
■

теки
ЕПАРШЛЬНЫЯ

  

ВЕДОМОСТИ
й

G)

M

 

4. 1903

 

г.
ѳ

Февраля

 

16-го.

ОТДѢЛЪ

        

ОФФИЦІАЛЬНЫИ
.

Распоряженія

 

Правительства.

Разъяснительное

 

постановлена

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

30

 

октября

 

— 6

 

ноября

 

1902

 

г.

 

за

 

№

 

4831,

 

по

 

вопросу

 

о

лріемѣ

    

въ

 

духовно-учебныя

  

заведенія

    

дѣтей

 

иносослов-

ныхъ

 

родителей.

Въ

 

разрѣшеніе

 

возбужденнаго

 

нравленіемъ

 

одного

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

вопроса,

 

слѣдуетъ

 

ли

 

относить

 

къ

 

иао-

сословнымъ

 

дѣтямъ,

 

принимаемымъ

 

въ

 

духовный

 

училища

нѳ

 

свыше

 

10°/0

 

на

 

освованіи

 

Сѵнодальиаго

 

циркуляроаго

указа

 

14

 

марта

 

1900

 

г.

 

за

 

№

 

3,

 

такихъ

 

дѣтей,

 

отцы

 

ко-

торыхъ —лица

 

свѣтскаго

 

званія,

 

но

 

дѣды,

 

дяди

 

по

 

отцу

 

и

матери

 

и

 

родные

 

братья

 

суть

 

священно-церковнослужители,

Святѣйшій

 

Сгнодъ,

 

согласно

 

заключенію

 

Учебнаго

 

Комитета,

разъвенилъ,

 

что

 

тѣ

 

дѣти,

 

отцы

 

которыхъ

 

не

 

состоять

 

свя-

щенно-церковнослужителями,

 

хотя

 

бы

 

таковыми

 

были

 

ихъ

предки

 

и

 

близвіе

 

родственники,

  

должны

   

быть

   

причисляемы



—

 

74

 

—

къ

 

дѣтямъ

 

иносословнымъ,

    

пріемъ

   

которыхъ

   

въ

 

духовно-

учебный

 

заведевія

 

ограниченъ

 

10°/ 0

 

отношеніемъ.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

О

 

производствѣ

 

въ

 

церквахъ

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

 

день

Вознесенія

   

Господня

   

на

    

Березвечсній

    

и

 

Красностокскій

женскіе

   

монастыри.

Вятская

 

Духовная

 

Ковсисторія

 

слушали:

 

1)
опродѣленіе

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

15 — 27

 

ноября

 

1902

 

г.

за

 

№

 

5136,

 

напечатанное

 

въ

 

48

 

№

 

Церковныхъ

 

Вѣ-

домостей

 

объ

 

установлена

 

въ

 

1908

 

году

 

однодневнаго

по

 

всей

 

имперіи

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

нужды

 

Красно-
стокскаго

 

и

 

Березвечскаго

 

женскихъ

 

монастырей

 

слѣ-

дующаго

 

содержанія:

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКА-
ГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Си-
нодъ

 

слушали

 

два

 

представленія:

 

а)

 

преосвященнаго

Гродненскаго,

 

отъ

 

19

 

октября

 

1902

 

года

 

за

 

№

 

3374,
и

 

б)

 

преосвященнаго

 

Литовскаго,

 

отъ

 

16

 

ноября

 

того

же

 

года

 

за

 

№

 

1985,

 

объ

 

установлена

 

въ

 

1903

 

году

однодневнаго

 

по

 

всей

 

Имперіи

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

нужды

 

Краснсстокскаго

 

и

 

Березвечскаго

 

шенскихъ

 

мона-

стырей.

 

Приказали:

 

по

 

имѣющимся

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ

свѣдѣніямъ,

 

Красностокскій

 

женскій

 

монастырь,

 

Грод-
ненской

 

епархіи,

 

и

 

Березвечская

 

женская

 

обитель,

 

Ли-
товской

 

епархіи,

 

успѣшно

 

подвизаются

 

въ

 

дѣлѣ

 

на-

саждена

 

среди

 

окрестнаго

 

населенія

 

добрыхъ

 

христіан-
скихъ

 

навыковъ,

 

обученія

 

и

 

воспитаяія

 

подростающихъ

поколѣній

 

въ

 

духѣ

 

Православной

 

Церкви,

 

а

 

также

оказанія

 

помощи

 

престарѣльшъ,

 

увѣчнымъ,

 

немощнымъ

и

 

сиротствующимъ.

 

Но

 

таковая

 

полезная

 

миссіонерски-
просвѣтительная

    

и

  

церковно-благотворительная

    

дѣя-



—

 

75

   

-

тельность

 

названныхъ

 

монастырей

 

крайне

 

затрудняется

■вѳдостаточностію

 

мѣстныхъ

 

средствъ,

 

зависящею

 

какъ

отъ

 

недавности

 

существованія

 

самыхъ

 

обителей,

 

такъ

равно

 

отъ

 

бѣдности

 

и

 

немногочисленности

 

ближайшаго
православнаго

 

населенія.

 

Установленный

 

въ

 

1902

 

г.,

въ

 

6

 

день

 

января,

 

повсемѣстный

 

въ

 

пользу

 

Красно-
стокскаго

 

и

 

Березвечскаго

 

монастырей

 

сборъ

 

пожерт-

вованій

 

далъ

 

возможность

 

симъ

 

обителямъ

 

приступить

къ

 

неотложвымъ

 

работамъ

 

по

 

исправленію

 

монастыр-

скихъ

 

строеній,

 

но

 

собранныхъ

 

средствъ

 

оказалось

 

не-

достаточно

 

и

 

потому

 

древніе

 

величественные

 

храмы

обителей,

 

требующіе

 

для

 

своего

 

благоустройства

 

капи-

тальная

 

ремонта,

 

сооружѳнія

 

новыхъ

 

крышъ,

 

взамѣнъ

протекающихъ

 

при

 

дождѣ

 

старыхъ,

 

задѣлки

 

многочи-

сленныхь

 

трещинъ

 

въ

 

куполахъ

 

и

 

стѣнахъ,

 

устройства
рамъ

 

во

 

всѣхъ

 

окнахъ,

 

штукатурки

 

всего

 

зданія

 

храма

и

 

проч.

 

до

 

настоя щаго

 

времени

 

остаются

 

безъ

 

исправде-

нія.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

настоитъ

 

надобность

 

въ

 

ре-

монтѣ

 

и

 

другихъ

 

древнихъ

 

монастырскихъ

 

строеній.
По

 

симъ

 

даннымъ

 

Св.

 

Синодъ,

 

озабочиваясь

 

какъ

 

упро-

ченіемъ

 

положенія

 

Красностокской

 

и

 

Березвечской

 

оби-

телей

 

въ

 

краѣ

 

съ

 

преобладающимъ

 

иновѣрнымъ

 

населе-

ніемъ,

 

такъ

 

и

 

оказаніемъ

 

помощи

 

полезной

 

дѣятель-

ности

 

сихъ

 

обителей,

 

опредѣляетъ:

 

предписать

 

сино-

дальнымъ

 

конторамъ,

 

епархіальнымъ

 

архіереямъ,

 

ду-

ховнику

 

ИХЪ

 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ
и

 

протопресвитеру,

 

военнаго

 

и

 

морского

 

духовенства

сдѣлать

 

распоряжение

 

о

 

производствѣ

 

во

 

всѣхъ

 

церк-

вахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

Россійской

 

Имперіи

 

въ

 

день

 

Срѣ-

тенія

 

Господня,

 

2

 

февраля

 

1903

 

года,

 

сбора

 

пожертво-

ваны

 

въ

 

пользу

 

вышеупомянутыхъ

 

обителей

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

собранная

 

сумма

 

была

 

представлена

 

въ

 

Хозяй-
ственное

 

Управленіе

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

   

для

 

раздЬла:по



—

 

76

 

—

равной

 

части

 

между

 

Березвечскимъ

 

и

 

Красностокскимъ
монастырями,

 

о

 

чемъ

 

и

 

напечатать

 

въ

 

Церковныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ-

 

2)

 

Опредѣленіе

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

18

 

декабря

1902

 

г.

 

за

 

№

 

5591,

 

коимъ

 

постановлено:

 

повсемѣстный

сборъ

 

пожертвовавій

 

въ

 

пользу

 

состоящаго

 

подъ

 

Авгу-
стѣйшимъ

 

покровительствомъ

 

Его

 

Имцераторокаго

 

Вы-
сочества,

 

Государя

 

Наслѣдвика

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Ми-
хаила

 

Александровича

 

воинскаго

 

благотворительнаго

общества

 

Бѣлаго

 

Креста

 

произвести

 

во

 

2-й

 

день

 

фев-

раля

 

1903

 

г.,

 

a

 

разрѣшенный

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

сборъ

пожертвованій

 

на

 

Березвечскій

 

и

 

Красностокскій

 

женскіо

монастыри

 

произвести

 

въ

 

15-й

 

день

 

мая

 

того

 

же

 

года,,

въ

 

праздникъ

 

Вознесенія

 

Господня;

 

что

 

и

 

напечатано

въ

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

№

 

51 — 52

 

1902

 

г.

 

При-
казали

 

и

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвлщеннѣйшій,

Никонъ

 

утвердилъ:

 

во

 

исполненіе

 

опредѣленія

 

Св.

 

Си-

нода

 

о

 

производствѣ

 

сбора

 

пожертвовавій

 

на

 

Берез-
вечскій

 

и

 

Ерасностокскій

 

женскіе

 

монастыри

 

предпи-

сать

 

духовенству

 

епархіи

 

циркулярными

 

указами

 

чрезъ

благочинныхъ,

 

а

 

равно

 

настоятелямъ

 

и

 

настоятѳльни-

цамъ

 

монастырей

 

произвести

 

15

 

мая

 

1903

 

года

 

уста-

новленный

 

сборъ

 

въ

 

праздникъ

 

Вознесенія

 

Господня
во

 

всѣхъ

 

соборныхъ,

 

приходскихъ,

 

домовыхъ

 

и

 

миссіо-
нерскихъ

 

цѳрквахъ

 

и

 

поступившія

 

деньги

 

представить

въ

 

Консисторію.

Открытіе

 

самостоятельныхъ

 

приходовъ.

На

 

основаніи

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Правительствующая

Сѵнода,

 

отъ

 

30

 

ноабря

 

1896

 

г.

 

за

 

Je

 

6240,

 

при

 

деревиѣ>

Чераневской,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

по

 

постановленію

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

24

 

января— 4

 

февраля

 

сего

 

тодн,г



—

  

77

  

—

окончательно

 

открыть

 

самостоятельный

 

ирпходъ

 

съ

 

ирич-

томъ

 

изъ

 

священника,

 

діакона

 

и

 

псаломщика.

На

 

основаніи

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Правительствующего

Синода,

 

отъ

 

28

 

сентября

 

1902

 

г.

 

за

 

JS:

 

7456,

 

при

 

церкви

въ

 

деревнѣ

 

Чеканѣ,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

по

 

постановлена

Епархіальваго

 

Начальства,

 

состоявшемуся

 

24

 

января

 

—

 

4-п>

февраля

 

сего

 

1903

 

года,

 

окончательно

 

открыть

 

особый

 

са-

мостоятельный

 

приходъ

 

съ

 

иричтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

пса-

ломщика,

На

 

основаніи

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Правительствующего

Сѵнода,

 

отъ

 

12

 

ноября

 

1898

 

г.

 

за

 

№

 

6751,

 

при

 

церкви

въ

 

дереввЬ

 

Гурѣ,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

по

 

постановлена

Епорхіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

28

 

января

 

— 5

 

февраля

 

сего

1903

 

г.,

 

окончательно

 

открыть

 

особый

 

самостоятельный

приходъ

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика.

Наименованіе

   

села.

Вновь

 

открытый,

 

ио

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Правительствую-

щего

 

Сѵнода,

 

отъ

 

19

 

сентября

 

1902

 

г.

 

за

 

Ni

 

7253,

 

при

Александре-Невской

 

церкви

 

на

 

станціи

 

„Просница"

 

Перм-

ской

 

желѣзной

 

дороги

 

самостоятельный

 

приходъ,

 

по

 

поста-

новлена

 

Епархіальнего

 

Начальства,

 

стоявшемуся

 

11—21

ноября

 

1902

 

г.,

 

ваименованъ

 

„Александровскимъ".

ПЕРЕМЪНЫ

 

ПО

 

СЛУЖБЪ.

Благочинный

 

3

 

округа

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

священникь

села

 

Сувы

 

Александръ

 

Виѳанскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

уводенъ

отъ

 

должности

 

благочиннаго,

 

съ

 

выраженіемъ

 

ему

 

благодарности

за

 

труды,

 

понесенные

 

имъ

 

по

 

должности

 

благочиннаго,

 

— 5

 

фев.;

священникь

 

села

 

Экономической

 

Лудяны.

 

Нол.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Сы-



—
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-

чуговъ

 

назначевъ

    

псправляющимъ

    

должность

 

благочиннаго

3

 

округа

 

Нолинскаго

 

уѣзда, — 5

 

февраля.

Опредѣлены:

 

на

 

свящеішическія

 

мѣста

 

—

 

учитель

2

 

класса

 

Сольвычегодской

 

городской

 

двухклассной

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

студентъ

 

семиваріи.

 

Авениръ

 

Авенировъ

въ

 

с.

 

Сѣверское,

 

Глаз,

 

у.,—-5

 

февраля.

На

 

псаломщичеШя

 

міъста— послушникъ

 

Вятскаго

Успенскаго

 

монастыря

 

Александръ

 

Домрачевъ

 

допущенъ

 

къ

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Поломъ,

 

Орлов,

уѣзда,— 10

 

февраля.

Исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Бѣльско-Троиц-

каго,

 

Глаз,

 

у.,

 

Ювеналій

 

Тукмачевъ

 

утвержденъ

 

въ

 

сей

должности

 

— 31

 

января.

Допущенный

 

къ

 

исправлевію

 

должности

 

псаломщика

при

 

Х'ржумскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ

 

Влвдиміръ

 

Макаровъ

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика — 7

 

февраля.

Перемѣщены:

 

священникь

 

с.

 

Люка,

 

Сарапул,

 

у.,

 

Ди-

митрій

 

Селюковъ

 

на

 

діаконскую

 

вакаасію

 

въ

 

село

 

Нылги-

Вамью,

 

Саран,

 

у.,— 3

 

февраля;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Полома,

Орлов,

 

у.,

 

Авраамій

 

Лопатинъ

 

въ

 

с.

 

Камешницу,

 

Орл.

 

у.,

—

 

5

 

февраля;

 

священвикъ

 

с.

 

Монастыршивы,

 

Орлов,

 

уѣзда,

Алексѣй

 

Целебровскій

 

въ

 

с.

 

Чудиново,

 

Орлов,

 

у.,

 

— 5

 

фев.;

священникь

 

с.

 

Сѣверскаго,

 

Глаз,

 

у.,

 

Леонидъ

 

Авенировъ

 

въ

с.

 

Монастыршину,

 

Орлов,

 

у.,

 

— 5

 

февраля.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Пышкета,

 

Глаз,

уѣэдо,

 

Михаилъ

 

Кашинъ

 

—

 

30

 

января;

 

состоящій

 

на

 

діакон-

ской

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Космодаміанскомъ,

 

Урж.

 

у.,

 

священ-

викъ

 

Константинъ

 

Сырневъ— 7

 

февраля;

 

исправляющій

должность

 

всаломщика

 

с.

 

Паски,

 

Мали,

 

у.,

 

Василій

 

Паль-

мовъ — 29

 

января;

 

временно

 

исправляющій

 

должность

 

пса-

ломщика

 

с.

 

Старой

 

Мовьи.

 

Малмыж.

 

у.,

 

Николай

 

Скачковъ

—30

 

января.



—

 

79

 

—

Умерли:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Паоѣговв,

 

Вятск.

 

у.,

 

Андрей

Голгофскій— 17

 

января

 

(родился

 

въ

 

с.

 

Колковѣ,

 

Орлов,

 

у.,

отъ

 

священника;

 

въ

 

1860

 

г-

 

14

 

іюля

 

уволенъ

 

изъ

 

средняго

отдѣлевія

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

въ

 

1867

 

г.

 

іюня

 

14

овредѣлевъ

 

дьячкомъ

 

въ

 

с.

 

Колково,

 

Орлов,

 

у.,

 

и

 

1885

 

г.

персмѣщевъ

 

на

 

настоящее

 

мѣсто).

Свободны

 

я

     

м

 

ѣ

 

с

 

т

 

а.

