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в*
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(

 

Цѣнга

 

.

 

годовому

 

изданію

 

вѣдомо-

ціи,

 

при

 

Донской

 

духовной

 

семина-

 

СФ

 

стен

 

с*

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4

 

р.
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ІШСОЧАЙІІІНІ

 

ПОВЕЛѢИШ.

Государь

 

Имнераторъ,

 

въ

 

12

 

день

 

Марта

 

1883

 

года

 

Вы-

сочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

всеподдаішѣіш.ііі

 

докладъ

 

іСвятѣй-

піаго

 

Супода

 

.о

 

бытіи

 

ректору

 

Екатеринославской

 

.духоцноД

 

сещ-

наріи

 

архимандриту

 

Далмату,

 

еписшіомъ

 

Новомиргородскимъ;,

нсрнымъ

 

викаріемъ

 

Херсонской

 

еиархін,

 

.съ

 

,тѣмъ,

 

чтобы

 

нарече-

те

 

и

 

.цосвященіе

 

его

 

въ

 

енискоцекій

 

санъ

 

произведено

 

было

 

вь

Одессѣ.

Государственный

 

совѣтъ,

 

въ

 

.соедднонныхъ

 

департаментахъ

государственной

 

экономіи

 

и

 

законовъ,

 

и

 

въ

 

общемъ

 

собрапіи,

 

раз-,

смотрѣвъ

 

представленіе

 

оберъ-прокурора

 

Св.

 

Сѵнода

 

о

 

возвышеніи

пенсіонныхъ

 

разрядовъ

 

для

 

штатныхъ

 

должностей

 

'въ

 

правосляв-

ныхъ

 

духовныхъ

 

консисторіяхъ,

 

-мнѣніемъ

 

тложилъ:

 

въ

 

изгіѣ-

ненга

 

и

 

дополненіе

 

подлежащихъ

 

узаконеній

 

постановить:

 

служа- 1
щимъ

 

въ

 

православныхъ

 

духовныхъ

 

консистрріяхъ

 

присвоиваются

слѣдующіе

 

пенсіонные

 

разряды:

 

секретарю—

 

V,

 

столоначальнику—



ѴПІ,

 

казначею

 

(онъ

 

же

 

смотритель

 

дома) —VIII,

 

секретарю

 

при

епархіальномъ

 

архіереѣ

 

VII

 

и

 

помощникамъ

 

секретарей

 

при

 

ми-

трополитахъ

 

С.-Петербургскомъ

 

и

 

Московскомъ

 

VIII.

 

Его

 

Импе-

раторское

 

Величество

 

изложенное

 

мнѣніе

 

государственнаго

 

совѣта,

1

 

Марта

 

текущаго

 

года,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

по-

велѣлъ

 

исполнить. _________

ОПРЕДѢЛЕНІЯ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СГНОДА.

Отъ

 

17

 

Марта— 5

 

Апрѣдя

 

1883

 

г.

 

за

 

№

 

523,

 

о

 

под-

тверждѳніи

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

распоряжѳнія

Св.

 

Сѵнода

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

слово

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

сдѣ-

помъ

 

было

 

произносимо

 

непрѳмѣнно

 

вслѣдъ

 

за

 

чтѳ-

ніѳмъ

 

св.

 

ѳвангелія.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

сѵнодальнаго

обѳръ-прокурора,

 

отъ

 

3

 

Марта

 

1883

 

года

 

за

 

№

 

952,

 

по

 

хо-

датайству

 

предсѣдателя

 

совѣта

 

Маріинскаго

 

попечительства

 

для

приярѣнія

 

слѣпыхъ

 

о

 

подтвержден! и,

 

чтобы

 

установлеппое

 

опредѣ-

леніемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

слово

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

слѣпомъ

 

священ-

нослужители

 

произносили

 

вслѣдъ

 

за

 

чтеніемъ

 

св.

 

евангелія.

 

И,

по

 

справкѣ,

 

приказали:

 

согласно

 

ходатайству

 

прѳдсѣдателя

совѣта

 

Маріинскаго

 

попечительства

 

для

 

призрѣнія

 

слѣпыхъ

 

под-

твердить

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

чтобы

 

установленное

 

опредѣле-

ніями

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

26

 

Марта — 7

 

Апрѣля

 

1881

 

года

 

и

29

 

Января —4

 

Марта

 

1882

 

года

 

(„Церковный

 

Вѣстпикъ"

 

тѣхъ

годовъ

 

№№

 

16

 

и

 

11)

 

слово

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

слѣпомъ

 

священно-

служители

 

произносили

 

непремѣнно

 

велѣдъ

 

за

 

чтеніемъ

 

св.

 

еван-

гелія,

 

о

 

чемъ

 

для

 

объявлевія

 

къ

 

исполненію

 

и

 

напечатать

 

въ

журналѣ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ".

Отъ

 

2 —24

 

марта

 

1883

 

года

 

за

 

№

 

45,

   

о

 

порядкѣ

 

вы-

дачи

 

вдовамъ

   

и

 

сиротамъ

    

умершихъ

 

священно

 

и

церковнослужителей

 

заслуженного

 

последними

 

жа-

лованья.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-
.(]

  

ЭИННОІ
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питсльствуюшій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложена

 

г.

 

сѵнодальнаго

обсръ-прокурорп,

 

отъ

 

19

 

минупшаго

 

Февраля

 

за

 

J6

 

2267,

 

коимъ

объявляетъ

 

Святѣйшему

 

Сгноду,

 

для

 

зависящихъ

 

расаоряженій,

 

о

состоявшемся

 

по

 

министерству

 

финансовъ

 

постановлепіи,

 

изъяснен-

помъ

 

въ

 

циркулярѣ

 

департамента

 

государственнаго

 

казначейства

шеннымъ

 

палатамъ,

 

отъ

 

3

 

Февраля

 

1883

 

года

 

за

 

J6

 

9,

 

отно-

сительно

 

порядка

 

выдачи

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

умершихъ

 

свящон-

но-церковнослужителей

 

заслуженнаго

 

послѣдними,

 

по

 

день

 

смерти,

жалованья.

 

Въ

 

означенномъ

 

циркулярѣ

 

изложепо:

 

«Нѣкоторыя

казначейства,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

увѣдомлеиія

 

Святѣйшаго

 

Отвода,

отшываютъ

 

въ

 

отнускѣ

 

вдовамъ

 

умершихъ

 

священнослужителей

не

 

полученнаго

 

ими

 

по

 

день

 

смерти

 

жалованья,

 

за

 

неутверждені-

еяъ

 

означенныхъ

 

вдовъ

 

въ

 

правахъ

 

наслѣдства,

 

основываясь

 

при

этоиъ

 

на

 

1298

 

ст.

 

X

 

т.

 

ч.

 

1,

 

св.

 

зак.

 

гражд.,

 

по

 

коей

 

при-

надлежавшее

 

умершему

 

движимое

 

имущество

 

выдается

 

его

 

наслѣд-

ішкамъ

 

по

 

предъявленіи

 

ими

 

надлежащаго

 

свидѣтельства

 

о

 

правѣ

на

 

наслѣдство.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

и

 

принимая

 

во

 

внимапіе,

 

что

 

при-

веденная

 

1298

 

ст.

 

гражд.

 

зак.

 

относится

 

исключительно

 

къ

 

воз-

врату

 

наслѣдникамъ

 

вкладовъ

 

изъ

 

государственнаго

 

банка

 

и

 

его

конторъ,

 

а

 

также

 

изъ

 

другихъ

 

кредитныхъ

 

установлена,

 

и

 

что

иъ

 

данпомъ

 

случиѣ

 

слѣдовало

 

бы

 

руководствоваться

 

33

 

статьею

дѣііствующихъ

 

правилъ

 

о

 

пеисіяхъ

 

и

 

пособіяхъ

 

по

 

вѣдомству

Снятѣйшаго

 

Сѵнода,

 

по

 

которой

 

право

 

на

 

полученіе

 

оставшейся

не

 

выданною

 

пенсионеру

 

суммы

 

переходить,

 

по

 

письменному

 

удо-

стовѣренію

 

благочиннаго,

 

къ

 

вдонѣ

 

и

 

дѣтямъ

 

умершаго,

 

министер-

ством!

 

финансовъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

государственнымъ

 

контролемъ

и

 

Святѣйгаимъ

 

Сѵнодомъ,

 

постановлено:

 

выдачу

 

вдовамъ

 

и

 

сиро-

тамъ

 

священно-церковнослужителей

 

заслуженнаго

 

жалованья

 

про-

изводить,

 

примѣняясь

 

къ

 

33

 

ст.

 

помянутыхъ

 

правилъ,

 

по

 

oi.no-

•У

 

лить

 

письменному

 

удостовѣренію

 

мѣстныхъ

 

благочинныхъ

 

о

правѣ

 

этихъ

 

лицъ

 

на

 

полученіе

 

таковаго

 

жалованья.

 

О

 

выгаеиз-

южепномъ

 

департаментъ

 

государственнаго

 

казначейства

 

даетъ

знать

 

казоннымъ

  

палатамъ,

    

для

  

соотвѣтственныхъ

  

распоряженій
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-

по

 

подвѣдомственнымъ

 

имъ

 

казначействамъ».

 

(Указатель

 

прави-

тельственныхъ

 

распоряженій

 

по

 

министерству

 

финансовъ,

 

J6

 

6,

отъ

 

9

 

Февраля

 

1883

 

года).

 

Приказали:

 

о

 

состоявшемся

 

въ

министерствѣ

 

финансовъ

 

по

 

департаменту

 

государственнаго

 

казна-

чейства

 

распоряженіи

 

о

 

порядкѣ

 

выдачи

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

священно-церковнослужителей

 

заслуженнаго

 

послѣдними

 

жалованья,

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

зависящихъ

 

со

 

стороны

 

епархіальныхъ

 

преосвя-

щенныхъ

 

распоряженій,

 

объявить

 

но

 

духовному

 

вѣцомству

 

чрезъ

„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

въ

 

редакцію

 

коего

 

и

 

сообщить

 

для

 

сего

выписку

 

изъ

 

настоящего

 

журнала.

(едіншто

Отъ

 

8—18

 

Марта

 

1883

 

года

 

за

 

№

 

407,

 

объ

 

учреисдѳ-

ній

 

въ

 

Пермской

 

епархіи

    

Введенской

  

женской

 

об-

щины.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйіпій

 

Пра-

вительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

нредставленіе

 

преосвященнаго

Пермскаго

 

объ

 

учрежденіи

 

близъ

 

села

 

Краснаго,

 

Ирбитскаго

 

уѣз-

да,

 

Введенской

 

женской

 

общины.

 

Приказали:

 

преосвященный

Пермскій,

 

по

 

просьбѣ

 

крестьянки

 

Евгеніи

 

Зыряновой,

 

ходатай-

ствуетъ

 

предъ

 

Святѣйшииъ

 

Сѵнодомъ

 

объ

 

учреждѳніи

 

близъ

 

села

Ераснаго,

 

Ирбитскаго

 

уѣзда,

 

Введенской

 

женской

 

общины,

 

съ

пріютомъ

 

для

 

сиротъ

 

дѣвочекъ.

 

Для

 

обезпеченія

 

означенной

 

об-

щины

 

крестьянка

 

Евгенія

 

Зырянова

 

жертвуетъ

 

въ

 

собственность

общины

 

пріобрѣтенный

 

ею

 

участокъ

 

земли

 

въ

 

128

 

десятинъ

 

668

квадратныхъ

 

саженъ,

 

близъ

 

села

 

Краснаго,

 

въ

 

дачѣ

 

Каменыци-

ковой,

 

съ

 

находящимися

 

на

 

той

 

землѣ

 

постройками.

 

Святѣйшій

Сѵнодъ,

 

признавая

 

прописанное

 

ходатайство

 

преосвященнаго

 

Перм-

скаго

 

объ

 

учрежденіи

 

общины

 

заслуживающимъ

 

уваженія

 

и

 

руко-

водствуясь

 

Высочайшимъ

 

довелѣніемъ

 

9

 

Мая

 

1881

 

года

 

(Собр.

узакон.

 

ирасп.

 

прав.

 

1881

 

года

 

Лг

 

82,

 

ст.

 

552),

 

опредѣляетъ:

учредить

 

близъ

 

села

 

Краснаго,

 

Ирбитскаго

 

уѣзда,

 

Введенскую

женскую

 

общину

 

и,

 

для

 

припечатанія

 

о

 

семъ

 

въ

 

„Церковномъ

Вѣстникѣ",

 

сообщить

 

редакціи

 

онаго

 

по

 

принятому

 

порядку.
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Отъ

 

1—10

 

Марта

 

1883

 

года

 

за

 

№

 

46,

 

о

 

книгахъ:

 

1)
Симеона

 

«Исторія

 

Серпухова

 

въ

 

связи

 

съ

 

Сѳрпухов-

скимъ

 

княжѳствомъ

 

и

 

вообще

 

отечественною

 

исто-

ріою>;

 

2)

 

Э.

 

Чернаго

 

«Метафразы

 

для

 

обратнаго

 

пе-

ревода

 

съ

 

русскаго

 

языка

 

на

 

грѳчѳскій

 

четырѳхъ

пѳрвыхъ

 

книгъ

 

Анабазиса

 

Ксѳнофонта>;

 

3)

 

Д.

 

Со-

ловьева

 

«Аэбука

 

хороваго

 

пѣнія».

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующей

 

Сгнодъ

 

слушали:

 

предложенные

 

г.

 

стнодальнымъ

оберъ-прокуроромъ,

 

отъ

 

17

 

Февраля

 

1883

 

года

 

за

 

J6J6

 

74,

 

75

и

 

76,

 

журналы

 

учебнаго

 

комитета,

 

Ж№

 

50,

 

51

 

и

 

52,

 

еъ

 

за-

ключеніями

 

комитета,

 

по

 

прошеніямъ:

 

инспектора

 

Александровской

Серпуховской

 

прогимназіи

 

статскаго

 

совѣтника

 

Симеона

 

и

 

препо-

давателей

 

Московской

 

3

 

гимназіи

 

Эмилія

 

Чернаго

 

и

 

С.-Петер-

бургской

 

1

 

гиіиназіи

 

Димитрія

 

Соловьева

 

объ

 

одобреніи

 

для

 

упо-

требленія

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

составленныхъ

 

ими

книгъ,

 

подъ

 

назвапіями:

 

первымъ — «Исторія

 

Серпухова

 

въ

 

связи

съ

 

Серпуховскимъ

 

княжествомъ

 

и

 

вообще

 

съ

 

отечественною

 

исто-

ріею»

 

(Москва.

 

1880

 

г.),

 

вторымъ — «Метафразы

 

для

 

обратнаго

перевода

 

съ

 

русскаго

 

языка

 

на

 

греческій

 

четырехъ

 

пѳрвыхъ

книгъ

 

Анабазиса

 

Ксенофонта»

 

(Москва.

 

1878

 

г.)

 

и

 

третьимъ —

«Азбука

 

хороваго

 

пѣнія

 

съ

 

практическими

 

упражненіяни

 

и

 

крат-

кою

 

хрестоматіею»

 

(въ

 

рукописи).

