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A)

 

ИРАВИТЕЛЬСТВЕЫНБШ

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ.
УКАЗЫ

 

СВ.

 

ОѴНОДА.

1.,

 

О

 

томъ,

 

чтобы

 

духовныя

 

консисторіп

 

сообщали

 

при-

сутствіямъ

 

по

 

воинской

 

повинности

 

о

 

лицахъ

 

окоичпв-

шихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

оста-

вившихъ

 

мѣсто

 

псаломщика

 

ранѣе

 

15

 

лѣтъ

 

со

 

времени

освобождения

 

по

 

этому

 

мѣсту

 

отъ

 

военноіі

 

службы.

По

 

указу

 

Его

 

іімиераторскаго

 

Величества,

 

Свя-

тѣйнііи

 

Правительетвующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

пред-

ложенное

 

г.

 

Сѵподальныыъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

1



—

 

73i

 

—

23

 

минувшаго

 

мая,

 

отнѳшеніе

 

къ

 

нему

 

Министра

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

3SS

 

839,

 

въ

 

которомъ

 

объясне-

но:

 

на

 

осиованіи

 

2

 

пункта

 

62

 

статьи

 

Устава

 

о

 

во-

инской

 

повинности,

 

лица,

 

оставившія

 

мѣсто

 

пса-

ломщика

 

до

 

истеченія

 

шести

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

осво-

божденія

 

по

 

этому

 

мѣсту

 

отъ

 

военной

 

службы,

 

при-

влекаются

 

къ

 

исполненію

 

воинской

 

повинности,

 

съ

обязательство мъ

 

пробыть

 

на

 

дѣйствительиой

 

службѣ

и

 

въ

 

запасѣ

 

сроки,

 

соотвѣтствующіе

 

ихъ

 

образова-

нію,

 

оставившіе

 

же

 

церковно-слуяштельство,

 

по

 

ис

теченіи

 

шести

 

лѣтъ,

 

зачисляются

 

прямо

 

въ

 

запасъ

до

 

тридцатилѣтняго

 

возраста.

 

А

 

потому

 

въ

 

видахъ

предоставленія

 

присутствіямъ

 

по

 

воинской

 

повин-

ности

 

возмояшости

 

наблюдать

 

за

 

правильнымъ

 

и

своевременнымъ

 

исиолненіемъ

 

сими

 

лицами

 

воин-

ской

 

повинности,

 

Министръ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

про-

ситъ

 

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

духовныя

 

конси-

сторіи

 

сообщали

 

уѣзднымъ

 

окружнымъ

 

и

 

городскимъ

по

 

воинской

 

повинности

 

Присутствіямъ,

 

по

 

принад-

лежности,

 

о

 

тѣхъ

 

окончившихъ

 

курсЪ

 

въ

 

духовныхъ

академіяхъ

 

и

 

семииаріяхъ

 

или

 

въ

 

духовныхъ

 

учи-

лищахъ,

 

которые

 

оставятъ

 

мѣсто

 

псаломщика

 

ра-

нѣе

 

15

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

освобоѵкдеиія

 

но

 

этому

 

мѣс-

ту

 

отъ

 

военной

 

службы.

 

Приказали:

 

Въ

 

виду

 

вы-

шеизложеннаго

 

предписать

 

подлежащимъ

 

мѣстамъ

и

 

лицамъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

циркулярнымъ

 

ука-

зомъ,

 

чтобы

 

духовныя

 

консисто])іи

 

сообщали

 

уѣзд-

нымъ,

 

окружнымъ

 

и

 

городскимъ

 

по

 

воинской.повин-

ности

 

Присутствіямъ,

 

по

 

принадлежности,

 

о

 

тѣхъ

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

академіяхъ,

 

се-

минаріяхъ

 

или

 

въ

 

духовныхъ

   

училищахъ,

 

которые



—

 

735

 

—

оставятъ

 

мѣсто

 

псаломщика

 

раиѣе

 

15

 

лѣтъ,

 

со

 

вре-

мени

 

освобожденія

 

поэтому

 

мѣстуотъ

 

военной

 

служ-

бы.

 

Іюня

 

22

 

дня

 

1874

 

года

 

№

 

37.

2.,

 

О

 

своевременномъ

 

доставлении

 

свѣдѣнін

 

по

 

отчетно-

сти,

 

подлежащей

 

рсвнзіи

 

Государственна™

 

Контроля.

По

 

указу

 

Его

 

ИмперАторскаго

 

Величества,

 

Свя-

тѣйшій

 

ііравительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

пред-

ложеніе

 

г.

 

Сѵнодальнато

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

3

сего

 

мая

 

за

 

№

 

50і)8,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено:

 

во

 

вие-

сенномъ,

 

по

 

Высочайшему

 

иовелѣнію,

 

Государствен-

нымъ

 

Контролеромъ

 

въ

 

Комитетъ

 

Министровъ.

 

все-

поддаинѣйшемъ

 

отчетѣ

 

по

 

Государственному

 

Конт-

ролю

 

за

 

1873

 

годъ

 

противъ

 

объясненія

 

Генералъ-

Адъютанта

 

Грейга

 

о

 

томъ,

 

что

 

успѣшному

 

ходу

 

ре-

визіи

 

врецитъ

 

не

 

прекращающаяся

 

несмотря

 

на

 

всѣ

принимаемый

 

Государственнымъ

 

Контролеромъ

 

мѣ-

ры,

 

несвоевременность

 

въ

 

доставленіи

 

какъ

 

отчет-

ности,

 

такъ

 

въ

 

особенности

 

объясненій

 

отчетныхъ

мѣстъ

 

на

 

сдѣланныя

 

при

 

ревизіи

 

замѣчанія,

 

и

 

что

даже

 

Центральный

 

Управления,

 

имѣющія

 

по

 

види-

мому

 

всѣ

 

средства

 

и

 

полную

 

возможность

 

къ

 

свое-

временному

 

исполненію

 

ревизіонныхъ

 

требованій

 

Го-

сударственная

 

Контроля,

 

своими

 

поздними

 

ответа-

ми

 

замедляютъ

 

иногда

 

движеніе

 

ревизіи

 

па

 

цѣлые

годы.

 

Государю

 

Императору

 

благоугодно

 

было

 

на-

писать:

 

«Необходимо

 

подтвердить

 

всѣмъ

 

вѣдомашшмъ

о

 

скорѣишемъ

 

доставлепіи

 

требу

 

емыхъ

 

спѣдѣншъ.

 

Ко-

митетъ,

 

выслушавъ,

 

въ

 

засѣданіи

 

ІЭминувшаго

 

ап-

рѣля,

 

помянутый

 

отчетъ,

 

меяцу

 

прочим

 

ыюложилъ:'

означенную

 

Высочайшую

  

Его

 

ііыператорскаго

 

Be-



—

 

736

 

—

личествл

 

рсзолюцію

 

объявить,

 

циркулярно,

 

всѣмъ

Министрамъ,

 

г.

 

Главноуправляющимъ

 

отдѣльными

частями

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

должному,

 

въ

 

потребныхъ

случаяхъ,

 

исполнеиію.

 

О

 

таковомъ

 

положеніи

 

Ко-

митета

 

Министровъ

 

Управляющій

 

дѣлами

 

оиаго

 

со-

общилъ

 

г.

 

Сѵнодальному

 

Оберъ

 

-

 

Прокурору,

 

а

 

г.

Оберъ-ІІрокуроръ

 

предлагаетъ

 

о

 

семъ

 

Святѣйшему

Сл'ноду.

 

Приказали:

 

Въ

 

исполнение

 

изъясненной

 

Вы-

сочайшей

 

воли,

 

предписать

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

циркулярнымъ

 

указомъ",

 

чтобы

 

отъ

 

учреяіденій

 

се-

го

 

вѣдомства

 

отчетности,

 

подлежащія

 

ревизіи

 

Госу-

дарственнаго

 

Контроля

 

и

 

требующіяся

 

по

 

онымъ

объясненія,

 

доставляемы

 

были,

 

куда

 

слѣдуетъ,

 

безъ

всякаго

 

промсдленія.

 

Іюня

 

18

 

дня

 

1874

 

г.

 

за

 

J\'°

 

36.

Б)

 

ОФФИЦІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВЪСТІЯ

 

и

 

ЗАМЪТКИ:

1)

 

Списокъ

 

воспіітанницъ

 

Курскаго

 

епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища,

 

какъ

 

окоичнвшнхъ

 

курсъ

 

ученія,

 

такъ

и

 

переведеішыхъ

 

пзъ

 

одного

 

класса

 

въ

 

другой.

По

 

опредѣленію

 

совѣта

 

училища,

 

утвержденно-

му

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

28

 

іюня

 

1874

 

года.

А)

 

Окончили

 

полный

 

курсъ

 

ученія

 

и,

 

на

 

осно-

вами

 

§

 

83

 

учил,

 

уст.,

 

получили

 

аттестаты

 

съ

 

ира-

вомъ

 

на

 

званіе

 

домашпихъ

 

учительницъ

 

слѣдующія

воспитанницы:

 

1)

 

Васильева

 

Варвара,

 

Виноградская
Надежда,

 

Вознесенская

 

Александра,

 

Говорова

 

Хіо-

нія,

 

5)

 

Зеленина

 

Марія.

 

Карасева

 

ІОлія,

 

Кошлако-

ва

 

Дарія,

 

Милоглазова

 

Анна,

 

Недригайлова

 

Ольга,

10)

 

Одинцова

 

Евгенія,

 

Петровская

 

Анастасія,

 

По-

пова

 

Анна,

    

Правединкова

 

Лидія,

 

Пуковская

 

ЕФро-



—

 

737

 

—

синія,

 

]

 

5)

 

Соколова-

 

Пелагія,

 

Яньшииа

 

Анастасія,

Азарова

 

Александра— которая

 

на

 

основаніи

 

сообра-

женій

 

врача

 

(§

 

74

 

учил,

 

уст.)

 

и

 

примѣнительно

 

къ

5

 

п.

 

§

 

"24

 

учил,

 

уст.

 

оставлена

 

на

 

повторительный

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ;

 

и

 

Романова

 

Надежда—

которая

 

ие

 

держала

 

курсоваго

 

испытаиія.

Б)

 

Переведены

 

изъ

 

среди яго

 

класса

 

въ

 

высшій
слѣдующія

 

воспитанницы:

 

1)

 

Азарова

 

Анна,

 

Булга-

кова

 

Зинаида,

 

Истомина

 

Таисія,

 

Мануйлова

 

Евдо-

кія,

 

5)

 

Никитская

 

Алевтина,

 

Попова

 

Иадея^да,

 

Пра-
ведникова

 

Елена,

 

Романова

 

Лндія,

 

Сѣрнкова

 

Олпм-
ніада,

 

10)

 

Солнцева

 

Евдокія,

 

Сѣрикова

 

Любовь,

 

Со-
лодовннкова

 

Пелагія,

 

Старосельская

 

Валентина,

 

Тол-
мачева

 

Александра,

 

15)

 

Титова

 

Анна,

 

Холанская
Софія,

 

Хорошилова

 

Ирина,

 

ЧеФранова

 

Пелагія,

 

Афа-
насьева

 

Анна—которая

 

на

 

основаніи

 

§

 

87

 

уч.

 

уст.,

за

 

неспособность

 

къ

 

ученію,

 

уволена

 

изъ

 

заведенія.

В)

 

Переведены

 

изъ

 

низшаго

 

класса

 

въ

 

средпій:

1)

 

АреФьева

 

Пелагія,

 

Архангельская

 

Екатерина,

Александрова

 

Евдокія,

 

Брянцева

 

Марія,

 

5)

 

Виш-

невская

 

Маріа,

 

Днкарева

 

Сусанна,

 

Занольская

 

Вѣ-

ра,

 

Иванова

 

Евдокія,

 

Кошлаковаіуліапія,

 

10)

 

Кра-

совская

 

Марія.

 

Ковалевская

 

Марія,

 

Зиборовская

 

Ра-

нсса,

 

Лебсдииская

 

Марія,

 

Лащенкова

 

Наталін,

 

i.'i)

Лукина

 

Анна,

 

Мильская

 

Анна,

 

Маркова

 

Анна,

 

Моѵ-
сеева

 

Ольга,

 

Попова

 

Вѣра,

 

*20)

 

Покровская

 

Парас-
кева,

 

Постникова

 

ГлаФира,

 

Одинцова

 

Надеяада,

 

Ор-
лова

 

Александра,

 

Роя«дественская

 

Анастасія,

 

25)

Спасская

 

Александра,

 

Тимоиова

 

Юлія,

 

Якимова

 

Оль-

га,

 

Яетрубинекая

 

Капетолина,

 

Николаевская

 

Але-
ксандра

 

и

 

Никольская

 

Елена—обѣ

 

оставлены

 

на

 

но-



—

 

738

 

—

вторитсльный

 

курсъ,

   

первая

   

за

 

малоуспѣіпность

 

&

другая

 

по

 

болѣзни.

2)

 

Снисокъ

 

заштатныхъ

 

священно-церковно-служнтелей
и

 

ихъ

 

вдовъ

 

и

 

сирота,

 

которьшъ

 

назначено

 

ежегодное

пособіе

 

изъ

 

Курскаго

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духов-

наго

 

званія

 

съ

 

1-й

 

половины

 

1874

 

года.

Но

 

вѣдомству

 

сотрудника

 

священника

 

Михаила

Иреобраягепскаго

 

прич.

 

вдов.

 

Аннѣ

 

Вязьминой

 

6

 

р.,

Ефросиніи

 

Булгаковой

 

съ

 

доч.

 

14

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

нрот.

 

Николая

 

Булгакова

 

доч.

 

діак.

 

Аннѣ

 

Аѳанась-

евой

 

6

 

р.,

 

вд.

 

діак.

 

Маріи

 

Булгаковой

 

съ

 

доч-

 

18

 

р.;

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

 

Иліи

 

Зеленина

 

вд.

 

дьяч.

 

Ольгѣ
Ивановой

 

съ

 

3

 

дѣт.

 

20

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

пр.

 

Алек-

сандра

 

Орлова

 

заштат.

 

діак.

 

Василію

 

Максимову

 

съ

жен.

 

18

 

р.;

 

но

 

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

 

СтеФана

 

Чепурина

а)

 

свящ.

 

вд.

 

и

 

ихъ

 

сир.

 

Евдокіи

 

Чистяковой

 

съ

 

4

 

д.

40

 

р,,

 

Александрѣ

 

Бушуевой

 

съ

 

доч.

 

16

 

р.,

 

Маріи

Рудневой

 

8

 

р.,

 

б)

 

доч.

 

діак.

 

Евгеніи

 

Булгаковой

 

съ

3

 

сестр.

 

24

 

р.,

 

в)

 

прич.

 

вд.

 

и

 

ихъ

 

сир.

 

Оеодосіи
Григоровой

 

съ

 

сын.

 

10

 

р.,

 

Варварѣ

 

Истоминой

 

6

 

р.,

Михаилу

 

Истомину

 

8

 

р.,

 

Александрѣ

 

Поповой

 

(і

 

р.;

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

 

Капитона

 

Егурнова

 

вд.

 

свящ.

Маріи

 

Петровой

 

съ

 

5

 

д.

 

50

 

р.,

 

доч.

 

свящ.

 

Аннѣ

 

Да-
ниловой

 

8

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

прот.

 

Павла

 

Петина

 

вд.

пон.

 

Меланіи

 

Пустовойтовой

 

съ

 

доч-

 

12

 

р.;

 

по

 

вѣд.

сотр.

 

прот.

 

Іоанна

 

Зеленина

 

вд.

 

свящ.

 

Еленѣ

 

До&-
родицкой

 

съ

 

2

 

д.

 

30

 

р.,

 

Людмиллѣ

 

Зимовской

 

10

 

р.;

но

 

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

 

Василія

 

Логгинова

 

вд.

 

свящ.

Маріи

 

НикиФоровой

 

съ

 

3

 

доч.

 

34

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

прот.

 

Алексѣя

 

Краснитскаго

 

вд.

 

дьяч-

 

Аннѣ

 

Огне-



—

 

739

 

—

вой

 

съ

 

3

 

д.

 

24

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

св.

 

Василія

 

Пет-
ровскаго

 

а)

 

вд.

 

діак.

 

Елисаветѣ

 

Поповой

 

съ

 

доч.

16

 

р.,

 

б)

 

доч.

 

дьяч.

 

Еленѣ

 

Недригайловѳй

 

съ

 

брат.

и

 

сестр.

 

22

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

 

Іоанна

 

Ивано-

ва

 

вд.

 

свящ.

 

Аннѣ

 

Поповой

 

съ

 

2

 

д.

 

30

 

р.;

 

по

 

вѣд.

сотр.

 

пр.

 

Іоанна

 

Тарановскаго

 

а)

 

вд.

 

св.

 

Аннѣ

 

Па-
далкиной

 

съ

 

доч.

 

16

 

р.,

 

б)

 

вд.

 

дьяч.

 

Маріи

 

Попо-

вой

 

съ

 

сын.

 

11

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

пр.

 

Павла

 

Лаза-
рева

 

а)

 

вд.

 

св.

 

Матронѣ

 

Родіоновой

 

съ

 

3

 

д.

 

24

 

р.,

б)

 

вд.

 

дьяч-

 

Аннѣ

 

Родіоновой

 

6

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

св.

Григорія

 

Васильева

 

заштат.

 

діак.

 

АФаиасію

 

Исто-
віину

 

8

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

пр.

 

Оеодора

 

Молчанова

 

а)

вд

 

діак.

 

Ольгѣ

 

Поповой

 

съ

 

доч.

 

16

 

р.,

 

б)

 

прич.

 

вд.

Екатеринѣ

 

Семейкиной

 

съ

 

2

 

доч.

 

18

 

р.,

 

Людмиллѣ
СтеФановской

 

съ

 

доч.

 

12

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

св.

 

Гри-

горія

 

Курдюмова

 

вд.

 

дьяч.

 

МарФѣ

 

Потаповой

 

съ

 

3
дѣт.

 

28

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

 

Василія

 

Ордынска-

го

 

вд.

 

дьяч.

 

Аннѣ

 

Орловской

 

6

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

пр.

Владиміра

 

Раздольскаго

 

а)

 

вд.

 

свящ.

 

Меланіи

 

Ста-

рое

 

ельской

 

съ

 

доч.

 

20

 

р.,

 

вд.

 

пон.

 

Маріи

 

Мясоѣдо-

воп

 

съ

 

3

 

д.

 

28

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

 

Василія

 

До-

брынина

 

вд.

 

св.

 

Пелагіи

 

Косминой

 

съ

 

3

 

д.-

 

32

 

р.;

но

 

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

 

Тимоѳея

 

Лисицына

 

вд.

 

св.

 

На-

деиідѣ

 

'Кошлаковой

 

6

 

р.,

 

доч.

 

св.

 

Евлампіи

 

Попо-

вой

 

съ

 

сестр.

 

24

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

 

Василія
Сабыинна

 

вд.

 

діак.

 

Аннѣ

 

Ильинской

 

съ

 

3

 

д.

 

28

 

р.;

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

пр.

 

Александра

 

Солнцева

 

а)

 

доч.

 

св.

Анастасіи

 

Лашкаревой

 

съ

 

сестр.

 

24

 

р.,

 

б)

 

вд.

 

діак.

Матронѣ

 

Веселовской

 

8

 

р.,

 

в)

 

доч.

 

дьяч.

 

Матронѣ
Вознесенской

 

съ

 

сестр.

 

VI

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

Алексѣя

 

Курлова

 

а)

 

вд.

  

свящ.

 

Елисаветѣ

 

Благовѣ-



—
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-

щенской

 

съ

 

доч.

 

24

 

р.,

 

б)

 

вд.

 

прич.

 

Евдокіи

 

Исто-
миной

 

съ

 

4

 

д.

 

20

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

прот.

 

Александ-
ра

 

Азбукина

 

прич.

 

вд.

 

Пелагіи

 

Амелиной

 

6

 

р.,

 

Мар-

ѳѣ

 

Нестеровой

 

6

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

 

Никаиора
Булгакова

 

вд.

 

дьяч.

 

Ѳеодосіи

 

Сергѣевой

 

6

 

р.;

 

по

вѣд.

 

сотр.

 

прот.

 

Михаила

 

Вирославскаго

 

вд.

 

свящ.

СераФимѣ

 

Благовѣщенской

 

съ

 

сын.

 

20

 

р.;

 

по

 

вѣд.

сотр.

 

свящ.

 

СтеФана

 

Пузанова

 

вд.

 

свящ.

 

Александ-
рѣ

 

Косминской

 

съ

 

4

 

д.

 

40

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

Іакова

 

Цвѣткова

 

вд.

 

діак.

 

Маріи

 

Арбузовой

 

8

 

р.;

 

по

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

 

Василія

 

Кононенкова

 

вд.

 

прич.

 

На-
деждѣ

 

Гавриловой

 

съ

 

2

 

д.

 

18

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

Алексѣя

 

Попова

 

вдовѣ

 

дьяч.

 

Александрѣ

 

Николь-

ской

 

съ

 

3

 

д.

 

20- р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

 

Григорія
Покровскаго

 

вд.

 

дьяч.

 

Варварѣ

 

Никольской

 

съ

 

доч.

14

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

прот.

 

Василія

 

Романова

 

а)

 

вд.

діак.

 

Маріи

 

Никитиной

 

8

 

р.,

 

вд.

 

пон.

 

Олимпіадѣ
Маршалкиноп

 

съ

 

2

 

д.

 

18

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

св.

 

Сг-
меона

 

Коренскаго

 

вд.

 

діак.

 

Екатеринѣ

 

Вознесенской

съ

 

доч.

 

18

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

св.

 

Сгмеона

 

Николь-
скаго

 

а)

 

вд

 

св.

 

Ольгѣ

 

Преображенской

 

съ2д.36р.;

б)

 

вд.

 

діак.

 

Аннѣ

 

Афанасьевской

 

съ

 

3

 

д.

 

30

 

р.;

 

по

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

 

ТимоФея

 

Ильина

 

а)

 

діак.

 

вд.

 

Ма-
рш

 

Зеленской

 

8

 

р.,

 

Надеждѣ

 

Иваницкой

 

съ

 

3

 

дѣт.

28

 

р.,

 

б)

 

вд.

 

прич.

 

Татіанѣ

 

Коротевекой

 

съ

 

3

 

дѣт.

22

 

р.,

 

Елисаветѣ

 

Архангельской

 

съ

 

2

 

д.

 

20

 

р

 

;

 

по

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

 

Алексѣя

 

Одинцова

 

заштат.

 

дьяч.

Космѣ

 

Селиванову

 

6

 

р.;

 

по

 

вѣд.

 

сотр.

 

свящ.

 

Петра
Пузанова

 

вд.

 

пон.

 

Надеягдѣ

 

Халанской

 

съ

 

2

 

д.

 

18

 

р.,

яіивущимъ

 

въ

 

женскихъ

 

монастыряхъ:

 

свящ.

 

доч.

Маріи

 

Сергѣевой

 

8

 

р.,

 

Марѳѣ

 

Семен ченковой

 

8

 

p.,
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.

4-мъ

   

сестр.

 

Егоровымъ

 

30

 

р.,

   

Мэріи

 

Артамоновой

8

 

рублей.

3)

 

Правила

 

о

 

ліщахъ,

 

пмѣющпхъ

 

право

 

быть

 

повѣрсн-
ными

 

по

 

судебнымъ

 

дѣламъ.

(Высочайше

 

утверждены

 

25

 

мая

 

(6

 

іюня)

  

1874

 

т.).

1)

  

По

 

дѣламъ,

 

производящимся

 

какъ

 

въ

 

общихъ,
такъ

 

и

 

въ

 

мировыхъ

 

судебн-ыхъ

 

установленіяхъ,

 

ио-

вѣренными

 

могутъ

 

быть,

 

кромѣ

 

присяжиыхъ

 

повѣ-

ренныхъ

 

и

 

лицъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

ст.

 

389

 

Учр.

 

суд.

уст.,

 

а

 

также

 

означенныхъ

 

въ

 

ст.

 

18

 

настоящихъ

правилъ,

 

только

 

лица,

 

получившія

 

въ

 

установлсн-

номъ

 

сими

 

правилами

 

иорядкѣ

 

особый

 

свидѣтельства

на

 

право

 

ходатайствовать

 

по

 

чужимъ

 

дѣламъ.

 

Фор-
ма

 

такихъ

 

свидѣтельствъ

 

издается

 

мигшстромъ

 

юс-

тиціи.
2)

  

Дѣйствіе

 

настоящихъ

 

правилъ

 

распростра-

няется

 

въ

 

полной

 

мѣрѣ

 

и

 

на

 

помощниковъ

 

присяж-

иыхъ

 

повѣреиныхъ

 

(ст.

  

854

 

Учр.

 

суд.

 

уст.).

3)

   

Свидѣтельства

 

па

 

право

 

ходатайствовать

 

по

чужимъ

 

дѣламъ

 

выдаются

 

мировыми

 

съѣздами,

 

ок-

ружными

 

судами

 

и

 

судебными

 

палатами.

 

Свидѣтель-

ства

 

эти,

 

за

 

указанными

 

въ

 

ст.

 

4

 

и

 

;>

 

изъятіями

даютъ

 

права

 

на

 

ходатайство

 

лишь

 

въ

 

томъ

 

судеб-

номъ

 

мѣстѣ,

 

изъ

 

котораго

 

опи

 

выданы.

                  

*
4.

   

Повѣренные,

 

имѣющіе

 

свидѣтельства

 

отъ

 

ми-

роваго

 

съѣзда,

 

могутъ

 

ходатайствовать

 

и

 

но

 

дѣламч^,

производящимся

 

у

 

мировыхъ

 

судей,

 

подвѣдомствен-

ныхъ

 

съѣзду.

5.

   

Повѣрепный,

 

принявшій

 

на

 

себя,

 

на

 

основа-

ніи

 

выдаппаго

 

ему

 

свидѣтельства,

 

хоягденіе

 

но

 

дѣлу,



.

   

—
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производящемуся

 

въ

 

мировыхъ

 

судсбныхъ

 

установ-

леніяхъ,

 

окружномъ

 

судѣ

 

или

 

въ

 

судебной

 

иалатѣ,

имѣетъ

 

право,

 

по

 

желанію

 

тяжущагося

 

или

 

подсу-

димаго,

 

ходатайствовать

 

по

 

тому

 

же

 

дѣлу

 

и

 

въ

 

кас-

саціонныхъ

 

департаментахъ

 

правительствующаго

 

се-

ната.

6)

 

Льслающій

 

получить

 

свидѣтельство

 

на

 

право

быть

 

повѣреннымъ

 

долженъ

 

подать

 

о

 

томъ

 

проше-

ніе

 

подлежащему

 

судебному

 

мѣсту

 

съ

 

приложеиіемъ

документовъ,

 

удостовѣряющихъ

 

его

 

личность,

 

и

 

объ-

яснивъ

 

въ

 

пропіеніи,

 

что

 

для

 

полученія

 

нрава

 

быть

повѣреннымъ

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

изъ

 

нрепятствій,

 

оз-

наченныхъ

 

въ

 

ст.

