
ВЯТСКІЯ
ED

 

АРХШЫШ

 

ведомости
№

 

42-й

           

1912

   

Г.

      

™

 

октября,
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

   

ИЗДАНІЕ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

г/2
стр.

 

3

 

руб..

 

за

 

Ѵ4

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

фОтдѣлъ

 

оффиціальный*

ВЫСОЧАЙШАЯ

 

телеграмма.

По

 

случаю

 

празднованія

 

300-лѣтія

 

со

 

дня

 

блаженной

кончины

 

преподобнаго

 

Трифона,

 

Вятскаго

 

чудотворца,

 

Преосвящен-

нымъ

 

Филаретомъ,

 

Епископомъ

 

Вятскимъ,

 

получена

 

слѣдующая

ВЫСОЧАЙШАЯ

 

телеграмма

 

изъ

 

Спады:

„ Поручаю

 

Вамъ,

 

Владыко,

 

передать

 

всѣмъ

 

собрав-

шимся

 

въ

 

Успенскую

 

обитель

 

на

 

празднуемое

 

торжество

Мою

 

благодарность

 

за

 

молитвы

 

и

 

выраженный

 

Мнѣ

 

вѣрно-

подданническія

 

чувства.

В

 

ЖЕ

 

О

 

ЛАЙ".

Телеграмма

 

эта

 

воспослѣдовала

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

слѣдующую

вѣрноподданничеекую

   

телеграмму:

Годовая

    

цѣна

   

съ

   

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

   

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.



—

 

758

 

—

„Вятская

 

Успенская

 

Трифонова

 

обитель

 

молитвенно

 

празд-

нуете

 

сегодня

 

трехсотлѣтнюю

 

годовщину

 

со

 

дня

 

блаженной

 

кон-

чины

 

своего

 

основателя,

 

преподобнаго

 

Трифона,

 

Вятскаго

 

чудо-

творца.

 

Собравшіеся

 

на

 

торжество

 

архипастыри,

 

гражданскіе

 

и

военные

 

чаны,

 

духовенство,

 

представители

 

сословій

 

и

 

братія

обители,

 

вознесши

 

Господу,

 

Пречистой

 

Богородицѣ

 

и

 

Преподоб-

ному

 

Трифону

 

горячія

 

молитвы

 

о

 

здравіи,

 

спасеніи

 

и

 

благопоспѣ-

шеніи

 

ВАШЕГО

 

ИМПЕРАТОГОКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

и

 

всего

Августѣйшаго

 

Семейства

 

Вашего,

 

повергаютъ

 

къ

 

стопамъ

 

Вашимъ,

Государь,

 

вѣрноподанническія

 

чувства

 

горячей

 

любви

 

и

 

предан-

ности.

Филаретъ,

 

Епископъ

 

Вятскій.

 

Губернаторъ

 

Страховскій.

А/іександръ,

 

Епископъ

 

Вологодскій,

 

Настоятель

 

монастыря

 

Па-

велъ,

 

Епископъ

 

Глазовскій".

„Вятку,

 

Преосвященному

 

Епископу

 

Филарету.

Из

 

о

 

Петербурга.

Сердечно

 

благодарю

 

Васъ,

 

Владыко,

 

и

 

Преоевященнаго

Павла

 

и

 

всѣхъ

 

участниковъ

 

праздника

 

трѳхсотлѣтія

 

со

 

дня

кончины

 

преподобнаго

 

Трифона

 

за

 

молитвы

 

обо

 

мнѣ

 

и

 

добрыя

мнѣ

 

пожѳланія.

Митрополитъ

 

Антоній".

Телеграмма

 

эта

 

послѣдовала

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

слѣлующую

 

телеграмму:

Митрополиту

 

Антонію.

„Вятская

 

Успенская

 

Трифонова

 

обитель,

 

молитвенно

 

празд-

нуя

 

сегодня

 

трѳхсотлѣтіѳ

 

со

 

дня

 

блаженной

 

кончины

 

своего-

Основателя

 

Преподобнаго

 

Трифона,

 

Вятскаго

 

Чудотворца,

 

и

 

радо-

стно

 

встрѣтивъ

 

извѣстіѳ

 

о

 

возстановлѳніи

 

здоровья

 

Вашего

Высокопреосвященства,

 

со

 

всѣми

 

участниками

 

торжества

 

горячо

молите

 

Господа,

 

да

 

подаете

 

Онъ

 

Вамъ,

 

Владыко,

 

по

 

молитвамъ

Преподобнаго

 

Трифона,

 

силы

 

и

 

крѣпость

 

еще

 

многіе

 

годы

 

пѳрво-

стоятельствовать

 

на

 

свѣщникѣ

 

Церкви

 

Россійской".



—

 

759

 

—

„Вятку,

 

Епископу

 

Филарету

изъ

 

Петербурга.

Привѣтствую

 

Успенскую

 

обитель

 

преподобнаго

 

Трифона

 

съ

праздникомъ

 

300-лѣтія

 

со

 

дня

 

блаженной

 

кончины

 

приснопамят-

на™

 

основателя

 

ея;

 

спаси

 

и

 

сохрани,

 

Христе

 

Боже,

 

святую

-обитель;

 

поздравляю

 

Васъ

 

и

 

Преосвяшеннаго

 

Павла

 

съ

 

торже-

ствомъ.

Владиміръ

 

Саблеръ" .

Телеграмма

 

эта

 

послѣдовала

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

слѣдующую

 

телеграмму:

Оберъ-Прокурору

 

Святѣйшаго

 

Синода.

„Вятская

 

Успенская

 

Трифонова

 

обитель,

 

молитвенно

 

празд-

нуя

 

сегодня

 

трехсотлѣтіе

 

со

 

дня

 

блаженной

 

кончины

 

своего

 

Осно-

вателя

 

Преподобнаго

 

Трифона,

 

Вятскаго

 

Чудотворца,

 

вмѣстѣ

 

со

всѣми

 

участниками

 

торжества

 

усердно

 

молитъ

 

Господа

 

и

 

Его

святого

 

Угодника

 

.о

 

здравіи

 

Вашего

 

Высокопревосходительства,

вѣрнаго

 

сына

 

Святой

 

Церкви,

 

высокаго

 

и

 

мужеетвеннаго

 

защит-

ника

 

еяинтересовъ

 

и

 

глубокаго

 

чтитѳля

 

православныхъ

 

обителей".

Распоряженія

 

Правительства

Объ

 

увольненіи

 

и

 

опредѣленіи

   

преподавателей

 

семинаріи.

По

 

.

 

утвѳрждевому

 

оберъ-прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Отнода

20

 

сентября

 

1912

 

года

 

докладу

 

учебнаго

 

комитета

 

преподаватель

Вятской

 

духовной

 

симинаріи

 

Николай

 

Городецкій,

 

принятый

31

 

августа

 

1912

 

г.

 

въ

 

число

 

слушателей

 

Московскаго

 

Педаго-

гическаго

 

Института

 

имени

 

Шелапутина,

 

уволенъ

 

отъ

 

духовно-

учебной

 

службы,

 

съ

 

того

 

же

 

срока,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

—

 

преподава-

телемъ

 

Священнаго

 

Шсанія

 

въ

 

Вятскую

 

духовную

 

семинарію

опредѣленъ

 

кандидатъ

 

Кіевской

 

духовной

 

акадѳміи

 

Гавріилъ

Ивановъ,

По

 

утвержденному

 

оберъ-прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Оѵнода

20

 

минувшаго

 

сентября

    

докладу

 

учебнаго

 

комитета

 

допущенный



—

 

760

 

—

къ

 

преподавание

 

физики

 

и

 

математики

 

въ

 

Вятскую

 

духовную

семинарію

 

Домѳтій

 

Тевдорадзе

 

перемѣіценъ

 

лреподавателемъ

физики

 

и

 

математики,

 

по

 

найму,

 

въ

 

.Кишиневскую

 

духовную

 

Семи-

нарию,

 

а

 

къ

 

преподаванію

 

физики

 

и

 

математики

 

въ

 

Вятскую

духовную

 

Семинарію

 

допущенъ

 

прослушавшій

 

курсъ

 

физико-матѳ-

матическаго

 

факультета

 

Имиераторгкаго

 

С.-Пѳтербургскаго

 

универ-

ситета

 

Николай

 

Кибардинъ.

О

 

назначеніи

 

пенсій.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

20

 

минувшаго

 

сентября

за

 

№

 

14100,

 

дано

 

знать

 

Преосвященнѣйшему

 

Филарету,

 

Епископу

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

 

о

 

назначеніи,

 

по

 

правиламъ

 

ВЫСО-

ЧАЙШЕ

 

утвержденнаго

 

3

 

іюня

 

1902

 

г.

 

Устава

 

о

 

пенсіяхъ

епархіальному

 

духовенству,

 

пенсій

 

нижеслѣдующимъ

 

лицамъ:

 

за-

штатному

 

протоіѳрею

 

Троицкаго

 

собора

 

г.

 

Котѳльнича,

 

Іоанну

Вознесенскому

 

—

 

460

 

руб..

 

съ

 

25

 

февраля

 

1912

 

года,

 

изъ

Вятскаго

 

казначейства;

 

заштатному

 

священнику

 

церкви

 

села

 

Спасо-

Талицы,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

Алексію

 

Князеву—

 

300

 

руб,,

 

съ

10

 

декабря

 

1911

 

г.,

 

изъ

 

Вятскаго

 

казначейства;

 

заштатному

священнику

 

церкви

 

села

 

Нылгивамьи,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Вла-

даміру

 

Пинегину

 

—

 

300

 

руб.,

 

съ

 

31

 

января

 

1912

 

года,

 

изъ

Глазовскаго

 

казначейства;

 

заштатному

 

священнику

 

церкви

 

села

Пищалья,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

Василію

 

Спгефанову— 100

 

р.,

 

съ-

10

 

декабря

 

1911

 

г.,

 

изъ

 

Котельническаго казначейства;

 

заштатному

діакону

 

церкви

 

села

 

Екатерининскаго,

 

Котельническаго

 

уѣзда г

Іоанну

 

Лаптеву — 66

 

руб.

 

66

 

коп.,

 

съ

 

4

 

сентября

 

1911

 

т. г

изъ

 

Котельническаго

 

казначейства:

 

заштатному

 

священнику — діакону

церкви

 

села

 

Юрьева,

 

Котельническаго

 

уѣзда,

 

Викентію

 

Лубнйну

— 200

 

руб.,

 

съ

 

24

 

февраля

 

1912

 

г.,

 

изъ

 

Котельническаго-

казначейства;

 

заштатному

 

псаломщику

 

церкви

 

села

 

Кленовицы,

Орловскаго

 

уѣзда,

   

Николаю

 

Орлову — 100

 

руб.,

  

съ

  

26

 

января



—

 

761

 

—

1912г.,

 

из

 

ъ

 

Орловскаго

 

казначейства;

 

заштатному

 

псаломщику

церкви

 

села

 

Еулыгъ,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Михаилу

 

Попову—

100

 

руб.,

 

съ

 

16

 

февраля

 

1912

 

г.,

 

изъ

 

Малмыжскаго

 

казначей-

ства;

 

вдовѣ

 

заштатнаго

 

священника— псаломщика

 

Николаевскаго

собора

 

г.

 

Нолинска,

 

Параскевѣ

 

Люлинарской

 

—

 

50

 

руб.,

 

съ

25

 

авгуета

 

1911

 

г.,

 

изъ

 

Вятскаго

 

казначейства;

 

вдовѣ

 

діакона—

псаломщика

 

церкви

 

села

 

Святицы,

 

Глазовскаго

 

уѣзда.

 

Ольгѣ

Яхонтовой— 50

 

руб.,

 

съ

 

29

 

августа

 

1911

 

г.,

 

изъ

 

Вятскаго

казначейства;

 

вдовѣ

 

діакона

 

церкви

 

села

 

Ижа,

 

Яравскаго

 

уѣзда,

Любови

 

Зубаревой,

 

съ

 

несовершеннолѣтними

 

дѣтьми:

 

Раисой,

Екатериной,

 

Любовію,

 

Еленой,

 

Вѣрой,

 

Леонидомъ,

 

Антониной,

Азаріемъ,

 

Ольгой

 

и

 

Анной,— 66

 

руб.

 

66

 

коп.,

 

съ

 

19

 

ноября

1911

 

года,

 

изъ

 

Кукарскаго

 

казначейства;

 

вдовѣ

 

псаломщика

 

церкви

села

 

Зюздино-Воскресенскаго,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Аннѣ

 

Лобови-

ковой,

 

съ

 

нееовершеннолѣтними

 

дѣтьми:

 

Всеволодомъ.

 

Виной,

 

Еленой,

Анатоліемъ

 

и

 

Надеждой, —

 

33

 

р.

 

33

 

к.,

 

съ

 

14

 

ноября1911

 

г.

изъ

 

Глазовскаго

 

казначейства;

 

вдовѣ

 

псаломщика

 

церкви

 

села

 

Зуры

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Александрѣ

 

Лубниной— 50

 

руб..

 

съ

 

17

 

нояб.

1911

 

г.,

 

изъ

 

Глазовскаго

 

казначейства;

 

вдовѣ

 

заштатнаго

 

псалом-

щика

 

(пенсіонера)

 

церкви

 

села

 

Опасо-Талицы,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

Ольгѣ

 

Пупышевой

 

—

 

50

 

руб.,

 

съ

 

29

 

декабря

 

1911

 

года,

 

изъ.

Орловскаго

 

казнач.,

 

и

 

вдовѣ

 

заштатнаго

 

псаломщика

 

(пенсіонера)

церкви

 

села

 

Пижанки,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Серафимѣ

 

Добрыниной

-50

 

руб.,

 

съ

 

11

 

марта

 

1912

 

г.,

 

изъ

 

Яранскаго

 

казначейства.

Указомъ

 

Святѣішаго

 

Синода,

 

отъ

 

21

 

минувшаго

 

сентября

за

 

№

 

14169,

 

дано

 

знать

 

ПреосвященнЬйшему

 

Филарету,

 

Епис-

копу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

 

о

 

назначеніи,

 

по

 

правиламъ

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвѳрждѳннаго

 

3

 

іюня

 

1902

 

года,

 

Устава

 

о

пенсіяхъ

 

епархіальвому

 

доховенству,

 

вдовѣ

 

священника

 

кладбищен-

ской

 

церкви

 

г.

 

Орлова

 

Евгеніи

 

Ложкиной

 

пенсіи

 

по

 

100

 

руб

въ

 

годъ,

 

съпроизводствомъ

 

съ

 

5

 

ноября

 

1911

 

года,

 

изъ

 

Орлов-

скаго

 

казначейства.



-

 

762

 

—

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

О

 

преподаніи

 

Архипастырского

 

благословенія.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

мѣщанину

 

города

 

Козмодемьянска

 

Казанской

 

губѳрніи,

 

Алек-

сандру

 

Михаиловичу

 

Рыбакову,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Рождество-

Богородицкую

 

церковь

 

села

 

Великополья,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

парче-

ваго

 

облаченія

 

для

 

двухъ

 

престоловъ

 

и

 

двухъ

 

жертвенниковъ,

парчевыхъ

 

воздуховъ,

 

для

 

покрытія

 

Святыхъ

 

Даровъ,

 

парчѳваго

покрывала

 

на

 

аналой

 

и

 

стекляннаго

 

колпака

 

для

 

покрытія

 

дарохро-

нительницы,

 

всего

 

на

 

сумму

 

175

 

руб.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Филарета,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Сло-

бодскаго:

 

а)

 

Строительному

 

Комитету

 

по

 

раеширенію

 

храма

 

въ

Залазнинскомъ

 

заводѣ,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

лицѣ

 

предсѣдателя

и

 

членовъ,

 

за

 

особую

 

заботливость

 

по

 

устройству

 

храма,

 

б)

 

под-

рядчику

 

Артемію

 

Ѳеодорову

 

Частову,

 

производившему

 

работы

по

 

расширенно

 

вышеозначеннаго

 

храма,

 

за

 

экономное

 

расходованіе

строительныхъ

 

матеріаловъ

 

и

 

в)

 

прихожанамъ

 

Залазнинской

 

церкви

за

 

щедрыя

 

ножертвованія

 

на

 

устройство

 

своего

 

храма.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Опредѣлены:

 

на

 

священническія

 

мѣста:

 

студентъ

 

IV

курса

 

Московская

 

коммерчѳскаго

 

института,

 

экономическаго

 

отдѣле-

нія,

 

Владаміръ

 

Шілачниковъ

 

въ

 

с.

 

Гольяны,

 

Сар.

 

у.,

 

-

 

6

 

окт.;

учитель

 

Ягошурскаго

 

2-хъ

 

класснаго

 

училища,

 

Глаз,

 

у.,

 

Оергѣй

Шкляеѳъ

 

въ

 

с.

 

Александровское,

 

Глаз.

 

у. —

 

9

 

окт.

На

 

псалом щическія

 

мѣста:

 

бывшій

 

воснитанникъ

 

ТІ

 

кл.

Вятской

 

духовной

 

семинаріи

 

Петръ

 

Лупповъ

 

въ

 

с.

 

Пасѣгово,

Вят.

