
ШРХІІШ.Ш

 

ЩШП'1
Выходить

 

три

 

раза

 

ѣъ

 

мѣсяцъ

 

(1,

 

И

 

й

 

21

 

ч.)-

1

 

тУ

     

■*>■__ ста__ ста__ ста__ ей__ ста__ ста__ ста__ ста__ ста_Ж

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-\

 

J$?

 

J

 

Цгъна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-

 

Ï
дакцги

 

„Донскихъ

 

En.

 

Вгъдомо-

 

[

 

щИ/

 

}

 

скихъ

 

Епархгальныхъ

 

Вѣдомо-

 

С
emeu"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасска,

 

при

 

г

 

л^х

 

]

 

шей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

[
Донской

 

Духовной

 

Ѵеминаріи-

    

3

   

№fc

  

S

 

5

 

yg/ô".

 

50

 

кон.

                              

s

кфуѵ

 

т^ц^т

 

-щ:---- г,',т---- ілз ---- с^д---- адз---- е^р---- адз---- ЬМ"

 

Ï

Годъ

 

тридцать

 

пятый.

1

 

сентября

 

1903

 

года.

ШАяьгшЖ.

ПЯЁШ

 

I ІЖІ

 

fill»

 

ІІЖ
Преподаніе

 

Архипастырскаъо

 

благословенія.

Донская

 

Духовная

 

Еонсисторія

 

объявляетъ,

 

что

 

7

 

августа

Д903

 

года

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

Высокопреосвященнѣй-

піймъ

 

Аѳанасіемъ,

 

Архіепископомъ

 

Допскимъ

 

и

 

Новочеркасскиыъ,

преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

мѣщанину

 

Михаилу

 

Ва-

сильеву

 

Мозговому

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Казанскую

 

церковь

 

хуто-

ра

 

Тиховского

 

двухрядной

 

люстры,

 

стоимостію

 

болѣе

 

200

 

руб.

Открытіе

 

самостоятельнаіо

 

единовіьрчеспаго

 

прихода.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

18

 

іюля

 

сего

 

года,

   

за

 

№

6492,

    

открытъ

 

при

 

Трехъ-Святительскомъ

 

единовѣрческомъ

 

ыо-
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литвенномъ

 

домѣ

 

хутора

 

Бѣлянскаго,

 

Николаевской

 

станицы,

Донского

 

округа,

 

самостоятельный

 

единовѣрческій

 

приходъ

 

«съ

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика

 

и

 

назначено

 

содержаніе

изъ

 

казны

 

въ

 

размѣрѣ

 

пятисотъ

 

двадцати

 

пяти

 

рублей,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

священнику

 

400

 

р.

 

и

 

псаломщику

 

125

 

р.,

 

съ

 

отнесеніемъ

сего

 

расхода,

 

со

 

дня

 

опредѣленія

 

причта

 

въ

 

хуторъ

 

Бѣлянскій,

на

 

счетъ

 

кредита,

 

ассигнуемаго

 

изъ

 

казны

 

по

 

§

 

6,

 

ст.

 

1

 

финан-

совой

 

смѣты

 

Святѣйшаго

 

Сгнода.

Московская

 

сгнодальная

 

типографія

 

въ

 

настоящее

 

время

приступила

 

къ

 

изданію

 

листковъ

 

для

 

назидательнаго

 

и

 

душеспа-

сительная

 

чтенія

 

православнаго

 

русикаго

 

народа,

 

содержаніе

 

ко-

ихъ

 

заключается

 

въ

 

жизнеописаніи

 

чтимыхъ

 

православною

 

цер-

ковію

 

святыхъ,

 

въ

 

объясненіи

 

св.

 

писанія,

 

церковныхъ

 

службъ

 

и

пѣснопѣній

 

и

 

другихъ

 

полезныхъ

 

и

 

нравоучительныхъ

 

свѣдѣні

яхъ,

 

изложенныхъ

 

простымъ

 

и

 

доступнымъ

 

пониманію

 

языкомъ.

Много

 

листковъ

 

уже

 

вышло

 

въ

 

печати

 

и

 

продаются

 

но

 

слѣдую-

щимъ

 

цѣнамъ:

 

1

 

экз.

 

2

 

к.,

 

25

 

экз.

 

35

 

к.,

 

50

 

экз.

 

70

 

к.

 

и

 

100

экз.

 

1р.

 

40

 

к.

 

постепенно

 

будутъ

 

выпускаемы

 

еще

 

новые

 

лист-

ки

 

разнообразнаго

 

содержанія.

Кромѣ

 

того,

 

при

 

типографіи

 

открыто

 

штамповальное

 

отдѣ-

леніе

 

для

 

изготовленія

 

металлическихъ

 

тѣльныхъ

 

крестиковъ

 

по

рисункамъ

 

въ

 

разнообразныхъ

 

видахъ

 

и

 

форматахъ,

 

цѣна

 

коимъ:

1)

 

крупные:

 

за

 

экз.

 

простые

 

3

 

к.,

 

золоченые

 

4

 

к.,

 

за

 

100

 

экз.

простые

 

1

 

р.

 

80

 

к.,

 

золоченые

 

2

 

руб.

 

80

 

к.,

 

за

 

1000

 

экз.

 

про-

стые

 

15

 

руб.,

 

золоченые

 

25

 

руб.;

 

2)

 

средніе:

 

за

 

1

 

экз.

 

простые

3

 

к.,

 

золоченые

 

4

 

к.,

 

за

 

100

 

экз.

 

простые

 

1

 

р.

 

75

 

к.,

 

золоче-

ные

 

2

 

р.

 

75

 

к.,

 

за

 

1000

 

экз.

 

простые

 

14

 

р.,

 

золоченые

 

24

 

р.;

3)

 

мелкіе:

 

за

 

1

 

экз.

 

простые

 

2

 

к.,

 

золоченые

 

3

 

к.,

 

за

 

100

 

экз.

простые

 

1

 

р.

 

40

 

к.,

 

золоченые

 

2

 

руб.

 

40

 

к.,

 

за

 

1000

 

экз.

 

про-

стые

 

12

 

р.,

 

золоченые

 

22

 

руб.;

 

4)

 

самые

 

мелкіе:

 

за

 

1

 

экз.

 

про-

 

•

стые

 

2

 

к ч

 

золоченые

 

3

 

к.,

 

за

 

100

 

экз.

 

простые

 

1

 

р.

 

30

 

«.,

 

зо-

лоченые

 

2

 

р.

 

30

 

к.,

 

за

 

1000

 

экз.

 

простые

 

11р.

 

золоченые

 

21р.

Объявляя

 

объ

 

изложенномъ,

 

Донская

 

Духовная

 

Консисторія,

   

'

»
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съ

 

утвержденія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

рекомендуетъ

 

духо-

венству

 

и

 

начальству

 

монастырей

 

Донской

 

епархіи

 

пріобрѣтать

изъ

 

Московской

 

сгнодальной

 

типографіи

 

листки

 

для

 

чтенія

 

наро-

да

 

и

 

металлическіе

 

тѣльные

 

крестики.

Перемѣны

 

по

 

службѣ

 

священно-церковнослужителей

Донской

 

enapxiu.

ІІеремѣщены:

 

священникъ

 

Троицкой

 

церкви

 

станицы

 

Ата-

манской,

 

Сальскаго

 

благоч.,

 

Петръ

 

Дубровскій —къ

 

Троицкой

 

цер-

кви

 

станицы

 

Семикаракорской,

 

Семикар.

 

благоч.,

 

15

 

августа

1903

 

года;

 

псаломщикъ

 

Троицкой

 

церкви

 

поселка

 

Калиновскаго,

Амвросіевск.

 

благ.,

 

Константинъ

 

Раевскій —къ

 

Николаевскому

 

мо-

литвенному

 

дому

 

на

 

рудникѣ

 

Екатерининскаго

 

горно-промышленнаго

общества,

 

18

 

августа

 

1903

 

года,

 

и

 

временно

 

и.

 

д.

 

псаломщика

Покровской

 

церкви

 

хутора

 

Александрова,

 

Констант,

 

благ.,

 

Иванъ

Мещеряковъ —къ

 

Димитріевской

 

церкви

 

хутора

 

Орловскаго,

 

Бере-

зовскаго

 

благочинія,

 

14

 

августа

 

1903

  

года.

Уволенъ

 

по

 

прошенію

 

отъ

 

должности

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Ми-

хайло-Архавгельекой

 

церкви

 

станицы

 

Терповской,

 

Цымлан.

 

благоч.,

Василій

 

Бакчевниковъ,

 

22

 

августа

  

1903

 

года.

Умеръ

 

псаломщикъ

 

Покровской

 

церкви

 

хутора

 

Нижне-Гну-

това,

 

Цымлан.

 

благоч.,

 

Николай

 

Прибытковъ,

  

5

 

августа

 

1903

 

г.

Свободный

 

мѣста.

Священническія:

Съ

 

16-го

 

сентября

 

1902

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Покровской
церкви

 

хутора

 

Жукова,

 

Потемкинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

28).
Съ

 

7

 

мая

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Благовѣщенской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Курнаковой,

 

Тарасовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

16).
Съ

 

1 5

 

іюлн

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Іоанно-Предтечен-
ской

 

церкви

  

хутора

 

Паршіша,

  

Черныш,

 

благ.

 

(см.

 

№

 

22).
Съ

 

30

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Христо-Рождествен-
ской

 

церкви

 

ст.

 

Старогригорьевской,

 

Качал,

 

благоч.

   

(см.

 

№

 

23).

і
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Діаконскія:

При

 

одноклирной

 

церкви

 

слободы

 

Нагольео-Луковкиной,

 

Кир-
сановскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

6

 

мая

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Картушиной,

   

Новопавловскаго

 

благоч.

    

(см.

 

№

  

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Рождество-Бого-
родицкой

 

церкви

 

п.

 

Мокро-Еланчикскаго,

 

Кирсан,

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Усть-Мечетнаго,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Греково-Ильинскаго,

 

Болыпинскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

22

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Георгіевской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Марьевско-Процыкова,

 

Болыпинскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

23

 

мая

 

1896

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

пос.

 

Лукичево-Сулиновскаго,

 

Болыпинскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

15).
При

 

одноклирной

 

церкви

 

станицы

 

Камышевской,

 

Цымлян-
скаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

15

 

сентября

 

1901

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Рождество-Бо-
городицкой

 

церкви

 

х.

 

Ажиновэ,

  

Александр.-Груш.

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).
При

 

двухклирной

 

церкви

 

станицы

 

Романовской,

 

Цымлянскаго
благочинія

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

4

 

декабря

 

1899

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской
церкви

 

хутора

 

Кухтачева,

  

Константиновскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

15).
Цри

 

одноклирной

 

церкви

 

слободы

 

Громославки,

 

Потемкин-
скаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).
При

 

одноклирной

 

Александро-Невской

 

церкви

 

селенія

 

Ста-
роселья,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Богослов-
ской

 

церкви

 

хутора

 

Заподянскаго,

 

Березовсваго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской
церкви

 

хутора

 

Мартыновскаго,

  

Павловскаго

 

благоч.

    

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской
церкви

 

слободы

 

Купавы,

 

Семеновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

21

 

іюня

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Троицкой

 

церкви

поселка

 

Лобойкова,

 

Березовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

19).
Съ

 

28

 

марта

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Кресто-Воздвижен-
ской

 

церкви

 

стан.

 

Глазуновской,

 

Глазуновскаго

 

бл.

   

(см.

 

№

 

19).
Съ

 

27

 

іюня

 

1902

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Богословской
церкви

 

поселка

 

Колышкина,

 

Милютинскаго

 

благоч.

    

(см.

 

№

 

20).
Съ

 

13-го

 

августа

 

сего

 

года

   

при

 

двухклирной

 

Богородицкой
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церкви

 

слободы

 

Гуляевки,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

   

(см.

 

№

 

24).
Съ

 

28-го

 

октября

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Евдокіевской
церкви

 

слоб.

 

Маньково-Березовой,

 

Милютинскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

32).
Съ

 

3

 

декабря

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Новоселовки,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

36)
Съ

 

13

 

января

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Живоносновской
церкви

 

Бабинскаго

 

Источника,

 

Кирсановскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

3).
Съ

 

24

 

февраля

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской
церкви

 

станицы

 

Усть-Быстрянской,

 

Констант,

 

благоч.

  

(см.

 

№

 

8).

Съ

 

27

 

февраля

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

станицы

 

Чернышевской,

 

Черныш,

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

9).
Съ

 

9

 

мая

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Срѣтенской

 

церкви

станицы

 

Михайловской,

 

Урюпинскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

7

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

трехклирной

 

Покровской

 

церкви

слободы

 

Даниловки,

 

Березов.

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

21).
Съ

 

24

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

четырехклирной

 

Михайло-
Архангельской

 

церкви

 

города

 

Новочеркасска.

Дсаломщическія:

Съ

 

26

 

іюня

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Васильевской

   

цер

кви

 

поселка

 

Олейникова,

 

Березовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

20).
Съ

 

1 1

 

ноября

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

слободы

   

Матвѣевъ-Курганъ,

 

Кирсановскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

33).
Съ

 

26

 

января

 

1903

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Стмеоновской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Семеновки,

 

Преображ.

 

благ.

 

(см.

 

№

 

5).
Съ

 

10

 

февраля

 

сего

    

года

  

при

 

двухклирной

 

Воскресенской
церкви

 

хутора

 

Ширяйскаго,

 

Качалин,

 

благ.

 

(см.

 

№

 

6).
Съ

 

9-го

 

февраля

  

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Архангельской
церкви

 

стан.

 

Трохъ-Островянской,

 

Качалинскаго

 

благ-

 

(см.

 

№

 

7).
Съ

 

18

 

марта

 

1903

 

года

    

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Мариновки,

 

Качалинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

5

   

мая

    

1903

    

года

 

при

 

одноклирной

 

Троицкой

 

церкви

слободы

 

Болыной-Кирсаноъки,

 

Кирсановскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

16).
Съ

 

17

 

іюля

    

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Троицкой

 

церкви

хутора

 

Вертячаго,

 

Качалин,

 

благ.

 

(см.

 

№

 

19).
Съ

 

18

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

  

Георгіевской

 

цер-

кви

 

пос.

 

Старо-Манычскаго-Николаевскаго,

  

Сал.

 

бл.

 

(см.

 

№

 

23).
Съ

 

11

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Ильинской

 

церкви

хутора

 
Парамонова,

 
Цымлян.

 
благочинія

 
(см.

 
№

 
23).
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Съ

 

7

 

августа

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Введенской

 

церкви

слободы

 

Павлополья,

 

Новоник.

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

24).
Съ

 

4

 

августа

 

1903

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

 

поход-

пой

 

церкви

 

въ

 

поселеніи

 

на

 

Каменной

 

балкѣ,

 

Сальскаго

 

благочи-
нія

 

(см.

 

№

 

24).
Съ

 

9

 

августа

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Успенской

 

церкви

хутора

 

Горбатова,

 

Черныш,

 

благ.

 

(см.

 

№

 

24).
Съ

 

10

 

августа

 

1903

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Троицкой

 

церкви

хутора

 

Тормосина,

 

Нижне-Чир.

 

благ.

 

(см.

 

№

 

24).
Вновь

 

открывшіяся

 

псаломщическія

 

мѣста.

Съ

 

14

 

августа

 

1903

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Александрова,

 

Ермаков,

 

благоч.;

 

земли

 

нѣтъ-

 

домъ

подцерковный;

 

жалованья

 

отъ

 

прихожанъ

 

600

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

кро-

мѣ

 

того

 

получено

 

денежнаго

 

дохода

 

въ

 

1902

 

г.

 

причтомъ

 

265

 

р.

52

 

к.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

100

 

мѣръ;

 

имѣется

 

церковно-приход-

ская

 

школа;

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

893,

 

жен.

 

пола

 

834.

Съ

 

5

 

августа

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Иижне-Гнутова,

 

Цымлян.

 

благоч.;

 

жалованья,

 

земли

 

.и

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

въ

 

1902

 

г.

причтомъ

 

764

 

p.

 

8U

 

к.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

300

 

мѣръ;

 

имѣется

школа

 

грамоты;

 

православныхъ

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

853,

 

жен.

 

пола

808,

 

раскольниковъ

 

муж.

 

пола

 

552,

 

жен.

 

пола

 

514.

Съ

 

22

 

августа

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Михайло-Архан-

гельской

 

церкви

 

станицы

 

Терновской,

 

Цымл.

 

благ.;

 

земли

 

и

 

под-

церковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

пособія

 

отъ

 

станичнаго

 

общества

 

185

 

р.

въ

 

годъ

 

и

 

кромѣ

 

того

 

получено

 

денежнаго

 

дохода

 

въ

 

1902

 

г.

причтомъ

 

350

 

р.;

 

имѣется

 

церковно-нриходская

 

школа;

 

православ-

ныхъ

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

610,

 

жен.

 

588,

 

раскольниковъ

 

муж.

 

пола

65,

 

жен.

 

пола

 

73.

Съ

 

18

 

августа

 

1903

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Троицкой

 

церкви

поселка

 

Калиновскаго,

 

Амвр.

 

благ.;

 

земли

 

нѣтъ;

 

домъ

 

обществен-

ный;

 

жалованья

 

отъ

 

прихожанъ

 

600

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

кромѣ

 

того

 

ио-

лучено

 

денежнаго

 

дохода

 

въ

 

1902

 

году

 

причтомъ

 

2125

 

р.

 

92

 

к.

и

 

зернового

 

хлѣба

 

на

 

33

 

р.;

 

ииѣется

 

двѣ

 

церковно-приходскихъ

школы;

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

1631,

 

жен.

 

пола

 

1625.



—

 

509

 

—

Свобоагшя

 

просфорническія

 

мѣста.

При

 

Михайло-Архангельской

 

церкви

 

хутора

 

Михаил овскаго,

 

Ка-

мѳнскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Герасимова,

 

Митякип-

скаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Гусева,

 

Каменжаго

 

благо-

чинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Попова,

 

Зотовскаго

 

благочинія.

 

При

Архангельской

 

церкви

 

поселка

 

Алексѣево-Лазовскаго,

 

Дегтевскаго

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Государевскаго,

 

Аксайскаго

 

бла-

гочинія.

 

При

 

приписной

 

церкви

 

поселка

 

Александровскаго,

 

Милю-

тинскаго

 

благочипія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Рябова,

 

Зотовскаго

благочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Астаховой,

 

Кирсановскаго

 

бла-

гочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Топилина,

 

Оемикаракорскаго

 

благо-

чинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Средне-Царвцынскаго,

 

Чернышевекаго

благочинія.

 

При

 

церкви

 

станицы

 

Островской,

 

Нерезовскаго

 

бля-

гочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Нижне-Ольховой-Поздѣевой,

 

Милю-

тинскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Екатериновки-Черно-

вубовой,

 

Милютинскаго

 

благочинія.

 

Цри

 

церкви

 

поселка

 

Маринов-

скаго,

 

Оемикаракорскаго

 

благочинія.

 

При

 

Архангельской

 

церкви

станицы

 

Вешенской,

 

Казанскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

поселка

Петрово- Куртлакокаго.

 

При

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Ше-

стакова.

 

При

 

единоверческой

 

церкви

 

хутора

 

Ляпичева.

 

При

 

еди-

новерческой

 

церкви

 

хутора

 

Великанова,

 

Цымлянскаго

 

благочинія.

Избраны

 

въ

 

составь

 

существующшъ

 

церковно-приходскжъ

поп

 

ечительствъ .

1)

  

При

 

Воскресенской

 

церкви

 

слободы

 

Машлыкиной,

 

Митякин-

скаго

 

благочинія,

 

предсѣдателемъ— коллежскій

 

регистраторъ

 

Иванъ

Ефремовъ

 

и

 

членами

 

крестьяне:

 

Иванъ

 

Аладкинъ,

 

Несторъ

 

Сур-

нинъ,

 

Модестъ

 

Ковалевъ,

 

Иванъ

 

Чепурной,

 

Созонтъ

 

Титаренко,

Никита

 

Руденко,

 

Маркъ

 

Роговой,

 

Даніилъ

 

Сидоленко,

 

Стефанъ

Нетруненко,

 

Ѳеодосій

 

Волковъ,

 

Еапитонъ

 

Алехинъ

 

и

 

Яковъ

 

По-

повъ

 

(на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1903

 

по

 

1906

 

г.).
2)

   

При

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

 

хутора

 

Щербово-Нефедов-

скаго,

 

Еаменскаго

 

благочинія,

 

предсѣдателемъ —урядникъ

 

Василій

Таперечкинъ

 

и

 

членами:

 

урядники — Василій

 

Похлебинъ,

    

Степанъ
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Быковъ,

 

Ларіонъ

 

Никитинъ,

 

Захарія

 

Письменсковъ,

 

Даніилъ

 

Та-

перечкинъ,

 

Филиппъ

 

Нечаевъ,

 

Петръ

 

Лукьяновъ,

 

Максимъ

 

Ііыковъ,

Тимоѳей

 

Калабуховъ,

 

Павелъ

 

Трегубовъ

 

и

 

казаки—Іосифъ

 

Рома-

динъ,

 

Илья

 

Леоновъ,

 

Козьма

 

Калабуховъ,

 

Василій

 

Землинъ,

 

Ла-

ріонъ

 

Братякинъ,

 

Степанъ

 

Бочеровъ,

 

Нпкифоръ

 

Игнатовъ,

 

Даніилъ

Востриковъ,

 

Матвѣй

 

Игнатовъ,

 

Филиппъ

 

Поповъ,

 

Иванъ

 

Еарповъ

(на

 

трехлѣтіе

 

1903 — 1905

 

гг.).
3)

   

При

 

Покровской

 

церкви

 

станицы

 

Иловлинской,

 

Качалин-

скаго

 

благочлнія,

 

предсѣдателемъ —священникъ

 

Іоаннъ

 

Макарьевъ

 

и

членами:

 

урядникъ

 

Иванъ

 

Исаевъ,

 

казаки—Димитрій

 

Поповъ,

 

Фи-

липпъ

 

Антюфеевъ,

 

Савелій

 

Глазковъ,

 

Петръ

 

Воробьевъ,

 

Ероѳей

Антюфеевъ,

 

Василій

 

Писаревъ,

 

Степанъ

 

Клѣтсковъ,

 

Димитрій

Аггеевъ,

 

Ѳедоръ

 

Поляковъ,

 

Яковъ

 

Поляковъ,

 

Ѳедоръ

 

Аггеевъ,

Егоръ

 

Родинъ,

 

Емельянъ

 

Табунщиковъ,

 

Емельянъ

 

Серединцевъ,

Егоръ

 

Ицинъ,

 

Иванъ

 

Богачевъ,

 

Егоръ

 

Воробьеву

 

Иванъ

 

Крапи-

винъ,

 

Прокофій

 

Калачевъ,

 

Петръ

 

Табунщиковъ,

 

Иванъ

 

Калачевъ,

урядники — Степанъ

 

Улановъ,

 

Иванъ

 

Сѣменниковъ,

 

Иванъ

 

Кала-

чевъ,

 

Ѳедоръ

 

Чекуновъ,

 

Ѳедосѣй

 

Поповъ,

 

Михаилъ

 

Глазковъ,

 

Ни-

кита

 

Текутовъ,

 

почетный

 

гражданинъ

 

Гавріилъ

 

Бабушкинъ,

 

ме-

щане —Иванъ

 

Поповъ,

 

Егоръ

 

Максимовъ

 

и

 

крестьяиинъ

 

Василій

Нечепурновъ

   

(па

 

трехлѣтіе

 

съ

  

1

 

іюля

 

1903

 

г.).