 

Учебный

 

комитетъ

 

полагаѳтъ:

книгу

 

Симеона

 

рекомендовать

 

для

 

пріобрѣтѳвія

 

въ

 

фундаменталь-

ныя

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій;

 

сочиненіе

 

Чернаго

 

допу-

стить

 

въ

 

духовныя

 

семинаріи

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

для

устныхъ

 

и

 

нисыиепныхъ

 

упражненій

 

въ

 

пѳреводахъ

 

съ

 

русскаго

языка

 

на

 

греческій,

 

а

 

трудъ

 

Соловьева,

 

по

 

напечаніи

 

онаго,

 

до-

пустить,

 

въ

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

пособія

 

для

 

учителей

 

церковпаго

 

пѣнія.

 

Приказали:

заключеніе

 

учебнаго

 

комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

обънвленія

 

о

 

кни-

гахъ

 

Симеона

 

и

 

Чернаго

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

сѳминарій,

 

а

о

 

трудѣ

 

Соловьева

 

и

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

сообщить,

циркулярно,

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ".
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РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА
И

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТШ.

По

 

вопросу

 

о

 

томъ:

    

какое

 

значеніе

 

при

 

повѣпчаніи

 

браком
моіутъ

 

имѣть

 

для

 

священнослужителей

   

записи

 

въ

 

исповѣд-

ныхъ

 

росписяхъ.

Донская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали:

 

рапортъ

 

Романов-

скаго

 

благочиннаго,

 

священника

 

Михаила

 

Наумова,

 

съ

 

донесені-

емъ

 

о

 

повѣркѣ

 

имъ

 

обыскной

 

книги

 

Троицкой

 

церкви

 

Нижне-

Чирской

 

станицы,

 

и

 

объясневіе

 

причта

 

этой

 

церкви

 

въ

 

лицѣ

священника

 

Алексія

 

Доброводскаго

 

и

 

діаконовъ

 

Василія

 

Попова

и

 

Іоанна

 

Пономарева,

 

нротивъ

 

погрѣшностей,

 

найдѳнныхъ

 

въ

обыскиой

 

книгѣ.

 

Важнѣйшія

 

изъ

 

этихъ

 

погрѣшностей

 

заключа-

ются

 

въ

 

томъ,

 

что

 

названный

 

причтъ

 

повѣнчалъ

 

нѣсколько

 

ино-

городныхъ

 

лицъ

 

на

 

основаніи

 

записи

 

въ

 

исповѣдныхъ

 

росписяхъ,

каковую

 

запись,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

объясненія

 

этого

 

причта,

 

овъ

считаетъ

 

достаточнымъ

 

основаніѳмъ

 

для

 

повѣнчанія

 

браковъ.

 

При-

казали:

 

объясненія

 

священника

 

Доброводскаго

 

съ

 

причтомъ

нротивъ

 

ногрѣшностей,

 

оказавшихся

 

по

 

брачнымъ

 

обыскамъ,

 

при-

знать

 

удовлетворительными,

 

но

 

при

 

этомъ

 

разъяснить

 

ему,

 

что

запись

 

по

 

исповѣднымъ

 

росписямъ

 

иногородныхъ

 

лицъ,

 

при

 

по-

вѣнчаніи

 

ихъ,

 

должна

 

имѣть

 

второстепенное

 

и,

 

такъ

 

сказать,

вспомогательное

 

значеніе,

 

а

 

именно:

 

если,

 

напримѣръ,

 

въ

 

паснор-

тѣ

 

жениха

 

сказано,

 

что

 

ему

 

18

 

или

 

19

 

лѣтъ,

 

вѣнчать

 

въ

 

та-

комъ

 

случаѣ

 

по

 

паспорту,

 

конечно,

 

не

 

резонно,

 

между

 

тѣмъ

 

тре-

бовать

 

метрику

 

и

 

продолжительно

 

и

 

обременительно,— въ

 

этомъ-то

случаѣ

 

запись

 

но

 

исповѣднымъ

 

росписямъ

 

можѳтъ

 

быть

 

принята

во

 

вниманіе,

 

особенно

 

если

 

она

 

основана

 

на

 

какихъ

 

либо

 

досто-

вѣрныхъ

 

данныхъ;

 

или

 

въ

 

билетѣ

 

невѣсты

 

не

 

сказано,

 

напри-

мѣръ,

 

что

 

она

 

дѣвица,

 

между

 

тѣмъ

 

по

 

исповѣднымъ

 

росписямъ

она

 

какъ

 

прежде,

 

такъ

 

и

 

за

 

послѣдпій

 

годъ

 

писана

 

при

 

своихъ

родитѳляхъ

 

ихъ

 

дочерью,

 

эта-то

 

запись,

 

при

 

оглашеніяхъ,

 

мо-

жетъ

 

служить

 

основаніѳиъ

 

для

 

признанія

 

новѣсты

 

дѣвицею.

 

От-
сюда

 

само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

чѣмъ

 

основатѳльнѣѳ

 

пишутся

 

испо-
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I

  

H1IB:.
вѣдныя

 

росписи,

 

чѣмъ

 

чаще

 

и

 

внимательнѣе

 

оныя

 

повѣряются,

тѣаъ

 

свѣдѣнія,

 

въ

 

нихъ

 

заключающаяся,

 

достовѣрнѣе,

 

и

 

на

 

обо-

ротъ.

 

Объ

 

этомъ

 

послать

 

Нижне-Чирскому

 

благочинному,

 

священ-

нику

 

Михаилу

 

Макарову

 

указъ.

 

На

 

журналѣ

 

по

 

сему

 

дѣлу

 

Его

Высокопреосвященство

 

архіепископъ

 

Донской

 

9

 

Марта

 

сего

 

1883

года

 

написалъ

 

такую

 

резолюцію:

 

„достовѣрнѣе

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

священники

 

о

 

вѣнчаніи

 

браковъ

 

по

 

исповѣднымъ

 

росписямъ

 

пред-

ставляли

 

мнѣ

 

на

 

разсмотрѣніе".

                                                       

«

О

 

чемъ

 

Донская

 

духовная

 

консисторія

 

объявляетъ

 

духовен-

ству

 

Донской

 

епархіи

 

къ

 

исполненію.

Перемѣны

 

по

 

службѣ

 

священно-церковнослужителей

 

Донской

enapxiu.
пня

Священникъ

 

Ярыженской

 

станицы

 

Николаевской

 

церкви

Петръ

 

Грибановскій

 

1

  

Марта

 

1883

 

умеръ.

Настоятель

 

Покровской

 

церкви

 

хутора

 

Казанско-Лопатин-

скаго,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Прокоповичъ,

 

24

 

Марта

 

1883

 

года

перемѣщѳнъ

 

по

 

прошенію

 

его,

 

на

 

вакансію

 

помощника

 

настоятеля

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

Ярыженской

 

станицы.
Il

      

r FVlHfc

 

'

Священникъ

 

слободы

 

Терновой

 

Василій

 

Томилинъ

 

20

 

Фев-

раля

 

1883

 

года

 

умеръ.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Іоанно-Вогословской

 

церкви

 

хутора

 

Верх-

пяковскаго

 

Павелъ

 

Ледковскій

 

16

 

Февраля

 

1883

 

года

 

умеръ.

Священникъ

 

слободы

 

Краснополья

 

Іоаннъ

 

Автономовъ

 

не-

ремвщенъ

 

30

 

Марта

 

1883

 

г.

 

на

 

вакансію

 

настоятеля

 

къ

 

Хри-

сто-Рождественской

 

церкви

 

слободы

 

Терновой.

П1,

 

И.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

хутора

 

Мало-Нецвѣтайскаго

 

Иванъ

Поповъ

 

28

 

Марта

 

1883

 

года

 

перемѣщенъ

 

на

 

вакансію

 

псалом-

щика

 

къ

 

церкви

 

слободы

 

Верх

 

не-Ольховой

 

Кашаръ.

Священникъ

 

Воронежской

 

еиархіи

 

Захарія

 

Губановъ

 

При-

пять

 

по

 

прошенію

 

его,

 

въ

 

Донскую

 

епархію

 

и

 

опредѣленъ

 

на

вакансію

 

настоятеля

 

къ

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

хутора

Нижне-Рѣченскаго.



-312-

Настоятель

 

церкви

 

Семикаракорской

 

станицы

 

Георгій

 

Ѳсдо-

ровъ

 

2

 

Апрѣля

 

1S83

 

года

 

исремѣщенъ

 

на

 

вакансію

 

настоятеля

къ

 

Новочер'касской

 

Константино-Еленинской

 

церкви.

Стдіътя

 

о

 

вакантным

 

священнических,,

 

мѣстахъ

 

въ

 

^онбкоц

1-го

 

Донскаго

 

округа.

Настоятельское:

 

при

 

(одноклирной)

 

Николаевской

 

церкви

Усть-Быстряпской

 

станицы

 

Константиновскаго

 

благочипія;

 

при

цйркви

 

прйхоліанъ

 

І2ІЗ

 

муж.

 

и

 

1298

 

жен.

 

пола.

 

Церковь

 

эта

находится

 

въ

 

90

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Новочеркасска.

 

Въ

 

этомъ

 

при-

ходѣ

 

существуетъ

 

свѣтское

 

приходское

 

училище.

Настоятельское:'

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

Семикаракорской

 

ста-

ницы

 

Семикаракорскаго

 

благочиніл;

 

при

 

церкви

 

прихожанъ

 

J.982

И

 

213*7

 

ікен.

 

пола;

   

въ

 

семъ

 

ирнходѣ

 

существуетъ

 

приход-

ское

 

училище;

    

причта

 

въ

 

ней

 

положено

    

два

 

священника

 

и

 

два

псаломщика;

 

дома

 

у

 

священно-церковпослужйтелей

 

собственные.

Настоятельское:

 

при

 

(одноклирной)

 

Богородицкой

 

церкви

в'стзхъ

 

ско^бящихъ

 

радости,

 

хутора

 

Сусатскаго,

 

Семикаракорскаго

благочинія;

 

при

 

церкви

 

прихожапъ

 

728

 

муж.

 

и

 

723

 

ясен.

 

иола.

Цбрковь

 

эта

 

находится'

 

отъ

 

Новочеркаска

 

въ

 

50

 

верстахъ.

 

Въ

семъ

 

приходѣ

 

есть

 

народная

 

земская

 

школа.

Хоперскаго

 

округа.

ельское:

 

при

 

(одноклирной)

 

Преподобнической

 

церкви

слобод'Ы

 

Йр'аснополья

 

Урюпинскаго

 

благочинія;

 

при

 

церкви

 

при-

хожанъ

 

508

 

муж.

 

и

 

653

 

жен.

 

пола.

 

Домъ

 

у

 

священника

 

цер-

ковный

 

на

 

крестьянской

 

зеіілѣ.

 

Земли

 

при

 

сей

 

церкви

 

25

 

дсся-

тинъ,

 

отмежеванной

 

тщцт

 

ротмпстромъ

 

Семеномъ

 

Ивановымъ

Краоновымъ.

 

Въ

 

Краснопольскомъ

 

приходѣ

 

суіцоствуетъ

 

народное

училище.

^л^.»

 

..У сть-Медвѣдицкаго

 

округа.

Настоятельское:

    

при

 

(одноклирной)

 

Покровской

 

церкви

 

ху-

тора

 

Казанско-Допатина

 

Ёазапскаго

 

благочинія;

 

при

 

церкви

 

при-

хол£анъ

 

(544:

 

муж.

 

и

 

698

 

жен.

 

пола.
.оіяяэпдРіЧ-внжнН
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Помощника

 

настоятеля

 

при

 

(двухклирной)

 

Богословской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Заполяпскаго

 

Малодѣльскаго

 

благочинія;

    

при

 

церкви

ирихожанъ

 

православныхъ

  

1791

   

муж.

  

1861

  

жен.

 

пола.

Черкасскаго

 

округа.

Помощника

 

настоятеля

 

при

 

(двухклирной)

 

Николаевской

церкви

 

Багаевской

 

станицы

 

Аксайскаго

 

благочинія;

 

при

 

церкви

ирихожанъ

 

православныхъ

 

2023

 

муж.

 

и

 

2098

 

жен.

 

пола,

 

рас-

кольниковъ

  

12S

 

муж.

 

и

  

124

 

жен.

 

пола.

Отъ

 

правленъя

 

Вовочеркасскаго

 

духовнаго

 

учгілигца.

Въ

 

JÊ

 

5

 

„Донсгсихъ

 

Епархіалышхъ

 

Вѣдомостей"

 

за

 

насто-

ящій

 

годъ

 

но

 

поводу

 

постановленія

 

Новочеркасокаго

 

опружнаго

съѣзда

 

духовенства

 

напечатано

 

„Разъясненіе",

 

подписанное

 

свя-

щенникомъ

 

институтской

 

церкви

 

Кратировымъ.

 

Поводомъ

 

къ

 

по-

явленію

 

этого

 

разъяспенія

 

послужили

 

слѣдующія

 

обстоятельства.

Въ

 

1880

 

году

 

оъѣздъ

 

духовенства

 

Новочеркасска™

 

училищнаго

округа

 

постаповилъ

 

открыть

 

при

 

училищѣ

 

вспомогательную

 

кассу

для

 

учащихся

 

по

 

образцу

 

кассы,

 

существующей

 

при

 

Донской

 

се-

минаріи.

 

Для

 

образования

 

фонда

 

этой

 

кассы

 

съѣздъ

 

установилъ

ежегодный

 

сборъ

 

по

 

50

 

коп.

 

съ

 

каждаго

 

причта,

 

входящаго

 

въ

составъ

 

Новочеркасекаго

 

училищнаго

 

округа.

 

Два

 

года

 

спустя,

именно

 

въ

 

Сентябрѣ

 

1882

 

года,

 

окружной

 

съѣздъ

 

при

 

повѣркѣ

отчетности

 

основанной

 

имъ

 

кассы

 

и

 

изъ

 

объясиеній

 

завѣдующато

ею

 

священника

 

Ермолова

 

увндѣлъ,

 

что

 

причты

 

нѣкоторыхъ

 

цер-

квей,

 

въ

 

томъ

 

чиглѣ

 

институтской,

 

доселѣ

 

уклоняются

 

отъ

 

упла-

ты

 

50-ти

 

копѣечнаго

 

сбора,

 

а

 

потому

 

и

 

выразилъ

 

въ

 

сяоемъ

протоколѣ

 

надежду,

 

что

 

институтскій

 

причтъ

 

не

 

откажется

 

какъ

за

 

прошлое

 

время

 

взнести

 

эту

 

ничтожную

 

сумму,

 

такъ

 

и

 

въ

 

бу-

дущемъ

 

исправно

 

уплачивать

 

ее;

 

правленіе

 

училища,

 

которому

 

на

распоряжепіе

 

быди

 

переданы

 

протоколы

 

съѣзда,

 

признало,

 

что

требоианіо

 

съѣзда

 

по

 

отношенію

 

къ

 

причтамъ

 

нѣсколькихъ

 

цер-

квей,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

институтской,

 

какъ

 

строго

 

законное,

 

дол-

жно

 

быть

 

удовлетворено

 

безъ

 

дальнѣйшихъ

 

проволочекъ

 

и

 

ироси-
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ло

 

Донскую

 

консисторію

 

сдѣлать

 

'распоряженіе

 

о

 

взыска піи

 

между

прочимъ

 

и

 

съ

 

причта

 

институтской

 

церкви

 

50-ти

 

копѣечнаго

 

сбо-

ра

 

за

 

1S82

 

годъ;

 

а

 

также

 

числящейся

 

за

 

этимъ

 

причтомъ

 

не-

доимки

 

за

 

два

 

предшествующее

 

года.

