
13

 

февраля

ВЯТСКІЯ

ШРШЛЬВЫЯ

 

ВЪДОМОСТИ
"

  

ОБЪЯВЛЕШЯ

 

принимаются

 

для
Годовая

   

цѣна

   

съ

   

доставкой

   

и
пересылкой

   

6

   

руб.— Отдѣльный

номеръ

 

20

 

кои.
АДРЕСЪ:

    

Г.

   

Вятка,

   

Редакція
Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

V?
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Ѵ<

 

стр.

 

2

 

руб.,
строчка

 

-

 

20

 

к.

 

При

 

иовтореніи
объявленій

 

дѣлаетсл

 

скидка

 

по
соглашенію.

(^

 

^

   

Отдѣлъ

 

оффиціальный.

   

^

 

jg

Дѣйствія

 

Правительства.

О

 

ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕМЪ

 

назначеніи

 

пенсій

 

внѣ

 

правилъ.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

23

 

января

 

1914

 

года

за

 

Л

 

1457,

 

дано

 

знать

 

ІІреосвященнѣйшему

 

Филарету,

 

Епи-
скопу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

 

о

 

ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕМЪ
назначеніи

 

внѣ

 

правилъ

 

пенсіи

 

нижеслѣдуіощимъ

 

ліщамъ:

1)

 

вдовѣ

 

діавдіа

 

^-псаломщика

 

церкви

 

села

 

Мопастырскаго,

 

Ор-

ловскаго

 

уѣзда,

 

Ольгѣ

 

Костровой

 

съ

 

несовершеннолѣпшшг

дѣтьми:

 

Константиномъ,

 

Вячеславомъ,

 

Людмиллой,

 

Всеволодомъ,

Августой,

 

Алевтиной

 

и

 

Лидіей,

 

въ

 

размѣрѣ

 

100

 

р.

 

въ

 

годъ,

съ

 

16

 

апрѣля

 

1912

 

г.,

 

т.

 

е.

 

дня

 

смерти

 

мужа,

 

съ

 

прекра-

щеніемъ

 

съ

 

того

 

асе

 

срока

 

производящейся

 

уже'

 

пенсіи

 

по

33

 

р.

 

33

 

к.

 

въ

 

годъ

 

и

 

съ

 

зачетомъ

 

полученной

 

изъ

 

сего

 

по-

слѣдняго

 

оклада

 

суммы

 

въ

 

счетъ

 

назначенной

 

пенсіи

 

по

 

100

 

р.

въ

 

годъ,

 

съ

 

производствомъ

 

оной

 

изъ

 

Вятскаго

 

казначейства,
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и

 

2)

 

вдовѣ

 

священника

 

церкви

 

села

 

Вой,

 

ІТранскаго

 

"

 

уѣзда,

Александрѣ

 

Утробиной,

 

въ

 

размѣрѣ

 

150

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

съ

11

 

августа

 

1912

 

г.,

 

т.

 

е.

 

дня

 

смерти

 

мужа,

 

съ

 

прекраще-

ніемъ

 

съ

 

того

 

же

 

срока

 

производящейся

 

уже

 

пенсіипо

 

100

 

р.

въ

 

годъ

 

и

 

съ

 

зачетомъ

 

полученной

 

изъ

 

сего

 

послѣдняго

 

окла-

да

 

суммы

 

въ

 

счетъ

 

назначенной

 

нынѣ

 

пенсіи

 

по

 

150

 

р.

въ

 

годъ,

 

съ

 

производствомъ

 

оной

 

изъ

 

Яранскаго

 

казначейства.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Вятская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

рапортъ

 

благо-

чиннаго

 

1

 

округа,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

18

 

декабря

 

1913
года

 

за

 

№

 

1006,

 

въ

 

коемъ,

 

донося

 

объ

 

отказѣ

 

имъ

 

въ

 

прось-

бѣ

 

о

 

повѣчаніи

 

лицу,

 

пожелавшему

 

бракосочетаться

 

6

 

янва-

ря,

 

вопреки

 

дѣйствующимъ

 

правиламъ,

 

проситъ

 

Епархіальное
Начальство

 

разъяснить

 

ему,

 

правильно-ли

 

онъ

 

поступилъ

 

въ

этомъ

 

случаѣ,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

духовенствомъ

 

не

 

всегда

 

на

 

прак-

тика

 

соблюдается

 

это

 

правило,

 

то

 

законно

 

ли

 

поступаютъ

священнослужители,

 

допускающіе

 

браки

 

6

 

января?

СПРАВКА:

 

Практическое

 

руководство

 

для

 

священнослу-

жителей

 

П.

 

Нечаева,

 

изд.

 

10,

 

§

 

91,

 

стр.

 

273:

 

«На

 

основа-

ми

 

постановлена,

 

изложенныхъ

 

въ

 

славянской

 

«

 

Кормчей

 

■»,

не

 

разрѣшается

 

вѣнчаніе

 

во

 

всѣ

 

четыре

 

поста,

 

во

 

все

 

время,

начиная

 

съ

 

25

 

декабря

 

по

 

6

 

января

 

включительно,

 

и

 

ъо

 

всѣ

дни

 

недѣль—сырной

 

и

 

пасхальной

 

(ч.

 

2,

 

гл.

 

50,

 

стр.

 

140).

 

По
установившейся

 

же

 

у

 

насъ

 

практикѣ,

 

нельзя

 

вѣнчать

 

еще:

наканунѣ

 

воскресныхъ

 

дней,

 

двунадесятыхъ

 

праздниковъ,

 

на-

канунѣ

 

среды

 

и

 

пятницы,

 

такъ

 

какъ,

 

на

 

основаніи

 

90-го

 

пра-

вила

 

YI

 

вселенскаго

 

собора,

 

церковное

 

празднованіе

 

каждаго

дня

 

начинается

 

съ

 

вечера

 

предшествовавшаго

 

дня

 

(наканунѣ)

и

 

продолжается

 

до

 

вечера

 

другого

 

дня.

 

Примѣнительно

 

къ

статьѣ

 

25

 

уст.

 

о

 

предупрежд.

 

и

 

пресѣч.

 

преступленій,

 

не

 

дозво-

ляется

 

также

 

вѣнчать

 

наканунѣ

 

праздниковъ:

 

Покрова

 

Пре-

святой

 

Богородицы—1

 

октября,

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери—22

октября,

 

Усѣкновенія

 

главы

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи—-29

 

августа,
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ев.

 

Іоанна

 

Богослова —26

 

сентября

 

и

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца

— 9

 

мая,

 

а

 

также

 

наканунѣ

 

храмовыхъ

 

и

 

другихъ

 

чтимыхъ

мѣстныхъ

 

приходскихъ

 

праздниковъ

 

(тамъ

 

же,

 

ст.

 

26).

 

На-

конецъ,

 

нельзя

 

вѣнчать

 

браки

 

подъ

 

высокоторжественные

 

дни

—восшествіе

 

на

 

престолъ

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

и

 

свя-

щеннаго

 

коронованія.

 

Вѣнчаніе

 

же

 

наканунѣ

 

прочихъ

 

высо-

которжественныхъ

 

дней

 

разрѣшается.

 

(Указ.

 

Св.

 

Синода

 

по

Высоч.

 

повел.

 

1839

 

г.

 

25

 

января).
ПРИКАЗАЛИ

 

и

 

Преосвященнѣйшій

 

Фііларетъ

 

утвердилъ:

На

 

основаніи

 

приведенныхъ

 

узаконеній,

 

разъяснить

 

благочин-

ному,

 

что

 

сдѣланное

 

имъ

 

распоряженіе

 

о

 

неповѣнчаніи

 

6

 

ян-

варя

 

правильно.

 

Отдѣльные

 

случаи

 

нарушенія

 

Устава

 

тѣми

или

 

другими

 

принтами

 

и

 

незамѣчснные

 

начальствомъ

 

не

 

мо-

гутъ

 

служить

 

основаніемъ

 

къ

 

оправданію

 

нарушителей.

 

Бли-

жайшее

 

наблюдеиіе

 

за

 

совершеніемъ

 

браковъ

 

въ

 

указанные

дни

 

возлагается

 

на

 

мѣстнаго

 

о.

 

благочиннаго.

 

Настоящее

 

поста-

новленіе

 

объявить

 

какъ

 

благочинному,

 

возбудившему

 

вопросъ,

такъ,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

неуклоннаго

 

исполненія,

 

и

 

всему

 

духовен-

ству

 

епархіи

 

чрезъ

 

пропечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стяхъ.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Определены

 

на

 

священническія

 

мѣста:

 

окончившій

 

курсъ

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Петръ

 

Ардашевъ

 

въ

 

село

 

Киз-

нерь,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда, —2

 

февраля;

 

священникъ— діаконъ

селя

 

Соколова,

 

Нолинскаго

 

у.,

 

Василій

 

Жамшуринъ

 

въ

 

село

Колобово,

 

Нолинскаго

 

у..

 

—2

 

февраля;

 

священникъ —діаконъ

села

 

Кукнура,

 

Уржумскаго

 

у.,

 

Ѳеодоръ

 

Утробинъ

 

въ

 

село

Сабануръ,

 

Уржумскаго

 

у.— 2

 

февраля.

: —

 

На

 

діаконскія

 

мѣста:

 

учитель

 

Казанской

 

губерніи,

Царевококшайскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Ипатовъ

 

въ

 

село

 

Кукнуръ,

Уржумскаго

 

уѣзда,—2

 

февраля.

—

 

На

 

псаломщичеекія

 

мѣста:

 

окончивши!

 

курсъ

 

въ

Вятской

 

Духовной

  

Семігааріи

 

Николай

   

Тукмачѳвъ

  

въ

  

село



—

 

1 20

 

—

Рождественское,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,—29

 

января;

 

преподава-

тель

 

пѣнія

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

діаконъ
Ѳеодоръ

 

Роговъ

 

къ

 

церкви

 

Вятской

 

Епархіальной

 

Богадѣльни, —

2

 

февраля;

 

окончивши

 

курсъ

 

въ

 

Глазовскомъ

 

духовномъ

училищѣ

 

Василій

 

Любимовъ

 

временно

 

исправляющимъ

 

долж-

ность

 

псаломщика

 

въ

 

село

 

Верхокосинское,

 

Глазовскаго

 

уѣз-

да, — 5

 

февраля.

Назначенъ

 

къ

 

рукоположенію

 

въ,

 

еанъ

 

діакона,

 

съ

оотавленіемъ

 

на

 

занимаемомъ

 

мѣстѣ,

 

псаломщикъ

 

села

 

Ар-

хангельскаго,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Николаевъ, —

2

 

февраля.

Временно

 

исправляющей

 

должность

 

псаломщика

 

села

 

Бо-

бина,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Загвоздкинъ

 

утвержденъ

 

въ

должности

 

псаломщика,— 1

 

февраля.

Перемѣщены:

 

псаломщикъ

 

села

 

Кырмыжа,

 

Вятскаго

уѣзда,

 

Стефанъ

 

Скурихинъ

 

въ

 

с.

 

Верховино,

 

Орловскаго

 

у., —

1

   

февраля;

 

священникъ

 

села

 

Новинскаго,

 

Орловскаго

 

у.,

Агафангелъ

 

Пасьшковъ

 

въ

 

с.

 

Чудиново,

 

Орловскаго

 

у., — 2

февраля;

 

священникъ

 

с.

 

Соловецкаго,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

Кулевъ

 

въ

 

с.

 

Новинское,

 

Орловскаго

 

у., —2

 

февраля;

 

діа-

конъ— псаломщикъ

 

церкви

 

Вятской

 

Епархіальной

 

богадѣльни

Александръ

 

Москвинъ

 

къ

 

Вятскому

 

Спасскому

 

собору, — 2

февраля;

 

священникъ

 

с.

 

Троицкаго,

 

Котельническаго

 

у.,

 

Коц-

стантинъ

 

Крестниковъ

 

въ

 

село

 

Юскщ

 

Глазовскаго

 

у., —2

февраля;

 

священникъ —діаконъ

 

села

 

Курьи,

 

Глазовскаго

 

у.,

Стефанъ

 

Скорняковъ,

 

въ

 

с.

 

Святогорье,

 

Глазовскаго

 

у., — 2

февраля;

 

діаконъ —псаломщикъ

 

Залазнинскаго

 

завода,

 

Гла-

зовскаго

 

у.,

 

Владиміръ

 

Поповъ

 

въ

 

с.

 

Кырмыжъ,

 

Вятскаго

у., — 4

 

февраля;

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

протоіерей —священникъ

 

Ижевскаго

Александро-Невскаго

 

собора

 

Михаилъ

 

Котлецовъ,—2

 

февраля;

сященникъ

 

Елабужской

 

пріютской

 

церкви

 

Василій

 

Ложкинъ,—

2

   

февраля.
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Умерли:

 

діаконъ—псаломщикъ

 

с.

 

Цыпьи,

 

Малмыжскаго

у.,

 

Павелъ

 

Сатрапинскій —18

 

января;

 

заштатный

 

псаломщикъ

с.

 

Зуры,

 

Глазовскаго

 

уѣз.,

 

Ваоилій

 

Пономаревъ —25

 

января.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

M

 

912.

 

1914

 

г.

 

25

 

янв.

 

Уставъ

 

утверждается.

Епископъ

 

Филаретъ.

у

 

с.

 

т

 

*

 

s

 

ъ.
Вятскаго

  

Епархіальнаго

   

Трифоновскаго

   

благотворительного
фонда.

Вятскш

 

Епархіальный

   

Ірифоновскій

 

благотворитель-

ный

 

фондъ

 

для

 

выдачи

 

пособій

 

духовемству

 

въ

 

иесчаст-

ныхъ

 

случаяхъ.

1)

  

Вятскій

 

благотворительный

 

фондъ

 

учреждается

 

для

выдачи

 

единовременныхъ

 

пособій

 

духовенству

 

въ

 

несчастныхъ

случаяхъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

трудныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

не

 

исклю-

чая

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовнаго

 

званія.

2)

  

Фондъ

 

выдаетъ

 

помощь

 

въ

 

слѣдующихъ

 

случаяхъ:

пожаръ,

 

ограбленіе,

 

землетрясеніе,

 

серьезная

 

и

 

продолжитель-

ная

 

болѣзнь

 

главы

 

семейства,

 

стихійныя

 

бѣдствія

 

и

 

вообще

безвыходное,

 

тяжелое

 

положеніе

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

иньшъ

 

обстоя-

тельствамъ.

 

Иособіе

 

оказывается

 

и

 

малолѣтнимъ

 

безпріют-

нымъ

 

си}»отамъ

 

по

 

особому

 

постановлению

 

Епархіальнаго

Съѣзда.

Средства

   

фонда.

3)

  

Въ

 

основаніе

 

Благотворительнаго

 

фонда

 

отчисляется

изъ

 

суммъ

 

свѣчного

 

завода

 

три

 

тысячи

 

рублей

 

(3000

 

руб.)

безвозвратно

 

единовременно,

 

которые

 

поступаютъ

 

въ

 

не-

прикосновенный

 

капиталъ.

4)

  

Въ

 

сей

 

же

   

капиталъ

 

отчисляется

 

10%

 

всѣхъ

   

цо-



—

 

122

 

—

ступленій,

 

не

 

исключая

 

и

 

%%

 

съ.

 

неприкосновеннаго

 

капи-

тала.

5)

   

Расходный

 

капиталъ

 

фонда

 

составляется

 

изъ

 

доб-

ровольные

 

пожертвованій,

 

членскихъ

 

взносовъ,

 

пожертвова-

ній

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ,

 

отъ

 

устройства

 

духовныхъ

 

кон-

цертовъ,

 

лекцій

 

съ

 

разрѣшенія

 

ближайшаго

 

начальства,

 

%%
съ

 

неприкосновеннаго

 

капитала,

 

за

 

исключеніемъ

 

10%

 

по

§

 

4

 

и

 

другихъ

 

средствъ,

 

которыя

 

могутъ

 

изыскиваться

Правленіемъ

 

Эмеритальной

 

кассы

 

или

 

указываться

 

Епархіаль-

нымъ

 

Съѣздомъ.

Лримѣчаніе:

 

Въ

 

этотъ

 

же

 

расходный

 

капиталъ

иоступаетъ

 

часть

 

остатковъ

 

отъ

 

ассигновокъ

 

на

 

обще-

епархіальныя

 

нужды

 

по

 

всѣмъ

 

учрежденіямъ,

 

но

 

каж-

дый

 

разъ

 

по

 

особому

 

опредѣленію

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда.

6)

   

Членами

 

Благотворительнаго

 

фонда

 

могутъ

 

быть

 

лица

всѣхъ

 

сословій

 

обоего

 

пола,

 

внесшія

 

опредѣленный

 

членскій

взносъ;

 

вступленіе

 

въ

 

число

 

членовъ

 

добровольное.

7)

  

Члены

 

раздѣляются

 

на

 

почетныхъ,

 

пожизненныхъ,

дѣйствительныхъ

 

и

 

сотрудниковъ.

 

Почетными

 

членами

 

счи-

таются

 

лица,

 

внесшія

 

единовременно

 

не

 

менѣе

 

пятидесяти

рублей

 

(50

 

р.),

 

пожизненными — лица,

 

внесшія

 

двадцать

 

пять

рублей

 

(25

 

р.),

 

дѣйствительными—внооящія

 

ежегодно

 

три

(3

 

р.),

    

сотрудниками —вносящія

 

по

 

одному

 

рублю

 

(1

 

руб.).

8)

   

Помощью

 

фонда

 

могутъ

 

пользоваться

 

члены—участ-

ники

 

фонда

 

и

 

нуждающаяся

 

вдовы

 

и

 

сироты,

 

но

 

только

 

въ

несчастныхъ

 

случаяхъ,

 

означенныхъ

 

въ

 

§

 

2.

9)

  

Размѣръ

 

помощи

 

въ

 

каждомъ

 

случаѣ

 

опредѣляется

размѣромъ

 

несчастія

 

или

 

вообще

 

тяжелымъ

 

обстоятельствомъ,

постигшимъ

 

извѣстное

 

лицо

 

духовенства

 

и

 

степенью

 

нужды

его

 

въ

 

помощи,

 

но

 

на

 

первое

 

время

 

не

 

свыше

 

пятидесяти

рублей

 

(50

 

р.),

 

а

 

въ

 

іюслѣдствіи

 

по

 

мѣрѣ

 

иакоилсиія

 

средствъ.

Помощь

 

выдается

 

безвозвратно

 

или

 

съ

 

возвратомъ,

 

но

 

безъ

%%,

 

смотря

 

по

 

обстоятельствамъ.

10)

   

Прошенія

 

о

 

степени

 

нужды

 

должны

 

быть

 

засвиде-

тельствованы

 

мѣстнымъ

 

причтомъ

 

п

 

двумя

 

священниками

 

блп-
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жайшихъ

 

мѣстъ,

 

а

 

въ

 

экстренныхъ

 

случаяхъ

 

причтомъ

 

и

благочиннымъ,

 

и

 

даже

 

только

 

по

 

усмотрѣнію

 

Правленія

 

фон-

да,

 

при

 

чемъ

 

при

 

выдачѣ

 

свидѣтельствъ

 

соблюдать

 

крайнюю

осторожность.

Управленіе

   

дѣлами

   

фон^а.

11)

  

Дѣлами

 

благотворительнаго

 

фонда

 

руководить

 

Епар-
хіальный

 

Съѣздъ,

 

который

 

и

 

указываете

 

новые

 

источники

дохода,

 

дополняетъ

 

или

 

измѣняетъ

 

уставъ

 

для

 

развитія

 

дѣя-

тельности

 

фонда,

 

съ

 

расширеніемъ

 

средствъ

 

его.

12)

  

Управленіемъ

 

текущими

 

дѣлами

 

фонда

 

вѣдаетъ

Правленіе

 

Эмеритальной

 

кассы.

13)

  

Отчетъ

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

Правленіе

 

Эмериталь-

ной

 

кассы

 

докладываетъ

 

очередному

 

Епархіальному

 

Съѣзду

 

и

печатаетъ

 

въ

 

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

по

 

окон-

чаніи

 

года.

Иримѣчаніе:

 

Желательно,

 

чтобы

 

редакція

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

печатала

 

отчетъ

 

безплатно,

 

хотя

бы

 

въ

 

первые

 

годы

 

открытія

 

фонда.

14)

   

Правленіе

 

Эмеритальной

 

кассы

 

по

 

дѣламъ

 

благотво-

рительнаго

 

фонда

 

подлежитъ

 

вѣдѣнію

 

Вятскаго

 

Ревизіоннаго

Комитета

 

наравнѣ

 

съ

 

другими

 

учрежденіями.

15)

  

За

 

веденіе

 

дѣлъ

 

фонда

 

и

 

на

 

наемъ

 

особаго

 

писца

получаютъ

 

жалованіе

 

Предсѣдатслъ

 

Правленія

 

Эмеритальной

 

кас-

сы

 

сто

 

рублей

 

(100

 

р.),

 

два

 

члена

 

по

 

шестьдесятъ

 

рублей

(60

 

р.),

 

и

 

особый

 

писецъ

 

сто

 

восемьдесятъ

 

рублей

 

(180

 

р.).

Съ

 

подлиннымъ

 

вѣрио:

 

Председатель

 

Правленія

 

кассы

Протоіерей

 

Венгалшнъ

 

Іихоницкій.
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О

   

В

   

Ъ

   

Я

   

В

   

Л

   

E

   

H

   

I

   

Я.

Отъ

 

Правленія

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

При

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

свободна

 

должность

духовника

 

Семинарій,

 

г

 

съ

 

каковою

 

соединяется

 

должность

законоучителя

 

образцовой

 

школы.

 

Общая

 

сумма

 

содержанія
по

 

сей

 

должности

 

1150

 

р.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

жалованья

 

по

должности

 

духовника

 

500

 

руб., 'жалованья

 

по

 

должности

 

за-

коноучителя

 

300

 

р..,

 

квартирныхъ

 

250

 

р.

 

и

 

пособія

 

на

 

про-

ѣздъ

 

отъ

 

города

 

до

 

семинаріи

 

100

 

р.

Лица,

 

желаюпця

 

занять

 

сію

 

должность,

 

приглашаются

подавать

 

прошенія

 

на

 

имя

 

Правленія

 

Семинаріи,

 

оплаченныя

гербовымъ

 

сборомъ

 

въ

 

1

 

руб.

 

50

 

к.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи
послужнаго

 

списка

 

п

 

рекомендаціи

 

мѣстнаго

 

благочиннаго.

Желательна

 

личная

 

явка

 

просителей.

Отъ

 

Экзаменаціонной

 

Номиссіи.

