
I

 

ri

           

S-

Выводить

 

трй

 

раза

 

въ

 

мѣейЦъ

 

(1,

 

11

 

й

 

21

 

Ч.).

/Й*
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_

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

j}
дакцги

   

„Донскихъ

 

En.

 

Ведомо-
стей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасске,

 

при

Донской

 

Духовной

 

Ьеминаріи.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-
скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомо-
стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

б

 

руб.

 

50

 

коп.

У-еоэ—ещз—-tip—ещз—еда—вді—1&*—сщг

 

~ѵр—ova—t«j-

Годъ

 

тридцать

 

шестой.

И

 

сентября

 

1904

 

года.

.

 

.«UU-U.».)!!».

шш

 

ж }жЖм:

fJhicoiaùmiù

 

сМаниф&стъ.

БОЖІЕЮ

 

ЖИЛОСТШ,
«eS

?»

Пмператоръ

 

и

  

Самодержецъ

  

Всероссійскій,
Царь

 

Польскій,

 

Великій

 

Бнязь

 

Финляндскій,

и

 

прочая,

 

и

 

прочая,

 

и

 

прочая.

Объявляемъ

 

всемъ

 

вернымъ

 

Нашимъ

 

подданнымъ:

Воздавъ

    

благодареніе

    

Всевышнему,

    

устрояющему

    

судьбы

Царствъ
  

и
 

благословившему
   

Домъ
 

Нашъ
 

дарованіемъ
 

Намъ
 

пер-



—

 

530

 

—

вороднаго

 

Сына,

 

Мы,

 

въ

 

радостный

 

день

 

Святого

 

Крещенія

 

Наолѣд-

ника

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Алекоѣя

 

Николаевича,

 

сле-

дуя

 

постоянному

 

влечепію

 

сердца,

 

обращаемся

 

мыслію

 

къ

 

вверен-

ной

 

Намъ

 

Промысломъ

 

великой

 

семье

 

русскаго

 

народа.

Переживаемая

 

ныне

 

година

 

испытаній

 

вызвала

 

вапряженіе

силъ

 

народныхъ,

 

но

 

и

 

явила

 

предъ

 

лицомъ

 

всего

 

міра

 

высокіе-

примеры

 

непоколебимой

 

доблести

 

и

 

беззаветной

 

любви

 

къ

 

роди-

не.

 

Въ

 

такое

 

время

 

Намъ

 

особенно

 

отрадно

 

прійти

 

на

 

помощь

вернымъ

 

Нашимъ

 

подданнымъ

 

облегченіемъ

 

ихъ

 

неотложныхъ

нуждъ,

 

независимо

 

притомъ

 

отъ

 

меръ

 

государствен

 

наго

 

благо-

устроенія,

 

предуказанныхъ

 

въ

 

Манифесте

 

2 6-го

 

февраля

 

1903

 

г.

и

 

пріемлемыхъ

 

въ

 

общемъ

 

порядке

 

управлевія.

Прежде

 

всего

 

обратили

 

Мы

 

вниманіе

 

на

 

сохранившееся

 

въ

сельскомъ

 

быту

 

примененіе

 

крестьянскими

 

и

 

некоторыми

 

инород-

ческими

 

учрежденіями

 

тѣлеснаго

 

наказанія.

 

Издавна

 

принятия

 

въ

нашемъ

 

законодательстве

 

наказанія

 

этого

 

рода

 

постепенно,

 

изво-

леніемъ

 

Державныхъ

 

Нашихъ

 

Предшественниковъ,

 

исключены

 

бы-

ли

 

изъ

 

числа

 

общихъ

 

карательныхъ

 

меръ.

 

Нынѣ,

 

въ

 

довершеніе

намереній

 

Незабвенныхъ

 

Деда

 

и

 

Родителя

 

Нашихъ,

 

Мы

 

призна-

емъ

 

за

 

благо

 

повелеть

 

отменить

 

и

 

для

 

сельскихъ

 

обывателей

 

и

инородцевъ

 

прамѣняемыя

 

къ

 

нимъ

 

по

 

закону

 

волостными

 

судами

и

 

инородческими

 

управленіями

 

телесныя

 

наказанія.

 

Да

 

послужитъ

сіе

 

къ

 

вящшему

 

укрепденію

 

въ

 

среде

 

народной

 

добрыхъ

 

нравовъ

и

 

уважеыія

 

къ

 

законнымъ

 

правамъ

 

каждаго.

Принявъ

 

такое

 

решеніе,

 

Мы

 

равномерно

 

считаемъ

 

необхо-

димымъ

 

прекратить

 

впредь

 

наложеніе

 

тѣлеснаго

 

наказанія

 

въ

 

су-

хопутвыхъ

 

и

 

мореаихъ

 

войскахъ.

 

Уверенные,

 

что

 

такая

 

отмена

послужитъ

 

къ

 

поддержанію

 

въ

 

нихъ

 

чувства

 

воинской

 

чести,

 

Мы

утвердили

 

обнародуемыя

 

ныне

 

особыя

 

по

 

этому

 

предмету

 

поста-

новления.

Въ

 

сознаніи

 

важнаго

 

въ

 

государственной

 

жизни

 

зваченія

 

ма°

теріальной

 

обезпеченности

 

многочисленнаго

 

Нашего

 

сельскаго

 

на-

селенія,

 

Мы,

 

въ

 

истекшіе

 

годы

 

Царствованія,

 

съ

 

особою

 

заботли-

востью

 

отнеслись

 

къ

 

усовершенствованію

 

порядка

 

ввысканія

 

подат-

ннхъ
    

платежей.
    

Выработашшя
 

съ
 

этою
 

целью,
    

по
 

указаніямъ



—

 

531

  

—

Нашимъ,

 

финансовымъ

 

ведомством!,

 

мвры,

 

въ

 

связи

 

съ

 

последо-

вавшею

 

отменою

 

круговой

 

поруки,

 

обезпечивая

 

исправное

 

посту-

пленіе

 

сборовъ,

 

устраняютъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

примененіе

 

тягостпыхъ

и

 

несправедливыхъ

 

способовъ

 

взысканія.

 

Желая

 

нерушимо

 

закре-

пить

 

достигнутую

 

правильность

 

податного

 

строя,

 

Мы,

 

хотя

 

и

 

съ

ущербомъ

 

для

 

казны,

 

остановились

 

на

 

решеніи

 

совершенно

 

сло-

жить

 

все

 

накопившіяся

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

на

 

крестьянскихъ

надельныхъ

 

земляхъ

 

недоимки

 

въ

 

выкупныхъ,

 

земскихъ

 

и

 

другихъ

окладныхъ

 

сборахъ.

Пріемля

 

близко

 

къ

 

сердцу

 

участь

 

осиротевшихъ

 

дѣтей

 

офи-

церскихъ

 

и

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

запечатлевшихъ

 

кровью

 

па

 

далекой

окраине

 

пламенную

 

преданность

 

ихъ

 

Россіи,

 

Мы

 

священною

 

обя-

занностью

 

Своею

 

почитаемъ

 

всемерно

 

озаботиться

 

изысканіемъ

способовъ

 

надлежащаго

 

призренія

 

и

 

воспитанія

 

этихъ

 

детей.

На

 

ряду

 

съ

 

этимъ

 

Мы,

 

по

 

завету

 

Предковъ,

 

вознамерив-

шись

 

въ

 

настоящій

 

торжественный

 

день

 

явить

 

милость

 

всбмъ

 

осо-

бенно

 

въ

 

ней

 

нуждающимся,

 

преооняемъ

 

заботу

 

Нашу

 

къ

 

судь-

бе

 

тЬхъ,

 

которые,

 

-то

 

бедности

 

или

 

временнымъ

 

нуждамъ,

 

оказа-

лись

 

неисправными

 

въ

 

разныхъ

 

платежахъ,

 

а

 

равно

 

техъ,

 

кои,

преступивъ

 

веленія

 

закона,

 

искупили

 

уже

 

отчасти

 

свою

 

вину

 

или,

по

 

другимъ

 

обстоятельствамъ,

 

заслуживаютъ

 

снисхожденіа.

Посему

 

Всемилоотивѣйше

 

повелевэемъ:

1.

   

1.

 

Телесныя

 

наказанія,

 

установленныя

 

по

 

закону

 

за

 

про-

ступки

 

для

 

сельскихъ

 

обывателей,

 

инородцевъ,

 

а

 

также

 

другихъ

лицъ,

 

не

 

изъятыхъ

 

отъ

 

сихъ

 

наказаній

 

по

 

правамъ

 

состоянія

 

или

особымъ

 

узаконеніямъ,

 

отменить

 

и

 

ихъ

 

впредь

 

такимъ

 

наказаніямъ

не

 

подвергать,

 

заменяя

 

оныя

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

другими

взысканіями

   

на

 

основаніяхъ,

   

указанныхъ

 

въ

 

аодлежащихъ

 

узако-

неніяхъ.
2.

    

Постановленія,

    

изложенныя

 

въ

 

статьяхъ

   

1261

  

и

 

1377

свод.

 

зак.

 

т.

 

XV,

 

улож.

 

наказ.,

 

изд.

 

1885

 

г.,

 

а

 

также

 

статьяхъ

281

 

и

 

282

 

свод.

 

зак.

 

т.

 

XI,

 

ч.

 

II,

 

уст.

 

торг.,

 

изд.

 

1903

 

г.,

 

от-

носительно

 

телесныхъ

 

наказаній

 

отменить.

П.

 

Даровать

 

нижеследующія

 

облегченія

 

по

 

разваго

 

рода

сборамъ.



—

 

632

 

—

1:

 

Сложить

 

со

 

счетовъ

 

все

 

числившіяся

 

къ

 

1-му

 

января

1904

 

года

 

и

 

по

 

день

 

рождеиія

 

Наследника

 

Престола

 

Нашего

непополненныя

 

недоимки:

А.

 

а)

 

Выкупныхъ

 

платежей

 

и

 

государственнаго

 

поземельнаго

налога

 

съ

 

крестьянскихъ

 

надельныхъ

 

земель.

б)

   

Оброчной,

 

кибиточной

 

и

 

подушной

 

подати.

в)

   

Отменен

 

ныхъ

 

казенныхъ

 

сборовъ.

Б.

 

Земскихъ

 

поземельныхъ

 

сборовъ

 

съ

 

крестьянскихъ

 

надель-

ныхъ

 

земель

 

въ

 

губерніяхъ,

 

где

 

введены

 

земскія

 

учрежденія,

 

оста-

вивъ

 

на

 

обязанности

 

Государственнаго

 

казначейства

 

возмещеніе

земскимъ

 

учрежденіямъ

 

означенныхъ

 

недоимокъ

 

на

 

основаніяхъ,

закономъ

 

10-го

 

мая

 

1904

 

года

 

определенныхъ.

2.

    

Установленный

 

Указомъ

 

Правительствующему

 

Сенату

 

11

мая

 

1902

 

года

 

дополнительный

 

окладной

 

сборъ

 

съ

 

нЬкоторыхъ

сельскихъ

 

обществъ

 

Полтавской

 

и

 

Харьковской

 

губерній

 

отменить.

3.

    

Сложить

 

въ

 

полной

 

сумме

 

числящіяся

 

по

 

день

 

рожденія

НаолъдникА

 

Престола

 

Нашего

 

недоимки:

а)

  

За

 

всеми

 

переселенцами,

 

водворенными

 

на

 

казенныхъ

 

зем-

ляхъ,

 

по

 

наемной

 

и

 

оброчной

 

плате

 

за

 

эти

 

земли.

б)

   

По

 

казеннымъ

 

сборамъ,

 

числящимся

 

по

 

прежнимъ

 

обще-

ствамъ

 

и

 

переведеннымъ

 

по

 

месту

 

новой

 

приписки

 

переселенцевъ,

на

 

которыхъ

 

распространяется

 

действіе

 

статей

 

726 — 733

 

и

 

при-

лож.

 

къ

 

статье

 

706

 

(прим.

 

2)

 

свод.

 

зак.

 

т.

 

IX,

 

зак.

 

сост.,

 

изд.

1899

 

года.

4.

    

Сложить

 

всю

 

сумму

 

числящейся

 

на

 

сельскомъ

 

населеніи

Алтайскаго

 

округа

 

ведомства

 

Кабинета

 

Нашего

 

недоимки

 

по

 

взи-

мавшейся

 

въ

 

пользу

 

Кабинета

 

подушной

 

и

 

оброчной

 

подати.

5.

   

Простить

 

все

 

причитающіяся

 

по

 

1-е

 

января

 

1904

 

г.

 

не-

доимки

 

по

 

ясачному

 

сбору

 

и

 

оброчной

 

подати,

 

платимымъ

 

коче-

выми,

 

бродячими

 

и

 

оседлыми

 

инородцами

 

Кабинету

 

Нашему-

6.

   

Сложить

 

недоимки

 

по

 

поземельному

 

оброку,

 

образовавша-
яся

 

по

 

день

 

рожденія

 

НАОльдника

 

Престола

 

Нашего

 

за

 

крестья-

нами

 

иэъ

 

бывшихъ

 

горнозаводскихъ

 

людей

 

и

 

ихъ

 

семействъ

 

Ал-

тайскаго

 

и

 

Нерчинскаго

 

округовъ

 

ведомства

 

Кабинета

 

Нашего

 

по

уставнымъ

 

грамотамъ

 

и

 

за

 

пользованіе

 

землями

 

вообще

 

сверхъ

уставныхъ
 

грамотъ-



—

 

533

 

—

7.

   

Сложить

 

изъ

 

причитающихся

 

кь

 

поступление

 

въ

 

казну

суммъ

 

по

 

основному

 

промысловому

 

налогу

 

(ст.

 

366—559

 

свод,

зав.

 

т.

 

V,

 

уст.

 

прям,

 

налог.,

 

изд.

 

1903

 

г.),

 

зачиеленныхъ

 

до

 

1-го

января

 

1904

 

года

 

въ

 

недоимки,

 

за

 

исключеніемъ

 

предпріятій,

обязанныхъ

 

публичною

 

отчетностью,

 

а

 

равно

 

предпріятій,

 

означен-

ныхъ

 

въ

 

статьѣ

 

521

 

свод.

 

зак.

 

т.

 

V,

 

уст.

 

прям,

 

налог.,

 

изд.

1903

 

г. —тѣ,

 

которыя

 

не

 

превышають

 

пятидесяти

 

рублей;

 

суммы

же

 

недоимовъ,

 

превышающая

 

означенный

 

размѣръ,

 

уменьшить

 

на

пятьдесятъ

 

рублей

 

каждую.

8.

   

Сложить

 

недоимки

 

по

 

сбору

 

съ

 

паровыхъ

 

вотловъ,

 

чи-

слившіяся

  

по

 

1-е

 

января

 

1904

 

года.

9.

   

Простить

 

невзысканныя

 

по

 

день

 

рожденія

 

Наследника

Престола

 

Нашего

 

суммы

 

иортовыхъ

 

сборовъ

 

съ

 

товаровь

 

и

 

судовъ

не

 

свыше

 

шестисотъ

 

рублей

 

на

 

каждое

 

отдѣльное

 

лицо.

10.

   

Простить

 

невзысканныя

 

но

 

день

 

рожденія

 

Наоіфтника

Престола

 

Нашего

 

суммы

 

судоходнаго

 

и

 

шоссейнаго

 

геазенныхъ

сборовъ,

 

а

 

также

 

мостового

 

и

 

сплавного

 

сборовъ

 

по

 

губерніямъ

Царства

 

Польскаго,

 

не

 

свыше

 

шестисотъ

 

рублей

 

на

 

каждое

 

от-

дельное

 

лицо.

III.

 

Простить

 

причитающіяся,

 

но

 

еще

 

не

 

начтенные

 

или

 

не-

пополвенные

 

по

 

день

 

рожденія

 

НАОлѣдника

 

Престола

 

Нашего:

1.

    

Всякаго

 

рода

 

штрафы

 

и

 

пени

 

по

 

взимаемымъ

 

въ

 

казну

прямы мъ

 

налогамъ

 

(ст.

 

1

 

свод.

 

зак.

 

т.

 

V,

 

уст.

 

прям,

 

налог.,

 

изд.

1903

 

г.),

 

кромѣ

 

упомянутыхъ

 

въ

 

пунктѣ

 

2

 

сей

 

статьи

 

III,

 

а

 

также

по

 

пошлинамъ

 

крѣаоствымъ

 

и

 

съ

 

бевмезднаго

 

перехода

 

имуществъ.

2.

   

Взысканія,

 

не

 

превышающая

 

шестисотъ

 

рублей,

 

за

 

нару-

шена

 

иравилъ

 

о

 

государственномъ

 

промысловомъ

 

налогѣ

 

(ст.

 

526—

536

 

свод.

 

зак.

 

т.

 

Y,

 

уст.

 

прям,

 

налог.,

 

изд.

 

1903

 

г.);

 

взыскапія

же,

 

превышающія

 

означенную

 

сумму,

 

уменьшить

 

на

 

шестьсотъ

рублей

 

каждое.

3.

   

Штрафы,

 

не

 

превышающіе

 

шестисотъ

 

рублей,

 

съ

 

владѣль-

цевъ

 

горныхъ

 

заводовъ

 

и

 

промысловъ

 

за

 

совершенныя

 

по

 

день

рожденія

 

Наолѣдника

 

Престола

 

Нашего

 

нарушенія

 

статей

 

153 —

155

 

устава

 

о

 

промышленности

 

(т.

 

XI,

 

ч.

 

II,

 

изд.

 

І893

 

г.)

 

и

правилъ
 

о
 

сборѣ
 

съ
 

паровыхъ
 

котловъ
 

(Высочайше
 

утвержденное



—

 

534

 

—

14-го

 

марта

 

1894

 

года

 

мнѣніе

 

Государственная

 

Оовѣта);

 

штра-

фы

 

же,

 

превышающіе

 

означенную

 

норму,

 

уменьшить

 

на

 

шестьсотъ

рублей

 

каждый.

4.

  

Взысканія

 

за

 

совершенный

 

но

 

день

 

рожденія

 

Наследника

Престола

 

Нашего

 

нарушенія

 

устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ

 

въ

 

размѣ-

рѣ

 

не

 

свыше

 

шестисотъ

 

рублей

 

по

 

каждому

 

нарушенію;

 

по

 

взы-

сканіямъ,

 

превышающимъ

 

означенную

 

сумму,

 

сложить

 

шестьсотъ

рублей

 

по

 

каждому

 

нарушенію;

 

таковкя

 

же

 

взыскания

 

по

 

пару-

шеніямъ,

 

совершеннымъ

 

до

 

введенія

 

въ

 

дѣйствіе

 

устава

 

о

 

гербо-

вомъ

 

сборѣ

 

10-го

 

іюзя

 

1900

 

года,

 

простить

 

на

 

всякую

 

сумму.

5.

   

Пени,

 

причитающіяся

 

по

 

статьямъ

 

166

 

и

 

163

 

устава

 

о

гербовомъ

 

сборѣ

 

(т.

 

V,

 

уст.

 

пошзин.,

 

изд.

 

1903

 

г.).

6.

     

Пени,

 

начисленный

 

за

 

несво^?ремепя^й

 

взносъ

 

нособій

Государственному

 

Казначейству,

 

причитавшихся

 

?г

 

прежі ;w

 

до

1-го

 

января

  

1900

 

года

 

время.

7.

   

Начтенные

 

на

 

частныхъ

 

горнопромышленников*:

 

а)

 

пени

за

 

несвоевременный

 

взносъ

 

подесятинной

 

платы

 

за

 

площади,

 

от-

веденный

 

подъ

 

разработку

 

ископаемыхъ,

 

и

 

за

 

несвоевременный

взносъ

 

подати

 

за

 

добытую

 

руду

 

и

 

б)

 

штрафы

 

за

 

нарушеніе

 

гор-

наго

 

устава.

8.

    

Пени

 

за

 

несвоевременный

 

взносъ

 

подесятинной

 

платы

 

съ

пріисвовъ,

 

расположенныхъ

 

какъ

 

на

 

казенныхъ

 

земляхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

Алтайскомъ

 

и

 

Нерчинскомъ

 

округахъ

 

вѣдомства

 

Кабинета

 

Нашего

въ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

частная

 

золотопромышленность

 

допущена

 

на

общихъ

 

основаніяхъ.

9.

  

Тѣ

 

части

 

взысканій,

 

не

 

свыше

 

шестисотъ

 

рублей

 

съ

 

каж-

даго

 

лица,

 

наложенныхъ

 

на

 

нарушителей

 

устаповъ

 

о

 

рыбныхъ

 

и

тюленьихъ

 

промыслахъ

 

въ

 

водахъ

 

Каспійскаго

 

моря

 

по

 

1-е

 

янва-

ря

 

1903

 

года

 

и

 

въ

 

восточной

 

части

 

Закавказскаго

 

края

 

по

 

1-е

января

 

1904

 

года,

 

кои

 

на

 

основаніи

 

примѣчанія

 

2

 

къ

 

статьѣ

646

 

и

 

статьи '769

 

устава

 

сельскаго

 

хозяйства

 

(свод.

 

зак.

 

т.

 

XII,

ч.

 

II,

    

пзд.

  

1893

 

г.)

 

слѣдують

 

къ

 

поступление

 

въ

 

доходъ

 

казны.

10.

