
Ш

   

ДОВСЕХЯ

   

Isa
и

 

п

 

it

 

р

 

х

 

a

 

il

 

и

 

ь

 

и

 

ы

 

^

 

щттг
Выходятъ

 

три

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(1,

 

11

 

и

 

21

 

ч.).

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-
скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стей"

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересыл-

кой

 

5

 

Р-

 

5°

 

&

 

За

 

полгода

 

з

 

Р-

Отдѣльные

 

А»№

 

по

 

25

 

к.

 

Заявле-
нія

 

о

 

неполученіи

 

Л»

 

должны

 

удо-

стовѣряться

 

начальникомъ

 

поч-

товаго

 

отдѣленія,

 

чрезъ

 

которое

получается

 

изданіе.

1

 

октября

 

1911

 

года.

ъ

 

е#вдімьші.

Епархіальныя

 

извѣстія.

1

 

Вакантный

 

мѣста.

СвященническІЯ:

 

при

 

одноклирной

 

церкви

 

поселка

 

Бого-

poduwaw,

 

Хоперскаго

 

округа,

 

Преображенскаго

 

благочинія,

съ

 

22-го

 

марта

 

1911

 

года

 

(см.

 

JVs

 

10);

 

при

 

одноклирвой

цервви

 

слободы

 

Добринской,

 

2-го

 

Донского

 

окр.,

 

Нижне- Чирскаго

благочинія,

 

съ

 

19

 

іюня

 

1911

 

г.

 

(сы.

 

J»

 

19);

 

при

 

одноклирной

 

д.

х.

 

Новотрдаилъскаіо,

 

Хоперсзаго

 

окр.,

 

Преображенскаго

 

бдаге-

чинія,

 

съ

 

22

 

іюня

 

1911

 

г.

 

(см.

 

$

 

19);

 

при

 

одно* лирной

 

ц.

 

хут.

Кчяже-Леоновскаго

 

(приходъ

 

открытъ

    

въ

 

1910

 

г.),

   

Чернассиаго

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-
дакции

 

„Донскихъ

 

Епархіальн.
Вѣдомостей"

 

въ

 

г.

 

Новочеркас-
ска,

 

при

 

Донской

 

Духовной

 

Кон-
систоріи.

 

Объявленія

 

принима-

ются

 

съ

 

платою

 

въ

 

і-й

 

разъ

 

по

20

 

к.

 

за

 

строку

 

петита,

 

за

 

стра-

ницу

 

з

 

Р-,

 

за

 

Va

 

страницы

 

і

 

р.

50

 

к.,

 

за

 

каждыіі

 

слѣдующій

 

разъ

по

 

іо

 

к.

 

за

 

строку,

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

страницу

 

и

 

і

 

р.

 

25

 

к.

 

за

 

Va

 

стра-

ницы.
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—

окр.,

 

Аксайскаго

 

бл.,

 

съ

 

6

 

іюля

 

1911

 

г.

 

(см.

 

№

 

20);

 

при

 

одно-

клирной

 

ц.

 

слоб.

 

Краснополъя,

 

Хоперсьаго

 

окр.,

 

Правоторовскаго

бл.,

 

съ

 

26

 

шля

 

1 91 1

 

года

 

(см.

 

Jtë

 

23);

 

при

 

двухклирной

 

ц.

 

ел.

Орѣховой,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

окр.,

 

Березовскаго

 

бл.,

 

съ

 

24

 

августа

1911

 

г.

 

(см.

 

№

 

25);

 

при

 

одпоклирной

 

ц.

 

пос

 

Андреева- Мелентьее-

екаю,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Новониколаевскаго

 

благоч.,

 

съ

 

1

 

сен-

тября

 

1911

 

гота

 

(см.

 

№

 

26);

 

при

 

двухклирной

 

(съ

 

діакономъ)

церкви

 

хут.

 

Озерскаю,

 

Казанскаго

 

бл-,

 

со

 

2-го

 

сентября

 

1911

 

г.

(см.

 

№

 

26);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

пос

 

Алексѣево-Нагольчннскаго,

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Ровенецкаго

 

бл.,

 

съ

 

9

 

сентября

 

1911

 

года

(см.

 

№

 

26),

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

пос

 

Генера.гьскій

 

М'остъ,

 

Та-

ганрогскаго

 

окр.,

 

Еирсановскаго

 

бл.,

 

съ

 

6

 

севтября

 

1911

 

года

(см.

 

№

 

27).

Вновь

 

открывшееся

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

двухклир-

ной

 

ц.

 

хут.

 

Горбатова,

 

УстьМедвѣдицкаго

 

<кр.,

 

Чериышевскаго

бл.,

 

съ

 

23

 

сентября

 

1911

 

года,

 

земля

 

паевая

 

казачья,

 

жалованія

и

 

дома

 

подцерковнаго

 

нѣтъ,

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

въ

 

1910

 

г.

 

2188

 

руб.

 

46

 

коп.,

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

274,

браковъ

 

55

 

и

 

погребеній

 

156,

 

прпхожачъ

 

муж.

 

пола:

 

православ-

выхъ

 

1984

 

душ.

 

и

 

раскольниковъ

 

407

 

душ.,

 

въ

 

приходѣ

 

пока-

зана

 

церковно-приходская

 

школа

 

и

 

министерское

 

училище.

ДіакоНСКІЯ:

 

при

 

двухклирной

 

ц.

 

слоб.

 

Гуляевки,

 

Усть-Мед-

вѣдицкаго

 

окр.,

 

Глазуновскаго

 

бл.,

 

съ

 

16

 

сентября

 

1910

 

года

(см.

 

№27.

 

Діакону

 

сей

 

церкви

 

назначено

 

съ

 

1910

 

г.

 

постоянное

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

147

 

р.

 

въ

 

годъ);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

ел.

Громославки,

 

2

 

Донского

 

окр.,

 

ІІотемкинскаго

 

бл.,

 

съ

 

10

 

ноября

1910

 

г.

 

(см.

 

Jtè

 

33);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

слоб.

 

Лсаеоки- Дьяковой,

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Ровенецкаго

 

бл.,

 

съ

 

23

 

августа

 

1911

 

г.

 

(см.

№

 

25);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Грачева,

 

Хоперскаго

 

окр. ,

 

Урюпин-

скаго

 

бл.,

 

съ

 

1

 

сентября

 

1911

 

г.

 

(см.

 

№

 

26);

 

при

 

двухклирной

 

ц.

слоб.

 

Нижне-О.ѣховой-Поздѣевой,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Милютиискаго

бл.,

 

со

 

2

 

сентября

 

1911

 

года

 

(см.

 

№

 

26);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

хут.

 

Апанажа,

   

Донецкаго

 

окр.,

    

Ермаковскаго

 

бл.,

    

съ

 

1

 

сеи-
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447

тября

 

1911

 

г.

 

(см.

 

№

 

26),

 

и

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

ц.

слоб.

 

Амвросіевки,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Амвросіевскаго

 

бл.,

 

съ

 

17

сентября

  

1911

 

г.

 

(см.

 

Л»

 

27).

Вновь

 

открывшаяся

 

діаконскія

 

мѣста:

 

при

 

двухклирной

 

ц.

ст.

 

Казанской,

 

Донецкого

 

окр.,

 

Казанскаго

 

бл.,

 

съ

 

24

 

сентября

1911

 

года,

 

земля

 

паевая

 

казачья,

 

жалованья

 

и

 

подцерковнаго

дома

 

нѣтъ,

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1910

 

году

2419

 

руб.

 

22

 

коп.,

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

150

 

пуд.,

 

совер-

шено

 

требъ:

 

крещеній

 

283,

 

браковъ

 

41

 

и

 

погесіеній

 

210,

 

при-

хожанъ

 

муж.

 

пола

 

2344

 

душ.,

 

въ

 

приходѣ

 

показаны:

 

церковно-

приходская

 

школа

 

и

 

четыре

 

министерскихъ

 

училища,

 

и

 

при

 

двух-

кшрчой

 

ц.

 

хут.

 

Старая

 

Ермаковская

 

Станица,

 

1-го

 

Донского

окр.,

 

Ермаковскаго

 

бл.,

 

съ

 

27

 

сентября

 

1 Э 1 1

 

г.,

 

земля

 

паевая

казачья,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

домъ

 

подцерковный;

 

денежнаго

 

дохода

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1910

 

году

 

4268

 

руб.

 

69

 

коп.

 

и

 

собрано

зернового

 

хлѣба

 

30

 

четв.,

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

360,

 

бра-

ковъ

 

84

 

и

 

погребепій

 

361,

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола:

 

православныхъ

2670

 

душ.

 

и

 

раскольпиковъ

 

12

 

душ.,

 

въ

 

приходѣ

 

показана

 

одна

церковно-приходская

 

школа,

 

пять

 

министерскихъ

 

училищъ

 

и

 

одно

земское

 

женское

 

3

 

разряда

 

училище.

ПсалОМЩИЧесков:

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

ст.

 

Новогрнгоръевской,

2-го

 

Донского

 

окр.,

 

Кача.іинскаго

 

бл.,

 

съ

 

16

 

сентября

 

1911

 

г.

(см.

 

№

  

27).

Вновь

 

открывшіяся

 

псаломщическія

 

іиѣста:

 

при

 

одноклир-

ной

 

ц.

 

пос

 

Ниоісне-Наюлгшскаго,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Митякинскаго

бл.,

 

съ

 

20

 

сентября

 

1911

 

года,

 

земли

 

и

 

жаловапья

 

нѣтъ,

 

домъ

общественный,

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

въ

 

1910

 

году

 

1479

 

р.

74

 

коп.

 

а

 

ссбрано

 

зернового

 

хлѣба

 

445

 

мѣръ,

 

совершено

 

требъ:

крещеній

 

179,

 

браковъ

 

29

 

и

 

погребеиій

 

196,

 

прихожанъ

 

муж.

пола

 

1259

 

душ.;

 

при

 

двухклирной

 

Кресто-Воздвижеиской

 

ц.

 

ст.

Нижне- Чирской,

 

2-го

 

Донского

 

окр.,

 

Нижне-Чирскаго

 

бл.,

 

съ

22

 

сентября

 

1911

 

г.,

 

земля

 

паевая

 

казачья,

 

жалованья

 

и

 

дома

подцерковнаго

 

нѣтъ,

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1910

году

 

3167

 

руб.

 

95

 

коп.

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

6

 

четвертей,

совершепо

 

требъ:

    

крещепій

 

186,

 

браковъ

 

29

 

и

 

погребепій

 

167,
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прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

1644

 

душ.;

 

при

 

одноклирной

 

церкви

 

хут.

Воровско-Бальскаго,

 

Черкасскаго

 

окр.,

 

Кагальницкаго

 

бл.,

 

съ

 

21

сентября

 

1911

 

г.,

 

з^мля

 

паевая

 

казачья,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

домъ

подцерконный,

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1910

году

 

1315

 

руб.

 

99

 

коп

 

и

 

собрано

 

зернового

 

х.іѣба

 

10

 

чет

 

,

 

со-

вершено

 

требъ:

 

крещеній

 

219,

 

браковъ

 

30

 

и

 

погребепій

 

194,

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

1494

 

душ.;

 

при

 

двухклирной

 

(съ

 

діако-

номъ)

 

церкви

 

хут.

 

Еалача

 

на

 

Дону,

 

2

 

Донского

 

окр.,

 

съ

 

23

 

сен-

тября

 

1911

 

г.,

 

земля

 

паевая

 

казачья,

 

жалованья

 

и

 

дома

 

подцер

ковнаго

 

нѣтъ,

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1 91 С

 

году

4375

 

руб.

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

200

 

мѣръ",

 

совершено

 

тр»'бъ:

крещевій

 

283,

 

браковъ

 

48

 

и

 

погребеній

 

191,

 

прихожанъ

 

муж.

пола

 

2005

 

душ.

                   

_________

ÏÏ-

 

Лерѳмѣны

 

по

 

службѣ.

ОпредѢлены

 

на

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

къ

 

ц.

 

ст.

 

Усть-Хо-

перской

 

окончившій

 

курсъ

 

Александровской

 

духовной

 

семинаріи

Яковъ

 

Дюрбинъ,

 

къ

 

ц.

 

пос.

 

Натальевскаго

 

крестьянинъ

 

Дмитрій
Дейнекинъ,

 

оба

 

21

 

сентября

 

и

 

къ

 

х.

 

Каргина

 

студентъ

 

Донской

духовной

 

семинаріи

   

Яковъ

 

Проторчит,

  

24

 

сентября

 

1911

  

года.

Назначены:

 

ревизоромъ

 

благочянническихъ

 

нриходо-раеход-

ныхъ

 

книгъ

 

по

 

Тарасовскому

 

благочинію

 

священникъ

 

Покровской

ц.

 

ст.

 

Каменской

 

Андрей

 

Боповъ,

 

16

 

сентября

 

1911

 

г.,

 

и

 

членомъ

Усть-Медвѣдицкаго

 

окружного

 

училищнаго

 

Совѣта

 

окружной

 

на-

блюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

 

по

 

Усть-Медвѣдицкому

 

округу

 

свя-

щенникъ

 

Паптелеймонъ

 

Боголюбскгй,

 

17

 

сентября

 

1911

  

г.

Рукоположены

 

Преосвященвѣйшимъ

 

Гермогеномъ,

 

Еписко-

помъ

 

Аксайскимъ,

 

при

 

служеніи

 

въ

 

Каоедральномъ

 

соборѣ:

 

1 1

сентября

 

1911

 

года

 

во

 

священника

 

къ

 

ц.

 

поселка

 

Верхне-Себря-

ковскаго

 

(ст.

 

Зимовники)

 

коллежскій

 

секретарь

 

Ювеналій

 

Бѣляевъ,

18

 

сентября

 

1911

 

года

 

тоже

 

во

 

священника

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Ушакова

псаломщикъ

 

Александро-Невской

 

ц.

 

г.

 

Александровска-Грушев-

скаго

 

Михаилъ

 

Старостинъ,

 

и

 

18

 

сентября

 

1 9 1 1

 

года

 

во

 

діакона

къ

 

ц.

 

хут.

 

ПлетневоШиряйскаго

 

нсаломщикъ

 

ц.

 

слоб.

 

Даниловки
Иванъ

  

Талдыкинъ.
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Утверждены:

 

законоучителями

 

приходскихъ

 

училищъ:

 

Ближ-

не-Перекопскаго

 

и

 

Камышинскаго —священникъ

 

ст.

 

Сиротинской

Іоаннъ

 

Воскобойнжовъ

 

и

 

Вертячевскаго —священникъ

 

хут.

 

Вер-

тячаго

 

Ѳеодоръ

 

Донецкій,

 

оба

 

13

 

сентября

 

1911

 

года-

 

Верхне-

Дуванскаго,

 

съ

 

1

 

октября

 

1910

 

г.,

 

сващенникъ

 

х.

 

Сорокина

 

Ми-

хаилъ

 

Царевскій,

 

Верхне-Теплянскаго

 

женскаго

 

3

 

разряда,

 

Кой-

сугскаго

 

и

 

Верхне

 

Минченковскаго,

 

съ

 

1

 

сентября,

 

священникъ

х.

 

Верхне-Теплаго

 

ГІавелъ

 

ІОркевскгй,

 

Медвѣженскаго,

 

также

 

съ

1

 

сентября,

 

священнигь

 

х.

 

Шумилина

 

Георгій

 

Басгиьевъ,

 

Быков-

скаго,

 

съ

 

1

 

сентября

 

1911

 

г.,

 

священникъ

 

х.

 

Шумилина

 

же

 

Але-

ксѣй

 

Поповъ,

 

Да.іьновскаго —священникъ

 

хут.

 

Дальнлго

 

Іоаннъ

Поповъ

 

и

 

Кременского— священникъ

 

хут.

 

Кременского

 

Димитрій

Стсфаяовъ,

 

и

 

препоадвателечъ

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

Ведерниковскомъ

приходскомъ

 

училищѣ

 

псаломщнкъ

 

Николаевской

 

ц.

 

ст.

 

Констан-

тиновской

 

Николай

 

Ѳедоровъ,

 

всѣ

 

22

 

сентября

 

1911

 

года",

 

Ерма-

ковскаго

 

приходскаго

 

училища,

 

ст.

 

Краснокутской,

 

священникъ

пос

 

Селивановскаго

 

Петръ

 

Ямщиковъ,

 

24

 

сентября

 

1911

 

года;

Мелеховскаго

 

женскаго

 

3

 

разряда

 

училища

 

священникъ

 

Преобра-

женской

 

ц.

 

ст.

 

Мелеховской

 

Николай

 

Трояновъ,

 

вмѣсто

 

священ-

ника

 

Митроф;іна

 

Суринова,

 

перемѣщеннаго

 

въ

 

другой

 

приходъ,

и

 

Повочер.сасскаго

 

двухкласснаго

 

сельскаго

 

училища

 

иомощникъ

учителя

 

Допской

 

миссіонерской

 

школы

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Еу-

ренноѳъ,

 

вмѣсто

 

свящеппика

 

Митрофана

 

Ковалева,

 

уволившагося

отъ

 

законоучительства

 

въ

 

сей

 

школѣ,

 

оба

 

28

 

сентября

 

1911

 

года;

въ

 

должности

 

штатнаго

 

псаломщика— при

 

церкви

 

ст.

 

Николаев-

ской

 

Георгій

 

Зима,

 

при

 

ц.

 

хут.

 

Старая

 

Ермаковская

 

Станица

Михаилъ

 

Андрьевъ,

 

оба

 

18

 

сентября

 

1911

 

года;

 

въ

 

старостин-

ской

 

до

 

іжно

 

ти:

 

къ

 

ц.

 

пос.

 

Ново-[1авловки

 

крестьяиинъ

 

Тимоѳей

Квиткииъ,

 

къ

 

церкви

 

хут.

 

Попова

 

казакъ

 

Николай

 

Орѣховъ,

оба

 

21

 

сентября

 

191 1

 

года,

 

къ

 

церкви

 

хут.

 

Золотовскаго

 

казакъ

Михаилъ

 

Семеновъ,

 

22

 

сентября

 

1 911

 

года,

 

къ

 

ц.

 

х.

 

Ильменскаго

казакъ

 

Никита

 

Малаховъ,

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Меркулова

 

казакъ

 

Даніилъ

Меркуловъ

 

и

 

къ

 

ц.

 

х.

 

ГСуличковскаго

 

казакъ

 

Даніилъ

 

Бекреневъ,

всѣ

 

24

 

сентября

 

1911

 

г.,

 

и

 

въ

 

составъ

 

строательнаго

 

Комитета

по

 

ремонту

 

храма

 

и

 

причтовыхъ

 

доыовъ

 

въ

 

пос.

 

Колодезей

 

крестья-
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не:

 

Иванъ

 

Боронит,

 

Ѳедоръ

  

Чумаченко

 

и

 

Ивапъ

 

Рудой,

  

всѣ

 

21

сентября

  

1911

  

года.

Оставленъ

 

священникъ

 

Ѳеоктистъ

 

Лебедевъ,

 

перемѣщенный

22

 

Мая

 

1911

 

г.

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Горбатова,

 

на

 

прежнемъ

 

мѣстѣ

 

при

ц.

  

слоб.

  

Михпйловки,

   

23

 

сентября

 

1911

  

года.

Уволены:

 

отъ

 

законоучительства

 

въ

 

Быковскомъ

 

приходскомъ

училищѣ,

 

съ

 

1

 

сентября

 

1911

 

года,

 

священникъ

 

хуг.

 

Шумилина

Георгій

 

Васи.ѣевъ,

 

22

 

сентября

 

1911

 

года;

 

на

 

службу

 

въ

 

Ом-

скую

 

епархію

 

діаконъ

 

хут.

 

Старая

 

Ермаковская

 

Сганица

 

Мак-

симъ

 

Понамаревъ,

 

9

 

сентября

 

1911

 

года;

 

за

 

іптатъ:

 

діаконъ

 

ц.

ст.

 

Казанской

 

Павелъ

 

Улитинъ,

 

согласно

 

прошеиію,

 

24

 

сентября

1911

 

г.,

 

и

 

псаломщики:

 

ц.

 

хут.

 

Калача

 

Ивапъ

 

Алексѣевъ,

 

тоже

согласно

 

прошенію,

 

23

 

сентября

 

1911

 

года,

 

церкви

 

поселка

Нижке-Наголинскаго

 

Николай

 

Голубятншсовъ,

 

согласно

 

прошенію,

20

 

сентября

 

1911

 

г.,

 

и

 

ц.

 

х.

 

Каргипа

 

Михаилъ

 

Аврамовь,

 

также

согласно

 

прошенію,

 

21

 

сентября

 

191 1

 

года,

 

и

 

отъ

 

псаломщиче-

сгсаго

 

мѣста:

 

при

 

ц.

 

хут.

 

Воровско-Бальскаго

 

Иетръ

 

Ячменниковъ,

за

 

посгупленіемъ

 

на

 

Казанскіе

 

миссіонерскіе

 

курсы,

 

21

 

сентября

1911

 

года,

 

и

 

при

 

Кресто-Воздвиженской

 

ц.

 

ст.

 

Нижне-Чирской

Евгеній

 

Сутуловъ,

 

22-го

 

сентября

 

1911

 

года,

 

и

 

отъ

 

старостин-

ской

 

должности

 

при

 

ц.

 

хут.

 

Попова

 

казакъ

 

Ѳедоръ

 

Волдыревъ,

согласно

 

прошенію,

 

21

  

сентября

  

1911

 

года.

Умеръ

 

заштатный

 

діаконъ

 

слоб.

 

Мнриновки

 

Іоакимъ

 

Воло-

шиновъ,

  

19

 

августа

 

1911

  

г.

Извѣщеніе

 

отъ

 

Донского

   

Епархіальнаго

  

Мис-
сіонерскаго

 

Комитета.

Мѣстомъ

 

занятій

 

Съѣзда

 

могло

 

бы

 

быть

 

зданіе

 

Сою-

за

 

Русскаго

 

Народа,

 

временемъ— періодъ

 

отъ

 

17

 

по

 

ai

октября.

 

Миссіонерскій

 

Комитетъ

 

имѣетъ

 

исходатайство-

вать

 

разрѣшеніе

 

воспользоваться

 

для

 

работъ

 

Съѣзда

 

вы-

шеозначеннымъ

 

помѣщеніемъ,

 

а

 

равно

 

и

 

увѣдомить

 

за-

благовременно

 

оо.

 

и

 

гг.

 

членопъ

 

о

 

времени

 

его

 

созыва.
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Программа

 

работъ

 

Миссіонерскаго

 

Съѣзда

 

должна,

по

 

нашему

 

предположенію,

 

выполняться

 

по

 

тремъ

 

отдѣ-

ламъ:

 

А)

 

доклады

 

о

 

современномъ

 

положеніи

 

расколо- сек-

тантства

 

въ

 

Донской

 

еиархіп,

 

Б)

 

работы

 

по

 

вопросамъ

обличенія

 

раскола

 

и

 

сектъ,

 

В)

 

рѣшенія,

 

касающіяся

 

част-

ныхъ

 

и

 

вспомогательныхъ

 

сторонъ

 

мѣстной

 

миссіи.

 

'

А.

і)

 

Епархіальный

 

миссіонеръ

 

протоіерей

 

H.

 

Кутеповъ
ймѣетъ

 

доложить

 

Съѣзду

 

очеркъ

 

современнаго

 

положенія
старообрядческаго

 

раскола

 

въ

 

Донской

 

епархіи.
2)

  

Преподаватель

 

Д

 

Граціанскій

 

сдѣлаетъ

 

докладъ

о

 

сектѣ

 

баптистовъ

 

и

 

сходныхъ

 

съ

 

нею

 

сектахъ.

