
ДОНСКІЯ

EUPÎllilHl
ВЕДОМОСТИ.

ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ. ш
Подписка

 

принимается

 

въ

  

Пра-

 

Ï
вденіи

 

Донской

 

семииаріи,

 

въ

 

Но-
вочеркаскѣ.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

Вѣдомо-

I

 

стей

 

3

 

p.

 

37'/2

 

к.,

 

а

 

съ

 

доставкою

 

и

\

      

пересылкою

  

4

 

р.

  

серебромъ.

ГОДЪ

 

ТРЕТІИ.
JE

 

П. 1871г. 1-го

 

ІЮНЯ.

ОТДФЛЪ

 

ОФФИЩАЛЫІЫЙ вдоі
ІТТ

,oif

 

вН

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ВЫСШАГО

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

1)

 

ВЫСОЧЛЙШШ

 

МАШФЕСТЪ
'

о

 

блаюполучномъ

 

разрѣтеніи

 

Ея

 

Императорскаго

 

Вы-

сочества

 

Государыни

 

Цесаревны

 

и

 

Великой

 

Кня-

гини

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

Сыномъ,

 

нареченнымъ

 

Георгіемъ.

БОЖІЕЮ

 

МШГОСТІЮ

МЫ

 

АІЕКСАНДРЪ

 

ВТОРЫЕ,
НМПЕРАТОРЪ I САИОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССІЙСЕІЙ,
Ц\РЬ

 

ПОЛЬШИ,

 

ВЕЛІІКІІІ

   

КНЯЗЬ

   

ФІШЛЯИДШЙ,
И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ.

Въ

 

27

 

день

 

сего

 

Апрѣля,

 

Любезная

 

НАША

  

Невѣстка

  

Щі'і

САРЕВНА

 

Великая

 

Княгпня

 

Марія

   

Ѳеодоровна,

 

Супруга

 

Любезна-

го

 

НАШЕГО

   

Сына

 

Наследника

   

Цесаревича,

  

разрѣншлась

 

отъ
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бремени

 

рожденіемъ

 

НАМЪ

 

Внука,

 

а

 

Ихъ

 

Имнераторскимъ

 

Вы-

сочествамъ

 

Сына,

 

нареченнаго

 

Георгіемъ.

Таковое

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

Дома

 

приращеніѳ

 

пріемлемъ

 

МЫ

новымъ

 

ознаменованіемъ

 

благодати

 

Всевышняго

 

на

 

НАСЪ

 

и

 

на

Имперііо

 

НАШУ

 

изливаемой

 

и

 

возвѣщая

 

о

 

семъ

 

вѣрнымъ

 

НА-

ШИМЪ

 

подданнымъ,

 

пребываемъ

 

удостовѣрены,

 

что

 

всѣ

 

они

 

воз-

несутъ

 

съ

 

НАМИ

 

къ

 

Богу

 

усердныя

 

молитвы

 

о

 

благополучномъ

возрастѣ

 

и

 

преуснѣяніи

 

Новорожденная.

Повелѣваемъ

 

писать

 

и

 

именовать

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ,

 

гдѣ

 

при-

личествуетъ,

 

Сего

 

Любезнаго

 

НАМЪ

 

Внука,

 

Новорожденнаго

 

Ве-

ликаго

 

Князя,

 

Его

 

Имнераторскимъ

  

Высочествомъ.

Данъ

 

въ

 

Царскомъ

 

Селѣ

 

въ

 

27

 

день

 

Апрѣля,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

семьдесятъ

 

первое,

 

Цар-

ствованія

 

же

 

НАШЕГО

 

семнадцатое.

На

 

нодлинномъ

 

Собствен-

 

■і70== '==:̂ ^

 

Печатанъ

 

въ

 

Санктне-

ною

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОР-

 

/РМ

 

Tf\\

 

тербургѣ,

 

при

 

Святѣй-

СКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

(L

 

Jfi

 

JJ

 

J

 

шемъ

    

Стнодѣ,

   

Апрѣля

рукою

 

подписано:

                 

"%____ п̂

   

28-го

 

дня

 

1871

 

года.

„АЛЕКСАНДРА

2)

 

Указъ

 

Св.

  

Синода

 

о

 

томъ

 

же

 

предметѣ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Сгнодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Господи-

на

 

Сгнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

съ

 

препровожденіемъ

 

въ

 

копіи

Высочайшаго

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Ма-

нифеста,

 

даннаго

 

въ

 

27

 

день

 

Апрѣля

 

о

 

разрѣшеніи

 

Ея

 

Импера-

торскаго

 

Высочества

 

Государыпи

 

Цесаревны

 

Великой

 

Княгини

МАРШ

 

ѲЕОДОРОВНЫ

 

отъ

 

бремени

 

сыномъ,

 

нареченнымъ

ГЕОРГІЕМЪ,

 

и

 

о

 

именованіи

 

Новорожденнаго

 

Великаго

 

Князя

Его

 

Имнераторскимъ

 

Высочествомъ.

 

Приказали:

 

1)

 

0

 

благопо-

лучномъ

 

разрѣшѳніи

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества

   

Государыни
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Цесаревны

 

Великой

 

Княгини

 

МАРШ

 

ѲЕДОРОВНЫ

 

отъ

 

бре-

мени

 

Сыномъ

 

ГЕОРГІЕМЪ,

 

и

 

о

 

именованіи

 

Новорожденнаго

 

Го-

сударя

 

ВЕЛіікаго

 

князя

 

Его

 

Имнераторскимъ

 

Высочествомъ,

 

увѣ-

домивъ

 

печатными

 

указами

 

всѣ

 

подвѣдомственныя

 

Святѣйшему

Сѵноду

 

мѣста

 

и

 

лица

 

и,

 

препроводивъ

 

къ

 

нимъ

 

печатные

 

же,

экземпляры

 

Высочайшго

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-

СТВА

 

Манифеста,

 

предписать,

 

дабы

 

они,

 

по

 

предварительномъ

сношеніи

 

съ

 

мѣстными

 

гражданскими

 

начальствами,

 

сдѣлали

 

за-

висящее

 

отъ

 

нихъ

 

расиоряженіе

 

объ

 

отправленіи

 

по

 

сему

 

всера-

достному

 

событію

 

во

 

всѣхъ

 

градскихъ

 

соборныхъ

 

и

 

другихъ

 

цер-

квахъ

 

на

 

другой

 

по

 

полученіи

 

указовъ,

 

а

 

въ

 

сельскихъ

 

и

 

уѣз-

дныхъ

 

монастырскихъ

 

церквахъ— въ

 

первый

 

же

 

воскресный

 

или

праздничный

 

день,

 

нредъ

 

Литургіею,

 

по

 

прочтеніи

 

Манифеста,

благодарственнаго

 

Господу

 

Богу

 

молебетвія

 

съ

 

колѣнопреклоніемъ

и

 

цѣлодневнымъ

 

звономъ

 

(кромѣ

 

тѣхъ

 

церквей,

 

гдѣ

 

таковое

 

уже

совершено

 

по

 

особому

 

распоряженію),

 

и

 

съ

 

возношеніемъ

 

на

 

та-

ковомъ

 

молебствіи

 

и

 

впредь

 

во

 

всѣхъ

 

Священнослуженіяхъ,

 

до

изданія

 

новой

 

формы,

 

послѣ

 

всей

 

ВЫСОЧАЙШЕЙ

 

Фамиліи

 

какъ:

<и

 

о

 

Новорожденпомъ

 

Государи

 

Великомъ

 

Князѣ

 

Георггб

 

Алек-

сандровиче.»

 

2)

 

Во

 

извѣстіе

 

о

 

таковомъ

 

распоряженіи

 

Святѣй-

шаго

 

Стнода

 

сообщить

 

Правительствующему

 

Сенату

 

вѣдѣніемъ.

Апрѣля

 

28

 

дня

 

1871

 

года.

 

№

 

26.

3)ИЗВЛЕЧЕНІЕ

изъ

 

„собрангя

 

постановлены

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

въ

 

разъяс-

неніе

 

недоумѣній,

 

возникавшихъ

 

въ

 

Духовныхъ

 

Семинаріяхъ

и

 

Училіщихъ,

 

а

 

равно

 

и

 

на

 

съѣздахъ

 

духовенства,

 

при

 

вве-

дены

 

въ

 

дѣйствіе

 

но'выхъ

 

духовно-училиіиныхъ

 

уставовъ1 -

(Окончаніе).

2)

   

Относительно

 

окружныхъ

 

съѣздовъ.

Присутствующее

 

на

 

окружныхъ

 

училищныхъ

 

съѣздахъ

 

духовен-

ства

 

депутаты

 

отъ

 

нричтовъ

 

должны

 

быть

 

избираемы

 

самимъ

 

ду-
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ховенствомъ,

 

а

 

не

 

назначаемы

 

на

 

съѣзды

 

Епархіальнымъ

 

Началь-

ствомъ,

 

или

 

Благочинными.

    

(Опред.

   

Св.

    

Сгнода

 

19

 

декѴя

1869

 

г.).

Окружные

 

съѣзды

 

духовенства

 

должны

 

происходить

 

въ

 

мѣсто-

нахожденіи

 

Училищъ,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

смыслу

 

§

 

19

 

Уст.

 

Учили-

ще

 

поставляется

 

центромъ

 

округа,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

духовенство,

 

ко-

торому

 

ввѣряется

 

попеченіе

 

объ

 

Училищѣ,

 

на.

 

мѣстѣ

 

можетъ

 

луч-

ше

 

видѣть

 

состояніе

 

онаго.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

10/го

 

Сентяб-

ря

 

1867

 

г.).

Йзбраніе

 

съѣздомъ

 

предсѣдателя

 

производится

 

посредствомъ

закрытой,

 

баллотировки,

 

а

 

не

 

открытой

 

подачи

 

голосовъ;

 

такимъ

же

 

способомъ

 

избирается

 

и

 

дѣлопроизводитель.

 

(Опред.

 

Се.

 

Сг-

но-да

   

13/го

 

Декаря

 

1867

 

г.).

Предсѣдатель

 

съѣзда

 

во

 

время

 

занятій

 

онаго

 

не

 

можетъ

 

быть

смѣняемъ,

 

кромѣ

 

случая

 

усмотрѣнной

 

незаконности

 

его

 

дѣйствій.

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

8

 

Апрѣля

 

1868

 

г.).

Члены

 

съѣздовъ,

 

уклоняющееся

 

отъ

 

участія

 

въ

 

нихъ

 

безъ

 

у-

важительныхъ

 

причинъ,

 

подвергаются

 

за

 

то

 

денежнымъ

 

или

 

дру-

гимъ

 

взысканіямъ,

 

по

 

усмотрѣнію

 

Енархіальнаго

 

Начальства.

(Опред.

 

Св.

   

Сгкода

 

13/го

 

Декабря

  

1867

 

г.).

Передача

 

голоса

 

однимъ

 

изъ

 

членовъ

 

съѣзда

 

другому

 

не

 

до-

пускается.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

22

 

н'ояб

 

я"

   

1868

 

г.).

Отсутствующее

 

члены

 

обязуются

 

своеременно

 

представлять

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

нричинахъ

 

своего

 

неприбытія.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

S

 

°Е™ бря

    

1868

 

г.)
22

 

Ноября

                     

'

Окружные

 

съѣзды,

 

при

 

исполненіи

 

ими

 

3

 

п.

 

24

 

§

 

Уст.,

 

дол-

жны

 

назначать

 

плату

 

съ

 

учащихся

 

въ

 

Духовныхъ

 

Училищахъ

дѣтей

 

изъ

 

другихъ

 

сословій

 

не

 

въ

 

разнообразныхъ

 

количествахъ,

но

 

въ

 

одинаковому

 

обще-опредѣленномъ

 

по

 

каждому

 

Училищу

размѣрѣ.

 

(Опред.

 

Св.

  

Сгнода

 

lsfco

 

Декабря

 

1867

 

г.).

Размѣръ

 

таковой

 

платы

 

въ

 

Духовныхъ

 

Училищахъ

 

отнюдь

 

не

.долженъ

 

превышать

 

количества

 

платы,

 

положенной

  

за

 

ученіе

  

въ
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соотвѣтственныхъ,

 

по

 

степени,

 

училищахъ

 

гражданскаго

 

вѣдомства.

(Опред-

 

Св.

 

Сгнода

 

13/го

 

Декабря

 

1867

 

г.).

При

 

выборѣ

 

изъ

 

среды

 

духовенства

 

членовъ

 

въ

 

училищныя

Правленія

 

должна

 

быть

 

соблюдаема

 

возможная

 

осмотрительность,

дабы

 

въ

 

это

 

званіе

 

были

 

избираемы

 

лица,

 

не

 

только

 

по

 

степени

образованія,

 

но

 

и

 

по

 

образу

 

жизни

 

и

 

нравственнымъ

 

качествамъ

своимъ

 

вполнѣ

 

достойныя

 

оказываемаго

 

имъ

 

довѣрія.

 

(Опред.

 

Св.

Во

 

избѣжаніе

 

неблагопріятнаго

 

смѣшенія

 

правъ

 

и

 

обязанностей,

въ

 

званіе

 

членовъ

 

отъ

 

духовенства

 

въ

 

учнлищныя

 

цравленія

 

не

могутъ

 

быть

 

избираемы

 

тѣ

 

изъ

 

священнослужителей,

 

кои

 

состо-

ятъ

 

на

 

духовно-училищной

 

службѣ.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

і

 

а

 

13/го

Декаря

 

1867

   

г.

 

и

 

|||g

 

1868

 

г.).

Правленія

 

Училищъ,

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

 

отношеніи,

 

на-

ходятся

 

въ

 

подчинены

 

Семипарскаго

 

Правленія

 

и

 

потому

 

совмѣ-

щеніе

 

должности

 

члена

 

отъ

 

духовенства

 

обоихъ

 

Правленій

 

не

 

до-

пускается.

 

(Опред.

 

Св.

   

Сгнода

 

6

 

Іюи

 

1869

 

г.).

По

 

окончаніи

 

выборовъ

 

членовъ

 

въ

 

Училищное

 

Правленіе,

 

два

изъ

 

священнослужителей,

 

остающееся

 

по

 

числу

 

балловъ

 

старшими

послѣ

 

избрашшхъ,

 

назначаются

 

къ

 

нимъ

 

кандидатами

 

для

 

но-

ступленія

 

въ

 

составъ

 

Училищнаго

 

Правленія

 

въ

 

случаѣ

 

выбытія
означенныхъ

 

членовъ

 

до

 

истеченія

 

трехлѣтняго

 

срока.

 

(Опред.

Св.

 

Сгнода

 

13/20

 

Декабря

 

1867

 

г.) .

Мѣсто

 

выбывшаго

 

члена

 

застунаетъ,

 

съ

 

утвержденія

 

Преосвя-

щеннаго,

 

старшій

 

изъ

   

кандидатовъ

 

(по

   

числу

   

полученныхъ

   

на

съѣздѣ

 

балловъ).

 

(Опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

хікнГ™

 

1868

  

г.).

Окружные

 

съѣзды

 

духовенства

 

обязываются

 

ограничивать

 

свои

занятія

 

тгьми

 

единственно

 

предметами,

 

кои

 

указаны

 

въ

 

34

S

 

Уст.

 

Училищ.,

 

и

 

вообще

 

дѣйствовать

 

въ

 

предназпаченнокъ

имъ

 

кругѣ,

 

избѣгая

 

всячески

 

предметовъ,

 

не

 

относящихся

 

къ

правамъ

 

ихъ.

