
ЕПАРХІАЛЫЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ,

ИЗДАВАЕМЫЯ

ПРИ

ВЯТСКОЙ

    

ДУХОВНОЙ

    

СЕМИНАРІИ.

1871.

№

 

15.

ВЯТКА.

Скоропечатня

 

Аниспмовыхъ

 

и

 

Блиновой.



.HlHt

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

   

ВЕДОМОСТИ
і

§è

 

15.

                          

1871

 

г.

              

Августа

 

1-го.

О

 

Т

 

Д

 

Ъ

 

Л

 

Ъ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

И

 

ПОСТАНОНЛЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.
■

Указы

  

Святѣйпіаго

  

Сѵчіода.

Отъ

 

17

 

апрѣля

 

1871

 

г.

 

за

 

№

 

22-мъ.

 

О

 

заготовлены

пансіонсрамъ

 

Семѵнарій

 

спальныосъ

 

приборовъ

 

оаинаковаго

вида

 

с»

 

приборами

 

казсншкоштныхъ

 

воспитан/тковъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніѳ

Г.

 

Сѵподальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

22

 

января

 

сего

года

 

за

 

№

 

743,

 

объ

 

обязательности

 

для

 

родителей

 

пли

 

род-

ствеиииковъ,

 

при

 

помѣщепіи

 

воспптапниковъ

 

преобразован-

ныхъ

 

Семинарій

 

въ

 

число

 

нансіонеровъ,

 

заготовлять

 

по-

стельныя

 

для

 

нихъ

 

принадлежности

 

одинаковаго

 

вида

 

съ

 

ка-

зепными.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

Приказали:

 

по

 

поводу

 

замѣчеп-

ныхъ

 

члономъ—Ревизоромъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

въ

 

спаль-

ныхъ

 

комнатахъ

 

казеннокогатныхъ

 

воспитанниковъ

 

одной

изъ

 

преобразованныхъ

 

семииаріи

 

пестроты

   

и

 

разиообразія

19



—

 

25S

 

—

спальныхъ

 

приборовъ,

 

вслѣдствіе

 

дозволенія

 

сѳминарскаго

начальства

 

пансіонерамь

 

изъ

 

своокоштныхъ

 

воспитанниковъ

имѣть

 

собственныя

 

для

 

ихъ

 

постелей

 

разноцвѣтныя

 

одѣяла

и

 

наволочки,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

признаетъ

 

иеобходимымъ,

во

 

избѣжаніе

 

подобной

 

иѳстроты

 

въ

 

спальныхъ

 

учениче-

скихъ

 

комнатахъ,

 

поставить

 

въ

 

обязанность

 

семинарскихъ

начальствъ,

 

чтобы

 

не

 

иначе

 

помѣщали

 

своекоштныхъ

 

во-

спитанниковъ

 

въ

 

число

 

пансіонеровъ,

 

какъ

 

но

 

взносѣ

 

ихъ

родителями

 

или

 

родственниками,

 

независимо

 

отъ

 

платы

 

за

содержаніе,

 

особой

 

суммы,

 

въ

 

слѣдующемъ

 

по

 

смѣтвому

исчисленію

 

кодичествѣ,

 

на

 

нзготовленіе

 

каждому

 

пансіоне-

ру

 

ностельныхъ

 

принадлежностей

 

одинаковаго

 

вида

 

и

 

ка-

чества

 

съ

 

казенными,

 

требуя

 

въ

 

подлежащее

 

время

 

тако-

выхъ

 

взносовъ

 

отъ

 

родителей

 

или

 

родственниковъ

 

пансі-

онеровъ

 

и

 

на

 

возобповлевіе

 

постельныхъ

 

для

 

нихъ

 

прибо-

ровъ,

 

по

 

установленнымъ

 

на

 

таковой

 

предметъ

 

правнламъ.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

предписать

 

семинарскимъ

 

начальствамъ,

чтобы

 

приняли

 

должныя

 

мѣры

 

къ

 

содержанію

 

спальныхъ

ученическихъ

 

комнатъ

 

и

 

постельныхъ

 

приборовъ

 

въ

 

надле-

жащей

 

чпстотѣ

 

и

 

опрятности

 

и

 

чтобы

 

въ

 

теченіи

 

дня

спальныя

 

комнаты

 

неиремѣнно

 

запирались

 

и

 

воспитанники

отнюдь

 

не

 

были

 

допускаемы

 

въ

 

спальни;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

зави-

сящихъ

 

распоряжений

 

и

 

исиолненія,

 

послать

 

Преосвящен-

нымъ

 

Енархіальнымъ

 

Архіереямъ

 

циркулярный

 

указъ.

Отъ

 

3

 

іюня

 

1871

 

г.,

 

за

 

№

 

34-мъ.

 

О

 

пргобрѣтеніи

семинарскими

 

и

 

училищными

 

библіотеками,

 

въ

 

качсствіь

учебнаго

 

пособіл,

 

книги

 

священника

 

Василіл

 

Нечаева,

 

подъ

названгемъ:

 

«Божественная

 

Литурггя».

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Сунодъ

 

слушали

 

предложенный

ч



—
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—
m

Господиномъ

 

Огнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

4

 

мар-

та

 

сего

 

1871

 

года

 

за

 

№

 

61,

 

журпалъ

 

учебнаго

 

Комитета,

съ

 

мнѣніемъ

 

о

 

составленной

 

священникомъ

 

Московской

Николаевской,

 

что

 

въ

 

Толмачахъ,

 

церкви

 

Василіемъ

 

Нечае-

вымъ

 

книгѣ,

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Божественная

 

Литургія».

Приказали:

 

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и

 

объ-

явить

 

въ

 

извлечепіи

 

изъ

 

журнала

 

Комитета

 

указами

 

Епар-

хіальнымъ

 

Преосвященнымъ.

Распоряжение

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Опредъленіемъ

 

Консисторіи,

 

состоявшимся

 

9/м

 

іюня

сего

 

1871

 

года

 

постановлено:

 

изъ

 

дѣлъ

 

Консисторіи

 

усмат-

ривается,

 

что

 

по

 

прошеніямъ

 

священно-церковно-служителей

о

 

принятіп

 

домовъ

 

въ

 

церковную

 

собственность

 

почти

 

всег-

да

 

приходится

 

заводить

 

переписку

 

по

 

недоставленію

 

ими

въ

 

тоже

 

время

 

начальству

 

нужныхъ

 

свѣдѣній.

 

По

 

этому

опубликовать

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Ведомости,

 

чтобы

 

члены

причтовъ,

 

ходатайствующіе

 

предъ

 

Епархіальнымъ

 

Началь-

ствомъ

 

о

 

продажѣ

 

своихъ

 

домовъ

 

въ

 

церковную

 

казну,

 

ае-

премѣнпо

 

къ

 

прошеніямъ

 

своимъ

 

прилагали

 

всѣ

 

нужные

къ

 

тому

 

документы,

 

какъ-то:

 

оценочный

 

актъ,

 

составлен-

ный

 

заприсяжными

 

цѣновщнками

 

въ

 

прнсутствіи

 

мѣстныхъ

благочиннаго,

 

прпчта

 

и

 

старосты

 

церковнаго,

 

свѣдѣнія

о

 

необходимости

 

покупки

 

дома

 

для

 

церкви,

 

о

 

согласіи

 

на

то

 

причта

 

и

 

старосты,

 

а

 

равно

 

и

 

средствахъ

 

церковныхъ

на

 

пріобрѣтеніе

 

дома.



—
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-

П.

»1 В|

                            

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т I

 

я.

Награжденіе

 

набедренникомъ.

Священники

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

села

 

Пектубаева

 

Іоаннъ

Тихвтскій,

 

села

 

Краснаго

 

Николай

 

Селивановскій

 

и

 

села

Салабеляка

 

Петръ

 

Боброчкііі,

 

за

 

благочестнос

 

служеніе

на

 

пользу

 

св.

 

Церкви,

 

18

 

іюпя

 

награждены

 

набедренни-

комъ.

Неремѣны

 

по

 

слуоюбѣ.

Священникъ

 

села

 

Русанова

 

Григорггі

 

Рлзановъ,

 

соглас-

но

 

выбору

 

съѣзда

 

допутатовъ

 

духовепства

 

Нолинскаго

 

учп-

лищнаго

 

округа,

 

1

 

іюля

 

сего

 

года

 

опредѣленъ

 

смотрите-

лемъ

 

Нолинскаго

 

духовпаго

 

училища

 

и

 

назпаченъ

 

прото-

іерсемъ

 

къ

 

Нолинскому

 

собору,

—

 

Состоящій

 

на

 

священнической

 

вакансіп

 

при

 

Вят-

скомъ

 

каѳедральпомъ

 

соборѣ

 

протоіерей

 

іосііфъ

 

Сергіевъ,

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

благочипнаго

перваго

 

благочинническаго

 

округа

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

объ-

явленіемъ

 

ему

 

за

 

весьма

 

усердное

 

прохожденіе

 

сей

 

долж-

ности

 

въ

 

продолженіе

 

25

 

лѣтъ

 

п

 

заявленную

 

духовенствомъ

правоту

 

и

 

безкорыстіе,

 

искренней

 

признательности

 

какъ

отъ

 

Епархіальнаго

 

начальства,

 

такъ

 

п

 

отъ

 

духовенства,

бывшаго

 

въ

 

его

 

вѣдѣвіи;

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его,

 

согласно

 

избра-

нію

 

духовенства,

 

на

 

должность

 

благочиннаго

 

опредѣленъ

священникъ

 

Александропевскаго

 

собора

 

АлексіьйЕмельяновъ.

—

 

Священникъ

 

Пссковскаго

 

завода

 

Глазовскаго

 

уѣзда

Павелъ

 

Христолюбовъ

 

7

 

іюля

 

опредѣленъ

 

благочинпымъ

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

благочиннаго

 

священника

 

Василія

 

Ро-

манова.



—
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—

—

  

Благочинные — протоіерей

 

Малмыжскаго

 

собора

 

Ни-

колаи

 

Шибаиовъ,

 

священникъ

 

-села

 

Пнжанкп

 

Ярапскаго

уѣзда

 

Александръ

 

Сырневъ

 

и

 

священникъ

 

Кирсинскаго

 

за-

вода

 

Николай

 

Зоновъ,

 

согласно

 

избранію

 

духовенства,

 

ут-

верждены

 

въ

 

должности

 

благочинныхъ

 

на

 

сдѣдующее

 

ше-

стилѣтіе,

—

 

Священники

 

села

 

Козлова

 

Флавіанъ

 

Ѳеофилактовъ

и

 

села

 

Нечкина

 

Михаилъ

 

Овчинниковъ

 

22

 

іюня

 

сего

 

года

избраны

 

депутатами

 

на

 

Сарапульскій

 

окружный

 

училищ-

ный

 

съѣздъ.

РОСШІСАНІЕ,

когда

 

и

 

въ

 

какихъ

 

мѣстахъ

 

нмѣютъ

 

быть

 

аразднества

 

по

случаю

 

крестного

 

со

 

Св.

 

Иконами

 

хода

 

изъ

 

Вятскаго

 

Ка-

ѳедралыіаго

 

собора

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

по

 

3-е

 

декабря

 

1871

 

г.

Сентября

 

1-го

 

отправлепіе

 

Св.

 

Икопъ

 

изъ

 

г.

 

Вятки

 

и

молебствіе

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Бахтипскомъ,

 

Празднества:

2

 

ч.

 

Орловскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Быстрнцкомъ;

 

3

 

ч.

 

въ

 

г.

Орловѣ;

 

4

 

ч.

 

Котельническаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Гостевскомъ;

S

 

и

 

6

 

ч.

 

въ

 

г.

 

Котельничѣ;

 

7

 

ч,

 

въ

 

с.

 

Вишкнльскомъ;

 

8

и

 

9

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Сорвижскомъ;

 

10

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Чистопольскомъ;

11

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Верхотульскомъ;

 

12

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Арбажскомъ;

13

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Васильковскомъ;

 

14,

 

1,г)

 

и

 

16

 

ч.

 

Яранскаго

уѣзда

 

въ

 

слобод Іі

 

Кукаркѣ;

 

17

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Илышскомъ;

 

18

 

ч.

въ

 

селахъ:

 

Колобовскомъ

 

н

 

Липовскомъ;

 

19

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Ижев-

скомъ;

 

20

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Пачинскомъ;

 

21

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Пижемскомъ;

22

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Шошмпнскомъ;

 

23,

 

24

 

и

 

23

 

ч.

 

въ

 

г.

 

Яран-

скѣ;

 

26

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Ломовскомъ;

 

27

 

ч.

 

въ

 

селахъ:

 

Кокшаг-

скомъ

 

и

 

Макарьевскомъ;

 

28

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Ошминскомъ;

 

29

 

ч.

въ

 

с.

 

Улежскомъ;

 

30

 

ч.

 

въ

 

г.

 

Царевосанчурскѣ.

   

Октября



—

 

262

 

—

1

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Городищѳнскомъ;

 

2

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Упшинскомъ;

 

3

 

ч.

въ

 

с.

 

Великопольскомъ;

 

4

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Люперсольскомъ;

 

5

 

ч.

въ

 

с.

 

Пектубаевскомъ;

 

6

 

и

 

7

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Салабѣлякскомъ;

8

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Сосновскомъ;

 

9

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Пнжанскомъ;

 

10

 

ч.

въ

 

с.

 

Колянурскомъ;

 

11

 

и

 

12

 

ч.

 

Уржумскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

Кичминскомъ;

 

13

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Торьяльскомъ;

 

14

 

ч.

 

въ

 

с.

Тактайбѣлякскомъ,-

 

18

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Юледурскомъ;

 

16

 

ч.

 

въ

 

с.

Сернурскомъ;

 

17

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Кузнецовскомъ;

 

18

 

ч.

 

въ

 

с.

Казанскомъ;

 

19

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Лажскомь;

 

20

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Байсин-

скомъ;

 

21

 

ч.

 

въ

 

зав.

 

Буйскомъ;

 

22

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Буйско-Ар-

хангельскомъ;

 

23,

 

24

 

и

 

2S

 

ч.

 

въ

 

г.

 

Уржумѣ;

 

26

 

ч,

 

въ

 

с.

Петровскомъ;

 

27

 

ч.

 

въ

 

селахъ:

 

Лебяжскомъ

 

и

 

Краснояр-

скому

 

28

 

ч.

 

Нолинскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Новоспасскомъ;

 

29

 

и

30

 

ч.

 

въ

 

г.

 

Нолинскѣ;

 

31

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Юртикѣ.

 

Ноября

 

1

 

ч.

въ

 

с.

 

Нѣмскомъ;

 

2

 

ч.

 

въ

 

селахъ:

 

Васильевскомъ

 

и

 

Спасо-

Архангѳльскомъ;

 

3

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Кырчанскомъ;

 

4

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Суи-

скомъ;

 

5

 

ч.

 

въ

 

селахъ:

 

Верхосунскомъ

 

и

 

Верхокуменскомъ;

6

 

ч.

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Рябиновскомъ;

 

7

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Ку-

менскомъ;

 

8

 

ч.

 

Нолинскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Ошетскомъ;

 

9

 

ч.

въ

 

с

 

Курчумскомъ;

 

10

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Лапугинскомъ;

 

11

 

ч.

 

въ

 

с.

Ошланскомъ;

 

12

 

ч.

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Березинскомъ;

13

 

ч.

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Лѣмскомъ;

 

14

 

ч.

 

Нолинскаго

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Ильинскомъ

 

Верховойскомъ;

 

15

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Тало-

ключинскомъ;

 

16

 

ч.

 

въ

 

селахъ:

 

Лобанскомъ

 

и

 

Пихтово-

мыжскомъ;

 

17

 

ч.

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Порѣзскомъ;

18

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Елганскомъ;

 

19

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Ухтымскомъ;

 

20

 

ч.

въ

 

с.

 

Верхокосинскомъ;

 

21

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Маловерхосунскомъ;

22

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Бѣльскомъ;

 

23

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Верхосвятицкомъ;

24

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Святицкомъ;

 

25

 

ч.

 

Слободскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

Малосунскомъ;

 

26

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Мухинскомъ;

    

27

 

ч.

 

Вятскаго



—
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—

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Рябовскомъ;

 

28

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Каринскомъ;

 

29

 

ч.

въ

 

с.

 

Вожгальскомъ;

 

30

 

ч,

 

въ

 

с.

 

Кырмыжскомъ.

 

Декабря

1

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Бурмакинскомъ;

 

2

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Кстининскомъ

 

и

3

 

ч.

 

въ

 

с.

 

Хлыновскомъ

 

и

 

встрѣча

 

Святыхъ

 

икоаъ

 

въ

 

г.

Вяткѣ— въ

 

каѳедральноМъ

 

соборѣ.

СПИСОК ъ

учениковъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

съ

 

распредѣле-

ніемъ

 

первыхъ

 

четырехъ

 

классовъ

 

по

 

параллельнымъ

 

отдѣ-

леніямъ,

 

составленный

 

Педагогическимъ

 

Собраніемъ

 

Прав-

ленія

 

Семинаріи

 

23

 

іюля

  

1871

 

г.

Первый

 

классъ.

і-е

 

отдѣленге.

1.

 

Вас.

 

Чемодановъ,

 

Конст.

 

Краевъ

 

(зачисленъ

 

въ

 

1-й

кл.

 

по

 

его

 

желанію),

 

Пав.

 

Тронинъ,

 

Ал.

 

Багаевъ,

 

5.

Ник.

 

Кувшиискій,

 

Вас.

 

Чемодановъ,

 

Зот.

 

Сычуговъ,

 

Мих.

Мышкинъ,

 

ХристоФ.

 

Аѳанасьевъ,

 

10.

 

Алекс.

 

Палевъ,

 

Мпх.

Кизнерцовъ,

 

Вас.

 

Леоптьевъ,

 

Петръ

 

Чемодановъ,

 

Ив.

 

Ки-

бардинъ,

 

15.

 

Ег.

 

Караваевъ,

 

Пав.

 

Левашовъ,

 

Мих.

 

Деминъ,

Алекс.

 

Виноградовъ,

 

Мих.

 

Кувюинекій,

 

20.

 

Ал.

 

Блиновъ,

Пав.

 

Лупновъ,

 

Пав..

 

Нсвзоровъ,

 

Ник.

 

Головинъ,

 

Ив.

 

Жи-

линъ,

 

25.

 

Вас.

 

Лубнинъ,

 

Ив.

 

Маракулинъ,

 

Ник

 

Чемода-

новъ,

 

Алекс.

 

Василевичъ,

 

Мих.

 

Дрягинъ,

 

30.

 

Вас.

 

Крек-

винъ,

 

Алекс.

 

Лобовиковъ,

 

Ид.

 

Красноперовъ,

 

Ил.

 

Веселиц-

вій,

 

Hntt.

 

Шубинъ,-

 

35.

 

Викт.

 

Новицкій,

 

Ник.

 

Левашовъ.

Допущены

 

сверхъ

 

штата:

 

Стео.

 

Бяковъ,

 

Влад.

 

Трапнцынъ.

39.

 

Ив.

 

Олюпинъ.

2-е

 

отдѣленіе.

1.

 

Елпид.

  

Яшинъ,

    

Ст.

 

Крекнннъ,

    

Алекс.

   

Шкляѳвъ

Ник.

 

Христолюбовъ,

 

5.

 

Конст.

 

Васнецовъ,

 

Вас.

 

Москвинъ
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Ив.

 

Покровскій,-

 

Конст.

