
годъ XLI1I.

Выходятъ

 

три

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(1,

  

11

 

и

 

21

 

ч.).

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-
дакціи

 

„Донскихъ

 

Епархіальн.
Вѣдомостей"

 

въ

 

г.

 

Новочеркас-
ск,

 

при

 

Донской

 

Духовной

 

Кон-
систоріи.

 

Объявления

 

принима-

ются

 

съ

 

платою

 

въ

 

і-іі

 

разъ

 

по

го

 

к.

 

за

 

строку

 

петита,

 

за

 

стра-

ницу

 

з

 

Р>

 

за

 

Ѵг

 

страницы

 

і

 

р.

5о

 

к.,

 

за

 

каждый

 

слѣдующій

 

разъ

по

 

іо

 

к.

 

за

 

строку,

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

страницу

 

и

 

і

 

р.

 

25

 

к.

 

за

 

Ѵг

 

стра-

ницы.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-
скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стей"

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересыл-

кой

 

5

 

Р-

 

5°

 

к -

 

За

 

полгода

 

з

 

Р-

Отдѣльные

 

№№

 

по

 

25

 

к.

 

Заявле-
нія

 

о

 

неполученіи

 

№

 

должны

 

удо-

стовѣряться

 

начальникомъ

 

поч-

товаго

 

отдѣленія,

 

чрезъ

 

которое

получается

 

изданіе.

1

 

ноября

 

1911

 

года.

:Л5

 

$1.

Епархіальныя

 

извѣстія.

t

 

Вакантные

 

мѣста.

СвященническІЯ:

 

при

 

одноклирной

 

церкви

 

поселка

 

Бого-

родтушго,

 

Хоперскаго

 

округа,

 

Преображенскаго

 

благочинія,

съ

 

22-го

 

марта

 

1911

 

года

 

(см.

 

Л;

 

10);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

хут.

 

Новокардаильскаю,

 

Хоперскаго

 

окр.,

 

Преображенскаго

благочинія,

 

съ

 

22-го

 

іюня

 

1911

 

года

 

(см.

 

№

 

19);

 

при

 

одно-

клирной

 

ц.

 

слоб.

 

Краснополья,

 

Хоперсзаго

 

окр.,

 

Правоторовскаго

 

бл.,

съ

 

26

 

іюля

 

1911

 

г.

 

(см.

 

№

 

23;

 

священнику

 

положено

 

жалованья

вмѣсто

 

196

 

руб.

 

294

 

руб.

 

въ

 

годъ);

 

при

 

двухклирной

 

(съ

 

ді-

акономъ)

 

церкви

 

хут.

 

Озерскаю,

 

Казанскаго

 

бдагоч.,

 

со

 

2-го

 

сен-



—

 

482

 

—

тября

 

1911

 

года

 

(см.

 

№

 

26);

 

при

 

одноклирной

 

ц.пос-

 

Алексѣево-

Нагольчинскаго,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Ровенецкаго

 

бл.,

 

съ

 

9

 

сен-

тября

 

1911

 

года

 

(см.

 

№

 

26),

 

и

 

при

 

двухклирной(съ

 

діакопомъ)

ц.

 

ст.

 

Есауловской,

 

2-го

 

Донского

 

окр.,

 

Нижне-Чирскаго

 

бл.,

 

съ

6

 

октября

 

1911

 

г.

 

(см.

 

JV:

 

29),

 

при

 

одноклирной

 

единовѣрческой

ц.

 

х.

 

Морозова,

 

1

 

Донского

 

окр.,

 

Семикаракорскаго

 

бл.,

 

съ

 

30

сент.

  

1911

 

года

 

(см.

 

JV:

 

29).

Вновь

 

отнрывшіяся

 

священническія

 

мѣста:

 

при

 

одноклир-

ной

 

ц.

 

хут.

 

Липовскаго,

 

2

 

го

 

Донского

 

окр.,

 

Качалине каго

 

бл.,

съ

 

21

 

октября

 

1911

 

г.

 

(свѣд.

 

см-

 

въ

 

№

 

18

 

Епархіальп.

 

Вѣдом.

сего

 

года),

 

и

 

при

 

одноклирномъ

 

молитвенномъ

 

домѣ

 

на

 

рудни-

кахъ

 

Франко- Русскаго

 

Общества,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Макѣев

скаго

 

благоч.,

 

съ

 

19

 

октября

 

1911

 

года,

 

земли

 

нѣтъ,

 

жаловапьь

причту

 

отъ

 

Конторы

 

рудника

 

положено

 

824

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квар

тира

 

для

 

священника

 

отъ

 

Конторы

 

рудника,

 

денежна

 

го

 

дохода

 

по-

лучено

 

причтомъ

 

въ

 

1910

 

году

 

1822

 

руб.

 

10

 

коп.,

 

совершено

требъ:

 

крещеній

 

438,

 

браковъ

 

40

 

и

 

ногребеній

 

288,

 

прихожань

муж.

 

пола:

 

759

 

дугаъ,

 

католиковъ

 

12

 

душ.

 

и

 

раскольниковъ

 

3

душ.;

 

въ

 

приходѣ

 

показана

 

церковно-приходская

 

школа,

 

за

 

пре-

подававіе

 

въ

 

которой

 

Закона

 

Божія

 

священвикъ

 

получаетъ

 

300

рублей

 

въ

 

годъ,

 

и

 

при

 

двухклирной

 

ц.

 

ело

 

б.

 

Орѣховой,

 

Усть-

Медвѣдицкаго

 

окр.,

 

Березовскаго

 

бл.,

 

съ

 

27

 

октября

 

1911

 

года

(свѣд.

 

см.

 

въ

 

№

 

25

 

Епарх.

 

Вѣдом.

  

сего

 

года).

ДІанонСКІЯ:

 

при

 

двухклирной

 

ц.

 

слоб.

 

Гуляевки,

 

Усть-Мед-

вѣдицкаго

 

окр.,

 

Глазуновскаго

 

бл.,

 

съ

 

16

 

сентября

 

1910

 

года

(см.

 

JV*

 

27.

 

Діакону

 

сей

 

церкви

 

назначено

 

съ

 

1910

 

г.

 

постоянное

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

147

 

р.

 

въ

 

годъ);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

ел.

Громославки,

 

2

 

Донского

 

окр.,

 

Потемкинскаго

 

бл-,

 

съ

 

10

 

ноября

1910

 

г.

 

(см.

 

J6

 

33);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

слоб.

 

Исаевки- 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.

 

JY»

 

26);

 

при

 

одноклирной

Николаевской

 

ц.

 

ел.

 

Амвросіевки,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Амвросіев-

скаго

 

бл.,

 

съ

 

17

 

сентября

 

1911г.

 

(свѣдѣнія

 

см.

 

въ

 

№

 

27

 

и

 

30);

при

 

двухклирной

 

ц.

 

ст.

 

Казанской,

   

Донецкаго

 

окр.,

   

Кязаискаго



—

 

483

 

—

благоч.,

 

съ

 

24

 

сентября

  

1911

  

года

 

(см.

 

№

 

28);

    

при

 

двухклир

ной

 

Троицкой

 

церкви

  

ст.

  

Семгікаракорской,

    

1-го

 

Донского

 

окр.,

Семикаракорскаго

 

бл.,

 

съ

 

7

 

октября

 

1911

  

г.

 

(см.

 

H

 

29).

ПсалОІУІІДИЧеСКОе

 

при

 

двухклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

Покров-

ской

 

ц.

 

ст.

 

Урюпинской,

 

Хоперскаго

 

окр.,

 

Урюпинскаго

 

благоч.,

съ

  

7-го

 

октября

 

1911

  

года

 

(см.

 

№

 

29).

11.

 

Дѳрѳмѣны

 

по

 

службѣ.

Опредѣлены

 

на

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

къ

 

Николаевской

 

ц.

ст.

 

Константиновской

 

окопчившій

 

курсъ

 

Донской

 

духовной

 

Семи-

наріи

 

Валентинъ

 

Григорьевъ,

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Казачьяго

 

тоже

 

окончив-

іпіп

 

курсъ

 

той

 

же

 

Семинаріи

 

Дмитрій

 

Михайловъ,

 

къ

 

ц.

 

х.

 

Со-

лонцовсгсаго

 

бывгаій

 

воспитанникъ

 

III

 

класса

 

той

 

же

 

Семинаріи

Евгеиій

 

Семенова,

 

къ

 

ц.

 

ст.

 

Верхне-Чирской

 

окончившій

 

курсъ

Новочеркасской

 

миссіоперской

 

школы

 

Ѳеодоръ

 

Евлаховъ,

 

всѣ

 

26

октября

 

1911

 

года,

 

и

 

къ

 

ц.

 

слоб.

 

Даниловки

 

бывшій

 

воспитан-

никъ

 

IV

 

класса

 

Донской

 

духовной

 

Семинаріи

 

Иванъ

 

Кожинъ,
27-го

 

октября

  

1911

  

года.

Назначенъ

 

исправляющимъ

 

должность

 

Сальскаго

 

благочин-

наго

 

священникъ

 

хут.

 

Плетнева

 

Іоавнъ

 

Сахаровъ,

 

21

 

октября

1911

  

пда.

Переиіѣщены:

 

священникъ

 

церкви

 

на

 

рудникахъ

 

Франко-

Русскаго

 

Общества

 

Капитонъ

 

Сутуловъ,

 

для

 

пользы

 

службы,

 

къ

ц.

 

ст.

 

Кочетовспой,

 

19

 

октября

 

1911

 

г.;

 

священники

 

же—хут.

Кутейникова

 

Андрей

 

Яковлевъ

 

и

 

Одигитріевской

 

ц.

 

ст.

 

Аксайской

Ананія

 

Яковлевъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

27

 

октября

 

1911

 

г.;

 

хут.

 

Моисеева

 

Ѳеодоръ

 

Ивинъ

 

и

 

слоб.

 

До-

бринской

 

Викторъ

 

Петренко

 

(назначенный

 

къ

 

сей

 

церкви

 

2 1

октября

 

1911

 

г.),

 

согласно

 

прошенію,

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

26

 

октября

 

1911

 

года;

 

запрещенный

 

діаконъ

 

Іаковъ

 

Царевскій,

по

 

распоряжение

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

19

 

октября

 

1911

 

года

па

 

псалом щпческое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

хут.

 

Кружилина,

 

вмѣсто

 

ц.

слоб.

 

Даниловки

 

(см.

 

№

 

26

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

сего

 

года),

 

хут.

 

Дуд-

ковскаго

 

Андрей

 

Еундрюковъ

 

и

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

хут.

 

Александ-



—

 

484

 

—

ровско-Кундрюческаго

 

Петръ

 

Максимовъ,

 

согласно

 

прошеній,

 

одинъ

на

 

мѣсто

 

другого,

  

28

 

октября

 

1911

 

года.

Рукоположены:

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

В.іадимиромъ,

Архіепископомъ

 

Донскимъ

 

и

 

Новочеркасскимъ,

 

при

 

служеніи:

 

22

октября

 

1911

 

г.

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

во

 

священника

 

къ

 

ц.

 

по-

селка

 

Генеральскій

 

Мостъ

 

окончившій

 

курсъ

 

Донской

 

духовной

Семинаріи

 

Сергѣй

 

Паумовъ

 

и

 

24

 

октября

 

въ

 

церкви

 

ыонастыр-

скаго

 

подворья

 

во

 

священника

 

же

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Оаншенскаго

 

сту-

дента

 

Донской

 

духовной

 

Семинаріи

 

Семенъ

 

Штурбинъ

 

и

 

Прео-

свящепнѣйшимъ

 

Гермогеномъ,

 

Епископомъ

 

Аксайскимъ,

 

при

 

слу-

женіи

 

16

 

октября

 

1911

 

г.

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

во

 

діакона

къ

 

ц.

 

хут.

 

Апанасова

 

окончившій

 

Казанскіе

 

миссіоиерскіе

 

курсы

Яковъ

 

Щепетковъ.

Утверждены:

 

настоятелемъ

 

Архангельской

 

ц.

 

ел.

 

Михай-

ловки

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Тарасовъ,

 

21

 

октября

 

1911

 

года,

 

и

членами

 

Черныше вскаго

 

благочинническаго

 

совѣта

 

на

 

трехлѣтіе

1911 — 1914

 

г.

 

священники:

 

нос

 

ЕГетровско-Куртлакскаго

 

Іоаннъ

Скибинъ

 

и

 

хут.

 

Леонова

 

Владимиръ

 

Терентьевъ

 

и

 

кандидатомъ

къ

 

нимъ

 

священникъ

 

хут.

 

Каргина

 

Виссаріонъ

 

Евсеевъ

 

и

 

вто-

рымъ

 

духовникомъ

 

по

 

Чернышевскому

 

благочинію

 

священникъ

 

ст.

Чернышевской

 

Авраамъ

 

Кривовъ,

 

всѣ

 

19-го

 

октября

 

1911

 

года;

законоучителями:

 

Орѣховскаго

 

народнаго

 

училища

 

священникъ

ел.

 

Орѣховой

 

Іоаннъ

 

Ивановъ',

 

Горинскаго

 

приходскаго

 

училища

священникъ

 

ст.

 

Сергіевской

 

Михаилъ

 

Поиовг,

 

оба

 

24

 

октября

1911

 

года;

 

Дударевскаго

 

приходскаго

 

училища,

 

съ

 

1

 

ноября

1911

 

года,

 

священникъ

 

ц.

 

хут.

 

Дударевскаго

 

Днмитрій

 

Еазмен-

ковъ,

 

28

 

октября

 

1911

 

г.,

 

и

 

Нижне-Минченковскаго

 

приходскаго

училища,

 

съ

 

1-го

 

октября

 

1911

 

г.

 

священникъ

 

хут.

 

Верхне-Теп-

лаго

 

Иавелъ

 

ІОркевскій,

 

29

 

октября

 

1911

 

г.,

 

и

 

въ

 

старостинской

должности:

 

къ

 

ц.

 

ст.

 

Расаопинской

 

войсковой

 

старшина

 

Ананій

Трофимову

 

къ

 

ц.

 

ст.

 

Д)рновской

 

урядникъ

 

Василій

 

Минаевъ,

 

къ

ц.

 

ст.

 

Платовской

 

казакъ

 

Адріанъ

 

Москаленко,

 

къ

 

церкви

 

пос-

Леоново-Тузловскаго

 

крестьянинъ

 

Евфимъ

 

Еравцовъ,

 

къ

 

ц.

 

х.

 

Ти -

ховскаго

 

казакъ

 

Андрей

 

Зеленъковъ,

 

всѣ

 

22

 

октября

 

1911

 

года'

къ

 

церкви

   

хутора

 

Рогожепскаго

   

казакъ

 

Родіонъ

 

Крамарченковъ' 1



—

 

485

 

—

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

ст.

  

Гниловсісой

 

казакъ

 

Георгій

 

Доліовъ,

    

къ

Преполовенской

 

ц

    

той

 

же

 

станицы

 

урядникъ

 

Евгеній

  

Толстовъ,

къ

 

церкви

 

хут.

 

Кременского

 

казакъ

 

Василій

 

Королевъ,

 

къ

 

церкви

пос.

  

Кутейниково

 

Камышинскаго

    

крестьянинъ

   

Иванъ

   

Головковъ,

къ

 

ц.

    

ст.

  

Казанской

    

казакъ

 

Филимонъ

 

Асташевъ,

    

къ

 

ц.

   

хут.

Елкина

 

казакъ

 

Василій

 

Лтътниковъ

   

и

 

къ

 

ц.

  

слоб.

  

Анново-Ребри-

ковой

   

крестьянинъ

 

Дмитрій

 

Василъченковъ,

    

вмѣсто

 

уволившагося

отъ

 

сей

 

должности

 

крестьянина

 

Шамраева,

 

всѣ

 

24

 

октября

 

1911

 

г.,

и

 

въ

 

составъ

 

строительнаго

  

Комитета

 

по

 

постройкѣ

 

предполагае-

мой

  

повой

 

церкви

   

при

  

стапціи

 

Морозовской

 

предсѣдателемъ

 

Ко-

митета

 

священніікъ

 

Александръ

 

Гиляревскгй,

    

казначеемъ

 

Ефимъ

Мыльцевъ

 

и

 

членами:

  

священникъ

 

Михаилъ

 

Рукинъ,

 

псаломщикъ-

діаконъ

 

Николай

 

Ковалевскій,

 

псаломщивъ

 

Матвѣй

 

Захчровъ,

 

Петръ

Хіоповъ,

 

Павелъ

 

и

 

Андрей

 

Неласовы,

  

Ѳедоръ

  

Аѳанасьевъ,

   

Никита

Омилъевъ,

 

Сергій

 

Бѣденко,

  

Василій

 

Чекаловъ,

  

Петръ

 

Аносовъ,

  

Ан-

дрей

 

Лысенко,

 

Ѳома

 

Серединъ,

 

Николай

 

Ледковскгй,

 

Семенъ

 

Мои-

сеенко,

 

Александръ

 

Зеленскій,

 

Захарій

 

Хіугачевъ,

  

Василій

  

Полива-

новъ,

  

Петръ

 

Кошубинъ,

 

Александръ

 

Татаркинъ,

    

Митрофанъ

 

Ко-

шинсковъ,

   

Тимоѳей

 

Пгътуховъ,

    

Ставати

  

Тиваніоти,

    

Владимиръ

Деревенскій,

   

Николай

 

Шестаковъ,

 

Аполлонъ

 

Бабанскѵхъ,

   

Иларі-

онъ

 

Абрамовъ,

    

Тимоѳей

 

Минаееъ

    

и

 

церковный

 

стаіоста

 

Іаковъ

Худомясовъ,

 

всѣ

 

19

 

октября

  

1911

 

г.

Допущены

 

къ

 

преподаванію

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

приходскихъ

училищахъ:

 

Орловскомъ —учитель

 

сег0

 

училища

 

Еѣлоусовъ

 

и

 

въ

Скворцовскомъ

 

учитель —Ламзинъ,

 

оба

 

26

 

октября

  

1911

 

г.

Уволены:

 

отъ

 

законоучительства:

 

согласно

 

прошеній

 

въ

 

Ар-

тановскомъ

 

ириходскомъ

 

училищѣ

 

священникъ

 

ст.

 

Тишанской

 

Ми-

хаилъ

 

Михайловъ,

 

24

 

октября

 

1911

 

года,

 

въ

 

Орловскомъ

 

и

Скворцовскомъ

 

приходскихъ

 

училищахъ

 

священникъ

 

хут.

 

Двой-

новскаго

 

Димитрій

 

Ефремовъ,

 

26

 

октября

 

1911

 

г.,

 

и

 

отъ

 

старо-

стинской

 

должности

 

при

 

ц.

 

хут.

 

Липовскаго

 

урядникъ

 

Тимооей

Алимовъ,

 

согласно

 

прогаенію,

  

22

 

октября

   

1911

  

года.

Освобождены:

 

священникъ

 

пос.

 

Нижне-Тавричанскаго

 

Ми-

хаилъ

 

Котелъниксвъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

отъ

 

исправленія

 

дол-

жности

 

Сальскаго

 

благочинпаго,

    

21

 

октября

   

1911

 

г.;

   

отъ

 

за-
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пятія

 

священничесваго

 

мѣста

 

при

 

ц.

 

хут.

 

Липовскаго

 

священникъ

Черниговской

 

епархіи

 

Михаилъ

 

Корбелецкій,

 

тоже

 

21

 

октября

1911

 

г.,

 

и

 

по

 

болѣзни

 

отъ

 

занятія

 

священническаго

 

мѣста

 

при

ц.

 

слоб.

 

Орѣховой

 

заштатный

 

протоіерей

 

ст.

 

Авсайской

 

Констан-

тин!,

  

Воздвгіженскій,

 

27

 

октября

  

1911

   

года.

Умеръ

 

заштатный

 

священникъ

 

ц.

  

пос.

 

Весело-Грузиновсваго

Арсеній

 

Алексѣевъ,

  

17

 

октября

 

1911

   

г.

Избраны

   

въ

 

составъ

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ.

При

 

церкви

 

хутора

 

Большаго,

 

Глазуновскаго

 

благочинія,

 

членами

попечительства

 

— урядники:

 

Евфимъ

 

Леоеовъ,

 

Іосифъ

 

Мельниковъ,

 

Ти-

мофей

 

Казьминъ,

 

Андрей

 

Буяновъ,

 

Матвѣй

 

Шитовъ,

 

Ѳеодотъ

 

Копы-

ловъ,

 

Макаръ

 

Боксараевъ,

 

Андрей

 

Шибатовъ,

 

казаки:

 

Владимиръ

 

Аки-

мовъ,

 

Максимъ

 

Акимовъ,

 

Павелъ

 

Акимовъ,

 

Терентій

 

Усковъ,

 

Василій

Егуновъ,

 

Матвѣй

 

Кусатовъ

 

и

 

Иванъ

 

Марковъ,

 

на

 

трехлѣтіе

 

1911 —

1914

 

года.

При

 

церкви

 

поселка

 

Кульбакова,

 

предсѣдателѳмъ

 

крестьянинъ

Андрей

 

Полинцовъ

 

и

 

членами

 

4

 

человѣка

 

на

 

трохлѣтіе

 

1911

 

—

 

1913

 

г.

При

 

церкви

 

слободы

 

Большой

 

Крѣпкой,

 

предсѣдателемъ

 

крестья-

нинъ

 

Иванъ

 

Козловъ

 

на

 

трехлѣтіе

 

1911 — 1913

 

г.

При

 

церкви

 

поселка

 

Платово-Ивановскаго,

 

предсѣдателемъ

 

-свя-

щенникъ

 

Гавріилъ

 

Туркннъ

 

и

 

членами

 

7

 

чѳловЬкъ,

 

на

 

трехлѣтіе

1911—1913

 

г.

При

 

церкви

 

поселка

 

Исаево-Крѣпинскаго,

 

предсѣдателемъ

 

кресть-

янинъ

 

Григорій

 

Бариловъ

 

и

 

членами

 

5

 

чоловѣкъ

 

на

 

трехлѣтіе

 

1911

—1913

 

года.

При

 

церкви

 

слободы

 

Голодаевкн,

 

предсѣдателемъ

 

крестьянинъ

Иванъ

 

Черновъ

 

и

 

членами

 

10

 

человѣкъ

 

на

 

трехлѣтіе

 

1911 —1913

 

г.

При

 

церкви

 

поселка

 

Русскаго,

 

Кирсановскаго

 

благочинія,

 

предсѣ-

дателемъ

 

крестьянинъ

 

Косма

 

Ивановъ

 

и

 

членами

 

6

 

человѣкъ,

 

на

 

трех-

лѣтіе

 

1911

 

—

 

1913

 

г.

При

 

церкви

 

поселка

 

Кутейникова- Камышинскаго,

 

предсѣдателемъ

крестьянинъ

 

Яковъ

 

Лыеенковъ

 

и

 

членами

 

8

 

человѣкъ,

 

на

 

трехлѣтіе

1911—1913

 

г.
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При

 

церкви

 

хутора

 

Попова,

 

Березовскаго

 

благочинія,

 

предсѣда-

телемъ

 

Иванъ

 

Мішшнъ,

 

казначеемъ

 

урядннкъ

 

Василій

 

Давыдовъ

 

и

членами

 

8

 

человѣкъ,

 

на

 

трехлѣтіе.

При

 

церкви

 

хутора

 

.Траилиаа,

 

предсѣдателемъ

 

урядникъ

 

Иванъ

Лозоренко

 

и

 

членами

 

7

 

человѣкъ,

 

на

 

трехлѣтіе.

При

 

церкви

 

станицы

 

Трехъ-Островянской,

 

предсѣдателемъ

 

уряд-

никъ

 

Іосифъ

 

Богаевъ

 

на

 

трехлѣтіе.

