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Распоряя;енія

 

епарх.

  

начальства.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства,

Священникъ*

 

Абыйской

 

Спасской

 

церкви

 

Иннокен-

тий

 

Винокуровъ

 

награжденъ

 

скуфьей.

Священникъ

 

Бахсытской

 

Покровской

 

церкви

 

Инно-

кентий

 

Поповъ

 

за

 

труды

 

по

 

устройству

 

своего

 

приходскаго

х Рама

 

награжденъ

 

скуфьей.

Награждены

 

набедренниками:

 

14

 

марта— священникъ

Іайбоховской

 

Иннокентіевской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Топорковъ,

о-апрѣля-—

 

-іеромонахъ

 

Якутскаго

 

Спасскаго

 

монастыря

Макарщ,

 

12

 

апрѣля-— іеромонахъ

 

Веніаминъ

 

и

 

13

  

апрѣля
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іеромонахъ

 

Кононъ.

Священникъ

 

Одейской

 

церкви

 

Семенъ

 

Маминъ

 

пе«

ремѣщенъ

 

къ

 

Модутской

 

церкви,

 

а

 

вмѣсто

 

него

 

къ

 

Одей-

ской

 

церкви

 

назначенъ

 

состоящей

 

на

 

псаломщическомт,

мѣстѣ

 

при

 

Тойбоховской

 

церкви

 

священникъ

 

Иннокентій

Никифоровъ.

На

 

иподіаконскую

 

должность

 

при

 

Каѳедральномъ

 

Со-

борѣ

 

вмѣсто

 

іеромонаха

 

Макарія

 

назначенъ

 

послушник*

монастыря

 

Михаилъ

 

Луконинъ.

Заштатный

 

псаломщикъ

 

Георгій

 

Поповъ

 

опредѣлещ

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

   

при

 

Тойбоховской

 

церкви.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Инской

 

церкви

 

Иванъ

 

Бушкові

уволенъ

 

отъ

 

названной

 

должности.

Увольнение

 

въ

 

отпускъ.

Псаломщикъ

 

Таркайской

 

церкви

 

Павелъ

 

Корнилова

уволенъ

 

въ

 

отпускъ

 

на

   

1

  

мѣсяцъ

 

въ

 

г.

 

Якутскъ.

Членъ

 

Консист.,

 

прот.

 

М.

 

Протопоповъ.

 

Вр.

 

и.

 

об.

 

сек-

ретаря.

 

Н.

 

Држевинскій.

  

И.

 

д.

  

столонач.

 

Литвинцевъ.

Отдѣлъ

 

неоФФііціалыіый.

Духовный

 

концертъ

 

въ

 

Якутскѣ.

 

—

 

Высочайше

 

утвержденныя

 

12

 

Щ
1913

 

года

 

правила

 

о

 

выдаче

 

иособій

 

изъ

 

средствъ

 

государстиеннаи
казначепства

 

на

 

строительный

   

нужды

    

церковно-приходскихъ

    

школ

Духовный

 

концертъ

 

въ

 

Яжутсжѣ.

По

 

иниціативѣ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященні»
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шаго

 

Мелетіи,

 

Епископа

 

Якутскаго

 

и

 

Вилюйскаго,

 

23-го

апрѣля

 

сего

 

гоца,

 

на

 

второй

 

недѣлѣ

 

послѣ

 

Пасхи,

 

въ

 

зда-

ніи

 

областного

 

музея,

 

по

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ,

 

со-

стоялся

 

духовный

 

концертъ

 

соединенныхъ

 

хоровъ— архіе-

рейскаго,

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

женскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

подъ

 

управленіемъ

 

регента

 

архіерейскаго

 

хора

 

Н.

Ѳ.

 

Завьялова.

Благотворительная

 

цѣль

 

концертовъ

 

прежнихъ

 

лѣтъ

--въ

 

пользу

 

общества

 

вспомоществованія

 

недостаточнымъ

ученицамъ

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища — на

 

этотъ

 

разъ

должка

 

была

 

уступить

 

мѣсто.

 

другому

 

неожиданно

 

от-

крывшемуся,

 

весьма

 

важному

 

обстоятельству,

 

требующему

немедленной

 

сбщественной

 

помощи.

 

Въ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ

текущаго

 

года

 

на

 

имя

 

Преосвященнаго

 

Мелетія

 

поступи-

ло

 

окружное

 

посланіе

 

трехъ

 

епископовъ

 

юго-западной

Россіи,

 

съ

 

благссловенія

 

Св.

 

Синода

 

обращавшихся

 

къ

православнымъ

 

людямъ

 

земли

 

русской

 

съ

 

призывомъ

 

прій-

ти

 

на

 

помощь

 

голодающимъ

 

православнымъ

 

русскимъ,

 

жи-

вущимъ

 

въ

 

Галиціи,

 

Буковинѣ

 

и

 

Угорской

 

землѣ— въ

Австро-Венгріи.

 

Трехлѣтній

 

неурожай

 

хлѣбовъ

 

и

 

травъ

 

въ

этихъ

 

м.ѣстностяхъ,

 

вслѣдствіе

 

постоянныхъ

 

засухъ,

 

въ

концѣ

 

концовъ

 

необычайно

 

тяжело

 

отозвался

 

на

 

жите-

ляхъ

 

голодающихъ

 

провинцій.

 

Даже

 

по

 

скуднымъ

 

теле-

графнымъ

 

свѣдѣніямъ,

 

которыя

 

доходили

 

до

 

насъ

 

въ

 

кон-

Цѣ

 

прошедшаго

 

и

 

началѣ

 

текущаго

 

года,

 

можно

 

было

 

су-

дить,

 

что

 

размѣры

 

бѣдствія

 

очень

 

велики.

 

На

 

улицахъ

Львова,

 

главнаго

 

города

 

Галиціи,

 

скоплялись

 

тысячи

 

без-

работныхъ

 

и

 

голодныхъ

 

людей,

 

которые

 

искали

 

работы

за

 

кусокъ

 

хлѣба

 

и,

 

не

 

найдя

 

ни

 

того,

 

ни

 

другого,

 

въ

 

по-

рывѣ

 

отчаянія

 

разбивали

 

хлѣбные

 

склады

 

съ

 

запасами

м Уки,

 

зерна

 

и

  

пече'наго

 

хлѣба.

Жители

 

голодающихъ

 

мѣстност-ей,

 

русины

 

въ

 

Галиціи

14

 

Буковинѣ, —провинціяхъ,

 

которыя

   

до

   

сихъ

   

поръ

    

еще
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называются

 

иногда

 

своимъ

 

стариннымъ

 

именемъ — Чер-

вонной

 

Русью, — и

 

угро — руссы

 

въ

 

Угорской

 

Руси,

 

за

Карпатами,

 

родные

 

братья

 

намъ

 

по

 

крови,

 

языку

 

и

 

вѣрѣ,

отдѣленные -силою

 

историческихъ

 

судебъ

 

отъ

 

тѣла

 

вели-

кой

 

Россіи.