 

у., — 12

 

окт.;

 

бывшій

 

псаломщикъ

 

завода

 

Шурмы,

 

Урж.

 

у.,



—

 

763

 

—

Михаилъ

 

Семинъ

 

временно

 

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщи-

ка

 

въ.

 

с.

 

Тохтино,

 

Орлов,

 

у.,

 

— 13

 

окт.

Назначенъ

 

къ

 

рукоположенію

 

въ

 

санъ

 

діакона,

 

съ

 

остав-

леніемъ

 

на

 

занимаѳмомъ

 

мѣстѣ,

 

псаломщикъ

 

с.

 

Трехрѣчнаго,

Вят.

 

у.,

   

Никодимъ

 

Илышскій

 

—

 

11

 

окт.

Перемѣщены:

 

діаконъ-псаломщикъ

 

с.

 

Полозова,

 

Сар.

 

у..,

Димитій

 

Шибановъ

 

къ

 

Сарапульской

 

Покровской

 

церкви

 

— 28

сент.;

 

псаломщикъ

 

Котельнической

 

Предтѳчѳнской

 

церкви

 

Николай

Мышнинъ

 

въ

 

с.

 

Юму,

 

Кот.

 

у., — 6

 

окт.;

 

священникъ

 

с.

 

Зыко-

ва,

 

Яран.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Зыринъ

 

въ

 

с.

 

Вою,

 

Яран.

 

у.,

 

— 11

 

окт.;

діаковъ

 

Кирсинскаго

 

завод,

 

Слоб.

 

у.,

 

Василій

 

Стефановъ

 

въ

 

с.

Старую

 

Кильмезь,

 

Мали,

 

у.,— 11

 

окт.

Священникъ

 

с.

 

Костенѣева,

 

Елаб.

 

у.,

 

Николай

 

Лавровъ

принять

 

на

 

службу

 

въ

 

Уфимскую

 

епархію

 

и

 

опредѣленъ

 

на

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

къ

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

с.

 

Пригорода-

Заинска,

 

Мензелинскаго

 

уѣзда, — 28

 

сент.

Діаконъ- псаломщикъ

 

Сарапульской

 

кладбищенской

 

церкви

Хрисанфъ

 

Баландинъ

 

принятъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Уфимскую

епархію

 

и

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

Уфимскому

 

Вос-

кресенскому

 

каѳедральному

 

собору — 2

 

окт.

Заштатный

 

священникъ

 

с.

 

Вятскаго,

 

Сар.

 

уѣз.,

 

Владиміръ

Куклинъ

 

12

 

сентября

 

назначенъ

 

на

 

вакансію

 

штатнаго

 

судо-

вого

   

священника

    

на

 

крейсѳръ

 

Балтійскаго

   

флота

    

„Богатырь".

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

псаломщикъ

 

с.

 

Пышкета,

 

Глаз,

 

уѣз.,

Илья

 

Кожевниковь

 

— 11

 

окт.

Псаломщикъ

 

с.

 

Юмочки,

 

Урж.

 

у.,

 

Веніаминъ

 

Вахрушевъ,

согласно

 

прошѳнію,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика

 

и

 

изъ

духовнаго

 

званія-- 4

 

—

 

11

 

окт.

Умеръ:

 

заштатный

 

священникъ

 

с.

 

Татаурова,

 

Нолин.

 

уѣз.

Іоаннъ

 

Ложкинъ

 

—

 

9

 

сент.

 

(52

 

лѣтъ,

 

въ

 

1881

 

г.

 

28

 

іюня

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

сѳминаріи;

 

въ

 

1884

 

г.

24

 

іюля

 

рукоположѳнъ

 

во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Сосновку,

 

Яран.

 

у.;

въ

 

1894

 

г.

 

13

 

нояб.

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Рождественское,

 

Нолив.



—

 

764

 

—

уѣз.;

 

въ

 

1896

 

г.

  

7

 

нояб.

 

пѳремѣщѳнъ

 

въ.

 

с.

 

Татаурово,

   

Нолин.

уѣз.,

 

въ

 

1912

 

г.

  

15

  

авг,

 

уволенъ

 

заштатъ).

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

КРАТК1Й

  

ОТЧЕТЪ

по

 

содержанію

 

Яранскаго

 

духовнаго

 

училища

 

изъ

 

мѣстныхъ

средствъ

 

за

 

1911

 

годъ.

П

   

Р

   

и .

 

X

   

О

   

д

   

ъ.

Отъ

 

1910

 

года

 

къ

 

1911

 

году

 

оставалось

 

наличными

 

823

 

р.

4

 

коп.

 

и

 

билетами

 

1750

 

руб.

Въ

 

1911

 

году

 

поступило:

 

].

 

По

 

смѣтѣ:

 

а)

 

съ

 

церквей

Яранскаго

 

духовнаго

 

училищнаго

 

округа

 

6551

 

руб.

 

76

 

коп.,

 

б)

за

 

проданные

 

вѣнчики

 

и

 

листы

 

разрѣшительной

 

молитвы

 

1335

 

р.

43

 

коп.,

 

в)

 

изъ

 

личныхъ

 

средствъ

 

духовенства

 

(по

 

5

 

р.

 

28

 

к.

съ- причта)

 

970

 

руб,

 

44

 

коп.

 

и

 

г)

 

за

 

право

 

обученія

 

иноеослов-

ныхъ

 

и

 

ивоепархіальныхъ

 

учениковъ

 

401

 

руб.

 

а

 

всего

 

9258

 

р.

63

 

к.

 

П.

 

Свѳрхъ

 

смѣты

 

на

 

содержаніе

 

пансіонеровъ:

 

а)

 

за

1910

 

годъ- 267

 

руб.,

 

6}

 

за

 

1911

 

годъ -3089

 

руб.

 

75

 

коп.,

в)

 

на

 

содѳржаніе

 

иноепархіальнаго

 

ученика

 

въ

 

1910

 

—

 

1911

 

учеб-

помъ

 

году

 

59

 

руб.

 

48

 

коп.,

 

г)

 

дополнительной

 

платы

 

отъ

 

роди-

телей

 

учениковъ,

 

принятыхъ

 

на

 

епархіальноѳ

 

содержаніѳ,

  

54

 

p.,

д)

  

на

 

пріобрѣтевіе.

 

учебниковъ

 

для

 

своекоштныхъ

 

учениковъ

 

189

 

р.

е)

 

отъ

 

иноеословныхъ,

 

иноепархіальныхъ

 

и

 

иноокружныхъ

 

учениковъ

за

 

пользованіе

 

учебниками

 

отъ

 

училища

 

15

 

рублей,

 

ж)

 

недоимки

личныхъ

 

взносовъ

 

отъ

 

духовенства

 

за

 

1910

 

годъ— 35

 

р.

 

30

 

к.,

з)

 

°/о

 

по

 

двумъ

 

кассовымъ

 

книжкамъ

 

сберегательной

 

кассы

 

Госу-

дарственнаго

 

Банка— 53

 

р.

 

96

 

коп.,

 

и)

 

°/о

 

по

 

бидетамъ

 

и

 

се-

ріямъ

 

запаснаго

 

училищнаго

 

капитала

 

— 42

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

і)

 

%

 

п°

билетамъ

 

неприкосновенная

 

капитала

 

ученической

 

библіотеки—

11

 

руб.

   

40

  

коп.,

   

к)

 

%

   

по

   

неприкосновенному

   

капиталу

 

на



—

 

765

 

—

художественный

   

геліогравюры

   

и

   

наглядныя

   

научныя

   

пособія

 

—

3

   

руб.

 

80

 

коп.

 

и

 

л)

 

за

 

проданные

 

отруби,

 

извееть,

 

кухонные

отбросы,

 

за

 

утраченныя

 

книги

 

и

 

попорченный

 

казенныя

 

вещи —

51

 

руб.

 

75

 

коп.,

 

а

 

всего

 

3873

 

руб.

 

24

 

коп.

 

и

 

Ш.

 

Оборотныхъ

и

 

переходящихъ:

 

А)

 

наличными

 

1369

 

руб.

 

33

 

коп.

 

и

 

Б)

 

би-

летами

 

150

 

р.

 

Итого

 

вь

 

1911

 

году

 

поступило

 

14501р.

 

20

 

к.,

наличными

 

и

 

билетами

 

150

 

руб.,

 

съ

 

остаткомъ

 

же

 

отъ

 

1910

 

г.

15324

 

руб.

 

24

 

коп.

 

наличными

 

и

 

1900

 

р.

 

билетами,

 

а

 

всего

17224

 

руб.

  

24

 

коп.

Р

    

А

    

С

    

X

    

О

    

Д

    

Ъ.

1)

   

Выдано

 

жалованья:

 

а)

 

двумъ

 

надзирателямъ

 

811

 

р.

 

50

 

к.,

6}

 

эконому— 500

 

руб.,

 

в)

 

врачу

 

— 120

 

руб..

 

г)

 

преподавателю

Русскаго

 

языка

 

за

 

чтеніѳ

 

письмѳнныхъ

 

упражненій

 

-

 

150

 

рублей,

д)

 

завѣдующимъ

 

выдачей

 

учебниковъ

 

и

 

ученической

 

библіотекой

 

—

125

 

руб.,

 

е)

 

дѣлопроизводителю— 120

 

руб.,

 

ж)

 

письмоводителю

 

—

150

 

руб.,

 

з)

 

учителю

 

гимнастики

 

— 50

 

руб.,

 

и)

 

учителю

 

игры

 

на

фаегармоніи — 140

 

р.

 

і)

 

надзирателю

 

за

 

уходъ

 

за

 

заболѣвающими

учениками— 25

 

руб.,

 

к)

 

квартирнаго

 

пособія

 

4

 

учителямъ

 

236

 

р.

66

 

коп.

 

и

 

бывшему

 

учителю

 

В.

 

Орлову— 29

 

руб.

 

63

 

к.,

 

а

 

всего

2457

 

руб.

 

99

 

коп.

2)

   

А)

 

Выдано:

 

а)

 

пособія

 

ученику

 

Яранскаго

 

духовнаго

училища— 40

 

руб.,

 

тремъ

 

Вятскаго

 

—

 

95

 

руб.

 

25

 

коп.,

 

двумъ

Елабужскаго

 

— 107

 

р.

 

75

 

коп.,

 

и

 

одному

 

Нолинскаго— 60

 

руб.

25

 

коп.,

 

отцы

 

коихъ

 

по

 

послѣдней

 

службѣ

 

принадлежали

 

къ

Яранскому

 

духовно-училищному

 

округу, — всего

 

303

 

руб.

 

25

 

к.,

б)

 

куплено

 

просфоръ,

 

церковнаго

 

вина,

 

елея

 

и

 

шнура

 

для

 

лампа-

докъ

 

— на

 

4руб.

 

77

 

коп.,

 

в)

 

уплачено

 

за

 

матеріалы

 

для

 

одежды

и

 

бѣлья,

 

пуговицы,

 

нитки

 

и

 

краску

 

для

 

мѣтки

 

бѣлья — 136

 

руб.

62'

 

к.,

 

г)

 

за

 

шитье

 

и

 

починку

 

одежды

 

и

 

бѣлья

 

и

 

поправку

одѣялъ,

 

матрацевъ

 

и

 

скатертей

 

50

 

руб.

 

72

 

коп.,

 

д)

 

за

 

сапоги

 

и

галоши

 

76

 

р.

 

10

 

коп.,

   

шапки^-11

  

р.

   

60

   

коп.

 

и

   

картузы—

4

   

р.

 

50

 

к.,

 

а

 

всего

 

— 92

 

р.

    

20

 

коп.,

 

е)

  

за

   

чайники,

  

чайную



-

 

766

 

—

посуду

 

и

 

мазь

 

для

 

чистки

 

самовара

 

3

 

р.

 

38

 

коп.,

 

ж)

 

за

 

классные

журналы,

 

дневники,

 

цыфры

 

для

 

мѣтки

 

ученическаго

 

бѣлья,

 

чер-

нила,

 

бумагу,

 

ручки,

 

перья

 

и

 

колоколѳцъ— 53

 

р.

 

99

 

к,,

 

з)

 

чай

 

—

74

 

р.

 

60

 

к.

 

и

 

сахаръ— 124

 

р.

 

77 7з

 

коп.,

 

а

 

всего

 

199

 

руб..

37Ѵг

 

коп.,

 

и)

 

на

 

медикаменты

 

и

 

больничныя

 

принадлежности—

2

 

.р.

 

77

 

к.,

 

і)

 

за

 

кадку

 

для

 

капусты,

 

за

 

рубку

 

и

 

соленіе

 

капу-

сты

 

и

 

огурцовъ—7

 

р.

 

70

 

коп.,

 

к)

 

на

 

содержаніе

 

учениковъ

пищею— 3761

 

р.

 

47

 

Ѵг

 

к.

 

и

 

л)

 

возвращено

 

излишне

 

внесенныхъ

за

 

содержаніе

 

учениковъ:

 

I

 

класса— И.

 

Смирнова

 

*

 

10

 

рублей

и

 

В.

 

Бѣлогусьева— 5

 

руб.

 

и

 

III

 

класса

 

Н.

 

Бехтерева

 

— 15

 

руб.,

итого— 30

 

руб ,

 

а

 

всего

 

4646

 

р.

 

25

 

коп.;

 

Б)

 

израсходовано

 

—

на

 

стирку

 

бѣлья

 

учениковъ— 243

 

руб.

 

22

 

коп.;

 

В)

 

на

 

фартуки

 

для

служителей

 

15

 

р.

 

45

 

к.,

 

Г)

 

на

 

завѳденіе

 

кухонныхъ

 

полотенъ—

15

 

р.

 

28

 

коп.,

 

Д)

 

на

 

содержавіе

 

ученической

 

кухни

 

— 9

 

руб.

93

 

коп.,

 

Е)

 

ученической

 

столовой— 14

 

р.

 

97

 

коп.,

 

Ж)

 

на

 

заве-

дете

 

новыхъ

 

ученическихъ

 

матрацевъ

 

—

 

72

 

р.

 

73

 

к.,

 

3)

 

новкхъ

ученическихъ

 

одѣялъ

 

— 103

 

руб.

 

75

 

к.,

 

И)

 

новыхъ

 

подъодѣяль-

никовъ

 

—39

 

р.

 

84

 

коп.,

 

I)

 

новыхъ

 

наволочѳкъ — 47

 

р.

 

3

 

к.

и

 

к)

 

новыхъ

 

скатертей—'14

 

р.

 

90

 

коп.,

 

а

 

всего

 

577

 

р.

 

10

 

коп.,

итого

 

5223

 

руб.

 

35.

 

коп.

3)

 

Выдано:

 

а)

 

жалованья

 

служителямъ

 

551

 

руб.

 

37

 

коп.,

имъ

 

же

 

награды

 

къ

 

праздникамъ

 

Св.

 

Пасхи

 

и

 

Рождества

 

Хри-

стова— 22

 

р.,

 

всего

 

573

 

руб.

 

37

 

коп.;

 

уплачено:

 

б)

 

за

 

мытье

половъ

 

142

 

р.

 

27

 

коп.,

 

в)

 

за

 

керосинъ— 333

 

руб.

 

и

 

свѣчи—

4

 

руб.

 

48

 

коп.,

 

а

 

всего— 337

 

руб.

 

48

 

к.,

 

г)

 

лампы,

 

фитили,

стекла

 

и

 

колпачки

 

къ

 

лампамъ,

 

горѣлки,

 

за

 

поправку

 

лампъ

 

и

кероеинницъ

 

и

 

за

 

работу

 

новой

 

керосинницы

 

49

 

руб.

 

93

 

коп.,

д)

 

дрова

 

съ

 

роспиловкой

 

ихъ

 

1185

 

р.

 

5

 

к.,

 

е)

 

за

 

чистку

 

цент-

ральной

 

сточной

 

ямы,

 

ретирадовъ

 

и

 

помойныхъ

 

ямъ

 

104

 

р.

 

75

 

к.,

ж)

 

чистку

 

трубъ—30

 

руб.,

 

з)

 

за

 

полуду

 

котловъ

 

и

 

кухонной

 

и

столовой

 

мѣдной

 

посуды— 50

 

руб.,

 

и)

 

за

 

набивку

 

погребовъ

льдомъ

 

— 12

 

руб.,

 

і)

 

за

 

очистку

 

снѣга

 

со

 

двора

 

и

 

крышъ— -4

 

р.

50

 

коп.,

 

к)

 

за

 

матеріалы

 

для

 

ремонта

 

училищнаго

 

корпуса

 

и

окраску

 

половъ,

 

партъ

 

и

 

баковъ

 

для

 

воды

 

170

 

руб.

  

54

 

коп.,

 

л)



—

 

767

 

~

за

 

работу

 

по

 

ремонту

 

зданія

 

и

 

окраск.в

 

половъ,

 

партъ

 

a

 

желѣз-

ныхъ

 

подоконниковъ— 70

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

м)

 

за

 

поправку

 

крыши

на

 

училищномъ

 

зданіи,

 

за

 

вставку

 

новаго

 

желѣза

 

на

 

ней,

 

—

 

про-

чистку

 

и

 

поправку

 

водосточныхъ

 

трубъ

 

и

 

за

 

работу

 

новаго

 

пола

въ

 

банѣ

 

— 11

 

р.