   

Штрафы

 

за

 

неправильное

 

вчинаніе

 

тяжебъ

 

и

 

исковъ

 

и

слѣдующую

 

въ

 

пользу

 

казны

 

половину

 

штрафовъ

 

на

 

неправую

апелляцію.
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11.

 

Денежныя

 

взысканія,

 

опредѣленння

 

за

 

пять

 

и

 

болѣе

 

лѣтъ

до

 

дня

 

рожденія

 

Наследника

 

Престола

 

Нашего

 

по

 

статьѣ

 

395

устава

 

о,

 

воинской

 

^повинности

 

(свод.

 

зак.

 

т.

 

IY,

 

изд.

 

1897

 

г.)

съ

 

семействь

 

евреевъ,

 

уклонившихся

 

отъ

 

отбыванія

 

воинской

 

по-

винности,— г

 

на

 

всякую

 

сумму,

 

изъ

 

тѣхъ

 

же

 

взысканій,

 

ѳпредѣден-

ныхъ

 

въ

 

позднѣйшее

 

время

 

и

 

не.

 

поступившихъ

 

къ

 

сему

 

дню—сум-

мы,

 

не

 

превышающія

 

трехсотъ

 

рублей.

IV.

 

Сложить

 

изъ

 

недоимокъ

 

по

 

неовладнымъ

 

сборамъ,

 

•

 

кромѣ

гербоваго,

 

и

 

по

 

казенной

 

продажѣ

 

питей,

 

а

 

также

 

пошлчнамъ

разныхъ

 

наименованій

 

и

 

взысканіямъ',

 

не

 

подходящнмъ

 

подъ

 

дѣй-

ствіе

 

предыдущихъ

 

статей

 

II

 

и

 

III,

 

а

 

также

 

по

 

издержкамъ

 

на

содержаніе

 

и

 

пересылку

 

арестантовъ

 

и

 

выдачамъ

 

изъ

 

казны

 

на

счетъ

 

виновныхъ

 

кормовыхъ,

 

прогоновъ

 

и

 

суточныхъ

 

денегъ,

 

обра-

зовавшихся

 

по

 

день

 

рожденія

 

Наследника

 

Престола

 

Нашего

 

какъ

числящихся,

 

такъ

 

и

 

не

 

начислевныхъ

 

или

 

разсроченныхъ,— тѣ^,

которыя

 

въ

 

отдѣльности

 

не

 

превышаютъ

 

пятидесяти

 

рублей;

 

по

недоимкамъ

 

же

 

на

 

большую

 

сумму

 

исключить

 

по

 

пятидесяти

 

руб-

лей

 

изъ

 

каждой

 

статьи.

(Прэдолженіе

 

будѳтъ.)
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civ

 

A

Высочайшгя

 

награды.

Донская

 

Духовная

 

Консисторія

 

объявляетъ,

 

что

 

къ

 

28

 

числу

марта

 

1904

 

года,

 

ко

 

дню

 

Св..

 

Пасхи,

 

Всемшюстивѣйше

 

награж-

дены

 

медалями

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе":

 

временный

 

2-йгильдіи

купецъ

 

Дмитрій

 

Васищевъ— серебряною

 

для

 

ношенія

 

на

 

шеѣ

 

на

Аннинской

 

лентѣ,

 

староста

 

церкви

 

станицы

 

Луганской,

 

Донецка-

го

 

округа,

 

урядникъ

 

Акимъ

 

Зубаревъ

 

— серебряною

 

для

 

ношенія

на

 

шеѣ

 

на

 

Станиславской

 

лентѣ;

 

старосты

 

церквей:

 

хутора

 

Тор-

мосина,

 

2

 

Донского

 

округа,

 

урядникъ

 

Лаврентій

 

Долубояровъ,

 

ста-

ницы

 

Кочетовской,

 

1

 

Донского

 

округа,

 

урядникъ

 

Ѳома

 

Жебсковъ

и
 

хутора
 

Завязинскаго,
 

Хоперскаго
 

округа,
 

урядникъ
 

Павелъ
 

Кур-



-

   

536

 

—

кит — золотыми

 

для

 

ношенія

 

на

 

груди

 

на

 

Станиславской

 

лентѣ,

и

 

старосты

 

церквей:

 

станицы

 

Есауловской,

 

2

 

Донского

 

округа,

урядникъ

 

Романъ

 

Карагичевъ

 

и

 

хутора

 

Ольховаго,

 

1-го

 

Донского

округа,

 

урядникъ

 

Ѳома

 

Ромаиовскій —серебряными

 

для

 

ношенія

 

на

груди

 

на

 

Станиславской

 

лентѣ.

Донскимъ

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

опредѣлено,

 

за

 

неимѣ-

ніемъ

 

въ

 

его

 

распоряженіи

 

свободныхъ

 

суммъ,

 

вопросъ

 

объ

 

изы-

сканіи

 

2350

 

руб.

 

21

 

коп.

 

на

 

возведете

 

каменнаго

 

пристроя

 

къ

заразному

 

отдѣленію

 

больницы

 

при

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи
внести

 

на

 

обсужденіе

 

и

 

рѣшеніе

 

предстоящаго

 

въ

 

семъ

 

1904

 

году

5

 

октября

 

въ

 

городѣ

 

Новочеркасскѣ

 

съѣзда

 

депутатовъ

 

Донской

епархіи,

 

по

 

предварительномъ

 

обсужденіи

 

сего

 

вопроса

 

на

 

благо-

чинническихъ

 

съѣздахъ.

ІІрисоединеніе

 

къ

 

православію.

Послѣ

 

бесѣдъ,

 

веденныхъ

 

Черпышевскнмъ

 

окружпыиъ

 

миссі-

онеромъ

 

діакономъ

 

Андреемъ

 

Ковьковыыъ

 

въ

 

хуторѣ

 

Севретевомъ,

Чернышевской

 

станицы,

 

и

 

въ

 

самой

 

сей

 

станицѣ

 

въ

 

концѣ

 

про-

іпдаго

 

и

 

началѣ

 

настоящаго

 

года,

 

присоединились

 

изъ

 

раскола

 

въ

православію:

 

Чернышевской

 

станицы

 

казакъ

 

Артемъ

 

Гуреьвъ

 

Абу-

ховъ

 

26

 

дѣтъ,

 

жена

 

его

 

Іустинія

 

Матѳіева,

 

26

 

лѣтъ

 

и

 

дочь

 

ихъ

Марія

 

2

 

мѣсяцевъ;

 

казакъ

 

Трифонъ

 

Гурьевъ

 

Абуховъ

 

23

 

лѣтъ,

иена

 

его

 

Анисія

 

Сафоніева

 

23

 

лѣтъ

 

и

 

сынъ

 

ихъ

 

Автономъ

 

3

дѣтъ;

 

жена

 

казака

 

Вѣра

 

Савельева

 

Абухова

 

26

 

лѣтъ,

 

дѣти

 

ея:

Агафія

 

6

 

лѣтъ,

 

Іоаннъ

 

3

 

лѣтъ

 

и

 

Зиновія .

 

Va

 

года;

 

казакъ

 

Георгій
Савельевъ

 

Абуховъ

 

46

 

лѣтъ;

 

казакъ

 

Симеонъ

 

Лукьяновъ

 

Абуховъ

27

 

лѣтъ,

 

жена

 

его

 

Елена

 

Александрова

 

27

 

лѣтъ

 

и

 

дочь

 

ихъ

 

Мар-

ѳа

 

4

 

лѣтъ

 

и

 

казакъ

 

Стефанъ

 

Егоровъ

 

Абуховъ

 

27

 

лѣтъ.
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.

 

0Т11ТЪ
о

 

состояніи

 

церковныхъ

 

школъ

 

Донской

 

епар-

хіи

 

въ

 

1902—1903

 

учебномъ

 

году.

(Продолженіе).

Школы

 

одноклассныя.

Одноклассныхъ

 

церковно

 

приходскихъ

 

школъ

 

числилось

 

въ

отчетномъ

 

году

 

въ

 

епархіи

 

559,

 

включая

 

сюда

 

и

 

6

 

образцовых^

при

 

второклассныхъ

 

школахъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

вновь

 

открыты

 

въ

 

от-

четномъ

 

году

 

6

 

и

 

9

 

преобразованы

 

изъ

 

школъ

 

грамоты.

Почти

 

всѣ

 

одноклассныя

 

школы,

 

за

 

немногими

 

исключеніямю

въ

 

учебномъ

 

отношеніи

 

находились

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

состо-

яніи

 

вполнѣ

 

удовлетворительномъ.

Изученіе

 

курса

 

одноклассныхъ

 

школъ

 

по

 

годамъ

 

и

 

группамъ

въ

 

отчетномъ

 

году

 

распредѣлялось

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ:

По

 

Закону

 

Божію

 

въ

 

младшемъ

 

отдѣленіи

 

изучены

 

были

 

всѣ

положенный

 

молитвы

 

съ

 

краткими

 

объясненіями

 

какъ

 

отдѣльныхъ

словъ

 

и

 

выраженій,

 

такъ

 

и

 

цѣлаго

 

содержанія

 

ихъ,

 

усвоены

 

по-

нятая

 

о

 

Богѣ,

 

какъ

 

Отцѣ

 

небесномъ,

 

Творцѣ

 

и

 

Промыслителѣ

 

Mi-

pa,

 

о

 

Св.

 

Троицѣ,

 

о

 

крестномъ

 

знаменіи,

 

о

 

благословеніи

 

и

 

при-

нятіи

 

онаго

 

отъ

 

лицъ

 

свящ.

 

сана,

 

о

 

молитвѣ

 

и

 

видахѣ

 

ея,

 

о

 

томъ,

когда

 

и

 

какъ

 

творить

 

молитву.

 

Изъ

 

священной

 

исторіи

 

ученика

1-го

 

отдѣленія

 

кратко,

 

со

 

словъ,

 

ознакомлены

 

съ

 

главнѣйшимн

событіями

 

ветхаго

 

завѣта

 

и

 

съ

 

исторіей

 

двунацесятыхъ

 

праздни-

ковъ

 

изъ

 

новаго

 

завѣта.

Въ

 

среднемъ

 

отдѣленіи

 

систематически

 

пройдена

 

исторія

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта.

Въ

 

старшей

 

группѣ,

 

съ

 

повтореніемъ

 

всего

 

раньше

 

прой-

деннаго,

 

изучались

 

катихизическія

 

свѣдѣнія:

 

объясненіе

 

стмвола

вѣры,

 

заповѣдей

 

и

 

молитвы

 

Господней

 

и

 

свѣдѣнія

 

о

 

богослуже-

ніи

 

православной

 

церкви,

 

особенно

 

же

 

чинопослѣдованіе

 

боже-

ственной
 

литургіи.
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По

 

церковно-славянскому

 

языку

 

въ

 

младшемъ

 

отдѣленіи

 

де-

ти

 

усвоили

 

механизмъ

 

чтенія,

 

навыкли

 

неспѣшно

 

читать

 

по

 

сла-

вянской

 

грамотѣ

 

съ

 

соблюденіемъ

 

удареній

 

и

 

практически

 

озна-

комились

 

съ

 

надстрочными

 

знаками

 

и

 

титлами.

Во

 

второмъ

 

году

 

учащіеся

 

упражнялись

 

въ

 

чтеніи

 

по .

 

книж-

кѣ

 

Ильминскаго

 

избранныхъ

 

мѣстъ

 

изъ

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

сознательно

 

усвояя

 

прочитанное,

 

и

 

познакомились

 

съ

 

чаще

 

дру-

гихъ

 

употребляемыми

 

непонятными

 

славянскими

 

словами

 

и

 

так-

же

 

съ

 

славянскими

 

числами.

 

На

 

третій

 

годъ

 

учащіеся

 

достигли

бѣглаго

 

и

 

сознательнаго

 

чтенія

 

съ

 

переводомъ

 

славянскаго

 

тек-

ста.

 

Чтенія

 

производились

 

изъ

 

Евангелія,

 

Часослова

 

и

 

Псалтири.

Для

 

воспитанія

 

въ

 

учащихся

 

молитвенно-благоговѣйной

 

настроен-

ности

 

при

 

церковно-славянскомъ

 

чтеніи

 

имъ

 

разрѣшалось,

 

по

 

над-

лежащей

 

подготовкѣ,

 

читать

 

въ

 

церкви

 

во

 

время

 

богослуженія

 

съ

предварительнымъ

 

внушеніемъ,

 

что

 

устами,

 

чтеца

 

возносятся

 

мо-

литвы,

 

прошенія

 

и

 

благодаренія

 

къ

 

Богу

 

отъ

 

предстоящихъ.

 

Болѣе

способные

 

ученики

 

уже

 

на

 

второмъ

 

году

 

обученія

 

допускались

 

къ

чтенію

 

въ

 

церкви;

 

они

 

читали:

 

„Сподоби,

 

Господи",

 

„Благословлю

Господа"

 

и

 

первый

 

часъ;

 

ученики

 

старшей

 

группы

 

читали

 

часы,

шестопсалміе,

 

каѳизмы

 

и

 

даже

 

канонъ.

По

 

русской

 

грамотѣ

 

обученіе

 

производилось

 

такъ:

 

во

 

всѣхъ

школахъ

 

(за

 

исключеніемъ

 

школъ

 

съ

 

преобладающимъ

 

старообряд-

ческимъ

 

составомъ

 

учащихся)

 

принятъ

 

звуковой

 

способъ

 

обученія,

совмѣстное

 

обученіе

 

чтенію-письму

 

и

 

въ

 

немногихъ

 

школахъ— пись-

му-чтенію.

 

Послѣ

 

предварительныхъ

 

звуковыхъ

 

упражненій,

 

раз-

дѣленія

 

рѣчи

 

на

 

слова,

 

словъ

 

на

 

слоги,

 

слоговъ

 

на

 

звуки,

 

дѣти

постепенно,

 

по

 

мѣрѣ

 

трудности,

 

знакомились

 

съ

 

печатнымъ

 

и

письменнымъ

 

обозначеніемъ

 

звуковъ

 

и,

 

преодолѣвая

 

первыя

 

за-

трудненія

 

въ

 

сліяніи

 

звуковъ,

 

упражнялись

 

одновременно

 

въ

 

чте-

ніи

 

и

 

письмѣ

 

отдѣльныхъ

 

словъ.

 

Затѣмъ

 

переходили

 

къ

 

послѣ-

довательному

 

чтенію

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

букварѣ

 

упражненій

 

и

 

крат-

кихъ

 

статей,

 

а

 

со

 

ьторой

 

половины

 

учебнаго

 

года

 

обыкновенно

приступали

 

къ

 

первой

 

послѣ

 

букваря

 

книгѣ

 

для

 

чтенія.

 

Письмен -

ныя

 

работы'

 

въ

 

1-й

 

группѣ

 

состояли

 

изъ

 

диктовки

 

звуковъ

 

и

 

спи-

сыванія

 

съ

 

класспой

 

доски

 

или

 

изъ

 

книги

 

отдѣльныхъ

 

словъ

 

и

цѣлыхъ
 

предложеній.
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Во

 

2-й

 

группѣ

 

ученики

 

упражнялись

 

въ

 

чтеніи

 

статей

 

по

классной

 

книгѣ,

 

годъ

 

2

 

и

 

3,

 

съ

 

объясненіемъ

 

непонятныхъ

 

словъ

 

и

выраженій

 

и

 

съ

 

передачей

 

содержа

 

нія

 

прочитаннаго

 

по

 

вопросамъ

и

 

безъ

 

нихъ.

 

Письменныя

 

работы

 

въ

 

этой

 

группѣ

 

состояли

 

въ

списываніи

 

съ

 

книги,

 

въ

 

предупредительной

 

и

 

провѣрочной

 

диктовкѣ

на

 

сообщенныя

 

элементарныя

 

орѳографическія

 

правила

 

(по

 

кур-

су

 

практич.

 

правописанія

 

Некрасова).

 

Въ

 

этой

 

же

 

группѣ

 

начи-

налось

 

подготовленіе

 

учениковъ

 

къ

 

практическому

 

изученіго

 

эле-

ментарной

 

грамматики:

 

дѣти

 

различали

 

въ

 

предложеніяхъ

 

пред-

мета

 

рѣчи,

 

дѣйствіе,

 

состояніе

 

и

 

качество.

Въ

 

3-й

 

группѣ

 

ученики

 

упражнялись

 

въ

 

сознательномъ,

 

бѣг-

ломъ

 

и

 

выразительномъ

 

чтеніи

 

съ

 

передачей

 

въ

 

связномъ

 

разска-

зѣ

 

прочитаннаго

 

и

 

съ

 

указаніемъ

 

главныхъ

 

мыслей

 

читаемой

статьи,

 

при

 

чемъ

 

нѣкоторыя

 

стихотворенія

 

и

 

басни

 

заучивались

 

на-

изусть,

 

практически

 

знакомились

 

съ

 

элементарной

 

грамматикой

русскаго

 

языка

 

(по

 

Некрасову,

 

вып.

 

11).

 

Особое

 

вниманіе

 

въ

отчетномъ

 

году

 

обращено

 

было

 

на

 

отчизновѣдѣніе,

 

и

 

съ

 

этою

цѣлью

 

отдѣлы

 

отечественной

 

географіи

 

и

 

исторіи

 

въ

 

книгѣ

 

для

класснаго

 

чтенія

 

были

 

предметомъ

 

тщательнаго

 

изученія

 

и

 

по

 

воз-

можности

 

дополнялись

 

чтеніемъ

 

другихъ

 

статей

 

и

 

брошюръ,

 

зна-

комящихъ

 

съ

 

природою

 

и

 

жизнью

 

нашего

 

отечества

 

въ

 

его

 

прош-

ломъ

 

и

 

настоящемъ.

Письменными

 

упражненіями

 

въ

 

этой

 

группѣ

 

служили:

 

пре-

дупредительная

 

и

 

провѣрочная

 

диктовка,

 

ішсменные

 

отвѣты

 

на

предложенные

 

вопросы

 

и

 

письменное

 

изложеніе

 

содержанія

 

про-

работанныхъ

 

въ

 

классѣ

 

болѣе

 

легкихъ

 

статей,

 

по

 

большей

 

части,

разсказовъ.

Въ

 

обученіи

 

русской

 

грамотѣ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

замѣчает-

ся

 

значительное

 

улучшеніе:

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

больше

 

обра-

щено

 

вниманія

 

на

 

выработку

 

качествъ

 

хорошаго

 

чтенія:

 

на

 

пра-

вильность,

 

сознательность

 

и

 

выразительность

 

послѣдняго

 

и

 

также

на

 

осмысленную

 

передачу

 

прочитаннаго

 

какъ

 

устно,

 

такъ

 

и

 

пись-

менно.

По

 

счисленію

 

въ

   

младшей

 

группѣ

 

усвоили

 

счетъ

 

въ

 

предѣ-

лахъ
 

перваго
    

десятка
 

и
 

первой
 

сотни
 

со
 

всѣми
 

дѣйствіями;
    

въ



-

   

540

 

—

средней

 

группѣ—нумерацію

 

до

 

1000

 

и

 

всѣ

 

четыре

 

дѣйствія;

 

рѣ-

шеніе

 

задачъ

 

по

 

задачникамъ:

 

Гольденберга,

 

Тенишева,

 

Рачинска-

го,

 

Комарова,

 

Вишневскаго

 

и

 

друг.

 

Въ

 

старшей

 

группѣ—

 

четы-

ре

 

ариѳметическія

 

дѣйствія

 

надъ

 

числами

 

любой

 

величины,

 

име-

нованныя

 

числа

 

и

 

дѣйствія

 

надъ

 

ними,

 

практическое

 

знакомство

съ

 

торговыми

 

счетами

 

и

 

простѣйшія

 

дроби.

По

 

чистописанію

 

въ

 

первой

 

группѣ,

 

послѣ

 

предварительна-

го

 

ознакомленія

 

съ

 

элементами

 

буквъ,

 

учащіеся

 

вырабатывали

умѣнье

 

писать

 

по

 

тремъ

 

линейкамъ

 

съ

 

косыми

 

буквы,

 

слова

 

и

ариѳметическія

 

числа;

 

во

 

2

 

мъ

 

году

 

пріучались

 

правильно

 

и

 

от-

четливо

 

писать

 

то

 

же

 

по

 

двумъ

 

линейкамъ

 

средней

 

величины

 

съ

частыми

 

и

 

рѣдкими

 

косыми;

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

въ

 

этомъ

году

 

дѣти

 

пріучались

 

писать

 

полууставомъ.

 

Въ

 

старшей

 

группѣ

велись

 

упражненія

 

скорописью

 

по

 

одной

 

линейкѣ.

Постановка

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ

 

епархіи

 

требуетъ

 

еще

 

значительнаго

 

расширенія

 

и

 

улучше-

пія

 

въ

 

виду

 

того

 

особаго

 

значенія,

 

какое

 

этотъ

 

предметъ

 

дол-

;кенъ

 

имѣть

 

въ

 

нихъ,

 

служа

 

однимъ

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

религіоз-

но-воспитательныхъ

 

средствъ.

 

Имѣя

 

цѣлью

 

оживленіе

 

и

 

укрѣпле-

ніе

 

учениковъ

 

въ

 

церковно-молитвенномъ

 

чувствѣ

 

и

 

приготовленіе

къ

 

сознательному

 

участію

 

въ

 

церковно-общественной

 

молитвѣ,

церковное

 

пѣніе

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

является

 

надежнымъ

 

оружіемъ,

мирно

 

завоевывающимъ

 

въ

 

народѣ

 

прочное

 

положеніе

 

для

 

церков-

ной

 

школы.

