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ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

I.

Постановленья

 

и

 

распоряженія

 

Правительства-

If»

 

Высочайше

 

н

 

у

 

повелѣнію.

Государственный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

Соединенныхъ

 

Депар-
таментахъ

 

Законовъ,

 

Государственной

 

Экономіи

 

и

 

Граж-
данскихъ

 

и

 

Духовныхъ

 

Дѣлъ

 

и

 

въ

 

Общемъ

 

Ообраніи,
разсмотрѣвъ

 

представлееіе

 

Военнаго

 

Министра

 

объ

 

из-

мѣненіи

 

призывнаго

 

возраста

 

новобраицевъ,

 

перенесеніи
времени

 

призыва

 

на

 

1-ое

 

Октября

 

и

 

иномъ

 

порядкѣ

разверстки

 

призываемымъ,

 

мнѣьіеж

 

полооютъ:

I.

 

Въ

 

измѣненіе

 

подлежащихъ

 

статей

 

Устава

 

о

воинской

 

повинности

 

(Св.

 

Зак.

 

Т.

 

IV),

 

постановить

слѣдующія

 

правила:

1)

 

Къ

 

жеребью

 

призывается

 

ежегодно

 

один

 

ь

 

только

возрастъ

 

населенія,

 

именно

 

молодые

 

люди,

 

которымъ

 

къ

1-ому

 

Октября

 

того

 

года,

 

когда

 

наборъ

 

производится,

минулъ

 

21

  

годъ

 

отъ

 

роду.
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2)

  

Ежегодный

 

призывъ

 

къ

 

исполнению

 

воинской

повинности

 

и

 

назначеніе

 

на

 

службу

 

по

 

ясеребыо

 

произ-

водятся

 

повсемѣстно

 

съ

 

15

 

Октября

 

по

 

15

 

Ноября.

 

Мини-
страмъ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

и

 

Военному,

 

по

 

взаимному

соглашенію,

 

предоставляется,

 

въ

 

случаѣ

 

ходатайствъ

 

со

стороны

 

подлежащихъ

 

мѣстныхъ

 

учрежденій

 

(ст.

 

76 — 78
сего

 

Устава),

 

допускать

 

отступленія

 

отъ

 

общаго

 

устано-

влепнаго

 

срока

 

для

 

производства

 

призыва,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

въ

 

мѣстности,

 

для

 

которой

 

допускается

 

изъятіе,

призывъ

 

оконченъ

 

былъ

 

не

 

позднѣе

 

1-го

 

Декабря.
3)

  

Въ

 

предусмотрѣнныхъ

 

статьею

 

51

 

сего

 

Устава
случаяхъ

 

замѣны

 

одного

 

члена

 

семьи,

 

должеиствующаго

поступить

 

на

 

слу?кбу

 

въ

 

войска

 

по

 

жеребью

 

или

 

состоя-

щаго

 

уже

 

на

 

службѣ,

 

другимъ

 

членомъ,

 

— лицо

 

замѣня-

ющее

 

должно

 

имѣть

 

не

 

менѣе

 

двадцати

 

одного

 

и

 

не

болѣе

 

двадцати

 

шести

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

4)

  

Въ

 

призывные

 

списки

 

вносятся

 

всѣ

 

достигшіе
двадцати

 

одного

 

года

 

отъ

 

роду

 

къ

 

1-му

 

Октября

 

того

года,

 

когда

 

призывъ

 

производится

 

за

 

исключеніемъ

 

по-

ступившихъвъ

 

войска

 

вольпоопредѣляющимися,

 

которымъ

ведется

 

по

 

каждому

 

участку

 

особый

 

учетъ

 

на

 

основаній
доставляемыхъ

 

о

 

нихъ

 

увѣдомленій.

5)

  

Распредѣленіе

 

годоваго

 

призыва

 

меягду

 

губерні-
ями

 

и

 

областями

 

и

 

разверстка

 

онаго

 

между

 

призывными

участками

 

(ст.

 

131

 

и

 

прим.

 

и

 

ст.

 

182

 

сего

 

Устава)

 

про-

изводится

 

соразмѣрно

 

числу

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

внесенныхъ

 

въ

призывные

 

списки

 

извѣстной

 

губѳрніи,

 

области

 

или

участка,

 

который

 

не

 

пользуются

 

льготою

 

1-го

 

разряда

по

 

семейному

 

положенію.
Iï)

 

Примѣчаніо

 

къ

 

ст.

 

14

 

Устава

 

о

 

воинской

 

повин-

ности

 

отмѣнить.

Изложенное

 

мнѣніе

 

Государственного

 

Оовѣта.

 

въ

19-й

 

день

 

Января

 

сего

 

года,

   

удостоилось

 

Высочлйшаго
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утвержденія,

 

и

 

засимъ

 

28

 

того

 

же

 

Января

 

представлено

Военнымъ

 

Министромъ

 

въ

 

Правительствующій

 

Сенатъ
для

 

обнародованія

 

установленнымъ

 

порядкомъ.

II.

Распораженіа

 

JEnapx -іалънаго

 

Начальства.

Во

 

исполненіе

 

напечатанная

 

въ

 

№

 

ЮЦерковныхъ
Вѣдомостей

 

опредѣленія

 

Овятѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

-4
Марта

 

сего

 

1893

 

года

 

за

 

№

 

519,

 

13 / 18

 

сего

 

Марта

 

состо-

ялось

 

слѣдующее

 

распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

Началь-
ства:

 

благодарственное

 

Господѵ

 

Богу

 

молебствіе,

 

по

поводу

 

объявленной

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСІШМЪ

 

ВЕЛИ-
ЧЕСТВОМЪ

 

Монаршей

 

милости

 

къ

 

духовенству,

 

съ

колѣнопреклвненіемъ

 

и

 

возглашеніемъ

 

многолѣтія

 

ГО-
СУДАРЮ

 

ИМПЕРАТОРУ

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,
въ

 

церквахъ

 

г.

 

Вятки

 

совершить

 

въ

 

Воскресенье,

 

21
сего

 

Марта,

 

послѣ

 

литургіи,

 

которая

 

въ

 

Каѳедральномъ

соборѣ

 

должна

 

начаться

 

въ

 

9

 

часовъ,

 

а

 

въ

 

прочихъ

церквахъ

 

въ

 

8

 

часовъ;

 

причемъ

 

градскому

 

духовенству

предписать

 

явиться

 

на

 

молебетвіе

 

въ

 

Каѳедральный

соборъ

 

(молебствіе

 

сіе

 

въ

 

означенное

 

21

 

Марта

 

совершено

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

г.

 

Вятки,

 

а

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

Иреосвященнѣйшимъ

 

Сергіемъ

 

при

 

участи

 

всего

 

град-

■скаго

 

духовенства);

 

во

 

всѣхъ

 

же

 

остальныхъ

 

какъ

 

град-

скихъ,

 

такъ

 

и

 

сельскихъ

 

церквахъ

 

епархіи

 

циркулярно

предписать

 

духовенству

 

чрезъ

 

Благочинныхъ

 

совершить

означенное

 

молебствіе

 

послѣ

 

литургіи

 

въ

 

первый,

 

по

 

по"

лученіи

 

указа,

 

воскресный

 

или

 

праздничный

 

день

 

(духо-
венству

 

о

 

семъ

 

предписано

 

указомъ

 

отъ

 

19

 

Марта

 

за

№3331-мъ).

По

   

поводу

     

препровожденнаго

   

при

 

отношеніи

 

rt
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Вятскаго

 

Губернатора

 

отъ

 

27

 

Февраля

 

сего

 

года

 

за

Ж?

 

249-мъ,

 

вышенапечатаннаго

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утверж-

деннаго

 

въ

 

19

 

день

 

Января

 

мнѣнія

 

Государственна™
Совѣта

 

объ

 

измѣненіи

 

призывнаго

 

возраста

 

новобран-

цевъ,

 

перенесеніи

 

времени

 

призыва

 

на

 

1-е

 

Октября

 

и

иномъ

 

порядкѣ

 

разверстки

 

призываемымъ,

 

Епархіаль-
нымъ

 

Начальствомъ

 

4 / 20

 

сего

 

Марта

 

постановлено:

 

пре-

провожденную,

 

при

 

отногаеніи

 

за

 

№

 

249-мъ,

 

по

 

ВЫСО-
ЧАЙШЕМУ

 

повелѣнію

 

копію

 

циркулярная

 

предложенія
Г-на

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

отпечатать

 

въ

 

потреб -

вомъ

 

количествѣ

 

экземпляровъ

 

и

 

разослать

 

при

 

цирку-

лярныхъ

 

указахъ

 

настоятелямъ

 

приходскихъ

 

церквей

 

и

соборовъ

 

для

 

должнаго,

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

 

вѣдѣнія,

непремѣннаго

 

и

 

своевременнаго

 

доставленія

 

ими

 

въ

учрежденія,

 

составляюіція

 

призывные

 

списки,

 

согласно

106

 

и

 

107

 

ст.

 

Уст-

 

о

 

воинск.

 

повинности,

 

метрическихъ

выписей

 

о

 

всѣхъ

 

лицахъ

 

мужеская

 

пола,

 

состояшихъ

на

 

очереди

 

по

 

отправленію

 

воинской

 

повинности

 

въ

каждомъ

 

послѣдующемъ

 

году

 

къ

 

указанному

 

въ

 

законѣ

сроку — 15

 

Января.

 

При

 

этомъ

 

духовенство

 

поставляется

въ

 

извѣстность,

 

что

 

въ

 

означенныхъ

 

статьяхъ

 

Устава

 

о

воинской

 

повинности

 

изъяснено:

Ст.

 

106.

 

Составленіе

 

метрическихъ

 

выписей

 

возла-

гается:

 

1)

 

о

 

лицахъ

 

православная

 

и

 

иныхъ

 

Христіан-
скихъ

 

исповѣданій

 

— на

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

на-

стоятелей

   

церквей

 

и

    

пасторовъ,

   

по

   

принадлежности;

2)

  

о

 

магометанахъ — на

 

приходскихъ

 

муллъ

 

вѣдомства

Оренбургская

 

магометанская

 

Духовная

 

Собранія

 

и

Таврическая

    

магометанская

    

Духовная

     

Правленія;
3)

   

о

 

евреяхъ

 

и

 

лицахъ

 

другихъ

 

вѣроученій— на

 

тѣ

правительственныя

 

учреягденія

 

гражданская

 

вѣдомства,

которыми

 

ио

 

закону

 

ведутся

 

или

 

хранятся

 

метрическія
сихъ

 

исповѣданій

 

и

 

вѣроученій

 

книги.
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Ст.

 

107.

 

Метрическая

 

выпись

 

должна

 

заключать

 

въ

себѣ

 

списокъ

 

всѣхъ

 

мужескаго

 

пола

 

лицъ

 

того

 

возраста,

который

 

состоитъ

 

на

 

очереди

 

по

 

отправленію

 

воинской

повинности.

 

Въ

 

выписяхъ

 

означается:

 

имя,

 

мѣсяцъ

 

и

день

 

рожденія

 

подлежащая

 

призыву,

 

равно

 

имя,

 

отче-

ство

 

и

 

прозваніе

 

его

 

отца,

 

а

 

относительно

 

незаконно-

рожденныхъ

 

имя,

 

отчество

 

и

 

прозваніе

 

матери.

 

О

 

тѣхъ

изъ

 

подлежащихъ

 

призыву,

 

которые

 

умерли,

 

въ

 

выписи

отмѣчается,

 

противъ

 

каждая,

 

годъ,

 

мѣсяцъ

 

и

 

день

кончины.

 

Выписи

 

составляются

 

о.тдѣльно

 

по

 

каждому-

городу

 

и

 

но

 

каждой

 

волости

 

и

 

посылаются

 

въ

 

учрежде-

нія,

 

которыми-составляются

 

призывные

 

списки

 

(ст.

 

102),
по

 

принадлежности.

 

Выписи

 

должны

 

быть

 

доставлены

имъ

 

не

 

позже

 

15

 

Января-

III.

13

 

;î

 

в

 

ѣ

 

с

 

т

 

і

 

я.

О

 

m

 

к

 

р

 

ы

 

m

 

і

 

е

    

в

 

а

 

к

 

а

 

н

 

с

 

і

 

й.

По

 

указу

 

изъ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

25

 

Февраля

 

сего

года

 

за

 

№

 

930-мъ,

 

въ

 

причтѣ

 

села

 

Сосновскаго,
Сарапульекаго

 

уѣзда,

 

вновь

 

открыты

 

вакансіи

 

третьяго

священника

 

и

 

третьяго

 

псаломщика-

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Опредѣлены:

 

1)

 

на

 

священническое

   

мѣсто

 

псалом-

щикъ

 

Воткинскаго

   

собора

   

Семенъ

   

Сениловъ

   

въ

  

село-

Икское-Устье,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,— 22

 

Марта.
2)

 

На

 

діаконскія

 

мѣста:

 

состоящій

 

на

 

псаломщи-

ческой

 

вакансіи

 

въ

 

селѣ

 

Вогородскомъ,

 

Котельническаго
уѣзда,

 

діаконъ

 

Владиміръ

 

Потѣхинъ— въ

 

село

 

Верхо-
кобрскоетого-же

 

уѣзда

 

— 22

 

Марта;

 

состоящій

 

на

 

псалом-
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щической

 

вакансіи

 

въ

 

селѣ

 

Елеевскомъ,

 

Уржумскаго
уѣзда,

 

діаконъ

 

Александръ

 

Лупповъ

 

къ

 

церкви

 

того

 

же

села— 23

 

Марта-
3)

 

На

 

псаломщическоз

 

мѣсто

 

сверхштатный

 

псалом-

щекъ

 

Вятская

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

Александръ

 

Арда-
шивъ

 

къ

 

Вятскому

 

Александро-Невекому

 

собору,

 

съ

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

діакона, — 18

 

Марта-
Перемещены:

 

псаломщики

 

единовѣрческихъ

 

церк-

вей

 

-

 

Сосновогорской

 

Израиль

 

Левитскій

 

и

 

Кузнецов-
ской

 

Василій

 

Вихаревъ

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

друга

 

го,

 

по

распоряжение

 

Епархіальнаго

 

Начальства, — 13

 

Марта;
псаломщикъ

 

села

 

Митрофановскаго,

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

Михаилъ

 

Казариновъ

 

въ

 

село

 

Васильковское,

 

Котельни-
ческаго

 

уѣзда,

 

согласно

 

прошенію, — 15

 

Марта;

 

состоя-

щій

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

при

 

Вятской

 

градской

Предтеченской

 

церкви

 

діаконъ

 

Михаилъ

 

Логиновъ

 

въ

село

 

Соловецкое,

 

Орловская

 

уѣзда,

 

по

 

распоряжению

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

на

 

его

 

мѣсто

 

діаконъ

 

Влади-

мирской

 

церкви

 

Николай

 

Люстрицкій,

 

къ

 

Владимірской

церкви

 

діаконъ

 

Покровской

 

церкви

 

Николай

 

Лѣсниковъ

и

 

къ

 

Покровской

 

псаломщикъ

 

Александро-Невскаго
собора

 

Иванъ

 

Ложкинъ,

 

— 18

 

Марта;

 

псаломщикъ

 

Красно-
горской

 

единовѣрческой

 

церкви

 

Всеволодъ

 

Овчинниковъ
въ

 

село

 

Митрофановское,

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

по

 

проше-

нію, — 18

 

Марта.
Уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

согласно

 

прошеніют

 

псаломщикъ

села

 

Васильковскаго,

 

Котельническая

 

уѣзда,

 

Димитрій
Красноперовъ

 

— 15

 

Марта.

Умерли:

 

священникъ

 

села

 

Ясашно-Лудянскаго,

 

Но-
линскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Сычуговъ,

 

—

 

4

 

Марта,

   

священ-

никъ

 

Шестаковской

 

Николаевской

   

церкви,

 

Слободскаго

'уѣзда,

 

ВасилійСуворовъ,— 15 Марта

 

и

 

священникъ

 

с.

 

Коля-
нурскаго,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Ложкинъ

 

— 14

 

Марта-
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Свободных

 

ваішнсіи.

Изъ

 

объявленныхъ

 

въ

 

№№

 

3

 

и

 

6-мъ

 

Ёпархіаль^
ныхъ

 

Вѣдомостей

 

вакансій

 

заняты:

 

священническая

 

въ

селѣ

 

Икскомъ-Устьѣ,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

и

 

діаконская
въ

 

селѣ

 

Верхокобрскомъ,

 

-Котельническая

 

уѣзда;

 

прочія
остаются

 

свободными.

 

Кромѣ

 

того

 

вновь

 

открылись

свяіценническія

 

ваканціи

 

въ

 

с.

 

Ясашно-Лудянскомъ

 

и

при

 

Шестаковской

 

Николаевской

 

церкви

 

и

 

въ

 

с.

 

Коля-
нурскомъ,

 

Яранскаго

 

уѣзда.

 

-

Награждение

 

набед рениикомъ.

Священникъ

 

церкви

 

при

 

Вятскомъ

 

Духовномъ

 

учи-

лище

 

Владиміръ

 

Сушковъ,

 

за

 

отлично

 

усердное

 

испол-

неніе

 

возложенных - !,

 

на

 

него

 

обязанностей,

 

засвидетель-
ствованное

 

подлежащимъ

 

Начальствомъ,

 

Преосвященнѣй-

шимъ

 

Сергіемъ

 

18

 

Марта

 

сего

 

1893

 

года

 

награжденъ

набодренникомъ-

Объявление

    

искренней

 

Архипастырской

    

признательности

  

и

благодарности

 

Епархіалънаю

 

Начальства.

На

 

журналѣ

 

Консисторіи

 

по

 

поводу

 

поверки

 

эконо-

мическихъ

 

книгъ

 

и

 

имущества

 

Вятская

 

Архіерейскаго
Дома

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣй-

гааго

 

Сергія

 

17

 

сего

 

Марта

 

последовала

 

таковая:

„Протоіерею

 

Александру

 

Люминарскому,

 

почти

 

23

 

года

служившему

 

въ

 

должности

 

Эконома

 

Вятская

 

Архіерей-
скаго

 

Дома

 

съ

 

отличнымъ

 

усердіемъ,

 

честностію

 

и

 

пре-

данностію

 

своимъ

 

Архипастырямъ

 

и

 

своею

 

благоразум-

ною

 

распорядйтельностію

 

и

 

точнымъ

 

исполненіемъ
Архипастырскихъ

    

указаній

    

много

     

содействовавшему

благоустройству

 

Дома,

 

о

 

чемъ

 

неоднократно

 

свидетель-
ствовано

 

было

 

и

 

предъ

 

Высшимъ

 

Духовнымъ

 

Началь-
ствомъ,

 

объявить

 

отъ

 

меня

 

искреннюю

 

признательность

и

 

благодарность

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

со

 

вне-

сеніемъ

 

о

 

семъ

 

въ

 

послужной

 

его

 

спиеокъ".



Благодарность

 

Епархіа.ѣиаго

  

Начальства.

Яранской

 

купеческой

 

вдове

 

Юліи

 

Бердниковой

 

за

пожертвованіе

 

въ

 

Кукарскую

 

Спасскую

 

церковь

 

на

 

икону

Божіей

 

Матери

 

серебряной

 

ризы,

 

стоимостію

 

600

 

руб.,
объявляется

 

искренняя

 

благодарность

 

Епархіальнаго
Начальства.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

состоянии

 

цѳрковно- приходскихъ

 

шнолъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

Вятской

 

епархіи

 

за

 

1891—92

 

учебный

 

годъ.

(Продолженіе

 

*).

VIII.

Обученіе

 

и

 

воспитаніе

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

Обученіе

 

и

 

вошштаніе

 

ііъ

 

церковно-приходскихъ

школахъ,

 

по

 

отзываіп?

 

всѣхъ

 

уѣздныхъ

 

отдѣленій,

 

ве-

дено

 

было

 

вообще

 

правильно.

 

Преподаваніе

 

предметовъ

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

ведено

 

было,

 

по

 

возможности,

 

соглас-

но

 

утвержденнымъ

 

Св.

 

Стнодомъ

 

программам*!..

 

Отче-

ты

 

всѣхъ

 

уѣздныхъ

 

отдѣленій

 

свидетельству

 

ютъ,

 

что

 

во

всѣхъ

 

школахъ

 

Законъ

 

Божій

 

составлялъ

 

главную

 

за-

боту

 

пренодаванія,

 

вездѣ

 

обращалось

 

вниманіе

 

на

 

вос-

питательное

 

значеніе

 

его.

 

Съ

 

дѣлію

 

выяснить

 

харак-

тера,

 

и

 

иаправленіе

 

обученія

 

и

 

воспитанія

 

въ

 

церковпо-

приходскихъ

 

школахъ

 

епархіи

 

приводимъ

 

здѣсь

 

отзывьі

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

уѣздныхъ

 

отдѣленій.

 

Такъ,

 

Сарапуль-

ское

 

отдѣлепіе,

 

поелѣ

 

указанія

 

на

 

ограниченныя

 

сред-

ства

  

церковно-приходскихъ

  

школъ

   

п

  

на

 

тѣ

  

тяжелыя

 

ма-

*■)

 

Си.

  

Щ

 

6.

  

Еп.

  

Вѣд.
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•теріальпын

   

условія

  

жизни,

  

среди

  

которыхъ

 

приходилось

существовать

    

въ

    

отчетпомъ

    

году

    

малообезпечепнымъ

трѵженикамъ

  

на

   

иоприіцѣ

   

духовнаго

    

проеввщенія

    

на-

рода,

 

говорить:

   

„почти

  

во

 

всѣхъ

   

школахъ

 

-замѣтпо

    

бы-

ло

   

какъ

 

со

  

стороны

  

блигкайшихъ

  

руководителей,

    

тавъ

и

 

учащи.чъ,

 

стараніе

  

къ

 

устаповленію

 

и

 

возможному

 

про-

веденію

    

въ

 

дѣйствительность

    

такихъ

  

иорядковъ

    

учеб-

ныхъ

 

и

  

воспитательных

 

ь,

   

которые

  

соответствовали

    

бы

образцу,

    

начертанному

    

высшимъ

   

духовнымъ

   

началь-

ствомъ

  

и

    

приводили

    

бы

  

къ

   

желаннымъ

    

результатам!,

церковно-школьнаго

 

воспитанія.