 

80

 

коп.,

 

н)

 

мѳханизмъ

 

водяного

 

отопленія

 

19

 

р.

97

 

к.,

 

о)

 

страхование

 

училищныхъ

 

зданій

 

и

 

имущества

 

77

 

руб.

19.

 

коп.

 

и

 

п)

 

на

 

содержаніе

 

лошади,

 

ковку

 

и

 

поправку

 

сбруи

 

и

экипажей

 

98

 

р.

  

19

 

коп.,

 

итого -2937

 

руб.

   

54

 

коп.

.,

 

.4)

 

Израсходовано:

 

а)

 

на

 

фундаментальную

 

библіотеку

 

99

 

р.

49

 

коп.,

 

б)

 

на

 

ученическую

 

мѣстныхъ

 

средствъ — 100

 

р.

 

и

 

%

съ

 

пожертвованааго

 

капитала

 

13

 

р.

 

61

 

коп.,

 

в)

 

на. учебники

 

—

221

 

руб.

 

48

 

коп.,

 

г)

 

наградныя

 

книги — 13

 

р.

 

59

 

к.,

 

д)

 

25

экземпляровъ

 

Новаго

 

завѣта

 

для

 

вновь

 

поступающихъ

 

въ

 

училище

учениковъ

 

16

 

р.

 

93

 

коп.

 

и

 

е)

 

на

 

канцелярію

 

— 44

 

р.

 

81

 

коп.

Итого— 509

 

р.

  

91

 

коп.

5)

 

Мелочныхъ

 

расходовъ

 

произведено

 

на

 

49

 

рублей

89

 

коп.;

 

экстраординарныхъ

 

на

 

150

 

руб.

 

35

 

коп.

 

Итого

 

— 200

 

р.

24

  

копейки.

.

 

6)

 

Временные

 

расходы:

 

уплачено:

 

за

 

спиртокалильную

 

лач-

пу

 

для

 

оптическаго

 

училищнаго

 

фонаря

 

—

 

28

 

руб.,

 

б)

 

за

 

устрой-

ство

 

и

 

содержаніе

 

ученическаго

 

катка

 

— 22

 

руб.

 

17

 

коп.,

 

в)

на

 

уплату

 

посыльнымъ

 

съ

 

журналами

 

Правленія

 

училища

 

сѳль-

скимъ

 

члѳнамъ

 

Правленія

 

училища

 

отъ'

 

духовенства — 15

 

руб.,

г)

 

на

 

пріобрѣтеиіе

 

1

 

дюжины

 

стульевъ

 

— 17

 

руб.,

 

д)

 

за

 

устрой-

ство

 

новой

 

водокачки,

 

колодца

 

и

 

печей

 

въ

 

ней —256

 

руб.

 

37

 

к.,

е)

 

'за

 

устройство

 

водопровода

 

съ

 

постановкою

 

новыхъ

 

трубъ

 

и

 

за

заливку

 

пола

 

цементомъ

 

въ

 

водокачкѣ

 

244

 

руб.

 

87

 

коп.,

 

ж)

 

за

матѳріалы

 

для

 

опытовъ

 

по

 

природовѣдѣнію

 

8

 

р.

 

77

 

к.

 

и

 

з)

 

за

ремонтъ,

 

постановку

 

и

 

уборку

 

купальни

 

для

 

учениковъ

 

15

 

руб.;

итого

 

607

 

руб.

 

18

 

коп.

 

По

 

дополнительной

 

смѣтѣ:

 

а)

 

за

 

напеча-

таш'е

 

журналовъ

 

съѣзда

 

за

 

1910

 

годъ— 31

 

р.

 

45

 

к.,

 

б)

 

за

 

путе-

выя

 

издержки

 

(на

 

вознаграждѳніе

 

прогонами)

 

бывшему

 

члену

временно-ревизіоннаго

   

комитета

 

въ

  

1907—1908

    

году

   

священ-
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пику

 

В.

 

Троицкому,— 25

 

р.

 

и

 

в)

 

за

 

поѣздки

 

на

 

собранія

 

Пра-

вленія

 

въ

 

1909—1910

 

году

 

сельскаго

 

члена

 

Правленія

 

отъ

 

духо-

венства

 

священника

 

В.

 

Сырнева

 

— 120

 

руб.,

 

а

 

всего

 

176

 

р.

 

45

 

к.

Оверхъ

 

смѣты

 

уплачено

 

за

 

пріобрѣтенныя

 

геліогравюры

 

— 2

 

р„

 

10

 

к.

Оборотныхъ

 

и

 

переходящихъ:

 

наличными

 

14.17

 

р.

 

33

 

к.

 

н

билетами

 

250

 

руб.

Итого

 

въ

 

1911

 

году

 

въ

 

расходѣ

 

наличными:

 

13532

 

руб.

9

 

коп.

 

и

 

билетами— 250

 

руб.

 

За

 

вычетомъ

 

суммы

 

расхода

 

изъ

суммы

 

прихода

 

получается

 

остатокъ

 

къ

 

1912

 

году

 

наличными

1792

 

руб.

 

15

 

коп.

 

и

 

билетами

 

1650

 

руб.,

 

а

 

всего

 

3442

 

р-уб.

15

  

копеекъ.

С

   

В

   

Ъ

   

Д

   

"Ь

    

H

    

I

   

я

q

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

Свяще.

 

нническія:

При

 

Ижевскомъ

 

Александро-Невскомъ

 

еоборѣ.

При

 

Елабужской

 

Пріютской

 

церкви..

При

 

Слободской

 

Тюремной

 

церкви.

.

   

Вятскаго

 

уѣзда:

 

Рябиновѣ.

Елабужскаго

 

уѣз.:

 

Космодаміанекомъ,

 

Мещеряковѣ,

 

Шаршадѣ,

Костенѣевѣ.

Яранскаго

 

уѣз.:

   

Зыковѣ

Уржумскаго

 

уѣз.:

 

Токтайбѣлякѣ,

 

Елеевѣ,

 

Верхоушнурѣ,

 

Но-

вомъ

 

Торьялѣ,

 

Куршаковѣ г

 

Лопьялѣ,

 

при

 

Александро-Нѳвской

церкви

 

зав.

 

Шурмы.

I

   

Сарапульскаго

 

уѣз.:

 

Тойкинѣ,

 

Мазунинѣ,

   

Бодьѣ,

 

Люкѣ,

 

Га-

лавовѣ,

 

Большой

 

Чепцѣ.

Котельническаго

 

уѣз.:

 

Гостевѣ,

 

Даровскомъ,

Орловскаго

 

уѣз.:

 

Вѳрезовв,

 

Адышевѣ.

Глазовскаго

 

уѣз.г

 

Лѣмѣ,

 

Святопольѣ,

 

Архангельскомъ,

   

Че-
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раневскомъ;

 

Ядгурецкомъ,

 

Медмѣ,

 

Залазнинскомъ

 

заводѣ,

 

Верх-

лыпѣ.

Слободского

 

уѣз.:

 

Холуницко-Ильинскомъ,

 

при

 

Воекрѳеѳнекой

церкви

 

Холувицкаго

 

завода.

 

Еичановѣ,

 

Оивѳглиньѣ,

 

Подчуршивѣ,

Пантылѣ,

 

Черно-Холуницкомъ

 

заводѣ.

Нолинскаго

 

уѣз.:

 

Экономической

 

Лудянѣ,

 

Лобани,

 

Оитьмѣ,

Прозоровскому

   

Слудской

 

единовѣрчѳской,

  

Ёоркинѣ.

Малмыжскаго

 

уѣз.:

 

Усадѣ,

 

Узяхъ,

 

Кизнери.

Діаконскія:

При

 

Ижевской

 

Николаевской

 

церкви.

При

 

Воткинскомъ

 

Благовѣщенскомъ

  

соборѣ.

При

 

Кукарскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ.

При

 

Орловской

 

Благовѣщенской

 

церкви.

Въ

 

сѳлахъ:

 

Вят.

 

у.:

 

Волчье -Троицкомъ,

 

Вожгалахъ.

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

Ветошкинѣ.

Елабужскаго

 

уѣзда:

 

Качкѣ.

Сарапульскаго

 

уѣз.:

 

Мостовомъ.

При

 

Воскрѳсевской

 

церкви

 

Холуницкаго

 

завода,

 

Каѣ

 

и

Киреинскомъ

 

заводѣСлоб.

 

уѣзда.

Псаломщическія:

При

 

церкви

 

Вятской

 

губернской

 

тюрьмы.

При

 

Ижѳвскомъ

 

Александро-Невскомъ

 

соборѣ.

При

 

Нолинскомъ

 

Николаевскомъ

 

соборѣ

 

2.

При

 

Котельнической

 

Предтеченской

 

церкви.

При

 

Оарапульской

 

кладбищенской

 

церкви.

При

 

Орловской

 

Благовѣщенской

 

церкви.

Сарапульскаго

 

уѣз.:

 

при

 

Боткинской

 

единовѣрческой

 

церкви,

Полозовѣ.

Малмыжскаго

 

уѣз.:

 

Красноярской

 

единовѣрческой

 

церкви,

Цыпьѣ,

 

Водзимоньѣ.
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Уржумскаго

 

уѣз.:

 

Шокшемѣ,

 

Лопьялѣ,

 

Юлѳдурѣ,

 

Токтай-

бѣлякѣ,

 

Юмочкѣ.

Елабуж.

 

у.:

 

Русскомъ

 

Пычасѣ,

 

Поршурѣ,

   

Шаршадѣ.

Орловекаго

 

уѣзда:

    

Вѳлоѳзерьѣ.

Глазовскаго

 

уѣз.:

 

Утяхъ.,

 

Пышкѳти

Олободскаго

 

уѣз.:

 

при

 

Воскресенской

 

церки

 

Бѣло-Холунацкаго

завода.

Котѳльническаго

 

уѣзда:

 

Благов вщенскомъ.

Яранскаго

 

уѣзда:

 

Пиштани.

Редакторъ

 

оффиціал.

 

отд.

 

En.

  

Вѣд.

   

И.

   

Ракитинъ.



ЕПАРШ

 

ЛЬНЫЯ

 

ВЪДОМОСТИ
№

 

42-й

           

1912

   

Г.

      

'8

 

онтября,

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

   

ИЗДАНІЕ.

Годовая

    

цѣна

   

съ

    

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

   

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.

ОВЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

V 2

стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Уі

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

фОтдѣлъ

 

неоффидіальный.

И

      

Д

      

И!..

Иди

 

по

 

жизненной

 

дорогѣ

Туда,

 

гдѣ

 

истина

 

горитъ,

Гдѣ

 

все

 

о

 

правдв

 

и

 

о

 

Богѣ

Уму

 

и

 

сердцу

 

говорить.

Пусть

 

путь

 

тернистъ.

 

Насмѣшекъ

 

тьмою

Ты

 

окруженъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ—

Иди

 

намѣченаой

 

стезею!

Иди,

 

— твой

 

путь

 

благословленъ!

Въ

 

борьбѣ

 

со

 

зломъ

 

не

 

падай

 

духомъ,

Людского

 

смѣха

 

не

 

страшись,

Смѣются

 

злоба,

 

зависть,

 

глупость,

Омѣется

 

зло:,

 

со

 

зломъ

 

борись!
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Иди

 

туда,

 

къ

 

чему

 

призванье

Ты

 

въ

 

сѳрдцѣ

 

чувствуешь,

  

иди!

Туда,

 

гдѣ

 

мракъ,

 

болѣзвь,

 

страданье

Туда

 

на

 

помошь

 

поспѣши!

Любовь

 

и

 

знаніе

 

съ

 

собою

Возьми,

 

во

 

мракѣ

 

засвѣти!

Иди

 

жъ

 

смѣлѣй!

 

Господь

 

съ

 

тобою

На

 

этомъ

 

благостномъ

 

пути!..

Діаконъ

 

Аркадій

   

Мамаевъ.

Церковное

 

обличеніе.

Въ

 

наше

 

время,

 

когда

 

жизнь

 

течетъ

 

мутными

 

потоками,

загрязненными

 

суемудріемъ

 

и

 

ложяымъ

 

ученіемъ

 

людей,

 

я отъ

 

міра

сего",

 

отъ

 

пастыря-проповѣдника

 

болѣе

 

чѣмъ

 

когда

 

либо

 

требуется

не

 

только

 

открытое

 

исповѣданіе

 

божественной

 

истины,

 

но

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

и

 

прямое,

 

безбоязненное

 

обличѳніе

 

людской

 

лжи.

 

Согла-

сно

 

ли

 

будетъ

 

такое

 

обличеніе

 

съ

 

любвеобильнымъ

 

духомъ

 

ученія

Христа,

 

не

 

наложить

 

ли

 

оно

 

пятна

 

на

 

деятельность

 

пастыря-

обличителя,

 

призваннаго

 

„благовѣствовать"

 

.съ

 

миромъ

 

и

 

любовію,

-— объ

 

этомъ

 

и

 

будетъ

 

наша

 

краткая

 

рѣчь.

 

Приходится

 

обратить

вниманіе

 

на

 

разрѣшеніе

 

этого

 

вопроса

 

потому,

 

что

 

въ

 

настоящее

время

 

-часто

 

слышится

 

укоръ

 

нашему

 

духовенству

 

за

 

обличитель-

ный

 

характеръ

 

современныхъ

 

проповѣдѳй.

 

„Дѣло

 

священника", —

говорятъ, — „изложить

 

истину

 

и

 

раскрыть

 

ее

 

въ

 

такомъ

 

привле-

кательномъ

 

видѣ,

 

чтобы

 

кристаллы

 

ся

 

были

 

для

 

всѣхъ

 

очевидны;

a

 

обличѳніе

 

не

 

только

 

не

 

полезно,

 

но

 

даже

 

и

 

вредно".

Правда,

 

главная

 

цѣль

 

проповѣдническаго

 

слова— положи-

тельное

 

раскрытіе

 

истины,

 

проевѣщеніе

 

слушателей

 

свѣтоыъ

Евангелія,

 

руководство

 

ими

 

по

 

пути

 

добродѣтели.

 

Но

 

эта

 

цѣль

осуществляется

 

тогда,

 

когда

 

проповѣдникъ

 

принимаетъ

 

во

 

внимавіе

современное

 

религіозно-нравственноо

 

состояніе

 

слушателей,

 

имѣетъ

въ

 

виду

   

наличную

   

дѣйствительность,

    

показывающую

 

не

 

столько
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восхожденіе

 

человѣка

 

по

 

пути

 

богоподобія,

 

сколько

 

енисхожденія

его

 

по

 

ступенямъ

 

лжи

 

и

 

грѣха.

 

Есть

 

духовныя

 

овцы,

 

который

отстаютъ

 

отъ

 

стада,

 

есть

 

люди

 

съ

 

ослабѣвшимъ

 

духовнымъ

инстинктомъ,

 

есть

 

личности

 

со

 

слабой

 

волей.

 

Ослабленіе

 

надзора

за

 

какими

 

людьми

 

неминуемо

 

поведетъ

 

къ

 

гибели

 

ихъ.

 

Оставлен-

ный

 

безъ

 

надежнаго

 

руководства

 

немощной

 

чѳловѣкъ

 

все

 

болѣе

 

и

болѣе

 

утверждается

 

въ

 

ложномъ

 

направленіи,

 

все

 

ближе

 

и

 

ближе

подходитъ

 

къ

 

пропасти,

 

которая

 

готовитъ

 

ему

 

духовную

 

смерть.'

И

 

только

 

тогда

 

человѣкъ

 

обратитъ

 

свой

 

взоръ

 

къ

 

родительскому

крову,

 

только

 

тогда

 

блудный

 

сынъ

 

изберетъ

 

новый

 

путь,

 

когда

сознаетъ

 

ложность

 

своего

 

положения

 

„на

 

далекой

 

странѣ",

 

когда

увидитъ

 

ложность

 

стараго

 

пути,

 

„придетъ

 

въ

 

себя -',

 

уяснитъ

действительное

 

свое

 

состояніе,

 

открытымъ

 

взоромъ

 

посмотритъ

 

на

свои

 

поступки,

 

когда

 

проснется

 

отъ

 

духовнаго

 

сна.

 

А

 

для

 

того,

чтобы

 

въ

 

человѣкѣ

 

произошла

 

указанная

 

пѳремѣна,

 

проповѣдникъ

долженъ

 

употребить

 

силу

 

своего

 

пастырскаго

 

воздѣйствія

 

на

 

него,

орудіемъ

 

слова

 

раскрыть

 

язвы,

 

духовнымъ

 

мечемъ

 

поразить

 

нече-

стие,

 

представивъ

 

ложь

 

и

 

грѣхъ

 

въ

 

ихъ

 

обнаженномъ

 

и

 

веприг

влекательномъ

 

видѣ.

 

Было

 

время,

 

когда

 

христіанскія

 

истины

 

въ

убѣжденіяхъ

 

людей

 

стояли

 

твердо,

 

тогда

 

и

 

въ

 

проповѣдаическомъ

сдовѣ

 

не

 

было

 

особенной

 

нужды.