Экзаменаціонная

 

Комиссія

 

при

 

Вятской

 

Духовной

 

Кон-
систоріи

 

симъ

 

даетъ

 

знать

 

желающимъ

 

держать

 

испытаніе
на

 

званіе

 

штатныхъ

 

священника

 

и

 

діакона,

 

что

 

устный

 

эк-

заменъ

 

будетъ

 

произведешь

 

25

 

февраля

 

1914

 

года

 

съ

 

6

 

ча-

совъ

 

вечера.

Для

 

письменныхъ

 

работъ

 

ищущіе

 

званіе

 

священника

должны

 

явиться

 

въ

 

Комиссію

 

наканунѣ

 

устныхъ

 

экзаменовъ.

Та

 

же

 

Комиссія

 

будетъ

 

производить

 

испытаніе

 

ли-

цамъ,

 

яселающимъ

 

получить

 

званіе

 

псаломщика.

 

Посему

 

же-

лающіе

 

держать

 

таковыя

 

испытанія

 

благоволятъ

 

явиться

 

въ

Консисторію

 

25

 

сего

 

ш

 

февраля.



о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.
; -

 

І

 

N

 

Э

Протоіерейекія.
I

При

 

Яранскомъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ.

При

 

СлобедскомТу

 

Преображенскѳмъ

 

соборѣ.

С

 

в

 

я

 

щ

 

е

 

н

 

н

 

и,

 

ч

 

е

 

с

 

и

 

і

 

я.

При

 

Йжевскомъ

 

Алексапдро-Невскомъ

 

соборѣ.

При

 

Орловсдрйъ

 

Казаиско-Богородицкомъ

 

соборѣ.

При

 

Ижевской

 

Николаевской

 

церкви.

При

 

Орлоі«'коді

 

іБлаговѣіценской

 

це]>кви.

При

 

Слободской

 

Тюремной

 

церкви.

При

 

КужейерШшЪ ■' ЖеШкомъ

 

монастырѣ.

Вятскаго

 

уѣзда^Пыжѣ, 1

 

Рябовѣ.

Яранскаго

 

уѣ'зда:'

 

Ижмарйнскомъ,

 

Шешургѣ.

Уржумскаго.

 

уѣз.:

 

Пётр№'скомъ 3

 

Зашижемьѣ,

 

Кугуніени,
Атарахъ,

 

Черемисск0м$''ТурёКѣ,

 

■■

 

Байсѣ.

Сарапульсйаго:'Чѣз::

 

,!Христорождественскомъ,

 

Тылѳваѣ,

Іигбаевѣ,

 

ШаркШ,н

 

Руцкой

 

•

 

Лѳзѣі'

Котельническаго

 

уѣз.:

 

Войданкахъ,

 

Ивановекомъ,

 

Віади-

мірскомъ,

 

Николаёвбйѳмъ,

 

ТркЩЦкомъ.
Орловскаго

 

уМ~-За¥іШёмьѣ,

 

Пищальѣ,

 

Среднемъ

 

Ивки-

лѣ,

 

Соловецкомъ.
•'

 

:

 

^ШзовсшМгуѣйІІ

 

;;іММѣу !, Аірхангельокомъ,

   

Верхокамьѣ,

Елгани,

 

Зюздино-Ананасьевскомъ,

 

Медмѣ^

 

Ядгурецкомъ,

 

Лѳговѣ,-

"Карсоваѣ.

                  

.итіщвдшаН
І^гобОдѴкѳго^уѣз'.?'* 4 !'!^^ ^Воскресенской

 

церкви

 

'Холуниц-

іаго

 

завода/;

 

Черно-ХолуницйШ

 

зйведѣ-,

 

Кирсиискомъ

 

заВодѣ,

Холуницко-Ильинскомъ,

    

Круіѵгѳйѣу

 

•

 

.Березино.-Николаевскомъ,

с^РьЕ^1в^ф^мй

 

мша

 

,ш
Нолинскаго

 

уѣзда:

 

Экономической

 

Лудянѣ,

 

Архангель-

скомъ.
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Елабужскаго

 

уѣзда:

 

Крымской

 

Слудкѣ.

Иподіаконское:

 

При

 

Вятскомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

Д

 

і

 

а

 

к

 

о

 

н

 

с

 

к

 

і

 

я.

При

 

Ижевскомъ

 

Александро-Невскомъ

 

соборѣ.

Въ

 

селахъ:

Нолинскаго

 

уѣзда:

 

Богословскомъ,

 

Соколовѣ;

Малмыжскаго

 

у.:

 

Цыпьѣ.

Глазовскаго

 

уѣзда:

 

Люкѣ,

 

Курьѣ.

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

Красноярскому

 

Пустопольѣ.

Яранскаго

 

уѣзда:

 

Великорѣчьѣ.

Слободского

 

уѣзда:

 

Троіщко-Иодчурщинскомъ. в

Псаломщическія.

При

 

Глазовскомъ

 

Преображенскомъ

 

соборѣ.

При

 

Малмыжскомъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

При

 

Слободскомъ

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ.

При

 

Вятскомъ

 

Спассжомъ

 

соборѣ.

При

 

Слободской

 

Николаевской

 

церкви.

При

 

Котельнической

 

Предтененской

 

церкви...

При

 

Тихвинской

 

церкви

 

г.

 

Царевосанчурска.

Елабужскаго

 

у.:

 

Ермолаевѣ.

     

•

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

Пуетопольѣ,

 

Шанери.

Г.іазовскаго

 

уѣзда:

 

Залазнинскомъ

 

заводѣ

 

2,

 

Верхобѣльѣ,

Курьѣ.

Ма.шыжскаго

 

уѣзда:

 

Бектешевѣ

 

(приписное

 

къ

 

с.

 

Цыпьѣ),

Большомъ

 

Порѣкѣ,

 

Цыпьѣ.

Котельническаго

 

уѣзда:

 

Ивановскомъ.

Слободского

 

уѣзда:

 

Холуницко-Троицкомъ,

 

Прокопьевѣ.

Орловскаго

 

уѣзда:

 

Кленовицѣ.

Яранскаго

 

уѣзда:

 

Оршанкѣ -

Редакторъ

 

оффиц.

 

отд.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

И.

 

Ракитинъ.



1914

 

года.

ВЯТ.СКІЯ7

 

!

 

'

ЕПАРХІАЛЬНЫЯВѢДОМОСТИ

Q_

 

^

 

Отдѣлъ

 

неоффиціальный.

   

jg

Іоаннъ

 

Кронштадтскій

 

и

 

Серафимъ

 

Саров-
скій,

 

какъ

 

наши

 

лучшіе

 

воспитатели.

(Изъ

 

личныхъ

 

впечатлѣній)

 

:

Имя

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго

 

и

 

имя

 

прей.

 

Серафима

Саровскаго

 

знакомы

 

мнѣ

 

были

 

съ

 

ранняго

 

дѣтства.

 

Бывало,

въ

 

домѣ

 

своего

 

отца—священника

 

я

 

особенно

 

любилъ

 

подолгу

смотрѣть

 

на

 

двѣ

 

картинки,

 

висѣвшія

 

вблизи

 

•

 

иконъ/

 

Это

 

были

Ссрафимъ

 

Саровскій,

 

кормящій

 

хлѣбомъ

 

медвѣдя,

 

и

 

портретъ

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго.

 

Какъ

 

тотъ,

 

такъ

 

и

 

другой

 

всегда
производили

 

на

 

меня

 

сильное

 

впсчатлѣніе;

 

Въ^ервомъ"

 

при-

влекала

 

меня

 

простота

 

одѣянія,

 

особая

 

Ласковость

 

во :

 

изорѣ,

его

 

доброта

 

даже

 

къ

 

такому

 

страшному,

 

на

 

мой

 

взглядъ,

звѣрю,

 

какъ

 

медвѣдь.

 

И

 

мнѣ,

 

когда

 

случалось

 

•

 

бывать-

 

въ

 

лѣ-

су,

 

тоже

 

очень

 

хотѣлось

 

бы

 

иногда

 

'

 

встрѣтиться

 

съ

 

такимъ

же

 

громаднымъ

 

медвѣдемъ.

 

Поэтому,

 

я

 

всегда

 

почти

 

'бралъ

съ

 

собою

 

въ

 

лѣсъ

 

ломоть

 

хлѣба,

 

потому

 

что

 

'

 

думалъ,

 

что

если

 

л

 

не

 

дамъ

 

медвѣдю

 

хлѣба,

 

то'

 

онъ

 

меня

 

непремѣнно

съѣстъ.

 

Съ

 

хлѣбомъ

 

же

 

я

 

не

 

боялся

 

ничего.

13

 

февраля

    

Jfg

 

J

  

тл
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Про

 

второго

 

же

 

мнѣ

 

говорили,

 

что

 

Богъ

 

всегда

 

слышитъ

его

 

молитвы

 

и

 

что

 

бы

 

онъ

 

ни

 

попросилъ

 

у

 

Него,

 

всегда

 

даетъ

ему.

 

Особенно

 

онъ

 

любить,

 

говорять,

 

больныхъ;

 

поэтому

 

то

его

 

всегда

 

зовутъ

 

къ

 

нимъ:,

 

онъ

 

же

 

не

 

отказывается

 

и

 

при-

ходить,

 

молится

 

за

 

нихъ

 

Богу,

 

и

 

больные

 

выздоравли-

ваютъ.

Помню,

 

у

 

насъ

 

въ

 

селѣ

 

заболѣла

 

жена

 

купца.

 

Долго

она

 

лѣчилась,

 

но

 

ничего

 

не

 

помогало.

 

Послали

 

телеграмму

 

о.

Іоанну,

 

чтобы

 

онъ

 

помолился

 

о

 

выздоровленіи

 

болящей.

 

Съ

какимъ

 

же

 

я

 

нетерпѣніемъ,

 

и

 

едвали

 

даже

 

не

 

больше

 

всѣхъ,

ждалъ

 

этого

 

выздоровленія.

 

Ужъ

 

если

 

самъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

Крон-

штадтскій

 

будеть

 

лѣчить

 

ее,

 

то

 

какъ

 

же

 

она

 

не

 

выздоровѣетъ,

думалъ

 

я.

Но

 

купчиха

 

умерла,

 

и

 

моя

 

дѣтская

 

вѣра

 

въ

 

о.

 

Іоанна

поколебалась.

 

Спасъ

 

ее

 

во

 

мнѣ

 

старикъ

 

пономарь,

 

съ

 

кото-

рымъ

 

я

 

любилъ

 

лѣтомъ

 

ѣздить

 

въ

 

телѣгѣ

 

за

 

еѣномъ.

 

Я

 

по-

вѣдалъ

 

ему

 

свое

 

горе.

 

Зачѣмъ,

 

говорю,

 

о.

 

Іоаннъ

 

не

 

вылѣ-

чилъ

 

А.

 

В.

 

(жену

 

купца),

 

значить

 

онъ

 

не

 

святой.

Но

 

старикъ

 

ласково

 

погладилъ

 

меня

 

по

 

головѣ

 

и

 

объяс-

нилъ,

 

что

 

не

 

всякую

 

больную

 

Богъ

 

исцѣляетъ;

 

что

 

если

больной

 

грѣшный

 

человѣкъ,

 

то

 

Онъ

 

его

 

не

 

исцѣлитъ.

 

Воть,

если

 

и

 

ты,

 

говорить,

 

не

 

будешь,

 

напримѣръ,

 

слушаться

 

па-

пы

 

и

 

мамы,

 

или

 

будешь

 

шалить

 

много,

 

апотомъ

 

захвораешь,

то

 

и

 

тебя

 

никто

 

тогда

 

уже

 

не

 

исцѣлитъ.

 

И

 

какъ

 

жепослѣ

этого

 

я

 

страшно

 

боялся

 

не

 

послушаться

 

папы.

 

Вѣдь

 

я

 

напе-

редъ

 

зналъ

 

уже,

 

что

 

со

 

мною

 

будеть.

Милое

 

дѣтство,

 

милыя

 

воспоминанія!

 

Послѣ

 

этого

 

я

опять

 

увѣровалъ

 

въ

 

Кронштадтскаго

 

Пастыря.

Но

 

воть

 

прошли

 

и

 

мои

 

золотые

 

годы.

 

Наступило

 

время

ученія,

 

сначала

 

дома,

 

потомъ

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

и

 

на-

конецъ

 

въ

 

семинаріи.

 

Любовь

 

же

 

къ

 

двумъ

 

картинкамъ

 

оста-

валась

 

таже.

 

Все

 

такъ

 

же

 

онѣ

 

висѣли

 

около

 

иконъ

 

и

 

все

такъ

 

же

 

привлекали

 

мое

 

вниманіе.

Настало

 

затѣмъ

 

время

 

прославленія

 

добраго

 

Серафима

Саровскаго,

 

Всколыхнулась

 

православная

 

Русь.

 

Со

 

всѣхъ

 

кон-
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цовъ

 

нашей

 

необъятной

 

родины

 

потянулись

 

къ

 

Сарову

 

и

 

по-

одиночке,

 

и

 

кучками,

 

и,

 

наконецъ,

 

большими

 

толпами

 

палом-

ники.

 

Кто

 

изъ

 

нихъ

 

ѣхалъ

 

на

 

автомобиляхъ,

 

кто

 

на

 

лоша-

дяхъ,

 

большинство

 

же,

 

конечно,

 

пѣшкомъ

 

съ

 

котомкою

 

на

 

пле-

чахъ

 

и

 

съ

 

березового

 

или

 

можжевелового

 

палкою

 

въ

 

рукахъ.

Много

 

объ

 

этомъ

 

проел авленіи

 

я

 

читалъ

 

потомъ,

 

много

 

слы-

шалъ

 

отъ

 

очевидцевъ,

 

побывавшихъ

 

на

 

этомъ

 

торжествѣ,

 

но

всего

 

же

 

болѣе,

 

конечно,

 

самому

 

хотѣлось

 

"побывать

 

тамъ;

своими

 

глазами

 

посмотрѣть

 

на

 

тѣ

 

мѣста,

 

гдѣ

 

этотъ

 

бѣдный

одѣяніемъ

 

и

 

такъ

 

богатый

 

душою

 

старецъ

 

проводилъ

 

свою

долгую

 

богоугодную

 

жизнь.

 

И

 

желаніе

 

мое,

 

слава

 

Богу,

 

ис-

полнилось.

 

По

 

окончаніи

 

семинаріи

 

я

 

побывалъ

 

тамъ.

 

Видѣлъ

и

 

тотъ

 

лѣсъ,

 

гдѣ

 

жили

 

когда-то

 

медвѣди,

 

и

 

камень,

 

на

 

кото-

ромъ

 

преп.

 

Серафимъ

 

совершалъ

 

свой

 

молитвенный

 

подвигу

нѣсколько

 

разъ

 

принялъ

 

также

 

и

 

жутко

 

холодный,

 

на

 

первый

разъ,

 

цѣлебный

 

душъ

 

въ

 

его

 

источнике.

 

И

 

какъ

 

мирно,

 

какъ

отрадно

 

было

 

на

 

душѣ.

 

Какъ

 

будто

 

преп.

 

Серафимъ

 

продол-

жалъ

 

откуда

 

то

 

издалека

 

смотрѣть

 

на

 

тебя

 

своими

 

ласковыми

глазами^

 

какъ

 

будто

 

онъ

 

ими

 

мягчилъ

 

и

 

согрѣвалъ

 

твое

 

дѣ-

ло

 

и

 

душу.

Помню,

 

въ

 

одномъ

 

номерѣ

 

со

 

мной

 

помѣщался

 

тогда

 

ка-

кой—то

 

господинъ

 

изъ

 

Астраханской

 

губерніи.

 

У

 

него

 

была

злая

 

чахотка.

 

«Воть»,

 

говорилъ

 

онъ,

 

«доктора

 

давно

 

уже

 

приго-

ворили

 

меня

 

къ

 

смерти,

 

даже

 

лѣкарствъ

 

никакихъ

 

уже

 

не

принимаю,

 

но

 

все

 

же,

 

когда

 

мнѣ

 

становится

 

особенно

 

плохо,

я,

 

несмотря

 

ни

 

на

 

что,

 

ѣду

 

вотъ

 

сюда,

 

зимой

 

и

 

лѣтомъ

 

ку-

паюсь

 

здѣсь

 

на

 

источнике

 

и

 

всегда

 

получаю

 

себѣоблегченіе».

Да

 

и

 

онъ

 

ли

 

одинъ

 

получалъ,

 

или

 

получаетъ

 

здесь,

 

если

не

 

полное

 

исцѣленіе,

 

то

 

хотя

 

лишь

 

временное

 

утѣшеніе?

Вѣдь

 

не

 

даромъ

 

же

 

такъ

 

проторены

 

тропы

 

и

 

дороги

 

къ

этой

 

обители.

 

И

 

кого

 

только

 

она

 

не

 

перевидала

 

здѣсь

 

за

 

по-

слѣднее

 

время!

 

Начиная

 

съ

 

Царя

 

и

 

кончая

 

какой—нибудь

 

са-

мой

 

послѣдней,

 

убогой,

 

бѣдной

 

старушкой

 

или

 

старикомъ,

 

всѣ

почему-то

 

считаютъ

 

своимъ

 

долгомъ,

 

хоть

 

когда —нибудь,

 

по-

бывать

 

у

 

св.

 

Серафима.
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Одни

 

идутъ,

 

чтобы

 

помолиться,

 

другіе,

 

чтобы

 

покупаться,

какъ

 

нѣкогда

 

купались

 

болящіе

 

Евреи

 

въ

 

купели

 

Силоамокой.

Но

 

послѣдняя,

 

какъ

 

извѣстно,

 

давно

 

уже

 

изсохла,

 

наша

 

же

Саровская

 

продолжаетъ

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

подавать

 

благодатный

исцѣленія.

 

Кто

 

жаждеть,

 

поэтому,

 

пусть

 

смѣло

 

идетъ

 

туда;

тамъ

 

онъ

 

получить

 

все

 

по

 

вѣрѣ

 

своей.

Особенно

 

пріятное

 

впечатлѣніё

 

произвела

 

на

 

меня

 

тогда

одна

 

встрѣча.

 

Это

 

было

 

уже

 

на

 

обратномъ

 

пути

 

изъ

 

Сарова.

Я

 

ѣхалъ

 

тогда

 

на

 

велосипедѣ.

 

День

 

стоялъ

 

жаркій

 

и

 

мнѣ

 

силь-

но

 

захотѣлось

 

пить.

 

У

 

меня

 

же

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

обычно

всегда

 

имѣется

 

съ

 

собой

 

чайникъ.

 

Наливъ

 

въ

 

одной

 

деревнѣ

воды,

 

я

 

отъѣхалъ

 

отънея

 

подальше

 

и

 

около

 

одной

 

придорож-

ной

 

березы

 

рѣшилъ

 

отдохнуть.

 

Развелъ

 

маленькій

 

огонекъ

вскипяти. гь

 

чайничекъ

 

и

 

лежу

 

себѣ

 

да

 

благодушествую.

 

Смотрю,

навстрѣчу

 

идутъ

 

два

 

мальчика;

 

на

 

ногахъ

 

у

 

обоихъ

 

сан-

даліи,

 

на

 

головахъ

 

гимназическая

 

фуражки,

 

за

 

плечами

 

бѣ-

ленькія

 

котомочки.

 

Закликаю

 

отдохнуть.

 

Согласились.

 

Оказы-

вается,

 

одни

 

идутъ

 

изъ

 

Арзамаса

 

въ

 

Саровъ.

 

Да

 

какъ

 

это

 

вы

одни

 

пошли?

 

спрашиваю

 

я

 

ихъ.

 

Какъ

 

это

 

васъ

 

родители

 

от-

пустили?

 

Съ

 

нами

 

ничего

 

не

 

должно

 

случиться,

 

отвѣчаютъ

мнѣ

 

юные

 

поломники,

 

мы

 

поручены

 

преп,

 

Серафиму.

Воть,

 

думаю,

 

какая

 

вѣра!

 

И

 

глядя

 

на

 

ихъ

 

здоровыя,

смѣюшіяся

 

личики,

 

мнѣ

 

невольно

 

какъ-то

 

и

 

самому

 

хотелось

вѣрить,

 

что

 

имъ

 

и

 

дѣйствительно

 

въ

 

пути

 

ничего

 

не

 

сдѣлается.

Съ

 

какимъ

 

восторгомъ,

 

съ

 

какимъ

 

оживленіемъ

 

они

 

разсказы-

вали

 

мнѣ

 

о

 

своемъ

 

путешествіи,

 

о

 

ночлегѣ

 

въ

 

селѣ,

 

усталости

у

 

обоихъ

 

какъ

 

не

 

бывало.

Попили

 

они

 

у

 

меня

 

чаю,

 

надѣли

 

котомочки

 

и

 

бодро,

 

ве-

село

 

зашагали

 

впередъ.

 

Прошло

 

уже

 

много

 

времени

 

съ

 

тѣхъ

поръ,

 

но

 

гимназистики

 

эти

 

и

 

сейчасъ,

 

Какъ

 

живые,

 

веселые

и

 

невинные

 

стоять

 

предъ

 

глазами.

Что

 

если

 

бы

 

и

 

всѣ

 

наши

 

дѣти

 

такъ

 

поступали!

 

Какое

вѣдь

 

воспитывающее

 

значеніе

 

имѣютъ

 

эти

 

путешествія.

Привелось

 

затѣмъ

 

мнѣ

 

видѣть

 

и

 

другого,

 

передъ

 

кото-

рымъ

 

я

 

благоговѣлъ

 

въ

 

дѣтствѣ,

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго.
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Это

 

было,

 

когда

 

я

 

уже

 

учился

 

въ

 

пятомъ

 

классѣ

 

семгі-

наріи.

 

Какъ

 

сейчасъ

 

помню,

 

по

 

семинаріи

 

у

 

насъ

 

разнеслась

вѣсть,

 

что

 

въ

 

городъ

 

пріѣхалъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

и

 

что

 

скоро

 

прибу-

детъ

 

и

 

въ

 

семинарію.

 

Съ

 

какимъ

 

трепетомъ,

 

стоя

 

всѣ

 

въ

церкви,

 

мы

 

ждали

 

его

 

появленія.

 

Но

 

вотъ

 

и

 

онъ.

 

Въ

 

шелко-

вой

 

ряскѣ,

 

съ

 

епитрахилью

 

на

 

груди,

 

онъ

 

вышелъ

 

къ

 

намъ

изъ

 

алтаря.

 

Жизнерадостный,

 

съ

 

юношескимъ

 

румянымъ

 

ли-

цомъ,

 

острымъ

 

пронизывающимъ

 

взглядомъ

 

голубыхъ

 

глазъ,

онъ

 

произвелъ

 

на

 

насъ

 

самое

 

пріятное

 

впечатлѣніе.