 

Это

 

тѣ

 

же

 

малороссы — подъ

 

властью

 

Австріи

съ

 

душой

 

и

 

нравами

 

хохловъ

 

и

 

съ

 

ихъ

 

мягкимъ

 

степен-

нымъ

 

говоромъ,

 

сдобреннымъ

 

солью

 

малороссійскаго

 

юмо-

ра;

 

только

 

замѣтная

 

примѣсь

 

польскихъ

 

словъ

 

въ

 

ихъ

языкѣ —у

 

галичанъ

 

и

 

буковинцевъ —даетъ

 

понять

 

объ

особыхъ

 

условіяхъ

 

ихъ

 

существованія

 

и

 

этимъ

 

отличаетъ

ихъ

 

отъ

 

жителей

 

смежныхъ

 

съ

 

ними

 

губерній

 

Подольской,

Волынской

 

и— отчасти— Люблинской.

 

По

 

послѣдней

 

пере-

писи,

 

въ

 

одной

 

Талиціи

 

говорятъ

 

русскимъ

 

языкомъ

3,208,000

 

человѣкъ

 

(40%

 

всего

 

населенія),

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

Буковиною —до

 

З'/а

 

милліоновъ.

 

Изъ' этого

 

числа

 

огром-

ное

 

большинство

 

уніаты

 

и

 

лишь

 

незначительная

 

часть-

православные.

Епископамъ

 

епархій,

 

пограничныхъ

 

съ

 

Буковиной

 

и

Галиціей,

 

уже

 

въ

 

силу

 

своей

 

близости

 

приходится

 

входить

въ

 

соприкосновеніе

 

съ

 

православными

 

русинами

 

(напр.,

при

 

паломничествахъ

 

послѣднихъ)

 

и

 

заботиться

 

объ

 

удо-

влетвореніи

 

ихъ

 

религіозныхъ

 

нуждъ,

 

тѣмъ

 

болѣе —при

отсутствіи

 

православнаго

 

епископа

 

въ

 

Галиціи.

 

Естествен-

но,

 

что

 

стихійное

 

бѣдствіе

 

побудило

 

ихъ,

 

въ

 

заботахъ

 

и

 

о

тѣлесныхъ

 

нуждахъ

 

своихъ

   

пасомыхъ,

 

по

 

почину

 

архіепи-
1

скопа

 

Антонія

 

Волынскаго,

 

разослать

 

по

 

епархіямъ

 

Рос-

сіи

 

извістное

 

посланіе

 

для

 

изысканія

 

возможныхъ

 

средствъ

помощи

 

голодающему

 

люду.

Въ

 

Якутскѣ

 

для

 

этой

 

цѣли

 

былъ

 

образованъ,

 

на

 

па-

стырскомъ

 

собраніи

 

въ

 

январѣ,

 

особый

 

комитетъ,

 

подъ

предсѣдательствомъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

при

 

участіи

 

то-

варища

 

предсѣдателя,

 

начальника

 

губерніи

 

вице-губер-

натора

 

д.

 

с.

 

с.

 

А.

   

П.

   

Нарышкина,

    

секретаря

    

духовной
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консисторіи

 

В.

 

А

 

Львова

 

и

 

членовъ

 

отъ

 

духовенства.

 

Въ

результатѣ

 

его

 

дѣятельности

 

былъ

 

открыть

 

сборъ

 

по-

жертвованій

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ,

 

устроенъ

 

кружечный

сборъ

 

по

 

церквамъ

 

въ

 

воскресные

 

дни,

 

на

 

основанія

 

оп-

редѣленія

 

Св.

 

Синода — въ

 

теченіе

 

довольно

 

продолжитель-

ная

 

времени,

 

и,

 

наконецъ,

 

данъ

 

духовный

 

концертъ.

Программа

 

концерта

 

заключала

 

въ

 

себѣ

 

10

 

вокаль-

ныхь

 

номеровъ

 

и

 

два

 

чтечія.

 

Вокальную

 

часть

 

составля-

 

'

ли:

 

1.

 

„Ангелъ

 

вопіяще"

 

— муз.

 

Бортнянскаго. —2.

 

Гимнъ

„Бо;-:е,

 

царя

 

храни!"

 

—

 

М.

 

Львова —хоръ

 

и

 

военный

 

ор-

кестръ.—

 

3.

 

Псаломъ

 

103:

 

„Благослови,

 

душе

 

моя,

 

Господа"

—муз.

 

Ѳеофана.—

 

4.

 

-„Съ

 

нами

 

Богъ" — муз.

 

Степанова.

—5.

 

„Милосердія

 

двери

 

отверзи

 

намъ" — муз.

 

Завьялова. —

6.„Свѣтильниче

 

церкве

 

пресвѣтлый"

 

—

 

м.

 

Анохина.— муж-

ской

 

хоръ.

 

— 7.

 

Кондакъ

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

слѣпомъ

 

„Душевныма

очима

 

сслѣпленъ" — муз.

 

Елисѣева.— 8.

 

„Помысли,

 

ду-

ше

 

моя" — икосъ

 

изъ

 

покаяннаго

 

канона — муз.

 

Завьялова

(тріо).

 

— 9.

 

„Освящается

 

небо

 

и

 

земля" — муз.

 

Сапіенца. —

10.

 

Гимнъ

 

„Боже,

 

царя

 

храни!"

Удачно

 

составленный

 

подборъ

 

пѣснопѣній

 

и

 

стройное,

умѣлое

 

ихъ

 

исполненіе

 

хорошо

 

сорганизованными

 

хора-

ми

 

произвели

 

весьма

 

выгодное

 

впечатлѣніе

 

на

 

слуша-

телей.

Въ

 

частности,

 

изъ

 

ряда

 

пѣснопѣній,

 

по

 

характеру

композиціи

 

и

 

исполненію,

 

слѣдуетъ

 

выдѣлить

 

прежде

 

все-

го — „Благослови,

 

душе

 

моя,

 

Господа,"

 

гдѣ

 

торжественная

музыка

 

Ѳеофана

 

великолѣпно

 

гармонировала

 

съ

 

глубокимъ

содержаніемъ

 

псалма

 

103-го

 

о

 

высокихъ

 

творческо-промыс-

лительныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

Господа

 

въ

 

созданномъ

 

Имъ

 

мірѣ.

Наиболѣе

 

внушительное

 

впечатлѣніе

 

оставилъ

 

величе-

ственный

 

побѣдный

 

церковный

 

гимнъ

 

православія

 

„Съ

нами

 

Богъ".