Это

 

несложное

 

дѣло

 

разъясненіе

 

о.

 

Кратирова

 

нредставляетъ

въ

 

очень

 

странномъ

 

свѣтѣ.

 

Оказывается,

 

что

 

съѣздъ

 

предъявилъ

причту

 

институтской

 

церкви

 

не

 

исполнимое,

 

невозможное

 

требова-

ніе,

 

сдѣлалъ

 

неосновательное

 

постановленіе,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

училищ-

нымъ

 

правлепіемъ

 

скомпромотировалъ

 

этотъ

 

причтъ

 

легкомыслен-

ными

 

нареканіями,

 

a

 

правленіе,

 

введенное

 

въ

 

заблуждѳніе,

 

измы-

слило

 

за

 

этимъ

 

причтомъ

 

недоимку.

 

0.

 

Кратировъ

 

претенлуетъ

на

 

съѣздъ,

 

почему

 

онъ

 

не

 

спросилъ

 

причтъ

 

институтской

 

церкви

о

 

причинахъ

 

уклоиепія

 

этого

 

причта

 

отъ

 

уплаты

 

обязательнаго

для

 

всѣхъ

 

причтовъ

 

училищнаго

 

округа

 

50-ти

 

копѣѳчнаго

 

взно-

са,

 

или

 

не

 

пригласилъ

 

для

 

личныхъ

 

объясненій

 

священника

 

ин-

ститутской

 

церкви,

 

жалуется

 

на

 

заѣдающую

 

будто

 

пасъ

 

канце-

лярщину,

 

подъ

 

которою

 

разумѣются

 

протоколы

 

съѣзда

 

и

 

журналь-

ный

 

опредѣленія

 

правленія,

 

выражаетъ

 

увѣренпость.

 

что

 

если

 

бы

съѣздъ

 

запросилъ

 

причтъ

 

этой

 

церкви,

 

если

 

бы

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

пригласилъ

 

для

 

личныхъ

 

объясненій

 

институтскаго

 

священника,

если

 

бы

 

наконецъ

 

хотя

 

поручилъ

 

переговорить

 

съ

 

нимъ

 

члену

училищнаго

 

нравленія

 

священнику

 

Ермолову,

 

тогда

 

„открылось

бы",

 

„тогда

 

съѣздъ

 

увидѣлъ

 

бы",

 

„тогда

 

онъ

 

понялъ

 

бы",

 

что

облагать

 

50-ти

 

копѣечнымъ

 

сборомъ

 

кошельковую

 

сумму

 

инсти-

тутской

 

церкви

 

нельзя.

Разъпсненів

 

о.

 

Кратирова

 

заслуживаете

 

серьезнѣйшаго

 

раз-

смотрѣнія

 

потому

 

во

 

первыхъ

 

что

 

появилось

 

оно

 

въ

 

„Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ",

 

органѣ

 

оффиціальномъ,

 

обязательно

 

выписы-

ваемомъ

 

всѣмъ

 

духоиенствомъ

 

епархіи,

 

по

 

общему

 

убѣжденію,

 

мѳ-

нѣе

 

всего

 

способномъ

 

послужить

 

ареною

 

какихъ

 

пибудь

 

личныхъ

счетовъ

 

и

 

пререканій

 

и

 

пользующемся

 

въ

 

своей

 

средѣ

 

полнымъ

довѣріемъ;

 

2)

 

подпись

 

о.

 

Кратирова,

 

какъ

 

члена

 

епархіальпаго

управленія,

 

тоже

 

можетъ

 

служить

 

нѣкоторою

 

порукою

 

за

 

солидар-



—
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ность

 

между

 

высказанными

 

имъ

 

взглядами

 

и

 

воззрѣніями

 

епархі-

альной

 

власти;

 

3)

 

о.

 

Кратировъ

 

свысока

 

третируетъ

 

съѣздъ

 

и

училищное

 

правленіе,

 

которые,

 

будто,

 

чего-то

 

не

 

знали,

 

чего-то

 

не

поняли,

 

допустили

 

неосновательное

 

постановленіе,

 

легкомысленный

нападки,

 

и

 

тагсимъ

 

образомъ

 

подрываетъ

 

достоинство

 

этихъ

 

учре-

ждений

 

и

 

довѣріе

 

къ

 

нимъ;

 

4)

 

о.

 

Кратировъ

 

затрогиваетъ

 

су-

щественной

 

важности

 

какъ

 

для

 

училища,

 

такъ

 

и

 

для

 

духовен-

ства

 

вонросъ

 

о

 

правѣ

 

съѣзда,

 

въ

 

пптересахъ

 

благоустройства

 

учи-

лища,

 

дѣлать

 

обложепія

 

процентнымъ

 

сборомъ

 

какъ

 

церковныхъ,

такъ

 

и

 

личныхъ

 

доходовъ

 

причтовъ,

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

ок-

руга.

 

Если

 

бы

 

взглядъ

 

на

 

права

 

съѣздовъ,

 

естественно

 

вытека-

ющій

 

изъ

 

факта

 

появленія

 

въ

 

епархіальномъ

 

органѣ

 

разъясиенія

о.

 

Кратирова,

 

а

 

также

 

изъ

 

высказанныхъ

 

въ

 

этомъ

 

разъясненіи

положеній,

 

былъ

 

усвоенъ

 

духовенствомъ,

 

то

 

значеиіе

 

съѣздовъ

упало

 

бы

 

до

 

пуля

 

и

 

интересы

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

должны

были

 

бы

 

пострадать

 

очень

 

серьезно.

 

По

 

примѣру

 

о.

 

Кратирова,

быть

 

можетъ,

 

очень

 

многіе

 

причти

 

предпочли

 

бы

 

пѳчатнэ

 

поле-

мизировать

   

нротивъ

   

постановлена

 

съѣзда,

    

вмѣсто

 

того,

    

чтобы

ИХЪ

   

ИСПОЛНЯТЬ^-)

   

Н ц,

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

въ

 

затруднительном'!,

 

положеніи

 

ока-

залась

 

бы

 

и

 

редакція

 

„Еиархіальныхъ

 

Вѣдомостей" :

 

разъ

 

она

приняла

 

и

 

напечатала

 

разъяснсніе

 

о.

 

Кратирова,

 

нѣтъ

 

болѣе

 

ос-

новами

 

отказываться

 

отъ

 

сотрудничества

 

десятковъ

 

другихъ

 

разъ-

лснителей.

 

Поэтому

 

правленіе

 

считаетъ

 

долгомъ

 

указать

 

на

 

не-

умѣстность

 

разсматриваѳмаго

 

разьлсненія

 

и

 

его

 

погрѣшпости.

Священникъ

 

Кратировъ

 

недоволенъ

 

обложеніемъ

 

институтска-

го

 

причта

 

50-ти

 

копѣечиъь.ъ

 

сборомъ.

 

О.

 

Кратирону,

 

однако

 

же,

не

 

должно

 

быть

 

неизвѣстно,

 

что

 

пресса

 

не

 

апѳлляціопная

 

инстан-

ція

 

для

 

обжалованія

 

постановлена

 

правительственныхъ

 

учрежде-

ній,

 

что

 

избранная

 

имъ

 

форма

 

заявленія

 

своего

 

неудовольствія

 

не

законна,

 

а

 

что

 

предъ

 

нимъ

 

были

 

открыты

 

другіе,

 

вполнѣ

 

легаль-

ные

 

пути

 

для

 

возстановленія

 

своего

 

нарушеннаго

 

права.

 

Конечно,

и

 

поль-ованіе

 

печатпымъ

 

словомъ

 

никому

 

не

 

запрещено,

 

но

 

печат-



—

 

316

 

—

ныя

 

жалобы

 

на

 

личныя

 

обиды

 

вообще

 

явлепіо

 

ненормальное,

 

а

если

 

еще

 

такія

 

жалобы

 

страдаютъ

 

нѳдостаткомъ

 

сдержанности

 

въ

выборѣ

 

выраженій

 

и

 

затрогиваготъ

 

чьи

 

либо

 

честь

 

и

 

достоинство,

то

 

разсматриваются

 

какъ

 

диффамація.

0.

 

Кратировъ

 

считаетъ

 

себя

 

оскорбленнымъ,

 

скомнрометиро-

ваннымъ

 

тѣмъ,

 

что

 

печатно

 

заявлено,

 

„будто

 

онъ

 

уклоняется"

отъ

 

исполненія

 

вошедшаго

 

въ

 

силу

 

постановленія

 

съѣзда,

 

т.

 

е.,

отъ

 

уплаты

 

ежегодно

 

взноса

 

въ

 

размѣрѣ

 

50

 

коп.

 

Здѣсь

 

выраже-

ніе

  

„будто

 

онъ" ......

    

не

 

совсѣмъ

 

точно.

    

Сказанное

 

уклоненіе

 

о.

Кратирова

 

не

 

одна

 

только

 

болѣо

 

или

 

менѣе

 

правдоподобная

 

до-

гадка,

 

a

 

реальнѣйшій

 

фактъ:

 

ни

 

въ

 

1880

 

году,

 

когда

 

состо-

ялось

 

постановлепіе

 

съѣзда,

 

ни

 

въ

 

1881

 

году,

 

пи

 

наконецъ

 

въ

1882

 

году

 

съ

 

причта

 

институтской

 

церкви

 

въ

 

вспомогательную

ученическую

 

кассу

 

не

 

поступало

 

ни

 

копѣйки.

 

Съѣздъ

 

только

 

кон-

статировалъ

 

этотъ

 

фактъ

 

съ

 

добавленіемъ,

 

что

 

его

 

причины

 

не-

извѣстны.

 

Оглашеніе

 

этого

 

факта

 

въ

 

печати

 

случилось

 

помимо

всякаго

 

съ

 

чьей

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

стороны

 

желанія

 

оскорбить

 

о.

Кратирова,

 

случилось

 

потому,

 

что,

 

въ

 

'виду

 

опредѣленія

 

Св.

 

Сѵ-

нода

 

13— 20

 

Декабря

 

1867

 

года,

 

протоколы

 

съѣздовъ

 

должны

печататься

 

въ

 

„Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ".

 

Если

 

о.

 

Крати-

ровъ

 

желалъ,

 

чтобы

 

печатно

 

снято

 

было

 

съ

 

него

 

нечатно

 

же

 

вы-

сказанное

 

вареканіе,

 

то

 

былъ

 

для

 

этого

 

простой

 

и

 

вѣрный

 

путь.

0.

 

Кратирову

 

слѣдовало

 

обратиться

 

въ

 

училищное

 

правленіе,

 

ука-

зать

 

причины,

 

по

 

которымъ

 

онъ

 

считаетъ

 

для

 

себя

 

невозможныМъ

или

 

не

 

обязательнымъ

 

исполненіе

 

постановленія

 

съѣзда,

 

и

 

если

 

бы

правленіе

 

нашло

 

эти

 

причины

 

заслуживающими

 

уваженіями,

 

то

нисколько

 

не

 

поколебалось

 

бы

 

печатно

 

объявить

 

свою

 

50-ти

 

ко-

пѣечную

 

претензію

 

къ

 

о.

 

Кратирову

 

послѣдствіемъ

 

недоразумѣяія.

Нельзя

 

не

 

пожалѣть

 

что

 

о.

 

Кратировъ,

 

безъ

 

всякихъ

 

основаній

считая

 

себя

 

оскорбленнымъ,

 

избралъ

 

очень

 

рисковый

 

путь

 

выме-

стить

 

свою

 

обиду.

Вся

 

сила

 

аргументаціи

 

о.

 

Кратирова

 

сводится

 

къ

 

^ду-

ющему:

 

въ

 

институтской

 

церкви

 

не

 

существуетъ

 

кошельковой

 

сум-



—

 

m

 

—

мы,

 

и

 

съѣздъ,

 

ие

 

йпая

 

этого

 

обстоятельства,

 

обложила

 

сШрШъ

не

 

существуют^

 

источиикъ

 

доходовъ.

 

Трудно

 

судить,

 

зналъ

 

ли

или

 

нѣтъ

 

съѣздъ

 

о

 

несуществовяніи

 

кошельковой

 

суммы

 

въ

 

ин-

ститутской

 

церкви

 

и

 

насколько

 

свѣдѣніе

 

это

 

могло

 

быть

 

любо-

пытнымъ

 

для

 

о.

 

о.

 

депутатовъ,

 

во

 

всякомъ

 

разѣ

 

въ

 

д%лѣ

 

оно

не

 

имѣло

 

пи

 

малѣйпіаго

 

значенія.

 

„Изъ

 

протокола

 

№

 

1

 

съѣзда

1882

 

года",

 

говорить

 

священникъ

 

Кратйровъ,

 

„усматривается,

что

 

съѣздомъ

 

въ

 

1880

 

году

 

постановлено,

 

чтобы

 

гірйчты

 

церквей

округа

 

ежегодно

 

взносили

 

изъ

 

кошельковой

 

суммы

 

по

 

50

 

коп:".

Совсѣмъ

 

не

 

то

 

усматривается

 

изъ

 

протокола

 

№

 

1

 

съѣзда

 

1882

года

 

и

 

не

 

то

 

было

 

опрѳдѣлепо

 

о.

 

о.

 

депутатами

 

въ

 

1880

 

году.

Съѣздъ

 

1880

 

года

 

обложилъ

 

сборомъ

 

не

 

кошельковый

 

суммы,

 

а

причты

 

церквей,

 

о

 

коіпельковыхъ

 

суммахъ

 

въ

 

протоколѣ

 

этого

съѣвда

 

даже

 

не

 

упоминается.

 

Вотъ

 

что

 

говоритъ

 

этотъ

 

прото-

кола

 

„для

 

составленія

 

этой

 

кассы

 

'отдѣл-яН

 

ежегодно

 

отъ

 

при-

чта

 

каждой

 

церкви

 

въ

 

продолжоніи

 

пяти

 

лѣтъ

 

по

 

50

 

коп.

 

„Ес-

либы

 

о.

 

Кратировъ

 

потрудился

 

прочесть

 

этотъ

 

въ

 

свое

 

время

напечатанный

 

протоколъ,

 

тогда

 

онъ,

 

выражаясь

 

собственными

 

его

словами,

 

„увидѣлъ

 

бы",

 

„нонллъ

 

бы",

 

„тогда

 

ему

 

открылось

бы",

 

что

 

съѣзду

 

вовсе

 

небыло

 

надобности

 

знать,

 

существуетъ

 

±к

или

 

нѣтъ

 

въ

 

институтской

 

церкви

 

кошельковая

 

"сумма

 

и

 

въ

 

чьемъ

она

 

распоряженіи, —

 

ne

 

было

 

надобности

 

приглашать

 

въ

 

свое

 

за-

сѣданіе

 

о.