 

Замѣчено,

 

что

 

народъ

 

болѣе

 

внимателенъ

 

къ

 

нуж-

дамъ

 

той

 

школы,

 

гдѣ

 

хорошо

 

преподается

 

церковное

 

пѣніе,

 

и

охотнѣе

 

отдаетъ

 

дѣтей

 

въ

 

такую

 

школу.

 

Смѣло

 

можно

 

сказать,

что

 

процвѣтаніе

 

школъ

 

много

 

зависитъ

 

отъ

 

правильной

 

постанов-

ки

 

въ

 

нихъ

 

изученія

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

Но

 

въ

 

настоящее

 

время,

къ

 

сожалѣнію,

 

встрѣчается

 

еще

 

очень

 

много

 

затрудненій

 

для

 

по-

становки

 

этого

 

предмета

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

на

 

подобающую

высоту.

 

По

 

сравнение

 

съ

 

другими

 

предметами

 

школьнаго

 

курса

церковное

 

пѣніе

 

какъ

 

раньше,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

стоя-

ло

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

менѣе

 

удовлетворительно,

что

 

зависѣло

 

главнымъ

 

образомъ

 

отъ

 

недостатка

 

лицъ,

 

способ-

ныхъ

 
обучать

 
пѣнію,

    
особенно

 
нотному.

    
Изъ

 
учительствующихъ



—

 

541

 

—

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

располагали

 

въ

отчетномъ

 

году

 

хорошею

 

пѣвческою

 

подготовкою,

 

особенно

 

мало

таковыхъ

 

лицъ

 

среди

 

учительницъ.

Приглашгнія

 

для

 

занятій

 

по

 

церковному

 

пѣнію

 

членовъ

 

прич-

та

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

учитель

 

не

 

умѣетъ

 

вести

 

это

 

дѣло

самъ,

 

не

 

всегда

 

достигали

 

цѣли:

 

члены

 

причта

 

нерѣдко

 

тяготятся

этою

 

обязанностью,

 

или

 

сами

 

не

 

располагаю™

 

достаточнымъ

умѣньемъ

 

для

 

успѣшнаго

 

обученія

 

въ

 

школѣ.

Поэтому

 

далеко

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

программа

 

по

 

церковному

 

пѣнію

 

проходится

 

полностью

 

и

 

не

 

при

всѣхъ

 

такихъ

 

школахъ

 

имѣются

 

правильно

 

организованные

 

цер-

ковно-школьные

 

хоры.

Нужно,

 

впрочемъ,

 

сказать,

 

что

 

успѣхи

 

по

 

обученію

 

церков-

ному

 

пѣнію

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

съ

 

каждымъ

 

го-

домъ

 

становятся

 

выше,,

 

и

 

количество

 

школъ,

 

въ

 

которыхъ

 

церков-

ное

 

пѣніе

 

преподается

 

правильно

 

и

 

систематически,

 

замѣтно

 

воз-

растаете

 

И

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

обученіе

 

этому

 

предмету

 

сопро-

вождалось

 

лучшими,

 

чѣмъ

 

въ

 

прежніе

 

годы,

 

успѣхами,

 

чему

 

спо-

собствовали

 

заботы

 

отдѣленій,

 

снабжавшихъ

 

школы

 

нотными

 

ру-

ководствами

 

и

 

пособіями

 

(Черкасское,

 

напр.,

 

отдѣленіе

 

разослало

по

 

школамъ

 

524

 

экземпляра

 

учебнаго

 

обихода),

 

приглашавшихъ

для

 

преподаванія

 

этого

 

предмета

 

псаломщиковъ,

 

регентовъ

 

обще-
ственныхъ

 

хоровъ

 

и

 

другихъ

 

лицъ

 

среди

 

мѣстнаго

 

населепія,
знакомыхъ

 

съ

 

церковнымъ

 

пѣніемъ.

Изъ

 

559

 

одноклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

лишь

въ

 

365

 

обученіе

 

церковному

 

пѣнію

 

велось

 

въ

 

отчетномъ

 

го-

ду

 

въ

 

объемѣ

 

требованій

 

программы,

 

т.

 

е.

 

учащіеся

 

въ

 

достаточ-

ной

 

степени

 

научились

 

пѣть

 

церковныя

 

пѣснопѣнія

 

не

 

только

 

по

слуху,

 

но

 

и

 

по

 

нотамъ.

 

При

 

школахъ

 

этихъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

было

 

297

 

церковно-школьныхъ

 

хоровъ.

Въ

 

остальныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

обученіе

 

цер-

ковному

 

пѣнію

 

ограничивалось

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

лишь

 

усвоеніемъ
учащимися

 

съ

 

голоса

 

общеупотребительныхъ

 

молитвъ

 

и

 

пѣснопѣ-

ній

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

и

 

божественной

 

литургіи.

(Продолженіе

 

слѣдуѳтъ).

—^—-



—

 

642

  

—

Перемѣны

 

no

 

службѣ

 

ев

 

яіценно-церковнослу

 

жителей

Донской

 

enapxiu.

Посвящены

 

въ

 

стихарь

 

псаломщики:

 

Троицкой

 

церкви

 

хуто-

ра

 

Тариосина,

 

Нижне-Чирскаго

 

благочинія,

 

Алексѣй

 

Родіоновъ,

 

22
августа

 

1904

 

года,

 

и

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

хутора

 

Ажи-

нова,

 

Александровско-Грушевскаго

 

благочивія,

 

Александръ

 

Кача-

лит,

 

22

 

августа

 

1904

 

года.

Умеръ

 

нсаломщикъ

 

Покровской

 

церкви

 

слободы

 

Пріютъ,

 

Ам-
вросіевскаго

 

благочинія,

   

Стефанъ

 

Куренновъ,

   

18

 

августа

 

1904

 

г.

Уволенъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

нсаломщикъ

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Амвросіевки,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія,

 

Захарія

 

Глав-

невъ,

 

2

 

сентября

 

1904

 

года.

Свободный

 

мѣста.

Священническія:

При

 

одноклирной

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Еирѣева,

Березовскаго

 

благочинія,

 

съ

 

7

 

октября

 

1903

 

года.

Съ

 

4

 

ноября

 

1903

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

единовѣр-

ческой

 

церкви

 

хут.

 

Суханова,

 

Нижне-Чирскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

32).

Съ

 

28

 

ноября

 

1903

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

единовѣрческой

Вознесенской

 

ц.

 

Старо-Нагавской

 

ст.,

 

Цымлянскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

35).

Съ

 

17

 

мая

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Троицкой

 

едино-

вѣрческой

 

церкви

 

хут.

 

Великанова,

 

Цымлянскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

16).

Съ

 

30

 

іюля

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

церкви

слободы

 

Николаевки,

 

Преображенскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

23).

Съ

 

7

 

августа

 

1904

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Знаменской

 

церкви

станицы

 

Клѣтской,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

23).

Съ

 

21

 

августа

 

1904

 

года

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

хутора

Обливскаго,

 

Нижне-Чирскаго

 

благочивія

 

(см.

 

№

 

25).

Драконскія:

При

 

одноклирной

 

церкви

 

слободы

 

Нагбльно-Луковкиной,

 

Ро-

венецкаго
 

благочинія
 

(см.
 

№
 

15).



—

 

543

 

—

Съ

 

6

 

мая

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Картушиной,

 

Ровенецкаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

арн

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Усть-Мечетнаго,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Греково-Ильинскаго,

 

Милютинскаго

 

благ.

 

(см.

 

№15).

Съ

 

22

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Георгіевской

 

qep-

яви

 

поселка

 

Марьевско-Процыкова,

 

Милютинскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).
При

 

одноклирной

 

церкви

 

станицы

 

Бамншевской,

 

Цыиляп-

скаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

15

 

сентября

 

1901

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Рождество-Бо-

городицкой

 

церкви

 

х.

 

Ажинова,

 

Длександр.-Груш.

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

4

 

декабря

 

1899

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

церкви

 

хутора

 

Кухтачева,

 

Ермаковскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

15).
При

 

одноклирной

 

церкви

 

слободы

 

Громославки,

 

Потемкип-

скаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

При

 

одноклирной

 

Александро-Невской

 

церкви

 

селенія

 

Ста-
роселья,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Вогослов-

ской

 

церкви

 

хутора

 

Заполянскаго,

 

Березовскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

церкви

 

слободы

 

Купавы,

 

Преображенскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

27

 

іюня

 

1902

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Богословской

церкви

 

поселка

 

Колышкина,

  

Милютинскаго

 

благоч.

    

(см.

 

№

 

20)
Съ

 

13-го

 

августа

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Богородицкой
церкви

 

слободы

 

Гуляевки,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

  

(см.

 

№

 

24).
Съ

 

24

 

февраля

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

церкви

 

станицы

 

Усть-Быстрянской,

 

Констант,

 

благоч.

  

(см.

 

№

 

8).
При

 

одноклирной

 

Покровской

 

церкви

 

слоб.

 

Степановки-Крын-
ской

 

(она

 

же

 

Кутейниково),

 

Амвросіевскаго

 

благ,

 

съ

 

8

 

окт.

 

1903

 

г.

При

 

двухклирной

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

слободы

Орлово-Ольховой,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія.

Съ

 

11-го

 

марта

 

1904

 

года

 

при

 

трехклирной

 

Богоявленской

церкви

 

Михайловской

 

станицы,

 

Урюпинскаго

 

благоч.

    

(см.

 

№

 

9).

Съ
  

13
 

марта

 
1904

   
года

   
при

 
одноклирной

 
Преображенской



—

 

544

 

—

церкви

 

поселка

 

Оліховчика,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

   

(см.

 

№

 

11).
Съ

 

3

 

мая

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

 

церкви

слободы

 

Веселовознесенской,

 

Новониколаевскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

28

 

мая

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Рождество-Богоро

 

-

дицкой

 

церкви

 

хутора

 

Крутинскаго,

 

Глазуновскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

17).
Съ

 

3

 

іюня

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Троицкой

 

церкви

хутора

 

Нижне-Калинова,

 

Ермаковскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

17).
При

 

одноклирной

 

Вознесенской

 

церкви

 

Золотовской

 

станицы,

Семакаракорскаго

 

благочинія

 

(см.

 

J6

 

21).

Съ

 

3

 

августа

 

1904

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Знаменской

 

церкви

Зотовской

 

станицы,

 

Зотовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

23).

Съ

 

17

 

августа

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

Тишанской

 

станицы,

 

Зотовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

25).
Съ

 

30

 

іюдя

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Пріютъ,

 

Амвросіевскаго

 

благочивія

 

(см.

 

№

 

25).

ІІсаломщическія:

При

 

одноклирной

 

единовѣр ческой

 

церкви

 

хутора

 

Кирѣева,

Березовскаго

 

благочинія,

 

съ

 

7

 

октября

 

1903

 

г.

Вновь

 

открывшіяся

 

псаломщическія

 

мѣста.

Съ

 

18

 

августа

 

1904

 

года

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

слободы

Пріютъ,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія;

 

жалованья,

 

земли

 

и

 

подцер-

ковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1903

году

 

737

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

2

 

четверти;

 

имѣются:

 

цер-

ковно-приходская

 

школа,

 

школа

 

грамоты

 

и

 

земское

 

училище;

 

душъ

муж.

 

пола

 

2005

 

и

 

жен.

 

1739.

Со

 

2

 

сентября

 

1904

 

года

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

слобо-

ды

 

Амвросіевки,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія;

 

земли

 

нѣтъ;

 

отводится

общественная

 

квартира;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

1903

 

году

 

765

 

руб.

 

13

 

к.;

 

жалованья

 

отъ

 

прихожанъ

 

500

 

руб.

и

 

зернового

 

хлѣба

 

1 5

 

четвертей;

 

имѣются:

 

церковно-приходская

школа,

 

земская

 

школа

 

и

 

министерское

 

училище;

 

душъ

 

муж.

 

пола

1592

 

и

 

жен.

 

1550.



—

 

545

 

—

Свободныя

 

просфорническія

 

мѣста.

При

 

Михаиле-Архангельской

 

церкви

 

хутора

 

МихаЗловскаго,

 

Ка-

ненскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Герасимова,

 

Митякин-

скаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Гусева,

 

Каменскаго

 

благо-

чинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Попова,

 

Зотовскаго

 

благочинія.

 

При

Архангельской

 

церкви

 

поселка

 

Алексѣево-Лазовскаго,

 

Дегтевскаго

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Государевскаго,

 

Аксайскаго

 

бла-

гочипія.

 

При

 

приписной

 

церкви

 

поселка

 

Александровскаго,

 

Милю-

тинскаго

 

благ.

 

При

 

церкви

 

слоб.

 

Астаховой,

 

Кирсановскаго

 

бла-

гочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Топилина,

 

Семикаракорсваго

 

благо-

чинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Средне-Царицынзкаго,

 

Чернышевскаго

благочинія.

 

При

 

церкви

 

станицы

 

Островской,

 

Березовскаго

 

бла-

гочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Нижне-Ольховой-Поздѣевой,

 

Милю-

тинскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Екагериновки-Черно-

зубовой,

 

Милютинскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

поселка

 

Мариной

скаго,

 

Семикаракорскаго

 

благочинія.

 

При

 

Архангельской

 

церкви

станицы

 

Вешенской,

 

Казанскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

поселка

Петрово- Куртлакскаго.

 

При

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Ше-

стакова.

 

При

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Ляпичева.

 

При

 

еди-

новѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Великанова,

 

Цымлянскаго

 

благочинія.

Съ

 

12-го

 

сентября

 

1903

 

года

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

поселка

Болыпе-Козинскаго,

 

Аксайскаго

 

благочинія.

 

Съ

 

8

 

октября

 

1903

года

 

при

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

хутора

 

Садковско-Нико-

лаевскаго,

 

.

 

Александровско-Грушевскаго

 

благочинія,

 

При

 

Успен-

ской

 

церкви

 

поселка

 

Васильевско-Ханжоновскаго,

 

Ново-Николаев-
скаго

 

благочинія.

 

При

 

Николаевской

 

церкви

 

хутора

 

Солонаго,

Цымлянскаго

 

благочинія.

 

При

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

хуто-

ра

 

Мишкииа,

 

Новочеркасскаго

 

благочинія.

 

При

 

Казанской

 

церкви

поселка

 

Миллерова,

 

Кирсановскаго

 

благочинія.

 

Съ

 

22-го

 

апрѣля

1904

 

года

 

при

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

хутора

 

Насонтова,

 

Ер-
маковскаго

 

благочинія.

 

При

 

Вознесенской

 

церкви

 

хутора

 

Персія-
нова,

 

Александровско-Грушевскаго

 

благочинія.

 

При

 

Успенской
церкви

 

хутора

 

Мало-Несвѣтай скаго,

 

Александровско-Грушевскаго
благочинія.

 

При

 

Николаевской

 

церкви

 

станціи

 

Миллерово,

 

Тара-
совскаго

 
благочинія.



—

 

546

 

—

ê

 

т
Правленія

 

Донского

 

епархіальнаго

(Операціон

(Продол

№

 

3.

 

Счетъ

 

жел

Пуд.

 

Фун.

 

Руб.

 

Коп.
Къ

 

1903

 

году

 

оставалось

 

въ

 

складѣ

 

4908

 

12

 

128190

 

35.
Въ

 

1903

 

году

 

пріобрѣтено

        

.

      

9123

        

36

    

241952

     

42.

Итого

    

14032

           

8

    

370142

    

77.

N°

 

4.

 

Счетъ

Къ

 

1903

 

году

 

оставалось

        

.

        

3747

        

—

     

104405

    

43.
Въ

 

1903

 

году

 

поступило:

Отъ

 

Люнебургской

 

воскобѣлильни

       

4876

        

16

     

138977

    

26.

Съ

 

воскобѣлильни

 

завода.

        

.

        

^609

        

12

       

71453

    

53.
Отъ

 

частныхъ

 

лицъ

         

.

        

______ 678_____ 1

       

18670

    

78.

Итого

    

11910

        

29

     

333507

№

 

5.

 

Счѳтъ

 

свѣч

Къ

 

1903

 

году

 

оставалось

        

.

            

—

       

—

            

—

   

—

Въ

 

1903

 

году

 

поступило

         

.

        

5602

          

3

     

100837

    

65.

Итого

      

5602

          

3

     

100837

    

65.

Ш

 

6

  

Счѳтъ

 

фи

Къ

 

1903

 

году

 

оставалось

        

.

          

170

        

32

         

2693

    

83.

Въ

 

1903

 

году

 

поступило

         

■

          

320

        

—

         

5405

    

—

Итого

        

490

        

зТ~
      

8098

 

'

 

83.

—

 

547

 

—

II

 

т

 

%
церковно-свѣ#ого

 

завода

 

за

 

1903

 

годъ.

ный

 

шестой).

женіе).

таго

 

воска.

Пуд.

      

Фун.

      

Руб.

      

Коп.
Въ

 

1903

 

году

 

сдано:

Въ

  

мастерскую

   

для

   

выдѣлки

свѣчей

   

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

6512

        

38

     

171799

    

24.

Въ

   

растопочную

   

для

   

бѣленія

воска ..... 2650

       

18

      

69913

    

88.
Къ

 

1904

 

году

 

остается

 

въ

 

складѣ

      

.4868

       

32

     

128429

    

70.

Итого

    

14032

          

8

     

370142

    

77.

бѣлаго

 

воска.

Въ

 

1903

 

году

 

сдано

 

въ

 

ма-

стерскую

 

для

 

выдѣлки

 

свѣчей

 

.

Къ

 

1904

 

году

 

остается

  

.

тильной

 

бумаги.

Въ

 

1903

 

г.

 

сдано

 

въ

 

мастерскую

Къ

 

1 904

 

году

 

остается

   

.____ .

Итого

7467

   

34

  

209103

 

80.

4442

   

35

  

124403

 

20.

421

 

35Ѵг

   

6961

 

70.

68

 

ЗбѴа

   

1137

 

13.

490

   
32

   
8098

 
83.

Итого

 

11910

        

29

     

333507

    

—

ныхъ

 

огарковъ.

Въ

 

1903

 

г.

 

сдано

 

въ

 

мастерскую

        

5602

          

3

     

100837

    

65.
Къ

 

1904

 

году

 

остается

   

.

        

_______ —

        

—

             

—

    

—

Итого

      

5602

          

3

      

100837

    

65.



Къ

 

1903

 

году

 

оставалось

Въ

 

1903

 

году

 

поступило

 

_

Въ

 

1903

 

году

 

оставалось

Въ

 

1903

 

году

 

поступило

—

 

548

 

—

Пуд.

     

Фун.

     

Руб.

     

Коп.

№

 

7.

 

Счетъ

 

обвер

72

        

20

            

168

    

39.
942

        

20

         

2114

    

74.

"Итого

      

1015

                     

2283

    

13.

№8,

 

Счетъ

9

          

9

             

46

    

11.

91

        

30

           

482

    

70.

Къ

 

1903

 

году

 

оставалось

Въ

 

1903

 

году

 

поступило

Итого

        

100

        

39

           

528

    

81.

№

 

9.

 

Счетъ

 

подсол

14

        

—

128

        

28

67

    

62.

542

    

64.

ГО

Къ

 

1903

 

году

 

оставалось

Въ

 

1903

 

году

 

поступило

Итого 142 28 610

 

26.

№

 

10.

 

Счетъ

э 2 20 100

 

73.

. 2 20 100

Итого 5 200

 

73.

Ж

 

11.

 

Счетъ

Къ

 

1903

 

году

 

оставалось

Въ

 

1903

 

году

 

поступило

255

    

книж.

   

на

   

130

    

95.
1500

    

книж.

   

на

   

840

    

—

Итого

      

1755

    

книж.

   

на

   

970

    

95.

№

 

12.

 

Счетъ

 

обвощен

Къ
 

1903
 

году

 
оставалось

—

 

549

 

—

Пуд.

      

Фун.

      

Руб.

      

Коп.

точной

 

бумаги.

Въ

 

1903

 

г.

 

сдано

 

въ

 

мастерскую

Къ

 

1904

 

году

 

остается

  

.

921
93

Итого

      

1015

32

8

2073

    

49.

209

    

64.

2283

    

13.

увязи.

Въ

 

1903

 

г.

 

сдано

 

въ

 

мастерскую

Къ

 

1904

 

году

 

остается

  

.

Итого

74
26

100

32

7

39

391

    

73.
137

      

8.

528

    

81.

нечнаго

 

масла.

Въ

 

1903

 

году

  

употреблено:
На

 

растопку

 

воска

 

для

 

мастер-

ской

 

и

 

на

 

выдѣлку

 

свѣчей

       

.

           

132

        

15

           

566

    

11.

На

 

растопку

  

воска

   

для

 

воско-

бѣлильни

        

....

              

3

        

13

             

14

    

22.

Къ

 

1904

 

году

 

осталось

   

.

        

.

              

7

        

—

             

29

    

93.

Итого 142 28 610

    

26.

ЭТИЕѲТОВЪ.

Въ

 

1903

 

г.

 

сдано

 

въ

 

мастерскую

Къ

 

1904

 

году

 

остается

   

.

Итого

200

    

73.

200

    

73.

золота.

Въ

 

1903

 

г.

 

сдано

 

въ

 

мастерскую

        

1548

    

книж.

   

на

   

856

    

43.