 

Незыблемая

 

увѣренность

 

въ

 

побѣдѣ

 

надъ

врагами,

 

хотя

 

бы

 

они

 

и

 

могли

 

временно

 

возобладать,

 

вы-
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текающая

 

изъ

 

сознанія

 

о

 

всегдашнемъ

 

присутствіи

 

Бога

среди

 

истинно

 

чтущихъ

 

его,

 

^выразительно

 

передавалась

настроенію

 

и

 

чувству

 

слушателей

 

благодаря

 

особой

 

ком-

позиціи

 

піесы,

 

въ

 

которой

 

одинъ

 

голосъ

 

изъ

 

всего

 

хора,

самый

 

сильный

 

и

 

властный

 

(басовая

 

партія— преподав,

г.

 

Жлудовъ),

 

убѣжденно

 

и^настойчиво

 

утверждалъ

 

въ

 

ря.

дѣ

 

положеній

 

одно

 

непоколебимое

 

убѣжденіе

 

въ

 

могуще-

ствѣ

 

Божіемъ

 

и

 

безсиліи

 

враговъ:

 

„аще

 

бо

 

паки

 

возможе-

те—и

 

паки

 

побѣждени

 

будете"...,

 

а

 

хоръ

 

всей

 

массой

 

го-

лосовъ,

 

какъ

 

бы

 

отъ

 

имени

 

народа,

 

обосновывалъ

 

и

 

освя-

щалъ

 

убѣжденіе

 

пѣвца,

 

повторяя

 

послѣ

 

каждаго

 

стиха

„яко

 

съ

 

нами

 

Богъ".

 

Музыка

 

Сопіенца— въ

 

стихирѣ

 

на

праздникъ

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

„Освящается

 

не-

бо

 

и

 

земля"— -была

 

полна

 

радостныхъ

 

созвучій,

 

бодрящага

настроенія

 

и

 

умиленной

 

благодарности,

 

въ

 

соотвѣтствіи

съ

 

содержаніемъ

 

самой

 

церковной

 

пѣсни.

Въ

 

первомъ

 

отдѣленіи

 

концерта

 

преподавателем!,

женской

 

гимназіи

 

М.

 

А.

 

Новицкимъ

 

прочтена

 

обширная

рѣчь:

 

„Русь

 

подъ-карпатская

 

и

 

за-карпатская."

 

Основное

содержаніе

 

ея

 

таково.

Подъ-карпатскую

 

Русь

 

составляетъ

 

бывшее

 

Галицкое

княжество,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время

  

австрійская

    

коронная
земля

 

Галиція

 

и

  

Буковина,— въ

 

за-карпатскую

 

Русь

  

вхо-
дить

  

т.

 

н.

 

Угорщина.

 

Край

   

этотъ,

 

съ

 

исконнымъ,

   

чиста
русскимъ

 

населеніемъ,

   

упорно

 

продолжающимъ

 

до

 

насто-
ящаго

 

времени

 

отстаивать

 

свой

 

родной

 

языкъ,

 

обряды
св.

 

православную

 

вѣру

 

отъ

 

поглощенія

 

культурою

 

мадьяръ
и

 

нѣмцевъ,

 

какъ,

 

вообще,

 

долженъ

 

быть

 

дорогъ

 

для

 

всѣх

кому

 

дороги

 

интересы

 

славянства,

 

такъ,

 

въ

 

частности,

заслуживаетъ

 

особаго

 

вниманія

 

еще

 

и

    

потому,

    

что,
мнѣнію

  

нѣкоторыхъ

 

авторитетныхъ

 

историковъ,

 

здѣсь,

Прикарпатьи,

 

находится

 

историческая

 

колыбель

 

и

  

прар
дина

 

всего

 

славянства.

 

Самое

 

слово

   

Карпаты

 

есть
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измѣненное

 

„Хорваты",

 

т.

 

е.

 

земля,

 

населенная

 

этимъ

славянскимъ

 

племенемъ.

 

Послѣ

 

какого-то

 

историческаго

перелома

 

славянскія

 

племена

 

разсѣялись

 

изъ

 

Прикар-

патья.

 

Изъ

 

оставшихся

 

же

 

здѣсь

 

племенъ

 

постепенно

возникло

 

по

 

восточному

 

склону

 

Карпатъ

 

и

 

въ

 

XII

 

в.

 

весь-

ма

 

усилилось

 

Галицкое

 

княжество,

 

съ

 

главнымъ

 

городомъ

Галичемъ.

 

Оно

 

существовало

 

самостоятельно

 

въ

 

предѣ-

лахъ

 

частей

 

теперешней

 

Галиціи,

 

Подольской,

 

Волынской

и

 

Люблинской

 

губерній.

Первоначально,

 

на

 

зарѣ

 

его

 

исторіи,

 

до

 

XIJ

 

в.,

 

от-

дѣльныя

 

части

 

Галиціи

 

принадлежали

 

то

 

Венгріи,

 

то

Польшѣ

 

и

 

Россіи,

 

пока,

 

наконецъ,

 

не

 

стали

 

появляться

здѣся

 

свои

 

самостоятельные

 

князья.

 

Изъ

 

нихъ

 

особенно

эамѣчателенъ

 

Владимірко

 

(въ

 

1-ой

 

половинѣ

 

XII

 

в.);

 

ко-

торый

 

считается

 

основателемъ

 

Галицкаго

 

княжества.

 

При

преемникахъ

 

его,

 

Ярославѣ

 

Осмомыслѣ

 

(f

 

1187),

 

Романѣ

и

 

Даніилѣ

 

княжество

 

усилилось,

 

развилась

 

образованность,

промышленность

 

и

 

торговля.

 

Въ

 

половинѣ

 

XIII

 

в.

 

Даніилъ

'

 

принялъ

 

титулъ

 

короля.

 

По

 

смерти

 

его,

 

при

 

преемникахъ

Даніила

 

Галицкое

 

княжество

 

вскорѣ

 

пало:

 

сначала

 

оно

было

 

присоединено

 

къ

 

Литвѣ,

 

а

 

потомъ,

 

въ

 

1386

 

г.,

 

къ

Польшѣ.

 

При

 

первомъ

 

раздѣлѣ

 

Польши

 

въ

 

1772

 

г.

 

Га-

лиція

 

перешла

 

во

 

владѣніе

 

Австріи.

Причиной

 

гибели

 

Галицкаго

 

княжества

 

послужило

отчасти

 

нашествіе

 

татаръ;

 

правдз,

 

оно

 

не

 

затронуло

 

Га-

лиціи

 

непосредственно,

 

но

 

зато

 

окончательно

 

отдѣлило

ее

 

отъ

 

остальной

 

Россіи

 

и

 

оставило

 

одинокой

 

въ

 

борьбѣ

съ

 

Западомъ.

