
■'«sstaasr-

8
шгш;и,ш

 

sups
бьШдятъ

 

три

 

раза

 

въ

 

мѣсяйъ

 

(1,

 

11

 

и

 

21

 

ч.).

г fOj

      

фі

      

ген

     

fP»,

     

гол__tffia__fth

      

км

      

гот

     

f*??

      

к>|

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-
дакцги

 

„Донскихъ

 

En.

 

Ведомо-
стей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасске,

 

при

Донской

 

Духовной

 

ѵеминаріи.

-ДМ

      

<*ZX----XVX

 

_

Цкна

 

годовому

 

издангю

 

„Дон-
скихъ

   

Епархгальныхъ

   

Вѣдомо-

 

\
шей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

\
5

 

руб.

 

50

 

коп.

Годъ

 

тридцать

 

седьмой.

II

 

апрѣля

 

1905

 

года.

Л?

г$жш№

 

ш

 

wWrnmli ®ж

о

 

етйпейдіяХъ

 

на

 

водержаніе

 

въ

 

дуяобйо-учебйыхъ

 

заведеніяіъ
Донской

 

епарйій

 

оейротѣвшйХъ

 

дѣтей

 

офидервкй^ъ

 

и

 

ййЖййЯъ

чйновъ,

 

умерпШъ

 

отъ

 

рань

 

й

 

бодѣзней

 

й

 

убйтыйъ

 

бъ

 

войнѣ

въ

 

#пойіей,

 

утвержденное

 

указомъ

 

Свйтѣйшаго

 

СѵНода

 

отъ

4

 

марта

 

1905

 

года,

 

за

 

jffi

 

2391.

1)

 

На

 

средства,

 

поступающая

 

отъ

 

церквей

 

Донской
Епархіи,

 

согласно

 

журналу

 

общеепархіальнаго

 

еъѣзда

 

духо-

венства

 

Донской

 

Епархіи

 

отъ

 

7— 11

 

октября

 

1904

 

г.

 

(№7)
учреждаются

 

10

 

стипендій

 

при

 

Донской

 

Духовной

 

Се-
минаріи,

 

10

 

стипендій

 

при

 

Донскомъ

 

Епархіальномъ

 

жен-

скомъ
 

учвлвщѣ
 

и
 

по
 

б
 

при
 

Новочеркасскомъ
 

и
 

Усть-Мед-



—

 

254

 

—

вѣдицкомъ

  

духовныхъ

   

училищахъ,

   

а

 

всего

   

30

  

стипендій.
2)

  

Отипендіи

 

эти

 

въ

 

размѣрѣ

 

130

 

рублей

 

ежегодно^

 

на

каждаго

 

изъ

 

10

 

стипендіатовъ

 

въ

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

120.
рублей

 

ежегодно

 

на

 

каждаго

 

изъ

 

10

 

стипендіатокъ

 

Епархі-
альнаго

 

женскаго

 

училища,

 

120

 

рублей

 

ежегодно

 

на

 

каж-

даго

 

изъ

 

5

 

стипендіатовъ

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

духовнаго

училища

 

и

 

100

 

рублей

 

ежегодно

 

на

 

каждаго

 

изъ

 

5

 

стипен-

діатовъ

 

Новочеркасскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

назначаются

на

 

содержаніе

 

въ

 

поименованныхъ

 

духовно- у чебныхъ

 

заве-

деніяхъ

 

30

 

осиротѣвшихъ

 

дѣтей

 

офицерскихъ

 

и

 

нижнихъ

чиновъ,

 

умершихъ

 

отъ

 

ранъ

 

и

 

болѣзней

 

и

 

убитыхъ

 

въ

 

вой"

нѣ

 

съ

 

Яповіей.
3)

  

Капиталъ

 

на

 

содержаніе

 

означенныхъ

 

стипендіатовъ
въ

 

причитающемся

 

размѣрѣ

 

образуется

 

ежегодно

 

изъ

средствъ

 

церквей

 

Донской

 

Епархіи

 

по

 

особой

 

раскладкѣ,

производимой

 

Донской

 

Духовной

 

Консисторіей.
4)

  

Каждое

 

изъ

 

указааныхъ

 

§§

 

1

 

и

 

2

 

духовно-учебныхъ
заведеній

 

Донской

 

епархіи

 

за

 

отпускомъ

 

причитающихся

средствъ

 

по

 

числу

 

обучающихся

 

въ

 

немъ

 

и

 

принятыхъ

 

вновь

стипендіатовъ

 

въ

 

еачалѣ

 

каждаго

 

учебнаго

 

года

 

обращает-
ся

 

въ

 

Донскую

 

Духовную

 

Консисторію,

 

которая,

 

чтобы

 

не

затруднять

 

учебнаго

 

заведенія

 

въ

 

удовлетвореніи

 

нуждъ

стипендіатовъ,

 

высылаетъ

 

въ

 

каждое

 

изъ

 

названныхъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеній

 

причитающуюся

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

нихъ

стипендіатовъ

 

сумму

 

изъ

 

имѣющагося

 

въ

 

ея

 

распоряженіи
Донского

 

Епархіальнаго

 

церковно-училищнаго

 

капитала,

 

а

восполняетъ

 

заимообразно

 

выданную

 

сумму

 

взысканіемъ

 

ея

установленнымъ

 

порядкомъ

 

чрезъ

 

окружныхъ

 

благочинныхъ.

б)

 

Въ

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

Донскомъ

 

Епархі-
альномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

и

 

въ

 

Новочеркасскомъ

 

духов-

номъ

 

учалищѣ

 

означенные

 

стипендіаты

 

содержатся

 

въ

 

имѣ-

ющихся

 

при

 

сихъ

 

у

 

чебныхъ

 

заведеніяхъ

 

общѳжитіяхъ

 

квар-

тирою,

 

столомъ,

 

одеждою

 

и

 

обувью,

 

наравнѣ

 

съ

 

полными

казеннокоштными

 

ст

 

ипендіатами;

 

въ

 

Усть-Медвѣдицкомъ

 

же

духовномъ училищѣ, пока при немъ не имѣется общежитія,.



—

 

255

 

—

причитающаяся

 

на

 

каждаго

 

стипондіата

 

сумма

 

въ

 

размѣрѣ

120

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

на

 

каждаго

 

расходуется

 

Правленіемъ
училища

 

на

 

содержаніѳ

 

стипендіатовъ

 

на

 

вольнонаемныхъ

квартирахъ

 

принятымъ

 

порядкоиъ.

6)

  

Правленіямъ

 

мужскихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній
и

 

Оовѣту

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

представляется

право

 

въ

 

случаяхъ

 

нужды

 

расходовать,

 

съ

 

разрѣшенія

Епархіальнаго

 

Преосвященнаго,

 

суммы

 

на

 

содержание

 

озна-

ченныхъ

 

стипендіатовъ

 

на

 

вольноннеиныхъ

 

квартирахъ

 

и

при

 

наличности

 

въ

 

сихъ

 

заведѳніяхъ

 

общежитій.
7)

  

Стипендіатами

 

въ

 

означенныя

 

духовно-учебныя

 

заве-

денія

 

принимаются

 

осиротѣвшія

 

дѣти

 

офицѳрскихъ

 

и

 

ниж-

нихъ

 

чиновъ,

 

умершихъ

 

отъ

 

ранъ

 

йболѣзней

 

и

 

убитыхъ

 

въ

войяѣ

 

съ

 

Японіей,

 

по

 

представленіи

 

достаточныхъ

 

доказа-

тельствъ

 

о

 

смерти

 

ихъ

 

отцовъ

 

отъ

 

ранъ

 

и

 

болѣзней,

 

полу-

чевныхъ

 

на

 

этой

 

войнѣ,

 

на

 

общихъ

 

со

 

всѣми

 

"прочими

 

осно

 

-

ваііяхъ

 

согласно

 

п.

 

2

 

опрэдѣленія

 

Овятвйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

1

 

сентября

 

1904

 

года,

 

за

 

№4425,

 

по.,постановленіямъ

 

Пра-
вленій

 

мужскихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

Совѣта

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

послѣ

 

пріема

 

выдержав-

шихъ

 

удовлетворительно,

 

испытанія

 

дѣтей

 

духовенства

 

и

служащихъ

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству,

 

а

 

въ

 

мужскихъ

 

ду-

ховно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

послѣ

 

пріема

 

10%

 

иносо-

словныхъ,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

общемъ

 

итогѣ

 

по

 

каждо-

му

 

классу

 

число

 

учащихся

 

не

 

превышало

 

норму,

 

устано-

вленную

 

§

 

122

 

Устава

 

Духовныхъ

 

Оеминарій,

 

§

 

78

 

Устава
Духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

§

 

81

 

Устава

 

Епархіальныхъ

 

жен-

скихъ

 

училищъ.

8)

  

Въ

 

случаяхъ,

 

когда

 

число

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

одно

 

изъ

 

названныхъ

 

уЧебныхъ

 

заведеній

 

правоспособныхъ
на

 

занятіе

 

означенныхъ

 

стипендій

 

сиротъ

 

превышаетъ

 

коли-

чество

 

имѣющихся

 

въ

 

семь

 

учебномъ

 

заведевіи

 

свободныхъ
стипендій,

 

предпочтевіе,

 

послѣ

 

соблюденія

 

всѣхъ

 

условій
конкурса,

 

отдается

 

наиболѣе

 

нуждающемуся

 

по

 

круглому

 

си-

ротству
 

или

 
по

 
какимъ-либѳ

 
другимъ

 
надлежаще

 
удостовѣ-



—

 

256

 

—

реннымъ

 

причинамъ,

 

а

 

въ

 

особо

 

трудныхъ

 

для

 

разрѣшенія

сего

 

вопроса

 

случаяхъ

 

выборъ

 

кандидата

 

на

 

стипѳндію

 

рѣ-

шается

 

посредствомъ

 

жребія.
9)

  

Отипендіатъ

 

лишается

 

права

 

пользоваться

 

предоста-

вленной

 

ему

 

стипендіей

 

въ

 

случаѣ

 

малоуспѣшности,

 

если

она

 

зависѣла

 

не

 

отъ

 

болѣзни,

 

или

 

другой

 

какой-либо

 

ува-

жительной

 

причины,

 

а

 

также

 

за

 

неодобрительное

 

поведеніе
по

 

постановленіямъ

 

соотвѣтствующихъ

 

педагогическихъ

 

со-

браній.
10)

  

Въ

 

случаѣ

 

временнаго

 

незамѣщенія

 

стипендіи

 

вслѣд-

ствіе

 

выбытія

 

стипендіата

 

по

 

какимъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

при-

чинамъ,

 

деньги,

 

остающіяся

 

неизрасходованными

 

отъ

 

ассиг-

нованной

 

на

 

стипендіи

 

суммы,

 

не

 

возвращаются

 

обратно
въ

 

Духовную

 

Консисторію,

 

а

 

могутъ

 

быть

 

употребляемы
Правленіями

 

мужскихъ

 

и

 

Совѣтомъ

 

женскаго

 

учебныхъ

 

за-

вѳденій

 

на

 

неотложныя

 

нужды

 

(на

 

леченіе,

 

покупку

 

учеб-
никовъ

 

и

 

т.

 

п.)

 

остающихся

 

стипендіатовъ,

 

съ

 

разрѣшенія

всякій

 

разъ

 

Епархіальнаго

 

Преосвященнаго.
11)

  

Правленія

 

Духовной

 

Семинаріи

 

и

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ,

 

а

 

также

 

Оовѣтъ

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

въ

 

концѣ

 

каждаго

 

учебнаго

 

года

 

печатаютъ

 

къ

 

свѣдѣнію

духовенства

 

въ

 

„Донскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

спи-

сокъ

 

стипендіатовъ,

 

пользующихся

 

содержаніемъ

 

на

 

счетъ

церквей

 

Донской

 

Епархіи,

 

а

 

также

 

и

 

о

 

числѣ

 

свободныхъ
стипендій,

 

имѣющихся

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

указанныхъ

 

духов-

но-учебныхъ

 

заведеній

 

для

 

сиротъ

 

офицерскихъ

 

и

 

нижнихъ

чиновъ,

 

уморшихъ

 

отъ

 

ранъ

 

и

 

болѣзни

 

и

 

убитыхъ

 

въ

 

войнѣ

съ

 

Японіей.

m

 

пршш

 

доншй

 

ашшй

 

овжннярін.

Правленіе

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

извѣщаетъ,

 

что

процентйаго

 

отчисленія

 

изъ

 

жалованья

 

начальствующихъ,

 

учащихъ

и

 

служащихъ

 

въ

 

Донской

 

Духовной

 

Семанаріи

 

за

 

мартъ

 

мѣсяцъ

1905
 

года
 

на
 

военныя
 

идругія
 

надобности
 

на
 

Дальнемъ
 

Востокѣ



—

 

2.5T

 

—

поступило

 

47

 

руб."

 

54

 

коп.

 

и

 

/что

 

деньги

 

эти

 

еданы

 

въ

 

Новочерг-

касское

 

Областное

 

Казначейство

 

нодъ

 

ввйтанщда

 

за-

 

№

 

7367

отъ

 

19

 

марта

 

сего

 

1905

 

года.

—»^<s« —̂

о

 

состоянии

   

DoucRoro

    

Епаржіалъшіго

 

Женскаго
Училища

 

за

 

1905—1904

 

учебный

 

годъ

 

по

 

учебно-
Боспшпателшой

 

части.

(Продолженіе).

Гигіены

 

въ

 

V

 

основномъ

 

и

 

параллельномъ

 

и

 

VI

 

классах»

женщина

 

врачъ

 

Софія

 

Карпова,

 

имѣетъ

 

4

 

урока

 

и

 

получаетъ

 

to»

60

 

р.

 

за

 

урокъ.

Учитель

 

пѣнія

 

Павелъ

 

Отепановъ,

 

регентъ

 

мѣстнаго

 

вой-

скового

 

хора,

 

и

 

учитель

 

рисованія

 

и

 

чистописанія

 

Иванъ

 

Соло-

моновъ,

 

имѣющій

 

званіе

 

ученаго

 

рисовальщика,

 

получаютъ

 

по

35

 

р.

 

за

 

урокъ.

 

Первый

 

кромѣ

 

того

 

за

 

управленіе

 

хоромъ

 

по-

лучаетъ

 

120

 

р.

 

Отепановъ

 

имѣетъ

 

17

 

уроковъ,

 

Солоионовъ

 

20

уроковъ.

Учительница

 

рукодѣлія

 

Лариса

 

Александрова,

 

имѣетъ

 

звание-

мастерицы,

 

жалованья

 

получаетъ

 

(при

 

квартирѣ

 

и

 

столѣ

 

отъ

 

учи-

лища)

 

240

 

р.

Учительницы

 

музыки:

 

Надежда

 

Фесенкова,

 

Надежда

 

Тур-

кипа,

 

Елена

 

Яковлева,

 

Марія

 

Желтоножкина

 

и

 

Евдокія

 

Исаева,

получаютъ

 

по

 

35

 

р.

 

отъ

 

воспитанницы.

Всѣ

 

имѣютъ

 

по

 

22

 

ученицы.

Учительница

 

французскаго

 

языка

 

Софія

 

Желтопожкиваі,

прослушавшая

 

курсъ

 

французскаго

 

языка

 

при

 

Николаевскомъ

 

си-

ротскомъ

 

Инсшгутѣ,

 

получаетъ

 

по

 

25

 

р.

 

въ

 

годъ

 

отъ

 

воспитан-

ницы

 

и

 

имѣетъ

 

25

 

ученицъ.

Учительница
   

образцовой
 

школы
 

Анна
 

Алексѣева,
    

окончив-



—

 

258

 

—

шая

 

курсъ

 

въ

 

Донскомъ

 

еаархіальномъ

 

женсвомъ

 

училищѣ,

    

по-

лучаетъ

   

жалованья

 

(при

 

готовой

 

квартирѣ

 

и

 

столѣ

  

отъ

 

училища)

-

 

240

 

р.

 

въ

 

годъ.

Руководительница

 

вечерними

 

занятіями

 

по

 

пѣнію

 

и

 

музыкѣ

Ольга

 

Погорѣлова,

 

получаетъ

 

180

 

р.

 

вх

 

годъ

 

жалованья

 

и

 

поль-

зуется

 

квартирой,

 

столомъ

 

и

 

одеждою

 

наравнѣ

 

съ

 

пепиньерами.

г)

 

Воспитательницы

 

училища.

1)

  

Наталія

 

Шовская,

 

2)

 

Тулитта

 

Компанская,

 

3)

 

Валентина

Ефимова,

 

4)

 

Елизавета

 

Говорова,

 

5)

 

Елена

 

Губанова

 

(библіоте-

карь),

 

6)

 

Марія

 

Кожина,

 

7)

 

Руфина

 

Грекова

 

и

 

8)

 

Евдокія

 

Один-
цова.

Всѣ

 

воспитательницы

 

ймѣютъ

 

право

 

домашнихъ

 

учительниць,

жалованья

 

получаютъ

 

(при

 

готовой

 

квартирѣ

 

и

 

столѣ

 

отъ

 

учили-

ща)

 

по

 

240

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Н.

 

Шовсчая

 

по

 

должности

 

старшей

воспитательницы

 

и

 

Е.

 

Губанова

 

по

 

завѣдыванію

 

библіотекой

 

по-

лучаютъ

 

по

 

60

 

р.

 

въ

 

годъ.

Кромѣ

 

того,

 

Компанская,

 

Ефимова,

 

Говорова,

 

Кожина

 

и

 

Один-

цова

 

получаютъ

 

по

 

44

 

р.

 

въ

 

годъ

 

за

 

веденіе

 

диктантовъ.

Пепиньеры:

 

1)

 

Марія

 

Перекопская,

 

2)

 

Валентина

 

Перекоп-

ская,

 

3)

 

Юлія

 

Долгополова,

 

4)

 

Анна

 

Губанова,

 

5)

 

Антонина

Сальская,

 

6)

 

Наталія

 

Чернйцына,

 

7)

 

Лидіа

 

Раевская

 

и

 

8)

 

Ели-

конида

 

Дикарева;

 

всѣ

 

окончили

 

курсъ

 

въ

 

Донскомъ

 

Епархіаль-

номъ

 

женскомъ

 

учалищѣ.

 

Жалованья

 

получаютъ

 

при

 

готовой

квартирѣ,

 

столѣ

 

и

 

одеждѣ

 

отъ

 

училища

 

по

 

60

 

р.

 

въ

 

годъ.

д)

 

Прочія

 

долэюношныя

 

лица

 

при

 

училищѣ.

Почетный

 

блюститель

 

по

 

хозяйственной

 

части

 

училища

 

Ро-

стовский

 

1-й

 

гильдди

 

купецъ

 

Николай

 

Карповичъ

 

Черновъ.

2)

  

Врачъ

 

при

 

училищной

 

больвицѣ,

 

коллежскій

 

совѣтникъ,

Ипполитъ

 

Александровичъ

 

Прощавовъ,

 

жалованья

 

получаетъ

 

-600

руб.

 

въ

 

годъ.

3)

  

Экономь

 

училища

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Цукановъ,

 

жалованья

получаетъ

 

500

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

столовыхъ

 

60

 

руб.

 

и

 

за

 

богослуженіе

100
 

р.
 

въ
 

годъ.
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4)

  

Больничная

 

надзирательница

 

Ольга

 

Попова,

 

изъ

 

сестеръ

милосердія

 

общины

 

св.

 

Георгія,

 

жалованья

 

получаетъ

 

(при

 

квар-

тирѣ

 

и

 

столѣ

 

отъ

 

училища)

 

240

 

р.

 

въ

 

годъ.

5)

  

Помощница

 

больничной

 

надзирательницы

 

Анастасія

 

Аве-

дикова,

 

сестра

 

милосердія

 

Новочеркасской

 

общины

 

Краснаго

 

Кре-

ста,

 

жалованья

 

получаетъ

 

240

 

р.

 

въ

 

годъ.

6)

   

Кастелянша

 

Марія

 

Суворова,

 

вдова

 

корнета,

 

жалованья

получаетъ

 

(при

 

квартирѣ

 

и

 

столѣ

 

отъ

 

училища)

 

180

 

рублей

 

въ

годъ.

7)

  

Завѣдующая

 

хозяйствомъ

 

Евдокія

 

Громова,

 

дочь

 

священ-

ника,

 

дѣвица,

 

жалованья

 

получаетъ

 

(при

 

квартирѣ

 

и

 

столѣ

 

отъ

училища)

 

180

 

р.

 

въ

 

годъ.

(Продолжение

 

слѣдуѳтъ).

о

 

состояніи

 

церковныхъ

 

школъ

 

Донской

 

епар-

хіи

 

въ

 

1903—1904

 

учебномъ

 

году.

(Продолженіе).

Школы

 

двухклассный.

Двухклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

отчетномъ

году

 

было

 

въ

 

епархіи

 

13:

 

одна

 

„Михайловская*

 

въ

 

Черкасскомъ

округѣ,

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасска;

 

4

 

въ

 

Таганрогскомъ

 

округѣ

 

въ

 

і

слободахъ:

 

Голодаевской,

 

Орлово-Ровенецкой,

 

Покровско-Кирѣев-

ской

 

и

 

Ново- Павловской;

 

2

 

въ

 

Донецкомъ

 

округѣ

 

въ

 

слобѳдѣ

Верхне-Тарасовской

 

и

 

станицѣ

 

Луганской;

 

2

 

въ

 

1

 

Донскомъ

 

окру-

гѣ:

 

въ

 

слободѣ

 

Ильинкѣ

 

и

 

въ

 

станицѣ

 

Цимлянской;

 

3

 

въ

 

Усть-

Медвѣдицкомъ

 

округѣ:

 

двѣ

 

въ

 

стан.

 

Усть-Медвѣдицкой

 

и

 

одна

въ-слободѣ

 

Михайловской;

 

1

 

въ

 

Хоперскомъ

 

округѣ

 

въ

 

станицѣ

Тишанской.
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Изъ

 

вихъ.

 

мужскихъ

 

пять:

   

„Михайловская",

 

Покровсво-Ки-

рѣевсваЯі

 

Луганская,

   

Ильинская

 

и

 

Усть-Медвѣдицкая,

   

остальныя

8

 

женскія.

                                                           

V
1)

  

Въ

 

Михайловской

 

г.

   

Новочеркасска

 

двухклассной

 

школѣ

всѣхъ

 

учащихся

 

было

 

149;

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

1

 

классѣ

 

обучалось

 

114.

и

 

во

 

2—35;

 

окончило

 

полный

 

курсъ

 

ученіа

 

9

 

учениковъ.

2)

   

Въ

 

Голодаевской

 

женской

 

двухклассной

 

школѣ

 

учащихся

было

 

въ

 

1

 

классѣ

 

54,

 

во

 

2 — 24

 

дѣвочки;

 

полный

 

курсъ

 

окончи-

ло

 

9.

 

'
3)

  

Въ

 

Орлово-Ровенецкой—въ

 

1

 

классѣ

 

118,

 

во

 

2 — 15;

окянчилр

 

полный

 

курсъ

 

7.

4)

  

Въ

 

Покровско-Кирѣевсвой

 

въ

 

1

 

классѣ

 

125

 

мальчиковъ,

во

 

2— 16;

 

окончило

 

полный

 

курсъ

 

6.

5)

  

Въ

 

Ново-Павловской

 

женской

 

въ

 

1

 

классѣ

 

75,

 

во

 

2 — 3,

окончило

 

курсъ

 

2

 

дѣвочки.

6)

   

Въ

 

Тарасовсвой

 

женской

 

учащихся

 

было

 

92

 

ученицы:

79

 

въ

 

1

 

классѣ

   

и

 

13 —во

 

второмъ;

   

полный

 

курсъ

 

окончили

 

7.

7)

  

Луганская

 

школа,

 

преобразованная

 

въ

 

двухклассную

 

лишь

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

состояла

 

только

 

изъ

 

трехъ

 

группъ

 

1

 

класса.

Учащихся

 

въ

 

ней

 

было

 

66

 

мальчиковъ.

8)

  

Въ

 

Ильинской

 

школѣ

 

въ

 

1

 

классѣ

 

обучалось

 

102,

 

во

 

2

10,

 

выпуска

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

этой

 

школѣ

 

не

 

было.

