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его

 

ученіи,

 

руководителяхъ

 

и

 

пропагандистахъ,

 

объ

 

отношеніи

 

къ

православію,

 

къ

 

миссіи,

 

къ

 

образованно

 

и

 

къ

 

гражданскимъ

 

о

расколѣ

 

закона мъ.

Цримѣч.

 

Приходскіе

 

священники

 

и

 

ммссіонеры

 

обязываются

доставлять

 

ему

 

эти

 

свѣдѣнія,

 

а

 

равно

 

и

 

свѣдѣнія

 

о

 

своей

 

проти-

вораскольнической

 

дѣятельности

 

по

 

общей

 

для

 

нихъ

 

программѣ

 

къ

1-му

 

октября.

22.

 

Еиархіальный

 

противораскольническій

 

миссіонеръ

 

чрезъ

Совътъ

 

Братства

 

Свят.

 

Петра

 

Митрополита

 

ходатайствуешь

 

предъ

ЕпйрхіаЛьнымъ

 

Начальствомъ

 

о

 

награжденіи

 

лиць,

 

ревностно

 

и

 

уе-

пѣгано

 

трудящихся

 

въ

 

дѣлѣ

 

миссіи.
v/iïï

 

23.

 

Епархіальный

 

противораскольническій

 

миссіонеръ

 

пред-

ставдяетъ

 

годичный

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

раскола

 

въ

 

епархіп

 

и

 

о

дѣятельноети

 

противораскольнической

 

миссіп

 

къ

 

1

 

ноября

 

въ

 

Со-

вѣтъ

 

Братства

 

Святаго

 

Петра

 

Іатрополпта

 

для

 

разсмотрѣнія

 

и

представленія

 

Его

 

Высокопреосвященству.

Примѣч.

 

Совѣта

 

Братства

 

Св.

 

Петра

 

Митр.

(„Моск.

 

Церк.

 

Вѣд.").

■

ИсторІя

 

появленія

 

и

 

распространенія

 

старооб-
рядческаго

 

раскола

 

въ

 

юртѣ

 

станицы

 

Усть-
Бѣлокалитвенской,

 

Донской

 

области,

 

и

 

совре-

менное

 

его

 

состояніе.

Расколъ

 

безпоповщиискаго

 

поморскаго

 

толка

 

съ

 

дав-

нихъ

 

поръ

 

свилъ

 

себѣ

 

гнѣздо

 

въ

 

Усть-Бѣло-Калитвенской

станицѣ

 

съ

 

принадлежащими

 

къ

 

ней

 

многочисленными

хуторами

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

численностью

 

своей

 

до-

ходитъ

 

до

 

7і

 

тысячъ

 

душъ

 

обоего

 

пола.

 

Точно

 

опредѣлить

время

 

появленія

 

раскольниковъ

 

на

 

р.

 

Калитвѣ

 

нельзя,

такъ

 

какъ

 

ни

 

въ

 

церковномъ

 

архивѣ,

 

ни

 

въ

 

архивѣ

 

станич-

наго

 

правленія

 

историческихъ

 

памятииковъ

 

объ

 

этомъ

 

не

сохранилось.
 

Но
 

съ
 

полною
 

вѣроятностью
   

время
   

появле-
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нія

 

его

 

здѣсь

 

можно

 

относить

 

къ

   

самому

  

началу

   

первой

половины

 

ХѴПІ-го

 

столѣтія,

 

такъ

 

какъ

 

во

 

второй

 

полови-

нѣ

 

этого

 

столѣтія

 

расколъ

 

по

 

Калитвѣ,

 

какъ

 

можно

 

видѣть

изъ

 

исповѣдныхъ

 

книгъ,

 

имѣетъ

 

уже

   

значительное

   

коли-

чество

 

представителей

 

и

 

существуетъ

 

въ

  

организованномъ

видѣ.

 

Въ

    

исповѣдныхъ

 

росписяхъ

 

подъ

   

1790-мъ

  

годомъ

значится

 

въ

 

ст.

 

Усть-Вѣло

 

Калитвенской

 

„слѣпецъ

   

Маркъ

Лаврухинъ

 

ханжейскій

 

попъ"

 

и

   

значительное

   

количество

старобрядцевъ.

 

Подъ

 

1818

 

г.

 

въ

 

этихъ

 

росписяхъ

 

значится

старобрядцевъ

 

муж

     

пола

    

439,

 

ж.

 

п.

  

677;

    

подъ

 

1819

 

г.

муя«.

  

пола

   

440,

    

женск.

   

п.

 

677,

    

подъ

     

18'20-мъ

   

годомъ

муж.

    

пола

   

512,

    

женск.

    

п.

   

713;

    

подъ

  

1821

   

муж.

 

пол.

566,

    

ж.

    

720.

    

Старики-старообрядцы

    

въ

   

разговорѣ

    

съ

нами

 

со

 

словъ

 

своихъ

 

дѣдовъ

 

и

 

прадѣдовъ,

  

получивпшхъ

эти

 

свѣдѣнія

 

отъ

 

своихъ

 

предковъ,

    

передавали,

 

что

   

ста-

робрядчество

 

было

 

занесено

 

въ

 

юртъ

 

станицы

  

Усть-Бѣло-

Калитвенской

 

выходцами

 

изъ

 

Выговской

 

пустыни

 

во

 

время

Петра

 

Великаго

 

и

 

что

 

нынѣшніе

 

старобрядцы

 

суть

 

потом-

ки

 

этихъ

    

выходцевъ

    

изъ

 

„поморья"

  

и

  

уже

   

въ

    

теченіе

двухъсотъ

 

лѣтъ

 

ревностно,

    

ни

  

въ

 

чемъ

 

не

 

измѣняя,

 

дер-

жатся

 

преданій

 

своихъ

 

предковъ,

 

основателей

 

такъ

   

назы-

ваемаго

 

поморскаго

 

толка

   

Историческими

   

воспоминаніями

о

 

давнемъ

 

поселеніи

 

здѣсь

 

старобрядцевъ

 

служатъ

   

назва-

нія

   

нѣкоторыхъ

   

горъ,

    

окружающихъ

 

станицу,

 

по

   

имени

жившихъ

 

здѣсь

   

расколоучителей— скитниковъ,

  

выходцевъ

изъ

 

Даниловской

 

общины,

 

Олонецкой

 

губерніи.

 

Въ

 

станич-

номъ

    

правленіи

  

Усть-Бѣло-Калитвенской

    

станицы

    

мнѣ

пришлось

 

напасть

    

на

 

копію

 

съ

 

очень

   

древняго,

   

невиди-

мому,

    

документа,

 

излагающаго

   

историческія

   

свѣдѣніл

    

о

ст.

 

Усть-Вѣло-Калитвенской,

 

такого

 

содержанія:

   

„гора

 

сія

называется

 

Авилова.

 

По

 

разсказамъ

 

старожиловъ,

 

обиталъ

жительствомъ

 

въ

 

пещерѣ

 

этой

 

горы

 

нѣкто

 

мужъ

   

именемъ

Авилъ,

 

славенъ

 

и

    

честенъ

 

мужъ,

 

весьма

 

ревнитель

  

былъ

по

 

Бозѣ,

 

вѣру

 

содержалъ

 

стараго

 

обряда

 

и

 

за

 

то

  

началь-

ствомъ

 
взятъ

  
былъ

 
изъ

   
этой

 
пещеры

 
во

 
время

    
великаго
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ыаводненія.

 

рѣкъ

 

и,

 

плывя

 

лодкою,

 

внизъ

 

по

 

рѣкѣ

 

Калит-

вѣ,

 

прощаясь

 

со

 

станицею,

 

онъ

 

сдѣлалъ

 

предсказаніе,

 

что

на

 

этихъ

 

горахъ

 

всегда

 

будетъ

  

сохраняться

 

старая

    

вѣра.

