
SI
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II

 

il

 

П

 

!
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il

 

h
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!,U

 

ЩШПІ
Выводить

 

три

 

раза

 

въ

 

мѣсйцъ

 

(1,

 

11

 

й

 

21

 

ч.).

І

      

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре- Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-

 

§
дакціи

   

„Донскихъ

 

En.

 

Вѣдомо-

 

j,

 

~Щ?

 

J

 

скихъ

   

Епархгальныхъ

   

Вѣдомо-

 

j,
•j

 

cmew"

 

вг

 

го».

 

Новочеркасскѣ,

 

при

 

f

 

/É^

 

]

 

сшей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

і'
Донской

 

Духовной

 

иеминаріи.

    

|

   

Ж

   

85

 

рг/о".

 

50

 

кои

Ч

 

"кзя^

 

-гъ&ъты&х —еда—ь_ѵі «•л

   

-слі"

   

ио~

 

ï^

Годъ

 

тридцать

 

пятый.

I

 

августа

 

И)

 

03

 

года.

......!...! ■

ЕМщІАгЖІ)ЖМЗ

»Ш

 

I
Перемгьны

 

по

 

службѣ

 

священно-церковнослуоюителей

Донской

 

епархіи.

Ключарь

 

Новочеркасскаго

 

каѳедральнаго

 

Вознесенскаго

 

собора

протоіерей

 

Титъ

 

Климентовъ

 

перемъщенъ

 

на

 

священническое

 

мѣ-

сто

 

къ

 

Новочеркасской

 

Троицкой

 

церкви,

 

а

 

священникъ

 

сей

 

цер-

кви,

 

членъ

 

консисторіи,

 

Захарія

 

Лобовъ

 

опредѣленъ

 

ключаремъ

каѳедральнаго

 

собора,

 

25

 

іюля

 

1903

 

года.

Рукоположены:

 

во

 

священника — къ

 

Рождсство-Богородпцкпй

церкви

 

поселка

 

Крюкова,

 

Кирсановскаго

 

благочивія,

 

псаломщикъ

Николаевской

 

церкви

 

слободы

 

Амвросіевки,

 

Амврос.

 

благ.,

 

Иванъ

Дъяконовъ,

 

6-го

 

іюля

 

1903

 

года;

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

слободы

Нокровско-Кирѣевой,

   

Новониколаевскаго

 

благ.,

   

діаконъ

 

Николаев-
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ской

 

церкви

 

слободы

 

Тишавки,

 

Воронежской

 

епархіи,

 

Михаилъ

Путгшшъ,

 

13

 

іимя

 

1903

 

года;

 

къ

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хуто-

ра

 

Больпіого-Медвѣдева

 

псаломщикъ

 

хутора

 

Заполявскаго

 

Паведъ

Лестевъ,

 

8-го

 

іюля

 

1903

 

года,

 

и

 

во

 

діакова — къ

 

Одигитріевской

церкви

 

хутора

 

Золотаревскаго,

 

Семикаракорскаго

 

благоч.,

 

псалом-

щикъ

 

Преображенской

 

церкви

 

хутора

 

Обуховскаго,

 

Аксайскаго

благочинія,

 

Василій

 

Черемгісовъ,

 

8

 

іюля

 

1903

 

года.

Опредѣлены:

 

на

 

псаломщицкое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

стапицы

Заплавской,

 

Александровско-Грушевскаго

 

благ.,

 

учитель

 

Скелеват-

ской

 

церковно-приходской

 

школы

 

Сергѣй

 

Маханьковъ,

 

23-го

 

іюля

1903

 

года;

 

къ

 

церкви

 

станицы

 

Иитякинской,

 

Митякинскаго

 

благ.,

окончившій

 

курсъ

 

Саратовской

 

Духовной

 

Семпнаріи

 

Григорій

 

Пи-

рютинъ,

 

23

 

іюля

 

1903

 

года;

 

къ

 

церкви

 

ставпцы

 

Богоявленской,

Константиновскаго

 

благ.,

 

учитель

 

Кулишовскаго

 

народнаго

 

учили-

ща

 

Александръ

 

Пономаревъ,

 

23

 

іюля

 

1903

 

года;

 

къ

 

церкви

 

по-

селка

 

Васильевско-Ханжоновскаго,

 

Новониколаевскаго

 

благ.,

 

учи-

тель

 

Вербинской

 

церковно-приходской

 

школы

 

Алексѣй

 

Алексан-

дренковъ,

 

23

 

іюля

 

1903

 

года;

 

исправляющими

 

должность

 

псалом-

щнковъ:

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

станицы

 

Цымлянской,

 

Цымлян-

скаго

 

благ.,

 

крестьянинъ

 

Митрофанъ

 

Аѳацасъевъ,

 

18

 

іюля

 

1903

года,

 

и

 

къ

 

церкви

 

хутора

 

Слободского,

 

Семикаракорскаго

 

благоч.,

бывшій

 

воспитанникъ

 

III

 

класса

 

Довской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Ѳе-

доръ

 

Войтовъ,

 

23

 

іюля

 

1903

 

года.

Леремѣщены:

 

священникъ

 

Предтечевской

 

церкви

 

хутора

 

Пар-

пшна,

 

Чернышевскаго

 

благ.,

 

Васвлій

 

Поповъ — къ

 

Рождество-Бого-

родицкой

 

церкви

 

хутора

 

Колодеанаго,

 

Потемкинскаго

 

благоч.,

 

15

іюля

 

1903

 

года,

 

и

 

діаконъ

 

Новочеркасской

 

Михайло-Архангель-

ской

 

церкви

 

Василій

 

Зугікинъ—къ

 

церкви

 

слободы

 

Карпово-Обрыв-

ской,

 

24

 

іюля

 

1903

 

года.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

по

 

опредѣленію

 

епархіальнаго

 

начальства

псалсмщпкъ

 

церкви

 

хутора

 

Галушкина,

 

Преображенскаго

 

благоч.,

Михаилъ

 

Селезневъ,

 

10

 

іюля

 

1903

 

года.

Умеръ

 

свящрвникъ

 

хутора

 

Сѣкачева,

 

Березовскаго

 

благоч.,

Димитрій

 

Жарповъ,

 

15

 

іюля

 

1903

 

года.
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Избраны

 

въ

 

составь

 

сущчствующшхъ

 

церковно-приходскихъ

попечителъствъ.

1)

   

Къ

 

Воскресенской

 

церкви

 

стан.

 

Усть-Медвѣдицкой,

 

Усть-

Медвѣдицкаго

 

благ.,

 

предсѣдателемъ— дѣйствит.

 

статскій

 

совѣтнивъ

Петръ

 

Кумовъ

 

и

 

членами:

 

священникъ

 

Алексій

 

Лазаревскій,

 

вой-

сковые

 

старшины— Вячеславъ

 

Поповъ,

 

Василій

 

Ѳоминъ,

 

статскій

совѣтникъ

 

Илія

 

Хмара,

 

есаулъ

 

Димитрій

 

Егоровъ,

 

надворный

 

со-

вѣтникъ

 

Михаил ь

 

Козловъ,

 

коллежскіе

 

секретари—Петръ

 

Мельни-

кову

 

Акимь

 

Поповъ,

 

урядникъ

 

Григорій

 

Куиовъ,

 

купцы—Миха-

илъ

 

Новиковъ,

 

Михаилъ

 

Поаомаревъ,

 

Аѳанасій

 

Фроловъ,

 

Павелъ

Михайловъ,

 

урядникъ

 

Иванъ

 

Евсеевъ,

 

казаки— Василій

 

Видѣнинъ,

Михаилъ

 

Кирсановъ,

 

Иванъ

 

Иакаровъ,

 

Савватій

 

Коротковъ,

 

Иванъ

Бастрыкинъ,

 

Павелъ

 

Кумовъ,

 

Петръ

 

Ульяновъ,

 

Семенъ

 

Широковъ,

Димитрій

 

Сутуловъ,

 

Ариста|.хъ

 

Иковниковъ,

 

Даніилъ

 

Одинцевъ,

Даміанъ

 

Коноваловъ,

 

Андрей

 

Коротковъ,

 

Григорій

 

Кирсановъ,

 

Ва-

силій

 

Коноваловъ,

 

Арсеній

 

Меркуловъ,

 

Димитрій

 

Астаховъ,

 

Макаръ

Голодновъ

 

и

 

крестьяне—Семевъ

 

Алехинъ,

 

Матвѣй

 

Алехинъ,

 

Се-

менъ

 

Голубевъ

 

(на

 

трехлѣтіе

 

съ

  

15

 

іюня

 

1903

 

г.).

2)

     

При

 

Вознесенской

   

церкви

  

хутора

 

Сизова,

    

Цымлянскаго

благочинія,

 

членомъ

 

казакъ

 

Владимиръ

 

Рудаковъ

 

(на

 

1903

 

годъ).

3)

  

При

 

Знаменской

 

церкви

 

Зотовской

 

станицы,

 

Зотовскаго

благочинія,

 

предсѣдателемъ— священникъ

 

Николай

 

Прокоповичъ.

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

 

Благовѣіценской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Курнаковой,

 

Тарасовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

16).

Вновь

 

открывшееся

 

священническое

 

мѣсто.

Съ

 

15

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Іоанно-Предтечен-
ской

 

церкви

 

хутора

 

Паршина,

 

Черныш,

 

благ.;

 

жалованья,

 

земли

и

 

подцерковнаго'дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

въ

 

1902
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году

 

причтомъ

 

1562

 

руб.

 

20

 

коп.;

 

имѣется

 

церковно-приходская

школа

 

и

 

министерское

 

приходское

 

училище;

 

православныхъ

 

душъ

муж.

 

пола

 

2211,

 

женска

 

пола

 

2182,

 

раскольниковъ

 

муж.

 

пола

117,

 

жен.

 

пола

 

128.

          

_________

Діаконскія:

При

 

оіноклирной

 

церкви

 

слободы

 

Нагольно-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- Вого-
рэдицкой

 

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,

 

Большинскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

22

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Георгіевской

 

іер-

кви

 

поселка

 

Марьевско-Процыкова,

 

Большинскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

23

 

мая

 

1896

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

   

цер-

кви

 

пос.

 

Лукичево-Сулиновскаго,

 

Большинскаго

 

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.

 

Ажинова,

  

Александр.-Груш.

 

бл.

 

(см.

 

Д»

 

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).
При

 

одноклирной

    

церкви

 

слободы

 

Громославки,

   

Потемкин-
сваго

 

благочипія

 

(см.

 

№

 

15).
При

 

одноклирной

  

Александро-Невской

    

церкви

 

селенія

 

Ста-
роселья,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Богослоп-
ской

 

церкви

 

хутора

 

Заполянскаго,

 

Березовскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

    

Архангельской
церкви

 

хутора

 

Мартыновскаго,

  

Навловсваго

 

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



—

 

459

 

—

поселка

 

Лобойкова,

 

Березовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

19).
Съ

 

28

 

марта

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Кресто-Возіпижен-
свой

 

церкви

 

стан.

 

Глазуновской,

 

Глазуповскаго

 

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
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

 

20

 

мая

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Архангельской

 

цер-

кви

 

станицы

 

Алексѣевской,

 

Филоновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

16).
Съ

 

7

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

трехклирной

 

Покровской

 

церкви

слободы

 

Даниловки,

 

Березов.

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

21).

Вновь

 

открывшееся

 

діаконское

 

мѣсто.

Съ

 

16

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Троицкой

 

церкви

хутора

 

Большого,

 

Чернышевскаго

 

благ.;

 

жалованья,

 

земли

 

и

 

под-

церковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

въ

 

1902

 

году

причтомъ

 

1921

 

р.

