
£fi№UftTIEIIM

 

{
ІВЙБДЙОТЕКА

ССОР
ив.

 

і.

 

К.

 

№ш*

P3iSt-it

ШРШІЫІЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

ш

 

6. 187. Марта
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ОТДѢЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

РАСИОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ПОСТАНОВЛЕНЫ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Отъ

 

14

 

Января

 

1874

 

года,

 

за

 

№

 

4-мъ.

 

Относительно

преподаваш'л

 

русского

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ

въ

 

Духовныхъ

 

Училищахъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Сгнодъ

 

слушали

 

предложенный

Господиномъ

 

Товарищемъ

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

жур-

налъ

 

Учебеаго

 

Комитета,

 

№

 

166,

 

съ

 

изложеніемъ

 

указаній

относительно

 

преподаванія

 

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

языковъ

 

въ

 

Духовныхъ

 

Училищахъ.

 

Приказали:

 

Изложенный

въ

 

настоящемъ

 

журиалѣ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

указанія

 

относи-

тельно

 

преподаванія

 

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ

въ

 

Духовныхъ

 

Училищахъ

 

утвердить

 

и,

 

по

 

отпечатаны

 

въ

 

по-

требномъ

   

количеств-!

  

экземпляровъ,

   

послать

   

при

 

печатномъ

8
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указѣ

 

Епархіальнымъ^Првосвяідешымъ,

 

для

 

сообщенія,

 

къ

 

свѣ-

дѣнію

 

и

 

руководству, *

 

во 'всі

 

Семинаріи

 

и

 

училища.

Журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

отъ

 

10

 

октября

 

І873

 

года

 

за

 

Л°

 

166-ліъ.

Изъ

 

ревизорскпхъ

 

отчетовъ

 

усматривается,

 

что

 

во

 

мно-

гихъ

 

Духовныхъ

 

Училищахъ

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

церковно-сда-

вянскій

 

преподаются

 

частію

 

несогласно

 

объяснительной

 

запис-

кѣ

 

къ

 

программѣ

 

означенныхъ

 

языковъ,

 

частію

 

безъ

 

знанія

современнаго

 

метода

 

и

 

пріемовъ

 

преподаванія,

 

въ

 

частности

же

 

замѣчены

 

слѣдующіе

 

недостатки:

--'

 

1)

 

Рекомендованный

 

программою

 

и

 

объяснительною

 

къ

 

ней

запискою

 

практически

 

методъ

 

преподаванія

 

русскаго

 

языка

многими

 

изъ

 

преподавателей

 

не

 

былъ

 

достаточно

 

усвоенъ

 

и

надлежаще

 

примѣняемъ

 

съ

 

разборомъ

 

примѣровъ

 

для

 

вывода

правила.

2)

   

Значительное

 

большинство

 

преподавателей,

 

при

 

прак-

тическомъ

 

преподаваніи

 

грамматики

 

русскаго

 

языка,

 

сдишкомъ

много

 

занимали

 

учениковъ

 

разборомъ

 

этимологическимъ

 

и

синтаксическимъ.

 

Проходили

 

цѣлые

 

уроки

 

въ

 

занятіяхъ

 

тѣмъ,

Что

 

ученики

 

отделяли

 

одно

 

предложеніе

 

отъ

 

другаго,

 

узнава-

ли

 

члены

 

онаго

 

иди

 

части

 

рѣчи.

 

Такая

 

однообразная

 

работа,

будучи

 

сдишкомъ

 

продолжительною

 

и

 

часто

 

повторяемою,

 

мо-

жетъ

 

утомить

 

учениковъ

 

и

 

не

 

оказывать

 

вліянія,

 

развиваю-

щего

 

ихъ

 

умъ.

3)

   

Иные

 

наставники,

 

строго

 

держась

 

порядка

 

учебника,

требовали

 

буквальнаго

 

изученія

 

назначаемыхъ

 

уроковъ,

 

не

заботясь

 

болѣе

 

всего

 

объ

 

осмысленномъ

 

усвоеніи

 

изучаемаго.

4)

   

Миогіе

 

учители

 

не

 

понимали,

 

что

 

во

 

всякомъ

 

грамма-

тическомъ

 

вопросѣ

 

существенно

   

важное

   

заключается

 

въ

 

не-

О
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многомъ,

 

и

 

потому

  

особенно

   

не

 

отличали

 

его,

   

а

 

проходили

все

 

подъ-рядъ.

5)

   

Почти

 

вездѣ

 

недостаточно

 

изучали

 

правописаніе

 

по

частямъ,

 

какъ

 

указано

 

въ

 

программѣ,

 

когда

 

проходили

 

какой

либо

 

частный

 

грамматическій

 

вопросъ,

 

напр.

 

окончаніе

 

роди-

іельнаго

 

падежа

 

единственнаго

 

числа

 

мужескаго

 

рода

 

и

 

сред-

вяго

 

въ

 

прилагательныхъ;

 

окончаніе

 

сравнительной

 

степени

и

 

проч.

6)

    

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

училищахъ,

 

проходя

 

положенное

въ

 

классѣ,

 

напр.

 

Ш-мъ,

 

наставникъ

 

оставлялъ

 

безъ

 

вниманія

пройдевное

 

во

 

ІІ-мъ,

 

и

 

не

 

исправлялъ

 

слабаго

 

знанія

 

изъ

прежде

 

пройд еннаго.

7)

   

Очень

 

не

 

многіе

 

наставники

 

требовали

 

отъ

 

учениковъ

выразительнаго

 

чтенія

 

и

 

еще

 

меньшее

 

ихъ

 

число

 

добивалось

того

 

съ

 

надлежащею

 

настойчивостію,

 

a

 

нѣкоторые

 

и

 

сами

 

не

умѣли

 

выразительно

 

читать.

8)

   

Недостаточно

 

учили

 

по

 

славянскому

 

языку

 

даже

 

чтенію.

9)

   

Стихотвореніями

 

вообще

 

мало

 

занимались.

 

Въ

 

однихъ

училищахъ

 

вовсе

 

не

 

учили

 

ихъ,

 

въ

 

другпхъ

 

выборъ

 

предо-

ставляли

 

учащимся.

 

Назначенное

 

для

 

заучиванія

 

стихотворе-

ние

 

учитель

 

не

 

разъяснялъ,

 

не

 

училъ

 

произносить,

 

не

 

дѣлалъ

его

 

по

 

частямъ

 

и

 

въ

 

цѣломъ

 

предметомъ

 

письменныхъ

 

упраж-

нение .

10)

   

Многіе

 

по

 

прежнему

 

назначали

 

перелагать

 

стихи

въ

 

прозу,

 

хотя

 

такое

 

упражненіе

 

не

 

рекомендуется

 

програм-

мою,

 

какъ

 

превосходящее

 

развитіе

 

училнщныхъ

 

учениковъ,

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

низшихъ

 

классовъ,

 

и

 

при

 

этомъ

 

довольство-

вались

 

тѣмъ,

 

что

 

ученики

 

употребляли

 

тѣже

 

слова,

 

но

 

въ

 

иной

формѣ

 

и

 

въ

 

другомъ

 

порядкѣ,

 

напрпмѣръ

 

нзвѣстное

 

описаніё

Пушкина

 

полтавскаго

 

боя

   

«горитъ

 

востокъ

 

зарею

 

новой....»
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излагали

 

такъ:

 

«востокъ

 

загорѣлся

 

новой

 

зарей

 

и

 

загрохотаяв

пушки

 

на

 

холмахъ

 

и

 

по

 

равнинамъ»,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

ноэтмческія,

 

образныя

 

выраженія

 

замѣнить

 

настоящими

 

про-

заическими,

 

хоть

 

въ

 

слѣдующомъ

 

родіі:

 

«лишь

 

только

 

заня-

лась

 

утренняя

 

заря,

 

какъ

 

пачалась

 

сильная

 

пальба

 

нзъ

 

пу-

шекъ,

 

расположенныхъ

 

по

 

холмамъ

 

и

 

на

 

равнииѣ».

 

Такое

занятіе

 

обнаруживало

 

въ

 

наставпикахъ

 

пепошімаиіе

 

дѣла

 

и

сообщало

 

ученикамъ

 

превратное

 

попятіе

 

о

 

задачѣ.

11)

   

Въ

 

однихъ

 

училищахъ

 

диктовка

 

была

 

почти

 

каждый

классъ,

 

въ

 

другихъ

 

вовсе

 

не

 

было

 

пиеьменныхъ

 

упражненій;

и

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

не

 

были

 

испытаны

 

всѣ

 

виды

 

упражненій,

указанные

 

на

 

стр.

  

10

 

и

 

11

 

училищной

 

программы.

12)

   

Не

 

всѣ

 

наставники

 

исправляли

 

письменныя

 

уиражне-

нія

 

учениковъ,

 

a

 

мѣстное

 

начальство

 

не

 

обращало

 

должнаго

вниманія

 

на

 

это

 

важное

 

въ

 

преподаваніи

 

упущеніе.

13.)

 

При

 

переводахъ

 

и

 

при

 

разборѣ

 

сочиненій

 

не

 

занима-

лись

 

сравненіемъ

 

Формъ

 

выражепія

 

и

 

объясненіемъ

 

сходства

и

 

разлпчія

 

между

 

ними.

14)

   

Не

 

разнообразили

 

занятій

 

на

 

урокахъ

 

особенно

 

въ

 

низ-

шихъ

 

кдассахъ.

15)

   

Наконецъ-

 

между

 

преподавателями

 

языковъ

 

не

 

было

соглашенія

 

относительно

 

употребленія

 

ими

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

грамматическихъ

 

терминовъ.

Въ

 

виду

 

вышеуказанныхъ

 

недостатковъ

 

преподаванія

 

рус-

скаго

 

языка

 

и

 

церковно-славянскаго

 

въ

 

Духовныхъ

 

Учили-

щахъ,

 

Учебный

 

Комитетъ

 

призналъ

 

полезнымъ

 

сдѣлать

 

ииже-

слѣдующія

 

разъясненія

 

по

 

преподаванію

 

русскаго

 

языка

 

съцер-

ковно-славянскимъ,

 

которыми

 

наставники

 

Духовныхъ

 

Училища

могли

 

бы

 

руководствоваться

 

при

 

выполненіи

 

программы

 

съ

 

обѵ

яспительною

 

къ

 

ней

 

запискою.
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Отъ

 

поступающихъ

 

въ

 

первый

 

классъ

 

Духовнаго

 

Учили-

ща

 

уставомъ

 

требуется

 

умѣнье

 

читать

 

и

 

писать

 

по

 

русски

 

и

читать

 

по

 

славянски.

 

Какъ

 

нимало,

 

по

 

видимому,

 

это

 

умѣнье

и

 

знаніе,

 

но

 

они

 

могутъ

 

быть

 

очень

 

важны

 

и

 

плодотворны,

если

 

пріобрѣтены

 

не

 

механическою

 

работою

 

и

 

не

 

случайными

упражненіями,

 

а

 

были

 

плодомъ

 

обдуманныхъ

 

и

 

къ

 

опредѣ-

ленной

 

цѣли

 

направленныхъ

 

занятій.

 

Цѣлію

 

же

 

обученія

 

оте-

чественному

 

языку

 

на

 

всѣхъ

 

ступеняхъ

 

должно'

 

быть

 

всесто-

роннее

 

развитіе

 

духовной

 

дѣятельности

 

ученика,

 

отчетливое

уразумѣніе

 

имъ

 

законовъ

 

строенія

 

рѣчи

 

и

 

умѣнье

 

владѣть

 

ею

въ

 

соверщенствѣ.

 

Къ

 

достижеиію

 

этой

 

цѣли,

 

при

 

начальномъ

изученіп

 

языка,

 

важнѣйщими

 

средствами

 

служатъ:

 

а)

 

вразу-

мительное

 

(бѣглое

 

и

 

выразительное)

 

чтеніе

 

вполнѣ

 

доступ-

ныхъ

 

дѣтямъ

 

литературныхъ

 

произведеній,

 

б)

 

разсказъ

 

содер-

Жанія

 

оныхъ,

 

в)

 

пзученіе

 

наизустъ

 

лучшихъ

 

мѣстъ,

 

г)

 

объ-

ясненіе

 

строенія

 

рѣчи

 

при

 

разборе

 

частей

 

ея

 

и

 

членовъ

предложенія,

 

какъ

 

простой

 

ея

 

основы,

 

д)

 

письменныя

 

упраж-

нения .

Всѣ

 

означенныя

 

занятія

 

должны

 

продолжаться

 

-во

 

всѣхъ

кдассахъ

 

Духовнаго

 

Училища,

 

начиная

 

съ

 

приготовительнаго,

гдѣ

 

всему

 

ученію

 

должно

 

быть

 

положено

 

доброе

 

начало.

I.

 

Чтеніемъ

 

нужно

 

занимать

 

дѣтей

 

въ

 

низшихъ

 

классахъ

бтлымь

 

каждый

 

урокъ,

 

чтобы

 

пріучить

 

ихъ

 

читать

 

скоро,

не

 

торопливо,

 

безъ

 

запинокъ,

 

безъ

 

остановки

 

посдѣ

 

каждаго

слова,,

 

вполнѣ

 

внятно,

 

правильно

 

и

 

громко,

 

также

 

вырази-,

пшьнымъ,

 

особенно

 

въ

 

высшихъ

 

классахъ,

 

чтобы

 

они

 

на-

выкли

 

оттѣнять

 

въ

 

произношеніи

 

болѣе

 

важныя

 

мысли

 

или

понятія

 

въ

 

ряду

 

другихъ.

 

Для

 

выработки

 

сознательнаго

 

произ-

ношенія

 

въ

 

учащихся,

 

необходимо

 

наставнику

 

иногда

 

самому

читать

 

и

 

объяснять:

 

почему

 

прочитавъ

 

имъ

 

что

 

либо

 

съ

 

бодь-
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шею

 

сплою

 

голоса,

 

заставлять

 

ихъ

 

повторять

 

тоже

 

самое

съ

 

желаемымъ

 

совершенствомъ.

 

Безъ

 

надлежащей

 

настойчи-

вости

 

со

 

стороны

 

наставника

 

успѣхи

 

учениковъ

 

въ

 

чтеніи

едвали

 

возможны

 

въ

 

желаемой

 

степени.

II.

    

Умѣнье

 

складно

 

и

 

бѣгло

 

разсказывать

 

прочитанное

или

 

выслушанное

 

очень

 

важно,

 

а

 

потому

 

слѣдуетъ

 

обратить

на

 

него

 

особенное

 

вниманіе,

 

развивать

 

его

 

постепенно

 

и

 

на-

тойчиво.

 

Учить

 

дѣтей

 

связному

 

разсказу

 

можно

 

дѣленіемъ

статьи

 

на

 

части,

 

указаніемъ

 

содержанія

 

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

и

связи

 

между

 

ними,

 

обязательнымъ

 

для

 

всѣхъ

 

приготовленіемъ

къ

 

разсказу

 

и

 

повтореніемъ

 

послѣ

 

замѣчаній.

 

Въ

 

иныхъ

 

слу-

чаяхъ

 

вопросами

 

дОводитъ

 

наставникъ

 

учениковъ

 

до

 

уразу-

мѣнія

 

хода

 

разсказа

 

и

 

заставляетъ

 

пхъ

 

пересказывать

 

близко

подлиннику,

 

безъ

 

пзмѣненія

 

порядка

 

его

 

и

 

Формы,

 

или

 

сво-

бодно,

 

своими

 

словами.

 

Отчетливаго

 

пересказа

 

можно

 

требо-

вать

 

лишь

 

послѣ

 

объяснена*!

 

наставника

 

и

 

прслѣ

 

примѣрныхъ

его

 

разсказовъ.

III.

   

Для

 

заучиванія

 

наизустъ

 

избираются

 

небольшія

 

бас-

ни

 

или

 

мѣста

 

изъ

 

стихотвореній,

 

совершенно

 

доступныя

 

по-

ни

 

манію

 

дѣтей.

 

Въ

 

избранпомъ

 

наставиикъ

 

объясняетъ

 

непо-

нятное

 

ученикамъ

 

при

 

участіи

 

всѣхъ

 

ихъ;

 

потомъ

 

показы-

ваетъ

 

пмъ

 

надлежащее

 

произношеніе

 

стихотворенія.

 

Для

 

вы-

работки

 

правильнаго

 

и

 

выразительнаго

 

выговора

 

выученное

произносится

 

учениками,

 

по

 

временамъ

 

повторяется

 

и

 

въ

 

выс-

шихъ

 

классахъ

 

все

 

то^

 

что

 

выучено

 

было

 

въ

 

низшихъ;

 

оно

же

 

постоянно

 

служитъ

 

матеріаломъ

 

для

 

практичесчихъ

 

упраж-

неній:

 

для

 

пересказа

 

своими

 

словами,

 

въ

 

иной

 

Фориѣ

 

(про-

шедшее

 

заменяется

 

настоящимъ,

 

единственное

 

множествен-

нымъ

 

и

 

под.),

 

и

 

для

 

писанія

 

изъ

 

него,

 

на

 

виду

 

у

 

всѣхъ,

 

на

классной

 

доскѣ ?

 

отдѣльныхъ

  

словъ,

 

выраженій,

   

предложенШ
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и

 

цѣлой

 

рѣчн

 

въ

 

видахъ

 

правописанія.

ѴГ.

 

Чтеніе

 

и

 

разсказъ

 

въ

 

первомъ

 

классѣ

 

должны

 

сопро-

вождаться

 

разборомъ

 

состава

 

рѣчи

 

въ

 

видахъ

 

правописанія

 

и

подготовленія

 

дѣтей

 

къ

 

систематическому

 

изученію

 

граммати-

ки.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

на

 

первое

 

же

 

время

 

нужно

 

указать

 

имъ

краткое

 

нераспространенное

 

предложеніе

 

и

 

главные

 

члены

оваго:

 

подлежащее

 

(по

 

вопросу

 

кто

 

или

 

что)

 

и

 

сказуемое

(что

 

дѣлаетъ)

 

въ

 

примѣрахъ,

 

безъ

 

опредѣленій,

 

напримѣръ:

чедовѣкъ

 

идетъ,

 

погода

 

хороша.

 

Отъ

 

подлежащаго

 

прямой

переходъ

 

къ

 

предмету — имени

 

существительному,

 

причемъ

указываются

 

окончанія

 

его

 

(ъ — ь,

 

й,

 

о — е,

 

а— я),

 

измѣнѳ-

нія

 

по

 

числамъ

 

и

 

падежамъ

 

въ

 

цѣлыхъ

 

предложеніяхъ,

 

напр.:

отецъ

 

заботится

 

объ

 

насъ,

 

— домъ

 

отца

 

далеко, — я

 

пишу

отцу,— увѣдомляю

 

отца, — домъ

 

построенъ

 

отцомъ,

 

объ

 

отцѣ

мнѣ

 

писали, — отцы

 

наши

 

пріѣдутъ

 

и

 

под.

 

При

 

вопросахъ

подлежащему:

 

что

 

предметъ

 

дѣлаетъ

 

(поетъ,

 

пишетъ),

 

дѣлалъ

(пѣлъ,

 

писалъ)

 

и

 

будетъ

 

дѣлать —объяснятся

 

Формы

 

времени

настоящаго

 

и

 

будущаго

 

(у

 

или

 

ю,

 

ешь,

 

или

 

мшь,

 

етъ

 

или

«тъ

 

и

 

т.

 

д.),

 

также

 

прошедшаго

 

(ъ— а — о —ли);

 

ваклоненіе

изъявительное

 

понятно

 

изъ

 

предыдущего,

 

неопределенное

 

какъ

названіе

 

дѣйствія

 

(ть,

 

чь,

 

ться,

 

чься),

 

и

 

повелительное

 

какъ

приказаніе

 

(й — ь — и).

 

При

 

объясненіи

 

личныхъ

 

окончаній

глагола

 

могутъ

 

быть

 

названы

 

личныя

 

мѣстоименія,

 

а

 

на

 

во-

просы:

 

какой,

 

каковъ,

 

чей — откликнутся

 

прилагательныя

имена.

 

При

 

склоненіи

 

прилагательнаго

 

съ

 

существительнымъ

особенно

 

замечаются

 

окончанія

 

прилагательнаго

 

въ

 

именитель^-

номъ

 

падежѣ

 

множественнаго

 

числа,

 

согласныя

 

съ

 

родомъ

существительнаго

 

(бѣлые

 

цвѣты,

 

бвлыя

 

тетради, -синіе

 

листы,

синія

 

краски) .

 

Сравненіе

 

признака

 

въ

 

предметахъ

 

(палка

 

длин-

нѣѳ

 

карандаша)

 

укажетъ

 

Форму

 

сравнительной

 

степени.

 

Остадь-



—

 

126

 

—

ныя

 

части

 

рѣчи,.

 

встрѣчающіяся

 

въ

 

разбираемыхъ

 

предложе-

ніяхъ,

 

могутъ

 

быть

 

называемы

 

вообще

 

частицами

 

до

 

объясне-

нія

 

ихъ

 

особенностей.

 

При

 

всѣхъ

 

объясненіяхъ

 

вышеуказан-

ныхъ

 

предметовъ

 

не

 

требуется

 

опредѣленія

 

имъ.

 

Совершенно

достаточно,

 

если

 

ученпкъ

 

научится

 

разсматриваемое

 

слово

признавать

 

глаголомъ,

 

когда

 

оно

 

означаетъ

 

дѣйствіе

 

или

 

со-

стояніе,

 

существительнымъ,

 

если

 

оно

 

называетъ

 

предметъ,

прилагательнымъ

 

по

 

признаку

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

такомъ

 

практиче-

скомъ

 

разсмотрѣніи

 

частей

 

рѣчи

 

и

 

въ

 

правописаніи

 

яспыты-

ваются

 

ученики

 

и

 

на

 

экзаменѣ

   

для

 

перевода

 

во

 

2-й

 

классъ.

Т.

 

Къ

 

умѣнью

 

узнавать

 

главныя

 

части

 

предложенія

 

и

рѣчи

 

нужно

 

присоединить

 

еще

 

практическое

 

обученіе

 

право-

писанію.

 

Въ

 

видахъ

 

правильнаго

 

выговора,

 

отчасти

 

и

 

право-

писанія,

 

небезполезно

 

указать

 

въ

 

примѣрахъ,

 

что

 

въ

 

однихъ

словахъ

 

правописаніе

 

согласно

 

съ

 

произношеніемъ

 

(напр.:

 

пу-

ля

 

дура),

 

въ

 

другихъ

 

разнится

 

отъ

 

него

 

(напр:

 

голова

 

бо-

литъ

 

галава

 

балитъ,-^его

 

бы

 

сдѣлать

 

ОФіщеромъ);

 

указать

бы

 

при

 

этомъ

 

случаи,

 

когда

 

о

 

удерживаетъ

 

свой,

 

звукъ

 

(подт.

удареніемъ?) ,

 

и

 

когда

 

произносится

 

какъ

 

а

 

(до

 

ударенія'?),

напр.:

 

горохъ,

 

молотить;

 

ложку

 

положить,

 

золото

 

и

 

проч.

Въ

 

иныхъ

 

словахъ

 

тожественные

 

звуки — означаются

 

разными

буквами,

  

напр.:

  

миръ

 

и

 

міръ,

  

бѣленіе,

  

повелѣніе

 

и

 

пр.

Съ

 

перваго

 

же

 

класса

 

слѣдовало

 

бы

 

указывать

 

ученикамъ

важнѣйшія

 

особенности

 

правопйсапія

 

въ

 

корнѣ

 

словъ,

 

во

Флексіяхъ

 

(въ

 

окончаніяхъ

 

пмепъ,

 

глаголовъ)

 

и

 

въ

 

соединеніи

приставокъ

 

со

 

словами..

Для

 

практическаго

 

пзучеиія

 

коренныхъ

 

словъ

 

съ

 

буквою

ѣ

 

необходимо

 

ученикамъ

 

имѣть

 

списокъ

 

такихъ

 

словъ,

 

и

 

на-

ставникъ

 

можетъ

 

требовать

 

вѣрнаго

 

употребленія

 

буквы

 

ѣ

въ

 

корнѣ

 

лишь

 

тѣхъ

 

словъ,

 

которыя

 

встрѣчались

 

и

 

объяснены
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ученикамъ.

 

Еще

 

нужно

 

обратить

 

ихъ

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

они

 

не

 

ставили

 

одной

 

буквы

 

вмѣсто

 

другой

 

однородной

 

(напр.

п.

 

вм.

 

б,

 

ф

 

вм.

 

в,

 

к.

 

вм.

 

г,

 

т.

 

вм.

 

д,

 

ш.

 

вм.

 

ж,

 

напр.:

бопъ,

 

житкій,

 

дрошь

 

и

 

под.).

 

Правильность

 

письма

 

въ

 

сом-

нительиыхъ

 

случаяхъ

 

они

 

могли

 

бы

 

узнавать

 

чрезъ

 

склоненіе

или

 

чрезъ

 

словопроизводство,

 

напр.:

 

боба — бобу— бобовый,,

гдѣ

 

требуемый

 

звукъ

 

ясиѣе

 

выдается,

 

жидѣть,

 

дрожь —дро-

жать

 

и

 

пр.