Другія

 

двѣ

    

балки

    

называются

 

Филиппова

   

и

   

Гаврикова,

такъ

 

какъ

 

въ

 

нйхъ

 

жили

    

обитатели

 

Филиппъ

 

и

  

Гаврикъ,

содержатели

 

старой

 

дониконовской

 

вѣры,

 

основавшіе

 

здѣсь

скиты.

 

Изъ

    

этихъ

    

скитовъ

 

Старобрядцы

 

разселились

   

по

разнымъ

 

хуторамъ.

  

Съ

 

тѣхъ

 

давнихъ

 

временъ

 

въ

 

тепереш-

ней

 

станицѣ

    

умножились

    

старобрядцы.

 

До

  

1840

 

г.

    

эти

старобрядцы

    

ходили

    

въ

 

приходскую

 

церковь,

 

браки

    

въ

ней

 

совершали

 

и

 

младенцевъ

 

крестили.

 

Въ

 

1840

 

же

  

году,

по

 

предложенію

 

архіерея

 

Аѳанасія

   

1-го,

   

послѣдовавшему

къ

 

священно-служителямъ,

 

велѣно

 

было

   

обязать

   

старооб-

рядцевъ

 

подпискою,

 

чтобы

 

они,

 

по

 

совершеніи

 

этихъ

 

требъ,

числились

 

бы

 

православными.

 

Старобрядцы

   

на

 

это

 

не

 

со-

гласились

 

и

 

стали

 

сочетовать

 

браки

 

въ

 

домахъ,

 

за

 

что

 

бы-

ли

 

привлечены

    

къ

   

суду,

 

но

 

оправданы.

 

Послѣ

 

этого

   

въ

1848

 

г.

 

бывшій

   

Донскій

 

архіерей

 

Игнатій,

   

посѣтивъ

   

эту

станицу

 

во

 

время

 

поѣздки

 

по

 

епархіи,

 

два

 

раза

   

собиралъ

всѣхъ

 

этихъ

 

старобрядцевъ.

 

вопросами

 

открылъ,

   

что

   

они

содержатъ

  

отъ

 

предковъ

 

вѣру

 

поморскаго

 

согласія

   

много -

люднаго

   

монастыря

    

Данилова,

    

состоящаго

 

въ

 

Олонецкой

губ.,

 

гдѣ

 

онъ

 

пять

 

лѣтъ

 

былъ

 

архіереемъ,

 

что

 

они

 

въ

 

вѣрѣ

вполнѣ

 

согласны

 

съ

 

поморскими

 

отвѣтами,

 

которые

   

пода-

вали

 

правительству

   

выговоры

   

и

 

которые

 

имѣлись

 

у

 

него,

архіерея

    

Игнатія.

    

Убѣдившись

 

въ

 

этомъ,

    

онъ

   

оставишь

ихъ

 

безъ

 

дальнѣйшаго

 

изслѣдоваяія.

 

Эти

 

свѣдѣнія

 

вполнѣ

согласны

    

съ

 

данными

 

лѣтописи

 

церковной,

    

которая

   

нѣ-

сколько

  

дополняетъ

    

ихъ.

 

Вотъ

 

что

 

мы

 

читаемъ

 

въ

    

этой

лѣтописи:

  

„по

 

преданно,

 

сохраняющемуся

 

у

 

стариковъ,

 

въ

1-й

    

половинѣ

    

ХѴШ

    

ст.

 

сначала

 

появился

 

на

    

Калитвѣ

выходецъ

 

изъ

 

Чугуева,

    

по

    

имени

    

Авилъ,

   

раскольникъ

безпоповщинскаго

 

толка,

 

поморецъ,

 

поселившійся

 

въ

 

ущеліи

горы,

 

лежащей

 

на

 

востокъ

 

отъ

 

станицы,

 

съ

 

цѣлью

 

распро-

странить
 

свое
 

ляшученіе
 

меяаду
 

жителями
 

станицы.
   

Этотъ
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Авилъ

 

лицо,

 

дѣйствителыто,

 

историческое,

 

а

 

не

 

вымышлен-

ное,

 

потому,

 

что

 

эти

 

горы

 

доселѣ

 

называются

 

„Авиловыми

горами".

 

Спустя

    

неопредѣленное

 

время

 

посла

    

появлеыія

Авила

 

появился

   

другой

 

выходецъ

 

изъ

 

Чугуева,

 

по

 

имени

Гавріилъ,

 

старикъ

 

почтенной

 

наружности

   

и

 

отличающійся

строгимъ

 

наружнымъ

 

благочестіемъ,

 

который

 

поселился

 

на

балкѣ,

 

отъ

 

него

 

получившей

 

названіе

  

„Гавридовой

 

балки",

подъ

 

каковымъ

    

названіемъ

 

эта

 

балка

   

остается

 

и

 

доселѣ.

Этотъ

   

Гавріилъ

   

велъ

   

жизнь

   

отшельническую.

    

Мѣстяые

жители,

 

бывавшіе

   

въ

 

той

 

балкѣ

   

по

   

житейскимъ

   

дѣламъ,

интересовались

 

его

 

строгою

   

жизнію,

 

вступали

 

съ

 

нймъ

 

въ

бесѣду,

 

во

 

время

 

которой

 

Гавріилъ

 

разснрашивалъ

 

правос-

лавныхъ

 

о

 

внѣшнихъ

 

знакахъ

   

богоцочтенія— о

 

перстосло-

женія

   

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

и

 

благословенія,

    

объ

 

исто-

вомъ

   

положеніи

 

на

   

себѣ

   

крестнаго

   

знаменія,

    

при

 

чемъ

упрекалъ

 

своихъ

 

православныхъ

   

собесѣдниковъ

   

въ

 

томъ,

что

 

они

 

всѣ

 

отступили

 

отъ

   

православной

 

церкви

 

и

 

вѣры,

потому

 

что

 

совершаютъ

 

крестное

 

і

 

знаменіе

 

неправильно,

 

а

самъ

 

при

 

этомъ

 

слагалъ

   

персты

 

двуперстно

   

и

 

дѣлалъ

 

на

себѣ

 

крестное

  

знаменіе

 

истово.

 

Такія

   

рѣчи

 

его

 

заставили

православныхъ

   

призадуматься

 

и

 

усумниться

   

въ

 

правиль-

ности

 

своего

 

упованія,

 

почему

  

они

 

съ

 

вопросомъ

   

обрати-

лись

    

къ

   

своему

   

священнику

   

Симеону,

    

который

    

послѣ

бесѣды

 

съ

 

Гавріиломъ

 

объ

   

этихъ

 

предметахъ,

 

по

 

словамъ

старообрядцевъ,

 

призналъ

 

справедливость

   

его

 

наставленій

объ

 

этихъ

 

предметахъ,

    

и

 

сталъ

 

дѣлать

 

такъ,

    

какъ

 

гово-

рилъ

 

Гавріилъ,

    

и

 

своимъ

 

пасомымъ

   

совѣтовалъ

   

слушать

его.

 

Съ

 

самаго

 

начала

 

появленія

 

раскола

 

на

 

Калйтвѣ

 

рас-

кольники

 

были

   

безпоповцы-поморяне

   

даниловскаго

 

толка,

которые

   

до

 

40-хъ

 

годовъ

   

XIX

    

столѣтія

  

всѣ

   

ходили

 

въ

православную

 

церковь,

    

гдѣ.

 

воспринимали

  

всѣ

 

таинства".

Свящ.

 

Е.

  

Овсяинжовъ.
(Продолженіѳ

 

будѳтъ).

—-®<&<îS^>°Q'*
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Расколъ

 

и

 

сектантство.
.