 

246

 

уст.

 

гражд .

 

судопр.;

 

если

 

же

въ

 

послѣдствіи

 

откроется

 

противное,

 

то

 

отъ

 

него

отбирается

 

свидѣтельство,

 

и

 

онъ

 

привлекается

 

къ

отвѣтствениости

 

по

 

ст.

 

94*3

 

улояг.

 

о

 

наказ,

 

(изд.

1866

 

года).

7.

 

Судебное

 

мѣсто,

 

коему

 

подано

 

указанное

 

въ

ст.

 

6

 

пропіеніе,

 

имѣетъ

 

право

 

удостовѣриться

 

въ

надлсжащихъ

 

нознаніяхъ

 

яшлающаго

 

получить

 

сви-

дѣтельство

 

на

 

хожденіе

 

по

 

дѣламъ.

 

Правило

 

это

 

не

распространяется:

 

а)

 

на

 

лица,

 

получпвшія

 

уяге

 

евн-

дѣтельство

 

отъ

 

другаго

 

равнаго

 

или

 

высшаго

 

суда

и

 

б)

 

на

 

лица,

 

имѣющія

 

аттестаты

 

универептетовъ

или

 

другихъ

 

выешихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

объ

 

окон-

чаніи

 

курса

 

юридическихъ

 

паукъ

 

или

 

о

 

выдержаніи

экзамена

 

въ

 

сихъ

 

наукахъ.

8)

 

По

 

разсмотрѣніи

 

представлен

 

ныхъ

 

просите-

лемъ

 

документовъ,

 

судебное

 

мѣсто

 

нринявъ

 

въ

 

со-

ображеніе

 

и

 

всѣ

 

сваздѣнія,

 

который

 

оно

 

иризнаетъ

пуягнымн,

 

ностановляетъ

 

или

 

о

 

дозво.шщи

 

просите-
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лю

 

быть

 

повѣреннымъ

 

но

 

судебнымъ

 

дѣламъ,

 

о

 

чемъ

и

 

выдается

 

ему

 

надлеягащее

 

свидѣтельство,

 

или

 

же

объ

 

отказѣ

 

въ

 

ходатайствѣ

 

просителя,

 

хотя

 

бы

 

онъ

и

 

еоотвѣтствовалъ

 

всѣмъ

 

требуемымъ

 

закономъ

 

©ор-

мальнымъ

 

условіямъ.
9)

  

О

 

лицахъ,

 

получивпіихъ

 

свидѣтельство

 

на

право

 

быть

 

повѣреннымъ,

 

судебное

 

мѣсто

 

доводитъ

до

 

свѣдѣнія

 

министра

 

юстиціи

 

и

 

публикуетъ

 

имена

сихъ

 

лицъ

 

въ

 

мѣетныхъ

 

губернскихъ

 

вѣдомостяхъ.

10)

  

Лица,

 

получившія

 

свидѣтельства,

 

обязаны
оплачивать

 

ихъ

 

особымъ

 

денеяшымъ

 

сборомъ,

 

въ

размѣрѣ:

 

а)

 

сорока

 

рублей

 

въ

 

годъ — по

 

свидѣтель-

ствамъ

 

мироваго

 

съѣзда,

 

и

 

б)

 

семидесяти

 

пяти

 

руб-

лей —по

 

свидѣтеллетвамъ

 

окруяінаго

 

суда

 

и

 

судеб-

ной

 

палаты.

 

Дозволяется

 

получать

 

свидѣтельства

 

и

отъ

 

нѣсколышхъ

 

судовъ,

 

съ

 

платою

 

за

 

каяздое

 

сви-

дѣтельство

 

отдѣльно.

11)

  

Означенная

 

въ

 

продъидущей

 

статьѣ

 

плата

вносится

 

за

 

годъ

 

вперсдъ

 

въ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ.

 

По-
лучающій

 

свидѣтельство

 

въ

 

промеягутокъ

 

времени

меяэду

 

1

 

іюля

 

и

 

і

 

января

 

вноситъ

 

только

 

полугодо-

вую

 

плату.

12)

  

Денежный

 

сборъ

 

съ

 

свидѣтельствъ,

 

выда-

ваемыхъ

 

окружными

 

судами

 

и

 

судебными

 

палатами,

поступаетъ

 

въ

 

доходъ

 

казны,

 

сборъ

 

те

 

съ

 

свидѣ-

тельствъ,

 

выдаваемыхъ

 

мировыми

 

съѣздами,

 

обра-

щается

 

въ

 

пособіе

 

на

 

содержаніе

 

мировыхъ

 

судеб-
ныхъ

 

установленій:

 

въ

 

уѣздахъ—въ

 

пользу

 

уѣздна-

го

 

земства,

 

а

 

въ

 

городахъ

 

гдѣ

 

мировыя

 

установле-

ния

 

содеря?атся

 

изъ

 

городскихъ

 

доходовъ — въ

 

эти

доходы.



—
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Примѣчаніе .

 

Въ

 

губерніяхъ,

 

гдѣ

 

не

 

введены

 

еще

земскія

 

учрежденія,

 

сборъ

 

съ

 

свидетельств!,,

 

выда-

ваемыхъ

 

съѣздами,

 

обращается

 

въ

 

губернскій

 

зем-

скій

 

сборъ

 

каждой

 

губерніи,

 

такяге

 

въ

 

пособіе

 

на

содеряганіе

 

мировыхъ

 

установлений.

і

 

3)

 

Порядокъ

 

наблюденія

 

за

 

поступленіемъ

 

сбо-

ровъ

 

но

 

свидѣтельствамъ

 

опредѣляется

 

по

 

соглаше-

нію

 

министра

 

юстиціи

 

съ

 

министромъ

 

Финансовъ

 

и

государственнымъ

 

контролеромъ.

14)

 

Судебныя

 

мѣста,

 

при

 

коихъ

 

состоятъ

 

лица,

получившія

 

свидѣтельства,

 

въ

 

случаѣ

 

неправилькыхъ

или

 

иредосудителыіыхъ

 

дѣжггвій

 

таковыхъ

 

лицъ

входятъ,

 

какъ

 

по

 

непосредственному

 

своему

 

усмот-

рѣнію,

 

такъ

 

и

 

по

 

нредложеніямъ

 

прокуроровъ

 

окруж-

наго

 

суда

 

или

 

судебной

 

палаты,

 

въ

 

разсмотрѣиіе
вышеуказанныхъ

 

дѣйствій

 

и

 

могутъ

 

подвергать

 

сіи
лица

 

слѣдующимъ

 

дисциплинарнымъ

 

взысканіямъ:

а)

 

нредостереигенію

 

или

 

замѣчанію;

 

б)

 

выговору;

 

в)

занрещенію

 

отправлять

 

обязанности

 

новѣреннаго

 

на

время

 

нё

 

свыше

 

одного

 

года,

 

иг)

 

исключение

 

изъ

числа

 

иовѣреиныхъ.

15^

 

На

 

указанный

 

въ

 

ст.

 

8

 

постановленія

 

ок-

ружныхъ

 

судовъ

 

и

 

мировыхъ

 

съѣздовъ

 

о

 

соотвѣт-

ствіи"или

 

нееоотвѣтствіи

 

желающаго

 

быть

 

иовѣрен-

нымъ

 

опрсдѣленнымъ

 

для

 

того

 

въ

 

законѣ

 

Формаль-

нымъ

 

условіямъ,

 

а

 

такяге

 

на

 

постаповленія,

 

указан-

ный

 

въ

 

пунктахъ

 

в

 

и

 

г

 

статьи

 

14,

 

допускаются

 

въ

двухнедѣльный

 

срокъ

 

ягалобы

 

частныхъ

 

лицъ

 

и

 

про-

тесты

 

ирокурорскаго

 

надзора;

 

сіи

 

жалобы

 

и

 

протес-

те!

 

подлея!атъ

 

разсмотрѣнію

 

судебной

 

палаты

 

и

 

раз-

рѣшаются

   

ею

 

окончательно.

   

На

 

постаповленія

 

су-
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дебной

 

палаты

 

о

 

лицахъ,

 

какъ

 

желающихъ

 

быть,

такъ

 

и

 

состоящихъ

 

уже

 

при

 

ней

 

повѣренными,

 

оз-

наченный

 

жалобы

 

и

 

протесты

 

могутъ

 

быть

 

прино-

симы

 

въ

 

тотъ

 

же

 

срокъ

 

кассаціонному

 

департамен-

ту

 

правительствующаго

 

сената.

16)

  

Независимо

 

отъ

 

дисциплинарныхъ

 

взыска-

ній,

 

налагаемыхъ

 

на

 

повѣренныхъ

 

судебными

 

мѣс-

тами,

 

министру

 

юстиціи

 

предоставляется

 

устранять

отъ

 

ходатайства

 

по

 

судебнымъ

 

дѣламъ

 

такія

 

лица,

которыя,

 

по

 

доходящимъ

 

до

 

него

 

несомнѣынымъ

свѣдѣніямъ,

 

обнаруживаготъ

 

предосудительный

 

об-

разъ

 

дѣйствій,

 

несоотвѣтствующій

 

званію

 

повѣрен-

наго.

17)

  

На

 

лица,

 

имѣющія

 

свидѣтельства

 

на

 

право

ходатайства

 

по

 

судебнымъ

 

дѣламъ,

 

распространяет-

ся,

 

относительно

 

размѣра

 

вознагражденія,

 

дѣйствіе
статей

 

395

 

и

 

396

 

учр.

 

суд.

 

уст.

18)

  

По

 

дѣламъ,

 

производящимся

 

у

 

мировыхъ

судей,

 

допускаются

 

тсъ

 

ходатайству

 

въ

 

качествѣ

 

по-

вѣренныхъ

 

и

 

такія

 

лица,

 

.который

 

не

 

имѣютъ

 

уста-

новленнаго

 

сими

 

правилами

 

свидѣтельства,

 

но

 

не

 

бо-

лѣе

 

какъ

 

по

 

тремъ

 

дѣламъ

 

въ

 

теченіе

 

года.,

 

въ

 

пре-

дѣлахъ

 

того

 

я?е

 

мироваго

 

округа.

 

Предъ

 

допухцені-

емъ

 

къ

 

судебному

 

разбирательству

 

сіи

 

лица

 

спра-

шиваются

 

судьею,

 

не

 

ходатайствовали

 

ли

 

они

 

уя*е

въ

 

товіъ

 

году,

 

въ

 

прсдѣлахъ

 

мироваго

 

округа,

 

по

чуяпімъ

 

дѣламъ,

 

и

 

если

 

ходатайствовали,

 

то

 

сколь-

ко

 

разъ.

 

За

 

ложное

 

по

 

сему

 

предмету

 

показаніе

 

ви-

новные

 

подвергаются

 

отвѣтственности

 

по

 

ст.

 

943

улож.

 

о

 

наказ,

 

(изд.

 

1866

 

г.).

Но

 

если

 

мировой

 

судья

 

признаетъ,

 

что

 

кто-ли-
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бо

 

изъ

 

лицъ,

 

воспользовавшихся

 

хотя

 

одинъ

 

разъ

правомъ

 

ходатайства

 

у

 

него

 

безъ

 

особаго

 

на

 

то

 

сви-

дѣтельства,

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

условіямъ,

 

необходи-

мымъ

 

для

 

частнаго

 

повѣреннаго,

 

то

 

представляетъ

мировому

 

съѣзду,-

 

по

 

поотаиовленію

 

коего

 

такое

 

ли-

цо

 

можетъ

 

не

 

быть

 

допускаемо

 

болѣе

 

въ

 

предѣлахъ

округа

 

къ

 

ходатайству

 

по

 

дѣламъ.

 

Независимо

 

отъ

сего,

 

къ

 

вышеозначеннымъ

 

лицамъ

 

примѣпяются

ст.

 

14 — 16

 

настоящихъ

 

правилъ.

Форма

 

свидетельства

 

на

 

право

 

ходатаіктвовать

 

но

 

чу-

жимъ

 

дѣламъ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

на

 

18

       

годъ.

Дано

 

сіе

 

свидѣтельство

 

такимъ-то

 

(съѣздомъ,
окружиымъ

 

судомъ

 

или

 

палатою)

 

такому-то

 

(званіе

или

 

чиыъ,

 

имя,

 

отчество

 

и

 

Фамилія)

 

въ

 

томъ:

 

1)

 

что

ему

 

разрѣшается

 

ходатайствовать

 

по

 

чужимъ

 

дѣ-

ламъ

 

въ

 

такомг-ти

 

(судебномъ

 

мѣстѣ

 

или

 

съѣздѣ)

(ст.

 

3 — о

 

Высочайше

 

утверя!денныхъ,

 

25

 

мая

 

(6

 

ію-

ня)

 

1874

 

года

 

правилъ

 

о

 

лицахъ,

 

имѣюіцихъ

 

право

быть

 

повѣренными

 

по

 

судебнымъ

 

дѣламъ),

 

и

 

2)

 

что

ѵіакимг-пю

 

внесенъ

 

за

 

18

 

годъ

 

установленный

 

ст.

10

 

тѣхъ

 

же

 

правилъ

 

денежный

 

сборъ

 

въ

 

размѣрѣ

такомъ-то.

 

Мѣсяцъ

 

и

 

число

  

I

 

S

        

года.

Подпись :

 

'Предсѣдателя

 

палаты,

 

суда

 

или

 

съѣзда.

Скрѣпа

 

Секретаря.

(М.

 

П.).

                      

ФШі

 

W&r
_________
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4)

  

Инструкция

   

шістоятелямъ

  

церквей

   

въ

  

Рязанской
енархіп.

(ІІродо.іженіс

 

*',

По

 

управлению.

17)

   

Права

 

настоятелей

 

по

 

управление

 

главнымъ

образомъ

 

простираются:

 

а)

 

на

 

церковь

 

и

 

хозяйство

оной,

 

б)

 

на

 

причтъ,

 

наяшвущихъ

 

и

 

служащпхъ

 

при

оной,

 

в)

 

на

 

письменность

 

но

 

дѣламъ

 

церкви

 

и

 

при-

ходу,

 

и

 

г)

 

на

 

церковнаго

 

старосту

 

и

 

приходъ.

а)

 

По

 

церкви

 

и

 

хозяйству:

18)

  

Настоятель,

 

преимущественно

 

предъ

 

други-

ми

 

членами

 

причта,

 

печется,

 

чтобы

 

св.

 

храмы

 

со

всѣми

 

предметами,

 

принадлежащими

 

къ

 

богослуже-

нію,

 

съ

 

утварью,

 

иконами

 

и

 

облаченіями

 

содержа-

лись

 

въ

 

чистотѣ

 

и

 

порядкѣ,

 

достойно

 

священнаго

ихъ

 

назначенія,

 

и

 

сіи

 

иослѣдіііи

 

были

 

постоянно

 

на

своихъ

 

мѣстахъ,

 

т.

 

е

 

св.

 

Антиминсы,

 

запасные

 

Да-

ры

 

и

 

св.

 

Мтро

 

безъ

 

оскудѣнія — въ

 

алтарѣ,

 

на

 

св.

престолѣ,

 

съ

 

честію

 

и

 

предосторояиюстію,

 

подоба-
ющею

 

евятынѣ,

 

ризничныя

 

и

 

принаддежащія

 

къ

 

ут-

вари

 

вещи,

 

исключая

 

употребляемыхъ,— въ

 

ризни-

цѣ,

 

книги

 

въ

 

библіотекѣ,

 

а

 

предметы,

 

принадлежа-

щіе

 

къ

 

письменности— въ

 

церковномъ

 

эрхнвѣ.

 

Та-

кое

 

попеченіе

 

онъ

 

доля?енъ

 

прилагать

 

и

 

о

 

томъ,

чтобы

 

колокольни,

 

ограды

 

церковный

 

и

 

кладбищеп-

скія,

 

памятники

 

надгробные

 

и

 

самыя

 

мѣста

 

въ

 

огра-

дахъ

 

и

 

ввѣ

 

оаыхъ

 

соблюдались

 

въ

 

благоустроиствѣ
и

 

чистотѣ.

I

 

9)

 

Поелику

 

причтъ

 

церкви

 

и

 

староста

 

должны

*)

 

Ем.

 

№

 

1і

 

Кур.

 

еііапх,

 

вѣд

    

1874

 

і'.
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составлять

 

въ

 

приходской

 

общинѣ

 

духовный

 

совѣтъ,

котораго

 

старшій

 

членъ

 

есть

 

настоятель,

 

то

 

неот-

ложнымъ

 

общимъ

 

дѣломь

 

сего

 

.совѣта

 

доля;но

 

быть

ежемѣсячное

 

собраніе

 

въ

 

церковномъ

 

казнохранили-

щѣ

 

или

 

притворѣ

 

для

 

счета

 

и

 

расчета

 

какъ

 

овѣч-

ныхъ,

 

кошельковыхъ,

 

высынаемыхъ

 

изъ

 

кружекъ,

такъ

 

и

 

другихъ

 

церковныхъ

 

суммъ.

 

Для

 

чего

 

въ

концѣ

 

каждаго

 

мѣсяца,

 

или

 

въ

 

началѣ

 

слѣдующаго,

настоятель,

 

по

 

предварителыюмъ

 

соглашеніи

 

со

 

ста-

ростою,

 

назначаетъ

 

день

 

и

 

часъ

 

для

 

собранія

 

прич-

та,

 

и

 

о

 

томъ

 

извѣщаетъ

 

всѣхъ

 

членовъ

 

словесно

или

 

письменно,

 

еъ

 

подпискою

 

ихъ

 

на

 

объявлен іи.

По

 

общемъ

 

освидѣтельствованіи

 

цѣлости

 

круяіекъ

и

 

печатей

 

на

 

нихъ,

 

производится

 

совокупными

 

си-

лами

 

счетъ

 

разнородныхъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

тотъ-

часъ

 

же

 

составляется

 

запись

 

прихода.

 

За

 

тѣмъ

 

дѣ-

лаются

 

сообрая?енія

 

расходовъ

 

но

 

различнымъ

 

час-

тямъ

 

церковнаго

 

хозяйства

 

и,

 

по

 

общемъ

 

рѣшеніи,

составляется

 

запись

 

расхода.

 

Отъ

 

суммъ

 

отдѣляет-

ся

 

потребная

 

часть

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ,

 

а

 

за

тѣмъ

 

остатокъ

 

отъ

 

нихъ,

 

если

 

бываетъ,

 

полагает-

ся

 

въ

 

общій

 

сундукъ,

 

за

 

ключемъ

 

старосты

 

и

 

цер-

ковного

 

печатью;

 

вирочемъ

 

могутъ,

 

если

 

иожелаютъ,

и

 

прочіа

 

священнослужители

 

прилагать

 

къ

 

денеяшо-

му

 

сундуку

 

собственную

 

печать.

20)

 

Когда

 

встрѣчается

 

надобность

 

обсудить

 

и

рѣшить

 

какое

 

либо

 

дѣло

 

касательно

 

церкви

 

и

 

прич-

та;

 

то

 

настоятель

 

изйѣщаетъ

 

объ

 

этомъ

 

или

 

весь

причтъ

 

и

 

старосту,

 

или

 

только

 

священнослужите-

лей,

 

смотря

 

по

 

свойству

 

дѣла,

 

словесно

 

или

 

пись-

менно,

 

назначая

 

время

 

и

 

мѣсто

 

собранія,

 

а

 

равной
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самый

 

иредметъ

 

для

 

обсужденія.

 

Члены

 

причта

 

дол-

ясны

 

въ

 

назначенный

 

срокъ

 

явиться

 

въ

 

собраніе

 

и

рѣшить

 

дѣло

 

большинствомъ

 

голосовъ,

 

съ

 

такимъ

расчетомъ,

 

чтобы

 

настоятелю

 

усвоялось

 

полтора

 

го-

лоса,

 

каждому

 

священнику

 

и

 

старостѣ

 

по

 

одному

 

го-

лосу

 

и

 

каждому

 

псаломщику

 

по

 

половинѣ

 

голоса.

21)

  

Для

 

болѣе

 

важныхъ

 

рѣшеній

 

и

 

распорняге*

ній

 

касательно

 

церкви

 

и

 

причта,

 

состоявшихся

 

но

общему

 

согласно,

 

или

 

по

 

боньшинству

 

голосовъ,

 

мо-

яіетъ

 

быть

 

заведенъ

 

журналъ,

 

въ

 

который

 

вносят-

ся

 

сіи

 

рѣшенія,

 

за

 

подписаніемъ

 

всѣхъ

 

наличныхъ

членовъ

 

причта.

22)

   

Въ

 

случаѣ

 

же

 

совершеннаго

 

разногласія
всѣхъ

 

членовъ

 

причта

 

и

 

старосты

 

въ

 

какомъ

 

либо

дѣлѣ,

 

таковое

 

дѣло

 

представляется

 

на

 

усмотрѣніе

 

и

рѣшеніе

 

высшаго

 

начальства,

 

въ

 

порядкѣ

 

установ-

ленныхъ

 

инстанцій,

 

съ

 

подробнымъ

 

изложеніемъ

иричинъ

 

несѳглашеиія

 

и

 

частныхъ

 

мнѣній

 

по

 

сему

предмету.

2:і)

 

Настоятелю,

 

какъ

 

старшему

 

члену

 

причта,

одному,

 

или

 

вмѣстѣ

 

съ

 

старостою,

 

прянадлеяштъ

право

 

сношенія

 

но

 

дѣламъ

 

церкви

 

и

 

причта

 

съ

 

сто-

ронними

 

лицами

 

и

 

присутственными

 

мѣстами

 

какъ

духовнаго,

 

такъ

 

и

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

равно

 

и

 

хож-

деніе

 

но

 

дѣламъ

 

церкви

 

и

 

причта.

 

Въ

 

случаѣ

 

яге

какихъ

 

нибудь

 

неудобствъ

 

для

 

настоятеля,

 

таковое

хояіденіе,

 

по

 

предлиженію

 

его,

 

по

 

общему

 

соглаше-

иію,

 

о

 

чемъ

 

составляются

 

надлежащіе

 

акты,

 

мояіетъ

быть

 

отъ

 

него

 

поручаемо

 

и

 

другимъ

 

членамъ

 

прич-

та

 

и

 

старостѣ.

27)

 

Церковная

   

печать

 

хранится

   

у

 

настоятеля,

2
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который,

 

только

 

въ

 

случаяхъ

 

своего

 

отсутствгя

 

или

болѣзни,

 

передаетъ

 

оную

 

старшему

 

члену

 

причта,

съ

 

строгою

 

отвѣтственностію

 

за

 

цѣлость

 

и

 

закон-

ное

 

употребленіе

 

оной.

25)

  

Какъ

 

церковное

 

хозяйство

 

вообще

 

лежитъ

на

 

отвѣтственности

 

всего

 

духовнаго

 

совѣта,

 

то

 

важ-

нѣйшія

 

ремонтный

 

исправленія,

 

требующія

 

значи-

тельные

 

издерягекъ,

 

должны

 

производиться

 

не

 

ина-

че,

 

какъ

 

съ

 

общаго

 

согласія

 

всѣхъ

 

членовъ

 

прич-

та

 

и

 

старосты,

 

при

 

участіи

 

почетнѣйшихъ

 

изъ

 

нри-

хожанъ,

 

если

 

пожелають.

 

Для

 

сего,

 

ежемѣсячно,

при

 

счетѣ

 

церковныхъ

 

суммъ,

 

настоятель,

 

равно

какъ

 

и

 

прочіе

 

члены

 

причта,

 

заявляютъ

 

о

 

своихъ

и

 

церковныхъ

 

нуждахъ

 

и,

 

по

 

взаимномъ

 

обеужденіи,

рѣшаютъ

 

дѣло,

 

или

 

по

 

общему

 

согласію,

 

или

 

боль-

шннствомъ

 

голосовъ;

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

по

 

окончательиомъ

 

совѣіцаніи

 

должно

 

быть

 

испра-

шиваемо

 

разрѣіпеніе

 

отъ

 

епархіальнаго

 

начальства

на

 

ириведеніе

 

въ

 

иснолненіе.

 

Выдача

 

денегъ

 

произ-

водится

 

по

 

просмотрѣ

 

статей

 

расхода

 

и

 

счетовъ

 

въ

общемъ

 

собраніи.

 

Расходы

 

я*е

 

мелкіе

 

и

 

случайные,

нетерпящіе

 

отлагательства,

 

могутъ

 

производиться

 

и

одннмъ

 

старостою,

 

съ

 

вѣдома

 

настоятеля.

26)

  

Присутствовать

 

на

 

благочинническихъ

 

и

д'ругихъ

 

съѣздахъ

 

духовенства,

 

съ

 

правомъ

 

голоса

на

 

оныхъ,

 

предоставляется

 

только

 

настсятелямъ

 

цер-

квей

 

и

 

ихъ

 

Помощникамъ,

 

завѣдывающимъ

 

отдѣль-

ными

 

церквами

 

на

 

иравахъ

 

настоятелей.

 

Прочіе

 

же

члены

 

причта

 

никакого

 

голоса

 

на

 

снхъ

 

съѣздахъ,

по

 

дѣламъ

 

церкви

 

и

 

причта,

 

не

 

пмѣютъ.
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5)

 

Отъ

 

Попечительнаго

 

Совѣта

 

Фатежской

 

женской

 

нро-

ГИИНаЗІИ.

                                 

,-n«tj;

Со

 

второй

 

половины

 

августа

 

мѣсяца

 

1874

 

года

открывается

 

въ

 

г.

 

Фатежѣ,

 

на

 

средства

 

земства

 

и

городскаго

 

общества,

 

женская

 

прогимназія

 

съ

 

при-

готовительнымъ

 

при

 

ней

 

классомъ,

 

на

 

основан і

 

и

Высочайше

 

утвержденнаго

 

24

 

мая

 

1870

 

года

 

ноло-

Ягенія

 

о

 

женскихъ

 

гимназіяхъ

 

и

 

прогимназіяхъ

 

вѣ-

домства

 

Министерства

 

Народнаго'

 

Просвѣщенія.
Въ

 

прогимназіи

 

будутъ

 

преподаваться

 

слѣдую-

щіе

 

предметы:

Обязательные:

 

Законъ

 

Божій,

 

Русскій

 

языгсъ,

Ариѳметика,

 

ГеограФІя,

 

Исторія,

 

Чистописаніе

 

и

рукодѣліе.

Необязательные:

 

языки— Французскій

 

и

 

нѣмец-

кій,

 

музыка,

 

пѣніе

 

и

 

танцованіе.

Плата

 

за

 

обученіе

 

предметамъ

 

обязательнымъ

полагается

 

по

 

Ю

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

за

 

предметы

 

необя-

зательные— но

 

25

 

рублей.