9)

  

Въ

 

Цымдянской

 

женской

 

въ

 

1

 

классѣ

 

109,

 

во

 

2 — 14;
выпуска

 

также

 

не

 

было.

10)

  

Въ

 

Усть-Медвѣдицкой

 

мужской

 

учащихся

 

въ

 

1

 

классѣ

 

бы-

ло

 

77,

 

во

 

2-—23;

 

окончило

 

полный

 

курсъ

 

8.

11}

 

Въ

 

Усть-Медвѣдицкой

 

женской

 

въ

 

1

 

классѣ

 

было

 

69,

во

 

"2—9;

 

за

 

неимѣніемъ

 

пятой

 

труппы

 

выпуска

 

въ

 

этой

 

школѣ

 

ne

бшс*.
12)

  

Въ

 

Михайловской

 

женской

 

обучалось

 

въ

 

1

 

влассѣ

 

93,

во

 

2— 15;

 

окончило

 

полный

 

курсъ

 

3.

13)

   

Въ

 

Тишанской

 

женской

 

въ

 

1

 

классѣ

 

обучалось.

 

40,

 

во

2— 15;

 

полный

 

курсъ

 

окончило

 

10

 

ученицъ.

Обучеще

 

во

 

всѣхъ

 

двухклассныхъ

 

школахъ

 

продолжалось

 

съ

1

 

сентября

 

по

 

1

 

іюня

 

и

 

велось

 

въ

 

строгомъ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

тре-

бовавіями
 

программъ
 

для
 

сихъ
 

школъ.
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Успѣхи

 

обученія

 

во

 

всѣхъ

 

двухклассныхъ

 

школахъ

 

въ

 

об-

щемъ

 

были

 

вполнѣ

 

удовлетворительны

 

за

 

слѣдующими

 

исключе-

ніями.

 

Овѣдѣнія

 

о

 

тѣлахъ

 

и

 

явденіяхъ

 

природы

 

въ

 

отчетномъ

 

го-

ду

 

въ

 

полномъ,

 

положенномъ

 

программою,

 

объемѣ

 

не

 

преподава-

лись

 

ни

 

въ.

 

одной

 

школѣ,

 

за

 

недостаткомъ

 

наглядныхъ

 

пособій

 

и

приборовъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

этой

 

цѣли.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

школѣ

Покровско-

 

Кирѣевой

 

въ

 

1

 

полугодіе

 

обученіе

 

по

 

всѣмъ

 

предме-

тамъ

 

велось

 

не

 

вполнѣ

 

удовлетворительно,

 

причиною

 

чего

 

служи-

ли

 

недочеты

 

предшествовавшаго

 

1902 — 1903

 

учебнаго

 

года

 

и

нѣкоторыя

 

друия

 

печальныя

 

явленія

 

случайнаго

 

свойства,

 

на

 

вре-

мя

 

омрачившія

 

жизнь

 

школьной

 

семьи.

 

Съ

 

устраненіемъ

 

этихъ

недоразумѣній,

 

во

 

2

 

полугодіе

 

учебнаго

 

года

 

успѣхи

 

учащихся

значительно

 

улучшились

 

и

 

дали

 

возможность

 

учащимъ

 

выполнить

программу

 

и

 

подготовить

 

учениковъ

 

въ

 

выпускному

 

экзамену.

Въ

 

Голодаевской

 

школѣ

 

оказались

 

слабыми

 

успѣхв

 

по

 

За-

кону

 

Вожію

 

въ

 

4

 

отдѣленіи;

 

изъ

 

12

 

дѣвочекъ,

 

подвергнутыхъ

годичному

 

испытанію,

 

7

 

ученицъ

 

подучили

 

неудовлетворительные

балды.
Въ

 

Ильинской

 

школѣ

 

программа

 

не

 

выполнена

 

была

 

по

всѣмъ

 

предметамъ

 

и

 

въ

 

ней

 

не

 

было

 

выпуска

 

по

 

слѣдующимъ

причинамъ.

 

Завѣдующій

 

школою,

 

свящ.

 

Ник.

 

Титовъ

 

оказался

 

со-

вершенно

 

бездѣятельнымъ,

 

къ

 

шкодѣ

 

безучастнымъ

 

и

 

вообще

 

не-

способнымъ

 

вести

 

школьное

 

дѣло.

 

Въ

 

теченіе

 

всего

 

учебнаго

 

года

они

 

весьма

 

неисправно

 

посѣщалъ

 

шкоду

 

и

 

потому

 

познанія

 

учаг

щихся

 

по

 

Закону

 

Божію

 

оказались,

 

особенно

 

во

 

2

 

классѣ,

 

очень

неудовлетворительными.

 

Старшій

 

учитель

 

діавонъ

 

Алек.

 

Буравовъ

съ

 

декабря

 

мѣсяца

 

по

 

февраль,

 

вслѣдствіе

 

болѣзни

 

горла,

 

значи-

тельно

 

ослабилъ

 

свои

 

занятіа

 

въ

 

школѣ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

совсѣмъ

оставилъ

 

ее,

 

получивъ

 

священническое

 

мѣсто.

 

При

 

такихъ

 

усло-

віяхъ

 

школа,

   

конечно,

   

не

 

могла

 

справиться

 

съ

 

своими

 

задачами.

Въ

 

Цымлянской

 

шволѣ,

 

несмотря

 

на

 

усердное

 

отношеніе

 

къ

дѣлу

 

какъ

 

завѣдующаго

 

свящ.

 

Мих.

 

Разумова,

 

такъ

 

и

 

учительни-

цы

 

Разумовой

 

и

 

Сокольской

 

и

 

учителя-псаломщика

 

Матвѣева,

 

не

было

 

произведено

 

выпуска

 

по

 

обстоятельствамъ

 

совершенно

 

иного

рода,
 

чѣмъ
 

въ
 

Ильинской
 

школѣ.
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Преобразованная

 

въ

 

двухклассную

 

два

 

года

 

тому

 

иазадъ,

 

Цим-

лянская

 

школа,

 

бывшая

 

первоначально

 

смѣшанною,

 

съ

 

преобла-

дающимъ

 

числомъ

 

мальчиковъ,

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

и

 

не

 

могла

«ще

 

сдѣлать

 

выпуска.

 

Въ

 

первый

 

годъ,

 

по

 

преобразованіи

 

ея,

 

по

необходимости

 

были

 

приняты

 

во

 

2

 

классъ

 

дѣвочки,

 

окончившія

одноклассную

 

школу

 

годъ,

 

два

 

и

 

даже

 

три

 

тому

 

назадъ.

Естественно,

 

чтобы

 

имѣть

 

возможность

 

проходить

 

съ

 

вновь

принятыми

 

ученицами

 

курсъ

 

2

 

класса,

 

необходимо

 

было

 

возобно-

вить

 

прежнія

 

познанія

 

ихъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

уцѣлѣло,

 

какъ

 

оказа-

лось,

 

весьма

 

немного.

 

Эта

 

задержка,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

съ

 

дру-

гой

 

расширеніе

 

курса

 

двухклассной

 

школы,

 

съ

 

изданіемъ

 

новой

программы

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

при

 

болыпомъ

 

количествѣ

учащихся

 

(123)

 

и

 

были

 

причиною

 

того,

 

что

 

въ

 

отчетномъ

 

году

выпуска

 

не

 

послѣдовадо.

Въ

 

Усть-Медвѣдицкой

 

женской

 

во

 

2

 

и

 

3

 

группахъ

 

оказа-

лись

 

слабыми

 

успѣхи

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ,

 

преподаваемымъ

 

учи-

телемъ-діакономъ

 

Тимофеевымъ,

 

въ

 

педагогическомъ

 

дѣлѣ

 

малосвѣ-

дущимъ

 

и

 

малоопытнымъ.

Дополнительные

 

уроки

 

въ

 

предѣлахъ

 

учебнаго

 

курса.

Дополнительные

 

уроки

 

велись

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

немно-

гихъ

 

школахъ;

 

они

 

производились

 

обыкновенно

 

въ

 

послѣобѣден-

ное

 

время

 

и

 

въ

 

тѣхъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

случаяхъ,

 

когда

 

выпол-

ніе

 

программы

 

по

 

предметамъ

 

школьнаго

 

курса

 

почему-либо

 

за-

медлялось,

 

или

 

учебнаго

 

времени

 

для

 

надлежащаго

 

изученія

 

ихъ

недоставало.

 

Такого

 

рода

 

замедленія

 

вызывались

 

различными

 

при-

чинами:

 

многолюдствомъ

 

учащихся,

 

позднимъ

 

началомъ

 

занятій,

разновременнымъ

 

поступленіемъ

 

дѣтей

 

въ

 

школу,

 

болѣзныо

 

уча-

щихъ,

 

нарушающею

 

естественный

 

и

 

правильный

 

ходъ

 

занятій

 

и

т.

 

п.

 

Въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

учащіе

 

приглашали

 

учениковъ

 

въ

 

шко-

лу

 

и

 

послѣ

 

обѣда

 

и

 

здѣсь

 

занимались

 

съ

 

ними

 

часа

 

полтора

 

или

два.

 

Такія

 

занятія,

 

особенно

 

съ

 

третьимъ

 

отдѣленіемъ,

 

учащались

во

 

2

 

полугодіе

 

учебнаго

 

года,

 

когда

 

и

 

продолжительность

 

дня

увеличивалась,

 

и

 

предстоя

 

щіе

 

выпускные

 

экзамены

 

требовали

 

осно-

вательнаго
 

повторевія
 

всего
 

учебнаго
 

курса.
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Съ

 

учениками

 

слабо

 

успевающими

 

и

 

отстающими

 

по

 

кавимъ-

либо

 

причипамъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

тормозили

 

правильнаго

 

хода

 

заня-

тій

 

со

 

всѣмъ

 

влассомъ,

 

въ

 

болыпинствѣ

 

школъ

 

также

 

производи-

лись

 

отдѣльные

 

дополнительные

 

уроки.

 

Обыкновенно

 

для

 

такихъ

учащихся,

 

кромѣ

 

классныхъ

 

занятій,

 

назначались

 

еще

 

отдѣльные

часы

 

въ

 

послѣобѣденное

 

или

 

вечернее

 

время,

 

а

 

иногда

 

и

 

утромъ,

до

 

начала

 

классныхъ

 

уроковъ,

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

восполнялись

 

про-

белы,

 

усваивалось

 

пропущенное

 

и

 

разъяснялось

 

непонятное.

Во

 

всѣхъ

 

женскихъ

 

школахъ

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

изъ

 

смѣшанпыхъ

школъ,

 

гдѣ

 

учащими

 

состояли

 

учительницы,

 

дѣвочки

 

обучались

рукодѣлію.

 

Уроки

 

рукодѣлія

 

велись

 

въ

 

неучебное

 

(послѣклассное

или

 

послѣобѣденное)

 

время,

 

раза

 

3 — 4

 

въ

 

недѣлю

 

и

 

преследова-

ли

 

главнымъ

 

образомъ

 

практическія

 

цѣли:

 

дѣвочекъ

 

обучали

 

вя-

занью

 

чулвовъ,

 

перчатовъ,

 

шарфовъ,

 

скатертей,

 

вышиванью

 

въ

крестъ

 

и

 

гладью,

 

кройкѣ

 

и

 

шитью

 

бѣлья

 

и

 

платья

 

и

 

другимъ

 

са-

мгамъ

 

необходимымъ

 

въ

 

домашнемъ

 

быту

 

женскимъ

 

рукодѣльямъ.

Вѵ

 

Новочеркассвой

 

Кладбищенской

 

и

 

Александровско-Грушевской

„Александрийской"

 

школахъ

 

учащіяся

 

исполняли

 

изящныя

 

работы

въ

 

пяльцахъ.

 

Въ

 

Кладбищенской

 

шкодѣ

 

этимъ

 

работамъ

 

обучались

наиболѣе

 

способныя

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

ученія.

 

Работы

 

этой

школы

 

удостоены

 

были

   

похвальнаго

 

листа

 

на

 

выставкѣ

 

„Дѣтскій

Міръ*.
Въ

 

24

 

женскихъ

 

школахъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

имѣлись

 

соб-

ственный

 

швейныя

 

машины,

 

на

 

которыхъ

 

ученицы

 

обучались

 

ши-

тью

 

бѣлья

 

и

 

платья.

Журналы

 

для

 

записи

 

посѣщенія

 

школы

 

учащимися

 

и

 

содер-

жания

 

уроковъ

 

имѣлись

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ,

 

и

записи

 

въ

 

нихъ,

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ,

 

велись

 

учащимися

 

еже-

дневно

 

и

 

аккуратно.

Росписаніе

 

уроковъ,

 

составленное

 

примѣнительно

 

къ

 

програм-

мѣ

 

одноклассныхъ

 

и

 

двухклассныхъ

 

школъ

 

и

 

утвержденное

 

Епар-

хіальнымъ

 

Училищ.

 

Совѣтомъ,

 

имѣлось

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

во

всѣхъ

 

школахъ.

 

Въ

 

означенномъ

 

росписаніи

 

наблюдалось,

 

чтобы

занятія

 

съ

 

учителемъ

 

чередовались

 

по

 

возможности

 

съ

 

самостоя-

тельными
 

работами
 

учениковъ,
   

а
 

работы
 

устныя
 

чередовались
 

съ
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письменными.

 

По

 

этому

 

росписанію

 

и

 

производились

 

учебныя

 

за-

нятія

 

въ

 

школахъ:

 

въ

 

болѣе

 

благоустроенныхъ

 

оно

 

вполнѣ

 

вы-

полнялось,

 

а

 

въ

 

прочихъ

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности.

 

Въ

 

случаѣ

 

отвле-

ченія

 

оо.

 

законоучителей

 

отъ

 

школьныхъ

 

занятій

 

исполненіемъ

неотложныхъ

 

требъ

 

въ

 

приходѣ

 

уроки

 

ихъ

 

заменялись

 

уроками

по

 

другимъ

 

предметамъ.

Школьная

 

дисциплина.

Такъ

 

какъ

 

прямая

 

задача

 

церковной

 

школы

 

приготовить

 

сво-

ихъ

 

нитомцевъ

 

къ

 

жизни

 

и

 

сдѣлать

 

ихъ

 

способными

 

къ

 

надлежа-

щему

 

выполненію

 

своего

 

христіанскаго

 

назначенія,

 

то

 

предметомъ

особливой

 

заботливости

 

была

 

воспитательная

 

сторона

 

въ

 

ней.

 

Всѣ

старанія

 

оо.

 

завѣдующихъ,

 

учащихъ

 

и

 

церковно-щкольпой

 

ипспек-

ціи

 

были

 

направлены

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

развить

 

въ

 

дѣтяхъ

 

страхъ

Божій,

 

любовь

 

къ

 

молитвѣ,

 

къ

 

храму

 

Божію

 

и

 

богослуженію,

утвердить

 

въ

 

нихъ

 

навыкъ

 

къ

 

постоянному

 

йсполненію

 

уставовъ

православной

 

церкви,

 

вкоренить

 

въ

 

нихъ

 

чувства

 

безграничной

преданности

 

и

 

любви

 

къ

 

Государю

 

и

 

отечеству,

 

почтеніе

 

въ

 

ро-

.родителямъ,

 

старшимъ

 

по

 

возрасту

 

и

 

положенію,

 

отучить

 

отъ

дурныхъ

 

привычевъ,

 

усвоенныхъ

 

до

 

поступленія

 

въ

 

школу,

 

пріу-

чить

 

ихъ

 

къ

 

послушанію,

 

свромности,

 

вѣжливости

 

и

 

дружелюбію.

Самое

 

обученіе

 

въ

 

Шволахъ

 

было

 

направлено

 

въ

 

тому,

 

чтобы

пробудить,

 

развить

 

и

 

уврѣпить

 

въ

 

дѣтяхъ

 

добрыя

 

начала

 

христі-

авской

 

нравственности,

 

и

 

это

 

достигалось

 

дружными

 

усиліями

 

и

работою

 

учащаго

 

персонала,

 

отъ

 

вотораго,

 

кромѣ

 

педагогической

подготовки,

 

требовалась

 

искренняя

 

набожность,

 

православная

 

цер-

ковность

 

и

 

сердечная

 

мягкость.

 

Весь

 

строй

 

школьной

 

жизни

 

про-

никнуть

 

былъ

 

духомъ

 

церковности.

 

Обычно,

 

предъ

 

началомъ

 

учеб-

наго

 

года

 

во

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

совершены

 

были

 

мо-

лебствія

 

въ

 

присутствіи

 

учащихся,

 

ихъ

 

родителей

 

и

 

родственни-

ковъ,

 

при

 

чемъ

 

всѣ

 

почти

 

оо.

 

завѣдующіе

 

считали

 

нравственнымъ

своимъ

 

долгомъ

 

въ

 

простыхъ

 

и

 

удобопонятныхъ

 

выраженіяхъ

разъяснить

 

присутствовавшимъ

 

высокое

 

и

 

важное

 

значеніе

 

церко-

вно-швольнаго

 

воспитанія

 

и

 

обученія.

Каждый учебный  день въ школѣ начинался и кончался мо-
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литвою:

 

утреннія

 

молитвы

 

учащіеея

 

выслушивали

 

въ

 

влассв

 

до

урововъ,

 

a

 

вечернія

 

во

 

многихъ

 

школахъ

 

послѣ

 

классныхъ

 

уро-

ковъ.

 

Молитвы

 

совершались

 

чинно,

 

не

 

спѣша

 

и

 

благоговѣйно,

 

въ

присутствіи

 

учителя,

 

a

 

нерѣдво

 

и

 

завѣдующаго

 

священника;

 

-въ

послѣднемъ

 

случаѣ

 

священникъ

 

гаолагалъ

 

обычпое

 

начачо

 

и

 

дѣ^-

лалъ

 

отпускъ.

 

Самыя

 

молитвы

 

читались

 

очередиымъ

 

ученикомъ

изъ

 

старшей

 

группы,

 

выходившимъ

 

для

 

эторо

 

впередъ

 

къ

 

-ико-нѣ,

п редъ

 

которою

 

возжигалась

 

лаяпада

 

или

 

свѣча.

 

Дтя

 

того,

 

чтобы

дѣти

 

имѣли

 

живой,

 

наглядный

 

примѣръ

 

надлежащего

 

благоговѣйна-

го

 

совершенія

 

молитвъ,

 

во

 

многихъ

 

школахъ

 

время

 

отъ

 

времени

с»ми

 

учащіе

 

прочитываютъ

 

ихъ.

 

Чтеніе

 

молитвъ

 

сопровождалось

пѣніемъ

 

всѣми

 

учащимися:

 

„ Царю

 

Небеевый",

 

„Отче

 

нашъ",

 

Бо-

городице

 

Дѣво",

 

„Спаси

 

Господи",

 

„Достойно

 

есть",

 

празднич-

ныхъ

 

и

 

храмовыхъ

 

тропарей

 

и

 

тропаря

 

св.

 

Меѳодію

 

и

 

Кириллу.

По

 

совершещи

 

молитвы

 

въ

 

нѣкоторыхь

 

школахъ

 

всѣ

 

дѣти

 

прини-

мали

 

благословеніе

 

отъ

 

священника

 

и

 

начинали

 

занятія.

Каждый

 

урокъ

 

въ

 

школѣ

 

также

 

начинался

 

и

 

оканчивался

пѣніемъ

 

установленныхъ

 

молитвъ.

 

Въ

 

тѣхъ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

послѣ

влассныхъ

 

урововъ

 

и

 

не

 

бывало

 

вечернихъ

 

молитвъ,

 

послѣднія

совершались

 

дѣтьми

 

дома

 

подъ

 

присмотромъ

 

отаршихъ

 

грамотныхъ

членовъ,

 

при

 

чемъ

 

дѣтямъ

 

внушалось

 

совершать

 

эти

 

молитвы

 

по

часослову,

 

подобно

 

утреннимъ,

 

и

 

располагать

 

къ

 

участію

 

въ

 

нихъ

всѣхъ

 

членовъ

 

семьи.

Посѣщеніе

 

храма

 

Божія

 

во

 

всѣ

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

высокоторжественные

 

дни

 

было

 

непременною

 

обязанностью

 

уча-

щихся,

 

за

 

исполненіемъ

 

которой

 

имѣли

 

бдительное

 

наблюденіе

какъ

 

оо.

 

завѣдующіе,

 

такъ

 

и

 

учаіціе.

 

Во

 

всѣ

 

эти

 

дни

 

и

 

накану-

нѣ

 

ихъ

 

учащіеся

 

до

 

бдаговѣста

 

собирались

 

въ

 

шволу,

 

откуда

чинно,

 

рядами,

 

подъ

 

надзоромъ

 

учащихъ,

 

отправлялись

 

въ

 

храмъ

и

 

присутствовали

 

при

 

всѣхъ

 

богосдуженіяхъ.

 

Въ

 

храмѣ

 

учащіеся

занимали

 

разъ

 

отведенное

 

имъ

 

мѣсто

 

оволо

 

солеи,

 

или

 

клиросовъ

или

 

на

 

хорахъ,

 

чтобы

 

удобнѣе

 

видѣть

 

и

 

слышать

 

все

 

совершае-

мое

 

въ

 

храмѣ.

 

Дѣтямъ

 

внушалось

 

и

 

тщательно

 

наблюдалось,

 

что-

бы

 

они

 

вели

 

себя

 

въ

 

храмѣ

 

благоговѣйно,

 

правильно

 

оовняя

 

себя

крестнымъ
   

знаменіемъ
 

и
 

полагая,
   

когда
 

слѣдуетъ,
 

поклоны.
    

За
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поведеніемъ

 

учащихся

 

въ

 

храмѣ

 

наблюдали

 

учащіе,

 

и

 

въ

 

случаѣ

какой-либо

 

шалости,

 

тотчасъ

 

останавливали

 

виновннхъ

 

и

 

затѣмъ,

по

 

овончаніи

 

богослуженія,

 

подвергали

 

ихъ

 

строгому

 

выговору,

указывая

 

на

 

неумѣстность

 

и

 

предосудительность

 

ихъ

 

разсѣяннаго

и

 

неблагонравнаго

 

поведенія

 

въ

 

храмѣ.

 

Во

 

дни

 

св.

 

четыредесят-

ницы

 

въ

 

весьма

 

многихъ

 

школахъ

 

учащіеся

 

по

 

средамъ

 

и

 

пятни-

цамъ

 

присутствовали

 

на

 

преждеосвященныхъ

 

литургіяхъ.

Посѣщая

 

храмъ

 

Божій,

 

учащіеся

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

со-

вершеніи

 

церковнаго

 

богослуженія;

 

это

 

участіе

 

выражалось

 

въ

томъ,

 

что

 

особо

 

назначенные

 

ученики

 

по

 

очереди,

 

послѣ

 

тщатель-

наго

 

приготовленія

 

и

 

повѣрки,

 

читали

 

шестопсалміе,

 

каѳизмы,

стихиры,

 

канонъ,

 

часы,

 

пѣли

 

или

 

своимъ

 

школьнымъ

 

хоромъ,

 

или

совмѣстно

 

съ

 

клириками

 

и

 

прислуживали

 

въ

 

алтарѣ,

 

подавая

 

ка-

дило,

 

теплоту,

 

вынося

 

свѣтильники

 

и

 

антидоръ.

 

Наиболѣе

 

благо-

нравные

 

и

 

усердные

 

къ

 

храму

 

Божію

 

ученики,

 

избираемые

 

оо.

завѣдующими

 

для

 

прислуживанія

 

въ

 

алтарь,

 

при

 

исполненіи

 

сво-

ихъ

 

обязанностей

 

во

 

время

 

богослужеяія

 

облачались,

 

съ

 

разрѣ-

шенія

 

и

 

благословенія

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Архипастыря,

въ

 

стихари,

 

что

 

и

 

въ

 

ученикахъ

 

возбуждало

 

благородное

 

соревно-

ваніе

 

и

 

на

 

предСтоящихъ

 

въ

 

храмѣ

 

производило

 

благопріятное

 

впе-

чатлѣніе,

 

придавая

 

церковному

 

богослуженію

 

благолѣпіе.