Относительно

 

Флексій

 

первому

 

классу

 

достаточно

 

наблю-

дать

 

букву

 

ѣ

 

въ

 

дательномъ

 

падежѣ

 

и

 

въ

 

преддожномъ

 

един-

ственнаго

 

числа

 

существительныхъ

 

и

 

личныхъ

 

мѣстоименій,

и

 

букву

 

и

 

вмѣсто

 

ы

 

въ

 

именительномъ

 

падежѣ

 

множествен-

ная

 

числа

 

въ

 

существительныхъ

 

послѣ

 

г,

 

к,

 

х,

 

ж,

 

ч,

 

ш,

щ,

 

напримѣръ:

 

падежи,

 

наши

 

и

 

пр.

При

 

соединеніп

 

приставокъ

 

или

 

окончаній

 

съ

 

словами

встрѣчаются

 

важные

 

случаи

 

для

 

правописанія,

 

на

 

нихъ

 

то

нужно

 

обратить

 

вниманіе

 

учениковъ

 

и

 

указать

 

пріеиы,

 

кото-

рыми

 

они

 

должны

 

руководствоваться

 

при

 

рѣшеніи

 

вопросовъ,

напр.:

 

1)

 

Когда

 

ъ

 

въ

 

окоичапіи

 

приставки,

 

присоединяющей-

ся

 

къ

 

слову,

 

сохраияется

 

(объявить,

 

съѣлъ,

 

съизиова)

 

и

 

когда

выпадаетъ

 

(подносить,

 

издать).

 

2)

 

Чѣмъ

 

можно

 

отличать

неопределенное

 

накдоненіе

 

(онъ

 

можетъ

 

садиться)

 

отъ

 

Формы

3-го

 

лица

 

настоящего

 

времени

 

единственна™

 

числа,

 

гдѣ

 

нѣтъ

*

 

(онъ

 

садится),

 

чтобы

 

не

 

смѣшивать

 

ихъ

 

въ

 

правописаніи?

3)

 

Всѣ

 

ли

 

глаголы,

 

имѣющіе

 

предъ

 

ть

 

звукъ

 

е,

 

пишутъ

 

его

чрезъ

 

ѣ

 

(хотѣть,

 

имѣть

 

и

 

тереть,

 

переть,

 

мереть)?

 

4)

 

Ѣ

 

пе-

редъ

 

ть

 

въ

 

глаголѣ

 

удерживается

 

ли

 

во

 

всѣхъ

 

производныхъ

отъ

 

него

 

словахъ

 

(терпѣть — терпѣніе— терпѣливый,

 

имѣть-*-

имѣніе — сомнѣніе,

 

вѣдѣти —вѣдѣніе— свѣдѣніе.

 

Отъ

 

одѣть—

одежда,

   

также

 

надежда

 

отъ

 

надѣяться)?

 

5)

 

Буквы

 

у

 

или

 

ю
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передъ

 

тъ

 

въ

 

3-мъ

 

лицѣ

 

множ.

 

числа

 

настоящаго

 

или

 

буду-

щего

 

времени

 

не

 

соотвѣтствуютъ

 

ли

 

соединительной

 

буквѣ

 

е

во

 

всѣхъ

 

остальныхъ

 

лицахъ,

 

кромѣ

 

перваго

 

единственнаго

числа

 

напр.

 

ржетъ—рж^тъ,

 

ревемъ — рев^тъ,

 

дуете—дуютъ

и

 

проч.,

 

а

 

буквы

 

а

 

в

 

л

 

въ

 

томъ

 

же

 

случаѣ

 

соотвѣтствуютъ

буквѣ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

лицахъ,

 

напр.

 

держишь—держатъ,

 

хо-

дишь — ходлтъ,

 

садится— садятся,

 

(глаголъ

 

хочешь — хотятъ

не

 

исключеніе

 

ли)?

Объясненіе

 

означенныхъ

 

случаевъ

 

въ

 

правописаніи

 

и

 

дру-

гихъ

 

можетъ

 

быть

 

начато

 

въ

 

первомъ

 

классѣ,

 

при

 

разложеніи

словъ

 

на

 

звуки

 

въ

 

отчетливомъ

 

произношеніи

 

ихъ,

 

и

 

укрѣплѳ-

но

 

въ

 

сознаніи

 

учащихся

 

частымъ

 

напоминаніемъ.

 

При

 

перво-

начальномъ

 

обученіи

 

правописанію

 

хорошимъ

 

пособіемъ

 

для

учителя

 

могутъ

 

служить

 

образцы

 

звуковой

 

диктовки

 

Барона

КорФа,

 

находящіеся

 

въ

 

его

 

«русской

 

начальной

 

школѣ».

Примѣры

 

для

 

дальнѣйшаго

 

разъясненія

 

правописанія

 

не

 

долж-

ны

 

быть

 

случайными:

 

ихъ

 

нужно

 

бы

 

располагать

 

въ

 

порядкѣ

грамматическаго

 

объясненія

 

одинакихъ

 

явленій

 

въ

 

частяхъ

рѣчи,

 

чтобы

 

облегчить

 

запоминаніе

 

ихъ.

 

Вообще

 

же

 

можно

заставлять

 

писать

 

или

 

устно

 

складывать

 

иногда

 

одно

 

слово,

одно

 

выраженіе,

 

невѣрно

 

понимаемое,

 

но

 

всегда

 

слѣдуетъ

 

тре-

бовать

 

отчета

 

о

 

написаннпомъ

 

въ

 

двухъ

 

отношеніяхъ:

 

1)

 

поче-

му

 

что

 

либо

 

невѣрно

 

и

 

2)

 

какъ

 

поправить

 

невѣрное.

 

Частое

писаніе

 

на

 

классной

 

доскѣ

 

въ

 

виду

 

всѣхъ

 

и

 

разборъ

 

написан-

наго

 

при

 

участіп

 

всѣхъ

 

учениковъ,

 

кромѣ

 

укрѣпленія

 

въ

 

пра-

вописаніи,

 

могутъ

 

образовать

 

въ

 

нихъ

 

чутье

 

къ

 

правильному

строенію

 

выраженій.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

въ

 

первомъ

 

классѣ

 

мо-

гутъ

 

быть

 

назначаемы

 

слѣдующія

 

упражненія

 

сверхъ

 

поло-

женвыхъ

 

въ

 

программѣ:

1)

 

Написать

   

на

 

классной

 

доскѣ,

 

или

 

въ

 

тетради

   

слово,
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достойное

 

изученія

 

по

 

правописанію,

 

напр.

 

сердце,

 

здравствуй,

съизнова,

 

участвовать,

 

слова

 

съ

 

буквою

 

ѣ

 

въ

 

выученныхъ

предложеиіяхъ.

2)

   

Писать

 

по

 

диктовкѣ

 

выраженія

 

и

 

предложенія

 

на

 

объ-

ясненвыя

 

правила.

3)

   

Составлять

 

предложения

 

изъ

 

прочитаннаго

 

по

 

вопро-

самъ

 

учителя.

4)

   

Сравненіе

 

предметовъ,

 

находящихся

 

предъ

 

глазами

ученика,

 

по

 

вопросамъ

 

учителя.

Изъ

 

знаковъ

 

препинанія

 

практически

 

указать

 

мѣсто

 

точкѣ

и

 

запятой.

Церковнославянскій

 

языкъ

 

безъ

 

особаго

 

труда

 

можетъ

 

быть

усвояемъ

 

учениками

 

перваго

 

класса

 

чрезъ

 

чтеніе,

 

которымъ

нужно

 

и

 

занимать

 

ихъ.

 

Многія

 

слова

 

и

 

Формы

 

его,

 

какъ

 

то-

жественныя

 

съ

 

русскими,

 

будутъ

 

понятны

 

имъ

 

безъ

 

объясне-

ній,

 

отличныя

 

же

 

отъ

 

русскихъ

 

слова

 

и

 

Формы

 

немедленно

должны

 

быть

 

указываемы

 

и

 

объясняемы

 

самимъ

 

наставникомъ,

который

 

можетъ

 

требовать

 

отъ

 

учениковъ

 

лишь

 

хорошего

 

по-

нимания

 

и

 

памятованія

 

объясненнего.

 

Изъ

 

4-хъ

 

уроковъ

 

1-го

клесса

 

по

 

половинѣ

 

двухъ

 

уроковъ

 

слѣдовало

 

бы

 

употребить

на

 

практическое

 

изученіе

 

церковнославянскего

 

языка.

Уменьшая

 

чтеніе

 

церковнославянскаго

 

текста

 

въ

 

слѣдую-

щихъ

 

классахъ,

 

недолжно

 

совершенно

 

прекращать

 

его.

Съ

 

изученіемъ

 

синтаксиса

 

въ

 

примѣрахъ

 

должно

 

быть

 

соеди-

нено

 

чтеніе

 

тексте

 

даже

 

древнѳславянскего

 

превописенія,

съ

 

которымъ

 

ученики

 

III

 

клесее

 

и

 

ІТ-го

 

непремѣнно

 

должны

быть

 

ознекомлены

 

по

 

изборнику

 

Перевлѣсскего.

Все

 

обученіе

 

въ

 

первомъ

 

клессѣ

 

должно

 

быть

 

совершенно

пректическое,

 

состоять

 

въ

 

живой

 

бесѣдѣ

 

учителя

 

съ

 

цѣлымъ

классомъ

 

учениковъ

 

и

 

въ

 

постоянномъ

 

зенименіи

 

ихъ

 

упраж-
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неніями

 

и

 

объяснѳніями.

 

Въ

 

теченіи

 

года

 

ученики

 

должны

быть

 

настолько

 

ознекомлены

 

съ

 

составомъ

 

русской

 

рѣчи,

 

что

могли

 

бы

 

узнавать

 

имя

 

существительное

 

и

 

прилагательное,

глаголъ

 

и

 

мѣстоимѣніе,

 

склонять

 

существительное

 

съ

 

прила-

гательнымъ,

 

узневать

 

времена

 

и

 

наклоненія

 

въ

 

глаголѣ.

 

Изъ

синтаксисе

 

они

 

должны

 

умѣть

 

отдѣлять

 

простое

 

предложеніе

отъ

 

другихъ

 

и

 

въ

 

кеждомъ

 

простомъ

 

укезыветь

 

подлежещее,

сказуемое

 

и

 

пояснительныя

 

слова.

 

Въ

 

превописеніи

 

должны

наблюдать

 

вышеуказенвые

 

случаи;

 

сверхъ

 

сего,

 

они

 

должны

читать

 

толково,

 

съ

 

остановками

 

лишь

 

по

 

требованію

 

смысле,

не

 

однообразно,

 

писать

 

.

 

крупнымъ

 

и

 

среднимъ

 

шриФтомъ

безъ

 

искаженія

 

словъ

 

въ

 

объясненныхъ

 

случаяхъ,

 

также

 

со-

ставлять

 

простыя

 

нредложенія

 

по

 

данному

 

подлежащему

 

или

сказуемому

 

при

 

помощи

 

вопросовъ

 

(кто

 

или

 

что,

 

что

 

дѣлаетъ,

гдѣ,

 

кому,

 

чѣмъ,

 

какъ,

 

чей,

 

и

 

проч.),

 

вызываемыхъ

 

смыс-

ломъ

 

данныхъ

 

словъ,

 

напримѣръ:

 

товарищъ

 

(что

 

дѣлаетъ?)

цишетъ

 

(что?)

 

письмо

 

(какъ?)

 

старательно

 

(кому?)

 

матери

(чьей?)

 

своей

  

(чѣмъ?)

  

перомъ

 

(какимъ?)

 

стельнымъ.

Съ

 

посильнымъ

 

зпаніемъ

 

вышеукезеннаго,

 

съ

 

невыкомъ

къ

 

умственному

 

труду

 

ученики

 

перваго

 

класса

 

могутъ

 

вполнѣ

удовлетворить

 

требованіямъ

 

экзамена

 

во

 

второй

 

классъ

 

Духов-

него

 

Училище

 

п

 

развитіемъ

 

своимъ

 

знечительно

 

облегчить

свои

 

послѣдующія

 

зенятія

 

систематическимъ

 

нзученіемъ

 

оте-

чественнаго

 

языка.

Въ

 

объяснительной

 

запнскѣ

 

къ

 

программѣ

 

русскаго

 

языка

съ

 

церковнославянскимъ

 

yHîe

 

сказено

 

было,

 

что

 

нзученіе

 

грем-

метики

 

ихъ

 

должно

 

быть

 

практическое,

 

т.

 

е.. правила

 

ея

 

долж-

ны

 

быть

 

выведены

 

изъ

 

примѣровъ,

 

разбиреемыхъ

 

съ

 

классѣ.

Этотъ

 

методъ

 

остается

 

во

 

всей

 

силѣ

 

и

 

не

 

будущее

 

время

съ

 

слѣдующимъ

 

присовокупленіемъ;
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1)

   

Наставникъ

 

1-го

 

класса,

 

куда

 

посту

 

паютъ

 

дѣти

 

изъ

прпготовитсльнаго

 

класса

 

и

 

домашняго

 

образованія,

 

въ

 

первое

время

 

долженъ

 

обратить

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

уравнять

 

всѣхъ

 

учениковъ

 

примѣнительно

 

къ

 

пройденному

въ

 

приготовительн'омъ

 

классѣ

 

и

 

па

 

основавіи

 

назначенная)

программою

 

по

 

русскому

 

языку

 

къ

 

изученію

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ.

2)

   

Каждое

 

разъясненное

 

правило

 

должно

 

быть

 

укрѣплено

въ

 

памяти

 

и

 

въ

 

сознапіи

 

учениковъ

 

новыми

 

примѣрамп,

 

кото-

рые

 

они

 

сами

 

находятъ

 

и

 

разбираютъ

 

подъ

 

руководствомъ

наставника.

 

Въ

 

такомъ

 

занятіи

 

видно

 

бываетъ,

 

какъ

 

вѣрно

 

и

основательно

 

поняли

 

они

 

преподанное

 

ішъ.

3)

   

Такъ

 

какъ

 

знаніе

 

грамматики

 

языка

 

состоитъ

 

не

 

толь-

ко

 

въ

 

изученіи

 

законовъ

 

его,

 

но

 

и

 

въ

 

умѣньѣ

 

правильно

 

вьіт

ражаться

 

на

 

немъ,

 

устно

 

и

 

письменно,

 

по

 

этому

 

наставникъ

долженъ

 

отучить

 

своихъ

 

учениковъ

 

отъ

 

неправильностей

 

мѣст-

наго

 

говора

 

и

 

пріучпть

 

къ

 

выговору

 

образованнаго

 

общества,

равно

 

и

 

къ

 

общепринятому

 

нравописаиію.

 

Для

 

послѣдией

 

цѣ-

ли,

 

при

 

объясненіи

 

каждой

 

этимологической

 

Формы,

 

непре^-

мѣнно

 

тогда

 

же

 

должны

 

быть

 

указаны

 

правила

 

ея

 

правопи-

сания,

 

и

 

съ

 

этой

 

поры

 

нужно

 

строго

 

слѣдить,

 

чтобы

 

никто

пе

 

ошибался

 

протнвъ

 

объясненныхъ

 

правилъ.

 

При

 

окончаніи

каждой

 

части

 

рѣчи

 

необходимо

 

повторять

 

относящаяся

 

къ

 

ней

правила

   

правописанія

   

и

   

испытывать

   

учениковъ

   

диктовкой;
*

направленной

 

къ

 

опредѣленной

 

цѣлп.

4)

   

При

 

малоуспѣшности

 

учениковт>

 

по

 

русскому

 

языку,

зависящей

 

въ

 

значительной

 

степени

 

отъ

 

недостаточная)

 

'за-

нимапія

 

пхъ

 

указанными

 

въ

 

программѣ

 

упражненіями,

 

изъ

копхъ

 

пныя

 

вовсе

 

не

 

были

 

имъ

 

назначаемы,

 

слѣдовало

 

бы

усилить

 

ихъ

 

вообще

 

согласно

 

указаніамъ

 

программы,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

и

 

устныя,

 

подъ

 

буквою

 

я,

 

ограничиваясь

 

конечно

 

при-

\
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мѣрами,

 

напр.

 

въ

 

выраженіи

 

«войти

 

въ

 

комнату,

 

взойти

 

во

второй

 

этажъ»

 

можно

 

ли

 

поставить

 

одинъ

 

глаголъ

 

на

 

мѣсто

другаго?

 

«Онъ

 

умѣетъ

 

чинить

 

перо,

 

и

 

я

 

знаю,

 

какъ

 

оно

чинится».

 

«Во

 

всякую

 

(каждую?)

 

погоду

 

выхожу

 

я

 

на

 

про-

гулку

 

каждый

 

(всякій?)

 

день».

 

«Любопытство

 

не

 

хорошо,

а

 

любознательность

 

похвальна»

 

и

 

под.

 

Занимая

 

учениковъ

различеніемъ

 

словъ

 

по

 

значенію,

 

наставникъ

 

долженъ

 

имѣть

въ

 

виду

 

образовать

 

въ

 

нихъ

 

навыкъ

 

къ

 

выбору

 

такихъ

 

словъ

для

 

выраженія

 

мысли,

 

которыя

 

наиболѣе

 

точно

 

обозначаютъ

 

ее.

5)

   

Для

 

побуждепія

 

учениковъ

 

къ

 

изученію

 

правописанія

сдѣдовало

 

бы

 

требовать,

 

чтобы

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

готовился,

по

 

вызову

 

наставника,

 

написать

 

что

 

либо

 

на

 

классной

 

доскѣ.

Для

 

низшихъ

 

классовъ

 

достаточно,

 

если

 

учепикъ

 

напишетъ

одну

 

мысль

 

или

 

двѣ

 

въ

 

связи,

 

со

 

смысломъ,

 

хотя

 

и

 

въ

 

та-

кѳмъ

 

родѣ:

 

сегодня

 

я

 

всталъ

 

рано

 

и

 

повторилъ

 

(повторялъ?)

уроки,

 

или:

 

я

 

вошелъ

 

въ

 

классъ

 

и

 

положилъ

 

Фуражку

ВЪ;

 

ящикъ.

 

Такими

 

упражненіями

 

учитель

 

долженъ

 

имѣть

въ

 

виду

 

скорѣе

 

достигнуть

 

правильнаго

 

правописанія,

 

скораго

письма,

 

вѣриаго

 

выражеиія

 

и

 

отчета

 

въ

 

написанномъ.

 

Изъ

 

стар-

шахъ

 

классовъ

 

каждый

 

ученикъ

 

долженъ

 

готовиться

 

писать

ѳтчетъ

 

о

 

видѣнной

 

картинѣ

 

въ

 

природѣ

 

или

 

въ

 

искусстве,

 

или

почему

 

прочитанное

 

имъ

 

мѣсто

 

въ

 

книгѣ

 

понравилось

 

ему,

 

или

разсказъ

 

о

 

видѣнномъ

 

событіи

 

и

 

под.

 

При

 

разборе

 

упражне-

ній

 

старшихъ

 

классовъ

 

прилагаются

 

тѣже

 

требованія,

 

но

 

при-

совокупляется

 

наблюденіе

 

за

 

большею

 

связью

 

и

 

послѣдователь-

ностію

 

въ

 

изложеніи

 

и

 

за

 

точностію

 

выраженій.

6)

   

Нужно

 

разъяснить

 

ученику,

 

что

 

при

 

развитіи

 

темы

(вапр.

 

возвращеніе

 

мое

 

въ

 

училище,— ловля

 

рыбы, — собира-

віе

 

грибовъ

 

и

 

под.)

 

онъ

 

долженъ

 

излагать

 

свои

 

впечатлѣнія

отъ

 

видѣннаго

 

и

 

испытаннаго,

 

свое

 

участіе

 

въ

 

описываемыхъ
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дѣлахъ,

 

совершившихся

 

въ

 

определенное

 

время,

 

на

 

извѣстной

мѣстности,

 

а

 

не

 

излагать

 

оныя

 

безлично,

 

въ

 

видѣ

 

разсужде-

нія,

 

что

 

должно

 

быть

 

отнесено

 

къ

 

ееминаріи.

7)

  

Для

 

разсмотрѣпія

 

и

 

исправленія

 

наставникомъ

 

письмен-

ныхъ

 

упражненій

 

учениковъ

 

III

 

класса

 

и

 

IV

 

училищное

 

Прав-

леніе

 

должно

 

назначить

 

сроки,

 

послѣ

 

которыхъ

 

наставникъ

долженъ

 

представить

 

ихъ

 

на

 

просмотръ

 

смотрителя,

 

такъ

 

какъ

послѣдній

 

обязанъ

 

слѣдіпъ

 

какъ

 

за

 

правильнымъ

 

веденіемъ

ихъ

 

учителемъ,

 

такъ

 

и

 

за

 

успѣхами

 

учениковъ.

 

Въ

 

случаѣ

замѣченной

 

неисправности

 

или

 

неправильности

 

дѣйствіи

 

онъ

обязанъ

 

немедленно

 

указать

 

то

 

и

 

другое

 

по

 

принадлежности

и

 

направить

 

все

 

по

 

надлежащему.

 

Въ

 

низшихъ

 

классахъ

смотритель

 

можетъ

 

разсматривать

 

письменныя

 

упражненія

учениковъ

 

при

 

посѣщеніи

 

уроковъ

 

или

 

въ

 

иное

 

время,

 

что

 

не

возбраняется

 

ему

 

и

 

въ

 

высшихъ

 

классахъ.

8)

   

Для

 

провѣрки

 

самостоятельности

 

письменныхъ

 

упраж-

неній

 

учениковъ

 

Н-го

 

класса,

 

III

 

и

 

IV

 

учитель

 

долженъ

 

разъ

въ

 

мѣсяцъ

 

назначить

 

при

 

себѣ

 

въ

 

классѣ

 

одну

 

и

 

туже

 

пись-

менную

 

работу

 

всѣмъ,

 

или

 

подъ

 

диктовку,

 

или

 

изложить

прежде

 

изученное

 

ими,

 

или

 

на

 

тему

 

изъ

 

быта

 

учениковъ.

Послѣднее

 

можно

 

допустить

 

для

 

IV

 

класса

 

и

 

для

 

III

 

только

во

 

второй

 

половинѣ

 

учебнаго

 

года.

9)

   

При

 

объясненіи

 

строенія

 

періодовъ,

 

какъ

 

Формы

 

выра-

женія

 

болѣе

 

полной

 

и

 

сложной,

 

надобно

 

обращать

 

строгое

ввиманіе

 

на

 

логическую

 

сторону,

 

такъ

 

какъ

 

сочетаніе

 

глав^

ныхъ

 

частей

 

періода

 

и

 

второстепенныхъ

 

основывается

 

на

 

внут-

ренней

 

ихъ

 

связи

 

между

 

собою.

 

Эту

 

же

 

связь

 

какъ

 

въ

 

пе-

ріодическоіі

 

рѣчи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отрывистой,

 

всегда

 

должны

 

имѣть

въ

 

виду

 

ученики

 

при

 

составлены

 

собственныхъ

 

сочиненій,

чтобы

   

пріобрѣсть

   

навыкъ

   

къ

 

связному

 

и

 

послѣдовательному
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изложенію

 

мыслей.

 

Знаніе

 

же

 

строя

 

разныхъ

 

видовъ

 

періода

необходимо

 

а)

 

для

 

надлежащего

 

перевода

 

на

 

русскій

 

языкъ

періодической

 

рѣчи

 

классическихъ

 

писателей,

 

у

 

яоторыхъ

 

она

слагалась

 

съ

 

равновѣсіемъ

 

между

 

главными

 

частями,-— б)

 

для

изученія

 

слога

 

нашихъ

 

писателей,

 

употреблявшихъ

 

періоди-

ческую

 

рѣчь, — в)

 

для

 

свободного

 

пользованія

 

періодами

 

въ

 

соб-

ственныхъ

 

сочиненіяхъ,

 

гдѣ

 

рѣчь

 

сама

 

собою

 

строится

 

въ

 

Фор-

мы

 

періода

 

по

 

теченію

 

и

 

складу

 

мыслей

 

для

 

бодѣе

 

стройнаго

ихъ

 

выраженія.

10)

   

Въ

 

IV

 

классѣ

 

Духовнаго

 

Училища

 

программою

 

поло-

жено

 

окончить

 

изученіе

 

грамматика

 

русскаго

 

языка

 

съ

 

цер-

ковпо-славянскимъ,

 

но

 

занйтія

 

грамматнческія

 

отнюдь

 

не

должны

 

быть

 

прекращаемы

 

съ

 

переходомъ

 

въ

 

Семинарію.

Тамъ,

 

при

 

изученіи

 

логики,

 

они

 

должны

 

бы

 

быть

 

возобнов-

лены

 

по

 

причинѣ

 

тѣсной

 

связи

 

логическаго

 

отношенія

 

мыслей

съ

 

устройствомъ

 

предложеній .

 

При

 

чтеніи

 

ученическихъ

 

сочи-

яеній,

 

также

 

при

 

разборѣ

 

писателей,

 

особенно

 

прежнихъ,

всегда

 

нужно

 

указывать,

 

что

 

въ

 

языкѣ

 

ихъ

 

неправильно

 

со

стороны

 

грамматической

 

и

 

что

 

составляетъ

 

особенное

 

достоин-

ство

 

языка.

 

Такимъ

 

образомъ

 

учащійся

 

можетъ

 

дополнять

теоретически

 

свои

 

свѣдѣнія

 

новыми

 

данными

 

и,

 

на

 

основаніи

ихъ,

 

укрѣпляться

 

въ

 

знаніи

 

языка.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

внима-

тельное

 

чтеніе

 

лучшихъ

 

писателей

 

и

 

отчетливое

 

поииманіе

красоты

 

ихъ

 

выраженій

 

сообщитъ

 

ему

 

навыкъ

 

къ

 

строенію

точной

 

и

 

вполнѣ

 

правильной

 

его

 

рѣчи.