 

Кратирова

 

съ

 

единственною

 

цѣліго

 

получить

 

отъ

 

него

это

 

ненужное

 

свѣдѣвіе,

 

a

 

слѣдовало

 

сдѣлать

 

только

 

то,

 

что

 

онъ

и

 

сдѣлалъ,

 

выразивъ

 

свое

 

недоумѣніе

 

по

 

поводу

 

непредставлёШ

причтомъ

 

институтской

 

церкви

 

такого

  

„мизернаго

 

взноса".

Упомішаніе

 

о

 

кошельковой

 

суммѣ

 

является

 

Только

 

m

 

ігро-

токолѣ

 

съѣзда

 

1882

 

года

 

и

 

это-то

 

уноминаніе

 

послужило

 

дл'я

 

о.

Кратирова

 

желанпымъ

 

иоводояъ

 

написать

 

разъясйейіе

 

и

 

прекра-

спымъ

 

основаніѳмъ

 

отнести

 

къ

 

ошибка

 

съѣзДа

 

То,

 

что

 

пе

 

мбжйтъ

быть

 

отнесеио

 

ни

 

къ

 

кому

 

другому,

 

кроиѣ

 

сачато

 

о.

 

КратирОва.

Дѣло

 

вотъ

 

въ

 

чемъ:

 

въ

 

силу

 

постановления

 

съѣзда

 

1880

 

года

50-копѣечнмй

 

сбаръ

 

производился

    

съ

 

причтовѣ

 

Новочеркасекаіго



—

 

318

 

—

училищваго

 

округа,

 

о

 

чемъ

 

свидѣтельствуютъ

 

всѣ

 

отношенія

 

бла-

гочинныхъ,

 

при

 

которыхъ

 

были

 

представлены

 

деньги.

 

Съѣздъ

1883

 

года

 

переложилъ

 

этотъ

 

налогъ

 

съ

 

причтовъ

 

на

 

кошелько-

выя

 

суммы

 

церквей.

 

Такое

 

переложеніе

 

вызвано

 

было

 

отчасти

тѣмъ,

 

что

 

причты

 

и

 

безъ

 

того

 

оказываются

 

значительно

 

обреме-

ненными

 

сборами

 

на

 

разныя

 

нужды

 

училища,

 

именно

 

на

 

библио-

теку

 

и

 

на

 

бѣдныхъ

 

учениковъ,

 

отчасти

 

тѣмъ,

 

что

 

съѣздомъ

1882

 

года

 

устанавливался

 

новый

 

валогъ

 

съ

 

причтовъ

 

въ

 

ко.іи-

чествѣ

 

1

 

руб.

 

на

 

уплату

 

вознагражденія

 

училищному

 

врачу.

 

Од-

нако

 

же

 

это

 

постаповленіе

 

не

 

относилось

 

къ

 

институтской

 

церкви.

Съѣзду

 

было,

 

повидимому,

 

извѣстно

 

негущсствованіе

 

при

 

этой

церкви

 

кошельковой

 

суммы

 

и

 

объ

 

институтскомъ

 

причтѣ,

 

а

 

так-

же

 

двухъ

 

другихъ,

 

стоящихъ

 

въ

 

одинаиовыхъ

 

съ

 

нимъ

 

услоніяхъ,

въ

 

протоколѣ

 

рѣчь

 

идетъ

 

особо.

 

„Незная",

 

говорятъ

 

депутаты,

„мотивовъ

 

вепредставленія

 

ими

 

(причтами

 

институтской

 

и

 

дру-

гихъ

 

днухъ

 

церквей)"

 

по

 

сіе

 

время

 

такого

 

мизернаго

 

взноса,

 

мы

всетаки

 

надѣѳмся,

 

что

 

„означенпые

 

причты

 

позаботятся

 

взнесть

за

 

прошлое

 

время

 

и

 

на

 

будущее

 

не

 

сочтутъ

 

для

 

себя

 

большею

тягостію

 

дѣлать

 

означепный

 

взносъ

 

тѣмъ

 

болѣе.

 

что

 

цѣль

 

его

благотворительная".

 

Непостижимо,

 

какимъ

 

образомъ

 

въ

 

приведен-

ныхъ

 

словахъ

 

о.

 

Кратировъ

 

могъ

 

усмотрѣть

 

обложеніе

 

ne

 

сущест-

вующей

 

кошельковой

 

суммы

 

институтской

 

церкви.

Претензія

 

о.

 

Кратирова

 

къ

 

о.

 

о.

 

депутатамъ,

 

почему

 

они

не

 

пригласили

 

его

 

въ

 

свое

 

засѣданіе

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

не

поручили

 

переговорить

 

съ

 

нимъ

 

члену

 

училищнаго

 

правлевія

 

свя-

щеннику

 

Ермолову,

 

поражаетъ

 

своею

 

притязательностію.

 

Что

 

если

бы

 

всякій

 

причтъ,

 

разсужцая

 

иодобнымъ

 

же

 

образомъ,

 

открывал-

ся

 

отъ

 

исполненія

 

постановленій

 

съѣзд,а

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

такія

 

постановленія

 

выработаны

 

безъ

 

непосредствен

 

наго

 

участія

этого

 

причта,

 

его

 

не

 

спросили,

 

съ

 

нимъ

 

не

 

разсуждали

 

и

 

проч.

Не

 

гораздо

 

ли

 

естественнѣе

 

было

 

бы

 

со

 

стороны

 

о.

 

Кратирова,

пользуясь

 

правомъ,

 

предоставленнымъ

 

примѣчаніемъ

 

къ

 

§

 

21

 

ус-

тава

 

всѣмъ

 

свящепнослужителямъ,

   

самому

 

пожаловать

 

въ

 

засѣда-



—

 

319

 

—

ніе

 

депутатов'!.,

 

если

 

только

 

онъ

 

имѣлъ

 

и

 

находилъ

 

нужнымъ

 

что

нибудь

 

заявить

 

или

 

разъяснить.

                          

.

   

_

 

лил.™

 

^м

Точно

 

также

 

невольное

 

изумленіе

 

возбуждаютъ

 

упреки

 

въ

заѣдающей

 

канцелярщинѣ,

 

направленные

 

по

 

адресу

 

съѣзда

 

и

училищнаго

 

правленія.

 

Неужели

 

о.

 

Кратирову,

 

члену

 

духовной

консисторіи,

 

позволительно

 

не

 

знать,

 

что

 

протоколы

 

и

 

журналы,

нротивъ

 

которыхъ

 

овъ

 

такъ

 

негодуетъ,

 

изобрѣтеніе

 

не

 

съѣзда

 

и

не

 

не

 

училищнаго

 

правленія,

 

что

 

это

 

высшею

 

властію

 

узаконен-

ная

 

формы,

 

въ

 

который

 

должно

 

облекаться

 

всякое

 

постановленіе

пранительственныхъ

 

коллегіальныхъ

 

учрежденій,

 

и

 

что

 

внѣ

 

такихъ

формъ

 

никакое

 

дѣйствіе

 

этихъ

 

учрежденій

 

не

 

можетъ

 

быть

 

при-

знано

 

законнымъ.

 

„Безъ

 

канцелярщины,

 

жалуется

 

о.

 

Кратировъ,

не

 

можеиъ

 

мы

 

обойтись

 

даже

 

въ

 

дѣлѣ

 

благотворительномъ".

 

Не-

сомнѣнно

 

однако

 

же,

 

что

 

въ

 

данномъ

 

разѣ

 

канцелярщина

 

оказа-

ла

 

незамѣнияую

 

услугу

 

дѣлу

 

благотвореніл;

 

безъ

 

нее

 

предпріятіе

съѣзда

 

получить

 

съ

 

причта

 

институтской

 

церкви

 

что

 

нибудь

 

въ

пользу

 

бѣдныхъ

 

духовныхъ

 

воспитанниковъ

 

и

 

теперь

 

было

 

бы

точно

 

также

 

далекимъ

 

отъ

 

своего

 

осуществленія,

 

какъ

 

оно

 

было

далеко

 

съ

 

1880

 

года

 

до

 

времени

 

появленія

 

въ

 

„Епархіальпыхъ

Вѣдомостлхъ"

 

послѣдняго

 

протокола

 

съѣзда.

Въ

 

заключеніе

 

священникъ

 

Кратировъ

 

гоіюрптъ,

 

что

 

причтъ

институтской

 

церкви

 

охотно

 

соглашается

 

и

 

будетъ

 

представлять,

куда

 

слѣдуетъ,

 

положенный

 

взносъ.

 

Очевидно

 

о.

 

Кратировъ

 

ду-

иаетъ,

 

что

 

его

 

согласіе

 

или

 

песогласіе

 

что

 

нибудь

 

да

 

зцачитъ

 

въ

данномъ

 

дѣлѣ.

 

Не

 

для

 

священника

 

Кратирова,

 

которому,

 

какъ

члепу

 

опархіальпаго

 

управленія,

 

должны

 

быть

 

не

 

безъизвѣстны

дѣйствующія

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству

 

узакопенія,

 

а

 

для

духовенства

 

вообще

 

правленіе

 

долгомъ

 

считаѳтъ

 

пояснить,

 

что

разъ

 

сдѣлапное

 

и

 

вошедшее

 

въ

 

законвую

 

силу

 

постановленіе

 

съѣз-

да,

 

согласно

 

опредѣлевію

 

Св.

 

Сгвода

 

7

 

Іюля — 15

 

Августа

 

1871

года,

 

подлежитъ

 

должному

 

исполнению,

 

и

 

такое

 

исполненіе

 

от-

нюдь

 

не

 

можетъ

 

быть

 

поставлено

 

въ

 

зависимость

 

отъ

 

согласія

причта

 

институтской

 

или

 

другой

 

церкви.
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Такймъ

 

образомъ,

 

вся

 

горячая

 

полемика

 

о.

 

Кратирова

 

про-

тивъ

 

съѣзда

 

и

 

училищпаго

 

правленія

 

плодъ

 

не

 

знакомства

 

авто-

ра

 

„Разъяспепін"

 

съ

 

протоколомъ

 

съѣзда

 

1880

 

года,

 

не

 

полна-

го

 

знакомства

 

съ

 

его

 

постановленіями

 

въ

 

1882

 

году

 

и

 

малаго

вѣдѣнііі

 

дѣЙствуюЩихъ

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

узаконеній.

 

Къ

тому

 

же

 

священнику

 

Кратирову

 

не

 

мѣшало

 

бы

 

имѣть

 

въ

 

виду,

что

 

возбуждать

 

съ

 

окружнымъ

 

съѣздомъ

 

и

 

училищнымъ

 

прапле-

ніемъ

 

прѳреканія

 

изъ

 

за

 

50

 

коп.

 

взноса

 

далеко

 

не

 

разсчеТъ.

 

п

особенности

 

для

 

причта

 

институтской

 

церкви,

 

такъ

 

какъ

 

одинъ

изъ

 

членовъ

 

его

 

вошитываетъ

 

въ

 

Новочеркасскомъ

 

духошюмъ

училищѣ

 

сыйа

 

на

 

казепномъ

 

содержаніи,

 

которое

 

обходится

 

занс-

денію

 

въ

 

сотни

 

рублей.
„

                                               

.

                               

.

      

J

   

ЦК

   

£f

 

9ЖОК

 

9В
Изъ

 

нежеланія

 

заводить

 

безполезную

 

тлжоу

 

правленіе

 

остав-

ляЪтъ

 

безъ

 

разсмотрѣнія

 

вопро'съ

 

объ

 

оскорбительности

 

для

 

него

нѣкоторыхъ

 

употребленйыхъ

 

о.

 

Кратировымъ

 

выражепій,

 

а

 

имен-

но:

 

„такъ-fo

 

заѣДаеТъ

 

насъ

 

капцелярщина",

 

„причтъ

 

институт-

ской

 

церкви

 

имѣетъ

 

иоводъ

 

защищать

 

себя

 

отъ

 

легкомыслепньіхъ

нарѳкапгй",

 

„съ

 

придачею

 

и

 

измышленной

 

училищнымъ

 

правлені-

емъ

 

недоимки".

 

Только

 

въ

 

видахъ

 

разсѣянія

 

серьезныхъ

 

недори-

зумѣній,

 

какія,

 

безснорно,

 

должно

 

вызвать

 

напечатанное

 

о.

 

К'ра-

тировымъ

 

разъясненіе,

 

а

 

также

 

въ

 

предуирсжденіо

 

ослаблепія

 

зна-

чения

 

въ

 

глазахъ

 

духовенства

 

постановлепій

 

съѣзда,

 

иснолненіе

которыхъ

 

и

 

безъ

 

того

 

страдаетъ

 

промедленіями,

 

иравленіе

 

пола-

гаетъ

 

испросить

 

разрѣгаепіе

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

на

 

папе-

чатаніе

 

изложеннаго

 

въ

 

семъ

 

опредѣленіи

 

въ

 

„Енархіалышхъ

Вѣдомостяхъ".

 

'Это

 

опредѣленіе

 

правленія

 

утверждено

 

Его

 

Высо-

копреосвященствомъ

 

21

 

Марта

 

1883

 

года.

1

  

ПЦ

■
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ОТДѢЛЪ

 

НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.
О

 

веденіи

 

церковныхъ

 

(приходскихъ)

 

лѣтописей.

Преосвящевный

 

Оренбургский

 

Варлаамъ

 

сдѣлалъ

 

въ

 

1864

году

 

по

 

Оренбургской

 

енархіи

 

распоряжевіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

съ

1865

 

году

 

„причты

 

всѣхъ

 

приходскихъ

 

н

 

соборныхъ

 

церквеі

Оренбургской

 

епархіи

 

вели

 

церковвыя

 

лѣтописи,

 

со

 

пнесеніемъ

 

въ

оныя,

 

послѣ

 

историко-статнстнческихъ

 

описаній

 

церкви

 

и

 

Прихо-

да,

 

всѣхъ

 

замѣчательныхъ

 

мѣстныхъ

 

событій".

 

Это

 

распоряженіе

преосвлщеннаго

 

Варлаама

 

обратило

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

Св.