 

20

 

к.;

 

имѣется

 

церковно-приходская

 

школа

 

и

два

 

министерскихъ

 

приходскихъ

 

училища;

 

православныхъ

 

душъ

муж.

 

пола

 

1712,

 

жен.

 

пола

 

1689,

 

раскольниковъ

 

муж.

 

пола

 

73,

жен.

 

пола

 

86.

Псаломщическія:

Съ

 

26

 

іюня

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Васильевской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Олейникова,

 

Березовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

20).
Съ

 

9

 

октября

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

слоб.

 

Степановки-Крынской,

 

Амвросіевскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

30).
Съ

 

1 1

 

ноября

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

слободы

   

Матвѣевъ-Курганъ,

 

Кирсановскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

33).
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Съ

 

18

 

ноября

 

сего

 

года

 

при

  

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

станицы

 

Верхне-Чирской,

 

Нижне-Чирскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

34).
Съ

 

21

 

декабря

 

1902

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Александро-Нев-
ской

 

церкви

 

пос.

 

Степано-Савченкова,

 

Милютин,

 

бл.

   

(см.

 

№

 

2).
Съ

 

14

 

января

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Казанской

   

цер-

кви

 

поселка

 

Миллерова,

 

Кирсановскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

3).
Съ

 

23

 

января

 

1903

 

г.

 

пои

 

двухклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

ел.

 

Волошиной,

 

Митяк.

 

благ.

 

(см.

 

№

 

4).
Съ

 

26

 

января

 

1903

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Сгмеоновской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Семеновки,

 

Преображ.

 

благ.

 

(см.

 

№

 

5).
Съ

 

11

 

февраля

   

сего

 

года

 

при

   

одноклирной

    

Вознесенской
церкви

 

хутора

 

Сизова,

 

Цымл.

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

6).
Съ

 

10

 

февраля

 

сего

    

года

  

при

 

двухклирной

 

Воскресенской
церкви

 

хутора

 

Ширяйскаго,

 

Качалин,

 

благ.

 

(см.

 

№

 

6).
Съ

 

12

 

февраля

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Троицкой

 

цер-

кви

 

слободы

 

Сальской-Мартыновки,

 

Семикар.

 

благоч.

   

(см.

 

№

 

6).
Съ

 

9-го

 

февраля

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Архангельской
церкви

 

стан.

 

Трехъ-Островянской,

 

Качалинскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

7).
Съ

 

30

 

марта

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Тихвинской

 

церкви

слободыі

 

Ефремовки,

 

Новоник.

 

благоч.

 

(см,

 

№

 

13).
Съ

 

29

 

апрѣля

 

1903

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Кресто-Воздвиженской
церкви

 

слободы

 

Скасырской,

 

Милютинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

14).
Съ

 

1

 

мая

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Пантелеимоновской
церкви

 

хутора

 

Попова,

 

Каменскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

15).
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

 

Болыпой-КирсаноБки,

 

Кирсановскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

16).
Съ

 

20

 

іюня

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Димитріевской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Орловскаго,

 

Березовскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

19).
Съ

 

17

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Троицкой

 

церкви

хутора

 

Вертячаго,

 

Качалин,

 

благ.

 

(см.

 

№

 

19).
Съ

 

30

 

марта

    

1903

   

года

 

при

 

трехклирной

 

Пантелеимонов-
ской

 

церкви

 

хутора

 

Иванкова,

 

Каменскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

19).

Вновь

 

открывшееся

 

псаломщическое

 

мѣсто.

Съ

 

10

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Петро-Павловской

церкви

 

хутора

 

Галушкина,

 

Преображ.

 

благ.;

 

жалованья,

 

земли

 

и

подцеркбвнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

въ

 

1902
году

 

причтомъ

 

2048

 

руб.

 

89

 

коп.;

 

имѣется

 

церковно-приходская

школа;

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

1364,

 

жен.

 

пол.

 

1397.
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Свободныя

 

просфорническія

 

мѣста.

При

 

Михайло-Архангельской

 

церкви

 

хутора

 

Михайловскаго,

 

Ка-

менскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Герасимова,

 

Митякин-

скаго

 

благочипія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Гусева,

 

Каменскаго

 

благо-

чинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Попова,

 

Зотовскаго

 

благочинія.

 

При

Архангельской

 

церкви

 

поселка

 

Алексѣево-Лазовскаго,

 

Дегтевскаго

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Государевскаго,

 

Аксайскаго

 

бла-

гочинія.

 

Нри

 

приписной

 

церкви

 

поселка

 

Александровскаго,

 

Милю-

тинскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Рябова,

 

Зотовскаго

благочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Астаховой,

 

Кирсановскаго

 

бла-

гочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Топилина,

 

Оемикаракорскаго

 

благо-

чинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Средне-Царицынскаго,

 

Чернышевскаго

Олагочинія.

 

При

 

церкви

 

станицы

 

Островской,

 

Березовскаго

 

бла-

гочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Нижае-Ольховой-Поздѣевой,

 

Милю-

тинскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Екатериновки -Черно-

зубовой,

 

Милютинскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

поселка

 

Маринов-

скаго,

 

Семикаракорскаго

 

благочинія.

 

При

 

Архангельской

 

церкви

станицы

 

Вешенской,

 

Казанскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

поселка

Петрово- Куртлакскаго.

 

При

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Ше-

стакова.

 

Прн

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Ляпичева.

 

При

 

еди-

новѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Великанова,

 

Цымлянскаго

 

благочинія.

Отъ

 

Комитета

 

Донского

  

Епархіальнаго

 

Обще-
ства

 

взавмнаго

 

всноможенія.

Въ

 

кассу

 

Общества

 

на

 

1903

 

годъ

 

представлены

 

взносы:

Качалинское

 

благочиніе:

 

священника

 

Іоанна

 

Попова

 

36

 

рублей;

священниковъ

 

по

 

18

 

рублей:

 

Іоанна

 

Чувихина,

 

Димитрія

 

Аѳанась-

ева,

 

Петра

 

Сацердотова,

 

Іоанна

 

Макарьева,

 

Василія

 

Васильева,

Алексія

 

Виноградова,

 

Михаила

 

Тростяпскаго,

 

Стмеона

 

Пояркова,

Петра

 

Добринскаго,

 

Алексія

 

Попова,

 

Константина

 

Вейсмана,

 

Іоан-

на

 

Крыгина,

 

Павла

 

Чернова

 

и

 

псаломщика

 

Іоанна

 

Алексѣева;

 

свя-

щенниковъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

Василія

 

Орлова,

 

Василія

 

Попова,

 

Хри-
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санѳа

 

Прозоровсваго,

 

Оѵмеона

 

Кириллова,

 

Андрея

 

Казанскаго,

Петра

 

Кленова,

 

Іоанна

 

Оболенскаго,

 

протоіерея

 

Михаила

 

Макарова,

Николая

 

Преображенсваго,

 

Василія

 

Жидкова,

 

Стефана

 

Васильева

и

 

Никиты

 

Краснянскаго;

 

діаконова

 

по

 

12

 

рублей:

 

Іоанна

 

Григорь-

ева,

 

Владимира

 

Лебедя нскаго

 

и

 

псаломщика

 

Григорія

 

Поповя;

 

діа-

коновъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Петра

 

Климентова,

 

Іакова

 

Семенова,

 

Сѵмео-

на

 

Васильева,

 

Владимира

 

Рубцова

 

и

 

Василія

 

Васильева;

 

псалом-

щивовъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Александра

 

Попова,

 

Василія

 

Листова,

 

Ми-

хаила

 

Филиппова,

 

Ипполита

 

Попова,

 

Михаила

 

Васильева,

 

Василія

Богдапова,

 

Никанора

 

Семенова,

 

Александра

 

Смирнова,

 

Іоанна

 

Гав-

ридова,

 

Андрея

 

Николаева,

 

Іоанна

 

Семенова,

 

Аристарха

 

Димитрі-

ева,

 

Василія

 

Попова,

 

Петра

 

Протопопова,

 

Димитрія

 

Коломыйцева,

Стефана

 

Труфанова,

 

Василія

 

Оржельскаго,

 

Митрофана

 

Кожевни-

кова,

 

Якова

 

Морозова,

 

Петра

 

Алексѣева

 

и

 

Стефана

 

Лисыцина.

Кирсановское

 

блаючиніе:

 

священниковъ

 

по

 

18

 

рублей

 

Сергія

Добровольсваго,

 

Петра

 

Космачева,

 

Петра

 

Шамина,

 

Александра

Краснопольсваго,

 

Ѳареса

 

Бѣдина,

 

Григорія

 

Щетковсваго,

 

Іоанна

Попова,

 

Ѳеодора

 

Яценко,

 

Николая

 

Ѳедорова,

 

Александра

 

Тимоѳе-

ева,

 

Іоанна

 

Васильева,

 

Димитрія

 

Андреева,

 

Аристарха

 

Чаусова

Михаила

 

Наумова,

 

Георгія

 

Левандовскаго,

 

Петра

 

Агаркова,

 

Іоаи-

на

 

Комиссарова,

 

Александра

 

Китайскаго,

 

Евдокима

 

Шуляковскаго,

Василія

 

Таирова,

 

Ѳедора

 

Сланскаго,

 

Іоанна

 

Покатилова,

 

Петра

Евѳимьева

 

и

 

діакона

 

Николая

 

Пашутина;

 

священниковъ

 

по

 

12

рублей:

 

Георгія

 

Тростянскаго,

 

Алексія

 

Войтова,

 

Михаила

 

Ледков-

скаго,

 

Василія

 

Монченао

 

и

 

Іоанна

 

Куликовскаго;

 

діаконовъ

 

по

12

 

рублей:

 

Павла

 

Яковлева

 

и

 

Іоанна

 

Попова;

 

діаконовъ

 

по

 

6

рублей:

 

Виктора

 

Пушкина,

 

Василія

 

Пашутина,

 

Іоанна

 

Петрова,

Петра

 

Матьіева

 

и

 

Иліи

 

Авдѣеьа;

 

псэлоыщиковъ

 

по

 

6

 

рублей;

Леонида

 

Ремезовз,

 

Смарагда

 

Лебедева,

 

Александра

 

Алексѣера,

 

Іоан-

на

 

Попова,

 

Григорія

 

Чепурного,

 

Алексѣя

 

Григорьева,

 

Константи-

на

 

Казьмина,

 

Дмитрія

 

Даниловскаго,

 

Николая

 

Перекопскаго,

 

Васи-

лія

 

Виноградова,

 

Петра

 

Волошинова,

 

Стефана

 

Никольсваго,

 

Миха-

ила

 

Вазилевскаго,

 

Дмитрія

 

Извощикова,

 

Андрея

 

Алексѣева,

 

Васи-

лія

 

Левицкаго,

 

Алексія

 

Романенко,

 

Василія

 

Малахіева,

 

Леонида

 

Ва-

сильева

 

и

 

Павла

 

Полякова.
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Еонстантиновское

 

благочиніе:

 

священниковъ

 

по

 

18

 

рублей:

протоіерея

 

Александра

 

Попова,

 

Іоанна

 

Сокодьскаго,

 

Павла

 

Ми-

шустопа,

 

Василія

 

Ильиескаго,

 

Владимира

 

Никольскаго,

 

Николая

Никольскаго,

 

Иліи

 

Попова,

 

Константина

 

Гиляревскаго,

 

Михаила

Ѳедорова,

 

Іоанна

 

Попова,

 

Григорія

 

Васильева,

 

Петра

 

Знаменска-

го,

 

Петра

 

Швыдковскаго,

 

Василія

 

Шишлова,

 

Никандра

 

Шишлова,

Петра

 

Сахарова,

 

Павла

 

Ферропскаго,

 

Александра

 

Иванова,

 

Павла

Юркевскаго,

 

Александра

 

Родіонова,

 

Петра

 

Дремачева,

 

наблюдателя

церковн.