 

I

               

'

Исторія

 

появления

 

и

 

распространения

 

старооб-
рядческаго

 

раскола

 

въ

 

юртѣ

 

станицы

 

Усть-
Бѣлокалитвенской,

 

Донской

 

области,

 

и

 

совре-

менное

 

его

 

состоите.

(Продол

 

женіе).
'

                                                                           

і

Правдивость

 

этого

 

повѣствованія

   

доказываетъ,

 

между

прочимъ,

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

старики-раскольники

 

откровен-

но

 

сознаются,

 

что

 

они

 

были

 

крещены

 

въ

 

православной

церкви,

 

a

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

даже

 

были

 

вѣнчаны, ,

 

,въ

 

,

 

ней.

Уопѣшному

 

распространенно

 

раскола

 

въ

 

юртѣ

 

Усть

 

Бѣло-

Калитвенской

 

станицы

 

способствовало

 

то

 

обстоятельство^

что:

 

населеніе

 

этой

 

станицы,

 

составляющее

 

около

 

10:ты-

сячъ

 

человѣкъ

 

и

 

распространенное

 

по

 

хуторамъ.

 

(',),,

 

;от3сто7

ящимъ

 

отъ

 

станицы

 

иногда

 

болѣе

 

чѣм.ъ

 

на

 

J30

 

верстъ,.

 

,;нЩ[

надлежало

 

къ

 

станичной

 

церкви

 

двухштатной,

 

,т.акъ

 

:

 

что

при

 

многосложности

 

пастырскихъ

 

обязанностей

 

болѣе

 

от-

даленные

 

хутора

 

совсѣмъ

 

не

 

посѣщались

 

священниками,

и

 

если

 

посещались,-

 

то

 

только

 

съ

 

цѣлью

 

сбора

 

зерна

осенью.

 

Дальность

 

разстоянія

 

отъ

 

храма

 

служила

 

для

 

ца-

селенія

 

мнимо-достаточцымъ

 

оправданіемъ

 

къ

 

редкому

посѣщенію,

 

ij

 

или

 

къ

 

совершенному

 

неиоеѣщенію

 

приход-

скаго

 

храма

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Такимъ
_____

( х)

 

Въ

 

составъ

 

прихода

 

ст.

 

Усть-Бѣло-Калитвенской

 

входили

въ

 

то

 

время

 

хутора:

 

Бугураевъ,

 

Альховскій,

 

Какизевъ,

 

Еогатовъ,
Дялинъ,

 

Нижнепоповъ,

 

Верхнепоповъ,

 

Погорѣловъ,

 

Погановъ,
Рудавовъ,

 

Свинаревъ,

 

Дубововъ,

 

Кочеванскій,

 

Черновъ,

 

Кононрвъ,

Титовъ,

 

и

 

Апанасовъ.

 

Изъ

 

этихъ

 

хуторовъ

 

въ

 

настоящее

 

время

образовано
 

5
 

прпходовъ.



—

 

1X)8 ?—

образомъ

 

жители

 

этихъ

 

хуторовъ

 

мало-по-малу

 

привыкали

обходиться

 

безъ

 

священниковъ,

 

удовлетворяя

 

запросимъ

своего

 

религюзнаго

 

чувства

 

у

 

сеоя

 

дома

 

своими

 

средства-

ми.

 

-

 

Вскорѣ

 

явился

 

выдающейся

 

пропагандистъ

 

раскола

нѣкто

 

Емельянъ

 

Никифоровъ

 

Синевъ,

 

сосланный

 

въ

 

1843

 

г.

изъ

 

Островской

 

станицы

 

за

 

пропаганду

 

раскола

 

на

 

жи-

тельство

 

въ

 

станицу

 

Усть-Бѣло-Калитвенскую

  

( 2 ).

Отецъ

 

Синева

 

гіринадлежалъ

 

въ

 

началѣ

 

къ

 

право-

славной

 

церкви.

 

Но

 

-въ

 

1838

 

г.,

 

случайно

 

увидѣвъ

 

старо-

печатную

 

псалтирь

 

и

 

вычитавъ

 

тамъ

 

изложеніе

 

о

 

кре-

стномъ

 

знаменіи,

 

онъ

 

усумнился

 

въ

 

истинности

 

право-

славной

 

церкви.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

онъ

 

познакомился

 

со

старообрядцами

 

поморскаго

 

толка,

 

препровождаемыми

 

этап-

нымъ

 

порядкомъ

 

чрезъ

 

станицу

 

Островскую,

 

которые

 

ука-

зали

 

ему

 

другія

 

погрѣшности

 

великороссійской

 

церкви

 

и

перекрестили

 

его

 

въ

 

расколъ.

 

Въ

 

1839

 

г.

 

отецъ

 

Синева

перекрестилъ

 

въ

 

расколъ

 

и

 

сына

 

своего

 

и

 

еще

 

16

 

чело^

вѣкъ

 

православныхъ,

 

за

 

что

 

былъ

 

отправленъ

 

въ

 

ссылку

на'Кавказъ.

 

Сынъ

 

же

 

его

 

Емельянъ

 

и

 

16

 

человѣкъ

 

дру-

гихъ

 

совращенныхъ

 

въ

 

расколъ

 

были

 

оставлены

 

на

 

увѣ-

щаніе

 

мѣстнымъ

 

духовнымъ

 

властямъ,

 

которые

 

послѣ

увѣщанія

 

нашли

 

ихъ

 

непокорными

 

и

 

донесли

 

объ

 

этомъ

въ

 

коней

 

сторію.

 

Послѣ

 

этого

 

Синевъ-сынъ

 

былъ

 

высе-

лёнъ

 

на

 

жительство

 

въ

 

хуторъ

 

Свинаревъ,

 

Уоть-Бѣло-Ка-

литвенской

 

станицы,

 

гдѣ

 

онъ

 

нашелъ

 

много

 

старообряд-.

цевъ

 

поморскаго

 

толка,

 

которыхъ

 

началъ

 

обличать

 

за

 

то,

что

 

они

 

крестили

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

великороссійской

 

цер-

кви,

 

тамъ

 

же

 

вѣнчали

 

свои

 

браки,

 

въ

 

посты

 

ѣздили

 

въ

церковь,

 

тамъ

 

исповѣдывались

 

и

 

причащались

 

св.

 

Таивгал

Подъ

 

вліяніемъ

 

зажигательных^

 

фанатичныхъ

 

рѣчей

 

Си-

нева

 

калитовскіе

 

раскольники

   

вскорѣ

 

открыто

 

заговорили

г

 

("),;Это

 

свѣдѣнія

 

заимствованы

 

изъ

 

землей

 

двухъ

 

бывшихъ
старообрядцевъ,

 

бывшихъ

 

учеииковъ

 

и

 

сподвижниковъ

 

Синева,

 

а

теперь

 

присоединившихся

 

къ

 

православной

 

церкви

 

на

 

правахъ

единовѣрія.
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о

 

превосходствѣ

 

старообрядчества

 

надъ

 

православіемъ

 

и

окончательно

 

отдѣлились

 

отъ

 

православной

 

церкви.

 

Они

перестали

 

ходить

 

въ

 

церковь

 

и

 

не

 

стали

 

принимать

 

цер-

ковныя

 

таинства.

 

Молодыхъ

 

людей,

 

по

 

свѣдѣніямъ

 

цер-

ковной

 

лѣтописи

 

Усть-Вѣло-Калитвенской

 

ст.,

 

вѣнчалъ

 

въ

г.

 

Ростовѣ

 

на

 

Дону

 

какой-то

 

раскольничій

 

попъ.

 

По-

томъ

 

вѣнчать

 

браки,

 

крестить

 

дѣтей

 

и

 

отправлять

 

другія

требы

 

стали

 

ихъ

 

начетчики.