3)

  

Епархіальный

 

миссіонеръ

 

В.

 

Соколовъ

 

доложить

Съѣзду

 

о

 

сектѣ

 

„Новый

 

израиль"

 

и

 

другихъ

 

мистическихъ

сектахъ,

 

встрѣчающихся

 

въ

 

предѣлахъ

 

епархіи.

4)

    

Епархіальный

 

миссіонеръ

 

священникъ

 

Ремезовъ
сдѣлаетъ

 

докладъ

 

о

 

толстовской

 

сектѣ

 

и

 

объ

 

іоаннитахъ.
По

 

прочтеніи

 

каждаго

 

доклада

 

имѣетъ

 

быть

 

обмѣнъ

мнѣній

 

и

 

могутъ

 

быть

 

отмѣчены

 

мѣры

 

миссіонерскаго

 

про-

тиводѣйствія

 

раскольническимъ

 

толкамъ

 

и

 

сектамъ.

Б.

Съѣздъ

 

имѣетъ

 

обсудить

 

новыя

 

возраженія

 

и

 

нападки

на

 

ученіе

 

Церкви

 

и

 

выработать

 

болѣе

 

успѣшные

 

пріемы
обличенія

 

ихъ.

і)

 

Священникъ

 

I.

 

Артемьевъ

 

прочтетъ

 

докладъ

 

„О
клятвахъ

 

собора

 

іббб— 1667

 

годовъ".

2)

    

Протоіерей

 

Н.

 

Кутеповъ

 

имѣетъ

 

сдѣлать

 

Съѣзду

сообщеніе

 

„О

 

наиболѣе

 

успѣшныхъ

 

способахъ

 

разоблаче-

нія

 

сектантскихъ

 

заблужденій".

3)

   

Миссіонеръ

 

свяшенникъ

 

Ремезовъ

 

предложить

 

до-

кладъ

 

„О

 

способахъ

 

полемики

 

съ

 

сектами

 

мистическаго

характера".

Допускается

 

постановка

 

новыхъ

 

вопросовъ

 

расколо-

и-сектообличенія

 

и

 

общее

 

обсужденіе

 

ихъ.
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В.
Предстоящій

 

Съѣздъ

 

миссіонеровъ

 

имѣетъ

 

выработать
постановленія

 

по

 

слѣдующимъ

 

пунктамъ:

і)

 

Какія

 

существуютъ

 

препятствія,

 

задерживающія

успѣхъ

 

мѣстной

 

миссіи,

 

и

 

какія

 

должны

 

быть

 

приняты

мѣры

 

къ

 

ихъ

 

устраненію?
2)

  

При

 

наличности

 

Миссіонерскаго

 

Комитета

 

и

 

уве-

личена

 

числа

 

миссіонеровъ

 

каковы

 

должны

 

быть

 

обязан-
ности

 

тружениковъ

 

мѣстной

 

миссіи,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

согла-

сованность

 

и

 

справедливое

 

раздѣленіе

 

ихъ

 

святого

   

труда?
3)

  

Епархіальный

 

миссіонеръ

 

г.

 

Якушовъ

  

сдѣлаетъ

 

до-'

кладъ

  

„О

    

приходской

 

миссіи

   

и

   

организаціи

    

кружковъ

ревнителей

 

православия*.
4)

   

О

 

борьбѣ

 

съ

 

религіознымъ

 

индпферентизмомъ

 

и

маловѣріемъ

 

въ

 

приходской

 

жизни.

5)

   

О

 

выполненіи

 

закона

 

относительно

 

миссіонерскаго
увѣшанія

 

въ

 

мѣсячный

 

срокъ

 

по

 

отпаденіи

 

отъ

 

Церкви.
6)

   

О

 

соблазнительности

 

противозаконнаго

 

совершенія
браковъ

 

(ранѣе

 

срока)

 

въ

 

расколѣ

 

и

 

сектахъ.

7)

  

О

 

миссіонерскомъ

 

издательствѣ

 

и

 

способахъ

 

рас-

пространенія

 

миссіонерской

 

литературы.

Доклады

 

и

 

вопросы,

 

не

 

означенные

 

въ

 

программѣ,

кои

 

по

 

мнѣнію

 

кого

 

либо

 

изъ

 

членовъ

 

Съѣзда

 

желатель-

но

 

было

 

бы

 

поставить

 

на

 

обсужденіе,

 

должны

 

предвари-

тельно

 

заслушанія

 

ихъ

 

быть

 

представлены

 

въ

 

конспектѣ

председателю

 

Съѣзда.

Содержание

 

офиціальнаго

 

отдѣла.

Епархіальныя

 

извѣстія. —Извѣщеніе

 

отъ

 

Донского

 

Епархіаль-
наго

 

Миссіонерскаго

 

Комитета.

Рѳдакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

Павловскій.

Печатать

 

дозволяется.

   

Цензоръ,

 

каѳедральный

 

протоіѳрей

Николай

 

Кратировъ.

 

Новочеркасска

 

1

 

октября

 

1911

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Типографіи".

   

3

 

октября

 

1911

 

года-
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::

 

щілю

 

22-10

 

по

 

Ьщшці
II

 

видѣвъ

 

ю

 

(т.

 

е.

 

мать

 

умершаго

юноши)

 

Господь,

 

милосердова

 

о

 

ней

 

и

 

ре-

че

 

ей:

 

не

 

плачи

 

(Лук.

 

1,

 

13).

Въ

 

еывѣшнемъ

 

евавгельскомъ

 

повѣствовавіа

 

говорится

объ

 

одвомъ

 

изъ

 

выдающихся

 

дѣлъ

 

милосердія

 

Господа

 

на-

шего

 

Іасуса

 

Христа.

 

Одважды

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

сопровож-

даемый

 

учениками

 

а

 

народомъ,

 

подходвлъ

 

къ

 

городу

 

Наину;
навстрѣчу

 

Ему,

 

изъ

 

воротъ

 

города,

 

вывосили

 

умершаго

 

юво-

шу — единственнаго

 

сына

 

одной

 

вдовы;

 

за

 

гробомъ

 

шла

 

мать

и

 

мвого

 

варода.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

сжалился

 

надъ

 

матерью

 

и

сказалъ

 

ей:

 

„ве

 

плачь."

 

ІІотомъ

 

прикоснулоя

 

къ

 

гробу

 

и,

 

когда

несшіе

 

гробь

 

остановилась,

 

сказалъ

 

юношѣ:

 

„юноша,

 

тебѣ

говорю:

 

встань!"

 

Юноша

 

всталъ

 

и

 

сталъ

 

говорить.

 

Тогда
Іисусъ

 

Христосъ

 

отдалъ

 

его

 

матери.

 

Видя

 

такое

 

чудо,

 

на-

родъ

 

пришелъ

 

въ

 

ужасъ,

 

прославиль

 

Вига

 

и

 

говорилъ:

 

ве-

ликш

 

пророкъ

 

явился

 

между

 

нами,

 

Вогъ

 

посѣтилъ

 

людей

Овоихъ.
Какъ

 

поучительво

 

для

 

васъ,

 

братіе,

 

сказанное

 

въ

 

дав-

номъ

 

сдучаѣ

 

матери

 

умершаго

 

юноши

 

Опаоителемъ

 

слово:

„не

 

илача".

 

Чѣмъ

 

оно

 

было

 

вызвано?

 

Несчастная

 

мать

 

не

подозрѣвала,

 

что

 

навстрѣчу

 

ей

 

идетъ

 

Жизнодавецъ

 

и,

 

по-

грузившись

 

въ

 

свое

 

неизмѣримое

 

горе,

 

не

 

просила

 

Его

 

о

помощи.

 

Но

 

милосердный

 

Жизнодавецъ

 

Самъ,

 

безъ

 

ея

 

прось-

бы,

 

исключительно

 

изъ

 

сострадавія

 

и

 

милосердія

 

обратился

къ

 

несчастной

 

съ

 

словомъ

 

утѣшевія

 

и

 

сказалъ

 

ей:

 

„ве

 

плачъ".



—

 

7oâ

 

—

Й

 

вамъ,

 

бр.,

 

приходится

 

употреблять

 

это

 

слово

 

утѣшенія,

когда

 

въ

 

томъ

 

нуждаются

 

наши

 

родвые

 

или

 

близкіе

 

знако-

мые,

 

что

 

и

 

они

 

въ

 

свою

 

очередь

 

дѣлаютъ

 

въ

 

подобвыхъ
случаяхъ

 

по

 

отношѳнію

 

къ

 

намъ.

 

Но

 

въ

 

такнхъ

 

случаяхъ

 

у

васъ

 

къ

 

чувству

 

сострадаьія

 

присоединяются

 

чувства

 

род-

ства,

 

близоств

 

отношеній,

 

а

 

иногда,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

какіе-
либо

 

земные

 

расчеты.

 

Наибольшую

 

же

 

цѣну

 

имѣетъ

 

слово

утѣшенія

 

тогда,

 

когда

 

оно

 

произносится

 

лишь

 

только

 

по

чистымъ

 

побужденіямъ

 

состраданія

 

и

 

милосердія.

 

Тогда

 

для

васъ

 

безразлично:

 

родные

 

или

 

посторонніе

 

нуждаются

 

въ

нашемъ

 

словѣ

 

утѣшенія.

 

Такимъ

 

то

 

именно

 

чистымъ,

 

воз-

вышеннымъ

 

чувствомъ

 

состраданія

 

и

 

милосердія

 

и

 

вызвано

было

 

слово

 

утѣшевія

 

Спасителя.
Далѣе,

 

Спаситель

 

Самъ,

 

безъ

 

просьбы

 

со

 

стороны

 

ма-

тери,

 

обратился

 

къ

 

несчастной

 

со

 

словомъ

 

утѣшевія.

 

Онъ,

Сердцевѣдецъ,

 

видѣлт,

 

что

 

эта

 

несчастная

 

женщина

 

достой-

на

 

Его

 

участія,

 

Его

 

утѣшенія.

 

Что

 

съ

 

нами

 

бываетъ

 

въ

подобныхъ

 

случаяхт?

 

А.

 

вотъ

 

что:

 

кричащее

 

о

 

себѣ

 

горе,

вопіющая

 

о

 

себѣ

 

печаль

 

вызываютъ

 

въ

 

насъ

 

участіе,

 

а

 

на

горе

 

молчаливое,

 

на

 

притаившуюся

 

печаль

 

мы

 

часто

 

не

 

об-

ращаемъ

 

никакого

 

ввимавія.

 

О!

 

какъ

 

несправедливы

 

мы

 

бы-

ваемъ

 

къ

 

людямъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ.

 

Вѣдь

 

часто

 

кричитъ,

жалуется

 

тотъ,

 

кто

 

смѣлъ,

 

нахаленъ,

 

безсовѣстенъ

 

и,

 

напро-

тив!,

 

молчитъ

 

тотъ,

 

кто

 

скроменъ,

 

благороденъ,

 

честевъ.

Этихъ-то

 

послѣднихъ

 

намъ

 

и

 

слѣдуетъ

 

искать

 

и

 

находить

для

 

выраженія

 

имъ

 

утѣшевія

 

и

 

состраданія.
Итакъ,

 

если

 

мы

 

будемъ

 

утѣшать

 

другихъ

 

изъ

 

чистыхъ

побужденій

 

состраданія

 

и

 

милосердія

 

и

 

тѣхъ

 

именно,

 

кто

дѣйствительно

 

нуждается

 

въ

 

нашемъ

 

утѣшеніи,

 

то

 

мы

 

по-

слѣдуемъ

 

Христу

 

и

 

тѣмъ

 

сами

 

заслужимъ

 

Христова

 

утѣше-

нія.

 

А

 

какъ

 

часто

 

мы

 

сами

 

нуждаемся

 

въ

 

Христовомъ

 

„не

плачи".

 

Лишится- ли

 

кто

 

изъ

 

насъ

 

близкаго

 

человѣка,

 

напр.,

жены,

 

единственныхъ

 

сына

 

или

 

дочери, —скорби

 

нашей,

 

ка-

жется,

 

нѣтъ

 

предѣла,

 

вичто

 

въ

 

мірѣ

 

не

 

можетъ

 

утѣшить

васъ.

    

О!

  

какъ

 

спасительно

 

бываетъ

 

тогда

 

для

 

насъ

 

слово
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Христа

 

„не

 

плачи",

 

выраженное

 

подробно

 

въ

 

слѣдующихъ

Его

 

словахъ:

 

„кто

 

любитъ

 

отца

 

или

 

мать

 

болѣе,

 

нежели

Меня,

 

не

 

достоинъ

 

Mem

 

;

 

и

 

кто

 

любитъ

 

сына

 

или

 

дочь

 

бо-
лѣе,

 

нежели

 

Меня,

 

не

 

достоинъ

 

Меня".

 

(Матѳ.

 

10,

 

37).

 

„И
всякій,

 

кто

 

оставитъ

 

домы,

 

или

 

братьевъ,

 

или

 

сестеръ,

 

или

отца,

 

или

 

мать,

 

или

 

жену,

 

или

 

дѣтей,

 

или

 

земли

 

ради

 

име-

ни

 

Моего,

 

получитъ

 

во

 

сто

 

кратъ

 

и

 

наслѣдуетъ

 

жизнь

 

вѣч-

ную"

 

(Матѳ.

 

19,

 

29).

 

Лишится

 

ли

 

кто

 

своего

 

имущества

или

 

бѣдность

 

угнетаетъ

 

кого,

 

какъ

 

и

 

тогда

 

примиряетъ

насъ

 

съ

 

нашимъ

 

положеніемъ

 

слово

 

Христа

 

„не

 

плачи*,

 

ибо
не

 

говоритъ-ли

 

намъ

 

Христосъ:

 

„какъ

 

трудно

 

имѣющимъ

богатство

 

войти

 

въ

 

Дарствіе";

 

(Лук.

 

18,

 

24).

 

„Не

 

хлѣбомъ

однимъ

 

будетъ

 

жить

 

человѣкъ,

 

но

 

о

 

всякомъ

 

словѣ,

 

исхо-

дящемъ

 

изъ

 

устъ

 

Божіихъ"

 

(Матѳ.

 

4,

 

4).

 

„Ищите

 

прежде

Царствія

 

Божія

 

и

 

правды

 

Его

 

а

 

это

 

все

 

приложится

 

вамъ".
(Матѳ.

 

7,

 

33).

 

А

 

сколько

 

горя,

 

печали,

 

тоски

 

и

 

вообще

 

ду-

шевныхъ

 

тревогъ

 

и

 

мучевій

 

приходится

 

переживать

 

намъ

отъ

 

зависти

 

людской,

 

клеветы,

 

неправды

 

и

 

разныхъ

 

обидъ,
— какое

 

тогда

 

великое

 

и

 

незамѣнимое

 

утѣшеніе

 

приносить

намъ

 

слово

 

Христово

 

„не

 

плачи",

 

звучащее

 

при

 

воспоми-

нали

 

нами

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

Онъ

 

Самъ,

 

невинный,

 

переносилъ

оплеванія,

 

заушенія,

 

издѣвательства,

 

насмѣшки

 

и

 

въ

 

то

 

же

время

 

молился

 

за

 

распинавшихъ

 

Его.
О,

 

премилосердный

 

и

 

человѣколюбивый

 

Іисусеі

 

сподоби

насъ

 

во

 

всѣхъ

 

скорбныхъ

 

обстоятельствахъ

 

нашей

 

жизни

слышать

 

Твой

 

любвеобильный

 

призывъ:

 

„пріидите

 

ко

 

мнѣ

вси

 

труждающіися

 

и

 

обремененніи,

 

и

 

азъ

 

упокою

 

вы"

(Матѳ.

 

12,

 

28)

 

и

 

слѣдовать

 

ему,

 

ибо

 

этотъ

 

призывъ

 

безъ
всякаго

 

сомнѣнія

 

приведетъ

 

насъ

 

къ

 

вѣчвой

 

жизни,

 

какъ

слово

 

утѣшенія

 

Твоего

 

„не

 

плачи"

 

привело

 

несчастную

 

мать

чъ

 

утѣшенію

 

видѣть

 

умершаго

 

сына

 

живымъ

 

въ

 

сей

 

вре-

знной

 

жизни.

Священникъ

 

Петръ

 

Рудневъ.
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Отгіп

 

oo.

 

Щщ,

 

Ѳодао

 

a

 

jp.
Замѣтка

 

о.

 

Абрамова

 

въ

 

13

 

номерѣ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостѳй

„Отвѣтъ

 

оо.

 

Ремезову,

 

Кратирову

 

и

 

др."

 

по

 

существу

 

прѳдставляѳтъ

собою

 

повтореніе

 

первой

 

его

 

статьи

 

„О

 

листкахъ

 

для

 

народа",

 

такъ

что

 

въ

 

отвѣтъ

 

ему

 

и

 

теперь

 

можно

 

повторить

 

мои

 

прежаіе

 

аргументы

(№

 

6

 

Е.

 

В.).

 

Вся

 

его

 

замѣтка

 

по

 

прежнему

 

сводится

 

къ

 

стремленію

доказать

 

дороговизну

 

моихъ

 

листковъ

 

чрезъ

 

сравееніе

 

ихъ

 

стоимости

съ

 

цѣною

  

Почаевскихъ.

Прежде

 

всего:

 

доказываетъ

 

ли

 

что

 

нибудь

 

такое

 

сравненіѳ?

 

Вѣдь

въ

 

монастыряхъ,

 

гдѣ

 

есть

 

тиаографіи

 

и

 

собственныя

 

изданія

 

листковъ,

на

 

цѳрковныхъ

 

празднествахъ

 

безплатно

 

раздаются

 

богомольцаѵгь

 

тыся-

чи

 

листковъ;

 

напрасно

 

о.

 

Абрамовъ

 

не

 

исаользуеть

 

этого

 

факта

 

для

сужденія

 

о

 

стоимости

 

Почаевскихъ

 

листковъ;

 

тогда

 

и

 

ихъ

 

цѣна

 

съ

его

 

точки

 

зрѣнія

 

окажѳтея

 

„ой-ой-ой

 

какъ

 

дорогой".

 

Условія,

 

при

 

ко-

торыхъ

 

издаются

 

Почаевскіѳ

 

листки,

 

могутъ

 

быть

 

исключительные,

 

а

именно:

 

тамъ

 

имѣется

 

Лаврская

 

типографія

 

и

 

почти

 

даровой

 

трудъ

монаховъ,

 

и

 

значитъ

 

ихъ

 

мѣрка

 

не

 

примѣнима

 

къ

 

частнымъ

 

издані-

ямъ,

 

не

 

имѣющимъ

 

собственныхъ

 

типографій

 

и

 

даровыхъ

 

составителей.

Кстати

 

сказать,

 

много

 

говоря

 

о

 

Почаевскихъ

 

листкахъ,

 

о.

 

Абрамовъ

нѳопредѣленно

 

говоратъ

 

о

 

стоимости

 

ихъ,

 

сначала

 

опредЬляѳтъ

 

ее

 

въ

1 /і

 

коп.

 

(другой

 

мой

 

оппонѳнтъ

 

о.

 

Ѳеденко

 

въ

 

1 js

 

коп.),

 

а

 

въ

 

копцѣ

статьи

 

употребляетъ

 

еще

 

болѣѳ

 

туманное

 

опредѣлѳніе

 

стоимости

 

этихъ

листковъ:

 

„За

 

подобное

 

изданіѳ

 

Волынскш

 

миссіонѳръ

 

получаѳтъ

 

всего

°динъ

 

рубль

 

отъ

 

каждой

 

церкви,

 

высылаѳтъ

 

листки

 

сотнями

 

(сколько

же

 

именно

 

сотѳаъ?)"...

 

Принуждеиъ

 

повторить,

 

что

 

разпѣнка

 

моихъ

листковъ—обычная

 

для

 

подобныхъ

 

изданій,

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующая

стоимости

 

листковъ

 

журналовъ

 

„Кормчаго"

 

(6

 

руб.

 

за

 

тысячу

 

лист-

ковъ),

 

„Добраго

 

Олова"

 

(5

 

р.

 

за

 

тысячу),

 

Московской

 

синодальной

типографіи

 

(1

 

р.

 

40

 

к.

 

за

 

сотню

 

листковъ)

 

наконецъ,

 

самыхъ

 

раепро-

странѳнныхъ

 

Троицкихъ

 

листковъ

 

(90

 

к.

 

за

 

сотню)

 

и

 

другихъ

 

подоб-

ныхъ

 

изданій.

 

Значитъ,

 

обвиненіе

 

мѳвя

 

въ

 

ультрабѳрдичевской

 

коммѳр-

ціи

 

относится

 

въ

 

одинаковой

 

мѣрѣ

 

и

 

къ

 

указаннымъ

 

журналамъ.

Рядомъ

 

съ

 

дороговизною

 

моего

 

изданія

 

о.

   

Ѳѳденко

 

ставитъ

    

во-
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просъ

 

о.

 

литературной

 

цѣиности

 

его,

 

что

 

вполнѣ

 

умѣстно,

 

и

 

о.

 

Абра-

мову

 

слѣдовало

 

бы

 

среди

 

его

 

коммерческихъ

 

разсчѳтовъ

 

обратить

 

вни-

маніе

 

на

 

это.

 

Въ

 

этомъ— смыслъ

 

того

 

указанія

 

коммерческой

 

односто-

ронности,

 

которое

 

справедливо

 

дѣлаетъ

 

ему

 

о.

 

Кратировъ.

 

Что

 

бу-

детъ

 

представлять

 

собою

 

мое

 

изданіе

 

въ

 

литературномъ

 

отношѳніи,

 

и

почему

 

именно

 

я

 

прибѣгаю

 

къ

 

самостоятельному

 

изданію,

 

я

 

выразилъ

 

и,

надѣюсь,

 

доказалъ

 

въ

 

своей

 

статьѣ

 

въ

 

}й

 

9:

 

„Нѣсколько

 

словъ

 

о

релпгіозно- нравственныхъ

 

изданіяхъ

 

для

 

простого

 

народа".

 

0.

 

Ѳѳденко,

когда

 

писалъ

 

свою

 

статью

 

„Самое

 

дорогое",

 

то

 

еще

 

не

 

былъ

 

знакомь

съ

 

моей,

 

хотя

 

я

 

въ

 

этомъ

 

не

 

виноватъ:

 

она

 

была

 

послана

 

въ

 

редак-

цію

 

29

 

ноября

 

J

 

91 0

 

года.

 

Въ

 

ней-то

 

оправдывается

 

(см.

 

ковецъ

 

ея

стр.

 

193)

 

право

 

на

 

существованіѳ

 

моего

 

издательства

 

рядомъ

 

съ

 

дру-

гими,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

съ

 

болѣе

 

дешевымъ

 

Почаевскимъ.

Теперь

 

скажу

 

нѣсколько

 

словъ

 

по

 

поводу

 

частностей

 

въ

 

статьяхъ

оо.

 

Абрамова

 

и

 

Ѳедѳнко.

ІІоводъ

 

къ

 

статьѣ

 

о.

 

Абрамова

 

вымышленный.

 

Онъ

 

пишете

такъ

 

какъ

 

о.

 

Ремезовъ

 

недоумѣваетъ

 

о

 

цѣли

 

написанія

 

моей

 

статьи

въ

 

№

 

3

 

Еч.

 

Вѣд.,

 

то

 

въ

 

настоящей

 

статьѣ

 

я

 

постараюсь

 

подробнѣѳ,

нежели

 

въ

 

предыдущей,

 

раскрыть

 

прѳдъ

 

читателями

 

мотивы,

 

руково-

дивіпіѳ

 

мною

 

при

 

написаніи

 

замѣтки

 

„О

 

листкахъ

 

для

 

народа".