Къ

 

1904

 

году

 

осталось

  

.

   

'

    

.______ 207

    

книж.

   

на

    

114

    

52.

Итого

      

1755

    

книж.

   

на

   

970

    

95.

ныхъ

 

отбросовъ.

Къ
 

1903
 

году

 
продано 594

        
39

         
3242

    
54.



—

 

550

 

—

Пуд.

      

Фун.

      

Руб.

      

Коп.
Въ

 

1903

 

году

 

поступило

         

.

          

594

        

39

         

3242

    

54.

Итого

        

594

        

39

         

3242

    

54

№

 

13.

 

Счетъ

 

бѣ

Въ

 

1903

 

году

   

поступило

 

жел-

таго

 

воска

 

для

 

бѣленія

   

.

        

.

        

2650

        

18

       

69913

    

83.
Произведено

 

расхода

 

за

 

счетъ

 

бѣленія

 

воска:

а)

  

На

  

рогожи,

    

ледъ

   

и

 

наемъ

поденщиковъ

   

....

            

—

        

—

           

583

    

15.

б)

  

Страхованіе

 

воска

    

и

 

прочіе
расходы.

        

....

            

—

        

—

         

1340

    

64.
в)

  

На

 

масло

   

.

        

.

        

■

         

________3

        

13_______14

    

22.

Итого

      

2653

        

31

        

71853

    

84.

(Окончаніе

о

 

дѣятсльностп

 

иротивораскольнической

 

и

 

про-

тивоеретической

 

миссіи

  

Донской

 

епархіи

  

за

1903

 

годъ.

(Окончаніе).

Въ

 

православныхъ

 

приходахъ

 

замѣтное

 

сближеніе

 

раскольниковъ

съ

 

православною

 

церковью

 

наблюдается

 

особенно

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

гдѣ

 

духовенство

 

церковный

 

службы

 

и

 

религіозныя

 

требы

 

испол-

няетъ

 

строго,

 

уставно

 

и

 

благоговѣйно;

 

крестное

 

зиамепіе

 

иола-

гаетъ

 

правильно

 

и

 

истово

 

и

 

оно

 

свободно

 

отъ

 

слабости

 

и

 

привы-

чекъ,

 

несвойственныхъ

 

духовному

 

сану,

 

напримѣръ

 

куренія

 

таба-
ка,

 

игры

 

въ

 

карты,

 

нарушенія

 

уставовъ

 

церкви

 

о

 

постахъ

 

и

проч.

 

Тамъ

 

же,

 

гдѣ

 

духовенство

 

не

 

свободно

 

отъ

 

вышеназванна-

ныхъ

 

слабостей,

 

раскольники,

 

близкіе

 

по

 

своимъ

 

убѣжденіямъ

 

къ

православію,

 

удерживаются

 

отъ

 

присоединенія

 

къ

 

праьосл.

 

церкви.

Единовѣріе

 

въ

 

Донской

 

епархіи

 

вполнѣ

 

соотвѣтствуетъ

 

той

цѣли,
 

съ
 

какою
 

оно
 

учреждено
 

Святѣйшимъ
 

Сѵнодомъ.
 

Всѣ
 

еди-



—

 

,551

 

—

Пуд.

      

Фун.

      

Руб.

      

Коп.
Къ

 

1904

 

году

 

остается

   

.

         

_______—

        

■—_______—

    

—

Итого

         

594

         

39

          

3242

    

ЬІ.

лѳнія

 

воска.

Въ

 

1903

 

году

 

принято

 

съ

 

воскобѣлильни:

Бѣлаго

 

воска

 

....

         

2609

         

12

        

71453

    

53.
Обвощенныхъ

 

отбросовъ

  

.

        

.

            

41

           

6

            

398

    

31.
Угара .....

               

3

         

13

             

—

    

—

Итого

        

2653

        

31

      

71851

    

84.

будетъ).

новѣрческіе

 

священники,

 

а

 

подъ

 

ихъ

 

вліяніемь

 

и

 

прихожане,

 

взи-

раютъ

 

на

 

св.

 

православную

 

церковь,

 

какъ

 

на

 

любвеобильную

 

свою

мать,

 

дозволившую

 

имъ

 

употребленіе

 

именуемыхъ

 

старыхъ

 

обря-
довъ

 

и

 

книгъ,

 

по

 

снисхожденію

 

къ

 

ихъ

 

немощной

 

совѣсти,

 

въ

видахъ

 

облегченія

 

для

 

раскольниковъ

 

перехода

 

изъ

 

душепагубнаго
раскола

 

въ

 

спасительную

 

ограду

 

единой,

 

святой,

 

истинной

 

церкви

Христовой

 

на

 

землѣ.

 

Во

 

всѣхг

 

единовѣрческихъ

 

церквахъ

 

при

богослуженіи

 

возносятся

 

молитвы

 

за

 

Государя

 

Императора,

 

лицъ

Царствующаго

 

Дома,

 

Святѣйшій

 

Стнодъ

 

и

 

епархіальнаго

 

Архипа-
стыря.

 

Единовѣрцы,

 

живущіе

 

вдали

 

отъ

 

своихъ

 

приходскихъ

 

цер-

квей,

 

не

 

стѣсняются

 

съ

 

своими

 

духовными

 

требами

 

обращаться

къ

 

православнымъ

 

священникамъ

 

и

 

слушать

 

богослуженіе

 

въ

 

пра-

вославныхъ

 

храмахъ.

 

По

 

клировымъ

 

вѣдомостямъ

 

за

 

1903

 

годъ

единовѣрческихъ

 

церквей

 

и

 

молитвенныхъ

 

домовъ

 

въ

 

Донской
епархіи

 

(приходскихъ)

 

значится

 

28

 

и

 

при

 

нихъ

 

священниковъ

 

28;
прихожанъ

 

обоего

 

пола

 

9178.

Въ

 

Донской

 

епархіи

 

имѣется

 

миссіонерская

 

школа,

 

въ

 

кото-

рой

 

лица,

 

въ

 

возрастѣ

 

не

 

моложе

 

22

 

л.

 

отъ

 

роду,

 

въ

 

количествѣ

20

 

человѣкъ,

 

изучаютъ

 

миссіонерскіе

 

предметы

 

для

 

подготовленія
себя

 

къ

 

миссіонерской

 

деятельности.

 

Десять

 

учениковъ

 

получаютъ

на

 
содержаніе

 
изъ

 
епархіальныхъ

 
суммъ

 
стипендіи

 
по

 
12

 
руб.

 
въ



—

 

552

 

—

мѣсяцъ.

 

Живутъ

 

они

 

въ

 

наемныхъ

 

квартирахъ.

 

При

 

школѣ

 

имѣется

начальникъ,

 

онъ

 

же

 

и

 

Епархіальный

 

миссіонеръ",

 

учителями

 

шко-

лы

 

состоятъ

 

преподаватели

 

Донской

 

Духовной

 

Оеминаріи,

 

кандида-

ты

 

богословія— Леонтій

 

Епифановичъ

 

и

 

священникъ

 

Евграфъ

 

Ов-
сянниковъ,

 

изъ

 

коихъ

 

первый

 

преподаетъ

 

въ

 

школѣ

 

слѣдущіе

 

пред-

меты:

 

Православный

 

катихизисъ,

 

обозрѣніе

 

книгъ

 

св.

 

писанія,
церковный

 

уставъ,

 

объасненіе

 

богослуженія

 

и

 

священную

 

исторію,
а

 

второй

 

преподаетъ:

 

церковную

 

исторію,

 

исторію

 

и

 

обличеніе
раскола

 

и

 

русскихъ

 

ересей.

 

При

 

школѣ

 

имѣется

 

еще

 

помощникъ

учителя,

 

студентъ

 

духовной

 

семинаріи,

 

священникъ

 

Новочеркас-
ской

 

Александровской

 

церкви

 

Александръ

 

Куренновъ,

 

который

 

пре-

подаетъ

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

церковное

 

пѣніе.

Миссіонерская

 

школа

 

имѣетъ

 

трехъ-годичный

 

курсъ

 

и

 

со

 

вре-

мени

 

своего

 

основанія

 

сдѣлала

 

уже

 

два

 

выпуска.

 

Многіе

 

изъ

 

быв-
шихъ

 

учениковъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

и

 

серьезнымъ

 

сознаніемъ

 

своего

 

вы-

сокаго

 

долга

 

миссіонерскаго

 

служенія

 

св.

 

церкви

 

служатъ

 

священ-

никами

 

въ

 

приходахъ

 

съ

 

раскольническимъ

 

населеніемъ,

 

а

 

одинъ

изъ

 

бывшихъ

 

учениковъ

 

состоитъ

 

окружнымъ

 

миссіонеромъ

 

въ

Донской

 

епархіи.
Въ

 

Пятіизбянской

 

станицѣ,

 

въ

 

коей

 

съ

 

хуторами

 

насчиты-

вается

 

до

 

15

 

тысячъ

 

раскольниковъ-старообрядцевъ,

 

по

 

преиму-

ществу

 

австрійскаго

 

согласія,

 

для

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ

 

суще-

ствует^

 

съ

 

разрѣшенія

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

Св. -Николаев-
ское

 

противораскольеическое

 

братство,

 

которое

 

въ

 

раіоиѣ

 

Пятіиа-
бянской

 

станицы

 

съ

 

ея

 

хуторами

 

устрояетъ

 

миссіонерскія

 

бесѣды

съ

 

раскольниками

 

и

 

озабочено

 

пріисканіемъ

 

своего

 

особаго

 

брат-

ска

 

го

 

миссіонера.

Содержаніе

 

ооиціальнаго

 

отдѣла.

Высочайшій

 

Манифестъ.— Распоряженія

 

и

 

извѣстія

 

епархіальнаго

 

началь-

ства.— Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

церковныхъ

 

школъ

 

Донской

 

епархіи. — Епархіальныя
извѣстія.— Отчетъ

 

Правленія

 

Донского

 

епархіальнаго

 

цѳрковно-свѣчного

 

завода.
—Отчетъ

 

о

 

деятельности

 

противораскольнической

 

миссіи.

Редакторъ,

   

ректоръ

 

семиваріи,

   

архимавдритъ

 

МитроФанъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-

ровъ.

 

Новочеркасскъ,

 

11

 

севтября

 

1904

 

года.

Печатано
 

въ

 
„Частной

 
Донской

 
Типографіи".

 
Il

 
сентября

 
1904

 
года.



Выводить

 

три

 

раза

 

въ

 

мѢсйцъ

 

(1,

 

И

 

й

 

21

 

ч.).

ігТ-С?Э___[*.'!___іѴз___fO^

    

,

 

fOi

       

ПЛ

   

.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

3

 

J$L

 

S

 

Цѣна

 

годовому

 

издангю

 

„Дон~
дакціи

 

„Донскихъ

 

En.

 

Вгъдомо-

 

і

 

^уу

 

]

 

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вгъдомо-
стей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасска,

 

щи

 

Р

 

^аь

 

]

 

стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи.

    

3

  

ЛК~

 

І

 

5

 

руб.

 

50

 

коп.

(F- У-тда—w—еда—еда—еда—адз—чр—tar

 

~ввз—ZKr—eegj~4

Годъ

 

тридцать

 

шестой.

11

 

сентября

 

1904

 

года.

жЙФзйс;

По

 

поводу

 

безпримѣрнаго

 

святотатства

 

29-го
іюня

 

1904

 

года.

Какое

 

страшвое

 

горе

 

должна

 

была

 

пережить

 

8

 

іюля
вся

 

вѣругощая

 

св.

 

Русь!

 

Какая

 

по

 

своей

 

небывалой

 

причи-

нѣ

 

скорбь!

 

Какое

 

тяжелое

 

испытаніе

 

для

 

вѣрующихъ!

Чрезъ

 

три

 

столѣтія,

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ,

 

8

 

іюля

 

св.

 

Цер-
ковь

 

приглашаетъ

 

чадъ

 

своихъ

 

громкимъ,

 

торжественнымъ

призывомъ:

 

„Пріидите,

 

возрадуемся

 

Державнѣй

 

Заступницѣ

рода

 

нашего

 

Царицѣ

 

Вогородицѣ.

 

Пріидите

 

къ

 

Ея

 

чудному

почитаемому

 

ангелы,

 

честному

 

поклонимся

 

образу!"

 

И

 

со-

бралась

 

многомилліонная

 

Русь

 

на

 

этотъ

 

зовъ

 

во

 

св.

 

храмы

поклониться

 

честному

 

образу;

 

и

 

высоко

 

вздымалась

 

грудь

отъ мощныхъ звуковъ и торжественныхъ словъ этой пѣсни,



If]

 

fît
и

 

глубоко

 

въ

 

сердцахъ

 

отражалось

 

сознаніе

 

покрова

 

надъ

русской

 

землею

 

Заступницы

 

усердной,

 

являемаго

 

Ея

 

чуд-

нымъ

 

образомъ

 

въ

 

тяжелыя

 

годины,

 

и

 

проливались

 

благо-
дарныя

 

слезы,

 

и

 

обновлялись

 

надежды,

 

и

 

чувствовалось

подъ

 

сводами

 

храмовъ

 

присутствіе

 

Царицы

 

Небесной,

 

и

слышались

 

среди

 

торжественныхъ

 

пѣснопѣній

 

Ея

 

милости-

выя

 

слова:

 

„Съ

 

сею

 

иконою

 

Моя

 

благодать";

 

и

 

вселялось

въ

 

души

 

вѣрующихъ

 

мужество

 

для

 

борьбы

 

со

 

врагами

 

ви-

димыми

 

и

 

невидимыми,

 

для

 

борьбы

 

за

 

вѣру,

 

за

 

правду,

 

за

св.

 

гусь.

Но

 

вотъ

 

этотъ

 

чудный,

 

почитаемый

 

ангелами,

 

образъ
нынѣ

 

похищенъ

 

изъ

 

мѣста

 

явленія,

 

и

 

только

 

за

 

нѣсколько

дней

 

до

 

торжественнаго

 

его

 

чествованія.

 

Ко

 

двю

 

вѣкового

празднованія

 

вся

 

вѣрующая

 

Русь

 

узнала

 

о

 

безпримѣрномъ

святотатствѣ;

 

собралася,

 

по

 

обыкновенію,

 

ова

 

во

 

св.

 

храмы,

собралися

 

тысячи

 

богомольцевъ

 

и

 

въ

 

Казань,

 

чтобьь

 

пере-

жить

 

часы

 

высокаго

 

духовнаго

 

торжества

 

подъ

 

сѣнію

 

Ка-
завскаго

 

храма

 

предъ'чуднымъ

 

образомъ,

 

но

 

святыни

 

нѣтъ...

Не

 

торжество,

 

a

 

смущевіе

 

вызваво

 

было

 

въ

 

душахъ

 

призы-

вомъ

 

пѣсни

 

церковной.

 

Да

 

и

 

умѣстна

 

ли

 

была

 

пѣснь

 

ра-

достнаго

 

призыва?

 

Не

 

замерла

 

ли

 

она

 

въ

 

устахъ

 

поющихъ

вмѣстѣ

 

съ

 

замираніемъ

 

сердца?

 

Не

 

покрыли

 

ли

 

ее

 

рыданія
предстоящихъ?

Плачь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

сестрами

 

Казанской

 

обители,

 

вмѣстѣ

съ

 

тысячами

 

ея

 

паломниковъ,

 

скорби

 

всею

 

вѣрующею

 

ду-

шою,

 

св.

 

Русь,

 

о

 

своей

 

святынѣ,

 

о

 

поруганіи

 

надъ

 

лучши-

ми

 

твоими

 

чувствами!

 

Безполезно

 

было

 

бы

 

утѣшать

 

тебя

въ

 

твоей

 

скорби

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

дитя

 

при

 

потерѣ

 

горячо

любимой

 

матери.

 

Эта

 

скорбь

 

твоя

 

свидѣтельствуетъ

 

въ

 

на-

ше

 

мрачное

 

время,

 

что

 

въ

 

глубинѣ

 

души

 

твоей

 

не

 

умерли

вѣра

 

и

 

любовь

 

къ

 

святынямъ,

 

не

 

заглохла

 

та

 

сила

 

могучая,

съ

 

которой

 

ты

 

переживала

 

всякія

 

невзгоды.

 

Но

 

не

 

смущай-

ся

 

страшнымъ

 

святотатствомъ,

 

а

 

припомни

 

слова

 

поруганна-

го

 

Господа:

 

„Дщери

 

Іерусалимскія,

 

не

 

плачитеся

 

о

 

Мнѣ,

обаче
 

себѣ
 

плачите
 

и
 

чадъ
 

вашихъ"
   

(Лук.
 

23,
 

28).
   

Пусть



—
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—

эти

 

божественный

 

слова

 

заставятъ

 

насъ

 

взглянуть

 

на

 

себя
и

 

на

 

чадъ

 

нашихъ,

 

чтобы

 

объяснить

 

причину

 

небывалаго
злодѣянія

 

и

 

подобныхъ

 

ему

 

все

 

умножающихся

 

святотатствъ

и

 

кощунствъ.

 

Мы

 

потеряли

 

святыню,

 

о

 

которой

 

въ

 

службѣ

на

 

8

 

іюля

 

свйдѣтельствуется:

 

„Яко

 

воистину

 

древняго

 

ки-

вота

 

пречестнѣе

 

Твоя,

 

Богородице,

 

икона"

 

(стихира

 

литіи).
Ветхозавѣтный

 

кивотъ

 

былъ

 

недоступенъ

 

по

 

его

 

святынѣ

для

 

прикосновенія

 

непосвященныхъ,

 

и

 

прикосновеніе^Шеі
нему",

 

даже

 

вызываемое

 

добрыми

 

ПобужденіямИу

 

наказыва-

лось

 

смертію

 

(2

 

Ц.

 

6,

 

7).

 

Вѣками

 

почиталась

 

и

 

хранилась

эта

 

святыня,

 

какъ

 

присутствіѳ

 

благодатной

 

силы

 

Божіей.
Вѣками

 

хранила

 

святыня

 

эта

 

богоизбранный

 

народъ

 

и

 

от-

ражала

 

полчища

 

иноплеменниеовъ.

 

Но

 

бывали

 

случаи,

 

ког-

да

 

неприкосновенная

 

святыня

 

отнималась

 

нечестивыми

 

ру-

ками

 

враговъ

 

и

 

израильскій

 

народъ

 

терпѣлъ

 

пораженія^ДЩі
созналъ

 

народъ,

 

что

 

„преселися

 

слава

 

израилева,

 

яко

 

взятъ

бысть

 

кивотъ

 

Вожій"

 

(1

 

Ц.

 

4,

 

22).

 

Пришло

 

наконецъ

 

вре-

мя,

 

что

 

отступ леніе

 

еврейскаго

 

народа

 

отъ

 

Вога

 

была

 

на-

казано

 

совершенной

 

потерей

 

кивота

 

Вожія

 

и

 

погибелью
самого

 

народа

 

въ

 

его

 

государственномъ

 

смыслѣ.

 

Прежде-
временно

 

и

 

слишкомъ

 

страшно

 

было

 

бы

 

въ

 

конечной

 

судь-

бѣ

 

кивота

 

Вожія

 

и

 

богоизбраннаго

 

народа

 

указать-

 

анало-

гію

 

нашему

 

времени;

 

но

 

дѣйствія

 

карающей

 

десницы

 

Вожі-
ей

 

не

 

повторяются

 

ли

 

надъ

 

новымъ

 

богоизбраннымъ

 

наро-

домъ

 

русскимъ,

 

Вогомъ

 

хранимымъ

 

и

 

чудесно

 

спасаемымъ?
Что

 

означаетъ

 

это

 

попущеніе

 

Вожіе

 

къ

 

похищенію

 

святы-

ни

 

въ

 

связи

 

съ

 

неаобѣдимымъ

 

противоборствомъ

 

иноплемен-

ников^

 

И

 

тяготы

 

полугодовой

 

войны,

 

жертвы

 

которой
чувствуются

 

всею

 

русскою

 

землею,

 

и

 

похищеніе

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

святыни

 

не

 

значить

 

ли,

 

что

 

тамъ

 

и

 

святыня

 

не

 

засту-

пить,

 

гдѣ

 

нужно

 

наказаніе?

 

Неудача

 

упорной

 

войны

 

съ

 

ино-

племенниками

 

и

 

похищеніе

 

святыни

 

не

 

побуждаюТъ

 

ли

 

и

ваше

 

безпристрастное

 

сознаніе

 

припомнить

 

давнымъ-давно

сказанный

 

слова:

 

„Преселися

 

слава

 

израилева,

 

яко

 

взятъ

бысть кивотъ Божій " .



—
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—

О,

 

лучше

 

сознать

 

всю

 

тяжесть

 

своего

 

положенія,
почувствовать

 

во

 

всей

 

силѣ

 

бичъ

 

Божій,

 

понять,

 

что

тяжесть

 

его

 

ударовъ

 

соразмѣряется

 

нашими

 

преступле-

ніями

 

предъ

 

Вогомъ, —справедливѣе

 

это

 

и

 

полезнѣе

 

для

насъ,

 

чѣмъ

 

при

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

немощахъ

 

пребывать

 

въ

ослѣпленіи

 

нашего

 

могущества,

 

чѣмъ

 

обольщаться

 

нашей

несокрушимой

 

мощью,

 

чѣмь

 

забывать

 

въ

 

этомъ

 

самооболь-
щеніи,

 

что

 

сила

 

земли

 

русской— не

 

своя

 

собственная,

 

а

 

си-

ла

 

Вожія.