 

Опред.

 

Св.

   

Сгнода

 

13/г0

 

Декабря

 

1867

 

г).
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Журналы

 

сьѣздовъ

 

должны

 

восходить

 

на

 

непосредственное

 

у-

смотрѣніе

 

Преосвященныхъ,

 

безъ

 

всякаго

 

участія

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

Семинарскаго

 

Правленія

 

или

  

Копспсторіи.

 

(

 

Опред.

   

Св.

  

Сгнода
11

   

Марта

      

_-,-.•.<->

       

\
отъ

   

0 .

 

лт

 

1

       

1868

  

г.).
25

  

Мая

                        

'

Окружнымъ

 

съѣздамъ

 

духовенства

 

не

 

предоставляется

 

права

баллотировали

 

паличныхъ

 

Смотрителей

 

Училищъ;

 

но

 

такъ

 

какъ

съѣздамъ

 

симъ,

 

по§22и1п.

 

24§

 

Уст.,

 

подлежитъ

 

обсу-

жденіе

 

заявляемыхъ

 

имъ

 

свѣдѣній

 

о

 

состояніи

 

сихъ

 

заведеній,

 

а

слѣдовательно

 

и

 

сужденіе

 

о

 

достоинствѣ

 

служащпхъ

 

при

 

Учили-

щ/в

 

дицъ,

 

то

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

Смотритель

 

или

 

другое

должностное

 

лицо

 

въ

 

Училищѣ

 

будетъ

 

со

 

стороны

 

окружнаго

 

ду-

ховенства

 

признаваемо

 

не

 

соотвѣтствующпмъ

 

требованіямъ

 

Устава,

съѣздъ

 

можетъ

 

представлять

 

Епархіальному

 

Преосвященному

 

от-

крытия

 

о

 

нихъ

 

заявленія,

 

которыми

 

Преосвященные

 

руковод-

ствуются

 

въ

 

распоряженіяхъ

 

своихъ

 

о

 

таковыхъ

 

лицахъ;

 

закры-

тая

 

же

 

баллотировка

 

въ

 

подобныхъ

   

случаяхъ

   

не

 

должна

  

имѣть

мѣста.

 

(Опред.

  

Св.

 

Сгнода

 

13/го

 

Декабря

 

1867

 

?.

 

и

  

4

 

jj^™
1868

 

г.).

4)

 

ВЫСОЧАШШЯ

  

НАГРАДЫ

Государь

 

императоръ,

 

28

 

марта,

 

всемилостивѣііше

 

соизволилъ

пожаловать

 

по

 

вѣдомству

 

православнаго

 

исповѣданія

 

ордена:

 

св.

Станислава

 

1-й

 

степени:

 

дѣйствителыішіъ

 

статскимъ

 

совѣтникамъ:

членамъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

святѣишенъ

 

Сѵнодѣ

 

Лебедеву

 

и

Чистовичу

 

и

 

заслуженному

 

ординарному

 

профессору

 

и

 

инспектору

с.-петербургской

 

духовной

 

академГи

 

Лучицкому;

 

св.

 

Владиміра

3-й

 

степени:

 

члену

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Стнодѣ,

дѣйствительному

 

статскому

 

совѣтнику

 

Кедрову,

 

и

 

статскимъ

 

со-

вѣтпикамъ:

 

члену

 

того

 

же

 

комитета

 

Керскому;

 

управляющему

московскою

 

сѵнодальною

 

типографіею

 

Радкевичу;

 

начальнику

 

от-

дѣленія

 

канцеляріи

 

оберъ-прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

Иванову

я

 

заслуженному

 

ординарному

 

профессору

 

с.-петербургской

 

духовной
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академіи,

 

магистру

 

Долоцкому;

 

св.

 

Владиміра

 

4-й

 

степени:

 

оберъ

секретарю

 

святѣйшаго

 

Сгнода,

   

коллежскому

 

совѣтнику

 

Крылову,

и

 

чиновнику

 

особыхъ

 

порученій

 

при

  

оберъ-прокурорѣ

 

Святѣйша-

го

 

Сгнода,

   

коллежскому

 

ассесору

 

Петрову;

   

св.

 

Анны

   

2-й

 

сте-

пени,

 

съ

 

Императорскою

 

короною:

 

коллелгскимъ

 

совѣтникамъ:

 

чле-

ну

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ

 

Зинченко,

 

и

 

чи-

новнику

 

особыхъ

 

порученій

 

при

 

оберъ-прокурорѣ

 

Святѣйшаго

 

Сг-

нода

 

Шаврову;

 

св.

 

Анны

 

2-й

 

степени:

 

оберъ-секретарю

 

Святѣи-

шаго

 

Сгнода,

 

статскому

 

совѣтпику

 

Крыжину;

 

профессорамъ

 

с.-пе-

тербургской

 

духовной

  

академіи:

 

ординарному—доктору

 

богословія

Нильскому;

 

экстраординарными

   

статскому

 

совѣтнику

 

Хвольсону

и

 

магистру

 

Предтеченскому;

   

св.

 

Станислава

 

2-й

   

степени—на-

чальнику

   

стподальнаго

 

архива,

 

титулярному

 

совѣтяику

 

Григоро-

вичу;

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени:

 

экстраординарному

 

профессору

 

с.-пе-

тербургской

 

духовной

 

академін,

 

магистру

 

Катанскому

 

и

 

учителю

одесской

 

семинаріи,

 

кандидату

 

Иванову;

 

св.

 

Станислава

 

3-й

 

сте-

пени:

 

учителю

 

пермской

 

духовной

 

семинаріп,

  

коллежскому

   

секре-

тарю

 

Капустину:

 

помощнику

   

смотрителя

 

Бѣлозерскаго

 

духовна-

го

 

училища,

 

студенту

 

Желобовскому,

 

и

 

канцерлярскому

 

чиновни-

ку

 

канцеляріи

 

Сиятѣйшаго

 

Сгнода,

   

коллежскому

 

секретарю

   

Ка-

сперовичу.

Высочлйшимъ

 

прпказомъ,

 

28

 

марта,

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

иравославнаго

 

исповѣданія,

 

произведены

 

за

 

отличіе:

 

изъ

 

статскихъ

въ

 

дѣйствительные

 

статскіе

 

совѣтники:

 

исправляющій

 

должность

директора

 

канцеляріи

 

оберъ-прокурора

 

святѣйшаго

 

Сгнода

 

Нена-

рокомовъ,

 

съ

 

утвержденіемъ

 

въ

 

настоящей

 

должности,

 

и

 

ординар-

ный

 

профессоръ

 

кіевской

 

духовной

 

академіи

 

Скворцовъ.

Государь

 

Императоръ,

 

2

 

5

 

февраля

 

текущаго

 

года,

 

всемилости-

вѣйше

 

соизволилъ

 

сопричислить

 

къ

 

ордену

 

св.

 

Владиміра

 

4-й

степени

 

протоіерея

 

Казанскаго

 

собора

 

Александра

 

Булгакова,

 

за

отлично-ревностную

 

и

 

усердную

 

его

 

службу,

 

по

 

прежней

 

должно-

сти

 

при

 

церкви

 

градской

 

Обуховской

 

больницы

 

въ

 

С.-петербургѣ,

и

 

пожаловать

   

смотрителя

  

Боровичскаго

 

духовнаго

   

училища

   

на-
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дворнаго

 

совѣтнпка

 

Николаевскаго

 

и

 

учителя

 

С.-Петербургской

духовной

 

семинаріи,

 

титулярнаго

 

совѣтника

 

Миропольскаго,

 

за

отлично

 

усердную

 

ихъ

 

службу,

 

орденомъ

 

св.

  

Анны

 

3-й

   

степени.

II

РАСПОРЯЖЕНЬЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА

1)

 

Объ

 

отправленіи

 

благодарствепнаго

 

Господу

 

Гогу

 

молеб-

ствія

 

вслѣдствіе

 

блаюполучнаго

 

разрѣгігенгя

 

Ея

 

Импера-

торскаго

 

Высочества

 

Государыни

 

Цесаревны

 

Вели-

кой

 

Княггіни

   

Марги

 

Ѳеодоровны

 

отъ

   

бремени,

 

сыномъ

Георггемъ.

Донская

 

консисторія,

 

вслѣдствіе

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства,

 

нослѣдовавшей

 

на

 

указѣ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

28-го

апрѣля

 

за

 

№

 

26,

 

предписываетъ

 

духовенству

 

Донской

 

епархіи,

по

 

полученіи

 

сего

 

Je

 

вѣдомостей,

 

отправить,

 

ио

 

случаю

 

благопо-

лучнаго

 

разрѣшенія

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Государыни

Цесаревны

 

Великой

 

Княгини

 

Марш

 

Ѳеодоровны

 

отъ

 

бремени

 

Сы-

номъ

 

Георгіемъ,

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

въ

первый

 

воскресный

  

или

 

праздничный

 

день

   

съ

 

колѣнонреклонені-

емъ

 

и

 

цѣлодневнымъ

 

звономъ.

________

2)

 

Объ

   

опредѣлент

   

въ

   

депутаты

   

по

   

Нижне-

 

Чирскому

благочинію

 

священника

   

Верхне-Курмоярскогі

 

станицы

 

Ники-

ты

 

Никольскаго

 

и

 

объ

 

избраніи

 

депутатовъ

   

въ

 

друіихъ

 

бла-

гочгтническихъ

 

окрушхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

еще

 

нѣтъ

 

ихъ.

Донская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

рапортъ

 

Нижне-Чирска-

го

 

благочиннаго,

 

священника

 

Стратоника

 

Яковлева,

 

отъ

 

27-го

января

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

29,

 

съ

 

представленіемъ

 

акта,

 

въ

 

кото-

рому

 

между

 

прочимъ,

 

сказано,

 

что

 

духовенство

 

Нижне-Чирскаго

благочинническаго

 

округа,

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

своемъ,

  

15-го

 

ян-
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варя

 

настоящаго

 

года,

 

по

 

предоставленному

 

ему

 

Его

 

Высокопрео-

священствомъ

 

праву

 

избрать

 

самому

 

депутата

 

съ

 

духовной

 

сторо-

ны

 

(на

 

случай

 

производства

 

гражданскимъ

 

начальствомъ

 

слѣдствій

надъ

 

духовными

 

лицами),

 

по

 

обсужденіи

 

сего

 

вопроса,

 

положило:

избрать

 

въ

 

эту

 

должность

 

чрезъ

 

закрытую

 

баллотировку

 

трехъ

доетойныхъ

 

священниковъ,

 

и

 

списокъ

 

ихъ,

 

съ

 

означеніемъ

 

числа

избпрательныхъ

 

н

 

пеизбирательныхъ

 

шаровъ,

 

представить

 

на

 

у-

тверждѳніе

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

съ

 

испрашиваніемъ

 

разрѣ-

шенія,

 

чтобы

 

въ

 

случаѣ

 

смерти,

 

или

 

перемѣщенія

 

депутата

 

въ

другое

 

благочиніе

 

и

 

въ

 

другихъ

 

обстоятельствах^

 

тотчасъ

 

зани-

малъ

 

его

 

мѣсто,

 

по

 

распоряжение

 

мѣстнаго

 

благочиннаго,

 

слѣдую-

щій

 

кандидатъ,

 

безъ

 

испрашиванія

 

на

 

это

 

особаго

 

разрѣшенія

 

епар-

хіальнаго

 

начальства

 

п

 

съ

 

донесеніемъ

 

ему

 

объ

 

этомъ

 

только

 

для

свѣдѣнія,

 

во

 

избѣжаніе

 

излишней

 

переписки

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

видахъ,

чтобы

 

за

 

перепискою

 

не

 

могло

 

произойти

 

остановки

 

въ

 

отправле-

нии

 

депутатской

 

обязанности,

 

и

 

чтобы

 

срокъ

 

службы

 

депутата,

начинаясь

 

съ

 

1-го

 

января

 

сего

 

1871

 

года,

 

ограничивался

 

трех-

лѣтіемъ;

 

по

 

окончаніи

 

же

 

каждаго

 

трехлѣтія

 

должны

 

быть

 

про-

изводимы

 

новые

 

выборы.

 

По

 

произведены

 

баллотировки

 

въ

 

де-

путаты

 

Нпжне-Чирскаго

 

благочппія

 

по

 

числу

 

шаровъ

 

избраны:

Верхне-курмоярской

 

станицы

 

священники

 

Никита

 

Нпкольскій

 

и

Василій

 

Часовниковъ

 

и

 

Нижне-Чирской— священнпкъ

 

Алексѣй

Доброводскій.

 

На

 

вышепомянутомъ

 

рапортѣ

 

благочиннаго

 

Яков-

лева

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

изволилъ

 

пололсить

 

3-го

 

марта

слѣдующую

 

резолюцію:

 

„Верхио-курмоярскій

 

священникъ

 

Никита

Никольскій,

 

какъ

 

получившій

 

большее

 

число

 

избпрательныхъ

 

бал-

ловъ,

 

утверждается

 

въ

 

должности

 

депутата,

 

и

 

на

 

все

 

то,

 

на

 

что

испрашивается

 

разрѣшеніе

 

въ

 

приложенномъ

 

актѣ,

 

изъявляю

 

со-

гласіе;

 

а

 

сверхъ

 

того

 

предлагаю

 

консисторіи

 

сдѣлать

 

распоряже-

ніе,

 

чтобы

 

депутаты

 

избраны

 

были

 

духовенствомъ

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

благочинническихъ

 

округахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

ихъ

 

теперь,

 

и

впредь

 

избирались

 

на

 

трехлѣтія,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

помянутомъ

актѣ':

 

Приказали:

   

о

 

вышеизложенномъ

    

сообщить

   

Донскому
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духовенству

    

для

    

свѣдѣнія

   

и

 

должнаго

 

со

 

стороны

   

его

   

испо-

лненія.

3)

 

По

 

случаю

 

сдѣланнаго

 

Липовскгшъ

 

свАщенникомъ

 

и

 

цер-

ковными

 

старостою

 

пожертвованія

 

на

 

епархіальныя

 

нужды,

а

 

также

 

относительно

 

пргшогиенія

 

въ

 

церкви

 

и

 

продажи

 

во-

сковыхъ

 

свѣчъ.

Донская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали:

    

1)

 

заявленіе

   

Черны-

шевскаго

 

благочпнія,

 

хутора

 

Липовскаго

   

Троицкаго

 

молитвеннаго

дома

  

священника

 

Симеона

 

Одолламскаго

   

и

   

церковнаго

   

старосты

урядника

 

Емельяна

 

Кузнецова,

 

отъ

 

1 1-го

 

марта

 

сего

 

года

 

за,

 

Л»

 

10,

въ

   

которомъ

    

изъяснили,

    

что

 

они

    

отъ

 

души

 

сочувствуютъ

 

ну-

ждамъ

 

родной

 

своей

 

Донской

 

епархін

 

и

 

готовы

 

трудиться

 

на

 

поль-

зу

 

ея,

    

насколько

 

у

 

нихъ

 

хватитъ

 

силъ

   

и

 

умѣнья

 

для

 

увеличе-

нія

 

матеріальныхъ

 

средствъ

  

ея,

 

и

 

вполпѣ

 

согласны

 

съ

 

предложе-

ніемъ

 

Его

 

Высокопреосвященства;

 

ибо

 

при

 

будущемъ

 

порядкѣ

 

ве-

щей,

 

когда

 

будетъ

 

вноситься

 

опредѣлеиное

 

количество

 

денегъ

 

изъ

всѣхъ

 

церковныхъ

 

доходовъ,

 

и

 

притомъ

   

въ

 

видѣ

 

пожертвованія,

не

 

будетъ

 

тѣхъ

 

затрудненій,

  

какія

 

встрѣчаются

   

нынѣ.