4)

   

При

 

Успенской

 

церкви

 

хутора

 

Орѣхова,

 

Усть-Медвѣдиц-

каго

 

благочинія,

 

предсѣдателемъ — священникъ

 

Захарія

 

Аѳанасьевъ

и

 

членами:

 

учитель

 

Иванъ

 

Вороиковъ,

 

урядники —Михей

 

Елисеевъ,

Гавріилъ

 

Воронковъ,

 

Моѵсей

 

Исаевъ,

 

Иванъ

 

Фроловъ,

 

казаки—

Василій

 

Бѣлоусовъ,

 

Герасимъ

 

Воронковъ,

 

Матвѣй

 

Тюрморѣзовъ,

Петръ

 

Ѳедоровъ

 

и

 

Григорій

 

Епифановъ

 

(на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

29

 

іюня

1903

 

года).

5)

   

При

 

Михайло-Архангельской

 

церкви

 

хутора

 

Лобачева,

Урюпинсваго

 

благочинія,

 

предсѣдателемъ — священникъ

 

Іаковъ

 

По-

номаревъ

 

и

 

членами:

 

урядникъ

 

Стефанъ

 

Петровъ,

 

казаки— Сте-

фанъ

 

Креховъ,

 

Стефанъ

 

Екимовъ,

 

Захаръ

 

Володинъ,

 

Василій

 

Дья-

коновъ,

 

Александръ

 

Креховъ,

 

Сильверстъ

 

Ивановъ,

 

Илья

 

Голова-

новъ,

 

Максимъ

 

Абозновъ,

 

Андрей

 

Рокачевъ,

 

Прокофій

 

Голубовъ

 

и

Василій

 

Ястребовъ^(на

 

трехлѣтіе

 

1903 — 1906', гг.).
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6)

  

При

 

Христо-Рождественской

 

церкви

 

станицы

 

Скуришенской,

Глазуновскаго

 

благочинія,

 

предсѣдателемъ

 

-

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

Петровъ

 

(на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1903

 

по

 

1905

 

г.).

7)

  

При

 

Покровской

 

церкви

 

слободы

 

Верхне-Макѣевки,

 

Дег-

тевскаго

 

благочинія,

 

предсѣдателемъ — крестьянинъ

 

Борисъ

 

Стрѣль-

цовъ

 

и

 

членами

 

крестьяне:

 

Тимоѳей

 

Пархоменко,

 

Семенъ

 

Силкинъ,

Аптонъ

 

Зарудинъ,

 

Иванъ

 

Романепко,

 

Трофимъ

 

Бобровъ,

 

Иродіоиъ

Гришковъ,

 

Исидоръ

 

Величковъ,

 

Никаноръ

 

Пасиковъ,

 

Иванъ

 

Пиро-

женко

 

и

 

Димитрій

 

Пироженко

 

(на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1

 

іюля

 

1903

 

г.

по

  

1

  

іюля

  

1906

 

г.).

8)

   

При

 

Троицкой

 

церкви

 

хутора

 

Тормосина,

 

Нижне-Чирскаго

благочинія,

 

предсѣдателемъ— священнпкъ

 

Павелъ

 

Макаровъ

 

и

 

чле-

нами:

 

урядникъ

 

Евйимъ

 

Павловъ,

 

казаки

 

—Филиппъ

 

Никулинъ,

Семенъ

 

Недорубовъ,

 

Лаврентій

 

Недорубовъ,

 

Аггей

 

Пучковъ,

 

Леонтій

Морозовъ,

 

Ульянъ

 

Бурняшинъ,

 

Ѳедоръ

 

Тормосинъ,

 

Стефапъ

 

Тормо-

синъ,

 

Корнилій

 

Бирюковъ,

 

урядники —Аггей

 

Донсковъ

 

и

 

Максимъ

Зотовъ

 

(на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

20

 

іюля

  

1903

 

г.).

Отъ

 

Цравлснія

 

Донского

 

еиархіальнаго
свѣчного

 

завода.

Вѣдомость

 

1-я

 

о

 

движеніи

 

денежныхъ

 

суммъ

 

по

 

Донскому
епархіальному

 

свѣчному

 

заводу

 

съ

 

1

 

іюля

 

по

 

1

 

августа

 

1903

 

г.: ¥

1)

 

оставалось

 

къ

 

1

 

іюля

 

786

 

руб.

 

40

 

р.;

 

2)

 

поступило

 

на

 

при-

ходъ:

 

отъ

 

завѣдующихъ

 

благочинническими

 

складами

 

17473

 

руб.
30

 

к.,

 

отъ

 

комиссіонеровъ

 

153

 

руб.

 

75

 

к.,

 

отъ

 

частныхъ

 

лицъ

15

 

р.

 

25

 

к.,

 

итого

 

17642

 

р.

 

30

 

к.,

 

отъ

 

церквей

 

3155

 

р.

 

49

 

к.,

итого

 

20797

 

р.

 

79

 

к.,

 

а

 

всего

 

съ

 

прежнимъ

 

остаткомъ— 786

 

р.

40

 

к.— на

 

приходѣ

 

имѣется

 

21584

 

p.

 

1 9

 

к

 

;

 

3)

 

израсходовано

20003

 

р.

  

77

 

к.

 

и

 

4)

 

остается

 

къ

 

1

  

августа

 

1580

 

р.

 

42

 

к.

Вѣдомость

 

2-я

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

свѣчей

 

по

 

складу

 

Дон-
ского

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

съ

 

1-го

 

іюля

 

по

 

1

 

августа

1903

 

года:

 

1)

 

оставалось

 

къ

 

1

 

іюля

 

1301

 

п.

 

37 1 /*

 

ф.;

 

2)

 

по-

ступило

 

1323

 

п.

 

37

 

ф.;

 

3)

 

израсходовано

 

975

 

п.

 

35 х/2

 

ф.

 

и

 

4)
остается

 

къ

 

1

 

августа

 

1649

 

п.

 

38 3 /4

 

ф.



ВФДбДбСТЬЗ-я

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

воска

 

и

 

другихъ

 

свѣчныхъ

 

матеріаловъ

 

по

 

складу

 

Донского

 

епархіальнаго
свѣчного

 

завода

 

съ

 

1

 

іюля

 

по

 

1

  

августа

 

1903

 

года.

Остава-
лось

 

къ

 

1
іюля

1903

 

г.

Посту-

 

'
'

   

пило

Иарасхо
довано

Остает-

ся

 

къ

1-му

августа

1903

 

г.

ВОСКА.
Огарковъ.

Обвощен-

ныхъ

 

от-

бросовъ.
Фитиля.

Обверточ-

ной

 

бума-
ги.

Увязи .

1

Золо-
та.

Эти-
кѳтов,

Бѣлаго. Желтаго

Пуд.

 

|

 

Фун. Пуд. Фун. Пуд. Фун. Пуд.

 

|Фун. Пуд.

 

Фун. Пуд. Фун. Пуд,

 

фун.

 

|

  

Кн. Фун.

2783

633

602

2814

9

14

11

12

4637

106

700

4043

29

30

28

31

291

291

4

4

—

—

67

10

19

57

llVs

34

17Ѵ 2

134

40

46

127

6

24

22

17

2

15

36

6

30

224

130

"94

—
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Отъ

 

Донского

 

Рліархіальнаго

 

Училпщнаго
Совѣта.

Въ

 

виду

 

несостоявшагося

 

собранія

 

членовъ

 

общества

 

взаимо-

помощи

 

учащимъ

 

и

 

учившимъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Донской

епархіи

 

на

 

20

 

апрѣля

 

сего

 

года,

 

за

 

неявкою

 

узаконеннаго

 

числа

членовъ,

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

Высокопреосвященства,

 

послѣдовавшаго

 

3

 

сего

 

іюня,

 

извѣщаетъ,

 

что

собраніе

 

членовъ

 

означеннаго

 

общества

 

для

 

избранія

 

изъ

 

своей

среды

 

предсѣдателя

 

и

 

членовъ

 

правленія

 

онаго

 

общества

 

назна-

чается

 

на

 

8

 

сентября

 

1903

 

года,

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня,

 

въ

 

зданіи

Новочеркасской

 

Михайловской

 

двухклассной

 

церковно-приходской

школы

 

(близъ

 

Троицкой

 

церкви).

Въ

 

Донскомъ

 

Епархіальпоиъ.Учплищномъ

 

Совѣтѣ

 

на

 

нужды

церковвыхъ

 

школъ

 

получено

 

отъ

 

благочинныхъ

 

50%>

 

сбора

 

за

 

2-ю

половину

 

190В

 

года:

Дегтевскаго

 

благочиннаго,

 

священника

 

А.

 

Суринова

 

отъ

 

24

іюня

 

1903

 

г.,

 

за

 

№

 

454,

 

517

 

р.

 

50

 

к.

Новочеркасскаго

 

благочиннаго,

 

священника

 

Петра

 

Туторскаго

отъ

 

8

 

іюля,

 

за

 

J6

 

31 4,

 

990

 

р.

Ровенецкаго—священника

 

Александра

 

Гиляревскаго

 

отъ

 

2

 

ію-

ня,

 

за

 

№

 

553,

 

23

 

р.

 

33

 

к.

Того

 

же

 

благочин.

 

отъ

 

28

 

іюня,

 

N:

 

717,

 

653

 

р.

 

75

 

к.

Глазуновскаго

 

благоч.,

 

священника

 

Димитрія

 

Евфанова

 

отъ

29

 

іюня,

 

за

 

№

 

57,

 

555

 

р.

Ермаковскаго

 

благоч.,

 

свящ.

 

Григорія

 

Кравченкова

 

отъ

 

5

 

ію-

ля,

 

№

 

353,

 

615

 

р.

 

84

 

к.

Того

 

же

 

благочин.

 

отъ

 

5

 

іюня,

 

за

 

Я

 

361

 

(круж.

 

обора

 

за

1

 

пол.

 

1903

 

года),

 

11

  

р.

 

72

 

к.

Кагальницкаго

 

благоч.,

 

священ.

 

Петра

 

Руднева

 

отъ

 

И

 

но-

ля,

 

за

 

Н.

 

463,

 

903

 

р.

 

75

 

к.

Еазанскаго

 

благоч.,

 

свящ.

 

Іоавна

 

Ѳомина

 

отъ

 

16

 

іюля,

 

за

 

№

829,

 

825

 

р.
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Урюпинекаго.

 

свящ.

 

Гавріила

 

Карпова

 

отъ

 

5

 

іюля,

 

№

 

589,
822

 

p.

 

50

 

к.

Того

 

же

 

благочиннаго

 

за

 

№

 

596

 

(круж.

 

сбор'О

 

22

 

р.

 

61

 

к.

Усть-Медввднцкаго

 

благоч.,

 

протоіерея

 

Поликарпа

 

Соболева

отъ

 

6

 

іюля,

 

№

 

633,

 

591

 

р

   

75

 

к.

Кирсановскаго

 

благоч.,

 

свящ.

 

Сергія

 

Добровольскаго

 

отъ

 

27

іюля,

 

jV

 

628,

 

852

 

p.

 

50

 

к.

Тарасовскаго —священника

 

Гавріила

 

Мясищева

 

отъ

 

11

 

іюля,

за

 

№

 

688,

 

391

 

р.

 

50

 

к.

Новониколаевскаго

 

благоч.,

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Доиетьева

 

отъ

9

 

іюля,

 

за

 

№

 

405,

 

822

 

р.

 

50

 

к.

Константиновскаго

 

благочиннаго,

 

протоіерея

 

Александра

 

Попо-

ва

 

отъ

 

4

 

іюля,

 

M

 

39

 

6 r

 

792

 

p.

 

12

 

к.

Амчросіевскаго

 

благоч.,

 

свящ.

 

Іоанна

 

Иванова

 

отъ

 

9

 

іюля,

 

за

№

 

638,

 

807

 

р.

 

50

 

к.

Тарасовскаго

 

благоч.,

 

свящ.

 

Гавріила

 

Мясищева

 

отъ

 

14

 

іюля,

№

 

702

 

(кружеч.

 

сборъ),

 

9

 

р.

 

19

 

к.

Милютинскаго— священника

 

Петра

 

Долгополова

 

отъ

 

5

 

іюля,

 

N?
988,

 

739

 

р.

 

50

 

к.

Митнкпвскаго

 

бл.,

 

свящ.

 

Василія

 

Зеленскаго

 

отъ

 

10

 

іюля,

 

№
1017,

 

641

 

р.

Того

 

же

 

благочиннаго

 

отъ

 

10

 

іюля,

 

№

 

1016

 

(круж.

 

сборъ),

14

 

р.

 

84

 

к.

Преображенекаго

 

благоч.,

 

священника

 

Василія

 

Попова

 

отъ

 

9

поля,

 

№

 

368,

 

412

 

р.

 

50

 

к.

Чернышевекаго

 

благоч.,

 

свящ.

 

Іоанна

 

Алексеева

 

отъ

 

17

 

ію-

ля,

 

за

 

№

 

374,

 

617

 

р.

 

50

 

к.

Итого

 

12633

 

р.

 

36

 

к.

—

      

■

 

muc emm

 

■

   

------

Отъ

 

Комитета

 

Донского

  

Епархіальнаго

 

Обще-
ства

 

взаимного

 

всшшожевія.

Въ

 

кассу

 

Общества

 

на

 

1903

 

годъ

 

представлены

 

взносы:

Устъ-Медвѣдицкое

 

блаючииге:

   

свлщеиникоиь

 

uo

  

18

 

рублей:

протоіерея

 

Полнкарпа

 

Соболева,

   

протоіерея

 

Ѳеодора

  

Прокопьева,
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Митрофана

 

Петрова,

 

Константина

 

Смирнова,

 

Маркіана

 

Попова,

 

Сг-

меона

 

Одолламскаго,

 

Николая

 

Петрова,

 

Андрея

 

Попова,

 

Андрея

Данилова,

 

Александра

 

Зотова,

 

Захаріи

 

Аѳанасьева,

 

Иліи

 

Кузнецо-

ва,

 

Евгенія

 

Кожина;

 

діаконовъ

 

по

 

18

 

руб.:

 

Македонія

 

Стефанова

и

 

Андрея

 

Конькова;

 

священниковъ

 

по

 

12

 

руб.:

 

Ѳеодора

 

Попова?

Іоанна

 

Бурыкина,

 

Василія

 

Петрова,

 

Сергія

 

Левина,

 

Виссаріона

 

Бу

рыкина,

 

Гавріила

 

Маргаритова,

 

Стефана

 

Вицинскаго

 

за

 

1899

 

г.,

Андрея

 

Коваленко

 

и

 

Стефана

 

Васильева;

 

діаконовъ

 

по

 

12

 

руб. :

Тита

 

Гвоздкова

 

и

 

Іоанна

 

Димитріева;

 

псаломщиковъ

 

по

 

12

 

руб.:

Ивана

 

Попова,

 

Константина

 

Тимоѳеева

 

и

 

Никифора

 

Ѳеодорова;

діаконовъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Сѵмеона

 

Павлова,

 

Петра

 

Петрова

 

и

 

Ари-

старха

 

Благонравова",

 

псаломщиковъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Виссаріона

 

Яку-

шева,

 

Сергія

 

Никуличева,

 

Стефана

 

Димитріева,

 

Василія

 

Фивлянд-

скаго,

 

Іоанна

 

Васильева,

 

Петра

 

Бурыкива,

 

Тихона

 

Посельскаго,

Василія

 

Діаконова,

 

Ивана

 

Артемьева,

 

Алексѣя

 

Семенова,

 

Григо-

рія

 

Зеленскаго,

 

Валеріана

 

Павлова,

 

Стефана

 

Семенова,

 

Ивана

 

Пет-

рова,

 

Василія

 

Малахіева,

 

Александра

 

Тимоѳеева

 

и

 

Ѳеодора

 

Левина.

Филоновское

 

благочиніе:

 

священниковъ

 

по

 

18

 

рублей:

 

прото-

іерея

 

Николая

 

Казьмина,

 

Ѳеодора

 

Ильинскаго,

 

Іоанна

 

Петрова,

Николая

 

Діонисьева,

 

Іоанна

 

Печерскаго,

 

Харлампія

 

Соколова,

 

Пав-

ла

 

Вилкова,

 

Михаила

 

Стефанова,

 

Стефана

 

Зозулина,

 

Клавдія

 

Еф-

ремова,

 

Іоавна

 

Львова,

 

Іоанна

 

Колесникова,

 

Арсенія

 

Ермилова»

Виталія

 

Суринова,

 

Александра

 

Завьялова,

 

Василія

 

Якущова

 

и

 

ді-

акона

 

Ѳеодора

 

Петрова;

 

псаломщиковъ

 

по

 

18

 

рублей:

 

Алексан-

дра

 

Асерецкова,

 

Никандра

 

Аѳанасьева

 

и

 

Іоанна

 

Грѣшнова;

 

свя-

щенниковъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

Іоавна

 

Смирнова,

 

Іоанва

 

Слащевскаго,

Стратона

 

Пашутиаа,

 

Стефана

 

Аникѣева

 

и

 

діавона

 

Петра

 

Попова;

псаломщиковъ

 

ио

 

12

 

рублей:

 

Григорія

 

Черницкаго

 

и

 

Самуила

 

Яку-

шева;

 

діаконовъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Алексія

 

Благовѣщенскаго,

 

Авдрея

Аникѣева

 

и

 

Тихона

 

Прозоровскаго;

 

псаломщиковъ

 

по

 

6

 

рублей:

Ивана

 

Попова,

 

Сѵмеона

 

Цыганкова,

 

Александра

 

Зимовноьа,

 

Ана-

толія

 

Бѣдива,

 

Василія

 

Діонисьева,

 

Михаила

 

Сѣрякова,

 

Василія

Ѳеодорова,

 

Никифора

 

Добромирова,

 

Александра

 

Семенова,

 

Викто-

рина

 

Маргаритова,

 

Петра

 

Штурбина,

 

Ѳеодора

 

Попова

 

и

 

Стефана

Штурбина.
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Цимлянское

 

блаючиніе:

 

священника

 

Михаила

 

Разумова

 

36

рублей;

 

священниковъ

 

по

 

18

 

руб.:

 

протоіерсіі

 

Михаила

 

Наумова,

Іоапва

 

Еремѣева,

 

Сергія

 

Байздренкова,

 

Сергія

 

Хпзунова,

 

Михаила

Попова,

 

Алексія

 

Шовскаго,

 

Николая

 

Покровскаго,

 

Стмеона

 

Гор-

баневскаго,

 

Іоанаа

 

Лебедяпскаго,

 

Михаила

 

Попова,

 

Александра

Шовскаго,

 

Владимира

 

Стефааова,

 

Льва

 

Евѳимьева,

 

Аристарха

 

Да-

нилевскаго,

 

Николая

 

Попова,

 

Михаила

 

Листопадова,

 

Іакова

 

Жу-

кова,

 

Капитона

 

Васильева

 

и

 

Ѳеоктиста

 

Лебедева;

 

псаломщиковъ

по

 

18

 

рублей:

 

Михаила

 

Долгополова,

 

Василія

 

Макарьева

 

и

 

Евти-

хія

 

Холостова;

 

священниковъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

протоіерея

 

Іоанна

Сахарова,

 

Николая

 

Попова,

 

Прокоаія

 

Икорскаго,

 

Сумеона

 

Евѳимь-

ева,

 

Алексія

 

Лисицына,

 

Гурія

 

Уткина,

 

Антипа

 

Сысоева

 

и

 

его

 

же

за

 

1902

 

годъ,

 

протоіерея

 

Константина

 

Воздвиженская,

 

Василія

Бочарова

 

и

 

Іоанна

 

Страдальцева;

 

діакоиовъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

Ѳеодо-

ра

 

Каргашинскаго

 

и

 

Николая

 

Тростянскаго;

 

псаломщиковъ

 

по

 

12

рублей:

 

Василія

 

Васиьева

 

и

 

Димитрія

 

Яновскаго;

 

діакоаовъ

 

по

 

6

рублей:

 

Александра

 

Попова,

 

Ѳеодора

 

Бѣляевскаго

 

и

 

Василія

 

Діо-

нисьева;

 

псаломщиковъ

 

по

 

6

 

р.:

 

Іоавна

 

Попова,

 

Алексѣя

 

Попова

Василія

 

Бокова,

 

Виссаріона

 

Иванова,

 

Николая

 

Богословскаго,

Иліи

 

Оболенскаго,

 

Стефана

 

Любимова,

 

Александра

 

Матвѣева,

 

Ви-

талія

 

Часовникова,

 

Андрея

 

Трофимова,

 

Акима

 

Бодрухина,

 

Миха-

ила

 

Наумова,

 

Михаила

 

Шмакова,

 

Николая

 

Соболева,

 

Стефана

 

По-

пова,

 

Николая

 

Прибыткова,

 

Павла

 

Чуева,

 

Андрея

 

Жахуновича,

Захарія

 

Бѣдова,

 

Макарія

 

Коротуна,

 

Никиты

 

Голофаева

 

и

 

его

 

же

за

 

1902

 

годъ,

 

священника

 

Сергія

 

Хизунова

 

за

 

1898 — 99

 

годы

12

 

рублей,

 

за

 

1902

 

годъ

  

18

 

рублей.

Чернышевское

 

благочиніе:

 

священниковъ

 

по

 

18

 

рублей:

 

Іоан-

на

 

Алексѣева,

 

Василія

 

Смирнова,

 

Евгенія

 

Семенова,

 

Петра

 

Кара-

сева,

 

Алексія

 

Терентьева,

 

Митрофана

 

Грѣшнова,

 

Алексія

 

Зимовно-

ва,

 

Димитрія

 

Ѳеденко,

 

Василія

 

Смирнова,

 

Авраама

 

Кривова,

 

Кон-

статина

 

Стефанова,

 

Василія

 

Попова,

 

Стефана

 

Емельянова,

 

Влади-

мира

 

Юркевскаго,

 

Николая

 

Виноградова,

 

Ѳеодора

 

Одолламскаго,

Стефана

 

Закутскаго,

 

Стефана

 

Широкова,

 

діакона

 

Іоанна

 

Елизаро-

ва

 

и

 

исаломщика

 

Гавршла

 

Діаконова;

 

священниковъ

 

по

 

12

 

рублей:

Сумеона

 

Козловскаго,

    

Виссаріона

 

Бурыкина,

    

Петра

 

Прѣснякова,



—

 

517

 

—

 

•

Алексія

 

Нагатырева,

 

Виссаріона

 

Евсеева,

 

Александра

 

Асмачкина,

и

 

его

 

же

 

за

 

1902

 

г.

 

6

 

рублей;

 

діаконовъ

 

по

 

12

 

руб.:

 

Васидія
Попова,

 

Григорія

 

Таирова,

 

Вонифатія

 

Анѳимова,

 

Андрея

 

Кондра-

това,

 

Алексія

 

Васильева

 

и

 

Василія

 

Губанова;

 

псаломщиковъ

 

по

12

 

рублей:

 

Димитрія

 

Архиппова,

 

Ѳеодора

 

Донецкаго,

 

Ѳеодора

 

Еро-

феева

 

и

 

Діодора

 

Дьяконова;

 

діяконовъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Василія

 

Ива-

нова

 

и

 

Васплія

 

Широкова;

 

псаломщиковъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Григорія

Королева

 

и

 

его

 

же

 

за

 

1902

 

г.

