
нуа

2#

 

мая |fs

 

22*к /0/5

 

годя.

В

 

Я

 

Т

 

С

 

К

 

I

 

я

іПАРХІ

 

АЛЬВЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
,,

               

.

                          

=

   

„

  

WW

  

При

 

Вѣдомостяхъ

 

въ

 

1915

 

г.

 

бу-
Іодомл

   

цѣпа

   

съ

   

доставкой

   

и

  

Щ

     

I

        

*

     

безшатно

 

разсылать-

иерешякой

  

6

   

руб.-0*дѣльвый

     

j

 

g

  

братс^ іе

  

ЛПСТШ|

 

^я

 

Ішрода

.Слово

 

Жизни*.номеръ

 

20

 

кои.

g

      

О^дѣлъ

 

оффиціальный.

     

jg

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Назначенія

 

перемѣщенія

 

и

 

проч.

Опредѣлены:

 

1)

 

на

 

священническое

 

мѣсто:

 

псаломщикъ

церкви

 

села

 

Косы,

 

Слободского

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Стефановъ

къ

 

церкви

 

села

 

Укана,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,—20

 

мая;

2)

 

на

 

псадомщическія

 

мѣста:

 

окончпвипс

 

дополнительные*

курсы

 

при

 

Митинской

 

второклассной

 

школѣ,

 

Вятскаго

 

уѣзда:

Александръ

 

Поповъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Благовѣіценскаго,

 

Котел

 

ыш-

ческаго

 

уѣзда,—15

 

мая;

 

Николай

 

Козловъ

 

къ

 

церкви

 

села

Елевскаго,

 

Слободского

 

уѣзда,— 15

 

мая;

 

Іоаннъ

 

Зайцевъкъ

 

цер-

кви

 

села

 

Шелыгипскаго,

 

Вятскаго

 

уѣзда,— 16

 

мая;

 

временно

 

ис-

правляющими

 

должность

 

псаломщика:

 

церковнпкъ

 

церкви

 

се-

ла

 

Сивы,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Карповъ

 

къ

 

церкви

сел-

 

Кая,

 

Слободского

 

уѣзда,— 18

 

мая;

 

учитель

 

Переходиц-

кой

 

Братской

 

школы,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Неаюбинъ

 

къ

церкви
 

села
 

Большой
 

Пиштанки,
 

Уржумскаго
 

уѣзда,—18
 

мая.
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Утверждены

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

временно

 

исправ-

ляю

 

щіе

 

таковую

 

при

 

церквахъ

 

сслъ:

 

Шалѣгова,

 

Орловскаго

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Свѣчниковъ — 13

 

мая;

 

Никулицкаго,

 

Вятска-

го

 

уѣзда,

 

Евгеній

 

Лаіетинъ —14

 

мая.

Перемѣщены:

 

нсаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Вонданокъ,

 

Ко-

тельническаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Любимовъ

 

къ

 

Тихвинской

церкви

 

города

 

Царевосанчурска— 18

 

мая;

 

псаломщики

 

церкви

села

 

ТоктанБѣляка,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Игнатій

 

Бодинъ

 

и

Александръ

 

Полушинъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Сернура,

 

Уржумскаго
уѣзда,— 18

 

мая.

Уволенъ

 

отъ

 

должности

 

и

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

пса-

ломщикъ

 

церкви

 

села

 

Сернура,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

Лісниковъ,

 

за

 

поступлсніемъ

 

его

 

въ

 

Казанское

 

военное

 

учи-

лище

 

-18

 

мая.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

МАРШРУТЪ
поѣздки

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никандра

    

для

    

обозрѣнія

церквей

 

епархіи

 

съ

 

21

  

іюня

  

1915

 

года.

о
>ч
и
к
F

—

Д

 

о

 

н

 

ь.
Церковь

 

села

  

или

города.

ш

il

   

.

'3

 

s
па

   

^
о

 

Й

Какая

 

назна-

чена

 

служба.
Ночлегъ.

£
1 ------ 1

21

■22

Воскрес.

Понсдѣ.т.

Села

 

Вахты.

—

    

Русскаго.

—

    

Быетрііцы.

Гор.

 

Орлова.

17

 

В.

отъ

 

г.

Вяткп

9

7

22

Лнтургіл.

Молебенъ

 

хра-

мовой.

Всенощная.

Литургія

 

въ

 

со-

борѣ.

Ночлегъ.

Ночлегъ.
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g

1

23

 

цториик. Села

 

Юрьева. 15 Молебенъ.

— —

   

Гостева. 10 Всенощная. Ночлегъ.

2*

   

Среда Гор.

 

Котел

 

ышча. 10 Іитургія

 

въ

 

со-

борѣ.

—

        

— Села

 

Покровскаго. 17 Всенощная. Ночлегъ

 

въ

Вишкнлѣ.

25

 

Четверть —

   

Вишкііля. 15 Литургія.

—

        

— —

   

Боровки. 15 Молебенъ.

—

        

— —

   

Корми

 

на. 10 Всенвщная. Ночлегъ

 

въ

Сорвижахъ.

26

 

Пятница —

    

Сорви

 

ЯІЪ. 9 Литургія.

—

        

— —

   

Шарам

 

ицы. 9 Мочебенъ.

—

        

— —

   

Василькова. 10 Всенощная. Ночлеіъ.

27

 

Суббота —

   

Гоевъ. 12 Лптургія.

— —

   

Арбажа. 15 Всенощная. Ночлегъ.

28

 

Воскрес. Арбажск.

 

монастыря. 7 Лнтургія.

—

        

_ Села

 

Всрхотулья. 25 Всенощная. Ночлегъ.

29

 

Понедѣл. —

   

Пижеыскаго. 19 Латургія.

—

   

Пыра. 14 Молебенъ. Ночлегъ

 

въ
Яранскомъ
Пророчиц-
комъ

 

мона-

стырѣ.

30

 

Вторник. Ярансв.

 

Иророч.

 

мон. 11

О

1—1

1

    

Среда Тамь

 

же. — — Ночлегъ.

2

  

Четверп Гор.

 

Яранска. 10 Лптургія

 

въ

 

со-
борѣ.

Ночлегъ.

—

        

_ Яранік.

 

жснск.

 

монаст. — Всенощная.

3;

 

Пятница Села

 

Кугушерги. 17 Ліітургія.

_

       

_ —

   

Пержп. 8 Молебенъ.

—

        

— —

   

Матвинура

 

(То-
маково).

11 Всенощная. Ночлегъ.

4
  

С
 

уббота —

 
Крутогорья

 
(Ихты). 12 Литургіл.
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з
—t

4

   

Суббота

5

  

Воскрес.

Села

 

Успенскаго.

Гор.

 

Царевосанчурска.

12 Всенощная.

Литургія.

Ночлегъ

 

въ

Царевосан-
чурскіі.

-

        

— Села

 

Велпкорѣчья. 13 Молебенъ.

— —

   

Упши. 16 Военощная. Ыочлегь.

6

 

Понедѣл. —

   

Ервура

 

(Велико-
нолья). 20 Молебенъ.

— —

   

Люпер^ольскаго 19 Всенощная. Ночлегъ.

7

 

Вторник —

   

Орптп. 14 Литургія.

—

        

— —

   

Руескаго

 

Кадаыа. 8 Молебенъ.

—

        

— —

   

Пектубаева. 13 Всенощная. Ночлегъ.

8'

   

Среда —

   

Верхоижскаго. 18 Литургія.

- -

   

Вой. 14 Всенощная. Ночлегъ.

9

 

Четверть —

   

Ижмаринскаго. 8 Литургія.

—

       

— —

   

Колянура. 12 Молебенъ.

—

       

— —

   

Ильпнскаго. 12 Всенощная. Ночлегъ.

10

  

Пятница Слоб.

 

Кукарки. 7 Литургія. Ночлегъ.

—

       

— Козельщансчая

 

Община. — Всенощная.

11

 

Суббота с.

   

Зашижемья. 25 Молебенъ.

—

   

■

   

— —

   

Верхолниова. 15 Молебенъ.

—

       

— —

   

Касина. 15 Всенощная. Ночлегъ.

12

  

Воскрес. —

   

Заборснаго. 20
1

Лптургія.

~

       

_
—

   

Пищалья.
1

15 Всенощная. Ночлегъ

13

 

Понедѣл —

   

Монастырщины. 10 Литургія.

_

       

_ -

   

Шалѣгова. 10 Молебенъ.

-

        

— —

   

Истобенскаго. 12 Всенощная. Ночлегъ.
і

14

 

Вгорннкт '

     

—

   

Снасскаго. 1

   

12 Молебенъ. !

- —

   

Камешннцы. 10 Молебенъ.

—

        

— До

  

г.

 

Вятки. 35
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0

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

состоянии

 

и

 

деятельности

 

Вятской

   

Кпархіальной

 

би-

блиотеки-читальни

 

за

  

1914

 

годъ.

Составъ

 

Комитета

 

библіотеки.

Къ

 

концу

 

отчетнаго

 

1914

 

года

 

Комитетъ

 

Вятской

Ёпархіальной

 

бнбліотеки-читальни

 

состоялъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

лицъ:

Предсѣдатель

 

Комитета,

 

протоіерсй

 

I.

 

Сырцсвъ.

ЧЛЕНЫ:

1

 

)

 

Каѳедральный

 

протоіереи

 

А.

 

С.

 

Израилевъ.

2)

   

Ректоръ

   

Семпнарі и,

   

протоісрсй

    

В.

 

Гагинскін

 

(съ

15

 

декабря.)

3)

   

Секретарь

 

Консисторіи

 

И.

 

П.

 

Ракптинъ.

4)

   

Епархіальный

    

наблюдатель

    

церковно-приходскихъ

школъ

 

В.

 

Д.

 

Емельяновъ.

5)

   

Смотритель

   

духовнаго

   

училища,

    

протоіерей

 

I.

 

M.

Осокинъ.

6)

   

Протоіерсй

 

H.

 

A.

 

Тихвинскій.

7)

   

Протоіореп

 

В.

 

M.

 

Тнхоппцкій.

8)

   

Протоіерей

 

В.

 

A.

 

Казанскій.

9)

   

Священникъ

 

А.

 

А.

 

Игнатьевъ.

10)

   

Преподаватель

 

Вятской

 

духовной

 

семннаріи

 

H.

 

Г.

Гусевъ.
11)

   

Преподаватель

 

духовнаго

 

учили

 

А.

 

П.

 

Меньшиковъ.

12)

   

Регентъ

 

Архіерейскаго

 

хора

 

II.

 

С.

 

Любимовъ.

Согласно

 

§

 

5

 

Устава

 

библіотеки,

 

Ёпархіальный

 

Преосвя-

щенный

 

состоитъ

 

Попечителемъ

 

Вятской

 

Епархіальной

 

библіо-

теки-читальни,

 

а

 

Иочетнымъ

 

Попечителемъ

 

ся

 

состоялъ

 

Вы-

сокопреосвяншннѣйшій

 

Архіепископъ

 

Алексій,

 

Настоятель

Донского
 

Московскаго
 

монастыря.
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Согласно

 

§

 

7

 

иримѣчаиія

 

2

 

Устава

 

библіотеки

 

въ

 

от-

четномъ

 

году

 

почетнымъ

 

члсномъ

 

Комитета

 

избранъ

 

Преосвя-

шсннѣйшій

 

ІІикандръ,

 

Епископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободской.

Завѣдующимъ

 

библіотской-читальней

 

состоялъ

 

члень

 

и

дѣлопроизводитель

 

Комитета

 

протоісреіі

 

В.

 

Казанскій,

 

а

 

обя-

занности

 

казначея

 

исполнялъ

 

протоіерей

 

I.

 

M.

 

Осокинъ.

 

Би-

бліотекаршей

 

состояла

 

Екатерина

 

Николаевна

 

Лѣсиикова,

 

а

помощницей

 

ея

 

была

 

Глафира

 

Н.

 

Балезина.

 

Въ

 

отчетномъ

году

 

изъ

 

состава

 

Комитета

 

выбылъ

 

Ректоръ

 

семинаріи

 

про-

тоісрей

 

H.

 

Кибардинъ

 

за

 

переводомъ

 

его

 

на

 

таковую

 

же

 

долж-

ность

 

въ

 

Тамбовскую

 

семинарію.

 

Замѣстителемъ

 

его

 

избранъ

и

 

утвержденъ

 

Ректоръ

 

Вятской

 

духовной

 

семинарін,

 

протоіс-
рей

 

В.

 

Гагинскій

  

(Жури.

 

Комит.

 

отъ

 

8 — 15

 

декаб.

 

за

 

Ж

 

3).

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

Вятская

 

Епархіальная

 

библіотека-

читальня

 

понесла

 

великую

 

утрату,

 

лишившись

 

своего

 

высо-

каго

 

учредителя

 

и

 

Почетнаго

 

Попечителя

 

Высокопреосвяіцен-

нѣйшаго

 

Архіепископа

 

Алексія,

 

мирно

 

почившаго

 

20

 

декаб-

ря

 

на

 

78

 

году

 

своей

 

жизни.

Дѣятельность

 

Комитета

 

библіотеки.

Для

 

рѣшенія

 

вопросовъ,

 

касаюшихся

 

дѣятсльности

 

и

нуждъ

 

Епархіальной

 

библіотеки,

 

Комитетъ

 

неоднократно

 

соби-

рался

 

на

 

засѣданія,

 

на

 

которыхъ

 

разематривался

 

годовой

 

от-

четъ

 

по

 

библіотекѣ,

 

списки

 

журналовъ,

 

газетъ

 

и

 

книгъ

 

для

выписки

 

въ

 

библіотеку-читальню,

 

избраніо

 

членовъ

 

Комитета

и

 

текуіція

 

дт>ла.

Составъ

   

библиотеки.

Въ

 

1914

 

году

 

въ

 

Вятскую

 

Епархіалыіую

 

библиотеку-

читальню

 

поступило

 

309

 

названій

 

книгъ

 

въ

 

423

 

томахъ

 

и

брошюрахъ

 

и

 

3

 

фотографическихъ

 

снимка;

 

изъ

 

нихъ

 

47

 

на-

званій

 

книгъ

 

въ

 

57

 

том.

 

пріобрѣтены

 

на

 

средства

 

библіотеки,
85

 

названій

 

книгъ

 

въ

 

100

 

том.

 

и

 

3

 

фотографическихъ

 

сним-

ка

 
пожертвованы

 
разными

 
лицами

   
и

 
177

 
названій

 
книга

 
въ



-407

 

—

266

 

том.

 

составляли

 

періодическія

   

изданія

 

и

 

приложенія

 

къ

нимъ,

 

выписывающіяся

 

въ

 

библіотеку

 

въ

 

1913

 

году.

Къ

 

1-му

 

января

    

1915

 

года

 

количество

    

книгъ

 

въ

 

би-

бліотекѣ

 

по

 

отдѣламъ

 

каталоговъ

 

было

 

слѣдуюіцее.

1)

   

Богословіе

      

.

2)

  

Исторія

 

(библ.,

 

церк.

 

и

 

гражд.)

3)

   

Миссіонорскін

 

отдѣлъ

4)

  

Филосо(Ііія,

 

психологія

 

и

 

логика

5)

  

Еістествознаніе

 

и

 

математика

 

.

6)

  

Литература

 

(русская

 

и

 

перевод.)

7)

  

Языкознаніе

    

....

§8)

 

Періодическія

 

изданія
9)

 

Искусство

 

и

 

архитектура

10)

  

Словари,

 

сборники,

 

указатели

 

и

 

др

11)

  

Смѣсь

     

.....

12)

  

Книги

 

на

 

иностранныхъ

 

и

 

инород.

 

яз.

13)

   

Церковно-обіцественный

 

отдѣлъ

14)

  

Мѣстный

 

отдѣлъ

 

(Исторія,

 

географія
и

 

статистика

 

Вятск.

 

кр.)
15)

  

Цсрковно-ііікольный

 

отдѣлъ

Отдѣлъ

 

дѣтской

 

и

 

народной

 

литературы.

1)

 

Религіозно-нравствеиныя

 

книги

       

.

   

821

1042

 

н 1385

 

т

692 954

370 380

74 83

28 30

501 973

9 9

1401 3444

22 40

168 224

87 103

94 191

58 58

523 552

466 524

2)

  

Исторія

 

(библейск.,

 

церковная

 

и

 

граж

3)

  

Литература

     

....

4)

  

Біографія
5)

  

Географія

 

и

 

путешествія

 

.

6)

  

Міровѣдѣніе

    

.

7)

  

Медицина

 

и

 

гигіена

 

.

8)

  

Сельское

 

хозяйство

 

.

9)

   

Ремесла

   

.

10)

 

Смѣсь

)

 

319

1692

104

224

247

187
163

50

64

992

355

1909

107
227

258

193

171
50

64

Всего.

       

.

 

9406

 

13276

Количество

 

книгъ

 

показано

 

на

 

7

 

названій

 

меньше,

 

такъ

какъ

 

онѣ

 

записаны

   

въ

 

каталоги

   

подъ

    

старыми

 

Ш°,

 

какъ

нродолженіе
 

изданій.
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Кромѣ

 

книгъ

 

въ

 

отчетномъ

 

1914

 

году

 

въ

 

Вятскую

Епархіальную

 

библіотеку-читальню

 

выписывались

 

слѣдующіе

журналы

 

и

 

газеты:

А)

 

Духовные:

 

1)

 

«Богословскій

 

Вѣстнпкъ»,

 

съ

 

прило-

женіями;

 

2)

 

«Божія

 

Нива»-

 

3)

 

«Воскресный

 

День»- 4)

 

«Вос-

кресный

 

Благовѣстъ»-

 

5)

 

«Вѣра

 

и

 

Жизнь»:

 

6)

 

«Вѣра

 

и

 

Ра-

зумъ»-

 

7)

 

«Вѣстникъ

 

Военнаго

 

и

 

Морского

 

Духовенства»:,

8)

 

«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»

 

(2

 

экз.)-

 

9)

 

«Голосъ

Истины»-

 

10)

 

«Голосъ

 

Церкви^;

 

И)

 

«Душеполезное

 

Чтеніе»;

12)

 

^Законоучитель»;

 

13)

 

«Кормчій»;

 

14)

 

«Кронштадтскій

Пастырь»-

 

15)

 

«Миссіонерское

 

Обозрѣніе»;

 

16)

 

«Миесіонср-

скій

 

Сборникъ»:,

 

17)

 

«Отдыхъ

 

Христіанина»;

 

18)

 

«Право-

славный

 

Благовѣстнпкъ»:,

 

19)

 

«Православный

 

Собесѣдникъ»;

20)

 

«Проповѣдническій

 

Листокъ»;

 

21)

 

«Руководство

 

для

сельскпхъ

 

пастырей»-

 

22)

 

«Русскій

 

Паломникъ»-

 

23)

 

«Со-

трудникъ

 

Закавказской

 

Миссіи»;

 

24)

 

«Странникъ»;

 

25)

 

Тро-

ицкое

 

Слово»;

 

26)

 

«Трезвая

 

Жизнь»;

 

27)

 

«Труды

 

Импера-

торской

 

Кіевской

 

Духовной

 

Акадоміи»;

 

28)

 

«Сообіценія
Императорскаго

 

П[)авославнаго

 

Палестинскаго

 

Общества»;

29)'«Христіанинъ»-

 

30)

 

«Христіаискос

 

Чтеніе»:,

 

31)

 

«Церковныя

Вѣдомости»:,

 

32)

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»;

 

'33)

 

«Церковно-

общественный

 

Вѣстникъ» .

Всего

 

33

 

названія.

Б)

 

Свѣтскіе:

 

1)

 

Всходы,

 

2)Вѣстникъ

 

Воспитанія,

 

3)

 

Га-

зетка

 

для

 

дѣтей

 

и

 

юношества,

 

4)

 

Задушевное

 

Слово

 

(мл.
возр.),

 

5)

 

Задушевное

 

Слово

 

(старш.

 

возр.),

 

6)

 

Извѣстія

 

по

наукамъ,

 

литературѣ

 

и

 

библіографіи,

 

7)

 

Историческій

 

Вѣст-

никъ,

 

8)

 

Маякъ,

 

9)

 

Народное

 

Образованіе,

 

10)

 

Нива,

 

11)

 

Пс-
дагогическій

 

Листокъ,

 

12)

 

Природа

 

и

 

Люди,

 

13)

 

Пчеловод-

ная

 

Жизнь,

 

14)

 

Пчеловодство,

 

15)

 

Пчеловодъ,

 

16)

 

Родникъ,

17)

 

Русская

 

Старина,

 

18)

 

Русская

 

Школа,

 

19)

 

Труды

 

Вят-

ской

 

Ученой

 

Архивной

 

Комиссіи,

 

20)

 

Юная

 

Россія

 

и

 

21)

Электричество

 

и

 

Жизнь.

Всего

 

21

 

названіе.
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Газеты:

 

1)

 

Колоколъ,

   

2)

 

Новое

 

Время,

 

3)

 

Русскія

 

Вѣ-

домооти,

 

4)

 

Русское

 

Слово,

 

5)

 

Сѣверное

 

Слово.

Всего

 

5

  

названій.

Вятскія

 

Епархіалыіыя

 

Ведомости

 

(2

 

экз.)

 

и

 

Труды

 

Вят-

ской

 

Ученой

 

Архивной

 

Компссіи

 

получались

 

отъ

 

редакцій

безплатно;

 

журналъ

 

«Кронштадтскій

 

Пастырь»

 

высылался

безплатно

 

протоіереемъ

 

И.

 

Н.

 

Левашевымъ,

 

газеты:

 

Русское

Слово

 

— протоіереемъ

 

I.

 

Я.

 

Сырцевымъ

 

и

 

Колоколъ

 

(1-е

 

по-

лучше)— А.

 

С.

 

Изранлевымъ.

Рсдакція

 

Гятскнхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

посыла-

ла

 

въ

 

библіотеку

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

года

 

безплатно

 

слѣдующіе

журналы:

 

1)

 

Божія

 

Нива.

 

2)

 

Воскресный

 

Благовѣстъ,

 

3)

Воскресный

 

День,

 

4)

 

Вѣра

 

и

 

Жизнь,

 

5)

 

Вѣра

 

и

 

Разумъ,

 

6)

Вѣстникъ

 

Военпаго

 

и

 

Морского

 

Духовенства,

 

7)

 

Голосъ

 

Исти-

ны,

 

8)

 

Голосъ

 

Церкви,

 

9)

 

Душеполезное

 

Чтеніе,

 

10)

 

Зако-

ноучитель,

 

11)

 

Кормчій,

 

12)

 

Миссіонерское

 

Обозрѣніс,

 

13)
Мпссіонерскій

 

Сборникъ,

 

14)

 

Отдыхъ

 

Христіанина,

 

15)

 

Пра-
вославный

 

Благовѣстникъ,

 

16)

 

Проповѣдничоскій

 

Листокъ,

17)

 

руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей,

 

18)

 

Сотрудникъ

Закавказской

 

Миссіи,

 

19)

 

Страпникъ,

 

20)

 

Сообщенія

 

Импе-

раторскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

21)

 

Трез-
вая

 

Жизнь,

 

22)

 

Троицкое

 

Слово,

 

23)

 

Христіанинъ,

 

24)

 

Хри-

стианское

 

Чтеніе,

 

25)

 

Церковно-общественный

 

Вѣстникъ,

 

26)

Народное

 

Образованіс,

 

27)

 

Пчеловодная

 

Жизнь,

 

28)

 

Пчеловод-

ство,

 

29)

 

Пчеловодъ.

Всего

 

29

 

названій.

Коллекція

 

фотографическихъ

 

сиимковъ

 

съ'

 

селъ,

 

цер-

квей,

 

часовенъ,

 

и

 

школъ

 

Вятской

 

Епархіи

 

къ

 

1

 

января

1915

 

года

 

состояла

 

изъ

 

36

 

альбомовъ

 

и

 

291

 

отдѣльнаго

снимка.

Дѣятельность

 

библіотеки-читальни.

Библіотека

   
въ

   
отчетномъ

   
1914

 
году

   
была

   
открыта
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324

 

дня.

 

Всѣхъ

 

подписчиковъ

 

въ

 

1914

 

году

 

было

 

593,

 

изъ

нихъ

 

120

 

платныхъ

 

и

 

473

 

безплатныхъ.

Платныхъ:

 

1-го,

 

раз.

 

21

 

муж.

 

и

 

6

 

жен.— всего

 

27

 

под.

2-го

 

раз.

 

60

 

муж.

 

32

 

жен.— 92

 

подп.

 

и

 

1

 

пр.

Безплатныхъ:

                

278

  

-

 

194

 

—

    

572

         

и

 

1

 

пр.

359

 

муж..

 

232

 

жен.

 

—

 

всего

 

591

 

и

 

2

 

пр.

По

 

мѣсяцамъ

 

число

   

подписчиковъ

   

распределялось

 

слѣ-

дующимъ

 

образомъ:

1 разр. 2

 

разр. безпл. всего.

Январь 22 56 231 309

Февраль 22 57 244 323

Мартъ 21 49 253 323
Апрѣль 21 46 271 338

Май 22 44 342 408

Іюнь 22 42 257 321

Іюль 20 37 225 282

Августъ 20 39 218 277

Сентябрь 22 47 192 261

Октябрь 20 45 — 65

Ноябрь 21 44 — 65

Декабрь 22 44 — 66

По

 

названіямъ

 

и состояніямъ

   

подписчики распрсдѣля-

лись

 

слѣдуюіцимъ

 

обр азомъ:

1)

 

Учащихся . .

   

452

2)

 

Духовныхъ . .

     

52

3)

 

Привиллегир. сослов. . .

     

44

4)

 

Купцовъ,

 

мѣщанъ,

 

крестьянъ .

     

43

5)

 

Пріютовъ

  

. • .

       

.

       

2

Всего .93

Число

 

учащихся

 

распределялось

  

по

 

учебнымъ

 

заведені-

ямъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

1)

  

Духовной семинаріи

 

...

                               

5
2)

  
Миссіонерскихъ

 
курсовъ

        
....

       
4
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3)

  

Духовнаго

 

училища

4)

   

Мужской

 

гимназіи

  

.

5')

 

Реальнаго

 

училища

 

.

6)

  

Городского

 

училища

7)

  

Ремесленной

 

школы

8)

   

Начальныхъ

 

мужскихъ

 

школъ

9)

  

Епархіальнаго

 

училища

 

.

10)

  

Женской

 

гимназіи

 

.

11)

  

Начальныхъ

 

женскпхъ

 

школъ

1 2)

  

Учащихся

 

дома

4

53

81

7
1
л.

100

15

58

121

3

Всего.

       

.452

Кромѣ

   

этого

 

книгами

 

изъ

 

библіотеки

   

пользовались

 

всѣ

ученики

 

Миссіонерскихъ

 

курсовъ

 

и

 

пріѣзжавшее

 

въ

 

Вятку

 

въ

1914

 

году

 

сельское

 

духовенство.

Всѣхъ

 

книгъ

 

въ

 

теченіс

 

1914

 

года

 

было

 

выдано

 

18330,

не

 

считая

 

журналовъ

 

и

 

газстъ,

   

выписывавшихся

 

въ

 

библіо-

теку

 

въ

 

1914

  

году.

По

 

отдѣламъ

 

количество

 

книгъ.

 

выданныхъ

   

изъ

 

библіо-

теки,

 

было

 

слѣдующее:

1)

  

Богословіе .......

     

629
2)

  

Исторія

 

и

 

географія

    

.

       

.

       

.

       

.

              

343

3)

  

Миссіонерскій

 

отдѣлъ

   

.....

       

61

4)

   

Философія,

 

психологія

 

и

 

логика

  

.

       

.

              

104

5)

  

Естествознаніе

 

и

 

математика

       

...

          

8
6)

  

Литература ..... •

       

.2370
7)

  

Періодическія

 

изданія

   

.

       

.

       

.

       

'

       

.2345
8)

  

Искусство

 

и

 

архитектура

     

....

          

7
9)

   

Словари,

 

сборники,

  

указатели

     

.

       

.

       

.

       

13
10)

 

Смѣсь ......

                                 

1
И)

 

Исторія,

 

географія

 

и

 

статистика

 

Вятска го

 

края

      

63
12)

  

Церковно-школыіый

 

отдѣлъ

   

.

      

,

       

.

       

.111
13)

  

Книги

 

на

 

иностранныхъ

 

и

 

инородческихъязык.

        

2

Изъ

 

отдѣла

 

дѣтской

 

и

 

народной

 

литературы.

1)
 

Книги
 

религіозно-нравствениаго
 

содержанія
 

.

     
567
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2)

  

Исторія

 

(библейская,

 

церковная

 

и

 

гражданская)

    

531

3)

  

Литература ....... 10452

4)

   

Біографіи ....... 50
5)

  

Географія

 

и

 

путешествія

     

.

       

.

       

.

       

.368

6)

   

Міровѣдѣніе

 

,

 

:

 

П

      

.

      

l

       

•

              

.

     

200
7)

   

Медицина

 

и

 

гигіеиа ..... 22
8)

  

Сельское

 

хозяйство

       

.....

       

20
9)

  

Ремесла ....... 17
10)

  

Смѣсь ........ 33
11)

  

Церковно-обществеиный

 

отдѣлъ

    

...

       

13

Всего.

       

.

 

18330

Сравнительно

 

съ

 

предыдущимъ

 

1913

 

годомъ

 

въ

 

отчет

 

-

номъ

 

1914

 

году

 

число

 

подписчиковъ

 

было

 

меньше

 

на

 

200
съ

 

лишкомъ

 

человѣкъ,

 

а

 

равно

 

и

 

книгъ

 

было

 

выдано

 

на

 

9170

томовъ

 

меньше.

 

Причиной

 

этого

 

было

 

закрытіе

 

съ

 

4

 

сентяб-

ря

 

отчетнаго

 

года

 

отдѣла

 

дѣтокой

 

и

 

народной

 

литературы

 

съ

бсзплатной

 

выдачей

 

книгь.

 

вслѣдствіс

 

занятія

 

помѣщенія

этого

 

отдѣла

 

госпиталемъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

Среднимъ

 

чнс-

ломъ

 

на

 

каждаго

 

читателя

 

пришлось

 

30,91.

 

Наибольшее

 

чис-

ло

 

книгъ

 

было

 

выдано

 

изъ

 

литературы,

 

періодическихъ

 

изда-

ній,

 

релиріозно-нравсівеиныхъ

 

книгъ

 

и

 

исторіи.
Изъ

 

литературы

 

поступали

 

требованія,

 

главнымъ

 

обра-

зомъ,

 

на

 

сочиненія

 

Тургенева,

 

Гончарова,

 

Л.

 

Толстого,

 

Пуш-

кина,

 

Островскаго,

 

Потапенко,

 

Авсѣенко,

 

Немировича—Дан-

ченко,

 

Мамина— Сибиряка,

 

Вл.

 

Соловьева,

 

Писемскаго

 

и

 

но-

вѣйшихъ

 

писателей.

Изъ

 

богословскаго

 

отдѣла

 

-книги

 

по

 

нравственному,

основному

 

и

 

догматическому

 

богословію,

 

толкованія

 

Св.

 

Пи-

сапія,

 

гомилетики,

 

творенія

 

Св.

 

Отцовъ

 

и

 

жптія

 

Святыхъ.

Изъ

 

дѣтской

 

и

 

народной

 

литературы—повѣсти

 

и

 

раз-

сказы

 

Немировича—Данченко,

 

Чарскон,

 

Желиховской,

 

Алшае-

ва,

 

Майнъ— Рида,

 

Загоскина,

 

Авонаріуса,

 

Пушкина,

 

Лермон-
това,

 

Гоголя,

 

Толстого

 

и

 

др.

Изъ
 

періодическихъ
   

изданій— Исторически!
    

Вѣстникъ,
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Нива,

 

Пріфода

 

и

 

Люди,

 

Русскій

 

Паломникъ,

 

Задушевное

 

Сло-

во,

 

Маякъ,

 

Юная

 

Россія

  

и

 

др.

Изъ

 

журналовъ,

 

выписывавшихся

 

въ

 

1914

 

году,

 

чита-

лись:

 

Отдыхъ

 

Христіанина,

 

Христіапинъ,

 

Душеполезное

 

Чтс-
ніе.

