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ШРХШЫІМ)!

 

ВЕДОМОСТИ.
Выіодятъ

 

2

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

Ц

 

ѣ

 

н

 

а

    

годовому

   

изданію
6

   

рублей

    

50

    

коіісскі.

съ

   

пересылкой.
№18

Подписка

   

принимается

 

въ

редакціи

   

«Забайкальскихъ
Епархіальных.

 

Вѣдомостей»

въ

 

гор.

 

Читѣ.

-®

пш. 1

 

Октября

 

І905

 

года. ы
О

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

ъ

   

I.

ЧАСТЬ

    

ОФФИЦІДЛЬНАЯ.

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Епархіальныя

 

извѣстія.

ЕПАРХІАІЬНЫЯ

  

1

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т I

 

Я.

шй.д,

 

начальника

 

Забайкальской

 

Духовной

 

Мис-
сіи

 

священникъ

 

Епифаній

 

Кузнецовъ

 

указомъ

 

Святѣй-

шаго

 

Синева

 

отъ

 

20

 

августа

 

с.

 

г.

 

Xе

 

8146

 

утвержденъ

въ

 

сей

  

должности.

m

 

Священникъ

 

Ново

 

-

 

Цурухайтуевской

 

церкви

Ѳеофилъ

 

Громовъ,

 

предложеніемъ

 

Его

 

Преосвященства
отъ

 

9

 

сентября

 

с.

 

г,

 

№

 

2616,

 

для

 

пользы

 

службы

 

пе-

ремѣщенъ

 

къ

 

Ложниковской

 

Косыио

 

-

 

Даміановской
церкви.



—
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-

m

 

Священникъ

 

К'ударинской

 

Благовѣщенекой

 

цер-

кви

 

Николай

 

Поспѣловъ,

 

предложеніемъ

 

Его

 

Преосвя-
щенства

 

отъ

 

"2ь

 

августа

 

с.

 

г.

 

№

 

2518

 

перемѣщенъ

 

къ

Катаевекой

 

Петро-Павловской

 

церкви,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

тѣмъ-жв

 

предложеніемъ

 

Архипастыря,

 

назначенъ

 

свя-

щенникъ

 

Баргузинскаго

 

собора

 

Игнатій

 

Чурсиновъ.

ш

 

Псаломщикъ

 

Брянской

 

Михаило-Архангельской
церкви

 

йннокентій

 

Чериышевъ,

 

согласно

 

прошенію,
резолюціей

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

1

 

сентября

 

с.

 

г.

№

 

2554,

 

вслѣдствіе

 

семейныхъ

 

обстоятельствъ,

 

уволенъ

за

 

штатъ.

m

 

Учитель

 

Цасучеевской

 

второклассной

 

школы,

діаконъ

 

Герасимъ

 

Мацкегшчъ,

 

согласно

 

ходатайства

 

За-
байкальскаго

 

епархіальнаго

 

наблюдателя

 

отъ

 

1У

 

авгу-

ста

 

с.

 

г.

 

Л?

 

227,

 

резолгоціей

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

1

 

сентября

 

с.

 

г.

 

№

 

2547 —

 

назначенъ

 

на

 

доляшость

 

пса-

ломщика

 

къ

 

Нерчинскому

 

собору

 

съ

 

1-го

 

августа.

m

 

Причтъ

 

Урлукской

 

Пророко-Ильинской

 

единовѣр-

ческой

 

церкви

 

выражетъ

 

глубокую

 

благодарность

 

кре-

стьянину

 

Тамирской

 

волости

 

Шазагойскаго

 

селенія

 

Ва-
силію

 

Ивановичу

 

Козьмину

 

за

 

пожертвованія

 

въ

 

Урлук-
скій

 

единовѣрческій

 

храмъ

 

напрестольнаго

 

евангелія

 

въ

серебряной

 

золоченой

 

оиравѣ

 

стоимостью

 

въ

 

сто

 

рублей

и

 

воздуховъ

 

стоимостью

 

въ

 

пятнадцать

 

рублей.

m

 

Завѣдывающій

 

Мензинской

 

двухклассной

 

церковно-

приходской

 

школы

 

и

 

Троицкосавское

 

отдѣленіе

 

Забай-
кальскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

выража-

ютъ

 

благодарность

 

за

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

Мень-
зинской

 

двухклассной

 

церковно-приходской

 

школы,

 

оп-
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ступившія

 

отъ

 

казака

 

Мензинской

 

станицы,

 

Иннокентія

Львовича

 

Шильникова,

 

нынѣ

 

зачисленнаго

 

въ

 

составъ

Уссурійскаго

 

казачьяго

 

войска,

 

200

 

руб.

 

и

 

отъ

 

крестья-

нина

 

Пермской

 

губерніи

 

Петра

 

Никитьевича

 

Калинина

100

 

рублей

<т

 

Причтъ

 

и

 

староста

 

Урлукской

 

Богоредице-Казан-
ской

 

церкви

 

объявляетъ

 

благодарность

 

вдовѣ

 

Кяхтин-

скаго

 

мѣщанина

 

Агрипинѣ

 

Матвѣзвой

 

Бережновой

 

за

шшертвованный

 

ею

 

серебряно-позлащенный

 

сосудъ, —

стоимостью

 

50

 

руб.

ш

 

Праздныя

 

священническія

 

мѣста

 

при

 

слѣдующихъ

цѳрквахъ:

 

при

 

Богдаринской

 

Петро-Павловской

 

церкви

на

 

Каралонскихъ

 

золотыхъ

 

промыслахъ

 

и

 

при

 

Баргузин-
скомъ

 

Спасо-Преображенскомъ

 

Соборѣ.

Д

 

і

 

а

 

к

 

о

 

н

 

с

 

к

 

і

 

я

 

при

 

Читинской

 

кладбищенской

 

и

Ундинской

 

Преображенской.

 

11

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

щи

 

ч

 

е

 

с

 

кі

 

я:

при

 

Брянской

 

Михаило —

 

Архангельской,

 

У лятуевской

 

—

Казанской,

 

Куйтунской

 

—

 

Николаевской,

 

Донинской—
Николаевской

 

единовѣрческой

 

пестеревской.

 

и

 

Баргу-
зинскомъ

 

Спасо-Преображенскомъ

 

Соборѣ.

Отъ

    

Правлеыія

 

Читинскаго

 

Духовнаго

 

Учи
лита.

Печатая

 

въ

 

настояіпемъ

 

№.

 

къ

 

свѣдѣнію

 

родителей
учащихся

 

вѣдомость

 

о

 

недоимкахъ,

 

числящихся

 

за

 

со-

держаніѳ

 

учениковъ

 

на

 

23

 

сентября

 

с.

 

г.,

 

Правленіе
Училища

 

считаетъ

 

долгомъ

 

увѣдомить

 

родителей,

 

что

плата

 

за

   

содержаніе

   

пансіонеровъ

 

и

 

полупансіонеровъ



—
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—

должна

 

быть

 

вносима

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

перваго

 

мѣ-

сяца

 

каждаго

 

полугодія

 

учебнаго

 

года,

 

что

 

ученики,

 

не-

Удовлетворившее

 

этому

 

требованію,

 

примѣнительно

 

къ

§

 

155

 

Уст.

 

Дух.

 

Семинарій,

 

могутъ

 

быть

 

увольняемы

изъ

 

общежитія

 

за

 

невзносъ

 

платы.

Предсѣдатель

 

Правленія
Смотритель

 

Училища

 

Свящ.

 

Ин.

 

Лоповъ..

Делопроизводитель

 

Георгіевскій.

~8^111Ш^*в~



О

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

ъ

   

П.

ЧАСТЬ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

0ГЛАВЛЕН1Е.

 

Поученіе,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Меѳодія,

 

енископа

 

Забайкальскаго
Ъ

 

Н«рчиискаго.

 

Поученіе

 

Булгакова

 

(окончаніо).

   

Организация

 

цервовныхъ

 

совѣ-

товъ

 

(окончаніе).

 

Назрѣвшіе

 

вопросы

 

(окончаніе).

 

Епархіальная

 

хроника.

іі

 

i'

 

»

 

іі

                           

■

  

■

                                        

■

 

■

                 

-

                           

■

                                     

—

 

-

                             

=

ПОУЧЕН IE
Преосвященнѣйшаго

 

Ыеѳодія,

 

Епископа

 

Забайкальем

 

и

 

Нѳрчинскаго.

Православные

 

граждане

 

Россійскаго

 

Государства!

Волею

 

нашего

 

Всемилостивѣйшаго

 

Монарха

 

всѣ

 

граждане

Россійскаго

 

Государства

 

призываются

 

къ

 

участію

 

въ

 

Государствен-

номъ

 

Правленіи.

 

Событіе

 

это

 

столь

 

высокой

 

важности,

 

что

 

трудно,

даже

 

не

 

возможно

 

предвидѣть,

 

какія

 

оно

 

можетъ

 

имѣть

 

послѣдствія

въ

 

будущѳмъ

 

для

   

государственнаго

   

благоустройства.

Конечная

 

цѣль

 

жизни

 

человѣка,

 

а

 

равно

 

конечная

 

цѣль

 

бы-

тія

 

всего

 

живого

 

творенія

 

есть

 

доствженія

 

блага.

 

А

 

посему

 

первая,

вмѣстѣ

 

также

 

и

 

послѣдняя

 

цѣль

 

всякаго

 

государства—есть

 

благо

его

 

гражданъ.

 

Въ

 

частности

 

для

 

христіанскаго

 

государства

 

есть

еще

 

нѣкоторая

 

высшая

 

цѣль.

 

Эгу

 

цѣль

 

разумѣѳтъ

 

Св.

 

Апостолъ,

когда,

 

заповѣдуя

 

молиться

 

о

 

предержащей

 

власти,— говорить:

 

«Мо-

лю

 

творити

 

молитвы...

 

за

 

Царя

 

и

 

за

 

вся,

 

иже

 

во

 

власти

 

оуть,

 

да

тихое

 

и

 

безмолвное

 

житіе

 

поживемъ

 

во

 

всякомъ

 

благочестіи

 

и

 

чи-

стоте».

 

(1

 

Тим.

 

II,

 

1,

 

2).

 

Слѣдовательно,

 

эта

 

особая— высшая

 

цѣль

христіанскаго

 

государства,

 

должна

 

состоять

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

дать

средства

 

и

 

возможность

 

христіанамъ

 

гражданам*,

 

по

 

слову

 

Апосто-

ла,

 

жить

 

во

 

всякомъ

 

благочестіи

 

и

 

чистотѣ;

 

эту

 

высшую

 

цѣль

 

хри

стіанскаго

 

государства

 

должно

 

составлять

   

попеченіе

 

о

 

преуспѣяніи

Произнесено

 

Нреосващеинѣншимъ

 

Мееодіемъ

 

Епископомъ

 

Забайкальским*
н

 

Нерчннскямъ

 

28

 

Авг.

 

1905

 

г.

 

въ

 

Читинской

 

Доковой

 

Арх^реискои

 

церкв»
предъ

 

совершені.иъ

   

молебна

   

по

   

елучаю

   

учреждена

   

Государственной

   

Думы



—
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-

вѣры

 

и

 

благочестія

 

въ

 

государствѣ.

 

Такъ

 

понимали

 

высшую

 

госу-

дарственную

 

цѣль

 

древніе

 

христіанскіе

 

императоры

 

и

 

государствен-

ные

 

мужи;

 

такъ

 

понималась

 

искони

 

эта

 

цѣль

 

въ

 

нашей

 

православ-

ной

 

Русской

 

землѣ

 

и

 

понимается

 

доселѣ

 

всѣми,

 

кто

 

только

 

сохра-

нилъ

 

у

 

себя

 

драгоцѣнное

 

сокровище

 

православной

 

вѣры

 

Всѣ

 

пра-

вославные

 

сыны

 

Россійскаго

 

отечества

 

скажутъ,

 

что

 

преуспѣяніё

вѣры

 

и

 

благочестія

 

есть

 

первое

 

благо

 

православной

 

нашей

 

Рус-

ской

 

земли,

 

йтакъ,

 

выступая

 

на

 

великое

 

поприще

 

участія

 

въ

 

го-

сударственномъ

 

уітравлвніи,

 

будемъ

 

стремиться

 

не

 

только

 

къ

 

томуі

что

 

требуютъ

 

гражданскіе

 

интересы

 

государства,

 

но

 

и

 

къ

 

тому,

 

че-

го

 

требуютъ

 

интересы

 

нашей

 

православной

 

отеческой

 

вѣры,

 

нашей

матери

 

православной

 

и

 

Россійской

 

церкви

Православные

 

граждане

 

Россійскаго

 

Государства!

Великій

 

даръ

 

мы

 

получили

 

отъ

 

нашего

 

Всемилостивѣйшаго

Монарха, —ларъ

 

участія

 

въ

 

Управлѳніи

 

Гооударствомъ

 

совмѣстно

съ

 

Самимъ

 

Монархомъ,

 

совмѣсшо

 

съ

 

Самимъ

 

Главою

 

Государства.

Примеыъ

 

»тотъ

 

даръ

 

расширенія

 

нашей

 

гражданской

 

свободы

осторожно

 

и

 

благоразумно;

 

примемъ

 

какъ

 

мудрые

 

и

 

совершенные

 

му-

жи,

 

окрѣпшіе

 

въ

 

своихъ

 

убѣжденіяхъ

 

и

 

дѣйствіяхъ,

 

а

 

не

 

какъ

 

без-

разсудные

 

и

 

развращенные

 

дѣти,

 

которые

 

получивъ

 

свободу,

 

упот-

ребляютъ

 

ее

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

предаться

 

безчинству

 

и

 

непотреботву.