 

6

 

руб.,

 

Андрея

 

Ульянова,

 

Леони-

да

 

Попова,

 

Евлампія

 

Тимоѳеева,

 

Іоанна

 

Стефанова,

 

Ѳеодора

 

Ма-

каровскаго,

 

Іоанна

 

Богомолова,

 

Ѳомы

 

Михайлова,

 

Петра

 

Василь-

ева,

 

Николая

 

Покровскаго,

 

Ѳеодора

 

Дьяконова

 

и

 

Владимира

 

Ва-
сильева.

Взносы

 

свѣтскихъ

 

лицъ:

 

помощника

 

смотрителя

 

Новочеркас-

скаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

Алексѣя

 

Ивановича

 

Попова

 

36

 

р.,

 

пре-

подавателя

 

Донской

 

Духовной

 

Семииаріи

 

Деонтія

 

Епифановича

 

18

руб.,

 

помощника

 

смотрителя

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

Духовнаго

 

Учили-

ща

 

Петра

 

Яковлевича

 

Смирнова

 

на

 

1903—1910

 

гг.

 

126

 

рублей,

преподавателей

 

Усть-Медвѣдицваго

 

Духовнаго

 

Училища:

 

Семена

Карпова,

 

Іустина

 

Городецкаго

 

и

 

Петра

 

Григорьевича

 

Кожина

 

отъ

каждаго

 

по

 

18

 

р.,

 

столоначальниковъ

 

Донской

 

Духовной

 

Конси-

сторіи:

 

Василія

 

Новгородова

 

9

 

руб.

 

и

 

Семена

 

Власова

 

9

 

рублей,

секретаря

  

Донской

 

Дух.

  

Консисторіи

   

Максима

 

Трофимова

 

36

  

р.

Отъ

  

Правленія

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

Духовнаго
Училища.

Вѣдомость

 

о

 

суммахъ,

    

поступившихъ

 

на

 

приходъ

   

въ

 

Правленіе

Усть-Медвѣдии/каго

 

Духовнаго

   

Училища

 

въ

 

1903

 

году.

Въ

 

январѣ.

1)

   

Получено

   

при

 

отношѳніи

   

Нижне-Чирскаго

 

благочиннаго

отъ

 

29

 

декабря

  

1902

 

г.,

 

за

 

№

 

1208,

 

на

 

нужды

 

училища

 

30

 

р.

2)

  

Получено

 

при

 

отношеніи

 

Филоновскаго

 

благочиннаго

  

отъ

31

 

декабря

 

1902

 

года,

   

за

 

№

 

769,

   

154

 

р.

 

50

 

к.

 

на

 

постройку



—
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зданій

 

для

 

училищнаго

 

общежияія

 

и

 

30

 

руб.

 

на

 

нужды

 

училища,

всего

 

184

 

р.

 

50

 

к.

3)

 

Получено

 

при

 

отношепіи

 

Качалинскаго

 

благочиннаго

 

отъ

5

 

января

 

1903

 

г,

 

за

 

№

 

29,

 

на

 

постройку

 

зданій

 

для

 

училищ-

наго

 

общежитія

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1902

 

года

 

222

 

р.

(Продолжѳніѳ

 

будетъ).

©ВЪЛВЛЖШЕ*

Общество

 

Манычской

 

станицы

 

приглашаетъ

 

желающихъ

 

за-

нять

 

мѣсто

 

регента

 

при

 

православной

 

церкви

 

св.

 

великомуче-

ницы

 

Пятницы.

 

Жалованіе

 

триста

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Предложенія
адресовать

 

священнику

 

означенной

 

церкви

   

о.

 

Лдріану

 

Ковалеву.
5—4.

При

 

этомъ

 

номерѣ

   

рассылается

 

всѣмъ

 

причтамъ

 

Донской

 

епар-

хіи,

 

получающимъ

 

„Епархіальныя

 

Вѣдомости" ,

 

нотное

 

приложе-

ніе

 

„Тропарь

 

се.

 

Аѳанасію

 

Лубенскому"

 

(стр.

 

1 —8),

    

положен-

ное

 

на

 

ноты

 

свящ.

 

Ж.

 

Ерханомъ.

Содержаніе

 

ооиціальнаго

 

отдѣла.

Распоряженія

 

и

 

извѣстія

 

ѳпархіальнаго

 

начальства.— Отъ

 

Правленія

 

Дон-
ского

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода.—Отъ

 

Донского

 

Впархіальнаго

 

Училищ-
наго

 

Совѣта.— Отъ

 

Комитета

 

Донского

 

Епархіальнаго

 

Общества

 

взаимнаго

 

вспо-

моженія.— Отъ

 

Правленія

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

Духовнаго

 

Училища.—Объявленіе.

Редакторъ,

 

ректоръ

 

семиваріи,

 

протоіерей

 

Митрооанъ

Симашкевичъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цевзоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-
ровъ.

 

Новочеркасска,

 

1

 

сентября

 

1903

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Типографіи".

 

1

 

сентября

 

19U3

 

года.



§іішііі;іі.іш

 

щшгл
Выводить

 

три

 

раза

 

бъ

 

мѣвйдъ

 

(1,

 

11

 

й

 

21

 

ч.).

$

      

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

S

 

J§L

 

%

      

Цѣна

 

годовому

 

издангю

 

„Дон-

 

h
j,

 

дакціи

   

„Донскихъ

 

En.

 

Віъдомо- 1

 

n$^

 

J

 

скихъ

   

Епархгальныхъ

  

Вгъдомо-

 

\

*і

 

шей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасскѣ,

 

при

 

г

 

^^^

 

]

 

стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

?
S

 

Донской

 

Духовной

 

иеминаріи.

    

3^35

 

руб.

 

50

 

коп.

■

 

~ыэ—слз—ZKT-

 

fij.

Годъ

 

тридцать

 

пятый.

1

 

сентября

 

1903

 

года.

©f

 

ДИгЖІІ)

   

М®@ФМЩ1АгЖ1)ЖМЖ»

Описаніе

 

бесѣдъ

 

съ

 

защитникомъ

 

австрійскаго

 

священства

К.

 

Перетрухинымъ

 

Донского

 

епархіальнаго

 

миссіонера

 

про-

тоіерея

 

Николая

 

Кутепова,

(Окончаніе).

Вы

 

говорите,

 

чѣиъ

 

могли

 

вызвать

 

ваши

 

прѳдки-старообрядцы

такія

 

порицаеія?

 

Полное

 

презрѣвіе

 

и

 

кару

 

анаѳемы

 

предки

 

ваши

могли

 

вызвать

 

ни

 

чѣмъ

 

болѣе

 

другимъ,

 

какъ

 

своею

 

гордостью

 

и

порицаніемъ.

 

Божественные

 

апостолы

 

отъ

 

всѣхъ

 

и

 

все

 

терпѣли,

но

 

гордыхъ

 

отступниковъ

 

и

 

хулителей

 

безъ

 

всякой

 

пощады

 

пре-

давали

 

сатанѣ.

 

„Нѣцыи

 

отринувше

 

(благую

 

совѣсть)

 

отъ

 

вѣры

отпадоша:

 

отъ

 

нихъ

 

же

 

есть

 

Тменей

 

и

 

Александру

 

ихъ

 

же

нредахъ

 

сатанѣ,

 

да

 

накажутся

 

не

 

хулити"

 

(1

 

Тим.

 

1,

 

20).

„Невѣрныхъ

 

убо,— говорить

 

св.

 

Златоустъ,— сами

 

(апостолы)

 

на-
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казоваху,

 

превративши хжеся

 

сатанѣ

 

предаваху....

 

и

 

предани

бываху

 

(сатанѣ)

 

елицы

 

въ

 

гордыню

 

взимахуся"

 

(Бесѣд.

 

апост.,

стран.

 

2410).

 

Нѣтъсилъ

 

изрекать

 

тъ

 

хулы,

 

которыя

 

произносили

первоучители

 

раскола

 

на

 

нашу

 

православную

 

церковь

 

(смотри,

напримѣръ,

 

Мат.

 

для

 

ист.

 

раскола,

 

т.

 

7;

 

Розыскъ,

 

стр.

 

387).

Ивокъ

 

Авраамій

 

писалъ:

 

„крестящійся

 

тремя

 

перстами

 

от-

метникъ

 

есть

 

Христовъ,

 

не

 

исповѣдуяй

 

Христа,

 

воплотившагося

насъ

 

ради,

 

совершенна

 

Бога

 

и

 

совершенна

 

человѣка,

 

и

 

есть

 

та-

ковый

 

богострастникъ

 

и

 

еретикъ...

 

и

 

отъ

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

отецъ

проклятъ"

 

(Мат.

 

для

 

ист.

 

раек.,

 

т.

 

YHI,

 

стр.

 

67—68).

Раскольническій

 

наставникъ

 

Іаковъ

 

„изобрази

 

на

 

листѣ

 

цер-

ковь

 

и

 

діавола,

 

во

 

образѣ

 

змія,

 

оплетшася

 

окрестъ

 

церкви,

 

и

изблевающа

 

ядъ

 

свой

 

скверный

 

на

 

пречистыя

 

Христовы

 

тайны"

(Роз.,

 

стр.

 

569).

„Въ

 

свиткѣ

 

раскольническомъ, —пишетъ

 

св.

 

Димитрій

 

Ростов-

скій, —хулители

 

и

 

ругатели

 

архіерейскаго

 

чина

 

начерташа

 

лица

демоновъ,

 

держащихъ

 

архіерейскіе

 

жезлы,

 

аки

 

бы

 

въ

 

нынѣшняя

времена

 

не

 

истинніи

 

пастыри

 

въ

 

церкви

 

Христовой,

 

но

 

демоны

пастырству ютъ"

 

(Роз.,

 

стр.

 

529).

Іоакимъ

 

патріархъ

 

пишетъ:

 

„тако

 

сіи

 

(раскольники)

 

сата-

нинымъ

 

дѣйствомъ

 

вооружившіися

 

на

 

новаго

 

Израиля

 

(право-

славныхъ),

 

хулами

 

нестерпимыми

 

уничижаютъ

 

Бога,

 

и

 

святые

его,

 

и

 

всю

 

церковь,

 

возлюбленную

 

невѣсту

 

Христову,

 

и

 

пречистыя

тайны,

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Христову

 

хулиша,

 

простымъ

 

хлѣбомъ

 

и

виномъ

 

нарицающе,

 

и

 

животворящій

 

четвероконечный

 

крестъ

 

Гос-

подень

 

зліи

 

прелестницы,

 

и

 

вся

 

седмь

 

тайнъ

 

церковныхъ

 

хулиша,

не

 

только

 

усты

 

проклятыми,

 

но

 

и

 

писаньми

 

своими

 

богомерз-

кими"

 

(Увѣт.,

 

л.

 

44).

 

„Храмы

 

Божія

 

называху

 

простыми

 

храми-

нами,

 

и

 

амбарами,

 

и

 

хлѣвами:

 

благочестивыхъ

 

же

 

нашихъ

 

царей,

и

 

насъ

 

пастырей,

 

и

 

всѣхъ

 

христіанъ

 

еретиками,

 

и

 

четвероконеч-

ный

 

крестъ

 

Господень

 

назвашапечатію

 

антихристовою,

 

звѣриною,

видѣнною

 

во

 

апокалипсисѣ"

 

(тамъ

 

же,

 

л.

 

12).

 

„Сихъ

 

ради

 

нестер-

пимыхъ

 

ихъ

 

злохуленій,

 

яко

 

же

 

выше

 

рѣхомъ,

 

благочестивый

Государь

 

царь

 

(Алексѣй

 

Михайловичъ)

 

низложи

 

оныхъ

 

прокля-

тыхъ

 

еретиковъ,

  

и

 

не

 

покаявшихся

 

во

 

оземствованіе

 

посла

 

и

 

въ
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темницы

 

заточи:

 

а

 

иныхъ

 

богохульниковъ

 

повелѣ

 

огню

 

предати,

за

 

нестерпимыя

 

ихъ

 

богомерзскія

 

хулы,

 

яко

 

же

 

рѣхомъ,

 

что

 

и

писаніи

 

предати

 

невозможно

 

есть"

 

(Увѣтъ,

 

л.

 

46).

Такими

 

страшными

 

хулами

 

порицали

 

тогда

 

православную

церковь

 

первые

 

расколоучители;

 

но

 

посмотримъ,

 

легче

 

ли

 

теперь

хулятъ

 

церковь

 

ихъ

 

послѣдователи,

 

современные

 

намъ

 

старообряд-

цы.

 

Мы

 

оставимъ

 

безпоповцевъ

 

въ

 

сторонѣ,

 

а

 

приведемъ

 

для

образца

 

два—три

 

примѣра

 

хуленій

 

мнимыхъ

 

епископовъ

 

и

 

священ-

никовъ

 

Бѣлокршшцкой

 

іерархіи.

 

Лжеепископъ

 

Кононъ

 

распростра-

нялъ

 

тетрадки,

 

въ

 

которыхъ

 

говорилось,

 

что

 

„послѣдній

 

антихристъ

возсѣдаетъ

 

на

 

престолахъ

 

олтарей

 

господствующей

 

въ

 

Россіи

церкви,

 

и

 

что

 

россійская

 

церковь

 

вѣруетъ,

 

подъ

 

именемъ

 

Іисуса,

въ

 

иного

 

Бога— антихриста,

 

а

 

крестъ

 

четвероконечный

 

назывался

кумиръ,

 

печать

 

антихриста,

 

бездушное

 

древо"

 

(„Брат.

 

Сл/

 

за

1892

 

г.,

 

U

 

2,

 

стр.155).

Поставленный

 

Антоніемъ

 

Шутовымъ

 

въ

 

благочинные

 

лжепопъ

Григорій

 

Добрянскій

 

„именовалъ

 

имя

 

Іисусъ

 

антихристомъ,

 

чер-

нымъ

 

діаволомъ,

 

сатаною!

 

Четвероконечный

 

крестъ — не

 

крестомъ,

но

 

кумиромъ!

 

Причащеніе

 

православной

 

церкви — агнцемъ

 

анти-

христовымъ!

 

И

 

вся

 

тайны —діавольскими!

 

и

 

говоритъ

 

прямо,

 

что

она

 

вѣруетъвъ

 

черта"!

 

(„Брат.

 

Сл."

 

за

 

1889

 

г.,

 

№

 

2,

 

стр.

 

163).

Лжеепископъ

 

Онисимъ

 

Швецовъ

 

проповѣдуетъ,

 

что

 

„трепер-

стіе

 

стоитъ

 

проклинать,

 

потому

 

что

 

его

 

выдумалъ

 

самъ

 

діаволъ"!

(„Брат.

 

Сл."

 

за

 

1892

 

г.,

 

стр.

 

525,

 

№

 

7).

 

Вотъ на такія-то

 

пори-

цанія

 

и

 

проклятія

 

раскольниковъ

 

и

 

отвѣчали

 

имъ

 

порицаніями

 

и

клятвами.

Правда,

 

въ

 

книгѣ

 

Розыскъ

 

говорится,

 

что

 

„приличнѣе"

 

рас-

кольникамъ

 

написать

 

на

 

своемъ

 

двуперстіи

 

слово:

 

демонъ —на

одномъ

 

пальцѣ

 

„де",

 

а

 

на

 

другомъ

 

„монъ" —и

 

выйдетъ

 

„демонъ".

Но

 

чѣмъ

 

была

 

вызвана

 

эта

 

жестокость

 

въ

 

сдовѣ?

 

Хулою

раскольниковъ

 

на

 

православное

 

перстосложеніе,

 

на

 

которомъ

 

будто

бы

 

сидитъ

 

„сатана":

 

на

 

одномъ

 

пальцѣ

 

„са",

 

на

 

другомъ — „та"

и

 

на

 

третьемъ — „на"

 

(Роз.,

 

стр.

 

489).

Что

 

же

 

касается

 

вообще

 

всвхъ

 

„жестокословныхъ

 

порица-

ній"

 

па

 

старые

 

обряды,

 

содержимые

 

старообрядцами,

 

который

 

на-
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ходятся

 

во

 

многихъ

 

полемическихъ

 

книгахъ,

 

написанныхъ

 

въ

концѣ

 

ХѴП

 

и

 

въ

 

началѣ

 

прошлаго

 

стодѣтія,

 

то,

 

во-первыхъ,

 

за

дѣйствіе

 

частныхъ

 

лицъ

 

церковь

 

не

 

отвѣчаетъ;

 

во-вторыхъ,

 

эти

жестословныя

 

порицанія,

 

которыя

 

действительно

 

нежелательны

 

и

такъ

 

смущаютъ

 

старообрядцевъ,

 

были

 

вызваны,

 

какъ

 

это

 

уже

доказано,

 

самими

 

раскольниками,

 

и

 

православными

 

писателями

произнесены

 

вслѣдствіе

 

особенной

 

ревности

 

о

 

защитѣ

 

православ-

ной

 

церкви.

 

Вотъ

 

что

 

говоритъ

 

объ

 

ѳтомъ

 

соборъ

 

православныхъ

іерарховъ:

 

„Ревнители

 

раскола

 

тщатся

 

возлагать

 

на

 

церковь

 

вину

и

 

отвѣтственность

 

за

 

встрѣчаемыя

 

въ

 

прежнихъ

 

полемическихъ

книгахъ

 

порицательныя

 

выражения

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

пмевуемыхъ

обрядахъ,

 

притомъ

 

преувеличиваютъ

 

и

 

извращаютъ

 

смыслъ

   

сихъ

выраженій ......

    

Въ

 

устраненіе

 

всякихъ

 

лжетолкованій

    

и

 

въ

 

пре-

кращеніе

 

всякихъ

 

сомнѣній,

 

Святвйшій

 

Сѵнодъ

 

церкви

 

Россійской,

посредствомъ

 

настоящаго

 

изъясненія,

 

даетъ

 

знать

 

всѣмъ,

 

что

православная

 

церковь

 

признаетъ

 

содержащееся

 

въ

 

полемическихъ

противъ

 

раскола

 

сочиненіяхъ

 

прежняго

 

времени

 

порицательные

отзывы

 

и

 

выраженія

 

объ

 

именуемыхъ

 

старыхъ

 

обрядахъ

 

при-

надлежащими

 

лично

 

писателямъ

 

сихъ

 

сочиненій,

 

которыми

 

они

произнесены

 

по

 

особенной

 

ревности

 

о

 

защитѣ

 

православной

 

цер-

кви

 

и

 

содержимыхъ

 

ею

 

обрядовъ

 

отъ

 

нестерпимо

 

дерзскихъ

 

ху-

леній

 

на

 

оные

 

со

 

стороны

 

раскольническихъ

 

писателей,

 

сама

 

же

не

 

раздѣляетъ

 

и

 

не

 

подтверждаешь

 

сихъ

 

отзывовъ

 

и

 

выраженій".

(Изъясненіе

 

о

 

содержащихся

 

въ

 

полемическихъ

 

противъ

 

раек,

сочинен.,

 

стр.

 

6

 

об.).

Итакъ,

 

всѣ

 

изложенныя

 

и

 

приведенный

 

нами

 

положения

 

при-

водить

 

къ

 

тому

 

несомнѣнному

 

заключенію,

 

что

1)

   

Клятва

 

соборомъ

 

1667

 

года

 

произнесена

 

не

 

на

 

книги

 

и

обряды,

 

такъ

 

называемые,

 

старые,

 

а

 

на

 

людей,

 

противниковъ

 

свя-

той

 

восточной

 

церкви

 

и

 

освященному

 

собору,

 

яко

 

еретиковъ

 

и

непокорниковъ.

2)

   

Что

 

послѣ

 

Московскаго

 

собора

 

во

 

многихъ

 

православныхъ

храмахъ

 

служили

 

по

 

старопечатнымъ

 

книгамъ

 

и

 

многіе

 

изъ

 

пра-

вославныхъ

 

знаменались

 

двуперстнымъ

 

сложевіемъ,

 

но

 

ни

 

слу-

жившіе

   

по

 

старопечатнымъ

   

книгамъ,

   

ни

 

знаменовавшіеся

 

дву-
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перстно

 

еретиками

    

не

 

признавались

    

и

   

отъ

  

церковнаго

 

общенія

отлучаемы

 

не

 

были.

3)

   

Пастырями

 

православной

 

церкви

 

только

 

то

 

двоѳперстіе

зазиралось,

 

съ

 

которымъ

 

раскольвиками

 

соединяемо

 

было

 

ерети-

ческое

 

ученіе;

 

двуперстіе

 

же,

 

изображаемое

 

на

 

иконахъ,

 

не

 

было

отвергаемо

 

и

 

зазираемо;

 

но

 

всѣ

 

иконы

 

съ

 

таковымъ

 

перстосло-

женіемъ,

 

по

 

разуму

 

святыя

 

церкви,

 

были

 

почитаемы

 

поклонѳпіемъ

и

 

лобызаніемъ.

4)

   

Что

 

„жестокословнын

 

порпцанія"

 

высказывались

 

право-

славными

 

писателями

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

нестерпимый

 

порицанія

 

рас-

кольниковъ

 

и

 

принадлежать

 

лично

 

только

 

писателямъ,

 

но

 

не

 

цер-

кви

 

православной,

 

которая

 

порицательныхъ

 

отзывовъ

 

не

 

раэдѣ-

ляетъ

 

и

 

не

 

утверждаешь.

Послѣ

 

бесѣды

 

о.

 

епархіальный

 

миссіонеръ

 

обратился

 

съ

рѣчью

 

ко

 

всему

 

собранію

 

слушателей

 

бесѣды

 

и

 

просилъ

 

пастырей

церкви,

 

присутствовавшихъ

 

при

 

бесѣдахъ,

 

и

 

всѣхъ

 

вообще

 

право-

славныхъ

 

вознести

 

усердныя

 

молитвы

 

Господу

 

Богу

 

о

 

томъ,

 

чтобы

сѣмя

 

слова

 

Божія,

 

которое

 

разъяснялось

 

на

 

бесвдѣ,

 

пало

 

на

 

доб-

рую

 

сердечную

 

почву

 

какъ

 

вообще

 

всѣхъ

 

слушателей,

 

такъ

 

и

особенно

 

тѣхъ,

 

кои

 

находятся

 

еще

 

внѣ

 

спасительнаго

 

ковчега

церкви

 

Христовой.

 

Христосъ

 

Спаситель

 

говорить:

 

„безъ

 

Мене

 

не

можете

 

дѣлать

 

ничего"

 

необходимаго

 

для

 

спасенія

 

(Іоан.

 

15,

 

5).

И

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

Христосъ

 

Спаситель

 

говорить:

 

„Никто

 

не

приходилъ

 

къ

 

Отцу,

 

какъ

 

только

 

чрезъ

 

Меня"

 

(Іоан.

 

14,

 

6).

 

И

еще.

 

„Никто

 

не

 

можетъ

 

придти

 

ко

 

Мнѣ,

 

если

 

не

 

привлечетъ

 

его

Отецъ,

 

нославшій

 

Меня"

 

(Іоан.