 

Богоеловскій

 

Вѣотникъ,

 

Русскій

 

Паломникъ,

 

Воскресный

День,

 

Кормчій,

 

Историческій

 

Вѣстникъ,

 

Нива,

 

Природа

 

и

Люди,

 

Задушевное

 

Слово

 

и

 

др.

Изъ

 

газетъ— Новое

 

Время

 

и

  

Русское

 

Слово.
Всѣхъ

 

лицъ,

 

посѣтившихъ

 

безплатную

 

читальню,

 

въ

отчстномъ

 

1914

 

году

 

было

 

9601,

 

менѣе

 

предыдущего

 

года

па

 

1962

 

посѣтителя,

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

съ

 

4

 

сентября

зала

 

для

 

чтенія

 

была

 

занята

 

госпнталемъ

 

для

 

раненыхъ,

 

а

читальня

 

была

 

перенесена

 

въ

 

комнату

 

для

 

выдачи

 

книгъ,

 

не-

большую

 

и

 

мало

 

удобную

 

для

 

чтенія.

Число

 

посѣтителсй

 

по

 

мѣсяцамъ

 

распределялось

 

слѣдую-

щимъ

 

образомъ.

Январь 1103 •

 

Іюль 797
Февраль 975 Августъ 983

Мартъ 1252 Сентябрь 602

Аиѣрль 744 Октябрь 699
Май 756 Ноябрь 638
Іюнь 614 Декабрь 438

Всего

        

9601

Общая

 

успѣшность

    

Вятской

 

Епархіальноп

    

библіотекп-
чнтальни

 

в'ь

 

отчстномъ

 

1914

 

году

 

была

 

слѣдующая:

Общее

 

число

 

книгъ

 

въ

  

бпбліотекѣ

                  

13276

Пріобрѣтено

 

на

 

средства

 

библіотеки.

                              

57

Пожертвовано

 

и

 

записано

 

въ

 

каталоги

                       

103

Псріодичсскія

 

изданія

 

и

 

прнложенія

 

къ

 

ннмъ

             

266

Число

 

выданныхъ

 

книгъ

                                           

18330

Число

 

подписчиковъ

                                                       

593
Число

 

посетителей

 

читальни

                                       

9601

Книжныя

 

пожертвованія

 

въ

 

отчстномъ

 

1914

 

году

 

сдела-

ли
 

слѣдующія
 

лица
 

и
 

учреждснія:
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1)

 

Бердниковъ

 

Ил.

 

С. — 58,

 

2)

 

Воскресенскій

 

Ар.

 

Іс—

8,

 

3)

 

Вятское

 

Губернское

 

Земство— 1,

 

4)

 

Вятская

 

Губерн-

ская

 

публичная

 

библіотека— 1,

 

5)

 

Израилевъ

 

А.

 

С. —8,

 

6)

Императорская

 

Археологическая

 

.

 

Комиссія — 4,

 

7)

 

Осокинъ

 

1.

М. — 4,

 

8)

 

Порфирьева

 

Юл.

 

Г. — 2,

 

9)

 

Редакція

 

Вятскихъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей— 22,

 

10)

 

Вятскіи

 

Трік(іоновскій
монастырь— 3,

 

11)Трпфоновскій

 

церковно-археологическій

 

му-

зей— 2,

 

1 2)

 

Хлѣбникова

 

А.

 

В.— 1.

 

13)

 

НІабалинъ

 

В.

 

И.— 1,

14)

 

Шестаковъ

 

I. — 1,

 

15)

 

Неизвѣстныхъ

 

лнцъ— 14.

Въ

 

заключеніе

 

Комптетъ

 

выражае'.ъ

 

свою

 

искісннюю

благодарность

 

и

 

признательность

 

библіотекаршѣ

 

Е.

 

Н.

 

Лѣс-

никовой

 

и

 

помощницѣ

 

ея

 

Г.

 

Н.

 

Балезиной,

 

какъ

 

непосред-

ственно

 

стоящимъ

 

у

 

библіотечнаго

 

дѣла

 

и

 

съ

 

полною

 

добро -

совѣстностію

 

исполняющимъ

 

свои

 

обязанности;

 

а

 

также

 

каз-

начею

 

библіотеки,

 

нротоіерею

 

1.

 

M.

 

Осокину,

 

который

 

велъ

безвозмездно

 

все

 

денежное

 

счетоводство

 

по

 

кассѣ

 

библіотеки;

о.

 

протоірею

 

I.

 

Сырцеву

 

и

 

редакцін

 

Епархіалыіыхъ

 

Вѣдомостеік

которые

 

бсзп.іатно

 

снабжали

 

бпбліотеку

 

нѣкоторыми

 

журнала-

ми

 

и

 

газетами,

 

наконецъ,

 

всему

 

духовенству

 

еиархін,

 

кото-

рое

 

главнымъ

 

образомъ

 

дастъ

 

содержаніе

 

библіотекѣ

 

и

 

тѣмъ

иоддерживаетъ

 

ея

 

существованіе

 

и

 

всѣмъ

 

доброхотнымъ

 

жер-

твователямъ,

 

которые

 

сердечно

 

отнеслись

 

къ

 

нуждамъ

 

био.іі-

отеки

 

и

 

способствовали

 

увелнченію

 

ея

 

кнпжныхъ

 

богатствъ

и

 

ередствъ.

С

 

п

 

и

 

с

 

о

 

к

 

ъ

почетныхъ

    

членовъ

   

Комитета

 

Вятской

    

Епархіалыюй

библіотеки-читальни

 

по

  

1914

 

годъ

 

включительно.

1)

 

Никандръ,

 

Епископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободской,

 

2)

 

Па-
велъ,

 

Еписконъ

 

Глазовскій,

 

3)

 

Александръ,

 

Еиископъ

 

Вологод-

скій,

 

4)

 

Іоанникій.

 

Еиископъ

 

Кирилловскій,

 

5)

 

Іоаннъ,

 

Еии-
скопъ

 

Забайкальскій,

 

6)

 

Владиміръ,

 

Епископъ

 

Бѣлостокскій,

7)

 

Константинъ,

 

Епископъ

 

Могилевскій,

 

8)

 

Виноградовъ

 

II.
П.,

 
протоісрей,

 
9)

 
Бердниковъ

 
И.

 
С,

 
проф.

 
Казанской

 
духовной



—
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—

Акадсміп,

 

10)

 

Серебрснниковъ

 

В.

 

С,

 

проф.

 

СПБ.

 

духовной

Академіи,

 

11)

 

Вечтомовъ

 

В.

 

Н.,

 

протоіерей,

 

12)

 

Падаринъ

 

I.

I.,

 

нротоісрей,

 

13)

 

Поскребышева

 

А.

 

Т.,

 

14)

 

Якимова

 

А.

 

С,

15)

 

Тырышкинъ

 

А.

 

Я.,

 

16)

 

Недошивинъ

 

Я.

 

В.,

 

17)

 

Карда-

ковъ

 

И.

 

С,

 

18)

 

Раевскій

 

В.

 

В.,

 

протоіерей,

 

19)

 

Левашевъ

П.

 

Н.,

 

протоісрей,

 

20)

 

Тихоницкій

 

В.

 

M.,

 

протоіерей,

 

21)

Емсльяновъ

 

А.

 

А.,

 

22)

 

Домрачевъ

 

А.

 

И.,

 

священникъ,

 

23)
Троновъ

 

И.

 

П.,

 

священникъ,

 

24)

 

Олюнинъ

 

H

 

M.,

 

священ-

никъ,

 

25)

 

Клобуковъ

 

П.

 

П.,

 

26)

 

Поскребышевъ

 

И.

 

В.,

 

27)
Вахрушевъ

 

Н.

 

И.,

 

28)

 

Вахрушевъ

 

Аф.

 

И.,

 

29)

 

Вахрушевъ

П.

 

А.,

 

30)

 

Вахрушевъ

 

П.

 

Ф.,

 

31)

 

Вахрушевъ

 

П.

 

Т.,

 

32)

Вахрушевъ

 

М.

 

И.,

 

33)

 

Лобовиковъ

 

С.

 

А.,

 

34)

 

причтъ

 

села

Велнкорѣцкаго,

 

35)

 

Вятскій

 

женскій

 

Преображенскій

 

мона-

стырь,

 

36)

 

Вятское

 

городское

 

благочиніе,

 

37)

 

1,

 

2,

 

4

 

и

 

5

округи

 

благочин.

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

38)

 

1

 

и

 

3

 

благочин.

округи,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

39)

 

1,

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

благочин.

 

округи

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

40)

 

1,

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

благочин.

 

округи

 

Ко-

тсльничсекаго

 

уѣзда,

 

41)

 

1,

 

2

 

и

 

4

 

благочин.

 

округи

 

Ур-

жумскаго

 

уѣзда,

 

42)

 

1

 

и

 

2

 

благочин.

 

округи

 

Нолинскаго

уѣзда,

 

43)

 

2

 

благочин.

 

округъ

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

44)

Дерновъ

 

В.

 

И.,

 

священникъ,

 

45)

 

Бехтерсвъ

 

В.

 

И.,

 

протоіе-

рсй,

 

46)

 

Казанскій

 

В.

 

А.,

 

протоіерей,

 

47)

 

Поповъ

 

А.

 

А.,
священникъ,

 

48)

 

Томиловъ

 

И.

 

I.,

 

священникъ.

 

49)

 

Танаев-

скій

 

А.

 

Г.,

 

священникъ,

 

50)

 

Флоровъ

 

В

 

А.,

 

священникъ,

 

51)
Кибардинъ

 

И.

 

Ф.,

 

священникъ,

 

52)Гусевъ

 

Н.

 

Г.,

 

преподава-

тель

 

Духовной

 

Семпнаріи,

 

53)

 

Пермскій

 

купецъ

 

H.

 

В.

 

Мѣш-

ковъ.

Предсѣдатель

 

Комитета

 

Прот.

 

1.

 

Сырцевъ.

Протоіерсй

 

Алексѣй

 

Израилевг.
Протоіерсй

 

Іоапнъ

 

Осокинъ.
H

 

,

             

)

   

Протоіерей

 

Николай

 

Іихвинскій.
Священ.

 

А.

 

Игнатьевъ.
Преподаватель

 

А.

 

Мепъшжовъ.
Преподаватель

 

Н.

 

Гі/севг.
і

Завѣдующій
 

библіотекой,
 

Членъ
 

Комит.,
 

прот.
 

В.
 

Казанскш.
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О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

объ

 

остаткѣ,

  

приходѣ

 

и

 

расходѣ

   

суммъ

  

по

  

содержанію

Вятской

 

Епархіальной

 

библіотеки-читальни

 

за

 

191 4

 

годъ.

П

   

Р

   

И

   

X

   

0

   

д

   

ъ

По

 

смѣтѣ. 11

 

о

 

с

 

т

 

у

 

11

 

U

 

Д

 

0.

Положено. Иаличн. Билетами.

Руб. К, Руб. К. Руб.1

 

К.

1.

 

Оставалось

 

отъ

 

1913

 

г.

а)

 

Неприкосновенна™

 

капитала

билетами

 

. - 1700

наличными

 

. 53 94

б)

 

Раоходнаго

 

капитала 48 20

іі)

 

Залоговыхъ

   

. 170 —

Итого:

 

наличными

 

. 272 14 —

билетами

 

. 1700

II.

 

Поступило

 

въ

 

1914

 

году:

А)

 

Въ

 

расходный

 

кадиталъ:

1

 

)

 

Подписной

 

платы

 

за

 

чтс-

ніс

   

кпигъ,

   

лсѵрналовъ

   

п

   

га- |

зетъ

   

(ст.

 

3,8,12,14,18,19,21,
23,24,26,27,30) 160

1
— ;

 

161
1

73

2)

   

Процентнаго

    

сбора

    

съ
1
1

цс[)квей

 

епархіи

   

но

 

постанов- ■

ление

    

Епархіальнаго

    

Съѣзда і

духовенства

 
(ст.

 
2,7,22) 900 — 900 —і



—

 

417

 

—

3)

 

°/о°/о

   

на

   

капиталъ

 

би-
блиотеки

   

(ст.

   

4,5,6,10,11,28,
29) ..... 90 107

 

48
.

4)

 

За

 

проданный

 

абонемент-
ный

 

книжки

 

(ст.

 

13,20,25,32) •

   

30 — 20 —

5)

 

Отъ

    

продажи

    

газетъ

 

и

случайный

 

постѵпленія

 

(ст.

 

15,
17,

 

31)

 

.

       

.

 

*

    

. 10 1104

6)

 

Съ

 

спепіальнымъ

 

назна-

ченіемъ

   

(на

   

переноску

    

шка-

фовъ)

    

..... 20 —

7)

 

Пожертвованій

 

(ст.

 

16)

 

отъ

Преосвященнаго

 

Никандра 50 —
•

Итого.

   

. 1270 25

В.,

    

Въ

    

неприкосновенный
капиталъ:

1).

 

Изъ

 

расходнаго

   

капита-

ла

 

для

 

причисленія

   

къ

 

непри-

косновенному

 

въ

 

погашеніе

 

дол-

га

 

(ст.

 

9)

     

.
-

100 —

2)

 

Пожертвованій

 

въ

 

непри-

косновенный

 

капиталъ

 

(ст.

 

16)
отъ

 

Преосвященнаго

 

Никандра 50 я*

Итого.

   

.

■ 1320 25 100

—

Всего... 1592 39 1800



Р

   

А

    

С

    

X

    

О

    

Д

   

Ъ.

По

 

смѣтѣ

положено. Израсходовано.

Руб. К. Руб.

 

1

 

К. Руб.

 

j

 

К.

Расходнаго

 

капитала:

1)

  

На

 

выписку

 

книгъ,

 

жур-

наловъ

 

и

 

газетъ

 

(ст.

 

23,24,63,
64,71,72,78)

 

и

 

телеграммъ

 

(47,
68,79)

   

.

               

...

         

404

2)

  

На

 

переплетъ

 

книгъ

 

(ст.
1,5,8,13,18,22,29,35,46,48,70)

3)

  

На

 

жалованье

 

служащимъ

(ст.

 

2-4,

 

9-11.

 

19—21,
26

 

—

 

28,32-34,37-39,42--
44,

 

49-51,53-55,

 

60—62,
65—67,

 

73,74,76)

4)

  

На

 

типографскіе

 

расходы

(ст.

 

30,58,45,69)

 

.

       

.

       

.

5)

  

На

 

отопленіе

 

и

 

освѣще-

ніе

 

(ст.

 

16)

   

.

6)

  

На

 

покупку

 

и

 

ремонтъ

мебели ..... 30

656

23

142

 

7Е

7)

  

На

 

почтовые

 

и

 

канце-.

лярскіе

 

расходы

 

(ст.

 

7,12,14,'
15,41,75,77)

        

.

      

.

      

.

    

j

8)

  

На

 

мелочные

 

и

 

случай-
ные

 

расходы

 

(ст.

 

6,7,15,25.
31,36,40,52,56,68.48,80)

     

.

       

100-

      

1379

9)

 

На

   

непредвидѣнные

 

рас-

—

 

418

 

-



—

 

419

 

—

ходы

 

(очистка

 

помѣщенія

 

подъ

госпиталь

 

(ст.

 

57,59)

   

.

10)

 

На

 

покупку

 

1-й

 

5°/о
облигаціп

 

1905

 

г.

 

въ

 

100

 

руб.
номинальныхъ

 

для

 

причисленія
въ

 

неприкосновенный

 

капиталъ

въ

 

уплату

 

долга

 

(ст.

 

17),

 

ка-

ковой

 

и

 

перечисленъ

 

въ

 

не-

прикосновенный

 

капиталъ

Залоговыхъ:

Выдано

 

залога

   

.

Итого.

   

.

Остается

 

къ

 

1

 

января

 

1915

 

г.

а)

 

Неприкосновеннаго

 

капи-

тала:

билетами

 

.

наличными

 

.

б)

  

Расходнаго

 

капитала

в)

  

Залоговыхъ

   

.

20

103

 

85

"ТіГТ

1260

 

50

20

1280

 

50

103

57

1800

 

—

94

95

1501—

1592391800

Долгъ

 

въ

 

неприкосновенный

 

капиталъ

 

къ

 

1 9 1 5

 

г.

 

остает-

ся
 

400
 

рублей.



—
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С

 

M

 

Ъ

 

Т

 

А

прихода

 

и

 

расхода

 

по

 

содержанію

   

Вятской

 

Епархіаль-

ной

 

библіотеки-читальни

 

на

  

1915

 

годъ.

П

   

Р

   

И

   

X

   

о

   

д

   

ъ.

1)

  

Подписной

 

платы

 

за

 

чтеніе

 

книгъ

2)

  

Сбора

 

съ

 

церквей

 

епархіи

 

.

3)

  

%%

 

на

 

капиталъ

 

библіотекп

    

.

4)

  

За

 

проданныя

 

абонементныя

 

книжки

5)

   

Отъ

 

продажи

 

стары

 

хъ

 

газетъ

150

  

р.

900

  

р.

95

  

р.

20

  

р.

8

  

р.

Итого.

       

.

  

1173

  

р.

Р

    

А

    

С

    

X

    

О

    

Д

    

Ъ.

1)

   

На

 

выписку

 

газетъ

 

и

 

журналовъ

       

,

       

.

    

179

  

р.

2)

  

На

 

переплета

 

книгъ .....

      

90

  

р.

3)

  

На

 

жалованіе

 

служащимъ

   

.

      

.

      

.

      

.

    

694

  

p.

4)

  

На

 

типографскіе

 

расходы

    

.

       

.

    

•

 

.

       

.

      

30

  

p.

5)

  

На

 

отопленіе

 

и

 

освѣщеніе

   

.

       

.

       

.

              

50

  

p.

6)

  

Почтовые

 

и

 

кенцелярскіе

 

расходы

      

.

       

.

      

20

  

p.

7)

  

Мелочные

 

и

 

случайные

 

расходы

 

.

       

.

       

.

      

10

  

р.

8)

   

На

 

уплату

 

долга

 

въ

    

неприкосновенный

 

ка-

питалъ

      

.........

    

100

  

р.

Итого.

      

.

 

1173

 

р.

Предсѣдатель

 

прот.

 

Іоаинг

 

Сырцевг.

Нрот.

 

Алексѣн

 

Израилсвъ.
Прот.

 

Ioarmz

 

Осокииъ.
Прот.

 

Николай

 

Іихвинскій.
Член

 

ы:

      

Свяіц.

 

Алексій

 

Игнатъевъ
Прот.

 

В.

 

Еазажкт
Преподаватель

 

Н.

 

Гусевг.
Преподаватель

 

А.

 

Меныииковъ.
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ОБЪЯВЛЕВІЯ

Отъ

 

Правленія

 

Нолинскаго

 

духовнаго

 

училища.

Въ

 

Нолинскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

нріемные

 

и

 

пере-

водные

 

экзамены

 

и

 

переэкзаменовки

 

будутъ

 

производиться

по

 

слѣдующему

 

росписанію:

17

   

августа—переэкзаменовки

  

для

 

учениковъ

 

4

 

класса.

18

   

и

 

19

 

августа—пріемные

 

экзамены

 

для

 

поступленія

въ

 

1-й

 

и

 

др.

 

классы.

20,

 

21

 

и

 

22

 

августа —переводные

 

экзамены

 

для

 

ма-

лоуснѣшныхъ

 

учениковъ

 

1.

 

2

 

и

 

3

 

классовъ.

24

 

августа— молебенъ

 

предъ

 

началомъ

 

ученія.

Подробно

 

объ

 

условіяхъ

 

поступленія

 

въ

 

училище

 

напе-

чатано

 

въ

 

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

за

 

1908

 

г.

■N?

 

29.

Прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

на

 

казенное

 

и

 

полуказенное

 

содер-

жаніе,

 

надлежаще

 

засвидѣтельствованныя,

 

должны

 

быть

 

по-

даны

 

не

 

позднѣе

 

августа

 

и

 

при

 

томъ

 

относительно

 

всѣхъ

воспитанниковъ,

 

какъ

 

пользовавшихся

 

въ

 

предыдущемъ

 

учеб-

номъ

 

году

 

казеннымъ

 

или

 

полуказеннымъ

 

содержаніемъ,

 

такъ

и

 

вновь

 

просящихъ

 

о

 

принятіи

 

на

 

оное.

Отъ

 

Правленія

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища.

Правленіе

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища

 

симъ

 

доводить

до

 

свѣдѣнія

 

духовенства

 

Вятскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

что

Окружный

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

назначенъ

съ

 

20

 

августа

 

и

 

что

 

на

 

обсужденіе

 

съѣзда

 

Правленіе

 

учи-

лища

 

имѣетъ

 

предложить

 

слѣдующіе

 

вопросы:

1)

   

разсмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

экономическаго

 

отчета

 

по

содержанию

 

училища

 

за

 

1914

 

годъ,

2)

   

разсмотрѣніе

 

смѣты

 

прихода

 

и

 

расхода

 

суммъ

 

по

 

со-

держание

 

училища 'изъ

 

мѣстныхъ

 

источниковъ

 

на

 

1916

 

годъ,

3)
   

о

 
выборѣ

 
члена

 
временнаго

 
рсвизіоннаго

 
Комитета

 
и



—
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—

кандидата

 

къ

 

нему

 

вмѣсто

 

выслуживающаго

 

3-хъ

 

лѣтній

 

срокъ

протоіерея

 

А.

 

Чернышева,

4)

   

о

 

выборѣ

 

эконома

 

училища,

5)

   

объ

 

увеличены

 

числа

 

вакансій

 

казеннокоштныхъ

воспитанниковъ,

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

увеличеніемъ

 

вообще

 

числа

учащихся

 

оказывается

 

недостаточно

 

20

 

полнокоштныхъ

 

ва-

кансій,

 

установленныхъ

 

съѣздомъ

 

духовенства,

 

даже

 

для

 

си-

рота

 

духовенства,

6)

   

объ

 

отпускѣ

 

средствъ

 

на

 

нополненіе

 

ученической

библіотеки

 

книгами

 

для

 

чтенія,

 

вслѣдствіе

 

замѣчанія

 

ревизо-

вавшая)

 

въ

 

1914

 

году

 

училище

 

Члена

 

Учебнаго

 

Комитета
при

 

Св.

 

Синодѣ

 

и

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

«озаботиться

 

пополне-

ніемъ

 

библіотеки

 

» .

Отъ

 

Правленія

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища.

При

 

училищѣ

 

свободна

 

должность

 

эконома

 

съ

 

жаловань-

емъ

 

въ

 

350

 

рублей,

 

при

 

готовыхъ

 

квартирѣ

 

и

 

столѣ,

 

кромѣ

сего

 

съ

 

1

 

янвяря

 

1914

 

года

 

экономъ

 

иолучалъ

 

250

 

рублей

за

 

исполненіе

 

обязанностей

 

священника

 

при

 

училищной

 

цер-

кви-

 

желательно

 

лицо,

 

знаком^ е со

 

счетоводством ь

 

и

 

немного-

семейное.

Прошенія,

 

оплаченныя

 

гербовымъ

 

сборомъ

 

въ

 

1

 

рубль,

должны

 

быть

 

подаваемы

 

на

 

имя

 

Правленія

 

училища,

 

съ

 

прн-

ложеніемъ

 

копіи

 

послужпаго

 

списка

 

и

 

рекомендаціи

 

благочин-

наго.

 

Избираетъ

 

эконома

 

училищный

 

Съѣздъ

 

духовенства,

который

 

имѣетъ

 

быть

 

20

 

августа

 

сего

 

года.

С

 

В

 

ѣ

 

Д

 

Ê

 

H

 

Î

 

Е

о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

Свпщенническія

   

мѣста:

При

 

Ижевскомъ

 

Александро-Невскомъ

 

соборѣ.

При
 

Воткинскомъ
 

Благоввщенскомъ
 

соборѣ.
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При

 

Уржумской

 

Тюремной

 

церкви.

Въ

 

селахъ:

Вятскаго

 

уѣзда:

 

Волчьѣ,

 

Шслыгинскомъ.
Елабужскаго

 

уѣзда:

 

Мушакѣ.

Котельническаго

 

уѣзда:

 

Богомоловскомъ.

Малмыжскаго

    

уѣзда:

   

Каменно-Ключинскомъ,

 

Сосновкѣ.

Яранскаго

 

уѣзда:

 

Великорѣчьѣ.

Слободского

 

уѣзда:

 

Замѣдянскомъ,

 

Елевскомъ,

 

Каѣ.

Сарапульскаго

 

уѣзда:

 

Шадринскомъ,

 

Ляльшурскомъ,

 

Ко-

лесниковѣ,

 

Петропавловскомъ.
Уржумскаго

 

уѣзда:

 

Куракинѣ.

П

 

р

 

ото

 

д

 

i

 

а

 

н

 

о

 

н

 

с

 

кое:

При

 

Вятскомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

Діаконскія:

Въ

 

селахъ:

Елабужскаго

 

уѣзда:

 

ЧекаЛдѣ.

Сарапульскаго

 

уѣзда:

 

Чегандѣ,

 

Галановѣ,

 

Арзамазовѣ.

Псаломщи

 

ческія:

При

 

Ижевскомъ

 

Александро-Невскомъ

 

соборѣ.

При

 

Ижевской

 

единовѣрческой

 

церкви.

Въ

 

селахъ:

Глазовскаго

 

уѣзда:

 

при

 

Осипинской

 

единовѣрческой

 

цер-

кви,

 

Верхне-Талицкомъ,

 

Бѣлой.

Елабужскаго

 

уѣзда:

 

Азевскомъ,

 

Пьяномъ

 

Борѣ,

 

Свино-

горьѣ,

 

Поршурѣ.

Малмыжскаго

 

уѣзда:

 

при

 

Тушкинской

 

единовѣрческой

церкви,

 

Каменно-Ключинскомъ,

 

Андреевскомъ,

 

Сосновкѣ,

 

Ципьѣ.

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

Токтайбѣлякѣч

 

2.
Яранскаго

 

уѣзда:

 

Пачахъ.
Сарапульскаго

 
уѣзда:

  
Ларятахъ,

  
Самойловсшгъ,

   
Чер-



—
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новскомъ,

 

Шадринскомъ,

 

Ляльшурскомъ.

 

Бурановѣ

Котельническаго

 

уѣзда:

 

Вонданкахъ.

Слободского

 

уѣзда:

 

Косѣ.

Орловскаго

 

уѣзда:

 

Гороховѣ

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

}т.

 

Уроицкік.

П

 

о

 

п

 

р

 

а

 

в

 

к

 

а.— При

 

отпечатаніи

 

маршрута

 

поѣздки

Преосвященнѣйшаго

 

Никандра|для

 

обозрѣнія

 

церквей.епархіи

 

до-

пущены

 

слѣдующія

 

неправильности:

 

1

 

)

 

23

 

іюня.

 

Вторникъ.

 

Село

Юрьево.— Въ

 

семъ

 

селѣ

 

показанъ

 

ночлегъ,

 

каковой

 

ночлегъ

 

въ

показанное

 

число

 

долженъ

 

быть

 

въ

 

селѣ

 

Гостевѣ-

 

2)

 

26

 

іюня.

Пятница.

 

Ночлегъ

 

показанъ

 

въ

 

селѣ

 

Шараницѣ,

 

но

 

таковой

долженъ

 

быть

 

въ

 

селѣ

 

Васильковѣ-

 

3)

 

27

 

іюня.

 

Суббота.

Ночлегъ

 

показанъ

 

въ

 

селѣ

 

Рояхъ,

 

каковой

 

ночлегъ

 

въ

 

пока-

занное

 

число

 

долженъ

 

быть

 

въ

 

селѣ

 

Арбажѣ. —



•

ВЯТСКОЕ

Просвѣтительно-Миссіонерское

    

Братство

   

Святителя

 

и

Чудотворца

 

Николая

 

въ

 

1913— 14

 

отчетномъ

 

году.

(Годъ

 

32-й.)

Дѣятельность

 

Вятскаго

 

Братства

 

Святителя

 

п

 

Чудотвор-

ца

 

Николая

 

имѣетъ

 

просвѣтительно-миссіонерскій

 

характеръ.

Согласно

 

2

 

§

 

своего

 

Устава,

 

Братство

 

содѣйствуетъ

 

епархіаль-

ной

 

власти

 

я

 

духовенству

 

епархіи

 

въ

 

дѣлѣ

 

ослабленія

 

рас-

кола

 

и

 

огражденія

 

православія

 

отъ

 

его

 

заблуждѳній.

I.

 

Составъ

 

Братства.

Попечителями

 

Вятскаго

 

Братства,

 

согласно

 

§

 

1

 

Устава

его,

 

въ

 

1913—14

 

году

 

состояли:

 

въ

 

началѣ

 

года

 

Его

 

Пре-
освященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Филарета,

 

нынѣ

 

епископъ

Артраханскій

 

и

 

Енотаевскій,

 

а

 

съ

 

апрѣля

 

мѣсяца

 

1914

 

го-

да,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Никандръ,

 

Епи-

скопъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободской,

 

и

 

Вятскій

 

Губернатора

 

Его

 

Пре-
восходительство

 

Иванъ

 

Михайловичъ

 

Страховскій.
Почетными

 

членами

 

были:

 

f

 

1)

 

Высокопреосвященнѣй-

шій

 

Алексій,

 

бывшій

 

Архіепископъ

 

Тверской

 

и

 

Кашинскій,
2)

 

Г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Статсъ-Секретарь

Владиміръ

 

Карловичъ

 

Саблеръ,

 

3)

 

бывшій

 

Кіевскій

 

генералъ-

губернаторъ

 

Ѳеодоръ

 

Ѳеодоровичъ

 

Треповъ,

 

4)

 

Вятскій

 

ка-

еедральный

 

протоіерей

 

Алексій

 

Стеиановичъ

 

Израилевъ,
5)

 

священникъ

 

села

 

Ути,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Вшілій

 

Мих.
Маракулинъ,

 

6)

 

священвйкъ

 

села

 

Балезина,

 

Глазовскаго

уѣзда,

 

В.

 

А.

 

Флоровъ,

 

7)

 

надворный

 

совѣтникъ

 

H.

 

A.

 

Тра-
пинынъ,

 

8)

 

потомственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Тихонъ

 

Фи-
•шпповичъ

 

Булычевъ,

 

9)

 

Вятскій

 

купецъ

 

Александръ

 

Яко-
влевичъ

 
Тырышкинъ,

   
10)

 
Вятскій

 
купецъ

 
Александръ

 
Петро-



-

   

2

   

—

вйчъ

 

Долгушинъ,

 

11)

 

Вятскій

 

купецъ

 

Сергѣй

 

Николаевичъ

Коробов'ь,

 

12)

 

Уржумскій

 

купецъ

 

Яковъ

 

Н.

 

Локтинъ,

 

13)

 

Вят-

скій

 

мѣіцанинъ

 

Алексѣй

 

Л.

 

Синцовъ,

 

14)

 

купецъ

 

гор.

 

Но-

линска

 

Иванъ

 

Васильевичъ

 

Маландшіъ

 

и

 

15)

 

жена

 

его

 

Але-

ксандра

 

Адреевна.

Списокъ

 

годовыхъ

 

членовъ

 

Братства

 

прилагается

 

къ

концѣ

 

отчета.

 

Всѣхъ

 

членовъ

 

было

 

720,

 

болѣе

 

прошедшаго

года

 

на

 

123

 

человѣка.

Изъ

 

прилагаемая

 

къ

 

отчету

 

списка

 

представляемыхъ

 

въ

Совѣтъ

 

Братства

 

о. о.

 

благочинными

 

отъ

 

благочиній

 

денегъ

 

за

1913—14

 

годъ

 

и

 

списка

 

членовъ

 

Братства

 

усматривается

слѣдуюіцее.

Кромѣ

 

духовенства

 

г.

 

Вятки

 

вошло

 

въ

 

составъ

 

Брат-

ства,

 

въ

 

званіи

 

членовъ

 

его,

 

все

 

духовенство

 

въ

 

1

 

благочи-

ніи

 

Елабужскаго

 

уѣзда

 

(см.

 

алфав.

 

списокъ

 

членовъ).