 

Устойчивости

 

раскола

 

способ-

ствовала

 

его

 

историческая

 

давность,

 

вкорененный

 

расколь-

никамъ

 

фанатизмъ,

 

а

 

также

 

сильно

 

развитая

 

между

 

рас-

кольниками

 

взаимопомощь.

 

Не

 

имѣя

 

разрѣшенныхъ

 

прави-

тельствомъ

 

молелеяъ,

 

свинаревскіе

 

раскольники

 

молились

въ

 

2

 

жилыхъ

 

домахъ,

 

приспособляя

 

къ

 

тому

 

особыя

 

ком-

наты

 

устройствомъ

 

въ

 

переднемъ

 

углу

 

иконостаса

 

изъ

 

ря-

да

 

иконъ

 

и

 

въ

 

изобиліи

 

украшая

 

стѣны

 

иконами.

 

Пропа-

ганда

 

раскола

 

велась

 

вожаками

 

его

 

такъ

 

искусно

 

и

 

скрыт-

но,

 

что

 

трудно

 

было

 

заподозрить

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

преступ-

номъ

 

дѣяніи.

Свящ.

 

Е.

   

Овсянниковъ.

(Продолженіе

 

будетъ).

Присоединеніе

  

къ

 

православной

 

церкви

 

старо-

обрядца.

23

 

января

 

сего

 

года

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

при

 

Новочеркас-
скомъ

 

Атаманскомъ

 

техвическомъ

 

училищѣ

 

предъ

 

началомъ

 

ли-

тургіи

 

былъ

 

присоединена

 

чрезъ

 

таинство

 

миропоиазанія

 

еъ

 

пра-

вославной

 

церкви

 

старообрядецъ

 

бѣглопоповщинокаго

 

толка

 

казакъ

хутора

 

Рязанкпна,

 

Есауловской

 

станицы,

 

обл.

 

войска

 

Донского,

Воеифатій

 

Ивановъ

 

Купріяновъ.

 

Чивъ

 

присоединевія

 

совершилъ

преподаватель

 

духовной

 

семинаріи

 

священникъ

 

Ёвграфъ

 

Овсянни-

ковъ,

 

которому

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Аѳанасіемъ

 

было

 

по-

ручено

 

приготовить

 

Купріянова

 

къ

 

присоединенію

 

къ

 

православной

церкви.
 

Въ
 

теченіе
 

двухъ
 

недѣль

 
Купріяновъ

 
ходилъ

 
въ

 
квартиру
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„Сказки

 

и

 

пѣснп

 

объ

 

Ильѣ

 

Муромцѣ"

 

(3)

 

или

 

Бунакова

 

„На-
родный

 

былины

 

о

 

русскихъ

 

могучихъ

 

богатыряхъ"

 

(40

 

к.).

 

О
былпнахъ

 

можно

 

прочитать

 

Авенаріуса

 

„Книга

 

былинъ"

 

(1

 

р.

50

 

к.).

 

Изъ

 

иностраннаго

 

богатырскаго

 

эпоса

 

укажемъ

 

Анненской

„Робинзонъ

 

Крузо"

 

(2

 

р.),

 

или

 

Яхонтова

 

„Приключенія

 

Робинзона

Крузо"

 

(.12

 

к.).

 

Исторія

 

Робинзона,

 

прожившаго

 

4

 

года

 

на

 

необи-

таемомъ

 

островѣ

 

настолько

 

интересна

 

и

 

поучительна,

 

что

 

по

 

спра-

ведливости

 

эта

 

книга

    

считается

 

лучшимъ

 

шцаркомъ

   

для

 

дѣтей.

Отъ

 

легендарныхъ

 

героевъ

 

былинъ

 

можно

 

перейти

 

къ

 

историче-

скимъ

 

героямъ,

 

жизнь

 

которыхъ

 

полна

 

захватывающаго

 

интереса.

Укажемъ

 

(*)

 

Тихомировой

 

„Ермакъ

 

Тимоѳ.,

 

покоритель

 

Сибири"
(10

 

к.),

 

Оксъ

 

„Орлеанская

 

дѣва"

 

(20

 

к.),

 

Свѣшниковой

 

„Фран-,
цискъ

 

Ассизскій"

 

(іѴз

 

к.).

 

Въ

 

заключеніе

 

этого

 

отдѣла

 

упомя-

немъ

 

сочиненія

 

Жюль-Верна

 

и

 

Майнъ-Рида,

 

очень

 

любимыя

 

въ

дѣтскомъ

 

возрастѣ.

 

Изъ

 

нихъ

 

болѣе

 

здоровыя

 

для

 

дѣтскаго

 

вооб-
раженія:

 

Дѣти

 

капитана

 

Гранта"

 

(Ж.-В.)

 

(*)

 

и

 

„Приключенія

 

Ган-
са

 

Стерка"

 

(М.Р.).

 

Хороша,

 

наконецъ,

 

повѣсть

 

Жуковскаго

 

„Наль
и

 

Дамаянти"

 

(изд.

 

Сыт.

 

10

 

к.).
Л.

 

С.
(Продолженіѳ

 

будетъ).

Раеколъ

 

и

 

сектантство,

Исторія

 

появленія

 

и

 

распространения

 

старооб-
рядческаго

 

раскола

 

въ

 

юртѣ

 

станицы

 

Усть-
Бѣлокалитвенской,

 

Донской

 

области,

 

и

 

совре-

менное

 

его

 

состояніе.
Въ

 

дальнѣйшее

 

время,

   

благодаря

 

главнымъ

 

образомъ

Синеву,

    

расколъ

 

на

 

Калитвѣ

   

образовался

   

въ

 

правильно

(3)

 

Цѣна

 

нѣкоторыхъ

 

книжѳкъ

 

автору

 

неизвѣстна,

    

поэтому

    

и

не показана.
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организованное

 

общество,

 

тѣсно

 

сплоченное

 

чувствомъ

фанатической

 

ненависти

 

къ

 

православной

 

церкви

 

и

 

без-

условнымъ

 

повиновеніемъ

 

своимъ

 

наставникамъ,

 

во

 

главѣ

которыхъ

 

до

 

самой

 

своей

 

смерти

 

стоялъ

 

Синевъ,

 

считав-

шійся

 

авторитетомъ,

 

предъ

 

которымъ

 

благоговѣли

 

всѣ

 

ка-

литовскіе

 

раскольники.

 

Что

 

сказалъ

 

дѣдушка

 

Синевъ,

 

то

получало

 

для

 

всѣхъ

 

силу

 

чуть

 

ли

 

не

 

закона.

 

Калитовскіе

старообрядцы

 

находятся

 

въ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

Московскою,

Тульскою,

 

С.-Петербургскою

 

безпоповщинскими

 

поморски-

ми

 

общинами,

 

съ

 

которыми

 

они

 

ведутъ

 

дѣятельную

 

пере-

писку.

 

Особенно

 

въ

 

близкихъ

 

сношеніяхъ

 

калитовскіе

 

рас-

кольники

 

стоять

 

къ

 

Саратовскому

 

поморскому

 

начетчику

Художину,

 

Тульскому

 

Батову

 

и.въ

 

послѣднее

 

время

 

Пен-

зенскому

 

Пичугину.

 

Подпольныя

 

брошюры

 

Батова

 

выпи-

сываются

 

въ

 

большомъ

 

количества

 

раскольниками

 

и

 

имѣ-

ются

 

не

 

только

 

у

 

ихъ

 

начетчиковъ,

 

но

 

и

 

у

 

каждаго

 

грамот-

наго

 

старообрядца.

 

Поэтому

 

въ

 

каждомъ

 

хуторѣ

 

юрта

 

этой

станицы

 

имѣется

 

начетчикъ,

 

способный

 

постоять

 

за

 

мнимо-

древнее

 

благочестіе.