 

6,

 

44).

 

И

 

для

 

того,

 

чтобы

 

ураз-

умѣть

 

слово

 

Божіе,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

чтобы

 

имѣть

 

дерзновеніе

 

и

силу

 

исполнить

 

его — осуществить

 

въ

 

жизни

 

необходимо

 

получить

благодатную

 

помощь.

 

О

 

томъ

 

же

 

пишетъ

 

и

 

апостолъ

 

Павелъ:

 

„Я

насадилъ,

 

Аполлосъ

 

поливалъ,

 

но

 

возрастилъ

 

Богъ.

 

Посему

 

и

 

на-

саждающій

 

и

 

поливающій

 

есть

 

ничто,

 

а

 

все

 

Богъ

 

возращающій"

(1

 

Корине.

 

3,

 

6 —7).

 

И

 

на

 

обыкновенномъ

 

естественномъ

 

носѣвѣ

можно

 

видѣть

 

постоянно

 

такіе

 

примѣры:

 

хорошо

 

разрыхлена

 

зем-

ля,

    

во

 

время

   

сдѣланъ

 

посѣвъ,

    

прошелъ

 

благовременный

 

дождь,
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ожидался

 

богатый

 

урожай

 

плодовъ;

 

но

 

вотъ

 

явился

 

знойный

 

вѣ-

теръ,

 

высушилъ

 

еще

 

не

 

усігввшій

 

озерниться

 

колосъ

 

и

 

всѣ

 

на-

дежды

 

земледельца

 

рушились

 

—получилась

 

тощая

 

солома

 

со-

вершенно

 

безъ

 

зерна.

 

То

 

же

 

бываетъ

 

и

 

при

 

духовномъ

 

поеѣвв

слова

 

Божія.

 

Можно

 

ясно

 

раскрыть

 

мысль

 

о

 

вепогрѣшимости

 

гре-

короссійской

 

церкви

 

въ

 

догматахъ

 

вѣры

 

іг

 

душепагубности

 

рас-

кола,

 

о

 

необходимости

 

быть

 

чадами

 

истинной

 

церкви

 

Христовой

на

 

землѣ

 

для

 

полученія

 

надежды

 

содѣлаться

 

и

 

членами

 

церкви

небесной,

 

торжествующей

 

побѣду

 

добра

 

иадъ

 

зломъ.

 

Тотъ

 

или

иной

 

раскольникъ

 

или

 

сектантъ

 

можетъ,

 

слушая

 

разьясненія

 

про-

повѣдника,

 

-вполнѣ

 

соглашаться

 

съ

 

нами,

 

сердечно

 

сознавать

 

мысль

объ

 

опасности

 

своего

 

положенія

 

для

 

вѣчнаго

 

спасенія,

 

но

 

при

всемъ

 

этомъ

 

сектантъ

 

можетъ

 

испытывать

 

недостаточность

 

ду-

ховнаго

 

мужества,

 

недостаточность

 

дерзновенія

 

сдѣлать

 

шагъ,

 

дабы

переступить

 

порогъ

 

церковный

 

и

 

вступить

 

въ

 

нее.

 

Примѣры

 

та-

кого

 

малодушія

 

миссіонерская

 

практика

 

можетъ

 

считать

 

не

 

еди-

ницами,

 

а

 

сотнями.

 

А

 

дабы

 

преодолѣть

 

это

 

пагубное

 

малодушіе

человѣку

 

необходимо

 

имѣть

 

благодатную

 

помощь

 

отъ

 

Бога,

 

кото-

рая

 

и

 

можетъ

 

быть

 

подана

 

человѣку

 

по

 

молитвамъ

 

св.

 

церкви,

почему

 

я

 

и

 

прошу

 

усерднѣйше

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

во

 

главВ

съ

 

пастырями

 

не

 

только

 

сейчасъ,

 

по

 

окончаніи

 

бесѣдъ,

 

но

 

и

посдѣ,

 

въ

 

домашней

 

и

 

церковной

 

молитвѣ,

 

просить

 

милосердаго

Господа,

 

дабы

 

Онъ,

 

яко

 

сердцевѣдецъ

 

и

 

человѣколюбецъ,

 

ими

 

же

вѣдаетъ

 

судьбами,

 

онецъ

 

не

 

отъ

 

двора

 

церкви

 

ввелъ

 

въ

 

ея

 

спа-

сительную

 

ограду.

 

Поблагодаривши

 

всѣхъ

 

слушателей

 

бесѣдъ —

раскольниковъ

 

и

 

православныхъ

 

за

 

соблюдете

 

ими

 

порядка

 

при

слушаніи

 

бесѣдъ,

 

о.

 

миссіонеръ

 

попросилъ

 

всѣхъ

 

присутствую-

щихъ

 

пропѣть

 

хвалебную

 

пѣснь

 

Пресвятой

 

Богородицѣ:

 

„Достойно

есть",

 

что

 

и

 

было

 

исполнено.

Потемкинскій

 

отецъ

 

благочинный,

 

онъ

 

же

 

и

 

приходскій

 

па-

стырь

 

станицы

 

Верхне-Курмоярской,

 

священники

 

Александръ

 

Ми-

лютинъ,

 

заботами

 

коего

 

главнымъ

 

образомъ

 

были

 

устроены

 

насто-

яния

 

бесѣды,

 

по

 

окончаніи

 

послѣдней

 

бесѣды

 

пригласилъ

 

мис-

сіонеровъ— епархіальнаго

 

и

 

окружного,

 

старообрядческихъ

 

собесѣд-
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виковъ

 

во

 

главѣ

   

съ

 

Перетрухинымъ

    

и

  

нъкоторыхъ

 

старообряд-

цевъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домъ

 

откушать

 

у

 

него

 

хлѣба-соли.

Впослѣдствіи

 

чрезь

 

небольшой

 

сравнительно

 

періодъ

 

времени

получены

 

были

 

извѣстія,

 

что

 

милостію

 

Божіею,

 

благодаря

 

бесѣ-

дамъ,

 

присоединились

 

изъ

 

раскола

 

къ

 

св.

 

церкви

 

въ

 

Верхне-Кур-

моярской

 

станицѣ

 

семейство

 

купца

 

Евтихія

 

Ивановича

 

Бурова

 

во

главѣ

 

съ

 

нимъ

 

самимъ,

 

семейство

 

бывшаго

 

уставщика

 

австрій-

ской

 

окружнической

 

секты

 

крестьянина

 

Панкратія

 

Ивановича

Клюева

 

(Клюевъ,

 

не

 

выходя

 

изъ

 

зданія,

 

гдѣ

 

была

 

окончена

 

по-

следняя

 

бесѣда,

 

публично

 

заявилъ

 

о

 

своемъ

 

намѣреніи

 

безотлага-

тельно

 

присоединиться

 

къ

 

православной

 

церкви)

 

и

 

два

 

семейства

казаковъ

 

Кувикова

 

и

 

Карасева

 

(*).

 

Слава

 

Богу,

 

призвавшему

 

ихъ

въ

 

Свою

 

св.

 

церковь.

 

Всѣ

 

эти

 

лица

 

присоединились

 

изъ

 

раскола

австрійской

 

секты.

Е.

 

Холостовъ.

Къ

 

вопросу

 

о

 

нареченіи

 

именъ

 

новорожденнымъ-

(Замѣтка

 

сельского

 

священника).

Вопросъ

 

о

 

нареченіи

 

именъ

 

новорожденнымъ

 

младенцамъ

 

не

разъ

 

сдужилъ

 

предметомъ

 

обсужденій

 

на

 

страницахъ

 

разныхъ

 

ор-

гановъ

 

духовной

 

печати.

 

При

 

этомъ

 

всегда

 

проводилась

 

та

 

общая

мысль,

 

что

 

при

 

нареченіи

 

именъ

 

младенцамъ

 

простого

 

народа

 

слѣ-

дуетъ

 

выбирать

 

имена

 

легкія

 

и

 

удобныя

 

для

 

выговора.

 

Въ

 

этомъ

смыслѣ

 

нерѣдко

 

даже

 

дѣдаются

 

распоряжения

 

по

 

той

 

иди

 

другой

епархіи,

 

при

 

чемъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

руководятся

 

соображеніями,

что

 

имена

 

трудный

 

для

 

выговора,

 

а

 

иногда

 

мало

 

употребительный

(*)

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

въ

 

хуторѣ

 

Гурѣевомъ

 

(Атаманской
стан.),

 

гдѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

Перетрухинымъ

 

въ

 

1899

 

году

 

велись

бесѣды

 

окружнымъ

 

миссіонеромъ,

 

присоединился

 

бывшій

 

въ

 

старо-

обрядчествѣ

 

попомъ

 

австрійской

 

секты

 

Онисимъ

 

Васильевичъ

 

Си-
доровъ,

 

человѣкъ

 

весьма

 

почтенный

 

и

 

уважаемый

 

старообрядцами.
Всего

 

же

 

одновременно

 

присоединилось

 

изъ

 

австрійской

 

секты

около

 

тридцати

 

душъ.

 

Е.

 

X.
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и

 

непривычный

 

для

 

слуха

 

и

 

выговора

 

простонародья,

 

искажаются

имъ.

 

Нужно

 

сознаться,

 

что

 

приходскіе

 

священники

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

ставятся

 

въ

 

большое

 

затрудненіе.

 

Являются

 

недоумѣнія,

 

какъ

выполнить

 

подобныя

 

требованія;

 

при

 

близкомъ

 

и

 

постоянномъ

 

на-

блюдевіи

 

надъ

 

жизнію

 

простого

 

народа

 

возникаютъ

 

сомнѣнія,

 

мо-

гутъ

 

ли

 

достигнуть

 

подобныя

 

требованія

 

своей

 

цѣли,

 

действитель-

но

 

лп

 

вызываются

 

они

 

необходимостію

 

и

 

какъ

 

широко

 

желатель-

но

 

примѣненіе

 

ихъ

 

къ

 

жизни.

Соглашаясь

 

въ

 

припципв

 

сь

 

твмь,

 

что

 

ирп

 

выборъ

 

именъ

дѣтямъ

 

простого,

 

еще

 

и

 

теперь

 

въ

 

болыпинствѣ

 

темнаго,

 

люда

нужно

 

избѣгать,

 

по

 

возможности,

 

трудныхъ

 

для

 

выговора

 

именъ,

вродѣ

 

„Ерминингельдъ",

 

„Никтополеонъ"

 

и

 

т.

 

п.,

 

который

 

встрѣ-

чаются

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

очень

 

рѣдко,

 

я

 

думалъ,

 

что

 

рѣшать

этотъ

 

вопросъ

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

чтобы

 

разъ

 

навсегда

 

избѣжать

 

въ

этой

 

области

 

всякихъ

 

недоразумѣній,

 

очень

 

трудно.

 

Прежде

 

всегс

это

 

потому,

 

что

 

нельзя

 

определить

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

понятіе

трудности

 

и

 

нельзя

 

указать

 

ея

 

качествъ.

 

Здѣсь

 

полный

 

пропзволъ

личнымъ

 

взглядамъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

опредѣлить,

 

какое

имя

 

легко

 

и

 

какое

 

трудно

 

для

 

крестьянина?

 

Что

 

для

 

одного

 

бы-

ваетъ

 

легко,

 

то

 

часто

 

для

 

другого

 

оказывается

 

уже

 

труднымъ.

При

 

выговорѣ,

 

напр.,

 

воспріемникомъ

 

словъ:

 

„сочетался",

 

„сочета-

юся",

 

„отрекохся",

 

иной

 

не

 

можетъ

 

сломить

 

языка,

 

теряется,

 

крас-

нѣетъ;

 

другой

 

выговариваетъ

 

ихъ,

 

нисколько

 

не

 

затрудняясь.

 

Иног-

да

 

ребенокъ

 

повторяетъ

 

ихъ

 

лучше,

 

чѣмъ

 

взрослый.

 

Имена

 

„Пан-

телеймона",

 

„Елеазара",

 

„Вениамина"

 

одни

 

принимаютъ

 

не

 

отгова-

риваясь,

 

другіе

 

находятъ

 

ихъ

 

очень

 

трудными.

 

Субъективность

 

во

взгляда хъ

 

на

 

трудность

 

именъ

 

здѣсь

 

можетъ

 

быть

 

безграничная.

Даже

 

„Власій",

 

„Мелетій"

 

относятся

 

нѣкоторыми

 

къ

 

числу

 

труд-

ныхъ

 

именъ,

 

тогда

 

какъ

 

молебны

 

священномученику

 

Власію,

 

какъ

извѣстно,

 

служатся,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

нашей

 

мѣстности,

 

по-

ложительно

 

всѣми

 

домохозяевами

 

въ

 

теченіе

 

года

 

иногда

 

нѣсколько

разъ.

 

Такая

 

разборчивость

 

въ

 

именахъ,

 

даже

 

хорошо

 

извѣстпыхъ

народу,

 

легко

 

можетъ

 

довести

 

до

 

того,

 

что

 

отъ

 

мѣсяцесдова,

 

одо-

бреннаго

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

и

 

выданнаго

 

причтамъ

 

для

 

руководства,

двѣ

 

трети

 

именъ

 

исчезнуть

 

для

 

народа

 

надолго,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ
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до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

оставимъ

 

этой

 

совершенно

 

излишней

 

забот-

ливости

 

объ

 

удобствахъ

 

рѣчи,

 

о

 

легкости

 

выговора

 

именъ,

 

ихъ

искаженіи

 

и

 

т.

 

п.

 

И

 

мнѣ

 

кажется,

 

что

 

оставить

 

эту

 

заботливость

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

направить

 

ее

 

на

 

надлежащій

 

путь

 

слѣ-

дуетъ,

 

да

 

и

 

не

 

трудно

 

безъ

 

нея

 

обойтись.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

требованіи

 

давать

 

младенцамъ

 

простого

 

народа

 

имена

 

только

 

лег-

кія

 

для

 

его

 

языка,

 

мы

 

можемъ

 

уйти

 

дальше,

 

чѣмъ

 

даже

 

желатель-

но

 

крестьянину

 

и,

 

не

 

смотря

 

на

 

это,

 

въ

 

тоже

 

время

 

не

 

достигнуть

своей

 

цѣли.

 

И

 

вотъ

 

почему:

 

во

 

1-хъ,

 

искаженія

 

возможны

 

даже

такихъ

 

именъ,

 

которыхъ

 

изъ

 

сотни

 

жителей

 

прихода

 

носитъ

 

доб-

рыхъ

 

четыре —пять

 

десятковъ,

 

какъ

 

„Иванъ"

 

и

 

„Марія".

 

Вѣдь

что

 

такое

 

эти

 

Ваньки,

 

Васьки,

 

Мишки,

 

какъ

 

не

 

самыя

 

позорный

и

 

преступный

 

искаженія,

 

на

 

который

 

бы

 

прежде

 

и

 

болѣе

 

всего

 

и

слѣдовало

 

обратить

 

наше

 

вниманіе.

 

Во

 

2-хъ,

 

близкое

 

наблюденіе

надъ

 

простымъ

 

народомъ

 

показываетъ,

 

что

 

боязнь

 

трудныхъ

 

именъ

у

 

него

 

часто

 

только

 

кажущаяся.

 

Конечно,

 

если

 

крестьянинъ

 

не

желаетъ

 

дать

 

извѣстное

 

имя

 

своему

 

сыну

 

потому,

 

что

 

оно

 

трудное

для

 

выговора,

 

то

 

противъ

 

воли

 

родителей

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

идти

 

неудобно.

 

Но

 

иногда

 

просто

 

недоумѣваешь,

 

въ

 

чемъ

 

же

 

тутъ

трудность?

 

Оказывается

 

же,

 

что

 

имя,

 

напримѣръ,

 

Владимира

 

для

малолѣтнихъ

 

сестренокъ — 4 — 5-лѣтнихъ

 

нянекъ

 

новорожденнаго

трудно

 

приладить

 

къ

 

какому-нибудь

 

беземысленному

 

колыбельно-

му

 

ирипѣву.

 

Кромѣ

 

того

 

нужно

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

еще,

 

что

 

часто

 

въ

желаніи

 

крестьянина

 

дать

 

то

 

или

 

другое

 

имя

 

своему

 

ребенку

 

имѣет-

ся

 

скрытое

 

побужденіе,

 

а

 

самая

 

трудность

 

имени

 

только

 

пред-

логъ.

Каждому

 

изъ

 

насъ

 

безъ

 

особенныхъ

 

даже

 

наблюденій

 

прихо-

дится

 

замѣчать,

 

что

 

извѣстное

 

имя

 

желательно

 

для

 

отца

 

ребенка

потому,

 

что

 

это

 

имя

 

носитъ

 

богатый

 

кумъ,

 

сосѣдъ,

 

добрый

 

прія-

тель

 

и

 

т.

 

п.

 

Самое

 

имя

 

иногда

 

даже

 

совсѣмъ

 

незвучно,

 

нелегко.

И

 

наоборотъ,

 

если

 

въ

 

сосѣдяхъ

 

есть

 

напримѣръ

 

Романъ,

 

Платонъ

больные

 

или

 

бѣдные,

 

никто

 

съ.

 

охотою

 

ѳтихъ

 

именъ

 

своимъ

 

дѣ-

тямъ

 

не

 

дастъ.

 

Примѣровъ

 

сколько

 

угодно.

 

Имя

 

Алипій

 

звучнѣе

и

 

для

 

выговора

 

легче,

 

чѣмъ

 

обычное

 

въ

 

нашей

 

мѣстностн

 

Флоръ,

Порфирій.

 

Если

 

бы

 

это

 

имя

 

носилъ,

   

положимъ,

 

какой-либо

 

членъ
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причта,

 

лицо

 

извѣстное

 

приходу,

 

оно

 

скоро

 

сдѣлалоь

 

бы

 

обыч-
нымъ

 

и

 

любимымъ;

 

но

 

въ

 

нашемь

 

приходѣ

 

оно

 

не

 

въ

 

почетѣ.

Почему?

 

Дѣло

 

очень

 

простое.

 

Въ

 

одной

 

деревпѣ

 

есть

 

мужичекъ

Алипій,

 

по

 

простонародному

 

Липа.

 

Подъ

 

этимъ

 

немудренымъ

 

'

 

про-

званіемъ

 

знаютъ

 

его

 

и

 

старый

 

и

 

малый.

 

Мужичекъ

 

этотъ

 

невзрач-

ный

 

собою,

 

неторопливъ

 

на

 

работу,

 

охочъ

 

поспать,

 

жпветъ

 

поэто-

му

 

въ

 

постоянной

 

нуждѣ,

 

хотя

 

при

 

всемъ

 

этомъ

 

человѣкъ

 

честный.

Семейство

 

имѣетъ

 

большое,

 

но

 

безъ

 

распорядка

 

работа

 

не

 

спорит-

ся.

 

И

 

вотъ

 

имя

 

Алипій

 

можно

 

дать

 

ребенку

 

только

 

развв

 

въ

 

оби-

ду

 

родителямъ.

 

Другой

 

примѣръ.

 

Жилъ

 

въ

 

свое

 

время

 

въ

 

нашемъ

приходѣ

 

зажиточный

 

крестьянинъ

 

Христофоръ.

 

Не

 

пользовался

 

осо-

бенной

 

славой

 

и

 

любовію,

 

но

 

знали

 

его.

 

и

 

въ

 

другихъ

 

приходахъ

и

 

уважали,

 

какъ

 

богача.

 

Имя

 

его

 

нелегкое,

 

никѣиъ

 

однако

 

не

 

обѣ-

гается:

 

выручаетъ

 

память

 

о

 

богатомъ

 

Христофорѣ.

 

„Не

 

худо-де

быть

 

такимъ

 

Христофоромъ".

Крестьяне

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

разнятся

 

отъ

 

городскихъ,

 

даже

интеллигентныхъ

 

жителей.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

оказывается,

 

что

 

въ

силу

 

извѣстнаго

 

знакомства

 

съ

 

какимъ

 

угодно

 

именемъ,

 

если

 

имя

это

 

носитъ

 

уважаемый

 

простымъ

 

народомъ

 

человѣкъ,

 

можно

 

да-

вать

 

его,

 

хотя

 

бы

 

оно

 

было

 

и

 

трудное,

 

безъ

 

боязни

 

его

 

искаженія,

безъ

 

ропота

 

и

 

неудовольствія

 

со

 

стороны

 

родителей.

 

Приложите

 

это

соображеніе

 

къ

 

угоднику

 

Божію

 

и

 

обратите

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

что-

бы

 

имя,

 

даваемое

 

нами

 

младенцу,

 

принято

 

было

 

родителями

 

и

 

вос-

пріемнивомъ

 

не

 

простымъ

 

только

 

звукомъ,

 

не

 

одною

 

кличкою,

 

и

тогда

 

увидите,

 

что

 

если

 

не

 

трудно

 

дать

 

имя

 

знакомаго

 

уважаемаго

человѣка,

 

то

 

еще

 

легче

 

дать

 

имя

 

угодника

 

Божія,

 

котораго

 

святая

жизнь

 

и

 

подвиги

 

трогаютъ

 

до

 

глубины

 

впечатлительной

 

души

 

„сихъ

малыхъ".

 

Меньшій

 

изъ

 

братій

 

моихъ

 

іереевъ,

 

я

 

позволю

 

себѣ

 

на

судъ

 

ихъ

 

поставить

 

слѣдующій

 

пріемъ

 

при

 

нареченіи

 

именъ,

 

ко-

торое

 

у

 

насъ

 

чаще

 

всего

 

бываетъ

 

одновременно

 

съ

 

крещеніемъ.

Отправляясь

 

совершать

 

крещеніе,

 

намѣчаешь

 

нѣсколько

 

именъ

 

та-

кихъ

 

святыхъ,

 

память

 

которыхъ

 

совершается

 

въ

 

день

 

рожденія

 

или

крещенія

 

младенца,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

нужды

 

и

 

въ

 

ближайшіе

 

къ

 

этпмъ

дни.

 

При

 

этомъ

 

выбираешь

 

по

 

возможности

 

имена

 

такихъ

 

угодни-

ковъ

 

Божіихъ,

 

жизнь

 

которыхъ

 

особенно

 

поучительна

 

для

 

просто-



—

 

659

 

—

вародья.

 

Предлагая

 

воопріемнику

 

или

 

родителямъ

 

выборъ

 

одного

изъ

 

такихъ

 

имевъ,

 

кратко

 

указываешь

 

на

 

ѳти

 

особенности

 

въ

жизни

 

святыхъ,

 

въ

 

двухъ —трехъ

 

сдовахъ

 

какъ

 

бы

 

излагаешь

біографію

 

святаго.

 

Не

 

могу

 

утверждать,

 

что

 

выборъ

 

всегда

 

бываеть

по

 

вашему

 

желанію,

 

но

 

рѣдки

 

исключенія.

 

Нельзя,

 

конечно,

 

не

 

дѣ-

лать

 

и

 

здѣсь

 

извѣотнаго

 

ограниченія,

 

но

 

оно

 

очень

 

незначительно

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

при

 

этомъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

мѣста

 

такому

стѣсненію,

 

чтобы

 

исключать

 

имена

 

„Власій",

 

„Пантелеимонь",

 

„Ме-

летій",

 

„Даміанъ".