 

Сѵнода,

который,

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

означевные

 

приходекіе

 

лѣто-

пнси,

 

при

 

всденіи

 

ихъ

 

надлежащимъ

 

образомъ,

 

могутъ

 

послужить,

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

матеріаломъ

 

для

 

исторіи

 

церкви

 

и

 

отече-

ства,

 

опрѳдѣлилъ:

 

„о

 

вышеозиаченномъ

 

расіюряженіи

 

преоснящен-

наго

 

Оронбургскаго

 

циркулярно

 

дать

 

знать

 

лрочимъ

 

ѳпархіадь-

нымъ

 

преосвященннмъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

не

 

признаютъ

 

ли

 

он«

 

воз-

южвымъ

 

и

 

полезпыиъ

 

завести

 

во

 

ввѣрешшхъ

 

имъ

 

епархіяхъ

 

по-

добный

 

лвтописи;

 

статью

 

же

 

изъ

 

отчета

 

преоспящениаго

 

Варла-

ама,

 

подробно

 

объясняющую

 

побужденіе,

 

цѣль

 

и

 

самый

 

порядокъ

ведеяія

 

приходскихъ

 

лѣтонисей,

 

припечатать

 

во

 

всеобщее

 

извѣстіѳ

въ

 

журналѣ

 

„Духовная

 

Весѣда".

Вслѣдствіе

 

этого

 

распоряженія

 

Святѣйшаго

 

Сѵиода,

 

я

 

въ

Донской

 

епархіи

 

изъ

 

Донской

 

духовной

 

консисторіи

 

послѣдовало

распоряженіе

 

„о

 

занеденіи

 

при

 

церквахъ

 

приходскихъ

 

лѣтопісей*

съ

 

1867

 

года,

 

по

 

правиламъ,

 

изложенныиъ

 

въ

 

статьѣ

 

о

 

веде-

ніи

 

приходвкихъ

 

лѣтописѳй

 

преосвященнаго

 

Варлаама,

 

каковая

статья

 

и

 

разослана

 

была

 

всѣмъ

 

благочиннымъ

 

Донской

 

епархіи.
Преосвящевный

 

Варлаамъ

 

въ

 

статьѣ

 

о

 

веденіи

 

церковйьіхъ

«ли

 

приходскихъ

 

лѣтопнсей

 

сначала

 

указывает*

 

на

 

то,

 

что

 

пші

древнѣйгаіе

 

лѣтописцы

 

(Нёсторъ,

 

Василій,

 

Іоанвъ

 

а

 

иногіе

 

другіе)
были

 

изъ

 

духовнаго

 

сословія.

  

Въ

 

чиелѣ

 

лѣтописцевъ

 

былм

 

дьйч-
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ки

 

и

 

пономари.

 

„Эти

 

достоподражаемые

 

примѣры,

 

говоритъ

 

пре-

освященный

 

Варлаамъ,

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

убѣдительнѣйгаее

 

по-

бужденіе

 

для

 

духовенства

 

къ

 

составлению

 

въ

 

паше

 

время,

 

но

 

край-

ней

 

мѣрѣ,

 

частныхъ

 

лѣтописей

 

при

 

каждой

 

прихоінсой

 

церкви",

Затѣмъ

 

иреосвящеппый

 

ведетъ

 

рѣчь

 

о

 

важности

 

и

 

поучительной

значеніи

 

таковыхъ

 

частныхъ

 

лѣтописей

 

для

 

будущихъ,

 

т.

 

е.,

 

но-

выхъ.

 

чденовъ

 

нричта

 

и

 

для

 

.будущихъ

 

историковъ

 

церкви

 

и

 

оте-

чества.

 

Исторіи

 

приходовъ

 

и

 

епархій

 

весьма

 

много

 

могутъ

 

содѣй-

ствовать

 

къ

 

проясненію

 

псторическихъ

 

судебъ

 

всей

 

церкви

 

отече-

ственной-,

 

a

 

частію

 

и

 

русскаго

 

народа.

 

Такимъ

 

образомъ

 

нрпход-

скія

 

лѣтониси

 

могутъ

 

нослулсить,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

богатымъ

матеріаломъ

 

вообще

 

для

 

исторіи

 

церкви

 

и

 

отечества.

Йзложеніе

 

событіи

 

въ

 

лѣтописи

 

можетъ

 

быть

 

ведено

 

по

 

слѣ-

дующему

 

плану:

 

сначала,

 

въ

 

видѣ

 

общаго

 

введенія,

 

должно

 

крат-

ко

 

изложить

 

исгорію

 

храма

 

и

 

прихода,

 

именно:

 

какой

 

храмъ—

каменный

 

или

 

деревянный,

 

во

 

чье

 

имя

 

устроепъ,

 

въ

 

какомъ

 

го-

ду,

 

съ

 

благословенія

 

какого

 

архіерея,

 

чьимъ

 

иждивеніемъ

 

и

 

ста-

раніемъ,

 

построень,

 

въ

 

томъ

 

же

 

ли

 

видѣ

 

онъ.

 

доселѣ

 

существуегь,

въ

 

какомъ

 

первоначально

 

построенъ.

 

Далѣе

 

въ

 

статьѣ

 

рекомен-

дуется

 

сообщать

 

въ

 

лѣтуписи

 

о

 

всѣхъ

 

перемѣнахъ,

 

несчастіяхъ

 

и

бѣдствіяхъ

 

(разореніе

 

отъ

 

бунтовщиковъ

 

въ

 

Оренбургскомъ

 

краѣ),

какимъ

 

подвергался

 

храмъ,

 

о

 

замѣчательныхъ

 

по

 

древности

 

или

по

 

чему

 

другому

 

предметахъ,

 

находящихся

 

въ

 

храмѣ,

 

о

 

крест-

ныхъ

 

ходахъ,

 

>

 

общественныхъ

 

моленіяхъ,

 

совершаемыхъ

 

нарочито

въ

 

извѣстныхъ

 

приходахъ,

 

о

 

приписныхъ

 

церквахъ

 

и

 

часовнлхъ,

объ

 

имуществѣ

 

церквей

 

(мельницахъ,

 

земляхъ,

 

вкладахъ

 

и

 

т.

 

п.),

о

 

существующихъ

 

и

 

закрытыхъ

 

(старииныхъ)

 

кладбищахъ,

 

о

 

прпч-

тѣ, ,

 

о

 

числѣ

 

его

 

члеповъ,

 

о

 

средствахъ

 

содержанія

 

причта,

 

о

 

су-

ществующихъ

 

въ

 

прнходѣ

 

училищахъ,

 

о

 

составѣ

 

населенія

 

при-

хода,

 

о

 

происхождеиіи

 

названія

 

того

 

или

 

другаго

 

прихода,

 

о

 

рас-

кольникахъ,

 

о

 

замѣчательныхъ

 

по

 

преданіямъ

 

мѣстахъ

 

и

 

т.

 

д.

Послѣ

 

сообщенія

 

подробныхъ

 

псторическихъ,

 

топогрцфиче-

скихъ,

    

этнографическихъ

 

и

 

архѳологическихъ

 

данныхъ

 

о

 

прихо-
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дѣ,

    

священнослужители

  

должпы

   

уже

 

по-годно

    

вести

 

лѣтѳписи,

въ

 

которыя

 

должны

 

вноситься

 

свѣдѣнія:

 

1)

 

о

 

церкви;

 

2)

 

о

 

свя-

щеннослужителяхъ;

    

3)

 

о

 

приходѣ

 

и

 

прихожанахъ;

   

4)

 

о

 

событі-

яхъ

 

въ

 

приходѣ

 

или

 

въ

 

природѣ,

    

выходящихъ

 

изъ

 

ряда

 

обык-

новенныхъ

 

и

 

.5)

 

о

 

числѣ

 

родившихся,

 

.

 

умершихъ

 

и

 

бракомъ

 

соче-

тавшихся

 

въ

 

теченіе

 

года,

    

о

 

числѣ

 

бывшихъ

    

и

 

не

 

бывшихъ

 

у

исповѣди

    

и

 

св.

 

причащенія,

    

съ

 

указаніемъ

 

причинъ

    

не

 

бытія

послѣднихъ

 

у

 

исповѣди.

 

Въ

 

эти

 

пять

 

отдѣловъ

 

укладывается

 

вся

жизнь

 

прихода.

    

Начнемъ

 

съ

 

храма.

   

Освященіе

 

поваго

 

престола,

починка

 

въ

 

храмѣ,

 

посѣщеніе

 

храма

 

архіереемъ,

   

богатые

 

вклады,

перемѣна

 

иконостаса,

   

иожаръ,

  

повреждепіе

 

.отъ

 

грозы,

 

покражи

 

и

т.п.

 

должны

 

быть

 

занесены

 

въ

 

приходскую

 

лѣтопись.

 

Въ

 

отдѣлѣ

 

о

свлщеннсслужителяхъ

    

должны

 

быть

   

помѣщены

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ,

гдѣ

 

кто

 

изъ

 

нихъ

    

получилъ

 

образовапіе,

    

когда

 

опредѣленъ

 

на

мѣсте,

 

когда

 

награжденъ— кто

 

и

 

чѣмъ;

 

выбытіе

 

изъ

 

причта

 

каж-

даго

 

члена,

 

съ

 

указаніемъ

 

причины

 

выбытія.

    

Въ

 

статьѣ

 

о

 

при-

хожанахъ

    

могутъ

 

быть

 

номѣщаемы

    

разнообразнѣйшія

   

свѣдѣнія

объ

 

умственномъ,

    

нравственнрмъ

 

и

 

религіозномъ

 

развитіи

 

прихо-

жанъ,

 

ихъ

 

экономическомъ

 

бытѣ,

 

о

 

степени

 

ихъ

 

усердія

 

къ

 

хра-

му

 

Божію,

 

о

 

суевѣріяхъ

 

и

 

порокахъ,

 

господствующихъ

 

между

 

ни-

ми,

 

о

 

промыслахъ,

 

какими

 

прихожане

 

снискиваютъ

 

себѣ

 

пропита-

ніе.

    

Въ

 

отдѣлъ

 

о

 

замѣчательныхъ

 

событіяхъ

 

въ

 

жизни

 

прихода

должны

 

быть

  

вносимы

 

свѣдѣнія — о

 

случаяхъ

  

рѣдкаго

 

долголѣтія

о

 

необыкновенныхъ

 

родахъ,

    

о

 

затмѣпіяхъ

 

солнца

 

и

 

луны,

   

мете-

орахъ,

 

кометахъ,

   

сѣверномъ

 

сілніи,

   

сильныхъ

 

буряхъ

 

и

 

грозахъ

съ

 

ихъ

 

послѣдствіями,

   

о

 

градобитіяхъ,

 

пожарахъ,

 

бездождіяхъ

 

и

засухахъ,

 

продолжительномъ

 

безведріи

 

и

 

слигакомъ

 

сильныхъ

 

дож-

дяхъ,

 

раннихъ

 

и

 

позднихъ

 

снѣгахъ

 

и

 

морозахъ,

  

бурныхъ

 

и

 

спо-

койныхъ

 

зимахъ,

 

времени

 

замерзанія

 

и

 

вскрытія

 

рѣкъ,

 

поздней

 

и

ранней

 

весвѣ,

  

о

 

моровыхъ

 

повѣтріяхъ,

   

о

 

появленіи

 

дикихъ

 

звѣ-

рей,

    

о

 

зпамепіяхъ

 

особеннаго

 

покровительства

 

Божія

    

о

 

людяхъ

ѴкІймаэивб

 

вэиотіь

 

п

 

итавф

 

.

             

щжммл

 

ищи
Вотъ

 

превосходная

 

программа,

    

по

 

которой

   

скромные

 

лѣто-
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писцы,

 

„сколько

 

можно

 

проще,

 

безъ

 

всякой

 

изысканности,

 

такямъ

языкомъ

 

и

 

слогомъ,

 

какимъ

 

кто

 

владѣетъ

 

и

 

говоритъ",

 

могутъ

ізлагать

 

совершающіяся

 

вокругъ

 

нихъ

 

событія.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

епархіяхъ

 

церковный

 

или

 

приходскія

 

лѣтописи

 

ведутся

 

превосхо-

дно.

 

Одннъ

 

преосвященный

 

говорилъ

 

намъ,

 

что

 

нѣкоторыя

 

лѣто-

пнен

 

храмовъ,

 

находящихся

 

въ

 

управляемой

 

тѣмъ

 

преосвящен-

нымъ

 

епархіи,

 

напоминаютъ

 

лучтія

 

страницы

 

„Семейной

 

Хрони-

ка—Аксакова.

Въ

 

Донской

 

епархіи

 

мы

 

съ

 

глубокимъ

 

интересомъ

 

загляды-

вали

 

въ

 

церковный

 

лѣтописи,

 

которыя

 

ведутся

 

нѣкоторыми

принтами.

 

Нѣкоторыя

 

лѣтописи

 

заключаютъ

 

весьма

 

подробный

исторнческін

 

данный

 

о

 

нроисхожденіи

 

и

 

населепіи

 

станицъ,

 

этно-

графичесвія

 

и

 

статистическія

 

данная

 

относительно

 

народнаго

 

бы-

та.

 

Читая

 

простыя,

 

бѳзъискусственныя

 

описанія

 

фактовъ

 

(солнеч-

ное

 

затмѣніе,

 

сѣвернов

 

сіяніе,

 

вскрытія

 

рѣкъ

 

и

 

т.

 

п.),

 

я

 

мыслен-

но

 

переносился

 

въ

 

то'

 

далекое,

 

давно

 

прошедшее

 

время,

 

когда

слагались

 

наши

 

лѣтописи;

 

сравннвалъ

 

тогдашнихъ

 

нсторіографовъ

съ

 

современными.

 

И,

 

право,

 

нѣкоторые

 

современные

 

наши

 

при-

хОдскіе

 

историки

 

напоминаютъ

 

историковъ

 

стараго

 

времени.

 

Чи-

тая

 

приходскія

 

лѣтописи,

 

сразу

 

знакомишься

 

съ

 

прошедшимъ

 

и

настоящим*

 

того

 

или

 

другаго

 

прихода,

 

съ

 

хорошими

 

и

 

слабыми

сторонами

 

прихожанъ,

 

съ

 

занятіями

 

жителей,

 

умственнымъ

 

и

нравственным*

 

развитіемъ

 

ихъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

цер-

ковный

 

лѣтописи

 

характеризуют*

 

и

 

тѣхъ,

 

кто

 

составляетъ

 

лѣто-

писи.

 

Умственный

 

и

 

нравственный

 

склад*

 

составителей

 

лѣтописей

представляется

 

въ

 

ясном*

 

свѣтѣ.

 

Невыгодно

 

характеризуются

 

и

тѣ

 

причты,

 

которые

 

до

 

сихъ

 

пор*

 

не

 

завели

 

при

 

храмах*

 

лѣто-

пнсей

 

(а

 

таковых*

 

причтовъ

 

весьма

 

много),

 

или

 

составили

 

ихъ

только

 

къ

 

послѣднему

 

проѣзду

 

по

 

епархіи

 

Высокопреосвященнаго

Митрофана.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

лѣтописи

 

или

 

не

 

ведутся

 

совсѣмъ,

 

или

ведутся

 

неаккуратно,

 

т.

 

е.

 

факты

 

въ

 

лѣтописи

 

записываются

 

не

своевременно,

 

не

 

худо

 

бы

 

было

 

принять

 

какія

 

либо

 

мѣры

 

къ

 

по-
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нужденію

 

причтовъ

 

относиться

 

къ

 

дѣлу

 

веденія

 

лѣтописѳй

 

повни-

иательнѣе.