 

Слова

же

 

моей

 

статьи

 

говорить

 

совсѣмъ

 

другое:

 

„У

 

прочитавшего

 

эту

 

ста-

тью

 

невольно

 

является

 

вопросъ:

 

противъ

 

чего

 

она

 

написан

 

і?"

 

Эти

 

сло-

ва

 

говорятъ

 

только

 

о

 

томъ,

 

что

 

статья

 

о.

 

Абрамова

 

появилась

 

несвое-

временно,

 

„какъ

 

снѣгъ

 

на

 

голову",

 

и

 

у

 

читателя

 

Еп.

 

Вѣд.

 

могла

вызвать

 

приведенный

 

много

 

недоумѣнный

 

вопросъ;

 

для

 

меня

 

же

 

лично

все

 

было

 

ясно,

 

а

 

потому

 

я

 

и

 

объяснилъ

 

цѣль

 

статьи

 

о.

 

Абрамова,—

рекламировать

 

Почаевскіѳ

 

листки

 

при

 

посредствѣ

 

критики

 

нѳвѣдомаго

ему

 

моего

 

изданія.

Далѣе

 

о.

 

Абрамовъ

 

пашетъ:

 

„Проектъ

 

провалился,

 

потому

 

что,

какъ

 

сказано

 

въ

 

отчетѣ,

   

изданій

 

съ

 

подобнымъ

 

характеромъ

 

въ

 

Рос-

сіи

 

достаточно.....

  

(31

 

жур.

 

Съѣзда

 

1910

 

г.)".

    

Не

 

говоря

 

о

 

томъ,

что

 

мой

 

проектъ

 

не

 

провалился

 

въ

 

прогаломъ

 

году,

 

а

 

принять

 

въ

части

 

(выписка

 

листковъ

 

не

 

сдѣлана

 

обязательной,

 

а

 

только

 

рекомен-

дована),

 

обращу

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

что

 

о.

 

Абрамовъ

 

приписываѳтъ

 

жур-

налу

 

№

 

31

 

слова:

   

„изданій

 

съ

    

подобнымъ

 

характеромъ

    

въ

 

Россіи

->»
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достаточно",

 

которыхъ

 

въ

 

нѳмъ

 

совсѣмъ

 

нѣтъ,

 

хотя

 

о.

 

Абрамовъ

ссылается

 

на

 

него.

 

Эти

 

слова

 

придуманы

 

имъ

 

самимъ,

 

какъ

 

приду-

мано

 

имъ

 

и

 

приписываемое

 

мнѣ

 

указаніе,

 

что

 

мои

 

листки

 

„будутъ

соотвѣтствовать

 

потребностямъ

 

именно

 

Донской

 

Епархіи

 

и

 

что

 

По-

чаевскіе

 

намъ

 

не

 

подходятъ".

 

Всякій

 

читавшій

 

мою

 

статью

 

въ

 

№

 

6

знаѳтъ,

 

что

 

ничего

 

подобваго

 

я

 

не

 

говорилъ.

0.

 

Абрамовъ

 

считать

 

раздачу

 

въ

 

приходѣ

 

по

 

30

 

листковъ

„однообразная"

 

(?)

 

содержавія

 

не

 

имѣющей

 

смысла

 

и

 

указываетъ,

чго

 

миссіонеры

 

раздаютъ

 

по

 

300—400

 

листковъ.

 

Но

 

вѣдь

 

между

миссіонерскими

 

и

 

религіозно-нравственвыми

 

листками

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шѳвіи

 

огромная

 

разница.

 

Содѳржаніѳ

 

религіозно-нравствѳвныхъ

 

лист-

ковъ

 

да

 

еще

 

такого

 

типа,

 

какого

 

будутъ

 

мои,

 

легче

 

усвояемо,

 

чѣмъ

содержаніе

 

миссіонерскихъ,

 

а

 

потому

 

и

 

количество

 

раздаваемыхъ

листковъ

 

можетъ

 

быть

 

меньше.

0.

 

Ѳеденко

 

по

 

поводу

 

моего

 

выраженія:

 

„Абрамовъ

 

находить

время

 

завиматься

 

хозяйствомъ,

 

найдется

 

и

 

у

 

меня

 

время

 

издавать

листки"

 

не

 

думаетъ,

 

чтобы

 

такими

 

аргументами

 

могъ

 

я

 

убѣдить

 

ко-

го-либо

 

въ

 

полезности

 

изданія.

Убѣдилъ

 

ли

 

я

 

кого

 

или

 

нѣтъ,

 

да

 

и

 

хотѣлъ

 

ли

 

убѣждать, — объ

этомъ

 

рѣчь

 

ниже,

 

а

 

вотъ

 

о.

 

Ѳѳденко

 

этой

 

одной

 

своей

 

строчкой

убѣдилъ

 

меня,

 

что

 

онъ .

 

не

 

различаетъ

 

совсѣмъ

 

различныхъ

 

способовъ

доказательства:

 

ad

 

rem

 

и

 

ad

 

hominem

 

Поэтому

 

я

 

считаю

 

себя

 

въ

правѣ

 

преподать

 

о.

 

Ѳедѳнко

 

нѣсколько

 

свѣдѣній

 

изъ

 

эристики.

 

При-

веденное

 

имъ

 

мое

 

выраженіе

 

представляѳтъ

 

собою

 

второй

 

видъ

 

дока-

зательства,

 

уже

 

ва

 

аргументы

 

о.

 

Абрамова

 

и,

 

слѣдоватѳльно,

 

можетъ

обладать

 

свойствомъ

 

доказательвости

 

только

 

для

 

этого

 

послѣдняго

(ad

 

hominem),

 

такъ

 

какъ

 

къ

 

существу

 

моего

 

дѣла

 

(ad

 

rem)

 

не

 

отно-

сится

 

и

 

значитъ

 

на

 

всеобщую

 

убѣдительность,

 

которой

 

и

 

не

 

станетъ

искать

 

въ

 

ней

 

сколько-нибудь

 

свѣдущій

 

въ

 

логикѣ,

 

совсѣмъ

 

не

 

пре-

тендуѳтъ.

 

Священ.

 

Абрамовъ

 

сомвѣваѳтся:

 

достанетъ

 

ли

 

у

 

меня

 

вре-

мени

 

для

 

занятій

 

издательствомъ,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

я

 

счѳлъ

 

возмож-

нымъ

 

указать

 

ему

 

на

 

остающееся

 

у

 

него

 

время

 

отъ

 

прохожденія

 

при-

ходскихъ

 

обязанностей

 

и

 

употребляемое

 

имъ

 

на

 

занятіе

 

хозяйствомъ.

0.

 

Ѳеденко

 

не

 

видитъ

 

въ

 

статьѣ

 

о.

 

Абрамова

 

ничего

 

тѳнден-

ціознаго,

 

тогда

 

какъ

 

о.

 

Кратировъ

 

тѳнденціозность

 

статьи

 

Абрамова

 

въ

 

№3
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En.

 

Вѣд.

 

полагаетъ

 

въ

 

стрѳмлѳніи

 

послѣдняго

 

„въ

 

корнѣ,

 

въ

 

зароды

 

-

шѣ

 

подорвать

 

и

 

уничтожить

 

предпринимаемое

 

мною

 

изданіе".

 

Но

 

это-

го

 

своего

 

стремленія

 

не

 

скрываетъ

 

самъ

 

о.

 

Абрамовъ,

 

это

 

— освовная

мысль

 

обѣихъ

 

статей

 

его.

 

Что

 

жѳ

 

означаетъ

 

нѳсогласіе

 

о.

 

Ѳедѳнко

съ

 

о.

 

Кратировымъ?

 

Простое

 

нѳдоразумѣніе

 

или

 

намѣренное

 

противо-

рѣчіѳ

 

пѳрваго

 

послѣднѳму?

 

Вотъ

 

что

 

называется

 

настоящею

 

тендѳн

 

•

ціозностью.

0.

 

Ѳѳденко

 

уарекаетъ

 

о.

 

Кратирова

 

въ

 

неумѣстномъ

 

патріотиз-

мѣ,

 

резюмируя

 

отзывъ

 

его

 

„хотя

 

дорого,

 

да

 

зато

 

наше

 

родное".

0.

 

Николай

 

Кратировъ

 

сказалъ,

 

какъ

 

служитель

 

Слова

 

Божія,

 

то,

что

 

сказалъ

 

бы

 

каждый

 

іерѳй,

 

да

 

и

 

говорили

 

мнѣ

 

многіѳ

 

по

 

поводу

изданія.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

нравствѳннѣй:

 

оказать

 

сочувствіе

 

ново-

му

 

мѣстному

 

доброму

 

дѣлу,

 

сказать

 

доброе

 

слово,

 

или

 

же

 

не

 

зная

изданія

 

(въ

 

чемъ

 

сознается

 

о.

 

Ѳеденко)

 

браться

 

выяснять

 

пригодность

взданія

 

способами

 

оо.

 

Абрамова

 

и

 

Ѳеденко,

 

подрывать

 

довѣріе

 

къ

собрату.

 

0.

 

Кратировъ

 

цѣнитъ

 

мою

 

добрую

 

идею,

 

мою

 

иниціативу

 

и

вполнѣ

 

въ

 

правѣ

 

это

 

сдѣлать.

 

Здѣсь

 

мнѣ

 

вспоминается

 

недавно

 

про-

читанное

 

мною

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

современныхъ

 

изданій

 

разсуждѳніе

 

о

зваченіи

 

для

 

всякаго

 

дѣла

 

опытности

 

въ

 

немъ

 

и

 

таланта,

 

какъ

 

на-

чала

 

творческой

 

энергіи,

 

иниціативы.

 

Нѣкоторыя

 

мысли

 

взъ

 

него,

нримѣнимыя

 

къ

 

данному

 

случаю,

 

насколько

 

могу

 

припомнить

 

ихъ,

воспроизвожу

 

здѣсь.

 

„Новое

 

дѣло

 

требуетъ

 

не

 

опыта,

 

а

 

твор-

ческой

 

силы,

 

иниціативы.

 

Опытъ

 

дѣло

 

наживное.

 

Вдохновеніе —даръ....

Есть

 

люди

 

иниціативы

 

вдохновенія,

 

но

 

они

 

растворяются

 

въ

 

общей

массѣ

 

небольшого

 

дѣла,

 

ихъ

 

иниціатива

 

не

 

обнаруживается

 

должнымъ

образомъ,

 

встрѣчая

 

сѳбѣ

 

не

 

только

 

холодность,

 

а

 

даже

 

и

 

противо-

дѣйствіѳ.

 

Ничто

 

такъ

 

не

 

разъединяетъ

 

людей,

 

какъ

 

разномысліѳ.

 

Въ

борьбѣ

 

съ

 

этимъ

 

теряется

 

энергія,

 

вдохновеніѳ.

 

Сколько

 

нападѳній

в

 

такихъ

 

язвительныхъ,

 

нѳсправедливыхъ,

 

что

 

изжить

 

ихъ,

 

перемо-

лоть,

 

справиться

 

съ

 

ними

 

надо

 

много

 

силъ,

 

-вотъ

 

на

 

что

 

уходить

энергія

 

и

 

вдохновѳніе,

 

вотъ

 

гдѣ

 

притупляется

 

инициатива"

 

и

 

т.

 

д.

Намъ,

 

какъ

 

служитѳлямъ

 

Слова,

 

надо

 

быть

 

осторожными

 

въ

 

писа-

віяхъ,

 

ибо

 

враги

 

православія

 

всякое

 

разномысліе,

 

особенно

 

на

 

подоб-

ной

 

почвѣ,

 

учитываютъ

 

въ

 

свою

 

пользу.

Такъ

 

какъ

 

о.

 

Абрамовъ

 

во

 

2-й

 

своей

 

замѣткѣ

 

повторяетъ

 

то

 

же,
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что

 

и

 

въ

 

первой,

 

а

 

о.

 

Ѳѳденко

 

дѣлаетъ

 

то

 

же

 

самое

 

на

 

протяжѳніа

одной

 

статьи

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

предлагаетъ

 

ынѣ

 

отпечатать

 

образѳцъ,

послѣ

 

чего,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

„не

 

нужно

 

было

 

бы

 

и

 

копій

 

ломать

 

за

 

и

противъ

 

изданія",

 

то

 

я,

 

не

 

разсчитывая

 

слышать

 

отъ

 

своихъ

 

опионѳн-

товъ

 

новыхъ

 

аргументовъ

 

и,

 

отаечатавъ

 

еще

 

раньше

 

образецъ,

 

слагаю

оружіѳ

 

и

 

окончательно

 

ставлю

 

точку.

Амеросіевскій

 

благочинный,

 

Свягц.

 

Василій

 

Ремезовъ.

щттш

 

пшои

 

кф

 

п

 

Іітщі
Милосердный

 

Господь

 

сподобилъ

 

меня

 

исполнить

 

ис-

креннее

 

желаніе

 

моего

 

сердца

 

побывать

 

въ

 

г.

 

Бѣлгородѣ

 

и

помолиться

 

у

 

мощей

 

святителя

 

Христова

 

Іоасафа

 

въ

 

дай

торжественваго

 

прославленія

 

этого

 

великаго

 

угодника

 

Божія.
Въ

 

Бѣлгородъ

 

я

 

отправился

 

съ

 

своею

 

семьей

 

въ

 

по-

слѣднихъ

 

числахъ

 

августа

 

изъ

 

Курска.

 

Доѣзіъ

 

былъ

 

пере-

полнееъ

 

пассажирами.

 

Въ

 

вагонахъ

 

ужасная

 

'іѣсеота;

 

ка-

жется,

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

вершка

 

свободваго

 

мѣста:

 

все

 

заня-

то

 

путниками

 

и

 

ихъ

 

багажомъ.

 

Около

 

линіи

 

желѣзной

 

до-

роги

 

часто

 

виднѣются

 

богомольцы,

 

направляющіеся

 

пѣш-

комъ

 

въ

 

Бѣлгородъ,

 

чтобы

 

здѣсь

 

излить

 

свои

 

нужды

 

и

 

скор-

би

 

предъ

 

св.

 

Іоасафомъ

 

и

 

просить

 

у

 

него

 

помощи,

 

заступ-

ленія

 

и

 

утѣшенія.

 

Верстахъ

 

въ

 

50

 

отъ

 

Бѣлгорода

 

движется

крестный

 

ходъ.

 

Высоко

 

поднятыя

 

хоругви,

 

ярко

 

блестя

 

на

солнцѣ,

 

красиво

 

выдѣляются

 

на

 

зелееомъ

 

фонѣ

 

озимыхъ

полей,

 

среди

 

которыхъ

 

извивается

 

сѣрой

 

змѣею

 

проселоч-

ная

 

дорога.

 

Долетающее

 

до

 

уха

 

пѣвіе

 

богомольцами

 

цер-

ковеыхъ

 

пѣснопѣній

 

трогаетъ

 

душу....

Вотъ

 

мы

 

у

 

цѣли

 

поѣздки:

 

предъ

 

нами

 

Бѣлгородъ.

 

Прѳж-



—

 

709

 

—

ній

 

вокзалъ

 

значительно

 

расширенъ,

 

пристроенъ

 

новый

 

залъ,

устроено

 

отдѣльное

 

зданіе

 

для

 

пассажировъ

 

4-го

 

класса.

 

По
образцу

 

болыпихъ

 

городовъ,

 

на

 

выходномъ

 

крыдьцѣ

 

стоять

лакеи

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

гостиннихъ,

 

громко

 

выкрикивая

 

ихъ

названія

 

и

 

приглашая

 

къ

 

себѣ

 

пріѣхавшихъ

 

гостей.

 

Здѣсь

же

 

суетятся

 

женщины

 

съ

 

предложеніемъ

 

квартирныхъ

 

по-

мѣщевій

 

ва

 

дни

 

торжествъ.

Самый

 

Бѣлгородъ

 

тщательно

 

приготовился

 

къ

 

великому

празднику:

 

въ

 

вемъ

 

теперь

 

и

 

ве

 

узнать

 

своего

 

прежняго

стараго

 

знакомца.

 

Всѣ

 

зданія

 

снаружи

 

побѣлены

 

или

 

вы-

крашены

 

въ

 

разные

 

цвѣта.

 

Вольшія

 

улицы

 

вымощевы.

 

Глав-
ная

 

улица,

 

ведущая

 

отъ

 

вокзала

 

къ

 

мовастырю,

 

чисто

 

вы-

метева,

 

полита

 

водой.

 

На

 

ней

 

красиво

 

выделяются

 

очевь

широкіе

 

тротуары

 

съ

 

посаженвыми

 

по

 

краямъ

 

деревьями.

По

 

всѣмъ

 

улицамъ

 

электрическое

 

освѣщеніе.

 

Y

 

водоразбор-
ныхъ

 

будокъ

 

и

 

ва

 

углахъ,

 

около

 

монастырской

 

площади,

устроены

 

краны

 

съ

 

питьевой

 

водой.

 

Здѣсь

 

же

 

расклеены

печатныя

 

объявлевія

 

съ

 

предупрежденіемъ

 

богомольцевъ

 

о

томъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

пили

 

воды

 

изъ

 

рѣки.

 

По

 

всей

 

главной

улицѣ

 

разставлены

 

усиленвые

 

варяды

 

полиціи.

 

На

 

углахъ

стоятъ

 

конные

 

стражники.

Во

 

всемъ

 

городѣ

 

необычайное

 

оживленіе.

 

Съ

 

вокзала

почти

 

непрерывной

 

вереницей

 

идутъ

 

и

 

ѣдутъ

 

пассажиры

 

съ

многочисленныхъ

 

поѣздовъ,

 

которые

 

приходятъ

 

въ

 

Бѣлго-

родъ

 

въ

 

увеличеввомъ

 

количествѣ.

 

То

 

и

 

дѣло

 

вроисходятъ

встрѣчи

 

мѣстной

 

адмивистраціей,

 

духовной

 

и

 

граждавской,

и

 

вредставителями

 

различныхъ

 

учреждены

 

важныхъ

 

гостей,

явившихся

 

ва

 

покловевіе

 

св.

 

угоднику

 

Божію.

 

На

 

улицахъ

группы

 

богомольцевъ,

 

то

 

направляющихся

 

къ

 

монастырю,

то

 

отыекивающихъ

 

себѣ

 

пріюта

 

въ

 

городѣ,

 

то

 

мирно

 

отды-

хающихъ

 

гдѣ-нибудь

 

на

 

бульварѣ,

 

водъ

 

тѣвью

 

деревьевъ.

Иногда

 

раздается

 

церковный

 

трезвовъ,

 

и

 

городскія

 

улицы

оглашаются

 

громкимъ

 

пѣніемъ

 

молитвенныхъ

 

обращеній

 

къ

Богоматери

 

или

 

какому-нибудь

 

угоднику

 

Божію.

 

Это

 

яв-

ляется

   

въ

 

городъ

 

крестный

 

ходъ

   

изъ

 

какого-нибудь

 

уѣзда
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Курской

 

губерніи

 

или

 

же

 

изъ

 

другой

 

губерніи.

 

Московскіе
и

 

Тульскіе

 

хоругвеносцы

 

пріѣхали

 

въ

 

Вѣлгородъ

 

по

 

желѣз-

ной

 

дорогѣ

 

и

 

уже

 

отъ

 

вокзала

 

двигались

 

по

 

городу

 

въ

 

тор-

жественной

 

процѳссіи.

 

На

 

встрѣчу

 

имъ

 

выходилъ

 

крестный

ходъ

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

церквей.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

крествыхъ

 

хо-

дахъ

 

участвуетъ

 

большая

 

масса

 

богомольцевъ.

 

Такъ,

 

изъ

 

Ко-
рочанскаго

 

и

 

Новооскольскаго

 

уѣздовъ

 

пришло

 

вмѣстѣ

 

до

10000

 

человѣкъ.

Для

 

помѣщенія

 

богомольцевъ,

 

устроенъ

 

временный

 

па-

ломнически

 

городокъ,

 

на

 

сѣверо-востокъ

 

отъ

 

города,

 

про-

тивъ

 

питомника.

 

На

 

огромной

 

площади

 

правильными

 

рядами

разставлены

 

солдатскія

 

палатки

 

(до

 

2000).

 

Между

 

ними

оставлены

 

дливные

 

проходы,

 

напомивающіе

 

собою

 

улицы.

Для

 

сосѣднихъ

 

губерній

 

и

 

для

 

каждаго

 

уѣзда

 

Курской

 

гу-

берніи

 

отведенъ

 

особый

 

участокъ,

 

■

 

на

 

что

 

указываютъ

 

при-

крѣпленвыя

 

къ

 

столбамъ

 

соотвѣтствующія

 

надписи.

 

Каждая
палатка

 

имѣетъ

 

свой

 

особый

 

номеръ.

 

Для

 

освѣщевіл

 

этого

парусиннаго

 

городка,

 

устроены

 

обычвые

 

шарообразвые

 

элок-

трическіе

 

фонари;

 

кромѣ

 

того,

 

по

 

окраинѣ

 

поставленъ

 

цѣ-

лый

 

рядъ

 

большихъ

 

электрическихъ

 

же

 

фонарей

 

съ

 

увели-

чительными

 

стеклами

 

и

 

рефлекторами.

 

Рядомъ

 

съ

 

палатками

подъ

 

особыми

 

навѣсами

 

помѣщаются

 

огромные

 

чаны,

 

гдѣ

кипятится

 

вода

 

для

 

безплатной

 

раздачи

 

богомольцамъ.

 

Здѣсь

же

 

по

 

низкой

 

цѣнѣ

 

нродаютъ

 

чай

 

и

 

сахаръ.

 

Подъ

 

сосѣд-

нимъ

 

навѣсомъ

 

готовится

 

обѣді,

 

который

 

отпускается

 

бого-

мольцамъ

 

за

 

ничтожную

 

плату.

 

Около

 

этой

 

огромной

 

кухни

въ

 

нѣсколько

 

рядовъ

 

разставлены

 

столы

 

и

 

скамьи,

 

гдѣ

 

бо-

гомольцы

 

совершаютъ

 

свою

 

трапезу.

 

Въ

 

нѣкоторомъ

 

раз-

стояніи

 

отъ

 

этого

 

паломническаго

 

городка,

 

для

 

богомоль-

цевъ

 

устроены

 

деревяввыя

 

помѣщенія.

 

Дешевая

 

столовая

устроена

 

и

 

на

 

противоположномъ

 

ковцѣ

 

города.

Для

 

подавія

 

медицинской

 

помощи

 

заболѣвшимъ

 

бого-

мольцамъ,

 

увеличено

 

число

 

кроватей

 

въ

 

мѣствыхъ

 

больни-

цахъ,

 

устроенъ

 

особый

 

баракъ

 

въ

 

городскомъ

 

саду.

 

Для
удовлетворенія

 

религіозной

 

потребности

 

богомольцевъ.

 

при-
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шедшіе

 

съ

 

ними

 

въ

 

крестныхъ

 

ходахъ

 

священники

 

служатъ

подъ

 

открытымъ

 

небомъ

 

всенощныя,

 

молебны.

 

Въ

 

город-

скихъ

 

храмахъ

 

ведутся

 

бесѣды

 

катихизическія,

 

религіозно-
нравственныя,

 

противъ

 

раскола

 

и

 

разныхъ

 

современныхъ

сектъ.

Ввимавіе

 

всѣхъ

 

богомольцевъ,

 

прибывающихъ

 

въ

 

Бвл-
горо

 

іъ,

   

больше

 

всего

 

привлекаетъ

 

къ

 

себѣ

 

главная

 

святы-

ня — Свято-Троицкій

 

мовастырскій

 

храмъ,

    

гдѣ

 

въ

 

темной

 

и

тѣсной

 

пещерѣ

   

уже

 

болѣе

 

150

 

лѣтъ

 

почиваютъ

 

ветлѣнныя

мощи

 

великаго

 

угодника

 

Божія,

 

святителя

 

Христова

 

Іоаса-
фа.