 

Въ

 

заключеніе

 

присоединяется

 

наставленіе,

 

что

младенецъ

 

находится

 

подъ

 

особымъ

 

покровительствомъ

 

соименнаго

ему

 

святаго,

 

указывается

 

день

 

его

 

памяти,

 

иногда

 

по

 

просьбѣ

 

отца

или

 

матери

 

воспріемника

 

туть

 

же

 

служится

 

и

 

молебенъ

 

сему

 

святому.

Священникъ

 

Алексій

 

Илъинскій.

(Окончаніѳ

 

слѣдуѳтъ).

ВОЛЬНОЙ

 

ІВОПРООПЬ*
Веливій

 

Гейне

 

въ

 

одвомъ

 

преврасномъ

 

своемъ

 

стихотвореніи

опасываетъ

 

„муки

 

сомнѣнія"

 

юноши-свептива,

 

ночью

 

надъ

 

бере-

гомъ

 

моря

 

стоявшаго

 

и

 

съ

 

тоскою

 

на

 

сердцѣ

 

такъ

 

волнамъ

 

гово-

рившаго:

„О,

 

разрѣшите

 

мнѣ

 

жизни

 

загадку,

Вѣчно

 

тревожный

 

и

 

страшный

 

вопросъ...

Въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

существо

 

человѣка?

Какъ

 

онъ

 

приходитъ?

 

Куда

 

онъ

 

идетъ?

Кто

 

тамъ

 

вверху

 

надъ

 

звѣздами

 

живетъ?"

Для

 

священника

 

неумѣстны

 

вопросы,

 

волновавшіе

 

„безумца"

 

-

юношу:

 

они

 

рѣшаются

 

онредѣленно

 

и

 

окончательно

 

вѣрою

 

въ

 

бы-'

тіе

 

Всемогущаго

 

Бога,

 

живущаго

 

въ

 

свѣтѣ

 

неариступномъ,

 

„вся

премудростію

 

сотворившаго"

 

и

 

всѣмъ

 

управляющего.

 

Но

 

для

 

каж-

даго

 

искренаяго

 

священника-пастыря

 

есть

 

иной

 

тяжелый

 

и

 

болѣз-

ненно-мучительный

 

вопросе:

 

чѣмъ

 

объясняется

 

упадокъ

 

въ

 

послѣд-

нее

 

время

 

нравственнаго

 

авторитета

 

священнивовъ

 

среди

 

прихожанъ;
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отвуда

 

это

 

все

 

возрастающее

 

отчужденіе

 

кавъ

 

интеллигенціи,

 

такъ

и

 

простого

 

народа

 

оть

 

духовенства

 

и

 

церковности,

 

почему

 

ищущіе

Христа

 

идутъ

 

къ

 

Нему

 

мимо

 

Церкви?

 

На

 

эти

 

тревожные

 

вопросы

я

 

и

 

намѣренъ

 

дать

 

посильное

 

объясненіе.

 

За

 

вѣрность

 

заключеній

не

 

ручаюсь:

 

можетъ

 

быть

 

они

 

и

 

ошибочны.

 

Объ

 

одномъ

 

постара-

юсь,—о

 

томъ,

 

чтобы

 

слово

 

мое

 

было

 

вполнѣ

 

искренно

   

и

  

правдиво.

Думается,

 

что

 

отчасти

 

само

 

духовенство

 

виновно

 

въ

 

упадвѣ

своего

 

благотворнаго

 

вліянія

 

на

 

вародъ:

 

слишкомъ

 

мало

 

оно

 

за-

ботится

 

о

 

своемъ

 

нравствен номъ

 

воснитаніи,

 

относясь

 

къ

 

этому

важному

 

дѣлу

 

съ

 

непростительнымъ

 

равнодушіемъ.

 

Проповѣдуя

 

въ

храмѣ

 

благочестіе,

 

самъ

 

священникъ

 

не

 

употребляетъ

 

усилій

 

быть

истинно-благочестивымъ;

 

проповѣдуя

 

кротость,

 

трезвенность,

 

не-

стяжательиость,

 

возвышенный

 

христіанскій

 

альтруизмъ

 

и

 

другія

евангельскія

 

истины,

 

пастырь

 

самъ

 

не

 

заботится

 

о

 

примѣненіи

 

ихъ

въ

 

своей

 

обыденной

 

жизни,

 

являясь

 

черствымъ

 

эгоистомь

 

и

 

не-

разборчивымъ

 

въ

 

средствахъ

 

корыстолюбцемъ.

 

Недостатовъ

 

исврен-

няго

 

благочестія

 

нѣкоторые

 

священники

 

восполняютъ

 

благочестіемъ

внѣшнимъ,

 

показнымъ:

 

широкимъ

 

крестомъ,

 

низкими

 

поклонами,

сокрушенными

 

вздохами...

 

Такіе

 

священники

 

зорко

 

слѣдятъ

 

за

каждымъ

 

своимъ

 

шагомъ

 

внѣ

 

дома;

 

на

 

каждое

 

дѣйствіе,

 

на

 

каж-

дый

 

поступокъ

 

у

 

нихъ

 

имѣется

 

правило;

 

все

 

поведеніе

 

внѣ

 

дома

ставится

 

въ

 

извѣстныя

 

рамви.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

вся

 

энергія

 

затра-

чивается

 

на

 

урегулироваиіе

 

внѣшняго

 

поведенія

 

и

 

ея

 

не

 

остается

на

 

„восхожденіе

 

отъ

 

силы

 

въ

 

силу,

 

въ

 

мѣру

 

возраста

 

исполненія

Христова"

 

(Еф.

 

4,

 

13).

Эта-то

 

закваска

 

губительно

 

и

 

отзывается

 

на

 

отношеніи

 

при-

хожанъ

 

къ

 

священнику:

 

„на

 

всякій

 

часъ

 

не

 

наздравствуешься",

почему

 

и

 

возможны

 

съ

 

такими

 

іереями

 

непріятные

 

инциденты,

 

не-

ожиданные

 

для

 

прихожанъ,

 

а

 

пожалуй,

 

и

 

для

 

нихъ

 

самихъ.

 

Пи-

шущему

 

эти

 

строки

 

пришлось

 

однажды

 

быть

 

у

 

богослужевія

 

въ

одномъ

 

изъ

 

храмовъ

 

г.

 

N.

 

Служба

 

совершалась

 

благопристойно

 

и

 

по

чину.

 

Послѣ

 

службы

 

нужно

 

было

 

отпѣть

 

младенца

 

у

 

одного

 

захуда-

лаго

 

прихожанина.

 

И

 

вртъ,

 

къ

 

соблазну

 

всѣхъ

 

предстоящихъ

 

въ

храмѣ,

 

раздается

 

возмутительно

 

небрежно:

 

„Бла-славенъ

 

Богъ

нашъ,

 

всегда,

 

нынь,

 

прис,

 

и

 

во

 

вѣкь

 

вѣковъ"

  

и

 

при

 

этомъ,

 

вмѣ-



—

 

661

 

—

сто

 

крестнаго

 

знаменія,

 

какое-то

 

неистовое

 

маханіе,

 

„ему

 

же

 

бѣси

радуются".

 

Описанный

 

случай

 

не

 

единственный;

 

при

 

желаніи

 

каж-

дый

 

можетъ

 

припомнить

 

подобныхъ

 

достаточно.

Иные

 

священниви

 

не

 

находятъ

 

нужнымъ

 

обращать

 

вниманіе

даже

 

„на

 

внѣшнее

 

сткляницы",

 

и

 

въ

 

спошеиіяхъ

 

съ

 

прихожанами

являются

 

отвровенными

 

себялюбцами

 

и

 

корыстолюбцами.

 

Таковы

врайніе

 

отрицательные

 

типы.

 

Большинство

 

же

 

заурядные

 

духомъ, —

люди,

 

стоящіе

 

не

 

только

 

не

 

выше,

 

но,

 

пожалуй,

 

ниже

 

окружаю-

щей

 

среды,

 

какъ

 

не

 

обладающіе

 

простодушною

 

вѣрою

 

крестьянъ,

„ни

 

теплые,

 

ни

 

холодные", —мало

 

полезны

 

для

 

св.

 

Церкви.

 

И

лишь

 

изрѣдка,

 

какъ

 

оазисы

 

среди

 

печальной,

 

мертвой

 

пустыни,

попадаются

 

среди

 

духовенства

 

дѣйствительно

 

свѣтлыя

 

личности,

истинные

 

свѣтильники,

 

„вверху

 

горы

 

стоящіе",

 

но

 

рѣдво,

 

весьма

рѣдко.

Нужно

 

ли

 

удивляться

 

послѣ

 

сказаннаго,

 

что

 

иногда

 

почти

неграмотные

 

простецы,

 

сильные

 

лишь

 

своею

 

великою

 

вѣрою

 

и

жизнію

 

по

 

вѣрѣ,

 

имѣютъ

 

такое

 

могучее

 

вліяніе

 

на

 

народъ,

 

въ

срапненіи

 

съ

 

которымъ

 

воздѣйствіе

 

священника

 

ничтожно.

Для

 

того,

 

чтобы

 

возвысить

 

въ

 

глазахъ

 

прихожанъ

 

свой

 

авто-

ритетъ

 

на

 

падлежащую

 

высоту,

 

духовенству

 

необходимо

 

прежде

всего

 

стать

 

выше

 

въ

 

нранственномъ

 

отношеніи,

 

нужно,

 

чтобы

жизнь

 

его

 

представляла

 

полную

 

гармонію

 

съ

 

возвышеннымъ

 

еван-

гельскимъ

 

ученіемъ,

 

которое

 

оно

 

провозглашаетъ

 

съ

 

церковной

 

ка-

ѳедры.

 

Слова:

 

„врачу,

 

исцѣлися

 

самъ*

 

должны

 

быть

 

всегда

 

въ

 

па-

мяти

 

ума

 

и

 

сердца

 

священника,

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

его

 

дѣйствія

 

дол-

жны

 

быть

 

искренно

 

проникнуты

 

духомъ

 

„смиреаномудрія,

 

терпѣнія,

кротости"

 

и

 

дѣятельпой

 

любви

 

къ

 

ближнему.

 

Благословенныя

 

изре-

ченія

 

Спасителя:

 

„Будите

 

совершени,

 

якоже

 

Отецъ

 

вашъ

 

небесный

совершенъ

 

есть",

 

„аще

 

кто

 

тя

 

ударить

 

,

 

въ

 

десную

 

твою

 

ланиту,

обрати

 

ему

 

и

 

другую,

 

и

 

хотящему

 

судитися

 

съ

 

тобою

 

и

 

ризу

 

твою

іізяти,

 

отпусти

 

ему

 

и

 

срачицу"

 

(Матѳ.

 

5,

 

39—40)

 

должны

 

быть

правиломъ

 

жизни,

 

по

 

нимъ

 

нужно

 

устроять

 

жизнь

 

свою.

 

„Образъ

буди

 

вѣрнымъ

 

словомъ,

 

житіемъ,

 

любовію,

 

духомъ,

 

вѣрою,

 

чисто-

тою"

 

(1

 

Тим.

 

4,

 

12), —эти

 

незабвенныя

 

слова

 

св.

 

апостола

 

свя-

щенникъ

 

долженъ

 

носить

 

постоянно

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ.
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Могутъ

 

возразить,

 

что

 

такія

 

требованія

 

непосильны;

 

но

 

та-

кое

 

возражееіе

 

нельзя

 

назвать

 

основательнымъ.

 

Трудно,

 

правда,

 

но

не

 

непосильно.

 

Да

 

непосильность

 

исполненія

 

не

 

отговорка

 

для

 

па-

стыря:

 

во

 

1-хъ,

 

нужно

 

серьезно

 

думать

 

ари

 

приаятіи

 

священства

 

о

словахъ

 

Спасителя:

 

„могій

 

вмѣстити,

 

да

 

вмѣстить",

 

а

 

во

 

2-хъ,

невозможное

 

существуеть

 

только

 

для

 

лицъ,

 

дѣйствующихъ

 

безъ

помощи

 

Божіей,

 

а

 

не

 

для

 

людей,

 

вѣрующихь,

 

что

 

„для

 

Бога

 

вся

возможна"

 

и

 

что

 

„сила

 

Вожія

 

въ

 

немощи

 

совершіетса".

 

Накоаецъ,

если

 

ужъ

 

такъ

 

трудао

 

быть

 

идеально-нравственнымъ,

 

то

 

почему

не

 

освободиться

 

хотя

 

бы

 

отъ

 

наиболѣе

 

крупвыхъ

 

недосмтковъ?

Почему

 

бы,

 

напримѣръ,

 

не

 

уменьшить

 

сварливости

 

и

 

не

 

умѣрить

своего

 

сребролюбія;

 

почему

 

бы

 

не

 

бросить

 

унизительный

 

обычай

торговаться

 

при

 

требахъ?

 

Священникъ

 

долженъ

 

быть

 

во

 

всякое

время

 

готовъ

 

удовлетворить

 

духовную

 

нужду

 

прихожанина;

 

осо-

бенно

 

это

 

нужно

 

сказать

 

о

 

тѣхъ

 

требахъ,

 

которыя

 

называются

„не

 

терпящими

 

ни

 

малѣйшаго

 

отлагательства".

 

Не

 

мѣшало

 

бы

 

ду-

ховенству

 

позаботиться

 

и

 

о

 

своей

 

трезвенности:

 

къ

 

чему

 

священ-

нику

 

пить,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

упиваться

 

виномъ?!

 

Особенно

 

же

 

слѣ-

дуетъ

 

уменьшить

 

эгоизмъ;

 

пусть

 

въ

 

его

 

жизни

 

будетъ

 

больше

 

сер-

дечной

 

любви

 

къ

 

ближнему:

 

не

 

нравственно,

 

проповѣдуя

 

въ

 

хра-

мѣ

 

милосердіе,

 

въ

 

действительности

 

оставаться

 

холоднымъ

 

себя-

любцемъ.

Братіе

 

о

 

Христѣ!

 

Потщимся,

 

если

 

не

 

вдругь,

 

то

 

хотя

 

посте-

пенно;

 

если

 

не

 

вореннымъ

 

образомъ,

 

то

 

хотя

 

отчасти,

 

измѣнить

не

 

совсѣмъ

 

примѣрную

 

жизнь

 

нашу,

 

что

 

при

 

желаніи

 

вовсе

 

не

такъ

 

трудно:

 

нужно

 

только

 

самоуглубленіе

 

и

 

тщательное

 

вниманіе

ко

 

всѣмъ

 

движеніямъ

 

души.

 

Постараемся

 

„достойно

 

ходити

 

званія,

въ

 

неже

 

звани

 

быхомъ,

 

со

 

всякимъ

 

смиренномудріемъ

 

и

 

кротостію,

съ

 

долготерпѣніемъ,

 

терпяще

 

другъ

 

другу

 

любовію"

 

(Еф.

 

4,

 

1 —2).

Препояшемъ

 

„чресла

 

наша

 

истиною"

 

и

 

милосердіемъ,

 

„облечемся

въ

 

броня

 

правды".

 

„Воспріимемъ

 

щитъ

 

вѣры

 

и

 

шлемъ

 

спасѳнія,

иже

 

есть

 

глаголъ

 

Божій*,

 

долженствующій

 

направлять

 

всю

 

жизнь

нашу.

 

Только

 

принявши

 

„вся

 

сія

 

оружія

 

Божія"

 

(Еф.

 

6,

 

10—

14

 

ct.)j

 

возможемъ

 

мы

 

угасити

 

„вся

 

стрѣлы

 

разжженныя"

 

душе-

пагубныхъ

 

лжеучителей,

   

собрати

 

всѣхъ

 

духовныхъ

 

овецъ

 

во

 

еди-



—
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но

 

стадо

 

Веливаго

 

Пастыря

 

и

 

съ

 

отраднымъ

 

сознапіемъ

 

свято

 

ис-

полненная

 

долга

 

сказать

 

въ

 

оный

 

страшный

 

часъ:

 

„се

 

азъ

 

и

 

дѣти,

яже

 

далъ

 

ми

 

еси".

 

(„Сам

 

Eu.

 

Вѣд.").

Священникъ

 

П.

 

Тр — овъ.

Присоединена

  

къ

  

православно

   

старообрядца
въ

 

слободѣ

  

Макѣевкѣ,

   

Таганрогскаго

 

округа,

Донской

 

енархіи.

21-го

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

въ

 

Успенской

 

церкви

 

слободы

 

Ма-

кѣевки,

 

Таганрогскаго

 

округа,

 

Донской

 

епархіи,

 

было

 

совершено

присоединеніе

 

старообрядца.

 

Присоединенный

 

родомъ

 

изъ

 

Старо-

дубья

 

(гнѣздо

 

раскола),

 

Черниговской

 

губерніи,

 

Яковъ

 

Петровъ

Клачковъ,

 

принадлежалъ

 

къ

 

австрійскому

 

лжесвященству.

 

Отъ

роду

 

24

 

л.

 

Имѣетъ

 

въ

 

живыхъ

 

родного

 

отца,

 

мать

 

и

 

братьевъ,

живущихъ

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

въ

 

расколѣ.

 

По

 

профессіи

 

ново-

присоединенный —торговецъ.

 

Поступивъ

 

въ

 

приказчики

 

къ

 

одному

торговцу

 

слоб.

 

Макѣевки

 

въ

 

августѣ

 

1902

 

г.,

 

Клачковъ

 

позна-

комился

 

съ

 

мѣстнымъ

 

псаломщикомъ

 

Г —нымъ,

 

который

 

посред-

ствомъ

 

неоднократныхъ

 

собесѣдованій

 

о

 

религіозныхъ

 

предметахъ

убѣдилъ

 

его

 

сознать,

 

что

 

онъ,

 

Клачковъ,

 

находится

 

въ

 

заблужде-

ніи

 

раскола.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

Клачковъ

 

твердо

 

убѣдив-

шись

 

въ

 

истинности

 

православной

 

церкви,

 

началъ

 

просить

 

о

 

при-

соединена

 

его

 

въ

 

оной.

 

Священникъ

 

мѣстной

 

церкви

 

о.

 

Василій

Тихоновъ,

 

узнавъ

 

о

 

желаніи

 

Клачкова

 

присоединиться

 

къ

 

пра-

вославно,

 

съ

 

особенной

 

любовью

 

и

 

радостію

 

отнесся

 

къ

 

этому

святому

 

и

 

великому

 

дѣлу.

 

Испытавъ

 

Клачкова

 

и

 

увидѣвъ,

 

что

онъ

 

достаточно

 

подготовленъ,

 

чтобы

 

вступить

 

въ

 

общеніе

 

съ

 

ду-

ховною

 

матерью — православною

 

церковью,

 

о.

 

Василій

 

Тихоновъ

поисповѣдалъ,

 

a

 

затѣмъ

 

присоединилъ

 

Клачкова

 

къ

 

православію

чрезъ

 

мѵропомазаніе.

 

Нельзя

 

передать

 

той

 

духовной

 

глубокой

 

ра-

дости,

 

какую

 

испытывалъ

 

новоприсоединенный:

 

глубоконазидатель-
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ныя

  

и

 

поучительныя

 

слова

 

пастыря

 

вызывали

 

слезы...

   

Клачковъ

отъ

 

радости

 

плакалъ

 

и

 

благодарилъ

 

уважаемаго

 

батюшку...

Чрезъ

 

день,

 

т.

 

е.

 

23

 

апрѣля,

 

новоприсоединенный

 

сподо-

бился

 

причаститься

 

св.

 

таинъ

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовыхъ.

Псаломщжъ

 

В.

 

Г.

Исторін

 

хлыстовства

 

въ

 

слободѣ

 

Кариовкѣ

 

2-го
Донского

 

округа

 

области

 

войска

 

Донского.

(Дродолженіе).

Нужно

 

скагать,

 

что

 

Д.

 

Близгарѳва

 

до

 

отъѣзда

 

въ

 

Кронштадтъ

была

 

одна

 

ивъ

 

самыхъ

 

нравствѳнныхъ

 

дѣвушегеъ,

 

она

 

обрекла

 

себя

на

 

дѣвство.

 

Віѣстяый

 

священникъ

 

даже

 

прѳдлагаіъ

 

ей

 

печь

 

просфоры.

Трудно

 

было

 

простѳцамъ

 

не

 

вѣрить

 

Домнѣ.

 

Прох.

 

Скоробогатчѳнковъ

всѣми

 

мѣрами

 

стремился

 

подорвать

 

авторитетъ

 

священника

 

въ

 

гла-

захъ

 

прихожанъ,

 

говоря:

 

„если

 

священникъ

 

живетъ

 

бѳ8ъ

 

благодати

 

(?),

то

 

ничто

 

его

 

молитва,

 

вотъ

 

и

 

въ

 

евангеліи

 

сказано

 

(Іоан.

 

X),

 

что

есть

 

пастырь

 

добрый,

 

это

 

есть

 

отецъ

 

Кронштадтскій,

 

душу

 

свою

 

по-

лагаетъ

 

за

 

овцы

 

своя,

 

т.

 

ѳ.

 

раздаѳтъ

 

всѣмъ

 

деньги,

 

a

 

всѣ

 

другіѳ

священники

 

суть

 

разбойники,

 

они

 

нѳрадятъ

 

о

 

своихъ

 

овцахъ,

 

а

только

 

съ

 

нихъ

 

все

 

берутъ".

 

А

 

его

 

спутникъ

 

Иванъ

 

Зѳмлянскій

выражался

 

публично

 

такъ:

 

„причастіѳ

 

священника-грѣшника

 

не

 

есть

причастіе,

 

а

 

полова".

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

такой

 

пропаганды

 

началось

среди

 

Карповскихъ

 

крестьянъ

 

броженіѳ

 

умовъ.

 

Къ

 

священнику,

 

преж-

де

 

любимому,

 

стали

 

относиться

 

недовѣрчиво;

 

проповѣди

 

и

 

поученія

объ

 

истинной

 

церкви

 

и

 

истинныхъ

 

пастыряхъ

 

(Іоан.

 

XVII,

 

17 — 18;

Матѳ.

 

XXYIII,

 

18-20;

 

Марка

 

XVI,

 

15

 

—

 

16),

 

о

 

повиновеніи

паствы

 

пастырямъ

 

(Евр;

 

XIII,

 

17;

 

I

 

Сол.

 

V,

 

12— 13;

 

I

 

Петра

 

V,

1 — 5),

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

нужно

 

читать

 

слово

 

Божіе

 

и

 

къ

 

кому

 

обра-

щаться

 

за

 

разъясненіеиъ

 

его

 

(II

 

Петра

 

III,

 

16;

 

Дѣян.

 

VIII,

 

30—35),

о

 

лжѳнророкахъ

 

и

 

лжехристахъ

 

(Матѳ.

 

XXIV,

 

3 — 5

 

и

 

23—27)

стали

 

слушать

 

невнимательно.

 

Скоробогатчѳнковъ

 

же

 

съ

 

лукавою

 

хи-

тростію

 

продолжалъ

 

свою

 

пропаганду

 

и,

   

навонецъ,

    

склони лъ

 

17 -ть



»
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человѣвъ

 

ѣхать

 

въ

 

Кронштадтъ

 

спасаться.

 

Поѣхали

 

преимущественно

дѣвушви

 

и

 

молодыя

 

женщины

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

17

 

до

 

25

 

лѣтъ;

 

муж-

чинъ

 

же

 

было

 

кромѣ

 

Землянскаго

 

трое:

 

Евсѳй

 

Коржѳвъ,

 

Стѳпанъ

Лихолѣтовъ

 

и

 

Козьма

 

Полтавчѳнковъ.

