
За { ЕК
ШШШІШІІ

 

ВЕДОМОСТИ.
Выходятъ

 

2

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

Ц

 

ѣ

 

н

 

а

 

годовому

 

изданію
6

   

рублей

    

50

    

копеекъ

съ

   

пересылкой.
№17

Подписка

   

принимается

 

въ

редакців

   

■іЗабайкальскихъ
Еиархіалышх.

 

Вѣдомостей»

въ

 

гор.

 

Читѣ.

-SB

ш 15

 

Сентября

 

1905

 

года.

О

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

ъ

    

I.

ЧАСТЬ

    

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

 

Манифестъ.

 

Еаархіальныя

 

извѣстія.

ВЫСОЧАЙШІЙ

 

МАНИФЕСТЪ.

Б0Ж1ЕЮ

 

МИЛОСТІЮ,

МЫ,

   

НИКОЛАЙ

   

ВТО

 

V

 

ы

 

й,
ИШІЕРАТОРЪ

 

и

 

САМОДЕРЖЦЪ

 

БСЕРОССІЙОКІН, .

ЦАРЬ

 

ПОЛЬШИ,

 

ВЕЛИКИ

 

КНЯЗЬ

 

ФИНЛЯНДСКІЙ
И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПГОЧАЯ.

Объявляемъ

 

воѣмъ

 

Нашимъ

 

вѣрноподданнымъ:

Государство

 

Россійское

 

создалось

 

и

 

крѣпло

 

нераз-

рывнымъ

 

единеніемъ

 

Даря

 

съ

 

народомъ

 

и

 

народа

 

съ

Даремъ,

 

согласіе

 

и

 

единеніе

 

Царя

 

и

 

народа

 

великая

нравственная

 

сила,

 

созидавшая

 

Россію,

 

и

 

является

 

до-



—
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-

нынѣ

 

залогомъ

 

ея

 

единства,

 

независимости

 

и

 

цѣлости

матеріальнаго

 

благосостоянія

 

и

 

развитія

 

духовнаго

 

въ

настоящемъ

 

и

 

будущемъ.

 

Въ

 

Манифестѣ

 

НАШЕМЪ,
данномъ

 

26

 

февраля

 

1903

 

года,

 

призвали

 

лІЫ

 

къ

 

тес-
ному

 

единенію

 

всѣхъ

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

отечества

 

для

усовершенствованія

 

государстве ннаго

 

порядка

 

установ-

леніемъ

 

прочнаго

 

строя

 

въ

 

мѣстной

 

жизни

 

и

 

тогда

 

оза-

бочивала

 

НАСЪ

 

мысль

 

о

 

согласована

 

выборныхъ

 

об-

щественныхъ

 

учрежденій

 

съ

 

правительственными

 

вла-

стями

 

и

 

объ

 

искорененіи

 

разлада

 

между

 

ними,

 

столь

пагубно

 

отражающегося

 

на

 

правильномъ

 

теченіи

 

госу-

дарственной

 

жизни.

 

О

 

семъ

 

не

 

переставали

 

мыслить

Самодержавные

 

Цари — Наши

 

предшественники.

 

Нынѣ

настало

 

время,

 

слѣдуя

 

благимъ

 

начинаніямъ

 

ихъ,

 

при-

звать

 

выборныхъ

 

людей

 

отъ

 

всей

 

земли

 

русской

 

къ

постоянному

 

и

 

дѣятельному

 

участію

 

въ

 

составленіи

 

за-

коновъ,

 

включи

 

въ

 

для

 

сего

 

въ

 

составъ

 

высшихъ

 

госу-

дарственныхъ

 

учрежденій

 

особое

 

законодательное

 

уста-

новленіе,

 

коему

 

предоставляется

 

предварительная

 

раз-

работка

 

къ

 

обсужденію

 

законодательныхъ

 

предположе-

ній

 

и

 

разсмотрѣніе

 

росписи

 

государственныхъ

 

доходовъ

и

 

расходовъ.

 

Въ

 

сихъ

 

видахъ,

 

сохраняя

 

неприкосно-

веннымъ

 

основной

 

законъ

 

Россійской

 

Имперіи

 

о

 

суще-

ствѣ

 

Самодержавной

 

Власти,

 

признали

 

МЫ

 

за

 

благо

учредить

 

Государственную

 

Думу

 

и

 

утвердили

 

положеніе

о

 

выборахъ

 

въ

 

Думу,

 

распространивъ

 

силу

 

сихъ

 

зако-

новъ

 

на

 

все

 

пространство

 

Имперіи

 

съ

 

тѣми

 

лишь

 

из-

мѣнѳніями,

 

кои

 

будутъ

 

признаны

 

нужными

 

для

 

нѣко-

торыхъ,

 

находящихся

 

въ

 

особыхъ

 

условіяхъ,

 

ея

 

окра-

инъ.

 

О

 

порядкѣ

 

участія

 

въ

 

Государственной

 

Думѣ

 

вы-

борныхъ

 

изъ

 

Великаго

 

Княжества

 

Финляндскаго

 

по

вопросамъ

 

общихъ

 

для

 

Имперіи

 

и

 

сего

 

края

 

узаконена



-
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—

будетъ

 

НАМИ

    

указано

 

особо.

    

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

пове-

лели

 

МЫ

 

министру

 

внутоеннихъ

 

дѣлъ

 

безотлагательно

представить

 

НАМЪ

 

къ

 

утверждению

  

правила

 

о

 

приве-

деніи

 

въ

 

дѣйствіе

 

положенія

  

о

   

выборахъ

 

въ

   

Государ-

ственную

 

Думу

   

съ

  

такимъ

   

разсчетомъ,

   

чтобы

   

члены

отъ

    

50

 

губерній

 

и

 

области

    

Войска

   

Донского

    

могли

явиться

 

въ

 

Думу

 

не

 

позднѣе

 

половины

 

января

  

1906

 

г.

МЫ

   

сохраняемъ

   

всецѣло

   

за

   

СОБОЙ

 

заботу

 

о

 

даль-

нѣйшемъ

 

усовершенствованіи

 

учрежленія

 

Государствен-
ной

 

Думы

 

и

 

когда

   

жизнь

 

сама

 

укажетъ

   

необходимость

тѣхъ

 

измѣненій

 

вь

 

ея

 

учрежденіи,

   

кои

   

удовлетворяли

бы

 

вполнѣ

 

потребностямъ

    

времени

    

и

    

благу

 

государ-

ственному,

 

не

 

приминемъ

   

дать

 

по

 

сему

 

предмету

 

соот-

вѣтственныя

 

въ

 

свое

 

время

 

указанія.

   

Питаемъ

 

уверен-
ность,

 

что

 

избранные

   

довѣріемъ

 

всего

 

населенія

 

люди,

призываемые

 

нынѣ

 

къ

 

совмѣстной

  

законодательной

 

ра-

ботѣ

 

съ

 

правительствомъ,

   

иокажутъ

   

себя

   

предъ

   

всей
Россіей

 

достойными

 

того

 

Царскаго

 

дпвѣрія,

 

коимъ

 

при-

званы

 

къ

 

сему

   

великому

 

дѣлу

   

и

   

въ

 

полномъ

 

согласіи
съ

   

прочими

   

государственными

    

установленіями

   

п

   

съ

властями, Отъ

 

НАСЪ

 

поставленными,

  

окажутъ

 

НАМЪ
полезное

   

и

   

ревностное

  

содѣиствіе

   

въ

   

трудахъ

   

ÏÏA-
ШИХЪ

 

на

 

благо

   

общей

   

Нашей

   

матери

 

-

 

Россіи,

   

къ

утвержденію

 

единства,

 

безопасности

 

и

 

величія

 

государ-

ства

 

и

 

народнаго

    

порядка

 

и

 

благоденствія.

    

Призывая
благословеніе

 

Господне

 

на

 

труды

 

учреждаема™

   

НАМИ
государственнаго

 

установленія,

    

МЫ

 

съ

 

непоколебимой
вѣроп

 

въ

 

милость

    

Пожіго

   

п

   

въ

 

непреложность

   

велп-

кихъ

 

историческихъ

 

судебъ,

   

предопредѣленпыхъ^боже-

ствепнымъ

 

промысл:

 

мъ

   

дпроюму

    

Нашему

   

Отечеству,
твердо

 

уповаемъ,

    

чт.і

 

съ

 

помощью

    

Веемогушдго

 

Бога
и

 

единодушными

 

усиліями

   

всѣхъ

 

своихъ

 

сыновъ,

 

іос-
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—

сія

 

выйдетъ

 

съ

 

торжествомъ

 

изъ

 

постигшихъ

 

ее

 

нынѣ

тяжкихъ

 

испытаній

 

и

 

возродится

 

въ

 

запечатлѣнныхъ

тысячелѣтнею

 

ея

 

исторіей

 

могуществѣ,

 

величіи

 

и

славѣ.

Данъ

 

въ

 

Пегергофѣ

 

въ

 

шестой

 

день

 

августа

 

въ

 

лгѵго

 

отъ

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

девятьсстъ

 

пятое,

 

Царствовавія

 

же

Нашего

 

въ

 

одиннадцатое.

На

   

подлинномъ

   

Собственною
Его

   

Императорскаго

   

Величвства
рукою

 

подписано:

  

«НИііОЛАИ»,

ЕПАРІІАЛЬНЫЯ

  

ІЗВЪСТІЯ.

ш

 

Священникъ,

 

на

 

должности

 

діакона

 

Ундинской
Преображенской

 

церкви,

 

Вячеславъ

 

Нисаревъ,

 

согласно

ходатайства

 

жителей

 

Чиндантъ

 

-

 

Гродековской

 

станицы,

резолюцізйч

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

17

 

августа

 

с.

 

г.

№

 

2379,

 

перемѣщенъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

Чиндантской

 

Георгіевской

 

церкви.

ш

 

Діаконъ

 

Иркутской

 

епархіи

 

Леонидъ

 

Безсоновъ
принять

 

на

 

службу

 

въ

 

Забайкальскую

 

епархію

 

и

 

на-

значенъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

Мысовской

 

Николаевской
церкви.

m

 

Псаломщикъ

 

Верхнеудинской

 

Спасской

 

церкви

Захарій

 

Мороковъ,

 

по

 

рукоположенію

 

его

 

21

 

августа

с.

 

г.

 

въ

 

санъ

 

діакона,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства

отъ

 

11

 

августа

 

с.

 

г.

 

№

 

2342

 

назначенъ

 

на

 

штатное

діаконское

 

мѣсто

 

мѣсто

 

къ

 

Верхнеудинской

 

Спасской

церкви,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

той-же

 

резолюціей

 

Архипасты-

ря

 

назначенъ

 

и.

 

об.

 

псаломщика

 

Куйтунской

 

Николаев-
ской

 

церкви

 

Владиміръ

 

Пляскинъ.



—

 

102

 

—

ж

 

Учитель

 

Нарынской

 

церковью

 

приходской

 

шко-

лы

 

Михаилъ

 

Самаринъ,

 

по

 

рукоположеніи

 

его

 

16

 

ав-

густа

 

с.

 

г.

 

въ

 

санъ

 

діакона,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвя-
щенства,

 

отъ

 

19

 

мая

 

с.

 

г.

 

.№

 

1523,

 

оставленъ

 

на

 

преж-

немъ

 

мѣстѣ

 

учителя,

 

съ

 

прикомандированіемъ

 

его

сверхъ-штата

 

къ

 

Нарынской

 

Ильинской

 

церкви.

m

 

Бывшій

 

и,

 

об.

 

псаломщика

 

Иантелеимонъ

 

Стеб-

линъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвя-
щенства

 

отъ

 

23

 

августа

 

с.

 

г.

 

.№

 

2471

 

допущенъ

 

къ

исполненію

 

псаломщическихъ

 

обязанностей

 

при

 

Ильди-
канской

 

церкви.



От

 

ДЕЛ

 

ъ

    

II.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ОГЛАВЛЕШЕ.

   

Проповѣдь

   

Булгакова.

    

Отчетъ

   

Забайкальскаго

 

Епархіадьнаго
Наблюдателя

 

о

 

состоя ніа

    

церковногприходскихъ

   

школъ

   

и

   

школъ

   

грамоты

 

въ

4

   

1Ь0 3 |4

 

учебн.

 

году

 

(окончание).

   

Организация

 

церковішхъ

 

совѣтовъ

 

(Прокошева).
Назрѣвшіе

 

вопросы.

 

Еііархіадьная

 

хроника.

 

Объявленіи.

I

                    

^ц;» ..-... . ..»!,..—........- ..............
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ПО

 

У

 

Ч

 

Е

 

H

 

I

 

Е.

Сегодня

 

не

 

только

 

ваша

 

войсковая

 

часть,,

   

но

 

и

 

вся

   

чраво-

славная

 

Россія

    

иразднуетъ

 

память

    

ев

    

равноаііостольнаго

 

князя

Владиміра.

 

Въ

 

настоящую

 

минуту

 

нѣтъ

 

возможности

 

разсказать

 

въ

подробности

 

(по

 

недостатку

 

времени)

   

о

 

всемъ

 

томт

 

добрѣ,

 

начало

которому

 

положено

 

въ

 

Россіи

 

св.

 

княземъ

   

Владиміроѵ.ъ.

    

Пережи-
j

ваемоѳ

 

нами

 

тяжелое

 

время

 

побуждаѳтъ

 

остановиться

 

на

 

слѣдую-

щихъ

 

соображеніяхъ.

 

Въ

 

эту

 

грозную

 

для

 

Россіи

 

пору

 

у

 

насъ

 

во

всемъ

 

мірѣ

 

нѣтъ

 

друзей

 

Іісюду

 

кругомъ

 

видишь

 

злобное

 

нрезрѣ-

ніе

 

и

 

насмѣшки.

 

которыя

 

очень

 

часто

 

переходять

 

предѣлы

 

при-

личия.

 

Послышится

 

изрѣдка

 

нотка

 

благожеланія,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

что-

бы

 

немедленно

 

обратиться

 

въ

 

обидное

 

сожадЬніе.

 

Почтя

 

всеобщая

вражда

 

не

 

ограничивается

 

словами,

 

а

 

выражается

 

и

 

на

 

дѣлѣ,

Появилась

 

уже

 

вѣсть

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

сѣверо-восточной

 

части

 

азі-

атской

 

Россіи

 

была

 

попытка

 

со

 

стороны

 

иностранцѳвъ

 

самовольно

распоряжаться

 

на

 

территоріи,

 

принадлежащей

 

намъ.

 

И

 

въ

 

такое

то

 

время

 

единственный

 

сочувственный

 

намъ

 

голосъ

 

раздается

только

 

среди

 

нашихъ

 

братьевъ

 

православныхъ

 

или

 

близкихъ

 

къ

православно

 

славянъ.

 

Начало

 

этому

 

братству

 

между

 

нами

 

и

 

сла-

вянами

 

положилъ

 

ев

 

князь

 

Владиміръ

 

тЬмъ,

 

что

 

іірннялъ

 

ев

 

пра-

вославную

 

вѣру

 

и

 

письменность

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ.

 

А

 

давно-

замѣчено,

 

что

 

св.

 

православная

 

вѣра

 

не

 

только

   

объединяетъ

 

ела



-

 

209

 

-

вянъ.

 

но

 

и

 

сбусловливаетъ

    

самостоятельность

   

пхъ

 

национальную

Что

 

говорить

 

исторія

 

о

 

славянахъ,

    

которые

 

оставили

 

православіе

или

 

же

 

изначала

 

приняли

 

христіанство

   

римско

 

католическое?

 

Они

•потеряли

 

или

 

теряютъ

 

национальность.

   

Гдѣ

 

теперь

 

славяне

 

полаб-

скіе.

 

и

 

другіе,

 

жившіе

 

но

 

Эльбѣ,

 

Одеру,

   

по

   

берегамъ

 

Адріатиче-

скаго

 

моря?

 

Они

 

приняли

 

чуждую

 

славянамъ

 

вѣру

 

и

 

превратились

въ

 

иныя

 

народности,— славянамъ

 

чуждыя,

 

а

 

иногда

 

и

 

прямо

 

враж-

дебный,

 

и

 

имя

 

ихъ

 

въ

 

вастоящее

   

время

 

извѣстно

 

только

 

исторіи.

A

 

гдѣ

 

славяне

 

сохранили

   

православную

 

вф.ру,

    

тамъ

 

они

 

отстояли

и

 

свою

 

народность.

   

Примѣръ— славяне

 

балканскіе

   

(особенно

 

чер-

ногорцы)

 

сотни

 

лѣтъ

 

они

 

у:пѣшно

 

боролись

 

еъ

 

мусульмавствомъ

 

и

отстояли

 

свою

   

національность.

    

Велико

   

національное

    

славянское

сознаніе

 

у

 

чеховъ,

    

которые

 

могутъ

    

быть

    

названы

   

близкими

 

къ

православнымъ.

   

А

   

славян*

   

православно-русскіе

 

не

 

только

 

сохра-

нили

 

свою

 

національность,

 

'

 

но

    

и

   

превратили

 

въ

 

славянъ

 

многія

инородческія

 

племена

   

обитавшія

 

на

 

Россійской

 

территоріи.

   

А

 

по-

тому

 

благодарная

 

Россія

 

уже

 

9

 

столѣтій

 

почитаетъ

 

св.

 

князя

 

Вла-

диміра

 

не

 

только,

    

какъ

 

молитвенника

 

и

 

ходатая

   

за

   

Русь

 

предъ

престоломъ

 

Всевышняго

   

но

 

и

 

какъ

   

творца

 

и

 

родоначальника

 

на-

шей

 

народной

 

независимости

 

и

 

крѣпости,

   

какъ

 

основателя

 

нашей

напіональной

 

письменности,

 

нашей

 

науки,

    

нашего

 

искусства.

    

Въ

память

 

этого

 

именемъ

 

св.

 

князя

 

Владиміра

  

названъ

 

Кіевскій

 

уни-

верситетъ,

   

въ

   

которомъ

 

вотъ

 

уже

    

60

 

дѣтъ

   

получаютъ

   

высшее

образованіе

 

сотни

 

и

 

тысячи

 

юношей,

    

и

    

основаніе

   

котораго

 

прі-

урочивается

 

къ

 

наставшему

 

дню.

    

Къ

 

настоящему

 

же

   

дню

   

отно-

сится— увы

 

и

 

не

 

только

    

это

 

событіе

 

ыирнаго

   

научнаго

 

развитія.

Съ

 

болью

 

на

 

душѣ

 

мы

 

должны

 

напомнить,

 

что

 

сегодня

 

годовщина

смерти

 

одного

 

изъ

 

нашихъ

 

знаменитѣйшихъ

   

и

   

талантливѣйшихъ

писателей—поэтовъ

 

Михаила

 

Юрьевича

 

Лермонтова!

 

который

 

былъ

убитъ

 

на

 

дуэли.