При

 

церкви

 

хутора

 

Терноваго,

 

Милютинскаго

 

благочипія,

 

пред-

сѣдателемъ

 

урядникъ

 

Георгій

 

Чумаковъ,

 

казначеемъ

 

казакъ

 

Алѳксѣй

Чумаковъ

 

и

 

члеиамн

 

20

 

человѣкъ

 

на

 

трехлѣтіе.

При

 

церкви

 

слободы

 

Ефремовки

 

предсѣдателемъ

 

мѣщанинъ

 

Ми-

хаилъ

 

Пасѣчный.

При

 

церкви

 

хутора

 

Тапилина

 

прѳдсѣдателемъ

 

казакъ

 

Стефанъ

Ѳедоровъ,

 

казначеемъ

 

казакъ

 

Гавріилъ

 

Самсоновъ

 

и

 

членами

 

3

 

чело-

вѣка,

 

на

 

трехлѣтіе

 

1911

 

—

 

1913

 

г.

При

 

церкви

 

слободы

 

Весело

 

Вознесенской

 

предсѣдателемъ

 

священ-

никъ

 

Александръ

 

Агатовъ

 

и

 

членами:

 

священникъ

 

Владимиръ

 

Кирѣ-

евъ

 

п

 

зѳмлевладѣлецъ

 

Алекс

 

вй

 

Иваіювъ

 

Боковъ,

 

на

 

трехлѣтіе

 

1911

—

 

1913

 

года.

При

 

церкви

 

хутора

 

Краснаго,

 

Усть

 

Медвѣдицкаго

 

благочинія,

предсѣдателемъ

 

казакъ

 

Иванъ

 

Куликовъ,

 

казначеемъ

 

казакъ

 

Арефій

Кранивинъ

 

и

 

членами

 

2Л

 

человѣка,

 

на

 

1911

 

годъ.

При

 

церкви

 

хутора

 

Араканцева,

 

предсѣдателемъ

 

казакъ

 

Василій

Марковъ

 

и

 

членами

 

14

 

человѣкъ

 

на

 

1911— 1913

 

г.

При

 

церкви

 

хатора

 

Ясырева,

 

Семикаракорскаго

 

благочинія,

 

пред-

сѣдателемъ

 

священникъ

 

Никита

 

Мнхннъ

 

и

 

членами

 

6

 

человѣкъ,

 

на

трехлѣтіе.

При

 

церкви

 

поселка

 

Мариновскаго,

 

Семикаракорскаго

 

благочинія,

предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Петръ

 

Гиляревскій

 

и

 

членами

 

10

 

чело-

вѣкъ

 

на

 

трехлѣтіе.

При

 

церкви

 

хутора

 

Упорникова,

 

Зотовскаго

 

благочинія,

 

предсѣ-

датѳлемъ

 

священникъ

 

Стефанъ

 

Михайловъ

 

и

 

членами

 

15

 

человѣкъ

 

на

трехлѣтіе

 

1911

 

—

 

1914

 

г.

При

 

Архангельской

 

церкви

   

станицы

 

Добринской

 

председателем'!.
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священникъ

 

Алѳксѣй

 

Стефановъ

 

н

 

казначеемъ

 

ветеринарный

 

фельдшеръ

Адріанъ

 

Голова.

При

 

церкви

 

хутора

 

Кухтачева

 

предсѣдателомъ

 

Петръ

 

Родіоповъ,

казначеемъ

 

Навслъ

 

Родіоновъ

 

и

 

членами

 

7

 

'человѣкъ

 

на

 

трехлѣтіе

1911—1913

 

г.

При

 

церкви

 

хутора

 

Земціва

 

предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Сте-

фанъ

 

Закутскій

 

на

 

трехлѣтіе

 

1911—1913

 

г.

При

 

церкви

 

слободы

 

Нов»селовки,

 

Тарасовскаго

 

блнгочпнія,

 

прод-

сѣдатѳлѳмъ

 

крестьянинъ

 

Вісилій

 

Артемовъ

 

и

 

членами

 

4

 

челоиѣка,

 

на

трехлѣтіо

 

1911 — 1913

 

г.

t ___ ава?і

    

>

Отъ

 

Донской

 

духовной

 

Консисторіи.

По

 

ходатайству

 

Березовскаго

 

б

 

іагочиннаго,

 

священника

 

Вик-

тора

 

Олампіева,

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Владимиромъ,

 

Архі-

еписвономъ

 

Донскимъ

 

и

 

Новочеркасскимъ,

 

18

 

октября

 

1911

 

г.

разрѣшено

 

устроить

 

пастырское

 

собраніе

 

для

 

принятія

 

мѣръ

 

къ

упорядочеиію

 

взаимныхъ

 

отношеній

 

между

 

членами

 

причтовъ

 

Бе-

ре-ювскаго

 

благочинія

 

и

 

устаповленію

 

между

 

ними

 

надлежащего

благочивія,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

возникающія

 

среди

 

член

 

ч въ

 

причта

недоразумѣнія

 

часто

 

до\одятъ

 

до

 

вражды

 

и

 

личныхъ

 

осісорбленій,

особенно

 

со

 

стороны

 

низшаго

 

влира.

 

Октября

 

27

 

дня

 

1911

  

года.

Содержаніе

 

офиціальнаго

 

отдѣла.

Епархіальныя

 

извѣстія.— Отъ

 

Донской

 

духовной

 

Консисторіи.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

Навловскій.

Печатать

 

дозволяется.

   

Цензоръ,

 

каѳедральный

 

протоіерей

Николай

 

Кратировъ.

 

Новочеркасскъ.

 

1

 

ноября

 

1911

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Типографіи".

 

1

 

ноября

  

1911

 

года.



—

 

817

 

—

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвящен-
нѣйшаго

   

Архіепископа

 

Владимира,

   

въ

 

20-ю
I

 

недѣлю

 

(*).

{Лук.

 

7,

 

11—16).

„Не

 

плачь"!...

 

Кто

 

это

 

сказалъ

 

и

 

кому

 

сказано?

 

Сказалъ

 

это

утѣшительное

 

слово

 

Спаситель

 

Христосъ

 

безутѣшной

 

вдовѣ

 

На-

инской.
Господь

 

подошелъ

 

къ

 

воротамъ

 

города

 

Наина

 

въ

 

ту

 

мину-

ту,

 

когда

 

оттуда

 

выходила

 

похоронная

 

процессія.

 

Умершій

 

былъі

какъ

 

говорится

 

въ

 

Евангеліи,

 

единственный

 

сынъ

 

у

 

матери,

 

и

она

 

была

 

вдова".

 

Какую

 

бездну

 

скорби

 

эти

 

слова

 

раскрываютъ

предъ

 

нами!

Единственный

 

сынъ,

 

отнятый

 

у

 

матери-вдовы—что

 

можетъ

быть

 

тяжелѣе

 

этого?

 

и

 

какъ

 

могутъ

 

подобные

 

удары

 

исходить

изъ

 

руки

 

Бога,

 

Всеблагого

 

и

 

Премудраго?

 

Почему

 

смерть

 

не

 

дѣ-

лаетъ

 

лучшаго

 

выбора

 

своихъ

 

жертвъ?

 

почему,

 

оставляя

 

на

 

зем-

лѣ

 

столько

 

существъ

 

безполезныхъ,

 

повидимому,

 

или

 

злыхъ,

она

 

похищаетъ

 

нерѣдко:

 

здѣсь— человѣка,

 

до

 

самоотверженія
преданнаго

 

общему

 

благу,

 

тамъ— единственную

 

опору

 

многочи-

сленной

 

и

 

бѣдной

 

семьи,

 

а

 

тутъ—мать,

 

жизнь

 

которой

 

была

 

не-

обходима

 

для

 

ея

 

дѣтей,

 

и

 

дитя,

 

бывшее

 

утѣхою

 

своей

 

матери?....

Какъ

 

ни

 

непостижимы

 

для

 

насъ

 

подобный

 

распоряженія
Промысла,

 

мы

 

можемъ

 

однако

 

уразумѣть

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

одну

цѣль,

 

скрытую

 

въ

 

нихъ.

Что

 

такое

 

смерть?

 

Это

 

спасительное

 

предостережете,

 

обра-

щенное

 

къ

 

живымъ;

 

голосъ

 

свыше,

 

говорящій

 

намъ,

 

что

 

мы

 

все-

гда

 

должны

 

быть

 

готовы

 

идти

 

на

 

встрѣчу

 

нашему

 

Господу.

 

Но

легко

 

понять,

 

что

 

это

 

предостережете

 

было

 

бы

 

потеряно

 

для

насъ,

 

если

 

бы

 

было

 

очевидно,

   

что

 

смерть

 

щадитъ

 

людей,

   

кото-

СО

 

Сказана

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.
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рыхъ

 

жизнь

 

повидимому

 

необходима

 

для

 

другихъ.

 

Каждый

 

тогда,

считая

 

себя

 

необходимымъ

 

для

 

другихъ,

 

воображалъ

 

бы,

 

что

 

онъ

не

 

подлежитъ

 

еще

 

сему

 

страшному

 

распоряженію.

 

Всякій,

 

кто

имѣлъ

 

бы

 

на

 

рукахъ

 

семью,

 

которую

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

бы

 

про-

кормить,

 

лелѣялъ

 

бы

 

въ

 

мысляхъ

 

предпріятіе,

 

которое

 

предсто-

итъ

 

ему

 

осуществить,

 

думалъ

 

бы,

 

что

 

ему

 

еще

 

не

 

время

 

готовить-

ся

 

къ

 

смерти.

 

Но

 

когда

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

смерть

 

разитъ

 

случайно,

что

 

она

 

такъ

 

же

 

мало

 

щадитъ

 

дитя,

 

какъ

 

и

 

старца,

 

какъ

 

добра-

го,

 

такъ

 

и

 

злого,

 

человѣка

 

нужнаго,

 

какъ

 

и

 

человѣка

 

безполезнаго,

то

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

обязанъ

 

согласиться,

 

что

 

онъ

 

всегда

 

дол-

женъ

 

готовить

 

себя

 

къ

 

смерти

 

и

 

что

 

если

 

смерть

 

застигнетъ

 

его

неготовымъ, —долженъ

 

въ

 

томъ

 

винить

 

себя

 

одного.

Есть

 

слѣдовательно

 

особая

 

мудрая

 

и

 

благая

 

цѣль

 

въ

 

этихъ

распоряженіяхъ

 

Промысла,

 

на

 

первый

 

разъ

 

столь

 

таинственныхъ,

столь

 

неудобопріемлемыхъ

 

для

 

нашего

 

разума

 

и

 

сердца.

Многочисленная

 

толпа,

 

далѣе

 

повѣствуетъ

 

Евангеліе,

 

шла

вмѣстѣ

 

съ

 

бѣдною

 

матерью

 

за

 

гробомъ

 

этого

 

единственнаго

 

сы-

на

 

ея.

 

То

 

были

 

жители

 

города,

 

желавшіе

 

своимъ

 

сочувствіемъ

къ

 

ея

 

горю

 

утѣшить,

 

насколько

 

то

 

было

 

во

 

власти

 

ихъ,

 

глубо-

кую

 

скорбь.

Сочувствіе —прекраснѣйшее

 

изъ

 

выраженій

 

любви:

 

оно

 

одно

доступно

 

всѣмъ

 

людямъ

 

и

 

приложимо

 

ко

 

всѣмъ

 

страданіямъ.

 

Тѣ

даже,

 

которые

 

слишкомъ

 

бѣдны,

 

чтобы

 

помогать

 

другимъ,

 

мо-

гутъ

 

давать

 

имъ

 

свое

 

сочувствіе

 

и

 

молитву,

 

и

 

тѣмъ

 

творить

 

ве-

ликое

 

дѣло.

 

Сочувствіе

 

облегчаетъ

 

страданіе

 

бѣдности

 

столько

же,

 

какъ

 

золото

 

и

 

серебро,

 

и

 

помощь

 

матеріальная

 

всегда

 

на-

столько

 

цѣнна

 

и

 

дѣйствительна,

 

насколько

 

она

 

сопровождается

участіемъ

 

сердца

 

со

 

стороны

 

помогающаго.

 

Есть

 

сверхъ

 

того

 

мно-

го

 

страданій,

 

которымъ

 

сочувствіе

 

одно

 

можетъ

 

доставлять

 

облег-

ченіе.

 

Въ

 

виду

 

утратъ,

 

подобныхъ

 

той,

 

которую

 

понесла

 

Наин-

ская

 

вдова,

 

мы

 

чувствуемъ

 

себя

 

глубоко

 

безсильными;

 

мы

 

не

можемъ

 

возвратить

 

дитя,

 

оплакиваемое

 

ею,

 

не

 

можемъ

 

даже

 

утѣ-

шить

 

ее;

 

и

 

всѣ

 

эти

 

фразы,

 

который

 

обыкновенно

 

говорятъ

 

не- ,

счастнымъ,

 

только

 

усиливаютъ

 

ихъ

 

скорбь,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

усиливается

 

чувство

 

боли

 

физической,

 

когда

 

къ

 

свѣжей

 

ранѣ

_

 

прикасаются

 

неискусною

 

рукою.

 

Но

 

если

 

не

 

въ

 

нашей

 

власти

утѣшить

 

тѣхъ,

 

кого

 

мы

 

видимъ

 

несчастными,

 

мы

 

можемъ

 

прине-

сти

 

несчастнымъ

 

наше

 

сердце,

 

готовое

 

дѣлить

 

съ

 

ними

 

испытаніе;

мы

 

можемъ

 

повергнуться

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

предъ

 

„Богомъ

 

всякія

утѣхи"

 

и

 

просить

 

Его

 

поддержать

 

ихъ.

 

Это

 

сочувствіе,

 

свидетель-
ствуемое

   

несчастнымъ,

   

когда

 

оно

  

дѣйствительно

   

и

   

искренно,
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когда

 

оно

 

не

 

на

   

языкѣ

 

только,

 

но

 

въ

 

сердцѣ,

   

есть

 

лучшее

 

для

нихъ

 

утѣшеніе.

Христосъ

 

Спаситель

 

по

 

Своему

 

человѣчеству

 

обладалъ

 

въ

высочайшей

 

степени

 

сочувсгвіемъ

 

сердца,

 

какъ

 

и

 

всѣми

 

вообще
добродѣтелями

 

человѣчества;

 

посему-то

 

намъ

 

сказано,

 

что

 

при

видѣ

 

этой

 

бѣдной

 

женщины

 

„Онъ

 

сжалился

 

надъ

 

ней".

 

Это

 

со-

страданіе

 

Его

 

къ

 

бѣдной

 

матери,

 

убитой

 

скорбію,

 

послужило

 

по-

водомъ

 

къ

 

совершенію

 

одного

 

изъ

 

чудесъ,

 

наиболѣе

 

поразитель-

ныхъ.

 

Ближайшею

 

причиною

 

чуда

 

было

 

состраданіе

 

Богочеловѣ-

ка

 

къ

 

огорченной

 

матери

 

и

 

желаніе

 

утѣшить

 

ее.

 

Но

 

Іисусъ

 

Хри-
стосъ

 

„вчера,

 

днесь

 

Той

 

же

 

и

 

во

 

вѣки".

 

Какимъ

 

Онъ

 

явилъ

 

Себя

во

 

дни

 

Наина

 

къ

 

этой

 

бѣдной

 

вдовѣ,

 

такимъ

 

нынѣ

 

и

 

во

 

вѣки

Онъ

 

является

 

для

 

всѣхъ

 

скорбящихъ,

 

болѣзнующихъ

 

сердецъ.

Его

 

любовь

 

и

 

Его

 

могущество

 

не

 

всегда

 

проявляютъ

 

себя

 

однимъ

и

 

тѣмъ

 

же

 

образомъ;

 

но

 

что

 

нужды,

 

если

 

эта

 

любовь

 

и

 

это

 

мо-

гущество

 

всегда

 

одни

 

и

 

тѣже!

 

Бѣдныя

 

сердца,

 

плачущія

 

надъ

гробомъ

 

или

 

могилою

 

близкихъ

 

своихъ!

 

Христосъ

 

не

 

придетъ

немедленно

 

возбудить

 

ихъ

 

для

 

насъ,

 

какъ

 

Онъ

 

возбудилъ

 

нѣко-

гда

 

сына

 

вдовы

 

Наинской, —еще

 

не

 

пришла

 

минута

 

для

 

того;

 

но

Онъ

 

имѣетъ

 

другія

 

средства

 

утѣшить

 

васъ.

 

Онъ

 

можетъ

 

напол-

нить

 

пустоту,

 

образовавшуюся

 

въ

 

нашемъ

 

сердцѣ

 

Своею

 

любо-

вію;

 

Онъ

 

можетъ

 

придти

 

занять

 

мѣсто

 

Самъ

 

въ

 

немъ

 

и

 

прине-

сти

 

вамъ

 

Своимъ

 

присутствіемъ

 

благословеніе

 

духовное

 

и

 

вѣчное,

въ

 

тысячу

 

разъ

 

болѣе

 

драгоцѣнное,

 

чѣмъ

 

земныя

 

радости,

 

кото-

рыхъ

 

вы

 

ожидали.

 

Предоставьте

 

Ему

 

избрать

 

способъ

 

утѣшить

васъ

 

и

 

будьте

 

увѣрены,

 

что

 

Онъ

 

изберетъ

 

всегда

 

лучшій,

 

чѣмъ

тотъ,

 

какой

 

вы

 

избрали

 

бы

 

сами.

„И

 

Господь

 

сжалился

 

надъ

 

нею

 

и

 

сказалъ

 

ей:

 

не

 

плачь"!

Это

 

не

 

значитъ,

 

чтобы

 

Онъ

 

такъ

 

говорилъ

 

ей:

 

„откажись

 

отъ

своей

 

природы,

 

перестань

 

быть

 

женщиной

 

и

 

матерью";

 

но

 

Онъ
хочетъ

 

сказать

 

ей

 

тѣмъ:

 

„бѣдная

 

мать!

 

утѣшься;

 

Я

 

намѣренъ

 

осу-

шить

 

твои

 

слезы

 

въ

 

самомъ

 

источнике

 

ихъ".

„И

 

подошедъ,

 

прикоснулся

 

къ

 

одру;

 

несшіе

 

остановились,

и

 

Онъ

 

сказалъ:

 

юноша,

 

тебѣ

 

говорю,

 

встань"!

 

Мать,

 

слыша

 

этотъ

кроткій

 

и

 

сладостный

 

призывъ,

 

обращенный

 

къ

 

этому

 

тѣлу,

 

уже

лишенному

 

жизни,

 

она,

 

быть

 

можетъ,

 

припомнила

 

то

 

счастливое

время,

 

когда

 

она

 

подобными

 

же

 

словами

 

будила

 

отъ

 

сна

 

своего

сына,

 

и

 

быть

 

можетъ

 

при

 

этомъ

 

сближеніи

 

она

 

почувствовала

новый

 

приливъ

 

скорби

 

и

 

сказала

 

себѣ

 

съ

 

грустью,

 

что

 

увы!

 

сынъ

ея

 

уже

 

не

 

отзовется

 

теперь

 

ни

 

на

 

какія

 

призывы.

 

Если

 

таковыя

были

 

мысли

 

ея,

 

она

 

должна

 

была

 

скоро

 

разубѣдиться

  

въ

   

нихъ.
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При

 

звукахъ

 

сего

 

сладостнаго

 

и

 

вмѣстѣ

 

могущественнаго

 

голоса,

она

 

видить

 

это

 

тѣло,

 

столь

 

любимое

 

ею,

 

пробуждающимся

 

отъ

сна

 

смертнаго,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

оно

 

пробуждалось

 

нѣкогда

отъ

 

сна

 

обыкновеннаго;

 

теплота

 

жизненная

 

снова

 

входитъ

 

въ

 

эти

окоченѣвшіе

 

члены;

 

кровь

 

снова

 

начинаетъ

 

свое

 

обычное

 

теченіе
въ

 

жилахъ;

 

глаза

 

открываются

 

и,

 

что

 

еще

 

таинственнѣе,

 

душа

возвращается

 

изъ

 

неизвѣстнаго

 

обиталища,

 

куда

 

она

 

была

 

восхи-

щена;

 

могущественное

 

слово

 

Христа

 

низводить

 

ее

 

въ

 

ея

 

преж-

нее

 

жилище;

 

мертвый

 

возстаетъ

 

и

 

начинаетъ

 

говорить.

 

Было

 

бы
напрасно

 

изобразить,

 

что

 

должно

 

было

 

происходить

 

въ

 

сердцѣ

матери

 

въ

 

эти

 

минуты.

Чудо

 

воскресенія

 

сына

 

вдовы

 

Наинской

 

служитъ

 

неопровер-

жимымъ

 

доказательствомъ

 

весьма

 

важной

 

истины,

 

какова

 

истина

будущего

 

всеобщаго

 

воскресенія

 

мертвыхъ.

 

Таже

 

сила,

 

которая

вызвала

 

вторично

 

къ

 

жизни

 

сына

 

вдовы,

 

можетъ

 

воззвать

 

такимъ

же

 

образомъ

 

къ

 

жизни

 

и

 

милліоны

 

милліоновъ

 

людей,

 

уснувшихъ

сномъ

 

смерти

 

въ

 

теченіе

 

семи

 

тыслчъ

 

лѣтъ.

 

,,Я ;',

 

сказалъ

 

Господь,

„воскрешеніе

 

и

 

жизнь.

 

Мнѣ

 

дана

 

всякая

 

власть

 

на

 

небѣ

 

и

 

на

землѣ"

 

(Матѳ.

 

28,

 

18).

 

Эта

 

сила

 

всегда

 

одинакова:

 

ни

 

разстояніе,
ни

 

время

 

ничего

 

не

 

отнимаютъ

 

у

 

ней.

 

„Христосъ

 

вчера,

 

днесь

Той

 

же

 

и

 

во

 

вѣки"

 

(Евр.

 

13,

 

8).

Будущее

 

всеобщее

 

воскресеніе

 

людей

 

—

 

какой

 

обильный
источникъ

 

утѣшенія

 

представляетъ

 

для

 

сердецъ,

 

удрученныхъ

скорбію,

 

эта

 

великая

 

истина!

Сильные

 

вѣрою

 

въ

 

нее,

 

мы

 

можемъ

 

отнынѣ

 

предвкушать

вѣчное

 

единеніе

 

съ

 

нашими

 

родителями,

 

братьями,

 

сестрами,

 

со

всѣми

 

кровными

 

нашими

 

и

 

близкими

 

сердцу.

 

Когда

 

случается

умереть

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ

 

одному

 

изъ

 

тѣхъ

 

существъ,

 

которыхъ

жизнь

 

занимала

 

такъ

 

много

 

мѣста

 

въ

 

нашей,

 

мы

 

съ

 

ужасомъ

созерцаемъ

 

тогда

 

эту

 

торжественную

 

и

 

таинственную

 

печать,

которую

 

смерть

 

налагаетъ

 

на

 

лицо

 

человѣческое:

 

эти

 

черты,

нѣкогда

 

столь

 

оживленныя,

 

теперь

 

какъ

 

бы

 

окаменѣвшія

 

и

 

едва

узнаваемыя;

 

эти

 

уста,

 

недавно

 

столь

 

привѣтливыя

 

или

 

столь

краснорѣчивыя,

 

теперь

 

нѣмыя

 

и

 

неподвижныя;

 

въ

 

виду

 

этого

 

не-

сокрушимаго

 

молчанія

 

и

 

этой

 

торжественной

 

неподвижности

 

мы

испытываемъ

 

непреодолимое

 

желаніе

 

поднять

 

завѣсу

 

смерти;

наше

 

сердце

 

ищетъ

 

тоскливо

 

какого-либо

 

знака

 

свыше,

 

луча

 

свѣ-

та

 

изъ

 

міра

 

грядущаго,

 

голоса

 

съ

 

неба,

 

чтобы

 

сказать

 

намъ

тихо,

 

но

 

внятно:

 

„тотъ,

 

кого

 

ты

 

оплакиваешь,

 

живъ".