   

Именно:

у

 

нихъ

 

церковный

 

доходъ

 

отъ

 

продажи

 

свѣчъ

 

значительно

 

умень-

шился

 

въ

 

прошломъ

 

1870

 

году,

 

и

 

они

 

должны

 

были

   

пополнить

недостатокъ

 

его,

 

дабы

 

не

 

потерять

 

чрезъ

 

то

 

довѣрія

 

начальства,

изъ

 

доходовъ

 

пе

 

относящихся

 

къ

 

продажѣ

 

свѣчъ,

 

что,

   

конечно,

было

 

не

 

слишкомъ

 

обременительно

 

для

 

церкви,

 

но

 

тяжело

 

для

 

со-

вѣсти,

 

такъ

 

какъ

   

они

  

расхищаютъ

 

будто

 

бы

 

уже

   

собственность

церкви,

 

хотя

 

на

 

нужды

  

своей

 

же

   

Донской

   

епархіи.

   

При

   

семъ

просятъ

 

обратить

 

милостпвѣйшее

 

вниманіе

 

на

 

ихъ

 

заявленіе,

 

если

оно

 

не

 

противозаконно,

 

чтобы

 

обязать

  

прихожанъ,

 

при

  

отпѣваніи

усопшихъ

 

въ

 

церкви,

 

а

 

иногда

 

п

 

въ

 

домахъ

   

ихъ

    

(потому

    

что

случается

 

похоронять

 

и

 

въ

 

хуторахъ),

 

брать

 

свѣчи

 

въ

 

своей

 

при-

ходской

 

церкви,

 

а

 

не

 

въ

 

другой

 

какой,

 

или

   

у

  

торговцовъ;

   

это

для

 

прихожанъ

 

былобъ

 

не

 

слишкомъ

 

обременительно,

 

какъ

 

распо-

ряженіе

 

начальства,

 

а

 

для

 

церкви

 

моглобъ

 

принести

 

такое

 

поста-
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новленіе

 

видимую

 

нользу.

 

Въ

 

особенности

 

отъ

 

этого

 

страдаетъ

 

ихъ

церковь,

 

потому

 

что

 

большая

 

часть

 

ихъ

 

прихожанъ

 

берутъ

 

свѣ-

чи,

 

въ

 

ущербъ

 

церкви,

 

далее

 

у

 

мелкихъ

 

разнощиковъ

 

фунтами

 

и

полуфунтами,

 

и

 

искоренить

 

подобное

 

зло,

 

при

 

всемъ

 

ихъ

 

стара-

ніи,

 

нѣтъ

 

никакой

 

возможности,

 

и

 

еслибы

 

не

 

усердіе

 

ко

 

храму

Божію

 

ихъ

 

церковнаго

 

старосты,

 

урядника

 

Емельяна

 

Кузнецова,-

то

 

оный

 

не

 

въ

 

состоянін

 

былъ

 

бы

 

содержать

 

себя,

 

что

 

и

 

было

при

 

прежнемъ

 

церковномъ

 

старостѣ;

 

но

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

бла-

годаря

 

неусыпному

 

труду

 

и

 

заботливости

 

церковпаго

 

старосты

Кузнецова

 

къ

 

сему

 

святому

 

дѣлу,

 

который,

 

обезпечивъ

 

церковь

ихъ

 

необходимымъ

 

за

 

1870

 

годъ,

 

остатокъ

 

суммы

 

доброхотнода-

тельской,

 

въ

 

количествѣ

 

53

 

руб.,

 

жертвуетъ

 

па

 

нужды

 

Донской

епархіи,

 

обѣщаясь

 

притомъ

 

ежегодно

 

высылать

 

сколько

 

будетъ

возможно.

 

2)

 

Резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

31-го

 

мар-

та

 

сего

 

года

 

послѣдовавшую

 

на

 

этомъ

 

заявленіи,

 

таковую:

 

„пре-

провождая

 

въ

 

консисторію

 

представленные

 

при

 

семъ

 

заявленіи

 

53

рубля,

 

для

 

причисленія

 

ихъ

 

къ

 

суммѣ,

 

жертвуемой

 

па

 

епархіаль-

ныя

 

нужды,

 

предлагаю:

 

1)

 

увѣдомить

 

Жиповекаго

 

священника

Одолламскаго

 

и

 

церковнаго

 

старосту

 

Кузнецова

 

чрезъ

 

епархіаль-

ныя

 

вѣдомости

 

о

 

получеиіи

 

сихъ

 

денегъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

благодарить

 

ихъ,

какъ

 

за

 

присылку

 

оныхъ,

 

такъ

 

и

 

-за

 

обѣщаиіе

 

ихъ

 

дѣлать

 

впредь

посильныя

 

пожертвованія

 

на

 

епархіальныя

 

нужды,

 

а

 

притомъ

 

пе-

редать

 

послѣднему

 

изъ

 

нихъ

 

благословеніе

 

мое

 

за

 

похвальное

 

усер-

діе

 

его

 

къ

 

храму

 

Божію

 

и

 

добросовѣстное

 

исполненіе

 

своей

 

обя-

занности;

 

2)

 

рекомендовать

 

Липовскому

 

и

 

другимъ

 

священник'амъ

Донской

 

енархіи,

 

чтобы

 

они

 

благоразумными

 

внушеніями

 

своимъ

прихожанамъ

 

постарались

 

уничтожить

 

существующій

 

у

 

Допскихъ

жителей

 

обычай—приносить

 

въ

 

церкви

 

для

 

возженія

 

предъ

 

ико-

нами

 

свои

 

свѣчи,

 

купленный

 

у

 

торговцовъ,

 

и

 

при

 

этомъ

 

поста-

вили

 

имъ

 

на

 

видъ,

 

что

 

а)

 

нѣтъ

 

никакой

 

нужды

 

носить

 

въ

 

цѳр-

вовь

 

свои

 

свѣчи,

 

когда

 

въ

 

ней

 

самой

 

продаются

 

онѣ

 

для

 

возжѳ-

нія

 

предъ

 

св.

 

иконами

 

и

 

на

 

другія

 

потребы;

 

б)

 

приносомъ

 

сво-

ихъ

 

свѣчей

 

въ

 

церковь

 

показывается

 

не

    

желаніе

 

купить

 

ея

 

свѣ-
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ад

 

и

 

какъ

 

бы

 

пренебрежете

 

къ

 

нимъ;-

 

в)

 

кто

 

приноситъ

 

въ

 

цер-

ковь

 

свои

 

свѣчи,

 

тотъ

 

одною

 

рукою,

 

такъ

 

сказать,

 

даетъ

 

жертву

Богу,

 

а

 

другою

 

отнимаетъ

 

у

 

Него:

 

ибо

 

доходъ

 

за

 

свѣчи

 

предо-

ставляетъ

 

въ

 

пользу

 

не

 

церкви

 

Божіей,

 

a

 

тѣхъ

 

торговцовъ,

 

у

коихъ

 

куиилъ

 

оныя;

 

г)

 

и

 

для

 

домашняго

 

употребленія

 

гораздо

лучше

 

покупать

 

свѣчп

 

въ

 

церкви,

 

а

 

не

 

у

 

торговцовъ:

 

ибо

 

цер-

ковный

 

свѣчи,

 

потому

 

самому,

 

что

 

онѣ

 

находятся

 

въ

 

церкви

 

Бо-

жіей

 

и

 

освящаются

 

молитвами

 

служителей

 

ея,

 

могутъ

 

считаться

 

бо-

лѣѳ

 

священными,

 

нежели

 

тѣ,

 

кои

 

продаются

 

въ

 

торговыхъ

 

лав-

кахъ

 

съ

 

другимъ

 

товаромъ;

 

д)

 

тѣ,

 

кои

 

покупаютъ

 

свѣчи

 

у

 

тор-

говцовъ,

 

и

 

потомъ

 

приносятъ

 

ихъ

 

въ

 

церкви,

 

дѣлаютъ

 

это

 

пото-

му,

 

говорятъ,

 

что

 

опѣ

 

нѣсколько

 

дешевле

 

продаются

 

въ

 

лавкахъ,

 

не-

жели

 

въ

 

церквахъ;

 

но

 

прилично

 

ли

 

христианину

 

такъ

 

разсчптывать,

когда

 

дѣло

 

идетъ

 

о

 

пожертвованіи

 

Богу

 

и

 

выраженіи

 

усердія

 

къ

Нему?

 

По

 

такому

 

разсчету

 

Каинъ

 

припесъ

 

болѣе

 

дешевую

 

жертву,

нежели

 

Авель;

 

но

 

за

 

то

 

Богъ

 

не

 

призрѣлъ

 

на

 

него

 

п

 

жертву

 

его

(Быт.

 

4,

 

3—

 

5);

 

е)

 

вѣ

 

книгѣ

 

„Левитъ"

 

говорится,

 

что

 

когда

Надавъ

 

и

 

Авіудъ

 

для

 

возженія

 

ѳнміама

 

предъ

 

Господомъ

 

принесли

чуждый

 

огнь,

 

взятый

 

не

 

съ

 

олтаря

 

„Скпніи

 

свидѣнія",

 

замѣняв-

шей

 

наши

 

храмы,

 

а

 

изъ

 

другаго

 

мѣста,— вѣроятно,

 

изъ

 

домовъ

своихъ:

 

то

 

Богъ

 

такъ

 

прогнѣвался

 

на

 

нихъ

 

за

 

это,

 

что

 

сжегъ

ихъ

 

огнемъ,

 

нисносланнымъ

 

съ

 

неба

 

(Лев.

 

10.

 

1.

 

2);

 

поэтому

можно

 

полагать,

 

что

 

едвали

 

пріятно

 

Ему,

 

когда

 

христіане

 

по

 

ко-

рыстному,

 

или

 

какому

 

либо

 

иному

 

не

 

чистому

 

побужденію,

 

возжи-

гаютъ

 

предъ

 

Нимъ

 

другія,

 

а

 

не

 

тѣ

 

свѣчи,

 

которыя

 

нарочно

 

для

этого

 

приготовлены

 

и

 

освящены

 

въ

 

Его

 

храмѣ;

 

3)

 

подтвердить

всѣмъ

 

прпчтамъ

 

и

 

церковпымъ

 

старостамъ,

 

дабы

 

они

 

строго

 

на-

блюдали,

 

чтобы

 

никто

 

въ

 

ихъ

 

приходахъ

 

не

 

производилъ

 

мелоч-

ной

 

продажи

 

церковныхъ

 

свѣчъ;

 

a

 

вмѣстѣ

 

сообщить

 

имъ,

 

въ

 

ка-

комъ

 

количествѣ

 

по

 

закону

 

могутъ

 

продаваться

 

эти

 

свѣчп

 

въ

 

тор-

говыхъ

 

лавкахъ

 

и

 

какъ

 

они

 

должны

 

поступать,

 

когда

 

кто

 

нибудь

будетъ

 

продавать

 

оныя

 

фунтами,

 

или

 

еще

 

въ

 

меньшемъ

 

количе-

ствѣ'.'

 

3)

 

Выписку

 

изъ

 

закона:

 

Инструкція

 

церковнымъ

 

старостамъ
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пункт.

 

7-й:"

 

Наблюденію

 

старосты

 

препоручается,

 

дабы

 

никто,

 

ни

даже

 

изъ

 

принадлежащихъ

 

къ

 

причту,

 

и

 

ни

 

въ

 

какое

 

время

 

не

продавалъ

 

восковыхъ

 

церковныхъ

 

свѣчь

 

ни

 

въ

 

церквахъ,

 

ни

 

по

близости

 

ихъ,

 

кромѣ

 

лавокъ

 

для

 

гуртовой

 

продажи

 

ихъ,

 

находя-

щихся

 

на

 

рынкахъ."

 

Въ

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

докладѣ

 

ком-

итет

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

(полное

 

собр.

 

зак.

 

1808

 

г.

 

28

 

Авг.)

между

 

нрочимъ,

 

изображено:"

 

1)

 

Подъ

 

именемъ

 

гуртовой

 

продажи

свѣчъ

 

разумѣется

 

продажа

 

ихъ

 

вѣсомъ,

 

а

 

не

 

счетомъ,

 

и

 

не

 

ме-

нѣе

 

20

 

фунтовъ.

 

2)

 

Гуртовая

 

продажа

 

церковныхъ

 

свѣчъ

 

имѣетъ

быть

 

производима:

 

а)

 

при

 

церквахъ,

 

но

 

единственно

 

для

 

снабже-

нія

 

свѣчами

 

другихъ

 

церквей;

 

б)

 

съ

 

фабрикъ;

 

в)

 

въ

 

тѣхъ

 

лав-

кахъ,

 

гдѣ

 

единственно

 

торгуютъ

 

воскомъ

 

и

 

разными

 

восковыми

свѣчами,

 

и

 

г)

 

на

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

ярмаркахъ.

 

3)

 

Гурто-

вая

 

продажа

 

свѣчь

 

въ

 

такъ

 

называемыхъ

 

мелкихъ

 

лавочкахъ

 

и

во

 

всѣхъ

 

лавкахъ,

 

имѣгощихъ

 

другіе

 

разные

 

товары,

 

кромѣ

 

свѣчь,

привозимыхъ

 

по

 

временамъ

 

на

 

сельскія

 

и

 

городскія

 

ярмарки,

 

за-

прещается.

 

4)

 

Продажа

 

церковныхъ

 

свѣчь

 

въ

 

разницу

 

и

 

счетомъ

предоставляется

 

единственно

 

въ

 

пользу

 

церкви,

 

и

 

имѣетъ

 

быть

 

нѳ

иначе,

 

какъ

 

при

 

церквахъ

 

производима.

 

5)

 

По

 

сему

 

продажа

 

цер-

ковныхъ

 

свѣчь

 

въ

 

разницу

 

и

 

счетомъ

 

во

 

всѣхъ

 

лавкахъ

 

и

 

лавочкахъ,

также

 

на

 

торгахъ

 

и

 

на

 

ярмаркахъ

 

запрещается.

 

6)

 

Церковные

старосты

 

обязаны

 

содержать

 

при

 

церквахъ,

 

сколько

 

доходы

 

ихъ

позволить

 

могутъ,

 

всегда

 

достаточное

 

количество

 

свѣчь

 

на

 

про-

дажу,

 

не

 

только

 

для

 

употребленія

 

въ

 

церквахъ

 

ихъ,

 

но

 

и

 

для

требованія

 

стороннихъ

 

людей

 

и

 

прихожанъ.

 

Для

 

сего

 

дозволяется

и

 

поощряется

 

устроять

 

при

 

знатнѣйшихъ

 

церквахъ

 

особенныя

 

за-

веденія

 

для

 

розничной

 

продажи

 

свѣчь

 

на

 

счетъ

 

и

 

въ

 

пользу

 

цер-

кви.

 

7)

 

Всякая

 

продажа

 

церковныхъ

 

свѣчь,

 

несообразная

 

прави-

ламъ

 

вышепостановленньшъ,

 

есть

 

подлогъ".