   

Такимъ

 

образомъ

 

сегодня—волею

 

или

 

неволею—

мы

 

должны

   

помнить

 

о

 

свѣтдыхъ

   

минутахъ

   

русской

   

религіозной

жизни,

 

а

 

также

 

и

 

такихъ,

 

какъ

 

нарожденіе

 

и

 

дальнейшее

 

развитіе
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нашей

 

науки,— н

 

не

 

забывать

 

о

 

такомъ

 

печальномъ

 

событіи,

 

какъ

дуэль,

 

лишившая

 

нась

 

талантливѣйшаго

 

поэта,

 

который

 

погибъ

 

въ

самый

 

цвѣтущій

 

неріодъ

 

его

 

жизни.

 

Что

 

и

 

говорить?

 

Печально

такое

 

совпадете,

 

но

 

мы

 

должны

 

изъ

 

него

 

многому

 

научиться.

«Когда

 

вы

 

услышите

 

о

 

войвѣ

 

и-

 

о

 

военвыхъ

 

слухахъ,

 

смотрите,

не

 

ужасайтесь:

 

подобаетъ

 

бо

 

всему

 

сему

 

быти»,— говорить

 

Господь

Іисусъ

 

Христосъ

 

(Матвея

 

гл.

 

24,

 

ст,

 

6)

 

Невольно

 

вспоминаешь

эти

 

слова,

 

когда

 

слышишь

 

или

 

читаешь

 

сужденія

 

нѣкоторыхъ

 

лю-

дей

 

о

 

современной

 

войиѣ.

 

Война

 

явленіе

 

противное

 

природѣ

 

че-

ловѣка.

 

война

 

порождение

 

некультурности,

 

невѣжестна.

 

что

 

войну

можно

 

предотвратить,

 

что

 

съ

 

развитіемъ

 

просвѣщенія

 

война

 

npt-

кратится

 

сама

 

по

 

себѣ,

 

и

 

т-

 

мод

 

Хорошія

 

слова,

 

золотыя

 

слова.

 

.

Но

 

нельзя

 

забывать

 

и

 

того,

 

что

 

на

 

ряду

 

съ

 

такими

 

рѣчами

 

при

ходится

 

слышать

 

и

 

то

 

сужденіе,

 

что

 

вѣчный

 

миръ

 

возможен-}.,

 

но

только

 

въ

 

могилѣ.

 

П

 

къ

 

несчастно

 

для

 

человечества

 

слишкомъ

мкого

 

данныхъ

 

говорить

 

въ

 

пользу

 

такого

 

утвержденія.

 

В

 

йна,

безусловно,

 

зло,

 

но

 

зло

 

такое,

 

которому

 

•

 

подобаетъ

 

быть»

 

согласно

непреложному

 

слову

 

Господа

 

Подобаетъ

 

быть

 

по

 

немощи,

 

несо-

вершенству

 

и

 

грѣховности

 

въ

 

природѣ

 

человѣка,

 

отъ

 

чего

 

чело-

вѣка

 

но

 

можетъ

 

совершенно

 

избавить

 

никакое

 

образованіе,

 

А

 

по-

тому

 

и

 

можно

 

наблюдать

 

въ

 

исторіи

 

міра,

 

да

 

и

 

къ

 

современной

жизни,

 

что

 

война

 

никогда

 

не

 

прекращалась

 

и

 

не

 

прекращается

среди

 

людей.

 

Воюютъ

 

ежедневно,

 

можно

 

сказать,

 

ежечасно

 

По-

думайте,

 

что

 

такое

 

дуэли,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

дуэль,

 

погубившая

 

Лер-

монтова?

 

Они

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

отдѣльныо

 

эпизоды

 

міровой,

 

вѣчной

войны.

 

Посмотрите

 

на

 

цифры

 

преступленій

 

противъ

 

жизни

 

и

 

здо-

ровья

 

людей,

 

совершенныхъ

 

въ

 

различныхъ

 

странахъ

 

міра.

 

Мы

не

 

будемъ

 

говорить

 

о

 

Россіи,

 

а

 

посмотримъ

 

на

 

страны

 

свободы

и

 

культуры,

 

каковы

 

С -А.

 

Штаты,

 

Англія,

 

Франція, —тѣмъ

 

болѣе, .

что

 

у

 

насъ

 

любятъ

 

часто

 

указывать

 

на

 

эти

 

страны.

 

Обратите

 

вни-

маніе

 

на

 

постоянную

 

вражду

 

въ

 

Америкѣ

 

между

 

бѣлыми

 

и

 

цвѣт-

ными

 

гражданами,

 

которая

 

очень

 

части

 

оканчивается

 

знаменитымъ
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«удомъ

 

Линча.

 

Да

 

и

 

что

 

такое

 

самъ

 

но

 

себѣ

 

судь

 

Линча,

 

который

иримѣвяется

 

не

 

къ

 

однимъ

 

цвѣтнымъ

 

гражданамъ

 

великой

 

респуб-

лики?

 

Какъ

 

назвать

 

систему

 

владінія

 

и

 

поряд&къ

 

управленія

 

ан-

глійскаго

 

въ

 

Индіи,

 

въ

 

Ирландіи,-

 

если

 

не

 

многолѣтнею

 

безпощад-

ною

 

войною?

 

Не

 

есть

 

лп

 

война,

 

и

 

при

 

томь

 

самая

 

безпощадная,

когда

 

іірн

 

помощи

 

самыхъ

 

разнообразные

 

цріѳмовъ

 

финансовой

политики,

 

иногда

 

выработавныхъ

 

наукою,

 

истощаются

 

цѣлыя

 

обла-

сти

 

для

 

благополучія

 

другихъ

 

областей?

 

Прочитайте

 

сообшенія

 

о

послѣднихъ

 

волненіяхъ

 

въ

 

Лиможѣ

 

(во

 

Франціи),

 

которыя

 

окон-

чились

 

тяжелыми

 

пораненіями

 

и

 

смертію

 

многихъ.

 

Скажите,

 

чѣмъ

отличаются

 

т&кія

 

битвы

 

въ

 

мирное

 

время

 

въ

 

культурныхъ

 

стра

нахъ

 

отъ

 

войны

 

между

 

государствами

 

и

 

народами?

 

Эти

 

домашнія

войны

 

хуже

 

всякой

 

войны.

 

Этихъ

 

войнъ

 

но

 

сиягчаютъ

 

рыцарскія

чувства. уваженія

 

къ

 

достоинствамъ

 

противника:

 

въ

 

нихъ

 

разгули-

ваются

 

лишь

 

дикія

 

страсти.

 

Въ

 

атмосферѣ,

 

отправляемой

 

ядомъ

низкихъ

 

инстинктовъ,

 

положеніе

 

умовъ

 

высшихъ,

 

болѣе

 

чистыхъ,

тяжело

 

нерѣдко

 

до

 

трагизма.

 

Толпой

 

всегда

 

или

 

почти

 

всегда

овладѣетъ

 

крикунъ

 

подстрекатель,

 

а

 

не

 

мужъ

 

разума,

 

совѣсти

 

и

достоинства.

 

Если

 

невозможно

 

избѣжать

 

такихъ

 

петальныхь

 

про-

явленій

 

зла

 

въ

 

мирное

 

время

 

въ

 

государствѣ,

 

гдѣ

 

твердо

 

уста-

новленъ

 

правовой

 

порядокъ,

 

гдв

 

всякое

 

столкновеніе

 

враждебное

(безразлично,

 

на

 

какой

 

почвѣ

 

оно

 

ни

 

произошло)

 

болѣе

 

или

 

менѣѳ

предусмотрѣно

 

закономъ

 

и

 

можетъ

 

быть

 

урегулировано

 

мирнымъ

путенъ,

 

то

 

какая

 

сила

 

и

 

власть

 

въ

 

состоянии

 

правильно

 

и

 

авто-

ритетно

 

разрѣшить

 

еаоры

 

и

 

столішовенія

 

между

 

государствами

 

и

народами,

 

гдѣ

 

всегда

 

возможно

 

иоявленів

 

и

 

столкноввніе

 

самыхъ

противоположныхъ

 

.и

 

неиримиримыхъ

 

интересовъ?

 

А

 

что

 

пред-

ставляютъ

 

единичные

 

случаи

 

нападеній

 

на

 

собственность,

 

на

 

лич-

ность,

 

на

 

жизнь,

 

о

 

Кіторыхъ

 

такъ

 

нерѣдко

 

приходится

 

читать

 

*)

и

 

слышать?

    

Что

 

такое,

    

какъ

 

немалый

   

эиизодъ

 

войны,

   

звѣрскій

Прим.

 

*)

 

Какою 'горькою

 

ироніего

 

является

 

сообшеніе,

 

чго

 

Рузвельтъ

 

предъ

одною

 

изъ

 

поѣздокъ

 

съ

 

«миролюбивою»

 

цѣлію

 

получилъ

 

угрожающее

 

нисьмо!!
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случай,

 

о

 

которомъ

 

сообщалось

 

на

 

дняхъ,

 

какъ

 

14

 

дѣвицъ-работ-

ницъ

 

ночью

 

были

 

зарѣзаны

 

съ

 

цѣлію

 

ограбить

 

несчастныхъ?

 

А

современный

 

споообъ

 

борьбы

 

при

 

помощи

 

ручныхъ

 

разрывныхъ

снарядовъ,

 

когда

 

одинъ

 

злоумышленникъ

 

въ

 

состояніи

 

поранить

 

и

даже

 

умертвить

 

малый

 

отрядъ,

 

поставленный

 

для

 

охраны

 

и

 

защи-

ты

 

мирныхъ

 

гражданъ

 

отъ

 

покушѳній

 

злоумышленниковъ?

 

Не

 

есть

ли

 

это

 

война,

 

прѳдъ

 

которою

 

меркнетъ

 

борьба

 

у

 

дикихъ

 

народовъ,

выступавшихъ

 

и

 

теперь

 

выступающихъ

 

противъ

 

врага

 

съ

 

дуби-

нами,

 

копьями

 

и

 

луками?

 

И

 

разъ

 

человѣку

 

приходится

 

стать

 

ли-

цомъ

 

къ

 

лицу

 

съ

 

бѣдою,

 

какъ

 

война,

 

то

 

онъ

 

не

 

должѳнъ

 

легко-

мысленно

 

относится

 

къ

 

этой

 

бѣдѣ,

 

если

 

ему— волею

 

или

 

нѳволею-

— пришлось

 

съ

 

нею

 

считаться

 

Не

 

мѣсто

 

во

 

время

 

войны

 

унынію,

ибо

 

уныніе

 

первое

 

условіе

 

погубить

 

всякое

 

дѣло.

 

Неумѣстенъ

 

и

ужасъ

 

при

 

вѣстяхъ

 

о

 

войнѣ

 

и

 

военныхъ

 

слухахъ:

 

«подобаетъ-

всѣмъ

 

симъ

 

быти».

 

Что

 

же

 

дѣлать

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

пости-

гаете

 

такая

 

ужасная

 

бѣда,

 

какъ

 

война?

Св—къ

 

IL

 

Вулгаковъ.

(Окончаніе

   

будетъ)

ОТЧЕТЪ
Забайкальснаго

    

Епархіальнаго

    

Наблюдателя

   

о

   

состояніи
школъ

 

церковно

 

приходскихъ

 

и

 

грамоты

 

въ

  

I9G 3 /*

 

уч.

 

г.

(Окончаніе

 

*)

По

 

программе

 

и

 

образцу

 

второклассной

 

школы

 

въ

 

отчетномъ

году

 

было

 

поставлено

 

Читинское

 

миссіонерское

 

при

 

архіерейскомъ

домѣ

 

училище

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

здѣсь

 

прибавлены

 

къ

 

учебнымъ

прѳдметамъ

 

второклассной

 

школы

 

учебные

 

предметы

 

въ

 

миссіонер-

скихъ

 

цѣляхъ,

 

то

 

весь

 

учебный

 

курсъ

 

поэтому

   

раздѣленъ

 

въ

 

этой

См.

 

Забайк,

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

J*

 

15

 

и

 

16

 

за

 

1905

 

г.
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-школѣ

 

на

 

четыер,

 

а

 

не

 

на

 

три*),

 

какъ

 

во

 

второкяассныхъ

 

школахъ.

Кромѣ

 

того,

 

возрастъ

 

пріема

 

въ

 

школу

 

здѣсь

 

опредѣляется

 

не

 

мо-

ложе

 

J

 

3

 

лѣтъ

 

въ

 

первый

 

классъ,

 

почему

 

оканчивающіе

 

курсъ

 

вос-

питанники,

 

будучи

 

не

 

моложе

 

17

 

лѣтъ

 

(ср.

 

пар.

 

2

 

Правилъ

 

объ

исп

 

на

 

званіѳ

 

учителя

 

церковно

 

приходской

 

школы),

 

могли

 

сразу

держать

 

экзаменъ

 

полный

 

на

 

званіе

 

учителя

 

одноклассной

 

церк.-

приходской

 

школы

 

при

 

мѣстномъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

взамѣнъ

выпускного

 

экзамена

 

при

 

самой

 

школѣ

 

Въ

 

отчетномъ

 

годѣ

 

полу-

чили

 

такимъ

 

путѳмъ

 

свидетельства

 

на

 

званіе

 

учителя

 

три

 

вос-

питанника.

Въ

 

общѳмъ

 

по

 

успѣхамъ

 

воспитанниковъ

 

Читинское

 

миссіо-

нерское

 

училище

 

въ

 

отчѳтномъ

 

годѣ,

 

идя

 

по

 

пути

 

улучгаеній,

 

на-

чало

 

фактически

 

доказывать,

 

что

 

заботы

 

о

 

нѳмъ

 

Епархіальнаго

Начальства

 

не

 

пропали

 

даромъ

 

и

 

что

 

есть

 

надежда

 

на

 

постоян-

ный

 

притокъ

 

достаточно

 

подготовленныхъ

 

учителей.

 

Конечно,

нельзя

 

еще

 

сказать,

 

чтобы

 

школа

 

имѣза

 

въ

 

отчетномъ

 

годѣ

 

закон-

ченный

 

видъ,

 

но

 

всо

 

же

 

сдѣланнаго

 

ею

 

внолнѣ

 

достаточно,

 

для

обезпеченія

 

ей

 

дальнѣйшаго

 

успѣха

Учитѳльекій

 

классъ

 

(годичный)

 

при

 

Читинской

 

женской

 

шко-

лѣ

 

также

 

постепенно

 

улучшается,

 

но

 

успѣхи

 

воспитанницъ,

 

какъ

по

 

программѣ,

 

такъ

 

и

 

по

 

обшей

 

постановкѣ

 

дѣла

 

сравниваемы

 

съ

съ

 

дѣломъ

 

школы

 

миссіонерской

 

пока

 

еще

 

быть

 

не

 

могутъ.

 

Къ

сожалѣнію

 

п

 

внѣшнія

 

условія

 

нерѣдко

 

складываются

 

для

 

школы

неблагопріятно:

 

такъ

 

въ

 

отчетномъ

 

годѣ

 

не

 

было

 

въ

 

школѣ

 

зако-

ноучителя

 

съ

 

1

 

января

 

1904

 

г.

 

и

 

до

 

конца

 

учебн.

 

времени,

 

за

это

 

же

 

время

 

не

 

было

 

учителя

 

пѣнія,

 

приходилось

 

на

 

школьный

средства

 

нанимать

 

квартиру

 

для

 

школы

 

вслѣдствіѳ

 

тѣоноты

 

помѣ-

щенія,

 

покупать

 

дрова

 

и

 

проч ,

 

а

 

отъ

 

этого

 

сокращался

 

источникъ

средствъ

 

на

 

учебные

 

предметы

 

и

 

принадлежности,

 

на

 

библіотеку,

на

 

наглядный

 

пособія

 

и

 

т.

 

п.

 

На

 

полный

 

успѣхъ

 

учительскаго

класоа

 

при

 

названной

 

школѣ

 

разсчитывать

 

будетъ

 

далеко

 

труднѣе,

чѣмъ

 

въ

 

миссіонерскомъ

 

училищѣ.

*)

 

Вѣроятно

 

«группы>.

 

Ред.
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Кадзоръ

 

за

 

церковными

 

школами.

Относительно

 

надзора

 

за

 

церковными

 

школами

 

въ

 

общемъ

необходимо

 

сказать

 

то

 

же,

 

что

 

было

 

сказано

 

и

 

въ

 

предыдущему

отчете

 

Личный

 

составь

 

наблюдателей,

 

правда,

 

за

 

отчетный

 

годъ

много

 

измѣнился,

 

На

 

мѣето

 

уволившагося

 

Нерчинскаго

 

уѣзднлго

наблюдателя

 

свящ

 

А

 

Николаевскаго

 

въ

 

отчетномъ

 

годѣ

 

былъ

 

на-

значенъ

 

священникъ

 

II.

 

Коршуновъ,

 

молодость

 

и

 

неопытность

 

ко-

тораго

 

искупалась

 

особенвымъ

 

усердіемъ

 

къ

 

дѣлу.

 

На

 

мѣсто

 

свя-

щенника

 

С.

 

Данилова

 

по

 

должности

 

Верхнеудинскаго

 

уѣзднаго

наблюдатеия

 

былъ

 

назначенъ

 

Председатель

 

Отдѣленія

 

благочинный

свящ,

 

С.

 

Старковъ,

 

по

 

докладу

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совета

при

 

назначеніи

 

наблюдателем

 

ь

 

умоленный

 

отъ

 

должности

 

Предсе-

дателя

 

ОтдЬленія.

 

На

 

должность

 

Читинскаго

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

послѣ

 

свящ

 

А

 

Сперанскаго

 

назначенъ

 

благочинный

 

священникъ

А.

 

Онипкинъ.

 

Смена

 

наблюдателей

 

объясняется

 

по

 

мѣстнымъ

 

усло-

віямъ

 

(См.

 

отч.

 

за

 

1602

 

и

 

1903

 

уч.

 

г.

 

стр.

 

84 — 85)

 

ничтожностью

жалованья

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

неяснымъ

 

выраженіемъ

 

вопроса

о

 

пенсіи:

 

наблюдатели

 

безприходные,

 

а

 

въ

 

списокъ

 

имѣющихъ

граво

 

на

 

пенено

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

не

 

внесены.

 

Можно

 

съ

увѣренностію

 

сказать,

 

что

 

если

 

уѣздные

 

наблюдатели

 

епархіи

 

не.

будут

 

ь

 

внесены

 

въ

 

списокъ

 

на

 

право

 

пенсіи,

 

то

 

Отдѣленія

 

Совѣ-

та

 

на

 

половину

 

будутъ

 

оставаться

 

безь

 

наблюдателей,

 

или

 

же

 

при-

дется

 

Замѣняться

 

наблюдателями

 

приходскими.

Посѣщеніе

  

шнолъ

  

наблюдателями.