 

Поповъ,

 

Ал.

 

Ѳаворскііі,

 

10.

 

Ег.

Бсхтеревъ,

 

Вас.

 

Широкшипъ,

 

Ал.

 

Стооаиовъ,

 

Вас.

 

Васне-

цовъ,

 

Дим.

 

Замятинъ,

 

15.

 

Ал".

 

-Бобровскій,

 

Ник.

 

Мухачевъ,

Сем.

 

Чермпыхъ,

 

Внкт.

 

Анисимовъ,

 

Ив.

 

Иинегинъ,

 

20.

Гавр.

 

Беневитскій,

 

Мих.

 

Филимоновъ,

 

Алекс.

 

Красноперовъ,

 

•

Дим.

 

Спасскій,

 

Ив.

 

Сычуговъ,

 

25.

 

Аре.

 

Акпшевъ,

 

Вас.

Тукмачевъ,

 

Ил.

 

Снигиревъ,

 

Mux.

 

Ардашевъ,

 

Ник.

 

Поповъ

2-й,

 

30.

 

Мих.

 

Кошурннковъ,

 

Ник.

 

Поповъ

 

1-й,

 

Ив.

 

Ро-

мановъ,

 

Аре.

 

Сырневъ,

 

Алекс.

 

Сырневъ,

 

35.

 

Дим.

 

Сергіевъ,

Арк.

 

Владимірскій.

 

Допущены

 

сверхъ

 

гитата:

 

Ил.

 

Свѣч-

никовъ,

  

38.

 

Ив.

  

Поповъ.

Второй

 

клаесъ.

4-е

  

отдіьленге.

1.

 

Ал.

 

Цвѣтаевъ,

 

Ник.

 

Мотрохинъ,

 

Пав.

 

Селивановскій,

Алекс.

 

Теиляшипъ,

 

5.

 

Алекс.

 

Несмѣловъ,

 

Алекс.

 

Звѣревъ,

Ал.

 

Романовъ,

 

Нмкан.

 

Емельяновъ,

 

Алекс.

 

ПорФіірьсвъ,

 

10.

Петръ

 

Ушнурскій,

 

Ив.

 

Дьякоиовъ,

 

Алекс

 

Дерчоиъ,

 

Ник.

Шерстенниковъ,

 

Ник.

 

Тукмачевъ,

 

15.

 

Петръ

 

Жплииъ,

 

Петръ

Швецовъ,

 

Mux.

 

Тукмачевъ,

 

Вас.

 

Киязевъ,

 

Иппол.

 

Поля-

ковъ,

 

20.

 

Пав.

 

Мышкинъ,

 

Аре.

 

Кандорскій,

 

Ник.

 

Поздѣевъ,

Вас.

 

Аеапасьевъ,

 

.

 

Алекс.

 

Князевъ,

 

25.

 

Мих.

 

Левашовъ,

Алекс.

 

Рязанцовъ,

 

Конст.

 

Анисимовъ,

 

Ник.

 

Клобуковъ,

Конст.

 

Бобровскій,

 

30

 

Ник.

 

Сениловъ,

 

Ник

 

Замятинъ,

Ник.

 

Багаевъ.

2-е

 

отдпленіе.

1.

 

Евг.

 

Вечтомовъ,

 

Ник.

 

Наумовъ,

 

Андр.

 

Игумновъ,

Ник.

 

Дановъ,

 

5.

 

Лаз.

 

Ложкинъ,

 

Алекс.

 

Леонскій,

 

Ал.

Сперанскій,

 

Алекс.

 

Дановъ,

 

Влад.

 

ТихомГровъ,

 

10.

 

Ник.

Иконнпковъ,

 

Ив.

 

Курочкинъ,

 

Сем.

 

Вадиковскііі,

 

Алекс.

 

Ку-

рочкинъ,

 

Ив.

  

Поиовъ,

   

15,

 

Ив.

 

Сиеранскій,

 

Евг.

 

Фнлимо-
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новъ,

 

Ал.

 

Молчановъ,

 

Пав.

 

Чемодановъ,

 

Ал.

 

Виноградовъ,

20.

 

Ник.

 

Виноградовъ,

 

Ал.

 

Селииаиовскій,

 

Петръ

 

Вереща-

гину

 

Ник.

 

Олюшшъ,

 

Mux.

 

Мпнѣеііъ,

 

25.

 

Мих.

 

Тнхомі-

ровъ,

 

Ил.

 

Доброхотову

 

Влад.

 

Покровскій,

 

Вит.

 

Новицкій,

Пав.

 

Кудрявцеву

  

30,

 

Ив.

 

Исаковъ,

 

Сем.

 

Костровъ.

Третій

 

.классъ.

1-е

 

отдѣленге.

1.

 

Варе.

 

Чистосердовъ,

 

Мпх.

 

Селпваиовскій,

 

Вас.

 

Пред-

течинъ,

 

Конст.

 

Юферевъ,

 

5.

 

Ил.

 

Чемодановъ,

 

Ал.

 

Возне-

сенскій,

 

Андр.

 

Замятпнъ,

 

Алекс.

 

СтеФановъ,

 

Евг.

 

Кувшин-

скій,

 

10.

 

Ник.

 

Увицкій,

 

Дим,

 

Мотрохпнъ,

 

Ал.

 

Сивковъ,

Ал.

 

Сарычевъ,

 

Ив.

 

Лоиатинъ,

 

15.

 

Ал.

 

Ложкинъ,

 

Ив.

 

Аѳа-

насьевъ,

 

Ник.

 

Дрягинъ

 

1-й,

 

Ник.

 

Чернышовъ,

 

Ив.

 

Свѣч-

никовъ,

 

20.

 

Ив.

 

Лучининъ,

 

Вас.

 

Емельяиовъ,

 

Mux.

 

Куд-

рявцеву

 

Вас.

 

ФпладельФовъ;

 

Петръ

 

Вадиковскііі,

 

25,

 

Алекс.

Перминовь,

 

Ник.

 

Дьяконовъ,

 

Ег.

 

Князевъ,

 

Впкт.

 

Веснипъ,

Пав.

 

Макаровъ,

 

30.

 

Ив.

 

Огородппковъ,

 

Алекс.

 

Бепсвицкій,

Ив.

 

Плетнсвъ,

 

Допущены

 

сверхъ

 

щтата:

 

Конст.

 

Овчин-

никову

 

Ник.

 

Флорепцовъ,

 

35.

 

Алекс.

 

Романовъ

 

2-й,

 

Ник.

Маракулинъ,

 

Алекс.

 

Кувшинскій.

2-е

 

отдѣленіе.

1.

 

Влад.

 

Короваевъ,

 

Ил.

 

Романовъ,

 

Вас.

 

Захаровъ,

Авкс.

 

Лупповъ,

 

5.

 

Ег.

 

Сперанскій,

 

Алекс.

 

Ромаповъ

 

1-й,

Аре.

 

Емельяновъ,

 

Мих.

 

Котлецовъ,

 

Вас.

 

Лобовиковъ,

 

10.

Дим.

 

Анцыгинъ,

 

Алекс.

 

Загарскій,

 

Ал.

 

Мальгиновъ

 

1-й,

Ал.

 

Бобровскій,

 

Ал.

 

Мальгиновъ

 

2-й,

 

15.

 

Mux.

 

Утробинъ,

Петръ

 

Любимовъ,

 

Вас.

 

Акишевъ,

 

Влад.

 

Поповъ,

 

Ив.

 

Хрулевъ

2-й,

 

20.

 

Алекс.

 

Мухачевъ,

 

Вас.

 

Анцыгинъ,

 

Ег,

 

Кувінин-

скііі,

 

Петръ

 

Капачинскій,

 

Ник.

 

Дрягинъ

 

2-й,

 

25.

 

Вас.

Кочкцнъ,

 

Ив.

  

Поновъ,

 

Зот.

 

Фіілипьевъ,

 

Ннк.

   

Покровскій,
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Пав.

   

Старцевъ,

    

30.

    

Ник.

   

Шкляовъ,

    

Ал.

 

Поповъ

 

1-й.

Допущены

 

сверхъ

 

штата:

 

Дав.

 

Будрпнъ,

 

Анат.

 

Каллистовъ,

Мпх.

 

Ашихмипъ,

  

35.

 

Сад.

 

Поздѣевъ,

 

Арист.

 

Утробинъ.

Четвертый

 

классъ.

/-е

 

отдгьленге.

1.

 

Мих.

 

Овчинниковъ,

 

Мих.

 

Селивановскій,

 

Петръ

 

Кро-

товъ,

 

Мих.

 

Князевъ,

 

5.

 

Алекс.

 

Двиняпиновъ,

 

Вас.

 

Бехто-

рсвъ,

 

Ив.

 

Персидскій,

 

Сем.

 

Попцовъ.

 

Ал.

 

Левицкій,

 

10.

Конст.

 

Петропавловска,

 

Влад.

 

Кедровъ,"

 

Ѳед.

 

Люстрицкій

Сокр.

 

Мышкинъ,

 

Юл.

 

Мухачевъ,

 

15.

 

Дим.

 

Ерминъ,

 

Ив.

Разумовскій,

 

Тр.

 

Курочкинъ,

 

Mux.

 

Сучковъ,

 

Вас.

 

Куроч-

кпнъ,

 

20.

 

Илья

 

Поповъ,

 

Алекс.

 

Вершининъ,

 

Коз.

 

Сатра-

пинскій,

 

Сем.

 

Мышкинъ,

 

Ив.

 

Хрулевъ

 

1-й,

 

25.

 

Вас.

 

Ле-

бедевъ,

 

Алекс.

 

Бехтеревъ

 

2-й,

 

Петръ

 

Ситниковъ,

 

Гр.

 

Лопа-

тппъ,

 

Ив.

 

Васнецовъ,

 

30

 

Мих.

 

Аммосовъ.

 

Допущены

 

сверхъ

штата:Ш.

 

Вылегжанпнъ,

 

Алекс.

 

Васнецовъ,

 

Алекс.

 

Дрягинъ,

Всев.

 

Костровъ,

 

Мих.

 

Лупиовъ,

 

Ник.Якимовъ,

 

Ал.

 

Шишкинъ.

2-е

 

отдѣленіе.

1.

 

Ник.

 

Красовскій,

 

Ник.

 

Усольцовъ,

 

Ив.

 

Зоринъ,

 

Ал.

Тукмачевъ,

 

5,

 

Сем.

 

Тепля гапнъ,

 

Ив.

 

Бабутнкинъ,

 

Мпх.

Лопатипъ,

 

Алекс.

 

Поповъ,

 

Ив.

 

Наумовъ,

 

10.

 

Иліод.

 

Рв-

гаетнпковъ,

 

Петръ

 

Лопатинъ,

 

Ив.

 

Леонтьевъ,

 

Ив.

 

Падарйнъ,

Вас.

 

Зарницыпъ,

 

15.

 

Ив.

 

Юминъ,

 

Ник.

 

Ивановъ,

 

Дим.

Иконниковъ,

 

Пав.

 

Лобовпковъ,

 

Ник.

 

Ермолпнъ,

 

20.

 

Ив.

Помосовъ,

 

Алекс.

 

Бехтеревъ

 

1-іі,

 

Ѳед.

 

Кибардинъ,

 

Ал.

 

Жи-

линъ,

 

Ник.

 

Кузеперскій,

 

25.

 

Влад.

 

Мышкинъ,

 

Mux.

 

Разсвѣ-

товъ,

 

Мих.

 

Филимоповъ,

 

Андр.

 

Верещагинъ,

 

Пав.

 

Красиопе-

ровъ.

 

Допущены

 

сверхъ

 

штата:

 

30.

 

Алекс.

 

Никулинъ,

 

Вас.

Авраамовъ,

 

Мих.

 

Пановъ,

 

Ал.

 

Поповъ

 

2-й,

 

Вас.

 

Лупповъ,

35,

 

Іоакимъ

 

Сергіевъ,

 

Мих.

 

Юшинъ,

 

37.

 

Андрей

 

Чемодановъ.
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£-w

 

классъ.

1.

 

Мих.

 

Икскій,

 

Ал.

 

Голгоѳскій

 

(зачислепъ

 

въ

 

5

 

кл.

по

 

его

 

:желапію)

 

Серг.

 

Емельяповъ,

 

Алекс.

 

Филпмоновъ,

5.

 

Вас.

 

Тихоновъ,

 

Алекс.

 

Чемодановъ,

 

Ив.

 

Поаовъ,

 

Мих.

Овчинпиковъ,

 

Тим.

 

Гаркуновъ,

 

10.

 

Ил.

 

Рязанцевъ,

 

Ник.

Лѣсвиковъ,

 

Алекс.

 

Утробинъ,

 

Стѳф.

 

Кротовъ,

 

Ник.

 

Поповъ,

15.

 

Ник.

 

Доброхотовъ,

 

Мих.

 

Авраамовъ,

 

Конст.

 

Карповъ,

Влад.

 

Глазыринъ,

 

Клавд.

 

Кибардинъ,

 

20,

 

Аѳан.

 

Краснопе-

ровъ,

 

Мих.

 

Виноградовъ,

 

Ник.

 

Денисовъ,

 

Ник.

 

Широкшинъ,

Вас,

 

Шк/яевъ,

 

28.

 

Алекс.

 

Мальгиновъ,

 

Ал.

 

Васнецовъ,

Мих.

 

Тропинъ,

 

Ив.

 

Іобовиковъ,

 

Ал.

 

Шевелевъ,

 

30.

 

Мих.

Суворовъ,

 

Мих.

 

Блиповъ,

 

Пол.

 

Поповъ,

 

Ив.

 

Люперсольскій,

Вас,

 

Лобовиковъ,

 

35.

 

Мих.

 

Ложкинъ,

 

Азар.

 

Кошурнивовъ,

Ал.

 

Поповъ,

 

Влад.

 

Шкляевъ,

 

Вас.

 

Сарычевъ,

 

10.

 

Дим.

Лубнинъ,

 

Алекс.

 

Костровъ,

 

Ник.

 

Копіурниковъ,

 

Конст.

Москвпнъ,

 

Ег.

 

Будринъ,

 

45.

 

Аре.

 

Лупповъ,

 

Петръ

 

Наумовъ,

Пав.

 

Лажепицынъ,

 

Пав.

 

Преображенскій,

 

Ив.

 

Овчинникову

50.

 

Мих.

 

Юдниковъ,

 

Алекс.

 

Виноградовъ,

 

Пав.

 

Цвѣтковъ,

53.

 

Алекс.

 

Дьяковъ.

•

 

6-й

 

классъ.

1.

 

Григ.

 

Кулевъ.Евг.

 

Овчиннпковъ,

 

Ник.

 

Жилинъ,

 

Ник.

 

Рѣ-

шетовъ,

 

5.

 

Конст.

 

Авраамовъ,

 

Ив.

 

Анисимовъ,

 

Ник.

 

Сырневъ,

Ник.

 

Игумновъ,

 

Ал.

 

Свѣчниковъ,

 

10,

 

Влад.

 

ПорФирьевъ,

 

Ив.

Сениловъ,

 

Влад.

 

Мыпткипъ,

 

Алекс.

 

Разумоаскііі,

 

Ник.

 

Лож-

кинъ,

 

15.

 

Пав.

 

Вершпнппъ,

 

Ал.

 

Васнецовъ,

 

Ив.

 

Дьяконовъ,

Ив.

 

Падаринъ,

 

Алекс.

 

Олюнинъ,

 

20.

 

Алекс.

 

Лупповъ,

 

Алекс.

Кибардинъ,

 

Гавр.

 

Сырпевъ,

 

Мих.

 

Васнецовъ,

 

Мих.

 

Сели-

вановскій,

 

25.

 

Евл.

 

Егошинъ,

 

Андр.

 

Поповъ,

 

Петръ

 

Ки-

бардинъ,

 

Викт.

 

Курочкинъ,

 

Ив.

 

Сучковъ,

 

30.

 

Мих.

 

Бѣля-

евъ,

 

Мих.

 

ДобровольскШ,

 

Алекс.

 

Лютинъ,

 

Ив.

 

Емельяновъ,
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Пав.

 

Бушмакинъ,

 

35.

 

Аиемп.

 

Кибардинъ,

 

Никандр.

 

Игум-

новъ,

 

Фил.

 

Кудрявцевъ,

 

Илар.

 

Анисимовъ,

 

Вас.

 

Кибардинъ,

40.

 

Ник.

 

Шутихинъ,

 

Ник.

 

Двппяниповъ,

 

Mux.

 

Бердниковъ,

Mux.

 

Долгушинъ,

 

Ник.

 

Бердниковъ,

 

45.

 

Ив.

 

Лобовиковъ,

Ил.

 

Филимоновъ,

 

Алекс.

 

Унинскій,

 

Ник.

 

Зеленинъ,

 

Алекс.

Дьяконовъ,

 

50.

 

Ив.

 

Домрачевъ,

 

Вас.

 

Завойскій.

 

Допущены

сверхъ

 

штата:

 

Петръ

 

Бехтеревъ,

 

Конст.

 

Чесноковъ,

 

Алекс.

Тронинъ,

 

Петръ

 

Соломинъ,

  

55.

 

Алексѣи

 

Костровъ.

Наставленіе

 

приходскимъ

 

свящснішкамъ

 

относительно

присуждаемых!

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

къ

 

пуб-

личной

 

церковной

 

эпитшііи.

 

і)

1)

 

Цѣль,

 

для

 

которой

 

согрѣшающпмъ,

 

по

 

распоряжепію

Епархіальпаго

 

Начальства,

 

назначается

 

публичная

 

эиитимія

на

 

мѣстѣ

 

жительства,

 

есть

 

та,

 

чтобъ

 

согрѣшикшаго

 

при-

вести

 

въ

 

чувство

 

пстиннаго

 

раскаянія

 

и

 

сокрушенія

 

о

 

грѣ-

хѣ

 

своемъ,

 

возбудить

 

и

 

утвердить

 

въ

 

немъ

 

живѣйшее

 

же-

ланіе

 

и

 

рѣшимость

 

впредь

 

избѣгать

 

какъ

 

сего

 

содѣланнаго,

такъ

 

и

 

вообще

 

всякихъ

 

грѣховъ,

 

и

 

вести

 

жизнь

 

непороч-

ную

 

и

 

богоугодную.

 

Къ

 

этой

 

цѣли

 

должно

 

быть

 

направле-

но

 

все

 

попеченіе

 

и

 

дѣйствіе

 

священника — духовнаго

 

отца,

подъ

 

надзоромъ

 

котораго

 

назначено

 

согрѣшившему

 

прохо-

дить

 

свою

 

эпитимпо.

2.

 

Средствами

 

для

 

сей

 

цѣли

 

со

 

стороны

 

священника

главнѣйшимъ

 

образомъ

 

служатъ

 

сообразныя

 

съ

 

умствсн-

нымъ

 

и

 

нравственнымъ

 

состояніемъ

 

согрѣшпвшаго

 

пастыр-

скія

 

увЬщанія

 

и

 

наставленія,

 

которыя

 

священникъ

 

должеяъ

ему

 

дѣлать

 

сколь

   

возможно

 

чаще,,

 

призывая

 

его

 

къ

 

себѣ

1)

 

Сообщено

 

въ

 

редакцію

 

изъ

 

Духовной

 

Консисторіи

 

для

 

нанечата-

нія

 

къ

 

руководству

 

приходскимъ

 

священникамъ.
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или

 

самъ

 

посѣщая

 

его

 

въ

 

мѣстѣ

 

его

 

жительства.