 

Приказали:

 

Заяв-

леніе

 

Липовскихъ

 

священника

 

и

 

старосты,

 

послѣдовавшую

 

на

 

немъ

резолюцію

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

и

 

выписку

 

изъ

 

законовъ.

 

со-

общить

 

Донскому

 

духовенству

 

для

 

свѣдѣнія

   

и

 

руководства,

    

съ
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прѳдписаніемъ,

 

въ

 

случаѣ

 

нарушенія

 

законныхъ

 

правилъ

 

касатель-

но

 

свѣчной

 

продажи,

 

немедленно

 

доносить

 

Епархіальному

 

начальству.

4:)

 

О

 

подтверждены

 

причтамъ

 

Донской

 

епархіи

 

какъ

 

мо-

жно

 

исправнѣе

 

вести

 

церковные

  

документы.

Донская

 

духовная

 

консисторія,

 

разсмотрѣвъ

 

дѣло

 

о

 

неисправ-

номъ

 

веденіи

 

обыскной

 

книги

 

причтомъ

 

Богоявленской

 

церкви

 

ху-

тора

 

Кагальницкаго,

 

положила:

 

за

 

небрежное

 

ведепіе

 

означенной

обыскной

 

книги

 

и

 

потерю

 

брачныхъ

 

документовъ

 

взыскать

 

съ

Кагальницкаго

 

причта

 

10

 

руб.

 

сер.

 

На

 

подлинномъ

 

протоколѣ

по

 

сему

 

дѣлу

 

22

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

Его

 

Высокопреосвященство

изволилъ

 

написать

 

слѣдующую

 

резолюцію:

 

„Утверждается;

 

а

 

сверхъ

того:

 

1)

 

предписать

 

причту

 

Кагальпицкаго

 

хутора,

 

чтобы

 

онъ

отъ

 

тѣхъ

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ,

 

которыми

 

даны

 

были

 

свидѣтельства

 

и

другіе

 

документы,

 

не

 

оказавшіеся

 

при

 

обыскахъ

 

означенпыхъ

 

въ

семъ

 

протоколѣ

 

браковъ,

 

истребовалъ

 

надлежаще

 

засвидѣтельство-

ванныя

 

копіи

 

сихъ

 

документовъ

 

и

 

приложилъ

 

оныя

 

къ

 

брачнымъ

обыскамъ;

 

2)

 

строжайше

 

подтвердить

 

помянутому

 

причту,

 

чтобы

онъ

 

тщательно

 

хранилъ

 

всѣ

 

церковные

 

документы

 

и

 

наблюдалъ

за

 

правильнымъ

 

веденівмъ

 

метрическихъ

 

книгъ,

 

а

 

притомъ

 

поста-

вить

 

ему

 

на

 

видъ,

 

что

 

за

 

утрату

 

церковныхъ

 

документовъ

 

и

 

не-

правильное

 

веденіе

 

означенныхъ

 

книгъ

 

подлежать

 

отвѣтственно-

сти

 

всѣ

 

члены

 

причта;

 

3)

 

подтвердить

 

также

 

благочиннымъ,

 

что-

бы

 

они

 

при

 

обозрѣніи

 

подвѣдомственныхъ

 

имъ

 

церквей

 

обращали

полное

 

вниманіе

 

на

 

метрическія

 

и

 

другія

 

церковный

 

книги

 

и

тщательно

 

разсматривали,

 

какъ

 

онѣ

 

ведутся;

 

если

 

же

 

замѣ-

тятъ

 

въ

 

нихъ

 

какіе

 

недостатки

 

и

 

погрѣшности:

 

.то

 

обязывали

причты— первые

 

немедленно

 

восполнить,

 

a

 

послѣднія

 

исправить,

какъ

 

слѣдуетъ,

 

и

 

объ

 

этомъ

 

доносили

 

мнѣ

 

въ

 

рапортахъ

 

своихъ

по

 

обозрѣніи

 

церквей"

 

0

 

точномъ

 

исполненіи

 

сей

 

резолюціи

 

Его

Высокопреосвященства

 

Донская

 

консисторія

 

предписываетъ

 

Дон-

скому

  

духовенству.
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5)

 

Рукоположены

 

въ

 

санъ

 

священника;

1)

     

18

 

апрѣля

 

1871

 

года,

 

діаконъ

 

Клѣтской

 

станицы

 

Васи-

лий

 

Поповъ

 

—

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

Новогригорьевской

станицы;

2)

     

21

 

апрѣля,

 

діаконъ

 

Глазуновской

 

станицы

 

Іоаннъ

 

Авер-

кіевъ—къ

 

Архангельской

 

церкви

 

хутора

 

Зубрилова;

3)

     

25

 

апрѣля,

 

діаконъ

 

хутора

 

Каргина

 

Гавріилъ

 

Діаконовъ

—къ

 

Дмитріевскому

 

молитвенному

 

дому

 

поселка

 

Сохран-

но— Камышинскаго;

4)

     

2

 

мая,

 

студептъ

 

Саратовской

 

семинаріи

 

Титъ

 

Климен-

товъ—къ

 

Николаевской

 

церкви

 

Пятіизбянской

 

станицы.

6)

 

Праздное

 

священническое

 

мѣсто:

Усть-Медвѣдицкаго

 

Округа,

 

Казанскаго

 

благочинія,

 

при

 

Тро-

ицкой

 

церкви

 

Мигулинской.

 

станицы;

 

прихожанъ

 

при

 

сей

 

церкви

муж.

 

3643,

 

а

 

женска

 

3939

 

душъ;

 

ни

 

жалованья,

 

ни

 

церков-

ныхъ

 

домовъ,

 

ни

 

особо

 

отмежеванной

   

земли

 

не

 

имѣется.

ОТДЪЛЪ

 

ИЮФФИЦІАЛЫІЫЙ

о

 

БУДДИЗМЕ.

(ГГродолженіе).

Послѣ

 

Асоки

 

знамепитымъ

 

покровителем!

 

буддизма

 

былъ

Канишка,

 

государь

 

Кашмира

 

Этотъ

 

государь

 

способствовалъ

распространенно

 

буддизма

 

и

 

его

 

утвержденію

 

на

 

всемъ

 

сѣ-

веро-западѣ

 

Индіи.

 

ГІослѣ

 

его

 

смерти

 

явились

 

Массагеты,

которые

 

заплвъ

 

страну,

 

простиравшуюся

 

отъ

 

Кабула

 

на

 

сѣ-

веръ

 

и,

 

сдѣлавшись

 

буддистами,

 

стали

 

проводниками

 

буддиз-

ма

 

чрезъ

 

Болорскій

 

хребетъ.

Царствовапіе

  

Капишки

  

замѣчательно

 

тѣмъ,

 

что

 

буддистъ
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Нагарджуна

 

основалъ

 

первую

 

школу

 

Махаяны,

 

которая

 

от-

ступила

 

отъ

 

нреданій

 

буддизма,

 

и

 

ученіе

 

которой

 

получило

особенный,

 

отличный

 

отъ

 

ученія

 

южпыхъ

 

буддистовъ,

 

харак-

тер!,

 

и

 

перешло

 

поздиѣе

 

въ

 

ламаизмъ.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

это

же

 

царствоваміе

 

буддисты

 

вздумали

 

составить

 

совѣщателъное

собрате

 

(третье) —для

 

опредѣленія

 

и

 

узаконеиія

 

предаиіГі.

Такъ

 

какъ

 

это

 

собраніе

 

состояло

 

главнымъ

 

образомъ

 

изъ

кашмирскпхъ

 

ученыхъ,

 

то

 

его

 

нельзя

 

считать

 

общимъ

 

для

всего

 

тогдашняго

 

буддійскаго

 

міра.

Собраніе

 

это

 

составилось

 

подъ

 

непосредствсинымъ

 

покро-

вительствомъ

 

Канишкп

 

и

 

руководимо

 

было

 

однішъ

 

прибли-

женнѣГішимъ

 

къ

 

государю

 

буддистомъ

 

Ашвагошей.

 

Плодомъ

этого

 

собранія

 

была

 

Маха-Вайбагиья,

 

сочипеиіе г

 

состоящее

изъ

 

100,000

 

гатъ

 

или

 

стиховъ

 

(въ

 

переводѣ

 

на

 

Китайскій

языкъ

 

20

 

томовь)

 

Это

 

сочииеніе

 

есть

 

богатая

 

компиляція,

въ

 

которой

 

сохранились

 

пункты

 

ученій

 

и

 

отрывки

 

изъ

 

сочи-

неній,

 

давно

 

уже

 

исчезпувшихъ.

 

По

 

сказаніямъ

 

буддистовъ,

собраніе

 

Кашмирское

 

продолжалось"

 

12

 

лѣтъ.

 

Кромѣ

 

того

есть

 

у

 

буддистовъ

 

сказаніе,

 

что

 

Кашмирскіе

 

буддисты

 

не

 

же-

лали,

 

чтобы

 

ихъ

 

Вайбашъя

 

перешла

 

къ

 

гожнымъ

 

буддистамъ

и

 

потому

 

постановили

 

«что

 

Вайбашья

 

не

 

должна

 

переходить

за

 

нредѣлы

 

Кашмира>.

 

Но

 

Вайбашья

 

скоро

 

перешла

 

въ

 

Ин-

дію

 

чрезь

 

посредство

 

одного

 

индінскаго

 

буддиста,

 

который

тайно

 

пробравшись

 

въ

 

собраніе,

 

присутствовал!

 

на

 

всѣхъ

 

его

засѣдапіяхъ.

 

Послѣ

 

сэбранія,

 

онъ

 

возвратился

 

въ

 

Индію

 

и,

запомнивъ

 

все,

 

что

 

говорилось

 

на

 

собраиіи,

 

открылъ

 

публич-

ный

 

толкованія

 

Вайбашьи.

Изъ

 

ученыхъ

 

буддистовъ

 

временъ

 

Канишки

 

замѣчательиы:

Буддамита —діалектикъ

 

и

 

Агавагоша.

 

Послѣдаій

 

цроисходилъ

изъ

 

города,

 

знаменитаго

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

буддизма,

 

Варанасы

(Бенаресъ).

 

Онъ

 

славился

 

обширными

 

позианіями.

 

Изучивъ

Веды,

 

шесть

 

шастръ,

 

или

 

книгъ,

 

излагающих!

 

ученія

 

глав-

ныхъ

 

брахмаискихъ

 

школъ

 

и

 

діалектику,

 

онъ

 

нрослылъ

первымъ

 

риторомъ

 

своего

 

времени;

 

въ

 

діалектическихъ

 

со-

стлзаніяхъ

 

его

 

никто

 

не

 

могъ

 

побѣдить.

  

«Не

 

было,

 

говорить
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біографъ

 

Ашвагоши,

 

ни

 

одного

 

вопроса

 

u

 

uu

 

одного

 

возраг

женія,

 

котораго

 

бы

 

онъ

 

не

 

рѣшиль

 

или

 

не

 

опроверг'!»:

 

онъ

низлагалъ

 

своихъ

 

противниковъ

 

такъ

 

сильно,

 

какъ

 

сильный

вѣтеръ

 

ломаеть

 

деревья».

 

Ашвагоша

 

быль

 

пантеистомъ,

 

приз-

навая

 

во

 

всемъ

 

какъ

 

въ

 

человѣкѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

виднмомъ

 

мі-

рѣ

 

и

 

даже

 

ничтожпой

 

быліінкѣ

 

одну

 

всеобщую

 

жизнь.

 

Онъ

часто

 

встуналъ

 

въ

 

споры

 

и

 

иобѣждаль

 

своихъ

 

противниковъ.

Въ

 

послѣдній

 

разъ

 

цѣною

 

своей

 

иобѣды

 

онъ

 

поставилъ,

 

что-

бы

 

буддисты

 

не

 

смѣли

 

бить

 

ни

 

въ

 

доску,

 

ни

 

въ

 

колоколъ,

какъ

 

заведепо

 

было

 

въ

 

общественныхъ

 

убѣжищахъ

 

ихъ.

 

Объ

обращеніи

 

его

 

рассказывается

 

слѣдующее.

 

Одиажды,

 

въ

 

прн-

сутствіи

 

государя,

 

онъ

 

всгуппль

 

въ

 

состязапіе

 

съ

 

учеиымъ

буддистомъ

 

Башбой.

 

Башба

 

какъ

 

старѣншій

 

нроизнесъ

 

тему

для

 

состязанія:

 

«да

 

будетъ

 

вселенная

 

въ

 

мирѣ,

 

велики!

 

госу-

дарь

 

долголѣтенъ,

 

а

 

пародъ

 

богагь

 

и

 

счасгливъ».

 

По

 

пра-

виламъ

 

диспута

 

Ашвагоша

 

должепъ

 

былъ

 

или

 

опровергать

положеніе

 

Башбы,

 

или

 

признать

 

себя

 

побѣжденнымъ.

 

Онъ

предпочелъ

 

нослѣднее

 

и

 

вдобавокъ

 

всгуішлъ

 

въ

 

общество

буддистовъ.
Какъ

 

человѣвъ

 

даровитый

 

онъ

 

не

 

остался

 

безъ

 

дѣла

 

и

 

въ

обществѣ

 

буддистовъ:

 

онъ

 

сталъ

 

пропагандистомъ

 

нринятаго

имъ

 

ученія,

 

воспользовавшись

 

для

 

распространеніл

 

буддизма

своими

 

музыкальными

 

способностями.

 

Составивши

 

музыкаль-

ную

 

піэсу

 

въ

 

печальномъ

 

тонѣ

 

и

 

набравши

 

труппу

 

нѣвцовъ

и

 

пѣвии/ь,

 

одѣтый

 

самъ

 

въ

 

бѣлое

 

одѣяніе,

 

Ашвагоша

 

хоромъ

разыгрывалъ

 

и

 

раснѣвалъ

 

свою

 

пѣсиь

 

на

 

площадяхъ

 

города

Пушпануры,

 

съ

 

акомпаниментомъ

 

гитары,

 

лютни,

 

колоколь-

чика

 

и

 

барабана.

 

Вотъ

 

содержаніе

 

этой

 

пѣсни:

 

«Все

 

въ

 

мірѣ

проходить

 

какъ

 

призракъ,

 

и

 

бѣдствія

 

грозлтъ

 

человѣку

 

въ

земной

 

юдоли

 

и

 

въ

 

жилищахъ

 

духовъ.

 

Наше

 

тѣло

 

пусто

 

и

обманчиво,

 

какъ

 

троснивовая

 

пальма;

 

оно —тайный

 

и

 

не

примиримый

 

нашъ

 

врагъ;

 

опасно

 

сблизиться

 

и

 

подружиться

съ

 

нимъ,

 

къкъ

 

съ

 

лщикомъ,

 

наполненпымъ

 

змѣями.

 

Такъ

Будда

 

негодовалъ

 

на

 

тѣло».

 

Новость

 

музыки

 

и

 

словъ

 

Ашва-

гоши

 

привлекали

 

вииманіе

 

прохожихъ.

 

Многіе

 

дѣлались

 

буд-



-

   

338

  

-

диетами.

 

Государь,

 

въ

 

области

 

котораго

 

это

 

происходило,

приказалъ

 

Ашвагошѣ

 

прекратить

 

концерты

 

и

 

заиретилъ

 

иа-

пѣвъ,

 

который

 

онъ

 

употреблялъ.