Наблюдатели

 

въ

 

отчетномъ

 

годѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предыдущемъ,

посѣщали

 

школы

 

и

 

обращали

 

при

 

этомъ

 

вниманіе

 

на

 

всѣ

 

стороны

школьной

 

жизни,

 

a

 

послѣ

 

поѣздокъ

 

также

 

печаловались

 

о

 

школахъ

черезъ

 

Отдѣленія

 

или

 

епархіальнаго

 

наблюдателя.

 

Черезъ

 

Отдѣ-

ленія

 

и

 

Совѣтъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

направлялись

   

для

 

окончатель-
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-

наго

 

рѣшенія

 

дѣла

 

по

 

административной

 

и

 

хозяйственной

 

части,

a

 

дѣла

 

но

 

учебно-воспитательной

 

части,

 

если

 

въ

 

нихъ

 

не

 

затра-

гивались

 

матеріальные

 

интересы

 

школы,

 

докладывались

 

епархіаль-

нымъ

 

наблюдатѳлемъ

 

лично

 

Его

 

Преосвященству

Переходя

 

къ

 

частностямъ

 

о

 

посѣщенін

 

школъ,

 

необходимо

отмѣтить,

 

что

 

Читинскій

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

о.

 

Сперанскій,

 

сь

1

 

января

 

1904

 

г

 

перейдя

 

въ

 

М.

 

И.

 

II

 

на

 

должность

 

законоучи-

теля

 

Верхнеудинскаго

 

гороіскаго

 

училища

 

и

 

женской

 

прогилназіч,

не

 

дѣлалъ

 

докладовъ

 

о

 

поѣздкахъ

 

по

 

церковнымъ

 

школамъ,

 

а

 

наз-

наченный

 

на

 

его

 

мѣсто

 

свящ

 

Онипкинъ

 

не

 

иредставилъ

 

'

 

отчета,

какъ

 

назначенный

 

наблюдателем!,

 

къ

 

концу

 

учебнаго

 

года. —и

потому

 

дать

 

точныя

 

данныя

 

о

 

посѣщеніи

 

школъ

 

Читинскаго

 

От-

дѣленія

 

уѣзднымъ

 

наблюдателем!,

 

затруднительно.

 

Слѣдувтъ

 

однако

добавить,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

Отдѣленіи

 

сравнительно

 

немного

 

школъ

осталось

 

совершенно

 

не

 

посещенными

 

наблюдателемъ,

 

напр.,

 

Но-

вотроицкая

 

и

 

нѣкотор.

 

др

Нерчанскій

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

священникъ

 

H

 

Коршуновъ

сдѣлалъ

 

четыре

 

поѣздки:

 

въ

 

первую

 

сь

 

28

 

октября

 

по

 

8

 

ноября

1903

 

года

 

были

 

имъ

 

осмотрѣны

 

школы,

 

но

 

р

 

Нерчѣ,

 

во

 

вторую—

съ

 

27

 

ноября

 

по

 

16

 

декабря

 

1903

 

года

 

осмотрены

 

но

 

рѣкамъ

Ундѣ

 

и

 

Онону,

 

въ

 

третью—

 

съ

 

10

 

по

 

22

 

январа

 

1904

 

года

 

осиот-

рѣны

 

школы

 

по

 

pp.

 

Шилкѣ

 

и

 

Газимуру

 

и

 

въ

 

четвертую—

 

съ

 

10

апрѣля

 

по

 

5

 

мая

 

осмотрѣны

 

школы

 

при

 

ироизводствѣ

 

экваменовъ.

Только

 

нѣсколько

 

школъ

 

въ

 

Нерчинскозаводскомъ

 

уѣздѣ

 

остались

неосмотрѣнными

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ,— Молодой,

 

слабый

 

здо-

ровьемъ

 

наблюдатель

 

въ

 

первый

 

же

 

годъ

 

своей

 

служіы

 

поѣздками

подорвалъ

 

здоровье

 

и

 

въ

 

концѣ

 

года

 

подалъ

 

прошеніе

 

о

 

переводѣ

на

 

приходъ

 

Районъ

 

Нерчинска™

 

уЬзднаго

 

наблюдателя

 

и

 

по

 

тер-

риторіи

 

и

 

по

 

числу

 

школъ

 

самый

 

большой

 

въ

 

епархіи,

 

такъ

 

что

было

 

бы

 

желательно

 

на

 

этотъ

 

районъ

 

для

 

пользы

 

дѣла

 

имѣть

двухъ

 

наблюдателей

 

иди

 

раздѣлить

 

обязанности

 

одного

 

безприход:

наго

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

между

    

двумя

 

или

 

тремя

    

приходскими
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6-

■священниками,

 

какъ

 

это

 

и

 

практикуется

 

въ

 

Европейской

 

Россіи,

оаспрѳдѣливъ

 

содержаніѳ

 

1650

 

руб.

 

между

 

ними

 

пропорціонально

числу

 

школъ

 

и

 

территоріи.

Верхнеудинскій

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

священникъ

 

G.

 

Стар-

ковъ,

 

вотупивъ

 

въ

 

должность

 

съ

 

начала

 

1904

 

года,

 

успѣлъ

 

совер-

шить

 

три

 

поѣздки:

 

первую

 

съ

 

11

 

февраля

 

но

 

1

 

марта,

 

вторую

съ

 

12

 

апрѣля

 

но

 

4

 

мая

 

и

 

третью

 

въ

 

іюнѣ

 

для

 

выясненія

 

нѣкото-

рыхъ

 

вопросовъ

 

пи

 

церковно-шкодьному

 

дѣлу

 

въ

 

волостяхъ

 

Куда-

ринской

 

и

 

Посольской.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

іюнѣ

 

же

 

мѣсяцѣ

 

о.

 

наблю-

датель

 

съѣздилъ

 

въ

 

с.

 

Троицкое,

 

чтобы

 

подвинуть

 

дѣло

 

по

 

окон

•чзнію

 

постройки

 

дома

 

для

 

квартиры

 

старшему

 

учителю,

Троицкосавскій

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

священникъ

 

Н.

 

Элизенъ

для

 

обозрѣнія

 

школъ

 

сдѣлалъ

 

три

 

болынихъ

 

поѣздки,

 

первую

 

съ

24

 

ноября

 

по

 

10

 

декабря

 

1903

 

года,

 

вторую

 

съ

 

24

 

января

 

по

 

10

марта

 

1904

 

года

 

и

 

третью

 

съ

 

24

 

апрѣля

 

по

 

21

 

мая

 

т.

 

г.

 

О,

 

Ни-

колаемъ

 

Элизенъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

посѣщены

 

безъ

 

исключевія

всѣ

 

школы

 

района.

Епархіальнымъ

 

наблюдателемъ

 

для

 

обозрѣнія

 

школъ

 

въ

 

от-

четномъ

 

годѣ

 

были

 

сдѣланы

 

три

 

поѣздки

 

— въ

 

первую

 

съ

 

15

 

сен-

тября

 

по

 

20

 

октября

 

осмотрѣны

 

школы

 

Верхнѳудинскаго

 

Отдѣлѳ-

нія

 

по

 

южной

 

сторонѣ

 

жѳл.

 

дороги

 

и

 

школы

 

Троицкосавскаго

 

От-

дѣленія

 

по

 

pp.

 

Селенгѣ

 

и

 

Хилку,

 

во

 

вторую

 

поѣздку

 

съ

 

1

 

по

 

22

декабря

 

1902

 

года

 

осмотрѣны

 

шкоды

 

Читинскаго

 

Отдѣленія

 

по

р.

 

Онону

 

и

 

Цасучеевская

 

второклассная,

 

въ

 

третью

 

поѣздку

 

съ

22

 

февраля

 

до

 

12

 

марта

 

осмотрѣны

 

школы

 

Верхнеудинскаго

 

От-

дѣленія

 

по

 

сѣверную

 

сторону

 

желѣзной

 

дороги,

 

и

 

кромѣ

 

того

 

въ

январѣ

 

же,

 

помимо

 

другихъ

 

посѣщеній,

 

были

 

особо

 

посѣщены

 

съ

8

 

по

 

19

 

января

 

щколы

 

Читинскія

 

городскія

 

и

 

близгороднія.

 

Шко-

ла

 

второклассная

 

Цасучеевская

 

епархіальнымъ

 

наблюдателемъ

 

была

въ

 

маѣ

 

1904

 

года

 

посѣщсна

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

вторично

 

для

 

иро-

.лзводства

 

испытаній.

    

Всего

 

посѣщѳно

 

епархіальнымъ

   

наблюдате-
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-

лвмъ

 

въ

 

отчетномъ

 

годѣ

 

75

 

школъ,

    

a

 

всѣхъ

   

посѣщеній

   

сдѣлано

не

 

менѣе

 

ста.

Р

 

е

 

в

 

и

 

з

 

і

 

я

    

отдѣленій.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

епархіальнымъ

 

наблюдателемъ

 

обревизо-

ваны

 

были

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

Троицкосавское,

 

Верхнеудинское,

 

и

канцелярія

 

Читинскаго

 

Отдѣленія

Въ

 

составѣ

 

Троицкосавскаго

 

Отдѣленія

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

не-

произошло

 

никакнхъ

 

перемѣнъ,

 

Канцелярия

 

Отдѣленія

 

поставлена

правильно

 

и

 

работаетъ

 

аккуратно,

 

дѣлопроизводителемъ

 

состоитъ

священникъ

 

I

 

Казаісовъ

 

Денежный

 

дѣло

 

идутъ

 

вполнѣ

 

исправно,

сличительныя

 

ведомости

 

ежемѣсячно

 

ведутси

 

и

 

отсылаются

 

въ

 

Со-

вѣтъ

 

Засѣданія

 

Отдѣлѳнія

 

бываютъ

 

часто

 

по

 

мѣрѣ

 

накопленія

ділъ

 

въ

 

помѣщеніи

 

церковно

 

общественной

 

библіотеки.

 

Члены

 

От-

дѣленія

 

принимали

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

обсуждении

 

текущихъ

вопросовъ.

 

Члены

 

Отдѣленія

 

свящ.

 

1

 

Казаковь

 

и

 

діаконъ

 

Парня-

ковъ

 

были

 

попечителями

 

церковныхъ

 

школъ,

 

первый—Баендаев-

ской,

 

а

 

второй

 

—

 

Маргинтуевской

 

и

 

оба

 

посѣтили

 

эти

 

школы,

 

не-

смотря

 

на

 

отдаленность

 

ихъ

 

отъ

 

Троицкосавска— 50

 

— 80

 

верстъ.

Книжный

 

складъ

 

Отдѣленія

 

функціонировалъ

 

исправно,

 

всѣ

 

школы

были

 

своевременно

 

снабжены

 

учебниками

 

и

 

учебными

 

принадлеж-

ностями

 

Книги

 

продавались,

 

особенно

 

дѣтямъ

 

богатыхъ

 

родите-

лей,

 

a

 

болѣѳ

 

бѣднымъ

 

онѣ

 

давались

 

въ

 

пользованіе

 

безилатно.

 

,

Въ

 

составѣ

 

Нерхнеудинскаго

 

Отдѣленія

 

сь

 

1904

 

года

 

пере-

мѣпился

 

Председатель,

 

ибо

 

Совѣтъ

 

не

 

нашелъ

 

удобнымъ

 

совмѣ-

стить

 

должность

 

иредсѣдателя

 

и

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

въ

 

лицѣ

одного

 

священника

 

С

 

Старкова,

 

назначеннаго

 

наблюдателемъ.

 

На

мѣсто

 

председателя

 

Отдѣленія

 

Старкова

 

назначен1 !,

 

бывшіи

 

Читии-

скій

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

священникъ

 

А.

 

Сперанскій,

 

иерешедшій

на

 

должность

 

Старкова

 

въ

 

Верхнеудннскѣ.

 

Делопроизводитель

 

и

казначей

 

священникъ

 

С.

 

Тяжеловъ

 

былъ

 

замѣненъ

 

по

 

должности

казначея

 

священникомъ

 

П.

 

Барышевцевымъ,

  

бывшвмъ

 

дѣлопроиз-
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водителемъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

по

 

должности

 

дѣ-

лопроизводптѳля —псаломщикомъ

 

Филаретомъ

 

Титовымъ

 

и,

 

какъ

переведенный

 

въ

 

цругой

 

нриходъ,

 

о.

 

Тяжековъ

 

освобэжденъ

 

отъ

должности

 

члена

 

Отдѣленія.

 

Канцелярия

 

Отдѣленія,

 

находившаяся

при

 

дѣлопроизводителѣ

 

о

 

Тяжедовѣ

 

въ

 

совершенно

 

запущѳнноиъ

состояніи,

 

съ

 

перемѣною

 

дѣлопроизводителя

 

начала

 

поправляться,

но

 

съ

 

назначеніемъ

 

новаго

 

председателя

 

опять

 

бумаги

 

и

 

срочвыя

свѣдѣнія

 

начали

 

запаздывать

 

Денежный

 

дѣла

 

Отдѣленія

 

въ

 

на-

чалѣ

 

отчетнаго

 

годя

 

шли

 

не

 

лучше

 

дѣлопроизводства.

 

Новый

 

каз-

начей,

 

человѣкъ

 

аккуратный,

 

запущенное

 

дѣло

 

началъ

 

быстро

улучшать.

 

Засгданія

 

Отдѣленія

 

бываютъ

 

въ

 

очередные

 

дни:

 

на

цѣлый

 

годъ

 

составлено

 

было

 

росписаиіе

 

очередныхъ

 

засѣданій,

при

 

чемъ

 

эти

 

засѣданія

 

совпадали

 

со

 

временемъ

 

уѣзднаго

 

сьѣзда

гг.

 

крестьянскихъ

 

нячальниковъ

 

района

 

Верхнеудинскаго

 

Отдѣле-

нія,

 

да

 

и

 

вообще

 

въ

 

епархіи,

 

весьма

 

рѣдко

 

посѣщали

 

за.-ѣданія

Отдѣленій,

 

очевидно,

 

предпочитая

 

въ

 

селах ь

 

относительно

 

школь-

наго

 

дѣла

 

распоряжаться

 

лично

 

(имѣются

 

факты)

 

Книжнымъ

 

скла-

домъ

 

въ

 

теченіе

 

отчетнаго

 

года

 

завѣдывалъ

 

сначала

 

дѣлопроизво-

дитель

 

священникъ

 

С.

 

Тяжеловъ,

 

и

 

дѣло

 

велъ

 

не

 

достаточно

 

ак-

куратно,

 

но

 

новый

 

завѣдывающій

 

о.

 

Платонъ

 

Варышевцевъ

 

къ

концу

 

отчетнаго

 

года

 

уже

 

значительно

 

усиѣлъ

 

улучшить

 

дѣло

дѣло

 

книжнаго

 

склада.

 

Учебники

 

высылались

 

во

 

всѣ

 

школы

 

за

деньги

 

съ

 

правомъ

 

о.о.

 

завѣдывающимъ

 

выдавать

 

ихъ

 

бѣднѣйшимъ

ученикамъ

 

въ

 

безплатное

 

пользование

Въ

 

составѣ

 

Читинскаго

 

Отдѣленія

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

боль-

шихъ

 

перемѣнъ

 

также

 

не

 

произошло.

 

Делопроизводитель

 

священ-

никъ

 

ВасилійТитовъ

 

въ

 

вачалѣ

 

учебнаго

 

года

 

отъ

 

должности

 

от-

казался

 

и

 

на

 

его

 

мѣсто

 

былъ

 

избранъ

 

членъ

 

Отдѣленія

 

старшій

Совѣтникъ

 

войскового

 

Хозяйственнаго

 

Иравленія

 

Забайкальскаго

Казачьяго

 

войска

 

статскій

 

совѣтннкъ

 

Павелъ

 

Сергѣевичъ

 

г.

 

Игум-

новъ

 

Канцелярія

 

Отдѣленія

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

работала

 

довольно

аккуратно.

 

Денежный

 

дѣла

    

Отделенія

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

обревизо-
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—

ваны

 

не

 

были.

 

Казначеемъ

 

Отдѣіенія

 

былъ

 

гласный

 

Читинской

городской

 

Думы,

 

бывшій

 

мѣщанскій

 

староста

 

йванъ'

 

Павловичъ

Ивановъ,

 

къ

 

дѣлу

 

относился

 

усердно.

 

Засѣданія

 

Отдѣленія

 

были

по

 

мѣрѣ

 

накопленія

 

дѣлъ

 

и

 

происходили

 

въ

 

поиѣщеніи

 

Духовной

Консисторіи

 

Не

 

всѣ

 

члены

 

аккуратно

 

посѣщали

 

засѣдавія

 

за

сложностію

 

у

 

каждаго

 

прямыхъ

 

своихъ

 

обязанностей,

 

почему

иногда

 

были

 

случаи,

 

что

 

засѣданіе

 

не

 

устраивалось

 

за

 

неприбы-

тіемъ

 

достаточнаго

 

числа

 

членовъ.

 

Изъ

 

крестьянскихъ

 

начальна-

ковъ

 

особенно

 

усерденъ

 

къ

 

школьному

 

делу

 

былъ

 

г.

 

председатель

съѣзда

 

крестьянскихъ

 

начальнпковъ

 

М.

 

С,

 

Кашпуровъ.

 

Книжнымъ

складомъ

 

Отдѣленія

 

завѣдывалъ

 

учитель

 

Читинскаго

 

ремесленнаго

училища

 

Васпдій

 

В.

 

Окунцовъ.

 

Ревизіи

 

книжнаго

 

склада

 

въ

 

от-

четномъ

 

году

 

не

 

было,

 

такъ

 

какъ

 

В.

 

В.

 

во

 

вторую

 

половину

 

учеб-

наго

 

года

 

отъ

 

завѣдыванія

 

складомъ

 

отказался,

 

а

 

новаго

 

завѣды-

вающаго

 

не

 

было

 

назначено

 

до

 

начала

 

слѣдующаго

 

учебн.

 

года.

Въ

 

Нерчинскомъ

 

Отдѣленіи

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

не

 

было

 

ре-

визіи.,

 

Впрочемъ,

 

это

 

отдѣленіо

 

съ

 

Троицкосавскнмъ

 

считается

 

са-

мымъ

 

неправ

 

нымъ

 

и

 

ревизія

 

въ

 

немъ

 

не

 

была

 

такъ

 

необходима,

какъ

 

напр.,

 

въ

 

Верхнеудинскомъ

 

Отдѣленіи.

 

Въ

 

составѣ

 

Отдѣленія

переменился

 

предсѣдагель:

 

назначенъ

 

за

 

смертію

 

о.

 

прот.

 

П.

 

За-

тоиляѳва,

 

старшій

 

изъ

 

посгоянныхъ

 

членовъ

 

священникъ

 

Мпха-

илъ

 

Громовъ,

 

и

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

 

вмЬсто

 

о.

 

Николаевскаго

назна-ченъ

 

о.

 

Коршуновъ

 

Засбданія

 

происходили

 

по

 

мѣрѣ

 

накоп-

ленія

 

дѣлъ

 

въ

 

квартирѣ

 

или

 

о

 

председателя

 

или

 

о.