 

Руковод-

ство

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

священникъ

 

имѣетъ

 

въ

 

правилахъ,

 

изло-

женныхъ

 

въ

 

книгѣ

 

о

 

должностяхъ

 

пресвитеровъ

 

приход-

скихъ

 

въ

 

статьяхъ

 

съ

 

90

 

до

 

105.

 

Причемъ

 

священникъ

твердо

 

долженъ

 

помнить,

 

что

 

сколько

 

словомъ

 

назиданія,

столько

 

же

 

пепрпмѣтнымъ

 

образомъ

 

можетъ

 

онъ

 

действо-

вать

 

на

 

согрѣшившаго

 

прпмѣромъ

 

своего

 

съ

 

иимъ

 

обраще-

на

 

и

 

вообще

 

всей

 

своей

 

жизни,

 

и

 

потому

 

въ

 

поведеніи

своемъ

 

не

 

долженъ

 

допускать

 

ничего

 

соблазните0ьнаго

 

во-

обще

 

для

 

другихъ,

 

и

 

въ

 

особенности

 

для

 

вразумляемаго

эпитиміица.

 

Смотри

 

книгу

 

о

 

должн.

 

пресвитеровъ

 

пра-

вил.

  

109.

3)

   

Ежели

 

эпитиміецъ

 

есть

 

грамотный,

 

то

 

давать

 

ему

книги

 

для

 

чтенія,

 

избирая

 

и

 

назначая

 

преимущественно

такія,

 

которыя

 

способствовали

 

бы

 

къ

 

возбуждепію

 

чувства

сокрушенія

 

вообще

 

о

 

грѣхахъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

о

 

томъ,

за

 

который

 

эпитиміецъ

 

преданъ

 

церковному

 

покаянію,

 

и

требовать

 

отъ

 

него

 

отчета

 

въ

 

прочтенномъ.

4)

   

Наблюдать,

 

чтобы

 

преданный

 

эпитиміи

 

ириходилъ

ко

 

всѣмъ

 

службамъ

 

церковнымъ

 

и

 

во

 

всѣ

 

четыре

 

поста,

 

а

если

 

можно,

 

то

 

и

 

чаще

 

исповѣдывался;

 

и

 

при

 

этомъ

 

на-

значать

 

-ему

 

опредѣленное

 

число

 

повседневныхъ

 

молитвъ

 

и

земцыхъ

 

поклоновъ

 

какъ

 

въ

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

въ

 

домѣ,

 

и

 

дру-

гія

 

дѣла

 

благочестія,

 

смотря

 

по

 

внутреннему

 

и

 

внешнему

состоянію

 

кающагося.

5)

     

На

 

все

 

время

 

_

 

публичной

 

эпитиміи

 

недопускать

къ

 

пріобщенію

 

св.

 

Таинъ,

 

кромѣ

 

случая

 

опасной

 

болѣзни,

въ

 

которомъ

 

поступать

 

по

 

13

 

правил.

 

1-го

 

Всел.

 

Соб.

 

и

 

5

правил.

 

Григорія

 

Нисскаго,

 

и

 

110

 

правил,

 

книги

 

о

 

долж-

ностяхъ

 

Пресвитеровъ,

 

и

 

о

 

сихъ

 

случаяхъ

 

тогда

 

же

 

доно-

сить

 

Епархіальному

 

Преосвященному.
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6)

   

Хотя

 

публичная

 

церковная

 

эпитимія,

 

по

 

распоряже-

нію

 

Епархіальнаго

 

начальства,

 

обыкновенно,

 

назначается

на

 

определенное

 

число

 

лѣтъ;

 

но,

 

по

 

правиламъ

 

Св.

 

Отецъ

и

 

по

 

указу

 

Свят.

 

Сѵнода

 

21

 

марта

 

1780

 

года,

 

она

 

можетъ

быть

 

сокращена

 

или

 

продолжаема,

 

смотря

 

по

 

чувствамъ

 

и

состоянію

 

кающаюся.

 

Посему

 

священникъ,

 

если

 

въ

 

пору-

ченномъ

 

его

 

надзору

 

и

 

попеченію

 

эпнтимійцѣ

 

усмотритъ

искреннее

 

и

 

живое

 

раскаяніе

 

и

 

исправленіе,

 

то

 

долженъ

о

 

семъ

 

представить

 

Епархіальному

 

Преосвященному,

 

прося

о

 

сокращеніи

 

времени

 

назначенной

 

эпптиміи.

 

Смотр.

 

Реглам.

духовн.

 

прибавл.

 

о

 

правилахъ

 

причта

 

церковнаго

 

ст.

 

14

 

и

книг,

 

о

 

должн.

 

прссвит.

 

правил.

 

106,

 

108.

 

Равпымъ

 

обра-

зомъ

 

священникъ

 

долженъ

 

доносить

 

Преосвященному

 

и

о

 

томъ,

 

если

 

эпитиміецъ

 

будетъ

 

оказываться

 

нераскаяниымъ,

неисправпмымъ

 

и

 

неготовымъ

 

выполнять

 

назначенное

 

ему

хожденіе

 

въ

 

церковь,

 

исповѣдь

 

во

 

время

 

-постовъ,

 

поклоны

въ

 

церкви

 

и

 

другія

 

дѣла

 

благочестія.

 

Вообще

 

же

 

о

 

всѣхъ,

находящихся

 

при

 

той

 

или

 

другой

 

церкви

 

по

 

распоряжеиію

Епархіальнаго

 

Начальства

 

эпитимійцахъ,

 

духоішпки

 

должпы

по

 

полу годно

 

репортовать

 

Консисторіи

 

съ

 

показаніемъ,

 

кто,

за

 

что,

 

па

 

сколько

 

времени

 

и

 

съ

 

какого

 

времени

 

находит-

ся

 

на

 

эиитиміи;

 

а

 

также

 

по

 

окоичаніи

 

каждымъ

 

опред [цен-

ной

 

энитиміи

 

тогда

 

же

 

доносить

 

о

 

семъ

 

Консисторіи.

7)

   

Для

 

удобнѣйшаго

 

со

 

стороны

 

духовника

 

наблюденія

за

 

эпитимійцемъ

 

и

 

дѣланія

 

ему

 

пастырскихъ

 

увѣщаній,

 

по-

лезно,

 

чтобы

 

эпитиміецъ,

 

если

 

не

 

вовсе,

 

то

 

ио

 

крайней

 

мѣ-

рѣ,

 

въ

 

первое

 

время

 

эпитиміи

 

жилъ

 

близъ

 

церкви

 

въ

 

цер-

ковномъ,

 

гдѣ

 

таковой

 

имѣется,

 

домѣ

 

или

 

у

 

кого

 

либо

 

изъ

живущихъ

 

вблизи

 

церкви.

 

Впрочемъ

 

и

 

во

 

время

 

жительства

апитимійца

 

при

 

церкви

   

священникъ,

   

смотря

 

по

 

состоянію
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духа

 

его

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

нуждъ

 

его

 

домашнихъ,

 

можетъ

 

на

пѣкоторое

 

время

 

отпускать

 

его

 

въ

 

домъ

 

для

 

.

 

исправленія

тѣхъ

 

нуждъ,

 

наблюдая

 

только,

 

чтобы

 

таковыя

 

отлучки

 

не-

вредили

 

благонастроенности

 

его

 

духа.

ОБЪЯПЛЕНІЯ.

Отъ

 

правленія

 

Вятской

 

духовной

 

семннаріи.

За

 

содержаніе

 

пансіонеровъ

 

въ

 

семинарскомъ

 

корпусѣ

назначена

 

нынѣ

 

годовая

 

плата

 

въ

 

со/.окъ

 

пять

 

рублей

 

и

по

 

третямъ

 

года

 

распределена

 

такъ:

 

1)

 

за

 

время

 

съ

 

15

августа

 

по

 

31

 

декабря

 

уплачивается

 

20

 

р.;

 

2)

 

за

 

время

съ

 

1

 

января

 

по

 

31

 

марта

 

— 13

 

р.;

 

3)

 

за

 

время

 

съ

 

1

 

ап-

рѣля

 

по

 

30

 

іюня — 12

 

р.

Плата

 

должна

 

быть

 

вносима

 

въ

 

Правленіе

 

въ

 

тЬ

 

сроки,

которые

 

указаны

 

§

 

167-мъ

 

Уст.

 

Сем.,

 

именно:

 

въ

 

теченіе

первой

 

половины

 

мѣсяца

 

каждой

 

трети;

 

не

 

удовлетво-

рившіе

 

атому

 

требованію,

 

по

 

пстеченіи

 

означеннаго

 

срока,

на

 

основаніи

 

того

 

же

 

параграфа

 

Устава,

 

будутъ

 

уволь-

няемы

 

изъ

 

семинарскаго

 

общежитія,

 

со

 

взысканіемъ

 

слѣ-

дующихъ

 

по

 

расчету

 

денегъ

 

за

 

время

 

содержанія

 

въ

 

семи-

наріи.

Сверхъ

 

того,

 

вслѣдствіе

 

указа

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

17

 

апре-

ля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

22-мъ,

 

родители

 

или

 

родственники

обязаны,

 

при

 

помѣщеяіи

 

пансіонеровъ

 

въ

 

семпнарію,

 

вно-

сить

 

единовременно

 

двадцать

 

рублей

 

на

 

заготовленіе

 

по-

стельныхъ

 

для

 

нихъ

 

припадлсжпостей,

 

(въ

 

томъ

 

числе-

кровати)

 

одинаковаго

 

вида

 

съ

 

казенными.

 

Въ

 

случаѣ

 

пе-

рехода

 

павсіонеровъ

 

на

 

частную

 

квартиру

 

или

 

выхода

 

изъ

семинаріи,

 

постельныя

 

принадлежности

 

съ

 

кроватью

 

будутъ

выдаваемы

 

имъ

 

обратно.

Это

 

распоряженіе

 

должно

 

войти

 

въ

 

дѣйствіе

 

съ

 

16-го

-

 

августа

 

сего

 

года.
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Отъ

 

И.

 

СУЗДАЛЫІЕВА

 

въ

 

С. -Петербург*.

Галерная

 

улица,

 

домъ

 

Шумахера,

 

№

 

43.

@

 

г

 

и

 

і

 

г

 

&

 

©

 

m

 

т

 

1 1

 

fe

(ГИДРОПУЛЬТЪ)

Изобрѣтеніе

 

Барановскаго,

 

небольшой,

 

удобонерспосимый,

 

простой,
но

 

прочный

 

по

 

своему

 

устройству

 

снарядъ,

 

выбрасывающій

 

дѣйстві-

емъ

 

одного

 

человѣка

 

3

 

ведра

 

воды

 

въ

 

минуту,

 

на

 

разстояніе

 

до

 

7
саженъ,

 

сильною

 

своею

 

струею

 

способенъ

 

загасить

 

всякііі

 

пожаръ

 

въ

началѣ

 

возгаранія,

 

а

 

равно

 

можетъ

 

быть

 

употребленъ

 

съ

 

пользою

 

для

поливокъ

 

въ

 

садахъ

 

и

 

огородахъ. — Продается

 

по

 

18

 

руб.

 

въ

 

С.-Пе-
тербургѣ,

 

Галерная

 

улица,

 

въ

 

домѣ

 

№

 

45,

 

въ

 

конторѣ

 

Почетного
Гражданина,

 

С.-Петербургскаго

 

1-й

 

гильдіи

 

купца

 

II.

 

И.

 

СУЗДАЛЬЦЕВА.
Требованія

 

отъ

 

1

 

до

 

3-хъ

 

экземпляровъ

 

исполняются

 

по

 

почтѣ,

 

со-

гласно

 

почтоваго

 

тарифа

 

но

 

разсчету

 

27

 

Фунтовъ

 

со

 

штуки.

Въ

 

JVs

 

US

 

Правительственная

 

Вѣстиика

 

помѣщенъ

 

циркуляръ

Г-на

 

Министра

 

Внутреішихъ

 

Дѣлъ

 

къ

 

Гг.

 

Начальникамъ

 

губерній,

 

въ

которомъ

 

указывается

 

на

 

преимущество

 

изобрѣтеннаго

 

Инжснеръ-Ме-
ханикомъ

 

Барановскимъ

 

гидропульта,

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

снарядѣ

можетъ

 

встрѣчаться

 

надобность

 

въ

 

пожарныхъ

 

случаяхъ,

 

на

 

цѣиу

 

его

и

 

наконецъ,

 

что

 

желающіе

 

пріобрѣсти

 

таковые

 

гидропульты

 

должны

обращаться

 

съ

 

требованіями

 

своими

 

къ

 

И.

 

Суздальцеву

 

по

 

вышеска-

занному

 

адресу.

Употребленіе

 

этого

 

легкаго

 

простаго

 

снаряда

 

не

 

требуетъ

 

никакой
особенной

 

опытности;

 

онъ

 

не

 

подвергается

 

порчѣ

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

надоб-
ности

 

можетъ

 

быть

 

разобранъ

 

и

 

вновь

 

собранъ

 

всякішъ

 

деревенскимъ

кузнецомъ,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

этого

 

не

 

требуется

 

никакихъ

 

особенныхъ
техническихъ

 

познаиій.

Нельзя

 

не

 

порекомендовать

 

это

 

полезное

 

изобрѣтеніе

 

особенно

 

для

селъ

 

и

 

деревень,

 

гдѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

почти

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

ин-

струментовъ

 

для

 

тушенія

 

пожаровъ, — тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

гидропультъ

Барановскаго

 

по

 

своей

 

цѣнѣ

 

доступенъ

 

для

 

небогатыхъ

 

обитателей
въ

 

деревняхъ

 

и

 

селахъ.

 

У

 

Г.

 

Суздальцева

 

въ

 

Вятской

 

губерніи

 

есть

свой

 

агентъ

 

для

 

продажи

 

гидропультовъ—Яковъ

 

Ежовъ

 

въ

 

слободѣ

Кукаркѣ.

                                                                               

Ред.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Распоряженія

 

и

 

постановленія

 

Правительства.

 

Указы
Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Распоряженія'епархіальнаго

 

начальства.

 

ІІзвѣстія.

Объявленія.

Дозволено

 

цензурою.

   

29

 

іюля

 

1871

 

года.

Скоропечатня

 

Анисимовыхъ

 

и

 

Блиновой

  

въ

 

Вяткѣ.
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няемо

 

упражиеніе

 

учениковъ,

 

по

 

возможности

 

чаще

 

въ

 

со-

чиненіяхъ,

 

сопровождаемыхъ

 

всегда

 

обстоятельнымъ

 

разбо-
ромъ

 

со

 

стороны

 

учителей.

   

.

Содержащееся

 

въ

 

§

 

134

 

Уст.

 

Сем.

 

требованіе

 

касательно

 

упражне-

нія

 

учениковъ

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

распространяется

 

и

 

на

 

письменные

 

пе-

реводы

 

съ

 

классическихъ

 

языковъ

 

на

 

русскій

 

и

 

обратно;

 

но

 

при

 

семъ

должно

 

быть

 

принято

 

за

 

правило,

 

чтобы

 

упражненія

 

этого

 

рода

 

не

были

 

назначаемы

 

ученикамъ

 

.на

 

сроки

 

продолжительные,

 

а

 

были

 

да-

ваемы

 

въ

 

видѣ

 

приготовления

 

урока

 

къ

 

классу

 

древкихъ

 

языковъ;

тоже

 

правило

 

применяется

 

и

 

къ

 

упражненіямъ

 

по

 

.

 

Физикоматематиче-

скимъ

 

наукамъ.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сѵпода

 

18

 

октября — 1

 

ноября

 

1868

 

г.).

Въ

 

качествѣ

 

домашнихъ

 

упражненій

 

на

 

срокъ

 

могутъ

 

быть

 

на-

значаемы

 

и

 

проповѣди;

 

но

 

необходимо

 

также

 

упражнять

 

учениковъ

 

въ

составленіи

 

проповѣдей

 

въ

 

классѣ,

 

и

 

безъ

 

приготовленія;

 

эта

 

педаго-

гическая

 

мѣра

 

должна

 

составлять

 

одну

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

сторонъ

 

въ

преподаваніи

 

гомилетики;

 

при

 

чемъ

 

сама

 

собою

 

уничтожится

 

потреб-
ность

 

въ

 

болыпемъ

 

количествѣ

 

проповѣдей,

 

составляемыхъ

 

учениками

на

 

дому.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

14

 

августа— /

 

сентября

 

1868

 

г.).

Въ

 

видахъ

 

несомнѣнной

 

пользы

 

отъ

 

практическая

 

ознакомленія
учениковъ

 

съ

 

пріемами

 

проповѣдпичества

 

на

 

самой

 

каѳедрѣ

 

церковной,
дозволять

 

ученикамъ

 

YI

 

класса

 

произношеніе

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

луч-

шихъ

 

проповѣдей,

 

*

 

который

 

могутъ

 

служить

 

не

 

упражненіемъ

 

только

въ

 

проповѣдничествѣ,

 

но

 

и

 

назиданіемъ

 

для

 

слушателей.

 

[Опред.

 

Св.
Сѵнода

 

40

 

апрѣля — S

 

мая

 

4869

 

г.).
Согласно

 

указанію

 

того

 

же

 

§

 

134

 

Уст.,

 

наставники,

 

при

 

просмотрѣ

ученическихъ

 

сочиненій,

 

не

 

должны

 

ограничиваться

 

одними

 

общими

 

и

самыми

 

краткими

 

отмѣтками,

 

обозначающими

 

качество

 

упражненія,

 

а

имѣютъ

 

своею

 

обязанное™

 

дѣлать

 

болѣе

 

опредѣленныя

 

и

 

ясныя

 

ука-

зания

 

о

 

достоипствѣ

 

и

 

недостаткахъ

 

упражненій,

 

какъ

 

относительно

вѣрности

 

изло.денныхъ

 

въ'

 

нихъ

 

мыслей,

 

логической

 

ихъ

 

связи

 

и

 

по-

,

 

слѣдователыюсти,

 

так'ъ

 

относительно

 

правильности

 

изложенія

 

и

 

самаго'
языка;

 

таковыя

 

указанія

 

могутъ

 

быть

 

излагаемы:

 

или

 

письменно,

 

или

посредствомъ

 

устнаго

 

разбора

 

упражненій

 

въ

 

классѣ,

 

съ

 

отдѣленіемъ

для

 

сего

 

небольшой

 

части

 

назначеннаго

 

на

 

урокъ

 

времени;

 

въ

 

семъ

послѣднеиъ

 

случаѣ,

 

къ

 

участію

 

въ

 

разборѣ

 

полезно

 

допускать

 

и

 

са-

михъ

 

воспитанниковъ.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сігнода

 

23

 

іюня — 2

 

іюля

 

1869

 

г.).

Темы,

 

назначаемый

 

для

 

сочиненій,

 

должны

 

быть

 

соразмѣряемы

 

съ

силами

 

и

 

временемъ

 

учащихся

 

и

 

излагаться

 

въ

 

ясныхъ

 

и

 

точныхъ

выраженіяхъ.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сігнода

 

23

 

гюня—2

 

гюля

 

1869

 

г.).