 

Но

 

тщетно:

этотъ

 

знакъ

 

свыше

 

не

 

приходить,

 

никакой

 

лучъ

  

не

   

проникаетъ
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сквозь

 

завѣсу,

   

никакой

 

голосъ

 

не

   

слышится,

    

никакого

   

отвѣта

не

 

дается

 

нашему

 

сердцу.

Въ

 

эти

 

минуты

 

оставимъ

 

комнаты

 

печали

 

и

 

переселимся

мысленно

 

къ

 

городскимъ

 

вратамъ

 

Наина:

 

вернемся

 

чрезъ

 

рядъ

19

 

вѣковъ

 

къ

 

этому

 

возвышенному

 

зрѣлищу,

 

прислушаемся

 

къ

этимъ

 

словамъ,

 

выходящими

 

изъ

 

устъ

 

Іисуса:

 

„юноша,

 

тебѣ

 

го-

ворю,

 

встань",

 

вмѣшаемся

 

въ

 

эту

 

толпу,

 

растроганную

 

при

 

видѣ

сего

 

зрѣлища

 

и

 

при

 

звукѣ

 

словъ

 

сихъ

 

восклицавшую:

 

„Богъ

 

по-

сѣтилъ

 

народъ

 

свой,

 

великій

 

пророкъ

 

возсталъ

 

между

 

нами" —

и

 

мы

 

поймемъ

 

тогда,

 

что

 

наши

 

умершіе

 

живы

 

и

 

что

 

нѣкогда

 

мы

такъ

 

же

 

найдемъ

 

ихъ,

 

какъ

 

эта

 

счастливая

 

мать

 

нашла

 

своего

сына.

 

Мы

 

припомнимъ

 

тогда,

 

что

 

три

 

раза

 

въ

 

течете

 

Своей

 

зем-

ной

 

жизни

 

Господь

 

разрушилъ

 

дѣло

 

смерти

 

и

 

что

 

Онъ

 

Самъ

возсталъ

 

изъ

 

гроба,

 

явившись

 

„начаткомъ

 

умершихъ",

 

предтечею

ихъ

 

будущаго

 

воскресенія.

Озаренные

 

симъ

 

упованіемъ

 

вѣры,

 

мы

 

вернемся

 

тогда

 

безъ
страха

 

и

 

смущенія

 

къ

 

смертнымъ

 

останкамъ

 

нашихъ

 

близкихъ,

чтобы

 

вознести

 

молитву

 

о

 

душахъ

 

ихъ;

 

мы

 

пойдемъ

 

тогда

 

и

 

по-

ложимъ

 

цвѣты

 

на

 

ихъ

 

могилы

 

въ

 

полной

 

увѣренности,

 

что

 

они

сами

 

нѣкогда

 

выйдутъ

 

изъ

 

земли,

 

какъ

 

живые

 

неувядающіе

 

цвѣ-

ты;

 

мы

 

вполнѣ

 

уразумѣемъ

 

тогда,

 

что

 

смерть

 

для

 

вѣрующаго

есть

 

вѣстница

 

любви

 

Божіей,

 

и

 

гробъ —узкія

 

врата,

 

коими

 

онъ

входитъ

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную.

Будемъ

 

же

 

ждать

 

съ

 

полнымъ

 

упованіемъ

 

вѣры

 

блаженнаго

единенія

 

нашего

 

въ

 

вѣчности,

 

и

 

всякій

 

разъ,

 

какъ

 

мы

 

теряемъ

здѣсь

 

кого-либо

 

изъ

 

близкихъ

 

нашихъ,

 

будемъ

 

говорить

 

въ

 

душѣ

словами

 

Давида,

 

который

 

онъ

 

сказалъ

 

о

 

сынѣ

 

своемъ,

 

взятомъ

 

у

него

 

Богомъ:

 

„онъ

 

не

 

придетъ

 

ко

 

мнѣ,

 

но

 

я

 

пойду

 

къ

 

нему".

-
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сказанное

 

на

 

литургіи

 

4

 

октября

 

въ

 

ка-

ѳѳдральномъ

 

соборѣ

 

по

 

случаю

 

пере-

несенія

 

останковъ

 

^рхіѳпископа

 

Иоанна
и

 

Донскихъ

 

героѳвъ

 

въ

   

усыпальницы

при

 

соборѣ.

„Блаженны

 

мертвые,

 

умирающге

 

о

Господѣ.

 

Они

 

успокоются

 

отъ

 

трудовъ

своихъ

 

и

 

дѣла

 

ихъ

 

идутъ

 

вслѣдъ

 

за

 

ними"

(Апок.

 

13,

 

14).

1

 

Гѳ

 

исаолняются

 

ли

 

нынѣ,

 

братіе,

 

эти

 

пророчѳскія

 

слова

 

Тайно-

зрителя-Ааостола

 

во

 

очію

 

наша?

 

Величественный

 

соборъ

 

во

 

вмѣщаетъ

въ

 

себя

 

сыновъ

 

и

 

жителей

 

Тахаго

 

Дона,

 

собравшихся

 

вокругъ

 

сихъ

гробовъ,

 

чтобы

 

отдать

 

послѣднюю

 

дань

 

благодарной

 

любви

 

тѣмъ,

 

кто

нынѣ

 

съ

 

радостію

 

взираѳтъ

 

съ

 

небесъ

 

на

 

наше

 

молитвенное

 

торжество,

какъ

 

признаніе

 

высокихъ

 

заслугъ

 

почившихъ

 

предъ

 

потомствомъ.

Здѣсь,

 

подъ

 

сводами

 

собора,

 

заложеннаго

 

сто

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

однимъ

 

изъ

 

нихъ,

 

въ

 

приготовленвыхъ

 

любовію

 

благодарныхъ

 

потом

 

•

ковъ

 

могилахъ,

 

успокоются,

 

послѣ

 

долгихъ

 

трудовъ

 

и

 

скитаній,

 

вѣч-

нымъ

 

сномъ

 

ихъ

 

много

 

потрудившіяся

 

при

 

жпзви

 

тѣла,

 

нынѣ

 

обрѣ-

тающіе

 

сѳбѣ

 

достойное

 

жилище

 

на

 

горячо

 

ими

 

любимой

 

при

 

жизни

и

 

благодарной

 

къ

 

ихъ

 

памяти

 

по

 

смерти

 

родипѣ.

 

Съ

 

этого,

 

достопа-

мятнаго

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

Доиа,

 

дия

 

церковное

 

моленіе

 

соборнаго

 

клира

„о

 

приснопамятныхъ

 

отцѣхъ

 

и

 

братіяхъ,

 

здѣ

 

лежащихъ"

 

навсегда

объединяется

 

въ

 

сознаніи

 

богомольцевъ

 

съ

 

молптвенвымъ

 

поминовеніемъ

вѣчнопамятнаго

 

и

 

любпмаго

 

Дономъ

 

Архипастыря

 

Іоанна

 

и

 

достопа-

мятныхъ

 

героевъ—сыповъ

 

Тихаго

 

Дона

 

рабовъ

 

Божіихъ

 

боляръ

 

Матѳея

и

 

Василія,

 

Іоанна

 

и

 

Іакова;

 

объ

 

нихъ

 

будѳтъ

 

ежедневно

 

возноситься

здѣсь

 

безкровная

 

жертва

 

Того

 

Агнца

 

Божія,

 

заповѣдь

 

Коего

 

о

 

любви

до

 

смерти

 

за

 

други

 

своя

 

исполнили

 

при

 

жизни

 

нынѣ

 

почпвающіе

 

сре-

ди

 

насъ

 

своимъ

 

прахомъ

 

дорогіе

 

покойники.
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Поистивѣ

    

сбылись

 

слова

 

Апостола

 

любви:

 

„Блаженны

  

мертвые,

умирающіе

 

о

 

Господѣ".

  

Память

 

ихъ

 

въ

 

родъ

 

и

 

родъ!

Но

 

не

 

умрутъ,

 

а

 

уповаемъ,

 

на

 

разстояніи

 

временъ

 

еще

 

ярче

 

и

 

силь-

нѣе

 

булутъ

 

сіять

 

намъ,

 

потомкамъ,

 

вѣчно

 

памятныя

 

дѣла

 

въ

 

Бозѣ

 

по-

чившихъ

 

героевъ

 

славы,

 

ибо,

 

по

 

слову

 

Апостола,

 

„дѣла

 

ихъ

 

идутъ

вслѣдъ

 

за

 

ними";

 

плодами

 

ихъ

 

трудовъ

 

строилась,

 

крѣпла

 

и

 

росла

 

Дон-

ская

 

земля,

 

и.

 

вмѣсто

 

слѳзъ,

 

печали

 

и

 

воздыханія,

 

видъ

 

этихъ

 

гро-

бовъ

 

неудержимо

 

влечетъ

 

наше

 

сердце

 

къ

 

чувству

 

благодаревія

 

Богу

за

 

ихъ

 

подвиги,

 

коими

 

прославлено

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

всего

 

міра

 

Хри-

столюбивое

 

и

 

побѣдоносное

 

войско

 

Донское!

Невозможно

 

въ

 

краткомъ

 

словѣ,

 

посвященномъ

 

памяти

 

столькихъ

героевъ

 

труда,

 

перечислить,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

достойно

 

прославить

 

всѣ

многоразличные

 

подвиги,

 

побѣды

 

и

 

заслуги,

 

оказанные

 

почившими

 

въ

своей

 

жизни

 

многотрудной,

 

полной

 

скорбей,

 

испытаній

 

и

 

ежедневной

близости

 

смерти.

 

Но

 

въ

 

этомъ,

 

думаемъ,

 

нѣтъ

 

и

 

необходимости,

 

ибо

благодарные

 

потомки

 

самымъ

 

фактомъ

 

перенесенія

 

ихъ

 

праха

 

въ

 

вой-

сковой

 

соборъ

 

свидѣтельствуютъ

 

предъ

 

всѣмъ

 

міромъ,

 

какъ

 

довцы

умѣютъ

 

помнить,

 

чтить

 

и

 

любить

 

героевъ

 

войны

 

и

 

своего

 

любимаго

Архипастыря.

 

Но

 

чувствуется

 

потребность

 

въ

 

цѣляхъ

 

воспитательныхъ

напомнить

 

и

 

выяснить

 

молодому

 

поколѣнію

 

Дона,

 

нашей

 

надеждѣ

 

па

лучшее

 

будущее,

 

тѣ

 

вѣчно-живые

 

родники

 

истинпаго

 

героизма,

 

изъ

коихъ

 

эти

 

герои

 

черпали

 

свои

 

богатырскія

 

силы

 

для

 

совершенія

 

неуто-

мимыхъ

 

нодвиговъ

 

и

 

для

 

пѳренесенія

 

выпадавшихъ

 

на

 

долю

 

ихъ

 

скорбей!

Первымъ

 

и

 

главнымъ

 

источникомъ

 

героизма

 

сыновъ

 

Тихаго

 

Дона

всегда

 

была

 

и,

 

уповаемъ,

 

впредь

 

будетъ

 

вѣра

 

православная,

 

отеческая.

Рожденные

 

отъ

 

богобоязненныхъ

 

родителей,

 

привыкшихъ

 

жизнь

 

свою

подчинять

 

волѣ

 

Божіей,

 

прославляемые

 

нынѣ

 

герои

 

Дона

 

съ

 

дѣтства

впитывали

 

въ

 

себя

 

духъ

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

и

 

послушанія

 

святой

 

Церкви.

При

 

вѣрѣ

 

въ

 

Божіе

 

провидѣніе

 

о

 

человѣкѣ,

 

при

 

упованіи,

 

что

 

смерть

нѳ

 

страшна,

 

ибо

 

„чаю

 

воскрѳсенія

 

мѳртвыхъ" — было

 

общимъ

 

ихъ

 

вѣ-

рованіемъ,

 

они

 

въ

 

счастьи

 

побѣды

 

были

 

скромны

 

и

 

въ

 

несчастьи

 

умѣ-

ли

 

тѳрпѣть,

 

и

 

смерти

 

не

 

боялись,

 

ибо

 

привыкли

 

честь

 

цѣнить

 

выше

жизни,

 

но

 

готовы

 

были

 

каждую

 

минуту

 

предстать

 

предъ

 

лице

 

Нѳли-

цепріятнаго

 

Судіи,

 

съ

 

сознаніемъ

 

выполвеннаго

 

долга

 

предъ

 

Богомъ

и

 

родиной.

    

Доистинѣ,

 

блаженны

 

мертвые,

 

умирающіе

 

о

 

Господѣ.
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Другимъ

 

источникомъ

 

великихъ

 

дѣлъ,

 

совершенныхъ

 

героями

 

Дона,

была

 

ихъ

 

горячая

 

любовь

 

къ

 

Царямъ-

 

Помазанникамъ

 

Божіпмъ.

 

Вы-

росшихъ

 

въ

 

атмосферѣ

 

безпредѣлыюй

 

преданности

 

царелюбиваго

 

каза-

чества

 

своимъ

 

Государямъ,

 

они,

 

уходя

 

рано

 

изъ

 

родного

 

гнѣзда

 

на

Царскую

 

службу,

 

уносили

 

въ

 

своихъ

 

сердцахъ

 

отцовское

 

наставленіе:

„служить

 

вѣрою

 

и

 

правдою

 

Царю-Батюшкѣ",

 

и

 

этотъ

 

твердо

 

усвоен-

ный

 

завѣтъ

 

дѣлалъ

 

ихъ

 

безпрекословны.ѵш

 

исполнителями

 

воли

 

Царской,

готовыми

 

съ

 

радостію

 

положить

 

душу

 

свою

 

за

 

горячо

 

любимаго

 

Монар-

ха.

 

И

 

ие

 

замѣчательпое

 

ли

 

совпадете,

 

что

 

мы

 

чествованіе

 

героевъ

Дона

 

совершаемъ

 

въ

 

тотъ

 

именно

 

день,

 

4

 

октября,

 

когда

 

въ

 

„битвѣ

народовъ"

 

при

 

Лейпцигѣ

 

двое

 

изъ

 

нихъ,

 

увидя

 

опасность

 

для

 

жизни

Государя,

 

увлекли

 

за

 

собой

 

лейбъ-казачій

 

полкъ

 

въ

 

блестящую

 

атга-

ку

 

противъ

 

французовъ,

 

обезсмертившую

 

ихъ

 

имя.

 

Но

 

и

 

вся

 

жизнь

героевъ

 

Дона

 

безраздѣльно

 

была

 

посвящена

 

благу

 

отечества,

 

которое

воплощалось

 

для

 

нихъ

 

въ

 

лицѣ

 

Государя

 

Императора.

Не

 

богаты

 

были

 

прославляемые

 

нынѣ

 

сыны

 

Тихаго

 

Дона

 

книж-

нымъ

 

образованіемъ.

 

Даже

 

при

 

благопріятныхъ

 

условіяхъ

 

родовитаго

ироисхожденія

 

они

 

мало

 

были

 

обучаемы

 

наукамъ

 

въ

 

юности,

 

а

 

объ

одномъ

 

изъ

 

нихъ

 

извѣстно,

 

что

 

онъ

 

въ

 

дѣтствѣ

 

былъ

 

бѣднякомъ

 

и

 

гра-

мотѣ

 

выучился

 

уже

 

на

 

службѣ.

 

Но

 

этотъ

 

недостатокъ

 

книжнаго

 

обра-

зованія

 

обильно

 

восполнялся

 

въ

 

нихъ

 

тѣми

 

живыми

 

преданіями

 

боевой

старины,

 

какими

 

была

 

полна

 

исторія

 

родного

 

Дона;

 

этими

 

уроками

прошлаго

 

воспитывался

 

въ

 

нихъ

 

духъ

 

благороднаго

 

соревнованія,

 

если

не

 

превзойти,

 

то

 

сравняться

 

съ

 

подвигами

 

казачества

 

времѳнъ

 

„Азов-

скаго

 

сидѣнія",апрійдя

 

къ

 

сознанію

 

пользы

 

научнаго

 

образованія,

 

они

старались

 

чтеніемъ

 

и

 

изученіеаъ

 

военной

 

исторіи

 

пополнить

 

свои

 

воен-

ный

 

знанія,

 

соединяя

 

такимъ

 

образомъ

 

пользу

 

науки

 

съ

 

живымъ

 

прак-

тическимъ

 

опытомъ.

Но

 

лучшею

 

школою

 

для

 

нихъ

 

въ

 

воѳнномъ

 

дѣлѣ

 

безспорно

 

была

сама

 

боевая

 

жизнь

 

казака,

 

начинавшаго

 

свою

 

службу

 

въ

 

14

 

— 16

 

лѣтъ

въ

 

званіи

 

рядового,

 

и

 

на

 

себѣ

 

научавшагося

 

сносить

 

всѣ

 

тягости

 

воен-

наго

 

дѣла,

 

чтобы

 

научиться

 

„быть

 

строгимъ

 

къ

 

сѳбѣ

 

и

 

снисходитель-

нымъ

 

къ

 

подчиненнымъ".

 

Выросши

 

въ

 

этой

 

атмосфѳрѣ

 

простого

 

казачья-

го

 

быта,

 

пропитавшись

 

съ

 

дѣтства

 

понятіями

 

своихъ

 

соратниковъ,

сроднившись

 

съ

 

ними

 

въ

 

пережитыхъ

 

опасностяхъ,

 

герои

 

Дона

 

никогда
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потомъ

 

не

 

забывали

 

о

 

службѣ

 

„великому

 

Войску

 

Донскому',

 

и

 

родной

Донъ,

 

ихъ

 

вскормившій

 

и

 

воспитавшііі,

 

былъ

 

и

 

первой

 

ихъ

 

колыбелью

и

 

послѣдней

 

ихъ

 

мечтой!

 

Вернуться

 

на

 

родину

 

изъ

 

далекаго

 

труднаго

похода,

 

поцѣловать

 

родную

 

землю

 

съ

 

чувствомъ

 

любящаго

 

сына,

 

сло-

жить

 

свои

 

кости

 

въ

 

родной

 

стапицѣ

 

-

 

было

 

ихъ

 

завѣтной

 

мечтой,

 

и

вотъ

 

нынѣ

 

это

 

завѣтное

 

ихъ

 

желаніе

 

почивать

 

у

 

„родного

 

пепелища"

сбывается!

Благодарное

 

потомство

 

съ

 

великою

 

честію

 

готовится

 

нынѣ

 

предать

родной

 

землѣ

 

благородные

 

останки

 

героевъ

 

Дона,

 

возглавивъ

 

ихъ

 

въ

посмертномъ

 

жилищѣ

 

прахомъ

 

горячо

 

любимаго

 

и

 

приснопоминаемаго

на

 

Дону

 

Архипастыря— милостивца

 

и

 

молитвенника.

 

Здѣсь,

 

подъ

 

свода-

ми

 

величѳственнаго

 

собора,

 

памятника

 

усердія

 

казаковъ

 

къ

 

созиданію

святыхъ

 

Божіихъ

 

церквей,

 

успокоются

 

отъ

 

трудовъ

 

своихъ

 

приснопа-

мятные

 

дѣятели

 

Тихаго

 

Дона!

 

Вѣруемъ

 

и

 

уповаемъ,

 

что

 

и

 

души

 

ихъ,

по

 

молитвамь

 

Церкви,

  

„во

 

благихъ

 

водворятся".

Но

 

лучшей

 

и

 

наиболѣе

 

пріятной

 

для

 

почившихъ

 

благодэрностію

съ

 

нашей

 

стороны

 

будѳтъ,

 

братіе,

 

то,

 

если

 

мы,

 

вспомнивъ

 

нынѣ

 

ихъ

великіѳ

 

подвиги

 

и

 

уяснивъ

 

сѳбѣ

 

тѣ

 

родники,

 

изь

 

коихъ

 

они

 

черпали

свои

 

силы,

 

проникнемся

 

сами

 

ихъ

 

духомъ,

 

и

 

въ

 

своей

 

дѣятельности

во

 

славу

 

Божію,

 

на

 

пользу

 

дорогого

 

Отечества,

 

на

 

службу

 

Царю

 

и

родному

 

Дону,

 

будемъ

 

всемѣрно

 

стараться

 

исполнить

 

завѣтъ,

 

данный

одному

 

изъ

 

нихъ

 

его

 

отцомъ:

 

„служи

 

вѣрой

 

и

 

правдой

 

Богу,

 

Госу-

дарю

 

и

 

нашему

 

великому

 

Войску

 

Донскому,

 

храни

 

нерушимо

 

простоту

отцовскихъ

 

обычаевъ,

 

будь

 

строгъ

 

къ

 

себѣ,

 

а

 

паче

 

всего

 

не

 

забывай

свою

 

благодатную

 

родину"

  

(изъ

 

Баклановскаго

 

сборника,

 

стр.

 

5).

Прот.

  

Т.

 

Донецкій.
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0

 

BtPti

 

И

 

НЕВѢРІИ

 

С).
И

 

сія

 

есть

 

заповѣдь

 

Его,

 

да

 

вѣруемъ

 

во

имя

 

Сына

 

Его

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

люоимъ

другъ

 

друга

 

(1

  

Іоан.

   

3,

 

23).

Святый

 

Апостолъ

 

и

 

Евангелвстъ

 

іоанвь

 

Богословъ,

 

небесный

покровитель

 

святаго

 

храма

 

нашего,

 

въ

 

своихъ

 

безсмертныхъ

 

нпса-

віяхъ

 

неоднократно

 

внушаетъ

 

людямъ,

 

чтобы

 

они

 

твердо

 

вѣровали

въ

 

I.

 

Христа,

 

кавъ

 

Сына

 

Божія.

 

Извѣстно,

 

что

 

Т.

 

Б'чюсловъ

 

былъ

однимъ

 

изъ

 

иервыхъ

 

ааостоловъ,

 

увѣровавшихъ

 

въ

 

I.

 

Христа,

 

и

затѣмъ

 

постоянно

 

слѣдовалъ

 

за

 

Нимъ,

 

готовый

 

пострадать

 

п

 

уме-

реть

 

за

 

своего

 

Учителя.

 

I.

 

Христосъ

 

также

 

возлюбилъ

 

его

 

п

 

удо-

стоивалъ

 

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Петромъ

 

и

 

Іаковомъ

 

особенны

 

хъ

 

откро

вевій.

 

Оканчивая

 

свое

 

евангеліе,

 

Іоавнъ

 

Богословъ

 

счелъ

 

вужньшъ

подтвердить

 

вѣрующииъ,

 

что

 

онъ

 

самъ

 

былъ

 

свидѣтелемъ

 

воѣхъ

чудесныхъ

 

дѣлъ,

 

совершенныхъ

 

I.

 

Хрнстомъ;

 

поэтому

 

вѣрующіе,

по

 

мызли

 

Апостола,

 

ее

 

должны

 

сомнѣватьон

 

въ

 

евангельскихъ

 

исти-

нахъ.

 

Сей

 

есть

 

ученикъ,

 

свидѣтелъствучй

 

о

 

сихъ,

 

иже

 

и

 

на-

писа

 

сія,

 

и

 

вѣмъ,

 

яко

 

истинно

 

есть

 

свидѣтелъство

 

его

 

(Іоан.

 

24,
24).

 

Казалось

 

бы,

 

что

 

послѣ

 

такого

 

свидѣтельства

 

всѣ

 

должны

были

 

бы

 

проникнуться

 

твердою

 

вѣрою

 

въ

 

I.

 

Христа,

 

Сына

 

Бошія.

Однако

 

иновѣрные

 

мыслители

 

нашего

 

времени

 

стали

 

сомнѣватьса

въ

 

божественвомъ

 

происхожденіи

 

христіанской

 

релипи;

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

они

 

стали

 

утверждать,

 

что

 

въ

 

евангеліяхъ

 

будто

 

бы

 

запи-

саны

 

не

 

достовѣрвыя

 

событія,

 

a

 

мпѳы

 

илп

 

легенды.

 

Это

 

мнѣніе

нѣкоторыхъ

 

иновѣрныхъ

 

мыслителей

 

мало-по-малу

 

проникло

 

и

въ

 

наше

 

общество.