 

делопроизво-

дителя.

 

Должности

 

дѣлопропзводителя,

 

казначея

 

и

 

завѣд.

 

книжнымъ

складомъ

 

были

 

совмѣщены

 

въ

 

одномъ

 

лицѣ—священникъ

 

Ал.

Спасскомъ.

Посѣщеніе

 

церковныхъ

 

школъ

 

членами

 

Епархіальнаго

 

Учи-
лищнаго

 

Совѣта

 

и

 

другими

 

лицами.

Кромѣ.

 

наблюдателей

 

церковный

 

школы

 

въ

 

отчетномъ

 

году

по.сѣщади-

 

также

 

и

 

некоторые

   

члены

    

Совѣта

 

и

 

Отдѣленій-

   

Такъ



-

 

220

 

-

о

 

предсѣдателемъ

 

Совѣта

 

прот.

 

Соболевымъ

 

была

 

посѣщеяа

 

Ка-

банская

 

женская

 

и

 

Ильдиканская

 

школы,

 

членами

 

Совѣта— С.

 

Сту~

ковымъ

 

Алгачинская,

 

о.

 

En.

 

Кузнецовымъ—щколы

 

при

 

миссіонер-

скихъ

 

станахъ,

 

г.

 

Гриневицкимъ—нѣкоторыя

 

школы

 

Верхнеудня-

скаго

 

Отдѣденія,

 

г.

 

директоромъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

при

 

поѣзд-

кахъ

 

и

 

проч.

 

Изъ

 

членовъ

 

Отдѣленій

 

въ

 

общемъ

 

чаще

 

другихъ

посѣщали

 

школы

 

о.о.

 

благочинные

 

церквей

 

и

 

нѣкоторые

 

нзъ

 

г

 

г..

крестьянскихъ

 

начальниковъ.

 

Нельзя

 

не

 

пожелать,

 

чтобы

 

пооѣще-

нія

 

церковныхъ

 

школъ

 

всѣми

 

указанными

 

должностными

 

лицами)

были

 

чаще,

 

ближе

 

и

 

глубже

 

касались

 

бы

 

дѣла

 

и

 

отражались

 

бы:

такою

 

иди

 

иною

 

поддержкою

 

церковной

 

школѣ.

 

Однако

 

нельзя,

оставить

 

безь

 

вниманія

 

тЬхъ

 

весьма

 

нежеіательныхъ

 

фактовъ

что

 

нѣхоторые

 

оо.

 

благочинные,

 

судя

 

по

 

наблюдатедьскимъ

 

отче-

тамъ,

 

во

 

время

 

своихъ

 

поѣздокъ

 

но

 

благочинію

 

совершенно

 

не

посѣщали

 

школъ,

 

что

 

нѣкоторыя

 

должностная

 

лица,

 

заинтересо-

ванный

 

народною

 

грамотностію,

 

при

 

томъ

 

нерѣдко

 

безъ

 

достаточ-

ныхъ

 

основаній

 

и

 

нужды

 

дѣдали,

 

попытки

 

къ

 

насажденію

 

даколъ

М.

 

Н.

 

П.

 

за

 

счетъ

 

закрытая

 

въ

 

этихъ

 

мѣстахъ

 

школъ

 

цѳрковно-

приходскихъ

 

и

 

что

 

вслѣдствіе

 

невыясненности

 

отношений

 

въ

 

школь-

ныхъ

 

вопросахъ

 

между

 

приходскими

 

священниками

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

и

 

^.г.крестьянскмми

 

начальниками

 

и

 

атаманами

 

военныхъ-

отдѣловъ

 

съ

 

другой,

 

нѣкоторые

 

о.о.

 

завѣдывающіе

 

.

 

церковными,

школами

 

бывали

 

поставлены

 

въ

 

ложное

 

подоженіе

 

по

 

отношенію»

къ

 

своей

 

же

 

завѣдываемой

 

школѣ.

О

 

мѣрахъ

 

улучшенія

   

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

епархіи
по

 

соображеніямъ

 

наблюдателей.

Какъ

 

въ

 

бтчеті

 

за

 

прошлый

 

1902—3

 

годъ,

 

такъ

 

и

 

нынѣ

 

въ

вопросѣ

 

объ

 

улучшѳніи

 

школьнаго

 

дѣла

 

необходимо

 

указать

 

прежде

всего

 

на

 

увеличеніе

 

содержанія

 

учащимъ.

 

Если

 

не

 

будетъ

 

увели-

ченъ

 

оклад'ъ

 

жалованья

 

учащимъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

то

 

будетъ

трудно

     

удержать

     

хорошихъ

     

учителей

    

и

    

учительницъ

    

въ-



—

 

221-

щѳрковныхъ

 

школахъ,

 

когда

 

тутъ

 

же

 

рядомъ

 

въ

 

министерскихъ

•школахъ

 

они

 

могутъ

 

получать

 

жалованье

 

въ

 

500—600

 

руб.

 

и

 

даже

иногда

 

болѣе

 

Если

 

въ

 

настоящее

 

враыя

 

и

 

надѣляются

 

школамъ

участки

 

земли

 

до

 

15

 

десятинъ

 

на

 

каждую,

 

то

 

эта

 

земля

 

когда

■еще

 

можетъ

 

использована

 

мало

 

свѣдущимъ

 

въ

 

сельскомъ

 

хозяйствѣ

учителемъ

 

или

 

учительницей

 

и

 

когда

 

будетъ

 

служить

 

подпорьемъ

■къ

 

жалованью— вопросъ

 

не

 

близкій.

 

Пока

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

при

■Св.

 

Синодѣ

 

увеличитъ

 

содержаніе

 

учащимъ

 

церковныхъ

 

школъ

Забайкальской

 

епархіи,

 

пока

 

школьная

 

земля

 

будетъ

 

служить

 

под-

■спорьемъ

 

для

 

учителей,

 

все

 

же

 

необходимо

 

улучшать

 

школьное

дѣло

 

— Въ

 

отчетномъ

 

году

 

церковный

 

школы

 

замѣтно

 

улучшались

постройкою

 

собственных-!,

 

школьныхъ

 

зданій

 

и

 

въ

 

школьвомъ

 

ин-

вентарѣ.

 

Вѣроятно

 

такого

 

рода

 

чисто

 

внѣшнее

 

благоустройство

церковныхъ

 

школъ

 

продолжится

 

и

 

въ

 

бѵдущемъ

 

году.

 

— Была

 

бы

затѣмъ

 

одною

 

изъ

 

самыхъ

 

желательныхъ

 

мѣръ

 

выдача

 

всѣмъ

 

уча

Тцимся

 

церковныхъ

 

школъ

 

учебниковъ

 

безплатно.

 

Правда

 

за

 

по-

слѣдніе

 

годы

 

Издательская

 

Коммиссія

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

Св.

 

Синодѣ

 

начала

 

отпускать

 

на

 

нашу

 

епархію

 

безплатно

 

учебни-

ковъ

 

на

 

4000

 

рублей,

 

но

 

этихъ

 

учебников

 

ь

 

достаточно

 

едва

 

на

половину

 

учащихся,

 

между

 

тѣмъ

 

желательно,

 

чтобы

 

всѣиъ

 

учебни-

ки

 

были

 

безплатные,

 

Нельзя

 

попутно

 

не

 

замѣтить

 

сверхъ

 

того

объ

 

учебникахъ

 

еще

 

и

 

того,

 

что

 

учебники

 

мало

 

доступны

 

дѣтямъ

по

 

языку

 

и

 

крайне

 

слабо

 

иллюстрированы.

 

Весьма

 

желательно

 

было

 

бы

также,

 

чтобы

 

журналъ

 

Народное

 

Образование

 

высылался

 

безплатно

во

 

всѣ

 

церковно

 

-

 

нриходскія

 

школы,

 

такъ

 

какъ

 

нынѣ

онъ

 

высылается

 

лишь

 

только

 

въ

 

тѣ

 

школы,

 

который

 

были

 

церков-

но-приходскими

 

до

 

1902

 

года,

 

а

 

школы,

 

обращенный

 

въ

 

церковно-

приходскія

 

позднѣе

 

1902

 

года

 

этого

 

журнала

 

не

 

получаютъ

 

совоѣмъ.

—Для

 

развитія

 

религіозности

 

въ

 

дѣтяхъ

 

съ

 

отчетнаго

 

года

 

начало

входить

 

въ

 

практику

 

слѣдующее:

 

въ

 

дни

 

праздничные

 

дѣти

 

соби-

раются

 

въ

 

церковь,

 

часовню

 

или

 

школу

 

(рѣчь

 

идетъ

 

о

 

школахъ

•отдаленныхъ

 

отъ

 

ириходскаго

 

храма)

   

и

   

слушаютъ

 

утрѳню

 

и

 

часы
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съ

 

послѣдованіемъ

 

изобразительнымъ,

 

a

 

затѣмъ

 

присутствуютъ

 

на.

воскресномъ

 

чтеніи,

 

въ

 

дня

 

же

 

будничные

 

на

 

утренней

 

молитвѣѵ

введено

 

пѣть

 

ежедневно

 

Сиыволъ

 

вѣры,

 

a

 

гдѣ

 

пѣнія

 

нѣтъ,

 

то

 

Сим- :

волъ

 

вѣры

 

читается.

 

Добрый

 

обычай

 

этотъ,

 

дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

при-

вился

 

возможно

 

шире.

 

Затѣмъ

 

необходимо

 

для

 

улучшенія

 

учитель-'

скаго

 

персонала

 

ежегодно

 

устраивать

 

учительскіе

 

курсы,

 

гдѣ

 

бы

неопытные

 

учители

 

и

 

учительницы

 

могли

 

поучиться

 

у

 

болѣе

 

опыт-

ныхъ

 

и

 

свѣдущихъ

 

своихъ

 

товарищей,

 

гдѣ

 

могли

 

бы

 

познакомиться

съ

 

лучшей

 

постановкой

 

учебнаго

 

дѣла

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

началѣ

 

отчет-

наго

 

года

 

предполагалось

 

было

 

приготовиться

 

и

 

лѣтомъ

 

1904

 

года

устроить

 

школьное

 

паломничество

 

учениковъ

 

Цасучеевской

 

второ-

классной

 

шкоды

 

и

 

желающихъ

 

учителей

 

изъ

 

другихъ

 

церковяо-

приходскихъ

 

школъ

 

съ

 

конечною

 

цѣлію

 

поклониться

 

святителю

Иннокевтію

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

при

 

чемъ

 

nonjTHo

 

предполагалось

 

осмо-

трѣть

 

достопримѣчательности

 

и

 

все

 

стоющее

 

особеннаго

 

вниманія

въ

 

г.

 

Читѣ,

 

Верхнеудинскѣ,

 

Иркутскѣ,

 

а

 

также

 

въ

 

ІІетровскомъ

заводѣ,

 

на

 

оз.

 

Байкалѣ

 

и

 

проч.

 

Намѣчено

 

устройство

 

Забайкаль-

скаго

 

церковно-учительскаго

 

Серафимовскаго

 

Братства,

 

съ

 

цѣдію

путемъ

 

учительскнхъ

 

собраній

 

и

 

бесѣдъ

 

съ

 

произношзніѳмъ

 

рефе-

ратовъ,

 

чтеніемъ,

 

пѣніемъ

 

и

 

музыкой

 

способствовать

 

живому

 

взаи-

мообщенію

 

учащихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

помогать

 

ихъ

 

духовному

развитію,

 

сгіставденъ

 

даже

 

временный

 

уставъ

 

Братства. —Для

 

об-

сужденія

 

школьныхъ

 

вопросовъ

 

предполагалось

 

также

 

устроить

съѣздъ

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей.

 

Однако

 

по

 

случаю

 

вознйкновенія

военныхъ

 

дѣйствій

 

на

 

Востокѣ

 

Епархіальный

 

Учяяищный

 

Совѣтъ

въ

 

виду

 

чисто

 

внѣшнихъ

 

неудобствъ

 

нашелъ

 

осуществленіѳ

 

этихъ

предположена

 

неудобнымъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

а

 

Его

 

Преосвящен-

ство— утвердить

 

временный

 

уставъ

 

Серафимовскаго

 

Братства.

 

Что'

было

 

затѣмъ

 

сказано

 

въ

 

предыдущѳмъ

 

отчетѣ

 

о

 

необходимости

собственныхъ

 

зданій

 

для

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленій

 

и

 

для

 

уѣздныхъ

 

на11

блюдателей,

 

тоже

 

слѣдуетъ

 

сказать'

 

и

 

нынѣ.

 

Для

 

опредѣленія

 

'фуйк-і

цій

 

Отдѣленія

 

необходима

 

инструкція

 

Отдѣлѳніямъ

 

я

 

уѣзднымъ

 

на-'
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блюдателямъ,

 

каковая

 

и

 

была

 

въ

 

1902

 

году

 

на

 

наблюдательскомъ

съѣздѣ

 

составлена,

 

но

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

Совѣтомъ

 

не

 

разсмотрѣна

окончательно

 

и

 

не

 

утверждена.

 

Наконецъ,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

уча-

щихъ

 

и

 

завѣдывающихъ

 

церковными

 

школами

 

здѣсь

 

изстари

 

во-

шло

 

въ

 

обычай

 

представлять

 

часто

 

къ

 

наградамъ

 

иногда

 

даже

 

безъ

достаточно

 

вѣсскихъ

 

заслугъ

 

или

 

по

 

представленіямъ

 

лицъ

 

посто-

роннихъ

 

и

 

иноепархіальныхъ,

 

почему

 

награды

 

обезцѣнивались

 

и

съ

 

другой

 

стороны

 

работники

 

по

 

народному

 

образованно

 

привыкли

чуть

 

не

 

ежегодно

 

ожидать

 

награду,

 

епархіальный

 

наблюдатель

 

дѣ-

лалъ

 

докладъ

 

въ

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

о

 

примѣрномъ

порядкѣ

 

иредставленія

 

школьныхъ

 

дѣятелей

 

къ

 

наградамъ,

 

ранѣе

представленія

 

ихъ

 

къ

 

наградамъ

 

Высочайшимъ.

 

при

 

чѳмъ

 

предпо-

лагалось

 

принять

 

за

 

правило,

 

чтобы

 

нредставленія

 

къ

 

наградамъ

по

 

Отдѣленіямъ

 

и

 

Совѣту

 

не

 

проходили

 

мимо

 

наблюдателей,

 

чтобы

представлялись

 

лица

 

дѣйствительно

 

достойныя

 

награды

 

и

 

не

 

ранѣе

трехъ

 

лѣтъ,

 

чтобы

 

лицъ,

 

съ

 

полнымъ

 

усердіемъ

 

прослужившихъ

въ

 

одной

 

школѣ

 

нѣсколько

 

іѣтъ

 

представлять

 

къ

 

наградѣ

 

годомъ

ранѣе

 

обычнаго

 

срока

 

и

 

проч.

 

Но

 

и

 

этому

 

дѣлу

 

въ

 

Совѣтѣ

 

почему

то

 

еще

 

пока

 

не

 

дано

 

никакого

 

движенія.

ЗабаЙкальскій

   

епархіальный

   

наблюдатель

   

школъ

 

церковно-

нриходскихъ

 

и

 

грамоты

  

священникъ

 

Лнатолм

 

Поповъ.

1905

 

года

 

января

 

17

 

дня.

Организация

  

церковныхъ

   

совѣтовъ

 

въ

 

православныхъ

 

при-

ходахъ

 

Восточной

   

Сибири

въ

 

евязи

 

съ

 

дѣйствующимъ

 

положеніемъ

 

о

 

церковно

 

приходскихъ

попечительствахъ.

(Памяти

 

графа

 

Муравьева- Амурскаго).

Имя

 

графа

 

Николая

 

Николаевича

 

Муравьева-Айурскаго,

 

без-

спорню,

 

занймаетъ

 

одну

 

изъ

 

самыхъ

 

почетныхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

лѣтопи-

сяхъ

 
Восточной

 
Сибири...

    
Ht

 
изгладится

 
изъ

 
памяти

 
признателв-
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наго

 

потомства

 

имя

 

того,

 

о

 

комъ

 

растроганные

 

иркутяне,

 

вь

 

мо-

мента

 

прощанія

 

съ

 

нимъ

 

(1861

 

г.),

 

говорили:

 

«закатывается

 

зорь-

ка

 

Восточной

 

Сибири»..

О

 

значеніи

 

и

 

заслугахъ

 

этого

 

выдающагося

 

государственнаго

мужа

 

сохранялось

 

много

 

восноминаній,

 

записокъ,

 

мемуаровъ,

 

ни-

семъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

разбросанныхъ

 

по

 

разнымъ

 

періодическимъ

 

издані-

ямъ;

 

Но

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

памятникахъ

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

Му-

равьева-Амурскаго

 

на

 

первый

 

планъ

 

выдвигается

 

громадная

 

важ^

ность

 

для

 

Россіи

 

Амурскаго

 

и

 

Тихоокеанскаго

 

побережья

 

въ

 

поди-

тическомъ

 

отношеніи

 

и

 

почти

 

исключительно

 

съ

 

этой

 

стороны

определяется

 

значеніе

 

графа

 

Муравьева.

 

Для

 

примѣра

 

приведемъ

одно

 

наиболѣе

 

типичное

 

мѣсто

 

изъ

 

записокъ

 

Шумахера:

 

«до

 

назна-

ченія

 

графа

 

Муравьева

 

Генералъ-Губернаторомъ

 

Восточной

 

Сиби-

ри,

 

говоритъ

 

онъ,

 

въ

 

международныхъ

 

сношеніяхъ

 

нашихъ

 

еъ

Китаемъ

 

достоинство

 

Росеіи

 

приносилось

 

въ

 

жертву

 

вѣковому

убѣжденію

 

въ

 

необходимости

 

уважать

 

невозмутимую

 

замкнутость

Китайской

 

имнеріи

 

и

 

избѣгать

 

всего,

 

что

 

могло

 

бы

 

ее

 

встрево-

жить,

 

Графъ

 

Муравьевъ

 

блестящимъ

 

образомі

 

разрѣшилъ

 

всѣ

спорные

 

вопросы

 

и

 

успѣхомъ

 

своимъ

 

увѣнчадъ

 

рядъ

 

многолѣтнихъ

яастойчивыхъ

 

домогательствъ

 

Россіи

 

къ

 

возвращенію

 

владѣній

 

ея

на

 

Амурѣ.

 

Безспорно

 

и

 

навсегда

 

утверждены

 

права

 

Россіи

 

на

владѣніе

 

прекрасною

 

страною,

 

щедро

 

надѣленною

 

богатствами

 

при-

роды

 

и

 

ожидающею

 

лишь

 

большаго

 

населѳнія,

 

которое

 

бы

 

восполь-

зовалось

 

ея

 

богатствами

 

и

 

благопріятными

 

географическими

 

и

 

кли-

матическими

 

условіями

 

для

 

прочнаго

 

и

 

успѣшнаго

 

развитая»,

 

Съ

той

 

же

 

преимущественно

 

стороны

 

изображается

 

деятельность

 

Му-

равьева

 

Амурскаго

 

и

 

въ

 

цѣльной

 

біографіи

 

его,

 

составленной

 

г.