 

Поэтому

 

особенное

 

оживленіе

 

видно

 

на

 

довольво

 

широ-

кой

 

улицѣ,

 

гдѣ

 

расположенъ

 

монастырь,

 

и

 

на

 

прилегающей
къ

 

вей

   

съ

 

восточной

 

стороны

 

широкой

 

площади,

   

противъ

женскаго

 

монастыря.

 

Здѣсь

 

густая

 

масса

 

народа

 

наполняетъ

всѣ

 

тротуары

  

и

 

окраины

 

площади;

   

только

 

средина

 

дороги

остается

 

свободной

  

для

 

проѣзда.

   

Отъ

 

тысячи

 

голосовъ

 

въ

воздухѣ

 

разносится

 

непрерыввый

 

гулъ,

  

среди

 

котораго

 

вы-

деляются

 

рѣзкія

 

выкрикиванія

 

нищихъ.

 

Однако

 

же

 

въ

 

этой

многотысячной

 

массѣ

 

народной

 

нѣтъ

 

ничего

 

грознаго,

   

сти-

хійнаго,

 

какъ

 

увѣряли

 

въ

 

своихъ

 

замѣткахъ

 

нѣкоторые

 

изъ

газетныхъ

 

корреспондеятовъ.

   

Это

 

наши

 

русскіе

 

православ-

ные

 

богомольцы,

 

смиренные

 

духомъ,

 

глубоко

 

вѣрующіе,

 

про-

никнутые

 

однимъ

 

горячимъ

 

стремленіемъ

 

помолиться

   

у

 

св.

мощей

 

великаго

 

угодника

 

Божія

 

и

 

въ

 

своей

 

дѣтски

 

простой,

исходящей

 

отъ

 

сердца

 

молитвѣ

 

излить

 

предъ

 

нимъ

 

всю

 

свою

душу.

 

Ни

 

шутчкъ,

 

ни

 

смѣха,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

брани,

 

черныхъ

словъ

 

совсѣмъ

 

не

 

слышно

    

въ

 

этой

 

массѣ

 

народвой.

 

Нигдѣ

рѣшительво

 

ни

 

одного

 

пьянаго.

   

Замѣтны

 

особенная

 

сосре-

доточенность

 

духа,

 

высокая

 

религіозная

 

настроенность.

  

Въ
отдѣльныхъ

 

группахъ

 

идутъ

 

разговоры

 

о

 

святителѣ

 

Іоасафѣ.

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

одинъ

 

читаетъ

 

жизнеописаніе

 

этого

 

свя-

тителя,

 

a

 

собравшіеся

 

вокругъ

 

вего

 

слушатели

 

внимательно

слѣдятъ

    

за

 

каждымъ

 

словомъ.

   

Вотъ

   

старушка-богомолка,
сильно

 

жестикулируя,

    

разсказываетъ

   

о

 

только

 

что

 

совер-

шившемся

 

у

 

мощей

 

св.

 

Іоасафа

 

чудесномъ

 

исцѣленіи

 

тяжко
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больного

 

мальчика,

 

прибавляя

 

при

 

этомъ,

 

что

 

немало

 

совер-

шается

 

подобныхъ

 

чудесъ.

 

Съ

 

глубокимъ

 

умиленіемъ,

 

со

слезами

 

на

 

глазахъ,

 

слушаютъ

 

потрясенные

 

разсказомъ

 

бо-
гомольцы,

 

истово

 

крестясь

 

и

 

обращаясь

 

съ

 

молитвенными

вздохами

 

къ

 

Чудотворцу

 

святителю.

 

А

 

иногда

 

появится

среди

 

народа

 

и

 

самъ

 

счастливецъ,

 

удостоившійся

 

получить

чудесное

 

исцѣленіе

 

отъ

 

тяжкаго

 

недуга.

 

Его

 

тотчасъ

 

же

окружчетъ

 

толпа.

 

Всѣ

 

жадно

 

внимаютъ

 

разсказу

 

объ

 

исцѣ-

леніи;

 

каждому

 

хочется

 

взглянуть

 

на

 

самого

 

исцѣленнаго.

У

 

всѣхъ

 

на

 

глазахъ

 

горячія

 

слезы

 

сердечнаго

 

умиленія

 

и

духовной

 

радости!

Среди

 

народа

 

снуютъ

 

продавцы

 

различныхъ

 

книжект,

брошюръ

 

и

 

листковъ

 

религіознаго

 

содержанія,

 

касающихся

преимущественно

 

жизни

 

св.

 

Іоасафа,

 

крестиковъ,

 

образковъ,

поясковъ

 

съ

 

молитвою

 

св.

 

Іоасафа,

 

его

 

изображеній.

 

Тор-
говля

 

вообще

 

идетъ

 

очень

 

бойко:

 

продавцамъ

 

очень

 

часто

приходится

 

возобновлять

 

свои

 

запасы.

Въ

 

высшей

 

степени

 

тяжелое

 

впечатлѣніе

 

производятъ

нищіе,

 

калѣки,

 

увѣчные.

 

Какое

 

множество

 

ихъ

 

собралось
здѣсь!

 

Какой

 

ужасный

 

видъ

 

имѣютъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

вихъ!
Иногда

 

трудно

 

бываетъ

 

признать

 

человѣческое

 

лицо

 

въ

 

обез-
ображенномъ

 

и

 

изуродованномъ

 

кускѣ

 

мяса,

 

которое

 

вид-

нѣется

 

изъ- подъ

 

грязнаго

 

тряпья.

 

Особенно

 

ужасный

 

видъ

имѣютъ

 

искалѣченные,

 

которыхъ

 

возятъ

 

въ

 

ручвыхъ

 

телѣж-

кахъ,

 

съ

 

изург.дованными

 

лицами,

 

скорченными

 

ногами,

 

вы-

вороченными

 

руками.

 

И

 

вся

 

эта

 

вищая,

 

несчастная

 

братія
взываетъ

 

о

 

помощи

 

и,

 

выставляя

 

на

 

показъ

 

свои

 

язвы,

 

изу-

родованныя

 

части

 

тѣла,

 

своимъ

 

громкимъ

 

раздирающимъ

 

ду-

шу

 

крикомъ

 

старается

 

привлечь

 

къ

 

себѣ

 

вниманіе

 

прохо-

жихъ

 

и

 

вызвать

 

ихъ

 

состраданіе.

 

При

 

видѣ

 

этого

 

моря

ужасныхъ

 

человѣческихъ

 

страданій,

 

этого

 

мволгества

 

безпо-

мощныхъ

 

весчаствыхъ

 

уродовъ,

 

должно

 

съ

 

грустью

 

и

 

тяж-

кою

 

сердечвою

 

болью

 

сознаться,

 

что

 

мы

 

глухи

 

къ

 

стонамъ

и

 

воплямъ

 

своихъ

 

несчастныхъ

 

страдальцевъ-собратій,

 

остав-

ляемъ

 

ихъ

 

на

 

произволъ

 

судьбы,

 

выбрасываемъ

 

ихъ

 

на

 

ули-
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цу,

 

не

 

доставляя

 

столь

 

необходимая

 

для

 

нахъ

 

пріюта

 

и

ухода.

 

Различнымъ

 

благотворительнымъ

 

организаціямъ

 

слѣ-

довало

 

бы

 

позаботиться

 

объ

 

устроеніи

 

пріютовъ

 

для

 

такихъ

жалкихъ

 

людей.

Мужескій

  

монастырь

   

расположенъ

   

въ

 

центрѣ

 

города,

на

 

обширной

 

площади.

   

Съ

 

южной

 

стороны

   

монастыря

 

на-

ходится

 

Соборная

 

улица.

 

Большую

 

часть

 

этой

 

улицы,

  

про-

тивъ

 

монастыря,

   

занимаютъ

 

зданія

   

духовной

 

семинаріи

    

и

духовнаго

 

училища.

 

Монастырь

 

окруженъ

 

высокой

 

каменной
стѣной.

    

Въ

 

него

 

ведутъ

 

трое

 

воротъ:

   

главныя

  

съ

 

южной
стороны,

 

противъ

 

соборной

 

монастырской

 

церкви,

   

устроен-

ныя

 

подъ

 

колокольней;

 

другія

 

съ

 

той

 

же

 

стороны,

 

противъ

дома,

 

гдѣ

 

живетъ

 

преосвященный

 

викарій,

  

а

 

третьи

 

съ

 

за-

пада,

 

противъ

 

западныхъ

 

церковныхъ

 

дверей.

    

Въ

 

противо-

положность

 

шумной

 

улицѣ,

   

на

 

монастырскомъ

 

дворѣ

  

тихо.

Лишь

 

слабо

 

доносится

 

сюда

 

уличный

 

шумъ.

 

Сначала

 

можно

подумать,

    

что

 

здѣсь

  

совсѣмъ

 

нѣтъ

 

народа;

    

на

 

самомъ

 

же

дѣлѣ,

    

вся

 

церковная

 

ограда

   

сплошь

 

занята

 

богомольцами.

Они

 

стоятъ

 

въ

 

непрерывномъ

 

густомъ

 

ряду,

 

который

 

огром-

выми

   

кольцами

   

нѣсколько

 

разъ

   

окружаегъ

    

монастырскій
рядъ.

 

Съ

 

восковыми

 

свѣчами

 

въ

 

рукахъ,

 

они

 

терпѣливо

 

ожи-

даготъ

 

очереди,

 

чтобы

 

войти

 

въ

 

храмъ,

   

спуститься

 

въ

 

тѣс-

ную

 

пещеру

 

и

 

приложиться

 

къ

 

мощамъ

 

святителя

 

Христова
Іоасафа.

   

Въ

 

огромной

 

толпѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

толкотни,

   

ни

 

давки,

обычвыхъ

 

у

 

насъ

 

даже

 

въ

 

храмахъ

 

Божіихъ.

   

Народъ

 

самъ

сохраняетъ

 

порядокъ.

 

Нѣсколько

 

полицейскихъ

 

стоитъ

 

лишь

у

 

моеастырскихъ

 

воротъ

 

и

 

у

 

церковныхъ

 

дверей.

Вг

 

церкви

 

еще

 

идутъ

 

работы

 

по

 

установкѣ

 

сѣви

 

вадъ

гробницей

 

и

 

по

 

огражденію

 

рѣшетками

 

прохода

 

около

 

стѣнъ

къ

 

тому

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

будутъ

 

почивать

 

мощи.

 

Съ

 

глубокимъ

душевнымъ

 

волвевьемъ,

 

съ

 

благоговѣйнымъ

 

трепетомъ

 

спу-

скаемся

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

въ

 

тѣсную

 

и

 

мрачную

 

пещеру,

которая'

 

болѣе

 

150

 

лѣтъ

 

хранила

 

подъ

 

своими

 

сводами

 

не-

тлѣнныя

 

и

 

цѣльбоносныя

 

мощи

 

великаго

 

угодника

 

Вожія,
усерднаго

 

молитвенвика

 

вашего

 

предъ

 

Господомъ,

 

святителя
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Іоасафа.

 

Въ

 

пещерѣ

 

началось

 

печальное

 

пѣніе

 

панихиды

 

по

епископѣ

 

Іоасафѣ,— одной

 

изъ

 

послѣлнихъ

 

панихидъ,

 

кото-

рыя

 

скоро

 

должны

 

смѣнитіся

 

торжествеянымъ

 

пѣніемъ

 

мо-

лебновъ

 

къ

 

новоявленному

 

угоднику

 

Вожію-

 

Трудно

 

выра-

зить

 

чувство,

 

овладѣвшее

 

душой

 

въ

 

это

 

время.

 

Кажется,
оно

 

болѣе

 

всего

 

подходить

 

къ

 

тому

 

состоянію,

 

которое

 

ис-

пытывается,

 

когда

 

прикладываешься

 

къ

 

св.

 

плащаницѣ

 

въ

поздній

 

вечеръ

 

Великой

 

субботы.

 

Еще

 

предъ

 

взорами

 

гробъ
съ

 

почившимъ

 

Страдальцемъ,

 

еще

 

раздается

 

погребальное
пѣніе

 

канона,

 

а

 

сердце

 

уже

 

трепещетъ

 

отъ

 

близости

 

тор-

жественной

 

минуты,

 

когда

 

скорбный

 

плачъ

 

погребенья

 

смѣ-

нится

 

радостною

 

пѣснью

 

Воскресенья.

 

..

Подъ

 

сводами

 

мрачной

 

пещеры,

 

у

 

гроба

 

Святителя,

 

со-

вершаются

 

исцѣлевія.

 

Такъ,

 

1

 

сентября

 

одну

 

бѣснопатую

женщину

 

(къ

 

сожалѣнію,

 

имени

 

ея

 

назвать

 

не

 

могу)

 

съ

 

боль-

шимъ

 

трудомъ

 

вели

 

въ

 

пещеру

 

четыре

 

мужчины.

 

Вольная
съ

 

дикимъ,

 

неистовымъ

 

крикомъ

 

билась

 

и

 

рвалась

 

отъ

 

нихъ.

Когда

 

въ

 

пещерѣ

 

подвели

 

ее

 

ко

 

гробу

 

святителя,

 

она

 

по-

степенно

 

стала

 

затихать,

 

потомъ

 

лишилась

 

сознанія

 

и

 

въ

глубокомъ

 

обморокѣ

 

была

 

вынесена

 

изъ

 

пещеры

 

въ

 

церковь.

Здѣсь

 

ей

 

налили

 

въ

 

ротъ

 

нѣсколько

 

капель

 

масла

 

изъ

 

лам-

пады,

 

горѣвгаей

 

прздъ

 

гробомъ

 

Святителя.

 

Женщина

 

скоро

очнулась,

 

подеялась

 

и

 

со

 

слезами

 

радости

 

поспѣгаила

 

въ

 

пе-

щеру

 

благодарить

 

своего

 

Исцѣиителя

 

С 1 ).

 

Того

 

же

 

числа

послушница

 

Елецкаго

 

Знаменскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Пе-
лагія,

 

не

 

видѣвшая

 

глазами

 

въ

 

теченіе

 

9

 

мѣсяцевъ,

 

прило-

жившись

 

къ

 

мощамъ

 

Святителя

 

Іоасафа,

 

тотчасъ

 

же

 

стала

видѣть.

 

Подобное

 

же

 

исцѣлевіѳ

 

получила

 

2

 

сентября

 

кресть-

янка

 

Харьковской

 

губерніи,

 

Богодуховекаго

 

уѣзда,

 

Марія
Кодыгробова,

 

много

 

лѣтъ

 

ничего

 

не

 

видѣЕшая

 

лѣвымъ

 

гла

зомъ,

 

который

 

у

 

ней

 

болѣлъ.

 

Монахъ

 

Вѣлгородскаго

 

мона-

стыря,

 

которому

 

поручена

 

запись

 

исцѣленій,

 

происходящихъ

у

 

мощей

 

св.

 

Іоасафа,

 

лично

 

сообщилъ

 

мвѣ,

   

что

 

въ

 

послѣд-

( г)

 

Записано

 

со

 

словъ

 

очевидцевъ.
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нихъ

 

числахъ

 

августа

 

у

 

мощей

 

Святителя

 

получила

 

чудес-

ное

 

исцѣлевіе

 

одна

 

больная

 

женщина,

 

пріѣхавшая

 

изъ

 

г.

Новочеркасска;

 

во,

 

къ

 

сожалѣьію,

 

ни

 

имени,

 

ни

 

фамиліи

 

ея

онъ

 

указать

 

мвѣ

 

не

 

могъ

 

(2).
I.

 

Краснитскій.

(Продолженіе

 

будетъ)

11

 

сентября,

 

въ

 

недѣлю

 

предъ

 

Воздвиженіемъ,

 

Пре-
освященный

 

Гермогенъ

 

въ

 

соборѣ

 

совершалъ

 

божественную

литургію,

 

a

 

аослѣ

 

воскресной

 

вечерни

 

читалъ

 

въ

 

соборѣ

акаѳистъ

 

Божіей

 

Матери.

За

 

позднею

 

литургіею

 

свящ.

 

А.

 

Тапинскій

 

говорилъ

поученіе.

 

Послѣ

 

акаѳаста

 

велъ

 

собесѣдовавіе

 

въ

 

соборѣ

епархіалышй

 

миссіонеръ,

 

прот.

 

Николай

 

Кутеповъ

 

о

 

боже-

ствѣ

 

Іисусч

 

Христа.

14

 

сентября,

 

въ

 

праздникъ

 

Воздвиженія

 

Животворяща-
го

 

креста

 

Господня

 

Высокопреосвященный

 

Владимиръ

 

въ

Крестовой

 

ц.

 

совершалъ

 

божеств,

 

литургію,

 

a

 

наканунѣ

праздника,

 

во

 

время

 

всенощ.

 

бдѣнія,

 

износилъ

 

крестъ

 

на

средину

 

храма.

Преосвященный

 

Гермогенъ

 

въ

 

соборѣ

 

совершалъ

 

бо-
жественную

 

литургію,

 

a

 

ваканунѣ

 

праздника,

 

во

 

время

 

все-

нощваго

 

бдѣнія,

 

выходилъ

 

на

 

литію

 

и

 

совершалъ

 

обрядъ

Воздвиженія

 

креста

 

Господня.

 

Послѣ

 

поздней

 

литургіи

 

въ

Крестовой

 

церкви

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

говорилъ

 

по-

ученіе

 

о

 

силѣ

 

и

 

значеніи

 

креста

 

Христова

 

въ

 

дѣлѣ

 

нашего

Спасенія.

 

Въ

 

Каѳедральн.

 

соборѣ

 

за

 

позднею

 

литургіею

 

го-

ворилъ

 

поучевіе

 

свящ.

 

Дим.

 

Смирновъ.

( 2 )

 

Записано

 

со

 

словъ

 

монаха

 

Бѣлгородскаго

 

монастыря,

 

веду-

щаго

 

запись

 

исцѣленіи.
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18

 

сентября,

 

въ

 

недѣлю

 

по

 

Воздвиженіи,

 

Преосвящен-
ный

 

Гермогенъ

 

въ

 

соборѣ

 

совершалъ

 

божеств,

 

литургію,

 

а

послѣ

 

вечерни

 

читалъ

 

акнѳистъ

 

Страстемъ

 

Хриетовымъ.

 

За
позднею

 

литургіею

 

говорилъ

 

поученіе

 

свящ.

 

С.

 

Поповъ,

 

а

послѣ

 

акаѳиста

 

ведь

 

собесѣдованіе

 

епарх.

 

миссіонеръ,

 

прот.

Николай

 

Кутеповъ,

 

о

 

нетлѣніи

 

свят,

 

мощей.

25

  

сентября,

 

въ

 

17-ю

 

недѣлю

 

по

 

Пятидесятнице,

 

Пре-
освященный

 

Гермогенъ

 

совершалъ

 

въ

 

соборѣ

 

божествен-

ную

 

литургію.
26

  

сентября,

 

въ

 

праздникъ

 

свят,

 

апостола

 

и

 

евангели-

ста

 

Іоанна

 

Богослова,

 

Нреосвящ.

 

Гермогенъ

 

совершалъ

 

въ

соборѣ

 

божеств,

 

литургію,

 

a

 

наканунѣ

 

праздника,

 

во

 

время

всенощ.

 

бдѣвія

 

въ

 

семинарской

 

церкви,

 

выходилъ

 

ва

 

литію
и

 

величаніе.
25

  

сентября,

 

послѣ

 

литургіи

 

въ

 

Крестовой

 

церкви,

 

Его
Высокопреосвященство

 

велъ

 

собесѣдованіе

 

съ

 

народомъ

 

о

непрестанной

 

и

 

постоянной

 

молитвѣ.

 

За

 

позднею

 

литургіею
26

 

сент.

 

въ

 

соборѣ

 

говорилъ

 

поученіе

 

прот.

 

Ник.

 

Моисеевъ.
26

  

сентября,

 

въ

 

день

 

престольн.

 

праздника,

 

Высоко-
преосвященный

 

Владимиръ

 

совершалъ

 

бож.

 

литургію

 

въ

семинарской

 

церкви,

 

a

 

наканунѣ

 

праздника

 

во

 

время

 

всенощ.

бдѣнія

 

въ

 

Крестовой

 

ц.

 

выходилъ

 

на

 

величаніе.
За

 

иозднею

 

латургіею

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

говорилъ

поученіе

 

преподаватель

 

Семинаріи

 

магистръ

 

богословія,
Ивавъ

 

Алексѣев.

 

Глѣбовъ.

 

Послѣ

 

поздней

 

латургіи

 

въ

 

се-

минарской

 

церкви

 

Высокопреосвященный

 

Владимиръ

 

гово-

рилъ

 

архипаст,

 

слово

 

къ

 

воспитанникамъ

 

и

 

воспитателямъ

о

 

наилучшихъ

 

способахъ

 

воспитанія

 

юношества

 

ва

 

началахъ

вѣры

 

и

 

христіанской

 

нравственности.

—<ѵ~иг&Э$*>~< —
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о

   

состоянии

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

на

   

Дону
за

 

XVIII

 

вѣкъ.

(Окончаніе).

При

 

томъ

 

же

 

атаманѣ

 

Иловайскомъ

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

  

согласно

ходатайству

 

свѣтлѣйшаго

 

князя

 

Потемкина,

 

разрѣшилъ

   

„во

 

сващенни-

ки,

 

діаконы

 

и

 

другіе

 

духовные

 

чины

 

производить

 

изъ

 

положенныхъ

 

въ

подушный

 

окладъ

 

малороссіянъ

 

по

 

прошеніямъ

 

и

 

рекомѳндаціямъ

   

Вой-

ска

 

Донского

 

и

 

для

 

того

 

рекомендуемыхъ

 

изъ

 

подушнаго

 

оклада

 

исклю-

чать

 

( п ).

    

По

 

авторитетному

 

же

 

свидѣтельству

 

Е.

 

М.

 

Крыжановскаго,

въ

 

Малороссіи

 

въ

 

то

 

время

 

церковныя

 

школы,

 

содержавшіяся

 

священ-

никами

 

и

 

дьяконами,

  

въ

 

которыхъ

 

обучали

 

народъ

 

чтенію,

    

письму

 

и

пѣнію,

 

находились

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

приходахъ.

 

Школы

 

эти

 

не

 

отлича-

лись

 

множѳствомъ

 

учащихся,

    

не

 

могли

 

похвалиться

 

постоянствомъ

    

и

прочностью

 

своего

 

существованія,

   

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

они

 

совершали

   

свое

великое

   

дѣло

 

поддержанія

 

и

 

распространены

 

грамотности

   

въ

 

народѣ,

утвержденія

   

дѣтѳй

 

русскаго

   

народа

 

въ

 

преданности

 

своей

 

вѣрѣ,

   

въ

любви

 

къ

 

родинѣ.

 

При

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

находились

 

даже

 

школь-

ныя

 

общежитія,

 

коими

 

завѣдывали,

    

на

 

ряду

 

съ

 

дьяками,

    

носившими

громкое

 

названіѳ

 

бакаляровъ,

 

или

 

директоровъ

 

школы,

 

и

 

студенты

 

ака-

деміи"

 

( 12J.

 

Выводы

 

отсюда

 

понятны

 

сами

 

собою:

 

излюбленный

   

мало-

россіянами

    

обычай

 

отдавать

 

дѣтей

    

своихъ

 

въ

 

книжное

 

обученіѳ

   

въ

церковныя

 

школы,

 

которыми

 

завѣдывали,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

члены

 

цер-

ковнаго

 

причта,

   

находилъ

 

сѳбѣ

 

широкое

 

примѣненіѳ

 

на

 

Дону,

    

среди

казачества,

 

занятаго

 

„царскою",

 

т.