Вѳликій

 

даръ

 

мы

 

получили!

 

Возблагодаримъ

 

за

 

этотъ

 

даръ

Бога,

 

ибо

 

сказано

 

въ

 

Святомъ

 

писаніи:

 

«всяко

 

даяніе

 

благо

 

и

 

всякъ

даръ

 

совершенъ

 

свыше,

 

есть

 

сходяй

 

отъ

 

Отца

 

Свѣтовъ»

 

(Іак.

 

I,

 

17)

Слѣдовательно

 

и

 

настоящій

 

даръ,

 

который

 

мы

 

получили,

 

есть

 

преж-

де

 

всего

 

даръ

 

Отца

 

Свѣтовъ,

 

который

 

вложилъ

 

въ

 

сердце

 

нашему

возлюбленному

 

Монарху

 

даровать

 

намъ

 

этот*

 

даръ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

бла-

годареніем*

 

Богу

 

вознвсемъ

 

крѣпкую

 

и

 

нелицѳмѣрную

 

молитву

 

о

нашемъ

 

всемилостивѣйшимъ

 

возлюбленном*

 

Монархѣ

 

Николаѣ

 

Алек-

сандровичѣ,

 

который

 

иочтилъ

 

насъ

 

столь

 

высоким*

 

монаршимъ

 

до-

вѣріемъ

 

и

 

благоволеніемъ.

 

Аминь.
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П

 

О

 

У

 

Ч

 

E

 

H

 

I

 

E

сказанное

 

въ

 

Верхнеудинскѣ

   

о.

 

Булгаковымъ

   

въ

 

день

 

св.

благовѣрнаго

 

князя

  

Александра

 

Невскаго.

Окончание

 

*),

Отвѣтъ

 

на

 

это

 

дает*

 

нам*

 

исторія

 

Россіи,

 

Сегодня

 

годовщи-

на

 

битвы

 

русских*

 

со

 

шведами

 

на

 

р.

 

Невѣ

 

въ

 

1242-мъ

 

году.

 

Въ

этой

 

битвѣ

 

во

 

гдавѣ

 

русскихъ

 

стоялъ

 

ев

 

благовѣрный

 

князь

 

Алек-

сандръ

 

Ярославичъ,

 

названный

 

Невскимъ

 

за

 

побѣду

 

въ

 

этой

 

битвѣ

при

 

р.

 

Гіевѣ.

 

Время,

 

когда

 

жил*

 

Александръ

 

Ярославичъ

 

для

 

насъ

весьма

 

поучительно,

 

конечно,

 

въ

 

томъ

 

лишь

 

случаѣ,

 

если

 

мы

 

же-

лаемъ

 

учиться.

 

Обратите

 

внпманіе,

 

что

 

вся

 

Русская

 

земля—за

 

малы-

ми

 

исключеніями-въ

 

то

 

время

 

была

 

покорен

 

татаро

 

монголами.

Исключініе

 

составляли

 

лишь

 

сѣверныя

 

области

 

земли

 

Новгородской.

Пользуясь

 

разгромомъ

 

Россіи

 

отъ

 

татаро-монголовъ,

 

наши

 

запад.

ные

 

сосѣди-шведы

 

и-лпвонскіе

 

рыцари

 

рѣшили

 

напасть

 

на

 

русскія

области

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

завладѣть

 

беззащитными

 

городами

 

и

 

се-

лами.

 

У

 

заііадныхъ

 

врагов*,

 

кромѣ

 

татаро-монголовъ,

 

союзниками

явились

 

и

 

различные

 

смутьяны

 

внутри

 

Россіи.

 

Все

 

благоприятство-

вало

 

замыслам*

 

вражеским*.

 

Александру

 

Ярославілу

 

предстояла

трудная,

 

почти

 

неразрешимая

 

задача,

 

дать

 

отаоръ

 

на

 

заиадѣ

 

вра-

жіимъ

 

силам*

 

Но

 

онъ

 

не

 

палъ

 

духомъ,

 

не

 

сталъ

 

унывать

 

отъ

бѣдъ,

 

страшно

 

разразившихся

 

надъ

 

Русскою

 

землею.

 

Съ

 

надеждою

на

 

помощь

 

Вожію

 

Александръ

 

Ярославичъ

 

пошел*

 

на

 

шкедовъ

 

и

разбил*

 

их*.

 

Этого

 

мало.

 

Александръ

 

Ярославичъ

 

продолжалъ

 

дѣ-

ло,

 

начатое

 

врагами,

 

и

 

предирннялъ

 

поход*

 

въ

 

ихъ

 

собственную

землю.

 

Этимъ

 

удачнымъ

 

походомъ

 

Александръ

 

Ярославичъ

 

поло-

жил*

 

начало

 

покоренію

 

власти

 

Россіи

 

земель,

 

лежащих*

 

по

 

бере-

гамъ

 

заливов*

 

Финскаго,

 

Ботнпческаго

 

и

 

р.

 

Невы,

 

продолжение

котораго

   

относится

 

ко

 

временам*

   

Петра

   

В.,

 

а

 

конец*

   

къ

 

эпохѣ

См.

 

Забайк.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

J*

 

17

 

за

 

1905

 

г.
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Александра

 

Благословеннаго.

 

Позволительно

 

спросить,

 

что

 

былобы

въ

 

настоящее

 

время

 

съ

 

Россіею,

 

если

 

бы

 

Александръ

 

Ярославичъ

предался

 

уныяію,

 

или

 

стал*

 

бы

 

разсуждать

 

подобно

 

современным*

пацифистам*,

 

а

 

потому,

 

склонивши

 

голову

 

пред*

 

всероссійскими

бѣдами,

 

отдал*

 

бы

 

шведам*

 

земли,

 

единственно

 

уцѣлѣвшія

 

при

 

на-

шествіи

 

татаро-монголов*?

 

Съ

 

увѣренностію

 

можно

 

сказать,

 

что

 

по-

слѣдній

 

оплот*

 

русских*

 

перешел*

 

бы

 

в*

 

чужія

 

руки

 

и

 

восточное

Балтійское

 

побережье

 

не

 

только

 

не

 

входило

 

бы

 

въ

 

составъ

 

Россій-

скаго

 

государства,

 

а

 

самое

 

имя

 

Россіи

   

не

 

существовало

 

бы.

Разрѣшив*

 

блистательно

 

задачу

 

на

 

западѣ,

 

Александръ

 

Ярос-

лавичъ

 

на

 

востокѣ

 

нриступилъ

 

къ

 

разрѣшенію

 

другой,

 

бодѣе

 

труд-

ной

 

для

 

разрѣшенія.

 

Задача

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

какъ

 

устроить

 

отно-

шенія

 

между

 

русскими

 

и

 

побѣдителями,

 

татаро-монголами.

 

Алек-

сандръ

 

Ярославичъ

 

считалъ

 

безусловно

 

необходимым*

 

временную

покорность

 

русских*

 

пред*

 

завоевателями

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

бы

 

дать

время

 

и

 

возможность

 

русским*

 

оправиться

 

отъ

 

погрома

 

и

 

собрать-

ся

 

съ

 

необходимыми

 

силами.

 

И

 

если

 

в*

 

походѣ

 

на

 

шведовъ

 

Алек-

сандръ

 

встрѣтилъ

 

полное

 

сочувствие

 

среди

 

русскихъ,

 

желавших*

избавиться

 

отъ

 

опасных*

 

врагов*»

 

то

 

его

 

план*

 

временной

 

покор-

ности

 

по

 

отношенію

 

къ

 

татаро-монголам*

 

никак*

 

не

 

могъ

 

найдти

себѣ

 

сочувствія

 

среди

 

весьма

 

и

 

весьма

 

многих*

 

русских*.

 

Созна-

ніе

 

пораженій

 

тяжких*,

 

потерь

 

безчисденныхъ

 

въ

 

битвахъ

 

съ

 

тата-

ро-монголами,

 

постоянный

 

нритѣененія

 

и

 

обиды, — обиды

 

кровныя,

страшно

 

возстановляли

 

русскихъ

 

противъ

 

побѣдителей.

 

Да

 

иначе

не

 

могло

 

и

 

быть.

 

Что

 

должен*

 

был*

 

пережить

 

и

 

перечувствовать

русскій

 

человѣк*

 

при

 

видѣ

 

того,

 

какъ

 

попираются

 

его

 

права

 

иму-

щественный,

 

какъ

 

разрушается

 

его

 

общественное

 

и

 

семейное

 

бла-

гополучіе?

 

Какъ

 

долженъ

 

был*

 

смотрѣть

 

на

 

татаро-монюловъ

 

рус-

скій

 

человѣкъ,

 

когда

 

отъ

 

них*

 

зависѣло

 

не

 

только

 

его

 

личное

 

бла-

госостояніе

 

и

 

свобода,

 

но

 

и

 

сама

 

жизнь?

 

Не

 

смотря

 

на

 

все

 

недо-

вольство

 

русских*

 

победителями,

 

Александръ

 

Ярославичъ

 

устано-

вилъ

 

самый

 

целесообразный

   

способъ

 

отношеній

 

между

 

русскими

 

и
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ихъ

 

победителями

 

У

 

насъ

 

нѣтъ

 

времени

 

подробно

 

разсказывать,

какихъ

 

трудовъ

 

и

 

уоилій

 

стоило

 

это

 

дѣло

 

благовѣрвому

 

князю.

 

Не

смотря

 

на

 

всѣ

 

прѳпятствія

 

враговъ

 

внутренних*

 

и

 

внѣшнпхъ,

Александръ

 

Ярославичъ

 

достигъ

 

своей

 

цѣли.

 

Уже

 

при

 

жизни

 

его

русскіе

 

поняли,

 

что

 

наиболѣѳ

 

опасные

 

враги

 

наши,

 

которые

 

грозятъ

нашей

 

самобытности

 

національной,

 

это

 

татаро-монголы

 

на

 

востокѣ,

что

 

русскимъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

бѣды,

 

тяготу

 

и

 

уншкевія,

 

связан-

ный

 

съ

 

игомъ,

 

необходимо

 

покориться

 

временно

 

татаро-монголам*,

постепенно

 

оправиться

 

отъ

 

погрома,

 

собраться

 

съ

 

силами

 

и

 

за-

тѣмъ

 

уже

 

съ

 

оружіемъ

 

въ

 

руках*

 

сбросить

 

съ

 

себя

 

ненавистное

иго.

 

«Закатилось

 

солнце

 

земли

 

русской» -

 

вот*

 

въ

 

каких*

 

словахъ

сообщали

 

о

 

смерти

 

князя,

 

и

 

русскіе

 

современники

 

хорошо

 

понима-

ли,

 

о

 

комъ

 

шла

 

рѣчь.

 

Закатилось

 

солнце

 

и

 

снова

 

взошло

 

въ

 

ліщѣ

потомковъ

 

Александра

 

Ярославича,

 

князей

 

и

 

государей

 

московскихъ,

послѣдоватѳльно

 

приводивших*

 

въ

 

исполненіе

 

план*

 

Александра

Ярославича,

 

Прошли

 

столѣтія

 

и

 

мы

 

имѣемъ

 

счастіе

 

видоть,

 

какъ

въ

 

этихъ

 

странахь,

 

покрытыхъ

 

не

 

родными

 

нам*

 

и

 

непривѣтливы-

ми

 

степями

 

и

 

сойками,

 

да

 

суровыми

 

каменистыми

 

холмами

 

появи-

лись

 

и

 

появляются

 

русскія

 

селенія

 

съ

 

Божіими

 

храмами,

 

русскія

правительственныя

 

учрежденія,

 

проложен*

 

русскими

 

великій

 

жедѣз-

нодорожный

 

путь.

 

Помните,

 

что

 

во

 

времена

 

Александра

 

Ярославича

сюда

 

приводили

 

русскихъ

 

плѣнниковъ,

 

которые

 

вдали

 

отъ

 

родины

влачили

 

горькое

 

существованіе

 

среди

 

инородцевъ

 

въ

 

іюложеніи

невольниковъ.

 

Не

 

забывайте,

 

что

 

сюда

 

долженъ

 

былъ

 

однажды

 

при-

быть

 

на

 

поклонъ

 

къ

 

главѣ

 

татаро

 

монголов*

 

тогдашній

 

представи-

тель

 

земли

 

Русской,

 

который

 

именовался

 

великим*

 

княземъ.

 

И

 

смот-

рите,

 

какое

 

сходство

 

въ

 

положеніи.

 

Часть

 

неприятелей,

 

отъ

 

кото-

рыхъ

 

принужденъ

 

былъ

 

защищать

 

Россію

 

Александр*

 

Ярославичъ,

входить

 

въ

 

составъ

 

Россід

 

бывшіе

 

(ливонскіе

 

рыцари).

 

A

 

другіе,

сохранивгаіе

 

независимость,

 

въ

 

наши

 

дни

 

подъ

 

вліяніем*

 

внутрѳн-

нпхъ

 

раздоровъ

 

раздѣляются

 

на

 

двѣ

 

части:

 

государство

 

Шведско-

Норвежское

 

распадается

 

на

  

ПІвецію

 

п

 

Норвегію.