Дѣти

 

недостаточныхъ

 

родителей,

 

отличающіяся

благонравіемъ,

 

нрилежаніемъ

 

и

 

удовлетворительны-

ми

 

усиѣхами,

 

могутъ

 

быть

 

освобождаемы

 

отъ

 

пла-

ты

 

за

 

ученіе

 

по

 

усмотрѣнію

 

Попечительнаго

 

Совѣ-

та

 

женской

 

прогимназіи.

Въ

 

ириготовительномъ

 

классѣ,

 

въ

 

которомъ

 

бу-

дутъ

 

преподаваться

 

Законъ

 

Божій,

 

чтеніе

 

по

 

рус-

ски

 

и

 

славянски,

 

ариѳметика,

 

письмо

 

и

 

рукодѣліе,

обученіе

 

безплатное.

Въ

 

ирогимназію

 

принимаются

 

дѣти

 

всѣхъ

 

со-

словій.

Въ

 

приготовительный

 

клаесъ

 

могутъ

 

поступать
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какъ

 

грамотный

 

такъ

   

и

   

совершенно

 

неграмотный

дѣти

 

не

 

моложе

 

8

 

лѣтъ.

Въ

 

первый

 

классъ

 

принимаются

 

дѣти

 

отъ

 

10

до

 

14

 

лѣтъ.

 

Отъ

 

поступающихъ

 

въ

 

первый

 

классъ

требуются

 

слѣдующія

 

познанія:

По

 

Закону

 

Бояіію:

 

краткая

 

священная

 

исторія,

въ

 

особенности

 

событія

 

изъ

 

исторіи

 

новозавѣтной,

служащія

 

для

 

объясненія

 

двунадесятыхъ

 

праздни-

ковъ.

 

Знаніе

 

сѵмвола

 

вѣры,

 

молитвы

 

господней,

 

10

заповѣдей

 

и

 

всѣхъ

 

еяіедневныхъ

 

молитвъ

 

(Господу

Іисусу

 

Христу,

 

Царю

 

Небесный,

 

Пресвятой

 

Трои-
цѣ,

 

Честному

 

Кресту,

 

Богородицѣ,

 

утренней,

 

вечер-

ней,

 

предъ

 

обѣдомъ

 

и

 

послѣ

 

обѣда,

 

иредъ

 

ученіемъ

и

 

нослѣ

 

ученія).

По

 

Русскому

 

языку:

 

бѣглое

 

и

 

сознательное

 

чте-

ніе

 

по

 

книгамъ

 

гражданской

 

и

 

церковной

 

печати

 

и

письмо

 

подъ

 

диктовку

 

безъ

 

объясненія

 

правилъ

 

грам-

матики.

По

 

Ариѳметикѣ:

 

рѣшеніе

 

изустиыхъ

 

задачъ

 

на

числа

 

отъ

 

к

 

до

 

100.

 

Таблица

 

умиоиіенія.

 

Письмсп-
ныя

 

задачи

 

на

 

сложеніе

 

и

 

вычитаніе

 

въ

 

предѣлахъ

числъ

 

отъ

 

1

 

до

 

10,000.

 

Руководствами

 

могутъ

 

слу-

жить:

 

методика

 

ариѳметики,

 

Евтушевскаго

 

и

 

сбор-

ни

 

къ

 

ариѳметическихъ

 

задачъ,

 

часть

 

I,

 

его

 

же.

Желающіе

 

помѣстить

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

ирогим-

назію

 

должны

 

подать

 

о

 

томъ

 

прошенія

 

на

 

простой

бумагѣ

 

на

 

имя

 

начальницы

 

женской

 

прогимназіи

 

и

приложить

 

при

 

ономъ

 

метрическое

 

свидѣтельство

или

 

выписку

 

изъ

 

метрическихъ

 

книгь

 

о

 

рожденіи

и

 

крещеніи.

 

Прошенія

 

о

 

принятіи

 

можно

 

подавать,

начиная

 

съ

 

15

 

го

 

августа

 

1874

 

года,

   

о

 

времени

 

же



пріемныхъ

    

экзаменовъ

   

послѣдуетъ

    

особое

   

извѣ-

щеніе.

11.

— ■§<$■—

Духовно-нравственная

 

дѣятельность

 

православио-русска-

го

 

духовенства

 

протнвъ

 

раскола

 

въ

 

XVII

 

и

 

началѣ

 

ХѴІН
вѣка .

(

 

Продолженіе

 

).

РасколоучиТели

 

пронесли

 

слово

 

лжи

 

и

 

клеветы

по

 

всѣмъ

 

концамъ

 

тогдашней

 

Россіи,

 

довѣрчивые

простолюдины

 

охотно

 

вѣрили

 

всему

 

сказанному

 

о

дѣлахъ

 

вѣры

 

такими

 

авторитетными

 

лицами,

 

какъ

бывшіе

 

справщики

 

на

 

книгопечатномъ

 

дворѣ.

 

Ни-

сколько

 

неудивительно,

 

если

 

въ

 

самое

 

короткое

 

вре-

мя

 

значительная,

 

можетъ

 

быть

 

большая,

 

часть

 

пра-

вославнаго

 

поселенія

 

Россіи

 

стала

 

на

 

сторону

 

рас-

кола.

 

Натріархъ

 

Никонъ,

 

ревностно

 

заботившійся

 

о

чистотѣ

 

религіозныхъ

 

вѣрованій

 

своихъ

 

пасомыхъ,

не

 

могъ

 

оставить

 

безъ

 

вниманія

 

такого

 

крупнаго

 

яв-

ленія,

 

какъ

 

распространение

 

раскольничьихъ

 

ионя-

тій

 

въ

 

массѣ

 

поселенія

 

и

 

нашелъ

 

два

 

средства,

 

ко-

торыми

 

можно

 

парализовать

 

преступную

 

дѣятель-

ность

 

дерзкихъ

 

расколоучителей

 

и

 

возвратить

 

къ

церкви

 

отпадающихъ

 

отъ

 

нея

 

по

 

невѣдѣнію.

 

Эти
средства—проповѣдь

 

(собственно

 

миссіи)

 

и

 

печатное

слово.

 

У

 

насъ.нѣтъ

 

ни

 

одного

 

исторнческаго

 

сви-

дѣтельства,

 

принадлежащаго

 

православному

 

писате-



—

 

754

 

—

лю,

 

о

 

дѣятельности

 

миссіоиеровъ,

 

которыхъ

 

посы-

лалъ

 

иатріархъ

 

Никонъ

 

въ

 

различный

 

мѣста

 

Рос-

сіи,

 

но

 

раскольиическія

 

сочиненія

 

единогласно

 

объ

этомъ

 

свид'втельствуютъ,

 

хотя

 

для

 

нихъ

 

было

 

бы

выгоднѣе

 

о

 

семъ

 

умалчивать.

 

Изъ

 

этихъ

 

сочиненій
видно,

 

что

 

обязанность

 

миссіонеровъ

 

главнымъ

 

об-

разомъ

 

состояла

 

въ

 

разъясненіи

 

народу,-—въ

 

чемъ

состоитъ

 

и

 

съ

 

какою

 

цѣлію

 

сдѣлано

 

измѣненіе

 

и

поправки

 

въ

 

чинахъ,

 

обрядахъ

 

и

 

церковно

 

богослу-

жебныхъ

 

книгахъ

 

и —убѣяідать

 

народъ

 

остаться

 

вѣр-

ными

 

церкви

 

и

 

ея

 

законнымъ

 

пастырямъ.

 

Такъ

 

Де-
нисовъ,

 

говоря

 

о

 

перемѣнахъ,

 

сдѣланныхъ

 

Нико-

номъ

 

(о

 

триперстномъ

 

знаменіи,

 

о

 

четвероконечномъ

крестѣ,

 

тройномъ

 

аллилуіа,

 

пятипросФоріи

 

и

 

т.

 

п.)

замѣчаетъ,

 

что

 

эти

 

нововведенія

 

распространялись

по

 

всей

 

Россіи

 

необыкновенно

 

быстро

 

и

 

принима-

лись

 

охотно,

 

съ

 

сѳчувствіемъ:

 

«учатся,

 

говоритъ

онъ,

 

архіереи

 

и

 

священницы,

 

аки

 

язычницы,

 

бла-

гославляти

 

и

 

служити;

 

учатся

 

народы

 

знаменатиея

и

 

молитву

 

творити,

 

аки

 

варвары,

 

аки

 

незнающіе
ниже

 

Бога,

 

ниже

 

закона»

 

х).

 

Почему

 

же

 

всѣ

 

такъ

ревностно

 

начали

 

учиться

 

новому— и

 

архіереи,

 

и

священники

 

и

 

простой

 

народъ?—Потому,

 

отвѣчаетъ

Денпсовъ,

 

что

 

«Никонъ

 

посла

 

ироновѣдниковъ

 

по

всюду»,

 

которые

 

и

 

научили

 

всѣхъ

 

мнимымъ

 

нови-

намъ

 

2).

 

Кто

 

были

 

эти

 

«проновѣдники»,

 

посланные

Никлномъ,

 

неизвѣстно;

 

но,

 

очевидно,

 

проповѣдь

 

ихъ

достигла

 

своей

 

цѣли.

 

Въ

 

другомъ

 

своемъ

 

сочиненіи
Денпсовъ

 

съ

 

особенною

 

скорбію

 

говорит^.:

  

«ипове-

1)

   

Вшіогродъ

 

Россійскій

 

л.

 

60

 

па

 

обор,

 

и

 

61.

 

Ркн.

 

М.

 

Д.

 

Акад.

2)

  

таадй&е

 

л.

 

6В.



—

 

755

 

—

лѣ

 

печатати

 

книги

   

съ

 

вышеозначенными

  

нововне-

сеніи,

   

и

 

тыя

 

всюду

 

по

 

странамъ

 

россійскія

 

держа-

вы

 

разослати,

   

и

   

всякую

 

службу

 

молитвословіе

   

по

онымъ

 

совершати,

   

коимъ

 

по

 

всюду

 

разсылаемымъ,

во

 

вся

 

митрополіи,

 

грады,

 

страны,

 

монастыри,

 

села

и

 

веси:

 

во

 

всѣхъ

 

парахіяхъ

 

каждому

 

священниковъ

разсылаемымъ,

 

никто

 

же

 

обрѣтеся

 

прѳтивустоящъ;

никто

 

же

   

оныя

 

новшества

 

возраяіающъ,

   

ни

 

единъ

отъ

 

великихъ

 

монастырей

 

и

 

гродовъ

 

мало

 

постоя

 

з).

Тоже

 

самое

 

пишетъ

 

и

 

Нероновъ

 

къ

 

царицѣ

 

изъ

 

мѣ-

ста

 

своего

 

заточенія,

   

что

   

«исправляющаго

   

въ

 

че-

ловѣцѣхъ

 

нѣсть»

    

т.

 

е.

  

защитниковъ

 

раскола,

   

«ни

кто

 

же

 

оное

 

новшество

   

возражающъ»,

   

кромѣ

 

епи-

скопа

 

Коломенскаго

 

Павла

 

и

 

протопопа

 

Аввакума

 

4).

Но

 

куда

 

не

 

проникала

 

проповѣдь,

 

живое

 

слово,

тамъ

 

должны

 

были

 

узнать 4

 

изъ

 

книгъ

 

и

 

тетрадей,—
съ

 

какою

 

цѣлію

   

и

   

почему

 

начато

   

и

 

какъ

 

ведется

дѣло

 

исправленія

 

церковно-богослужебныхъ

 

книгъ.

Къ

 

каждом

   

новоизданной

   

книгѣ— Скрыжали,
Служебнику

 

и

 

другимъ,

 

вышедшимъ

 

при

 

патріархѣ

НикоінѢ,

 

была

 

прилоягена

 

полная

 

и

 

подробная

 

исто-

рія

   

исправленія

   

церковно-богослуягебныхъ

    

книгъ,

изъ

 

которой

 

каждый

 

могъ

 

видѣть,

 

что

 

дѣло,

 

нача-

тое

 

патріархомъ

 

Никоиомъ,

   

принадлсжитъ

 

не

 

про-

изволу

 

Никона,

 

а

 

совершается

 

но

 

единогласному

 

ои-

редѣленію

 

всей

 

православной

 

Церкви,

 

такъ

 

какъ

 

на

это

 

было

 

соизволеніе

   

восточной

 

церкви

 

греческой;

потомъ,— что

 

дѣло

 

исправленія

 

совершается

 

съ

 

воз-

3)

   

ІІсторія

 

о

   

отцѣхъ

 

и

 

страда.іьцѣхъ

 

Соловсцгсихъ.

   

Рагко.іьн.

 

сборн.

л.

  

10

 

ни

 

обар.

  

и

 

11.

4)

   

Руеск.

 

расколъ

 

старообр.

 

Щапова

 

стр.

 

46,

 

прииѣч

    

2.



—

 

756

 

—

можного

 

осторожностію,

 

съ

 

самымъ

 

строгимъ

 

раз-

боромъ

 

и,

 

слѣдовательно,

 

погрѣшности,

 

искаженія

здѣсь

 

быть

 

не

 

можетъ,

 

наконецъ,

 

что

 

оно

 

совер-

шается

 

согласно

 

желаніямъ

 

прежнихъ

 

справщиковъ,

который

 

они

 

заявили

 

въ

 

преднсловіяхъ

 

и

 

послѣсло-

віяхъ

 

изданныхъ

 

ими

 

книгъ,

 

и

 

согласно

 

опредѣле-

ніямъ

 

прежнихъ

 

соборовъ.

 

Такъ

 

какъ

 

книги

 

эти

были

 

разосланы

 

по

 

всѣмъ

 

церквамъ;

 

то

 

каждый,

слѣдовательно,

 

имѣлъ

 

полную

 

возможность

 

узнать

подробно

 

о

 

дѣлѣ

 

исправленія

 

книгъ

 

Еъ

 

новоиздан-

нымъ

 

книгамъ,

 

сверхъ

 

того,

 

были

 

приложены

 

цѣ-

лыя

 

отдѣльныя

 

разсужденія,

 

въ

 

которыхъ

 

разъясня-

лось

 

народу,-

 

почему

 

повелѣвается

 

дѣлать

 

такъ,

 

а

не

 

иначе

 

б).

 

Чтобы

 

познакомиться

 

съ

 

достоинствомъ

этихъ

 

приложеній

 

и

 

значеніемъ

 

ихъ

 

для

 

того

 

вре-

мени,

 

мы

 

приведемъ

 

здѣсь

 

кратко

 

содержаніе

 

ста-

тей,

 

приложенныхъ

 

къ

 

Скрыжали,

 

изданной

 

патрі-

архомъ

 

Никономъ

 

въ

 

1656

 

г.

Пѳслѣ

 

полной

 

и

 

подробной

 

исторіи

 

исправленія
церковно-богослужебныхъ

 

книгъ,

 

въ

 

Скрьшали

 

слѣ-

дуетъ

 

слово

 

монаха

 

Дамаскина

 

въ

 

недѣлю

 

кресто-

поклонную—

 

«сирѣчь

 

третію

 

недѣлю

 

святыхъ

 

пос-

товъ».

 

Излагая

 

значеніе

 

и

 

силу

 

креста,

 

Дамаскинъ

между

 

ирочимъ

 

говоритъ,

 

что

 

мы

 

должны

 

осѣнять

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ

 

на

 

каждомъ

 

мѣстѣ,

 

при

началѣ

 

и

 

окончаніи

 

всякого

 

дѣла,

 

при

 

входѣ

 

и

 

вы-

ходѣ,

 

при

 

всѣхъ

 

положеніяхъ

 

и

 

состояніяхъ.

 

«Оба-

че

 

не

 

сотворитъ

 

безумно

 

и

 

несмотрѣливо,

 

якоже

 

тво-

рять

 

вяшщіи

 

не

 

вѣдуще;

 

но

 

имать

 

твормти

 

и,

 

яко~

яіо

 

есть

 

лѣпо

 

благочестивому

 

христианину.

 

Суть

 

нѣ-

5)

 

См.

 

придожсиія

 

къ

 

Скрыжадп.

'



—

 

757-

ціп,

 

иже

 

овогда

 

на

 

челѣ

 

своемъ,

 

овогда

 

на

 

рамѣ

 

сво-

емъ,

 

овогда

 

на

 

чревѣ

 

своемъ

 

полагаютъ

 

руку

 

свою,

и

 

творятъ

 

крестъ

 

свой

 

безумно __

 

Но

 

како

 

долженъ

есть

 

творити

 

кійѵкдо

 

благочестивый

 

христіанинъ

крестъ

 

свой?—Первѣе

 

убо

 

да

 

совокупитътри

 

пер-

выя

 

своя

 

персты,

 

за

 

Святую

 

Троицу:

 

великій

 

перстъ

и

 

два

 

другія,

 

сущая

 

близъ

 

его.

 

Таяіе,

 

первѣе

 

поло-

житъ

 

и

 

(руку

 

съ

 

сложенными

 

перстами)

 

на

 

челѣ
своемъ,

 

второе

 

на

 

чревѣ

 

своемъ,

 

третіе

 

на

 

правомъ

рамѣ,

 

четвертое

 

на

 

лѣвомъ

 

рамѣ.

 

(Въ

 

подлинникѣ

изображеніе

 

руки

 

съ

 

православнымъ

 

слѳженіемъ

 

пер-

стовъ).

 

Егда

 

творитъ

 

тако,

 

тогда

 

знаменуетъ

 

истин-

ный

 

крестъ

 

6)».

Слово

 

монаха

 

Дамаскина

 

излагаетъ

 

только

 

пра-

вославное

 

слояіеніе

 

перстовъ,

 

для

 

крестнаго

 

знаме-

ния,

 

но

 

необъясняетъ,

 

почему

 

должно

 

слагать

 

пер-

сты

 

такимъ

 

именно

 

образомъ

 

и

 

что

 

есть

 

неправо-

славнаго

 

въ

 

перстослояіеиіи

 

раскольниковъ.

 

Это

 

до-

статочно

 

раскрывастъ

 

и

 

объясняетъ

 

второе

 

слово,

прилоягенное

 

къ

 

Скрыжали,

 

—

 

«о

 

еже

 

коими

 

персты

десныя

 

руки

 

изобраяіати

 

крестъ».

 

Въ

 

началѣ

 

этого

слова

 

приводятся

 

свидѣтельства

 

св.

 

отцовъ

 

о

 

Формѣ

креста,

 

и

 

именно—что

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

четырехъ

сторонній

 

или

 

четвероконечный,

 

затѣмъ

 

приводятся

основанія

 

для

 

трех—перстнаго

 

сложеиія.

 

Если

 

мы

ягелаемъ

 

осѣнить

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

то

прежде

 

всего

 

должны

 

сложить

 

три

 

первые

 

перста,

во

 

образъ

 

Святыя

 

Троицы:

 

великій

 

перстъ,

 

назы-

ваемый

 

пальцемъ,

 

и

 

два

 

другіе

 

близъ

 

него

 

находя-

щееся—-указательный

 

и

 

велико

 

средній.

 

Такимъ

 

со-

6)

 

Сьрыжаль

 

л.

 

770—773.



—

 

758

 

—

единеніемъ

 

первыхъ

 

трехъ

 

перстовъ

 

знаменуется

равенстчю

 

и

 

соединение,

 

но

 

вмѣстѣ

 

и

 

не

 

смѣшеніе
лицъ

 

Св.

 

Троицы.

 

Ибо

 

какъ

 

во

 

Св.

 

Троицѣ

 

«нѣсть

первое

 

и

 

послѣднее,

 

ниже

 

болѣе

 

и

 

менѣе,

 

но

 

цѣлые

три

 

тиостаси,

 

соприсноеущи

 

себѣ

 

суть

 

и

 

ровни:

 

си-

це

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

трехъ

 

первыхъ

 

перстахъ—нѣсть

 

боль-

шою,

 

ни

 

меньшою,

 

ровенотво

 

имуть

 

къ

 

себѣ

 

же

 

и

другъ

 

къ

 

другу,

 

якоже

 

и

 

въ

 

самихъ

 

ихъ

 

видѣти

 

есть.

Соедипеніемъ

 

я*е

 

тѣхъ

 

перстовъ

 

вкупѣ,

 

но

 

якоже

мѣстомъ

 

разсѣкающе,

 

съ

 

малыми

 

иослѣдними,

 

ве-

ликій

 

налецъ

 

мимо

 

среднихъ

 

двухъ

 

нростягше,

 

со-

единяемъ,

 

но

 

аріевы

 

пропасти

 

злобожнаго

 

раздѣле-

нія

 

бѣгающе

 

единосущіе

 

исповѣдуемъ

 

оныя

 

Святыя
Троицы.

 

Не

 

смѣшеніемъ

 

я;е,

 

разнство

 

лицъ

 

иропо-

вѣдающе,

 

Савелліеву

 

скудость

 

отрѣваемъ».

 

Такъ

 

из-

древле

 

учила

 

св.

 

Церковь

 

слагать

 

персты

 

для

 

крест-

наго

 

знаменія;

 

но

 

не

 

всѣ

 

слѣдуютъ

 

этому

 

уче-нію.

Нѣкоторые

 

(раскольники)

 

соединяютъ

 

большой

 

па-

лецъ

 

съ

 

двумя —послѣдними

 

малыми,

 

изображая

 

тѣмъ

таинство

 

св.

 

Троицы;

 

двумя

 

яіе

 

остальными,

 

кото-

рые

 

остаются

 

простертыми—указательнымъ

 

и

 

вели-

ко

 

среднимъ— таинство

 

смотрѣнія

 

Бога

 

Слова.

 

Въ
доказательство

 

истинности

 

такого

 

сложенія

 

перстовъ

раскольники

 

приводятъ

 

свидѣтельство

 

блаяіеннаго

Мнлетія

 

Антіохійскаго,

 

Ѳеодорита

 

и

 

Максима

 

Гре-
ка,

 

инока

 

св.

 

горы,

 

обители

 

ВотонедскіЯ.

 

«Къ

 

симъ,

говоритъ

 

слагатель

 

слова,

 

да

 

прострется

 

отъ

 

иасъ

слово

 

вопросительное,

 

вкунѣ

 

и

 

увѣщательнѳе

 

о

 

уиот-

ребл.еніи

 

ихъ

 

крестнаго

 

изображенія,

 

еда

 

истинству-

ютъ?».

 

«Рцыте

 

вы

 

соединяющіе

 

великій

 

перстъ,

 

сіе
есть— палецъ»,

 

со

 

двѣмапослѣдними,

 

веліе

 

неровен-
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ство

 

и

 

разстояніе

 

мѣстное

 

между

 

себѣ

 

имущими,

 

ка-

ко

 

можете

 

исповѣдати

 

таинство

 

св.

 

Троицы

 

еопри-

сносущныя

 

и

 

равнославныя,

 

неприличными

 

во

 

ис-

тину

 

всячески,

 

изображеніемъ

 

первообразнаго

 

идѣ-

же

 

нѣсть

 

первенство

 

ниже

 

послѣдство,

 

ниже

 

боль-

шинство

 

ниже

 

меньшинство

 

во

 

онаго

 

естествѣ.

 

.

 

.

 

.

Рцыте

 

яге

 

еще

 

прочее

 

и

 

о

 

двухъ

 

перстахъ—указа-

тельномъ

 

глаголю

 

и

 

среднемъ,

 

ими

 

же

 

глаголете

 

ис-

повѣдати

 

таинство

 

смотрѣнія

 

Бога

 

Слова

 

и

 

глаго-

люще

 

заключати

 

въ

 

сихъ

 

боягество

 

и

 

человѣчество,

како

 

исповѣдуете? — Зрите

 

убо,

 

егда

 

не

 

впадаете

 

(аще

и

 

нехотящимъ

 

вамъ)

 

во

 

еже

 

мудрствовати

 

двѣ

 

yiio-

стаси

 

во

 

единомъ

 

Христѣ,

 

а

 

раздѣляти

 

но

 

Несто-
рію,

 

глаголющему—иного

 

быти

 

Бога

 

Слова,

 

иже

 

отъ

Отца

 

рожденнаго

 

прежде

 

вѣкъ,

 

другаг®

 

яге

 

Іисуса,
рожденнаго

 

отъ

 

Назарета,

 

человѣка

 

просто

 

непще-

вавшему,

 

и

 

по

 

любви

 

соединенна,

 

а

 

не

 

Бога

 

истин-

но

 

воплощшася.

 

якоже

 

и

 

вы

 

нынѣ

 

раздѣляете

 

....

Но

 

да

 

не

 

убо

 

мнится

 

кто

 

въ

 

васъ

 

мысля

 

и

 

бояся,

отложите

 

нововводиое

 

и

 

необдеряшое

 

сіе

 

изображе-

ніе:

 

покоримжеся

 

вси

 

вкунѣ

 

древнему

 

преданію

 

отъ

св.

 

апостоловъ

 

и

 

св.

 

отецъ

 

преданному,

 

еяге

 

треми

первыми

 

персты

 

воображати

 

на

 

лицѣ

 

нашемъ

 

чест-

ный

 

крестъ.,.

 

7).
Теперь,

 

продолягаетъ

 

составитель

 

слова,

 

оста-

ется

 

разсмотрѣть

 

приведенныя

 

вами

 

свидѣтельства

въ

 

защиту

 

вашего

 

новаго

 

перстослоягенія.

 

Скаяш-
те,

 

кто

 

яіе

 

изъ

 

св.

 

отцевъ

 

установилъ

 

такъ

 

кре-

ститься?

 

Будто

 

Милетій,

 

патріархъ

 

Антіохійскій,

 

на

котораго

 

вы

 

ссылаетесь?

 

Но

 

мы

 

полояштелыю

 

зна-

7)

 

Скрижаль

 

стр.

 

7У9-806.
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емъ,

   

что

 

такое

 

преданіе

   

онъ

 

никогда

 

и

 

никому

 

не

выоказывалъ;

   

«развѣ

 

аще

  

его

 

отъ

 

сего

 

приводите

вы,

   

егда

 

ему

   

на

 

соборѣ

 

бывшу

   

съ

 

вѣрными

 

и

 

съ

аріины

 

стязающуся

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

не

 

могущу

 

чѣмъ

 

при-

прѣти

 

я? — тогда,

 

якоже

 

повѣствуется

 

въ

 

житіи

 

его,

возставъ,

   

показа

 

имъ

 

три

 

персты

 

и

 

не

 

бысть

 

зна-

мен

 

ія;

   

потомъ

 

же,

  

два

 

совокупилъ

   

и

   

единъ

 

приг-

нувъ,

 

благословя

 

люди.

 

И

 

изыде

 

отъ

 

него

 

огнь,

 

яко

молнія,

 

и

 

вся

 

вѣрніи

 

удиви,

 

противныя

 

же

 

устраши

и

 

пострами.

 

Рцыте

 

убо

 

противніи:

 

которые

 

три

 

въ

началѣ

   

персты

 

Милетій

 

показа

 

разлучены?