 

Въ

 

частности,

 

объ

 

успеш-

ности

    

преподаванія

    

учебиыхъ

    

предметовъ

   

въ

  

церков-

но-приходскихъ

 

школахъ,

  

и

 

о

 

мѣрахъ

    

религіозно-нрав-

ственнаго

    

воздѣйствія

   

сообщается

   

следующее:

 

Законъ

Боайй

 

въ

 

ряду

   

изучаемыхъ

  

предметовъ

 

во

 

всѣхъ

  

шко-

лахъ

 

стоялъ

  

на

  

первомъ

 

планѣ.

 

Преиодаваніе

  

его

 

велось

почти

  

вездѣ

   

въ

  

живыхъ

    

разсказахт

  

священно-истори-

ческихъ

    

событій.

   

Съ

    

устпою

    

передачею

    

послѣдиихъ

связывались

    

необходимый

  

катихизяческія

  

объясненія

  

и

нравственный

  

приложенія.

 

Было

 

обращаемо

   

внимапіе

  

и

на

 

то,

  

чтобы,

  

вмѣстѣ

  

съ

 

сообщеніемъ

 

дѣтямъ

  

священно-

историческихъ

 

Фактовъ,

 

„ воспитать

 

и

 

утвердить

 

въ

 

серд-

цахъ

 

ихъ

   

любовь

   

къ

 

Богу

  

и

    

преданность

   

Его

 

святой

волѣ,

   

любовь

  

къ

    

людямъ,

    

почтеніе

   

къ

    

родителямъ

  

и

старшимъ,

  

покорность

  

власти,

   

воздержаніе,

  

трудолюбіе

и

 

другія

    

качества,

    

характеризующая

   

иравствеппо-доб-

рыхъ

    

людей".

    

Изученіе

  

молитвъ,

   

возможное

  

для

  

дѣт-

екпго

  

возраста

     

разумѣніе

  

ихъ

  

и

  

сообщеніе

 

дѣтямъ

  

мо-

литвеннаго

    

настроенія

 

служило

 

та-кж.е

 

предметом!,

  

осо-

бенной

 

заботливости

  

со

 

стороны

  

учащихъ

  

и

   

неразрыв-

но

   

связывалось

 

съ

  

уроками

    

Священной

   

исторіи.

   

Пре-

подана

 

tiie

 

заключительной

  

части

 

Закона

  

Божія,

 

—

 

объяс-

пенін

  

Богослуженія

   

направлялось

 

къ

  

тому,

   

чтобы

   

при-
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готовить

 

дѣтеіі

 

къ

 

сознательному

 

и

 

спасительному

 

для

пихъ

 

приеутствовапію

 

въ

 

храме

 

Божіемъ,

 

Для

 

большей

наглядности

 

ибол&з

 

прочнаго

 

усвоенія

 

уча.цимися

 

Бо-

гослуженін

 

св.

 

православной

 

Церкви

 

и

 

іісізхъ

 

священ-

ны

 

хъ

 

предметовъ,

 

употребляющихся

 

при

 

Богослуженіи,

уроки

 

некоторыми

 

законоучителями

 

давались

 

въ

 

самомъ

храмѣ,

 

этомъ

 

первомъ,

 

главномъ

 

и

 

постоянном!,

 

для

 

че-

ловѣка

 

училищѣ

 

вѣры

 

и

 

благочесѵія.

 

—

 

Надлежащая

 

по-

становка

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

сопровождалась

 

и

соотвѣтствуюіцими

 

ей

 

результатами:

 

въ

 

большинетвѣ

школт.

 

успѣхя

 

учениковъ

 

по

 

этому

 

предмету

 

были

 

весь-

ма

 

хороши.

 

Непосредственно

 

къ

 

закону

 

Божію

 

по

 

сво-

ему

 

зпаченію,

 

задачѣ

 

и

 

духу

 

преподаванія

 

примыкала

церковпо-славянская

 

грамота.

 

Обучепіе

 

ей

 

шло

 

въ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школахъ

 

также

 

успѣшно.

 

—

 

Русскій

языкъ

 

преподается

 

по

 

наглядно

 

практическому

 

методу

и

 

въ

 

большинстве

 

школь

 

успѣшно.

 

Читаюсь

 

ученики

бегло

 

и

 

отчетливо

 

и

 

прочитанное

 

передают!,

 

свободно.

Изъ

 

экзаменскихъ

 

письменных*,

 

работъ

 

видно,

 

что

учениками

 

старших -!,

 

группъ

 

достигнуто

 

достаточное

умѣнъе

 

и

 

писать

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

правильно,

 

безъ

 

гру-

бых*!,

 

ошибокъ

 

нротивъ

 

грамматики.

 

Обучепіе

 

калли-

графии

 

также

 

идетъ

 

правильным!,

 

нутемъ.

 

Если

 

же

письмо

 

многихъ

 

учениковъ

 

не

 

отличается

 

желательною

красотою

 

и

 

четкостію

 

почерка,

 

то

 

объясняется

 

сіе

 

до

некоторой

 

степени

 

трудностію

 

для

 

кресгъянскихъ

 

де-

тей,

 

занимающихся

 

Физическою

 

ручною

 

работою,

 

срав-

нительно

 

въ

 

короткій

 

срокъ

 

въ

 

совершенств!',

 

овладѣть

искуествомъ

 

красиваго

 

письма.

 

Наконецъ,

 

преподаваніе

счислеиія

 

въ

 

школахъ

 

церковно-приходскихъ

 

велось

согласно

 

указапіямъ,

 

даннымъ

 

въ

 

объяснительной

 

зани-

скѣ

 

къ

 

программѣ

 

этого

 

предмета,

 

и

 

сопровождалось

в - і.

  

большей

  

или

    

меньшей

  

степени

 

удовлетворительными



-
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результатами".

 

Вь

 

Нолинскомъ

 

уѣздѣ,

 

воепитаніе

 

въ

 

люб-,

пи

 

и

 

нослушаніи

 

Си.

 

Церкви

 

имелось

 

въ

 

виду

 

преиму-

щественно

 

предъ

 

обучепіемъ,

 

Поведепіе

 

учащихся

 

ра-

дуетъ

 

надеждой,

 

что

 

изъ

 

этихъ

 

дѣтеп,

 

обученпыхъ

 

вь

irfepj

 

и

 

благочеотіи,

 

выростетъ

 

новая

 

сила

 

земли

 

Святорус-

ской

 

и

 

крвпкая

 

опора

 

Престолу.

 

„Смотришь,

 

пере-

дается

 

отзывь

 

о.

 

Наблюдателя,

 

ка$;ь

 

эти

 

дѣти

 

весело

встрѣчатотъ

 

тебя,

 

хорошо

 

молятся,

 

чинно

 

подходить

 

подъ

благословеніе,

 

стараются

 

порадовать

 

своими

 

уепѣхамй,

услужить

 

учащимъ

 

и

 

другъ

 

другу,

 

особенно

 

малень-

кимъ,

 

слабосяльнымъ,

 

занемогшимъ,

 

и

 

невольно

 

ска?

жешь:

 

слава

 

Богу!

 

Сохранилъ

 

бы

 

только

 

ихъ

 

Господь

во

 

истипѣ

 

Своей!

 

При

 

хорошпхъ

 

отвѣтахъ

 

и

 

вѣжливомъ

обращеніи

 

дѣтей

 

видишь

 

радость

 

на

 

лицахъ

 

учащихъ;

напротивъ,

 

смущеніе,

 

иногда

 

и

 

слезы

 

на

 

глазах'ь

 

ихъ,

при

 

неясныхь,

 

неправильиыхъ

 

отвѣтяхъ,

 

и

 

чувствуешь,

что

 

дѣло

 

ведется

 

сердечно,

 

съ

 

искреннею

 

любовію

 

къ

діітямь.

 

Начальствующіе

 

и

 

учаіціе,

 

выражая

 

во

 

веѣхъ

своихъ

 

отношеиіяхъ

 

къ

 

дѣтямъ

 

разумную

 

любовь,

 

не

исключающую

 

строгости,

 

старались

 

прежде

 

всего

 

про-

буждать

 

и

 

укрѣплять

 

вь

 

дѣтскихъ

 

сердцахь

 

страх'ь

 

Во-

жій,

 

а

 

потомъ

 

взаимную

 

любовь.

 

Особенное

 

вниманіе

обращалось

 

на

 

пріученіе

 

къ

 

благоговѣйной

 

молитвѣ,

 

на

сознаніе

 

долга

 

благодарной

 

любви

 

къ

 

Возлюбившему

насъ

 

Господу

 

Спасителю.

 

На

 

Законь

 

Божій

 

обращает-

ся

 

особенное

 

вниманіе,

 

почему

 

и

 

успѣхи

 

по

 

этому

 

пред-

мету

 

вездѣ

 

лучше.

 

Но

 

и

 

по

 

другимъ

 

предмегам'ь

 

успѣ-

хи

 

улучшаются.

 

По

 

церковио-славянскому

 

языкѵ

 

уча-

щееся

 

понимаютъ

 

значеніе

 

проетѣйшихъ

 

словъ

 

и

 

выра-

женій

 

и,

 

по

 

мѣрѣ

 

своего

 

развитія,

 

славянскій

 

текстъ

Ьвангелія

 

и

 

Часослова

 

достаточно

 

разумѣютъ.

 

По

 

рус-

скому

 

языку

 

читаютъ

 

правильно,

 

по

 

безъ

 

желаемой

выразительности;

  

пигпутъ

  

въ

 

большинстве

  

безъ

 

грубыхт>
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ошибокъ,

 

могутъ

 

составлять

 

просгыя

 

иредложенія,

 

раз-

личать

 

въ

 

словахъ:

 

предметъ,

 

дѣйгтвіе,

 

сосгояніе

 

и

 

ка-

чество.

 

По

 

счисленію

 

и

 

чистописанію

 

учатся

 

вообще

сравнительно

  

слабѣе".

Такъ

 

какъ

 

главное

 

вниманіл

 

въ

 

церковпо-ириход-

скихъ

 

школахъ

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

по

 

словамъ

 

отчета

сего

 

огдѣленія,

 

обращалось

 

на

 

то,

 

чтобы

 

воспитать

 

дѣ-

тей

 

и

 

научить

 

ихъ

 

страху

 

Божію,

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

св.

 

Церкви

 

христианской

 

и

 

внушить

 

имъ

 

правила

 

доб-

рой

 

нравственности,

 

то

 

изъ

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

иол-

нѣе

 

и

 

обстоятельнѣе

 

преподавался

 

Законъ

 

Божій.

 

Свя-

щенная

 

Исторія

 

я

 

Катихизисъ

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

преподавались

 

въ

 

живой

 

бесѣдѣ,

 

со

 

словъ

 

законоучи-

теля,

 

съ

 

выводомъ

 

уроковъ

 

для

 

жизни,

 

Успѣхи

 

по

 

За-

кону

 

Божію

 

можно

 

признать

 

очень

 

удовлетворитель-

ными.

 

Вліяніе

 

ятихъ

 

уроковъ

 

па

 

нравственность

 

и

внѣшнее

 

благоповеденіе

 

дѣтей

 

замвтно

 

во

 

всѣхъ

 

шко-

лахъ.

 

Уссѣхи

 

по

 

церковно-славянскому

 

чтенію

 

также

удовлетворительны.

 

Старшіе

 

ученики

 

почти

 

во

 

всѣхъ

школахъ,

 

кромѣ

 

находящихся

 

въ

 

деревняхъ,

 

читають

въ

 

церкви

 

при

 

Вогослуженіп.

 

Чтеніе

 

по

 

русскому

 

язы-

ку

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

удовлетворительно;

 

но

 

о

 

калли-

граФІи

 

и

 

правописаиіи

 

можно

 

сказать,

 

что

 

они

 

не

 

вез-

де

 

удовлетворительны.

 

Успехи

 

по

 

ариѳметикѣ

 

очень

удовлетворительны,

 

Крестьяпскіе

 

дѣти

 

къ

 

счислевію

очень

 

способны,

 

особенно

 

замѣтпо

 

это

 

при

 

рѣшеніи

умственныхъ

 

задачъ.

Въ

 

Ужумскомъ

 

уѣздѣ

 

„законоучители

 

имѣлп

 

посто-

янную

 

заботливость

 

о

 

религіозно-нравственномъ

 

воспи-

тании

 

дѣтей

 

въ

 

школахъ,

 

чтобы

 

улучшить

 

ихъ

 

религі-

озныя

 

чувства,

 

вкоренить

 

истинное

 

и

 

живое

 

благого-

вѣніе

 

и

 

страхъ

 

къ

 

Богу,

 

полную

 

покорность

 

и

 

любовь

къ

  

православной

 

Церкви

 

и

  

ея

  

богослуженіямъ,

  

и

  

утвер-
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дить

 

ихъ

 

въ

 

истинно

 

православной

 

жизни.

 

Училищное

назиданіе

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

нравственности

 

отразилось

 

па

 

дѣ-

тяхъ

 

отраднымъ

 

улучшеніемъ

 

въ

 

ихъ

 

благопоі

 

еденіи:

въ

 

отпошепіи

 

къ

 

церковнымъ

 

богослуженіямъ

 

ученики

школь

 

сделались

 

очень

 

усердными,

 

и

 

весьма

 

итересу-

ются

 

церковнымъ

 

чтеніемъ,

 

пѣніемъ

 

и

 

внѣбогоелужеб-

ными

 

собесѣдованіями,

 

а

 

также

 

общенароднымъ

 

пѣиіемъ

въ

 

церкви

 

нѣкоторыхъ

 

пѣснопѣпііі

 

и

 

молитвъ.

 

к'ь

 

священно-

церковно-служителямъ

 

и

 

всему

 

духовенству

 

относятся

съ

 

большимъ

 

уважепіемъ

 

и

 

почтепіемъ,

 

видя

 

заботы

объ

 

ихъ

 

воспитаніи.

 

Родителямъ

 

ученики

 

также

 

стано-

вятся

 

болѣе

 

послушными

 

и

 

покорными,

 

понимая,

 

что

родители

 

ихъ

 

ведутъ

 

къ

 

школьному

 

образованію

 

для

очевидной

 

пользы

 

и

 

удовольствія.

 

Къ

 

соучащимся

 

дьти

видимо

 

дѣлаются

 

любообщятельными

 

и

 

сострадатель-

ными;

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

между

 

учащимися

 

за-

мечается

 

братское

 

согласіе,

 

которое'

 

продолжается

 

и

 

по

выходѣ

 

ихъ

 

изъ

 

школы.

 

Вообще

 

среди

 

народа

 

уча-

щіеся

 

въ

 

школахъ

 

обнаруживаютъ

 

скромность,

 

сдер-

жанность

 

въ

 

словахъ

 

и

 

поступкахъ,

 

и

 

даже

 

дѣлаютъ

замѣчанія

 

еверстникамъ,

 

когда

 

замѣчаютъ

 

ихъ

 

дерзость

 

и

непристойность

  

въ

  

словахъ

  

и

   

проетупкахь".

Въ

 

отчегахъ

 

прочихъ

 

уѣздпыхъ

 

отдѣленій

 

также

говорится,

 

что

 

главнымъ

 

предметом'!,

 

во

 

всѣхъ

 

церков-

ныхъ

 

школахъ

 

былъ

 

Законъ

 

Божій;

 

онъ

 

управлялъ

 

всею

постановкою

 

обученія,

 

и

 

сознательное

 

усвоеніе

 

сего

предмета

 

учащимися

 

воспитывало

 

въ

 

нихъ

 

религіозно-

нравственное

 

пастроеніе.

 

Вообще

 

нужно

 

сказать,

 

что

церковно-приходскія

 

школы

 

стремились

 

и

 

стремятся

^вводить

 

юныя

 

души

 

въ

 

разумѣніе

 

вѣры

 

и

 

закона

 

Божія,

внушить

 

дѣтямъ

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

и

 

Церкви

 

и

 

направ-

лять

 

волю

 

ихъ

 

къ

 

добродетельной

 

жизни".

 

Но

 

при

 

пра-

вильном!,

  

вообще

    

направленіи

    

преподданныхъ

    

предме-
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товъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

нельзя

 

не

 

за-

метить

 

также

 

по

 

отзывамъ

 

уѣздныхъ

 

отдѣлепій

 

И

 

нѣ-

которыхъ

 

недостатков!,

 

въ

 

преподавапіи.

 

Такъ

 

напр.

въ

 

отчете

 

Вятскаго

 

отдѣлепія

 

объ

 

Усть-Чепецкой

 

шко-

ле

 

замѣчено.

 

что

 

„ преподаваніе

 

всѣхъ

 

иредметовъ

 

въ

сей

 

школѣ

 

ведено

 

было

 

неполно,

 

и,

 

можно

 

оказать,

слабо:

 

даже

 

по

 

Закону

 

Божію

 

ученики

 

были

 

мало

 

под-

готовлены".

 

Въ

 

отчете

 

Нолинскаго

 

отдѣленія

 

есть

 

свѣ-

дѣнія,

 

что

 

оо.

 

законоучители

 

не

 

лично

 

являлись

 

въ

 

шко-

лы

 

для

 

уроковъ

 

Закона

 

Божія,

 

a

 

вмѣсге

 

съ

 

учитель-

ницами

 

на

 

двѣ

 

педѣли

 

составляли

 

конспекты.

 

„Цер-

ковно-приходскія

 

школы,

 

находящіяся

 

въ

 

деревняхъ,

законоѵчители

 

посѣщали,

 

по

 

возможности,

 

не

 

менѣе

двухъ

 

разъ

 

въ

 

недѣлю.

 

Ори

 

существоваиіи

 

конспек-

тов!,,

 

на

 

две

 

недѣли

 

составляемых'!,

 

законоучителями

вмѣстѣ

 

съ

 

учительницами,

 

законоучитель

 

всегда

 

зналъ,

что

 

но

 

предметам'!,

 

въ

 

данный

 

день

 

проходится

 

въ

 

его

школѣ

 

и

 

когда

 

его

 

личное

 

присутствіе

 

особенно

 

нуж-

но".

 

Правда,

 

такъ

 

поступили

 

законоучители

 

тѣхъ

 

цер-

ковпо-приходскихъ

 

школъ.

 

которыя

 

находятся

 

не

 

при

церкви,

 

а

 

въ

 

деревняхъ,

 

при

 

томъ

 

же

 

законоучители,

преподагощіе

 

Законъ

 

Божііі,

 

въ

 

двухъ

 

даже

 

въ

 

трехъ

школахъ.

 

Но

 

какіе

 

же

 

конспекты-

 

могутъ

 

сравниться

 

съ

живого,

 

действительного

 

рѣчыо

 

самого

 

о.

 

законоучителя,

духовнаго

 

отца

 

дѣтей,

 

самого

 

батюшки,

 

какъ

 

назы-

вает!,

 

обыкновенно

 

народъ

 

своего

 

приходскаго

 

священ-

ника?

 

Единственнымъ

 

оправдапіемъ

 

для

 

о.

 

законоу-

чителя

 

къ

 

изданію

 

какихъ-то

 

конспектовъ

 

по

 

Закону

Божію

 

можетъ

 

служить

 

отдаленность

 

школы

 

отъ

 

при-

ходскаго

 

храма;

 

по

 

обстоятельство

 

сіе

 

должно

 

бы

 

слу-

жить

 

для

 

о.

 

законоучителя

 

главнымъ

 

побужденіемъ

 

къ

открытію

 

школы

 

при

 

церкви,

 

которая

 

тогда

 

только

 

и

является

  

въ

    

собствепномъ

    

смыслѣ

    

школою

    

церковпо-
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приходскою.

 

Вдали

 

отъ

 

церкви

 

въ

 

настоящее

 

время

на

 

осиованіи

 

Высочайше

 

утвержденных!,

 

правилъ,

 

мо-

гуть

 

быть

 

открываем!,]

 

школы

 

грамоты,

 

который

 

не

требуютъ

 

ежедневна

 

го

 

присутотвія

 

о.

 

законоучителя

 

въ

школѣ

 

для

 

уроковъ

 

Закона

 

Вожія.

 

Въ

 

нѣкогорыхъ

 

шко-

лахъ

 

съ

 

инородческим

 

ь

 

паселепіемъ,

 

въ

 

уѣздахъ — Гла-

зовскомъ,

 

Елабужскомъ,

 

Малмыжскомъ

 

и

 

Сарапѵль-

скомъ,

 

программы

 

предметовт,

 

для

 

церковио-приход-

скихъ

 

школъ

 

не

 

могли

 

быть

 

выполнены

 

во

 

всемъ

 

объ-

емѣ,

 

потому

 

что

 

многіе

 

изъ

 

дѣтей

 

инородцевъ

 

при

 

ио-

стуиленіи

 

в'ь

 

школу

 

не

 

умѣютъ

 

даже

 

и

 

говорить

 

по

русски.

 

Въ

 

отчете

 

Сарапульскаго

 

огдѣлепія

 

о

 

школѣ

Котовской

 

замѣчено,

 

что

 

успѣхи

 

учениковъ

 

сей

 

школы

но

 

Закону

 

Божію

 

оказались

 

слабыми

 

и

 

все

 

учебное

дѣл.о

  

поставлено

 

въ

  

школѣ

  

неудовлетворительно

2)

 

Росписанія

 

уроковъ,

 

составленный

 

согласно

 

тре-

бованіямъ

 

программ-!,,

 

имѣются,

 

по

 

отзывамъ

 

уѣздныхъ

огдѣленій,

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ,

 

но

 

не

 

вездѣ

 

они

исполнялись

 

съ

 

одинаковою

 

аккуратностію.