 

Изъ

 

Пушпапуры

 

Авшагоша

переселился

 

въ

 

Кашмиръ

 

по

 

приглашанію

 

каіпмирскихъ

 

буд-

дистовъ,

 

гдѣ

 

пользовался

 

особеннымъ

 

впиманіемъ

 

и

 

благо-

склонностію

 

государя.

 

Изъ

 

сочиненіи

 

Агавагоши

 

замѣчатель-

на

 

пѣснь

 

Будды

 

(5

 

книгъ),

 

въ

 

которой

 

онъ

 

воспѣлъ

 

главный

событія

 

изъ

 

жизни

 

Будды.

Изъ

 

буддистовъ

 

послѣдующаго

 

времепи

 

замѣчателенъ

 

Ва-

субапду,

 

жившій

 

около

 

Р.

 

X;

 

онъ

 

былъ

 

младшій

 

сыпъ

 

одно-

го

 

брахмана,

 

жившаго

 

въ

 

Пурушапурѣ

 

(нынѣ

 

Пейшаверъ).

Изъ

 

своего

 

отечествен

 

наго

 

города

 

онъ

 

отправился

 

въ

 

Аіодыо,

гдѣ

 

и

 

утвердилъ

 

свое

 

мѣстопребываніе,

 

пользуясь

 

покрови-

тельствомъ

 

государя

 

этого

 

государства.

 

Здѣсь

 

онъ

 

усердно

занялся

 

изучсніемъ

 

Вайбашьи

 

и

 

преподаваніемъ

 

ел

 

учени-

камъ.

 

Для

 

удобства

 

онъ

 

сократилъ

 

ее

 

въ

 

600

 

краткихъ

 

гатъ,

изъ

 

коихъ

 

каждая

 

должна

 

быть

 

предметом!

 

дневной

 

лекція.

Біографъ

 

Васубанду

 

разсказываетъ,

 

что

 

онъ

 

вырѣзалъ

 

эти

гаты

 

на

 

мѣдныхъ

 

доскахъ

 

и,

 

приложивъ

 

къ

 

нимъ

 

50

 

фун-

товъ

 

золота,

 

отправилъ

 

"въ

 

Кашмиръ

 

—

 

гаты

 

на

 

разсмотрѣ-

ніе

 

Кашмирскихъ

 

ученыхъ

 

буддистовъ,

 

а

 

золото— въ

 

подарокъ.

Гаты

 

были

 

одобрены,

 

но

 

кашмирскіе

 

буддисты

 

просили

 

Ва-

субанду

 

написать

 

на

 

его

 

же

 

гаты

 

толкованіе,

 

что

 

онъ

 

и

 

сдѣ-

лалъ,

 

раздѣливъ

 

свое

 

сочиненіе

 

на

 

8

 

частей.

 

Въ

 

первой

 

ча-

сти

 

говорится

 

о

 

сферахъ,

 

т

 

е.

 

четырехъ

 

стнхіяхъ,

 

шести

чувствахъ;

 

во

 

второй

 

о

 

нравственных!

 

и.

 

чувственных!

 

орга-

нахъ

 

человѣка;

 

въ

 

третьей

 

о

 

матеріальномъ

 

и

 

разумном!

мірѣ;

 

в!

 

четвертой

 

о

 

дѣлахъ;

 

въ

 

пятой

 

о

 

страстяхъ;

 

въ

 

ше-

стой

 

о

 

средствахъ

 

—

 

освободиться

 

отъ

 

страданій;

 

въ

 

седьмой

о

 

мудрости;

 

въ

 

восьмой

 

о

 

созерцаніи.

 

Къ

 

нимъ

 

присоеди-

нен!

 

был!

 

трактат!

 

о

 

несуществованіи

 

самостоятельной

 

ду-

ши.

 

Васубанду

 

умеръ

 

80

 

лѣтъ

 

в!

 

Аіодьѣ.

Между

 

тѣм!

 

как!

 

происходили

 

эти

 

событія

 

в!

 

самой

 

Ии-

діи,

 

и

 

потом!

 

другомъ

 

приетанищѣ

 

буддизма— Кашмирѣ,

 

уче-

те

 

Будды

 

—

 

разносилось

 

•

 

jûto

   

исповѣднивами

    

различных!



-

    

339

 

—

школ!

 

по

 

разным!

 

сопредѣльным!

 

с!

 

Индіею

 

странам!.

Нѣт!

 

нужды

 

подробно

 

говорить

 

о

 

распространена

 

буддизма

въ

 

отдаленных!

 

отъ

 

Россіи

 

странах!.

 

Скажем!

 

только,

 

что

еще

 

до

 

Р

 

X.

 

буддійскіе

 

миссіонеры

 

разосланы

 

были

 

и

 

дѣй-

ствовали

 

не

 

безплодно

 

в!

 

Цейлонѣ,

 

Капдагарѣ,

 

по

 

всѣм!

странам!

 

Гималая

 

и

 

по

 

мнѳгимъ

 

в!

 

Деканѣ.

 

Из!

 

Кашмира

буддизм!

 

иерешелъ

 

въ

 

высокую

 

Татарію

 

до

 

Р.

 

X.,

 

и

 

тамъ

главный

 

центр!

 

ученія

 

поместился

 

въ

 

Котанѣ,

 

и

 

вся

 

малая

Бухарія

 

стала

 

буддійсвою.

 

Ученіе

 

Будды

 

утвердилось

 

по

 

рѣ-

кам!

 

Или,

 

Оксусу

 

и

 

Яксартесу,

Въ

 

65

 

году

 

по

 

Р.

 

X.

 

буддизм!

 

введен!

 

был!

 

в!

 

Китаѣ,

при

 

Императорѣ

 

Минг — ти,

 

который

 

этим!

 

своим!

 

поступ-

ком!

 

удивил!

 

Китай

 

и

 

возбудилъ

 

негодованіе

 

китайских!

историковъ.

 

Повѣствованіе

 

историковъ

 

объ

 

этом!

 

событіи

таково:

«В'ь

 

седьмое

 

лѣто

 

царствованія

 

Минг—ти

 

(65

 

г

 

),

 

импе-

раторъ

 

видѣлъ

 

во

 

снѣ

 

великана

 

съ

 

тѣломъ

 

золотистаго

 

цвѣ-

та,

 

съ

 

головою

 

и

 

шеею,

 

сіявшими

 

блескомъ

 

необыкновен-

нымъ.

 

По

 

пробужденіи

 

онъ

 

разсказалъ

 

о

 

своем!

 

сновидѣніи

министрам!,

 

прося

 

их!

 

объяснить,

 

что

 

бы

 

оно

 

могло

 

значить.

Одинъ

 

изъ

 

ннхъ

 

отвѣчалъ,

 

что

 

въ

 

западных!

 

странах!

(Азіи)

 

есть

 

сверхъестественное

 

существо,

 

великій

 

духъ

 

по

имени

 

Фо

 

и

 

что

 

там!

 

в!

 

честь

 

его

 

отлита

 

золотая

 

статуя

в!

 

шесть

 

футов!

 

вышиною.

 

Тогда

 

императоръ

 

отправил!

 

по-

слов!

 

.

 

въ

 

страну

 

Тянчу

 

(Индію)

 

для

 

изученія

 

догматов!

 

и

обрядовъ

 

учепія

 

Фо

 

и

 

велѣлъ

 

привести

 

въ

 

Китай

 

его

 

живо-

писный

 

и

 

лнтыл

 

изображепія.

 

Послы

 

исполнили

 

волю

 

импе-

ратора,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

в!

 

Китаѣ

 

введен!

 

был!

 

буд-

дизм!,

 

на

 

первый

 

случай

 

нмѣвшій

 

весь

 

мало

 

послѣдователей.

Первым!

 

нослѣдователемъ

 

былъ

 

удѣльный

 

князь

 

Чу,*

 

а

 

съ

нимъ

 

и

 

его

 

подданные.

 

Послѣдователи

 

ученія

 

Конфуція

 

про-

кляли

 

память

 

Минг— ти

 

за

 

его

 

покровительство

 

буддизму.

«Можно

 

ли

 

быть

 

чудовищнѣе,

 

говорить

 

одинъ

 

ИЗЪ

 

НИХ!

 

В!

своей

 

исторіи,

 

можно

 

ли

 

оказать

 

больше

 

нрезрѣнія

 

В!

 

пра-

отцамъ — какъ

   

посылая

   

за

 

новой

   

религіей,

 

которою

 

гнуша-
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лись

 

наши

 

предки;

 

за

 

религіей,

 

враждебной

 

умственному

 

раз-

витію

 

народа.»

Изъ

 

по

 

слѣдующпхъ

 

государей

 

Китая

 

одни

 

покровитель-

ствовали

 

буддизму,

 

другіе

 

нѣтъ;

 

из!

 

покровителей

 

буддизма

замѣчателеігь — основатель

 

десятой

 

династіи

 

Ліанговь

 

импе-

ратор!

 

Као— тсу— ву—ти.

 

Он!

 

покровительствовал!

 

бонзамъ
(зкрецамъ)

 

и

 

во

 

всем!

 

слѣдовал!

 

ихъ

 

руководству.

 

По

 

их!

 

вліянію
он!

 

отмѣнилъ

 

в!

 

имперіи

 

смертную

 

казнь,

 

быль

 

кротов!

 

и

милосерд!

 

в!

 

отношеніи

 

к!

 

подданным!

 

и,

 

обрив-ь

 

себѣ

 

го-

лову,

 

наконец!

 

поступил!

 

н!

 

жилище

 

бонзъ,

 

намѣреваясь

остаток!

 

жизни

 

провести

 

в!

 

уединепіи.

 

По

 

настоянію

 

вель-

мож!,

 

впрочем!

 

он!

 

вышел!

 

изъ

 

отшельническаго

 

жилища

и

 

занялся

 

дѣлами

 

правленія.

 

При

 

нем!

 

число

 

буддійсвихъ

храмов!

 

в!

 

имиерік

 

возросло

 

до

 

13,000.

 

Другіе

 

государи

Китая

 

напротив!

 

ограничивали

 

число

 

бонз!

 

(жрецов!)

 

буд-

дійсвих!:

 

такъ

 

напр.

 

Минг— Хоангь

 

(712 — 756

 

г.)

 

повелѣль

12,000

 

бопзамъ

 

возвратиться

 

въ

 

свои

 

семейства

 

и

 

заняться

дѣлом!

 

вмѣсто

 

тунеядства;

 

упразднил!

 

множество

 

буддій-

свихь

 

храмов!

 

и

 

молелень;

 

идоловь

 

и

 

коловола

 

велѣль

 

пе-

реплавить

 

Б!

 

монету

 

и

 

строжайше

 

запрегиль

 

сооружать

 

но-

вые.

 

Такт,

 

точно

 

поступилъ

 

император!

 

By —тсуигъ,

 

вступив-

шій

 

па

 

ирестолъ

 

въ

 

845

 

г

 

;

 

онъ

 

повелѣлъ

 

сдѣлать

 

ревизію

всѣхъ

 

буддійскпхь

 

и

 

другихъ

 

иновѣрчесвихь

 

храмовь,

 

всѣ

храмы

 

и

 

монастыри

 

упразднить,

 

а

 

отшельнивам!

 

и

 

отшель-

ницам!

 

возвратиться

 

въ

 

свои

 

семейства;

 

земли

 

монастырсвія

и

 

ириписанныхъ

 

въ

 

ним!

 

земледѣльцевъ

 

обратить

 

въ

 

госу-

дарственную

 

собственность.

 

Этотъ

 

увазъ

 

распрастрапялся

 

на

храмы

 

и

 

монастыри

 

религіи

 

Та— тсип

 

(религіи

 

христіансвой).

Изъ

 

упомянутой

 

выше

 

ревизіи

 

оваиалось,

 

что

 

тогда

 

храмовг

и

 

монастырей

 

буддіпсвихъ

 

было

 

44,000,

 

монашествующихъ

же

 

обоего

 

пола

 

260,000

 

человѣвъ,

 

священнивовъ

 

вѣры

 

хри-

стіапсвой

 

и

 

му —ху— фу,

 

по

 

догадвамъ

 

историвовъ— но

 

сле-

дователей

 

зороастрова

 

ученія,

 

до

 

8,000

 

ч;

 

пространство

 

зе-

мель,

   

ирйнадлеяіавшихъ

    

буддійскимъ

   

монастырямъ

  

и

 

хра*
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мамъ— было

 

песмѣтно;

 

къ

 

пимъ

 

было

 

приписано

 

до

 

150,000

душъ,

 

или,

   

какъ

 

сказано

 

въ

 

ревизскпхъ

 

свазкахъ — ртовъ.

Из'ь

 

новой

 

царской

 

фамиліи

 

—

 

монгольской

 

знаменитѣй-

тимъ

 

покровителемг

 

буддизма

 

въ

 

Китаѣ

 

быль

 

Кубилай

 

или

Хубилай.

Овъ

 

дозволилъ

 

свободу

 

вѣроисповѣданія

 

въ

 

своихъ

 

владѣ-

нілхъ

 

воторыя

 

простирались

 

отъ

 

ледонитаго

 

океана

 

до

 

ма-

лавскаго

 

пролива.

 

Индія,

 

западная

 

Азія,

 

Сіамъ,

 

Кохинхина,

Тонкинъ,

 

Корея

 

были

 

его

 

данниками;

 

нодъ

 

его

 

державою

соединялись:

 

Китай,

 

Тибетъ,

 

обѣ

 

Татаріи,

 

Туркестану

 

(ны-

нѣшніе

 

Ташкентъ

 

и

 

Бухара).

 

Самъ

 

оиь

 

быль

 

буддистомъ —

ламаитомъ.

 

Кубилай

 

вызвалъ

 

изъ

 

гнѣзда

 

ламаизма —Тибе-

та

 

нѣгоего

 

Па— ссе — па,

 

возвелъ

 

его

 

въ

 

Ламы

 

въ

 

1260

 

г.

и

 

поставилъ

 

главою

  

духовенства.

Преемникъ

 

Хубилая

 

Тимуръ

 

(1295

 

— 1307)

 

и

 

его

 

наслед-

ники

 

относились

 

къ

 

буддизму

 

и

 

другимъ

 

ученіямъ

 

подобно

Хубилаю.

 

Только

 

By —тсунь,

 

желая

 

сколько

 

нибудь

 

ослабить

власть

 

бонзъ

 

и

 

ламъ,

 

отпяль

 

у

 

пихъ

 

въ

 

пользу

 

казны

 

земли

и

 

имѣнія.

 

Землетрясенія,

 

затмѣнія,

 

моровая^

 

язва,

 

кометы,

бывіпія

 

(въ

 

слѣд.

 

дарствованіе)

 

по

 

объяснение

 

астрологовъ;

наказаніями

 

за

 

непочтеиіе

 

въ

 

религіи

 

и

 

ея

 

слушителямъ,

 

за-

ставила

 

государя

 

возвратить

 

прежнимъ

 

владѣльцамъ

 

отнятое

иредіііествеііііикомъ.

 

Это

 

усилило

 

ламъ.

 

Они

 

составили

 

два

заговора

 

иротивъ

 

императора;

 

первый

 

быль

 

открыть;

 

второй

кочился

 

насильственною

 

смертію

 

императора.

 

Монастыри

 

и

храмы

 

ламаитовъ,

 

свободные

 

отъ

 

обысковъ,

 

были

 

разсадни-

вами

 

заговорщиковъ,

 

хотя

 

завонъ

 

будды

 

и

 

гласить:

 

«люби

себѣ

 

подобныхъ;

 

будь

 

добръ,

 

справедливъ;

 

не

 

отнимай

 

жиз-

ни

 

у

 

малѣйшаго

 

насѣкомаго!..