 

Но

 

центръ

 

Калитовскаго

 

раскола

 

со-

ставляетъ

 

хуторъ

 

Свинаревъ,

 

нынѣ

 

переименованный

 

въ

ГЦербово-Нефедовскій.

 

Изъ

 

240

 

дворовъ

 

этого

 

хутора

 

2/з

старообрядческихъ.

 

Въ

 

исторіи

 

и

 

жизни

 

Калитвенскаго

раскола

 

этотъ

 

хуторъ

 

имѣетъ

 

первенствующее

 

значеніе.

Здѣсь

 

сосредоточены

 

лучшія

 

силы

 

раскола

 

и

 

наиболѣе

богатыя

 

раскольничьи

 

библіотеки;

 

здѣсь

 

проживаютъ

 

луч-

шіе

 

старообрядческіе

 

начетчики;

 

отсюда

 

ведутся

 

сношенія

съ

 

другими

 

безпоповщинскими

 

поморскими

 

общинами;

 

сю-

да

 

вызываются

 

для

 

собесѣдованій

 

лучшіе

 

начетчики

 

Ху-

дожинъ

 

и

 

Пичугинъ

 

и

 

составляются

 

соборы

 

для

 

обсужде-

нія

 

различныхъ

 

вопросовъ;

 

здѣсь

 

составляются

 

и

 

печатают-

ся

 

даже

 

подпольныя

 

раскольничьи

 

сочиненія

 

въ

 

защиту

раскола

 

и

 

въ

 

отвѣтъ

 

Донскимъ

 

миссіонерамъ,

 

каковы,

напр.,

 

купленныя

 

нами

 

тамъ

 

брошюры:

 

„Возраженіе

 

на

брошюру

 

Донского

 

миссіонера

 

К.

 

А.

 

Картушина

 

о

 

поѣзд-

кѣ

 
въ

 
Палестину

 
въ

 
1894

 
г. ?

    
напечатанное

 
въ

  
„Донской
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Типографіи";

 

„Списокъ

 

вопросовъ

 

миссіоыера

 

Евтихія

 

Ива-
нова

 

Холостова,

 

данныхъ

 

старообрядцамъ

 

поморскаго

 

со-

гласія,

 

живущимъ

 

въ

 

Свинаревскомъ

 

хуторѣ,

 

области

 

вой-

ска

 

Донского,

 

и

 

послѣдовавшихъ

 

на

 

оные

 

отвѣтовъ",

 

и

„Замѣчаніе

 

на

 

отвѣты

 

казацкаго

 

миссіонера

 

Кутепова,

 

по

вопросамъ

 

безпоповскихъ

 

поморскаго

 

согласія

 

старообряд-

цевъ,

 

произведенные

 

отъ

 

11-іюня

 

по

 

1-е

 

декабря

 

1888

 

г.".

До

 

1903

 

г.

 

расколъ

 

юрта

 

Усть

 

Бѣло-Калитвенской

станицы

 

не

 

поддавался

 

миссіонерской

 

ироповѣди

 

и

 

упорно

отстаивалъ

 

свои

 

убѣждепія,

 

какъ

 

несомнѣнно

 

истинныя

 

и

спасительныя.

 

Но

 

„капля

 

камень

 

долбитъ",

 

говоритъ

 

на-

родная

 

мудрость:

 

сѣмена

 

слова

 

Божія,

 

обильно

 

сѣемыя

православными

 

миссіонерами

 

на

 

сердца

 

затрубѣлыхъ

 

рас-

кольниковъ,

 

наконецъ

 

упали

 

на

 

добрую

 

почву.

 

Лучшіе

поморскіе

 

наставники

 

и

 

начетчики

 

въ

 

хуторѣ

 

Свинаревѣ

Иванъ

 

Афанасьевичъ

 

Лебедевъ

 

и

 

Иванъ

 

Абрамовичъ

 

Ми-

хайловъ

 

и

 

въ

 

хуторѣ

 

Крутинскомъ

 

Андрей

 

ѲеодоровиЧъ

Котовъ

 

стали

 

сильно

 

сомнѣваться

 

въ

 

истинности

 

своихъ

убѣждепій,

 

не

 

скрывая

 

этого

 

отъ

 

своихъ

 

послѣдователей.

ПослЬдніе

 

замѣтили

 

въ

 

своихъ

 

наставникахъ

 

тягоіѣніе

къ

 

православію,

 

выписали

 

себѣ

 

изъ

 

Пензенской

 

губ.

 

на-

четчика

 

Льва

 

Пичугина,

 

чтобы

 

онъ

 

на

 

бесѣдѣ

 

съ

 

право-

славнымъ

 

миссіонеромъ

 

опорочилъ

 

православіе

 

и

 

тѣмъ

 

оста-

новилъ

 

ихъ

 

наставниковъ

 

отъ

 

присоединенія.

 

Пичугинъ

явился,

 

дѣйствительно,

 

на

 

бесѣды

 

съ

 

такою

 

дерзостью,

 

что

не

 

бояся

 

пи

 

Бога,

 

ни

 

людей,

 

называлъ

 

православный

 

храмъ

„синагогой

 

діавола",

 

св.

 

Причащеніе—

 

„пищею

 

демоновъ"

 

и

священниковъ— я слугами

 

антихриста".

 

Но

 

сколько

 

не

 

изо-

щрялся

 

въ

 

своихъ

 

хулахъ

 

на

 

православіе

 

„раскольничій

адвокатъ",

 

но

 

достигнуть

 

своей

 

цѣли

 

не

 

могъ:

 

„безуміе

 

его

явлено

 

было

 

всѣмъ".

 

Лебедевъ,

 

Котовъ

 

и

 

Михаиловъ

 

та-

кими

 

его

 

выходками

 

не

 

только

 

не

 

остановлены

 

были

 

отъ

осуществленія

 

своего

 

намѣренія,

 

но

 

окончательно

 

убѣди-

лись

 

въ

 

истинности

 

и

 

спасительности

 

православія

 

и

 

черезъ

мѣсяцъ
 

послѣ
 

бесѣдъ,
 

получивши
 

отъ
 

миссіонера
   

о.
    

Ар-
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темьева

 

разрѣтаеніе

 

еще

 

нѣтсотэрыхъ

    

недоумѣняыхъ

    

во-

просовъ,

 

31-го

 

марта

 

1903

 

г.

    

присоединились

   

вмѣстѣ

 

съ

своими

 

семьями

 

въ

 

количествѣ

 

20

 

душъ

 

къ

 

св.

  

православ-

ной

 

церкви

 

на

 

правахъ

 

единовѣрія.

    

Лишившись

    

самыхъ

главныхъ

 

овоихъ

 

руководителей

 

и

 

наставниковъ,

   

расколь-

ники

   

сильно

    

заволновались

    

падъ

   

своими

   

религіозными

убѣжденіями.

    

Новые

 

же

 

духовные

   

отцы-наставники,

    

из-

бранные

 

на

 

мѣсто

  

присоединенных^

 

замѣтивъ

  

такое

 

вол-

неніе

 

въ

 

своихъ

    

пасомыхъ,

    

собрали

   

соборъ

   

Духовныхъ

отцовъ,

 

на

 

которомъ

   

постановили

    

собрать

 

деньги

    

п

 

по-

слать

 

трехъ

 

человѣкъ

 

къ

 

Пичугину

 

за

 

совѣтомъ,

 

какъ

 

ус-

покоить

 

волнующуюся

 

братію

 

и

 

получиться,

  

какъ

   

бесѣдо-

вать

 

съ

 

миссіонеромъ

 

и

   

присоединившимися

 

къ

 

правосла-

вно

 

наставниками.

 

Деньги

 

были

 

собраны

 

и

 

избранныя

 

ли-

ца

 

начетчики:

 

Александръ

 

Пятибратовъ,

 

Филиппъ

 

Гурѣевъ

и

 

Григорій

 

Недоѣдковъ

 

отправились

 

къ

 

Пичугину,

 

у

 

кото-

раго

 

пробыли

 

довольно

 

продолжительное

 

время.