Барсуковымъ

 

на

 

основаніи

 

писемъ

 

Муравьева

 

къ

 

разнымъ

 

лицамъ,

оффиціадьныхъ

 

документовъ

 

и

 

печатныхъ

 

источниковъ.

 

Опредѣляя

.з.начѳніе

 

и

 

характеризуя

 

самую

 

личность

 

этого

 

славнаго

 

героя

Амурской

 

исторіиіГ.

 

Барсуковъ

 

говоритъ:

 

«съ

 

его

 

именемъ

 

неразрывно

«вязано

 

одно

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

событій

 

начала

 

царствованія

 

Импе-



__ 90^

 

_»-----

 

uu

 

—

ратора

 

Александра

 

II,

 

именно— прииоединеніе

 

къ

 

Россіи

 

обширнаго

Приамурскаго

 

края,

 

благодаря

 

чему

 

нашимъ

 

боевымъ,

 

торговымъ

и

 

промышленныиъ

 

силамъ

 

открылся

 

свободный

 

доступъ

 

къ

 

Тихому

океану.

 

Доблестный

 

воинъ,

 

прошедшій

 

строгую

 

школу

 

Николаев-

скаго

 

времени,

 

мудрый

 

адмшшстраторъ

 

и

 

патріотъ,

 

Муравьевъ

является

 

лицомъ

 

выдающимся

 

какъ

 

своими

 

заслугами,

 

такъ

 

и

свойствами

 

своего

 

чисто

 

русскаго

 

самобытнаго

 

характера.

 

Неуто-

мимый

 

тружевикъ,

 

одаренный

 

умомъ

 

государственнымъ,

 

необыкно-

венной

 

энергіей

 

и

 

предпріимчивостью,

 

онъ

 

постоянно

 

руководился

мыслію

 

быть

 

полезнымъ

 

Государю

 

и

 

отечеству.

 

Глубоко

 

вѣруя

 

въ

Промыслъ

 

Божій,

 

онъ

 

былъ

 

чрезвычайно

 

твердъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

об-

стоятельствами

 

и

 

невзгодами

 

жизни,

 

необыкновенно

 

нослѣдовате-

ленъ

 

и

 

настойчивъ

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ.

 

Всегда

 

и

 

во

всемъ

 

оставаясь

 

вѣренъ

 

себѣ,

 

Муравьевъ.

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

пре-

пятствия,

 

неуклонно

 

шедъ

 

къ

 

намѣченной

 

цѣли.

 

Человѣкъ

 

рѣши-

тельный,

 

часто

 

вспыльчивыйі

 

онъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

былъ

 

прямоду-

шенъ,

 

честенъ

 

и

 

справедливъ;

 

безпощадно

 

пресдѣдовалъ

 

ложь,

 

ли-

хоимство

 

или

 

нерадѣніе

 

къ

 

служебному

 

долгу;

 

но

 

за

 

то

 

и

 

умѣлъ

отличать

 

людей

 

достойныхъ,

 

былъ

 

ігамятливъ

 

къ

 

заслугамъ

 

и

 

щедръ

на

 

награды.

 

Въ

 

своей

 

домашней

 

обстановкѣ

 

Муравьевъ

 

былъ

 

проеть

и

 

доступенъ

 

для

 

всѣхъ;

 

съ

 

подчиненными

 

былъ

 

привѣтливъ,

 

и

своей

 

добротой

 

и

 

сердечностію

 

такъ

 

умЬлъ

 

привязывать

 

ихъ

 

къ

себѣ,

 

что

 

они

 

готовы

 

были

 

идти

 

за

 

него,

 

какъ

 

говорится,

 

въ

 

огонь

и

 

въ

 

воду.

 

Какъ

 

администратора

 

онъ

 

непрѳстаннымъ

 

иопеченімъ

о

 

мѣстныхъ

 

нужцахъ,

 

освобождепіемъ

 

рабочихъ

 

и

 

крестьянъ

 

Нер-

чннскихъ

 

горныхъ

 

заводовъ

 

и

 

инородцевъ

 

отъ

 

незаконнаго

 

закрѣ-

пощ«вія

 

и

 

грубаго

 

произвола

 

разныхъ

 

промышленниковъ— не

 

только

внушилъ

 

къ

 

себѣ

 

благодарную

 

память

 

въ

 

коренномъ

 

населеніи

Восточной

 

Сибири»,

 

(И.

 

Барсуковъ

 

Графъ

 

Николай

 

Николаевичъ

Муравьевъ- Амурскій.

 

Москва

   

1891

   

Предисл.

 

стр.

 

I).

Въ

 

обстоятельномъ

 

трудѣ

 

почтеннаго

   

біографа

 

читатель

 

най-

детъ

 

не

 

мало

 

данныхъ

   

для

 

такой

   

характеристики

 

Муравьева

  

не



—

 

226

 

-

мало

 

иллюстрацій

 

и

 

довольно

 

яркихъ

 

къ

 

каждой

 

въ

 

отдѣльности

чертѣ

 

его

 

характера.

 

Однако

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

если

 

все,

 

ка-

сающееся

 

роли

 

или

 

значѳнія

 

Муравьева

 

во

 

внѣшней

 

истѳріи

 

при-

еоединенія

 

къ

 

Россіи

 

общирнаго

 

и

 

богатаго

 

Приамурскаго

 

края,

изложено

 

здѣсь,

 

можно

 

сказать,

 

съ

 

исчерпывающею

 

полнотою,

 

то

съ

 

другой

 

стороны,

 

нельзя

 

того

 

же

 

самаго

 

сказать

 

относительно

деятельности

 

Муравьева

 

по

 

внутреннему'

 

благоустройству

 

пріобрѣ-

текнаго

 

края.

 

Не

 

эту

 

ли

 

сторону

 

въ

 

деятельности

 

Муравьрва

 

и

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

авторъ,

 

оговариваясь

 

о

 

возможныхъ

 

пробѣлахъ

 

въ

его

 

трудѣ

 

(Предисл.

 

стр.

 

III).

Отнюдь

 

не

 

въ

 

цѣляхъ

 

воополненія

 

пробѣловъ,

 

оставленныхъ

 

по-

чтеннымъ

 

авторомъ.

 

объ

 

административной

 

деятельности

 

Муравьева,

 

а

прежде

 

всего

 

изъ

 

простого

 

желанія

 

помянуть

 

благодарнымъ

 

словомъ

сего

 

доблестнаго

 

мужа,

 

мы

 

рвшаемся

 

нѣскодько

 

оттѣнить

 

одно

 

изъ

 

мѣро-

пріятій

 

Муравьева

 

къ

 

внутреннему

 

благоустройству

 

Приамурскаго

края,

 

свидѣтельствующихъ

 

о

 

его

 

солидномъ

 

административномъ

 

умѣ

и

 

предпріимчпвомъ

 

духѣ—именно

 

учрѳжденіе

 

имъ

 

церковныхъ

 

совѣ-

товъ

 

въ

 

правосіавныхъ

 

приходахъ

 

пріобрѣтеннаго

 

края,

 

о

 

чемъ

 

г.

 

Бар-

суковъ

 

умалчиваетъ

 

въ

 

своемъ

 

трудѣ.

 

Къ

 

тому

 

же

 

иобуждаеть

 

насъ,

 

съ

другой

 

стороны

 

и

 

главнымъ

 

образомъ,

 

наблюдаемый

 

за

 

послѣднеѳ

время

 

въ

 

общеетвѣ

 

интересъ

 

къ

 

церковно-общественнымъ

 

вопро-

самъ,

 

пробуждающееся

 

снова

 

сознаніе

 

необходимости

 

'

 

возвысить

значеніе

 

нашихъ

 

приходовъ,

 

вдохнуть

 

новую

 

свѣжую

 

струю'

 

въ

церковно-приходскую

 

жизнь,

 

о

 

чемъ

 

овидѣтельствуетъ

 

современная

яеріодическая

 

литература,

 

выразительница,

 

общоственнаго

 

сознанія,

(см.

 

духовные

 

и,

 

свѣтскіе

 

журналы

 

за

 

послѣдніе

 

три

 

года, ;

 

въ

 

осо-

бенности:

 

Церковный

 

Вѣстаикъ,

 

Странникъ

 

и

 

Русскій

 

Ввстцикъ);

хотя,

 

конечно,

 

теперь

 

это

 

сознаніе

 

далеко

 

не

 

нмѣетъ

 

еще

 

той

интенсивности

 

и

 

жгучести,

 

какую,

 

оно

 

имѣло

 

въ

 

славную

 

и

 

присно-

памятную

 

эпоху

 

общественна™

 

возрежденія

 

при

 

Александрѣ

 

11.

Высочайшій

 

Маняфестъ

 

26

 

февраля

 

1903

 

года

 

отмѣчаетъ

собою

 

важный,

  

знаменательный

    

момѳнтъ

   

въ

   

исторіи

 

вопроса

 

о



-
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нерковномъ

 

ириходѣ.

 

Въ

 

немъ

 

указывается

 

на

 

необходимость

«упорядочить

 

мѣстный

 

бытъ

 

сближсніемъ

 

общеетвеннаго

 

управлепія

съ

 

дѣятельностію

 

приходски

 

ѵь

 

поиечительствъ

 

при

 

православвыхъ

храмахъ— тамъ,

 

гдѣ

 

это

 

представляется

 

возмогснымъ».

 

Такпмъ

 

обра-

зомъ,

 

Высочайшій

 

Манифестъ

 

признаетъ

 

необходимость

 

возрожде-

нія

 

и

 

оживлеяія

 

прихода,

 

какъ

 

основной

 

общественной

 

ячейки

 

въ

нашемъ

 

мѣстномъ

 

быту.

 

Если

 

и

 

до

 

изданія

 

указаннаго

 

Манифеста

общественная

 

мысль

 

ставила

 

вопросъ

 

о

 

мелкой

 

земской

 

единиаѣ

въ

 

тѣсную

 

связь

 

съ

 

вопросомъ

 

о

 

церковномъ

 

прпходѣ

 

(см.

 

напр.

статьи

 

г.

 

Папкова

 

о

 

приходѣ

 

въ

 

Русскомъ

 

Вѣстникѣ

 

и

 

отдѣльныг

брошюры)

 

и

 

колебалась

 

между

 

двумя

 

формами

 

мелкой

 

земской

единицы— волостью

 

и

 

прпходомъ— то

 

теперь,

 

ітослѣ

 

изданія

 

Мани-

феста

 

26

 

февраля,

 

она

 

рѣшительнЬе

 

стала

 

склоняться

 

на

 

сторону

нослѣдняго

 

На

 

страницахъ

 

періодической

 

печати

 

мы

 

встрѣчаемся

съ

 

разнообразными

 

проектами

 

организаціи

 

церковно

 

приходскпхъ

попечительствъ,

 

иризванныхъ

 

играть,

 

во

 

всякомъ

 

случав,

 

не

 

ма-

лую

 

роль

 

въ

 

нашей

 

общественной

 

жизни.

 

Таковы,

 

напримѣръ:

извѣстный

 

проектъ

 

А

 

А.

 

Папкова,

 

одного

 

изъ

 

самыхъ

 

горячихъ

сторонниковъ

 

идеи

 

обновленія

 

церковно-приходской

 

жизни,

 

напе-

чатавшаго

 

по

 

этому

 

поводу

 

цѣлый

 

рядъ

 

цѣнныхъ

 

статей

 

и

 

ироиз-

весшаго

 

не

 

мало

 

рѣчей,

 

дышущихъ

 

искреннимъ

 

одушевленіемъ;

проектъ

 

M

 

Муравьева,

 

признающаго

 

пріуроченіе

 

мелкой

 

земской

единицы

 

къ

 

приходу,

 

«наиболѣе

 

удачнымъ

 

рлзрѣшеніемъ

 

вопроса»

и

 

утверждающаго,

 

что

 

православный

 

приходъ. "«управляемый

 

двумя

попечитѳльствами

 

—

 

церковно-нриходскимъ

 

и

 

земско

 

приходскимъ

есть

 

наибодѣе

 

отвѣчающая

 

времени

 

и

 

мѣсту

 

организація

 

для

 

упо-

рядоченія

 

мѣстнаго

 

быта»

 

(СПБ.

 

Вѣд.

 

за

 

текущій

 

годъ);

 

проектъ

Арсеньева

 

и

 

др.

Въ

 

виду

 

сказаннаго,

 

именно

 

теперь

 

благовременно

 

вспо-

мнить

 

то,

 

что

 

сдѣлано

 

было

 

достосдавнымъ

 

Муравьевымъ

 

Амур-

скимъ

 

для

 

оживленія

 

православныхъ

 

приходовъ

 

Приамурскаго

края.



-
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Правиіа

 

о

 

церковныхъ

 

совѣтахъ

 

составлены

 

были

 

Муравье-

вымъ

 

по

 

совѣщанію

 

съ

 

архіепископомъ

 

Камчатскииъ

 

Иннокенті-

ѳмъ,

 

который

 

въ

 

томъ

 

же

 

краѣ

 

дѣйствовалъ

 

въ

 

интересахъ

 

рус-

скаго

 

государетва

 

и

 

православной

 

церкви

 

не

 

менѣе

 

энергично

 

и

успѣшнп

 

мечемъ

 

духовнымъ— словомъ

 

истины

 

Евангельской

 

Свя-

титель

 

Иннокентій

 

нашелъ

 

эти

 

правила

 

отвѣчающими

 

потребно-

стямъ

 

и

 

условіямъкрая.

 

Пусть

 

самая

 

идея

 

церковныхъ

 

совѣтовъ

не

 

оригинальная,

 

пусть

 

она

 

не

 

сбставляетъ

 

продукта

 

самобытнаго

творчества

 

графа

 

Муравьева,

 

пусть

 

онъ

 

только

 

пересадилъ

 

инйти-

тутъ

 

Церковныхъ

 

совѣтовъ

 

съ

 

инославной

 

почвы

 

на

 

почву

 

право-

славную;

 

несмотря

 

па

 

это

 

его

 

заслуга

 

громадна,

 

такъ

 

какъ

 

въ

нашей

 

русской

 

православной

 

церкви

 

онъ— одинъ

 

изь

 

первыхъ

понялъ

 

плодотворность

 

этой

 

идеи,

 

жизнеспособность

 

даннаго

 

инсти-

тута,

 

которому

 

при

 

надлежащей

 

организаціи

 

и

 

должномъ

 

вниманіи

къ

 

нему

 

со

 

стороны

 

общества

 

молено

 

предрекать

 

великую

 

бу-

дущность.

Мотивомъ

 

къ

 

соетавленію

 

означенныхъ

 

правилъ

 

послужило

желаніѳ

 

дать

 

городскимъ

 

и

 

сельекимъ

 

причтамъ

 

Приамурскаго

края

 

вполнѣ

 

достаточное

 

матеріальное

 

обезпеченіе

 

и

 

тізмъ

 

поста-

вить

 

ихъ

 

въ

 

независимое

 

положеніе

 

отъ

 

прихожанъ,

 

определить

отношенія

 

къ

 

нимъ

 

сихъ

 

послѣднихъ

 

и

 

доставить

 

духовенству

возможность,

 

не

 

озабочиваясь

 

матеріальными

 

нуждами,

 

стать

 

на

высоту

 

духовныхъ

 

учителей.

Средства

 

матеріальнаго

 

обезпеченія

 

духовенства

 

были

 

ука-

заны

 

въ

 

правилахъ

 

слѣдующія:

 

а)

 

земельный

 

надѣлъ

 

(90—80

 

де-

сятинъ

 

на

 

каждый

 

причтъ— ст.

 

1 — 3),

 

в)

 

помѣщеніе

 

отъ

 

прихода

(если

 

нѣть

 

его

 

отъ

 

казны

 

— ст

 

4

 

—9)

 

и

 

с)

 

денежное

 

пособіе

 

отъ

прихода

 

(кромѣ

 

жалованья

 

отъ

 

казны)— въ

 

городахъ:

 

протоіереямъ

отъ

 

450 — 500

 

руб

 

,

 

сиященникамъ

 

отъ

 

300

 

—

 

350

 

руб

 

,

 

протодиа-

кону

 

каѳвдрадьнаго

 

собора

 

250

 

руб.,

 

діаконамъ

 

отъ

 

150 — 1 75

 

руб.,

дьячкамъ

 

по

 

100

 

руб,,

 

пономарямъ

 

по

 

ТО

 

руб.

 

и

 

ироевирнѣ

 

40

 

р

 

;

въ

 

-селеніяхъ:

 

свяшенникамъ

 

отъ

 

200 —250

 

руб.,

 

діакону

 

400

 

руб.



-

 

229

 

-

(потому

 

что

 

отъ

 

казны

 

жалованья

 

не

 

положено),

 

дьячку

 

отъ

 

80

 

—

100

 

руб.,

 

пономарю

 

отъ

 

60-70

 

руб.

 

и

 

просвирнѣ

 

отъ

 

30—35

 

р.

(ст

 

10);

 

это

 

пособіе

 

раскладывается

 

на

 

всѣхъ

 

прихожань

 

безъ

различія

 

сословій,

 

нричемъ

 

въ

 

селеніяхъ

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

вно-

симо

 

хлі.бомъ

 

(ст.

 

11);

 

основаніемъ

 

раскладки

 

можетъ

 

служить

 

въ

городах'ь

 

для

 

чиновниковъ

 

и

 

служашихъ

 

нижнихъ

 

чиновь

 

содер-

жание,

 

получаемое

 

ими;

 

для

 

городского

 

сословія— объявляемые

 

ка-

питалы;

 

для

 

сельскихъ

 

обывателей— подесятинный

 

сборъ

 

хлѣба

(ст.

 

12-13)

 

Обезпеченное

 

исчисленными

 

источниками

 

матеріаль-

няго

 

содержанія,

 

духовенство

 

не

 

должно

 

принимать

 

отъ

 

прихо-

жанъ

 

за

 

совершеніе

 

духовныхъ

 

требъ,

 

за

 

псключеніемъ

 

молебновъ,

нанихидъ

 

и

 

поднятія

 

ев

 

иконъ

 

на

 

домъ;

 

за

 

эти

 

послѣднія

 

прихо-

жане

 

обязаны

 

давать

 

вознагражденіе

 

въ

 

той

 

кѣрѣ,

 

какая

 

будетъ

опредѣлена

 

(ст.

 

18— 20)

 

Завѣдываніе

 

всѣмъ

 

этимъ

 

дѣломъ

 

и

 

воз-

ложено

 

было

 

на

 

приходскіе

 

советы

 

(ст.

 

21).