 

Татаро

 

монголы,
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тіокорившіе

 

Россію

 

съ

 

востока,

 

въ

 

наше

 

время

 

заменяются

 

врагами

родственна™

 

племени

 

японцами

 

и

 

эти

 

послѣдніе

 

одерживаютъ

 

надъ

нами

 

нобѣду.

 

Но

 

какое

 

и

 

раздичіе.

 

Западъ

 

поражаетъ

 

вамъ

 

себя.

Востокъ,

 

хотя

 

и

 

торжествуешь

 

побѣду,

 

но

 

эта

 

лобѣда

 

совершенно

не

 

то,

 

что

 

татаро-монгольскій

 

погромъ:

 

сила

 

нападенія,

 

коач

 

чно,

велика,

 

но

 

и

 

сила

 

зашиты

 

огромна

 

И

 

потому,

 

когда

 

мы

 

слыші

 

мъ

 

о

нашихъ

 

неудачахъ

 

на

 

войнѣ.

 

не

 

должны

 

забывать

 

что

 

они

 

вели-

ки,

 

но

 

что

 

великь

 

и

 

русскій

 

народъ.

 

И

 

это

 

величіе

 

народа

 

..^ла-

гаетъ

 

на

 

насъ

 

не

 

менѣе

 

велнкія

 

обязанности.

 

А

 

потому,

 

огбросивъ

всѣ

 

сомнѣнія

 

и

 

колебанія,

 

необходимо

 

по

 

нрпмѣру

 

Александра

Ярославича

 

покориться

 

волѣ

 

Вожіей,

 

терпѣливо

 

перенести

 

невзго-

ды,

 

помня,

 

что

 

эти

 

невзгоды — праведный

 

судъ

 

Божій

 

и

 

что

 

«пре-

терпѣвый

 

до

 

конца,

 

той

 

спасется*.

   

(Мат.

 

24,

 

13).

Св.

  

П.

  

Буліаковъ.

Организация

   

церковныхъ

   

совѣтовъ

 

въ

 

правослзвныхъ

 

при-

ходахъ

 

Восточной

 

Сибири

въ

 

связи

 

съ

 

дѣйствующимъ

 

ноложеніемъ

 

о

 

церковно

 

приходскахъ

•

  

попечительствахъ.

(Памяти

 

графа

  

Муравьева-Амурекаго).

Окончание

 

*).

\ налоги ческія

 

заыѣчанія

 

высказаны

 

были

 

м.

 

Филаретомъ

 

(18.

Авг.

 

1862

 

г.)

 

по

 

поводу

 

подоженія

 

о

 

церковныхть

 

совѣтахъ

 

въ

 

Хер-

сонской

 

епархіи

 

Для

 

нашей

 

цѣли

 

имѣютъ

 

значеніе

 

заключитель-

ныя

 

оужденія

 

его.

 

«Правила

 

о

 

церковныхъ

 

совѣтахъ,

 

говоритъ

 

м.

Филаретъ,

 

могли

 

бы

 

начинаться

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

при

 

каждой

приходской

 

церкви

 

можетъ

 

быть

 

учрежденъ

 

церковный

 

совѣтъ

 

для

попеченія

 

о

 

благоустройства

 

и

 

благосостояніи

 

церкви

 

и

 

причта

   

въ

*)

 

См.

 

Заб.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

».

 

17

 

sa

 

1905. г
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хозяйственномъ

 

отношеніи,

 

о

 

устройствѣ

 

первоначальна™

 

обученія

дѣт§й

 

и

 

для

 

благотворительная

 

дѣйствованія

 

въ

 

предѣлахъ

 

прихо-

да.

 

Учрежденіе

 

церковнаго

 

совѣта

 

можетъ

 

быть

 

обязатѳльнымъ

 

въ

приходахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

особенно

 

нужнымъ

 

сіе

 

признаетъ

 

епархі-

альное

 

начальство,

 

или

 

въ

 

которыхъ

 

сего

 

потребуетъ

 

свѣтское

 

на-

чальство,

 

когда

 

прихожане

 

состоятъ

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

одного

 

пззѣстна-

го

 

начальства.

 

Мѣстный

 

священникъ

 

есть

 

первый

 

и

 

непремѣнный

членъ

 

церковнаго

 

совѣта.

 

Если

 

церковь

 

имѣетъ

 

болѣе

 

одного

 

свя-

щенника,

 

первенствуетъ

 

въ

 

совѣтѣ

 

старшій,

 

но

 

и

 

прочіе

 

суть

 

не-

премѣнные

 

члены

 

онаго.

 

Къ

 

нимъ

 

присоединяются:

 

церковный

 

ста-

роста

 

и

 

члены

 

изъ

 

прихожанъ,

 

избираемые

 

общпмъ

 

ихъ

 

собраніемъ

на

 

три

 

года.

 

Число

 

сихъ

 

можетъ

 

простираться

 

отъ

 

трехъ

 

до

 

пяти,

смотря

 

по

 

многолюдству

 

или

 

по

 

другимъ

 

обстоятельствамъ

 

прихода.

Далѣе,

 

правила

 

должны

 

быть

 

составлены

 

такъ,

 

чтобы

 

права

 

духов-

наго

 

вѣдомства

 

не

 

были

 

нарушены;

 

чтобы

 

совѣтъ

 

имѣлъ

 

наблюде-

те

 

за

 

вѣрнымъ

 

храненіемъ

 

и

 

употребленіемъ

 

церковной

 

собствен

яости,

 

присутствуя

 

между

 

прочимъ

 

при

 

ежемѣсячномъ

 

счетѣ

 

и

 

по-

вѣркѣ

 

прихода

 

и

 

расхода;

 

чтобы

 

важнѣйшія

 

дѣла

 

церковныя

 

о

 

по-

строеніи,

 

расширеніи,

 

украіиеніи,

 

возобновленіи

 

ветхостей

 

храма

происходили

 

по

 

совѣщаніямъ

 

совѣта

 

и

 

всего

 

общества

 

прихожанъ;

чтобы

 

средства,

 

пріобрѣтаемыя

 

для

 

дѣлъ

 

человѣколюбія

 

не

 

были

смѣшпваемы

 

съ

 

средствами

 

собственно

 

церковными»

 

(Собр.

 

мн.

Т.

 

I.

  

301-302)

Пріамурскимъ

 

правиламъ

 

о

 

церковныхъ

 

совѣтахъ

 

съ

 

замѣча-

ніями.

 

на

 

нихъ

 

м.

 

Филарета

 

наряду

 

съ

 

правилами

 

объ

 

аналоги-

ческихъ

 

институтахъ

 

въ

 

другихъ

 

мѣстностяхъ

 

(въ

 

частности—

въ

 

херсон.

 

енархіи)

 

суждено

 

было

 

вторично

 

поступить

 

въ

 

Съ

 

Си-

нодъ

 

и

 

лечь

 

въ

 

основу

 

положенія

 

о

 

церковно-ириходскихъ

 

попечи-

тедьсгвахъ

 

(1864

 

г.)

 

дѣйствующаго

 

донынѣ.

 

Обстоятельства

 

дѣда

таковы.

Высочайшимъ

 

приказомъ

 

отъ

 

28

 

Ьоня

 

1862

 

г

 

учреждено

 

бы-

ло

 

особое

   

центральное

   

присутствие

   

для

   

изысканш

   

способовъ

  

къ
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болыш

 

му

 

обезпеченію

 

быта

 

православнаго

 

духовенства,

 

именно:

 

къ

расширенно

 

средствъ

 

матеріальнаго

 

обезиеченія

 

приходскаго

 

духо-

венства,

 

къ

 

увеличение

 

личныхъ

 

и

 

гражданскихъ

 

правъ

 

и

 

ире-

имуществъ;

 

къ

 

открытію

 

дѣтямъ

 

свящѳнно-церковйо

 

служителей

 

пу-

тей

 

для

 

обезпеченія

 

своего

 

существования

 

на

 

всѣхъ

 

пошшщахъ

гражданской

 

дѣятельнооти;

 

къ

 

открытію

 

духовенству

 

бдижайшаго

участія

 

въ

 

приходскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

училишахъ.

 

Въ

 

цѣляхъ

 

полу-

ченія

 

самыхъ

 

точныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

нуждахъ

 

духовенства

 

и

 

о

 

необ

ходпмыхъ

 

по

 

мветнымъ

 

условіямъ

 

способахъ

 

его

 

улучшенія,

 

централь-

ное

 

присутствіе

 

рѣшило

 

дать

 

дѣлу

 

самую

 

широкую

 

гласность —

призвать

 

къ

 

его

 

обсужденію

 

духовенство,

 

печать

 

и

 

обшество.

 

Ор-

ганизованы

 

были

 

въ

 

каждой

 

губерніи

 

мѣстныя

 

губернскія

 

присутствия

изъ

 

епархіальнаго

 

архіерея,

 

Губернатора,

 

Управляющаго

 

палатою

государственныхъ

 

имуществъ

 

и

 

свѣдущихъ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскпхъ

лицъ

 

Эти

 

присутствія

 

получали

 

всѣ

 

необходимыя

 

свѣдѣнія

 

чрезъ

бдагочинныхъ

 

отъ

 

самого

 

духовенства,

 

обработывали

 

матеріадъ

 

по

однообразной

 

программѣ,

 

іанной

 

центральньтмъ

 

присутствіемъ

 

и

всѣ

 

свои

 

предложения

 

и

 

цроектъ

 

направляли

 

въ

 

центральное

 

нри-

сутствіе.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

наше

 

духовенство,

 

загнанное,

 

забитое,

пришибленное

 

продолзкительной

 

и

 

тяжкой

 

долей

 

смирения

 

и

 

уничи-

женія

 

(читатель

 

пойметъ

 

насъ,

 

если

 

познакомится

 

съ

 

положеніемъ

тяглаго

 

служителя

 

Престола

 

Божія

 

напр

 

за

 

все

 

ХѴШ

 

столѣтіе!),

впервые

 

получило

 

возможность

 

высказаться

 

не

 

столь

 

жгучему

 

и

жизненному

 

вопросу,

 

повѣдать

 

міру

 

о

 

своемъ

 

неприглядномъ

 

суще-

ствованіи.

 

И

 

оно

 

высказалось

 

съ

 

полною

 

откровенностію

 

и

 

прав-

дивостью,

 

Въ

 

донесеніяхъ

 

губернскимъ

 

присутствіямъ,

 

въ

 

цѣломъ

 

ря-

дѣ

 

статей,

 

замѣтокъ,

 

корреспонденцій

 

и

 

писемъ

 

въ

 

различныхъ

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

журналахъ

 

того

 

времени

 

духовенство

 

наше

нарисовало

 

ужаеающую

 

картину

 

той

 

унизительной

 

нищетѣ.

 

до

 

ко-

торой

 

довела

 

его

 

необходимость

 

кормиться

 

добровольными

 

даяніями

прихожанъ.

 

Приходское

 

духовенство,

 

по

 

оловамъ

 

проф.

 

Знаменска-

хо,

 

пересчитало

 

всѣ

   

караваи

 

и

 

копѣйки,

   

какіе

 

оно

 

брало

 

за

 

свои
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-

священнодѣйствія

 

съ

 

прихожанъ,

 

сборы

 

ко

 

диорамъ

 

по

 

поводу

празднпковъ

 

и

 

разныхъ

 

термпновъ

 

оельско-хозяйственнаго

 

быта,

петровщпны,

 

осенины,

 

нови,

 

ленуванья,

 

сборы

 

всякаго

 

рода

 

зерна

но

 

горстямъ,

 

сѣна

 

но

 

клочкамъ,

 

сметаны

 

по

 

ложкамъ,

 

лука,

 

капу-

сты,

 

даже

 

совершении

 

неожиданныхъ

 

иредметовъ,

 

напр

 

мочала,

лыкъ.

 

лаптей;

 

изобразило

 

съ

 

ужасающей

 

подробностью

 

всѣ

 

остроты

и

 

браннътя

 

слова,

 

который

 

ему

 

приходилось

 

при

 

этомъ

 

выслуши-

вать

 

отъ

 

прижпмпстыхъ

 

хозяевъ

 

и

 

хозяекъ,

 

всѣ

 

унизительный

 

прі-

емы,

 

какіе

 

ему

 

нужно

 

было

 

при

 

этомъ

 

употреблять,

 

чтобы

 

выпро-

сить

 

себѣ

 

лишнюю

 

кроху

 

подаянія.

 

описало— какъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣ-

стахъ

 

оно

 

до

 

нослѣдняго

 

времени

 

должно

 

было

 

производить

 

н

 

сбо-

ры

 

подъ

 

креетъ,

 

и

 

сборы

 

посредствомъ

 

старинной

 

выкадки,

 

какъ

посылало

 

сторожей

 

ходить

 

предъ

 

обѣдней

 

подъ

 

окнами

 

прихожанъ

и

 

собирать

 

деньги

 

съ

 

крикомъ;

 

«за

 

ооѣдню,

 

за

 

обѣдню»,

 

а

 

въ

иныхъ

 

ирпходахъ

 

на

 

праздники

 

и

 

само

 

ходило

 

по

 

дворамь,

 

при-

прашивая

 

мучкп

 

или. рыбки

 

со

 

словами

 

«не

 

пожалуете

 

ли

 

на

 

празд

никъ»,

 

какъ

 

даже

 

въ

 

одномъ

 

городѣ

 

Въ

 

родитедьсі;ія

 

субботы

 

соби-

рало

 

по

 

субботнему

 

базару

 

и

 

но

 

лавкамъ

 

нодаянія

 

съ

 

обычнымъ

нищенскимъ

 

приговоромъ

 

«родителей

 

поминаючи»

 

и

 

т.