 

Урокъ

 

разрушенія

 

въ

 

двѣ

 

минуты

 

нашихъ

 

на-

деждъ

 

на

 

многоопытность

 

и

 

многоученость

 

всемірно-извѣат-

наго

 

этими

 

качествами

 

адмирала,

 

урокъ

 

разочарованія

 

въ

нашихъ

 

преждевременныхъ

 

надеждахъ

 

относительно

 

побѣдъ

надъ

 

врагомъ

 

на

 

сушѣ,

 

громко,

 

какъ

 

посдѣднія

 

трубы

 

ар-

хангеловъ,

 

вѣщаютъ

 

нашему

 

усыпленному

 

самомнѣнію:

 

„Не
надѣйтеся

 

на

 

князи,

 

на

 

сыны

 

человѣческія,

 

въ

 

нихъ

 

же

нѣсть

 

спасенія".

 

Эти

 

страшные

 

громовые

 

раскаты

 

напоми-

наютъ

 

нашему

 

спящему

 

сознанію,

 

что

 

сила

 

наша

 

въ

 

Богѣ,

что

 

Русь

 

постольку

 

сильна

 

и

 

несокрушима,

 

поскольку

 

она

остается

 

святою

 

Русью,

 

что

 

тогда

 

только

 

разумѣютъ

 

языцы,

яко

 

съ

 

нами

 

Вогъ,

 

когда

 

мы

 

сами

 

отъ

 

Него

 

не

 

отступаемъ.

Итакъ,

 

тяжкія

 

кары

 

Вожіи — въ

 

тяжести

 

нашихъ

 

преступле-

ны;

 

a

 

преступленія

 

наши— въ

 

самонадѣянности

 

и

 

забвеніи
Bora.

 

Въ

 

томъ

 

начало

 

болѣзней,

 

въ

 

томъ,

 

можетъ

 

быть,

 

и

кончина

 

наша.

 

Насколько

 

мы

 

забыли

 

Вога,

 

насколько

 

св.

Русь

 

отступила

 

отъ

 

своихъ

 

принциповъ

 

нравственности, —

это

 

слишкомъ

 

очевидно

 

и

 

слишкомъ

 

хорошо

 

сознается

 

на-

ми;

 

но—увы!

 

-

 

только

 

сознаніе

 

не

 

приводить

 

насъ

 

къ

 

само-

осужденію

 

и

 

иснравленію,

 

и

 

нуженъ

 

какъ

 

бичъ

 

для

 

скоти-

ны,

 

бичъ

 

Вожій

 

для

 

насъ.

 

Последняя

 

аналогія

 

слишкомъ

обидна

 

для

 

нашего

 

самоуваженія,

 

но,

 

къ

 

стыду

 

нашему,

слишкомъ

 

вѣрная.

 

Вѣдь

 

наше

 

нескрываемое

 

вѣяніе

 

въ

 

ли-

тературѣ

 

съ

 

спѳціальнымъ

 

„новымъ

 

путемъ"

 

для

 

жизни

 

по

началамъ

 

скотской

 

животности,

 

вѣдь

 

наши

 

пикантности

 

въ

искусствѣ

 

развиваются

 

до

 

порнографіи

 

для

 

визитныхъ

 

кар-

точѳкъ,

   
безстыдно

 
разбросанныхъ

   
на

 
столахъ

   
гоотиныхъ
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даже

 

сѳмейныхъ

 

домовъ;

 

вѣдь

 

витрины

 

магазиновъ

 

на

 

боль-
шихъ

 

улицахъ

 

съ

 

выставкою

 

этихъ

 

пикантностей,

 

предъ

которыми

 

безъ

 

стѣсненія

 

останавливаются

 

прохожіе;

 

вѣдь

рой

 

шпанскихъ

 

мухъ,

 

устремившихся

 

на

 

Дальній

 

Востокъ
въ

 

образѣ

 

продажныхъ

 

дѣвъ,

 

чтобы

 

скрасить

 

боевую

 

жизнь

и

 

послѣдніе

 

часы

 

ея

 

нашего

 

христолюбиваго

 

воинства

 

со-

блазномъ

 

вакханалій

 

и

 

скотскихъ

 

удовольствій,

 

а

 

въ

 

дѣй-

ствительности

 

опоганить

 

чистую

 

кровь

 

мученика- воина

 

и

лишить

 

его

 

небесной

 

награды;

 

вѣдь

 

всѣ

 

эти

 

явленія,

 

ко-

торыхъ

 

и

 

перечислить

 

невозможно,

 

развѣ

 

не

 

говорить

 

крас-

норѣчиво,

 

что

 

дѣлается

 

нынѣ

 

на

 

Руси

 

святой?

 

Если

 

все

это

 

такъ

 

открыто

 

совершается,

 

то

 

можно

 

ли

 

о

 

томъ

 

застѣн-

чиво

 

молчать?

 

Можно

 

ли

 

обижаться

 

на

 

сравненіе,

 

что

 

для

насъ,

 

какъ

 

для

 

скотины,

 

нужны

 

чувствительные

 

удары

 

би-
ча,

 

чтобы

 

воротить

 

насъ

 

отъ

 

той

 

пропасти,

 

къ

 

которой

 

мы,

по

 

скотскому

 

отсутствію

 

разума

 

и

 

совѣсти

 

и

 

по

 

животнымъ

инстинктамъ,

 

неудержимо

 

рвемся.

 

И

 

какою

 

стихійвою

 

ла-

вою

 

разливается

 

безнаказанно

 

отъ

 

людей,

 

но

 

карается

 

ны-

нѣ

 

отъ

 

Бога

 

доктрина

 

скотоподобія

 

съ

 

безвѣріемъ

 

и

 

без-
нравственностію,

 

достойными

 

скотовъ,

 

да

 

съ

 

ними

 

іекаден,-

товъ

 

до

 

нашихъ

 

новопутейцевъ,

 

провозглашающихъ

 

сладо-

страстіе

 

въ

 

кудьтъ

 

святыни!

 

И

 

нѣтъ,

 

кажется,

 

на

 

землѣ

спасенія

 

отъ

 

этого

 

потопа,

 

когда

 

и

 

законъ,

 

слишкомъ

 

чи-

стый

 

для

 

мутнаго

 

омута,

 

вынужденъ

 

дѣлать

 

свои

 

уступки,

чтобы

 

быть

 

закономъ

 

для

 

нашего

 

современнаго

 

человѣка,

ниспадающаго

 

до

 

четвероногихъ.

 

Онъ

 

уже

 

ослабил ь

 

нака-

заніе

 

за

 

нарушеніе

 

святости

 

брака;

 

онъ

 

уже

 

не

 

хочетъ

 

ка-

рать

 

святотатства

 

и

 

кощунства,

 

какъ

 

преступленій,

 

до

 

со-

знанія

 

которыхъ

 

далеки

 

оскотинивающіеся

 

люди.

О,

 

Русь!

 

Почувствуй

 

карающую

 

десницу

 

Божію,

 

взгля-

ни

 

на

 

омертвѣлыя

 

струпы

 

на

 

твоемъ

 

все

 

еще

 

могучемъ

 

и

недавно

 

чистомъ

 

тѣлѣ!

 

Обрѣжь

 

безъ

 

жалости

 

эти

 

несвой-

ственные

 

тебѣ

 

гангренозные

 

наросты

 

безвѣрія

 

и

 

безнрав-
ственности

 

и

 

будь

 

прежнею

 

св.

 

Русью,

 

которая

 

глубоко

 

чти-

ла
 

свои
 

святыни,
 

которая,
 

вѣрная

 
Богу,

 
призывала

 
и

 
полу-
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чала

 

силу

 

Божіиѵ-^-да

 

разумѣюТъ

 

языцы,

 

яко

 

съ

 

нами

 

Богъ!
Вернись

 

за

 

христолюбивымъ

 

Вождемъ

 

твоимъ,

 

Который

 

пре-

клоняетъ

 

колѣна

 

предъ

 

твоими

 

святынями.

 

Вѣги

 

оть

 

ги-

бельнаго

 

потопа

 

къ

 

единственному

  

спасительному

   

кораблю

—св.

 

Церкви!
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рте

Государственный

 

Совѣтъ

 

единственнгамъ

 

основаніемъ

 

при-

надлежности

 

прихожанина

 

къ

 

церковно-приходскому

 

обществу,

равно

 

какъ

 

и

 

участія

 

его

 

въ

 

приходскихъ

 

собраніяхъ

 

по

 

дѣламъ

попечительствъ,

 

призналъ

 

фактъ

 

посѣщенія

 

имъ

 

церкви

 

даннаго

села.

 

Такое

 

пониманіе

 

дѣла

 

вѣрнѣе

 

и

 

лучше

 

опредѣляетъ

 

составь

прихода;

 

послѣдній

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

приближается

 

къ

 

древне-

христіанскому

 

приходу,

 

„парикіи"

 

первыхъ

 

временъ

 

христіанства,

т.

 

е.

 

такому

 

обществу

 

христіанъ,

 

которое

 

считаетъ

 

себя

 

единымъ

потому,

 

что

 

члены

 

его

 

живутъ

 

недалеко

 

одинъ'

 

отъ

 

друго-

го,

 

поеѣщаютъ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

храмъ,

 

ймѣютъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

духовнаго

 

пастыря.

 

И

 

въ

 

древней

 

Руси,

 

и

 

въ

 

юго-западпой

 

части

ея

 

(въ

 

періодъ

 

гоненія

 

на

 

православныхъ

 

со

 

стороны

 

католиковъ

и

 

уніатовъ)

 

при

 

рѣшеніи

 

общецерковныхъ

 

дѣлъ

 

или

 

при

 

выборѣ

церковнаго

 

старосты,

 

а

 

въ

 

братствачъ— братчиковъ,

 

принимали

участіе

 

всѣ

 

наличные

 

члены

 

прихода.

 

Поправкою,

 

внесенною

 

въ

проэктъ

 

о

 

попечителъствахъ,

 

послѣднимъ

 

предоставлено

 

право

 

при-

глашать

 

на

 

общія

 

собранія

 

и

 

въ

 

составъ

 

своихъ

 

членовъ

 

тѣхъ

лицъ,

 

которая,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

того

 

достойпы.

 

Конечно,

 

могутъ

быть

 

приглашаемы

 

только

 

тѣ

 

лица,

 

которыя

 

проявили

 

особенную

ревность

 

къ

 

храму

 

пожертвованіями

 

на

 

его

 

улучшеніе

 

или

 

оказа-

лись

 

усердными

 

въ

 

посѣщеніи

 

богослуженій.

Въ

 

проэктѣ

 

о

 

попечителъствахъ,

 

представленномъ

 

на

 

разсмо-

трѣніе
 

въ
 

Государственный
 

Совѣтъ,
 

попечительства
 

состоять
 

(ст.
 

2)
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изъ

 

мѣстныхъ

   

священнослужителей,

   

церковнаго

 

старосты

 

и

 

чле-

новъ

 

отъ

 

прихожанъ,

   

избираемыхъ

   

общимъ

 

собраніемъ

 

сихъ

 

по-

слѣднихъ.

   

Государственпый

 

Совѣтъ

 

нринялъ

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

на

попечительства

 

возлагается

   

обязанность

 

заботиться

 

объ

 

изысканіи

средствъ

 

для

 

заведенія

 

въ

 

нриходахъ

 

школъ,

 

больницъ

 

и

 

богадѣ-

ленъ

 

и-

 

вообще,

   

завѣдываніе

 

мѣрами

 

нризрѣнія

 

(ст.

 

5);

   

по

 

дѣй-

ствующимъ

 

же

  

постановленіямъ

 

о

 

крестьянахъ,

    

школы

 

и

 

благо-

творительныя

 

заведенія

 

въ

 

селеніяхъ

 

могутъ

 

быть

 

учреждаемы

 

на

счетъ

 

мірскихъ

 

сборовъ,

  

и

 

попеченіе

 

о

 

школахъ,

 

богадѣльняхъ

 

и

больницахъ,

   

содержимыхъ

 

крестьянами,

 

возлагается

 

на

 

волостныя

начальства.

 

На

 

основаніи

 

ст.

 

78

 

общаго

 

положенія

 

о

 

крестьянахъ

мѣры

 

общественнаго

 

призрѣнія

 

и

 

учрежденія

 

волостныхъ

 

училищъ

прямо

 

подлежать

 

вѣдѣнію

 

волостного

 

схода,

 

а

 

по

 

ст.

 

84

 

того

 

же

ноложенія

  

волостной

 

старшина,

   

на

 

обязанности

 

котораго

 

лежитъ

иредставленіе

    

сходу

 

всѣхъ

 

дѣлъ,

    

касающихся

 

нуждъ

   

и

 

пользъ

волостного

   

общества,

    

надзираетъ

  

за

 

порядкомъ

    

въ

 

училищахъ,

больницахъ,

   

богодѣльняхъ

 

и

 

всякаго

 

рода

 

общественныхъ

 

заведе-

ніяхъ,

   

если

 

они

 

учреждены

 

волостнымъ

 

обществомъ

 

на

 

свой

 

соб-

ственный

 

счетъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

при

 

дарованіи

 

сельскому

 

насе-

ленно

   

самостоі

 

тельнаго

    

общественнаго

 

устройства

 

и

 

управленія,

законъ

 

преподадъ

 

иыъ

 

всѣ

 

средства

 

къ

 

обезпеченію

 

въ

 

своей

 

средѣ

мѣръ

 

призрѣнія,

   

первоначальная

 

народнаго

 

образованія

 

и

 

обще-
ственной

 

благотворительности.

 

Конечно,

 

нельзя

 

отвергать

 

того,

 

что

во

 

всѣхъ

 

этихъ

   

предметахъ

 

участіе

   

приходскихъ

 

попечительствъ

весьма

   

желательно,

    

но

 

какъ

 

по

 

проэкту

   

средствами

 

для

 

содер-

жанія

 

школъ,

    

богадѣленъ

   

и

 

больницъ

    

прихода

 

будутъ

 

служить

приношенія

 

отъ

 

прихожанъ,

    

и

 

какъ,

 

съ

 

другой

   

стороны,

 

тѣ

 

же

прихожане,

   

въ

 

качествѣ

 

членовъ

 

крестьянской

 

хозяйственной

 

обг

щины,

 

могутъ

 

быть

 

'облагаемы

 

сборами

 

мірскими

 

на

 

тѣ

 

же

 

пред-

меты,

   

то

 

надлежитъ

   

всемѣрно

 

остерегаться,

   

чтобы,

 

съ

 

учрежде-

ніемъ

 

предполагаемыхъ

 

попечительствъ,

 

столь

 

полезное

 

дѣло,

 

какъ

учрежденіе

 

школъ

 

и

 

благотворительныхъ

 

народныхъ

 

заведеній,

 

не

могло

 

служить

 

поводомъ

 

ни

 

къ

 

какому

 

столкновенію

 

между

 

упра-

вленіемъ

 

крестьянскимъ

 

и

 

приходскимъ;

 

и

 

посему

 

посдѣднее

 

дол-

і

  
жно

 
быть

 
устроено

 
такъ,

   
чтобы

 
въ

 
органахъ

 
волостного

 
и

 
сель-
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скаго

 

управленія

 

оно

 

могло

 

встрѣчать

 

возможное

 

содѣйствіе.

 

По-
сему

 

Государственный

 

Совѣтъ

 

призналъ

 

полезпымъ

 

назначить

 

въ

составъ

 

приходскихъ

 

попечительствъ,

 

въ

 

качествѣ

 

непремѣнныхъ

членовъ

 

оныхъ,

 

волостныхъ

 

старшинъ

 

и

 

головъ,

 

какъ

 

представи-

телей

 

крестьянскаго

 

общественнаго

 

управленія.

 

Такъ

 

какъ

 

при

образованіи

 

волостей

 

временно-обязанныхъ

 

крестьянъ

 

принято

 

бы-

ло

 

въ

 

соображеніе

 

существующее

 

распредѣленіе

 

крестьянъ

 

по

приходамъ,

 

то

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

границы

 

волостей

 

совпада-

ютъ

 

съ

 

предѣлами

 

приходовъ;

 

но

 

весьма

 

часто

 

жители

 

одной

 

во-

лости

 

принадлежать

 

къ

 

нѣсколькимъ

 

приходамъ,

 

или

 

наоборотъ,

къ

 

одному

 

Приходу

 

причислены

 

крестьяне

 

различныхъ

 

волостей

 

и

даже

 

вѣдомствъ

 

(напр

 

,

 

временно

 

обязанные

 

и

 

государственные).

Посему

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

въ

 

одной

 

волости

 

будетъ

 

нѣ-

сколько

 

приходовъ,

 

волостной

 

старшина

 

или

 

голова

 

долженъ

 

быть

членомъ

 

попечительствъ

 

во

 

всѣхъ

 

входящихъ

 

въ

 

ту

 

волость

 

при-

ходахъ,

 

и

 

наоборотъ,

 

когда

 

къ

 

одному

 

приходу

 

принадлежать

крестьяне

 

разныхъ

 

волостей,

 

то

 

въ

 

попечительствѣ

 

сего

 

прихода

должны

 

засѣдать

 

старшины

 

или

 

голова

 

всѣхъ

 

сихъ

 

волостей.

Послѣ

 

такой

 

строго

 

мотивированной

 

поправки,

 

внесенной

Государственнымъ

 

Совѣтомъ,

 

появилась

 

въ

 

своемъ

 

настоящемъ

видѣ

 

2-я

 

ст.

 

„Положенія".

 

Въ

 

составъ

 

попечительствъ,

 

по

 

смы-

слу

 

ея,

 

должны

 

входить

 

кромѣ

 

священника,

 

старосты

 

и

 

членовъ,

еще

 

волостные

 

старшины

 

и

 

головы.

 

ГІрисутствіе

 

ихъ

 

въ

 

попечи-

тельскихъ

 

засѣданіяхъ

 

могло

 

только

 

содѣйствовать

 

успѣху

 

начина-

ній

 

попечительствъ,

 

какъ

 

лицъ,

 

свѣдущихъ

 

въ

 

крестьянскомъ

обиходѣ

 

жизни

 

и

 

вліятельныхъ.

 

Этому

 

способствовало

 

и

 

совмѣ-

щеніе

 

въ

 

лицѣ

 

попечительствъ

 

интересовъ

 

благотворительности

 

и

попеченія

 

о

 

народныхъ

 

школахъ,

 

которымъ

 

должны

 

были

 

посвя-

щать

 

свои

 

заботы

 

и

 

вниманіе

 

и

 

старшины

 

(по

 

78

 

ст.

 

общ.

 

пол.

о

 

крестьянахъ),

 

и

 

священники

 

(5

 

статьей

 

„Положенія

 

о

 

попечи-

тельств. в ).

 

Дѣлая

 

старшинъ

 

и

 

головъ

 

непремѣнными

 

членами

 

по-

печительствъ,

 

законъ

 

старался

 

устранить

 

и

 

столкновенія,

 

и

 

не-

пріятности,

 

какія

 

могли

 

возникнуть

 

на

 

почвѣ

 

совершенно

 

одно-

родной

 

дѣятельности

 

у

 

нихъ

 

со

 

свящепникомъ

 

и

 

другими

 

его

 

по-

мощниками.
   

Правила,
    

изданпыя
 

въ
 

руководство
 

церковнымъ
 

со-
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вѣтамъ,

 

требуютъ,

 

чтобы

 

въ

 

числѣ

 

членовъ

 

ихъ

 

пепремѣнно

 

былъ

и

 

школьный

 

учитель,

 

гдѣ

 

есть

 

школа.

 

„Положеніемъ

 

о

 

попечителъ-

ствахъ"

 

совсѣмъ

 

не

 

упоминается

 

объ

 

учителѣ,

 

какъ

 

о

 

непремѣн-

номъ

 

членѣ

   

попечительныхъ

 

засѣданій.

    

Но

 

онъ

 

не

 

исключается

совсѣмъ

 

изъ

 

состава

 

членовъ,

 

потому

 

что

 

попечительства,

 

въ

 

силу

иредоставленнаго

  

имъ

 

права

   

(пунктъ

 

4-й

 

„Положенія"),

    

могутъ

приглашать

 

ихъ

 

на

 

засѣданія

 

по

  

своему

 

усмотрѣнію.

 

Они

 

могутъ

быть

 

даже

 

дѣйствительными

 

членами

 

попечительствъ,

   

потому

  

что

они

 

не

 

исключены

 

изъ

 

лицъ,

  

имѣющихъ

 

право

 

быть

 

выбранными

отъ

 

лица

 

всего

 

общества.

 

Самый

 

выборъ

 

учителя

 

въ

 

члены

 

попе-

чительствъ

 

будетъ

 

свидѣтельствовать

 

о

 

высокомъ

 

довѣріи

 

и

 

уваже-

ніи

 

къ

 

нему

   

отъ

 

прихожанъ,

   

заслуженныхъ

 

личными

 

нравствен-

ными

 

качествами,

   

или

 

полезною

   

школьною

 

и

 

общественною

 

дѣя-

тельностію.

   

Члены

 

попечительствъ

  

избираются

 

на

 

общемъ

 

собра-

ніи

 

прихожанъ,

 

но

 

къ

 

присягѣ

 

не

 

приводятся,

 

какъ

 

это

 

было

 

съ

членами

    

церковныхъ

 

совѣтовъ.