При

 

Вен— тсун — гѣ

 

(1329 — 1332),

 

государѣ

 

изъ

 

монголь-

ской

 

фамиліи,

 

быль

 

призванъ

 

изъ

 

Тибета

 

самъ

 

Далай — лама

(о

 

Далай

 

—

 

ламѣ

 

мы

 

скажемъ

 

послѣ)

 

и

 

всѣмъ

 

вельможамъ,

какого

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

закона,

 

иовелѣно

 

было

 

служить

 

ему

 

и

оказывать

 

всевозможные

 

знаки

 

вниманія.

 

Такъ

 

между

 

нро-

чимъ

 

должны

 

были

 

привѣтствовать

 

его

 

колѣноиреклоненіями
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и

 

земными

 

поклонами,

 

па

 

что

 

Далай— лама

 

не

 

отвѣчалъ

 

да-

же

 

кивкомъ

 

головы.

 

Одинъ

 

ыандарпнъ,

 

оскорбленный

 

подоб-

нымъ

 

невнимапіемъ,

 

сказалъ

 

ему

 

однажды:

 

«любезнѣйшій

 

го-

сподинъ;

 

иоложимъ,

 

что

 

вы

 

ученивъ

 

Фо

 

и

 

глава

 

всѣхъ

 

бопзъ,

но

 

позвольте

 

вамъ

 

заиѣтить,

 

что

 

и

 

я

 

ученивъ

 

Кунг— фу

 

—

тси

 

(Конфуція)

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

ученѣишихъ

 

мужей

 

имперіи...

 

а

потому

 

не

 

лучше

 

ли

 

намъ

 

обходиться

 

безъ

 

чиновъ? —

 

при

этомъ

 

онъ

 

гордо

 

выпрямился

 

и

 

поднесь

 

Далай — ламѣвубокъ.

Глава

 

ламаитовъ

 

всталъ

 

ст.

 

своего

 

мѣста,

 

повлонился

 

ему

 

и

съ

 

улыбвою

 

выпилъ

 

поданное

 

вино.

 

Этимъ

 

мы

 

и

 

закончимъ

обозрѣніе

 

раснространенія

 

и

 

утвержденія

 

буддизма

 

въ

 

Ки-

таѣ.

 

О

 

состояніи

 

буддизма

 

въ

 

Китаѣ

 

скажемъ

 

иослѣ,

 

а

 

те-

перь

 

скажемъ

 

о

 

расиросграиеніи

 

буддизма

 

въ

 

Яиоаіи.

Въ

 

Японію

 

буддизмъ

 

перешелъ

 

при

 

император!;

 

Сип

 

—

 

ипѣ

(329

 

до

 

Р.

 

X

 

по

 

71

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.)

 

Не

 

задолго

 

до

 

смерти

этого

 

императора

 

прибыль

 

изъ

 

Индіи

 

на

 

бѣломъ

 

коиѣ

 

му-

дрецъ

 

и

 

волхвъ

 

Бу — по

 

или

 

Ко — бо—ту

 

и

 

нрнвезъ

 

книгу

Кіо,

 

заключавшую

 

начатки

 

буддизма.

 

Буддизмъ

 

въ

 

это

 

вре-

мя

 

быль

 

принять

 

многими,

 

и

 

съ

 

сего

 

времени

 

начали

 

стро-

иться

 

храмы

 

ииоземнымь

 

божествамъ.

 

Проиовѣдниви

 

буддиз-

ма,

 

чтобы

 

нодѣйствовать

 

на

 

народъ,

 

при

 

ішслѣдующихъ

 

го-

сударяхъ,

 

морочили

 

его

 

чудесами,

 

конечно

 

логкиыми,

 

что

 

бы-

ло

 

для

 

нихь

 

дѣломъ

 

весьма

 

лсгкнмъ,

 

такъ

 

кавъ

 

они

 

нмѣли

дѣло

 

съ

 

народомъ

 

весьма

 

грубымъ

 

и

 

невѣжествепиымъ;

 

впро-

чемъ

 

сначала

 

буддизмъ

 

долженъ

 

быль

 

бороться

 

съ

 

предше-

ствующею

 

религіею:

 

Синто.

 

Такое

 

состояиіе

 

дѣлъ

 

продолжа-

лось

 

въ

 

теченіе

 

царствовапія

 

тринадцати

 

Микадо

 

(400 — 540

г.).

 

Навонецъ

 

религія

 

Шакьямуни

 

превозмогла.

 

Буддизмъ

нровозглашенъ

 

господствующею

 

религіею

 

при

 

имиераторѣ

Кин — меи

 

въ

 

552

 

году.

 

Обь

 

этомъ

 

событіи

 

разсвазывается

слѣдующее:

Одинъ

 

изъ

 

властителей

 

Кореи

 

,

 

последователь

 

буддизма,

прислалт.

 

въ

 

Кин — меи

 

иослаинива

 

для

 

врученія

 

ему

 

идола

Будды

 

и

 

капопичесвихъ

 

книгъ

 

этой

 

релнгіи.

 

,, Попробуйте,

что

 

это

 

за

 

обряды"?

 

предложилъ

 

Императору

 

одинъ

 

изъ

 

ми-
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нпстровъ.

 

„Нѣтъ — перебилъ

 

его

   

другой —у

   

насъ

   

и

   

своихъ

боговъ

 

довольно,

    

а

 

ерли

 

начнемъ

   

покланяться

 

иноземнымъ,

то

 

наши

 

могутъ

 

обидѣться"

 

Тѣмь

   

и

 

кончилось

 

дѣло

   

изслѣ-

дованія

 

религій.

 

Императоръ

 

предоставил ь

 

на

 

воію

 

каждаго

или

 

слѣдовать

 

прежней

   

религіи,

   

или

 

избрать

   

новую.

   

Боль-

шинство

 

избрало

 

новую

 

религію.

 

Миожество

 

жрецо'въ

 

буддій-

скихъ

 

наѣхало

 

въ

 

Японію

 

изъ

 

Кореи

 

и

 

Китая;

 

храмы

 

и

 

мо-

настыри

 

размножались

   

съ

   

пеимовѣрною

   

быстротою.

   

Дошло

до

 

того,

 

что

 

самъ

 

Имнераторь

 

втайпѣ

 

слѣдовалъ

 

чужеземной

религіи.

 

Въ

 

571

 

г.

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Нанива,

 

въ

 

шлюзѣ

 

больша-

го

 

пруда,

 

явился

 

окруженный

 

сослѣиительными

 

золотыми

 

лу-

чами

 

и

 

долг

   

Амиды

   

(Будды).

   

Это

   

событіе

   

признано

   

эрою,

названною

 

Кон—вво.

 

Храбрый

   

князь

 

области

 

Синано

 

увезъ

этого

 

кумира

 

въ

 

городъ

 

Синквози,

   

гдѣ

 

и

 

иостроилъ

 

для

 

не-

го

 

храмъ,

 

названиый

 

Синквози — Нораи,

 

т

   

е

    

Амиды,

 

покро-

вителя

 

Синквози.

 

Кумиръ

 

этотъ,

 

по

 

сказанію

 

буддистовъ,

 

про-

славился

 

въ

 

иослѣдствіи

 

чудесами.

При

 

государѣ

 

Фа— та — тцу,

 

въ

 

первый

 

день

 

иерваго

 

мѣ-

сяца

 

575

 

г.

 

въ

 

Яноніи

 

родился

 

ел

 

просвѣтитель

 

въ

 

новой

религіи,

 

мудрецъ

 

н

 

святой,

 

по

 

вѣровапію

 

буддистовъ,

 

Со —

то — кта,

 

Говорятъ,

 

что

 

мать

 

его

 

нредъ

 

самымъ

 

его

 

зача-

тіемъ,

 

вндѣла

 

чудесный

 

сонъ.

 

Ей

 

снилось,

 

будто

 

она

 

держитъ

на

 

рукахъ

 

младенца,

 

овруженнаго

 

солнечными

 

лучами,

 

а

чей —то

 

голось

 

говорить

 

ей:

 

,,

 

я,

 

святой

 

и

 

великій

 

Ео— со

— ба—сатсъ

 

(одно

 

изъ

 

именъ

 

Будды

 

въ

 

Яноніи)

 

рѣшился,

чтобы

 

учить

 

людей,

 

опять

 

возродиться

 

на

 

землѣ

 

и

 

для

 

этого

вселюсь

 

і>ъ

 

лоно

 

твое"

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

ыоментъ,

 

мать

 

будущаго

мудреца

 

пробудилась

 

и

 

иочувствовала

 

себя

 

беременною.

 

Чрезъ

8

 

мѣсяцевъ

 

младеиецъ

 

говорилъ

 

въ

 

ея

 

утробѣ,

 

а

 

на

 

двенад-

цатый

 

мѣсяцъ

 

она

 

родила

 

его,

 

не

 

только

 

безъ

 

обычныхъ

страданій,

 

но

 

даже

 

съ

 

какимъ-то

 

наслажденіемъ.

 

Младенца

назвали

 

Фат—

 

си — си — но,

 

впослѣдствіи

 

же

 

Таи

 

и

 

Со —то—

кпгаи.

 

На

 

иервомъ

 

же

 

году

 

своей

 

жизни

 

Сотоктаи

 

обнару-

жилъ

 

свое

 

высокое

 

назначеніе,

 

усердио

 

молясь

 

Богу

 

съ

 

утра

до

 

вечера.

 

Вѣрованіе

   

въ

   

Будду

   

стараніемъ

   

этой

   

личности
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распространилось

 

въ

 

Япопін

 

очень

 

быстро.

 

Императорь

 

Фа —

та— тцу

 

не

 

только

 

строилъ

 

храмы

 

и

 

призывалъ

 

для

 

фабрика-

щи

 

идоловъ

 

ипостранныхъ

 

мастеровъ.

 

но

 

всѣ

 

свои

 

указы

 

вы-

далъ

 

въ

 

духѣ

 

ученія

 

Амиды.

 

Тавъ

 

въ

 

шестой

 

годъ

 

(578)

 

онъ

повелѣлъ,

 

чтобы

 

японцы

 

шесть

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ

 

въ

 

опреде-

ленные

 

дни

 

выиусвали

 

на

 

волю

 

всѣхъ

 

своихъ

 

домашнихъ

 

жи-

вотныхъ

 

и

 

птицъ;

 

не

 

имѣющіе

 

же

 

ихъ

 

обязаны

 

были

 

поку-

пать,

 

единственно

 

для

 

выпуска,

 

хотя

 

бы

 

то

 

была

 

малая

 

птич-

ка.

 

Въ

 

580

 

году

 

окопчена

 

была

 

постройка

 

веливолѣпнаго

храма

 

Ко — бу—си

 

въ

 

городѣ

 

Нарѣ,

 

для

 

котораго

 

нарочно

выписали

 

изъ — за

 

моря

 

идола

 

Си — я— кг*

 

превосходной

 

ра-

боты.

Релпгія

 

Синто,

 

предшествовавшая

 

въ

 

Япоиіи

 

буддизму,

 

вы-

тѣснена

 

была

 

будднзмомъ

 

или

 

же

 

слилась

 

съ

 

нимъ.

 

Въ

 

хра-

махъ

 

Будды

 

ставили

 

идоловъ

 

японсвихъ

 

тавъ

 

точно

 

какъ

 

въ

японскихъ

 

храмахъ

 

ставили

 

идоловъ

 

буддійсвихъ.

 

Слѣдствіемъ

этого

 

было

 

то,

 

что

 

янонсвій

 

буддизмъ

 

измѣиилъ

 

свой

 

первич-

ный

 

видъ

 

и

 

превратился

 

въ

 

кавую-то

 

особенную

 

религію

 

съ

смѣшапными

 

догматами

   

и

 

обрядами.

Завопъ

 

Будды

 

у

 

японцевъ

 

называется

 

Буде — до

 

или

 

Фо—

то—кс,

 

т,

 

е.

 

путь,

 

указуемый

 

чужими

 

кумирами

 

Обь

 

осно-

вателе

 

существуешь

 

нреданіе,

 

что

 

онъ,

 

Си — а— ва,

 

родился

въ

 

области

 

небесной,

 

быль

 

сыномъ

 

царя,

 

имѣлъ

 

жену,

 

де-

тей,

 

но

 

оставивъ

 

все

 

это

 

удалился

 

въ

 

одпому

 

отшельнику,

жившему

 

на

 

высокой

 

горѣ

 

и

 

проводившему

 

время

 

въ

 

созер-

цаніи.

 

Это

 

созерцаніе,

 

по

 

объяснение

 

японсвихъ

 

буддистовъ,

состояло

 

въ

 

сидѣньѣ

 

съ

 

поджатыми

 

подъ

 

себя

 

ногами,

 

съ

прижатыми

 

къ

 

груди

 

руками

 

тавъ,

 

чтобы

 

большіе

 

пальцы

сходились

 

у

 

иредсердія.

 

Подъ

 

руководствомъ

 

этого

 

отшель*

ника,

 

Си—а — ва

 

иостигъ

 

всѣ

 

тайны

 

земли

 

и

 

неба,

 

здѣніна-

го

 

и

 

загробпаго

 

міра,

 

грядущую

 

участь

 

душъ

 

добрыхъ

 

и

злыхъ.

 

Сущность

 

его

 

ученія

 

завлючалась

   

въ

 

слѣдующемъ.

Все

 

живое

 

создано

 

единымъ

 

божествомъ,

 

а

 

потому

 

и

 

души

всѣхъ

 

живыхъ

 

существъ

 

равны

 

между

 

собою.

 

За

 

добрыя

 

и

лыя

 

дѣла

 

человѣвъ,

 

или

 

лучше

 

его

 

душа,

 

подлежишь

 

или

 

на-
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градѣ

 

или

 

наказание

 

Награда

 

душѣ

 

состоишь

 

вт.

 

переселе-

ніи

 

ея

 

вь

 

область

 

Амиды,

 

называемую

 

гокуракфъ:

 

это

 

оби-

тель

 

вѣчиаго

 

блаженства.

 

Душа,

 

удостоившаяся

 

частицы

 

это-

го

 

блаженства,

 

вѣчно

 

ликуешь,

 

чуждая

 

зависти

 

другнмъ

 

ду-

шамъ,

 

болѣе

 

ея

 

награжденным!..

 

Чтобы

 

достигнуть

 

блажен-

ства,

 

люди

 

должны

 

соблюдать

 

слЬдующія

 

пять

 

заповЬдей:

а)

   

не

 

убивать

 

ничего

 

живущаго;

б)

   

не

 

присвоять

   

чужаго

 

имущества;

в)

   

не

 

оевверняться

 

нрелюбодѣйствомъ;

г)

   

не

 

лгать,-

                                                                  

іі

 

вН

д)

   

не

 

предаваться

   

пьянству.

Пьянство

 

запрещено

 

потому,

 

говорятъ

 

лиоискіе

 

законоучи-

тели,

 

что

 

ведешь

 

ко

 

всѣмь

 

иорокамъ,

 

воспрещеннымь

 

первы-

ми

 

четырьмя

 

заповѣдями.