 

п.

 

(подроб-

нее

 

ем.

 

у

 

проф.

 

Знаменекаго— приходское

 

духовенство).

 

Однимъ

 

сло-

вомъ,

 

нарисована

 

была

 

потрясающая

 

картина

 

страшнаго

 

упадка

моральнаго

 

и

 

общественна™

 

значенія

 

нашего

 

духовенства.

 

Неволь-

но

 

спрашиваешь

 

себя:

 

ужѳли

 

во

 

всѣѵь

 

этихъ

 

донесеніяхъ

 

и

 

коррес-

нонденціяхъ

 

рѣчь

 

идетъ

 

о

 

православномъ

 

духовенствіі?.

 

Ужели

 

—

здѣсь

 

рѣчь

 

о

 

русскомъ

 

народѣ,

 

гордомъ

 

своимъ

 

благс-честіемъ?!.

 

.

Все

 

духовенство

 

въ

 

одинъ

 

голосъ

 

указало

 

на

 

жалованье

 

отъ

правительства,

 

какъ

 

на

 

единственный

 

и

 

самый

 

раціональной

 

спо-

собъ

 

улучшенія

 

своего

 

быта.

 

«Жалованья,

 

жалованья!» —раздавалось

со

 

всѣхъ

 

сторонъ.

 

Между

 

тѣмь

 

Государственное

 

Казначейство

 

было

настолько

 

истощено

 

крупными

 

реформами

 

того

 

времени,

 

что

 

обез-

печить

 

все

 

духовенство

 

казеннымъ

 

жалованіемъ

 

было

 

не

 

въ

 

состоя-

ніи.

 

II

 

потому

 

въ

 

Сентябрѣ

 

1863

 

г.

 

Высочайше

 

утвержденное

 

при-



—
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-

сутствіё

 

по

 

дѣламъ

 

духовенства

 

разослало

 

по

 

епархіямъ

 

циркулярѵ

въ

 

которомъ

 

говорилось:

 

«при

 

изысканіи

 

средствъ

 

къ

 

улучшение

быта

 

духовенства

 

вниманіе

 

обращается

 

почти

 

исключительно

 

на

одни

 

только

 

правительственные

 

способы,

 

въ

 

частности

 

на

 

средства

государственнаго

 

казначейства.

 

Между

 

тѣмъ

 

обезпеченіе

 

причтовъ

составляетъ

 

первоначально

 

обязанность

 

самихъ

 

прихожанъ.

 

Прави-

тельственный

 

пособія

 

вообще

 

должны

 

имѣть

 

вспомогательное

 

доба-

вочное

 

свойство

 

и

 

ока3 ываться

 

преимущественно

 

тамъ;

 

гдѣ

 

приход^

скія

 

средства

 

недостаточны.

 

Кромѣ

 

того,

 

при

 

нынѣшнѳмъ

 

финансо-

вомъ

 

положенін

 

государства

 

желательно,

 

чтобы

 

эти

 

пособія

 

усмат-

ривались

 

не

 

въ

 

денежныхъ

 

ассигновкахъ,

 

а

 

въ

 

другихъ

 

источнп-

кахъ,

 

которые

 

дія

 

разныхъ

 

мѣстностей

 

могутъ

 

быть

 

найдены

 

въ

болыномъ

 

или

 

меньшемъ

 

числѣ

 

въ

 

земляхъ

 

и

 

лѣсахъ

 

вѣдомства

 

го-

сударственных^,

   

имущества.

Желая

 

изыскать

 

и

 

урегулировать

   

мѣстные

  

источники

 

къ

 

ма-

териальному

 

обезпеченію

   

духовенства,

   

правительство

 

остановилось

на

 

мысли

 

объ

   

учреждевіи

   

церковно-ириходскихъ

   

попечительства

этимъ

 

институтам!,

 

оно

   

рѣтиило

   

ввѣрить

 

нриложеніе

 

къ

 

жизни

 

ду-

ховенства

   

общественныхъ— нриходскихъ

   

силъ

 

и

 

средствъ.

 

Теперь-

вспомнили

 

Пріамурскія

   

правила

 

о

 

церковныхъ

 

совѣтахъ

 

и

 

прави-

ла

    

объ

    

аналогичныхъ

     

институтахъ

    

въ

    

другихъ

    

мѣстностяхъ

(особ

   

въ

 

Херсон,

   

епархіи)

 

и

 

на

 

этой

   

основѣ,

 

главнымъ

 

же

 

обра-

зомъ

 

-

 

на

 

основ!;

 

Пріаыурскихъ

 

поавилъ

 

(объ

 

этомъ

 

имѣются

 

ясныя

указанія

 

въ

 

замѣчаніяхъ

 

м.

 

Филарета

 

создано

 

было

 

нынѣ

 

дѣйствую-

щее

   

общее

 

иоложеніе

   

о

   

церковно

 

приходскихъ

   

поиечительствахъ

(2

 

Авг.

  

1864

 

г.)

   

Такимъ

 

образомъ,

 

живоносная

 

идея

 

о

 

церковномъ

совѣтѣ,

 

усвоенная

   

Муравьевымъ

 

Амурскимъ,

 

получила

    

оффиціаль»

ное

 

признаніе

 

и

 

облеклась

 

въ

 

общую

 

правовую

 

норму!

 

Такова

 

исто-

рическая

 

судьба

 

Пріамурскихъ

 

правилъ.

 

Честь

 

и

 

слава

 

творцу

 

ихъ!

Если

 

мы

 

сравнимъ

 

Пріамурскія

 

правила

 

сь

 

обшимъ

 

положе-

ніемъ

 

о

 

церковно

 

нриходскихъ

 

поиечительствахъ,

 

то

 

это

 

сравненіе

будетъ

 

не

 

въ

 

пользу

 

послѣдняго.

 

Ужъ

 

слишкомъ

 

урѣзана

 

компетен-
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<ція

 

церковныхъ

 

совѣтовъ,

 

олишкомъ

 

сужены

 

его

 

задачи,

 

слишкомъ

мало

 

отведено

 

мѣста

 

для

 

самодеятельности

 

церковно-приходской

общины

 

въ

 

кругу

 

церковно-общинныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

религіозно-обще-

ственныхъ

 

интересовъ.

 

Авторитета

 

м.

 

Филарета

 

былъ

 

такъ

 

великъ,

голосъ

 

его

 

въ

 

церковныхъ

 

вопросахъ

 

того

 

времени

 

такъ

 

много

 

вѣ-

силъ,

 

что

 

составители

 

положенія

 

о

 

церковно-

 

приходскихъ

 

поиечи-

тельствахъ

 

не

 

только

 

нашли

 

нужнымъ

 

отбросить

 

все

 

на,

 

что

 

что

 

онъ

указывалъ»

 

но

 

даже,

 

видимо,

 

старались,

 

по

 

возможности

 

выражать-

ся

 

языкомъ

 

его

 

замѣчаній

 

на

 

Пріамурскія

 

и

 

Херсонскія

 

правила

(ср.

 

выше

 

приведенный

 

замѣчанія

 

м.

 

Филарета

 

напр.

 

со

 

статьями

564,

 

565,

 

прим.

 

къ

 

564

 

ст.

 

и

 

др.— Сводъ

 

зад.

 

XIII

 

т.

 

изд.

  

1892

 

г.)

Нѣтъ

 

сомнЬнія,

 

что

 

полсженіе

 

1864

 

г

 

устарѣло

 

и

 

нуждается

въ

 

серьезной

 

лерѳдѣлкѣ,

 

особенно

 

теперь

 

когда

 

приходу,

 

вевьма

возможно,

 

придется

 

занять

 

етоль

 

почтенную

 

роль

 

въ

 

нашей

 

обще-

ственной

 

жизни.

 

Повременная

 

печать,

 

занимаясь

 

ыопросомъ

 

о

 

при-

ходѣ,

 

какъ

 

о

 

возможной

 

мелкой

 

земской

 

единиц!

 

разъяснила

 

суще-

ственные

 

недочеты

 

положенія

 

1864

 

г.

 

и

 

указала

 

въ

 

чемъ

 

должны

состоять

 

важнѣйшія

 

измѣнеяія.

Прежде

   

всего,

   

конечно,

 

необходимо

 

расширить

 

компетенцію

церковно

 

приходскихъ

   

попочительствъ.

   

По

 

действующему

 

положе-

нно

 

приходскія

 

попечительства

   

обязаны

 

заботиться:

 

1)-

 

о

 

содержа-

ли

 

и

 

удовлетворены

   

нуждъ

   

приходской

   

церкви

 

и

 

объ

 

изысканіи

средствъ

 

для

   

производства

   

нужныхъ

   

исправленій

 

въ

 

церковныхъ

строеніяхъ

 

и

 

для

 

возведенія

   

новыхъ,

   

въ

 

замѣнъ

 

пришедшихъ

 

въ

упадок^;

 

2)

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

приходское

 

духовенство

 

пользовалось

 

всѣ-

ми,

 

представленными

   

ему

 

средствами

 

содержанія,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

не

 

_

достатка

 

сихъ

   

средствъ,

 

объ

   

изысканіи

   

способовъ

 

для

 

увеличенія

оныхъ;

 

3)

 

обь

 

устройств

   

домов ь

   

для

   

церковнаго

 

причта;

 

4)

 

объ

изысканіи

 

средствъ

 

для

   

учрежденія

 

въ

 

приходѣ

 

школы,

 

больницы,

богадѣльни,

   

пріюта

   

и

 

др.

   

благотворитеныхъ

   

заведеній;

 

5)

 

вообще

объ

 

оказаніи

 

бѣднымъ

 

людямъ

 

прихода,

 

въ

 

наобходиныхъ

 

случаяхъ,
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возможныхъ

   

пособій,

 

о

 

погреоеяіи

   

неимущнхъ

 

и

 

о

 

содержаніп

 

въ.

порядкѣ

 

кладбищъ.

 

(ст.

 

568

 

свода

 

законовъ.

 

т

   

ХШ).

Съ

 

теченіемъ

 

времени

 

церковный

 

школы

 

Оыли

 

совершенно

 

изъ-

ять!

 

пзъ

 

вѣдѣнія

 

приходскихъ

 

поиечительствъ

 

и

 

дѣятельность

 

послѣд-

нпхъ

 

на

 

практнкѣ,

 

вь

 

большинствѣслучаевъ.

 

стала

 

ограничиваться

заботами

 

о

 

иоддержкахъ

 

церковныхъ

 

зданій

 

и

 

о

 

саыомъ

 

духовенствѣ.

Естественно,

 

при

 

такой

 

узкости

 

задать

 

попечительства

 

не

 

могли

 

всѳ-

пѣло

 

овладать

 

вниманіеыъ

 

къ

 

себѣ

 

прихожанъ

 

и

 

значеніе

 

ихъ

 

ста-

ло

 

падать.

 

Между

 

тѣмъ,

 

къ

 

леч а тп

 

оглашены

 

факты,

 

свидьтедь-

ствующіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

попечительства

 

могутъ

 

самымъ

 

достойнымъ

образомъ

 

выполнять

 

задачи,

 

выходяіція

 

изъ

 

середы,

 

предоставлен-

ной

 

нмь

 

дѣйствующимъ

 

положе н іемъ.

 

Такъ

 

въ

 

тульской

 

губ.

 

въ

1897

 

г.,

 

когда

 

насѳленіе

 

этой

 

губерніи

 

вслѣдствіе

 

недорода

 

хлѣ-

бовъ,

 

испытывало

 

большую

 

нужду,

 

по

 

иниціативѣ

 

мѣстныхъ— гу-

бернатора

 

и

 

преосвященнаго,

 

было

 

учреждено

 

свыше

 

700

 

приход-

скихъ

 

попечптельствъ

 

въ

 

цѣляхъ

 

огстоятельнаго

 

выясненія

 

экономя

ческаго

 

положенія

 

каждой

 

семьи

 

въ

 

приходѣ

 

и

 

количества

 

правитель-

ственна™

 

пособія

 

для

 

нея.

 

По

 

свидетельству

 

губернатора,

 

въ

 

эти

 

по-

печительства

 

входили

 

дучшія

 

силы

 

данной

 

мѣстности,

 

которые

 

отно-

сились

 

сердечно

 

къ

 

своему

 

прихожанину,

 

какъ

 

къ

 

родному

 

и,

 

близко

стоя

 

къ

 

нему,

 

вѣрнѣе

 

и

 

своевремевнѣе

 

определяли

 

и

 

удовлетворя-

ли

 

нужду

 

его,

 

нежели

 

могли

 

бы

 

сдѣлать

 

это

 

звмскія

 

учрежденія,

стоящія

 

вдали

 

и

 

не

 

освѣдомленныя

 

о

 

действительно мъ

 

положеніп

 

и

нуждахъ

 

жителей

 

прихода

 

(Церк.

 

Вѣст.

 

1901

 

г.

 

№

 

22).

 

Подобные

отрадные

 

факты

 

весьма

 

краснорѣчиво

 

говорятъ

 

въ

 

пользу

 

необхо-

димости

 

расширѳнія

   

компетенціи'

 

приходскихъ

 

поиечительствъ.