 

школъ

 

Константина

 

Лачипова

 

и

 

діакона

 

Михаила

 

Але.

ксина;

 

священниковъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

Петра

 

Ковалевскаго,

 

Іоанна

 

Пет-

рова,

 

Митрофана

 

Шовскаго,

 

Василія

 

Эксталева

 

и

 

діакона

 

Викто-

ра

 

Попова;

 

псалоищиковъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

Романа

 

Яковлева,

 

Ми-

хаила

 

Попова

 

и

 

Якова

 

Байздренкова;

 

діаконовъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Сѵ-

меона

 

Дьяконова

 

и

 

Мартина

 

Птахина',

 

псалоищиковъ

 

по

 

6

 

рублей;

Петра

 

Бочкова,

 

Алексѣя

 

Смоленскаго,

 

Василія

 

Попова,

 

Николая

Максимова,

 

Василія

 

Ремезова,

 

Петра

 

Ермолаева,

 

Александра

 

Ка-

чалива,

 

Ивана

 

Дремачева,

 

Романа

 

Ѳедорова,

 

Льва

 

Беринга,

 

Заха-

рія

 

Сулина,

 

Александра

 

Гордѣева,

 

Ѳеодора

 

Ладнаго,

 

Ивана

 

Ѳедо-

рова,

 

Іоакима

 

Попова,

 

Родіона

 

Дьяконова,

 

Бориса

 

Ѳедорова,

 

Ѳедора

Ѳедорова,

 

Аѳанасіл

 

Попова,

 

Ивана

 

Васильева,

 

Якова

 

Андреевсісаго,

Александра

 

Самойлова,

 

Николая

 

Бѣдина,

 

Михаила

 

Булаткина

 

и

Александра

 

Михайлова.

Милютинское

 

благочгшіе:

 

священниковъ

 

по

 

18

 

рублей:

 

про-

тоіерея

 

Іакова

 

Голубятникова,

 

Петра

 

Долгополова,

 

Іоанпа

 

Гаври-

шева,

 

Іакова

 

Гнидина,

 

его

 

же

 

за

 

1901

 

годъ

 

18

 

руб.,

 

Сиіы

 

Гри-

нева,

 

Виктора

 

Гринева,

 

Александра

 

Предтеченскаго,

 

Платона

 

Ев-

ѳамьева,

 

Іоавна

 

Гринева,

 

Владимира

 

Григорьева,

 

его

 

же

 

1902

 

годъ

12

 

руб.,

 

Аидрея

 

Попова,

 

Василія

 

Назарова,

 

Александра

 

Губанова

Николая

 

Емельянова,

 

Димитрія

 

Бочкова,

 

Андрея

 

Попова,

 

Петра

Матвѣева,

 

Михаила

 

Поцѣпухова,

 

Петра

 

Мельникова,

 

Іоанна

 

Гово-

рова,

 

Павла

 

Рязанскаго,

 

Іоанна

 

Семенова

 

и

 

діакона

 

Іоанна

 

Попова;
свящепниковг

 

по

 

12

 

рублей:

 

Ѳеодора

 

Кожина,

 

Николая

 

Попова,

Петра

 

Попова,

 

Михаила

 

Васильева,

 

Анатолія

 

Абрамова,

 

Стефана

Авдѣева,

 

Іоавиа

 

Абрамова,

 

Іакова

 

Икорскаго,

 

Василія

 

Аксенова,

Іоанна

 

Долгополова;

 

діаконовъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

Михаила

 

Алексѣева
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и

 

Іоанна

 

Соболева;

 

псалоищиковъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

Андрея

 

Сцѣпенска-

го,

 

Ѳеодора

 

Дахневскаго,

 

Василія

 

Михайлова,

 

Василія

 

Архиппова",

діаконовъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Іакова

 

Царевскаго,

 

Василія

 

Листова,

 

Ни-

колая

 

Григорьева,

 

Іоанна

 

Черкесова

 

и

 

Іоанна

 

Дьякова;

 

псалоищи-

ковъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Петра

 

Колесникова,

 

Іоанна

 

Стефанова,

 

Аѳанасія

Алексѣева,

 

Николая

 

Мудрова,

 

Іоанна

 

Архиппова,

 

Василія

 

Казмен-

кова,

 

Ивана

 

Николаева,

 

Іоанна

 

Авсенева,

 

Павла

 

Глаголева,

 

Кон-

стантина

 

Голикова,

 

Іоанна

 

Васильва,

 

Александра

 

Колесникова,

 

дав"

ла

 

Дорошева,

 

Іоанна

 

Кириченкова,

 

Алексѣя

 

Дахневскаго,

 

Акин-

дина

 

Богушеева,

 

Іоанна

 

Алексѣева,

 

Іоанна

 

Дахневскаго,

 

Павла

Желѣзнякова,

 

Іоанна

 

Губанова,

 

Виктора

 

Кибалова,

 

Ѳеодра

 

Михай-

лова,

 

Николая

 

Хорошилова,

 

Николая

 

Кононенкова

 

и

 

Гавріила

Листова.

Митякинское

 

благочиніе:

 

священниковъ

 

по

 

18

 

рублей:

 

Але-

ксандра

 

Лепорскаго,

 

Николая

 

Семенова,

 

Севира

 

Яковлева,

 

Влади-

мира

 

Терентьева,

 

Георгія

 

Ракитина,

 

Іоанна

 

Крылова,

 

Аврааиія

Щеголькова,

 

Іоанна

 

Добринскаго,

 

Владинира

 

Краснопольскаго,

Стмеона

 

Бутовскаго,

 

Ирпнея

 

Сяѣсарева,

 

Неофита

 

Макаровскаго,

Василія

 

Ерохина,

 

Іоанна

 

Булгакова,

 

Григорія

 

Донецкаго,

 

Алексан-

дра

 

Ѳиміанова,

 

Гавріила

 

Мясищева,

 

Василія

 

Гурбанова,

 

Іоанна

Казинцева,

 

Владимира

 

Евѳииьева,

 

Константина

 

Ѳоиина

 

и

 

Филип-

па

 

Колышкина;

 

священниковъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

Павла

 

Лаврова,

 

Сте-

фана

 

Краснова,

 

Аркадія

 

Аѳиногенова,

 

Іоанна

 

Павлова,

 

Андрея

Шапошникова,

 

Митрофана

 

Прокопьева,

 

Константина

 

Ясеновскаго,

Васплія

 

Зеленскаго,

 

Михаила

 

Васильева,

 

Николая

 

Павловскаго

 

и

Ѳеодота

 

Малахіева;

 

по

 

12

 

р.:

 

псалоищиковъ

 

Іоанна

 

Малахіева,

 

Миха-

ила

 

Егорова

 

и

 

Владимира

 

Сенюткина;

 

діаконовъ

 

по

 

6

 

р.:

 

Іоанпа

 

Лав-

рова,

 

Іоанна

 

Грѣшнова,

 

Матѳія

 

Попова,

 

Стефана

 

Малахіева,

 

Пет-

ра

 

Туркина,

 

Никанора

 

Суринова

 

и

 

Николая

 

Дьякова;

 

псаломщи-

ковъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Михаила

 

Пашутина,

 

Петра

 

Бодрухина,

 

Васи-

лія

 

Сцѣпинскаго,

 

Николая

 

Ѳомина,

 

Георгія

 

Погорѣлова,

 

Захарія

Малахіева,

 

Василія

 

Яковлева,

 

Стефана

 

Попова,

 

Алексѣя

 

Ѳоиина,

Іоанна

 

Веревкина,

 

Алексѣя

 

Николаева,

 

Ѳеодора

 

Попова,

 

Ивана

Триполева,

 

его

 

же

 

за

 

1901

 

годъ

 

6

 

руб.,

 

Евѳима

 

Чуева,

 

Алексан-

дра

 

Егорова,

 

Василія

 

Бодрухина,

 

Андрея

 

Абрамова,

 

Алексѣя

 

Хи-
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трова,

 

Алексѣя

 

Иванова,

 

Іоанна

 

Еремѣева,

 

Іоанна

 

Кремнева,

 

Ми-

хаила

 

Бодрухина,

 

Іоны

 

Клушина,

 

Владимира

 

Бодрухина

 

и

 

Нико-

лая

 

Черницкаго.

Расписаніе

 

временнаго

 

пребыванія

 

св.

 

Аксайской

 

иконы

 

Бо-

жіей

 

Матѳри

 

Одигитріи

 

въ

 

церквахъ

 

г.

 

Новочеркасска

 

и

 

ста-

ницъ:

 

Аксайской,

 

Кривянской,

 

Бесергеневской

 

и

 

Заплавской

въ

 

1903

 

году,

 

утвержденное

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

Аѳанасіемъ,

 

А^хіепископомъ

 

Донскимъ

 

и

 

Новочеркасскимъ,
23

 

іюля

 

1903 'года.

Порядокъ

 

перенесенгя

 

св.

 

иконы.

Авъустъ.

Перееесевіе

 

св.

 

иконы

 

изъ

 

Аксайской

 

станицы

 

въ

 

Новочер-

касска

 

каѳедральвый

 

Вознесенскій

 

соборъ

 

вечероиъ

 

въ

 

субботу,

16

 

августа.

Въ

 

крестовую

 

архіерейскую

 

церковь—въ

 

субботу,

 

23

 

авгу-

ста,

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

каѳедральный

 

соборъ—въ

 

шшедѣльникъ,

 

25

 

августа,

 

въ

4

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

Алексавдро-Невскую— во

 

вторникъ,

 

26-го

 

августа,

 

въ

 

4

часа

 

пополудни.

Въ

 

церковь

 

при

 

еиархіальвомъ

 

женскомъ

 

училищѣ—въ

 

суб-

боту,

 

ВО

 

августа,

 

въ

 

5

 

часовъ

 

пополудни.

Въ

 

Александро-Невскую—въ

 

воскресенье,

 

31

 

августа,

 

въ

 

12

часовъ

 

дня.

Сентябрь.

Вь

 

Аксайскую

 

Одигитріевскую —въ

 

среду,

 

3

 

сентября,

 

въ

 

2
часа

 

пополудни.

Въ

 

Михайло-Архангельскую—прямо

 

съ

 

вокзала

 

по

 

возвраще-

ніи

 

иконы

 

изъ

 

Аксая

 

въ

 

Новочеркасскъ,

 

въ

 

субботу,

 

6

 

сентября,

въ

 

2

 

часа

 

пополудви.

Въ

 

Николаевскую—въ

 

субботу,

 

13

 

сентября,

 

въ

 

4

 

часа

 

по-

полудни.

Въ

 

Троицкую— въ

 

субботу,

 

20

 

сентября,

 

въ

 

4

 

ч.

 

нополудни.
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Въ

 

церковь

 

при

 

Донской

 

духовной

 

семинаріи —въ

 

четвергъ,

25

 

сентября,

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудви.

Въ

 

Троицкую —въ

 

пятницу,

 

26

 

сентября,

 

въ

 

2

 

часа

 

попо-

лудни.

Въ

 

церковь

 

при

 

Новочеркасскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ — въ

субботу,

 

27

 

сентября,

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

Троицкую — въ

 

воскресенье,

   

28

 

сентября,

  

въ

 

12

 

ч.

 

дня.

Изъ

 

сей

 

церкви

 

ев.

 

икона

 

доставляется

 

причтомъ

 

Троицкой

церкви

 

въ

 

каѳедрпльный

 

соборъ

 

и

 

переносится

 

въ

 

Тихоновскую

церковь

 

Вривянской

 

станицы

 

въ

 

понедѣльникъ,

 

29

 

сентября,

 

въ

12

 

часовъ

 

дня.

Октябрь.