Священническія:

 

при

 

тюремной

 

церкви

 

г.

 

Сарапула

 

и

въ

 

селахъ:

 

Лубягинѣ,

 

Вятск.

 

у.;

 

Чераневскомъ,

 

Глаз,

 

у.;

Илети,

 

Уржум,

 

у.;

 

Кирсинскомъ

 

заводѣ,

 

Слоб.

 

у.;

 

Голья-
нахъ,

 

Галановѣ,

 

Выѣздѣ,

 

Большой

 

Норьѣ,

 

Паздерахъ,

 

Коз-

ловѣ,

 

Люкѣ

 

и

 

Новопоселенномъ,

 

Сарап.

 

у.;

 

Визнери

 

2,

 

Де-
рюшевѣ,

 

Чеканѣ,

 

Гурѣ

 

и

 

при

 

единовѣрческой

 

церкви

 

села

Краснаго

 

Яра,

 

Малмыж.

 

у.:

 

Алексавдровскомъ,

 

Граховѣ,

 

Ко-

стенѣевѣ

 

и

 

Троицкомъ,

 

Елаб.

 

у.

Діакопскія,'-

 

при

 

Глазовскомъ

 

Преображенскомъ

 

соборѣ,

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Котельвича

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Космода-

міанскомъ,

 

Уржум,

 

у.;

 

Чераневскомъ,

 

Глаз,

 

у.;

 

Еловѣ,

Качкѣ,

 

Костенѣевѣ,

 

Котловкѣ,

 

Кураковѣ,

 

Анзиркѣ,

 

Сара-

ляхъ,

 

Свиногорьѣ,

 

Л*;каревѣ,

 

Удаловкѣ

 

и

 

Пьяномъ

 

Борѣ,

Елабуж.

 

у.;

 

Гоньбѣ,

 

Новомъ

 

Бурцѣ,

 

Брызгаловѣ,

 

Дерюшевѣ

и

 

Черемисскомъ

 

Малмыжѣ,

 

Мали,

 

у.;

 

Бурановѣ,

 

Выѣздѣ,

Кіасовѣ,

 

Кулюшевѣ,

 

Тойкинѣ,

 

Чегандахъ

 

и

 

Христорожде-

ственскомъ,

 

Сараи,

  

у.

Лсаломщическія:,

 

при

 

Сарапульскомъ

 

Вознесенскомъ

соборѣ,

 

при

 

Александро-Невскомъ

 

соборѣ

 

Ижевскаго

 

завода,

при

 

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Слободскаго,

 

при

 

Предтеченской

церкви

 

г.

 

Котельвича

 

и

 

при

 

Слободскомъ

 

женскомъ

 

мона-

стырѣ

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Варинкѣ,

 

Вятск.

 

у.;

 

Пышчети,

 

Верх-

лыпѣ,

 

Чераневскомъ

 

и

 

при

 

Омутвинской

 

единовѣрческой

церкви,

 

Глаз,

 

у.;

 

Ацвежѣ

   

и

 

Ивановскомъ,

 

Котельн.

 

у.;

 

Го-
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родищѣ,

 

Ильинскомъ

 

и

 

Макаровкѣ,

 

Яранск.

 

у.;

 

Винчинѣ,

Слооб.

 

у.;

 

при

 

Христорождествевской

 

церкви

 

НІурминскаго

завода

 

и

 

Маныловѣ,

 

Уржум,

 

у.;

 

Козловѣ,

 

Сарап.

 

у.;

 

Чека-
нѣ,

 

Гурѣ,

 

Паснѣ,

 

Ральникахъ

 

и

 

Старой-Ыоньѣ,

 

Мали.

 

у.

Объявленіе

 

благодарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Прихожанамъ

 

села

 

Сырчана,

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

крестья-

намъ:

 

Фирсу

 

Тимофееву

 

Иихареву,

 

Никпфору

 

Степанову

Вихареву

 

и

 

Аѳанасію

 

Филиппову

 

Шорнину,

 

за

 

пожертвовавія

въ

 

церковь

 

озваченнаго

 

села — первымъ

 

30

 

руб.,

 

вторымъ

50

 

руб.

 

и

 

послѣдвимъ

 

25

 

руб.

 

на

 

постройку

 

въ

 

семь

 

селѣ

каменного

 

храма,

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

объявляется

благодарность.

Присоединеніе

 

къ

 

правое

 

л

 

авію.

Уроженецъ

 

Великаго

 

Княжества

 

Финлявдскаго,

 

Выборг-

ской

 

губерніи,

 

нрихода

 

Якимовара

 

Петръ

 

Петроьъ

 

Курки,

19

 

лѣть,

 

лютеранскаго

 

вѣроисповѣдавія.

 

въ

 

прошломъ

 

1902

году

 

присоединенъ

 

къ

 

Св.

 

Православной

 

Церкви.

Назначеніе

  

наблюдающихъ

   

за

 

народными

   

библіотѳками-

читальнями.

Священвикъ

 

Троицкой

 

церкви,

 

Бѣлохолуницкаго

 

завода,

Слободского

 

уѣзда,

 

Валевтинъ

 

Мышкинъ

 

г.

 

Вятскимъ

 

Гу-

бернаторомъ

 

утверждевъ

 

наблюдающим^

 

за

 

Бѣлохолувицкою

безплатною

 

библіотекою.
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Г.

 

Вятскимъ

 

Губернаторомъ

 

утверждены

 

ваблюдающими

за

 

ввовь

 

открываемыми

 

народными

 

библіотекама-читальнями

въ

 

Слободскомъ

 

уѣздѣ —за

 

Косинскою

 

библіотекою

 

священ-

никь

 

села

 

Косинскаго

 

Василій

 

Мальгиновъ,

 

за

 

Роговскою

библіотекою

 

священникь

 

с.

 

Роговскаго

 

Викторъ

 

Юферевъ

и

 

за

 

Всесвятскою

 

бвбліотекою

 

священникь

 

села

 

Всесвят-

скпго

 

Николай

 

Кочкинъ.

ООДЕРЖАНІЕ:

 

Распоряжепія

 

Правительства.— Разъяснительное

 

поста-

повленіе

 

Св.

 

Сѵиода

 

отъ

 

30

 

октября— 6

 

ноября

 

1902

 

г.

 

за

 

Л:

 

4831,

 

по

 

вой.

росу

 

о

 

иріемѣ

 

въ

 

духовно-учебныя

 

заведенія

 

дѣтей

 

ивосословпыхъ

 

роди-

телей.—Распорянсенія

 

Еиархіальпаго

 

Начальства— О

 

производствѣ

 

въ

церквахъ

 

сбора

 

пожергвованій

 

въ

 

день

 

Возпесенія

 

Господня

 

на

 

Берез-

вечскій

 

и

 

Красностокскій

 

жеискіе

 

монастыри.

 

—

 

Открытіе

 

саыостоятель-

иыхъ

 

приходовъ-

 

— Наимѳнонаніе

 

села. -Пѳреыѣны

 

но

 

службѣ,—

 

Объявлеиіѳ

благодарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.— Прнсоеднпѳніе

 

къ

 

пракосла-

вію. —Назначѳніе

 

наблюдающихъ

  

за

 

пароднымп

  

бнбліотекаыи-читальняміі.

И.

 

д.

  

Редактора

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

Ео.

 

Вѣдомостей

 

А.

 

Швецовъ.

л

Вятка.

 

Тип.

 

и

 

хром.

 

Маиіпеѳвой.



ЕОАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВЕДОМОСТИ

il

 

%. г.
(Э

Февраля

 

î

 

6-го.

ОТДѢЛЪ

      

НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ

Изъ

 

отчета

    

Вятскаго

    

Братства

   

Святителе

 

и

Чудотворца

 

Николая

 

за

 

1901 — 1902

 

годъ.

(Окончанге

 

*).

VI.

 

Братскія

 

школы

 

въ

 

епархіи

  

и

 

миссіонерскій

 

характеръ

ихъ.

Кромѣ

 

цсвтральвой

 

школы

 

съ

 

двумя

 

отдѣлеиіями

 

въ

гор.

 

Вяткѣ,

 

Братство

 

имѣло

 

въ

 

отчетвомъ

 

году

 

въ

 

своемъ

вѣдѣвіи

 

и

 

ва

 

своемъ

 

содержавів

 

42

 

школы

 

въ

 

евархіи.

Школы

 

эти

 

ваходятея

 

исключительво

 

въ

 

ариходахъ

 

зара-

жеввыхъ

 

расколомъ

 

**),

 

ве

 

рѣдковъ

 

самыхъ

 

глухихъ

 

мѣст-

воотяхъ,

 

удалеввыхъ

 

отъ

 

ириходсквхъ

 

храмовъ

 

ва

 

дале-

кое

 

разстоявіе,

 

отъ

 

10

 

до

 

25

 

вер.

 

и

 

болѣе,

 

въ

 

такихъ

 

даже

*)

 

См.

 

Вятск.

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

№

 

3.

**)

 

Въ

 

Вятской

 

ѳпархіи

 

считается

 

раскольниковъ

 

бодѣе

 

90С00

 

душъ

обоего

 

пола.
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дереввяхъ,

    

гдѣ

 

два-три

   

дома

    

православныхь

    

или

 

же

 

все

населевіе

 

поголовво

   

рзскольвическое.

    

Учителями

 

братскихъ

школъ

 

въ

 

епархіи

 

состоять

 

крестьяне,

 

обучавшееся

 

въ

  

Вят-

ской

    

Братской

 

миссіонерской

   

школѣ,

   

и

 

практически

 

озва-

комленвые

 

съ

 

методами

   

начальнаго

 

обучевія

    

грамотѣ

 

чрезъ

посѣщеніе

 

образцовой

   

церковво-приходской

 

школы

   

при

 

Вят-

ской

 

духоввой

    

семинаріи.

    

Кромѣ

 

обученія

 

дѣтей

   

трамотѣ,

Закону

 

Вожію

    

и

 

счисленію,

    

брэтскіе

  

учителя,

   

по

 

уставу

Братства,

 

обязаны

    

по

 

своимъ

 

силамъ

 

осуществлять

 

миссіо-

нерокія

 

цѣли

 

Братства,

 

то

 

есть

 

ослаблять

 

нетерпимость

 

рас-

кольниковъ

   

къ

 

православнымъ

   

и

 

способствовать

    

къ

  

сбли-

жений

 

раскольниковъ

   

съ

 

Православною

   

Церковію,

    

а

 

также

охранять

 

православныхъ,

 

живущихъ

   

съ

 

раскольниками,

 

отъ

совращенія

    

въ

 

расколъ

 

и

 

утверждать

    

ихъ

  

въ

 

преданности

Св.

 

Церкви.

 

Съ

 

этою

 

благою

 

цѣлію

 

братекіе

 

учителя,

 

явив-

шись

    

къ

 

мѣсту

  

своего

    

назначенія,

 

посѣщаютъ

    

дома

 

рас-

кольниковъ

 

и

 

располагаютъ

 

родителей

 

отдавать

 

своихъ

 

дѣтей

въ

 

братскія

 

школы

    

для

 

обученія

 

грамотѣ.

 

Дѣти

 

раскольни-

ковъ,

    

поступившія

    

въ

 

эти

 

школы,

   

естественно,

   

служить

вѣрнымъ

    

средетвомъ

    

къ

   

болѣе

    

тѣсвому

    

обпдевію

   

брат-

скихъ

 

учителей

 

съ

  

ихъ

 

родителями

 

и

 

сосѣдями.

 

Чрезъ

 

брат-

скія

 

школы

   

и

 

приходскіе

   

священники

 

удобвѣе

   

сближаются

съ

 

раскольниками.

    

Они

 

ѣдутъ

 

въ

 

раскольвическія

 

деревни,

гдѣ

 

есть

 

братскія

 

школы,

   

и

 

какъ

   

завѣдующіе

   

и

 

какъ

 

за-

коноучители

 

этихъ

 

школъ.

   

Здѣсь

 

они

 

входятъ

   

въ

 

общевіе

съ

 

учащимися

 

дѣтьми

 

раскольниковъ,

   

а

 

потомъ

    

и

 

съ

 

ихъ

родителями.

 

Такую

 

же

   

услугу

 

оказываютъ

 

братскія

   

школы

и

 

о,о.

 

миссіоверамъ.

Заботы

 

и

 

старанія

 

братскихъ

 

учителей

 

собрать

 

въ

братскія

 

школы,

 

кромѣ

 

православвыхъ

 

дѣтей,

 

и

 

раскольни-

ческихъ

 

дѣтей

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

сопровождаются

благословенвымъ

 

успѣхомъ,

 

такъ

 

что

 

послѣдяихъ

 

бываетъ

въ

 

братскихъ

 

школахъ

 

въ

 

немаломъ

 

количествѣ.
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Во

 

всвхъ

 

41

 

братской

 

школѣ

 

было

 

учащихся

 

881,—

противъ

 

прошедшаго

 

года

 

на

 

37

 

человѣкь

 

болѣе.

 

Вь

 

числѣ

881

 

учащихся

 

было

 

раскольвическихъ

 

дѣтей

 

— 38%,

 

болѣе

противъ

 

прошедшаго

 

года

 

на

 

8%,

 

именно

 

православвыхъ

было

 

543

 

и

 

раскольническихъ

 

338.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

мальчиками

учились

 

и

 

дѣвочки — православен»

 

и

 

раскольническія;

 

тѣхъ

и

 

другихъ

 

было

 

211,

 

болѣе

 

противъ

 

прошедшаго

 

года

 

на

31

 

человѣкъ.

Преслѣдуя

 

миссіонерскія

 

цѣли,

 

братскія

 

школы

 

отли-

чаются

 

отъ

 

церковно-приходекихъ

 

и

 

земскихъ

 

школъ

 

какъ

внѣшней

 

обстановкой,

 

такъ

 

и

 

постановкой

 

учебнаго

 

дѣла.

На

 

стѣвахъ

 

школъ

 

развѣшены

 

картины

 

и

 

листы

 

съ

 

изре-

ченіями

 

увэжаемыхъ

 

раскольниками

 

старопечатныхъ

 

патріар-

шихъ

 

книгъ

 

и

 

имѣются

 

коиіи

 

съ

 

древвихъ

 

греческихъ

 

мо-

ветъ

 

съ

 

изображеніемъ

 

крестовъ

 

разныхъ

 

видовъ:

 

четверо-

ионечвыхъ,

 

шеетиконечвыхъ

 

и

 

осьмиконечеыхъ.

 

Съ

 

1901

 

г.

почти

 

въ

 

каждой

 

школѣ

 

есть

 

портретъ

 

Августѣйшаго

 

По-

кровителя

 

Вятскаго

 

Братства,

 

Его

 

Императорскаго

 

Высоче-

ства,

 

Великаго

 

Князя

 

Сергія

 

Александровича —милостивый

даръ

 

Его

 

Высочества.

 

Въ

 

бвбліотекахъ

 

брат

 

скихъ

 

школъ

находятся

 

современный

 

полемическія

 

противораскольническія

книги

 

и

 

брошюры,

 

среди

 

которыхъ

 

первое

 

мѣсто

 

занимаетъ

„ Краткое

 

руководство

 

къ

 

соСесѣдованію

 

съ

 

мнимыми

 

ста-

рообрядцами,

 

отпэдшими

 

отъ

 

Св.

 

Церкви",

 

составленное

учредителемъ

 

братскихъ

 

школъ,

 

протоіереемъ

 

С

 

Н.

 

Каш-

мевскимъ,— прописи,

 

составлевеыя

 

тѣмъ

 

же

 

о.

 

протоіереемъ,

съ

 

классическими

 

узреченіями

 

изъ

 

старопечатныхъ

 

книгъ,

 

на-

примѣръ:

 

„Кромѣ

 

церкви

 

Божія

 

нигдѣже

 

нѣсть

 

спасевіе";

„Вѣждь

 

убо

 

безъ

 

всякаго

 

сомвѣнія,

 

яко

 

въ

 

Церкви

 

Божіей

не

 

двѣ

 

точію

 

суть

 

тайнѣ,

 

во

 

всесовершенео

 

седмь";

 

„Не

можетъ

 

церкве

 

безъ

 

епископа

 

быги";

 

„Удобѣйше

 

есть

 

солн-

цу

 

угаснути,

 

нежели

 

церкви

 

безъ

 

вѣсти

 

быти"

 

и

 

т.

 

п.

 

Во

мвогихъ

 

школахъ

 

имѣются

   

даже

 

патріаршія

    

старопечатныя
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книги,

 

какъ

 

то:

   

Кормчая,

    

Кириллова

 

книга,

 

Книга

 

о

 

вѣрѣ у

Большой

 

и

 

Малый

 

Катихизисы.