 

е.

 

военного

 

службою.

 

Войско

 

Дон-

ское

 

въ

 

1785-мъ

   

году

   

разослало

 

по

   

всѣмъ

 

верховымъ

   

станицамъ

( п )

 

Прѳдставлѳніе

 

войск,

 

ат.

 

Иловайскаго

 

кн.

 

Потемкину,

 

отъ

6

 

іюля

 

1779

 

г.

 

Истор.

 

арх.

 

при

 

Донск.

 

музеѣ,

 

войск,

 

арх.

( 12)

 

Собраніе

 

сочинѳній

 

Е.

 

M,

 

Крыжановскаго,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

398,

562-667.

 

Ср.

 

Кіевскія

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

за

 

1901

 

г.,

 

Jf;

 

11,

стр.

  

493—494.



—

 

718

 

—

такой

 

приказъ

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

обученію

 

грамотѣ

 

етаршннскихъ

 

и

 

казачь-

ихъ

    

дѣтей:

    

„всѣмъ

  

Войска

   

Довского

 

верховымъ

   

станвцамъ

    

чрозъ

сыскныхъ

  

отдѣленій

   

начальниковъ

   

на

 

солпыхъ

 

ианичвыхъ

    

сборахъ

всегда

 

подтверждая

 

велѣть,

 

если

 

кто

 

изъ

 

войсковыхъ,

 

полковыхъ

 

стар-

шинъ

 

и

 

казаковъ,

 

принявъ

 

то

 

въ

 

разсужденіе,

 

захочетъ

 

дѣтей

 

своихъ

научить

 

письму

 

и

 

тѣмъ,

 

по

 

справедливости,

 

обязать

 

во

 

всю

 

ихъ

 

жизнь

себя

 

благодарить,

 

тому

 

позволяется,

   

по

 

достаткамъ

 

каждаго,

    

или

 

въ

находящіеся

 

на

 

Дону

 

монастыри,

 

какъ

 

то:

 

Мигулипскій,

    

Кременской,

и

 

Усть-Медвѣдвцкій,

    

отдавать,

 

о

 

чемъ

  

во

 

оные

 

дать

  

и

 

дано

  

знать,

или

 

держать

 

при

 

каждой

 

станицѣ

 

порядочнаго

 

и

 

гпособнаго

 

учителя,

 

на-

противу

 

же,

 

ежели

 

таковыхъ

 

учителей

 

станицами

 

сыскать

 

не

 

могутъ,

 

то

отдавать

 

дѣтей

 

своихъ

 

священникамъ,

 

дьяконамъ

 

и

 

церковиикамъ

 

чест-

наго

 

поведенія

 

(кто

 

на

 

сіѳ

 

исправенъ

 

и

 

пожелаетъ

 

обучать),

 

обитающимъ

въ

 

каждой

 

станицѣ,

 

съ

 

должною

 

заплатою;

 

а

 

особливо

 

извѣстно

    

вой-

ску,

 

что

 

въ

 

Клѣтской

 

станвцѣ

 

священннкъ

 

Александръ

 

Дмитріевъ

 

дер-

житъ

 

школу

 

и

 

хорошо

 

дѣтей

 

учигь,

 

какъ

 

словесному,

 

такъ

   

и

 

скоро-

писному

 

письму,

 

которому

 

отдавать

 

дѣтей

 

своихъ

 

къ

 

обученію

   

грамо-

ты,

 

съ

 

заплатою

 

по

 

общему

 

условію

 

каждаго,

 

и

 

что

 

по

 

сему

 

произой-

дет!.,

 

прислать

 

рапортъ"

 

( 13).

 

По

 

содержанію

 

этой

 

войсковой

 

грамоты,

по

 

обсуждевіи

   

ея

  

на

 

станичномъ

 

сборѣ,

 

одна

 

станица

   

(Бу;;ановская)

доносила:

 

„мы

 

всею

 

станицею

 

для

 

того

 

обученія

 

дѣтей

 

школу

    

содер-

жать

 

желательны,

   

для

 

чего

 

и

   

должны

 

послать

 

изыскивать

    

хорошаго

мастера",

 

другая

 

(Арженовская),

 

что

 

„могущіе

 

(состоятельные)

 

казаки

желаютъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

отдавать

 

въ

 

школы

 

въ

 

своей

 

станицѣ

  

священ-

никамъ

 

и

   

церковно-служитѳлямъ,

   

а

 

не

 

могущіѳ

 

не

 

желаютъ

   

своихъ

дѣтей

 

обучать",

 

третья

 

(Усть

 

Бузулуцкая) -„въ

 

станицѣ

 

нашей

    

взя-

лись

 

содержать

   

школу

 

(и)

 

обучать

 

дѣтѳй

 

старшинскихъ

 

и

    

казачьихъ

письму

 

какъ

 

словесному,

 

такъ

 

и

 

скорописному

 

нашей

 

же

 

станицы

 

цер-

ковники:

 

дьячекъ

   

Иванъ

 

Емельяновъ

 

и

 

звонарь

 

Герашіъ

    

Поповъ";

одна

 

станица

 

отозвалась

 

уклончиво,

 

что,

 

„по

 

оной

 

(грамотѣ)

  

исаолнѳ-

ніѳ

 

учинить

 

мы

 

должны"

 

и,

    

наконецъ,

   

пять

 

станицъ

 

донесли,

    

что

жѳлающихъ

 

обучать

 

своихъ

 

дѣтей

 

письму

 

не

 

оказалось,

 

при

 

чемъ

 

од-

( 13)

 

X,

 

П.

 

Поповъ:

    

„Матѳріалы

   

по

 

исторій

 

народнаго

 

просвѣ-

щенія

 

на

 

Дону".

 

Сб.

 

0.

 

В.

 

Д.

 

Стат.

 

Ком.,

 

вып.

 

У,

 

стр.

 

134— 135.



—

 

719

 

—

ва

 

прибавляла,

 

что

 

и

 

„учителя

 

никакого

 

не

 

явилось*

 

( 14).

Впрочемъ,

 

Екатерина

 

II,

 

задавшись

 

стремленіемъ

 

„создать

 

новое

порожденіе"

 

путемъ

 

приложенія

 

на

 

практикѣ

 

цзлюбленныхъ

 

воспита-

тельныхъ

 

идей

 

по

 

плану,

 

изложенному

 

И.

 

И.

 

Бецкимъ

 

въ

 

„Гѳне-

ральномъ

 

учрежденін

 

о

 

воспитаніи

 

обоего

 

пола

 

юношества"

 

( 15),

 

огра-

ничивала

 

свою

 

заботу

 

о

 

народіюмъ

 

просвѣщеніи

 

главнымъ

 

образомъ

высшимъ

 

сословіемъ

 

и

 

отчасти

 

средвимъ,

 

хотя

 

и

 

сознавала

 

ясно,

 

что

образованіе

 

должно

 

быть

 

достояніемъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

мѣ-

стахъ

 

отечества,

 

а

 

не

 

въ

 

однихъ

 

лишь

 

центрахъ

 

народной

 

жизни

 

( 16).

На

 

духовныя

 

школы,

 

въ

 

частности,

 

она

 

обратила

 

вниманіе

 

въ

первые

 

же

 

годы

 

своего

 

царствованія:

 

она

 

старалась

 

вывести

 

ихъ

 

на

 

путь

улучшевій.

 

II

 

въ

 

результатѣ

 

получилось

 

то,

 

что

 

духовная

 

школа

 

врѳ-

менъ

 

Екатерины

 

стала

 

далеко

 

непохожею

 

на

 

прежнюю

 

школу —первой

половины

 

XY1II

 

вѣка

 

( 1т).

Несомнѣвно,

 

и

 

на

 

Дону

 

были

 

ревнители

 

народнаго

 

просвѣщенія,

хотя

 

ихъ,

 

быть

 

можѳтъ,

 

приходится

 

считать

 

единицами:

 

Воронѳжско-

донской

 

Архипастырь,

 

святитель

 

Тиховъ

 

Задонскій,

 

въ

 

1863

 

г.

 

сдѣ-

лалъ

 

распоряжение

 

объ

 

учрежденіи

 

въ

 

городахъ

 

Воронежской

 

епархіи

„словенскихъ

 

школъ",

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

„городскіе

 

священники

 

избрали

изъ

 

своей

 

среды

 

добрыхъ,

 

честныхъ

 

учителей

 

школы,

 

знающихъ

 

боже-

ственное

 

писаніе

 

и

 

свѣдущихъ

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи

 

и

 

письмоводствѣ,

а

 

помощниками

 

имъ

 

были

 

избраны

 

способные

 

изъ

 

діаконовъ";

 

для

 

ру-

ководства

 

учителямъ

 

въ

 

прохождоніи

 

ими

 

своей

 

должности

 

свя-

титель

    

преподалъ

 

особую

    

инструкцію

 

( 18 ).

    

Священникъ

   

Аксайской

( 14)

 

Тамъ

 

же.

 

Истор

 

арх.

 

при

 

Донскомъ

 

музеѣ;

 

дѣла

 

Хопѳр-

скаго

 

окружн.

 

архива.

( lD )

 

С.

 

В.

 

Рождественскій.

 

Истор.

 

обзоръ

 

дѣят.

 

мин.

 

нар.

проев.,

 

стр.

  

10.

( 1(! )

 

Стоюнинъ.

 

Педагогическія

 

сочиненія:

 

Развитіѳ

 

педагогичѳскихъ

идей

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

XYIII

 

ст.,

 

стр.

  

9 1 — 175.

( п )

 

В.

 

В.

 

Григорьева

 

Историч.

 

очеркъ

 

русской

 

школы.

 

Москва.
1900

 

г.,

 

стр.

 

252—264.

( 18 )

 

Церк.

 

Вѣд.

 

за

 

1901

 

г.

 

К

 

42.

 

Ср.

 

„Открытіе

 

Воронеж-
ской

 

епархіи.

 

Епископы

 

святители

 

Мптрофанъ

 

и

 

Тиховъ"

 

Сост.

Б.

 

Г.

 

К.,

 

1886

 

г.,

 

стр.

 

40—45.

 

Инструкція

 

свят.

    

Тихона

 

воспи-



—

 

720

 

—

Троицкой

 

церкви,

 

извѣстный

 

своею

 

противораскольническою

 

миссіоаер-

скою

 

дѣятельностію,

 

о.

 

Василій

 

Петровъ,— онъ

 

же

 

Власовъ,

 

— (-(-1790)

рѣшился

 

завести

 

у

 

себя

 

на

 

стану

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

правильно

 

органи-

зованную

 

школу

 

для

 

желающихъ

 

обучаться

 

„словенскаго

 

учевія

 

гра-

мотѣ",

 

на

 

своемъ

 

коштѣ,

 

и

 

устроить

 

училищный

 

домъ

 

съ

 

помощью

доброхотныхъ

 

дателей.

 

Онъ

 

испросплъ

 

благословеніѳ

 

на

 

заведеніѳ

 

та-

кой

 

школы

 

отъ

 

своего

 

епископа

 

преосвященнаго

 

Тихона

 

II

 

(Якубов-

скаго).

 

А

 

этотъ

 

святитель,

 

состоя

 

еще

 

на

 

Сѣвской

 

каѳедрѣ,

 

особымъ

 

ука-

зомъ

 

увѣщевалъ

 

ввѣренныхъ

 

ему

 

церковно-служителей

 

обучать

 

дѣтей

 

(отъ

6

 

лѣтъ

 

до

 

9

 

и

 

болѣе)

 

простолюдиновъ

 

„въ

 

началѣ

 

страха

 

Божія"

и

 

за

 

такое

 

обученіѳ

 

нѳ

 

требовать

 

награжденія

 

отъ

 

отцовъ

 

оомянутыхъ

дѣтей,

 

а

 

„производить

 

тоѳ

 

учевіе

 

по

 

должности

 

своей

 

Христа

ради"

 

( 1Э).

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

отчетовъ

 

я

 

другихъ

 

свѣдѣній

 

объ

 

этой

 

школѣ

нѣтъ.

 

Преданіѳ

 

прибавляетъ,

 

что

 

о.

 

Василій

 

съ

 

усердіѳмъ

 

и

 

любовію

обучалъ

 

дѣтей

 

грамотѣ

 

въ

 

своемъ

 

собственномъ

 

домѣ,

 

такъ

 

какъ

 

на

постройку

 

особаго

 

училищнаго

 

дома

 

не

 

было

 

средствъ,

 

за

 

нѳимѣніемъ

доброхотныхъ

 

дателей

 

( 20).

 

И

 

другіе

 

Воронежскіѳ

 

архипастыри,

 

начи-

ная

 

съ

 

святителя

 

Тихона

    

I

 

(Соколовъ),

    

по

 

словамъ

 

г.

    

Никольска-

танникамъ

    

духовныхъ

    

школъ

 

напечатана

 

въ

 

тѣхъ

 

же

   

Цѳрк.

   

Вѣд.

1901

 

г.,

 

№

 

44.

( 19 )

   

Орловскія

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1896

 

г.,

 

№

 

43.

 

Преосвящен-
ный

 

Тихонъ

 

съ

 

особою

 

любовію

 

отнесся

 

къ

 

доброму

 

начинанію

 

добра-

го

 

пастыря.

 

Въ

 

своей

 

благословенной

 

грамотѣ

 

отъ

 

15

 

сентября

1770

 

г.

 

онъ

 

писалъ:

 

„По

 

благодати,

 

дару

 

и

 

власти

 

всесвятаго

 

и

 

живо-

начальнаго

 

Духа,

 

данной

 

намъ

 

отъ

 

самого

 

Вѳликаго

 

Архіерѳя,

 

Госпо-
да

 

Іисуса

 

Христа,

 

благословляѳмъ

 

честному

 

іѳрею

 

Василію

 

Петрову
училищный

 

домъ

 

на

 

пристойиомъ

 

мѣстѣ

 

по

 

близости

 

отъ

 

церкви

 

по-

строить,

 

изволяемъ

 

дѣтей

 

грамотѣ,

 

чтенію

 

книгъ

 

и

 

пѣнію

 

церковному

и

 

заповѣдямъ

 

Божіимъ

 

и

 

благочестивому

 

и

 

добронравному

 

житію

 

обу-

чать

 

и

 

обученныхъ

 

въ

 

церкви

 

пѣть

 

и

 

читать

 

заставлять.

 

Извѣстнаго

же

 

ради

 

свидетельства,

 

что

 

онъ,

 

іѳрей

 

Василій

 

Петровъ,

 

къ

 

мудрому

дѣтей

 

обученію

 

нами

 

благословенъ,

 

дадеся

 

ему

 

та

 

наша

 

благословен-
ная

 

грамота,

 

рукою

 

нашею

 

подписанная

 

и

 

печатью

 

утвержденная

 

въ

престольномъ

 

нашемъ

 

городѣ

 

Воронежѣ".

( 20 )

   

Донск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1874

 

г.,

 

№

 

2,

 

стр.

 

56—57



—

 

721

 

—

го

 

( Зі ),

 

прилагали

 

немало

 

заботъ

 

къ

 

благоустройству

 

своей

 

сѳминаріи

п

 

къ

 

прогвѣщевію

 

народа".

 

Короче,

 

можно

 

выразиться

 

такъ:

 

не

 

смо-

тря

 

на

 

то,

 

что

 

законодательный

 

актъ

 

1786

 

года

 

положилъ

 

ирочные

основы

 

народнаго

 

образованія,

 

онъ

 

все-таки

 

не

 

озаботился

 

распростра-

неніемъ

 

образованія

 

между

 

сельскимъ

 

населеніемъ,

 

„которое,

 

поэтому,

продолжало

 

учиться

 

по

 

прежнему

 

въ

 

существовавшихъ

 

при

 

церквахъ

или

 

содержимыхъ

 

отъ

 

духовенства

 

школахъ,

 

или

 

у

 

прпчетниковъ

 

и

другихъ

 

грамотѣевѵ'

 

( 22).

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣѳ

 

просвѣтительныя

 

реформы

Имаератрвцы

 

Екатеривы

 

11

 

и

 

заботы

 

Воронежскихъ

 

архипастырей

 

ска-

зались

 

на

 

Дону

 

постепеннымъ

 

завѳденіемъ

 

школъ

 

и

 

начавшимся

 

стрем

 

-

леніемъ

 

къ

 

просвѣщенію

 

не

 

только

 

духовенства,

 

побуждавшаяся

 

къ

тому

 

своимъ

 

положеніемъ,

 

но

 

и

 

другихъ

 

гражданъ.

 

Оживлевіе

 

въ

 

от-

ношеніи

 

народнаго

 

образованія

 

стало

 

особенно

 

замѣтно

 

здѣсь

 

въ

 

по-

слѣднее

 

десятилѣтіе

 

XYIII

 

столѣтія

 

и

 

въ

 

началѣ

 

XIX

 

в.

Согласно

 

„высокомонаршей

 

Его

 

Имаераторскаго

 

Величества

 

о

просвѣщеніи

 

народномъ

 

волѣ,

 

къ

 

славѣ

 

донского

 

войска

 

и

 

пользѣ

каждаго",

   

прежде

 

всего

 

было

   

открыто

 

— 18

 

августа

 

1803

 

г.

 

народ-

( 21 )

 

Никольскій.

 

Истор.

 

Ворон,

 

дух.

 

сем.,

 

изд.

 

1898

 

г.,

 

вып.

 

1,

стр.

  

64

 

и

 

слѣд.

С2 '-')

 

Этотъ

 

обычный

 

способъ

 

обученія

 

дѣтей

 

практиковался

 

на

Дону

 

въ

 

стародавнее

 

время,

 

примѣнялся

 

онъ

 

и

 

въ

 

полови

 

иѣ

 

прошла -

го

 

вѣка.

 

Отъ

 

1676

 

г.

 

сохранилась

 

„челобитная

 

донского

 

атамана

Михаила

 

Самаріша

 

о

 

дачѣ

 

государева

 

жалованья

 

сыну

 

его

 

Стевькѣ,

присланному

 

въ

 

Москву

 

для

 

ученія.

 

А

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

станич-

ный

 

атаманъ

 

Поздѣй

 

Степановъ

 

билъ

 

челомъ

 

Царю

 

Государю

 

и

 

ве-

ликому

 

князю

 

Ѳеодору

 

Алексѣевичу:

 

„в

 

нынѣшнемъ

 

государь

 

во

 

one

году

 

приѣхали

 

мы

 

к

 

тѳбѣ

 

великому

 

государю

 

к

 

Москвѣ

 

и

 

со

 

мною

прнѣхалъ

 

сынишко

 

мой

 

васка

 

і

 

по

 

твоему

 

велакаго

 

государя

 

указу

велено

 

намъ

 

ѣхать

 

назадъ

 

на

 

донъ

 

и

 

я

 

холопъ

 

твой

 

тово

 

сынишка

моево

 

васку

 

оставляю

 

здѣсь

 

на

 

Москвѣ

 

за

 

Москвою

 

рѣкою

 

у

 

Кузко-

демьянскаго

 

священника

 

у

 

василія

 

Максимова

 

для

 

наученія

 

грамоте.

Милосердый

 

царь,

 

государь

 

і

 

великій

 

князь

 

Ѳеодоръ

 

Алексѣевичъ

вееа

 

великая

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣшя

 

росіи

 

Самодѳржѳцъ

 

пожалуй

 

меня

 

хо-

лопа

 

твоего

 

вели

 

государь

 

челобитье

 

мое

 

записать".

 

(Моек.

 

арх.

мин.

 

ин.

 

дѣлъ.

 

Донскія

 

дѣла.

 

Связка

 

10.

 

Картонъ

 

32,

 

Ш

 

17/а,

 

л.

1—3.

 

Карт.

  

33,

 

№

 

11,

 

л.

 

26).



—

 

722

 

—

ное

 

училище

 

въ

 

Усть-Медвѣдицкомъ

 

сыскномъ

 

начальствѣ

 

въ

 

ст.

Усть-Медвѣдицкой

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

заложѳнъ

 

былъ

 

училищный

домъ,

 

a

 

затѣмъ

 

во

 

второмъ

 

донскомъ

 

начальствѣ

 

открыто

 

училище

въ

 

ст.

 

Нижне-Чирской.

 

19-го

 

же

 

апрѣля

 

1803

 

г.

 

состоялось

 

торжественное

открытіе

 

Михайловскаго

 

приходскаго

 

училища,

 

заведеннаго

 

въ

 

слобо-

дѣ

 

Мачихѣ

 

генералъ-маіоромъ

 

и

 

кавалеромъ

 

Сем.

 

Ив.

 

Курнаковымъ

„на

 

свое

 

пждивеніе";

 

на

 

открытіп

 

присутствовали

 

почетные

 

граждане

станицъ

 

Михайловской,

 

Добринской.

 

Котовской,

 

Урюпинской,

 

Левнкин-

ской,

 

Безплемяновской

 

и

 

Тепикинской

 

( 23);

 

а

 

29

 

апрѣля

 

открыто

 

при-

ходское

 

училище

 

въ

 

Аксайской

 

станицѣ,

 

„на

 

иждивеніи

 

живущихъ

въ

 

оной

 

казака

 

Шрамкова

 

и

 

купца

 

Студевикина,

 

опредѣлившихъ

 

въ

течѳніе

 

5

 

лѣтъ

 

взносить

 

на

 

устроѳніе

 

и

 

содержаніе

 

въ

 

сей

 

станицѣ

ириходскаго

 

училища

 

ежегодно

 

по

 

500

 

р."

 

15

 

января

 

директоръ

училищъ

 

В.

 

Д.

 

представлялъ

 

училищному

 

комитету

 

Харьковскаго

университета,

 

что

 

„войсковая

 

канцелярія,

 

согласно

 

съ

 

предназначѳ-

ніемъ

 

Хонерскаго

 

начальства,

 

положила

 

завести

 

онаго

 

начальства

 

въ

Алексѣевской

 

станицѣ

 

начальственное

 

(уѣздное)

 

училище,

 

а

 

для

 

при-

готовленія

 

учевиковъ,

 

кои

 

бы

 

могли

 

поступить

 

въ

 

оное,

 

устроить

прежде

 

тамъ

 

приходское".

 

Сверхъ

 

того,

 

при

 

учрѳжденіи

 

гимназіи

 

въ

1805

 

г.,

 

заведено

 

было

 

Черкасское

 

уѣздное

 

училище

 

( 24).

Какъ

 

велико

 

было

 

число

 

учащихся

 

въ

 

этихъ

 

учебныхъ

 

войско-

выхъ

 

завѳденіяхъ,

 

видно

 

изъ

 

сообщеніи

 

директора

 

училищъ

 

Ал.

 

Г.

Попова,

 

отъ

 

19

 

мая

 

1806

 

г.,

 

Харьковскому

 

университету.

 

По

 

ве-

домости

 

значится,

 

что

 

въ

 

„донскомъ

 

главномъ

 

училищѣ"

 

состояло

учениковъ:

 

за

 

1799

 

г.— 120

 

(за

 

1800

 

г.

 

нѣтъ

 

свѣдѣній),

 

за

1801

  

г.

 

— 134,

 

за

  

1802

 

г.— 224,

    

за

 

1803

  

г.

 

— 244

   

и

 

въ

 

Усть-

( 23 )

 

А.

 

Кирилловъ.

 

Матеріалы

 

по

 

народному

 

образованію

 

на

Дону.

 

Пам.

 

Кн.

 

Обл.

 

В.

 

Д.

 

за

 

1905

 

г.,

 

отд.

 

111—исторически,

 

стр.