Въ

 

Покровскую

 

церковь

 

той

 

же

 

станицы — въ

 

среду,

 

1

 

ок-

тября,

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня.

Въ

 

Алекоіевскую

 

церковь

 

Весергеневской

 

станицы— въ

 

пят-

ницу,

 

3

 

октября,

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня.

Въ

 

Одигитріевскую

 

Заплавской

 

станицы— въ

 

воскресенье,

 

5

октября,

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня.

Причтъ

 

сей

 

церкви

 

доставляѳтъ

 

св.

 

икону

 

въ

 

каѳедральный

соборъ

 

во

 

вторникъ,

 

7

 

октября,

 

въ

 

2

 

часа

 

пополудни.

Отсюда

 

св.

 

икона

 

переносится:

Въ

 

Конставтино-Еленинскую

 

церковь —въ

 

пятницу,

 

10

 

октя-

бря,

 

въ

 

4

 

часа.

Въ

 

церковь

 

при

 

кадетскомъ

 

корнусѣ —въ

 

субботу,

 

И

 

октя-

бря,

 

въ

 

5

 

часовъ

 

пополудни.

Въ

 

Константине

 

Еленинскую —въ

 

воскресенье,

 

12

 

октября,

въ

 

1

 

часъ

 

пополудни.

Въ

 

Димитріевскую

 

кладбищенскую —во

 

вторникъ,

 

14

 

октя-

бря,

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

церковь

 

при

 

Маріинскомъ

 

иеститутѣ— въ

 

четвергъ,

 

16-го

октября,

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

Димитріевскую

 

кладбищенскую —въ

 

пятницу,

 

17

 

октября,

въ

 

1

 

часъ

 

пополудни.

Въ

 

церковь

 

при

 

Атаманскомъ

 

техническомъ

 

училищѣ —въ

субботу,

 

18

 

октября,

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудви.
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Въ

 

загороднюю

 

архіерейскую

 

церковь —въ

 

воскресенье,

 

19

октября,

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня.

Въ

 

крестовую

 

архіерейскую

 

церковь—во

 

вторникъ,

 

21

 

октя-

бря,

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

церковь

 

на

 

монастырскомъ

 

подворьѣ —въ

 

понедѣльникъ,

27

 

октября,

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

Георгіевскую —во

 

вторникъ,

   

28

 

октября,

   

въ

 

12

 

ч.

 

дня.

Въ

 

Успенскую

 

единовѣрческую — въ

 

пятницу,

 

31

 

октября,

 

въ

8

 

часовъ

 

утра.

Ноябрь.

Въ

 

церковь

 

при

 

атаманскомъ

 

домѣ— въ

 

субботу,

 

1

 

ноября,

въ

 

5

 

часовъ

 

пополудни.

Въ

 

Николаевскую — въ

 

воскресенье,

 

2

 

ноября,

 

въ

 

1

 

часъ

 

по-

полудни.

Въ

 

Александро-Невскую — въ

 

понедѣльникъ,

   

3

 

ноября,

  

въ

 

4

часа

 

пополудни.

Въ

 

Троицкую —въ

 

среду,

 

5

 

ноября,

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

церковь

 

юнкерскаго

 

училища —въ

 

пятницу,

 

7-го

 

ноября,

въ

 

4

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

церковь

 

при

 

мужской

 

гимназіи —въ

 

субботу,

 

8

 

ноября,

вь

 

4

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

церковь

 

при

 

мѣстной

 

коиандѣ —въ

 

воскресенье,

 

9

 

ноября,

въ

 

12

 

часовъ

 

дпя.

Въ

 

церковь

 

при

 

тюремномъ

 

замкѣ —въ

 

понедѣльникъ,

 

10-го

ноября,

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

Михайло-Архангельскую —въ

 

понедѣльникъ,

 

10

 

ноября,

въ

 

4

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

каѳедральный

 

соборъ —въ

 

среду,

 

12

 

ноября,

 

въ

 

4

 

часа

пополудни.

Въ

 

церковь

 

при

 

Маріинской

 

женской

 

гимназіи —въ

 

четвергъ,

13

 

ноября,

 

въ

 

4

 

пополудни.

Въ

 

каѳедральный

 

соборъ —въ

 

пятницу,

 

14

 

ноября,

 

въ

 

12

 

ч.

дня.

Въ

 

Аксайскую

 

станицу —въ

 

воскресенье,

 

16

 

ноября.

Пргшѣчаніе.

 

Въ

 

учебныя

 

заведенія

 

гор.

 

Новочеркасска,

 

не

имѣющія

 

своихъ

 

храмовъ,

    

св.

 

икона

 

переносится

 

изъ

 

тѣхъ

 

цер-
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квей,

   

въ

 

приходахъ

 

коихъ

 

находятся

 

сіи

 

заведенія,

   

по

 

соглаше-

нію

 

съ

 

мѣстными

 

приходскими

 

причтами.

Отъ

 

уполномоченного

 

Попечительства

 

Импера-
трицы

  

Марін

 

Александровны

   

о

 

слѣныхъ

   

но

области

 

войска

 

Донского.
^полвомоченпий

     

Попечительства

   

Императрицы

   

Маріи

 

Алексан-

дровны

 

о

 

слѣпыхъ

   

имѣетъ

 

честь

   

довести

 

до

 

всеобщаго

 

свѣдѣнія,

что

 

въ

 

1902

 

году

 

вружечнаго,

  

церковнаго

 

сбора

 

и

 

пожертвованій

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ

 

по

 

области

 

войска

 

Донского

 

поступило:

Ириходъ.
Изъ

 

церквей

 

станицъ,

 

слободъ,

 

хуторовъ

 

и

 

поселковъ:

 

ста-

ницы

 

Нагавской

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

хутора

 

Попова

 

40

 

коп.,

 

хутора

Ежова

 

2

 

р.,

 

станицы

 

Илатовской

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

хутора

 

Каменно-

бродскаго

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

станицы

 

Иловлинской

 

3

 

р.

 

40

 

к.,

 

слободы

Краснополья

 

1

 

р.,

 

пос

 

Мовро-Гашунскаго

 

7

 

р.,

 

станицы

 

Егор-

лыцкой

 

7

 

р.,

 

хутора

 

Березовскаго

 

1

 

р.

 

85

 

к.,

 

станицы

 

Мели-

ховской

 

1

 

р.

 

42

 

в.,

 

станицы

 

Сиротинской

 

2

 

р.

 

59

 

в.,

 

хутора

Вихлянцева

 

3

 

р.,

 

станицы

 

Богоявленской

 

4

 

р.

 

46

 

в.,

 

станицы

Мечетин^вой

 

7

 

р.

 

30

 

в.,

 

станицы

 

Распопинсвой

 

2

 

руб.

 

35

 

в.,

слободы

 

Артемовки-Яновой

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

хутора

 

Апаринскаго

 

1

 

р.,

станицы

 

Михайловской

 

5

 

р.,

 

хутора

 

Кухтачева

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

хутора

 

Кузнецова

 

4

 

р.

 

80

 

к.,

 

слободы

 

Бѣлояровки

 

1

 

р.,

 

слободы

Гробовой

 

2

 

р.,

 

хутора

 

Ширяевскаго

 

2

 

р.,

 

села

 

Пѣшкова

 

1

 

р.,

хутора

 

Лобачева

 

70

 

коп.,

 

слободы

 

Николаевки-Яновой

 

3

 

руб.,

станицы

 

Николаевской

 

4

 

руб.

 

19

 

коп.,

 

станицы

 

Бурацкой

 

1

 

р.,

слободы

 

Громославки

 

1

 

руб.,

 

станицы

 

Баклановской

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

хутора

 

Колодезнаго

 

3

 

р.,

 

хутора

 

Горбатаго

 

2

 

р.

 

11

 

в.,

 

поселва

Лувичево-Сулиновскаго

 

85

 

к.,

 

хутора

 

Ясеновскаго

 

80

 

в.,

 

села

Елисаветовви

 

4

 

руб.

 

36

 

коп.,

 

станицы

 

Кепинской

 

3

 

р.,

 

станицы

Старогригорьевской

 

1

 

руб.

 

40

 

коп.,

 

станицы

 

Александровсвой

1

 

р.

 

50

 

в.,

 

поселка

 

Иваново-Шамшева

 

2

 

руб.,

 

поселка

 

Глѣбов-

скаго

 

4

 

р.,

 

поселка

 

Калачево-Куртлакскаго

 

1

 

р.

 

35

 

к.,

 

поселка
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Степано-О,ь-Г нксва

 

1

 

p.

 

10

 

в.,

 

хутора

 

Нижне-Антошенсваго

 

1

 

р.,

поселва

 

Мяриповсваго

 

4

 

р.

 

30

 

в.,

 

хутора

 

Чекалова

 

3

 

р.

 

67

 

в.,

хутора

 

Остроухова

 

2

 

руб.,

 

села

 

Семибаловъ

 

1

 

р.

 

45

 

в.,

 

хутора

Плетнева

 

6

 

р.,

 

хутора

 

Золотарева

 

3

 

р.,

 

слободы

 

Сидоры

 

65

 

в.,

хутора

 

Крутинскаго

 

1

 

р.

 

50

 

в.,

 

хутора

 

Безпалова

 

1р.,

 

поселва

Манычесво-Грузсваго

 

4

 

р.

 

15

 

к.,

 

хутора

 

Нижне-Гнутова

 

2

 

руб.,

хутора

 

Суханова

 

12

 

к.,

 

станицы

 

Филипповской

 

1

 

руб.,

 

станицы

Кобылянсвой

 

2

 

р.

 

16

 

в.,

 

станицы

 

Усть-Бузулуцвой

 

3

 

р.

 

70

 

в.,

станицы

 

Бувановсвой

 

2

 

руб.,

 

поселка

 

Чернецова

 

1

 

руб.

 

9

 

коп.,

станицы

 

Отарочеркасской

 

1

 

руб.

 

87

 

к.,

 

хутора

 

Пимено-Черняв-

скаго

 

3

 

р.,

 

слободы

 

Степановки-Ефремовой

 

3

 

руб.,

 

хутора

 

Без-

племяновсваго

 

2

 

р.,

 

хутора

 

Тормосина

 

2

 

руб.,

 

архіерейскаго

 

за-

городняго

 

дома

 

2

 

р.

 

25

 

к.,

 

хутора

 

Мишкина

 

2

 

руб.

 

97

 

к.,

 

ста-

ницы

 

Усть-Быстрянской

 

3

 

р.,

 

хутора

 

Семенова

 

42

 

коп.,

 

хутора

Дуплятскаго

 

1

 

руб.,

 

поселва

 

Верхне-Большинсво-Гревова

 

1

 

руб.,

хутора

 

Паршина

 

45

 

в.,

 

хутора

 

Нижне-Кадинова

 

46

 

в.,

 

станицы

Павловской

 

1

 

р.

 

89

 

в.,

 

слободы

 

Гуляевви

 

65

 

в.,

 

поселва

 

Мало-

Орловсваго

 

1

 

р.,

 

хутора

 

Кутейнивова

 

2

 

руб.,

 

станицы

 

Ольгин-

свой

 

3

 

р

 

,

 

поселва

 

Марьевсво-Процывова

 

2

 

руб.

 

86

 

в.,

 

поселка

Сулиновскаго

 

2

 

р.,

 

хутора

 

Алексикова

 

50

 

к.,

 

хутора

 

Моисѣева

1

 

руб.

 

22

 

коп.,

 

слободы

 

Новопавловви

 

2

 

руб.,

 

хутора

 

Грушина

1

 

р.

 

50

 

в.,

 

станицы

 

Красновутсвой

 

2

 

руб.,

 

черезъ

 

засѣд.

 

1

 

уч.