 

Нѣкоторые

 

священники

 

говорят*,

 

что

 

не

 

знают*,

 

чтЬ

нужно

 

записывать

 

въ

 

лѣтописи.

 

Странное

 

незнаніѳ!

 

Въ

 

жизни

тысячнаго

 

населенія

 

не

 

найдется

 

въ

 

теченіе

 

недѣлн

 

ни

 

одного

факта,

 

достойнаго

 

занесенія

 

въ

 

лѣтописн!

 

Да

 

развѣ

 

этому

 

можно

повѣритьі

 

Нѣтъ,

 

мы

 

никак*

 

этому

 

не

 

можем*

 

повѣрить.

 

Множе-

ство

 

ежедневных*

 

наблюденій

 

над*

 

деревенскою

 

жизнію

 

убѣжда-

етъ

 

насъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

многое

 

множество

 

фактов*

 

за

 

недѣлю

можно

 

заключить

 

въ

 

церковную

 

лѣтопись,

 

только

 

бы

 

было

 

жела-

ніе

 

писать.

 

Кто

 

захочет*

 

строго

 

исполнять

 

программу,

 

предложенную

преосвященнымъ

 

Варлаамомъ,

 

тотъ

 

найдетъ

 

много

 

матѳріала

 

для

 

цер-

ковной

 

лѣтописи.

 

И

 

лѣтописи

 

внйдутъ

 

очень

 

интересны,

 

каковы

мы

 

и

 

видѣли

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ.

 

Цѳрковно-прнходскія

 

лѣ-

тописи

 

могутъ

 

послужить

 

драгоцѣннымъ

 

источником*

 

при

 

нстори-

ко-статистическомъ

 

описаніи

 

епархіи.

 

Возникновеніе

 

станицъ,

происхожденіе

 

народонаселенія

 

(откуда

 

что

 

явилось),

 

построѳніѳ

храма,

 

перенесете

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое

 

и

 

храма

 

н

 

станицы

(прнмѣровъ

 

чего

 

мы

 

видимъ

 

много),

 

старинныя

 

преданія,

 

постоян-

ное

 

увеличеніѳ

 

станицы

 

и

 

т.

 

п.,

 

кому

 

лучше

 

все

 

это

 

угнать

 

на

мѣстѣ,

 

какъ

 

не

 

священнику,

 

который

 

и

 

вноситъ

 

все

 

это

 

въ

 

лѣ-

тоиись 1?

 

Â

 

по

 

такимъ

 

лѣтописямъ

 

легко

 

уже

 

составить

 

описаніе
Донской

 

епархіи.

 

Тогда-то,

 

т.

 

е.

 

при

 

составленіи

 

опнсанія

 

Дон-

ской

 

епархіи

 

имена

 

нсториковъ —описателей

 

приходов*

 

и

 

будут*

внесены

 

въ

 

историческій

 

памятникъ — настольную

 

книгу

 

всякаго

священника

 

и

 

мірянина,

 

который

 

пожелает*

 

имѣть

 

нѣкоторыя

свѣдѣнія

 

о

 

религіозной

 

жизни

 

народа.

Въ

 

виду

 

этого

 

желательно

 

бы

 

было,

 

чтобы

 

тѣ

 

причты,

 

ко-

торые

 

до

 

сих*

 

пор*

 

не

 

завели

 

еще

 

церковных*

 

лѣтопніей,

 

взве-

ли

 

ихъ,

 

и,

 

по

 

возможности,

 

внесли

 

въ

 

нихъ

 

поболѣе

 

историче-

ского

 

и

 

этнографическаго

 

элементовъ.

Еще

 

раз*

 

нужно

 

сказать,

 

чтб

 

выбором*

 

матеріала

 

для

 

лѣ-

тописей

 

стѣсняться

 

нечего.

 

Все

 

что

 

составитель

 

лѣтописи

 

призна-

етъ

 

нужнымъ

 

внести

 

въ

 

лѣтоансь,

 

пусть

 

и

 

ввоситъ.

 

Пользующійся
зтимъ

 

матеріаломъ

 

отдѣлитъ

 

нужное

 

отъ

 

нснужиаго.
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Для

 

потомковъ,

 

для

 

преемниковъ

 

современныхъ

 

священнослу-

жителей

 

интересно

 

будет*

 

прочитать

 

про

 

старину,

 

про

 

прошлое

— станицы

 

или

 

слободы.

 

Временемъ

 

нужно

 

дорожить,

 

по-

тому

 

что

 

миого

 

интересныхъ

 

преданій

 

исчезнетъ

 

за

 

смертію

 

ста-

риковъ— хранителей

 

предапій.

 

Среди

 

стариннаго

 

духовенства

 

бы-

ли

 

люди

 

замѣчательные;

 

память

 

о

 

нихъ

 

еще

 

хранится

 

между

 

ста-

риками.

 

Отчего

 

же

 

не

 

внести

 

въ

 

лѣтопись

 

иодобные

 

разсказы?

 

А

сколько

 

интересныхъ

 

разсказовъ

 

у

 

стариковъ

 

в

 

старугаекъ

 

про

житье-бытье

 

при

 

помѣщпкахъ?

 

Сколько

 

разсказовъ

 

пришлось

 

намъ

слышать

 

про

 

старыхъ

 

героевъ

 

Дона,

 

которые,

 

послѣ

 

подвиговъ

бранныхъ.

 

поселялись

 

въ

 

свойхъ

 

родовыхъ

 

станицахъ!

 

Въ

 

одной

станицѣ

 

жило,

 

напримѣръ,

 

въ

 

одно

 

время

 

12

 

генераловъ,

 

изъ

которыхъ

 

большая

 

часть

 

и

 

погребены

 

на

 

кладбищѣ

 

этой

 

станицы.

Интересно

 

то,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

этихъ

 

генераловъ

 

и

 

другіѳ

 

штабъ

и

 

оберъ-офицеры

 

были

 

раскольники.

 

Конечно,

 

всего

 

того,

 

что

мнѣ

 

пришлось

 

слышать

 

отъ

 

священниковъ

 

про

 

Донскую

 

старину

и

 

прошлое,

 

не

 

могу

 

передать

 

здѣсь.

 

Скажу

 

только,

 

что

 

есть

 

мно-

го

 

интереснаго,

 

что

 

можно

 

бы

 

было

 

внести

 

не

 

только

 

въ

 

частння

приходскія

 

лѣтописи,

 

но

 

и

 

въ

 

историко-статистическое

 

описаніе

Донской

 

епархіи.

Если

 

всѣ

 

причты

 

Донской

 

епархіи

 

заведутъ

 

церковныя

 

или

приходскія

 

лѣтописи,

 

занесутъ

 

въ

 

нихъ

 

все, ;

 

что

 

могутъ

 

собрать

отъ

 

современниковъ

 

о

 

прошломъ — станицъ,

 

слободъ,

 

хуторовъ

 

и

поселковъ,

 

самыя

 

лѣтописи

 

будутъ

 

вести

 

аккуратно

 

и

 

неопусти-

тельно;

 

затѣмъ,

 

если

 

начато

 

будетъ

 

составленіе

 

„Историко-статн-

стическаго

 

описанія

 

Донской

 

енархіи",

 

цѣ.іь

 

моей

 

замѣтки

 

будетъ

достигнута.

___________

                       

A.

 

Крыіовъ.

Наставлёніе

 

и

 

указапіе

 

мѣръ

 

къ

 

нрекращенію

м

   

»

 

«гішм

         

дифтерита.
1)

 

При

 

иоявленіи

 

въ

 

селеніи

 

(станіщѣ,

 

хуторѣ,

 

слободѣ,

поселкѣ)

 

хотя

 

бы

 

одного

 

заболѣванія

 

съ

 

признаками

 

дифтерита,

мѣстныя

 

власти,

  

обязанный

 

всегда

 

слѣднть

 

за

 

состояніемъ

 

народ-
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па

 

го

 

здравія

 

въ

 

своихъ

 

селеніяхъ,

 

пеиедлеяпо

 

допосятъ

 

о

 

томъ

окружному

 

и

 

земскому

 

врачамъ

 

своего

 

участка,

 

участковому

 

за-

сѣдатслю

 

и

 

окружному

 

начальнику.

При.тьчаніе.

 

Дифтеригь

 

есть,

 

но

 

препмущесту,

 

дѣтская

горловая

 

болѣзнь.

 

Главнѣішіе

 

ея

 

признаки:

 

опухаетъ

 

внутри

 

'гор-

ло

 

и

 

часто

 

опухаетъ

 

шея;

 

ребенку

 

и

 

трудно

 

и

 

больно

 

глотать

пищу.

 

Если

 

осмотрѣть

 

у

 

больнаго

 

глотку

 

(зѣвъ),

 

то

 

тамъ

 

будетъ

видна

 

опухоль

 

и

 

краснота

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

на

 

дужкахъ

 

(мяндаль-

кахъ),

 

около

 

валенькаго

 

язычка

 

и

 

въ

 

г.іубинѣ

 

зѣва,

 

за

 

язычкомъ,

бѣловатня,

 

бѣловато-желтыя

 

или

 

сѣровѵшя

 

пятна,

 

или

 

одно

 

боль-

шое

 

сплошное

 

пятно.

 

Болѣзнь

 

начинается

 

знобомъ

 

и

 

жаромъ,

 

но

ихъ

 

можетъ

 

и

 

не

 

быть;

 

боль

 

при

 

глотаніи

 

является

 

съ

 

самаго

начала

 

заболѣванія.

 

Въ

 

первые

 

же

 

дни

 

болѣзнп,

 

дѣти

 

становятся

блѣдными,

 

вялыми

 

и

 

сонными;

 

глотаніе

 

становится

 

труднѣе

 

и

 

бо-

лѣзненнѣе;

 

жаръ

 

въ

 

тѣлѣ

 

стаповится

 

ностоянпымъ;

 

часто

 

опуха-

етъ

 

шея.

 

При

 

тяжелыхъ

 

заболѣваніяхъ,

 

изо

 

рта

 

пахнетъ

 

гнилью,

дыхавіе

 

дѣлается

 

вонючнмъ;

 

изъ

 

нооа

 

витекаетъ

 

сукровица.

 

Дѣти

умириютъ

 

или

 

въ

 

припадкахъ

 

задушепія,

 

когда

 

опухоль

 

горла

 

и

шеи

 

велика,

 

или

 

въ

 

спячкѣ

 

(безпамятствѣ).

 

Болѣзнь

 

съ

 

описан-

ными

 

признаками

 

и

 

есть

 

дифтеритъ

 

— заразительная

 

и

 

прилипчи-

вая

 

болѣзнь.

'2)

 

Съ

 

полнленіемъ

 

въ

 

селеніи

 

болѣзни —дифтерита,

 

поли-

цойсвіе

 

чины

 

(полицейскіе,

 

сотскіе

 

и

 

десятскіе)

 

должны

 

ежеднев-

но

 

обходить

 

всѣ

 

дома

 

своихъ

 

участковъ,

 

узнавать

 

о

 

заболѣвгапхъ

и

 

знать

 

всѣхъ

 

больныхъ

 

въ

 

своемъ

 

участкѣ.

3)

   

Полицейскіе

 

чины

 

запрещаютъ

 

и

 

слѣдятъ

 

за

 

тѣмъ,

 

что-

бы

 

какъ

 

дѣти,

 

такъ

 

и

 

взрослые

 

не

 

посѣщали

 

тѣхъ

 

домовъ,

 

гдѣ

есть

 

больные

 

или

 

умершіе

 

отъ

 

дифтерита.

4)

   

Запрещаютъ

 

и

 

не

 

допускаютъ

 

гульбищъ,

 

сходокъ,

 

сва-

дебныхъ

 

и

 

другихъ

 

вечеровъ

 

въ

 

тѣхъ

 

домахъ,

 

гдѣ

 

есть

 

или

 

бы-
ли

 

бодьпые

 

или

 

умершіе

 

отъ

 

дифтерита.

                                        

,

5)

   

Объявляютъ

 

родителями,

 

чтобы

 

они

 

не

 

носили

 

своихъ

больныхъ

 

дѣтей

 

въ

 

церковь,

 

а

 

для

 

совершенія

 

церковныхъ

 

требъ
приглашали

 

священника

 

къ

 

себѣ

 

на

 

домъ.
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6)

   

Запрещаютъ

 

вывосъ

 

умвртихъ

 

отъ

 

дифтерита

 

въ

 

цер-

ковь

 

ддя

 

отиѣвавія,

 

которое

 

должно

 

производиться

 

или

 

на

 

дону

или

 

на

 

кладбищ!..

7)

   

Запрещаютъ

 

и

 

слѣдятъ

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

при

 

отиѣванін

умершнхъ

 

отъ

 

дифтерита,

 

вывосѣ

 

тѣла

 

изъ

 

дока

 

ва

 

кладбище

 

і

вогребвніи

 

ве

 

было

 

дѣтей

 

и

 

лишняго

 

народа.

8)

   

Распоряжаются,

 

чтобы

 

повойники

 

выносимы

 

были

 

щ

вогребевія

 

въ

 

наглухо-заколоченныхъ

 

гробахъ

 

и

 

закапывались

 

ві

могилу

 

глубиною

 

не

 

мѳвѣе

 

трехъ

 

аршиаъ.

 

Запрещаютъ

 

разрывать

старыя

 

могилы

 

ддя

 

погребевія

 

повыхъ

 

покойниковъ,

9)

   

Запрещаютъ

 

и

 

ве

 

дояускаютъ

 

устройства

 

поиииокъ,

 

по-

хороввыхъ

 

обѣдовъ,

 

въ

 

особенвости

 

для

 

дѣтей.

Ш)

 

Мѣстныя

 

власти

 

въ

 

селеніяхъ

 

и

 

шшцейскіе

 

чины

 

рас-

поряжаются

 

и

 

слѣдятъ

 

за

 

ислолневіемъ

 

того,

 

чтобы

 

умершіе

 

on

дифтерита

 

были

 

погребаемы

 

ва

 

кладбищахъ

 

прн

 

своихъ

 

селсніш

ц

 

ни

 

въ

 

кавомъ

 

случаѣ

 

ве

 

переносились

 

или

 

перевозились

 

на

кладбища

 

въ

 

другіа

 

мѣста.

 

Еслв

 

при

 

селовіи

 

нѣтъ

 

кладбища,

 

то

дл«

 

него

 

доджво

 

быть

 

отведѳво

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

и

 

должно

 

погребать

умершнхъ

 

отъ

 

дифтерита.

И)

 

Въ

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

 

находятся

 

церковные

 

вриходы,

 

мѣст-

выя

 

власти

 

должвы

 

отвести

 

особую

 

въѣзжую

 

квартиру

 

для

 

вріѣт

жающихъ

 

въ

 

церковь

 

съ

 

больными

 

дѣтьми,

 

если

 

пріѣздъ

 

тако-

выхъ

 

будетъ

 

ве

 

предотвратимъ.