Слѣдуетъ

 

располагать

 

учениковъ

 

къ

 

большему

 

усердію

 

и

 

вниманію
въ

 

занятіяхъ

 

письменными

 

упражненіями

 

и

 

озаботиться

 

пріученіемъ
ихъ

 

къ

 

составленію

 

сочиненій

 

прямо

 

на

 

данный

 

предметъ

 

и

 

къ

 

изло-

жение

 

мыслей

 

въ

 

точныхъ

 

выраженіяхъ,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

грамматиче-

скихъ

 

и

 

логическихъ-

 

правилъ

 

и

 

строго

 

преслѣдовать

 

буквальный

 

за-

имствовали.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сігнода

 

25

 

гюня—2

 

гюля

 

1869

 

г.).

S



-31-,

§

 

135.

 

Должно

 

быть

 

поощряемо

 

чтеніе

 

учениками

 

по-

лезныхъ

 

книгъ

 

подъ

 

руководствомь

 

учителей — каждаго

 

по

преподаваемому

  

предмету.

Для

 

псполненія

 

возложеннаго

 

на

 

учителей

 

135

 

§

 

Устава

 

руковод-

ствовала

 

учениковъ

 

въ

 

чтеніп

 

полезныхъ

 

книгъ,

 

требуемыя

 

воспи-

танниками

 

книги

 

изъ

 

Фундаментальной

 

семинарской

 

библіотеки

 

должны

быть

 

выдаваемы

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

вѣдома

 

и

 

одобренія

 

наставниковъ,

къ

 

предметамъ

 

которыхъ

 

книги

 

сіи

 

относятся.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сѵнода

31

 

гюля— 21

 

августа

 

486

 

8

 

г.).

Означенное

 

одобреніе

 

со

 

стороны

 

наставниковъ

 

должно

 

быть

 

пись-

менно

 

сообщаемо

 

ими

 

библіотекарго

 

семияаріи.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сѵнода

24

 

марта

 

1870

 

г.).

Въ

 

такъ

 

называемый

 

ученическія

 

библіотеки

 

книги

 

должны

 

быть
выписываемы

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

но

 

рекомендаціи

 

преподавателей,

 

каж-

дымъ

 

по

 

своей

 

части,

 

и

 

согласно

 

п.

 

16

 

§

 

106

 

Уст.

 

Сем.

 

съ

 

утверж-

денія

 

педагогическаго

 

собранія.

 

(Цирк.

 

Ук.

 

Св.

 

Сгнода

 

14

 

сентября
1868

 

г.

 

JYs

 

57.;.

Завѣдываніе

 

ученическою

 

библіотекою

 

должно

 

быть

 

возлагаемо

 

на

инспектора,

 

а

 

въ

 

тѣхъ

 

семинаріяхъ,

 

гдѣ

 

имѣются

 

помощники

 

инспек-

тора,

 

на

 

одного

 

изъ

 

сихъ

 

послѣднихъ,

 

{Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

"/ю

 

де-
кабря

 

1867

 

г.).

§

 

138.

 

Для

 

обозначеиія

 

успѣховъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

пове-

денія

 

учениковъ,

 

употребляются

 

слѣдующіе

 

баллы:

 

5 — от-

лично,

 

4

 

— очень

 

хорошо,

 

3 —хорошо,

 

2 — посредственно,

1 — слабо.

Употребленіе

 

дробей

 

можетъ

 

быть

 

допускаемо

 

при

 

опредѣленіи

средняго

 

балла,

 

выводимаго

 

изъ

 

экзаменной-

 

и

 

годовой

 

отмѣтокъ;

 

во

всѣхъ

 

же

 

прочихъ

 

случаяхъ

 

при

 

оцѣнкѣ

 

ученическихъ

 

успѣховъ

 

упо-

требленіе

 

дробей

 

не

 

можетъ

 

быть

 

допущено,

 

какъ

 

не

 

указанное

 

Уста-
вомъ,

 

который

 

предписываетъ

 

употреблять

 

для

 

обозиаченія

 

успѣховъ

 

и

поведенія

 

учениковъ

 

только

 

одни

 

цѣлыя

 

числа.

 

{Опред.

 

Св.

 

Сгнода
У

 

и

 

сентября

 

1869

 

г.).

Если

 

при

 

опредѣленіи

 

средняго

 

вывода

 

окажется

 

дробь,

 

то

 

полови-

на

 

(У,)

 

и

 

больше

 

принимается

 

за

 

единицу,

 

a

 

менѣе

 

половины

 

отбра-
сывается.

 

{Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

%•

 

сентября

 

4869

 

г.).

При

 

выдачѣ

 

воспитанникамъ

 

духовиыхъ

 

семинарій

 

аттестатовъ

 

и

свидѣтельствъ,

 

семинарскія

 

Правленія

 

должны

 

строго

 

держаться

 

си-

стемы

 

отмѣтокъ,

 

установленной

 

симъ

 

(138)

 

§-мъ

 

семинарскаго

 

Устава.
(Цирк.

 

Ук.

 

Св.

 

Сгнода

 

31

 

марта

 

1870

 

г.

 

sa

 

№.

 

21.J.

§

 

139.

 

Пріемныя

   

и

 

годичиыя

   

испытанія

 

производятся

посредствомъ

 

коммиссій,

 

избираемыхъ

 

Правленіемъ

   

въ

 

пе-
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дагогическихъ

 

собраніяхъ

 

изъ

 

среды

 

своихъ

 

членовъ.

 

Пра-

вила

 

для

 

сего,

 

также

 

и

 

для

 

распредѣленія

 

учениковъ

 

по

разрядамъ,

 

соотвѣтственно

 

успѣхамъ

 

и

 

поведенію,

 

изла-

гаются

 

въ

 

особой

 

инструкціи,

 

составляемой

 

семииарскимъ

Правленіемъ

 

и

 

утверждаемой

 

епархіальнымъ

 

Архіереемъ.

Въ

 

соотвѣтствіе

 

124

 

§

 

Уст.,

 

къ

 

переводу

 

въ

 

высшій

 

классъ

 

на-

значаются

 

ученики,

 

получившіе

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ

 

изъ

 

общей

 

годо-

вой

 

и

 

экзаменной

 

отмѣтокъ,

 

по

 

каждому

 

предмету,

 

баллъ

 

не

 

менѣе

 

3.
(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

4

 

февраля—!

 

марта

 

4810

 

г.).

Изложенное

 

выше

 

правило

 

касательно

 

переводнаго

 

балла

 

не

 

рас-

пространяется

 

па

 

еврейскій

 

языкъ

 

и

 

иконописаніе,

 

какъ

 

предметы

 

не

обязательные,

 

и

 

на

 

церковное

 

нѣніе,

 

къ

 

которому

 

многіе

 

воспитанни-

ки

 

могутъ

 

быть

 

не

 

способны

 

по

 

природѣ,

 

или

 

по

 

соетоянію

 

здоровья.

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

24

 

августа

 

1868

 

fa).
Средній

 

выводъ

 

оиредѣляется

 

ириложеніемъ

 

экзаменной

 

отмѣтки

къ

 

общему

 

баллу

 

наставническому

 

за

 

цѣлый

 

годъ,

 

съ,

 

раздѣленіемъ

получаемой

 

отсюда

 

суммы

 

на

 

два.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

У,

 

сентября
1869

 

г.).

Годовыя

 

отмѣтки

 

составляются

 

на

 

основаніи

 

представляемыхъ

 

Прав-
ленію

 

инсиекторомъ

 

ежемѣсячныхъ

 

и

 

годичныхъ

 

вѣдомостей

 

объ

 

уснѣ-

хахъ

 

и

 

поведеніи

 

учениковъ.

 

{Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

отъ

 

21

 

августа

1868

 

г.).

Получившіе

 

на

 

экзаменахъ

 

неудовлетворительный

 

отмѣтки,

 

при

которыхъ

 

недостаетъ

 

не

 

болѣе

 

2-хъ

 

балловъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

полу-

чить

 

общій

 

средній

 

выводъ,

 

требуемый

 

для

 

удостаенія

 

перевода,

 

мо-

гутъ

 

быть,

 

по

 

рѣшенію

 

педагогическаго

 

собранія

 

Правленія,

 

допущены

къ

 

переэкзаменовкѣ

 

по

 

предметамъ,

 

въ

 

которыхъ

 

оказали

 

недостаточ-

ный

 

познанія;

 

время

 

и

 

способъ

 

таковыхъ

 

испытаній

 

опредѣляются

педагогическимъ

 

собраніемъ.

 

[Опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

24

 

августа

 

1868

 

г.).

Переэкзаменовки

 

не

 

допускаются

 

для

 

учениковъ

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ

 

при

 

пріемѣ

 

ихъ

 

въ

 

семпнарію.

 

{Цирк.

 

Ук.

 

Св.

 

Стода

 

28
іюня

 

1870

 

г.

 

за

 

№

 

44.),

Воспитанники,

 

въ

 

теченіи

 

учебнаго

 

года

 

оказавшіе

 

удовлетвори-

тельные

 

успѣхи

 

и

 

не

 

явившіеся

 

на

 

годичные

 

экзамены,

 

по

 

причинѣ

болѣзни,

 

достовѣрно

 

извѣстной

 

семинарскому

 

начальству,

 

могутъ

 

быть
допускаемы

 

къ

 

испытапію

 

послѣ

 

вакаціи.

 

{Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

21
августа

 

1868

 

года).

Воспитанниковъ,

 

выбывшихъ

    

изъ

 

семинаріи

    

по

   

уважптельиымъ

   

.

причинамъ

 

(напр.

 

опасной

 

болѣзни

 

или

 

чрезвычайной

   

бѣдности

 

роди-

телей),,

 

если

 

они

 

возвратятся

 

въ

 

семинарію

 

въ

 

томъ

 

же

 

учебномъ

 

году,

въ

 

которомъ

 

выбыли,

   

принимать

 

въ

 

прежніе

 

классы

    

безъ

 

экзамена,

такъ

 

что

 

всѣ

 

тѣ,

 

которые

 

прибудутъ

  

такииъ

 

образомъ

 

до

 

начала

 

об-
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щаго,

 

годичнаго,

 

переводнаго

 

экзамена,— подвергаются

 

ему

 

на

 

общихъ
основаніяхъ,

 

Чтоже

 

касается

 

воспитанниковъ,

 

оставившихъ

 

заведеніе
также

 

по

 

уважительнымъ

 

причинамъ,

 

но

 

возвращающихся

 

послѣ

 

оконѵ

чанія

 

учебпаго

 

года,

 

то

 

они

 

принимаются

 

въ

 

семинарію

 

не

 

иначе

 

какъ

по

 

иепытаніи,

 

согласно

 

требованіямъ

 

Устава.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сѵнода

31

 

января— 24

 

февраля

 

1870

 

т.).

При

 

составленіи

 

упоминаемыхъ

 

въ

 

§

 

139

 

Уст.

 

Сем.

 

правилъ

 

для

распредѣленія

 

учениковъ

 

по

 

разрядамъ,

 

семииарскія

 

Правленія

 

должны

принять

 

къ

 

руководству,

 

что

 

ученики,

 

получцвшіе

 

какъ

 

въ

 

средпемъ

выводѣ

 

по

 

успѣхамъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

поведению,

 

баллы

 

5

 

и"

 

4,

 

хотя

 

бы
имѣли

 

по

 

одному

 

предмету

 

отмѣтку

 

3,

 

причисляются

 

къ

 

первому

 

раз-

ряду,

 

получившіе

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ

 

баллъ

 

3

 

поставляются

 

во

 

вто-

ромъ

 

разрядѣ;

 

съ

 

балломъ

 

же

 

2,

 

по

 

одному

 

предмету,

 

ученики

 

могутъ

быть

 

причисляемы

 

ко

 

второму

 

разряду

 

въ

 

такомъ

 

только

 

случаѣ,

когда

 

малоуспѣшность

 

ихъ

 

происходила

 

отъ

 

недостатка

 

способностей
и

 

когда,

 

кромѣ

 

прилежанія,

 

они

 

отличались

 

и

 

поведеніемъ;

 

а

 

осталь-

ные

 

относятся

 

къ

 

третьему

 

разряду.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сігнода

 

отъ

 

"/и

 

авгу-

ста

 

1868

 

т.).

§

 

140.

 

Отличные

 

по

 

успѣхамъ,

   

при

 

похвальномъ

   

по-

ведепіи,

 

награждаются

   

полезными

 

книгами,

    

избираемыми

примѣнительно

 

къ

 

возрасту

  

и

 

познаніямъ

   

награждаемыхъ.

Для

 

установленнаго

 

по

 

§

 

140

 

Уст.

 

награжденія

 

учениковъ,

въ

 

семинарскія

 

Правленія

 

высылаются

 

отъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

книги,

 

избираемый
для

 

сего

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ.

 

[Опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

*/t ,

 

гюля

 

1869

 

г.).

§

 

141.

 

Ученики

 

первыхъ

 

трехъ

 

классовъ,

 

оказавшіе

слабые

 

успѣхп,

 

если

 

не

 

признаны

 

будутъ

 

подлежащими

исключенію,

 

могутъ

 

быть

 

оставляемы

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

классахъ

на

 

одинъ

 

только

 

годъ,-

 

въ

 

прочихъ

 

классахъ

 

сіе

 

можетъ

быть

 

допускаемо

 

въ

 

самыхъ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

мало-

 

-

успѣшность

 

зависѣла

 

отъ

 

продолжительной

 

болѣзни

 

или

подобной

 

вполнѣ

 

уважительной

 

причины,

 

въ

 

противномъ

случаѣ

 

малоуспѣшные

 

исключаются

 

изъ

 

семинаріи.

Примѣчаніе.

 

Казеннокоштные,

 

оставляемые

 

въ

 

тѣхъ

 

же

классахъ,

 

лишаются

 

казеннаго

 

содержанія,

 

кромѣ

 

мало-

успѣвшихъ

 

по

 

прпчинѣміродолжительной

 

болѣзни.

Уволенные

 

или

 

исключенные

 

изъ

 

семинаріи

 

не

 

за

 

дурное

 

поведе-

те,

 

а

 

по

 

малоуспѣшности,

 

въ

 

случаѣ

 

желанія

 

ихъ

 

возвратиться

 

въ

семинарію

 

для

 

обученія,

   

принимаются

   

на

 

одинаковыхъ

   

основаніяхъ



=

 

№.=
съ

 

вновь

 

поступающими

  

(§§

 

116— 125).

 

(Опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

15

 

де-
кабря — 14

 

января

 

1869Л„

 

г.).

Состояние

 

въ

 

чиСлѣ

 

архіерейскихъ

 

пѣвчихъ

 

воспитанники

 

семина-

рій

 

должны

 

подвергаться

 

требуемымъ

 

уставоиъ

 

сихъ

 

заведеній

 

испы-

таніямъ,

 

на

 

одинаковым,

 

съ

 

прочими

 

воспитанниками

 

основаніяхъ,

 

и,

въ

 

случаѣ

 

усмотрѣнной,

 

по

 

испытанію,

 

неудовлетворительности

 

'

 

ихъ

 

•

успѣховъ

 

въ

 

ученіи,

 

отнюдь

 

не

 

должны

 

быть

 

переводимы

 

изъ

 

низ-

шихъ

 

въ

 

выешіе

 

классы.

 

{Цирк.

 

Указе

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ.

 

15

 

мая

1868

 

г.

 

№

 

28

 

.

§

 

147.

 

Какъ

 

носпитывающіе

 

въ

 

семпнаріи,

 

такъ

 

и

 

обу-
чающіе,

 

но

 

выходя

 

изъ

 

круга

 

своихъ

 

обязанностей,

 

забо-
тятся

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

развить

 

и

 

укрѣпить .

 

въ

 

учащихся

любовь

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

православной

 

церкви,

 

ея

 

уставамъ,

священнодѣйствіямъ

 

п

 

обрядамъ,

 

утверждать

 

ихъ

 

въ

 

доб
рыхъ

 

христіанскихъ

 

вавыкахъ

 

и

 

привести

 

къ

 

живому

 

со-

знана

 

важности

 

священства.

Употребляемый

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

семинаріяхъ

 

способъ

 

надзора

 

за

учениками

 

въ

 

общежитіи

 

семинарскомъ

 

и

 

въ

 

наемныхъ

 

квартирахъ,

посредствомъ

 

такъ

 

называемыхъ

 

старшихъ,

 

какъ

 

не

 

принятый

 

уста-

вомъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

не

 

согласный

 

съ

 

началами

 

педагогики,

не

 

можетъ

 

быть

 

допускаемъ;

 

что

 

же

 

касается

 

до

 

принятаго

 

въ

 

обычай
назначенія

 

старшихъ

 

для

 

надзора

 

за

 

внѣшнимъ

 

порядкомъ

 

въ

 

клас-

сахъ,

 

то

 

таковая

 

обязанность

 

можетъ

 

быть

 

поручаема

 

всѣмъ

 

учени-

вамъ,

 

по

 

ежедневной

 

очереди,

 

въ

 

видѣ

 

дежурства.

 

[Опред.

 

Св.

 

Сино-
да

 

'As

 

августа

 

1868

 

г.).

§

 

151.

 

Предъ

 

литургіею,

 

жпвущіе

 

въ

 

семинаріи

 

и

 

близъ
оной,

 

слутааготъ

 

въ

 

одной

 

пзъ

 

семппарскихъ

 

комнатъ

 

объ-
ясненіе

 

дневнаго

 

Евапгелія

 

и,

 

если

 

время

 

позволитъ,

 

Апо-
стола

 

или

 

исторію

 

праздника.

Иеполненіе

 

предписываемаго

 

въ

 

§

 

151

 

Уст.

 

Сем!

 

объясненія

 

вос-

креснаго

 

и

 

праздничнаго

 

Евангелія

 

и

 

Апостола

 

возлагается

 

на

 

ректора,

а

 

въ

 

случаѣ

 

невозможности

 

съ

 

его

 

стороны,

 

на

 

инспектора

 

семинаріи.
(Опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

31

 

шля— 21

 

августа

 

1868

 

г.).

■

 

§

 

183.

 

Соблюдая

 

въ

 

точности

 

посты,

 

установленные

православного

 

Церковію,

 

всѣ

 

ученики

 

въ

 

первую

 

и

 

послѣд-

нюю

 

седмицу

 

св.

 

четыредесятницы

 

говѣютъ

 

и

 

пріобщаются
Св.

 

Таинъ.

Ученики

 

семинарій

   

на

 

послѣднюю

 

недѣлю

    

св.

   

четыредесятницы

могутъ

 

быть

    

увольняемы

 

въ

 

домы

    

своихъ

 

родителей

 

и

 

родственни-

   

^

ковъ;

 

при

 

чемъ

 

на

 

сихъ

 

послѣднихъ

 

возлагается

 

и

 

попеченіе

 

о

 

говѣ-

ніи

 

ихъ

 

въ

 

это

 

время.

   

(Опред,

 

Св.

 

Сігнода

 

10

 

апріьля

 

1869

 

г.

 

J.



—
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§

 

157.

 

Мѣры

 

псправленія

 

воспитанниковъ

 

избираются
Правлеиіемъ

 

семинаріи

 

(§

 

106

 

п.

 

21)

 

со

 

строгою

 

разбор-
чивостіго

 

въ

 

отногаеніи

 

къ

 

ихъ

 

роду

 

и

 

качеству;

 

во

 

вся-

комъ

 

случаѣ

 

онѣ

   

не

 

должны

 

быть

 

грубы

  

и

 

унизительны.

Въ

 

семинаріяхъ

 

воспрещается

 

употребленіе

 

тѣлеснаго

 

наказанія,
какъ

 

несогласное

 

съ

 

Уставомъ.

 

(Опред.

 

Св.

 

Ci

 

кода

 

11

 

марта— 25
мая

 

1868

 

г.).

§

 

159.