Кромѣ

 

того,

 

для

 

возрожденія

 

и

 

оживленія

 

пепечительствъ,

необходимо

 

ввести

 

нѣкоторый,

 

такъ

 

сказать,

 

культурный

 

цензъ

 

для

опредѣденія

 

лицъ,

 

имѣющихъ

 

право

 

быть

 

членами

 

попечительствъ

и

 

установить

 

избраніе

 

сихъ

 

послѣдняхъ

 

иутемъ

 

закрытой

 

баллоти-

ровки,

 

дабы

 

устранять

 

отъ

 

участія

 

въ

 

деятельности

 

поиечительствъ

разный

 

темныя

   

силы

 

въ

   

лицѣ

 

мѣстныхъ

 

міроѣдовъ

 

и

 

т.

 

п.

  

Намъ



-

 

254

 

—

извѣстны

 

примѣры

 

того,

 

какъ

 

председателями

 

поиечительствъ

 

дѣ-

лались

 

лавочники— кулаки,

 

а

 

членами— ихъ

 

кліенты,

 

причемъ

 

первые

старались

 

согласовать

 

деятельность

 

нопечительствъ

 

съ

 

личными

 

тем-

ными

 

спекуляціями.

 

(Такъ

 

напр.

 

одно

 

попечительство

 

выдавало

 

ссуды

овса

 

на

 

посѣвъ

 

пзъ

 

25*/о,

 

дабы

 

не

 

подорвать

 

такой

 

же

 

операціи

 

«мѣ-

стнаго

 

благодѣтеія» — председателя

 

этого

 

попечительства).

 

Необхо-

димо

 

чтобы

 

въ

 

главѣ

 

попечительствъ

 

стояли

 

лица

 

энергичный,

 

по-

нимавшая

 

его

 

значеніе

 

въ

 

жизни

 

прихода

 

и

 

глагное— съ

 

любовью

къ

 

дѣлу

 

отнооящіяся.

 

Что

 

значить

 

здѣсь

 

личная

 

иниціатива,

 

объ

этомъ

 

свидѣтельетвуетъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

фактовъ

 

оглашенныхъ

 

въ

 

пе-

чати

 

Вотъ

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ.

 

Въ

 

небогатомъ

 

приходѣ

 

одного

 

полу

 

-

еврейскаго

 

города

 

Приднѣпровской

 

губ

 

существовало

 

попечитель-

ство,

 

долгое

 

время

 

числившееся

 

только

 

на

 

бумагѣ.

 

Но

 

вотъ,

 

когда

(въ

 

1901

 

г.)

 

предсѣдателемъ

 

попечительства_былъ

 

избранъ

 

молодой

и

 

энергичный

 

преподаватель

 

Семинаріи,

 

попечительство

 

вдругъ

ожило,

 

яакипѣла

 

въ

 

немъ

 

дружная

 

работа

 

1 5

 

членовъ:

 

собраны

 

бы-

ли

 

точный

 

данныя

 

о

 

числѣ

 

бѣдныхъ

 

прихожанъ,

 

ихъ

 

занятіяхъ,

семейномъ

 

составѣ

 

и

 

т.

 

д.,

 

начался

 

сборъ

 

пожертвованій

 

деньгами

и

 

натурой,

 

мѣстный

 

причтъ

 

раздаетъ

 

этк

 

пожертвованія

 

бѣднякамъ

во

 

время

 

своихъ

 

хождѳній

 

по

 

приходу

 

предъ

 

праздниками

 

Рожде-

ства

 

и

 

Пасхи;

 

къ

 

Пасхѣ

 

нѣкоторыя

 

прихожанки

 

напекли

 

куличей,

а

 

председатель

 

сложилъ

 

ихъ

 

на

 

телѣгу

 

и

 

самъ

 

развезъ

 

по

 

прихо-

ду....

 

Сколько

 

радости

 

приносилъ

 

онъ

 

въ

 

убогую

 

лачугу

 

бѣдняка.

сколько

 

трогательныхъ

 

сценъ

 

приходилось

 

наблюдать

 

ему

 

при

этомъ!...

 

Свящ.

 

Четвериковъ,

 

сообщившей

 

объ

 

этомъ

 

фактѣ,

 

прибав-

ляетъ:

 

«закваскою

 

обновленія

 

приходовъ

 

проповѣдниками

 

христіан-

ской

 

самодеятельности

 

въ

 

нихъ

 

должно

 

встать

 

попечительство.

Вотъ

 

шнрокій

 

н

 

плодотворный

 

путь

 

деятельности

 

и

 

для

 

пастырей,

и

 

для

 

попечительствъ!

 

И

 

не

 

на

 

немъ

 

ли

 

найдемъ

 

мы

 

разрѣшеніе

самыхъ

 

сложныхъ

 

и

 

мучительныхъ

 

воиросовъ

 

нашей

 

общественной

жизни?

 

Если

 

каждый

 

пряходъ

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

возревнуетъ

 

объ

уничтожении

   

въ

   

своихъ

   

предѣлахъ

  

бѣдноты,

   

а

 

затбмъ

    

о

 

своемъ



-
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-

нравствѳнномъ

 

возрождѳніи

 

и

 

объединеніи,

 

если

 

онъ

 

превратится

въ

 

ту

 

святую

 

общину,

 

въ

 

которой

 

нѣкогда

 

«у

 

множества

 

увѣровав-

шихъ

 

было

 

одно

 

сердце

 

и

 

одна

 

душа»

 

(Дѣят.

 

IV.

 

32),

 

то

 

откуда

тогда

 

возьмутся

 

у

 

наеъ

 

безпризорныя

 

дѣти,

 

безпріютныя

 

вдовы,

такъ

 

называемыя

 

«жертвы

 

общественнаго

 

темперамента»

 

и

 

пр.

 

и.

пр.

 

Вѣдь

 

все

 

это

 

отъ

 

нашей

 

обособленности

 

и

 

разъединенности,

нашего

 

равнодушія

 

другъ

 

къ

 

другу.

 

А

 

съ

 

обновленіемъ

 

приходовъ,

съ

 

развитіемъ

 

въ

 

нихъ

 

сознанія

 

всего

 

братства

 

о

 

Христѣ,

 

все

 

это

изчезнетъ,

 

какъ

 

мрачная

 

тѣнь

 

предъ

 

лучами

 

солнца».

 

(Церк.

 

Вѣст.

1902

 

г.

 

№

 

13;

 

ом.

 

также

 

№

 

36;

 

1901

 

г.

 

J*

 

13

 

и

 

др.)

 

Можно

 

бы-

ло

 

бы

 

указать

 

и

 

еще

 

нѣсколько

 

мѣръ

 

къ

 

оживленію

 

деятельности

приходских'!,

 

попечительствъ;

 

отмѣченныя

 

нами

 

мѣры

 

(расширѳніа

компетенціи,

 

удаленіе

 

изъ

 

состава

 

членовъ

 

темныхъ

 

сиіъ

 

прихода,

избраніе

 

въ

 

председатели

 

лицъ

 

извѣстньтхъ

 

своей

 

энергіей,

 

иниціати-

вой

 

и

 

сочувствіемъ

 

этому

 

дѣлу)

 

мы

 

признаемъ

 

наиболѣе

 

существен-

ными

 

и

 

ими

 

ограничимся

 

въ

 

своемъ

 

игложеніи.

Мы

 

лично

 

глубоко,

 

всей

 

душой

 

сочувствуеиъ

 

ждеѣ

 

возрожде-

нія

 

нашего

 

прихода

 

и

 

надлежащей

 

постановке

 

его

 

органа— при

 

-

ходскаго

 

попечительства.

 

Пусть

 

будетъ

 

возстановленъ

 

древній

 

рус-

скій

 

приходъ

 

(чит.

 

о

 

чемъ

 

у

 

А.

 

А.

 

Папкова

 

«Древній

 

русскій

 

при-

ходъ»)

 

съ

 

его

 

самоуправденіемъ,

 

съ

 

его

 

простыми,

 

натріархальны-

ми

 

отношеніями

 

между

 

отдѣльными

 

членами,

 

съ

 

тѣснѣйшимъ

 

еди-

неніемъ

 

пастыря

 

съ

 

паствой,

 

съ

 

дружной

 

работой

 

всѣхъ

 

слоевъ

его

 

въ

 

общихъ

 

интересахъ.

 

..

 

Мы

 

искренно

 

вѣримъ

 

въ

 

возможность

практическаго

 

осуществления

 

этой

 

идеи

 

и

 

надѣемся,

 

что

 

оно

 

ири-

несетъ

 

богатые

 

результаты

 

для

 

нравственной

 

и

 

экономической

 

жиз-

ни

 

нашего

 

народа....

 

Пусть

 

при

 

пересмотрѣ

 

устаревшаго

 

положения

о

 

приходскомъ

 

попечительствѣ.

 

какъ

 

органѣ

 

прихода,

 

вспомнятъ

Пріамурекія

 

правила:

 

и

 

въ

 

нихъ

 

можно

 

найти

 

не

 

мало

 

ноучитель-

наго

 

и

 

полезнаго!

//.
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М.
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Назрѣвшіе

 

вопросы.

Окончаніѳ

 

*)'.

Другимъ

 

не

 

иѳнѣе

 

существеннымъ

 

вопросомъ

 

является

 

измѣ-

неніе

 

порядка

 

язбранія

 

в

 

назначенія

 

благочинныхъ.

 

Какъ

 

извѣстно,

въ

 

I860

 

году

 

духовенству

 

было

 

даровано

 

право

 

самому

 

изъ

 

своей

■среды

 

избирать

 

благочинныхъ.

 

Любопытенъ

 

между

 

прочимъ,

 

мотивъ

послужившій

 

причиной

 

дарованія

 

этого

 

права,

 

указннный

 

въ

 

52

инструкции

 

благочиннымъ.

 

Тамъ

 

говорится:

 

«при

 

выборномъ

 

нача-

лѣ

 

достойнѣйшій

 

(въ

 

благочинные)

 

опредѣляется

 

самимъ

 

духовен-

ствомъ,

 

тогда

 

какъ

 

при

 

прежнемъ

 

порядкѣ

 

этотъ

 

достойнѣйшій

 

on

редѣлялся

 

секретарями

 

йонсисторіи

 

по

 

мѣрѣ

 

прнношеній».

 

Къ

 

со-

жалѣнію

 

выборное

 

начало

 

въ

 

духовенствѣ

 

просуществовало

 

всего

20

 

лѣтъ."

 

Въ

 

1881

 

году

 

укавомъ

 

св.

 

Синода

 

отъ

 

5-го

 

Апрѣля

 

оно

было

 

уничтожено

 

и

 

замѣнеао

 

прежнимъ,

 

т.

 

е.

 

дичнымъ

 

выборомъ

архіерея.

 

Хотя

 

при

 

существуюшихъ

 

условіяхъ,

 

блаженной

 

памяти,

«мѣрка

 

приношеній

 

Секретарямъ»,

 

можетъ

 

быть,

 

нѳ

 

имѣетъ

 

вліянія

на

 

избраніе

 

благочинныхъ,

 

однако

 

прежній

 

порядокъ

 

(т.

 

е.

 

личные

выборы

 

архіерея)

 

не

 

выдержпваетъ

 

критики

 

по

 

сдѣдующимъ

 

при-

чинамъ.

 

При

 

немъ

 

немъ

 

не

 

маловажную

 

роль

 

играетъ

 

сватовство,

кумоветво,

 

личныя

 

симпатіи

 

секретарей,

 

членовъ

 

консисторій,

 

влі-

ятельныхъ

 

городскихъ

 

священниковъ

 

и

 

вообще

 

претензія

 

Поэтому

не

 

рѣдко

 

въ

 

благочинные

 

попадаготъ

 

люди

 

мало

 

достойные

 

и

 

спо-

собные

 

служить

 

на

 

юльзу

 

своего

 

благочинія.

Наяванный

 

порядокъ

 

не

 

устраняетъ

 

возможность

 

избранія

 

и

назначенія

 

благочинныхъ

 

изъ

 

лицъ

 

причтамъ

 

благочинія

 

совершен-

но;

 

не

 

извѣстныхъ,

 

напримѣръ— изъ

 

священниковъ

 

чужого

 

благочи-

нія

 

или

 

чужой

 

епархіи.

 

Назначеніе

 

же

 

такихъ

 

благочинныхъ

 

зы-

нуждаетъ

 

причты

 

иногда

 

надолго

 

сторониться

 

отъ

 

своихъ

 

ближай-

жайшихъ

 

начальнпковъ.

 

вставать

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

формальный

 

отноше-

*)

 

Забайк.

 

Енарх.

 

Вѣдом.

 

№

 

17

 

за

 

1S05

 

г.
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яія.

 

Тѣмъ

 

же,

 

за

 

немногими

 

ясіслюченіями,

 

отвѣчаютъ

 

біагочинные,

незнакомые

 

со

 

всѣми

 

подчиненными

 

и

 

съ

 

условіями

 

жизнп

 

и

 

дѣя-

тельности

 

ввѣреннаго

 

имь

 

благочинія

 

Наконецъ

 

указанный

 

поря-

докъ

 

избранія

 

благочинныхъ

 

обусловлиЕаотъ

 

несмѣняемость

 

ихъ

 

и

замѣщеніѳ

 

ими

 

богатѣйпшхъ

 

приходовъ

 

Еиархіи,

 

что>

 

естественно,

заставляетъ

 

благочинныхъ

 

слишкомъ

 

дорожить

 

властью

 

и

 

доход -

нымъ

 

мѣстомъ

 

и,

 

изъ

 

боязни

 

потерять

 

то

 

и

 

другое,

 

-относиться

 

къ

причтамъ

 

формально,

 

a

 

всѣ

 

силы

 

направлять

 

чтобы

 

не

 

прогнѣвигь

Консисторію

 

и

 

болве

 

сблизиться

 

съ

 

нею.