 

„Придутъ

 

вѣрные

 

въ

 

храмъ,

здѣсь

 

слушаютъ

 

уставный

 

слова

 

молитвъ

 

церковныхъ,

 

благоговѣй-

но

 

внимаютъ

 

каждому

 

слову

 

протяжно

 

раздающихся

 

священныхъ

чтеній

 

Олова

 

Божія,

 

умиленно,

 

по

 

мѣрѣ

 

разумѣнія,

 

проникнутъ

въ

 

словенскія

 

реченія

 

святоотеческихъ

 

поученій

 

и,

 

помолившись,

соутѣшившись

 

общѳцѳрковною

 

вѣрою,

 

укрѣпявшись

 

духомъ,

 

исхо-

дятъ

 

изъ

 

церкви

 

безъ

 

сомнѣній

 

и

 

колебаній,

 

съ

 

духовнымъ

утѣшеніемъ

 

и

 

умиленіемъ,

 

часто

 

съ

 

веселіемъ

 

и

 

миромъ

 

о

 

Духѣ

Овятѣ

 

въ

 

душѣ.

 

Былъ

 

свой

 

глубокій

 

смыслъ

 

въ

 

нашемъ

 

древне-

церковномъ

 

строѣ

 

и

 

бытѣ.

 

А

 

теперь

 

духъ

 

этого

 

строя

 

отлѳтѣлъ,

древній

 

бытъ

 

исчезъ,

 

настроеніе

 

душъ

 

стало

 

иное"

 

(поуч.

 

Ника-

нора,

 

архіеп.

 

Херсонскаго,

 

т.

 

Y

 

стр.

 

260).

 

И

 

нужно

 

сильное

слово

 

пастыря,

 

чтобы

 

сохранить

 

свое

 

стадо

 

отъ

 

разрода!

    

Нужна
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особенная

 

вѣсть,

 

чтобы

 

приводить

 

людей

 

„къ

 

правой

 

вѣрѣ

 

в

честной

 

жизни!

 

Ослабленіе

 

пастырскаго

 

слова

 

сочтутъ

 

обличители

духовенства

 

за

 

робость,

 

a

 

уклоненіе

 

отъ

 

облаченія

 

объяснять

боязнью

 

проповѣдника

 

потерять

 

рассодоженіе

 

слушателей".

Въ

 

виду

 

нареканій

 

на

 

проповѣдника

 

онъ

 

долженъ

 

знать,

что

 

прямое

 

и

 

дерзновенное

 

раскрытіе

 

язвъ

 

духовныхъ

 

есть

 

его-

пастырскій

 

долгъ.

 

Ёъ

 

нему,

 

проповѣдвику,

 

обращены

 

слова

Апостола:

 

„проповѣдуй

 

слово,

 

настой

 

благоврѳменнѣ

 

и

 

безвре-

меннѣ,

 

обличи,

 

запрети,

 

умоли,

 

со

 

всякимъ

 

долготерпѣніомъ

 

й-

ученіемъ"

 

(2

 

Тим.

 

IV,

 

2).

 

Въ

 

этихъ

 

еловахъ

 

указываются

 

двѣ

задачи

 

церковной

 

проповѣди — учить

 

и

 

убѣждать.

 

Если

 

же

убѣждать,

 

то

 

и

 

обличать,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

убѣжденіи

 

при-

ходится

 

вступать

 

въ

 

столкновеніе

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

несогласно

съ

 

волей

 

Вожіей.

 

Въ

 

обыденной

 

рѣчи

 

мы

 

говоримъ,

 

напр.,

другъ

 

другу:

 

„ты

 

долженъ

 

знать,

 

а

 

не

 

знаешь,

 

ты

 

долженъ

 

дѣ-

лать

 

и

 

не

 

дѣлаешь", — и

 

такимъ

 

обращеніемъ

 

вносимъ

 

въ

 

бесѣду

элементъ

 

обличительный.

 

Когда

 

также

 

напочинаемъ

 

другъ

 

другу

забытое,

 

но

 

цѣнноѳ,

 

то

 

вносимъ

 

тотъ

 

же

 

элементъ.

 

Этотъ

 

же

элементъ

 

вполнѣ

 

допустимъ

 

и

 

необходимъ

 

и

 

въ

 

церковной

 

пропо-

вѣди,

 

гдѣ

 

требуется

 

не

 

только

 

преподать

 

истину,

 

какъ

 

голый

фактъ,

 

имѣющій

 

объективное

 

значеніе

 

для

 

слушателей,

 

а

 

покорить

истияѣ,

 

ввести

 

ее

 

въ

 

созианіе

 

слушателей

 

и

 

цриблизить

 

къ

 

сердцу

каждаго,

 

для

 

чего

 

нужно

 

устранить

 

тѣ

 

препятствія,

 

которыя

 

не

позволяютъ

 

людскимъ

 

сердцамъ

 

воснріять

 

ее,

 

т.

 

е.

 

нужно

 

разо-

блачить

 

ненормальности,

 

раскрыть

 

ложь,

 

обличить

 

грѣхъ.

То

 

обличевіѳ,

 

которое

 

имѣѳтъ

 

цѣлыо

 

асправленіе

 

заблудшихъ,

не

 

будетъ

 

противно

 

любвеобильному

 

духу

 

христіанства.

 

Сама

Воплощенная

 

Любовь,

 

открывшая

 

благую

 

вѣсть

 

о

 

спасеніи,.

нѳлицепріятно

 

и

 

неустрашимо

 

обличала

 

человѣческіе

 

пороки.

 

А

обѣтованяый

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

„Иной

 

Утѣшитель"

 

для

 

того

 

и

долженъ

 

явиться

 

въ

 

міръ,

 

чтобы

 

обличить

 

послѣдній

 

о

 

грѣхѣ,

 

и

о

 

правдѣ,

 

и

 

о

 

судѣ

 

(Іоан.

 

XVI,

 

8).

 

И

 

сошествіе

 

Духа

 

Святаго

сопровождалось

 

особеннымъ

 

подъемомъ

 

духа

 

воспріявшихъ

 

Его-

Апостоловъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ,

 

но

 

свидѣтельству

 

христіанскаго
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дѣеписатѳля,

 

первое

 

свое

 

проповѣдническое

 

слово

 

сопровождаяъ

эбличепіѳмъ

 

(Дѣян.

 

II,

 

22 — 23).

 

Книга

 

Дѣяній

 

св.

 

Апоетоловъ,

новѣствующая

 

о

 

проповѣди

 

первыхъ

 

христіанскихъ

 

пастырей,

представляетъ

 

немало

 

примѣровъ

 

обличительная

 

слова.

 

Не

 

боялись

св.

 

Апостолы

 

ни

 

нареказій

 

со

 

стороны

 

слушателей,

 

ни

 

угрозъ

 

со

стороны

 

своихъ

 

враговъ.

 

„Со

 

всею

 

смѣлостыо*

 

они

 

выводили

наружу

 

дѣйствительныя

 

язвы

 

современниковъ,

 

не

 

опасаясь,

 

что

обличенія

 

повредятъ

 

дѣлу

 

благовѣстія

 

(Дѣян.

 

Ill,

 

13 — 19;

 

IV,

8

 

—

 

30;

 

VII,

 

51—53

 

и

 

др.).

 

Обличали

 

св.

 

Апостолы

 

недостатки

человѣческіе

 

и

 

въ

 

своихъ

 

писаніяхъ.

 

А

 

своимъ

 

прѳемникамъ

оставили

 

завѣщаніе

 

—

 

строго

 

обличать

 

противящихся

 

здравому

ученію,

 

дабы

 

они

 

были

 

здравы

 

въ

 

вѣрѣ,

 

обличать

 

со

 

всякою

нластію

 

(Тит.

 

1,

 

9

 

— 13;

 

II,

 

15).

 

Обличительный

 

элементъ

прнсущъ

 

былъ

 

церковной

 

проповѣди

 

и

 

въ

 

послѣдующее

 

время.

Открыто

 

п

 

безбоязненно

 

обличая

 

пороки

 

и

 

недостатки,

 

древніе

проповѣдники

 

даже

 

своею

 

кровію

 

запечатлѣвали

 

чистоту

 

и

 

твер-

дость

 

своихъ

 

убѣжденій.

 

И,

 

что

 

важно,

 

обличѳнія

 

служили

 

не

къ

 

посрамлѳнію

 

истины,

 

а

 

къ

 

возвышенію

 

ея

 

предъ

 

людьми,

 

о

чемъ

 

красиорѣчиво

 

и

 

убѣдительео

 

говорятъ

 

повѣствованія

 

четь-

миней.

 

Но

 

будемъ

 

вдаваться

 

въ

 

историческія

 

изыскавія.

 

Уже

еказаннаго

 

достаточно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

видѣть,

 

насколько

 

позво-

лительно

 

вносить

 

обличеніе

 

въ

 

церковную

 

проповѣдь.

 

Знакомые

съ

 

церковной

 

исторіей

 

сами

 

хочутъ

 

привести

 

на

 

память

 

много-

численные

 

примѣры

 

наставлѳній

 

древнеотеческихъ

 

обличитѳльнаго

характера.

Важно

 

выяснить

 

отличительный

 

свойства

 

обличительнаго

слова,

 

его

 

характеръ,

 

условія

 

его

 

плодотворности.

 

А

 

для

 

этого

нужно

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

положительныя

 

наставленія

 

апостоль-

скія,

 

предметъ

 

и

 

цѣль

 

обличенія.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

преподавалъ

своему

 

ученику

 

такое

 

извѣстное

 

наставленіе:

 

„проповѣдуй

 

слово,

настой

 

благовременнѣ

 

и

 

безвременнѣ.

 

обличай,

 

запрети,

 

умоли

со

 

всякимъ

 

долготерпѣніемъ

 

и

 

ученіемъ".

 

Первое

 

требованіѳ

отъ

   

проповѣдника

 

есть,

    

по

   

словамъ

    

Апостола,

    

терпѣливое
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проповѣданіе

 

Слова

 

Божія,

 

которое

 

„полезно

 

есть

 

къ

 

ученію,

 

ко-

обличевію,

 

ко

 

исправленію,

 

къ

 

наказанію,

 

еже

 

въ

 

правдѣ"

(2

 

Тим.

 

III,

 

16).

 

Гдѣ

 

терпѣніе

 

-

 

тамъ

 

и

 

любовь;

 

гдѣ

 

нѣтъ ;

терпѣнія — тамъ

 

нѣтъ

 

и

 

любви.

 

А

 

безъ

 

любви

 

обличеніе

 

скоро

пѳрѳходитъ

 

въ

 

нарицаніе

 

и

 

злую

 

явительность.

 

Такое

 

обличевіе-

легко,

 

но

 

неполезно,

 

и

 

вредно

 

отзывается

 

даже

 

на

 

самомъ

 

про--

повѣдникѣ,

 

которой

 

начинаешь

 

руководиться

 

не

 

любовію

 

къ

 

обли-'

чаемымъ,

 

а

 

чувствомъ

 

досады

 

и

 

гнѣвлавости.

 

Представляется

опасность,

 

что

 

проповѣдникъ

 

будетъ

 

обличать

 

слушателей

 

не

 

за

 

то,

что

 

они

 

не

 

внимаютъ

 

Слову

 

Божію,

 

а

 

за

 

то,

 

что

 

превебрегаютъ

его

 

словомъ,

 

унижаютъ

 

его

 

трудъ.

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

скорбѣть

 

о

дѣлѣ,

 

объ

 

истинѣ,

 

овъ

 

будетъ

 

скорбѣть

 

о

 

себѣ,

 

проявляя

 

нера-

сположеніе

 

къ

 

Гслушатѳлямъ.

 

Вмѣето

 

того,

 

чтобы

 

располагать

-ихъ

 

къ

 

исправленію,

 

онъ

 

будетъ

 

срамить.

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

отечески

 

вразумлять,

 

будетъ

 

судить.

 

Иногда

 

проповѣдникъ

 

же-

лаѳтъ,

 

чтобы

 

его

 

наставленіе

 

сразу

 

же

 

было

 

воспринято

 

слушате-

лями,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

жѳлательнаго

 

исправленія

 

въ

 

нихъ

 

не-

замѣчаетъ,— и

 

готовъ

 

разразиться

 

громомъ

 

осуждеиія.

 

Но

 

въ

такомъ

 

случаѣ

 

его

 

слово

 

будетъ

 

не

 

къ

 

исправленію

 

прочихъ,

 

а

къ

 

ихъ

 

посрамлѳнію,

 

и

 

самъ

 

онъ

 

будетъ

 

занятъ

 

не

 

отеческой

заботой

 

о

 

пасомыхъ,

 

а

 

правами

 

грознаго

 

судіи.

 

Поэтому,

 

пропо-

вѣдникъ

 

самъ

 

долженъ

 

воспитывать

 

въ

 

себѣ

 

чувство

 

любви

 

къ

ноучаѳмымъ,

 

запастись

 

терпѣніѳмъ— и

 

тогда

 

не

 

придется

 

ему

 

ни

сѣтовать,

 

ни

 

угрожать.

 

И

 

если

 

онъ

 

будетъ,

 

однако,

 

испытывать

тяжелое

 

состояніе,

 

то

 

это

 

будетъ

 

у

 

него

 

вслѣдствіѳ

 

„печали

 

по

Бозѣ",

 

печали

 

за

 

истину,

 

скорби

 

за

 

добро,

 

а

 

не

 

вслѣдствіе

сознанія

 

личной

 

обиды.

Второе

 

трѳбованіе

 

отъ

 

пастырскаго

 

обличенія

 

есть

 

кротость,

на

 

что

 

указываетъ

 

ап.

 

Павелъ

 

во

 

второмъ

 

посланіи

 

къ

 

Тимоѳею

(il,

 

25).

 

Каково

 

значеніѳ

 

кротости,

 

объ

 

этомъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Зла-

тоустъ

 

говорить

 

въ

 

назиданіе

 

проповѣдникамъ:

 

„душа,

 

имѣющая

нужду

 

въ

 

наставленіи,

 

не

 

можетъ

 

принять

 

что

 

нибудь

 

полезное,

когда

 

оно

 

преподается

 

съ

 

строгостью

   

и

 

бранью.

   

И

 

хотя

 

готова.
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слушать,

 

но,

 

будучи

 

приведена

 

въ

 

недоумѣиіе,

 

не

 

усвоить

 

ничего.

Ибо

 

тотъ,

 

кто

 

хочетъ

 

научиться

 

чему

 

нибудь

 

полезному,

 

прежде

всего

 

долженъ

 

быть

 

расположевъ

 

къ

 

учителю;

 

если

 

же

это

 

предварительно

 

не

 

устроено,

 

то

 

не

 

можетъ

 

произой-

ти

 

ничего

 

надлежащаго

 

или

 

полезнаго;

 

но

 

никто

 

не

 

можетъ

 

быть

расположенъ

 

къ

 

человѣку,

 

который

 

сердится

 

и

 

бранится".

Однако

 

кротость

 

не

 

должна

 

переходить

 

въ

 

слабость,

 

что

 

можетъ

случиться,

 

когда

 

проповѣдникъ

 

станетъ

 

поблажать

 

порокамъ

 

в

извинять

 

недостатки

 

въ

 

цѣляхъ

 

расположенія

 

къ

 

сѳбѣ

 

слушателей.

Проповѣднику

 

долженъ

 

предноситься

 

образъ

 

Пастыреначальника,

Который,

 

хотя

 

„трэсти

 

надломленной

 

не

 

сокрушалъ

 

и

 

льна

 

ку-

рящагося

 

не

 

угашалъ",

 

и

 

быль

 

ко

 

веѣмъ

 

кротокъ,

 

однако

 

строго

обличалъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

сознательно

 

и

 

упорно

 

противились

 

исти-

нѣ

 

и

 

возставали

 

противъ

 

добра.

 

Слѣдуя

 

этому

 

примѣру,

 

пастырь-

проповѣдникъ

 

можетъ

 

и

 

долженъ

 

употреблять

 

мѣры

 

строгости

только

 

тогда,

 

когда

 

сознаетъ

 

безполезность

 

мѣръ

 

кротости.

 

Вотъ,

напр.,

 

предупредительное

 

наставленіе

 

Апостола:

 

„сего

 

ради

 

не

сый

 

у

 

васъ,

 

сіе

 

пишу,

 

да

 

не

 

пришедъ

 

сотворю

 

безщадно

 

по

власти,

 

юже

 

Господь

 

даль

 

ми

 

есть

 

въ

 

созданіе,

 

а

 

не

 

на

 

разоре-

Hie"

 

(1

 

Кор.

 

XIII,

 

10).

 

А

 

вотъ

 

наставленіе

 

другого

 

Апостола:

„овѣхъ

 

убо

 

милуйте

 

разсуждающе,

 

овѣхъ

 

же

 

страхомъ

 

спасайте,

отъ

 

огня

 

восхищающе"

 

(Іуд.

 

22 — 23).

 

Такимъ

 

же

 

образомъ

 

и

отцы

 

Церкви,

 

которые

 

прѳдписываютъ

 

етрогія

 

мѣры

 

обличенія,

завѣщаютъ

 

учить

 

съ

 

великою

 

кротостью.