 

Высшее

 

наказаніе

 

въ

 

семинаріи

 

составляетъ

всключеніе,

 

которое,

 

въ

 

случаѣ

 

особенно

 

важныхъ

 

и

 

не-

терпимыхъ

 

проступковъ,

 

должно

 

быть

 

дѣлаемо

 

немедленно

и

 

во

 

всякое

 

время

 

учебнаго

 

года.

Ученики,

 

замѣченные

 

въ

 

пьянетвѣ,

 

исключаются

 

изъ

 

семинаріи
немедленно,

 

при

 

чемъ

 

о

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

буйетвомъ

 

и

 

сппро-

тивленіемъ

 

начальству

 

или

 

инымъ

 

образомъ

 

обнаружатъ

 

дурное

 

на-

правленіе,

 

доносится

 

Господину

 

Оберъ-Прокурору

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

(Цирк.

 

Ук.

 

Св.

 

Сігнода

 

15

 

января

 

1870

 

г.

 

за

 

№

 

4).

Обратное

 

иринятіе

 

въ

 

семинарію

 

воспитанниковъ,

 

исключенныхъ

изъ

 

оной

 

за

 

неодобрительное

 

поведеніе,

 

воспрещается.

 

(Опред.

 

Св.
Сьнода

 

11

 

марта— 25

 

мая

 

1868

 

г.).

%

 

163.

 

Ученики

 

семинаріп

 

помѣщаются

 

на

 

житье

 

или

въ

 

самой

 

семпнаріи,

 

согласно

 

§

 

12

 

устава,

 

или

 

у

 

родите-

лей

 

и

 

родственнпковъ,

 

пли

 

же

   

па

 

наемныхъ

   

квартирахъ.

§

 

164.

 

Всѣ

 

казеннокоштные,

 

живя

 

въ

 

семинаріи,

 

поль-

зуются

 

отъ

 

вея

 

иолнымъ

 

содержапіемъ.

 

Своекоштные

 

при-

нимаются

 

или

 

на

 

таковое

 

же

 

содержаніе — полпщми

 

пансі-
онерами,

 

или

 

въ

 

качествѣ

 

пансгонеровъ,

 

не

 

получающихъ

изъ

 

полнаго

 

содержанія

 

только

 

одежды.

На

 

содержаніе

 

казеннокоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

семинарій

 

должна

употребляться

 

сполна

 

вся

 

сумма,

 

на

 

нихъ

 

ассигнуемая,

 

безъ

 

доиуще-

нія

 

по

 

этой

 

статьѣ

 

сбережеиій,

 

а

 

равно

 

и

 

производства

 

расходовъ

 

изъ

оной

 

на

 

другіе

 

предметы

 

(какъ

 

напр.

 

на

 

содержаніе

 

пищею

 

служите-

лей

 

и

 

т.

 

п.).

 

(Указъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

29

 

ввгуста

 

/867

 

г.

 

As

 

35.).

§

 

166.

 

Плата

 

за

 

полныхъ

 

пансіонеровъ,

 

а

 

также

 

и

 

за

тѣхъ,

 

которые

 

пользуются

 

отъ

 

семлнаріи

 

помѣщеніемъ

 

и

столомъ,

 

или

 

однимъ

 

-столомъ,

 

опредѣляется,

 

по

 

представ-

ленію

 

Правленія

 

семинаріп,

 

епархіальнымъ

 

Архіереемъ,

 

для

каждой

 

местности

 

особо,

 

сообразно

 

съ

 

потребными

 

на

 

то

или

 

другое

 

содержавіе

 

расходами,

Примгьчаніе .

 

Если

 

родители

 

своекоштныхъ

 

воспитан-

циковъ,

 

достойн^йшихъ

 

по

 

ученію

 

и

 

поведенію,

 

не

 

въ

 

со-

\
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стояніи

 

будутъ

 

вносить

 

всей

 

платы

 

за

 

содержаніе

 

ихъ

 

въ

семинаріи,

 

то

 

епархіальный

 

Архіерей,

 

по

 

представленію
семинарскаго

 

Правленія,

 

можетъ

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Свя-
тѣйшимъ

 

Стнодомъ

 

объ

 

отиускѣ

 

дополнительной

 

суммы

 

на

содержаніе

 

таковыхъ

 

воспитанниковъ.

Воспитанники,

 

допущенные

 

къ

 

обученію

 

въ

 

семинаріи

 

сверхъ

 

штата,

или

 

состоящіе

 

въ

 

открытыхъ

 

на

 

мѣстныя

 

средства

 

параллельныхъ

классахъ,

 

и

 

получающіе

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

енархіальныхъ

 

суммъ

 

пособіе,
меньшее

 

противу

 

положеннаго

 

штатомъ

 

оклада

 

на

 

содержаніе

 

казенно-

коштныхъ

 

воспитанниковъ,

 

могутъ

 

быть

 

принимаемы

 

въ

 

семинарское

общежитіе

 

только

 

въ

 

качествѣ

 

пансіонеровъ,

 

не

 

получающихъ

 

изъ

полиаго

 

содержапія

 

одежды

 

(§

 

164

 

Уст.

 

Сем.);

 

при

 

чемъ

 

издержки

 

на

ихъ

 

содержаніе,

 

согласно

 

166

 

§

 

Уст.,

 

должны

 

быть

 

опредѣляемы,

 

по

представленію

 

семинарскаго

 

Правленія,

 

епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,
безъ

 

ущерба

 

для

 

учениковъ

 

казеннокоштныхъ;

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

помѣще-

нія

 

означенныхъ

 

воспитанниковъ

 

на

 

жительство

 

въ

 

семинаріи

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

полныхъ

 

пансіонеровъ,

 

плата

 

за

 

нихъ

 

должна

 

быть

 

одинакова

съ

 

штатными

 

окладами

 

казеннокоштныхъ

 

учениковъ,

 

т.

 

е.

 

по

 

90

 

р.

въ

 

годъ.

 

[Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

11

 

марта— 4

 

іюля

 

1868,

 

г.-).

Правило

 

сіе

 

распространяется

 

и

 

на

 

своекоштныхъ

 

учениковъ,

 

по-

стунающихъ

 

въ

 

общежитіе.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

'Ум

 

декабря

 

1867

 

г.).

§

 

181.

 

Казеннокоштные

 

ученики

 

семинаріи,

 

въ

 

случаѣ

выхода

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

вѣдомства

 

въ

 

гражданское

до

 

окончанія

 

учебнаго

 

курса

 

или

 

послѣ

 

онаго,

 

обязывают-
ся

 

возвратіпь

 

сумму,

 

употребленную

 

на

 

ихъ

 

содержаніе.
Правленію

 

семинаріи

 

предоставляется

 

разсрочивать,

 

а

 

съ

утвержденія

 

епархіальнаго

 

Архіерея,

 

и

 

уменьшать

 

взыски-

ваемую

 

уплату.

Правило

 

сіе

 

обязательно

 

для

 

учениковъ

 

только

 

за

 

періодъ

 

времени,

наступившій

 

нослѣ

 

преобразованія

 

семинарій

 

по

 

новому

 

Уставу,

 

и

 

по-

тому

 

не

 

можетъ

 

быть

 

примѣняемо

 

къ

 

семинаріямъ

 

не

 

преобразован-
нымъ,

 

равно

 

и

 

въ

 

преобразованныхъ

 

не

 

можетъ

 

распространяться

 

на

время,

 

прошедшее

 

до

 

введенія

 

новаго

 

Устава.

 

(Цирк.

 

Ук.

 

Св.

 

Сгнода
45

 

января

 

4870

 

г.

 

за

 

Ш

 

4.).

§

 

187.

 

Учитель,

 

прослужившій

 

25

 

лѣтъ,

 

можетъ

 

быть
вновь

 

избранъ

 

въ

 

эту

 

должность

 

на

 

одно

 

пятилѣтіе,

 

въ

случаѣ

 

усмотрѣнія

 

особой

 

пользы,

 

приносимой

 

имъ

 

заве-

денію;

 

срокъ

 

двадцатипятилѣтній

 

не

 

распространяется

 

на

службу

 

ректора

 

и

 

инспектора.

Изложенное

 

въ

 

187

 

§

 

Уст.

 

правило

 

касательно

 

срока

 

службы

 

на-

ставниковь

 

распространяется

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

состоятъ

при

 

семинаріяхъ,

    

не

 

получившихъ

 

полнаго

 

преобразования,

 

при

 

чемъ



—

 

10

 

—

прослужившіе

 

до

 

изданія

 

новаго

 

Устава

 

Дух.

 

Сем.

 

болѣе

 

25

 

лѣтъ

 

мо-

гутъ

 

оканчивать

 

тридцатилѣтній

 

срокъ,

 

не

 

подвергаясь

 

балютировкѣ

на

 

послѣднее

 

пятилѣтіе.

 

[Опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

9

 

августа— 2

 

сентября
и

 

28

 

авгуьта—6

 

сентября

 

4868

 

года.).

§

 

189.

 

Ученики,

 

окончившіе

 

полный

 

курсъ

 

ученія

 

въ

семинаріи

 

uo

 

первому

 

разряду,

 

получаютъ

 

званіе

 

студента

семинаріи.

Ищущіе

 

званія

 

студента

 

семинаріи,

 

какъ

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

низ-

шихъ

 

разрядахъ,

 

такъ

 

и

 

вышедшіе

 

до

 

окончанія

 

курса

 

семинаріи

 

по

уважптельнымъ

 

причинамъ

 

изъ

 

спеціальныхъ

 

богословекихъ

 

классовъ,

допускаются

 

къ

 

испытанію

 

на

 

слѣдующихъ

 

основаніяхъ:

1)

  

Ищущій

 

званія

 

студента

 

сёминаріи

 

допускается

 

къ

 

испытанію
на

 

оное

 

не

 

рапѣе

 

шести

 

мѣсяцевъ

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

семинаріи.

2)

   

Въ

 

случаѣ

 

неудостоенія

 

званія

 

студента,

 

по

 

прпчинѣ

 

неудовле-

творительности

 

отвѣтовъ

 

испытуемаго,

 

опъ

 

допускается

 

къ

 

вторичному

испытанію

 

не

 

ранѣе

 

такого

 

же

 

срока

 

нослѣ

 

перваго

 

испытанія.

 

Въ
третій

 

разъ

 

ему

 

предоставляется

 

держать

 

испытапіе

 

не

 

ранѣе,

 

какъ

по

 

истеченіи

 

года

 

послѣ

 

втораго

 

испытанія.

 

Неудостоенный

 

званія
студента

 

послѣ

 

трехъ

 

испытаній

   

къ

 

экзамену

 

болѣе

   

не

 

допускается.

3;

 

Соблюдая

 

вышеуказанные

 

предѣлы

 

сроковъ,

 

семинарскія

 

Прав-
лснія

 

обязаны

 

принимать

 

прошенія

 

отъ

 

ищущихъ

 

званія

 

студента

 

во

всякое

 

время

 

и

 

безъ

 

отлагательства

 

дѣлать

 

по

 

онымъ

 

соотвѣтствую-

щія

 

распоряженія.

4)

 

Испытаніе

 

желающихъ

 

получить

 

званіе

 

студента

 

производится

но

 

всѣмъ

 

предметамъ,

 

преподаваемымъ

 

въ

 

спеціально-богословскихъ
классахъ

 

(V

 

и

 

VI),

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

отдѣловъ

 

священнаго

 

писа-

нія,

 

преподаваемыхъ

 

во

 

всбхъ

 

клаесахъ

 

семшіаріи.

 

Относительно

 

же

наукъ

 

общеобразовательныхъ,

 

испытаніе

 

ограничивается

 

повѣрочнымъ

испытаніемъ,

 

преимущественно

 

по

 

тѣмъ

 

изъ

 

наукъ,

 

по

 

которымъ

 

от-

мѣтки

 

оказываются

 

сравнительно

 

менѣе

 

удовлетворительными.

Ъ)

 

Званія

 

студента

 

семинаріи

 

удостоивается

 

тотъ,

 

кто

 

получилъ

 

по

всѣмъ

 

предметамъ

 

испытания

 

баллы

 

не

 

ниже

 

4;

 

баллъ

 

3

 

допускается

только

 

по

 

одному

 

предмету.

6)

 

Имѣющіе

 

въ

 

свидѣтельствахъ

 

неудовлетворительную

 

отмѣтку

по

 

поведению

 

(ниже

 

3)

 

къ

 

испытанію

 

на

 

званіе

 

студента

 

семина ріи

 

не

допускаются.

 

(Цирк.

 

Ук.

 

Св.

 

Сгнода

 

24

 

октября

 

1869

 

г.

 

за

 

№

 

49).
Ищущіе

 

званія

 

студента

 

семинарш

 

изъ

 

учившихся

 

при

 

прежнихъ

порядкахъ

 

подвергаются

 

испытанію

 

по

 

программ*

 

новаго

 

Устава,

 

если

они

 

держатъ

 

испытаніе

 

въ

 

семинаріи,

 

получившей

 

полное

 

преобразо-
ваніе.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

23

 

января —25

 

февраля

 

1870

 

г.).

Воспитанники

 

семинарій,

 

окончившіе

 

курсъ

 

наукъ

 

въ

 

3-мъ

 

разря-

дѣ,

 

могутъ

 

быть

 

допускаемы

 

къ

 

испытанію

 

на

 

полученіе

 

аттестата

2-го

 

разряда.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

%

 

мая

 

1868

 

r.j.
----------------



II.

ОТНОСИТЕЛЬНО

   

ДУХОВНЫХЪ

   

УЧИЛИЩЪ.

§

 

20.

 

Духовенство,

 

состоящее

 

въ

 

училпщномъ

 

округѣ,

имѣетъ

 

попечевіе

 

объ

 

училищѣ

 

этого

 

округа.

Всѣ

 

сборы,

 

производимые

 

съ

 

духовенства

 

училищнаго

 

округа,

 

по-

ступаютъ

 

въ

 

Правленіе

 

училища

 

«его

 

округа,

 

на

 

которое,

 

по

 

п.

 

14

 

и

15

 

§

 

41

 

Уч.

 

Уст.,

 

возложены

 

пріемъ

 

денегъ,

 

наблюденіе

 

за

 

своевре-

меннымъ

 

ихъ

 

поступленіемъ,

 

xpaHjnie

 

и

 

расходованіе,

 

сообразно

 

съ

годовою

 

смѣтою;

 

поступающія

 

же

 

независимо

 

отъ

 

сихъ

 

сборовъ

 

по-

жертвования

 

монастырей,

 

въ

 

епархіи

 

находящихся,

 

не

 

пріурочиваются
къ

 

округу,

 

въ

 

мѣстиости

 

коТораго

 

находится

 

монастырь,

 

а

 

должны

быть

 

распредѣляемы

 

вообще

 

между

 

всѣми

 

духовно-учебными

 

заведеяія-
ми

 

епархіи

 

по

 

усмотрѣнію

 

и

 

съ

 

утвержденія.

 

епархіальнаго

 

Архіерея.
(Цирк.

 

Ук.

 

Св.

 

Сгнода

 

45

 

октября

 

1870

 

г.

 

JYs

 

59).

§

 

21.

 

Духовенство

 

училищнаго

 

округа

 

однажды

 

или

дважды

 

въ

 

годъ

 

устрояетъ

 

съѣзды

 

или

 

собранія

 

изъ

 

свя-

щеннослужителей,

 

избираемыхъ

 

для

 

сего

 

по

 

одному

 

изъ

десяти

 

причтовъ.

Примѣчаніе

 

/.

 

Время

 

съѣздовъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

способы

избранія

 

священнослужителей

 

на

 

оные,

 

опредѣляются

 

епар-

хіальнымъ

 

начальствомь.

Т/римѣчате

 

2.

 

На

 

съѣздахъ

 

могутъ

 

присутствовать,

сверхъ

 

избранныхъ

 

духовенствомъ,

 

и

 

другіе

 

священнослу-

жители,

 

по

 

собственному

 

желанію,

 

и

 

принимать

 

участіе

въ

 

совѣщавіяхъ,

 

но

 

безъ

 

права

 

голоса.

Присутствующее

 

па

 

окружныхъ

 

училищныхъ

 

съѣздахъ

 

духовенства

депутаты

 

отъ

 

причтовъ

 

должны

 

быть

 

избираемы

 

самимъ

 

духовенствомъ,

а

 

не

 

назначаемы

 

на

 

съѣзды

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ,

 

или

 

благо-
чинными.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

17

 

ноября — 19

 

декабря

 

1869

 

г.).

Окружные

 

съѣзды

 

духовенства

 

должны

 

происходить

 

въ

 

мѣстонаіо-

жденіи

 

училищъ,

 

такъ

 

какъ

 

но

 

смыслу

   

§

 

19-Уст.

 

училище

 

постав-



—
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—

іяется

 

центромъ

 

округа,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

духовенство,

 

которому

 

ввѣряется

попеченіе

 

объ

 

училищѣ,

 

на

 

мѣстѣ

 

можетъ

 

лучше

 

видѣть

 

состояніе
онаго.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

1 % 0

 

Сентября

 

1869

 

г.).

Избраніе

 

съѣздомъ

 

предсѣдателя

 

производится

 

иосредствомъ

 

закры-

той

 

баллотировки,

 

а

 

не

 

открытой

 

подачи

 

голосовъ;

 

такимъ

 

же

 

спосо-

бомъ

 

избирается

 

и

 

дѣлопроизводитель.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

'Ум

 

декабря
1867

 

г.).

Предсѣдатель

 

съѣзда

 

во

 

время

 

запятій

 

оиаго

 

не

 

можетъ

 

быть

 

смѣ-

няемъ,

 

кромѣ

 

случая

 

усмотрѣнной

 

незаконности

 

-его

 

дѣйствій.

 

(Опред.
Св.

 

Сѵпода

 

8

 

апрѣля

 

1868

 

г.).

Члены

 

съѣздовъ,

 

уклоняющееся

 

отъ

 

участія

 

въ

 

нихъ

 

безъ

 

уважи-

тельныхъ

 

причинъ,

 

подвергаются

 

за

 

то

 

денежнымъ

 

или

 

другимъ

 

взы-

сканіямъ,

 

по

 

уемотрѣнію

 

епархіальнаго

 

начальства.

 

(Опред.

 

Св.

 

Си-
нода

  

'Ѵіо

 

декабря

 

1867

 

г.).

Передача

 

голоса

 

однимъ

 

изъ

 

членовъ

 

съѣзда

 

другому

 

не

 

допускается.

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

30

 

октября —22

 

ноября

 

186

 

8

 

г.).

Отсутствующее

 

члены

 

обязуются

 

своевременно

 

представлять

 

свѣдѣ-

нія

 

о

 

причинахъ

 

своего

 

непрпбытія.

 

(Опред.

 

Св.

 

Схнода

 

30

 

октября —

22

 

ноября

 

1868

 

г.).

%

 

24.

 

Предметомъ

 

занятій

 

съѣзда

 

служатъ:

п.

 

2.

 

Изысканіе

 

мѣръ

 

къ

 

лучшему

 

содержанію

 

учили-

ща

 

и

 

иазначеніе,

 

съ

 

этию

 

цѣлію,

 

еднновременныхъ

 

или

ежегодвыхъ

 

пошертвованііі

 

на

 

училище

 

какъ

 

изъ

 

собствен-

ныхъ

 

средствъ

 

состоящаго

 

въ

 

училищномъ

 

округѣ

 

духовен-

ства,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

источниковъ.

п.

 

3.