Таганрогскаго

 

округа

 

13

 

р.

 

34

 

к.,

 

хутора

 

средне-Царицынскаго

1

   

р.,

   

слободы

 

Еарповки

 

1

 

р.

 

72

 

к.,

    

поседокъ

 

Каменная

 

балва

2

   

р.

 

73

 

в-,

 

слободы

 

Нижне-Ольховой-Поздѣевой

 

2

 

руб.,

 

слободы

Дмитріевви

 

3

 

р.,

 

хутора

 

Двойновсваго

 

52

 

вон.,

 

черезъ

 

Донскую

Духовную

 

Консисторію

 

5

 

р.,

 

слободы

 

Добринской

 

1

 

руб.,

 

хутора

Калачева

 

(чрезъ

 

Филоновское

 

станичное

 

правленіе)

 

60

 

к.,

 

черезъ

Совѣтин.

 

волостн.

 

старш.

 

1

 

р.

 

45

 

к.,

 

хутора

 

Пронина

 

1

 

руб.,

станицы

 

Маныческой

 

43

 

в.,

 

хутора

 

Жувова

 

2

 

р.

 

85

 

в.,

 

черезъ

засѣдат.

 

2

 

уч.

 

Таганрог,

 

округа

 

22

 

р.

 

92

 

к.,

 

станицы

 

Ярыжен-

свой

 

1

 

р.

 

25

 

в.,

 

станицы

 

Каменской

 

35

 

руб.

 

29

 

коп.,

 

станицы

Акишевской

 

1

 

р

   

5

 

к.

 

Итого

 

775

 

р.

  

19

 

к.

Еружечнаго

 

сбора

 

чрезъ

 

благочинныхъ:

 

Каменскаго

 

37

 

р.

 

50

 

к.,

Кирсановскаго

 

22

 

р.

  

11

 

к.,

 

Казанскаго

 

65

 

р.

 

25

 

к.,

  

Митякин-



—

 

470

  

—

скаго

 

46

 

p.

 

68

 

к.,

 

Александровско-Грушевскаго

 

11

 

руб.

 

73

 

коп.,

Ровенецваго

 

19

 

р.

 

70

 

в.,

 

3

 

Ростовсваго

 

округа

 

29

 

руб.

 

71

 

к.,

Цымлянскаго

 

14

 

р.

 

65

 

к.,

 

Преображенсваго

 

3

 

р.

 

68

 

в.,

 

Дегтев-

сваго

 

67

 

р.

 

82

 

в.,

 

Березовсваго

 

35

 

руб.

 

31

 

в.,

 

Ермавовсваго

8

 

р.

  

20

 

в-

 

Итого

 

362

 

р.

  

34

 

в.

Еружечнаго

 

сбора

 

черезъ

 

чиновниковъ

 

Лкцыз.

 

управл.

 

Удой-

ниЕОва

 

53

 

р.

 

48

 

к.,

 

Попова.

 

9

 

руб.

 

73

 

коп.,

 

Болотова

 

6

 

руб.,

Кондратковскаго

 

23

 

руб.,

 

Мухина

 

2

 

руб.

 

28

 

коп.,

 

Стрижаченко

15

 

р.

 

47

 

к.,

 

Адьберти

 

55

 

р.,

 

Дубова

 

24

 

р.

 

13

 

к.,

 

Брянчани-

нова

 

32

 

р.

 

10

 

к.

 

Итого

 

221

 

р.

 

19

 

коп.

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.

 

Адріану

 

Еовалеву.

Содержаніе

 

оФиціальнаго

 

отдѣла.

Распоряженія

 

и

 

извѣстія

 

ѳпархіальнаго

 

начальства.—Отъ

 

Комитета

 

Дон-
ского

 

Епархіальнаго

 

Общества

 

взаимнаго

 

вспоможепія. —Расппсаніе

 

времѳннаго

пребыванія

 

св.

 

Аксайской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

Одигитріи

 

въ

 

церквахъ

 

гор.

Новочеркасска

 

и

 

станицъ:

 

Аксайской,

 

Кривянской,

 

Бесергеневской

 

и

 

Заплав-
ской

 

въ

 

1903

 

году.—Отъ

 

уполномоченнаго

 

Попечительства

 

Императрицы

 

Маріи
Александровны

 

о

 

слѣпыхъ

 

по

 

области

 

войска

 

Донского.—Объявленіе.
Въ

 

особомъ

 

приложеніи:

 

„Отчетъ

 

Донского

 

епархіальнаго

 

наблюдателя

 

о

состояніи

 

цѳрковныхъ

 

школъ

 

Донской

 

епархіи

 

за

 

1901—1902

 

учебный

 

годъ

(страницы

 

81—96).

Редакторъ,

 

ректоръ

 

семиеаріи,

 

протоіерей

 

МитроФанъ
Симашкевичъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-

ровъ.

 

Новочеркасскъ,

 

1

 

августа

 

1903

 

года.

■ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской.

 

Типографіи".

    

1

 

августа

 

1903

 

года.



Списокъ

 

лицъ,

 

служащихъ

 

въ

 

Донской

 

Духовной
Сеиинаріи.

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

протоіерей

 

Митрооанъ

 

Васильевичъ
Симашкевичъ;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

С.-Петербургской

 

Духовной

Академіи

 

со

 

степенью

 

кандидата,

 

опредѣленъ

 

21

 

октября

 

1871

 

года

преподаватѳлемъ

 

св.

 

писанія

 

въ

 

Подольскую

 

Духовную

 

Семинарію;

1875

 

года

 

15

 

октября

 

утвѳржденъ

 

въ

 

степени

 

магистра

 

богословія;

1877

 

года

 

15

 

февраля

 

назначенъ

 

ректоромъ

 

той

 

же

 

семинаріи;

 

18-го

октября

 

1884

 

года

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

ректора

 

Донской

 

Ду-

ховной

 

Оемииаріи;

 

1897

 

года

 

4-го

 

ноября

 

назначенъ

 

предсѣдатѳлемъ

Донского

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта;

 

состоитъ

 

также

 

предсѣ-

дателѳмъ

 

Іоанно-Вогословсісаго

 

Общества

 

при

 

Донской

 

Духовной

 

Сѳми-

наріи,

 

цензоромъ

 

проповѣдей,

 

произносимыхъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

съ

 

10

 

ноября

 

1895

 

года

 

членомъ

 

Донского

 

Комитета

 

Пр.

 

Миссіонер-

скаго

 

Общества,

 

Аксайско-Богородичнаго

 

Братства,

 

дѣйствительнымъ

членомъ

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

почѳт-

нымъ

 

членомъ

 

Каменецъ-Подольскаго

 

Статистичѳскаго

 

Комитета,

 

съ

31

 

марта

 

1900

 

года

 

временнымъ

 

членомъ

 

комиссіи

 

по

 

сооружѳнію

соборнаго

 

храма

 

въ

 

г.

 

Новочеркасск

 

и

 

съ

 

22

 

августа

 

1901

 

г.

 

редакто-

ромъ„

 

Донскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостѳй".

Имѣѳтъ:

 

наперсный

 

крестъ,

 

выдаваемый

 

отъ

 

Св.

 

Сунода,

 

и

 

па-

лицу;

 

ордена:

 

св.

 

Анны

 

2

 

и

 

3

 

степени,

 

св.

 

Владимира

 

3

 

и

 

4

 

степени,

знакъ

 

Краснаго

 

Креста

 

и

 

знакъ

 

пожизненная)

 

дѣйствительнаго

 

члена

Императорскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества.

Инспекторъ

 

семинаріи,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Андрей

 

Але-

ксандровичъ

 

Кирилловъ;

 

въ

 

1879

 

году

 

окончилъ

 

курсъ

 

С.-Петер-

бургской

 

Духовной

 

Академіи

 

со

 

степенью

 

кандидата;

 

1879

 

г.

 

9

 

августа

опрѳдѣлѳнъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

гречѳскаго

 

языка

 

въ

 

Донскую

Духовную

 

Семинарію;

 

съ

 

23

 

октября

 

1880

 

г.

 

по

 

1

 

декабря

 

1897

 

года



—

 

2

 

—

былъ

 

секретаремъ

 

Правлепія

 

Семинаріи;

 

съ

 

1883

 

года

 

10

 

августа

 

по

22

 

августа

 

1901

 

года

 

состоялъ

 

редакторомъ

 

„Донскихъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей";

 

1897

 

года

 

25

 

ноября

 

назначенъ

 

инспокторомъ

 

той

же

 

Семинаріи;

 

состоитъ:

 

съ

 

16

 

іюля

 

1880

 

членомъ

 

Донского

 

Област-

ного

 

Статистическаго

 

Комитета,

 

товарищемъ

 

предсѣдателя

 

Іоанно-Бо-

гословскаго

 

Общества

 

при

 

Семпнаріи;

 

членомъ-сотрудникомъ

 

Император-

скаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества

 

съ

 

16

 

октября

 

1893

 

г.;

членомъ

 

Донского

 

Отдѣла

 

предварительнаго

 

Комитета

 

по

 

устройству

XIII

 

археологическаго

 

съѣзда

 

въ

 

городѣ

 

Екатеринославѣ.

Имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

степеней,

 

св.

   

Анны

 

2

  

и

3

 

степеней,

    

св.

    

Владиміра

    

4-й

   

степени

 

и

 

знакъ

   

Императорскаго

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества

 

по

 

званію

 

члена-сотрудника.

Помощники

 

инспектора

 

Семинаріи:

Коллежскій

 

совѣтникъ

 

Михаилъ

 

Андреевичъ

 

Однораловъ;
по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

въ

 

1885

 

году

 

со

степенью

 

кандидата,

 

18

 

сентября

 

того

 

же

 

года

 

опредѣлѳнъ

 

помощни-

комъ

 

инспектора

 

въ

 

Донскую

 

Духовную

 

Семинарію;

 

17

 

декабря

 

1887

 

г.

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

па-

раллельныхъ

 

классахъ

 

Новочеркасскаго

 

Духовнаго

 

Училища;

 

11

 

іюня

1888

 

года

 

вновь

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

помощника

 

инспектора

 

Се-

минаріи;

 

состоитъ

 

членомъ-дѣлопроизводителемъ

 

Іоанно-Богословскаго

Общества

 

при

 

Семинаріи.

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

степени.

Коллежскій

 

совѣтникъ

 

Александръ

 

Михайловичъ

 

Щетков-

СКІЙ;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

въ

 

1894

году

 

со

 

степенью

 

кандидата,

 

22

 

сентября

 

того

 

же

 

года

 

опредѣленъ

преподавателемъ

 

русскаго

 

языка

 

и

 

словесности

 

въ

 

Донское

 

Епархіальное

Женское

 

Училище;

 

11

 

марта

 

1898

 

года

 

перемѣщѳнъ

 

на

 

должность

преподавателя

 

словесности

 

и

 

исторіи

 

русской

 

литературы

 

въ

 

Донскую

Духовную

 

Семинарію;

 

16

 

августа

 

1899

 

года

 

принятъ

 

на

 

службу

 

во

Владикавказскую

 

епархію

 

и

 

назначенъ

 

инспекторомъ

 

классовъ,

 

законо-

учителемъ

 

и

 

дѣлопроизводителемъ

 

Совѣта

 

Владикавказскаго

 

Епархіальнаго

Женскаго

 

Училища;

 

1

 

августа

 

1 900

 

года,

 

согласно

 

прошѳнію,

 

уволенъ

отъ

 

означенныхъ

 

должностей;

 

26

 

октября

 

1900

 

года

 

опредѣленъ

 

помощ-

никомъ

 
инспектора

 
въ

    
Донскую

 
Духовную

 
Семинарію.