 

Возвратив-

шись

 

домой

   

съ

 

большими

 

запасами

 

книгъ,

   

гектографиро-

ванныхъ

 

тетрадокъ,

 

они

 

думали

 

поразить

    

и

 

окончательно

сдѣлать

 

безотвѣтными

 

новоприсоединенныхъ,

  

но

 

послѣдніе

оказались

 

далеко

  

начитаннѣе

 

ихъ

 

и

 

дали

 

имъ

 

основатель-

ный

 

отпоръ.

    

Послѣ

 

этого

    

раскольники

   

порѣшили

 

опять

пригласить

 

Пичугнна

    

и

   

посылали

   

ему

 

письмо,

     

но

 

онъ,

хотя

 

обѣщался

 

пріѣхать

 

въ

 

ноябрѣ,

    

но

 

не

 

пріѣхалъ.

    

Въ

послѣднихъ

    

числахъ

   

ноября

    

неожиданно

   

явились

    

изъ

С.-Петербурга

    

въ

 

хут.

  

Свинаревъ

    

два

 

начетчика

   

Гусевъ

и

 

Кликовъ.

 

Первый

 

оказался

 

мѣщанинъ

 

г.

 

Томска,

   

а

 

вто-

рой

 

крестьянинъ

 

Харьковской

   

губерніи.

   

Оба

 

они

 

явились

съ

   

цѣлью

   

уснокоенія

    

волнующихся

    

своихъ

   

собратьевъ.

Когда

 

они

   

по

 

приглашенію

   

окружного

 

миссіонера

   

о.

 

Ар-

темьева

   

пришли

 

на

 

публичную

 

бесѣду,

 

то

 

такъ

 

плохо

 

за-

щищали

 

расколъ,

    

что

 

заставили

 

краснѣть

    

своихъ

 

после-

дователей

 

и

 

въ

 

концѣ-концовъ

 

вынудили

 

ихъ

  

во

 

всеуслы-

шаніе

 

сказать:

     

„бросьте,

   

господа,

    

не

 

за

 

свое

  

дѣло

 

взя-

лись
 

вы;
 

намъ
 

стыдно
 

слушать,
 

какъ
 

вы
 

насъ
 

защищаете".
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Послѣ

 

такой

 

неудачной

 

защиты

 

раскольники

 

еще

 

болѣе

стали

 

волноваться.

 

Волненіе

 

это

 

усиливаться

 

стало

 

еще

болѣе

 

и

 

потому,

 

что

 

въ

 

хуторѣ

 

Свинаревѣ

 

сталъ

 

строиться

для

 

новоприсоединенныхъ

 

единовѣрческій

 

храмъ.

 

Это

 

об-

стоятельство

 

окончательно

 

привело

 

въ

 

смятеніе

 

расколо-

учителей,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

почуяли

 

для

 

себя

 

большую

 

бѣду

отъ

 

единовѣрія.

 

Рѣшено

 

было

 

ими

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало

выписать

 

Пичугина

 

И

 

уничтожить

 

единовѣріе.

 

22-го

 

янва-

ря

 

1904

 

г.

 

Пичугинъ

 

явился

 

и

 

миссіонеръ

 

о.

 

Артемьевъ

провелъ

 

съ

 

нимъ

 

четыре

 

бесѣды:

 

двѣ

 

,о

 

церкви

 

и

 

двѣ

 

о

единовѣріи.

 

На

 

этихъ

 

бесѣдахъ

 

Пичугинъ

 

былъ

 

такъ

 

по-

срамленъ,

 

что

 

на

 

послѣдней

 

бесѣдѣ

 

во

 

всеуслышаніе

 

во-

семь

 

душъ

 

раскольниковъ

 

заявили

 

о

 

своемъ

 

желаніи

 

при-

соединиться

 

къ

 

православной

 

церкви

 

на

 

правилахъ

 

едино ■

вѣрія

 

и

 

всѣ

 

они

 

были

 

присоединены.

 

Такимъ

 

образомъ

раскольники

 

опять

 

остались

 

неспокойными

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

волненіи
Свящ.

 

Е.

  

Овсянниковъ.

(Продолжоніо

 

будетъ;.

Обь

 

употреблении

 

надписей

   

вь

 

христіанскихъ
храмам».

(Окончаніе).

Въ

 

древнихъ

 

русскихъ

 

храиахъ

 

свящ.

 

надписи

 

также

 

очень

часто

 

изображались.

 

И

 

теперь

 

можно

 

видѣть

 

эти

 

надписи

 

въ

 

древ-

нихъ

 

храмахъ

 

Еіева,

 

Москвы.

 

Но

 

потомъ

 

обычай

 

этоть

 

сталъ

выходить

 

изъ

 

употребленія.

 

Причиной

 

этого

 

служило,

 

несомнѣнно>

недостаточное

 

развитіе

 

грамотности

 

среди

 

народа.

 

Въ

 

настоящее

время

 

это

 

обстоятельство,

 

кажется,

 

потеряло

 

свой

 

прежній

 

острый

характеръ,

 

процентное

 

отноіненіе

 

грамотныхъ

 

къ

 

неграмотнымъ

сильно

 

шмѣвилось

 

сравнительно

 

съ

 

прежнимъ,

 

и

 

теперь

 

посѣщаю-

щіе
  

храмы
 

въ
 

большей
 

части
 

могутъ
 

осмысленно
 

относиться
   

къ
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вить

 

въ

    

„духовные

 

чины";

   

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

прежде

 

они,

какъ

 

грамотные,

 

давали

 

самый

 

значительный

 

процентъ

 

кан-

дидатовъ

 

на

 

замѣщеніе

 

священно-церковно-служительскихъ

должностей.

 

Эгимъ

 

обстоятельствомъ

 

объясняется

 

и

 

то,

 

что

въ

 

началѣ

 

XIX

 

вѣка

 

на

 

Дону,

 

какъ

 

это

 

достовѣрно

 

извѣст-

но,

   

не

 

только

   

въ

 

Черкасскѣ,

    

но

   

и

 

во

 

многихъ

 

другихъ

мѣстахъ

   

были

   

частныя

 

школы,

   

по

 

преимуществу

 

также

 

у

членовъ

 

церковнаго

 

причта,

   

или

 

ихъ

 

женъ,

   

и

 

именно

 

для

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста

 

( 19 ).
А.

 

К—въ.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Расколъ

 

и

 

сектантство,

Исторія

 

появленія

 

и

 

распространена

 

старооб-
рядческаго

 

раскола

 

въ

 

юртѣ

 

станицы

 

Усть-
Бѣлокалитвенсной,

 

Донской

 

области,

 

и

 

совре-
менное

 

его

 

состояніе.

(Продолженіе).

Сильно

 

безпокоитъ

 

свинаревскихъ

 

раскольниковъ

 

въ

настоящее

 

время

 

постройка

 

единовѣрческой

 

церкви.

 

Цер-

ковь

 

очень

 

хорошей

 

архитектуры,

 

высится

 

на

 

горѣ

 

и

 

какъ

бы

 

манитъ

 

собою

 

ревнителей

 

стараго

 

обряда

 

къ

 

соеди-

ненно

 

съ

 

св.

 

церковью,

 

дозволяющею

 

немощнымъ

 

бывшимъ

чадамъ

   

своимъ

 

совершать

 

богослуженія

   

по

 

старымъ

 

кни-

( 19)

 

А.

 

Филонобъ.

 

Очерки

 

Дона.

 

Спб.

 

1859

 

г.:

 

„Учебныя
заведевія

 

на

 

Дону

 

отъ

 

1790

 

до

 

1807

 

г.",

 

стр.