 

Другой

 

такой

 

причиной

 

считается

 

чрезмѣр-

ное

 

возвышеніе

 

боярской

 

знати:

 

представители

 

ея

 

своимъ

вмѣшательствомъ

 

въ.дѣла

 

управленія,

 

интригами

 

и

 

раздо-

рами

 

совершенно

 

расшатали

 

всѣ

 

устои

 

государственнаго

ѵ

 

порядка

 

и

 

обезсилили

 

страну.

За

 

долгій

 

періодъ

 

польскаго

 

владычества

 

(1386 — 1772)



—

 

208

 

—

несчастная

 

Галиція

 

пережила

 

тяжелыя

 

времена.

 

Въ

 

стра-

ну

 

нахлынули

 

массы

 

поляковъ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

   

нача-

лось

 

усиленное

    

окатоличеніе

    

православнаго

    

населенія,

чтобы

 

тѣснѣе

 

слить

 

его

 

съ

 

Польшей.

 

Для

 

этого

 

русскимъ,;

перешедшимъ

 

въ

 

католичество,

    

предоставляются

    

прави-

тельствомъ

 

широкія

 

вольности

 

и

   

привиллегіи,

   

права

   

же

православныхъ

 

ограничиваются

 

до

 

минимума.

 

Народъ

 

от-

вѣчалъ

 

на

 

это

 

въ

  

XV

 

в.

 

волненіями

   

и

    

бунтами.

    

Чтобы

окончательно

 

уничтожить

 

религіозное

 

и

 

моральное

   

тяго-

тѣніе

 

галичанъ

 

къ

 

Московской

 

Руси,

 

въ

 

1596

 

г.

 

была

 

про-

ведена,

 

наконецъ,

 

церковная

 

унія

 

съ

 

Римомъ.

 

Положеніе

православія

 

становится

  

прямо

 

нестерпимымъ.

   

Дѣти

   

рус-

скихъ

 

дворянъ

 

начинаютъ

 

воспитываться

 

іезуитами;

   

подъ

ихъ

 

умѣлымъ

 

руководствомъ

 

они

 

отрекаются

    

отъ

    

своей

вѣры,

 

забываютъ

 

родной

 

языкъ

 

и

 

начинаютъ

   

съ

    

презрѣ-

ніемъ

 

смотрѣть

 

на

 

все

   

русское.

    

Православные

    

вносять

десятину

 

на

 

католическую

 

церковь,

 

священники

    

платятъ

подати

 

и

 

отбываютъ

 

работы

 

на

 

барщинѣ,

 

церкви

 

отдаются

бъ

 

аренду

 

и

   

на

 

откупъ

 

евреямъ,

 

крестьянская

 

масса

 

по-

грязаетъ

 

въ

 

невѣжествѣ

 

и

   

полномъ

 

безправіи.

Болѣе

 

свѣтлые

 

дни

 

для

 

Галиціи

 

начинаются

 

со

времениГприсоединенія

 

ея

 

къ

 

Австріи

 

въ

 

1772

 

г.

 

при

 

Іо-
сифѣ

 

II.

 

Этотъ

 

просвѣщенный

 

государь,

 

чтобы

 

тѣснѣе

привязать

 

страну

 

къ

 

имперіи,

 

значительно

 

улучшилъ

 

по-

ложеніе

 

православнаго

 

холопства

 

въ

 

Галиціи.

 

Между

 

про-
чимъ,

 

при

 

немъ

 

священники

 

освобождены

 

отъ

 

унизитель-

ной

 

работы

 

на

 

пановъ.

Одновременно

 

начинаются

 

заботы

 

объ

 

образовании

краѣ.

 

Во

 

Львовѣ

 

основывается

 

русская

 

семинарія,

 

а

 

®>
1784

 

г.

 

открывается

 

университетъ

 

съ

 

пре.подаваніемъ

 

на

шести

 

каѳвдрахъ

 

богословскаго

 

факультета

 

на

 

русском*
языкѣ.

 

Правда,

 

университетъ

 

былъ

 

вскорѣ

 

перенесенъ

 

въ
польскій

 

Краковъ,

 

а

 

языкомъ

 

преподавания

   

въ

   

школаі*
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герскій

 

коронный

 

судъ

 

18

 

февраля

 

сего

 

года

 

вынесъ

 

об-

винительный

 

лриговоръ

 

30

 

участникамъ

 

процесса,

 

кото-

рые

 

были

 

наказаны

 

тюремнымъ

 

заключеніемъ

 

на

 

сроки

отъ

 

10

 

мѣс.

 

до

 

4'/г

 

годовъ

 

и

 

штрафами

 

отъ

 

80

 

до

 

440

 

руб.

Непосредственно

 

за

 

мармарошскимъ

 

дѣломъ

 

австрій-

ское

 

правительство

 

создало

 

новый,

 

подобный

 

первому,

„процессъ

 

галицкихъ

 

русинъ"

 

во

 

Львовѣ,

 

гдѣ

 

подсудимые

(студентъ,

 

двое

 

священниковъ

 

и

 

нѣкто

 

Бендасюкъ)

 

обви-

няются

 

въ

 

стремленіи

 

къ

 

отторженію

 

Галиціи

 

посред-

ствомъ

 

распространенія

 

русскаго

 

духа

 

среди

 

народа,

 

глав-

нымъ

 

образомъ,

 

путемъ

 

проповѣди

 

православія,

 

т.

 

е.

 

од-

нимъ

 

словомъ,

 

какъ

 

всегда,

 

въ

 

государственной

 

измѣнѣ.

Этими

 

процессами

 

австрійское

 

правительство

 

хочетъ»

запугать

 

русинъ

 

и

 

отбить

 

у

 

нихъ

 

охоту

 

стремиться

 

къ

вѣрѣ

 

отцовъ

 

своихъ.

 

Но

 

ни

 

гоненія,

 

ни

 

насилія,

 

ни

 

даже

страхъ

 

самой

 

смерти

 

не

 

могутъ

 

поколебать

 

преданности

угро-руссовъ

 

православию

 

и

 

начавшемуся

 

среди

 

нихъ

 

дви-

женію.

 

Напротивъ,

 

какъ

 

это

 

было

 

всегда,

 

гоненія

 

и

 

пре-

слѣдованія

 

рождаютъ

 

энтузіазмъ

 

и

 

создаютъ

 

мучениковъ,

напоминающихъ

 

своими

 

страданіями

 

и

 

силою

 

религіоз-

наго

 

чувства

  

мучениковъ

 

на

 

зарѣ

 

христіанства.

Таково

 

положеніе

 

русскаго

 

дѣла

 

въ

 

Галиціи,

 

Букови-

нѣ

 

и

 

Угорщинѣ.