   

два

 

ли

иослѣднія,

 

яко

 

вы

 

лепите,

 

или

 

иервыя

 

три

 

великіе,
глаголю—указательный

 

же

 

и

 

великосредній?

 

Не

 

си-

це

 

убо

 

ему

 

тогда

 

дѣйствующу

 

изобраягеніемъ,

   

яко-

же

 

непщуете—два

 

ему

 

малыя

 

послѣднія

 

соединити,

и

 

одинъ

 

великій

 

перстъ,

  

си

 

есть

 

палецъ,

 

къ

 

нимъ

лригнути,

 

но

 

по

 

всему

 

извѣстно

 

его

 

свидѣтельство,

первому

 

и

 

обдержному

 

и

 

повсюду

 

содержащемуся

 

пре-

данію

 

помогающее,'

 

а"

 

не

 

вашему

 

нововводному

 

и

 

вто-

рому:

 

якояге

 

и

 

повѣсть

 

тамо

 

сама

 

свидѣтельствуетъ:

не

 

два

 

бо

 

малыя

 

перста

 

съ

 

великимъ

 

пальцемъ

 

ра-

злучены

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

показа......

 

И

 

далѣе

 

при-

бавляетъ,

   

что

 

никакое

   

другое

 

соединеніе

 

перстовъ

для

 

Милетія

 

по

 

цѣли

 

было

 

невозмояшо

 

8).

Еще

 

ссылаетесь

 

вы

 

на

 

Ѳеодорита,

 

который

 

буд-

то

 

бы

 

учитъ,

 

что

 

персты

 

должно

 

слагать

 

для

 

крест-

наго

 

знаменія

 

по

 

вашему.

 

Но

 

какой

 

же

 

это

 

Ѳеодо-
ритъ?

 

Какое

 

его

 

прозваніе,

 

какого

 

онъ

 

города — Ан-
тіохійскій,

 

Кирскій

 

или

 

какой

 

иной?

 

Если

 

города

Кира,

 

то

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

писанія

 

его

 

на

 

славянскій

8)

 

Скрыжа.іь

 

стр.

 

807—812.
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діалектъ

 

не

 

переведены

 

и

 

писаній

 

его

 

мы

 

не^імѣ-

емъ;

 

а

 

гдѣ

 

они

 

существуютъ,

 

то,

 

ыуягно

 

помнить,

онѣ

 

не

 

всѣ

 

принимаются

 

Церковію:

 

потому

 

что

 

въ

нихъ

 

много

 

содераштся

 

клеветы

 

на

 

поборника

 

вѣры

Кирилла

 

и

 

на

 

третій

 

вселенскій

 

соборъ,

 

бывшій

 

въ

ЕФесѣ,

 

и

 

на

 

нашу

 

православную

 

вѣру,

 

помогая

 

зло-

честивому

 

Ыесторію;

 

почему

 

его

 

писанія

 

отвергнуты

церковію

 

и

 

преданы

 

проклятію

 

св.

 

отцами

 

пятаго

вселенскаго

 

собора.

 

Другихъ

 

яге

 

никакихъ

 

сочине-

ній

 

съ

 

именемъ

 

Ѳеодорита

 

нѣтъ

 

и

 

даяге

 

названій
ихъ

 

не

 

существуетъ

 

ни

 

въ

 

какихъ

 

каталогахъ:

 

и

потому,

 

если

 

только

 

на

 

этомъ

 

писаніи

 

вы

 

основы-

ваете

 

правильность

 

вашего

 

иерстосложенія,

 

то

 

по-

нятно,

  

что

 

основаніе

 

это

 

далеко. не

 

твердое

 

9).

Въ

 

доказательство

 

правильности

 

дву — перетнаго

сложенія

 

вы

 

еще

 

ссылаетесь

 

на

 

Максима

 

Грека.

«Мы

 

знаемъ,

 

что

 

Максимъ

 

муягъ

 

благъ

 

и

 

разума

 

и

премудрости

 

исполненъ

 

бѣ,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

свидѣтель-

ствуютъ

 

его

 

иисанія.

 

Но

 

что

 

онъ

 

нанисалъ

 

о

 

ссмъ

(перстослоигепіи),

 

не

 

знаемъ

 

на

 

какомъ

 

основапіи

такъ

 

иисалъ:

 

или

 

какъ

 

человѣкъ,

 

по

 

енисхояіденію
послѣдовалъ

 

утвердившемуся

 

въ

 

насъ

 

обычаю,

 

или

боялся

 

иовѣтовъ

 

певѣнгдъ;

 

намъ

 

каягется,

 

что

 

все,

что

 

онъ

 

объ

 

этомъ

 

иисалъ,

 

отъ

 

себя

 

писалъ:

 

пото-

му

 

что

 

въ

 

подтверягдеше

 

наиисаннаго

 

ни

 

на

 

кого

 

не

ссылается— ни

 

на

 

зпостоловъ,

 

ни

 

на

 

кого

 

изъ

 

свя-

тыхъ

 

древнихъ,

 

который

 

бы

 

училъ

 

такимъ

 

обра-

зомъ,

 

не

 

упоминаетъ

 

даже,

 

что

 

это

 

уяге

 

установив-

шееся

 

сложеніе

 

перстовъ,

 

что

 

оно

 

все— вселенское».

Въ

 

заключеніе

   

своего

 

разсуягденія

 

слагатель

 

слова

9J

 

Скрыжаль

 

стр.
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убѣждаетъ

 

всѣхъ

 

повиноваться

 

Церкви

 

и

 

ея

 

пас-

тырямъ,

 

которымъ

 

повиноваться

 

повелѣваютъ

 

св.

апостолы

 

10).

Далѣе

 

къ

 

Скрыжали

 

приложено

 

разсужденіе

 

«Ни-
колая

 

Священнаго,

 

Молакса,

 

протопопа

 

Новплійска-
го

 

объ

 

именословномъ

 

благословеніи

 

или

 

«о

 

змаме-

нованіи

 

соединяемыхъ

 

перстовъ

 

руки

 

священника,

внегда

 

благословити

 

ему

 

христоименитый

 

народъ

 

п ).

Задача

 

этого

 

разсужденія

 

доказать,

 

что

 

священни-

ку

 

необходимо

 

слагать

 

для

 

благословенія

 

персты

такъ,

 

чтобы

 

положеніемъ

 

перстовъ

 

изобразились

 

на-

чальныя

 

буквы

 

имени

 

Іисуса

 

Христа—Іс.

 

Хр.

Наконецъ,

 

къ

 

Скрыягали

 

ирилоягены

 

еще

 

два

слова,

 

имѣвшихъ

 

для

 

того

 

времени

 

особенную

 

важ-'

ность:

 

«Максима

 

моыаха

 

Грека

 

сказаніе,

 

о

 

еже

 

ка-

ко

 

подобаетъ

 

извѣстно

 

и

 

твердо

 

блюсти

 

сѵмволъ,

сирѣчь—исповѣданіе

 

православный

 

вѣры

 

12)»,

 

и

 

«отъ

книгъ

 

монаха

 

Зиновія,

 

бывгаа

 

ученика

 

премудра

Максима

 

Грека,

 

яяге

 

паииса

 

во

 

обличеніе

 

ереси

 

Ѳе-
одосія

 

Косого,

 

ияге

 

бысть

 

въ

 

лѣто

 

7060,

 

глава

 

51

 

1а)».

То

 

и

 

другое

 

слово

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

сводъ

 

поста-

новленій

 

соборовъ

 

и

 

св.

 

отцевъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

сѵм-

волъ

 

Никео— Цареградскій

 

не

 

былъ

 

измѣняемъ

 

ни

кѣмъ

 

и

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ.

Эти

 

прилоягеиія

 

къ

 

изданной

 

патр.

 

Никономъ

Скрыжали

 

даютъ

 

виолпѣ

 

удовлетворительный

 

от-

вѣтъ

 

на

 

всѣ

 

вопросы,

 

которые

 

сдѣлались

 

камнемъ

____________________

.10)

 

Скрижаль

 

стр.

 

814—817.
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11)

  

Таиъ-же

 

листы

 

безъ

 

ііумерацііі.
12)

  

Скрижаль

 

стр.

 

81S— 829.

lif)

 

Тамъ-же

 

стр.

 

850

 

п

 

далѣе.
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претыканія

 

и

 

соблазна

 

сначала

 

только

 

для

 

расколо-

учителей,

 

апотомъ

 

начали

 

волновать

 

большую

 

часть

правѳславнаго

 

населенія

 

Роесіи.

 

«Прежде

 

всего— сом-

нѣвались— имѣлъ

 

ли

 

право

 

Никонъ

 

касаться

 

этого

дѣла,

 

имѣлъ

 

ли

 

право

 

приступить

 

къ

 

исиравленію

книгъ

 

и

 

измѣнять

 

уставы

 

и

 

чины»?

 

Выходя

 

изъ

 

то-

го

 

положения,

 

что

 

«святые

 

отцы

 

благоугодили

 

Богу

по

 

этимъ

 

книгамъ»,

 

необходимо

 

было

 

отвѣчать

 

на

этотъ

 

вонросъ

 

отрицательно,

 

Чтобы

 

устранить

 

вся-

кую

 

тѣнь

 

сомнѣнія,

 

патріархъ

 

Никонъ

 

помѣстилъ

въ

 

Скрыягали

 

списокъ

 

съ

 

Сѳборнаго

 

дѣянія

 

объ

 

уч-

режденіи

 

натріаршества

 

въ

 

Россіи,

 

присланный

 

Кон-
стантинопольскимъ

 

патріархомъ.

 

Въ

 

немъ

 

опредѣ-

ленно

 

и

 

ясно

 

излоягены

 

права

 

и

 

преимущества'

 

пат-

ріарха,

 

въ

 

немъ

 

прямо

 

вмѣнялось

 

въ

 

обязанность

патріарху

 

слѣдить

 

за

 

чистотою

 

вѣры

 

и

 

обряда,

 

стро-

го

 

наблюдать

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

Церковь

 

Русская

 

во

всвмъ

 

была

 

согласна

 

съ

 

Церковію

 

Греческою.

 

Зна-
читъ,

 

онъ,

 

Никонъ,

 

не

 

только

 

пмѣлъ

 

на

 

то

 

право,

но

 

что

 

это

 

была

 

его

 

прямая

 

обязаннѳсть,

 

долгъ.

Далѣе:

 

всѣ

 

иредисловія

 

и

 

иослѣсловія

 

книгъ,

изданныхъ

 

нослѣ

 

Стоглаваго

 

Собора,

 

говорили

 

о

необходимости

 

исправлеиія

 

книгъ

 

и — исправленія

 

не

единоличнаго,

 

но

 

собор

 

наго.

 

Патріархъ

 

Никонъ

 

сч.и-

талъ

 

необходимымъ

 

объяснить,

 

что

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ,

онъ

 

нисколько

 

иеотступаетъ

 

ни

 

отъ

 

общаго

 

и

 

дав-

нишняго

 

желанія,

 

ни

 

отъ

 

опредѣленій

 

даже

 

Стогда-,
ваго

 

Собора.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

онъ

 

къ

 

Скрыжали

 

при-

ложилъ

 

снисокъ

 

съ

 

соборнаго

 

дѣянія

 

1654— 55

 

гг.

и

 

полную

 

исторію

 

начатаго

 

имъ

 

дѣла

 

исправленія
церковно-богослужебныхъ

 

книгъ.

 

Псправлеыіе

 

книгъ
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было

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова

 

соборпоел

 

такъ

какъ

 

первыя

 

книги

 

разсмотрѣны

 

были

 

Соборомъ

 

и

изданы

 

съ

 

благословенія

 

и

 

утвержденія

 

Собора.

 

На-

конецъ,

 

опредѣленіе

 

исправить

 

книги

 

(и

 

даже

 

нака-

зать

 

противниковъ

 

исправленія)

 

принадлежитъ

 

не

иатріарху

 

Никону

 

и

 

не

 

Московскому

 

Собору:

 

оно

 

ут-

верждено

 

на

 

патріаршемъ

 

соборѣ

 

въ

 

Константигю-

полѣ.

 

Для

 

этого

 

ирилоягено

 

къ

 

Скрыжали

 

самое

 

со-

борное

 

дѣяніе

 

Константинопольскато

 

Собора.

 

Лично
патріарху

 

Никону

 

не

 

принадлеягитъ

 

ничего,

 

кромѣ

похвалы

 

за

 

ревность

 

о

 

благоустройствѣ

 

Церкви,

 

что

и

 

выразили

 

Константинопольскій

 

патріахъ

 

и

 

соборъ

въ

 

своихъ

 

грамматахъ.

Но

 

тогда

 

какъ

 

одни

 

статьи,

 

ирилоягенныя

 

къ

Скрыжали,

 

клонились

 

къ

 

оправданію

 

личности

 

пат-

ріарха

 

Никона

 

и

 

начатаго

 

имъ

 

дѣла

 

исправленія
книгъ

 

и

 

чиновъ,

 

другія

 

направлены

 

противъ

 

ненра-

вильныхъ

 

мнѣній

 

и

 

ихъ

 

защитниковъ.

Для

 

насъ,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

представляется

нѣсколько

 

етраннымъ,

 

какимъ

 

образомъ

 

моягно

 

спо-

рить

 

о

 

перстослоягеніи,

 

и

 

какъ

 

можно

 

утверягдать,

что

 

этими

 

перстами

 

болѣе

 

прилично

 

изображать

 

Св.
Троицу,

 

чѣмъ

 

тѣми;

 

поэтому

 

можетъ

 

представить-

ся,

 

что

 

патріархъ

 

Никонъ

 

возставалъ

 

изъ

 

— за

 

несу-

щественнаго

 

и

 

заботился

 

о

 

пустомъ;

 

но

 

нужно

 

пом-

нить,

 

что

 

это

 

дѣло

 

происходило

 

въ

 

половинѣ

 

ХѴП
вѣка.

 

Что

 

несущественному

 

придано

 

такое

 

важное

значеніе,

 

въ

 

томъ

 

патріархъ

 

Никонъ

 

нисколько

 

не- 1

виноватъ:

 

и

 

перстосложенію

 

и

 

всему

 

тому,

 

изъ— за

чего

 

возстали

 

раскольники,

 

Никонъ,

 

какъ

 

увидимъ

далѣе,

 

придавалъ

 

неособенно

 

ваягное

 

значеніе.

   

Все



—
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—

это

 

несущественное

 

и

 

неважное

 

возведено

 

на

 

степень

догмата

 

и

 

истины

 

церковной

 

самими

 

раскольниками.

Никонъ

 

готовъ

 

былъ

 

сдѣлать

 

уступку,

 

но

 

втой

 

ус-

тупки

 

нехотѣли

 

и

 

не

 

могли

 

принять

 

Фанатическіе
расколоучители:

 

если

 

бы

 

имъ

 

была

 

сдѣлана

 

уступ-

ка,

 

все

 

таки

 

они

 

неудовлетворились

 

бы

 

и,

 

главное,

не

 

перестали

 

бы

 

считать

 

и

 

Никона

 

и

 

всѣхъ

 

послѣ-

дователей

 

истины

 

еретиками;

 

они

 

тогда

 

бы

 

только

удовлетворились,

 

еслибы

 

вся

 

церковь

 

приняла

 

ихъ

ученіе.

 

Слѣдовательно,

 

патріархъ

 

Никонъ

 

поставленъ

былъ

 

въ

 

необходимость

 

придать

 

особенно

 

важное

значеніе

 

сложенію

 

перстовъ

 

для

 

крестнаго

 

знаменія
и

 

доказать

 

протишшкамъ

 

превосходство

 

ученія

 

цер-

ковнаго

 

иредъ

 

ученіемъ

 

раскольниковъ.

 

И

 

нужно

согласиться,

 

что

 

это

 

превосходство

 

церковнаго

 

уче-

та

 

доказано

 

«двумя

 

словами»,

 

приложенными

 

къ

Скрыжали,

 

вполнѣ

 

удовлетворительно,

 

равно

 

какъ

основательно

 

раскрыта

 

несостоятельность

 

расколь-

ническаго

 

ученія.

 

Отличаясь

 

внутренними

 

достоин-

ствами,

 

сочинеиія

 

эти

 

не

 

лишены

 

и

 

внѣшнихъ

 

до-

стоинствъ.

 

Онѣ

 

отличаются

 

духомъ

 

умѣренносТи

 

и

кротости,

 

чужды

 

раздраяіительности

 

и

 

бранчивости,

чѣмъ

 

особенно

 

отличаются

 

иолемическія

 

сочив енія

нослѣдующаго

 

времени— наприм.,

 

«Жезлъ

 

Правле-
нія»,

 

«Увѣтъ

 

духовный»

   

и

 

др.

Послѣднія

 

два

 

слова—Максима

 

Грека

 

и

 

инока

Зиновія

 

въ

 

одно

 

время

 

доказывали

 

и

 

необходимость

пересмотра

 

(что

 

началъ

 

дѣлать

 

патр.

 

Никонъ)

 

и

ставили

 

раскольниковъ

 

въ

 

непримиримое

 

противо-

рѣчіе:

 

тѣ

 

самые

 

учители,

 

на

 

которыхъ

 

ссылались

раскольники,

 

говорятъ

 

въ

 

пользу

 

Никона

 

и

 

начата-

3
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го

 

имъ

 

дѣла

 

и

 

осуждаютъ

 

раскольниковъ.

 

Вотъ

 

по-

чему

 

раскольники

 

не

 

взлюбили

 

Скрыжали,

 

стара-

лись

 

найти

 

въ

 

ней,

 

какъ

 

можно,

 

болѣе

 

ересей,

 

и

вотъ

 

почему,

 

по

 

выходѣ

 

Скрыжали,

 

раскольники

«возбѣсилися

 

и

 

отдрашася

 

отъ

 

церкви»,

 

какъ

 

гово-

ритъ

 

Игнатій,

 

митрополитъ

 

Тобольскій.

 

Греческая

церковь

 

одобрила

 

Никона

 

и

 

дѣйствія

 

Московскаго
собора,

 

значитъ,

 

на

 

взглядъ

 

раскольниковъ,

 

и

 

Гре-

ческая

 

церковь

 

утратила

 

древнее

 

православіе

 

u).
Шродолжешѳ

   

будетъ).

По

 

вопросу

  

о

 

матсиіальномъ

  

обезпсчеиін

  

прходскаго

духовенства.

(Продолженіе).

Закономъ

 

16

 

апрѣля

 

1869

 

года

 

этотъ

 

путь

 

оп-

редѣлеиъ

 

и

 

воиросъ

 

о

 

матеріальномъ

 

обезиеченіи
духовенства

 

можно

 

считать

 

вступивніимъ — съ

 

этого

времени— во

 

второй

 

и,

 

какъ

 

кажется,

 

окончатель-

ный

 

при

 

настоящихъ

 

условіяхъ

 

періодъ

 

своего

 

раз-

витая;

 

время

 

ироѳктовъ

 

и

 

предиоложеній

 

прошло,

наступило

 

время

 

возможно

 

лучшего

 

иримѣненія

 

къ

дѣлу

 

тѣхъ

 

мѣръ

 

и

 

средствъ,

 

к*акія

 

указаны

 

прави-

тельствомъ.

Уравнение

 

приходовъ

 

и

 

сокращеніе

 

прпчтовъ —-

вотъ

 

главныя

 

мѣры,

 

какія

 

оказалось

 

возможнымъ,

въ

 

настоящее

 

время,

 

принять

 

повсемѣстио

 

въ

 

ви-

дахъ

 

улучшенія

 

матеріальнаго

 

быта

 

духовенства.

Главпымъ

 

Фактическимъ

 

основаніемъ

 

дляэтихъмѣ-

14)

 

Не

  

погону

 

ли

    

въ

 

расколичіческііхъ

 

сборникахъ

    

непосредственно

послѣ

 

раскѳльшіческихъ

 

толковъ

 

о

 

цатріархѣ

 

Нііконѣ

 

слідуетъ — статья

 

«нз-

0

                 

вѣщеніе

 

о

 

грѣцѣхъ».
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ропріятій

 

послужила

 

несоразмѣрность

 

числа

 

священ-

но

 

и

 

церковно-слуя?ителей

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

съ

 

числомъ

 

прихожанъ.

 

Сообразно

 

еъ

 

такимъ

 

осно-

ваніемъ

 

означенпыя

 

мѣры

   

мотивировались

 

необхо-

димостью

   

оставить

   

въ

 

духовномъ

   

вѣдомствѣ

 

дѣй-

ствительао

 

нужное

 

число

 

членовъ,

   

необременяя

 

ни

его

 

ни

 

народъ

 

такими

 

членами,

 

которые

 

могутъ

 

при-

носить

 

другимъ

 

родомъ

 

дѣятельности

 

пользу

 

церкви

и

 

государству

   

и

   

могутъ

 

быть

 

замѣнены

 

въ

 

духов-

номъ

 

вѣдомствѣ

 

другою

 

организаціей

 

его.

  

Оставляя
веторонѣ

 

вопросъ

   

о

 

самомъ

 

существѣ

   

этихъ

 

мѣръ

и

 

о

 

характерѣ

 

ихъ,

 

какъ

 

выступающей

 

за

 

иредѣлы

нашей

 

задачи,

   

и

   

обращая

 

вниманіе

 

только

 

на

 

ихъ

спеціальное

 

назначеніе,

   

мы

   

не

 

моягемъ

   

отнестись

вполнѣ

 

сочувственно

 

къ

 

тѣмъ

 

заявлсніямъ,

 

коТорыя

безусловно

 

отрицаютъ

 

значеиіе

 

этихъ

 

мѣръ

 

для

 

улуч-

шения

 

матеріальнаго

 

положенія

 

духовенства.

 

Мы

 

со-

глашаемся

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

улучшеніе

 

это

 

можетъ

 

ид-

ти

 

очень

 

медленнымъ

 

почти

 

не

 

замѣтнымъ

 

путемъ

(такъ

 

какъ

 

Фактически

 

увеличеніе

 

приходовъ

 

и

 

со-

кращеніе

 

причтовъ

 

можетъ

 

совершаться

 

только

 

или

по

 

мѣрѣ

 

распредѣленія

 

.

 

излишнихъ

 

лицъ

 

на

 

другія

мѣста,

   

или— выбытія

 

ихъ

   

съ

 

выходомъ

 

за

 

штатъ,

или

 

со

 

смертію,

   

а

 

при

 

такихъ

 

условіяхъ

   

надлежа-

щее

 

укомнлектованіе

 

самостоятельныхъ

   

приходовъ

можетъ

 

совершаться

 

постепенно

 

въ

 

предѣлахъ

 

двухъ

—

 

трехъ

 

дссятилѣтій);

 

но

 

не

 

можетъ

 

закрывать

 

гла-

за

 

предъ

 

дѣйствитедьнымъ

 

улучшепіемъ,

 

уже

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

замѣчаемымъ

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

какая —либо

 

одна

 

изъ

 

пршіятыхъ

 

мѣръ

 

осуществи-

лась.



—
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Вообще,

 

по

 

нашему

 

убѣждеиію,

 

мѣры

 

эти

 

имѣ-

ютъ

 

важное

 

значеніе

 

для

 

рѣшенія

 

вопроса

 

о

 

мате-

ріальномъ

 

обезпеченіи

 

духовенства—(ѣпастощвр.

 

вря*

шл.

 

Прежде

 

всего,

 

онѣ

 

важны

 

уже

 

въ

 

томъ

 

отноше-

нии,

 

что

 

переносятъ

 

вопросъ

 

изъ

 

широкой

 

области

возможности

 

въ

 

узкую — сравнительно,

 

но

 

болѣе

 

пло-

дотворную

 

область

 

дѣйствительности

 

и

 

ставятъ

 

его

на

 

такую

 

почву,

 

на

 

которой

 

возможно

 

въ

 

настоящее

время

 

практическое

 

рѣшеніе

 

его.

 

Тѣ

 

силы,

 

какія

тратились

 

доселѣ

 

на

 

составленіе

 

разнаго

 

рода

 

про-

эктовъ

 

и

 

предположеній,

 

теперь

 

будутъ

 

направлены

на

 

работу

 

болѣе

 

солидную,

 

на

 

возможно

 

лучшее

 

при-

мѣненіе

 

къ

 

практикѣ

 

и

 

осуществленіе

 

тѣхъ

 

мѣръ,

какія

 

признаны

 

законодательнымъ

 

порядкомъ.

Затѣмъ— и

 

это

 

главное — принятия

 

мѣры

 

ваяшы

и

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

онѣ

 

никого

 

не

 

обременя-

ютъ,— ни

 

въ

 

комъ

 

не

 

возбуждаютъ

 

враждебнаго

 

от-

ношения

 

къ

 

духовенству.

 

Нѣтъ

 

слова,

 

конечно,

 

что

нрнмыа

 

расноряженія

 

правительственной

 

власти,

узаконяющія,

 

нанримѣръ,

 

налогъ

 

на

 

народъ

 

въ

 

поль-

зу

 

духовенства,

 

привели

 

бы

 

къ

 

нослѣдствіямъ

 

болѣе

осязательным

 

ь,

 

такъ

 

сказать;

 

но

 

безспорио

 

таюке

и

 

то,

 

что

 

такія

 

распоряженія

 

могли

 

бы

 

посдугкить

новодомъ

 

къ

 

такимъ

 

явленіямъ

 

и

 

заявленіямъ,

 

отъ

которыхъ

 

да

 

хранитъ

 

Богъ

 

духовенство

 

и

 

православ-

ное— русское

 

общество.

 

Не

 

надо

 

забывать,

 

что

 

при

господствующемъ— не

 

затруднимся

 

сказать— подозри-

тельномъ

 

и

 

недовѣрчивомъ

 

настроеніи

 

общественна-

го

 

мнѣнія

 

относительно

 

духовенства,

 

всякая

 

мѣра,«

оФФиціально

 

принятая

 

для

 

радикалыіаго

 

измѣнеыія

бита

 

его,

   

могла

 

бы

 

быть

   

истолкована

   

какъ

 

мѣра
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насильственная

 

и

 

несоотвѣтствующая,

 

ни

 

потребно-

стямъ

 

времени,

 

ни

 

экономическому

 

положенію

 

на-

рода.

Отдавая,

 

такимъ

 

образомъ,

 

должную

 

дань

 

спра-

ведливости

 

современнымъ

 

мѣропріятіямъ,

 

направлен-

нымъ

 

къ

 

разрѣшенію

 

вопроса

 

о

 

матеріальномъ

 

обез-

неченіи

 

духовенства,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

остановить

вниманія

 

нашихъ

 

читателей

 

и

 

на

 

томъ,

 

наконецч.,

отрадномъ

 

Фактѣ,

 

что

 

само

 

церковное

 

правительство

не

 

считаетъ

 

этихъ

 

мѣръ

 

достаточными

 

для

 

оконча-

тельнаго

 

рѣшенія

 

вопроса

 

и

 

тѣмъ

 

самимъ

 

остав-

ляетъ

 

духовенству

 

надеяаду,

 

что

 

и

 

улучшеніе

 

его

 

по-

ложенія

 

не

 

будетъ

 

исключено

 

изъ

 

ряда

 

блестящихъ

улучшеній,

 

характеризующихъ

 

настоящую

 

эпоху

внутренняго

 

возрожденія

 

русскаго

 

государства.