 

Въ

 

нѣ-

которыхъ

 

школахъ

 

наканунѣ

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней

совершались

 

всенощныя

 

бдѣнія,

 

молебны

 

и

 

акаѳисты,

 

на

 

которыхъ

читали

 

и

 

пѣли

 

ученики

 

подъ

 

рувоводствомъ

 

учащихъ.

Всѣ

 

учащіеся

 

православнаго

 

вѣроисповѣданія,

 

послѣ

 

обычна-

го

 

говѣнья,

 

исполнявшагося

 

ими

 

на

 

одной

 

изъ

 

седмицъ

 

Веливаго

поста,

 

большею

 

частью

 

на

 

первой,

 

или

 

четвертой,

 

и

 

страстной,

 

и

надлежащаго

 

приготовленія,

 

были

 

на

 

исповѣди

 

и

 

причащались

 

св.

Христовыхъ

 

Таинъ.

Приготовленіе

 

ихъ

 

въ

 

принятію

 

св.

 

Таинъ

 

состояло

 

въ

 

нео-

пустительномъ

 

посѣщеніи

 

всѣхъ

 

богослуженій,

 

а

 

въ

 

часы,

 

свобод-

ные

 

отъ

 

церковныхъ

 

службъ,

 

въ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

ними

 

оо.

 

законоу-

чителей

 

о

 

значеніи,

 

необходимости

 

и

 

должномъ

 

провожденіи

 

по-

ста,

 

благодатной

 

силы

 

и

 

душеспасительности

 

св.

 

таинствъ

 

покая-

нія
 

и
 

причащенія,
   

въ
 

объяснены
 

нѣкоторыхъ
 

особенностей
 

вели-
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копостнаго

 

богослуженія,

 

въ

 

изученіи

 

молитвы

 

св.

 

Ефрема

 

Сири-

на

 

и

 

предъ

 

причастіемъ,

 

наконецъ,

 

въ

 

чтеніи

 

назидательныхъ

 

по-

вѣствованій

 

о

 

вразумденіи

 

и

 

наказаніи

 

Божіемъ

 

лицъ,

 

продолжи-

тельное

 

время

 

уклонявшихся

 

отъ

 

таинствъ

 

покаянія

 

и

 

причащенія

или

 

небрежно

 

и

 

кощунственно

 

относившихся

 

къ

 

нимъ.

Во

 

многихъ

 

школахъ

 

учащіеся

 

участвовали

 

въ

 

крестныхъ

ходахъ

 

прихожанъ

 

по

 

полямъ.

Школа

 

боролась

 

съ

 

общераспространеннымъ

 

въ

 

народѣ

 

порокомъ

сквернословія

 

и

 

божбы

 

путемъ

 

убѣжденій

 

и

 

наставлепій.

 

Для

 

иско-

рененія

 

этихъ

 

пороковъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

раздавались

 

бро-

шюры,

 

Троицкіе

 

листки,

 

поученіе

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

о

 

скверно-

словіи,

 

поученіе

 

свящ.

 

Наумова

 

и

 

Востокова.

 

Эти

 

листки

 

чита-

лись

 

дѣтьми

 

дома,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

—

 

въ

 

церковныхъ

 

ка-

раулкахъ,

 

при

 

стеченіи

 

народа

 

въ

 

праздники

 

и

 

въ

 

Великомъ

 

по-

сту.

Въ

 

дисциплинарномъ

 

отношеніи

 

заботы

 

школы

 

простирались

на

 

пріученіе

 

дѣтей

 

къ

 

порядку

 

и

 

аккуратности

 

въ

 

исполненіи

своихъ

 

обязанностей,

 

къ

 

благопристойности,

 

вѣжливости,

 

степен-

ности

 

въ

 

словахъ

 

и

 

поступкахъ,

 

строгому

 

повиновенію,

 

правдиво-

сти,

 

опрятности,

 

бережному

 

обращенію

 

со

 

школьными

 

и

 

учебны-

ми

 

принадлежностями,

 

уваженію

 

въ

 

чужой

 

собственности.

Водвореніе

 

и

 

поддержаніе

 

въ

 

шкодѣ

 

добрыхъ

 

порядковъ,

проникнутыхъ

 

и

 

согрѣтыхъ

 

чувствомъ

 

любви

 

и

 

расположенія

 

къ

дѣтямъ

 

и

 

направленныхъ

 

къ

 

развитію

 

въ

 

учащихся

 

довѣрія

 

и

 

ува-

женія

 

къ

 

своимъ

 

наставникамъ,

 

составляли

 

одну

 

изъ

 

главныхъ

задачъ

 

всѣхъ

 

руководителей

 

и

 

учащихъ

 

въ

 

школахъ.

 

Благихъ

 

ре-

зультатовъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

они

 

достигали,

 

главнымъ

 

образомъ

мѣрами

 

нравственнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

учащихся:

 

путемъ

 

наставле-

ній,

 

совѣтовъ,

 

вразумленія,

 

обращенія,

 

поощренія

 

и

 

порицапія.

Въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

какъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

начальныхъ

школахъ,

 

бывали,

 

конечно,

 

случаи

 

нарушенія

 

дѣтьми

 

школьной

дисциплины,

 

но

 

эти

 

нарушенія

 

не

 

выходили

 

изъ

 

границъ

 

дѣт-

скихъ

 

шалостей.

Для

 

побужденія

 

учениковъ

 

лѣнивыхъ

 

и

 

нерадивыхъ

 

къ

 

уче-

вію
 

и
 

для
 

ограничевія
 

рѣзвости
 

шаловливыхъ
 

употреблялись
 

уча-
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щими

 

слѣдукщія

 

мѣры:

 

замѣчаніе,

 

внушеніе,

 

выговоръ

 

наединѣ

 

и

въ

 

классѣ

 

при

 

всѣхъ

 

ученикахъ,

 

пересаживаніе,

 

лишеніе

 

мѣста,

стояніе

 

за

 

партою,

 

стояніе

 

въ

 

углу

 

или

 

возлѣ

 

классной

 

доски,

оставленіе

 

въ

 

классѣ

 

послѣ

 

занятій,

 

лишеніе

 

права

 

участвовать

въ

 

общихъ

 

играхъ,

 

лишеніе

 

дежурства

 

въ

 

классѣ

 

и

 

т.

 

п.

Если

 

же

 

эти

 

мѣры

 

не

 

оказывали

 

должнаго

 

вліянія,

 

и

 

со

стороны

 

ученика

 

продолжалось

 

нарущеніе

 

классной

 

дисциплины,

вредно,

 

отзывавшееся

 

на

 

всѣхъ

 

ученикахъ,

 

тогда

 

обращались

 

къ

родителямъ

 

неисправимыхъ

 

ученивовъ

 

съ

 

просьбою

 

сдѣлать

 

имъ

родительское

 

внушеніе,

 

чтобы

 

избѣжать

 

необходимости

 

удаденія

изъ

 

школьной

 

семьи

 

вреднаго

 

для

 

нед

 

члена.

Народныя

 

чтенгя

 

при

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

 

Ве-

черніё

 

классы.

 

Воскресно-повторительныя

 

занятія.

Не

 

ограничивая

 

свои

 

задачи

 

просвѣтительнымъ

 

и

 

религіозно-

нравственнымъ

 

воздѣйствіемъ

 

на

 

учащихся,

 

церковно-приходскія

школы

 

стремятся

 

распространить

 

свое

 

благотворное

 

вліяніе

 

и

 

на

взрослую

 

часть

 

населенія

 

приходовъ.

 

Этой

 

цѣли

 

онѣ

 

достигаютъ

организаціей

 

и

 

возможно

 

широкимъ

 

развитіемъ

 

народныхъ

 

чтеній.

Дѣло

 

организаціи

 

такихъ

 

чтеній

 

при

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

расширяется

 

и

 

упо-

рядочивается.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

народныя

 

чтенія

 

устраивались

въ

 

231

 

школѣ.

 

Въ

 

большей

 

части

 

изъ

 

нихъ

 

чтенія

 

эти

 

велись

безъ

 

опредѣлевныхъ,

 

заранѣе

 

выработанныхъ

 

программ*,

 

а

 

тако-

выя

 

составлялись

 

на

 

каждое

 

чтеніе

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности

 

и

 

при-

мѣнительно

 

къ

 

имѣвшемуся

 

для

 

сей

 

цѣли

 

матеріалу.

Мѣстомъ

 

для

 

чтеній

 

обыкновенно

 

служили

 

школы,

 

а

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

случаяхъ,

 

за

 

тѣснотою

 

школьныхъ

 

помѣщеній,

 

они

 

ве-

лись,

 

въ

 

общественныхъ

 

домахъ,

 

станичныхъ,

 

волостпыхъ

 

а

 

сель-

скихъ

 

правлевіяхъ.

Кромѣ

 

законоучителей

 

и

 

учителей

 

школъ,

 

въ

 

чтеніяхъ

 

при-

нимали

 

участіе

 

прочіе

 

члены

 

причта

 

и

 

другія,

 

съ

 

разрѣшенія

Епархіальпой

 

власти,

 

лица,

 

ревнующія

 

о

 

религіозно-нравст.аенномъ
нросвѣщеніи

 

народа:

 

попечители

 

школъ,

 

землевладельцы,

 

врачи,

мировые
 

судьи
 

и
 

друг.
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Время

 

для

 

чтеній

 

назначалось

 

сообразно

 

условіямъ

 

мѣстной

жизни:

 

въ

 

однѣхъ

 

школахъ

 

въ

 

послѣобѣденное

 

время,

 

въ

 

другихъ

вечеромъ,

 

послѣ

 

вечерни.

(Продолженіе

 

сдѣдуетъ).

—«ЧКНз^—

mam

 

i

 

юш

 

mm

 

ііж
Перемѣны

 

no

 

службѣ

 

священно-церковноблужителей

Донской

 

enapxiu.

За

 

опрѳдѣленіемъ

 

свящевнпка

 

Іоанна

 

Артемьева

 

Аксайскииъ

окружнымъ

 

мпссіоверомъ

 

мѣсто

 

Ваменскаго

 

окружного

 

миссіонера

праздно.

 

Жалованье

 

мпссіенеру

 

полошено

 

съ

 

семинарскимъ

 

обра-

зоваціемъ

 

1200

 

руб.,

 

а

 

начетчику—800

 

руб.,

 

разъѣздъ

 

по

 

округу

на

 

зеискихъ

 

почтовыхъ

 

лошадяхъ.

По

 

опредѣленію

 

епархіальнаго

 

начальства

 

30

 

марта

 

1905

 

г.

при

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

хутора

 

Долгова,

 

Филоновска-

г.о

 

благочинія,

 

возстановлены

 

вакансіи

 

священника

 

и

 

псаломщика.

Рукоположены:

 

во

 

священника— псаломщикъ

 

Архангельской
церкви

 

Вещенской

 

станицы,

 

Еазанскаго

 

благочинія,

 

Алексѣй

 

Но-

виковъ— къ

 

Николаевской

 

церкви

 

хутора

 

Озерскаго,

 

того

 

же

 

бла-

гочинія,

 

20

 

марта

 

1905

 

г.;

 

студентъ

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи

Николай

 

Лжолъскій —къ

 

Покровской

 

церкви

 

хутора

 

Осиновскаго,

Качалинскаго

 

благочиаія,

 

20

 

марта

 

1905

 

г.;

 

во

 

діакона— псалом-

щикъ

 

Троицкой

 

церкви

 

слободы

 

Дартыновки-Сальской,

 

Семикара-

корскаго

 

благочинін,

 

Михаилъ

 

Утктъ — къ

 

церкви

 

Іоанна

 

Мило-

стиваго

 

слободы

 

Исаевки-Дьяковой,

 

Ровенецкаго

 

благочинія,

 

20

 

мар-

та

 

1905

 

г.;

 

во

 

священника— псаломщикъ

 

Александро-Невской

 

цер-

кви

 

селенія

 

Староселья,

 

Глазуновскаго

 

благочинія,

 

Евгеній

 

Еоз-

ловскій —къ

 

Покровской

 

церкви

 

хутора

 

Большого,

 

Березовскаго

благочинія,

 

25

 

марта

 

1905

 

г.;

 

псаломщикъ

 

Новочеркасской

 

Архан-

гельской

 

церкви

 

Стефанъ

 

Шмелевъ—во

 

діакона

 

на

 

иподіаконской

вакансіи въ Новочеркасскому Вознесенскому каѳедральному   собо-



—

 

2

 

ГО

 

—

ру,

 

25

 

марта

 

1905

 

г.;

 

въ

 

іеромонаха—іеродіаконъ

 

Донского

 

архі-

ерейскаго

 

дома

 

Тихот

 

25

 

марта

 

1905

 

т.

Перемѣщены:

 

псаломщикъ

 

Знаменской

 

церкви

 

Зотовской

 

ста-

ницы,

 

Зотовскаго

 

благочинія,

 

Иихаилъ

 

Парамоновъ —къ

 

Троицкой
церкви

 

Качалинской

 

станицы,

 

Качалинскаго

 

благочинія,

 

28

 

марта

1905

 

г.;

 

псаломщикъ

 

Николаевской

 

цоркви

 

поселка

 

Поповки,

Дегтевскаго

 

благочинія,

 

Константинъ

 

Еошкинъ—къ

 

Петро- Павлов-
ской

 

церкви

 

Старочеркасокой

 

станицы,

 

Аксайскаго

 

благочииія,

29

 

марта

 

1905

 

г.;

 

священникъ

 

Ильинской

 

церкви

 

поселка

 

Ново-

Марьевско-Ннова,

 

Ермаковскаго

 

благочанія,

 

Іоаннъ

 

Артемъевъ—на

должность

 

Аксайскаго

 

окружного

 

миссіонера,

 

29

 

марта

 

1905

 

г.;

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Покровской

 

церкви

 

хутора

 

Зимняцкаго,

 

Глазу-

новскаго

 

благочинія,

 

Леонйдъ

 

Гвоздковъ —къ

 

Архангельской

 

цер-

кви

 

Петровской

 

станицы,

 

Урюпинскаго

 

благочинія,

 

28

 

марта

1905

 

г.;

 

псаломщикъ

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

слободы

Гуляй-Борисовки,

 

Кагальницкаго

 

благочинія,

 

Симеонъ

 

БоюмолоЫ —

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

слободы

 

Весело-Вознесенской,

 

Ново-Нико-

лаевскаго

 

благочинія,

 

28

 

марта

 

1905

 

г.

Опредтъленъ

 

заштатный

 

діаконъ

 

Виссаріонъ

 

Мартыновъ

 

и.

 

д.

псаломщика

 

къ

 

Знаменской

 

церкви

 

Зотовской

 

станицы,

 

Зотовска-

го

 

благочинія,

 

28

 

марта

 

1905

 

г.

Допущет

 

воспитанпикъ

 

II

 

класса

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

Духов-

наго

 

Училища

 

Павелъ

 

Ермгшвъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Архангель-

ской

 

церкви

 

поселка

 

Алекеѣево-Лазовскаго,

 

Дегтевскаго

 

благочи-

нія,

 

29

 

марта

 

1905

 

г.

Назначены:

 

священникъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

Урюпинской

станицы,

 

Урюпинскаго

 

благочйнія,

 

Алексѣй

 

Матвѣевъ—на

 

дол-

жность

 

Урюпинскаго

 

благочиинаго,

 

23

 

марта

 

1905

 

г.;

 

священ-

никъ

 

Покровской

 

церкви

 

хутора

 

Верхне-Гнутова,

 

Цымлянскаго

благочинія,

 

Алексій

 

Жиеицыт— на

 

должность

 

Цымлянскаго

 

благо-

чиннаго,

 

1

 

апрѣля

 

1905

 

г.,

 

и

 

священникъ

 

хутора

 

Куликова

 

Вла-

диміръ

 

Кришцкій

 

—

 

на

 

должность

 

Преобрйженскаго

 

благочййнаго,

6

 

апрѣля

 

1905

 

г.
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Свободный

 

мѣста.

Священжческія:

Цри

 

двухвдириой

 

Вознесенской

 

церкви

 

хутора

 

Персіянов-

скаго,

 

Аіексаидровско-Групіевскаго

 

благочанія.

При

 

двухклирной

 

Христо-Рождественской

 

церкви

 

станицы

Богоявленской,

 

К<>нстантиновскаго

 

благочинія.

Вновь

 

открывшееся

 

священническое

 

мѣсто.

Оь

 

30

 

марга

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Рождество-Богоро-

дицкой

 

церкви

 

хутора

 

Долгова,

 

Филодовскаго

 

благояинія",

 

поеобіл

огъ

 

прихожанъ

 

600

 

р.,

 

въ

 

обезпезеіііе

 

котораго

 

отведено

 

обще-

ствомъ

 

120

 

дес.

 

земли;

 

домъ

 

подцерковный;

 

душъ

 

муж.

 

пола

650

 

и

 

жеп.

 

668;

 

имѣется

 

министерское

 

училище.

Діаконскгя:

Сь

 

6

 

мая

   

1898

 

года

 

при

 

однокларчой

 

Архангельской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Картушиной,

 

Ровенецкаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

   

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Уеть-Мечетнаго,

 

Дегтевскаго

 

благочипія

 

(см.

 

Л6

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской"

 

церг

кзи

 

поселка

 

Греково-Ильинскаго,

 

Милютинскаго

 

благ.

 

{см.

 

J6

 

15).

Съ

 

22

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Георпіевской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Марьевско-Процыкова,

 

Милютинскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).

При

 

одноклирной

    

церкви

 

станицы

    

Камышевской,

 

Цымлян-

скаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

15

 

сентября

 

1901

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Рождеетво-Бо-

продицкой

 

церкви

 

х.

 

Ажинова,

 

Александр.-Груш.

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

4

 

декабря

    

1899

 

года

   

при

 

двухклирной

    

Николаевской

церкви

 

хутора

 

Кухтачева,

 

Ермаковскаго:

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

15).
При

 

одноклирной

  

Александро-Невской

    

церкви

 

селенія

 

Ста-
роселья,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Богослов?

іЖОй

 

церкви

 

хутора

 

Заполянскаго,

 

Березовскаго

 

бдаг.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 
26

 
августа

 
1898

 
года

   
цри

 
одцокщирцой

 
Архангельский
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церкви

 

слободы

 

Купавы,

 

Преображенскаго

 

благочипія

 

(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

Съ

 

13

 

марта

 

1904

   

года

   

при

 

одноклирной

 

Преображенской

церкви

 

поселка

 

Ольховчика,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

   

(см.

 

№

 

11).

Съ

 

3

 

мая

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

 

церкви

•слободы

 

Веселовознееенской,

 

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,

Семикаракорскаго

 

благочинія

 

(см.

 

JÊ

 

21).

Съ.17

 

августа

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

Тишанской

 

станицы,

 

Зотовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

25)."

 

.

Съ

 

30

 

іюля

    

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

   

цер-

кви

 

слободы

 

Пріютъ,

 

Амвросіѳвскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

25).

Съ

 

1-го

 

сентября

    

1904

 

года

 

при

   

одноклирной

    

Михайло-

Архангельской

 

ц.

 

х.

 

Мартыновскаго,

 

Филоновск.

 

благ.

 

(см.

 

№

 

27).

Съ

 

6

 

октября

 

1904

 

г.

   

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Предтечен-

ской

 

церкви

 

хутора

 

Паршина,

 

Чернышевскаго

 

благ.

   

(см.

 

№

 

32).

Съ

 

10

 

декабря'

 

1904

 

г.

  

при

 

трехклирной

 

Знаменской

 

цер-

кви

 

Клѣтской

 

станицы,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

36).

Съ

 

22

 

декабря

 

1904

 

г.

   

при

 

одноклирной

 

Троицкой

 

церкви

хутора

 

Березовскаго,

 

Филоновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

1).

Съ

 

7

 

января

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Архангельской

 

цер-

кви

 

Кепинской

 

станицы,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

3).

Съ

 

21

 

января

   

1905

 

г.

    

при

 

одноклирной

 

Александро-Нев-

ской
 

цер.
 

Усть-Медвѣдицкой
 

ст.,
 

Усть-Медвѣдицк.
 

бл.
 

(см".
 

№
 

3).
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Съ

 

23

 

февраля

 

1905

 

г.

  

при

 

одноклирной

   

Покровской

   

цер-

кви

 

поселка

 

Селиванова,

 

Милютинскаго

 

благочинія

 

(си.

 

■№

 

8).

Псаломщическія:

Съ

 

15

 

сентября

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Преображен-

ской

 

цер.

 

пос.

 

Трудовскаго,

 

Новониколаевскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

27).

Съ

 

30

 

ноября

 

1904

 

г.

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

Новочер-

касской

 

мѣстной

 

команды.

Съ

 

20

 

декабря

 

1904

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

школѣ

 

хутора

 

Николаевско-Журавскаго,

 

Александровско-Гру-

шевскаго

 

благочинія.

Съ

 

20

 

декабря

 

1904

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Вознесенской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Караичева,

 

Потемкинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

1).

Съ

 

2-го

 

декабря

 

1904

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Вихлянцева,

 

Урюпинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

1).

Съ

 

7

 

января

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Леонова,

 

Червышевскаго

 

б.іагочинія.

Съ

 

12

 

января

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

церкви

слободы

 

Ивановки,

 

Потемкинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

'№

 

3).

Съ

 

12

 

января

 

1905

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Архангельской

церкви

 

Вешенской

 

станицы,

 

Еазанскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

3).

Съ

 

12

 

января

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Вознесенской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Новопавловки,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

3).

Съ

 

12

 

января

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Цыкункова,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

3).

Съ

 

21

 

января

 

1905

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Успенской

 

церкви

слободы

 

Макѣевки,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

4).

Съ

 

3

 

января

 

1905

 

г.

 

при

 

Ильинской

 

церкви

 

поселка

 

Ново-

Марьевскаго-Янова,

 

Ермаковскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

5).

Съ

 

23

 

января

 

1905

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Знаменской

 

цер-

кви

 

Клѣтской

 

станицы,

 

Усть-МедвѣдицкагО

 

благочинія

 

(см.

 

JS

 

5).

Съ

 

3

 

февраля

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Евдокіевской

 

цер-

кви
 

слободы
 

Маньково -Березовой,
 

Милютинскаго
 

благ.
 

(см.
 

№
 

5).
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Съ

 

21

 

февраля

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кви,

 

хутора

 

Осиновскаго,

 

Качалинскаго

 

благочияія.

  

'

Съ

 

23

 

февраля

 

1905

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Селиванова,

 

Милютинскаго

 

благочпнія

 

(см.

 

№

 

8).
Съ

 

28

 

февраля

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Христо-Рождествен-
ской

 

церкви

 

Богоявленской

 

станицы,

    

Констангиновскаго

 

благоч.
Съ

 

28

 

февраля

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Вознесенской

церкви

 

хутора

 

Персіянова,

    

Александровско-Грушевскаго

   

благоч.
Съ

 

10

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Троицкой

 

церкви

елободы

 

Мартыновки-Сальской,

 

Семикаракорскаго

 

благ,

 

(си

 

№

 

9).

Съ

 

10

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Михайловскаго,

 

Каменскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

9).
Съ

 

11

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Христо-Рождествен-
ской

 

цер.

 

Нижне-Кундрюческой

 

ст.,

 

Константин,

 

бл.

    

(см.

 

№

 

9).
Съ

 

13

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Алексапдро-Невской
церкви

 

селенія

 

Староселья,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

   

(см.

 

'№

 

9).
Съ

 

15

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-'

кви

 

хутора

 

Кривскаго,

 

Цымлянскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

9).
Съ

 

12

 

января

 

1095

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Христо-Рождествен-
ской

 

церкви

 

Митякинской

 

станицы,

 

Митякинскаго

 

благочинія.
Съ

 

22

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Алексіевской

 

клад-

бищенской

 

церкви

 

Каменской

 

ст.,

 

Каменскаго

 

благ.

   

(см.

 

№

  

10)1
Съ

 

23

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Покровской

 

церкви

слободы

 

Анастасіевки,

 

Кирсацовскаго:

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

10).
Съ

 

23

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Успенской

 

церкви

слободы

 

Успенской,

 

Кирсановскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

10).
Съ

 

24

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Обливскаго,

 

Нижне-Чирскаго

 

благочинія

   

(см.