 

Послѣ

краткаго

 

привѣтствія,

 

онъ

 

предложилъ

 

намъ

 

помолиться

 

вмѣ-

овѣ

 

съ

 

нимъ.

 

Затѣмъ

 

съ

 

чувствомъ

 

прочиталъ

 

нѣсколько,

составленныхъ

 

имъ

 

самимъ,

 

молитвъ

 

благословилъ

 

насъ

 

всѣхъ

однимъ

 

общимъ

 

крестомъ

 

и

 

исчезъ

 

въ

 

алтарѣ.

 

Нѣкоторые

 

изъ

учениковъ,

 

прислуживавшихъ

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

алтарѣ,

 

полу-

чили

 

отъ

 

него

 

особое

 

благословеніе,

 

каждый

 

въ

 

отдельности.

Среди

 

нихъ

 

былъ,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

мой

 

родной

 

братъ,

 

учив-

шійся

 

тогда

 

въ

 

шестомъ

 

классѣ.

 

Благословляя

 

его,

 

о

 

Іоаннъ

пристально

 

посмотрѣлъ

 

на

 

негой

 

сказаны

 

«Жаль

 

мнѣтебя.»

Братъ

 

удивился.

 

Съ

 

чего

 

бы

 

ровно

 

жалѣть

 

его

 

о.

 

Іоанну,

Онъ

 

былъ

 

здоровъ,

 

учился

 

въ

 

числѣ

 

первыхъ

 

учениковъ,

 

и

поэтому

 

не

 

придалъ

 

тогда

 

этимъ

 

словамъ

 

никакого

 

значенія.

Только

 

уже

 

два

 

года

 

спустя

 

онъ

 

вспомнилъ

 

о

 

нихъ.

 

Дѣло

въ

 

томъ,

 

что,

 

бывъ

 

въ

 

тотъ

 

годъ

 

на

 

первой

 

недѣлѣ

 

великаго

поста

 

въ

 

Сергіевой

 

лаврѣ,

 

братъ

 

далъ

 

тамъ

 

у

 

гроба

 

преп.

Сергія

 

обѣтъ

 

поступить

 

по

 

окончаніи

 

семинаріи

 

въ

 

Москов-

скую

 

Академію,

 

Но

 

пришла

 

весна,

 

хлынула

 

волна

 

освободи-

тельнаго

 

движенія,

 

увлекла

 

она

 

за

 

собою

 

и

 

моего

 

увлекаю-

щегося

 

брата.

 

О

 

поступленіи

 

въ

 

Академію

 

онъ

 

послѣ

 

этого

 

и

слышать

 

не

 

хотѣлъ,

 

ругалъ

 

все

 

и

 

вся

 

и

 

поступить

 

въ

 

уни-

верситета.

 

Но

 

не

 

долго

 

ему

 

пришлось

 

побыть

 

тамъ.

 

Идя

 

од-

нажды

 

въ

 

темный

 

осенній

 

вечеръ

 

къ

 

своему

 

товарищу-земляку,

онъ

 

оступился

 

у

 

него

 

на

 

дворѣ

 

въ

 

вырытую

 

для

 

водопровода

яму

 

и

 

жестоко

 

расшибся.

Когда,

 

говорилъ

 

онъ,

 

въ

 

клиникѣ

 

привели

 

меня

 

въ

 

чув-

ство,

 

то

 

первая

 

мысль,

 

которая

 

пришла

 

мнѣ

 

на

   

умъ,

 

была:
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«жаль

 

мнѣ

 

тебя».

 

тІто,

 

думаю,

 

неужели

 

это

 

и

 

на

 

самомъ

 

дѣ-

лѣ

 

было

 

тогда

 

предсказаніе?

 

Пять

 

лѣтъ

 

послѣ

 

этого

 

онъ

 

не

могъ

 

совершенно

 

ходить,

 

и

 

если

 

за

 

послѣднее

 

время

 

и

 

ходить

при

 

помощи

 

костылей,

 

то

 

все

 

же

 

остался

 

навсегда

 

несчаст-

нымъ

 

человѣкрмъ,

 

невольно

 

возбуждающимъ

 

у

 

посторонняго

искреннее

 

сожалѣніе.

Пришлось

 

мнѣ

 

затѣмъ

 

и

 

еще

 

разъ

 

видѣть

 

о.

 

Іоаина.

 

На

другой

 

день

 

онъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

И

 

что

 

это

 

было

 

за

 

служеніе!

 

Это

 

былъ

 

какой-то

 

сплошной

цорывъ

 

къ

 

Небу,

 

къ

 

Богу..

Вотъ,

 

думалось

 

мнѣ,

 

живой

 

примѣръ

 

для

 

насъ,

 

готовя-

щихся

 

къ

 

пастырству,

 

Видѣлъ

 

я

 

его

 

и

 

еще

 

разъ,

 

мелькомъ,

когда

 

онъ

 

поѣхалъ

 

съ

 

миссіонеромъ

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

уѣздовъ

 

для

увѣщанія

 

основателя

 

секты

 

Іоаннитовъ,

 

нѣкоего

 

Пономарева.

Для

 

этой

 

собственно

 

цѣли

 

онъ

 

и

 

пріѣзжалъ

 

тогда.

 

Слышалъ

я

 

потомъ,

 

что

 

Пономаревъ

 

этотъ

 

будто

 

бы

 

въ

 

присутствіи

своихъ

 

послѣдователей

 

раскаялся

 

въ

 

своемъ

 

заблужденіи,

 

по-

просилъ

 

даже

 

о,

 

Іоанна

 

отслужить

 

ему

 

водосвятный

 

молебенъ,

но

 

по

 

отъѣздѣ

 

его

 

заявилъ

 

тѣмъ

 

же

 

послѣдователямъ,

 

что

теперь

 

онъ

 

еще

 

болѣе

 

увѣровалъ,

 

что

 

о.

 

Іоаннъ

 

есть

 

Самъ

Іис.

 

Христосъ.

 

Онъ

 

вылилъ

 

послѣ

 

этого

 

освященную

 

о.

Іоанномъ

 

воду

 

въ

 

свой

 

ко.юдецъ

 

и

 

сталъ

 

продавать

 

жела-

ющими

Но

 

скончалъ

 

дни

 

свои

 

и

 

этотъ

 

великій

 

свѣтильникъ.

На

 

время

 

замолкли

 

и

 

вѣра

 

въ

 

его

 

святость,

 

и

 

злоба

 

и

 

не-

нависть

 

его

 

недоброжелателей.

 

Осиротѣлъ

 

Кронштадтъ,

 

ли-

шился

 

и

 

Петербургъ

 

своего

 

молитвенника

 

и

 

утѣшителя

 

въ

горѣ

 

и

 

несчастіяхъ.

 

Только

 

на

 

Карповкѣ,

 

тамъ

 

гдѣ

 

въ

 

вы-

строенномъ

 

имъ

 

самимъ

 

монастырѣ,

 

почиваетъ

 

его

 

тѣло,

 

всегда

можно

 

видѣть

 

непрерывную

 

ленту

 

людей,

 

приходящихъ

 

къ

его

 

гробу.

Когда,

 

два

 

года

 

тому

 

яазадъ,

 

мнѣ

 

тоже

 

случилось

 

быть

въ

 

Петербургѣ,

 

то

 

и

 

меня

 

невольно

 

какъ-то

 

потянуло

 

къ

этому

 

монастырю,

 

потянуло

 

отдать

 

послѣдній

 

долгъ

 

почивше-

му

 

пастырю.

 

Прихожу

 

въ

 

монастырь,

 

спускаюсь

 

по

   

широкой
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мраморной

 

лѣстницѣ

 

въ

 

усыпальницу.

 

Она

 

полна

 

народомъ.

На

 

могилѣ

 

много

 

вѣнковъ

 

изъ

 

живыхъ

 

цвѣтовъ.

 

Чьи

 

любящія
руки

 

и

 

за

 

что

 

положили

 

ихъ

 

здѣсь?

 

Да

 

и

 

что

 

заставило

 

вотъ

и.

 

этихъ

 

людей,

 

стоящихъ

 

здѣсь,

 

придти

 

сюда?

 

Не

 

то

 

ли,

 

ко-

нечно,

 

что

 

и

 

меня

 

самого.

Слышу,

 

поютъ

 

.панихиду.-

 

Кончилась

 

одна,

 

тотчасъ

 

лее

началась

 

другая

 

и

 

такъ,

 

говорятъ,

 

безъ

 

перерыва,

 

все

 

время

Невольно

 

хочется

 

вѣрить,

 

что

 

пройдутъ

 

десятки,

 

а

 

можетъ

быть

 

и

 

сотни

 

лѣтъ,

 

а

 

память

 

о-

 

почившемъ

 

не

 

заглохнетъ.

Дѣды

 

передадутъ

 

о

 

немъ

 

своимъ

 

внукамъ, .

 

внуки

 

своимъ

 

дѣ-

тямъ

 

и

 

такъ

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ.

 

И

 

какъ

 

было

 

бы

 

хорошо,

если

 

бы

 

эти

 

внуки

 

и

 

эти

 

дѣти

 

воспитали

 

бы

 

себя

 

на

 

памяти,

какъ

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго,

   

такъ

 

и

 

преподобнаго

 

старца

Серафима

 

Саровскаго.
К.

 

I—ій.

Записки

 

священника.*)

1)

 

На

 

хуторахъ.

 

Вслѣдствіе

 

нѣкоторыхъ

 

благопріят-

ныхъ

 

обстоятельствъ

 

мнѣ

 

нынѣ

 

представилась

 

везможность

посѣтить

 

со

 

славою

 

Рождества

 

Христова

 

нѣсколько

 

кордоновь

лѣсной

 

стражи,

 

куда

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

несмотря

 

на

 

приглаше-

нія

 

и

 

все

 

мое

 

желаніе

 

ни

 

разу

 

не

 

бывать

 

ни

 

я,

 

а

 

также

 

не

бывали

 

и

 

бывшіе

 

до

 

меня

 

священники.

 

Причиною

 

тому

 

были

отдаленность

 

кордоновъ,

 

ихъ

 

разбросанность,

 

дурныя

 

дороги

и

 

недостатокъ

 

времени

 

для

 

славленья,

 

совпадающаго

 

съ

годовою

 

отчетностью.

 

Я

 

не

 

буду

 

распространяться

 

о

 

томъ,

 

съ

какою

 

духовною

 

радостью

 

было

 

встрѣчено

 

мое

 

посѣщеніе-

 

до-

статочно

 

упомянуть

 

о

 

томъ,

 

что

 

лѣсники,

 

объѣздчикъ

 

и

 

упра-

витель

 

одного

 

частнаго

 

владѣнія,

 

убѣдительно

 

прося

 

меня

 

и

псаломщика

 

посѣтить

 

ихъ

 

и

 

во

 

время

 

пасхи,

 

строили

 

планы,

какъ

 

попасть

 

къ

 

нимъ

 

во

 

время

 

половодья.

*)

 

Подъ

 

приведеннымъ

 

заголовкомъ

 

предполагается

 

время

 

отъ

 

вре-

мени

 

давать

 

отклики

 

на

 

современные

 

вопросы

 

и

 

случаи

 

жизни,

 

какъ

 

об-
щей,

 

такъ

 

и

 

епархіальной

 

и

 

приходской.
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Спасибо

 

за

 

посѣщеніе, —говорили

 

намъ, —сами

 

мы

рѣдко

 

бываемъ

   

въ

 

церкви

 

и

 

священники

 

у

 

насъ

 

не

 

бывали.

«Іѣсные

 

кордоны,

 

разбросанные

 

поодиночкѣ

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

углахъ

 

казеннаго

 

лѣса—тѣ—же

 

хуторяне.

 

Чтобы

 

по-

бывать

 

въ

 

двухъ

 

изъ

 

нихъ

 

пришлось

 

употребить

 

почти

 

ЦЕ-

ЛЫЙ

 

день,

 

а

 

на

 

одинъ

 

кордонъ,

 

отстоявшій

 

отъ

 

дороги

 

всего

 

•

верстахъ

 

въ

 

трехъ,

 

такъ

 

и

 

не

 

пришлось

 

заѣхать:

 

трудно —де

пробраться,

 

придется

 

ѣхать

 

«цѣликомъ»,

 

замело

 

всю

 

дорогу.

Во

 

время

 

пути

 

моя

 

мысль

 

невольно

 

обращалась

 

къ

столь

 

современному

 

вопросу

 

о

 

хуторахъ.

 

А

 

что,

 

если

 

въ

приходѣ

 

будеть

 

разбросано

 

десятки

 

такихъ

 

хуторовъ?

 

Тогда

причтъ

 

долженъ

 

будеть

 

терять

 

массу

 

времени

 

только

 

для

того,

 

чтобы

 

объѣхать

 

эти

 

хутора.

 

О

 

бесѣдахъ,

 

о

 

принятіи

ими

 

св.

 

иконъ

 

съ

 

напольными

 

молебнами,

 

-

 

пожалуй,

 

и

 

ду-

мать

 

будетъ

 

нечего:

 

въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

будуть

 

два—три

слушателя,

 

во

 

второмъ-некому

 

будетъ

 

носить

 

и

 

св.

 

иконы

 

съ

хѵтора

 

на

 

хуторъ.

Чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

по

 

пріѣздѣ

 

домой

 

я

 

вновь

 

пере-

читалъ

 

статью

 

свящ.

 

Поликарпа

 

Локтина:

 

«На

 

хутора»!

 

(Еп.
Вѣд.

 

1912

 

г.

 

№

 

16).

Еще

 

въ

 

свое

 

время

 

при

 

чтеніи

 

этой

 

статьи

 

я

 

былъ

 

по-

раженъ

 

нѣкоторыми

 

мыслями

 

этой

 

статьи.

 

О.

 

Локтинъ,

 

все

зло

 

современной

 

деревенской

 

ясизни

 

видитъ

 

въ

 

общинѣ,

 

а

причину

 

всѣхъ

 

бѣдъ—въ

 

хуторахъ.

 

Такъ,

 

онъ

 

пишетъ,

что

 

община — «это

 

стѣна,

 

о

 

которую

 

разбиваются

 

всякія

 

бла-

гія

 

начинанія

 

всѣхъ

 

деревенскихъ

 

иниціаторовъ»,

 

что

 

«де-

ревня,

 

благодаря

 

черезполосицѣ,

 

стоить

 

омертвѣвшая

 

въ

 

своихъ

понятіяхъ

 

и

 

порядкахъ»,

 

что

 

«пока

 

жива

 

община,

 

не

 

до-

биться

 

пастырямъ

 

сознательнаго,

 

живого

 

отношенія

 

отъ

 

па-

сомыхъ

 

къ

 

исповѣди

 

и

 

къ

 

духовному

 

развитію>,

 

что

 

община —

это

 

стадо:,

 

община

 

служить

 

причиной

 

вымиранія

 

русской

пѣсни

 

и

 

замѣны

 

ея

 

частушками.

Даже

 

главную

 

причину

 

неуспѣха

 

проповѣди

 

авторъ

 

хо-

четъ

 

видѣть

 

въ

 

общинномъ,

 

черезполосномъ

 

владѣніи

 

кресть-

янами

 

землею.

 

И

 

т.

 

д.
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Гловъ

 

нѣтъ,

 

оощшшое

 

владѣніе

 

землею

 

часто

 

служить

помѣхою

 

раціональнаго

 

веденія

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

или,

 

точ-

нѣе

 

говоря, —травосѣянія,

 

какъ

 

основы

 

раціональнаго

 

хозяй-

ства.

 

Но

 

чтобы

 

черезполосица

 

и

 

община

 

служили

 

причинами

неуспѣха

 

проповѣди,

 

исповѣди

 

и

 

всякаго

 

благого

 

начинанія, —

это

 

ужъ —парадоксально.

Напротивъ,

 

развитіе

 

коопераціи

 

служить

 

безспорнымъ

доказательетвомъ

 

сплоченности

 

прсдъ

 

единоличными

 

усиліями.

Не

 

вдаваясь

 

въ

 

обсужденіе

 

причннъ

 

неуспѣха

 

проповѣди,

исповѣди,

 

иниціативы

 

можно

 

думать,

 

что

 

усиленное

 

разселе-

ніе

 

на

 

хутора

 

не

 

только

 

«удесятерить

 

работу

 

духовенства»,

но

 

въ

 

болынинствѣ

 

с.іучаевъ

 

поставить

 

громадный

 

препят-

ствія

 

самому

 

могущественному

 

способу

 

вліянія

 

духовенства

 

и

поддержки

 

благочестія, —богослуженію:

 

духовенству

 

трудно,

невозможно

 

будетъ

 

посетить

 

всѣхъ

 

хуторянъ

 

съ

 

славленіемъ,

съ

 

напольными

 

молебнами,

 

хуторянамъ

 

трудно

 

будетъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

разбросанности

 

и

 

дурныхъ

 

дорогъ

 

посѣщать

 

богослуже-

ніс

 

в'ь

 

храмѣ;

 

затруднительно

 

и

 

дѣтямъ,

 

которыхь

 

теперь

 

изъ

деревни

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

отправл.яютъ

 

цѣлымъ

 

возомъ, —по-

сещать

 

школу.

 

Что

 

это

 

такъ,

 

доказывает!»

 

появившаяся

 

не-

обходимость

 

въ

 

учрежденіи

 

разъѣздныхъ

 

священниковъ

 

въ

одной

 

изъ

 

епархій,

 

спеціально

 

для

 

хуторянъ.

 

(См.

 

Церк.

 

Вѣд.

№

 

50).

 

Кто

 

внимательно

 

прочелъ

 

эту

 

коротенькую

 

замѣтку,

тотъ

 

можстъ

 

убѣдиться

 

съ

 

какими

 

хлопотами,

 

трудами

 

и

 

ма-

торіальными

 

расходами

 

соп])яжено

  

это.

Прибавится

 

у

 

духовенства

 

дѣла

 

не

 

внѣшняго

 

и

 

доко-

ративнаго,

 

какъ

 

думаетъ

 

о.

 

Локтинъ,

 

а

 

безполезной

 

траты

времени

 

на

 

разъѣзды.

Легче

 

упасти

 

«стадо -,

 

нежели

 

овецъ

 

разбредшихся.

2)

 

Новое

 

иконоборчество.

 

На

 

дняхъ

 

прочитать

 

ко-

ротенькую

 

замѣтку

 

въ

 

журналѣ

 

«Кормчій>, —(Л?

 

41,

 

Совр.

Обозр.)

 

перепечатку

 

изъ

 

«Волынской

 

Земли»

 

статьи

 

Вл.

 

Бѣ-

линскаго,

 

въ

 

которой

 

авторъ

 

ратуетъ

 

за

 

то,

 

чтобы

 

на

 

вок-

залахъ

 

не

 

ставились

 

св.

 

иконы,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

<тутъ-же

не

 

стесняются

   

переругиваться,

 

кричать,

 

курить,

 

а

   

главное,
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разгуливать

 

предъ

 

св.

 

иконами

 

въ

 

шапкахъ

 

и

 

шляпахъ...

 

п

все

 

это

 

тутъ-ясе

 

рядомъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

публичнымъ

 

развратомъ,-

свившимъ

 

себѣ

 

на

 

вокзалахъ

 

темное

 

гнѣздышко».

Изгонять

 

иконы

 

съ

 

вокзаловъ,

 

пароходовъ

 

и

 

т.

 

и.

 

мѣстъ

только

 

потому,

 

что

 

тамъ

 

.поди

 

находятся

 

въ

 

шапкахъ,

 

ку-

рятъ

 

и

 

т.

 

п.

 

крайне

 

странно.

 

Нокзалъ—почти

 

улица-

 

тамъ

не

 

снимаютъ

 

шапокъ,

 

т.

 

к.

 

публика

 

одѣта

 

въ

 

дорожную

одежду.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

пришлось-бы

 

убрать

 

иконы

 

съ

наружныхъ

 

стѣнъ

 

храмовъ,

 

кресты

 

съ

 

церквей,

 

т.

 

к.

 

на

улицѣ

 

тояш

 

всѣ

 

въ

 

шапкахъ,

 

бываетъ

 

брань,

 

курятъ

 

табакъ

и

 

прочее.

 

Тогда,

 

поя^алуй,

 

выноси

 

св.

 

иконы

 

и

 

изъ

 

домовъ

 

и

учрежденій,

 

т.

 

к.

 

и

 

въ

 

домахъ

 

курятъ,

 

перебраниваются

 

и

прочее.

Христосъ

 

заходилъ

 

въ

 

дома

 

грѣшниковъ

 

и

 

мытарей,

принималъ

 

участіе

 

въ

 

ихъ

 

обѣдахъ,

 

былъ

 

«другомъ

 

грѣшни-

ковъ

 

и

 

мытарей»,

 

чѣмъ

 

и

 

вызывать

 

нападки

 

лицемѣровъ

фарисеевъ.

Поэтому

 

и

 

авторъ

 

замѣтки

 

и

 

присоединившійся

 

къ

 

его

мнѣнію

 

журналъ

 

впадаютъ

 

тоже

 

въ

 

фарисейство.

Авторъ

 

говорить,

 

что

 

лучше

 

въ

 

такомъ

 

с.іучаѣ,

 

т.

 

е.

предъ

 

путешествіемъ,

 

не

 

молиться,

 

чѣмъ

 

молиться

 

при

 

такой

обстановка,

 

разъ

 

наносится

 

очевидный

 

вредъ

 

благочестію

 

и

вѣрѣ,

 

понижая

 

въ

 

глазахъ

 

вѣрующихъ

 

уваясеніе

 

къ

 

обрядо-

вой

 

сторонѣ

 

православныхъ

 

обычаевъ.

Напротивъ, —молиться

 

можно

 

и

 

нужно,

 

не

 

взирая

 

ни

 

на

какую

 

обстановку,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе—предъ

 

такимъ

 

часто

 

опас-

нымъ

 

и

 

важнымъ

 

дѣломъ,

 

какъ

 

путешествіе

 

по

 

жел.

 

дорогѣ.

Молитва

 

лучшее

 

страхованіе

 

жизни

 

и

 

лучшее

 

успокаивающее

средство

 

въ

 

разлукѣ

 

съ

 

родными,

 

предъ

 

страхомъ

 

неизвѣст-

ности

 

и

 

т.

 

д.

 

Такія

 

статьи

 

и

 

мнѣнія,

 

мнѣ

 

кажется,

 

очень

 

на

руку

 

людямъ,

 

желающимъ

 

изгнать

 

изъ

 

жизненнаго

 

обихода

не

 

только

 

иконы,

 

но

 

и

 

Самого

 

Христа,

 

и

 

авторъ

 

и

 

журналъ

дѣлаютъ

 

плохую

 

услугу

 

прав,

 

церкви.