11)

  

Такъ

 

какъ

 

при

 

объяснены

 

ученикамъ

 

грамматическихъ

категорій,

 

общихъ

 

всѣмъ

 

языкамъ,

 

должно

 

быть

 

единство,

 

то

наставнику

 

русскаго

 

языка

 

необходимо

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

терми-

нологію

 

тѣхъ

 

руководствъ,

 

по

 

которымъ

 

проходится

 

этимоло-

гія

   

и

   

синтаксисъ

   

другихъ

   

языковъ.

   

Для

   

установлеиія

   

же



-138-

надлежащаго

 

единства

 

и

 

соотношенія

 

ЧІъ

 

преподаваніи

 

языковъ

необходимо

 

заблаговременное

 

распредѣленіе

 

учебнаго

 

матеріала

въ

 

подробныхъ

 

конспектахъ

 

на

 

каждую

 

четверть

 

года

 

и

постоянное

 

соглашеніе

 

преподавателей,

 

кому

 

изъ

 

нихъ

 

перво-

му,

 

по

 

большему

 

количеству

 

уроковъ,

 

объяснять

 

общіе

 

грам-

матическіе

 

вопросы

 

и

 

въ

 

какомъ

 

видѣ.

12)

 

Наконецъ,

 

со

 

стороны

 

какъ

 

практическая

 

метода

преподавания,

 

такъ

 

и

 

для

 

разъясненія

 

теоретической

 

части,

пособіемъ

 

могутъ

 

служить

 

еще

 

слѣдующія

 

сочиненія:

 

1)

 

три

книги

 

г.

 

Николенко,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«пособіе

 

для

 

практиче-

скихъ

 

занятіи

 

при

 

первоначальномъ

 

изученіи

 

русскаго

 

языка

въ

 

гимназіяхъ»;

 

2)

 

въ

 

сборникѣ

 

статей

 

при

 

практической

грамматикѣ

 

Перевлѣсскаго,

 

1864

 

года,

 

указаны

 

пріемы

 

пре-

подаванія

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ,

 

напримѣръ

 

въ

 

1-й

 

частиі,

 

на

стр.:

 

3,

 

106,

 

109,

 

183,

 

244,

 

280,

 

282,

 

318,

 

389,

 

498,

514,

 

547

 

и

 

др.;

 

3)

 

«Замѣткп

 

о

 

практическомъ

 

преподаваніи

русскаго

 

языка»

 

г.

 

Басистова;

 

4)

 

Примѣрные

 

практические

уроки

 

по

 

грамматикѣ

 

русскаго

 

языка,

 

помѣщенные

 

въ

 

педа-

гогическихъ

 

изданіяхъ;

 

5)

 

Учебный

 

планъ

 

по

 

русскому

 

язы-

ку

 

и

 

церковно-славянскому,

 

составленный

 

для

 

гимназій.

Затѣмъ

   

болѣе

   

тщательное

   

н

 

разностороннее

   

выполненіе

программы,

 

при

 

помощи

 

вышеизложенпыхъ

 

разъясненій

 

въ

 

свя-
I

                                                                                               

J
зи

  

съ

 

указаніями

   

разъяснительной

   

записки

   

къ

   

программѣ,

вмѣняется,

   

на

 

основаніи

   

указа

   

Святѣйшаго

 

Сгнода

   

отъ

 

28

Декабря

   

1867

   

года,

   

№

  

57,

   

въ

 

непрсмѣпную

   

обязанность

наставннковъ

 

подлешащихъ

 

классовъ

 

подъ

 

строгпмъ

 

наблюде-

ніемъ

 

ближайшихъ

 

начальниковъ

 

Духовныхъ

 

Училнщъ

 

по

 

52

§

 

Училищнаго

 

устава.

. 9
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ВФДОМО сть

о

 

суммахъ,

   

назначенныхъ

   

къ

 

отпуску

   

изъ

 

казны

въ

 

1874

 

г.

 

на

 

штатное

 

содержапіе

 

по

 

Вятской

 

епархіи.

Статьи

 

расходной! сиѣты.

НАИМЕНОВАНІЕ

   

РАСХОДОВЪ.

Назначено

 

на

 

1874

 

г.

Сроки

|>
выдачъ.

Постояи-
ныхъ.

Времен-
ныхъ

 

и

экстраор-

динарных

руб

      

к: ГУБ.

   

|

 

К.

1

1

2

3

ПО

 

ВЯТСКОЙ

 

ЕПАРХШ.

§

 

з.
Содержаніе

    

духовной
консисторіи

 

.... 11046 67

Жалованье
но

 

прошес-

твии

 

мѣсяца,

а

 

столовыя

впередъ

 

за

ибсяцъ

 

(ст.
1039

 

и

 

1049
III

 

т.)
і

Въ

 

началѣ

каждой

половины

і

года.

.

      

и

Итого

 

по

 

§

 

3.

§

  

4-
Содержаніе

   

архіерей-
скаго

 

дома

 

и

 

каѳедраль-

наго

   

собора,

   

въ

 

томъ

числѣ:

Содержаніе

 

епархіаль-
наго

 

Преосвященнаго

  

.

Собора,

  

архіерейскаго
штата

 

и

 

зданій

 

архіерей-
скаго

 

дома

  

....

11046

1500

6351

67

— —

Итого

 

по

 

§

 

4.

§

 

5.
Содержаніе

  

мужскихъ

монастырей:
Вятскаго

    

Успенскаго
Трифонова

   

....

Крестовоздвиженскаго
Верхочепецкаго.

Женскихъ

 

монастырей:

Вятскаго

 

Преображен-

7851

1277

711

338

72

42

11
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—

о
m
«
о
и

"•S
ч

 

*л

  

о
É-
<d

5

НАИМЕНОВАШЕ

   

РАСХОДОВЪ.

Назпачено

 

на

 

1874

 

г.

Сроки

выдачъ.

Постоян-
ныхъ.

Времен-
ныхъ

 

и

экстраор-

динарных

РУБ. к. РУБ. Е.

4

I

2

Слободскаго

    

Христо-
рождественскаго.

Взамѣнъ

   

слѣдующихъ

по

 

положенію

 

отъ

 

каз-

ны

 

угодій:

Монастырямъ:

Орловскому

     

заштат-

Слободскому

    

Христо-
рождественскому

   

дѣви-

чьему

    

.

    

.

    

.

338 11

57

100

12

Въ

 

началѣ

наждаго

полугодия.

'

 

Итого

 

по

 

§

 

5 .

§

 

6.
Содержаніе

 

городскаго

и

 

сельскаго

 

духовенства

2665,36 157J12 ;Д

28

14058

22

10

р.

 

48 к.

Но

 

истеченіи|
нолугодія.

 

!

Итого

 

по

 

§

 

6.

§

 

9-
Прогоны

   

и

   

путевыя

и

 

для

 

миссіонеровъ

   

.

14058

400
600

10

— —

По

 

нѣрѣ

надобности.

Итого

 

по

 

§

 

9 . 1000 — — —

А

 

всего . 36G21 13'

 

157:12
1

        

1
36778

 

р.

  

25

 

к.



-

 

m

 

-

мямммвмвмшмвдмаметямвя

ВЕДОМОСТЬ

о

 

суммахъ,

   

назначенныхъ

 

къ

 

отпуску

   

изъ

 

казны

 

въ

1874

   

году

   

на

   

содержаніе

   

причтамъ

   

городскихъ

   

п

сельскихъ

 

церквей

 

Вятской

 

епархіи.

Г.

 

Малмыжа

 

Кладбищенской.

До

 

уѣздамъ-.

Малмыжскому .

Единовѣрческой

 

въ

 

д.

 

Тушкѣ.

Иранскому .

Церквамъ

  

5-го

 

класса:

С.

 

Упшинскаго

 

.

     

.

С.

  

Троицкаго

     

.

С.

 

Уртминскаго

 

....

Елабужскому.
Церквамъ

 

5-го

 

класса:

Богородичной

   

с.

    

Икскаго-
Устья .

     

.

     

.

     

...

Слободскому .

Церквамъ

  

5-го

 

класса;

С.

    

Георгіевскаго

    

(Волос-
ницкаго)

 

.

     

.

     

.

 

"".

     

.

     

.

С .

 

Пу шейскаго-Т £"j; ~\~Ы) Ь &~
Церквамъ

  

6-го

 

класса:

Спасской

   

с.

   

Холунополом-
скаго

 

.

     

.

     

.

     

.

    

'.' і

 

.■

 

'

 

.

Успенской

  

с.

 

Вохминскаго.
Церкви

  

7-го

 

класса:

Троицкой

   

с.

   

Холуницкаго.

Содержа-
нія

 

въ

годъ.

Изъ

 

нихъ

вычета

по

 

2

 

к.

 

съ

рубля.

За

 

тѣмъ

елѣдуетъ

къ

 

произ-

водству.

СЕРЕБРОМ

 

Ъ.

РУБ.

 

К.

 

РУБ.

 

К.

 

РУБ

230

424

150

150

150

8571

140

140

11427
8571

130

3

3

3

2

2

60

48

225

415

40

52

72

80

80

29

72

60

147

147

 

—

147

 

—

8399

137,20

137

 

20

111

83

127

98

99

10



—
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—

Содержа-
нія

  

въ

Изъ

 

нихъ

вычета

За

 

тѣмъ

слѣдуетъ

....

 

-

 

-_

     

.

•

                                                          

(Т*Я

   

'

 

R(
годъ.

по

 

2

 

Е.

 

съ еъ

 

произ-

Орловскому.

рубля. водству.

С

 

Е Р

 

Е

 

Б

 

Р

 

0

 

H

 

Ъ.

ТУБ. к. РУБ.

 

|

 

К. РУБ.

 

|

 

К.

Церкви

 

5-го

 

класса:

С.

 

Бѣлозерскаго. 142 — 2 84 139 16
Г.

   

Сарапула

   

Единовѣрче-І

325 — 6 50 318 50
той

 

же

 

церкви

 

отъ

 

Удѣль-/

наго

 

вѣдомства

 

.

    

.

    

.

    

.) 185 — 3 70 181 30
Уржумскому.

Церкви

 

2-го

 

класса:

Николаевской

 

с.

 

Косолапов-
142 80 2 86 139 94

Церквамъ

 

3-го

 

класса:

Покровской

 

с.

 

Бпляморскаго 128 50 2 57 125 93
Покровской

   

с.

   

Марпсолин-
114 20 2 29 111 91

Церквамъ

 

4-го

 

класса:

Богоявленской

    

с.

    

Тумью- S
114 20 2 29 111 91

Васильевской

   

с.

   

Байсинск. 114 20 2 29 111 91

Вознесенской

    

с.

   

Куракин-
85 70 1 72 83 98

Причту

      

Едпновѣрческой і

церкви

 

с.

 

Сосповой-горы

   

. 292 83 5 86 286 97 ■

Нолинскаго

 

угьзда.
Единовѣрческой

  

с.

 

Красно-
горскаго

 

.

    

.

 

•-

 

. 400 — 8 — 392 —

Глазовскому.
Церкви

 

2-го

 

класса:

С.

   

Зюздпно-Аѳанасьевскаго 400 — 8 — 392 —

Церквамъ

 

4-го

 

класса:

С.

    

Зюздино-Христорожде-
330 ~~~ 6 60 323; 40



—
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—

Содержа-
нія

  

въ

Изъ

 

вихъ

вычета

За

 

тѣиъ

слѣдуетъ]

по

 

2

 

к.

 

съ ЕЪ

 

ПрОИЗ-|

С.

   

Зюздино-Воскресенскаго

годъ.
рубля. водству.

 

1

СЕРЕБРОИЪ.

РУБ.

 

|

 

К.|

 

РУБ.

 

|

 

К.|

 

РУБ.

 

|

 

К.

1

 

.0
330

 

— 6 60 323 40
Церквамъ

  

5-го

 

класса:

!

 

С.

 

Верхлыпскаго

     

... 250

 

— 5 — 245 —
.1

Ц

 

С.

 

Гординскаго

 

.

     

.

  

Т

    

. 150

 

— 3 -** 147 —

Церквамъ

 

7-го

 

класса:

С.

 

Мартеловскаго 200 —— 4 — 196 —

Омутницкаго

  

завода

 

Право-
славной

 

церкви

   

.... 250 — 5 —- 245!—
Единоверческой

   

церкви. 264

 

20 5 28 25892
Причту

     

при

     

Ижевскомъ ■

Оружейномъ

 

заводѣ

 

. 223020 44 61 2185

 

59
Наймушинской

 

церкви

   

. 96 — 1 92 94 8

ііеречгаеленныя

 

газі»

ІГорііаго

 

ведомства:

Въ

 

округъ

 

Камско-воткин-
СКИХЪ

   

ЗАВОДОВЪ.

Въ

 

Воткинскѣ.

При

 

Благовѣщенскомъ

 

собо-
рѣ

 

и

 

при

 

церквахъ

 

Преобра-
женской

 

и

 

Николаевской

    

. 2850 Û — — 2850 71
Въ

 

селеніяхъ

 

сельскихъ

 

ра-

ботниковъ

 

Іюльскомъ

 

и

 

Бо-
городскомъ

    

..... 1291 79 — — 1291 79 IH'ï'J
Единовѣрческой

 

церкви

 

. 478 3 —

 

_ — 478 3 1 1

Въ

 

ОКРУГѢ

   

ВЯТСКИХЪ

 

КАЗЕН-

НЫХЪ

   

ЗАВОДОВЪ.

По

 

Кирсинскому

 

заводу. 680 — — — 680 — ;

   

-Г)
По

 

Песковскому.
■

580 — — — 580 —

іваі

 

'JИтого

 

39

 

церквей. 14225 5 166 95 14058 10



—

 

Hi-

ll.

ИЗВЪСТІЯ.

Награжденіе

 

набедренникомъ.

Смотритель

 

Нолинскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

священникъ

Іоаннъ

 

Люцерновъ

 

9

 

Февраля

 

награждеиъ

 

набедренникомъ.

—

  

Священникъ

 

Тушкинской

 

Единовѣрческой

 

церкви

 

Пла-

тонъ

 

Черезовъ

 

награжденъ

 

набедренникомъ

 

за

 

усердные

 

тру-

ды

 

по

 

обращенію

 

заблуждающихъ

 

къ

 

Св.

 

Церкви.

—

  

Св_ященникъ

 

села

 

Окатьева

 

Котельническаго

 

уѣзда

Петръ

 

Поповъ

 

8

 

Марта

 

награжденъ

 

набедренникомъ

 

за

 

усерд-

ное

 

прохожденіе

 

должности

 

учительской

 

и

 

законоучитедьской

въ

 

сельской

 

школѣ

 

и

 

за

 

таковое

 

же

 

исполненіе

 

пастырскихъ

обязанностей.

Преподщіе

 

Архипастырскою

 

блаюсловетя.

Священникамъ

 

Единовѣрческихъ

 

церквей

 

Наймушинской

Маркеллу

 

Рябову

 

и

 

Ижевской

 

Василію

 

Миславскому

 

пре-

подано

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

за

 

усердные

 

труды

 

по

обращен ію

 

заблуждающихъ

 

къ

 

Св.

 

Церкви.

—

  

Заштатному

 

священнику

 

Павлу

 

Сери'еву,

 

временмо

исправляющему

 

обязанности

 

священника

 

въ

 

селѣ

 

Зюздино-

Христорождественскомъ

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

28

 

Февраля

 

препо-

дано

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

и

 

объявлена

 

признатель-

ность

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

ревностное

 

прохожденіе

 

пастыр-

скихъ

 

обязанностей,

 

ие

 

взирая

 

на

 

преклонность

 

лѣтъ.

Обълвленіе

 

благодарности.

Отъ

 

Вятскаго

 

Комитета

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Об-

щества

 

7

 

Февраля

 

объявлена

 

благодарность

 

священнику

 

каѳед-
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ральнаго

 

собора

   

Николаю

   

Лѣспикову

 

за

 

усердное

 

исподне-

ніе

 

обязанностей

 

казначея

 

Комитета

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

лѣтъ.

Перемгьны

 

по

 

службіь.

Студентъ

 

Алексѣй

 

Князевъ,

 

бывшій

 

учитель

 

Нолинскаго

Духовнаго

 

Училища,

 

2

 

Марта

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

мѣсто

 

въ

 

село

 

Мартеловское

 

Глазовскаго

 

уѣзда.

Помощникъ

 

наставника

 

Сарапульской

 

земской

 

школы

 

Ни-

колай

 

Аввакумовъ

 

9

 

Марта

 

опредѣденъ

 

на

 

діаконское

 

мѣ-

сто

 

къ

 

Сарапульской

 

Едпновѣрческой

 

церкви.

Перемѣщены

 

по

 

прошеніямъ:

 

священникъ

 

села

 

Мушковая

Малмыжскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Васнецовъ,

 

2

 

Марта,

 

на

 

священ-

ническую

 

вакансію

 

въ

 

село

 

Мазунино

 

Сарапульскаго

 

уѣзда;

діаконы

 

села

 

Низева

 

Слободскаго

 

уѣзда

 

Іоаннь

 

Калашниковъ

и

 

села

 

Пышака

 

Орловскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Кибардинъ,

 

.5

 

Мар-

та,

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго;

 

діаконы

 

Нолинскаго

 

собора

Алексапдръ

 

Каллистовъ

 

и

 

Елабужской

 

Покровской

 

церкви,

состоящій

 

подъ

 

запрещеніемъ

 

священнослуженія,

 

Николай

Ивановъ,

 

'6

 

Марта,

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго;

 

дьячекъ

 

села

Закаринья

 

Слободскаго

 

уѣзда

 

Николай

 

Овчинпиковъ,

 

6

 

Мар-

та,

 

въ

 

село

 

Березинское

 

тогоже

 

уѣзда;

 

дьячки

 

Благовѣщен-

ской

 

церкви

 

г.

 

Орлова

 

Николай

 

Чесноковъ

 

и

 

села

 

Камешни-

цы

 

Орловскаго

 

уѣзда

 

Николай

 

Долгугишіъ,

 

6

 

Марта,

 

одинъ

на

 

мѣсто

 

другаго;

 

дьячки

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

села

 

Нижняго

 

Пеки-

на

 

Ехоръ

 

Боюспасаевъ

 

и

 

села

 

Ключевскаго

 

Василій

 

Краевъ,

13

 

Марта,

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго;

 

дьячки

 

села

 

Святицы

Глазовскаго

 

уѣзда

 

Василій

 

Костровъ

 

и

 

с.

 

Верхопросницкаго

Вятскаго

 

уѣзда

 

Александра

 

Чермныхъ,

 

13

 

Марта,

 

одинъ

 

на

мѣсто

 

друга

 

го

 

■.

           

1Кплі

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

священникъ

   

села

 

Лекмы

 

Слободскаго
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уѣзда

 

Михаилъ

 

Катаевъ,

 

27

 

Февраля,

 

священникъ

 

села

Аджима

 

Малмыжскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Лупповъ,

 

6

 

Марта,

 

тотъ

и

 

другой

 

по

 

болѣзиенному

 

состоянію,

 

и

 

состоящій

 

на

 

причет-

нической

 

вакансіи

 

въ

 

селѣ

 

Истобенскомъ

 

Орловскаго

 

уѣзда

діаконъ

 

Павелъ

 

Малыиновъ,

 

7

 

Марта,

 

согласно

 

его

 

проше-

ние»,

 

по

 

преклонности

 

лѣтъ.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты:

 

27

 

Фев-

раля — крестьянинъ

 

Шваиъ

 

Соломенниковъ

 

при

 

церкви

 

села

Нышака

 

Орловскаго

 

уѣзда;

 

2

 

Марта-купецъ

 

2

 

гильдіи

 

Ивам

Кулепетовъ,

 

на

 

четвертое

 

трехлѣтіе,

 

при

 

Вятскомъ

 

Воскре-

сенскомъ

 

соборѣ,

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Шиловъ

 

при

 

церкви

села

 

Спасскаго

 

Котельнпческаго

 

уѣзда,

 

купецъ

 

Вванъ

 

Желва-

ковъ

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Слободскаго;

 

8

 

Марта —

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Лебедевъ,

 

на

 

четвертое

 

трехлѣтіе,

 

при

церкви

 

села

 

Красногорскаго

 

Котельнпческаго

 

уѣзда;

 

9

 

Марта-

крестьяне — Спирпдонъ

 

Маслоникобъ

 

при

 

церкви

 

села

 

Сезе-

нева,

 

Егоръ

 

Косаткинъ

 

при

 

церкви

 

села

 

Мухина,

 

Ѳедоръ

Кашинъ

 

при

 

церкви

 

села

 

Игумнова,

 

Вванъ

 

Жуйковъ

 

при

церкви

 

села

 

Поджорнова

 

Слободскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Машкав-

цовъ

 

при

 

церкви

 

села

 

Верхняго

 

Пекина

 

и

 

Ѳедоръ

 

Зубаревъ

при

 

церкви,

 

села

 

Касина

 

Орловскаго

 

уѣзда.

Умерли:

   

состоящш

   

на

 

причетническомъ

   

мѣстѣ

   

въ

 

селѣ

Граховѣ

 

Елабужскаго

 

уѣзда

 

діаконъ

 

Василій

 

Люперсольскгй-

16

 

Февраля

 

и

 

дьячекъ

 

Свято-Духовской

 

церкви

 

на

 

Демьянкѣ

въ

 

г.

 

Слободскомъ

 

Пванъ

 

Стефановъ — 27

 

Февраля.

Закрытіе

 

діаконскихъ

 

мгъстъ.

Закрыты

 

діаконскія

 

мѣста — второе

  

въ

 

селѣ

 

Верхошпжем-
,<гныяоіг(іТГ

 

и

 

;

                                                       

я

 

іГЛіЦг
скомъ

 

Орловскаго

   

уѣзда,

   

въ

 

заводѣ

 

Песковскомъ— 2

 

Марта,

въ

 

селѣ

 

Заевѣ

 

Слободскаго

 

уѣзда— 5

 

Марта

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Бере-

зпискомъ

 

тогоже

 

уѣзда

 

6

 

Марта.
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Открытіе

 

Приосодсшо

 

Попечительства.

2

 

Марта

 

открыто

 

Приходское

 

Попечительство

 

въ

 

селѣ

Кулигахъ

 

Глазовскаго

 

уѣзда.

Отъ

 

Вятскаго

 

Комитета

 

Православеаго

 

.Ииссіонерскаго
Общества.

Общимъ

 

собраніемъ

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

Вятскаго

отдѣленія

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

7

 

Февраля

 

сего

 

1874

 

года

избранъ

 

казначеемъ

 

Комитета

 

экономъ

 

Вятскаго

 

Успенскаго-

Трифонова

 

монастыря

 

Іеромонахъ

 

Никонъ,

 

вмѣсто

 

отказавше-

гося

 

отъ

 

сей

 

должности

 

священника

 

Вятскаго

 

каѳедральнаго

собора

 

Николая

 

Лѣсникова.

Отъ

 

ІІравленія

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

При

 

Вятской

 

Семинаріи

 

состоитъ

 

вакантною

 

должность

эконома

 

Семинаріи.

 

Желающіе

 

баллотироваться

 

на

 

означен-

ную

 

должность

 

приглашаются

 

подать

 

отомъ

 

прошенія

 

въ

 

Прав-

леніе

 

Семинаріи

 

не

 

позже

 

8

 

Апрѣдя

 

сего

 

1874

 

года,

 

съ

 

нри-

ложеніемъ

 

надлежащихъ

 

документовъ.

—

 

При

 

Елабужскомъ

 

Духовномъ

 

Училищѣ

 

состоитъ

 

вакант-

ною

 

должность

 

смотрителя

 

училища.

 

Желающіе

 

занять

 

озна-

ченную

 

должность

 

приглашаются

 

подать

 

прошенія

 

въ

 

Правленіе

Вятской

 

Дух.

 

Семинаріи

 

не

 

позже

 

15-го

 

Іюня

 

сего

 

1874

 

г.

Отъ

 

Правленія

 

Нолинскаго

 

Духовнаго

 

Училища.

При

 

Нолинскомъ

 

Дух.

 

Училищѣ

 

открылась

 

вакансія

 

учи-

теля

 

геограФіи

 

и

 

ариѳметики,

 

съ

 

жалованьемъ

 

въ

 

520

 

руб.

 

и

квартирнымъ

 

пособіемъ

 

въ

 

75

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

На

 

вакансію

 

сію

зачислиться

 

кандидатомъ

 

заявилъ

 

уже

 

желаніе

 

учитель

 

при-

готовитольнаго

 

класса

 

Нолинскаго

 

Дух.

 

Училища,

 

студенгь

Андрей

 

Поповъ.

 

Почему

 

Правденіе

 

Нолинскаго

 

Дух.

 

Училищ;

вызываетъ

 

желающихъ

 

конкуррировать

 

съ

 

учителемъ

 

Поповыми

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

явились

 

въ

 

оное

 

съ

 

прошеніями

 

и

 

надле-

жащими

 

документами

 

для

 

сдачи

 

пробныхъ

 

уроковъ,

 

которые

назначены

 

съ

 

20

 

по

 

23

 

числа

 

марта

 

мѣсяца.



—

 

Ш1 —

Л

 

СТАВ Ъ

о

 

воинской

 

повинности.
■

(

 

Лродолженге.

 

)

ГЛАВА

 

IX.

 

0

 

припискѣ

 

къ

 

призывиымъ

 

участкамъ

и

 

о

 

составленіи

 

ііризывныхъ

 

списковъ.