 

Приходскіе

 

совѣты,

говорить

 

положеніе

 

о

 

нихъ,

 

выработанное

 

графомъ

 

Муравьевымъ,

составляются

 

изъ

 

священно -служителей

 

той

 

перкви.

 

при

 

которой

состоять,

 

и

 

которые

 

суть

 

непремѣнные

 

члены

 

оныхъ

 

и

 

слѣдую-

щихъ

 

лицъ:

 

въ

 

городахъ— изъ

 

представителей

 

отъ

 

всѣхъ

 

сословій

и

 

звані|,

 

не

 

исключая

 

ремесленниковъ,

 

по

 

одному

 

изъ

 

каждаго,

изъ

 

церковнаго

 

старосты

 

и

 

особаго

 

почетнаго

 

Попечителя,

 

еолн

на

 

званіе

 

таковаго

 

изъявитъ

 

кто

 

желаніе.

 

со

 

взносомъ

 

въ

 

пользу

церковныхъ

 

доходовъ

 

определенной

 

суммы;

 

а

 

въ

 

сельскихь

 

(или

станичныхъ)

 

приходахъ— изъ

 

мѣстныхъ

 

сельскихъ

 

начальнкковъ,

церковныхъ

 

старостъ

 

и

 

представителей

 

отъ

 

окрестныхъ

 

селвній,

ириписанныхъ

 

къ

 

приходамъ.

 

Всѣ

 

эти

 

лица

 

избираются

 

прихожа-

нами

 

установленнымъ

 

порядкомъ

 

а

 

на

 

извѣстный

 

срокъ

 

(22

 

и

 

23

ст.).

 

Предсѣдательство

 

въ

 

приходскихъ

 

совѣтахъ

 

городскихъ

 

цер-

квей

 

принадлежитъ

 

тому,

 

кто

 

будетъ

 

для

 

сего

 

членами

 

совѣта

 

із-

бранъ,

 

а

 

въ

 

селеніяхъ

 

приходскому

 

священнику,

 

(ст.

 

24).

 

СовЬты

еобираются

 

въ

 

городскихъ

 

приходахъ

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности— три

или

 

четыре

 

раза

 

въ

 

годъ,

 

а

 

въ

 

селоніяхъ

 

дважды

 

въ

 

годъ:

 

осенью,



—

 

230

 

-

по

 

окончаніи

 

полевыхъ

 

работа,

 

и

 

весною,

 

предъ

 

начатіемъ

 

сихъ

работъ

 

(ст.

 

25)

 

Священники

 

представляютъ

 

совѣту

 

о

 

церковныхъ

и

 

сііопхъ

 

нуждахъ,

 

но

 

въ

 

разсужденіи

 

обь

 

удсвлетвореніи

 

послѣд-

нихъ

 

не

 

участвують

 

(ст.

 

26).

 

Удовлетвореніе

 

всѣхъ

 

нуждъ

 

цер-

квей

 

н

 

причтовъ,

 

при

 

нихъ

 

состожщихъ,

 

какъ-то:

 

отопленіе,

 

устрой-

ство

 

помѣщеній,

 

канитальаыя

 

исправленія

 

оныхъ,

 

доставлена

 

при-

слуги»

 

раскладка

 

денежнаго

 

нособія,

 

количество

 

онаго

 

и

 

пр.

 

зави-

еитъ

 

отъ

 

уемотрѣнія

 

совѣтовъ

 

приходскихъ

 

,и

 

производится

 

тѣми

способами,

 

какіе

 

они

 

признаютъ

 

для

 

себя

 

более

 

удобными

 

(ст.

 

27).

По

 

каждому

 

таковому

 

собранію

 

совета

 

составляются

 

протоколы,

 

а

въ

 

сельскихъ

 

приходахъ

 

приговоры,

 

которые

 

приводятся

 

въ

исполненіе

 

тѣмъ

 

порядкомъ,

 

какой

 

для

 

сего

 

установлѳнъ

 

будетъ,

и

 

обязательны

 

для

 

всехъ

 

прихожанъ

 

(ст.

 

28).

 

Владѣніе

 

и

 

распо-

ряженіе

 

церковными

 

доходами

 

и

 

расходами,

 

не

 

исключая

 

свечного

и

 

кружечнаго

 

сборовъ,

 

принадлежитъ

 

къ

 

числу

 

главнѣйишхъ

 

обя-

занностей

 

совѣтовъ

 

приходскихъ,

 

которые

 

обязываются

 

въ

 

семъ

случае

 

надлежащею

 

отчетностію

 

(ст.

 

29).

 

Кроме

 

того,

 

на

 

нихъ

возлагается

 

попеченіе

 

о

 

призреніи

 

бѣдныхъ

 

прихода,

 

ногребеніи

неимущихъ

 

умершихъ,

 

устройствѣ

 

участи

 

безпріютныхъ

 

сиротъ.

распространеніи

 

грамотности

 

и

 

религіознаго

 

образования

 

между

прихожанами,

 

устройствѣ

 

кдадбищъ,

 

примирительное

 

разбиратель-

ство

 

всехъ

 

тѣхъ.

 

кто

 

обратится

 

къ

 

суду

 

совѣта

 

приходскаго,

 

и

разсмотреніе

 

случаевъ

 

по

 

нарушенію

 

правила

 

о

 

безвозмездномъ

исполненіи

 

прпчтами

 

духовныхъ

 

требъ,

 

о

 

конхъ,

 

если

 

окажется

нужнымъ,

 

доводится

 

до

 

сведенія

 

епархіальнаго

 

начальства

 

(ст

 

30).

Такова

 

должна

 

быть

 

организація

 

церковныхъ

 

совѣтовъ

 

въ

приходахъ

 

Пріамурскпго

 

края

 

и

 

такова

 

ихъ

 

компетенція

 

по

 

про

екту

 

графа

 

Муравьева.

 

Въ

 

1859

 

году

 

10

 

апрѣля

 

этотъ

 

проектъ

былъ

 

отправленъ

 

имъ

 

въ

 

Петербургъ

 

Управляющему

 

двлами

 

Си-

бирекаго

 

Комитета

 

статсъ-секретарю

 

Буткову

 

съ

 

просьбою

 

внести

его

 

на

 

обсужденіе

 

Комитета.

 

Отсюда

 

онъ

 

ностунилъ

 

на

 

разсмотре-

ніе

 

Св.

 

Синода,

 

который,

 

найдя

 

его

 

вполнѣ

 

основательнымъ

 

'и

 

цѣ-



—

 

231

 

-

лесообразнымъ,

 

носгановилъ

 

(17

 

іюля

 

1859

 

г.):

 

всенодданньйше

 

хо-

датайствовать

 

предъ

 

Государемъ

 

Императоромъ,

 

чтобы

 

С

 

в

 

Синоду

было

 

дозволево

 

войти

 

въ

 

соглашеніе

 

съ

 

подлежащими

 

министер-

ствами

 

о

 

нримѣненіи

 

главныхъ

 

началъ

 

означеннаго

 

проекта,

 

но

мѣрв

 

возможности

 

и

 

внимательному

 

соображѳніи

 

съ

 

мѣстными

условіями,

 

къ

 

прочимъ

 

губерніямъ

 

и

 

областямъ

 

Россіи

 

Одобрен-

ный

 

Сз.

 

Синодомъ

 

проектъ

 

Муравьева

 

представленъ

 

былъ

 

Сибпр-

скпмъ

 

Комптетомъ

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Императора

 

Александра

 

И

и

 

Высочайше

 

утвержденъ

 

23

 

декабря

 

1859

 

года.

Насколько

 

широко

 

это

 

положеніе

 

о

 

церковыхъ

 

советахъ

 

при

менялось

 

въ

 

православныхъ

    

приходахъ

    

Восточной

    

Сибири

   

при

самомъ

 

Муравьеве-Амурскомъ,

  

мы

 

не

 

пиеамъ

 

объ

 

этомъ

 

свѣдѣвііі,

но

 

намъ

 

извѣстна

 

дальнейшая

 

исторія

 

этого

 

положенія.

Предположенія

 

Св.

 

Сипода

 

о

 

повсемѣстномъ

 

примѣненіи

 

при-

амурскихъ

 

нравилъ

 

о

 

церковныхъ

 

советахъ

 

при

 

тогдашнемъ

 

Ооеръ-

прокурорѣ

 

граф

 

в

 

А.

 

П.

 

Толстомъ

 

осталиоь

 

не

 

исполненными.

 

Его

преемникь

 

генералъ-маіоръ

 

А.

 

П.

 

Ахматовъ

 

въ

 

1862

 

году

 

(16

мая)

 

иисалъ

 

Московскому

 

митрополиту

 

Филарету:

 

«въ

 

числѣ

 

бу-

магъ,

 

сданныхъ

 

иредмесгникомъ

 

моимъ,

 

остались

 

предположенія

Св.

 

Синода

 

о

 

примѣненіи

 

Высочайше

 

утвержденныхъ,

 

въ

 

1859

 

г.,

правилъ

 

обезпечепія

 

духовенства

 

въ

 

Приамурскомъ

 

крае

 

къ

 

про-

чимъ

 

губерніямъ,

 

кроме

 

западныхъ,

 

для

 

коихъ

 

составляется

 

особое

нйложеніе,

 

и

 

объ

 

испрошеніи

 

Выеочайшаго

 

соизволенія

 

войти

 

о

семь

 

въ

 

соглашеніе

 

съ

 

подлежащими

 

министерствами.

 

Графъ

 

Толстой,

какъ

 

известно

 

мнЬ,

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

просить

 

мнѣнія

 

Вашего

 

Высо-

копреосвященства

 

по

 

сему

 

предмету

 

Вполнѣ

 

раздѣляя

 

предполо-

женіе

 

графа

 

Толстого,

 

по

 

важности

 

этого

 

дѣла,

 

имею

 

честь

 

пре-

проводить

 

къ

 

Вашему

 

Высокопреосвященству

 

упомянутый

 

правила

въ

 

копіи,

 

прося

 

Васъ,

 

Милостивый

 

Государь

 

и

 

архипастырь,

 

по-

чтить

 

меня

 

отзывом

 

ь

 

о

 

заключеніи

 

Вашемъ

 

относительно

 

введеняі

сихъ

 

правилъ

 

въ

 

сказанныхъ

 

епархіяхъ»

 

(Собраніе

 

мнвній

 

и

 

от-

зывовъ

 

м.

 

Филарета

   

V*

 

т.

 

I

 

ч

   

286

 

стр.).



—

 

232

 

-

Знаменитый

 

канониста

 

русской

 

церкви

 

отнесся

 

къ

 

данному

ему

 

иорученію

 

съ

 

подобающимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

серьезностію;

 

и

 

въ

это

 

дѣло

 

онъ

 

вложилъ

 

свой

 

ясный

 

умъ

 

и

 

обширный

 

познанія

 

въ

области

 

церковнаго

 

права.

 

Указавъ

 

неточности

 

въ

 

самой

 

редакціи

Приамурскихъ

 

правилъ

 

(напр.

 

6ъ

 

статьяхъ

 

5,

 

6,

 

8,

 

10

 

и

 

др.),

 

м.

Филарета

 

выскаяываетъ,

 

далее,

 

свой

 

взглядъ

 

по

 

существу

 

отдѣль-

ныхъ

 

статей

 

«къ

 

которымъ

 

онъ

 

не

 

могъ

 

присоединиться

 

съ

 

убѣжде-

ніемъ».

 

Такъ,

 

онъ

 

признаетъ

 

неудобнымъ

 

указываемое

 

въ

 

ст.

 

12,

назначеніе

 

въ

 

пользу

 

причта

 

какого

 

либо

 

пособія

 

отъ

 

прихожанъ

деньгами

 

или

 

натурой

 

въ

 

форме

 

определеннзго

 

налога

 

«Сборъ

окладовъ

 

и

 

пособій

 

натурою

 

для

 

иричтовъ

 

и

 

прихожанъ.

 

въ

 

виде

налога,

 

представляетъ

 

довольно

 

удобства

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

рас-

кладке,

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

взиманію,

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

дѣйсгвію

на

 

нравственное

 

расположеніе

 

прихожанъ.

 

Когда

 

подобное

 

вводи-

мо

 

было

 

силою

 

Закона

 

Божія.

 

какъ

 

напр.

 

десятины:

 

тогда

 

рели-

гиозное

 

чувство

 

располагало

 

и

 

къ

 

повиновенію,

 

и

 

къ

 

усердному

исполненію,

 

Трудно

 

сего

 

надѣятся,

 

когда

 

сборъ

 

предпишется

 

гра-

жданскимъ

 

закономъ.

 

Неудовольствіе

 

прихожанъ

 

можетъ

 

даже

 

от-

разиться

 

на

 

духовенствѣ

 

охлажденіемъ

 

къ

 

нему».

 

Затѣмъ

 

м.

 

Фила

ретъ

 

находитъ

 

неудобной

 

узаконяемую

 

ст.

 

19

 

Приамурскихъ

 

пра-

вилъ

 

точную

 

регламентацію

 

прихожанами

 

определенной

 

платы

 

за

совершение

 

молебновъ,

 

панихиды

 

и

 

поднятіе

 

св.

 

иконъ

 

на

 

домъ.

«Для

 

бѣднаго,

 

говоритъ

 

онъ,

 

гривну

 

дать

 

тяжелее,

 

нежели

 

для

 

бо-

гатаго

 

рубль;

 

а

 

когда

 

назначится

 

гривна,

 

тогда

 

и

 

богатый

 

не

 

сты-

дясь

 

даетъ

 

гривну

 

и

 

скажетъ:

 

я

 

исполнилъ

 

законъ».

 

Въ

 

отмену

статей

 

12

 

и

 

19

 

м.

 

Филаретъ

 

рекомендовалъ

 

следующія

 

меры:

а)

 

прихожане

 

каждой

 

церкви

 

должны

 

поддерживать

 

благосостояніе

причта,

 

согласно

 

съ

 

древнимъ

 

обычаемъ,

 

усердными

 

приношеніями

при

 

совершеніи

 

требъ;

 

в)

 

если

 

же,

 

этого

 

окажется

 

недостаточнымъ

для

 

безбеднаго

 

существованія

 

причта,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

прихожане

«Общимъ

 

Совѣщаніемъ»

 

назначаютъ

 

съ

 

самихъ

 

себя

 

сборъ

 

день'

гам

 

и

 

или

 

натурой

 

въ

 

качествѣ

   

ежегоднаго

    

пособія

   

причту,

 

и

 

в)



—

 

233

 

-

причту,

 

подъ

 

строгою

 

отвѣтственностію,

 

запрещается

 

требовать

приношеній

 

или

 

определять

 

ихъ

 

мѣрою.

 

Особенно

 

горячо

 

возста-

етъ

 

Московскій

 

святитель

 

противъ

 

24

 

статьи,

 

предоставляющей

председательское

 

мѣсто

 

въ

 

приходскихъ

 

совѣтахъ

 

городскихъ

 

цер-

квей

 

тому,

 

кто

 

будетъ

 

избранъ

 

членами

 

совѣта,

 

а

 

въ

 

селеніяхъ—

приходскому

 

священнику.

 

Онъ

 

находить,

 

что

 

24

 

статья

 

продикто-

вана

 

не

 

духоаною,

 

a

 

мірскою

 

мудростію

 

«Слово

 

Божіе

 

говорить —

повинуйтеся

 

наставникамъ

 

вашимъ;

 

а

 

мы—прихожане— въ

 

цвр-

ковномъ

 

советѣ

 

хотимъ

 

сѣсть

 

на

 

первое

 

место,

 

а

 

приходскаго

 

на-

ставника

 

посадить

 

на

 

второе

 

или

 

третье

 

или

 

далее.

 

Мало

 

ли

 

бы-

ваеть

 

свьтскихъ

 

собраній,

 

въ

 

которыхъ

 

предеѣдательствуетъ

 

не

старшій

 

по

 

званію

 

или

 

чину,

 

но

 

кто

 

ближе

 

къ

 

предмету

 

собранія?

Почему

 

священникъ

 

не

 

удостопвается

 

подобнаго?

 

И

 

въ

 

городахъ

есть

 

приходы,

 

состоящее

 

изъ

 

ремесленниковъ

 

или

 

ямщпковъ;

 

и

 

ме-

жду

 

сими

 

найдется

 

такой,

 

который

 

захочетъ

 

стать

 

выше

 

священ-

ника,

 

и

 

найдетъ

 

поддерживающихъ

 

его

 

честолюбіе.

 

Будетъ

 

ли

 

сіе

назидательно

 

для

 

прихода?

 

И

 

въ

 

селѣ

 

могутъ

 

быть

 

прихожане

изъ

 

высшихъ

 

сословій.

 

Если

 

тамъ

 

не

 

предоставлено

 

никому

 

пред-

седательства

 

предъ

 

свяіценникомъ,

 

почему

 

же

 

не

 

такъ

 

въ

 

городе?

Не -было

 

ли

 

бы

 

приличнѣе

 

следующее:

 

естественный

 

председатель

приходскаго

 

совета

 

есть

 

священникъ.

 

Но,

 

смотря

 

по

 

обстоятель-

ствамъ,

 

могутъ

 

избрать

 

изъ

 

прихожанъ

 

другого,

 

почѳтнаго

 

предсе-

дателя».

 

Не

 

менѣе

 

энергично

 

возстаеть

 

м.

 

Филарета

 

противъ

 

29

ст.,

 

иредоотавляющей

 

церковному

 

совѣту

 

завѣдываніе

 

свѣчнымъ

и

 

кошельковымъ

 

сборомъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ,

 

посягающей

 

на

 

не-

прикосновенность

 

церковной

 

собственности.

 

Знаменитый

 

іерархъ

русекой

 

церкви

 

всегда

 

былъ

 

самымъ

 

ревностнымъ

 

защитникомъ

церковной

 

собственности

 

и

 

самостоятельности

 

церкви

 

въ

 

унравле-

ніи

 

принадлежащими

 

ей

 

имуществами

 

и

 

доходами.

 

Принципіаль-

льныя

 

воззрѣнія

 

по

 

этому

 

вопросу

 

онъ

 

высказалъ

 

въ

 

1862

 

году,

по

 

поводу

 

упорно

 

пиркулировавшихъ

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

обществе

 

и

печати

 

елуховъ— а)

   

объ

 

отнятіи

   

ремонтнаго

 

и

 

пенсіоннаго

 

капи-'



-

 

234

 

-

таловъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

и

 

передаче

 

ихъ

 

въ

 

Государственное

Казначейство,

 

в)

 

о

 

подчпненіи

 

прочпхъ

 

церковныхъ

 

каппталовъ

одинаковымъ

 

ііравиламъ

 

съ

 

суммами

 

другихъ

 

Министерствъ

 

(т.

 

е.

о

 

внесеніи

 

ихъ

 

въ

 

сметы

 

для

 

разсмотренія

 

въ

 

Государственномъ

Советѣ)

 

и

 

с)

 

о

 

ностучленіи

 

всѣхъ

 

вообще

 

сборовъ

 

по

 

духовному

вѣдоыству

 

непосредственно

 

въ

 

уѣздныя

 

казначейства.