 

„Восплачуся

 

многихъ

преждесогрѣшшихъ,

 

не

 

просто

 

согрѣшшихъ,

 

но

 

не

 

покаявшихся",

говорить

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоуетъ

 

„Помысли

 

апостольскую

 

добродѣ-

.іель,

 

когда

 

ни

 

едино

 

въ

 

себѣ

 

свѣдый

 

зло,

 

о

 

чуждыхъ

 

плачется

злыхъ

 

и

 

о

 

согрѣгоепіяхъ

 

другихъ

 

человѣкъ

 

смиряется.

 

Сіе

 

бо

намъ

 

начѳ

 

учительство

 

есть,

 

ежѳ

 

тако

 

соболѣзновати

 

учениче-

скимъ

 

злополучіямъ,

 

еже

 

рыдати

 

и

 

плакати

 

о язвахъ

 

слышателей".

Чтобы

 

обличеніе

 

произвело

 

желательное

 

дѣйствіе,

 

необходимо

употребить

 

его

 

алаговременно.

 

Мы

 

часто

 

теряемъ

 

время

 

и

 

трудъ

потому

 

только,

 

что

 

беремся

 

за

 

дѣло

 

съ

  

оаозданіемъ.

   

Когда

 

по-
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рокъ

 

уже

 

укрѣпился

 

и

 

ложныя

 

убѣжденія

 

укоренились,

 

то

 

слово

обличенія

 

будетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

скользить

 

по

 

душамъ

 

слушателей,

но

 

не

 

проникать

 

въ

 

глубину

 

ихъ.

 

Потому

 

отъ

 

проповѣдника

 

тре-

буется

 

умѣнье

 

и

 

навыкъ

 

во

 

время

 

узнавать

 

мысли

 

и

 

чувство-

вате

 

поучаѳмыхъ,

 

знать

 

ихъ

 

психологии.

 

Правда,

 

это

 

дѣло

трудное,

 

но

 

всетаки

 

возможное.

 

Пріобрѣтенная

 

наблюдательность

и

 

проницательность

 

даютъ

 

потомъ

 

возможность

 

изучить

 

настроеніѳ

паствы

 

и,

 

благодаря

 

этому,

 

предложить

 

такое

 

иаставленіе,

 

кото-

рое

 

действительно

 

соотвѣтствовало

 

бы

 

этому

 

настроенію.

 

Въ

 

та-

комъ

 

случаѣ

 

обличеніе

 

будетъ

 

вызвано

 

действительною

 

нуждою

 

и

достигнетъ

 

жѳлательныхъ

 

добрыхъ

 

результатовъ.

 

Каждое

 

время

выдвигаетъ

 

свои

 

вопросы,

 

создаетъ

 

особыя

 

иастроенія,

 

къ

 

кото-

рымъ

 

и

 

долженъ

 

быть

 

чутокъ

 

пастырь-пропозѣдникъ.

 

Еще

 

не

 

на-

ступило

 

то

 

время,

 

когда

 

можно

 

было

 

бы

 

излагать

 

христіанскія

истины

 

только

 

въ

 

положительной

 

формѣ.

 

Даютъ

 

о

 

себѣ

 

знать

явленіе

 

отрицательнаго

 

характера.

 

Потому

 

важно,

 

чтобы

 

пропо-

вѣдникъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

не

 

только

 

истину

 

саму

 

по

 

себѣ,

 

но

 

и

наличную

 

дѣйствительность,

 

показывающую

 

развитіе

 

поучаемыхъ

 

а

степень

 

ихъ

 

приближенія

 

къ

 

истинѣ.

 

Прежде

 

чѣмъ

 

разбрасывать

сѣмѳна,

 

нужно

 

узнать

 

почву.

 

Чтобы

 

посѣянное

 

принесло

 

плоды,

требуется

 

устравить

 

дурныя

 

свойства

 

почвы.

 

Часто

 

труды

 

зѳмле-

дѣльца

 

пропадаютъ

 

даромь

 

потому

 

только,

 

что

 

онъ

 

не

 

уничто-

жилъ

 

своей

 

сохой

 

сорныя

 

травы.

 

Часто

 

проповѣдникъ

 

видитъ

 

бѳз-

успѣшность

 

своего

 

слова

 

потому

 

именно,

 

что

 

во

 

время

 

не

 

обра-

таль

 

вниманія

 

на

 

плевелы,

 

всѣянныя

 

въ

 

сердца

 

его

 

слушателей

врагомъ

 

добра

 

и

 

истины.

 

„Знамѳнитѣйшіе

 

ироповѣдники

 

и

 

учи-

тели

 

церковные

 

всегда

 

строго

 

наблюдали

 

за

 

направленіѳмъ

 

своего

вѣка

 

и

 

усиленно

 

старались

 

бороться

 

съ

 

господствующими

 

въ

 

немъ

склоннностями,

 

страстями

 

и

 

заблужденіями.

 

Творѳнія

 

св.

 

Іоанна

Злагоустаго,

 

Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова

 

въ

 

Греціи,

св.

 

Дамитрія

 

Ростовскаго,

 

а

 

также

 

Ѳеофана

 

Прокоповича

 

и

 

Стѳ-

 

-

фана

 

Яворскаго

 

въ

 

Россіи

 

суть

 

выраженія

 

современнаго

 

симъ

яроповѣдникамъ

    

еостоянія

   

общества.

   

Поэтому

   

каждый

 

пастырь
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должѳнъ

 

быть

 

соврѳмѳннымъ

 

зрителѳмъ

 

дѣлъ

 

человѣческпхь

 

а

 

ихъ

нравствеішымъ

 

судіею,

 

долженъ

 

наблюдать

 

движенія

 

и

 

проншѳетвія

своего

 

времени,

 

не

 

какъ

 

политикъ,

 

но

 

какъ

 

блюститель

 

вѣры,

стражъ

 

добродѣтели

 

и

 

нравственности

 

христіанской.

 

Такъ,

 

въ

 

.вѣкъ

эгоизма

 

и

 

холодныхъ

 

расчетовъ

 

себялюбія,

 

пастырь

 

-долженъ

 

быть

живымъ

 

органомъ

 

чистой,

 

безкорыстной

 

любви

 

христіанской,

 

ьъ

 

вѣкъ

безвѣрія

 

долженъ

 

возбуждать

 

силу

 

и

 

потухаюгдій

 

духъ

 

вѣры,

 

въ

вѣкъ

 

безразличія

 

или

 

индеферѳнтизма

 

долженъ

 

безбоязненно

 

сто-

ять

 

и

 

защищать

 

достоинство

 

и

 

святость

 

евангельскаго

 

ученія

 

и

православія

 

церковнаго,

 

во

 

дни

 

всѳобщаго

 

разврата

 

вравственваго

обязанъ

 

возвѣщать

 

чистоту

 

и

 

святость

 

храсгіанской

 

добродѣтели"

(амфитеатровъ,

 

Чтен.

 

по

 

церк.

 

слов.).

Такъ

 

какъ

 

единственная

 

цѣль

 

обличения

 

есть

 

спасѳніе

 

за-

блуждающихся

 

и

 

предоетерѳженіе

 

тѣхъ,

 

которые

 

находятся

 

въ

опасности

 

увлечься

 

заблужденіемъ,

 

то

 

проповѣдііику

 

нѣтъ

 

нужны

вступать

 

въ

 

горячее

 

состязаніе

 

тамъ,

 

гдѣ

 

не

 

предвидится

 

укротить

строптивое

 

самолюбіе,

 

a

 

слѣдуетъ

 

даже

 

„убѣгать

 

буіихъ

 

и

 

нѳна-

казанныхъ

 

стязаній,

 

вѣдуще,

 

яко

 

рождаютъ

 

свары"

 

(2

 

Тим.

 

II,

23),

 

нѣтъ

 

нужды

 

вносить

 

въ

 

свое

 

слово

 

такое

 

содержаніе,

 

кото-

рое

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

положенію

 

пасомыхъ,

 

нѣтъ

 

нужды

 

воору-

жаться

 

противъ

 

такихъ

 

недостатковъ,

 

какихъ

 

въ

 

слушающхъ

нѣтъ,

 

или

 

обличать

 

такія

 

заблужденія,

 

о

 

которыхъ

 

поучаемые

даже

 

и

 

не

 

слышали.

 

Нужно

 

беречься,

 

чтобы

 

„не

 

словопрѣтися

ни

 

на

 

какую

 

потребу,

 

на

 

разореніе

 

слышащимъ"

 

(2

 

Тим,

 

II,

 

14),

т.

 

е.

 

не

 

выставлять

 

безъ

 

нужды

 

предъ

 

слушателями

 

всѣхъ

 

пре-

вратныхъ

 

мудрованій

 

лжеучителей

 

и

 

всѳвозможныхъ

 

видовъ

 

не-

честія

 

людей

 

порочныхъ,

 

дабы

 

не

 

соблазнить

 

ими

 

кого

 

либо.

Нужно,

 

однако,,

 

сказать,

 

что

 

не

 

всегда

 

обличительная

 

про-

повѣдь

 

располагаетъ

 

поучаѳмыхъ

 

къ

 

учителю

 

и

 

его

 

наставленіямъ.

Случается,

 

что

 

слово

 

проповѣдника

 

падаетъ

 

на

 

каменистую' почву.

По

 

своему

 

самолюбію,

 

человѣкъ

 

старается

 

казаться

 

хорошимъ,

хотя

 

бы

 

внутреннія

 

его

 

качества

 

и

 

не

 

говорили

 

о

 

его

 

добромъ

настроеніи;

 

онъ

 

старается

  

въ

   

привлекательномъ

   

видѣ

 

выставить
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свой

 

духовный

 

міръ,

 

а

 

потому,

 

уелышавъ

 

обличѳніе

 

своихъ

 

по-

роковъ,

 

отказывается

 

принять

 

прямое

 

слово

 

обличающей

 

правды-

Сь

 

неекрываемьшъ

 

пренебреженіемъ

 

встрѣчаетъ

 

своего

 

обличите-

ля

 

и

 

съ

 

горькими

 

словами

 

укоризны

 

но

 

адресу

 

обличителя

 

защищаетъ

 

се-

бя

 

предъ

 

другими.

 

Подобное

 

отношепіе

 

обличаемыхъ

 

къ

 

проповѣднику

можѳтъ

 

бросить

 

тѣнь

 

подозрѣнія

 

на

 

плодотворность

 

всякаго

 

обли-

чительнаго

 

слова.

 

Тяжелыя

 

думы

 

могутъ

 

овладѣть

 

проповѣдникомъ!

„Зачѣмъ

 

напрасно

 

тратить

 

время?

 

Къчему

 

навлекать

 

яепріятности'?"

Но

 

отказаться

 

отъ

 

обличенія —значить

 

впасть

 

въ

 

непростительное

малодушіе,

 

повредить

 

дѣлу,

 

нарушить

 

требованіе

 

пастырекаго

 

дол-

га.

 

Вѣдь

 

служеніе

 

проповѣдника

 

есть

 

служеніе

 

слову

 

Божію,

 

слу-

женіе

 

правдѣ

 

и

 

истинѣ,

 

а

 

не

 

эгоизму

 

человѣческому.

 

Значить,—

если

 

замѣчена

 

неправда,

 

то

 

самый

 

долгъ

 

заставляетъ

 

пастыря

изощрять

 

свое

 

духовное

 

оружіѳ,

 

чтобы

 

явиться

 

предъ

 

общѳствомъ

ввѣренныхъ

 

его

 

попеченію

 

людей

 

во

 

всей

 

силѣ

 

своего

 

пастырека-

го

 

слова.

 

Каждый

 

поступокъ

 

пасомыхъ

 

лежитъ

 

на

 

совѣсти

 

пастыря.

Если

 

же

 

пастырь

 

не

 

опускалъ

 

случая

 

обличать

 

неправду

 

своихъ

пасомыхъ,

 

то

 

совѣсть

 

его

 

можетъ

 

успокоиться,

 

если

 

бы

 

его

 

обли-

чительное

 

слово

 

ц

 

не

 

исцѣлило

 

веѣхъ

 

людскихъ

 

пороковъ.

 

Упор-

ство

 

и

 

ожѳсточѳніѳ

 

у

 

отдѣльныхъ

 

личностей

 

всегда

 

возможны,

 

и

преодолѣть

 

ихъ

 

бываетъ

 

иногда

 

не

 

но

 

силамъ

 

сдной

 

личности,

 

хо-

тя

 

бы

 

и

 

подкрѣпляемой

 

благодатью

 

священства.

 

Идеалъ

 

чистоты

въ

 

частной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

есть

 

предметъ

 

стремленій

 

и

вождѳлѣній,

 

и

 

хорошо

 

если,

 

приближеніе

 

къ

 

нему

 

совершается

хотя

 

тихими

 

шагами.

Ошибочно

 

поетупаютъ

 

тѣ

 

проповѣдники,

 

которые

 

снисхо-

дительностью

 

къ

 

проступкамъ

 

поучаемыхъ

 

думаютъ

 

снискать

 

ихъ

расположеніе.

 

Не

 

трудно

 

видѣть,

 

что

 

такое

 

ртношеніе

 

основан»

не

 

на

 

чемъ-либо

 

иномъ,

 

какъ

 

ва

 

эгоетаческомъ

 

желаніи

 

упрочить

свое

 

положеніе

 

въ

 

обществѣ.

 

Употребленные

 

прояовѣдникомъ

искусственные

 

способы

 

приводятъ

 

его

 

съ

 

нарушенію

 

пастырекаго

долга.

    

Мірская

   

любовь,

    

уважительность

 

— непрочная

   

награда;
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снисканное

 

искусственное

 

уважѳвіе

 

кратковременно

 

а

 

требуетъ

дальнѣйшей

 

поддержки,

 

т.

 

е.

 

заставляетъ

 

проповѣдника

 

дѣлать

несоотвѣтетвующія

 

долгу

 

пастырства

 

уступки.

 

Оно

 

можетъ

 

даже

привести

 

къ

 

прямому

 

уклоненію

 

отъ

 

пастырекаго

 

долга:

 

замѣчая

уважительность

 

къ

 

себѣ,

 

проповѣдникъ

 

оставить

 

бдительность

 

за

собой,

 

а

 

успокаивая

 

себя

 

расположевіемъ

 

поучаемыхъ,

 

доходить

до

 

самообольщенія.

 

Расположевіѳ

 

поучаемыхъ

 

становится

 

для

 

него

кумиромъ,

 

единственною

 

цѣлью

 

его

 

желаній

 

и

 

стремленій,

 

ради

которой

 

забывается

 

прямое

 

дѣло.

 

Вѣдь

 

міръ

 

только

 

свое

 

любить

и

 

раеположенъ

 

къ

 

тѣмъ,

 

которые

 

„отъ

 

міра

 

сего".

 

Но

 

пріобщеніе

пастыря-проповѣдника

 

къ

 

„міру

 

сему"

 

есть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

открытое

 

заявлѳніѳ

 

о

 

орѳнѳбреженіи

 

паетырскимъ

 

долгомъ

 

и

холодномъ

 

отношеніи

 

къ

 

той

 

истинѣ,

 

которую

 

онъ

 

долженъ

 

воз-

вѣщать

 

всбмъ

 

и

 

всюду.

 

„Вы

 

соль

 

земли",

 

говорить

 

Христосъ

пастырямъ.

 

„Если

 

соль

 

потеряетъ

 

силу,

 

то

 

чѣмъ

 

сдѣлаешь

 

ее

соленою

 

(Мѳ.

 

Т.

 

14)?

 

„Недалеки

 

отъ

 

ужасныхъ

 

мученій",

 

гово-

рить

 

св.

 

Григорій

 

Назіанзинъ,

 

„тѣ

 

изъ

 

пастырей

 

Церкви,

 

которые

хотя

 

убѣгаютъ

 

нечестія,

 

но

 

не

 

проповѣдуютъ

 

благочестія

 

съ

свободнымъ

 

и

 

неустрашимымъ

 

духомъ

 

или

 

по

 

нѣкоторымъ

 

вяцамъ

въ

 

ученіи

 

вѣры,

 

или

 

по

 

робости

 

и

 

нерадѣнію"

 

(Слово

 

32

 

о

бѣгствѣ).

о.

 

г—ій.

О

 

содержаніи

 

школьныхъ

 

зданій.

(Окончате) .

О

    

с

    

в

    

to

    

щ

    

е

    

н

    

і

    

е.

Для

 

освѣщѳнія

 

въ

 

настоящее

 

время

 

кромѣ

 

стеариновыхъ

свѣчей

 

употрѳбляютъ

 

керосинь,

 

спиртъ

 

и

 

электричество.

 

Лучшее

освѣщеніе

 

электрическое.

 

Но

 

для

 

сѳльскахъ

 

школъ

 

оно

 

рѣдко

 

до-

ступво.

 

Да

 

и

 

въ

 

городскихъ

 

школахъ

 

все

  

еще

 

употребляютъ

 

ке-
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росиновое

 

освѣщѳніе,

 

какъ

 

дешевое

 

и

 

общедоступное.

 

Въ

 

настоящее

время

 

горѣлки

 

для

 

лампъ

 

уже

 

дѣлаются

 

такъ,

 

что

 

и

 

керосиновое

•освѣщеніе,

 

особенно

 

спиртовое,

 

приближается

 

къ

 

электрическому.