 

Опредѣденіе

 

размѣра

 

ежегодной"

 

платы

 

съ

 

уча-

щихся

 

въ

 

учплищѣ

 

изъ

 

другихъ

 

сословій.

п.

  

4.

    

Избраніѳ,

 

иосредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки,

кандидатовъ

   

(не

 

менѣе

 

двухъ)

    

на

 

должность

   

смотрителя

училища,

 

а

 

также

 

членовъ

 

училищнаго

 

Правленія

 

изъ

 

среды

мѣстныхъ

 

священнослужителей,

Училищнымъ

 

Правленінмъ

 

вмѣняется

 

въ

 

непремѣнную

 

обязанность,
чтобы

 

годовыя

 

смѣты

 

расходовъ

 

по

 

тѣиъ

 

статьямъ

 

содержанія

 

учи-

лищъ,

 

который

 

покрываются

 

мѣстпымп

 

способами

 

окружнаго

 

духовен-

ства,

 

непремѣнно

 

составлялись

 

ко

 

времени

 

съѣзда

 

онаго.

 

(Опред.

 

Св.
Сгнода

 

отъ

 

31

 

января — 18

 

марта

 

1868

 

г.).

Окружные

 

съѣзды,

 

при

 

нсполнепіи

 

ими

 

3

 

п.

 

24

 

§

 

Уст.,

 

должны

назначать

 

плату

 

съ

 

учащихся

    

въ

 

духовныхъ

  

училищахъ

   

дѣтей

 

изъ
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другихъ

 

сословій

 

не

 

въ

 

разнообразныхъ

 

количествахъ,

 

но

 

въ

 

одинако-

вому

 

обще-опредѣленномъ

 

по

 

каждому

 

училищу

 

размѣръч

 

(Опред

 

Св.
Стода

 

"/«.

 

декабря

 

1867

 

г.

 

.

Размѣръ

 

таковой

 

платы

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

отнюдь

 

не

 

дол-

женъ

 

превышать

 

количества

 

платы,

 

положенной

 

за

 

ученіе

 

въ

 

соотвѣт-

ственныхъ,

 

по

 

степени,

 

училищахъ

 

гражданскаго

 

вѣдомства.

 

(Опред.
Св.

 

Сгнода

 

'У50

 

декабря

 

4867

 

г.).

При

 

выборѣ

 

изъ

 

среды

 

духовенства

 

членовъ

 

въ

 

училищныя

 

Правле-
нія

 

должна

 

быть

 

соблюдаема

 

возможная

 

осмотрительность,

 

дабы

 

въ

 

это

званіе

 

были

 

избираемы

 

лица,

 

не

 

только

 

по

 

степени

 

образованія,

 

но

 

и

по

 

образу

 

жизни

 

и

 

нравственнымъ

 

качествамъ

 

своимъ

 

внолнѣ

 

достой-
ный

 

оказываемаго

 

имъ

 

довѣрія.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

34

 

января — І8
марта

 

4868

 

г.).

Во

 

избѣжаніе

 

неблагопріятнаго

 

смѣшенія

 

правъ

 

и

 

обязанпостей,
въ

 

званіе

 

членовъ

 

отъ

 

духовенства

 

въ

 

училищныя

 

Правленія

 

не

 

мо-

гутъ

 

быть

 

избираемы

 

тѣ

 

изъ

 

священнослужителей,

 

кои

 

состоятъ

 

на

духовно-училищной

 

службѣ.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

отъ

 

'%„

 

декабря
1867

 

г.

 

и

 

46

 

октября—/

 

ноября

 

4868

 

года).

Правленія

 

училищъ,

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

 

отношеніи,

 

нахо-

дятся

 

въ

 

нодчиненіи

 

семинарскаго

 

Правленія

 

и

 

потому

 

совмѣщеніе

должности

 

члена

 

отъ

 

духовенства

 

обоихъ

 

правленій

 

не

 

допускается.

(Опред.

 

Св,

 

Сѵнода

 

2

 

мая— 6

 

гюня

 

4869

 

г.).

По

 

окончаніи

 

выборовъ

 

членовъ

 

въ

 

училищное

 

ПраЁленіе,

 

два

 

изъ

священнослужителей,

 

остающіеся

 

по

 

числу

 

балловъ

 

старшими

 

послѣ

избранныхъ,

 

назначаются

 

къ

 

нимъ

 

кандидатами

 

для

 

поступленія

 

въ

 

со-

ставъ

 

училищнаго

 

Правленія

 

въ

 

случаѣ

 

выбытія

 

означенныхъ

 

членовъ

до

 

истеченія

 

трехлѣтняго

 

срока.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

'Ум

 

декабря
1867

 

г-.).

Мѣсто

 

выбывшего

 

члена

 

заступаетъ,

 

съ

 

утвержденія

 

Преосвящен-
наго,

 

старшій

 

изъ

 

кандидатовъ

 

(по

 

числу

 

полученныхъ

 

на

 

съѣздѣ

балловъ).

 

(Опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

11

 

марта— 4

 

тля

 

4868

 

г.).

Окружные

 

съѣзды

 

духовенства

 

обязываются

 

ограничивать

 

свои

 

за-

нят

 

тѣми

 

единственно

 

предметами,

 

кои

 

указаны

 

въ

 

24

 

§

 

Уст.

 

Учил.,
'

    

и

 

вообще

 

дѣйствовать

 

въ

 

предназначенномъ

 

имъ

 

кругѣ,

   

избѣгая

 

вся-

чески

 

нредметовъ,

 

не

 

относящихся

 

къ

 

правамъ

 

ихъ.

   

(Опред.

 

Св.

 

Си-
нода

 

'Ум

 

декабря

 

1867

 

г.].

§

 

25.

  

Принятыя

 

на

 

съѣздѣ

 

рѣшенія

 

предсѣдатель

 

пред-

ставляетъ

 

епархіальному

 

Архіерею,

    

который

   

дѣлаетъ

   

но

онымъ

 

соответствен

 

ныя

 

рѣшепія,

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію.

Журналы

 

съѣздовъ

 

долншы

 

восходить

 

на

 

непосредственное

 

усмо-

трѣніе

 

Преосвященныхъ,

 

безъ

 

всякаго

 

участія

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

семи-

нарскаго

 

Правленія

 

или

 

консисторіи.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сьнода

 

отъ

 

11
марта— 25

 

мая

 

1868

 

г.).

§

 

27.

 

Правленіе

 

семинаріи

 

содѣйствуетъ

 

правильному

 

и



—

 

44

 

—

успѣганому

   

развитію

   

учебно-воспитательной

   

деятельности

духовныхъ

 

училищъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

одной

  

съ

 

семинаріею

епархіи,

Семинарскія

 

Правленія

 

не

 

должны

 

простирать

 

отношенія

 

свои

 

къ

духовнымъ

 

училищамъ

 

далѣе

 

предѣловъ,

 

указанпыхъ

 

въ

 

главѣ

 

IV

 

Уст.
Учил.,

 

и

 

дозволять

 

себѣ

 

вмѣшательства

 

въ

 

дѣла,

 

подвѣдомыя

 

окруж-

нымъ

 

съѣздамъ

 

духовенства

 

или

 

училищнымъ

 

Правленіямъ;

 

въ

 

частно-

сти

 

семинарскимъ

 

Правленіямъ

 

не

 

подлежитъ

 

завѣдываніе

 

хозяйствен-
ною

 

частію

 

по

 

училищамъ,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

Уставу

 

каждое

 

училище

 

со-

стоитъ

 

на

 

понеченіи

 

духовенства

 

училищнаго

 

округа.

 

(

 

Цирк.

 

Ук

 

Св.
Сѵнода

 

отъ

 

27

 

мая

 

1867

 

г.

 

Л'«

 

23* и

 

Опред.

 

Св.

 

Стода

 

'*/„

 

де-
кабря

 

1867

 

г.

 

и

 

др.).

§

 

34.

 

Училищное

 

Правленіе,

 

подь

 

преде Ьдательетвомъ

смотрителя,

 

составляютъ

 

понощникъ

 

его,

 

одпнъ

 

пзъ

 

учи-

телей,

 

избираемый

 

симъ

 

же

 

Правлеш'емъ,

 

и

 

два

 

члена

 

пзъ

священнослужителей

 

училищнаго

 

округа,

 

избираемые,

 

по

4

 

пункту

 

§

 

24,

 

срокомъ

 

на

 

три

 

года;

 

эти

 

трп

 

члена

 

ут-

верждаются

 

въ

 

семъ

 

званіп

 

епархіальнымъ

 

Архіереемъ.
Состоящій,

 

по

 

§

 

34

 

Уст.

 

Учил.,

 

въ

 

числѣ

 

членовъ

 

училищнаго

Иравленія

 

одинъ

 

изъ

 

учителей

 

избирается

 

въ

 

сіе

 

званіе,

 

примѣнитсль-

по

 

къ

 

4

 

п.

 

§

 

24,

 

посредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки,

 

а

 

не

 

посред-

ствомъ

 

открытой

 

подачи

 

голосовъ,

 

основанной

 

на

 

рекомендацін

 

смот-

рителя

 

пли

 

лѣтахъ

 

службы:

 

для

 

Сего

 

-должны

 

быть

 

баллотируемы

 

всѣ

наличные

 

наставники,

 

кромѣ

 

служащихъ

 

по

 

найму,

 

и

 

избраннымъ

 

при-

знается

 

получившіи

 

большинство",

 

въ

 

сравненіи

 

со

 

всѣми

 

прочими,

 

из-

бирательныхъ

 

балловъ;

 

въ

 

случаѣ

 

равенства

 

балловъ

 

между

 

нѣсколь-

кими

 

кандидатами,

 

дѣло

 

рѣшается

 

жребіенъ.

 

(Опред.

 

Св.

 

Стода

 

отъ

18

 

октября— 1

 

ноября

 

1868

 

года).
Членамъ

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства

 

предоставляется

 

право

 

къ

 

бес-
препятственному

 

посѣщенію

 

классовъ

 

въ

 

училищахъ,

 

когда

 

пожелаютъ,

съ

 

тѣмъ

 

впрочемъ,

 

чтобы

 

они

 

о

 

таковомъ

 

иосѣіценіи

 

своемъ

 

предва-

рительно

 

извѣщали

 

смотрителя

 

училища

 

и

 

чтобы

 

въ

 

классѣ

 

воздержи-

вались

 

отъ

 

всякихъ

 

замѣчаній

 

и

 

объясненій

 

касательно

 

преподаванія,
а

 

заявляли

 

опыя,

 

согласпо

 

37

 

и

 

38

 

§§

 

Уст.,

 

училищному

 

Правленію.
(Цирк.

 

Ук.

 

Св.

 

Стода

 

11

 

апрѣля

 

1868

 

г.

 

Щ

 

25).

§

 

36.

 

Собравія

 

училищнаго

 

Правленія

 

бываютъ

 

по

 

мѣ-

рѣ

 

надобности,

 

впрочемъ

 

не

 

менѣе

 

одного

 

раза

 

въ

 

недѣлю,

и

 

должны

 

происходить

 

въ

 

свободное

 

отъ

 

преподавания

 

время.

Въ

 

засѣданіяхъ

 

Правленія

 

должны

 

неопустителыю

 

участвовать

 

всѣ

члены

 

оііаго;

 

если

 

же

 

кто

 

не

 

можетъ

 

явиться

 

но

 

уважительнымъ

 

нри-

чинамъ,

 

обязанъ

 

заблаговременно

 

извѣстить

 

объ

 

этомъ

 

предсѣдателя

Правленія

 

для

 

внесенія

 

въ

 

журналъ

 

засѣданія.

 

Опред.

 

Св.

 

Стода
'Ум

 

декабря

 

1867

 

г.,.



БЯТСКІЯ
еплгхілльныя

 

вішоств

№

 

15.

                                 

1871

 

г.

                   

Августа

 

1-го.

ОТДЬЛЪ

   

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

О

 

книгѣ,

 

подъ

 

названісмъ:

 

«Божественная

 

литургія»,

составленной

 

священникомъ

 

Московской

 

Николаевское,

что

 

въ

 

Толмачахъ,

 

церкви

 

Насиліемъ

 

Нечаевьшъ.

Книга

 

священника

 

Нечаева

 

была

 

уже

 

отпечатана

 

по

частямъвъ

 

журиалѣ

 

«Душеполезное

 

чтеніе»

 

за

 

1868

 

и

 

1869

 

г.

Согласно

 

съ

 

свонмъ

 

названіемъ,

 

она

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

не

 

весь

 

курсъ

 

ученія

 

о

 

Богослуженіи,

 

а

 

только

 

одну

 

часть

онаго,

 

именно:

 

объяснение

 

Божественной

 

литургіи

 

по

 

чину

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

и

 

св.

 

Василія

 

Великаго,

 

со

 

всѣии

тѣми

 

измѣиеніями,

 

какія

 

бываютъ

 

въ

 

ней

 

въ

 

теченіе

 

годнч-

наго

 

церконнаго

 

круга.

 

Цѣль,

 

которую

 

авторъ

 

имвлъ

 

въ

виду

 

при

 

изданіи

 

своего

 

сочпненія,

 

состоитъ,

 

по

 

его

 

сло-

вамъ,

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

дать

 

любителямъ

 

духовнаго

 

чтенія

практическое

 

руководство

 

къ

 

пониманію

 

литургіи,

 

которое

(т.

 

е.

 

руководство)

 

въ

 

тоже

 

время

 

удовлетворяло

 

бы,

 

какъ

онъ

 

говоритъ,

 

и

 

требованіямъ

 

науки.

При

 

сравненіи

 

книги

 

священника

 

Нечаева

 

съ

 

другими

существующими

 

сочиненіями

 

о

 

Богослуженіи,

    

въ

 

ней

 

за-

20



—
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мѣчаѳтся

 

та

 

существенная

 

разница,

 

что

 

она

 

занимается

истодкованіемъ

 

литургіи

 

въ

 

«блпжайшемъ»,

 

буквальпомъ

 

ея

смыслѣ.

 

Авторъ,

 

конечно,

 

не

 

отрицаетъ

 

н

 

таипственпаго,

или

 

символическаго

 

значенія

 

богослужебныхъ

 

дѣйствій

 

и

обрядовъ,

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

литургіп,

 

но

 

такое

 

толко-

ваніе

 

не

 

входило

 

въ

 

намѣреніе

 

автора,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

по-

ставилъ

 

своею

 

задачею

 

раскрыть

 

первоначальный

 

смыслъ

составныхъ

 

частей

 

лптургіи,

 

на

 

сколько

 

онъ

 

видѣнъ

 

въ

 

са-

момъ

 

текстѣ

 

ея.

 

Прп

 

таковой

 

постановкѣ

 

предмета,

 

многіе

обряды

 

и

 

священнодѣйствія

 

литургіп

 

получаютъ

 

въ

 

кнпгѣ

священника

 

Нечаева

 

иное

 

значеніе,

 

чѣмъ

 

какое

 

обыкновен-

но

 

принято

 

соединять

 

съ

 

нпми.

 

Такъ

 

малый

 

входъ

 

съ

 

Еван-

геліемъ,

 

по

 

объяспснію

 

автора,

 

озпачаотъ

 

приблпжепіе

 

вѣ-

рующихъ,

 

въ

 

лицѣ

 

священнослужащихъ,

 

къ

 

Господу,

 

не-

видимо

 

сѣдящему

 

на

 

нрестолѣ,

 

подобное

 

близости

 

къ

 

Нему

святыхъ

 

ангеловъ

 

п

 

архапгеловъ,

 

которые

 

непрестанно

 

пред-

стоять

 

Его

 

престолу.

 

Такому

 

значенію

 

малаго

 

входа

 

соот-

вѣтствуетъ,

 

по

 

замѣчанію

 

автора,

 

и

 

тайная

 

молитва

 

свя-

щенника

 

предъ

 

вступленіемъ

 

въ

 

алтарь,

 

въ

 

которой

 

онъ

молитъ

 

Господа,

 

«устрой

 

в

 

га

 

а

 

го

 

на

 

небѣ

 

разряды

 

н

 

сонмы

ангеловъ

 

и

 

архангеловъ,

 

да

 

содѣлаетъ

 

Онъ,

 

чтобы

 

съ

 

зем-

ными

 

служителями

 

Его

 

вступплп

 

въ

 

алтарь

 

и

 

ангелы,

 

и

приняли

 

7'іастіе

 

въ

 

ихъ

 

служеніп

 

и

 

славословіяхъ,

 

какъ

они

 

служатъ

 

и

 

прославляютъ

 

Его

 

на

 

небёсахъ»

 

(стр.

 

113).

Великій

 

входъ

 

съ

 

Дарами

 

означаетъ,

 

по

 

толкованію

 

автора,

піествіе

 

Христа

 

Царя

 

славы,

 

невидимо

 

присутствующая

въ

 

образѣ

 

св.

 

Даровъ.

 

Священникъ

 

и

 

діаконъ,

 

несущіе

Дары,

 

образуютъ

 

въ

 

это

 

время

 

херувимовъ,

 

па

 

которыхъ,

какъ

 

на

 

престолѣ,

 

по

 

видѣнію

 

Іезекіиля,

 

шествуетъ

 

Гос-

подь

 

(стр.

  

174).

   

За

 

тѣмъ

   

въ

 

поставленіи

    

св.

 

Даровъ

 

на
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престодъ

 

и

 

въ

 

стихахъ,

 

произносимыхъ

 

священникомъ

 

надъ

Дарами,

 

авторъ

 

ве

 

усматриваете

 

спмволическаго

 

изображе-

нія

 

ногребенія

 

Iucyca

 

Христа,

 

какъ

 

это

 

обыкновенно

 

при-

нято

 

объяснять

 

въ

 

нашихъ

 

литургикахъ.

 

аДары — говоритъ

онъ,

 

поставляются

 

на

 

антиминсъ,

 

какъ

 

бы

 

на

 

гробъ

 

Хри-

ста

 

Спасителя,

 

изображенный

 

на

 

антиминсѣ;

 

a

 

чтеніемъ

стиховъ

 

(((Благообразный

 

іосифъ»,

 

.«во

 

гробѣ

 

плотски»

 

и

проч.)

 

воздается,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

честь

 

престолу,

 

и

 

анти-

минсу,

 

на

 

которомъ

 

имѣетъ

 

быть

 

совершено

 

великое

 

тайно-

дѣйствіе»

 

(стр.

 

175).

 

Происходящее

 

при

 

этомъ

 

затвореніе

царскихъ

 

вратъ

 

и

 

опущеніе

 

завѣсы

 

объясняется

 

авторомъ

не

 

въ

 

смыслѣ

 

закрытія

 

гроба

 

Господня

 

и

 

сокровеннаго

 

со-

шествія

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

адъ,

 

а

 

«бъ

 

знакъ

 

того,

 

что

 

свя-

щеннослужители,

 

вступивъ

 

въ

 

алтарь,

 

вступали

 

какъ

 

бы

въ

 

темную

 

пещеру

 

гроба

 

Господня»

 

(стр.

 

175).

 

Наконецъ

въсовершеніи

 

таинства

 

причащенія

 

авторъ

 

не

 

впдитъ

 

ука-

занія

 

на

 

тайную

 

вечерю

 

Іисуса

 

Христа,

 

Его

 

страданія

 

а

смерть,

 

а

 

въ

 

отверзтіп

 

царскихъ

 

вратъ

 

и

 

явленіа

 

святыхъ

Даровъ — знаменія

 

явленія

 

Іисуса

 

Христа

 

по

 

воскресеніи.