Кромѣ

 

учебныхъ

 

предметовъ,

 

ноложерныхъ

 

въ

 

нлродноі

школѣ,

 

учащіеся

 

вь

 

братскихъ

 

школахъ

 

знакомятся

 

съ

краткой

 

исторіей

 

возвикновенія

 

русскаго

 

раскола

 

при

 

натр,

НиконЬ

 

и

 

съ

 

тѣми

 

изреченіями

 

старопечатныхъ

 

книгъ,

 

ко-

торый

 

раскрываютъ

 

заблуждевія

 

ихъ.

 

Изреченія

 

о.

 

Св.

Церкви,

 

семи

 

таинствахъ,

 

антихристѣ,

 

перетосложеніи

 

и

 

дру-

гяхъ

 

обрядахъ

 

заучиваются

 

даже

 

на

 

память,

 

по

 

руководству

прот.

 

С.

 

Н.

 

Кашменскаго,

 

съ

 

вазваніемъ

 

книги

 

и

 

укнза-

ніемъ

 

листа.

 

Самое

 

преподаваніе

 

Закона

 

Божія

 

соединяется--

съ

 

выясневіемъ

 

заблужденій

 

раскола.

 

По

 

примѣру

 

централь-

ной

 

школы,

 

практикуются

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

братскихъ

 

шко-

лахъ

 

примѣрные

 

разговоры

 

между

 

двумя

 

учениками,

 

обык-

новенно

 

изъ

 

группы

 

выпускныхъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ-

изображаетъ

 

православнаго,

 

а

 

другой

 

раскольника.

 

Чрезъ

эти

 

разговоры,

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителей,

 

ученики

 

зна-

комятся

 

со

 

способами

 

веденія

 

бесѣдъ

 

со

 

старообрядцами,

 

съ

пріемами

 

зашиты

 

Св.

 

Православной

 

Церкви

 

и

 

иріучаются-

къ

 

опровержевію

 

возражевій

 

старообрядческихъ

 

и

 

къ

 

обли-

ченію

 

неправоты

 

раскола.

VII.

 

Состояніе

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

братскихъ

 

школахъ.

Школьною

 

дѣятельностію

 

братскияъ

 

учителей

 

руково-

дили

 

приходскіе

 

священвики

 

и

 

мѣстные

 

миссіонеры.

 

Тѣ

 

и

другіе

 

дивали

 

руководственныя

 

указанія.

 

Нѣкоторыя

 

братскія»

школы

 

были

 

посѣщены

 

и

 

уѣздными

 

наблюдателями.

 

Миссіо

неръ

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Д.

 

Шерстенвиковъ

 

пи-

шетъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Братства,

 

что

 

онъ

 

веоднократно

 

въ

 

от-

четномъ

 

году

 

посѣтилъ

 

братскія

 

школы,

 

числомъ

 

пять,

 

на-

ходящіяся

 

въ

 

его

 

районѣ,

 

и

 

совѣтовалъ

 

братскимъ

 

учите-

лямъ

 

обратить

 

особенное

 

внимавіе

  

на

 

программы

 

и

 

объясни*-
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тельвыя

 

записки

 

Св,

 

Сѵвода

 

по

 

школьвымъ

 

предметамъ

 

въ

щерковныхъ

 

школахъ,

 

а

 

также

 

рекомевдовалъ

 

познакомиться

съ

 

дидактикой

 

Тихомирова.

 

Миссіонеръ

 

Ноливскаго

 

уѣзда,

свлщенникъ

 

Николай

 

Ергинь

 

пишетъ,

 

что

 

всѣ

 

братскія

школы

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

числомъ

 

семь,

 

были

 

лично

 

имъ

осмотрѣны

 

и

 

всѣ

 

учащіеся

 

въ

 

вихъ

 

дѣти

 

испытаны

 

въ

-званіяхъ

 

по

 

всѣмъ

 

иредметамъ

 

школьнаго

 

курса,

 

а

 

учите-

лямъ,

 

особенно

 

вачивающимъ,

 

были

 

преподавы

 

практическія

руководственвыя

 

указанія

 

и

 

совѣты

 

по

 

дѣлу

 

учебно-воспи-

тательному.

Въ

 

однѣхъ

 

школахъ

 

учебные

 

предметы:

 

Законъ

 

Божій,

славянское

 

и

 

русское

 

чтевіе,

 

счислевіе

 

и

 

письмо

 

проходятся

 

по

врограммамъ

 

школъ

 

грамоты,

 

а

 

въ

 

другихъ

 

по

 

программамъ

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Несмотря,

 

во

 

1-хъ,

 

на

 

краткость

 

учебнаго

 

времени,

 

съ

октября

 

по

 

мартъ

 

включительно, — во

 

2-хъ,

 

на

 

то,

 

что

школьная

 

дѣятельность

 

братскихъ

 

учителей

 

соединяется

 

съ

миссіонерскою,— въ

 

3-хъ,

 

на

 

педагогическую

 

неподготовлен-

вость

 

учителей

 

и,

 

въ

 

4-хъ,

 

на

 

грубую

 

среду

 

раскольниче-

скую,

 

успѣхи

 

учащихся

 

въ

 

братскихъ

 

школахъ,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

вемногихъ,

 

по

 

свѣдѣніямъ,

 

доставленнымъ

 

о.о.

 

зави-

дующими

 

и

 

о.о.

 

миооіоверами

 

въ

 

Совѣтъ

 

Братства,

 

при

усердіи

 

и

 

трудолюбіи

 

учителей,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

были

вполвѣ

 

удовлетворительны.

 

Въ

 

тринадцати

 

школахъ

 

35

мальчиковъ

 

окончили

 

курсъ

 

даше

 

съ

 

полученіемъ

 

льготныхъ

свидѣтельствъ

 

по

 

воивской

 

повинности.

 

Экзамены

 

они

 

дер-

жали

 

въ

 

комиссіяхъ

 

земскихъ

 

и

 

церковно-прпходскихъ

школъ.

VIII.

 

Воспитательно-миссіонерское

 

значеніе

 

братскихъ

 

школъ.

Братскіа

 

школы

 

ве

 

задаются

 

такъ

 

называемымъ

 

раз-

витіемъ

 

учениковъ,

 

чрезъ

 

сообщеніе

 

имъ

 

отрывковъ

 

звавій

по

 

разнымъ

 

предметамъ.

   

Въ

 

вихъ

  

научаются

   

необходимой
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для

 

народа

 

грамотности.

 

Учащіеся

 

упражняются

 

главнымъ

образомъ,

 

согласно

 

исконному

 

желанію

 

православнаго

 

народа,.

въ

 

чтевіи

 

церковвомъ,

 

при

 

этомъ

 

особевное

 

ввимааіе

 

обра-

щается

 

ва

 

воспитавіе

 

учащихся

 

въ

 

духѣ

 

Св.

 

Православія,
преданности

 

Царю

 

и

 

отечеству,

 

на

 

пріучевіе

 

ежегодному

исполвенію

 

христіанскаго

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причащевія,

неупустительному

 

посѣщевію

 

храма

 

Божія

 

по

 

воскреснымъ

 

и

праздничнымъ

 

днямъ,

 

соблюденію

 

постовъ,

 

истовому

 

и

 

бла—

гоговѣйвому

 

изображенію

 

на

 

себѣ

 

крестваго

 

зааменія,

 

пра-

вильному

 

отношевію

 

къ

 

духовенству,

 

почтительности,

 

скром-

ности

 

и

 

другимъ

 

христіанскимъ

 

навыкамъ.

 

Въ

 

братскихъ

школахъ

 

раскольническія

 

дѣти

 

сближаются

 

съ

 

православ-

нымъ

 

духовевствомъ,

 

привыкаютъ

 

жить

 

съ

 

правоелаввыми

своими

 

товарищами

 

безъ

 

свойственной

 

раскольникамъ

 

розни,

вкушать

 

пищу

 

и

 

питіе

 

вмѣстѣ,

 

если

 

остаются

 

ночевать

 

въ

школьныхъ

 

квартирахъ,

 

участвовать

 

въ

 

общей

 

съ

 

ними

 

мо-

литвѣ,

 

и

 

не

 

только

 

домашней,

 

но

 

и

 

церковной,

 

молиться

 

на

однѣ

 

иконы

 

и

 

даже

 

петь

 

и

 

читать

 

въ

 

церкви

 

на

 

клиросѣ.

Одинъ

 

ученикъ

 

Кулигинской

 

школы

 

— раскольникъ

 

въ

 

нро-

должевіе

 

всего

 

учебваго

 

года

 

ходилъ

 

въ

 

церковь

 

и

 

стано-

вился

 

на

 

клиросѣ

 

(отч.

 

завѣд.).

 

На

 

своихъ

 

питомцевъ

 

брат-

скіе

 

учителя

 

производятъ

 

доброе

 

вліяніе

 

не

 

столько

 

словомъ,

сколько

 

благочестивою

 

жизвію,

 

въ

 

строгомъ

 

духѣ

 

православ-

ной

 

церковности.

 

Но

 

сообщеніямъ

 

о.о.

 

завѣдующихъ

 

и

 

о.о.

миссіонеровъ,

 

братскіе

 

учителя

 

проникнуты

 

Искреннею

 

на-

божною

 

настроенностью;

 

лшбятъ

 

храмъ

 

Божій,

 

и

 

безъ

 

упу-

щеній

 

посѣщаютъ

 

его

 

по

 

праздничнымъ

 

и

 

воскреснымъ

днямъ,

 

хотя

 

бы

 

овъ

 

былъ

 

далеко

 

отъ

 

школы.

 

Учитель

 

Шмы-

ковской

 

школы

 

Ѳеодоръ

 

Рогозинъ

 

за

 

двадцать

 

пять

 

верстъ

исправно

 

посѣщалъ

 

храмъ

 

Божій,

 

несмотря

 

на

 

неудобство

пути

 

и

 

плохую

 

погоду,

 

Онъ

 

приходилъ

 

въ

 

село

 

съ

 

вечера.

Такою

 

любовію

 

ко

 

храму

 

Божію

 

Ѳеодоръ

 

Рогозинъ

 

удивлялъ

раскольниковъ

 

(отч.

 

мис,

 

свящ.

 

Д.

 

Щерстевникова).

 

Многіе»
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учителя

 

читаютъ

 

и

 

поютъ

 

ва

 

клйросѣ,

 

исполвяютъ

 

другія

обязанности

 

псаломщиковъ

 

и

 

дайе

 

участвуютъ

 

во

 

ввѣбого-

служебвыхъ

 

религіозвыхъ

 

чтеніяхъ,

 

но

 

поручевію

 

приход-

скихъ

 

священвиковъ.

 

Они

 

отличаются

 

воздержвостію

 

въ

 

сло-

вѣ

 

и

 

совершенною

 

трезвоетію.

 

Раскольвики

 

любятъ

 

ихъ

особенно

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

посты

 

соблюдаютъ,

 

табакъ

 

не

 

ку-

рятъ,

 

истово

 

крестятся,

 

въ

 

обращеніи

 

доступны

 

и

 

имѣютъ

одинаковую

 

съ

 

ними

 

обстановку

 

жизни.

 

Посему

 

и

 

не

 

уди-

вительно,

 

что

 

раскольники,

 

въ

 

подавляющемъ

 

большивствѣ,

зная

 

цѣль

 

учрежденія

 

братскихъ

 

школъ —обращеніе

 

двтей

ихъ

 

Въ

 

нѣдра

 

Православной

 

Церкви,

 

не

 

чуждаются

 

этихъ

школъ-,

 

напротивъ,

 

отдаютъ

 

въ

 

вихъ

 

дѣтей

 

своихъ

 

учиться

и

 

верѣдко

 

отзываются

 

о

 

вихъ

 

одобрительно.

 

Все

 

вышеска-

заввое

 

подтверждается

 

отзывами

 

о.о.

 

завѣдующихъ

 

братскихъ

школъ

 

и

 

о.о.

 

миссіоверовъ.

Завѣдующій

 

Тошвурской

 

школы,

 

свящевникъ

 

села

 

Ко-

солапова

 

А'лександръ

 

Зубаревъ

 

пишетъ:

 

„Учитель

 

Власовъ

своему

 

дѣлу

 

преданъ

 

усердно,

 

любитъ

 

божественное

 

пѣніе

 

и

чтевіе

 

книгъ

 

религіознонравствевваго

 

содержанія;

 

человѣкъ

благочестивый,

 

религіозвый.

 

Ученики

 

также

 

отличаются

 

отъ

прочихъ

 

учениковъ:

 

у

 

него

 

ови

 

тихіе,

 

скромые

 

благочести-

вые.

 

За

 

этотъ-то

 

религіозвый

 

духъ,

 

которой

 

царитъ

 

въ

школѣ,

 

окрестное

 

населевіе

 

и

 

любитъ

 

братскую

 

Тошвурскую

школу.

 

Школа

 

его

 

самая

 

многолюдная".

Миссіонеръ,

 

свящевникъ

 

гор.

 

Орлова

 

Василій

 

Юферевъ

такъ

 

характеризуетъ

 

личность

 

учителя

 

Шлевничовсвой

 

шко-

лы

 

Петра

 

Костива

 

и

 

звачевіе

 

его

 

школы:

 

„Петръ

 

Костинь

—Человѣкъ

 

пожилой,

 

степенный,

 

трудолюбивый

 

и

 

ревностный

обличитель

 

раскола;

 

въ

 

продолженіе

 

уже

 

18

 

лѣтъ

 

состоитъ

учителемъ,

 

и

 

многихъ

 

обратилъ

 

въ

 

православие.

 

Овъ

 

заслу-

жилъ

 

уважевіе

 

даже

 

со

 

стороны

 

мѣстваго

 

наставника

 

по-

морскаго

 

толка,

 

который

 

ранѣе

 

съ

 

невавистью

 

смотрѣлъ

 

на

школу

 

и

 

враждебно

 

относился

    

къ

 

учителю

   

Костину,

 

а

 

вЪ



—

 

134

 

—

1 900

 

году

 

самъ

 

пришелъ

 

въ

 

школу

 

и

 

отдалъ

 

учиться

двухъ

 

своихъ

 

сыновей

 

и

 

въ

 

1901

 

г.

 

третьяго

 

сына

 

и

 

вву-

ка.

 

Такое

 

распологяеніе

 

и

 

похвальные

 

отзывы

 

со

 

сторовы

мѣстныхъ

 

раскольниковъ

 

и

 

правоолавныхъ

 

учитель

 

П.

 

Ко-

стинъ

 

пріобрѣлъ

 

не

 

образцовой

 

постановкой

 

школьваго

 

дѣда,

а

 

своими

 

кроткими

 

бесѣдами,

 

тихою,

 

сердечною

 

рѣчью,

 

съ

указавіемъ

 

гибели

 

раскола,

 

безъ

 

всякой

 

при

 

этомъ

 

вражды

къ

 

заблудшимъ

 

или

 

какой-либо

 

вепріязни-

 

Такого-то

 

учите-

ля

 

раскольники

 

сами

 

посѣщаютъ

 

въ

 

школь*

 

для

 

разговоровъ

о

 

вѣрѣ".

„Зваченіе

 

Нижне-Тойминской

 

школы

 

для

 

Усадсваго
прихода,

 

но

 

сообщевію

 

священника

 

сего

 

прихода

 

Димитрія

Мухачева,

 

заключается

 

не

 

въ

 

суммѣ

 

пріобрѣтаемыхъ

 

ея

питомцами

 

звавій,

 

а

 

въ

 

томъ

 

духѣ

 

преданности

 

православ-

ной

 

вт>рѣ

 

и

 

послушанія

 

Св.

 

Церкви,

 

въ

 

которомъ

 

воспиты-

ваются

 

всѣ

 

учащіеся

 

въ

 

школѣ,

 

не

 

исключая

 

и

 

расколь-

никовъ,

 

который

 

чреэъ

 

дѣтей

 

постепенно

 

проникаетъ

 

въ

массу

 

прихожанъ —православвыхъ

 

и

 

раскольниковъ,

 

спо-

собствуя

 

большему

 

утвержденію

 

первыхъ

 

въ

 

православной

вѣр*

 

и

 

смягчая

 

фанатизмъ

 

и

 

нетерпимость

 

по

 

отношовію

 

къ

православвымъ

 

у

 

послѣднихъ".