 

Гіреслѣдуя

 

эту

 

цѣль,

 

боль-

шинство

 

благочинныхъ

 

съ

 

ведикимъ

 

усердіемь

 

исполняют ь

 

всѣ

 

со-

держательные

 

и

 

безсодержательные

 

указы

 

Консисторіи —тратятъ

много

 

времени

 

на

 

производство

 

слѣдствій

 

по

 

дѣламъ

 

даже

 

самымъ

ннчтожнымъ,

 

взыскиваютъ

 

съ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

и

 

пересылаютъ

въ

 

Консисторію

 

безчисленные

 

денежные

 

сборы,

 

составляют^

 

разные

шаблонный

 

отчеты

 

,и

 

пр.

 

т.

 

п.

 

Важнѣйшее

 

же

 

дѣло

 

благочиній:

 

наб-

люденіе

 

за

 

благолѣпіемъ

 

богослуженій.

 

не

 

опустите

 

льностью

 

настав-

леній

 

и

 

поученій, — короче—руководство

 

духовнымъ

 

просвѣщеніемъ

остается

 

въ

 

забвеніи.

 

Если

 

подвести

 

итоги

 

деятельности

 

благочин-

ныхъ

 

за

 

послѣдніе

 

двадцать

 

лвтъ,

 

они

 

окажутся

 

совсѣмъ

 

не

 

блестя-

щими.

 

Многіе

 

нзъ

 

нихъ

 

извѣстны

 

какъ

 

хорошіе

 

судебные

 

слѣдовате--

ли,

 

очень

 

исправные

 

письмоводители,

 

но

 

мало

 

найдется

 

пстинныхъ-

радѣтѳлей

 

о

 

нуждахъ

 

подчиненныхъ

 

имъ

 

приходовъ

 

и

 

причтовъ-

Чтобы

 

должности

 

благочинныхъ

 

замѣщались

 

болѣе

 

достойными,

 

дѣя-

тельными,

 

самостоятельными

 

и

 

самоотверженными

 

кандидатами,

 

что-

бы

 

искоренился

 

формализмъ

 

въ

 

отношеніяхъ

 

между

 

причтами

 

и

благочинными,

 

необходимо

 

ходатайствовать

 

и

 

возстановленіи

 

выбор-

наго

 

начала

 

въ

 

духовенствѣ

 

при

 

избраніи

 

благочинныхъ.

 

Избраніе

должно

 

быть

 

происходить

 

изъ

 

духовенства

 

своего

 

благочинія

 

на

трехлѣтній

 

срокъ.

Третьимъ

 

въ

 

ряду

 

назрѣвшихъ

 

вопросовъ

 

можно

 

поставить-

вопросъ

 

объ

 

ограничении

 

власти

 

благочинныхъ

 

Особою

 

инструкци-

ей,

 

утвержденной

   

въ

 

1860

   

году,

   

присвоены

 

столь

 

большіе

 

права
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-

благочжннымъ,

 

что

 

если

 

бы

 

имъ

 

воздумалось

 

выполнить

 

инструкцію

точно,

 

существованіе

 

причтовъ

 

было

 

бы

 

невыносимо

 

тяжелое.

 

Но

къ

 

чести

 

благочинныхъ

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

ими

 

многіе

 

параграфы

инструкцій

 

постоянно

 

игнорируются.

 

Несмотря

 

на

 

это

 

недоразумѣ-

нія

 

у

 

причтовъ

 

съ

 

благочинными;

 

нѳблагонріятно

 

отзывающіяся

 

на

приходской

 

деятельности,

 

обычное

 

явленіе.

 

Для

 

устраненія

 

ихъ

слѣдуетъ

 

урѣзать

 

права

 

благочинныхъ

 

Инструкцію

 

имъ

 

нужно

 

пе-

реработать,

 

измѣнить

 

и

 

совсѣмъ

 

отмѣнить

 

нѣкоторые

 

ея

 

парагра-

фы,

 

дающіѳ

 

излишнюю

 

власть

 

не

 

только

 

благочиннымъ,

 

но

 

и.

 

свя-

щенникамъ

 

надъ

 

псаломщиками.

 

Такъ

 

въ

 

§

 

27

 

мъ

 

отмѣненію

 

под-

лежитъ

 

право

 

священниковъ

 

«штрафовать

 

причетниковъ

 

поклонами

въ

 

церкви,

 

ибо

 

поклоны

 

въ

 

церкви

 

публично

 

не

 

исправляютъ

 

при-

четниковъ,

 

а

 

унижаютъ

 

ихъ

 

и

 

озлобляготъ

 

противъ

 

настоятелей.

Въ

 

g

 

28

 

мъ

 

должно

 

подвергнуться

 

всестороннему

 

обсуждепію

 

и

соотвѣтствующему

 

измѣненію

 

требованіе

 

отъ

 

священниковъ

 

и

 

иса-

ломщиковъ»

 

чтобы

 

они

 

не

 

были

 

корыстолюбивы

 

и

 

нахальны

 

и

 

посему

ни

 

за

 

какую

 

требу

 

не

 

домогались

 

платы,

 

а

 

были

 

бы

 

довольны

 

доб-

рохотными

 

подаяніями».

 

Вопросъ

 

о

 

корыстолюбіи

 

духовенства

 

и

доброхотныхъ

 

подаяніяхъ

 

за

 

требоисправленія

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

жгучихъ.

 

Ни

 

для

 

кого

 

не

 

тайна>

 

что

 

доброхотными

 

даяніями

 

за

совершеніе

 

требъ

 

ограничивается

 

нынче

 

самое

 

незначительное

 

чис-

ло

 

причтовъ,

 

о

 

чемъ

 

хорошо

 

«наютъ

 

не

 

одни

 

благочинные,

 

но

 

п

 

Кон-

систория,

 

однако

 

смотрятъ

 

на

 

это

 

снисходительно,

 

ясно

 

понимая,

что

 

если

 

станутъ

 

довольствоваться

 

доброхотными

 

даяніями

 

всѣ

 

прич-

ты,

 

доходы

 

ихъ

 

сократятся

 

до

 

minimnm'a,

 

семейнымъ

 

причтамъ

придется

 

терпѣть

 

нужду

 

и

 

оставить

 

безъ

 

надлежащаго

 

обученія

дѣтей

 

своихъ

 

что

 

«домогаться

 

платы»

 

побуждаешь

 

причты,

 

главныиъ

образомъ,

 

не

 

корыстолюбіе,

 

а

 

необезпеченное

 

материальное

 

подоже-

ніе.

 

Действительно

 

всякій

 

(изъ

 

сельскихъ

 

священниковъ)

 

кто

 

пы-

тался

 

довольствоваться

 

подаяніями,

 

знаетъ,

 

что

 

даже

 

въ

 

богатыхъ

приходахъ,

 

гдѣ,

 

напримѣръ;

 

за

 

вѣнчаніе

 

давали

 

по

 

20,

 

25

 

рублей,

священнику,

   

довольствующемуся

 

доброхотными

   

даяніями,

 

платятъ
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—

зажиточные

 

прихожане

 

3

 

или

 

2

 

рубля,

 

средніе

 

рубль,

 

бѣдные

 

30

и

 

20

 

копѣекъ.

 

Остальныя

 

требы

 

оплачиваются

 

прямо

 

грашами.

 

При

зтомъ

 

состоятельные

 

и

 

бѣдные

 

прихожане

 

одинаково

 

жялуютея

 

на

скудость,

 

послѣ

 

же

 

смѣются

 

что

 

будто

 

бы

 

сумѣли

 

обмануть

 

священ-

ника,

 

вознаградипъ

 

его

 

трудъ

 

грошами.

 

Но

 

обиднѣе

 

всего

 

то,

 

что

сельскіе

 

жители

 

никогда

 

не

 

считаютъ

 

добродетелью

 

настоятельность

священника,

 

объясняя

 

ее

 

трусостью

 

предъ

 

начальствомъ

 

или

 

сла-

бохарактерностью

 

священника.

 

Изъ

 

высказаннаго

 

видно,

 

что

 

огра-

ничиваться

 

доброхотными

 

грошевыми

 

даяніяыи

 

за

 

иснравленіе

требъ

 

всѣмъ

 

иричталъ

 

певозможно

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

произволь

ное

 

назначеніе

 

платы

 

за

 

требы

 

не

 

можетъ

 

быть

 

допускаемо,

 

такъ

какъ

 

оно

 

крайне

 

обостряетъ

 

отношеніѳ

 

причта

 

къ

 

прихожавамъ.

Выходъ

 

изъ

 

этихъ

 

двухъ

 

крайностей

 

возможенъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣпію,

чрезъ

 

назначеніе

 

сельскому

 

духовенству

 

удовлетворительнаго

 

жало-

ванья

 

съ

 

тѣмъ.

 

чтобы

 

обязательно

 

требы

 

причты

 

совершали

 

без-

платно,

 

а

 

за

 

необязательный

 

*)

 

брали

 

плату,

 

установленную

 

съ

 

ут-

вержденія

 

Епархіальной

 

власти

 

благочинническими

 

съѣздами

 

сооб-

разно

 

мѣстнымъ

   

условіямъ

 

жизни.

Отмѣнить,

 

думается,

 

надо

 

не

 

иолучившіе

 

примѣненія

 

на

 

нрак-

тикѣ

 

§§

 

29

 

и

 

38

 

въ

 

своей

 

мѣлочности

 

доходящіе

 

до

 

смѣшиого.

Напримѣръ

 

они

 

обязываюгь

 

благочинныхъ

 

наблюдать,

 

чтобы

 

свя-

щенно-церковно-служители

 

«безъ

 

зову

 

въ

 

гости

 

не

 

ходили,

 

чтобы

священники

 

и

 

діаконы

   

ходили

 

въ

 

рясахъ

 

темнаго

 

цвѣта»

 

и

 

т,

 

д.

Исключить

 

въ

 

§

 

44-мъ

 

мѣсто

 

гласящее,

 

что

 

благочинный

представляешь

 

клиро;

 

ыя

 

вѣдомостя

 

«съ

 

добросовѣстнымъ

 

свидѣтель-

ствомъ

 

объ

 

исправности

 

или

 

неисправности,

 

поведеніи

 

и

 

благона-

дежности

 

каждаго

 

члена

 

причта

 

и

 

просфорни,

 

равно

 

о

 

новедвніи

женъ

 

и

 

дѣтей

 

священпо

 

цорковно-служительскихъ».

 

Это

 

право

 

дѣ-

лать

 

секретные

 

отзывы

 

не

 

только

 

о

 

духовныхъ

 

лицахъ,

 

но

 

и

 

объ

ихъ

 

семьяхъ

   

свидѣтельствуетъ

 

о

 

недовѣріи

 

начальства

 

къ

 

духовен-

*)

 

Трудно

 

отграничить

 

»обя»атеиныя>

 

требы

 

отъ

 

«необязательныіъ».

 

Луч-
ше,

 

думается,

 

яопросъ

 

объ

 

этомъ

 

вырѣшить

 

въ

 

приходским і

 

попечит«льстваии.

Прим.

    

ред.
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-

ству

 

и

 

крайне

 

для

 

него

 

обидно.—тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

дастъ

 

полную

возможность

 

благочинному

 

безнаказанно

 

чернить

 

въ

 

глазахъ

 

духов -

наго

 

начальства

 

лицъ

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

виновныхъ.

 

но

 

почему

 

либо

не

 

нравящихся

  

благочинному.

Уничтожить

 

§

 

49,

 

предоставляющій

 

благочинному

 

власть

 

безъ

суда

 

и

 

слѣдствія

 

штрафовать

 

священника

 

внушеніемъ

 

при

 

причтѣ

a

 

діакона

 

и

 

причетниковъ

 

и

 

поклонами

 

въ

 

церкви».

 

Во

 

избѣждніе

произвола

 

со

 

стороны

 

благочнннаго,

 

всякое

 

наказаніе

 

должно,

 

по

моему

 

мнѣнію,

 

налагаться

 

овобою

 

судебного

 

властью,

 

по

 

тщатѳль-

номъ

 

разслѣдованіи

  

дѣла.

Съ

 

рѣшеніемъ

 

всѣхъ

 

перечислвнныхъ

 

вопросовъ

 

тѣсно

 

свя-

зано

 

множество

 

другихъ

 

нввыясненныхъ

 

вопросовъ.

 

поэтому

 

на

вихъ.

 

намъ

 

кажется,

 

больше

 

всего

 

должно

 

быть

 

обращено

 

вннма-

ніе

 

съѣздовъ

 

по

   

благочиніямъ.

Свящ.

 

Василій

 

Лахинъ.
Поселокъ

 

Цасучей.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

    

ХРОНИКА.

Средство

 

нъ

 

улучшенію

 

чтенія

 

и

 

пѣнія

 

въ

 

церквахѵ

 

Учащіеся

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ

 

любятъ

 

вставать

 

на

 

клиросъ,

 

чтобы

 

по-

могать

 

читать

 

и

 

пѣть.

 

Дѣтское

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

нравится

 

и

 

роди-

телямъ

 

ихъ.

 

И

 

о

 

такъ

 

какъ

 

дѣтскій

 

слухъ

 

не

 

развитъ,

 

.