Такпмъ

 

образомъ,

 

какъ

 

можно

 

замѣтить,

 

священникъ

 

Не-

чаевъ

 

въ

 

своихъ

 

толкованіяхъ

 

на

 

литургію

 

совершенно

 

рас-

ходится

 

съ

 

тѣми

 

общепринятыми

 

на

 

нее

 

воззрѣніямп,

 

по

которымъ

 

она

 

является

 

изображеніемъ

 

жизни

 

Спасителя

 

отъ

Его

 

рожденія

 

до

 

вознесенія

 

на

 

небо.

 

«Подобное

 

значеніе,

приписываемое

 

литургіи, — говоритъ

 

онъ, — хотя

 

и

 

назида-

тельно,

 

однакожъ

 

большею

 

частію

 

не

 

вытекаетъ

 

изъ

 

сама-

го

 

ея

 

состава,

 

а

 

только

 

внѣшпимъ

 

образомъ

 

приурочивается

къ

 

нему»

 

(стр.

  

263).

Но

 

здѣсь-то

 

и

 

заключается

 

ошибка

 

автора,

 

задумавша-

го

 

представить

   

опытъ

 

истолкованія

  

литургіи

    

въ

 

ближай-
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шемъ

 

смыслѣ,

 

безъ

 

всякаго

 

отношенія

 

ея

 

къ

 

жизни

 

Бого-

человека.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

богослужеб-

ныхъ

 

дѣйствій

 

и

 

обрядовъ

 

литургіи

 

съ

 

трудомъ

 

могутъ

 

быть

объяснены

 

въ

 

смыслѣ

 

символическаго

 

указапія

 

на

 

жизнь

Іисуса

 

Христа,

 

безъ

 

явнаго

 

насплія

 

ея

 

буквальнаго

 

текста.

Но

 

этого

 

никакъ

 

нельзя

 

сказать

 

относительно

 

всего

 

соста-

ва

 

литургіи

 

вообще

 

и

 

важиѣишихъ

 

ея

 

священнодѣйствій'

въ

 

особенности.

 

Большая

 

часть

 

этихъ

 

священнодѣйствій

именно

 

таковы,

 

что

 

служатъ,

 

по

 

намѣренію

 

самого

 

Іпсуса

Христа,

 

нагляднымъ

 

и

 

выразптельиымъ

 

напоминаніемъ

 

о

важнѣйшихъ

 

обстоятельствахъ

 

Его

 

жизни

 

и

 

смерти,

 

вполнѣ

согласнымъ

 

съ

 

буквальнымъ

 

текстомъ

 

молитвъ

 

и

 

чиноно-

слѣдованій

 

литургіи.

 

Поэтому

 

истолкователи

 

Богослужебна-

го

 

чина,

 

съ

 

давнихъ

 

уже

 

поръ,

 

не

 

безъ

 

осиованія

 

усмат-

ривали

 

въ

 

обрядахъ

 

литургіи

 

нсторію

 

домостроительства

нашего

 

спасепія,

 

совершеннаго

 

Госиодомъ.

 

Правда,

 

многіе

изъ

 

этихъ

 

толкователей

 

заходили

 

иногда

 

уже

 

слишкомъ

далеко

 

въ

 

свопхъ

 

толковапіяхъ; • они

 

перѣдко

 

приписывали

одному

 

и

 

тому

 

же

 

дѣііствію

 

литургіи

 

многоразличные

 

зна-

менованія,

 

по

 

своему

 

произволу,

 

безъ

 

соблюденія

 

истори-

ческаго

 

порядка

 

въ

 

дѣяиіяхъ

 

Спасителя

 

и

 

безъ

 

соображе-

нія

 

ихъ

 

съ

 

самымъ

 

чинопослѣдованіемъ

 

литургін,

 

какъ

 

это,

напримѣръ,

 

можно

 

замѣтпть

 

во

 

мпогпхъ

 

мѣстахъ

 

Повой

Скрижали.

 

Но

 

священникъ

 

Нечаевъ,

 

желая

 

по

 

видимому

избѣжать

 

этой

 

крайности,

 

впаль

 

въ

 

другую.

 

Онъ

 

вовсе

устранилъ

 

изъ

 

своихъ

 

толкованій

 

зиаченіе

 

Богослужебныхъ

дѣйствій

 

литурп'и

 

въ

 

смыслѣ

 

изображенія

 

важнвйшихъ

 

со-

бытій

 

изъ

 

жизни

 

Богочеловѣка,

 

и

 

сдѣлалъ

 

это

 

совершенно

напрасно,

 

потому

 

что

 

многія

 

пзъ

 

богослужебныхъ

 

дѣйствій

литургіи

 

могутъ

 

быть

    

ближайшимъ

 

образомъ

 

истолкованы
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именно

 

только

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ.

 

Что,

 

нанримѣръ,

 

несо-

гласиаго

 

съ

 

буквальнымъ

 

текотомъ

 

литургіи

 

авторъ

 

нашѳлъ

въ

 

томъ,

 

что

 

малому

 

входу

 

сь

 

Евангеліемъ

 

и

 

свѣтильни-

комъ

 

приписывается

 

значеніе

 

явлепія

 

Спасителя

 

па

 

пропо-

ведь?

 

Почему

 

онъ

 

думаетъ,

 

что

 

это

 

богослужебное

 

дѣйствіс

скорѣе

 

и

 

ближе

 

къ

 

буквѣ

 

положениыхъ

 

въ

 

это

 

время

 

мо-

литвъ

 

изображаетъ

 

приближеніе

 

вѣрующихъ,

 

въ

 

лицѣ

 

свя-

щеннослужащихъ,

 

къ

 

Госиоду,

 

невидимо

 

сѣдящему

 

на

 

пре-

столѣ?

 

Если

 

это

 

приближеніе,

 

то

 

къ

 

чему

 

здѣсь

 

шествіе

съ

 

Еьапгеліемъ

 

и

 

свѣтильникомъ,

 

о

 

значеніи

 

которыхъ

 

ав-

торъ

 

не

 

говоритъ

 

ни

 

слова,

 

потому,

 

конечно,

 

что

 

объясне-

ніе

 

этого

 

обряда

 

поставило

 

бы

 

его

 

въ

 

противорѣчіе

 

съ

 

са-

мимъ

 

собою?

 

Еще

 

произвольцѣе

 

и

 

дальше

 

отъ

 

первоначаль-

ная

 

текста

 

лнтургіи

 

представляется

 

его

 

объясненіе

 

вели-

каго

 

входа.

 

Велпкііі

 

входъ,

 

но

 

его

 

толкованію,

 

озпачаетъ

«торжественное

 

шествіе

 

Христа

 

Царя

 

славы»,

 

но

 

куда

 

и

для

 

чего?

 

«Зрѣлище

 

дискоса-съ

 

Агпцемъ,

 

цродолжаетъ

 

онъ —

наиомипаетъ

 

зрителю,

 

что

 

Хрпстосъ....

 

грядетъ

 

въ

 

алтарь»

(стр.

 

171).

 

По

 

причина

 

такого

 

шествія

 

всетаки

 

остается

непонятною

 

и

 

потому

 

вопросъ:

 

«для

 

чего

 

н

 

съ

 

какою

 

цѣ-

лію

 

грядетъ?»

 

возникаетъ

 

съ

 

новою

 

силою.

 

Между

 

тѣмъ

 

по

словамъ

 

церковной

 

пѣсни,

 

весьма

 

сходной

 

съ

 

хсрувимскоЕо

пѣснію

 

и

 

замѣняющей

 

ее

 

въ

 

известное

 

время

 

годэ,

 

ясно

высказывается

 

цѣль

 

такого

 

шествія:

 

«Царь

 

царствующнхъ

и

 

Господь

 

господствующихъ

 

приходить

 

заклатися

 

и

 

д'атися

въ

 

снѣдь

 

вѣрнымъ,»

 

восиѣваетъ

 

св.

 

Церковь

 

въ

 

великую

субботу.

 

Что

 

же,

 

послѣ

 

этого,

 

озпачаетъ

 

велнкій

 

входъ

 

съ

Дарами,

 

какъ

 

не

 

образное,

 

согласное

 

съ

 

ближайшимъ

 

смы-

сломъ

 

литургіи,

 

представление

 

шествія

 

Спасителя

 

на

 

стра-

даніе

   

ц

 

смерть?

    

Если. бы

 

священникъ

 

Нечаевъ

    

иринялъ
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въ

 

основу

 

своего

 

толкованія

 

такое

 

общепринятое

 

значеніе

великаго

 

входа,

 

тогда

 

онъ

 

совершенно

 

прямо,

 

безъ

 

всякихъ

натяжекъ

 

н

 

съ

 

логическою

 

послѣдователыюстію,

 

могъ

 

бы

объяснить

 

весь

 

обрядъ

 

великаго

 

входа,

 

Со

 

всѣми

 

его

 

дѣй-

ствіямн,

 

какъ

 

сопровождающими

 

его,

 

такъ

 

н

 

слѣдующимн

за

 

нимъ.

 

Тогда

 

было

 

бы

 

для

 

него

 

совершенно

 

понятно:

почему

 

священнослужащіе,

 

при

 

перенесеніи

 

Даровъ,

 

поми-

наютъ

 

вѣрующихъ

 

молитвою

 

разбойника,

 

обращенною

 

къ

распятому

 

Сиасителю;

 

зачѣмъ,

 

далѣе,

 

и о

 

внесеиіи

 

св.

 

Да-

ровъ

 

въ

 

алтарь,

 

читаются

 

стихи

 

«благообразный

 

іосифъ,»

«во

 

гробѣ

 

плотски,»

 

снимаются

 

покровы,

 

употребляются

ароматы

 

(кадило);

 

для

 

чего

 

наконецъ,

 

затворяются

 

царскія

врата

 

и

 

опускается

 

завѣса.

 

Всѣ

 

эти

 

дѣйствія,

 

очевидно,

приспособлены

 

къ

 

наглядному

 

изображенію

 

погребенія

lucyca

 

Христа,

 

со

 

всѣми

 

сопровождавшими

 

его

 

обстоятель-

ствами.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

толкованіп,

 

иредлагаемомъ

 

авто-

ромъ,

 

замѣчается

 

отсутствіс

 

единства

 

и

 

надлежащей

 

послѣ-

довательности:

 

то

 

въ

 

образѣ

 

Даровъ

 

шествуетъ

 

Царь

 

славы

въ

 

алтарь,

 

то

 

Дары

 

ставятся

 

па

 

антиминсъ,

 

какъ

 

бы

 

на

гробъ

 

Христа,

 

(откуда

 

тутъ

 

гробъ,

 

когда

 

торжественно

 

гря-

детъ

 

Царь

 

славы),

 

то

 

чтеніемъ

 

стиховъ

 

воздается

 

честь

престолу

 

и

 

антиминсу,

 

a

 

кажденіемъ— св.

 

Дарамъ.

 

Какимъ

образомъ

 

изъ

 

всего

 

этого

 

слѣдуетъ,

 

что

 

царскія

 

врата—

какъ

 

говорить

 

авторъ— затворяются

 

и

 

задергиваются

 

завѣ-

сой

 

въ

 

зиакъ

 

того,

 

что

 

священнослужители,

 

вступивъ

 

въ

алтарь,

 

вступили

 

какъ

 

бы

 

въ

 

темную

 

пещеру

 

гроба

 

Гос-

подня

 

(стр.

  

175), — понять

 

трудно.

Всѣ

 

эти

 

промахи

 

и

 

отчасти

 

протвворѣчія

 

въ

 

толковані-

яхъ

 

священника

 

Нечаева

 

произошли

 

нѳ

 

отъ

 

случайнаго

недосмотра,

   

а

 

отъ

   

ирѳдвзятаго,

    

своеобразнаго

  

вгляда

 

на.
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литургію,

 

устраняющаго

 

всякое

 

сближеніе

 

ея

 

священпо-

дѣйствій

 

съ

 

важнейшими

 

событіями

 

изъ

 

жизни

 

Спасителя.

Отъ

 

этого

 

же

 

произошло,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

то

 

обстоятель-

ство,

 

что

 

нѣкоторые

 

обряды

 

литургіи,

 

понятные

 

только

 

въ

смыслв

 

отношенія

 

ихъ

 

къ

 

дѣяніямъ

 

Богочеловека,

 

вовсе

оставлены

 

авторомъ

 

безъ

 

объяснеиія.

 

Что

 

напримѣръ,

 

это

значитъ,

 

что

 

свящѳпникъ,

 

относя

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

св.

Дары

 

съ

 

престола

 

на

 

жертвеиникъ

 

и

 

показывая

 

ихъ

 

на-

роду,

 

читаотъ

 

при

 

этомъ

 

пророческій

 

стихъ

 

56

 

псалма:

«вознеснся

 

на

 

небеса

 

Боже,

 

и

 

по

 

всей

 

земли

 

слава

 

Твоя?»

Какой

 

смыслъ

 

имѣютъ

 

здесь

 

эти

 

слова?

 

Не

 

ясно

 

ли,

 

что

этимъ

 

послѣднпмъ

 

актомъ

 

литургіи

 

буквально

 

изображается

последняя

 

минута

 

изъ

 

земной

 

жизни

 

Іисуса

 

Христа— т.

 

е.

вознесеніе

 

на' небо?

 

А

 

такъ

 

какъ

 

послвдующимъ

 

обстоятель-

ствомъ

 

объясняется

 

предыдущее:

 

то

 

и

 

въ

 

отверзтіп

 

цар-

скихъ

 

вратъ

 

и

 

въ

 

явлепіп

 

св.

 

Даровъ,

 

по

 

причащеніп

 

свя-

щеннослужащнхъ,

 

надобно

 

видѣть

 

зпаменіе

 

воскресенія

Господа

 

п

 

Его

 

явленіе

 

вѣрующимъ

 

по

 

воскресеніи.

 

Но

 

свя-

щснпикъ

 

Нечаевъ,

 

въ

 

силу

 

своей

 

системы,

 

долженъ

 

былъ

первое

 

обстоятельство,

 

т.

 

е.

 

отнесеніе

 

св.

 

Даровъ

 

на

 

пре-

столъ,

 

съ

 

чтеиіемъ

 

пророческаго

 

стиха,

 

оставить

 

безъ

 

объ-

яснена;

 

a

 

послѣднее,

 

т.

 

е.

 

появленіе

 

св.

 

Даровъ

 

народу,

по

 

причащеніи

 

свящеппослужащпхъ,

 

истолковать

 

не

 

въ

сиыслѣ

 

явлѳнія

 

Іисуса

 

Христа

 

по

 

воскресеніи,

 

а

 

просто

въ

 

смыслѣ

 

явленія

 

Его

 

въ

 

Пречистыхъ

 

Тайнахъ

 

(стр.

 

253,

245).

 

Такимъ

 

образомъ

 

«опытъ

 

истолкованія

 

литургіи

 

въ

ближайшемъ

 

смысле»,

 

представленный

 

священникомъ

 

Не-

чаевымъ,

 

можно

 

назвать

 

вообще

 

неудачнымъ

 

п

 

односторон-

нимъ,

 

по

 

его

 

идеѣи

 

выполненію,

 

такъ

 

какъ

 

многія

 

изъ

священнодѣйствій

 

литургіи

 

тогда

 

только

 

и

 

получаютъ

 

свой
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настоящій

 

смыслъ,

 

если

 

ихъ

 

объяснять

 

ближайшимъ

 

обра-

зомъ

 

прпмѣнительно

 

къ

 

обстоятельствамъ

 

жизни

 

Искупителя;

но

 

такое

 

воззрѣніе

 

на

 

значеніе

 

Богослужебныхъ

 

дѣйствііі

литургіп

 

преднамеренно

 

опущено

 

авторомъ

 

изъ

 

виду

 

и

 

за-

мѣнено

 

такими

 

толкованіямп,

 

которыя

 

скорѣе

 

можно

 

бы

назвать

 

толкованіями

 

въ

 

«далыіѣйшемъ»,

 

чѣмъ

 

«въ

 

ближай-

шемъ

 

смыслѣ».

При

 

всемъ

 

томъ,

 

толкованіе

 

буквальнаго

 

текста

 

литур-

гіи,

 

молптвъ

 

и

 

пѣснопѣній,

 

входящихъ

 

въ

 

ея

 

составъ,

 

от-

личается

 

у

 

автора

 

особенно

 

полнотою,

 

обстоятельностію

 

и

точностію,

 

такъ

 

что

 

въ

 

этомъ

 

отношеніп

 

опытъ

 

его

 

при-

надлежите

 

едва

 

ли

 

не

 

къ

 

лучгаимъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

существую-

щихъ

 

у

 

насъ

 

сочпненііі,

 

по

 

части

 

объясненія

 

лптургіи.

 

При

свопхъ

 

толковаьіяхъ

 

евящонннкъ

 

Нечаевъ

 

нередко

 

обра-

щается

 

къ

 

псторпческпмъ

 

указаніямъ

 

и

 

къ

 

греческому

 

тек-

сту,

 

и

 

на

 

основаніи

 

оныхъ

 

опредѣляетъ

 

ясный

 

н

 

точный

смыслъ

 

того,

 

или

 

другаго

 

моллтвословія

 

и

 

пѣспопѣнія.

Особенно

 

хорошо

 

объяснено

 

имъ

 

буквальное

 

значеніе

 

каж-

даго

 

прошенія

 

эктеиіп,

 

каждаго

 

ирокимна

 

и

 

аитиФОиа,

каждой

 

молитвы

 

и

 

возгласа,

 

чптаемыхъ

 

и

 

пронзпосимыхъ

священнослужащими.

 

Плрочемъ

 

и

 

здесь

 

въ

 

двухъ-трехъ

мѣстахъ

 

встречаются

 

нѣкоторыя

 

неточности.

 

Такъ

 

напрп-

мѣръ

 

возгласъ:

 

«премудрость,

 

прости»,

 

часто

 

повторяемый

на

 

литургіи,

 

авторъ

 

объясняетъ

 

ие

 

вполне

 

верно.

 

По

 

его

толкованію,

 

этимъ

 

возгласомъ

 

напоминается

 

слушателямъ,

чтобы

 

они

 

при

 

чтеніи

 

Слова

 

Божія

 

п

 

при

 

важнѣйшихъ

дѣйствіяхъ

 

Богослуженія

 

имели

 

«духовную

 

предусмотритель-

ность

 

(премудрость)

 

и

 

бдительность

 

(прости)»

 

(стр.

 

114,

149).

 

Но

 

основательнее

 

посту паютъ

 

тѣ

 

изъ

 

толкователей

литургіп,

 

которые

 

отиосятъ

 

возгласъ

 

«премудрость»

 

не

 

къ



—

 

301

 

—

тому,

 

чтобы

 

слушатели

 

были

 

предусмотрительны

 

и

 

бдитель-

ны

 

(это

 

выражается

 

словомъ

 

«прости»),

 

а

 

къ

 

указапію

 

на

премудрость,

 

нмѣюшую

 

быть

 

предложенною

 

имъ

 

въ

 

изрече-

иіяхъ

 

Св.

 

Пнсапія,

 

пли

 

въ

 

спмволпческихъ

 

дѣйствіяхъ

 

Бого-

служенія.

 

Да.іѣе,

 

эктенія,

 

известная

 

подъ

 

именемъ

 

«великой»,

называется

 

у

 

автора

 

«мирною»,

 

вѣроятно

 

па

 

томъ

 

основа-

ми,

 

что

 

она

 

начинается

 

словомъ

 

«мпромъ»

 

и

 

что

 

въ

 

ней

часто

 

повторяется

 

это

 

слово.