—

 

3

 

—

Преподаватели:

Священнаго

 

писанія

 

и

 

еврейскаго

 

языка

 

-статскій

 

совѣт-

никъ

 

Іадоръ

 

Никаноровичъ

 

Нарциссовъ;

 

ао

 

ок-шчаніи

 

курса

 

въ

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

со

 

степенью

 

кандидата,

 

23

 

декабря

1883

 

года

 

опрѳдѣленъ

 

ареподавателемъ

 

св.

 

писанія

 

въ

 

Подольскую

Духовную

 

Семинарію,

 

а

 

8-го

 

марта

 

1886

 

года

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Дон-

скую

 

Духовную

 

Оеминарію

 

преподаватѳлемъ

 

по

 

той

 

же

 

каѳѳдрѣ;

 

съ

 

4

января

 

1893

 

года

 

прѳаодаетъ

 

еврейскій

 

языкъ;

 

съ

 

22

 

марта

 

1903

 

года

состоитъ

 

секретарѳмъ

 

Правлѳнія

 

Оѳминаріи.

Имѣѳтъ

 

ордена:

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

степени

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

степени.

Священнаго

 

писанія —надворный

 

совѣтникъ

 

Алексѣй

 

Тимо-

ѳеевичъ

 

НИКОЛЬСКІЙ;

 

по

 

окончаніи

 

нолнаго

 

курса

 

наукъ

 

въ

 

Москов-

ской

 

Духовной

 

Акадѳміи

 

въ

 

1894

 

году

 

со

 

степенью

 

кандидата,

 

14

сентября

 

1895

 

года

 

опрѳдѣленъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

обличи-

тѳльнаго

 

богословія,

 

исторіи

 

и

 

обличенія

 

русскаго

 

раскола

 

и

 

мѣстныхъ

еѳктъ

 

въ

 

Смоленскую

 

Духовную

 

Семинарію;

 

14

 

января

 

1899

 

года

пѳремѣщѳнъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

свящ.

 

писанія

 

въ

 

Донскую

Духовную

 

Семинарію;

 

съ

 

18

 

февраля

 

1900

 

года

 

состоитъ

 

преподава-

телемъ

 

закона

 

Вожія

 

во

 

II

 

параллѳл.

 

классѣ

 

Донского

 

Епархіальнаго

Женскаго

 

Училища;

 

съ

 

23

 

ноября

 

1901

 

года

 

состоитъ

 

членомъ

 

рас-

порядительнаго

 

собранія

 

Правленія

 

Семинаріи;

 

съ

 

8

 

февраля

 

1902

 

года

состоитъ

 

надзирателемъ

 

за

 

поводеніемъ

   

воспитанниковъ

 

Семинаріи.

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3-й

 

степени.

Церковной

 

исторіи,

 

исторіи

 

русской

 

церкви

 

и

 

библей-

ской

 

исторіи — коллѳжскій

 

совѣпшкъ

 

Лука

 

Ѳедоровичъ

 

Свидер-

СКІЙ;

 

по

 

окоечаніи

 

курса

 

въ

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

со

степенью

 

кандидата,

 

съ

 

августа

 

1892

 

года

 

по

 

15

 

августа

 

1893

 

года

состоялъ

 

при

 

академіи

 

профессорскимъ

 

стипендіатомъ

 

по

 

каѳедрѣ

русской

 

церковной

 

исторіи;

 

14

 

октября

 

1893

 

года

 

опрѳдѣленъ

 

препо-

давателѳмъ

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Новгородскую

 

Духовную

 

Сѳминарію;

20

 

марта

 

1902

 

года

 

перемѣщенъ

 

преподавателѳмъ

 

церковной

 

исторіи

въ

 

Донскую

 

Духовную

 

Семинарію.

Имѣѳтъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

степени.



_

 

4

  

—

Богословія

 

догматическаго,

 

основного

 

и

 

нравственная

 

—

статскій

 

совѣтникъ

 

Леонтій

 

Григорьевичъ

 

ЕпиФановичъ;

 

по

 

окон-

чаніи

 

курса

 

въ

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Акадоміи

 

въ

 

1877

 

году

со

 

степенью

 

кандидата,

 

23

 

февраля

 

1878

 

года

 

опредѣленъ

 

препода-

ватѳлемъ

 

догматическаго,

 

основного

 

и

 

нравственнаго

 

богословія

 

въ

 

Дон-

скую

 

Духовную

 

Сѳминарію;

 

съ

 

1

 

октября

 

1 898

 

года

 

преподаѳтъ

 

законъ

Божій

 

въ

 

Донской

 

епархіальной

 

миссіонѳрской

 

школѣ;

 

состоитъ

 

стар-

шимъ

 

прѳподаватѳлемъ,

 

получающимъ

 

окладъ

 

4

 

разряда.

Жмѣѳтъ

 

ордена:

 

св.

 

Анны

 

2

 

и

 

3

 

степ.,

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

ст.

 

и

 

св.

 

Владиміра

 

4-й

 

ст.

Исторіи

 

и

 

обличенія

 

русскаго

 

раскола

 

и

 

ересей

 

и

 

обли-

чительна™

 

богословія

 

— священникъ

 

ЕвграФъ

 

Михаил лвичъ

 

Ов-

СЯННИКОВЪ;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Кіѳвской

 

Духовной

 

Академіи

 

въ

1895

 

году

 

со

 

степенью

 

кандидата,

 

4

 

апрѣля

 

1896

 

года

 

опрѳдѣ-

ленъ

 

преподавателемъ

 

исторіи

 

русскаго

 

раскола

 

и

 

обличительная»

 

бого-

словія

 

въ

 

Донскую

 

Духовную

 

Оеминарію;

 

состоитъ:

 

съ

 

1

 

октября

 

1898

года

 

учитѳлемъ

 

исторіи

 

и

 

обличенія

 

русскаго

 

старообрядчѳскаго

 

раско-

ла

 

и

 

ересей

 

въ

 

Донской

 

опархіальной

 

миссіонѳрской

 

школѣ,

 

съ

 

19

марта

 

1899

 

года

 

экспертомъ

 

по

 

раскольничѳскимъ

 

и

 

сектантскимъ

 

дѣ-

ламъ

 

въ

 

Новочеркасскомъ,

 

Усть-Мѳдвѣдицкомъ

 

и

 

Таганрогскомъ

 

ок-

ружныхъ

 

судахъ

 

и

 

съ

 

12

 

марта

 

1901

 

года

 

законоучителемъ

 

Ново-

чѳркасскаго

 

Атаманскаго

 

тѳхническаго

 

училища;

 

2

 

апрѣля

 

1901

 

года

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

домовой

 

церкви

 

того

 

же

 

училища.

Имѣетъ

 

набедренникъ,

 

бархатную

 

фіолетовую

 

скуфью

 

и

 

камилавку.

Гомилетики,

 

литургики

 

и

 

практическая

 

руководства

 

для

пастырей

 

—

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Платонъ

 

Ивановичъ

 

Дударевъ;

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Кіѳвской

 

Духовной

 

Акадѳміи

 

въ

 

1893

 

году

 

со

степенью

 

кандидата,

 

опрѳдѣлѳнъ

 

преподавателемъ

 

"гомилетики,

 

литурги-

ки

 

и

 

практическаго

 

руководства

 

для

 

пастырей

 

въ

 

Донскую

 

Духовную

Сѳминарію

 

16

 

августа

 

1894

 

года;

 

съ

 

1

 

февраля

 

1898

 

года

 

состоитъ

надзирателемъ

 

за

 

поведеніѳмъ

 

воспитанниковъ

 

сѳминаріи.

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

степени.

Словесности

 

и

 

исторіи

 

русской

 

литературы —надворный

совѣтникъ

 

Иванъ

 

Алексѣевичъ

 

Глѣбовъ;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

Казанской

 

Духовной

 

Акадѳміи

    

со

 

степенью

    

кандидата,

    

12

 

октября



—

   

5

  

—

1895

 

года

 

опрѳдѣлѳнъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

русскаго

 

и

 

цер-

ковно-славянскаго

 

языка

 

въ

 

Александровскую

 

Ардонскую

 

миссіонѳр-

скую

 

Духовную

 

Семинарію;

 

15

 

января

 

1898

 

года

 

перемѣщѳнъ

 

на

должность

 

преподавателя

 

словесности

 

и

 

исторіи

 

русской

 

литературы

 

въ

Донскую

 

Духовную

 

Оѳминарію;

 

состоитъ:

 

съ

 

20

 

января

 

1900

 

года

надзирателемъ

 

за

 

воспитанниками

 

сѳминаріи,

 

съ

 

18

 

февраля

 

1900

 

года

преподавателемъ

 

ариѳметики

 

во

 

II

 

парал.

 

классѣ

 

Донского

 

Енархіаль-

наго

 

Жѳнскаго

 

Училища

 

и

 

съ

 

17

 

мая

 

того

 

же

 

года

 

преподавателемъ

нѣмецкаго

 

языка

 

въ

 

Сѳминаріи.

 

Имѣѳтъ

 

ординъ

 

св.

 

Станислава

3

 

степени.

Словесности

 

и

 

исторіи

 

русской

 

литературы— коллежскій

 

асессоръ

Миронъ

 

Аѳиногеновичъ

 

Горчуковъ;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Мо-

сковской

 

Духовной

 

Академіи

 

въ

 

1898

 

году

 

со

 

степенью

 

кандидата,

28

 

января

 

1899

 

года

 

опрѳдѣлѳнъ

 

преподавателемъ

 

свящ.

 

писанія

 

въ

Симбирскую

 

Духовную

 

Сѳминарію;

 

16

 

августа

 

того

 

же

 

1899

 

года

 

пе-

ремѣщѳнъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

словесности

 

съ

 

исторіей

 

рус-

ской

 

литературы

 

въ

 

Донскую

 

Духовную

 

Семинарію;

 

съ

 

5

 

марта

 

1902

года

 

состоитъ

 

библіотекаремъ

 

Семинаріи

 

и

 

съ

 

1

 

сентября

 

того

 

же

1902

 

года

 

преподавателемъ

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

Ш

 

классѣ

 

Новочеркас-

скаго

 

реальнаго

 

учалища.

Математики

 

и

 

физики — статскій

 

совѣтникъ

 

ГригорІЙ

 

Іоакимо-

вичъ

 

Фесенковъ;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

наукъ

 

въ

 

Императорскомъ

Университѳтѣ

 

св.

 

Владимира

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

математическихъ

наукъ,

 

a

 

затѣмъ

 

въ

 

Императорскомъ

 

Московскомъ

 

Техническомъ

 

Учи-

лнщѣ,

 

28

 

августа

 

1881

 

года

 

опредѣлѳнъ

 

учитѳлемъ

 

математики,

 

ме-

ханики

 

и

 

черчѳнія

 

въ

 

Новочеркасское

 

Реальное

 

Училище;

 

10

 

августа

1894

 

года

 

перѳмѣщенъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

математики

 

въ

Маріинскій

 

Донской

 

Институтъ;

 

4

 

ноября

 

1899

 

года

 

пѳрѳмѣщенъ

 

на

должность

 

преподавателя

 

физико-матѳматическнхъ

 

наукъ

 

въ

 

Донскую

Духовную

 

Семинарію;

 

съ

 

1

 

декабря

 

того

 

же

 

года

 

состоитъ

 

препода-

вателемъ

 

математики

 

въ

 

I

 

и

 

Y

 

классахъ

 

названнаго

 

института;

 

съ

 

1 8

января

 

1900

 

года

 

состоитъ

 

членомъ

 

учрѳжденнаго

 

временно

 

при

 

Но-

вочеркасскомъ

 

Духовномъ

 

Училищѣ

 

Строительнаго

 

Комитета,

 

наблю-

ддющаго

 

за

 

производствомъ

 

работъ

 

по

 

постройкѣ

 

новаго

 

зданія

 

при

означѳнномъ

 

училищѣ.