 

почти

все

 

духовенство

 

въ

 

1

 

благочиніи

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

3

 

благочи-

ніи

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

3— Котельническаго

 

уѣзда,

 

въ

3

 

благочиніп

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

1

 

и

 

5 — Яраискаго

уѣзда

 

и

 

большая

 

тасть

 

духовенства

 

въ

 

3

 

благочиніи

 

Вят-

скаго

 

уѣзда,

 

въ

 

городскомъ

 

и

 

2

 

благочиніяхъ

 

Елабужскаго

уѣзда,

 

въ

 

1 —Котельническаго

 

уѣзда,

 

въ

 

1

 

благочиніи

 

Ор-

ловскаго

 

уѣзда

 

и

 

2

 

благочичіи

 

Сарапульскаго

 

уѣзда.

 

Не

представлено

 

ни

 

членскихъ

 

взносовъ,

 

ни

 

частныхъ

 

ножерт-

вованій:

 

отъ

 

духовенства

 

во

 

2

 

благочиніи

 

Вятскаго

 

уѣзда,

2

 

благочинія

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

5

 

благочипіи

 

Сарапульскаго

уѣзда

 

и

 

4

 

благочиніи

 

Яранскаго

 

уѣзда.

Изъ

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ,

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году ячленами

 

Братства

 

состояло

  

15

 

попечительствъ.

II.

 

Составъ

 

Совѣта

 

Братства.

Совѣтъ

 

Братства

 

состоялъ

 

изъ

 

Предсѣдателя,

 

Товарища
Предсѣдателя,

 

восьми

 

членовъ

 

и

 

трехъ

 

ненремѣнныхъ

 

членовъ.

Вредсѣдателемъ

 

Совѣта,

 

согласно

 

7

 

§

 

Устава,

 

былъ

 

Преоевя-
іценвѣйшій

 
Викарій

 
Павелъ,

    
Епископъ

 
Глазовскій.

   
Товарп-



-
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—

іцемъ

 

предсѣдателя

 

былъ

 

Каѳедральный

 

протоіерей

 

Алексій

Стефановичъ

 

Израилевъ

 

(съ

 

23

 

марта

 

1914

 

года).

 

Членами

Совѣта

 

по

 

избранію

 

были:

 

Директоръ

 

народныхъ

 

училищъ

Елпидифоръ

 

Михайловичъ

 

Тихоницкіщ

 

Епархіальный

 

наблю-

датель

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

Владиміръ

 

Димитріевичъ

Емельянова

 

протоіерей

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

Ѳеодосій

 

Ива-

новь;

 

смотритель

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

протоіерей

Іоаннъ

 

Михайловйчъ

 

Осокинъ;

 

Всѣхсвятской

 

церкви

 

прото-

іерей

 

Николай

 

Стефановичъ

 

Серебрениковъ

 

(онъже

 

и

 

казна-

чей);

 

протоіерей

 

Воскресенскаго

 

собора

 

Николай

 

Александро-

шічъ

 

Тихвинскін;

 

Вятскій

 

купецъ

 

Сергѣй

 

Николаевичъ

 

Коро-

бовъ;

 

священникъ

 

Воскресенскаго

 

собора

 

Василій

 

Перебаскинъ

(онъ

 

же

 

и

 

делопроизводитель).

 

Непремѣнными

 

членами

 

со-

стояли:

 

епархіальные

 

миссіонеры

 

по

 

дѣламъ

 

раскола:

 

священ-

никъ

 

Емеліанъ

 

А.

 

Николаевъ

 

и

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

В.

 

Ма-

ракулинъ.

III.

 

Дѣятельность

 

Общаго

 

Собранія

 

Братства

 

и

 

Со-

вѣта

  

его .

Общее

 

Собраніе

 

Братства

 

было

 

23

 

марта

 

1914

 

года.

Въ

 

это

 

число,

 

по

 

окончаніп

 

литургіи

 

и

 

молебна

 

Святителю

 

и

Чудотворцу

 

Николаю

 

въ

 

Каѳедралыюмъ

 

соборѣ

 

о

 

здравіи

 

и

долгоденствіи

 

членовъ

 

Братства

 

и

 

всѣхъ

 

ревнителей

 

святой

православной

 

вѣры

 

и

 

церкви,

 

Общее

 

Собраніе

 

членовъ

 

Брат-

ства

 

было

 

въ

 

епархіальномъ

 

домѣ,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Павла,

 

Епископа
Глазовскаго, — Председателя

 

Совѣта

 

Братства,

 

въ

 

присут-

ствіи

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнаго

 

Епископа

 

Исидо-
ра,

 

Его

 

Превосходительства,

 

г.

 

Вице-Губернатора

 

Виктора

Эдуардовича

 

Фонъ-Денъ

 

и

 

членовъ

 

онаго

 

Совѣта.

Собранію

 

были

 

предложены:

1)

   

Краткое

 

нзі;.і:ченіе

 

изъ

 

отчета

 

о

 

деятельности,

 

при-

ходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

денежныхъ

 

средствъ

 

Братства

 

съ

I

 

октября

  

1912

 

г.

 

по

 

1

 

октября

 

1913

 

г.

2)
   

Актъ
 

свидетельства
 

ревизіонною
  

компссісй
   

ирнходо-



-

   

4

   

—

расходныхъ

 

книгь

 

и

 

наличности

 

суммъ

 

Братства

 

за

 

1912—
1913

 

г.

3)

   

Смѣта

 

прихода

 

и

 

расхода

 

суммъ,

 

иотребныхъ

 

на

 

со-

держаніе

 

братскихъ

 

противо-старообря/іческихъ

 

школъ,

 

со-

стоящихъ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Братства,

 

на

 

1913— 1914

 

годъ.

4)

   

Предложено:

 

а)

 

избрать

 

товарища

 

Председателя

 

вмѣ-

сто

 

умергааго

 

25

 

мая

 

1913

 

года

 

Козьмы

 

Васильевича

 

Га-

трапинскаго;

 

б)

 

избрать

 

пять

 

членовъ

 

Совѣта,

 

вмѣсто

 

вы-

служившихъ

 

трехгодичный

 

срокъ—протоіерея

 

Іоанна

 

Осо-

кина,

 

протоіерея

 

Нпколая

 

Серебреникова

 

и

 

Сергѣя

 

H.

 

Ко-

робова

 

и

 

выбывшихъ

 

изъ

 

состава

 

членовъ

 

Совѣта,

 

за

 

пс-

ремѣщеніемъ

 

на

 

другія

 

службы:

 

нротоіерея

 

Валентина

 

Раев-

скаго

 

и

 

директора

 

народныхъ

 

училищъ

 

А.

 

Д.

 

Сильницкаго,

и

 

в)

 

трехъ

 

членовъ

 

ревизіонной

 

комиссіи

 

для

 

свидѣтельства

приходо-расходныхъ

 

книгъ

 

и

 

денежныхъ

 

суммъ

 

Братства,
такъ

 

какъ

 

прежніе

 

члены

 

комиссіи:

 

протоіерей

 

Василій

 

Ве-

рещагинъ,

 

священникъ

 

Мих.

 

Сергіевъ

 

и

 

потомственный

 

по-

четный

 

гражданинъ

 

Алексѣй

 

Александровичъ

 

Никифоровъ

 

вы-

служили

 

годичный

 

срокъ.

Кромѣ

 

сего

 

Преосвященнымъ

 

Предсѣдателемъ

 

было

 

пред-

ложено

 

Общему

 

Собранію

 

обсудить

 

два

 

постановленія

 

Совѣта

Братства

 

отъ

 

5

 

марта

 

1914

 

г.:

 

I)

 

о

 

наименованіи

 

Вятскаго

Братства

 

Св.

 

Николая

 

«Просвѣтительно-Миссіонсрскимъ»,

 

для

болѣе

 

яснаго

 

выраженія

 

характера

 

его

 

деятельности

 

и

 

въ

 

от-

личіе

 

отъ

 

прочихъ

 

братствъ

 

епархіи,

 

имѣющйхъ

 

иныя

 

цѣли

и

 

задачи;

 

II)

 

а)

 

о

 

возбужленіи

 

ходатайства

 

иредъ

 

Св.

 

Сино-
домъ

 

объ

 

отнускѣ

 

изъ

 

средствъ

 

Хозяйственная

 

Управленія
потребной

 

суммы

 

на

 

увеличеніе

 

содержанія

 

братскимъ

 

учи-

телямъ

 

и

 

учительницамъ,

 

въ

 

виду

 

крайне

 

малаго

 

размѣра

 

по-

лучаемая

 

ими

 

жалованья

 

(отъ

 

90

 

до

 

1 20

 

руб.

 

въ

 

годъ),

 

со-

всѣмъ

 

недостаточная

 

при

 

современной

 

дороговизнѣ

 

жизни,

 

и,

съ

 

другой

 

стороны,

 

невозможности

 

Братству,

 

по

 

недостатку

средствъ,

 

увеличить

 

содержаніе

 

изъ

 

собственныхъ

 

суммъ;

б)

 

объ

 

образованіи

 

комиссіи

 

изъ

 

членовъ

 

Совѣта:

 

о.

 

ирото-

іереевъ--].
 

Осокина.
 

Н.
 

Тихвинская,
   

H
    

Серебреникова
   

и



—

   

i)

   

—

священника

 

В.

 

Иеребаскина,

   

для

   

детальной

 

разработки

 

во

просовъ

 

о

 

матеріальной

 

необезпеченности

 

братскихъ

 

учителей"

и

 

о

 

возбужденіи

 

вышеозначенная

 

ходатайства

 

иредъ

 

Св.

 

Си-

нодомъ.

Постановили:

1)

 

Отчетъ

 

Братства

 

за

 

1912—1913

 

годъ

 

утвердить;

2)

 

актъ

 

Ревизіонной

 

Комиссіи

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію;

 

3)

 

при-

ходо-расходную

 

смѣту

 

на

 

1913—1914

 

годъ

 

принять

 

и

 

утвер-

дить;

 

4)

 

избрать:

 

а)

 

въ

 

Товарища

 

%Предсѣдателя

 

Совѣта

члена

 

Совѣта

 

протоіерея

 

Алексія

 

Стефановича

 

Израилева;

ô)

 

въ

 

члены

 

Совѣта,

 

вмѣсто

 

протоіерея

 

А.

 

С.

 

Израилева,

 

нро-

тоіерея

 

Ѳеодосія

 

Иванова,

 

согласно

 

§
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Устава

 

Братства;

вмѣсто

 

А.

 

Д.

 

Сильницкаго—директора

 

народныхъ

 

училищъ

Вятской

 

губерніи

 

Елиидифора

 

Михайловича

 

Тихоницкаго

 

и

вмѣсто

 

протоіерея

 

В.

 

Раевская

 

— Епархіальнаго

 

Наблюдателя
церковно-приходскихъ

 

школъ

 

Владиміра

 

Димитріевича

 

Емель-

янова,

 

а

 

выслужившихъ

 

срокъ

 

членовъ

 

Совѣта— протоіерея

1.

 

Осокина,

 

протоіерея

 

H.

 

Серебреникова

 

и

 

Сергѣя

 

H.

 

Ко-

робова,

 

а

 

также

 

протоіерея

 

Василія

 

В.

 

Верещагина,

 

священ-

ника

 

Михаила

 

Гр.

 

Сергіева

 

и

 

потомственная

 

почетная

 

гражда-

нина

 

Алексѣя

 

Ал.

 

Никифорова

 

просить

 

продолжить

 

свою

 

дѣ-

ятельность

 

на

 

пользу

 

Братства,

 

первыхъ

 

трехъ

 

въ

 

званіи
членовъ

 

Совѣта

 

Братства,

 

а

 

ирочихъ

 

трехъ

 

въ

 

званіи

 

чле-

новъ

 

Ревизіонной

 

Комиссіи;

 

5)

 

означенныя

 

опредѣлсііія

 

Со-

иѣта

 

Братства

 

отъ

 

5

 

марта

 

сего,

 

года

 

одобрить,

 

именно:

а)

 

Братство

 

на

 

будущее

 

время

 

именовать

 

<

 

Вятское

 

Прбсвѣ-

тителыю-Миссіонерское

 

Братство

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

Николая >

 

и

 

б)

 

по

 

детальной

 

разработкѣ

 

образованной

 

комис-

сий

 

вопроса

 

о

 

матеріалыюй

 

необеспеченности

 

братскихъ

 

учи-

телей

 

возбудить

 

ходатайство

 

предъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

объ

 

отпу-

ск

 

средствъ

 

Братству

 

на

 

увелнченіс

 

жалованія

 

братекимъ

учителямъ

 

и

 

учительницами

Совѣтъ

 
Братства

 
въ

 
отчетномъ

 
году,

   
согласно

   
Уставу
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и

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

имѣлъ

 

попечсніе

 

о

 

централь-

ных!,

 

миссіонерскихъ

 

школахъ— мужской

 

и

 

женской

 

и

 

о

 

51

братской

 

школѣ

 

по

 

селамъ

 

и

 

деревнямъ,

 

о

 

цѣлесообразномъ

направленіи

 

ихъ

 

въ

 

духѣ

 

Св.

 

Православной-

 

Церкви,

 

о

 

на-

значеніи

 

завѣдующихъ

 

и

 

законоучителей

 

школъ,

 

объ

 

опредѣ-

леніи

 

учителей

 

для

 

нихъ

 

и

 

о

 

храненіи

 

и

 

расходованіи

 

суммъ

братскихъ.

Преосвященный

 

Председатель,

 

Епископъ

 

Павелъ

 

иосѣ-

щалъ

 

центральный

 

миссіонерскія

 

школы,

 

присутствовалъ

 

на

урокахъ,

 

слушалъ

 

какъ

 

учителей,

 

такъ

 

и

 

учащихся.

 

Иередъ
началомъ

 

учебнаго

 

года

 

онъ

 

служилъ

 

въ

 

зданіи

 

мужской

школы

 

молебенъ

 

и

 

преподалъ

 

наставленіе

 

прибывшимъ

 

въ

школу

 

учиться.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

Совѣтомъ

 

Братства

 

была

 

открыта

 

но-

вая

 

школа

 

въ

 

дер.

 

Волковица,

 

Орловская

 

уѣзда,

 

Бѣлоезер-

скаго

 

прихода.

 

Одна

 

изъ

 

школъ,

 

Елембаевская,

 

въ

 

концѣ

отчетная

 

яда

 

была

 

закрыта,

 

въ

 

виду

 

немногочисленности

раскола

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Ёлембаева,

 

гдѣ

 

была

 

школа

 

(около
300

 

душъ

 

обоего

 

пола),

 

съ

 

которымъ

 

вполнѣ

 

можетъ

 

бороть-

ся

 

причтъ

 

села— священникъ

 

и

 

діакоиъ,

 

состоящіе

 

изъ

 

брат-

скихъ

 

учениковъ,

 

а

 

также

 

выяснившейся

 

нужды

 

открыть

 

но-

вую

 

школу

 

въ

 

ириходѣ

 

села

 

Бѣлоезерья,

 

Орловская

 

уѣзда,

который

 

по

 

многочисленности

 

раскола

 

болѣе

 

нуждается

 

въ

 

ней.

Изъ

 

существующихъ

 

братскихъ

 

школъ

 

двѣ

 

школы

 

были

 

пе-

ренесены

 

въ

 

другія

 

деревни

 

и

 

починки,

 

именно:

 

Кукарекая

школа

 

была

 

перенесена

 

въ

 

дер.

 

Наумовскую,

 

Басаласвская

 

—

въ

 

дер.

 

Арсичи.
Въ

 

восьми

 

братскихъ

 

школахъ

 

Совѣтомъ

 

Братства

 

были

назначены

 

и

 

Преосвященнымъ

 

Фпларетомъ

 

утверждены

 

въ

званіи

 

завѣдующихъ

 

и

 

законоучителей

 

братскихъ

 

школъ

 

слѣ-

дующіе

 

священники:

 

Алешинской

 

и

 

Яговской

 

— о.

 

Евдокимъ

Охотникбвъ,

 

Карколаевской— о.

 

Николай

 

Любимовъ,

 

Стару-

шатской— о.

 

Сергій

 

Анисимовъ,

 

Михинскоп— о.

 

Алексаидръ

Лощиловъ,

 

Шастинской

 

и

 

Переходницкой— о.

 

Веніаминъ

 

Утро-

ннъ,
 

Паутовской— о.
 

Сергій
 

Годневъ.
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Назначеніе

 

новыхъ

 

завѣдующихъ

 

и

 

законоучителей

 

брат-
скихъ

 

школъ

 

вызывалось

 

тѣмъ,

 

что

 

ирежніе

 

о. о.

 

завѣдующіе

и

 

законоучители

 

перешли

 

въ

 

другіе

 

приходы.

Среди

 

братскихъ

 

учителей

 

произведены,

 

для

 

пользы

 

дѣ-

ла,

   

слѣдующія

    

перемѣны:

    

учителя—Катюхинской

    

школы

Петръ

 

Винокуровъ

 

и

 

Левкинской—Иванъ

 

Ожигановъ,

 

соглас-

но

 

ихъ

 

прошеніямъ,

 

освобождены

 

отъ

 

должности

 

учителей,

 

по

 

се-

мейнымъ

 

обстоятельѳтвамъ;

 

учителя—Старушатской

 

школы

 

Ан-

дрей

 

Наймушинъ,

   

Корколаевской

 

-

 

Ѳеодоръ

 

ЗКужявъ,

 

Багыр-

ской— Н.

 

Родыгинъ

 

опредѣлены:

 

Наймушинъ

 

священникомъ,

 

а

Жужговъ

 

и

 

Родыгинъ

 

псаломщиками.

 

Вмѣсто

 

нихъ

 

назначены

учителями:

 

въ

 

Катюхинскую .

 

и

 

Карколаевскую

 

школы

 

окон-

чившіс

 

Вятскую

 

миссіонерскую

  

школу

 

крестьяне -въ

 

Катю-

хинскую

 

Петръ

   

Сидоркинъ,

 

въ

 

Карколаевскую

   

Андрей

 

Сер-

гѣевъ;

 

въ

 

Старушатскую

 

школу,

 

за

 

неимѣніемъ

 

кандидатовъ

изъ

 

окончившихъ,

    

опредѣленъ

 

учителемъ

    

ученикъ

 

Вятской

шіссіонерской

 

школы

 

(старшей

   

группы)

 

Михаилъ

 

Шабалинъ;

въ

 

Левкинскую

 

школу

 

перемѣщенъ

 

учитель

 

Паутовской

 

школы

К.

 

Дерябинъ,

 

а

 

въ

 

Багырскую—учитель

  

закрытой

 

Совѣтомъ

Зубаринской

 

школы

   

М.

 

Филимоновъ.

 

Кромѣ

 

сего

 

слѣдующіе

учителя

 

и

 

учительницы

 

перемѣщены

 

въ

 

другія

 

школы:

 

Ягов-

ской

 

школы

 

Фотій

 

Криницынъ

 

во

 

вновь

 

открытую

 

Волковиц-

кую

 

школу,

 

Боринской

 

школы

 

Іона

 

Мальцевъ

 

въ

 

Паутовскую
школу.

 

Переходницкой

   

школы

 

Анна

 

Вѣлоезерова

  

въ

 

Савен-

скую

 

школу

 

и

 

Са

 

венской

 

школы

    

Александръ

 

Лутошкинъ

 

въ

Ііереходницкую

 

школу.

 

На

 

освободившіяся,

 

за

 

псромѣщсніемъ

учителей,

    

учительскія

 

вакансіи

    

въ

 

Яговской

   

и

 

Боринской
школахъ

 

назначены

 

окончпвшіе

 

Вятскую

 

миссіонерскую

 

шко-

лу:

 

въ

 

Яявскую

 

— Илія

 

Ешмековъ

   

и

 

въ

 

Воринскую

 

— ІІванъ

Горынцевъ.
Въ

 

началѣ

 

отчетная

 

года

 

(17

 

октября

 

1913

 

года)

 

учи-

тель

 

Кукарской

 

.школы

 

Иорфирій

 

Мериновъ,

 

простудившись

при

 

возвращеніи

 

домой

 

съ

 

мпссіонерскнхъ

 

курсовъ,

 

послѣ

 

не-

продолжительной,

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

умеръ.

 

На

 

мѣсто

 

его

 

въ

Кукарскую
 

школу,

 
перенесенную

 
въ

 
дер.

 
Наумовскую,

 
огіре-
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дѣленъ

 

окончившій

 

Вятскую

 

братскую

 

школу

 

Димитрій

 

Казан-

це

 

въ.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

Совѣтомъ

 

оказано

 

иособіе,

 

въ

 

раз-

мере

 

20

 

рублей,

 

семьѣ

 

умершая

 

учителя

 

К

 

у

 

карской

 

шко-

лы

 

Порфирія

 

Меринова,

 

которая

 

за

 

смертію

 

хозяина

 

семьи

осталась

 

въ

 

крайней

 

бѣдности.

Въ

 

пособіи

 

другимъ

 

лицамъ

 

Совѣтомъ

 

по

 

недостатку

въ

 

Братствѣ

 

средствъ,

 

было

 

отказано.

По

 

ходатайству

 

причта

 

с.

 

Верхлыпа,

 

Глазовская

 

уез-

да,

 

въ

 

цѣляхъ

 

болѣе

 

успѣшная

 

противодѣйствія

 

расколу

 

и

пропаганде

 

австрійщины

 

въ

 

Верхлыпскомъ

 

приходѣ,

 

Совѣ-

томъ

 

былъ

 

комаидированъ

 

туда

 

на

 

лѣтніе

 

мѣсяцы,

 

для

 

мис-

сіонерской

 

дѣятельности,

 

учитель

 

Старушатской

 

Братской

школы,

 

Верхлыпская

 

прихода,

 

Михаилъ

 

ІПабалинъ.

IV.

  

Центральный

 

Братскія

   

миссіонерскія

 

школы

 

въ

 

г.

Вяткѣ.

Центральная

 

миссіонерская

 

мужская

 

школа

 

въ

 

гор.

 

Вят-

ке

 

основана

 

въ

 

1875

 

г.

 

блаженной

 

памяти

 

каѳедральнымъ

протоіереемъ

 

Стефаномъ

 

H.

 

Каншенскимъ,

 

а

 

таковая

 

же

 

шко-

ла

 

женская

 

открыта

 

въ

 

1891

 

г.

 

бывшимъ

 

Вятскимъ

 

Преосвя-
щеннымъ

 

Сергіемъ.

 

Обѣ

 

эти

 

школы

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

какъ

и

 

въ

 

предыдущіе

 

годы,

 

имѣли

 

своею

 

задачею

 

подготовлять

изъ

 

среды

 

крестьянъ

 

ревностныхъ,

 

въ

 

духѣ

 

кротости

 

хри-

стіанской,

 

собесѣдниковъ

 

съ

 

мнимыми

 

старообрядцами,

 

а

 

так-

же

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

миссіонерскихъ

 

школъ,

 

содержи-

мыхъ

 

Братствомъ

 

въ

 

епархіи.
Передъ

 

наступлепіемъ

 

учебная

 

1913— 14

 

года

 

въ

 

Со-

вѣдъ

 

Братства

 

было

 

подано

 

29

 

прошеній

 

мужчинами

 

и

 

14

 

про-

теши

 

дѣвицами

 

о

 

допущеніи

 

ихъ

 

къ

 

:-жзаменамъ

 

и

 

о

 

при-

нят

 

въ

 

центарльныя

 

миссіонерскія

 

школы.

 

Къ

 

назначен-

нымъ

 

на

 

27

 

и

 

28

 

сентября

 

1913

 

года

 

пріемнымъ

 

экзаме-

намъ

 

явились

 

17

 

мужчинъ

 

и

 

8

 

дѣвицъ.

 

По

 

разсмотрѣніи

прошеній

 

и

 

документовъ

 

явившихся,

 

экзаменаціонная

 

комиссія,

во

 

главѣ

 

предсѣдатечя,

 

Преосвященная

 

Епископа

 

Павла

 

по-

становила:
    

1)
 

кр-на
 

Ѳеодора
 

Трушникова,
   

какъ
 

выдержав-
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шаго

 

экзаменъ

 

и

 

принятаго

 

въ

 

школу

 

въ

 

прошедшемъ

 

году

 

при-

нять

 

въ

 

школу

 

безъ

 

экзамена;

 

2)

 

крестьянку

 

Александру

 

Катю-
хину,

 

проживающую

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

принять

 

въ

 

школу

 

безъ

 

экзамена

вольнослушательницей,

 

при

 

своей

 

квартирѣ

 

и

 

содержаніи;

 

3)

остальныхъ

 

допустить

 

къ

 

экзамену.

 

Поиспытаніи,

 

восемь

 

муж-

чинъ

 

и

 

двѣ

 

дѣвушки

 

оказались

 

малоподготовленными

 

и

 

по-

тому

 

въ

 

школу

 

не

 

приняты.

 

Остальныхъ:

 

Марьина

 

Стефана,

Пикулева

 

Ивана,

 

Рылова

 

Иларіона,

 

Рѣдкина

 

Михаила,

 

Су-

ворова

 

Ивана,

 

Харина

 

Ивана,

 

и

 

дѣвицъ— Жужгову

 

Анну,

Жуйкову

 

Евфросинію,

 

Попову

 

Любовь,

 

Селезневу

 

Анастасію,

Сидоровыхъ

 

Параскеву

 

и

 

Солодянкину

 

Анну,

 

какъ

 

выдер-

жавшихъ

 

экзаменъ

 

удовлетворительно

 

и

 

имѣющихъ

 

житель-

ство

 

среди

 

раскола,

 

комиссія

 

постановила

 

принять

 

въ

 

школы

въ

 

число

 

учащихся.

 

Изъ

 

поступившихъ,

 

Жуйкова

 

Евфроси-

пія,

 

Селезнева

 

Анастасія

 

и

 

Солодянкина

 

Анна

 

въ

 

началѣ

года

 

уѣхали

 

домой.

Въ

 

началѣ

 

года

 

Совѣтомъ

 

былъ

 

принятъ

 

въ

 

школу

 

воль-

нослушатель

 

крестьянинъ

 

Загарская

 

прихода,

 

Слободского

уѣзда,

 

Лаврентій

 

Еирилловыхъ,

 

по

 

удостовѣренію

 

приходская

священника,

 

интересующійся

 

миссіонерскимъ

 

дѣломъ,

 

тяго-

тѣющій

 

къ

 

расколу

 

и

 

нуждающійся

 

поэтому

 

въ

 

пріобрѣ-

теніи

 

миссіонерскпхъ

 

противораокольническихъ

 

знаній.

Учашіеся

 

въ

 

мужской

 

школѣ

 

разделялись

 

на

 

три

 

груп-

пы:

 

старшую,

 

среднюю

 

и

 

младшую.

Въ

 

старшей

 

группѣ

 

учились:

1)

   

Жужявъ

 

Гриярій

 

(Петропавл.

 

прих.,

 

Сарап.

 

у.)

2)

   

Колупаевъ

 

Андрей

 

(Сунск.

 

прих.,

 

Нолинск.

 

у.)
3)

   

Нелюбннъ

 

Петръ

 

(Кулигинск.

 

прих.,

 

Глазовск.

 

у.)

4)

   

Несторовъ

 

Елисѣй

 

(Сосновск.

 

прих.,

 

Малм.

 

у.)
5)

   

Новиковъ

 

Козьма

 

(Илышск.

 

прих.,

 

Нолинск.

 

у.)
6)

   

Перминовъ

 

Викулъ

 

(Святоярск.

 

прих.,

   

Глазов,

 

у.)

7)

   

Селезневъ

 

Матѳей

 

(Кирин.

 

прих.,

 

Глазов,

 

у.)

8)

   

Сморкаловъ

 

Сергѣй

 

(Срѣтенск.

 

прих.,

   

Нолинск.

 

у.)
9)

   
Шабалинъ

 
Михаилъ

 
(Сосновоярск.

 
прих.,

 
Урж.

 
у.)
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10)

   

Штинъ

 

Михаилъ

 

(Ильинск.

 

прих.,

 

Нолинск.

 

у.)

11)

   

Шемякинъ

 

Ѳеодоръ

 

(Дуванакск.

 

прих.,

  

Сарап.

 

у.)

Въ

   

средней

   

группѣ,

1)

   

Волком j ровъ

 

Иванъ

 

(Плѣльск.

 

прих.,

 

Нолин.

 

у.)

2)

   

Колупаевъ

 

Степанъ

 

(Уть-Сюмсин.

   

прих.,

 

Мали,

 

у.)

3)

   

Перескоковъ

 

Никифоръ

 

(Верхосун.

 

прих.,

 

Нолинск.

 

у.)

4)

   

Селезневъ

 

Григорій

 

(Кирин.

 

прих ,

 

Глазовск.

 

у.)
5)

   

Семеновъ

 

Самуилъ

 

(с.

 

Маркова,

 

Нолинск.

 

у.)

6)

   

Щелчковъ

 

Андрей

 

(Вотск.

 

прих.,

 

Уржумск.

 

у.)

В

 

ъ

   

младшей

   

г

 

р

 

у

 

п

 

п

 

ѣ:

1)

   

Марыінъ

 

Стефанъ

 

(Сунск.

 

прих.,

 

Сарап.

 

у.)
2)

   

Иикулевъ

 

Иванъ

 

(Полозовск.

 

прих.,

 

Сарап.

 

у.)
3)

   

Рѣдкинъ

 

Михаилъ

 

(Байсинск.

 

прих.,

 

Уржумск.

 

у.)
4)

   

Рыловъ

 

Иларіонъ

 

(Святоярск.

  

прих.,

 

Глаз,

 

у.)

5)

   

Суворовъ

 

Иванъ

 

(Петровск.

 

прих.,

 

Уржум,

 

у.)

6)

   

Харинъ

 

Иванъ

 

(Старо-Зят.

  

прих.,

 

Малмыж.

 

у.)

7)

   

Трушниковъ

 

Ѳеодоръ

 

(Киричск.

 

прих.,

 

Глазов,

 

у.)
8)

   

Кирилловыхъ

 

Лаврснтій —вольнослушатель

 

(Загарск.

прих.,

 

Слобод,

 

у.)
Всѣхъ

 

учащихся

 

было

 

24

 

человѣка.

 

Изъ

 

нихъ

 

1

 

воль-

нослушатель.

 

Ученикъ

 

старшей

 

группы

 

ПІабалинъ

 

Михаилъ

постановлеиіемъ

 

Совѣта

 

отъ

 

16

 

января

 

1914

 

г.,

 

въ

 

виду

неимѣнія

 

кандидатовъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ,

 

былъ

 

до

 

окон-

чанія

 

учебная

 

года

 

опредѣденъ

 

учителемъ

 

Старушатской

школы,

 

въ

 

прнходѣ

 

с.

 

Верхлыпа,

 

Глазовскаго

 

уѣзда.

Въ

 

женской

 

гаколѣ

 

въ

 

отчетномъ

 

1913-14

 

году

 

были

также

 

три

 

группы;

 

въ

 

нихъ

 

учились

 

слѣдующія

 

лица:

Въ

   

старшей

   

г

 

р

 

у

 

п

 

п

 

ѣ:

1)

  

Кошкина

 

Пелагія

 

(Колоб,

 

прих.,

 

Нолинск,

 

у.)
2)

   

Семенова

 

Анастасія

 

(Марков,

 

прих.,

 

Нолин.

 

у.)
3)

   

Семенова

 

Евдокія

 

(Марковск.

 

прих.,

 

Нолин.

 

у.)
4)

   
Созонова

 
Марина

 
(Вершинят.

 
прих.,

 
Уржум,

 
у.)
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Въ

  

средней

   

групп

 

ѣ:

1)

   

Вотинцева

 

Пелагія

 

(Утин.

 

прих.,

 

Глазов,

 

у.)

2)

   

Пластинина

 

Матрона

 

(Кырмыж.

 

прих.,

 

Вят.

 

у.)

3)

   

Семенова

 

Александра

 

(Марков,

 

прих.,

 

Нолинск.

 

у.)

Въ

 

младшей- гр

 

у

 

ппѣ:

1)

   

Жужгова

 

Анна

 

(Петропавл.

 

прих.,

 

Сарап.

 

у.)

2)

   

Попова

 

Любовь

 

(Люперсольск.

 

прих.,

 

Яран.

 

у.)
3)

   

Сидоровыхъ

 

Параскева

 

(Мартел.

 

прих.,

 

Глаз,

 

у.)

4)

   

Катюхина

 

Александра—вольнослушательница

 

(живетъ

въ

 

гор.