19—24.

(и)

 

А.

 

Кирилловъ.

 

Матеріалы

 

къ

 

исторіи

 

Новочеркасской

 

муж-

ской

 

гимназіи:

 

Настольный

 

журн.

 

войск,

 

канц.

 

1805

 

г.

 

іюня

 

27

 

дня

Ш

 

7— (Сборн.

 

Обл.

 

В.

 

Д.

 

Ст.

 

Ком.,

 

вып.

 

VI,

 

стр.

 

160—167).

Ср.

 

С.

 

Переселенковъ:

 

Изъ

 

отчетовъ

 

Харьковскаго

 

университета

 

за

1805

 

и

 

1806

 

і

 

(Сборн.

 

Обл.

 

В.

 

Д.

 

Стат.

 

Ком.,

 

вып.

 

V,

 

стр.

141-150).
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Мѳдвѣдицкомъ

 

училищѣ

 

53,

 

за

 

1804

 

г.— 278,

 

вь

 

Усть-Медвѣдиц-

комъ

 

училищв

 

73,

 

Чирскомъ

 

26

 

и

 

Мачихинскомъ

 

—

 

50,

 

итого

 

427,

за

 

1805

 

г.— 253,

 

Усть-Медвѣдипкомъ

 

71,

 

Чирскомъ

 

38,

 

Мачи-

хивскомъ

 

100,

 

— итого

 

462.

 

Съ

 

открытіемъ

 

гамвазіи

 

въ

 

1805

 

г.—

за

 

первый

 

годъ

 

въ

 

ней

 

обучалось

 

74,

 

въ

 

уѣздномъ

 

Чѳркасскомъ

училнщѣ

 

учениковъ

 

было

 

192,

 

Усть-Медвѣдицкомъ

 

43,

 

Чирскомъ

36,

 

Мачихинскомъ

 

103,

 

Алексѣевскомъ

 

53

 

и

 

Аксайскомъ— 63,

а

 

всего

 

564

 

( 25).

Что

 

касается

 

числа

 

учащихся

 

въ

 

частныхъ

 

заведевіяхъ

 

у

 

раз-

лвчвыхъ

 

членовъ

 

церковнаго

 

причта,

 

ихъ

 

женъ,

 

или

 

у

 

писарей

 

вся-

каго

 

рода

 

и

 

другихъ

 

грамотѣевъ,

 

то

 

оно,

 

какъ

 

это

 

само

 

собою

 

по-

нятно,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

опредѣлено.

 

потому

 

что

 

имъ

 

никто

 

не

велъ

 

никакой

 

записи,

 

не

 

было

 

никакой

 

регистраціи.

 

Но

 

войсковое

 

началь-

ство

 

всегда

 

старалось

 

поддержать

 

начинавія

 

частныхъ

 

лицъ,

 

клонящіяся

къ

 

народному

 

просвѣщенію,

 

какъ

 

это

 

видно,

 

напр.,

 

изъ

 

„приказа

 

Вой-

ска

 

Донского

 

изъ

 

войсковой

 

канцеляріи",

 

отъ

 

26

 

октября

 

1800

 

г.,

 

по

поводу

 

заявленія

 

учителя

 

Черкасской

 

народной

 

школы --Золотарева

 

о

желаніи

 

его

 

„имѣть

 

партикулярпо

 

у

 

себя

 

учениковъ

 

и

 

упражнять

 

ихъ

въ

 

ученіи,

 

а

 

особенно

 

завесть

 

въ

 

квартирѣ

 

своей,

 

въ

 

войсковой

 

шко-

лѣ

 

ему

 

опредѣленной,

 

паасіопъ

 

для

 

благородныхъ

 

дѣтей

 

мужеска

 

пола

и

 

быть

 

имъ

 

воспитателемъ"

 

( 26 ).

_________________________

                     

Л.

 

Кирилловъ.

( 25 )

   

Арх.

 

Импѳрат.

 

Харьковск.

 

универс.

 

Дѣла

 

училищнаго

   

ко-

митета

 

Харьк.

 

увив.

 

1806

 

г.,

 

X

 

J

 

05,

 

л.

 

5

 

и

 

125.

( 26 )

   

Истор.

    

арх.

 

при

    

Донск.

    

музеѣ;

 

дѣла

 

Староч.

   

ст.

 

арх.,

л.

 

29,

 

№

 

327.
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Обращеніе

   

съ

  

вопросомъ

   

старообряд-
цевъ-поморцевъ

 

къ

 

своему

 

начетчику

Днчугнну.

(Продолженіе).

„Искренно

   

и

 

отъ

 

души

 

глубокочтиыый

 

вами

 

б.іагочестивѣй-

шій

 

христіапскій

 

наставникъ

 

и

 

истинно

 

иеаерцающій

 

свѣтильнпкъ

благочестія,

 

Левъ

 

Ѳеоктистовичъі

Этимъ

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

сложпымъ

 

письмомъ

 

осмѣлива-

елся

    

безпокоитъ

 

Ваше

 

благочестіе

 

кслѣдстьіе

 

того,

    

что

 

мы

    

въ

настоящее

 

время

 

чувствуемъ

 

себя

 

измученными

 

душевно,

    

почему

и

 

обращаемся

 

къ

 

Вамъ,

 

какъ

 

къ

 

человѣку,

    

отъ

 

котораго

 

только

и

 

надѣемся

 

получить

 

душевное

 

облегченіе

 

и

 

усіюкоеніе

 

отъ

 

исто-

щающаго

 

наши

 

ре.шгіозно-душевныя

 

силы

   

и

 

сомнѣпія.

    

Прямѣе,

короче

 

и

 

откровеннѣе,

   

какъ

 

передъ

   

духовнымъ

   

нашимъ

 

отцемъ

на

 

исповѣди,

 

скажемъ:

 

мы

 

измучены

 

сомнѣніемъ

   

о

 

своей

 

христі-

анской

 

вѣрѣ

 

такъ

 

называемые

 

поморскаго

 

законобрачнаю

 

согласгя.

Исповѣдуемъ

 

тебѣ,

 

отче,

  

что

 

мы

 

стоимъ

 

на

 

порогѣ

   

при

 

дверяхъ

выхода

 

взъ

 

назБаннаѵо

 

согласія.

 

Но

 

прежде

 

выхода

 

нашего,

 

какой

о

 

если

 

бы

 

не

 

былъ,

 

обращаемся

 

къ

 

Вамъ,

  

глубокоуважаемый

 

па-

ставниьъ

 

и

 

прибѣжище

   

христіавъ,

 

частію

   

потому,

    

что

   

помимо

Васъ

 

ne

 

находимъ

 

къ

 

кому

 

обратиться,

 

т.

 

е.

 

не

 

знаемъ

 

человѣка,

какой

 

могъ

 

бы

 

сдѣлать

 

необходимый

  

и

 

соотвѣтствующія

 

надлежа-

щей

 

надобности

 

разъясненія,

 

a

 

частію

 

еще

 

и

 

потому,

    

что

 

и

 

со-

мнѣніе

 

породилось

 

въ

 

насъ

 

по

 

причинѣ,

 

можетъ

 

быть,

 

непонима-

нія

 

книгъ

 

именно

 

Вашего

 

сочиненія.

   

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

слухи

 

у

васъ

 

носятся

 

о

 

пріѣздѣ

 

Вашемъ

   

къ

 

намъ

   

въ

 

настоящую

 

осень,

намъ

 

не

 

слѣдовало-бы

 

надокучать

    

къ

 

Вамъ

   

съ

 

такою

 

просьбой,

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

въ

 

бытность

 

Вашу

 

у

 

насъ

 

Вы

 

лично

 

намъ

 

объ-

ясните

 

все

 

нужное

 

по

 

нашему

 

сомнѣнію.

 

Но

 

во

 

1-хъ:

  

Припоми-
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ная

 

тѣспоту,

 

давку

 

и

 

сутолку

 

около

 

Васъ

 

людей,

 

первыхъ

 

изъ

насъ

 

христіанъ,

 

какъ

 

напримѣрг:

 

духовныхъ

 

отцевъ

 

нашихъ

 

съ

необходимыми

 

вопросами,

 

какъ

 

это

 

было

 

въ

 

прошломъ

 

времени,

въ

 

два

 

Вашихъ

 

къ

 

намъ

 

пріѣзда,

 

припоминая

 

это,

 

мы

 

совершенно

отчаиваемся

 

въ

 

томъ,

 

что

 

намъ

 

пичтожнымъ

 

между

 

людьми

 

по-

счастливится

 

попользоваться

 

Вашими

 

разъяспеніями.

 

И

 

во

 

2

 

-хъ,

потому

 

еще,

 

что

 

мы

 

чувствуемъ

 

себя

 

крайне

 

неспособными

 

усво-

ить

 

какое-либо

 

объясненіе

 

со

 

словъ',

 

такое

 

устное

 

объясненіе,

 

по

неспособности

 

нашей

 

и

 

безси.іію

 

нашему

 

упомнить

 

все

 

сказанное

намъ,

 

не

 

останется

 

въ

 

памяти

 

нашей,

 

отъ

 

него

 

черезъ

 

нѣсколько

минутъ

 

не

 

останется

 

и

 

слѣда;

 

вотъ

 

почему,

 

хотя

 

бы

 

Вы

 

и

 

прі-

ѣхали

 

къ

 

намъ

 

и

 

лично

 

намъ

 

объяснили

 

бы

 

о

 

всемъ

 

томъ,

 

въ

чемъ

 

мы

 

сомнѣваемся,

 

оно

 

и

 

тогда

 

не

 

сдѣлало

 

бы

 

для

 

насъ

 

же-

лаемой

 

пользы;

 

единственнымъ

 

исходомъ

 

изъ

 

нашего

 

душевнаго

сомнѣнія

 

мы

 

призваемъ

 

только

 

письменное

 

Ваше

 

объяснепіе,

 

ко-

тораго

 

настоящимъ

 

письмомъ

 

и

 

просимъ

 

у

 

Васъ,

 

возлюбленный

Левъ

 

Ѳеоктистовичъ.

Причиною

 

нашего

 

сомоѣнія

 

послужили

 

для

 

насъ

 

слѣдующія

обстоятельства.

 

У

 

насъ

 

есть

 

въ

 

настоящее

 

время

 

книга

 

Вашего

сочиненія,

 

подъ

 

названіемъ:

 

„Отвѣты

 

на

 

24

 

вопроса

 

о

 

антихри-

стѣ

 

и

 

его

 

обличителяхъ

 

святыхъ

 

пророкахъ

 

Енохѣ,

 

Иліи

 

и

 

Іоаннѣ

Богословѣ,

 

твореніе

 

Льва

 

Ѳеоктистовича

 

Пичугина

 

1899

 

года".

Прочитывая

 

многократно

 

съ

 

должнымъ

 

вниманіемъ

 

эту

 

книгу,

 

мы

наконецъ

 

остановили

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

чтеніи

 

объясненія

 

о

 

70-й

седминѣ,

 

на

 

21

 

л.

 

и

 

оборотѣ

 

его,

 

a

 

затѣмъ

 

на

 

приведенномъ

въ

 

подтвержденіе

 

сказаннаго

 

объясненія

 

свидѣтельствѣ

 

изъ

 

книги

7-й

 

Ѳеодорита

 

епископа

 

Кирскаго:

 

„Слова

 

даже

 

до

 

времени

 

и

временъ,

 

и

 

полувремени,

 

присовокупляются

 

къ

 

утѣшенію

 

вѣрныхъ.

Время

 

здѣсь

 

полагается

 

не

 

за

 

извѣстные

 

мѣсяцы

 

или

 

дни,

 

ниже

за

 

три

 

года

 

съ

 

половиною,

 

какъ

 

нѣкоторые

 

толкуютъ,

 

но

 

за

 

ни-

кое

 

неопредѣленное

 

время,

 

коего

 

конецъ

 

въ

 

тайномъ

 

совѣтѣ

 

Во-

жіемъ

 

сокрыть".

 

(Кн.

 

7,

 

ч.

 

2,

 

л.

 

120

 

об.).

 

Изъ

 

словъ

 

Вашего

объясненія:

 

„Видишь

 

ли,

 

что

 

вторая

 

половина

 

70-й

 

седьмицы...

протязается

 

на

 

неопредѣленное

 

время,

 

конецъ

 

которой,

 

какъ

 

ска-

зано,

 

вѣдомъ

 

одному

 

Богу".

    

Ниже:

   

и

 

протязается

 

до

 

дне

 

того,
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егда

 

узрятъ

 

знаменіе

 

сына

 

человѣческаго

 

(Матѳ-

 

24

 

гл.)

 

т.

 

е.

до

 

дне

 

второго

 

пришествія

 

Христова

 

(см.

 

тетр.

 

л.

 

21

 

и

 

об.)-

Еще:

 

„И

 

будетъ

 

продолжаться

 

до

 

самаго

 

второго

 

пришествія

Христова

 

(л.

 

71

 

сб.),

 

ясно

 

какъ

 

день,

 

что

 

всѣ

 

указаввыя

 

сей-

часъ

 

мѣста

 

Вашего

 

толкованія

 

основаны

 

на

 

свидѣтельствѣ

 

бла-

женнаго

 

Ѳеодорита,

 

изъ

 

книги

 

7-й,

 

ч.

 

2,

 

л.

 

120

 

об.,

 

освовыгаясь

на

 

каковыхъ

 

Вы

 

пріурочили

 

вторую

 

половину

 

70-й

 

седьмины

 

ко

всему

 

времени

 

отъ

 

1-го

 

пришесгвія

 

Христова

 

до

 

2-го.

 

Но

 

если

прочитать

 

указанное

 

свидетельство

 

блаженнаго

 

Ѳеодорита

 

на

 

обо-

ротѣ

 

120

 

листа

 

въ

 

связи

 

съ

 

предыдущимъ

 

и

 

послѣдующимъ

 

тол-

кованіемъ

 

на

 

25-й

 

стихъ

 

7-й

 

главы,

 

то

 

изъ

 

чтенія

 

будетъ

 

видно,

что

 

блаженный

 

Ѳеодоритъ

 

время

 

второй

 

половины

 

70-й

 

седьмивы

относитъ

 

ко

 

времени

 

гоненія

 

со

 

стороны

 

римскихъ

 

кесарей

 

на

первобытную

 

христіанскую

 

церковь,

 

включая

 

сюда

 

періодъ

 

отъ

начала

 

апостольской

 

проповѣди

 

и

 

до

 

скончанія

 

гоненія

 

отъ

 

рим-

скихъ

 

кесарей,

 

которыхъ

 

блаженный

 

Ѳеодоритъ

 

именуетъ

 

ино-

сказательно

 

„малые

 

сіи

 

рози"

 

(л.

 

120

 

об.).

Въ

 

выраженіи

 

блаженнаго

 

Ѳеодорита:

 

„Неопредѣленное

 

время,

коего

 

конецъ

 

въ

 

тайномъ

 

совѣтѣ

 

Божіемъ

 

сокрытъ"

 

(л.

 

180

 

об.),

вы,

 

любезный,

 

указываете

 

время,

 

которое

 

должно

 

окончиться

 

вто-

рымъ

 

пришествіемъ

 

Христовымъ,

   

а

 

по

 

указанію

 

блаженнаго

 

Ѳе-

одорита

 

означенное

 

время

   

должно

 

окончиться

 

прекращеніемъ

 

го-

невія

 

на

 

церковь

 

Христову

 

отъ

 

римскихъ

 

кесарей,

 

и

 

о

 

которомъ

онъ

 

говоритъ,

 

что

 

оно

 

кончилось.

    

Другими

 

словами:

   

время

 

вто-

рой

 

половины

 

70-й

 

седьмины,

 

истолкованное

 

блаженнымъ

 

Ѳеодо-

ритомъ

 

иносказательно,

 

окончилось

 

съ

 

прекращеніемъ

 

гоненьі

 

на

церковь

 

Христову

 

отъ

 

римскихъ

 

кесарей.

 

Въ

 

подтвержденіе

 

этого

мы

 

помѣщаемъ

 

здѣсь

    

непосредственно

    

слѣдующія,

    

за

 

словами:

„коего

 

конецъ

 

въ

 

тайномъ

 

совѣтѣ

 

Божіемъ

 

сокрытъ",

 

слова

 

бла-

женнаго

 

Ѳеодорита:

  

„Аки

 

бы

 

сказано

 

было:

   

по

 

истеченіи

 

назна-

ченная

 

Богомъ

 

времени,

   

напослѣдокъ

 

будетъ

 

конецъ

 

бѣдствіямъ,

когда

 

Господь

 

помиловавъ

 

церковь

 

свою,

 

смиритъ

 

мучителей

 

оныхъ

съ

 

ихъ

 

звѣрскою

 

лютостію",

 

а

 

не

 

антихриста

 

убіетъ

 

духомъ

 

устъ

своихъ,

    

что

 

должно -бы

 

быть,

  

если

 

бы

 

означенное

 

время

 

должно

.(было)

 

окончился

 

вторымъ

 

пришествіемъ

 

Христовымъ.

 

ДаѵЬе

 

бла-



—

 

727

 

-

женпый

 

Ѳеодоритъ

 

продолжаетъ,

    

но

 

уже

   

не

 

какъ

    

о

 

будущемъ

концѣ

 

свирѣчства

 

антихристова,

    

каковаго

 

и

 

по

 

нашему

 

старооб-

рядческому

  

ипнятію

 

еще

 

не

 

было,

   

ибо

 

онъ

 

настанетъ

 

по

 

убіеніи
антихриста

 

духомъ

 

устъ

 

Божіихъ,

 

но

 

какъ

 

уже

 

прошедтемъ,

 

ибо

такъ

  

говорить:

    

Доколѣ

 

убо

 

лютость

 

кесарей

   

(а

 

не

 

антихриста)

свирѣпствовала,

    

дотолѣ

 

рукамъ

 

ихъ

   

дана

 

была

 

свобода

 

угнетать

Божію

 

церковь.

   

Но

 

наконецъ

   

благов->лилъ

 

Господь

 

страданія

 

ея

пресѣчь".

 

(л.

  

120

 

и

 

121

   

об.)-

    

И

 

этимъ

 

пресѣченіемъ

 

страданія

церкви,

    

сдѣлался

 

открытымъ

 

конецъ,

    

который

 

во

 

время

 

самаго

страданія

 

быдъ

 

„въ

 

тайномъ

 

совѣтѣ

 

Божіемъ

 

сокрытъ".

  

Ибо

 

изъ

церковной

 

исторіи

 

всякому

 

теперь

 

пзвѣстно,

 

что

 

со

 

времени

 

цар-

ствованія

    

перваго

  

христіанскаго

 

Императора

 

Константина

 

Вели-

каго

 

прекратились

 

гоненія

 

на

 

церковь

 

христіанскую,

 

значить

 

пре-

кратилась

 

и

 

вторая

 

половпиа

 

70-й

 

седьмины,

 

которая

 

истолкована

блаженнымъ

 

Ѳеодорптомъ

 

за

 

время

 

иносказательное.

 

Такъ

 

мы

 

по-

нимаемъ

 

смысѵь

 

привеіеннаго

 

вами

 

тол кованія

 

блаженоаго

 

Ѳеодо-

рита

 

иѵь

 

7

 

й

 

книги,

   

ч.

 

2-й,

   

л.

  

120-й

 

об.

    

Къ

 

этому

 

считаемъ

необходимымъ

 

добавить

 

слѣдующее:

    

Въ

 

той

 

же

 

самой

 

2-й

 

части

Ѳеодоритова

 

толковашя,

    

на

  

оборотѣ

   

162

 

листа

 

говорится,

    

что

седьмина

 

70-я

 

кончилась

   

не

 

только

 

до

 

разоренія

 

іудейскаго

 

хра-

ма,

 

но

 

даже

 

и

 

до

 

исчезаовенія

 

святости

 

его

 

и

 

славы.

   

Вѣроятно,

здѣсь

 

блаженный

 

Ѳеодоритъ

 

попимаетъ

 

70

 

ю

 

седьмину

 

не

 

за

 

не-

опредѣленное

 

время,

 

иба

 

именуя

 

исчезновеніе

   

въ

 

храмѣ

 

святости

и

 

славы

 

Божіимъ

 

„мщеніемъ"

    

за

 

ожесточенное

 

нечестіе

   

народа

>удегска г о,

 

онъ

 

гопоритъ:

     

„Сіе

 

мщеніе

 

хотя

 

не

 

вдругъ

 

по

 

скон-

чаніи

   

послѣднія

 

седмины

 

воспослѣдовало".

   

Такими

 

словами

 

бла-

женный

 

Ѳеодоритъ

   

очень

 

ясно

 

засвидѣтельствовалъ,

    

что

 

седмина

70-я

  

кончилась

 

еще

    

въ

 

то

 

время,

    

когда

 

отъ

 

іудейскаго

 

храма

не

 

была

 

отнята

 

святость

 

и

 

слава.

 

Въ

 

той

 

же

 

7-й

 

книгѣ,

 

въ

 

1-й

части,

    

блаженный

 

Ѳеодоритъ

 

еще

 

яснѣе

   

о

 

скончаыіи

 

70-й

 

сед-

мины

 

пишетъ.

    

Здѣсь

 

скончаніе

   

70-й

  

седмины

  

ясно

 

видно

    

изъ

объясненія

 

о

 

скончаніи

 

всѣхъ

 

70-ти

 

седминъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

из-

ложена.

    

Прежде

 

блаженпый

 

Ѳеодоритъ

 

исчисляетъ

   

точно

 

время

70-ти

 

седминъ

   

такими

 

словами:

    

„По

 

возсозданіи

 

же

 

Іерусалима

будутъ

 

они

   

чрезъ

 

четыре

 

ста

    

и

    

девятьдесятъ

 

лѣтъ

    

по

 

закону
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жительствовать:

 

поелику

 

седмьдесятъ

 

седминъ

 

толикое

 

составляютъ

время".

 

Точно

 

такое

 

же

 

исчисленіе

 

находится

 

у

 

него

 

на

 

91

 

а

92

 

листахъ.

 

Исчисливъ

 

такимъ

 

образомъ

 

точно

 

и

 

буквально

 

время

всѣхъ

 

70- ти

 

седмині,

 

на :іОнець

 

дѣлаетъ

 

блаженный

 

Ѳеодоритъ

слѣдующее

 

закіюченіе:

 

„йтакъ

 

понеже

 

число

 

четырехъ

 

сотъ

 

де-

вятидесяти

 

лѣтъ

 

прошло,

 

а

 

сверхъ

 

сего

 

и

 

другія

 

болѣе,

 

нежели

четыре

 

ста

 

и

 

четыредесять".

 

(л.

 

90).

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Артемьевъ.

(Продолженіѳ

 

будетъ)

честныхъ

   

останковъ

 

Преосвященнаго

   

Іоанна,
бывшаго

 

Архіепископа

 

Донского,

 

изъ

 

Кремен-
скаго

 

монастыря

 

въ

 

г.

 

Новочеркасска

Высокопреосвященный

 

Іоаннъ,

 

бывпіій

 

Архіепископъ

 

Дон-

ской,

 

занималъ

 

Донскую

 

каѳедру

 

съ

 

1847

 

г.

 

по

 

1867

 

г.,

 

ког-

да,

 

согласно

 

своего

 

прошенія,

 

по

 

болѣзеи,

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

былъ

уволенъ

 

на

 

покой

 

и

 

мѣстомъ

 

своего

 

пребыванія

 

избралъ

удаленный

 

отъ

 

г.

 

Новочеркасска

 

на

 

600

 

вер.

 

Кременской

мужской

 

монастырь.