 

Всѣ

 

поѣхали

 

вмѣстѣ

 

со

 

Скоро-

богатчѳнковымъ,

 

но

 

послѣдній

 

вскорѣ

 

вернулся

 

обратно.

О

 

появившейся

 

сѳктѣ

 

священникъ

 

донѳсъ

 

Донскому

 

епархіаль-

ному

 

начальству

 

рапортомъ

 

отъ

 

7-го

 

сентября

 

1902

 

г.,

 

за

 

№

 

232,

и

 

Донскому

 

ѳпархіальному

 

противосектантскому

 

миссіонѳру

 

Д.

 

И.

Граціанскому

 

12

 

окт.

 

1902

 

г.,

 

за

 

№

 

253.

 

По

 

опрѳдѣлѳнію

 

Дон-

ского

 

ѳпархіальнаго

 

начальства

 

25-го

 

октября

 

прибылъ

 

въ

 

Карпов-

ку

 

г.

 

Граціанскій;

 

онъ

 

провѳлъ

 

двѣ

 

бѳсѣды

 

27

 

и

 

28

 

октября,

 

на

которыхъ

 

секта

 

определилась,

 

какъ

 

секта

 

хлыстовъ.

 

На

 

пропаганду

Окоробогатчѳнкова

 

и

 

на

 

его

 

эксплуататоре

 

de

 

поступки

 

скоро

 

обратила

вниманіѳ

 

гражданская

 

власть.

 

Дѣлу

 

былъ

 

данъ

 

законный

 

ходъ,

 

и

 

17

прошлаго

 

ноября

 

всѣ

 

Карповскіѳ

 

паломники

 

въ

 

Кронштадтѣ

 

этап-

н ымъ

 

порядкомъ

 

препровождены

 

на

 

мѣсто

 

приписки.

 

Пр.

 

Скоробогат-

ченковъ

 

и

 

Екат.

 

Трушнина

 

17-го

 

ноября

 

были

 

не

 

въ

 

Кронштадтѣ

 

и

тѣмъ

 

избавились

 

отъ

 

ареста.

Арестованные

 

прибыли

 

въ

 

Карповку

 

5-го

 

прошлаго

 

декабря.

 

И

вотъ

 

теперь-то

 

прѳдъ

 

глазами

 

жителей

 

обнаружились

 

всѣ

 

продѣлки

Скоробогатченкова.

 

Дѣвушки,

 

увезѳнныя

 

Скоробогатченвовымъ

 

въ

Кронштадтъ,

 

нѳ

 

исключая

 

и

 

Домны

 

Близгаревой,

 

всѣ

 

чистосердечно

покаялись

 

въ

 

своемъ

 

заблуждевіи

 

и

 

расказали

 

всю

 

подноготную

 

про-

дѣлку

 

Скоробогатчѳвкова.

 

Анна

 

Лисицкая,

 

дѣвушка

 

17-ти

 

лѣтъ,

сообщила:

 

„когда

 

привезли

 

насъ

 

въ

 

Кронштадтъ,

 

поселили

 

насъ

 

сна-

чала

 

въ

 

катухѣ,

 

на

 

дровахъ

 

въ

 

дворѣ

 

дома

 

Максимова

 

(уг-

Медвѣж.

 

ул.),

 

Екатерина

 

же

 

и

 

Домна

 

поѣхлли

 

въ

 

Новгородскую

губернію

 

на

 

поклонѳніѳ

 

старцу

 

Назарію.

 

Живя

 

въ

 

сараѣ,

 

ѣли

 

мы

свои

 

харчи,

 

привѳзѳнныя

 

изъ

 

дома.

 

Такъ

 

прожили

 

дней

 

семь.

 

По

возвращеніи

 

Екатерины

 

и

 

Домны

 

насъ

 

водворили

 

въ

 

домѣ

 

Макси-

мова,

 

прѳдоставивъ

 

наііъ

 

одну

 

комнату.

 

По

 

врѳмѳнамъ

 

къ

 

намъ

пріѣзжалъ

 

Прохоръ

 

Скоробогатченковъ

 

и

 

училъ

 

насъ

 

о

 

божествѣ

 

о.

Іоанна

 

Кронпггадтскаго,

 

приказывалъ,

 

говоря:

 

„не

 

обращайтесь

 

къ

священнику

 

и

 

никогда

 

не

 

ходите

 

къ

 

нему,

 

а

 

то

 

пропадетъ

 

ваша

душа:

 
священникъ

 
до

 
добра

 
васъ

 
но

 
доведетъ.

    
У

 
вашихъ

 
родителей
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роги

 

на

 

головѣ,

 

они

 

черные,

 

только

 

вы

 

это

 

не

 

видите,

 

потому

 

что

вы

 

еще

 

грѣшныѳ,

 

а

 

когда

 

получите

 

благодать,

 

то

 

сами

 

увидите;

 

ихъ,

т.

 

е.

 

родителей

 

слушать

 

не

 

нужно

 

и

 

никогда

 

ничего

 

не

 

говорить

родите

 

іямъ,

 

ни

 

священнику,

 

словомъ

 

никому,

 

а

 

то

 

поселится

 

въ

васъ

 

сатанищѳ.

 

Если

 

кто

 

когда-нибудь

 

будетъ

 

спрашивать

 

васъ

 

о

томъ,

 

какъ

 

живете

 

въ

 

Кронштадтѣ,

 

то

 

говорите,

 

что

 

живѳмъ

 

хорошо,

кормятъ

 

и

 

поятъ

 

насъ

 

хорошо,

 

ничего

 

мы

 

не

 

дѣлаѳмъ,

 

а

 

только

Богу

 

молимся,

 

словомъ,

 

живѳмъ

 

какъ

 

птицы

 

нѳбесныя".

 

Скоробогат-

чѳнковъ

 

оставался

 

ночевать

 

у

 

насъ,

 

но

 

спалъ

 

въ

 

отдѣльной

 

комяатѣ

совмѣстно

 

съ

 

Екатериною.

 

Послѣднѳѳ

 

обстоятельство

 

насъ,

 

дѣвушѳкъ,'

смущало,

 

но,

 

полагая,

 

что

 

такъ

 

нужно

 

для

 

спасенія,

 

мы

 

сомнѣнія

удаляли

 

отъ

 

себя,

 

Екат.

 

Трушнина

 

по

 

приказанію

 

Скоробогатченкова

заставляла

 

насъ

 

всѣхъ

 

красть

 

свѣчи

 

въ

 

Кронштадтскомъ

 

соборѣ,

принуждала

 

ходить

 

по

 

городу

 

побираться,

 

а

 

также

 

просить

 

ми-

лостыню

 

въ

 

цѳрквахъ.

 

Все

 

собранное

 

мы

 

должны

 

были

 

нѳпремѣнно

отдавать

 

Екатѳринѣ.

 

Кто

 

мало

 

приносилъ,

 

тотъ

 

получалъ

 

отъ

 

Ека-

терины

 

выговоръ,

 

а

 

кто

 

больше

 

добывалъ,

 

тому

 

была

 

похвала.

 

По-

сылая

 

побираться,

 

Екатерина

 

говорила:

 

„кто

 

побирается,

 

тому

 

Богъ

награду

 

дастъ

 

на

 

небѣ".

По

 

врѳмѳнамъ

 

къ

 

намъ

 

пріѣзжала

 

старшая

 

богородица,

   

имя

 

ее

Параскева,

 

женщина

 

не

 

молодыхъ

 

уже

 

лѣтъ.

 

Она

 

присутствовала

 

при

чтѳніи

 

акаѳиста.

 

и,

   

когда

 

пѣли

 

припѣвъ:

   

„радуйся,

    

Невѣста

 

нѳне-

вѣстная",

 

Параскева— богородица

 

поднимала

 

руки

 

и

 

махала,

 

а

 

когда

пѣли:

 

„Іисусѳ,

 

Сыне

 

Божій,

   

помилуй

 

насъ",

   

поднимала

 

руки

 

горѣ.

По

 

окончаніи

 

молитвы

 

всѣ

 

покланялись

 

Параскевѣ

 

въ

 

ноги

 

и

 

цѣло-

вали

 

ѳя

 

ботинки.
і

Изъ

 

дальнѣйшихъ

 

разспросовъ

   

оказалось,

    

что

 

родители

 

Анны

получали

 

письма

 

изъ

 

Кронштадта,

 

въ

 

которыхъ

 

Анна

 

просила

 

де-

негъ,

 

одежду

 

и

 

нѣкоторыя

 

вещи,

 

и

 

при

 

зтомъ

 

просила

 

все

 

прислать

со

 

Окоробогатчѳнковымъ.

 

Прохоръ

 

Скоробогатчѳяковъ

 

очень

 

часто

 

вы-

ѣзжачъ

 

изъ

 

слободы

 

и

 

всякій

 

разъ

 

говорилъ,

 

что

 

ѣдѳтъ

 

въ

 

Крон-

штадтъ.

 

Родители

 

согласно

 

письма

 

все

 

просимое

 

приносили

 

Прохору

съ

 

просьбою

 

отвѳзть

 

въ

 

Кронштадтъ

 

Аннѣ.

 

Всего

 

было

 

передано

 

де-

негъ

 

и

 

вещей

 

за

 

четыре

 

мѣсяца

 

на

 

90

 

р.

 

и

 

что

 

жоЧ

 

Анна

 

ни

 

денѳгъ,
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ни

 

вещей

 

не

 

получала,

    

письма

 

же

 

писались

 

по

 

приказанію

 

Прохора

Окоробогатченкова

 

Екатериною

 

безъ

 

вѣдома

 

Анны.

Анна

 

Лисицкая

 

также

 

раскаялась

 

въ

 

своемъ

 

заблуждѳніи

 

при

слѣдующихъ

 

обстоятельствахъ.

 

Этапнымъ

 

ііорядкомъ

 

возвратилась

 

она

въ

 

слободу

 

Карповку

 

въ

 

домъ

 

родителей

 

5-го

 

декабря

 

часовъ

 

въ

 

8

вечера.

 

Узнавши

 

о

 

возвращѳніи

 

поломниковъ

 

изъ

 

Кронштадта,

 

мѣст-

ный

 

священникъ

 

Петръ

 

Добринскій

 

7-го

 

декабря,

 

въ

 

9

 

часовъ

утра,

 

пошѳлъ

 

въ

 

домъ

 

родителей

 

Анны

 

Лисицкой

 

съ

 

цѣлью

 

побѳсѣ-

довать

 

съ

 

ней.

 

Когда

 

священникъ

 

вошѳлъ

 

въ

 

домъ,

 

то

 

тамъ

 

были

всѣ

 

члены

 

семьи

 

и

 

два

 

постороннихъ

 

лица,

 

была

 

дома

 

и

 

Анна.

Помолившись

 

предъ

 

св.

 

иконами,

 

батюшка

 

сказалъ

 

всѣмъ

 

обычное

привѣтствіѳ

 

и

 

подходившихъ

 

подъ

 

благословѳніѳ

 

благословилъ.

 

По-

дошла

 

подъ

 

благословѳніѳ

 

и

 

Анна.

 

Она

 

была

 

вся

 

блѣдная,

 

сильно

взволнованная

 

и

 

даже

 

замѣчалась

 

у

 

нѳя

 

маленькая

 

дрожь.

 

Священ-

никъ

 

сѣлъ

 

на

 

указанномъ

 

хозяиномъ

 

почѳтномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

просилъ

Анну

 

разсказать

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

жилось

 

имъ

 

въ

 

Кронштадтѣ,

 

какъ

тамъ

 

онѣ

 

спасались,

 

часто

 

ли

 

видали

 

о.

 

Іоанна

 

и

 

пр.

 

Анна

 

стала

разсказывать,

 

что

 

въ

 

Кронштадтѣ

 

жили

 

хорошо,

 

тамъ

 

только

 

и

можно

 

спасаться

 

и

 

много

 

говорила

 

хорошаго,

 

даже

 

завлекательнаго;

говорила

 

она

 

довольно

 

скоро,

 

какъ

 

заученное

 

безъ

 

пониманія

 

стихо-

твореніе.

 

Была

 

въ

 

домѣ

 

полная

 

тишина,

 

всѣ

 

присутствовавшіѳ

 

были

увлечены

 

разссазомъ

 

Анны.

 

Когда

 

Анна

 

замолкла,

 

священникъ

 

ска-

залъ:

 

„Анна!

 

пожалѣй

 

своихъ

 

родителей,

 

не

 

губи

 

свою

 

невинную

душу;

 

клятва,

 

которую

 

ты

 

дала

 

Прохору

 

и

 

Еісатѳринѣ,

 

не. говорить

никому

 

ничего,

 

а

 

только

 

хвалить —ложная,

 

и

 

если

 

ты

 

скажешь

 

прав-

ду

 

намъ,

 

то

 

ты

 

не

 

только

 

не

 

согрѣшишь,

 

а

 

напротивъ

 

угодишь

 

Богу

и

 

спасешь

 

свою

 

душу.

 

Помни

 

о

 

томъ,

 

что

 

Господь

 

миюсердъ

 

и

проститъ

 

намъ

 

всѣ

 

грѣхи,

 

если

 

мы

 

будемъ

 

чистосердечно

 

каяться".

При

 

этомъ

 

батюшка

 

разсказалъ

 

притчу

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ,

 

о

 

благо-

разумномъ

 

разбойнивѣ,

 

а

 

потомъ

 

говорилъ

 

и

 

о

 

томъ,

 

какой

 

участи

подвергнутся

 

нераскаянные

 

грѣшники,

 

и

 

въ

 

довольно

 

яркихъ

 

крас-

кахъ

 

изобразилъ

 

картину

 

страшнаго

 

суда,

 

которому

 

подвергнутся

 

бе-

зусловно

 

всѣ

 

люди.

 

Во

 

время

 

разсказа

 

священника

 

Анна

 

то

 

краснѣ-

ла,

 

то

 

блѣднѣла

 

и,

 

наконѳцъ,

 

когда

 

священникъ

 

сказалъ,

 

что

 

къ

аду

 

у

 

нѳраскаянныхъ

 

грѣшниковъ

 

будѳтъ

 

вѳликій

 

плачъ

   

и

 

сврѳжѳтъ
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зубовъ,

 

Анна

 

разрыдалась,

 

упала

 

къ

 

священнику

 

въ

 

ноги

 

и

 

кричала

одно:

 

„батюшка,

 

прости

 

меня"!

 

Когда

 

священникъ

 

успокоилъ

 

ее,

 

она

чистосердечно

 

все

 

повѣдала

 

и

 

тутъ

 

же

 

просила

 

позволенія

 

поговѣть

(служба

 

была

 

ежедневная),

 

а

 

въ

 

воскресенье,

 

15-го

 

декабря,

 

прича-

ститься,

 

предъ

 

принятіѳмъ

 

св.

 

таинъ

 

покаяться

 

въ

 

своѳмъ

 

заблужде-

ніи

 

въ

 

церкви

 

предъ

 

всѣмъ

 

народомъ.

 

Священникъ

 

все

 

это

 

разрѣ-

шилъ

 

сдѣлать.

 

И

 

вотъ

 

15

 

декабря,

 

когда

 

священник

 

ь

 

вышѳлъ

 

со

 

св.

дарами

 

для

 

причащенія

 

говѣющихъ

 

и

 

младѳнцѳвъ,

 

Анна

 

взошла

 

на

амвонъ

 

и

 

чистосердечно

 

покаялась

 

предъ

 

молящимися

 

въ

 

своемъ

 

за-

блуждѳніи;

 

она

 

громко

 

и

 

отчетливо

 

разсказала,

 

какъ

 

и

 

что

 

онѣ

 

дѣ-

лали

 

въ

 

Кронштадтѣ

 

по

 

приказанію

 

Прохора

 

и

 

Екатерины.

 

Картина

была

 

трогательная.

 

Многіѳ

 

молящіеся

 

прослезились.

Пѳлагѳя

 

Склярова,

 

дѣвица

 

20

 

л.,

 

при

 

чистосердѳчномъ

 

раска-

яніи

 

повторила

 

то

 

же

 

самое,

 

что

 

говорила

 

Анна

 

Лисицкая.

 

Родите-

ли

 

ѳя

 

получали

 

изъ

 

Кронштадта

 

письма

 

отъ

 

ѳя

 

имени,

 

но

 

писан-

ныл

 

безъ

 

ѳя

 

вѣдома

 

Екатериною.

 

По

 

характеру

 

и

 

содѳржанію

 

письма

были

 

одинаковы

 

съ

 

письмами,

 

полученными

 

родителями

 

Анны

 

Лисицкой-

Пелагѳѣ

 

по

 

письмамъ

 

выслано

 

было

 

чрезъ

 

Прохора

 

Скоробогатчѳнкова

денегъ

 

и

   

вещей

 

на

 

130

 

руб.,

 

но

 

Пѳлагѳя

 

ничего

 

не

 

получила.

Очень

 

трудно

 

было

 

Пѳлагѳѣ

 

Скляровой

 

раскаяться.

 

Изъ

 

ниже-

писаннаго

 

видно,

 

какая

 

борьба

 

была

 

внутри

 

ѳя,

 

когда

 

священникъ

убѣждалъ

 

ее

 

покаяться.

 

Болѣѳ

 

4

 

часовъ

 

священникъ

 

уговаривалъ

 

ее.

Пріѳмы

 

увѣщанія

 

имъ

 

были

 

приняты

 

тѣ

 

же,

 

что

 

и

 

съ

 

Анною

 

Л.,

но

 

Пелагѳя

 

была

 

упорнѣѳ.

 

Утомившись

 

священникъ,

 

наконѳцъ,

 

рѣшилъ

оставить

 

домъ

 

Скляровой

 

и,

 

прощаясь,

 

сказалъ

 

Пѳлагеѣ:

 

„подумай,

Пѳлагея,

 

о

 

душѣ

 

своей".

Около

 

часу

 

ночи

 

совершенно

 

неожиданно

 

для

 

священника

 

мать

Пѳлагѳи

 

будитъ

 

въ

 

окно

 

спящаго

 

батюшку,

 

и

 

когда

 

послѣдній

 

вы-

шѳлъ

 

къ

 

ней,

 

та,

 

т.

 

ѳ.

 

мать

 

П.,

 

обливаясь

 

слезами,

 

проситъ

 

спасти

дочь

 

ея

 

Пелагѳю,

 

говоря:

 

„дорогой

 

батюшка,

 

пойдите

 

къ

 

намъ

 

сей-

часъ,

 

Полька

 

наша

 

сказилась,

 

исцѣлите

 

ее".

 

Священникъ

 

быстро

сообразилъ,

 

въ

 

чѳмъ

 

дѣло,

 

не

 

теряя

 

ни

 

минуты,

 

приказалъ

 

сторожу,

какъ

 

можно

 

скорѣѳ,

 

позвать

 

псаломщика,

 

самъ

 

пошѳлъ

 

въ

 

церковь

 

и,

взявши

 

все

 

необходимое

 

для

 

молебна,

 

отправился

 

въ

 

домъ

 

Склярова.

При

 

входѣ

   

въ

 

домъ

 

священникъ

 

увидалъ,

 

что

 

вся

 

семья

 

была

 

взвол-
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нована,

 

Пѳлагѳя

 

стояла

 

въ

 

напряжѳянонъ

 

состояніи,

 

глаза

 

ѳя—мутны.

Взойдя

 

въ

 

домъ,

 

батюпиа

 

помолился

 

прѳдъ

 

св.

 

иконами,

 

благословилъ

всѣхъ

 

подходившихъ

 

къ

 

нему,

 

благословилъ

 

и

 

Пѳлагѳю

 

и

 

послѣднѳй

сказалъ:

 

„Пѳлагея!

 

давай

 

помолимся

 

Господу

 

Богу".

 

При

 

этихъ

 

ело-

вахъ

 

она

 

сильно

 

расплакалась

 

и

 

за

 

слезами

 

ничего

 

не

 

могла

 

сказать,

хотя

 

и

 

хотѣла

 

что-то

 

произнести.

 

Свящѳнникъ

 

облачился

 

къ

 

молебну

и

 

сказалъ

 

присутствующими

 

„молитесь

 

усѳрднѣй,

 

молитесь

 

со

 

слезами

за

 

страждущую

 

Пѳлагѳю".

 

Всѣ

 

стали

 

на

 

волѣна.

 

Пѳлагѳя

 

плакала.

Свящѳнникъ

 

во

 

время

 

молебна

 

читалъ

 

евангеліѳ

 

на

 

главѣ

 

Пѳлагѳи

 

и

тутъ

 

она

 

замолчала.

 

По

 

окончаніи

 

молебна

 

свящѳнникъ

 

спросилъ

 

Пе-

лагею,

 

видя

 

ее

 

нѣсколько

 

успокоенною,

 

какъ

 

она

 

себя

 

теперь

 

чув-

ствуетъ.

 

Та

 

отвѣчала,

 

что

 

„когда

 

читали

 

ѳвангеліѳ,

 

мнѣ

 

стало

 

легче,

а

 

когда

 

поцѣювала

 

крѳстъ

 

и

 

окропили

 

меня

 

св.

 

водою,

 

совершенно

успокоилась

 

и

 

теперь

 

всю

 

сущую

 

правду

 

вамъ,

 

батюшка,

 

разскажу",

и

 

разсказала

 

все

 

то,

 

что

 

было

 

у

 

нихъ

 

въ

 

Кронштадте.

 

Въ

 

заключе-

ніѳ

 

она

 

сказала:

 

„я

 

хотѣла

 

вамъ,

 

батюшка,

 

днемъ

 

еще

 

открыться,

 

но

что-то

 

непонятное

 

держало

 

мой

 

язывъ".

Трудно

 

передать,

 

какъ

 

были

 

рады

 

покаянію

 

Пѳлагѳи

 

родители

ея,

 

со

 

слегами

 

на

 

глазахъ

 

благодарили

 

батюшку

 

за

 

его

 

хлопоты,

 

цѣ-

ловали

 

ему

 

руки

 

и

 

каждый

 

спѣшилъ

 

высказать

 

то,

 

что

 

пережили

 

въ

послѣднее

 

время.

 

„Благодарите

 

Господа,

 

обратившаго

 

вашу

 

дочь

 

на

истинный

 

путь",

 

сказалъ

 

имъ

 

свящѳнникъ

 

и,

 

благословивъ

 

Пѳлагѳю,

пошелъ

 

домой.

 

Было

 

ЗѴз

 

часа

 

ночи.

Домна

 

Близгарева,

 

дѣвица

 

20

 

лѣтъ,

 

жила

 

въ

 

Кронштадтѣ

около

 

8-ми

 

мѣсяцѳвъ

 

и

 

знала

 

про

 

продѣлки

 

Окоробогатченкова

 

бо-

лѣѳ

 

другихъ

 

дѣвушѳкъ.

 

Она

 

подтвердила

 

все

 

сказанное

 

Анною

 

Ли-

сицкою

 

и

 

Пѳлагіею

 

Свляровою

 

и

 

добавила:

 

„Екатерина

 

Трушнина,

крестьянка

 

Новгородской

 

губѳрніи,

 

раньше

 

жила

 

въ

 

С.-Пѳторбургѣ

 

въ

качѳствѣ

 

домашней

 

прислуги,

 

случайно

 

познакомилась

 

съ

 

Прохоромъ

•

 

Скоробогатчѳнковымъ

 

и

 

съ

 

того

 

времени

 

отъ

 

него,

 

т.