 

151,

 

164

 

и

слѣд.

 

Въ

 

1805

 

г.

 

всѣхъ

 

учащихся

 

на

 

Дону

 

(ко

 

времени

 

открыч

тія
 

гимназіи)
 

было
 

462:
 

цыфра
 

отрадная
 

(стр.
  

166).
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гамъ

 

и

 

соблюдать

 

старые

 

обряды...

   

Сами

 

раскольники

 

го-

ворили

 

мнѣ:

 

„Очень

 

хорошее

 

мѣото

 

выбрали

 

вы

 

для

 

цер-

кви,

 

куда

 

ни

 

пойдешь,

  

все

 

видишь

 

ее,

   

а

 

наши

 

моленныя

въ

 

закоулкахъ

 

стоять".

    

Большое

   

впечатлѣніе

   

произвело

на

 

раскольниковъ

 

то

 

обстоятельство,

  

что

 

Государь

   

Импе-

раторъ

 

пожертвовалъ

    

отъ

 

своихъ

 

щедротъ

    

на

 

постройку

этой

 

церкви

 

тысячу

 

рублей...

   

Эта

 

щедрая

 

монаршая

 

жер-

тва

 

окрыляетъ

    

и

   

духъ

 

юныхъ

   

чадъ

 

церкви

 

единовѣрче-

ской,

    

которымъ

 

много

 

приходится

 

выносить

    

отъ

   

ярости

бывшихъ

 

собратьевъ

 

своихъ.

   

Эта

 

церковь

 

единовѣрческая

будетъ

 

имѣть

 

большое

 

значеніе

   

въ

 

дѣлѣ

 

подавленія

 

зако-

ренѣлаго

  

свинаревскаго

 

раскола.

    

Сами

 

раскольники,

    

по-

видимому,

    

хорошо

   

сознаютъ

   

это,

    

когда

 

останавливаютъ

хуленія

    

на

 

эту

  

церковь

   

своихъ

 

собратій,

    

приговаривая:

„не

 

хулите

   

этой

 

горы

    

(гдѣ

 

стоить

   

единоверческая

 

цер-

ковь):

   

въ

 

будущемъ,

    

можетъ

 

быть,

   

всѣ

 

на

 

ней

 

будемъ".

И

 

эти

 

слова

 

произносилъ

 

одинъ

 

ярый

 

и

 

главный

 

изъ

 

рас-

кольничьихъ

 

начетчиковъ!

   

Нужно

 

только,

    

чтобъ

 

къ

 

этой

церкви

 

былъ

 

назначенъ

 

причтъ

 

хорощій

    

по

 

поведевію

   

и

способный

  

къ

 

миссіонерской

 

дѣятельности.

   

Въ

 

настоящее

время

   

свинаревскіе

 

раскольники

   

ведутъ

 

усиленную

 

пере-

писку

 

съ

 

Пичугинымъ,

 

обращаясь

 

къ

 

нему

 

все

 

съ

 

новыми

и

 

новыми

 

недоумѣніями.

   

Недавно

 

онъ

 

прислалъ

 

имъ

 

нѣ-

сколько

 

экземпляровъ

  

„Биржевыхъ

 

Вѣдомостей"

  

за

 

прош-

лый

 

годъ,

   

въ

 

которыхъ

 

напечатано

 

посланіе

 

преосвящен-

наго

 

Волынскаго

 

Антонія

 

къ

 

своей

 

паствѣ

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

воскресные

    

и

    

праздничные

    

дни

   

никакъ

    

не

   

слѣдуетъ

класть

 

земныхъ

 

поклоновъ.

    

Эти

 

нумера

 

газетъ

   

читаются

раскольниками

   

православнымъ

    

и

    

послѣдніе

   

смущаются,

почему

    

на

 

самомъ

   

дѣлѣ

   

въ

 

нашихъ

 

церквахъ,

 

несмотря

на

 

церковное

 

запрещеніе,

 

кладутся

 

въ

 

воскресные

 

и

 

празд-

ничные

   

дни

 

земные

 

поклоны.

    

Для

 

православныхъ

 

жела-

тельно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

священники

 

строго

 

придерживались

церковнаго

    

установления

    

о

   

поклонахъ

   

и

 

не

 

соблазняли

тѣмъ
   

немощныхъ
 

братій.
    

Овинаревскіе
 

старообрядцы
   

въ
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бесѣдахъ

 

между

 

собою

 

ожесточенно

 

спорятъ

 

также

 

по

 

та-

кимъ

 

маловажнымъ

 

вопросамъ,

 

какъ

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

читать

 

и

 

пѣть

 

„Святый

 

Боже"...

 

или

 

„Святым

 

Боже"...

безъ

 

краткаго

 

знака.

 

По

 

этому

 

вопросу

 

они

 

обращались

съ

 

особымъ

 

письмомъ

 

даже

 

къ

 

Батову.

 

Весьма

 

волнуетъ

свинаревскихъ

 

старообрядцевъ

 

и

 

вопросъ

 

о

 

бракѣ,

 

неоди-

наково

 

рѣшаемый

 

различными

 

духовными

 

отцами.

 

Одни

духовные

 

отцы

 

благословляютъ

 

бракъ

 

въ

 

однихъ

 

степе-

няхъ

 

родства,

 

другіе

 

въ

 

другихъ.

 

Одни

 

духовные

 

отцы

 

раз-

водить

 

благословенныхъ

 

супруговъ, —другіе

   

не

 

разводить.

По

 

этому

 

вопросу

 

у

 

нихъ

 

собираются

 

соборы

 

и

 

идетъ

оживленная

 

переписка

 

между

 

„духовными

 

отцами",

 

при-

ходящими

 

къ

 

взаимной

 

враждѣ,

 

сказывающейся

 

и

 

на

 

са-

мой

 

перепискѣ.

Рано

 

утромъ

 

6-го

 

августа

 

1904

 

г.,

 

въ

 

день

 

праздника

Преображенія

 

Господня,

 

я

 

вмѣстѣ

 

съ

 

окружнымъ

 

мис-

сіонеромъ

 

о.

 

Іоанномъ

 

Артемьевымъ

 

и

 

4-мя

 

воспитанни-

ками

 

семинаріи —экскурсантами

 

отправился

 

въ

 

безпопов-

щинскую

 

моленную

 

съ

 

цѣлью

 

ознакомить

 

воспитанниковъ

семинаріи

 

съ

 

чиномъ

 

безпоповщинскаго

 

богослуженія.

 

Без-

поповцы

 

не

 

безъ

 

нѣкотораго

 

смущенія

 

допустили

 

насъ

 

въ

свой

 

молитвенный

 

домъ.

 

Утреня

 

уже

 

началась.

 

Впереди

стояли

 

мужчины

 

въ

 

длиннополыхъ

 

халатахъ,

 

позади—жен-

щины.

 

У

 

столика

 

съ

 

книгами

 

стояли

 

ихъ

 

два

 

начетчика.

Весь

 

передній

 

уголъ

 

и

 

стѣны

 

моленной

 

были

 

уставлены

иконами

 

стариннаго

 

письма.

 

Мы

 

чинно

 

стали

 

на

 

такое

мѣсто,

 

откуда

 

можно

 

было

 

все

 

видѣть,

 

и

 

стали

 

внима-

тельно

 

наблюдать

 

за

 

чиномъ

 

безпоповщинскаго

 

моленія 7.
Особенное

 

вниманіе

 

воспитанниковъ

 

семинаріи

 

обратилъ

способъ

 

кажденія

 

у

 

безпоповцевъ

 

особою

 

ручною

 

кадиль-

ницею,

 

при

 

чемъ

 

безпоповщинскій

 

уставщикъ

 

предъ

 

каж-

дой

 

иконой

 

дѣлалъ

 

крестъ

 

этой

 

кадильницей,

 

а

 

потомъ

крестился

 

и

 

кланялся.