 

Пьяный

 

скорѣе

 

солжешь,

 

чѣмт,

трезвый;

 

онъ

 

и

 

сластолюбивъ;

 

чтобы

 

удовлетворить

 

споен

страсти,

 

онъ

 

можешь

 

сдѣлаться

 

и

 

воромъ,

 

а

 

отсюда

 

до

 

убій-

ства

 

только

   

одинъ

 

ніагъ.

Если

 

люди

 

не

 

исполняютъ

 

этихъ

 

заповѣдей,

 

то

 

души

 

ихъ

подлежать

 

наказанію

 

въ

 

преисподней

 

области

 

Дзигокъ,

 

кото-

рая

 

имѣетъ

 

много

 

подраздѣленій.

 

Властитель

 

ея

 

Джемма^о

судишь

 

каждую

 

грѣшную

 

душу,

 

показывая

 

ей

 

въ

 

зеркалѣ

 

всѣ

ея

 

минувшія

 

злыя

 

дѣянія,

 

даже

 

худые

 

помыслы.

 

Но

 

души

нребываготъ

 

въ

 

этой

 

облает

 

і

 

не

 

вѣчио.

 

Молитвы

 

живыхъ

 

о

умершихъ

 

доходить

 

до

 

Амиды,

 

и

 

онъ

 

позволяешь

 

"Джемѣ — о

ослабить

 

наказаніе

 

души,

 

и

 

тогда

 

душа,

 

освобожденная

отъ

 

мученій,

 

снова

 

посылается

 

на

 

землю

 

н

 

поселяется

 

въ

 

те-

ла

 

животныхъ:

 

душа

 

обжоры— въ

 

свинью,

 

душа

 

сластолюбца

въ

 

козла,

 

лукаваго

 

и

 

лжеца — въ

 

кошку,

 

лисицу

 

или

 

обезьяну

и

 

т.

 

п.

 

Очистившись

 

въ

 

тѣлахъ

 

животныхъ

 

душа

 

возносится

въ

 

обитель

 

блаженства.

Впрочемъ

 

болтая

 

часть

 

буддистовъ

 

не

 

держится

 

первич-

ныхъ

 

доктринъ

 

буддизма.

 

Оттого

 

въ

 

Японіи

 

явилось

 

много

сектъ.

 

Главнѣйшія

 

изъ

 

нихъ

 

суть:

 

секта

 

пстиннаго

 

благоче-

стія,

 

секта

 

самоубійцъ

 

и

 

секта

 

самоистязателей.

 

Къ

 

послѣд-

ней

 

сектѣ

 

большею

  

частію

 

принадлежать

 

простолюдины.

 

Э-



=

 

Ш

 

-

ти

 

сектанты,

 

по

 

прпмѣру

 

нндійсвихъ

 

фапатиковъ,

 

топятся,

рѣжутся

 

въ

 

надеждѣ

 

снискать

 

себе

 

этимь

 

милость

 

божества.

Усердіе

 

японцевь

 

къ

 

закону

 

Будды

 

иыржааегся

 

строеніемъ

храмовъ

 

и

 

постановкою

 

сгатуй

 

Будды

 

И

 

техь

 

и

 

другихъ

 

въ

разныхъ

 

мѣстахъ

 

японіи

 

довольно

 

много.

На

 

С.

 

3.

 

отъ

 

Міяво

 

находится

 

городъ

 

Нара,

 

называемый
святымъ

 

за

 

множество

 

своихъ

 

храмовъ,

 

которые

 

почти

 

всѣ

посвящены

 

Буддѣ

 

Главнѣйшій

 

и

 

богатѣншій

 

изъ

 

нихъ

 

Ку-
бози,

 

съ

 

тремя

 

обширными

 

дворами

 

и

 

высокими

 

террасами.

На

 

каждомъ

 

дворѣ

 

поставлены

 

исполинской

 

величины

 

кумиры.

Городъ

 

Оитцъ

 

славится

 

находящейся

 

вь

 

его

 

окрестностяхъ

священною

 

горою

 

Іезанъ,

 

покрытою

 

дремучими

 

лѣсами,

 

въ

воторыхъ

 

въ

 

древности

 

находилось

 

до

 

трехъ

 

тысячъ

 

храмо-

въ,

 

капнщъ

 

и

 

часовень.

 

Преступники,

 

бѣжавшіе

 

на

 

эту

 

гору,

иользовались

 

правомъ

 

неприкосновенности.

 

Во

 

время

 

междо-

усобій

 

XVI

 

вѣка,

 

храмы

 

были

 

разрушены

 

и

 

часть

 

лѣсовъ

выжжена,

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

порь

 

эта

 

гора

 

перестала

 

быть

 

мѣстомъ

убѣжища.

 

Народъ

 

впрочемь

 

и

 

до

 

сихъ

 

норь

 

иитаемъ

 

глубо-

кое

 

благоговѣніе

 

къ

 

этой

 

горѣ.

Первымъ,

 

но

 

красотѣ

 

и

 

богатству,

 

нризнаютъ

 

храмъ

 

имне-

раторскій,

 

правильнее —

 

монастырь,

 

заключающій

 

въ

 

своей

оградѣ

 

28

 

болынихъ

 

храмовъ.

Храмъ

 

Фо—кош

 

изъ

 

бѣлаго

 

мрамора,

 

внутри

 

украшенный

96

 

колоннами,

 

славится

 

колоссальной

 

статуей

 

Будды,

 

изо-

бражеинаго

 

сидящимъ

 

въ

 

чашечкѣ

 

цвѣтва

 

лотуса

 

съ

 

подгка-

тыми

 

ногами.

 

Колоссъ

 

имѣетъ

 

въ

 

вышипу

 

81

 

футъ.

 

До

 

зем-

летрясенія

 

1662

 

года'этотъ

 

идолъ

 

быдъ

 

изъ

 

золоченой

 

брон-

зы;

 

послѣ

 

же

 

его

 

замѣнпли

 

деревлннымъ

 

иозолоченнымъ.

Плечи

 

идола

 

обнажены,

 

но

 

грудь

 

и

 

часть

 

живота

 

покрыты

черной

 

суконной

 

тогой;

 

правая

 

рука

 

поднята,

 

лѣвая

 

сложе-

на

 

на

 

жавотѣ.

Другой

 

храмъ

 

Будды— Куру—мадо,

 

тоже

 

съ

 

идоломъ

 

Ами-

ды,

 

славится

 

фонаремъ,

 

въ

 

который,

 

какъ

 

гласишь

 

предаше,

спрятана

 

божественная

 

книга

 

премудрости.

   

Этимъ

 

фонаремъ

гадаютъ

 

для

 

розысканія

 

воровъ

 

и

 

убійцъ.
,„

             

.

    

і

        

hi'

  

оіоіп.

            

»эо

 

îidu
(Продолженіе

  

будетъ).
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И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

я

О

 

кончинѣ

 

Преосвяіщенныхъ:

 

Антоны

 

Архіепископа

 

Ка-

тиневскаю

 

и

 

Іероѳея,

 

Епископа

 

Острожскаго.

13

 

марта

 

текущаго

 

года,

 

въ

 

6

 

часовъ

 

утра,

 

скончался

 

Вы-

сокопреосвященный

 

Антоній,

 

Архіепискодъ

 

Кипшневскій.

 

Архи-

пастырь

 

Антоній

 

управлялъ

 

Кашиневскою

 

епархію

 

13

 

лѣтъ

 

съ

17

 

марта

 

1858

 

года.

 

Скончался

 

на

 

72

 

году

 

отъ

 

роду.

(

   

ол.

 

en.

 

ть

 

).

17

 

апрѣля,

 

скончался

 

Преосвященный

 

Іероѳей,

 

Енисконъ

Острожскій,

 

іюслѣ

 

непродолжительной

 

болѣзни,

 

въ

 

дерманскомъ

монастырѣ.

(Вил.

 

Вѣст.).

-—-------- !-----------
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Отъ

 

щтвос.гавнаю

  

Братства

  

при

 

Каменецкомъ

 

Еаѳв-

дральномъ

  

соборѣ.

Православное

 

Свято-Іоанно-Предтеченское

 

Братство,

 

учрежден-

ное

 

шесть

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

первоначально

 

ограничивало

 

свою

деятельность

 

заботами

 

о

 

благолѣпіи

 

храмовъ

 

Господнихъ

 

г.

 

Каменца.

Къ

 

концу

 

перваго

 

года,

 

когда

 

средства

 

Братства

 

начали'

 

воз-

растать

 

отъ

 

пожертвованій

 

благотворителей

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

на-

шего

 

отечества,

 

Братство,

 

согласно

 

своему

 

уставу

 

обратило

 

осо-

бенное

 

вниманіе

 

на

 

распространено

 

просвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

право-

славія

 

между

 

сиротами

 

мужескаго

 

и

 

женскаго

 

пола,

 

которыя,

оставшись

 

безъ

 

всякаго

 

пріюта

 

и

 

попеченія

 

родныхъ,

 

разновре-

менно

 

подвергались

 

вліянію

 

римско-католиковъ,

 

имѣвшихъ

 

свои

благотворительный

 

общества

 

и

 

пріюты,

 

гдѣ

 

учили

 

дѣтей

 

догма-

тамъ

 

католической

 

церкви.

Чтобы

 

положить

 

конец*

 

католической

 

пропагандѣ,

 

Братство,

въ

 

1862

 

году

 

открыло

 

три

 

школы:

 

одну

 

въ

 

г.

 

Каменцѣ

 

и

 

двѣ

въ

 

предмѣстьяхъ

 

его;

 

въ

 

эти

 

школы

 

могли

 

поступать

 

ьсѣ

 

дѣти

желавшія"

 

обучаться

 

грамотности,

 

письму

 

и

 

закону

 

Божію,

 

а

 

без-
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пріютныхъ

 

сиротъ,

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

школахъ,

 

Братство

 

тща-

тельно

 

отыскивало

 

въ

 

различныхъ

 

мѣстахъ

 

чрезъ

 

своихъ

 

Члѳ-

новъ.

 

Дѣйствія

 

Братства,

 

при

 

помощи

 

Божіей

 

увѣнчались

 

благи-

ми

 

успѣхами.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

братскихъ

 

школахъ

 

состо-

ишь

 

до

 

40

 

мальчиковъ

 

и

 

50

 

дѣвочекъ,

 

которые

 

обучаются

 

исти-

наяъ

 

православной

 

Вѣры,

 

чтенію,

 

письму,

 

ариѳметикѣ,

 

географіи,

русской

 

исторіи

 

и

 

пѣнію.

Но

 

открывъ

 

эти

 

школы,

 

православное

 

Братство

 

увидѣло,

 

что

хотя

 

грамотность

 

и

 

надлежащее

 

ознакомленіе

 

съ

 

догматами

 

право-

славной

 

Вѣры

 

полезно

 

и

 

благотворно

 

отразится

 

въ

 

будущемъ

 

на

городскомъ

 

населеніи;

 

но

 

все

 

это

 

еще

 

не

 

дастъ

 

сиротамъ,

 

обучав-

шимся

 

въ

 

братскихъ

 

школахъ,

 

средствъ

 

къ

 

безбѣдному

 

существо-

ванію

 

по

 

выходѣ

 

ихъ

 

изъ

 

школы:

 

грамотный

 

сирота,

 

прійдя

 

въ

возрастъ,

 

еще

 

болѣе

 

станетъ

 

чувствовать

 

всѣ

 

ужасныя

 

послѣд-

ствія

 

бѣдности

 

и

 

нищеты,

 

нежели

 

то

 

дитя,

 

которое

 

съ

 

самого

малолѣтства,

 

вмѣсто

 

обученія

 

грамотѣ,

 

обучалось

 

искуству

 

выпра-

шивать

 

для

 

себя

 

кусокъ

  

хлѣба.

Чтобы

 

дать

 

сиротамъ

 

средства

 

для

 

жизни,

 

Братство,

 

не

смотря

 

на

 

скудость

 

и

 

непрочность

 

своихъ

 

средствъ

 

положило,

въ

 

1866

 

году,

 

образовать

 

при

 

одной

 

изъ

 

братскихъ

 

школъдѣт-

скій

 

нріютъ,

 

гдѣ

 

бы

 

круглыя

 

сироты

 

могли

 

содержаться

 

пищею

и

 

одеждою

 

на

 

счетъ

 

братства,

 

сверхъ

 

того

 

мальчиковъ,

 

находя-

щихся

 

въ

 

этой

 

школѣ,

 

обучать

 

разнымъ

 

ремѳсламъ,

 

a

 

дѣвочѳкъ

во

 

всѣхъ

 

трехъ

 

школахъ

 

учить

 

рукодѣліямъ.

Въ

 

началѣ

 

1867

 

года

 

Братство

 

открыло

 

два

 

ремесленныхъ

пріюта:

 

одинъ

 

въ

 

предмѣстіи

 

г.

 

Каменца

 

на

 

польскихъ

 

фольвар-

вахъ,

 

гдѣ

 

мальчики

 

обучаются

 

сапожному

 

и

 

столярному

 

реме-

сламъ,

 

а

 

другой— въ

 

городѣ

 

для

 

дѣвочекъ,

 

которыхъ

 

учатъ

 

ру-

кодѣліямъ.

 

Число

 

бѣдныхъ

 

дѣтей,

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

ре-

месленный

 

пріютъ,

 

постепенно

 

возрастаешь,

 

но

 

крайне

 

ограничен-

ныя

 

средства

 

Братства

 

не

 

дозволяютъ

 

ему

 

увеличивать

 

числа

 

во-

спитанниковъ

 

выше

 

'35

 

и

 

дѣвочекъ— выше

 

10.

 

Между

 

тѣмъ,

открытые

 

Братствомъ

 

пріюты,

   

кромѣ

 

прямой

 

первоначальной

 

цѣ-
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ли

 

подаянія

 

помощи

 

бѣднымъ

 

и

 

безпріютнымъ

 

дѣтямъ,

 

могутъ

имѣть

 

еще

 

благотворное

 

значеніѳ

 

вообще

 

для

 

городскаго

 

ремеслен-

наго

 

класса:

 

въ

 

этихъ

 

пріютахъ

 

образуются

 

не

 

только

 

хорошіе,

искусные

 

ремесленники,

 

но

 

и

 

честные

 

и

 

предпріимчивые

 

масте-

ра,

 

которые

 

со

 

временемъ

 

могутъ

 

составить

 

дѣйствительную

 

силу

для

 

противодѣйствія

 

еврейскому

 

элементу,

 

захватившему

 

въ

 

свои

руки

 

всю

 

городскую

 

торговлю

 

и

 

промышленность,

 

что

 

уже

 

про-

должается

 

болѣе

 

полутора

 

столѣтія.

Въ

 

виду

 

благодѣтельныхъ

 

послѣдствій

 

отъ

 

ремѳсленныхъ

нріютовъ,

 

нѣкоторыѳ

 

изъ

 

Членовъ

 

Братства

 

содержать

 

пансіоне-

ровъ

 

на

 

свои

 

средства,

 

со

 

взносомъ

 

въ

 

кассу

 

Братства

 

по

 

25

руб.

 

въ

 

годъ.

Чтобы

 

упрочить

 

существованіе

 

ремесленаго

 

пріюта

 

на

 

буду-

щее

 

время

 

и

 

имѣть

 

возможность

 

увеличить

 

число

 

воспитанницовъ

изъ

 

бѣдныхъ

 

сиротъ

 

на

 

свои

 

средства,

 

Братство

 

въ

 

настоящее

время

 

строить

 

на

 

землѣ,

 

пожертвованной

 

городомъ,

 

братскій

 

домъ,

для

 

помѣщенія

 

въ

 

немъ

 

ремесленной

 

школы.