 

Вт,

 

школахъ

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

по

 

прямѣру

 

прежнихъ-лѣтъ,

 

принято

раздѣленіе

 

учащихся

 

на

 

три

 

отдѣленія,

 

и

 

курсъ

 

школы

трехгодичный,

 

—

 

иричемъ

 

первый

 

годъ

 

обученія

 

прини-

мается

 

отдѣленіемъ

 

за

 

-подготовительный,

 

какъ

 

курсъ

школы

 

грамоты.

 

Уржумское

 

отдѣленіе

 

отмѣчаетъ,

 

'что

преподаваніе

 

предметов!,

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ

 

вездѣ

 

было

 

съ

 

сокращеніями,

 

а

 

иногда

 

и

 

пропу-

сками

 

противъ

 

программы.

 

Пройти

 

все

 

положенное

программою

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

безъ

 

про-

пусков!,

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

лѣтъ,

 

особенно

 

съ

 

учениками

изъ

 

черемисъ,

 

весьма

 

трудно,

 

потому

 

что

 

дѣти

 

черемисъ

приводятся

 

въ

 

школы

 

съ

 

самыми

 

скудными

 

понятіями

вообще

 

о

 

видимой

 

природт,

 

и

 

жизни,

 

почти

 

вовсе

 

безъ

знанія

  

руескаго

  

языка.

  

Отдѣлеиіе

 

Елабужское

 

говорить.
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что

 

во

 

мпогихъ

 

школахъ

 

за

 

отсутствующих!,

 

законоучите-

лей,

 

въ

 

часы,

 

назначенные

 

для

 

уроковъ

 

Закона

 

Божія,

иренодаваніе

 

Закона

 

Божія

 

не

 

приостанавливалось,

 

а

исполнялось

 

самими

  

учителями

  

и

  

учительницами.

3)

   

Классные

 

журналы

 

для

 

записи

 

диевпыхъ

 

занятій

заведены

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

поданной

 

Епархіаль-

нымъ

 

Училищнымъ

 

Советомъ

 

Формѣ,

 

Въ

 

журналы

 

эти

 

ежед-

невно

 

вносятся

 

записи

 

обь

 

ученикахъ,

 

не

 

бывших!,

 

на

урокахъ,

 

и

 

содержание

 

уроковъ.

 

Но

 

въ

 

отчетах!.

 

Отдѣ-

леніи

 

есть

 

также

 

указаиія,

 

что

 

записи

 

уроковъ

 

ведутся

не

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ.

 

Такъ

 

не

 

были

 

ведены

 

записи

уроковъ

 

вь

 

школахъ;

 

Сележской

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

вь

школахъ

 

2-го

 

благочинія

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

кромѣ

ш кол ы

 

Ста ро-Мулта некой ,

 

—

 

ІІоджер новской

 

С

 

л ободска го

уѣзда,

 

Пинязевской,

 

Оестеревской

 

и

 

Бимской

 

Сарапѵль-

ска

 

го

  

уѣзда.

4)

   

Дисциплина

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

поддерживалась

 

самымъ

 

способомъ

 

преиодаванія,

 

при-

чемъ

 

въ

 

обращеніи

 

учителей

 

съ

 

детьми

 

господствовать

духъ

 

любви

 

и

 

кротости,

 

па

 

исправление

 

учеников!,

 

учи-

тели

 

дѣйствовали

 

ne

 

гнѣвомъ

 

и

 

жестокостію,

 

а

 

ласкою

и

 

кроткими

 

внушеніями.

 

Выдающихся

 

шалостей

 

и

 

про-

ступковъ

 

между

 

дѣтьми

 

учащимися

 

въ

 

школахъ

 

не

 

за-

мечалось.

 

Взысканія

 

за

 

невнимательность

 

къ

 

ѵрокамъ,

лѣность

 

и

 

шалость

 

дѣтей

 

ограничивались,

 

большею

 

ча-

стію,

 

выговорами

 

наедине

 

или

 

въ

 

присутствіи

 

това-

рищей,

 

внушепіямя,

 

убѣжденіями

 

учителей

 

и

 

законо-

учителей.

 

Въ

 

рѣдкихъ

 

весьма

 

случаях!,

 

приходилось

прибѣгать

 

къ

 

паказаніямъ

 

болѣе

 

строгимъ,

 

каковы;

стояніе

 

на

 

ногахъ

 

во

 

время

 

уроковъ,

 

оставление

 

въ

школѣ

 

на

 

нѣкоторое

 

время

 

по

 

окончаніи

 

запятій,

 

со-

оощепіе

 

о

 

болѣе

 

лѣнивыхъ

 

и

 

шаловливыхъ

 

родителямъ

съ

  

просьбою

  

принять

   

домашнпт

    

меры

  

къ

 

-

 

исправлению
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дѣтеп,

 

иногда

 

съ

 

угрозою

 

въ

 

случат,

 

неисправности

ѵдаленія

 

изъ

 

школы

 

и

 

въ

 

рѣдкихъ

 

только

 

елучаяхъ

ѵдаленіе

 

изъ

 

школы..

 

Въ

 

школах!,

 

Иолипскаго

 

уѣзда,

сверхъ

 

поименованных!,,

 

употреблялись

 

еще

 

слѣдующія

дисциплинарный

 

мѣры:

 

строгій

 

взглядъ,

 

предоотереже-

піе

 

или

 

запрещепіе

 

в!,

 

етрогомъ

 

слове,

 

выдѣлепіе

 

отъ

товарищей,

 

запрещение

 

участвовать

 

въ

 

доставляемых!,

удовольствіяхъ.

 

В

 

ь

 

Глазовской

 

женской

 

школъ

 

поря-

док!,

 

поддерживался

 

участливым!,

 

отпошеиіемъ

 

учаіцихъ

кі.

 

дѣтямъ

 

во

 

время

 

уроковъ,

 

въ

 

перемѣпѣ

 

между

 

уро-

ками —

 

пѣпіемь,

  

игрой

   

вь

  

кругъ

  

и

   

проч.

о)

  

ВсГ.хъ

  

окончивших!,

  

курсъ

 

съ

  

правоімъ

  

па

  

льго-

ту

 

IV

 

разряда

     

по

  

воинской

     

повинности

  

въ

 

огчетномъ

году

 

было

   

1

 

HJ8

   

мальчиковъ,

 

и

  

80

 

мальчиковъ

  

безъ

 

пра-

ва

  

на

  

воинскую

  

льготу,

  

дѣвочекъ

   

окончивших!,

    

курсъ

со

 

свидетельством!,

    

о

  

зпаніи

    

или

  

курса

    

одноклассной

Ht'p.voBiio -приходской

  

школы

    

273.

   

Число

    

окончившихъ

курсъ

 

со

 

льготою

  

по

 

воинской

 

повипности

 

распределяет-

ся

  

по

    

уѣздамъ

   

въ

   

такомъ

    

порядке:

    

Ярапскомъ

    

256,

Глазовекомъ

   

173,

    

Котельиическомъ

    

153,

   

Уржумскомъ

135,

  

ІІолинскомъ

    

116,

  

Малмьгжокомъ

    

115.

    

Сарапуль-

ском'ь

  

7

 

0,

  

Елабужскомъ

  

60,

   

Слободскомъ

  

55,

 

Вятскомъ

'іо,

  

Орловском).

   

32.

  

Одно

  

изъ

  

уѣздныхъ

  

отдѣлепій,

  

со-

общив!,

 

овѣдѣнія

   

о

   

числѣ

  

окончившихъ

   

курсъ

  

со

  

льго-

-того

  

по

  

воинской

   

повинности,

 

дѣлаетъ

  

такое

   

замѣчаніе:

„цйфровыя

 

даиныя

  

о

  

числѣ

  

свидѣтельотвъ

 

.ежегодно

 

вы-

даваемых!,

 

око!ічившимъ

 

кѵрсъ

 

не

 

могутъ

  

служить

 

пока-

заніе.мъ

  

успѣшнаго

    

хода

   

занятій

    

въ

  

школѣ

    

потому

  

во

і-хъ,

  

что

  

ученики,

 

педостигшіе

   

1

 

1

 

-ти

 

лѣтняго

 

возраста,

не

 

допускаются

  

къ

 

выпускному

 

экзамену,

    

а

  

таковыхъ,

успешно

  

подготовленных!,,

 

бываетъ

  

не

  

малое

 

число

 

еже-

годно;

   

во

  

2-хъ,

  

соискателями

  

льготных!,

    

свидѣтельствъ

являются

   

по

    

преимуществу

  

только

 

тѣ

  

изъ

    

ученикозъ,
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коимъ

 

по

 

семейному

 

положеиію

 

преде гоитъ

 

идти

 

въ

 

во-

енную

 

службу;

 

другіе

 

я;е,

 

мало

 

интерееующіеся

 

иодоб-

ными

 

не

 

имѣющими

 

въ

 

крестьянстве

 

практическаго

звачепія,

 

аттестаціями,

 

чувствуя

 

себя

 

достаточно

 

по-

учившимися,

 

оставляют!,

 

школу

 

нерѣдко

 

предъ

 

самы-

ми

 

экзаменами

 

и

 

тѣмъ

 

понижают!,

 

°/ 0

 

усиѣшпости

 

шко-

лы.

 

Нельзя

 

не

 

признать

 

справедливости

 

сего

 

замѣчанія

и

 

въ

 

основапіе

 

для

 

опредѣлеиія

 

успѣшпаго

 

хода

 

заня-

ли

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

слѣдуетъ

 

прини-

мать

 

не

 

одно

 

только

 

число

 

окончившихъ

 

курсъ

 

со

 

льго-

тою

 

по

 

воинской

 

повинности,

 

а

 

преимущественно

 

то,

насколько

 

школа

 

выполняла

 

свою

 

главную

 

цѣль

 

„утверж-

дение

 

въ

 

народѣ

 

православного

 

учепія

 

вѣры

 

и

 

нравст-

венности

 

христианской".

6)

 

Въ

 

виду

 

великаго

 

значенія

 

церковнаго

 

иѣнія

 

въ

религіозно-нравственномъ

 

развитіи

 

учащихся,

 

следова-

ло

 

бы

 

ожидать,

 

что

 

на

 

церковное

 

пѣніе

 

и

 

устройство

хоровъ

 

для

 

пѣнія

 

при

 

Богослуженіи

 

будетъ

 

обращено

особенное

 

вииманіе

 

завѣдующихъ

 

школами,

 

о

 

о.

 

наблю-

дателей

 

и

 

уѣздныхъ

 

отдѣленій.

 

Но

 

изъ

 

отчетныхъ

 

свѣ-

дѣній

 

уѣздныхъ

 

отдѣлепій

 

о

 

преподаваыіи

 

церковнаго

пѣнія

 

и

 

о

 

пѣвческихъ

 

хорахъ

 

изъ

 

ученпковъ

 

усматри-

вается,

 

что

 

хотя

 

пѣніе

 

преподается

 

почти

 

во

 

веѣхъ

 

шко-

лахъ

 

и

 

ученики

 

участвуют!,

 

въ

 

пѣніи

 

при

 

Богоелуже-

ніи,

 

но

 

пѣніе

 

преподается

 

не

 

въ

 

объемѣ

 

программы,

 

и

пѣиію

 

не

 

придается

 

того

 

значенія.

 

какое

 

оно

 

долж-

но

 

имѣть

 

по

 

самой

 

идеѣ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

Причина

 

сего

 

заключается

 

въ

 

недостатке

 

онытныхт.

учителей

 

нѣнія

 

и

 

невозможности

 

учителей

 

ознакомить-

ся

 

съ

 

пріемами

 

обученія

 

сему

 

искусству.

 

Ыолинское

 

от-

дѣленіе

 

о

 

пренодаваніи

 

пѣнія

 

такъ

 

говорить;

 

„потоп,

съ

 

голосу

 

болѣе

 

или

 

меыѣс

 

согласно,

 

стройно

 

во

 

всѣхь

школахъ,

   

преимущественно

   

па

    

два

  

голоса.

    

Во

    

всѣх'ь
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оочти

 

школахъ

 

поютъ:

 

утренпія

 

молитвы,

 

великое

 

сда-

вословіе,

 

Единородный

 

Сыне,

 

Блаженны.

 

Херувимскую

пѣспь

 

и

 

Милость

 

мира.

 

Лучше

 

вет^хъ

 

школъ

 

пѣніе

 

по-

ставлено

 

въ

 

школѣ

 

Богородской,

 

благодаря

 

усердію

 

и

ѵмѣнью

 

учителя,

 

псаломщика

 

Вознесенского".

 

Въ

 

отче-

те

 

Яранскаго

 

отдѣлепія

 

сказано;

 

„церковное

 

пѣніе

 

пре-

подавалось

 

въ

 

школахъ

 

большею

 

частію

 

съ

 

голоса.

 

Въ

Салабѣлякской

 

школѣ

 

псаломщикъ

 

Любимов?,

 

научилъ

учащихся

 

пѣть

 

по

 

нотамъ;

 

могутъ

 

пѣть

 

по

 

иотамъ

 

уче-

ники

 

школъ

 

Ижмарипской

 

и

 

Сосновской".

 

Сарапуль-

скііі

 

отчетъ

 

отмѣчаетъ,

 

что

 

„результаты

 

обученія

 

цер-

ковному

 

пѣнію

 

въ

 

школахъ

 

не

 

одинаковы;

 

въ

 

однѣхъ

школахъ

 

ученики

 

поютъ

 

стройно,

 

мелодично,

 

обнару-

живаютъ

 

охоту

 

и

 

любовь

 

къ

 

церковному

 

пѣнію,

 

таковы

школы".

 

Петровская,

 

Кирилло-Меѳодіевская,

 

Сухарев-

•екай,

 

Аксаринская

 

и

 

Лесагуртская; - въ

 

другихъ

 

пѣніе

значительно

 

слабѣе.

 

Болѣе

 

удовлетворительные

 

успѣхи

въ

 

этомъ

 

предмете

 

оказываются

 

въ

 

школахъ,

 

находя-

щихся

 

при

 

церквахъ

 

и

 

тѣхъ,

 

въ

 

коихъ

 

пѣпіе

 

препо-

дается

 

кѣмъ-либо

 

изъ

 

членовъ

 

причта.

 

Фактъ

 

этотъ

-вполне

 

объясняется

 

большею

 

опытностію

 

въ

 

церковномъ

пѣніи

 

учителей

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

но

 

сравненію

 

ci,

учителями

 

изт,

 

свѣтскихъ

 

лицъ,

 

и

 

полною

 

возможностью

для

 

учениковъ

 

школъ,

 

существующихъ

 

въ

 

селахъ

 

или

«близи

 

отъ

 

пихъ,

 

развивать

 

въ

 

себѣ

 

охоту

 

къ

 

церков-

ному

 

пѣнію

 

и

 

укрѣплять

 

свои

 

познанія

 

въ

 

немъ

 

неопу-

-стителышмъ

 

участвованіемъ

 

въ

 

кляросномъ

 

пѣпіи",

 

Въ

виду

 

сдѣланнаго

 

уѣздными

 

отдѣленіями

 

заявленія

 

о

недостаткѣ

 

опытныхъ

 

учителей

 

церковнаго

 

пѣнія

 

и

 

не-

возможности

 

учителей

 

ознакомиться

 

съ

 

правильными

 

пріе-

мами

 

обучепія

 

сему

 

искусству

 

является

 

необходимость

 

въ

устройствь

 

лѣтнихъ

 

пѣвческихъ

 

курсовъ,

 

по

 

примѣру

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

епархій.
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Правильно

 

организованные

 

пѣвческіе

 

хоры

 

суще-

ствуготъ

 

при

 

слѣдующихъ

 

школахъ;

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

Ме-

дянской,

 

Бобинской,

 

Никулицкой

 

и

 

Каринской,

 

но

 

изъ

какого

 

количества

 

дѣтей, — въ

 

отчете

 

не

 

означено;

 

Гла-

зовскаго

 

уѣзда:

 

Тымпальской,

 

Дебинской,

 

Ежевской,

Пыгакетской

 

(неизвестно

 

изъ

 

какого

 

количества

 

уча-

щихся},

 

Зюздино-Христорождественской

 

(18

 

ч.),

 

Лѣм-

ской

 

(20

 

ч.),

 

Верхобѣльской

 

(14

 

ч.),

 

Верхосвятицкой

(8

 

ч.),

 

Бѣльско-Богородицкой

 

(14

 

ч.)

 

и

 

Игринекой(і4

ч.);

 

Малмыжскаго

 

уѣзда — Савальской

 

иодъ

 

управлені-

емъ

 

псаломщика

 

Михаила

 

Тронина,

 

на

 

средства

 

землев-

ладѣльца

 

и

 

водочного

 

заводчика

 

г.

 

Алексондрова;

 

Н.о-

линскаго

 

уѣзда — Зиминской

 

(20

 

ч.),

 

Котельниковской

(14

 

ч.),

 

Чертаковской

 

(11

 

ч.),

 

Сырчонской

 

(12

 

ч.);

Орловского

 

уѣзда

 

—

 

Чудиновской

 

(25

 

ч.)

 

и

 

Верхоши-

жемской;

 

Сарапульскаго

 

уѣздо

 

—

 

Петровской

 

(хоръ,

 

подъ

управленіемъ

 

помощницы

 

учителя

 

изъ

 

25

 

человѣкъ,

 

ис-

полнял!,

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

литургію

 

въ

 

церкви

 

свв.

Апостоловт,

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

выстроенной

 

стара ніемъ

 

и

частію

 

на

 

свои

 

средства

 

завѣдующаго

 

священника

 

Алек-

сея

 

Утробииа

 

въ.

 

1889

 

году)

 

и

 

Аксаринской

 

(неизвѣет-

но

 

изъ

 

какого

 

количества

 

лицъ);

 

,

 

Уржумскаго

 

уѣзда:

Куршаковской

 

(10

 

ч.),

 

Маниловской

 

(15.

 

ч.)

 

и

 

Серпур-

ской

 

(12

 

ч,)^

 

Яранскаго

 

уѣзда:

 

Соболевской

 

(10

 

ч.),

Ижевской,

 

Липовской,

 

Николаевской,

 

Ижмаринской

 

(12

ч),

 

Сосновской

 

(18

 

ч.),

 

Краинской

 

(27

 

ч.),

 

Шаптин-

ской

 

и

 

Макарьевской.

 

О. о.

 

наблюдатели

 

Яранскаго

 

уѣз-

да

 

представляютъ

 

впимапію

 

Епархіальнаго

 

Начальства;

а)

 

священнико

 

села

 

Кроииского

 

Николая

 

Лѣсникова,

который,

 

самъ

 

хорошо

 

зная

 

пѣиіе,

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

СФор-

мировалъ

 

изъ

 

27

 

дѣвочекъ,

 

можно

 

сказать,

 

образцовый

хоръ;

 

б)

 

нсаломщиковъ

 

приходовъ

 

Ижевскаго,

 

Кукар-

скаго

  

Собориаго,

  

Кукарскаго

  

Успенскаго

 

и

  

Николаев-
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екаго —

 

Кибардяпа,

 

Утробнна,

 

Кленовпцкаго,

 

Терехова

я

 

Лупповя

 

и

 

Лыповскаго

 

діакона

 

Сергіева,

 

какъ

 

усерд-

но

 

и

 

съ

 

успѣхомъ

 

обучавшихъ

 

въ

 

школахъ

 

церковному

пѣніір.

 

Въ

 

Елабужскомъ

 

уѣздѣ

 

„правильно

 

сформиро-

ванных'!,

 

пѣвческихъ

 

хоровъ

 

изъ

 

учепиковъ

 

при

 

шко-

лахъ

 

въ

 

уѣздѣ

 

хоти

 

и

 

не

 

было,

 

по

 

ученики

 

всізхъ

піколъ

 

пріучались

 

церковному

 

пѣніго

 

съ

 

голоса

 

п

 

ігвли

какъ

 

впѣ

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

во

 

время

 

церковнаго

 

Богослу-

жения

 

наиболее

 

употребительный

 

церковныя

 

пвспопѣ-

ніп".

 

По

 

отзыву

 

Слободскаго

 

отдѣленія

 

нѣвческпхъ

 

хо-

ровъ

 

изъ

 

учеников -!,

 

не

 

существует!,

 

при

 

школахъ,

 

такъ

какъ

 

иѣтъ

 

способных!,

 

учителей;

 

въ

 

нѣкогорыхъ

 

шко-

лахъ

 

ученики

 

поютъ

 

при

 

Богослуженіи

 

довольно

 

строй-

но,

 

но

 

не

 

по

 

нотаіиъ:

 

для

 

обученія

 

нотному

 

хоровому

 

пѣ-

п ію

 

аѣт.ъ

 

способны

 

хъ

   

учителей.

7)

 

Такъ

 

пакт,

 

храдгь

 

Божій

 

служить

 

еамымъ

 

могу-

щеотиеннымъ

 

средством'!,

 

для

 

воабужденія

 

и

 

развитія

религіозно-правственнаго

 

чувства,

 

то

 

посінценіе

 

его

учащимися

 

церковпо-приходскихъ

 

шгшлъ

 

было

 

предме.

томъ

 

особенных'!,

 

заботь

 

со

 

стороны

 

руководителей

 

и

воспитателей

 

оныхъ.

 

Благодаря

 

такимъ

 

заботамъ,

 

уча-

щіеся

 

почти

 

всѣхъ

 

школъ

 

неопустительно

 

посьщали

 

въ

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

храмъ

 

Божііі,

 

не

 

смотря

даже

 

на

 

дальнее

 

разстояпіе

 

около

 

(8

 

— 12

 

верегъ)

 

отъ

мѣста

 

нахождения

 

школы.

 

Въ

 

нЬкоторыя

 

удаленный

 

отъ

храма

 

школы

 

законоучители

 

пріѣзжали

 

накануні;

праздпиковъ,

 

совершали

 

въ

 

школахъ

 

всенощный

 

бдѣнія

(въ

 

школах ь

 

Колосовскоіі

 

и

 

Тарловской

 

Елабужскаго

уіізда)

 

и

 

предлагали

 

учащимся

 

чгепія,

 

и.мѣющія

 

отно-

шенія

 

къ

 

празднику.