 

ѳ.

 

Прохора

Окоробогатченкова,

 

не

 

отстаетъ.

 

Время

 

пѳрваго

 

знакомства

 

нѳизвѣстно.

Екатерина

 

Трушнина

 

внушала

 

намъ,

 

дѣвушкамъ,

 

что

 

теперь

 

нашли

мы

 

бога

 

въ

 

лицѣ

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго,

 

теперь

 

нужно

 

искать

богородицу,

 
бѳзъ

 
нѳя

 
мы

 
будѳмъ

 
сироты:

 
отецъ

 
есть,

 
а

 
матери

 
нѣтъ".
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Прох.

 

Скоробогатчѳнвовъ,

 

говоря

 

то

 

же

 

самое,

 

добавлялъ:

 

„молитесь,

скоро

 

откроется

 

вамъ

 

богородица

 

въ

 

Екатеринѣ"

 

(Трушниной).

Оворобогатчѳнковъ

 

не

 

разъ

 

дѣлалъ

 

слѣдующѳѳ:

 

рѣзалъ

 

прос-

форы

 

на

 

мелкіѳ

 

кусочки,

 

клалъ

 

ихъ

 

въ

 

стаканъ,

 

наливалъ

 

туда

 

крас-

наго

 

вина,

 

подносилъ

 

наполненный

 

стаканъ

 

къ

 

портрету

 

о.

 

Іоанна

Кронштадтскаго

 

и

 

вслухъ

 

говорилъ

 

(передаю

 

буквально

 

слова

 

Домны):

„ты,

 

Господи,

 

въ

 

о.

 

Іоаннѣ,

 

ты

 

все

 

знаешь

 

и

 

видишь,

 

претвори

 

прос-

фору

 

въ

 

тѣло

 

Христово,

 

а

 

вино

 

въ

 

кровь

 

Христову".

 

Послѣ

 

испо-

вѣдывалъ

 

вслухъ

 

свои

 

грѣхи,

 

молился

 

за

 

наши

 

грѣхи,

 

а

 

потомъ

 

чи-

талъ

 

молитву:

 

„Вѣрую,

 

Господи,

 

и

 

исповѣдую....";

 

по

 

прочтѳніи

 

при-

чащался

 

самъ

 

и

 

насъ— Екатерину

 

и

 

меня

 

причащалъ

 

ложечкою.

Однажды

 

Окоробогатчѳнковъ

 

и

 

Екатерина

 

взяли

 

меня

 

съ

 

собою

постранствовать, —продолжала

 

Домна. — Повезли

 

меня

 

по

 

жѳлѣзной

 

до-

рогѣ

 

въ

 

Новгородскую

 

губѳрнію

 

сначала

 

къ

 

какому-то

 

старцу

 

Наза-

рію

 

на

 

поклонѳніѳ.

 

Назарій,

 

какъ

 

потомъ

 

окаэалось,

 

былъ

 

простой

крестьянинъ,

 

лѣтъ

 

45,

 

занимался

 

лѣтомъ

 

обработкой

 

плантацій,

 

а

 

зи-

мой

 

жилъ

 

вь

 

Кронштадтѣ

 

бѳзъ

 

опредѣленныхъ.

 

занятій.

 

Всѣ

 

сектанты

признаютъ

 

Назарія

 

за

 

святого

 

и

 

называютъ

 

его

 

„старчикомъ",

 

„от-

цѳмъ"

 

и

 

„Іоанномъ

 

Богословомъ".

 

Прохора

 

же

 

называютъ

 

его

 

уче-

пикомъ.

 

Къ

 

„старчику"

 

Назарію

 

мы

 

трое

 

поѣхали

 

на

 

ноклопеніе

 

и

для

 

получѳнія

 

благословѳнія

 

поработать

 

о

 

Господѣ,

 

т.

 

ѳ.

 

походить

по

 

городамъ

 

и

 

сѳламъ

 

и

 

просить

 

на

 

имя

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго.

Отъ

 

станціи

 

нужно

 

было

 

идти

 

пѣшкомъ

 

около

 

семи

 

вѳрстъ.

 

Когда

мы

 

пришли

 

къ

 

дому

 

Назарія,

 

послѣдній

 

въ

 

это

 

время

 

провожалъ

рабочихъ

 

на

 

плантацію

 

и

 

въ

 

момѳнтъ,

 

когда

 

мы

 

стояли

 

у

 

двери

 

до-

ма

 

Назарія,

 

Назарій

 

крикнулъ

 

изъ

 

окна

 

одному

 

изъ

 

рабочихъ —

„распоряжайся

 

самъ

 

ими".

 

Скоробогатчѳнковъ

 

обратилъ

 

наше

 

внима-

ніе

 

на

 

приказаніѳ

 

Назарія

 

и

 

истолковалъ

 

такъ:

 

„отецъ

 

(Назарій),

 

го-

воря

 

рабочимъ,

 

сказалъ

 

мнѣ—распоряжайся

 

самъ

 

вами".

 

И

 

съ

 

тѣмъ,

не

 

видавши

 

старца,

 

мы

 

отправились

 

съ

 

поборомъ

 

по

 

городамъ

 

и

 

сѳ-

ламъ

 

Новгородской

 

губерніи.

 

Ходили

 

мы,

 

дѣлая

 

не

 

болѣѳ

 

7 —10

верстъ

 

въ

 

сутки,

 

заходили

 

въ

 

дома,

 

служили

 

молебны

 

съ

 

чтѳніѳмъ

ѳвангелія,

 

читали

 

акаѳисты,

 

оставались

 

потомъ,

 

т.

 

е.

 

послѣ

 

молебна,

отдохнуть.

 

Прохоръ

 

Скоробогатчѳнковъ

 

прибѣгалъ

 

къ

 

нѣкоторымъ

хитростямъ

 

и

 

обману:

  

посылалъ

 

меня,

 

Домну,

 

въ

 

лавку

 

купить

 

тамъ



—

 

671

 

—

краснаго

 

пина

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

я

 

какъ

 

можно

 

скрытно

 

отъ

 

всѣхъ

 

это

сдѣлала,

 

повупалъ

 

самъ

 

при

 

мнѣ

 

просфоры

 

въ

 

приходскихъ

 

цѳрквахъ.

Такимъ

 

образомг,

 

пріобрѣтенноѳ

 

вино

 

и

 

просфоры,

 

а

 

также

 

и

 

со-

вершенно

 

простую

 

воду,

 

вэятую

 

въ

 

колодцѣ

 

или

 

въ

 

рѣвѣ

 

на

 

пути,

выдавалъ

 

за

 

освященныя

 

самимъ

 

о.

 

Іоанномъ

 

Кронштадтскимъ.

Довѣрчивый

 

народъ

 

принималъ

 

насъ

 

ласково

 

и

 

угощалъ

 

лакомы-

ми

 

блюдами.

 

Хитрый

 

Окоробогатченковъ

 

иногда

 

вдругъ

 

заявлялъ:

„нельзя

 

мнѣ

 

принимать

 

вашу

 

хлѣбъ-соль,

 

отѳцъ

 

духомъ

 

запрещаѳтъ

у

 

васъ

 

ѣсть".

 

Сказавши

 

это,

 

онъ

 

уходилъ

 

на

 

дворъ,

 

а

 

Екатерина

оставалась

 

въ

 

домѣ

 

и

 

уговаривала

 

хозяевъ

 

дать

 

-выкупъ

 

за

 

грѣхи

свои,

 

т.

 

е.

 

пожертвовать

 

на

 

обѣдню

 

о.

 

Іоанну.

 

Хозяева,

 

опечаленные

своииъ

 

грѣховньшъ

 

положѳніѳмъ,

 

давали

 

дань

 

деньгами,

 

вещами

 

и

хлѣбомъ

 

(зѳрномъ).

 

Получивши

 

какъ

 

будто

 

добровольную

 

жертву,

Прохоръ

 

объявлялъ,

 

что

 

отецъ

 

духомъ

 

велитъ

 

ему

 

тутъ

 

ѣсть.

Удивительная

 

была

 

преданность

 

Екатерины

 

Прохору, — добавила

Домна, — во

 

время

 

путѳгаѳствія

 

по

 

городам

 

ь

 

и

 

селамъ

 

Новгородской

губѳрніи.

 

Прохоръ

 

Окоробогатченковъ

 

безпощадно

 

билъ

 

палкою,

 

тол-

щиною

 

въ

 

мужскую

 

руку,

 

Екатерину

 

и

 

билъ

 

до

 

упаду.

 

Екатерина

же

 

въ

 

это

 

время

 

кричала

 

ему:

 

„хоть

 

до

 

смерти

 

убей,

 

только

 

не

брось

 

меня"

 

и

 

продолжала

 

взывать:

 

„помолись,

 

помолись

 

за

 

меня"!

То

 

же

 

продѣлывалооь

 

нѳрѣдко

 

и

 

въ

 

самомъ

 

Кронштадтѣ.

 

На

 

воз-

вратномъ

 

пути

 

и^ъ

 

Новгородской

 

губерніи

 

въ

 

Кронштадтъ

 

Окоробо-

гатченковъ

 

сталъ

 

убѣждать

 

насъ,

 

что

 

о.

 

Іоаннъ

 

есть

 

Богъ,

 

ему

 

не

нужно

 

давать,

 

онъ

 

самъ

 

есть

 

деньги.

Екатерина

 

Трушнина

 

въ

 

свою

 

очередь

 

немало

 

била

 

и

 

меня,

 

Дом-

ну.

 

По

 

истолкованію

 

Окоробогатченкова,

 

это

 

она,

 

Екатерина,

 

выгоняла

изъ

 

меня

 

сатану.

 

Очень

 

больно

 

бывало

 

ей,

 

но

 

она

 

утѣшала

 

себя

 

тѣмъ,

что

 

чрѳзъ

 

бой

 

она

 

будетъ

 

святой.

 

Изъ

 

желанія

 

быть

 

святой

 

многія

дѣвушки

 

просили

 

Екатерину

 

ихъ

 

бить.

Домна

 

Близгарева

 

пожелала

 

поговѣть,

 

исповѣдываться

 

и

 

при-

частиться

 

св.

 

таинъ.

 

Готовилась

 

она

 

къ

 

принятію

 

св.

 

таинъ

 

15-го

декабря.

 

Въ

 

ѳтотъ

 

день,

 

т.

 

ѳ.

 

15

 

декабря,

 

послѣ

 

утрени

 

Домна

 

вы-

шла

 

изъ

 

церкви

 

и

 

въ

 

оградѣ

 

увидѣла

 

она

 

Ивана

 

Зѳмлянскаго

 

(одно-

го

 

изъ

 

совратившихся

 

въ

 

хлыстовство).

 

Жалко

 

стало

 

его

 

Домнѣ

и

 

она

 

сказала:

  

„дядя

 

Иванъ!

 

давай

 

поговорииъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

мы

 

съ
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тобою

 

молились

 

вь

 

Кронштадте"....

 

Иванъ,

 

перебивая,

 

возразидъ:

 

„ты

попалась

 

сатанѣ

 

въ

 

зубы,

 

была

 

у

 

тебя

 

(при

 

этомъ

 

показалъ

 

онъ

 

ру-

кою

 

на

 

грудь)

 

благодать,

 

а

 

теперь

 

выгнала

 

ее

 

и

 

сатанѣ

 

попалась

 

въ

лапы*.

 

„Дядя

 

Иванъ! —продолжала

 

Домна, — развѣ

 

это

 

правильно,

что

 

мы

 

тамъ

 

сами

 

причащались,

 

нашли

 

богородицу,

 

поклонялись

 

ей"...

„Врешь,

 

сатанище", — дерзко

 

возразилъ

 

ей

 

Иванъ

 

и

 

при

 

этомъ

 

под-

нялъ

 

руку,

 

чтобы

 

ударить

 

Домну.

Иванъ

 

Зѳмлянскій

 

былъ

 

совращѳнъ

 

Скоробогатчѳнковымъ

 

въ

 

мар-

та

 

1902

 

года,

 

хотя

 

и

 

раньше

 

онъ

 

былъ

 

расположенъ

 

въ

 

уклонѳнію

отъ

 

православной

 

церкви.

 

Убѣдившись

 

въ

 

святости

 

Окоробогатченкова,

Ив.

 

Зѳмлянскій

 

продалъ

 

домъ

 

и

 

все

 

свое

 

имѣніѳ,

 

выручѳяныя

 

деньги

отдалъ

 

Скоробогатченкову

 

и

 

самъ

 

отправился

 

въ

 

Кронштадте.

Такой

 

участи

 

подверглись

 

крестьяне

 

Степанъ

 

Лихолѣтовъ

 

и

Евсей

 

Коржѳвъ.

 

Послѣдній

 

продалъ

 

пару

 

рабочихъ

 

воловъ

 

прибли-'

зитѳльно

 

за

 

100

 

руб.

 

и

 

всѣ

 

деньги

 

отдалъ

 

Прохору

 

Скоробогат-

ченкову.

 

От.

 

Лихолѣтовъ

 

имѣѳтъ

 

мать-старуху

 

лѣтъ

 

70

 

и

 

пять

 

дѣ-

тей

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

4

 

до

 

16

 

дѣтъ.

 

Онъ

 

продалъ

 

домъ

 

съ

 

усадьбой

и

 

всѣми

 

надворными

 

постройками

 

и

 

всю

 

домашнюю

 

утварь,

 

деньги

всѣ

 

до

 

одной

 

копейки

 

отдалъ

 

Прох.

 

Скоробогатченкову

 

и

 

самъ —

седьмой

 

поѣхалъ

 

въ

 

Кронштадте

 

па

 

вѣчноѳ

 

тамъ

 

житье —спасаться.

И

 

что

 

же

 

теперь?

 

Иванъ

 

Зѳмлянскій

 

и

 

Степанъ

 

Лихолѣтовъ

 

лиши-

лись

 

всего

 

своего

 

состоянія

 

и,

 

по

 

возвращѳніи

 

изъ

 

Кронштадта,

 

оста-

лись

 

бѳзпріютными

 

нищими.

Во

 

время

 

ареста

 

Карповскихъ

 

палоиниковъ

 

въ

 

Кронштадтѣ

 

17

ноября

 

Скоробогатчѳнковь

 

былъ

 

въ

 

Карповкѣ

 

и

 

ничего

 

не

 

зналъ

 

о

случившемся.

 

Проживая

 

въ

 

Карповкѣ,

 

онъ

 

продолжалъ

 

работать

 

и

все

 

свое

 

вниманіе

 

сосрѳдоточилъ

 

на

 

сѳмьѣ

 

Як.

 

Полякова.

 

Самъ

 

Як.

Поляковъ

 

и

 

вся

 

его

 

семья

 

слывутъ

 

въ

 

слободѣ

 

за

 

хорошихъ,

 

бого-

боязненныхъ

 

людей,

 

они

 

имѣютъ

 

довольно

 

хорошія

 

средства.

 

Окоробо-

гатченковъ

 

и

 

сталъ

 

Полякову

 

внушать,

 

чтобы

 

онъ

 

ѣхалъ

 

въ

 

Крон-

штадта.

 

За

 

указаніе

 

пути

 

Окоробогатченковъ

 

просилъ

 

300

 

р.

 

Поля-

ковъ

 

дать

 

просимой

 

суммы

 

не

 

согласился.

 

Тогда

 

Окоробогатченковъ

осгавилъ

 

въ

 

покоѣ

 

Полякова,

 

а

 

все

 

свое

 

стараніе

 

употребилъ

 

на

сноху

 

его

 

солдатку

 

Дарію.

 

Послѣднѳй

 

Окоробогатченковъ

 

внушилъ,

чтобы

 

она

    

все

 

ей

   

принадлежащее

 

(одежду

 

и

 

обувь)

    

принесла

 

ему
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тайкомъ

 

отъ

 

своихъ

 

для

 

передачи

 

о.

 

Іоанну.

 

Дарія

 

все

 

исполнила

 

•

все

 

изъ

 

своего

 

сундука

 

перенесла

 

Скоробогатченкову

 

и,

 

по

 

приказа-

нію

 

послѣдняго,

 

она

 

заняла

 

у

 

различныхъ

 

лицъ

 

20

 

руб.,

 

прося

 

на

имя

 

своего

 

свекра

 

и

 

затѣмъ

 

тайно

 

отъ

 

всѣхъ

 

уѣхала

 

со

 

Скоробогат-

чѳнковымъ

 

въ

 

Кронштадтъ.

 

Дерэкая

 

наглость

 

Окоробогатченкова

 

осо-

бенно

 

рельефно

 

выравилась

 

въ

 

послѣднѳмъ

 

его

 

поступкѣ.

 

Крестьяне

 

не-

могли

 

болѣѳ

 

тѳрпѣть,

 

они

 

собрались

 

на

 

сходъ

 

15

 

декабря

 

и

 

едино-

гласно

 

рѣшили

 

приговоромъ

 

просить

 

г.

 

окружного

 

атамана

 

о

 

высѳлѳ-

ніи

 

изъ

 

Карповки

 

Окоробогатченкова

 

и

 

его

 

ѳдиномышлѳнниковъ.

 

Цри-

говоръ

 

былъ

 

составлѳнъ

 

и

 

отосланъ

 

по

 

принадлежности.

 

Окоробогат-

ченковъ

 

недолго

 

жилъ

 

въ

 

Кронштадтѣ

 

съ

 

Даріѳй;

 

они

 

тамъ

 

были

взяты

 

въ

 

тюрьму

 

и

 

доставлены

 

къ

 

мѣсту

 

приписки

 

въ

 

г.

 

Царицынъ

въ

 

начаіѣ

 

января

 

сего

 

года.

 

Теперь

 

Дарія

 

сознала

 

свою

 

ошибку.

Свящ.

 

П.

 

Добринскій.

Правила

   

къ

 

руководству

  

причтамъ

   

и

 

старо-

стамъ

 

церквей

   

при

 

украшеніи

 

храмовъ

 

свя-

щенными

 

изображеніями.

§

 

1.

 

Иконы

 

какъ

 

въ

 

икоаостасѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

мѣстахъ

 

храма,

 

должны

 

быть

 

въ

 

стилѣ

 

древняго

 

греческаго

образописанія

 

(Инстр.

 

благ.,

 

§

 

1).
§

 

2.

 

Въ

 

иконописаніа

 

церковный

 

стиль

 

долженъ

 

быть
выдерживаемъ

 

во

 

всей

 

строгости.

 

„Иконы

 

суть

 

книги,

 

на-

писанныя

 

вмѣсто

 

буквъ

 

лицами

 

и

 

вещами"

 

(Простр.

 

Прав.
Катих.),

 

и

 

отсюда

 

ихъ

 

учительный

 

характеръ.

 

Въ

 

то

 

же

 

вре-

мя

 

иконы— предмета

 

ночитанія:

 

онѣ

 

предназначаются

 

для

молитвы

 

и

 

должны

 

возвышать

 

духъ

 

моллщагося

 

христіанина.
Въ

 

иконахъ

 

все

 

должно

 

быть

 

серьезно,

 

величественно,

 

все

должно

 

возвышать

 

молитвенный

 

духъ,

 

направляя

 

его

 

къ

небу.
§

 

3.

 

йсполненіе

 

иконъ

 

должно

 

удовлетворять

 

требова-
нію

 

исторической

 

истинности

 

изображеній,

 

определяемой

 

не



—

 

674

 

—

произвольными

 

вымыслами

 

и

 

соображеніями

 

иконописца,

 

а

устойчивымъ

 

церковныиъ

 

преданіемъ.

 

Эго

 

требованіе

 

имѣютъ

въ

 

виду

 

церковный

 

опредѣленія,

 

когда

 

говорятъ

 

о

 

необхо-
димости

 

писать

 

иконы

 

„по

 

образцу

 

и

 

подобно

 

и

 

по

 

лучшимъ

древнимъ

 

образцамъ;

 

а

 

отъ

 

своего

 

изиышлевія

 

ничтоже

 

при-

творяти".

 

О

 

лицѣ

 

и

 

видѣ

 

многихъ

 

святыхъ

 

сохранились

 

пре-

данія,

 

отъ

 

которыхъ

 

иконописецъ

 

не

 

долженъ

 

отступать.

 

Въ
особенности

 

не

 

должны

 

быть

 

искажаемы

 

такіе

 

важнѣйшіе

 

и

общеизвѣстные

 

иконографическіе

 

образы,

 

какъ

 

образъ

 

Іисуса
Христа,

 

Богоматери,

 

ап.

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

ап.

 

Андрея,

 

Ѳомы,

и

 

др.

 

Изображаемые

 

на

 

иконахъ

 

лики

 

святыхъ

 

должны

 

соот-

вѣтствовать

 

возрасту,

 

званію,

 

трудамъ

 

и

 

подвигамъ

 

тѣхъ

 

свя-

тыхъ.

 

Историческая

 

вѣрность

 

должна

 

быть

 

соблюдаема

 

так-

же

 

относительно

 

одеждъ,

 

мѣстностей

 

и

 

другихъ

 

обстановоч-

ныхъ

 

изображеній,

 

воспроизводимыхъ

 

на

 

иконахъ.

§

 

4.

 

Иконы

 

должны

 

соотвѣтствовать

 

ученію

 

православ-

ной

 

Церкви.

 

Поэтому

 

латинское

 

изображеніе

 

„коронованія
Вожіей

 

Матери"

 

ее

 

должно

 

быть

 

допускаемо

 

въ

 

церквахъ,

какъ

 

несоотвѣтствующее

 

духу

 

и

 

ученію

 

православной

 

Цер-
кви.

 

Запрещаются

 

также

 

изображенія

 

„писанныясуемудріемъ
раскольническимъ"

 

(ук.

 

Св.

 

Сѵн.

 

24

 

марта

 

1722

 

г.).
§

 

5.

 

Изображенія

 

на

 

иконахъ

 

должны

 

удовлетворять

требованіямъ

 

искусства

 

и

 

эстетическаго

 

вкуса

 

(опр.

 

Св.

 

Он.
отъ

 

24-го

 

марта —14-го

 

апрѣля

 

1880

 

г.).

 

Изображаемый

 

на

иконахъ

 

лица

 

и

 

фигуры

 

не

 

должны

 

имѣть

 

уродливостей,

всѣ

 

части

 

ихъ

 

должны

 

гармонировать

 

между

 

собою.

 

Слѣ-

дуетъ

 

также

 

избѣгать

 

излишней

 

пестроты

 

въ

 

краскахъ.

 

Ико-
ны

 

„неискусно

 

нанисанныя",

 

или

 

„написанныя

 

въ

 

странномъ

видѣ",

 

или

 

содержащія

 

въ

 

себѣ

 

„вымыслы

 

суеиудрія

 

дикаго",

не

 

должны

 

имѣть

 

мѣста

 

въ

 

церквахъ

 

(ук.

 

Св.

 

Сѵн.

 

24

 

мар-

та

 

1728

 

г.;

 

ст.

 

94

 

Уст.

 

о

 

пред.

 

и

 

пресѣч.

 

преет.,

 

изд.

 

1890

 

г.).
Поэтому

 

не

 

допускается

 

изображеніе

 

св.