 

Здѣсь,

 

въ

 

тихой

 

и,

 

можно

 

сказать,

пустынной

 

обители,

 

Архипастырь,

 

предаваясь

 

молитвеннымъ

и

 

иноческимъ

 

подвигамъ,

 

при

 

самой

 

простой

 

и

 

скромной

обстановкѣ

 

и

 

строго

 

воздержной

 

жизни,

 

въ

 

тиши

 

и

 

уе-

диненіи

 

прожилъ

 

пять

 

лѣтъ

 

и,

 

въ

 

1872

 

г.

 

24

 

іюяя

 

мирно

 

по

чивъ

 

въ

 

Бозѣ,

 

былъ

 

погребенъвъ

 

храмѣ

 

Кременского

 

мона-

стыря.

 

Почившій

 

Архипастырь

 

пользовался

 

глубокимъ

 

уваже-

ніемъ

 

и

 

любовью

 

своей

 

Донской

 

паствы,

 

почитавшей

 

въ

немъ

 

благостнаго,

 

любвеобильнаго

 

и

 

кроткаго

 

сердцемъ

Архипастыря,

   

сострадательнаго,

   

милосерднаго

 

и

 

отзывчи-
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ваго

 

на

 

всякую

   

нужду

    

Святителя

    

и

 

назидательнаго

    

по

жизни

 

и

 

словамъ

 

монаха-подвижника.

Современникъ

    

Преосвященнаго

 

Архипастыря

    

Іоанна

Преосвященный

   

Никаноръ,

 

бывшій

 

викарій

 

Донской

    

ка-

ѳедры,

 

являясь

   

выразителемъ

 

общаго

 

голоса

    

народнаго

 

о

немъ,

 

въ

 

своемъ

 

надгробномъ

 

словѣ

 

такъ

 

характеризовалъ

его:

    

„Замѣчательно,

   

что

 

обратишь

 

ухо

   

къ

 

одному,

    

слы-

шишь:

 

ахъ,

   

какое

 

сердце!

 

Не

 

было

 

у

 

него

 

печали

 

ни

 

для

себя,

  

ни

 

для

 

другихъ.

    

Приходишь

 

къ

 

нему

 

съ

    

печалью,

выйдешь

    

радостнымъ,

 

а

   

придешь

    

въ

 

радости,

    

выйдешь

еще

 

веселѣе.

 

Обратишь

 

ухо

 

къ

 

другому,

 

третьему,

 

четвер-

тому

 

и

 

такъ

 

далѣе,

 

всѣ

 

говорить

 

одно

 

и

 

тоже:

    

духовный

человѣкъ,

 

монахъ-подвижникъ...

 

Еще

 

одна

 

черта—говорить:

сострадательный,

   

милосердный

 

былъ,

 

нищелюбецъ

    

до

 

са-

мозабвенія,

   

самъ

 

не

 

имѣетъ,

 

одолжитъ

   

у

 

другого,

 

а

 

про-

сящему

 

подастъ,

 

или

 

коли

 

узнаетъ

 

за

 

человѣкомъ

   

нужду,

навяжетъ

   

нуждающемуся

 

пособіе

 

даже

 

противъ

 

воли".

    

И

умеръ

 

чтителемъ

 

иноческой

 

нестяжательпости....

 

„Слыша

 

со

всѣхъ

 

сторонъ

 

такія

 

однообразный,

 

но

 

проникнутый

  

твер-

дымъ

 

убѣжденіемъ

 

рѣчи,

 

только

 

удивляешься, —продолжаетъ

Преосвященный

  

Никаноръ,—задаваясь

 

вопросомъ:

 

да

   

гдѣ

же

 

пятна

 

солнца,

 

или

  

лучше

 

тихой

 

кроткой

   

луны?

    

Ихъ

не

 

оказывается....

 

Чувствуется

 

одно

 

добро,

 

одно

 

любвеоби-

ліе

 

благого

 

сердца,

 

одна

 

назидательность

 

слова

    

и

   

жизни

Святителя-инока,

 

философа-человѣка" .....

   

Такое

 

общее

   

со-

знаніе.

 

въ

 

которомъ

 

обликъ

 

почившаго

 

Архипастыря

 

Іоанна

такъ

 

тихо,

 

отрадно

 

и

 

глубоко-назидательно

 

отразился,

 

та-

кой

 

гласъ

 

народа

 

о

 

немъ

 

довольно

 

наглядно

 

объясняетъ

 

и

причину

 

народной

 

любви

 

къ

 

нему.

 

Почитала

 

и

 

любила

 

паства

Донская

 

своего

 

Преосвященнаго

 

Архипастыря

 

Іоанна

 

и

 

за

ту

 

любовь,

 

какою

 

возлюбилъ

 

ее

 

и

 

самъ

 

почивгаій.

 

20

 

лѣтъ

своеи

 

жизни

 

почившій

 

Архипастырь

 

посвятилъ

 

Донской

паствѣ,

 

съ

 

терпѣніемъ

 

и

 

кротостію

 

неся

 

тяжелый

 

Архи-

аастырскій

 

крестъ

 

и

 

отдавая

 

всѣ

 

свои

 

силы,

 

опытъ

 

и

 

зна-

нія

 

на

 

благо

 

своей

 

паствы,

 

и

 

за

 

эти

 

двадцать

 

лѣтъ

   

такъ
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-

сроднился

 

съ

 

нею,

 

что

 

и

 

по

 

увольненіи

 

на

 

покой

 

не

 

по-

желалъ

 

уйти

 

отъ

 

нея,

 

избравши

 

своимъ

 

мѣстожительствомъ

бѣдную,

 

глухую

 

и

 

скромную

 

обитель

 

Кременского

 

мона-

стыря

 

Донской

 

епархіи,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

Святѣйшій

Синодъ

 

предлагалъ

 

ему

 

избрать

 

для

 

своего

 

пребыванія

болѣе

 

видный

 

монастырь

 

въ

 

Россіи.

 

Архипастырь,

 

видимо,

и

 

по

 

смерти

 

хотѣлъ

 

пребывать

 

съ

 

своею

 

любимою

 

паствою.

Неудивительно

 

посему

 

и

 

то,

 

что

 

какъ

 

только

 

дошла

 

вѣсть

о

 

кончинѣ

 

почивгааго

 

въ

 

Бозѣ

 

Архіепископа

 

Іоанна

 

до

каѳедральпаго

 

города

 

Новочеркасска,

 

граждане

 

его

 

усилен-

но

 

и

 

настойчиво

 

стали

 

хлопотать

 

предъ

 

Еиархіальнымъ

Начальствомъ

 

о

 

перенесеніи

 

честныхъ

 

его

 

останковъ

 

въ

каѳедральный

 

соборъ.

 

Но

 

перенесете

 

это

 

вынуждены

были

 

отложить

 

до

 

совершенной

 

отдѣлки

 

строившагося

 

тог-

да

 

новаго

 

соборнаго

 

храма.

 

Насколько

 

настойчиво

 

было

желаніе

 

гражданъ

 

г.

 

Новочеркасска

 

видѣть

 

прахъ

 

Архіе-

пископа

 

Іоанна

 

почивающтшъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

городѣ,

объ

 

этомъ

 

можно

 

судить

 

и

 

по

 

тому,

 

что

 

въ

 

1882

 

г.

 

стро-

итель

 

Михайловскаго

 

храма

 

г.

 

Кошкинъ

 

отъ

 

лица

 

почита-

телей

 

Архипастыря

 

вновь

 

возбуждалъ

 

ходатайство,

 

и

 

теперь

уже

 

предъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

о

 

перенесеніи

 

праха

его

 

въ

 

выстроенную

 

имъ

 

церковь.

 

Но

 

не

 

суждено

 

было

исполниться

 

этому

 

желанію

 

гражданъ

 

г.

 

Новочеркасска.

Оно

 

было

 

отклонено.

 

Видимо,

 

не

 

приспѣлъ

 

еще

 

день

 

тор-

жества

 

для

 

почившаго

 

въ

 

Возѣ

 

Архіепископа

 

Іоанна...

 

Мысль

о

 

неренесеніи

 

честныхъ

 

останковъ

 

Преосвященнаго

 

Архипа

 

•

с тыря

 

въ

 

г.

 

Новочеркасскъ

 

сохранялась

 

въ

 

глубинѣ

 

сердецъ

народа

 

и

 

въ

 

послѣдующее

 

время,

 

но

 

не

 

было

 

подходящаго

 

слу-

чая

 

выразиться

 

ей

 

вовнѣ.

 

Но

 

когда

 

возникъ

 

въ

 

настоящемъ

году

 

проектъ

 

перенесенія

 

въ

 

усыиальницу

 

каѳедральнаго

собора

 

праховъ

 

героевъ

 

Дона

 

— графовъ

 

Платова

 

и

 

Орло-

ва-Денисова

 

и

 

гечераловъ

 

Ефремова

 

и

 

Бакланова

 

и

 

нача-

лись

 

приготовленія

 

къ

 

осуществленію

 

этого

 

проекта,

 

стали

раздаваться

 

настойчивые,

 

выходящіе

 

изъ

 

глубины

 

сердца

народнаго,

 

голоса

 

о

 

необходимости

 

во

 

главѣ

 

героевъ

   

До-



—

 

731

  

—

на

    

положить

 

въ

    

усыпальницу

 

каѳедральнаго

    

собора

    

и

прахъ

 

героя

 

духа —Преосвященнаго

 

Іоанна,

 

память

    

коего

благоговѣйно

 

сохранялась

 

и

  

непрестанно

 

жила

 

въ

 

народѣ.

Къ

 

предстоятелю

 

церкви

 

Донской,

   

Высокопреосвященнѣй-

шему

  

Архіепископу

    

Владимиру

   

стали

 

поступать

    

и

    

отъ

духовенства,

 

и

 

отъ

 

паствы

 

заявленія

 

о

 

необходимости

   

воз-

будить

   

ходатайство

 

предъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

   

о

    

пе-

ренесеніи

 

праха

 

благоговѣйно

 

почитаемаго

 

народомъ

 

Архі-

епископа

 

Іоанна

 

изъ

 

Кременского

 

монастыря

 

въ

  

усыпаль-

ницу

 

каѳедральнаго

 

собора

 

и

   

положить

 

его

 

во

 

главѣ

   

ге-

роевъ

 

Дона.

 

Всегда

 

чутко-отзывчивый

 

ко

 

всѣмъ

    

благимъ

пожеланіямъ

 

духовенства

 

и

 

своей

 

паствы.

  

Высокопреосвя-

щеннѣйшій

 

Архипастырь,

 

вполнѣ

 

раздѣляя

 

мысль

   

о

   

бла-

пристойности

 

и

 

благовременности

 

иеренесенія

 

изъ

 

Кремен-

ского

 

монастыря

 

и

 

положенія

 

вмѣстѣ

 

съ

    

прахами

    

выше-

упомянутыхъ

 

героевъ

 

Донскихъ

 

въ

 

усыпальницѣ

 

собора

 

и

праха

 

Архіепископа

 

Іоанна,

 

вошелъ

   

20

 

августа

 

въ

    

пред-

варительное

 

сношеніе

 

по

 

сему

 

вопросу

 

съ

 

г.

   

Войсковымъ

Наказнымъ

 

Атаманомъ

 

войска

    

Донского.

    

По

    

получении

отъ

 

него

 

увѣдомлевія

 

съ

   

изъявленіемъ

    

полнаго

    

согласія

на

 

означенное

 

перенесете,

    

Благостнѣйшій

    

Архипастырь

23

 

августа

 

сдѣлалъ

 

представленіе

 

за

    

Л^

   

21341

     

въ

 

Свя-

тѣйшій

 

Синодъ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

перенести

прахъ

 

бывшаго

 

Донского

 

Архіепископа

    

Іоавна

   

въ

    

усы-

пальницу

 

Новочеркасска^

 

каѳедральнаго

 

собора.

   

Святѣй-

шій

 

Синодъ,

 

указомъ

 

своимъ

  

отъ

 

1

 

сентября

 

за

 

X»

 

11782,

разрѣшилъ

 

перенести

 

4

 

октября

 

сего

 

года

 

и

 

положить

   

въ

усыпальницѣ

   

каѳедральнаго

 

собора

    

вмѣстѣ

   

съ

    

героями

Дона

 

и

 

во

 

главѣ

 

ихъ

 

прахъ

 

всѣми

 

почитаемаго

 

на

   

Дону

бывшаго

 

Архіепископа

 

Іоанна.

 

Его

 

Высокопреосвященство,

по

 

полученіи

 

сего

 

указа

   

Святѣйшаго

 

Синода,

    

командиро-

валъ

 

въ

 

Кременской

 

монастырь

 

члена

 

Донской

   

духовной

Консисторіи

   

протоіерея

 

Симеона

 

Троицкаго

   

и

    

Секретаря

той

 

же

 

Консисторіи

    

Сергія

 

Павловскаго,

   

поручивъ

   

имъ,

въ

 

присутствіи

 

братіи

 

монастыря,

 

раскрыть

 

могилу

   

почи-



-

   

732

 

—

вающаго

 

въ

 

Бозѣ

 

Архіепиекопа

 

Іоанна,

   

извлечь

 

изъ

    

нея

гробъ

 

его

 

и

 

доставить

 

таковой

 

въ

 

г.

  

Новочеркасскъ

 

съ

 

по-

добающею

 

честію

 

по

 

особо

 

составленному

 

на

 

сей

 

предметъ

церемоніалу,

 

отпечатанному

 

въ

 

J\»

 

27

 

Епархіальныхъ

   

Вѣ-

домостей.

 

Командированныя

 

лпца,

 

снабженный

 

отъ

 

г.

 

Вой-

скового

 

Наказнаго

  

Атамана

   

открытыми

 

листомъ

 

и

    

пред-

писаніемъ

 

ко

 

всѣмъ

 

должностнымъ

    

лицамъ

    

области

   

объ

оказаніи

 

имъ

 

содѣйствія,

 

въ

 

чемъ

   

слѣдуетъ,

    

9

    

сентября

выѣхаяи

 

изъ

 

г.

 

Новочеркасска

 

и

 

прибыли

 

въ

  

Кременской

монастырь

 

въ

 

11

   

час.

  

ночи

 

10

 

сентября

    

и,

   

предъявивши

о.

  

настоятелю

 

хмонастыря

 

игумену

 

Аполлинарію

   

указъ

 

Св.
Синода

 

о

 

разрѣшеніи

 

перенести

 

прахъ

   

Архіепископа

    

1о-

анна

 

и

 

основанный

 

на

 

семь

  

указъ

 

Донской

    

Консисторіи

и

 

условившись

 

о

 

времени

 

вскрытія

 

могилы

    

Архіепископа

Іоанна,

 

рішили

 

таковое

 

произвести

 

въ

 

воскресенье,

 

Л

 

сен-

тября,

 

въ

 

12

 

час.

 

дня.

 

Къ

 

этому

 

времени

 

были

  

приглаше-

ны

 

станичные

 

атаманы

 

съ

 

депутатами

 

отъ

 

станицъ

   

Ново-

григорьевской

 

и

 

Кременской.

 

Въ

   

назначенный

   

часъ

 

вос-

креснаго

  

дня

   

была

 

отслужена

   

предъ

  

могилой

    

панихида

при

 

предстоятельствѣ

   

архимандрита

   

Іадора,

   

ставленника

почившаго

 

Архипастыря,

 

и

 

при

 

участіи

   

члена

    

Консисто-

ріи

 

протоіерея

    

Симеона

 

Троицкаго,

   

игумена

    

монастыря,

протоіерея

  

Іоанна

 

Чунихина,

   

Нижне-Чирскаго

    

благочин-

наго,

 

священника

 

Михаила

    

Крылова

 

(послѣдніе

 

оба

  

про-

изводили

 

по

 

указу

 

Консисторіи

 

ревизію

 

монастыря

   

и

    

въ

этотъ

 

день

 

закончили)

 

и

    

всей

    

монашествующей

    

братіи.

Вслѣдъ

 

за

 

симъ,

 

когда

 

былъ

 

удаленъ

 

изъ

   

храма

   

собрав-

щійся

 

въ

 

достаточномъ

   

количеств

 

в

    

народъ,

   

приступлено

было,

 

при

 

помощи

 

рабочихъ

 

и

 

въ

 

присутствіи

 

указанныхъ

выше

 

депутатовъ

 

съ

    

гражданской

 

стороны,

    

къ

 

вскрытію

могилы.

 

Могила

    

Архіепископа

    

находилась

   

за

    

нравымъ

клиросомъ,

 

въ

 

главномъ

 

придѣлѣ

   

храма;

 

надъ

 

ней

    

была

надмогильная

 

плита

 

съ

 

надписью

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

этой

 

мо-

гилѣ

 

почиваетъ

 

прахъ

 

Архіепископа

 

Іоанна,

 

и

 

съ

   

датами

о

 

времени

 

рожденія,

    

архіерейскаго

   

сдуженія

 

въ

    

различ-



—

  

733

  

—

ныхъ

 

епархіяхъ

 

и

 

смерти.

 

По

 

снятіи

 

пола

 

и

 

щебня

 

надъ

могилой,

 

обнаруженъ

 

былъ

 

кирпичный

 

сводчатый

 

склепъ,

каковой

 

и

 

былъ

 

разобранъ.

 

Въ

 

немъ

 

сверхъ

 

гроба

 

находи-

лись

 

сгнившія

 

шелевочныя

 

доски,

 

а

 

подъ

 

ними

 

былъ

гробъ.

 

Гробъ

 

по

 

величинѣ

 

своей

 

и

 

по

 

объему

 

вызвалъ

предположеніе,

 

подтверждавшееся

 

іеродіакономъ

 

Михаи-

ломъ

 

и

 

однимъ

 

изъ

 

рабочихъ,

 

бывшими

 

при

 

погребеніи

святителя,

 

но

 

не

 

оправдавшееся,

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

гробѣ

ѳтомъ

 

долженъ

 

заключаться

 

другой

 

гробъ.

 

Гробъ

 

былъ

обитъ

 

малиновымъ

 

бархатомъ,

 

уже

 

истлѣвшимъ.

 

Когда

 

убѣди-

лись,

 

что

 

это

 

гробъ

 

настоящій,

 

то

 

со

 

всей

 

осторожностью

приступили

 

къ

 

освидѣтельствованію

 

его

 

прочности.

 

Оказа-

лось,

 

что

 

онъ

 

весь

 

цѣлъ,

 

крѣпокъ,

 

хотя

 

по

 

угламъ

 

свер-

ху

 

и

 

снизу

 

нѣсколько

 

поврежденъ

 

гніенізмъ,

 

но

 

безъ

 

нару-

шенія

 

цѣлости

 

его.

 

Стали

 

осторожно

 

подводить

 

полотно

подъ

 

него,

 

слегка

 

приподнимая

 

гробъ

 

съ

 

ногъ.

 

Такихъ

полотнищъ

 

было

 

подложено

 

три

 

во

 

всю

 

ширину

 

его

 

(до

 

3

четвертей

 

арш.

 

каждое)

 

такъ,

 

что

 

весь

 

низъ

 

гроба

 

былъ

захваченъ

 

полотномъ.

 

Гробъ

 

былъ

 

поставленъ

 

на

 

срединѣ

храма

 

на

 

приготовленное

 

возвышеніе,

 

покрытое

 

шелковой

пеленой.

 

При

 

поднятіи

 

и

 

перенесеніи

 

гроба

 

ничего

 

изъ

него

 

не

 

выпадало

 

и

 

самъ

 

гробъ

 

отъ

 

этого

 

не

 

повредился.

Послѣ

 

сего

 

были

 

удалены

 

изъ

 

храма

 

всѣ

 

міряне

 

и

 

мона-

шествующіе,

 

не

 

исключая

 

и

 

іеродіаконовъ.

 

Остались

 

въ

храмѣ

 

только

 

лица,

 

носящія

 

священническій

 

санъ.

 

Насто-

ятель

 

монастыря,

 

облачившись

 

въ

 

ризу

 

и

 

епитрахиль,

 

со-

вершилъ

 

краткую

 

литію

 

при

 

пѣніи

 

присутствующихъ.

 

По-

слѣ

 

троекратнаго

 

поклоненія

 

предъ

 

гробомъ,

 

была

 

при-

поднята

 

крышка

 

и

 

осмотрѣнъ

 

внѣшній

 

видъ

 

Архипасты-

ря,

 

почивающаго

 

во

 

гробѣ.

 

Послѣ

 

осмотра

 

гробъ

 

былъ

обитъ

 

снаружи

 

новымъ

 

бѣлымъ

 

коленкоромъ,

 

на

 

крышкѣ

нашитъ

 

изъ

 

желтаго

 

позумента

 

крестъ,

 

запечатанъ

 

надле-

жащими

 

печатями

 

и

 

съ

 

пѣніемъ

 

„Святый

 

Боже"

 

опущенъ

вновь

 

въ

 

склепъ,

 

который

 

былъ

 

закрыть

 

досками

 

и

 

надъ

ними

  

посланъ

 

полъ.

 

О

 

всемъ

 

вышеизложенномъ

 

былъ

   

со-



—

 

734

 

—

ставленъ

 

надлежащій

 

актъ

 

и

 

донесено

 

было

 

по

 

телеграфу

Высокопреосвященнѣйшему

 

Архіепископу

 

Владимиру.

 

Такъ

закончилось

 

вскрытіе

 

могилы

 

и

 

освидѣтельствованіе

 

гроба

почившаго

 

въ

 

Бозѣ

 

Архіепископа

 

Іоанна.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Посѣщеніе

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвящен-
нѣйшимъ

 

Гермогеномъ,

 

хутора

 

Обливскаго,

 

Ниж-
не-Чирскаго

 

благочинія.
Свѣтлый,

 

солнечный,

 

веселый

 

девь

 

стоялъ

 

19

 

августа —девь

желанваго

 

пріѣзда

 

Иреоевящевнаго

 

Гермогева.

 

Съ

 

самаго

 

раннягѳ

утра

 

было

 

уже

 

замѣтно

 

по

 

улвцамъ

 

движевіе

 

народа;

 

какъ

 

жители

хутора

 

Обливскаго,

 

такъ

 

и

 

пріѣхавшіе

 

съ

 

другпхъ

 

хуторовъ,

 

съ

другихъ

 

сосѣднихъ

 

приходовъ,

 

спѣшатъ

 

ко

 

храму

 

въ

 

своихъ

 

празд-

вичвыхъ

 

одеждахъ

 

встрѣтить

 

дорогого

 

гостя;

 

здѣсь

 

же,

 

возлт»

 

хра-

ма,

 

бѣгаютъ,

 

суетятся

 

озабоченныя

 

дѣти-ученицы

 

местной

 

женской
церковно-прпходской

 

школы,

 

какъ

 

одва,

 

въ

 

своихъ

 

формеввыхъ
платьицахъ,

 

также

 

желающіе

 

иривять

 

Владыку

 

у

 

себя

 

въ

 

школѣ;

яародъ,

 

любовь

 

котораго

 

еще

 

крѣпка

 

къ

 

своимъ

 

Архипастырямъ,
все

 

прибывалъ

 

и

 

оъ

 

каждымъ

 

чаеомь

 

все

 

увеличивался,

 

такъ

что

 

кь

 

9

 

часам ь

 

утра

 

ее

 

только

 

ве

 

вмѣстплся

 

въ

 

церкви,

 

но

 

да-

же

 

не

 

могъ

 

поместиться

 

и

 

въ

 

церковной

 

оградѣ,

 

и

 

многіе

 

стояли

внѣ

 

ея;

 

на

 

лпцахъ

 

всѣхъ

 

замѣтна

 

большая

 

радость.