 

Указавъ

церковныя

 

правила,

 

на

 

который

 

опирается

 

ученіе

 

о

 

церковной

собстегнности

 

и

 

консіатировавт

 

историческій

 

факта

 

секуляризаціи

церковныхъ

 

имуществъ,

 

м.

 

Филарета

 

продолжаетъ:

 

«Православная

церковь

 

терпелива

 

и

 

нетребовательна.

 

Она

 

не

 

обращалась

 

къ

 

го-

сударству

 

съ

 

усиленными

 

на

 

свою

 

бедность

 

жалобами

 

и

 

требова-

ніями,

 

но

 

нашла

 

себя

 

принужденною

 

у

 

себя

 

изыскать

 

и

 

употре-

бить

 

усиленный

 

средства

 

помочь

 

своей

 

бедности,

 

къ

 

которымъ

 

не

прнбЬгла

 

бы-

 

безъ

 

нужды.

 

Она

 

выгадываегь

 

копейку

 

отъ

 

свечи,

которую

 

богомолецъ

 

посгавляетъ

 

предъ

 

иконою,

 

отъ

 

огарка

 

сей

свѣчи,

 

отъ

 

такъ

 

называемаго

 

венчика,

 

полагаемаго

 

на

 

усопшихъ,

отъ

 

церковной

 

книги

 

которую

 

печатаетъ

 

синодальная

 

типографія;

и

 

изъ

 

сихъ

 

копѣекъ

 

составлаетъ

 

суммы

 

и

 

капиталы,

 

которыми

 

ме-

жду

 

прочимъ

 

содержать

 

ныне

 

4

 

духовныхъ

 

академіи,

 

50

 

семина-

рій,

 

1 199

 

низшихъ

 

училищъ.

 

Дерзнемъ

 

сказать

 

откровенно:

 

спра-

ведливость

 

требуеть,

 

чтобы

 

сію

 

изысканную

 

хозяйственность

 

цер-

кви

 

съ

 

благоцарностію

 

признало

 

государство,

 

какъ

 

облегчительную

для

 

него,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

должно

 

было

 

дать

 

средства

 

на

 

содержа-

ніе

 

духовныхъ

 

училйщъ,

 

не

 

только

 

по

 

своей

 

обязанности

 

пещись

о

 

религіозномъ

 

и

 

нравственномъ

 

образованіи

 

народа,

 

но

 

и

 

по

 

той

особенной

 

обязанности,

 

которую

 

оно

 

возложило

 

на

 

себя,-

 

взявь

въ

 

свое

 

ведомство

 

древнія

 

церковныя

 

имущества.

 

А

 

съ

 

симъ.

 

ко-

нечно,

 

сообразно

 

и

 

то,

 

чтобы

 

духовное

 

начальство

 

оставлено

 

было

по

 

прежнему

 

въ

 

спокойномъ

 

распоряженіи

 

церковного

 

собственно

 

■

стію,

 

безъ

 

привлеченія

 

ею

 

къ

 

отчетности

 

и

 

контролю

 

предъ

 

госу-

дарствомъ»

 

(Собр

 

мн.

 

и

 

отз.

 

Y

 

т.

 

1

 

ч.

 

233

 

—

 

4

 

стр.)

 

Отобраніе

государствомъ

 

у

 

церкви

   

свечныхъ

   

денегъ

 

легко

   

можетъ

 

повлечь



—
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рождающіеся

 

безъ

 

крещенія,

 

умираю щіе

 

безъ

 

духовнаго

 

напут-

ствуя,

 

умѳршіе

 

безъ

 

погребенія;

 

бѣдные

 

священники

 

истощены

 

бу-

дутъ

 

издержками

 

путешеетвія

 

и

 

прожнванія

 

въ

 

уѣздномъ

 

городѣ;

и

 

всѣ

 

эти

 

работы

 

и

 

затрудненія

 

для

 

того,

 

чтобы

 

казначейство

 

при-

няло

 

отъ

 

иныхъ

 

церквей

 

по

 

2

 

или

 

по

 

3

 

или

 

по

 

5

 

руб.

 

свѣчныхъ

девегъ,

 

и

 

отъ

 

немногихъ

 

по

 

20

 

руб

 

и

 

бодѣе»

 

(Собр.

 

мн.

 

Y

 

I

 

235-в)

Въ

 

виду

 

изложенныхъ

 

соображеній,

 

M.

 

Филаретъ

 

настаиваетъ

на

 

необходимости

 

сохранения

 

прежняго

 

порядка,

 

т.

 

е.

 

свѣчныѳ

 

и

кружечные

 

сборы

 

должны

 

вѣдаться

 

причтами

 

и

 

церковными

 

староста-

ми,

 

иодъ

 

контролемъ

 

бдагочинныхъ,

 

которые

 

въ

 

концѣ

 

каждаю

года

 

«на

 

мѣстѣ»

 

прпнимаютъ

 

евѣчныя

 

деньги

 

и

 

нанравляютъ

 

ихъ

въ

 

Духовный

 

Консисторіи.

При

 

такихъ

 

воззрѣніяхъ

 

на

 

церковную

 

собственность,

 

Мос-

ковски

 

святитель

 

могъ

 

отнестись

 

къ

 

29

 

ст

 

Пріамурскихъ

 

нравилъ

только

 

отрицательно.

 

Онъ

 

категорически

 

заявляетъ

 

«надобно

 

оста>

вить

 

церковное

 

хозяйственное

 

письмоводство

 

(т.

 

е.

 

веденіи

 

свѣч-

наго

 

и

 

кошелькоіаго

 

сбора

 

и

 

самую

 

отчетность

 

по

 

нему)

 

въ

рукахъ

 

причта

 

и

 

церковнаго

 

старосты,

 

какъ

 

вездѣ.

 

Совѣтъ

 

пусть

повѣряетъ

 

это

 

ежемѣсячно

 

и

 

въ

 

концѣ

 

года»

 

(Собр

 

мн

 

V.

 

I.

 

293).

По

 

поводу

 

статьи

 

30-й

 

М.

 

Филаретъ

 

замѣчаетъ:

 

«И

 

такъ

 

сегодня

свящѳнникъ

 

на

 

исповѣди

 

будетъ

 

судить

 

совѣсть

 

прихожанина;

 

а

завтра

 

ирихожанинъ

 

будѳтъ

 

судить

 

священника

 

по

 

исполнение

требъ.

 

Можно

 

подчинить

 

сей

 

статьѣ

 

иричетниковъ;

 

а

 

о

 

нвудоводь-

ствіяхъ

 

на

 

священника

 

приходскій

 

совѣтъ,

 

не

 

входя

 

въ

 

сужденіе,

долженъ

 

объявить

 

благочинному,

 

или

 

представлять

 

впархіадьному

архіервю»

 

(тамъ

 

же.

 

294

 

стр.).

Въ

 

заключеніе,

 

назвавъ

 

мысль

 

о

 

приходскою,

 

совѣтѣ

 

сѣмѳ

немъ,

 

обѣщающемъ

 

«нѣкоторые

 

плоды»,

 

M

 

Филаретъ

 

говорить:

1)

 

Составить

 

правила

 

о

 

приходскихъ

 

совѣтахъ,

 

со

 

внесеніемъ

 

въ

нихъ

 

изъ

 

Цріамурскихъ

 

правилъ

 

того,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

общепри-

ложимо,

 

и

 

покодику

 

приложимо

 

въ

 

епархіяхъ;

 

2)

 

правила

 

сіи

 

ра-

зослать

 

по

 

ѳпархіямъ

 

и

 

церквамъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

епархіадьное

    

и
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приходское

 

духовенство

 

привело

 

ихъ

 

въ

 

извѣстность

 

прнхожанамъ

и

 

постепенно

 

располагало

 

ихъ

 

къ

 

привѳденію

 

оныхъ

 

въ

 

дѣйствіе;

3)

 

чтобы

 

приходскіс

 

сбвѣты

 

учредились

 

на

 

первый

 

разъ

 

при

 

нѣко-

торыхъ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

прихожане

 

сознаютъ

 

надобность

 

и

 

пользу

оныхъ.

 

и

 

гдѣ

 

есть

 

надежда

 

видѣть

 

членовъ,

 

которые

 

бы

 

искренно

приняли

 

къ

 

сердцу

 

благо

 

церкви

 

и

 

причта;

 

4)

 

по

 

той

 

мѣрѣ,

 

какь

опытъ

 

по.кажетъ

 

благонадежность

 

сего

 

учрежденія,

 

распространить

оное

 

постепенно

 

и

 

на

 

лругіе

 

церкви;

 

5)

 

совѣтамъ

 

симъ

 

собираться

не

 

дважды

 

въ

 

годъ,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

Пріамурскихъ

 

правилахъ,

 

но

чаще>

 

по

 

временному

 

соглыпенію

 

членэвъ,

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности»

(тамъ

 

же.

  

295—6)

П.

  

Іірокошевъ

(Окончаніе

   

будетъ)

Назрѣвшіе

 

вопросы.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

всѣ

 

сословія

 

въ

 

Россіи

 

оживлен-

но

 

вщутъ

 

выхода

 

изъ

 

тяжелаго

 

положенія

 

и

 

производятъ

 

перецѣн-

ку

 

ценностей,

 

наше

 

Е пархіальное

 

духовенство

 

въ

 

своемъ

 

большая

ствѣ

 

еще

 

не

 

можетъ

 

стряхнуть

 

вѣковой

 

сонъ

 

и

 

дремоту

 

и

 

молчитъ,

какъ

 

бы

 

не

 

имѣющее

 

никакихъ

 

нуждъ

 

и

 

запросовъ

 

Но

 

хочется

вѣрить,

 

что

 

оно

 

вслѣдъ

 

за

 

другими

 

пробудится,

 

тщательно

 

вникнетъ

въ

 

ненормальный

 

стороны

 

своей

 

жизни

 

и

 

выскажется,

 

каьія

 

нуж-

ны

 

измѣненія,

 

чтобы

 

улучшилась

 

жизнь

 

духовенства,

 

стала

 

болѣе

дѣятельною

 

и

 

плодотворною

 

Случай

 

къ

 

тому

 

представляется.

 

Забай-

кальская

 

Духовная

 

Консисторія

 

указомъ

 

отъ

 

5

 

го

 

Мі

 

я

 

сего

 

года

за

 

№

 

22

 

Ю

 

нредписываетъ

 

созвать

 

но

 

бхагочиніяаъ

 

съѣзды

 

для

обсужденія

 

воііросовъ

 

объ

 

удовлетвореніп

 

причтовъ

 

ругой

 

и

 

о

 

без-

платныхъ

 

подводахъ

 

священникам-!,

 

по

 

исполненію

 

трвбъ.

 

Конечно

причты

 

не

 

ограничатся

 

выясненіемъ

 

этихъ

 

двухъ

 

вопросов

 

ь

 

и

    

за-
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тронутъ

 

на

 

съѣздахъ

 

вопросы

 

и

 

болѣе

 

существенные,

 

давно

 

ждущіе

разработки.

 

Къ

 

такимъ

   

вопросамъ

   

прежде

 

всего

 

слѣдуетъ

 

отнести

реформу

 

Епархіальныхъ

   

съѣздовъ

   

духовенства.

 

Теперь

 

для

 

всѣхъ

ясно,

 

что,

   

бывавшіе

 

въ

   

нашей

   

Епархіи,

 

съѣзды

 

благочивныхъ

 

и

смѣшанные

   

изъ

 

благочинныхъ

   

п

 

депутатовъ

   

продуктивностью

 

не

отличались,

 

дѣятельности

 

духовенства

 

оживить

 

не

 

могли

 

и

 

были

 

для

него

 

почти

   

безполезны,

 

о

 

чемъ

   

уже

   

достаточно

   

писалось

 

въ

 

мѣ-

стныхъ

   

Епархіальныхъ

   

вѣдомостяхъ.

   

Всѣ

   

больные

   

вопросы

 

объ

улучщѳніи

 

матѳріальнаго

 

положенія

 

Епархіи,

  

уменьшеніи

 

чрезмѣр-

ныхъ

 

налоговъ

 

на

 

церкви,

 

недостаточной

 

обвзпечеяновти

 

церковныхъ

школъ,

 

о

 

поднятіп

 

проповѣдничества

 

и

 

многіѳ

 

другіе

 

до

 

сихъ

 

норъ

остаются

 

неразрѣшенными.

 

Чтобы

 

Епархіальные

 

съѣзды

 

могли

 

при-

носить

 

надлежащую

 

пользу

 

духовенству,

 

возбуждать

 

въ

 

немъ

 

эяер-

Ѵію,

 

оживлять

 

его

   

деятельность,

   

основательно

   

разрѣшать

 

стоящіе

на

 

очереди

 

вопросы,

   

необходимо

 

кореннымъ

 

образомь

 

реформиро-

вать

 

ихъ

    

Именно

 

расширить

   

іюлномочія

 

съѣздовъ

 

предоставлені-

ѳмъ

 

имъ

 

такихъ

 

правъ.

 

Журналы

 

съѣздовъ

 

по

 

хозяйственнымъ

 

дѣ-

ламъ

 

Епархіи

 

обязательно

 

нолучаютъ

 

утвержденіе

 

епископа

   

Складъ

церковной

 

утраты'

 

и

 

евѣчей

 

и

 

Еаархіальный

  

свѣчной

 

заводъ,

 

какъ

главные

   

источники

   

доходовъ

   

Епархіи,

   

всецѣло

   

находятся

   

нодъ

контролемъ

 

Епархіальныхъ

 

съѣадовъ.

 

Завѣдующій

 

складомъ

 

утвари

и

 

свѣчей

 

и

 

администрація

 

свѣчного

 

завода

 

назначается

 

и

 

смѣняется

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

    

предложенію

 

съѣзда

   

Книжные

 

склады

 

учебни-

ковъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособій

 

при

   

Епархіальномъ

 

Училищномъ

 

Совѣтѣ

и

 

его

 

отдѣленіяхъ,

 

могущіе

   

при

 

правильной

 

орга^низаціи

 

дѣла

 

дать

значительные

 

доходы

   

на

 

церковный

 

-школы,

 

тоже

 

подлежать

 

конт-

ролю

 

Епархіальныхъ

 

съѣздовъ

   

На

 

съѣздахъ

 

допускается

 

свободное

обсужденів

   

нетолько

   

вопросовъ

   

экономическаго

   

характера,

   

но

 

и

всѣхъ,

 

отъ

 

рѣшенія

  

коихъ

 

зависите

 

правильное

 

устройство

 

той

 

или

иной

 

стороны

 

Епархіальной

 

жизни.

 

Кромѣ

 

того

 

весьма

 

полезно

 

уста-

новить:

 

1)

 

чтобы

 

указъ

   

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

13

 

сентября

 

1875

года

 

за

 

J*

   

41,

   

воспрѳщающій

   

благочиннымъ

   

присутствовать

   

на
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Епархіальвыхъ

 

оъѣздахъ

 

въ

 

качѳствѣ

 

депутатовъ,

 

получилъ

 

практи-

тическое

 

осуществленіе

 

и

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ

 

не

 

нарушался,—

потому

 

что

 

благочинные,

 

обычно

 

близко

 

стоящіе

 

къ

 

Епархіальной

власти,

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

стѣеняютъ

 

свободное

 

выраженіе

 

мы-

слей,

 

депутатами,

 

2)

 

чтобы

 

въ

 

депутаты

 

избирались

 

священники

наиболѣе

 

деятельные 1 )

 

3)

 

чтобы

 

программы

 

воиросовъ,

 

намѣченныхъ

къ

 

обсужденію

 

на

 

съѣздахъ

 

общеепархіальнеіхъ

 

и

 

благочинниче-

скихъ,

 

заранѣе

 

разсылались

 

причтамъ

 

и

 

4)

 

чтобы

 

Епархіальныв

съѣзды

 

происходили

 

ежегодно

 

2 ).

Священникъ

 

Василги

 

Лахинъ.

(Окончаніе

 

будетъ).

ЕПАРАХІЛЬЯАЯ

    

ХРОНИКА.

28

 

августа

 

въ

 

домовой

 

Архіерейской

 

церкви

 

Преосвященнымъ

Меѳодіемъ

 

совершено,

 

при

 

участіи

 

городского

 

духовенства,

 

торже-

ственное

 

боговлуженіе,

 

во

 

время

 

котораго

 

законоучитель

 

Читинской

Женской

 

гниназіи

 

О.

 

Нѳвскій

 

былъ

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

иротоіерея

и

 

Владыка

 

сказалх

 

слово

 

по

 

поводу

 

обнародованнаго

 

манифеста

 

о

созывѣ

 

Государственной

 

Думы.

 

На

 

этомъ

 

богослуженіи

 

присутство-

вали

 

Г.

 

Военный

 

губернаторъ

 

и

 

представители

 

частей

 

и

 

учрежденій

военнаго

 

и

 

гражданскаго

 

вѣдомствъ

')

 

Съ

 

учительской

 

і

 

пастырской

 

стороны,

 

а

 

не

 

со

 

стороны

 

умѣнья

 

заве-

сти

 

тяжбу,

   

поддержать

 

ее

 

и

 

пр.

 

т.

 

п.

   

Прии.

   

ред.

2 )

 

Желательно,

 

1)

 

чтобы

 

депутаты

 

избирались

 

благочпнническииъ

 

съѣздомъ

всего

 

округа

 

и

 

притомъ

 

черезъ

 

закрытую

 

баллотировку,

 

2)

 

чтобы

 

актъ

 

избра-
нія

 

былъ

 

подписанъ

 

всѣми

 

присутствовавшими

 

на

 

благочинннческомъ

 

съѣвдѣ

 

и

sa

 

мѣсяцъ

 

посланъ

 

Епархіальиому

 

Начальству,

 

3)

 

чтобы

 

въ

 

депутаты^избирались
тагіе

 

свя

 

щенники.

 

которые

 

хорошо

 

знаютъ

 

мѣстныя

 

условія

 

и

 

кран

 

и

 

прослу-
жили

 

въ

 

ономъ

 

не

 

менѣе

 

5

 

лѣтъ,

 

4)

 

чтобы

 

находящееся

 

подъ

 

судомъ

 

и

 

елѣд-

ствіемъ,

 

а

 

также

 

извѣстные

 

»а

 

людей,

 

склонныхъ

 

къ

 

сутяжничеству,

 

въ

 

депутаты
в«

 

выбирались,

    

5)

    

чтобы

 

о

 

днѣ

    

благочинняческихъ

 

собраній

 

все

 

духовенство



-
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-

Другія

 

епископскія

 

служенія

 

были

 

29

 

и

 

30

 

авг.,

 

4,

 

8,

 

11,

 

14

и

 

18

 

сентября.