3)

 

Лампадка.

 

Былъ

 

у

 

моихъ

 

хорошихъ

 

знакомыхъ:,

семейство

   

интеллигентное

 

и,

 

какъ

 

иногда

 

водится,

 

ушло

 

отъ
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церкви

 

<па

 

страну

 

далече».

 

Временами

 

у

 

меня

 

съ

 

хозяиномъ

дома

 

и

 

его

 

коллегами

 

происходили

 

оживленные

 

дебаты

 

о

 

во-

иросахъ

 

вѣры

 

и,

 

особенно,

 

объ

 

обрядахъ

 

православной

 

церкви.

Не

 

отрицая

 

ни

 

Бога,

 

ни

 

Христа,

 

мои

 

собесѣдники

 

горячо

нападали

 

на

 

нѣкоторыя

 

несущественныя

 

установленія,

 

обы-

чаи,

 

порядки

 

и

 

обряды

 

церкви.

 

Споры

 

наши

 

обыкновенно

заканчивались

 

обоюднымъ

 

признаніемъ

 

необходимости

 

нѣко-

торыхъ

 

реформъ,

 

отвѣчающихъ

 

современнымъ

 

требованіямъ

и

 

жизни.

Были,

 

сумерки.

 

Хозяйка

 

хотѣла

 

зажигать

 

лампу,

 

но

 

я

попросить

 

ее

 

не

 

спѣшить.

 

Хозяинъ

 

дома,

 

къ

 

великому

 

моему

удивленію,

 

сталъ

 

зажигать

 

лампадку,

 

которую,

 

какъ

 

оказа-

лось,

 

они

 

теплятъ

 

ежедневно,

 

и

 

сказаіъ

 

нѣсколько

 

словъ

по

 

поводу

 

покупки

 

новой

 

лампадки

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

тихое

 

мер -

цаніе

 

лампадки

 

имъ

 

очень

 

нравится.

Перефразирую

 

извѣстную

 

поговорку,

 

я

 

подумалъ: — «по-

скребите

    

интеллигента

 

ивы

 

найдете

 

тлѣющую

 

искру

 

вѣры».

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

эти

 

искорки

 

превратились

 

въ

 

яркій

свѣтъ

 

и

 

нашу

 

интеллигенцію

 

озарило

 

бы

 

свѣтомъ

 

Христова

ученія,

 

какъ

 

тихое

 

мерцаніе

 

лампады

 

озаряло

 

сгущавшіеся

сумерки.

Припоминаю

 

еще

 

несколько

 

подобныхъ

 

явленій

 

изъ

 

жиз-

ни

 

знакомыхъ

 

интеллигентовъ,

 

не

 

посѣщавшихъ

 

церковь:

одинъ

 

любилъ

 

пасхальную

 

утреню,

 

другой

 

бывалъ

 

въ

 

церкви

1

 

разъ

 

ежегодно,

 

за

 

пасхальной

 

вечерней,

 

т.

 

к.

 

евангеліе

тогда

 

читается

 

лицомъ

 

къ

 

народу,

 

третій

 

любилъ

 

пѣть

 

цер-

ковный

 

пѣснопѣнія.

IY)

 

Дѣти

 

интеллшенціи.

 

Недавно

 

у

 

меня

 

съ

   

одной

интеллигентной

   

дамой,

   

получившей

   

высшее

    

образованіе

 

и

•

 

очень

 

умной,

 

зашла

 

рѣчь

 

о

 

воспитаніи

 

дѣтей.

 

Съ

 

этой

 

дамой

я

 

часто

    

бесѣдовалъ

 

о

   

разныхъ

 

«высокихъ»

    

матеріяхъ.

 

Я

сп]) осиль

 

ее:

—

  

Интересно,

 

сообщаете- ли

 

вы

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

что-либо

о

 

Богѣ,

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

и

 

въ

 

какой

 

формѣ?

—

   

Мои

  

дѣти,—отвѣтила

   

дама, —знаютъ:

    

что-

  

такое
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Богъ,

 

знаютъ

 

жизнь

   

Іисуса

 

Христа

 

и

   

Его

 

ученіе,

 

конечно,

вкратцѣ.

—

   

Но

 

въ

 

какомъ

 

видѣ

 

вы

 

знакомите

 

свопхъ

 

дѣтен

съ

 

религіозными

 

вопросами,

 

высказываете-ли

 

вы

 

свой

 

отри-

цательный

 

взглядъ

 

на

 

религію

 

и

 

церковь.

—

  

Мои

 

взгляды

 

субъективны,

 

шатки

 

и,

 

признаться,

 

не

доказаны:

 

наука

 

еще

 

не

 

дошла

 

до

 

яснаго

 

и

 

положительнаго

знанія

 

и

 

рѣшенія

 

о

 

первопричинахъ.

 

Поэтому

 

я

 

за

 

лучшее

считаю

 

знакомить

 

дѣтей

 

съ

 

вопросами

 

религіи

 

въ

 

томъ

 

освѣ-

іценіи,

 

которое

 

признано

 

всѣмъ

 

культурнымъ

 

міромъ,

 

или,

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

является

 

господствующнмъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

хри-

стіанскомъ

 

освѣщеніи.

  

Вырастутъ —разберутс

 

я.

Этотъ

 

методъ

 

-вырастутъ —разберутся-,

 

это

 

признаніе

въ

 

шаткости

 

и

 

недостаточной

 

обоснованности

 

своихъ

 

взгля-

довъ

 

показываетъ

 

неувѣренность

 

интеллигенціи

 

въ

 

своихъ

отріщаніяхъ

 

вѣры

 

въ

 

Бога.

Интеллигентныя

 

«нивы

 

плавы

 

суть

 

къ

 

жатвѣ*

 

и

 

надо

молить

 

Господина

 

жатвы,

 

чтобы

 

Онъ

 

явилъ

 

искусныхъ

 

жа-

телей.

Y.

 

Приходъ

 

и

 

церковное

 

хозяйство.

 

Теперь

 

много

пишутъ

 

и

 

много

 

приходится

 

читать

 

о

 

реформе

 

прихода,

сущность

 

которой

 

сводится

 

къ

 

вопросу

 

о

 

завѣдываніи

 

цер-

ковнымъ

 

хозяйствомъ.

 

Въ

 

печати,

 

и

 

правой

 

и

 

лѣвой,

 

раз-,

даются

 

жалобы

 

на

 

то,

 

что

 

приходъ

 

устраненъ

 

отъ

 

завѣды-

ванія

 

церковнымъ

 

хозяйствомъ.

Мнѣ,

 

сельскому

 

священнику,

 

чрезвычайно

 

странными

кажутся

 

подобный

 

сѣтованія.

 

Жаловаться

 

на

 

то,

 

что

 

прихо-

жане

 

лишены

 

права

 

участія

 

въ

 

распоряженіи

 

церковными

суммами

 

еще

 

можно

 

было,

 

пока

 

церковные

 

старосты

 

не

 

уча-

ствовали

 

въ

 

епарх.

 

съѣздахъ.

 

Тогда

 

ассигновки

 

на

 

обще-

епархіальныя

 

нужды,

 

действительно,

 

производились

 

однимъ

духовеыствомъ,

 

но

 

большая

 

часть

 

церк.-приходскихъ

 

средетвъ,

какъ

 

тогда,

 

такъ

 

и

 

теперь,

 

находилась

 

въ

 

завѣдываніи

 

при-

хода,

 

именно —суммы

 

приходскихъ

 

попечительствъ,

 

въ

 

коихъ

священникъ

 

располагалъ

   

зачастую

 

однимъ

   

и

 

единственнымъ
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голоеомъ

 

противъ

 

всѣхъ

 

выборныхъ

 

.членовъ

 

и,

 

часто,

 

про-

тивъ

 

всего

 

прихода.

И

 

теперь

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

священникъ

 

остается

 

одинъ,

особенно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

дѣло

 

касается

 

какого-нибудь

 

новшества,

Мнѣ

 

пришлось-бы

 

исписать

 

не

 

одинъ

 

листъ

 

бумаги,

 

пере-

числяя

 

всѣ

 

тѣ

 

случаи,

 

когда

 

самыя

 

полезныя,

 

необходимыя

и

 

благія

 

мои

 

предложения

 

терпѣли

 

неудачу

 

изъ-за

 

несогласія

нерковныхъ

 

старостъ,

 

попечителей

 

и

 

прихожанъ.

 

Не

 

говоря

 

о

томъ,

 

что

 

старосты

 

и

 

попечители

 

всегда

 

неохотно,

 

-

 

какъ

 

бы

дѣлая

 

большое

 

одолженіе,

 

производили

 

самый

 

необходимый

ремонта

 

причтовыхъ

 

домовъ,

 

выборныя

 

лица

 

и

 

прихожане

отказывали

 

напр.,

 

въ

 

такихъ

 

дѣлахъ,

 

какъ

 

необходимое

 

рас-

ширеніе

 

храма,

 

ассигновка

 

10—15

 

руб.

 

на

 

организацию

цсрк.

 

хора,

 

такой—же

 

суммы

 

на

 

библіотеку,

 

на

 

выписку

журналовъ

 

и

 

книгъ:,

 

въ

 

устройствѣ

 

школьнаго

 

сада

 

и

 

огоро-

да,

 

въ

 

устройствѣ

 

общежитія

 

для

 

школы,

 

въ

 

устройствѣ

школьныхъ

 

праздниковъ

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

Кто-же

 

завѣдуетъ

 

и

 

распоряжается

 

церковнымъ

 

хозяй-

ствомъ?

 

Правда,

 

я

 

достигалъ

 

многаго

 

и

 

очень

 

многаго

 

въ

благоустройствѣ

 

церк. -приходской

 

жизни,

 

но

 

какихъ

 

прямо

героическихъ

 

трудовъ

 

стоило

 

мнѣ

 

все

 

это?

Св.

 

I.

 

М.

Педагогический

   

ручной

 

трудъ

 

и

 

духовная

школа.

(Внимапію

 

г.

 

г.

 

членовъ

 

училшцпо-окружныхъ

 

съѣздовъ).

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е).

Не

 

менѣе

 

важенъ

 

ручной

 

трудъ,

 

какъ

 

воспитательное

средство.

 

Отсутствіе

 

самодѣятельности—

 

камень

 

преткновенія

для

 

современной

 

школы.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

дѣтяхъ

 

врождено

стремленіе

   

къ

 

дѣятельности:

    

барахтаніе

   

руками

 

и

 

ногами
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—

есть

 

первое

 

выраженіе

 

этого

 

стремленья.

 

И

 

чѣмъ

 

старше

 

ста-

новится

 

ребенокъ,

 

тѣмъ

 

разнообразнѣе

 

н

 

спльнѣе

 

это

 

прояв-

леніо.

 

Оно

 

выражается

 

въ

 

непріятной

 

для

 

насъ

 

взрослыхъ

<|юрыѣ—въ

 

ломаніп

 

игрушекъ,

 

порчѣ

 

школьныхъ

 

столовъ

 

и

скамсекъ

 

ножомъ

 

и

 

другихъ

 

<гшалостяхъ>,

 

какъ

 

это

 

пііинято

называть.

 

Школа

 

мало

 

оетавляетъ

 

времени

 

ученику

 

дли

проявлеиія

 

естественной

 

потребности

 

его

 

къ

 

дѣятельнос ти,

предоставляя

 

его

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

собственнымъ

 

силамъ

и

 

разумѣнію.

 

Ручной

 

трудъ

 

и

 

здѣсь

 

приходить

 

на

 

помощь,

давая

 

ученику-

 

цѣлесообразный

 

и

 

производительный

 

трудъ.

Поставьте

 

ученика

 

разъ,

 

два

 

въ

 

такія

 

условія,

 

чтобы

 

онъ

могъ

 

пережить

 

пріятныя

 

минуты

 

процесса

 

творчества,

 

и

 

онъ

не

 

будетъ

 

равнодушнымъ

 

къ

 

труду:

 

онъ

 

будстъ

 

искать

 

-его,

а

 

не

 

уклоняться

 

отъ

 

него.

 

Ручной

 

трудъ

 

и

 

тѣмъ

 

хорошъ

 

и

въ

 

высшей

 

степени

 

полезенъ,

 

что

 

научаеть

 

доброе овѣетно

относиться

 

къ

 

своимъ

 

дѣйствительнымъ

 

силамъ:

 

требованіе

точной,

 

правильной

 

работы,

 

которая

 

провѣряется

 

особыми

инструментами,

 

пріучаетъ

 

ученика

 

честно

 

работать

 

и

 

избѣ-

гать

 

<})альсификаціи .

Наконецъ

 

ручной

 

трудъ

 

содѣйствуетъ

 

общему

 

(физиче-

скому

 

развитію,

 

усиливая

 

газообмѣнъ,

 

циркуляцію

 

крови,

упражняя

 

всѣ

 

группы

 

мышцъ.

 

Съ

 

точки

 

зрѣнія

 

гигіены

 

руч-

ной

 

трудъ

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

имѣеть

 

2

 

важныхъ

 

преимущества:

во

 

1-хъ

 

онъ

 

содѣйствуетъ

 

развитію

 

мышцъ

 

и

 

во

 

2-хЪ

представляеть

 

извѣстное

 

разнообразіе

 

среди

 

оетальныхъ

предметовъ

 

школьнаго

 

курса.

 

Если

 

ученики

 

послѣ

 

за-

нятій

 

въ

 

школѣ

 

вполнѣ

 

предоставлены

 

оамимъ

 

себѣ,

 

то

устройствомъ

 

для

 

нихъ

 

курса

 

ручного

 

труда

 

мы

 

избавимъ

ихъ

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

вредныхъ

 

для

 

здоровья

 

вліяній.

 

Нѣко-

торые

 

виды

 

ручного

 

труда,

 

напр.:

 

работы

 

по

 

дереву,

 

метал-

лу,

 

особенно

 

успѣшно

 

оодѣйствуютъ

 

развитію

 

мышечной

 

си-

стемы.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

этой

 

работѣ

 

необходимо

 

кромѣ

 

того

извѣстиое

 

напряжение

 

нервовъ,

 

то

 

ручной

 

трудъ

 

оказываетъ

довольно

 

значительное

 

воздѣйствіе

 

на

 

всю

 

нервную

 

систему:

съ

 

одной

 

стороны

 

для

 

успѣіниаго

 

выполненія

 

работы

 

необхо-
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димы

 

точность

 

и

 

непрерывное

 

шпшаніе,

 

съ

 

другой

 

стороны

нервы

 

завѣдуютъ

 

веѣ.чи

 

движеніями

 

мышцъ.

 

Правда;

 

гнмна-

стическія

 

упражненія

 

и

 

упражненія

 

на

 

снарядахъ

 

шіѣютъ

такое-;і;е

 

значеніс,

 

но

 

они

 

мало

 

об[)ащають

 

вниманія

 

на

 

кисть

руки,

 

которая

 

больше

 

всѣхъ

 

другихъ

 

ч.геновъ

 

по

 

важности

 

ея

для

 

работы

 

нуждается

 

въ

 

движеніяхъ

 

и

 

упражненіяхъ.

 

Изъ

данныхъ

 

исихо-физіологіи

 

извѣстпо:

 

что,

 

во

 

1-хъ

 

каждому

возраст}'

 

соотвѣтствуетъ

 

разшітіе

 

извѣстной

 

группы

 

мышцъ:

прежде

 

всего

 

развиваются

 

мышцы,

 

нрилегающія

 

къ

 

торсу,

 

за-

тѣмъ

 

мышцы

 

плеча,

 

кисти

 

и

 

позднѣе

 

пальцевъ;

 

во

 

2-хт,

 

спо-

собность

 

правильной

 

координаціи

 

движеній

 

у

 

ребенка

 

совпа-

даете

 

съ

 

иаиболыпимъ

 

интеллектуальным'!,

 

его

 

развитіемъ.

Періодъ

 

наилучшихъ

 

условій

 

для

 

развитая

 

мускуловъ

 

руки

лежить

 

приблизительно

 

въ

 

предѣлахъ

 

отъ

 

4

 

до

 

14

 

лѣть.

Пройдя

 

этотъ

 

возрасть.

 

рука

 

уже

 

перестаеть

 

быть

 

податли-

вой

 

и

 

утраченный

 

моментъ

 

никто

 

вернуть

 

не

 

въ

 

силахъ.

 

Иг-

ры

 

въ

 

извѣстной

 

мѣрѣ

 

развпвають

 

пріежві

 

для

 

движенія

 

руки,

по

 

и

 

только,

 

Предлагать

 

пріемы

 

.

 

искуственныхъ

 

движеній

руки:

 

сгибаніс

 

и

 

разгибаніе,

 

ириведеніе

 

и

 

отведеніо,

 

вращеніс

пальцевъ

 

и

 

кисти

 

будеть

 

утомительно

 

и

 

скучно.

 

Извѣстный

спепіалистъ

 

по

 

физическому

 

воспитанію

 

нѣмецкій

 

докторъ

ПІмидтъ

 

говорить:

 

<

 

движенія

 

руки

 

при

 

всяких'ь

 

работахъ

 

ручноі'о

труда

 

настолько

 

разнообразны

 

и

 

многосторонни,

 

что

 

самыя

 

луч-

шія

 

гнмнастическія упражненія

 

не

 

могу тъ

 

сравняться

 

съ

 

ними».

Такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

о

 

ручномъ

 

тру-

дѣ

 

видно,

 

что

 

онъ

 

составляетъ

 

органическую

 

часть

 

школы.

Такое

 

мѣсто

 

онъ

 

долженъ

 

занять

 

и

 

въ

 

духовной

 

школѣ.

Особыя

 

условія

 

жизни

 

питомцевъ

 

въ

 

духовной

 

шко.іѣ

 

осо-

бенно

 

настойчиво

 

побуждають

 

рекомендовать

 

имъ

 

ручной

 

трудъ.

Духовная

 

школа

 

помимо

 

программы

 

и

 

коиечныхъ

 

цѣлсй

характеризуется

 

существованіемъ

 

при

 

ней

 

интернатовъ.

 

Про

интернаты

 

нообще,

 

духовныхъ

 

школъ

 

въ

 

частности,

 

писалось

и

 

говорилось

 

много.

 

Одно

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

положительная

сторона

 

ихъ

 

заключается

 

въ

 

относительной

 

дешевизнѣ

 

содер-

жанія

 

ученика.

 

Но

 

это

 

качество

 

не

 

безенорно-

 

про

 

него

 

мож-
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но

 

сказать

 

нзвѣстной

 

поговоркой:

 

хорошо,

   

что

 

оно

   

есть,

   

а

еще

 

лучше,

 

если

 

бъ

 

его

 

не

 

было.

Очутившись

 

волею

 

судебъ

 

въ

 

каменномъ

 

мѣшкѣ

 

съ

 

длин-

ными

 

корридорами,

 

съ

 

казенной

 

симметріей

 

классовъ

 

налѣво

и

 

направо,

 

съ

 

подписями

 

и

 

нумераціей

 

на

 

вссмъ,

 

съ

 

точной

регламентаиіей

 

дня,

 

если

 

не

 

исключающей,

 

то

 

не

 

покрови-

тельствующей

 

индивидуальности,

 

ученикъ

 

духовной

 

школы

 

не

живетъ,

 

а

 

несетъ

 

тяжелый

 

подвигъ.

 

Отсутствіе

 

игръ

 

и

 

пло-

щадокъ

 

для

 

нихъ,

 

неимѣніе

 

средствъ

 

для

 

спорта,

 

бѣдноеть

 

въ

развлеченіяхъ

 

литературно-музыкально-вокальнаго

 

характера,

дѣлаютъ

 

жизнь

 

ученика

 

однообразной,

 

подавляющей

 

настрое -

nie,

 

не

 

располагающей

 

къ

 

самодѣятелыюсти.

 

Жизнь

 

ученика

проходить

 

почти

 

цѣликомъ

 

въ

 

классѣ:

 

утромъ

 

онъ

 

елушаетъ

уроки

 

въ

 

к.іассѣ,

 

въ

 

рекреаціонное

 

время

 

онъ

 

тоже

 

въ

 

клас-

са,

 

потомучто

 

въ

 

партѣ

 

находится

 

весь

 

его

 

инвентарь,

 

кото-

рымъ

 

онъ

 

можетъ

 

заняться,

 

подготовленіе

 

къ

 

урокамъ

 

вечо-

ромъ

 

3 — 4

 

часа

 

опять

 

въ

 

классѣ.

 

Такая

 

изо

 

дня

 

въ

 

день

жизнь

 

въ

 

классѣ

 

создаетъ

 

или

 

типъ

 

вя.іаго,

 

анатичііаго

 

уче-

ника

 

съ

 

невысокими

 

духовными

 

интересами:

 

быть

 

сыту,

 

не

о бижену,

 

не

 

получать

 

двоекъ,

 

или

 

типъ

 

тѣхъ,

 

выражаясь

 

языкомъ

училищной

 

инспекціи,

 

«артистовъ>,

 

что

 

объявляютъ

 

войну

всѣмъ

 

иорядкамъ

 

учебнаго

 

заведенія.

 

Теперь

 

много

 

говорятъ

и

 

пишутъ

 

о

 

переутомленіи

 

учащихся,

 

о

 

причинахъ

 

различиа-

го

 

рода

 

школьныхъ

 

эксцессовъ,

 

которые

 

почти

 

ежедневно

 

реги-

стрируются

 

прессой.

 

Отчего

 

это?

 

Оттого,

 

что

 

всякая

 

одно-

образная

 

деятельность

 

утомляетъ,

 

угнетаетъ

 

молодого

 

человѣка

и

 

убиваетъ

 

въ

 

немъ

 

всякую

 

самостоятельность.

 

Если

 

школа

только

 

учитъ,

 

т.

 

е.

 

заставляеть

 

молодого

 

человѣка

 

усвоить

памятью

 

все

 

то,

 

что

 

сказано

 

въ

 

учебникѣ,

 

то

 

въ

 

томъ

случаѣ,

 

когда

 

ученикъ

 

стремится

 

исполнить

 

все,

 

что

отъ

 

него

 

требуютъ

 

и

 

какъ

 

требуютъ,

 

онъ

 

непремѣнно

 

долженъ

сдѣлаться

 

<

 

неврастеникомъ:

 

больнымъ,

 

апатичнымъ,

 

скучнымъ,

неспособнымъ

 

къ

 

творческой

 

дѣятельности,

 

опускающимъ

 

ру-

ки

 

предъ

 

малѣйіиимъ

 

препятствіемъ.