    

Приведете

 

къ

 

присягѣ

 

членовъ

совѣтовъ

    

объясняется

   

широкими

    

полномочіями

 

по

 

завѣдыванію

церковнымъ

 

имуществомъ,

   

какія

 

имъ

 

были

 

предоставлены,

   

и

 

не-

обходимостію

 

гарантировать

 

цѣлость

 

его

 

строгостію

 

требованій

 

при

выборѣ

 

и

 

пріемѣ

 

прихожанъ

 

въ

 

члены

 

совѣтовъ.

 

Къ

 

этому

 

можно

присоединить

   

еще

 

и

 

политическія

 

соображен ія,

   

которыя

 

руково-

дили

   

редакторомъ

   

проэкта

 

(М.

    

Н.

    

Муравьевымъ)

 

правилъ

 

для

церковныхъ

   

совѣтовъ

 

въ

 

краѣ.

    

очень

 

неспокойномъ

   

и

 

готовомъ

всякую

 

минуту

 

поднять

 

знамя

 

возстанія.

   

При

 

изданіи

 

же

 

„Поло-

женія

   

о

 

попечителъствахъ"

    

не

 

могло

 

быть

 

этихъ

    

соображений:

попечительства

 

могли

 

распоряжаться

 

только

 

тѣми

 

суммами,

   

кото-

рыя

 

ими

 

лично

   

были

 

собраны,

    

и

 

не

 

имѣли

   

права

 

претендовать

на

 

завѣдываніе

   

и

 

распоряженіе

 

имуществомъ

 

по

 

точному

 

смыслу

разъясненія,

 

даннаго

 

Государственнымъ

 

Совѣтомъ

 

на

 

3-ю

 

ст.

 

про-

экта;

   

равно

 

какъ

 

и

 

политически

    

народъ

 

былъ

 

благонадеженъ

 

и

репрессивныхъ

 

мѣръ

 

противъ

 

себя

 

не

 

вынуждалъ.

 

Критеріемъ

 

для

оцѣнки

 

годности

 

или

 

негодности

    

прихожанина

 

въ

 

члены

 

попечи-

тельства

 

служили

 

нравственный

 

свойства

 

послѣдняго:

   

его

 

степен-

ность,

 

благочестіе,

 

усердіе

 

къ

 

церкви

 

и

 

къ

 

посѣщенію

 

богослуже-

ній,
 

его
 

постоянная
 

готовность
 

служить
 

религіозно-общественвымъ



—

 

746

 

—

интересамъ,

    

при

   

матеріальной

    

возможности

    

къ

 

тому

    

и

 

т.

 

д.

Число

 

выборныхъ

   

членовъ

 

не

 

опредѣлено

 

„Положеніемъ"

 

и

предоставлено

 

усмотрѣнію

 

самихъ

 

приходскихъ

 

обществъ.

 

Это

 

са-

мо

 

собой

 

понятно.

 

Если

 

для

 

выбора

 

не

 

назначено

 

никакихъ

 

огра-

ничительныхъ

   

условій —ни

   

имущественный,

    

пи

 

образовательный

цензъ—лишь

 

бы

 

только

 

кандидата

 

былъ

 

благочестивый

 

человѣкъ,

и

 

прихожане

 

могутъ

 

поэтому

 

выбирать

 

всякаго,

    

заявившаго

 

свое

усердіе

 

къ

 

церкви;— то

 

число

 

законодательнымъ

 

путемъ

 

не

 

можетъ

быть

 

строго

 

и

 

точно

 

указано.

 

Попечительства

 

суть

 

представитель-

ства

   

союза

   

нравственно

 

общественнаго,

    

онирающагося

 

въ

 

своей

организаціи

    

на

 

мотивы

   

личнаго

 

нравственнаго

 

призванія,

    

а

 

не

гражданскаго

   

союза,

    

члены

 

котораго

 

во

 

взаимныхъ

 

отношеніяхъ

руководятся

 

законами

 

государства.

 

Само

 

„Положеніе",

 

какъ

 

мож-

но

 

догадываться,

   

не

 

надѣялось,

    

что

 

численный

 

составъ

 

попечи-

тельствъ

    

будетъ

   

очень

 

великъ.

    

Поэтому

 

и

 

было

    

внесено

 

пра-

вило,

    

что

 

въ

 

приходахъ,

    

въ

 

коихъ

   

учрежденіе

   

попечительствъ

изъ

   

нѣсколькихъ

    

выборныхъ

   

членовъ

    

оказалось

 

бы

    

непримѣ-

нимымъ

    

къ

   

дѣлу,

    

обязанности

    

попечительства

    

могутъ

    

быть

возлагаемы,

    

съ

 

утвержденія

   

епархіальнаго

 

Преосвященнаго,

    

на

одно

 

лицо,

    

пользующееся

   

особеннымъ

 

уваясеніемъ

    

въ

 

приходѣ,

съ

 

предоставленіемъ

    

ему

 

соотвѣтственныхъ

   

тому

 

правъ

    

и

 

зва-

нія

    

приходскаго

   

попечителя

    

(ст.

  

15-я

    

„Положенія").

    

Фактъ

возложенія

    

попечительскихъ

    

правъ

    

въ

 

приходѣ

    

на

 

одно

   

ли-

цо

 

напоминаетъ

    

практику

    

древней

   

христіанской

   

церкви,

    

гдѣ

были

 

единоличные

 

ходатаи

 

за

 

христіанъ,

   

ихъ

 

судьбу

 

и

 

интересы

предъ

    

правительственными

    

лицами

 

и

 

судебными

   

учрежденіями.

Единоличное

   

попечительство

 

существовало

  

и

 

въ

 

древней

 

русской

церкви,

 

гдѣ

 

строителями

 

церквей

 

нерѣдко

 

бывали

 

князья

 

и

 

знат-

ные

 

бояре,

 

принимавшіе

 

на

 

себя

 

обязанность

 

вѣдать

 

и

 

удовлетво-

рять

 

нужды

 

церкви

 

и

 

причта,

    

а

 

для

 

призрѣнія

 

сиротъ,

 

бѣдныхъ

и

 

больныхъ

 

устроивать

   

необходимыя

 

благотворительная

 

учрежде-

нія.

 

Особенно

 

же

 

попечительство,

 

или

 

такъ

 

называемый

 

патронатъ,

было

 

развито

 

въ

 

юго-западной

 

церкви,

 

гдѣ

 

оно

 

оказывало

 

незамѣ-

нимыя

 

и

 

цѣнныя

 

услуги

 

и

 

церкви,

 

и

 

русскому

 

народу.

    

Церков-

ные
 

совѣты

    
были

 
поставлены

    
въ

 
непосредственную

 
зависимость
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отъ

 

гражданской

 

власти.

 

Недоразумѣнія,

 

какія

 

могли

 

возникнуть

у

 

предсѣдателя

 

съ

 

членами

 

совѣта,

 

разрѣшались

 

начальникомъ

губерніи;

 

случаи,

 

выходившіе

 

за

 

предѣлы

 

компетенціи

 

совѣтовъ,

отдавались

 

на

 

разсмотрѣніе

 

начальника

 

губерніи,

 

и

 

его

 

рѣшеніе

считалось

 

окончательнымъ;

 

даже

 

въ

 

дѣлахъ

 

чисто

 

духовныхъ

 

со-

вѣты

 

были

 

подвѣдомы

 

губернаторомъ,

 

и

 

имъ

 

сначала

 

доносили,

a

 

послѣдніе,

 

если

 

видѣли

 

свое

 

безсиліе

 

въ

 

рѣшеніи

 

недоумѣнія

или

 

считая

 

дѣло

 

неподлежащимъ

 

своему

 

вѣдѣнію,

 

отдавали

 

его

мѣстной

 

епархіальной

 

власти.

 

Попечительства

 

же

 

были

 

изъяты

 

изъ

круга

 

учрежденій,

 

подлежащихъ

 

вѣдѣнію

 

гражданской

 

власти,

 

и

всецѣло

 

подчинены

 

епархіальному

 

преосвященному.

 

О

 

выборѣ

свѣтскихъ

 

членовъ

 

попечительства

 

должны

 

доносить

 

архіерею.

Когда

 

нужно

 

бываетъ

 

произвести

 

сборъ

 

внѣ

 

предѣловъ

 

прихода,

попечительства

 

должны

 

предварительно

 

испросить

 

благословенія

мѣстнаго

 

архіерея,

 

безъ

 

этого

 

сборъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

произведенъ

(ст.

 

6-я

 

„Положенія").

 

По

 

предметамъ,

 

превышающимъ

 

права

попечительства

 

и

 

общаго

 

собранія

 

прихожанъ,

 

равно

 

и

 

въ

 

сомни-

тельныхъ

 

случаяхъ,

 

попечительство

 

представляетъ

 

епархіальному

архіерею

 

на

 

разрѣшеніе

 

или

 

для

 

сношенія,

 

съ

 

кѣмъ

 

слѣдуетъ

(ст.

 

14-я).

 

Возложеніе

 

попечительскихъ

 

правъ

 

на

 

одно

 

лицо

 

можетъ

быть

 

произведено

 

только

 

съ

 

утвержденія

 

епархіальнаго

 

преосвя-

щеннаго

 

(ст.

 

15-я).

 

Наконецъ,

 

самое

 

устройство

 

приходскихъ

 

по-

печительствъ

 

на

 

основаніи

 

„Прложенія"

 

предоставляется

 

распо-

ряжение

 

епархіальнаго

 

архіерея;

 

мѣстныя

 

же

 

гражданскія

 

>

 

власти

должны

 

только

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

и

 

возможности

 

содѣйствовать

 

от-

крытие

 

этихъ

 

учрежденій.

(Продолжѳніѳ

 

будѳтъ.)

По

 

поводу

 

разъясненія

 

узаконеній

 

касательно

производства

 

работъ

 

въ

 

праздничные

 

дни.

Въ

 

„

 

[Іравительствѳнномъ

   

Вѣстникѣ"

   

отъ

   

28

   

минувшаго

   

мая

опубликовано
 

Высочайшее
 

повѳлѣпіѳ
 

о
 

равъяененіи
 

узаконѳній,
   

васа-
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ющихся

 

производства

 

работъ

 

въ

 

праздничные

 

дни.

 

Такими

 

узаконе-

ниями

 

являются

 

въ

 

нашѳмъ

 

законодатѳльствѣ

 

статьи

 

23

 

и

 

24

 

Устава

о

 

прѳдуцреждѳніи

 

и

 

арѳсѣчѳніи

 

прѳступлѳній

 

и

 

статье

 

300

 

Общаго

учрѳждѳнія

 

Губѳрнскаго.

Вотъ

 

эти

 

статьи:

 

„Воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

церковные

и

 

гражданскіе

 

а)

 

посвящаются

 

отдохновѳнію

 

отъ

 

трудовъ

 

и

 

съ

 

тѣмъ

вмѣстѣ

 

набожному

 

благоговѣнію,

 

б)

 

посему

 

въ

 

дни

 

сіи,

 

воздержива-

ясь

 

отъ

 

безпутной

 

жизни

 

болѣѳ,

 

нежели

 

въ

 

другіѳ,

 

надлѳжитъ

 

празд-.

новать

 

съ

 

благоговѣніѳмъ

 

и

 

чистотою

 

и

 

в)

 

ходить

 

въ

 

церковь

 

къ

слушанію

 

службы

 

Божіѳй,

 

а

 

особливо

 

литургін"

 

(ст.

 

23).

 

„Во

 

всѣ

праздничные

 

дни,

 

въ

 

которые

 

присутственный

 

мѣста

 

свободны

 

отъ

собраній,

 

а

 

училища

 

отъ

 

учѳнія,

 

нигді

 

казенныхъ

 

и

 

другихъ

 

пуб-

личныхъ

 

работъ

 

не

 

производить,

 

какъ

 

вольными

 

или

 

казенными

 

ма-

стеровыми,

 

такъ

 

и

 

арестантами,

 

безъ

 

особаго

 

на

 

то

 

Высочайшаго

дозволенія,

 

исключая:

 

1)

 

случаѳвъ-

 

чрезвычайныхъ,

 

когда

 

отъ

 

отлага-

тельства

 

можетъ

 

произойти

 

вредь

 

постройкамъ,

 

ущербь

 

казнѣ

 

и

 

оста-

новка

 

въ

 

сообщѳніяхъ;

 

2)

 

тѣхъ

 

вѣдомствъ,

 

кои

 

руководствуются

особыми

 

уставами,

 

силою

 

коихъ

 

работы

 

по

 

симъ

 

днямъ

 

именно

 

раз-

рѣшаются

 

или

 

требуются"

 

(24).

 

„Губернаторы

 

имѣютъ

 

надзоръ

 

за

точнымъ

 

исполнѳніѳмъ

 

поетановлѳній

 

о

 

должномъ

 

уваженіи

 

въ

 

народѣ

воскресныхъ

 

дней,

 

особенно

 

торжѳствуемыхъ

 

церковью

 

цраздниковъ,

наблюдая,

 

чтобы

 

въ

 

сіи

 

дни,

 

кромѣ

 

чрезвычайныхъ

 

случаѳвъ,

 

озна-

чѳнныхъ

 

въ

 

Уст.

 

о

 

предупр.

 

и

 

прѳсѣч.

 

преет.,

 

нигдѣ

 

не

 

производи-

лось

 

казенныхъ

 

и

 

публичныхъ

 

работъ"

 

(300).

Государственный

 

Оовѣтъ,

 

разсмотрѣвъ

 

приведѳнныя

 

статьи,

 

на-

шѳлъ,

 

что

 

въ

 

первой

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

сущности

 

указывается

 

только

 

на

 

то,

что

 

праздничные

 

дни

 

посвящаются

 

отдохновѳнію

 

отъ

 

работъ,

 

благого-

вѣнію

 

и

 

молитвѣ,

 

а

 

посему

 

въ

 

эти

 

дни

 

надлѳжитъ

 

воздерживаться

отъ

 

порочной

 

жизни;

 

что

 

второю

 

статьѳю

 

особенно

 

наглядно

 

под-

тверждается

 

отсутствіе

 

вь

 

законѣ

 

общаго

 

запрещѳнія

 

работъ

 

въ

праздники,

 

ибо

 

содержащееся

 

въ

 

ней

 

воспрещеніѳ

 

ограничено

 

произ-

водствомъ

 

работъ

 

лишь

 

казенныхъ

 

и

 

публичныхъ,

 

и

 

что,

 

наконѳцъ,

третья

 

изъ

 

привѳденныхъ

 

статей

 

лишь

 

повторяѳтъ

 

постановлѳнія,

изложѳнныя

 

въ

 

двухъ

 

црѳдыдущихъ,

 

опрѳдѣляя

 

лѳжащія

 

въ

 

этомъ

отношении

 
обязанности

 
на

 
губѳрнаторахъ.

   
Принимая

 
во

 
вниманіѳ

   
от-
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сутствіѳ

 

въ

 

загсонѣ

 

каратѳльныхъ

 

за

 

парушѳніѳ

 

этихъ

 

статей

 

мѣръ,

Государственный

 

Совѣтъ

 

призналъ

 

ихъ

 

имѣющими

 

характѳръ

 

скорѣе

нравствѳннаго

 

указанія

 

или

 

совѣта,

 

нежели

 

содержащими

 

обязательное

тробованіе

 

н

 

мпѣніѳиъ

 

положи

 

л

 

ъ:

I.

     

Въ

 

измѣнѳніѳ

 

и

 

дополнѳніе

 

подлѳжащихъ

 

узаконѳній

 

поста-

новить:

я Добровольное

 

запятіе

 

работою

 

въ

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

торжественные

 

дни

 

церковные

 

и

 

гражданскіѳ

 

предостав

 

іяѳтся

 

усиотрѣ-

пію

 

каждаго,

 

и

 

никакая

 

власть

 

не

 

должна

 

чинить

 

трудящийся

 

ка-

кихъ-либо

 

въ

 

сѳмъ

 

прѳпятствій.

II.

    

Исключить

 

изъ

 

статей

 

300

 

общаго

 

учреждѳнія

 

губѳрнскаго

(свод.

 

зак.

 

т.

 

II,

 

изд.

 

1892

 

г.)

 

и

 

24

 

устава

 

о

 

прѳдупрѳждѳніи

 

и

иресѣчѳніи

 

нреступлѳній

 

(свод.

 

зак.

 

т.

 

XIV,

 

изд.

 

1890

 

г.)

 

содер-

жащееся

 

въ

 

нихъ

 

указаніѳ

 

на

 

воспрѳщеніѳ

 

производства

 

въ

 

воскрес-

ные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

публичныхъ

 

работъ.

Таковое

 

мнѣніѳ

 

Государственннаго

 

Совѣта

 

Государь

 

Императоръ

Высочайше

 

соизволилъ

 

10-го

 

мая

 

1904

 

года

 

утвердить

 

и

 

повѳ-

лѣлъ

 

испошить.

Наиъ

 

кажется,

 

что

 

обнародованное

 

дозволеніѳ

 

каждому

 

по

 

его

усмотрѣнію

 

работать

 

во

 

всякое

 

время

 

отнынѣ

 

должно

 

сдѣіаться

 

въ

нрѳдѣлахъ

 

эакона

 

предмѳтоиъ

 

особыхъ

 

пастырскихъ

 

разъяснѳній

 

и

наставленій

 

при

 

объяснены

 

четвертой

 

заповѣди

 

закона

 

Божія,

 

осо-

бенно

 

въ

 

виду

 

возможности

 

разныхъ

 

кривотолковъ

 

нѳпонимающихъ

дѣла

 

или

 

неблагонамѣренныхъ

 

людей.

Прежде

 

всего

 

необходимо

 

объяснить

 

народу,

 

что

 

Высочайше

утвержденное

 

мнѣніѳ

 

Государственная

 

Совѣта

 

собственно

 

въ

 

отноше-

ніи

 

законодательства

 

относительно

 

праздничныхъ

 

дней

 

не

 

вводитъ

 

ни-

чего

 

существенно

 

новаго,

 

но

 

только

 

уясняѳтъ

 

точный

 

смыслъ

 

еущѳ-

ствующихъ

 

постановлена

 

именно

 

въ

 

виду

 

широко

 

распространеннаго

неправильнаго

 

пониманія

 

ихъ,

 

очевидно

 

происходящаго

 

отъ

 

недоста-

точной

 

ясности

 

ихъ

 

изложенія.

 

Сдѣланное

 

разъяснѳніѳ

 

этихъ

 

постано-

влена

 

направлено

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

именно

 

не

 

оставалось

 

никавихъ

сомнѣній

 

ни

 

въ

 

комъ,

 

что

 

работать

 

каждый

 

воленъ

 

во

 

всѣ

 

дни

 

и

что,
 

посвящая
 

по
 

свободному
 

побуждѳнію
 

праздничный
 

день
 

не
 

досу-



—

 

750

 

—

гу,

 

а

 

труду,

   

работающій

 

не

 

становится

 

на

 

ослушникомъ

 

Церкви,

 

пи

нарушителѳмъ

 

закона.

Но

 

не

 

противорѣчитъ

 

ли

 

такой

 

взглядъ

 

заповѣди

 

о

 

памятованіи

и

 

соблюдѳніи

 

праздничныхъ

 

дней

 

и

 

самое

 

постановленіѳ

 

не

 

даѳтъ

 

ли

основаніе

 

думать,

 

что

 

Правительство

 

какъ

 

бы

 

слагаетъ

 

съ

 

себя

 

обя-

занность

 

действовать

 

въ

 

полномъ

 

союзѣ

 

съ

 

Церковью

 

и

 

ел

 

постано-

в.леніями?

 

Очевидно,

 

что

 

объ

 

этомъ

 

не

 

можѳтъ

 

быть

 

рѣчи

 

послѣ

 

того,

какъ

 

сказано,

 

что

 

законъ

 

10

 

мая

 

не

 

есть

 

существенно

 

новое

 

поста-

новлѳніе,

 

а

 

лишь

 

разъяснѳніе

 

не

 

ясно

 

и

 

не

 

точно

 

изложенной

 

редак-

ции

 

сущѳствующаго

 

законоположѳнія.

Еще

 

болѣѳ

 

отстраняется

 

всякое

 

сомнѣніе

 

въ

 

согласовали

 

дѣй-

ствій

 

Правительства

 

съ

 

церковными

 

устаповленіями,

 

если

 

обратить

вниманіѳ

 

на

 

то,

 

что

 

статья

 

23

 

устава

 

о

 

преду преждѳніи

 

и

 

прѳсѣчѳ-

ніи

 

преступлений,

 

гласящая,

 

что

 

праздничные

 

дпи

 

посвящаются

 

отдох-

повенію

 

отъ

 

трудовъ,

 

остается

 

не

 

исключенною

 

и

 

даже

 

но

 

измѣнѳн-

ною;

 

напротивъ,

 

Государственный

 

Оовѣтъ

 

именно

 

призпаетъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

мнѣніи,

 

что

 

эта

 

статья,

 

не

 

заключая

 

въ

 

собѣ

 

ничего

 

обязатель-

на^,,

 

выражаетъ

 

общепризнанный,

 

по

 

существу

 

вполнѣ

 

правильный

взглядъ

 

на

 

праздники.