 

Замѣчательно,

 

что,

 

особенно

 

во

 

время

 

епископскаго

служенія,

 

народъ

 

сталъ

 

теплее

 

относиться

 

къ

 

дѣлу

 

молитвы.

 

Выть

можетъ,

 

что

 

на

 

теплоту

 

молитвы

 

вліяетъ

 

стройное

 

и

 

выдержанное'

хотя

 

и

 

тягуч»е,

   

пѣніе

 

мужского

 

архіерейскаго

 

хора

Къ

 

1

 

сентября

 

съѣздъ

 

О

 

о.

 

уѣздвыхъ

 

наблюдателей

 

закон-

чилъ

 

свою

 

деятельность.

 

Почему—то

 

вопросы,

 

разематриваемые

 

на

этомъ

 

съѣздѣ,

 

держались

 

и

 

держатся

   

въ

 

тайнѣ.

21

 

сентября

 

иредстоитъ

 

освященія

 

зданій,

 

приспособленныхъ

мужскимъ

 

духовньшъ

 

учидищемъ

 

для

 

жилья

 

п

 

ученья.

 

Этотъ

 

имен-

но

 

день

 

выбранъ

 

для

 

освигценія

 

зданій

 

потому,

 

что

 

училище

 

счи-

таете

 

своимъ

 

покровителемъ

 

святителя

 

Димитрія

 

Ростовскаго.

 

ітразд

нованіе

 

которому

 

полоясено

 

21

 

сентября.

 

Корионація

 

училища

 

со

жалѣетъ»

 

что

 

вотъ

 

уже

 

второй

 

годъ,

 

какъ

 

она

 

вынуждена

 

прово-

дить

 

этотъ

 

празднике

 

безъ

 

учащихся.

 

На

 

освященіе

 

зданій

 

будутъ

приглашены

 

духовнвіе,

 

начальствующіе

 

учвбныхъ

 

заведеній

 

(съ

корпораціями)

 

и

 

начальники

  

частей.

округа

 

было

 

своевременно

 

извѣщено,

 

6)

 

чтобы

 

на

 

благочинническомъ

 

собраніа
была

 

полная

 

возможность

 

высказываться

 

обо

 

всемъ

 

свободно,

 

7)

 

чтобы

 

депутата,,

возвратившись

 

со

 

съѣзда,

 

давалъ

 

въ

 

ближайшемъ

 

собрапіи

 

духовенства

 

своего

округа

 

свтідѣнія

 

о

 

ходѣ

 

суждеиій

 

на

 

епархіальномъ

 

сьѣадѣ,

 

S)

 

чтобы

 

на

 

епархі-
альныхъ

 

съіздахъ

 

было

 

разсмотріно

 

рее,

 

касающееся

 

жизни,

 

быта,

 

деятельно-
сти,

 

запросовъ,

 

касающихся

 

духовенства,

 

духовно-учебныхъ

 

ваведеній,

 

учащихъ

и

 

учащихся

 

въ

 

нихъ,

 

а

 

также

 

различныхъ

 

желательныхъ

 

нововведеній

 

и

 

пр.

 

т.

п.,

 

а

 

не

 

одни

 

окономическіе

 

вопросы.

 

9)

 

чтобы

 

Духовная

 

Консивторія

 

заранѣе

объявляла

 

день

 

открытія

 

съѣзда,

 

мѣсто

 

и

 

даже

 

часъ

 

перваго

 

засѣданія,

 

10)

 

чю-

бы

 

духовно-учебныя

 

заведенія

 

и

 

другія

 

учреясденія,

 

подлежащая

 

контролю

 

съѣзда

заблаговременно

 

представили

 

свои

 

смѣты,

 

аланы,

 

проекты

 

и

 

»сѣ

 

вопроеы

 

епар-

хіальному

 

Преосвященному,

 

а

 

лотохъ

 

чрезъ

 

консисторію

 

и

 

благочинныхъ

 

сділа-
лись

 

не

 

меньше,

 

какъ

 

за

 

б

 

мѣсяцевъ,

 

достояніемъ

 

благочинническаго

 

съѣзда,

]

 

1

 

)

 

чтобы

 

благочинническіе

 

съѣзды

 

по

 

обеужденіи

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

вопросов*

свои

 

ностановленія

 

заносила

 

въ

 

протоколы,

 

12)

 

чтобы

 

ta

 

нѣсколько

 

дней

 

до

съѣзда

 

изъ

 

числа

 

выбранныхъ

 

депутатовъ

 

могла

 

составиться

 

комнсьія,

 

цѣль

 

ко-

торой

 

подготовить

 

подробный

 

докладъ

 

енархіальному

 

съѣзду

 

о

 

всѣхъ

 

вопросахъ,

Подлежащихъ

 

обсуждеиію,

 

и

 

чрезъ

 

это

 

дать

 

возможность

 

съѣзду

 

обсудить

 

всѣ

дѣла

 

обстоятельно.

                                                                   

Прим.

 

Редакціи.



-

 

240-

Имущѳство

 

духовнаго

 

училища

 

перевезено

 

въ

 

новыя

 

зданія

Зданія

 

эти

 

довольно

 

обширны,

 

помѣстительньь

 

свободны

 

и

 

удоб

жы.

 

Чувствуется

   

нвдостатокъ

 

въ

 

мебели,

 

но

   

это

 

дѣло

 

устранимое.

29

 

сентября

 

предстоитъ

 

освященіе

 

храма

 

въ

 

поселкѣ

 

Абогай-

туевскомъ

 

во

 

имя

   

Покрова

   

Пресвятой

   

Богородицы.

22—23

 

сентября

 

Преосвяшеннѣйшій

 

Меѳодій

 

ѣдетъ

 

посетить

западную

 

часть

 

своей

 

епархіи

 

и,

 

по

 

слухамъ,

 

отсутствіе

 

его

 

будетъ

продолжаться

 

мѣсяцъ.

Отъ

 

Оовѣта

   

Забайкальскаго

  

Епархіальшаго
Женскаго

 

Училища.

Совѣтъ

 

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

увѣдом-

ляетъ

 

причты

 

церквей

 

Забайкальской

 

Епархіи,

 

что

 

съ

 

разрѣшенія

Святѣйшаго

 

Синода

 

уроки

 

въ

 

ономъ

 

училищѣ

 

начнутся

 

съ

 

15

 

Ок-

тября,

 

сего

 

года,

 

но

 

пріемныя

 

испеітанія

 

и

 

переэкзаменовки

 

назна-

чены

 

Совѣтомъ

 

съ

 

10

 

Октября,

 

а

 

именно:

10

  

Октября —пріемныя

 

испытанія

 

но

 

Закону

 

Божію

 

и

 

пѣнію.

11

       

—

     

пріемныя

 

испытанія

 

по

 

Русскому

 

и

 

церковно

 

славенскѳму

языку.

12

       

—

      

пріемныя

 

испытанія

 

по

 

Ариѳметикѣ

13

       

—

     

переэкзаменовка

 

по

 

Гражданской

 

исторіи

 

и

 

Ариѳметикѣ

Отъ

 

Правленія

 

Читинскаго

 

Духовнаго
Училища.

Правленіѳ

 

Читинскаго

 

Духовнаго

 

училища,

 

симъ

 

объявляетъ

 

пржч-

тамъ

 

церквей

 

Забайкальской

 

ѳпархіи,

 

что

 

съ

 

разрѣшенія

 

Святѣй-

шаго

 

Сѵнода

 

учебныя

 

занятія

 

отсрочены

 

до

 

половины

 

Октября,

 

но



—

 

241

 

-

начало

   

пріемныхъ

   

испытаніВ

   

и

   

переэкзаменовок- ].

    

Правленівмѣ

назначено

 

съ

 

10

 

го

 

числа

 

Октября,

 

а

 

именно:

10

  

Октября

 

переэкзаменовка

 

по

 

русскому

 

языку.

11

       

—

      

переэкзаменовка

 

по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

географіи.

12

       

—

     

переэкзаменовка

 

по

   

греческому,

 

латинскому

 

языку

и

 

Священной

 

Исторіи.

13

       

—

      

пріемныя

 

испытанія

 

по

 

русскому

 

и

 

церковно-

славянскому

 

языку.

14

       

—

      

пріемныя

 

испытанія

  

по

 

Священной

 

Исторіи,
ариометикѣ

 

и

 

пѣнію.

Смотритель

 

училища

 

Иннокентгй

 

Поповъ.

27

 

авг.

    

1905

   

г.

Рѳдакторъ,

 

преподав

  

Чит.

 

дух.

 

уч.,

 

М.

 

А.

 

Злобинъ.



-

 

I

 

-

ОБЪЯВЛБВІЯ-

Поступили

 

въ

 

продажу

 

слѣдующія

 

книги

Священника

 

Серапіона

 

Брояковекаго-

Поученія

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Изд.

 

2-е,

 

значит,

 

до-

полненное,

 

ц.

  

1

 

р

   

25

 

к.

 

съ,

 

перес.

 

1

 

р.

  

50

 

коп.

Лоученія

 

и

 

рѣчи

 

на

 

всевозможные, случаи

 

изъ

 

пастырской

 

практики

 

и

церковно-приходскаго

 

учительства.

 

Сборникъ,

 

составленный
по

 

лучшимъ

 

проповѣдническимъ

 

образцамъ

 

П.

 

1

 

р

 

60

 

к.

 

съ

перес

   

1

 

р.

 

75

 

коп.

Церновная

 

лѣтопись.

 

Практическое

 

руководство

 

для

 

пастырей

 

при

описаніи

 

прихода

 

въ

 

историческомъ,

 

статистическому

 

религі-
озно-нравственномъ

 

и

 

друг,

 

отношеніяхъ.

 

Ц.

 

вып.

 

1-го

 

85

 

к.

вып.

 

11-го

 

1

 

р.

Спутникъ

 

пастыря.

 

Сборникъ

 

статей

 

по

 

вопросамъ

 

пастырскаго

 

олу-
женія.

 

Вып.

 

I

 

ц,

 

80

 

к.

 

съ

 

перѳс.

 

1

 

р.

 

Вып.

 

H

 

ц.

 

50

 

к

 

съ

перес.

 

65

 

коп.

За

 

вѣру

 

и

 

противъ

 

лжевѣрія.

 

Сборникъ

 

назидательныхъ

 

бесѣдъ,

 

раз-
сказовъ

 

и

 

стихотвореній,

 

ц

   

80

 

к

   

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

Очерки

 

и

 

разсказы.

 

Ц.

 

1

 

руб

   

50

 

к.

Школьный

 

праздникъ.

 

Ц

   

85

 

коп.

Весьма

 

лестные

 

и

 

одобрительные

 

отзывы

 

о

 

книгахъ'

 

какъ

 

не-
обходимой

 

принадлежности

 

каждой

 

церковной,

 

пастырской

 

и

 

школь-
ной

 

библіотеки,

 

помѣщены

 

во

 

многихъ

 

періодическихъ

 

изданіяхъ,
{Смотр,

 

объяв,

 

въ

 

№

  

16

 

«Церк.

 

Вѣд.»

 

за

 

1905

 

г)

Требовать

 

ссылаясь

 

на

 

это

 

объявленіе,

   

по

 

адресу:

   

Ст.

   

Попельня,
Кіевской

 

губ

   

свящ

   

С.

 

Брояковскому.

При

 

однввреш.

 

требоваЕ

 

всѣ

 

книги

 

высылаются

 

за

 

ï

 

p.

 

50

 

к.



Il

 

—

подписка

 

на

 

1905

 

годъ

 

на

  

журналъ

ДЕВЯТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНШ.

ПРОГРАММА

   

ЖУРНАЛА

   

СЛЕДУЮЩАЯ!

1)

   

Правите льственныя

 

распо

ряженія.

2)

  

Статьи

 

литературнаго

 

эко

номическаго,

 

гигіеническаго,

 

пе-

дагогическаго

   

и

   

медицин скаго

содержания

3)

  

Повѣсти,

 

разсказы,

 

стихо-

творенія

 

и

 

другія

 

статьи

 

быто-
вого,

 

нравственнаго

 

и

 

истори-

чѳскаго

 

содержания

4)

  

Письма

 

изъ

 

провинціи.

5)

    

Свѣдѣніял

 

полезный

 

въ

жизни.

6)

  

Изъ

 

жизни

 

и

 

печати.

7)

   

Свѣдѣнія

 

о

 

деятельности
благотворительн.

 

учрежденій.

8)

  

Борьба

 

съ

 

пьянствомъ

 

въ

Россіи

 

и

 

другихъ

 

странахъ.

9)

  

Свѣдѣнія

 

о

 

деятельности

Обшествъ

 

Трезвости

 

въ

 

Россіи
и

 

sa

 

границею.

10)

    

Протоколы

 

Казанскаго
Общества

 

Трезвости.

11)

    

Критика

 

и

 

библіогра-
фія.

12)

 

Объявленія.

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ

 

2

 

рубля.

   

Полуго-
довая

 

подписка

 

не

 

принимается.

Журналъ

 

за

   

1903

   

годъ

  

допущенъ

   

Ученымъ

   

Комитетомъ
Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

въ

   

безплатныя

   

на-

родный

 

библіотеки

 

и

 

читальни.

Вынисывающіе

 

за

 

1897,

 

1898,

 

1899,

 

1900,

 

1901,

 

1902,
1903

 

и

 

1904

 

годы

 

платятъ

 

16

 

рублей.

Адрееъ

 

редакціи

 

(Казань,

   

Твпографія

 

Университета)

Редакторъ-издатель

 

А.

 

Т.

 

Соловьевъ.



Ill

 

-

Подписка

 

на

 

1906

 

годъ

 

на

 

газету

Р Ь
ПРАВОСЛАВНАЯ

 

И

 

САМОДЕРЖАВНАЯ.

ПЕРВЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ.

Срокъ

 

выхода,

 

кромѣ

    

воскресныхъ

 

и

 

нразднпчныхъ

   

дней,

ежедневный.

ПРОГРАММА

 

ГАЗЕТЫ

 

СЛѢДУЮШАЯ:

1)

  

Телеграммы.
2)

  

Правительственный

 

распоряженія,
3)

  

Статьи

 

литературного,

 

экономи-

ческая,

 

гигіеническаго^

 

педагогическа-

го

 

и

 

медициаскато

 

содержанія.
4)

  

Повѣсти,

 

разскааы,

 

стихотворенія
и

 

другія

 

статьи

 

бытового,

 

нравствен-

наго

 

и

 

историческаго

 

содержанін.
5)

  

Письма

 

изъ

 

ировинціи.

6)

 

Изъ

 

жизни

 

и

 

печати.

I)

  

СвѣдЬнія

  

о

 

дѣятельности

 

благо-
творительныхъ

 

учрежденій.
8)

   

Свѣдѣнія

   

о

   

дѣятельностд

    

06-
гдествъ

 

зъ

 

Россіи

 

и

 

за

 

границею.

9)

  

Протоколы

 

Русскаго

 

Собранія.
10)

  

Свѣдѣнія,

 

полезныя

 

въ

 

жизни.

I I)

  

Критика

 

и

 

бпбліографія.
12)

 

Объявления.

№№

   

Газеты

   

«Русь

 

Православная

   

и

   

Самодержавная»

   

высылаются

   

въ

1905

 

г.

 

безплатно

 

толькоподписавшимся

 

вновь

 

съ

 

іюля

 

на

 

журналъ

 

ДБЯТЕЛЬ

Подписка

 

на

 

1905

 

годъ

 

на

 

газету

 

Русь

 

Православная

 

и

 

Самодержав-
ная

 

не

 

принимается,

 

a

 

отдѣльныя

 

•№№

 

продаются

 

по

 

5

 

коп.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

Журналъ

 

„Дѣятель

 

за

 

годъ

 

2

 

рубля.
Полугодовая

 

подписка

 

не

 

принимается.

 

Съ

 

1906

 

г.

 

жур-

налъ

 

„Дѣятель,,

 

съ

 

ириложеніемъ

 

газеты

 

Русь

 

Пра-
вославная

 

и

 

Самодержавная

 

будетъ

 

стоить

 

за

 

годъ

5

 

рублей

 

съ

 

пересылкой.

Журналъ

 

Деятель

 

за

 

1904

 

годъ

 

допущенъ

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Мини-
етер.

 

народ,

 

просвѣщ.

 

въ

 

безплатныя

 

народныя

 

библіотеки

 

и

 

читальни.

Выписывающіе

 

за

 

1897,1898,

 

1899,

 

1900,

 

1901,

 

1902,

 

1903,

 

и

 

1905
годы

 

платятъ

 

18

 

рублей

 

и

 

всѣ

 

изданія

 

общества

 

получаютъ

 

безплатно.
Адресъ

 

редакціи:

 

Назань,

 

Типографія

 

Университета.



—

 

IV

 

—

Тиио-литограФІѳй
------

 

и

 

—

ПЕРЕПЛЕТНЫМЪ

 

ЗАВЕДЕНІЕМЪ

Торговаго

 

Дома

 

«П.

 

А.

 

Баджаевъ

 

и

 

К->
В

 

Ъ

    

Ч

 

И

 

Т

 

Ѣ,

принимаются

 

заказы

 

на

 

всевозможныя

 

типо-

графскія

 

и

 

переплетныя

 

работы.

Заказы

 

всегда

   

могутъ

   

быть

   

исполняемы

   

въ

   

коротки
срокъ

 

и

 

въ

 

большихъ

   

количествахъ.

Имѣются

 

готовыми:

 

Бланки

 

для

 

гг.

 

мировыхъ

 

судей

 

и

 

др.

 

учрежд.

Расчетный

 

книжки

 

для

 

злужащихъ,

 

рабочихъ

 

и

 

пріисковыя

 

съ

 

пра-

вилами.

 

Книжки

 

для

 

отпуска

 

въ

 

крѳдитъ

 

товаровъ

 

изъ

 

магазиновъ.

Талонныя

 

книжки.

 

Поздравитедьныя

 

карточки,

 

открытия

 

письма

 

и

 

нр.

ЖЦѣьчм

 

мег

 

осшъ

 

ftaiiotntt»

   

самыяш

 

fj.iiibjtewiMM.

.Заказы

 

принимаются

 

въ

 

конторѣ

 

типо-литографіи:

 

въ

 

будничн.

 

дни — отъ

   

8

 

чао

утра

 

до

 

7

 

час.

 

вечера,

 

въ

 

праздничные — отъ

 

11

 

час.

 

утра

 

до

 

4

 

ч.

 

пополудни.

Контора

 

Типо-литографіи

 

помѣщается

 

на

 

углу

 

Ингодинской

 

и

 

Стрѣ-

тенской

 

ул.,

 

собствен,

 

домъ.

 

Тел.

 

№

 

37.

——0=©Ш»==<=ь=^^^ф=о-

Дозволено

 

цензурою

 

Сентября

 

21-го

 

дня

 

1905

 

года.

Типо-литографія

 

Торговаго

 

Дома

 

«II.

 

А.

 

Бадмаевъ

 

и

 

К 0 ».