 

Дан
Богъ!....

Не

 

открывая

 

указанными

 

мѣрами

 

болѣе

 

обиль-

ный

 

источникъ

 

для

 

содеряіанія

 

духовенства,

 

церков-

ное

 

правительство

 

не

 

узаконяетъ

 

никакой

 

опредѣ-

ленной

 

Формы

 

полученія

 

этого

 

содержанія,

 

предо-

ставляя

 

вопросъ

 

о

 

той

 

или

 

другой

 

Формѣ

 

свободно-

му

 

и

 

полюбовному

 

рѣшенію

 

заинтерисованныхъ

 

въ

дѣлѣ

 

сторонъ.

 

Съ

 

установленной

 

нами

 

точки

 

зрѣнія
на

 

дѣло

 

матеріальнаго

 

обезиеченія

 

духовенства

 

и

 

это

явленіе

 

заслуживаешь

 

иолнаго

 

сочувствія:

 

обществен-

ное

 

слуяхеніе

 

духовенства

 

имѣетъ

 

исключительный

характеръ

 

и

 

обезнеченіе

 

его

 

тогда

 

только

 

будетъ

вполнѣ

 

соотвѣтствовать

 

самому

 

духу

 

этого

 

служенія,

если

 

оно

 

будетъ

 

имѣть

 

въ

 

основаніи

 

своемъ

 

добро-

вольный

 

актъ,

 

а

 

не

 

внѣшнее

 

предиисаніе

 

со

 

всѣми

его

 

неразлучными

 

спутниками,

 

различнаго

 

рода

 

про-



—

 

770—

казами,

 

взысканіями

 

и

 

т.

 

п.

 

Легко

 

ли

 

достигнуть

цѣли

 

такимъ

 

желаннымъ

 

путеімъ — это

 

другой

 

воп-

росъ

 

на

 

который

 

мы

 

встрѣтимъ

 

случай

 

отвѣ-тить

ниже;

 

на

 

ѳтотъ

 

разъ— мы

 

останавливаемся

 

на

 

немъ

потому,-

 

что

 

и

 

самое

 

дѣло

 

обезпеченія

 

въ

 

настоящее

время

 

на

 

немъ

 

яге

 

остановилось.

 

Достигнуть

 

полю-

бовнаго

 

соглашенія,

 

такъ

 

сказать,

 

между

 

причтами

и

 

приходскими

 

общинами

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ— это,

 

по

нашему

 

мнѣиію,

 

составляетъ

 

самую

 

сложную

 

проб-
лем

 

му

 

въ

 

настоящемъ

 

полоя?еніи

 

вопроса

 

о

 

матері-

альномъ

 

обезпеченіи

 

иервыхъ,

 

на

 

которую

 

и

 

слѣ-

дуетъ

 

обратить

 

исключительное

 

внпманіе,

 

преягде

всего,

 

самому

 

же

 

духовенству.

 

То

 

ягивое

 

и

 

энерги-

ческое

 

участіе,

 

какое

 

принимало

 

око

 

въ

 

шестиде-

сятыхъ

 

годахъ

 

"по

 

части

 

выработки

 

разыаго

 

рода

нроэктовъ

 

и

 

предполо?кеній,

 

должно

 

быть

 

удвоено

теперь

 

и

 

направлено

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

найти

 

наибо-

лѣе

 

удобную

 

и

 

благовидную

 

Форму

 

получения

 

содер-

жания

 

отъ

 

приходовъ,

 

такъ

 

какъ

 

настоящая

 

Форма

не

 

можетъ

 

не

 

отражаться

 

дурно

 

на

 

внутреннихъ

 

от-

ношеніяхъ

 

меязду

 

ними.

 

Что

 

дѣятельиость

 

духовен-

ства

 

въ

 

этомъ

 

направленіи

 

не

 

будетъ

 

заключать

 

въ

себѣ

 

ничего

 

противозаконная— вообще

 

и

 

несоотвѣт-

ствующаго

 

духу

 

мѣропріятій

 

и

 

видовъ

 

правительства

по

 

этому

 

вопросу— въ

 

частности,

 

въ

 

томъ

 

не

 

труд-

но

 

убѣдиться

 

изъ

 

отчета

 

г.

 

Оберъ-Прокурора,

 

въ

которомъ

 

посвящается

 

особый

 

отдѣлъ,

 

гдѣ

 

перечи-

сляются

 

случаи

 

улучшснія

 

быта

 

духовенства

 

мѣст-

ными

 

въ

 

еиархіяхъ

 

средствами

 

(обсзпеченіе

 

духо-

венства,

 

особенно

 

сельскаго,

 

приличными

 

помѣще-

ніямн,

   

пріобрѣтасмыми

   

съ

   

разрѣшеиія

   

епархіаль-
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ныхъ

 

начальствъ

 

на

 

церковно-приходскія

 

суммы;

нарѣзка

 

земли

 

для

 

церквей

 

гдѣ

 

таковой

 

доселѣ

 

не

было,

 

замѣна

 

недоброкачественной

 

земли

 

доброка-

чественною

 

и— наконецъ — назначеніе

 

духовенству

опредѣленнаго

 

жалованья

 

отъ

 

прихожанъ

 

съ

 

отмѣ-

ною

 

обычнаго

 

вознаграяеденія

 

за

 

требоисправленіе,
«представляющаго,'

 

по

 

словамъ

 

отчета,

 

невѣрный,

случайный-

 

и

 

по

 

многимъ

 

сторонамъ

 

неудобный

 

ис-

точникъ

 

содержанія

 

для

 

священно

 

и

 

церковнослу-

жителей»).

 

Случаевъ

 

этихъ,

 

въ

 

настоящее

 

время^

не

 

мало;

 

во

 

многихъ

 

епархіяхъ

 

идетъ

 

дѣятельная

работа

 

въ

 

этомъ

 

наиравленіи

 

при

 

яшвомъ

 

участіи

самого

 

же

 

духовенства,

 

которое,

 

по

 

словамъ

 

Церков-
но-общественнаго

 

Вѣстника,

 

«при

 

этомъ

 

ищетъ

 

опо-

ры

 

для

 

себя,

 

то

 

въ

 

земствахъ,

 

то

 

въ

 

прихожанахъ,

то

 

въ

 

волостныхъ

 

иравленіяхъ

 

и

 

т.

 

п.».

(Познакомиться

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

дѣлается

 

и

 

гово-

рится

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

по-

этому

 

вопросу— полагаеадъ

 

будетъ

 

не

 

безъинтерес-

нымъ,

 

а

 

моигетъ

 

быть

 

и

 

не

 

безполезнымъ

 

и

 

для

 

на-

шихъ

 

читателей.

Судя

 

по

 

заявленнымъ

 

доселѣ

 

ОФФИціально

 

и

 

опу-

бликованнымъ

 

въ

 

печати

 

Фактамъ,

 

можно

 

полояш-

тельно

 

утверяідать,

 

что

 

практическое

 

разрѣшеніе
вопроса

 

о

 

новомъ

 

способѣ

 

матеріальнаго

 

обезпече-

иія

 

духовенства,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

епархіяхъ

 

совершится

 

въ

 

близкомъ

 

будущемъ.

 

Раз-
рѣшеніе

 

его,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

идетъ

 

двумя

 

пу-

тями.

 

Въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

епархіальпые

 

пре-

освященные,

 

земства,

 

губернскіе

 

комитеты

 

и

 

духо-

венство

 

заботятся

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

обезпечить

 

мате-;



—
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—

ріальный

 

бытъ

 

причтовъ

 

яіалованьемъ

 

на

 

счетъшри-

ходовъ.

 

Въ

 

немногихъ

 

мѣстахъ,

 

кажется— тоже

 

подъ

вліяніемъ

 

духовенства,

 

земскія

 

собран ія

 

изъявляютъ

готовность

 

обезпечить

 

приходскіе

 

причты

 

жаловань-

емтэ

 

на

 

счетъ

 

земскихъ

 

капиталовъ

 

и

 

земскихъ

 

сбо-

ровъ.

 

Первый

 

способъ

 

обезпеченія

 

осуществляется

уже,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

успѣшно,

 

въ

 

слѣдующихъ

енархіяхъ:

 

Нижегородской

 

(по

 

свѣдѣніямъ,

 

сообща-

емымъ

 

Церковно

 

общественнымъ

 

Вѣстникомъ,

 

при-

сутствіемъ

 

утверждено

 

уже

 

по

 

настоящій

 

годъ

 

153

приговора

 

о

 

ятлѳваньѣ

 

духовенству),

 

Таврической

(гдѣ

 

значительное

 

большинство

 

причтовъ,

 

по

 

оффи-

ціалыіымъ

 

сообщеніямъ,

 

болѣе

 

8

 

лѣтъ

 

уже

 

полу-

чаетъ

 

жалованье

 

отъ

 

прихожанъ

 

въ

 

слѣцующемъ

кѳличествѣ:

 

священники

 

по

 

600

 

руб-,

 

діаконы—400

и

 

причетники

 

300).

 

Ярославской

 

(гдѣ,

 

кромѣ

 

еже-

годныхъ

 

въ

 

пользу

 

причтовъ

 

денежныхъ

 

окладовъ

на

 

16,211

 

р.,

 

поступило

 

отъ

 

прихожанъ

 

и

 

посторон-

иихъ

 

лицъ

 

денежныхъ

 

взносовъ

 

634.042

 

руб..

 

иму-

ществъ,

 

приносящихъ

 

доходовъ

 

на

 

16

 

тысячъ

 

съ

лишнимъ

 

и

 

362

 

: |2

 

десятины

 

земли),

 

Самарской,

 

Смо-
ленской,

 

Донской

 

и

 

Харьковской

 

(въ

 

двухъ—

 

послѣд-

нихъ— это

 

дѣло

 

только

 

начинается);

 

по

 

свѣдѣніямъ

изъ

 

Харьковской

 

епархіи

 

тамъ

 

состоялись

 

только

два

 

приговора,

 

которыми

 

назначено

 

приходскимъ

причтамъ

 

жалованье).

Что

 

касается

 

обезпеченія

 

духовенства

 

земскимъ

жадованьемъ,

 

то

 

о

 

немъ

 

пока

 

только

 

говорятъ

 

и

то

 

въ

 

немногихъ

 

мѣстахъ.

 

Насколько

 

извѣстно,

 

до-

селѣ

 

сдѣланы

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

заявленія

 

только

 

въ

двухъ

 

уѣздыыхъ

 

земскихъ

 

собраніяхъ

 

Пермской

 

гу-
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берніи— Оханскомъ

 

и

 

Пермскомъ,

 

—

 

и

 

въ

 

Одесскомъ
—уѣздномъ;

 

но

 

и

 

эти

 

заявленія

 

ограничиваются

только

 

яіеланіями.

 

Вотъ

 

для

 

образца

 

заключеніе

 

до-

клада

 

по

 

вопросу

 

о

 

жалованьѣ

 

духовенству

 

Одесской
земской

 

управы:

 

«Одесская

 

земская

 

управа,

 

пред-

ставивъ

 

собранію

 

докладъ

 

объ

 

улучшеніи

 

быта

 

пра-

вославная

 

духовенства,

 

пришла

 

окъ

 

слѣдующимъ

 

вы-

водамъ:

 

а)

 

православное

 

духовенство

 

въ

 

сельскихъ

приходахъ,

 

въ

 

отношеніи

 

матеріальнаго

 

обезпеченія,
находится

 

въ

 

крайне

 

затруднительномъ

 

положеніи,

б)

 

недостатокъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ,

 

заставляя

его

 

требовать

 

платы

 

за

 

исполненіе

 

требъ,

 

ставитъ

его

 

въ

 

неловкое

 

положеніе

 

относительно

 

прихояганъ,

умаляя

 

достоинство

 

его

 

сана;

 

в)

 

для

 

улучшенія

 

ма-

теріальнаго

 

быта

 

духовенства

 

слѣдуетъ

 

непремѣнно

и

 

прежде

 

всего

 

принять

 

содержаніе

 

его

 

па

 

сч/жъ

 

зем-

ства

 

или

 

обгцества.

 

плату

 

же

 

за

 

исправленіе

 

требъ

по

 

возмояшости

 

совсѣмъ

 

уничтожить.

 

Собраніе

 

одоб-

рило

 

проэктъ

 

управы,

 

но,

 

по

 

недостаточности

 

въ

настоящее

 

время

 

средствъ

 

земства,

 

нашло

 

нсобхо-

димымъ,

 

кромѣ

 

ходатайства

 

предъ

 

правительствомъ

объ

 

увеличены*

 

яіалованья

 

причту

 

пбезшчтѵъ

 

Щѳ

 

со-

держачіе

 

у

 

а

 

счетг

 

приходов^».

 

Такимъ

 

образомъ,

 

во-

просъ

 

сводится

 

опять

 

таки

 

къ

 

первому

 

изъ

 

указан-

ныхъ

 

способовъ

 

рѣшенія

 

его.

 

Земства

 

желали

 

бы

обезпечить

 

духовенство,

 

но

 

нѣтъ

 

средствъ,

 

а

 

пото-

му

 

доляшы

 

сдѣлать

 

это

 

прихожане.

 

Признаемся,

 

мы

не

 

видимъ

 

здѣсь

 

особенно

 

мудрой

 

логики.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

съ

одной

 

стороны

 

самый

 

Фактъ

 

заявленія

 

нѣкоторыми

земствами

  

готовности

   

обезпечить

   

духовенство

 

яга-
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лованьемъ,

 

а

 

съ

 

другой — горячее

 

сочувствіе,

 

оказан-

ное

 

духовенствомъ

 

этому

 

Факту,

 

мы

 

находимъ

 

впол-

нѣ

 

своевременнымъ

 

заговорить

 

о

 

немъ

 

и

 

оцѣнить

его

 

рядомъ

 

съ

 

первымъ

 

изъ

 

указанныхъ

 

сиособовъ

обезпеченія

 

духовенства

 

—

 

ягалованьемъ

 

отъ

 

прихо-

н;анъ.

 

Въ

 

текущей

 

газетной

 

литературѣ

 

намъ

 

при-

ходилось

 

встрѣчать

 

нѣсколько

 

отзывовъ

 

объ

 

этихъ

способахъ,

 

принадлеягащихъ

 

священникамъ

 

(особен-

но

 

часто

 

попадаются

 

они

 

въ

 

Современности

 

и

 

Го-
лосѣ);

 

но

 

мы

 

остановимъ

 

вниманіе

 

наніихъ

 

читате-

лей,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

на

 

отзывѣ

 

одно

 

изъ

 

свя-

щенниковъ

 

Херсонской

 

епархіи,

 

написанномъ

 

по

поводу

 

в.ышеприведеннаго

 

заключенія

 

«Одесской

 

зем-

ской

 

управы

 

и

 

напечатанномъ

 

въ

 

15

 

«Ns

 

«Граягдани-
на»

 

за

 

настоящій

 

годъ.

..

 

Послѣйній

 

отзывъ

 

затрогиваетъ

 

такъ

 

много

 

серь-

езныхъ

 

сторонъ

 

вопроса

 

о

 

матеріальномъ

 

обезнече-

піи

 

духовенства,

 

что

 

мы

 

не

 

лишнимъ

 

сочли

 

вести

дальше

 

нашу

 

рѣчь

 

объ

 

отыосительномъ

 

достоииствѣ

названныхъ

 

выше

 

сиособовъ

 

обезнеченія,

 

въ

 

виду

заявленій,

 

сдѣланныхъ

 

въ

 

немъ

 

отъ

 

лица

 

«духовен-

ства

 

всей

 

Россіи».

Но

 

преягде,

 

чѣмъ

 

приступить

 

къ

 

дѣлу,

 

мы

 

счи-

таемъ

 

необходимымъ

 

прямо

 

и

 

опредѣденно

 

выска-

зать

 

тотъ

 

взглядъ

 

на

 

вопросъ,

 

которымъ

 

мы

 

даль-

ше

 

будемъ

 

руководиться.

а)

  

Обезиеченіе

 

приходскаго

 

духовенства

 

жало-

ваньемъ

 

составляетъ,

 

по

 

нашему

 

убѣ?кденію,

 

пря-

мую

 

нравственную

 

обязанность

 

приходскихъ

 

общинъ.

б)

   

Жалованье

 

отъ

 

прихояіанъ

 

представляетъ

собою

 

лучшее

 

средство

 

для

 

правильная

 

разрѣшенія



—

 

77.5

 

—

вопроса

 

о

 

матеріальномъ

 

обезпеченіи

 

духовенства;

это

 

средство

 

наиболѣе

 

соотвѣтствуетъ

 

существу

 

во-

проса

 

и

 

наиболѣе

 

практично*

в)

 

Превосходство

 

этого

 

способа

 

обезпеченія
предъ

 

другими

 

неоспоримо

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

если

 

въ

 

основѣ

 

его

 

будстъ

 

лежать,

 

не

 

вынужденный

здминистративнымъ

 

порядкомъ,

 

а

 

добровольный

 

и

Юридически

 

безспорный.

 

актъ.

rj

 

Осуществленіе

 

послѣдняго

 

ніеланія

 

завпситъ

отъ

 

многихъ

 

условій,

 

которыхъ

 

пока

 

нѣтъ

 

на

 

лице

и

 

которыя

 

могутъ

 

явиться

 

только

 

нослѣ

 

долгихъ

 

и

энергическихъ

 

усилій,

 

направленныхъ

 

къ

 

возбуягде-

нію

 

и

 

развитію

 

въ

 

народѣ

 

нравственныхъ

 

обязанно-

стей

 

его

 

относительно

 

интересовъ

 

прихода,

 

церкви

и

 

духовенства.

д)

 

Ояшдать

 

этого

 

благодатнаго

 

времени,

 

въ

 

ви-

ду

 

постоянно

 

возрастающихъ

 

цѣнъ

 

на

 

средства

 

къ

жизни

 

и

 

образованію,

 

духовенство

 

не

 

имѣетъ

 

воз-

можности.

А

 

потому

 

е)

 

не

 

только

 

ягелательно,

 

но

 

и

 

поло-

жительно

 

необходимо,

 

чтобы

 

и

 

правительство

 

и

 

зем-

ства

 

оказали

 

все

 

возмо/кное

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

нрав-

ственное

 

вліяиіе

 

на

 

прпходскія

 

общины

 

въ

 

видахъ

скорѣйпіаго

 

обезпеченія

 

послѣдними

 

яшлованьемъ

духовенства.

                                         

.

«Во

 

многихъ

 

мѣстахъ,

 

пипіетъ

 

авторъ

 

коррес-

поденціи

 

«Гражданина»,

 

земства

 

и

 

губернскіе

 

коми-

теты

 

большею

 

частію

 

думаютъ

 

обезпечить

 

духовен-

ство

 

(жалованьемъ)

 

на

 

счета»

 

причодовъ

 

т.

 

е.

 

риску-

ютъ

 

поставить

 

причты

 

опять

 

таки

 

въ

 

зависимость

отъ

 

нрихожанъ.

   

Но

 

если

   

уже

 

улучшать

 

матеріалъ-
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—

ный

 

бытъ

 

духовенства,

 

то

 

такъ,

 

чтобы

 

ие

 

было

этой

 

зависимости».

 

Какъ

 

же

 

достигнуть

 

этого?

 

По
мнѣнію

 

автора,

 

нетрудно.

 

«Духовенство

 

желало

 

бы,

нишетъ

 

онъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

чтобы

 

опредѣлен-

ная

 

сумма

 

его

 

содержанія

 

была

 

собираема

 

въ

 

из-

вестный

 

срокъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

повинностями

 

и

тѣмъ

 

же

 

порядкомъ,

 

какимъ

 

собираются

 

эти

 

повин-

ности

 

и— чтобы

 

собранная

 

такимъ

 

образомъ

 

сумма

отправляема

 

была

 

въ

 

казначейство

 

или

 

хотя

 

бы

 

и

въ

 

земскую

 

кассу,

 

откуда

 

и

 

получаема

 

была

 

духо

венствомъ,

 

какъ

 

и?алованье.

 

Это

 

голосъ

 

почти

 

все-

го

 

русскаго

 

духовенства».

Дѣйствительно,

 

на

 

сколько

 

извѣстно,

 

найболь-

шимъ

 

сочувствіемъ

 

духовенства

 

пользуется

 

такая

Форма

 

его

 

матеріальнаго

 

обезпеченія,

 

при

 

которой

оно

 

было

 

бы

 

поставлено

 

въ

 

положительную

 

матери-

альную

 

независимость

 

отъ

 

приходовъ.

 

Стремленіе
къ

 

такой

 

независимости

 

заявлялось

 

очень

 

часто

 

еще

въ

 

періодъ

 

проэктовъ

 

и

 

иредположеній,

 

когда

 

сред-

ствомъ

 

для

 

достшкенія

 

ея

 

считалось

 

достаточное

 

ка-

зенное

 

ягалованье.

 

.Въ

 

настоящее

 

время

 

— надеягда

 

на

это

 

средство

 

потеряна,

 

но

 

самое

 

стремленіе

 

оста-

лось

 

и

 

заявляется

 

при

 

каждомъ

 

случаѣ,

 

когда

 

ви-

дится

 

возможность

 

такого

 

или

 

иного

 

осуществления

его.

 

Почти

 

единственною,

 

впрочемъ,

 

возможностью

въ

 

этомъ

 

-родѣ

 

остается

 

въ

 

настоящее

 

время

 

обез-

печеніе

 

духовенства

 

ягалованьемъ

 

отъ

 

земствъ.

 

Док-

ладъ

 

Одесской

 

земской

 

уѣздной

 

управы,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

сказано,

 

что

 

«содержаніе

 

духовенства

 

должно

быть

 

принято

 

на

 

счетъ

 

земства

 

и

 

что

 

общества

 

дол-

жны

 

вносить

   

въ

 

управу

 

содоржаиіе

   

священннкамъ

і



—
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—

и

 

причтамъ»

 

и

 

былъ

 

главнымъ

 

побужденіемъ

 

выз-

вавшимъ

 

энергическое

 

заявленіе

 

автора

 

названной

замѣтки

 

въ

 

пользу

 

исключительныхъ

 

достоинствъ

земекаго

 

обезпеченія.

 

Что

 

касается

 

другой

 

Формы—

обезпеченія

 

ягалованьемъ

 

отъ

 

прихояганъ,

 

то

 

осу-

ществленіе

 

ея,

 

по

 

мнѣнію

 

того

 

яге

 

автора,

 

нестоитъ

даже

 

называть

 

улучшеніемъ.
Мы

 

не

 

станемъ

 

отрицать

 

многихъ

 

удобствъ

 

не-

зависимаго

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

положенія

приходскаго

 

духовенства,

 

но

 

полагаемъ,

 

что

 

безу-

словно

 

одобрять

 

такую

 

независимость

 

моягно

 

только

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

частныхъ

 

интересовъ

 

духовенства

(и

 

при

 

томъ

 

экономичсскихъ),

 

а

 

не

 

интересовъ

 

при-

ходской

 

жизни

 

вообще.

 

Ставъ

 

на

 

послѣднюю

 

точку

зрѣнія

 

не

 

трудно

 

замѣтить,

 

что

 

совершенная

 

неза-

висимость,

 

которой

 

такъ

 

домогается

 

духовенство,

имѣетъ

 

и

 

свои

 

дурныя

 

стороны,

 

хотя

 

и

 

не

 

сама

 

по

еебѣ,

 

а

 

по

 

тѣмъ

 

послѣдствіямъ,

 

какія

 

возможны

при

 

ней.

 

Въ

 

литературѣ

 

этотъ

 

вонросъ

 

уяге

 

возбу-

ждалъ

 

серьезныя

 

пренія

 

еще

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

поддерживалась

 

въ

 

ней

 

мысль

 

о правительственпомъ

жалованьи.

 

Само

 

собой

 

разумѣется,

 

что

 

замѣиа

 

по-

следи

 

яго

 

ягалованьемъ

 

отъ

 

земствъ

 

не

 

измѣпяетъ

сущности

 

дѣла,

 

такъ

 

что

 

все,

 

что

 

могло

 

быть

 

скаг

зано

 

противъ

 

исключительныхъ

 

достоинствъ

 

жало-

ванья

 

отъ

 

казны

 

можетъ

 

быть

 

повторено

 

и

 

на

 

этотъ

разъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

еще

 

при

 

нервомъ

 

назначеніи
жалованья

 

священно

 

и

 

церковнослужителямъ

 

Заиад-

ныхъ

 

губерній

 

поднимались

 

сильные

 

голоса

 

противъ

этого

 

нововведенія,

 

грозившаго

 

измѣнить

 

патріар-

хально-простой

 

складъ

 

отношепій,

   

устанѳвившійся
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исторически

 

между

 

духовенствомъ

 

и

 

народомъ;.

 

еще

тогда

 

громко

 

высказывались

 

оиасенія,

 

чтобы

 

пасты-

ри

 

церкви,

 

получая

 

содержаніс

   

отъ

 

правительства,

не

 

сдѣлались

 

бы

 

наемниками,

 

заботящимися

 

только

о

 

себѣ,

 

а

 

не

 

о

 

своей

 

иаствѣ

 

и

 

т.

 

п.

 

Мы

 

не

 

скаягемъ,

что

 

эти

 

опасенія

 

оправдались;

   

хотя

 

не

 

можемъ

 

не

замѣтить,

   

что

 

стоустая

 

молва

 

давно

 

уже

 

отмѣтила

нѣкоторыя

 

черты

 

въ

 

отношеніяхъ

 

священниковъ

 

за-

паднаго

 

края

 

къ

 

своимъ

 

прихояганамъ,

   

какъ

 

несо-

гласный

 

съ

 

добрымъ

 

духомъ

 

старины.

 

Права

 

молва,

или

 

нѣтъ— это

 

насъ

 

нисколько

 

не

 

иитересуетъ.

 

Мы

не

 

подъискиваемъ

 

Фактовъ

   

для

 

своихъ

 

цѣлей;

   

мы

не

 

хотимъ

 

подозрѣ.-.ать

 

духовенство,

   

интересамъ

 

и

трудному

   

полоигенію

 

котораго

 

искренно

  

сочувству-

емъ.