 

Одна

 

англійская

 

школа

не

 

знаетъ

 

переутомленія

 

учащихся,

 

потомучто

 

тамт>

 

число

 

ум-
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ственныхъ

 

и

 

физическихъ

 

занятій

 

равно:

 

происходить

 

пра-

вильная

 

смѣна

 

дѣятельности.

 

При

 

нормальныхъ

 

условіяхъ

 

ре-

бенокъ

 

и

 

юноша

 

должны

 

быть

 

всегда

 

заняты,

 

что

 

возможно

тогда,

 

когда

 

они

 

въ

 

состояніи

 

мѣнять

 

одну

 

деятельность

 

на

другую.

 

Такими

 

мы

 

и

 

наблюдаемъ

 

нормальнаго

 

ребенка,

 

моло-

дого

 

человѣка.

 

Такова,

 

видимо,

 

природа

 

человѣка,

 

что

 

онъ

долженъ

 

быть

 

всегда

 

занять.

 

Всякое

 

нарушеніе

 

этого

 

положе-

нія

 

наказывается

 

страшнымъ

 

бичемъ

 

человѣчества —скукой.

Скука,

 

однообразіе

 

въ

 

деятельности

 

составляють

 

основ-

ной

 

тонъ

 

ученической

 

жизни

 

въ

 

духовной

 

школѣ.

 

Тяжело

 

ученику

нести

 

такую

 

жизнь—подвигъ.

 

Но

 

крѣпка

 

и

 

богата

 

силами

 

натура

духовнаго

 

сословія:

 

питомцы

 

духовной

 

школы

 

превозмогаютъ

всѣ

 

тяготы

 

ученической

 

жизни,

 

и

 

потомъ

 

въ

 

высшей

 

школѣ

и

 

жизни

 

являютъ

 

примѣры

 

добросовѣстной

 

и

 

плодотворной

работы.

 

Духовная

 

школа

 

не

 

умираетъ,

 

но

 

и

 

не

 

процвѣтаетъ-

жизненность

 

ея

 

обусловливается

 

тѣми

 

соками,

 

которыми

 

ду-

ховенство

 

вмѣстѣ

 

съ

 

крестьянствомъ

 

еще

 

не

 

изсякло.

 

О

 

рефор-

ме

 

духовной

 

школы

 

давно

 

уже

 

говорять,

 

и

 

она

 

не

 

за

 

горами.

Намъ

 

хотѣлось-бы

 

настоящей

 

замѣткой

 

указать,

 

что

 

въ

 

числѣ

многихъ

 

другихъ

 

образовательныхъ

 

и

 

воспитательныхъ

 

факто-

ровъ

 

и

 

ручной

 

трудъ

 

могъ

 

бы

 

освѣжить

 

и

 

оживить

 

нудную

жизнь

 

учениковъ

 

духовной

 

школы.

Практически

 

осуществить

 

высказываемое

 

нами

 

пожеланіе

не

 

представляется

 

труднымъ.

 

Комнату

 

для

 

5-10

 

верстаковъ

можно

 

найти

 

въ

 

каждомъ

 

помѣщеніи

 

духовнаго

 

училища

 

или

семинаріи.

 

Затрудненіе

 

пгедстоитъ

 

съ

 

оборудованіемъ

 

класса

ручного

 

труда

 

и

 

содержаиіемъ

 

спеціалиста

 

учителя.

 

Оборудо-

ваніе

 

класса

 

ручного

 

труда

 

будетъ

 

стоить

 

около

 

330

 

рублей.

Эта

 

цифра

 

получается

 

такъ.

 

*)

 

Предполагая

 

въ

 

младшихъ

классахъ

 

работы

 

изъ

 

бумаги

 

и

 

папки,

 

а

 

въ

 

старшихъ

 

по

 

де-

реву,

 

нужно

 

будетъ

 

инетрументовъ

 

на

 

10

 

человѣкъ:

 

для

 

пер-

*)

 

Исчислено

 

ііо

 

нормальной

 

емѣтѣ

 

К.

 

10.

 

Цируля,

 

бывшаго

   

препо-

давателя

 

ручного

 

труда

 

въ

 

Пегербургскомъ

 

Учительскомъ

 

Институтѣ.



вой

 

категоріи

 

работъ

 

на

 

64

 

руб.

 

и

 

для

 

второй

  

на

 

266

 

руб.

Въ

 

классѣ

 

ручного

 

труда,

 

оборудованномъ

 

на

   

10

   

человѣкъ,

можно

 

заниматься

 

съ

 

30

 

учениками,

 

дѣлая

   

3

 

двухчасовыхъ

смѣны

 

въ

 

недѣлю.

 

Такішъ

 

образомъ

 

съ

 

вышеуказанными

 

ком-

плектами

 

ииструментовъ

 

моягао

 

заниматься

 

съ

 

60

 

учениками.

Расходънаматеріалъ

 

составить

 

на

 

человѣка

 

въ

 

годъ

 

отъ

 

1

 

р.

 

50

до

 

2

 

р.

 

не

 

больше.

 

Цифра

 

оборудованія

 

класса

 

ручного

 

труда

не

 

страшна,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

   

она

   

единовременна.

   

Труднѣе

обстоитъ

 

дѣло

 

съ

 

учителемъ

 

ручного

 

труда.

    

Подготовленный

учитель'

 

въ

 

ручномъ

 

трудѣ

 

sine

 

qua

 

non.

 

Но

 

и

 

изъ

 

этого

 

за-

трудненія

 

можно

 

выйти

 

благополучно.

 

Существуютъ

   

въ

   

ду-

ховной

 

школѣ

 

надзиратели

 

или

 

по

 

новымъ

 

штатамъ

 

помощни-

ки

 

ыассныхъ

 

наставниковъ.

 

При

 

институтѣ

   

классныхъ

   

на-

ставниковъ

 

дѣла

 

имъ

   

предстоитъ

   

меньше.

   

Поэтому

   

можно

воспользоваться

 

ихними

 

силами,

   

конечно,

 

за

 

добавочное

 

воз-

награжденіе

 

для

 

цѣлей

 

ручного

 

труда.

 

Въ

 

Петербурге

 

Россій-

скимъ

 

Обществомъ

 

педагогическаго

 

ручного

   

труда

  

ежегодно

устраиваются

 

курсы

 

для

 

подготовки

 

учителей

 

ручного

 

труда.

Доступъ

 

на

 

курсы

 

открыта

 

всѣмъ

 

лицамъ

 

изъ

 

педагогическа-

го

 

міра.

 

Имѣя

 

въ

 

лицѣ

 

надзирателя

 

и

 

преподавателя

 

ручного

труда,

 

духовная

 

школа

 

сугубо

 

выигрываеть

  

въ

  

воспитатель-

номъ

 

отношеніи:

 

она

 

будетъ

 

имѣть

 

во

 

1-хъ

 

человѣка,

 

связан-

наго

 

новыми

 

нитями

 

съ

 

учениками,

 

во

 

2-хъ

 

человѣка

   

болѣс

или

 

менѣе

 

постояннаго

 

въ

 

училищной

 

корпораціи,

  

такъ

 

какъ

матеріальное

 

положеніе

 

его

 

будетъ

 

лучше.

Предлагая

 

настоящую

 

статью

 

вниманію

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

г.

 

г.

 

Членовъ

 

училищно-окружныхъ

 

съѣздовъ,

 

№і

 

на-

дѣемоя,

 

что

 

она

 

найдетъ

 

откликъ

 

въ

 

сердцахъ

 

ихъ

 

и

 

конкрет-

ное

 

выраженіе.

Г.

  

Чемодановъ,
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25-ти

 

лѣтіе

 

Яранскаго

 

Уѣзднаго

 

Отдѣленія

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

(19

 

декабря

 

1888

 

г.— 19

 

декабря

 

1913

 

г.)

Дѣтпелъношъ

   

Отдѣленія.

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

a

 

н

 

і

 

е).

Руководствуясь

 

изданными

 

законоположеніями.о

 

церковно-

приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

школахъ

 

грамоты,

 

объ

 

Училищныхъ

Совѣтахъ

 

и

 

ихъ

 

Отдѣленіяхъ,

 

распоряженьями

 

Епархіальнаго

Училищнаго

 

Совѣта,

 

мудрыми

 

и

 

попечительными

 

указаніями

Епархіаіьныхъ

 

Преосвященныхъ,

 

Яранское

 

Уѣздное

 

Отдѣле-

ніе

 

приступило

 

къ

 

исполненію

 

воздоженныхъ

 

на

 

него

 

обязан-

ностей,

 

проявило

 

заботы

 

объ

 

открытіи

 

новыхъ

 

церковныхъ

школъ

 

и

 

о

 

поддержаніи

 

преждесуществующихъ

 

и

 

вообіце

старалось

 

содействовать

 

Епархіальному

 

Училищному

 

Совѣту

въ

 

распространеніи

 

начальнаго

 

образованія

 

среди

 

сельокаго

населенія.

 

За

 

первый

 

же

 

годъ

 

своего

 

существованія

 

Уѣздное

Отдѣленіе

 

удостоилось

 

одобренія

 

отъ

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

Въ

отчетѣ

 

Совѣта

 

за

 

188 8 /э

 

учебный

 

годъ

 

отмѣчено:

 

«Особен-

но

 

выдающимися

 

по

 

своей

 

заботливости

 

о

 

школахъ,

 

тщатель-

ному

 

исиолненію

 

норученій,

 

составленію

 

журналовъ,

 

требуе-

мыхъ

 

вѣдомостей

 

и

 

годового

 

отчета

 

за

 

минувшій

 

учебный

годъ

 

были

 

Отдѣленія:

 

Нолинское

 

и

 

Яранское

 

(стр.

 

29-я)».
Въ' частности

 

деятельность

 

отдѣленія

 

за

 

25

 

лѣтъ

 

существо-

ванія

 

выразилась

 

въ

 

слѣдующемъ.

1)

  

Отдѣленіе

 

назначало

 

завѣдующихъ,

 

законоучителей

и

 

учащихъ

 

въ

 

школы,

 

причемъ

 

заботилось

 

о

 

привлечена

 

къ

школьному

 

дѣлу

 

подготовленныхъ

 

и

 

педагогически

 

правоспо-

собныхъ

 

лицъ.

2)

  

Изыскивало

 

средства*

 

на

 

жалованье

 

учащимъ

 

и

 

со-

держаніе

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты;

 

по

предложенію

 

Отдѣленія,

 

на

 

содержаніе

 

школъ

   

первоначально
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взималось:

 

по

 

два

 

рубля

 

съ

 

причта,

 

по

 

3 /4°/о

 

съ

 

суммы

 

об-

ложенія,

 

пожертвованія

 

по

 

круяжѣ,

 

сборъ

 

21

 

ноября.

3)

   

Отдѣленіе

 

снабжало

 

школы:

 

учебниками,

 

учебными

пособіями

 

и

 

руководствами,

 

выписывало

 

картины

 

по

 

Священ-

ной

 

Исторіи,

 

карты

 

Палестины,

 

учебныя

 

пособія

 

и

 

руковод-

ства

 

по

 

русскому

 

языку,

 

открывало

 

при

 

школахъ

 

библіотеки

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія,

 

разсылало

 

по

 

школамъ

 

письменныя

принадлежности:

 

бумагу,

 

перья,

   

карандаши,

 

чернила

 

и

 

т.

 

п.

4)

   

Заботилось

 

объ

 

устройствѣ

 

новыхъ

 

школьныхъ

 

по-

мѣщеній,

 

ремонтѣ

 

старыхъ,

 

испрашивало

 

на

 

этотъ

 

предмета

пособія,

 

ходатайствовало

 

о

 

безнлатномъ

 

отпускѣ

 

лѣса

 

и

дровъ

 

на

 

постройку

 

новыхъ

 

зданій

 

и

 

на

 

отопленіе.

 

Прекрас-

ный

 

и

 

удобныя

 

зданія

 

имѣются

 

для

 

школъ:

 

Салабелякскихъ

2,

 

Кукарской

 

и

 

Болынешешургской:,

 

два

 

зданія

 

устроены

 

въ

1892

 

году

 

на

 

средства

 

правительства

 

для

 

школъ:

 

Соболев-

ской

 

и

 

Упшинской;

 

два

 

зданія

 

пріобрѣтены

 

на

 

средства

 

От-

дѣленія

 

при

 

пособіи

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

для

 

школъ:

 

Ново-

Троицкой

 

и

 

Ильинской.

 

Въ

 

1913

 

году

 

отпущено

 

изъ

 

казны:

2

 

тысячи

 

рублей

 

на

 

устройство

 

новаго

 

зданія

 

для

 

Мусер-

ской

 

школы,

 

2

 

тысячи

 

на

 

Троицко-Кучкинскую

 

школу

 

и

 

пол-

торы

 

тысячи

 

на

 

Ломовскую

 

школу.

 

Въ

 

1913

 

году

 

устроено

новое

 

зданіе

 

для

 

Кугушерской

 

школы—очень

 

красивое,

 

съ

прекраснымъ

 

общежитіемъ,

 

но

 

тѣсноватое.

5)

   

Отдѣленіе

 

заводило

 

для

 

школъ

 

классную

 

мебель,

 

ас-

сигнуя

 

первоначально

 

но

 

30

 

рублей

 

на

 

школу,

 

нынѣ

 

на

этотъ

 

предмета

 

расходуется

 

до

 

700

 

рублей:

 

въ

 

школы

 

за-

водятся

 

металлическіе

 

сосуды

 

и

 

кружки

 

для

 

воды

 

(рекомен-

дуется

 

употреблять

 

кипяченую

 

воду).

6)

   

Члены

 

Отдѣденія

 

принимали

 

на

 

себя

 

трудъ

 

обозрѣнія

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

учебное

 

время

 

и

 

преимуществен-

но

 

во

 

время

 

зкзаменовъ:;

 

съ

 

назначеніемъ

 

безприходныхъ

 

уѣзд-

ныхъ

 

наблюдателей —на

 

нихъ

 

возложена

 

обязанность

 

обозрѣ-

нія

 

школъ.

7)

  

Отдѣленіе

 

принимало

 

мѣры

 

для

 

нривлеченія

 

въ

 

школы

дѣвочекъ,

 

вводило

 

въ

 

школахъ

 

преподаваніе

   

рукодѣлія,

 

пле-
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теніе

 

кружевъ,

 

поощряло

 

учительницъ

 

рукодѣлія

 

скромнымъ

вознагражденіемъ;

 

при

 

существованіи

 

въ

 

селахъ

 

земскихъ

училищъ

 

Отдѣленіе

 

предлагало

 

священникамъ

 

открывать

 

ис-

ключительно

 

женскія

 

церковно-приходскія

 

школы.

8)

 

Отдѣленіе

 

обращало

 

внимапіе

 

на

 

обученіе

 

учениковъ

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

церковному

 

пѣнію,

 

привлекало

къ

 

обученію

 

пѣнію

 

о.

 

о.

 

діаконовъ

 

и

 

поаломщиковъ;

 

на

 

обу-

ченіе

 

нотному

 

церковному

 

пѣнію

 

ассигновало

 

въ

 

видѣ

 

опыта

по

 

200

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

въ

 

награду

 

учащимъ,

 

выдавало

 

и

теперь

 

выдаетъ

 

денежныя

 

награды

 

за

 

обученіе

 

пѣнію.

9.)

 

Заботилось

 

объ

 

открытіи

 

при

 

школахъ

 

общежитій

 

и

объ

 

увеличеніи

 

числа

 

учащихся;

 

особенно

 

эта

 

мѣра

 

рекомен-

дована

 

о.

 

о.

 

завѣдующимъ

 

инородческими

 

школами.

10)

 

Отдѣленіе

 

вело

 

переписку

 

съ

 

учрежденіями

 

и

 

лицами

къ

 

нему

 

обращающимися,

 

составляло

 

отчеты,

 

вѣдомости

 

и

вообще

 

всѣ

 

требуемыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

церковныхъ

 

школахъ.

Въ

 

ряду

 

церковно-школьныхъ

 

дѣятелей

 

за

 

25-ти
лѣтіе

 

первое

 

мѣсто

 

по

 

справедливости

 

занимаетъ

 

бывшій
Предсѣдатель

 

Отдѣленія,

 

покойный

 

о.

 

протоіерей

 

Николай

Іоанновичъ

 

Еурбановскій,

 

едва

 

не

 

четверть

 

вѣка

 

прослужив-

ши

 

въ

 

этой

 

должности.

 

ПослѣЗЭ-тилѣтнихътрудовъвъЯран-

скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ—учителемъ

 

и

 

помощникомъ

 

Смо-

трителя,

 

онъ

 

весь

 

отдался

 

любимому

 

дѣлу

 

воспитанія

 

и

 

про-

свѣщенія

 

дѣтей

 

и

 

работалъ

 

дѣятельно

 

и

 

успѣшно.

 

Весьма

много

 

школъ

 

имъ

 

было

 

посѣщено

 

лично,

 

всѣ

 

нужды

 

школь-

ныя

 

были

 

ему

 

извѣстны.

 

Покойный

 

о.

 

нротоіерей

 

совмѣщалъ

въ

 

себѣ

 

долясности:

 

предсѣдателя,

 

казначея,

 

делопроизводите-

ля

 

и

 

даже

 

писца;

 

почти

 

всѣ

 

черновики

 

онъ

 

составлялъ

 

самъ,

послѣ

 

него

 

осталась

 

масса

 

такихъ

 

бумагъ,

 

въ

 

послѣдніе

 

го-

ды

 

ему

 

стали

 

помогать

 

дѣлопроизводитель

 

и

 

о.

 

наблюдатель;

до

 

послѣдняго

 

года

 

онъ

 

почти

 

всегда

 

самъ

 

разсылалъ

 

и

 

раз-

давалъ

 

деньги

 

учащимъ,

 

самъ

 

велъ

 

приходо-расходныя

 

книги.

Въ

 

1899

 

г.

 

онъ

 

удостоился

 

получить

 

200

 

рублей

 

въ

 

награ-

ду

 

за

 

безмездные

 

труды

 

по

 

Отдѣленію.

 

Много

 

своихъ

 

денегъ

 

онъ

тратилъ

 

на

 

канцелярію

 

Отдѣленія

 

и

 

вообще

 

на

 

школьныя

 

нужды.
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Необходимо

 

далѣе

 

отмѣтить

 

полезную

 

и

 

продолжительную

службу

 

Отдѣленію

 

членовъ

 

делопроизводителей:

 

псаломщика

учителя

 

Ивана

 

Кедрова

 

(8

 

л.)

 

и

 

священника

 

Іоанна

 

Пор-
фирьева

 

(15

 

лѣтъ).

Изъ

 

безприходныхъ

 

о.

 

о.

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей

 

выдается

деятельность

 

свяіценниковъ

 

Димитрія

 

Воскресенскаго

 

(умеръ

 

въ

1906

 

году)

 

и

 

Аркадія

 

Верещагина.

 

Первый

 

прослужилъ

 

почти

10

 

лѣтъ

 

въ

 

должности

 

наблюдателя,

 

обязанности

 

свои

 

испол-

нялъ

 

ревностно

 

и

 

усердно,

 

не

 

жалѣлъ

 

себя

 

при

 

посѣщеніи

школъ;

 

второй

 

служить

 

6-й

 

годъ,

 

много

 

понесъ

 

трудовъ

 

по

составленію

 

школьной

 

сѣти

 

по

 

приведеніи

 

ея

 

въ

 

осуществле-

ніе,

 

съ

 

своими

 

обязанностями

 

освоился

 

очень

 

хорошо.

Необходимо

 

также

 

упомянуть

 

о

 

безмездныхъ

 

трудахъ

 

на

пользу

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

о.

 

о.

 

благочинныхъ,

 

осо-

бенно

 

о.

 

благочиннаго

 

2

 

округа

 

протоіерея

 

Александра

 

Доб-

ринскагоі

 

онъ

 

25

 

лѣтъ

 

съ

 

особымъ

 

усердіемъ

 

служить

 

шко-

ламъ,

 

былъ

 

безплатнымъ

 

наблюдателемъ

 

въ

 

своемъ

 

округѣ ;

самъ

 

всегда

 

во

 

всѣхъ

 

шкоіахъ

 

производилъ

 

экзамены.

Изъ

 

попечителей

 

и

 

попечительницъ

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

выдавались

 

и

 

выдаются

 

своею

 

дѣятельностію

 

слѣ-

дуюіціе:

 

Попечительница

 

Знаменско-Маріинской

 

второклассной

женской

 

школы

 

Игуменія

 

Евпраксія

 

(съ

 

открытія

 

школы

 

въ

1897

 

году).

 

Она

 

всегда

 

внимательно

 

относится

 

къ

 

нуждамъ

школы:,

 

пожертвовала:

 

полдесятины

 

земли

 

для

 

сада

 

и

 

огорода

и

 

вообще

 

для

 

опытовъ

 

по

 

сельскому

 

хозяйству-

 

при

 

устрой-

ств

 

здаяія

 

для

 

школы

 

пожертвовала

 

5649

 

рублей.

 

Попечи-

тель

 

Еельмаксолинской

 

церк.-прих.

 

школы

 

покойный

 

протоіе-

рей

 

Вятскаго

 

Спасскаго

 

собора

 

I.

 

I.

 

Тепляшинъ.

 

Въ

 

предѣ-

лахъ

 

села

 

Люперсольскаго

 

(родина

 

о.

 

Іоанна)

 

въ

 

черемис-

ской

 

дер.

 

Кельмаксолѣ

 

при

 

помощи

 

о.

 

протоіерея

 

устроено

помѣщеніе

 

для

 

школы;

 

съ

 

1889

 

г.

 

до

 

смерти

 

о.

 

Іоаннъ

жертвовалъ

 

на

 

эту

 

школу

 

по

 

100

 

рублей

 

ежегодно,

 

крестья-

не

 

отпустили

 

250

 

бревенъ

 

на

 

устройство

 

зданія;

 

школа

 

от-

крыта

 

для

 

укрѣпленія

 

православія

 

и

 

ослабленія

 

странной

 

и

невѣжественной

 
секты

 
«Кугу— Сарта»

 
(большая

 
свѣча).

 
По-
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печитель

 

Алеевской

 

церк.

 

прих.

 

школы,

 

прихода

 

того

 

же

 

села

Люперсольскаго,

 

врачъ

 

Иванъ

 

Іоновичъ

 

Наумову

 

при

 

его

участін

 

и

 

ходатайствѣ

 

устроено

 

новое

 

удобное

 

зданіе

 

для

школы.

 

Попечитель

 

Кукарской

 

соборной

 

церк.

 

прих.

 

школы

П.

 

А.

 

Отародубцевъ

 

пожертвовалъ

 

1049

 

руб.

 

на

 

устройство

новаго

 

школьнаго

 

зданія.

 

Попечители

 

Кукарскихъ

 

церк.