Но

 

эти

 

горѣлки-керосино-калильные

 

и

 

спирто

 

-

 

калильныя

 

еще

не

 

усовершенствованы

 

и

 

въ

 

обычномъ

 

употреблении

 

онѣ

 

являются

лишь

 

исключеніями.

 

Онѣ

 

требуютъ

 

особаго

 

обращевія,

 

при

 

нѳумѣ-

ломъ

 

обращеніа

 

часто

 

портятся

 

сѣтки

 

(Ауэра),

 

который

 

еще

 

до-

роги

 

нынѣ.

 

Поэтому

 

и

 

въ

 

школахъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

за

 

рѣд-

кими

 

исключѳніями

 

употребляется

 

обыкновенное

 

керосиновое

 

освѣ-

щеніе.

 

Но

 

и

 

обыкновенное

 

освѣщеніе

 

школъ

 

посредствомъ

керосияовыхъ

 

лампъ

 

требуетъ

 

вниманія.

 

Чтобы

 

лампа

 

не

дымила

 

и

 

хорошо

 

свѣтила,

 

нужно

 

всегда

 

содержать

 

горѣлку

въ

 

чистотѣ,

 

чтобы

 

притокъ

 

воздуха

 

быль

 

правильный.

■Фитиль

 

лампы

 

горизонтальный

 

или

 

круглый

 

долженъ

 

быть

 

ровный.

Простыми

 

ножницами

 

трудно

 

обрѣзать

 

правильно

 

фитиль.

Чтобы

 

достичь

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

правильности,

 

поступаютъ

 

такъ.

Берутъ

 

ровную,

 

гладкую

 

жеаѣзную

 

пластинку

 

и

 

сильно

 

накаляютъ

ее,

 

затѣмъ

 

къ

 

потухшему

 

фитилю

 

прикладываютъ

 

эту

 

желѣзную

пластинку,

 

и

 

фитиль

 

дѣлается

 

очень

 

ровнымъ

 

и

 

лампа

 

послѣ

 

сего

горитъ

 

исправно.

 

Разумѣѳтся,

 

что

 

ламповыя

 

стела

 

должны

 

быть

вполнѣ

 

чисты.

 

Часто

 

въ

 

лавкахъ

 

керосинь

 

продаютъ

 

плохого

 

ка-

чества,

 

отчего

 

въ

 

резервуарѣ

 

лампы

 

получается

 

грязный

 

осадокъ,

загрязняется

 

и

 

фитиль.

 

Поэтому

 

предъ

 

каникулами

 

всѣ

 

лампы

 

въ

школѣ

 

вепремѣнно

 

очищаются,

 

фатили

 

просушиваются

 

и

 

уже

 

послѣ

этого

 

снова

 

употребляются.

 

Хорошо

 

это

 

дѣлать

 

и

 

въ

 

другое

 

вре-

мя.

 

Резервуары

 

лампъ— лучше

 

мѣдные,

 

дѣлаемые

 

по

 

особому

 

за-

казу,

 

удобные

 

для

 

чистки.

 

Къ

 

нимъ

 

легко

 

можно

 

придѣлать

 

ка-

кую

 

угодно

 

горѣлку.—Послѣ

 

кавикулъ

 

всегда

 

слѣдуѳтъ

 

осмотрѣть

крючки,

 

на

 

которыхъ

 

висятъ

 

лампы.

 

Случается,

 

что

 

лампы

 

сильно

дакаляетъ

 

потолокъ,

 

и

 

крючекъ,

 

на

 

которомъ

 

виситъ

 

лампа,

 

мо-

жетъ

 

выпасть,

 

а

 

съ

 

нимъ

 

и

 

лампа,

 

отъ

 

чего

 

и

 

случается

 

пожарь.

Ееросинъ

 

слѣдуетъ

 

содержать

 

въ

 

небьющейся

 

посудѣ,

 

и

 

хранѳніе

его

 

и

 

разливка

 

въ

 

лампы

 

желательно,

 

чтобы

 

производилась

 

по

возможности

 

въ

 

несгораемыхъ

   

помѣщеніяхъ.

 

Лучшіе

 

кероеиновыя
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горѣлки

 

фирмы:

   

Ehrich

 

unci

 

Graetz

 

подъ

 

названіемъ

   

„Motador"

(гражданская

 

тожъ)

 

Berlin.

В

    

e

    

и

    

m

    

и

    

л

    

я

    

ц

    

г

    

я.

Вентиляція

 

школъ

 

производится

 

посредствомъ

 

оконныхъ

форточекъ

 

и

 

пѳчныхъ

 

вентиляторовъ.

 

Печная

 

вентиляція

 

устраи-

вается

 

во

 

всѣхъ

 

новыхъ

 

школьныхъ

 

зданіяхъ.

 

Ко

 

всѣмъ

 

вевти-

ляціоннымъдверкамъ,

 

прихлопывающимся,

 

пружинами,

 

должны

 

быть

привязаны

 

бичевки,

 

чтобы

 

пользованіе

 

вентиляторами

 

было

 

постоянно-

доступно

 

и

 

возможно.

 

Открывать

 

вентиляторы

 

нужно

 

нѳпремѣнно-

при

 

уборкѣ

 

помѣщеній,

 

для

 

вытягиванія

 

пыли

 

и

 

затѣмъ

 

въ

 

клас-

сахъ

 

во

 

время

 

перѳмѣнъ,

 

а

 

въ

 

раздѣвальнѣ

 

во

 

время

 

уроковъ,

Далѣѳ

 

вентиляторы

 

должны

 

быть

 

всегда

 

открыты

 

при

 

большомъ

скоплѳніи

 

людей

 

въ

 

школѣ,

 

наприм.

 

во

 

время

 

народныхъ

 

чтеній

 

и

вообще,

 

когда

 

душно

 

и

 

жарко.

 

Когда

 

нѣтъ

 

опасенія

 

остудить

 

по-

мѣщевіе,

 

вентиляторы

 

хорошо

 

оставлять

 

все

 

время

 

открытыми.—

Форточками

 

нужно

 

также

 

постоянно

 

пользоваться,

 

открывая

 

ихъ.

въ

 

классахъ,

 

хотя

 

бы

 

на

 

нѣсколько

 

минуть

 

во

 

время

 

каждой-

перемѣны

 

между

 

уроками,

 

а

 

въ

 

раздѣвальнѣ

 

на

 

болѣѳ

 

продолжи-

тельное

 

время

 

во

 

время

 

классныхъ

 

занятій

 

передь

 

перемѣвами.

Форточки

 

нѳпремѣнно

 

должны

 

быть

 

открыты

 

и

 

во

 

время

 

уборки

классныхъ

 

и

 

другихъ

 

комнатъ.

 

Форточки

 

оконныя

 

должвы

 

составлять

по

 

отвошенію

 

къ

 

цѣлой

 

рамѣ

 

1 /в

 

часть

 

рамы.

 

Оеѣ

 

должны

 

устраи-

ваться

 

такъ,

 

чтобы

 

струя

 

наружваго

 

воздуха

 

съ

 

улицы

 

была

 

на-

правлена

 

къ

 

потолку.

 

Наружный

 

чистый

 

воздухъ

 

у

 

потолка

 

скорѣе

согрѣется.

 

Если

 

же

 

форточка

 

открывается

 

сбоку,

 

то

 

холодный

воздухъ

 

можетъ

 

вредно

 

вліять

 

на

 

близь

 

сидящихъ

 

учениковъ.—

Форточки

 

подаютъ

 

въ

 

помѣщеніе

 

чистый

 

холодный

 

воздухъ,

 

заста-

вляя

 

тѣмъ

 

сильнѣѳ

 

работать

 

вентиляторы

 

въ

 

пѳчахъ;

 

поэтому

 

для

большаго

 

освѣженія

 

воздуха

 

лучше

 

всего

 

открывать

 

форточки

 

въ

комнатахъ

 

съ

 

болѣе

 

чистымъ

 

воздухомъ

 

и

 

удалять

 

одновременно

испорченный

 

воздухъ

 

посредствомъ

 

пѳчныхъ

 

вевталяторовъ,

 

откры-

вая

 

овые

 

тамъ,

 

гдѣ

 

воздухъ

 

ваиболѣе

  

загрязненъ,

 

а

 

не

 

обратно.
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Если

 

откроемъ

 

форточку

 

въ

 

классѣ,

 

и

 

одновременно

 

будетъ

 

открыть

и

 

печной

 

вентиляторъ

 

въ

 

той

 

же

 

комнатѣ,

 

чистый

 

воздухъ,

 

по-:

ступающій

 

черезъ

 

форточку,

 

омоетъ

 

классъ,

 

а

 

испорченный

 

дыха-

ніемъ

 

воздуха

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пылью

 

будетъ

 

уходить

 

чрезъ

 

печной

вентиляторъ

 

наружу.

 

Получится

 

сильной

 

обмѣнъ

 

воздуха

 

въ

 

одной

только

 

комнатѣ.

 

Если

 

же

 

мы

 

откроемъ

 

форточку

 

въ

 

классѣ

 

при

закрытыхь

 

вентиляторахъ

 

въ

 

классѣ

 

и

 

откроемъ

 

печные

 

венти-

ляторы

 

въ

 

удаленной

 

отъ

 

класса

 

комватѣ,

 

наприм.

 

въ

 

раздѣвальной-

мы

 

тѣмъ

 

самымъ

 

заставимъ

 

поступающій

 

черезъ

 

форточку

 

наруж-

ный

 

воздухъ

 

двигаться

 

по

 

направлевію

 

къ

 

открытому

 

печному

вентилятору

 

въ

 

раздѣвальной

 

комнатѣ

 

и

 

по

 

пути

 

смывать

 

чистымъ

воздухомъ

 

всѣ

 

промежуточный

 

комнаты.

 

Если

 

бы

 

мы

 

сдѣлали

обратное,

 

т.

 

е.

 

открыли

 

бы

 

форточку

 

въ

 

раздувальной

 

комнатѣ

и

 

одновременно

 

печной

 

вентиляторъ

 

въ

 

классѣ,

 

воздухъ

 

изъраздѣ-

еальной

 

комнаты

 

тявулъ

 

бы

 

въ

 

классъ,

 

что,

 

конечно,

 

нежелательно.

Клозет

    

ы.

Во

 

всѣхъ

 

новыхъ

 

школахъ

 

устраиваются

 

клозеты,

 

непосред-

ственно

 

соединение

 

со

 

школьными

 

помѣщеніями.

 

Это

 

представляѳтъ

огромное

 

удобство

 

по

 

сравненію

 

со

 

старымъ

 

порядкомъ,

 

по

 

кото-

рому

 

клозеты

 

устраивались

 

совершенно

 

отдѣльно

 

отъ

 

школьваго

зданія.

 

Но

 

чтобы

 

клозеты

 

функціонировали

 

хорошо,

 

необходимо

внимательно

 

слѣдить

 

за

 

ними.

 

Клозетъ

 

школьный

 

долженъ

 

непре-

мѣнно

 

пмѣть

 

вытяжку

 

,

 

которая

 

дѣлается

 

въ

 

"печи

 

клозета

 

прямо

изъ

 

свода

 

выгребной

 

ямы.

 

Главное

 

условіе

 

устройства

 

вытяжки

въ

 

клозетѣ

 

то,

 

чтобы

 

сумма

 

площади

 

очковъ

 

(воронокъ)

 

была

мевѣе

 

площади

 

разрѣза

 

вытяжки,

 

только

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

вы-

тяжка

 

будетъ

 

дѣйствительна.

 

Печь

 

клозета

 

должна

 

слегка

 

про-

тапливаться

 

все

 

время.

 

При

 

такомъ

 

устройствѣ

 

клозетовъ

 

воздухъ

изъ

 

помѣщенія,

 

гдѣ

 

расположены

 

клозеты,

 

тянетъ

 

вяизъ

 

чрезъ

очки

 

(воронки)

 

въ

 

выгребную

 

яму,

 

а

 

оттуда

 

по

 

особому

 

каналу

въ

 

клозетную

 

печь

 

и

 

черезъ

 

вентиляціонный

 

каналъ

 

въ

 

печной

трубѣ

 

наружу.

 

Все

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

такая

 

тяга

 

была

 

постоянно
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и

 

не

 

могло

 

быть

 

обратной

 

тяги

 

изъ

 

ямы

 

въ

 

помѣщеніе

 

школы.

Чтобы

 

вытяжка

 

въ

 

клозетѣ

 

дѣйетвовала

 

хорошо,

 

необходимо

 

послѣ

каждой

 

чистки

 

выгреба

 

самымъ

 

тщательнымъ

 

образомъ,

 

почти

герметически,

 

закрывать

 

люкъ

 

ямы,

 

устроенный

 

внѣ

 

зданія

 

сна-

ружи,

 

двумя

 

крышками,

 

покрывая

 

обѣ

 

крышки

 

землей,

 

и

 

набивать

пространство

 

между

 

крышками

 

опилками,

 

стружками,

 

листвой,

 

или.

мелкой

 

соломой,

 

или

 

кострикой

 

отъ

 

льна;

 

если

 

этого

 

не

 

дѣлать

аккуратно,

 

наружный

 

воздухъ

 

можѳтъ

 

тянуть

 

въ

 

яму,

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

газами

 

изъ

 

ямы

 

проникать

 

въ

 

помѣщеяіе,

 

въ

 

особенности,

если,

 

по

 

близости

 

открыта

 

форточка,

 

топится

 

какая

 

либо

 

печь

и

 

вообще

 

можетъ

 

образоваться

 

сквознякъ.

 

Для

 

надлежащей-

 

тяги

изъ

 

выгреба

 

въ

 

печь

 

необходима

 

нѣкоторая

 

разница

 

температурь

воздуха

 

въ

 

ямѣ

 

и

 

въ

 

печномъ

 

вытяжномъ

 

каналѣ;

 

нужно,

 

чтобы

въ

 

печномъ

 

каналѣ

 

(трубѣ)

 

воздухъ

 

обогрѣвался.

 

Это

 

достигается

топкой,

 

хотя

 

бы

 

и

 

очень

 

слабой,

 

той

 

печи,

 

куда

 

проведенъ

вытяжной

 

каналъ

 

изъ

 

выгреба.

 

Поэтому

 

даже

 

лѣтомъ

 

прихо-

дится

 

ежедневно

 

протапливать

 

эту

 

печь

 

хотя

 

бы

 

щепками.

 

Далѣе

нужно

 

слѣдить,

 

чтобы

 

двери

 

въ

 

клозеты

 

всегда

 

были

 

закрыты

во

 

избѣжаніе

 

образования

 

сквозняковъ

 

п

 

обратной

 

тяги

 

изъ

 

ямы

внутрь

 

школы.

 

Поэтому

 

совершенно

 

не

 

нужны

 

форточки

 

въ

клозѳтахъ,

 

а

 

если

 

онѣ

 

тамъ

 

устроены,

 

ненадобно

 

ихъ

 

открывать.

Чтобы

 

жидкость

 

въ

 

выгребѣ

 

зимою

 

не

 

замерзала,

 

такъ

 

какъ

тогда

 

стѣны

 

ямы

 

потрескаются,

 

и

 

выгребъ

 

можетъ

 

быть

 

испор-.

ченъ,— на

 

зиму

 

нужно

 

закрывать

 

люкъ

 

и

 

весь

 

наружный

 

выгребъ

потолще

 

навозомъ

 

или

 

соломой.

 

— Клозетъ

 

долженъ

 

быть

 

свѣтлый.

— На

 

чистоту

 

п

 

исправное

 

состояніѳ

 

клозетовь

 

должно

 

быть

обращаемо

 

особенное

 

внішаніе.

 

Полы

 

въ

 

помѣщенія

 

клозетовъ

должны

 

быть

 

непроницаемы. для

 

воды.

 

Обивка

 

цинкомъ

 

и

 

желѣ-

зомъ

 

пола

 

въ

 

■

 

клозетѣ

 

не

 

годится.

 

Лучше-толь.

 

Необходимость

соблюдения

 

озобой

 

чистоты

 

въ

 

клозетахъ

 

видна

 

изъ

 

того,

 

что

 

при

грязномъ

 

содержаніп

 

клозетнаго

 

помѣщѳнія,

 

даже

 

при

 

наилучшемъ

его

 

устройствѣ,

 

онъ

 

все-таки

 

будетъ

 

заражать

 

воздухъ

 

во

 

всѳмъ

зданіи,

 

и

 

вдобавокь

 

дѣтн

 

будутъ

 

разносить

 

на

 

ногахъ

 

нетерпимую
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грязь

 

по

 

всей

 

школѣ.

 

Нужно

 

поэтому

 

требовать

 

отъ

 

дѣтей

соблюденія

 

возможной

 

чистоты,

 

объясняя

 

имъ

 

значеніе

 

этого,

 

а

вмѣетѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

поставить

 

въ

 

обязаность

 

школьному

 

сторожу

постоянно

 

слѣдить

 

за

 

чистотой

 

клозета.

 

Не

 

дозволяется

 

лить

помои

 

и

 

грязную

 

воду

 

въ

 

выгребную

 

яму

 

клозета.