 

мученика

 

Христо-
фора

 

съ

 

песьей

 

головой

 

(ук.

 

Св.

 

Сѵн.

 

отъ

 

1722

 

г.,

 

за

 

№

 

4079),
изображеніе

 

Богоматери

 

съ

 

наименованіемъ

 

„Спорительница
хлѣбовъ"

 

(„Церк.

 

Вѣд."

 

1896

 

г.,

 

№

 

30),

 

а

 

также

 

икона

 

„Трое-
•
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ручицы"

   

съ

 

тремя

 

естественными

 

руками

   

(„Церк.

 

Вѣдом."

1888

 

г.,

 

№

 

27;

 

Прав,

 

объ

 

устр.

 

миссій,

 

§

 

22).
§

 

6.

 

ЛиКи

 

святыхъ

 

на

 

иконахъ

 

должны

 

изображаться

 

не-

нремѣнно

 

въ

 

сіяніи,

 

т.

 

е.

 

въ

 

нимбѣ,

 

вѣнцахъ

 

(ук.

 

Св.

 

Сгно-
да

 

24

 

янв.

 

1856

 

г.).
§

 

7.

 

На

 

скрижаляхъ,

 

изображаемыхъ

 

въ

 

рукахъ

 

пророка

Моѵсея,

 

порядокъ

 

заповѣдей

 

долженъ

 

быть

 

обозначаемъ

 

сла-

вянскими

 

буквами

 

и

 

самыя

 

заповѣди

 

на

 

изображеніяхъ

 

скри-

жалей,

 

устраиваемыхъ

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

церквахъ,

 

должны

быть

 

написаны

 

также

 

церковно-славянскими

 

буквами

 

(опр.
Св.

 

Сѵн.

 

30-го

 

января —8

 

февраля

 

1891

 

г.).

§

 

8.

 

Запрещается

 

изображать

 

на

 

иконахъ

 

одни

 

сѵмво-

лическіе

 

(образовательные)

 

знаки,

 

какъ,

 

напр.,

 

агнца

 

вмѣсто

Христа

 

Спасителя,

 

сѵмволическихъ

 

животныхъ

 

вместо

 

еван-

гелистовъ

 

(ст.

 

94

 

Уст.

 

о

 

пред.

 

и

 

пресѣч.

 

преет.).
§

 

9.

 

Запрещается

 

изображать

 

св.

 

Модеста,

 

патріарха
Іерусалимскаго,

 

со

 

скотскими

 

стадами

 

(Пол.

 

собр.

 

пост.

 

Прав.
Исп.

 

25сент.

 

1732

 

г.,

 

№

 

1127).
§

 

10.

 

Запрещается

 

изображать

 

св.

 

благовѣрнаго

 

князя

Александра

 

Невскаго

 

въ

 

монашескихъ

 

(а

 

не

 

великокняже-

скихъ)

 

одеждахъ

 

(ук.

 

Св.

 

Сѵн.

 

15

 

іюля

 

1724

 

г

 

).

§

 

11.

 

Изъ

 

уваженія

 

къ

 

святости

 

св.

 

животворящаго

креста

 

не

 

дозволяется

 

изображать

 

его

 

на

 

полу

 

(VI

 

всел.

соб.

 

пр.

 

73;

 

Нов.

 

Скр.

 

I

 

гл.,

 

§

 

17).
§

 

12.

 

Запрещается

 

имѣть

 

въ

 

церквахъ

 

отливныя

 

или

 

рѣз-

ныя

 

иконы,

 

кромѣ

 

распятій

 

искусной

 

рѣзьбы

 

и

 

нѣкоторыхъ

другихъ

 

лѣпныхъ

 

изображеній,

 

на

 

высокихъ

 

мѣстахъ

 

постав-

лееныхъ

 

(ук.

 

Св.

 

Сѵн.

 

31

 

авг.

 

1721

 

г.,

 

26

 

іюля

 

1855

 

г.;

ст.

 

91

 

Уст.

 

о

 

пред.

 

и

 

прес.

 

преет.,

 

изд.

 

1890

 

г.).

§

 

13.

 

Привѣски

 

къ

 

образамъ

 

изъ

 

серебра

 

или

 

золота

должны

 

быть

 

отбираемы

 

въ

 

церковаую

 

казну,

 

такъ

 

какъ

 

отъ

сихъ

 

приношеній

 

„чинится

 

иконаиъ

 

безобразіе,

 

а

 

отъ

 

ино-

словныхъ

 

укоризна

 

на

 

церковь"

 

(ук.

 

Св.

 

Сѵн.

 

19

 

января

1772

 

г.;

 

сравн.

 

Дух.

 

Реглам.).
§

 
14.

 
Въ

 
украшеніи

  
иконостасовъ

 
Высочайше

 
повелѣ-
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но

 

избѣгать

 

рѣзныхъ

 

изображений

 

надъ

 

оными,

 

такъ

 

какъ

они,

 

кромѣ

 

опасности,

 

которая

 

можетъ

 

произойти

 

иногда

отъ

 

ветхости,

 

бываютъ

 

обыкновенно

 

изваяны

 

весьма

 

худо,

безъ

 

соблюденія

 

надлежащей

 

правильности

 

и

 

приличія

 

(ук.

2

 

іюля

 

1835

 

г.).
§

 

15.

 

Не

 

дозволяется

 

имѣть

 

въ

 

церквахъ

 

какихъ-либо
не

 

священныхъ

 

изображеній

 

и

 

даже

 

портретовъ

 

царскихъ

(ст.

 

91

 

Уст.

 

о

 

пред.

 

и

 

прес.

 

преет.,

 

изд.

 

1890

 

г.).
§

 

16.

 

Расположеніе

 

иконъ

 

въ

 

иконостасѣ

 

должно

 

быть

такое:

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

царскихъ

 

вратъ

 

ставится

 

икона

Спасителя,

 

а

 

рядомъ

 

съ

 

нзю

 

(если

 

же

 

рядоиъ

 

съ

 

нею

 

бы-
ваютъ

 

южныя

 

двери,

 

то

 

рядомъ

 

съ

 

южными

 

дверями)

 

помѣ-

щается

 

икона

 

храмового

 

праздника.

 

Налѣво

 

отъ

 

царскихъ

вратъ

 

ставится

 

икона

 

Божіѳй

 

Матери,

 

а

 

на

 

самыхъ

 

вра-

тахъ— иконы

 

Благовѣщѳнія

 

Пресвятой

 

Богородицѣ

 

и

 

еван-

гелистовъ:

 

Матѳея,

 

Марка,

 

Луки

 

и

 

Іоанна.

 

Надъ

 

царскими

вратами

 

помѣщается

 

икона

 

Тайной

 

вечери,

 

а

 

на

 

сѣверныхъ

и

 

южныхъ

 

дверяхъ

 

архангелы

 

(Михаилъ

 

и

 

Гавріилъ)

 

или

архидіаконы.

 

Въ

 

болѣе

 

обширныхъ

 

храмахъ,

 

гдѣ

 

иконостасы

многоярусные,

 

во

 

второмъ

 

ярусѣ

 

располагаются

 

иконы

 

дву-

надесятыхъ

 

праздниковъ.

 

Въ

 

третьемъ

 

ярусѣ

 

изображаются

св.

 

апостолы

 

и

 

среди

 

нихъ,

 

надъ

 

иконою

 

Тайной

 

вечери,

икона,

 

называемая

 

„деисусъ",

 

т.

 

е.

 

изображеніе

 

Іисуса

 

Хри-
ста

 

въ

 

царскомъ

 

или

 

архіерейскомъ

 

одѣяніи,

 

съ

 

изображе-
ніемъ

 

Вожіей

 

Матери

 

съ

 

правой

 

стороны

 

и

 

Іоанна

 

Предтечи
съ

 

лѣвой.

 

Въ

 

четвертомъ

 

ярусѣ

 

пишутся

 

изображенія

 

про-

роковъ

 

и

 

между

 

ними

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

Предвѣчнымъ

Младенцемъ,

 

въ

 

пятомъ —ветхозавѣтныхъ

 

патріарховъ.

 

Про-
роки

 

изображаются

 

съ

 

тѣми

 

знаками,

 

какими

 

преобразова-

тельно

 

они

 

изображали

 

таинство

 

воплощенія,

 

напримѣръ

Ааронъ

 

изображается

 

съ

 

прозябшимъ

 

жезломъ,

 

Давидъ —съ

золотымъ

 

ковчегомъ,

 

Іезекіиль —съ

 

затворенными

 

вратами.

Верхъ

 

иконостаса

 

увѣнчивается

 

крестомъ

 

или

 

распятіемъ
(см.

 

Сум.

 

Сол.,

 

гл.

 

136).
§

 

17.

 

Иконы

 

въ

 

церквахъ,

   

въ

 

случаѣ

 

ихъ

 

порчи,

 

дол-



—
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—

жны

 

быть

 

своевременно

 

поновляемы

 

(П.

 

св.

 

зак.

 

12

 

ноября
1743

 

г.,

 

№

 

10150).
§

 

18.

 

Пововленіе

 

иконописи

 

въ

 

церквахъ

 

должно

 

про-

изводиться

 

непремѣнно

 

съ

 

вѣдома

 

ѳпархіальнаго

 

начальства

(ст.

 

52

 

Уст.

 

дух.

 

коне,

 

изд.

 

1883

 

г.),

 

которое,

 

въ

 

случаѣ

необходимости

 

ремонта

 

въ

 

древнихъ

 

церквахъ,

 

испрашиваетъ

разрѣшеніе

 

Святѣйшаго

 

Оѵнода

 

(опр.

 

Св.

 

Сѵн.

 

20

 

декабря
1878

 

г.— 9

 

января

 

1879

 

г.,

 

№

 

2236).
§

 

19.

 

При

 

возбужденіи

 

ходатайствъ

 

предъ

 

епархіаль-
нымъ

 

начальствомъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

устройства

 

новыхъ

 

или

ремонтировкѣ

 

старыхъ

 

иконостасовъ

 

обязательно

 

должны

быть

 

представлены

 

проэктные

 

чертежи

 

иконостасовъ

 

съ

 

ука-

заніемъ

 

на

 

нихъ

 

расположенія

 

иконъ.

§

 

20.

 

Мастера,

 

которымъ

 

будетъ

 

поручаемо

 

построеніе
иконостасовъ

 

и

 

украшеніе

 

храмовъ

 

священными

 

изображе-
еіями,

 

должны

 

быть

 

православнаго

 

исповѣданія

 

и

 

отличаться

доброю

 

нравственностію;

 

при

 

исполненіи

 

работъ

 

въ

 

самыхъ

храмахъ

 

они

 

должны

 

вести

 

се^я

 

прилично,

 

не

 

допускать

куренія

 

табаку,

 

не

 

работать

 

въ

 

фуражкахъ

 

и

 

вообще

 

не

должны

 

позволять

 

себѣ

 

ничего

 

такого,

 

что

 

оскорбляетъ

 

свя-

тость

 

храма.

 

(„Екатеринб.

 

Епарх.

 

Вѣд."

 

1901

 

г.,

 

№

 

20).

&и$ліографиі&ская

 

замѣтка.

Изданія

 

для

 

народа

 

Михаила

 

Макаревскаго:

 

1)

 

„Преподобный

Серафимъ.

 

Саровъ.

 

Дивѣево.

 

Понетаевка".

 

2)

 

„Серафимо-Дивѣ-

евскій

 

монастырь".

 

3)

 

„Серафимо-Понетаевскій

 

монастырь",

 

à)

„Житіе

 

преподобнаго

 

отца

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

чудотворца".

5)

 

„Ловыя

 

чудеса

 

преподобнаго

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

чудотвор-

ца,

 

совершившіяся

 

въ

 

началѣ

 

1903

 

года".

 

6)

 

„Путеводитель

 

для

богомольцевъ,

   

отправляющихся

 

на

 

Саровскія

 

торжества

 

15 —21

іюля

 

1903

 

года-'

Всѣ

 

эти

 

брошюры

 

Михаила

 

Макаревскаго

 

;

 

составлены

 

и

 

из-

даны

   

„къ

 

торжеству

 

прославленія

 

преподобнаго

 

Серафима,

    

Са-
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ровскаго

 

чудотворца".

 

Содержаніе

 

всѣхъ

 

этихъ

 

брошюръ

 

одина-

ково,

 

такъ

 

что

 

пять

 

меньшихъ

 

брошюръ

 

представляютъ

 

собою

извлечете

 

изъ

 

первой

 

большой

 

брошюры:

 

„Преподобный

 

Сера-

фимъ.

 

Саровъ.

 

Дивѣево.

 

Лонетаевка" .

 

Поэтому

 

мы

 

преимуще-

ственное

 

вниманіе

 

остановимъ

 

на

 

этой

 

брошюрѣ.

 

Послѣ

 

неболь-

шого

 

предисловія

 

въ

 

этой

 

брошюрѣ

 

излагается

 

житіе

 

преподоб-

наго

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

чудотворца,

 

по

 

рубрикамъ:

 

„Препо-

добный

 

Серафимъ—въ

 

Курскѣ",

 

„Преподобный

 

Серафимъ—въ

Кіевѣ",

 

„Преподобный

 

Серафимъ—въ

 

Саровѣ",

 

„Преподобный

Серафимъ—въ

 

дальней

 

пустынькѣ",

 

„Преподобный

 

Серафимъ—

въ

 

затворѣ",

 

„Преподобный

 

Серафимъ—въ

 

ближней

 

пустынькѣ",

„Преподобный

 

Серафимъ

 

-

 

въ

 

могилѣ",

 

„Новыя

 

чудеса

 

преподоб-

наго

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

чудотворца".

 

Во

 

второмъ

 

отдѣлѣ

брошюры

 

содержится

 

подробное

 

описаніе

 

Саровской

 

пустыни—

внѣшняго

 

вида

 

пустыни,

 

храмовъ

 

ея,

 

памятниковъ

 

великихъ

 

по-

двиговъ

 

преподобнаго

 

Серафима,

 

внутренняго

 

строя

 

Саровской

пустыни

 

и

 

внѣшняго

 

устройства

 

ея,

 

основанія

 

Саровской

 

пусты-

ни

 

и

 

минувшихъ

 

судебъ

 

ея.

 

Въ

 

третьемъ

 

отдѣлѣ

 

брошюры

 

со-

держится

 

описаніе

 

Серафимо-Дивѣевскаго

 

монастыря—первона-

чальная

 

основанія

 

Серафимо-Дивѣевскаго

 

монастыря,

 

устроенія

Дивѣевской

 

обители

 

преподобяымъ

 

Серафимомъ

 

и

 

современнаго

состоянія

 

Дивѣевской

 

обители.

 

Въ

 

четвертомъ

 

отдѣлѣ

 

содержится

описаніе

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

рубрикамъ

 

Серафиио-Понетаевскаго

 

мона-

стыря.

 

Въ

 

концѣ

 

брошюры

 

помѣщены

 

„справочный

 

свѣдѣнія

для

 

руководства

 

богомольцевъ,

 

отправляющихся

 

на

 

Саровскія

торжества.

 

Брошюра

 

составлена,

 

кромѣ

 

печатныхъ

 

источниковъ,

на

 

основаніи

 

личныхъ

 

впечатлѣній

 

и

 

мѣстныхъ

 

свѣдѣній

 

и

 

даетъ

полное

 

и

 

наглядное

 

представленіе

 

о

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

къ

 

которымъ

теперь

 

стремятся

 

тысячи

 

православныхъ

 

богомольцевъ.

 

Поэтому

мы

 

рекомендуемъ

 

эту

 

брошюру

 

вниманію

 

православныхъ

 

палом-

никовъ,

 

отправляющихся

 

въ

 

Саровскую

 

пустынь

 

для

 

поклоненія

останкамъ

 

преподобнаго

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

чудотворца.

 

Послѣ

прочтенія

 

этой

 

брошюры,

 

что

 

можно

 

сдѣлать

 

на

 

пути

 

въ

 

Саров-

скую

 

пустынь,

 

каждый

 

богомолецъ

 

съ

 

большею

 

сознательности)

можетъ

 

посѣщать

 

мѣста,

    

освященныя

 

стопами

 

преподобнаго

 

Се-



—

 

679

 

—

рафима.

 

Самому

 

автору

 

этихъ

 

строкъ

 

вышеназванная

 

брошюра

оказала

 

большую

 

услугу

 

при

 

посѣщеніи

 

имъ

 

въ

 

августѣ

 

сего

 

го-

да

 

Саровской

 

и

 

Серафимо-Дивѣевской

 

обителей.

 

Другія

 

пять

 

бро-

шюръ

 

могутъ

 

быть

 

раздаваемы

 

православному

 

народу

 

для

 

озна-

комленія

 

съ

 

личностію

 

преподобнаго

 

Серафима

 

и

 

его

 

обителью.

Цѣна

 

первой

 

большой

 

брошюры

 

30

 

к.,

    

пяти

 

остальнымъ

 

по

 

10

коп.

 

каждая.

С.

 

Е.

 

О—въ.
-----

    

■ mcc CBew

Отъ

 

Комитета

 

Донского

 

Епархіальнаго

 

Обще-
ства

 

взаимнаго

 

всноможенія.
Въ

 

кассу

 

Общества

 

на

 

1903

 

годъ

 

представлены

 

ввносы:

Урюпинское

 

благочиніе:

 

священника

 

Іоанва

 

Дикарева

 

за

 

1902

и

 

1903

 

годы

 

72

 

рубля;

 

священниковъ

 

но

 

18

 

рублей:

 

Петра

 

Ма-

линина,

 

Захаріи

 

Григорьева,

 

Гавріила

 

Саввина,

 

Ѳеодора

 

Аѳанась-

ева,

 

Тимоѳея

 

Казанскаго,

 

Василія

 

Алфеева,

 

Меѳодія

 

Авсенева,

Іоанна

 

Благонравова,

 

Сѵмеона

 

Попова,

 

Валентина

 

Ставрова,

 

Ди-

митрія

 

Авсенева,

 

Михаила

 

Аѳанасьева,

 

Николая

 

Морозова,

 

Але-

асія

 

Стефанова,

 

Алексія

 

Матвѣева,

 

Александра

 

Семенова,

 

Михаила

Дубровина,

 

Петра

 

Протопопова,

 

Василія

 

Егорова,

 

Петра

 

Попова,

Стефана

 

Марченко,

 

Петра

 

Попова,

 

Іоанна

 

Германова,

 

Николая

Ериницкаго,

 

Іакова

 

Пономарева,

 

Стмеона

 

Григорьева

 

и

 

Димитрія

Ефремова;

 

діаконовъ

 

по

 

18

 

рублей:

 

Іоанна

 

Преображенскаго,

 

Ни-

колая

 

Попова

 

и

 

Маркіана

 

Суханова;

 

священниковъ

 

по

 

12

 

рублей:

Павла

 

Дачинова,

 

Александра

 

Ермилова,

 

Алексія

 

Стефанова,

 

Іоан-

ва

 

Боженова,

 

Іоавва

 

Ямпольсваго,

 

Михаила

 

Левитскаго,

 

Гавріила

Карпова,

 

Стефана

 

Флорова,

 

Николая

 

Филевсваго,

 

Филиппа

 

Ярово-

го,

 

Димитрія

 

Дикарева,

 

Тихона

 

Левитскаго

 

и

 

Василія

 

Андреева;

діакгшовъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

Алексія

 

Антонова,

 

Ѳеодора

 

Попова,

 

Ди-

митрія

 

Лащенова,

 

Ѳеодота

 

Широкова

 

и

 

Іоанна

 

Пудовкина;

 

пса-

ломщиковъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

Константина

 

Рагульскаго,

 

Николая

Штурбина

 

и

 

Александра

 

Филиппова;

 

діаконовъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Васи-

лія

 

Попова,

 

Николая

 

Алфеева,

 

Іакова

 

Діаконова,

 

Димитрія

 

Леонть-

ева

 

и

  

Александра

 

Казанскаго;

 

псаломщиковъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Висса-



\ —
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ріона

 

Грѣшнова,

 

Тихона

 

Скородумова,

 

Іоанна

 

Полякова,

 

Іоанна
Попова,

 

Димитрія

 

Казанскаго,

 

Ѳеодора

 

Петрова,

 

Алексѣя

 

Тро-

яновскаго,

 

Ѳеодора

 

Григорьева,

 

Алевсѣя

 

Діаконова,

 

Виктора

 

Гри-

горьева,

 

Ѳеодора

 

Петрова,

 

Николая

 

Ѳеодорова,

 

Николая

 

Попова,
Василія

 

Полякова,

 

Георгія

 

Глаголева,

 

Димитрія

 

Кокина,

 

Николая

Попова,

 

Іакова

 

Попова,

 

Александра

 

Діадимова,

 

Василія

 

Грѣшно-

ва,

 

Владимира

 

Шишлова,

 

Димитрія

 

Андреева,

 

Ѳеодора

 

Авдѣева,

Сѵмеона

 

Карпова,

 

Василія

 

Колоколова,

 

Митрофана

 

Яценк.ова,

 

Пет-
ра

 

Дикарева,

 

Аристарха

 

Ежова,

 

Петра

 

Михайлова,

 

Петра

 

Попо-

ва,

 

Павла

 

Васильева

 

и

 

Николая

 

Казанскаго.

Къ

 

свѣдѣнію

 

еиархіальнаго

 

духовенства.

Редакція

 

„Донскихъ

 

Епархіальаыхъ

 

Вѣдомостей 11

 

симъ

увѣдомляетъ,

 

что

 

богослужебные

 

журналы,

 

цериовныя

 

лѣто-

писи,

 

журналы

 

входящіе

 

и

 

исходящіе,

 

разносныя

 

книги,

а

 

также

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

классные

 

журна-

лы,

 

матеріальныя

 

книги

 

и

 

похвальныя

 

свидетельства

 

изго-

товляются

 

и

 

разсылаются

 

не

 

Редакціей

 

„Донскихъ

 

Епарх.
Вѣдомостей",

 

а

 

„ЧАСТНОЙ

 

ДОНСКОЙ

 

ТИП0ГРАФ1ЕЙ",

 

куда

и

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

съ

 

просьбами

 

о

 

высылкѣ

 

ихъ.

Содержаніе

 

неооиціальнаго

 

отдѣла.
Опвсаніе

 

бесѣдъ

 

Кутепова.— Къ

 

вопросу

 

о

 

нареченіи

 

именъ

 

новорожден-

нымъ. —Больной

 

вопросъ.— Присоединѳніѳ

 

къ

 

православію

 

старообрядца.— ІІсто-
рія

 

хлыстовства

 

въ

 

слободѣ

 

Карповкѣ.— Правила

 

къ

 

руководству

 

причтамъ

 

и

старостамъ

 

церквей

 

при

 

украшеніи

 

храмовъ

 

священными

 

изображеніями. —

Библіографическая

 

замѣтка.— Отъ

 

Комитета

 

Донского

 

Впархіальнаго

 

Общества
взаимнаго

 

вспоможенія. —Къ

 

свѣдѣнію

 

епархіальнаго

 

духовенства.

Редакторъ,

 

ректоръ

 

семиеаріи,

 

протоіерей

 

МитроФанъ
Симашкевичъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-
ровъ.

 

Новочеркасскъ,

 

1

 

сентября

 

1903

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Типографіи".

 

1

 

сентября

 

19U3

 

года.