 

Поэтому

 

мы

 

считаемъ

 

нужнымъ

 

выяснить

вопросъ,

 

на

 

какихъ

 

основавіяхъ

 

утверждается

 

хрвстіанскан

 

вѣра

и

 

въ

 

чемъ

 

заключается

 

причина

 

невѣрія.

Христіанская

 

вѣра

 

не

 

есть

 

вѣра

 

безотчетная,

 

но

 

разумная,

покоящаяся

 

на

 

твердыхъ

 

основанінхъ.

 

I.

 

Христосъ

 

явился

 

въ

 

та-

(*)

 

Произнесено

 

въ

 

храмѣ

 

дух.

 

семинарін

 

26

 

сент.

 

с.

 

г.
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кое

 

врмя,

 

когда

 

между

 

народами

 

были

 

распространены

 

образован-

ность

 

и

 

нисьмевность.

 

Его

 

дѣла

 

и

 

ученіе,

 

Его

 

жизнь,

 

исполненная

нелпчайшихъ

 

чудесъ,

 

пмѣли

 

много

 

свидѣтелей

 

и,

 

наконецъ,

 

запи-

саны

 

были

 

учениками.

 

Кто

 

внимательно

 

будетъ

 

изслѣдовать

 

свя-

тым

 

евннгеліи,

 

тотъ

 

увпдитъ,

 

что

 

они

 

дѣйствдтельно

 

написаны

апостолами,

 

самовидцами

 

Господа.

 

Даже

 

самые

 

злѣйшіе

 

враги

христіанской

 

вѣры

 

не

 

могутъ

 

теперь

 

отрицать

 

подлинности

 

послапій

an.

 

Павла

 

въ

 

Римлявамъ,

 

Корпнѳянамъ

 

и

 

Галатамъ.

 

А

 

между

тѣмъ

 

изъ

 

этихъ

 

посланій

 

несомнѣнно

 

видно,

 

что

 

христіане

 

того

времени

 

твердо

 

вѣровалп

 

въ

 

чудеса

 

I.

 

Христа,

 

вѣровали

 

въ

 

вос-

кресеніе

 

Его

 

изъ

 

мертвыхъ

 

Cl

 

Кор.

 

15

 

гл.)

 

и

 

признавали

 

Его

 

Сы-

номъ

 

Божіпмъ

 

Единороднымъ,

 

сшедшимъ

 

съ

 

небесъ

 

дня

 

спасенія

людей

 

(Гал.

 

4,

 

4).

 

Но

 

апостолы

 

не

 

только

 

вѣровали

 

въ

 

I.

 

Хри-
ста,

 

к.ікъ

 

Сына

 

Біжія,

 

но

 

и

 

творили

 

чудеса

 

въ

 

доказательство

т

 

го,

 

что

 

они

 

посланы

 

отъ

 

Него.

 

Въ

 

своихъ

 

евангеліяхъ

 

и

 

по-

слами

 

хъ

 

апостолы

 

записали

 

пстпнныя

 

преданія

 

о

 

дѣлахъ

 

I.

 

Хри-

ста,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

составленія

 

какихъ-либо

 

легендарныхъ

 

свѣ-

дѣній

 

не

 

было

 

нужного

 

времени.

 

Легенда,

 

какъ

 

извѣство,

 

соста-

вляется

 

не

 

сразу,

 

а

 

постепенно,

 

распространяясь

 

и

 

дополняясь

многими

 

варіантамп,

 

между

 

тѣмъ

 

вѣра

 

въ

 

I.

 

Христа,

 

какъ

 

Сына

Вожія,

 

распространилась

 

среди

 

вѣрующихъ

 

тотчасъ

 

послѣ

 

Его

воскресенія.

 

Кромѣ

 

того

 

составленіе

 

легендъ

 

предполагаетъ

 

еуще-

ствованіе

 

въ

 

хрнстіанскомъ

 

обществѣ

 

низкихъ,

 

нравственвыхъ

 

воз-

зрѣній;

 

лица,

 

увѣровавшія

 

въ

 

легенды,

 

должны

 

отличаться

 

край-

нимъ

 

легковѣрі.мъ.

 

Но

 

ничего

 

подобнаго

 

мы

 

не

 

замѣчаемъ

 

среди

апостоловь

 

и

 

другихъ

 

первыхъ

 

послѣдователей

 

христіанства.

 

Изъ

евангелій

 

нзвѣство,

 

что

 

апостолы

 

тщательно

 

провѣряли

 

извѣстія

 

о

чудесахъ

 

I.

 

Христа

 

(Іоан.

 

9

 

гл.).

 

Они

 

разсказываютъ

 

о

 

самыхъ

норазительныхъ

 

чудесахъ

 

съ

 

такою

 

простотою,

 

какой

 

нельзя

 

найти

у

 

какого-либо

 

другого

 

автора;

 

они

 

не

 

входятъ

 

въ

 

разсужденіе

 

даже

о

 

такнхъ

 

предметах*,

 

которыми

 

могли

 

бы

 

подтвердить

 

истину

дѣлъ,

 

доказать

 

ихъ

 

важность,

 

выдвинуть

 

изъ

 

нихъ

 

самое

 

пора-

зительное.

 

Эта

 

простота

 

разсказа

 

самымъ

 

убѣдительнымъ

 

образомъ

доказываетъ

 

достовѣрность

 

ихъ

 

свидѣтельствъ.

О

 

Божествѣ

 

1.

 

Христа

 

свидѣтельствують,

 

кромЬ

   

апостоловъ»
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отцы

 

и

 

учители

 

церкви,

 

которые

 

сообщаютъ

 

о

 

многихъ

 

чудесахъ,

соверіпенныхъ

 

вѣрующпми

 

въ

 

I.

 

Христа.

 

Эти

 

чудеса

 

наглядно

 

по-

казываютъ,

 

что

 

вѣра

 

хрпстіанская

 

есть

 

истинная.

 

Читая

 

исторію

христіавскихъ

 

мучениковъ,

 

мы

 

съ

 

изумленіемъ

 

узнаемъ,

 

какпхъ

страшвыхъ

 

мученій

 

стоило

 

имъ

 

исповѣданіе

 

православной

 

вѣры.

Спрашивается,

 

что

 

могло

 

побудить

 

христіавъ

 

переносить

 

такія

страданія?

 

Ничто

 

иное,

 

какъ

 

живая

 

вѣра

 

въ

 

I.

 

Христа,

 

Который

невидимо

 

подкрѣплялъ

 

Своихі

 

послѣдоватедей,

 

давалъ

 

пмъ

 

силу

переносить

 

мученія

 

и

 

совершать

 

чудеса.

 

Чудеса

 

совершаются

 

въ

правсславвой

 

церкви

 

и

 

доселѣ

 

и

 

служатъ

 

самымъ

 

нагляднымъ

доказательствомъ

 

истивности

 

христіанской

 

вѣры.

 

Въ

 

послѣднее

время

 

совершается

 

много

 

чудесъ

 

у

 

мощей

 

новоявлевнаго

 

угодника

Божія

 

Святителя

 

Іоасафа

 

Бѣлгородскаго.

 

До

 

настоящаго

 

времени

записано

 

и

 

удостовѣрено

 

до

 

400

 

чудесныхъ

 

исцѣлепій,

 

совершив-

шихся

 

у

 

гроба

 

Святителя

 

Іоасафа.

 

Не

 

ясно

 

ли

 

Господь

 

засвпдѣ-

тельствовалъ

 

этпмъ,

 

что

 

Овъ

 

хочетъ

 

ирославить

 

Своего

 

угодника,

прославлявшаго

 

Бога

 

во

 

всю

 

свою

 

жизнь?

 

А

 

если

 

Святитель

 

Іо-

асафъ

 

удостоился

 

прославленія

 

отъ

 

Господа,

 

то

 

и

 

церковь

 

право-

славная,

 

которой

 

онъ

 

вѣрою

 

служплъ,

 

есть

 

истпвная

 

хранитель-

ница

 

божественнаго

 

ученія

 

1.

 

Христа.

 

Затѣмъ,

 

только

 

въ

 

послу-

шавіп

 

ей,

 

въ

 

исповѣданіп

 

всѣхъ

 

истинъ

 

христіанской

 

вѣры

 

и

возможно

 

спасеніе.

Если

 

христіанская

 

вѣра

 

имѣетъ

 

такое

 

твердое

 

основаніе,

 

то

откуда

 

является

 

невѣріе?

 

Отвѣтъ

 

ня

 

ѳтотъ

 

вопросъ

 

дадъ

 

намъ

Самъ

 

Спаситель:

 

„Отъ

 

сердца

 

исходятъ

 

помышленія

 

злая",

 

ска-

залъ

 

Оаъ

 

(Іатѳ.

 

15,

 

19).

 

Итакъ,

 

злое

 

сердце

 

человѣка

 

служитъ

Причиною

 

невѣрія,

 

такъ

 

какъ

 

отъ

 

него,

 

по

 

слову

 

Христа,

 

зави-

сать

 

злыя

 

мысли,

 

то

 

есть

 

такія,

 

который

 

развращаютъ

 

душу

 

че-

ловѣка,

 

удаляютъ

 

ее

 

отъ

 

Бога.

 

Сердце

 

производитъ

 

тѣ

 

или

 

дру-

гія

 

мысли

 

потому,

 

что

 

имѣетъ

 

силу

 

склонять

 

умъ

 

въ

 

ту

 

сторо-

ну,

 

куда

 

оно

 

болѣе

 

расположено.

 

Всякое

 

желаніе

 

возникаетъ

 

соб-

ственно

 

по

 

поводу

 

какого-либо

 

чувствованія

 

или

 

представленія

 

его.

Человѣкъ

 

хочетъ

 

достигнуть

 

извѣстнаго

 

результата

 

потому,

 

что

онъ

 

обѣщаетъ

 

то

 

или

 

другое

 

удовольствіе,

 

и

 

отвращается

 

отъ

дѣйствій,

 

который

 

приносятъ

 

страданіе.

    

Человѣкъ

   

размышляетъ
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объ

 

извѣстномъ

 

предметѣ

 

потому,

 

что

 

онъ

 

хочетъ

 

этого,

 

иначе

онъ

 

не

 

сталъ

 

бы

 

думать

 

о

 

пемъ.

 

Если

 

человѣкъ

 

ведетъ

 

безнрав-

ственную,

 

грѣховную

 

жизнь,

 

то

 

онъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

думать

 

о

Богѣ.

 

Напоминаніе

 

о

 

Б^гѣ

 

становится

 

для

 

него

 

тягоствымъ

 

и

 

не-

пріятнымъ,

 

потому

 

что

 

оно

 

говоритъ

 

ему

 

о

 

нежелательной

 

для

него

 

карѣ

 

за

 

преступную

 

его

 

жизнь.

 

Враждебное

 

настроеніе

 

про-

тпвъ

 

вѣры

 

заставляетъ

 

волю

 

идти

 

иротивъ

 

нея;

 

воля

 

начнваетъ

вліять

 

на

 

умъ

 

человѣка

 

и

 

заставляетъ

 

его

 

сомвѣваться

 

въ

 

исти-

няхъ

 

вѣры.

 

Челозѣкъ

 

становится

 

холодвымъ

 

къ

 

вѣрѣ

 

и

 

начина

 

-

етъ

 

утверждать,

 

что

 

вѣра

 

не

 

имѣетъ

 

божественнаго

 

происхожденія.

Подъ

 

вліяніемъ

 

развращеннаго

 

сердца

 

человѣкъ

 

употребптъ

 

все

свое

 

остроуміе,

 

чтобы

 

найти

 

возраженіе

 

протпвъ

 

вѣры.

 

Если

 

ему

и

 

разрѣшатъ

 

всѣ

 

недоумѣнія

 

и

 

опровергнуть

 

всѣ

 

его

 

возраженія,

то

 

и

 

тогда

 

овъ

 

ве

 

перейдетъ

 

па

 

сторону

 

вѣры.

 

Онъ

 

постоянно

будетъ

 

придумывать

 

новый

 

возраженія

 

протпвъ

 

вѣры,

 

не

 

замѣ-

чая

 

того,

 

что

 

вражда

 

его

 

къ

 

вѣрѣ

 

коренится

 

въ

 

его

 

чувственной,

грѣховной

 

жизни.

Отсюда

 

отврывается

 

для

 

насъ

 

ясная

 

истина,

 

что

 

мы

 

должны

тщательно

 

провѣрять

 

себя:

    

живемъ

  

ли

 

мы

 

по

   

духу

   

Христову,

или

 

угождаемъ

 

плоти?

 

Конечно,

 

намъ

 

свойственно

 

желаніе

  

пищи,

отдыха,

    

увеселеній,

    

но

 

и

    

всѣ

 

вти

   

желанія,

    

удовлетворяемыя

чаще,

 

чѣмъ

 

должно,

    

и

 

не

 

въ

   

мѣру,

   

переходятъ

   

въ

 

порочные

навыки

    

и

   

разрушаютъ

    

у

    

насъ

   

вѣру.

    

Такъ,

    

навыкъ

    

къ

частому

 

и

 

неумѣренному

 

употребленію

 

пищи

 

и

 

питья

 

обременяетъ

наше

 

тѣло

 

и

   

дѣлаеть

 

насъ

 

лѣнивыми

 

къ

 

труду

 

и

   

особенно

   

къ

учевію

 

и

 

молитвѣ.

 

Продолжительный

 

отдыхъ

 

пріучаетъ

 

насъ

    

къ

лѣности

 

и

 

праздности;

 

непрерывное

    

повтореніе

 

увеселеній

   

произ-

водить

 

ту

 

разсѣянность

 

и

 

скуку,

   

которая

 

до

   

того

   

свладѣваетъ

нами,

 

что

 

не

 

оставляетъ

 

ни

 

времени,

   

ни

 

расположена

 

къ

 

разум-

нымъ

   

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

къ

 

благочестпвымъ

   

упражненіямъ.

    

Насла-

вденіе

 

изящными

 

искусствами,

 

удовлетворяя

 

нашему

 

эстетическо-

му

 

чувству

 

и

 

раздражая

    

его,

 

притупляетъ

    

въ

  

насъ

  

вкусъ

  

къ

духовнымъ

   

утѣшеніямъ,

 

а

  

для

 

нѣкоторыхъ

    

совсѣмъ

 

замѣняетъ

религію.

 

Все

 

это

 

сѣтп,

 

опутывающія

 

нашъ

 

духъ

 

и

 

заставляющія

его

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

возноситься

 

къ

 

идеальному,

 

вѣчному,

 

блу-



—

 

830

 

—

ждать

 

по

 

землѣ

 

и

 

думать

 

объ

 

угожденіп

 

тѣлу.

 

На

 

этой

 

именно

почвѣ

 

и

 

возрастаютъ

 

гибельный

 

страсти:

 

пьявство,

 

сладострастіе,

жестокосердіе,

 

ложь.

 

Мы

 

можемъ

 

своими

 

глазами

 

впдѣть,

 

какъ

неосторожное

 

и

 

частое

 

употребленіе

 

вина

 

въ

 

невиаяыхъ,

 

повпдимо-

му,

 

собраніяхъ

 

и

 

пируншхъ

 

переходитъ

 

въ

 

постыдную

 

склонность

напиваться

 

до

 

опьяневія.

 

Мы

 

видпмъ,

 

какъ

 

отъ

 

частаго

 

посѣще-

пія

 

обшественныхъ

 

увеселеній

 

вознпваютъ

 

и

 

усиливаютса

 

плот-

скія

 

страсти,

 

которыя

 

порабощаютъ

 

умъ

 

и

 

совѣсть

 

развращен-

ныхъ

 

людей.

 

А

 

отсюда

 

происходить

 

утрата

 

вѣры,

 

лѣпость

 

къ

 

по-

сѣщепію

 

церковныхъ

 

богослуженін

 

и

 

дерзкое

 

отрицаяіе

 

евангель-

скихъ

 

истпнъ.

Каждый

 

изъ

 

насъ,

 

ni

 

ученію

 

христі

 

некому,

 

съ

 

раннпхъ

лѣть

 

долженъ

 

наблюдать

 

за

 

собою,

 

гдв

 

оказывается

 

перевѣсъ

 

въ

его

 

помыслахъ

 

и

 

жчланіяхъ,— въ

 

духѣ

 

ли

 

и

 

его

 

стреміеніяхъ

 

въ

добродѣтелп,

 

или

 

въ

 

чувственныхъ

 

наслажденіяхъ.

 

Если

 

худыя

привычки

 

овіадѣваютъ

 

нами,

 

нужно

 

искоренять

 

ихъ

 

какъ

 

можно

скорѣе.

 

Для

 

уіфѣплевія

 

нашей

 

воли,

 

ослабѣвающей

 

подъ

 

давле-

ніемъ

 

порочныхъ

 

навыковъ,

 

св.

 

1.

 

Златоустъ

 

совѣтуетъ

 

намъ

прекращать

 

чувственяня

 

удовольствія

 

сначала

 

на

 

неболыпіе

 

сроки,

потомъ

 

эти

 

сроки

 

увеличивать.

 

„Еіли

 

ты

 

воздержишься, — говорптъ

онъ, — отъ

 

долговременной

 

привычки

 

десять

 

дней,

 

то

 

потомъ

 

легко

перенесешь

 

двадцать

 

дней,

 

а

 

затЬмъ

 

вдвое

 

столько".

 

Но

 

самымъ

лучшяиъ

 

средствомъ

 

къ

 

побѣждевію

 

страстей

 

I.

 

Илатоустъ

 

счи-

таетъ

 

усердное

 

посѣщеніе

 

храма

 

Божія:

 

„Если

 

воспламенится

 

въ

тебѣ

 

похоть,

 

то

 

легко

 

можешь

 

погасить

 

ее,

 

только

 

увпдѣвъ

 

этотъ

храмъ;

 

возбудится

 

въ

 

тебѣ

 

гнѣвъ,

 

то

 

скоро

 

укротишь

 

этого

 

звѣ-

ря;

 

если

 

будетъ

 

осаждать

 

какая-нибудь

 

другая

 

страсть,

 

то

 

мо-

жешь

 

усмирить

 

всякую

 

бурю

 

и

 

водворить

 

тишичу

 

ивеликій

 

миръ

въ

 

дугаѣ

 

(*•).

Мяогіе

 

сважутъ:

 

„все

 

эго

 

намъ

 

извѣстно".

 

Но

 

если

 

действи-

тельно

 

иззѣстно,

 

то

 

почему

 

же

 

наша

 

жизнь

 

не

 

проникается

 

еван-

гельскими

 

идеалами?

 

Почему

 

наше

 

общество

 

не

 

похоже

 

на

 

обще-

ство

 

первыхъ

    

христіанъ,

 

у

 

которыхъ

    

было

 

одно

 

сердце

 

п

   

одна

(**)

 

См.

 

книгу

 

Г.

 

Дьяченко

 

„Уроки

 

любви",

 

стр.

 

315.
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душа?

 

(Дѣяв.

 

4,

 

32).

 

Очевпдво,

 

потому,

 

что

 

мы

 

нежелаемъ

исполнять

 

то,

 

что

 

предписываеть

 

хрпстіаиская

 

вѣра.

 

Мы

 

обрати-

ли

 

ее

 

въ

 

сухой

 

перечень

 

пстивъ

 

и

 

смѣшалп

 

съ

 

человѣческими

ученіями,

 

между

 

тѣмъ

 

она

 

есть

 

живой

 

союзъ

 

со

 

Христомъ.

 

Мы

забываемъ,

 

что

 

вѣра

 

наша

 

призываетъ

 

насъ

 

не

 

къ

 

холодному

признанію

 

бытія

 

Божія,

 

не

 

въ

 

разсудочнымъ

 

только

 

убѣжденіямъ,

а

 

къ

 

внутреннему

 

непрестанному

 

общенію

 

сердца

 

нашего

 

съ

 

жи-

вымъ

 

п

 

всегда

 

прнсутствующпмъ

 

при

 

насъ

 

Спасителемъ

 

нашимъ.

Мы

 

слышпмъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

много

 

разсуждееій

 

о

 

необходи-

мости

 

борьбы

 

съ

 

духомъ

 

невѣрія,

 

но

 

всѣ

 

эти

 

разсужденія

 

окан-

чиваются

 

словами,

 

такъ

 

какъ

 

о

 

дѣйствительномъ

 

освобожденіи

 

се-

бя

 

отъ

 

страстей

 

большинство

 

насколько

 

не

 

дуааетъ.

 

Удобства

жизни,

 

роскошь,

 

чувственный

 

удовольствія — вотъ

 

что

 

служить

предметомъ

 

стремлевіи

 

большинства

 

изъ

 

насъ.

Вспоминая

 

сегодня

 

жизнь

 

св.

 

Апостола

 

и

 

Евангелиста

 

I.

 

Бо-

гослова,

 

дадимъ,

 

братіе,

 

обѣтъ

 

ежедневно

 

испытывать

 

свою

 

совѣсть,

ежедневно

 

ировѣрать

 

себя,

 

что

 

мы

 

сдѣлалп

 

хорошаго

 

за

 

прошед-

шій

 

день.

 

И

 

если

 

совѣсть

 

укорить

 

насъ,

 

постараемся

 

на

 

слѣдую-

щій

 

день

 

сдѣлать

 

хотя

 

бы

 

одно

 

доброе

 

дѣло.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

на-

ше

 

желаиіе

 

осуществилось

 

на

 

дѣлѣі

Ив.

 

Глѣбовъ.

ІОЙШШ8

 

ДІШ

 

ШШ

 

Дш.
(Продолженіе).

Весьма

 

строгій

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

отношеніи

 

иъ

 

исиолненію

 

прав-

стіеенаго

 

долга,

 

Преосвященный

 

Іоаннъ

 

былъ

 

въ

 

высшей

 

степени

снисходительными

 

къ

 

другиыъ

 

людяыъ,

 

даже

 

и

 

заслуживавшимъ

законной

 

кары.

 

Do

 

необычайной

 

мягкости,

 

добротѣ

 

своего

 

сердца

онъ

 

и

 

не

 

могъ

 

употреблять

 

никакихъ

 

строгихъ

 

мѣръ

 

взысканія

 

и

наказавія.

 

За

 

это

 

драгоцѣнное

 

качество

 

своей

 

души

 

онъ

 

самъ

называлъ

 

себя

 

немощаымъ.

 

Какъ

 

человѣкъ,

 

всецѣло

 

проникнутый

искреннею,

 

горячею

 

любовью

 

къ

 

ближнимъ,

 

святитель

 

Іоаннъ

 

осо-
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бенно

 

избѣгалъ

 

сухого

 

формализма

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

подчинен -

нымъ,

 

боясь

 

этиыъ

 

оскорбить

 

кого-нибудь,

 

напрасно

 

обвинить,

 

во-

преки

 

требованію

 

любящаго

 

сердца.

 

„Не

 

буди

 

правдивъ

 

вельми",

говариваль

 

архипастырь:

 

„такъ

 

какъ

 

лучше

 

оправдать

 

десять

 

ви-

новныхъ,

 

нежели

 

наказать

 

одного

 

неьиновнаго".

 

Поэтому,

 

обвиня-

емыхъ

 

въ

 

какихъ-нибудь

 

проступкахъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

онъ,

въ

 

болышшствѣ

 

случаевъ,

 

освобождалъ

 

отъ

 

формальнаго

 

консп-

сторскаго

 

суда,

 

а

 

привлекалъ

 

къ

 

своему

 

архіерейскому

 

суду.

 

Здѣсь

виновнаго

 

ожидала

 

не

 

грозная

 

рѣчь

 

властнаго

 

архипастыря,

 

пол-

ная

 

суроваго

 

облвченія

 

и

 

тяжкой

 

укоризны,

 

а

 

дышавшее

 

любовью

истинно

 

отеческое

 

вразумленіе,

 

сердечный

 

призывъ

 

къ

 

раскаяпію,

къ

 

исправленію

 

жизни.