—

 

6

 

—

Имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

степеней

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

степени

 

и

 

знакъ

 

въ

 

память

 

исполнившагося

 

столѣтія

 

вѣдомства

 

учрѳж-

дѳній

 

Императрицы

 

Маріи.

Гражданской

  

иеторіи

 

— статскій

 

совътпикъ

   

Павелъ

 

Петро-

ВИЧЪ

 

Стратилатовъ;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Кіевской

 

Духовной

Акадѳміи

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

въ

 

1880

 

году,

 

опредѣленъ

 

11

 

ок-

тября

 

того

 

же

 

года

 

помощникомъ

 

смотрителя

 

Тифлисскаго

 

Духовнаго

Училища;

 

1881

 

года

 

3

 

сентября

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Тифлисскую

 

Духов-

ную

 

Сѳминарію

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

гражданской

 

исторіи;

 

29

сентября

 

1884

 

года

 

опрѳдѣлѳнъ

 

въ

 

Донскую

 

Духовную

 

Семинарію

 

н а

службу

 

по

 

той

 

же

 

каѳѳдрѣ;

 

съ

 

26

 

февраля

 

1891

 

года

 

состоитъ

 

пре-

подавателемъ

 

гражданской

 

исторіи

 

въ

 

IV

 

и

 

У

 

классахъ

 

Донского

Епархіальнаго

 

Женскаго

 

Училища;

 

съ

 

26

 

марта

 

1897

 

года

 

состоитъ

надзирателемъ

 

за

 

поведеніемъ

 

воспитанниковъ

 

Сѳминаріи.

Имѣѳтъ

 

ордена:

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

степени

 

и

 

св.

 

Анны

 

2

 

и

3

 

степени.

Философіи,

 

психологіи,

 

логики

 

и

 

дидактики

 

-надворный

совѣтникъ

 

Алексѣй

 

Михайловичъ

 

Сосновскій;

 

по

 

окончаніи

 

курса

въ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

въ

 

1892

 

году

 

со

 

степенью

 

канди-

дата,

 

19

 

марта

 

1893

 

года

 

опредѣлѳнъ

 

на

 

должность

 

помощника

 

ин-

спектора

 

Новгородской

 

Духовной

 

Оеминаріи;

 

1895

 

года

 

21

 

сентября

перемѣщѳнъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

логики,

 

философіи,

 

психологіи

и

 

дидактики

 

въ

 

Донскую

 

Духовную

 

Семинарію;

 

съ

 

29

 

октября

 

1895

года

 

состоитъ

 

руководителемъ

 

и

 

завѣдующимъ

 

начальной

 

образцовой

при

 

Семинаріи

 

школы;

 

съ

 

29

 

марта

 

1896

 

года

 

состоитъ

 

членомъ

Донского

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

Греческаго

 

языка— статскій

 

совѣтникъ

 

Алексѣй

 

Матвѣе-

ВИЧЪ

 

Покровскій;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Московской

 

Духовной

 

Ака-

дѳміи

 

въ

 

1875

 

году

 

со

 

степенью

 

кандидата,

 

17

 

іюля

 

того

 

же

 

года

опредѣленъ

 

преподавателемъ

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Пермскую

 

Духовную

Оеминарію;

 

27

 

апрѣля

 

1881

 

года

 

перѳмѣщенъ

 

въ

 

Донскую

 

Духов-

ную

 

Семинарію

 

преподавателемъ

 

по

 

той

 

же

 

каоедрѣ;

 

26

 

августа

 

1885

года,

 

по

 

случаю

 

закрытія

 

каѳедры

 

въ

 

семинаріи,

 

перѳшѳлъ

 

въ

 

Ново-

черкасское

   

Духовное

 

Училище

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

греческаго



—

 

7

 

—

языка

 

и

 

катихішіса

 

въ

 

параллельныхъ

 

классахъ;

 

3

 

декабря

 

1885

 

го-

да

 

обратно

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Донскую

 

Духовную

 

Семинарію

 

на

 

каѳѳдру

словесности

 

и

 

исторіи

 

русской

 

литературы;

 

15

 

января

 

1898

 

года

 

пе-

рѳмѣщѳнъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

той

 

же

сѳминаріи;

 

состоитъ

 

старшимъ

 

преподавателемъ,

 

получающимъ

 

старшій

окладъ

 

3

 

разряда.

Имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Владиміра

 

4

 

степени,

 

св.

 

Анны

 

2

 

и

 

3

 

сте-

пеней,

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

степеней.

Греческаго

 

языка— коллежскій

 

асессоръ

 

Александръ

 

Ивано-

ВИЧЪ

 

Абрамцевъ;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Акадѳ-

міи

 

въ

 

1898

 

года

 

со

 

степенью

 

кандидата,

 

14

 

января

 

1899

 

года

 

опре

дѣленъ

 

преподавателемъ

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Донскую

 

Духовную

Семинарію;

 

съ

 

18

 

февраля

 

1900

 

года

 

преподаѳтъ

 

гражданскую

 

исто-

рію

 

въ

 

VI

 

классѣ

 

Донского

 

Епархіальнаго

 

Женскаго

 

Училища,

 

а

 

съ

22

 

августа

 

того

 

же

 

года

 

и

 

гѳографію

 

въ

 

II

 

параллельномъ

 

классѣ

 

то-

го

 

же

 

училища.

Латинскаго

 

языка—надворный

 

совѣтникъ

 

Николай

 

Васильевичъ

Лысогорскій;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

со

степенью

 

кандидата,

 

31

 

октября

 

1895

 

года

 

опрѳдѣлѳнъ

 

преподавателемъ

гомилетики,

 

литургики

 

и

 

практическаго

 

руководства

 

для

 

пастырей

 

въ

Астраханскую

 

Духовную

 

Сѳминарію;

 

30

 

января

 

1903

 

года

 

перемѣщенъ

на

 

должность

 

преподавателя

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Донскую

 

Духовную

Сѳминарію.

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

степени.

Латинскаго

 

языка

 

и

 

пасхаліи

 

въ

 

обопхъ

 

отдѣленіяхъ

 

Ш

класса— священникъ

 

Аленсандръ

 

Макситовичъ

 

Пульхритудовъ;

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Московской

 

Духовной

 

Акадѳміи

 

со

 

степенью

кандидата

 

въ

 

1886

 

году,

 

17

 

октября

 

1887

 

года

 

Прѳосвящѳннымъ

Антоніемъ,

 

Епископомъ

 

Пепзенскимъ,

 

утвѳржденъ

 

въ

 

должности

 

над-

зирателя

 

Пензенскаго

 

Духовнаго

 

Училища;

 

3

 

марта

 

1888

 

года

 

опрѳ-

дѣленъ

 

учителемъ

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Кашинское

 

Духовное

 

Училище;

25

 

января

 

1890

 

года

 

перѳмѣщѳнъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

литур-

гики,

 

гомилетики

 

и

 

практическаго

 

руководства

 

для

 

пастырей

 

въ

 

Смо-

ленскую

 

Духовную

 

Сѳминарію;

 

11

 

марта

 

1898

 

года

 

пѳрѳмѣщѳнъ

 

на

должность

 
преподавателя

 
латинскаго

 
языка

 
въ

 
Донскую

 
Духовную

 
Се-



—

 

8

 

—

минарію;

 

по

 

порученію

 

Правленія

 

семинаріи,

 

преподаетъ

 

пасхалію

 

въ

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

 

III

 

класса

 

съ

 

1

 

ноября

 

1900

 

года;

 

состоитъ:

 

съ

1

 

декабря

 

1899

 

года

 

членомъ-казначеемъ

 

Іоанно-Богословскаго

 

Обще-

ства

 

при

 

Семинаріи

 

и

 

съ

 

18

 

февраля

 

1900

 

г.

 

дѣлопроизводитѳлемъ

Совѣта

 

Донского

 

Епархіальнаго

 

Женскаго

 

Училища;

 

27

 

мая

 

1901

года

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

домовой

 

Іоанно-Богословской

церкви

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

свѳрхъ

 

штата.

Имѣѳтъ

 

набѳдренникъ,

 

скуфью

 

и

 

ордена:

 

св.

 

Станислава

 

3

 

сте-

пени

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

Учитель

 

церковная

 

пѣнія,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Ди-

митріевичъ

 

Ерханъ;

 

по

 

выбытіи

 

изъ

 

IV

 

класса

 

Кишиневской

 

Ду-

ховной

 

Семинар іи

 

въ

 

1879

 

году,

 

20

 

августа

 

1885

 

года

 

опредѣленъ

штатнымъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Николаевской

 

города

 

Ахтырки

 

церкви

Харьковской

 

епархіи;

 

4

 

октября

 

1890

 

года

 

опрѳдѣлѳнъ

 

и.

 

д.

 

учителя

цѳрковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

Тамбовской

 

Духовной

 

Семинаріи;

 

15

 

марта

 

1896

года

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

священника

 

къ

 

семинарской

 

г.

 

Тамбова

церкви

 

сверхъ

 

штата;

 

4

 

февраля

 

1898

 

года

 

опрѳдѣлѳнъ

 

къ

 

Рожде-

ство-Богородицкой

 

церкви

 

хутора

 

Мишкина,

 

Донской

 

ѳпархіи,

 

съ

 

назначѳ-

ніѳмъ

 

рѳгентомъ

 

архіерейскаго

 

хора;

 

13

 

февраля

 

1898

 

года

 

опредѣленъ

на

 

должность

 

учителя

 

церковнаго

 

пѣнія

 

Донской

 

Духовной

 

Сѳминаріи.

Имѣетъ

 

набедренникъ

 

и

 

скуфью.

Духовникъ

 

семинаріи,

 

священникъ

 

Димитрій

 

Ильичъ

 

Пе-

рекопскій;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

съ

званіѳмъ

 

студента,

 

26

 

октября

 

1876

 

года

 

рукоположенъ

 

во

 

священ-

ника

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

слободы

 

Харцызской;

 

"à 7

 

ноября

 

1897

 

года

опредѣленъ

 

на

 

должность

 

духовника

 

въ

 

Донской

 

Духовной

 

Сѳминаріи

и

 

24

 

декабря

 

1899

 

года

 

на

 

должность

 

законоучителя

 

образцовой

школы

 

при

 

сей

 

Семинаріи.

Имѣетъ

 

камилавку

 

и

 

наперсный

 

крестъ,

 

отъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

вы-

даваемый.

Врачъ

 

семинаріи

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Григорій

 

Марковичъ

Калабуховъ;

 

по

 

окончаніи

 

въ

 

1874

 

г.

 

курса

 

мѳдицинскихъ

 

наукъ

въ

 

Императорской

 

медико-хирургической

 

академіи

 

съ

 

званіемъ

 

лѳкаря ?

29

 
іюня

 
1875

 
года

 
опредѣлѳнъ

    
на

 
службу

 
помощникомъ

    
окружного



Выходйтъ

 

трй

 

раза

 

бъ

 

мѣсйдъ

 

(1,

 

11

 

й

 

21

 

ч.).

І

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

s

 

<&

 

І

 

Цгъна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-
j

 

дакціи,

 

„Донскихъ

 

En-

 

Вгьдомо-

 

і

 

Щ&

 

]

 

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

ч

 

сте.й"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасска,

 

при

 

f

 

/й^

 

]

 

стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

«

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи.

     

р

   

«^

   

І

 

б

 

руд

 

50

 

коп.

^.^(хяжисткаіая— ^ѵі—сѵ—слз—юз—елз—eds—адз—б*р-

 

ну

                  

ftsv-соз—w.t—ад—ВДР—ад—саз—слз—wr

   

ъѵ

 

-ілг-глт-

 

Ï

Годъ

 

тридцать

 

пятый.