 

№

 

10).

Вновь

 

открывшаяся

 

псаломщическія

 

мѣста.

Съ

 

29

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Поповки,

 

Дегтевскаго

 

благочннія;

 

жалованья

 

и

 

зем-

ли

 

нѣтъ;

 

домъ

 

подцерковный;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

прич-

томъ

 

въ

 

1904

 

году

 

508

 

р.

 

52

 

к.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

на

 

520

 

р.;

имѣется

 

церковно-приходская

 

школа;

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

1595

 

и

жен.

 

1649.
Съ

 

30

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Рождество-Богоро-
дицкой

 

церкви

 

хутора

 

Долгова,

 

Филоновскаго

 

благочинія;

 

пособія
отъ

 

прихожанъ

 

600

 

руб.,

 

въ

 

обезпеченіе

 

котораго

 

обществомъ
отведено

 
120

 
дес.

 
земли;

 
дома

 
нѣтъ;

 
душъ

 
муж.

 
пола

 
650

 
и

жен. пола 068.
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Съ

 

28

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

церкви

хутора

 

Зимняцкаго,

 

Глазуновскаго

 

благочинія;

 

вемли

 

и

 

дома

 

нѣтъ;

жалованья

 

отъ

 

казны

 

98

 

р.,

 

пособія

 

изъ

 

войсковыхъ

 

суммъ

 

40

 

р.

и

 

получено

 

денежнаго

 

дохода

 

въ

 

1904

 

г.

 

на

 

причтъ

 

3<56

 

руб.
25

 

коп.;

 

имѣется

 

школа

 

грамоты;

 

душъ

 

м.

 

пола

 

1379,

 

ж.

 

1224.
Съ

 

28

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Предтеченекой

 

церкви

слободы

 

Гу.іяй-Борисовки,

 

Кагальницкаго

 

благочинія;

 

въ

 

пользова-

ніи

 

Причта

 

100

 

дес

 

земли;

 

жалованья

 

нѣтъ;

 

домъ

 

подцерковный;

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1904

 

г.

 

1228

 

р.

 

24

 

к.

и

 

эернового

 

хлѣба

 

187

 

мѣръ",

 

имѣются:

 

школа

 

грамоты

 

и

 

церков-

но-приходская

 

школа;

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

православныхъ

 

1800

 

и

жен.

 

1762

 

и

 

раскольниковъ

 

муж.

 

125

 

и

 

'жен.

   

137.

Свободныя

 

просфорническія

 

мѣста.

При

 

Михайло-Архангѳльской

 

церкви

 

хутора

 

Михайловскаго,

 

Ка-
менскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Герасимова,

 

Мигякин-
скаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Гусева,

 

Камензкаго

 

благо-

чинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Попова,

 

Зотовскаго

 

благочинія.

 

При
Архангельской

 

церкви

 

поселка

 

Алексѣево-Лазовскаго,

 

Дегтевскаго
благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Государевскаго,

 

Аксайскаго

 

бла-
го

 

чинія.

 

При

 

приписной

 

церкви

 

поселка

 

Александровскаго,

 

Милю-
тинскаго

 

благ.

 

При

 

церкви

 

слоб.

 

Астаховой,

 

Кирсановскаго

 

бла-
гочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Топилина,

 

Семикаракорскаго

 

благо-
чинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Средне-Царицынскаго,

 

Чернышевскаго
благочинія.

 

При

 

церкви

 

станицы

 

Островской,

 

Березовскаго

 

бла-
гочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Нижне-Ольховой-Поздѣевой,

 

Милю-
тинскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Екатериновки-Черно-
зубовой,

 

Милютинскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

поселка

 

Маринов-
екаго,

 

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

  
Солотаго,
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Цымлянскаго

 

благочинія.

 

При

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

хуто-

ра

 

Мишкина,

 

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-Несвѣтайскаго,

 

Александровско-Грушевскаго
благочинія.

 

При

 

Николаевской

 

церкви

 

станціи

 

Миллерово,

 

Тара-
совскаго

 

благочинія.

 

При

 

Кирилло-Меѳодіевской

 

церкви

 

станицы

Платовской,

 

Сальскаго

 

благочинія.

 

При

 

Константино-Еленинской
церкви

 

гор.

 

Новочеркасска.

 

При

 

Успенской

 

церкви

 

Калитвенской
станицы,

 

Каменскаго

 

благочинія.

 

При

 

Космо-Даміановской

 

церкви

хутора

 

Средне-Царицынскаго,

 

Чернышевскаго

 

благочинія.

 

При
Николаевской

 

церкви

 

хутора

 

Араканцева,

 

Ермаковскаго

 

благочи-
нія.

 

Цри

 

Архангельской

 

церкви

 

хутора

 

Зубриловскаго,

 

Преобра-
женскаго

 

благочинія.

 

При

 

Троицкой

 

церкви

 

хутора

 

Добойкова,
Даниловской

 

волости,

 

Березовскаго

 

благочинія.

 

При

 

Покровской
церкви

 

хутора

 

Голубинскаго,

 

Константиновскаго

 

благочинія.

 

При
Борисо-Глѣбской

 

церкви

 

слободы

 

Чистяковки,

 

Чернышевскаго

 

бла-
гочинія.

 

При

 

Покровской

 

церкви

 

слободы

 

Покровской,

 

Дегтев-
скаго

 

благочинія.

Вновь

 

открывшееся

 

просфорническое

 

мѣсто.

При

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

хутора

 

Верхпе-Теплаго,
Митякивскаго

 

благочивія.

Содержаніе

 

оФиціальнаго

 

отдѣла.

Положеніе

 

о

 

стипѳндіяхъ.— Отъ

 

Правленія

 

Донской

 

Духовной

 

Сѳминаріи.

— Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Донского

 

Епархіальнаго

 

Женскаго

 

Училища.— Отчетъ

 

о

состояніи

 

цѳрковныхъ

 

школъ

 

Донской

 

епархіи

 

въ

 

1903— 1904

 

учебномъ

 

году.—

Епархіальныя

 

извѣстія.

Редакторъ,

   

ректоръ

 

семинаріи,

   

архимаедритъ

 

МитроФанъ

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-
ровъ.

 

Новочеркасскъ,

 

11

 

апрѣля

 

1905

 

года.

Печатано
 

въ

 
^Частной

 
Донской

 
Типографіи".

 
11

 
апрѣля

 
1905

 
года.



іШПІіІМІІМ

 

ІІЦІМТІ
Выводить

 

три

 

раза

 

ёъ

 

мѣеяцъ

 

(1,

 

11

 

и

 

21

 

ч.).

Подписка

 

принимается

 

вг

 

Ре- ï

 

Jj$î

 

8

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-
дакцги

 

„Донскихъ

 

En.

 

Вгьдомо-

 

[.^§Р^

 

J

 

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасскѣ,

 

при

 

f

 

^Ё&.

 

]

 

те*"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою
Донской

 

Духовной

 

Семинарги.

    

3

  

t&T

 

S

 

S

 

руб.

 

SO

 

коп.

Годъ

 

тридцать

 

седьмой.

II

 

апрѣля

 

1905

 

года.

Ш

 

il.

ШШх^ШШЯЛ

 

1!

йМеШе
на

 

освященіе

 

храма

 

въ

 

хуторѣ

 

Щербово-Не-
Федовскомъ,

 

26

 

октября

 

1904

 

года.

Никто

 

не

 

предполагалъ

 

изъ

 

насъ,

 

возлюбленные

 

братія

 

и

 

сестры,

что

 

настоящій

 

храмъ

 

такъ

 

скоро

 

отстроится

 

и

 

благоукрасится.

 

Да

 

и

трудно

 

было

 

думать

 

объ

 

этомъ,

 

неимѣя

 

при

 

началѣ

 

постройки

 

этого

храма

 

ни

 

копѣйки

 

деногъ.

 

Но

 

то,

 

что

 

представляется

 

труднымъ

 

и

 

не-

возможнымъ

 

для

 

людей,

 

„у

 

Бога

 

вся

 

возможна"

 

(Еванг.

 

Жар.

 

10,

 

27).

На

 

Него

 

то

 

и

 

возложена

 

была

 

вся

 

надежда

 

наша..

 

И

 

не

 

напрасна

 

она

была.

 

Многомилостивый

 

Господь

 

нашъ,

 

жѳртвовавпгій

 

Самъ

 

на

 

храмъ

Іерусалнмскій

 

(Мѳ.

 

17,

 

27),

 

послалъ

 

и

 

намъ

 

Свою

 

жертву

 

чрезъ

Своихъ
 

благотворителей.
  

Первая
 

жертва
 

была
 

прислана
 

ртъ
 

Пс
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Ника

 

Вожія,

 

Защитника

 

и

 

Покровителя

 

Св.

 

Православной

 

Церкви,

 

Бла-
го

 

честивѣишаго

 

Государя

 

нашего

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

пожѳртвовавншо

 

на

 

этотъ

 

храмъ

 

1000

 

рублей.

 

Жертва

 

эта

 

цѣнна

 

и

сама

 

по

 

сѳбѣ,

 

но

 

особенно

 

она

 

ц г нна

 

тѣмъ,

 

что

 

прислана

 

изъ

 

рукъ

Царскихъ,

 

а

 

это

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

Благочестивѣйщій

 

Государь

нашъ

 

есть

 

вѣрпый

 

и

 

преданный

 

сынъ

 

православной

 

церкви,

 

а

 

не

 

рас-

кольнической

 

какой-нибудь,

 

какъ

 

это

 

ложно

 

говорятъ

 

расколоучитѳли,

и

 

что

 

овъ

 

шкъ -искренно

 

нреданъ

 

ей,

 

что

 

не

 

смотря

 

на

 

войну

 

съ

 

вра-

гами

 

нашего

 

отечества —японцами,

 

-требующую

 

болыпихъ

 

дѳнежныхъ

 

рас-

ходовъ,

 

призналъ

 

необходимо

 

нужнымъ

 

дать

 

такую

 

большую

 

сумму

 

де-

негь

 

на

 

построѳвіе

 

сего,

 

храма,

 

Послѣ

 

жертвы

 

Государя,

 

которою

 

онъ

показалъ

 

примѣръ

 

другимъ

 

къ

 

пожертвованію,

 

отозвался

 

на

 

нашу

 

нужду

Усть-Вѣлокалитвѳнскій

 

станичный

 

сборъ,

 

во

 

главѣ

 

со

 

станичнымъ

 

ата-

маномъ'и

 

пожертвовалъ

 

3000

 

рублей,

 

a

 

затѣмъ

 

многія

 

другія

 

лица

не

 

отказывали

 

въ

 

своей

 

посильной

 

жертвѣ.

 

И

 

вотъ

 

этими-то

 

жертва-

ми

 

и

 

воздвигнутъ

 

сей

 

храмъ,

 

a

 

нынѣ

 

милостію

 

Божіѳю,

 

по

 

благосло-

венію

 

Благостяѣишаго

 

Архипастыря

 

нашего,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

Аѳанасія,

 

ошь

 

^всвященъ

 

во

 

имя

 

Вознесѳвія

 

Господня

 

и

 

содѣланъ

 

до-

момъ

 

Божіимъ

 

и

 

домомъ

 

молитвы

 

(Еванг.

 

Іоан.

 

19,

 

46).

 

Слава

 

и

благодареніѳ

 

Господу,

 

что

 

Онъ,

 

милосердый,

 

помогъ

 

воздвигнуть

 

его

и

 

притомъ

 

такъ

 

скоро!

 

Вѣдь

 

не

 

такъ

 

давно,

 

одинъ

 

лишь

 

годъ

 

то-

му

 

назадъ,

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

было

 

гумно,

 

на

 

которомъ

 

быть

 

можѳтъ

никогда

 

не

 

призывалось

 

имени

 

Божія,

 

не

 

совершалось

 

самой

 

крат-

кой

 

'мѳзгатвы

 

я

 

„не

 

предполагалось

 

оыть

 

дому

 

Божію.

 

Но

 

теперь

 

благо-

датію

 

Божіею

 

«тало .

 

свято

 

и

 

.„страшно

 

мѣсто

 

сіѳ:

 

нѣеть

 

cm,

 

но

 

домъ

Божій"

 

(Быт.

 

28

 

гл.,

 

17

 

ст.).

 

Это

 

уже

 

не

 

простое

 

мѣсто,

 

но

 

домъ

Божій,

 

какъ

 

бы

 

дворѳцъ,

 

гдѣ

 

Господь,

 

Царь

 

неба

 

и

 

земли,

 

благоволить

утвердить

 

Свой

 

престолъ

 

благодати.

 

Благодать

 

Божія

 

обитаѳтъ

 

въ

 

этомъ

храмѣ

 

со

 

ироиени

 

его

 

освящѳнія

 

в

 

будѳтъ

 

обитать

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

по-

ка

 

онъ

 

разрушится,

 

пока

 

будутъ

 

стоять

 

эти

 

стѣвы

 

и

 

пока

 

неподвй-

женъ

 

будетъ

 

въ

 

неіаъ

 

св.

 

престолъ.

 

„Освятихъ

 

храмъ

 

сей,

 

говорить

Господь,

 

еже

 

положите

 

имя

 

Мое

 

тамо

 

во

 

вѣки,

 

и

 

будутъ

 

очи

 

мои

 

Ту

и

 

сердце

 

Мое

 

во

 

вся

 

дни 1"

 

(3

 

Царствъ

 

9,

 

3).

 

Со

 

дня

 

освященія

 

се-

го

 

храма

 

благодать

 

Божія

 

стала

 

неотемлѳмою

 

его

 

принадлежности,

ею
 

собственно
 

онъ
 

и
 

отличается
 

отъ
 

храмовъ
 

еретиновъ
  

и
 

раскольни-
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ковъ.

 

„Оъвиду

 

и

 

поддѣльннѳ !

 

цв&гы

 

могут*

 

походите

 

на і

 

нату>ражньіг

во 1

 

отъ 1

 

подДѢйьвыхъ

 

цвѣтовъ

 

нѣтъ

 

благоуханія,

 

благоухают©

 

только 1

 

цвѣты

натуральные';

 

такъ

 

по

 

внѣшнему

 

и

 

внутреннему

 

устройству

 

храмы-

 

ерѳ-

тйШвЪ'

 

и

 

раскольниКовъ

 

могут*

 

ймѣ№

 

сходство'

 

съ

 

ивтинннидехрамами^

но

 

въ

 

нихъ

 

нѣтъ

 

Божіѳй

 

благодати"!

 

Почему,

 

же 1

 

у

 

еретикдав

 

иг

 

рас-

кольнйковъ

 

нѣтъ

 

благодати

 

Божіей^

 

Да

 

потому,

 

что,

 

по

 

сшвамъ

 

ев*

йринѳя,

 

епископа

 

Ліонскаго,

 

;; гдѣ

 

церковь;,

 

тамъ

 

иДух%)

 

Божій^вся^

кая1 ' благодать"

 

(«я.

 

3-я-

 

гл.

 

24 -я^).

 

А

 

такъ) какѵ

 

еретики

 

и

 

расколБ'-

нййи

 

истинной

 

церкви

 

Хрибтовоі

 

не

 

составяяютъ,

 

-

 

ее1

 

совтавляѳмъ

 

мы*

праШіавные,

 

то

 

поэтому

 

и

 

благодать

 

Вожія?

 

находится

 

толвко

 

въ

 

на*

шйХЪ

 

храйахъ,

 

а

 

не

 

въ'

 

ѳрѳтйчѳскйхЧ'

 

и

 

раекольййчѳскихъ.

 

А

 

чте

 

бла&

годать

 

Божія

 

Действительно

 

пребывавтъ-

 

только*

 

въч

 

нашей' церкви

 

пра-

вославной 1,

 

то

 

это'

 

доказывается

 

тѣМЪ,

 

что

 

Господь*

 

Богъ-!

 

угодниковъ'-

Своихъ,

 

членовъ

 

церкви

 

православной;

 

просжавяяѳтъ

 

нѳтленіемф

 

ихъ<

 

мо 4

щей,

 

кОторыя

 

соверпшоТъ'

 

дивныя

 

чудеса',

 

а'

 

это

 

есть*

 

ясный

 

призяакъ

истинности'

 

и

 

спасительности

 

нашей 1

 

вѣры-

 

и"

 

церкви'.

Возлюбленные

 

братія

 

и

 

сестры,

 

ѳдиновѣрцы!

 

Для

 

ваеъ

 

построена

и

 

освященъ

 

сей

 

св.

 

храмъ,

  

эта

 

благодатная

 

сокровищница:

   

Возрадуй--

тѳоь

 

и

 

'

 

возвеселитесь,

 

благодарите

 

Господа,

 

что

 

Онъѵ

 

мияюѳрдый,.

 

при-

звавши

 

васЪ

 

въ*

 

церковь1

 

святую*

 

Свою,

 

иЬполнилъ

 

желавіѳ'

 

сердца

   

ва-»

шего

 

й

 

ейодобйзгъ

 

дождаться

 

своего-

 

храма,

 

наслаждаться'

 

его

 

красотою'

и-

 

благОл-ѣпіеМъ

 

и> :

 

вйелушать-

 

божественную

 

і

 

службу

 

по

 

знакомьтмъ

 

и

 

лю-*

б%мымъ ;

 

вайи

 

старо'початнймЪ*

 

кнйгамъ.

 

Приходите'

 

же

 

сюда 1

 

ко-

  

всякой-

божественной

 

службѣ

 

для

 

'

 

мОлитвй,

 

оплакивайте'

 

то-

 

время;

   

которое'

 

вы

по

 

заблуждѳнію

 

провели

 

въ

 

раскѳлѣ,

 

стойте

 

здѣсь

 

со

 

страхомъ

  

и'тре-

пОтОмъ,

   

какъ

 

прѳдъ

 

лицѳмЪ

 

БожіййЪ,

    

удалите

 

отъ

 

себя

 

все

   

земное;

г^ѢхОвйоѳ,

 

будьте

 

внимательны

 

къ

 

тому;

 

чт©' здѣсв

 

совершается,

 

поется

и ;

 

читается;

 

й

 

благодать

 

Божія !

 

будѳтъ

 

■

 

осѣнять;

 

какъ

 

Осѣняѳтъ

 

кадиль-

ный*

 

дымъ

 

ѳиміама.

   

Вѣдь

 

невозможно'

 

дышать

 

й-

 

не

 

вдыхать

   

въ

   

собя

воздуха,

 

такъ

 

невозможно

 

не

 

получить

 

благодать

 

Божію

 

тому,

 

кто

 

бла-

гоговѣйно

 

стоить

 

въ 1

 

храйѣ !

 

Божіемъ.

 

Почитайте

 

сві>храмъ;

 

какъ

  

домъ

Бояйй, 1

 

и

 

не

 

отказывайте

 

дать

 

на

 

него

 

свою

 

посильную

 

жертву.

 

„Если

ты'им'Ьешь

 

что-нибудь 1

 

удѣлять

 

нищимъ,

   

говорить

 

св.

   

Златоустъ;

 

то

употреби-

 

это

 

на

 

церковь;

 

лучше

 

на

 

это,

 

нежели'

 

на'

 

то"

 

(Твор.

 

/Злат.,

т.
 

9-й,
 

Г77_стр.).
 

Помйитѳ,
 

что
 

св;

   
храмъ

   
въ

   
жизни

   
хриетіаяині
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имѣѳтъ

 

весьма- важное

 

значѳніѳ.

 

Каждый

 

изъ

 

христіанскихъ

 

дѣтѳй

 

че-

рѳзъ

 

нѣсколько

 

дней

 

послѣ

 

рождѳнія

 

приносится

 

въ

 

св.

 

храмъ

 

для

 

со-

вѳршѳнія

 

надъ

 

нимъ

 

св.

 

крѳщѳнія

 

и

 

мѵропомазанія,

 

чѳрѳзъ

 

сорокъ

 

дней

посяѣ

 

рождѳнія

 

приносится

 

въ

 

:храмъ

 

для

 

воцѳрковлѳнія

 

и

 

благословѳ-

нія;

 

прощѳніѳ

 

грѣховъ

 

въ

 

таинствѣ

 

покаянія

 

преподается

 

въ

 

храмѣ;

божѳствѳннаго

 

причащѳнія

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовыхъ

 

каждый

 

изъ

 

вѣ-

рующихъ

 

сподобляется

 

въ

 

храмѣ;

 

благословляется

 

на

 

брачную

 

жизнь

въ

 

храмѣ

 

и,

 

наконѳцъ,

 

мертвое

 

и

 

холодное

 

тѣло

 

христіанина

 

принесутъ

послѣдній

 

разъ

 

въ

 

храмъ

 

для

 

совѳршенія

 

чина

 

погрѳбѳнія.

 

Видите

 

ли,

всѣ

 

важнѣйшіе

 

;

 

моменты

 

въ

 

нашей

 

жизни

 

совершаются

 

и

 

благословля-

ются

 

въ

 

ев.

 

храмѣ.

 

Какъ

 

же

 

намъ

 

не

 

почитать

 

св.

 

храмъ

 

и

 

не

 

при-

ходить

 

въ

 

него

 

для

 

молитвы?

 

Въ

 

молитвахъ

 

своихъ

 

никогда

 

не

 

забы-

вайте

 

Царя-Батюшку

 

и

 

другихъ

 

благотворителей,

 

которые

 

своими

 

жер-

твами

 

создали

 

вамъ

 

св.

 

храмъ.

 

Молитесь

 

за

 

Св.

 

Сѵнодъ,

 

Архипастырей,,

дозволившихъ

 

вамъ

 

по

 

снисхождѳнію

 

употрѳбленіе

 

такъ

 

называемых©

старыхъ

 

обрядовъ,

 

за

 

дюбвѳобильнѣйшаго

 

Архіѳпископа

 

нашего

 

Аѳана-

сія,

 

пекущагося

 

о

 

вашемъ

 

спасѳніи

 

и

 

благословивщаго

 

создать

 

и

 

освя-

тить

 

для

 

васъ

 

этотъ

 

св.

 

храмъ.

:

 

Порадуйтесь

 

и

 

поблагодарите

 

Господа

 

и

 

вы,

 

православные

 

граж-

дане

 

богоспасаѳмаго

 

хутора

 

Щербово-Нефедовскаго,

 

что

 

у

 

васъ

 

теперь

имѣется

 

два

 

святыхъ

 

храма.

 

Это

 

свидѣтѳльствуетъ

 

объ

 

особѳнномъ

благоволѳніи

 

Божіѳмъ

 

къ

 

вамъ.

 

„Село,

 

имѣющѳѳ

 

церковь,

 

говорить

 

св..

Златоустъ,

 

подобно

 

раю

 

Божію"

 

(Твор.

 

Злат.,

 

т.

 

9-й,

 

178

 

стр.),

 

а

ваше

 

сѳленіѳ

 

украшается

 

двумя

 

храмами,

 

значить

 

оно

 

сугубо

 

подобно

раю

 

Божію,

 

и

 

на

 

него

 

излилась

 

сугубая

 

божественная

 

благодать.

 

Пусть

никто

 

изъ

 

васъ

 

не

 

подумаѳтъ,

 

что

 

настоящій

 

единовѣрчѳскій

 

храмъ

имѣѳтъ

 

менѣѳ

 

святости,

 

чѣмъ

 

храмъ

 

православный.

 

Щтъ.

 

Тотъ

 

и

другой

 

св.

 

храмы

 

одинаково

 

святы.

 

„

 

Православіѳ

 

и

 

единовѣріѳ

 

состав-

ляютъ

 

одну

 

церковь.

 

Въ

 

храмахъ

 

православныхъ

 

и

 

ѳдиновѣрчеекихъ

призывается

 

ѳдинъ

 

Господь,

 

исповѣдуѳтся

 

едина

 

вѣра,

 

совершается

едино

 

крѳщѳніе,

 

приносится

 

едина

 

умилостивительная

 

бѳзкровная

 

жер-

тва

 

Христова,

 

пріѳмлѳтся

 

едино

 

пречистое

 

Тѣло

 

и

 

Кровь

 

животворя-

щая;

 

словомъ,

 

и

 

тамъ

 

и

 

здѣсь

 

одно

 

и

 

тоже

 

и

 

одинаково

 

все

 

то,

 

что

живитъ

 

и

 

питаѳтъ

 

чѳловѣка"

 

(Постанов.