 

то

 

они

 

не-

рѣдко

 

поютъ

 

не

 

въ

 

тонъ

 

псаломщикамъ

 

и

 

пр.

 

т.

 

п.

 

Хорошо

 

дѣт-

ское

 

чтеніе,

 

но

 

оно

 

не

 

отличается

 

бѣглостію

 

и

 

бойкостію.

 

Поэтому

псаломщики

 

нерѣдко

 

удаляютъ

 

дѣтей

 

съ

 

клироса

 

и

 

тяготятся

 

ихъ

помощью.

 

Между

 

тѣмъ

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

одного

 

лишь-

 

псаломщика

рѣдко

 

когда

 

можѳтъ

 

настраивать

 

на

 

молитвенный

 

ладъ.

 

Кромѣ

того,

 

читать

 

и

 

пѣть

 

одному

 

псаломщику

 

трудно

 

Трудъ

 

псаломщика

паже

 

съ

 

удовольствіемъ

  

могли

 

бы

 

раздѣлить

 

учащіеся

 

дѣти

 

и

 

при-
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-

томъ

 

съ

 

пользой

 

для

 

себя

 

и

 

съ

 

назиданіемъ

 

для

 

своихъ

 

родителѳй-

Для

 

этого

 

нужно

 

лишь,

 

чтобы

 

учащіе

 

въ

 

шкодахъ

 

руководили

 

чте-

ніемъ

 

учениковъ

 

и

 

подготовляли

 

ихъ

 

къ

 

чтенію

 

часовъ,

 

шесто-

псалмія

 

и

 

пр

 

т

 

и.

 

И

 

вотъ,

 

съ

 

помощію

 

этой

 

мѣры,

 

сначала

 

по-

лучатся

 

сносные

 

чтецы.

 

Чтецы

 

эти

 

современемъ

 

могутъ

 

стать

 

и

хорошими.

 

Для

 

выработки

 

же

 

пѣвцовъ

 

требуется,

 

чтобы,

 

если

 

не

учитель

 

пѣнія,

 

то

 

псаломщикъ

 

подготовлялъ

 

къ

 

пѣнію

 

извѣстныхъ

пѣсніпѣній

 

дѣтей,

 

а

 

они,

 

поднаучившись

 

и

 

совершенствуясь

 

посте-

пенно

 

въ

 

пѣніи,

 

могутъ

 

составить

 

даже

 

и

 

хоръ.

 

Въ

 

Олонецкой

губеряіи

 

псаломщики

 

обязаны

 

къ

 

исполненію

 

всего

 

этого.

 

Хорошее

не

 

мѣшаѳтъ

 

и

 

намъ

 

пересадить

 

въ

 

Забайкалье

О

 

ругѣ.

 

Вопросъ

 

о

 

ругѣ,

 

интересовавшій

 

духовенство

 

Забай-

калья,

 

какъ

 

мы

 

узнали,

 

скоро

 

Забайкальской

 

Духовной

 

Консисто-

ріей

 

совмѣстно

 

съ

 

Крестьянскими

 

Начальниками

 

и

 

другими

 

граж-

данскими

 

чинами

 

будетъ

 

окончательно

 

вырѣшенъ,

 

согласно

 

зако-

новъ,

 

насколько

 

возможно,

 

въ

 

удовлетворительномъ

 

для

 

духовен-

ства

 

смыслѣ.

 

Но

 

жизнь,

 

взамѣнъ

 

этого

 

вопроса,

 

выдвигаешь

 

дру-

гой

 

вопросъ,

 

а

 

именно

 

тотъ,

 

какія

 

повинности

 

по

 

отношѳнію

 

къ

причту

 

лежатъ

 

на

 

крещэнныхъ

 

инородцахъ.

 

При

 

(почти)

 

нолномъ

отсутствіи

 

правительственныхъ

 

распоряженій

 

по

 

этому

 

вопросу

 

и

рѣшѳніе

 

его

 

будетъ

 

не

 

легкимъ

 

и

 

не

 

скорымъ.

Что

 

значить

 

удобство

 

сообщеній.

 

Мы

 

пережили

 

періодъ

 

войны.

Обо

 

всѣхъ,

 

интересовав шихъ

 

насъ

 

событіяхъ,

 

мы

 

узнавали

 

чрезъ

нѣсколько

 

часовъ

 

иослѣ

 

самыхъ

 

событій.

 

Нѳ

 

то

 

было

 

около

 

ста

лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

 

Разбираясь

 

въ

 

архивахъ

 

старинной

 

Телембин-

ской

 

(теперь

 

упраздненной)

 

церкви,

 

мы

 

нашли

 

(1826

 

г.,

 

№

 

13,

отъ

 

11

 

января,

 

листъ

 

59)

 

указъ

 

о

 

смерти

 

Императора

 

Александра

Благосдовеннаго

 

(f

 

19

 

ноября)

 

и

 

о

 

приведеніи

 

къ

 

присягѣ

 

на

 

вер-

ность

 

подданства

 

Его

 

Императорскому

 

Величеству

 

Константину

Павловичу.

 

Указъ

 

этотъ

 

въ

 

Телембинскомъ

 

острогѣ

 

былъ

 

полученъ

11

 

января

 

и

 

того

 

же

 

числа

 

привѳденъ

 

въ

 

исполненів.

 

Жители

 

Те-
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лембинскаго

 

острога

 

узнали

 

о

 

воцареніи

 

Императора

 

Николая

 

Пав-

ловича

 

лишь

 

15

 

февраля

 

(1826

 

года)

 

и

 

съ

 

этого

 

числа

 

признали

его

 

Императоромъ.

Совѣтъ

 

Въ

 

Забайкальѣ

 

много

 

священниковъ,

 

появившихся

изъ

 

другихъ

 

епархій.

 

Часто

 

такіе

 

заѣзжіе

 

священники

 

вводятъ

 

въ

жизнь

 

того

 

или

 

другого

 

прихода

 

свои

 

обычаи

 

и

 

обряды

 

при

 

совор-

шеніи

 

требъ.

 

Хотя

 

этими

 

измѣненіями

 

нисколько

 

не

 

искажается

 

и

не

 

измѣняется

 

уставъ

 

церковный,

 

но

 

всетакн

 

прихожане,

 

видя

ломку

 

обычаевъ

 

и

 

обрядовъ,

 

иногда

 

смущаются

 

этимъ.

 

Поэтому

было

 

бы

 

желательно,

 

чтобы

 

священникъ,

 

вновь

 

ветупившій

 

на

прнходъ,

 

сначала

 

тщательно

 

изучалъ

 

порядки

 

своего

 

предшествен-

ника,

 

a

 

нѳ

 

ронядъ

 

престижъ

 

его

 

(а

 

чрезъ

 

это

 

частію

 

и

 

свой).—

Въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

скоро

 

послѣ

 

Пасхи

 

въ

 

мѣстныхъ

 

газетахъ

появился

 

вопросъ,

 

слѣдуетъ

 

ли

 

освящать

 

куличи,

 

пасхи,

 

яйца

 

и

сыръ.

 

Опытъ

 

сосѣдней

 

епархіп

 

(Благовѣщенскія

 

епархіальныя

 

Вѣ-

домости

 

№

 

14

 

за

 

1905

 

года)

 

показываетъ,

 

что

 

міряне

 

смущаются

иногда

 

тѣмъ,

 

чго

 

одни

 

священники

 

яри

 

несеніи

 

тѣіа

 

уморшаго

 

на

кладбище

 

и

 

въ

 

церковь

 

доііускаютъ

 

погребальный

 

звонъ,

 

a

 

другіе

8того

 

не

 

допускаготъ.

 

Далѣе,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

приходахъ

 

при

 

кре-

щѳніи

 

мальчика

 

воспріемникъ

 

обноситъ

 

его

 

вокругъ

 

купеди

 

всѣ

три

 

раза,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ— воспріемникъ

 

обноситъ

 

два

 

раза,

 

а

въ

 

третій— воспріемница.

 

(При

 

крешѳніи

 

же

 

дѣвочекъ

 

мѣсто

 

вос-

пріемника

 

заступаешь

 

воспріемницаь

 

Потомъ

 

въ

 

нвкоторыхъ

 

при-

ходахъ

 

при

 

бракосочетаніи —женщина,

 

сопровождющая

 

невѣсту,

стоитъ

 

со

 

свѣчей,

 

а

 

въ

 

другихъ

 

этого

 

не

 

дѣлается.

 

Все

 

это

 

ме_

лочи,

 

но

 

если

 

мелочи

 

смущаютъ,

   

то

 

лучше

 

удалить

 

предметъ

 

сму-

щенія.
*

Библіеграфическій

 

листокъ

 

*).

 

Высшее

 

церковное

 

управлвніе

 

въ

Россіи.

 

Изд.

  

«Редпгіозно

 

философской

 

библиотеки»

   

Москва

 

1905

 

г.

*)

 

Дается

 

въ

 

первый

 

разъ

 

на

 

страиицахъ

 

Забайк.

 

вѣд.

 

въ

 

тѣхъ

 

видахъ,
чтв

 

сельскому

 

духовенству

 

трудно

 

слѣдить

 

за

 

новостями

 

въ

 

литературѣ.

 

Редак-
ція

 

полагаетъ,

 

что

 

отъ

 

этого

 

будетъ

 

польза

 

духовенству

 

и

 

учителямъ

 

церк

 

-прих .

шкодъ.



—

 

263

 

-

IL

 

40

 

к.

 

Эта

 

брошюра

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

поднятъ

 

во-

просъ

 

о

 

реформѣ

 

высшаго

 

церковнаго

 

управленія,

 

имѣетъ

 

очень

важное

 

значеніе.

 

Она

 

принадлежишь

 

перу

 

не

 

одного

 

автора

 

^В.

 

С.

Соловьева,

 

И.

 

С.

 

Аксакова,

 

П.

 

В.

 

Тихомирова,

 

А.

 

А.

 

Тихомирова

и

 

А.

 

М.

 

Иванцова

 

Платонова).

Къ

 

тихой

 

пристани.

 

(Сборникъ

 

повѣстей,

 

размышденій

 

и

 

біо-

графическихъ

 

очерковъ)

 

Е

 

А.

 

Вороновой.

 

Сб.

 

1905

 

г.,

 

ц.

 

1

 

руб.

Эту

 

книгу

 

могутъ

 

читать

 

съ

 

большимъ

 

интересомъ

 

и

 

пользою

 

люди,

всѣхъ

 

возрастовъ.

 

Языкъ

 

книги

 

легкій,

 

a

 

содержаніе

 

ея

 

заимство-

вано

 

изъ

 

дѣйствительной

 

жизни

 

и

 

назидательно.

Памяти

 

Сергѣя

 

Александровича

 

Рачинскаго.

 

С.

 

Танаевскаго.

Казань

 

1904

 

г.

 

Ц.

 

75

 

к.

 

Въ

 

этой

 

книгѣ

 

рисуются

 

воззрѣнія

 

зна-

менитаго

 

нашего

 

проф.

 

С.

 

А.

 

Рачинскаго

 

по

 

части

 

воспитанія

 

и

особенно

 

въ

 

церковно

 

приходскихъ

 

школахъ.

 

Здѣсь

 

разсмотрѣны:

1)

 

Литературно-педагогическі»

 

труды

 

С.

 

А.

 

Рачинскаго,

 

2)

 

Татвв-

ская

 

школа

 

С

 

А.

 

Рачинскаго,

 

3)

 

Педагогическая

 

возрѣчія

 

С.

 

А.

Рачинскаго

 

и

 

4)

 

С.

 

А.

 

Рачинскій,

 

какъ

 

борець

 

за

 

трезвооть

 

на-

родную.

Молитвы,

 

священная

 

исторія

 

и

 

богослуженіе

 

Православной

Церкви.

 

Поеобіе

 

при

 

изученіи

 

Закона

 

Вожія

 

въ

 

начальной

 

школѣ.

A.

 

Темномѣрова.

 

Спб.

 

1903

 

г.

 

(Это

 

пособіе

 

распадается

 

на

 

3

 

ча-

сти:

 

въ

 

1

 

коротко

 

объясняются

 

общеупотребит.

 

молитвы,

 

во

 

2 —

Св.

 

Исторія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта

 

(въ

 

разсказахъ

 

79)

 

и

 

въ

3,0

 

Богослуженіи.

 

Главное

 

достоинство

 

этого

 

пособія

 

въ

 

соотвѣт-

ствіи

 

къ

 

программамъ

 

народныхь

 

училищъ

Обозрѣніе

 

общеупотребительныхъ

 

молитвъ.

 

Епископа

 

Висса-

риона.

 

Ц.

 

40

 

к.

 

Изд.

 

4.

 

(Эта

 

книга

 

можетъ

 

служить

 

нрекраснымъ-

пособіемъ

 

при

 

прѳподаваній

 

Закона

 

Божія,

 

при

 

катихизич.

 

поуче-

ніяхъ

 

и

 

внѣ

 

богослужебн.

 

собесѣдованіяхъ).

Православный

 

противо

 

сектантски

 

катихизисъ.

 

Излйжилъ

 

Д.

И.

 

Боголюбовъ

     

Спб.

 

1905

 

г.

    

Ц.

 

15

 

к

     

(Можетъ

 

быть

 

полезен*.



—

 

264

 

-

.для

 

миссіонеровъ

  

нашей

 

окраины,

    

особенно

 

со

 

стороны

   

подбора

текстовъ

 

С.