 

Бо

 

время

 

Богослужепія

 

иь

 

храмѣ

учащіеся

 

становились

 

вмѣстѣ,

 

рядами,

 

близь

 

солеи,

 

и

принимали

 

учасгіе

 

въ

 

пѣніи

 

нѣкоторыхъ

 

пѣепопѣнііі;

паиболѣе

 

благонравные

  

изъ

    

ѵчениковт.

   

допускались

  

въ
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.

о.ттарь

 

для

 

подаванія

 

кадила

 

и

 

выноса

 

свѣчъ;

 

наилучше

успѣвшіе

 

въ

 

церковио-слявянскомъ

 

чтепіи,

 

поел

 

к

 

пред-

варительной

 

подготовки

 

и

 

повторения,

 

допускались

 

къ

чтенію

 

чаеовъ,

 

шестопсалмія,

 

каѳизмъ

 

и

 

канона.

 

За

дальностію

 

разстоянія

 

школъ

 

отъ

 

церкви

 

(верстъ

 

14

— 17)

 

и

 

за

 

неимѣиіемъ

 

теплой

 

одежды

 

въ

 

холодное

 

и

ненастное

 

время

 

года,

 

дѣти

 

затруднялись

 

иногда

 

посе-

щать

 

храмъ

 

Божіі-r.

 

Чтобы

 

хотя

 

сколько-нибудь

 

восполнить

этотъ

 

педостатокъ,

 

ученики

 

собирались

 

въ

 

школьныя

помвщеиія

 

или

 

часовни

 

(гдѣ

 

таковыя

 

есть)

 

накануиѣ

и

 

въ

 

самые

 

праздничные

 

дни

 

для

 

молитвенныхт.

 

чтеній

 

и

пѣній.

 

Здѣсь,

 

подъ

 

руководством!,

 

учащихъ

 

ученики

 

стар-

шаі'о

 

отдѣленія,

 

по

 

очереди,

 

читали

 

и

 

пѣли

 

по

 

часослову

я

 

молитпеиникамъ

 

разные

 

псалмы

 

и

 

пѣсиопѣнія;

 

учащіе

предлагали

 

дѣтямъ

 

соотвѣтствующія

 

празднику

 

чтенія,

8)

 

Всѣ

 

учащіеся

 

въ

 

церковныхъ

 

яіколахъ

 

исполняли

во

 

время

 

св.

 

четыредесятницы

 

долгъ

 

исповѣди

 

и

 

св.

причастія

 

безъ

 

опущеній.

 

Приготовленіемъ

 

учащихся

къ

 

исповѣдп

 

и

 

св.

 

причаетію

 

служило

 

прежде

 

всего

исправное

 

и

 

неопустительное

 

посѣщеиіе

 

всѣхъ

 

службъ

церковныхъ

 

въ

 

теченіе

 

недѣли,

 

назначенной

 

для

 

говѣнія,

■—-для

 

каковой

 

цѣли

 

дѣти

 

отдалевныхъ

 

отъ

 

церкви

 

школъ,

іюдъ

 

паблюденіемъ

 

учащихъ,

 

отправлялись

 

изъ

 

мѣста

своего

 

жительства

 

на

 

цѣлую

 

недѣлю

 

въ

 

ближайшее

 

село,

Во

 

время

 

говѣнія

 

дѣти

 

занимались

 

чтеніемъ

 

книгъ

 

ре-

лигіозпо-нравственнаго

 

содержапія

 

и

 

пѣніемъ

 

молитвъ,

-съ

 

объясненіемъ

 

оныхъ

 

и

 

указаніемъ

 

тѣхъ

 

условін,

 

ко-

торыя

 

необходимо

 

соблюдать

 

каждому

 

христианину,

приступающему

 

къ

 

симъ

 

таинстваыъ.

 

Священники-за-

коноучители,

 

съ

 

возможною

 

для

 

дѣтскаго

 

пониманія

обстоятельностію,

 

старались

 

выяснить

 

дѣтямъ

 

важность

я

 

значепіе

 

таинствъ

 

покаянія

 

и

 

причащенія.

{ІІродолженіе

 

будетъ).
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ОБЪЯВЛЕНІЛ.

По

 

постановленію

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства,

 

22

 

февраля

 

— 11

 

марта

 

1893

 

года

 

состоявшемуся,

Вятская

 

Духовная

 

Іѵонеисторія

 

симъ

 

объявляетъ,

 

что

помощникомъ

 

Вятскаго

 

Еиархіальнаго

 

миссіонера,

 

свя-

щенникомъ

 

Николаемъ

 

Тихвинскими

 

издана

 

книжка

 

подъ

заглавіемъ

 

„Весѣды

 

съ

 

глаголемыми

 

старообрядцами."
Весѣды

 

эти

 

по

 

содержательности,

 

основательности

 

суж-

деній

 

и

 

ясности

 

изложенія

 

могутъ

 

быть

 

весьма

 

полез-

ными

 

пособіемъ

 

для

 

пастырей

 

церкви,

 

особенно

 

для

яеимѣющихъ

 

у

 

себя

 

старопечатныхъ

 

книгъ

 

и

 

противо-

раскольническихъ

 

сочиненій.
Цѣна

 

этому

 

изданію

 

20

 

коп.

 

за

 

книжку.

 

Книжки
эти

 

можно

 

получать

 

изъ

 

книжнаго

 

склада

 

при

 

Вятскомъ
Епархіальномъ

 

свѣчномъ

 

заводѣ.

Отъ

 

Министерства

 

Финансово

На

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

13-го
ноября

 

1892

 

года

 

Положенія

 

Комитета

 

Министровъ,
окончатель

 

и

 

ы

 

м

 

ъ

 

с

 

р

 

о

 

к

 

о

 

и

 

ъ

 

для

 

обмѣна

 

государствен-

ных!»

 

кредитным»

 

билетов

 

і.

 

прежннхъ

 

образцовъ

 

50

 

р

 

,

25

 

р.,

 

10

 

р..

 

5

 

р.,

 

3

 

р.

 

и

 

1

 

р.

 

достоинствъ,

 

выпущен-

ныхъ

 

на

 

основаніи

 

В

 

ы

 

с

 

о

 

ч

 

а

 

й

 

ш

 

а

 

г

 

о

 

Указа

 

13-го

 

февра-

ля

 

1868

 

года,

 

а

 

равно

 

и

 

25

 

р.

 

билетовъ,

 

выпущенныхъ

на

 

основаніи

 

Высочайшаго

 

Указа

 

20-го

 

октября

1880

 

года,

 

назначено

 

1-е

 

мая

 

1894

 

года.

Но

 

истеченін

 

этого

 

срока,

 

кредитные

 

билеты

 

преж-

нихъ

 

образцовъ

 

не

 

будутъ

 

принимаемы

 

въ

 

каленные

 

пла-

тежи

 

п

 

не

 

обязательны

 

къ

 

обращенііо

 

между

 

частными

лицами
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Признаки

 

кредитныхъ

 

билетовъ,

 

обмѣнъ

 

и

 

обраіце-
ніе

 

коихъ

 

прекращается

 

1

 

мая

 

1894

 

гола:

1)

 

Выпущенныхъ

 

по

 

Указу

 

13

 

февраля

 

1808

 

года:

50

 

р.

 

дост.,

 

съ

 

портр.

 

Императора

 

Петра

 

1-го.

„

       

„

      

Царя

 

Алексѣя

 

Михайловича.

„

      

Царя

 

Михаила

 

Феодоровича.

„

      

Великаго

 

Ннязя

 

Димигрія

 

Донскаго.

25

 

„ я

10

 

„ ;і

5

  

„ ç

3

 

„

Ï

  

„ î)

—

      

—

     

\

 

годъ

 

выпуска

 

помѣщенъ по

 

ереди-

—

       

—

     

)

 

нѣ

 

оборотной

 

стороны

 

билетовъ.

2)

 

ВыпущенныхТі

   

по

 

Указу

 

20

 

октября

 

1880

 

года:

25

 

рублеваго

 

достоинства— бѣлаго

 

цвѣта

 

безъ

 

вся-

кихъ

 

украшеній

 

и

 

печати

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ.

•=&"£>>:^*-

СОДЕРЖАНИЕ:

 

Постановления

 

и

 

распоряженія

 

Правительства.
Раепоряжеяіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

Извѣстія.

 

Отчетъ

 

о

состоянін

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

Вятской

 

епархін.

 

Объ-
явленія.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Конеисторіи

 

Ал.

 

С' тратилатовъ .

ВЯТКА.

Типографік

    

Маишеева,
Б

 

Ы

  

В

  

Ш

  

А

 

Я

Куклина

 

и

 

Красовскаго.

1893



j

   

■■.

  

;.-.'i":.";

ВЯТСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

№7.

                    

1893

 

Г.

                  

Апрѣля

 

1-го

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

-2L.

 

р

 

т

 

о

 

с

 

ТЕв.

Къ

 

числу

   

нѣкоторыхъ

  

чиповъ

 

п

 

обрядовъ,

 

соедн-

ненныхъ

 

съ

   

праздновапіемъ

   

Пасхи

 

въ

   

Православной

Церкви,

   

ОТНОСИТСЯ

    

уПОТреблѲНІе

    

артоса.

     

Артось,

     

по

буквальному

 

переводу

  

съ

   

греческаго

   

языка,

  

зпачитъ

„ХЛѣбъ"

    

(артос),

    

а

    

ПО

    

церКОВНОМу

    

увтъу

 

— „просфора

всецплая."

 

Символическое

 

значеніе

 

„артоса"

 

достаточно

ясно

 

открывается

 

изъ

 

тѣхъ

 

молитвъ,

 

который

 

положено

читать

 

на

 

благословеніе

 

и

 

раздробленіе

 

артоса.

Какъ

 

въ

 

вѳтхомъ

 

завѣтѣ,

 

въ

 

воспоминаніе

 

освобож-
деаія

  

народа

   

Божія

   

отъ

   

горькія

  

работы

   

фараоновы

закалался

  

по

 

повелѣнію

 

Господа

   

агнецъ,

   

который

 

съ

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

прообразовалъ

 

Агнца,

 

вземлвэщаго

  

грѣхи.

всего

 

міра,

 

возлюблен

 

наго

 

Сына

 

Божія:,

 

такъ

 

въ

 

новомъ

завѣтѣ

 

въ

 

воспоминайте

 

славпаго

   

воскресенія

   

Госиода
нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

чрезъ

 

Котораго

 

мы

 

отъ

 

вѣчныя

работы

 

вражія

 

избавились

 

и

 

отъ

 

адовыхъ

 

нерѣпшмыхъ

УЗЪ

   

ОСВОбоЖДенІС

   

ПОЛУЧИЛИ,

    

ПРИНОСИТСЯ

    

артосъ-хлѣбъ,
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изображашцій

 

собою

 

Хлѣбъ

 

живота

 

вѣчнаго,

 

сошедшій
съ

 

небесъ,

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

Который,

 

наші-

тавъ

 

насъ

 

духовною

 

нищею

 

тридневнаго

 

ради

 

и

 

спаси-

тельнаго

 

воскресенія,

 

содѣлался

 

для

 

насъ

 

истиннымъ

хлпбомъ

 

жизни.

 

Призывая

 

благословеніе

 

Божіе

 

на

 

освя-

щаемый

 

артосъ,

 

священникъ

 

въ

 

молитвенномъ

 

обращенін
проситъ

 

Господа

 

исцѣлить

 

всякій

 

недугъ

 

и

 

болѣзнь

 

и

подать

 

здравіѳ

 

всѣмъ

 

вкушающимъ

 

on.

 

сего

 

(артоса).
По

 

дѣиствующему

 

яьшѣ

 

уставу

 

Православной
Греко-Россійской

 

Церкви,

 

церковное

 

унотребленіе

 

артоса

состоптъ

 

въ

 

слѣдующемъ.

 

„Сообразно

 

съ

 

знаменованіемь
Пасхи,

 

которая

 

соединяетъ

 

въ

 

себѣ

 

событіе-смерти

 

и

воскресенія

 

Господа,

 

на

 

артосѣ

 

начертывается

 

или

крестъ,

 

увѣнчанный

 

терніемъ,

 

какъ

 

знаменіе

 

нобѣды

Христовой

 

надъ

 

смертію,

 

или

 

образъ

 

воскресенія

 

Хри-

стова."

 

*)

 

Приготовленный

 

такимъ

 

образомъ.

 

онъ

 

въ

первый

 

же

 

день

 

Пасхи

 

ириносится

 

въ

 

алтарь

 

и

 

здѣсь

на

 

жертвенникѣ

 

полагается

 

въ

 

особый

 

сосудъ,

 

называе-

мый

 

„панагіаръ."

 

2 )

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

по

 

заамвонной

молнтвѣ

 

иронсходитъ

 

его

 

освященіе,

 

съ

 

чтеніемъ

 

уста-

')

 

Д

 

о

 

)

 

льскій.

 

—Дни

 

богослуженія

 

Православной

 

Церкви.

 

Ч.

 

VI,

 

стр.

 

44.

2)

 

Первое

 

примѣчанге.

 

Рукописный

 

уставъ

 

XVII

 

вѣка

 

(сші-

'сокъ

 

устава

 

патр.

 

Іосифа),

 

принадлежащій

 

за

 

№

 

1146

 

библіотекѣ

рукописей

 

СПБ.

 

духовной

 

Акаіеміи,

 

излагая

 

„чинь

 

о

 

артусѣ

 

бы-

ваемыіі

 

въ

 

монастыріьхь

 

на

 

Св.

 

Пасху

 

и

 

чрезъ

 

всю

 

свѣтлую

 

недѣлю

до

 

субботы

 

новым

 

недѣ.т и ,

 

ііріурочиваетъ

 

освященіе

 

артоса

 

къ

 

со-

вершенію

 

проскомидіи.

 

п И

 

на

 

просвиромисаніи,

 

говоритъ

 

па

 

626

 

л.

сей

 

уставъ,

 

по

 

седмой

 

просвѣрѣ

 

поставляема

 

бываешь

 

та

 

просвира

(т.

 

п.

 

артосъ).

 

Ей

 

жебытинажертвенникѣ.ивземлешьіерѣикадило

и

 

кадитъ

 

тую

 

просвиру,

 

и

 

по

 

каженіи

 

глаголетъ

 

ісрѣи

 

молитв])

надъ

 

артусомъ,

 

писана

 

въ

 

слушсбникѣ.

 

И

 

по

 

молитвѣ

 

полагаешь

іерѣи

 

артусъ

 

въ

 

понаігаръ

 

на

 

оюертвенницѣ,

 

и

 

стоить

 

непокро-

венъ

 

во

 

всю

 

литоргію

 

каженія

 

ради,

 

a

 

кромѣ

 

пѣнія

 

всякія

 

слуоюбы,

да

 

покрывается

 

понапаръ

 

твердо

 

отъ

 

мыши,

 

а

 

по

 

всякомъ

 

пѣніа

во

 

всю

 

свѣтяую

 

педіыю,

 

да

 

открывается

 

каоісенія

 

ради и .
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яовлеиной

 

молитвы

 

и

 

окропленіемъ

 

святою

 

водою.

 

Въ

продолжепіѳ

 

всей

 

Свѣтлой

 

Седмицы

 

артосъ

 

лежитъ

 

или

въ

 

алтарѣ

 

или

 

въ

 

храмѣ

 

на

 

аналогіѣ,

 

нарочно

 

къ

 

тому

уетроепномъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

образомъ

 

Воскресенія

 

Христова.

Во

 

время

 

крестнаго

 

хода,

 

который

 

полагается

 

каждый

день

 

Свѣтлыя

 

Седмицы

 

послѣ

 

утрени,

 

но

 

въ

 

приход-

скихъ

 

церквахъ

 

обыкновенно

 

бываетъ

 

послѣ

 

литургіи,

 

3 )

съ

 

хоругвіями,

 

образами

 

Воскресенія

 

Господня,

 

Богоро-
дицы,

 

обносятъ

 

п

 

артосъ

 

кругомъ

 

храма.

 

Въ

 

монасты-

ряхъ

 

каждый

 

день

 

Свѣтлой

 

Седмицы,

 

кромѣ

 

того,

 

при-

носится

 

артосъ

 

въ

 

торжественномъ

 

шествіи,

 

съ

 

иконою

Воскресенія

 

Христова,

 

лампадами,

 

при

 

звонѣ

 

во

 

всѣ

колокола

 

и

 

при

 

пѣніи

 

„Христосъ

 

воскресе,"

 

въ

 

брат-
скую

 

трапезу,

 

и

 

полагается

 

здѣсь

 

на

 

особо

 

пригото-

вленномъ

 

аиалоѣ,

 

Послѣ

 

трапезы

 

бываетъ,

 

такъ

называемое,

 

позношеніе

 

артоса. 4 )

 

При

 

возноіпеніи

 

артоса

A

 

„церемоніалънымъ

 

уставомъ

 

Новгородскаю

 

Софійскаю

 

Собора'"'

XVI

 

вѣка

 

(хранится

 

за

 

Ж

 

1147

 

въ

 

библ.

 

СПБ.

 

дух.

 

Акад.)

 

пола-

галось,

 

чтобы

 

„ег>

 

блаювѣстъ

 

(къ

 

литургіи)

 

ключари

 

устрояли

 

на

большой

 

понаіеи

 

(особомъ

 

блюдѣ)

 

просвиру

 

на

 

артусь.

 

И

 

поста-

вляють

 

понагею,

 

продолжаетъ

 

церемон.

 

уставъ,

 

на

 

жертвенника

 

и

преоъ

 

нею

 

свѣщю

 

возжену,

 

и

 

стоить

 

доуреченнаго

 

времени

 

(215

 

об-).. ■

И

 

по

 

заамбонней

 

молитвѣ,

 

поставляютъ

 

артусъ

 

на

 

престолѣ.

таоісъ

 

пріемъ

 

стлъ

 

кадило,

 

і

 

покадить

 

артосъ

 

кресто-

образно.

 

Іотдавъ

 

кадило,

 

іілаголетъ

 

млтву

 

надъ

 

артусомъ

 

(217

 

л.).

Молитва,

 

читавшаяся

 

святителемъ

 

Новгородскимъ

 

нри

 

освященіи

артоса,

 

отлична

 

отъ

 

той,

 

какая

 

полагается

 

теперь

 

у

 

насъ

 

приня-

тымъ

 

печатнымъ

 

уставомъ.

s)

 

К.

 

Никольскій.

 

— Пособіе

 

къ

 

изученію

 

устава

 

Богослуженія

Православной

 

Церкви.

  

Стр.

 

622.
4 )

 

Второе

 

прнмѣчаніе.

 

По

 

требование

 

устава

 

патр.

 

Іосифа
(Л

 

1146

 

библ.

 

ру коп.

 

СПБ.

 

дух.

 

Академіи),

 

возношеніе

 

артоса

 

на

трапезѣ

 

бываетъ

 

дважды.

 

Первое—малое— происходитъ

 

тотчасъ

 

по

привессніц

 

артоса

 

изъ

 

церкви.

 

„Пришедіии

 

въ

 

трапезу,

 

говоритъ

уставъ,

 

поють

 

9-ю

 

пѣспь

 

всю

 

и

 

паки

 

покрывають.

 

Свѣтися

 

свѣ-

тися .

 

Іерѣн

 

же

 

или

 

діяхонъ

 

стоя

 

на

 

мѣстѣ

 

по

   

чину,

   

и

 

воздви-
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келарь

 

5 )

 

говоритъ:

 

„Христосъ

 

воскресе,

 

"

 

однажды;

 

ему

присутствующее

 

отвѣчаютъ:

 

„Воистину

 

воскресе."

 

6 )

 

Но-
томъ,

 

назнаменавъ

 

крестообразно

 

артосомъ,

 

онъ

 

говоритъ:

„покланяемся

 

Его

 

тридневному

 

воскресенію,"

 

— и

 

пола-

гаетъ

 

артосъ

 

на

 

понагіаръ.

 

Затѣмъ

 

всѣ

 

нодходятъ

 

къ

аналогію,

 

на

 

которомъ

 

былъ

 

ноложенъ

 

артосъ,

 

и

 

цѣлу-

ютъ

 

іюслѣдній.

 

7 )

 

Послѣ

 

сего

 

артосъ

 

съ

 

тою

 

же

 

торжест-

венностью,

   

съ

   

какою

  

былъ

   

принесенъ

   

въ

   

трапезу,

заетъ

 

блюдо

 

сь

 

артусомъ,

 

глаголя

 

у,

 

Христосъ

 

воскресе^

 

трижды,

 

иі

мы

 

^во

 

истину

 

воскресе. 11

 

Послѣ

 

же

 

іъоютъ

 

„Христосъ

 

воскресе",
трижды,

 

таже

 

поставять,

 

іетъи

 

или

 

діяко

 

нъ

 

образъ

 

праздьика,

артусъ

 

ни

 

мѣстѣхъ

 

ихь.

 

Посемь

 

щуменъ

 

гі

 

братія

 

сядутъ

 

за-

столь"...

 

Другое — большое— пбычнымъ

 

порядкомъ

 

бываетъ

 

послѣ

 

тра-

пезы

 

(626

 

об.)-
5 J

 

Третье

 

примѣчаніе.

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

рукописныхъ

 

иос.іѣ

дованій,

 

право

 

возношенія

 

артоса

 

принадлежало

 

въ

 

XV— XVII

 

в. в.

обыкновенно

 

келарю.

 

Но

 

слѣдованная

 

псалтирь

 

XVI

 

вѣка,

 

принад-

лежавшая

 

Кирилло-Бѣлоозерскому

 

монастырю

 

(теперь

 

хранящ.

 

въ

библ.

 

СПБ.

 

дух.. Акад.

 

за

 

Ж

 

"/зоз),

 

усвояетъ

 

это

 

право

 

діакону;

 

и

уставы—Соловецкаго

 

Монастыря

 

XVI

 

в.

 

и — натр.

 

Іосифа

 

XVII

 

в.

 

(оба

хранятся

 

вь

 

биб.т.

 

рукописей

 

СПБ.