 

„Было

 

бы

 

ошибочно

 

думать,

 

заключаегъ

.лекторъ,

 

что

 

русское

 

дѣло

 

погибнетъ.

 

Нѣтъ,

 

оно,

 

какъ

 

фе-

никсъ,

 

возникнетъ

 

и

 

изъ — подъ

 

пепла,

 

на

 

зло

 

воинству-

ющему

 

тевтонско-мадьярско-католическому

 

Западу."

Во

 

2-мъ

 

отдѣленіи

 

концерта

 

преподаватель

 

духовной:

семинаріи

 

Н.

 

Н.

 

Москвинъ

 

сдѣлалъ

 

докладъ

 

на

 

тему

-.Свобода

 

вѣроисповѣданія",

 

гдѣ

 

развивался

 

рядъ

 

слѣду-

ющихъ

 

положеній.

Въ

 

отношеніи

 

къ

 

вопросу

 

о

 

свободѣ

 

вѣроисповѣданія

-людей

 

по

 

ихъ

 

взглядамъ

 

можно

 

раздѣлить

 

на

 

два

  

проти-
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воположныхъ

 

лагеря:

 

одни

 

изъ

 

нихъ,

 

истинно

 

вѣрующіе

и

 

ставящіе

 

религіозную

 

жизнь

 

выше

 

другихъ

 

сторонъ

 

жиз-

ни,

 

отвергаютъ

 

эту

 

свободу,

 

другіе,

 

настроенные

 

такъже,

какъ

 

и

 

первые,

 

наоборотъ,

 

съ

 

неменьшимъ

 

воодушевле-

ніемъ

 

требуютъ

 

именно

 

полной

 

свободы

 

въ

 

дѣлѣ

 

совѣсти

и

 

вѣры^

У

 

людей

 

первой

 

категоріи

 

мотивы

 

религіознаго

 

по-

ниманія

 

ими

 

даннаго

 

вопроса

 

въ

 

указанномъ

 

направленіи

имѣютъ

 

въ

 

различныхъ

 

вѣроисповѣданіяхъ

 

неодинаковую

силу

 

убѣдительности,

 

равно

 

какъ

 

и

 

самые

 

способы

 

прове-

денія

 

ими

 

своихъ

 

воззрѣній

 

въ

 

жизнь

 

рѣзко

 

отличаются

по

 

своимъ

 

нравственнымъ

 

достоинствамъ.

 

Обратимся

 

къ

примѣрамъ, — къ

 

самымъ

 

распространеннымъ

 

исповѣда-

ніямъ — католическому

 

и

 

православному.

Средневѣковое

 

католичество

 

въ

 

своемъ

 

отношеніи

 

къ

другимъ

 

религіямъ

 

и

 

исповѣданіямъ

 

исходило

 

изъ

 

того

положенія,

 

что

 

всякій

 

не-католикъ

 

подвергнется

 

вѣчнымъ

мукамъ

 

въ

 

аду,

 

а

 

католикъ, — и

 

грѣшникъ,

 

и

 

даже

 

на-

сильно

 

обращенный, — спасется

 

(грѣшники

 

католики

 

по-

падутъ

 

въ

 

чистилище,

 

а

 

оттуда

 

въ

 

рай).

 

Этимъ

 

взглядомъ

неотвратимо

 

опредѣлялся

 

въ

 

дальнѣйшемъ

 

и

 

самый

 

ха-

рактеръ

 

католической

 

миссіи.

 

Истинный

 

католикъ

 

не

 

дол-

женъ

 

оставаться

 

равнодушнымъ

 

зрителемъ,

 

видя

 

челове-
ка

 

иной

 

вѣры,

 

по

 

невѣдѣнію

 

идущаго

 

на

 

адскія

 

мученія,

но

 

сбязанъ

 

спасти

 

его,

 

пріобщивъ

 

убѣжденіями

 

къ

 

като-

личеству.

 

Къ

 

упорствующимъ

 

необходимо

 

примѣнять

 

силу

внѣшняго

 

принужденія.

 

Если

 

же

 

являются

 

еретики,

 

увле-

кающіе

 

многихъ

 

людей

 

на

 

вѣчныя

 

мученія,

 

они

 

должны

быть

 

истребляемы

 

безъ

 

сожалѣнія.

 

Ясно,

 

что

 

въ

 

католи-

ческомъ

 

средневѣковьи

 

движущимъ

 

нервомъ

 

въ

 

пропаган-

дѣ

 

религіозныхъ

 

идей

 

и

 

охранѣ

 

господствующей

 

вѣры

являлось

 

въ

 

самыхъ

 

широкихъ

 

размѣрахъ

 

насиліе,

 

как*
объ

 

этомъ

 

краснорѣчиво

 

говорить

 

исторія.

 

Сюда

 

относятся
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крестовые

 

походы

 

противъ

 

еретиковъ,

 

костры

 

и

 

пытки

инквизиціи

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

средневѣковое

 

католи-

чество

 

представляетъ

 

собою

 

яркій

 

примѣръ

 

самой

 

крайней

религіозной

   

нетерпимости.

•

 

Православіе

 

есть

 

единственная

 

непреложная

   

истина

вѣры,

 

въ

 

признаніи

 

которой

 

заключается

 

залогъ

 

спасенія.

Сь

 

этой

 

точки

 

зрѣнія,

 

и

 

для

 

православія

 

свобода

 

вѣроис-

повѣданія

 

есть

 

не

 

болѣе,

   

какъ

 

возможность

 

свободно

 

из-

бирать

 

и

   

ставить

 

руководящимъ

 

началомъ

 

въ

 

жизни

    

то

или

 

иное

 

заблужденіе,

 

такъ

   

какъ

 

всякая

 

другая

   

религія

и

 

ереси

 

есть

 

заблужденіе, — и

   

заблужденіе

   

пагубное, —съ

которымъ

 

необходимо

 

бороться.

 

Для

 

борьбы

 

съ

   

ложными

теченіями,

 

пагубно

 

вліяющими

 

на

 

жизнь

 

людей,

  

мало

 

од-

ного

 

устнаго

 

убѣжденія, — необходимо

 

принимать

 

также

 

и

активныя

 

внѣшнія

 

мѣры.

 

Эти

 

мѣры

 

могутъ

 

имѣть

 

порою

и

 

принудительный

 

характеръ,

 

но

 

по

 

своему

 

значенію

 

онѣ

чрезвычайно

 

далеки

 

отъ

 

того,

 

что

 

можно

 

назвать

 

именемъ

„насиліе".