 

Казан,

 

соб.

 

1885

 

г.,

 

п.

 

9),

Называя
 

сей
 

храмъ
 

ѳдиновѣрчѳскнмъ,
 

мы
 

этимъ
 

вовсе
 

не
 

хотимъ
 

ска-
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зать,

 

что

 

онъ

 

неправославный,

 

а

 

только

 

лишь

 

показываѳмъ

 

то,

 

что

 

у

насъ

 

рѣчь

 

идѳтъ

 

о

 

такомъ

 

православномъ

 

храмѣ,

 

въ

 

которомъ

 

при

богослужѳніи

 

по

 

благословенно

 

-власти

 

церковной

 

употребляются

 

такъ

называемые

 

старые

 

обряды.

Теперь

 

къ

 

вамъ

 

мое

 

слово

 

братіѳ -старообрядцы!

 

Въ

 

настоящемъ

св.

 

храмѣ

 

для

 

вашего

 

вразумлѳнія

 

и

 

удобнѣйшаго

 

обращѳнія

 

отъ

пути

 

погибели

 

во

 

св.

 

церковь

 

богослуженіѳ

 

сегодня

 

совершено

 

было

 

и

всегда

 

будѳтъ

 

совершаться

 

по

 

излюблѳннымъ

 

вами

 

старопечатнымъ

книгамъ,

 

съ

 

еоблюленіѳмъ

 

такъ

 

называѳмыхъ

 

старыхъ

 

обрядовъ,

 

т.

 

ѳ.

служба

 

будѳтъ

 

совершаться

 

такая

 

же,

 

какая

 

совершалась

 

при

 

пяти

Московскихъ

 

патріархахъ,

 

бывшихъ

 

до

 

п.

 

Никона.

 

Если

 

вы

 

дорожите

спасѳніѳмъ

 

души

 

и

 

хотите

 

быть

 

действительными

 

послѣдоватѳлями

 

1-хъ

пяти

 

патріарховъ

 

Московскихъ,

 

а

 

не

 

мнимыми

 

только,

 

каковыми

 

вы

пока

 

состоите,

 

то

 

послѣдуйтѳ

 

примѣру

 

вашихъ

 

бывшихъ

 

наставниковъ

Лебедева

 

и

 

Котова

 

и

 

соединитесь

 

со

 

св.

 

церковію

 

на

 

правилахъ

 

еди-

новѣрія.

 

Отнынѣ

 

съ

 

обоихъ

 

концовъ

 

вашего

 

хутора

 

церковные

 

коло-

кола,

 

какъ

 

трубы

 

архангеловъ,

 

будутъ

 

будить

 

васъ

 

отъ

 

сна

 

заблуж-

денія

 

и

 

звать

 

въ

 

царство

 

небесное.

 

Не

 

оставайтесь

 

же

 

глухими

 

къ

этому

 

божественному

 

зову

 

и

 

спѣшитѳ,

 

какъ

 

можно

 

скорѣе,

 

идти

 

туда,

куда

 

васъ

 

зовутъ.

 

Спѣшите,

 

братіе, .

 

чтобы

 

смерть

 

не

 

застала

 

васъ

 

въ

расколѣ.

Господи

 

Іисусе

 

Христе,

 

вознѳсшійся

 

на

 

небо,

 

пріими

 

наши

 

мо-

литвы,

 

приносимыя

 

Тебѣ

 

во

 

св.

 

храмѣ

 

сѳмъ,

 

созданномъ

 

въ

 

честь

 

и

славу

 

Твоего

 

божество:шаго

 

вознесѳнія,

 

и

 

низпосли

 

Свое

 

небесное

 

бла-

гословѳніе

 

на

 

создателей,

 

жертвователей

 

и

 

украситѳлей

 

его

 

и

 

па

 

всѣхъ

молящихся

 

въ

 

нѳмъ;

 

укрѣпи

 

насъ

 

въ

 

правой,

 

истиннѣй

 

вѣрѣ

 

нашей

и

 

церкви

 

до

 

конца

 

жизни

 

нашей

 

пребыть,

 

а

 

заблуждшихъ

 

братій

 

на-

шихъ

 

старообрядцѳвъ,

 

по

 

Своему

 

пѳложному

 

обѣщанію:

 

„Ащѳ

 

Азъ

 

воз-

несенъ

 

буду

 

отъ

 

земли,

 

вся

 

привлеку

 

къ

 

Себѣ"

 

(Еванг.

 

Іоан.

 

12,

 

32),

вразуми,

 

имижѳ

 

вѣси

 

судьбами,

 

и

 

соедини

 

святому

 

Своему

 

избран-

ному

 

стаду.

Священникъ

 

миссіонеръ

 

Іоаинъ

 

Артемьевъ:
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^Ѵовогеркасекк
(Продолженіе).

Днемъ

 

переѣзда

 

( 14 )

 

назначено

 

было

 

9

 

мая

 

1806

 

года.

Это

 

былъ

 

чудный

 

майскій

 

день

 

Солнце

 

ярко

 

блистало

 

на

небѣ.

 

Тихій

 

Донъ

 

широко

 

разлилъ

 

свои

 

воды

 

и

 

затопилъ

не

 

только

 

старый

 

городъ,

 

но

 

и

 

все

 

пространство

 

между'

нимъ

 

и

 

новой

 

возникающей

 

казачьей

 

столицей.

 

Кругомъ

тишина.

 

Только

 

кой-гдѣ

 

выдавались

 

купы

 

деревьевъ

 

изъ-

подъ

 

воды

 

и

 

разнообразили

 

картину.

 

Къ

 

началу

 

богослу-

женія

 

въ

 

войсковомъ

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ

 

принесены

были

 

и

 

расположились

 

предъ

 

входомъ

 

войсковыя

 

регаліи,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

гербъ

 

города

 

( 15J

 

и

 

знамена.

 

Начался

 

бла-

говѣстъ

 

къ

 

литургіи.

 

Войсковой

 

атаманъ

 

съ

 

блестящею

свитою,

 

въ

 

сопровождении

 

всѣхъ

 

„присутствующихъ",

 

от-

правился

 

въ

 

церковь

 

и

 

слушалъ

 

обѣдню

 

и

 

благодарствен-

ный

 

молебенъ.

 

При

 

возглагаеніи

 

многолѣтія

 

Государю

 

Им-

ператору

 

и

 

всей

 

Августѣйшёй

 

Фамилій,

 

сдѣланъ

 

былъ

 

съ

городского

 

бастіона

 

изъ

 

пушекъ

 

51

 

выстрѣлъ.

 

Но

 

вотъ

 

все

стихло.

 

Изъ

 

собора

 

начали

 

выносить

 

„святыню",—это

   

тѣ

( 14)

  

Такъ

 

названъ

 

въ

 

офиціальныхъ

 

бумагахъ

 

день

 

перевѳзѳнія.

войсковыхъ

 

рѳгалій

 

и

 

зерцала

 

изъ

   

стараго

 

въ

 

новый

 

городъ.

( 15 )

   

Гербъ

 

в.

 

Д.

 

города

 

Чѳркасска,

 

Всемилостивѣйше

 

пожало-

ванный

 

Императоромъ

 

Александромъ

 

I

 

13

 

октября

 

1803

 

года,

 

имѣетъ

слѣд.

 

изображѳвія:

 

Щитъ

 

раздѣленъ

 

крестообразно

 

на

 

4

 

части,

 

имѣетъ

золотую

 

вершину,

 

въ

 

которой

 

видѣнъ

 

до

 

половниы

 

двуглавый^

 

короно-

ванный

 

орелъ,

 

подъ

 

орломъ

 

крестообразно

 

означены:

 

въ

 

красномъ

 

полі?

золотой

 

перначъ,

 

насѣка

 

и

 

бобылевъ

 

хвостъ,

 

а

 

внизу,

 

въ

 

голубомъ

 

по-

лѣ

 

булава,

 

бунчукъ

 

и

 

насѣка;

 

въ

 

боковыхъ

 

же

 

частяхъ

 

въ

 

сѳребряномъ

полѣ

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

крестообразно

 

положены

 

4

 

знамя,

 

съ

 

изображеніѳмъ

на

 

нихъ

 

4

 

орловъ,

 

и

 

связаны

 

лавровымъ

 

вѣнкомъ,

 

à

 

на

 

лѣвой

 

сто-

ронѣ,

 

надъ

 

рѣкою,

 

находится

 

красная

 

крѣпость".

 

X.

 

И.

 

Поповъ.

 

Вы-

сочайшія
 

грамоты
 

и
 

рѳгаліи,
 

пожалованный
 

в.
 

Д.,
 

изд.
 

.1887
 

г.,
 

стр.7.



*

 

m

 

—

ев.

 

иконы,

 

которая

 

Пожертвованы

 

щ

 

дагѳтгшшдаг

 

дяялнѳ*

ваго

 

города,

 

и,

 

въ

 

сопрОвожіДёйій

 

-цбрковныхъ:

 

хоругвей,

в'ойсковыхъ

 

регалій,

 

знаменъ

 

и

 

духовенства

 

©ъ

 

облачѳжш,

открыли

 

гаествіе

 

къ

 

стоявшимъ

 

нёвдалекъ-во

 

множества

судамъ.

 

За

 

ними

 

слѣдовалъ

 

самъ

 

атаманъ

 

съ

 

прйсутствую!-

щими

 

и

 

масса

 

народа.

 

'Вся

 

эта

 

процессія

 

на

 

судажъ

 

m<at-

правилась

 

къ

 

сѣверу— мимо

 

ДанйлОйскаго

 

бастіона

 

ІУему-

льгмъ

 

ерикомъ,

 

а

 

потомъ

 

„полоями",

 

оставляя

 

асрѣаость

Аннинскую

 

вправо.

 

Старый

 

городъ,

 

по

 

данному

 

сигналу^

провОдплъ

 

свои

 

трофеи

 

'й

 

свое

 

начальство

 

31

 

:йушечн<ымь

 

вйг-

стрѣломъ

 

съ

 

горъдскогб'бастюна

 

-и

 

стрѣлъбою

 

изъ

 

.ружей

ст&нйчниковъ.

 

Впереди

 

всей

 

процессий1

 

'была

 

-

 

лодка

 

«еъ

 

шша

-конымъ

 

знаменемъ,

 

на

 

которомъ

 

пзображенъ

 

■

 

с©-.

 

Накшгай

чудотворецъ.

 

На

 

додкѣ

 

находился

 

адлй-цейскій

 

ѳфшгѳръ

Деиисовъ

 

съ

 

командою.

 

Эта

 

войсковая

 

лодка

 

жжѣла

 

12

отборныхъ

 

гребцовъ

 

и

 

отдѣльй&то

 

лофмана^

 

ч!>$ѢШ8а>

 

Ш>

особо

 

•

 

прйгс/тоБйенные

 

на

 

войсковой

 

*сч©тъ

 

Шужщщт,

 

въ

шляпахъ

 

съ

 

серебрянымъ

 

галуномъ;

 

самая -же-додкга

 

1?ыла

изукрашена

 

^матеріёй

 

и

 

-разными

 

д^угим-й

 

вещами"

 

'(;16)-.

"Затѣмъ

 

слѣдовала

 

лодка

 

съ

 

духовен'ствомъ,

 

а

 

за

 

шею

2

 

лодки

 

въ

 

рядъ

 

съ

 

пѣвчйми

 

"И

 

церковниками.

 

За

 

дуШвен-

ствомъ—плыли

 

2

 

лодки

 

нъ

 

рядъ

 

съ

 

регаліямй

 

ш

 

оиаюеиа-

ми;

 

сзади

 

ихъ

 

шлюпка

 

съ

 

зерцаломъ

 

и

 

дьяками,

 

a

 

ноігомъ

слѣдовали

 

4

 

шлюпки

 

въ

 

рядъ;

 

на

 

одной

 

изъ

 

нйХъ

 

бъілъ

атаманъ

 

съ

 

правителями,

 

а

 

на

 

остальныхъ

 

благородное

общество.

 

По

 

бокамъ

 

втотъ

 

рядъ

 

имѣлъ

 

съ

 

правой

 

сшбро-

ны

 

лодки

 

съ

 

городскими

 

станицами

 

при

 

станйчіншхъ

 

^на-

менахъ

 

и

 

бунчукахъ,

 

а

 

съ

 

лѣв-ой-— лодки

 

сосѣднихъ

 

ста-

ницъ:

 

Маноцкой,

 

Багаевской,

 

Бесергеневской

 

и

 

Зашіавской.

: 3а

 

центральными

 

шлюпками

 

плыли-По

 

двѣ

 

лодки

 

въ

 

$ядъ

( 16 )

 

На

 

этотъ

 

предмета

 

было

 

употреблено

 

129

 

рублей

 

64

 

кОй,"*—

изъ

 

йихъ

 

на

 

украшеніе

 

войсковой

 

шлюйки

 

пошло

 

11

 

р,

 

9

 

ЗД

 

а

 

ос-

тальная

 

девыи

 

оыйи

 

истрачены

 

to

 

муядйрм -и

 

шяяпа.

 

-Шшшйвй
журналъ

 

войск,

 

канцеляр.

 

отъ

 

27

 

апр.

 

18© 6

 

г.,

 

і№

 

12-.

 

Шщ.

 

Арх.
нри

 
Донск.

 
Музеѣ;

 
дѣла

 
войск,

 
архива.



—

 

220

 

—

съ

 

канцелярскими

 

служителями,

 

учениками

 

гимназіи,

 

на-

чальственнаго

 

и

 

приходскаго

 

училищъ,

 

въ

 

заключеніе

шлюпка

 

съ

 

директоромъ

 

и

 

учителями

 

( 17).

 

По

 

бокамъ

 

слѣ-

Довали

 

станичныя

 

лодки—изъ

 

Аксайской,

 

и

 

Роговской

 

ста-

ницъ

 

по

 

правую

 

сторону,

 

а

 

изъ

 

Александровской

 

и

 

Гни-

ловской

 

по

 

лѣвую.

 

Позади

 

всѣхъ,

 

уступя

 

саженъ

 

50,

 

плы-

ли

 

полицейскій

 

чиновникь

 

съ

 

казаками,

 

имѣя

 

особый

 

флагъ.

Какъ .

 

только

 

лроцессія .

 

стала

 

равняться

 

съ

 

крѣпостыо,

 

сно-

ва

 

раздался

 

салютъ

 

въ

 

31

 

выстрѣлъ,

 

который

 

былъ

 

цокрытъ

бѣглымъ

 

ружейнымъ

 

огнемъ

 

слѣдовавшихъ

 

на

 

судахъ

 

станицъ.

Такъ,

 

эта

 

своеобразная

 

флотилія

 

неслась

 

по

 

на-

правленію.кътому.

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

производились

 

спѣшныя

 

ра-

боты

 

по

 

устройству

 

новаго

 

города.

 

Центръ

 

со

 

святынями,

регаліями,;

 

духовенствомъ

 

и

 

начальствомъ

 

приставалъ

 

къ

особо

 

устроенной

 

для

 

этого

 

пристани,

 

а

 

станицы

 

спѣшно

причаливалж

 

къ

 

берегу

 

,по

 

ту

 

и.

 

другую

 

сторону

 

пристани;

станичные

 

атаманы

 

и

 

войска

 

выходили

 

и

 

занимали

 

мѣста

по

 

улицѣ

 

вплоть

 

до

 

съѣзжаго

 

и

 

войскового

 

домовъ..

 

Отъ

этйхъ

 

же

 

домовъ

 

впдоть

 

до

 

Вознесенскаго

 

храма

 

вытянуты

были

 

войска*

 

,по

 

распоряженію

 

генералъ

 

маіора

 

Иловайска-

го,

 

изъ

 

атаманскаго

 

полка

 

и

 

другихъ

 

станицъ,

 

нарочито

явившихся

 

на

 

праздникъ.

 

Каждая

 

станица

 

имѣла

 

свое

 

зна-

мя

 

предъ

 

своей

 

линіей.

 

Впереди

 

рарположенія

 

станични-

ковъ

 

поставлены

 

были

 

дѣти,

 

собранный

 

изъ

 

всѣхъ

 

станицъ,.

.„для

 

долговременной

 

памяти,

 

чтрбы

 

они

 

легче

 

видѣли

 

и

дольше

 

воспоминаніе

 

о

 

томъ

 

сохранили"

 

( 18).

 

Къ

 

нимъ

 

цри-

соединился

 

-

 

взводъ

 

артиллерійскихъ

 

казаковъ

 

съ

   

офицера-

( 17 )

    

Гимназія

 

и

 

начальственное

 

училище

 

открыты

 

на

 

Дону

 

въ

1805

 

году—

 

вмѣсто

 

бывшаго

 

„Главнаго

 

народнаго

 

училища";

 

о

 

чѳмъ

подробно

 

будетъ

 

сказано

 

нами

 

въ

 

„Исторіи

 

народнаго

   

просвѣщенія

 

на

Дону-"
( 18)

  

Перемоніалъ

 

будущему

 

переѣзду

 

войска

 

Донского .,

 

войсковой

кавцеляріи

 

съ

 

войсковыми

 

регаліями,

 

знаменами

 

и

 

щочимъизъ

 

Стара-
го

 

города

 

Черкасска

 

въ

 

Новый,

 

назначенному

 

1806

 

г.

 

мая

 

9

 

числа.

Довск.
 

Войск.
 

Вѣд.,
 

JC°
 

10
 

за
 

1859
 

г.,
 

отъ
 

11
 

марта.



—

 

221

 

—

ми,

 

который

 

занялъ

 

мѣсто

 

послѣ

 

духовенства

 

и

 

предъ

регаліями.

 

Въ

 

соборѣ

 

протоіереемъ

 

А.

 

Оридовскпмъ

 

от-

правлено

 

было

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе.

Въ

 

это

 

время

 

войска

 

перешли

 

на

 

„проспектъ"'

 

и

 

располо-

жились

 

отъ

 

храма

 

до

 

войсковой

 

канцеляріи,

 

куда

 

и

 

были

принесены

 

регаліи,

 

знамена

 

и

 

зерцало

 

прежнимъ

 

церемо-

ніальнымъ

 

порядкомъ, —

 

зерцало

 

было

 

помѣщено

 

въ

 

кан-

целярии,

 

а

 

знамена

 

и

 

регаліи

 

отнесены

 

въ

 

особо

 

приго-

товленное

 

для

 

нихъ

 

мѣсто.

 

Вечеромъ

 

была

 

зажжена

 

иллю-

минація.
На

 

другой

 

день,

 

10

 

мая,

 

совершена

 

была

 

литургія

въ

 

присутствіи

 

властей

 

и

 

благороднаго

 

общества,

 

а

 

за

тѣмъ

 

отлравленъ

 

молебенъ

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ.

 

Во

время

 

многолѣтія

 

былъ

 

произведенъ

 

1 01

 

пушечный

 

выстрѣлъ,

а

 

войска

 

троекратно

 

сдѣлали

 

стрѣльбу

 

бѣглымъ

 

огнемъ:

въ

 

первый

 

разъ

 

послѣ

 

30

 

пушечныхъ

 

выстрѣловъ,

 

во

 

вто-

рой

 

за

 

другими

 

30

 

пушечными

 

выстрѣлами

 

и

 

въ

 

3

 

разъ

за

 

послѣдними

 

артиллерійскими

 

выстрѣлами.

 

'

 

Затѣмъ

состоялся

 

войсковой .

 

кругъ.

 

Старшій

 

войсковой

 

дьякъ

 

про-

читалъ

 

„Всемилостивѣйшее

 

Его

 

Императорскаго

 

Величе-

ства

 

повелѣніе,

 

даровавшее

 

право

 

переходить

 

въ

 

Новочер-

касскъ,

 

и

 

всѣ

 

щедроты,

 

на

 

случай

 

сей

 

отъ

 

Государя

 

Импе-

ратора

 

изліянныя,

 

потомъ

 

разныя

 

прежнія

 

Всемилостивѣй-

ше

 

пожалованныя

 

Войску

 

Донскому

 

грамоты,

 

какъ

 

въ

 

на-

граду,

 

такъ

 

ивъ

 

похвалу

 

его"

 

( 19 ).

 

Регаліи

 

и

 

знамена

 

тор-

жественно

 

отнесены

 

на

 

прежнее-

 

мѣсто.

Благочестіе

 

донскихъ

 

казаковъ

 

заставило

 

не

 

прежде

праздновать

 

за

 

циромъ

 

окончаніе

 

дѣла,

 

какъ

 

по

 

освященіп

себя

 

церковною

 

молитвою

 

и

 

по

 

совершеніи

 

благодарственг

наго

 

молебна:

 

такой

 

обычай

 

хранился

 

ими

 

съ

 

стародавнихъ

временъ.

 

И

 

только

 

послѣ

 

этого

 

уже

 

„Господинъ

 

Войско-

вой

 

Атаманъ—всѣхъ

 

благородныхъ,

 

собравшихся

 

къ

 

сему

столь

 

знаменитому

 

для

 

войска

 

празднику,

 

просилъ

 

къ

 

обѣ-

( 19)
 

Тамъ
 

же.



—

 

222

 

—

деннрму

 

столу".

 

Народу

 

было

 

предложено

 

угощеніе,

 

какъ

и

 

при

 

закладкѣ

 

города,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

тѣхъ

 

же

 

ры-

царскихъ

 

обычаевъ,

 

какъ

 

въ

 

маѣ

 

предшествующаго

 

года>

Сдѣлано

 

было

 

лишь

 

одно

 

добавленіе:

 

въ

 

7

 

часу

 

вечера

 

бы-
ла

 

устроена

 

замѣчательная

 

на

 

Дону

 

скачка,

 

„назначенная

на

 

7

 

верстъ

 

разстояніемъ,

 

для

 

300

 

выбранныхъ

 

лошадей

и

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

пожалаетъ

 

участвовать.

 

Хозяинъ

 

пер-

вой

 

лошади,

 

пришедшей

 

первою

 

къ

 

назначенному

 

мѣсту,

получилъ

 

большую

 

серебряную-вызолоченную

 

кружку

 

съ

вытѣсненными

 

словами,

 

что

 

оная

 

досталась

 

при-семъ

 

слу-

чаѣ

 

побѣдйтелю

 

скачдси;

 

другой

 

и

 

третьей

 

лошади

 

было

выдано

 

особое

 

вознагражденіе

 

и

 

всѣмъ

 

участникамъ

 

пред-

ложено,

 

угощеніе"

 

( 20).

 

Послѣ -скачки

 

лица

 

начальствующія
и

 

всѣ

 

приглашенные

 

возвратились

 

къ

 

ставкѣ

 

войскового

атамана,

 

гдѣ

 

было

 

продолжено

 

утощеніе,

 

а

 

по

 

заходѣ

 

солн-

ца—устроена

 

славная

 

иллюминація

 

съ

 

фейерверкомъ:

 

предъ

атаманскою

 

ставкою

 

поставлены,

 

были

 

щиты

 

Государя

 

Им-

ператора'и

 

Государыни

 

Императрицы

 

Елизаветы

 

Алексѣевны

и

 

всего

 

Августѣйшаго

 

Дома

 

и

 

проч.,

 

а

 

вокругъ

 

мѣста

 

всего

города

 

и

 

по

 

водамъ

 

Аксая,

 

разлившимся

 

до

 

самаго

 

Ота-

рочеркасска,

 

верстъ

 

на

 

18,

 

зажжена

 

въ

 

приличныхъ

 

мѣ-

стахъ

 

иллюмйнація.

Въ

 

Черкасскъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

регаліями

 

перевезены

 

были

войсковая

 

и

 

прочія

 

суммы,

 

для

 

охраны

 

которыхъ

 

былъ

наряженъ

 

особый

 

караулъ

 

изъ

 

12

 

человѣкъ

 

отъ

 

город-

скихъ

 

станицъ,

 

по

 

одному

 

отъ

 

каждой,

 

„

 

благонадежнаго

 

по-

веденія",

 

при

 

офицерѣ

 

(21 ).

 

Кромѣ

 

того,

 

полицейскихъ

 

ка-

(20)

   

Объ

 

этой

 

именно

 

скачкѣ

 

говоритъ

 

Сухоруковъ

 

въ

 

своихъ

очеркахъ:

 

„Общежитіѳ

 

донскихъ"

 

казаковъ

 

въ

 

XVII

 

и

 

ХТІІІ

 

вв".