 

Но

 

значительные

расходы,

 

которые

 

Братство

 

понесло

 

при

 

обзаведсніи

 

двухъ

 

прію-

товъ

 

и

 

теперь

 

несетъ

 

на

 

содержаніе

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ,

лишаютъ

 

Братство

 

въ

 

настоящее

 

время

 

средства

 

привести

 

къ

окончанію

 

начатую

 

постройку

 

дома.

Обращаясь

 

къ

 

Вашей

 

христіанской

 

благотворительности,

Братство

 

нокорнѣйше

 

просить

 

Васъ

 

именемъ

 

безпріютныхъ

 

дѣтей

оказать

 

Ваше

 

посильное

 

содѣйствіѳ

 

устрсенію

 

будущаго

 

зданія,

гдѣ,

 

при

 

помощи

 

и

 

благословеніи

 

Божіемъ

 

и

 

участіи

 

вѣрныхъ

 

о

Христѣ

 

православныхъ

 

нашихъ

 

братій,

 

будутъ

 

воспитываться

 

въ

духѣ

 

нашей

 

Церкви

 

юныя

 

ея

 

чада

 

и

 

честные

 

ремесленники

 

для

общества.
Пожертвованіе

   

Ваше

   

благоволите

 

высылать

  

въ

 

г.

 

Каменецъ-

Подольскъ

 

на

 

имя

 

Православнаго

 

Іоанно—Предтеченскаго

 

Братства.
.

 

1 1*1011

     

lU'iJli.

Уставъ

 

Братства

 

при

 

Еаѳсдралъномъ

 

Соборѣ

 

въ

 

Еаменцѣ'

Братство

   

при

 

Каѳедральномъ

  

Соборѣ

 

въ

 

Каменцѣ

 

устанавли-

вается

 

съ

 

цѣлью:
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Содѣйствія

 

распространенію

 

и

 

процвѣтанію

 

Святой

 

Православ-

ной

 

Вѣры.

Поддержанія

 

благолѣпія

 

Святыхъ

  

Цравославныхъ

 

храмовъ.

Содѣйствія

 

и

 

покровительства

 

учреждение

 

школъ

 

въ

 

духѣ

 

Свя-

той

 

Православной

 

Бѣры.

Заботы

 

и

 

попеченія

 

о

 

нуждающихся

 

члепахъ

 

Св

 

Православ-

ной

 

Церкви.

Въ

 

составь

 

Братства

 

могутъ

 

поступать

 

лица

 

обоего

 

пола

 

всѣхъ

сословій

 

Православнаго

 

вѣроисповѣданія

 

какъ

 

живущіе

 

въ

 

горо-

дѣ

 

Каменцѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

городахъ.

Члены

 

Братства

 

могутъ

 

быть

 

или

 

а)

 

Членами

 

дѣйствительны-

ми,

 

или

 

б)

 

Членами

 

жертвователями

 

.Дѣйствптельные

 

члены

 

пмѣ-

ютъ

 

право

 

голоса

 

въ

 

собраніяхъ

 

Братства

 

и

 

право

 

выбирать

 

члѳ-

новъ

 

Совѣта

 

и

 

быть

 

выбранными.

Дѣйствптельные

 

члены,

 

внося

 

извѣстное

 

количество

 

дѳнегъ

 

еже-

годно,

 

содѣйствуютъ

 

Братству

 

своими

 

трудами,

 

совѣтами

 

и

 

по-

стояннымъ

 

участіемъ

 

въ

 

обсужденіи

 

дѣлъ

 

Братства,

 

о

 

желаніижѳ

своемъ

 

быть

 

дѣйствительными

 

членами

 

L

 

Братства,

 

каждый

 

долженъ

заявить

 

Совѣту.

Члены

 

жертвователи

 

вносятъ

 

разновременно,

 

по

 

мѣрѣ

 

средствъ

и

 

усердія,

 

пожертвованія

 

деньгами

 

и

 

вещами.

Братство

 

состоить

 

подъ

 

непосредственнымъ

 

покровительствомъ

Его

 

Преосвященства,

 

Епископа

 

Подольскаго

 

и

 

Брацлавскаго,

 

и

Его

 

Превосходительства

 

Г.

 

Начальника

 

губерніи.

ОТЪ

  

КОМИТЕТА

ПО

   

УСТРОЙСТВУ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ВЫСТАВКИ

1872

 

года.

Политахническая

 

выставка

 

1872

 

года,

 

совнодая

 

съ

 

двухсотлѣт-

нпмъ

 

юбилееыъ

 

Петра

 

Велпкаго,

 

посвящаетъ

 

памяти

 

основателя

русской

 

мануфактурной

 

промышленности

 

особый

 

отдѣлъ,

 

гдѣ

 

долж-

ны

 

быть

 

собраны

 

произведенія

 

первнхъ

 

руссвпхъ

 

фабрикъ

 

п

 

за-

водовъ

 

устроенпыхъ

 

при

 

Петрѣ

 

Велпвомъ,

 

предметы

 

искусства,

 

дѣ-
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лапные

 

при

 

нсмъ

 

въ

 

Россіи,

 

моделп

 

и

 

рисунки

 

машинъ,

 

употре-

блявшихся

 

ирп

 

пеыъ

 

въ

 

заводской

 

промышленности,

 

модели

 

и

 

ри-

сунки

 

зданін,

 

при

 

немъ

 

выстроенныхъ,

 

книги,

 

въ

 

его

 

время

 

из-

данныя,

 

и

 

т.

 

и.

 

Съ

 

этою

 

цѣлью

 

Комптетъ

 

выставки

 

обращается
къ

 

русскпмъ

 

людяыъ

 

съ

 

просьбой,

 

если

 

у

 

кого

 

пмѣются

 

означен-

ные

 

предметы,

 

выставить

 

пхъ

 

въ

 

упомянутомъ

 

отдѣлѣ,

 

доставивъ

напередъ

 

въ

 

Комптетъ

 

въ

 

скорѣГішемъ,

 

по

 

возможности,

 

времени,

перечень

 

и

 

оппсаніе

 

вещей

 

назначаемнхъ

 

для

 

выставки.

ОБЩАЛ

 

ПРОГРАММА

 

ИСТОРИЧЕСКАГО

 

ОТДѢЛА.

Въ

   

составъ

   

псторпческаго

  

отдѣла

   

выставки

   

должны

   

входить

слѣдующіе

 

предметы:

1.

 

По

 

заводской

  

промышленности:

а)

  

Предметы

 

горнаго

 

производства,

 

образцы

 

разлпчныхъ

 

рудъ

 

и

каменнаго

 

угля,

 

сохрашівшіеся

 

отъ

 

временъ

 

Петра

 

Велпкаго;

 

мо-

делп

 

шахтъ

 

и

 

образцы

 

горнозаводсішхъ

 

орудій

 

того

 

же

 

времени;

горнозаводскіе

 

планы

 

и

 

другіе

 

рисунки

 

по

 

сему

 

дѣлу

 

пзъ

 

той
этохн.

б)

  

Предметы

 

морскаго

 

дѣла:

 

моделп

 

судовъ,

 

морскпхъ

 

и

 

рѣч-

ныхъ

 

(особенно

 

важно

 

опредѣлпть

 

формы

 

послѣднпхъ

 

съ

 

указа-

ніемъ,

 

что

 

новаго

 

сдѣлано

 

при

 

Петрѣ);

 

образцы

 

орудій

 

для

   

рыб
FTOIT

    

JTOR7T1T

в)

  

Предметы

 

сесьскаго

 

хозяйства:

 

рисунки

 

сельскихъ

 

построекъ,

вошедшпхъ

 

въ

 

употребленіе

 

прп

 

Петрѣ;

 

моделп

 

сельско-хозяй-
ственныхъ

 

машинъ,

 

указанныхъ

 

Петромь

 

русскому

 

народу;

 

образ-
цы

 

разныхъ

 

орудіи

 

для

 

уборки

 

хлѣба

 

и

 

травъ

 

и

 

обработки

 

ихъ

пзъ

 

той

 

же

 

эпохи.

П.

   

ІІО

   

ФАБГПЧПОЙ

   

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

а)

  

Полотняиное

 

производство:

 

образцы

 

холста,

 

полотенъ,

 

пару-

совъ,

 

канатовъ

 

и

 

т.

 

п.

б)

  

Суконное

 

дѣло:

 

образцы

 

русскпхъ

 

суконъ

 

изъ

 

временъ

 

Петра
и

 

формы

 

тогдашней

 

военной

 

аммуниціи,

 

войлочныя

 

и

 

другія

 

шля-

пы

 

того

 

же

 

времени.

 

Нѣтъ

 

ли

 

собственная

 

платья

 

Петра,

 

сшпта-

го

 

изъ

 

русскаго

 

сукна?
в)

  

Кожаное

 

производство:

 

образцы

 

кожанныхъ

 

издѣлій

 

тогдаш-

нихъ

 

заводовъ,

 

особенно

 

въ

 

примѣненіи

 

къ

 

военному

 

дѣлу;

 

обувь
той

 

эпох

 

п.

г)

  

Оружейное

 

производство:

 

образцы

 

различнаго

 

оружія

 

и

 

воен-

ннхъ

 

вещей

 

Петровскаго

 

времени

 

(огнестрѣлыіыя

 

и

 

холодныя

 

ору-

жія

 

съ

 

ихъ

 

принадлежностями);

 

друпя

 

металлическія

 

вещи

 

той
этохн.

д)

  

Писчебумажное

 

п

 

переплетное

 

дѣло:

 

образцы

 

писчей

 

бумаги
русскихъ

 

фабрикъ

 

того

 

времени,

 

ппсчебумажныя

 

клейма

 

(все

 

это

не

 

трудно

 

пыѣть

 

въ

 

архпвахъ

 

того

 

времени);

 

книги

 

въ

 

перенле-

тахъ

 

той

 

же

 

эпохи.

е)

  

Парчевыя

    

и

 

шелковыя

 

издѣлія:

    

образцы

   

пхъ

  

пзъ

 

временъ



—

 

352

 

—

Петра;

 

сюда

 

же

 

могутъ

 

быть

 

отнесены

 

предметы,

 

служащіе

 

образ-
цомь

 

тогдашняго

 

вышиванья

 

золотомъ

 

п

 

серебромъ,

 

н

 

образцы
шпалеръ

 

того

 

времени.

ж)

  

Гончарное

 

и

 

фарфоровое

 

производство:

 

образцы

 

различной
русской

 

иоссуды

 

нзъ

 

Ьрёменъ1

 

Петра.
з)

  

Стеклянная

 

пздѣлія:

 

образцы

 

посуды

 

того

 

времени

 

п

 

зеркала,

н)

 

Столярныя

 

издѣлія:

 

образцы

   

различной

 

русской

   

мебели

 

Пе-
тровскпхъ

 

временъ;

 

сюда

 

же

 

могутъ

   

быть

 

отнесены

 

токарныя

 

ве-

щи

 

сама го

 

Петра.

III.

 

По

 

иекусствАмъ:

а)

  

Строительное

 

искусство:

 

модели

 

извѣстнѣйшихъ

 

построекъ

нравптельствеиныхъ,

 

церковныхъ,

 

общественныхъ

 

и

 

частныхъ

 

Пе-
тровской

 

эпохи;

 

подробности

 

нзъ

 

пхъ

 

украшеній.
б)

  

Рисовальное

 

искусство:

 

картины

 

того

 

времени,

 

образцы

 

гра-

впровальнаго

 

дѣла;

 

мпніатюры

 

нзъ

 

рукописей

 

и

 

образцы

 

тогдаш-

ней

 

печати,

 

образцы

 

постепенна™

 

перехода

 

отъ

 

церковно-славян-

скихъ

 

буквъ

 

къ

 

гражданскимъ

Общее

 

прпмѣчаніе.

 

По

 

всѣмъ

 

этимъ

 

отдѣламъ

 

желательно

имѣть

 

модели

 

машинъ

 

и

 

другихъ

 

орудій

 

того

 

времени,

 

при

 

помо-

щи

 

которыхъ

 

производились

 

самыя

 

вещи.

СОДЕРЖАНИЕ

 

I.

 

Отдѣлъ

 

оффиціильный.

 

Распоряжения

 

высшаіо

 

правитмъ-

ства.

 

1)

 

Выоочаіішій

 

манифестъ

 

о

 

благополучномъ

 

разрѣшеиіи

 

Ея

 

Ммнератор-
скаго

 

Высочества

 

Государыни

 

Цксаревны

 

и

 

Великой

 

Княгини

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

Сыномъ,

 

нареченными

 

Георічемъ.

 

2)

 

Указъ

 

Св.

 

Синода

 

о

 

томъ

 

же

 

предмевѣ.

 

3)
Извлечете

 

изъ

 

собранія

 

постановленій

 

Св.

 

Синода

 

въ

 

разъяснепіе

 

недоумѣній,

возникавшихъ

 

въ

 

дух.

 

семинаріяхъ

 

и

 

училищахъ,

 

а

 

равно

 

и

 

на

 

съѣздахъ

 

духо-

венства,

 

при

 

введеніи

 

въ

 

дѣііствіе

 

новыхъ

 

духовно-училищныхъ

 

усгавовъ.

 

(0-
кончаніе).

 

4)

 

Высочайшія

 

награды.

 

Распоряжения

 

епархіалънаго

 

начальства.

1)

 

Объ

 

отправленіп

 

благодарственпаго

 

Господу

 

Богу

 

молебствія

 

вслѣдствіе

 

благо-
нолучнаго

 

разрѣшенія

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Государыни

 

Цесаревны
Великой

 

Княгини

 

Майи

 

Ѳеодороішы

 

отъ

 

бремени

 

Сыномъ,

 

нареченнымъ

 

Геор-
гіемъ.

 

2)

 

Обь

 

опредѣленіи

 

въ

 

депутаты

 

по

 

Нижне-Чярскому

 

благочинію

 

священ-

ника

 

Верхне-Курмояр.

 

стан.

 

Никиты

 

Никольскаго

 

и

 

объ

 

избраніи

 

депутатовъ

 

въ

другихъ

 

благочинническихъ

 

округахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

еще

 

нѣтъ

 

ихъ.

 

3)

 

По

 

слу-

чаю

 

сдѣланнаго

 

Липовскимъ

 

священникомъ

 

и

 

церковнымъ

 

старостою

 

пожертво-

ванія

 

на

 

епархіальныя

 

нужды

 

и

 

продажи

 

восковыхъ

 

свѣчь.

 

4)

 

О

 

подтверждены
причтаыъ

 

Донской

 

епархіи

 

какъ

 

можно

 

исправнѣе

 

вести

 

церковные

 

документы.

5)

 

Рукоположепія.

 

6)

 

Праздное

 

священническое

 

мѣсто.

 

II.

 

Отдіълъ

 

пеоффиціалъ-
пый.

 

О

 

буддизмѣ.

 

Извѣстія.

 

Объявленіе

 

Отъ

 

прав.

 

Братства

 

при

 

каменецкомъ

дралыюмъ

 

соборѣ.

Редакторъ,

 

Архимандритъ

 

Веніаминъ.
=====

Печатать

 

дозволяется; Цензоръ,

 

Каѳедральнын

 

Протоіерей

It n

 

ch.u и

 

Смириовъ.

   

Іюня

 

1

 

дня

 

1871

   

года.
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