  

/.

 

О

 

приписки,

къ

 

призывнымъ

 

участкамъ

 

и

 

о

 

приписныхъ

 

свидптель-

ствахъ.

 

94)

 

Лица,

 

внесенныя

 

въ

 

ревизскія

 

сказки,

 

а

 

равно

приписанныя

 

къ

 

обществамъ

 

послѣ

 

ревизіи,

 

числятся

 

въ

 

при-

зывныхъ

 

участкахъ

 

по

 

мѣсту

 

нахожденія

 

городовъ

 

и

 

волостей,

къ

 

коимъ

 

сіи

 

лица

 

приписаны.

 

95)

 

Лица,

 

изъятыя

 

отъ

 

вне-

сенія

 

въ

 

десятую

 

народную

 

перепись,

 

а

 

также

 

вышедшія

 

пос-

ле

 

ревизіи

 

нзъ

 

податнаго

 

состоянія,

 

обязаны

 

приписаться,

по

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности,

 

или

 

къ

 

одному

 

изъ

 

при-

зывныхъ

 

участковъ

 

того

 

уѣзда,

 

въ

 

коемъ

 

находится

 

не-

движимая

 

собственность,

 

лично

 

пмъ

 

или

 

ихъ

 

родителямъ

 

при-

надлежащая,

 

или

 

къ

 

тому

 

участку,

 

въ

 

коемъ

 

на

 

жительствѣ

находятся,

 

пли

 

же

 

находились

 

въ

 

послѣднее

 

передъ

 

выселе-

ніемъ

 

ихъ

 

время

 

(ст.

 

4-я).

 

96)

 

Приписка

 

къ

 

участку

 

про-

изводится

 

на

 

основаніи

 

заявленія,

 

которое

 

приписывающійся

обязанъ

 

подать

 

съ

 

приложеніемъ

 

метрическаго

 

свидетельства

или

 

замѣняющаго

 

оное

 

удостовѣренія,

 

въ

 

то

 

уѣздное,

 

окруж-

ное

 

или

 

городское

 

по

 

воинской

 

повинности

 

присутствіе,

 

въ

 

вѣ-

дѣніи

 

коего

 

состоитъ

 

ибранный

 

имъ

 

для

 

приписки

 

участокъ.

97)

 

Всѣ

 

лица

 

мужскаго

 

пола,

 

за

 

исключеніемъ

 

сельскихъ

податнаго

 

состояпія

 

обывателей,

 

обязаны,

 

по

 

достиженіи

шестнадцати

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

 

и

 

не

 

позднѣе

 

31-го

 

декабря

 

того

года,

 

въ

 

которомъ

 

имъ

 

исполняется

 

двадцать

 

лѣтъ,

 

получить

свидѣтельство

 

о

 

прппискѣ

 

къ

 

призывному

 

участку

 

(ст.

 

94 —

95).

   

98)

 

Свидѣтельства

 

о

 

прппискѣ

   

къ

 

призывнымъ

 

участ-



—

 

146

 

—

камъ

 

выдаются:

 

лицамъ,

 

означеннымъ

 

въ

 

статьѣ

 

95-й,

 

уѣзд-

ными,

   

окружными

 

или

 

городскими

   

по

 

воинской

   

повинности

присутствіями;

 

лицамъ

 

же,

   

внесеннымъ

   

въ

 

ревизскія

 

сказки

или

 

приписаннымъ

 

къ

 

обществамъ

 

послѣ

 

ревизіи,

 

городскими

управленіями.

  

99)

 

Въ

 

приписныхъ

 

свидѣтельствахъ

 

означает-

ся:

 

а)

  

имя,

  

отчество

 

и

 

Фамилія

 

или

 

прозваніе

 

приписаннаго;

б)

 

годъ,

 

мѣсяцъ

 

и

 

день

 

рожденія;

  

в)

  

вѣроисповѣданіѳ;

  

г)

 

со-

словіе;

 

д)

  

занятіе,

 

ремесло

 

или

 

промыселъ;

   

е)

  

грамотенъ

 

ли

приписанный,

 

и

 

то

 

учебное

 

заведеніе,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

окон-

чилъ

   

образованіе

   

или

   

въ

 

которомъ

   

обучается,

   

и

 

ж)

 

кѣмъ,

когда

 

(годъ

 

мѣсяцъ

 

и

 

число)

 

и

 

за

 

какимъ

 

нумеромъ

 

свидетель-

ство

   

выдано.

   

100)

 

Означенный

   

въ

 

статьѣ

 

97-й

 

лица,

   

при

вступленіи

   

въ

 

бракъ

 

и

 

при

   

вступленіи

   

на

   

государственную

или

 

общественную

 

службу,

   

обязаны

 

представлять

 

свидетель-

ства

   

о

 

припискѣ

   

къ

   

призывному

   

участку.

    

101)

   

Правила,

изложенный

 

въ

 

предшедшихъ

 

статьяхъ

 

94—100,

 

не

 

распро-

страняются

 

на

 

губерніи

 

Царства

   

Польскаго,

 

гдѣ

 

соблюдается

особый

 

по

 

настоящему

 

предмету

 

порядокъ

 

(ср.

 

ст.

 

102,

 

при-

мѣч.

  

1,

 

и

 

ст.

  

105).

   

//.

   

О

 

составлены

   

призывныхъ

   

спи-

сковъ.

  

102)

  

Въ

 

началѣ

 

каждаго

 

года,

 

для

 

призыва

 

къ

 

испол-

нение

 

воинской

 

повинности,

   

составляются

   

частные

 

призыва

ныв

 

списки:

 

уѣздными,

 

окружными

 

и

 

городскими

 

по

 

воинской

повинности

   

присутствиями—лицамъ,

   

означеннымъ

   

въ

 

статьѣ

95-й

   

(по

 

каждому

 

участку

 

отдѣльный

 

спнсокъ);

    

городскими

унравленіями

 

и

 

волостными

 

правленіями— лицамъ,

 

внесеннымъ

въ

 

ревизскія

 

сказки

 

и

 

подлежащимъ

 

внесенію

 

въ

 

оныя.

 

При-

мгьчаніе

   

і-е.

    

Въ

   

Царствѣ

   

Польскомъ

   

призывные

   

списки

составляются:

  

въ

 

Варшавѣ — приставами

 

полиціи

 

исполнитель-

ной;

  

въ

 

прочпхъ

 

губернскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

городахъ— прези-

дентами

 

и

 

бургомистрами;

 

въ

 

гминахъ— войтами

 

оныхъ.

 

При-



—

 

ІІ7

 

—

Міьчаніе

 

2-е.

 

Въ

 

областяхъ:

 

Уральской,

 

Кубанской

 

и

 

Терской,

призывные

 

списки

 

лицамъ,

 

подлежащймъ

 

общей

 

воинской

 

по-

винности,

 

составляются

 

уѣздными

 

или

 

окружными

 

полицей-

скими

 

управленіями.

 

103)

 

Въ

 

призывные

 

списки

 

вносятся

всѣ

 

достигшіе

 

двадцати

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

 

въ

 

теченіи

 

предше-

ствующаго

 

призыву

 

года,

 

за

 

исключеніемъ

 

поступивших!,

въ

 

войска

 

вольноопредѣляющимися,

 

которымъ

 

ведется

 

по

 

каж-

дому

 

участку

 

особый

 

учетъ,

 

на

 

основаніи

 

доставляемыхъ

о

 

нихъ

 

увѣдомленій.

 

Увѣдомленія

 

эти

 

сообщаются

 

воинскими

начальниками,

 

немедленно

 

по

 

пріемѣ

 

вольноопределяющихся,

подлежащймъ

 

городскимъ,

 

уѣздпымъ

 

и

 

окружнымъ

 

по

 

воин-

ской

 

повинности

 

присутствіямъ;

 

снми

 

послѣдними

 

увѣдомленія

о

 

пріемѣ

 

вольноопредѣляющнмися

 

лицъ,

 

коимъ

 

призывные

списки

 

ведутся

 

иными

 

учрежденіями

 

или

 

должностными

 

ли-

цами,

 

передаются

 

по

 

мѣрѣ

 

ихъ

 

поступленія,

 

симъ

 

учрежде-

ніямъ

 

или

 

лицамъ

 

по

 

принадлежности.

 

104)

 

Въ

 

призывныхъ

спискахъ

 

означаются

 

свѣдѣнія,

 

указанныя

 

въ

 

ст.

 

99-й,

 

и,

сверхъ

 

того,

 

мѣсто

 

жительства

 

каждаго

 

призываемаго

 

и

 

тѣ

свѣдѣнія

 

о

 

его

 

семейномъ

 

и

 

имущественномъ

 

положеніи,

 

ко-

торый

 

могутъ

 

дать

 

право

 

на

 

льготы

 

(ст.

 

45-я

 

и

 

52-я).

 

105)

Основаніемъ

 

для

 

составленія

 

призывныхъ

 

сиисковъ

 

служатъ:

а)

 

метрическія

 

выписи;

 

б)

 

относительно

 

лицъ,

 

нензъятыхъ

отъ

 

внесенія

 

въ

 

десятую

 

народную

 

перепись,

 

ревпзскія

 

сказки;

в)

 

свѣдѣнія

 

о

 

прпчисленіп

 

и

 

отчислеиіи

 

лицъ,

 

заиесенныхъ

въ

 

ревпзію,

 

и

 

всякаго

 

рода

 

списки,

 

дополняющіе

 

ревизскія

сказки;

 

г)

 

свпдѣтельства

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывнымъ

 

участ-

камъ

 

п

 

ліічньш

 

заявлеиія.

 

Въ

 

Царствѣ

 

Польскомъ

 

призывные

списки

 

составляются

 

на

 

основаніи

 

киіігъ

 

постояішаго

 

п

 

не-

постоянна™

 

населенія.

 

106)

 

Состав.іеніе

 

метрпческихъ

 

выпи-

сей

 

возлагается:

   

а)

  

о

 

лицахъ

   

православнаго

  

п

 

иныхъ

 

хрп-



—

 

148

 

—

стіацскихъ

 

исповѣданій — на

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

на-

стоятелей

 

церквей

 

и

 

пасторовъ,

 

по

 

принадлежности;

 

б)

 

о

 

ма-

гометанахъ— на

 

духовный

 

магометанскія

 

собранія;

 

в)

 

о

 

евре-

яхъ

 

и

 

лицахъ

 

другихъ

 

вѣроученій — на

 

тѣ

 

правительственный

учрежденія

 

гражданскаго

 

вѣдомства,

 

которыми,

 

по

 

закону,

ведутся

 

или

 

хранятся

 

метрическія

 

сихъ

 

исповѣданій

 

и

 

вѣро-

ученій

 

книги.

 

107)

 

Метрическая

 

выпись

 

должна

 

заключать

въ

 

себѣ

 

списокъ

 

всѣхъ

 

мужскаго

 

пола

 

лицъ

 

того

 

возраста,

который

 

стоитъ

 

на

 

очереди

 

по

 

отправленію

 

воинской

 

повин-

ности.

 

Въ

 

выписяхъ

 

означается:

 

имя,

 

мѣсяцъ

 

и

 

день

 

рож-

денія

 

подлежащаго

 

призыву,

 

равно

 

имя

 

отчество

 

и

 

прозваніе

его

 

отца,

 

а

 

относительно

 

незаконнорожденных!,

 

имя,

 

отче-

ство,

 

и

 

прозваніе

 

матери.

 

О

 

тѣхъ

 

изъ

 

подлежащихъ

 

при-

зыву,

 

которые

 

умерли,

 

въ

 

выписи

 

отмѣчается,

 

противъ

 

каж-

даго,

 

годъ,

 

мѣсяцъ

 

и

 

день

 

кончины.

 

Выписи

 

составляются

отдѣльно

 

по

 

каждому

 

городу

 

и

 

по

 

каждой

 

волости

 

и

 

посы-

лаются

 

въ

 

учрежденія,

 

которыми

 

составляются

 

призывные

списки

 

(ст.

 

102-я

 

и

 

иримѣчаніе

 

2-е),

 

по

 

принадлежности.

Выписи

 

должны

 

быть

 

доставлены

 

пмъ

 

не

 

позже

 

15-го

 

января.

108)

 

Въ

 

свидѣтельствахъ

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывному

 

участку

и

 

въ

 

призывныхъ

 

спискахъ

 

возрастъ

 

означается

 

по

 

метри-

ческимъ

 

свидѣтельствамъ

 

и

 

метрическимъ

 

выписямъ,

 

по

 

ре-

визскимъ

 

сказкамъ

 

и

 

другимъ

 

документамъ,

 

замѣняющимъ,

 

по

закону,

 

метрическія

 

свидетельства .

 

109)

 

Если

 

кто

 

изъ

 

лицъ,

обязанныхъ

 

подучить

 

свидетельство

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призыв-

ному

 

участку

 

(ст.

 

97-я),

 

при

 

требованіи

 

сего

 

евидѣтедьства,

не

 

представитъ

 

ни

 

одного

 

изъ

 

указанныхъ

 

въ

 

предшедшей

статьѣ

 

документовъ,

 

и

 

покажетъ,

 

что

 

имѣетъ

 

не

 

болѣе

 

девят-

надцати

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

то

 

ему

 

выдается

 

свидетельство

 

съ

 

озна-

ченіемъ

 

возраста,

 

согласно

 

его

 

показанію.

 

Если

 

же

 

кто-либо



-Ш-

покажетъ,

 

что

 

ему

 

болѣе

 

девятнадцати

 

лѣтъ,

 

то

 

ему

 

выдается

временное

 

свидетельство

 

о

 

припискѣ,

 

безъ

 

означенія

 

возраста,

и

 

затѣмъ

 

уже

 

возрастъ

 

означается

 

въ

 

свидѣтельствѣ

 

по

 

на-

ружному

 

виду

 

уѣзднымъ,

 

окружнымъ

 

или

 

городскимъ

 

но

 

воин-

ской

 

повинности

 

присутствіемъ,

 

на

 

основании

 

статей

 

137-й

 

и

138-й

 

сего

 

устава.

 

110)

 

При

 

разнорѣчіи

 

въ

 

показаніяхъ

о

 

возрастѣ

 

по

 

метрической

 

выписи

 

или

 

метрическому

 

свиде-

тельству

 

и

 

по

 

ревизской

 

сказкѣ

 

или

 

другому

 

документу,

 

воз-

растъ

 

определяется:

 

дляхристіанъ

 

— по

 

метрикѣ,

 

а

 

для

 

не-

христіанъ — по

 

ревизской

 

сказкѣ,

 

если

 

въ

 

правильности

 

ея

 

по-

казанія

 

не

 

возникнетъ

 

сомнѣнія.

 

Ill)

 

Сомнѣніе

 

въ

 

правиль-

ности

 

документа,

 

по

 

которому

 

имѣетъ

 

быть

 

опредѣленъ

 

воз-

растъ,

 

можетъ

 

быть

 

возбуждено

 

или

 

самими

 

учрежденіями

(ст.

 

102-я

 

и

 

примѣч.

 

2-е),

 

на

 

которыя

 

возложено

 

составленіе

призывныхъ

 

списковъ

 

и

 

выдача

 

свидѣтельствъ

 

о

 

приписке

къ

 

призывнымъ

 

участкамъ,

 

или

 

со

 

стороны

 

частныхъ

 

лицъ.

112)

 

Возрастъ

 

определяется

 

по

 

наружному

 

виду:

 

1)

 

во

 

всѣхъ

случаяхъ,

 

когда

 

нѣтъ

 

никакого

 

законнаго

 

документа

 

о

 

лѣтахъ;

2)

 

лицамъ

 

христіанскихъ

 

исповѣданій — въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

возрастъ

 

показанъ

 

только

 

въ

 

ревизской

 

сказкѣ

 

и

 

возбуждено

сомнѣніе

 

въ

 

правильности

 

этого

 

показанія,

 

и

 

3)

 

лицамъ

 

не-

христіанскихъ

 

исповѣданій — во

 

всѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

возник-

нетъ

 

сомнѣніе

 

въ

 

правильности

 

имѣющихся

 

о

 

возрастѣ

 

доку-

ментовъ,

 

не

 

исключая

 

и

 

метрикъ;

 

но

 

если

 

въ

 

показаніяхъ

о

 

возрастѣ

 

по

 

метрикѣ

 

и

 

по

 

ревизской

 

сказкѣ

 

нѣтъ

 

разнорѣ-

чія,

 

то

 

хотя

 

бы

 

и

 

было

 

возбуждено

 

сомнѣніе

 

въ

 

правильности

этихъ

 

показаній,

 

возрастъ

 

определяется,

 

согласно

 

означен-

нымъ

 

документамъ,

 

а

 

не

 

по

 

наружному

 

виду.

 

ИЗ)

 

Учрежденія

и

 

должностныя

 

лица,

 

на

 

которыя

 

возложено

 

составление

 

при-

зывныхъ

  

списковъ

   

(ст.

 

102-я

 

и

 

примѣч.),

   

ведутъ

   

особые
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списки

 

лицамъ,

 

коимъ

 

возрастъ

 

должденъ

 

быть

 

опредѣленъ

по

 

наружному

 

виду

 

(ст.

 

112-я),

 

объясняя

 

въ

 

спискѣ,

 

почему

возрастъ

 

не

 

могъ

 

быть

 

опредѣленъ

 

по

 

установленнымъ

 

для

того

 

документамъ.

 

Тѣ

 

изъ

 

сихъ

 

лпцъ,

 

которыя,

 

по

 

какому-

либо

 

имѣющемуся

 

о

 

возрастѣ

 

ихъ

 

документу,

 

могутъ

 

подле-

жать

 

призыву

 

въ

 

предстоящій

 

наборъ,

 

вносятся

 

также

 

и

въ

 

призывной

 

списокъ.

 

114)

 

Лица,

 

коимъ

 

возрастъ

 

долженъ

быть

 

опредѣленъ

 

по

 

наружному

 

виду,

 

являются

 

для

 

сего

въ

 

мѣсто

 

призыва

 

своего

 

участка

 

во

 

время

 

ближайгааго

 

при-

зыва

 

людей

 

на

 

службу.

 

115)

 

Составленіе

 

частныхъ

 

призыв-

ныхъ

 

списковъ

 

(ст.

 

102-я)

 

должно

 

быть

 

окончено

 

къ

 

1-му

апрѣля.

 

Затѣмъ

 

списки

 

выставляются

 

или

 

вывѣшпваются

 

на

двухнедельный

 

срокъ

 

въ

 

уѣздныхъ,

 

окружныхъ

 

п

 

городскихъ

по

 

воинской

 

повинности

 

присутствіяхъ,

 

въ

 

городскихъ

 

управ-

леніяхъ

 

и

 

волостныхъ

 

правленіяхъ,

 

по

 

принадлежности,

 

а

списки,

 

относящіеся

 

до

 

того

 

или

 

другаго

 

сельскаго

 

общества,

прочитываются

 

на

 

сельскихъ

 

сходахъ.

 

116)

 

Всякому

 

дозво-

ляется,

 

за

 

двѣ

 

недѣли

 

до

 

срока

 

представленія

 

списковъ

въ

 

уѣздныя,

 

окружныя

 

Или

 

городскія

 

присутствия

 

(ст.

 

118-я),

заявлять

 

о

 

замѣчеиныхъ

 

въ

 

спискахъ

 

пропускахъ

 

и

 

ошиб-

кахъ.

 

Заявленія

 

должны

 

быть

 

занесены

 

въ

 

-особую

 

книгу,

повѣрены

 

въ

 

теченіи

 

семи

 

дней

 

на

 

основаніи

 

находящихся

 

на

лиЦо

 

документовъ,

 

опросами

 

или

 

иными

 

способами,

 

и

 

обна-

руженный

 

въ

 

спискахъ

 

невѣрпости

 

исправлены.

 

О

 

пропускахъ

и

 

ошибкахъ

 

въ

 

частныхъ

 

призывныхъ

 

спискахъ,

 

составляе-

мыхъ

 

уѣздными,

 

окружными

 

и

 

городскими

 

по

 

воинской

 

повин-

ности

 

присутствіями

 

(ст.

 

102-я),

 

заявляется

 

непосредственно

этимъ

 

присутствіямъ

 

въ

 

определенный

 

сею

 

статьею

 

двухне-

дѣльньій

 

срокъ.

 

117)

 

Лицамъ,

 

пропустившимъ

 

срокъ,

 

указан-

ный

 

въ

 

статьѣ

 

1 1 6-Й,

 

дозволяется

 

обращаться

 

съ

 

заявленіями
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о

 

пропускахъ

 

пли

 

ошибкахъ

 

въ

 

уѣздныя,

 

окружныя

 

или

 

го-

родскія

 

по

 

воинской

 

повинности

 

прасутствія

 

въ

 

такомъ

 

только

случаѣ,

 

если

 

они

 

могутъ

 

представить

 

доказательства,

 

что

причиною

 

пропуска

 

ими

 

срока

 

были

 

особенныя

 

и

 

вполне

заслуживающая

 

уважеиія

 

обстоятельства.

 

Оцѣнка

 

такпхъ

 

дока-

зательствъ

 

предоставляется

 

названнымъ

 

прпсутствіямъ.

 

118)

Учреждеііія

 

и

 

должности

 

лица,

 

составляющія

 

частные

 

при-

зывные

 

списки

 

(ст.

 

102-я

 

и

 

примѣч.),

 

не

 

позднѣе

 

1-го

 

мая,

представляютъ

 

оные,

 

а

 

равпо

 

списки

 

лицамъ,

 

копмъ

 

возрастъ

доіженъ

 

быть

 

опредѣленъ

 

по

 

наружному

 

виду,

 

въ

 

уѣздныя,

окружныя

 

и

 

городскія

 

присутствія,

 

по

 

принадлежности.

 

///.

О

 

перечисленіи

 

изъ

 

одного

 

призывною

 

участка

 

въ

 

другой.

119)

 

Всѣмъ

 

лицамъ,

 

подлежащим!

 

воинской

 

повинности,

предоставляется

 

право

 

являться

 

къ

 

призыву

 

или

 

въ

 

тѣхъ

участкахъ,

 

въ

 

коихъ

 

они

 

записаны,

 

пли

 

въ

 

тѣхъ,

 

въ

 

копхъ

они

 

или

 

родители

 

имѣютъ

 

недвижимую

 

собственность,

 

или

 

же

въ

 

коихъ

 

состоятъ

 

на

 

жительствѣ

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

мѣсяцовъ

до

 

дня

 

заявленія

 

о

 

выборѣ

 

участка

 

для

 

явки

 

къ

 

призыву

 

(ст.

120-я).

 

120)

 

Пожелавшіе

 

отбыть

 

воинскую

 

повинность

 

не

въ

 

томъ

 

участкѣ,

 

въ

 

которомъ

 

записаны,

 

а

 

въ

 

другомъ,

 

обя-

зываются

 

заявить

 

объ

 

этомъ

 

(съ

 

представленіемъ

 

удостовѣре-

нія

 

о

 

своемъ

 

правѣ

 

на

 

основаніи

 

предшедшей

 

119-й

 

статьи)

не

 

позднѣе

 

15-го

 

января

 

того

 

года,

 

въ

 

который

 

подлежать

призыву:

 

внесенные

 

въ

 

ревизскія

 

сказки

 

и

 

подлежащія

 

внеее-

нію

 

въ

 

оныя— волостному

 

правленію

 

пли

 

городскому

 

управле-

иію,

 

какъ

 

избраннаго

 

ими

 

новаго

 

участка,

 

такъ

 

и

 

того

 

участка,

въ

 

которомъ

 

они

 

записаны;

 

остальныя

 

лица— учрежденіямъ,

завѣдывающимъ

 

дѣйствіями

 

по

 

призыву

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

участкѣ.

 

По

 

истеченіп

 

означеннаго

 

срока,

 

заявленія

 

прини-

маются

  

лишь

 

въ

 

случаѣ

 

представленія

 

уважительныхъ

  

при-
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чинъ

 

просрочки.

 

121)

 

При

 

перечислена

 

изъ

 

одного

 

призыв-

наго

 

участка

 

въ

 

другой

 

лицъ,

 

обязанныхъ

 

имѣть

 

свидетель-

ства

 

о

 

припискѣ

 

(ст.

 

97-я),

 

дѣлается

 

на

 

принадлежащемъ

перечисляемому

 

лицу

 

свидѣтельствѣ

 

соотвѣтственная

 

о

 

тако-

вомъ

 

перечисленіи

 

надпись

 

тѣмъ

 

учрежденіемъ,

 

къ

 

призывно-

му

 

участку

 

коего

 

лицо

 

приписывается.

 

122)

 

О

 

всѣхъ

 

вы-

бывшихъ

 

по

 

иеречисленію

 

составляется

 

особая

 

вѣдомость,

 

ко-

торая

 

прилагается

 

къ

 

частному

 

призывному

 

списку.

 

Въ

 

при-

зывныхъ

 

спискахъ

 

по

 

избранному

 

участку

 

такія

 

лица

 

помѣ-

щаются

 

особымъ

 

отдѣломъ.

 

IV.

 

О

 

заявленіяхъ

 

по

 

назначе-

нью

 

лыотъ

 

въ

 

отбываніи

 

воинской

 

повинности.