(Изд.

 

Ред.

 

Донской

 

Рѣчи

 

1892

 

г.,

 

стр.

 

10):

 

„замѣчательнѣйшая

скачка

 

на

 

Дону

 

была

 

5

 

мая

 

1805

 

г.,

 

при

 

заложеній

 

города

 

Новочер-
касска

 

и

 

въ

 

которой

 

было

 

болѣе

 

500

 

лош".,

 

такъ

 

какъ

 

о

 

скачкѣ

 

1 805

 

г.

свѣдѣній

 

мы

 

нигдѣ

 

не

 

нашли,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

скачка

 

1806

 

г.

 

заре-

гистрирована

 

въ

 

документахъ

 

съ

 

достаточною

 

опрѳдѣленностью.

( 21)

   

Указъ

 

Черкасской

 

полиціи

 

отъ

 

19

 

мая

 

1806

 

г.

 

Ист.

 

Арх.

нри
 

Донскомъ
 

Музеѣ;
 

дѣла
 

Старочерк.
 

архива.



—

 

223

 

—

заковъ

 

снаряжено

 

было

   

40"— въ

   

ноябрѣ

 

того

 

же

 

1806

 

го-

да

 

( 22 ).

А.

 

К—въ.
,

 

(Продолженіѳ

 

слѣдуетъ).

Расколъ

 

и

 

сектантство,

Исторія

 

появления

 

и

 

распространен

 

старооб-
рядческаго

 

раскола

 

въ

 

юртѣ

 

станицы

 

Усть-
Бѣлокалитвенской,

 

Донской

 

области,

 

и

 

совре-

менное

 

его

 

состояніе.

(Окончанге).

Въ

 

12

 

ч.

 

дня

 

по

 

звону

 

церковнаго

 

колокола

 

въ

 

зда-

ніи

 

хуторского

 

правленія

 

было

 

открыто

 

собесѣдованіе

 

со

старообрядцами.

 

Вопросъ

 

для

 

этой

 

бесѣды

 

былъ

 

назна-

ченъ

 

о

 

поливательномъ

 

крещеніи,

 

такъ

 

какъ

 

старообряд-

цы

 

свинаревскіе

 

объ

 

этомъ

 

вопросѣ

 

въ

 

особенности

 

мно-

го

 

трактуютъ,

 

обвиняя

 

православную

 

церковь

 

въ

 

томъ,

что

 

она

 

яко

 

бы

 

всеобдержно

 

совершаетъ

 

таинство

 

креще-

нія

 

чрезъ

 

обливаніе

 

и

 

не

 

перекрещиваетъ

 

обливанцевъ-

латинянъ

 

при

 

пріемѣ

 

въ

 

православную

 

церковь.

Собралось

 

значительное

 

количество

 

старообрядцевъ

 

и

православныхъ,

 

а

 

главнаго

 

раскольническаго

 

начетчика

 

и

обычнаго

 

возражателя

 

на

 

бесѣдахъ

 

Александра

 

Пятйбра-
това

 

не

 

было,

 

хотя

 

я

 

съ

 

о.

 

Іоанномъ

 

Артемьевымъ

 

еще

наканунѣ

 

ходили

 

къ

 

нему

 

и

 

пригласили

 

на

 

бесѣду

 

и

 

онъ

обѣщалъ

 

на

 

нее

 

явиться.

(22)
 

Справка
 

разводчика

 
Власова

 
отъ

 
19

 
ноября

 
1806

 
г.,

 
тамъ

 
же.
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Послали

 

за

 

нимъ

 

полицеискихъ

 

казаковъ,

 

но

 

онъ

 

от-

казался

 

явиться

 

на

 

бесѣду..

 

Тогда

 

о.

 

Іоаннъ

 

Артемьевъ

пошелъ

 

слмъ

 

дично

 

за

 

Пятибратовымъ

 

позвать

 

его

 

на

бесѣду:

 

очень

 

хотѣлось

 

намъ

 

устроить

 

собесѣдованіе,

 

что-

бы

 

показать

 

семинаристамъ

 

образецъ

 

бесѣды.

 

j

Пятибратовъ

 

устыдился

 

такой

 

любезности

 

о.

 

Арте-

мьева

 

и

 

явился

 

вмѣсгв

 

съ

 

нимъ

 

наЧэесѣду.

 

Весѣду

 

велъ

о.

 

Артемьевъ,

 

какъ

 

хорошо

 

знающій

 

евинаревскихъ

 

ста-

рообрядцевъ,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

три

 

года

 

жилъ

 

въ

 

хуторѣ

Свинаревскрмъ,

 

гдѣ

 

былъ

 

его

 

миссіонерскій

 

станъ.

 

«*««*««;

Свящ.

 

Е.

  

Овсянннковъ.

Личность

 

§осхо-Сараебскаго

 

митрополита

 

уімбросія

 

Ьъ
теноекціозкомъ

 

осбящехіи

 

раскольхичгскаго

 

начетчика
Ибаха

 

усоба.

Изввсгиый

 

раеколышчесвіи

 

начетчикь

 

Иванъ

 

Усовъ,

 

имену-

емый

 

у

 

старообрядцевъ

 

„ІІреосвященнымъ

 

Иннокевтіемь,

 

старо-

обрядческимъ

 

енископомъ

 

Нижегородским^

 

и

 

Костромскимъ",

 

въ

прошломъ

 

(1904-мъ)

 

году

 

составилъ

 

и

 

издалъ

 

въ

 

Черновцахъ

повую

 

брошюру

 

въ

 

защиту

 

раскола

 

австрійекаго

 

толка

 

подъ

 

за-

главіемъ:

 

„Преосвященный

 

Амвросій,

 

митрополитъ

 

Бѣлокриниц-

ш".

 

Брошюра

 

представляотъ

 

собою

 

крайне

 

тенденці

 

^заое

 

изо-

браженіе

 

личности

 

и

 

судьбы,

 

Босно-Сараевскаго

 

митрополита

Амвросія.

 

Пользуясь

 

свѣдѣаіями

 

о

 

личности

 

Амвросія,

 

изложен-

ными

 

»ъ

 

извѣстной

 

„Исторіи

 

Бѣдокриницкой

 

іерархіи"

 

H..

 

И.

Субботина,

 

Усовъ

 

крайне

 

тенденціозно

 

въ

 

угоду

 

раскольникамъ

изображаеть

 

личность

 

Амврасія,

 

выхватывая

 

изъ

 

эрой

 

исторіи

только

 

тЬ

 

факты,

 

которые

 

изображаютъ

 

личность

 

этого

 

митропо-

лита

 

въ

 

пріятномъ

 

для

 

старообрядцевъ

 

австрійскаго

 

толка

 

свѣтѣ.

Событія

 

же

 

изь

 

жизни

 

Амвросія,

 

неугодныя

 

для

 

старообрядцевъ,

какъ

 

изображающія

 

этого

 

митрополита

 

въ

 

неприглядаомъ

 

свѣтѣ»

Усовъ
 

совсѣмъ
   

замаічиваетъ
   

и
 

опускаеть,
    

какъ
   

будто
 

ихъ
 

со-
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веймъ

 

не

 

было.

 

Заканчиваеть

 

свою

 

брошюру

 

Усовъ

 

такимь

 

сколь-

ко

 

патетическимъ,

 

столько

 

же

 

лживымъ

 

зактюченіѳйь:

 

ч И^ъ

 

все-

го

 

вышеприведеннаго

 

видно,

 

что

 

митрополитъ

 

Амвросій

 

былъ

 

че-

довѣкомъ

 

разумнынъ

 

и

 

глубоко-вѣрующимъ.

 

Опъ

 

все

 

презрѣіъ:

 

и

славу

 

міра

 

сего,

 

и

 

лучшую

 

епархію,

 

которую

 

сулилъ

 

ему

 

патрі-
архъ,

 

и

 

тѣ

 

почести,

 

которыя

 

онъ

 

имвлъ

 

бы

 

по

 

возвращеяіи

 

въ

греческую

 

церковь.

 

Ничто

 

не

 

могло

 

соблазнить

 

его.

 

Святитель

Христовъ

 

избралъ

 

одинъ

 

путь

 

истины,

 

весьма

 

узкій

 

и

 

скорбный.

Жизнь

 

свою

 

ему

 

пришлось

 

провести

 

между

 

католиками,

 

гдѣ

 

не

было

 

ни

 

грековъ,

 

ни

 

русскихъ.

 

Такая

 

жизнь

 

равносильна

 

одино-

кому

 

тюремному

 

заключенно.

 

Но

 

духъ

 

вѣры,

 

сила

 

разума

 

святи-

теля,

 

глубокое

 

его

 

убѣжденіе

 

въ

 

справедливости

 

пути,

 

на

 

который

онъ

 

вступилъ

 

и

 

шелъ

 

до

 

самой

 

могилы,

 

помогли

 

ему

 

перенести

переживаемое,

 

и

 

въ

 

тѣснотѣ

 

и

 

скорби

 

предать

 

духъ

 

свой

 

вѵ

 

ру-

цѣ

 

Божіи.

 

Даже

 

въ

 

самый

 

часъ

 

смерти

 

страдалецъ

 

Христовъ,

митрополитъ

 

Амвросій,

 

остался

 

вѣренъ

 

своему

 

обѣту:

 

онъ

 

ни

 

на

шагъ

 

не

 

сдался

 

на

 

пути

 

соблазна,

 

но

 

съ

 

вѣрото

 

въ

 

Бога

 

и

 

упе-

ваніемъ

 

на

 

Его

 

святую

 

волю

 

исповѣдадся,

 

за

 

неимѣніемъ

 

старо?'

обрядческаго

 

священника,

 

предъ

 

св.

 

иконами

 

и

 

причастился

 

за-

пасныхъ

 

св.

 

Христовыхъ

 

таинъ.

 

Да

 

будетъ

 

вѣчная

 

ему

 

память"!

Уже

 

одно

 

это

 

заключеніе

 

всякому

 

знакомому

 

съ

 

исторіей

 

австрій^

скаго

 

лжесвященства

 

профессора

 

Субботина

 

ясно

 

.доказываетъ,

какъ

 

тенденціозно

   

изображаетъ

   

личность

 

митрополита

    

Амвро-еів

Усовъ.
Разсмотримъ

   

тепеоь.

 

подробно

 

эту

 

брошюру

 

Усова.

    

Будемъ

приводить

 

дословно

 

текстъ

 

брошюры

 

Усова

 

и

 

отмечать

 

ея

 

про-

пуски

 

и

 

подтасовки

 

фактовъ

 

при

 

изображеніи

 

личности

 

митропо-

лита.

 

Амвросія.

•

 

Всѣ-

 

событія

 

жизни

 

митрополита

 

Амвросія

 

изложены

 

Усо-

вымъ

 

въ

 

VII

 

главахъ.

 

Въ

 

первыхъ

 

трехъ

 

главахъ

 

сообщаются

такія

 

біографическія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

Амвросіи

 

до

 

-удаленія

 

его

 

съ

Босно-Сараевской

 

каѳедры:

 

„Амвросій

 

родился

 

въ

 

1791

 

гаду,

образованіе

 

получилъ

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

гдѣ

 

выслушалъ

 

и

курсъ

 

богословскихъ

 

наукъ.

 

Въ

 

1811

 

году

 

эноескимъ

 

»итропо-

литомъ
 

Матѳеемъ
   

онъ
 

былъ
 

рукоположенъ
 

во
 

священника,
   

а
 

въ
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1814

 

году

 

онъ

 

овдовѣлъ,

 

оставшись

 

съ

 

однимь

 

сыяомъ

 

Георгіемъ,

и

 

священствоваіъ

 

на

 

своемъ

 

приходѣ

 

точько

 

три

 

года.

 

Въ

 

1817

 

г.

Амвросій

   

принялъ

 

иночество.

    

Въ

 

своемъ

   

родѣ

 

Амвросій

    

былъ

двадцать

   

третьимъ

    

священникомъ

   

(Исторія

 

Бѣлокрин.

    

іерархіи
Суббот.,

 

стр.

 

363).

    

Амвросій

 

по

 

прияятіи

 

иночества

 

митрополи-

томъ

    

эносскимъ

 

Матѳеемъ

    

былъ

 

принятъ

 

въ

 

архіерейскій

 

доиъ.

Прохождение

    

иночества

    

и

 

дальпѣйшая

   

служба

   

Амвросія

    

шла

успѣшно,

   

такъ

 

что

 

въ

 

1823

 

г. —это

 

черезъ

 

пять

 

лѣтъ

   

его

 

ино-

чества,

   

онъ

 

сдѣланъ

 

былъ,

   

въ

 

санѣ

 

игумена,

   

настоятелрмъ

 

Тро-

ицкаго

    

монастыря,

    

что

 

на

 

островѣ

 

Халки;

    

здѣсь

    

онъ

 

успѣлъ

обратить

 

на

 

се^я

 

внйманіе

  

Константинопольскаго

 

патріатжа

 

Кон-

станція,

 

и

 

въ

 

1827

 

году,

 

по

 

желанію

 

патріарха,

 

переведенъ

 

бли-

же

 

къ

 

столице

    

въ

   

настоятели

   

мекаревмской

   

церкви,

    

что

    

въ

Босфорѣ,

    

а

 

потомъ

 

патр.

    

Констанцій

   

взялъ

 

его

 

въ

 

самую

   

па-

тріархію

    

на

 

должность

    

протосингелла

   

великой

   

церкви.

    

Здѣсь

Амвросій

 

сталъ

    

уже

 

на

 

прямую

   

дорогу

 

къ

 

полученію

   

apxiep'efr-

ск'аго.

 

сана.

   

Въ

 

1835

 

году

 

умеръ

 

Восно-Сараевскій

 

митр.

   

Веніа-

минъ;

 

Амвросій

 

предложенъ

 

былъ

 

въ

 

чиелѣ

 

другихъ

   

кандидатовъ

на

 

упразднившуюся

 

каѳедру.

   

Патріаршій

 

синодъ,

   

состоявшій

 

изъ

архіереевъ

 

Ефесскаго

 

Хрисанфа,

 

Ираклійскаго

 

Діонисія,

   

который

имѣлъ

 

полномочіе

   

и

 

отъ

 

Панарета

  

Никомидійскаго,

    

Анкирскаго

Герасима,

   

и

 

Софійскаго

 

Паисія,

    

собравшись

 

подъ

 

предсѣдатель-

ствомъ

 

патріарха

  

Григорія

    

въ

 

патріаршей

   

Георгіевской

    

церкви

„избралъ

   

и

 

предпочелъ

    

всѣмъ

 

другимъ

 

его

 

священно-словеснѣй-

шаго,

    

великаго

   

протосингела

  

святыя

 

Христовы

    

великія

 

церкви

господина

 

Амвросія,

 

яко

 

достойнаго

 

воспріяти

 

архіерейское

 

пред-

стоятельство

   

и

 

пастырскій

    

жезлъ

 

святѣйшія

 

митрополіи

 

Босній-

свія"

 

(такъ

    

говорится

    

въ

 

ставленной

    

грамотѣ).

    

Въ

 

епископы

Амвросія

   

рукополагалъ

 

тотъ

 

же

 

патріархъ

 

Григорій,

  

при

 

участіи

упомянутыхъ

 

выше

 

архіереевъ.

   

Снабженный

 

ставленной

 

грамотой

(отъ

  

9

 

сентября

 

1835

 

г.).

   

Амвросій

 

отправился

 

въ

 

свой

 

епархі-

альный

 

городъ

    

Восно-Сараевъ

    

(Исторія

 

Бѣловрин.

    

іерархіи

 

H.

Суб.

 

стр.

 

364)" .

 

Амвросій,

 

занявъ

 

митрополію

 

Босно-Оараевскую,

проявилъ

 

блестящіе

  

успѣхи

 

по

 

управленію

    

ввѣренной

 

ему

 

епар-

хіи.
 

Нрекрасвымъ
 

примѣромъ
 

своей
 

жизни,
 

Заботой
 

и
 

попеченіемъ
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о

 

нуждахъ

 

народа,

 

онъ

 

завоевалъ

 

полную

 

симпатію

 

паствы.

 

Всѣ

труды

 

свои,

 

всѣ

 

силы

 

онъ

 

посвящалъ

 

на

 

благо

 

иарода,

 

чтобы

облегчить

 

тяжелую

 

участь

 

его.

 

„Человѣкъ

 

отъ

 

природы

 

добрый,—

какъ

 

подтверждаете

 

даже

 

одипъ

 

изъ

 

враговъ

 

старообрядцевъ

(Автбръ

 

Исторіи

 

Бѣлокрин.

 

іерархіи), —онъ

 

не

 

могъ

 

равнодушно

смотрѣть

 

на

 

бедственное

 

положеніе

 

народа,

 

стадъ

 

на

 

его

 

сторо-

ну

 

и

 

по

 

возможности

 

старался

 

облегчать

 

его

 

нужды.

 

Это

 

было

такимъ

 

необыкновеннымъ

 

явленіемъ,

 

такъ

 

противоречило

 

издавна

сложившемуся

 

народному

 

понятію

 

о

 

греческихъ

 

архіереяхъ,

 

что

народъ

 

даже

 

не

 

признавалъ

 

Амвросія

 

за

 

грека:

 

утвердился

 

слухъ,

что

 

онъ

 

природный

 

славянинъ,

 

и

 

именно

 

болгаринъ.

 

Ботъ

 

замѣ-

чательныя

 

слова

 

объ

 

Амвросіи,

 

занесенный

 

въ

 

одну

 

Боснійсвую

лѣтопись:

 

„Эготъ

 

владыка

 

былъ

 

святой

 

че.ювѣкъ,

 

онъ

 

много

 

забо-

тился

 

о

 

бѣдныхъ.

 

Онъ

 

былъ

 

родомъ

 

болгаринъ,

 

вовсе

 

не

 

былъ

сребролюбивъ

 

и

 

радѣлъ

 

только

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

народу

 

было

 

по-

койно,

 

чтобы

 

народъ

 

не

 

терпѣдъ

 

неправды",

 

(йстор.

 

Бѣлокр.

 

іе-

рархіи.

 

H.

 

Суб.,

 

стр.

 

365.).

 

Въ

 

одно

 

время,

 

предъ

 

началомъ

 

бун-

та

 

въ

 

Сараевѣ,

 

нѣкто

 

Гладжо

 

спросилъ

 

митр.

 

Амвросія,

 

на

 

чью

сторону

 

намѣренъ

 

онъ

 

стать;

 

Амвросій

 

отвѣтилъ:

 

„за

 

кого

 

народъ,

за

 

того

 

и

 

владыка"

 

(Истор.

 

Бѣлокрин.

 

іерархіи

 

H.

 

Суб.,

 

стр.

366).

 

Но

 

за

 

такое

 

отношеніе

 

къ

 

паствѣ

 

онъ

 

дорого

 

поплатился.

„По

 

опредѣленію

 

патріарха

 

отъ

 

12

 

сентября

 

1840

 

года,

 

митр.

Амвросій

 

былъ

 

отозванъ

 

изъ

 

Сараева

 

въ

 

Константинополь"

 

(тамъ

же,

 

стр.

 

367).

 

Причину

 

отозванія

 

митрополита

 

Амвросія

 

изъ

 

Са-

раева

 

мы

 

легко

 

узнаемъ

 

изъ

 

разговора

 

русскаго

 

посланника

 

г.

Титова

 

съ

 

Константинопольскимъ

 

патріархомъ

 

Анфимомъ.

 

Послан-

никъ

 

спрашивалъ

 

патріарха:

 

„не

 

имѣется

 

ли

 

за

 

Амвросіемъ

 

ка-

кой-нибудь

 

вины

 

противъ

 

вѣры

 

православной,

 

или

 

противъ

 

цер-

кви,

 

или,

 

наконецъ',

 

нротивъ

 

самой

 

власти

 

патріаршей"?

 

Патрі-

архъ

 

отвѣтилъ,

 

что

 

ничего

 

онъ

 

не

 

знаетъ

 

за

 

Амвросіемъ,

 

а

 

ото-

звадъ

 

его

 

съ

 

Босно-Сараевской

 

каѳедры,

 

только

 

уступая

 

настоя-

тельному

 

желанію

 

турецкихъ

 

правителей

 

Босніи,

 

отъ

 

которыхъ

взведены

 

на

 

Амвросія

 

многія

 

клеветы

 

(тамъ

 

же,

 

стр.

 

370).

 

Та-

кимъ

 

образомъ,

 

митр.

 

Амвросій

 

пострадалъ

 

безвинно.

 

Правда,

 

онъ

не
 

былъ
    

лишенъ
 

сана,
    

за
 

то
 

былъ
 

лишенъ
 

паствы
   

и
 

былъ
 

въ
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Конетантинополѣ

 

въ

 

числе

 

безмѣстныхъ

 

архіереевъ,

 

которыхъ

 

въ

ТО' время

 

тамъ

 

особенно

 

было

 

много

 

(Истор.

 

Бѣлокр.

 

іерарх.

 

H.

Суб«,

 

стр.,

 

370).

 

Въ

 

такомъ

 

положеніи

 

митр.

 

Амвросія

 

застали

 

и

проповѣдники

 

древне-православія —иноки

 

Павелъ

 

и

 

Алимпій."

Свящ.

 

Е.

  

Овсяншковъ.

(Продолженіе

 

будетъ).
•

                                                                                       

>

ЗВоякъ

 

въ

 

овечьей

 

шкурѣ.

Во

 

время

 

послѣднихъ,

 

встревожившихъ

 

всю

 

Россію,

 

событій

 

въ

Петербургѣ

 

главным^

 

дтдаелемъ

 

и_

 

руководите лемъ

 

движенія

 

рабочихъ

оказался

 

нѣкій

 

священникъ

 

Георгій

 

Гапонъ.

 

Едва

 

только

 

пронеслось

это

 

имя

 

по

 

Россіи,

 

какъ

 

нѣкоторые

 

органы

 

печати

 

уже

 

дали

 

на

 

стра-

ницахъ'

 

своихъ

 

довольно

 

подробный

 

біографическія

 

свѣдѣнія

 

объ'этой
личности

 

и

 

самую

 

лестную

 

аттестацію

 

его

 

качествъ

 

и

 

дѣятельности.

Можно,

 

конечно,

 

только

 

радоваться

 

поблагодарить

 

наши

 

газеты

 

за

 

та-

кую- освѣдомленность

 

и

 

заботу

 

ихъ

 

о

 

своихъ

 

читателяхъ,

 

о

 

доставле-

ніи

 

имъ

 

столь

 

интересующихъ

 

ихъ

 

овѣдѣній..

 

Но

 

нельзя

 

здѣсь

 

же

 

не

заметить,

 

что

 

тѣ

 

же

 

самые

 

органы

 

нерѣдко

 

лишаютъ

 

своихъ

 

читателей

возможности

 

быть

 

всесторонне'

 

освѣдомленными

 

о

 

всемъ,

 

происходящемъ

въ

 

послѣдніе .

 

мѣсяцы.

 

Такъ,

 

въ

 

иныхъ

 

изъ

 

газета

 

ни

 

слова

 

не

 

упомя-

нуто

 

объ

 

адресѣ,

 

поднесенномъ

 

Государю

 

Императору

 

отъ

 

Русскаго

Ообранія,

 

и

 

о

 

словахъ,

 

которыми

 

Государь

 

отвѣтилъ

 

на

 

этотъ

 

адресъ,

а

 

также

 

что-то

 

не

 

видно

 

извѣствыхъ

 

словъ

 

графа

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

о

конститудіи,

 

тогда

 

какъ

 

прежде

 

въ

 

этой

 

печати

 

отмѣчали

 

едвали

 

не

всѣ

 

шаги

 

его,

 

его

 

выѣзды

 

верхомъ,

 

всякія

 

перемѣны

 

въ

 

состояніи

 

его

здоровья,

 

передавали

 

каждое

 

мелочное

 

слово

 

его.

 

Что

 

можетъ

 

значить

это,

 

такъ

 

сказать,

 

сокрытіе

 

фактовъ?

 

Неужели

 

это

 

боязнь

 

за

 

свое

 

на-

правление?