 

дух.

 

Акад., —1-й

 

за

 

$&

 

1 1 6 2 -

а

 

2-й

 

за

 

№

 

1146)

 

требуютъ,

 

чтобы

 

діакопъ

 

послѣ

 

трапезы

 

uepe-

далъ

 

блюдо

 

съ

 

артосомъ

 

игумену,

 

который,

 

снявъ

 

клабукъ,

 

и

 

возпо-

ситъ

 

артосъ

 

обычпымъ

 

образомъ.

6 )

    

Четвертое

 

примѣчаніе.

 

Изъ

 

23

 

разсмотрѣнныхъ

 

нами

 

руко-

иксныхъ

 

послѣдованій

 

„о

 

артусѣ",

 

относящихся

 

къ

 

XV— XVII

 

в. в.,

въ

 

17-ти

 

возносящій

 

артосъ

 

произносить

 

„Христосъ

 

воскресе"

трижды,

 

а

 

не

 

однажды

 

и

 

не

 

дважды.

7 )

   

Пятое

 

примѣчаніе.

 

По

 

рукописному

 

уставу

 

(XVI

 

в.)

 

Тро-

ице-Сергіева

 

монастыря,

 

хранящемуся

 

за

 

№

 

1162

 

(')

 

въ

 

библіотекѣ

рукописей

 

С. -П. -Б.

 

дух.

 

Акад.,

 

„діаконъ

 

иже

 

воздвгізаяй

 

носить

артусъ

 

брапгіи

 

и

 

цѣлують

 

ею

 

(артосъ)

 

братгя"

 

(667

 

об.).

 

А

 

въ

церемоніальномъ

 

уставѣ

 

Новгор.

 

Софійскаго

 

Собора

 

(XVI

 

в.)

 

замѣ-

чательна

 

та

 

особенность

 

относительно

 

цѣлованія

 

артоса,

 

что

 

„ко

возношеніи

 

артоса,

 

цѣлуетъ

 

святитель

 

просвиру

 

(артосъ),

 

а

 

пропоя

братія

 

вся

 

цѣлуютъ

 

вь

 

покровъ,

 

что

 

покрыть

 

артусъ"

 

(218

 

л).
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относится

 

обратно

 

въ

 

церковь.

 

8 )

 

Въ

 

нослѣдній

 

день

Свѣтлой

 

Седмицы,

 

въ

 

субботу,

 

артосъ

 

торжественно

 

раз-

дробляется

 

послѣ

 

литургіи.

 

Въ

 

монастыряхъ

 

это

 

раздроб-

леніе

 

совершается

 

обыкновенно

 

слѣдующимъ

 

порядкомъ.

ІІослѣ

 

литургіи

 

артосъ

 

приносятъ

 

въ

 

трапезу;

 

здѣсъ

поютъ

 

трижды

 

„Христосъ

 

воскресе,"

 

читаютъ

 

молитву

Господню,

 

и

 

затѣмъ

 

священникъ

 

произноситъ

 

особо

положенную

 

молитву,

 

и

 

раздробленный

 

артосъ

 

вкушается

братіей

 

прежде

 

трапезы. 9 )

 

,.Но,

 

сказано

 

въ

 

дополнитель-

ное

 

требникѣ,

 

іерей

 

можетъ

   

раздробить

  

артосъ

 

и

 

на

3)

 

Шестое

 

примѣчаніе.

 

Нѣкоторыми

 

рукописными

 

послѣдова-

ніями

 

„о

 

артусѣ",

 

сохранившимися

 

отъ

 

XVI— XVII

 

в.

 

в.,

 

положено

было

 

совершать

 

еще

 

возношепіе

 

артоса

 

въ

 

храмѣ,

 

тотчасъ

 

по

 

при-

несена!

 

его

 

сюда

 

изъ

 

трапезы.

 

Такъ,

 

напр.,

 

уставъ

 

патр.

 

Іосифа

(XVII

 

в.),

 

принадлежавшій

 

Софійской

 

библіотекѣ

 

(теперь

 

хран.

 

въ

библ.

 

СПБ.

 

дух.

 

Акад.

 

за

 

№

 

1146),

 

говоритъ:

 

„Исходить

 

игуменъ

изъ

 

трапезы

 

въ

 

церковь,

 

и

 

братія

 

вся

 

но-

 

чину

 

своему,

 

преда

 

же

идутъ

 

спраздникомъ

 

и

 

со

 

артусомъ.

 

клирицы

 

же

 

оба

 

лика

 

поютъ

Христосъ

 

воскресе,

 

а

 

вто

 

время

 

звонятъ

 

во

 

вся

 

колокола.

 

Вшудшу

owe

 

гпумену

 

и

 

братіи

 

въ

 

церковь,

 

стануть

 

спраздникомъ,

 

и

 

со

артусомъ

 

противъ

 

щжкихъ

 

дверей,

 

обратятся

 

на

 

ирковь

 

противъ

настоятеля

 

(т.

 

е.

 

лицемъ

 

къ

 

западу),

 

и

 

оба

 

лика

 

поютъ,

 

9-ю

пѣст.и

 

пакисвѣтися.

 

таже

 

діяконъ

 

воздвизаеть

 

артусъ.

 

и

 

глетъ

Христосъ

 

воскресе,

 

3-зкды.

 

мы

 

оке

 

отвѣгцаемъ

 

воистину

 

воскресе.

3-жды.

 

и

 

посемъ

 

поютъ

 

Христосъ

 

воскресе.

 

3-жды.

 

Господи

 

по-

милуй.

 

2-эюды.

 

Господи

 

благослови,

 

власть

 

глетъ

 

за

 

молитвъ

 

стъгхъ

отець.

 

и

 

діяконь

 

отдаешь

 

артусъ,

 

іерѣю

 

во

 

олтаръ,

 

цръекими

 

двер-

■Ш.

 

іерѣи

 

пріемлетъ

 

артусъ

 

вризахъ.

 

и

 

поставляешь

 

ею

 

па

 

оюерт-

венникѣ

 

на

 

томь

 

же

 

Мгьстѣ"

 

(627

 

л.

 

и

 

об.).

 

Почти

 

буквально

 

то

 

же

самое

 

повторяютъ

 

рукописи

 

XVI

 

вѣка— „Обиходнакъ"

 

(хранящ.

 

вь

библ.

 

СПБ.

 

дух.

 

Акад.

 

за

 

№

 

1163),

 

„Уставъ

 

Троице-Сергіева

 

мо-

настыря"

 

(хран.

 

тамъ

 

же

 

за

 

№

 

1162'),

 

„Уставъ

 

Соловецкаго

 

мона-

стыря"

 

(хран.

 

тамъ

 

же

 

за

 

M

 

11622 )

 

и

 

„Слѣдованная

 

псалтирь"

(хран.

 

тамъ

 

же

 

за

 

№

 

47 /з<н).

9 J

 

Седьмое

 

примѣчанге.

 

Какъ

 

ноказываетъ

 

церемоніальный
уставъ

 

Новгор.

 

Софійскаго

 

собора

   

(выше

   

указанный),

 

раздробленіе
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~-

литургіи

 

по

 

заам войной

 

молитвѣ

 

и

 

раздавать

 

вѣрую.

щимъ

 

вмѣсто

 

антидора.

 

Артосъ

 

не

 

должно

 

хранить

весь

 

годъ

 

для

 

какого

 

либо

 

суевѣрія"

 

(К

 

Никольскій.—
Пособіе

 

къ

 

изуч.

 

устава

 

Богослуж.

 

Прав.

 

Церкви.

 

Стр.
624).

 

,0 )
Употребленіе

 

„артоса"

 

есть

 

обычай

 

Церкви

 

Греко-
восточной.

 

Западъ

 

этого

 

обряда

 

не

 

знаетъ.

 

и )

 

Въ

 

русскую

Церковь

 

„чипъо

 

артусѣ"

 

несомнѣнно

 

нерешелъ

 

вмѣетѣ

съ

 

христіапствомъ

 

и

 

богослуженіемъ

 

изъ

 

Греціи,

 

гдѣ

возношеніе

 

артоса

 

(и

 

панагіи)

 

было

 

обычаемъ

 

прочно

укрѣпившимся

 

въ

 

церковной

 

практикѣ,

 

какъ

 

показы-

ваетъ

 

Эвхологіонъ

 

Гоара.

 

Изъ

 

сравненія

 

разныхъ

 

руко-

нисныхъ

 

богослуж.

 

книгъ,

 

нринадлежащихъ

 

вѣкалъ

XIY—

 

XYII,

 

видно,

 

что

 

и

 

въ

 

русской

 

Церкви

 

этотъ

обрядъ

 

имѣетъ

 

значеніе

 

повсемѣстное,

 

и

 

по

 

монастырями

соблюдался

 

тогда

 

неуклонно.

 

|2 )

 

Во

 

времена

 

патріарше-

ства

 

у

 

насъ

 

было

 

въ

 

обычаѣ,

 

чтобы

 

артосъ.

 

а

  

равно

 

п

артоса

 

въ

 

Новгороде

 

въ

 

XVI

 

было

 

какое-то

 

странное.

 

Именно,

 

по

молитвѣ,

 

которая

 

читалась

 

на

 

раздробленіе

 

артоса

 

послѣ

 

„Достойно, 1,

протопопъ

 

поставлялъ

 

блюдо

 

съ

 

артосомъ

 

на

 

іерейскія

 

главы,

 

п

раздроблялъ

 

артосъ.

 

По

 

раздроблевін

 

снималъ

 

съ

 

головъ

 

и

 

поста-

влялъ

 

на

 

жертвенникъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

раздавали

 

артосъ

 

въ

царскихъ

 

вратахъ.

 

(Ср.

 

Чтепія

 

въ

 

Импер.

 

обществѣ

 

Исторіи

 

и

 

древ-

ностей

 

Россійскихъ,

 

1861

 

г.

 

кн.

 

I, —статья

 

арх.

 

Макарія

 

„Древніе

церковные

 

обряды

 

въ

 

Новгородѣ").

1о))

 

Восьмое

 

примѣчанге.

 

Рукописный

 

„Уставъ"

 

второй

 

поло-

вины

 

XVI

 

вѣка

 

(хранящ.

 

въ

 

библ.

 

СПБ.

 

дух.

 

Акад.

 

за

 

«NH

 

148)

 

вслѣдъ

за

 

послѣдованіемъ

 

„о

 

возношеніи

 

и

 

раздробленіи

 

артоса"

 

содержнтъ

слѣдующую

 

любопытную

 

приписку:

 

п Сыю

 

просвиру

 

рекше

 

артг/съ.

Соблюдаютъ

 

отъ

 

всякаю

 

недуга

 

во

 

исцѣленіе.

 

снѣдаютъ.

 

Отъ

 

тра-

совицы

 

і

 

отъ

 

оіненаго

 

недуга,

 

г

 

отъ

 

иныхъ

 

недугъ."

")

 

Бинтеримъ.— „Die

 

vorztiglichsten

 

Denkwiirdlgkeiten

 

der
Chrislkatholischen

 

kirche."

 

Томъ

 

V,

 

ч.

  

1-я,

  

стр.

 

249

 

—

 

252.

,2 )

 

Девятое

 

щпшѣчаніс.

 

Замѣчательно,

 

что

 

„чинъ

 

о

 

артусѣ 1'
студійскому

    

уставу

   

какъ

   

будто

   

совершенно

   

нензвѣстенъ.

 

Проф.
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просфоры

 

на

 

обѣдню

 

въ

 

первый

 

день

 

Пасхи

 

доставля-

лись

 

въ

 

МосковекШ

 

Успенскій

 

соборъ

 

отъ

 

царскаго

двора.

 

Иатоіархъ

 

въ

 

первый

 

депь

 

послѣ

 

литургіи,

 

съ

соборозгь,

 

въ

 

крестпомъ

 

ходу,

 

и

 

съ

 

артосомъ

 

являлся

 

къ

Государю;

 

здѣсь.

 

послѣ

 

возношенія

 

артоса

 

архидьяко-

нозіъ,

 

артосъ

 

цѣл\етъ

 

Государь,

 

патріархъ

 

и

 

другіе.

Артосъ

 

относится

 

потодіъ

 

обратно

 

во

 

храмъ

 

и

 

здѣсь

его

 

спова

 

воздвигаетъ

 

архидьяконъ.

  

І3 )
Что

 

касается

 

исторического

 

пропсхожденія

 

обряда

съ

 

артосонъ

 

въ

 

Православной

 

Церкви,

 

то

 

объ

 

этомъ

необходимо

 

говорить

 

въ

 

связи

 

съ

 

исторіей,

 

такъ

 

пазы

Мансветовъ

 

въ

 

своемъ

 

-Типикѣ",

 

излагая

 

литургическія

 

особенности

студійскнхъ

 

уставовъ,

 

положительно

 

свидѣтельетвуетъ

 

на

 

стр.

 

]50.

что

 

„обряда

 

съ

 

артосомъ

 

или

 

чина

 

панагіи

 

не

 

записано"

 

въ

 

полныхъ

студійсквхъ

 

уставахъ.

 

Въ

 

нмѣющихся

 

у

 

насъ

 

спискахъ—Цвѣтной

Тріоди

 

XIII

 

вѣка

 

(хран.

 

за

 

№

 

ПО

 

въ

 

библ.

 

СПБ.

 

дух.

 

Акад.)

 

и

„Устава"

 

XII— XIII

 

в. в.

 

(.хран.

 

тамъ

 

же

 

за

 

Хі>

 

1136)

 

— чинопослѣдо-

ванія

 

о

 

артосѣ

 

не

 

имѣется.

 

Не

 

встрѣчается

 

его

 

также

 

въ

 

руко-

ішсномъ

 

студійскоыъ

 

„Уставѣ"

 

конца

 

XII

 

в.

 

или

 

начала

 

XIII

 

вѣка,

принадлежащемъ

 

къ

 

числу

 

рукописей

 

синодальной

 

библіотеки

(№

 

380).

 

Въ

 

пергаменной

 

„Псалтири

 

съ

 

шестодневомъ

 

и

 

избран-

ными

 

службами,и

 

относящейся

 

къ

 

XIV

 

вѣку

 

и

 

принадлежащей

 

за

Л!

 

43І-мъ

 

Синодальной

 

библіотекѣ

 

рукописей,

 

записи

 

обряда

 

съ

артосомъ

 

мы

 

не

 

находимъ.

 

Относительно

 

же

 

уставнаго

 

характера

этой

 

рукописи

 

должно

 

замѣтить,

 

что

 

литургическая

 

часть

 

ея,

 

судя

по

 

„описанію

 

Новоструева,"

 

находится

 

подъ

 

спльнымъ,

 

но

 

не

 

все-

цѣлымъ

 

вліяніемъ

 

устава

 

студійскаго-

 

Но

 

въ

 

„Служебникѣ"

(№

 

345),

 

изъ

 

рукописей

 

той

 

же

 

библіотеки,

 

относящемся

 

по

 

вре-

мени

 

происхожденія

 

къ

 

тому

 

же

 

XIV

 

вѣку,

 

уже

 

находится

 

на

 

93

 

л.

„Млтв^

 

надъ

 

артосомъ",

 

и

 

на

 

об.— „на

 

преломлепіе

 

артуса."

 

Не

находится

 

обряда

 

съ

 

артосомъ

 

въ

 

послѣдовапіп

 

50-цы

 

еще

 

въ

 

двухъ

слѣдованныхъ

 

псалтиряхъ

 

XV

 

в.,

 

принадлежавшихъ

 

Кирилло-БѢ-

лоезерскому

 

монастырю

 

и

 

теперь

 

хранящихся

 

въ

 

библ.

 

СПБ.

 

дух.

Акад.

 

за

 

ЛШ

 

4 /2 бі,

 

6 /2бз.

 

и

 

въ

 

двухъ

 

слѣдованныхъ

 

псалтиряхъ

XVI

 

вѣка,

 

хранящихся

 

тамъ

 

же

 

за

 

№№

 

,9 /г-е,

 

"/гѳв.

Русская

 

Историческая

 

Библиотека.

  

Томъ

 

3-й,

 

ст.

  

120.
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ваемаго,

 

пМщ

 

о

 

панагіи."

 

ІІанагія

 

(-ачауіа)

 

съ

 

греческаго

языка

 

значитъ

 

„веесвятаа"

 

или

 

„пресвятая",

 

каковый

эпитетъ

 

обыкновенно

 

прилагается

 

къ

 

имени

 

Богородицы,
Подъ

 

„чиномъ

 

о

 

панапи"

 

разумѣется

 

чинъ

 

возношенія

особаго

 

хлѣба

 

въ

 

монастырской

 

трапезѣ.

 

послѣ

 

стола,

въ

 

честь

 

Богородицы.

 

О

 

пропсхождепіи

 

сего

 

чина

 

таи

говоритъ

 

наша

 

слѣдов^нная

 

псалтирь.

 

Господь

 

Іисуеь
Христосъ

 

предъ

 

Своими

 

страданіями

 

имѣлъ

 

съ

 

учени-

ками

 

трапезу

 

на

 

тайной

 

вечери,

 

когда

 

установшн

таинство

 

Евхаристіи;

 

и

 

но

 

воскресеніи

 

не

 

разъ

 

являлся

благословлять

 

ихъ

 

трапезу,

 

и

 

даже

 

вкушалъ

 

съ

 

ними

пищу.

 

Въ

 

восномппаніе

 

этого,

 

аностолы

 

имѣли

 

обычаи

оставлять

 

за

 

трапезою

 

празднымъ

 

среднее

 

мѣсто

 

и

 

пола-

гать

 

предъ

 

нимъ

 

часть

 

хлѣба,

 

какъ

 

бы

 

для

 

Господа.
лрисутствугощаго

 

среди

 

пихъ.

 

Послѣ

 

трапезы

 

они

 

съ

молитвою

  

и

 

благодареиіемъ

  

возвышали

   

этотъ

   

хлѣбъ

говоря:

 

к слава

 

Іебіъ,

 

Боже

 

нагиъ,

 

слава

 

Тебіъ.

 

Слава

Отцу

 

и

 

Сыну

 

и

 

Святому

 

Духу.— Велико

 

имя

 

Святые

Троицы.—

 

Хргістосъ

 

воскресе".

 

По>'Лѣ

 

же

 

ДНЯ

 

ВОЗНесе-

НІЯ

 

Господа,

 

ОНИ

 

ПРОИЗНОСИЛИ:

 

„

 

Велико

 

имя

 

Сен-

тыя

    

Троицы.

    

Господи

    

Іисусе

    

Христе

    

помогай

     

иамъ"

Такъ

 

совершали

 

апостолы,

 

пока

 

Матерь

 

Божія

 

пребы-

вала

 

на

 

зеаілѣ

 

Въ

 

третій

 

же

 

день

 

послѣ

 

успенія

 

Бого-

матери,

 

когда

 

они,

 

бывъ

 

чудесно

 

собраны

 

всѣ

 

въ

 

одно

мѣсто

 

для

 

погребенія

 

Ея,

 

стали

 

послѣ

 

трапезы

 

совер-

шать

 

обычное

 

возношеніе

 

„скрижали

 

сслѣба"

 

въ

 

честь

Господа,

 

и

 

только

 

что

 

сказали:

 

„Велико

 

имя;"

 

вдругь

явилась

 

на

 

облакѣ

 

Матерь

 

Вожія

 

съ

 

Ангелами

 

и

 

сказала:

„Радуйтесь.

 

Я

 

съ

 

вами

 

во

 

всѣ

 

дни."

 

Ученики

 

УДИВИЛИСЬ

такому

 

чуду,

 

и,

 

вмѣсто:

 

„Господи

 

lucijce

 

Христе' 1
воззвали:

   

„Пресвятая

 

Богородица,

 

помогай

 

намъ. и

    

ПОТОМ'Ь

пошли

 

ко

 

гробу

 

и,

 

не

 

найдя

 

въ

 

немъ

 

пречистаго

тѣла

   

Ея,

   

убѣдплись

    

въ

 

Ея

    

взятін

    

съ

 

тѣломъ

   

на



-243-

цебо.

 

u ).

 

Въ

 

восноминаніе

 

сего

 

въ

 

монаетыряхъ

 

обыкно-
венно

 

и

 

совершается

 

при

 

траиезѣ

 

„чинъ

 

о

 

панагііі и ;

 

въ

 

пас-

хальную

   

седмицу

   

этотъ

 

чинъ

 

получаетъ

 

свои

 

измѣне-

НІЯ,

 

И

 

является

  

„чиномъ

 

возношенія

 

артоса."
Евхологій

 

Гоара

 

слѣдующпмъ

 

образомъ

 

изображаешь

я щ$ь

 

о

 

панаііи,"

 

совершаемый

 

въ

 

греческихъ

 

монаеты-

ряхъ.

 

ЛІаиболѣе

 

благочестивые

 

изъ

 

грековъ,

 

говорить

Гоаръ,

 

монахи

 

и

 

клирики

 

имѣютъ

 

обычай,

 

совершивъ

благодареніе

 

послѣ

 

прпнятія

 

нищи,

 

возносить

 

двумя

первыми

 

перстами

 

обѣихъ

 

рукъ

 

треугольный

 

хлѣбецъ,—

„панагію."

 

Самое

 

дѣйствіе

 

возиошенія

 

поручается

 

въ

ионастыряхъ

 

кому-либо

 

нарочито

 

избранному

 

изъбратіи.

Этотъ,

 

испросивши

 

благословепіе

 

и

 

нрощеніе

 

у

 

нредстоя-

щнхъ,

 

беретъ

 

особый

 

кусокъ

 

хлѣба,

 

лежавши

 

во

 

время

трапезы

 

предъ

 

образомъ

 

Богоматери,

 

и

 

поднимаетъ

 

въ

виду

   

всѣхъ

   

двумя

   

пальцами

   

своихъ

 

.

 

рукъ,

 

говоря:

„Велико

 

имя"

  

(ре-ул

 

то

 

ощш),

   

и

   

ВСѣ

 

ДОбавлЯЮТЪ:

   

„Святыя

іротш"

 

(•%

 

&(Щ

 

Tptàooç).