 

Вяткѣ).

Всѣхъ

 

учащихся

 

въ

 

женской

 

школѣ

 

было.

 

И

 

человѣкъ.

Изъ

 

нихъ

 

одна

 

вольнослушательница.

Мужская

 

школа

 

помѣщается

 

на

 

краю

 

архіерейскаго

 

са-

да;

 

одною

 

стороною

 

оконъ

 

обращена

 

къ

 

величественному

 

Ка-

федральному

 

собору,

 

другою

 

къ

 

рѣкѣ.

 

Женская

 

школа

 

помѣ-

щается

 

въ

 

Преображенскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

осо-

бомъ

 

дерсвянномъ

 

домѣ,

 

безъ

 

всякой

 

платы

 

за

 

помѣщеніе.

Почти

 

всѣ

 

учащіеся — жители

 

зараженныхъ

 

расколомъ

нрпходовъ

 

и

 

окончившіе

 

куров

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

 

Мно-
гіе

 

изъ

 

учащихся

 

въ

 

мужскомъ

 

отдѣленіп

 

женатые

 

и

 

семей-

ные

 

и

 

даже

 

старшіе

 

въ

 

семействахъ.

 

Иные

 

отличаются

 

на-

читанностью

 

и

 

любознательностью;

 

всѣ

 

религіозная

 

настрое-

ния.

 

Въ

 

женской

 

школѣ

 

учащіяся

 

были

 

дѣвицы

 

въ

 

возрастѣ

отъ

 

19

 

до

 

26

 

лѣтъ.

 

Ученики:

 

В.

 

Перминовъ,

 

М.

 

Селезневъ,

И.

 

Рыловъ,

 

И.

 

Харинъ,

 

0.

 

Трушниковъ— бывшіс

 

старообрядцы.

Учащіеся

 

въ

 

обѣихъ

 

школахъ

 

изучали,

 

по

 

особо

 

со-

ставленной

 

Совѣтомъ

 

Братства

 

программѣ,

 

слѣдующіе

 

пред-

меты:

 

исторію

 

и

 

обличеніе

 

русская

 

раскола,

 

историко-ли-

тургическія

 

овѣдѣнія,

 

священную

 

исторію,

 

катехизисъ

 

и

 

цер-

ковную

 

исторію.

Первые

 

два

 

предмета

 

въ

 

мужской

 

школѣ

 

преподавалъ

протоіерей

 

Николай

 

Тихвнііскій,

 

несущій

 

эти

 

обязанности

 

съ

1891
 

года,

 
а

 
въ

 
женской

 
школѣ

 
священникъ

 
Василій

 
Пере-
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баскинъ;

 

прочіе

 

предметы

 

преподавали:

 

въ

 

мужской

 

школѣ

свяіц.

 

Николай

 

Ѳаворскій,

 

въ

 

женской— протоіерей

 

Димитрій

Михайловъ.

 

Кромѣ

 

сего,

 

въ

 

мужской

 

иіколѣ

 

преподавалось

 

еще

пѣніе.

 

Учителемъ

 

пѣнія

 

былъ

 

діаконъ^Владпмірской

 

церкви

Василій

 

Осокинъ.

 

Для

 

изученія

 

единовѣрческаго

 

пѣнія

 

уча-

шіеся

 

мужской

 

школы

 

группами

 

ходили

 

на

 

воскресныя

 

и

праздничныя

 

службы

 

въ

 

городскую

 

единовѣрческую,

 

Серафи-

мовскую

 

церковь,

 

гдѣ

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

пѣніи

 

и

 

чтеніи.

Уроки

 

въ

 

обѣихъ

 

иіколахъ

 

были

 

каждодневные,

 

съ

 

8

 

ча-

совъ

 

утра

 

до

 

12

 

часовъ

 

дня,

 

кромѣ

 

воскресныхъ

 

и

 

празд-

ничиыхъ

 

дней.

 

Ученіе

 

въ

 

школахъ

 

продолжалось

 

въ

 

теченіи

шести

 

мѣсяцевъ— съ

 

2

 

октября

 

1913

 

года

 

по

 

26

 

марта

1914

 

года.

 

По

 

свидетельству

 

учителей,

 

учащіеся

 

въ

 

той

 

и

другой

 

школахъ,

 

занимались

 

предметами

 

ученія

 

весьма

 

усердно,

и

 

это

 

естественно,

 

потому

 

что

 

поступили

 

они

 

въ

 

школу

 

воз-

растные,

 

по

 

собственной

 

охотѣ,

 

одушевленные

 

искренпимъ

 

же-

ланіемъ

 

какъ

 

усовершенствоваться

 

въ

 

разумѣніи

 

св.

 

вѣры

 

и

истиннаго

 

ученія

 

св.

 

Церкви,

 

такъ

 

и

 

научиться

 

пріемамъ

борьбы

 

сь

 

старообрядчествомъ.

Въ

 

виду

 

задачи

 

школы,

 

главное

 

вниманіе

 

учащихся

 

бы-

ло

 

обращено

 

на

 

изученіе

 

исторіи

 

и

 

обличенія

 

раскола.

 

Такъ

кікъ

 

опредѣленнаго

 

учебника

 

по

 

нему

 

для

 

центральныхъ

 

мис-

сіонерскихъ^

 

школъ

 

нѣтъ,

 

то

 

преподаваніс

 

исторіи

 

и

 

обличе-

нія

 

раскола

 

въ

 

той

 

и

 

другой

 

школахъ

 

велось

 

по

 

запискамъ

учителя

 

мужской^школы

 

протоіерея

 

H.

 

Тихвинскаго,

 

который

составилъ

 

ихъ,

 

руководствуясь

 

изданными

 

противъ

 

раскола

литературными

 

трудами,

 

сочиненіями

 

раскольническихъ

 

писа-

телей—алологетовъ

 

и

 

па

 

основаніи

 

прежней

 

продолжительной,
миссіонерской

 

практики.

 

Эти

 

записки

 

на

 

урокахъ

 

пополня-

лись

 

разборомъ

 

но'выхъ

 

П[)іемовъ

 

раскольническихъ

 

пачетчи-

ковъ

 

и

 

новыхъ

 

возраженійГихъТпротивъ

 

православной

 

цер-

кви.

 

Въ

 

постоянномъ

 

употребленіи

 

были

 

также

 

и

 

изданныя

въ

 

послѣднее

 

время

 

сочиненія

 

миссіонеровъ:

 

Ёандарицкаго,

Александрова,

 

Куляшева

 

и

 

др.

 

Разборъ

 

лжеученій

 

старооб-

рядцевъ^ироизводился
   

не

 
только

  
на

 
основаніиТ

 
старопечат-



—

 

m

 

—

ныхъ

 

патріаршихъ

 

книгъ,

 

но

 

и

 

твореній

 

св.

 

отцовъ.

 

Знако-

мились

 

учащіеся

 

и

 

съ

 

произведеніями

 

раскольническихъ

 

пи-

сателей—апологетовъ

 

(напр.

 

Коновалова,

 

Пермякова

 

и

 

др.),

а

 

также

 

съ

 

сочиненіями

 

ученыхъ

 

профессоровъ,

 

напр.

 

Кап-

терева,

 

изъ

 

сочиненій

 

которыхъ

 

старообряды

 

въ

 

послѣднее

время

 

приводятъ

 

выдержки

 

въ

 

защиту

 

своего

 

упованія.

Учащимся

 

первой

 

группы

 

болѣе

 

подробно

 

было

 

сообщено

объ

 

исправленіи

 

богослужебныхъ

 

и

 

учительскихъ

 

книгъ

 

на

Руси

 

до

 

патр.

 

Никона

 

и

 

при

 

немъ.

 

À

 

учащимся

 

средней

группы

 

болѣе

 

подробно

 

было

 

преподано

 

ученіе

 

о

 

св.

 

Церкви,

ея

 

составѣ

 

и

 

таипствахъ,

 

съ

 

разборомъ

 

лжеученія

 

объ

 

этомъ

старообрядцевъ.

Напболѣе

 

важныя

 

«классическія»

 

мѣста

 

изъ

 

слова

 

Бо-
жія,

 

патріаргаихъ

 

книгъ

 

и

 

твореній

 

ев

 

отцовъ,

 

учащіеся

заучивали

 

наизусть.

Учащіеся

 

старшей

 

группы

 

въ

 

той

 

и

 

другой

 

школѣ,

 

какъ

и

 

въ

 

прежніе

 

годы,

 

по

 

расколу

 

вновь

 

не

 

изучали

 

ничего,

 

а

лишь

 

повторяли

 

все

 

пройденное

 

въ

 

первые

 

два

 

года,

 

для

большаго

 

укрѣпленія

 

въ

 

памяти.

При

 

обличеніи

 

раскола,

 

оспариваемые

 

•

 

раскольниками

предметы— обряды

 

и

 

таинства— освѣщались,

 

по

 

возможности,

и

 

съ

 

противосектантской

 

точки

 

зрѣнія.

 

Сектантскія

 

заблужденія
разбирались

 

также

 

и

 

на

 

урокахъ

 

Катихизиса,

 

законоучителя-

ми

 

інколъ,

 

по

 

«противосектантскому

 

катихизису»

 

Волынска-
го

 

миссіонера

 

іеромонаха

 

Митрофана.

Такъ

 

какъ

 

ученики

 

мужского

 

отдѣленія

 

по

 

окончаніи
курса

 

определяются

 

учителями

 

братскихъ

 

школъ

 

въ

 

епархіи.
то

 

старшіе

 

изъ

 

нихъ,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

по

 

оче-

реди

 

ходили

 

въ

 

образцовую

 

школу

 

при

 

духовной

 

семинаріи,

для

 

практичеекаго

 

ознакомленія

 

пріемамъ

 

и

 

способамъ

 

обу-

ченія

 

грамотѣ

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

Совѣтомъ

 

Братства

 

и

 

учителями

 

школъ

 

было

 

обращаемо

 

особое
вниманіе

 

на

 

исиолненіе

 

учащимися

 

благочестивыхъ

 

христіан-
скихъ

 

навыковъ.

 

Каждое

 

утро

 

ивечеръ

 

учащимися

 

совершалась

общая
 

молитва
 

(въ
 

мужской
 

школѣ
 

она
 

бываетъ
 

не
 

менѣе
 

Чй
 

чаг



—

 

Il-

ea),

 

молитвы

 

читались

 

по

 

очереди

 

всѣмн

 

учащимися,

 

многіе

же

 

тропари

 

и

 

пѣснопѣнія

 

пѣлись

 

всѣми.

 

Кромѣ

 

того,

 

учени-

ки

 

мужской

 

школы,

 

по

 

утрамъ,

 

въ

 

простые

 

дни

 

поочереди

 

хо-

дили

 

зараннія

 

богослуженія

 

въ

 

соборную,

 

гдѣ

 

похороненъ

 

осно-

ватель

 

школы

 

протоіерей

 

С.

 

Кашменскій,

 

пещерную

 

церковь

 

и

участвовали

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

на

 

клиросѣ;

 

по

 

воскреснымъ

же

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

ходили

 

къ

 

богослуженію,

 

пооче-

редно,

 

одни

 

въ

 

единовѣрческую

 

церковь

 

въ

 

городѣ,

 

другіе

въ

 

Воскресенскій

 

соборъ.

 

Въ

 

пещерной

 

церкви

 

ученики

 

ис-

полняли

 

на

 

первой

 

недѣлѣ

 

Великаго

 

поста

 

св.

 

долгъ

 

исповѣ-

ди

 

и

 

св.

 

причащенія.

 

Духовникомъ

 

ихъ

 

состоялъ

 

членъ

 

Со-

вѣта

 

Братства,

 

протоіерей

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

Валентинъ

Раевскій.

Учаіціяся

 

въ

 

женской

 

школѣ

 

почти

 

все

 

время

 

ученія

безотлучно

 

проводили

 

въ

 

стѣнахъ

 

монастыря,

 

находясь

 

подъ

постояннымъ

 

наблюденіемъ

 

избранной

 

настоятельницей

 

мона-

стыря

 

монахини.

 

Какъ

 

и

 

въ

 

прежніе

 

годы,

 

онѣ

 

пользовались

особеннымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

заботливостью

 

игуменіи

 

Епифапіи

и

 

казначеи

 

Рафаилы,

 

которыя

 

входятъ

 

во

 

всю

 

ихъ

 

внутрен-

нюю

 

жизнь.

 

Къ

 

богослуженіямъ

 

ученицы

 

хбдили

 

въ

 

мона-

стырскій

 

храмъ,

 

въ

 

нѣкоторые

 

царскіе

 

дни

 

въ

 

Каѳедраль-

ный

 

соборъ,

 

а

 

иногда

 

въ

 

единовѣрческій

 

храмъ.

 

Здѣсь

 

же,

въ

 

монастырскомъ

 

храмѣ,

 

онѣ

 

исполняли

 

христіанскій

 

долгъ

исповѣдн

 

и

 

св.

 

прнчащенія.

Ученики

 

жили

 

между

 

собою

 

мирно;

 

ссоръ

 

и

 

несогласій
за

 

ними

 

не

 

наблюдалось.

 

Ученики

 

мужской

 

школы

 

подчиня-

лись

 

избранному

 

изъ

 

ихъ

 

среды

 

старшему,

 

который

 

наблю-

далъ

 

за

 

порядкомъ

 

въ

 

школѣ.

 

Безъ

 

спроса

 

его

 

никто

 

не

имѣлъ

 

права

 

отлучаться

 

изъ

 

школы.

 

Поддержаніе

 

въ

 

школѣ

чистоты,

 

метеніе

 

половъ.

 

топка

 

печей,

 

ношеніе

 

воды

 

лежало

на

 

обязанности

 

дежурныхъ.

 

Пищу

 

готовили

 

каждый

 

для

 

себя

самъ.

 

На

 

свое

 

содержаніе,

 

кромѣ

 

готовой

 

квартиры,

 

отопле-

нія

 

и

 

освѣіпонія,

 

они

 

получали

 

отъ

 

Братства

 

по

 

6

 

руб.

 

въ

мѣсяцъ.

 

Ученицы

 

же

 

женской

 

школы

 

пользовались

 

готовьшъ

столомъ

 
отъ

 
монастыря,

 
настоятельница

 
котораго

 
ежемѣсячно
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давалось

 

Совѣтомъ

 

Братства

 

по

 

6

 

рублей

 

на

 

каждую

 

уче-

ницу.

 

Изъ

 

этой

 

суммы

 

настоятельница,

 

игуменія

 

Епифанія

каждый

 

мѣсяцъ

 

выдавала

 

ученицамъ

 

на

 

руки

 

чаю

 

и

 

сахару,

и

 

по

 

1

 

руб.

 

на

 

расходы.

Кромѣ

 

этого,

 

всѣмъ

 

учащимся,

 

въ

 

началѣ

 

иконцѣ

 

учебнаго

года,

 

выдавались

 

прогонныя

 

деньги

 

по

 

3

 

коп.

 

на

 

версту.

Успѣхи

 

и

 

прилежаніе

 

учениковъ

 

и

 

ученицъ

 

были

 

про-

вѣрены

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

26

 

и

 

27

 

марта.

 

Испытанія

 

въ

мужской

 

школѣ

 

производились

 

предсѣдателемъ

 

Совѣта

 

Брат-

ства,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Павломъ,

 

при

 

участіи

 

товарища

председателя

 

Каоедральнаго

 

протоіерся

 

Алексѣя

 

С.

 

Израиле-

ва,

 

членовъ

 

Оовѣта

 

Братства:

 

протоіерея

 

Николая

 

А.

 

Тих-

винскаго,

 

протоіерея

 

Николая

 

С.

 

Серебреникова,

 

енархіаль-

наго

 

миссіонера

 

священника

 

Іоанна

 

В.

 

Маракулина,

 

законо-

учителя

 

школы,

 

священника

 

Николая

 

А.

 

Ѳаворскаго

 

и

 

учи-

теля

 

пѣнія—діакона

 

I

 

асилія

 

Осокина.

Въ

 

женской

 

школѣ

 

экзаменаціонная

 

комиссія

 

состояла

изъ

 

слѣдующпхъ

 

лицъ:

 

Преосвященнаго

 

Р]пископа

 

Павла,
членовъ

 

Совѣта,

 

протоіереевъ

 

Николая

 

Тихвинскаго .

 

и

 

Ни-

колая

 

Серебреникова,

 

и

 

законоучителей

 

школы,

 

протоіереевъ

Димитрія

 

Михайлова

 

и

 

Николая

 

Россихина.

 

Вмѣстѣ

 

сътѣмъ,

въ

 

женской

 

школѣ

 

на

 

экзаменахъ

 

присутствовала

 

настоя-

тельница

 

монастыря,

 

игуменія

 

Еіпифанія.

 

Учитель

 

женской

школы,

 

священникъ

 

Василій

 

Перебаскинъ

 

но

 

болѣзни

 

на

экзаменахъ

 

не

 

присутствовала

Всѣхъ

 

экзаменовавшихся

 

въ

 

той

 

и

 

другой

 

школѣ

 

было

33

 

человѣка:

 

22

 

въ

 

мужской

 

и

 

11

 

въ

 

женской.

Всѣ

 

державшіе

 

экзаменъ

 

признаны

 

подготовленными

 

весь-

ма

 

хорошо;

 

успѣхи

 

ихъ

 

опредѣлены

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ:

въ

 

мужской

 

школѣ

 

балломъ

   

4,8,

 

а

 

въ

 

женской— балломъ

 

5.

Всѣ

 

учащіеся

 

въ

 

старшихъ

 

групиахъ

 

признаны

 

окон-

чившими

 

курсъ

 

школы.

 

Имъ

 

была

 

выдана

 

денежная

 

награда:

старшему

 

ученику

 

Ѳеодору

 

Шемякину

 

4

 

рубля,

 

Колуиаеву
Андрею

 

и

 

Штину

 

Михаилу

 

по

 

2

 

рубля,

 

остальнымъ

 

ученикамъ

мужской школы, а также 7 1іеницамъ женской школы по 3 р.



—
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—

Кромѣ

 

сего

 

ученикамъ:

 

Жужгову

 

Григорію,

 

Колупаеву

 

А.,

Иелюбину

 

П.,

 

Нестерову

 

Е.,

 

Шемякину

 

Ѳ.,

 

Сморкалову

 

С.

и

 

ученицамъ

 

■-

 

Кошкиной

 

П.,

 

Семеновой

 

А.

 

и

 

Семеновой

 

Евдо-

кіи—выдано

 

каждому

 

по

 

книгв

 

священника

 

миссіонера

 

Кан-

дарицкаго

 

«Онытъ

 

систематическаго

 

пособія

 

при

 

полемикѣ

со

 

старообрядцами*;

 

ученикамъ— Новикову

 

Козьмѣ

 

и

 

Михаи-
лу

 

Штину

 

выдано

 

по

 

двѣ

 

книги:

 

1)

 

Кальнева

 

«Обличеніе
лжеученія

 

сектантовъ-раціоналистовъ»

 

и

 

2)

 

Священника

 

Кан-

дарицкаго

 

«О

 

пришествіи

 

иророковъ

 

Иліи

 

и

 

Еноха

 

и

 

объ

антихристѣ»;

 

ученикамъ

 

Перминову

 

Внкулу

 

и

 

Селезневу

 

М.

выданы

 

каждому

 

книги:

 

1)

 

Оренбургскаго

 

миссіонера,

 

прот.

Д.

 

Александрова

 

«Выписки

 

изъ

 

твореній

 

св.

 

отцовъ

 

и

 

изъ

старопечатныхъ

 

книгъ»,

 

2)

 

Діакона

 

Смолина

 

«Миссіонерскій
щитъ

 

вѣры»,

 

и

 

ученицѣ

 

M.

 

Созоновой

 

выданы

 

книіи:

 

Смо-

лина

 

<Щитъ

 

вѣры»,

 

священника

 

Кандарицкаго

 

«О

 

прише-

ствіи

 

пророковъ

 

и

 

объ

 

антихристѣ»

 

и

 

брошюры

 

его

 

же:

1)

 

«Расколъ

 

въ

 

австрійской

 

церкви»

 

и

 

2)

 

«Австрійскія

мощи».

Кромѣ

 

двухъ

 

централыіыхъ

 

школъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

Брат-

ство

 

имѣло

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

своемъ

 

вѣдѣніи

 

и

 

на

 

сво-

емъ

 

содержаніи

 

51

 

школу

 

въ

 

епархіи.

Списокъ

 

этихъ

 

школъ

 

съ

 

указаніемъ

 

приходовъ,

 

въко-

т'орыхъ

 

онѣ

 

находятся,

 

о. о.

 

завѣдующихъ,

 

учителей

 

ихъ

 

и

числа

 

учащихся

 

въ

 

нихъ.

 

съ

 

раздѣленіемъ

 

на

 

православныхъ

и

 

старообрядцевъ,

 

представляется

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ:



—

 

17

Названіе

 

уѣздовъ,

 

школъ,

 

приходовъ

 

о.о.

завѣдующихъ

 

и

 

учителей.

Число

 

учащиіся.

Мальч.

 

Дѣвоч.

X

я
ЕС
оЗ

о
о
И
а
Cl.

fcfl

      

te
«

     

XI

05

Ю
О
о
о.
яЗ

о
03

CL.
о

 

и

Глазовскій

 

уѣздъ.

Балуевская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Горди-
на.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Іоаннъ

Копыловъ,

 

Учитель

 

Яковъ

  

Першинъ

    

.

Багыринская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Свя-
тогорья.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Сер-
ий

 

Рыловъ.

 

Учитель

 

Михаилъ

 

Филимо-
новъ .......

ла

ла-

Болынелукошечная,

   

въ

 

приходѣ

 

ееУ
Селегъ.

 

Завѣдующій

    

священникъ

   

Вла
диміръ

 

Поповъ.

 

Учитель

 

Иванъ

 

Микрю
ковъ ......

Боринская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Зюздпно-
Христорождественскаго.

 

Завѣдующій

 

свя-

щенникъ

 

Василій

 

Вихаревъ.

 

Учитель
Иванъ

 

Горынцевъ .....

Евланинская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Архан-
гельскаго.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Ва-
силій

 

Лапшинъ.

 

Учитель

 

Алексѣй

 

Ко-
нышевъ .......

612

15

6

   

6

- 1

 

3

Карколаевская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Ло-
гова.

 

Завѣдующій,

 

въ

 

началѣ

 

года,

 

свя-

щенникъ

 

Николай

 

Любимовъ,

 

а

 

въ

 

кон-

цѣ

 
года

 
священникъ

 
Николай

 
Дубовцевъ.

Учитель Андрей Оергѣевъ     .      .      . | 1,1 7, \ 1 20



—
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—

10

11

12

13

14

Клабуковская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Свя-
тогорья.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Іоаннъ
Блиновъ.

 

Учительница

 

Матрона

 

Проко-
шева .......

Кулигинская,

 

въ

 

ириходѣ

 

села

 

Кулигъ.
Завѣдующій

 

священникъ

 

Валентинъ
Лаврскій.

 

Учитель — псалом.

 

Иванъ

 

Шма-
ковъ .......

Омутнинская,

 

въ

 

заводѣ

 

Омутннн-
скомъ.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Днмит-
рій

 

Юшковъ.

 

Учитель

 

Романъ

 

Жуйковъ

Новоселовская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Сѣ-

верскаго.

    

Завѣдующій

     

священникъ

Іоаннъ

 

Иалкинъ.

 

Учительница

 

Неонилла
Шиляева ......

Подгорновская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Свя-
тополья.

 

Завѣдующій

 

священиикъ

 

Ва-
силій

 

Сырневъ.

 

Учитель

 

Іоакимъ

 

Нику-
линъ .......

Яговская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Кирина.
Завѣдующій

 

священникъ

 

Евдокимъ

 

Охот-
никовъ.

 

Учитель

 

Илія

 

Ешмековъ.

 

.

Алешинская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Кири-
на.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Евдокимъ
Охотниковъ.

 

Учительница

 

Евдокія

 

Колу-
паева

     

.......

15 6

   

1 123

14 120

4

   

612

1014 24

2

  

418

211

Старушатская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Верх-
лыпа.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Сергій
Анисимовъ.

 

Учитель,

 

съ

 

начала

 

года,

Андрей

 

Наймушинъ,

 

а

 

съ

 

22

 

января

1914

 

г.

 

Михаилъ

 

Шабалинъ

       

.

      

.

 

ill

   

7

14 2

   

3 25

1

   

2 21



-
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—

15

16

Филинская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Сарды -

ка.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

Голубевъ.

 

Учитель

 

Михаилъ

 

Рябовъ

Шато вокал,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Курьи.
Завѣдующій

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Се-
ниловъ.

 

Учитель

 

Михаилъ

 

Сергѣеьъ.

1

   

5 1

   

3 10

18

Елабужскій

 

уѣздъ.

Волковская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Пьянаго
Бора.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Нико-
лай

 

Стефановъ.

 

Учитель

 

Михаилъ

 

Ко-
коринъ

   

.......

Малмыжскій

 

уѣздъ.

Больше-Корчинская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

Уть-Сюмеей.

 

Завѣдующій

 

священникъ

Алексѣй

 

Чериицынъ.

 

Учитель

 

Иванъ
Коиоваловъ

    

.

Валинско-Устьевская,

 

въ

 

приходѣ

 

се-

ла

 

Большой-Кильмези.

 

Завѣдующій

 

свя-

щенникъ

 

Владимі])ъ

 

Катаевъ.

 

Учитель
Максимъ

 

Тюринъ

   

.

20

 

Гыбдановская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Ты-
ловылъ-Пельги.

 

Завѣдующій

 

священникъ

молитвеннаго

 

дома

 

дер.

 

Полько

 

Григо-
рии

 

Евдокимовъ.

 

Учитель

 

Васнлій

 

Кря-
жевскихъ

       

......

Домаскинская,

 

въ

 

прпходѣ

 

села

 

Токая
шура.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Нико-
лай

 

Перевощиковъ.

 

Учительница

 

Ана-
стасія

 

ІЦинова

      

.

       

,

      

.

       

.

      

.

5116

10

3

 

28

18

И 25

6

 

24

а

 

9

 

4 420



20

 

-

Дорошатская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Зона.
Завѣдующій

 

священникъ

 

Александръ

 

Ни-
колаева

 

Учительница

 

Евдокія

 

Филимо-
нова .......

Куженерская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Туш-
ки.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Алексѣй

Жуйковъ.

   

Учитель

 

Степанъ

 

Софроновъ

Кузлукская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Гуры.
Завѣдующій

 

священникъ

 

Василій

 

Поля-
ковъ.

 

Учительница

 

Татьяна

 

Рябова

      

.

    

2

 

21

25

         

Наумовская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Паски.
Завѣдующій

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Мара-
кули'нъ.

 

Учитель

 

Дпмитрій

 

Казанцевъ

   

.

26

         

Нижне-Тойминская,

   

въ

 

приходѣ

 

села

Усада.

    

Завѣдующій

 

священникъ

 

Дими-
трій

 

Мухачевъ.

   

Учитель

 

Прокопій

  

Сор,і
зонтовъ ...... 13

18

27

 

Ново-Кузлукская,

 

въ

 

ириходѣ

 

села

Сюмсей.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Ми-
хаилъ

 

Александрова

 

Учитель

 

Василій
Кононовъ

       

......

Одинцовская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Уду-
гучипа.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Арсе-
ній

 

Скворцовъ.

 

Учитель

 

Иванъ

 

Русскихъ

   

13

Нолинскій

 

уѣздъ.

Боровская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Срѣтен-

скаго.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Алексѣй

Катаевъ.

 

Учитель

 

Василій

 

Нерминовъ

   

.

 

10

30

 

Ложкинская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Нѣмы.

Завѣдующій

 

священникъ

 

Алексѣп

 

Фили-
моновъ.

 
Учитель

 
Игнатій

 
Шабалинъ.

    
.

    
911

   
1

').—

 

'_



—

 

21

   

-

31

 

Малояранская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Мар-
ковскаго.

 

Завѣдуюшій

 

священникъ

 

Арсе-
ній

 

Анисимовъ.

 

Учитель

 

Николай

 

Нику-
линъ

Медкоѣдовская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Слуд
ки.

    

Завѣдующій

   

священникъ

 

Николай
Дубовцевъ.

   

Учитель

 

Николай

 

Замятинъ

Михинская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Колобо-
ва.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Александръ
Лощиловъ.

 

Учитель

 

Ѳеодоръ

 

Рогозинъ

 

.

Орловскій

 

уѣздъ.

Арсичевская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Бѣло-

езерья.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Мар-
тирій

 

Желобовъ

 

Учитель

 

Тарасій

 

Евдо-
кимовъ

   

.......

13

35

 

Волковицкая,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Бѣло-

езерья.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Веніа-
минъ

 

Утробинъ.

 

Учитель

 

Фотій

 

Крини-
цынъ .......

Катюхинская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Под-
рѣлья.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Влади -

міръ

 

Игнатьевъ.

 

Учитель

 

Поликарпъ
Сидоркинъ

      

......

Переходницкая,

 

въ

 

приходв

 

села

 

Бѣло-

езерья

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Ьсніа-
минъ

 

Утробинъ.

 

Учитель

 

Александръ
Лутошкинъ ......

Савенская,

 

вь

 

прнходѣ

 

села

 

Алексѣ-

евскаго.

 

ЗавЬдующій

 

священникъ

 

Теор-
ий

 

Опалевъ.

 

Учительница

 

Анна

 

Бѣло-

езерова

  

.......

2

   

8



22

Шастинская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Бѣло-

езерья.

 

Завѣдующій

 

свяіценникъ

 

Веніа-
минъ

 

Утробинъ.

 

Учитель

 

Петръ

 

Костинъ

    

614

  

3

  

1

 

24

Шубрюкская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Верхо-
раменья.

 

Завѣдуюіцій

 

священникъ

 

Але-
ксандръ

 

Селивановскій.

 

Учитель

 

Трофимъ
Зѣвахинъ .....

             

-10

 

—

 

10

 

20

Сарапульскій

 

уѣздъ.

Верхъ-Поткинская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

Тойкина.

 

Завѣдующій

 

свяіценникъ

 

Яковъ
Вагановъ.

 

Учитель

 

Евфимій

 

Харлампіевъ

Уржумскій

 

уѣздъ.

Елембаевская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Елем-
баева.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Діомидъ
Андреевскій.

 

Учитель

 

Павелъ

 

Бакшаевъ

Дѣяновская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Акты-
гашева.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Геор-
тій

 

Сбоевъ.

 

Учитель

   

Алексѣй

 

Михѣевъ

10 16

2-

13

Максинерская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Шур-
мы.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Сергій
Акишевъ.

 

Учитель

 

Давидъ

 

Черезовъ

45

         

Болыпе-Ключевская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

Марисолы.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Ан-
дрей

 

Кощеевъ.

 

Учитель

 

Иванъ

 

Кузюковъ

46

        

Онадурская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Мари-
солы.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

с.

 

Сосно-
вогорскаго

 

Ѳеодоръ

 

Раздвигаевъ

 

Учи-
тель

 

Васмій

 

Петигановъ

16

3

 

—

26

813



-

 

23

 

-

47

48

4!)

50

51

Паутовская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Вот-
скаго.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Сергій
Годневъ.

 

Учитель

 

Іона

 

Мальцевъ

 

.

Тошнурская.

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Косо-
лапова.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Але-
ксандръ

 

Зубаревъ.

 

Учитель

 

Кириллъ
Власовъ

 

.......

Яранскій

 

уѣздъ.

Левкинская.

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Борки.
Завѣдующіп

 

священникъ

 

Аркадій

 

Ам-
мосовъ.

 

Учитель

 

Константинъ

 

Дерябинъ

Павловская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Велико-
рѣчья.

 

Завѣдующій

 

священникъ

 

Викентій
Медвѣдевъ.

 

Учитель

 

Михаилъ

 

Волковъ

 

.

Швецовская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Больше-
Устинскаго.

 

Завѣдующій

 

священникъ

Михаилъ

 

Зарницынъ.

 

Учительница

 

Ма-
рія

 

Звѣрева

   

......

12

15

13

1

   

1

4

   

1

12

20

12

22
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Во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

было

 

811

 

учащихся-

 

изъ

 

нихъ

 

маль-

чиковъ

 

620

 

и

 

дѣвочекъ

 

191.