 

И

 

какимъ

 

сердечнымъ

 

тепломъ

 

вѣяло

 

отъ

этихъ

 

наставленій

 

и

 

увѣщаній

 

святителя!

 

Но

 

зато

 

и

 

какую

 

вели-

кую

 

радость

 

доставляло

 

ему

 

раскаяніе

 

виновнаго!

 

Какъ

 

сердо-

больный

 

отецъ,

 

онъ

 

прощалъ

 

своего

 

провинившагося

 

сына.

 

Слу-

чалось,

 

что

 

нѣкоторые

 

недостойные

 

такого

 

архипастыря

 

злоупо-

требляли

 

его

 

необычайною

 

добротою,

 

лнцемѣрно

 

принося

 

ему

 

рас-

каяніе

 

въ

 

своихъ

 

проступкахъ,

 

чтобы

 

избавиться

 

отъ

 

наказанія.

Но

 

часто

 

бывало

 

и

 

такъ,

 

что

 

рѣшившійся

 

на

 

такое

 

лицемѣріе

предъ

 

архіереемъ,

 

подъ

 

вліявіемъ

 

его

 

увѣщаній,

 

полныхъ

 

отече-

ской

 

любви,

 

умилялся

 

душою,

 

сознавалъ

 

низость

 

своего

 

поступка

и

 

приносилъ

 

вполнѣ

 

искреннее

 

раскаяніе

 

въ

 

немъ,

 

уходя

 

отъ

 

ар-

хипастыря

 

нрощеннымъ,

 

съ

 

умиротворенною

 

совѣстыо.

Если

 

по

 

обстоятельствамъ

 

дѣла

 

непремѣпно

 

требовалось

 

про-

извести

 

формальный

 

судъ,

 

то

 

владыка,

 

поручая

 

его

 

консисторів,

съ

 

особеннымъ

 

вниманіемъ

 

слѣдилъ

 

за

 

его

 

ходомъ,

 

опасаясь

 

до-

пустить

 

даже

 

малѣйшую

 

несправедливость.

 

Наиболѣе

 

важныя

 

по

епархіи

 

дѣла

 

онъ

 

имѣлъ

 

обыкновеніе

 

обсуждать

 

и

 

рѣшать

 

вмѣстѣ

съ

 

членами

 

и

 

секретаремъ

 

консисторіи,

 

которыхъ

 

приглашалъ

 

къ

себѣ

 

по

 

субботамъ,

 

когда

 

не

 

назначается

 

присутствія

 

въ

 

консисторіи.

Какъ

 

крайній

 

противникъ

 

всякаго

 

формализма,

 

показной

 

сто-

роны

 

дѣла,

 

Преосвященный

 

Іоаннъ

 

не

 

дѣдалъ

 

обычныхъ

 

для

 

ар*

хіереевъ

 

объѣздовъ

 

своей

 

епархіи,

 

считая

 

ихъ

 

весьма

 

обремени-

тельными

 

для

 

духовенства,

 

быть

 

можетъ,

 

на

 

основаніи

 

наблюденій,

вынесенныхъ

 

еще

 

изъ

 

родной

 

семьи,

 

и

 

мало

 

достигающими

 

цѣли.



—
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Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

упреки,

 

которые

 

ему

 

дѣлались

 

вѣкоторыми

 

лицам

по

 

этому

 

поводу,

 

віадыка

 

обычно

 

говорилъ:

 

„

 

Архіерейскія

 

поѣзд-

ки

 

по

 

епархіи

 

я

 

призааю

 

безполезными

 

и

 

даже

 

вредными;

 

во-пер-

выхъ,

 

потому,

 

что

 

онѣ

 

обременительны

 

въ

 

матеріальномъ

 

отноше-

ніи

 

для

 

духовенства;

 

во-вторыхъ,

 

потому,

 

что

 

архіерей

 

напередъ

можетъ

 

быть

 

увѣренъ,

 

что

 

во

 

всякой

 

церкви

 

онъ

 

найдетъ

 

все

 

въ

порядкѣ,

 

который

 

мѣстные

 

священноцерковнослужители

 

позабо-

тятся

 

устроить

 

къ

 

его

 

пріѣзду,

 

и

 

въ-третьихъ,

 

если

 

архіерей

пожелаетъ

 

узнать

 

отъ

 

прихожанъ,

 

каковъ

 

ихъ

 

священникъ

 

или

другой

 

какой-либо

 

членъ

 

клира,

 

то

 

онъ

 

можетъ

 

получить

 

хоро-

шій

 

отзывъ

 

о

 

лицѣ,

 

не

 

заслуживающемъ

 

того;

 

такъ

 

какъ

 

лицо,

чувствующее

 

за

 

собою

 

недостатки,

 

постарается

 

задобрить

 

прихо

 

■

жанъ, —напротивъ,

 

услышитъ

 

дурной

 

отзывъ

 

о

 

достойномъ

 

слу-

жителѣ

 

церкви,

 

который

 

можетъ,

 

по

 

своей

 

честной,

 

правдивой

 

и

строгой

 

жизни,

 

не

 

нравиться

 

многимъ".

 

Думается,

 

что

 

поѣздки

по

 

епархіи

 

такого

 

благостнаго,

 

любвеобильнаго

 

архипастыря

 

ско-

рѣе

 

всего

 

располагали

 

бы

 

къ

 

нему

 

сердца

 

его

 

пасомыхъ

 

и

 

со-

дѣйствовали

 

бы

 

наиболѣе

 

близкому

 

духовному

 

общенію

 

его

 

съ

своей

 

паствой.

Въ

 

личныхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

другимъ

 

лицамъ

 

Преосвящен-

ный

 

Іоаннъ

 

отличался

 

необычайною

 

привѣтливостью,

 

радушіемъ,

невольно

 

располагавшими

 

къ

 

нему

 

всѣхъ,

 

кому

 

приходилось

 

об-

ращаться

 

къ

 

нему.

 

При

 

такой

 

искренней

 

сердечности,

 

онъ

 

обла-

далъ

 

глубокимъ,

 

философски

 

развитымъ

 

умомъ

 

и

 

обширною

 

па-

мятью.

 

Его

 

живая

 

плавная

 

рѣчь,

 

полная

 

яркихъ

 

образовъ,

 

заду-

шевный

 

тонъ,

 

мягкій

 

симпатичный

 

голосъ,

 

неистощимый

 

запасъ

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

свѣдѣній,

 

постоянная

 

веселость,

 

не

 

омра-

чаемая

 

даже

 

и

 

малѣйшею

 

тѣнью

 

раздраженія

 

и

 

суровости — все

это

 

дѣлало

 

преосвященнаго

 

Іоанна

 

такимъ

 

дорогимъ

 

собесѣдни-

комъ,

 

послушать

 

котораго

 

многіе

 

считали

 

для

 

себя

 

за

 

особенное

счастье.

 

„Приходишь

 

къ

 

нему

 

съ

 

печалію,

 

выйдешь

 

радостнымъ,

а

 

придешь

 

въ

 

радости,

 

выйдешь

 

еще

 

веселѣе",

 

обычно

 

говорили

о

 

немъ

 

имѣвшіе

 

утѣшеніе

 

слушать

 

его

 

бесѣду.

 

Единственнымъ

темнымъ

 

пятномъ

 

на

 

свѣтломъ

 

фонѣ

 

кристально- чистой

 

души

 

ар-

хіепископа

 

Іоавна

 

въ

 

его

 

отношеніи

 

къ

 

другимъ

 

лицамъ

 

была

 

его
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вспыльчивость.

 

Онъ

 

всегда

 

сознавал ъ

 

этотъ

 

свой

 

недостатокъ

 

и

глубоко

 

скорбѣлъ

 

о

 

немъ.

 

Для

 

его

 

любвеобильнаго

 

сердца

 

было

весьма

 

тяжело

 

сознавать,

 

что

 

чрезъ

 

эту

 

вспыльчивость

 

онъ

 

при-

чиняетъ

 

другимъ

 

огорченіе.

 

Эта

 

вспыльчивость

 

проходила

 

очень

быстро,

 

а

 

сердобольный

 

архипастырь

 

самъ

 

тяжко

 

страдалъ

 

своею

чистой

 

душою,

 

просилъ

 

прощенія

 

у

 

того,

 

к<го

 

оскорбилъ,

 

ста-

рался

 

загладить

 

это

 

оскорбленіе

 

ласковым ь,

 

привѣтливымъ

 

сло-

вомъ

 

или

 

же

 

какимъ-нибудь

 

благодѣяніемъ.

 

Какъ

 

сильно

 

тяготила

эта

 

вспыльчивость

 

самаго

 

архипастыря,

 

видно

 

и.зъ

 

его

 

собствеи-

ныхъ

 

словъ.

 

Однажды

 

ему

 

сообщили,

 

что

 

одинъ

 

священникъ,

 

въ

присутствіи

 

многочисленнаго

 

общества,

 

позволилъ

 

себѣ

 

дурно

 

от-

зываться

 

о

 

своемъ

 

архипастырѣ,

 

особенно

 

о

 

его

 

вспыльчивости.

Смиренный

 

и

 

незлобивый

 

архипастырь

 

свазалъ:

 

„Что

 

же?

 

и

 

по

дѣломъ

 

ему—вашему

 

архіерею,

 

пусть

 

опъ

 

ведетъ

 

себя

 

лучше

 

и

поступками

 

своими

 

не

 

вводитъ

 

другихъ

 

въ

 

грѣхъ

 

осуждепія;

 

о

вспыльчивости

 

моей

 

я

 

уже

 

не

 

разъ

 

говорилъ,

 

что

 

она

 

въ

 

моло-

дости

 

дѣлала

 

мнѣ

 

много

 

горн,

 

а

 

въ

 

старости

 

причиняетъ

 

много

сердечной

 

боли".

Самою

 

великою

 

добродѣтелью

 

свитителя

 

Іоанна

 

было

 

его

 

не-

обычайное

 

состраданіе

 

ко

 

всѣмъ

 

бѣднымъ.

 

Ни

 

одна

 

обращенная

къ

 

нему

 

просьба

 

о

 

помощи

 

не

 

оставалась

 

неисполненной.

 

Осо-

бенно

 

щедрой

 

рукой

 

онъ

 

раздавалъ

 

милостыню

 

прегь

 

праздниками

Рождества

 

Христова,

 

Пасхи

 

и

 

днемъ

 

св.

 

Іоанна

 

Богослова

 

(26

сентября),

 

когда

 

онъ

 

самъ

 

былъ

 

именинникъ.

 

Часто

 

онъ

 

норучалъ

какому-нибудь

 

довѣренному

 

лицу

 

передать

 

бѣдной

 

семьѣ

 

деньги,

а

 

если

 

ихъ

 

у

 

него

 

не

 

было,

 

то

 

вещи;

 

причемъ

 

запрещалъ

 

сооб-

щать

 

бѣднякамъ

 

объ

 

ихъ

 

благо дѣтелѣ.

 

Такая

 

постоянная

 

широкая

благотворительность

 

заставляла

 

самого

 

архипастыря

 

испытывать

крайнюю

 

нужду.

 

При

 

отъѣздѣ

 

изъ

 

г.

 

Новочеркасска

 

на

 

покой

 

въ

Кременской

 

монастырь,

 

онъ

 

принужденъ

 

былъ

 

продать

 

нѣкоторыя

нужвыя

 

вещи

 

й

 

занять

 

нѣсколько

 

денегъ,

 

чтобы

 

было

 

на

 

что

 

до-

ѣхать

 

до

 

обители.

 

Предъ

 

своею

 

кончиною

 

онъ

 

говорилъ:

 

„Чтобы

никакого

 

дѣлежа

 

по

 

смерти

 

моей

 

не

 

было;

 

что

 

было,

 

мною

 

от-

дано

 

роднымъ

 

при

 

жизни,

 

а

 

по

 

смерти

 

чтобы

 

никакого

 

дѣлежа;

книги

 

въсеминарію,

 

а

 

прочее

 

раздать

 

нуждающимся".

 

Такая

 

бла-
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готворительность

 

бѣднымъ,

 

полная

 

нестяжательность

 

пріобрѣли

 

ему

особенную

 

любовь

 

наг

 

ода.

Въ

 

личной

 

жизни

 

святитель

 

Іоаннъ

 

былъ

 

истиннымъ

 

подвиж-

никомъ.

 

Онъ

 

отличался

 

строгимъ

 

воздержаніемъ,

 

довольствовался

только

 

самымъ

 

малымъ.

 

Тишину

 

уединевія

 

предпочиталъ

 

шуму

общественной

 

жизни.

 

Въ

 

уединеніи

 

больше

 

всего

 

любилъ

 

зани-

маться

 

чтевіемъ

 

богословскихъ

 

книгъ.

 

„Книга—лучшій

 

нашъ

 

со-

бесѣдникъ,

 

безконечно

 

обильный

 

самыми

 

возвышенными

 

рѣчами,

назиданіями,

 

утѣшеніями, — другъ

 

кра£не

 

непритязательный,

 

мно-

гое

 

дающій

 

п

 

нечего

 

не

 

требующій

 

отъ

 

насъ

 

для

 

себя

 

назадъ",

такъ

 

отзывался

 

онъ

 

о

    

книгахъ.

Такова

 

была

 

свѣтлая

 

личность

 

архіепископа

 

Іоанна.

 

Всебла-

гому

 

промыслу

 

Божію

 

было

 

угодно,

 

чтобы

 

этотъ

 

архипастырь

 

сто-

ялъ

 

во

 

главѣ

 

Донской

 

епархіи

 

въ

 

теченіе

 

20

 

лѣтъ.

 

Только

 

пре-

клонный

 

возрастъ

 

и

 

старческая

 

немощь

 

принудили

 

его

 

удалиться

на

 

покой

 

въ

 

Кременской

 

монастырь,

 

гдѣ

 

онъ

 

мирно

 

предалъ

 

свой

духъ

 

Господу

 

23

 

іюня

  

1872

  

года,

 

будучи

 

82

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

За

 

его

 

сильную

 

любовь

 

къ

 

ближнимъ,

 

за

 

его

 

великое

 

мило-

сердіе

 

къ

 

бѣднымъ

 

да

 

проститъ

 

Господь

 

всѣ

 

его

 

согрѣшенія,

 

да

помилуетъ

 

его,

 

да

 

упокоитъ

 

его

 

въ

 

царствѣ

 

Своемъ!

/.

 

Ераснитскій.

Къ

 

столѣтнему

 

юбилею

  

Отечественной

 

войны
1812

 

года.

(По

 

лѣтописи

 

при

 

церкви

 

слободы

 

Волошиной,

 

Донецкаго
округа,

 

Донской

 

области).

На

 

первой

 

страеицѣ

 

въ

 

лѣтописи

 

при

 

Волошинской
Николаевской

 

церкви

 

читаемъ:

 

„

 

Достопримечательности

 

хра-

ма:

 

а)....

   

а

 

в)

 

серебряное—вызолоченное

 

евангеліе

 

и

 

сере-
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бряная

 

священническая

 

риза,

 

отбитые

 

полковникомъ

 

Кар-
повыми

 

(*)

 

у

 

французовъ,

 

въ

 

1812

 

году".
Эти

 

немногія

 

слова

 

лѣтописца

 

переносятъ

 

насъ

 

въ

 

то

достославное

 

время,

 

когда

 

такъ

 

ярко,

 

такъ

 

колоритно

 

вспых-

нула

 

дивная

 

мощь

 

русскаго

 

духа

 

на

 

защиту

 

Православія,
Самодержавія

 

и

 

отечества,

 

въ

 

то

 

именно

 

незабвенное

 

время,

когда

 

„русскій

 

витязь",

 

воистину

 

благословенный,

 

Импера-
торъ

 

и

 

Вожіею

 

милостію

 

Самодержецъ

 

Всероссійскій,

 

во

главѣ

 

своихъ

 

вѣрноподданныхъ

 

„посмотоѣлъ

 

съ

 

улыбкой

 

ро-

ковою"

 

на

 

великана

 

„грозы

 

военной"

 

и

 

славы,

 

„тряхвулъ

рукою:

 

ахнулъ

 

дерзкій — и

 

упалъ"....

Понятно,

 

какъ

 

безцѣнно

 

дорогъ,

 

какъ

 

невыразимо

 

бли-
зокъ

 

и

 

милъ

 

нашему

 

сердцу

 

каждый

 

предметъ,

 

каждая

 

вещь

того

 

времени,

 

какъ

 

бы

 

малозначительны

 

по

 

своему

 

матеріалу
и

 

примѣненію

 

они

 

ни

 

были.

 

Это

 

нѣмые,

 

но

 

живые

 

и

 

досто-

вѣрнѣйшіе

 

свидѣтели

 

тѣхъдоблестныхъ

 

военныхъ

 

подвиговъ

нашихъ

 

предковъ-грековъ,

 

которыхъ

 

всемірная

 

исторія

 

вѣн-

чала

 

на

 

своихъ

 

страницахъ

 

навѣки

 

неувядаемыми

 

побѣдны-

ми

 

лаврами.

 

А

 

разсказы,

 

тѣ

 

самые

 

безъискусственные

 

раз-

казы

 

„слѵживыхъ"

 

изъ

 

собственно

 

ими

 

пережитаго

 

и

 

пере-

испытаннаго

 

въ

 

боевой

 

жизни?! —Да

 

это

 

такой

 

чарующій

 

ис-

торически

 

нодлинникъ,

 

съ

 

которымъ,

 

по

 

обаятельному

 

воз-

дѣйствію

 

на

 

умъ

 

и

 

сердце,

   

не

 

можетъ

 

сравниться

 

никакая

(*)

 

Прим.

 

Но

 

тщательно

 

произведенной

 

мною

 

въ

 

свое

 

время

повѣркѣ,

 

на

 

основаніи

 

приводимой

 

ниже

 

при

 

семъ

 

въ

 

копіи

 

собствен-
норучной

 

генѳралъ-лейтенанта

 

записки

 

и

 

общаго

 

мнѣнія

 

всѣхъ

 

бѳзъ

исключенія

 

лицъ,

 

съ

 

которыми

 

мнѣ

 

приходилось

 

бесѣдовать

 

о

 

вышѳ-

упомянутыхъ

 

въ

 

лвтописи

 

свящѳнныхъ

 

прѳдметахъ, —слѣдуетъ

 

читать

не

 

„полковникомъ",

 

a

 

гѳнералъ-лейтѳнаптомъ

 

Карповымъ,

 

т.

 

е.

 

Аки-
момъ

 

Акимовичемъ.

 

Ошибка,

 

нужно

 

полагать,

 

здѣсь

 

вкралась

 

потому,

что

 

лѣтонисецъ,

 

при

 

изложеніи

 

сего,

 

какъ

 

чѳловѣкъ

 

посторонній,

 

не

слѣдилъ

 

за

 

точностію

 

и

 

писалъ

 

спѣшно

 

и

 

провѣрить

 

написанное

 

ни-

кто

 

послѣ

 

не

 

имѣлъ

 

охоты.

 

Лѣтопись

 

начали

 

писать

 

съ

 

1867

 

года,

а

 

факты

 

въ

 

ней

 

излагать

 

съ

 

1817

 

года;

 

приведенное

 

нами

 

изъ

 

лѣ-

гописи

 

мѣсто

 

составляете

 

часть

 

изъ

 

вступлѳнія

 

въ

 

нее,

 

Авторъ.
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конія —передача,

   

въ

 

какую

 

бы

   

литературную

  

тогу

 

ее

   

ни

облекали.

26

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

у

 

священника

 

хутора

 

Роговского
Митякинской

 

станицы

 

о.

 

Василія

 

Смольянникова

 

я

 

имѣлъ

счастье

 

познакомиться

 

съ

 

г.

 

есауломъ

 

Никифоромъ

 

Аники-
товичемъ

 

Ушаковымъ,

 

жителемъ

 

сосѣдняго

 

хутора

 

Ушакова.
Это

 

былъ

 

ниже

 

средняго

 

росту,

 

коренастый,

 

семидесятилѣт-

ній

 

бравый

 

мужчина.

 

Круглое,

 

свѣжее

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

пріятное

 

и

 

симпатичное

 

его

 

лицо

 

съ

 

лоснящимся

 

густымъ

румянцемъ,

 

было

 

окаймлено

 

жидкими,

 

сѣдыми

 

и

 

всегда

 

глад-

ко

 

причесанными

 

волосами

 

и

 

короткими

 

пышными

 

бакен-
бардами.

 

Бикифоръ

 

Аникитовичъ

 

былъ

 

всеобщимъ

 

любим-
цемъ

 

за

 

свой

 

свѣтлый

 

умъ,

 

прекрасный

 

характеръ

 

и

 

осо-

бенно

 

за

 

безконечные

 

разсказы

 

изъ

 

своей

 

многолѣтней,

 

по-

ходной

 

и

 

боевой

 

жизни;

 

разсказы

 

эти

 

своею

 

живостью

 

въ

полномъ

 

смыслѣ

 

плѣняли

 

слушателей,

 

которые

 

точно

 

на

коврѣ-самолетѣ

 

носились

 

воображеніями

 

то

 

по

 

Финляндіи,
то

 

по

 

Кавказу,

 

то

 

по

 

астраханскимъ

 

солончакамъ

 

и

 

содра-

гались

 

будто

 

отъ

 

дѣйствительнаго

 

воя

 

картечъ

 

и

 

разрыва

бомбъ

 

подъ

 

стѣнами

 

многострадальнаго

 

Севастополя;

 

будто
своими

 

глазами

 

видѣли,

 

какъ

 

турки

 

безпорядочяо

 

бѣгутъ

отъ

 

страшныхъ

 

казачьихъ

 

пикъ....

 

и....

 

совсѣмъ

 

неожиданно

съ

 

лѣваго

 

ихъ

 

фланга

 

врѣзывывается

 

полкъ

 

гусаръ:

 

заки-

пѣло

 

„жаркое

 

дѣло"....

 

два,

 

три

 

часа...

 

и

 

ни

 

одного

 

въ

 

жи-

выхъ

 

турка. — 1863

 

годъ.

 

Передъ

 

глазами

 

тѣхъ

 

же

 

слушате-

лей

 

разстилается

 

небольшая

 

поляна

 

среди

 

непроходимыхъ

лѣсовъ

 

Польши.

 

Ужасно

 

сыро;

 

ноги

 

вязнутъ

 

и

 

тонуть

 

въ

болотистой

 

почвѣ;

 

прѣлый

 

запахт,

 

смѣшанный

 

съ

 

грибнымъ,

наводить

 

тоску

 

и

 

досаду.

 

Повстанцы

 

мирно

 

спятъ;

 

ихъ

 

ча-

совые—тоже.

 

Но

 

хитрые

 

казаки

 

давнымъ- давно

 

развѣдали,

оцѣпили

 

и

 

ждутъ

 

команды,

 

чтобы

 

забрать

 

ихъ

 

всѣхъ

 

живь-

емъ...

 

Сигналь,

 

команда,

 

„у-р-р-р-а"....

 

Сдавайся

 

или

 

башка
долой....

 

„Сдаются,

 

ведешь

 

ихъ,

 

точно

 

стадо

 

барановъ"...

—

  

Такъ

 

всѣ

 

и

 

сдаются

 

разомъ?
—

  

Нѣтъ,

 

бываютъ

 

и

 

такіе

 

среди

 

нихъ,

 

которые

 

на

 

служ-



—

 

888

 

—

бѣ

 

(т.

 

е.

 

военной)

 

состояли,

 

такъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

нѣкоторые

 

про-

являютъ

 

непокорность,

 

только

 

мало

 

очень

 

такихъ

 

у

 

нихъ,

этихъ

 

поляковъ,

 

и

 

съ

 

ними

 

расправа

 

одна:

 

кого

 

шашкой,

того

 

пикой,

 

а

 

другого

 

и

 

просто

 

прикладомъ.

—

  

Ухт,

 

какъ

 

страшно!