 

Очистку

выгребовъ

 

должно

 

производить

 

періодически,

 

по

 

возможности

 

въ

нѳучебвое

 

время.

Уборка

    

ш

  

к

 

о

 

л

 

ы.

Уборка

 

школы

 

должна

 

производиться

 

ежедневно

 

послѣ

занятій,

 

при

 

чемъ

 

хорошо

 

выметать

 

пыль

 

и

 

собирать

 

соръ

 

съ

пола

 

смоченными

 

вѣвиками,

 

a

 

затѣмъ

 

ужъ

 

вытирать

 

пыль

 

съ

мебели.

 

При

 

уборкѣ,

 

конечно,

 

не

 

слѣдуетъ

 

забывать

 

открывать

вентиляторы

 

и

 

форточки,

 

а

 

когда

 

тепло— и

 

окна.

 

—

 

Мытье

 

половъ

должно

 

производиться

 

еженедѣльно. — Уборка

 

пыли

 

со

 

стѣпъ

очень

 

хлопотливое

 

дѣло,

 

но

 

необходимо

 

все-таки

 

и

 

это

 

дѣлать.

Въ

 

русскомъ

 

народѣ

 

есть

 

очень

 

хорошій

 

обычай

 

предъ

 

праздни-

ками

 

Рождества

 

Христова,

 

Пасхи

 

и

 

храмовымъ

 

производить

 

пол-

ную

 

очистку

 

жилого

 

помѣщенія.

 

Обычай

 

этотъ,

 

какъ

 

способствую-

щие

 

поддержанію

 

чистоты

 

въ

 

жилыхъ

 

помѣщеніяхъ,

 

школа

 

должна

всецѣло

 

принять

 

и

 

производить

 

полную

 

очистку

 

даже

 

4

 

раза

 

въ

годъ:

 

предъ

 

началомъ

 

занятій,

 

предъ

 

Рождественскими,

 

Пасхаль-

ными

 

и

 

лѣтними

 

каникулами.—

 

Часто

 

случается,

 

что

 

еторожъ

школы,

 

убирая

 

соръ

 

въ

 

помѣщеніи,

 

выметаетъ

 

и

 

сваливаетъ

 

его

у

 

крыльца

 

школы;

 

при

 

мытьѣ

 

половъ

 

грязная

 

вода

 

выливается

на

 

тотъ

 

же

 

соръ,

 

кухонные

 

отбросы

 

попадаютъ

 

сюда

 

же.

 

Этого

допускать

 

не

 

слѣдуетъ.

 

Избѣжать

 

этого

 

непорядка

 

легко.

 

При

топкѣ

 

печей,

 

при

 

топкѣ

 

кухонной

 

плиты

 

ежедневно

 

могутъ

 

быть

сжигаемы

 

какъ

 

кухонные

 

отбросы,

 

такъ

 

и

 

всѣ

 

сгораемыя

 

части

сора,

 

когда

 

дрова

 

ваиболѣе

 

разгорѣлись;

 

грязную

 

же

 

воду,

 

а

равно

 

и

 

несгораемый

 

соръ

 

слѣдуетъ

 

относить

 

возможно

 

далѣе

отъ

 

помѣщѳнія

 

въ

 

такъ

 

называемую

 

помойную

 

яму.

 

Эти

 

отбросы

служатъ

 

хорошимъ

 

удобреніемъ

 

полей. —
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Въ

 

заключеніе

 

мы

 

должны

 

сказать,

 

что

 

соблюдете

 

вышѳ-

названныхъ

 

совѣтовъ

 

благопріятно

 

будетъ

 

отзываться

 

на

 

здоровья

школьвиковъ;

 

а

 

образцовый

 

порядокь

 

чрезъ

 

школу

 

дѣти

 

ввесутъ

въ

 

дома

 

родителей

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

сослужатъ

 

большую

 

роль

въ

 

дѣлѣ

 

распространѳнія

 

здравыхъ

 

гйгіевичеекихъ

 

свѣдѣній

 

среди

простаго

 

варода.

 

Что

 

же

 

касается

 

того,

 

что

 

слѣдуетъ

 

наблюдать

при

 

постройкѣ

 

новыхъ

 

школь,

 

объ

 

этомъ

 

читатель

 

найдѳтъ

отвѣтъ

 

въ

 

нашей

 

статьѣ:

 

„Оанитарныя

 

требовавія

 

при

 

постройкѣ

начальвыхъ

 

народныхъ

 

школь",

 

вапечатавной

 

въ

 

Вятскихъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

1892

   

года

 

N°

 

13.

1912,

 

VII,

 

30.

П.

 

Сумарокова

Р'азныя

   

извѣстія.

Касса

 

взаимопомощи

 

при

 

ооученги

 

дѣтей

 

духовен-

ства.

 

Матеріальная

 

нужда

 

духовевства

 

увеличивается

 

съ

 

каж-

дымъ

 

годомъ

 

и

 

особенно

 

чувствительно

 

отражается

 

на

 

воспитаніи

свящевно-цѳрковнослужителями

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Если

 

лѣтъ

 

пять-

десятъ

 

тому

 

назадъ

 

обученіе

 

послѣднихъве

 

представляло

 

особыхъ

затрудненій

 

ихъ

 

отцамъ,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

и

 

духовенство

 

тогда

было

 

болѣе

 

обезпечено

 

и

 

жизнь

 

въ

 

городахъ,

 

гдѣ

 

находятся

духовно-учебныя

 

заведенія,

 

была

 

нѳсраввенво

 

дешевле,

 

то

 

теперь

батюшка,

 

воспитывающій

 

четырехъ-иятѳрыхъ

 

дѣтей,

 

положительно

бѣдствуетъ

 

и

 

голодаетъ.

 

О

 

низшихъ

 

членахъ

 

причта

 

и

 

говорить

нечего.

Съѣздъ

 

духовенства

 

Ярославской

 

епархіи

 

постановйлъ

прійти

 

ва

 

помощь

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

свящевво-церковаослужителямъ

чрезъ

 

открытіе

 

особой

 

кассы

 

взаимопомощи.

 

Оогласво

 

съ

 

вырабо-

таввымъ

 

проѳктомъ

 

устава,

 

она

 

„имѣетъ

 

цѣлыо

 

оказывать

 

помощь

духовенству

 

епархіи

 

при

 

обученіи

 

дѣтей

 

въ

 

визшихъ,

 

средвихъ

и

 

высшихъ

 

учебвыхъ

 

заведеніяхъ.

 

Идеалъ

 

кассы— дать

 

духо-

вевству

 

на

 

обученіе

 

дѣтей

 

полное

 

содержавіе,

 

къ

 

каковому

 

идеалу
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касса

 

постепенно

 

и

 

приближается,

 

дѣлая

 

отчисленія

 

въ

 

основной

капиталь.

 

Оказаніе

 

помощи

 

выражается

 

ваесеніемъ

 

платы

 

за

 

со-

держаніе

 

учащихся

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

или

 

выда-

чею

 

дѳнежныхъ

 

суммъ

 

родителямъ.

 

Правомъ

 

ва

 

пособіе

 

изъ

 

кассы

пользуются

 

дѣти

 

лицъ,

 

еостоящахъ

 

ва

 

дѣйствительной

 

службѣ,

не

 

получающія

 

содержанія

 

казеннаго

 

или

 

стипендіи.

 

Участниками

кассы

 

считаются

 

всѣ

 

свящевво-цѳрковнослужители

 

Ярославской

епархіи,

 

состоящіе

 

на

 

дѣйствительвой

 

службѣ.

 

Они

 

дѣлаютъ

 

въ

кассу

 

небольшой

 

опредѣленный

 

взвосъ

 

безъ

 

права

 

пользоваться

пособіемъ

 

кассы

 

и

 

считаются

 

участниками

 

обязательными.

 

Крсыѣ

обязательныхъ

 

участниковъ

 

кассы,

 

предполагаются

 

дѣйствительные-

члены

 

кассы— лица,

 

дѣлающія

 

взносъ,

 

дающій

 

право

 

и

 

на

 

поль-

зовавіе

 

пособіемъ

 

кассы.

 

Лица,

 

сдѣлавшія

 

зяачвтельныя

 

пожерт-

вовавія

 

въ

 

кассу,

 

считаются

 

члевами.

 

Средства

 

кассы

 

составляютъ:

а)

 

обязательвые

 

взносы

 

отъ

 

церквей

 

и

 

монастырей;

 

б)

 

обязатель-

вые

 

взносы

 

отъ

 

причтовъ;

 

в)

 

взносы

 

отъ

 

дѣйствительныхъ

членовъ;

 

г)

 

пожвртвованія;

 

д)

 

другія

 

поступленія,

 

напр.,

 

отъ

свѣчного

 

завода

 

и

 

проч.

 

Капиталь

 

кассы

 

раздѣляется

 

на

 

основвой

и

 

расходный.

 

Весь

 

расходный

 

капиталь

 

поступаетъ

 

въ

 

пособіе

 

на

обученіѳ

 

дѣтей

 

дѣйствитѳльныхъ

 

членовъ

 

кассы.

 

Право

 

на

 

полу-

чѳніе

 

пособій

 

имѣютъ:

 

а)

 

изъ

 

дѣтей

 

псаломщиковъ

 

ц

 

діаконовъ

второй

 

и

 

третій

 

и

 

т.

 

д.

 

.учащійся;

 

б)

 

изъ

 

дѣтей

 

священниковъ—

третій,

 

четвертый

 

и

 

т.

 

д.

 

учащійся".

 

Епархіальный

 

съѣздъ

 

на-

дѣется,

 

что

 

со

 

временемъ

 

средства

 

кассы

 

настолько

 

увеличатся,

что

 

она

 

будетъ

 

въ

 

соетояніи

 

выдавать

 

пособія

 

даже

 

второму

учащемуся

 

изъ

 

дѣтей

 

свящеввика

 

и

 

первому

 

изъ

 

дѣтей

 

діакона

или

 

псаломщика.

 

(„Совр.

 

Лѣт.",

  

№

 

38).

ХРОНИКА.

Всѣмъ

 

лицамъ

 

иучрежденіямъ

 

Вятской
Епархги,

   

почтившимъ

   

меня

   

и

 

ввѣреннун>
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мнѣ

 

Обитель

 

своими

 

поздравлениями

 

по

случаю

 

300-лѣтія

 

со

 

дня

 

блаженной

 

кон-

чины

 

св.

 

преподобном)

 

Трифона,

 

Вятскаго
Чудотворца,

 

приношу

 

мою

 

и

 

братіи

 

Оби-
тели

 

искреннюю

 

и

 

сердечную

 

благодарность
за

 

добрый

 

привѣтъ

 

и

 

благія

 

пожелаиія.

Настоятель

 

Бят.

 

Успенскаго

 

Трифонова
монастыря,

 

Павепъ

 

Епископъ

 

Гпазовскій.

Архіерейскія

 

с.гужеиія.

 

14

 

октября,

 

воскресенье,

 

Боже-
ственную

 

литургію

 

Преосвященнѣйшій

 

Филаретъ

 

совершалъ

 

въ

Крестовой

 

церкви

 

архіерейскаго

 

дома.

Чтенія

 

въ

 

епархіальиомъ

 

домѣ.

 

Съ

 

14

 

октября,

 

по

 

при-

мѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ,

 

начались

 

религіознонравствеиныя

 

чтенія
въ

 

епархіальномъ

 

домѣ

 

г.

 

Вятки.

 

Первое

 

чтеніе

 

было

 

предложено

протоіереемъ

 

А.

 

Г.

 

Корсаковскимъ

 

на

 

тему:

 

„Значеніе

 

вѣры

въ

 

жизни

 

человѣка".

 

На

 

чтеніи

 

хоръ

 

воспитанницъ

 

епархіаль-

наго

 

училища

 

исполвилъ

 

нѣсколько

  

церковннхъ

 

пѣснопѣній.

Празднованіе

 

столѣтія

 

Отечественной

 

войны.

 

11-го

октября' духовно-учебныя

 

заведеніа

 

г.

 

Вятки

 

праздновали

 

сто-

лѣтній

 

юбилей

 

отечественной

 

войны.

 

По

 

этому

 

случаю

 

въ

 

ду-

ховной

 

семинаріи,

 

епархіальномъ

 

и

 

духовномъ

 

училищахъ

 

были

совершены

 

божественныя

 

литургіи

 

и

 

благодарственныя

 

молеб-

ствія.

 

Послѣ

 

окончанія

 

богослуженія

 

вездѣ

 

состоялись

 

акты,

съ

 

чтеніемъ

 

и

 

пѣніемъ,

 

посвященные

 

восаоминаемымъ

 

со-

бытіямъ.
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Изъ

 

Духовной

 

Семинаріи. —8

 

и

 

9

 

октября

 

Духовная

 

Сеыи-
нарія

 

принимала

 

участіе

 

въ

 

юбилейныхъ

 

торжествахъ

 

Успенскаго
Трифонова

 

монастыря.

 

8-го

 

числа

 

воспитанники

 

VI

 

класса

участвовали

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

изъ

 

Кафедральнаго

 

собора

 

въ

монастырь,

 

присутствовали

 

въ

 

Успенскомъ

 

Соборѣ

 

монастыря

за

 

литургіею,

 

a

 

нѣкоторые

 

при

 

этомъ

 

и

 

прислуживали

 

при

богослужевіи.

 

За

 

всенощного

 

наканунѣ

 

юбилея

 

и

 

sa

 

позднею

литургіею

 

въ

 

самый

 

день

 

юбилея

 

въ

 

монастырѣ

 

пѣлъ

 

семинар-

скій

 

хоръ.

 

Онъ

 

же

 

пѣлъ

 

и

 

вечеромъ

 

8

 

октября

 

во

 

время

 

тор-

жественнаго

 

акта

 

въ

 

залѣ

 

епархіальнаго

 

училища.

 

9

 

октября
всѣ

 

воспитанники

 

семинаріи

 

вмѣсгѣ

 

съ

 

начальствующими

 

и

 

пре-

подавателями

 

присутствовали

 

у

 

литургіи

 

и

 

молебна

 

вь

 

Успен-
скомъ

 

Трифоновомъ

 

монастырѣ

 

одновременно

 

съ

 

учащимися

Епархіальнаго

 

женскаго

 

и

 

мужскаго

 

, духовнаго

 

училищъ.

 

Въ

 

1

часъ

 

дня

 

въ

 

залѣ

 

южнаго

 

корпуса

 

семинаріи

 

состоялся

 

актъ,

 

на

которомъ,

 

послѣ

 

пѣнія

 

тропаря

 

Преподобному

 

Трифону,

 

препо-

даватель

 

Церковной

 

Исторіи

 

Г.

 

А.

 

Дмитріевъ

 

произнесъ

 

рѣчь

о

 

значеніи

 

преподобнаго

 

Трифона

 

и

 

его

 

деятельности

 

для

 

Вят-

скаго

 

края.

 

Послѣ

 

рѣчи

 

были

 

исполнены

 

кантата

 

въ

 

честь

 

пре-

подобнаго,

 

величаніе

 

ему

 

и

 

народной

 

гимнъ.

 

Актъ

 

почтили

своимъ

 

присутствіемъ

 

Преосвященнѣвшій

 

Филаретъ

 

и

 

Преосвя-
щенный

 

Вологодскій

 

Александръ.

10

 

октября

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня

 

въ

 

залѣ

 

южнаго

 

корпуса

 

семи-

наріи

 

прибывшій

 

на

 

юбилейное

 

торжество

 

монастыря

 

бывшій

пйтомецъ

 

и

 

преподаватель

 

семинаріи,

 

нынѣ

 

протоіерей

 

церкви

главнаго

 

штаба

 

въ

 

С-Петербургѣ

 

и

 

товаришъ

 

предсѣдателя

правленія

 

общества

 

въ

 

память

 

о.

 

Іоанна

 

Еронштадскаго,

 

П.

 

Н.

Левашевъ,

 

съ

 

благословенія

 

Преосвященнѣйшаго

 

,

 

Филарета,

предлежилъ

 

воспитанникамъ

 

семинаріи

 

бесѣду

 

на

 

тему

 

„Въ

Бозѣ

 

почившій

 

приснопамятный

 

кронттадтскій

 

протоіерей

 

о,

Іоаннъ

 

Ильичъ

 

Сергіевъ

 

и

 

чему

 

учитъ

 

насъ,

 

настоящихъ

 

и

будущихъ

 

пастырей,

 

его

 

свѣтлая

 

жизнь

 

и

 

ревностное

 

пастыр-

ское

 

служеніе".

 

0.

 

протоіерей

 

говорилъ

 

живо

 

и

 

увлекательно,

иллюстрировалъ

 

свою

 

бесѣду

 

примѣрами

 

и

 

подтверждалъ

 

чте-

ніемъ

 

выдержекъ

 

изъ

 

дневника

 

о.

 

Іоанна.

 

Впечатлѣніе

 

бесѣяд,

на

 

воспитанниковъ

 

произвела

 

сильное.

 

Присутствовавший

 

на

бесѣдѣ

 

Преосвященный

 

Вологодскій

 

Александръ,

 

самъ

 

растро-

ганный

 

бесѣдою,

 

обратился

   

отъ

 

себя

 

и

   

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

при-
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сутствоьавшихъ

 

съ

 

словами

 

благодарности

 

къ

 

о.