       

",

Особенный,

    

сравнительно

    

со

 

школами

    

другого

 

типа,

тяжелый

 

условія

 

существованія

 

братскихъ

 

школъ.

Малочисленны

 

братскія

 

школы

 

по

 

количеству

 

учащихся

въ

 

нихъ,

 

сравнительно

 

со

 

школами

 

церковно-приходскими

 

и

земскими.

 

И

 

это

 

объясняется

 

"тѣмъ.

 

что

 

братскія

 

школы,

сравнительно

 

со

 

школами

 

другого

 

типа,

 

находятся

 

въ

 

осо-

бенныхъ

 

условіяхъ

 

своего

 

существованія,

Братскія

 

школы

 

открываются

 

исключительно

 

въ

 

мѣстно-

сіяхъ

 

съ

 

раскольническимъ

 

населеніемъ,

 

нерѣдко

 

въ

 

самыхъ

глухихъ

 

поселкахъ

 

и

 

деревнях^

 

удаленныхъ

 

отъ

 

приходскихъ

храмовъ
 

на
 

большія
 

разстоянія,
 

отъ
 

10
 

до
 

25ji
 

болѣеверстъ,
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—

гдѣ

 

расколъ

 

особенно

 

фанатиченъ

 

и

 

враждебенъ

 

къ

 

Право-
славной

 

Церкви.
Учителями

 

братскихъ

 

школь

 

состоять

 

крестьяне,

 

по-

лучившее

 

миссіонерскую

 

подготовку

 

въ

 

центральныхъ

 

брат-

скихъ

 

миссіонерскихъ

 

іпколахъ.

Открывая

 

братскія

 

школы

 

въ

 

дерсвняхъ

 

и

 

селахъ

 

Вят-

ской

 

епархін,

 

Братство

 

имѣетъ

 

главною

 

цѣлью

 

своею

 

осла-

бленіе

 

раскола

 

и

 

сближеніе

 

его

 

съ

 

Православною

 

Церковью.

Идея

 

ослабленія

 

раскола

 

черезъ

 

братскія

 

школы

 

въ

 

прихо-

дахъ

 

Вятской

 

епархіи

 

принадлежитъ

 

учредителю

 

Братства,

блаженной

 

памяти

 

нротоіерею

 

Стефану

 

Кашменскому,

 

кото-

рымъ,

 

въ

 

бытность

 

его

 

еиархіальнымъ

 

миссіонеромъ

 

Вятской

епархіи,

 

именно

 

въ

 

кондѣ

 

его

 

миссіонерской

 

дѣятельности,

основано

 

и

 

открыто

 

въ

 

приходахъ

 

епархіи

 

нѣсколько

 

школъ

подобнаго

 

типа,

 

а

 

для

 

поддержанія

 

и

 

развитія

 

ихъ

 

въ

 

дальнѣй-

шемъ

 

открыто

 

Братство.

 

Такимъ

 

образомъ

 

братскія

 

школы,

въ

 

раскольническихъ

 

приходахъ

 

Вятской

 

епархіи,

 

явились

результатомъ

 

многолѣтней

 

практической

 

дѣятельности

 

о.

 

Сте-

фана

 

Кашменскаго

 

на

 

миссіонерскомъ

 

поприщѣ.

 

И

 

Братство

до

 

сего

 

времени

 

старалось

 

всѣміі

 

мѣрами

 

поддержать

 

эту

 

идею

основателя

 

Братства,

 

потому

 

что,

 

какъ

 

показалъ

 

опытъ

 

мно-

гихъ

 

лѣтъ,

 

фапатизмъ

 

раскольниковъ,

 

ихъ

 

скрытность,

 

враж-

дебность

 

и

 

вѣковая

 

ихъ

 

непріязненноеть

 

къ

 

Православной

Церкви,

 

ничѣмъ

 

такъ

 

сильно

 

и

 

значительно

 

не

 

ослабляется,

какъ

 

чрезъ

 

братскія

 

школы,

 

т.

 

е.

 

чрезъ

 

дѣтей

 

раскольниковъ,

чрезъ

 

особенное

 

мнссіонерское

 

воздѣйствіе

 

на

 

нихъ

 

въ

 

шко-

лѣ,

 

въ

 

цѣляхъ

 

воспитанія

 

въ

 

нихъ

 

поваго

 

поколѣнія

 

старо-

обрядцевъ,

 

которое

 

вышедши

 

изъ

 

школы,

 

является

 

въ

 

тем-

ную

 

среду

 

етарообрядцевъ

 

проводниками

 

новыхъ

 

идей,

 

получен-

ныхъ

 

ими

 

въ

 

школѣ.

 

Обь

 

этомъ

 

же

 

ежегодно

 

свидѣтельотву-

ютъ

 

отзывы

 

и

 

наблюдснія

 

о. о.

 

мисоіонеровъ,

 

завѣдующихъ

братскими

 

школами

 

и

 

сампхъ

 

учителей.

Сильное

 

ослабленіе

 

раскола

 

и

 

сближеніе

 

его

 

съ

 

Православ-

ною

 

Церковью

 

чрезъ

 

братскія

 

школы

 

давно

 

подмѣтнли

 

мѣст-

ные

 
вожаки

    
раскола—деревенскіс

    
старики,

    
наставники

  
и
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__

лѣстные

 

начетчики.

 

Потому

 

то

 

они

 

всячески

 

противятся

 

от-

крытие

 

братской

 

школы

 

въ

 

ихъ

 

мѣстности,

 

7

 

пли

 

стараются

парализовать

 

доброе

 

вліяніе

 

открытой

 

школы,

 

возбуждая

 

про-

тивъ

 

школы

 

и

 

ея

 

учителя

 

фанатичное"~раскольническое

 

на-

селеніе.^Вотъ

 

что

 

пишетъ,

 

напр..

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

завѣдую-

іцій

 

о.

 

Мартирій

 

Желобовъ

 

объ

 

открытіи

 

братской

 

школы

 

въ

деревнѣ

 

Арсичахъ:

 

«Прежде

 

чѣмъ

 

водворить

 

братскую

 

школу

въ

 

эту

 

деревню,

 

пришлось

 

много

 

переиспытать"и

 

перенести

непріятностей

 

и

 

волокиты,

 

а

 

именно:

 

первую

 

квартиру

 

подъ

школу

 

я

 

нанялъ~въ

 

домѣ

 

крестьянина— старообрядца

 

деревни

Арсичей" Павла

 

Васильева,

 

живущаго

 

рядом'ь

 

съ

 

молельного,

за

 

30

 

руб

 

,

 

но

 

спустя

 

двѣ

 

нодѣли

 

хозяинъ

 

отъ

 

квартиры

отказалъ

 

по

 

приказанію

 

своего

 

нас : авника

 

Арефы.

 

«Если

 

ты

пустишь

 

себѣ""въ

 

домъЗНиконіанское

 

зміпное

 

гнѣздо,

 

тогда

 

я

не

 

пущу

 

тебя

 

съ

 

семьею

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

молельную,

 

не

 

буду

крестить

 

твоихъ

 

дѣтей

 

и

 

принимать

 

на

 

исповѣдь»,

 

сказалъ

Арефа.

 

Угроза

 

подѣйствовала/Т^квартиру

 

подъ

 

школу

 

не

 

да-

ли;

 

пришлось

 

искать

 

другую

 

и

 

въ

 

другой

 

деревыѣ.

 

Въ

 

почин-

кѣ

 

Якуничахъ

 

я

 

нанялъ

 

подъ

 

квартиру

 

школы

 

пустой

 

домъ

у

 

старообрядца

 

за

 

35

 

руб.

 

Хозяинъ

 

квартиры

 

перевезъ

 

сю-

да

 

парты

 

и

 

все

 

школьное

 

имущество.

 

Учитель

 

прожилъ

 

дней
5,

 

но

 

провѣдалъ

 

объ

 

этомъ

 

наставннкъ

 

Арефа

 

и

 

строго

 

при-

казалъ

 

не'пускать

 

школу,

 

повторивъ

 

хозяину

 

тѣ

 

же

 

угрозы,

что

 

и

 

крестьянину

 

'Павлу

 

Васильеву.

 

Старообрядецъ

 

испу-

гался

 

угрозъ

 

Арсфы

 

и

 

выдворплъ

 

изъ

 

дома

 

учителя.

 

Возникъ
серьезныіѴвопросъ,

 

куда

 

помѣстить

 

школу.

 

Третью

 

квартиру

я

 

нанялъ

 

опять

 

въ

 

дор.

 

Арсичахъ

 

у

 

одного

 

солдата,

 

который,

любя

 

деньги,

 

не

 

убоялся

 

угрозъ

 

Арсфы

 

и

 

презрѣнія

 

толпы

старообрядцевъ.

 

И^послѣ

 

этотъ

 

наставникъ

 

Арефа

 

не

 

остаи-

лялъ

 

въ

 

покоѣ

 

братской

 

школы:

 

онъ

 

запрещалъ

 

отдавать

учсниковъ

 

въ

 

братскую

 

школу,

 

строго]

 

запрещалъ

 

ходить

 

къ

учителю

 

и

 

разговаривать

 

съ

 

нимъ

 

иростымъ

 

незнающнмъ

старообрядцамъ».

 

И

 

такія

 

явленія

 

въ

 

жизни

 

братскихъ

 

школъ

не

 

единичны.

Ипыя
 

братскія
   

школы

 
существуютъ

   
уже

 
по

 
нѣсколько
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—

лѣтъ

 

и

 

раскольники

 

успѣли

 

оцѣнить

 

доброе

 

вліяніе

 

Школы

и

 

не

 

чуждаются

 

ся,

 

а

 

ихъ

 

заправилы-наставники,

 

вмѣстѣ

 

съ

фанатиками-раскольниками,

 

все

 

ищутъ

 

случая

 

такъ

 

или

 

ина-

че

 

выдворить

 

братскую

 

школу

 

изъ

 

своей

 

деревни.

 

Такія

 

попыт-

ки

 

были,

 

напр.,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

Багырской,

 

Балуевской,

Евланинской,

 

Кузлукской,

 

Яговской

 

и

 

Медкоѣдовской

 

шко-

лахъ.

 

Въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ,

 

въ

 

противовѣсъ

 

братскимъ

 

шко-

ламъ,

 

раскольники

 

открывали

 

свои

 

школы

 

грамоты,

 

напр.

 

въ

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

существуютъ

 

Кузлукская,

 

Паутовская,

 

Мед-

коѣдовская,

 

Кулигинская

 

братскія

 

школы.

 

Неудивительно,

 

что

нѣкоторыя

 

братскія

 

школы

 

остаются

 

иногда

 

или

 

совсѣмъ

безъ

 

раскольническихъ

 

дѣтен

 

(какъ

 

папр.

 

въ

 

отчетномъ

 

го-

ду

 

Н. — Тоймпнская,

 

Б.— Ключевская,

 

Левкинская),

 

или

 

же

 

съ

весьма

 

мальшъ

 

числомъ

 

ихъ.

 

Нослѣдними

 

въ

 

отчетномъ

 

году

были:

 

Куженерская,

 

Одинцовская,

 

Боровская,

 

Максинерская.

Тошнурская,

 

Швецовская

 

и

 

Павловская.

Имѣя

 

въ

 

виду

 

подобныя

 

^тяжелый

 

условія

 

жизни

 

брат-

ской

 

школы,

 

а

 

съ

 

другой

 

-

 

двойной

 

трудъ

 

учителя,

 

такъ

какъ

 

учителя

 

кромѣ

 

занятій

 

въ

 

школѣ,

 

ведутъ

 

мирныя

 

бе-

сѣды

 

со

 

старообрядцами,

 

Братство

 

и

 

не

 

требуетъ

 

отъ

 

учите-

лей

 

брагскихъ

 

школъ

 

большого

 

количества

 

учащихся,

 

доволь-

ствуясь

 

тѣми

 

успѣхами,

 

какихъ

 

достигаютъ

 

братскія

 

школы

при

 

всѣхъ

 

неблагопріятныхъ

 

къ

 

тому

 

условіяхъ.

Успѣхи

 

и

 

недостатки

 

школьной^дѣятельности

 

братскихъ

учителей

 

и

 

причины

 

ихъ.

Малочисленны

 

братскія

 

школы

 

по

 

количеству

 

учащихся

въ

 

нихъ,

 

сравнительно

 

со

 

школами

 

другого

 

типа,

 

но

 

если

смотрѣть juf

 

общее

 

количество

 

старообрядческихъ

 

дѣтей,

 

уча-

щихся

 

въ; братскихъ

 

школахъ,

 

то

 

открывается

 

весьма

 

отрад-

ное

 

явлепіе:

 

вь

 

текущемъ

 

году

 

во

 

всѣхъ

 

братскихъ^школахъ

училось

 

расколышческнхъ

 

дѣтей

 

55°/о,

 

именно:

 

мальчиковъ

356

 

чсловѣкъ,

 

дѣвочекъ

 

91,

 

a

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

447.

 

Въ
шести

 

школахъ:

 

Багыринской,

 

Евланинской,

 

Медкоѣдовской,

Арсичевской,

 

Шубрюкской,

 

Опадурской

 

учились

 

исключитель-

но

 
дѣти

   
старообрядцевъ.

  
въ

 
17

 
школахъ—преимущественно
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-

дѣти

 

старообрядцевъ

 

же.

 

Значить,

 

не

 

смотря

 

на

 

миссіонср-

скій

 

характеръ

 

братскихъ

 

школъ,

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

рас-

кольники

 

довѣряютъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

братскимъ

 

учителямъ.

 

И
это,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

слѣдствіе

 

особенной,

 

сравнительно

 

со

школами

 

другого

 

типа,

 

постановки

 

преподаванія

 

въ

 

братской

школѣ,

 

привлекающей

 

къ

 

себѣ

 

сердца

 

старообрядцевъ,

 

съ

другой

 

же

 

стороны—это

 

заслуга

 

братскихъ

 

учителей,

 

которые

и

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

за

 

немногими

 

исключеніями,

 

самоот-

нерженно

 

работали

 

во

 

славу

 

св.

 

Церкви

 

и

 

на

 

пользу

 

Брат-

ства,Тне

 

смотря

 

на

 

весьма

 

ограниченнее

 

вознагражденіе

 

за

труды—отъ

 

90

 

до

 

120

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Большинствомъ

 

за-

вѣдующихъ

 

братскіе

 

учителя

 

отмѣчены,

 

какъ

 

безкорыстные

труженики,

 

съ

 

великимъ

 

усердіемъ,

 

любовію

 

и

 

терпѣніемъ

ведущіе

 

свое

 

учительское

 

и

 

миссіонерское

 

дѣло.

 

Хотя

 

по

 

уста-

ву

 

ученье

 

въ

 

братскихъ

 

школахъ

 

оканчивается

 

мартомъ

 

мѣ-

сяцемъ,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

учителей

 

добровольно,

 

безъ

 

всякаго

особаго

 

вознагражденія

 

со

 

стороны

 

Братства,

 

продолжали

 

за-

нятая

 

въ

 

школахъ

 

въ

 

апрѣлѣ

 

и

 

маѣ.

 

Такъ,

 

учитель

 

Стару-
шатской

 

школы

 

Михаилъ

 

Шабалинъ

 

окончилъ

 

занятія

 

13

 

мая;

учитель

 

Куженерской

 

школы

 

Степанъ

 

Софроновъ—5

 

мая;

учитель

 

Одинцовской

 

школы

 

Иванъ

 

Русскпхъ— 11

 

мая;

 

не-

которые

 

изъ

 

учителей

 

по

 

окончаніи

 

марта

 

оставались

 

въ

школахъ

 

подготовлять

 

старшихъ

 

учениковъ

 

къ

 

экзаменамъ,

производимымъ

 

комиссіями

 

церковно-нриходскихъ

 

и

 

земскихъ

школъ.

При

 

усердіи

 

къ

 

дѣлу

 

братскіе

 

учителя

 

достигали

 

и

 

того»

что

 

ихъ

 

ученики

 

успѣшно

 

сдаваіи

 

экзаменъ

 

въ

 

вышеозна-

ченныхъ

 

комиссіяхъ

 

и

 

получали

 

установленныя

 

для

 

народ-

ныхъ

 

школъ

 

свидѣтельства,

 

а

 

иные

 

даже

 

и

 

похвальные

листы.

Сколько

 

въ

 

какой

 

школѣ

 

окончило

 

курсъ,

 

съ

 

иолуче-

ніемъ

 

свидѣтельствъ,

 

показываетъ

 

слѣдующая

 

таблица:
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-

Право Рас-
славн. колы).

Мальчиковъ. Дѣвочекъ.

02
О
И
s
S"
►с

03

t4
ta
03

о
ва

>€«

X

es

Балуевской

    

.

              

.... 1 1 2

Старушатской

        

. 4 — 1 5

Дамаскинской

        

..... — 1 1

Ёуженерской...... 2 1 1 1 5

Кузлукской

    

...... — — 3 3

Одинцовской

   

...... 2 — 2

Шубрюкской

 

.

       

.

       

.

       

. •- 1 — — 1

Швецовской

          

..... 6 2 — 8

Павловской

    

. 6 — 1 — 7

Всѣхъ

 

выдержавшихъ

 

экзаменъ

 

въ

 

экзамеиаціонныхъ

комиосіяхъ

 

было

 

34

 

учащихся.

Въ

 

Волковской

 

иіколѣ

 

выпускные

 

экзамены

 

производят-

ся

 

учителемъ

 

черезъ

 

годъ,

 

нынѣ

 

выпуска

 

не

 

было.

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

братскихъ

 

школахъ,

 

напр.

 

въ

 

Волков-

ской,

 

Кузлукской,

 

Одинцовской

 

учебное

 

дѣло

 

поставлено

 

учи-

телями

 

очень

 

высоко.

 

«Успѣхи

 

ученпковъ

 

не

 

оставляют!,

 

же-

лать

 

ничего

 

лучшаго,

 

крестьяне,

 

питая

 

къ

 

Кокорину

 

(учите-
лю)

 

глубокое

 

уваженіе,

 

открыто

 

выражаютъ

 

желаніе

 

иМѣть

его
 

учителемъ
 

въ
 

своихъ
 

школахъ»,
 

ппшетъ
 

про
 

Волковскую
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школу

 

и

 

ея

 

учителя

 

завѣдующій

 

священникъ

 

Николай

 

Сгс-

фановъ.

 

Завѣдующій

 

Кузлукской

 

школы,

 

священникъ

 

Васи-

лій

 

Поляковъ

 

отмѣчаетъ

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ:

 

«Раскольники

 

по-

любили

 

школу,

 

охотно

 

отдаютъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

учиться.

 

.

 

Уче-

ники

 

учились

 

старательно

 

и

 

весьма

 

любятъ

 

свою

 

учительни-

цу

 

Рябову.

 

Эта

 

Рябова

 

замѣчательно

 

совершенствуется

 

въ

преподаваніи

 

всѣхъ

 

вообще

 

предметовъ.

 

Ученики

 

при

 

моихъ

посѣщеніяхъ

 

обнаруживали

 

всегда

 

прекраспыя

 

познанія

 

въ

сферѣ

 

преподаннаго

 

имъ

 

(а

 

преподаваніе

 

идетъ

 

по

 

програм-

мѣ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ).

 

а

 

старообрядцы— родители

учащихся

 

выражали

 

мнв

 

за

 

учительницу

 

свое

 

особенное

 

удо-

вольствіе».
Конечно,

 

не

 

вездѣ

 

дѣло

 

преподаванія

 

поставлено

 

такъ

хорошо,

 

какъ

 

въ

 

вышеозначенныхъ

 

школахъ;

 

во

 

многихъ

братскихъ

 

школахъ

 

учебное

 

дѣло

 

стоить

 

ниже,

 

чѣмъ

 

въ

 

шко-

лахъ

 

церковно-приходскихъ

 

пли

 

земшіхъ.

 

И

 

это

 

понятно,

ясли

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

всѣ

 

вышесказанный

 

тяжелыя

 

усло-

вія

 

существования

 

братскихъ

 

шко.іъ,

 

краткость

 

въ

 

нихъ

 

учеб-

наго

 

времени

 

(съ

 

октября

 

мѣсяца

 

по

 

мартъ),

 

братчика— учи-

теля

 

изъ

 

крестьянъ,

 

лишь

 

немного

 

знакомаго

 

съ

 

дидактикой,

а

 

также

 

и

 

то,

 

что-учащимъ

 

въ

 

самой

 

школѣ,

 

во

 

время

 

уче-

нія,

 

приходится

 

отвлекаться

 

отъ

 

прямыхъ

 

обязанностей

 

учи-

тельства

 

и

 

вести

 

миссіонерскую

 

бесѣду,

 

если

 

въ

 

школу

 

явля-

ются

 

родители— раскольники,

 

или

 

ищущіе

 

истины

 

раскольни-

ки

 

и

 

заводятъ

 

съ

 

учителемъ

 

разговоръ

 

по

 

волнующему

 

ихъ

вопросу.

Но

 

всетаки,

 

благодаря

 

усердію

 

братскихъ

 

учителей,

успѣхи

 

въ

 

братскихъ

 

школахъ,

 

по

 

отчетамъ

 

завѣдующихъ

были

 

нынѣ

 

въ

 

общемъ

 

удовлетворительны,

 

кромѣ

 

Дамаскпн-

ской

 

школы,

 

въ

 

которой

 

успѣхи

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

были

слабы— по

 

неспособности

 

учительницы

 

къ

 

преподаванію,

 

какъ

сообщаетъ

 

завѣдующій

 

школою.

л.

ІІродояженіе
 

слѣдуетъ.
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мая #8

 

22*« 1915

 

года.
---------------------------------------------------- 1

В

 

Я

 

Т

 

О

 

К

 

I

 

я

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
^.

   

Отдѣлъ

 

неоффиціальный .

   

^g

О

 

средствахъ

 

содержав ія

 

духовенства.

(Кг

 

Епархіо.лъному

 

Съѣзду).

Средства

 

содержанія

 

духовенства,

 

какъ

 

извѣстно,

 

ела-.

гаются:

 

изъ

 

добровольныхъ

 

даяній

 

прихожанъ

 

при

 

требоис-

правленіяхъ,

 

изъ

 

таковыхъ

 

же

 

даяній

 

при

 

сборахъ

 

натурою,

дохода

 

отъ

 

церковной

 

земли

 

и

 

угодій,

 

изъ

 

казеннаго

 

пособія

нѣкоторымъ

 

причтамъ,

 

и

 

въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ—изъ

 

процен-

товъ

 

на

 

капиталы

 

причта.

Самое

 

главное

 

средство

 

содержанія

 

духовенства

 

было

 

и

есть

 

и

 

вѣроятно

 

еще

 

долго

 

будетъ-

 

добровольный

 

даянія

прихожанъ

 

при

 

требоисправленіяхъ.

 

Сборы

 

натурою

 

годъ

 

отъ

году

 

уменьшаются

 

и

 

скоро

 

уйдугъ

 

въ

 

область

 

преданій.

 

До-

ходы

 

отъ

 

церковной

 

земли,

 

при

 

нынѣшней

 

дороговизнѣ

 

ра-

бочихъ

 

рукъ,

 

или

 

пустуютъ,

 

или

 

сошли

 

на

 

нуль,

 

или

 

даже—

на

 

минусъ.

 

Расчитывать

 

на

 

увеличеніе

 

казеннаго

 

пособія

 

д

1000

 

руб.

 

(священнику),

 

какъ

 

писали

 

и

 

говорили

 

до

 

войны

въ

 

Государств.

 

Думѣ,

 

иынѣ

 

нѣтъ

 

надежды,

 

такъ

 

какъ

 

— во

первыхъ,

 

когда-то

 

еще

 

война

 

кончится,

 

все

 

въ

 

Руцѣ

 

Божіей...;

во
 

вторыхъ—послѣ

    
войны

 
у

 
государства

   
будетъ

 
нуждъ

 
не
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мало

 

и

 

кромѣ

 

нуждъ

 

духовенства;

 

когда-то

 

еще

 

о

 

немъ

 

по-

заботятся

 

и

 

подумаютъ—

 

исторія

 

долгая

 

и

 

далекая.

Какъ

 

же

 

быть

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ?

 

Жизнь

 

вздорожала,

 

все

стало

 

дорого

 

и

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

основаній

 

ожидать

 

удеше-

вленія

 

средствъ

 

къ

 

жизни;

 

напротивъ,

 

надо

 

ожидать,

 

послѣ

войны,

 

еще

 

большего

 

вздорожанія

 

на

 

все.

 

Единственный

 

вы-

ходъ

 

изъ

 

этого

 

положенія

 

тотъ,

 

чтобы

 

увеличить

 

главныя

сродства

 

содержанія

 

духовенства— даянія

 

при

 

требоисправле-

ніяхъ,

 

или,

 

какъ

 

говорится,

 

«денежный

 

дох одъ».

 

Хотя

 

съ

 

уве-

личеніемъ

 

населенія

 

и

 

эти

 

средства

 

должны

 

увеличиться

 

же,

но

 

вѣдь

 

должны

 

и

 

будутъ

 

открываться

 

новыя

 

села,

 

новые

причты;

 

значитъ

 

въ

 

обіцемъ

 

эти

 

средства

 

не

 

могутъ

 

увели-

читься.

Но

 

какъ

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

и

 

можно-ли

 

увеличить

 

эти

-

 

главныя

 

средства

 

содержанія

 

духовенства—добровольный

 

дая-

нія

 

при

 

требоисправленіяхъ— вопросъ

 

очень

 

трудный.

 

Но

 

ду-

мается

 

мнѣ,

 

что

 

разъ

 

долженъ

 

быть

 

рѣшенъ

 

этотъ

 

вопросъ,

то

 

предъ

 

трудностію

 

его

 

не

 

должно

 

останавливаться;

 

и

 

все-

равно

 

рано—ми

 

поздно,

 

не

 

сегодня,

 

такъ

 

завтра,

 

придется

приниматься

 

за

 

рѣшеніе

 

этого

 

вопроса.

Думается

 

мнѣ,

 

что.

 

если

 

бы

 

духовенство

 

сначала

 

поста-

вило

 

этотъ

 

вопросъ

 

на

 

обсужденіе

 

на

 

благочинническихъ

съѣздахъ

 

съ

 

представителями

 

отъ

 

прихожанъ,

 

а

 

потомъ

 

на

епархіальномъ

 

съѣздѣ,

 

разумѣется,

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

слу-

чаѣ

 

съ

 

благословенія

 

Епископа,— то

 

что-нибудь

 

бы

 

можетъ

и

 

придумай.

На

 

эту

 

тему

 

я

 

имѣлъ

 

разговоры

 

и

 

съ

 

духовенствомъ

 

и

съ

 

мужичками.

 

Всѣ

 

изъ

 

духовенства

 

говорятъ,

 

что

 

действи-

тельно

 

жизнь

 

стаетъ

 

не

 

подъ

 

силу,

 

особенно

 

младшему

 

причту.

—

   

Жили

 

прежде,

 

все-таки

 

съ

 

хлѣба

 

на

 

квасъ

 

переби-
вались..,

 

a

 

вынѣ

 

должимся!... —

—

   

Да,

 

плохо

 

приходится,

 

скоро

 

и

 

въ

 

долгъ

 

намъ

 

не

станутъ

 

вѣрить!...

Банкроты

 

будемъ

 

когда-нибудь!...—

—

   
Не

 
когда-нибудь,

    
а

 
скоро;

 
все

 
стало

 
дорого:

 
пища,
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одежда,

 

обувь,

   

дрова,

 

прислуга,

   

обученіе

   

дѣтей,

 

прогоны...

всего

 

неперечтешь;

 

а

 

доходы

 

тѣже,

 

если

 

еще

 

не

 

меньше.—

—

   

Надо,

 

чтобъ

 

прибавили

 

намъ

 

даянія

 

при

 

требоис-

правленіяхъ! —

—

   

Какъ

 

же!

 

Держи

 

карманъ

 

шире!..

 

Прибавить!

 

—

—

   

А

 

будемъ

 

просить

 

прихожанъ,

 

и

 

прибавить!

 

Дитя
не

 

плачетъ—мать

 

не

 

разумѣетъ!

 

Вѣдь

 

не

 

безчувственные

 

же

они

 

въ

 

самомъ-то

 

дѣлѣ,

 

должны

 

же

 

понимать,

 

что

 

прежній
рубль

 

и

 

гривенникъ

 

нынѣ

 

стали

 

вдвое

 

и

 

даже

 

болѣе

 

дороже,

и

 

значить

 

нынѣшній

 

рубль— вдвое

 

дешевле

 

прежняго!—

—

   

Не

 

внынѣшнія

 

времена

 

говорить

 

о

 

прибавѣ!

 

Невѣріе,

расколъ,

 

сектантство!..

—

   

А

 

когда

 

этихъ

 

«прелестей»

 

у

 

насъ

 

не

 

было,

 

и

 

когда

ихъ

 

не

 

будетъ?

Подобаетъ

 

быти

 

ересемъ!..

 

Отъ

 

насъ

 

ихъ

 

останется!

 

И
какое

 

духовенство

 

будетъ

 

сильнѣе

 

и

 

устойчивѣе

 

въ

 

борьбѣ'

съ

 

этими

 

«прелестями»,—нищенствующее

 

ли

 

въ

 

буквальномъ

смыслѣ

 

слова

 

(отъ

 

чего

 

оно

 

и

 

недалеко

 

уже

 

отстоить),

 

или

обезпеченное

 

хотя

 

бы

 

сколько-нибудь

 

сносно?

 

—

—

   

Разумѣется

 

послѣднее!

 

Но..! —

—

   

Знаемъ

 

мы

 

впередъ

 

это

 

«но»!...

 

Но

 

вѣдь

 

для

 

того

человѣку

 

и

 

разумъ

 

данъ,

 

чтобъ

 

думать!..

 

Быть

 

можетъ

 

что-

нибудь

 

бы

 

и

 

придумали;

 

Вѣдь

 

когда-то,

 

кажется

 

-

 

лѣтъ

 

пять-

десят

 

тому

 

назадъ,

 

давали

 

же

 

намъ

 

при

 

молебнахъ

 

и

 

пани-

хидахъ

 

по

 

12

 

коп.,

 

a

 

нынѣ

 

даютъ-же

 

по

 

20

 

коп!

 

Сами-ли
прихожане

 

до

 

этого

 

додумались,

 

или

 

духовенство

 

ста-

ло

 

просить

 

прибавы,—

 

думается

 

мнѣ:

 

послѣднее\

 

—

—

   

Не

 

тѣ

 

времена

 

нынѣ!.

 

Сравненіе

 

не

 

есть

 

уравненіе!
Народъ

 

быль

 

устойчивѣе

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестивѣе! .

 

И

 

ма-

теріальное

 

благосостояніе

 

прихожанъ,

 

говорятъ,

 

было

 

лучше!..—
Быть

 

можетъ...

 

но

 

вѣдь

 

и

 

нынѣ

 

не

 

такъ-то

 

ужъ

 

все

 

пло-

хо

 

обстоитъ,

 

открытіеновыхъселъи

 

причіовъ

 

доказывает^

 

что

народъ

 

нашъ

 

еще

 

вѣрующій

 

въ

 

общей

 

массѣ.

 

Расколъ,

 

сек-

тантство— вы

 

говорите?

Такъ
 

расколъ-то

 
вѣдь

 
у

 
насъ

 
не

 
со

 
вчерашняго

 
дня

 
на-
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чался!

 

А

 

сектантство,

 

какъ

 

нынѣ

 

поняли

 

и

 

всѣ

 

раскусили

(см.,

 

наприм.,

 

«Нов.

 

Вр.»

 

«N?

 

13901-й,

 

«Еолоколъ

 

и

 

др.),

 

у

насъ

 

наносное,

 

и

 

Богъ

 

дастъ,

 

съ

 

уничтоженіемъ

 

«нѣмепкпго

засилья>

 

пойдетъ

 

на

 

убыль.

 

Разумѣется,

 

если

 

мы

 

не

 

осла-

беть

 

свою

 

пастырскую

 

дѣятельность.

—

   

Быть

 

можетъ..,

 

дай

 

Богъ!—
—

   

А

 

что

 

говорите

 

вы:

 

матеріальное

 

благосостояніе

 

было

прежде

 

лучше,

 

такъ

 

это

 

только

 

такъ

 

говорятъ!