 

123)

 

Іица,

желающія

 

получить

 

отсрочку

 

на

 

окончаніе

 

образованія,

 

заяв-

ляготъ

 

о

 

семъ

 

своему

 

уѣздному,

 

окружному

 

или

 

городскому

по

 

воинской

 

повинности

 

присутствію,

 

съ

 

приложеніемъ

 

свидѣ-

тельства

 

о

 

продолженіи

 

образованія

 

отъ

 

начальства

 

того

 

учеб-

наго

 

заведенія,

 

въ

 

коемъ

 

заявитель

 

обучается,

 

и

 

съ

 

объясне-

ніемъ:

 

желаетъ

 

ли

 

отбыть

 

воинскую

 

повинность

 

по

 

жребію

или

 

вольноопредѣляющимся.

 

124)

 

При

 

заявленіяхъ

 

о

 

желаніи

получить

 

отсрочку,

 

вслѣдствіе

 

нахожденія,

 

по

 

контракту,

 

на

судахъ

 

русскаго

 

торговаго

 

Флота

 

въ

 

качествѣ

 

матроса,

 

маши-

ниста

 

или

 

кочегара,

 

представляется

 

уѣздному,

 

окружному

 

или.

городскому

 

присутствію

 

по

 

воинекой

 

повинности

 

подлинный

контрактъ

 

или

 

засвидетельствованная

 

копія'

 

съ

 

онаго.

 

125)

Лица,

 

означенныя

 

въ

 

статьяхъ

 

123-М

 

и

 

124-й,

 

а

 

равно

желающія

 

воспользоваться

 

льготою

 

по

 

имущественному

 

поло-

женно,

 

должны

 

заявить

 

о

 

томъ

 

подлежащему

 

присутствію

о

 

воинской

 

повинности

 

не

 

позднѣе,

 

какъ

 

за

 

два

 

мѣсяца

 

до

наступления

 

призыва.

 

Послѣ

 

сего

 

срока

 

заявленія

 

принимаются

лишь

 

въ

 

случаѣ

 

представленія

 

заявляющимъ

 

уважительныхъ

причинъ

 

просрочки.

   

126)

   

Имѣющіе

 

право

  

на

 

освобожденіе
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отъ

 

воинской

 

повинности

 

вообще,

 

или

 

только

 

отъ

 

службы

въ

 

мирное

 

время,

 

а

 

также

 

имѣющіе

 

право

 

на

 

сокращеніе

сроковъ

 

действительной

 

службы,

 

представляютъ

 

своему

 

уѣзд-

ному,

 

окружному

 

или

 

городскому

 

по

 

воинской

 

повинности

присутствію:

 

первые —надлежащее

 

свидетельство

 

о

 

званіи

 

или.

занятіи,

 

предоставляющемъ

 

право-

 

'на

 

освобожденіе

 

отъ

 

воин-

ской

 

повинности

 

или

 

отъ

 

службы

 

въ

 

мирное

 

время,

 

а

 

вто-

рые—дипломъ

 

или

 

аттестатъ

 

на

 

ученую

 

или

 

классную

 

сте-

пень,

 

или

 

свидетельство

 

отъ

 

учебнаго

 

начальства

 

объ

 

оконча-

ніи

 

курса

 

наукъ,

 

или

 

о

 

выдержаніи

 

соотвѣтствующаго

 

испы-

танія.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЦРОДАЕТСЯ

   

КНИГА

РУКОВОДСТВО

   

къ

   

УХОДУ
ЗА

БОЛЬНЫМИ,

 

БЕРЕМЕННЫМИ,

 

РОДИЛЬНИЦАМИ

 

и

 

НОВОРОЖДЕННЫМИ

ДѢТЬМИ.

Съ

 

28

 

рисунками

 

въ

 

текстѣ.

WL.

 

<За.луговскаго.
содержаніе:

Обязанности

 

ухаживающихъ

 

за

 

больными.

 

Помѣщеніе

 

и

 

обстановка
больнаго.

 

Уходъ

 

за

 

заболѣвшими,

 

больными

 

и

 

первая

 

помощь

 

до

 

при-

были

 

врача.

 

Перемѣжающаяся

 

лихорадка.

 

Тифъ.

 

Возвратная

 

горячка.

ПЬслѣродовая

 

горячка.

 

Холера.

 

Кровавый

 

поносъ.

 

Чума.

 

Оспа.

 

Скарла-
тина.

 

Корь.

 

Рожа.

 

Госпитальный

 

антоновъ

 

огонь.

 

Коклюшъ.

 

Крупъ.
Сибирская

 

язва.

 

Сапъ.

 

Водобоязнь.

 

Дурная

 

болѣзнь.

 

Чесотка.

 

Парши.
Носовое

 

кровотечеиіе.

 

Горловое

 

кровотеченіе.

 

Маточное

 

кровотеченіе.
Кровавая

 

моча.

 

Мигрень.

 

Судороги.

 

Столбнякъ.

 

Истерика.

 

Падучая
білѣзнь.

 

Обморокъ.

 

Головокруженіе.

 

Икота.

 

Рвота.

 

Боль

 

подъ

 

ложечкою.

Запоръ.

 

Поносъ.

 

Задержаніе

 

мочи.

 

Недержаніе

 

мочи.

 

Мѣсячное

 

очище-

ііе.

 

Грыжа.

 

Воспаленіе

 

глотки.

 

Трепетаніе

 

сердца.

 

Бредъ

 

отъ

 

пьянства.

I

 

оиѣшательство

 

ума.

 

Пораженіе

 

нараличемъ.

 

Пролежни.

 

Язвы.

 

Нарывъ.
1

 

ирей,

 

Ногтоѣдъ.

 

Ожога.

 

Ознобъ.

 

Подавленіе.

 

Ушибъ.

 

Растяженіе.

 

Бы-
ть.

 

Переломы.

 

Раны.

 

Кровотечсніе

 

при

 

раненіяхъ.

 

Остановленіе
іровотеченія.

   

Обмываніе

   

и

  

перевязки

 

ранъ.

   

Операціонные

   

больные.
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Отравленія:

 

Отравлеиіе

 

мышьякомъ.

 

Отравленіе.

 

сулемою.

 

Отравленіе
мѣдью.

 

Отравлеиіе

 

свинцомъ.

 

Отравленіе

 

синильною

 

кислотою.

 

Отрав-
леніе

 

челибухою.

 

Отравленіе

 

бѣленою.

 

Отравленіе

 

опіумомъ.

 

Отравленіе
колбасн.

 

ядомъ.

 

Вдыханіе

 

испорченнаго

 

воздуха.

 

Пораженіе

 

молніею.
Замерзаніе.

 

Солнечный

 

ударъ.

 

Опьяненіе

 

до

 

безчувствія.

 

Задушеніе.
Утопаніе.

 

Повѣшеніе.

 

Ударъ.

 

Обмираніе.

 

Уходъ

 

за

 

беременными.

 

Уходъ
за

 

родильницами.

 

Болѣзни

 

родильницъ.

 

Уходъ

 

за

 

новорожденными

дѣтьми.

 

Признаки

 

зрѣлаго

 

младенца.

 

Помѣщеніе

 

и

 

обстановка

 

новорож-

денна™.

 

Неленаніе

 

дѣтей.

 

Обмываніе

 

дѣтей.

 

Кормленіе

 

дитяти.

 

Корм-
леніе

 

грудью.

 

Выборъ

 

кормилицы.

 

Отнятіе

 

отъ

 

груди.

 

Кормленіе

 

рож-

комъ.

 

Веденіе

 

ребенка.

 

Прорѣзываніе

 

зубовъ.

 

Привитіе

 

оспы.

 

Болѣзни

дѣтей.

 

Мнимая

 

смерть

 

новорожденньпъ.

 

Употребленіе

 

лекарствъ..

 

Мик-
стура.

 

Касторовое

 

масло.

 

Пилюли.

 

Порошки.

 

Мази.

 

Сыворотка.

 

Нати-
раніе.

 

Треніе.

 

Втираніе.

 

Полосканіе.

 

Капли.

 

Примочки..

 

Разогрѣвающій

комп^есъ.

 

Припарки.

 

Ледъ.

 

Ванны.

 

Спринцованіе.

 

Горчичникъ.

 

Упот-
ребленіе

 

кротоваго

 

масла.

 

Употреленіе

 

іодовой

 

настойки.

 

Мушка.

 

Фон-
танель.

 

Приставленіе

 

піявокъ.

 

Приставлеиіе

 

банокъ.

 

Заволока.

 

Перевя-
зочный

 

вещества:

 

Компресы.

 

Бинты.

 

Корпія.

 

Узлы.

 

Петли.

 

Наложеніе
бинта.

 

Круговая

 

повязка.

 

Повязка

 

на

 

одинъ

 

глазъ.

 

Повязка

 

нижней
челюсти.

 

Маска.

 

Повязка

 

черепная.

 

Повязка

 

шеи

 

п

 

подмышки.

 

Повязка
грудная

 

женщинъ.

 

Повязка

 

тазопаховая.

 

Повязка

 

йоги.

 

Повязка

 

стопы

и

 

голели.

 

Повязка

 

съ

 

лубками.

 

Бандажи.

 

Турникета.

 

Описаніе

 

нѣкото-

Тіыхъ

 

медицинскихъ

 

инструмёнтовъ.

 

Носилки.

Щѣна

 

1

 

руб.

 

о©

 

коп.

 

сер.

Лицамъ

 

духовн.

 

вѣд.

 

Ц.

 

fl

 

р.

 

25

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

АщресЪі

 

Москва

 

у

 

Пречистенскихъ

 

ворот,

 

въ

 

Лѣсномъ

 

пер.

д.

 

Петровскаго

Михаилу

 

Самеоновпчу

 

Залуговскояіу.

иітй

 

'

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Распоряженія

 

и

 

постановленія

 

Правительства.

 

Указъ

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

Сгнодѣ.

  

Извѣстія.

  

Уставъ

 

о

 

воинской

 

повинности.

   

Объявленіе.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Шбардинъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

14

 

Марта

 

1873

 

года.

-------------=э=э@©<ееэя«- ----- 1-------

.эиіы

    

Скоропечатня

 

Анисимовыхъ

 

и

 

Блиновой

  

въ

 

Вяткѣ.



I

 

'БИБЛИОТЕКА
(

        

О

 

С

 

О

 

P
і

 

т.

 

I.

 

».

 

венка

ЕІШШЛЫТЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

№

 

.6.

                      

1874

 

F,

            

Марта

 

16-го.

отдълъ

 

ДУХОВН

 

0-Л

 

И

 

Т-Е

 

Р

 

А

 

Т

 

У

 

P

 

н

 

ы

 

ві.

Отче

 

нашъ!...

 

Остави

 

патъ

 

долги

 

паша,

 

якоже

и

 

мы

 

оставляемъ

 

должникомъ

 

нашимъ.

Какъ

 

многочисленны,

 

какъ

 

велики

 

долги

 

наши,

 

наши

грѣхи

 

иредъ

 

Богомъ!

 

Но

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

повелѣваетъ

ученикамъ

 

Своимъ

 

молиться

 

объ

 

отпущеніи

 

ихъ

 

и

 

чрезъ

 

это

даруетъ

 

намъ

 

надежду

 

на

 

прощеніе,

 

требуя

 

только

 

отъ

 

насъ,

чтобы

 

мы

 

и

 

сами

 

прощали

 

должникамъ

 

своимъ,

 

т.

 

е.

 

ближ-

нвмъ,

 

которые

 

обидѣли,

 

оклеветали,

 

оскорбили

 

насъ,

 

враждо-

вали

 

противъ

 

насъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Заповѣдавшй

 

намъ

 

просить

 

отну-

щенія

 

грѣховъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ— прощать

 

своимъ

 

ближнимъ,

Господь

 

внушаетъ

 

намъ:

 

,,молящій'ся

 

Богу

 

пусть

 

будетъ

 

нод-

ражателемъ

 

Его;

 

предъ

 

Милосердымъ

 

пусть

 

является

 

милосер-

дый,

 

предъ

 

•

 

Долготерпѣливымъ — снисходительный,

 

иредъ

 

Че-

довѣколюбцемъ-человѣколюбецъ,"

 

и

 

вообще

 

повелѣваетъ

 

упо-

добляться

 

вѣрному

 

и

 

кроткому

 

и

 

щедрому

 

въ

 

дарахъ

 

своихъ

и

 

милостивому

 

ко

 

всѣмъ

 

Богу

 

и

 

пріобрѣтать

 

чрезъ

 

то

 

дерзно-

веніѳ

 

въ

 

молитвѣ.

 

Какъ

 

злой

 

избѣгаетъ

 

дружества

 

съ

 

добрымъ,

9
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Не-

покрытый

 

нечистотами

 

уклоняется

 

отъ

 

общенія

 

съ

 

чистымъ;

таьъ

 

и

 

жестокосердые

 

удаляютъ

 

отъ

 

себя

 

благость

 

Божію.

Потому

 

если

 

мы

 

не

 

ирощаемъ

 

должникамъ

 

своимъ,

 

то

 

сами

себя

 

лишаемъ

 

милости

 

Божіей.

 

Ибо

 

какое

 

общеніе

 

между

милосердіемъ

 

и

 

жестокостію,

 

между

 

обиліемъ

 

любви

 

и

 

злопа-І
мятствомъ?

 

Какъ

 

жизнь

 

далека

 

отъ

 

смерти,

 

такъ

 

и

 

прибѣ-

гающій

 

къ

 

милосердію

 

Божію

 

долженъ

 

быть

 

далекъ

 

отъ

 

не-\
нависти

 

и

 

глобы.

Повелѣвая

 

отложить

 

всякій

 

гнѣвъ

 

и

 

вражду

 

на

 

ближня'го,

Господь

 

внушаетъ

 

намъ

 

великое

 

дерзновеніе

 

въ

 

молитвѣ.

 

Ты

имѣегаь

 

власть,

 

говоритъ

 

Онъ,

 

получить

 

отъ

 

Бога

 

всякое

благо

 

по

 

собственному

 

свободному

 

выбору.

 

Будь

 

судьею

 

надъ

самииъ

 

собой;. самъ

 

произнеси

 

оправданіе

 

себѣ.

 

Ты

 

желаешь,

чтобы

 

Богъ

 

простидъ

 

тебѣ

 

вину

 

твою,

 

прости

 

ее

 

самъ,

 

а

 

Богъ

уже

 

изрекъ

 

свой

 

судъ.

 

Приюворъ

 

о

 

твоемъ

 

блішнемъ,

 

отъ

тебя

 

зависящій,

 

каковъ

 

бы

 

ни

 

былъ,

 

будетъ

 

прнговоромь

о

 

тебѣ;

 

ибо

 

рѣшепіе

 

твое

 

уже

 

утверждено

 

Богомъ.

 

Если

 

ты

простилъ

 

брату

 

своему,

 

то

 

Господь

 

даруетъ

 

тебѣ

 

право

 

такъ

ходатайствовать

 

о

 

себѣ

 

предъ

 

Богомъ:

 

содѣлай

 

тоже,

 

что

 

и

 

я

сдѣлалъ,

 

поступи,

 

Владыка

 

всего,

 

также

 

съ

 

рабомъ

 

Твоимъ,

какъ

 

постунилъ

 

я,

 

рабъ

 

Твой,

 

нпщііі

 

и

 

убогій;

 

я

 

отнустилъ

долгъ,

 

не

 

требуй

 

и

 

Ты

 

его;

 

я

 

склонился

 

па

 

мольбу

 

моего

брата,

 

не

 

отринь

 

и

 

Ты

 

мольбы

 

моей;

 

я

 

отнустилъ

 

должника

своего

 

съ

 

радостію,

 

да

 

будетъ

 

радостенъ

 

п

 

Твой

 

должникъ;

пусть

 

тотъ

 

и

 

другой

 

вмѣстѣ

 

благодарятъ

 

своихъ

 

заимодав-

цевъ.

 

Мои

 

вины

 

предъ

 

Тобою

 

несравненно

 

болѣе

 

тяжкія,

чѣмъ

 

вины

 

моего

 

брата

 

предо

 

мною;

 

но

 

и

 

благость

 

Твоя

безмѣрна.

 

Ибо

 

справедливо,

 

чтобы

 

Ты

 

даровалъ

 

намъ

 

проще-

ніе,

 

соразмѣрное

 

величію

 

Твоей

 

силы.

 

Немного

 

человѣколюбія

показалъ

   

я,

   

ибо

 

моя

   

природа

  

не

  

дозволила

   

мнѣ

 

большаго;
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Твоя

 

же

 

сила

 

не

 

знаетъ

 

границъ

 

Твоимъ

 

щедротамъ.

Но

 

если

 

мы

 

не

 

простимъ

 

брату

 

своему,

 

то

 

услыщимъ

отъ

 

праведнаго

 

Судіи:

 

врачу,

 

исцѣлися

 

самъ!

 

Ты

 

просишь

у

 

Меня

 

милосердія,

 

а

 

самъ

 

не

 

оказалъ

 

его

 

ближнему!

 

Про-

сишь

 

отпустить

 

тебѣ

 

долгъ;

 

зачѣмъ.

 

же

 

тѣснишь

 

своего

 

долж-

ника?

 

Ты

 

просишь,

 

чтобы

 

рукописаніе

 

грѣховъ

 

твоихъ

 

было

уничтожено,

 

для

 

чего

 

же

 

сохраняешь

 

бережно

 

рукописанія

ближнихъ

 

своихъ?

 

Твой

 

должникъ

 

въ

 

темницѣ,

 

а

 

ты

 

въ

 

домѣ

молитвы! — Твоя

 

молитва

 

не

 

будетъ

 

услышана,

 

потому

 

что

она

 

заглушается

 

-воплями

 

твоего

 

брата,

 

страждущаго

 

въ

 

тем-

ницѣ.

 

Когда

 

почтешь

 

уплаченнымъ

 

свой

 

долгъ,

 

тогда,

 

разрѣ-

шатся

 

и

 

узы

 

души

 

твоей;

 

простишь

 

самъ,

 

и

 

тебѣ

 

прощено

будетъ.

 

Сему

 

же

 

поучаетъ

 

насъ

 

Господь

 

въ

 

причтѣ

 

о

 

царѣ і

который

 

считается

 

съ

 

рабами

 

своими.

 

Къ

 

этому

 

царю

 

ириве-

денъ

 

былъ

 

одинъ

 

изъ

 

поддаиныхъ,

 

задолжавшій

 

ему

 

неоплат-

ного

 

суммою;

 

ему

 

грозила

 

тяжкая

 

доля —продажа

 

въ

 

рабство

съ

 

женою

 

и

 

дѣтьми;

 

но,

 

падши.па

 

колѣна,

 

оиъ

 

просилъ

 

себѣ

помилованія

 

и,

 

по

 

мплосердію

 

царя,

 

получилъ

 

даже

 

прощеніѳ

долга.

 

Когда

 

же

 

на

 

пути

 

отъ

 

царя

 

встрѣтилъ

 

одного

 

изъ

 

то^

вари

 

щей,

 

на

 

которомъ

 

имѣлъ

 

ничтожный

 

долгъ,

 

оиъ

 

не

 

захо-

тЬлъ

 

помиловать

 

его,

 

а

 

заключилъ

 

его

 

въ

 

темницу.

 

Узнавши

о

 

жестокости

 

своего

 

должника,

 

царь

 

разгиѣвался,

 

лишилъ

 

его

дарованной

 

милости

 

и

 

отдалъ

 

истязателямъ,

 

пока

 

не

 

отдастъ

всего

 

долга.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

вины

 

братьевъ

 

нашихъ

 

предъ

нами

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

безчисленными

 

грѣхами

 

нашими

 

про-

тивъ

 

Бога —тоже,

 

что

 

малыя

 

копейки

 

въ

 

сравноніи

 

съ

 

не-

счетными

 

милліонами.

 

Тебя

 

обидѣли

 

надмснностію,

 

обнаружи-

ли

 

противъ

 

тебя

 

злобу,

 

злоумышляли

 

на

 

твое

 

имущество

 

пли

на

 

жизнь

 

твою?

 

Но

 

чѣмъ

 

обязаны

 

тебѣ

 

согрѣшившіе

 

иредъ

тобою?

   

Не

 

отъ.

 

тебя

 

они

   

получили

   

свою

 

жизнь,

   

не

 

тобою
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Движутся

 

и

 

существуютъ,

 

не

 

отъ

 

тебя

 

получили

 

душевныя

й

 

тѣлесныя

 

силы.

 

Зачѣмъ

 

ты

 

раздражаешься

 

противъ

 

нихъ,

за

 

то,

 

что

 

они

 

поступили

 

съ

 

тобой

 

легкомысленно,

 

не

 

братски

иди

 

оказали

 

презрѣиіе

 

къ

 

лицу

 

твоему?

 

Посмотри

 

на

 

самого

себя,

 

каковъ

 

ты

 

быдъ

 

по.

 

отношенію

 

къ

 

Богу,

 

Который

 

со-

творилъ

 

тебя,

 

далъ

 

тебѣ

 

участіе

 

въ

 

дивныхъ

 

дарахъ

 

міра,

 

для

тебя

 

поставилъ

 

солнце

 

на

 

тверди

 

небесной,

 

уготовалъ

 

все

потребное

 

тебѣ

 

изъ

 

стихій — воды

 

и

 

воздуха,

 

земли

 

и

 

огня,

украсилъ

 

тебя

 

даромъ

 

мысли,

 

внѣшнихъ*

 

чувствъ,

 

разумѣнія

добра

 

и

 

зла?

 

Былъ

 

ли

 

ты

 

нослушенъ

 

такому

 

Владыкѣ?

 

Не

огорчалъ

 

ли

 

Его?

 

Не

 

бѣжалъ

 

ли,

 

какъ

 

невѣрный

 

рабъ,

 

отъ

 

Не-

го

 

ко

 

грѣху?

 

Не

 

опустошалъ

 

ли

 

домъ

 

Его,

 

сколько

 

имѣлъ

на

 

то

 

возможности?

 

И

 

не

 

удалился

 

ли

 

оттуда,

 

гдѣ

 

тебѣ

 

над^

лежало

 

діьлати

 

и

 

аранити!

 

Не

 

предъ

 

лпцемъ

 

ли

 

Владыки

своего,

 

вездѣсущаго

 

и

 

всевидящаго,

 

дѣломъ

 

и

 

словомъ

 

нару-

шалъ

 

ты

 

законъ

 

Его?

 

Когда

 

таковы

 

долги

 

наши

 

иредъ

 

Бо-

гомъ,

 

великое

 

ли

 

дѣло— простить

 

брату

 

нашему

 

нрегрѣшенія,

какія

 

оиъ

 

соверши

 

л

 

ъ

 

противъ

 

насъ?

Итакъ,

 

если

 

мы

 

желаемъ

 

получить

 

отъ

 

Бога

 

прощеніе

 

и

помилованіѳ,

 

то

 

должны

 

пріобрѣсти

 

на

 

то

 

право,

 

очистивши

свое

 

сердце

 

отъ

 

ненависти

 

и

 

свое

 

поведеніе

 

сдѣлавшп

 

хода-

таемъ

 

за

 

насъ,

 

такъ

 

чтобы

 

недожно

 

могли

 

сказать,

 

что

 

и

мы

 

прощаемъ

 

должникамъ

 

своимъ.

Изъ

 

твореній

 

св.

 

Григорія

 

Нисскаго

(Переводъ

 

съ

 

Греческаго).

                            

ішвн

'

                        

Т,

                                       

-ІѴЬНІ

Но

 

поводу

 

Памятной

 

Книжки

 

Нятской

 

Губернін

за

 

1873

 

г.,

 

изд.

 

Нятск.

 

Стат.

 

Комитетомъ.

ВибліограФичсская

   

замѣтка.

Памятная

 

книжка

 

Вятской

 

губерніи

 

за

 

1873

 

годъ,

 

отли-
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чающаяся

 

вообще

 

полнотою

 

свѣдѣній

 

о

 

всемъ,

 

касающемся

Вятской

 

губсрпіи,

 

ни

 

одшімъ

 

словомъ

 

не

 

упомянула

 

о

 

Вятской

Епархіи,

 

и,

 

помѣстпвъ

 

въ

 

концѣ

 

сшісокъ

 

воеводъ,

 

правителей

намѣстиичества,

 

губернаторовъ

 

и

 

внцегубернаторовъ,

 

пропус-

тила

 

списокъ

 

епископовъ

 

Вятскихъ.

 

Дополняемъ

 

этотъ

 

про-

бѣлъ,

 

дабы

 

это

 

имѣлось

 

въ

 

виду

 

при

 

новыхъ

 

изданіяхъ

 

книж-

ки,

 

въ

 

слѣдующіе

 

годы.

Вятская

 

страна

 

со

 

времени

 

появленія

 

въ

 

ней

 

Новгородцевъ,

съ

 

1181

 

г.,

 

въ

 

продолженіи

 

477

 

лѣтъ

 

не

 

имѣла

 

своего

 

мѣст-

наго

 

епископа.

 

Къ

 

кому

 

обращались

 

духовные

 

за

 

рукоположе-

ніемъ,

 

во

 

время

 

гражданской

 

ея

 

независимости,

 

и

 

за

 

другими

церковными

 

нуждами,

 

требующими

 

архіерѳйскаго

 

разрѣшенія,

неизвѣстно.

                                                                         

•*.

Въ

 

1383

 

г.

 

учреждена

 

была

 

Пермская

 

епархія

 

а

 

потому

полагать

 

нужно,

 

что

 

духовенство

 

Вятское

 

сносилось

 

съ

 

Пер-

мію.

 

Съ

 

присоединенія

 

Вятки

 

къ

 

Московскому

 

государству,

церковное

 

управленіе

 

страны

 

перешло

 

сперва

 

къ

 

Митрополи-

тамъ

 

Московскимъ,

 

а

 

потомъ

 

къ

 

Патріахамъ

 

всероссійскимъ.

