства.

 

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

пустуетъ

 

отъ

 

40

 

до

 

50

 

и

 

даже

 

болѣе

мѣстъ.

 

Въ

 

Спасскомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Елабуги

 

мѣсто

 

^гататнаго

 

протоіерея

пустовало

 

съ

 

1

 

октября

 

1911

 

г;

 

по

 

1-е

 

іюня

 

1912

 

г.

 

Болѣе

 

полугода

пустовали

 

протоіерейскія

 

же

 

мѣста

 

въ

 

гг.

 

Слободскомъ

 

и

 

Глазовѣ.

 

Пу-

стуютъ

 

цѣлыми

 

мѣсяцами

 

мѣста

 

священническія

 

въ

 

городекихъ

 

приход-

скихъ

 

и

 

безприходныхъ

 

церквахъ.

 

Въ

 

Ш

 

13

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

значится

 

свободныхъ

 

мѣстъ---священническихъ

 

66,

 

діаконскихъ

 

12,

псаломщическихъ

 

26.

 

Въ

 

Ш

 

14— священническихъ

 

67,

 

діаконскихъ

 

12,

псаломщическихъ

 

23.

 

Въ

 

№

 

15—68,

 

12

 

и

 

26;

 

въ

 

Ж

 

18—65,

 

9

 

и

 

2G.

Многія

 

изъ

 

этихъ

 

мѣстъ

 

объявляются

 

свободными

 

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

года.

 

Въ

 

одномъ

 

селѣ

 

пустовало

 

священническое

 

мѣсто

 

2

 

г.,

 

да

 

около

года

 

дьяконское.

 

Пустуютъ

 

и

 

бѣдныя

 

мѣста,

 

и

 

богатыя.

 

(„Колоколъ"

1913,

 

2131).

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

-♦-

 

Объявленъ

 

Высочайгаій

 

указъ

 

Правительствующему

 

Сенату

 

объ

 

учре-

жденіи

 

Всероссійскаго

 

Попечительства

 

объ

 

охранѣ

 

материнства

 

и

 

мла-

денчества.

 

Цѣлыо

 

такого

 

учрежденія

 

Высочайшая

 

воля

 

указываете

 

при-

влечете

 

общественныхъ

 

силъ

 

къ

 

болѣе

 

дѣятельной

 

борьбѣ

 

съ

 

болѣзнен-

ностью

 

и

 

смертностью

 

дѣтей

 

и

 

усьоеніе

 

этой

 

борьбѣ

 

большей

 

плано-

мѣрности

 

надлежащаго

 

единства.

 

Центральнымъ

 

органомъ

 

этого

попечительства

 

учреждается

 

въ

 

Ііетербургѣ

 

особый

 

институтъ

 

для

 

помѣ-

щенія

 

въ

 

немъ

 

младенцевъ,

 

принимаемыхъ

 

по

 

возможности

 

съ

 

кормя-

щими

 

грудью

 

матерями,

 

и

 

для

 

сосредоточенія

 

въ

 

немъ

 

различныхъ

 

науч-

ныхъ,

 

соотвѣтствующихъ

 

его

 

цѣлямъ,

 

учреждены.

 

На

 

содержаніе

 

попе-

чительства

 

и

 

института

 

Государь

 

обратилъ

 

сумму

 

в ь

 

количестве

 

1010000

 

р.