 

Тогда

 

возносящій

 

продолжаете

„Пресвятая

    

Богородице,

   

помогай

   

намъи

    

(Паѵофа

   

Ѳготб/г

ЩЬ^

 

г^ъ).

 

Ha

 

это

 

ирисутствуюшіе

 

отвѣчаютъ:

 

„Тоя

молитвами,

   

Боже,

   

помилуй

 

и

 

спаси- нась!"

   

(щішЩ*
Ttp3aj5si'o(!ç

 

ô

 

Ѳго;

 

kXéfjaov

 

mi

 

асоаоѵ

 

у]|лй?).

  

ЗатѢмъ

 

ПО

 

каЖДС-

ніи

 

принимаетъ

 

братія

 

изъ

 

рукъ

 

трапезаря

 

(келаря)

„панаіію,"

 

дѣлитъ

 

ее

 

между

 

собою,

 

п,

 

возсылая

 

хвалу

Богоматери,

 

всѣ

 

вкушаютъ.

 

,5 )

 

Въ

 

обніемъ

 

„чинъ

 

возно-

шенія

 

панагіи,"

 

изложенный

 

въ

 

нашей

 

печатной

 

слѣдо-

ванпой

 

псалтири

 

(гл.

 

16-я),

 

совершенно

 

согласенъ

 

съ

этимъ

 

греческимъ

 

іюрядкомъ

 

возношенія.

 

16 )

")

    

К.

    

Никольскій. — Поссбіе

   

къ

   

пзученію

    

Устава

   

Богосл.
П

 

га

 

вдел.

 

Церкви.

  

Стр.

 

622

 

—

 

623.

")

 

Goar.— Еі-/ьлоѵ'.оѵ

 

sive

 

rituale

 

graecorum.

 

Стр.

 

682. --Cp-
лристіанское

 

чтеніе

 

1857

 

г.

 

январь

 

(статью:

 

„Изъясненіе

 

церковн-

нослѣдованія.")

іП )

 

Десятое

 

примѣчаніе-

 

Протоіерой

 

К.

 

ІІпкольскій

 

въ

 

своеиъ
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„Ианагія,"

 

по

 

словамъ

 

Гоара,

 

имѣетъ

 

форму

 

тре-

угольника,

 

заостреннаго

 

сверху.

 

Гоаръ

 

въ

 

своемъ

Евхологіи,

 

въ

 

объясневіе

 

символическаго

 

зиаченія

 

этой

формы,

 

приводить

 

слова

 

Симеона

 

Солунскаго:

 

„Этой
вырѣзокъ

 

указываетъ

 

въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время

 

и

 

на

 

един-

ство

 

и

 

на

 

троичность,— своими

 

тремя

 

боковыми

 

сторо-

нами

 

означая

 

тройственное,

 

а

 

верхвей

 

частью -единое..

Л

 

такъ

 

мы

 

приняли

 

отъ

 

отцовъ,

 

по

 

апостольскому

предавію,

 

посвящать

 

каждый

 

день

 

Единому

 

въ

 

Тропцѣ

нашему

 

Богу

 

въ

 

честь

 

Богоматери,

 

чрезъ

 

Которую

познали

 

мы

 

Троицу."

  

17 )

Преподаватель

 

Вятской

 

духовной

 

семпнаріи

 

ІІавелъ

 

Левашевъ.

богослуж.

 

Уставѣ

 

описываетъ

 

между

 

прочиыъ

 

чинъ

 

возношенія

„панагіи,"

 

какъ

 

онъ

 

совершался

 

въ

 

Московскомъ

 

Геѳсиманскомъ

скиту:

 

По

 

отггустѣ

 

литургіи

 

бываетъ

 

хожденіе ,

 

изъ

 

церкви

 

всей

братіи

 

въ

 

трапезу.

 

Просфора

 

„Пречистая"

 

(панагія —-аѵсфа)

 

во

время

 

литургіи

 

поставляется

 

на

 

дискосѣ,

 

или

 

блюдѣ,

 

возвышенномъ

подобно

 

дискосу,

 

на

 

горнеиъ

 

мѣстѣ,

 

за

 

престоломъ.

 

По

 

окончаши

литургіи

 

іеромонахъ

 

беретъ

 

ее

 

и

 

несетъ

 

впереди,

 

за

 

шшъ

 

идутъ

братія

 

чинно

 

по

 

два,

 

всѣ

 

въ

 

маптіяхъ,

 

и

 

поютъ

 

псаломъ

 

144-й.

Окончивши

 

псаломъ,

 

иачинаютъ

 

молитвы

 

трапезы:

 

„Отче

 

и'ада,'"
„Слава

 

и

 

нынѣ,"

 

"Господи

 

помилуй"

 

трижды,

 

„Блаіослови".

 

Іеро-

ыонахъ

 

говоритъ:

 

„Христе

 

Более,

 

благослови

 

ястіе

 

и

 

питіе

 

рабом

твоимъ,

 

яко

 

сеять

 

ecu

 

всегда,

 

ныть

 

и

 

присно

 

и

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ-"'

Потомъ

 

настоятель

 

отдѣляетъ

 

отъ

 

принесенной

 

просфоры

 

2

 

части,

одну

 

полагаетъ

 

на

 

блюдо

 

и

 

разрѣзываетъ

 

на

 

мелкія

 

части,

 

которыя

обносятся

 

для

 

вкушенія

 

сидящей

 

уже

 

за

 

столомъ

 

братіп.

 

Часть,

 

отъ

которой

 

вкушали,

 

была

 

отдѣлена

 

во

 

имя

 

Христово,

 

а

 

другая,

 

отде-

ленная

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери,

 

полагается

 

на

 

дискосѣ,

 

на

 

при-

готовленномъ

 

для

 

сего

 

мѣстѣ,

 

и

 

по

 

окончаніи

 

трапезы,

 

совершаютъ

возвышеніе

 

панагіи

 

по

 

чину

 

установленному

 

въ

 

слѣдован.

 

псалтири.

По

 

окончаніи

 

трапезы,

 

іеромонахъ

 

ударяетъ

 

въ

 

колокольчикъ

 

три

 

раза.

Бставъ

 

изъ-за

 

стола

 

и

 

прочитавъ

 

молитвы

 

и

 

„Достойно

 

есть,"

 

іеромо-

вахъ,

 

разрѣзавши

 

на

 

части

 

просфору,

 

обноситъ

 

ьсю

 

братію.

(К.

 

НикольскШ.

 

-Пособіе

 

къ

 

изученію

 

Устава

 

Богослуженія

 

Право-

славной

 

Церкви.

 

Стр.

 

623,

 

примѣч.

 

1-е)

'")

 

Goar.--E'i-/_o/.rj T tov.

 

Стр.

 

6S2-683.
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О

 

преподаваніи

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

началькыхъ

 

школахъ.

 

*)

Главный,

 

основной

 

предметъ

 

началъиаго

 

школь-

наго

 

обученія

 

-Законъ

 

Божій.

 

ІІреподаваніе

 

его

 

должно

быть

 

направлено

 

къ

 

достиженію

 

иреікдѳ

 

всего

 

воспита-

тельныхъ

 

цѣлей.

 

Онѣ

 

состоять

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

возбуж-
дать

 

и

 

развивать

 

въ

 

дѣтяхъ

 

искреннее

 

религіозное
чувство,

 

воспитывать

 

у

 

нихъ

 

сердце

 

чисто

 

и

 

на

 

вос-

пріимчнвой

 

почвѣ

 

благоговѣйпаго

 

дѣтскаго

 

вниманія

 

и

настроенія

 

сѣять

 

сѣмена

 

православнаго

 

ученія

 

вѣры

 

и

нравственности

 

христіанской,

 

заключающихъ

 

въ

 

себѣ

вѣчныя,

 

непререкаемый

 

истины

 

и

 

спасительный

 

правила

для

 

человѣческой

 

жизни

 

и

 

деятельности.

 

Этими

 

высо-

кими

 

цѣлями

 

опредѣляется

 

и

 

самый

 

характеръ

 

школь-

ваго

 

нреподаванія

 

Закона

 

Божія:

 

оно

 

должно

 

представ--

лять

 

собою

 

бесѣду

 

добраго

 

пастыря

 

съ

 

внимательными

дѣтьми

 

объ

 

ихъ

 

обязанностяхъ

 

къ

 

Богу,

 

ближнимъ

 

и

самимъ

 

себѣ,— бесѣду

 

задушевную,

 

живую,

 

виолнѣ

 

дос-

тупную

 

для

 

только

 

что

 

открывающегося

 

нопиманія;
это

 

пренодаваніе

 

должно

 

дѣйствовать

 

прежде

 

всего

 

на

чувство

 

и

 

воображеніе

 

дѣтеи,

 

а

 

потомъ

 

черезъ

 

сердце

и

 

мысль

 

и

 

на

 

ихъ

 

неокрѣпшую

 

волю.

 

Если

 

дѣти

 

слу-

шаютъ

 

уроки

 

Закона

 

Вожія

 

съ

 

вниманіемъ

 

чуткимъ,

съ

 

сердцемъ

 

открытымъ,

 

съ

 

настроепіемъ

 

благоговѣй-

дымъ,

 

если

 

сообщаемые

 

имъ

 

священные

 

разсказы

 

и

Уроки

 

они

 

воспрпнимаютъ

 

силою

 

пе

 

только

 

мысли,

 

по

и

 

свѣтлаго

 

религіозпаго

 

чувства,

 

то

 

можно

 

быть

 

увѣрен-

нымъ,

 

что

 

глаголы

 

живота

 

вѣчнаго,

 

что

 

слова

 

жизни

и спасенія

 

глубоко

 

западутъ

 

имъ

 

въ

 

душу

 

и,

 

какъ

 

сѣ-

^ена

   

притчи

  

Христовой,

   

унавшія

 

на

 

добрую

 

землю,

*)

 

Изъ

    

статьи:

 

„о

   

предметахъ

 

преподаванія

 

въ

 

начальных*

школахъ".

 

Наблюденія

 

и

 

замѣтки

   

инспектора

 

учплищъ

 

С .....

губерніи

 

А.

 

И.

 

Анастасіева.

 

Журн.

 

„Русская

 

школа"

  

3

 

893

 

г.

  

Ш

 

1.
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произрастутъ

 

и

 

принесутъ

 

обильный

 

плодъ.

 

Именно
эти

 

цели,

 

этотъ

 

характеръ

 

преподаванія

 

наблюдаются
въ

 

урокахъ

 

мпогихъ

 

законоучителей

 

нашихъ

 

народ-

иыхъ

 

училищъ.

 

Между

 

законоучителями,

 

особенно
сельскими,

 

съ

 

годами

 

все

 

чаще

 

ветрѣчаются

 

пастыри

добрые,

 

разсудительные,

 

искренно

 

преданные

 

школьному

дѣлу,

 

относя щіеся

 

къ

 

нему,

 

какъ

 

къ

 

одной

 

изъ

 

важ-

вѣйшихъ

 

своихъ

 

обязанностей.

 

Они

 

часто

 

посѣщаюп

школы,...

 

въ

 

преподаваніи

 

стараются

 

быть

 

доступными

для

 

пониманія

 

дѣтей,

 

справедливыми,

 

ласковыми

 

п

снисходительными

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

ними,

 

стремятся

благотворно

 

дѣйствовать

 

не

 

только

 

на

 

пробуждающіяся
разсудочныя

 

силы

 

своихъ

 

учениковъ

 

и

 

ученицъ,

 

ной

на

 

ихъ

 

чуткое

 

къ

 

добру

 

сердце,

 

на

 

склонную

 

къ

 

по-

слушанію

 

волю.

 

Впрочемъ,

 

есть

 

законоучители,

 

кі

которымъ

 

характеристика

 

эта

 

не

 

относится:

 

вмѣсто

 

ис-

правнаго

 

посѣщенія

 

школы,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

бы-

ваютъ

 

въ

 

вей

 

даже

 

не

 

каждую

 

недѣлю;

 

вмѣсто

 

постоян-

наго

 

д!;йствовавія

 

ва

 

чувство

 

и

 

воображевіе

 

дѣтей

 

по-

средствомъ

 

живого

 

и

 

задушевнаго

 

пренодаванія,

 

они

заботятся

 

только

 

о

 

прохожденіи

 

программы,

 

только

 

о

запоминаніи

 

дѣтьми

 

истинъ

 

вѣры

 

и

 

нравилъ

 

нравствен-

ности,

 

только

 

о

 

заучиваніи

 

по

 

книжкѣ

 

однихъ

 

текстовт.,

именъ

 

и

 

фактовъ.

 

У

 

такихъ

 

законоучителей

 

дѣти

 

за-

тверживаюсь

 

молитвы,

 

проходятъ

 

священную

 

исторію
и

 

катихизисъ,

 

усвояютъ

 

истины

 

христіанской

 

вѣры

 

и

правила

 

добродѣтельной

 

жизни;

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

только

проходятъ,

  

ТОЛЬКО

  

заучиваютъ,

  

какъ

 

И

 

ВСЯКІЯ

  

ДругІЯ

 

СВѣ-

дѣнія,

 

напрпмѣрь

 

грамматическія

 

или

 

ариѳметическія.

Дѣтское

 

сердце

 

въ

 

принятіи

 

божествеввыхъ

 

глаголовъ,

вовидимому,

 

участвуете

 

весьма

 

мало;

 

даже

 

умъ

 

какт.

будто

 

дремлетъ,

 

ие

 

сознавая

 

величія

 

святыхъ

 

истинъ;

только

 

память

 

работаетъ

 

неустанно.

 

Въ

 

результатѣ

 

та-
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кого

 

обученія

 

получаются

 

лишь

 

формальный,

 

привремен-

ныя,

 

скоро

 

забываемыя

 

знанія.

 

Но

 

вѣдь

 

особенно

 

важ-

по

 

и

 

дорого

 

не

 

механическое

 

усвоеиіе

 

религіозныхъ
свѣдѣній,

 

не

 

количество

 

ихъ,

 

а

 

качество,

 

усвоеніе

 

серд-

цемъ,

 

способное

 

быть

 

основаніемъ

 

вѣры

 

непоколеби-

мой,

 

надежды

 

твердой,

 

любви

 

дѣятельной.

 

Къ

 

такому

преподавание

 

.способны

 

дѣятели

 

усердные

 

и

 

хорошо

понимающіе

 

свои

 

пастырскія

 

обязанности.

 

Итакъ,

 

глав-

ный

 

недостатокъ

 

въ

 

постановкѣ

 

преподаванія

 

Закона
Божія,

 

нерѣдко

 

наблюдаемый

 

въ

 

нашпхъ

 

вачальныхъ

школахъ,

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

законоучители

обра іпаютъ

 

его

 

въ

 

формальный

 

предметъ

 

изученія,

 

какъ

будто

 

забывая,

 

что

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

только

 

основані-
емъ

 

и

 

живымъ

 

орудіемъ

 

религіозно-нравственнаго

 

вос-

питавія.

 

Есть

 

и

 

другіе

 

недостатки;

 

укажу

 

изъ

 

нихъ

важнѣйшіе.

 

Оамымъ

 

труднымъ

 

отдѣломъ

 

въ

 

курсѣ

 

За-
кона

 

Божія

 

для

 

начальпыхъ

 

училищъ

 

является

 

изу-

ченіе

 

молитвЪ)

 

такь

 

какъ,

 

во

 

1-хъ,

 

оно

 

производится

 

въ

первый

 

учебный

 

годъ

 

дѣтьми

 

самаго

 

младшаго

 

возра-

ста

 

и

 

очень

 

слабаго

 

умственнаго

 

развитія,

 

и,

 

во

 

2-хъ,
имѣетъ

 

своимъ

 

содержаніемъ

 

совокупность

 

отвлеченны хъ

мыслей.

 

.

 

Ученики

 

младшаго

 

отдѣленія,

 

въ

 

большей
части

 

училищъ,

 

заучиваютъ

 

краткія

 

начальный

 

молит-

вы

 

со

 

словъ

 

законоучителей,

 

a

 

болѣо

 

обшпрныя

 

— uo

книжкѣ,

 

заучиваютъ

 

почти

 

всегда

 

безъ

 

пониманія,

 

а

ироизносятъ

 

носпѣшно,

 

съ

 

искаженіемъ

 

словъ

 

и

 

съ

 

не-

правильными

 

остановками,

 

ясно

 

показывающими,

 

что

і.ѣти

 

не

 

понимаютъ

 

даже

 

общаго

 

содержанія

 

молитвъ.

Этотъ

 

недостатокъ

 

замѣчается

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ

Ідва

 

ли

 

не

 

чаще

 

всѣхъ

 

и

 

всегда

 

производить

 

на

 

меня

|яжелое,

 

грустное

 

впечатлѣніе:

 

ужели

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

Іѣтъ

 

нпкакихъ

 

средствь

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

научить

 

дѣ-

|ѳи,

 

если

 

не

 

полному

 

и

 

отчетливому

 

понпманію

 

текста
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молитвъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

усвоенію

 

хотя

 

общаго

 

со-

держанія

 

каждой

 

молитвы

 

и

 

нроизношенію

 

раздѣль-

ному,

 

толковому

 

и

 

благоговѣйпому?Я

 

убѣжденъ,

 

что

 

если

бы

 

дѣти

 

заучивали

 

всѣ

 

молитвы

 

непремѣнно

 

со

 

словъ

законоучителя

 

и

 

по

 

частямъ,

 

который

 

онъ

 

должевл,

предварительно

 

прочитывать

 

выразительно,

 

осмысленно

и

 

съ

 

чувствомъ,

 

то

 

они

 

научились

 

бы

 

произношенію
молитвъ

 

раздѣльному

 

и

 

толковому

 

и,

 

ио

 

всей

 

вероят-

ности,

 

въ

 

состояніи

 

были

 

бы

 

проникнуть

 

умомъ

 

хотя

въ

 

общій

 

смыолъ

 

ихъ,

 

въ

 

общее

 

содержаніе.

 

Правиль-
ному

 

усвоенію

 

словъ

 

молитвы

 

можетъ

 

содействовать

запоминаніе

 

ея

 

цѣлымъ

 

отдѣленіемъ

 

учащихся,

 

которые

всѣ

 

вмѣстѣ,

 

разумѣется,

 

стоя,

 

громко

 

и

 

раздѣльно

 

про-

износить

 

послѣ

 

законоучителя

 

каждое

 

отдѣльное

 

выра-

женіе

 

молитвы.

 

Когда

 

она

 

произнесена

 

и

 

заучена

 

ио

частямъ.

 

какъ

 

всею

 

группою

 

дѣтей,

 

такъ

 

и

 

отдѣльньш

учениками,

 

то

 

обыкновенно

 

приступаюсь

 

къ

 

такому

 

же

заучиванію

 

ея

 

снолна.

 

Это

 

— простѣйшій

 

способъ

 

изу-

ченія

 

молитвъ,

 

но

 

имъ

 

пользуются

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

законо-

учители.

 

Существуете

 

другой,

 

болѣе

 

цѣлесообразный,

но

 

и

 

болѣе

 

трудный,

 

а

 

потому

 

еще

 

рѣжѳ

 

нримѣняемый

способъ:

 

изученію

 

текста

 

каждой

 

молитвы

 

законоучитель

предпосылаетъ

 

бесѣду,

 

которая

 

вводить

 

дѣтей

 

въ

 

пони-

зганіе

 

содержанія

 

отдѣльныхъ

 

лшелей,

 

предложеній

 

и

словъ

 

молитвы

 

и

 

дѣлаетъ

 

текстъ

 

ея

 

своимъ

 

естествен-

нымъ

 

выводомъ...

 

Такой

 

свособъ

 

изученія

 

молитві,

требующій

 

отъ

 

законоучителей

 

внимательной

 

подготов-

ки

 

къ

 

каждому

 

уроку,

 

практикуется

 

весьма

 

немногими

изъ

 

нихъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

только

 

онъ

 

можетъ

 

обезпечи-

вать

 

достиженіе

 

всѣхъ

 

цѣлей,

 

соединяемыхъ

 

съ

 

усвоені-
емъ

 

молитвъ.

Свягценная

   

исторія,

 

которая

   

изучается

 

дѣтьми

 

па

второмъ

 

году

 

(гакольнаго

  

преподаванія)

 

представляем
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собою

 

отдѣлъ

 

курса,

 

наиболѣе

 

доступный

 

для

 

усвоенія.
Но

 

ііѣкоторые

 

закопоучители

 

и

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

не

 

могутъ

или

 

не

 

хотятъ

 

преподавать

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало:

 

они

часто

 

жалуются

 

на

 

ограниченность

 

дѣтскихъ

 

способно-

стей;

 

на

 

недостаточность

 

умственнаго

 

развитія

 

учащих-

ся

 

для

 

усвоенія

 

изаноминанія

 

священно-историческихъ

разсказовъ.

 

При

 

повѣркѣ

 

этихъ

 

жалобъ

 

часто

 

оказы-

вается,

 

что

 

лалоуспѣшноеть

 

дѣтей

 

въ

 

изученіи

 

священ-

ной

 

исторіи

 

зависитъ

 

отъ

 

другой

 

причины:

 

они

 

изу-

чаютъ

 

священную

 

исторію

 

или

 

совершенно

 

самостоя-

тельно,

 

по

 

учебной

 

книжкѣ,

 

часто

 

изложенной

 

языкомъ

труднымъ

 

и

 

неудобононлтнымъ.

 

или

 

по

 

разсказамъ

 

законо-

учителя,

 

слишкомъ

 

подроби ымъ,

 

сообщаем ымъ

 

заразъ,

 

а

не

 

по

 

частямъ

 

и

 

не

 

всегда

 

въ

 

простой,

 

ясной

 

формѣ.

Лоложимъ,

 

законоучитель

 

разсказываетъ

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

хоть

 

исторію

 

благовѣщенія

 

Пресвятой

 

Богородицы,
и

 

затѣмъ

 

приглашаешь

 

дѣтей

 

воспроизвести

 

разсказан-

ное.