   

Мы

 

готовы

 

даяге

 

вѣрить,

   

что

 

отъ

 

указанной

опасности

 

запади

 

о-руссксе

   

духовенство

 

совершенно

свободно;

   

но,

 

слѣдуя

 

логической

 

необходимости,

 

не

можемъ

 

отрицать

 

того,

 

что

 

опасность

 

дѣйствитель^

но

 

существуете

   

При

 

самомъ

   

лучшемъ

   

понятіи

 

о

духовенствѣ

 

и

   

силѣ

 

его

 

нравствениыхъ

 

убѣягденій,

не

 

оскорбляя

 

никого,

 

можно

 

сказать,

 

что

 

съ

 

унич-

тоженіемъ

 

матеріальныхъ

 

связей

 

нриходскаго

 

духо-

венства

 

съ

 

народомъ

 

теряется

 

одно

 

изъ

 

самыхъ

 

влі^

ятельныхъ

 

ручательствъ

 

за

 

неизмѣнпо-сознательный<

нравственный

 

образъ

   

дѣйствованія

 

лицъ

 

духовнаго

сана

 

при

 

вылолненіи

 

ими

 

обязанностей

 

своего

 

слу-

женія.

   

Уже

 

самое

   

стремленіе

   

обезпечить

   

себя

 

ис-

ключительно

 

ягалованьемъ

 

показываетъ,

 

къ

 

чему

 

бо-

лее

 

склонны

 

люди,

   

ягелающіе

   

обезпеченія

 

связан-

паго

 

пе

 

съ

 

степенью

 

труда

 

и

 

постоянной

 

заслугой,

а

 

съ

 

мѣстомъ,

   

какое

   

удастся

   

занять?!.

 

.
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впрочемъ,

 

совершенно

 

понятное!

 

Но

 

не

 

нужно,

 

за-

бывать,

 

что

 

исключительный

 

характеръ

 

какого

 

бы-

то

 

пи

 

было

 

служенія

 

не

 

исключаетъ

 

въ

 

людяхъ

 

об-

щечеловѣческихъ

 

слабостей.

 

Еакъ

 

для

 

всякаго

 

дру-

гаго

 

званія

 

и

 

сословія,

 

такъ

 

и

 

для

 

духовенства

 

не

будетъ

 

оскорбленіемъ,

 

если

 

мы

 

скажемъ,

 

что

 

чело-

вѣкъ,

 

поііучающій

 

зарзиѣе

 

определенное

 

точною

цыФрою

 

вознагражденіе

 

за

 

свои

 

труды,

 

конечно

 

не

всегда,

 

но

 

во

 

многяхъ

 

случаяхъ,

 

будетъ

 

стараться

на

 

сколькѳ

 

моягно

 

облегчить

 

для

 

себя

 

эти

 

труды,

зная

 

нанередъ,

 

что

 

это

 

не

 

ведетъ

 

къ

 

уменыпенію

средствъ

 

содеряганія,

 

точно

 

такяге

 

какъ

 

особенное

усердіе

 

и

 

аккуратность

 

привыполненіи

 

обязанностей

не

 

иоведутъ

 

къ

 

увеличенію

 

ихъ.

 

«Бить

 

по

 

карма-

ну»

 

значитъ

 

наказывать

 

самымъ

 

чувствительиымъ

образомъ.

 

Таігъ,

 

часто

 

говорится

 

у

 

насъ

 

и

 

говорит-

ся

 

не

 

безъ

 

достаточныхъ

 

основаній.

 

Матеріальные
мотивы

 

слишкомъ

 

сильны

 

въ

 

человеческомъ

 

обще-

стве;

 

что

 

же

 

касается

 

мотивовъ

 

чисто

 

нравствен-

ныхъ,

 

то

 

торягеетво

 

ихъ

 

въ

 

практической

 

жизни

надъ

 

мотивами

 

матеріальными

 

составляетъ

 

только

ту

 

высокую

 

задачу,

 

къ

 

какой

 

во

 

все

 

вѣка

 

стремит-

ся

 

лучшая,

 

но

 

относительно

 

очень

 

малая,

 

часть

 

ае>

ловечества.

 

Отрѣшитесь

 

отъ

 

высшихъ

 

соображений,

станьте

 

на

 

обыденную

 

точку

 

зрѣнія

 

и

 

скажите:

 

что

заставитъ

 

меня,

 

если

 

я

 

самый

 

обыкновенных!

 

смерт-

ный— быть

 

особенно

 

близкммъ

 

къ

 

религіозно-нрав-

ственнымъ

 

интересамъ

 

мопхъ

 

прихояганъ,

 

если

 

мое

обезпеченіе

 

будетъ

 

идти

 

извне?

 

Не

 

ясно

 

ли,

 

что

 

я

могу

 

быть

 

холодно-Формально

 

исправнымъ,—исправ-

нымъ

 

на

 

столько,

   

чтобы

 

не

 

подвергаться

 

явно

 

от-
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вѣтственности

 

предъ

 

начальствомъ;

 

все

 

же

 

осталь-

ное,

 

что

 

не

 

дѣлаетъ

 

меня

 

Формально

 

исправнымъ,

будетъ

 

делаться

 

мною

 

такъ

 

и

 

тогда,

 

какъ

 

и

 

когда

мнѣ

 

захочется.

 

Но

 

этого

 

ли

 

требуетъ

 

званіе

 

свя-

щенника?

 

Будетъ

 

ли

 

настоящимъ

 

священникомъ,

духовнымъ

 

отцемъ,

 

духовнымъ

 

учителемъ

 

и

 

бра-

томъ

 

тотъ,

 

кто

 

будетъ

 

только

 

Формаль'но-исправ-
нымъ

 

исполнителемъ

 

своихъ

 

обязанностей?!

Есть

 

и

 

другія

 

невыгодный

 

стороны

 

заявленнаго

духовенствомъ

 

стремления

 

къ

 

матеріальной

 

незави-

симости

 

отъ

 

прихожанъ

 

и

 

обезнеченію

 

себя

 

ягало-

ваньемъ

 

отъ

 

земства,

 

не

 

замѣчаемыя

 

можетъ

 

быть

людьми

 

заинтересованными

 

этимъ

 

деломъ,

 

но

 

легко

открывающаяся

 

для

 

сторонняго

 

взгляда.

 

Уяге

 

то

 

од-

но,

 

что

 

ягалованье

 

считается

 

здѣсь

 

единственнымъ

источникомъ

 

обезпеченія,

 

тогда

 

какъ

 

ограниченность

его

 

несомненна,

 

показыиаетъ,

 

что

 

здесь

 

действуетъ

увлечеиіе-

 

Не

 

трудно

 

понять

 

со

 

стороны,

 

что

 

ягало-

ваньемъ

 

возмоягнымъ

 

отъ

 

земствъ

 

почти

 

никогда

 

не

обезпечатся

 

те

 

нужды,

 

какія

 

обусловливаются

 

поло-

женіемъ,

 

семействомъ

 

и

 

особенными

 

обстоятель-

ствами

 

ягизни

 

ііриходскаго

 

священника.

 

Почти

 

не-

сомненно,

 

что

 

съ

 

духовнымъ

 

с*ословіемъ

 

моягетъ

 

пов-

ториться

 

при

 

этомъ

 

исторія

 

нровииціальнаго

 

чинов-

ничества.

 

Получая

 

не

 

вполнѣ

 

достаточное

 

содержа-

ніе,

 

оно

 

не

 

перестаііетъ

 

при

 

случае

 

пользоваться

 

и

вознаграягденіемъ

 

отъ

 

прихожанъ —а

 

отсюда

 

начнет-

ся

 

песня

 

о

 

его

 

взяточничестве,

 

продажности

 

и

 

т.

 

и.

чиновничьихъ

 

добродетеляхъ.

 

Однимъ

 

словомъ,

 

ду-

ховенство

 

•

 

превратится

 

въ

 

чиновничество— только

не

 

правительственное,

 

а

 

земское;

 

а

 

прппошенія

 

отъ
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прихожанъ

 

будутъ

 

казаться

 

и

 

считаться

 

ничемъ

 

не

лучше

 

безгрѣшныхд

 

дбходовъ

 

техъ

 

чиновниковъ,

 

о

сокращеніи

 

числа

 

которыхъ

 

для

 

облегченія

 

народа

и

 

хода

 

управленія,

 

такъ

 

вшого

 

было

 

заботъ

 

въ

 

не-

давнее

 

время.

Затемъ— и

 

съ

 

практической

 

стороны

 

обезпече-

ніе

 

духовенства

 

іюсредствомъ

 

жалованья

 

отъ

 

земствъ

не

 

можетъ

 

считаться

 

лучшимъ

 

и

 

удобнейшимъ

 

сред-

ствомъ

 

достижения

 

цели.

 

Только

 

говорить

 

легко

 

о

сборахъ

 

на

 

жалованье

 

православному

 

духовенству

спвмѣстныхъ

 

съ

 

общими

 

земскими

 

сборами.

 

На

 

деле—

этотъ

 

проэктъ

 

м«жетъ

 

вызвать

 

не

 

только

 

сильный,

но

 

даже

 

юридически

 

полновесныя

 

возраженія.

 

Въ

составъ

 

лицъ

 

входятъ

 

лица

 

различныхъ

 

званій,

 

со-

стояний

 

и

 

вероисповеданій.

 

Разве

 

мало

 

возраягеній

и

 

даяге

 

укоровъ

 

въ

 

правонарушении

 

можетъ

 

родить-

ся

 

изъ

 

одного

 

этого

 

источника?!

 

Что

 

можно

 

будетъ

серьезно

 

противопоставить

 

тому,

 

напр.

 

несоммѣнно

возможному

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

заявлению,

 

что

сборами

 

на

 

содержание

 

інравославнаго

 

духовенства

 

съ

земскихъ

 

людей:

 

нарушается

 

принципъ

 

земской

 

рав-

ноправности,— что

 

въ

 

такомъ

 

случае

 

и

 

другія

 

ве-

роиснюведныя

 

обіцества,

 

одинаково

 

несущія

 

тяжесть

земскихъ

 

налоговъ

 

и

 

пользующіяся

 

земскими

 

пра-

вами,

 

могут'ъ

 

претендовать

 

на

 

такое

 

же

 

вознаграж-

дение

 

темъ

 

ліицамъ,

 

которыя

 

удовлетворяютъ

 

ихъ

религиозно

 

нравственнымъ

 

потребностямъ

 

и

 

т.

 

ии.?

По

 

нашему

 

мнѣнію

 

— ничего,

 

такъ

 

какъ

 

земство

 

не

иринадлеягитъ

 

къ

 

категорін

 

такихъ

 

учреждений,

 

ко-

торыя

 

имеютъ

 

возможность

 

и

 

право

 

оказывать

 

пре-

имущественное

 

внимание

   

такимъ

 

или

 

инымъ

   

клас-

4
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самъ

 

общества,

 

хотя

 

бы

 

эти

 

классы

 

и

 

считались

въ

 

государстве

 

привилегированными.

 

Да

 

и

 

помимо

указанныхъ

 

условий,

 

допустивъ

 

даяге

 

однородный

 

въ

религіозномъ

 

отношении

 

составъ

 

большинства

 

земствъ

(хотя

 

и

 

трудно

 

допустить

 

это),

 

все

 

таки

 

мы

 

не

 

на-

ходимъ

 

никакихъ

 

Фактических^

 

основаній

 

думать,

чтобы

 

земства

 

эти

 

при

 

настоящемъ—ихоягалуй

 

толь-

ко

 

экономическомъ— нолоягении

 

ихъ,

 

могли

 

отне-

стись

 

также

 

сочувственно

 

къ

 

интересамъ

 

духовен-

ства

 

и

 

придти

 

къ

 

тѣмъ

 

яге

 

выводамъ

 

относительно

содержания

 

его,

 

какъ

 

отнеслось

 

и

 

къ

 

какимъ

 

при-

шло,

 

напримеръ,

 

Одесское

 

уездное

 

земство.

 

Было

не

 

мало

 

случаевъ,

 

поддеряіивающихъ

 

наше

 

сомнѣ-

ніе.

 

Нашимъ

 

читателямъ

 

известно

 

уже

 

(изъ

 

статьи

о

 

церк.

 

братств.),

 

что

 

въ

 

первые

 

годы

 

деятельно-

сти

 

губернскихъ

 

комитетовъ

 

по

 

обезпеченію

 

духо-

венства

 

многими

 

изъ

 

нихъ

 

было

 

сделано

 

ОФФиціаль-

ное

 

предложение

 

земскимъ

 

собраніямъ

 

принять

 

на

земскій

 

счетъ

 

содеряганіе

 

духовенства,

 

А

 

что

 

яге

вышло?!

 

Вышло

 

то,

 

чего,

 

по

 

нашему

 

мнению,

 

и

 

сле-

довало

 

ожидать

 

т.

 

е.

 

ничего.

 

Воиросъ

 

о

 

матеріаль-

номъ

 

обезпеченіи,

 

какъ

 

мы

 

сказали

 

выше,

 

не

 

есть

только

 

экономический,

 

но

 

и

 

нравственный

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ;

 

это

 

въ

 

строгомъ

 

смысле

 

воииросъ

 

церков-

но-общественный,

 

требующий,

 

чтобы

 

обсуждаюіціе

его

 

относились

 

къ

 

нему

 

съ

 

церковно-нравственной,

а

 

не

 

общественно-хозяйственной— утилитарной

 

точ-

ки

 

зрѣнія.

 

Въ

 

земскихъ

 

же

 

собраніяхъ,

 

большею

частію,

 

онъ

 

разбирался

 

совершенно

 

также,

 

какъ

 

и

всякій

 

другой

 

экономический

 

или

 

хозяйственный

 

зем-

ский

 

вопносъ,

 

напримеръ,

 

о

 

мощении

 

улицъ,

 

город-



—

 

783

 

—

скомъ

 

освещеніи

 

и

 

т.

 

п.

 

Тоже

 

самое

 

можетъ

 

повто-

риться

 

и

 

въ

 

будущемъ,

 

такъ

 

какъ

 

представители

земствъ

 

не

 

могутъ

 

даже

 

считать

 

для

 

себя

 

обязатель-

ною

 

ту

 

точку

 

зрѣнія

 

на

 

обезпеченіе

 

духовенства,

 

на

которую

 

мы

 

указали.

Нельзя

 

не

 

возразить,

 

наконецъ,

 

и

 

противъ

 

тоіі

мысли

 

въ

 

проэктѣ

 

жалованья

 

духовенству

 

отъ

 

земствъ,

чтобы

 

это

 

жалованье

 

собиралось

 

вмѣстѣ

 

съ

 

друпи-

ми

 

земскими

 

налогами.

 

Всѣмъ

 

известно,

 

что

 

народъ,

частію

 

вслѣдствіе

 

отсутствия

 

въ

 

немъ

 

яснаго

 

іиони-

манія

 

соціальныхъ

 

обязанностей,

 

частію

 

вследствіе

многихъ

 

другихъ

 

иричинъ,

 

непріязненно

 

относится

ко

 

всякому

 

увеличению

 

налоговъ.

 

Что

 

касается

 

уве-

личения

 

сборовъ

 

въ

 

видахъ

 

обезпеченія

 

духовенства,

то

 

оно

 

едва

 

ли,

 

конечно,

 

можетъ

 

быть

 

исключепіемъ

изъ

 

такого

 

правила.

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

если

 

наро-

ду

 

сделается

 

известнымъ,

 

что

 

духовенство

 

послу-

жило— такъ

 

сказать —прпічиною

 

для

 

увеличения

 

зем-

скихъ

 

сборовъ,

 

то

 

обычное

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

неудовольствіе

 

его

 

легко

 

моягетъ

 

быть

 

итеренесено

на

 

духовенство

 

и

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

повести

 

къ

разрыву

 

и

 

безъ

 

того

 

слабыхъ

 

религіозно-нравствен-
ныхъ

 

связей

 

между

 

народомъ

 

и

 

духовенствомъ.

 

Намъ

могутъ

 

возразить,

 

что

 

не

 

спрашиваютъ-же

 

согласия

народа,

 

когда

 

берутъ

 

съ

 

него

 

налоги

 

на

 

другія

 

зем-

скія

 

потребности,

 

на

 

жалованье

 

чинамъ

 

міроваго

института

 

и

 

т.

 

п.

 

*);

 

почему

 

яге

 

въ

 

данномъ

 

случае

*)

 

Возможность

 

такого

 

возрнженія

 

не

 

предполагается

 

только

 

нами,

 

на

основаиіи

 

личиыхъ

 

соображеній.

 

Памъ

 

приходилось

 

уже

 

встрѣтить

 

его

 

въ

печати:

 

<Отчего,

 

пишетъ

 

въ

 

Современности

 

корресподентъ —священникъ,

 

од-

но

 

и

 

тоже

 

земство,

 

дѣлая

 

раскладки

 

во

 

дутиамъ,

 

на

 

устройство

 

училнщъ,

 

ло-

стовъ,

 

дорогъ

 

и

 

т.

 

п.

 

не

 

снрашиваетъ

 

на

 

это

 

согласія

 

крестьянъ,

 

а

 

дѣііствуотъ
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нельзя

 

поступить

 

такнмъ

 

же

 

образомъ?

 

Отвечаемъ:
потому

 

что

 

свяиценники — не

 

чиновники.

 

Могутъ

 

ска-

зать

 

еще,

 

что

 

народу

 

въ

 

существе

 

дела,

 

все

 

равно;

такъ

 

или

 

иначе

 

доставлять

 

средства

 

къ

 

жизни

 

ду-

ховенству.

 

Но

 

и

 

это

 

сообраягеніе

 

не

 

можетъ

 

быть

признано

 

справедливымъ.

 

Всѣмъ

 

известно,

 

что

 

на-

родъ

 

дорожитъ

 

всякой

 

копейкой

 

въ

 

періодъ

 

сбора

податей

 

или

 

другихъ

 

налоговъ,

 

что,

 

въ

 

Это

 

Время,

онъ

 

часто

 

прибѣгаетъ 1

 

къ

 

самымъ

 

тяягелымъ

 

долго-

вымъ

 

сделкамъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Нередки

 

случаи,

 

что

 

кресть-

янинъ

 

соглашается

 

заплатить

 

вдвойне,

 

лишь

 

бы

 

от-

ложили

 

для

 

него

 

срокъ

 

платы.

 

Эти

 

Факты

 

очевидно

показываютъ,

 

что

 

для

 

народа

 

далеко

 

не

 

все

 

равно

платить

 

ли

 

духовенству

 

совместно

 

съ

 

другими

 

на-

логами

 

или

 

въ

 

другое,

 

болѣе

 

свободное

 

время.

 

Од-

на

 

и

 

таяіе

 

цыФра

 

сбора

 

будетъ

 

для

 

него

 

вдвое

 

обре-

менительнее

 

въ

 

первомъ,

 

чемъ

 

въ

 

послѣднемъ

 

слу-

чае;

 

а

 

чѣмъ

 

менѣе

 

будетъ

 

чувствителенъ

 

нологъ,

темъ

 

более

 

выиграетъ

 

при

 

этомъ

 

нравственная

 

сто-

рона

 

дѣла.

 

Это

 

обстоягеиьство

 

непремѣнно

 

следуетъ

иметь

 

въ

 

виду,

 

не

 

только

 

при

 

той

 

Формѣ

 

обезпече-

саыостолтельыо?...

 

Даже

 

въ

 

такихъ

 

всщахъ,

 

гдѣ,

 

по

 

видимому,

 

нельзя

 

обой-

тись

 

безъ

 

прногвора

 

крестьянъ,

 

какъ

 

напримѣръ

 

ь-ведеиіе

 

обязательнаіо

 

ofiy-

ченія

 

крестьянских 1 !,

 

дѣтей,

 

нѣкоторын

 

земства

 

дѣйствуютъ

 

безъ

 

предвари-

тедьнаго

 

соизноленін

 

крестьянъ.

 

Въ

 

дѣлѣ

 

же

 

улучшенія

 

быта

 

духовенства

земство

 

почему-то

 

отказывается

 

действовать

 

съ

 

такою

 

же

 

настойчивостью

 

и

самостоятельностію»

 

(HI

 

102).

 

При

 

этой

 

выпнскѣ

 

намъ

 

прпшла

 

въ

 

голову

 

сле-

дующая

 

мысль-

 

что

 

сказать

 

бы

 

корресподентъ,

 

еслибы

 

крестьяне,

 

обязанные

земствами- — цо

 

мимо

 

ихъ

 

еогласія — платить

 

жалованье

 

духовенству,

 

потребо-

вали

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

чтобы

 

земства

 

гарантировали

 

своею

 

властіт

 

акку-

ратное

 

выполненіе

 

духовенствомъ

 

его

 

церковныхъ

 

и

 

религиозно-нравствен-

ныхъ

 

обязанностей?!

 

А

 

вѣдь

 

такое

 

требованіе

 

било

 

бы

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

слу-

чаѣ

 

не

 

менѣе

 

резонныиъ,

 

чФмъ

 

и

 

то

 

требование

 

земствъ,

 

которыми

 

прихо-

жане

 

обязывались

 

бы

 

платить

 

жалованье

 

духовенству.
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нія

 

духовенства

 

жаловаиьемъ,

 

о

 

которой

 

мы

 

гово-г

римъ,

 

но

 

и

 

при

 

всякой

 

другой. — II

 

такъ,

 

мы

 

не

 

ви-

димъ

 

за

 

обезпеченіемъ

 

духовенства

 

жалованьемъ

отъ

 

земствъ

 

никакихъ

 

особенныхъ

 

преимуществу

переходимъ

 

къ

 

жалованью

 

отъ

 

прихожанъ.

Основываясь

 

на

 

самыхъ

 

общихъ

 

соображеніяхъ,

не

 

трудно

 

было

 

бы

 

доказать,

 

что

 

эта

 

Форма

 

обезпе-

ченія

 

найболѣе"

 

соотвѣтствуетъ

 

существу

 

дѣла,

 

и

потому

 

внолнѣ

 

желательна.

 

Тѣмъ

 

болѣе,

 

поэтому,

представляетъ

 

интереса

 

и

 

практическаго

 

значеиія
знакомство

 

съ

 

тѣми

 

возраженіямн,

 

какія

 

дѣлаютъ

противъ

 

нее

 

защитники

 

«жалованья

 

отъ

 

земства».

Заиметвуемъ

 

эти

 

возраженія

 

изъ

 

поименованной

статьи

 

«Граяіданина».

 

Изъ

 

числа

 

этихъ

 

возраженій
найболѣе

 

сильнымъ

 

можетъ

 

быть

 

признано

 

возра-

женіе,

 

направленное

 

противъ

 

способа

 

полученія

 

жа-

лованья

 

отъ

 

прихояганъ;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

тотъ

 

спо-

собъ,

 

на

 

который

 

указываетъ

 

авторъ

 

статьи

 

не

 

един-

ственно

 

возможный,

 

то

 

понятно,

 

что

 

и

 

возражеиіе
это

 

можетъ

 

быть

 

легко

 

устранено

 

съ

 

возможною

иеремѣною

 

самаго

 

способа.
Въ

 

статьѣ

 

«Гражданина»

 

читаемъ:

 

«говорятъ,

что

 

обезпеченіе

 

иравославнаго

 

духовенства

 

исклю-

чительно

 

должно

 

лечь

 

на

 

приходы

 

т.

 

е.

 

священнит

камъ

 

и

 

причту

 

должно

 

быть

 

назначено

 

жалованье—

отъ

 

обществъ— тамъ

 

же;

 

оно

 

должно

 

вноситься

 

еже*

годно

 

по

 

приговорамъ

 

обществъ

 

въ

 

смѣту

 

мірскихъ

расходовъ

 

и

 

выдаваемо

 

непосредственно

 

волостнымъ

и

 

сельскимъ

 

начальствами».

 

Такое

 

обезпеченіе,

 

по

мнѣнію

 

автора,

 

иринесетъ

 

духовенству

 

болѣе

 

вреда,

чѣмъ

 

пользы.

 

Ему

 

придется

 

стать

 

въ

 

зависимое

 

но-
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ложеніе

 

отъ

 

волостыыхъ

 

старшинъ,

 

писарей

 

и

 

т.

 

п.

Съ

 

этимъ

 

послѣднимъ

 

замѣчаніемъ

 

автора

 

нельзя

не

 

согласиться.

 

Кто

 

знаетъ,

 

что

 

значитъ

 

и

 

чего

стоитъ

 

всякая

 

Фактическая

 

зависимость

 

отъ

 

та-

кихъ

 

иаразиіовъ,

 

каковы

 

многіе

 

изъ

 

волостныхъ

писарей,—напримѣръ,

 

тому

 

не

 

трудно

 

понять,

 

что

и

 

санъ

 

и

 

личность

 

священника

 

жестоко

 

могутъ

 

по-

страдать

 

отъ

 

этой

 

зависимости;

 

но

 

развѣ

 

безъ

 

пи-

саря,

 

старшины

 

и

 

другихъ

 

сельскихъ

 

чиновъ

 

уже

никакъ

 

и

 

обойтись

 

нельзя

 

при

 

полученіи

 

жалованья

отъ

 

ирихожанъ?!

 

Нѣтъ

 

можно

 

и

 

мы

 

постараемся

указать

 

такой

 

способъ

 

ниже.

Что

 

касается

 

ѳстальныхъ

 

возраженій,

 

болѣе

 

ка-

сающихся

 

существенной,

 

чѣмъ

 

Формальной

 

стороны

дѣла,

 

то,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

всѣ

 

они

 

опираются

 

на

шаткія

 

основанія

 

и

 

строятся

 

искуственно.

Авторъ

 

полагаетъ

 

а)

 

что

 

назначеніе

 

жалованья

священиикамъ

 

отъ

 

ирихожанъ

 

поведетъ

 

къ

 

тому,

что

 

прихѳжане

 

станутъ

 

смотрѣть

 

на

 

священника,

какъ

 

на

 

«наймита».

 

«Въ

 

Таврической

 

епархіи,

 

раз-

сказываетъ

 

онъ,

 

духовенство,

 

по

 

предложенію

 

гу-

бернскаго

 

присутствія

 

и

 

по

 

общественнымъ

 

приго-

ворамъ,

 

уже

 

лѣтъ

 

восемъ,

 

какъ

 

получаетъ

 

жало-

ванье

 

(не

 

новсемѣстно

 

впрочемъ)-

 

священники

 

по

600

 

р.,

 

діаконы

 

по

 

400

 

р.,

 

причетники— по

 

300

 

р

и

 

вотъ

 

что

 

говорятъ:

 

пока

 

не

 

было

 

назначено

 

намъ

желованья

 

отъ

 

ирихожанъ,

 

послѣдніе

 

относились

 

къ

намъ

 

болѣе

 

привѣтливо

 

и

 

почтительно,

 

по

 

крайнѣй
мѣрѣ,

 

по

 

наружности,

 

(?).

 

Встрѣтится

 

бывало

 

ири-

хожанинъ

 

съ

 

своимъ

 

батюшкою,

 

еще

 

издали

 

сни-

метъ

 

шапку,

   

почтительно

 

поклонится

 

и

 

подойдетъ
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ііодъ

 

благословеніе.

 

Теперь— это

 

за

 

рѣдкость.