 

Но

 

возвратимся

 

къ

 

дѣлу.

 

Священникъ

 

Гапонъ,

 

возвѣщаютъ

газеты,

 

былъ

 

рекомендованъ

 

митрополитомъ

 

Петербургскимъ

 

и

 

Ладож-

скимъ

 

на.

 

должность

 

священника

 

пересыльной

 

тюрьмы,

 

изучилъ

 

быта

рабочихъ,

 

ихъ

 

жизнь,

 

посѣщалъ .

 

квартиры,

 

обращая

 

особое

 

вниманіе

на

 

дѣтей

 

рабочихъ

 

и

 

ихъ

 

образованіе.

 

Онъ

 

являлся

 

ходатаемъ

 

за

 

ра-

бочихъ

 

передъ

 

адмивистраціей

 

заводовъ

 

и

 

градоначальникомъ;

 

онъ

 

от-

личный

 

проновѣдвикъ,

 

ораторъ,

 

всесторонне

 

образованный

 

человѣкъ.

Къ

 

числу

 

его

 

достоинствъ,

 

наиболѣе

 

выдающихся,

 

по

 

мнѣнію

 

тѣхъ

 

же

газета,

 
также

 
принадлежите

 
и

 
то,

 
что

 
ему,

 
Гашшу,

 
„не

 
по

 
доброй

 
во^
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лѣ

 

въ-своѳ

 

время

 

нѣсколько

 

разъ

 

приходилось

 

выходить

 

изъ

 

различи

ныхъ

 

духовныхъ

 

учебныхъ

 

з^аведеній

 

изъ-за

 

цеумѣнья

 

сдержать

 

себя
и

 

подчиниться

 

кому

 

полагается",

 

и

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

онъ

 

имѣлъ

 

возмож-

ность

 

закончить

 

не

 

только

 

среднее,

 

но

 

и

 

высшее

 

духовное

 

( образованіе .

Вотъ

 

характеристика

 

новаго

 

волка

 

въ

 

овчьей

 

одеждѣ,

 

сдѣлавшагося

виновникомъ

 

гибели

 

столькихъ

 

жизней

 

увлеченныхъ

 

нмъ

 

людей.

Неужели

 

для

 

безпристрастныхъ

 

читателей

 

не

 

ясно,

 

что

 

при

 

всемъ

жѳланіи

 

выставить

 

Гапона

 

въ

 

самомъ

 

симпатичномъ

 

видѣ,

 

какъ

 

радѣ-

теля

 

интересовъ

 

народныхъ,

 

это

 

не

 

удалось,

 

и

 

пытающіеся

 

это

 

сдѣлать

-еще

 

разъ

 

показали

 

свое

 

образцовое

 

невѣжество

 

въ

 

оцѣнкѣ

 

истиннаго

достоинства

 

людей.

 

Гапонъ

 

изучалъ

 

бытъ

 

рабочихъ,

 

Гапонъ

 

приходилъ

да

 

помощь

 

имъ,

 

разбиралъ

 

ихъ

 

тонарищескія

 

и

 

семейныя

 

неурядицы

и

 

т.

 

д.,

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

что

 

же

 

за

 

личность

 

этотъ

 

Гапонъ,

 

этотъ

 

всесторон-

не-образованный

 

.

 

священникъ?

 

Оказывается,

 

онъ

 

всегда

 

отличался

 

нѳу-

мѣньемъ

 

„сдержать- себя

 

и

 

подчиняться

 

кому

 

слѣдуета",

 

т.

 

е.

 

Гапонъ,

очевидно,

 

невоспитанный

 

чрловѣкъ

 

и

 

не

 

обнаруживши

 

даже

 

и

 

способ-

ности

 

къ

 

воспитательнымъ

 

воздѣйствіямъ

 

на

 

него,

 

а

 

потому,

 

слѣдова-

тельно,

 

человѣкъ

 

и

 

не

 

просвѣщенный.

 

Да

 

поймите

 

лее

 

наконецъ,

 

гос-

пода,

 

именующіе

 

себя

 

поборниками

 

прогресса,

 

что

 

такой

 

прогреюсь,

такое

 

образованіе,

 

какое

 

обнаружилъ

 

Гапонъ

 

въ

 

своихъ

 

послѣднихъ

дѣйствіяхъ,

 

граничить

 

съ

 

самымъ

 

возмутительнымъ

 

невѣжествомъ

 

и

самыми

 

низкими

 

нравственными

 

чертами.

 

Гапонъ

 

становится

 

во

 

главѣ

Петербургскаго

 

общества

 

фабричныхъ

 

и

 

заводскихъ

 

рабочихъ

 

и

 

пере-

ходить

 

съ

 

нимъ

 

отъ

 

домогательства,

 

имѣвшаго

 

цѣлью

 

удовлетвореніе

ихъ

 

духовныхъ

 

и

 

умственныхъ

 

интересовъ,

 

къ

 

пропагандѣ

 

явно

 

рево-

люціонной.

 

Онъ

 

составляетъ

 

петицію

 

на

 

Высочайшеее

 

имя,

 

въ

 

которой

рядомъ

 

съ

 

пожеланіемъ

 

измѣненія

 

условій

 

труда

 

рабочихъ

 

были

 

из-

ложены

 

дерзкія

 

требованія

 

политическаго

 

свойства, —и

 

это

 

онъ

 

сдѣлалъ

безъ

 

согласия

 

и

 

одобренія

 

большинства

 

рабочихъ,

 

которые

 

введены

 

бы-
ли

 

въ

 

заблужденіе.

 

Вотъ

 

какою

 

представляется

 

дѣятельность

 

этого

 

вол-

ка

 

въ

 

овчьей

 

одеждѣ

 

по

 

первымъ

 

извѣстіямъі

При

 

самомъ

 

первомъ

 

слухѣ

 

объ

 

этой

 

позорной

 

дѣятельности

 

свя-

щенника,

 

мы

 

уже

 

были

 

убѣждены,

 

что

 

они

 

отъ

 

насъ

 

изыдоша,

 

но

 

не

бѣша

 

оЫъ

 

насъ.

 

Гапонъ,

 

дѣйствительно,

 

даже

 

не

 

принадлежите

 

къ

духовному

 

сословію

 

по

 

происхожденію.

 

Къ

 

несчастію,

 

онъ

 

оказывается

прошедшимъ

 

духовную

 

шкоду.

 

Да,

 

по

 

этому

 

поводу

 

нужно

 

сказать,

что

 

въ

 

посдѣднія

 

времена

 

прежняя

 

строгая

 

духовная

 

школа

 

слипщомъ

уже

 

смягчила

 

свое

 

воспитательное

 

воздѣйствіѳ-

 

на

 

своихъ

 

питомцевъ

и

 

своимъ

 

излишнимъ

 

снисхожденіемъ

 

могла,

 

пожалуй,

 

гдѣ-либо

 

потвор-

ствовать

 

подобнымъ

 

вреднымъ

 

элементамъ

 

въ

 

средѣ

 

своей,

 

какимъ

очевидно
 

былъ
 

и
 

пресловутый
 

Гапонъ.
   

Заблужденіе,
 

царящее
  

въ
 

иц-
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теллигенцтй

 

и ''средней

 

школѣ,

 

о

 

силѣ

 

образования,

 

какъ

 

панацеѣ

 

про

тивъ

 

всѣхъ

 

зо'лъ

 

'человѣческихъ,

 

'проникло

 

индѣ

 

и

 

въ

 

духовную

 

школу,

пр'ёжде

 

державшуюёя

 

иного

 

правила,

 

преслѣдовавшую

 

иную

 

цѣль,

 

ту

самую,

 

на 1

 

какую

 

указалъ

 

между

 

прочнмъ

 

новый

 

Министръ

 

Народна -

го

 

сИросвѣщѳнГя

 

при

 

посѣщеніи

 

г.

 

Орла.

 

„Дайте

 

намъ

 

благовоспитан-

ныхъ

 

людей,

 

и

 

мы

 

съ

 

ними

 

сдѣлаемъ

 

больше,

 

•

 

нежели

 

съ

 

учеными,

 

но

ійпёнными

 

благовоспитанности",

 

говорилъ,

 

между

 

прочимъ,

 

генералъ-

лёйтёнантъ

 

Глазовъ.

 

Къ

 

сожалѣніюэти

 

истины,

 

эти

 

золотыя

 

слова

 

пло-

хо

 

входятъ

 

въ

 

головы

 

либеральствующихъ

 

и

 

распущенныхъ

 

дѣятелей

бМтскбй

 

школы,

 

и

 

этимъ-то

 

объясняются

 

сужденія

 

о

 

высокихъ

 

духов-"

ныіъ

 

'достойнствахъ

 

Гапона,

 

высказанныя

 

въ

 

профессорской

 

газетѣ-

Віцібчёмъ,

 

нужно :

 

замѣтить,

 

что

 

Гапонъ

 

прошелъ

 

и

 

другую

 

подготови-

тельную

 

къ

 

своей

 

дѣятельности

 

школу, —онъ,

 

какъ

 

говорятъ,

 

состоялъ

на

 

йлужбѣ

 

по

 

земской

 

статистикѣ,

 

гдѣ

 

служила

 

и

 

жена

 

его.

 

Если

 

эти

свт.дт.нія

 

вѣрны,

 

то

 

они

 

проливаютъ

 

яркій

 

свѣтъ

 

на

 

личность

 

Гапона

и

 

ё'го'

 

Ьбразъ

 

мыслей,

 

совершенно

 

чуждый

 

истинному

 

пастырству.

А^какое' непростительное

 

хамство

 

этотъ

 

„всесторонне-образованный
гі&стырь"

 

обнаруживаете,

 

выступйвъ

 

съ

 

поджигательными

 

рѣчами

 

въ

то1 ' время, 1

 

когда

 

Царь

 

и

 

Родина,

 

если

 

не

 

въ

 

опасности,

 

то

 

въ

 

затруд-

нений,

 

когда 1

 

они

 

переживайте

 

тяжело

 

скорбные

 

дни?

 

Неужели

 

когда-

нибудь

 

и

 

гдѣ

 

нибудь

 

въ

 

мірѣ,

 

среди

 

сколько-нибудь

 

образованныхъ

людей

 

трубъпт'поступокъ

 

Хама

 

можетъ

 

вызвать

 

что

 

другое,

 

кромѣ

 

глу-

бокаго

 

отвращенія?

 

Да,

 

съ

 

полнымъ

 

негодованіемъ

 

мы

 

отвращаемся

отъ

 

этого

 

волка.

 

Мы

 

вспоминаемъ

 

и

 

твердо

 

держимся

 

ученія

 

апосто-

ловъ:

 

всякая

 

душа

 

властемъ

 

предержащшіъ

 

да

 

повинуется,

 

и

Отвращаемся

 

отъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

не

 

утверлсдаются

 

на

 

этомъ

 

ученіи

"аііюстоловъ.

 

Снова

 

мы

 

вспоминаемъ

 

здѣсь

 

тѣхъ

 

нашихъ

 

древнихъ

 

пас-

тырей,

 

которые

 

въ

 

тяжелыя

 

времена

 

жизни

 

Государства

 

употребляли

Свой

 

в'ысокш

 

Могучій

 

авторитете

 

на

 

укрѣпленіе

 

въ

 

русскихъ

 

людяхъ

твёрдости,

 

мужества,

 

храбрости

 

противъ

 

внѣшнихъ

 

враговъ,

 

а

 

противъ

внутреннихъ

 

выступали

 

сами,

 

даже

 

лично,

 

не

 

щадя

 

своей

 

жизни,

 

для

Прекращенія

 

'мятежей.

 

Буди

 

ймъ

 

вѣчная

 

слава,

 

я

 

да

 

падѳтъ

 

вѣчный

^поз&ръ-

 

на

 

; пропагандйста-революціонера,

 

прикрывшагося

 

овечьей

 

одеж-

дой

 

и

 

обманувшаго

 

бдительность

 

подлежащей

 

власти!

Священникъ.
(„Орлов.

 

Епарх.

 

Вѣд.").

—~і<Э°<^ —
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ЦЕРКОВНАЯ

 

ШКОЛА

 

M
(Продолженіе).

Преобразовательно- просвѣтительная

 

дѣятелъность

 

Импе-
ратрицы

 

Екатерины

 

II

 

составила

 

эпоху

 

въ

 

иеторіи

 

русекаго

образованія.

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

она

 

увлекалась

 

приложѳ-

ніемъ

 

на

 

практикѣ

 

своихъ

 

излюбленныхъ

 

воепитательныхъ

идей

 

по

 

плану,

 

изложенному

 

И.

 

И.

 

Бецкимъ

 

въ

 

„Генераль-
номъ

 

учреждены

 

о

 

воспитаніи

 

обоего

 

пола

 

юношества"

 

(20 ),
и

 

задавшись

 

стремлѳніемъ

 

„создать

 

новое

 

порожденіе",

 

ог-

раничивала

 

свою

 

заботу

 

о

 

воспитаніи

 

главнымъ

 

ооразомъ 1

высшаго

 

сословія

 

и

 

отчасти

 

средняго,

 

хотя

 

и-

 

сознавала

ясно,

 

что

 

образованіе

 

должно

 

быть

 

достояніемъ

 

веѣхъ

 

со-

словій

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

отечества,

 

а

 

не

 

въ

 

однихъ

 

лишь

центрахъ

 

народной

 

жизни

 

(21).

 

Что

 

касается,

 

въ

 

частности,

духовныхъ

 

школъ,

 

то

 

на

 

нихъ

 

было

 

обращено

 

особое

 

вни-

маніе

 

Императрицы

 

Екатерины

 

въ

 

первый

 

же

 

годъ

 

ея

 

цар-

ствованія.

 

Ими

 

она

 

была

 

очень

 

недовольна

 

и

 

старалась

 

вы-

вести

 

ихъ

 

на

 

путь

 

улучшеній.

 

„Святѣйшій

 

Синодъ, —писала

она

 

въ

 

инструкдіи

 

Комисеіи

 

о

 

церковныхъ

 

имѣніяхъ,—самъ

довольно

 

вѣдаетъ,

 

что

 

познаніе

 

Слова

 

Вожія

 

есть

 

первое

основаніе

 

благополучія

 

народнаго,

 

и

 

что

 

изъ

 

сего

 

источни-

ка

 

истекаетъ

 

всякая

 

народная

 

добродѣтель.

 

Но

 

мы

 

съ

 

при-

скорбіемъ

 

видимъ,

 

что

 

народъ

 

нашъ

 

простой

 

весьма

 

удалееъ

еще

 

отъ

 

должнаго

 

исправленія,

 

такъ

 

что

 

и

 

самые

 

многіе
священники

 

не

 

токмо

   

не

 

вѣдаютъ

 

истиннаго

 

пути

 

къ

 

про-

(20 )

  

С.

 

В.

 

Рождественскій.

 

Истор.

 

обзоръ

 

дѣят.

 

Жилист.

 

Нар.
Проев.

 

(1802—1902

 

г.).

 

СПБ.

 

1902

 

г.

 

Введеніе,

 

стр.

   

10.
( 21 )

  

Сюда

 

относятся:

 

основаніе

 

Общества

 

благородных*

 

дѣ-

вицъ

 

при

 

Воскресенскомъ

 

Смольномъ

 

монастырѣ,

 

уярежденіе

 

на-

лолѣтнихъ

 

воспитательныхъ

 

отдѣленій

 

при

 

академіи

 

художеств*,,

при

 

гимназіи,

 

академіи

 

наукъ,

 

сухопутномъ

 

шляхетскомъ

 

корпусѣ

и

 

пр.

 

Стоюнинъ.

 

Педагогияескія

 

сочиненія:

 

„Ргазвитіе

 

педагоги-

яеекихъ

 
идей

 
въ

 
Россіи

 
въ

 
ХѴПІ

 
ст.",

 
стр.

 
91—175.
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евѣщенію

 

народному,

 

но

 

и

 

будучи

 

сами

 

часто

 

малограмот-

ные,

 

нерѣдко

 

простому

 

народу

 

служатъ

 

собственными

 

при-

мѣрами

 

къ

 

поврежденію"

 

( 22 ).

 

Архіерейскія

 

семинаріи,

 

по

ея

 

словамъ,

 

съ

 

изданія

 

духовнаго

 

регламента

 

и

 

по

 

настоя-

щее

 

время

 

(за

 

40-лѣтнее

 

свое

 

существованіе)

 

состоять

 

въ

весьма

 

маломъ

 

числѣ

 

достойныхъ

 

и

 

надежныхъ

 

учѳниковъ,

въ

 

худомъ

 

учрежденіи

 

для

 

наукъ

 

и

 

въ

 

бѣдномъ

 

содержаніи"

 

( аз ).

Правительство

 

требовало

 

полной

 

реформы

 

семинарій,

 

куреъ

которыхъ

 

велѣно

 

расширить

 

введеніемъ

 

общеобразоватѳль-

ныхъ

 

наукъ:

 

математики,

 

исторіи,

 

географіи.

 

Когда

 

же

 

озна-

ченная-

 

комиссія

 

была

 

распущена

 

въ

 

1764

 

году,

 

Екатерина
для

 

начертанія

 

проекта

 

составила

 

особую

 

комиссію

 

изъ

 

ду-

ховныхъ

 

лицъ:

 

Гавріила,

 

Епископа

 

Тверского,

 

Иннокентія
Псковского

 

и

 

іеромонаха

 

Платона

 

Левшина

 

(впослѣдствіи

Митрополита

 

Московскаго).

 

На

 

содержаніе

 

дух.

 

семинарій
были

 

назначены

 

опредѣденныѳ

 

штатные

 

оклады

 

(24).

 

Заво-
дились

 

и

 

низшія

 

духовныя

 

училища

 

на

 

мѣстныя

 

средства

по

 

иниціативѣ

 

мѣстныхъ

 

архіѳреевъ

 

или

 

самого

 

духовенства.

Въ,

 

результатѣ

 

получилось

 

то,

 

что

 

духовная

 

школа

 

вреиенъ

Имп.

 

Екатерины

 

Великой

 

становилась

 

уже

 

далеко

 

непохо-

жею

 

на

 

прежнюю

 

духовную

 

школу

 

первой

 

половины

 

XVIII
столѣтія

 

( 25).

Дѣлу

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

Россіи

 

неоцѣнимую

услугу

 

оказалъ

 

во

 

вторую

 

половину

 

царствованія

 

Екатери-
ны

 

Великой

 

рекомендованный

 

ей

 

австрійскимъ

 

Императо-
ромъ

 

Іосифомъ

 

II

 

православный

 

сербъ

 

Ѳѳд.

 

Ив.

 

Янковичь-
де-Миріево.

    

Онъ

 

зналъ

   

русскій

 

языкъ,

    

заявилъ

   

себя

   

въ

.фвГ(22 )

 

В.

 

В.

   

Григорьевъ.

    

Истор.

 

очеркъ

   

русской

 

школы.

 

M
1900

 

г.,

 

стр.

 

252.
( 23 )

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

семинаріи

 

же

 

и

 

дали

 

первыхъ

 

учени-

ковъ

 

для

 

главныхъ

 

училищъ,

 

a

 

затѣмъ

 

и

 

учителей

 

для

 

школъ.

См.

 

у

 

Милюкова,

 

въ

 

его

 

„Исторіи

 

русской

 

культуры",

 

т.

 

П.
( 24)<В.

 

В.

 

Григорьевъ.

 

Ист.

 

оч.

 

р.

 

шк.,

 

стр.

 

252 — 253.
Ч 25 )

 

Тамъ

 

же.

    

О

 

состояніи

    

дух.

    

школы

 

сказано

  

на

   

стр.

256
 

—

 
264.:



—
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—

педагогической

 

литературѣ

 

переводомъ

 

и

 

составлѳніемъ

 

учеб?
никовъ

 

и,

 

какъ

 

директоръ

 

народныхъ

 

училищъ,

 

былъ

 

уже

практически

 

знакомь

 

съ

 

училищною

 

администрацию

 

и.

 

во-

обще

 

съ

 

веденіемъ

 

школьнаго

 

дѣла.

 

По.

 

Высочайшему

 

ука-

зу

 

на

 

имя

 

сенатора

 

т.

 

с.

 

Завадовекаго

 

отъ

 

7

 

сентября

1782

 

г.

 

была

 

образована

 

комиссія,

 

которой

 

вмѣнено

 

въ

 

обя-
занность:

 

а)

 

начертать

 

и

 

постепенно

 

приводить

 

въ

 

неполно-

те

 

общій

 

планъ

 

народвыхъ

 

училищъ,

 

б)

 

приготовить

 

учи-

телей

 

и

 

в)

 

перевести

 

нѴрусскій

 

языкъ

 

или

 

вновь

 

сочинить-

необходимыя

 

учебныя

 

руководства

 

(26).

 

Новый

 

уставъ

 

училищъ,

который

 

затѣмъ

 

постепенно

 

сталъ

 

осуществляться

 

на

 

прак^-

тикѣ,

 

былъ

 

Высочайше

 

утвержденъ

 

5

 

августа

 

1786

 

г.

 

По
этому

 

«плану,

 

народныя

 

училища

 

разделялись

 

на

 

два

 

разря-

да:

 

главныя

 

и

 

малыя.

 

Первыя,

 

которыя

 

предположено

 

было

открывать

 

въ

 

каждомъ

 

губернскомъ

 

городѣ,

 

имѣли

 

приго-

товлять

 

учителей

 

для

 

малыхъ

 

училищъ.

 

Пѳслѣднія,

 

соотвѣт-

ствуя

 

двумъ

 

нижнимъ

 

классамъ

 

главнаго,

 

*,

 

должны

 

суще-

ствовать

 

какъ

 

въ

 

губернскихъ

 

городахъ, гдѣ

 

одного

 

главна-

го

 

недовольно,

 

такъ

 

и

 

въ

 

уѣздныхъ

 

городахъ,

 

и

 

гдѣ

 

еще

по

 

усмотрѣнію

 

Приказа

 

общественнаго

 

призрѣнія

 

на

 

первый
случай

 

могутъ

 

быть

 

надобны".

 

Въ

 

томъ.

 

же

 

1786

 

году

 

по-

становлено

 

открыть

 

училища

 

въ

 

25

 

внутреннихъ

 

губерніяхъ.
На

 

содержаніѳ

 

главнаго

 

народнаго

 

училища

 

была

 

назначена

штатная

 

сумма

 

въ

 

2500

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

на

 

содержаніе

 

ма-

лаго

 

500

 

руб.

 

Училища

 

состояли

 

въ

 

вѣдѣніи

 

губернато-
ровъ,

 

а

 

ближайшее

 

руководство

 

учебною

 

частью

 

было

 

ввѣ-

рено

 

въ

 

каждой

 

губерніи

 

директору.

 

Учебники

 

во

 

всѣхъ

школахъ

 

были

 

приняты

 

одни

 

и

 

тѣ

 

же,

 

равно

 

распредѣленіе

учебныхъ

 

часовъ

 

прежде

 

и

 

послѣ

 

полудня,

 

способы

 

обучены
учителей

 

вездѣ

 

установлены

 

одинаковые.

 

Поэтому-то

 

учи-

лищная

 

комиссія

 

(27 )

 

въ

 

1801

  

году

 

писала:

 

„науки

 

въ

 

шко-

(26)

  

У

 

С-

 

В.

   

Рождественекаго

 

стр.

 

.14— 17;

    

В.

 

В.

   

Григов
рьева,

 

стр.

 

274—293;

 

у

 

Милюкова

 

т.

 

П,

 

стр.

 

110

 

—160.
(27)

  

С

 

В.

 

Рождественски.

 

Истор.

 

обз.

 

дѣят.

 

Мин.

 

Нар.

 

Пр.,
стр.  19— 20, 22.



—
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лахъі

 

сихъ

 

преподаются

   

въ

 

самомъ

 

отдал

 

шномъ

 

краѣ

   

Рос-
сии:

 

въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время

 

и

   

на

 

томъ

 

однообразность

 

осно-

вавіи,

 

на

 

какомъ

 

преподаются

 

оныя

 

и

 

въ

 

самой

 

столицѣ"

 

(28 ).
Этотъ

 

законодательный

  

актъ

 

1786

 

года

   

впервые

 

полагалъ

прочныя

 

основы

   

народнаго

   

образования.