Весьма

 

характерно

 

говорить

 

объ

 

учителѣ

 

Болыне-Лу-

кошечной

 

школы

 

Алексавдрѣ

 

Пвлкинѣ

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ

миссіонеръ,

 

свящ,

 

Даніилъ

 

Шерстенниковъ.

 

Вотъ

 

его

 

слова:

„Александра

 

Палкина

 

можно

 

назвать

 

скорѣе

 

пѣстуномъ

 

дѣ-

тей,

 

напомивэющимъ

 

собою

 

древле-руссвихъ

 

везамысловатыхъ

учителей,

 

прививающихъ

 

ученикамъ

 

своимъ

 

духъ

 

крѣпкой

въры

 

въ

 

Бога

 

и

 

преданности

 

Св.

 

Церкви.

 

Изъ

 

его

 

школы

я

 

выношу

 

всегда

 

весьма

 

отрадное

 

впечатлѣвіе

 

отъ

 

строго

церковной

 

настроенности

 

дѣтей

 

и

 

отъ

 

той

 

простоты

 

и

 

заду-

шевности,

 

какія

 

царятъ

 

въ

 

школѣ

 

между

 

учениками

 

и

 

ихъ

учителемъ.

 

Нынѣ

 

пробывь

 

два

 

дна

 

въ

 

школѣ,

 

я

 

отлично

познакомился

   

со

 

всѣмъ

   

строемъ

 

жизни

   

въ

 

вей

 

и

 

нахожу,
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■что

 

ова

 

лучшая

 

школа

 

изъ

 

всѣхъ

 

мнѣ

 

извѣствыхъ

 

школъ.

Конечно,

 

напрасный

 

трудъ — искать

 

въ

 

обученіи

 

строгихъ

методовъ

 

преподававія,

 

бойкости

 

письма

 

и

 

успѣховъ

 

въ

■аряѳметикѣ,

 

про

 

которыя

 

самъ

 

учитель

 

говорить,

 

что

 

то

 

и

другое

 

„не

 

корпсво"

 

и

 

„не

 

очень",

 

но

 

за

 

то

 

благовоспи

танность

 

дѣтей,

 

ихъ

 

релпгіозвзя

 

настроенность

 

и

 

понятли-

вость

 

въ

 

отвѣтахъ

 

по

 

закону

 

Божію

 

съ

 

избыткомъ,

 

я

 

ду-

маю,

 

искуиаютъ

 

всѣ

 

небэльшіе

 

методическіе

 

недочеты

 

шко-

лы.

 

Я

 

увѣренъ,

 

что

 

ученики

 

Больше-Лукошечной

 

школы,

 

по

выходт.

 

изъ

 

нея,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

не

 

потеряются

 

въ

дебряхъ

 

раскола

 

и

 

выйдутъ

 

на

 

свѣтъ

 

истины,

 

показанный

имъ

 

въ

 

школт-.

 

Бывшіе

 

ученики

 

изъ

 

раскольниковъ,

 

теперь

взрослые

 

мужи,

 

усррдно

 

ходятъ

 

на

 

миссіонерскія

 

бесѣды,

■сами

 

миссіонеротвують

 

какъ

 

умѣють,

 

a

 

вѣкоторые

 

изъ

вихъ

 

уже

 

оставили

 

расколъ,

 

другіе

 

же,

 

пока

 

оставаясь

 

въ

расколѣ,

 

душею

 

давно

 

православные

 

и

 

склоняютъ

 

къ

 

пере-

ходу

 

въ

 

православіе

 

своихъ

 

родствевниковъ.

 

Палкинъ

 

не

прерываетъ

 

своего

 

общевія

 

съ

 

ними

 

и

 

теперь.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

Б.-Лукошечния

 

школа

 

служить

 

во

 

всей

 

мѢ.угвости

яемаловажнымъ

 

горящимъ

 

свѣтильникомъ

 

среди

 

умственной

а

 

нравственной

 

тьмы".

А

 

о

 

значеніи

 

Песчано-Поломской

 

школы

 

такъ

 

пишетъ

яавѣдующій

 

ея,

 

священникъ

 

села

 

Юртика

 

Александръ

 

Вы-

легжанинъ;

 

„Школа

 

назначеніе

 

и

 

цѣль

 

своего

 

существованія,

вполвѣ,

 

кажется,

 

оправдываетъ.

 

Въ

 

каждомъ

 

почти

 

домѣ

 

въ

Поломѣ

 

теперь

 

есть

 

грамотные;

 

есть

 

книги:

 

или

 

евангеліе,

или

 

псалтырь,

 

или

 

часословъ,

 

или

 

другія

 

книжки

 

съ

 

содер-

 

•

жаніемъ

 

изъ

 

Четьи

 

Миней.

 

Есть

 

жители

 

среди

 

„Песчано-

Поломцевъ",

 

вполнѣ

 

способные

 

вести

 

разговоры

 

съ

 

расколь-

никами

 

о

 

Церкви

 

и

 

таинствахъ,

 

защитить

 

ученіе

 

православ-

ное

 

и

 

изобличить

 

заблужденія

 

старообрядцевъ.

 

Есть

 

среди

жителей

 

деревни

 

Полома

 

лица,

 

знающія

 

наизусть

 

нѣкоторыя

правила

 

церковныя

    

и

 

изреченія

 

святоотеческія.

   

Хорошо

 

въ
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Поломѣ-ІІесчааомъ

 

и

 

пѣвіе

 

общенародное

 

церковныхъ

 

пѣсно-

пѣній.

 

Все

 

это

 

слѣдуетъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

приписать

усердію

 

и

 

деятельности

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

а

 

съ

другой

 

стороны,

 

и

 

вліянію

 

школы,

 

съ

 

направлевіемъ

 

цер-

ковнымъ.

 

Этимъ

 

же

 

можно

 

объяснить

 

и

 

то

 

почтеніе,

 

уваже-

віе

 

и

 

смиреніе

 

жителей

 

ко

 

всему

 

священному,

 

которыя

 

заме-

чаются

 

среди

 

нихъ.

 

Раскольники

 

въ

 

Песчавомъ

 

Иоломѣ

 

сми-

рились.

 

Не

 

стало

 

у

 

нихъ,

 

по

 

отзывамъ

 

православныхъ

 

со-

сѣдей

 

и

 

по

 

личвымъ

 

пастырскимъ

 

наблюдевіямъ,

 

той

 

гор-

дости,

 

тщеславія,

 

самохвальства,

 

той

 

реввости

 

и

 

усердія

 

къ

исполненію

 

своей

 

обрядности,

 

кои

 

были

 

раньше",

 

Между

бывшими

 

учениками

 

Песчано-Поломской

 

школы,

 

особенно

двумя

 

братьями

 

раскольниками

 

Вихаревыми,

 

по

 

сообщевію

миссіонера,

 

о.

 

Николая

 

Ергива,

 

не

 

только

 

педдерживается

знакомство,

 

но

 

даже

 

установились

 

дружественный

 

отношеніяѵ

Учитель

 

Зуевъ

 

своимъ

 

бывшимъ

 

ученикамъ

 

носить

 

для

 

чте-

нія

 

разныя

 

книги,

 

дарить

 

брошюры

 

и

 

листки.

 

Подарплъ

онъ

 

имъ

 

и

 

картину

 

съ

 

изображеніемъ

 

совершевія

 

свящеп-

никомъ

 

седми

 

таивъ

 

церковвыхъ

 

съ

 

соответствующими

 

над-

писями —выдержками

 

изъ

 

старопечатныхъ

 

книгъ.

 

Дети

 

по-

весили

 

эту

 

картину

 

въ

 

передній

 

уголъ

 

близь

 

„божницы",

 

и,

замечательно,

 

родители

 

ихъ

 

не

 

воспротивились

 

этому.

 

Про-

еилъ

 

у

 

нихъ

 

эту

 

картину

 

одинъ

 

ихъ

 

родственникъ,

 

ярый

раскольвикъ,

 

но

 

они

 

не

 

отдали

 

ея".

Заведующій

 

Воровской

 

школой,

 

свящевникъ

 

села

 

Сре-

тенскаго

 

Н.

 

Сергіевъ

 

пишетъ

 

следующее:

 

„Учителя

 

Алексея

Сбоева

 

я

 

осмеливаюсь

 

предъ

 

Советомъ

 

одобрить.

 

О

 

школе

же

 

его

 

Боровской,

 

въ

 

общемъ

 

выводе,

 

по

 

священству

 

сви-

детельствую,

 

что

 

она

 

оказала

 

за

 

22-хъ

 

летнее

 

свое

 

суще-

ствованіе

 

величайшее

 

благодвявіе

 

православнымъ

 

жителямъ

деревни.

 

Я,

 

немощный,

 

хотя

 

мало

 

потрудился

 

въ

 

вей

 

за

указанный

 

періодъ

 

времени,

 

но

 

теперь

 

истинно

 

утешаюсь

добрыми

 

плодами

 

малевькаго

 

разсадника,

 

мною

 

насажденная.
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Дѣлу

  

православной

   

миосіи

 

школа

 

зта

 

привооитъ

 

громадную

услугу".

Въ

 

послѣднее

 

время

 

возвышенію

 

значевія

 

братскихъ

шволъ

 

во

 

мнѣвіи

 

иравославныхъ

 

и

 

особенно

 

раскольвиковъ,

по

 

словамъ

 

миссіонера,

 

священника

 

H.

 

Ергина,

 

между

 

про-

чимъ,

 

способствовало

 

высокое

 

вниманіе

 

къ

 

втимъ

 

школамъ

Авгусгвйшаго

 

Покровителя

 

Ватскаго

 

Братства,

 

Его

 

Имнера-

торсваго

 

Высочества,

 

Великаго

 

Князя

 

Серия

 

Александровича,

выразившееся

 

въ

 

дарованіи

 

каждой

 

братской

 

школѣ

 

своего

портрета.

 

Простой

 

народъ

 

воочію

 

убѣдился,

 

что

 

великое

 

и

святое

 

дѣло

 

православно-церковнаго

 

единенія

 

русскаго

 

наро-

да,

 

совершаемое

 

путемъ

 

распростраеенія

 

среди

 

него

 

истин-

наго

 

просвѣщенія,

 

въ

 

духѣ

 

православія

 

и

 

церковности,

 

близ-

ко

 

сердцу

 

Царя

 

и

 

Его

 

августъйшихъ

 

Сродноковъ.—

 

Народъ

понялъ,

 

что,

 

значитъ,

 

и

 

эти

 

ихъ

 

бѣдвыя

 

деревенскія

 

школы

съ

 

учителями

 

— простецами

 

вѣдомы

 

Имъ

 

и

 

что,

 

значитъ,

эта

 

школы

 

полезны

 

и

 

нужны

 

для

 

народа,

 

если

 

онѣ

 

поль-

зуюуся

 

такимъ

 

высокимъ

 

вниманіемъ

 

членовъ

 

Царствующе-

го

 

Дома,

IX.

 

Миссіонерская

   

деятельность

   

братскихъ

 

учителей

 

внѣ

школы.

Миссіоверская

 

дѣятельность

 

братскихъ

 

учителей

 

не

ограничивается

 

школою,

 

но

 

простирается

 

и

 

за

 

нредѣлы

 

ея

и

 

отмѣчается

 

въотчетахъ

 

о. о.

 

завѣдующихъ

 

братскими

 

шко-

лами

 

и

 

о.о.

 

миссіонеровъ

 

усердною,

 

ревностною,

 

иохвальною.

Приведемъ

 

отзывъ

 

миссіонера,

 

священника

 

Дпніила

 

Шер-

стенникова.

 

Онъ

 

пишетъ:

 

„всѣ

 

учителя

 

братскихъ

 

школъ

(его

 

района)

 

обнаружили

 

похвальную

 

ревность

 

въ

 

производ-

ства

 

собесѣдованій

 

съ

 

раскольниками

 

мѣстными

 

и

 

изъ

 

со-

сѣднихъ

 

деревень,

 

писали

 

подробные

 

дневники,

 

каковые

 

и

представили

 

мнѣ,

   

а

   

я

 

препроводилъ

   

ихъ

 

о.

 

епархіальному
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<миссіоверу.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

вихъ,

 

напр.,

 

Ѳеодоръ

 

Шубни-

ковъ,

 

Алексэндръ

 

Палкивъ

 

и

 

Михаилъ

 

Рябовъ

 

обнаружили,

кромѣ

 

искренняго

 

уеердія,

 

еще

 

значительную

 

начитанность

■«ъ

 

Словѣ

 

Впжіемъ

 

и

 

въ

 

книгахъ

 

старопечатныхъ,

 

такъ

что,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

успѣшно

 

поддерживали

 

честь

 

Вят-

ской

 

Братской

 

школы,

 

гдѣ

 

они

 

окончили

 

курсъ".

Насколько

 

нѣкоторые

 

братскіе

 

учителя

 

ревностно

 

мие-

сіоверствуютъ,

 

можно

 

видЪть

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

приаѣровъ.

Учитель

 

Сизевской

 

школы

 

йвьвъ

 

Санниковъ

 

днемъ

 

и

 

ночью,

въ

 

дождь

 

и

 

пургу

 

идетъ

 

бесѣдовать

 

по

 

деревнямъ

 

съ

 

рас-

вольниками,

 

которые

 

охотно

 

его

 

слушаютъ,

 

любятъ

 

его

(Огч.

 

завѣд.).

 

Учитель

 

Осиновской

 

школы

 

Фотій

 

Криницынъ

часто

 

одинъ,

 

пѣшимъ,

 

съ

 

двумя-тремя

 

старопечатными

 

кни-

гами

 

подъ

 

мышкой,

 

за

 

5

 

—

 

7

 

верстъ,

 

въ

 

воскресные

 

и

 

празд-

ничные

 

дни

 

направляется

 

въ

 

какое-нибудь

 

раскольническое

селеніе

 

и

 

тамъ,

 

вступая

 

со

 

старообрядцами

 

въ

 

бесѣду,

 

не

рѣдко

 

заночевываетъ

 

и

 

является

 

въ

 

школу

 

уже

 

къ

 

завя-

тіямъ

 

(отч.

 

завѣд.).

 

„Учитель

 

Больше

 

Лукошечной

 

школы

Александръ

 

Палкинъ

 

неутомимъ

 

въ

 

полемикѣ

 

съ

 

раскольни-

ками",

 

пишетъ

 

свяшенникъ

 

Петръ

 

Метелевъ.

 

Пользуясь

представившимся

 

свободнымъ

 

временемъ,

 

онъ

 

для

 

вразумле-

нія

 

заблуждающихся

 

произвелъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

до

 

48

собесѣдовавій

 

частныхъ

 

и

 

общихъ;

 

участвовали

 

учителя

братскихъ

 

школъ

 

и

 

въ

 

бесѣдахъ,

 

который

 

вели

 

священники

приходскіе

 

съ

 

раскольниками.

 

Напримѣръ.

 

Учитель

 

Марке-

ловской

 

школы

 

Филиппъ

 

Дудыревъ

 

ѣздилъ

 

со

 

священви-

комъ

 

Василіемъ

 

Москвинымъ

 

по

 

праздвичвымъ

 

днямъ

 

въ

деревни

 

Ветошкинскаго

 

прихода:

 

Толубень,

 

Ширквнъ,

 

Н.

Байсу

 

и

 

другія

 

для

 

бесѣдъ

 

со

 

старообрядцами.

 

Учитель

'Осиновской

 

школы

 

Фотій

 

Криницынъ

 

вѣсколько

 

разъ

 

ѣздилъ

ьмѣитѣ

 

со

 

священниками

 

села

 

Загарья

 

во

 

многія

 

селенія

для

 

бесѣдъ

 

со

 

старообрядцами

 

и

 

православными,

 

живущими

-съ

 

вими,

 

и

 

всегда

   

производилъ

   

на

 

слушателей

 

впечатлѣвіе
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знающего

 

свое

 

дѣло

 

и

 

убѣждевнаго

 

человѣка,

 

умѣщаго

 

за-

щитить

 

истину

 

и

 

доказать

 

неправду.

 

Учичель

 

Павловской-

школы

 

Ефрьмъ

 

Пантюхинъ

 

привималъ

 

у частіе

 

въ

 

религіоз-

но-нравственныхъ

 

чтеніяхъ,

 

которыя

 

производились

 

священ-

никомъ

 

села

 

Веливорѣчьн

 

Михаиломъ

 

Р]мельяновымъ

 

въ

 

де-

реввяхъ,

 

и

 

былъ

 

дѣятельнымь

 

членомъ

 

приходскаго

 

кружка

ревнителей

 

нравославія.

Во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

миссіовегіекая

 

дѣятельность

 

брат-

скихъ

 

учителей

 

сопровождалась

 

отрадными

 

послѣдствіямп.