 

Писанія,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

школѣ

 

не

 

лишнее

 

пособіе).

Психологія

 

грѣха

 

и

 

добродѣтѳли

 

по

 

ученію

 

св.

 

иодвижниковъ

древней

 

церкви

 

въ

 

связи

 

съ

 

условіями

 

пастырскаго

 

душепопе-

ченія.

 

Л.

 

Соколова.

 

Вологда,

 

1905

 

г.,

 

ц.

 

50

 

к.

 

(Уже

 

заглавіѳ

 

го-

воришь,

 

что

 

эта

 

книга

 

составлена

 

въ

 

интересах*

 

пастырства.

 

Та-

кова

 

она

 

и

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

Съ

 

особенною

 

ясностью

 

ідѣсь

 

ра-

скрыть

 

вопросъ

 

о

 

грѣхѣ

 

и

 

о

 

созиданіи

 

человѣкомъ

 

своего

 

спа-

сенія).

Голосъ

 

народа.

 

П.

 

Полякова.

 

Спб.

 

1905

 

г.

 

Ц.

 

50

 

к.

 

(Здѣсь

помѣщено

 

23

 

интересныхъ

 

и

 

поучительныхъ

 

разсказа).

Кратиій

 

курсъ

 

методики

 

Закона

 

Бѳжія.

 

(M.

 

1904

 

г.

 

Ц.

 

45

 

к.)

Виноградова

 

I.

 

(Пригоденъ

 

особенно

 

для

 

VIII

 

кл,

 

женскихъ

гимназій)

Возвращеніе

 

іудеевъ

 

изъ

 

плѣна

 

Вавилонскаго

 

и

 

нервы*

 

годы

ихъ

 

жизни

 

въ

 

Палестпнѣ

 

до

 

прибытія

 

Ездры

 

въ

 

Іерусалимъ.

(Кіевъ

 

I90fe

 

г,

 

Ц.

 

2

 

р.),

 

Иоповъ.

 

В.

Учеяіе

 

о

 

богослуженіи

 

православной

 

церкви.

 

(Примѣнитедьно

къ

 

программамъ

 

средних*

 

учебныхъ

 

заведеній).

 

Симферополь.

1905

 

г.

 

Ц.

 

60

 

к.

 

Знаменскій

 

Вас.

Какъ

 

преподавать

 

русски!

 

языкъ.

 

(Ряд*

 

конспектовъ,

 

обни-

мающій

 

полный

 

курсъ

 

одноклассной

 

шкоды

 

съ

 

3

 

отдѣлѳніями).

(Самара,

 

1905

 

г.

 

(Кн.

 

маг.

 

Братства

 

св.

 

Алексія),

 

Ц.

 

40

 

к

Редактор*,

 

препод.

 

Читинзкаго

 

дух.

 

уч

 

,

 

М.

  

ЗлоОИНЪ.



-

 

I

О

 

"В

   

Ъ

   

Я

   

В

   

Л

   

Е

   

H

   

I

   

Я.

Поступили

 

въ

 

продажу

 

оіѣдующія

 

книги

Священника

 

Серапіона

 

Брояковекаго-

Поученія

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Изд.

 

2-е;

 

значит,

 

до-

полненное,

 

ц.

  

1

 

р

   

25

 

к.

 

съ,

 

перес.

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

Поученія

 

и

 

рѣчи

 

на

 

всевезможные

 

случаи

 

изъ

 

пастырской

 

практики

 

и

церковно-ириходскаго

 

учительства.

 

Сборникъ,

 

составленный
по

 

лучшимъ

 

нроповѣдническимъ

 

образцамъ

 

Ц.

 

1

 

р.

 

60

 

к.

 

съ

перес

   

1

 

р.

 

75

 

коп.

Церковная

 

лѣтспись.

 

Практическое

 

руководство

 

для

 

пастырей

 

при

описавіи

 

прихода

 

въ

 

историческомъ,

 

статпетическомъ,

 

религі-
озно-вравственаомъ

 

и

 

друг,

 

отношеніяхъ.

 

Ц.

 

вьш.

 

1-го

 

85

 

к.

вып.

 

ІІ-го

  

1

 

р.

Спутникъ

 

пастыря.

 

Сборникъ

 

статей

 

по

 

вопросамъ

 

пастырскаго

 

олу-

жѳнія

 

Вып.

 

I

 

ц,

 

80

 

к.

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

Вып.

 

И

 

ц.

 

50

 

к

 

съ

перес.

 

65

 

коп.

За

 

вѣру

 

и

 

противъ

 

лжевѣрія.

 

Сборникъ

 

назидательныхъ

 

бесѣдъ,

 

раз-

сказовъ

 

и

 

стнхотворенШ,

 

ц.

 

80

 

к

   

съ

 

перес.

  

1

  

руб.

Очерки

 

и

 

разсказы.

 

Ц.

 

1

 

руб

   

50

 

к.

Школьный

 

праздникъ.

 

Ц

   

85

 

коп

Вѳоьма

 

лестные

 

и

 

одобрительные

 

отзывы

 

о

 

книгахъ'

 

какъ

 

не-

обходимой

 

принадлежности

 

каждой

 

церковной,

 

пастырской

 

и

 

школь-

ной

 

бнбліотеки,

 

помѣщены

 

во

 

ыногихъ

 

періодическихъ

 

нзданіяхъ.
(Смотр,

 

объяв,

 

въ

 

№

  

16

 

«Церк.

 

Вѣд.»

 

за

 

1905

 

г)

Требовать

 

ссылаясь

 

на

 

это

 

объявленіе,

   

по

 

адресу:

   

Ст.

   

Попельня,
Кіевской

 

губ.

 

свящ

   

С.

 

Брояковскому.

При

 

одновремвн.

 

требованіи

 

всѣ

 

книги

 

высылаются

 

за

 

Ï

 

р.

 

50

 

я.



-

 

II

 

-

подписка

 

на

 

1905

 

годъ

 

на

 

журналъ

ДЕВЯТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ.

ПРОГРАММА

   

ЖУРНАЛА

   

СЛЕДУЮЩАЯ:

1)

   

Правительственный

 

распо

ряженія.

2)

  

Статьи

 

литературнаго

 

эко-

номическая,

 

гигіеническаго,

 

ne-

дагогическаго

 

и

 

медицинскаго

содержанія

3)

  

Повѣсти,

 

разсказы,

 

стихо-

творенія

 

и

 

другія

 

статьи

 

быто-
вого,

 

нравственнаго

 

и

 

истори-

ческаго

 

содержанія.

4)

  

Письма

 

изъ

 

провинции.

5)

    

Свѣдѣнія,

 

полезныя

 

въ

жизни.

6)

  

Изъ

 

жизни

 

и

 

печати.

7)

  

Свѣдѣнія

 

о

 

деятельности
благотворительн.

 

учреждений.

8)

  

Борьба

 

съ

 

пьянствомъ

 

въ

Росеіи

 

и

 

другихъ

 

странахъ.

9)

  

Свѣдѣнія

 

о

 

дѣятельности

Обществъ

 

Трезвости

 

въ

 

Россіи
и

 

за

 

границею.

10)

    

Протоколы

 

Казанскаго
Общества

 

Трезвости.

1 1)

   

Критика
фія.

12)

  

Объявленія.

и

   

библіогра-

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ

 

2

 

рубля.

   

Полуго-
довая

 

подписка

 

не

 

принимается.

Журналъ

 

за

   

1903

   

годъ

  

допущенъ

   

Ученымъ

   

Комитетомъ
Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

въ

   

безплатныя

   

на-

родный

 

библіотеки

 

и

 

читальни.

Вынисывающіе

 

за

 

1897,

 

1898,

 

1899,

 

1900,

 

1901,

 

1902,
1908

 

и

 

1904

 

годы

 

платятъ

 

16

 

рублей.

Адрѳсъ

 

редакціи

 

(Казань,

   

Типографія

 

Университета)

Редакторъ-издатель

 

А.

 

Т.

 

Соловьевъ.



Ill

Подписка

 

на

 

1906

 

годъ

 

на

 

газету

ПРАВОСЛАВНАЯ

 

I

 

САМОДЕРЖАВНАЯ.
ПЕРВЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНШ.

Срокъ

 

выхода,

 

кромѣ

    

воскресныхъ

 

н

 

праздничных

 

ь

   

дней,
ежедневный.

ПРОГРАММА

 

ГАЗЕТЫ

 

СЛѢДУЮЩАЯ:

1)

  

Телеграммы.
2)

  

Правительственный

 

распоряженія.
3)

  

Статьи

 

литературнаго,

 

экономи-

ческаго,

 

гигіеническаго,

 

педагогическа-

го

 

и

 

медицинекаго

 

содержанія.
4)

  

Повѣсти,

 

разсказы,

 

стихотворекія
и

 

другія

 

статьи

 

бытового,

 

нравствен-

наго

 

и

 

нсторическаго

 

содержаяіи.
5)

  

Письма

 

изъ

 

ировинціи.

6)

 

Изъ

 

жизни

 

и

 

печати.

I)

 

СвѣдЬнія

  

в

 

дѣятельности

 

благо-
творительныхъ

 

учрежденій.
8)

   

Свѣдѣнія

   

о

   

дѣятельности

    

06-
ществъ

 

зъ

 

Россіи

 

и

 

за

 

границею.

9)

  

Протоколы

 

Русскаго

 

Собранія.
10)

  

Свѣдѣнія,

 

полезныя

 

въ

 

жизни.

I I)

  

Критика

 

и

 

библіографія.
12)

 

Объявления.

№№

   

Газеты

   

«Русь

 

Православная

   

и

   

Самодержавная»

   

высылаются

   

въ

1905

 

г.

 

безплатнѳ

 

толькоподписавшимся

 

вновь

 

съ

 

іюля

 

на

 

журналъ

 

ДЬЯТЕЛЬ

Подписка

 

на

 

1905

 

годъ

 

на

 

газету

 

Русь

 

Православная

 

и

 

Самодержав-
ная

 

не

 

принимается,

 

a

 

отдѣльныя

 

.№№

 

продаются

 

по

 

5

 

коп.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

Журналъ

 

„Дѣятель

 

за

 

годъ

 

2

 

рубля.
Полугодовая

 

подписка-

 

не

 

принимается.

 

Съ

 

1 906

 

г.

 

жур-

налъ

 

„Дѣятель,,

 

съ

 

ириложеніемъ

 

газеты

   

Русь

  

Пра-
вославная

 

и

 

Самодержавная

 

будетъ

 

стоить

 

за

 

годъ

5

 

рублей

 

съ

 

пересылкой.

Журналъ

 

Дѣятель

 

за

 

1904

 

годъ

 

допущенъ

  

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Мини
тер.

 

народ,

 

просвѣщ.

 

въ

 

безплатныя

 

народныя

 

библіотеки

   

и

 

читальни.

Выписывающіе

 

за

 

1897,

 

1898,

 

1899,

 

1900,

   

1901,

 

1902,

 

1903,

 

и

 

1905
годы

 

піятятъ

 

18

 

рублей

 

и

 

всѣ

 

изданій

 

общества

 

получаютъ

 

бевплатно.
Ддресъ

 

редакціи:

 

Казань,

 

Типографія

 

Университета.



_

 

iv

 

-

Тиыо-литогреіФіей
------

 

и

 

—

ПЕРЕПЛЕТНЫМЪ

 

ЗАВЕДЕНІЕМЪ

Торговаго

 

Дома

 

«П.

 

А.

 

Баджаевъ

 

и

 

К->
В

 

Ъ

    

Ч

 

И

 

Т

 

Ѣ,

принимаются

 

заказы

 

на

 

всевозможный

 

типо-

графскія

 

и

 

переплетныя

 

работы.

Заказы

 

всегда

  

могутъ

   

быть

   

исполняемы

   

въ

   

короткій
срокъ

 

и

 

въ

 

болыпихъ

  

количествахъ.

Имѣются

 

готовыми:

 

Бланки

 

для

 

гг.

 

мировыхъ

 

судей

 

и

 

др.

 

учрежд

Расчетный

 

книжки

 

для

 

глужащихъ,

 

рабочихъ

 

и

 

пріисковыя

 

съ

 

пра.

вилами.

 

Книжки

 

для

 

отпуска

 

въ

 

кредитъ

 

товаровъ

 

изъ

 

магазиновъ.

Талонныя

 

книжки.

 

Поздравительныя

 

карточки,

 

открытый

 

письма

 

и

 

пр -

ЖДшьшгъи

 

isa

 

всшъ

 

равояпы

  

салгып

 

j/.»«j»»/»etne»>»«.

Заказы

 

нринпмаются

 

въ

 

конторѣ

 

типо-литографіи:

 

въ

 

будничн,

 

дни — отъ

  

8

 

чао

утра

 

до

 

7

 

час.

 

вечера,

 

въ

 

праздничные — отъ

 

11

 

час.

 

утра

 

до

 

4

 

ч.

 

пополудни.

Контора

 

Типо-литографіи

 

поыѣщается

 

на

 

углу

 

Ингодинской

 

и

 

Стрѣ-

тенской

 

ул.,

 

собствен,

 

домъ.

 

Тел.

 

№

 

37.

-<>-*^»==Ф=«&*=€С>-

Дозволено

 

цензурою

 

Октября

 

3-го

 

дня

 

1905

 

год*.

Тнпо-литографія

 

Торговаго

 

Дома

 

«П.

 

А.

 

Бадыаевъ

 

и

 

К0 ».