 

Неправда

это,

 

напротивъ—въ

 

общемъ

 

народъ

 

нынѣ

 

сталъ

 

состоятель-

нее,

 

или,

 

какъ

 

говорится,

 

тверже

 

стоить

 

на

 

ногахъ!

 

Дока-
зательство

 

налицо:

 

за

 

дешевую

 

плату

 

никто

 

нынѣ

 

никуда

не

 

пойдетъ

 

работать,

 

значить

 

нужды

 

крайней

 

не

 

чувствуетъ,

и

 

значить

 

каждый

 

нынѣ

 

знаетъ

 

себе

 

цѣну!

И

 

это

 

не

 

по

 

причинѣ

 

отлива

 

рабочей

 

силы

 

на

 

войну,

 

а

до

 

войны

 

еще

 

началось,

 

съ

 

открытіемъ

 

Кредитныхъ

 

Товари-

ществъ,

 

когда

 

каждый

 

получилъ

 

доступный

 

и

 

дешевый

 

кре-

дить!

 

А

 

вы

 

представьте-ка

 

себе—какъ

 

поднимается

 

еще

 

бо-

лее

 

благосостояніе

 

народа

 

съ

 

воцареніемъ

 

трезвости!..—

—

   

Быть

 

можетъ

 

и

 

это

 

все

 

вѣрно,

 

что

 

вы

 

говорите!..
Но

 

не

 

въ

 

нынѣшнее

 

военное

 

время

 

просить

 

прихожанъ

 

объ

увеличены

 

даяній

 

при

 

требоисправленіяхъ!... —

—

   

Мы

 

и

 

не

 

говоримъ,

 

что

 

сейчасъ,

 

во

 

время

 

войны!..
Но

 

поднять

 

этотъ

 

вопросъ,

 

обсудить

 

его,

 

на

 

что

 

потребует-

ся

 

немало

 

времени,

   

мы

 

можемъ

 

и

 

должны

 

теперь-же!..—
Но

 

вѣдь

 

интереснѣе-то

 

всего

 

въ

 

этомъ

 

трудномъ

 

во-

просе— что

 

говорятъ

 

прихожане

 

наши,

 

вѣдь

 

рѣшеніе

 

этого

вопроса

 

всецѣло

 

зависитъ

 

отъ

 

нихъ.

 

Пробовалъ

 

я

 

«зон-

дировать

 

эту

 

почву»,

 

и

 

пришелъ

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

трудно

рѣшеніе

 

этого

 

вопроса,

 

но

 

не

 

невозможно...

 

Большинство,

разумеется,

 

решаютъ

 

его

 

отрицательно:

—

   

На

 

все

 

ныне

 

прибава....

 

еще

 

вамъ

 

тутъ!

 

И

 

такъ

 

не

рады

 

мы

 

съ

 

прибавами!

 

—

Но

 

ведь

 

это

 

же

 

и

 

понятно,

 

вопросъ

 

этотъ

 

для

 

нихъ

 

но-

вый

 

еще,

 

они

 

еще

 

не

 

задумывались

 

надъ

 

нимъ.

 

А

 

не

 

задумыва-

лись
 

потому,
 

что
 

мы

 
еще

 
имъ

 
не

 
ставили

 
его

 
на

 
обсужденіе.
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Меньшинство,

 

лучпііе

 

изъ

 

прихожанъ,

 

соглашаются,

 

но

 

какъ-

то

 

уклончиво:

—

 

Оно

 

конечно,

 

что

 

правда,

 

то

 

правда:

 

все

 

стало

 

дорого,

деньгамъ

 

цена

 

пала!.,

 

мы

 

что

 

жъ,

 

не

 

супротивники

 

какіе,

какъ

 

другіе,

 

прочіе! —

Таковъ,

 

по

 

моему

 

мненію,

 

вопросъ

 

о

 

средствахъ

 

содер-

жанія

 

духовенства.

 

Лично

 

самъ

 

я

 

въ

 

немъ

 

нисколько

 

не

 

за-

интересованъ ..

 

по

 

причинамъ

 

о

 

которыхъ

 

читателю

 

знать

 

со-

всемъ

 

не

 

интересно.

 

Будетъ

 

съ

 

меня

 

того,

 

что

 

ставлю

 

этотъ—

quod

 

potui,

 

feci;

 

а

 

какъ

 

его

 

решать

 

и

 

нужно

 

ли

 

еше

 

его

решать

  

faciant

 

meliora

 

potentes!

 

Alipuis.

Aliquis.

Старчество

 

въ

 

русскихъ

 

монастыряхъ

Для

 

меня

 

жи*нь—

 

Христосъ

 

и

 

смерть —

пріобрѣтеніе.

 

Если

 

же

 

жизнь

 

во

 

плоти

 

до-
ставляетъ

 

плодъ

 

моему

 

дѣлу,

 

то

 

не

 

знаю

что

 

избрать.

 

Влечетъ

 

меня

 

то

 

и

 

другое;
имѣю

 

желаніе

 

разрѣшиться

 

и

 

быть

 

со

 

Хри-
стомъ,

 

потому

 

что

 

это

 

несравненно

 

лучше;

а

 

оставаться

 

съ

 

вами

 

полезнѣе

 

для

 

васъ...

(Фил.

 

1,

 

21-

 

25).

Старчество

 

есть

 

особое

 

установленіе

 

въ

 

монашестве,

учрежденное

 

съ

 

целью

 

содействовать

 

достиженію

 

вечнаго

спасенія

 

иноками

 

и

 

мірянами

 

чрезъ

 

непрерывное

 

духовное

воспитаніс

 

подъ

 

руководствомъ

 

«старца»,

 

инока

 

съ

 

особен-

нымъ

 

духовнымъ

 

опытомъ

 

и

 

способностями,

 

на

 

началахъ

 

без-

условная)

 

подчиненія

 

своего

 

духовнаго

 

и

 

физическаго

 

«я»

воле

 

старца.

 

Следовательно,

 

старецъ

 

-

 

это— берущій

 

вашу

 

ду-

шу,

 

вашу

 

волю

 

въ

 

свою

 

душу

 

вь

 

свою

 

волю,

 

чтобы

 

вести

ихъ

 

вместе

 

съ

 

собою

 

ко

 

Христу.
Родина

 

старчества— православный

 

Востокъ.

 

Уже

 

съ

 

І\'
века,

 

т.

 

е.,

 

съ

 

самаго

 

начала

 

монашества,

 

можно

 

просле
дить

 
развитіе

 
учительства

 
старцевъ

 
среди

 
иноковъ

 
и

 
мірянъ,
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пастырское

 

душепопеченіе.

 

Со

 

стороны

 

старцевъ

 

оно

 

выража-

лось

 

а)

 

въ

 

наставленіяхъ

 

и

 

б)

 

въ

 

особаго

 

рода

 

старческой

исповеди.

 

Со

 

стороны

 

учениковъ

 

старцевъ

 

а)

 

въ

 

безуслов-

номъ

 

послушаніи

 

и

 

б)

 

въ

 

откровеніи

 

решительно

 

всехъ

помысловъ.

 

Откровеніе

 

помысловъ

 

и

 

принятіе

 

ихъ

 

старцами

были

 

только

 

благочестивым!,

 

упражненіемъ,

 

однимъ

 

изъ

 

мо-

ментовъ

 

аскетическаго

 

дѣланія,

 

такъ

 

что

 

смешивать

 

таинство

покаянія

 

и

 

старческую

 

исповедь

 

отнюдь

 

нельзя,

 

темъ

 

более,

что

 

она

 

совершалась

 

старцами

 

и

 

не

 

имевшими

 

священнаго

сана.

Не

 

подлежитъ

 

сомненію,

 

что,

 

со

 

времени

 

возникновения

на

 

Руси

 

монастырей,

 

сюда

 

занесено

 

было

 

и

 

старчество,

 

но

не

 

въ

 

чистомъ

 

его

 

виде,

 

какъ

 

особый

 

институтъ,

 

а

 

въ

 

формѣ

духовничества.

 

Новоначальный

 

инокъ

 

или

 

благочестивый

 

міря-

нинъ

 

избирали

 

себе

 

известнаго

 

инока

 

въ

 

сане

 

іерея

 

во

 

«отечь-

ство».

 

Тотъ

 

принималъ

 

ихъ,

 

нарекалъ

 

«чадами

 

духовны-

ми»,

 

«чадами

 

духомъ

 

родимыми»

 

и,

 

до

 

некоторой

 

степени,

руководить

 

ихъ

 

жизнью,

 

но

 

крайней

 

мере

 

вь

 

выдающихся

ея

 

моментахъ.

Для

 

того,

 

чтобы

 

рельефнее

 

представить

 

себе

 

образъ

древне-русскаго

 

старца

 

духовника,

 

остановимся

 

на

 

жизни

преподобнаго

 

Иафнутія

 

Боровскаго,

 

«однаго

 

изъ

 

любопытней-

шихъ

 

характеровъ

 

въ

 

древне

 

русскомъ

 

монашестве»

 

*).

 

Ученикъ

преп.

 

Никиты

 

Высоцкаго,

 

Пафнутій

 

наследовалъ

 

выдающую-

ся

 

духовничѳскую

 

опытность.

 

Онъ

 

«прозиралъ

 

хотящая

 

бы-

ти

 

и

 

вѣдалъ

 

тайные

 

помыслы

 

братіи.

 

Бяше

 

же

 

щедръ

 

и

милостивъ

 

егда

 

подабаетъ,

 

и

 

жестокъ

 

и

 

напрасенъ,

 

егда

 

по-

треба»

 

*).

 

Особенную

 

опытность

 

онъ

 

проявлялъ

 

въ

 

иоложеніи
эпитимій.

 

Стропи

 

по

 

отиошепію

 

къ

 

себе,

 

онъ

 

былъ

 

строгъ

 

и

къ

 

другнмъ,

 

незавнеимъ

 

и

 

пс.шцонріитснъ.

 

Духовный

 

сьінъ
его,

 

князь

 

ІОрій

 

Дмитровскіи

 

(братъ

 

Іоаина

 

Ш),

 

самъ

 

раз-

сказывалъ,

 

съ

 

какимъ

   

настроеніемъ

 

шелъ

 

онъ

 

на

   

исповедь

.)

  

Проф.

  

Ключевскій.

   

„Посланія

  

инока-князя

     

Вассіана

  

Патри-

Кѣевз"

  

(Прав.

  

Собесѣдн.

  

1863.

  

Щ,

  

108,

  

185,

   

187).
*)

 
Беликія

  
Четьи

 
—Минеи

 
9

 
сент.

 
559

   
стр.
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-

къ

 

преподобному:

 

«коли

 

пойду

 

на

 

исповедь

 

ко

 

отцу

 

Пафну-

тію,

 

и

 

ноги

 

у

 

меня

 

подгибаются».

 

Такъ

 

безбоязненъ

 

и

 

стро.ъ

къ

 

духовнымъ

 

двтямъ

 

былъ

 

преп.

   

Пафнутій.

Внимательно

 

вдумываясь

 

въ

 

исторію

 

древне-русскаго

старчества,

 

мы

 

ясно

 

усматриваем^

 

что

 

на

 

Руси

 

понятія

старчества

 

и

 

духовенства

 

совпадали.

 

Поэтому,

 

и

 

исповедь

была

 

не

 

такъ

 

часта

 

и

 

имела

 

уже

 

сакраментальный

 

характеръ.

Вторая

 

отличительная

 

особенность

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

древне-русское

 

старчество

 

действуетъ

 

по

 

преимуществу

 

среди

мірянъ,

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

восточнаго,

 

простиравшагося

 

почти

исключительно

 

въ

 

среде

 

иноческой.

 

Причины

 

этого

 

явленія

понятны:

 

на

 

Руси

 

совершенно

 

не

 

могло

 

привиться

 

анахорет-

ство.

 

Здесь

 

не

 

было

 

ни

 

Ѳиваидъ,

 

ни

 

Синаевъ,

 

куда

 

бы

 

не

могла

 

проникнуть

 

нога

 

мірянина,

 

где

 

бы

 

иноки

 

всю

 

жизнь

могли

 

прожить

 

въ

 

полнейшей

 

безвестности.

 

Всякій

 

разъ,

 

какъ

какой

 

либо

 

подвижникъ,

 

возжелавшій

 

пустыннаго

 

жнтія,

 

уда-

лялся

 

въ

 

дремучіе

 

леса

 

и

 

болота,

 

народъ

 

находилъ

 

его.

 

Тот-

часъ

 

же

 

разносилась

 

стоустая

 

молва

 

о

 

новомъ

 

подвижнике,

стекались

 

крестьяне,

 

вырубали

 

лесъ

 

вокругъ

 

пустыньки,

строили

 

селенія

 

и

 

«искажали

 

пустыню,»

 

какъ

 

выражается

біографъ

 

преп.

 

Сергія.

 

Епифаній

 

Премудрый.

Такимъ

 

образомъ,

 

старчества

 

въ

 

его

 

чистомъ

 

виде

 

древ-

няя

 

Русь

 

не

 

знала.

 

Только

 

въ

 

XIX

 

столетін

 

мы

 

видимъ

 

пер-

вую

 

попытку

 

къ

 

^насаждешю

 

института

 

старчества

 

въ

Россіи.

 

Насадителемъ

 

и

 

основателемъ

 

его

 

былъ

 

Архиман-

дритъ

 

Паисій

 

(Величковскій),

 

настоятель

 

Молдавскихъ

 

мо-

настырей— Драгомирны,

 

Сбкуля

 

и

 

Нямеца.

 

Онъ

 

былъ

 

сынъ

Полтавскаго

 

протоіерея

 

и

 

съ

 

ранняго

 

детства

 

тяготелъ

 

къ

монашеству.

 

Получивъ

 

образована

 

въ

 

Кіевскомъ

 

братскомъ

училище,

 

Паисій,

 

тогда

 

еще

 

Петръ,

 

не

 

могъ

 

долее

 

сдержи-

вать

 

своего

 

заввтнаго

 

желапія

 

и

 

удалился

 

въ

 

Любечскій

монастырь.

Не

 

легко

 

ему

 

здесь

 

жилось.

 

Черезъ

 

три

 

месяца

 

после

ноступленія

 

Петра

 

въ

 

число

 

братіи

 

въ

 

Любечскомъ

 

мона-

стыре
 

сменился
 

настоятель.
 

Новый
 

игуменъ
 

своимъ
   

необуз-
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—

даннымъ

 

характеромъ

 

разогналъ

 

всю

 

братію.

 

Вскоре

 

очередь

дошла

 

и

 

до

 

Петра.

 

Однажды

 

за

 

неточно

 

исполненное

 

распо-

ряженіе

 

настоятель

 

жестоко

 

избилъ

 

Петра

 

и

 

тотъ

 

въ

 

испугѣ

ночью

 

тайно

 

убежалъ

 

изъ

 

монастыря

 

въ

 

Николо— Медведовскую

пустынь,

 

где

 

принялъ

 

рясофоръ

 

съ

 

именемъ

 

Платона.

 

Но

 

и

на

 

новомъ

 

месте

 

Платону

 

не

 

пришлось

 

пожить

 

долго.

 

Уніат-

скія

 

притесненія

 

понудили

 

его

 

удалиться

 

въ

 

КЗево— Печер-

скую

 

Лавру.
Монашеская

 

жизнь

 

Лавры

 

и

 

малороссійскихъ

 

монасты-

рей

 

не

 

удовлетворяла

 

юнаго

 

подвижника

 

и

 

въ

 

1744

 

году

Платонъ

 

переселился

 

въ

 

Валахію,

 

где

 

прожилъ

 

3

 

года

 

подъ

руководствомъ

 

старца

 

Василія,

 

и

 

впервые

 

опытно

 

убедился

въ

 

высокой

 

пользе

 

старчества

 

для

 

духовной

 

жизни.

 

Въ

 

1746

году

 

Платонъ

 

решился

 

пожить

 

на

 

Аѳоне

 

подъ

 

руководствомъ

опытнаго

 

старца,

 

но,

 

несмотря

 

на

 

продолжительные

 

поиски,

оне

 

нашелъ

 

ни

 

одного

 

лица

 

себе

 

по

 

душе.

 

Ему

 

пришлось

дному

 

въ

 

26

 

лѣгъ

 

предпринять

 

трудный

 

и

 

опасный

 

подвигъ

безмолвничества.

 

Въ

 

1750

 

году

 

молдавскій

 

старецъ

 

Василій,

случайно

 

прибывшій

 

на

 

Аѳонъ,

 

постригъ

 

Платона

 

въ

 

мантію
"сѣ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Паисій.

Высоко—подвижническая

 

жизнь

 

Паисія

 

обратила

 

на

 

се-

бя

 

вниманіе

 

Аѳонскихъ

 

келліотовъ.

 

Многіе

 

изъ

 

нихъ

 

стали

приходить

 

къ

 

Паисію,

 

прося

 

его

 

принять

 

ихъ

 

въ

 

сожитель-

ство

 

и

 

старческое

 

руководство.

 

После

 

долгихъ

 

и

 

настойчи-

выхъ

 

просбъ

 

Паисій

 

согласился.

 

Въ

 

результате— около

 

Иаи-
сія

 

сформировался

 

скитъ

 

изъ

 

67

 

мон^ховъ.

 

Теснота

 

скита?

притесненія

 

турецкихъ

 

властей,

 

неудовольствія

 

съ

 

греками-

старцами

 

заставили

 

о.

 

Паисія

 

искать

 

вместе

 

со

 

своими

 

ино-

ками

 

другого

 

местожительства

 

и

 

поселиться

 

затемъ

 

въ

 

Мол-

давскомъ

 

монастыре

 

Драгомириа.

 

Но

 

и

 

тутъ

 

о.

 

Паисій

 

не

нашелъ

 

покоя.

 

После

 

того,

 

какъ

 

Драгомпрна

 

отошла

 

къ

 

Ав-

стріи

 

(въ

 

1774

 

году),

 

о.

 

Паисій,

 

тогда

 

уже

 

архимандритъ,

удалился

 

съ

 

братіей

 

сначала

 

въ

 

монастырь

 

Секуль,

 

а

 

затемъ

въ

 

Пямецкій

 

монастырь.

 

Здесь

 

о.

 

архимандритъ

 

Паисій

 

и

скончался

 
въ

 
1794

 
году.
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Обаяніе

 

истиннаго

 

монашества

 

веяло

 

во

 

всехъ

 

монасты-

ряхъ,

 

где

 

настоятельствовалъ

 

о.

 

Паисій

 

Величковскій.

 

Для

руководства

 

своимъ

 

ученикамъ

 

онъ

 

составилъ

 

уставъ,

 

въ

основу

 

котораго

 

положилъ

 

уставы

 

св.

 

Василія

 

Великаго

 

и

Ѳеодора

 

Студита.

 

Слова

 

«мое,

 

твое»

 

были

 

изгнаны

 

изъ

 

оби-

хода,

 

все

 

имущество

 

считалось

 

монастырскимъ.

 

Все

 

послуша-

нія

 

неслись

 

братіею

 

въ

 

полномъ

 

молчаніи

 

съ

 

умною

 

молит-

вой.

 

Промежутки

 

между

 

физическимъ

 

трудомъ

 

заполнялись

чтеніемъ

 

Священнаго

 

Писанія,

 

изученіемъ,

 

а

 

для

 

некоторыхъ

и

 

переводомъ

 

святоотеческихъ

 

аскетическихъ

 

твореній.

 

Каж-

дый

 

вечеръ

 

все

 

иноки

 

открывали

 

свои

 

помыслы

 

о.

 

Паисію

 

*).

Если

 

обнаруживалось,

 

что

 

кто— либо

 

изъ

 

иноковъ

 

гневал-

ся

 

на

 

собрата,

 

то

 

старецъ

 

Паисій

 

запрещалъ

 

такому

 

читать

молитву

 

Росподню

 

и

 

ходить

 

въ

 

церковь

 

до

 

полнаго

 

примирс-

нія

 

съ

 

собратомъ.

По

 

зимамъ,

 

когда

 

у

 

братіи

 

было

 

более

 

свободнаю

 

време-

ни,

 

Паисій

 

устраивалъ

 

чтеніе

 

вслухъ

 

своихъ

 

переводовъ

 

творе-

ній

 

св.

 

отцовъ

 

или

 

же

 

поучалъ

 

иноковъ.

 

Незлобивый,

 

какъ

дитя,

 

кроткій,

 

тихій,

 

стыдливый,

 

старецъ

 

Паисій

 

отличался

удивительнымъ

 

знаніемъ

 

иноческой

 

души

 

и

 

предлагалъ

 

наста-

вленія,

 

сообразуясь

 

съ

 

индивидуальностью

 

каждаго,

 

не

 

упу-

ская

 

изъ

 

виду

 

самыхъ

 

мелкихъ

 

особенностей.

Естественно

 

поэтому,

 

что

 

Драгомирна,

 

Секуль

 

и

 

Нямецъ
процветали

 

истинно

 

монашескою

 

жизнью

 

подъ

 

руководствомъ

такого

 

опытнаго

 

старца.

 

Правда,

 

не

 

все

 

стояли

 

на

 

одинако-

вой

 

ступени

 

своего

 

нравственнаго

 

развитія,

 

но

 

важно

 

уже

то,

 

что

 

все

 

стремились

 

къ

 

духовному

 

совершенству

 

и

 

по-

сильно

 

трудились

 

въэтомъ

 

направленін.

 

А

 

о.

 

Паисій,

 

видя

 

это,

радовался

 

и

 

постоянно

   

ободрялъ

   

своихъ

 

духовныхъ

   

детей

*)

 

Уставъ

 

Паисія

  

Величковскаго

 

говорить:

„Исповѣданіе

 

помысловъ

 

отъ

 

всѣхъ,

 

паче

 

же

 

отъ

 

новоначаль-

ныхъ

 

на

 

всякъ

 

вечеръ

 

да

 

бываетъ

 

къ

 

духовнымъ

 

отцамъ.

 

Яко

 

испо-

вѣданіе

 

есть

 

основаніе

 

ист.іннаго

 

покаянія

 

и

 

грѣховъ

 

прощенія

 

и

надежда

 

спасенія

 

души

 

съ

 

печалью

 

о

 

грѣхахъ

 

истинно

 

кающейся".
(Тв.

  
Паисія

 
Величковскаго

 
изд

   
3

 
стр.

 
48

 
д.)
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словами

 

апостольскими:

 

Чада!

 

но.

 

унывайте,

 

куплю

 

двюще.

Ныне

 

время

 

благопріятное,

 

ныне

 

день

 

спасенія».

Умеръ

 

о.

 

архимандритъ

 

Паисій,

 

но

 

его

 

заветы

 

и

 

уста-

вы

 

были

 

сохранены

 

его

 

учениками.

 

Многіе

 

изъ

 

нихъ,

 

сделав-

шись

 

настоятелями

 

русскими

 

монастырей,

 

перенесли

 

въ

 

Рос-

сію

 

съ

 

собою

 

духъ

 

устава

 

о.

 

Паисія,

 

учредивъ

 

въ

 

своихъ

обителяхъ

 

старчество.

Первыми

 

продолжателями

 

дела

 

о.

 

Паисія

 

и

 

насадителя-

ми

 

старчества

 

въ

 

Россіи

 

были:

 

архимандритъ

 

Ѳеодосій

 

(Мас-
ловъ),

 

настоятель

 

Курской

 

Софроніевой

 

пустыни,

 

архиман-

дритъ

 

Ѳеофанъ

 

(Соколовъ),

 

строитель

 

Новоезерскаго

 

монасты-

ря,

 

архимандритъ

 

Клеопа,

 

строитель

 

Введенской

 

Островской

пустыни,

 

схимонахъ

 

Афанасій,

 

жившій

 

въ

 

Флорищевой

 

пусты-

ни

 

Владимірской

 

епархіи,

 

схимонахъ

 

Чолнскаго

 

монастыря

Осодоръ

 

и

 

некоторые

 

другіе.

Нельзя

 

сказать,

 

что

 

старчество

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

встретило

 

благожелательное

 

отношеніс

 

со

 

стороны

 

окружаю-

щихъ.

 

Подозрительно

 

смогрвли

 

на

 

учеников ь

 

старца

 

Паисія
многіе

 

епархіальные

 

архіереи

 

и

 

часть

 

иночества,

 

усматривая

въ

 

великой

 

старческой

 

власти

 

и,

 

особенно,

 

въ

 

откровеніи
помысловъ

 

великій

 

соблазнъ,

 

непозволительное

 

и

 

ненужное

 

нов-

шество.

 

Водворенію

 

старчества

 

въ

 

некоторыхъ

 

монастыряхъ

помогло

 

энергичное

 

содействіе

 

митрополитовь— Петербургскаго

Гавріила,

 

Московскаго

 

и

 

Кісвскаго

 

Филаретов

 

ь.

 

Вскоре

 

пред-

убежденіе

 

противъ

 

старчества

 

потеряло

 

силу.

 

Въ

 

пользу

 

его

говорила

 

сама

 

жизнь

 

иноковъ,

 

потекшая

 

живымъ

 

потокомъ

съ

 

водвореніемъ

 

старчества.

 

Нечего

 

и

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

русское

 

иночество

 

было

 

возрождено

 

въ

 

самомъ

 

корне

 

и

 

дало

много

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

и

 

самоотверженных'!,

 

деятелей

 

Русской

Церкви.

 

Имена

 

старца

 

Серафима

 

Саровскаго,

 

Оптинскихъ

 

и

Валаамскихъ

 

старцевъ,

 

епископа

 

Ѳеофана

 

Затворника,

 

еписко-

па

 

Игнатія

 

(Брянчанинова),

 

архимандрита

 

Леонида

 

(Кавелина),
архимандрита

 

Іерона,

 

строителя

 

Ново-Афонскаго

 

монастыря,

достаточно

 

свидетельствуютъ

 

о

 

великомъ

 

значеніи

 

старчества.

(Окончаніе

 
слѣдуетъ).
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Къ

  

вопросу

 

о

  

борьбѣ

 

съ

 

заразными

 

бо-
лѣзнями.

Въ

 

ряду

 

многпхъ

 

задачъ,

 

тесно

 

связанныхъ

 

съ

 

пере-

живаемыми

 

міровыми

 

событиями,

 

три

 

большихъ

 

задачи

 

въ

настоящій

 

моментъ

 

стали

 

передъ

 

русскимъ

 

обществомъ

 

на

первой

 

очереди:

 

задача

 

о

 

помощи

 

семьямъ

 

призванныхъ

 

на

войну,

 

о

 

борьбе

 

съ

 

дороговизной

 

жизни

 

и

 

о

 

борьбе

 

съ

 

эпи-

деміями.

Духовенство

 

нашей

 

епархіи

 

весьма

 

горячо

 

отозвалось

 

на

нужды

 

семействъ

 

нашихъ

 

великихъ

 

героевъ

 

и

 

принимаетъ

самое

 

деятельное

 

участіе

 

въ

 

разрешеніи

 

этой

 

задачи.

 

Не

чужды

 

ему

 

интересы

 

паствы

 

и

 

въ

 

разрешеніи

 

второй

 

задачи,

здесь

 

оно

 

также

 

проявляеть

 

свою

 

энергію,

 

являясь

 

советни-

комъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

руководителемъ

 

въ

 

работе

 

различнаго

 

ро-

да

 

кооперативовъ.

 

Но

 

особенно

 

много

 

духовенство

 

можетъ

помочь

 

своей

 

паотвЬ

 

при

 

рвшеніи

 

третьей

 

задачи,— въ

 

борь-

бе

 

съ

 

эпидеміями.

Когда

 

явилась

 

нужда

 

въ

 

помощи

 

семьямъ

 

ушедшихъ

 

на

войну,

 

то

 

ее

 

почувствовалъ

 

каждый

 

грамотный

 

и

 

неграмотный,

и

 

теперь

 

каждый

 

ясно

 

понимаетъ.

 

какъ

 

и

 

чемъ

 

онъ

 

можетъ

помочь

 

осиротелымъ

 

семьямъ;

 

въ

 

решеніи

 

второй

 

задачи,

 

въ

большей

 

или

 

меньшей

 

степени,

 

также

 

все

 

разбираются.

 

Но

совершенно

 

особо

 

сталъ

 

вопросъ

 

о

 

мерахъ

 

борьбы

 

съ

 

эпи-

деміями.

Для

 

того,

 

чтобы

 

продуктивно

 

вести

 

эту

 

борьбу,

 

необхо-

димо

 

каждому,

 

безъ

 

исключенія,

 

прежде

 

всего

 

быть

 

хорошо

знакомымъ

 

съ

 

научными

 

сведеніями

 

объ

 

источникахъ

 

заразы,

а

 

такпхъ-то

 

свѣдѣній

 

какъ

 

разъ

 

и

 

егЬтъ

 

у

 

громаднаго

 

боль-

шинства

 

населенія,

 

черезъ

 

чуръ

 

слабы

 

у

 

него

 

знанія

 

и

 

о

мерахъ

 

борьбы

 

съ

 

заразными

 

болезнями;

 

между

 

темъ

 

вся

борьба

 

съ

 

энидеміями

 

построена

 

на

 

этихъ

 

основахъ;

 

только

тогда

 

возможно

 

будетъ

 

предупредить

 

появленіе

 

и

 

развитіе
той

 

или

 

иной

 

заразы,

 

когда

 

все

 

будутъ

 

ясно

 

знать

 

объ

источникахъ
 

ея
 

и
 

мерахъ
 

борьбы
 

съ
 

нею.
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Правда,

 

для

 

борьбы

 

съ

 

болѣзиями

 

сущеотвустъ

 

меди-

цинскій

 

персоналъ

 

и

 

на

 

немъ

 

лежит

 

ь

 

оффиціаліыіая

 

обязан-

ность

 

разъяснять

 

населенію

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

бороться

 

съ

 

эпи-

деміями,

 

но

 

извѣстно,

 

насколько

 

мало

 

обезпечена

 

наша

 

деревня

медищшскимъ

 

персоналомъ

 

п

 

особенно

 

въ

 

настоящее

 

время,

когда,

 

благодаря

 

призыву

 

на

 

воину

 

большого

 

количества

 

вра-

чей

 

и

 

фельдшеровъ,

 

сотни

 

селеній

 

нашей

 

губерніи

 

остались

не

 

только

 

безъ

 

врачей,

 

но

 

и

 

безъ

 

фельдшеровъ.

 

При

 

этихъ

условіяхъ

 

особенно

 

великая

 

задача

 

и

 

отвѣтственность

 

предъ

Богомъ

 

и

 

людьми

 

ложится

 

на

 

наше

 

духовенство,

 

которое

 

сво-

ими

 

знаніями

 

и

 

совѣтами

 

въ

 

отношеніи

 

мѣръ

 

борьбы

 

съ

 

За-
разными

 

болѣзнями

 

можетъ

 

спасти

 

отъ

 

гибели

 

тысячи

 

чело-

вѣческихь

 

жизней,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

духовенство,

 

благодаря

постоянному

 

общенію

 

съ

 

членами

 

своей

 

паствы

 

и

 

своему

вліянію

 

на

 

нее,

 

можетъ

 

сдѣлать

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

болѣе,

 

чѣмъ

кто-нибудь

 

изъ

 

руководителей

 

духовнаго

 

просвѣіценія

 

народа.

И

 

если

 

духовенство

 

не

 

только

 

при

 

случаѣ

 

будетъ

 

объ-

яснять

 

паствѣ

 

о

 

заразныхъ

 

болѣзняхъ,

 

но

 

чаще

 

будетъ

устраивать

 

и

 

спеціальныя

 

бесѣды

 

на

 

тему

 

о

 

томъ,

 

какъ

уберечься

 

отъ

 

нихъ,

  

то

 

оно

 

сдѣлаетъ

 

великое,

   

святое

 

дѣло.

Стремясь

 

оказать

 

свое

 

носильное

 

содѣйствіе

 

при

 

разрѣ-

шеніи

 

этой

 

задачи

 

Редакція

 

«Епархіальныхъ

 

ВѣдомостеіЪ

предлагаетъ

 

вниманію

 

духовенства

 

книжку

 

(бесѣду

 

1-ю):
«Какъ

 

уберечься

 

отъ

 

заразныхъ

 

болѣзнеіЬ,

 

составленную

спеціалистомъ-бактеріологомъ,

 

въ

 

которой

 

сообщаются

 

новѣй-

шія

 

паучныя

 

данныя

 

о

 

холерѣ,

 

дизентеріи,

 

брюшномъ,

 

воз-

вратномъ,

 

сыпномъ

 

тифѣ

 

и

 

объ

 

оспѣ,

 

т.