 

Очевидно

   

только,

что

 

и

 

новый

 

уставъ

 

не

 

озаботился

 

распространеніемъ

 

обра-
зовали

 

между

   

сельскимь

 

населеніемъ,

    

„которое,

   

поэтому,

продолжало

 

учиться

 

по

  

прежнему

 

въ

 

существовавшихъ

 

при

церквахъ

 

или

 

содержимыхъ

 

отъ

 

духовенства

   

школахъ,

 

или

у

 

причетниковъ

   

и

 

другихъ

 

грамотеевъ".

 

Нѣкоторые

   

лишь

изъ

 

помѣщиковъ

   

устраивали

 

школы

 

въ

   

своихъ

   

имѣніяхъ

для

 

своихъ

 

крестьянъ;

 

но

 

это

 

были

 

рѣдкія

 

исключены

  

і 29).

Общія

 

просвѣтиТельныя

   

реформы

 

Екатерины

 

Великой
сказались

 

на

 

Дону

 

постепенныиъ

 

заведеніеиъ

 

школъ

 

и

  

на-

чавшимся

 

стремленіемъ

 

къ

 

просвѣщенію

 

не

 

только

 

духовен-

ства,

 

побуждавшагося

 

къ

 

тому

   

своимъ

 

положеніемъ,

    

но

 

и

другихъ

 

гражданъ.

 

Оживленіе

 

въ

 

отношеніи

 

народнаго

   

об-
разованія

 

стало

 

особенно

   

замѣтно

 

здѣсь

 

въ

  

послѣднеѳ

 

де-

сятилѣтіе

   

XVIII

   

столѣтія.

 

Къ

   

этому

 

послужило

   

немало

благопріятныхъ

   

условій,

 

а

 

въ

  

особенности

    

содѣйствовало

то

   

обстоятельство,

   

что

 

во

 

главѣ

 

войска

  

Донского

  

въ

 

то

время

   

стоялъ

   

любитель

 

просвѣщенія

   

войсковой

  

атаманъ

А.

 

И.

 

Иловаискій,

 

подъ

 

высшимъ

 

управленіемъ

 

свѣтлѣйша-

го

 

князя

 

Потемкина.

 

При

 

немъ,

 

въ

 

1790

 

году,

  

въ

 

Черкас-
сы

 

было

 

открыто

    

„Донское

 

народное

   

училищеЦ

   

по

 

на-

значена

 

С.-Петербургской

 

Комиссіи

 

народныхъ

 

училищъ,

 

от-

куда

 

присланы

 

и

 

4

 

учителя:

 

„Дмитрій

   

Яновскій

   

съ

 

това-

рищи*

 

(30).

   

Само

 

собою

  

разумѣется,

   

что

 

на

 

первыхъ

   

по-

(28)

  

В.

 

В.

 

Григорьевъ.

 

Истор.

 

оч.

 

русской

 

школы,

 

стр.

 

292.
(29)

  

Уставомъ

 

1786

 

г.

 

главное

 

управление

 

народными

 

учили-

щами

 

ввѣрено

 

было

 

комисгіи,

 

которая

 

называлась

 

„главнымъ

 

прави-

тельствомъ

 

училищъ*,

 

или

 

„главнымъ

 

училищнымъ

 

правитель-

ством^'.

 

Эта

 

комиссія

 

была

 

поставлена

 

подъ

 

непосредственное

вѣдѣніе

 

Верховной

 

власти.

(30)
  

Грам.
 

Войск,
 

гражд.
 

правительства
 

15
 

февраля....... года»



—

 

ы

 

—

рахъ

 

въ

 

Черкасскѣ

 

было

 

открыто

 

такъ

 

называемое

 

„малое

народное

 

училище",

 

почему

 

и

 

войсковое

 

гражданское

 

пра-

вительство,

 

прося

 

резолюціи

 

Его

 

Сіятельства

 

свѣтлѣйшаго

князя

 

Потемкина,

 

„о

 

суммѣ

 

на

 

содержаніе

 

народнаго

 

учи-

лища,

 

съ

 

доетодолжностію

 

предоставляло,

 

по

 

силѣ

 

устава,

право

 

избранія

 

директора

 

одной

 

особѣ

 

его

 

свѣтлости"

 

и

войсковой

 

атаманъ

 

Алексѣй

 

Иловайскій

 

29

 

мая

 

1790

 

г.

рекомендовалъ

 

„служащаго

 

при

 

Донскомъ

 

войскѣ

 

штабъ-

лѣкаря

 

Андрея

 

Ягодина,

 

имѣющаго

 

на

 

званіе

 

сіе

 

доволв^

ную

 

способность

 

по

 

разумѣнію

 

его

 

знаній

 

и

 

языковъ,

 

дол-

женствующихъ

 

преподаваться

 

по

 

уставу

 

въ

 

народномъ

 

учи-

лищѣ"

 

(31 ).

 

Такъ

 

и

 

нужно

 

было

 

ожидать:

 

сначала

 

требова-
лось

 

завести

 

и малое

 

народное

 

училище",

 

a

 

затѣмъ

 

уже

 

ду-

мать

 

объ

 

открыты

 

„Главнаго

 

училища".

 

Когда

 

курсъ

 

пер-

ваго

 

былъ

 

пройденъ,

 

то

 

открыли

 

и

 

последнее

 

( 32):

 

прика-

зомъ

 

войска

 

Донского

 

изъ

 

войскового

 

гражданскаго

 

^пра-

вительства

 

оть

 

17

 

февраля

 

1793

 

года,

 

за

 

№

 

1209,

 

было
объявлено

 

„всѣхъ

 

городскихъ

 

станицъ

 

етаничнымъ

 

ата-

манамъ

 

и

 

<кавакамЪ

 

V

 

что

 

*въ

 

26

 

день

 

сего

 

февраля,

 

на

основаніи

 

Высѳкѳмонаргаей

 

Ея

 

Ииператорскаго

 

Величества

води

 

будетъ

 

открыто

 

торжественно

 

народное

 

-въ

 

войекѣ

Донскомъ

 

учаяищё"

 

( 33);

 

а

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

   

(18

 

декаб^-

№272.

    

Донск.

    

Войск.

 

Вѣд.

 

за

   

1866

 

г.,

 

№

 

2.

 

Ср.

    

[Гам.

 

Кн.
Обл."

 

в.

 

Д.

 

на

 

1905

 

г.,

 

отд.

 

истор.,

 

стр.

 

17.

(31 )

  

Сборн.

 

Обл.

 

в.

 

Д.

 

Стат.

 

Ком.,

 

вып.

 

П,

 

стр.

 

99—100.

( 32)

  

По

 

словамъ

 

г.

 

Филонова,

 

первое

 

учебное

 

заведеніе

 

на

Дону,

 

подъ

 

названіемъ:

 

„Главное

 

народное

 

училище"

 

было

 

осно-

вано

 

1790

 

года

 

въ

 

1

 

день

 

апрѣля.

 

(Очерки

 

Дона: , Учебныя

 

за-

веденія

 

на

 

Дону

 

(отъ-1790

 

до

 

1807

 

г.),

 

стр.

 

151).

 

Такъ

 

гово-

рятъ

 

и

 

другія

 

лица,

 

касавшіяся

 

народнаго

 

образованія

 

на

 

Дону,
напр.

 

С

 

С.

 

Робушъ

 

въ

 

Трудахъ

 

войскового

 

в.

 

Д.

 

Стат.

 

Ком.,
вып.

 

I,

 

1867

 

г.,

 

стр.

 

119.

 

Но

 

это

 

очевидное

 

недоразумѣніе,

 

въ

.виду

 

приводимаго

 

далѣе

 

приказа

 

отъ

 

17

 

февраля

 

1793

 

г.

 

и

 

дру-

гихъ

 

•

 

иодобныхъ

 

документовъ.

(33)
   

Сообщенные
 

нами

 
матеріалы

 
по

 
народному

  
обравованію



—

 

236

 

—

ря

 

1794

 

г.)

 

приглашались

 

изъ

 

всѣхъ

 

станицъ

 

желающіе
поступить

 

„въ

 

здѣшнее

 

Черкасское

 

главное

 

народное

 

учи-

лище"

 

( 34 ).

Но

 

что

 

особенно

 

дорого

 

для

 

Донского

 

края

 

за

 

озна-

ченное

 

время,

 

такъ

 

это

 

назначеніе

 

на

 

службу

 

въ

 

санѣ

 

свя-

щенника,

 

въ

 

Черкасскъ

 

одного

 

изъ

 

учителей

 

Харьковскаго
коллегіума

 

Алексѣя

 

Герасимовича

 

Оридовскаго.

 

Ходатайст-
вуя

 

объ

 

учрежденіи

 

при

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ

 

вакансіи

 

чет-

вертаго

 

священника

 

( 35 )*

 

войсковой

 

атаманъ

 

Иловайскій

 

пи-

салъ

 

Воронежскому

 

Преосвященному

 

отъ

 

24

 

сентября

 

1790

 

г.:

„минувшаго

 

августа

 

мѣсяца

 

Харьковскаго

 

коллѳгіума

 

низ-

шагО

 

-

 

грамматическаго

 

и

 

греческаго

 

классовъ

 

учитель,

города

 

Купенска

 

священническій

 

сынъ

 

Алексѣй

 

Оридовскій,
по

 

увольненіи

 

указомъ

 

по

 

резолюціи

 

Преосвященнаго

 

Ѳеок-

тиста,

 

епископа

 

Вѣлоградска

 

го

 

и

 

Курскаго,

 

ко

 

вступленію
въ

 

званіе,

 

какое

 

онъ

 

себѣ

 

гдѣ

 

избрать

 

пожелаетъ,

 

подан-

нымъ

 

въ

 

войсковое

 

гражданское

 

правительство

 

прошеніемъ
просилъ

 

опредѣлить

 

его

 

въ

 

оную

 

соборную

 

Воскресенскую
(церковь)

 

во

 

священника,

 

каковое

 

его,

 

Оридовскаго,

 

проше-

ніе

 

согласно

 

желанію

 

моему

 

и

 

правительства,

 

a

 

болѣе

 

по-

тому,

 

что

 

m

 

городѣ

 

Черкасскѣ

 

ученыхъ

 

священниковъ

 

къ

 

ео-

чиненію

 

и

 

изустному

 

проповѣданію

 

Слова

 

Божія,

 

также

 

и

 

къ

преподаванію

 

христіанскаго

 

катехизиса

 

не

 

имѣется,

 

а

 

по

 

усмо-

трѣнію

 

обстоитъ

 

въ

 

таковыхъ

 

священникахъ

 

необходимость,

 

по-

елику

 

многіе

 

подчиненные

 

недугомъ

 

суевѣрія

 

еще

 

зара-

женными

 

остаются;

 

посему

 

я

 

съ

 

правительствомъ

 

избралъ
его

 

къ

 

соборной

 

Воскресенской

 

церкви

 

во

 

священника"

 

( 36 ).

на

 

Дону

 

въ

 

„Вам.

 

кн.

 

обл.

 

в.

 

Д.

 

на

 

1905

 

г.",

 

отд.

 

истор-,

стр.

 

18.
( 34 )

 

Тамъ

 

же.

( зб )

 

Копія

 

съ

 

отношенія

 

за

 

№

 

2562.

 

Арх.

 

Донск.

 

дух.

Коне.;

 

дѣла

 

ставл.

 

за

 

1790

 

г.

( 36 )

 
Отнош.

 
войск.

 
Ат.

 
отъ

 
24

 
сент.

 
1790

 
г.,

 
за

 
№

 
9577,

тамъ же.
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Назначеніе

 

законоучителемъ

 

въ

 

Чѳркасскъ

 

о.

 

Оридовскаго
знаменовало

 

собою

 

новую

 

эру

 

въ

 

области

 

народнаго

 

про-

свѣщенія

 

на

 

Дону,

 

почему

 

вскорѣ

 

же

 

и

 

стало

 

какъ

 

возмож-

нымъ,

 

такъ

 

и

 

удобнымъ

 

преобразованіе

 

здѣсь

 

малаго

 

народ-

наго

 

училища

 

въ

 

главное,

 

a

 

затѣмъ

 

постепенно

 

начали

 

воз-

никать

 

училища

 

и

 

по

 

другимъ

 

мѣстамъ.

 

Такъ,

 

въ

 

1803

 

г.

открыто

 

было

 

народное

 

училище

 

въ

 

Усть-Медвѣдицкой

 

ста-

ницѣ

 

(37),.а

 

въ

 

1807

 

г.

 

въ

 

ст.

 

Нижне-Чирской

 

(38).

 

Выло
также

 

нѣсколько

 

частныхъ,

 

или

 

такъ

 

называвшихся

 

„пар-

тикулярныхъ"

 

школъ

 

не

 

только

 

домашнихъ,

 

но

 

даже

 

и

общественныхъ.

 

Въ

 

1804

 

году

 

въ

 

одномъ

 

Черкасскѣ

 

11

 

цер-

ковниковъ,

 

1

 

казакъ,

 

1

 

оберъ- офицерская

 

жена,

 

7

 

казачьихъ

женъ

 

и

 

1

 

дѣвица

 

учили

 

въ

 

своихъ

 

домахъ

 

дѣтей,

 

изъ

 

нихъ

мужского

 

пола

 

было

 

210,

 

жѳнскаго

 

49,

 

а

 

всего

 

259

 

( 39).
Протоіерей

 

Оридовскій

 

даваль

 

уроки

 

во

 

многихъ

 

частныхъ

домахъ,

 

какъ

 

отличный

 

учитель

 

( 40).

 

Въ

 

имѣніи

 

генералъ-

маіора

 

С

 

И.

 

Курнакова

 

открыто

 

было

 

Михайловское

 

при

 

-

ходское

 

училище,

 

которое

 

въ

 

1806

 

году

 

было

 

ввѣрено

 

над-

зору

 

мѣстнаго

 

„протопопа

 

Данилы

 

Андреева".

 

И

 

это

 

пору-

ченіе

 

ему

 

дано

 

было

 

высшимъ

 

войсковымъ

 

начальствомъ

 

(41).

Войсковая

 

канцелярія,

 

по

 

ходатайству

 

директора

 

учи-

лищъ

 

подполковника

 

Попова,

 

предоставляла

 

окончившимъ

курсъ

 

въ

 

народныхъ

 

училищахъ

 

и

 

получавшимъ

 

„аттестаты

объ

 

успѣхѣ

 

въ

 

наукахъ

 

и

 

благонравіи"

 

извѣстныя

 

льготы,

напр.

 

освобождала

 

ихъ

 

„отъ

 

употребленія,

 

до

 

вступленія
ихъ

 

на

 

службу,

 

отъ

 

всякихъ

 

станичныхъ

 

тягостей*;

 

а

 

иногда

(87 )

  

Сообщенные

 

нами

 

матеріалы

 

по

 

народному

 

образованію
на

 

Дону

 

въ

 

"Памяти,

 

кн.

 

Обл.

 

в.

 

Донск.

 

на

 

1905

 

г.",

 

отд.

 

ист.,

стр.

  

19—20.
( 88)

  

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

22—24.
(39)

  

А.

 

Фидоновъ.

 

Очерки"

 

Дона,

 

изд.

 

1859

 

г.:

 

„Учебныя
заведенія

 

на

 

Дону";

 

стр.

 

167.

  

4

(40)

  

Тамъ

 

же.

(41)

  

Арх»

 

Донскай

 

дух*

 

Консисторіи;

 

дѣла

 

Хоперск.

 

дух.

Правленія
 

по
 

Богоявленной
 

ц.
 

ст.
 

Михайловской,
 

№
 

104.
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рддиадорь

 

и

 

такъ,

 

что,

 

„къ

 

лучшему

 

достиженію

 

жедаемаго

въ

 

наукахъ

 

успѣха

 

предоставляла

 

и

 

ту

 

еще

 

выгоду,

 

4Tq6$
таковыхъ

 

же

 

съ

 

аттестатами

 

выпущенныхъ

 

учениковъ,

 

щ

цристиженію

 

имъ

 

очереди

 

изъ

 

малолѣтковъ

 

къ

 

службѣ,

 

не

Командировать

 

въ

 

первый

 

разъ

 

на

 

почты"

 

( 42 ).

 

Такія

 

цоощ-

ренія

 

естествен^

 

располагали

 

цногихъ

 

къ

 

занятію

 

наукам

ми

 

и

 

въ

 

общемт.

 

способствовали

 

распространена,

 

об,ра-:
зованія

 

въ

 

народѣ.

А.

 

Е—въ.

УрОКЪ

 

НаШр^

 

ЩМСр?р.тжъ— В:ъ

 

нодбрѣ

 

1904

 

г.

 

японл

екимъ

 

воѳннымъ

 

министронъ

 

была

 

иолучепа

 

изъ

 

Швойцаріи

 

посылка

съ,

 

книгами

 

для

 

русскахъ

 

цлѣнныхъ.

 

Книги

 

оказались

 

по

 

своему

 

со»

^эржанію

 

рѳдолдлдоддымя,

 

цозтоиу

 

военный

 

министръ

 

Терауси

 

не

 

на?

шѳлъ

 

возможпымъ

 

исполнить

 

про,сьбу

 

приславшихъ

 

о.

 

равдачѣ.

 

Пот

сылка

 

была

 

возвращена

 

обратно

 

при

 

слѣдующииъ

 

письмЬ:

 

„Русекіе

плѣнныѳ,

 

находящееся

 

въ

 

Мацуямѣ,

 

сражались

 

противъ

 

янонцевъ,

 

но

съ

 

того

 

момента,

 

какъ

 

они

 

очутились

 

въ

 

нашей

 

втасти,

 

мы

 

обязаны

Обращаться

 

съ

 

ншр,

 

какъ

 

съ

 

вѣрноподанными

 

Роесіи.

 

Вотъ

 

почему

Японское

 

правительство

 

нѳ

 

находитъ

 

возможпымъ

 

снабдить

 

этихъ

плѣнныхъ

 

книгами,

 

которыя

 

призываютъ

 

ихъ

 

къ

 

борьбѣ

 

противъ

 

за-

кояннхъ

 

властей

 

Россіи".

 

Э,іо

 

письмо

 

враговъ

 

Россіи

 

не

 

мешало

 

бы
помнить

 

невѣрнимъ

 

сынамъ

 

ея,

 

которые

 

стараются

 

и

 

рѣчами,

 

и

 

пе-

чатными

 

книгами,

 

и

 

воззваниями

 

развратить

 

простой:

 

народъ

 

и

 

прризве.-;

сти

 

всеобщее

 

смятѳніе.

  

(„Подаевекій

 

Листокъ").

Отъ

 

Комитета

 

Донского

  

Енархіальнаго

 

Обще-
ства

 

взаимнаго

 

всиоможенія.

Комитета

 

Существа

 

приглашаетъ

 

духовенство

 

Дон/жрй

 

епар-

хіи

    

внести

 

въ

 

церковные

 

сгнодики

    

на

 

вѣнное

 

поминрвенде

    

въ

(42-) ;

 

Цам/

 

Кй?

 

'.обл;

 

Щ

 

Довдк.

 

на

 

190|5

 

г.,

 

отд.

 

истор.,

 

стр.

20—21.
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графу

 

о

 

упокоеніи:

 

1)

 

имя

 

раба

 

Вѳжія

 

Петра

 

(Жузанова)

 

и

 

2)

имя

 

раба

 

Божія

 

Іоацна

 

(Авсенева),

 

псаломщика

 

слободы

 

Нижне-

Ольховой-Поздѣевой,

 

не

 

оставившаго

 

послѣ

 

себя

 

Никого

 

съ

 

пра-

вомъ

 

на

 

полученіе

 

пенсіи,

 

и

 

перенести

 

изъ

 

графы

 

о

 

здравіи

 

въ

графу

 

о

 

упокоеніи

 

имена

 

рабовъ

 

Божіихъ:

 

Іуліаніи

 

(Поповой),

 

за

которую

 

въ

 

1891

 

году

 

получено

 

100

 

р.,

 

и

 

Алексія,

 

за

 

котораго

-въ

 

1894

 

году

 

внесено

 

100

 

р.

Отъ

 

Редакціи

 

„Донскихъ

 

Епаріалыіыхъ
Рѣдошрей",

По

 

случаю

 

праздника

 

св.

 

Пасхи

 

и

 

прекращенія

 

работъ

въ

 

типографіи,

 

слѣдующіи

 

№

 

12

 

„Донеяихъ

 

Епархіальныхъ
Вѣдомостей"

 

выйдетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

№

 

13

 

отъ

 

1

 

мая.

Свѣтлѣйшаго

 

Ннязя

 

H,

 

к

 

Горчакова
<имъ

 

доводитъ

 

къ

 

свѣдѣцію

 

духовенства

 

и

 

церковныхъ

старость

 

Донской

 

епархіи,

 

что

 

і

 

января

 

сего'

 

года

 

посту-

пили

 

въ

 

продажу

 

новыя

 

партіи

 

церковныхъ

 

натуральных^

винъ,

 

отличающихся

 

значительной

 

сладостью

 

и

 

пріятнымъ
мягкимъ

 

вкусомъ,

 

по

 

цѣнамъ

 

и

 

на

 

усдовіяхъ,

 

печатаю-?

щихся

   

для

 

общаго

 

свѣдѣнія

   

въ

 

„Церковныхъ

  

ВѣдомЬт,

стяхъ".
Поставщики

 

епархій:

 

С.-Петербургской,

   

Московской,

 

Хер-
сонской,

 

Кіевской,

 

Курской,

    

Орловской,

 

Тульской,

   

'Разян-
■ской,

 

Калужской,

   

Тамбовской,

 

Воронежской,

 

Ставрополь?
ской,

 

Пермской,

 

Томской,

 

Забайкальской

 

и

 

др.

Адр.есъ

 

для

 

шс£мъ;

■Одесса,
   

Александровская
 

площ.,
   

соб.
 

д.,
 

№
 

3/4.
   

Контора



—
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—

главнаго

 

склада

 

церковныхъ

  

винъ

 

Свѣтлѣйшаго

 

Князя

 

К.
А.

 

Горчакова.
Для

 

телеграммъ:

 

Одесса,

 

Функъ.
Контора

 

Свѣтл.

 

Князя

 

К

  

А.

 

Горчакова.
3—1.

on,

 

щит

Торгован)

 

Дома

Бр.

 

В.

 

и

 

И.

 

РЫСИНЫ
въ

 

Царицынѣ.

Новый

 

преЙСЪ-курантъ

 

на

 

церковную

 

утварь

былъ

 

разосланъ

 

при

 

„Донскихъ

 

Епархіаль-
ныхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

въ

 

1904

 

году.

 

Церков-
ные

 

причты,

 

не

 

получивтіе

 

прейсѵкурантъ,

благоволятъ

 

затребовать

 

таковой

 

отъ

 

Торго-
ваго

 

Дома

 

Бр.

 

В.

 

и

 

И.

 

РЫСИНЫ

 

въ

 

Цари-
цынѣ,

   

который

 

будетъ

 

высланъ

 

немедленно.

Содержаніе

 

неоФиціальнаго

 

отдѣла.

Слово

 

на

 

освященіѳ

 

храма

 

въ

 

хуторѣ

 

Щербово-Нефедовскомъ,

 

26

 

октября
1904

 

года.—Г.

 

Новочеркасска—Расколъ

 

и

 

сектантство.—Личность

 

Босно-Сара-
евскаго

 

митрополита

 

Амвросія

 

въ

 

тенденціозномъ

 

освѣщеніи

 

раскольническаго

начетчика

 

Ивана

 

Усова.—Волкъ

 

въ

 

овечьей

 

шкурѣ.— Церковная

 

школа

 

на

 

До-
ну.—Извѣстія

 

&

 

замѣтки.— Отъ

 

Комитета

 

Донского

 

Впархіальнаго

 

Общества
взаимнаго

 

вспоможенія. — Отъ

 

Редакціи. — Объявленіе.

Редакторъ,

   

ректоръ

 

семинаріи,

  

архимандритъ

 

МитроФанъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-
ровъ.

 

Новочеркасскъ,

 

11

 

апрѣля.1905

 

года.

Печатано въ „Частной Донской Типографіи". 11 апрѣля 1905 года*
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