Въ

 

послѣднее

 

время,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

миссіонерской

 

дѣятель-

яости

 

братскихъ

 

учителей,

 

въ

 

тѣхъ

 

селеніахъ,

 

куда

 

но

преимуществу

 

направляется

 

ими

 

эта

 

дѣятельность,

 

изъ

 

сре-

ды

 

православныхъ

 

начинаютъ

 

выдѣляться

 

личности,

 

кото-

рыя,

 

ревнуя

 

о

 

православій,

 

и

 

сами

 

зависящими

 

отъ

 

нихъ

средствами

 

стараются

 

оказать

 

помощь

 

дѣлу

 

миссіи

 

и

 

при-

нять

 

непосредственное

 

участіе

 

въ

 

веденіи

 

собесѣдовааій;

Уѣздный

 

миссіонеръ

 

Ноливскаго

 

уѣзда

 

въ

 

нижеслѣдующихъ

словахъ

 

отзывается

 

о

 

плодотворной

 

миссіонерской

 

дѣятель-

ности

 

учителя

 

Ивана

 

Маракулина,

 

подвизающегося

 

на

 

этомъ

поприщѣ

 

болѣе

 

15

 

лѣтъ.

 

Въ

 

дереввѣ

 

Зубаряхъ,

 

Нолинскаго-

соборнаго

 

прихода,

 

въ

 

этомъ

 

главномъ

 

центрѣ

 

безпоповсквго

Ѳедосѣевскаго

 

раскола,

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

изъ

 

числа

 

пра-

вославныхъ

 

выступаютъ

 

ревностные

 

дѣятели

 

на

 

защиту-

православія

 

и

 

на

 

борьбу

 

съ

 

расколомъ.

 

Крестьянинъ

 

дер.

Зубарей

 

Аленсѣй

 

Евфиміевъ

 

Бабивцевъ,

 

имѣющій

 

значи-

тельную

 

торговлю

 

въ

 

г.

 

Ноливскѣ,

 

прежде

 

самъ

 

вѣсколько-

скловвый

 

къ

 

старой

 

вѣрѣ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

неорерыввыхъ

 

собе-

сѣдованій

 

учителя

 

Маравулина,

 

одушевился

 

въ

 

любви

 

къ

истинной

 

Православной

 

Церкви

 

и,

 

ставъ

 

защитникомъ

 

Церк-

ви

 

и

 

обличителемъ

 

старообрядцевъ,

 

пріобрѣлъ

 

на

 

свои

 

сред-

ства

 

почти

 

всѣ

 

вужныя

 

для

 

бесѣдъ

 

со

 

старообрядцами

 

старо-

печатный

 

книги

 

едивовѣрческой

 

печати,

 

употребивъ

 

на

 

это

окола

    

ста

 

рублей.

 

Теперь

   

въ

 

его

 

лавкѣ,

   

находящейся

 

на-
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одвой

 

изъ

 

главныхъ

 

городскихъ

 

улицъ,

 

въ

 

самомъ

 

бойкомъ

торговомъ

 

мѣстѣ,

 

постоянно

 

ведутся

 

частныя

 

бесѣды

 

съ

проживающими

 

въ

 

городѣ

 

a

 

пріѣзжащими

 

изъ

 

дере-

вень

 

раскольниками— -самимъ

 

Бабинцевымъ

 

и

 

его

 

сы-

номъ.

 

По

 

примѣру

 

Бабивцева,

 

на

 

защиту

 

православія

выступили

 

супруги

 

Иванъ

 

Савельевъ

 

и

 

Анна

 

Никаво-

рова

 

Пермяковы,

 

въ

 

домѣ

 

которыхъ,

 

въ

 

дер.

 

Зуба-

ряхъ,

 

помѣщается

 

братская

 

школа.

 

Они

 

живутъ

 

на

 

мельни-

цѣ,

 

вблизи

 

дер.

 

Зубарей,

 

в

 

здѣсь,

 

пользуясь

 

поотоян-

нымъ

 

свошевіемъ

 

съ

 

раскольниками

 

и

 

православными,

 

ве-

дутъ

 

съ

 

ними

 

бесѣды

 

на

 

религіозвыя

 

темы,

 

вразумляютъ

заблуждающихся,

 

утверждаютъ

 

въ

 

послушаніи

 

Св.

 

Церкви

сумнящихся

 

и

 

колеблющихся.

 

Особенное

 

усердіе

 

къ

 

бесѣдамъ

проявляетъ

 

Анна

 

Перминова.

 

Для

 

этого

 

она

 

изучила

 

руко-

водство

 

прот.

 

Еашменскаго,

 

ввижку

 

Плотникова,

 

читала

 

со-

чивевія

 

архимандрита

 

Павла,

 

умѣетъ

 

толвово

 

пользоваться

выписками

 

Озерскаго.

 

По

 

сообщенію

 

приходскаго

 

протоіерея

Григорія

 

А.

 

Рязанова,

 

эти

 

супруги

 

Перминовы

 

въ

 

отчетномъ

году

 

пріобрѣли

 

въ

 

свою

 

собственность

 

старопечатныхъ

 

книгъ

на

 

тридцать

 

(30)

 

рублей.

О

 

плодотворномъ

 

воздѣйствіи

 

миссіонерскихъ

 

бесѣдъ

братскихъ

 

учителей

 

на

 

старообрядцевъ

 

сообщаюсь

 

изъ

 

раз-

ныхъ

 

мѣстъ

 

епархіи.

 

0.

 

завѣдующій

 

Черногрязинской

 

брат-

ской

 

школы

 

священникъ

 

села

 

Новаго

 

Торьяла

 

Іоаввъ

 

Ря-

завовъ

 

пишетъ:

 

„Жители

 

дер.

 

Черной

 

Грязи

 

исключительно

раскольники.

 

Результатомъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

ними

 

учителя

 

Семена

Домрачева

 

служить

 

то,

 

что

 

раскольники

 

эти

 

съ

 

необыкно-

веннымъ

 

усердіемъ

 

принялись

 

за

 

чтеніе

 

старопечатныхъ

книгъ,

 

и

 

чѣмъ

 

болѣе

 

читаютъ,

 

тѣмъ

 

яснѣе

 

убѣждаются

 

въ

правотѣ

 

доказываема™

 

учителемъ

 

ученія.

 

У

 

нѣкоторыхъ

замѣтно

 

даже

 

тяготѣніе

 

къ

 

Православной

 

Церкви".

 

„До

 

бе-

сѣдъ

 

съ

 

учителемъ

 

Вотанинской

 

школы

 

Михаиломъ

 

Сер-

гіевымъ

 

отцы

 

двухъ

 

учениковъ

 

старшей

 

группы,

    

безпопов-
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цы

 

враждебно

 

относились,

 

какъ

 

пишетъ

 

священникъ

 

села

Курьи

 

Николай

 

Наумова,

 

къ

 

Православной

 

Церкви

 

и

 

не

позволяли

 

своимъ

 

дѣтямъ,

 

несмотря

 

на

 

ихъ

 

просьбы,

 

по-

«ѣщать

 

Православный

 

храмъ.

 

Послѣ

 

же

 

бесѣдъ

 

съ

 

Сергѣе-

вымъ

 

они

 

не

 

только

 

позволили

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

ходить

 

въ

Православный

 

хрэмъ,

 

но

 

и

 

сами

 

изрѣдка

 

стали

 

заходить

 

въ

него.

 

Сывъ

 

начетчика

 

Онисима

 

Пермякова

 

Степанъ,

 

подъ

вліяніемъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

учителемъ,

 

настолько

 

проникся

 

убѣжде-

піемъ

 

въ

 

истинности

 

Православной

 

Церкви,

 

что

 

вепремѣвно

хочетъ

 

присоединиться

   

къ

 

ней".

„Бѣглопоповцы

 

Онадурцы,

 

будучи

 

заинтересованными

яропагаторскою

 

дѣятельностію

 

среди

 

нихъ

 

австрійскаго

 

лже-

попа

 

Михаила

 

Андреева

 

изъ

 

поч.

 

Березенскаго

 

Лажскаго

прихода,

 

сами

 

шли

 

къ

 

учителю

 

(Онаду рекой

 

братской

 

шко^

кы

 

Андрею

 

Коневу)

 

съ

 

ведоумѣнными

 

вопросами

 

объ

 

ав-

стрійокомъ

 

лжесвященствѣ,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

не

 

такъ

 

довѣрчи-

во

 

стали

 

относиться

 

къ

 

пропаганда

 

лжепопа,

 

который,

 

при

томъ,

 

бывая

 

въ

 

Онадурѣ,

 

всегда

 

прятался

 

отъ

 

учителя,

чувствуя

 

свою

 

слабость.

 

Не

 

чуждались

 

бесѣдъ

 

съ

 

учите-

лемъ

 

и

 

женщины

 

раскольницы,

 

особевво

 

тѣ,

 

которыя

 

взяты

язъ

 

православныхъ

 

семей.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

вругъ

миссіонервой

 

дѣятельности

 

учителя,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

про-

шлымъ

 

годомъ,

 

расширился

 

знакомствомъ

 

съ

 

раскольниками

сосѣднихъ

 

съ

 

Онадуромъ

 

починковъ

 

Лопы

 

и

 

Болотнаго

 

Клю-

ча.

 

Кромѣ

 

того,

 

вниманію

 

учителя

 

былъ

 

порученъ

 

старооб-

рядецъ

 

ноч.

 

Тулбени

 

Іоакимъ

 

Григорьевъ

 

Пироговъ,

 

который

давно

 

имѣлъ

 

желаніе

 

и

 

располошеніе

 

присоединиться

 

къ

православію,

 

но

 

оставался

 

въ

 

расколѣ

 

по

 

семейнымъ

 

обстоя-

тельствамъ.

 

Учитель

 

своимъ

 

обращеніемъ

 

съ

 

нимъ

 

повліялъ

на

 

его

 

рѣшимость,

 

и

 

10

 

декабря

 

1901

 

года

 

Пироговъ

 

тайно

отъ

 

родныхъ

 

присоединился

 

къ

 

Православной

 

Церкви.

 

Когда

же

 

новоприсоединенный

 

оказался

 

въ

 

тяжеломъ

 

положении,

будучи

 

изгнанъ

    

изъ

 

родительскаго

   

дома,

    

тогда

 

учитель

 

и
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тутъ

 

оказалъ

 

ему

 

большую

 

нравственную,

 

a

 

частію,

 

и

 

ма~

теріальную

 

поддержку,

 

и

 

въ

 

своихъ

 

заботахъ

 

о

 

крествомъ

своемъ

 

сынѣ

 

тогда

 

успокоился,

 

когда

 

послѣдній

 

былъ

 

вод-

воренъ

 

въ

 

православную

 

семью".

Трудятся

 

съ

 

успѣхомъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

миссіи

 

и

 

другіе

 

учи-

теля

 

братскихъ

 

шволъ,

 

вапримѣръ:

 

Михаилъ

 

Кокорпнъ,

Ёфремъ

 

Пантюхивъ,

 

Алексавдръ

 

Палквнъ,

 

Петръ

 

Костинъ,

Михаилъ

 

Рябовъ.

Пастырское

  

взаип/іообщеніе.

Никому

 

такъ

 

ве

 

вужно

 

единеніе

 

и

 

взаимообщеніе,

 

кавъ

пастырямъ

 

духовнымъ,

 

и

 

нигдѣ

 

оно

 

такъ

 

не

 

отрадво,

 

кавъ

въ

 

пастырской

 

дѣятельвоотп.

 

Посему-то

 

Пастыревачальвикъ

Христосъ

 

особенно

 

молился

 

о

 

пастырскомъ

 

еданеніи

 

и

 

вы-

дѣлилъ

 

его,

 

отличилъ

 

отъ

 

единенія

 

вообще

 

между

 

вѣрую-

щими

 

(Іоавн.

 

17,

 

11,

 

20

 

—

 

21),

 

Отецъ

 

услышалъ

 

молитву

Сына.

 

Аностолы

 

преисполнены

 

были

 

святаго

 

едипенія,

союзомъ

 

неразтерзаемымъ

 

любве

 

и

 

взаимопомощи

 

они

были

 

связаны

 

во

 

все

 

время

 

своей

 

земной

 

дѣятельности.

Прочтите

 

книгу

 

дѣяній

 

Апостольскихъ— и

 

вы

 

увидите,

 

въ

какомъ

 

тѣсномъ

 

едивеніи

 

и

 

взаимообщевіи

 

пребывали

 

между

собой

 

Апостолы.

 

Особенно

 

Апостаъ

 

языковъ

 

стремился

 

въ

этому

 

единевію

 

и

 

взаимообщенію.

 

Прошли

 

вѣва

 

апостольскіе,

мужей

 

апостольскихъ,

 

отцевъ

 

церкви,

 

и

 

пастырское

 

едине-

ніе

 

и

 

взаимообщеніе

 

стало

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

ослабѣвать.

fl

 

виьогда,

 

кажется,

 

ве

 

было

 

такъ

 

мало

 

взаимообщевія

между

 

пастырями,

 

вакъ

 

въ

 

наше

 

время.

 

Какъ

 

теперь

 

жи-

ветъ

 

между

 

собой

 

духовенство?

 

Почти

 

въ

 

полвомъ

 

разооб-

щеніи,

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

мало

 

взаимообщенія

между

 

духовенствомъ

 

всей

 

епархіи,

 

его

 

нѣтъ

 

даже

 

между

духовевствомъ

 

благочинническихъ

 

округовъ,

   

а

 

бываетъ,

 

что
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и

 

въ

 

одномъ

 

приходѣ

 

батюшки

 

не

 

знаютъ

 

другъ

 

друга.

Печально

 

это

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

и

 

сильно

 

вредитъ

 

дѣлу

пастырства.

 

Не

 

будемъ

 

обличать

 

этого

 

явленія,

 

въ

 

полной

увѣренвоети,

 

что

 

оно

 

временное,

 

что

 

это

 

просто

 

„искушевіе

отъ

 

лукаваго",

 

ибо,

 

если

 

дѣятели

 

мірскіе:

 

врачи,

 

учители,

агрономы

 

и

 

т.

 

д.

 

для

 

блага

 

и

 

лучшей

 

постановки

 

своей

дѣятельности

 

считаютъ

 

необходимымъ

 

для

 

себя

 

взаимообще-

ніе,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

сознаніе

 

необходимости

 

взаимообщевія

рано

 

или

 

поздно,

 

но

 

вепремѣнно

 

должно

 

осіять

 

умы

 

пасты-

рей

 

духовныхъ.

 

Вмѣсто

 

словъ

 

обличеиія,

 

мы

 

на

 

сей

 

разъ

укажемъ

 

кратко

 

тѣ

 

благія

 

послѣдствія

 

для

 

дѣла

 

пастыр-

ства,

 

которыя

 

естественно

 

вытекаютъ

 

изъ

 

пастырскаго

взаимообщенія.

Извѣстно,

 

что

 

дѣятельность

 

пастыря

 

начинается

 

съ

 

бо-

гослужения

 

иди

 

молитвы, —молитва

 

первое

 

здѣсь

 

дѣло,

 

какъ

и

 

Апостолы

 

сказали:

 

„мы

 

же

 

пребудемъ

 

въ

 

молитвіъ"

(Дѣян.

 

7).

 

Богослуженіе

 

должно

 

совершаться

 

по

 

Уставу.

Но

 

кто

 

знаетъ

 

богослужебный

 

Уставъ,

 

или

 

Типиконъ?

 

И

положительно

 

можно

 

сказать,

 

что

 

одному

 

лицу

 

трудно

 

и

даже

 

невозможно

 

почтя

 

знать

 

Церк.

 

Уставъ.

 

И,

 

вотъ,

 

по

церквамъ

 

и

 

приходамъ

 

сельскимъ

 

бываетъ

 

разнообразіе

 

въ

отправленіи

 

богослуженія

 

и

 

требъ

 

церковныхъ.

 

Каждый

 

па-

стырь,

 

не

 

зная

 

вполнѣ

 

Устава

 

Церковнаго,

 

дѣйствуетъ

весьма

 

часто

 

въ

 

богослуженін

 

по

 

своему

 

усмотрѣтю.

 

Отъ

этого

 

происходятъ

 

упущенія

 

въ

 

Уставѣ,

 

особенно

 

тамъ,

 

гдѣ

случится

 

вступать

 

на

 

приходъ

 

одновременно

 

молодымъ

 

свя-

щеннику

 

и

 

псаломщику.