 

Но

 

изъ

 

нихъ

 

часто

 

не

 

оказывается

 

ни

 

одного,

 

кто

могъ

 

бы

 

исполнить

 

предложеніе

 

законоучителя.

 

И

 

это,

по

 

моему

 

мнѣпію,

 

внолнѣ

 

понятно:

 

дѣти

 

еще

 

такъ

 

мало

развиты

 

умственно

 

и

 

такъ

 

мало

 

располагаюсь

 

словес-

нымъ

 

матеріаломъ,

 

что

 

усвоеніе

 

и

 

устное

 

воспроизве-

дете

 

цѣла

 

го,

 

пол

 

на

 

го

 

разсказа

 

оказывается

 

выше

 

ихъ

силъ.

 

Но

 

попробуйте

 

изложить

 

тотъ

 

же

 

разсказъ

 

сна-

чала

 

какь

 

можно

 

короче,

 

лишь

 

въ

 

главнѣйгаихъ

 

под-

робностяхъ

 

и

 

ч;амымъ

 

простымъ

 

языкомъ,

 

и

 

вызывайте

і,ѣтей

 

къ

 

воспроизведеиію

 

каждой

 

части

 

разсказа,

 

даже

каждой

 

мысли,

 

и

 

они,

 

дѣти,

 

легко

 

усвоятъ

 

его

 

и

 

пере-

шгжутъ.

 

Упомянутый

 

разсказъ

 

можно

 

изложить

 

хоть

гакъ:

 

„Одинъ

 

разъ

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

Марія

 

читала

 

свя-

иенное

 

писаніе.

 

Въ

 

это

 

время

 

явился

 

къ

 

ней

 

архан-

■елъ

 

Гавріилъ.

 

Онъ

 

принесъ

 

Маріи

 

благую,

 

радостную

!ѣстъ,

 

архангелъ

 

сказалъ

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ,

 

что

 

отъ

 

Нея
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родится

 

Спаситель

 

міра".

 

Каждая

 

мысль

 

разсказа

 

долж-

на

 

быть

 

повторена,

 

и

 

непремѣнно

 

во

 

соответствующими
вопросамъ,

 

несколькими,

 

сначала

 

лучшими,

 

а

 

потомт,

худшими

 

учениками.

 

Неоднократное

 

повтореніе

 

подроб-
ностей

 

чрезъ

 

соотвѣтствуюшіе

 

вопросы

 

особепно

 

полезно

для

 

дѣтей

 

малоспособных!..

 

Но

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

вообще

оно

 

представляетъ

 

собою

 

самое

 

действительное,

 

самое

вѣрное

 

средство

 

для

 

лучшаго

 

пзученія

 

разсказа,

 

для

точнаго

 

запоминанія

 

его

 

надолго:

 

что

 

хорошо

 

усвоено

въ

 

дѣтствѣ.

 

часто

 

помнится

 

твердо

 

даже

 

въ

 

глубокой
старости.

 

Недаромъ

 

еще

 

древніе

 

считали

 

іювтореніе

однимъ

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

условій

 

обученія,

 

недаром!

они

 

говорили:

 

repetitio

 

est

 

mater

 

stndiorum.

 

О

 

ныть

 

показы-

ваешь,

 

что

 

только

 

самые

 

даровитые

 

ученики

 

народных!

школъ

 

могутъ

 

воспроизводить

 

разсказы

 

послѣ

 

однократ-

наго

 

и

 

цѣльнаго

 

сообщенія,

 

а

 

большинство

 

оказывают-

ся

 

не

 

въ

 

силахъ

 

сдѣлать

 

это

 

по

 

слѣдующимъ

 

причинам!:

а)

 

чтобы

 

подробно

 

повторить

 

большой

 

и

 

совершенно

новый

 

разсказъ,

 

для

 

этого

 

надобно

 

выслушать

 

его

 

й

еильнымъ

 

напряженіемъ

 

вниманія,

 

а

 

известно,

 

что

 

к

такому

 

напряженію

 

его

 

дѣти,

 

склопныя

 

больше

 

п

разсѣянности,

 

привыкаютъ

 

не

 

вдругъ

 

и

 

съ

 

большим!

трудомъ;

 

б)

 

для

 

подробнаго

 

воспроизведена

 

большого

разсказа

 

требуется

 

довольно

 

значительное

 

развитіе

 

ум-

ствепныхъ

 

способностей

 

вообще

 

и

 

памяти

 

въ

 

особен-

ности,

 

и

 

этого

 

и

 

не

 

достаетъ

 

дѣтямъ;

 

в)

 

паконецъ,

 

усвое-

нію

 

и

 

новторенію

 

такихъ

 

разсказовъ

 

препятствуют!

недостатки

 

дѣтской

 

рѣчи,

 

столь

 

бѣдной

 

въ

 

лексическом!

отношеніи,

 

столь

 

несвязной,

 

простой

 

и

 

отрывочной,

 

что

учащісся

 

пользуются

 

ею

 

несмѣло,

 

боязливо,

 

съ

 

боль-

шими

 

затруднепіямп

 

и

 

ошибками.

 

Когда

 

разсказъ

 

будет!

усвоенъ

 

дѣтьми

 

въ

 

короткомъ

 

изложеніи,

 

такимъ

 

же

 

поряд

комъ

 

должны

 

быть

 

преподаны

 

п

 

повторены

 

п

 

его

 

второсте-
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пенеыя

 

подробности;

 

усвоить

 

их г г.

 

дѣтямъ

 

будетъ

 

уже

гораздо

 

легче.

 

Правда,

 

рекомендуемый

 

нами

 

путь

 

изу-

ченія

 

священвыхъ

 

разсказовъ— путь

 

медленный,

 

требу-

юш.ій

 

много

 

времепи,

 

но

 

зато

 

онъ

 

долженъ

 

приводить,

какъ

 

всегда

 

и

 

приводитъ,

 

къ

 

наиболѣе

 

желательиымъ

результатами

Краткій

 

катнхизисъ,

 

изучаемый

 

дѣтьмп

 

старшей
группы,

 

преподается

 

и

 

усвояется

 

безь

 

оеобыхъ

 

затруд-

нений,

 

потому

 

въ

 

особенности,

 

что

 

дѣло

 

ограничивает-

ся

 

здѣсь

 

лишь

 

переводомъ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

сум

 

вола

вѣры,

 

молитвы

 

Господней

 

и

 

зановѣдей.

 

Объясненія
подробны»

 

и

 

назидательныя,

 

сопровождаем ыя

 

указані-
емъ

 

соотвѣтствующихъ

 

фактовъ

 

изъ

 

священной

 

исторіч,

мнѣ

 

приходилось

 

слышать

 

въ

 

немногихъ

   

училишакъ.

ОтдѢлъ

  

О

 

боіослуженіи

    

и

 

таинс.твахъ

    

уЧѲНИКИ

   

MHO-

піхъ

 

школъ

 

проходятъ

 

въ

 

самыхъ.

 

общихъ

 

чертахъ,

такт,

 

какъ

 

законоучители

 

начпнаютъ

 

знакомить

 

дѣтей

сь

 

этпмъ

 

отдѣломъ

 

очень

 

поздно,

 

нерѣдко

 

послѣ

 

Пасхи

 

..

Сообщи лъ

 

П.

  

Сумароковъ.
■

Меры

  

кь

   

повсеместному

   

распространенно

   

грамотности

   

въ

народѣ

Самыя

 

свѣтлыя

 

мысли,

 

самыя

 

благія

 

пожеланія,
самыя

 

отраднѣйшія

 

чувствованія

 

должны

 

возбуждаться
въ

 

душѣ

 

каждаго

 

русскаго

 

иравославнаго

 

человѣка

всею

 

совокупностію

 

современныхъ

 

правитѳльственныхъ

мѣроиріятій,

 

направленныхт,

 

къ

 

повсемѣстному

 

распро-

страненію

 

грамотности

 

въ

 

нашемъ

 

великомъ

 

и

 

простран-

вомъ

 

отечествѣ.

Въ

 

основу

 

народнаго

 

образованія

 

полагается

 

устрой-.
ст .во

 

школъ

 

грамоты;,

 

школы

 

грамоты

 

ставятся

 

падеж-
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бою

 

первою

 

ступенью

 

для

 

всего

 

дальнѣйшаго

 

истинно

народнаго

   

образованія.

 

Во

 

главѣ

  

школы

  

поставляется

священникъ

 

— руководитель.

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

надѣет-

ся,

 

что

 

приходское

 

духовенство

 

потщится,

 

съ

 

помощію
Божіею,

 

о

 

повсемѣстномъ

 

открытіи

 

школъ

 

грамоты

 

для

распространена

   

и

 

утвержденія

 

въ

 

православномъ

 

на-

родѣ

 

церковнаго

 

просвѣщенія

 

и

 

истинпаго

 

благочестія.
Невольно

 

вспоминается

 

при

 

этомъ,

   

какъ

 

еще

   

не

 

такъ

давно,

 

и

 

съ

 

высоты

 

Престола

 

было

   

изречено

   

приход-

скому

 

духовенству,

 

при

 

самомъ

 

началѣ

 

призвапія

 

по-

ел

 

ѣдня

 

го— стать

 

во

 

главѣ

 

въ

   

дѣлѣ

   

народно-просвѣти-

тельной

 

государственной

 

дѣятельности,

 

великое

   

мило-

стивое

 

слово:

   

„Надѣюсь,

 

что

   

приходское

   

духовенство

окажется

   

достойнымъ

  

своего

   

высокаго

  

призванія

  

въ

этомъ

 

важномъ

   

дѣлѣ"

   

Замѣчательно

 

и

 

знаменательно

совпаденіе

 

обнародованія

 

„Правилъ"

 

о

 

народныхъ

 

гако-

лахъ

 

грамоты

 

съ

 

великимъ

 

днемъ

 

Священнаго

 

Короно-
ванія

 

Ихъ

 

Имнегаторскихъ

  

Величествъ

  

на

  

счастіе

 

и

благо

   

всей

   

Россіи!

    

Итакъ,

   

пароцу

  

дана,

   

наконецъ,

давно

 

для

 

него

 

желанная,

   

доступная

 

по

 

средствамъ

 

и

скромная

 

по

 

курсу

  

школа

  

первоначальная)

  

обученія,
въ

 

которой

 

онъ

 

такъ

 

давно

 

нуждался.

   

Въ

   

виду

   

при-

готовления

 

для

 

школъ

 

грамоты

 

дѣльныхъ

 

и

 

благочести-

выхъ

 

наставниковъ

   

изъ

   

крестьянскихъ

  

юношей,

   

изъ

мѣстныхъ

 

же

 

крестьянъ,

 

получившихъ

   

образованіе

 

п

церковно-приходской

   

школѣ.

   

хорошо

   

знакомыхъ

   

съ

церковнымъ

 

чтеніемъ

 

и

 

нѣніемъ,

 

обращается

 

особенное

вниманіе

 

на

 

открытіе

 

двухклассныхъ

 

церковно-прихоц-

скихъ

 

школъ.

 

Желательное

 

единеніе

   

земства

 

и

 

право-

славная

 

духовенства

 

по

 

устройству

 

такихъ

   

школъ,

 

а

также

 

и

 

школъ

 

грамоты,

 

теперь

 

осуществляется.

   

Если
въ

 

каждомъ

 

участкѣ,

 

стараніями

   

мѣстнаго

 

участковая

земскаго

 

начальника

 

и

 

приходскаго

 

духг венства,

 

будегь
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отврыта

 

двухклассная

 

церковно-приходская

 

школа

 

съ

четырехгодичнымъ

 

курсомъ,

 

для:

 

приготовленія

 

учи-

телей

 

школъ

 

грамоты,

 

или

 

нѣсколько

 

этихъ

 

школъ,

то

 

начальное

 

обученіе

   

въ

 

участкѣ

   

будетъ

   

поставлено

ТВерДО.

 

БбЗЪ

 

ВСЯКОЙ

 

ВНѣШНеЙ

 

Принудительной

 

„Обяза-

тельности"

 

обученія,

 

мысль

 

о

 

которой

 

и

 

прежде

 

уже

была

 

заявляема

 

не

 

только

 

въ

 

органахъ

 

литературы,

 

но

обсуждалась

 

и

 

въ

 

правительственныхъ

 

сферахъ,

 

Высо-
чайше

 

утвержденный

 

4-го

 

мая

 

1891

 

года

 

правила

 

о

школахъ

 

грамоты

 

рѣшаютъ

 

вопросъ

 

объ

 

обязательномъ
обученіи

 

народа

 

самымъ

 

естественнымъ,

 

самымъ

 

доступ-

нымъ

 

для

 

него

 

и

 

самымъ

 

православнымъ

 

иутѳмъ,

путѳмъ

 

руководительства

 

Ов.

 

Церкви

 

этимъ

 

веливимъ

дѣломъ.

 

При

 

этомъ

 

въ

 

устройствѣ

 

школъ

 

грамоты,

 

какъ

и

 

вообще

 

въ

 

устройствѣ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

настойчиво
нреслѣдуется

 

и

 

всегда

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

не

 

одна

 

только

половина

 

дѣла

 

шкоды,

 

т.

 

е.

 

только

 

учить,

 

но

 

и

 

другая

павнѣйшая

 

и

 

важнѣйшая— воспитывать.

 

Духовное
вѣдомство

 

приложитъ

 

всѣ

 

старанія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

сдѣ-

лать

 

учениковъ

 

школъ

 

грамоты,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

церков-

ныхъ

 

школъ,

 

впослѣдствіи

 

добрыми

 

членами

 

семьи,

послушными

 

сынами

 

Церкви

 

Православной

 

и

 

вѣрнымп»

слугами

 

своего

 

Царя.

 

„Частою

 

сѣтью

 

покроютъ

 

эти

школы

 

обширную

 

поверхность

 

Россін,

 

закрываясь

 

тамъ,

гдѣ

 

нужда

 

въ

 

нихъ

 

миновала,

 

и

 

открываясь

 

тамъ,

 

гдѣ

чувствуется

 

въ

 

нихъ

 

потребность.

 

Учители -лучшіе
изъ

 

грамотныхъ

 

и

 

богобоязнѳнныхъ

 

крестьянскихъ

юношей— всегда

 

налицо;

 

книги

 

школьныя— въ

 

складѣ

яри

 

церкви;

 

приходскій

 

священникъ— законоучитель

этихъ

 

школъ

 

и

 

инсііекторъ— тоже

 

при

 

церкви,

 

равно

какъ

 

приходская

 

библіотека

 

съ

 

читальней

 

и

 

хоръ

 

люби-
телей

 

церковнаго

 

нѣнія;

 

воскресный

 

бесѣды

 

въ

 

церкви,

a

 

чтенія

 

въ

   

школѣ

     

Приходъ

   

становится,

  

поистинѣ,
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живой

 

народно-образовательной

 

единицей.

 

При

 

церкви

одноклассная

 

или

 

двухклассная

 

церковно-приходская

школа,

 

по

 

деревнямъ— школы

 

грамоты.

 

Лучшіе

 

ученики

изъ

 

школъ

 

грамоты

 

доучиваются

 

въ

 

старшемъ

 

отдѣ-

леніи

 

одноклассной

 

церковно-приходской

 

школы,

 

или

во

 

второмъ

 

классѣ— двухклассной.

 

Но

 

воскреснымъ

днямъ—

 

обмѣнъ

 

книгъ

 

изъ

 

церковной

 

и

 

школьной
библіотекъ,

 

снѣвки

 

въ

 

школѣ

 

любительскаго

 

народнаго

хора,

 

вечернія

 

чтенія

 

для

 

взрослыхъ

 

и

 

дѣтей.

 

А

 

глав-

ное—

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

священника

 

съ

 

прихожа-

нами

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ.

 

Вотъ

 

единственно

вѣрныя

 

мѣры

 

поднять

 

нравственно

 

уровень

 

крестьян-

ства,

 

для

 

борьбы

 

съ

 

лжеученіями

 

сектантства

 

и

 

раз-

вращающимъ

 

и

 

разоряющимъ

 

народъ

 

ньяпствомъ.'

 

')

Въ

 

общемъ,

 

система

 

начальнаго

 

народнаго

 

обу-
ченія,

 

которая

 

всего

 

ближе

 

отвѣчаетъ

 

потребностямъ

сельскаго

 

населенія,

 

а

 

главное— не

 

превышаетъ

 

его

средствъ,

 

опредѣляется

 

слѣдующимъ

 

образомъ.

 

Но

 

де-

ревнямъ

 

и

 

поселкамъ,

 

болѣе

 

пли

 

менѣе

 

удален нымъ

отъ

 

села,

 

устрояемыя

 

школы

 

грамоты,

 

съ

 

ассигнуемымъ

земскимъ

 

пособіемъ

 

для

 

нихъ

 

отъ

 

25

 

до

 

100

 

рублей,
смотря

 

по

 

мѣстнымъ

 

средствамъ

 

и

 

потребностямъ,

даютъ

 

повсемѣетно

 

начальную

 

грамотность,

 

знаніе

 

мо-

литвъ

 

и

 

краткой

 

свящ.

 

исторіи,

 

пѣніе

 

съ

 

голоса

 

и

счисленіе.

 

„Для

 

однихъ,

 

-

 

пока

 

для

 

громаднаго

 

боль-

шинства—эта

 

доступная

 

и

 

дешевая

 

школа

 

и

 

будетъ

окончательною.

 

Поучась

 

одну— двѣ

 

зимы,

 

они

 

полу-

чаютъ

 

пока

 

все,

 

что

 

имъ

 

потребно.

 

Для

 

укрѣпленія

этой

 

пачальной

 

грамоты

 

и

 

самообразованія

 

повсюду

заводятся

 

книжные

 

склады

 

и

 

школьный

 

библіотекп.

Способнѣйшіе

 

же

 

пойдутъ

 

дальше.

 

Они

 

закончатъ

 

курсъ

')

 

Изъ

 

статьи:

  

„Школы

 

грамоты

 

и

 

ихъ

 

новое

    

пазначеніе

   

въ

народномъ

 

образованы] . ' ;

 

См.

 

Прав.

 

Вѣстн.

 

1891

 

г.

   

15

 

мая,

 

№

 

105.
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въ

 

церковно-нрпходской

 

или

 

земской

 

школѣ.

 

Эти

 

по-

слѣднія

 

школы,

 

благодаря

 

школамъ

 

грамоты,

 

будутъ
давать

 

больше

 

полезныхъ

 

знаній,

 

болѣе

 

расширять

грамотность,

 

такъ

 

какъ

 

посту нающіе

 

въ

 

нпхъ

 

будутъ

уже

 

умѣть

 

читать

 

и

 

писать,

 

будутъ

 

знать

 

молитвы

 

п

краткую

 

свящ.

 

исторію.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

курсъ

 

одно-

классной

 

церковно-приходской

 

школы

 

ограниченъ

 

дву-

мя

 

годами.

 

Наконецъ,

 

лучшіе

 

ученики,

 

окончившіе
курсъ

 

въ

 

однокласспыхъ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

зем-

скихъ

 

гаколахъ,

 

когда

 

имъ

 

исполнится

 

13—14

 

лѣтъ,

соберутся

 

въ

 

общежитіе

 

второклассной

 

церковной

 

шко-

лы,

 

чтобы

 

получить

 

законченное

 

начальное

 

образованіе,

чтобы

 

стать

 

вполнѣ

 

грамотными

 

русскими

 

людьми,

 

не

чуждыми

 

учительства,

 

ремесла,

 

земледѣлія:

 

„да

 

совер-

шенъ

 

будетъ

 

Вожій

 

человѣкъ,

 

на

 

всякое

 

дѣло

 

благое

уготованъ"

 

(2

 

Тим.

 

3.

 

17).

 

')

 

При

 

такихъ

 

второкласс-

ныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

должна

 

быть

иепремѣнно

 

хотя

 

небольшая

 

школа

 

грамоты,

 

въ

 

кото-

рой

 

оканчивающіе

 

курсъ

 

ученики

 

втораго

 

класса

 

на-

глядно

 

знакомятся

 

со

 

школьнымъ

 

обученіѳмъ

 

и,

 

за-

тѣмъ,

 

сами

 

даютъ

 

уроки.

 

Получивъ

 

потомъ

 

свидетель-

ство

 

на

 

званіе

 

начальнаго

 

учителя

 

или

 

учителя

 

цер-

ковно-приходской

 

школы,

 

они

 

пользуются

 

всѣми

 

при-

своенными

 

симъ

 

званіямъ

 

правами

 

и

 

освобождаются

отъ

 

отбыванія

 

воинской

 

повинности

 

по

 

63

 

ст.

 

уст.

 

о

сей

 

повинности.

 

2 )

 

Отслуживъ

 

6

 

лѣтъ

 

въ

 

должности

учителя,

 

и

 

зачисленный

 

въ

 

занасъ,

 

молодой

 

человѣкъ

26-ти

 

лѣтъ

 

будетъ

 

способенъ

 

вести

 

свое

 

собственное

 

хо-

зяйство,

 

поступить

 

на

 

службу

 

міру

   

и

 

быть

  

въ

  

то

 

же

')

 

См.

 

статью:

 

„Восемь

 

лѣтъ

 

дѣятельности

 

новой

 

церковной

школы."

 

Правит.

 

Вѣстн.

  

1892

 

г.

 

Ш

 

80.

2 )

 

См

 

§

 

9

 

Высочайше

 

утверждениыхъ

 

правилъ

 

о

 

школахъ

грамоты.
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время

 

проводникомъ

 

среди

 

своихъ

 

сельчанъ

 

всего

 

доб-
раго

 

и

 

полезнаго.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

второклассная

церковная

 

школа,

 

хотя

 

и

 

имѣетъ

 

учительскій

 

курсъ,

всетаки

 

не

 

готовитъ

 

спеціально

 

учителей.