 

Яв-
ляется,

 

напримѣръ,

 

прихожанинъ

 

въ

 

домъ

 

священ-

ника,

 

по

 

случаю

 

какой-либо

 

требы

 

и

 

не

 

проситъ

его,

 

а

 

чуть

 

не

 

повелительнымъ

 

тономъ

 

загадываетъ

—какъ

 

въ

 

преяшее

 

время

 

десятники

 

подъ

 

окнами

загадывали

 

крестьянамъ

 

на

 

панщину-- поспѣшить

исполненіемъ

 

требы.

 

А

 

то

 

еще

 

иной

 

наровитъ,

 

какъ

бы

 

наговорить

 

побольше

 

дерзостей;

 

такъ

 

и

 

читаешь

въ

 

его

 

глазахъ,

 

что

 

онъ

 

смотритъ

 

на

 

тебя,

 

какъ

на

 

своего

 

наймита».

 

Нѣтъ

 

слова— грустная

 

картина;

безспорно

 

и

 

то,

 

что

 

она

 

не

 

нарисована,

 

а

 

скопиро-

вана

 

съ

 

дѣйствительности.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

она

 

не

достигаетъ

 

цѣли.

 

Безъ

 

явнаго

 

противорѣчія

 

обще-

обязательному

 

логическому

 

закону

 

достаточного

 

осно-

вапім^

 

нельзя

 

согласиться

 

съ

 

тѣмъ,

 

будто

 

случаи,

послужившіе

 

сюжетомъ

 

для

 

нея,

 

могутъ

 

служить

 

д<>

казательствомъ

 

несостоятельности

 

обезпеченія

 

ду-

ховенства

 

я;алованьсмъ

 

отъ

 

прихожанъ.

 

Главная

причина

 

грубаго

 

отношенія

 

прихожанъ

 

къ

 

священ-

никамъ,

 

въ

 

рѳдѣ

 

описаннаго

 

выше,

 

леигитъ

 

не

 

въ

томъ,

 

что

 

священники

 

иолучаютъ

 

содержание

 

отъ

прихояіанъ,

 

а

 

въ

 

недостаткѣ

 

долигиаго

 

уван;енія

 

къ

священническому

 

сану,

 

въ

 

отсутствіи

 

дѣйствитель-

ной

 

осязательной,

 

такъ

 

сказать,

 

связи

 

между

 

пас-

тырями

 

и

 

пасомыми.

 

Мы

 

не

 

утверждаемъ.

 

впрочемъ,

чтобы

 

не

 

было

 

и

 

другихъ

 

побочиыхъ

 

причинъ

 

это-

го

 

грустнаго

 

явленія,

 

допускаемъ

 

даже,

 

что

 

и

 

пла-

та

 

жалованья

 

можетъ

 

принадлежать

 

къ

 

нимъ,

 

помы

убѣждены,

 

что

 

послѣднія

 

причины

 

могутъ

 

вредно

действовать

 

на

 

отношенія

 

нрихонганъ

 

къ

 

священ-

нику

 

только

 

потому,

   

что

 

существустъ

 

первая.

   

До-
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пустите,

 

какую

 

угодно

 

Форму

 

обезпеченія

 

духовен-

ства,

 

какую

 

угодно

 

независимость

 

его

 

въ

 

матеріаль-

номъ

 

отношеніи

 

отъ

 

прихожанъ,

 

вы

 

не

 

устраните

этимъ

 

возможности

 

невѣжественнаго

 

отношенія

 

по-

слѣдмихъ

 

къ

 

первому;

 

но

 

допустите,

 

что

 

народъ

 

жи-

во

 

чувствуетъ

 

свою

 

связь

 

съ

 

иастырями

 

церкви,

 

и

вы

 

ее

 

устраните.

 

То

 

обстоятельство,

 

что

 

народъ

оплачиваетъ

 

труды

 

на

 

его

 

пользу,

 

не

 

имѣетъ

 

не-

обход

 

имаго

   

значенія

   

вб

 

даниомъ

   

с.іучаѣ — не

 

ведетъ

неизбѣжно

 

къ

 

грубому

 

отнѳшенію .....

 

Пусть

 

только

крестьянинъ

 

убѣдится,

 

что

 

тѣ,

 

кому

 

онъ

 

достав-

ляетъ

 

средства

 

къ

 

жизни,

 

принимаютъ

 

близко

 

къ

сердцу

 

его

 

интересы,

 

одушевлены

 

искреннимъ

 

же-

ланіемъ

 

сказывать

 

ему

 

сочувствіе

 

и

 

содѣйствіе,

 

и—

будьте

 

увѣрены,

 

что

 

въ

 

немъ

 

и

 

мысля

 

не

 

явится

 

о

какомъ

 

либо

 

грубомъ —намѣренномъ

 

неуваженіи

 

къ

этимъ

 

лицамъ.

 

Этого

 

мало.

 

Народъ

 

заклеймитъ

нрезрѣніемъ

 

всякое

 

проявленіе

 

неуваягенія

 

къ

 

нимъ

съ

 

чьей

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

стороны.

Нужно

 

ли

 

говорить,

 

что

 

такое

 

уваженіе

 

не

 

по-

колеблется

 

отъ

 

такихъ

 

случайностей,

 

какъ

 

замѣна

платы

 

за

 

требы

 

опредѣленнымъ

 

жалованьемъ?!

 

—

Что

 

касается

 

той

 

Формы

 

уваженія,

 

какимъ

 

пользо-

валось

 

и

 

о

 

которомъ,

 

по

 

свидѣтельству

 

корресподен-

та

 

«Грая;данина»,,

 

жалѣетъ

 

духовенство,

 

то

 

о

 

немъ

—

 

право — не

 

стоитъ

 

ягалѣть.

 

Не

 

ясно

 

ли

 

изъ

 

сама-

го

 

разсказа

 

приведеннаго

 

корресподентомъ,

 

что

 

ду-

ховенство

 

пользовалось

 

доселѣ

 

только

 

наруяшымъ

почтеніевіъ,

 

что

 

нредъ

 

священниками

 

снимали

 

шля-

пы

 

только

 

потому,

 

что

 

«поиъ— нужный

 

человѣкъ;

пригодится—де».

   

По

 

нашему

 

мнѣнію

   

такое

 

уваже-
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ніе

 

гораздо

 

хуже,

 

чѣмъ

 

отсутствіе

 

всякаго

 

уваже-

нія,

 

потому

 

что

 

имъ

 

замаскировываются

 

настоящія
отношенія

 

прихожанъ

 

къ

 

священнику,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

теряются

 

и

 

мотивы

 

для

 

своевременнаго

 

и

 

цѣ-

лесообразнаго

 

направления

 

пастырской

 

дѣятельно-

сти

 

и

 

пастырскаго

 

вліянія.

б)

 

Авторъ

 

корресподенціи

 

говоритъ,

 

что

 

непо-

стоянное

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

особенно,

 

коли-

чество

 

прихожанъ

 

лишитъ

 

нриходскія

 

общины

 

воз-

можности

 

достигнуть

 

того,

 

чтобы

 

сборъ

 

былъ

 

по-

стоянно

 

въ

 

одинаковомъ

 

количествѣ.

 

Обстоятель-
ство,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

слабое

 

для

 

того,

 

чтобы
съ

 

одной

 

стороны

 

доказывать

 

несостоятельность

 

жа-

лованья

 

отъ

 

прихожанъ,

 

а

 

съ

 

другой— преимущества

жалованья

 

отъ

 

земствъ.

 

Въ

 

иодлинникѣ

 

оно

 

обусло-
влено

 

такою

 

случайностью

 

(иерехѳдъ

 

безземсльныхъ

людей

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто),

 

иротивъ' которой

 

можно

указать

 

не

 

менѣе

 

опасную

 

случайность

 

при

 

получе-

ніи

 

жалованья

 

отъ

 

земствъ.

 

Въ

 

семскихъ

 

сборахъ,
какъ

 

извѣстно,

 

очень

 

часто

 

бываютъ

 

значительные

недоимки;

 

понятно

 

само

 

собой,

 

что

 

отъ

 

нихъ

 

не

 

бу-
детъ

 

застрахованъ

 

и

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

духовенства.

Кто

 

же

 

спрашивается,

 

будетъ

 

пополнять

 

своевре-

менно

 

эти

 

недоимки?

 

Земства?!

 

Но

 

это

 

опять

 

воп-

росъ

 

и

 

вопросъ

 

не

 

маловажный,

 

мы

 

согласны

 

съ

тѣмъ,

 

что

 

указанная

 

случайность

 

требуетъ

 

какой—

либо

 

мѣры,

 

которою

 

гарантировались

 

бы

 

прочность

и

 

постоянство

 

приходскаго

 

жалованья,

 

но

 

не

 

видимъ

необходимости

 

изъ— за

 

этого

 

иредиочитать

 

жало-

ванье

 

отъ

 

земства.

Наконецъ

 

в)

 

не

 

іюдлежитъ

 

сомнѣнію,

 

говоритъ.



—
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—

тотъ

 

яге

 

корресподеитъ,

 

что

 

обезпеченіе

 

причтовъ

жалованьемъ

 

отъ

 

прихожанъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

вве-

дено

 

въ

 

практику

 

иовсемѣстно.

 

Доказательство

 

это-

го

 

предполояіенія

 

онъ

 

видитъ

 

въ

 

Фактахъ.

 

Еще

 

въ

1871

 

г.,

 

передаетъ

 

онъ

 

на

 

основаніи

 

свѣдѣній,

 

со-

общенныхъ

 

Церковно-Общественнымъ

 

Вѣстникомъ,

Нижегородское

 

присутствіе

 

по

 

обезнеченію

 

духове-

нства

 

постановило,

 

чтобы

 

общества

 

приняли

 

на

 

се-

бя

 

обезпеченіе

 

своихъ

 

причтовъ

 

по

 

нормѣ,

 

указан-

ной

 

присутствіемъ;

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

по

 

текущій

 

годъ

утверждено

 

только

 

153

 

подобныхъ

 

приговора,

 

тогда

какъ

 

въ

 

епархіи

 

болѣе

 

800

 

церквей

 

(столько

 

ли

 

при-

ходовъ)?

 

Вотъ,

 

по

 

мнѣнію

 

корресподента

 

«вѣское

доказательство

 

того,

 

до

 

какой

 

степени

 

не

 

рацгона.ѣно

и

 

безполсзно

 

улучшать

 

материальный

 

быть

 

духовен-

ства

 

на

 

счвтг

 

яриходопг».

 

Аргументъ

 

этотъ

 

намъ

 

по-

казался

 

очень

 

страннымъ,

 

чтобы

 

не

 

сказать

 

болѣе.

Какимъ

 

образомъ

 

изъ

 

того,

 

что

 

дѣло

 

обезпеченія
духовенства

 

приходскими

 

обществами

 

въ

 

Ния;его-
родской

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

епархіяхъ

 

идетъ

 

ме-

дленнымъ

 

путемъ,

 

а

 

не

 

совершается

 

одновременно,

авторъ

 

пришелъ

 

къ

 

убѣн!денію,

 

что

 

оно

 

н<:р<іціони.ѣ-

ни

 

а

 

безнолгзио—мы

 

положительно

 

не

 

возьмемъ

 

въ

толкъ.

 

Такая

 

логика

 

могла

 

бы

 

находить

 

для

 

себя

единственное

 

оправданіе

 

только

 

въ

 

томъ

 

обстоятель-

ствѣ,

 

еслибы

 

защищаемый

 

ею

 

способъ

 

обезпеченія
духовенства

 

яшлованьемъ

 

отъ

 

земствъ

 

привелъ

 

на

ирактикѣ

 

къ

 

послѣдствіямъ

 

болѣе

 

плодотворнымъ.

Но

 

развѣ

 

это

 

такъ?

 

Не

 

самъ

 

ли

 

авторъ

 

замѣтилъ,

что

 

постановление

 

земской

 

Одесской

 

управы

 

состав-

ляетъ

 

только

   

второй

   

случай

   

заявленія

   

земствами



—

 

791

 

-

своего

 

вниманія

 

къ

 

матеріальнымъ

 

интересами

 

ду-

ховенства.

 

Не

 

ясно

 

ли,

 

что

 

и

 

самое

 

вниманіе

 

это

должно

 

считаться

 

пока

 

явлсніемъ

 

исключительнымъ.

А

 

что

 

сказать

 

о

 

Фактическихъ

 

послѣдствіяхъ

 

его?
Пока

 

ничего,

 

такъ

 

какъ

 

заявленія

 

земствъ

 

донынѣ

не

 

приводились

 

еще

 

въ

 

исполнение

 

и

 

оканчивались

обыкновенно

 

желаніями.

 

Читателямъ

 

нашимъ

 

уже

нзвѣстно,

 

чѣмъ

 

окончилось

 

заключеніе

 

Одесской

 

ду-

мы;

 

а

 

вотъ

 

и

 

еще

 

образецъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

духѣ,— об-
разецъ

 

тѣмъ

 

болѣе

 

имѣющій

 

цѣны

 

въ

 

нашихъ

 

гла-

захъ,

 

что

 

на

 

него

 

указываетъ

 

тоже

 

одинъ

 

изъ

 

свя-

щенниковъ

 

въ

 

«Современности».

 

Оханское

 

земство,

говоритъ

 

онъ,

 

вознамѣрилось

 

исправить

 

устарѣлую

Форму

 

полученія

 

содержанія

 

духовенствоадъ.

 

Жела-

ніе

 

это

 

похвально,

 

но

 

относительно

 

дѣйствій

 

Охан-
скаго

 

земства

 

для

 

осуществленія

 

этого

 

яіеланія

 

при-

ходится

 

повторить

 

за

 

поэтомъ:

Слова,

 

слова,

 

но

 

чуть

 

до

 

дѣла,

Ни

 

силъ,

 

ни

 

воли,

 

нѣту

 

въ

 

насъ.

 

(.№

 

!04,

 

1873

 

г.)
Прибавимъ

 

къ

 

этому,

 

что,'

 

какъ

 

извѣстно,

 

Охан-

ское

 

земство

 

пришло

 

въ

 

коицѣ

 

копцевъ

 

къ

 

тому

 

же

заключенію,

 

къ

 

какому

 

пришло

 

и

 

Одесское.

 

Гдѣ

 

же,

спрашивается,

 

нашелъ

 

авторъ

 

какія

 

бы — то

 

ни

 

бы-

ло

 

оснояанія

 

возлагать

 

надежды

 

духовенства

 

на

 

зем-

ства?

 

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

отвѣчаетъ

 

ссылка

 

его

 

на

порядокъ

 

обезпеченія

 

яіалованьемъ

 

духовенства

 

въ

С-

 

3.

 

губернінхъ;

 

но

 

этою

 

ссылкою

 

измѣняется

 

са-

мая

 

сущность

 

вопроса.

 

Извѣстно.

 

что

 

духовенство

С.

 

3.

 

края,

 

вслѣдствіе

 

исключителыіыхъ

 

условій,

въ

 

какихъ

 

находится

 

эта

 

часть

 

Нмперіи,

 

останови-

ло

 

на

 

себя

 

особенное

   

виимаиіе

 

правительства

     

Въ



—

 

792

 

—

lb70

 

г.

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

членовъ

 

Государствен-

наго

 

Совѣта

 

рѣшенъ

 

вопросъ

 

о

 

поземельномъ

 

сборѣ

въ

 

томъ

 

краѣ

 

въ

 

пользу

 

духовенства,

 

который

 

дол-

женъ

 

собираться

 

съ

 

тѣхъ

 

земель,

 

съ

 

которыхъ

 

про-

изводятся

 

и

 

земскіе

 

налоги.

 

Попятно,

 

такимъ

 

обра-
зомъ,

 

что

 

авторъ

 

напрасно

 

только

 

говорить

 

о

 

зем-

ствахъ

 

и

 

постановленіяхъ

 

ихъ;

 

весь

 

проэктъ

 

его

опирается

 

не

 

на

 

нихъ,

 

а

 

на

 

правительствѣ

 

и

 

впол-

нѣ

 

ясно

 

резюмируется

 

имъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

замѣча-

ніи:

 

распространеніе

 

мѣры,

 

принятой

 

въ

 

Сѣверо-За-
надномъ

 

ііраѣ

 

на

 

всю

 

Россію

 

есть

 

«единственно

 

яіе-

лательный

 

способъ

 

обезпеченія

 

и

 

при

 

томъ

 

вполнѣ

справедливый,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

духовенство

 

вмѣстѣ

 

съ

другими

 

классами

 

общества

 

призвано

 

вѣдать

 

земскіе
интересы».

 

Возражать

 

противъ

 

этого

 

мы

 

не

 

будемъ,

такъ

 

какъ

 

не

 

видимъ

 

никакой

 

существенной

 

и

 

важ-

ной

 

разницы

 

между

 

жалованьемъ

 

отъ

 

земства

 

или

прихожанъ,

 

если

 

то

 

или

 

другое

 

будетъ

 

опредѣлено

не

 

добровольнымъ

 

актомъ,

 

а

 

правительственнымъ

распоряя?еніемъ.

 

Замѣтимъ

 

только,

 

что

 

аргументъ

корресподента

 

и

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

слабъ.

 

Онъ

 

го-

воритъ,

 

что

 

обезпеченіе

 

духовенства

 

на

 

счетъ

 

земствъ

будетъ

 

наиболѣе

 

снраведливымъ,

 

потому

 

что

 

и

 

ду-

ховенство

 

вѣдаетъ

 

земскіе

 

интересы.

 

Но

 

духовен-

ство,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

обязано

 

вѣдать

 

ихъ

 

у?ке

потому — одному,

 

что

 

оно

 

владѣетъ

 

значительнымъ

количествомъ

 

земли

 

изъ— за

 

этого

 

еще

 

не

 

получаетъ

необходимо

 

права

 

на

 

ятлѳванье.

 

Духовенство

 

Сѣ-
веро-Западнаго

 

края

 

получаетъ

 

жалованье

 

изъ

 

зем-

скихъ

 

сборовъ

 

совсѣмъ

 

не

 

потому,

 

что

 

и

 

оно

 

вѣ-

даетъ

 

земскіе

 

интересы,

 

а

 

вслѣдствіе

 

исключитель-
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—

ныхъ

 

условій

 

своего

 

положенія

 

въ

 

краѣ,

 

гдѣ

 

дости-

женіе

 

рслигіозныхъ

 

цѣлей

 

само

 

собой

 

ведетъ

 

къ

достиягенію

 

и

 

государственныхъ

 

цѣлей— другими

 

сло-

вами:

 

гдѣ

 

церковное

 

слуягеніе

 

нераздѣльно

 

съ

 

гоеу-

дарственнымъ,

 

въ

 

частномъ

 

смыслѣ

 

послѣдняго

 

сло-

ва.

 

Латинопольская

 

пропаганда

 

развилась

 

исключи-

тельно

 

религіознымъ

 

путемъ

 

и

 

пользовалась

 

преи-

мущественно

 

средствами

 

Римско-Католической

 

цер-

кви;

 

а

 

потому

 

и

 

борьба

 

съ

 

нею

 

невозможна

 

иначе,

какъ

 

при

 

участіи

 

средствъ

 

и

 

лицъ

 

нашей

 

православ-

ной

 

церкви

 

этотъ—послѣдній

 

впдъ

 

слуягенія

 

духо-

венства

 

въ

 

Сѣверо-Западиомъ

 

краѣ

 

и

 

обусловлива-

ютъ

 

собою

 

исключительный

 

мѣропріятія

 

правитель-

ства

 

въ

 

его

 

пользу.

(

 

Продолженіо

 

будетъ

 

).

■

ІІаставлсііія

 

для

 

спасснія

 

утопаіощихъ.

(Отъ

 

состоящего

 

нодъ

 

иокровнтельствомь

 

Ея

 

іімпе-
раторскаго

 

Высочества

 

Государыни

 

Цесаревны

 

Об-

щества

 

подаянія

 

помощи

 

при

 

кораблекрушеіііяхъ).

1)

  

Когда

 

вы

 

приближаетесь

 

къ

 

утопающему;

увѣрьте

 

его,

 

громкимъ

 

и

 

твердымъ

 

голосомъ,

 

что

оиъ

 

спасснъ.

2)

  

Прежде,

 

чѣмъ

 

броситься

 

въ

 

воду,

 

для

 

спа-

сеііія

 

его,

 

снимите

 

съ

 

себя

 

какъ

 

можно

 

скорѣе

 

и

сколько

 

возможно

 

болѣе

 

платья;

 

если

 

нужно,

 

то

 

сор-

вите,

 

съ

 

себя

 

оное;

 

но

 

если

 

нѣтъ

 

времени,

 

то,

 

во

всякомъ

 

случаѣ,

 

снимите

 

сапоги

 

и

 

развяжите

 

завяз-

ки

 

около

 

ноги

 

исподняго

 

платья,

 

такъ

 

какъ,

 

въ

 

про-



—

 

794

 

—

тивномъ

 

случаѣ,

 

они

 

наполнятся

 

водою

 

и

 

будутъ

 

тя-

нуть

  

васъ

 

книзу.

                                                         

*і
3)

  

Когда

 

вы

 

подплываете

 

къ

 

утопающему,

 

то

не

 

хватайте

 

его,

 

если

 

онъ

 

бьется,

 

но

 

держитесь

 

нѣ-

сколько

 

секундъ

 

дальше,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

пока

 

онъ

 

не

успокоится,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

небла-

горазумно

 

хватать

 

быощагося

 

въ

 

водѣ

 

человѣка,

причемъ

 

можно

 

подвергнуться

 

величайшей

 

опасности,

4)

  

Затѣмъ

 

подплывите

 

къ

 

утопающему

 

быстро,

схватите

 

его

 

за

 

волосы

 

и

 

переверните

 

его

 

какъ

 

мо-

жно

 

скорѣе

 

на

 

спину,

 

держите

 

его,

 

чтобы

 

онъ

всплылъ,

 

и

 

потомъ

 

сами

 

повертывайтесь

 

также

 

на

спину

 

и

 

плывите

 

къ

 

берегу

 

или

 

судну,

 

держа

 

сна-

саемаго

 

человѣка

 

обѣими

 

руками

 

за

 

волосы

 

такъ,

чтобы

 

и

 

онъ

 

и

 

вы

 

были

 

на

 

спинѣ

 

и,

 

слѣдователь-

но,

 

его

 

спина

 

прикасалась

 

къ

 

вашему

 

желудку.

Этимъ

 

сиособомъ

 

вы

 

достигнете

 

берега

 

или

 

судна

гораздо

 

скорѣс,

 

чѣмъ

 

при

 

всякомъ

 

другомъ

 

сносо-

бѣ,

 

и

 

можете

 

безъ

 

труда

 

плыть

 

съ

 

двумя

 

и

 

даяіе

тремя

 

людьми.

 

Большое

 

достоинство

 

описаннаго

 

спо-

соба

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

оно

 

даетъ

 

возмож-

ность

 

держать

 

высоко

 

голову

 

сиасаемаго

 

человѣка.

Самое

 

важное

 

обстоятельство

 

при

 

всемъ

 

вышеска-

зан

 

номъ

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

быстро

 

схва-

тить

 

утопающаго

 

за

 

волосы

 

и

 

полоя;ить

 

какъ

 

его,

такъ

 

и

 

себя

 

на

 

спину.

5)

  

Предсмертныя

 

объятія

 

утопающаго,

 

о

 

кото-

рыхъ

 

обыкновенно

 

такъ

 

много

 

говорятъ,

 

случаются

весьма

 

рѣдко.

 

а

 

потому

 

опасаться

 

ихъ

 

не

 

слѣдуетъ.

Въ

 

большей

 

части

 

случаевъ

 

утопающій,

   

теряя

 

си-



—

 

795

 

—

лы

 

и

 

сознаніе,

   

дѣйствуетъ

 

руками

 

весьма

 

слабо

 

Щ

наконецъ.

 

утрачиваетъ.въ

 

нихъ

 

всякую

 

силу.

6)

   

Послѣ

 

того

 

какъ

 

утоііающій

 

нойдетъ

 

ко

 

дну.

мѣсто,

 

гдѣ

 

онъ

 

находится,

 

моѵкетъ

 

быть

 

опредѣле-

но

 

вѣрно,

 

если

 

поверхность

 

воды

 

спокойна,

 

воздуш-

ными

 

пузырями,

 

которые

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

появляются

 

на

 

водѣ,

 

принимая,

 

разумѣется,

 

въ

 

со-

ображеніе — если

 

дѣло

 

происходитъ

 

въ

 

рѣкѣ

 

или

 

мо-

рѣ

 

во

 

время

 

прилива

 

или

 

отлива—дѣйетвіе

 

течснія,
которое

 

сноситъ

 

пузыри

 

въ

 

сторону.

 

Можно

 

часто

спасти

 

пошедшаго

 

ко

 

дну

 

человѣка

 

и

 

возвратить

 

его

къ

 

жизни,

 

нырнувъ

 

за

 

нимъ

 

по

 

направленію,

 

ука-

занному

 

этими

 

пузырями.

7)

  

Нырнувъ

 

за

 

лежащимъ

 

на

 

днѣ

 

человѣкомъ,

слѣдуетъ

 

схватить

 

его

 

за

 

волосы

 

лишь

 

одною

 

ру-

кою,

 

а

 

другою,

 

совмѣстно

 

съ

 

ногами,

 

дѣйствовать,
чтобы

 

всплыть

 

на

 

поверхность

 

воды

 

вмѣстѣ

 

съ

 

утоп-

іпимъ.

8)

  

Если

 

дѣло

 

происходитъ

 

въ

 

морѣ,

 

то

 

можетъ

иногда

 

случиться,

 

что

 

будетъ

 

чрезвычайно

 

неблаго-

разумно

 

употреблять

 

старанія,

 

дабы

 

доплыть

 

до

 

бе-
рега.

 

Если

 

отъ

 

берега

 

идет.ъ

 

сильное

 

теченіе

 

и

 

вы

плывете

 

одни

 

или

 

съ

 

человѣкомъ,

 

не

 

умѣющимъ

плавать,

 

то

 

лояштесь

 

на

 

спину

 

и

 

деряштесь

 

па

 

мѣ-
стѣ,

 

пока

 

не

 

доспѣетъ

 

помощь.

 

Немало

 

людей

 

по-

гибло

 

отъ

 

истощеиія

 

силъ,

 

вслѣдствіе

 

желанія

 

до-

браться

 

до

 

берега

 

противъ

 

отливнаго

 

теченія;

 

если

бы

 

они

 

вмѣсто

 

того

 

держались

 

въ

 

то

 

время

 

на

 

мѣ-
стѣ,

 

къ

 

нимъ

 

была

 

бы

 

выслана

 

шлюпка

 

или

 

друга-

ЕО

 

рода

 

помощь.

9)

  

Эти

 

наставленія

 

относятся

 

одинаково

 

ко

 

всѣмъ



—

 

796

 

—

обстоятельствамъ

 

и

 

иримѣнимы

 

какъ

 

къ

 

самой^

взволнованной,

 

такъ

 

и

 

самой

 

спокойной

 

водѣ.