 

А

 

эти

 

упущенія

 

пораждаютъ

 

въ

свою

 

очередь

 

соблазнъ

 

еъ

 

приходѣ

 

и

 

упадокъ

 

пастырскаго

авторитета,

 

ибо

 

народъ

 

вашъ

 

любить

 

истовость

 

и

 

устав-

ность

 

въ

 

богослуженіи

 

и

 

невысоко

 

цѣнитъ

 

батюшевъ,

 

не

соблюдающихъ

 

того

 

и

 

другого.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

каждомъ

благочинническомъ

 

округѣ,

 

ве

 

говоря

 

о

 

самомъ

 

благочин-

номъ,

   

есть

 

всегда

    

старцы- пастыри

   

знатоки

    

и

  

любители
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Устава

 

Церковнаго,

 

есть

 

таковые

 

и

 

среди

 

діакововъ

 

и

 

пса-

ломщиковъ.

 

И

 

будь

 

только

 

взаимообщеніе

 

среди

 

пастырей

 

и

вообще

 

духовенства,

 

какимъ

 

благотворнымъ

 

послѣдствіемъ

отразится

 

это

 

на

 

чинѣ

 

цервовно-богослужебномъ.

Второе

 

дѣло

 

пастырское —проповѣдь,

 

или

 

служеніе

слову,

 

Для

 

этого

 

дѣла

 

взаимообщеніе

 

пастырское

 

положи-

тельно

 

необходимо.

 

Христосъ

 

посылалъ

 

на

 

проповѣдь

 

Апосто-

-ловъ

 

по

 

два;

 

Апостолы

 

проповѣдывали

 

Евангеліѳ,

 

имѣя

 

всег-

да

 

сопутниковъ.

 

Если

 

Апостолы

 

въ

 

дѣлѣ

 

проповѣди

 

нуж-

дались

 

во

 

взаимопомощи,

 

если

 

Ап,

 

Павелъ

 

„ходилъ

 

въ

Іерусалимъ

 

и

 

предложилъ

 

тамъ,

 

и

 

особо

 

знаменитѣйшимъ,

благовѣствованіе

 

проповѣдуемое

 

(имъ)

 

язычникамъ,

 

ве

 

на-

прасно-ли

 

(онъ)

 

подвизался",

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

современнымъ

пастырнмъ

 

Церкви

 

необходимо

 

взапмообшеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

пропо-

веди.

 

Кромѣ

 

богословской

 

образованности

 

вообще,

 

проповѣд-

ничество

 

требуетъ

 

отъ

 

проповѣдника

 

знанія

 

проповѣдниче-

ской

 

литературы.

 

Разрозненные

 

же

 

между

 

собой

 

проповѣд-

яики

 

часто

 

не

 

знаютъ,

 

какіе

 

существуютъ

 

современные

 

хо-

рошіе

 

проповѣдники,

 

кавіе

 

и

 

гдѣ

 

хорошіе

 

сборники

 

пропо-

вѣдей.

 

Обо

 

всемъ

 

этомъ

 

съ

 

незамѣнимымъ

 

удобствомъ

 

мож-

но

 

знать

 

путемъ

 

пастырскаго

 

взяимообщенія.

 

Но

 

главное

 

—

проповѣдничество

 

требуетъ

 

отъ

 

пастыря

 

знавіа

 

жизни

 

теку-

щей

 

и

 

его

 

окружающей.

 

Сидя

 

у

 

себя

 

дома,

 

наблюдая

 

окру-

жающую

 

жизнь

 

изъ

 

овна

 

тольво

 

своего

 

дома

 

и

 

въ

 

предѣ-

лахъ

 

своего

 

прихода,

 

пастырь

 

будетъ

 

имѣть

 

узкій

 

взглядъ

на

 

жизнь

 

его

 

окружающую

 

и

 

это

 

худо

 

отразится

 

на

 

его

проповѣди.

Третья

 

задача

 

пастырства —душепопеченіе

 

или

 

духовный

надзоръ

 

за

 

своей

 

паствой.

 

Пастырь

 

долженъ

 

узнать

 

свою

паству

 

и

 

блюсти

 

ее

 

отъ

 

волковъ-губителей.

 

О,

 

какъ

 

въ

этомъ

 

дѣлѣ

 

пастырямъ

 

необходимо

 

взяимообщевіе

 

и

 

сколько

губительна

 

обособленность

 

или

 

разрозненность

 

пастырей!

Пусть

 

пастырь

   

будетъ

 

увѣренъ,

    

что

 

его

 

паства

 

чиста,

 

ни
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чѣмъ

 

худымъ

 

не

 

заражена.

 

Этого

 

мало:

 

ему

 

нужно

 

знать,

какова

 

паства

 

и

 

сосѣдвяя,

 

все-ли

 

тамъ

 

благополучно,

 

не

кроется

 

ли

 

тамъ

 

какая

 

зараза?

 

А

 

для

 

этого

 

ему

 

нужно

быть

 

въ

 

тъсномъ

 

едияеніи

 

и

 

взаимообщеніи

 

съ

 

окружающи-

ми

 

его

 

пастырями.

 

Врачи

 

борятся

 

съ

 

болѣзнями

 

прежде

всего

 

мѣрами

 

предохранительными.

 

Подобно

 

сему

 

и

 

пасты-

рамъ

 

духовнымъ

 

не

 

только

 

нужно

 

дома

 

у

 

себя

 

заботиться

 

о

томъ— чтобы

 

питать

 

паству

 

доброй

 

пищей,

 

но

 

и

 

далеко

смотрѣть

 

во

 

всѣ

 

стороны

 

и

 

предварять

 

и

 

отражать

 

всякое

зло

 

отъ

 

инудѣ,

 

какъ

 

моръ

 

или

 

худое

 

повѣтріе,

 

приходящее

на

 

его

 

паству.

 

Да

 

и

 

дома

 

у

 

себя,

 

въ

 

своемъ

 

пастырскомъ

душенопеченіи,

 

пастырь

 

о

 

многомъ,

 

если

 

онъ

 

будетъ

какъ

 

должно

 

относиться

 

къ

 

своему

 

дѣлу,

 

найдетъ

 

нужвымъ

обратиться

 

къ

 

пастырскому

 

взаимообщенію.

 

Одно

 

изъ

 

средствъ,

напр.,

 

пастырскаго

 

душепопеченія

 

есть

 

духовничество.

 

Въ

наше

 

время —это

 

фактъ— мало

 

хорошихъ

 

духовниковъ.

 

И

пастырю,

 

особенно

 

молодому,

 

положительно

 

нельзя

 

не

 

имѣть

взаимообщенія

 

съ

 

пастырями

 

болѣе

 

его

 

опытными

 

въ

 

духов-

ной

 

жизни,

 

чтобы

 

быть

 

хорошимъ

 

духовникомъ.

Пастырь

 

долженъ

 

быть

 

всесторовне

 

развить

 

и

 

образо-

вана

 

Онъ

 

на

 

все

 

долженъ

 

давать

 

свой

 

откликъ.

 

Ему

 

не-

обходимо

 

посему

 

постояннно

 

заботиться

 

о

 

своемъ

 

самообра-

зованіи.

 

Но

 

каждому

 

въ

 

одиночку

 

трудно

 

слѣдить

 

за

 

духов-

нымъ

 

ростомъ

 

жизни

 

общественной,

 

во

 

всѣхъ

 

ея

 

проявле-

ніяхъ,

 

даже

 

при

 

самыхъ

 

лучшихъ

 

своихъ

 

частныхъ

 

уело-

віяхъ,

 

при

 

средствахъ,

 

напр.,

 

на

 

выписку

 

книгъ,

 

журналовъ,

газетъ

 

и

 

т.

 

д.,

 

такъ

 

какъ

 

мертвые

 

друзья

 

и

 

учители

 

не

могутъ

 

замѣнить

 

живаго

 

слова,

 

живой

 

душевной

 

бесѣды

друзей

 

и

 

сотоварищей

 

по

 

службѣ.

 

A

 

гдѣ

 

при

 

разобщенности

и

 

замкнутости

 

и

 

отсутствіе

 

средствъ

 

или

 

ихъ

 

недостатокъ,

тамъ

 

дѣятели

 

духовно

 

станутъ

 

умирать

 

и

 

изъ

 

живыхъ

 

ста-

нутъ

 

бездушными

 

формалистами.

 

Напротивъ,

 

единеніе

 

и

взаимообщеніе

 

пастырей,

 

при

 

ихъ

 

ограниченныхъ

 

въ

 

отдѣль-
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ноати

 

средствахъ

 

къ

 

самообразованію,

 

сослужить

 

посдѣднему

великую

 

службу.

 

Живя

 

единодушно,

 

братски,

 

посѣщая

 

другъ

друга,

 

пастыри

 

могутъ

 

условиться,

 

кому

 

что

 

выписывать

изъ

 

полезныхъ

 

книгъ,

 

газетъ

 

и

 

журналовъ

 

и

 

затѣмъ

 

обмв-

виваться

 

ими

 

и

 

вмѣстѣ

 

своими

 

мыслями

 

и

 

взглядами

 

по

поводу

 

прочитаннаго.

À

 

сколько

 

въ

 

жизни

 

пастырей

 

бываетъ

 

разныхъ

 

скор-

бей

 

и

 

невзгодъ,

 

потрясеній

 

и

 

треволненій!

 

Гдѣ

 

пастырю

 

на-

ходить

 

утѣшевіе

 

во

 

всемъ

 

этомъ,

 

какъ

 

не

 

во

 

взаимной

 

па-

стырской

 

любви

 

и

 

взаимообщеніи!

Далѣе.

 

Въ

 

„большомъ

 

домѣ

 

есть

 

сосуды

 

ве

 

только

 

зо-

лотые

 

и

 

серебряные,

 

во

 

и

 

деревявные

 

и

 

глиняные",

 

и

 

строи-

тели

 

бываютъ

 

разные, — строящіе

 

„изъ

 

золота,

 

серебра"

 

а

т.

 

д.

 

Есть

 

и

 

пастыри

 

усердные,

 

бодро

 

стоящіе

 

на

 

своемъ

дѣланіи,

 

и

 

есть

 

колеблющіеся

 

и

 

падающіе.

 

Кто

 

ихъ

 

поддер-

житъ,

 

ободрить

 

и

 

направить?

 

Ёпископъ

 

далеко,

 

благочинныі

тоже

 

иногда

 

ве

 

близко.

 

Вотъ

 

и

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

па-

стырское

 

едивеніе

 

и

 

взаимообщеніе

 

можетъ

 

весьма

 

пригодить-

ся.

 

Мірсвіе

 

дѣятели

 

имѣютъ

 

у

 

себя

 

товарищество

 

и

 

судъ

 

то-

варищей.

 

И

 

боятся

 

люди

 

этого

 

суда

 

болѣе

 

суда

 

внѣшняго,

 

фор-

мальваго

 

и

 

избѣгаютъ

 

того,

 

что

 

можетъ

 

подвергнуть

 

суду

 

и

осужденію

 

товарищескому.

 

При

 

пастырскомъ

 

единеніи

 

и

взаимообшевіи

 

непремѣнно

 

будетъ

 

и

 

этотъ

 

судъ

 

пастыр-

скій-товарищескій

 

и

 

будетъ

 

онъ

 

благотворно

 

дѣйствовать

 

на

энергію

 

пастырскую.

Наконецъ,

 

пастырское

 

единеніе

 

и

 

взаимообщеніе

 

явленіе

само

 

по

 

себѣ

 

глубоко-назидательное

 

и

 

святое.

 

Насколько-

розвь

 

и

 

обособленвость

 

пастырская

 

противны

 

и

 

угнетающе

дѣйствуютъ

 

на

 

пасомыхъ,

 

настолько

 

единеніе

 

первыхъ

воспитываетъ

 

и

 

радуетъ

 

сердца

 

вторыхъ.

 

Мы

 

чтимъ

 

Апо-

столовъ

 

за

 

ихъ

 

проповѣдь,

 

жизнь

 

и

 

подвиги,

 

а

 

также

 

и

 

за

то,

 

что

 

они

 

служили

 

міру.

 

во

 

взаимной

 

любви

 

и

 

союзѣ.

„Союзомъ

 

любве

 

связуеми

 

Апостоли

 

яко

 

братолюбцы",

 

воспѣ-
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ваетъ

 

и

 

до

 

двесь

 

Св.

 

Церковь

 

въ

 

память

 

Апостоловъ.

 

И

мы,

 

пастыри,

 

можетъ

 

быть,

 

со

 

всею

 

ясностью

 

и

 

ве

 

пред-

ставляемъ,

 

какая

 

мощь,

 

какая

 

сила

 

вравствеввая,

 

обвов-

лающая

 

сердца

 

вашихъ

 

пасомыхъ,

 

лежитъ

 

въ

 

нашемъ

 

еди-

■неніи

 

и

 

взаимообщевіи,

 

и

 

какъ

 

ови

 

желаютъ

 

и

 

просятъ

яамъ

 

у

 

Бога

 

этого

 

едивевія

 

и

 

какъ

 

къ

 

вему

 

влекутся.

Однажды

 

пишущему

 

это

 

пришлось

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

хорошо

 

бы

 

вамъ,

 

пастырямъ,

 

имѣть

 

варочитыя

 

совѣщавія

п

 

бесѣды

 

по

 

дѣламъ

 

пастырства.

 

Одва

 

изъ

 

свѣтокихъ

 

олу-

шательницъ

 

мірянъ

 

съ

 

живостью

 

отвѣтила:

 

„съ

 

какою

 

бы

радостью

 

и

 

міряне

 

ходили

 

бы

 

ва

 

эти

 

бесѣды!"

 

Да,

 

и

 

изъ-за

этого

 

хорошо

 

бы

 

пастырямъ

 

быть

 

во

 

взаимообщеніи,

 

чтобы

тѣмъ

 

ближе

 

привлечь

 

къ

 

себѣ

 

сердца

 

мірявъ

 

и

 

среди

 

нихъ

найти

 

свбѣ

 

сопутниковъ

 

въ

 

своемъ

 

служеніи,

 

по

 

примѣру

Апостоловъ,

 

чего

 

теперь

 

и

 

слѣдовъ,

   

кажется,

 

ве

 

осталось...

Но

 

какъ

 

достичь,

 

какъ

 

вызвать

 

въ

 

настырствѣ

 

едине-

аіе?

 

Вопросъ

 

серьезный.

 

Кто

 

и

 

что

 

должно

 

воспитывать

 

въ

пастыряхъ

 

духъ

 

единенія,

 

взаимообщенія

 

и

 

взаимопомощи?

По

 

вашему

 

.

 

мнѣнію,

 

въ

 

этомъ

 

трудиться

 

должна

 

прежде

всего

 

семья

 

духоввая,

 

дающая

 

кавдидатовъ

 

пастырства.

Духовныя

 

семьи

 

должны

 

такъ

 

воспитывать

 

своихъ

 

дѣтей,

чтобы

 

братство

 

среди

 

нихъ

 

было

 

крѣпко.

 

Во

 

вторыхъ,

 

ду-

ховный

 

школы

 

должны

 

воспитывать

 

въ

 

будущихъ

 

пастыряхъ

духъ

 

едииенія

 

и

 

братства.

 

Если

 

школы

 

языческія,

 

класси-

ческія,

 

достигали

 

этого,

 

какъ

 

видно

 

на

 

примѣрѣ

 

Беликихъ

святителей —Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова

 

и

 

Іоанна

Златоустаго, —то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

мы

 

этого

 

плода

 

должны

 

ожи-

дать

 

отъ

 

современныхъ

 

духовныхъ

 

школъ.

 

Пусть

 

воспитан-

ники

 

духовные,

 

вступая

 

въ

 

жизнь,

 

уносятъ

 

изъ

 

школъ

своихъ

 

не

 

фотографическія

 

только

 

карточки

 

своихъ

 

товари-

щей,

 

а

 

духъ

 

взаимной

 

любви

 

и

 

благожелательности,

 

готов-

ность

 

въ

 

трудную

 

или

 

серьезную

   

мивуту

 

жизни

 

обратиться
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за

 

помощью

 

къ

 

товврищу

 

и

 

ему,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

подать

руку

 

помощи.

Въ

 

жизни

 

затѣмъ,

 

на

 

службѣ,

 

духовенство

 

должно

объединять,

 

конечно,

 

прежде

 

всего

 

его

 

ближайшее

 

начальство,

т.

 

е,

 

благочинные.

 

Благочинный— это

 

пастырь,

 

обязанный

заковомъ

 

и

 

особой

 

подпиской

 

чинить,

 

т.

 

е.

 

строить

 

благо

въ

 

своемъ

 

пастырскомъ

 

округѣ.