 

е.

 

о

 

тѣхъ

 

болѣзняхъ,

развитіе

 

которыхъ

 

возможно

 

ожидать

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

и

 

о

которыхъ

 

болѣе

 

всего

 

должно

 

быть

 

освѣдомлено

 

нтселеніе.
Еъ

 

одному

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

номеровъ

 

журнала

 

Редакція

 

пред-

полагаетъ

 

приложить

 

й

 

вторую

 

бесѣду

 

на

 

тему

 

«Какъ

 

убе-

речься

 

отъ

 

заразныхъ

 

болѣзней»

 

того-же

 

автора.

Живое

 

слово

 

со

 

своею

 

паствою

 

о

 

болѣзняхъ

 

явится

 

ол-

нимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

могучихъ

 

средствъ

 

борьбы

 

съ

 

ними.

Мы
 

глубоко
   

вѣримъ,

   
что

 
духовенство

   
епархіи.

   
горячо
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откликнувшееся

 

на

 

нужды

 

семействь

 

нашихъ

 

дорогихъ

 

ге-

роевъ,

 

сможетъ

 

найти

 

въ

 

себѣ

 

силы

 

оберегать

 

осиротѣвшія

семьи

 

ихъ

 

и

 

отъ

 

страшныхъ

 

болѣзней.

Библіографическая

 

замѣтка

Гольденберіь

 

А.

 

И.

 

Бесѣды

 

по

 

счисленію.

 

і-ое
посмертное

 

изданіе

 

исправленное

 

и

 

дополненное.

 

Сара-
това.

 

1914

 

года.

 

Ш-\-2І8

 

стр.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

Имя

 

А.

 

И.

 

Гольденберга

 

достаточно

 

извѣстно

 

всякому

преподающему

 

счетъ.

 

Методологическія

 

работы

 

покойнаго

 

А.

И.

 

Гольденберга,

 

справедливо

 

признаваемаго

 

однимъ

 

изъ

 

луч-

шихъ

 

нашихъ

 

математиковъ -недагоговъ,

 

представляетъ

 

боль-

шую

 

цѣпность.

 

Та

 

часть

 

работъ,

 

которая

 

вошла

 

въ

 

«Бесѣ-

ды

 

по

 

счисленію>

 

явилась

 

слѣдующимъ

 

образомъ.

 

Въ

 

1900

году

 

Александръ

 

Ивановичъ,

 

по

 

приглашенію

 

Саратовскаго
губернскаго

 

земства,

 

былъ

 

руководителемъ

 

по

 

ариѳметикѣ

 

на

временныхъ

 

педагогическихъ

 

курсахъ

 

въ

 

Саратовѣ,

 

бывшихъ

съ

 

25

 

Мая

 

по

 

8

 

Іюня

 

1900

 

года.

 

На

 

нихъ

 

Ал.

 

И.

 

провелъ

21

 

бесѣду,

 

далъ

 

7

 

образцовыхъ

 

уроковъ,

 

а

 

11

 

иробныхъуро-

ковъ

 

подъ

 

его

 

руководствомъ

 

дали

 

курсисты.

 

Часть

 

этихъ

«Бесѣдъ»,

 

а

 

именно—первыя

 

пять

 

«бесѣдъ»

 

и

 

всѣ

 

7

 

образ-

цовыхъ

 

уроковъ

 

были

 

отпечатаны

 

въ

 

журналѣ:

 

«Педагогиче-
ски!

 

Листокъ»

 

за

 

1901

 

годъ,

 

кн.

 

1,

 

2,

 

3,

 

4,

 

5,

 

8-

 

осталь-

ную

 

же

 

часть

 

«Беоѣдъ»

 

авторъ,

 

усиленно

 

занятый

 

въ

 

самое

послѣднее

 

время

 

своей

 

жизни

 

переделкой

 

«Методики»

 

и«3;ідачни-

ковъ»

 

для

 

начальной

 

школы,

 

отложилъ

 

выпускать

 

въ

 

свѣтъ

на

 

неопредѣленное

 

будущее

 

время,

 

но

 

неожиданная

 

смерть

 

(19
Іюня

 

1902

 

года)

 

не

 

дала

 

ему

 

возможности

 

осуществить

 

не

только

 

этотъ

 

дальнѣйшій

 

нлаііъ,

 

но

 

и

 

ближайшія

 

задачи

 

его

дѣятельности.

 

Между

 

тѣмъ

 

«Бесѣды»

 

эти

 

имѣютъ

 

важное

значеніе,

 

ибо

 

онѣ

 

являются

 

коррективомъ

 

и

 

дополненіемъ

 

къ

его

 

извѣстной

 

«Методикѣ»

 

и

 

«Задачникамъ»

 

для

 

начальной
школы,

 
не ,

 
подвергавшимся

 
авторомъ

 
исправленію

 
цѣлыхъ

 
15
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лѣтъ,

 

въ

 

каковой

 

срокъ

 

литература

 

по

 

аріщметикѣ

 

началь-

ной

 

школы

 

сдѣлала

 

нѣкоторые

 

успѣхи.

 

Признавая

 

важнымъ,

чтобы

 

эти

 

«Бесѣды»

 

полностію

 

увидѣли

 

въ

 

свѣтѣ,

 

бывшій

слушатель

 

педагогическихъ

 

курсовъ,

 

проведенныхъ

 

Ал

 

Ив.,

Д.

 

Л.

 

Волковскій

 

принялъ

 

на

 

себя

 

обязанность

 

напечатать

<Бесѣды»

 

полностію

 

на

 

основаніп

 

а)

 

«отчета»

 

о

 

Саратовскихъ

краткосрочныхъ

 

педагогическихъ

 

курсахъ,

 

бывшихъ

 

съ

 

2^
мая

 

по

 

8

 

Іюня

 

1900

 

года,

 

б)

 

личныхъ

 

бесѣдъ

 

редактора

 

съ

покойнымъ

 

А.

 

И.,

 

в)

 

сочиненій

 

самого

 

Ал.

 

Ив.

 

и

 

г)

 

лучшихъ

методикъ,

 

руководствъ,

 

задачниковъ

 

и

 

вообще

 

литературы

даннаго

 

предмета,

 

не

 

расходясь

 

съ

 

духомъ

 

«Бесѣдъ»,

 

напеча-

танныхъ

 

самимъ

 

Ал.

 

Ивановичемъ.

 

Книга

 

«Бесѣды

 

по

 

счи-

сленію» — это

 

не

 

научный

 

трактатъ,

 

не

 

учебникъ

 

методики,

а

 

живое,

 

безыскуственное

 

слово

 

съ

 

живыми

 

людьми,

 

слово,

отвѣчающее

 

по

 

возможности

 

на

 

всѣ

 

недоумѣнные

 

вопросы

учителя,

 

обучающаго

 

дѣтей

 

начальному

 

счисленію.

 

«Бесѣды»

эти

 

снабжены

 

редакторомъ

 

многочисленными

 

и

 

дополнитель-

ными

 

примѣчаніями,

 

дающими

 

возможность

 

всякому

 

обратить-

ся

 

къ

 

первоисточникамъ,

 

т.

 

е.

 

къ

 

тѣмъ

 

книгамъ,

 

на

 

которыя

ссылается

 

редакторъ.

 

Данная

 

книга

 

является

 

дополненіемъ

 

и

расширеніемъ

 

идей,

 

положенныхъ

 

Ал.

 

Ив.

 

Гольденбергомъ

 

въ

основу

 

своей

 

извѣстной

 

«Методики»

 

ариѳметики.

 

Безъ

 

осно-

вательна

 

го

 

ознакомленія

 

съ

 

«Бесѣдами».

 

вновь

 

начинающій
педагогъ

 

не

 

можетъ

 

вполнѣ

 

усвоить

 

«Методику»

 

Гольденбер-

га.

 

Охватывая

 

собою

 

начальный

 

курсъ

 

ариѳметики,

 

«Бесѣды»

даютъ

 

возможность

 

и

 

родителямъ

 

правильно

 

вести

 

первоначаль-

ныя,

 

дошкольныя

 

занятія

 

ариѳметикой

 

со

 

своими

 

дѣтьми.

 

Изъ

 

наи-

болѣе

 

интересныхъ

 

бесѣдъ

 

отмѣтимъ:

 

восьмую,

 

ідѣ

 

говорится

объ

 

устныхъ

 

вычисленіяхъ,

 

которыя

 

по

 

нашимъ

 

личнымъ

 

наблю-

деніямъ

 

весьма

 

слабы

 

не

 

только

 

въ

 

начальной

 

школѣ,

 

но

и

 

въ

 

средней,

 

и

 

на

 

которыя

 

учителямъ

 

народныхъ

 

школъ

слѣдуетъ

 

обратить

 

особенное

 

вниманіе

 

при

 

прохождении

 

кур-

са

 

счисленія,

 

и

 

приведены

 

обстоятельный

 

справки

 

изъ

 

обла-

сти

 

психологической

 

литературы;

 

семнадцатую

 

и

 

девят-

надцатую,
 

гдѣ

 
сдѣланъ

  
разборъ

 
нѣкоторыхъ

 
распространен-
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нныхъ

 

сборниковъ

 

задачъ

 

и

 

методпкъ

 

ариѳметики

 

и

 

заклю-

чительную

 

двадцать

 

первую,

 

въ

 

которой

 

заключается

 

по-

втореніе

 

бесѣдъ

 

въ

 

сжатомъ

 

видѣ

 

и

 

выясненіе

 

всего

 

хода

 

и

характера

 

обученія

 

ариѳметикѣ

 

въ

 

начальной

 

школѣ.

 

«Бе-

сѣды»

 

дополнены

 

редакторомъ

 

статьями:

 

1)

 

«Памяти

 

Ал.

 

Ив.

Гольденберга»,

 

въ

 

которой

 

даны

 

краткія

 

біографическія

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

покойномъ

 

и

 

сдѣлана

 

характеристика

 

его

 

научной,

педагогической

 

и

 

общественной

 

деятельности

 

и

 

какъ

 

человѣка;

2)

 

«Значеніе

 

«Бесѣдъ»

 

Ал.

 

Ив.

 

Гольденберга»,

 

гдѣ

 

указаны

особенности

 

«Бесѣдъ»

 

сравнительно

 

съ

 

его

 

«Методикой

 

и

«Задачниками»

 

для

 

начальныхъ

 

школъ,

 

а

 

также

 

и

 

съ

 

методи-

ками

 

другихъ

 

авторовъ

 

и

 

3)

 

«Заключеніемъ»,

 

гдѣ

 

между

 

про-

чимъ

 

излагается

 

вопросъ

 

о

 

внѣшкольной

 

работѣ

 

учащихся

 

съ

новыми

 

данными

 

экспериментальной

 

педагогики

 

въ

 

этой

 

обла-
сти.

 

Для

 

начинающего

 

же

 

учителя

 

весьма

 

полезны

 

пробные

и

 

образцовые

 

уроки,

 

помѣщенные

 

въ

 

данной

 

книгѣ.

 

«Бесѣды

по

 

счисленію» —для

 

начинающего

 

учителя— это, краткосрочные

педагогическіе

 

курсы

 

по

 

ариѳметикѣ.

 

Поэтому

 

книга

 

эта

необходимая

 

принадлежность

 

ученической

 

библіотеки

 

не

 

только

начальной

 

школы,

 

но

 

и

 

средней.

 

Въ

 

педагогической

 

литера-

турѣ

 

о

 

«Бесѣдахъ

 

по

 

счисленію»

 

даны

 

весьма

 

одобрительные

отзывы.

 

Книга

 

продается,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

 

книжномъ

 

мага-

зинѣ

 

Т-ва

 

А.

 

С.

 

Суворина— «Новое

 

Время»,

 

Петроградъ,

 

Нев-
скій

 

просп.,

 

Л?

 

40.

11.

 

Сумароковъ.

По

 

вопросамъ

 

миссіи.
При

   

семг

  

номерѣ

   

прилагается

   

листѵкъ

   

„Слово

жизни" —Небесная

 

Палата.

Пятый

 

всероссійскій

 

миссіонерскій

 

съѣздъ.

Св.

 

Синодъ

 

одобрилъ

 

постановленіе

 

сннодальнаго

  

миссі-
онерскаго

 
совѣта

 
о

 
созывѣ

   
5

 
всероссійскаго

  
миссіонерскаго
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съѣзда

 

въ

 

Москвѣ

 

по

 

окончаніи

 

войны.

 

Миссіонерскому

 

со-

вѣту

 

предложено

 

заняться

 

разработкой

 

программы

 

и

 

собрані-
емъ

 

матеріаловъ.

Новыя

 

требованія

 

къ

 

пастырю.

Внезапно

 

налетѣвшая

 

военная

 

гроза

 

поставила

 

всѣхъ

насъ

 

лицомъ

 

къ

 

лицу

 

съ

 

новой

 

эпохой,

 

вѣянья

 

которой

 

за-

мѣтны

 

нынѣ

 

повсюду

 

и

 

по

 

многимъ

 

признакамъ.

 

Все

 

живое

и

 

способное

 

къ

 

развитію

 

въ

 

нашемъ

 

обществѣ

 

пришло

 

въ

движеніе,

 

захваченное

 

однпмъ

 

обшимъ

 

пагріотическимъ

 

поры-

вомъ.

 

Но,

 

быть-можетъ,

 

нигдѣ

 

это

 

народившееся

 

новое

 

не

сказывается

 

съ

 

такой

 

силой

 

и

 

глубиной,

 

какъ

 

въ

 

настроены

и

 

жизни

 

нашего

 

крестьянскаго

 

люда,

 

твердо

 

вступившаго

 

по

волѣ

 

своего

 

Царя

 

на

 

новый

 

трезвый

 

путь

 

развитія.

Все

 

это

 

налагаетъ

 

на

 

приходское

 

духовенство

 

обязанность

строго

 

сообразовать

 

свои

 

пастырскія

 

задачи

 

съ

 

этими

 

новыми

обстоятельствами.

«Пензенск.

 

Еп

 

Вѣдом.»

 

пытаются

 

сжато

 

набросать

программу

 

дѣйствій

 

пастыря

 

примѣнительно

 

къ

 

новѣйшимъ

условіямъ

 

жизни

 

своихъ

 

пасомыхъ.

Духовенство

 

должно

 

неукоснительно

 

закрѣпить

 

въ

 

при-

ходской

 

жизни

 

всѣ

 

тѣ

 

добрыя

 

явленія,

 

которыя

 

дало

 

намъ

поолѣднее

 

время.

Прежде

 

всего,

 

война

 

всѣхъ

 

насъ

 

объединила

 

и

 

спаяла.

А

 

духовенство

 

и

 

приходъ

 

въ

 

особенности.

 

Попечительные

 

со-

вѣты,

 

народныя

 

чтенія

 

о

 

войнѣ

 

вездѣ

 

действовали

 

успѣшно,

проходили

 

прекрасно

 

даже

 

тамъ,

 

гдѣ

 

открыты

 

впервые.

 

Вотъ
духовенству

 

и

 

слѣдуетъ

 

использовать

 

удачный

 

опытъ.

 

И

 

тамъ,

гдѣ

 

не

 

было

 

ни

 

приходскихъ

 

совѣтовъ,

 

ни

 

другихъ

 

какихъ-

либо

 

приходскихъ

 

организацій,

 

преобразовать,

 

послѣ

 

войны,

эти

 

попечительные

 

совѣты

 

въ

 

тѣ

 

организаціи,

 

которыя

 

не-

обходимы

 

въ

 

данный

 

моментъ

 

для

 

того

 

или

 

иного

 

прихода.

A

 

затѣмъ

 

необходимо

 

усилить

 

церковную

 

проповѣдь,

 

внѣбого-

служебныя

 

собесѣдованія.

 

До

 

войны

 

раздавались

 

такія

 

рѣчи.

«Говорилъ
 

проповѣди,
   

да
 

толку
  

никакого
  

не
 

выходило.
 

На-
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iiiero

 

мужика

 

развѣ

 

расшевелишь».

 

Почему

 

же

 

расшевелили

нашего

 

сидня

 

рѣчи

 

пастыря

 

въ

 

военное

 

время

 

или

 

внѣбого-

служебныя

 

чтенія

 

съ

 

откликомъ

 

на

 

текущія

 

темы?

 

Нѣтъ,

сумѣйте

 

только

 

заговорить

 

живымъ

 

языкомъ

 

съ

 

крестьяниномъ

и

 

посмотрите,

 

какъ

 

потянется

 

къ

 

вамъ

 

простолюдинъ!

А

 

главное

 

вниманіе.

 

все-таки,

 

должно

 

быть

 

удѣлено

 

со-"

временнымъ

 

пастыремъ

 

на

 

вопросы

 

трезвости.

 

Не

 

нужно

 

утѣ-'

шать

 

себя

 

мыслію,

 

что

 

борьба

 

съ

 

пьянствомъ

 

покончена.

 

Нѣтъ,

врагъ

 

силенъ,

 

и

 

если

 

когда,

 

то

 

именно

 

въ

 

наше

 

время

 

нужно

бороться

 

съ

 

нимъ

 

всѣми

 

способами,

 

т.-е.

 

при

 

посредствѣ

 

жи-

вой

 

проповѣди,

 

утверждая

 

въ

 

народномъ

 

сознаніи

 

всѣ

 

прелести

трезвой

 

жизни,

 

и

 

при

 

помощи

 

обществъ

 

трезвости

 

и

 

приход-

скихъ

 

совѣтовъ,

 

ведя

 

нещадную

 

борьбу

 

съ

 

шинкарями,

 

опаиваю-

щими

 

народъ

 

разными

 

суррогатами

 

спирта

 

(денатуратъ,

 

по-

литура,

 

разные

 

медки

 

и

 

квасы

 

и

 

т.

 

иод.).
Пастыри

 

Церкви!

 

Изучайте

 

знаменія

 

времени

 

и

 

усугубляй-

іе

 

вашу

 

ревность

 

о

 

Господѣ.

 

Не

 

пропускайте

 

благопріятнаго

времени.

 

Можно

 

въ

 

текущіе

 

дни

 

сдѣлать

 

прекрасные

 

посѣвы,

дабы

 

можно

 

было

 

ждать

 

въ

 

свое

 

время

 

обильную

 

жатву!..

Приходскіе

   

дома.

Въ

 

засѣданіи

 

Всероссійскаго

 

Ал.-Невскаго

 

братства

 

трезво-

сти,

 

происходившемъ

 

въ

 

канцеляріи

 

оберъ-прокурора

 

Св.

 

Синода,

обсуждался

 

вопросъ

 

объ

 

устройствѣ

 

церк.-трезвенными

 

орга-

ішзаціями

 

прих.

 

домовъ.

Всѣхъ

 

такихъ

 

организацій

 

разбросано

 

по

 

Россіи

 

до

 

3.000.
Нсѣ

 

онѣ

 

озабочены

 

сейчасъ

 

вопросами,

 

какъ

 

плодотворнѣе

использовать

 

трезвую

 

энергію

 

и

 

досугъ

 

народа.

Въ

 

-обсуждені и

 

вопроса,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

высо-

копреосвящ.

 

архіеписк.

 

новгородскаго

 

Арсенія,

 

принимали

участіе:

 

министръ

 

путей

 

сообщ.

 

С.

 

В.

 

Рухловъ,

 

сенаторъ

С.

 

М.

 

Лукьяновъ.

 

оберъ-прокуроръ

 

Св.

 

Синода

 

В.

 

К.

 

Саблеръ,
докторъ

 

И.

 

В.

 

Сажинъ,

 

прот.

 

А.

 

П.

 

Васильсвъ,

 

прот.

 

А.

 

П,
1'ождественскій,

 

прот.

 

А.

 

П.

 

Стефановскій,

 

прот.

 

К.

 

И.

 

Вѣтвѣ-

ницкій
 

и
 

прот.
 

П.
 

A.
 

Mnp'îWb.
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Рѣшено

 

ходатайствовать

 

о

 

приглашеніи

 

вь

 

междувѣдомств.

совѣщаніе,

 

которое

 

предполагается

 

устроить

 

при

 

министерствѣ

внутр.

 

дѣлъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

народныхъ

 

домахъ.

 

представителя

Всероссійскаго

 

Ал.-Невскаго

 

братства

 

трезвости

 

и

 

разослать

отъ

 

имени

 

братства

 

воззванія

 

къ

 

епарх.

 

властямъ

 

и

 

всѣмъ

трезвеннымъ

 

организаціямъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

забота

 

о

 

построй-

ке

 

прих.

 

домовъ

 

была

 

поставлена

 

на

 

первую

 

очередь.

Иноепархіальная

 

хроника.

<

 

Миссіонерскіе

 

вечера

 

> .

(Гер.

 

Симбиргкъ).

Симбирскій

 

епархіальный

 

миссіонерскій

 

совѣтъ,

 

по

 

бла-

гословен™

 

Симбирскаго

 

архипастыря,

 

преосвященнѣйшаго

 

епи-

скопа

 

Веніамина,

 

ежегодно

 

устраиваетъ

 

торжественныя

 

годичныя

собранія

 

своихъ

 

членовъ

 

и

 

ревнителей

 

православія,

 

имѣющія

цѣлью

 

ознакомить

 

мѣстное

 

православное

 

общество

 

съ

 

нужда-

ми

 

и

 

задачами

 

епархіальной

 

миссіи

 

и

 

возбудить

 

среди

 

сыновъ

православія

 

ревность

 

и

 

усердіе

 

къ

 

дѣлу

 

обращенія

 

заблуд-

шихъ.

 

Собранія

 

эти

 

носятъ

 

названіе

 

«Миссіонерскихъ

 

вече-

ровъ»

 

и

 

сопровождаются,

 

послѣ

 

чтенія

 

годичныхъ

 

миссіонер-

скихъ

 

отчетовъ,

 

докладами

 

и

 

рефератами

 

на

 

современныя

церковно-общественныя

 

и

 

богословско-миссіонерскія

 

темы.

 

Въ

цѣляхъ

 

большего

 

оживленія

 

«миссіонерскихъ

 

вечеровъ»

 

въ

ихъ

 

программу

 

обычно

 

вводится

 

литературно-вокальный

 

от-

дѣлъ,

 

составляющейся

 

изъ

 

декламированія

 

воспитанниками

мѣстной

 

духовной

 

семинаріи

 

выдающихся

 

поэтическихъ

 

про-

изведеній

 

религіозно-патріотическаго

 

характера

 

и

 

пѣнія

 

ду-

ховныхъ

 

концертовъ

 

и

 

гимновъ.

 

Миссіонерскіе

 

вечера

 

въ

 

Сим-

бирск

 

проходятъ

 

всегда

 

очень

 

оживленно

 

и

 

привлекаютъ

массу

 

интеллигентной

 

публики.

 

Идея

 

устройства

 

этихъ

 

вече-

ровъ

 

въ

 

Симбирскѣ

 

принадлежитъ

 

преосвященнѣйшему

 

Веніами-

ну,

 

отличающемуся,

 

вообще,

 

горячимъ

 

сочувствіемъ

 

и

 

глубоко-

серьезнымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

дѣлу

 

мисоіи.

Опытъ
 

нѣсколькихъ
  

лѣтъ
 

показалъ,
  

что
 

імиссіонерскіе
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вечера»

 

предотавляютъ

 

собою

 

одно

 

изъ

 

самыхъ

 

дѣйствитель-

ныхъ

 

и

 

могущественныхъ

 

средствъ

 

для

 

возбужденія

 

въ

 

об-

ществѣ

 

интереса

 

и

 

сочувственнаго

 

отношенія

 

къ

 

дѣлу

 

мис-

сіи.

Особенно

 

удачно

 

прошелъ

 

послѣдній

  

вечеръ

 

миссіонер-
скаго

 

совѣта,

    

устроенный

 

5

 

апрѣля

   

въ

 

богато

   

убранномъ

залѣ

 

Симбирскаго

   

городского

   

управленія,

   

который

 

мѣстный

городской

 

голова

 

Л.

 

И.

 

Аѳанасьевъ

 

любезно

 

предоставилъ

 

въ

распоряженіе

 

совѣта.

 

Вечеръ

 

этотъ

 

названъ

 

былъ

 

«миссіонерско-

патріотическимъ»

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

программу

 

его

 

введено

было

 

исполненіе,

 

прекрасно-организованнымъ

 

хоромъ

 

мѣстной

Чувашской

 

учительской

 

школы,

 

народныхъ

 

гимновъ:

 

русскаго

черногорокаго,

 

сербскаго,

 

бельгійскаго,

  

англійскаго

   

и

   

фран-

цузскаго.

   

Въ

 

прочитанномъ

   

на

  

вечерѣ

  

рефератѣ

   

на

 

тему

«Православіе,

 

сектантство

 

и

   

великая

 

міровая

 

война»

 

препо-

даватель

 

духов,

 

семинаріи,

 

протоіерей

 

С.

 

И.

 

Введенскій

  

кар-

тинно

 

изобразилъ

 

великую,

 

объединяющую

 

всѣхъ

 

сыновъ

 

Рос-
сіи,

 

роль

 

и

 

высокое

   

нравственное

 

значеніе

   

православія

 

въ

наступившую

 

тяжкую

 

годину

 

міровой

 

войны,

 

сопоставивъ

 

съ

этимъ

   

значеніемъ

 

роль

 

сектантства,

 

съ

 

его

   

пацифистскими

стремленіями,

 

направленными

 

къподготовкѣ

 

въРоссіи

   

благо-

пріятной

 

почвы

   

для

 

тевтонскаго

   

нашествія.

    

Миссіонерско-
патріотическій

 

вечеръ

 

вызвалъ

 

въ

 

собравшейся

 

публикѣ-

 

вы-

сокій

 

подъемъ

 

религіозныхъ

 

и

 

патріотическихъ

 

чувствъ.

Свящ.

 

В.

 

Садовскіп.

Книгоноши.

Миееіонерскимъ

 

комитетомъ

 

въ

 

Уфимской

 

епархін

 

учреж-

дена

 

должность

 

книгоноши

 

для

 

распространенія

 

религіозныхъ

книгъ

 

между

 

инородцами

 

епархіи.

 

Для

 

каждой

 

народности

(вотяки,

 

чуваши,

 

мордва

 

и

 

т.

 

д.)

 

опредѣленъ

 

свой

 

книгоноша,

и

 

иногда

 

не

 

одинъ,

 

а

 

два.

На

 

эту

 

должность

 

избираются

 

лица,

 

отличающіяся

 

ре-

лигіозностыо
 

и

 
извѣстныя

 
хорошимъ

 
поведеніемъ

 
среди

 
окру-



-756

 

—

жающаго

 

пассленія.

 

Книгоноша

 

должепъ

 

имѣть

 

хорошііі

 

от.

зывъ

 

отъ

 

своего

 

священника.

 

Особаго

 

образованія

 

для

 

заня-

ты

 

этой

 

должности

 

не

 

требуется:

 

простые

 

начетчики

 

съ

 

об.

разованіемъ

 

только

 

изъ

 

начальной

 

школы

 

Morjrb

 

сдѣлаться

книгоношами,

 

и

 

такія

 

лица

 

иногда

 

стоять

 

.

 

ближе

 

къ

 

народу

и

 

нмѣютъ

 

на

 

него

 

больше

 

вліянія,

 

чѣмъ

 

образованные,

 

но

самою

 

жизнію

 

оторванные

 

отъ

 

народа

 

люди.

 

Недостаток!,

образованія

 

книгоноши

 

васполняюѵь

 

чтеніемъ

 

продаваемыхъ

книгъ

 

и

 

внимательнымъ

 

наблюденіемъ

 

надъ.

 

жизнью

 

инород-

цевъ.

Для

 

книгоноши,

 

вступающаго

 

въ

 

свою

 

должность,

 

ис-

прашивается

 

надлежащее

 

свидѣтельство

 

отъ

 

губернатора.

 

Кни-

ги

 

они

 

получаютъ

 

изъ

 

уѣздныхъ

 

книжныхъ

 

складовъ,

 

орга-

нязованныхъ

 

миссіонерскимъ

   

комитетомъ.

За

 

свой

 

трудъ

 

книгоноши

 

получаютъ

 

вознагражденіе

 

изъ

ииссіонерскихъ

 

суммъ

 

по

 

5

 

рублей

 

въ

 

мѣсяцъ

 

въ

 

теченіи
восьми

 

мѣсяцевъ

 

(съ

 

сентября

 

по

 

апрѣль)

 

и

 

кромѣ

 

сего,

 

имъ

выдается

 

20°/о

 

съ

 

вырученной

 

каждымъ

 

книгоношей

 

отъ

 

про-

дажи

 

суммы.

Миссіонеръ-книгоноша.

Духовенство

 

благочинія

 

Л?

 

53

 

-на

 

^лагочиннич.

 

съѣздѣ

постановило

 

ходатайствовать

 

предъ

 

преосвящ.

 

Томскимъ

 

Ана-

толіемъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

содержать

 

на

 

средства

 

благочинія

 

книго-

ношу

 

миссірнера.

 

который,

 

распространяя

 

среди

 

порода,

 

зара-

жсннаго

 

сектантствомъ,

 

брошюры

 

религіознаго

 

'

 

содержанія,

могъ

 

бы

 

облегчить,

 

борьбу

 

духовенства

 

съ

 

сектантствомъ.

Преосвящ.

 

владыка

 

очень

 

благосклонно

 

отнесся

 

къ

 

такому

постановленію

 

съѣзда

 

и

 

обратился

 

къ

 

братству

 

Св.

 

Димитрія

Ростовскаго

 

съ

 

предложеніемъ

 

придти

 

на

 

помощь.

 

Братство

послало

 

сотрудника.
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По

 

случаю

 

войны.
Кг

 

тепжй

 

заступницѣ

 

мгра

 

холоднаго.

 

Въ

 

тѣ

 

дни,

когда

 

такъ

 

широко

 

коса

 

смерти

 

коситъ

 

нашихъ

 

близкихъ,

когда

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

падаютъ

 

сраженными

 

на

 

смерть

 

или

возвращаются

 

съ

 

тяжелыми

 

ранами

 

тѣ

 

люди,

 

которыхъ

 

за

ііѣсколько

 

недѣль

 

до

 

того

 

мы

 

видѣли

 

здоровыми,

 

бодрыми,

сильными,—тогда

 

отъ

 

всей

 

души

 

хочется

 

создать

 

для

 

нихъ

небесную

 

охрану,

 

оградить

 

ихъ

 

такой

 

святыней,

 

которая

 

от-

вратила

 

бы

 

отъ

 

нихъ

 

всевозможный

 

опасности,

 

сдѣлала

 

без-

сильными -разрывы

 

шрапнели,

 

страшные

 

ураганы

 

«чемода-

новъ,

 

клинки

 

сабель,

 

остріе

 

пикъ.

Мы

 

не

 

знаемъ— это

 

тайна

 

Божества,— почему

 

одна

 

святыня

нмѣетъ

 

высшую

 

охраняющую

 

силу

 

передъ

 

другой.

 

Но

 

несомнѣн-

но,

 

что

 

есть

 

святыни,

 

которыя

 

отличаются

 

особой

 

силой

 

охраны.

Какъ

 

нибудь

 

мы

 

надѣемся

 

разсказать

 

о

 

показаніяхъ

 

лицъ,

которыя

 

были

 

въ

 

величайшей

 

опасности

 

охранены

 

благодатью

нреподобнаго

 

Серафима

 

Саровскаго.

 

Теперь

 

же

 

намъ

 

хочется

пересказать,

 

что

 

говорить

 

о

 

великой

 

силѣ

 

прославленной

 

въ

Симбирскѣ

 

иконы

 

Богоматери

 

«Неопалимой

 

Купины»

 

одинъ

боевой

 

офицеръ.

Эта

 

икона

 

прославлена

 

въ

 

городѣ

 

Симбирскѣ

 

очень- не-

давно

 

и

 

сразу

 

привлекла

 

къ

 

себѣ

 

вниманіе

 

своей

 

чудотвор-

ностью.

Во

 

временной

 

деревянной

 

церкви,

 

на

 

краю

 

города,

 

.