 

Около

 

двухъ

 

часовъ

 

простояли

 

мы

на

 

моленіи

 

безпоповцевъ.

 

По

 

окончаніи

 

утрени

 

до

 

начала

часовъ у безпоповцевъ обычно полчаса полагается для от-
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дыха.

 

Этимъ

 

временемъ

 

мы

 

постарались

 

воспользоваться,

чтобы

 

побесѣдовать

 

со

 

старообрядцами.

 

О.

 

Іоаннъ

 

Ар-

темьевъ

 

въ

 

своей

 

рѣчи

 

выяснилъ,

 

что

 

безпоповцы

 

въ

 

сво-

емъ

 

богослуженіи

 

вопреки

 

древнимъ

 

уставамъ

 

выпустили

все

 

то,

 

что

 

слѣдуетъ

 

говорить

 

священнику

 

и

 

діакону

 

во

время

 

богослуженія,

 

совершаютъ

 

службу

 

безъ

 

предстоятія

церковныхъ

 

пресвитеровъ,

 

такъ

 

что

 

патріархъ

 

Іосифъ,

 

воз-

ставъ

 

изъ

 

гроба,

 

не

 

призналъ

 

бы

 

ихъ

 

за

 

своихъ

 

чадъ,

 

а

отлучилъ

 

бы

 

ихъ

 

отъ

 

церкви

 

за

 

самочиніе,

 

ибо

 

въ

 

его

время

 

богослуженіе

 

совершалось

 

въ

 

предстоятельствѣ

 

пре-

свитеровъ

 

церковныхъ,

 

а

 

не

 

простыхъ

 

мужиковъ.

 

Безпо-

повцы

 

оправдывались

 

въ

 

неимѣніи

 

у

 

себя

 

священства

„нуждою",

 

которая

 

яко

 

бы

 

не

 

обязана

 

соблюдать

 

законъ.

Я.

 

обратился

 

къ

 

старообрядцамъ

 

съ

 

рѣчью

 

о

 

знаменатель-

ности

 

для

 

старообрядцевъ

 

открытія

 

цѣльбоносныхъ

 

мощей

преподобнаго

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

подвижника,

 

какъ

 

са-

маго

 

нагляднаго

 

для

 

всѣхъ,

 

очевиднаго

 

доказательства

истинности

 

и

 

спасительности

 

св.

 

православной

 

церкви,

 

Въ

рѣчи

 

было

 

указано

 

на

 

то,

 

что

 

у

 

старообрядцевъ

 

въ

 

тече-

те

 

почти

 

250

 

лѣтъ

 

ихъ

 

отдѣльнаго

 

отъ

 

церкви

 

существо-

ваніе

 

не

 

явилось

 

ни

 

одного

 

угодника

 

Божія,

 

не

 

открыто

ни

 

однѣхъ

 

св.

 

мощей.

 

Старообрядцы

 

со

 

вниманіемъ

 

слуша-

ли

 

мою

 

рѣчь,

 

и

 

даже

 

останавливали

 

тѣхъ

 

изъ

 

своихъ

 

со-

братій,

 

кто

 

пытался

 

перебить

 

мою

 

рѣчь.

 

Въ

 

моленной

 

бы-

ло

 

много

 

женщинъ-старушекь,

 

который

 

съ

 

сугубымъ

 

вни-

маніемъ

 

слушали

 

мою

 

рѣчь.

 

Женщины-старообрядки,

 

слу-

жащія

 

обычно

 

оплотомъ

 

раскола

 

и

 

преданный

 

ему

 

даже

болѣе

 

фанатически,

 

чѣмъ

 

мужчины,

 

обычно

 

по

 

женской

застѣнчивости,

 

мало

 

посѣщаютъ

 

собесѣдованія,

 

который

ведутъ

 

съ

 

православными

 

миссіо нерами

 

старообрядцы.

 

По-

этому

 

эта

 

бесѣда

 

произвела

 

на

 

нихъ

 

особенное

 

впечатлѣ-

ніѳ.

 

Она

 

и

 

была

 

предпринята

 

въ

 

старообрядческой

 

молен-

ной

 

съ

 

цѣлью

 

повліять

 

на

 

женщинъ-старообрядокъ.

 

Нельзя

даяѣе

 

не

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

мо-

ленную
 

наполняли
 

преимущественно
 

старики
 

и
 

старухи,
 

а
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молодежи

 

совсѣмъ

 

не

 

было.

 

Очевидно,

 

что

 

молодое

 

поко-

лете

 

болѣе

 

индифферентно

 

относится

 

къ

 

завѣтамъ

 

сво-

ихъ

 

иредковъ.

 

Пригдасивъ

 

старообрядцевъ

 

на

 

публичную'

бесѣду,

 

имѣющую

 

открыться

 

въ

 

зданіи

 

хуторского

 

иравлѳ-

нія

 

въ

 

12

 

ч.

 

дня

 

по

 

удару

 

церковнаго

 

колокола,

 

и

 

'полу-

чивъ

 

отъ

 

нихъ

 

обѣщаніе

 

посѣтить

 

эту

 

бесѣду,

 

мы

 

мирно

простились

 

съ

 

старообрядцами

 

и

 

оставили

 

ихъ

 

молитвен-

ный

 

домъ.

 

Мы

 

спѣшили

 

къ

 

богослуженію

 

въ

 

православ-

ный

 

храмъ,

 

куда

 

успѣли

 

къ

 

самому

 

началу

 

литургіи.

 

За

литургіей

 

въ

 

день

 

Преображенія

 

Господня

 

мною

 

во

 

время

причастнаго

 

стиха

 

было

 

сказано

 

слово

 

на

 

текстъ:

 

„блю-

дите,

 

'Како

 

опасно

 

ходите"...

 

(Ефес.

 

5,

 

151.

 

Въ

 

немЪ

 

я'

предостерегалъ

 

православныхъ

 

отъ

 

увлеченія

 

въ

 

пагуб-

ныя

 

сѣти

 

раскольниковъ

 

и

 

въ

 

доказательство

 

истинности

и

 

спасительности

 

нашей

 

православной

 

церкви

 

указалъ

 

на

то,

 

что

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

преобразивыйся

 

на

 

горѣ

Ѳаворѣ,

 

до

 

сего

 

времени

 

въ

 

своемъ

 

тѣлѣ :—церкви

 

Хри-

стовой

 

являетъ

 

праведниковъ,

 

показуя

 

ихъ

 

намъ

 

знаме-

ніями

 

и

 

чудесами,

 

совершающимися

 

у

 

ихъ

 

останковъ.

Подробно

 

было

 

выяснено

 

о

 

значеніи

 

открытія

 

мощей

 

пре-

подобнаго

 

Серафима

 

Саровскаго,

 

какъ

 

такого

 

Событія,

 

ко-

торымъ

 

наглядно

 

для

 

всѣхъ

 

и

 

очевидно

 

показуется

 

истин-

ность

 

и

 

спасительность

 

св.

 

православной

 

церкви.

 

Слово,

произнесенное

 

изустно,

 

безъ

 

тетради,

 

было

 

выслушано

 

съ

полнымъ

 

вниманіемъ.
Свящ.

  

Т.

 

Донецкій.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

-—^«уіэ.ж^х^-і --------

Прибавленіе

 

къ

 

офиціальному

 

отдѣлу.

Свободный

 

щросфорпическія

 

мѣста.

При

 

Михайло-Архангельской

 

церкви

 

хутора

 

Михайловскаго,

 

Ка-

яенекаго

 

благочинія.

    

При

 

церкви

 

хутора

 

Герасимова,

    

Мигякин-

скаго

 
благочинія.

   
При

 
церкви

 
хутора

 
Гусева,

 
Камензкаго

 
благо-
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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-