 

Какъ

 

устройство

 

карантиновъ

   

въ

   

борьбѣ

    

съ

заразными

 

болѣзнями,

 

какъ

 

закрытіе

  

винныхъ

   

лавокъ

   

и

наказаніе

 

тайно

 

продающихъ

 

вино

 

при

 

борьбѣ

   

съ

   

пьян-

ствомъ,

 

какъ

   

производство

  

спасительной

    

для

    

больного

операціи

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

нельзя

 

назвать

 

насиліемъ,

такъ

 

и

   

внѣшніе

   

активные

 

способы

    

борьбы

   

православія

съ

 

разными

 

видами

 

религіозныхъ

 

заблужденій

 

тоже

 

нель-

зя

 

назвать

 

этимъ

 

именемъ.

 

Подобно

 

карантинамъ

 

и

   

one-

раціямъ,

 

внѣшнія

 

выступленія

 

церкви

 

(напр.,

   

цензура

   

и

Др.)

 

ставятъ

 

лишь

 

препятствія

  

къ

 

дальнѣйшему

    

распро-

странен^

 

среди

 

людей

 

вредныхъ

 

заблужденій

 

и

 

охраняютъ

здоровыхъ

 

отъ

 

духовной

 

заразы,

 

но

 

не

 

истребляютъ

   

тѣла

и

 

личности

 

заблуждающихся

   

и

 

упорствующихъ,

   

какъ

   

въ

средневѣковомъ

 

католичествѣ.

Другая

 

группа

 

лицъ,

 

отстаивающихъ

 

свободу

 

вѣроис-

п °вѣданія

 

по

 

религіознымъ

 

побужденіямъ,

   

обосновывает!»,
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свое

 

требованіе

 

на

 

слѣдующихъ

 

историческихъ

 

явленіяхъ,-

Защитники

 

свободы

 

вѣры

 

говорятъ,

 

что

 

стѣсненіе

 

ея,

вообще,

 

не

 

достигаетъ

 

той

 

цѣли,

 

къ

 

которой

 

направля-

ется,

 

т.

 

е.

 

оно

 

не

 

можетъ

 

ни

 

помѣшать

 

возникновенш!

новыхъ

 

отрицательныхъ

 

явленій

 

въ

 

жизни

 

церкви,

 

ни

уничтожить

 

совершенно

 

существующихъ

 

или

 

даже

 

осла-

бить

 

ихъ

 

существеннымъ

 

образомъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

слу-

чаяхъ.

 

Такъ,

 

указываютъ

 

на

 

то,

 

что

 

1)

 

преслѣдованіе

 

ра-

скольниковъ

 

не

 

ослабляетъ,

 

а

 

усиливаетъ

 

расколъ,— 2)

цензура

 

стѣсняетъ

 

только

 

церковныхъ

 

писателей,

 

но

 

-не :

стѣсняетъ

 

противниковъ

 

религіи, — 3)

 

религіозная

 

опека!

надъ

 

православными

 

стѣсняетъ

 

ихъ

 

самодѣятельность,

 

а

слѣдовательно

 

способность

 

къ

 

сопротивленію

 

'вреднымъі

вліяніямъ,—

 

4)

 

всѣ

 

негодные

 

элементы

 

общества,

 

не

 

на-

ходя

 

себѣ

 

выхода,

 

вслѣдствіе

 

ограниченія

 

свободы

 

вѣро- !

исповѣданія,

 

скопляются

 

въ

 

господствующей

 

религіи,

 

что

вредно

 

отражается

 

на

 

вѣрѣ,—

 

5)

 

православная

 

церковь;

не

 

нуждается

 

во

 

внѣшней

 

оградѣ,

 

она

 

не

 

хуже

 

и

 

не

 

сла-

бѣе

 

сектантскихъ

 

и

 

другихъ

 

обществъ.

 

Поэтому,

 

ей

 

луч-

ше

 

всего

 

отказаться

 

отъ

 

всякихъ

 

премуществъ.

Въ

 

приведенныхъ

 

доводахъ

 

защитниковъ

 

свободы

 

въ

дѣлѣ

 

вѣры,

 

безспорно,

 

заключается

 

большая

 

доля

 

истори-

ческой

 

правды.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

они

 

ничуть

 

не

 

колеблютъ

той

 

устойчивой

 

и

 

истинной

 

точки

 

зрѣнія,

 

съ

 

которой

 

из-

начала

 

смотритъ

 

на

 

вопросъ

 

о]^свободѣ

 

вѣроисповѣданія

православная

 

церковь.

 

Церковь

 

всегда

 

относилась

 

и

 

бу-
детъ

 

относиться

 

отрицательно

 

ко

 

всякимъ

 

религіознымъ

теченіямъ,

 

которыя

 

расходятся

 

съ

 

исповѣдуемою

 

ею

 

истин-

ною,

 

а

 

потому

 

и

 

внѣшнія

 

выступленія

 

ея,

 

имѣющія

 

цѣлью

оградить

 

неприкосновенную

 

чистоту

 

ея

 

ученія

 

отъ

 

вся-

кихъ

 

посягательствъ

 

на

 

нее,

 

могутъ

 

быть

 

только

 

извѣ-

стнымъ

 

образомъ

 

измѣняемы,

 

или

 

получать

 

иное

 

напра-

вленіе,

 

соотвѣтствующее

 

духу

 

времени,

 

но

 

не

 

могутъ

 

быть
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оставлены

 

окончательно.

 

Какъ

 

нельзя

 

допустить,

 

чтобы

наши

 

дѣти

 

воспитывались

 

безъ

 

всякой

 

опеки,

 

чтобы

 

они

подвергались

 

различнымъ

 

случайнымъ

 

и

 

вреднымъ

 

влія-

ніямъ,

 

такъ

 

нельзя

 

допустить,

 

чтобы

 

ереси

 

и

 

заблужденія

распространялись

 

свободно,

 

не

 

останавливаемыя

 

проти-

водѣйствующими

 

силами.

 

Но

 

какія

 

мѣры

 

употреблять

 

для

этого,

 

это

 

зависитъ

 

отъ

 

особенностей

 

каждой

 

историче-

ской

 

эпохи

 

и

 

свойствъ

 

даннаго

 

народа,

 

равно

 

какъ

 

и

 

отъ

степени

 

культурнаго

 

развитія

 

всего

 

человѣчества

 

и

 

каж-

даго

 

народа

 

въ

 

отдѣльности.

„Свобода

   

вѣроисповѣданія

   

есть

   

свобода

    

заблужде-

ніи.

Концертъ

 

почтили

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

Его

 

Преос-

вященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Мелетій,

 

г.

 

вице-губерна-

торъ

 

дѣйств.

 

ст.

 

сов.

 

А.

 

П.

 

Нарышкинъ,

 

ректоръ

 

семина-

ре

 

протоіерей

 

В.

 

Н.