 

„Всякая

 

мысль

 

о

 

колебаніи

 

высокаго

 

значе-

нія

 

праздничныхъ

 

и

 

торжественныхъ

 

дней,

 

гласить

 

мнѣніѳ

 

Госу-

дарствоннаго

 

Совѣта,

 

была

 

бы,

 

конечно,

 

самымъ

 

рѣшительнымъ

 

об-

разомъ

 

отвергнута,

 

какъ

 

обсуждавшимъ

 

это

 

дѣло

 

Общимъ

 

Совѣ-

щаніемъ

 

(о

 

нуждахъ

 

сельско- хозяйственной

 

промышленности),

 

такъ

 

и

Государственнымъ

 

Совѣтомъ.

 

Поэтому

 

освященное

 

вѣрою

 

и

 

бла-

іоювѣйнымъ

 

въ

 

теченіе

 

вѣковъ

 

почитаніемъ

 

христіанъ

 

начало

 

празд-

ничнаго

 

отдыха

 

должно

 

и

 

впредь

 

оставаться

 

незыблемымъ" .

Вотъ

 

драгоцѣнноѳ

 

заявленіе

 

Высшаго

 

Правитѳльственнаго

 

Учрѳж-

денія

 

о

 

его

 

полной

 

солидарности

 

съ

 

установлѳніями

 

Вѣры

 

и

 

Церкви.

Съ

 

своей

 

стороны,

 

мы

 

полагаѳмъ,

 

что

 

измѣнѳніѳмъ

 

и

 

дополненіемъ

узаконѳній

 

о

 

праздничныхъ

 

дняхъ

 

сколько

 

возлагается

 

на

 

духовен-

ство

 

особая

 

забота

 

по

 

охраненію

 

этого

 

начала

 

посвященія

 

Богу

 

из-

нѣстныхъ

 

дней,

 

столько

 

же

 

высказывается

 

и

 

довѣріе

 

къ

 

успѣху

 

дѣ-

ятельности

 

духовенства

 

по

 

охраненію

 

этого

 

начала

 

среди

 

насѳлѳнія.

Нѣтъ

 

нужды,

 

чтобы

 

это

 

посвящѳніѳ

 

Богу

 

дней

 

было

 

принудите л ь-

нымъ;
 

въ
 

этомъ
 

послѣднемъ
 

случаѣ
 

оно
 

уже
 

тѳряетъ

 
всю

 
свою

 
цѣну,
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какъ

 

дѣло

 

Богоугожденія;

 

оно

 

только

 

тогда

 

и

 

спасительно,

 

и

 

плодо-

творно,

 

и

 

желательно,

 

когда

 

исполняется

 

по

 

добровольному

 

побужде-

на

 

просвѣщеннаго

 

учѳніѳмъ

 

Христовьшъ

 

ума

 

и

 

согрѣтаго

 

любовью

 

въ

Богу

 

сердца.

 

Этого

 

нельзя

 

достигнуть

 

внѣшними

 

прѳдписаніями,

 

такъ

какъ

 

вообще

 

къ

 

области

 

духовной

 

жизни

   

примѣненіе

   

внѣшнѳй

 

силы

часто

 

бываѳтъ

 

во

 

врѳдъ

 

проповѣдуемой

 

идѳѣ;

   

но

 

этого

   

легко

 

дости-

гнуть

 

иастырю,

 

которому

 

ввѣрѳно

 

теперь

 

даже

 

и

 

первоначальное

 

школь-

ное

 

паставлѳніѳ

 

подростающихъ

 

поколѣній

 

ві,

 

духѣ

   

Вѣры

 

и

 

Церкви.

Наконѳцъ,

    

если

   

и

 

пастырское

  

служеніѳ

   

не

   

освобождаетъ

   

отъ

обязанности

 

заботиться

 

не

 

только

 

о

 

духовной

 

п

 

щѣ,

   

но

 

о

 

содѣйствіи

Евангельскимъ

 

учѳніѳмъ

   

экономическому

   

благосостоянію

   

паствы,

    

то

тѣмъ

 

болѣѳ

 

забота

   

объ

 

этомъ

   

лежитъ

   

на

 

свѣтскомъ

   

правитѳльствѣ.

Дѣло

 

о

 

разъясненіи

 

узаконѳній,

   

касающихся

 

производства

 

работъ

 

въ

праздпичные

 

дни,

 

возбуждено

 

Особымъ

 

Совѣщаніемъ

 

о

 

нуждахъ

 

сѳль-

ско-хозяйствонной

   

промышленности

 

и

 

возбуждено

 

основательно,

    

какъ

это

 

призналъ

 

и

 

Государственный

  

Совѣтъ.

    

Достаточно

 

сказать,

    

что

число

 

нерабочихъ

 

дней

 

достигаетъ

 

въ

 

иныхъ

   

сѳльскихъ

 

мѣстностяхъ

до

 

120 — 140

 

и

 

даже

 

болѣѳ

 

въ

 

годъ,

    

при

 

чѳмъ

 

на

   

самое

   

цѣнное

для

 

сельско-хозяйственпыхъ

 

работъ

 

время,

 

съ

 

апрѣля

 

но

 

сентябрь

 

вклю-

чительно,

 

приходится

 

до

 

77

 

праздниковъ,

   

а

 

между

 

тѣмъ

 

значитель-

ная

 

часть

 

ихъ

 

даже

 

не

 

имѣѳтъ

 

основапія

 

въ

 

цѳрковномъ

 

уставѣ.

 

Меж-

ду

 

тѣмъ

   

всякое

   

промедленіе

   

въ

   

ходѣ

 

этихъ

   

работъ,

    

особенно

 

въ

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

весь

 

оборотъ

 

полевыхъ

 

работъ

 

долженъ

 

быть

 

завѳр-

гаѳнъ

 

въ

 

короткій

 

срокъ,

    

всякій

 

въ

 

неурочную

 

пору

   

перѳрывъ

 

ихъ

наносить

  

неисчислимые

   

убытки

   

сельскому

   

хозяйству,

    

являющемуся

главною

 

основою

 

народпаго

 

благосостоянія.

„Природа

 

не

 

терпитъ

 

пустоты",

 

гласитъ

 

одинъ

 

изъ

 

законовъ

природы.

 

Отсутствіѳ

 

возможности

 

работать

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

при

сущѳствующемъ

 

въ

 

крестьянской

 

срѳдѣ,

 

естѳствѳнномъ

 

вслѣдствіе

 

празд-

ности,

 

обыкновеніи

 

предаваться

 

разгулу,

 

который

 

продолжается

 

часто

далеко

 

за

 

прѳдѣлы

 

праздника,

 

окончательно

 

должно

 

убѣдить

 

въ

полной

 

цѣлѳсообразпости

 

принятой

 

мѣры.

Какъ

 

разъ,

 

когда

 

мы

 

писали

 

эти

 

строки,

 

прѳдъ

 

нами

 

предстала

потрясающая

 

картина

 

изъ

 

сельской

 

жизни,

 

вызванная

 

пьянынъ

 

раз-

гуломъ.
 

„11
 

сего
 

мая,
 

доноситъ
 

приставъ
 

1
 

стана
 

Орловскаго
 

уѣзда
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Консисторіи,

 

крестьянинъ

 

дер.

 

Рыбницы,

 

Собакинской

 

волости,

 

А.

 

А.

Дровниковъ,

 

въ

 

состояніи

 

сильнаго

 

опьянепія,

 

покушался

 

лишить

 

се-

бя

 

жизни,

 

чрезъ

 

повѣшепіе,

 

при

 

слѣдующихъ

 

обстоятѳльствахъ:

 

6-го

мая,

 

въ

 

день

 

Вознѳсенія

 

Господня,

 

у

 

нихъ

 

въ

 

дѳревнѣ

 

было

 

бого-

молье;

 

опъ

 

съ

 

этого

 

дня

 

запьянствовалъ

 

и

 

пьянство

 

продолжалось

 

до

11

 

числа;

 

въ

 

этотъ

 

день

 

онъ,

 

будучи

 

сильно

 

пьянъ,

 

находился

 

око-

ло

 

винной

 

лавки;

 

къ

 

нему

 

пришла

 

жена

 

и

 

начала

 

его

 

ругать,

 

упре-

кая

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

домѣ

 

куска

 

хлѣба

 

нѣтъ,

 

дѣти

 

голодныя

 

пла-

чутъ,

 

а

 

онъ

 

бозпросыпно

 

пьянствуотъ;

 

затѣмъ

 

пошла

 

домой,

 

привела

дѣтѳй,

 

оставила

 

ихъ

 

плачу щихъ

 

и

 

ушла;

 

по

 

его

 

словамъ,

 

это

 

егс

растревожило

 

и

 

онъ

 

побѣжалъ

 

за

 

лавочку

 

къ

 

ракиткамъ,

 

не

 

зная

зачѣмъ,

 

a

 

посторонніѳ

 

говорятъ,

 

что

 

онъ,

 

подбѣгая

 

къ

 

ракиткамъ,

снялъ

 

съ

 

себя

 

поясъ,

 

намѣреваясь

 

повѣситься,

 

а

 

когда

 

отъ

 

него

 

от-

няли

 

поясъ,

 

то

 

онъ

 

говоридъ:

  

„все

 

равно

 

повѣшусь".

Картина

 

не

 

требуетъ

 

поясненій.

 

Но

 

она

 

въ

 

самое

 

сердце

 

по-

ражаетъ

 

всяваго

 

пастыря,

 

болѣющаго

 

за

 

паству,

 

и

 

вызываѳтъ

 

до

 

бо-

ли

 

жгучій

 

вопросъ:

 

„когда

 

же,

 

наконецъ,

 

пойметъ

 

нашъ

 

добрый

 

на-

родъ,

 

въ

 

чѳмъ

 

должно

 

заключаться

 

истиное

 

почитаніѳ

 

праздниковъ?"

И

 

разъ

 

еще

 

не

 

находитъ

 

онъ

 

себѣ

 

приличествующихъ

 

праздникамъ

духовныхъ

 

занятій,

 

не

 

лучше

 

ли

 

освободить

 

его,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

отъ

 

требованія,

 

которое

 

нерѣдко

 

предъявляютъ

 

къ

 

нему

 

ближайшіе

представители

 

власти

 

вслѣдствіе

 

неправилънаго

 

толкованія

 

закона,—

толкованія,

 

внзываемаго

 

иногда

 

совершенно

 

посторонними

 

соображв-

ніями

 

и

 

нечистыми

 

побуждевіями, —

 

не

 

производить

 

работъ

 

въ

 

празд-

ничные

 

дни,

 

тавъ

 

какъ

 

вѣдь

 

и

 

по

 

ученію

 

церковному

 

запрещено

 

ра-

ботать

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

не

 

для

 

чего

 

иного,

 

а

 

для

 

того,

 

чтобы

безпрепятственнѣе

 

употреблять

 

ихъ

 

на

 

святыя

 

и

 

Богоугодныя

дѣла,

 

позволять

 

же

 

себѣ

 

праздность

 

и

 

разсѣянность,

 

не

 

говоря

 

уже

о

 

невоздержности

 

и

 

забавахъ,

 

въ

 

дни

 

праздничные

 

менѣѳ

 

проститель-

но,

 

нежели

 

въ

 

будніе

 

дни

 

(Прав.

 

Катих.).

Еще

 

раньше

 

въ

 

одной

 

изъ

 

статей

 

(*)

 

мы

 

указывали,

 

что

 

одною

взъ

 

бдижайшихъ

   

современных!

 

задачъ

    

дѣятельности

 

пастырства

 

яв-

---------------- !------------------------------------------------------------------ ,----------------------------------------------------------

(*)

 

„Орл.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

Ш

 

19,

  

1903

 

г.,

   

стр.

 

398.

    

„Одна

 

изъ

блвжайшихъ
 

задачъ
 

духовенства
 

въ
 

наше
 

время".
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ляѳтся

 

подготовлѳніѳ

 

насѳленія

 

въ

 

послѣдовавшему

 

теперь

 

разъясненію

Правительства

 

о

 

праздникахъ.

 

И

 

теперь,

 

повторяемъ,

 

эта

 

задача

должна

 

быть

 

прѳдметомъ

 

особенной

 

заботы

 

духовенства

 

въ

 

смыслѣ

 

рас-

пространѳнія

 

среди

 

сельскаго

 

насѳлѳнія

 

здравыхъ,

 

разумныхъ

 

взглядовъ

на

 

сущность

 

празднованія

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

недалеко

 

то

 

время,

 

ког-

да

 

этотъ

 

стихійный

 

праздничный

 

разгулъ

 

или

 

хотя

 

бы

 

и

 

просто

 

празд-

ность,

 

съ

 

просвѣщѳніемъ

 

народа,

 

отойдетъ

 

въ

 

область

 

минувшаго.

 

Та-

кую

 

надежду

 

высказываетъ

 

Государственный

 

Совѣтъ

 

въ

 

своемъ

 

мнѣ-

ніи.

 

Какой

 

прекрасный

 

плодъ

 

своей

 

дѣятельности

 

можетъ

 

получить

въ

 

этомъ

 

духовенство,

 

призванное

 

Высочайшею

 

волею

 

къ

 

усугубленію

участія

 

въ

 

общественной

 

жизни

 

паствы!
А.

—»^<э»<^—

Современное

 

религиозное

 

состояние

  

Донскихъ
калмыковъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

вопросомъ

 

о

 

развитіи
миссіонерской

 

дѣятельности

 

среди

 

нихъ.

(По

 

даннымъ

   

послѣдняго

   

отчета

 

Донского

 

Епархіальнаго

Комитета

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества.)

(Окончаніе).

Простой

 

народъ —калмыки— въ

 

религіозныхъ

 

вопросахъ

 

еще

 

не-

вѣжествевнѣе.

 

Въ

 

этомъ

 

безусловно

 

виновато

 

калмыцкое

 

жречество.

Захвативъ

 

все

 

по

 

нраву

 

своего

 

положенія,

 

гелюны

 

успѣли

 

на-

учить

 

калмыковъ

 

не

 

безпокоиться

 

о

 

своей

 

душѣ,

 

разъ

 

существу-

ютъ

 

они — гелюны.

 

Ихъ

 

дѣло

 

приносить

 

гелюнамъ

 

обильный

 

жер-

твы,

 

а

 

душа

 

будетъ

 

спасена

 

молитвами

 

гелюновъ.

 

И

 

дѣйствитель-

но,

 

простой

 

народъ

 

нисколько

 

не

 

заботится

 

о

 

своей

 

душѣ:

 

„Гелю-

ны

 

наши

 

молятся

 

за

 

насъ",

 

говорятъ

 

калмыки.

 

Отсюда

 

у

 

кал-

мыковъ

 

полное

 

равнодушіе

 

къ

 

своей

 

религіи, — рѣдко

 

посѣщаютъ

они

 

свои

 

капища.

 

Въ

 

году

 

бываютъ

 

4

 

раза

 

ихъ

 

большіе

 

праздни-

ки;

 

тогда

 

только

 

можно

 

видѣть

 

множество

 

молящихся

 

разнаго

возраста

 

обоего

 

пола,

 

а

 

въ

 

остальное

 

время

 

капища

 

ихъ

 

пусты,

и

 
молятся

    
въ

 
нихъ

   
одни

 
гелюны.

   
При

 
равнодушіи

 
калмыковъ
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къ

 

своей

 

религіи

 

два

 

господствующее

 

порока

 

среди

 

нихъ—воров-

ство

 

и

 

пьянство—заѣдаютъ

 

и

 

губятъ

 

калмыковъ,

 

заглушаютъ

 

въ

нихъ

 

духовные

 

интересы,

 

убиваютъ

 

высшіе

 

религіозные

 

порывы

и

 

стремленія.

 

За

 

малымъ

 

исключеніемъ

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ,

 

кото-

рый

 

дѣйствительно

 

занимаются

 

серіознымъ

 

дѣломъ—хлѣбопаше-

ствомъ,

 

одни

 

изъ

 

калмыковъ

 

воруютъ

 

изъ

 

удальства,

 

чтобы

 

по-

казать

 

свою

 

ловкость

 

и

 

находчивость,

 

другіе

 

по

 

необходимости,

чтобы

 

добыть

 

кусокъ

 

хлѣба.

 

Правда,

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

калмыковъ

есть

 

желаніе

 

знать

 

правду,

 

истину,

 

но,

 

къ

 

спжалѣвію,

 

гелюны

 

не

сообщаютъ

 

имъ

 

ничего

 

и

 

завѣдомо

 

держать

 

ихъ

 

въ

 

религіозномъ

невѣжествѣ,

 

чтобы

 

легче

 

эксплоатировать

 

ихъ

 

довѣріе.

 

Только

 

го-

дами

 

они

 

узнаютъ

 

правду

 

и

 

истину

 

отъ

 

миссіонеровъ.

 

У

 

калмы-

ковъ

 

есть

 

нѣкоторыя

 

и

 

хорошія

 

качества:

 

это

 

-народъ,

 

но

 

природѣ

не

 

лишенный

 

даровитости,

 

но

 

духовная

 

природа

 

его

 

подавлена

 

и

унижена

 

пресловутымъ

 

жречествомъ.

 

Необходимо

 

дать

 

имъ

 

обра-

зование

 

и

 

ходъ

 

къ

 

познанію

 

истины.

 

Только

 

недавно

 

былъ

 

печат-

ный

 

призывъ

 

бакши

 

Донскихъ

 

калмыковъ

 

Бурманджинова

 

къ

 

про-

стому

 

народу,

 

чтобы

 

онъ

 

отдавалъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

школы.

Раньше

 

до

 

него

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

бакшей

 

не

 

хотѣлъ,

 

чтобы

 

дѣти

калмыковъ

 

просвѣщалнсь

 

разными

 

науками.

 

Если

 

бы

 

призывъ

бакши

 

привился

 

и

 

если

 

бы

 

дѣти

 

обучались

 

не

 

только

 

въ

 

пизшихъ,

но

 

и

 

въ

 

среднихъ

 

школахъ,

 

то

 

авторитетъ

 

гелюновъ

 

постепенно

падалъ

 

бы.

 

Образованнымъ

 

калмыкамъ

 

виднѣе

 

было

 

бы

 

злоупо-

требление

 

гелюновъ

 

и

 

ихъ

 

безцеремовныя

 

продѣлки

 

надъ

 

простымъ

народомъ.

 

Если

 

бы

 

удалось

 

миссіоверамъ

 

разрушить

 

авторитетъ

гелюновъ,

 

то

 

калмыки

 

были

 

бы

 

близки

 

къ

 

принятію

 

христіанства.

Въ

 

бесѣдахъ

 

наряду

 

съ

 

разъясненіями

 

христіанскихъ

 

истинъ

 

про-

стому

 

человѣку-калмыку

 

-

 

приходится

 

указывать

 

на

 

ложное

 

поло-

женіе

 

жречества,

 

обманъ,

 

ложь,

 

даже

 

безполезность

 

его

 

въ- жизни

простого

 

калмыка.

 

Труды

 

миссіонеровъ

 

замѣтны:

 

многіе

 

калмыки,

дѣйствительно,

 

извѣряются

 

въ

 

своемъ

 

духовенствѣ.

 

Въ

 

общемъ

они

 

охотно

 

слушаютъ

 

бесѣды

 

миссіонеровъ,

 

сознаютъ

 

превосход-

ство

 

христіанской

 

религіи,

 

но

 

переходить

 

въ

 

христіанство

 

еще

 

не

рѣшаются:

 

одни

 

изъ

 

принципа,

 

что

 

елѣдуетъ

 

умирать

 

въ

 

религіп

своихъ
 

дѣдовъ,
  

другіе
 

не
 

желаютъ
 

быть
 

выскочками,
  

чтобы
 

ихъ



—

 

755

 

—

не

 

осмѣяли

   

калмыки,

   

третьи

 

боятся

    

оказаться

 

въ

 

непріятномъ

положеніи

 

послѣ

 

крещенія.

Проѣзжая

 

по

 

калмыцкимъ

 

поселеніяиъ

 

для

 

бесѣдъ

 

съ

 

кал-

мыками

 

о

 

храстіанской

 

религіи,

 

мисоіонеръ

 

о.

 

Чеминовъ

 

нашелъ

между

 

ними

 

десятки

 

крещенныхъ

 

раньше,

 

но

 

при

 

обращеніи

 

къ

нимъ

 

съ

 

словомъ

 

утѣшенія

 

и

 

ободренія

 

въ

 

ихъ

 

неприглядной

 

жиз-

ни

 

оказалось,

 

что

 

таковые

 

живутъ

 

по

 

прежнему—по-калмыцки:

ѣдятъ

 

падаль,

 

питаются

 

калмыцкими

 

кушаньями,

 

живутъ

 

въ

 

ки-

биткахъ,

 

пмѣють

 

сообщество

 

съ

 

калмыками,

 

только

 

меныпинстЕо

изъ

 

нихъ

 

живетъ

 

по-христіански.

 

Живущіе

 

у

 

коннозаводчиковъ

не

 

только

 

калмыкп,

 

но

 

и

 

русскіе,

 

находясь

 

вдали

 

отъ

 

церкви,

 

за-

валенные

 

работой

 

изъ-за

 

насущнаго

 

куска

 

хлѣба,

 

дѣлаются

 

людь-

ми

 

чуждыми

 

церкви

 

и

 

одичалыми.

 

Такія

 

лица,

 

уже

 

въ

 

силу

привычки,

 

если

 

и

 

представите»

 

случай

 

ходить

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

не

 

пойдутъ.

 

Затѣмъ

 

дурно

 

вліяетъ

 

сборище

 

самаго

 

народа,

 

кото-

рый

 

собирается

 

работать

 

у

 

коннозаводчиковъ.