 

Но

 

такое

 

своеобразное

 

на-

званіе

 

едва

 

ли

 

умѣстно

 

и

 

необходимо

 

для

 

существа

 

дѣла.

Оно

 

предполагает^

 

какъ

 

будто

 

прочія

 

эктеніи,

 

употреб-

ляемый

 

на

 

литургіп,

 

а

 

не

 

мирныя»

 

или

 

«безмпрныя»,

 

или

такія,

 

котормя

 

можно

 

возсылать

 

Богу,

 

не

 

имѣя

 

мпра

 

въ

 

душѣ

и

 

не

 

нуждаясь

 

въ

 

мирѣ

 

съ

 

Богомъ.

 

При

 

чемъ,

 

если

 

ушѳ

авторъ

 

хотѣлъ

 

быть

 

послѣдовательнымъ,

 

тогда

 

ему

 

слѣдо-

вало

 

бы

 

назвать

 

малую

 

эктенію,

 

составляющую

 

сокращеніѳ

великой

 

«малою

 

мирною

 

эктеніею»;

 

между

 

тѣмъ

 

у

 

него

 

она

называется

 

иросто

 

«малою

 

эктеніею».

 

Наконецъ

 

авторомъ

дано

 

не

 

совсѣмъ

 

точное

 

опредѣлепіе

 

литургіп.

 

«Божествен-

ною

 

дитургіею — говоритъ

 

онъ— называется

 

та

 

церковная

служба,

 

въ

 

которой

 

священнодѣйствуется

 

таинство

 

тѣла

 

и

крови

 

Христовой»

 

(стр.

 

1);

 

но

 

ему

 

надлежало

 

бы

 

допол-

нить:

 

«и

 

приносится

 

безкровная

 

жертва

 

за

 

живыхъ

 

и

 

умер-

шихъ».

 

Этою

 

последнею

 

чертою

 

православная

 

литургія

 

су-

щественно

 

отличается

 

отъ

 

протестантской

 

мессы,

 

на

 

кото-

рой

 

тоже

 

«евящениодѣйствуется

 

таинство

 

тѣла

 

п

 

крови

 

Хри-

стовой»;

 

но

 

которая

 

совершается

 

только

 

для

 

причастнв-

ковъ;

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

православная

 

литургія

 

совершается

не

 

тогда

 

только,

 

когда

 

есть

 

причастники

 

въ

 

храмѣ,

 

ао

 

и

тогда,

 

когда

 

ихъ

 

вовсе

 

нѣтъ,

 

кромѣ

 

одного

 

священника.

Почему?

 

Именно

 

потому,

 

что

 

наша

 

литургія

 

есть

 

такая

 

цер-
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ковная

 

служба,

 

на

 

которой

 

не

 

только

 

совершается

 

таин-

ство

 

причащенія,

 

но

 

и

 

приносится

 

спасительная

 

жертва

 

за

живыхъ

 

и

 

умершихъ.

 

За

 

исключепіемъ

 

этихъ

 

нозначптель-

ныхъ

 

неточностей,

 

все

 

остальное

 

въ

 

книгѣ

 

священника

Нечаева

 

изъяснено

 

правильно

 

и

 

согласно

 

съ

 

буквальнымъ

смысломъ

 

литургін.

 

Языкъ

 

книги

 

правиленъ,

 

точенъ

 

и

 

по-

нятенъ

 

для

 

всякаго

 

читателя.

Въ

 

виду

 

вышеуказапныхъ

 

достоинствъ

 

въ

 

сочиненіи

священника

 

Нечаева

 

Учебный

 

Комитетъ

 

находитъ

 

возмож-

нымъ

 

допустить

 

это

 

сочиненіе

 

для

 

иріобрѣтенія

 

какъ

 

въ

семинарскія,

 

такъ

 

и

 

училищиыя

 

Фундаментальныя

 

библіо-

теки.

(Изъ

 

журнала

 

Учебнат

 

Комитета

 

при

 

Свят.

 

Сѵподѣ.).

Письмо

 

ішока

 

Варнавы

 

къ

 

бсзноновскому

 

наставнику

о

 

томъ,

 

какъ

 

греки

 

и

 

прочіе

 

восточные

 

христіане

смотрятъ

   

на

 

русскихъ

   

глаголемыхъ

   

старообрядцевъ.

«ПочтеннЬйшш

 

отецъ

 

н

 

прочіе

 

христолюбцы!

 

Вы

 

же-

лаете

 

узнать,

 

какъ

 

судятъ

 

о

 

нашихъ

 

обществахъ

 

восточ-

ные

 

учители?

 

Я

 

скажу

 

вамъ

 

по

 

справедливости,

 

какъ

 

слы-

шалъ

 

не

 

точію

 

отъ

 

нравославныхъ,

 

греческихъ

 

и

 

прочихъ

языковъ

 

учителей,

 

но

 

дая;е

 

и

 

отъ

 

(учителей)

 

иныхъ

 

рели-

гій,

 

армянскихъ

 

и

 

прочихъ:

 

ибо

 

я

 

съ

 

ппми

 

имѣлъ

 

разго-

воры .

«У

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

попривыкли

 

къ

 

тому,

 

что

 

есть

 

пре-

бывающіе

 

совсѣмъ

 

безъ

 

священства:

 

мы

 

живемъ

 

безъ

 

свя-

щенства,

 

a

 

ирочіе

 

уже

 

прислушались

 

къ

 

тому

 

и

 

ирисмо-

трѣлись.

 

У

 

насъ

 

нерѣдко

 

и

 

женщины

 

дѣйствителями

 

таинъ

бываютъ— и

 

крестятъ,

 

и

 

на

 

духъ

 

принимаютъ,

   

п

   

постри-
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гаютъ

 

во

 

иноки,

 

паннихиды

 

и

 

погребеніе

 

отиравляютъ.

Вамъ

 

известна

 

пиокипя

 

Варвара,

 

которая

 

была

 

въ

 

Пруссіи:

ее

 

еще

 

четырпадцатилѣтшою

 

девочку

 

заставили

 

совершать

крещеніе; — спроси

 

ее,

 

она

 

скажетъ,

 

какъ

 

действовала,

 

по-

камѣстъ

 

привыкла:

 

«человека

 

два

 

крестила

 

(говоритъ),

 

такъ

«спужавшись

 

и

 

не

 

помнила

 

ничего,— произносила

 

ли

 

слова,

«нужныя

 

для

 

таинства,

 

или

 

нѣтъ»..;

 

Вамъ

 

еще

 

извѣстеиъ

инокъ

 

ІоасаФъ

 

въ

 

Молдавіи,

 

въ

 

Васлуѣ:

 

тамъ

 

у

 

нпхъ,

 

не

знаю

 

какъ

 

теперь,

 

цѣлымъ

 

приходомъ

 

яіенщина

 

управляла,

и

 

на

 

духъ

 

принимала,

 

и

 

все

 

прочее

 

за

 

наставника

 

дѣй-

ствовала.

 

Да

 

вотъ,

 

на

 

что

 

знакомѣе

 

вамъ:

 

въ

 

Рѣжицахъ

Петръ

 

Ивановнчъ,

 

по

 

старости

 

и

 

слабости

 

здоровья,

 

уже

мало

 

что

 

можетъ,

 

а

 

все

 

дѣйствуетъ

 

сестра

 

его, — особенно

если

 

нужно

 

всторону

 

отъехать,

 

все

 

опа

 

управляѳтъ, —такъ

со

 

своимъ

 

письмен.чымъ

 

потребникомъ

 

и

 

разъѣзжаетъ

 

по

еиархін.

 

Также

 

на

 

счетъ

 

постриженія, — въ

 

самой

 

даже

Москвѣ

 

женщины

 

(инокини)

 

безъ

 

всякаго

 

сумнѣнія

 

пострп-

гаютъ.

 

И

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россін

 

ко

 

всему

 

этому

 

привыкли,

 

мы

и

 

не

 

дивимся.

 

А

 

въ

 

Греціи

 

и

 

въ

 

прочихъ

 

земд«хъ,

 

какъ

только

 

станутъ

 

разговаривать

 

н

 

узнаютъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

священства

 

и

 

жертвы,

 

и

 

простые

 

мужики

 

и

 

женщины

 

ис-

правдяютъ

 

всѣ

 

службы

 

и

 

строятъ

 

тайны,— что

 

наши

 

обще-

ства

 

мудрствуютъ,

 

якобы

 

уже

 

200

 

лѣтъ,

 

какъ

 

кончились

 

и

жертва

 

и

 

священство:

 

то

 

они,

 

Греки,

 

весьма

 

удивляются

и

 

говорятъ:

 

«ну,

 

брать,

 

здѣсь

 

у

 

насъ

 

никто

 

и

 

за

 

христі-

«анъ

 

васъ

 

не

 

признаетъ,

 

вы

 

и

 

не

 

похожи

 

на

 

христіанъ!

«Прочія

 

религіп — Римляне,

 

Армяне

 

и

 

другіе,

 

хотя

 

и

 

за-

«блуждаютъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

догматахъ,

 

но

 

всѣ

 

прпнадлеж-

«ности

 

христіанства

 

омѣютъ,

 

и

 

священство,

 

и

 

жертву,

 

и

«прочая;

 

а

 

у

 

"васъ

 

и

 

подобія

 

нѣтъ

 

христіанства».

 

Къ

 

сому
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еще

 

если

 

выслушаютъ

 

мудрованія

 

безбрачныхъ,

 

что

 

пынѣ

уже

 

тайны

 

брака

 

нѣтъ,

 

a

 

всѣ

 

сходятся

 

на

 

свободное

 

со-

жптіѳ

 

и

 

чрезъ

 

сіе

 

сожптіе

 

міръ

 

наполняется,

 

и

 

прочія

вамъ

 

хорошо

 

извѣстпыя

 

мудрованія

 

безбрачпыхъ:

 

то

 

они,

Греки,

 

точію

 

ужасаются

 

п

 

говорятъ:

 

«видно

 

вы

 

не

 

читаете

иЕвангелія

 

и

 

Апостола

 

и

 

Вселѳнскихъ

 

Соборовъ

 

уложенія,

«и

 

вовсе

 

пмъ

 

не

 

вѣруете!»

«Я,

 

признаюсь,

 

больше

 

выставлялъ

 

свои

 

понятія,

 

что

Новый

 

Завѣтъ

 

вѣченъ,

 

что

 

священство

 

Христово

 

и.

 

жертва

вѣчно

 

нребудутъ,

 

якоже

 

Христосъ

 

не

 

умнраетъ,

 

тако

 

и

 

свя-

щенство

 

его

 

не

 

престанетъ,

 

п

 

яко

 

же

 

душа

 

въ

 

тѣлѣ,

 

тако

и

 

священство

 

въ

 

мірѣ

 

(кн.

 

Кирнл.

 

л.

 

77

 

Гавріила

 

Овла-

дело,

 

о

 

седми

 

тайнахъ),

 

и

 

что

 

мы

 

ищемъ

 

истины:

 

тогда

они,

 

Греки,

 

и

 

входили

 

со

 

мной

 

въ

 

разговоръ.

 

А

 

если

 

го-

ворить,

 

какъ

 

говорятъ

 

всѣ

 

безпоповцы,

 

что

 

священство

 

и

жертва

 

кончились,

 

церковь

 

пала,

 

и

 

прочее;

 

то

 

они

 

и

 

раз-

говаривать

 

пе

 

станутъ.

 

Они

 

не

 

точію

 

вѣруютъ,

 

что

 

цер-

ковь

 

со

 

священствомъ

 

н

 

таинствами

 

пребудотъ

 

вѣчпо

 

не-

одолѣнна,

 

но

 

ирпзнаютъ

 

также,

 

что

 

Вселенская

 

Церковь

 

и

погрѣгаить

 

не

 

можетъ.

«Вотъ,

 

любезные

 

друзья,

 

какъ

 

смотрятъ

 

на

 

насъ

 

Греки

и

 

прочихъ

 

странъ

 

пароды.

 

И

 

не

 

такъ

 

они

 

легковѣрны,

какъ

 

мы,

 

—

 

имъ

 

пепромѣипо

 

докажи

 

отъ

 

Писанія,

 

да

 

чтобъ

и

 

съ

 

здравымъ

 

смысломъ

 

было

 

согласно,

 

чего

 

у

 

васъ

 

со

всѣмъ

 

не

 

требуютъ.

 

Вотъ,

 

напримѣръ,

 

наши

 

поповцы

 

гово-

рятъ,

 

что

 

у

 

нпхъ

 

есть

 

мѵро.

 

Спроси

 

ихъ:

 

откуда

 

у

 

васъ

мѵро?

 

Отвѣтятъ:

 

ІосиФовское,

 

— отъ

 

лѣтъ

 

іосифэ

 

Патріарха

остался

 

пузырекъ

 

съ

 

мѵромъ.

 

И

 

вотъ

 

уже

 

болѣе

 

200

 

лѣтъ

симъ

 

пузырькомъ

 

мѵра

 

довольствовались

 

и

 

довольствуются

старообрядцы

 

по

 

всей

 

Россіи,

  

и

 

въ

 

Сибири,

 

и

 

на

 

Кавказѣ
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а

 

по

  

заграницами— въ

   

Турціи

    

(Йекрасовцы),

    

МолДавіи,

Австріп

 

и

 

прочихъ

 

страеахъ.

 

Скажи

 

сіѳ

 

Греку,

 

или

 

иному

кому

 

православному:

 

и

 

онъ

 

прямо

 

посмѣѳтся,

 

отринетъ

 

сіѳ,

какъ

 

нелѣпую

 

басню.

 

А

 

въ

 

Россіи

 

вѣкоторые,

  

кажется,

 

и

не

 

глупые,

 

изъ

 

поповцѳвъ,

 

вѣрятъ

 

и

 

принпмаютъ

 

за

 

прав-

ду,

 

что

 

у

 

нихъ

 

есть

 

мгро,

 

да

 

еще

 

ІосиФовское!

 

И

 

почему

же

 

именно

 

ІосиФовское?

   

Развѣ

 

Никонъ,

    

когда

 

былъ

 

еще

православнымъ

 

патріархомъ

    

(каковымъ

   

прнзнаютъ

   

его

 

и

сами

 

поповцы

 

до

 

внесевія

 

глаголемыхъ

 

новинъ

 

въ

 

книги),

развѣ

 

онъ

   

не

 

освящалъ

 

тогда

 

игра?

   

Да

 

и

 

сколько

  

разъ

было

 

освящаемо

   

мѵро

 

въ

 

церкви

    

послѣ

 

ІосиФа

   

до

 

1666

года,

 

въ

 

который,

 

по

 

общему

 

у

 

насъ

 

мнѣнію,

 

церковь

 

пала

и

 

благодати

 

лишилась!

 

Такъ,

 

еслибъ

 

у

 

поповцевъ

 

и

 

могло

какимъ

 

нибудь

 

невѣроятнымъ

 

образомъ

 

сохраниться

 

древле-

освященное

 

мѵро,

 

оно

 

все-таки

 

не

 

ІосиФОВское.

   

А

 

попов-

цы

 

ничего

 

этого

 

во

 

вниманіе

 

не

 

берутъ

   

и

 

слѣпо

 

вѣруютъ

въ

 

свое

 

іосифовскоѳ

 

мгро!

   

Подобно

 

сему,

   

у

 

многихъ

 

по-

морцевъ

 

хранятся

 

запасные

 

дары

 

для

 

причастія.

 

Спросишь:

какіе

 

же

 

это?

 

Отвѣчаютъ:

 

въ

 

Поморіи,

 

въ

 

Данидовомъ

 

мо-

настырѣ

 

соблюдались

 

издревле

 

ІосиФовскіе

 

дары;

 

монастыр-

скіе

 

усовѣтовали, — растворили

 

квашню,

 

разведи

 

въ

 

ней

 

тѣ

ІосиФОвскіе

 

запасные

 

дары,

 

испекли

  

хлѣбъ,

   

разрѣзали

 

на

мелкіе

 

кусочки

 

и

 

высушили.

  

И

 

вотъ

 

теперь

 

у

 

многихъ

 

по-

морцевъ

 

хранятся

   

порядочные

 

кусочки

    

такого

 

причастія!

Даже

 

и

 

въ

 

Австріи

   

многіе

    

безпоповцы

 

хранятъ

   

какіе-то

сухарики

   

и

 

говорятъ,

    

что

 

это

 

причастіе.

    

Въ

 

прошломъ

году

 

одвому

 

больному

 

безпоіювцу,

    

Австрійскому

  

жителю,

я

 

сталъ

 

говорить:

  

«вотъ,

 

дядюшка,

 

вы

 

нездоровы,

 

п

 

таин-

«ства

 

причащенія

 

у

 

насъ

 

нѣтъ;

   

а'

 

Христосъ

 

сказалъ,

   

что

«кто

 

не

 

причащается,

 

живота

 

вѣчнаго

 

не

 

наслѣдуетъ

   

(Ев.



—

 

306

 

—

«Іоан.

 

зач.

 

23):

 

такъ

 

ты

 

о

 

семъ

 

хотя

 

имѣй

 

желаніе

 

и

 

оо-

«нрушеніе». —Больной

 

отвѣчалъ:

 

«нѣтъ,

 

отче;

 

у

 

насъ

 

мно-

«ro

 

есть

 

причастья;

 

мы

 

причащаемся». —Я

 

усумнился

 

и

«говорю:

 

«да

 

развѣ

 

ты

 

поповскій?» —«Нѣтъ,

 

говорить,—

 

я

«безпоповскій;

 

только

 

у

 

насъ

 

много

 

запасныхъ

 

даровъ

 

древ-

«нихъ».

 

Сему

 

и

 

подобному

 

Грека,

 

даже

 

простолюдина,

 

не

скоро

 

убѣдишь

 

повѣрить;

 

а

 

наши

 

легковѣрны,

 

всякую

 

бас-

ню,

 

какую

 

имъ

 

скажетъ

 

наставникъ,

 

принимаютъза

 

правду...

Инокъ

 

Варнава.

1871

 

г.

 

5

 

апрѣля.

(Современная

 

Лѣтопись.

 

4871

 

г.

 

№

 

и).

СОДЕРЖАНІЕ:

    

0

 

книгѣ

 

подъ

 

названіемъ:

   

«Божественная

 

литургія».
Письмо

 

инока

 

Варнавы

 

къ

 

безпоповскому

 

наставнику.

«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ—

1

 

и

 

16

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію,

 

в'ь

 

Редакціи

 

k

 

р.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

5

 

руб.

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

(60

 

к.

за

 

пересылку

 

и

 

40

 

к.

 

за

 

упаковку,

 

бандероль

 

съ

 

печатнымъ

 

адре-

сомъ

 

и

 

проч.).

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

сихъ

 

Вѣдомо-

стей,

 

въ

 

зданіяхъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинпріи.

Редакторъ,

 

Инспекторъ

 

семинаріи,

 

протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Кибардинъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

22

 

іюля

 

1871

 

года.

Скоропечатня

 

Анисимовыхъ

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

Вятк*.



«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ—

1

 

и

 

16

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

8

 

р.

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

(60

 

к.

 

за

пересылку

 

и

 

40

 

к.

 

за

 

упаковку,

 

бандероль

 

съ

 

печатнымъ

 

адресомъ

 

и

проч.).

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редшщіи

 

сихъ

 

Вѣдомостей,

 

въ

 

зда-

ніяхъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.