12)

 

Всѣ

 

мѣствыя

 

власти

 

въ

 

селеніяхъ

 

обязаны

 

безггрекослоп-
во

 

и

 

безъ

 

уклонена

 

ислолнять

 

всѣ

 

завонныя

 

требованія

 

и

 

распо-

ряженія

 

окружнаго

 

и

 

земскаго

 

врача,

 

по

 

ихъ

 

требованію

 

и

 

ука-

завію

 

отводить

 

помѣщенія

 

для

 

дезинфекцін

 

(обеззараживавія)

 

за-

раженвыхъ

 

вещей,

 

давать

 

по

 

наряду

 

людей

 

въ

 

помощь

 

имъ

 

для

производства

 

дезинфекціи

 

жилыхъ

 

помѣщепій

 

и

 

всего,

 

что

 

будетъ
подлежать

 

ей.
-----------

ИНСТРУКЦІЯ

для

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

пораженных*

эпидемгею

 

дифтерита.

Въ

 

борьбѣ

  

съ

 

такою

 

сильно-заразительною

 

болѣзиью

   

кавъ
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дифторитъ,

 

приходскіе

 

священники,

 

какъ

 

наставники

 

и

 

учители

своихъ

 

прихожанъ,

 

могутъ

 

оказать

 

и

 

словомъ,

 

и

 

дѣломъ

 

великую

услугу

 

интересамъ

 

народнаго

 

здравія.

1)

  

Приходскіе

 

священники

 

въ

 

церкви

 

и

 

при

 

всякомъ

 

удоб-

номъ

 

случаѣ

 

жииымъ

 

словомъ

 

убѣжденія

 

должны

 

вразумлять

 

сво-

ихъ

 

простнхъ

 

прихожанъ,

 

что

 

мѣры,

 

направленный

 

къ

 

борьбѣ

съ

 

дифтеритомъ

 

и

 

имѣющія

 

въ

 

виду

 

сохраненіе

 

здоровья

 

и

 

жиз-

ни

 

дѣтей,

 

оправдываются

 

ученіемъ

 

православной

 

церкви,

 

что

 

за-

бота

 

о

 

сохраненін

 

жизни

 

и

 

здоровья

 

дѣтей

 

есть

 

первая

 

семейная

христіанская

 

добродѣтель,

 

что

 

родители,

 

подвергающіе

 

опасности

отъ

 

зараженія

 

жизнь

 

своихъ

 

дѣтей,

 

будутъ

 

отвѣчать

 

передъ

 

Бо-

гомъ

 

за

 

небрежное

 

выиолненіе

 

своихъ

 

обязанностей

 

по

 

отпошенію

къ

 

дѣтямъ.

2)

   

Необходимо,

 

чтобы

 

приходскіе

 

священники,

 

какъ

 

люди

просвѣщенные

 

и

 

пользующіеея

 

довѣріемъ

 

и

 

уваженіемъ

 

своихъ

прихожанъ,

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ,

 

руководствуясь

 

„

 

нас-

та

 

вленіемъ

 

какъ

 

предохранять

 

дѣтей

 

отъ

 

заболѣвавія

 

дифтери-

томъ",

 

знакомили

 

своихъ

 

прихожанъ

 

съ

 

мѣрами

 

предохраненія

дѣтей

 

отъ

 

заражевія

 

и

 

способами

 

первоначальной

 

подачи

 

пособія

заболѣвшимъ

 

и

 

внушали

 

довѣріе

 

къ

 

дѣятельпости

 

врачей

 

и

 

тѣмъ

мѣрамъ,

 

какія

 

будутъ

 

ими

 

предприняты

 

для

 

уничтожевіа

 

заразы

дезинфекціею.

3)

   

Причащеніе

 

св.

 

тайпамъ

 

дифтеритныхъ

 

больныхъ

 

должно

быть

 

совершаемо

 

въ

 

домѣ

 

больнаго.

 

Въ

 

крайнемъ

 

случаѣ,

 

для

пріѣзжающихъ

 

изъ

 

далекихъ

 

хуторовъ

 

н

 

посолковъ,

 

оно

 

должно

совершаться

 

отдѣльно

 

отъ

 

здоровыхъ

 

дѣтей

 

послѣ

 

литургін.

4)

   

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

необходимо

 

назначать

 

для

 

прнчаще-

нія

 

св.

 

тайнамъ

 

дифтеритныхъ

 

больныхъ

 

особые

 

священные

 

пред-

меты:

 

св.

 

чашу,

 

лжицу;

 

пелена

 

для

 

обтирапія

 

рта,

 

по

 

минованіі

въ

 

ней

 

надобности,

 

должна

 

сожигаться.

5)

  

Для

 

предотвращена

 

заноса

 

н

 

разсѣеванія

 

заразы,

 

свя-

щенники

 

отпѣваніе

 

дифтеритныхъ

 

покойниковъ

 

должны

 

совершать

на

 

дому

 

или

 

на

 

кладбищѣ.
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Наставленіе

  

для

 

обывателей

   

какъ

 

предохранять

 

дѣтей

отъ

 

заболѣванія

 

дифтеритомъ.

Дифтеритъ

 

есть

 

гибельно-заразительная,

 

по

 

преимуществу,

дѣтская

 

горловая

 

болѣзнь.

Признаки

 

заболѣванія

 

дифтеритомъ

 

были

 

указаны

 

выше.

Признаки

 

выздоровленія:

 

зѣпъ

 

очищается

 

отъ

 

дифтерическихъ

пятенъ,

 

вовыхъ

 

не

 

образуется,

 

боль

 

при

 

глотаніи

 

становится

 

мень-

ше,

 

жаръ

 

снадаетъ

 

и

 

часто

 

начало

 

вылдоровленія

 

выражается

 

бо-

лѣе

 

или

 

менѣе

 

обильнымъ

 

потомъ.

Дифтеритъ — ирилипчивая

 

заразительная

 

болѣзнь— самая

опасная

 

дѣтская

 

болѣзнь.

 

Появившись

 

въ

 

семьѣ,

 

она

 

почти

 

все-

гда

 

влечетъ

 

за

 

собой

 

заболѣваніе

 

всѣхъ

 

дѣтей

 

семьп,

 

не

 

щадя

иной

 

разъ

 

и

 

взрослыхъ.

Зараза

 

распространяется

 

отъ

 

больныхъ.

 

Зараженіе

 

здоровыхъ

дѣтей

 

происходите

 

отъ

 

непосродственнаго

 

соприкосповенія

 

ихъ

 

съ

дифтеритными

 

больными,

 

отъ

 

совмѣстнаго

 

сожительства

 

съ

 

ними

въ

 

одной

 

комнатѣ

 

или

 

домѣ;

 

особенно

 

заразительна

 

мокрота

больныхъ.

Зараза

 

распространяется

 

одеждой,

 

постельными

 

принадлежно-

стями

 

и

 

другими

 

предметами

 

и

 

вещами,

 

бывшими

 

въ

 

унотребле-

ніи

 

у

 

больныхъ

 

или

 

около

 

нихъ

 

находившимися.

 

Вещи

 

и

 

одежда

больныхъ

 

долго

 

сохраняютъ

 

въ

 

себѣ

 

заразу.

 

Могутъ

 

заносить

 

за-

разу

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домъ

 

и

 

взрослые,

 

бывшіе

 

около

 

больныхъ

 

или

ухаживавшіе

 

за

 

ними;

 

зараза

 

пристаетъ

 

къ

 

одеждѣ

 

и

 

рукамъ

ухаживавшихъ

 

за

 

больными

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

могутъ

 

заражать-

ся

 

дѣти,

 

не

 

бывшія

 

около

 

больныхъ.

При

 

появлевіи

   

эпидеміи

 

дифтерита

 

въ

 

селеніи

   

нужно

заботиться.

1)

 

Предохранять

 

дѣтей

 

отъ

 

соприкосновевія

 

съ

 

заразитель-

ными

 

больными

  

и

 

зараженными

 

вещами

    

и

 

2)

 

уничтожать

 

самую

заразу

 

въ

 

предметахъ

 

и

 

вещахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

она

 

можетъ

 

нахо-

диться.
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1)

 

Предохранительный

 

мѣры.

Единственная

 

мѣра,

    

которая

 

во

 

время

 

эпидеміи

   

предохра-

няете

 

здоровыхъ

 

дѣтей

 

отъ

 

заболѣванія

 

дифтеритомъ,

    

есть

 

пол-

ное

 

разобщеніе

   

(изолированіе)

    

здоровыхъ

   

дѣтей

    

отъ

 

больныхъ.

Этого

 

достигают!,

 

слѣдуюшимъ

 

образомъ:

1)

   

Не

 

дозволяютъ

 

здоровымъ

 

дѣтямъ

 

ходить

 

въ

 

тѣ

 

дома,

гдѣ

 

есть

 

больные

 

дифтеритомъ;

 

запрещаютъ

 

и

 

смотрятъ

 

за

 

тѣмъ,

чтобы

 

здоровыя

 

дѣти

 

не

 

навѣщали

 

покойниковъ,

 

не

 

ходили

 

на

похороны,

 

поминальные

 

обѣды

 

и

 

кануны.

2)

   

Взрослые

 

члены

 

семьи

 

сами

 

не

 

должны

 

ходить

 

въ

 

тѣ

дома,

 

гдѣ

 

есть

 

дифтеритные

 

больные,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

брать

 

и

не

 

ирипосить

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домъ

 

вещей,

 

бывшихъ

 

около

 

больныхъ

или

 

умергаихъ

 

отъ

 

дифтерита.

3)

   

Необходимо

 

далѣе

 

заботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

дѣти

 

не

простуживались,

 

а

 

для

 

этого

 

въ

 

сырое

 

и

 

холодное

 

время

 

нужпо

выпускать

 

ихъ

 

гулять

 

тепло

 

одѣтыии

 

и

 

обутыми,

 

а

 

во

 

время

 

не-

настна

 

и

 

вѣтряной

 

погоды

 

вовсе

 

не

 

выпускать

 

гулять.

4)

   

При

 

появленіи

 

заболѣвапіл

 

дифтеритомъ,

 

въ

 

домѣ

 

или

семьѣ

 

настоятельпо

 

необходимо

 

отдѣлить

 

здоровыхъ

 

дѣтей

 

отъ

больнаго.

 

Для

 

этого,

 

здоровыхъ

 

дѣтей

 

удаляютъ

 

для

 

временна

 

го

жительства

 

къ

 

родственниками

 

или

 

знакомымъ,

 

не

 

имѣющимъ

больными

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Если

 

помѣщеніѳ

 

семьи

 

обширно

 

и

 

состо-

ите

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

комнате

 

или

 

дома

 

на

 

двѣ

 

половины,

 

то

здоровыхъ

 

слѣдуетъ

 

помѣстпть

 

такъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

могли

 

имѣть

снопіенін

 

съ

 

больными.

 

Въ

 

комнатѣ,

 

гдѣ

 

помѣщается

 

больной,

 

не

должно

 

быть

 

никакихъ

 

лишнихъ

 

вещей,

 

одежи

 

и

 

проч.

5)

   

Для

 

больнаго

 

дифтеритомъ

 

должна

 

быть

 

особая

 

постель,

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

особыя,

 

только

 

для

 

него

 

иазначенвыл»

посте.іьныя

 

принадлежности,

 

бѣлье,

 

одежда,

 

посуда

 

для

 

питья

 

и

ѣды,

 

#шка

 

для

 

нлеванія

 

и

 

ветоша

 

дли

 

обтиранія

 

рта.

6)

   

Лица,

 

ухаживаюшія

 

за

 

больными,

 

должны

 

стараться,

насколько

 

это

 

возможно,

 

избѣгать

 

сношеній

 

какъ

 

съ

 

здоровыми

дѣтьми

 

своей

 

семьи,

 

такъ

 

и

 

съ

 

семьями

 

сосѣдей.

 

Когда

 

Придется
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по

 

необходимости

 

приходить

 

къ

 

здоровымъ

 

дѣтямъ,

 

то

 

слѣдуеть

тщательно

 

вымыть

 

себѣ

 

съ

 

мыломъ

 

руки

 

и

 

надѣть

 

другую

 

одежду.

7)

 

Къ

 

обмыванію

 

и

 

одѣванію

 

днфтѳритнаго

 

покойника

 

слѣ-

дуетъ

 

допускать

 

только

 

такихъ

 

женщинъ,

 

въ

 

семьяхъ

 

которыхъ

нѣтъ

 

малолѣтпихъ

 

дѣтѳй.

2)

 

Уходъ

 

за

 

больными

 

и

 

подача

 

первоначальнаго

 

меди-

цинскаго

 

пособія.

1)

   

Въ

 

домахъ,

 

гдѣ

 

есть

 

больныя

 

дѣти,

 

слѣдуетъ

 

особенно

заботиться

 

о

 

чистотѣ

 

помѣщенія

 

и

 

чистотѣ

 

воздуха. —Настоятель-

но

 

рекомендуется

 

не

 

держать

 

въ

 

жилыхъ

 

помѣщеніяхъ

 

мелкнхъ

домашнихъ

 

животныхъ:

 

ягнятъ,

 

свиней,

 

телятъ,

 

птицъ,

 

и

 

ве

 

хра-

нить

 

разныхъ

 

хозяйственвыхъ

 

запасовъ:

 

картофель,

 

кабаки,

 

бура-

ки

 

и

 

проч.

 

Все

 

это

 

загрязняете

 

помѣщеніе

 

и

 

портртъ

 

воздухъ.

— Въ

 

теплое

 

время

 

года,

 

воздухъ

 

въ

 

комватахъ,

 

гдѣ

 

есть

 

боль-

вой,

 

очищается

 

открываніемъ

 

дверей

 

и

 

оковъ,

 

а

 

въ

 

холодное—

вичто

 

такъ

 

быстро

 

и

 

хорошо

 

ве

 

очищаетъ

 

воздуха

 

въ

 

вомнатахъ,

какъ

 

частыя

 

(3—4

 

раза

 

въ

 

день),

 

но

 

малыя

 

топки

 

печей,

 

ле-

жанокъ

 

и

 

грубокъ.

 

Въ

 

чисто

 

и

 

опрятно

 

содержимыхъ

 

комнатахъ

съ

 

хорошимъ

 

воздухомъ

 

всякая

 

болѣзнь

 

имѣетъ

 

лучшее

 

теченіе,

чѣмъ

 

въ

 

грязпыхъ

 

и

 

съ

 

дурнымъ

 

испорченнымъ

 

воздухомъ.

2)

   

При

 

существованіи

 

эпидеміи

 

дифтерита,

 

всѣ

 

простудныя

заболѣваиія

 

должны

 

обращать

 

на

 

себя

 

серьезное

 

вниманіѳ,

 

такъ

какъ

 

ови

 

могутъ

 

дать

 

поводъ

 

къ

 

заболѣванію

 

дифтеритомъ.

Простуда

 

лучше

 

всего

 

лечится,

 

если

 

ребенка

 

заставить

 

хѳрогао

пропотѣть,

 

а

 

для

 

этого

 

уложить

 

его

 

въ

 

постель,

 

хорошо

 

укутать

и

 

напоить

 

теплымъ

 

чаемъ

 

изъ

 

малины,

 

бузиннаго

 

или

 

липоваго

цвѣта.