 

прих.

школъ.

 

соборной—Д.

 

Д.

 

Якимовъ

 

и

 

Успенской—П.

 

П.

 

Но-;

совъ

 

(нынѣ

 

покойные)

 

открыли

 

школы

 

и

 

на

 

свой

 

счетъ

 

coJ

держали

 

учителей

 

(по

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

каждый).

Таблица

 

о

   

количвствѣ

 

церковно-приходскихъ

   

школъ

 

и

школъ

 

грамоты,

   

часлѣ

 

учащихся

   

и

 

о

 

средшвахъ

   

со-

держанья—мѣстныхъ

 

и

 

казенныхъ.

Годы

Число

    

Чис.
школъ

    

ц.-п.

уч.

 

въ

школ.

Въ

 

іш

гран

Мал.

;олахъ

юты

Дѣв.

Средства

 

(юдержанія

X
s
О.
с

1

о.
<и

tf

(-
о
s
ей
о.

Мал. Дѣв.

Мѣстныя Казенні эІЯ

Рубли К. Рубли К.

188 8/эуч. 33 101095 257 159 16 3328

 

91 610

188 9 /9 о 28 12 1049 234 149 17 3613 91 615 —

18 9%і 32 9 1158 259 203 15 |

   

579 1 621 —

18 91 /92 37 541229 550 903 252 3129 64 838 50

189 2,'з 47 951653 647 1641 372 6198 99 1151 —

189 3Д 48 901558 488 1671 272 6602 85 889 46

189Ѵ 5 49 791453 360 435 149 3773 88 2286 —

189 5/е 52 851494 492 1533 213 6701 48 8898 64

189 6/7 53 831692 645 1086 208 8301 — 5800 —

189Ѵв 53 64 1903 690 1070 219 9081 65 16943 —



—
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1899

 

уч. 54 601971 594 1238 224 9742 78
!

14250

 

—

1900 54 562113 865 1146 286 11057 — 20452

 

94

1901 54 58 2206 926 1045 295 15380 51 17983 5

1902 56 51 2157 1174 978 309 9641 16594

1903 56 53 2064 1329 958 373 11853 — 19781

1904 58 50 1862 1190 791 323 11553 20911

1905 60 39 1939 1221 676 229 10500 20070

1906 56 36 2397 1309 581 304 11163 19954

1907 59 34 2249 1146 619 263 4000 16960

 

—

1908 59 34 2226 1065 599 234 10202 27803

 

—

1909 73 21 2630 1180 295 137 18991 25123

 

60

1910 64 17 2675 1397 (вмѣ стѣ) 10736 24038

 

—

1911 61 13 2674 1436 (вмѣ стѣ) 8441 50 33332

1912 57 10 2291 1745 146 73 11406 — 47284 60

Кромѣ

 

одноклассныхъ'школъ,

 

имѣются

 

двѣ

 

второкласс-

ныя—женская

 

и

 

мужская

 

и

 

одна

 

двухклассная.

Изъ

 

разсмотрѣнія

 

таблицы

 

видно,

 

что

 

съ

 

учрежденіемъ

Уѣзднаго

 

Отдѣленія

 

число

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

школъ

 

грамоты

 

постепенно

 

умножается,

 

хотя

 

не

 

каждый

 

годъ,

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

увеличивается

 

число

 

учащихся

 

въ

 

нихъ,

средства

 

тоже

 

годъ

 

отъ

 

году

 

замѣтно

 

прибывали;

 

въ1912

 

г.

сумма

 

расходовъ

 

на

 

церковныя

 

школы

 

простиралась

 

до

 

59
тысячъ

 

рублей,

 

въ

 

первый

 

же

 

годъ

 

своего

 

существования

Отдѣленіе

   

израсходовало

 

на

 

школы

 

3938

 

руб.

 

91

 

кои.

 

Уди-
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вителыго

 

малое

 

вітаагражденіе

 

за

 

трудъ

 

получали

 

нѣкото-

pbie

 

изъ

 

учащихъ

 

въ

 

церк.

 

приход,

 

школахъ.

 

Учитель

 

1у-

шинской

 

піколы,

 

имѣющій

 

свидѣтельотво

 

на

 

званіе

 

учителя,

Виталій

 

ПІевелеііЪ

 

занимался

 

безплатно,

 

получая

 

награды

 

отъ

Отдѣленія

 

6

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

нѣсколько

 

рублей

 

отъ

 

земства

за

 

кончившихъ

 

курсъ.

 

Въ

 

Краснорѣчинской

 

школѣ

 

училъ

 

д£-
тей

 

семейный

 

человѣкъ

 

(изъ

 

духовн.

 

званія)

 

Никодимъ

 

Кув-
шинСкій,

 

за

 

труды

 

иолучалъ

 

по

 

1

 

пуду

 

хлѣба

 

съ

 

родителей

ученнковъ

 

и

 

этиыъ

 

содержалъ

 

свою

 

семью;

 

ему

 

назначено

пособіе — 5

 

руб.

 

отъ

 

Отдѣленія.

 

Учитель

 

пѣиія

 

въ

 

Дими-

тріевской

 

школѣ

 

нсаломщикъ

 

Курочки'нъ

 

получалъ

 

за

 

груды

4

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Помощница

 

учительницы

 

Иранской

 

городской

церк.

 

прих.

 

школы

 

А.

 

Вадиковская

 

получала

 

40

 

руб.

 

за

 

годъ.

До

 

1894

 

;

 

года

 

не

 

было

 

установлено

 

постоянныхъ

 

окла-

довъ

 

жалованья

 

учащимъ,

 

выдавались

 

пособія

 

отъ

 

Отдѣленія

отъ

 

6 —10

 

рублей;

 

въ

 

1894

 

году

 

установлены

 

3

 

разряда

жалованья

 

учащимъ,

 

а

 

именно:

 

91

 

руб.,

 

63

 

руб.

 

и

 

43

 

руб.

 

въ

годъ.

 

Въ

 

1896

 

г.

 

сначала

 

100

 

р.,

    

80

 

р.

    

и

    

56

 

р.

 

а

—

 

потомъ

              

162

 

р.

 

150

 

р.

        

132

 

р.

 

і

 

120

 

р.

Нъ1898г.

   

—

     

180

 

р.

 

156

 

р.

        

132

 

р.

 

*

 

120

 

р.

Въ1899г.

    

—

      

198

 

р.

 

180

 

р.

        

156

 

р.

 

>

 

120

 

р.

И

 

только

 

въ

 

1911

 

году

 

съ

 

введеніемъ

 

всеобща

 

го

 

обу-

чен!

 

я

 

и

 

включеніемъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

школь-

ную

 

сѣть

 

сразу

 

увеличились

 

оклады

 

оодержанія

 

учащимъ

 

до

360

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

въ

 

школахъ

 

же,

 

невошедшихъ

 

въ

 

сѣть,

тоже

 

увеличилось

 

содержаніе,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

до

 

300

 

руб.

въ

 

годъ,

 

въ

 

другихъ

 

180

 

р.

 

и

 

самое

 

меньшее

 

120

 

рублей.

0.

 

о.

 

законоучители

 

получали

 

прежде

 

по

 

10— 20

 

рублей

 

въ

въ

 

годъ,

 

съ

 

1911

 

-го

 

же

 

года

 

и

 

имъ

 

назначено

 

постоянное

вознагражден!

 

с

 

по

 

30

 

рублей

 

за

 

комплектъ.
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Еще

 

о

 

посѣвѣ

 

рядовыми

 

сѣялками.

Въ

 

«Вят.

 

Еп.

 

Вѣд.>

 

за

 

прошлый

 

1913

 

г.

 

я

 

ужеиисалъ

о

 

пользѣ

 

иосѣвовъ

 

рядовыми

 

сѣялками,

 

каковые

 

я

 

произво-

дить

 

въ

 

два

 

предшествующія

 

лѣта

 

1911—1912

 

г.

 

г.

 

Въ

нынѣшнее

 

лѣто

 

1913

 

г.

 

у

 

меня

 

былъ

 

уже

 

трехлѣтній

 

опыть

пооѣва

 

рядовыми

 

сѣялками.

 

И:п>

 

трехлѣтняго

 

опыта

 

я

 

еще

болѣе

 

убѣдился,

 

что

 

сѣялки

 

очень

 

полезныя,

 

можно

 

сказать,

необходимыя

 

машины

 

въ

 

земледѣліи:

 

сберегаютъ

 

половину,

 

или

почти

 

что

 

половину

 

сѣмянъ,

 

и

 

увеличиваютъ

 

урожай.

 

По

 

са-

мому

 

точному

 

подсчету,

 

какой

 

я

 

велъ

 

за

 

три

 

года,

 

сѣялка

мнѣ

 

сберегла

 

сѣмянъ

 

разныхъ

 

хлѣбовъ

 

и

 

льняного

 

сѣмени

на

 

196

 

руб.,

 

не

 

считая

 

того,

 

что

 

ей

 

еще

 

пользовались

 

дру-

гіе,

 

правда

 

немногіе.

 

А

 

заплачено

 

занес

 

было

 

104

 

р.

 

съ

 

приво-

зомъ

 

на

 

домъ.

 

Ergo!

Урожай

 

ржи

 

нынѣ

 

на

 

хорошей

 

зем.іѣ

 

и

 

ранняго

 

сѣва

былъ

 

самъ

 

15,4; —на

 

плохой

 

и

 

средней

 

и

 

поздняго

 

сѣва

 

4,8;

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

рожь

 

у

 

насъ

 

нынѣ

 

весной

 

погибла

 

отъ

заморозковъ,

 

но

 

и

 

то

 

плохая

 

рожь

 

дала

 

вышеуказанный

 

уро-

жай

 

самъ

 

4,8.

 

Урожай

 

ячменя

 

былъ

 

самъ

 

12,3

 

(съ

 

13

 

п.

намолотилось

 

160

 

п.);

 

урожай

 

овса—самъ

 

10

 

(съ

 

50

 

пуд.

—500

 

пуд.);

 

а

 

ленъ

 

такъ

 

прямо

 

былъ

 

чудный:

 

съ

 

Э-Ѵг

 

п.

нарвалось

 

5

 

тысячъ

 

сноповъ

 

и

 

сѣмени

 

наколотилось

 

80

 

пуд.

Овесъ

 

на

 

плохой

 

землѣ

 

казался

 

рѣдокъ,

 

но

 

умолотъ

 

далъ

хорошій.

 

Высѣвалъ

 

я,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

на

 

десятину:

 

ржи

 

6

 

п.

(на

 

очень

 

хорошую

 

зеМлю

 

даже

 

5

 

п.;

 

на

 

плохую

 

около

 

7

 

п.);

ячмень— 8

 

п.

 

и

 

овесъ— 8

 

п.;

 

ленъ

 

3

 

п.

 

на

 

десятину.

 

И

 

по-

думаешь

 

только—сколько

 

я

 

раньше

 

разбрасывать

 

лишнихъ

сѣмянъ

 

при

 

ручномъ

 

посѣвѣ!

 

А

 

сколько

 

ихъ

 

вообще

 

разбра-

сывается

 

совершенно

 

напрасно!

Поэтому

 

смѣло

 

могу

 

совѣтовать

 

Вамъ,

 

отцы

 

и

 

братія,

заводить

 

сѣялки,

 

и

 

рекомендовать

 

тоже

 

самое

 

и

 

своимъ

 

па-

сомымъ.

 

Мнѣ

 

кажется, —это

 

самая,

 

необходимая

 

машина

 

въ

хозяйствѣ;

 

и

 

машина

 

очень

 

простая,

 

не

 

сложная,

 

не

 

какъ

напр

 

им.

 

молотилка

 

иди

 

жатка;

 

не

 

требующая

 

никакого

 

особеннаго
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спеціальнагознанія

 

и

 

ухода.

 

За

 

три

 

лѣта

 

работы

 

она

 

у

 

меня

еще

 

не

 

потребовала

 

никакого

 

ремонта;

 

и

 

кажется

 

еще

 

долго

не

 

потребуетъ;

 

да

 

кажется

 

у

 

ней

 

и

 

поломаться-то

 

или

 

испор-

титься-то

 

совсѣмъ

 

нечему.

Выписывать

 

совѣтую

 

оттуда-же,

 

откуда

 

и

 

я

 

выписалъ,

т.

 

с.

 

отъ

 

фирмы

 

<- Фильвертъ

 

Дѣдйнъ-»

 

изъ

 

Кіева.

 

Дѣло

 

Fb

томъ,

 

что

 

сѣялки

 

другихъ

 

фирмъ,

 

какія

 

я

 

видалъ,

 

наприм.

Вккерта,

 

Эльворти,

 

Гагьфердинга,

 

одиннадцатирядки

 

всегда

 

тре-

буютъ

 

пару

 

лошадей,

 

и

 

запряжка

 

должна

 

быть

 

дышломъ;

 

(а

наши

 

лошади

 

дышломъ

 

работать

 

несвычны,

 

надо

 

долго

 

ихъ

пріучать...);

 

а

 

одна

 

лошадь

 

на

 

тѣхъ

 

сѣялкахъ

 

можетъ

 

рабо-

тать

 

только

 

на

 

семирядкѣ,

 

что

 

непроизводительно

 

и

 

посѣвъ

выйдетъ

 

хуже.

 

Тогда

 

какъ

 

сѣялка

 

«Фильвертъ

 

Дѣдинъ> —

одйннадцатирядка-же,

 

но

 

легка

 

въ

 

работѣ

 

для

 

одной

 

лошади,

 

и

запряжка

 

въ

 

оглобли;

 

легка

 

для

 

одной

 

обыкновенной

 

хорошей

крестьянской

 

лошади.

 

Производительность

 

ея

 

гаже,

 

что

 

и

 

у

 

сѣя-

локъ

 

другихъ

 

фирмъ,

 

можетъ

 

успѣвать

 

сѣять.з

 

а4— 5

 

сохами;

 

но

легкость

 

въ

 

работѣ—это

 

ея

 

преимущество.

 

И

 

цѣна

 

ея

 

(110

 

р.)
еще

 

немного

 

дешевле

 

другихъ

 

фирмъ

 

(Эльворти,

 

наприм.

 

один-

надцатирядка

 

115

 

руб.)

    

«

  

-,

Но

 

если

 

кто

 

пожелаетъ

 

подучить

 

сѣялку

 

«Фильвертъ

Дѣдинъ»

 

за

 

100

 

р.,

 

то

 

можетъ

 

выписать

 

чрезъ

 

меня:

 

послать

мнѣ

 

переводомъ

 

деньги

 

100

 

р.

 

(почт.

 

отд.

 

Уни,

 

Глаз,

 

у.),
указавъ

 

мнѣ

 

свой

 

адресъ,

 

и

 

адресъ

 

ближайшей

 

станціи

 

же-

лезной

 

дороги

 

(до

 

пароходныхъ

 

пристаней

 

фирма

 

не

 

берется

высылать).

 

За

 

эти

 

деньги

 

фирма

 

вышлегь

 

на

 

станцію

 

жел.

дороги,

 

съ

 

уплатой

 

провоза

 

За

 

ея

 

счетъ.

 

Быть

 

можетъ

 

фир-

ма

 

и

 

прямо,

 

помимо

 

меня,

 

вышлегь

 

сѣялку

 

за

 

100

 

р.,

 

такъ

какъ

 

никакого

 

оффиціальнаго

 

договора

 

иди

 

условія

 

на

 

ко-

миссионерство

 

со

 

мной

 

фирма

 

не

 

заключала;

 

но

 

надо

 

объ

этомъ

 

съ

 

фирмой

 

списаться

 

и

 

условиться

 

заранѣе.

 

Если

 

не

списаться,

 

то

 

фирма,

 

на

 

осиованіи

 

цѣнъ,

 

показанныхъ

 

въея

прейсъ-курантѣ,

 

возьметъ

 

110

 

{і.

 

(10

 

р.

 

сдѣлаетъ

 

наложен-

нымъ

 

платежомъ).

 

Такой

 

случай

 

ньщѣ

 

п

 

былъ:

 

нашъ

 

о.

 

діа-
конъ

 

выписалъ

 

еѣялку

 

помимо

 

меня,

 

и

 

фирма

 

поставила

 

ему
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цѣну

 

110

 

руб.,

 

т.

 

е.

 

согласно

 

прейсъ-куранту.

 

Когда

 

я

 

на-

писалъ

 

фирмѣ

 

письмо

 

съ

 

просьбой

 

о

 

скидкѣ,

 

то

 

фир-

ма

 

уважила

 

мою

 

просьбу

 

и

 

скидку

 

сдѣлала.

 

Впрочемъ,

 

это

вопросъ

 

второстепенный;

 

пусть

 

кто

 

какъ

 

хочетъ,

 

такъ

 

и

 

вы-

иисываетъ;

 

если

 

кто

 

понадѣется

 

на

 

меня,

 

то

 

я

 

не

 

откажусь

переслать

 

деньги

 

фирмѣ;

 

дѣла

 

тутъ

 

немного:

 

получить

 

день-

ги

 

на

 

почтѣ

 

и

 

ту тъ "же

 

написать

 

переводъ

 

и

 

сдать.

 

Пересыл-
ку

 

денегь

 

(25

 

к.)

 

фирма

 

разумѣетея

 

мнѣ

 

уплатить.

Но

 

главное —совѣтую

 

и

 

советую

 

Вамъ,

 

отцы

 

и

 

б[)атія,

заводить

 

сѣялки;

 

если

 

н

 

сами

 

не

 

сѣете,

 

то

 

рекомендовать

 

па-

сомымъ...

Да,

 

еще

 

забылъ

 

сказать:

 

подъ

 

посѣвъ

 

сѣялкой

 

требует-

ся

 

меньше

 

бороньбы:

 

вмѣсто

 

4-хъ

 

боронъ

 

подъ

 

овесъ—три

бороны,

 

и

 

вмѣсто

 

3-хъ

 

боронъ

 

подъ

 

рожь —двѣ

 

бороны.

 

Зна-

чить

 

и

 

конной

 

силы

 

при

 

посѣвѣ

 

сѣялкой

 

требуется

 

столько-

же

 

сколько

 

п

 

рукой.

Священтжъ

 

Василій

 

Маракулипъ.

Библіографія.

„Ірезвые

 

всходи".

Предо

 

мной

 

лежитъ

 

журналъ

 

«Трезвые

 

всходы»

 

за

 

1913

годъ.

 

Много,

 

видимо,

 

горя

 

пришлось

 

пережить

 

съ .

 

журналомъ

редактору

 

--издателю,

 

досточтимѣйшему

 

батюшкѣ

 

M.

 

В.

 

Галки-

ну.

 

Выписанный

 

мною

 

еще

 

въ

 

1911

 

году,

 

онъ

 

только

 

съ

конца

 

1913

 

г.

 

сталъ

 

выходить

 

болѣе

 

.

 

или

 

менѣе

 

аккуратно,

хотя

 

выходилъ

 

и

 

въ

 

предыдущіе

 

годы,

 

но

 

лишь

 

изрѣдка

 

и

однакожс

 

не

 

хотѣлось

 

думать,

 

что

 

редакторъ

 

священникъ —і

аферисіч..

Теперь

 

можно

 

сказать:

 

«слава

 

Вогу!»,^—журналъ

 

напра-

вился

 

и,

 

видимо,

 

крѣпнетъ.

 

Въ

 

12

 

Л°

 

журнала

 

редакторъ

 

безъ

утайки

 

объяснилъ

 

и

 

іі|іичину

 

свой

 

неаккуратности,

 

именно,

недостатокъ

 

маторіалыіыхъ

 

средствъ,

   

ис.іѣдотвіо

   

уведиченія
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подписной

 

платы

 

съ

 

одного

 

до

 

трехъ

 

рублей.

 

Подписчики

 

идеа-

листы

 

превратились

 

въ

 

матсріалистовъ

 

(?!)

 

и

 

количество

 

нод-

писчиковъ

 

1909

 

г.

 

събООО

 

упало

 

въ

 

1910

 

году

 

до

 

1500.

 

Те-

перь,

 

какъ

 

пишетъ

 

редакторъ,

 

пришла

 

.на

 

помощь

 

журналу

«большая

 

денежная

 

помощь

 

добрыхъ

 

людей»,

 

наступило

 

для

журнала

 

новое

 

рождество.

 

И

 

это

 

рождество,

 

пишетъ

 

онъ

 

да-

лѣе,

 

будетъ

 

самымъ

 

радостнымъ

 

праздникомъ

 

нашей

 

жизни,

ибо

 

поднялось

 

упавшее,

 

воскресло

 

то,

 

что

 

многіе

 

считали

 

мер-

твымъ...

 

До

 

иервыхъ

 

чиселъ

 

ноября,

 

мы

 

были

 

неувѣрены,

 

что

намъ

 

удастся

 

сохранить

 

свой

 

голосъ,

 

видѣли

 

гробикъ

 

своего

.іюбимаго

 

дѣла

 

и

 

плакали

 

надъ

 

нимъ

 

слезами .

 

горя

 

и

 

от-

чаянія».

Я

 

третій

 

годъ

 

читаю

 

этотъ

 

небольшой

 

журнальчикъ

 

и

настолько

 

съ

 

нимъ

 

свыкся,

 

что

 

онч>

 

для

 

меня

 

стадъ

 

какъ-бы

роднымъ

 

и

 

гробика

 

его

 

никакъ

 

не

 

хотѣлось

 

видѣть,

 

зато

 

те-

перь,

 

очень

 

радуюсь

 

его

 

возрожденію.

 

Въ

 

объявленіяхъ

 

своихъ

редакція

 

пишетъ:

 

«Какъ

 

и

 

въ

 

минувшіе

 

годы,

 

журналъ

 

сво-

ею

 

задачею

 

ставить

 

борьбу

 

съ

 

народнымъ

 

недугомъ.

 

Изящ-

нымъ

 

разсказомъ,

 

выпуклой,

 

бодрящей

 

статьей,

 

безграничной

любовью

 

къ

 

дѣду

 

и

 

неутомимостью

 

въ

 

трудѣ

 

«Трезвые

 

всхо-

ды»

 

сумѣютъ

 

поднять

 

свой

 

стягъ

 

высоко

 

и

 

будуть

 

держать

его

 

крѣпко-».

 

При

 

чтеніи

 

журнала

 

приходится

 

искренно

 

созна-

ваться

 

въ

 

безграничной

 

любви

 

журнала

 

къ

 

своему

 

дѣлу,

 

всѣ

статьи

 

котораго

 

написаны

 

очень

 

ярко,

 

видимо

 

въ

 

пишущихъ

но

 

только

 

есть

 

писательскій

 

огонекъ,

 

но

 

и

 

ясно,'

 

что

 

душа

ихъ

 

болить

 

о

 

народномъ

 

горѣ.