 

на

такъ

 

называемой

 

«Куликовкѣ»,

 

гдѣ

 

пребываетъ

 

эта

 

икона,

бываетъ

 

постоянно

 

большое

 

стеченіе

 

народа,,

 

и

 

молебны

 

слу-

жатся

 

безпрерывно,

 

чуть

 

ли

 

не

 

всю

 

ночь.

 

Эти

 

вечернія

 

бого-

служения,

 

когда

 

передъ

 

иконой,

 

въ

 

церкви,

 

погруженной

 

во

мракъ,

 

мигаетъ

 

множество

 

разноцвѣтныхъ

 

лампадъ,

 

иронзво-

дятъ

 

на

 

душу

 

молящихся

 

особо

 

сильное

 

впечатлѣніе.

 

Вѣра

 

въ

чудотворную

 

икону

 

распространена

 

не

 

только

 

между

 

право-

славными

 

христіанами,

 

но

 

и

 

иновѣрцами

 

и

 

магометанами,

иадъ

 

которыми

 

она

 

просіяла

 

чудотворной

 

силой.

 

Подполков-

никъ
 

стоявшаго
 

въ

 
Симбирскѣ

  
кавалерійскаго

 
полка,

 
по

 
фа-
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миліи

 

Кисель,

 

евидѣтельствуетъ

 

о

   

слѣдующемъ

 

необыкновен-

номъ

 

явленіи.

Когда

 

подполковникъ

 

Кисель

 

выходилъ

 

изъ

 

Симбирска

на

 

войну,

 

онъ

 

со

 

своимъ

 

эскадрономъ

 

пришелъ

 

въ

 

церковь

и

 

просилъ

 

священника

 

отслужить

 

молебенъ

 

передъ

 

чудотвор-

ной

 

иконой

 

«Неопалимой

 

Купины».

 

Горячо

 

молился

 

онъ

 

Бого-

матери

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Она

 

своею

 

благодатью

 

покрыла

 

его

 

и

подчиненныхъ

 

ему

 

солдатъ

 

въ

 

сраженіяхъ.

 

Уже

 

болѣе

 

полго-

да

 

эскадронъ

 

подполковника

 

Киселя

 

бывалъ

 

много

 

разъ

 

въ

бою,

 

при

 

чемъ

 

показано

 

въ

 

служебномъ

 

донесеніи

 

шестьде-

сят^

 

два

 

участія

 

въ

 

общихъ

 

дѣйствіяхъ

 

съ

 

полкомъ,

 

кромѣ

многократныхъ

 

самостоятельныхъ

 

развѣдокъ.

 

Неоднократно

полкъ

 

подвергался

 

опасности

 

быть

 

уничтоженнымъ

 

артиллерій-

скимъ

 

или

 

ружейнымъ

 

огнемъ.

И

 

вотъ,

 

при

 

такихъ

 

обстоятельствах!,

 

въ

 

эскадронѣ

этомъ

 

доселѣ

 

произошла

 

лишь

 

самая

 

ничтожная

 

убыль,

 

и

 

въ

числѣ

 

убитыхъ

 

находятся

 

иновврцы

 

и

 

тѣ,

 

которые

 

не

 

были

на

 

обіцемъ

 

моленіи

 

передъ

 

иконой,

 

когда

 

всѣ

 

остальные

 

люди

эскадрона

 

молились

 

передъ

 

иконой

 

на

 

колѣняхъ.

О

 

себѣ

 

лично

 

подполковникъ

 

Кисель

 

свидѣтельствуетъ,

что,

 

находясь

 

въ

 

бою

 

двадцать

 

перваго

 

октября,

 

онъ

 

наблю-

.далъ

 

за

 

непріятелемъ

 

черезъ

 

бинокль.

 

Его

 

замѣтили

 

съ

 

не-

пріятельской

 

батареи

 

и

 

по' нему,

 

какъ

 

по

 

хорошо

 

видной

 

цѣ-

ли,

 

были

 

сдѣланы

 

выстрѣлы.

 

Шрапнели

 

рвались

 

передъ

 

нимъ,

избили

 

всѣ

 

стѣны

 

домика,

 

передъ

 

которымъ

 

находился

 

под-

полковникъ.

 

Онъ

 

былъ

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

слова

 

осыпанъ

осколками

 

снарядовъ,

 

въ

 

четырехъ

 

мѣстахъ

 

шинель

 

его

 

ока-

залась

 

пробитой

 

насквозь.

 

Самъ

 

же

 

онъ

 

оказался

 

не

 

только

не

 

раненымъ,

 

но

 

не

 

получил ъ

 

ни

 

м^алѣйшей

 

контузіи.

Въ

 

самое

 

послѣднее

 

время

 

надъ

 

окопами,

 

гдѣ

 

находился

подполковникъ

 

со

 

своими

 

уланами,

 

разорвался

 

снарядъ

 

тяже-

лой

 

артиллеріи.

 

Онъ

 

могъ

 

всѣхъ

 

убить,

 

но

 

при

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

по

 

і

 

у

 

чили

 

пораненія

 

только

 

два

 

улана^— одинъ

 

изъ

 

нпхъ

шесть

 

ранъ

 

въ

 

ногу,

 

которыя

 

оказались

 

впослѣдствіи

 

совер-

шенно
  

легкими.
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Какъ

 

не

 

сказать,

 

что

 

и

 

въ

 

этой

 

войнѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

прежнихъ

 

русскихъ

 

войнахъ,

 

сіяетъ

 

русскому

 

воинству

 

сла-

гающая

 

благодать

 

Пресвятой

 

Богородицы.
Е.

 

Пѳселяиияг.

Хроника.

Проводы

 

св.

 

иконъ.

 

21

 

мая,

 

въ

 

2 '/г

 

часа

 

дня,

 

изъ

 

Каѳе-

дральнаго

 

собора

 

состоялись

 

торжественные

 

проводы

 

мѣст-

ныхъ

 

святыхъ

 

иконъ

 

Святителя

 

Николая,

 

Тихвинской

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

и

 

Михаила

 

Архангела

 

въ

 

село

 

Великсрѣцкое,

Орловскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

55

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Вятки,

 

къ

 

мѣсту

явленія

 

иконы

 

Святителя

 

Николая.

 

Въ

 

проводахъ

 

принимало

участіе

 

все

 

духовенство

 

г.

 

Вятки

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Преосвящен-
нымъ

 

Никандромъ

 

и

 

Павломъ.

 

Притокъ

 

богомольцевъ

 

нынѣ

былъ

 

значительно

 

большій,

 

чѣмъ

 

въ

 

прошлые

 

годы.

Крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

г.

 

Вятки.

 

24

 

мая,

 

послѣ

 

литур-

гіи

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

былъ

 

совершенъ

 

крестный

ходъ

 

вокругъ

 

г.

 

Вятки

 

со

 

святыми

 

иконами,

 

принесенными

изъ

 

десяти

 

селъ:

 

Верховина,

 

Горохова,

 

Бобина,

 

Чудинова,

Подрѣлья,

 

Мѣдянъ,

 

Загарья

 

и

 

др.

 

Крестный

 

ходъ

 

направился

изъ

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

къ

 

женскому

 

монастырю,

 

отсюда

прошелъ

 

къ

 

Предтеченской

 

церкви,

 

затѣмъ

 

изъ

 

церкви

 

до-

ма

 

Трудолюбія,

 

къ

 

Ахтырскому

 

кладбищу

 

и

 

Александровско-
му

 

собору,

 

затѣмъ

 

къ

 

Трифонову

 

монастырю

 

и

 

Спасскому
собору.

 

Въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

принимало

 

участіе

 

все

 

духовен-

ство

 

г.

 

Вятки

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Никандромъ.
Какъ

 

извѣстно,

 

ходъ

 

этотъ

 

установленъ

 

въ

 

память

 

избавле-
нія

 

Вятскаго

 

края

 

отъ

 

моровой

   

язвы.

Архіерейскія

 

служенія.

 

25

 

мая,

 

Рожденіе

 

Ея

 

Импера-
торскаго

 

Величества,

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

Ѳеодоровны,

 

Божественную

 

литургію

 

Преосвященный

 

Ни-

кандръ

 

совершалъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Послѣ

 

литур-

гіи

 

Владыкой,

 

вь

 

сослуженіи

 

Преосвященнаго

 

Исидора

 

и

всего

 

духовенства

 

г.

 

Вятки,

 

было

 

совершено

 

благодарствен-

ное
 

Господу
 

Богу
 

молебствіе.
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Открытіе

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

Д>ма

 

Инвалидовъ.

 

20

 

мая,

 

въ

1

 

часъ

 

дня

 

состоялось

 

торжественное

 

открытіе

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

„Дома

 

Инвалидовъ

 

и

 

сиротъ

 

великой

 

войны

 

1914 — 15

 

г.

 

име-

ни

 

Т.

 

Ф.

 

Булычева".

 

Передъ

 

входомъ

 

въ

 

домъ

 

былъ

 

устро-

енъ

 

помостъ,

 

гдѣ

 

было

 

совершено

 

Преосвященнымъ

 

Ни-

кандромъ

 

молебствіе

 

въ

 

сослуженіи

 

городскаго

 

духовенства.

Послѣ

 

молебствія

 

и

 

окропленія

 

зданія

 

святой

 

водой

 

г.

 

губер-

наторъ

 

и

 

всѣ

 

присутствующее

 

поднялись

 

въ

 

верхній

 

этажъ,

гдѣ

 

г.

 

губернаторъ

 

произнесъ

 

рѣчь

 

о

 

значеніи

 

открываемаго

учрежденія

 

и

 

объявилъ

 

Домъ

 

Инвалидовъ

 

открытымъ.

 

Въ

этомъ

 

домѣ,

 

намъ

 

извѣстно,

 

предполагается

 

помѣстить

 

100

инвалидовъ

 

и

 

100

 

сиротъ

 

великой

 

войны

 

1914—15

 

г.

 

г.

На

 

содержаніе

 

раненыхъ

 

въ

 

Епархіальномъ

 

лазаретѣ.

На

 

содержаніе

 

раненыхъ

 

въ

 

Епархіальномъ

 

лазаретѣ

 

Редак-

ціей

 

вновь

 

получено

 

отъ

 

священника

 

Іоанна

 

Домрачева,

 

учи-

тельскаго

 

персонала

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

прихожанъ

 

села

 

Николае-

ва,

 

Слободскаго

 

уѣзда,

 

12

 

рублей.

Миссіонерскш

 

съѣздъ.

 

Вятскій

 

комитетъ

 

православнаго

миссіонерскаго

 

общества,

 

съ

 

разрѣшенія

 

и

 

благословенія

Преосвященнѣйшаго

 

Никандра,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слобод
ского,

 

устраиваетъ

 

съѣздъ

 

о.о.

 

окружныхъ

 

инородческихъ

миссіонеровъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

въ

 

помѣщеніи

 

Вятскихъ

 

инород-

ческихъ

 

миссіонерскихъ

 

курсовъ.

 

25

 

сего

 

мая,

 

въ

 

пять

 

часовъ

вечера,

 

явившіеся

 

на

 

съѣздъ

 

о.о.

 

окружные

 

инородческіе

миссіонеры,

 

предъ

 

началомъ

 

столь

 

великаго

 

дѣла,

 

какъ

 

об-
сужденіе

 

назрѣвшихъ

 

вопросовъ

 

по

 

миссіи,

 

пожелали

 

испро-

сить

 

на

 

свой

 

предстоящій

 

трудъ

 

благословеніе

 

небесныхъ

покровителей

 

просвіщенія

 

христіанскою

 

вѣрою—

 

первоучите-

ля

 

инородцевъ

 

св.

 

Гурія

 

Казанскаго

 

и

 

Преподобнаго

 

отца

Трифона,

 

Вятскаго

 

чудотворца.

 

Во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

Предсѣдате-

лемъ

 

съѣзда,

 

Епархіальнымъ-

 

инородческимъ

 

миссіонеромъ-

священникомъ

 

Павломъ

 

Глезденевымъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

нѣко-

торыхъ

 

о.о.

 

миссіонеровъ,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

былъ

 

отелу

женъ

 

молебенъ

 

на

 

славянскомъ,

 

черемисскомъ,

 

татарскомъ

 

и

вотскомъ

 

языкахъ.

 

Изъ

 

церкви

 

о.о.

 

съѣзда

 

перешли

 

въ

 

покои

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никандра,

 

кото-

рый,

 

открывая

 

съѣздъ

 

и

 

призывая

 

Божіе

 

благословеніе

 

на

его
 

работы,
 

изложилъ
 

всѣ
 

обстоятельства
  

трудности
 

миссіо-
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нерскаго

 

дѣла

 

и,

 

при

 

этомъ,

 

непремѣннымъ

 

условіемъ

 

успѣш

ности

 

и

 

продуктивности

 

работы

 

миссіонеровъ

 

среди

 

инород-

цевъ

 

выставилъ

 

собственное

 

поведеніе

 

каждаго

 

проповѣдника

слова

 

Божія,

 

т.

 

е.,

 

что

 

слово

 

миссіонера

 

не

 

должно

 

расходить-

ся

 

съ

 

дѣлами

 

его,

 

но

 

вполнѣ

 

должно

 

гармонировать

 

съ

 

ними.

Изъ

 

покоевъ

 

Преосвященнаги

 

о.о.

 

съѣзда

 

перешли

 

въ

 

помѣ-

щеніемиссіонерскихъ

 

курсовъ;

 

здѣсь

 

о.

 

Предсѣдатель

 

съѣзда,

выразивъ

 

удовольствіе

 

по

 

поводу

 

осуществленія

 

давно

 

же-

ланной

 

цѣли

 

—созыва

 

миссіонерскаго

 

съѣзда

 

для

 

приведенія

въ

 

порядокъ

 

дѣлъ

 

миссіи

 

и

 

выработки

 

общихъ

 

мѣръ

 

къ

успѣшной

 

работѣ

 

миссіонеру,

 

предложилъ

 

программу

 

вопро-

совъ,

 

подлежащихъ

 

обсужденію

 

съѣзда.

 

По

 

нѣкоторомъ

разсужденіи

 

программа

 

была

 

раздѣлена

 

на

 

шесть

 

отдѣловъ.

Для

 

предварительной

 

разработки

 

вопросовъ

 

по

 

отдѣламъ

участники

 

съѣзда

 

раздѣлились

 

на

 

двѣ

 

секціи

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

разработанные

 

вопросы

 

представлялись

 

на

 

разсмотрѣніе

 

об-

щаго

 

собранія.

 

Слѣдующее

 

общее

 

собраніе

 

назначено

 

въ

 

5

 

ча-

совъ

 

вечера

 

26

 

мая.

Программа

 

вопросовъ,

 

подлежащихъ

 

обсужденію

 

на

миссіонерскомъ

 

инородческомъ

 

съѣздѣ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

отъ

 

25

по

 

28

 

мая

 

1915

 

г.

А.

 

Религіозное

 

состояніе

 

инородцевъ

 

Вятской

 

епархіи

въ

 

настоящее

 

время.

1)

  

Утвердившіеся

 

въ

 

христіанствѣ.

2)

   

Придерживающіеся

 

язычества.

3)

  

Язычествующіе

  

(крещеные).

4)

  

Отпавшіе

 

въ

 

магометанство

 

или

 

язычество.

5)

  

Язычники.

6)

  

Стремленія,

 

желанія

 

и

 

взгляды

 

на

 

жизнь

 

инородцевъ.

I.

 

Утвердившіеся

 

въ

 

хрістіанствѣ'.

а)

  

Степени

 

усвоенія

 

ими

 

христіанства.

б)

  

Мѣры

 

къ

 

раскрытію

 

истины

 

христіанства.

в)

  

Кружки

 

ревнителей

 

христіанства

 

(брат,

 

и

 

сестр.)

г)

  

Монашество

 

и

 

монастыри.

д)

  

Какъ

 

они

 

(утвердив.)

 

отнеслись

 

къ

 

волненіямъ

 

въ

 

го-

ды

 

безпорядковъ

 

и

  

смутъ.

е)

  

Не

 

грозитъ-ли

 

имъ

 

расколъ,

 

или

 

раціоналистическія

секты

 

(толстов.,

 

іоаннит.).

ж)

  

Мѣры

 

къ

 

огражденію

  

ихъ

 

отъ

 

вліянія

 

враговъ

 

церкви

Л.

 

Придерживающіеся

 

язычества

 

{и

 

язычествующіе

 

кре

Щеные).
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а)

  

Причины

 

долгаго

 

увлеченія

 

ихъ

 

остатками

 

сѣдой

старины.

б)

  

Проповѣдь

 

слова

 

Божія:

Членами

 

причтовъ.

Миссіонерами

 

добров.

 

и

 

книгоношами.

Членами

 

кружковъ

 

ревнителей.

Кружками

 

учащихся.

в)

  

Богослуженіе

 

и

 

требоисправленіе,

 

пріученіе

 

къ

 

обря-
дамъ

 

Прав.

  

Церкви.

г)

  

Бесѣды:

 

членами

 

причтовъ,

 

миссіонерами-доброволь-

цами,

 

книгоношами,

 

членами

 

кружковъ

 

ревнителей

 

(мѣсто

время,

 

предметъ

 

и

 

руководст.).

г)

 

Народные

 

хоры,— сопровожденіе

 

духовенства

 

вовремя

ходовъ

 

по

 

селеніямъ,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

Пасху

 

и

 

храмовые,

праздники.

е)

  

Миссіонерскіе

  

экскурсіи.

ж)

  

Крестные

 

ходы

 

на

 

торжество

 

въ

 

сосѣдніе

 

приходы.

з)

  

Паломничество

и)

 

Участіе

 

членовъ-причтовъ

 

одного

 

села

 

на

 

торжествахъ

въ

 

сосѣднихъ

 

селахъ.

і)

 

Миссіонеры-добровольцы,

 

книгоноши,

 

кружки,

 

брат-

ства,

 

сестричества

 

и

 

т.

 

д.

к)

 

Литература

 

на

 

инородческихъ

 

языкахъ.

л)

 

Кооперативы.

м)

 

Народные

 

дома,

 

общества

 

образовательные,

 

музеи

 

и

 

т.

 

д.

111.

 

Отпав

 

mie

 

въ

 

язычество

 

или

 

исламъ.

а)

  

Причины

 

ихъ

 

отпаденія.

б)

  

Мѣры

 

къ

 

ихъ

 

возвращенію.

IV.

 

Язычники

 

(мѣстожительство

 

ихъ,

 

среди

 

кого).

а)

  

Причины

 

преданности

 

ихъ

 

завѣтамъ

 

старины.

б)

  

Отношенія

 

между

 

крещеными

 

и

 

язычниками.

в)

  

Отношенія

 

ихъ

 

къ

 

духовенству

 

русскому

 

и

 

ино-

родческому.

Г)

 

Огношенія

 

ихъ

 

къ

 

христіанству

 

и

 

русскимъ.

д)

 

Мѣры

 

къ

 

расположенію

 

ихъ

 

къ

 

Св.

 

Церкви.

Б.

 

Миссіонерство

 

среди

 

мусульманъ.

а)

  

Мусульмане

 

Вятскаго

 

края

 

и

 

религіозное

   

состо-

няіе

 

ихъ.

б)

  

Отношеніе

 

ихъ

 

къ

 

инородцамъ

 

и

 

наоборотъ-ино*

родцевъ

 
къ

 
мусульманамъ.
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в)

  

Мѣры

 

къ

 

огражденію

   

нашихъ

 

инородцевъ

   

отъ

вліянія

 

ислама.

г)

  

Вліяніе

   

на

   

мусулвманъ

 

чрезъ

 

простолюдиновъ-

портныхъ;

 

кооперативовъ

 

и

 

т.

 

д.

д)

 

Литература.

В.

 

Законоучительство

 

въ

 

шконахъ

 

и

 

Зак.

 

Божій.

а)

  

Вопросы,

 

касающіеся

 

религіозно-воспитательнаго

 

строя

инородческой

 

школы.

б)

  

Вопросы

 

воспитательнаго

 

учебнаго

 

характера.

в)

  

Вопросы

 

административнаго

 

характера.

Г.

 

Переводческое

 

дѣло.

а)

  

Настоящая

 

постановка

 

его.

б)

  

Незнаніе

 

инородцами

 

своего

 

языка

 

научно.

в)

  

Нарѣчія

 

языка.

г)

  

Однообразіе

 

извѣстнаго

 

нарѣчія.

д)

  

Перевод.

 

Комиссіи

 

и

 

ихъ

 

функціи.

Д.

 

Книгоиздательство.

а)

  

Книги

 

св.

 

Писанія

 

и

 

Богослуженія.

б)

      

„

      

религіозно-нравственнаго

 

содержанія.

в)

      

„

      

общеобразоват.,

 

сельско-хозяйственнаго

 

и

 

меди-

цинскаго

 

содержанія.

                                       

*,

г)

  

Періодическія

 

изданія.

Е.

 

Кугы-сорта --Религіозное

 

состояніе

 

кугысортинцевъ.

а)

  

Гдѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

распространяется

 

секта.

б)

  

Отношеніе

 

ихъ

 

къ

 

крещенымъ

 

своимъ

 

собратьямъ.

в)

  

Отношеніе

  

къ

   

кугысортинцамъ

   

крещеныхъ

 

инород-

цевъ.

г)

  

Отношеніе

   

кугысортинцевъ

   

къ

  

духовенству

   

и

 

рус-

скимъ.

д)

  

Отношеніе

 

ихъ

 

къ

 

школѣ.

е)

  

Мѣры

 

къ

 

обращенію

 

ихъ

 

въ

 

христіанство.
Ж.

 

Авраамова

 

вѣра.

3.

 

Адамъ —иланская

 

вѣра.

И.

 

Кумышка

 

и

 

борьба

 

съ

 

ней.

   

.

(Общество

 

трезвости).

Вниманію

 

духовенства.

 

Все

 

лѣто

 

крестьяне

 

проводятъ

въ

 

усиленной

 

работѣ

 

на

 

поляхъ.

 

Но

 

особенно

 

тяжелы

 

и

спѣшны

 

работы

 

по

 

уборкѣ

 

луговъ

 

и

 

хлѣбовъ

 

и

 

во

 

время

посѣва

 
озимыхъ,

 
Это

 
время

   
крестьяне

   
называютъ

   
„страд-
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нымъ".

 

Тогда

 

всѣ

 

взрослые

 

работаютъ

 

„не

 

покладая

 

рукъ",

до

 

усталости

 

и

 

боли.

 

Тогда

 

дряхлые

 

старики

 

и

 

старухи

 

и

малолѣтнія

 

дѣти

 

остаются

 

совсѣмъ

 

безъ

 

лѣченія,

 

ухода

 

и

призора.

 

Особенно

 

стрлдаютъ

 

дѣти.

 

Они

 

калѣчатся,

 

забо-

лѣваютъ,

 

погибаютъ

 

и

 

во

 

множествѣ

 

умираютъ.

 

Подсчита-

но,

 

что

 

въ

 

два

 

страдныхъ

 

мѣсяца

 

(іюлѣ

 

и

 

августѣ)

 

умираетъ

въ

 

Россіи

 

до

 

половины

 

всѣхъ

 

одногодовиковъ.

 

Такъ

 

быва-

етъ

 

въ

 

обыкновенные

 

годы,

 

когда

 

мужчины

 

дома

 

и

 

когда

они

 

выполняютъ

 

большую

 

часть

 

страдных*

 

работъ,

 

позволяя

женщинамъ

 

удѣлять

 

больше

 

времени

 

на

 

уходъ

 

за

 

дѣтьми.

Нынѣшній

 

годъ

 

— годъ

 

особенный,

 

военный.

 

Изъ

 

многихъ

хозяйствъ

 

работники

 

на

 

войнѣ,

 

почему

 

всѣ

 

полевыя

 

работы

легли

 

на

 

женщинъ.

 

Женщинамъ

 

предстоитъ

 

или

 

работать

въ

 

полѣ,

 

оставивъ

 

дѣтей

 

безъ

 

призора,

 

или

 

оставаться

 

съ

дѣтьми,

 

предоставивъ

 

хлѣбъ

 

гибнуть.

Единственнымъ

 

выходомъ

 

изъ

 

этого

 

положенія

 

являет-

ся

 

организація

 

по

 

деревнямъ

 

и

 

селамъ

 

дѣтскихъ

 

яслей

 

—

пріютовъ.

 

Въ

 

нихъ

 

дѣти

 

будутъ

 

сыты,

 

одѣты,

 

вымыты,

 

въ

теплѣ

 

и

 

покоѣ.

 

Освобожденныя

 

же

 

отъ

 

ухода

 

за

 

дѣтьми

матери

 

спокойно,

 

особенно

 

съ

 

помощью

 

мірянъ

 

или

 

пособій,
выполнятъ

   

всѣ

   

хозяйственныя

 

работы.

Но

 

какъ

 

открыть

 

и

 

устроить

 

ясли

 

— пріюты,

 

что

 

нужно

для

 

нихъ

 

прикупить,

 

какіе

 

порядки

 

установить,

 

какихъ

 

лю-

дей

 

привлечь

 

для

 

воспитанія

 

и

 

ухода

 

за

 

дѣтьмгі— все

 

это

 

для

многихъ

 

ново

 

и

 

неизвѣстно.

Между

 

тѣмъ

 

ясли

 

—

 

пріюты,

 

устраиваемые

 

до

 

сего

 

вре-

мени

 

земствами,

 

дали

 

богатый

 

оп'ытъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

Запад-

но-Европейскихъ

 

государствахъ

 

подобныя

 

ясли-пріюты

 

имѣ-

ются

 

во

 

множествѣ.

 

Напримѣръ,

 

во

 

Франціи

 

они

 

устраива-

ются

 

на

 

каждое

 

лѣто

 

въ

 

каждой

 

маленькой

 

деревушкѣ,

 

а

въ

 

большихъ

 

по

 

нѣскольку.

Ясли--пріюты г

 

устроенные

 

нынѣ

 

лѣтомъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи,
несомнѣнно

 

сохранятъ

 

живыми

 

сотни

 

тысячъ

 

дѣтей

 

и

 

пре-

дохранятъ

 

отъ

 

разоренія

 

сотни

 

тысячъ

 

хозяйствъ,

 

оставлен-

ныхъ

 

ушедшими

 

на

 

войну

 

нашими

 

братьями.

 

Нужно,

 

чтобы
при

 

возвращеніи

 

домой

 

воины

 

нашли

 

своихъ

 

дѣтей

 

живыми

и

 

здоровыми,

 

а

 

хозяйства

 

неразоренными

 

и

 

исправными.

Дабы

 

желающіе

 

помочь

 

нашему

 

крестьянскому

 

насе-

ленію

 

могли

 

устраивать

 

дѣтскіе

 

ясли-пріюты,

 

нѣкіимъ

 

И.

 

П.
Селивановскимъ

 

только

 

что

 

издана

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ.

 

въ

 

типогра-

фіи
 

А.
 

А.
 

Сильвинскаго,
   

брошюра
   

„Какъ
 

устраивать

   
ясли-
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пріюты

 

для

 

дѣтей."-

 

Содержаніе

 

брошюры

 

слѣдующее:

 

I.

Обычный

 

уходъ

 

за

 

дѣтьми

 

въ

 

Россіи.

 

-

 

II.

 

Необходимость

яслей-пріютовъ,— IIL

 

Кто

 

можетъ

 

ихъ

 

устраивать.

 

IV.

 

Поря-

докъ

 

открытія. — V.

 

Пріемъдѣтей.

 

VI.

 

Жизнь

 

въ

 

пріютахъ.--

VII.

 

Вліяніе

 

на

 

дѣтей.—VIII.

 

Здоровье

 

дѣтей.--ІХ.

 

Служащіе
въ

 

пріютахъ. —X.

 

Расходы

 

на

 

пріюты.—

 

XI.

 

Результаты.

 

— XII.

Какъ

 

устроить

 

ясли-пріюты

 

зъ

  

деревнѣ.

Выписывать

 

брошюру

 

можно

 

по

 

слѣдующему

 

адресу:

Г.

 

Вятка.

 

Стефановская

 

улица,

 

№

 

43.

 

Ивану

 

Петровичу

Селивановскому.

Цѣна

 

съ

 

пересылкой:

 

і

 

экземпляръ

 

-

 

15

 

коп,

 

10

 

экз.—

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

100

 

экз.— 10

 

руб.

Мы

 

хорошо

 

знаемъ,

 

что

 

среди

 

духовенства

 

и

 

учащихъ

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Вятской

 

епархіи

 

есть

 

много

 

лицъ,

желающихъ

 

устроить

 

нынѣ

 

у

 

себя

 

ясли-пріюты

 

для

 

деревен-

скихъ

 

дѣтей.

 

Всѣмъ

 

этимъ

 

лицамъ

 

мы

 

рекомендуемъ

 

по-

скорѣе

 

запастись

 

брошюрой

 

г-на

 

Селивановскаго.

Редакторъ

 

В.

 

Гусевъ.
Печатать

 

дозволяется.

 

Гор.

    

Вятка,

 

27

 

ноября

 

1914

 

г.

Цензоръ

 

протоіерей

 

/.

 

Осокипъ.

ОБЪЯВ

 

Л

 

Е

 

H

 

/Я.

Въ

 

Вятскомъ

 

Епархіальномъ

 

книжномъ

 

складЪ
и

 

его

 

отдѣленіяхъ

 

продается

 

книжка:

Епископъ

 

Никандръ.

„СЛОВО

 

ЖИЗНИ'
въ

 

богослужебныхъ

 

пѣснопѣніяхъ

 

Православной

 

Церкви,

избранныхъ

 

для

 

народнаго

 

пѣнія.

 

І ! ып.

   

1.

   

Изданіе

 

Вят-
скаго

 

Братства

   

во

 

имя

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая.
Цѣна

 

10

 

коп.

 

Вятка.

 

1915

 

г.

При

 

покуикѣ

 

свыше

 

10

 

экземпляровъ

 

10°/ о

 

скидки,

 

при

нокупкѣ

 

же

 

на

 

сумму

 

свыше

 

40

 

рублей

 

20°/°

 

скидки.

 

Пере-
сылка на счеть "покупателя.-



-766

 

—

Въ

 

Вятскомъ

 

Епархіальномъ

 

книжномъ

 

склад*
имеются

 

въ

 

продажѣ:

Библія

 

иллюстрир.

 

картинами.

 

Изд.

 

Е.

 

П.

 

Мас-

ленникова

   

........ 5

 

р.

Спутникъ

 

псаломщика

       

.

      

.

      

.

      

.2

 

р.

  

—

Святый

 

Ермогенъ,

 

Патріархъ

 

Всероссійскій

     

—

      

5

 

к.

Книги

 

свящ.

 

Е.

 

В.

 

Ландышева:
Что

 

и

 

какъ

 

можетъ

 

и

 

долженъ

 

сдѣлать

 

свя-

щен

 

никъ

 

для

 

благосостоянія

 

своего

 

прихода

 

(на-

стольная

 

книга

 

для

 

духовенства)

 

въ

 

2

 

частяхъ

 

.2р.

 

—

Карманная

 

книжка

 

для

 

законоучителя,

 

свя-

щенника

 

и

 

миссіонера— апологета

             

.

      

.

    

—

    

50

 

к.

Полное

 

собраніе

 

сочиненій.

 

(Чтенія,

 

бесѣды,

уроки

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

школѣ

   

и

  

проиовѣди

 

на

   

»

современныя

 

темы)

 

въ

 

2

 

томахъ

      

.

      

.

      

.

   

4

 

р.

 

50

 

к.

Книжки

 

Ландышева

 

продаются

 

со

 

скидкою

 

10"

 

о.

Пересылка

 

книгъ

 

на

 

счетъ

 

покупателя.

=====

Беру

 

подготовлять

 

дѣвочекъ

 

для

 

посту-

пленія

 

въ

 

первый

 

классъ

 

Епархіальнаго
училища.

 

Объ

 

условіяхъ

 

справиться

 

про-

шу

 

въ

 

началѣ

 

іюня.

 

Адресъ:

 

Николаев-
ская

 

ул.,

 

д.

 

Коробова,

 

близъ

 

Епарх.

 

учи-

лища,

 

Клавдіи

 

Аѳанасьевнѣ

 

Титлиновой.

Вятка. Тип. À. А. Сильвинскаго