 

Протоіерею
П.

 

Н.

 

Левашеву

 

за

 

его

 

высоко

 

назидательную

 

бесѣду.

 

По

 

пред-

ложенію

 

о.

 

Ректора,

 

воспитанники

 

дружно

 

и

 

отъ

 

души

 

воспѣли

почтенному

 

о.

 

Протоіерею

 

многолѣтіе.

11

 

октября

 

семинарія

 

праздновала

 

столѣтній

 

юбилей

Отечественной

 

войны.

 

Согласно

 

распоряжению

 

Святѣйшаго

 

Си-
нода

 

наканунѣ

 

послѣ

 

всенощной

 

была

 

совершена

 

паннихида

по

 

Императорѣ

 

Александрѣ

 

I,

 

вождяхъ

 

и

 

воинахъ

 

и

 

всѣхъ,

 

па

полѣ

 

брани

 

животъ

 

свой

 

положившихъ.

 

и

 

въ

 

самый

 

день

 

празд-

ника

 

благодарственное

 

молебствіе

 

по

 

чину

 

молебнаго

 

пѣнія

 

на

Рождество

 

Христово.

 

Въ

 

Wj-i

 

часовъ

 

дня

 

въ

 

залѣ

 

южнаго

корпуса,

 

въ

 

присутствіи

 

Преосвященнѣйшаго

 

Филарета

 

и

 

всей

корпораціи

 

семинаріи,

 

состоялся

 

торжественный

 

актъ

 

по

 

слѣ-

дующей

 

программѣ.

 

Послѣ

 

молитвы

 

„Спаси,

 

Господи

 

люди

твоя"

 

преподаватель

 

Гражданской

 

Исторіи

 

произнесъ

 

рѣчь

 

на

тему

 

„Отечественная

 

война

 

1812

 

г.

 

и

 

ея

 

значеніе

 

для

 

Россіи".
Послѣ

 

рѣчи

 

хоромъ

 

и

 

оркестромъ

 

былъ

 

исполненъ

 

гимнъ —

маршъ

 

1812

 

г.,

 

музыка

 

Ипполитова,

 

воспитанникомъ

 

IV

 

кл.

 

С-
Миловымъ

 

прочитано

 

стихотвореніе

 

Тютчева

 

„Надъ

 

Нѣманомъ",

хоръ

 

пропѣлъ

 

„Бородино",

 

слово

 

Лермонтова,

 

муз.

 

Аѳанасьева,

 

и

воспитанникъ

 

II

 

класса

 

В.

 

Миловъпрочелр

 

стихотвореніе

 

Пуш^
кина

 

„Могила

 

Кутузова".

 

Послѣ

 

небольшого

 

перерыва

 

второе

ютдѣленіе

 

акта

 

началось

 

рѣчыо

 

Инспектора

 

семинаріи,

 

въ

 

ко-

торой

 

онъ,

 

на

 

основаніи

 

сохранившихся

 

въ

 

биб.ііотекѣ

 

семи-

наріи

 

матеріаловъ,

 

изложилъ

 

„пережизанія

 

Вятской

 

духовной

■семинаріи

 

во

 

время

 

войны

 

съ

 

Наполеономъ".

 

Затѣмъ

 

было

 

про-

читано

 

воспитанникомъ

 

V

 

класса

 

А.

 

Суворовымъ

 

сгихотвореніе
Пушкина

 

„Москва",

 

хоръ

 

пропѣлъ

 

„Два

 

великана",

 

слова

 

Лер-
монтова,

 

музыка

 

Направника,

 

воспитанникъ

 

А.

 

Суворовь

 

про-

челъ

 

стихотв.

 

Пушкина

 

„Наполеонъ"

 

и

 

оркестръ

 

исполнилъ

два

 

марша:

 

первый —Бетховена

 

„На

 

смерть

 

героевъ"

 

и

 

второй—

Скобелевскій.

 

Актъ

 

закончился

 

народнымъ

 

гимномъ,

 

исполнен-

нымъ

 

хоромъ

 

и

 

оркестромъ

 

вмѣстѣ.

14

 

октября

 

состоялось

 

открытіе

 

при

 

семинаріи

 

Проповѣд-

ническаго

 

Кружка.

 

Кружокъ

 

возникъ

 

по

 

иниціативѣ

 

группы

воспитанняковъ

 

VI

 

и

 

V

 

классовъ.

 

Правленіе

 

семинаріи

 

и

 

пре-

подаватель

 

Гомилетики

 

охотно

 

пошли

 

на

 

встрѣчу

 

этому

 

доброму

желанію

 

въ

 

полной

 

увѣренности,

 

что

 

дѣло

 

это,

 

кйкъ

 

возникшее
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среди

 

воспитанниковъ,

 

а

 

не

 

навязанное

 

имъ

 

сверху,

 

будегъ
имѣть

 

прочный

 

успѣхъ

 

и

 

принесетъ

 

добрые

 

плоды.

 

Преосвя-

щеннѣйгоій

 

Филаретъ,

 

когда

 

ему

 

ректоромъ

 

семинаріи

 

доложе-

но

 

было

 

объ

 

этомъ

 

желаніи

 

воспитанниковъ,

 

былъ

 

весьма

 

обра-
дованъ

 

этимъ

 

движевіемъ

 

среди

 

семинаристовъ,

 

охотно

 

разрѣ-

шилъ

 

организацію

 

кружка

 

и

 

призвалъ

 

на

 

его

 

дѣятельноегь.

Божіе

 

благословеніе.

 

Огкрытіе

 

кружка,

 

по

 

желанію

 

воспитан-

никовъ,

 

пріурочено

 

ко

 

времени

 

юбилейныхълюржеетвъ

 

въ

 

мона-

стырѣ,

 

и

 

они

 

рѣшили

 

считать

 

Св.

 

Преподобнаго

 

Трифона

 

не-

беснымъ

 

покровителемъ

 

кружка.

 

Огкрытію

 

Кружка

 

предшество-

валъ

 

молебенъ

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

Св.

 

ап.

 

и

 

Евангелисту
Іоанну

 

Богослову

 

и

 

св.

 

преп.

 

Трифону,

 

Вятскому

 

Чудотворцу,
лослѣ

 

чего

 

состоялось

 

и

 

самое

 

открытіе.

 

Преподаватель

 

Гоми-
летики

 

С

 

Е.

 

Корнѣевъ

 

произиест

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

выяснилъ

цѣли

 

и

 

задачи

 

кружка,

 

а

 

о.

 

Ректоръ,

 

выразилъ

 

вь

 

краткой

рѣчи

 

свою

 

радость

 

по

 

поводу

 

^возникновенія

 

среди

 

воспитан-

никовъ

 

желанія

 

учредить

 

Проповѣтническій

 

Кружекъ

 

для

 

прак-

тическая»

 

подготовленія

 

къ

 

проповѣдничеству

 

и,

 

указавъ

 

на

 

въ

высокой

 

степени

 

благожелательное

 

отношеніе

 

къ

 

этому

 

дѣлу,

Его

 

Преосвященства,

 

объявилъ

 

кружокъ

 

открытымъ

 

и

 

прочелъ

утвержденное

 

Его

 

Иреосвященствомъ

 

положеніе

 

о

 

кружкѣ.

 

Послѣ

сего

 

члены

 

кружка

 

исполнили

 

кантату

 

и

 

величаніе

 

въ

 

честь

Преподобнаго

 

Трифона.

 

Кружокъ

 

будетъ

 

находиться

 

подъ

 

вѣ-

дѣніемъ

 

о.

 

Ректора

 

и

 

подъ

 

ближайгяимъ

 

руководствомъ

 

препо-

давателя

 

Гомилетики.

 

Члены

 

кружка

 

будутъ

 

изучать

 

образцы

лучшихъ

 

проповѣдей

 

и

 

произносить

 

проповѣди

 

какъ

 

изученныя

ими,

 

такъ

 

и

 

своего

 

составленія

 

въ

 

приходскихъ

 

церквахъ

г.

 

Вятки

 

и

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдо-

ваніяхъ

 

въ

 

этихъ

 

же

 

церквахъ.

 

Дай

 

Богъ

 

всякаго

 

успѣха

 

доб-

рому

 

начинанію-

Вниманію

 

началъствующихп

 

духвно-учебныхъ

 

заведеній

 

о

духовенства

 

епархій.

 

Редакціей

 

„Сельскаго

 

Вѣстника"

 

изданы

I

 

и

 

II

 

части,

 

составляемой

 

по

 

ВЫСОЧАЙШЕМУ

 

повелѣвію

генералъ-майоромъ

 

А.

 

Д.

 

Нечволодовьшъ

 

общедоступной

 

Исторіи
Россіи,

 

подъ

 

названіемъ

 

„Сказанія

 

о

 

Русской

 

землѣ".

 

Первая

часть

 

обнимаетъ

 

время

 

до

 

расцвѣта

 

Русскаго

   

могущества

 

при
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Ярославѣ

 

Мудрсмъ

 

и

 

вторая— до

 

конца

 

великаго

 

-княжества

Димитрія

 

Іоанновича

  

Донского.
Цѣна

 

каждой

 

части

 

1

 

рубль,

 

безъ

  

пересылки.

Складъ

 

изданія

 

С-Петербуръ,

 

Мойка,

 

32,

 

Центральный

 

Книж-

ный

 

Складъ

 

„Сельскаго

 

Вѣсіника".

Это

 

изданіе

 

было

 

повергнуто

 

Военнымъ

 

Министромъ

 

на

ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

ЕГО

 

ПМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА
благовоззрѣніе

 

28-го

 

мая

 

1911

 

года,

 

при

 

чемъ

 

ГОСУДАРЮ
ИМПЕРАТОРУ

 

благоугодно

 

было

 

начертать

 

слѣдующую

 

надпись:

„Нахожу

 

книгу

 

весьма

 

полезной

 

для

 

войсмъ

 

и

 

для

 

народа.

Же.шлъ

 

бы

 

возможно

 

широкое

 

ея

 

распространеніе" .

О

 

столь

 

высокомилостивомъ

 

МОНАРШЕМЪ

 

одобреніи
этого

 

сочиненія

 

г.

 

Министръ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

циркуляромъ

отъ

 

5-го

 

августа

 

1911

 

года,

 

за

 

№

 

864,9,

 

увѣдомилъ

 

гг.

 

Губер-

наторовъ,

 

указавъ

 

на

 

желательность

 

возможно

 

широкаго

 

распро-

странен!^

 

свѣдѣній

 

объ

 

этомъ

  

издаиін

 

среди

 

населенія.

Затѣмъ

 

изданіе

 

это

 

рекомендовано:

 

1)

 

г.

 

Министромъ

 

На-
роднаго

 

Просвѣщенія

 

циркуляромъ

 

отъ

 

3-го

 

іюля

 

1911

 

года,

за

 

Л°

 

18278,

 

и

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго
ІІросвѣщенія

 

для

 

пріобрѣтенія

 

во

 

всѣ

 

подвѣдомственныя

 

сред-

ніа

 

и

 

низшія

 

учебныя

 

заведенія;

 

2)

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

Сзятѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода

 

(опредѣленіе

 

отъ

 

29-го

іюня

 

1911

 

г.,

 

за

 

Л°

 

400)

 

и

 

Святѣйшимъ

 

Правительствующимъ
Синодомъ

 

(опредѣленіе

 

отъ

 

6-го

 

іюля

 

1911

 

г.,

 

за

 

№

 

4979)

 

для

пріобрѣтенія

 

въ

 

библіотеки

 

всѣхъ

 

церквей

 

Имперіи

 

и

 

для

всѣхъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

[церковно-приходскихъ

школъ;

 

3)

 

Министерствомъ

 

Путей

 

Сообщенія

 

и

 

Торговли

 

и

Промышленности— для

 

подвѣдомственныхъ

 

имъ

 

учрежденій

 

и

школъ,

 

и

 

4)

 

приказами

 

по

 

всѣмъ

 

Военнымъ

 

Округамъ —для

пріобрѣтенія

 

во

 

всѣ

 

ротныя,

 

эскадронныя

 

и

 

батарейныя

 

биб-
ліотеки.

Выборы

 

инородческаго

 

миссіонера.

 

Вмѣсто

 

священника

села

 

Шарона,

 

о

 

I.

 

Васильева,

 

избраннаго

 

миссіонеромъ

 

въ

свой,

 

VI

 

округъ,

 

4

 

ч.

 

м.

 

сентября

 

благочияническій

 

съѣздъ

духовенства

 

IV

 

округа

 

Сарапульскаго

 

уѣзда

 

избралъ

 

единогласно
на

 

должность

 

окружнаго

 

инородческаго

 

миссіонера

 

священника

с

 

Дебесъ

 

о.

 

Василія

 

В.

 

Дьяконова,

 

какъ

 

прекраснаго

 

знатока

вотскаго

 

языка

 

и

 

въ

 

особенности

 

мѣстнаго

 

его

 

нарѣчія. ,



-1068

 

—

О.

 

Василій

 

Дьяконовъ — урожденецъ

 

с.

 

Сосновки

 

Сарапуль-
■скаго

 

у.,

 

гдѣ

 

онъ

 

среди

 

вотяковъ

 

провел ь

 

свое

 

дѣтство

 

и

 

въ

«овершенствѣ

 

усвоилъ

 

ихъ

 

родчой

 

языкъ.

 

Молодой

 

трудолю-

бивый,

 

энергичный,

 

хорошій

 

зватокъ

 

пѣнія

 

и

 

музыки

 

съ

 

пол-

нымъ

 

духовно-семинарскимъ

 

образованіемъ,

 

онъ

 

несомнѣнно

оправдаеть

 

довѣріе

 

избравшаго

 

его

 

духовенства

 

на

 

этотъ

 

отвѣт-

ствеяный

 

постъ,

 

приложивъ

 

свои

 

молодыя

 

силы

 

и

 

познанія

 

на

просвѣщеніе

 

вотскаго

 

населенія

 

прихоаовъ

 

округа.

 

Духовенство
округа

 

вполнѣ

 

надѣется

 

видѣть

 

въ

 

избранномъ

 

усерднаго

 

со-

работника

 

и

 

руководителя-товарища

 

въ

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

миссіи,

которая

 

такъ

 

дорога

 

и

 

близка

 

отзывчивому

 

сердцу

 

нашего

благостнаго

 

Архипастыря

 

Преосвященвѣйшаго

 

Филарета,

 

оте-

чески

 

пекущегося

 

о

 

благѣ

 

ввѣревной

 

ему

 

Богомъ

 

паствы

 

и

 

хри-

стіанскомъ

 

просвѣщеніи

 

инородцевъ

 

епархіи

 

и,

 

несмотря

 

на"

всѣ

 

препятствія

 

и

 

незаслуженно

 

наносимый

 

ему

 

обиды

 

и

 

огор-

ченія

 

недоброжелателями

 

и

 

врагами

 

Церкви

 

Христовой,

 

мудро,

стойко

 

и

 

успѣшно

 

направляющаго

 

опытною

 

рукою

 

и

 

инород-

ческое

 

миссіонерское

 

дѣло

 

по

 

должному

 

правильному

 

пути.

Сѳящ.

 

Г.

 

Ергинъ.

Редакторъ

 

В.

 

Гусевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Гор.

 

Вятка.

 

18

 

октября

 

1912

   

года.

Цензоръ

 

протоіѳрей

 

В.

 

Раевскій.

При

   

Вятскомъ

   

Успенскомъ

  

Три«і»оно-
вомь

 

монаетырѣ

 

имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

иконы

Преподобнаго

 

ТриФОна

 

размѣромъ

 

12-ти,

 

10-ти

 

и

8-ми

 

вершковъ

 

по

 

золотому

 

чеканному

 

фону,

 

таковыя

 

же

 

иковы

имѣются

 

и

 

въ

 

два

 

лика:

 

Преподобнаго

 

Трифона

 

и

 

Блаженнаго

.Прокопія,

 

Вятскихъ

 

чудотвор п,евъ.



—

 

1069-

Требуется

 

ІІСАІОМЩИКЪ
(или

 

лицо,

  

имѣющее

   

право

   

на

 

занятіе

   

должности

   

псаломщика)

съ

 

недостаткомъ

 

заиканія

 

для

 

служеиія

 

въ

 

селѣ

 

при

священникѣ

 

съ

 

таковымъ

 

же

 

недостаткомъ

 

въ

 

цѣ-

ляхъ

 

обоюднаго

 

успѣшваго

   

излѣчевія

   

ихъ

   

занканія

по

 

опредѣленому

 

методу.

Обращаться

 

по

 

адресу:

 

„Свислочъ

 

Минской

 

губерніи

   

до

   

востребова-

нія

 

№

 

333

 

(триста

 

тридцать

 

трѳтій)".

При

 

№

 

42

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

подписчикамъ

разсылаются

 

„Журналы

 

съѣзда

 

духовенства

 

Вятской

 

епар-

хіи

 

за

 

1912

 

годъ".

Слѣдующій

 

№

 

Вѣдомостей

  

выйдетъ

   

черезъ

  

двѣ

 

не-

дѣли,

 

1-го

 

ноября.

Вятка.

 

Типо-литографія

 

Шкпяевой