 

Журналъ,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

можетъ

 

производить

 

настолько

 

сильное

 

впечатдѣніе,

 

что

 

ныо-

щій

 

много —убавить

 

свою

 

норцію,

 

умѣренно

 

пьющій —отка-

жется,

 

a

 

непьющій

 

поиметь,

 

что

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

работ*

никомъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

отрез вленія

 

народа.

Журналъ

 

по

 

своей

 

цѣнѣ

 

доступенъ

 

даже

 

бѣдному

 

кре-

стьянину

 

и

 

духовенству

 

необходимо

 

его

 

всегда

 

имѣть

 

подъ

руками,

 

какъ

 

для

 

себя,

 

такъ

 

равно

 

и

 

для

 

прихожанъ,

 

кото-

рые

 

нерѣдко

 

обращаются

 

за

 

разумной

 

книгой.

 

Не

 

надо

 

забы-

вать,

 

что

 

дѣло

 

отрезвленія

 

народа

 

почти

 

всецѣло

 

покоится

 

на
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плеч ахъ

 

духовенства,

 

а

 

-Трезвые

 

всходы»— это

 

одинъ

 

изъ

лучшихъ

 

помощниковъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

алкоголизмомъ.

Цѣна

 

журнала

 

всего

 

одинъ

 

рубль

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пере-

сылкой.

 

Адресъ

 

редакціи:

 

С-Петербурп>.

 

Пет.

 

Стор.

 

Б.

 

Спас-

ская,

 

26.

 

Контора

 

журнала

 

«Трезвые

 

всходы».

Редакціи

 

нельзя

 

не

 

высказать

 

пожеланіс,

 

чтобы

 

она,

 

на-

сколько

 

возможно,

 

увеличила

 

свой

 

журналъ

 

въ

 

польз)'

 

белле-

тристики,

 

хотя

 

бы

 

съ

 

прибавкой

 

подписной

 

платы

 

до

 

1

 

руб-

ля

 

50

 

коп.

 

или

 

до

 

2

 

рублей.

 

Также

 

было-бы

 

хорошо,

 

если

 

бы

лучініе

 

изъ

 

разсказовъ

 

высылались

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

экземпля-

рахъ

 

для

 

раздачи

 

народ}',

 

за

 

особую

 

подписную

 

плату.

 

Ду-

мается,

 

найдется

 

много

 

иодписчиковъ,

 

которые

 

не

 

пожалѣютъ

средствъ

 

на

 

раздачу

 

народу

 

полезныхъ

 

книжекъ,

Въ

 

заключеніе

 

желаю

 

журналу,

 

рсдакціи

 

и

 

его

 

редакто-

ру

 

отцу

 

М.

 

В.

 

Галкину

 

здоровья

 

на

 

многіе

 

годы,

 

неохладѣ-

иающей

 

любви

 

къ

 

дѣлу,

 

чтобы

 

журналъ

 

много

 

лѣтъ,

 

какъ

огонекъ

 

у

 

одних'ь

 

очнщалъ

 

совѣсть,

 

другимъ

 

давалъ

 

вдохно-

вен

 

іе

 

на

 

борьбу

 

съ

 

народнымъ

 

недугомъ.

                  

С.

 

Л.

 

0.

ПРОГРАММА

занятій

 

Всероссійскаго

   

съѣзда

   

законоучителей

 

церков-

ныхъ

 

и

 

земскихъ

 

школъ.

 

*)

О

 

Т

 

Д

 

,Ъ

 

Л

 

Ъ

   

1.

Обезпеченіе

 

начальныхъ

 

школъ

  

необходимымъ

   

количеетвомъ

законоучителей.

1)

 

Законоучители— приходскіе

   

священники.

 

(Обязатель-
ность

 

для

 

нихъ

 

лично

 

преподавать

 

Законъ

 

Божій

 

въ

 

началь-

*)

 

Печатаемъ

 

утвержденную

 

опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

13 — 18
января

 

1914

 

л-,

 

за

 

№

 

345

 

программу

 

занятій

 

Всероссійскаго

 

съѣзда

 

за-

коноучителей

 

церковныхъ

 

к

 

земскихъ

 

школъ,

 

имѣющаго

 

быть

 

въ

 

августѣ

сего

 

года

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

на

 

тоть

 

конецъ,

 

что,

 

можетъ

 

быть,

 

кто-ни-

будь

 

изъ

 

;нашихъ

 

читателей

 

пожелаетъ

 

представить

 

свои

 

соображенія

 

хотя,-

по

 

одному

 

или

 

нѣсколькимъ

 

вопросамъ

 

программы

 

(въ

 

видѣ

 

доклада

 

или
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ныхъ

 

школахъ.

 

Въ

 

сколькихъ,

 

какихъ

 

именно

 

по

 

мѣсту

 

на-

хождения

 

и

 

тип\'

 

школахъ

 

можетъ

 

быть

 

возложена

 

на

 

при-

ходскаго

 

священника

 

обязанность

 

лично

 

вести

 

иреподаваніе

Закона

 

Божія?

 

Допустимо

 

ли

 

соединеніе

 

учащихся

 

иѣсколь-

кихъ

 

сосѣдшіхъ

 

школъ

 

для

 

одновременна

 

го

 

наставленія

 

ихъ

въ

 

Законѣ

 

Божіемъ?

 

Раснредѣленіе

 

законоучительства

 

въ

 

на-

чальныхъ

 

школахъ

 

между

 

священниками,

 

если

 

ихъ

 

нѣсколько

въ .

 

приходѣ).

2)

   

Привлечете

 

къ

 

законоучитсльству

 

низшнхъ

 

членовъ

причта —діаконоіп.

 

и

 

исаломщиковъ.

 

(При

 

какихъ

 

условіяхъ

и

 

какомъ

 

образователышмъ

 

цензѣ

 

можетъ

 

быть

 

поручаемо

имъ

 

преподавание

 

Закона

 

Божія?

 

Отношеніе

 

их'ь

 

но

 

школѣ

къ

 

приходскому

 

священнику).

3)

   

Законоучители

 

порайонные.

 

(Возможность

 

и

 

цѣлесо-

образность

 

учрежденья

 

порайонныхъ

 

законоучителей

 

для

 

нѣ-

сколькихъ

 

школъ.

 

Ихъ

 

образовательный

 

цензъ

 

и

 

служебное

положеніе.

 

Отношеніе

 

ихъ

 

къ

 

ириходскнмъ

 

священникамъ.

Матеріалыюе

 

обезпеченіе

 

пхъ,

 

размѣры

 

и

 

источникъ

 

послѣдняго).

4)

  

Доиущеніе

 

къ

 

иренодаваиію

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

началь-

ныхъ

 

школахъ

 

учителей

 

и

 

учительиицъ

 

сихъ

 

школъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

лицъ.

 

(Условія,

 

обезнечивающія

 

необходимую

 

плодотвор-

ность

 

занятій

 

ихъ

 

по

 

Закону

 

Божію.

 

Предварительная

 

подго-

товка

 

ихъ

 

къ

 

дѣлу

 

законоучительства.

 

Отношеніе

 

ихъ

 

къ

 

при-

ходскому

 

священнику.

 

Совѣщанія

 

лицъ,

 

преподающихъ

 

Законъ

Божій

 

въ

 

сосѣднихъ

 

школахъ,

 

подъ

 

руководством!,

 

мѣстныхъ

священниковъ-законоучителей.

 

Устройство

 

особыхъ

 

курсом»

для

 

преподавателей

 

Закона

 

Божія).

5)

   

Порядокъ

 

назначенія

 

законоучителей

 

и

 

преподавате-

лей

 

Закона

 

Божія.

статьи)

 

Епарх.

 

Училищному

 

Совѣту

 

для

 

доклада

 

нмѣющему

 

открыться

 

въ

скоромъ

 

времени

 

при

 

Совѣтѣ

 

особому

 

совѣщанію

 

изъ

 

представителей

 

Епарх.
и

 

Губернскаго

 

Училищныхъ

 

Совѣтовъ

 

или

 

Редакціи

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

для

напечатайся

 

въ

 

Вѣдомостяхъ.

 

Считаемъ

 

нужнымъ

 

при

 

этом»

 

прибавить,
что

 

доклады

 

въ

 

Епарх.

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

должны

 

быть

 

представлены

 

не

нозднѣе

 

15

 

марта,

 

такъ

 

какъ

 

къ

 

1

 

му

 

апрѣля

 

занятія

 

особаго

 

совѣщанія

при

 

Совѣтѣ

 

должны

 

совершенно

 

закончиться.

                                

Ред.



—
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6)

  

Матеріальнос

 

обезпеченіе

 

законоучителей

 

и

 

препода-

вателей

 

Закона

 

Божія.

 

(Размѣры

 

ооотвѣтственнаго

 

ихъ

 

тру-

дамъ

 

вознаграждения

 

за

 

уроки.

 

Расходы

 

на

 

разъѣзды

 

и

 

по-

крытіе

 

ихъ.

 

Источники

 

для

 

обезпсченія

 

законоучителей

 

И

 

пре-

подавателей

 

Закона

 

Божі

 

я—-казенные,

 

земекіе,

 

общественные,

церковные).

7)

   

Организація

 

ближайшаго

 

наблюденія

 

за

 

преподаваніемъ

Закона

 

Божія

 

и

 

религіозно-нравственнымъ

 

направленіемъ

 

oôy-

ченія

 

въ

 

пачальныхъ

 

школахъ.

 

(Начала,

 

на

 

которыхъ

 

могло

бы

 

быть

 

организовано

 

зто

 

наблюдете.

 

Лица,

 

коимъ

 

оно

 

могло

бы

 

быть

 

поручено,

 

члены

 

уѣздной

 

церковно-школьной

 

инспек-

ціи,

 

благочинные,

 

помощники

 

ихъ

 

или

 

особые

 

священники.

Выработка

 

инструкции

 

для

 

сихъ

 

лицъ).

О

 

Т

 

р

 

Л

 

Ъ

   

11.

Мѣры

 

и

 

средства

 

къ

 

наилучшей

 

постановкѣ

 

преподаванія
Закона

 

Божія

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ

 

и

 

къ

 

усиленно

 

ре-

лигіозно-воспитательнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

учащихся

 

сихъ

 

школъ.

1)

  

Программа

 

для

 

проподаванія

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

на-

чальныхъ

 

школахъ.

 

(Степень

 

соотвѣтствія

 

существующихъ

ні>шѣ

 

программъ

 

своему

 

назначению

 

и

 

желательность

 

тѣхъ

или

 

иныхъ

 

измѣненій

 

въ

 

нихъ.

 

Различіе

 

программъ

 

въ

 

шко-

лахъ

 

церковныхъ

 

и

 

земскихъ.

 

Вопросъ

 

объ

 

установлена

 

еди-

нообразной

 

программы.

 

Распредѣленіе

 

программы

 

по

 

годамъ

обученія

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

продолжительно*-™

 

ъ'урга

 

на-

чальной

 

школы.

 

Обсужденіе

 

связанныхъ

 

съ

 

программою

 

во-

просовъ

 

методическаго

 

характера).

2)

  

Уроки

 

Закона

 

Божія.

 

(Количество

 

уроковъ,

 

необхо-

димыхъ

 

въ

 

каждомъ

 

отдѣленіи

 

начальной

 

школы

 

для

 

выпол-

иенія

 

программы.

 

Установленіе

 

количества

 

уроковъ

 

и

 

про-

должительности

 

занятій

 

съ

 

каждымъ

 

отдѣленіемъ

 

,при

 

совмѣст-

ныхъ

 

урокахъ

 

для

 

нѣсколькихъ

 

отдѣленій.

 

Распредѣленіе

уроковъ

 
по

 
учебнымъ

 
днямъ

 
и

 
часамъ.

 
Предоставленіе

  
зако-
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ноучптелямъ

 

свободнаго

 

выбора

   

з-тлхъ

 

дней

 

и

 

часовъ.

 

Замѣ-

ііа

 

опущенныхъ

 

уроковъ).

S)

 

Учебныя

 

руководства

 

и

 

пособія

 

по

 

Закону

 

Божію.

(Наиболѣе

 

пригодныя

 

и

 

удов.істворительныя,изъ

 

лихъ.

 

По-

желанія,

 

;Относящіяся

 

къ

 

области

 

учебной

 

литературы

 

по

 

За-

кону

 

Божію

 

для

 

начальныхъ

 

іпко.іъ.

 

Наглядныя

 

пособія).
4)

   

Особенности

 

въ

 

нреіюдаваніи

 

Закона

 

Бѳжія

 

въ

 

на-

чальныхъ

 

школахъ

 

местностей

 

съ

 

иновѣрнымъ,

 

иносіавыымъ,

раскольничоскпмъ,

 

сектаитскимъ

 

и

 

инородческимъ

 

населеніемъ.

5)

  

Книги

 

религіозно-нравственнаго

 

содержаиія

 

для

 

внѣ-

класснаго

 

дѣтекаго

 

чтенія.

 

(Прпмѣрный

 

списокъ

 

этого

 

рода

книгъ

 

для

 

начальныхъ

 

школъ.

 

Дѣтскій

 

религіозно-поучитель-

пыіі

 

журналъ

 

и

 

.его

 

желательная

 

программа).

    

;

6)

  

Средства,

 

которыми

 

слѣдуетъ

 

пользоваться

 

въ

 

на-

чальныхъ

 

школахъ

 

въ

 

видахъ

 

успленія

 

религіозно-воспита-

тельнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

учащихся.

 

(Характеръ

 

и

 

обстановка

уроковъ

 

Закона

 

Божія.

 

Посѣщеніе

 

учащимися

 

церковиаго

богослуженія

 

и

 

дѣятелыюе

 

участіе

 

въ

 

немъ.

 

Общая

 

школьная

імолитва,

 

ея

 

составъ

 

и

 

норядокъ.

 

Говѣніе.

 

Поломничества

 

къ

церковнымъ

 

святынямъ.

 

Живое

 

участіе

 

всѣхъ ,

 

учащихъ

 

въ

релпгіозно-воепитательномъ

 

дѣлѣ.

 

Взаимодѣйствіе

 

семьи

 

и

ніколы

 

въ

 

:-)томъ

 

дѣлѣ).

Р

 

а

 

з

 

н

 

ы

 

я

   

и

 

з

 

в

 

ѣ

 

с

 

т

 

і

 

я.

Церковно-школьныя

 

попечительства.

 

Св.

 

Синодомъ

 

одоб-

рено

 

и

 

представляется

 

въ

 

Совѣтъ

 

лишютровъ,

 

для

 

испроше-

на

 

Высочайшаго

 

утверждения,

 

Положеніе

 

о

 

церковяо-школь-

ныхъ

 

поиечительствахъ

 

при

 

церк.-прнх.

 

школахъ.

 

На

 

обязан-

ности

 

сихъ

 

попечительствъ

 

возлагается

 

ближайшее

 

разсмо-

трѣніо

 

хозяііственныхъ

 

нуждъ

 

церк.-прих.

 

школъ,

 

изысканіе

средствъ

 

для

 

ихъ

 

удовлстворенія,

 

забота

 

о

 

наиболѣе

 

.

 

хозяй-

ственном)

 

производств! 1,

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

школъ,

устройство

 

^юмѣщоиій

   

для

 

ночлега

    

учениковъ,

   

доставлсиіе
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п'одводъ

 

для

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

живутъ

 

на

 

далекомъ

разстояніи

 

отъ

 

школы,

 

снабженіе

 

неимущнхъ

 

учениковъ

 

оде-

ждою,

 

обувью,

 

пропитаніемъ

 

и

 

т.

 

и.

 

Независимо

 

огь

 

сего,

 

на

церковно-школьныхъ

 

попечительствахъ,

 

согласно

 

вырабаты-

ваемому

 

министерствомъ

 

нар.

 

просвѣщенія,

 

по

 

соглашению

 

съ

дух.

 

вѣдомствомъ,

 

законопроекту

 

о

 

введеніл

 

всеобщаго

 

на-

чальнаго

 

обученія

 

въ

 

Российской

 

Имперіи,

 

предположено

 

воз-

ложить

 

нѣкоторыя

 

обязанности,

 

а

 

также

 

и

 

предоставить

 

имъ

извѣстныя

 

права

 

по

 

отношенію

 

къ

 

начальнымъ

 

училищамъ

и

 

церк.-прих.

 

школамъ.

 

Такъ,

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

въ

 

коихъ

 

вво-

дится

 

обязательное

 

обученіе,

 

начальныя

 

училища

 

передаются

въ

 

завѣдываніе

 

попечительствъ

 

при

 

сихч.

 

училищахъ,

 

а

 

церк.-

прих.

 

школы —церковно-школьныхъ

 

попечительствъ.

 

По

 

тому

же

 

законопроекту

 

школьнымъ

 

попечительетвамъ

 

предоста-

вляется

 

право

 

освобождать

 

дѣтей,

 

въ

 

случаяхъ

 

болѣзни

 

или

иныхъ

 

особо

 

уважительныхъ

 

причинъ,

 

отъ

 

обязательная

 

по-

сѣщенія

 

начальныхъ

 

училищъ

 

и

 

церковныхъ

 

школъ;

 

попечи-

тельству

 

же

 

вмѣняется

 

въ

 

обязанность

 

требовать

 

свѣдѣнія

объ

 

образовании,

 

которое

 

дается

 

въ

 

учебйомъ

 

заведеніи,

 

ли-

бо

 

дома,

 

ребенку,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

непредставленія

 

таковыхъ,

назначить

 

испытаніе

 

въ

 

его

 

познаніяхъ:,

 

попечительство

 

Ы

налагаешь

 

денежные

 

штрафы

 

за

 

непосѣщеніе

 

школы

 

дѣтьми,

неосвобожденными

 

отъ

 

посѣщеыія

 

училища;

 

попечительству

также

 

сообщаются

 

свѣдѣнія

 

о

 

времени

 

рожденія

 

дѣтей

 

школь-

наго

 

возраста,

 

наконецъ,

 

для

 

попечительствъ

 

предполагается

издавать

 

инструкціи

 

относительно

 

осуществления

 

обязательна^

го

 

обученія.

 

При

 

начальныхъ

 

училищахъ

 

попечительства

 

уже

еуществуютъ,

 

и

 

для

 

руководства

 

ихъ

 

дѣятельностію

 

Высо-

чайше

 

утверждено

 

26

 

марта

 

1907

 

г.

 

особое

 

Положеніе;

 

при

церк.-прих.

 

школахъ

 

же

 

таковыхъ

 

попечительствъ

 

не

 

имѣлось

до

 

сего

 

времени.

 

Составъ

 

церк.-школьныхъ

 

попечительствъ

предположенъ

 

слѣдующій:

 

завѣдующій

 

школой,

 

попечитель

 

или

попечительница

 

школы,

 

учитель

 

пли

 

учительница,

 

а

 

если

 

ихъ

нѣсколько

 

въ

 

школѣ,

 

то

 

одинъ

 

или

 

одна

 

изъ

 

нихъ,

 

по

 

на-

значенію

 

Отдѣленія ;

 

предсталитель

 

отъ

 

города

   

или

   

земства,
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если

 

городт.

 

или

 

земство

 

нринимаюгь

 

участіе

 

въ

 

содержанін

школы,

 

и

 

два

 

выборныхъ

 

лица

 

отъ

 

православнаго

 

населенія,

нользующагося

 

школою.

 

Открытіе

 

понечитсльствъ

 

при

 

церк.-

прих.

 

школахъ

 

разрѣшается,

 

по

 

ходатайству

 

завѣдующихъ

школами

 

уѣздньши

 

отдѣленіями

 

епархіальиыхъ

 

училищныхъ

совѣтовъ.

Нельзя

 

не

 

привѣтствовать

 

этого

 

многообѣщающаго

 

про-

екта,

 

направлеинаго

 

къ

 

подъему

 

внѣшняго

 

матеріальнаго

 

бла-

госостоянія

 

церковной

 

школы

 

и

 

къ

 

привлеченію

 

мѣстныхъ

общественных'!,

 

силъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

судьбахъ"церковношколь-

наго

 

дѣла.

 

Учреждая

 

центральныя

 

перковношкольныя

 

попе-

чительства,

 

церковное

 

управленіе,

 

видимо,

 

стремится

 

привлечь

къ

 

сотрудничеству

 

въ

 

дѣлѣ

 

церковношколыіаго

 

просвѣщенія

органы

 

мѣстнаго

 

земскаго

 

и

 

городского

 

самоупюавленія

 

жи-

выхт.

 

члеиовъ

 

приходской

 

среды.

 

А

 

въ

 

этомъ

 

главный

 

за-

логъ

 

жизненности

 

самого

 

дѣла.

 

(«Кол.»).

Засѣданіе

 

пенсіонной

 

комиссіи.

 

5

 

(февраля

 

въ

 

среду

состоялось

 

засѣданіе

 

комиссіи

 

нодъ

 

предсѣдательствомъ

 

архі-

енископа

 

Костромского

 

Тихона

 

по

 

пересмотру

 

устава

 

о

 

пен-

сіяхъ

 

епархіалыюму

 

духовенству.

 

Комиссіею

 

разсмотрѣны

 

и

приняты

 

нѣкоторыя

 

положенія

 

о

 

назначеніи

 

пенсій

 

по

 

сокра-

щенному

 

сроку, —въ

 

случаѣ

 

выхода

 

за

 

штатъ

 

по

 

болѣзни

гвященноцерковнослужителей,

 

а

 

также

 

въ

 

С/лучаѣ

 

смерти

 

ихъ,

объ

 

обезпеченіи

 

осиротѣвшаго

 

семейства.

 

По

 

дѣйствующему

у

 

с

 

гану

 

о

 

нснсіяхъ

 

(ст.

 

9)

 

различается

 

три

 

пенсіонныхъ

оклада:

 

но.іный

 

за

 

35

 

лѣтъ

 

службы

 

(священнику

 

В00

 

руб.,

діакону

 

200

 

руб.,

 

псаломщику

 

100

 

руб.),

 

Щ

 

полнаго

 

оклада

за

 

службу

 

отъ

 

ВО

 

до

 

35

 

лѣтъ

 

и

 

Ш

 

оклада

 

за

 

службу

 

отъ

20

 

до

 

30

 

лѣтъ.

 

Эти

 

же

 

самые

 

оклады

 

назначаются

 

и

 

семей-

ствамъ

 

умершихъ

 

священнослужителей,

 

но

 

также

 

непремѣнно

по

 

выслугѣ

 

ими

 

такихъ-же

 

сі>оковъ,

 

притомъ

 

если

 

семейство

состоитъ

 

изъ

 

вдовы

 

и

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

дѣтей.