 

Ильинскій,

 

мѣстное

 

духовенство,,

преподаватели

 

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

горожане.

 

Для

 

уча-

щихся

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

была

.устроена

 

наканунѣ

 

генеральная

 

репетиція.

Преподаватель

 

М.

 

Пшеницынъ.
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Правила

 

о

 

выдачи

 

иособій

 

изъ

 

средствъ

Государственнаго

 

Казначейства

 

на

 

строи-

тельный

 

нужды

 

церк.-нриходскихъ

   

шкодъ.

1.

   

ПособІи

 

изъ

 

казеннаго

 

кредита,

 

отпускаенаго

 

въ

 

распори»

ніе

 

ведомства

 

Православнаго

 

Исиовѣданія

 

ііа

 

строительный

 

надобности

церковно-прнходекнхъ

 

школь,

 

выдаются

 

на

 

постройку

 

и

 

покупку

 

но-

выхъ

 

и

 

на

 

расширение

 

и

 

ремонті.

 

существующих!»

 

зданій

 

церковни-

.приіодгкихъ

 

школъ,

 

ношедшихь

 

въ

 

школьную

 

сѣгь

 

всеобщего

 

обученія.

2.

   

Но

 

удовлетворэні»

 

потребностей

 

школь,

 

указанных ь

 

вд.

 

пре-

дыдущей

 

(I)

 

статьѣ,

 

иособін

 

могутъ

 

быть

 

выдаваемы

 

и

 

на

 

церковно-

приходски

 

школы

 

тѣхь^мѣстностей,

 

въ

 

которыхъ

 

школьная

 

сѣть

 

еще

не

 

утверждена.

3.

   

Пособіи

 

выдаются:

 

I)

 

церквамъ,

 

монастырям!.,

 

приходам!,.

церковнымъ

 

братствамь,

 

приходским

 

ь

 

попечительства»!

 

ь

 

и

 

другим

приходскимъ

 

учреждепілмъ,

 

мпссіянъ

 

n

 

миссіонерскимъ

 

обществам^

2J

 

гиродекимъ

 

общественным-!,

 

управленінмъ;

 

а)

 

въ

 

губѳрміяхь,

 

иі

коихъ

 

нмѣютсн

 

губерпскія

 

и

 

уѣздныя

 

аемскія

 

учрежденія,

 

уѣздпьда

земскимъ

 

учрежденінмъ

 

и

 

і)

 

въ

 

мѣстпостнхь,

 

въ

 

коихъ

 

означенны"

въ

 

нредыдущемъ

 

(3)

 

иунктѣ

 

учрежденіп

 

не

 

іімѣегся,

 

волостиымь

 

уи-

равленімм-ь,

 

еельскимъ

 

общественным!,

 

управленінмь

 

и

 

соотвілсінуи-

щимъ

 

имъ

 

управлепіямъ,

 

а

 

также

 

отдѣльнымъ

 

поселеніямъ,

 

не

 

соста-,

влнюшпмъ

 

дѣлыхъ

 

сельскихъ

 

обществъ.

4.

   

Пособія

 

ияъ

 

означеннаго

 

кредита

 

испрашиваются

    

чрезъ

   

ме-

стные

 

епархіальные

 

училищные

 

совѣты,

 

которые,

 

собранъ

 

свѣдѣнш

 

о

мѣстныхъ

 

средствах*,

 

на

 

удовлетвореніе

 

школьиыхъ.

 

строительных* на-

добностей,

 

входятъ

   

въ

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Овятѣйшемъ

   

СгнрИ

съ

 

ходатайством-!,

 

объ

 

отпускѣ

 

суммъ,

    

необходимых!,

 

на

 

постройку

покупку

 

повыхъ

   

и

  

на

 

расширение

 

и

 

ремонтъ

   

существу

 

ющихъ

    

вдані

церковно-приходскихъ

 

школь.

 

Сѵнодальный

    

Училищный

   

Совѣтъ,

   

,

обсужденіи

 

всѣхъ

 

данпыхъ,

 

ниѣющихся

 

въ

 

нредставленіи

 

епархіалыіа 1

училищнаго

 

совѣта,

 

отпускает*,

 

съ

  

надлежащаго

  

утвержденім,

 

неоОі

димыя

 

суммы.

   

.

5.

   

При

 

ходатайствах

 

г,

 

еипрхіалыіыхъ

 

учплищныхъ

 

совѣтов!

выдачѣ

 

иособіп

 

въ

 

Училищный

 

Совіѵгь

 

ирѵі

 

Синтѣпшемъ

 

1-Т"

представляются:
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lj

 

планы

 

и

 

смѣты

  

построекъ;

2)

  

постановлен!»

 

или

 

нрошенія

 

учрежденій

 

н

 

-управленій

 

('ст.

 

3)

о

 

возбужденіи

 

ходатайствъ

 

о

 

пособінхъ,

 

ст.

 

указаніямн,

 

какая

 

сумма,

по

 

какому

 

расчету,

 

на

 

какихъ

 

условшхъ

 

it

 

для

 

чего

 

именно

 

испра-

шиваѳтсяз

3)

  

свѣдѣнія

 

о

 

финансовом!,

 

по.поженін

 

ходатайствующего

 

о

 

по-

собіп

 

учреніденія

 

или

 

управленія,

 

а

 

въ

 

отношении

 

земскихъ

 

учрежденій,

и

 

городсвихъ

 

общественныхъ

 

управлеиій — отчеты

 

о

 

доходахъ

 

и

 

рас-

ходахъ

 

сихъ

 

учрежденій

 

и

 

управлепій

 

за

 

послѣдніе

 

два

 

отчетныхъ

года;

4)

  

отзывъ

 

еиархіальнаго

 

учмлищнаго

 

совѣта

 

по

 

существу

 

хода-

тайства,

 

по

 

строительной

 

смѣтв

 

и

 

о

 

томъ,

 

насколько

 

иланъ

 

постройки.

и

 

нзоравное

 

для

 

пен

 

мѣсто

 

нригодиы

 

для

 

учебныхъ

 

цвлеЯ,

  

и

о)

 

обязательство

 

въ

 

томъ.

 

что

 

сооружаемое

 

зданіе

 

будетъ

 

слу-

жить

 

исключительно

 

для

 

надобностей

 

народнаго

 

образованія

 

и

 

что

оно

 

будетъ

 

страховаться

 

и

 

ремонтироваться

 

на

 

мѣстныя

 

средства.

II

 

р

 

н

 

м

 

ѣ

 

ч

 

а

 

и

 

і

 

е.

    

і!ъ

    

случаѣ

    

недостатка

    

мѣстныхъ

средсінъ,

 

на

 

ремонтъ

 

могуіъ

 

быть

 

отпускаемы

 

пособія

   

согласно

статьѣ

   

1

  

настоящнхъ

 

Правнль.