Въ

 

1658

 

году,

 

по

 

указу

 

Царя

 

Алексѣя

 

Михаиловича

 

и

по

 

благословенію

 

Патріарха

 

Никона,

 

учреждена

 

была

 

въ

 

Вяткѣ

епархія,

 

съ

 

присоединеніемъ

 

къ

 

ней

 

Великой

 

Перми;

 

почему

 

и

архипастыри

 

ея,

 

до

 

возстановленія

 

особой

 

еписконіи

 

въ

 

по-

слѣдней

 

1799

 

г.,

 

назывались

 

Вятскими

 

и

 

Великопермскимн.

Епископы

 

Нятскіе

 

и

 

Оеликопермскіе,

і.

   

Александр

 

ь

   

1668— 1674.
■

Умеръ

 

въ

 

1679

 

г.,

 

принявъ

 

схиму,

 

во

 

Содьвычегодскѣ

на

 

Коряжмѣ

 

въ

 

обители

 

Св.

 

Николая.

».

   

Іона

   

1674-1700.

Въ

 

1682

 

г.

 

переименован^

  

вд,

 

архіепископа.

   

§амѣчате-
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ленъ

 

былъ

 

своими

 

добродѣтелями,

 

мѣстно

 

чтимый;

 

погребенъ

въ

 

Вятскомъ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ.

3.

   

ДіонвсШ

   

1700—1719.

Принявъ

 

схиму

 

въ

 

Московскомъ

 

Даниловѣ

 

монастырѣ,

скончался

 

въ

 

1722

 

году

4.

    

Лленсѣа

  

.1719—1733.

Изъ

 

дворянъ

 

Титовыхъ,

 

переведенъ

 

въ

 

Рязань

 

епископомъ,

гдѣ

 

и

 

скончался

 

въ

  

1755

 

г.

5.

   

Лаврентііі

   

1733

 

—

 

1737.

По

 

прозванію

 

Горка,

 

родомъ

 

малороссіянинъ,

 

переведенъ

изъ

 

Рязанской

 

Епархіи,

 

погребенъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Троиц-

комъ

 

Соборѣ.

в.

   

Кввріань

   

1737—1739.

                          

.«дайн

-/и.(ѵ,Скрішицынъ,

 

унравлялъ

 

епархіею

 

заочно,

 

не

 

побывавъ

въ

 

Вяткѣ,

 

вслѣдствіе

 

череды

 

въ

 

С.-Петербурге,

 

послѣ

 

чего

переведенъ

 

епископомъ

 

Коломепскимъ.

9.

   

Ввевіамвнъ

   

1739

 

—

 

1741.

                       

,

 

ѳопяоі

Родомъ

 

Сербъ,

 

по

 

Фамилін

 

Сахновскій,

 

переведенъ

 

въ

 

Во-

ронежъ,

  

гдѣ

 

скончался

  

въ

 

1743

  

г.

8.

   

Варлаамъ

   

1743—1748.
^ЯТВЯ

 

(Г«

  

Г»Г'
Родомъ

 

малороссіяшшъ,

   

по

 

Фамиліи

 

Скамнпцкій,

   

переве-

денъ

 

въ

 

Устюгъ,

  

гдѣ

 

скончался

 

въ

  

1761

  

г.
-on

 

fa

 

ніиолэніг
е.

    

Антопів

   

1748—1765.

                           

-

 

„.,

  

л

Родомъ

   

изъ

   

Вильны,

    

фэмиліи

   

ІІл.іяшевпчъ,

    

погребенъ

въ

 

холодномъ

 

храмѣ

 

Каѳедральнаго

 

Собора.

Ю

   

ВДареоломев

   

1768—1774.

                         

.

л

                

.

   

.Г"

             

f

 

<ffqp,He?MB»*.A

   

.1
■

 

По

 

Фамиліи

   

Іюбарскій,

   

погребенъ

   

въ

 

холодномъ

   

храмѣ

Собора.
мм

    

тш

                     

.«:.„„ г'

 

'Й-иЯЭ

 

і

                           

^штіф^

 

вп
II.

   

Лавревтів

   

1774—1796.

Родомъ

 

изъ

 

Путивльскаго

 

уѣзда,

 

по

 

Фамнліи

 

Барановичъ,

рогребсиъ

 

въ

 

холодномъ

 

храмѣ

 

Собора*.11 3<l9Tl

 

ri

 

'
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Епископы

  

Нятскіс

 

и

 

Слободскіс.

fi«.

    

АмвросІИ

    

1796—1804.

Яковлевъ-Орлинъ,

 

родомъ

 

изъ

 

Малоярославца,

 

въ

 

1799

 

г.

переименованъ

 

въ

 

епископы

 

Вятекіе

 

a

 

Слободскіе,

 

переведенъ

въ

 

1804

 

епископомъ

 

въ

 

Рязань.

13.

    

СераФЯМъ

   

1801—1805.

Глаголевскііі,

 

переведенъ

 

въ

 

Смоленскъ,

 

a

 

впослѣдствіи

былъ

 

Митрополитомъ

 

Новгородскнмъ

 

и

 

С-Петербургскимъ.

14.

    

Гедеопъ

   

1805-1817.

Ф.

 

Ильинъ,

 

погребенъ

 

въ

 

холодиомъ

 

храмѣ

 

Собора.

15.

   

Амвросііі

   

1817-1822.

Вѣщезеровъ,

 

переведенъ

 

архіепископомъ

 

въ

 

Тобольскъ.

вв.

  

Павелъ

 

1822-1827.

Павловъ,

 

переведенъ

 

въ

 

Могилевъ.

IS.

   

Кирилл

 

ь

   

1827—1832.

Платоповъ,

 

переведенъ

 

архіеішскопомъ

 

въ

 

Подольскую

епархію.

18.

   

Іоанникіи

  

1832—1835.

Образцовъ,

 

переведенъ

 

въ

 

Оренбургъ.

1В.

   

Нплъ

   

1835-1838.

Исаковичъ,

 

родомъ

 

изъ

 

Могилевскоп

 

губерн.,

 

переведенъ

архіепископомъ

 

въ

 

Иркутсвъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

архіепп-

скопомъ

 

въ

 

Ярославлѣ.

SO.

   

ёісофить

   

1838—18.51.

Соснннъ,

 

переведенъ

 

съ

 

звапіемъ

 

архіепископа

 

въ

 

Пермь.

Si.

   

ЭОл«ииди«а»оргь

   

1851

 

—

 

1860.

Бенедиктовъ,

 

родомъ

 

изъ

 

Ярославской

 

губ.,

 

переведенъ

съ

 

званіемъ

 

архіепиекопа

 

во

 

вновь

 

открывшуюся

 

Таврическую

епархію,

і
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8».

   

Дгаѳаигелъ

   

1860— 1866.

 

lîm-t

Соловьевъ,

 

родомъ

 

изъ

 

Владимірской

 

губерніи,

  

изъ

 

Вика-

ріевъ

 

С.-Петербургской

 

епархіи,

   

перемѣщенъ

   

на

 

Волынскую
'Л

архіереііскую

 

каѳедру.

S3.

    

ЖрпстоФор'ь

   

1866.

Эммаусскій,

 

родомъ

 

изъ

 

Тверской

 

губ.,

 

съ

 

Вологодской

архіерейской

 

каѳедры

 

опредѣленъ

 

17

 

іюня

 

1866

 

г.

 

еписко-

помъ

 

Вятскпмъ;

 

въ

 

томъ

 

же

 

году,

 

не

 

побывавъ

 

въ

 

Вяткѣ,

5

 

октября

 

уволенъ

 

оть

 

управленія

 

Вятскою

 

епархіею,

 

съ

 

доз-

воленіемъ

 

имѣть

 

пребываніе

 

на

 

покоѣ

 

въ

 

Тотемскомъ

 

Спасо-

Суморинѣ

 

Монастырь,

 

гдѣ

 

и

 

скончался

   

11

  

августа

  

1872

 

г.

94t.

   

Дооллоеъ

  

1866.

Опредѣленъ

 

епископомъ

 

Вятскимъ

 

9

 

декабря

 

1866

 

г.

изъ

 

Викаріевъ

 

С.-Петербургской

 

епархіи.

    

«гг.^ая

---------------—

Въ

 

1868

 

г.

 

23

 

января

 

учреждено

 

викаріатство

 

въ

 

Вятской

епархіи,

 

съ

 

напменованіемъ

 

Викарія

 

епископ.

  

Сарапульскимъ.

Епископы

 

Сарапульскіе.

I.

 

Геппадіп

 

1868—1872.

Изъ

 

Ректоровъ

 

Тамбовской

 

семннаріп,

 

опредѣленъ

 

2 1

 

авг.

1868

 

г.,

 

перемѣщенъ

 

на

 

каѳедру

 

епископа

 

Кинешемскаго,

Викарія

 

Костромской

 

епархіи

 

24

 

іюня

  

1872

 

г.

9.

 

Ё&алладіга

  

1872.

Опредѣленъ

 

съ

 

каѳедры

 

епископа

 

Кинешемскаго,

 

Викарія

Костромской

 

епархіи,

  

24

 

Іюня

  

1872

 

г.

Въ

 

той

 

же

 

Памятной

 

Кнпжкѣ

 

на

 

стр.

 

101

 

неправильно

сказано,

 

что

 

икона

 

Св.

 

Николая

 

Великорѣцкаго

 

перенесена

была

 

въ

 

Вятку — древній

 

Хлыновъ

 

въ

 

1551

 

году

 

и

 

съ

 

тѣхъ

поръ

 

начались

 

крестные

 

ходы

 

21

 

мая

 

на

 

мѣсто

 

явленія

 

чудо-

творнаго

   

образа.

   

Икона

   

Св.

 

Николая

   

явилась

 

въ

 

1 3 !8'3!%г;
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слава

 

о

 

чудесахъ

 

ея

 

быстро

 

распространилась

 

по

 

Вятскому

краю,

 

и

 

на

 

мѣстѣ

 

ея

 

явлепія

 

сооружена

 

была

 

часовня.

 

Вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

Вятчаие

 

пожелали

 

соорудить

 

храмъ,

 

во

 

имя

 

Св.

Николая,

 

въ

 

томъ

 

сёленіи,

 

гдѣ

 

былъ

 

Богомъ

 

избранный

 

чело*-

вѣкъ,

 

обрѣтшій

 

святую

 

икону.

 

Выстроенная

 

вскорѣ

 

церковь

была

 

первымь

 

строеніемъ

 

образовавшагося

 

впослѣдствіи

 

возлѣ

нея

 

села

 

Великорѣцкаго.

Черемисы,

 

дѣлавшіе

 

въ

 

то

 

время

 

набѣги

 

на

 

русскія

 

села,

не

 

разъ

 

покушались

 

ограбить

 

этотъ

 

храмъ,

 

но

 

ни

 

какъ

 

не-

могли

 

исполнить

 

своего

 

намѣренія.

 

Опасаясь,

 

чтобы

 

чтимая

ими

 

святыня

 

не

 

была

 

когда

 

нибудь

 

похищена

 

язычниками,

Вятчане

 

перенесли

 

икону

 

Св.

 

Николая

 

въ

 

Хлыновъ,

 

какъ

мѣсто

 

болѣе

 

безопасное,

 

вскорѣ

 

послѣ

 

ея

 

явленія,

 

что

 

и

 

нужно

отнести

 

къ

 

началу

 

XT

 

вѣка.

 

Съ

 

этихъ— то

 

поръ

 

и

 

устано-

вился

 

Великорѣцкій

 

Крестный

 

ходъ,

 

совершающійся

 

въ

 

про-

долженіе

 

болѣе

 

чстырехъ

 

сотъ

 

пятидесяти

 

лѣтъ.

Тамъ

 

же

 

ошибочно

 

сказано,

 

что

 

икона

 

Св.

 

Николая

 

Ве-

ликорѣцкаго

 

была

 

носима

 

въ

 

Москву

 

въ

  

1615

 

году.

Икона

 

Св.

 

Николая

 

была

 

носима

 

въ

 

Москву

 

въ

 

1614

году,

  

а

 

возвращена

 

въ

 

Вятку

 

въ

 

1615

 

году

 

августа

 

30-го.

Серебрянный,

 

позолоченный

 

окладъ

 

на

 

икону,

 

пожертво-

ванный

 

Царемъ

 

Іоанномъ

 

Грознымъ

 

въ

 

1552

 

г.,

 

а

 

равно

 

золо-

той

 

Крестъ

 

съ

 

мощами,

 

)

 

усыпанный

 

жемчутомъ,

 

пожертво-

ванный

 

въ

 

1615

 

г.

 

Царемъ

 

Михаиломъ

 

Ѳеодоровичемъ

 

Рома-

новымъ

 

хранятся

 

и

 

понынѣ

 

въ

 

Вятскомъ

 

Каѳедральномъ

Троицкомъ

 

Соборѣ.

Графъ

 

Милорадовичъ.

*)

 

ФотограФОмъ

   

Бишевскимъ

 

въ

 

Вяткѣ

   

на

 

дняхъ

   

свято

 

съ

 

озна-

чевнаго

 

Креста

 

Фотографическое

 

изобращеяіе.
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Служеніе

 

нѣсколькихъ

 

евященниковъ

 

безъ

 

діакона.

 

Щ

Уже

 

теперь

 

въ

 

обширной

 

Православной

 

Россіи,

 

да

 

и

 

въ

 

на-

шей

 

епархіи,

 

не

 

мало

 

храмовъ,

 

при

 

которыхъ

 

не

 

одинъ

 

свя-

щенникъ

 

и

 

нѣтъ

 

діакона.

 

-Да

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

-ириходахъ,

 

гдѣ

теперь

 

при

 

нѣсколькихъ

 

свящѳнникахъ

 

есть

 

діаконъ,

 

развѣ

не

 

можетъ

 

случиться

 

болѣзнь

 

діакона,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

священники

 

останутся

 

безъ

 

діакона.

 

Со

 

введеніемъ

 

же

 

но-

выхъ

 

штатовъ

 

это

 

послѣднее

 

положеніе

 

сдѣлаѳтся

 

почти

вездѣ

 

нормальнымъ

 

и

 

число

 

приходовъ

 

перваго

 

рода

 

сильно

увеличится. —Какъ

 

въ

 

тѣхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

приходахъ

и

 

теперь,

 

при

 

отсутствіи

 

діакона,

 

могутъ

 

быть

 

и

 

бываютъ

дни

 

въ

 

году,

 

когда

 

независимо

 

отъ

 

чреды,

 

каждый

 

священ-

никъ

 

желаетъ

 

совершить

 

литургію

 

или

 

участвовать

 

въ

 

ея

совершеніи.

 

Таковы

 

великіе

 

Господни

 

и

 

Богородичны

 

праздники,

дни

 

страстной

 

и

 

свѣтлой

 

седмицъ

 

и

 

многіе

 

другіе

 

дни

 

въ

 

году,

также

 

дни

 

знаменательные

 

почему

 

либо

 

лично

 

для

 

того

 

или

другаго

 

іерея.

 

Какъ

 

тутъ

 

быть

 

при

 

неимѣніи

 

діакона?

 

Спра-

шиваютъ

 

недоумѣвая

 

многіе

 

изъ

 

священниковъ. -^-Привычка

служить

 

всегда

 

съ

 

діакономъ

 

для

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

дѣлаетъ

труднымъ

 

вообще

 

служеніе

 

безъ

 

діакона

 

(говоримъ

 

собственно

о

 

литургіи) ,

 

но

 

возможность

 

этого

 

они

 

еще

 

понимаютъ

 

и

 

по

нуждѣ

 

безъ

 

діакона

 

служатъ.

 

А

 

какъ

 

литургисать

 

безъ

 

діа-

кона

 

мношмъ

 

священншамъЧ

 

да

 

и

 

можно

 

ли

 

это!

Что

 

эти

 

вопросы

 

не

 

порожденіе

 

нашего

 

праздпаго

 

и

 

без-
^.

             

«гмог.ыбхни!
полезнаго

 

люоопытства,

 

доказательствомъ

 

служитъ

 

откликъ

 

на

-----------------------------■—

                                  

сГЯ

       

ІІНМНОН

     

і

                                          

(ИЯОіІ
*)

 

Печатаемъ

 

эту

 

замѣтку,

 

какъ

 

попытку

 

разрѣшить

 

иедоумѣні.е,

которое

 

возникло

 

въ

 

служебной

 

практикѣ

 

духовенства

 

при

 

совериіаю-

щемся

 

уменьшеніи

 

состава

 

церковныхъ

 

причтовъ.

 

Замѣтка

 

ій

 

пред-

ставляетъ

 

достаточно

 

твердыхъ

 

основаній

 

для

 

рѣшенія

 

иоставленныхь

въ

 

ней

 

вопросовъ.

 

Нуж'но

 

ожидать,

 

что

 

введеніе

 

новаго

 

штата

 

прп-

ходскаго

 

"духовенства,

 

по

 

которому

 

не

 

полагается

 

діаконовъ

 

при

 

при-

ходскихъ

 

церквахъ,

 

вызоветъ

 

рѣшительное

 

разъясненіе

 

этого

 

недоумѣ-

нія.

 

Ред.
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аихъ

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

литературѣ.

 

Въ

 

очень

 

нѳдавніе

 

годы

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

помѣстило

 

на

 

своихъ

страницахъ

 

замѣтку,

 

написанную

 

именно

 

съ

 

цѣлію

 

дать

 

отвѣтъ

на

 

поставленные

 

вопросы.

 

Авторъ

 

замѣтки,

 

не

 

смотря

 

на

имѣвшіеся

 

подъ

 

руками

 

его

 

матеріалы,

 

далъ

 

отвѣтъ

 

уклончи-

вый

 

и

 

совѣтовалъ

 

для

 

разрѣшенія

 

недоумѣній

 

обращаться

сь

 

просьбами

 

къ

 

епархіальнымъ

 

Прёосвящеинымъ,

 

даже

 

къ

 

Св.

Сѵноду.

 

Конечно,

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

недоумѣнія,

 

когда

 

нѣтъ

указаній

 

въ

 

теоріи

 

и

 

практикѣ

 

(вмѣстѣ)

 

церковной,

 

этотъ

путь

 

самый

 

правильный

 

и

 

законный,

 

Но

 

тамъ,

 

гдѣ

 

есть

положительный

 

указанія

 

теоріи

 

и

 

практики,

 

прибѣгать

 

къ

 

это-

му

 

способу

 

рѣшенія,

 

не

 

будетъ

 

ли

 

излишнимъ

 

бременѳмъ

 

для

церковной

 

власти?

 

А

 

что

 

для

 

рѣшенія

 

сказанныхъ

 

вопросовъ,

одного

 

изъ

 

нпхъ

 

особенно,

 

имѣются

 

прямыя

 

указанія

 

теоріи

 

и

практики,

 

видно

 

будетъ

 

изъ

 

послѣдующаго, —Для

 

удобства

читающихъ

 

и

 

правильной

 

постановки

 

дѣла

 

поставимъ

 

опре-

деленнѣе

 

вопросы

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ:

I.

  

Можно

 

ли

 

служить

 

нѣсколькимъ

 

священникамъ

 

безъдіакона?

II.

   

Если

 

можно,

  

какъ

 

служить?
ніяг

I
шног

Можно

 

ли

 

служить

 

нѣсколькимъ

 

священникамъ

-оо

 

:

                                 

безъ

 

дгакона^

Какое

 

значеніе

 

имѣютъ

 

священникъ

 

и

 

діаконъ

 

въ

 

отно-

шеніи

 

къ

 

совершепію

 

Св.

 

таинствъ,

 

въ

 

частности

 

въ

 

отношенін

къ

 

совершенно

 

Божественной

 

Евхарпстіи

 

въ

 

литургіи?— Свя-

щенникъ

 

есть

 

совершитель

 

Св.

 

таинствъ,

 

a

 

діаконъ — служи-

тель

 

при

 

совершеніи.

 

На

 

послѣдняго

 

возлагается

 

приготовленіе

необходимыхъ

 

ирсдметовъ

 

для

 

совершенія

 

таинства,

 

показапіѳ

своими

   

возглашеиіями

   

времени

   

того

   

или

   

другаго

   

дѣйствія
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священника,

 

указаніе

 

вѣрующимъ

 

въ

 

опредѣленное

 

время

предметовъ

 

моленія.

 

Только

 

совершеніе

 

одного

 

таинства-кре-

щенія,

 

при

 

томъ

 

по

 

нуждѣ

 

и

 

въ

 

отсутствіи

 

священника,

 

доз-.

воляется

 

діакону.

 

Но

 

совершеніе

 

этого

 

таинства,

 

при

 

тѣхъ

 

же

условіяхъ,

 

въ

 

отсутствіи

 

и

 

діакона,

 

усвояется

 

клирику;

 

а

въ

 

отеутствіи

 

клирика

 

усвояется

 

мірянину,

 

и

 

повивальной

бабгь.

 

Всѣ

 

же

 

прочія

 

таинства

 

должны

 

быть

 

совершаемы

 

и

совершаются

 

лицемъ

 

особенно

 

освященнымъ,

 

отличеннымъ

духовными

 

преимуществами

 

въ

 

средѣ

 

вѣрующихъ.

 

И

 

такимт,

лицемъ

 

есть

 

и

 

признается

 

у

 

насъ

 

въ

 

православной

 

Церкви

лресвитеръ,

 

или

 

попросту— священникъ,

 

который

 

не

 

можеп

преподавать

 

только

 

таинства

 

священства,

 

исключительно

 

усвоен-

наго

 

епископамъ.

Посмотрите

 

на

 

самое

 

совершеніе

 

таинствъ

 

по

 

чину

 

нашей

Православной

 

церкви.

 

Вездѣ,

 

кромѣ

 

литургіи,

 

служевіе

 

діакоиа

ограничивается

 

только

 

возгласами:

 

„Господу

 

помолимся"

 

и

произнесеніемъ

 

эктеній.

 

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

при

 

отсут-

ствіи

 

діакона

 

и

 

священникъ,

 

ни

 

мало

 

не

 

умаляя

 

своего

 

до-

стоинства,

 

можетъ

 

произносить

 

тѣже

 

діакопства,

 

какъ

 

и

 

бы-

ваетъ

 

почти

 

постоянно

 

на

 

практикѣ

 

даже

 

въ

 

присутствіи

діаконовъ,

 

вообще

 

рѣдко

 

и

 

облачающихся

 

при

 

совершеніп

таинствъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

дгаконствъ

 

.

 

при

 

литургіи,

 

то

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

легко

 

могутъ

 

быть

 

произносимы

 

и

 

со-

вершаемы

 

священникомъ,— какъ

 

и

 

дѣлается

 

это

 

на

 

практикѣ,

—

 

остальныя

 

же,

 

по

 

указанію

 

нашего

 

служебника,

 

или

 

со-

вершенно

 

оставляются

 

(какъ

 

въ

 

проскомидіи) ,

 

или

 

сокращают-

ся

 

(какъ

 

вторая

 

эктенія

 

вѣрныхъ). —Такимъ

 

образомъ

 

и

въ

 

совершеніи

 

таинства

 

Евхаристіи,

 

во

 

время

 

одного

 

изъ

 

слож-

нѣйшихъ

 

Богослуженій,

 

присутствіе

 

діакона

 

оказывается

 

не

 

не-

Об.ходимымъ.-Безъ

 

священника

 

же

 

(не

 

говоримъ

 

здѣсь

 

о

 

еппс-



—

 

ш

 

—

копѣ)

 

литургія

 

немыслима. — Служеніе

 

литургіи

 

однимъ

 

свя-

щенникомъ

 

безъ

 

діакона

 

нерѣдко

 

можно

 

было

 

видѣть

 

въ

 

преж-

нее

 

время,

 

а

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

оно

 

совершается

 

и

 

очень

часто.

Только

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

практика

 

разнообразится,

Разнообразіе

 

это

 

особенно

 

замѣтно

 

въ

 

такъ

 

называемыхъ

 

вхо-

дахъ—великомъ

 

а

 

маломъ.

На

 

маломъ

 

входіь,

 

по

 

служебнику,

 

прежде

 

благословенія

входа

 

священникомъ,

 

показано

 

цѣлованіе

 

священникомъ

 

под-

носимаго*

 

ему

 

діакономъ

 

евангелія.

 

Некоторые

 

священники

еовершаютъ

 

сіе

 

цѣлованіе,

 

служа

 

п

 

безъ

 

діакопа.

 

Странно

 

при

этомъ

 

иногда

 

бываетъ

 

видѣть

 

священника,

 

особенно

 

въ

 

вели-

кіо

 

праздники,

 

одною

 

рукою

 

оборачивающаго

 

къ

 

себѣ

 

еваи-

геліе

 

лицевою

 

стороною

 

онаго

 

для

 

цѣлованія,— иногда

 

еванге-

Ш

 

въ

 

десть,

 

окованное

 

не

 

легковѣснымн

 

металлическими

деками,— тогда

 

какъ

 

другою

 

онъ

 

едва— едва

 

сдерживаетъ

опое.

 

Такое

 

цѣлованіе

 

положено

 

въ

 

служебникѣ

 

только

 

при

діаконѣ,

 

да

 

и

 

то

 

не

 

всегда.

 

Служебникъ

 

говорить:

 

,,

 

По

семъ

 

отходитъ

 

ко

 

святителю

 

или

 

игумепу

 

діаконъ,

 

и

 

цѣлуетъ

(т.