 

Семейству

 

же

въ

 

меныиемъ

 

составѣ

 

пенсія

 

разсчитывается

 

такимъ

 

образомъ:
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вдовѣ

 

назначается

 

половина

 

слѣдовавшой

 

мужу

 

neiicïn. 'а

 

дт?-
тямъ

 

по

 

J

 

в

 

части,

 

такъ

 

что,

 

напр.,

 

вдова

 

священника,

 

нро-

служившаго

 

свыше

 

35

 

лѣтъ,

 

получаетъ'150

 

руб.,

 

съ

 

однимЪ

ребенкомъ

 

200

 

руб.

 

и

 

т.

 

д., —прослужпвшаго

 

же

 

отъ

 

20

 

до

30

 

лѣтъ, —одна

 

вдова

 

50

 

р.,

 

ст.

 

одшшъ

 

малолѣтншгъ

 

75

 

Щ

двумя

 

100

 

руб.,

 

тремя

 

и

 

болѣе

 

150

 

руб.

 

Въ

 

случаѣ

 

выхода

за'штатъ

 

по

 

болѣзни,

 

означенные

 

выше

 

сроки

 

выслуги

 

на

пенсію

 

сокращаются

 

такимъ

 

образомъ:

 

если

 

священно-иер :

ковно-служитель

 

выходить

 

за

 

штатъ

 

по

 

совершенно

 

разстроеп-

ному

 

здоровью,

 

или

 

по

 

пеизлѣчимой

 

болѣзни,—что

 

должно

быть

 

надлежаще

 

заовидѣтельствовано,— то'

 

онъ

 

получаетъ

пенеію:

 

полную

 

за

 

30

 

лѣгь,

 

вмѣсто

 

35,

 

двѣ

 

трети

 

"

 

полпаго

оклада— за

 

службу

 

отъ

 

20

 

до

 

30

 

лѣтъ

 

(вмѣсто

 

30—до

 

35)
и

 

одну

 

треть

 

оклада — за

 

службу

 

отъ

 

10

 

до

 

20'лѣть

 

(ст.

11);

 

2)

 

если

 

священнощерковнослужители

 

одержимы

 

такими

болѣзнями,

 

которые

 

лишаютъ

 

ихъ

 

возможности

 

не

 

только

 

про-

должать

 

службу,

 

но

 

и

 

обходиться

 

безъ

 

посторонняго

 

ухода,

получаютъ

 

полный

 

окладъ

 

за

 

20

 

лѣтъ,

 

двѣ

 

трети

 

оклада —

за

 

службу

 

отъ

 

10

 

до

 

20

 

лѣтъ

 

и

 

одну

 

треть—за

 

5

 

лѣтъ.

 

Въ

новомъ

 

уставѣ

 

зтотъ

 

порядок'],

 

назначенія

 

пеисій

 

предпола-

гается

 

значительно

 

измѣнить.

 

Во-1-хъ,

 

для

 

выходящихъ

 

за

штатъ

 

совершенно

 

здоровыхъ

 

свящеиио-церковйосл ужптелей

первый

 

срокъ

 

выслуги

 

на

 

пенсію

 

увеличивается

 

съ

 

20

 

до

25

 

лѣтъ,

 

т.

 

е.:

 

выходящій

 

за

 

штатъ

 

вполнѣ

 

здоровымъ

 

че-

ловѣкомъ

 

долзкенъ

 

имѣть

 

не

 

менѣе

 

25

 

лѣтъ

 

службы,

 

чтобы:

получить

 

пенсію, —вмѣсто

 

20

 

лѣтъ

 

по

 

прежнему

 

устав}-.

 

Это

правило

 

предположено

 

внести

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

съ

 

проектомъ

новаго

 

пенсіоннаго

 

устава,

 

гдѣ

 

устанавливается

 

такоп-жо

срокъ,

 

и

 

въ

 

.томъ

 

сообраясенін,

 

что

 

на

 

практикѣ

 

почти

 

нель-

зя

 

представить

 

себѣ

 

случая,

 

чтобьі

 

совершенно

 

здоровый

священнослужитель,

 

прослуживъ

 

20

 

лѣтъ,

 

отказался

 

отъ

дальнѣйшаго

 

слуікенія.

 

Во

 

2-хъ,

 

уничтожается

 

раздѣленіе

пенсій

 

на

 

3

 

оклада:

 

полный,

 

двѣ

 

трети

 

и

 

одна

 

треть,

 

и

 

уста-

навливается

 

постепенное

 

наростаніе

 

пенсіи

 

за

 

каждый

 

лишній.

годъ

 

службы.

 

Уже

 

самый

 

первый

 

минимальный

 

окладъ,

 

за

 

25
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лт.тъ

 

службы,

 

.м-!

 

вШодщай

 

за

 

іитатъ

 

здоровым!. 4

 

зшічй"-"
те.іьііо

 

превышает!,

 

одну

 

третью

 

часть

 

не.шаго

 

пецеІоннаЕІ

оклада,

 

т.-е.:

 

для

 

священника

 

олъ

 

оудегь

 

не

 

300

 

-руб.

 

(одна

-треть

 

изъ

 

нолнаго

 

оклада

 

въ

 

900

 

руб.).

 

каьт,

 

слѣдовпло-бы

по

 

печ нелеп і ямъ дѣштвующаго

 

устава,

 

по

 

56(1

 

руб.,

 

за

 

26

лѣті.

 

окладъ

 

уйе

 

нѣскблько

 

увеличивается,

 

за

 

27

 

лѣтЬ

 

Ь\щ

больше

 

и

 

т.

 

д.

 

поегеікчіпо

 

ііа})остаеі"ь,

 

за

 

29

 

лѣтъ— 700

 

S
и,

 

накоиецъ.

 

;іа

 

35

 

лѣтъ

 

полный

 

.окладъ

 

-900

 

руб.;

 

также,

конечно,

 

и

 

въ

 

огпошеиш

 

діакоиовь

 

и

 

псалом щиковъ

 

по-

 

ііе-

число.пію

 

изъ

 

устаііовлеппыхъ

 

для

 

нихъ

 

полныхъ

 

окла

 

і,бвъ

 

въ

540

 

и

 

360

 

рубі

 

Въ

 

3-хъ,

 

въ

 

случат,

 

смерти

 

священнослу-

жителя,

 

во

 

время

 

состояпія

 

его

 

на

 

службѣ,

 

пенсія

 

orïipoj
Швіней

 

семь!,

 

его

 

исчисляется

 

не

 

изъ

 

этйхъ

 

окладовъ

 

и

 

не

Щ

 

;-)тл-

 

сроки,"

 

шгЬюшіо

 

въ

 

виду

 

совершенно

 

здоровыхъ

 

пепсі-

оиеровъ,

 

а

 

изъ

 

окладов!,

 

по

 

сокращенным!,

 

срокамь

 

выслуги

пепеін,

 

т:

 

е.:

 

но

 

тѣмъ,

 

по

 

коимъ

 

она

 

должна

 

исчисляться

 

са-

мому

 

священнослужителю,

 

ес.іи-бьі

 

онъ

 

выходплъ

 

за

 

штатъ

вслѣдствіе

 

разстроепнаго

 

lia

 

службѣ

 

здоровья;

 

Сокращенные!
же,

 

по

 

случаю

 

болѣзин,

 

сроки

 

выслуги

 

на

 

пенсію

 

устана-

вливаются

 

иоііымъ

 

проектом!,

 

съ

 

значительными

 

измѣионіяміі,

болѣе

 

льготные,

 

чѣмъ

 

въ

 

пынѣ

 

дѣпствующемъ

 

уставѣ,— о,

чем!,

 

подробно

    

б

 

у

 

деть

 

въ

 

слѣдующпхъ

 

сооГнценіяхъ.

 

і

{

 

Колоколъ

 

А.

X

 

р

 

о

 

н

 

ш

 

к

 

а.

5

 

февраля,

 

въ

 

9

 

ч.

 

утра,

 

скончался

 

ІІроосвящениѣй-

  

!
"шіп

 

Жеаддщ,

 

Епнскопъ

 

Сарапульскій.

 

второй віщарііі

 

Вят-

  

,

екоіі

 

сиархіп.

                                                                       

;

Преосвященный

 

З.Іеоодіп,

 

вь

 

мірѣ

 

ІІйхаилъ

 

діат-

  

j

вѣевичъ

 

дЧоликановъ,

 

-уроженоцъ

 

Саратовской,

 

губ:.,.-

 

ро«

  

!
дался

 

въ

 

1852

 

г.,

 

такъ

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

ему

было

 

около

 

62

 

лѣтъ.

 

По

 

окончаніи

 

курса. въ

 

Саратов-
ской

 

гимиазіи,

 

обучался

 

въ

 

-

 

Императоре

 

комъ

 

Московском!.

  

;j
университет!'.,

 

курсъ

 

коего

 

но

 

историко-филологическому
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факультету

 

окончилъ

 

въ

 

1879

 

г.

 

со

 

степенью

 

кандидата.

Съ

 

1882

 

г.

 

по

 

1891

 

г,

 

онъ

 

еостоялъ

 

иреподавателемъ

русск.

 

яз.

 

въ

 

Тверской

 

учительской

 

женской

 

школѣ

П.

 

Максимовичъ,

 

преподавая

 

тоть' же

 

предметъ

 

одновре-

менно,

 

съ

 

1889

 

г.,

 

въ

 

мѣстномъ

 

юнкерскомъ

 

училищѣ.

Въ

 

1891

 

г.

 

поступить

 

слушателемъ

 

въ

 

Петерб.

 

ака-

демии,

 

принявъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

монашество

 

и

 

полу-

чивъ

 

рукоположеніе

 

въ

 

санъ

 

іеродіакона.

 

Въ

 

слѣдую-

щемъ

 

году

 

посвященъ

 

въ

 

іеромонаха.

 

По

 

прослушаніи
курса

 

богословскихъ

 

наукъ

 

въ

 

академіи,

 

удостоенъ

 

въ

1898

 

г.

 

степени

 

кандидата

 

богословія.

 

Съ

 

1893

 

г.

 

по

1895

 

г.,

 

во

 

время

 

обученія

 

въ

 

академіи,

 

исполнялъ

обязанности

 

духовника

 

въ

 

С. -Петерб.

 

семинаріи

 

и

 

зако-

ноучителя

 

образцовой

 

при

 

семинарі и

 

школы.

 

Вт,

 

1895

 

г.

опредѣленъ

 

на

 

должность

 

члена

 

С. -Петерб.

 

духовно-цен-

зурнаго

 

комитета.

 

Въ

 

1896

 

г.

 

возведешь

 

въ

 

санъ

 

ар-

химандрита.

 

Въ

 

1897

 

г.

 

назначенъ

 

ректоромъ

 

С. -Петерб.
дух.

 

семинаріи.

 

Въ

 

1899

 

г.

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Москву

 

на

должность

 

синодальнаго

 

ризничаго.

 

Въ

 

1901 — 1902

 

г.г.

проходилъ

 

должности

 

настоятеля

 

въ

 

монастыряхъ

 

Бѣ-

левскомъ,

 

Спаоо-Преображенскомъ,

 

Тульской

 

епархіи,

 

и

затѣмъ

 

Алатырскомъ,

 

Троицкомъ,

 

Симбирской

 

епархіи.,
Въ

 

1903

 

г.

 

назначенъ

 

членомъ

 

С. -Петерб.

 

духовно-ден-

зурнаго

 

комитета.

 

12

 

апрѣля

 

1909

 

г.

 

хиротонисанъ

 

въ

епископа

 

Сарапульскаго,

 

второго

 

викарія

 

Вятской

 

епа])хіи.
Здоровье

 

Иреосвященнаго

 

Меѳодія

 

было

 

надорвано

давно.

 

Еще

 

въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

онъ

 

былъ

 

почти

 

без-
надежен!..

 

Тогда

 

же

 

ему,

 

по

 

его

 

просьбѣ,

 

дань

 

былъ
2-хъ

 

мѣсячный

 

отпускъ,

 

который

 

затѣмъ

 

былъ

 

про-

долженъ

 

до

 

20

 

декабря.

 

Это

 

время

 

Преосвященный

 

про-

велъ

 

въ

 

Ялтѣ

 

въ

 

санаторіи,

 

но

 

мало

 

поправился.

 

Кон-
чина

 

его

 

не

 

была

 

неожиданной

 

для

 

всѣхъ

 

знавшихъ

 

его.

Ногребеніе

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Владыки

 

было

 

со-

вершено

 

Пресс вященнѣйшимъ

 

Филаретомъ,

 

Епископом'ь
Вятскимъ

 

и

 

Слободскимъ,

 

въ

 

субботу,

 

8-го

 

сего

 

февраля.
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Поѣздка

 

Преосвященн/ъйшаго

 

Филарета

 

въ

 

г.

 

Сарапулъ.
5

 

февраля

 

Преосвященнѣйшій

 

Филаретъ

 

выѣхалъ

 

въ

 

г.

 

Са-

рапулъ

 

на

 

погребеніе

 

Преосвященнѣйшаго

 

Владыки

 

Меѳодія.

10

 

февраля

 

Владыка

 

изъ

 

поѣздки

 

возвратился.

Архіерейскія

 

служенія.

 

9

 

февраля,

 

воскресенье,

 

Боже-

ственную

 

литургію

 

Преосвященнѣйшій

 

Равелъ

 

совершалъ

въ

 

Трифоновомъ

 

монастырь

 

и

 

Преосвященнѣйшій

 

Исидоръ

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

Чтеніе

 

въ

 

Епархіальномъ

 

домѣ.

 

9

 

февраля

 

въ

 

воскре-

сенье,

 

чтеніе

 

въ

 

Епархіальномъ

 

домѣ

 

было

 

предложено

 

про-

тоіереемъ

 

Т.

 

Гаркуновымъ

 

на

 

тему:

 

„О

 

загробной

 

жизни

 

и

страшномъ

 

судѣ".

 

Во

 

время

 

чтенія

 

хоръ

 

Трифонова

 

мона-

стыря

 

исполнилъ

 

нѣсколько

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній.

Чтеніе

 

въ

 

Епархіальномъ

 

училищѣ.

 

7

 

февраля

 

алтаецъ

С.

 

И.

 

Гулькинъ,

 

проѣздомъ

 

въ

 

Петербургъ

 

остановившійся

 

въ

Вяткѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

устроилъ

 

чтеніе

 

„Объ

 

Алтаѣ

 

и

 

ал-

тайцахъ"

 

въ

 

Епархіальномъ

 

училищѣ.

 

Чтеніе,

 

сопровождаемое

показываніемъ

 

большого

 

количества

 

свѣтовыхъ

 

картинъ,

было

 

выслушано

 

съ

 

большимъ

 

интересомъ.

 

Въ

 

заключеніе

предъ

 

слушателями

 

выступилъ

 

настоящій

 

алтайскій

 

шаманъ

въ

 

своемъ

 

національномъ

 

костюмѣ.

Литературно-вокально-музыкальный

 

вечеръ

 

въ

 

Вятскомъ

духовномъ

 

училищѣ.

 

9

 

февраля

 

воспитанниками

 

Вятскаго

 

Ду-

ховнаго

 

училища

 

былъ

 

устроенъ

 

литературно-вокально-музы-

кальный

 

вечеръ

 

по

 

очень

 

разнообразной

 

и

 

интересной

 

програм-

мѣ.

 

На

 

эстраду,

 

очень

 

красиво

 

декорированную,

 

въ

 

теченіе

двухъ

 

часовъ

 

поочередно

 

выступали

 

юные

 

чтецы,

 

пѣвцы

 

и

музыканты,

 

то

 

одни,

 

то

 

во

 

главѣ

 

съ

 

своими

 

руководителя-

ми-учителями,

 

доставляя

 

умѣлымъ

 

исполненіемъ

 

разученныхъ

піесъ

 

истинное

 

наслажденіе

 

многочисленнымъ

 

слушателямъ.

Вечеръ

 

почтили

 

своимъ

 

присутстіемъ

 

Преосвященный

 

Исидоръ,

начальствующіе

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

многія

 

изъ

 

лицъ

городского

 

духовенства

 

и

 

много

 

родителей

 

и

 

родственниковъ

учащихся

 

въ

 

Духовномъ

 

училищѣ.



IcSl

   

—

Новый

 

инспекторъ

 

классовъ

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

училіипа.

 

Святѣйшимъ,

 

Синодомъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

инспектора

 

классовъ

 

Вятскаго

 

Епарх.

 

училища

 

кандидатъ

богословія

 

С.-Петербургской-

 

Духовной

 

Академіи

 

-

 

Николай

Павловичъ

 

Куглеевъ

 

(выпускъ

 

1913

 

г.)

 

съ

 

обязательствомъ

принять

 

священный

 

санъ.

Гедакгоръ

 

II

   

Гусев?,.

Печатать

 

дозволяется.

  

Гор.

  

Витка

   

13

 

февраля

 

1914

 

г.

Цензор!,

 

протоиереи"

  

/.'

 

ѲѴеШііМУ*

Слѣдующій

 

Afe

 

(8—9)

 

Елархіальныхъ

 

Вѣдоіѵіостей

выйдетъ

 

чере.зъ

 

двѣ

 

недѣли,

 

27

 

февраля.

О

 

Б

 

Ъ

 

И'В

 

Л

 

Е

 

И

 

!

 

И.

КОЛОКОЛЬНЫЕ

 

ЗАВОДЫ

 

Поволжья

   

.

.ВР.'.

 

НРЙВАЛОВЫХЪ,
------------ Щ*

 

въ

 

Н.-Новгородѣ,

 

Канавино.

    

——----- •----

Фирма

 

существуетъ

 

съ

 

1817

 

года.

-Готовые

 

колокола

 

для

 

продажи

 

отъ'

 

15.

 

ф.

 

до

 

300

 

пуд.

и

 

на

 

заказъ.изъ

 

высшихъ

 

сортовъ

 

мѣди

 

и

 

атгглшскаго-'олава

отъ

 

10

 

ф. — 1000

 

пуд.

 

Гарантія

 

за

 

благозвучность

 

и

 

прочность

ко'локоловъ.

 

Доставка"

 

ихъ

 

по

 

ж.

 

дорогамъ

 

и

 

поднятіе

 

на

колокольни

 

за

 

счетъ

 

завода.

Разсрочка

 

платежа.-

 

-Благодарственные

 

отзывы

 

и

 

высшія
награды

 

на

 

выставкахъ.

Поставщики

 

Епарх.

 

складовъ

 

г.

 

г.— Симбирска,

 

Самары,
Вологды,

 

Перми

 

и

 

Орек

 

"урга.

Требуйте

 

безплатно

 

прейсъ-куранты

 

и

 

проспекты.



—

 

LS2

Оіъ

 

іикі

 

ймшатичеші

 

ашЕі.
(Московская

 

У^1 )

Такъ

 

какъ

 

мнот4е

 

священники,

 

іюмо-

йя

 

дѣкаретвами

 

народу,

 

раедаютъ"

 

ихъ

бѣднъшъ

 

безнлатно,

 

я рѣшилъ

 

для

 

всѣхъ

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

какъ

 

при

 

покупкѣ

въ

 

аптекѣ,

 

такъ

 

и

 

выпискѣ

 

медикамен-

товъ

 

почтою,

 

дѣлать

 

20° о

 

скидки

 

съ

 

руб-
ля,

 

о

 

чемъ

 

и

 

имѣю

 

несть

 

довести

 

до

 

свѣ-

дѣнія

 

всѣхъ

 

моихъ

 

постоянныхъ

 

покупа-

телей.

 

Почтовый

 

расходъ

 

съ

 

укупоркой

причитается

 

такъ:

 

до

 

2-хъ

 

фун. —30

 

коп.

отъ

 

2-хъ

 

до

 

7-ми

 

ф.—40

 

кои.,

 

отъ

 

7-ми
до

 

12

 

ф.—60

 

к.

 

свыше

 

12-ти

 

по

 

5

 

коп.

за

 

фунтъ.
Приготовленіе

 

и

 

отпускъ

 

всѣхъ

 

меди-

каментовъ

 

производится

 

подъ

 

моимъ

 

лич-

нымъ

 

наблюденіемъ.

 

При

 

желаніи,

 

всѣ

средства

 

каплями,

 

могутъ

 

быть

 

отпуска-

емы- въ

 

скляжахъ

 

съ

 

носиками.

Съ

 

совершеннымъ

 

почтеніемъ
провизоръ

 

Александръ

 

Романовичъ
Маттесъ,



■—183

cS

 

ы

 

с

 

ш

 

і я

   

награды

 

за

 

пеги.

Золотая]|медаль. Серебряная

 

медаль.

Почетн.
крестъ.

J5.

 

Д.

    

3

 

а

 

б

 

о

 

л

 

о

 

т с

 

к I

   

X.

ОКОНЧИБШІИ

 

КУРСЪ

 

ВЪ

 

ПЕЧНОЙ

 

УЧЕБНОЙ

  

МАСТЕР-

СКОЙ

 

ВЯТСКАГО

 

ГУБЕРНСКАГО

 

ЗЕМСТВА.

25-л-Ьтняя

 

практика.

Исполняю

 

всевозможныя

 

печныя

 

работы

голлавдсшшвазцовыхъ

 

лаіолпншіъ

 

н

 

кирпичн-

ÏÏ

   

£

   

Ч

  

£

  

#,
колориферами,

 

духовое

 

отопленіе,

 

а

 

также

устройство

 

стекловаренныхъ,

 

углеживи-

тельныхъ,

 

кухонныхъ,

 

пищеварныхъ,

 

эко-

номическихъ

 

и

 

гигіеническихъ

 

плитъ,

банныхъ,

 

прачечныхъ,

 

сушильныхъ,

 

за-

водск.

 

печей

 

и

 

очаговъ,

 

на

 

вмазку

 

и

 

об-
муровку

 

паровыхъ

  

и

 

др.

 

котловъ.

Ремонтъ

 

всякаго

 

рода

 

печей.
Составляю

 

проеты

 

и

 

смѣты

 

на

 

отопленіе
и

 

вентиляцію

 

церквей

 

и

 

другихъ

 

обще-
ственныхъ

 

и

 

частныхъ

 

зданій

 

и

 

произвожу

расчетъ

 

охладительныхъ

 

и

 

нагрѣватель-

ныхъ

   

поверхностей.

Могу

 

исполнять

 

работы

 

со

 

всеми

 

своими

 

іатевіалаии-
Гарантирую

   

30°

 

о

   

экономіи

 

въ

   

топливѣ.

Имѣю

 

аттестаты

 

отъ

 

общественныхъ

 

и

 

частныхъ

 

лицъ

о

 

производимыхъ

 

мною

 

работахъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

др.

 

губ.

Вятка.

 

Тип.

 

А.

 

А.

 

Сильвинскаго.