6.

   

Зданія,

 

построенный

 

за

 

счетъ

 

пособія,

 

выданнаго

 

на

 

основа-

іпи

 

настоящнхъ

 

ІІравилъ,

 

не

 

могутъ

 

быть,

 

безъ

 

разрѣшенія

 

законо-

даіельныхъ

 

учрежденій,

 

использованы

 

на

 

иную

 

надобность,

 

кромѣ

 

какъ

для

 

помѣщенія

 

церковно-нрмходских'1,

 

школъ.

7.

   

Отступленія

 

оіъ

 

выполненія

 

плапп,

 

одобреннаго

 

епархіальнымъ

учтлсщныыъ

 

совѣіомт.,

 

если

 

они

 

не

 

нарушаютъ

 

утвер.-кдецныхъ

 

Св.

Сѵнодомъ

 

правилъ

 

о

 

школькыхъ

 

по»і1щеніяхъ,

 

могутъ

 

быть

 

разрѣ-

иіаемы

 

іѣмъ

 

же

 

совѣтомъ.

8.

   

Пособія

 

выдаются

 

въ

 

размѣрѣ

 

не

 

свыше

 

половины

 

смѣтной

стоимости

 

г.осіройыі

 

въ

 

предѣлахъ

 

с.чтдуюшнхъ

 

нормъ:

 

на

 

однокомп-

леіпную

 

школу

 

(въ

 

средне».ъ

 

50

 

\чвщихся

 

при

 

одномъ

 

учитѳлѣ)

 

и

 

на

івгкдьй

 

і:омплектъ

 

двухкомплектной

 

школы,

 

а

 

также

 

на

 

каждый

 

изъ

г.€ріыдъ

 

диѵіъ

 

комплектовъ

 

многскомплеілнаго

 

училища— не

 

свыіп»

Диухъ

 

зысі.чъ

 

рублей

 

для

 

каленной

 

и

 

по

 

свыше

 

одной

 

тысячи

 

пятисогъ

Рублей

 

для

 

деі

 

евянной

 

и 'глинобшной

 

постройки

 

и

 

ка

 

.

 

каждый

 

ив*

Дальнѣйшихъ

 

комплектовъ

 

многокомплектной

 

школы

 

— не

 

свыше

 

одной

тысячи

 

рублей

 

ллн

 

всякой

 

постройки.

Приыѣчаніе

    

1.

    

При

 

назначеніи

 

одной

 

-и

 

той

 

ж*

школѣ

 

какъ

 

ссуды

 

ньъ

 

церкевно-школьнаго

 

строительнаго

 

фонда*
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такъ

 

'и

  

пособін,

  

общая

  

сумма

  

не

 

должна

   

превышать

    

че.ырец

нптыхъ

 

строительной

 

стоимости.

П

 

,р

 

и

 

м

 

ѣ

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е

 

2.

 

Постройка,

 

расширеніе

 

и

 

ремонт^

дерковно-школышхъ

 

ядаиій

 

на

 

одни

 

казенный

 

средства

 

моѵгі

быть

 

производимы

 

только

 

$'ля

 

тѣхъ

 

церквей,

 

монастырей,

 

цер.

ковныхъ

 

братствъ,

 

приходскихъ

 

попечительствъ

 

и

 

другиіъ

 

при-

ходскихъ

 

учрежденій,

 

мнссій

 

і.

 

ыпссіонерскпхъ

 

обшествъ,

 

сел-

сіірхъ

 

обшествь,

 

а

 

также

 

отдѣльныхъ

 

поселепій,

 

не

 

состава

юшпхъ

 

цѣлыхъ

 

сельскихъ

 

обшествъ,

 

которые

 

или

 

вслѣдсітмк

стнгпшхъ

 

ихъ

 

слшйныхъ

 

бѣдствій,

 

или

 

по

 

случаю

 

переселен

на

 

новып

 

мѣста,

 

не

 

могутъ

 

сам...

 

своими

 

средствами

 

участвовав

въ

 

устройств!,

 

г.даній

 

дли

 

перковпо-нриходскихъ

 

школъ.

9.

  

Срокъ

 

расходован!.!

 

пособи.,

 

от

 

пускаема,

 

о

 

изъ

 

ОЗначенпаЯ
кредита

 

на

 

церкопно-школишя

 

стІО ител...,ын

 

надобности,

 

опредіи.к-ы

въ

 

два

 

года,

 

но

 

пстечешп

 

коихъ

 

могущіе

 

образоваться

 

остатки

 

(#

шаютсн

 

въ

 

рессурсы

 

Государственна™

 

Казначейства.

10.

  

Въ

 

случаѣ

 

пенсполиеніп

 

услопіп,

 

изложенных-.,

 

въ

 

пуни*

 

I
статьи

  

5

 

и

  

въ

 

статьѣ

  

7

  

настоящих!,

   

Правплъ,

 

полученный

 

въ

   

«л

разрѣіпеинаго

 

пособім

  

Сумігы

 

возврат ..... Ш

 

полностью

 

въ

 

рессурсы

 

і;«

ны

 

въ

 

течеше

 

годового

 

срока

 

со

 

времени

 

предъявлен!.,

 

требонашг

стороны

 

Государственна™

 

Контроля

 

о

 

возвращешп

 

пособи.,

 

съ

 

ualj
леніемънапихъ

 

пени

 

по

 

полпроцента

 

въ

 

мѣсяцъ

 

съ

 

того

 

же

   

вреИ
11.

   

Рыдача

 

пособій

 

производится

 

или

 

единовременно,или

 

части»

Г2.

 

Отчетъ

  

въ

 

израсходован!.,

 

отпущевныхъ

    

иа

 

школы.о-арм

тельнын

 

нужды

 

суммъ

 

представляется

 

мѣстными

 

уѣздпыми

 

отдѣлешй

елархіальныхъ

 

учнлишныхъ

 

совѣтовъ

 

въ

 

контрольный

 

палаты

   

в*
рядкѣ,

 

устанавливаемом!,

 

но

 

соглашепію

 

Оберъ-Прокурора

 

СвятШ
Сѵвода

 

съ

 

Министромъ

 

Фивансовъ

 

и

 

Государственным!»

 

Контролерш

Ііодш.сал-ь-.

 

Предсѣдате.чь

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

М.

 

Акимов

Ре*акторъ,

 

протоіерей

 

А.

 

Бердепипоаъ.

Печатать

 

дозволяется,

 

іікутскъ,

 

іюш.

  

1

 

дня

 

1S14

 

года.

Цепзоръ,

   

свищ.

   

А.

  

Ох.іопкові.

—.

Печатано.въ

 

Якутской

 

Областной

 

Тинѳсрафія.
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