 

иногда

 

послышится

 

голосъ,

 

по

моему

 

ужъ

 

лучше

 

бы

 

разстрѣлять,

 

а

 

то

 

пикой,

 

прикладомъ.

—

  

Как*

 

разстрѣлять?

 

грознымъ

 

взглядомъ

 

вопросительно

окинетх

 

всѣхъ

 

разеказчикъ.

 

Да

 

развѣ

 

можно

 

изводить

 

за-

ряды

 

таоомъ 1?

 

Нѣтъ,

 

заряды

 

слѣдуетъ

 

беречь

 

и

 

употреблять
ихъ

 

только

 

въ

 

дѣлѣ;

 

вѣдь

 

они

 

государственные

 

и

 

выдаются

порціонно,

 

а

 

не

 

зря

 

какъ-нибудь.

—

  

Ну,

 

въ

 

плѣнъ

 

бы

 

брали.

—

  

Веремъ

 

и

 

въ

 

плѣнъ,

 

когда

 

сдаются;

 

а

 

какъ

 

не

 

хотятъ

идти

 

въ

 

плѣнъ,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

открываеть

 

огонь,—скорѣй

прикончилъ

 

его

 

тогда— ну

 

и

 

расквитался

 

съ

 

нимъ:

 

у

 

насъ

ужъ,

 

извините,

 

такова

 

дисциплина,

 

спокойно

 

и

 

увѣренно

произносить

 

онъ.

Память

 

о

 

Никифорѣ

 

Аникитовичѣ

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

хра-

нится

 

въ

 

станипѣ;

 

часто

 

и

 

теперь

 

вспоминаются

 

военные

разсказы

 

„Ходячей

 

Географіи",

 

какъ

 

обычно

 

именовалъ

 

его

о.

 

Смольянниковъ,

 

а

 

за

 

нимъ

 

и

 

вся

 

окрестная

 

интеллиген-

ция,

 

хотя

 

справедливѣе

 

было

 

бы

 

приложить

 

къ

 

нему

 

кличку

„Ходячей

 

Военной

 

Энциклопедіи".

Года

 

три

 

спустя

 

послѣ

 

нашего

 

знакомства,

 

въ

 

жаркій
лѣтній

 

полдень

 

Никифоръ

 

Аникитовичъ

 

пріѣзжаетъ

 

ко

 

мнѣ,

когда

 

я

 

служилъ

 

въ

 

приходѣ

 

Волошинской

 

Николаевской
церкви,

 

и

 

быстрыми,

 

какъ

 

всегда,

 

шагами

 

входить

 

въ

 

домъ.

Раіости

 

нашей

 

не

 

было

 

предѣловт;

 

желаннаго

 

гостя,

 

не

знали,

 

гдѣ

 

посадить

 

и

 

чѣмъ,

 

по

 

русскому

 

обычаю,

 

угостить.

Во

 

время

 

нашего

 

чаепитія

 

я

 

повелъ

 

рѣчь

 

о

 

хранящихся

 

въ

нагаемъ

 

храмѣ

 

св.

 

евангѳліи

 

и

 

священнослужительскихъ

 

обла-

ченіяхъ,

 

отбитыхъ

 

у

 

французовъ

 

въ

 

1812

 

году.

—

  

Не

 

можете

 

ли

 

вы,

 

дорогой

 

Никифоръ

 

Аникитовичъ,

обратившись

 

къ

 

нему,

 

спросилъ

 

я,

 

повѣдать

 

намъ

 

что-нибудь

о

 

этихъ

 

предметахъ?



—

 

839

 

—

—

  

Я

 

то 1?

 

Да

 

мнѣ

 

очень

 

хорошо

 

знакома

 

исторія

 

о

 

нихь

отъ

 

моего

 

покойааго

 

родителя

 

Аникиты

 

Аникитовича,

 

ко-

торый

 

за

 

отличія

 

въ

 

бояхъ

 

дослужился

 

до

 

офицерскаго

 

чи-

на;

 

только

 

жаль,

 

что

 

бумага

 

та

 

пришла

 

послѣ

 

его

 

смерти

и

 

не

 

застала

 

то

 

его

 

всего

 

немного

 

въ

 

живыхъ.

—

  

Да,

 

покойный

 

мой

 

родитель

 

былъ

 

удалой

 

казакъ,

 

лихой

наѣздникъ,

 

храбрости

 

отмѣаной,

 

страха

 

не

 

зналъ

 

и

 

съ

 

тру-

состью

 

вѣчно

 

не

 

въ

 

ладахъ;

 

участвовалъ

 

противъ

 

фравцу-

зовъ

 

во

 

многихъ

 

битвахъ

 

въ

 

1812,

 

13

 

и

 

14

 

годахъ,

 

былъ

въ

 

Парижа

 

(такъ

 

произносилъ

 

это

 

слово

 

есаулъ)

 

и

 

во

 

мно-

гихъ

 

другихъ

 

заграничныхъ

 

городахъ.

Никифоръ

 

Аникитовичъ

 

всталъ,

 

прошелся

 

нѣсколько

разъ

 

по

 

комнатѣ

 

молча,

 

затѣмъ,

 

усѣвшись

 

за

 

тотъ

 

же

 

столъ

и

 

подумавъ

 

немного,

 

буквально

 

передьлъ

 

исторію

 

о

 

томъ

евангеліи

 

и

 

ризахъ

 

такъ:

—

  

„4

 

ноября

 

1812

 

года,

 

въ

 

одну

 

изъ

 

ночныхъ

 

рекогнос-

цировокъ

 

подъ

 

городомъ

 

Краснымъ

 

Смоленской

 

губерніи,

 

ге-

нералъ

 

Акимъ

 

Акимовичъ

 

отбился

 

отъ

 

конвоировавшихъ

 

его

казаковъ.

 

Конь

 

генерала

 

запутался

 

во

 

что-то

 

и

 

идти

 

не

могъ;

 

на

 

окрикъ

 

генерала

 

подбѣгаетъ

 

казакъ, — то

 

былъ

 

мой

отецъ,

 

генералъ

 

слѣзъ

 

съ

 

коня

 

и

 

они

 

вдвоемъ

 

распутали

 

его.

Генералъ

 

все

 

собралъ

 

въ

 

узелъ,

 

крѣпко

 

завязалъ

 

и

 

передалъ

моему

 

покойному

 

родителю

 

съ

 

строгимъ

 

наказомъ

 

принести

утромъ

 

къ

 

нему.

 

Когда

 

же

 

въ

 

назначенное

 

время

 

мой

 

отецъ

явился

 

съ

 

узломъ,

 

то

 

генералъ,

 

взявъ,

 

развязалъ

 

и

 

вынулъ

изъ

 

него

 

дорогую

 

священническую

 

ризу

 

и

 

діаконскій

 

сти-

харь.

 

Долго

 

генералъ

 

разсматривалъ

 

свою

 

находку,

 

а

 

по-

томъ,

 

перекрестившись,

 

обѣщался

 

пожертвовать

 

все

 

въ

 

свою

новую

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

нынѣ

 

служите

 

вы.

 

Ризы

 

эти,

какъ

 

и

 

евангеліе

 

святое,

 

взяты

 

были

 

французомъ

 

въ

 

городѣ

Москвѣ,

 

когда

 

онъ

 

тамъ

 

ограблялъ

 

святые

 

храмы

 

право-

славные.

 

Но

 

узнать

 

не

 

пришлось:

 

брошены

 

ли

 

онѣ

 

были
непріятелемъ

 

во

 

время

 

бѣгстйа,

 

какъ

 

лишній

 

багажъ,

 

или

случайно

 

потеряны

 

эти

 

ризы".

„Дня

 

два

 

спустя

 

послѣ

 

cero s

 

т.

 

е.

 

6

 

ноября,

 

подътѣмъ



"—

 

840

же

 

Краснымъ

 

произошло

 

жестокое

 

сраженіе.

 

Веззавѣтно

храбрый

 

генералъ

 

вихремъ

 

восился

 

впереди

 

своихъ

 

родныхъ

донцовъ,

 

которые

 

просто

 

рвались

 

въ

 

бой

 

съ

 

врагомъ.

 

Фран-
цузы

 

были

 

наголову

 

разбиты.

 

Наступила

 

ночь.

 

Неутомимый
генералъ

 

съ

 

малымъ

 

отрядомъ

 

храбрецовъ

 

пустился

 

въ

 

раз-

вѣдки;

 

въ

 

отрядѣ

 

этомъ

 

былъ

 

и

 

мой

 

родитель.

 

Всю

 

ночь

проѣздили

 

и

 

вывѣдали

 

кое-что

 

о

 

врагѣ.

 

Передъ

 

зарей

 

отъ

многихъ

 

безсовныхъ

 

ночей,

 

дневного

 

боя,

 

холода

 

и

 

голода

люди

 

и

 

кони

 

дошли

 

до

 

крайняго

 

изнеможенія.

 

Вдругъ

 

конь

генерала,

 

споткнувшись,

 

падаетъ,

 

съ

 

нимъ

 

падаетъ

 

и

 

дре-

мавшій

 

сѣдокъ.

 

Не

 

смотря

 

ни

 

на

 

какія

 

понуканія

 

и

 

удары

плети,

 

конь

 

не

 

вставалъ

 

и

 

казалось,

 

вачиналъ

 

уже

 

изды-

хать.

 

Подбѣгаетъ

 

тогда

 

мой

 

родитель

 

и

 

помогаетъ

 

съ

 

ге-

нераломъ

 

стать

 

ему

 

на

 

ноги.

 

Конь,

 

подеявшись,

 

кладетъ

 

на

плечо

 

генерала

 

свою

 

голову

  

Генералъ

 

ни

 

съ

 

мѣста— ни

 

съ

мѣста

 

и

 

родитель

 

съ

 

прочими

 

казаками.....

 

Жаль

 

было

 

смо-

трѣть

 

на

 

бѣдное

 

животное:

 

за

 

что,

 

за

 

какую

 

провинность

оно

 

то

 

переносить

 

такія

 

страданія?

 

Болѣе

 

часу

 

стояли

 

всѣ,

погруженные

 

въ

 

мрачныя

 

думы.

 

Одолѣваѳтъ

 

дремота.

 

Раз-
свѣло.

 

Генералъ

 

нагнулся,

 

чтобы

 

оттолкнуть

 

отъ

 

себя

 

гряз-

ный,

 

все

 

время

 

мѣшавшійся

 

подъ

 

его

 

ногами,

 

комокъ

 

ка-

кихъ-то

 

лохмотьевъ;

 

отталкиваетъ,

 

потомъ

 

поднимаетъ.

 

раз-

вертываетъ

 

и,

 

къ

 

величайшему

 

изумленно,

 

находить

 

въ

 

немъ

большое

 

золоченое

 

евангеліе,

 

какое

 

полагается

 

имѣть

 

на

святомъ

 

престолѣ

 

въ

 

храмахъ;

 

иконы

 

на

 

немъ

 

оказались

 

всѣ

побитыми

 

конемъ,

 

когда

 

тотъ

 

наступалъ

 

на

 

него.

 

Сотворивъ
молитву

 

и

 

благоговѣйно

 

осѣвивъ

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,
генералъ

 

приложился

 

къ

 

святому

 

евангелію,

 

приказалъ

 

при-

ложиться

 

и

 

моему

 

отцу.

 

Послѣ

 

сего,

 

раскрывъ,

 

читаетъ

 

въ

немъ

 

слова

 

Спасителя:

 

„болыпи

 

сея

 

любве

 

никтоже

 

имать,

да

 

кто

 

душу

 

свою

 

положить

 

за

 

други

 

своя"

 

(Іоан.

 

XV,

 

13).
Прижавъ

 

къ

 

груди

 

святую

 

книгу,

 

онъ

 

взоры

 

свои

 

устремилъ

къ

 

небу.

 

И

 

гдѣ

 

витали

 

тогда

 

его

 

думы— Богу

 

одному

 

из-

вѣстно.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

свой,

 

или

 

теперь

 

вашъ,

 

храмъ

 

онъ

 

по-

жертвовалъ

 

и

 

это

 

святое

 

евангеліе.

 

Поищите-ка

 

въ

 

церкви



841

хорошенько

 

письмо

 

генерала

 

объ

 

этомъ

 

евангеліи,

 

оно

 

дол-

жно

 

быть

 

цѣло".

яА

 

вотъ

 

вамъ,

 

о.

 

Іоаннъ,

 

кладя

 

на

 

столь,

 

за

 

которымъ

мы

 

сидѣли,

 

отъ

 

меня

 

на

 

память

 

о

 

моемъ

 

отцѣ-героѣ

 

напо-

леоновская,

 

съ

 

оеобымъ

 

удареніемъ

 

въ

 

голосѣ

 

произнесъ

онъ,

 

монета

 

(**),

 

принесенная

 

имъ

 

изъ

 

самаго

 

Парижа,

 

ког-

да

 

былъ

 

тамъ".

Отъ

 

охватившаго

 

меня

 

радостнаго

 

волненія, —я

 

не

 

на-

ходилъ

 

словъ

 

благодарить

 

есаула

 

за

 

такое

 

ко

 

мнѣ

 

располо-

женіе,

 

за

 

освѣщевіе

 

историческихъ

 

памятниковъ

 

и

 

особенно
за

 

монету,

 

которую

 

я

 

обѣщался

 

блюсти

 

у

 

себя

 

въ

 

благо-

дарную

 

память

 

о

 

немь,

 

есаулѣ

 

Никифорѣ

 

Аникитовичѣ

 

Уша-
ковѣ

 

и

 

его

 

родителѣ

 

Аникитѣ

 

Аникитовичѣ,

 

защитникѣ

 

че-

сти

 

и

 

достоинства

 

Соятой

 

Руси

 

и

 

соучастникѣ

 

въ

 

пораже-

ніяхъ

 

того,

 

предъ

 

кѣмъ

 

трепеталъ

 

весь

 

до

 

1812

 

года

 

міръ.
Вотъ

 

о

 

комъ

 

и

 

о

 

чемъ —не

 

говорить,

 

а

 

неумолкаемо

твердить

 

эта

 

монетаі
Построенный

 

въ

 

слободѣ

 

Волошиной

 

генералъ-лейте-
нантомъ

 

Акимомъ

 

Акимовичемъ

 

Карповымъ

 

съ

 

своимъ

 

род-

нымъ

 

братомъ

 

полковникомъ

 

Иваномъ

 

Акимовичемъ,

 

уби-
тымъ

 

на

 

Кавказѣ

 

во

 

время

 

войны,

 

храмъ

 

существуетъ

 

до

нашего

 

времени;

 

чрезъ

 

пристройку

 

трапезной

 

съ

 

колокольнею

и

 

расширеніе

 

боковыхъ

 

сторонъ,

 

онъ

 

значительно

 

увеличенъ.

Риза

 

съ

 

епитрахилью

 

и

 

стихарь

 

съ

 

ораремъ

 

цѣлы,

 

пре-

красно

 

сохранились;

 

въ

 

мое

 

настоятельство

 

эти

 

облаченія
тщательно

 

сберегались

 

въ

 

пріобрѣтенной

 

много

 

ризницѣ;

сшиты

 

они

 

изъ

 

одной

 

очень

 

дорогой,

 

массивной,

 

злато-

кованной

 

художественна™

 

тканья

 

парчи

 

на

 

человѣка

 

сред-

няго

 

роста.

Святое

 

напрестольное

 

евангеліе

 

хранится

 

тоже

 

въ

 

риз-

ницѣ,

 

употребляется

 

при

 

служеніи

 

въ

 

великіе

 

праздники;

отпечатано

 

въ

 

городѣ

 

Москвѣ

 

въ

 

1805

 

году

 

на

 

плотной

 

и

очень

 

прочной,

  

нѣсколько

 

синеватой

 

бумагѣ,

    

обложено

 

вь

(**)

 

Серебряная

 

въ

 

10

 

сантимовъ,



—

 

842

 

—

двѣ

 

чеканныя

 

ееребро-вызолоченныя

 

доски,

 

чудной

 

художе-

ственной

 

работы.

 

Всѣ

 

пять,

 

осыпанныя

 

дорогими

 

каменьями

на

 

верхней

 

доскѣ,

 

иконъ

 

значительно

 

повреждены

 

генераль-

скимъ

 

конемъ

 

въ

 

тотъ

 

моменть,

 

когда

 

онъ

 

ступалъ

 

на

 

еван-

геліе

 

подкованными

 

копытами;

 

болѣе

 

всѣхъ

 

пострадала

 

се-

редняя

 

икона

 

Воскресеяія

 

Господня,

 

на

 

которой

 

весьма

 

ясно

виденъ

 

слѣдъ

 

средняго

 

типа

 

конской

 

подковы.

 

На

 

нижней

доскѣ

 

оттиснуто

 

рельефное

 

изображеніе

 

Господа

 

Саваоѳа,

благословляющаго

 

по

 

старообрядчески.

Собственноручное

 

письмо

 

генералъ-лейтеванта,

 

послѣ

долгихъ

 

розысковъ

 

и

 

немалыхъ

 

денежныхъ

 

тратт,

 

мною

отыскано.

 

Эго

 

не

 

письмо,

 

а

 

записка

 

на

 

к.тічкѣ

 

толстой,

 

сѣ-

рой

 

того

 

времени

 

бумагѣ,

 

шириною

 

въ

 

16\г

 

сантиметровъ

и

 

длиною

 

въ

 

261 /4j

 

въ

 

ней

 

читаемъ

 

слѣдующія

 

слова:

 

„Сіе
Евангеліе, —(***)

 

во

 

время

 

нашествія

 

иноплеменныхъ

 

въ

 

Рос-
сію,

 

и

 

при

 

разореніи

 

Москвы — отбито

 

у

 

фравцузовъ

 

подъ

городомъ

 

Краснымъ

 

въ

 

1812

 

году

 

ноября

 

6-го

 

дня

 

войска

Донского

 

казачьими

 

полками

 

подъ

 

командою

 

генералъ-лей-

теванта

 

и

 

кавалера

 

Вкима

 

Екимовича

 

Карпова

 

состоящими

—и

 

помѣщено

 

имъ

 

же

 

господиномъ

 

генераломъ

 

въ

 

Николаев-
скую

 

Церковь

 

сооруженную

 

въ

 

слободѣ

 

его

 

Волошиной.

 

X".

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Добринскій.

9

 

октября,

 

въ

 

недѣлю

 

19-ю

 

по

 

Пятидеоятницѣ,

 

Прео-

священный

 

Гермогенъ

 

совершалъ

 

божественную

 

литургію

въ

 

каѳедральномъ

 

Соборѣ,

 

a

 

послѣ

 

воскресной

 

вечерни

читалъ

 

акэѳистъ

 

Б.

 

Мат.

 

(Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радосте).

 

Во

время

 

причастнаго

 

стиха

 

за

  

позднею

 

литургіею

    

говорилъ

(***)

 

Въ

 

подлинникѣ

 

эти

 

два

 

слова

 

начертавы

 

крупными

 

буквами.



—

 

843

поученіе

 

свящ.

 

П.

 

Знаменскій.

 

Послѣ

 

акаѳиста

 

протоіерей
П.

 

Туторскій

 

велъ

 

собесѣдованіе.

—

  

Въ

 

1

 

часъ

 

дня

 

Преосвященный

 

Гермогенъ

 

служилъ

молебенъ

 

при

 

заклад

 

кѣ

 

Политехническаго

 

Института.

Предъ

 

молебномъ

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

необходимо-

сти

 

небесной

 

помощи

 

для

 

успѣшности

 

постройки

 

зданій

Политехникуіма.

—

   

Въ

 

этотъ

 

же

 

день

 

вечеромъ

 

Высокопреосвящ.

 

Влади-

миръ

 

послѣ

 

вечерни

 

въ

 

Крестовой

 

ц.

 

читалъ

 

акаѳистъ

 

Б.

Матери

 

(Покрову),

 

a

 

послѣ

 

акаѳиста

 

велъ

 

собесѣдованіе

при

 

общенародномъ

 

пѣніи

 

и

 

раздачѣ

 

листковъ

 

религіозно-

нравственпаго

 

содержанія.

16

  

октября,

 

въ

 

недѣлю

 

20-ю

 

по

 

Пятидесятницѣ,

 

Пре-

освященный

 

Гермогенъ

 

совершалъ

 

въ

 

Соборѣ

 

божествен,

литургію,

 

a

 

послѣ

 

воскресной

 

вечерни

 

читалъ

 

акаѳистъ

 

Б.

Матери

 

f Казанской).

 

Послѣ

 

акаѳиста

 

каѳедральный

 

прото-

іерей

 

H.

 

Кратировъ

 

велъ

 

собесѣдованіе.

 

За

 

позднею

 

ли-

тургіею

 

говорилъ

 

поученіе

 

свящ.

 

М.

 

Критскій.

—

   

Въ

 

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

вечерни

 

Высокопреосв.

Владимиръ

 

читалъ

 

акаѳистъ

 

Б.

 

Мате.ри

 

(Иверской),

 

а

 

по-

слѣ

 

акаѳиста

 

велъ

 

собесѣдованіе

 

съ

 

народомъ

 

при

 

разда-

чѣ

 

листковъ

 

и

 

общенародныхъ

 

пѣеій.

17

  

октября,

 

Преосвященный

 

Гермогенъ

 

служилъ

   

мо-

лебенъ

 

(благодарный)

 

въ

 

Соборѣ

 

въ

 

день

 

избавленія

 

Авгу-

стѣйшей

 

Семьи

  

отъ

    

грозившей

 

опасности

 

при

    

крушеніи

царскаго

 

поѣзда.

—

   

Въ

 

12

 

часовъ

 

дня

 

Высокопреосвящен.

 

Владимиръ

 

от-

крылъ

  

миссіонерскій

 

съѣздъ.

20

  

октября

 

Преосвящ.

 

Гермогенъ

 

служилъ

 

панихиду

въ

 

Соборѣ

 

по

 

въ

 

Возѣ

 

почивающемъ

 

Императорѣ

 

Але-

ксандрѣ

 

III.

21

   

октября,

 

въ

 

день

 

восшествія

 

на

 

престолъ

 

Госу-

даря

 

Императора,

 

Преосвящ.

 

Гермогенъ

 

совершалъ

 

божест.

литургію

 

въ

 

каѳедральн.

 

Соборѣ,

 

a

 

послѣ

 

литургіи

 

Высо-

копреосвящ,

 

Владимиръ

    

вмѣстѣ

 

съ

  

Преосвящ.

    

Гермоге-



—

 

844

 

—

номъ

 

служилъ

 

молебенъ

 

(благодарный).

 

Во

 

время

 

причаст-

наго

 

стиха

 

Высокопреосвящ.

 

Владимиръ

 

говорилъ

 

слово.

—

 

Въ

 

ѳтотъ

 

день

 

вечеромъ,

 

во

 

время

 

всенощ.

 

бдѣнія

 

въ

Крестовой

 

ц.,

 

выходилъ

 

на

 

литію

 

и

 

величаніе

 

Высоко-

преосвящ.

 

Владимиръ,

 

а

 

Преосвящ.

 

Гермогенъ

 

выходилъ

на

 

литію

 

и

 

величаніе

 

въ

 

Соборѣ.

22

  

октября,

 

въ

 

праздникъ

 

Казанской

 

иконы

 

Б.

 

Ма-

тери

 

Высокопреосвящ.

 

Владимиръ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Преосвящ.

Гермогеномъ

 

совершалъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

божествен,

литургію,

 

a

 

послѣ

 

литуріи

 

молебенъ

 

Б.

 

Матери,

 

съ

 

про-

чтеніемъ

 

молитвы.

 

Въ

 

концѣ

 

литургіи

 

Архіепископъ

 

Вла-

димиръ

 

говорилъ

  

поученіе.

23

  

октября,

 

въ

 

21

 

недѣлю

 

по

 

Пятидесятницѣ,

 

Прео-

свящ.

 

Гермогенъ

 

совершалъ

 

божеств,

 

литургію

 

въ

 

Соборѣ,

a

 

послѣ

 

воскресной

 

вечерни

 

читалъ

 

акаѳистъ

 

Б.