Наставленіе

 

для

 

возвращенія

 

къ

 

жизни

 

шшмоутонув-

шихъ.

 

Пошлите

 

немедленно

 

за

 

врачомъ,

 

одѣяламп

 

и

сухимъ

 

платьемъ,

 

но

 

приступайте,

 

не

 

теряя

 

ни

 

впшу-

ты,

 

къ

 

возвращению

 

жизни

 

утонувшаго

 

на

 

томъ

 

же

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

вытащенъ

 

изъ

 

воды,

 

на

 

открытомъ

воздухѣ

 

и

 

одинаково

 

—на

 

берегу —ли

 

или

 

на

 

водѣ^,

т.

 

е.

 

на

 

шлюпкѣ.

 

Распорядитесь,

 

чтобы

 

его

 

лицо,

шея

 

и

 

грудь

 

были

 

открыты

 

дѣйствію

 

свѣжаго

 

воз-

духа,

 

но

 

не

 

при

 

холодной

 

погодѣ, — и

 

снимите

 

вся-

кое

 

узкое

 

платье

 

съ

 

шеи

 

и

 

груди,

 

особенно

 

же

 

под-

тяжки.

Задачи,

 

которыя

 

слѣдуетъ

 

выполнить,

 

заклю-

чаются,

 

р,о

 

нервыхь

 

и

 

немедленно,

 

въ

 

возстановлеши

дыханія

 

и

 

предупреждепіп

 

дальнѣйшаго

 

умепьшенія

теплоты

 

тѣлаи,

 

во

 

вторыхъ,

 

послѣ

 

того

 

какъ

 

дыханіе

будетъ

 

возстановлено,

 

въ

 

возбужденіи

 

теплоты

 

и

 

кро-

вообращенія.

Старамія

 

чтобы

 

возстановить

 

дыханіе

 

и

 

предупре-

дить

 

дальиѣйшее

 

умепынепіе

 

теплоты

 

тѣла,

 

должны

быть

 

начаты

 

немедленно

 

и

 

съ

 

величайшею

 

энергіею

и

 

продолжаться

 

въ

 

теченіе

 

часовъ

 

двухъ

 

или

 

дѳ

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

врачъ

 

не

 

объявитъ,

 

что

 

жизнь

 

уга-

сла.

 

Старанія,

 

чтобы

 

возбудить

 

теплоту

 

и

 

кровообра-

щеніе,

 

должны

 

быть

 

начаты

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

ды-

ханіе

 

будетъ

 

возстановлено;

 

въ

 

нротивнемъ

 

же

 

слу-

чае

 

жизнь

 

паціента

 

можетъ

 

подвергнуться

 

опасности*

1)

 

Возстаиовленіе

 

дыхаиія.

 

Очнщеніе

 

горла.

 

Положи-

те

 

паціента

 

лицомъ

 

книзу

 

и

 

помѣстите

 

одну

 

изъ

 

его

рукъ

 

нодъ

 

его

 

лобъ;

 

при

 

этомъ

 

нолоягеніи.

 

вся

 

жид-
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кость

 

легче

 

вытечетъ

 

изъ

 

рта,

 

языкъ

 

уиадетъ

 

впе-

редъ

 

и

 

откроетъ

 

отверстіе

 

дыхательнаго

 

горла.

.

 

Помогайте

 

этому

 

обтираніемъ

 

и

 

очищеніемъ

 

рта*

Если

 

нослѣ

 

этого

 

появится

 

достаточное

 

дыха-

Hie,

 

то

 

поступайте

 

какъ

 

сказано

 

о

 

возбужденіи

 

те-

плоты.

Если

 

же

 

появится

 

лишь

 

очень

 

слабое

 

дыханіе.

или

 

вовсе

 

не

 

будетъ

 

дыханія,

 

или

 

же

 

оно

 

станетъ

прекращаться,

 

то

 

слѣдуетъ

 

начать

 

дѣйствія

 

для

 

воз-

бужденія

 

дыханія.

Возбужденіе

 

дмханіи:

 

Поверните

 

паціента

 

быстро
сорсѢмъ

 

набокъ,

 

поддерживайте

 

ему

 

голову

 

и

 

раз-

дражайте

 

ему

 

ноздри

 

нюхательнымъ

 

табакомъ,

 

олень-

им*

 

рогомъ,

 

нюхательнымъ

 

спиртомъ,

 

или

 

щекоти-

те

 

ему

 

горло

 

концемъ

 

пера

 

и

 

т.

 

п.,

 

если

 

все

 

это

есть

 

подъ

 

рукою.

 

Трите

 

ему

 

крѣпко

 

грудь

 

и

 

лицо

и

 

поливайте

 

ихъ

 

холодною

 

водою,

 

или

 

лоперемѣнио

холодною

 

и

 

теплою

 

водою.

Кавь

 

предупредить

 

дальнѣйшее

 

уменыпеніе

 

теплоты

тѣла.

 

Примѣчаніе.

 

При

 

этомъ

 

слѣдуетъ

 

поступать

 

весь-

ма

 

осторожно,

 

чтобы

 

не

 

возбудить

 

быстро

 

теплоты

 

ед,

кровообращенія,

 

иначе

 

жизнь

 

паціента

 

будетъ

 

въ

 

опас-

ности.

 

Поэтому

 

всѣ

 

мѣры

 

должны

 

клониться

 

къ

 

то-

му,

 

чтобы

 

отвратить

 

иснареніе

 

и

 

его

 

слѣдствіе —

уменыпеніе

 

теплоты

 

тѣла.

Откройте

 

лицо,

 

шею

 

и

 

грудь

 

паціента

 

(но

 

не

дѣлайте

 

этого

 

въ

 

холодную

 

погоду,

 

т.

 

е.

 

во

 

врем

 

а

сильнаго

 

дождя,

 

мороза

 

или

  

снѣга).

Вытрите

 

до

 

еуха

 

и

 

какъ

 

можно

 

екорѣе

 

лицо,

щею

 

и

 

грудь

 

носовыми

 

платками

 

или

 

чѣиъ

 

случит-

ся

 

подъ

 

рукою,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

оботрите

 

до

 

суха

 

руки

 

и

ноги.
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Лишь

 

только

 

будетъ

 

принесено

 

одѣяло

 

или

 

дру-

гое

 

покрывало,

 

накройте

 

имъ

 

паціента;

 

но

 

если

 

ихъ

нельзя

 

достать

 

немедленно,

 

то

 

возмите

 

сухое

 

платье

съ

 

окружающих*

 

людей,

 

оборотите

 

тѣло

 

паціента

и

 

накройте

 

или

 

одѣньте

 

его

 

въ

 

это

 

платье,

 

стара-

ясь

 

въ

 

тоже

 

время

 

не

 

иомѣшать

 

процессу

 

возста-

новлепія

 

дыханія.

 

і&ро

 

«шшь

 

н'пилиоп

 

нж

 

т,-УЛ

Чего

 

не

 

слѣдуетъ

 

дблать.

;

 

Не

 

слѣдуегь

 

откачивать

 

утоиувшаго

 

на

 

бочкѣ.
Не

 

слѣдуегь

 

тереть

 

его

 

солями

 

и

 

спиртом*.

Не

 

слѣдуетъ

 

обкуривать

  

его

 

табачным*

 

дымомъ

или

 

вливать

 

въ

 

него

 

настой

 

табаку.-

Не

 

слѣдуетъ

 

сажать

 

иаціента

 

въ

 

теплую

 

ванну.

Если

 

не

 

будетъ

 

уснѣхз,

 

то,

 

не

 

тлрш

 

ни.

 

ліиму-

тщ

 

тотчас*

 

же.начинайте

 

подражать

 

дыханію.
II.

 

Подражаніе

 

дыханію.

 

Положите

 

націента

 

снова

лицом*

 

внизъ,

    

приподняв*

 

«го

 

грудь

   

и

   

положив*

подъ

 

нее

 

сложенный

 

сюртук*,

   

каФтанъ

 

или

 

другое

.

    

шгажыѳх

 

вінэшлнам^

   

іуупіМіыш.

   

лпікщпущп

 

«пниі
Поворотите

 

потихоньку

 

его

 

корнусъ

 

на

 

бокъ

 

й

даже

 

иѣсколько

 

далѣе

 

и

 

затѣмъ

 

быстро,

 

положите

его

 

снова,

 

на

 

лицо;

 

повторяйте

 

эти

 

движенія

 

осто-

'

 

рожно,

 

не

 

отступая

 

отъ

 

преднисаннаго

 

правила,

 

и

безостановочно

 

(разъ

 

15

 

въ

 

минуту

 

или

 

одинъ

 

въ-

каждыя

 

4

 

или

 

5

 

секундъ)

 

и

 

перекладывая

 

паціента,

отъ

 

времени

 

до

 

времени,

  

па

 

другой

 

бок*.

Вдыханіе.

 

Каждый

 

разъ,

 

когда

 

пацшітъ

 

кладет-'

ся

 

на

 

лицо,

    

надавливайте

 

рукою

 

ровгоо,

 

но

 

крѣпко

и

 

быстрымъ

 

двиягеніемъ

 

иа

 

спину

 

между

 

плечными

лопатками

 

(или

 

пониже

 

ихъ)

   

ж

 

ребрами

 

съ

 

каждой

СТОрОНЫ.

 

ѢЛ^О

  

ОД

   

ЭТШГГоОо
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-ннкМѣра

 

эта

 

усиливаете

 

выдыханіе.

 

г

 

sC

 

Мне,іщЯ
.)..-.

   

Вдыханіе.

 

Переставайте

 

нажимать,

 

когда

 

корпус*.

поворачивается

 

на

 

бокъ.

-е<

   

Мѣра

 

эта

 

усиливаетъ

 

вдыханіе.

 

ачокгйп

 

<ги

 

сгди^н<>э

III)

 

Сиоеобъ

 

доктора

 

Сильвестра.

 

Если

 

минуТъ

 

че-

резъ

 

пять,

 

послѣ

 

примѣненія

 

вышеописанныхъ

средствъ,

 

не

 

будетъ

 

замѣтно

 

успѣха,

 

то

 

приступа-

ют*,

 

къ

 

возбуждению

 

искусственная

 

дыханія

 

слѣду-

ющимъ

 

образом*:

 

,4{т

 

нш^я

 

зткт«(]нч»іп

 

вдчот

 

:вЬю/

Положите

 

паціента

 

на

 

спину

 

на

 

плоскую,

 

но

немного

 

покатую

 

поверхность,

 

так*,

 

чтобы

 

ноги

 

его

были

 

ниже

 

головы.

 

Приподнимите

 

и

 

подоприте

 

его

голову,

 

а

 

под*

 

плечи

 

и

 

лопатки

 

подложите

 

неболь-

шую

 

крѣпкую

 

подушку

 

илиг

 

сложенное

 

платье.

и:,

 

Вытяните

 

язык*

 

пашіента

 

вперед*

 

так*,

 

чтобы
конец*

 

его

 

был*

 

вытянутым*)

 

внѣ

 

губъ;

 

возьмите

через*

 

язык*

 

и

 

подбородок*

 

резинковую

 

ленточку,

нитку,

 

шнурок*

 

и

 

т.

 

п.

 

и

 

завяжите

 

ея

 

концы

 

так*,

чтобы

 

язык*

 

прилегал*

 

плотно-

 

к*

 

зубам*

 

нижней

чйлдости

 

и

 

не

 

мог*

 

упазгть

 

сновл

 

в*

 

ротъ;

 

в,*

 

слу-

чае

 

нсдмѣнія

 

всего

 

этого,

 

можно,

 

просто,

 

поднять

нижнюю

 

челюсть

 

паціеята

 

и

 

тогда

 

язык*

 

будетъ

удсряіиваться

 

меяіду

 

губами.

 

Снимите

 

всякюе

 

узкое

платье

 

съ

 

шеи

 

и

 

груди

 

больнаш,

 

особенно

 

же

 

под-

тяжки.

                     

.гТКОІ;

                                        

:

 

Н0Э9ЙЯ>(|

Вдшаніе

 

Чтобы

 

подражать

 

дыхание,

 

став*

 

въ

 

го-

ловѣ

 

паціента,

 

схватите

 

его

 

руки

 

немного

 

повыше

локтей

 

и

 

вытяните

 

их*

 

по

 

тихоиьку

 

и

 

ровно

 

выше

его

 

головы

 

такъ,

 

чтобы

 

онѣ

 

были

 

в*

 

одной

 

линіи
съ

 

корпусом*,

 

и

 

держите

 

ихъ

 

вытянутыми

 

въ

 

про-

должено!

 

двух:*

 

секунд*.

 

(При

 

этом*

 

ваздухъ

 

втягнваат-

ея

  

въ

 

легкія).

                                                           

*
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Вдыханіе.

 

За

 

тѣмъ

 

переведите

 

руки

 

больнаго

 

кни-

зу,

 

согнув*

 

ихъ

 

для

 

удобства

 

въ

 

локтяхъ

 

и

 

прижи-

майте

 

ихъ

 

ровно

 

и

 

сильно

 

въ

 

продолжении

 

двухъ

секунд*

 

къ

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

груди.

 

(При

 

этомъ

 

воз-

дух

 

ь

 

вытѣсняется

 

изъ

 

легкихъ).

Повторяйте

 

этидвиженія

 

поперемѣнно,

 

осторож-

но

 

и

 

безоетьновочно

 

разъ

 

пятнадцать

 

въ

 

минуту

 

до

тѣхъ

 

пор*,

 

пока

 

не

 

обнаружится

 

доетаточнаго.

 

ды-

ханія;

 

тогда

 

прекратите

 

ваши

 

труды

 

для

 

возстанов-*

ленія

 

дыханія

 

и

 

начинайте

 

возбуждать

 

теплоту

 

и

 

кро-

вообращеніе.

IV.

 

Возбужтеніе

 

теплоты

 

тѣла

 

и

 

кровообращенш.

 

Нач-

ните

 

тереть

 

члены

 

паціента

 

кверху

 

крѣпко

 

и

 

длин-

ными

 

размахами

 

руки,

 

употребляя

 

для

 

этого

 

плат-

ки,

 

суконки,

 

Фланель

 

и

 

проч.

 

(эгииъ

 

снособомъ

 

кровь

гонится

 

по

 

шиламъ

 

къ

 

сердцу).
.-■[ ѵ

 

Треніе

 

должно

 

производиться

 

под*

 

одѣяломъ

 

или

сверх*

 

сухаго

 

платья.

Возбуждайте

 

теплоту

 

тѣла

 

ирикладываніем*

 

го-

рячих*

 

салФетокъ,

 

горячей

 

Фланели,

 

бутылок*

 

или

кувшинов*

 

съ

 

кипятком*,

 

нагрѣтыхъ

 

камней

 

и

 

проч.

къ

 

желудку,

 

къ

 

подмышкамъ,

 

мея^ду

 

ляшками

 

и

 

къ

подошвам*.

Если

 

больной,

 

по

 

возстановленіи

 

дыханія,

 

пе-

ренесен*

 

въ

 

какой— нибудь*

 

домъ,

 

то

 

озаботьтесь,

чтобы

 

въ

 

комнатѣ

 

былъ

 

свободный

 

доступ*

 

для

 

свѣ-

жаго

 

воздуха.

По

 

возвращеніи

 

къ

 

жизни,

 

дайте

 

больному

 

чай-

ную

 

ложку

 

теплой

 

воды;

 

а

 

когда

 

онъ

 

снова

 

полу-

чить

 

способность

 

глотать,

 

то

 

дайте

 

ему

 

немного те-

илаго

 

вина,

 

теплаго

 

коньяку,

 

или

 

водки

 

съ

 

водою,

или

 

же

 

кофс.
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Больнаго

 

слѣдуетъ

 

уложить

 

въ

 

яостель

 

н

 

не

мѣшать

  

ему.

Общее

 

иримѣчаніе.

 

Все

 

вышеописанное

 

слѣдуетъ

выполнять

 

ьъ

 

продолженіи

 

нѣсколькихъ

 

часов*,

так*

 

какъ

 

ошибаются

 

тѣ,

 

которые

 

думают*,,

 

что

мнимоумершіе

 

не

 

могут*

 

очнуться,

 

если

 

жизнь

 

не

возвращается

 

быстро.

 

Бывали

 

случаи,

 

что

 

утонув-

шіе

 

оживали

 

послѣ

 

долгих*,

 

многочасовых*

 

и

 

бе-

зостановочных*

 

усилій,

 

употребленных*

 

для

 

возвра-

щенія

 

ихъ

 

къ

 

жизни.

Признаки,

 

обозначающее

 

обыкновенно

 

смерть.

 

Дыха -

Hie

 

и

 

біеніе

 

сердца

 

прекращаются

 

вовсе,

 

вѣки

 

по

большей

 

части

 

полураскрыты,

 

зрачки

 

разширены,

челюсти

 

сжаты,

 

пальцы

 

согнуты,

 

язык*

 

прибли-

жается

 

къ

 

нижнему

 

краю

 

губъ,

 

губы

 

и

 

ноздри

 

пок-

рыты

 

пѣнообразною

 

слизью.

 

Холодъ

 

и

 

блѣдность
лица

 

увеличиваются.

Мѣры

 

предосторожности.

 

Не

 

позволяйте

 

толпиться

лишним*

 

людям*

 

около

 

больнаго,

 

особенно

 

же

 

въ

комнатѣ.

                          

ш^^ш^^^.

Обращайтесь

 

съ

 

больнымъ

 

всегда

 

осторожно

 

и

никогда

 

не

 

кладите

 

его

 

на

 

спину,

 

не

 

укрѣпивъ

 

язы-

ка,

 

какъ

 

описано

 

выше.

Ни

 

подъ

 

каким*

 

видом*

 

не

 

держите

 

его

 

кверху

ногами.

Ни

 

иод*

 

каким*

 

видом*

 

не

 

кладите

 

его

 

въ

 

теп-

лую

 

ванну

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

присутствии

 

врача,

 

и

 

да-

же

 

въ

 

этом*

 

случаѣ

 

ванна

 

должна

 

служить

 

лишь

минутным*

 

возбуждающим*

 

средством*.
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но

 

но-

рѵченію

 

третьихъ

 

лицъ,

 

за

 

коммисію

 

государствен-
«ЕВ

   

Эій

                          

et-

 

■

     

-Л.ІІОО

   

ОЬОНО

     

tTlfBJKKK

   

іГКНЛНШВ.
ныя

 

процентный

 

бумаги.

                      

- !w»
_______

                            

ген

 

коя

0тъ ::Рыль'ска№

 

ГШдс&аі*о

 

ОЗщсіствсіі-
-ьн;к

 

ячшпгг цн'г

 

•

               

%,;и

 

01 Э

 

отцгвйи

 

Он

 

одчиянн

Ш1Г0

  

KaiHUl,

 

ОНЙЭН1)0

 

а-явя

 

г ея

Ппавлоніе

 

Ршьс^аго

 

Городскаго

 

Общественнагѳ

 

Банка
нмѣетъ

 

честь

 

довести

   

до

 

всеобщего

 

свѣдѣнія,

  

что

 

Баиць,

открыл*

 

сруи

 

дМісхвіу

 

и,

 

пррдзвддитъ

 

слѣдующія

 

операціи:
.

   

Прннцмаетъ

 

къ

 

учету

 

векселя

 

отъ

 

извістньіхъ

 

ему

 

но

своей

 

состоятельности

 

лицъ

   

и

   

обезпеченные

 

въ

 

платежи

 

'
неиенѣе

 

какъ

 

двумя

 

нодішсямп.
Выдаетъ

 

ссуды'

 

подъ

 

залоги:

      

губкой

 

.гминттгннм

Недвижимыхъ

 

имуществъ,

Процентныхъ

 

бумагъ.



—

 

803

 

-

Пршишаетъ

 

вклады

 

дли

 

обращснін

 

и;?',

 

процентов*

 

отъ

присутственных*

 

мѣстъ,

 

должностных*

 

и

 

частных*

 

лнць^

монастырей,

 

церквей,

 

. городских ь

 

и

 

сельекихъ

 

обществ ь,

какъ

 

лично,

 

такъ

 

и

 

чрез*

 

ночгу,

 

круглыми

 

суммами

 

и

немеиѣе

 

50

 

р.

 

сер,

 

при

 

обьявлецік,

 

на

 

простои

 

бумагѣ,
но

 

формѣ,

 

ниже.сего

 

приложенной,

   

ір^я

 

т

Вклады

 

принимаются:

 

или

 

иа_

 

»е

 

опредѣленное

 

время,

съ

 

ѳбязательбт :в«мі>

 

возврата

 

но

 

востребиванію,

 

или

 

на

 

из-

вѣстные

 

сроки

 

отъ

 

|

 

до

 

12

 

лѣтъ,

 

пли

 

же

 

па

 

вѣчпое

 

вре-

мя,

 

с*

 

нравом*

 

пользоваться

 

одними

 

лишь

 

процентами

 

безь
возврата

 

саиаго

 

йаіТпІпла.

 

Веѣ,

 

не

 

противный

 

ііравтІлаМъ'
Банка,

 

условія

 

вкладчиков!,

 

какъ

 

относительно

 

вкладовъ,

такъ

 

равно

 

и

 

выдачи

 

процентов*

 

по

 

нимъ,

 

могут*

 

быть,
по

 

желанно

 

нхь,

 

прописаны

 

на

 

билетѣ.

 

Билеты

 

на

 

вклады,

не

 

превышающее

 

300

 

р.

 

Сер.,

 

могут ь

 

быть

 

только

 

имен-

ные;

 

на

 

суммы

 

же

 

свыпіе

 

.100

 

р.

 

сер.

 

могуТѣ

 

быть

 

какъ

именные,

 

такь

 

и

 

безъпйен.іые

 

(на

 

имя

 

неизвѣстнаго),

 

по

жсланію

 

вкладчиков*.

Без ьименные

 

бплстм

 

Банка

 

гірпнимагбтсй

 

въ

 

залог*

наравнѣ^съ

 

наличными

 

деньгами,

 

по

 

казенным*

 

подрядим*

и

 

но

 

разсрочкѣ

 

платежа

 

акциза

 

за

 

вино".

Рыльскій

 

Банкъ

 

примаеть

 

на

 

себя

 

Комнссіго

 

истребо-
ванія

 

вкладовъ

 

изъ

 

других*

 

кредитных* 'учрежденііі;

 

Же-
лающій

 

перевести

 

свой

 

ч<а

 

питал*

 

на

 

процентное

 

обращеніе
в*

 

РыльсйіБ

 

Городской

 

Общественный

 

Банкъ,

 

представляет*

въ

 

оный

 

при

 

об:.я'р.ленпі

 

билеты

 

тѣхъ

 

учрежденій:

 

имен-

ные

 

съ

 

засвидѣтслі.ствованною

 

надписью

 

о

 

предоставленіи
права

 

истребовать

 

по-тѣмъ

 

билетам*

 

откуда

 

слѣдуеть

 

ка-

питаль

 

съ

 

процентами,

 

а

 

безьименивк?

 

б-еяъ

 

всякой

 

надии^

си

 

при

 

одном*

 

обьявленіи,

 

въ

 

которых*

 

должно

 

быть

 

яс

но

 

выражено

 

желаніе

 

въ

 

какому

 

разряду

 

вкладовъ

 

должен*

быть

 

причислеиъ

 

истребованный

 

капитал*.

Ввѣренные

 

Банку

 

вклады

 

обезпеч'иваютс.я

 

не

 

только

основным*

 

капиталомъ

 

Банка

 

но

 

и

 

всѣмъ

 

достояніемъ

 

Рыль-
скаго

 

Городскаго

 

Общества,

 

простирающегося

 

на

 

нѣсколъ-
Е0

 

милліойовъ

 

рублей

 

серебром*.



—

 

8(U

 

—

2

       

о

о

I

ПРОЦЕНТЫ

 

БАНК*

   

ПЛАТИТЬ.'

По

 

вкладам*:

 

безсрочно

 

до

 

востребованія

 

.

        

.

 

5

 

°|0
—

           

срочным

 

ь

 

на

 

1

 

год*

 

.

        

,

        

.

 

5

 

Щ

  

V

—

           

свыше

 

до

 

И-хъ

 

лѣтъ

 

.

        

.

        

.

 

6

 

°

—

           

свыше

 

3-хъ

 

до

 

12

 

лѣтъ

    

.

        

.

 

6

 

1
—

           

на

 

вѣчное

 

время

       

.

        

.

        

.

 

7

 

°

взимает*:

По

 

учету

 

векселей

 

и

 

по

 

ссудам*

 

подъ

 

залоги

      

.

 

9

 

°' 0

 

.

0бразі:цъ

 

объявленін.

В*

 

Правленіе

 

Рыльскаго

 

Городскаго

 

Общественна-
го

 

Банка
(такого-то)

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Представляя

 

при

 

сем*

 

вь

 

Банк*

 

(столько-то)

 

рублей
серебрим*,

 

для

 

ириращенія

 

процентами,

 

на

 

безсрочное

 

вре-

мя

 

или

 

сроком*

 

на

 

(столько-то)

 

лѣгь,

 

или

 

на

 

вѣчиве

 

вре-

мя,

 

прошу

 

выслать

 

билет*

 

на

 

имя

 

мое,

   

или

 

(такого-то).

Подпись,

 

съ

 

подробным*

 

адресом*

 

мѣстожительства
вкладчика.

Директор-!,

 

В.

 

Фи.тмоншсь.

                         

W*

Товарищъ

 

Директора

 

И.

 

4'ялимонобъ.

Товарнщъ

 

Директора

 

Н.

 

Выходцевъ.

" ■'■'■ •"

                     

|

           

j

                                    

,.,,

      

)\.

 

К:

       

■

    

.

С

 

О

 

Д

 

Е

 

Р

 

Ж

 

А II 1

 

Е:
L,

 

ОТД'МЪ

 

ОФФІІЦІДЛЬНЫЙ:

 

А)

 

Правительственны»

 

расноряженія
1)

 

Указа

 

Св.

 

Сѵмода.

 

Б)

 

Оффндіа.

 

ьныя

 

извъстін

 

и

 

занѣтки.

 

II.

 

ОТД'ВЛ'Ь

НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.

 

1)

 

Духовно

 

нравственная

 

дѣительность

 

нравославно-

русекагв

 

духовенства

 

протнпъ

 

раскола

 

въ

 

XVII

 

и

 

начнлѣ

 

XVIII

 

віка

 

(нро-

долженіе).

 

'1)

 

По

 

вопросу

 

о

 

матеріальноыъ

 

обезпечеиіи

 

ирнходскаго

 

духовен-

ства

 

(нродолжи

 

ніе).

 

3)

 

Наетавлепіе

 

для

 

спасенін

 

утопающихъ.

 

4)

 

Обънвлеиі».

14-&

 

Я

 

Кур.

 

Ей.

 

вѣд.

 

лнцамъ,

  

выславшими

 

деньги

 

и

 

адресы,

 

сданъ

 

на

 

почту

и

 

отослан 1»

 

8

 

августа.
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