 

А

 

что

 

красно

 

и

 

пріятно,

какъ

 

не

 

еже

 

жити

 

братіи

 

вкупѣ.

 

Жпвымъ,

 

душев-

нымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

своему

 

служенію

 

благочинный

 

много

и

 

весьма

 

мвого

 

можетъ

 

содѣйствовать

 

братскому

 

едпвевію

 

и

взаимообщенію

 

пастырей

 

своего

 

округа.

 

Но

 

все

 

это

 

дЪло

нельзя

 

возложить

 

на

 

благочиннаго...

 

Не

 

по

 

силамъ

 

оно

 

ему

одному...

 

Нужво,

 

гордость

 

всяку

 

отложше,

 

каждому

 

па-

стырю

 

самому

 

проникаться

 

духомъ

 

братства

 

и

 

взаимообще-

нія.

 

Раздѣляетъ

 

людей,

 

какъ

 

извѣстно,

 

гордость,

 

да

 

житей-

ское

 

и

 

притомъ

 

узкое

 

своекорыстіе.

 

Новопоступившій

 

на

приходъ

 

батюшка

 

ве

 

хочетъ

 

поѣхать

 

къ

 

кому-либо

 

изъ

 

со-

сѣдей

 

своихъ

 

пастырей

 

— „на

 

что-де

 

они

 

мвѣ"?

 

По

 

этой-ше

причинѣ

 

и

 

старшіе

 

изъ

 

пастырей

 

не

 

хотятъ

 

навѣстить

 

но-

вопоступившаго...

 

Нѣтъ,

 

пусть

 

молодой

 

пастырь

 

не

 

облѣ-

нится

 

посѣтить

 

своихъ

 

хотя

 

бы

 

только

 

ближайшихъ

 

сосѣдей

сопастырей,

 

пусть

 

сдѣлаетъ

 

имъ

 

визите

 

(слово

 

хотя

 

и

свѣтское,

 

но

 

симпатичное),

 

а

 

они

 

въ

 

свою

 

очередь

 

пусть

не

 

пренебрегутъ

 

его

 

молодостью,

 

или,

 

сохрани

 

Боже,

 

бѣд-

ностью

 

и

 

незнатностью

 

его

 

прихода

 

и

 

не

 

только

 

отплатятъ

ему

 

визитомъ

 

же,

 

но

 

и

 

братски

 

набдюдутъ

 

за

 

первыми

 

и

дальнѣйшими

 

шагами

 

его

 

пастырской

 

дѣятельности.

Въ

 

заключеніе,

 

есть

 

у

 

пастырей

 

еще

 

одно

 

средство

 

къ

поддержавію,

 

возгрѣванію

 

и

 

обваруженію

 

своего

 

единенія

и

 

взаимообщенія.

 

Разумѣю

 

мѣстный,

 

въ

 

каждой

 

епархіи

имѣющійся,

 

епархіальный

 

органъ

 

печати.

 

Здѣсь

 

пастыри

могутъ

 

изливать

 

свои

 

думы

 

и

 

чувства

 

и

 

ими

 

взаимно

 

обмѣ-

ниваться.

   

Епархіальный

   

органъ

 

печати,

   

въ

 

своей

 

неоффи-
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ціальной

 

части,

 

это

 

голооъ,

 

мысли,

 

взгляды,

 

желанія,

 

нужды

и

 

интересы

 

мѣстныхъ

 

пастырей:

 

каждый

 

свободно

 

приходи

сюда

 

и

 

обмѣнивайся

 

ими.

 

Конечно,

 

печатное

 

слово

 

требуетъ

отъ

 

каждаго

 

серьезной

 

вдумчивости,

 

искренности,

 

вѣрности

своему

 

идеалу,

 

словомъ

 

духовнаго

 

труда,

 

но,

 

вѣдь,

 

это

 

не-

обходимое

 

условіе

 

истиннаго

 

едивенія

 

всякаго,

 

путемъ-лв

печати

 

или

 

непосредствевво — усты

 

ко

 

устомъ

 

*).

Памяти

   

отца.

Отецъ,

 

отецъ!

 

Твой

 

образъ

 

милый

Всегда

 

живетъ

 

въ

 

душѣ

 

моей,

Вставая

 

часто

 

предо

 

мной

То

 

вдохновеввый,

 

то

 

унылый.. е

Изъ

 

церкви

 

ты

 

идешь

 

домой, —

Лицо

 

хранить

 

слѣды

 

молитвы,

Въ

 

глазахъ

 

и

 

радость

 

и

 

покой:

Далекъ

 

отъ

 

жизненной

 

ты

 

битвы.

Ты

 

только-только

 

предстоялъ

Передъ

 

престоломъ

 

благодати,

И

 

Богъ

 

мольбамъ

 

твоимъ

 

внималъ

И

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

собратій.

Святая

 

близость

 

къ

 

небесамъ

Еще

 

тобой

 

какъ-бы

 

хранится:

Спокойво-радостевъ

 

ты

 

самъ,

И

 

съ

 

небомъ

 

жаль

 

тебъ

 

проститься...

Но

 

помню

 

я

 

тебя

 

инымъ,

Отецъ

 

родной, —въ

 

другое

 

время,

Когда

 

суровой

 

жизни

 

бремя

Гнело

 

тебя

 

ярмомъ

 

своимъ.

*)

  

Орлов.

  

Епарх.

   

Вѣд.

  

1902

 

г.,

  

№

  

49.
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Нужда,

 

обиды,

 

унижевья, —

Всей

 

непривѣтпой

 

жизни

 

зло, —

Чертой

 

страданья

 

и

 

терпѣнья

Легли

 

на

 

милое

 

чело.

И

 

ты,

 

средь

 

нужды,

 

испытанья,

Бывалъ

 

печаленъ

 

и

  

унылъ;

Но

 

и

 

такимъ

 

ты

 

дорогъ,

 

милъ, —

Понятны

 

мнѣ

 

твои

 

страданья...

И

 

часто

 

образъ

 

дорогой, —

Печальный,

 

скорбный

 

и

  

унылый

 

—

Встаетъ

 

теперь

 

изъ -за

 

могилы

Передо

 

мною,

 

какъ

 

живой.

И

 

мнѣ

 

опять

 

и

 

жаль

 

и

 

больно

Тебя

 

страдальцемъ

 

увидать...

Но

 

тутъ

 

же

 

вѣрю

 

я

 

невольно

Въ

 

Христову

 

милость-благодать...

Я

 

съ

 

утѣшеньемъ

 

предаюсь

Отрадной,

 

радостной

 

надеждѣ,

Что

 

не

 

страдаешь

 

ты,

 

какъ

 

прежде,

Въ

 

земвой

 

юдоли;

 

и

 

молюсь,

Да

 

дастъ

 

Господь

 

тебѣ

 

отраду,

И

 

радость

 

вѣчвую —Христосъ:

Ты

 

здѣсь

 

служилъ

 

Христову

 

стаду,

Его

 

ты

 

иго

 

взялъ

 

и

 

несъ.

Отецъ,

 

отецъ!

   

Его

 

престолу

Ты

 

предстоишь,

 

быть

 

можетъ,

 

тамъ...

И

 

за

 

меня,

 

взирая

 

долу

На

 

нашу

 

жизнь,

 

молись

 

и

 

самъ!.,

Священникъ

 

АѳанасШ

 

Веселицкій.

1902

 

г.

 

Декабря

 

13-
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Библіографичеекая

 

замѣтка.

Жизнь

 

и

 

труды

 

ев,

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

Церкви.

Соч.

 

Ф.

 

В.

 

Фаррара

 

*).

Трудно

 

удержаться,

 

чтобы

 

не

 

поговорить

 

объ

 

этомъ

послѣднемъ,

 

весьма

 

цънномъ,

 

ириложеніи

 

къ

 

журналу

 

„Стран-

никъ".

 

Разъ

 

начавши

 

читать

 

эти

 

книги,

 

не

 

легко

 

оторвать-

ся

 

отъ

 

вихъ:

 

предъ

 

вами

 

мало-помалу

 

начинаете

 

выри-

совываться

 

та

 

отдаленная

 

и

 

дорогая

 

для

 

сердца

 

вѣрующаго

эпоха,

 

о

 

которой

 

повѣствуетъ

 

всторикъ.

 

Картивы

 

христіан-

ской

 

жизни

 

'того

 

времени,

 

облечеввыя

 

въ

 

плоть

 

и

 

кровь,

чудвые

 

образы

 

велпкихъ

 

борцевъ

 

за

 

вселенскую

 

истину

 

на

зтомъ

 

жизневвомъ

 

фовѣ

 

встають,

 

какъ

 

живые.

 

И

 

при

 

этомъ,

невольно

 

чувствуется

 

безпрнстрастіе

 

и

 

объективность

 

исто-

рика,

 

который

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

опасается

 

исказить

 

пстин-

ну

 

и

 

дорожить

 

больше

 

всего

 

исторической

 

правдой.

 

Однако-

же,

 

эти,

 

неоцѣнимыя

 

въ

 

каждомъ

 

историкѣ,

 

свойства

безпристрастія

 

и

 

объективности

 

совершенно

 

чужды

 

сухаго,

безсердечнаго

 

отаошенія

 

къ

 

нредмету.

 

Напротивъ,

 

съ

 

каждой

страницы

 

такъ

 

и

 

дышетъ

 

любовію,

 

глубокими

 

симпатіими

писателя

 

къ

 

святымъ,

 

мужествевнымъ

 

борцамъ

 

за

 

Христо-

ву

 

Церковь,

 

— симпатіями

 

ко

 

всему

 

свѣтлому,

 

истинному,

прекрасному

 

въ

 

высшемъ

 

смыслѣ

 

этого

 

понятія;

 

и

 

этими

свойствами

 

сердечности

 

особенно

 

плѣняютъ

 

читателя

 

труды

знаменитаго

 

авглійскаго

 

церковнаго

 

историка!..

Только

 

что

 

отмѣченныя

 

свойства

 

разсматриваемаго

 

на-

ми

 

труда

 

Фаррара,

 

какъ

 

и

 

другихъ

 

его

 

многочисленныхъ

историческихъ

 

работь,

 

должны

 

быть

 

близки

 

и

 

дороги

 

рус-

скпмъ

 

читателямъ

 

еще

 

и

 

потому,

 

что

 

Фарраръ

 

поразительно

вапоминаетъ

   

намъ

   

ими

 

вашего,

 

самаго

   

симпатичнаго

 

изъ

*)

 

Общедоступная

 

Богослов,

 

библіотека.

 

Выпускъ'десятый.

 

Томъ

 

I.
(Частя

 

1

 

и

 

2).
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отечественныхъ

 

церковныхъ

 

историковъ,

 

П.

 

В.

 

Знаменскаго.

Кому

 

приводилось

 

слушать

 

его,

 

или

 

читать

 

работы

 

по

исторіи

 

Русской

 

Церкви

 

П.

 

В.,

 

тотъ

 

долженъ,

 

думается,

непремѣнно

 

признать

 

это

 

поразительное

 

сходство

 

двухъ

 

исто-

рическихъ

 

талантовъ.

 

Та

 

же

 

сердечность,

 

теплое

 

вѣрующее

чувство

 

и

 

тѣ

 

же

 

безпристрастіе

 

и

 

объективность

 

въ

изображеніи

 

церковно-историческихъ

 

лицъ

 

и

 

событій

 

и,

 

при

томъ,

 

та

 

же —живая

 

художественность,

 

„воскрешающая

 

мерт-

вый"!

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

можно

 

по

 

справедливости

 

ска-

зать:

 

Фарраръ— это

 

англійскій

 

П.

 

В-

 

Знаменскій,

 

или

 

луч-

ше — П.

 

В;

 

— русскій

 

Фарраръ!

 

И

 

какъ

 

веоцѣнимо

 

дороги

 

и

полезны

 

труды

 

нашего

 

русекаго

 

церковнаго

 

историка

 

для

русскихъ

 

православныхъ

 

читателей,

 

начиная

 

учевымъ

 

бого-

словомъ

 

и

 

кончая

 

скромнымъ

 

пастыремъ

 

церкви

 

до

 

сельска-

го

 

священника

 

включительно,

 

также

 

должны

 

быть

 

признаны

весьма

 

многополезными

 

для

 

насъ

 

предлагаемыя

 

нынѣ

 

редак-

ціей

 

„Странника"

 

книги

 

Фаррара,

 

освѣщающія

 

предъ

 

нами

одну

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

эпохъ

 

въ

 

исторіи

 

христіанской

церкви.

 

Жаль

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

эти

 

книги

 

безъ

 

прочтенія

улеглись

 

на

 

пыльныя

 

полки

 

убогихъ

 

библіотекъ

 

нашихъ

приходскихъ

 

церквей,

 

которыми

 

выписывается

 

почтенный

журналъ...

Особенно

 

удачнымъ

 

и

 

своевременнымъ

 

слѣдуетъ

 

при-

знать

 

такой

 

выборъ

 

приложенія

 

со

 

стороны

 

почтенной

 

редак-

ціи

 

„Странника"

 

для

 

настоящей,

 

довольно

 

знаменательной,

критической

 

эпохи,

 

переживаамой

 

русскимъ

 

обществомъ

 

и

нашею

 

отечественной

 

Церковію.

 

Именно,

 

по

 

религіозному

 

бро-

женію

 

умовъ,

 

по

 

стремлевію

 

углубляться

 

и

 

по

 

своему

 

истол-

ковывать

 

истины

 

Христова

 

евангелія,

 

наше

 

время

 

во

 

мво-

гомъ

 

напоминаетъ

 

тотъ

 

періодъ

 

въ

 

исторіи

 

Церкви,

 

изобра-

жена

 

котораго

 

посвящены

 

книги

 

Фаррара.

 

Обращеніе

 

къ

исторіи

 

въ

 

подобные

 

моменты

 

болѣе

 

всего

 

полезно

 

и

 

спаси-

тельно;

 

изученіе

   

и

 

даже

 

просто

 

озвакомленіе

    

сходной

 

исто-
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рической

 

эпохи,

 

знакомство

 

съ

 

дѣятельностію

 

ея

 

лучшихъ

представителей,

 

помогутъ,

 

несомнѣнно,

 

и

 

совррменнымъ.

дѣятелямъ

 

тррзво,

 

благоразумно

 

и

 

стойко

 

отнестись

 

къ

 

бур—

нымъ

 

проявленіямъ

 

современной

 

церковно-религіозной

 

жизни.-

Примѣры

 

великихъ

 

столповъ

 

православія,

 

отстаивавшихъ

стойко,

 

самоотверженно

 

вселенскую

 

истину

 

отъ

 

воевозмож-

ныхь

 

искаженій

 

и

 

вападокъ,

 

должны

 

научить

 

и

 

совремев-

ныхъ

 

представителей

 

Церкви

 

Православной

 

безошибочно

 

и

съ

 

полной

 

надеждой

 

на

 

успѣхъ,

 

вести

 

борьбу

 

и

 

л право

 

пра-

вить

 

слово

 

Христовой

 

истины".

 

Изъ

 

прочтенія

 

чудныхъ

 

по

правдѣ

 

и

 

художественности

 

біографій

 

свв.

 

отцевъ

 

и

 

учите-

лей

 

Церкви,

 

жившихъ

 

въ

 

самыя

 

тревожный

 

времена

 

для

православія,

 

именно

 

получается

 

твердое

 

и

 

всерадостеое-

убѣжденіе

 

и

 

вѣра,

 

что

 

и

 

врата

 

адовы

 

не

 

одолѣютъ

 

Церкви,

не

 

затмятъ

 

Христовой

 

истины,

 

А

 

такое

 

убьжденіе,

 

такая

вѣра

 

такъ

 

необходимы,

 

такъ

 

благотворны

 

въ

 

наши

 

тревож-

ные

 

дай!..

Подготовленные,

 

въ

 

извѣстной

 

степени,

 

исторически

 

и

окрпленные

 

указаннымъ

 

спасительвымъ

 

убѣжденіемъ,

 

наши

православные

 

борцы

 

за

 

Церковь

 

Христову

 

могутъ

 

спокойнѣе,.

увъреннѣе,

 

а

 

потому

 

и

 

съ

 

большимъ

 

успѣхомъ,

 

вести

 

борь-

бу

 

противъ

 

современныхъ

 

лжеученій,

 

невѣрія

 

и

 

свободомы-

слія.