 

Небольшая,
старая

 

церковь,

 

убраввая

 

по

 

праздничному,

 

освѣщеввая

 

панпкадп-

ломъ

 

и

 

плошками,

 

вся

 

въ

 

жчвыхъ

 

цвѣтахъ

 

и

 

коврахъ,

 

ве

 

смот-

ря

 

на

 

свою

 

ветхость,

 

блестѣла

 

своей

 

чистотой;

 

дорожка,

 

ведущая

отъ

 

вороть

 

ограды

 

до

 

церкви,

 

была

 

усыпана

 

живыми

 

цвѣтами

 

и

устлана

 

коврами, —все

 

это

 

говорило

 

о

 

трудахъ

 

приходскаго

 

па-

стыря

 

и

 

церковваго

 

старосты,

 

попечителей

 

и

 

прихожанъ,

 

говорило

о

 

ихъ

 

горячемъ

 

желаніи,

 

какъ

 

можво

 

лучше,

 

встрѣтить

 

своего

высокаго

 

гостя,

 

слѣдовавшаго

 

изъ

 

хутора

 

Діева

 

въ

 

хуторъ

 

Облив-
скій.

 

Къ

 

этому

 

времени

 

пріѣхало

 

въ

 

Обливскій

 

хуторъ

 

встрѣтить

Его

 

Преосвященство

 

и

 

духовенство

 

сосѣднихъ

 

приходовъ

 

и

 

помо-

литься

 

Богу

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Владыкой

 

о

 

нпспосланіи

 

ему

 

полааго

 

здра-

вія,

 

которое

 

особенно

 

необходимо

 

для

 

его

 

многотрудныхъ

 

путешествій
по

 

епархіи

 

(1248

 

верстъ).

 

Мѣствый

 

причтъ,

 

хоръ

 

и

  

духовенство



—

  

735

 

—

были

 

готовы

 

ко

 

встрѣчѣ.

 

Не

 

долго

 

пришлось

 

ожидать

 

желаннаго

пріѣзда

 

Владыки:

 

мелодичный

 

трезвовъ

 

колоколовъ,

 

раздавшійея
около

 

10

 

часовъ,

 

сообщилъ

 

о

 

въѣздѣ

 

его

 

въ

 

хуторъ.

У

 

воротъ

 

ограды

 

встрѣтилъ

 

Владыку

 

съ

 

хлЪбомъ-солью

 

ху-

торской

 

атаманъ

 

П.

 

А.

 

Калимавовъ

 

съ

 

почетными

 

стариками.

Владыка

 

благословилъ

 

ихъ

 

и

 

милостиво

 

принялъ

 

отъ

 

вихъ

 

хлвбъ-

соль.

 

Въ

 

церкви

 

воцарилась

 

тишина,

 

всѣ

 

сосредоточились

 

на

 

одной
мысли

 

видѣть

 

скорѣе

 

и

 

лучше

 

запечатлѣть

 

въ

 

памяти

 

Милости

 

-

ваго

 

Архипастыря;

 

па

 

встречу

 

ему

 

вышли

 

о.

 

ключарь

 

протоіереж
Захарія

 

Лобовъ,

 

мѣстяый

 

благочинный

 

свящ.

 

М.

 

Врыловъ,

 

свящ,

х.

 

Червышкова

 

В.

 

Діакововъ,

 

свящ.

 

х.

 

Кололовоко-Пристѣвскап?

П.

 

Багаевъ,

 

свящ.

 

х.

 

Нестеркина

 

X.

 

Прозоровскій,

 

х.

 

Трухана
свящ.

 

В.

 

Устиновъ

 

ц

 

х.

 

Чувелева

 

свящ.

 

С.

 

Бурыкинъ

 

и

 

настоя-

тель

 

местной

 

церкви

 

свящ.

 

Г.

 

Грибановскій

 

въ

 

облаченіи,

 

со

 

св.

крестомъ;

 

послѣдній

 

и

 

привѣтствовадъ

 

Владыку

 

приблизительно
такого

 

содержавія

 

рѣчью:

„Преосвящевнѣйшій

   

Владыко,

  

Милостивый

   

Архипастырь

   

к

Отецъ!
Благословите

 

и

 

разрешите

 

сказать

 

Вамъ

 

нисколько

 

словъ.,

какъ

 

главному

 

попечителю

 

о

 

сиасеніи

 

ввѣренной

 

Вамь

 

паствы,

о

 

релпііозномъ

 

и

 

нравственномъ

 

состояніи

 

моихъ

 

прпхожанъ.

 

Мои
прихожане

 

чтугъ

 

св.

 

храмъ,

 

часто

 

посѣщаютъ

 

его,

 

исполняютъ

главный

 

христіанскія

 

обязанности

 

говѣнія,

 

исповѣди

 

и

 

причастія

Св.

 

Таинъ,

 

уважаюгъ

 

своего

 

пастыря,

 

а

 

особенно

 

благоговѣютъ

предъ

 

особами

 

своихъ

 

Архипастырей

 

и

 

съ

 

великою

 

радостью

 

и

любовью

 

встрѣчаютъ

 

Ваше

 

Преосвященство;

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

не

могу

 

скрыть

 

предъ

 

Владыкою

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

мэеиъ

 

прпходт.

 

есть

раскольники,

 

именующіе

 

себя

 

старообрядцами,

 

но

 

они

 

за

 

послѣдніз

годы

 

въ

 

своемъ

 

упорствѣ

 

и

 

ненависти

 

къ

 

Св.

 

Православной

 

Цер-
кви

 

значительно

 

ослабъла

 

и

 

многіе

 

изъ

 

вихъ

 

охотно

 

и

 

съ

 

глубо-
кимъ

 

расположеніемъ

 

обращаются

 

въ

 

лоно

 

православной

 

каѳолк-

ческой

 

Церкви.

 

Есть

 

въ

 

приходѣ

 

и

 

два

 

сектанта-баптиста

 

(иужъ.

и

 

жена),

 

пріѣхавшіе

 

изъ

 

г.

 

Ростова

 

л%ть

 

8

 

тому

 

назадъ.

 

Эта
семья

 

весьма

 

закоснѣлая

 

къ

 

своихъ

 

еретическихъ

 

убѣжденіяхъ

 

я

на

 

нее

 

обращено

 

особенное

 

внимавіе

 

не

 

только

 

мое,

 

но

 

и

 

ввиманіе
мѣстнаго

 

о.

 

благочинваго,

 

окружного

 

миссынера

 

В.

 

П.

 

Бовова

 

■

членовъ

 

миссіонерскаго

 

приходскаго

 

кружка

 

а

 

приняты

 

всѣ

 

не-

обходимыя

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

ядъ

 

этой

 

душепагубной

 

ереси

не

 

разлился

 

по

 

приходу.

 

Считаю

 

долгомъ

 

отъ

 

себя

 

и

 

своихъ

 

при-

хожанъ

    

извиниться

 

предъ

  

Вашимъ

 

Преосвященствомъ

 

въ

   

томъ,.



—

 

736

 

—

что

 

вамъ

 

приходится

 

встрѣчать

 

своего

 

Владыку—дорогого

 

гостя

въ

 

такомъ

 

жалкбмъ,

 

убогомъи

 

маломъ

 

храмѣ;

 

во

 

въ

 

то

 

же

 

время

съ

 

радостью

 

спѣшимъ

 

возвѣстить

 

Вашему

 

Преосвященству

 

о

 

томъ,

что

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

мы

 

приступили

 

исключительно

 

ва

 

нѣстныя

средства

 

къ

 

постройкѣ

 

воваго

 

кврпичнаго

 

большого

 

храма,

 

стоюща-

го

 

ве

 

менѣе

 

50000

 

рублей.

 

Докладывая

 

о

 

семъ,

 

почтительнѣйше

в^освмъ

 

Ваше

 

Преосвященство

 

благословить

 

продолженіе

 

сей

 

по-

стройки

 

и

 

помолиться

 

съ

 

нами

 

Господу

 

Богу

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Онъ,
Всеблагій,

 

во

 

славу

 

Свою

 

и

 

на

 

посрамленіе

 

враговъ

 

церкви

 

уьѣн-

чалъ

 

святое

 

сіе

 

предпріятіе

 

скорымъ

 

и

 

благополучнымъ

 

успѣхомъ.

Внвдп

 

же,

 

Владыке,

 

во

 

св.

 

храмъ

 

сей,

 

помолись

 

за

 

васъ

 

предъ

 

св.

престодомъ

 

алтаря,

 

лрегіодаждь

 

вамъ

 

грѣшвымъ

 

и

 

недостойнымъ
рабамъ

 

свое

 

мудрое

 

Архипастырское

 

и

 

отеческое

 

ваставлевіе,

 

про-

сти

 

паши

 

погрт

 

погости

 

и

 

недостатки

 

и

 

прикрои

 

своей

 

Архипастыр-
ской

 

милостью,

 

благослови

 

вс*хъ

 

васъ

 

свнімъ

 

свитительскимъ

благословеніем 1) ,

 

а

 

мы

 

грѣшвые

 

и

 

недостойные

 

івоей

 

милости

 

бу-
демъ

 

девь

 

п

 

вочь

 

молить

 

Бога

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Оиъ,

 

Милосердый,
за

 

твои

 

отеческіл

 

заботы

 

и

 

попеченія

 

о

 

гпісъ

 

и

 

о

 

пользѣ

 

Св.

Церкви,

 

Царю

 

в

 

отечеству

 

оградилъ

 

твою

 

драгоцввную

 

жизнь

 

ва

мвогія,

 

многіи

 

лѣта".

(Окончаніе

  

будетъ).

Содержаніе

 

неофиціальнаго

 

отдѣла.

Поученіе

 

въ

 

недѣлю

 

20-ю

 

по

 

Пятидесятницѣ. —Отвѣтъ

 

оо.

Абрамову,

 

Ѳеденко

 

и

 

др.—Торжество

 

прославленія

 

святителя

 

Іо-
асафа

 

въ

 

Бѣлгородѣ.—Епархіальная

 

хроника. —Краткія

 

свѣдѣнія

о

 

состоянии

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

на

 

Дону

 

за

 

XVIII

 

вѣкъ.—Рас-
колъ

 

и

 

сектантство. —Перенесете

 

честныхъ

 

останковъ

 

Преосвя-
щеннаго

 

Іоанна,

 

бывшаго

 

Архіепископа

 

Донского,

 

изъ

 

Кременско-
жо>

 

монастыря

 

въ

 

г.

 

Новочеркасскъ. —Посѣщеніе

 

Его

 

Преосвящен-
ствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Гермогеномъ,

 

хутора

 

Обливскаго,
Нижне-Чирскаго

 

благочинія.

Редакторъ

 

неоффиціальнаго

 

отдѣла,

    

преподаватель

 

Семи-

наріи

 

Д.

 

Граціанскій.

Печатать

 

дозволяется.

   

Цензоръ,

 

каѳедральный

 

протоіерей

Николай

 

Кратировъ.

 

Новочеркасскъ.

 

1

 

октября

 

1911

 

года.

Печатано

 

въ

 

„ Частной

 

Донской

 

Типографіи".

  

3

 

октября

  

1911

 

года.



=

 

-ЖИЗНЬ"

 

=
Российское

   

Общество

   

застраховали

 

напита-

ловъ

 

и

 

доходовъ,

 

учрежденное

 

въ

 

1835

 

году.

Наличные

 

капиталы

 

общества

 

составляютъ

 

40,000,000

 

руб.
Придала
теловілмъ

 

it

                                                                     

■». ООО

 

p;

■

У

 

ч,Ч'-

                                                                                          

л

   

Н.ЕООПО-
FmiOCTb

 

:

           

OFb,

 

ЩШРОСЕОЧВ

          

л'ТЪ

    

ішисовъ.
Уп.ь

                                

уммы

 

гн:

                                           

анйчйвае-

істановкѣ

квцдащй

 

страхованія.

Съ

  

1835

 

г.

 

по

 

1909

 

г.

 

включительно

 

общество

   

уплатило

  

по

смергнымъ

 

случаямъ

 

свыше

 

36.000.000

 

руб.

Праі;.:

 

ніо

                      

■

 

ргѣ;

    

по

       

.

                         

t,

 

въ

 

е»

Брошюры,

 

бланки,

    

справки

 

и

 

веякаго

 

рода

   

свѣдѣнія'

 

вы-

л.іи

 

ст-рахованія

 

жи&йй

   

нришшаетъ

ля

 

Донской

 

области

Назарій

   

Мйхайловмчъ

   

ЧЕРЯЧУКИНѴ

Новочеркш

                                                                     

ытъ

 

Ш

 

396ч

АНОНСЪ.

                                                        

аатъ

 

еще

 

слѣдуюпйя

 

стракова-

иія:

 

1.

 

Всякое

 

имущество

   

отъ

   

огня,

   

отъ

 

кражъ

 

и

 

ограоленій.

 

2.

 

Отъ

   

не-

счастныхъ

 

с-

            

'рувнъ

 

рабочихъ

   

и

 

отдѣльиыхъ

 

лицъ.

 

3-

 

Стеколъ

 

и

зері;

                           

[.

 

4.

 

Всякія

 

комбинаців

   

страховакія

 

жизни

   

іі

 

неаеіи,
5.

 

Магаинъ

 

отъ

 

порчи

 

и

 

Полома

 

и

 

отъ

 

убытковъ

 

остановки

 

прѳдпріятш

по

 

случаю

 

ремонта.

 

6.

 

Торговыхъ

 

фивмъ

 

отъ

 

убытковъ

 

при

 

отдачѣ

 

на

прокатъ

 

и

 

продаж!»

 

въ

 

разсрочку.

 

7.

 

Гоетинницъ

 

отъ

 

убытковъ

 

вслѣдстві&

мокражи

 

денегъ

 

и

 

вещей

 

у

 

постояльцевъ.

 

8.

 

Страхование

 

отъ

 

растратъ

кассирами

 

и

 

ввѣряемыхъ

 

имъ

 

суммъ.

 

9

 

Сыраховаиіе

 

выигрышпыхъ

 

билетовь
#«;,->

 

тиража-

 

I"

 

Страхование

 

векселей;

 

отъ

 

неплатежа.

 

П.

 

Страхование

 

до-

лота

 

отъ

 

падежа.

Ііріомъ

 

страхованій

 

на

 

случай

 

смерти

 

отъ

 

холеры,

    

чумы,

    

тифа

 

и

другихъ

 

заразішхъ

 

болѣзней.

Нріемъ

 

порученііі

 

по

 

продажа,

 

шжункѣ

 

и

 

ззлогѵ

 

домовъ

 

п

 

зрмсль.



Поставщик

 

Донского Маріиншго

 

института

HRfTO?!

  

9(

 

ft

 

Y

 

UP

   

TîfTPOBI
Величайшее

 

на

 

югѣ

 

уоосіи

ДЕПО

 

МУЗЫКАЛЬНЫХЪ

 

ИНСТРУМШОВЪ.

*j*

Новочеркасска

 

Московская

 

улица.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

и

 

СКЛАДЪ
t.-

РОЯЛЕЙ
ПІАНИНО

.

 

§.

3

 

H

 

A

 

M

 

Е

 

H

 

II

 

T

 

Ы

 

X

 

Ъ

    

ФАБРИ 1

РУДОЛЬФЪ

   

ИБАХЪ

 

СЫНЪ

   

въ

 

Бариѳнѣ.

 

ЮЛ1Й

 

БЛЮТНЕРЪ

   

въ
-т..ч_ ..... і.

    

п

  

гчммггпт

     

if

    

mnriinm
.

   

;

 

-

      

,ч.

 

і/ъішы

   

Uj

    

П.

    

Ш1

 

іЬДЬІ

   

Ij'

              

-ЦИйроургВ.

ПРИДВОРНЫХЪ

    

ФАБРИКЪ:

#•

 

Мюльоахъ-

 

Бр.

 

ОффенОахеиъ.

 

И-

 

Сжвдтъ

 

?

 

Всгенеръ.

 

Ф-

 

Гейслвръ

 

и

 

ДР<

Америшшя

 

и

 

нѣмещеія

 

фисгармоніи.
ОГРОМНЫЙ

    

ВЫБОРЪ:

п-.

 

ГРАММОФОНОВЪ,

 

ПАТЕФОНОВЪ,

 

двшто-
роннихъ

 

мастинокъ

 

къ

 

нимъ.

^| : :

                  

Ноты

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣдамъ

 

музыки.

й?шт

 

ткшт
Полный

 

иллюстрированный

 

ПРЕПСЪ-КУРАНТЪ

 

и

  

каталоги

 

пла-

стиною,— БЕЗПЛАТНО.
35-15.

M?-*/



3

  

-

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

 

МАГАЗИНЪ

Івііжіщ

         

<-&аджжа

 

Ж1Э
Новочеркасска

 

Московская

 

улица-

ПЕЧИ

    

Грецъ

 

и

 

Прймусъ.

     

Мясорубки.

 

Мопожѳннщы.

    

Мас™б«ікн..
Сачор.іры.

  

Кофейныя

             

[а.

   

СУДЕЙ:

 

содовые

 

я

 

кухонные.

Жй:

 

карманные,

                                      

ЙОЖНЙНЬІ.

    

/КэлѢзішя

ШРОВЫЯ

 

ИЗ.
-■

НПО

 

ВЫЙ

 

и

 

ПОСУДНЫЙ,
столовыя,

 

вясаіія,

 

стваныя.

 

кабиэѳтяыя,

 

гостичаыя.

 

ГОРНЯ-
КИ

 

пи

                                                

ГОРТЛКЙ

 

СІІИРГО

    

и

 

КЕ-

ІНО

 

ЛѵАЛІІ

 

ЛЫШЯ

 

и

 

цринадл.

 

къ

 

наиъ.

 

ПОСУДА:

 

фарфоровая,
фаянсовая,

  

ХРУСТАЛЬ:

    

Баккара,

 

Боішскихъ

   

и

 

Руескахъ

 

фабрнкъ.
эмалыірованаая

 

посуда.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

 

ОТДѢЛЪ:

              

^зой,

 

фаяяеоиой

 

в

 

стеклянной
іітся

 

ВО

 

ВТОРОМЪ

 

Э'ГАЖЪ

 

МАГАЗИНА.
ки,

 

портъ-монэ,

 

порхь-сигары,

 

портфели,

 

ре-

днкюлн.

 

чемоданы,

 

неосесеры

 

и

 

проч.

   

БРОНЗОВЫЕ!

 

чернильные

 

приборы.

Цодсвѣчншс!!

                 

...... Ï

        

^з\южкы,ъ

 

ЩВТКЙ:

 

гояовныя,

 

иоловыя,
ЗЕРКАЛ

                              

іжныя.

 

АЛЬБОМЫ

 

для

 

открытою^

іголинолв
УМ

 

ѵ

 

и

 

проч.

 

товары.

цоятральнаго

 

боя

 

и

 

шомпояъны

              

[ЬВЕГРЫ

 

всѣхъ

 

с:
ВЬ

 

•:

 

ІЮРОХЪ.

 

Все

 

Ьхотнйч
»ЖЙ.

 

РЬЮОЛОВЙЫЯ

 

ПРИ

              

.КІі.

 

въогром--
номъ

 

выб

                        

м)ЧКИ,

 

УДИЛИШ

Оптическій

 

отдѣлъ:

ОЧКИ,

 

ПЕНСНЭ,

 

ЛОРНЕТЫ,

 

ЛУ-
НЫ.

 

БИНОКЛИ:

    

полевые

   

и

 

те-

атральные.

 

Стереоскопы.

  

Барометры,
рмометры.

   

ВОЛШЕБНЫЕ

   

ФО-
іРІГ.

 

ІІикроскоиы.

    

Щ

          

іло-

«ѣрныя.

    

Э*кері

             

)іш.

  

Аршины.

    

ЭЛЕКТРИЧЕШЕ

 

ЗВОНКИ.
Элементы

 

и

 

пр.

ВЫСЫЛКА

 

ОЧЕКЪ

   

ПО

    

РЕЦЕПТАМЪ

   

ОЪ

 

ПЕРВОЙ

 

ПОЧТОЙ-

ИНОГО

 

РОД

 

H

 

НМЪ

   

ТОВАРЪ

 

ВЫСЫЛАЕТСЯ

   

ВЪ

 

ТЩАТЕЛЬНОЙ
УПАКОВКЬ

 

съ

 

наложенвымъ

 

платежомъ.
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^^^=d;=зc=iS^S±=^t==l■E=з^=lS^г^=зt==:SF='^ —it=JE=i

 

t=i=i!=!Sî5

 

£>.

Въ

 

Новочеркасск

 

ка

 

Троицкой

 

площади
щ

ОТКРЫТЫ
ttj

lu

 

епархіальный

 

енладъ

 

и

 

магазйнъ

 

ш

і

                                   

..

        

.....

                   

le
[я

 

продажи

 

церковной

 

утварп,

 

облаченш,

 

парча,

 

гро-

 

п]

,іі

 

бовыхъ

 

приборовъ.

            

.

 

свѣчей.

  

вина,

 

масла,

 

лада-

 

in

; в

                                       

нкй/проч

]}!

 

Ирода'

          

і'ь

 

запроса

 

по

 

ох.-,

ше

 

цѣнъ

I

   

rr11

 

рянимпютея

 

зака;

торговый

 

домъ

 

в.і;

 

ifïfb
ВЪ

 

НОВОЧЕРКАССКЪ.
Главный

 

магазйнъ:

 

ПЛАТОВСКІЙ

 

ПРОСП.,

 

ГОСТИНЫЙ

 

РЯДЪ.
Отдѣленіе:

 

ПЛАТОВСКІЙ

 

ПРОСП.,

 

въ

 

д.

 

ФАСЛЕРА.
ютъ

   

постоянно

    

въ

 

большомъ

 

выборѣ

    

МУЖСКУЮ,

    

Д
СКУЮ

 

и

 

ДЪТСКУЮ

   

6

           

бствепиой,

 

а

 

также

 

лучйшхъ

 

ВАР-
ШАВСКИХЪ.

   

МОСКОВСКИХЪ

 

и

 

другихъ

 

фабрикъ,

   

РЕЗИНС-
ВЬІЯ

 

ГАЛОШИ

  

Россій.

                 

некой

   

мануфактуры

  

и

 

ЕДИН-
СТВЕННАЯ

   

продажа

   

на

 

юр.

  

Новочеркасскъ

 

галошъ

 

Т-ва

 

„KQ-
ЛУМБЪ",

 

который

 

приг

           

учшьми

 

по

 

прочности

 

въ

 

мірѣ

 

га-

лошами.

 

Фирма

 

гарантируетъ

 

хорошее

 

качество

 

ихъ

 

и

 

въ

 

случаѣ

оказавшейся

  

недоброкачественности

 

ЗАМ'ВНЯЕТЪ

   

НОВОЙ

 

ПА-
РОЙ;

 

ДОРОЖНЫЯ

 

ВЕЩИ,

 

КОЖЕВЕННЫЕ

 

ТОВАРЫ,

 

всевозмож-
ны*.

 

ЗАГОТОВКИ

 

и

 

САПОЖНЫЕ

 

ИНСТРУМЕНТЫ.
Â

 

также

   

принимаются

 

ЗАКАЗЫ

 

какъ

 

на

 

обыкновенную,

   

тач

на

 

ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ

 

обувь.

За

 

качество

 

обуви

 

своей

 

работы

 

магазйнъ

 

ручается.

Гг.

    

иногороднимъ

    

покупателямъ

    

товаръ

 

посылается

 

по

іючтѣ

 

и

 

если

  

почему-либо

 

не

 

будетъ

    

подходяшимъ,

    

тс

замѣняется

 

друпшъ

 

немедленно.

Гг.

  

УЧАЩИМСЯ

 

и

   

ДУХОВНЫ'МЪ

  

лицамъ

 

дѣлается

 

на

 

обуви
СКИДКА

 

въ

 

разміьрѣ

 

5%.