 

Матери

(Всѣхъ

 

скорбящей

 

радосте).

 

Во

 

время

 

причастнаго

 

стиха

протоіерей

 

П.

 

Долгополовъ

 

говорилъ

 

слово.

 

Послѣ

 

акаѳи-

ста

 

велъ

 

собесѣдованіе

 

въ

 

Соборѣ

 

свящ.

 

Ал.

 

Тапинскій.

Вътотъ

 

же

 

день,

 

вечеромъ,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви,

  

послѣ

воскресной

 

вечерни,

 

читалъ

    

акаѳистъ

   

Казанской

    

Б.

    

М.

Высокопреосвящ.

 

Владимиръ

 

и

 

велъ

 

собесѣдованіе

 

о

 

ноль

зѣ

 

и

 

необходимости

 

чтенія

 

Евангелія

 

каждому

 

христіанину.

24

  

октября,

 

въ

 

праздникъ

 

иконы

 

Б.

 

Матери

 

Всѣхъ

скорбящихъ

 

радосте,

 

Высокопреосвящ

 

Владимиръ

 

въ

 

мо-

настырской

 

ц.

 

совершалъ

 

божеств,

 

литургію,

 

a

 

послѣ

 

ли-

тургіи

 

служилъ

 

молебенъ,

 

съ

 

прочтеніемъ

 

молитвы

 

Б.

 

М.

Въ

 

концѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

говорилъ

 

слово

 

о

 

славѣ

 

и

величіи

 

Б.

 

Матери

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

намъ

 

необходимо

 

всегда

притекать

 

къ

 

покрову

 

и

 

заступничеству

 

Б.

 

Матери.



—

 

845

 

—

Миссіонерскія

  

собесѣдованія

   

со

 

старообряд-
цами.

22,

 

23

 

и

 

2,4

 

октября

 

с.

 

г.

 

въ

 

зданіи

 

Союза

 

Русскаго

Народа

 

происходили

 

собесѣдованія

 

православныхъ

 

со

 

ста-

рообрядцами.

 

Со

 

стороны

 

православныхъ

 

выступили

 

епар-

хіальный

 

миссіонеръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Кутеповъ

 

и

окружной

 

миссіонеръ,

 

свящ,

 

I.

 

Артемьевъ,

 

а

 

Со

 

стороны

старообрядцевъ— начетчикъ

 

И.

 

Шурашевъ.

 

Предметами

собесѣдованій

 

были:

 

а)

 

о

 

вѣчности

 

и

 

истинности

 

Перкви,

б)

 

о

 

ложности

 

австрійскаго

 

священства

 

и

 

в>

 

о

 

причинахъ

отпаденія

 

старообрядцевъ

 

отъ

 

Православной

 

Церкви.

 

Со-

бесѣдованія

 

начинались

 

съ

 

1

 

часу

 

дня

 

и

 

оканчивались

 

къ

5-ти

 

ч.

 

вечера.

 

Довольно

 

просторный

 

залъ

 

не

 

могъ

 

вмѣ-

стить

 

всѣхъ

 

жеяающихъ

 

послушать

 

собесѣдовааія.

 

На

 

со-

бесѣдованіи

 

были

 

почти

 

всѣ

 

миссіонеры

 

противостарооб-

рядческіе

 

и

 

противосектантскіе.

 

Былъ

 

всѣ

 

три

 

дня

 

расколь-

нически

 

епископъ

 

Геннадій.

23

 

октября

 

посѣтилъ

 

собесѣдованія

 

Преосвященный

Гермогенъ,

 

Епископъ

 

Аксайскій.

Мнѣ

 

пришлось

 

прослушать

 

всѣ

 

собесѣдованія

 

и

 

я

оставилъ

 

ихъ

 

съ

 

тяжелымъ

 

и

 

грустнымъ

 

чувствомъ.

 

Пра-

вославные

 

миссіонеры

 

со

 

всею

 

силою

 

слова,

 

на

 

основаніи
Священнаго

 

Писанія,

 

свидѣтельствъ

 

вселенскихъ

 

и

 

помѣст-

ныхъ

 

соборовъ,

 

а

 

также

 

и

 

св.

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

Церкви,

доказали

 

и

 

уяснили

 

всю

 

незаконность,

 

всю

 

неправду

 

ста-

рообрядческихъ

 

сужденій;

 

показано

 

было

 

ясно,

 

какъ

 

день,

что

 

церкви

 

и

 

священства

 

у

 

старообрядцевъ

 

нѣтъ,

 

а

 

пото-

му

 

и

 

спастись

 

имъ

 

невозможно.

 

Всякій

 

здравомыслящій

долженъ

 

убѣдиться

 

въ

 

истинности

 

доводовъ

 

и

 

доказа-

тельствъ

 

православныхъ

 

миссіонеровъ,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

эти

доводы

 

были

 

основаны

 

на

 

ясныхъ

 

свидѣтельствахъ

 

книгъ,

уважаемыхъ

 

самими

 

старообрядцами,

 

и

 

эти

 

мѣста

 

были

прочитаны

 

веѣмъ.

 

Но,

 

видно,

 

что

 

вѣрна

 

та

 

пословица,

которая

 

гласитъ,

 

что,

 

когда

 

Господь

 

желаетъ

 

наказать

 

ко



—

 

846

 

—

го,

 

то

 

сначала

 

у

 

того

 

человѣка

 

отнимаетъ

 

разумъ.

 

Тоже

самое

 

случилось

 

и

 

со

 

старообрядцами.

 

На

 

всѣ

 

ясные

 

до-

воды

 

православныхъ

 

миссіонеровъ

 

старообрядцы

 

оказались

непреклонны.

 

Ихъ

 

начетчикъ

 

И.

 

Шуращевъ,

 

человѣкъ

весьма

 

невыдержанный,

 

допускалъ

 

на

 

собесѣдованіяхъ

меогія

 

грубыя

 

и

 

оскорбительный

 

выходки

 

по

 

адресу

 

св.

Церкви

 

Православной

 

и

 

православныхъ

 

миссіонеровъ.

 

Свои

доказательства

 

И.

 

Шурашевъ

 

основывалъ

 

на

 

свидѣтель-

ствахъ

 

неполныхъ.

 

При

 

этомъ

 

употреблялъ

 

нечестные

 

спо-

собы

 

доказательства

 

Ояъ

 

выхвэтывалъ

 

отдѣльныя

 

рѣченія

изъ

 

Свящ.

 

Писанія

 

и'

 

толкованій

 

св.

 

Отцовъ,

 

безъ

 

всякой

связи

 

съ

 

контекстомъ

 

рѣчи

 

и

 

старался

 

доказать

 

неправоту

и

 

слабость

 

доводовъ

 

православныхъ

 

миссіонеровъ.

 

Г.

 

Шу-

рашевъ

 

догаелъ

 

до

 

того,

 

что

 

сталъ

 

доказывать,

 

что

 

Пра-

вославная

 

Церковь

 

— еретическая,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

исповѣду-

етъ

 

Господа

 

I.

 

Христа,

 

пришедшаго

 

во

 

плоти.

 

И

 

эти

 

бого-

хульныя

 

доказательства

 

онъ

 

основывалъ

 

на

 

догматикѣ

Преосвященнаго

 

Сильвестра.

 

Прочиталъ

 

изъ

 

названной

книги

 

одно

 

мѣсто

 

о

 

Сынѣ

 

Божіемъ,

 

которое

 

Преосвящен-

ный

 

Сильвестръ

 

приводить

 

изъ

 

твореній

 

Тертулліана,

 

и,

вырвавъ

 

это

 

мѣсто,

 

Шурашевъ

 

начинаетъ

 

кричать,

 

что

Церковь

 

Православная— еретическая,

 

она

 

не

 

признаетъ

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

пришедшаго

 

во

 

илоти.

 

Но

 

даль-

нѣйшія

 

слова

 

изъ

 

той

 

же

 

догматики

 

Шурашевъ,

 

съ

 

лука-

вою

 

цѣлью,

 

не

 

сталъ

 

читать.

 

Между

 

тѣмъ

 

далѣе

 

Прео-

священный

 

Сильвестръ

 

объясняетъ

 

эти

 

слова

 

западнаго

учителя

 

Тертулліана.

 

Когда

 

Шурашева

 

заставили

 

прочи-

тать

 

дальнѣйшія

 

мѣста

 

изъ

 

догматики

 

Сильвестра,

 

то

 

сна-

чала

 

онъ

 

не

 

хотѣлъ

 

читать,

 

а

 

потомъ,

 

въ

 

силу

 

необходи-

мости,

 

прочиталъ

 

и

 

самъ

 

смѣшался.

 

Публика

 

сильно

 

воз-

мутилась

 

и

 

поднялся

 

страшный

 

шумъ,

 

который

 

съ

 

трудомъ

пришлось

 

остановить

 

уже

 

полиціи....

Послѣ

 

такихъ

 

нечестныхъ

 

выходокъ

 

со'

 

стороны

 

старо-

обрядцевъ

 

стало

 

ясно,

 

что

 

они

 

ищутъ

 

не

 

истины,

 

а

 

ста-

раются

 

лукавствовать

 

и

 

обманомъ

 

держать

 

своихъ

 

просте-



847

 

—

цовъ

 

единовѣрцевъ

 

въ

 

темнотѣ.

 

Если

 

Шурашевъ

 

позво-

лилъ

 

въ

 

присутствіи

 

городской

 

публики,

 

цѣлаго

 

десятка

ученыхъ

 

миссіонеровъ

 

коверкать

 

по

 

своему

 

книгу

 

ученаго

Православнаго

 

Епископа

 

Сильвестра,

 

то

 

что

 

же

 

этотъ

 

че-

ловѣкъ

 

говоритъ

 

среди

 

темной

 

массы,

 

которая

 

ему

 

возра-

зить

  

не

 

можетъ

   

по

 

своей

 

неграмотности

 

и

 

неразвитію?

Вотъ

 

какихъ

 

защитниковъ

 

приглагааютъ

 

себѣ

 

старо-

обрядцы,

 

но

 

эти

 

защитники

 

своими

 

нечестными

 

доводами

могутъ

 

скорѣе

 

смутить

 

и

 

поколебать

 

самыхъ

 

твердыхъ

 

и

закоренѣлыхъ

 

старообрядцевъ,

 

такъ

 

какъ

 

послѣдніе

 

уви-

дятъ

 

всю

 

ложь

 

и

 

неправду

 

своихъ

 

защитниковъ.

Желательно

 

для

 

уясненія

 

истины

 

чаще

 

устраивать

собесѣдованія

 

со

 

старообрядцами

 

и

 

сектантами,

 

чтобы

 

пуб-

лика

 

могла

 

убѣдиться

 

въ

 

неправдѣ

 

и

 

безосновательности

расколе-сектантства.

Да

 

поможетъ

 

Господь

 

нашимъ

 

миссіонерамъ

 

открыть

истину

 

предъ

 

всѣми

 

и

 

„да

 

будетъ

 

едино

 

стадо

 

и

 

единъ

пастырь".

(„Д

   

О

  

В.").

Обращеніе

  

съ

  

вопросомъ

   

старообряд-
цевъ-поморцевъ

  

къ

 

своему

 

начетчику

Дичущну.

(Продолженіе).

Изъ

 

приведеннаго

 

изъ

 

1-й

 

части

 

7-й

 

книги

 

оказывается

теперь

 

слѣдующее:

 

въ

 

70-ти

 

седминахъ

 

лѣтъ

 

490

 

(л.

 

90)

 

и

эти

 

490

 

лѣіъ

 

прошли,

 

а

 

это

 

значить,

 

что

 

прошли

 

всѣ

 

седмины,

а

 

со

 

всѣми

 

и

 

70-я.

 

О

 

скончаніи

 

70-й

   

седмины

 

въ

 

давно

 

прошед-



—

 

848

 

-

шемъ

 

времени

 

можно

 

видѣть,

 

какъ

 

намъ

 

кчжется,

 

изъсловъ

 

Ар-

хангела

 

Гавріила,

 

сказанвыхъ

 

св.

 

Даніилу

 

пророку.

 

Св.

 

Архан-

гелъ,

 

говоря

 

св.

 

Даніилу

 

о

 

седминахъ,

 

далъ

 

ясное

 

объясненіе,

 

что

всѣ

 

70

 

седминъ

 

опредѣлены

 

были

 

для

 

народа

 

Іудейскаго

 

и

 

для

града

 

Іерусалима,

 

а

 

по

 

для

 

хриетіанскаго

 

народа,

 

и

 

окончаніемъ

всѣхъ

 

седминъ

 

объявилъ

 

не

 

2-е,

 

а

 

1-е

 

пришествіе

 

Христово,

 

ибо

св.

 

Архангелъ

 

такъ

 

сказалъ

 

св.

 

Даніилу:

 

„семьдесятъ

 

седминъ

сократишася

 

(по

 

Ѳсодоритову

 

тоіковаиію

 

„опредѣлишася")

 

о

 

лю-

дехъ

 

твоихъ

 

и

 

о

 

градѣ

 

твоемъ

 

святѣмъ"

 

(ст.

 

24,

 

гл.

 

9),

 

а

 

не

 

о

людехъ

 

новаго

 

завѣта;

 

смыслъ

 

этихъ

 

словъ

 

блаж.

 

Ѳеодорить

 

объ-

ясняетъ

 

такъ:

 

„Блаженный

 

убо

 

Даніилъ

 

пророкъ

 

иаучается,

 

чго

угодно

 

было

 

Богу

 

позволить

 

Іерусалиму

 

чрезъ

 

четыре

 

ста

 

и

 

де-

вятьдесятъ

 

лѣтъ

 

обыкновеннымъ

 

(для

 

Іудеевъ,

 

а

 

не

 

для

 

христіанъ)

образомъ

 

пользоваться

 

Божіими

 

дарами",

 

a

 

затѣмь

 

говоритъ

 

и

 

о

имѣющихъ

 

послѣдовать

 

послѣ

 

окончанія

 

указаннаго

 

числа

 

лѣтъ,

т.

 

е.

 

всѣхъ

 

вообще

 

70-ти

 

седминъ

 

событіяхъ:

 

„дондеже

 

дерзнетъ

(Іерусалиыъ)

 

предпріять

 

оное

 

непреподобное

 

и

 

ужасное

 

дер-шове-

ніе

 

о

 

крестномъ

 

глаголю

 

противу

 

Спасителя

 

предпріятіи"

 

(книга

7-я,

 

ч.

 

1-я,

 

л.

 

91).

 

Воть

 

по

 

толкованію

 

б.тж.

 

Ѳсодорита,

 

какъ

нужно

 

понимать

 

о

 

времени

 

скончанія

 

всѣхъ

 

70

 

ти

 

седминъ;

 

онъ

какъ

 

бы

 

такъ

 

говоритъ:

 

всѣ

 

70

 

седминъ,

 

безъ

 

исключенія

 

70-й

— послѣдней,

 

протекутъ,

 

пока

 

Іерусалимъ

 

будетъ

 

пользоваться

 

Бо-

жіими

 

дарами,

 

или

 

что

 

одно

 

и

 

то

 

же:

 

пока

 

Іерусалимскій

 

храмъ

будетъ

 

изобиловать

 

святостію —будетъ

 

святымъ.

 

Ш

 

во

 

2-й

 

части

этой

 

7-й

 

книги

 

говорится

 

еще

 

и

 

о

 

прибавленіи

 

къ

 

опредѣленнымъ

70 -ти

 

седминамъ,

 

которое

 

Богъ,

 

по

 

своему

 

неизрѣченному

 

чело-

вѣколюбію,

 

сдѣлалъ

 

для

 

народа

 

Іудейскаго;

 

говорится

 

здѣсь

 

во

2-й

 

части

 

о

 

перемѣнѣ

 

обсгоятельствъ

 

съ

 

Іудеями,

 

непринавшими

Евангельской

 

проповѣди,

 

которая

 

случилась

 

вскорѣ

 

по

 

воскресеніи

Христовомъ,

 

т.

 

е.,

 

когда

 

явно

 

открылось

 

ожесточенное

 

нечестіе

народа

 

Іудейскаго.

 

„Ибо

 

будучи

 

призываемы

 

на

 

покаяніе,

 

презрѣ-

ли

 

и

 

сіе

 

послѣднее

 

ко

 

спасенію

 

средство.

 

Богъ

 

еще

 

подавалъ

имъ

 

руку

 

Свою,

 

испытывая,

 

не

 

можетъ-ли

 

уврачевать

 

злобу

 

ихъ.

Но

 

они

 

упорно

 

отринули

 

благодатьсію:

 

(т.

 

е.

 

прибавленіе

 

време-

на

 

къ

 

70-ти

 

седминамъ,

 

прежде

 

чрезъ

 

Архангела

 

предсказаннымъ,



—

 

849

 

—

для

 

врачеванія

 

злобы

 

ихъ),

 

и

 

тогда

 

то

 

воспослѣдовала

 

мерзость

запустѣнія

 

во

 

святилищи,

 

такъ

 

что

 

святость

 

и

 

слава

 

его

 

совер-

шенно

 

исчезла.

 

Сіе

 

мщеніе

 

хогя

 

не

 

вдругъ

 

но

 

скончаніи

 

послѣд-

нія

 

седмины

 

воснослѣдова.ю"...

 

(л.

 

162

 

обор.).

 

По

 

приведенному

свидѣтельству,

 

хотя

 

и

 

можно

 

думать,

 

что

 

послѣ

 

окончанія

 

иослѣд-

ней

 

70-й

 

седмины,

 

числимой

 

въ

 

семи

 

лѣтахъ

 

буквально,

 

прошло

пѣкоторое

 

время

 

свыше

 

четырехъ

 

сотъ

 

и

 

девяноста

 

лѣтъ,

 

но

 

все

же

 

таки

 

концомъ

 

опредѣ

 

іеннаго

 

пророчествомъ

 

Архангела

 

време-

ни

 

пользованія

 

Іерусалима

 

или

 

храма

 

Іерусалимскаго

 

— есть

 

утра-

та

 

святости,

 

а

 

не

 

2-е

 

пришествіе

 

Христово,

 

а

 

самое

 

главное

 

нужно

примѣтить,

 

что

 

и

 

здѣсь

 

добавленное

 

время

 

Богомъ

 

для

 

іюкаянія

Іудеевъ,

 

не

 

вчисляется

 

въ

 

счетъ

 

семидесяти

 

седминъ

 

или

 

послед-

ней

 

седмины,

 

но

 

говорится

 

объ

 

немъ

 

отдѣльно:

 

„Сіе

 

мщеніе

 

не

вдругъ

 

по

 

скончаніи

 

послѣднія

 

седмины

 

воспослѣдовало",

 

значить

прежде

 

было

 

окончаніе

 

„послѣднія

 

седмины",

 

а

 

потомъ

 

слѣдовало

время

 

првбавленія,

 

означенное

 

словомъ

 

„не

 

вдругъ",

 

посему

 

и

здѣсь

 

разумно

 

для

 

всякаго,

 

что

 

70-я

 

седмина

 

числится

 

блаж.

Ѳеодоритомъ

 

опредѣленными

 

семью

 

лѣтами.

Что

 

же

 

касается

 

того,

   

что

 

св.

 

йнполитъ

 

относитъ

 

означен-

ную

 

седмину

 

„напослѣдокъ",

 

то

 

этому

 

мы

 

значенія

 

не

 

придаемъ,

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

это

 

мнѣніе

 

личное

 

этого

 

одного

 

св.

 

отца,

ни

 

на

 

чемъ

 

не

 

основанное,

 

какъ

 

и

 

мнѣніе

 

одного

 

изъ

 

болѣе

 

древ-

нихъ

 

свв.

 

учителей,

 

ни

 

на

 

чемъ

 

не

 

основанное,

 

о

 

скончаніи

 

міра

въ

 

шеститысячный

 

годъ,

  

который

 

пишетъ

 

объ

 

этомъ

 

такъ:

    

„Ибо

день

 

Госаодній

 

какъ

 

тысяча

 

лѣтъ,

  

а

 

какъ

 

въ

 

шесть

 

дней

 

совер-

шилось

 

твореніе,

 

то

 

очевидно,

 

что

 

оно

 

окончится

 

въ

 

шеститысяч-

ный

 

годъ"

 

(св.

 

Ириней

 

Ліонскій,

 

книга

 

5-я,

 

гл.

  

28-я).

 

Опогрѣ-

шительности

 

посдѣдняго

 

мнѣнія

 

и

 

писанія,

 

ясно

 

говоритъ

 

настоя-

щій

 

7418

 

годъ.

 

О

 

мнѣніяхъ

 

подобнаго

 

рода,

   

ни

 

на

 

чемъ

 

не

 

ос-

нованныхъ,

 

преподобный

 

Іосифь

 

Волоколамскій

 

иишетъ

 

слѣдующее:

„Тако

 

убо

 

нѣдіи

   

мнѣша:

    

понеже

 

въ

 

шестихъ

 

днехъ

 

міру

 

всему

создатися

 

отъ

  

Бога

 

Вседержителя,

 

ночи

 

же

 

въ

 

седьмый:

   

шестой

убо

 

тысущіи

 

скончавающися,

 

быти

 

саончанію

 

общему

 

и

 

всяческо-

му.

 

Но

 

сіе

 

прейде;

 

и

 

не

 

бысть

 

по

 

домыслу

 

ихъ...

 

Сія

 

убо

 

собою

умысливши

 

цѣціи,

 

а

 

не

 

отъ

 

свв.

    

отецъ

 

нашихъ

 

и

 

учителей,

 

ни-



-

 

850

 

—

же,

 

отъ

 

святыхъ

 

седьми

 

соборъ

 

Вселенскихъ,

 

кто

 

извѣстно

 

сказа

или

 

обрѣте:

 

Сего

 

ради

 

сія

 

слаба

 

и

 

не

 

крѣпка.

 

Не

 

лѣпо

 

бо

 

есть

о

 

тѣхъ

 

писати,

 

иже

 

не

 

имутъ

 

свидѣтельства

 

отъ

 

Божественных 1*

Писаній"

 

(ел.

 

8-е). — Поэтому

 

и

 

отдѣленіе

 

св.

 

Ипполитомъ

 

70-й

седмины

 

отъ

 

69

 

ти,

 

какъ

 

не

 

нмѣющее

 

оспованія

 

въ

 

Божественномъ

Писапіи,

 

не

 

можемъ

 

признать

 

за

 

непогрѣшимое,

 

какъ

 

ие

 

можетъ

никто,

 

и

 

въ

 

томъ

 

чнслѣ

 

и

 

Вы,

 

признать

 

лепогрѣппшымъ

 

ученіе

преемника

 

апостольскаго

 

св.

 

Иринія

 

Ліонскаго

 

о

 

времени

 

сконча-

нія

 

міра.

При

 

семъ

 

просимъ

 

Васъ,

 

глубокочтимый

 

учитель

 

не

 

судить

насъ

 

въ

 

гордости

 

и

 

упрямствѣ

 

за

 

то,

 

что

 

мы

 

не

 

можемъ

 

признать

непогрѣшимымъ

 

ученіе

 

св.

 

Инполита

 

о

 

тлмъ,

 

что

 

70-я

 

седмина

»напослѣдоіъ"

 

будетъ,

 

да

 

не

 

осудить

 

насъ

 

Ваше

 

благоразуміе

за

 

это

 

въ

 

грубости,

 

ибо

 

мы

 

сказанное

 

ученіе

 

не

 

можетъ

 

признать

не

 

по

 

одной

 

только

 

той

 

причинѣ,

 

что

 

такое

 

ученіе

 

не

 

основано

на

 

Божественномъ

 

Писаніи,

 

но

 

еще

 

и

 

по

 

другой,

 

что

 

объ

 

этоыъ

пишетъ,

 

какъ

 

намъ

 

извѣстно,

 

только

 

одинъ

 

св.