 

е.

 

святитель

 

иди

 

игуменъ)

 

Евангеліе,

 

аще

 

предстоитг:

аще

 

же

 

ни,

 

цѣлуетъ

 

сіе

 

священникъ".

 

Итакъ

 

при

 

предстоя-

вія

 

святителя,

 

даже

 

игумена,

 

служащій

 

и

 

творящій

 

входъ

священникъ

 

не

 

цѣлуетъ

 

евангелія,

 

какъ

 

никогда

 

не

 

цѣлуютъ

онаго

 

и

 

сослужащіе

 

священники.

 

Цѣлованіе

 

Евангелія

 

на

 

входѣ,

по

 

неудобству,

 

можетъ

 

быть

 

оставлено,

 

когда

 

служитъ

 

одинъ

священникъ

 

безъ

 

діакона,

 

тѣмъ

 

паче,

 

что

 

священникъ

 

имѣетъ

возможность

 

цѣловать

 

св.

 

Евангеліе

 

тотчасъ

 

по

 

маломъ

 

входѣ,

вмѣстѣ

 

съ

 

цѣлованіемъ

 

св.

 

трапезы.

Служащій

 

безъ

 

діакона

 

священникъ

 

на

 

великомъ

 

вхоаѣ

обыкновенно

 

возлагаетъ

 

на

 

свое

 

лѣвое

 

рамо

 

воздухъ,

 

какъ

 

и
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діакону

 

при

 

ономъ,

 

въ

 

правую

 

руку

 

беретъ

 

потиръ

 

съ

 

при+

готовленнымъ

 

соединеніемъ,

 

какъ

 

всегда

 

въ

 

литургіяхъ

 

св.

Іоанна

 

Златоустаго

 

и

 

Василія

 

Велнкаго;

 

въ

 

дѣвую

 

же

 

дискосъ-

съ

 

приготовленнымъ

 

Агнцемъ

 

и

 

вынутыми

 

въ

 

честь

 

и

 

память

святыхъ

 

и

 

въ

 

молитвенное

 

воспомішаніе

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ

частицами.

 

A

 

нѣкоторые

 

дискосъ

 

поставляютъ

 

на

 

свою

 

главу

 

и

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

ссылаются

 

на

 

чинъ

 

литургіи

 

преждеосвящен-

цыхъ

 

даровъ,

 

гдѣ

 

въ

 

,,Изъявленіи

 

о

 

нѣкіихъ

 

исправленіяхъ

въ

 

служеніи

 

преждѳосвящепныя

 

литургіи"

 

сказано:

 

,,И

 

вземъ

священникъ

 

воздухъ,

 

полагаетъ

 

на

 

рамо

 

діакону:

 

святый

 

же

дискосъ

 

съ

 

Божественными

 

тайнами

 

пріемлетъ

 

десницею,

 

и

поставляетъ

 

на

 

главу

 

свою:

 

потиръ

 

же

 

съ

 

впномъ

 

вземъ

въ

 

шуйцу

 

свою

 

при

 

персѣхъ

 

несетъ". — Но

 

въ

 

литургіи

преждеосвященныхъ

 

даровъ,

 

поставляя

 

оные

 

на

 

главу

 

свою,

онъ

 

чествуетъ

 

самого

 

Христа,

 

шествующаго

 

уже

 

въ

 

освящеп-

ныхъ

 

дарахъ;

 

въ

 

тоже

 

время

 

потиръ

 

съ

 

благословеннымъ

соединеніемъ

 

несетъ

 

при

 

персяхъ.

 

Въ

 

литургіи

 

же

 

Василія

Великаго

 

и

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

на

 

какрмъ

 

основаніи

 

приготов-

ленному

 

и

 

неосвященному

 

соедине/іію,

 

точію

 

благословленному

предпочтетъ

 

онъ

 

приготовленный

 

и

 

неосвященный

 

еще,

 

то-

чію

 

благословленный

 

его

 

словами

 

и

 

дѣйствіемъ;

 

Ашецъі

 

Какъ

то,

 

такъ

 

и

 

другое

 

одинаково

 

подлежитъ

 

еще

 

освященію.

 

H j'a

Теперь

 

еще

 

одинъ

 

посредству ющій

 

вопросъ:

 

могутъ

 

ли

служить

 

литургію

 

многіе

 

іереи? — Думаемъ,

 

могутъ.

 

Это

 

ни-

сколько

 

не

 

противорѣчитъ

 

духу

 

Христіанскаго

 

Богослуженія

и

 

подтверждается

 

постоянною

 

практикою

 

Православной

 

Церкви

отъ

 

временъ

 

Апостольскихъ

 

доселѣ.

 

Въ

 

дѣяніяхъ

 

Апостоль-

скихъ

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

немало

 

примѣровъ

 

совокупной

 

молитвы

и

 

однихъ

 

собранныхъ

 

Апостоловъ

 

и

 

Апостоловъ

 

вмѣстѣ

съ

 

призванными

 

пресвитерами.

   

Апостолъ

 

Іаковъ

 

прямо

 

запо-



—

 

15)9

 

—

вѣдуетъ

 

для

 

блеосвященія

 

призывать

 

прѳсвитеровъ

 

(многихъ)

Церкви,

 

чтобы

 

они

 

по

 

молитвѣ

 

помазали

 

больнаго

 

елеемъ.

Въ

 

силу

 

его

 

заповѣди

 

и

 

на

 

основаніи

 

древняго,

 

отъ

 

Апосто-

ловъ

 

дошедшаго,

 

преданія

 

чпнъ

 

елеосвященія

 

въ

 

нашей

 

Пра-

вославной

 

Церквп

 

составленъ

 

для

 

седми

 

іереевъ,

 

хотя

 

по

нуждѣ

 

это

 

таинство

 

можетъ

 

быть

 

совершаемо

 

и

 

однимъ

 

свя-

щенникомъ.

 

Вселенскіе

 

соборы

 

нарочито

 

занимаются

 

отноше-

ніемъ

 

діаконовъ

 

къ

 

нресвитерамъ

 

(и

 

многимъ)

 

во

 

время

 

свя-

щеннослуженій

 

(Перв.

 

пр.

 

18;

 

Шест.

 

пр.

 

7).

 

И

 

доселѣ.

 

у,

насъ,

 

въ

 

Православной

 

Церкви,

 

въ

 

особенно

 

торжественныхъ

случаяхъ

 

священникп

 

служатъ

 

соборпгъ,

 

и

 

такое

 

священнослу-

жеиіе

 

обязательно

 

какъ

 

въ

 

великіе

 

церковные

 

праздники,

 

такъ

и

 

въ

 

высокоторжественные

 

дни

 

царскіе

 

— Но

 

служеніе

 

это

доселѣ

 

совершалось

 

при

 

діаконѣ.— Возможно

 

ли

 

оно

 

безъ

діакона?

 

Если

 

въ

 

діаконѣ

 

не

 

настоптъ

 

особенной

 

надобности

при

 

служеніи

 

одного

 

священника,

 

то

 

надобность

 

эта

 

не

 

мо-

жетъ

 

усилиться

 

или

 

увеличиться

 

при

 

служенін

 

священшіковъ

миогихъ:

 

число

 

св.ященниковъ

 

не

 

измѣняетъ

 

ни

 

сущности,

 

ни

Формы

 

литургіп.

 

Если,

 

потому,

 

многіе

 

священники,

 

какъ

 

и

одннъ,

 

могутъ

 

совершать

 

одну

 

литургію

 

при

 

діакопѣ:

 

то

 

мо-

гутъ

 

они

 

совершать

 

оную

 

и

 

безъ

 

діакона. — Таковъ

 

логически!

отвѣтъ

 

разсмотрѣнныхъ

 

фэктовъ

 

и

 

данныхъ

 

положеній

 

на

занимающій

 

насъ

 

вопросъ.

 

Такой

 

именно

 

отвѣтъ

 

данъ

 

Кон-

стантинопольскимъ

 

Соборомъ

 

1301

 

г.

 

именно

 

по

 

вопросамъ

іерарховъ

 

Русской

 

церкви.

Покореніе

 

Руси

 

монголами

 

вызвало

 

частыя

 

путешествія

въ

 

приволжскую

 

столицу

 

монголовъ — Сарай

 

русскихъ

 

князей,

боярь,

 

купцовъ

 

и

 

разиыхъ

 

русскихъ

 

промышленпиковъ.

 

Прп-

лпвъ

 

этихъ

 

людей

 

былъ

 

такъ

 

многочисленъ

 

и

 

постояненъ,

число

   

жившпхъ

 

въ

 

Сараѣ

   

и

 

окрестных*

 

улусахъ

   

русскихъ
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гіолоняниковъ

 

такъ

 

велико,

 

наконецъ

 

примѣры

 

обращенія

 

мой-

головъ

 

въ

 

православное

 

христіанство

 

настолько

 

значительны,

что

 

все

 

это

 

заставило

 

уже

 

перваго

 

въ

 

это

 

тяжкое

 

время

 

мит-

рополита

 

всероссійскаго

 

Кирилла

 

II

 

учредить

 

въ

 

Сараѣ

 

особую

епархію

 

(1261

 

г.). —Подвижность

 

большей

 

части

 

паствы

 

и

даже

 

пастырей

 

новой

 

епархіи

 

(такъ

 

какъ

 

каждый

 

князь

пріѣзжалъ

 

и

 

уѣзжалъ

 

не

 

только

 

съ

 

многочисленною

 

свитою

бѳяръ,

 

отроковъ

 

и

 

низшей

 

прислуги,

 

но

 

и

 

съ

 

своимъ

 

духов-

нвкомъ — священникомъ

 

или

 

іеромонахомъ,

 

нерѣдко

 

игуменомъ,

со

 

своею

 

походною

 

церковію)

 

естественно

 

порождала

 

такіе

случаи

 

въ

 

практикѣ

 

церковной,

 

какіе

 

никогда

 

и

 

нигдѣ

 

прежде

веі-ветрѣчались

 

въ

 

Русской

 

церкви.

 

Это

 

заставило

 

въ

 

1301

 

г.

тогдашняго

 

всероссійскаго

 

митрополита

 

Максима

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Са-

райскймъ

 

епископомъ

 

Ѳеогностомъ

 

отправиться

 

въ

 

Констан-

тинополь

 

для

 

предложенія

 

на

 

разрѣшеніе

 

возиикшихъ

 

недоумѣ-

ыШ- церковной

 

практики. — По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

другихъ

 

причинъ

ихъ

 

нутешествія

 

(нелегкаго

 

въ

 

то

 

время)

 

мы

 

не

 

знаемъ.

Знаемъ

 

только,

 

что

 

въ

 

Константинополѣ

 

собравшемуся

 

въ

 

хра-

мѣ

   

Св.

 

Софіи

   

собору

   

,, благочестивый

   

епископь

   

сараискыи

Феогпостъ .....

   

положилъ

   

посредѣ

   

въпросы

   

нѣкыя

   

и

 

отвѣт

въсѣкому

 

подобень

 

въпросу

 

прія."

 

Вопросы

 

эти

 

очевидно

касаются

 

нуждъ

 

Сарайской

 

епархіи;

 

соборные

 

же

 

отвѣты

 

на

вихъ,

 

по

 

свидѣтельству

 

извѣстнаго

 

нашего

 

церковнаго

 

истори-

ка,

 

преосв.

 

Макарія

 

(Ист.

 

Рус.

 

Церк.

 

т.

 

V,

 

стр.

 

24),

 

встрѣ-

чаются

 

потомъ

 

и

 

въ

 

русскихъ

 

Кормчихъ

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

сбѳрникахъ

 

церковныхъ

 

правилъ;

 

слѣдовательно,

 

отвѣты

 

эти

были

 

дѣйствующимъ

 

канономъ

 

русской

 

Церкви. —Для

 

насъ

въ

 

цастоящемъ

 

случаѣ

 

имѣютъ

 

значеніе

 

вопросы

 

en.

 

Ѳеогноста

6*й

 

и

 

7-й

 

и

 

отвѣты

 

на

 

нихъ

 

Константинопольскаго

 

собора.

Епископъ

   

Ѳеогностъ

   

спрашивалъ:

   

„Аще

   

приключится



—

 

ІвІ

 

—»

святителю

 

служити

 

литургіа.

 

a

 

не

 

будетъ

 

діакона

 

а

 

поповъ

будетъ

 

много

 

лзѣ

 

ли

 

ему

 

служити?'

 

'

Соборъ

 

отвѣчалъ:

 

,,Аще

 

будетъ

 

нужда

 

а

 

не

 

будетъ

 

діа-

кона

 

да

 

поетъ

 

с

 

попы."

 

Въ

 

другомъ

 

спиекѣ

 

есть

 

важное

дополненіе,

 

на

 

которое

 

мы

 

укажемъ

 

впослѣдствіи.

Епископъ

 

Ѳѳогвостъ

 

снова

 

спросилъ:

 

„Аще

 

будетъ

 

попове

инози

 

въ

 

мѣстѣ.

 

А

 

не

 

будетъ

 

діакона

 

посредѣ

 

ихъ

 

достоитъ

ли

 

имъ

 

служити

 

или

 

ни."

Соборъ

 

отвѣчалъ:

 

,,Достоить

 

имъ

 

служити.

 

единь

 

попь

отъ

 

нихъ

 

октению

 

молъвитъ,

 

въ

 

алтари

 

стоа.

 

а

 

вонъ

 

не

 

вы-

ходя."

Такимъ

 

образомъ

 

Константинопольскимъ

 

соборомъ

 

1301

 

г,

не

 

только

 

утвердительно

 

рѣшенъ

 

вопросъ:

 

могутъ

 

лігмногіе

священники

 

служить

 

безъ

 

діакона,-

 

но

 

отчасти

 

рѣшенъ

 

и

 

дру-

гой:

 

какъ

 

служить

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ.

Правда

 

м.

 

Кипріанъ

 

писалъ

 

впослѣдствіи

 

къ

 

новгородскому

духовенству:

 

,,вы

 

спрашиваете

 

меня:

 

когда

 

не

 

случится

 

діа-

кона,

 

а

 

нужно

 

многимъ

 

попамъ

 

пѣть

 

вмѣстѣ,

 

можно

 

ли

 

ка-

кому

 

либо

 

младшему

 

изъ

 

нихъ

 

діаконовать.

 

Не

 

прилично

 

то-

му

 

быть:

 

ибо

 

нѣтъ

 

въ

 

поповствѣ

 

ни

 

младости,

 

ни

 

старости.

А

 

если

 

бы

 

было

 

то,

 

что

 

попу

 

діаконовать,

 

ино

 

потомъ

 

бу-

детъ

 

ни

 

попъ,^ни

 

діаконъ.

 

И

 

потому

 

нельзя

 

тому

 

такъ

 

быть:

попъ

 

есть

 

попъ,

 

a

 

діаконъ — діаконъ.

 

Если

 

не

 

случится

 

діа-

кона:

 

пусть

 

служитъ

 

одинъ

 

попъ. ...

 

(Акт.

 

Ист,

 

I,

 

20;

 

Ист.

Рус.

 

Церк.

 

Преосв.

 

Макар,

 

т.

 

IT,

 

стр.

 

294). — Но

 

это

 

на-

ставленіе

 

святителя

 

очевидно

 

вызвано

 

латинскимъ

 

взглядомъ

на

 

дѣло,

 

проникшимъ

 

въ

 

Новгородъ

 

по

 

сосѣдству

 

и

 

вслѣдствіе

постоянныхъ

 

сношеній

 

съ

 

иноземцами.

 

Замѣчательно,

 

что

 

око-

ло

 

этого

 

времени

 

особенно

 

сильно

 

начинаетъ

 

сказываться

въ

 

духовной

 

жизни

 

новгородцевъ

 

и

 

обитателей

 

ихъ

 

пригорода-

10
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псковичей

 

латинское

 

вліяніе. —По

 

латинскому

 

взгляду,

 

при

соборномъ

 

служеніи

 

нѣсколькихъ

 

священниковъ,

 

безъ

 

діакоиа,

младшій

 

изъ

 

нихъ

 

вподнѣ

 

исправляетъ

 

должность

 

діакона,

облачаясь

 

въ

 

діаконское

 

только

 

одѣяніе,

 

оставляя

 

на

 

время

совсѣмъ

 

іерейскій

 

санъ

 

и

 

понижаясь

 

въ

 

іерархической

 

степе-

ни.

 

Для

 

новгородцевъ,

 

водившихся

 

этимъ

 

взглядомъ

 

и

 

не

 

по-

нимавшихъ

 

другаго

 

положенія

 

дѣла,

 

м.

 

Кипріанъ

 

и

 

запре-

тилъ

 

соборное

 

служеніе

 

священниковъ

 

безъ

 

діакона.-^Запре-

щеніе,

 

очевидно

 

вызванное

 

временными

 

и

 

мѣстными

 

обстоя-

тельствами.— Притомъ,

 

можно

 

ли

 

сравнивать

 

обязательность

соборнаго

 

постановденія

 

съ

 

частнымъ

 

мнѣпіемъ

 

одного

 

святи-

теля?

Что

 

на

 

распоряженіе

 

м.

 

Кипріана

 

смотрѣли

 

и

 

въ

 

то

 

время,

какъ

 

на

 

мѣстное

 

и

 

временное,

 

это

 

доказывается

 

отсутствіемъ

его

 

правила

 

въ

 

Кормчихъ

 

и

 

„правильныхъ

 

сборникахъ"

съ

 

одной

 

стороны,

 

съ

 

другой — внесеніемъ

 

вопросовъ

 

епископа

Ѳеогноста

 

и

 

отвѣтовъ

 

на

 

нихъ

 

Константинопольскаго

 

собора

1301

 

года

 

какъ

 

въ

 

Кормчія

 

послѣдующихъ

 

вѣковъ,

 

такь

въ

 

„правильные

 

сборники"

 

какъ

 

его

 

и

 

непосредственно

 

за

нимъ

 

слѣдовавшаго,

 

такъ

 

и

 

позднѣйшаго

 

времени.

 

Изъ

 

сбор-

никовъ

 

особенно

 

важны

 

для

 

насъ

 

сборники,

 

писанные

 

и

 

быв-

шіе

 

въ

 

употребленіи

 

у

 

преп.

 

Кирилла

 

Бѣлоезерскаго

 

чудо-

творца,

 

продолжавшаго

 

свои

 

подвиги

 

еще

 

двадцать

 

одинъ

 

годъ

по

 

кончинѣ

 

м.

 

Кипріана

 

(f

 

1106).

 

Не

 

надобно

 

забывать,

 

что

преп.

 

Кириллъ

 

(f

 

1427)

 

по

 

своему

 

времени

 

былъ

 

человѣкъ

образованный

 

и

 

высоко — авторитетный

 

какъ

 

для

 

своего,

 

такъ

и

 

для

 

послѣдующихъ

 

временъ.

 

Въ

 

библіотекѣ

 

его

 

монастыря

доселѣ

 

хранятся

 

два

 

сборника,

 

очевидно

 

бывшіе

 

въ

 

употреб-

леніи

 

самого

 

чудотворца;

 

въ

 

нихъ

 

внесены

 

сполна

 

вопросы

еп.

 

Ѳеог поста

 

и

 

отвѣты

 

на

 

нихъ

 

Константинопольскаго

 

собо-
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pa

 

1301

 

г.

 

Это

 

1)

 

,,Сборникъ

 

отъ

 

правилъ

 

Св.

 

Апостолъ

 

и

Св.

 

Отецъ"

 

и

 

2)

 

,,Отъ

 

Никонскихъ

 

правилъ."

 

Кромѣ

 

того

въ

 

библіотекѣ

 

тогоже

 

монастыря

 

хранится

 

третій

 

сборникъ,

въ

 

12

 

д.

 

л.,

 

по

 

соображеніямъ,

 

письма

 

не

 

позже

 

XVI

 

в.,

въ

 

каковомъ

 

сборникѣ

 

вопросы

 

и

 

отвѣты

 

на

 

нихъ

 

содержатся

тоже

 

сполна,

 

даже

 

съ

 

нѣкоторыми

 

добавленіями,

 

по

 

языку

въ

 

большинствѣ

 

современными

 

первоначальнымъ

 

спискамъ.—

По

 

этимъ-то

 

тремъ

 

спискамъ

 

изданными

 

правилами

 

Константи-

нопольскаго

 

собора

 

1301

 

г.

 

мы

 

и

 

пользуемся

 

(Чт.

 

въ

 

Общ.

Ист.

 

и

 

Древ.

 

Росс.

 

1860

 

г.

 

II,

 

стр.

 

32—40).

 

Кромѣ

 

того,

нашъ

 

знаменитый

 

историкъ

 

Русской

 

Церкви

 

преосв.

 

Макарій

указываетъ

 

на

 

Кормчую

 

Софійской

 

Библіотеки

 

XVI

 

в.,

 

которою

онъ

 

пользовался

 

(Ист.

 

Рус.

 

Церк.

 

т.

 

IV,

 

стр.

 

262

 

и

 

281).

Преп.

 

Кириллъ,

 

какъ

 

мы

 

замѣтили

 

выше,

 

подвизался

 

еще

21

 

годъ

 

по

 

кончинѣ

 

м.

 

Кипріана

 

(м.

 

Кипріанъ

 

управлялъ

Русскою

 

Церковію

 

съ

 

1378

 

по

 

1406

 

г.,

 

а

 

преп.

 

Кириллъ

подвизался

 

въ

 

бѣлоезерскихъ

 

предѣлахъ

 

съ

 

1397

 

по

 

1427

годъ);

 

слѣдовательно

 

впесеніе

 

правилъ

 

Константинопольскаго

собора

 

въ

 

сборники,

 

бывшіе

 

въ

 

употребленіи

 

преп.

 

Кирилла

въ

 

его

 

послѣднемъ

 

Обиталищѣ

 

земномъ,

 

внесеніе

 

оныхъ

 

въ

 

сбор-

никъ

 

его

 

монастыря

 

письма

 

XVI

 

в.,

 

внѳсеніе

 

оныхъ

 

въ

 

Корм-

чую

 

XVI

 

в.

 

ясно

 

доказываютъ,

 

что

 

эти

 

правила

 

считались

руководствеиными,

 

обязательными

 

для

 

Русской

 

Церкви

 

долго

спустя

 

послѣ

 

м.

 

Кипріана;

 

что

 

следовательно

 

распоряженіе

м.

 

Кипріана

 

считалось

 

только

 

временнымъ

 

и

 

мѣстнымъ.

 

Отмѣ-

ны

 

означенныхъ

 

правилъ

 

мы

 

не

 

видимъ

 

ни

 

на

 

какомъ

 

соборѣ,

ни

 

въ

 

чьихъ

 

распоряженіяхъ

 

послѣ;

 

сіѣдовательно

 

они

 

юри-

дически

 

остаются

 

обязательными

 

для

 

Русской

 

Церкви

 

и

 

въ

 

на-

стоящее

 

время.

И

 

практика

   

настоящаго

  

времени

  

доказываетъ,

   

что

 

вѣ-
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сколько

 

священниковъ

 

могутъ

 

служить

 

безъ

 

діакона.

 

Едва

 

не

въ

 

самой

 

срединѣ

 

Петербурга,

 

не

 

далеко

 

отъ

 

Невскаго

 

Про-

спекта,

 

на

 

Лиговкѣ,

 

стоитъ

 

очень

 

красивая

 

Греческая

 

Церковь,

гдѣ

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

Богослуженіе

 

постоянно

 

совершается,

конечно

 

не

 

безъ

 

вѣдома

 

Св.

 

Сѵнода,

 

однимъ

 

греческимъ

архимандритомъ

   

въ

  

сослуженіи

   

русскаго

   

священника,

   

безъ

діакона.

II.

Какъ

 

совершать

 

литургію

 

многимъ

 

свящепнтамъ

безъ

 

дгакона?

Соборъ

 

1301

 

г.

 

на

 

вопросъ:

   

какъ

 

служить

  

епископу

 

со

многими

 

священниками

 

безъ

 

діакона,

 

отвѣтилъ:

  

„попъ

 

глаго-

летъ

 

единъ

 

внутри

 

октению."

 

Понятно,

 

что

 

священникъ,

 

какъ

получающій

   

отъ

   

епископа,

   

рукоположеніе

   

и

 

благословеніе,

подчиненный

 

ему,

 

отправляетъ

   

служебныя

 

обязанности

  

и

 

во

время

 

епископскаго

 

священпо-служенія.

 

Но

 

здѣсь

 

не

 

указано,

который

 

священникъ

 

говоритъ

 

эктеніи;

 

равно

 

нѣтъ

 

и

 

другихъ

необходимыхъ

 

подробностей.

 

— На

 

вопросъ

 

же:

 

какъ

 

служить

многимъ

 

священникамъ.

 

вмѣстѣ

 

безъ

 

діакона,

 

Соборъ,

 

какъ

 

мы

видѣли,

   

отвѣтилъ:

 

единь

   

попь

 

отъ

   

нихъ

   

октенію

   

молвитъ,

въ

 

олтари

 

стоа.

 

а

 

вонъ

 

не

 

выходя. —Этотъотвѣтъ

 

показыва-

етъ

 

только:

 

1)

  

что

 

говорящій

 

эктенію

 

священникъ

 

не

 

долженъ

быть

 

и

 

казаться

 

лицомъ

  

служебнымъ

 

предъ

 

собратіямн,

 

дол-

женъ

   

произнося

 

эктенію

 

оставаться

   

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

свя-

щенниками

 

на

 

своемъ

 

мѣстѣ

 

пре'дъ

 

престоломъ;

 

2)

  

что.