 

Когда

 

же

 

ребенокъ

 

сильно

 

вспотѣетъ,

 

то

 

надѣть

 

на

 

него

сухое

 

и

 

теплое

 

бѣлье.

 

День

 

или

 

два

 

послѣ

 

этого

 

не

 

слѣдуетъ

выпускать

 

его

 

изъ

 

комнаты.

                                                 

¥

3)

   

Если

 

у

 

ребенка

 

появится

 

знобъ

 

и

 

жаръ

 

и

 

боль

 

при

глотаніи

 

и

 

при

 

этомъ,

 

по

 

осмотрѣ

 

зѣва,

 

окажется

 

тамъ

 

краснота

и

 

опухоль

 

съ

 

бѣловатыми,

 

бѣловато-желтыми

 

или

 

сѣрыии

 

неболь-
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шими

 

пятнами

   

на

 

миндалькахъ

   

и

 

дужкахъ,

    

то

 

это

 

заболѣвавіе

нужно

 

считать

 

дифтеритомъ

   

и

 

немедленно

 

обратиться

 

къ

 

врачеб-

ной

 

помощи.

 

Чѣмъ

 

раньше

 

начнется

 

леченіе,

 

тѣмъ

 

больше

 

надеж-

ды

 

на

 

хорошій

 

исходъ

 

болѣзни.

 

До

 

прибытія

 

врача

 

слѣдуетъ

 

об-

ратиться

 

къ

 

домаганимъ

 

подручнымъ

 

средствамъ:

    

къ

 

нимъ

 

отно-

сятся

 

простая

 

поваренная

 

соль,

 

квасцы

 

(галунь),

 

бертоллетова

 

соль

я

 

бура.

    

Чайную

 

ложку

    

какого

 

либо

   

изъ

 

сказанныхъ

 

средствъ

разводятъ

 

въ

 

стаканѣ

 

переваренной

 

воды

   

и

 

даюте

 

ребевку

 

каж-

дые

 

полчаса

 

—

 

часъ

 

полоскать

 

этимъ

 

растворомъ

 

горло.

   

У

 

дѣтей,

не

 

умѣющихъ

 

полоскать

   

себѣ

 

горло,

    

осторожно

 

смачивать

 

тѣмъ

же

 

растворомъ

 

зѣвъ

 

посредствомъ

 

мягкой

 

ветоши,

  

обернутой

 

око-

ло

 

пальца.

    

Отъ

 

опухоли

 

горла

   

и

 

боли

 

при

 

глотаніи

 

помогаютъ

холодные,

    

часто

   

мѣняемые,

    

компрессы

   

на

 

шею;

    

можно

 

также

класть

 

на

 

шею

 

теплыя

 

припарки

 

изъ

 

льняной

 

муки

 

или

 

отрубей,

но

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

  

уже

 

нельзя

 

класть

   

холодныхъ

 

компрессовъ

и

 

выбрать

 

что

 

нибудь

 

одво:

 

или

 

холодъ

 

или

 

тепло.

 

При

 

сильномъ

жарѣ

 

слѣдуетъ

 

класть

 

на

 

голову

 

холодный

 

примочки;

 

при

 

запорѣ

дать

 

чайную,

   

дессертную

 

или

 

столовую

 

ложку

 

(смотря

 

по

 

возра-

сту)

 

кастороваго

 

масла.

    

Въ

 

комнатѣ,

    

около

 

больнаго

   

слѣдуетъ

повѣсить

 

ветошу,

 

смоченную

 

скипндаромъ,

 

или

 

же

 

имъ

 

обрызгать

постель

 

больнаго;

 

это

 

дѣлается

 

для

 

очищенія

 

и

 

освѣженія

 

возду-

ха.

    

Изъ

 

домашнихъ

 

средствъ

    

съ

 

пользой

 

можно

 

давать

 

внутрь

чистый

 

скипидаръ

 

(очищенное

 

скипидарное

 

масло).

 

Столовую

 

лож-

ву

 

его

 

смѣшивать

    

съ

 

однимъ

    

яичныиъ

  

желткомъ,

    

хорошенько

растираютъ

 

ложкой,

    

приливая

 

по

 

немногу

  

переваренной

 

воды

 

до

цѣлаго

 

стакана;

 

получится

 

похожая

 

на

 

молоко,

 

но

 

только

 

желтая,

жидкость.

 

Давать

 

ее

 

больвымъ

 

отъ

 

дессертной

 

до

 

столовой

 

ложке

3 — 4

 

раза

 

въ

 

день.

    

Каждый

  

пріемъ

    

запивается

  

молокомъ. —

Больныхъ

 

дифтеритомъ

   

опасно

 

выносить

 

изъ

 

комнаты,

    

нростуда

ухудшите

 

болѣзнь

 

и

 

можете

 

быть

 

причиной

 

смерти

 

ребенка,

  

ко-

торый

 

безъ

 

того,

 

иожетъ

 

быть,

 

могъ

 

бы

 

выздоровѣть.

____

'.

    

.uqib
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3)

 

Способы

 

уничтоженія

 

дифтеритной

 

заразы.

Послѣ

 

выздоровленія

 

или

 

смерти

 

дифтеритнаго

 

больнаго,

 

его

бѣлье,

 

ностельныя

 

принадлежности,

 

всѣ

 

предметы

 

и'

 

вещи

 

бывпііе

въ

 

пользованіи

 

больнаго

 

или

 

около

 

его

 

находившіеся,

 

а

 

равно

 

и

самое

 

помѣщеніе

 

(комната,

 

домъ)

 

очищаются

 

отъ

 

заразы

 

слѣду-

ющимъ

 

образомъ:

1)

   

Вещи

 

малоцѣнныя

 

и

 

негодныя

 

къ

 

дальнѣйшѳму

 

употре-

бленію,

 

какъ-то:

 

ветошь,

 

старое

 

бѣлье

 

и

 

платье

 

лучше

 

всего

 

не-

медленно

 

сожигать.

2)

   

Бѣлье,

 

постельныя

 

принадлежности,

 

одежда

 

и

 

всѣ

 

такія

вещи,

 

который

 

цѣликомъ

 

или

 

по

 

частямъ

 

могутъ

 

быть

 

вымыты,

должны

 

быть

 

или:

а)

   

Прокипячены

 

въ

 

теченіи

 

получаса

 

въ

 

крѣпкомъ

 

щелокѣ,

такъ

 

чтобы

 

каждая

 

вещь

 

была

 

хорошо

 

прокипячена,

 

или

б)

   

Промыты

 

въ

 

слабомъ

 

растворѣ

 

хлориновой,

 

или

 

бѣлиль-

ной

 

извести,

 

для

 

чего

 

берется

 

1

 

фунте

 

этой

 

извести

 

на

 

1—2

ведра

 

воды.

 

Подлежащія

 

очищенію

 

вещи

 

на

 

1

 

—2

 

минуты

 

погру-

жаются

 

въ

 

этотъ

 

растворь,

 

затѣмъ

 

вымываются

 

въ

 

щелокѣ

 

и

провѣтриваются.

3)

   

Самое

 

помѣщеніе,

 

гдѣ

 

находился

 

больной,

 

очищается

 

on

заразы

 

такъ:

 

всѣ

 

мелкія

 

деревянныя

 

и

 

металлическія

 

вещи

 

вы-

чищаются

 

и

 

обмываются

 

растворомъ

 

бѣлилыюй

 

извести

 

или

 

про-

вариваются

 

въ

 

кипящемъ

 

щелокѣ;

 

полы,

 

лавки,

 

кровать

 

и

 

все,

на

 

чемъ

 

могла

 

остаться

 

грязь

 

и

 

нечистота,

 

соскабливаются,

 

а

 

съ

землянаго

 

пола

 

счищается

 

верхніи

 

слой.

 

Весь

 

полученный

 

соръ

сжигается

 

въ

 

печи,

 

затѣмъ

 

густымъ

 

растворомъ

 

бѣлильной

 

изве-

сти

 

(3

 

ф.

 

на

 

ведро

 

воды)

 

бѣлятся

 

стѣны

 

и

 

потолки,

 

а

 

слабымъ

(1

 

ф,

 

на

 

ведро

 

воды)

 

обмываются

 

кровать,

 

лавки,

 

нары,

 

нолъ,

а

 

если

 

онъ

 

земляной,

 

то

 

обливается.

 

Комната

 

или

 

домъ'

 

послѣ

этого

 

закрывается

 

на

 

1—2

 

дпя^

 

a

 

затѣмъ

 

провѣтривается.

 

Дру-

гой

 

способъ

 

очищевія

 

помѣщенія,

 

а

 

также

 

и

 

вещей,

 

въ

 

немъ

 

на-

ходившихся,

 

отъ

 

заразы

 

состоите

 

въ

 

окуриваніи

 

парами

 

горящей

сѣры.

    

Помѣщеніе

 

прежде

 

всего

    

должно

 

быть

    

вычищопо

 

такъ,



-

 

336

 

-

какъ

 

описано

 

выше,

 

т.

 

е.

 

съ

 

деревянныхъ

 

вещей

 

соскоблена

грязь

 

и

 

проч.,

 

а

 

соръ

 

сожженъ.

 

Передъ

 

окуриваніемъ

 

въ

 

помѣ-

щеніп

 

на

 

веревкахъ

 

или

 

гаестахъ

 

развѣшпваются

 

подлежащія

очищенію

 

вещи

 

(мѣховая

 

одежа,

 

объемистые

 

тюфяки,

 

войлоки

 

и

все,

 

что

 

не

 

могло

 

быть

 

прокипячено

 

или

 

промыто

 

въ

 

растворѣ

хлориновой

 

извести),

 

слегка

 

обрызгиваются

 

водою.

 

Плотно

 

закры-

ваютъ

 

затѣмъ

 

окна

 

и

 

на

 

полу,

 

на

 

слой

 

песка,

 

на

 

желѣзномъ

листѣ

 

или

 

въ

 

плоскомъ

 

глиняномъ

 

черепкѣ

 

зажигаютъ

 

на

 

горя-

щихъ

 

угольяхъ

 

сѣру

 

и

 

быстро

 

удаляются,

 

плотно

 

закрывая

 

за

собой

 

двери.

 

Сѣры

 

нужно

 

брать

 

отъ

 

Ѵз

 

Ф-

 

ДО

 

2

 

ф.,

 

смотря

 

по

величинѣ

 

комнаты.

 

Разнивающійся

 

при

 

горѣній

 

сѣры

 

сѣрнистый

газъ

 

проникаете

 

во

 

всѣ

 

щели

 

и

 

трещины,

 

пропитываете

 

собою

очищаемыя

 

вещи

 

и

 

упичтожаетъ

 

въ

 

нихъ

 

заразу.

 

Черезъ

 

день

въ

 

домѣ

 

открываются

 

окна

 

и

 

двери

 

для

 

провѣтриванія,

 

потомъ

выносятъ

 

для

 

провѣтриванія

 

На

 

открытомъ

 

воздухѣ

 

и

 

очищенныя

вещи.

 

Съ

 

сѣрнистымъ

 

газомъ

 

нужно

 

быть

 

осторожнымъ;

 

онъ

 

вре-

денъ

 

для

 

дыханія.

 

-

 

Когда

 

окуриванію

 

сѣрой

 

будутъ

 

подлежать

только

 

разныя

 

вещи,

 

котѳрыя

 

не

 

могли

 

быть

 

прокипячены

 

въ

щелокѣ

 

или

 

промыты

 

въ

 

бѣлилыюй

 

извести,

 

то

 

окуриваніе

 

произ-

водится

 

въ

 

нежилыхъ

 

помѣщеніяхъ,

 

земляныхъ,

 

отдѣльныхъ

 

кух-

няхъ.

Областной

 

врачебный

 

инспекторъ

 

Зіилларде.

Помощникъ

 

инспектора

  

Нетровскій.

Дѣлопроизводитель,

 

врачъ

  

Чуевъ.

.ІШМПШЛ

 

«КШЖА

  

8ІШЮЖЯЭ

 

ШХІѢ.ШШЕШ

 

,*ВДТЯіДіЧ
Поступила

 

въ

 

продажу

 

новая

 

книга:

„УЧЕБНИКЪ

  

ПСИХОЛОГІИ".
Цѣна

 

книги

 

съ

 

пересылкою

    

1

 

руб.

 

50

 

коп.

    

Для

 

духов-

ныхъ

 

семииарій— 1

  

руб.

 

25

 

коп.,

 

а

 

при

 

выпискѣ

 

болѣе

 

10

 

эк-



—

  

386

  

—

земпляровъ — 1

 

руб.

 

10

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

 

Съ

 

требованіями
обращаться

 

къ

 

автору,

 

преподавателю

 

Донской

 

духовной

 

семина-

ріи

 

Александру

 

Гиляревскому.

МАСТЕРСКАЯ

 

ИВАНА

 

КАРПОВИЧА

(двѣ

 

серебряный

 

медали).

Принимаются

 

къ

 

исполненію

 

слѣдующія

 

работы:

    

напи-

сание

 

св.

 

иконъ,

  

отдѣлка

 

церквей

 

(окраска

 

и

 

живопись)
и

 

возобновленіе

 

и

 

устройство

 

въ

 

нихъ

 

иконостасовъ.

Работы

 

исполняются

 

аккуратно

 

и

 

добросовѣстно.

Мастерская

 

помѣщается

 

въ

 

г.

 

РООТОВѢ

 

на

 

Дону,

   

на

 

Николь-
ской

 

улнцѣ,

    

вблизи

 

Николаевскаго

 

переулка

 

домъ

 

(бывшій

 

Бол-
дырева)

 

№

 

103.
ЯУЛЖ

I.

 

СОДЕРЖАНІЕ

 

ОФФИІЫАЛЬНАГО

 

ОТДЪЛА.
Высочайшія

 

повеленія. —Опредѣлевія

 

Св.

 

Сѵвода.— Расіюрлжеиія

 

епархі-
альнаго

 

начальства

 

и

 

епархіадьныя

 

извѣстія. — Отъ

 

правленіл

 

Новочеркасска™
духовнаго

 

училища.

II.

 

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАГО

 

ОТДЕЛА.
О

 

ведевіи

 

церковішхъ

 

лѣтоинсей. —Наставлевіе

 

и

 

указаніе

 

ыѣръ

 

къ

 

пре-

кращенію

 

дифтерита. — Обълвленія.
Въ

 

особоиъ

 

приложеніи:

 

Каталог 1 !,

 

внигаиъ,

 

продающимся

 

въ

 

сѵнодальннхъ

кііижныхъ

 

лапкахъ.

РКДІЕТОРЪ,

   

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

 

СЕМИНАРІН

   

АлЕКСАНДРЪ

   

ГиЛЯРЕВСКІЙ.

Печатать

 

дозволяется:

   

цензоръ,

    

протоіерей

   

В.

 

Золотаревъ.

Новочеркасска,

 

Мая

 

1

 

дня,

  

1883

 

года.

Печатано

 

въ

 

тидографін

 

„Донской

 

Газеты".

 

Мая

 

1

 

дня,

 

1883

 

года.