 

Хорошій

 

человѣкъ

туда

 

не

 

нойдетъ,

 

а

 

пдутъ

 

туда

 

преимущественно

 

люди

 

съ

 

опоро-

ченнымъ

 

прошлымъ,

 

сомнительной

 

нравственности

 

и

 

нерѣдко

 

чуж-

дые

 

всякихъ

 

релпгіозныхъ

 

вѣрованій

 

и

 

убѣжденій.

 

Естественно,

что

 

у

 

такихъ

 

лицъ

 

крещеннымъ

 

калмыкамъ

 

нечему

 

поучиться,

а

 

между

 

тѣмъ

 

имъ

 

приходится

 

по

 

необходимости

 

сталкиваться

 

съ

ними.

 

Такіе

 

крещенные

 

калмыки

 

пропадаютъ

 

нравственно.

 

Отчасти

правы

 

крещенные

 

калмыки,

 

когда

 

говорить,

 

что

 

и

 

русскіе

 

живутъ

не

 

лучше

 

ихъ,

 

что

 

они

 

также

 

не

 

ходятъ

 

въ

 

церковь,

 

постовъ

 

не

соблюдаютъ,

 

живутъ

 

безнравственно.

 

Поэтому

 

крещенныхъ

 

калмы-

ковъ

 

слѣдовало

 

бы

 

вырывать

 

изъ

 

этого

 

омута,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

они

 

охотно

 

ушли

 

бы

 

оттуда.

 

Миссіонеру

 

приходилось

 

многимъ

 

го-

ворить,

 

чтобы

 

они

 

оставили

 

калмыцкій

 

образъ

 

жизни

 

и

 

жили

 

бы

по-хрпстіански.

 

Единственное

 

спасеніе

 

для

 

такихъ

 

калмыковъ

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

имъ

 

данъ

 

быль

 

отдѣльный

 

участокъ

 

земли

 

не

вдалекѣ

 

отъ

 

церкви.

 

Изъ

 

Донскихъ

 

калмыковъ

 

многіе

 

не

 

прочь

бы

 

креститься,

 

если

 

бы

 

начальство

 

ириняло

 

участіе

 

въ

 

ихъ

 

судь-

бѣ

 

послѣ

 

крещенія.

 

Действительно,

 

крещенные

 

калмыки— самые

жалкіе

 

люди.

 

Отчужденные

 

отъ

 

своихъ

 

сородичей,

 

по

 

принятіи

крещенія,
   

и
 

не
 

приставшіе
 

къ
 

русскимъ,
    

они
  

скитаются
   

Вогъ
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вѣсть

 

гдѣ.

 

Казачій

 

пай

 

Станичное

 

Правленіе

 

такимъ

 

лицамъ

 

не

нарѣзываетъ,

 

хотя

 

оно

 

не

 

имѣетъ

 

на

 

это

 

никакого

 

права.

 

Бѣд-

нымъ

 

вести

 

борьбу

 

съ

 

станичной

 

админпстраціей

 

невозможно,

 

засту-

питься

 

некому, — кто

 

хочетъ,

 

тотъ

 

и

 

обидитъ

 

ихъ.

 

Въ

 

русскія

станицы

 

станичные

 

сборы

 

ихъ

 

не

 

припимаютъ,

 

къ

 

русскпмъ

 

на-

няться

 

имъ

 

невозможно,

 

потому

 

что

 

русскіѳ

 

сами

 

пришельцы

 

на

калмыцкой

 

землѣ

 

и

 

при

 

томъ

 

бѣдняки.

 

Приходится

 

по

 

необходи-

мости

 

наниматься

 

къ

 

калиыкамъ

 

въ

 

работники.

 

Но

 

тутъ

 

ихъ

 

ожи-

даютъ

 

наемѣшки,

 

оскорбленія,

 

даже

 

побои

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

 

чтобы

 

избѣ-

жать

 

всего

 

этого

 

имъ

 

приходится

 

окалмычитьея,

 

потому

 

что

 

тог-

да

 

только

 

они

 

могутъ

 

быть

 

терпимы

 

среди

 

калмыковъ.

 

По

 

всему

этому

 

у

 

калмыковъ

 

нѣтъ

 

охоты

 

принимать

 

христіанство.

 

Если

бы

 

крещенные

 

калмыки

 

имѣли

 

участокъ

 

земли,

 

то

 

они

 

были

 

бы

изолированы

 

отъ

 

некрещенныхъ

 

калмыковъ,

 

и

 

никакой

 

калмыкъ

не

 

посмѣлъ

 

бы

 

упрекнуть

 

ихъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

голодны

 

велѣд-

ствіе

 

крещенія.

 

Находясь

 

подъ

 

личнымъ

 

наблюденіемъ

 

мпссіонера,

они

 

жили

 

бы

 

по-хрпстіански,

 

посѣщали

 

бы

 

хриетіанскій

 

храмъ,

учились

 

бы

 

христіанской

 

нравственности

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ.

 

Для

нихъ

 

еуженъ

 

участокъ

 

въ

 

количествѣ

 

700—800

 

десятинъ,

 

изъ

коихъ

 

часть

 

можно

 

было

 

бы

 

отвести

 

подъ

 

хуторъ,

 

а

 

остальную

землю

 

отдавать

 

въ

 

аренду

 

и

 

вырученныя

 

деньги

 

употребить

 

на

покупку

 

хозяйственныхъ

 

принадлежностей

 

крещеннымъ

 

калмыкамъ.

На

 

первое

 

время

 

среди

 

нихъ

 

можно

 

было

 

бы

 

поселить

 

хорошихъ

хозяевъ

 

и

 

хорошихъ

 

христіанъ,

 

у

 

нихъ

 

калмыки

 

учились

 

бы

всему

 

доброму

 

и

 

полезному,

 

А

 

такихъ

 

хорошихъ

 

русскихъ

 

мис-

сіонеръ

 

о.

 

Чеминовъ

 

знаетъ

 

нѣсколько

 

человѣкъ,

 

которые

 

охотно

пошли

 

бы

 

жить

 

на

 

этотъ

 

участокъ.

 

А

 

безъ

 

участка

 

земли

 

само

крещеніе

 

калмыковъ

 

безполезно

 

и

 

миссіонерство

 

среди

 

нихъ

 

не

достигаетъ

 

своей

 

цѣли.

.

 

Въ

 

видахъ

 

распространена

 

христіанской

 

вѣрьт

 

среди

 

калмы-

ковъ,

 

Комитетомъ

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

давно

 

было

 

обращено

вниманіе

 

на

 

обезпеченіе

 

положенія

 

крещенныхъ

 

калмыковъ,

 

поче-

му

 

онъ,

 

начиная

 

съ

 

1894

 

года,

 

неоднократно

 

въ

 

разное

 

время,

 

а

равно

 

и

 

епархіальное

 

начальство,

 

возбуждали

 

ходотайство

 

предъ

войсковымъ
   

начальствомъ
   

объ
 

отводѣ
 

потребнаго
  

участка
 

земли
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для

 

посѳіенія

 

крещеняыхъ

 

калмыковъ

 

и

 

объ

 

отпускѣ

 

потребной

суммы

 

денегъ

 

изъ

 

войскового

 

капитала

 

на

 

первоначальное

 

ихъ

 

об-

заведете,

 

но

 

разрѣшеніе

 

этого

 

вопроса

 

со

 

стороны

 

войскового

 

на-

чальства

 

еще

 

не

 

послѣдовало.

Но,

 

если

 

дѣятетьность

 

противокалмыцкой

 

миссіи

 

не

 

богата

ощутительными

 

результатами

 

по

 

обращенію

 

калмыковъ

 

въ

 

хри-

стіанство,

 

то,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

ею

 

достигнуто

 

то,

 

что

 

преж-

няя

 

враждебность

 

простыхъ

 

калмыковъ

 

къ

 

православію

 

и

 

въ

частности

 

къ

 

православному

 

духовенству

 

замѣнилась

 

довѣріемъ

 

и

почтеніемъ

 

къ

 

нимъ.

 

О

 

прежней

 

враждебности,

 

которая

 

проявля-

лась

 

въ

 

сплевываніи

 

при

 

встрѣчахъ

 

и

 

въ

 

бранныхъ

 

словахъ

 

въ

слѣдъ,

 

остались

 

одни

 

воспоминанія.

 

Калмыки

 

часто

 

обращаются

къ

 

православному

 

духовенству

 

за

 

матеріальной

 

помощію

 

въ

 

видѣ

хлѣба

 

и

 

зерна.

 

Обращаются

 

калмыки

 

къ

 

православному

 

духовен-

ству

 

и

 

за

 

лекарствами,

 

хотя

 

медициной

 

у

 

нихъ

 

завъдуютъ

 

гелю-

ны

 

и

 

въ

 

станицѣ

 

Платовской

 

имѣется

 

участковый

 

фельдшеръ.

Были

 

случаи,

 

когда

 

калмыки

 

обращались

 

къ

 

православному

 

духо-

венству

 

даже

 

съ

 

просьбами

 

помолиться

 

о

 

своихъ

 

больныхъ

 

род-

ственникахъ.

 

Просьба

 

ихъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

удовлетворялась

миссіонерами,

 

и

 

калмыки

 

оставались

 

очень

 

довольны

 

и

 

благодар-
ны.

Свящ.

 

Е.

  

Овсянниковъ.
■

Зибліографиіеокая

 

замѣтка.

Письма

 

о

 

войнѣ.

   

Доцентъ

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

іеромонахъ

 

Михаилъ.

 

Москва.

 

1904

 

г.,

 

стр.

 

27,

 

ц.

 

7

 

к.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

православная

 

Россія

 

невольно

вовлечена

 

въ

 

войну

 

съневѣдущими

 

Христа

 

язычниками-японцами,

снова

 

сильно

 

оживились

 

въ

 

общѳственномъ

 

сознаніи

 

вопросы

 

о

войнѣ,

 

о

 

ея

 

дозволительности,

 

нравственномъ

 

значеніи,

 

о

 

положе-

ны

 

Россіи

 

въ

 

войнѣ

 

съ

 

Японіей

 

и

 

проч.

 

Отъ

 

каждаго

 

пастыря

церкви
 

размышляющіе
 

о
 

религіозныхъ
 

вопрооахъ
 

пасомые
 

его
 

мо-
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гутъ

 

потребовать

 

выяоненія

 

этихъ

 

вопросовъ.

 

Весьма

 

полезно

 

свя-

щенвикамъ

 

приходскимъ

 

и

 

темами

 

для

 

внѣбогослужебныхъ

 

своихъ

собесѣдованій

 

избирать

 

въ

 

настоящее

 

время

 

вопросы

 

о

 

войнѣ

 

и

выяснять

 

ихъ

 

съ

 

православно-христіанской

 

точки

 

зрѣнія.

 

Какъ

весьма

 

хорошее

 

пособіе

 

для

 

нихъ

 

въ

 

этомъ

 

случав,

 

мы

 

рекомен-

дуемъ

 

только

 

что

 

вышедшія

 

отдѣльною

 

брошюрою

 

„Письма

 

о

 

вой-

не"

 

извѣстнаго

 

духовнаго

 

публициста,

 

доцента

 

С.-Петербургской

Духовной

 

Академіи

 

іеромонаха

 

Михаила.

 

Письма

 

эти

 

печатались

въ

 

текущемъ

 

году

 

въ

 

журналѣ

 

„Русекій

 

Паломникъ"

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

передовыхъ

 

статей

 

по

 

вопросу

 

о

 

войнѣ.

 

Всѣхъ

 

писемъ

 

че-

тыре.

 

Въ

 

первомъ

 

письмѣ,

 

озаглавленномъ:

 

„Русской

 

женщинѣ"

(Рубашку,

 

бвлую

 

тряпку...),

 

весьма

 

назидательно

 

выясняется

 

зна-

ченіе

 

сестры

 

милосердія

 

во

 

время

 

войны

 

и

 

дѣлается

 

призывъ

 

рус-

ской

 

женщинѣ

 

„принести

 

свой

 

трудъ

 

и

 

свое

 

вдіяніе

 

на

 

мужей,

отцовъ,

 

сыновей,

 

чтобы

 

тѣ

 

больше

 

помнили

 

объ

 

общемъ

 

долгѣ,

ставили

 

впереди

 

всего

 

нужды

 

больиыхъ,

 

раненыхъ

 

н

 

здоровыхъ

подвижниковъ

 

Дальняго

 

Востока,

 

отдающихъ

 

свою

 

кровь

 

за

 

насъ,

наше

 

благогос'тояніе

 

и

 

нашу

 

безопасность"

 

(стр.

 

10).

 

Второе

 

пись-

мо

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Одну

 

недѣлю"...

 

(Святая

 

недѣля),

 

раскры-

ваешь

 

значеніе

 

молитвы,

 

поста

 

и

 

духовной

 

трезвости

 

во

 

дни

 

по-

стигшего

 

наше

 

отечество

 

тяжелаго

 

иепытанія.

 

Третье

 

письмо

 

разъ-

ясняешь

 

„нравственное

 

положеніе

 

Россіи

 

въ

 

настоящей

 

войнѣ".

Когда

 

въ

 

XIII

 

вѣкѣ

 

на

 

Европу

 

двинулись

 

ратп

 

монголовъ— пред-

ковъ

 

теперешнихъ

 

японцевъ,

 

на

 

Руси

 

лежала

 

тогда

 

огромная

 

мпс-

сія:

 

она,

 

выражаясь

 

словами

 

поэта,

 

„какъ

 

песъ

 

сторожевой",

 

ле-

жала

 

у

 

дверей

 

Европы.

 

Если

 

бы

 

Русь

 

не

 

подставила

 

ударамъ

этого

 

врага

 

свою

 

грудь,

 

монголы

 

прошли

 

бы

 

по

 

всей

 

западной

Европѣ,

 

стерли

 

бы

 

всю

 

ея

 

культуру,

 

уничтожили

 

бы

 

весь

 

христі-

анскій

 

міръ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

Японія

 

выстунаетъ

 

съ

 

антихри-

стіанскимъ

 

и

 

боговраждебнымъ

 

походомъ

 

на

 

всю

 

Европу,

 

и

 

Русь
святая

 

снова

 

готовится

 

грудью

 

постоять

 

за

 

христіанство

 

противъ

панмонголизма!...

 

Война

 

была

 

тогда

 

и

 

теперь

 

для

 

Россіи

 

религіоз-

ной

 

миссіей,

 

религіознымъ

 

нодвигомъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

совѣсть

хранила

 

сознаніе

 

моральной

 

правоты

 

борьбы,

 

была

 

увѣрена,

 

что

другая

 
сторона

 
осуждена

 
Богомъ,

    
бѳзъ

 
воли

 
Котораго

 
не

 
можетъ



—

 

75>9

 

—

упасть

 

волооъ

 

съ

 

головы.

 

Это

 

сознаніе

 

своей

 

правоты

 

подцеряштъ

и

 

теперь

 

Русь

 

святую

 

въ

 

позтиппую

 

ее

 

годину

 

испытанія!

 

Вотъ

краткое

 

резюме

 

мыслей

 

этого

 

весьма

 

содержательнаго

 

и

 

назида-

тельнаго

 

письма.

 

Четвертое

 

письмо

 

трактуетъ

 

„о

 

результатахъ

общественной

 

трезвости

 

во

 

дни

 

войны"

 

и

 

выясняеть

 

значеніе

 

вой-

ны,

 

какъ

 

призыва

 

къ

 

сплоченности

 

и

 

о5ъединенности

 

не

 

только

во

 

дни

 

войны,

 

но

 

п

 

во

 

дай

 

мира.

Усиленно

 

рекомевдуемь

 

эту

 

весьма

 

назидательную

 

брошюру

іеромонаха

 

Михаила

 

внимавію

 

духовенства

 

Донской

 

епархіи.

 

Бро-

шюра

 

эта

 

имѣется

 

въ

 

книжномъ

 

складѣ

 

Аксайско-Богородивдаго

Братства.
Свящ.

 

JE.

 

Овсяннжовъ.

Апостолъ

 

Павелъ

 

и

 

Турецкая

 

полиція.— Курьезную

 

исто-

рію

 

разсказываютъ,

 

но

 

слоізамъ

 

„Новостей",

 

нѣмецкія

 

газеты

 

со

словъ

 

евонхъ

 

Константинопольскихъ

 

корреспондентовъ:

 

турецкая

полиція

 

намѣреваласі,

 

на-дняхъ

 

возбудить

 

дѣло

 

противъ...

 

апосто-

ла

 

Павла.

 

Невѣролтпый

 

на

 

иервый

 

взглядъ

 

фактъ

 

произошелъ

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

нѣмецвихъ

 

типографовъ

 

въ

 

Констан-

тинополѣ

 

напечаталъ

 

отдельною

 

брошюрою

 

извѣстное

 

посланіе

 

апо-

стола

 

Павла

 

къ

 

галатамъ.

 

Константинопольская

 

полиція,

 

въ

 

руки

которой

 

нопало

 

посланіе,

 

приняла

 

ее

 

за

 

обращеніе

 

къ

 

жителямъ

Галаты,

 

квартала

 

города

 

Константинополя

 

на

 

воеточномъ

 

берегу

Золотого

 

Рога,

 

а

 

въ

 

самомъ

 

посланіи

 

усмотрѣла

 

революціонныя

 

идеи.

И

 

вотъ

 

представитель

 

полиціи

 

съ

 

понятыми

 

является

 

въ

 

типогра-

фию

 

съ

 

требованіемъ

 

сообщенія

 

подробнаго

 

адреса

 

автора

 

посланія,

т.

 

е.

 

апостола

 

Павла,

 

для

 

привлеченія

 

его

 

къ

 

суду.

 

Объясненіе

 

ти-

пографа,

 

что

 

желаніе

 

полиціи

 

неисполнимо,

 

такъ

 

какъ

 

авторъ

 

по-

сданія

 

умеръ

 

почти

 

2000

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

не

 

удовлетворило

представителя

 

полиціи:

 

онъ

 

потребовалъ

 

доказательствъ.

 

Къ

 

сча-

стью,

 

типограф ь

 

оказался

 

германскимъ

 

подданнымъ

 

и

 

поэтому

 

ему

безъ

 

труда

 

удалось

 

заручиться

 

свидѣтельствомъ,

 

кто

 

авторъ

 

посла-

шя:

 

будь

 

тииографъ

 

турецвимъ

 

подданнымъ,

 

ему

 

не

 

такъ

 

легко

удалось
 

бы
 

отдѣлаться
 

отъ
 

полидіи.
   

Во
 

всякомъ
 

случаѣ
 

въ
 

архи-



—

 

760

 

—

вахъ

 

Константинопольской

 

полиціи

 

осталось

 

теперь

 

„дѣло

 

объ

 

апо-

столѣ

 

Павлѣ

 

по

 

обвкненію

 

въ

 

революціонпой

 

пропагандѣ

 

противъ

турецкаго

 

правительства".

 

(„Совр.

 

Лѣт.").

---------

    

« 4 008000 » »

 

' ---------

__________________________

ОБЪЯВЛЕНЫ.

Въ

 

хуторѣ

 

Иванковомъ,

 

Каменской

 

станицы,

 

предстоитъ

 

рас-

ширеніе

 

церкви

   

и

 

пристройка

   

двухъ

 

алтарей.

    

Желающіе

 

взять

эту

 

работу

 

приглашаются

 

съ

 

залогомъ

 

300

 

р.

   

на

 

14-е

 

сентября
сего

 

года.
з—з.

ИКОНОСТАСНОЕ

  

ЗАВЕДЕНІЕ

сКеоргія

 

ôegoKUMoeuia

 

^Яковлева.
Принимаю

 

заказы

 

на

 

производство

 

новыхъ

 

иконостасовъ

 

и

 

рестав-

рировку

 

старыхъ.

 

Составляю

 

чертежи

 

и

 

планы

 

собственной

 

ком-

пановки.

 

Особое

 

,вниманіе

 

обращено

 

на

 

художественное

 

и

 

добро-
совѣстное

 

исполненіе

 

церковной

 

живописи,

 

а

 

также

 

принимаю

 

за-

казы

 

на

 

золоченіе

 

крестовъ,

 

главъ...

 

по

 

новѣйшему

 

способу.,

 

за

что

 

имѣю

 

много

 

благодарностей.

 

Цѣны

 

внѣ

 

конкуренции.

Адресъ:

 

Г.

 

Новочеркасскъ,

 

Кавказская

 

ул.,

 

M

 

130.
3—2.

Содержаніе

 

неооиціальнаго

 

отдѣла.

По

 

поводу

 

безпримѣрнаго

 

святотатства

 

29-го

 

іюня

 

1904

 

года.— Церковно-
приходская

 

попечительства.—По

 

поводу

 

разъясневія

 

узаконеній

 

касательно

 

про-

изводства

 

работъ

 

въ

 

праздничные

 

дни.— Современное

 

религіозное

 

состояніе
Донскихъ

 

калмыковъ.—Библіографическая

 

аамѣтка.— Объявлевія.

Редакторъ,

   

ректоръ

 

семиваріи,

  

архимандритъ

 

Митрооанъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-
ровъ.

 

Новочеркасскъ,

 

11

 

сентября

 

1904

 

года.

Печатано
 

въ

 
„Частной

 
Донской

 
Типографіи".

 
Il

 
сентября

 
1904

 
года.