 

Тогда

 

ни

 

гибельное

 

шатаніе

 

умовъ

 

въ

 

современномъ

руссвомъ

 

обществѣ,

 

ни

 

яростныя

 

нападки

 

на

 

Церковь

 

и

 

ея

представителей

 

не

 

въ

 

силахъ

 

будутъ

 

смутить

 

спокойствія

нашего

 

духа,

 

лишить

 

самоувѣревности,

 

или

 

уклонить

 

насъ

отъ

 

истиннаго,

 

освященваго

 

великимъ

 

историческимъ

 

про-

шлымъ,

 

пути!..

Итакъ

 

нельзя

 

не

 

привѣтствовать

 

съ

 

радостію

  

ноявленія-

у

 

насъ,

 

означенной

 

въ

 

заголовкѣ

 

замѣтки,

 

книги

 

Фаррара.

 

Она

является

 

какъ-разъ

 

во

 

время;

 

и

 

какъ

 

хорошо

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

благодаря

 

ея

 

увлекательности

 

и

 

неоспоримымъ

 

достоинствамъ,

русскіе

 

читатели,— особенно

   

духовенство,— заинтересовались.
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бы

 

въ

 

должной

 

мѣрѣ

 

великимъ

 

и

 

славвымъ

 

историческимъ

прошлымъ

 

Церкви

 

Христовой

 

и

 

ознакомились

 

бы

 

съ

 

ея

 

са-

моотверженными

 

дѣятелями — отцами

 

и

 

учителями!

 

Въ

 

уро-

кахъ

 

исторіи

 

Церкви

 

всѣ

 

мы

 

русскіе

 

православные

 

люди,—

и

 

общество

 

и

 

духовенство,

 

получили

 

бы

 

твердое

 

руководи-

тельное

 

вачало

 

въ

 

жизни

 

и

 

дѣятельвости

 

и

 

не

 

впадали

бы

 

въ

 

ложную,

 

преувеличенную

 

оцѣнку

 

фактовъ

 

и

 

явленій,

проходящихъ

 

предъ

 

нами...

Указывать

 

на

 

нѣкоторыя

 

особеввости

 

сочиневій

 

Фар-

рара

 

и

 

вчастности

 

разоматриваемой

 

теперь

 

книги,

 

вызван-

ныя

 

его

 

вѣроисповѣдною

 

разностію,

 

не

 

входить

 

въ

 

задачу

нашей

 

замѣтки;

 

цѣлью

 

ея

 

было— привлечь

 

вниманіе

 

чита-

теля

 

къ

 

замѣчатеіьной

 

книгѣ,

 

чтобы

 

она

 

могла

 

сослужить

для

 

всѣхъ

 

насъ

 

предназначенную

 

ей

 

полезную

 

службу.

А.

  

В.

 

С.

ХРОНИКА.

—

   

2-го

 

февраля,

 

праздвикъ

 

Срѣтенія

 

Господая,

 

Прео-

священвѣйшій,

 

Никонъ,

 

Епископь

 

Вятскій

 

и

 

Слободской,

Божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

 

Срѣтенсвой

 

церкви

(Пятницкой),

 

въ

 

сослужевіи

 

Каѳ п дральнаго

 

иротоіерея

 

Г.

 

Я.

Порфирьева,

 

ключаря

 

Каеедральнаго

 

собора

 

прот.

 

I.

 

М.

 

Ко-

строво,

 

прот.

 

Воскресенскаго

 

собора

 

I.

 

М.

 

Осокина

 

и

 

свя-

щенника

 

-fll.

 

Г.

 

Сергіева.

 

„Слово"

 

на

 

литургіп

 

сказано

 

на-

стоятелемъ

 

хріма

 

о.

 

М.

 

Сергіевымь.

 

Послѣ

 

литургіи

 

совер-

шено

 

было

 

молебствіе.

 

Храмъ

 

быль

 

переполненъ

 

молящимися.

—

   

8-го

 

февраля,

 

по

 

благословевію

 

Преосвященнѣйшаго

Никона,

 

Еиаекопа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

Преосвященнымъ

Варсонофіемъ,

 

Еиискономъ

 

Глазовскомъ,

 

въ

 

сослужеаіи

 

рек-

тора

 

Семпнаріп

 

прот.

 

А,

 

С.

 

Израйлева,

 

ключаря

 

Каеедраль-

наго

 

собора

 

прот.

 

1.

 

М,

 

Кострова,

 

прот.

 

Воскресенскаго

 

со-

бора

 

I.

 

М.

 

Оокпна,

   

настоятеля

 

храма

 

священника

    

Н.

 

Ст»
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Серебренникова,

 

священника

 

церкви

 

при

 

губернской

 

земской

больвицв

 

II.

 

В,

 

Жилина

 

и

 

свящеввика

 

Александро-Невскаго

собора

 

Е.

 

А.

 

Лаженицына,

 

совершено

 

торжество

 

освящевія

въ

 

новосооруженвомъ

 

тепломъ

 

Всѣхсвятскомъ

 

храмѣ

 

лѣваго

придѣла

 

въ

 

честь

 

и

 

память

 

святаго

 

праведнаго

 

Артеміа,

Веркольсваго

 

чудотворца.

 

По

 

совершевіи

 

чина

 

освященія

храма

 

Преосвящеввымъ

 

Варсовофіемъ

 

сказано

 

назидательное

„Слово"

 

о

 

необходимости

 

внутренвяго

 

обновленія

 

молящихся

во

 

вновь

 

устроенаомъ

 

храмѣ.

 

Новый

 

храмъ

 

очень

 

помѣсти-

тельвый,

 

открытый

 

и

 

свѣтлый.

ОБЪЯВЛЕ-НІЯ.

ВЫШЛА

 

ПЕРВАЯ

 

ЯНВАРСКАЯ

 

КНИЖКА

„ІІравоелавно-Русекаго

 

Слова' 4 ,

ЗА

   

1903

  

Г.

Оодержаніе

 

ея

 

елѣдующее:

Съ

 

Новымъ

 

Годомъ,

 

дорогіе

 

читатели!

 

Протоіерей

Философг

  

Орнатскій.

Текущія

 

событія

 

церковно

 

-

 

общественной

 

жизни.

Взглядъ

 

на

 

минувшій

 

годъ.

 

—

 

Предпріятія

 

съ

 

религіозно-про-

свѣтительвою

 

цѣлію,—въ

 

частности

 

въ

 

отношеніи

 

интел-

лигенціи,

 

учащейся

 

молодежи

 

и

 

рабочего

 

населенія,—

 

Долгъ

православнаго

 

пастырства,

 

въ

 

виду

 

его

 

религіозно-просвѣ-

тительной

 

миссіи. — Замѣчательеые

 

юбилеи

 

конца

 

года

 

и

пожеланія

 

по

 

поводу

 

ихъ.

 

А.

 

В.

Въ

 

поискахъ

 

Лика

 

Христова.

 

Доцентъ

 

духовной

 

ака-

деміа

 

іером.

 

Михаилъ.
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Международный

 

союэъ

 

христіанъ-студентовъ.

 

(Fede-

ration

 

universelle

 

des

 

étudiants

 

chrétiens)

 

Д.

 

Верховской.

Интересъ

 

англійскаго

 

и

 

русскаго

 

интеллигента

 

въ

 

от-

ношеніи

 

церкви

 

и

 

духовной

 

литературы-

 

В.

 

Соколове.

Изъ

 

твореній

 

св.

 

Отцозъ

 

и

 

учителей

 

Церкви.

 

О

 

бра-

■кѣ,

 

безбрачіи

 

и

 

разводѣ

 

(Изъ

 

соч.

 

Тертулліана

 

и

 

св.

 

I.

 

Зла-

тоуста).

Изъ

 

духовной

 

журналистики.

 

По

 

вопросу

 

о

 

религіоз-

еомъ

 

значевіи

 

театра.

 

(„Богосл.

 

Вѣстн."

 

XI).

 

Прот.

 

Ст.
•О— es,

 

— Богословская

 

полемика

 

1860-хъ

 

годовъ

 

объ

 

от-

■ношеніи

 

православія

 

къ

 

современной

 

жизни

 

(„Православный

ХЗобесѣдникъ"

 

за

 

1902

 

г.).

Изъ

 

свѣтской

 

печати.

 

Двухсотлѣтіе

 

русской

 

періоди-
'ческой

 

печати. —Философія

 

Ницше

 

въ

 

характеристика

 

кн.

'.Трубецкого.— „Религіозно-философскія

 

собранія"

 

въ

 

ІІетер-

бургѣ

 

и

 

новое

 

изданіе,

 

журналъ:

 

„Новый

 

Путь"

 

(„Нов.
Время",

 

„С.-Петербург.

 

Вѣд.",

 

„Рус.

 

Вѣд.",

 

„Истор.

 

Вѣстн. к ,

„Нов.

 

П.",

 

J6

 

1).

 

А.

Библіографія.

 

„Религіозно-философская

 

библіотека".

 

Вы-

іпускъ

 

П.

 

Исканіе

 

Бога. — Изданіе

 

M.

 

A.

 

Новоселова.

 

Выш-

аій

 

Волочекъ.

 

1903

 

г.

 

ѴП+75

 

стр.

 

Цѣва

 

25

 

коп.,

 

съ

.перес.

 

30

 

коп.

  

П.

 

П.

 

А-

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

Епархіальный

 

домъ

 

въ

 

Москвѣ

(Корреспондента

 

взъ

 

Москвы).

 

В.

 

Розанове.

 

—

 

Двадцатипя-

тилѣтіе

 

Общества

 

вспомоществованія

 

недостаточнымъ

 

студен-

тамъ

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

академіи.

Объявленія.

Журналъ

 

выходить

 

книжками

 

отъ

 

пяти

 

листовъ

 

каж-

дая,

 

in

 

8°,

 

по

 

двѣ

 

книжки

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

около

 

1

 

и

 

15

 

чи-

селъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

мѣсяцевъ

 

предъ

 

праздниками

 

Св.

Пасхи

 

и

 

Рождества

 

Христова,

 

іюня

 

и

 

іюля

 

(въ

 

которые

.выпускается

 

по

 

одной

 

книжкѣ),

 

съ

 

особыми

 

приложениями.
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Въ

 

качеств*

 

отдѣльваго

 

безіілатваго

 

прнложевія

 

въ

1903

 

г.

 

будетъ

 

давъ

 

большой

 

томъ

 

избраввыхъ

 

статей

 

изъ

сочиненій

 

нашихъ

 

выдающихся

 

іерарховъ

 

и

 

богослововъ

 

по

вопросамъ,

 

особеввво

 

возбуждающимъ

 

ивтересъ

 

и

 

недоразу-

мѣнія

 

въ

 

современномъ

 

обществ*,

 

какъ,

 

напр.,

 

о

 

Церкви

 

и

ея

 

авторитет*,

 

о

 

важности

 

пастырства,

 

о

 

сущности

 

хри-

стіанства,

 

о

 

смыслѣ

 

жизви,

 

о

 

духѣ

 

и

 

плоти,

 

о

 

непротивле-

еіп

 

злу,

 

съ

 

вытекающимъ

 

отсюда

 

ошибочными

 

воззрѣніями

па

 

свободу

 

совѣсти,

 

на

 

войну,

 

судъ

 

и

 

наказанія,

 

о

 

зна-

ченіи

 

человѣчесчой

 

личности,

 

о

 

святости

 

брака,

 

о

 

религіоз-

ио-нравственномъ

 

восиитаніп,

 

о

 

христіанскомъ

 

нрпзваиіи

женщины

 

и

 

проч.,

 

подъ

 

заглавіемъ:

„Современные

 

церковно-общественныѳ

 

вопросы

 

въ

рѣшѳніи

 

яхъ

 

архипастырями

   

и

 

выдающимися

 

бо-
гословами

  

Русской

 

Церкви".

Цѣва

 

ва

 

журналъ

 

съ

 

приложеніемъ

 

6

 

руб, — съ

 

достав-

кой

 

и

 

пересылкой.

    

Въ

 

розничной

 

продажѣ

   

30

 

коп.

   

за

 

Ж

На

 

полгода

   

3

 

рубля

 

(безъ

 

приложеніа)

  

съ

 

доставкой

 

и

 

пе-

ресылкой.

Адресъ

 

редакціи

 

и

 

конторы:

 

С.-Петербуріъ,

 

Стремянная
улица,

 

д.

 

M

 

20.

Редакторы:

 

Протоіерей

 

Аяександръ

 

Дерновъ.

Свящеввикъ

 

Павелъ

 

Лахостскій,

Александръ

 

Надеждинъ.

Поступили

 

въ

 

продажу

 

слѣдующія

 

книги

свящ.

 

С.

 

Брояковскаю:

Сборкикъ

 

поученій

 

на

 

всъ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

ДНИ.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

  

25

 

коп.

 

съ

 

перес.
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Спутнинъ

 

пастыря.

 

Сборникъ

 

статей

 

я

 

замѣтокъ

 

по

вопросамъ

 

пастырскаго

 

служевія.

 

Выпускъ

 

1.

 

Цѣна

 

80

 

к.,

съ

 

перес.

 

1

 

р-

Очерки

 

и

 

разсказы.

 

Цѣва

 

75

 

коп.

 

съ

 

перес,

 

1

 

руб.

При

 

одновременвомъ

 

требовавіп

 

всѣ

 

книги

 

посылаются

за

 

3

 

рубля.

Отзывы

 

печати:

 

„Сборникъ

 

поученій"

 

долженъ

 

быть

поставлевъ

 

въ

 

рнду

 

лучшихъ

 

совремевныхъ

 

проповѣдей

 

для

простыхъ

 

слушателей.,.

 

Особенность

 

поученій — ихъ

 

жиз-

ненность

 

и

 

назидательность.

 

Каждое

 

поученіе — слово

 

крат-

кое,

 

живое

 

и

 

дѣйственное.

 

Темы

 

поучепій

 

практически

современнаго

 

характера.. %

 

Слогъ

 

легкій,

 

языкъ

 

простой

 

и

понятный,

 

изложеніе

 

литературное-.,

 

Другія

 

книги

 

свящ.

Брояковскаго

 

также

 

занимательны,

 

назидательны

 

и

 

поучи-

тельны...

 

Поэтому

 

ихъ

 

смѣло

 

можно

 

рекомендовать

 

пасты-

рямъ

 

для

 

чтенія

 

въ

 

храмѣ,

 

при

 

внѣбогослужебвыхъ

 

собесѣ-

дованіяхъ,

 

а

 

также

 

для

 

библіотевъ

 

церковныхъ,

 

школьныхъ,

полковыхъ

 

и

 

народныхъ.

 

(См.

 

„Церк-

 

Вѣд.,

 

№41,

 

1901

 

г. к ,

№12

   

„Еіев.

 

Енар.

 

Вѣдом."

 

и

 

много

 

др.

 

изданій).

Выписывать

 

на

 

наличный

 

и

 

съ

 

наложеннымъ

 

плате-

жемъ

 

по

 

адресу;

Ст.

 

Попельня,

 

Кіевской

 

губ.,

 

Свящ.

 

С.

 

Брояковскому.

Зуболѣчебный

   

кабинетъ

Д.

 

Л.

 

ÂPOHCOHA-
Вятка,

    

Спасская

 

улица,

   

домъ

 

г.

 

Свевторжецкаго;
пріемъ

 

больныхъ

 

съ

 

9

 

час.

 

утра

 

до

 

7

 

вечера.
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При

 

Ni

 

4

 

Епарх.

 

Вѣдом.

    

разсылается

  

прейсъ-курантъ

фирмы

 

Г.

 

В.

 

Харитонова

 

въ

 

г.

 

Перми.

СОДЕРЖАНІЕ: —Изъ

 

отчета

 

Вятскаго

 

Братства

 

Свят-

   

и

 

Чудотворца

 

Ни-
колая

 

за

 

1901-1902

 

г.

 

(окончаніе).—

 

Пастырское

 

взаимообщепіе.

 

—

 

Памяти

отца.— Библіографичесяая

 

заѵѣтка:

   

Жизнь

   

и

 

труды

  

св.

 

отцовъ

 

и

 

учите-

лей

 

церкви,

   

соч.

 

Ф.

 

В.

 

Фаррара.—Хроника.

 

—

 

Объявлеиія.

Прилояееніе:

 

Каталогъ

 

книгъ

 

Вятской

 

еиархіальной

 

библіотеки-читадыш.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

Протоіерей

 

А.

 

Израилевъ.

Рѳдакторъ,

 

преподаватель

 

Алексоидръ

 

Одоевъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Вятка.

 

16

 

февраля

 

1903

 

г.

Цензоръ

 

Протоіерей

 

Николай

 

Кувшиискій.

Вятка.

 

Типографія

 

п

 

хроыолитогр.

 

Маипіеевой.