 

слѣдо-

вательчо

 

здѣсв

  

вполнѣ

 

сохраняется

 

правило,

   

высказанное

 

м.

Кипріаномъ:

   

„пельзя

   

тому

  

быть,

   

чтобы

 

попу

   

діаконовать,

шю

 

потомъ

 

будетъ

 

ни

 

попъ,

  

ни

 

діаконъ.

 

Попъ

 

есть

 

попъ....

Нѣтъ

   

въ

   

поповствѣ

   

ни

   

младости,

   

ни

   

старости." —Такимъ

образомъ

 

для

 

нашего

 

времени

 

вопросъ

 

остается

 

собственно

 

не
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разрѣшеннымъ.

 

Говоримъ— для

 

нашего

 

времени;

 

такъ

 

какъ

 

по

тому

 

времени,

 

когда

 

происходилъ

 

соборъ,

 

рѣшеніе

 

его

 

не

могло

 

быть

 

неясно;

 

иначе

 

вопрошавшій

 

снова

 

спросилъ

 

бы. —

Въ

 

случаяхъ

 

подобныхъ

 

разсматриваемому,

 

соборы

 

имѣли

обычай

 

въ

 

отвѣтахъ

 

своихъ

 

руководствоваться

 

преданіемъ

 

или

записанньшъ

 

или

 

сохранившимся

 

въ

 

церковной

 

практикѣ.

Записей

 

о

 

подобнаго

 

рода

 

служеніи

 

мы

 

не

 

встрѣчаемъ;

 

значитъ

основаніемъ

 

соборнымъ

 

отвѣтамъ

 

была

 

практика

 

тогдашней

Восточной

 

Церкви

 

(на

 

соборѣ

 

кромѣ

 

латріарха

 

Константино-

польскаго

 

присутствовалъ

 

патріархъ

 

Антіохійскій

 

и

 

шесть

митрополптовъ,

 

кромѣ

 

русскаго,

 

бывшаго

 

тутъ

 

же) .

 

Практику

эту

 

могли

 

лично

 

видѣть

 

русскіе

 

святители

 

и

 

передать

 

своей

паствѣ.

 

И

 

послѣ

 

мы

 

не

 

встрѣчаемъ

 

въ

 

Русской

 

Церкви

 

ника-

кнхъ

 

недоумѣній

 

относительно

 

образа

 

совмѣстнаго

 

служенія

многихъ

 

священниковъ

 

безъ

 

діакоиа,

 

кромѣ

 

латинскаго

 

разу-

мѣнія

 

новгородцевъ,

 

обличеннаго

 

м.

 

Кипріаномъ.

 

Не

 

встрѣча-

емъ

 

также

 

и

 

подробныхъ

 

писапныхъ

 

наставлений

 

касательно

сего.

 

Образъ

 

служевія

 

сохранялся

 

въ

 

практикѣ

 

Церковной.

Обратимся

 

и

 

мы

 

къ

 

церковной

 

практикѣ

 

настоящаго

 

вре-

мени

 

и

 

поищемъ

 

въ

 

ней

 

отвѣта

 

па

 

нашъ

 

вопросъ.

Дѣйствующая

 

церковная

 

практика

 

допускаетъ,

 

даже

 

тре-

буетъ

 

соборнаго

 

служенія,

 

которое

 

часто

 

и

 

соваршается

 

нынѣ

при

 

участіи

 

діакона.

 

При

 

этомъ,

 

не

 

нарушая

 

конечно

 

основ-

наго

 

начала

 

„нѣтъ

 

въ

 

поповствѣ

 

ни

 

младости

 

ни

 

старости",

одинъ

 

изъ

 

служащихъ

 

іереевъ,

 

или

 

старѣйшій

 

по

 

лѣтамъ

служенія,

 

или

 

чѣмъ

 

либо

 

отличенный

 

духовною

 

властію,

 

пред-

стоятельствуетъ,

 

прочіе— сослузісатъ

 

ему.

 

Уже

 

это

 

выраже-

ніе

 

сослужотъ,

 

взятое

 

нами

 

изъ

 

чина

 

ироскомидін,

 

показы-

ваетъ

 

отношеніе

 

между

 

служащими

 

священниками.

 

Каждый

изъ

 

нихъ

 

по

 

отношенію

 

самъ

 

къ

 

себѣ

 

есть

 

служащій,

 

а

 

про-
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чіе —сослужащіе

 

ему;

 

по

 

отношенію

 

же

 

къ

 

другимъ,

 

по

 

ихъ

яичному

 

взгляду,

 

онъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

есть

 

сослужащій.

 

Для

народа

 

же,

 

для

 

вѣрныхъ,

 

служащій

 

есть

 

только

 

предстоятель,

a

 

прочіе

 

священники —сослужащіе.

 

Почему

 

и

 

діаконъ

 

и

 

кли-

рики

 

получаютъ

 

благословеніе

 

только

 

отъ

 

предстоятеля.

 

Для

выраженія

 

своего

 

участія

 

въ

 

служеніи

 

литургіи

 

сослужащіе

предстоятелю

 

священники

 

поочередно

 

произносятъ

 

возгласы

до

 

великаго

 

входа;

 

однако

 

важнѣйшіе

 

изъ

 

возгласовъ

 

и

 

пе

въ

 

очередь

 

произносятся

 

предстоятелемъ.

 

Послѣ

 

же

 

великаго

входа

 

всѣ

 

возгласы

 

до

 

конца

 

литургіи

 

произносятся

 

предстоя-

телемъ:

 

ибо

 

для

 

совершенія

 

единой

 

жертвы

 

довлѣетъ

 

единаго

священнослужителя. — Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

литургіи,

 

съ

 

начала

до

 

конца,

 

соблюдается

 

единство

 

дѣйствія

 

a

 

дѣйствующаго.

Какъ

 

же

 

теперь,

 

въ

 

отсутствіѳ

 

діакона,

 

распредѣлить

между

 

служащими

 

священниками

 

діаконства?

Діаконства

 

эти,

 

подлежащія

 

при

 

литургіи

 

замѣнѣ

 

священ-

ническими

 

дѣйствіями,

 

суть:

 

1)

 

эктеніи,

 

2)

 

кажденіе,

 

3)

 

чте-

ніе

 

Евангелія,

 

4)

 

несеніе

 

на

 

маломъ

 

входѣ

 

Евангелія

 

и

 

на

великомъ —дискоса

 

съ

 

приготовленнымъ

 

Агнцемъ.

1.

 

Эктеніи.

 

Послѣ

 

великой

 

эктеніи,

 

сугубой

 

и

 

послѣдпсй

предъ

 

херувимскою

 

пѣснію,

 

послѣ

 

просительной,

 

а

 

также

 

по-

слѣдней

 

предъ

 

молитвою

 

Господнею

 

и

 

благодарственной

 

по

причащеніи,

 

возгласы

 

говоритъ

 

предстоятель,

 

послѣ

 

же

 

всѣхъ

другихъ

 

сослужащіе

 

ему.

 

Если

 

эктеніи,

 

тѣсно

 

связаны

 

съ"

 

воз-

гласами:

 

то

 

произносящій

 

послѣ

 

эктеніи

 

возгласъ

 

долженъ

произносить

 

и

 

самую

 

эктенію.

 

Въ

 

противиомъ

 

случаѣ

 

нару-

шилось

 

бы

 

какъ

 

единство

 

дѣйствія,

 

такъ

 

и

 

равенство

 

служа-

щихъ

 

священниковъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

эктеніи

 

главныя,

 

какъ

бы

 

основныя,

 

будетъ

 

произносить

 

настоятель;

 

a

 

прочія — со-

служащіе

 

ему

 

священники.
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2.

  

Кажденіе.

 

Каждепіе

 

діакона

 

во

 

время

 

литургіи

 

бываетъ

собственно

 

дважды — при

 

чтеніи

 

Апостола

 

и

 

при

 

пѣніи

 

херу-

вимской

 

пѣсни

 

предъ

 

великимъ

 

входомъ.

 

Что

 

касается

 

кажде-

нія

 

въ

 

алтарѣ

 

по

 

пресуществленіи

 

даровъ,

 

во

 

время

 

воспо-

щинаиія

 

святыхъ

 

и

 

прочнхъ

 

вѣрующихъ,

 

то

 

оно

 

безъ

 

діакона

и

 

теперь

 

не

 

совершается,

 

кромѣ

 

кажденія

 

во

 

время

 

произнесе-

нія

 

словъ:

 

Изрядно....

 

и

 

пр.

 

Кому-, же

 

совершать

 

эти

 

два

кажденія

 

вмѣсто

 

діакона?— Выше

 

мы

 

замѣтили,

 

что

 

важнѣй-

шіе

 

возгласы

 

произносятся

 

предстоятелемъ,

 

что

 

въ

 

понятіи

народа

 

служащймъ

 

представляется

 

одинъ

 

предстоятель;

 

что

въ

 

совершеніи

 

литургіп

 

по

 

возможности

 

соблюдается

 

единство

дѣйствія

 

и

 

дѣйствующаго.

 

Указанныя

 

же

 

кажденія

 

не

 

могутъ

быть

 

разумѣемы

 

иначе

 

какъ

 

діьИствія,

 

притомъ

 

важным,

принадлежащая

 

къ

 

существеннымъ

 

составнымъ

 

частямъ

 

литур-

гійнаго

 

Богослуженія.

 

Потому,

 

по

 

нашему

 

разумѣнію,

 

они

должны

 

совершаться

 

предстоятелемъ,

3.

   

Чтенге

 

Евателія

 

также

 

есть

 

одна

 

изъ

 

существеппыхъ

составныхъ

 

частей

 

литургіи.

 

И

 

потому

 

во

 

имя

 

единства

 

дѣй-

ствія

 

также

 

должно

 

быть

 

совершаемо

 

предстоятелемъ.

4.

   

Вопросъ

 

о

 

несеніи

 

на

 

маломъ

 

вход/ь

 

Евашелія,

 

на

великомъ — дискоса

 

съ

 

приютовленпымъ

 

Аінцемъ

 

рѣшается,

на

 

основаніи

 

высказанныхъ

 

началъ,

 

подобно

 

предыдущему.

Необходимо

 

только

 

замѣтитъ,

 

что

 

на

 

великомъ

 

входѣ

 

предстоя-

тель

 

не

 

долженъ

 

передавать

 

и

 

потиръ

 

сослужащему:

 

ибо

 

оиъ

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

въ

 

глазахъ

 

предстоящихъ

 

вѣрпыхъ

 

уподо-

бился

 

бы

 

діакону,

 

а

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

произошло

 

бы

 

раздвое-

ніе

 

совершенія, — чего

 

быть

 

не

 

должно.

Мы

 

не

 

говоримъ

 

здѣсь

 

ничего

 

о

 

другихь

 

діаконствахъ,

требующихъ

 

вь

 

разематриваомомъ

 

случаѣ

 

замѣны

 

совершите-

ля,

 

потому

  

собственно,

 

что

  

практика

 

давно

 

уже

 

разрѣшила



-les

 

—

вопросъ

 

о

 

нихъ

 

въ

 

соборныхъ

 

служеніяхъ

 

при

 

діаконѣ,

 

когда

послѣдній

 

находится— какъ

 

говорятъ — въ

 

послу женіи.

Мы

 

старались

 

рѣшить

 

оба

 

вопроса,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ,

по

 

крайнему

 

нашему

 

разумѣнію,

 

и

 

рѣшили

 

въ

 

смыслѣ

 

поло-

жительномъ.

 

Но

 

въ

 

этомъ

 

рѣшеніи

 

мы

 

васказали

 

только

 

на-

ше

 

личное

 

мнѣніе.

Свящ.

 

В.

 

О.

Разныя

   

извѣстія.

Нзъ

 

гор.

  

Віьрпаю

 

въ

  

„Вечернюю

 

Газету"

 

пигнутъ:

Что

 

нашелъ

 

въ

 

новой

   

туркестанской

 

епархіи

   

первый

 

ея

епископъ,

   

когда

   

прибылъ

   

въ

   

нашъ

   

отдаленный

   

край? .....

Въ

 

резиденціи

 

своей,

 

г.

 

Вѣрномъ, — вмѣсто

 

каѳедральнаго

 

со-

бора, —единственную

 

во

 

всемъ

 

городѣ

 

малую,

 

деревянную,

убогую,

 

какъ

 

въ

 

бѣдныхъ

 

селахъ,

 

церковь;

 

вмѣсто

 

архіерей-

скаго

 

дома — тѣсное

 

помѣщеніе

 

у

 

одного

 

изъ

 

священниковъ;

въ

 

цѣлой

 

епархіи — не

 

болѣе

 

20

 

церквей

 

и

 

при

 

нихъ

 

столько

же

 

священниковъ.

 

Далѣе

 

его

 

встрѣтили:

 

во-первыхъ,

 

распу-

щенное

 

и

 

мало

 

развитое

 

духовенство,

 

изъ

 

котораго

 

нельзя

было

 

даже

 

сформировать

 

штатъ

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

а

 

нуж-

но

 

было

 

для

 

этого

 

вызывать

 

людей

 

изъ

 

другихъ

 

епархій;

 

во-

вторыхъ,

 

соотвѣтственную

 

паству; — однимъ

 

словомъ,

 

первый

туркестанскій

 

архіерей

 

нашелъ

 

врученную

 

ему

 

ниву

 

невоздѣ-

ланною,

 

а

 

вокругъ

 

нея

 

многочисленное

 

изувѣрное

 

магометан-

ство

 

и

 

язычество ___

 

Прибавьте

 

къ

 

этому

 

ужасающую

 

доро-

говизну

 

въ

 

Вѣрномъ

 

на

 

всѣ

 

жизненные

 

припасы,

 

совершенное

неимѣніе

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

недостатокъ

 

денежныхъ

средствъ,

 

необходимыхъ

 

особенно

 

на

 

первое

 

время,

 

затрудне-

нія

 

и

 

препоны

 

въ

 

самыхъ

   

обыденныхъ

   

дѣлахъ

 

и

 

мѣропрія-
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тіяхъ,

 

неимѣніе

 

способныхъ

 

сотрудниковъ

 

по

 

епархіаіьному

управленію, — и

 

всякій

 

пойметъ,

 

сколькихъ

 

трудовъ

 

и

 

огорче-

ній

 

стоило

 

маститому

 

іерарху

 

утвердиться

 

въ

 

здѣшней

 

отда-

ленной

 

и

 

полудикой

 

странѣ...

 

Одна

 

только

 

эиергія,

 

сила

 

воли

и

 

терпѣніе

 

могли

 

выдержать

 

и

 

выдержпваютъ

 

эту

 

борьбу

 

со

всевозможными

 

неудобствами

 

и

 

лишеніями,

 

о

 

которыхъ

 

пре-

освященные

 

другихъ

 

русскихъ

 

епархііі

 

не

 

имѣютъ

 

и

 

понятія.

Однако,

 

не

 

смотря

 

на

 

все

 

это,

 

въ

 

два

 

года

 

существованія

туркестанской

 

епархіи

 

сеормированъ

 

штатъ

 

собора,

 

консисто-

рія,

 

устроены

 

новыя

 

церкви

 

въ

 

различныхъ

 

мѣстахъ

 

епархіи,

начата

 

постройка

 

архіерейскаго

 

дома

 

и

 

каѳедральнаго

 

собора,

положено

 

начало

 

нравственнаго

 

исправленія

 

духовенства, — но

увы!

 

все

 

это

 

двигается

 

медленно

 

и

 

дѣлается

 

далеко

 

не

 

такъ,

какъ

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ,

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

 

въ

 

нашей

далекой

 

окраинѣ

 

нѣтъ

 

людей

 

и

 

денежныхъ

 

средствъ.

 

Нужны,

напримѣръ,

 

способные

 

люди

 

для

 

собора

 

и

 

консисторіи,

 

но

 

та-

кихъ

 

у

 

насъ

 

мало,

 

а

 

изъ

 

другихъ

 

мѣстъ

 

кто

 

поѣдетъ

 

сюда,

когда

 

священникъ

 

собора

 

получаетъ

 

250

 

руб.

 

жалованья

 

и

столько

 

же

 

дохода;

 

расходъ

 

же

 

по

 

дороговизнѣ

 

дровъ,

 

квар-

тиръ,

 

прислуги,

 

обуви

 

и-

 

мпогаго

 

другаго, — для

 

безсемеііна-

го

 

священника

 

составитъ

 

ежегодно

 

цифру

 

болѣе

 

600

 

рублей]

При

 

недостаткѣ

 

способнаго

 

и

 

образованнаго

 

духовенства

 

не-

мыслимо

 

не

 

только

 

миссіонерство

 

между

 

туземными

 

иновѣр-

цами,

 

но

 

и

 

христіанское

 

просвѣщеніе

 

русскаго

 

населенія.

Нужны

 

церкви, — и

 

онѣ

 

строятся,

 

но

 

сердце

 

обливается

кровью

 

при

 

видѣ

 

этихъ

 

храмовъ

 

Божіихъ:

 

иные

 

изъ

 

нихъ

помѣщаются

 

въ

 

бѣдныхъ

 

и

 

грязныхъ

 

сартовскихъ

 

сакляхъ;

другіе

 

въ

 

кошмениыхъ

 

палаткахъ,

 

а

 

рядомъ

 

съ

 

ними

 

кра-

суются

 

.богатыя

 

магометанскія

 

мечети.

 

Чтобы

 

устроить

 

болѣе

благолѣпные

  

храмы,

   

иеобхидимы

   

средства,

   

а

 

ихъ

 

иѣтъ

 

пи
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у

 

прихожанъ,

 

ни

 

у

 

духовнаго

 

начальства.

 

Однимъ

 

словомъ,

благодаря

 

недостатку

 

денежныхъ

 

средствъ,

 

туркестанская

епархія

 

вовсе

 

не

 

похожа

 

пи

 

въ

 

какомъ

 

отиошеніи

 

ни

 

на

 

одну

изъ

 

самыхъ

 

бѣднѣйшихъ

 

русскихъ

 

епархій,

 

а

 

напоминаетъ

собою

 

скорѣе

 

убогія

 

христіанскія

 

епархіи

 

въ

 

Турціи...

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

никакая

 

энергія,

 

никакое

 

умѣнье

епархіальнаго

 

архіерея

 

ничего

 

не

 

подѣлаютъ

 

для

 

нашего

 

края,

•Туркестанъ

 

еще

 

на

 

долго

 

останется

 

вполнѣ

 

мегометанскою

страною.

—

    

„Сибирь"

 

сообщаетъ,

 

что

 

корейскій

 

миссіонеръ,

о.

 

Василій

 

Шянковъ,

 

отправился

 

въ

 

Петербургъ.

 

Въ

 

послѣд-

ніе

 

четыре

 

года

 

ему

 

удалось

 

окрестить

 

до

 

1,000

 

корейцовъ

и

 

учредидь

 

для

 

нихъ

 

три

 

школы,

 

въ

 

которыхъ

 

обучается

 

болѣе

ста

 

учениковъ.

 

Для

 

пріобрѣтенія

 

еще

 

большаго

 

вліянія

 

на

корейцовъ,

 

о.

 

Пьянковъ

 

считаетъ

 

необходимымъ

 

предваритель-

но

 

посвятитъ

 

себя

 

изученію

 

другой

 

спеціальностп

 

н

 

ѣдетъ

теперь

 

въ

 

Петербургъ

 

съ

 

намѣреніемъ

 

пройти

 

курсъ

 

ме-

дико-хирургической

 

академіи.

—

  

Ученый

 

Комитетъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

объявляетъ

въ

 

„Правптельствешюмъ

 

Вѣстникѣ",

 

что

 

на

 

соисканіе

 

преміи

преосвященнаго

 

Макарія

 

въ

 

1873

 

году

 

были

 

представлены

въ

 

Учебный

 

Комитетъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

девять

 

сочи-

неній.

 

Изъ

 

нихъ

 

за

 

два

 

сочиненія

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

прису-

дилъ

 

всю

 

сумму

 

преміи

 

1873

 

года,

 

1000

 

руб.,

 

по

 

500

 

руб.

за

 

каждое

 

сочиненіе,

 

въ

 

качествѣ

 

полной

 

преміи,

 

на

 

основа-

ніи

 

13-го

 

пункта

 

„Положенія"

 

о

 

конкурсѣ

 

на

 

означенную

премію,

 

а

 

именно:

 

профессору

 

императорскаго

 

санктпетербург-

скаго

 

университета

 

Михаилу

 

Владиславлеву

 

за

 

сочиненіе

 

его:

„Логика.

 

Обозрѣніѳ

 

индуктивныхъ

 

и

 

дедуктивныхъ

   

пріемовъ
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мышленія

 

и

 

историческіе

 

очерки

 

логики

 

Аристотеля,

 

схола-

стической

 

діалектики,

 

логики

 

Формальной

 

и

 

индуктивной",

и

 

законоучителю

 

владимірской

 

губернской

 

гимназіи

 

священни-

ку

 

Михаилу

 

Хераскову

 

за

 

сочииеніѳ:

 

„Руководство

 

къ

 

Пятик-

нижію

 

Моѵсееву".

—

 

Московски

 

епархіальный

 

съѣздъ

 

положилъ

 

открыть

съ

 

1871

 

г.

 

эмеритальную

 

кассу,

 

при

 

чемъ

 

постановлено:

 

взносы

отъ

 

церквей

 

признать

 

до

 

времени

 

необязательными

 

и

 

ввести

въ

 

неболынихъ

 

размѣрахъ

 

обязательные

 

взносы

 

отъ

 

всѣхъ

причтовъ

 

епархіи.

 

Взносы

 

иослѣдней

 

категоріи,

 

имѣющіе

 

обра-

зовать

 

запасный

 

фондъ

 

кассы,"

 

предположены

 

въ

 

слѣдующихъ

размѣрахъ:

 

каждый

 

священникъ

 

города

 

Москвы

 

ежегодно

 

вно-

сить

 

отъ

 

5

 

до

 

3

 

р.,

 

каждый

 

діаконъ— отъ

 

2

 

p.

 

SO

 

к.

 

до

2

 

р.,

 

каждый

 

псаломщикъ— отъ

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

7S

 

к.;

 

каж-

дый

 

уѣздиый

 

и

 

сельскій

 

священникъ— отъ

 

1р.

 

50

 

к.

 

до

1р.,

 

діаконъ— отъ

 

75

 

до

 

50' к.,

 

псаломщикъ — отъ

 

30

 

до

 

15

 

к.

 

*

Взносы

 

добровольные — отъ

 

3

 

до

 

100

 

р.

 

Добровольнымъ

 

взно-

.сомъ

 

устанавливается

 

для

 

каждаго

 

лица,

 

по

 

его

 

избранно,

или-для

 

его

 

семейства,

 

размѣръ

 

дѣиствительной

 

пенсіи.

 

На

усиленіе

 

пенсіи

 

служатъ:

 

обязательные

 

взносы,

 

проценты

съ

 

основнаго

 

капитала

 

кассы,

 

пожертвованія

 

отъ

 

церквей

 

и

частныхъ

 

лицъ

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

средства

 

кассы.

 

За

 

тѣмъ

 

сгно-

дальная

 

пенсія,

 

пособіе

 

отъ

 

духовнаго

 

попечительства

 

и

 

соб-

ственное

 

имущество

 

вкладчика

 

не

 

лишаютъ

 

его

 

права

 

на

 

но-

лученіе

 

слѣдующей

 

ему

 

пенсіи

 

изъ

 

эмеритальной

 

кассы,

 

такъ,

что

 

размѣры

 

пенсіи

 

для

 

духовенства

 

оказываются

 

вообще

 

до-

вольно

 

значительными.

 

Наконецъ,

 

уставомъ

 

кассы

 

предусмот-

рены

 

случаи,

 

когда

 

вкладчики,

 

не

 

пріобрѣтающіе

 

права

 

на

пенсію,

 

могутъ

 

обратно

 

получить

 

свои

 

взносы

 

изъ

 

кассы,

только

 

безъ

 

продентовъ.



—

 

i

 

та
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НОВАЯ

    

КНИГА.

Толкованіе

 

на

 

свят.

 

Пророковъ

 

Амоса

 

и

 

Авдія.

 

Выпускъ

вторый.

 

Составидъ

 

Палладій

 

Епископъ

 

Сарапульскій.

 

Цѣва

безъ

 

пересылки

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

60

 

к.

Продается

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

Красов-

скаго,

 

также

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ— въ

 

С.

 

Петербурга

Ал.

 

Ѳед.

 

Базунова

 

и

 

въ

 

Москвѣ —Ѳерапоптова.

Тамъ

 

же

 

продается

 

Толкованіе

 

на

 

св.

 

Прор.

 

Осію

 

в

Іоиля.

 

Выпускъ

 

1-й.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.,

 

безъ

 

пере-

сылки

 

75

 

коп.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Отче

 

нашъ!...

 

Остави

 

намъ

 

долги

 

наша.

 

Библиогра-

фическая

 

замѣтка.

 

Служеніе

 

нѣсколькихъ

 

священниковъ

 

безъ

 

діакона.

Разный

 

Извѣстія.

«Віітскін

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

«іѣсяцъ —

1

 

и

 

16

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданию,

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

 

достав-
кою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

Подписка

 

принимается

въ

 

Редакціи

 

сихъ

 

Вѣдомостей,

 

въ

 

домѣ

 

каѳедрадьнаго

 

собора.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Еибардинъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

12

 

Марта

 

1874

 

года.

    

.

-

Скоропечатня

 

Анисимовых/ь

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

Вяткв.