 

Она

 

прежде

всего

 

образуетъ

 

добрыхъ

 

и

 

хорошихъ

 

людей,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

могутъ

 

быть

 

временно

 

и

 

учители;

 

у

 

кого

же

 

есть

 

особое

 

призваніе,

 

тотъ

 

и

 

по

 

окончаніи

 

обяза-
тельной

 

гаестилѣтней

 

учительской

 

службы,

 

освобождаю-
щей

 

отъ

 

отбыванія

 

воинской

 

повинности,

 

останется

учителемъ,

 

будучи

 

учителемъ

 

уже

 

не

 

по

 

своей

 

про-

фессии

 

только,

 

но

 

по

 

самому

 

своему

 

призванію

 

и

 

при-

родному

 

таланту.

Въ

 

циркулярномъ

 

письмѣ

 

отъ

 

12

 

сентября

 

1892
года

 

j\°

 

1402

 

начальникамъ

 

губерній

 

и

 

областей,
указывая

 

самою

 

первою

 

мѣрою

 

въ

 

ряду

 

мѣръ

 

для

возможно

 

болѣе

 

успѣшнаго

 

раснространенія

 

грамоты

„учрежденіе

 

въ

 

каждомъ

 

уѣздѣ

 

двухъ

 

или

 

болѣе

 

двух-

классныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

съ

 

учитель-

скими

 

курсами

 

и

 

курсами

 

сельскаго

 

хозяйства

 

для

приготовленія

 

учителей

 

въ

 

школы

 

грамоты,"

 

г.

 

Оберъ-
Прокуроръ

 

Святѣйшаго

 

Стнода

 

къ

 

сему

 

прибавляетъ:
„для

 

этой

 

же

 

цѣли

 

полезно

 

учредить

 

краткосрочные

лѣтпіе

 

учительскіѳ

 

курсы

 

при

 

лучгаихъ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школахъ

 

уѣзда."

 

Мысль

 

объ

 

устройствѣ

 

учи-

тельскихъ

 

курсовъ,

 

между

 

прочимъ,

 

давно

 

уже

 

нѳ

чужда

 

просвѣщеннымъ

 

и

 

дѣятельнымъ

 

заботамъ

 

и

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта-

 

Програм-
мы

 

такихъ

 

курсовъ,

 

завися

 

вообще

 

отъ

 

насущной

 

пот-

ребности

 

ихъ.

 

конечно,

 

еще

 

зависятъ

 

и

 

отъ

 

многораз-

личныхъ

 

мѣетныхъ

 

условій

 

для

 

ихъ

 

открытія

 

и

 

той
или

 

другой

 

ихъ

 

постановки.

 

Польза

 

же

 

устройства

учительскихъ

 

курсовъ

 

не

 

мѳжетъ

 

подлежать

 

сомнѣнію.

Но

 

и

 

въ

 

каждой

 

церковно-приходской

   

школѣ,

   

по
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мѣрѣ

 

добраго

 

сердца,

 

усердія

 

и

 

таланта

 

учителя

 

этой
шволы,

 

а

 

также

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности

 

вообще,

 

могутъ

подготовляться

 

и

 

приготовляться

 

будущіе

 

учители

школъ

 

грамоты.

 

Если

 

справедливо

 

ученье

 

называется

свѣтомъ

 

и

 

есть

 

свѣтъ,

 

то

 

не

 

должно

 

забывать,

 

что

 

уже

но

 

самому

 

своему

 

естественному

 

свойству

 

свѣтъ

 

всегда

быстро

 

стремится

 

все

 

къ

 

большему

 

и

 

большему

 

своему

распространенію.

 

Справедливо

 

изреченіѳ

 

глубокой

 

древ-

ности:

 

„уча

 

учимся,"

 

но

 

столь

 

же

 

справедливо

 

и

 

то.

что

 

учась

 

можно

 

еще

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

учить

другихъ.

Общее

 

просвѣтительное

 

вліяпіе

 

школы

 

на

 

темную

жизнь

 

неграмотныхъ

 

крестьянъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

пред-

метомъ

 

нререкапій

 

и

 

подлежать

 

какому-либо

 

сомнѣнію.

Когда

 

учащіеся

 

въ

 

школѣ,

 

по

 

совѣту

 

и

 

внушенію
своихъ

 

учителей,

 

будутъ

 

разсказывать

 

въ

 

своихъ

 

до-

махъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

они

 

видятъ

 

и

 

слышать

 

хорошего

 

въ

школѣ,

 

когда

 

выразительно

 

и

 

толково

 

будутъ

 

читать

дома

 

молитвы

 

и

 

нраздничныя

 

чтенія

 

изъ

 

Евангелія,
интересно

 

будутъ

 

разсказывать

 

о

 

великихъ

 

событіяхъ.
священныхъ

 

лицахъ

 

и

 

торжествен

 

ныть

 

праздникахъ

Св.

 

Церкви,

 

къ

 

достойной

 

встрѣчѣ

 

которыхъ

 

дѣтей

 

го-

товить

 

предварительно

 

въ

 

гаколѣ,

 

то

 

маленькія

 

дѣти,

будучи

 

учениками

 

школъ,

 

явятся

 

еще

 

и

 

маленькими

свѣтильниками

 

въ

 

окружающей

 

ихъ

 

по

 

выходѣ

 

изъ

школы,

 

по

 

большей

 

части,

 

темной

 

сферѣ

 

ихъ

 

домаш-

ней

 

жизни,

 

охватывающей

 

ихъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ.

 

Наши
неграмотные

 

крестьяне

 

всетаки

 

любятъ

 

священное

 

и

 

цер-

ковное

 

чтеніе

 

и

 

наученіе,

 

они

 

хотятъ

 

„и

 

жить

 

по-божь-
ему,

 

и

 

умереть

 

по-христіански,"

 

а

 

всякому

 

школьнику

особенно

 

лестно

 

бываетъ

 

обнаруживать

 

свои

 

познанія

 

и

не

 

только

 

все

 

учиться

 

и

 

учиться,

 

но

 

иногда

 

и

 

учить.

Помимо

 

того,

 

болѣе

 

ирямымъ

 

путемъ

 

и

 

собственно

 

въ
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стѣнахъ

 

самой

 

одноклассной

 

церковно-

 

приходской

 

шко-

лы,

 

ученики

 

школы

 

могутъ

 

готовиться

 

къ

 

своей

 

буду-

щей

 

учительской

 

дѣятельноети

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

—

помогая

 

въ

 

занятіяхъ

 

своему

 

учителю

 

и

 

своимъ

 

ела-

бѣйшимътоварнщамъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

могутъ

 

имѣть

большое

 

значеніе:

 

правильно

 

организованное

 

пособниче-
ство

 

учениковъ,

 

т

 

е.

 

содѣйствіе

 

учителю

 

со

 

стороны

 

луч-

гаихъ

 

старшихъ

 

учениковъ

 

въ

 

классѣ,

 

п

 

система

 

взаим-

ности

 

обученія.

 

Дѣтн

 

въ

 

гаколѣ

 

могутъ

 

смотрѣть

 

другъ

 

за

другомъ,

 

работать

 

другъ

 

для

 

друга,

 

обучаться

 

и

 

обучать,
обогащаться

 

и

 

обогащать

 

другихъ

 

иознаніями,

 

постигать

сами

 

истину

 

и

 

помогать

 

другимъ

 

усвоять

 

ее.

 

Сильнѣи-

шіе

 

и

 

совершеннѣйгаіе

 

должны

 

служить

 

слабѣйшимъ,

несовершенпѣйшимъ

 

и

 

безпомощнымъ,

 

и

 

дѣло

 

каждаго

должно

 

встрѣчать

 

участіе

 

со

 

стороны

 

всѣхъ.

 

Опытные
и

 

разумные

 

учители

 

могутъ

 

быть

 

неистощимыми

 

въ

изобрѣтеніи

 

частныхъ

 

способовъ

 

иримѣненія

 

пособни-
чества

 

учениковъ

 

и

 

взаимности

 

ихъ

 

обученія:

 

то

 

уче-

ники

 

мѣняютея

 

взаимно

 

тетрадями,

 

чтобы

 

поправлять

другъ

 

другу

 

ошибки,

 

то

 

одинъ

 

пишетъ

 

на

 

доскѣ,

 

или

читаетъ,

 

а

 

другой

 

ученикъ

 

слѣдитъ

 

за

 

нимъ

 

и

 

попра-

вляетъ

 

ошибки;

 

одинъ

 

ученикъ

 

можетъ

 

задавать

 

задачу,

другой

 

рѣшать

 

ее,

 

третій—

 

замѣчать

 

недостатки

 

рѣше-

нія.

 

Можно

 

спорить

 

относительно

 

раціональности

 

поста

новки

 

обученія

 

въ

 

школахъ,

 

устроявшихся

 

по

 

методѣ

взаимнаго

 

обученія

 

Бэлля

 

(1753

 

—

 

1832)

 

и

 

Ланкастера

(1777—1838),

 

х )

 

когда

 

въ

  

этихъ

 

школахъ,

   

разечитан-

')

 

Андрей

 

Бэлль,

 

капеллачъ

 

крѣпости

 

Георга

 

въ

 

Оитъ-Индіи,

на

 

карамандельскомъ

 

берегу,

 

замѣтилъ,

 

что

 

дѣти

 

ма.тобарцевъ

 

обу-

чали

 

друіъ

 

друт,

 

причемъ

 

старшіе

 

показывали

 

младшпмъ

 

буквы,

прописыва-і

 

ихъ

 

на

 

песку.

 

У

 

Бэлля

 

явилась

 

тогда

 

мысль

 

нрпиѣ-

нить

 

взаимное

 

обученіе

 

и

 

обученіс

 

чтепію

 

посредствомъ

 

письма

 

въ

правильно

   

организованным,

   

школахъ.

 

Въ

  

1789

  

году

 

онъ

 

сдѣлалъ
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ныхъ

 

преимущественно

 

на

 

дешевизну

 

и

 

обширную

распространенность

 

обученія,

 

самъ

 

учитель

 

занимался

только

 

съ

 

болѣе

 

способными

 

и

 

болѣе

 

успѣшпыми

 

учени-

ками,

 

называвшимися

 

мониторами,

 

а

 

слабые

 

п

 

безпомощ-

ные

 

ученики

 

удалялись

 

отъ

 

неносредственнаго

 

вліяпія
на

 

нихъ

 

самого

 

учителя,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

именно

 

эти

послѣдніе

 

ученики

 

и

 

должны

 

были

 

бы

 

служить

 

предме-

томъ

 

для

 

особеннаго

 

вниманія

 

и

 

участія

 

учителя,

 

по

веста

 

к

 

и

 

имена

 

указапныхъ

 

апглінскихъ

 

педагоговъ

навсегда

 

останутся

 

почтенными

 

п

 

безсмертными

 

за

 

одну

только

 

общую

 

ихъ

 

идею

 

взаимности

 

обучепія.

Пособничество

 

учениковъ

 

учителю,

 

а

 

также

 

система

взаимпаго

 

обученія,

 

помимо

 

значенія

 

этихъ

 

дидакти-

ческихъ

 

второстененныхъ

 

средствъ

 

для

 

уснѣховъ

 

соб-

ственно

 

обученія,

 

могутъ

 

имѣть

 

еще

 

особенно

 

важное,

первостепенное

 

воспитательное

 

зиачепіе.

 

При

 

такого

рода

 

постановка

 

обученія

 

въ

 

сердцахъ

 

дѣтей

 

вкореня-

ются

 

и

 

развиваются

 

чувства

 

любви,

 

общительности

 

и

участія

 

другъ

 

къ

 

другу;

 

у

 

нихъ

 

образуется

 

тогда

 

на-

выкъ

 

служить

 

своему

 

ближнему

 

и

 

дѣлиться

 

съ

 

нимъ

добытымъ

 

и

 

усвоеннымъ

 

благомъ.

 

Тогда

 

не

 

нужно

будетъ

 

ученику

 

искать

 

далеко

 

своихъ

 

ближнихъ.

 

чтобы
въ

 

отношеніи

 

къ

 

нимъ

 

осуществить

 

великую

 

заповѣдь

Госиода

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

о

 

любви

 

и

 

помощи

ближнему:

 

на

 

той

 

же

  

скамейкѣ

   

сидитъ

   

его

   

ближпіи,

первый

 

опытъ

 

въ

 

этомъ

 

направлепіи

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

 

за-

ведший,

 

учрежденномъ

 

Остъ-Индскою

 

Компаніеи

 

для

 

дѣтей

 

ѳвроией-

скихъ

 

солдатъ.

 

Успѣчъ

 

былъ

 

заяѣчательнѣйшіп. — Іосифь

 

Ланка-

стеръ,

 

усвоивъ

 

методъ

 

Бэлля,

 

открыль

 

въ

 

Лондоиѣ

 

„Лаикастерскія

школы",

 

и

 

былъ

 

раснроетраиителемъ

 

методы

 

взаимпаго

 

сбучееія.

Пріобрѣтя

 

и

 

ми

 

большую

 

извѣстность,

 

опт.

 

отправился

 

въ

 

Америку,

гдѣ

 

тоже

 

прославился

 

своими

 

школами.

 

Оиъ

 

и

 

умеръ

 

въ

 

Ныо-Іоркѣ

вг

 

1838

 

году
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его

 

ближайшій

 

товарищъ,

 

нуждающейся

 

въ

 

помощи,

которому

 

онъ

 

и

 

должепъ

 

учиться

 

и

 

стараться

 

всегда

помогать

 

съ

 

любовію

 

и

 

усердіемъ.

 

Въ

 

противномъ

 

же

случаѣ,

 

заученная

 

и

 

много

 

разъ

 

безсердечно,

 

холодно

и

 

эгоистично

 

повторенная

 

для

 

того,

 

чтобы

 

отличиться

ученику

 

предъ

 

своимъ

 

учителемъ

 

или

 

на

 

экзаменѣ.

когда

 

его

 

спросятъ,— великая

 

заповѣдь

 

Господа

 

Іисуса
Христа

 

о

 

любви

 

къ

 

ближнему,

 

быть

 

можетъ,

 

будетъ
крѣпко

 

оставаться

 

въ

 

памяти

 

дѣтей

 

и

 

очень

 

быстро
выражаться

 

ихъ

 

языкомъ,

 

но

 

не

 

будетъ

 

трогать

 

и

 

воз-

буждать

 

сердца

 

дѣтей,

 

не

 

вызоветъ

 

въ

 

ихъ

 

волѣ

 

соотввт-

ствующихъ

 

стремленій

 

и

 

не

 

перейдетъ

 

во

 

всю

 

ихъ

плоть

 

п

 

кровь,

 

во

 

всю

 

ихъ

 

жизнедеятельность.
Такпмъ

 

образомъ,

 

въ

 

общемъ

 

дѣлѣ

 

повсемѣстнаго

распространена

 

и

 

утвержденія

 

грамотности

 

въ

 

народѣ

не

 

только

 

могутъ

 

имѣть,

 

какъ

 

и

 

имѣютъ.

 

благотворное

и

 

рѣшптельное

 

вліяніе

 

высшія

 

государственный

 

и

правительственный

 

лица

 

и

 

учрежденія,

 

но

 

и

 

каждый

учитель

 

церковно-приходской

 

школы,

 

а

 

равно

 

и

 

каждый
грамотный

 

человѣкъ,

 

могутъ

 

и

 

должны

 

имѣть

 

свою

долю

 

учаетія— въ

 

этомъ

 

великомъ

 

и

 

святомъ

 

дѣлѣ,

внося

 

каждый

 

съ

 

любовію

 

и

 

усердіемъ

 

свою

 

маленькую

лепту

 

на

 

пользу

 

Православной

 

Церкви

 

и

 

своего

 

доро-

гаго

 

отечества.

Преподаватель

 

семинаріи

 

M.

  

Челъиовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вышли

 

въ

 

свѣтъ

 

составленный

 

протоіереемъ

 

Але-
кспндромъ

 

Свирѣлинымъ

 

слѣдующія

 

книги:

 

1)

 

Право-
славное

   

исповѣданіе

   

хр.

 

вѣры

   

въ

 

Четіихъ-Минеяхъ



-

 

201

 

—

Сб.

 

Д-

 

Ростовскаго

 

(ц-

 

60

 

к.);

 

и

 

2)

 

Церковпо-славяпскіи
словарь

 

къ

 

толковому

 

чтенію

 

часослова,

 

псалтири,

 

ок-

тоиха

 

и

 

св.

 

евангелія

 

(ц

 

40

 

к

 

).

 

Означенный

 

книги

поступили

 

въ

 

продажу

 

въ

 

кннжныхъ

 

магазивахъ:

 

въ

Москвѣ

 

у

 

Дум

 

нова

 

(на

 

Мясницкой)

 

и

 

въ

 

С-Петербур-
гѣ

 

у

 

Тузова

 

(Гост.

 

дв.).

Оъ

 

1

 

января

 

1893

 

г.

 

выходитъ

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

Рязани

Миссіонерскій

 

Оборникъ,

 

издайте

 

Братства

 

св.

 

Василія,

отдѣльное

 

отъ

 

Рязанскихъ

 

Euapx.

 

Вѣдомостей,

 

по

 

про-

граммѣ,

 

утвержденной

 

Св.

 

Сйподомъ

 

и

 

состоящей

 

изъ

 

4
отдѣловъ.

 

Выходитъ

 

2-хъ

 

мѣсячнымп

 

выпусками,

 

до

 

5

листовъ.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

Адресъ:

 

Рязань,

 

Редактору

 

„М.

 

Сбор-
ника"

 

Петру

 

Семеновичу

 

Смирнову.

ЗА8ЕДЕНІЕ

  

МИНЕР.

   

И

 

ФРУКТОВЫХЪ

  

ВОДЪ

Н.

 

О-

 

МОХОВА,

 

подъ

 

руководств,

 

провнз.

 

К-

 

В-

 

КОНДРАТЬЕВА.

33

   

Я.

   

Т

   

К.

   

J±

 

,

МОСКОВСКАЯ

 

УЛИЦА,

 

ВЪ

 

ДОМЪ

 

КОРШУНОВА,

предлагаетъ

   

свои

   

произнеденія

   

для

 

гг.

   

потребителей

по

 

слѣдующимъ

 

цѣеамъ:

Сельтерская

 

и

 

содовая

 

вода

    

6

 

р.

 

50

 

к.

 

j

 

за

 

ящикъ

Лимонады

 

фруктовые,

 

разные

 

9

 

р.

 

50

 

к.

 

[

 

въ

 

100

 

полубут.
Лечебныя

 

воды.

               

—

       

9

 

р.

    

—

    

)

   

съ

 

посудою.

Медъ-Лимонадъ,

 

игристый

 

9

 

р.

 

50

 

к

 

ящикъ

 

60

 

бут.

 

съ

 

посуд.

ПОРОЖНЯЯ

 

ПОСУДА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

 

ОБРАТНО:

бутылки

 

по

 

5

 

к.,

   

полубутылки

 

по

 

3

 

к-

 

за

 

штуку,

 

и

 

по

50

 

к

 

—за

 

исправный

 

ящикъ.



—

 

262

 

-

ВЫШЛА

 

ВЪ

 

CBÎÏÏb

 

НОВАЯ

 

КНИЖКА:

 

>

„БЕСВДЫ

  

СЪ

  

МНИМЫМИ

  

СТАРООБРЯДЦАМИ

 

'

помощника

 

Вятскаго

 

епархіальпаго

 

мнссіопера,

 

священника

 

H.

 

Тих-

винскаго.

 

Цѣна

 

20

 

коп. — безъ

 

пересылки.

Продается

 

она

 

въ

 

централыюмъ

 

кпнжномъ

 

складѣ

 

при

 

Епар-

хіальномъ

 

евѣчноыъ

 

заводѣ

 

въ

 

г.

 

Внткѣ

 

и

 

въ

 

уѣздньтхъ

 

книжныхъ

складахъ

 

Вятской

 

епархіи.

Вдѣсь

 

же

 

у

 

самого

 

автора

 

продается

 

и

 

другая

  

его

 

книжка:

„ВЪЧНАН

 

ХРИСТОВА

 

ЦЕРКОВЬ"
въ

 

опроверженіе

 

раскола.

 

Цѣна

 

ей

 

виѣсто

 

30

 

коп.

 

назначается

20

 

коп.

 

безъ

 

пересылки.

ОСНОВАННАЯ

 

ВЪ

 

1869

 

ГОДУ

♦АБРШ

 

ЦЕРКВВНЫХЪ

 

ВЕЩЕЙ
Константина

 

В

 

л

 

а

 

л

 

и

 

m

 

і

 

р

 

о

 

в

 

и

 

h

 

а

Болотная

 

площадь,

 

домъ

 

І\»

 

о.

Ирп

 

этомъ

 

номерѣ

 

разсылаетъ

   

свой

 

новый

 

прейсъ-курантъ.

——4—

 

<=:«£*=

 

=S=<S»S«— •:——

СОДЕРЖАНИЕ.

 

Артосъ.

 

О

 

преподаваніи

 

Закона

 

Божія

 

п

начальныхъ

 

школахъ.

 

Мѣры

 

къ

 

повсемѣстному

 

распространенно

 

гра-

мотности

  

въ

 

наролѣ.

 

Объявленія.

«Віітскія

 

Еііархіальпыя'

 

Вѣдомостн»

 

выходяп,

 

дна

 

раза

 

втГыѣсяцъ-
1

 

п

 

16-го

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

іпданію

 

щ»

 

Редакціц

 

4

 

руб.,

 

а

 

ci.

 

до-

ставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Внткѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

мѣста

 

5

 

pjO.
Подписка

  

принимается

 

upu

 

Вятской

 

духовной

 

семицарін.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи.

  

Протоіерец

   

Петръ

 

Смирювъ,

Преподаватель

 

Семпнарів

 

Павелъ

 

Смѣлковь.

Дозволено

 

цензурою.

 

Вятка.

 

16

 

Марта

 

1S93

 

года.

Цензоръ.

  

Протоіерей

 

Николай

 

Щвшинскій.

ВЯТКА.

Тип

 

о

 

граф

 

ія

    

Ійаишеева
В

  

ht

   

tl

   

Ш

  

А

  

Я

Куклкна

 

и

 

ïpacoucssro.

1

 

833