 

Ипполитъ,

 

а

 

бо

лѣе

 

никго,

 

поэтому

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

мы,

 

руководясь

 

ученіемъ

преподобнаго

 

Викентія

 

Лиринскаго,

 

осмѣливаемся

 

причислить

 

та-

ковое

 

ученіе

 

къ

 

мнѣніямъ

 

частнымъ.

 

Вотъ

 

что

 

онъ

 

на

 

этотъ

 

счетъ

пишетъ:

 

„А

 

вѣрить

 

имъ

 

(т.

 

е.

 

свв.

 

отцамъ

 

и

 

учителямъ)

 

должно

но

 

таковому

 

правилу:

 

что

 

только

 

или

 

всѣ

 

они

 

или

 

большинство

ихъ

 

единомысленно

 

принимали,

 

содержали,

 

передавали

 

открыто,

часто,

 

непоколебимо,

 

какъ

 

будто

 

по

 

какому

 

предварительному

 

со-

гласію

 

между

 

собою

 

учителей,

 

то

 

считать

 

несомнѣннымъ,

 

вѣр-

нымъ

 

и

 

непреречаемымъ",

 

а

 

о

 

чемъ

 

мыслить

 

кто,

 

святой

 

ли

 

онъ,

-

 

или

 

ученый,

 

исповѣдникъ-ли

 

и

 

мученикъ

 

(какъ

 

вапримѣръ

 

и

 

св.

Ипполитъ),

 

не

 

согласно

 

со

 

всѣми

 

или

 

даже

 

вопреки

 

всѣмъ,

 

то

относить

 

къ

 

мнѣніямъ

 

личнымъ,

 

сокровепнымъ,

 

частнымъ,

 

отлич-

нымъ

 

отъ

 

авторитета

 

общаго,

 

открытаго

 

и

 

всенароднаго

 

вѣрованія

(Напоминаніе

  

1-е,

 

стр.

 

51-я,

 

Казань,

  

1904

 

г.).

Что

 

же

 

касается

 

остального

 

его,

 

Ипполита,

 

ученія,

 

которое,

во

 

1-хъ,

 

согласно

 

съ

 

словомъ

 

Божіимъ

 

и,

 

во

 

2-хъ,

 

съ

 

ученіями

другвхъ

 

свв.

 

учителей,

 

какъ

 

напримѣръ

 

и

 

о

 

продолженіи

 

70-й

седмины,

   

то

 

этого

 

ученія

 

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

признать

 

истиннимъ



—

 

851

 

-

*

и

 

несомпѣннымъ.

 

О

 

нродолженіи

 

же

 

70-й

 

седмины

 

св.

 

Ипполитъ

пишетъ

 

слѣдующее:

 

„Едину

 

бо

 

седмицу

 

седмихъ

 

лѣтъ

 

назнаме-

наетъ"...

 

(Большой

 

соб.

 

л.

 

127

 

обор.).

 

Ниже:

 

„Даніилу

 

убо

 

рѣк-

шу,

 

седмицы

 

единыя

 

поставлю

 

завѣтъ

 

мой,

 

седмь

 

лѣтъ

 

показа"

(л.

 

1 30-й).

 

Изъ

 

сихъ

 

словъ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

понятно,

 

что

 

св.

 

Иппо-

литъ

 

числилъ

 

70-ю

 

седмину

 

за

 

седмь

 

лѣтъ,

 

какъ

 

и

 

многіе

 

другіе

свв.

  

учители.

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Артемьевъ.

(ІТродопженіе

 

будетъ)

Противосектантскія

 

брошюры

  

священника

 

С.
Богдановича.

Въ

 

современной

 

противосектантской

 

литературѣ

 

рѣдко

 

приходит-

ся

 

встрѣчать

 

изданія,

 

понятныя

 

по

 

языку

 

и

 

стилю

 

для

 

простого

 

на-

рода.

 

Брошюры

 

о.

 

С.

 

Богдановича

 

съ

 

этой

 

стороны

 

являются

 

вполнѣ

приспособленными

 

для

 

популяризаціи

 

противосектантскихъ

 

свѣдѣній

въ

 

приходахъ,

 

зараженныхъ

 

сектами.

 

Онѣ

 

проникнуты,

 

кромѣ

 

того,

теплотою

 

пѣры,

 

которая

 

лучше

 

всякихъ

 

доводовъ

 

дѣйствуетъ

 

на

 

на-

родъ.

 

Рекомендуемъ

 

лицамъ,

 

нуждающимся

 

въ

 

противосектантской

 

ли-

тературѣ,

 

ознакомиться

 

съ

 

изданіями

 

о.

 

Саввы.

Изданія

 

эти—

 

слѣдующія:

1)

   

Миссіонерская

 

бееѣда

 

со

 

штундистами

 

по

 

поводу

 

указывае-

мыхъ

 

ими

 

причипъ

 

отдѣленія

 

отъ

 

церкви

 

православной— 3

 

к.

2)

   

Миссіонерская

 

бѳсѣда

 

со

 

штундистами

 

о

 

крестѣ

 

и

 

крестпомъ

знаменіи — 10

 

к.

3)

   

Бесѣда

 

оравославнаго

 

миссіонера

 

со

 

штундистами

 

о

 

почитаніи

св.

 

иконъ — 15

 

к.

4)

   

Разговоръ

 

миссіонѳра

 

со

 

штундистами

 

по

 

поводу

 

словъ

 

„Цер-

ковь"

  

и

 

„Храмъ" — 1

 

к.

5)

   

Случайный

 

разговоръ

 

миссіонера

 

со

 

штундистомъ

 

о

 

томъ,

 

что

должно

 

почитать

 

святыхъ

 

и

 

молиться

 

имъ — 6

 

к.



—

 

852

 

—

6)

  

Бесѣда

 

миссіонѳра

 

съ

 

представителемъ

 

штундизма

 

(толстовства)

о

 

таинствѣ

 

св.

  

Причащенія — 5

 

к.

7)

  

Различіѳ

 

между

 

истиннымъ

 

пастыремъ

 

Церкви

 

и

 

штундист-

скимъ

 

преснитерозіъ — 5

 

к.

8)

   

Миссіонерская

 

бесѣда

  

со

 

штундистами

   

о

 

наименоваяіи

 

свя

щѳнниковъ

 

отцами

 

и

 

учителями— 5

 

к.

9)

   

Пастыри

 

церкви

 

не

 

враги

 

для

 

сѳктантовъ-штундистовъ,

 

а

 

что

родная

 

мать— 5

  

к.

10)

   

Бесѣда

 

съ

 

начинающимъ

 

штундистомъ

 

о

 

молитвѣ

 

за

 

умер-

шихъ— 20

 

к.

11)

   

0

 

постѣ — 3

 

к.

12)

   

0

 

лжѳвѣріи

 

штундистовъ— 5

 

к.

13)

   

0

 

душеиагубности

 

штундистскаго

 

ученія— 15

 

к.

14)

   

Миссіонерскія

 

сѣмена,

 

или

 

рѣшеніѳ

 

нѣкоторыхъ

 

вопросовъ

изъ

 

области

 

штундизма— 10

 

к.

15)

   

Миссіонерскія

 

сѣмена,

 

часть

 

II

 

— 15

 

к.

16)

   

Рѣшѳнія

 

нѣкоторыхъ

 

возраженій

 

штундистовъ

 

— 7

  

к.

17)

  

Разговоръ

 

миссіонера

 

со

 

штундистомъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

оставив-

пни

 

Церковь

 

Христову,

 

какъ

 

бы

 

внѣшнѳ

 

по

 

жизни

 

чистъ

 

ни

 

былъ,

вѣчной

 

погибели

 

не

 

избѣгнетъ— 2

 

к.

18)

   

О

 

видѣніяхъ

 

штундистовъ— 2

  

к.

19)

   

Бесѣда

 

съ

 

образованнымъ

 

нѳвѣромъ— 10

 

к.

20)

   

Бѳсѣда

 

миссіонера

 

со

 

штундистами

 

о

 

томъ,

 

что

 

если

 

они

неучены,

 

тоэтимъ

 

неподобны

 

апостоламъ,

 

ибо

 

апостолы

 

муггрѣе

 

всѣхъ

въ

 

мірѣ— 5

 

к.

21)

   

Бесѣда

 

миссіонера

 

со

 

штундистомъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

православ-

нымъ

 

христіанамъ

 

должно

 

остерегаться

 

тѣхъ, .

 

которые

 

не

 

слѣдуютъ

ученію

 

Христову

 

и

 

не

 

повинуются

 

Святой

 

Церкви— 5

 

к.

22)

   

Бесѣда

 

миссіонера

 

со

 

штундистомъ,

 

что

 

право

 

проповѣды-

вать

 

и

 

объяснять

 

слово

 

Божіе

 

принадлелситъ

 

пе

 

кому-либо

 

иному,

 

а

только

 

Церкви

 

— ѳя

 

пастырямъ— 5

 

к.

23)

   

Бесѣда

 

миссіонѳра

 

со

 

штундистами

 

о

 

молитвѣ— 5

  

к.

24)

   

Бѳсѣда

 

миссіонѳра

 

со

 

штундистомъ

    

объ

 

антихристѣ — 5

 

к.

25)

   

Бесѣда

 

миссіонера

 

со

 

штундистами

 

о

 

томъ,

 

что

 

Самъ

 

Богъ

требуетъ

 

Себѣ

 

истиннаго

 

поклоненія,

 

т.

 

ѳ.

 

духовнаго

 

и

 

тѣлеснаго—5

 

к.
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26)

   

Бѳсѣда

 

миссіонѳра

 

со

 

штундистомъ

 

о

 

тоиъ,

 

что

 

труды

 

свя-

щенника

 

многи,

 

важны

 

и

 

весьма

 

сложны — 5

 

к.

27)

   

Двѣ

 

бесѣды

 

миссіонера

    

на

 

основаніи

 

Ветхаго

    

и

   

Новаго

Завѣта

 

со

 

штундистами

 

о

 

Святояъ

 

Храиѣ— 55

 

к.

28)

   

Миссіонерское

 

посѣщеніе

 

штундиста

    

и

   

бесѣда

   

съ

 

нииъ

 

о

царской

 

власти — 5

 

к.

29)

   

Отвѣты

  

миссіонѳра

   

отступникамъ

    

отъ

   

Церкви

 

Христовой

штундистамъ

 

— 15

 

к.

30)

   

Шесть

 

бесѣдъ

 

о

 

св.

 

иконахъ

   

на

 

основаніи

 

Св.

 

Писанія

  

и

Свящ.

  

Преданія — 40

 

к.

31)

   

0

 

лживости

 

положенія

 

штундистскаго

 

пресвитера — 3

 

к.

32)

   

Встрѣча

 

со

 

штупдистомъ

 

въ

 

аагонѣ

 

желѣзной

 

дороги — 10

 

к.

33)

   

Храните

 

себя

 

отъ

 

толстовства — 2

 

к.

34)

   

Храните

 

себя

 

отъ

 

идоловъ — 2

 

к.

35)

   

0

 

свящѳнетвѣ — 5

 

к.

36)

   

0

 

церковномъ

 

учительствѣ

 

(противъ

  

сектаптовъ

 

раціонали-

стовь)

 

-

 

3

 

коп.

37)

   

О

 

ноклоненіи

  

Богу

    

(противъ

   

сектантовъ

   

рацішалистовъ)
— 2

  

коп.

38)

   

Объ

 

изъясненіи

  

и

 

толковании

 

св.

 

писавія

 

(противъ

 

сектан-

говъ

 

раціоналистовъ)

 

—5

 

коп.

39)

   

На

 

истинномъ

 

пути

 

(противъ

 

раскольниковъ

  

и

 

сектантовъ)

—

 

1

  

рубль.

40)

   

Неподходящая

 

затѣя

 

(противъ

 

толстовства) — 2

 

к.

41)

   

Сельскій

 

свявденникъ

   

въ

 

Государственной

 

Думѣ

   

(сборникъ

моихъ

 

статей) — 1

 

руб.

42)

   

Слово

 

о

 

крестѣ

 

и

 

крѳстномъ

 

знаменіи — 2

  

к.

43)

   

Слово

 

о

 

почитаніи

 

св.

  

иконъ — 5

 

к.

44)

   

Сектантство

 

не

 

отъ

 

Бога,

 

а

 

отъ

 

силы

 

вражьей — 5

 

к.

Иортрѳтъ

 

автора

 

прилагается

 

при

 

всѣхъ

  

брошюрахъ.

Брошюры

 

о.

 

Савва

 

Богдановича

 

можно

 

выписывать

    

отъ

 

самого

автора-священника

 

села

 

Русановки,

 

Уманскаго

 

уѣзда

 

(чрѳзъ

 

м.

 

Буки),

Кіевской

 

губ.,

 

или

 

отъ

 

него

 

же

 

изъ

 

Государственной

 

Думы.
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Голосъ

 

лютеранки

 

о

 

православіи.

 

-

 

Я

 

давно

 

знаю

 

пожи-

лую

 

женщину

 

лютеранскаго

 

вѣроисповѣданія

 

Вильгѳльмину

 

П —ву,

которая

 

всецѣло

 

обратилась

 

въ

 

ярую

 

поборницу

 

и

 

защитницу

 

пра-

вославія.

—

 

„Наша

 

лютеранская

 

вѣра, —говоритъ

 

В.

 

П —ва,

 

блѣднѣетъ

 

и

меркнетъ

 

предъ

 

вашей,

 

православной.

 

Одно

 

то.іько

 

внутреннее

 

убран-
ство

 

вашихъ

 

храмовъ— великолѣпіе!

 

Когда

 

приходишь

 

въ

 

вашъ

 

храмъ,

то

 

чувствуешь,

 

что

 

дѣйствительно

 

только

 

здѣсь

 

можно

 

отдохнуть

 

и

душою

 

и

 

тѣломъ,

 

получить

 

утѣшеніѳ

 

въ

 

молитвѣ;

 

а

 

у

 

насъ?

 

могила,

а

 

не

 

храмъ,

 

отъ

 

которой

 

вѣѳтъ

 

чѣмъ-то

   

сырымъ,

 

непривѣтливымъ.

Скажу

 

одно,

 

лучше

 

православной

 

вѣры

 

нѣтъ.

 

Вотъ

 

есть

 

же

люди,

 

пѳ

 

вѣрующіѳ

 

въ

 

штыхъ,

 

но

 

они

 

жестоко

 

ошибаются,

 

нѳ

 

ис-

пытавъ

 

ихъ

 

милости.

 

У

 

насъ

 

нѣтъ

 

иконъ,

 

но

 

когда

 

я

 

чувствую

 

ост-

рую

 

нужду,

 

я

 

иду

 

помолиться

 

прѳдъ

 

иконою

 

св.

 

Анны

 

Кашинской.
И

 

что

 

же?

 

Видимо

 

молитвы

 

доходятъ

 

до

 

угодницы

 

и

 

я

 

всегда

 

полу-

чала

 

какую-нибудь

 

милость.

Не

 

понимаю,

 

какъ

 

это

 

нѣкоторые

 

православные

 

могутъ

 

мѣняті,

свою

 

религію

 

на

 

инославіе.

 

Повторяю,

 

лучше

 

православія

 

нѣтъ,

 

не

было

 

и

 

не

 

будетъ".
Какъ

 

должны

 

быть

 

слѣпы

 

отступающіѳ

 

отъ

 

истинной

 

святой

 

пра-

вославной

 

церкви.

С.

 

Н.

 

Леваковскій.

(„Колоколъ")-

Предки

 

и

 

духъ

 

баптизма. — На

 

„Всемірномъ

 

конгрессѣ

 

бап-

тистовъ"

 

въ

 

Филадельфіи

 

ппоф.

 

Раугаѳнбугаъ,

 

воспѣвъ

 

французскую
„революцію",

 

обвинивъ

 

католическую

 

и

 

протестантскую

 

церкви

 

въ

противлѳпіи

 

демократіи

 

и

 

„революціи",

 

вознегодовавъ

 

на

 

православную

Церковь

 

за

 

то,

 

что

 

она-дѳ

 

„служить

 

опорой

 

самодѳржавія

 

и

 

дворян-

ства",

 

сказалъ:

 

„Мы

 

наслѣдники

 

славпаго

 

анабаптистскаго

 

движенія

реформаціи,

 

которое

 

воплощало

 

религіозныя

 

и

 

соціальныя

 

надежды

простого

 

народа

 

и

 

было

 

подавлено

 

въ

 

крови

 

за

 

это

 

сочетаніе.

 

Мы

потомки

 

по

 

прямой

 

линіи

 

самой

 

радикальной

 

партіи

 

англійской

 

рево-

люціи"!..
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=

 

„ЖИЗНЬ".

 

=
Российское

   

Общество

   

застрахованія

 

капита-

ловъ

 

и

 

доходовъ,

 

учрежденное

 

въ

 

1835

 

году.

Наличные

 

капиталы

 

общества

 

составляют^

 

40,000,000

 

руб.
Прннимаѳтъ

 

страхованія,

 

приспособленныя

 

къ

 

самымъ

 

разнообразнымъ

условіямъ

 

и

 

положеніямъ

 

отъ

 

неболыпихъ

 

суммъ

 

до

 

200,000

 

рублей
на

 

одно

 

лицо.

 

Солидная

 

гарантія

 

'

 

отчпсленіемъ

 

полнаго

 

резерва

 

премій.
Участіе

 

страхователей

 

въ

 

прибыляхъ

 

и

 

дѣлахъ

 

общества,

 

НЕОСПО-

РИМОСТЬ

 

ПОЛНСОВЪ,

 

НЕПРОСРОЧИВАЕМОСТЬ

 

ПОЛИСОВЪ.
Уплата

 

застрахованной

 

суммы

 

въ

 

случаѣ

 

самоубійства.

 

Неограничивае-
моѳ

 

право

 

путешествій.

 

Самыя

 

льготный

 

условія

 

при

 

пріостановкѣ,

 

за-

логѣ

 

и

 

ликвидаціи

 

страхованія.

Съ

  

1835

 

г.

 

по

 

1909

 

г.

 

включительно

 

общество

   

уплатило

   

по

смертнымъ

 

случаямъ

 

свыше

 

36.000.000

 

руб.

Правленіс

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

    

по

 

улицѣ

 

Глпики,

  

M

  

1,

 

въ

 

соб.

 

домѣ.

Брошюры,

 

бланки,

    

справки

 

и

 

всякаго

 

рода

   

свѣдѣнія

 

вы-

даетъ

 

и

 

всякія

 

комбинаніи

 

страхованія

 

жизни

  

принимаетъ

Агентъ

 

для

 

Донской

 

области

Назарій

   

Михайловичъ

   

ЧЕРЯЧУКИНЪ.
Новочеркасску

 

Комитетская,

 

соб.

 

д.,

 

№

 

48,

 

толѳфонъ

 

№

 

396.

АНОНСЪ.

 

Агентъ

 

Н.

 

М.

 

Черячукинъ

 

принимаетъ

 

еще

 

слѣдующія

 

страхова-
нія:

 

1.

 

Всякое

 

имущество

 

отъ

 

огня,

 

отъ

 

кражъ

 

и

 

ограбленій.

 

2.

 

Отъ

 

не-

счастныхъ

 

случаевъ

 

группъ

 

рабочихъ

 

и

 

отдЪльныхъ

 

лицъ.

 

3

 

Стеколъ

 

и

аеркалъ

 

отъ

 

разбитія.

 

4.

 

Всякія

 

комбинаціи

 

страхованія

 

жизни

 

и

 

пенсіи.
5.

 

Машинъ

 

отъ

 

порчи

 

и

 

полома

 

и

 

отъ

 

убытковъ

 

остановки

 

предпріятія
по

 

случаю

 

ремонта.

 

6.

 

Торговыхъ

 

фирмъ

 

отъ

 

убытковъ

 

при

 

отдачѣ

 

на

прокатъ

 

и

 

продажѣ

 

въ

 

разерочку.

 

7.

 

Гостинницъ

 

отъ

 

убытковъ

 

вслѣдствіе

покражи

 

денегъ

 

и

 

вещей

 

у

 

постоялщѳвъ.

 

8.

 

Страхованіе

 

отъ

 

раотратъ

кассирами

 

и

 

ввѣряѳмыхъ

 

имъ

 

суммъ.

 

9

 

Страхованіе

 

выигрышныхъ

 

оилетовъ
етъ

 

тиража.

 

10.

 

Страхованіе

 

векселей

 

отъ

 

неплатежа.

 

11.

 

Страхование

 

до-

машняго

 

скота

 

отъ

 

падежа.

Пріѳмъ

 

страхованій

 

на

 

случай

 

смерти

 

отъ

 

холеры,

    

чумы,

    

тифа

 

и

другихъ

 

заразныхъ

 

болѣзнѳй.

Пріемъ

 

иорученій

 

по

 

вродажъ,

 

покупкѣ

 

и

 

залогу

 

домовъ

 

и

 

земель.
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Крещенка.

    

Кондитерская

 

Прасковьи

   

Епифановны

   

Рыжковой
предлагаетъ

 

для

   

пріѣзжающаго

 

въ

   

Новочеркасскъ

 

по

 

дѣламъ

   

службы
духовенства

 

квартиру

 

по

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

со

 

столомъ

 

въ

 

сутки.

   

Квартира
семейная.

 

Близъ

 

Собора.
__________________________________________________ 1S -11

Вышло

 

изъ

 

печати

 

уе

 

изданіе

 

книги

 

Ив.

 

Глѣбова

„Учебный

 

курсъ

 

исторіи

 

новѣйшей

 

русской

 

литературы"

 

(отъ
Бѣлинскаго

 

до

 

Чехова

 

включительно).

 

Ціьна

 

1

 

р.

 

00

 

к.

 

съ

пересылкою.

Адресъ:

 

Новочеркасскъ,

 

преподавателю

 

Донской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

Ив.

 

Глѣбову.
з—з.

Мастерица

 

Суховныхъ

 

одеэюдъ

 

Евдокія

 

Яковлевна

 

Ли-
сицына

 

(она

 

же

 

и

 

Мерзленкова)

 

увѣдомляотъ

 

духовныхъ

 

лнцъ,

 

что

она

 

возобновила

 

пріомъ

 

заказом..

 

Исполняете

 

заказъ

 

и

 

заочно

 

по

 

при-

сланной

 

мѣркѣ.

Адресъ

 

мой:

 

Новочеркасскъ.

 

Консисторская

 

ул.,

 

д.

 

M

 

12а.

Е.

 

Мерзленкова.
5 — 5.

Содержание

 

неофиціальнаго

 

отдѣла.

Бесѣда

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвягценнѣй-

шаго

 

Архіепископа

 

Владимира,

 

въ

 

20-ю

 

недѣлю.— Слово,

 

сказанное

на

 

литургіи

 

4

 

октября

 

въ

 

каѳедралыюмъ

 

соборѣ

 

по

 

случаю

 

пере-

несения

 

останконъ

 

Архіепископа

 

Іоанна

 

и

 

Донскихъ

 

героевъ

 

въ

усыпальницы

 

при

 

соборѣ— О

 

вѣрѣ

 

и

 

невѣріи.— Достопамятные
дѣятели

 

тихаго

 

Дона. —Къ

 

столѣтнему

 

юбилею

 

Отечественной
войны

 

1812

 

года. — Епархіальная

 

хроника.— Миссіонерскія

 

собесѣ-

дованія

 

со

 

старообрядцами.— Расколъ

 

и

 

сектантство. — Противосек-
тантскія

 

брошюры

 

священника

 

С.

 

Богдановича,-

 

Извѣстія

 

и

 

за>

мѣтки.— Объявленія.

Редакторъ

 

неоффиціальнаго

 

отдѣла,

    

преподаватель

  

Семи*

наріи

 

Д.

 

Градіанскій.

Печатать

 

дозволяется.

   

Цензоръ,

 

каѳедральный

 

протоіерей

Николай

 

Кратировъ.

 

Новочеркасскъ.

 

1

 

ноября

 

1911

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Тииографіи".

 

1

 

ноября

  

1911

 

года.