I

 

августа

 

1!Ш

 

года.

■

 

I-

  

"

 

-"' ;

j±

 

ѳ

 

л.

 

н:

 

.А.

 

О I IËL,
АРХІЕПИСКОПЪ

  

ДОНСКІЙ

  

И

   

НОВОЧЕРКАССКА.

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

Преосвяг

щеннаго

 

Іоанна,

 

Епископа

 

Аксайскаго,

 

отъ

 

іб

 

минувшаго

апрѣля

 

мѣсяпа

 

настоящего

 

1903

 

года,

 

за

 

№

 

73 2 7'

 

указомъ

своимъ

 

оть

 

7

 

мая,

 

за

 

№

 

3^43-

 

благословилъ

 

празднованіе
Донской

 

спархіей

 

имѣюіцаго

 

исполниться

 

29

 

сентября

 

сего

года

 

пятилесятилѣтін

 

служенія

 

ев

 

церкви

 

и

 

отечеству

 

II ре-

освященнаго

 

Архіепископа

 

Донского

 

Аѳанасія

 

и

 

установилъ



—

 

554

 

—

такой

 

порядокъ

 

самаго

 

празднованія:

 

«во

 

всѣхъ

 

церквахъ

Донской

 

епархіи

 

наканунѣ

 

юбилейнаго

 

дня

 

отправляется

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

молебномъ

 

святителю

 

Аѳанасію,

 

па-

тріарху

 

Цареградскому,

 

въ

 

Лубенскомъ

 

монастырѣ

 

нетлѣн-

но

 

почивающему,

 

а

 

въ

 

самый

 

юбилейный

 

день

 

соверша-

ются

 

литургія

 

и

 

благодарственный

 

молебенъ,

 

съ

 

возгла-

шеніемъ

 

юбиляру

 

многолѣтія;

 

духовенство

 

г.

 

Новочеркас-
ска,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Преосвященнаго

 

Іоанна,

 

по-

слѣ

 

таковыхъ

 

же

 

богослуженій

 

въ

 

городскихъ

 

храмахъ,

приноситъ

 

поздравленіе

 

Преосвященному

 

юбиляру;

 

учащіе

и

 

учащіеся

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

епархіи,

 

для

участія

 

въ

 

богослуженіяхъ

 

наканунѣ

 

праздника

 

и

 

въ

 

самый

юбилейный

 

день,

 

освобождаются

 

отъ

 

учебныхъ

 

занятій».

Такъ,

 

Донской

 

епархіи

 

высшею

 

властію

 

предоставлено

право

 

почтить

 

знаменательный

 

день

 

въ

 

жизни

 

своего

Архипастыря —Высокопреосвященнѣйшаго

 

Аѳанасія,

 

Архі-

епископа

 

Донского

 

и

 

Новочеркасска™,

 

по

 

случаю

 

исполнив-

шагося

 

пятидесятилѣтія

 

славнаго

 

служенія

 

его

 

св.

 

церкви

и

 

отечеству,

 

дана

 

возможность

 

принять

 

молитвенное

 

уча-

стие

 

въ

 

радости

 

своего

 

Владыки,

 

что

 

Господь,

 

по

 

милости

Своей

 

къ

 

нему,

 

исполнилъ

 

его

 

дней

 

многихъ

 

и,

 

сохранивъ

его

 

въ

 

бодрости

 

душевной

 

и

 

крѣпости

 

тѣлесной

 

до

 

масти-

той

 

старости,

 

даровалъ

 

ему

 

рѣдкое

 

счастье— видѣть

 

плоды

трудовъ

 

своихъ

 

въ

 

теченіе

 

прошедшаго

 

пятидесятилѣтія

церковно-общественной

 

дѣятельности.

 

Счастлива

 

Донская

епархія,

 

что

 

она,

 

позаповѣди

 

апостольской — «знайте

 

труж-

дающихся

 

у

 

васъ,

 

и

 

настоятелей

 

вашихъ

 

о

 

Господѣ,

 

и

наказующихъ

 

вы,

 

и

 

имѣйте

 

ихъ

 

по

 

преизлиха

 

въ

 

любви

за

 

дѣло

 

ихъ»

 

(і

 

Солун.

 

V,

 

12 — 13),

 

теперь

 

можетъ

 

откры-

то

 

выразить

 

свою

 

любовь

 

къ

 

Архипастырю,

 

запечатлѣть

свою

 

признательность

 

къ

 

святителю

 

за

 

его

 

беззавѣтную

преданность

 

долгу

 

и

 

службѣ,

 

за

 

его

 

полувѣковой

 

подвигъ

многотруднаго

 

и

 

благоплоднаго

 

служенія

 

святой

 

церкви

и

 

отечеству.

 

Счастливы

 

и

 

мы

 

тѣмъ,

 

что

 

имѣемъ

 

возмож-

ность

 

отмѣтить

 

нѣкоторыя

   

выдающіяся

 

событія

   

изъ

 

тру-



—

 

555

  

—

довой

 

жизни

 

благостнаго

 

Архіепископа

 

нашего

 

Высоко-
преосвященнѣйшаго

 

Аѳанасія

 

на

 

пользу

 

церкви,

 

а

 

также

юношества,

 

общества

 

и

 

государства,

 

съ

 

цѣлью

 

у

 

однихъ

воскресить

 

въ

 

памяти

 

свѣтлый

 

обликъ

 

служителя

 

св.

 

цер-

кви,

 

другимъ

 

указать

 

живой

 

и

 

жизненный

 

примѣръ

 

не-

устаннаго

 

и

 

безкорыстнаго

 

дѣланія,

 

достойный

 

подража-

нія,

 

a

 

всѣмъ

 

вообще

 

дать

 

хотя

 

нѣкоторое

 

„знаніе

 

нашего

настоятеля

 

о

 

Господ/ъ",

 

дабы

 

„по

 

преизлиха

 

имѣть

 

его

въ

 

любви

 

за

 

дѣло

 

его",

 

за

 

его

 

любовь

 

къ

 

людямъ

 

и

 

пре-

данность

 

идеѣ

 

своего

 

служенія,

 

за

 

его

 

полувѣковые

 

труды,

за

 

его

 

пятидесятилѣтній

  

подвигъ.

А.

 

К—въ.

I.
Семьдесятъ

   

шесть

 

съ

 

половивою

   

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

1

 

января

 

1827

 

года

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Хомутцѣ,

 

Миргородскаго
уѣзда,

 

Полтавской

 

губервіи,

 

у

 

священника

 

того

 

села

 

о.

Михаила

 

Пархомовича

 

родился

 

сынъ,

 

получившій

 

во

 

св.

крещеніи

 

имя

 

Василія,

 

въ

 

честь

 

дневного

 

святого— вселен-

скаго

 

святителя

 

Василія

 

Великаго.

 

Это — будущій

 

предстоя-

тель

 

Донской

 

церкви.

 

Первоначальное

 

воспитаніе

 

Василія
Михайловича

 

прошло

 

подъ

 

руководствомъ

 

своихъ

 

родителей

въ

 

строго- религіозномъ

 

духѣ,

 

иодъ

 

благодатнымъ

 

покровомъ

св.

 

церкви;

 

обрачованіе

 

же

 

свое

 

онъ

 

получилъ

 

въ

 

Лубен-
скомъ

 

Духоввомъ

 

Училищѣ,

 

продолжилъ

 

оное

 

въ

 

Переяслав-
ской

 

Оеминаріи

 

и

 

закончилъ

 

въ

 

1853

 

году

 

въ

 

Кіевской
Духовной

 

Академіи.

 

Товарищами

 

его

 

по

 

академіи

 

были —нынѣ

здравствующей

 

Преосвящ.

 

Сергій,

 

Архіепископъ

 

Владимир-
скій,

 

въ

 

Возѣ

 

почившіе

 

Преосвященные:

 

Михаилъ,

 

Митропо-
литъ

 

Сербіи,

 

Владимиръ,

 

Архіеп.

 

Казанскій,

 

Модестъ,

 

Архі-
епископъ

 

Волынскій,

 

Евгевій,

 

Еаископъ

 

Могилевскій,

 

Ар-
сеній,

 

En.

 

Кирилловп;ій.

 

проф.

 

И.

 

И.

 

Малышевскій

 

и

 

др.

26

 

лѣтъ

 

отъ

 

рожденія

 

ВасилійМихайловичъначалъсвою

 

обще-
ственную

 

службу

 

и

 

болѣе

 

30

 

лѣтъ,

 

до

 

полученія

 

сана

 

епископа,

дѣятельно

 

трудился

 

въг.

 

Кишиневѣ,

 

Бессарабской

 

губерніи,

 

въ



—

   

556

 

—

разныхъ

 

должностяхъ

 

и

 

званіяхъ:

 

29

 

сентября

 

1853

 

года

онъ

 

былъ

 

опредѣленъ

 

инспекторомъ

 

Кишиневскихъ

 

духов-

ныхъ

 

училищъ— уѣзднаго

 

и

 

приходскаго,

 

а

 

чрезъ

 

3

 

года

назначенъ

 

смотрителемъ

 

училищъ.

 

Состоя

 

въ

 

этой

 

должности,

Басилій

 

Михайловичъ

 

принялъ

 

священный

 

санъ

 

и

 

былъ

 

священ-

никомъ

 

при

 

разныхъ

 

церквахъ.

 

Служба

 

о.

 

Василія

 

Михайло-
вича

 

при

 

училищѣ

 

продолжалась

 

по

 

29

 

мая

 

1861

 

года,

 

по

 

день

утвержденія

 

его

 

законоучителемъ

 

Кишиневской

 

гимназіи.
II.

Свыше

 

15-ти

 

лѣтъ

 

о.

 

Василій

 

Михайловичъ

 

усердно

преподавалъ

 

законъ

 

Вожій

 

въ

 

гимназіи,

 

ревностно

 

заботясь
о

 

религіозно-нравственномъ

 

воспитаніи

 

учащихся.

Трудно,

 

повидимому,

 

было

 

о.

 

законоучителю

 

вселить

 

въ

корпорацію

 

своихъ

 

сослуживцевъ,

 

какъ

 

лицъ

 

съ

 

различными

взглядами,

 

любовь

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

себѣ,

 

какъ

 

къ

 

духовному

руководителю;

 

но

 

въ

 

итогѣ

 

его

 

15-лѣтней

 

дѣятельности

 

мы

видииъ,

 

что

 

о.

 

Василій

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

службы

 

при

 

гимназіи
постоянно

 

и

 

неизмѣнно

 

пользовался

 

искреннимъ

 

расположе-

йіемъ

 

и

 

глубокимъ

 

уваженіемъ

 

со

 

стороны

 

начальствующихъ

и

 

сослуживцевъ.

 

„Вы, —говорилъ

 

г.

 

директоръ

 

гимназіи

 

въ

1875

 

году

 

при

 

прощаніи

 

съ

 

о.

 

законоучителемъ, — выносите

изъ

 

гимназіи

 

два

 

сокровища:

 

всеобщую

 

любовь

 

и

 

призна-

тельность

 

бывшихъ

 

вашихъ

 

сослуживцевъ

 

и

 

сознаніе

 

честно

исполненнаго

 

долга".

 

Нѣсколько

 

подробнѣе

 

охарактеризовалъ

деятельность

 

о.

 

Василія

 

Михайловича

 

за

 

это

 

время

бывшій

 

его

 

сотоварищъ

 

по

 

службѣ,

 

впослѣдствіи

 

присяжный

поверенный

 

А.

 

Я.

 

Лазаревъ,

 

въ

 

своей

 

рѣчи,

 

сказанной

 

имъ

 

въ

1885

 

году

 

при

 

прощаніи

 

съ

 

о.

 

Аѳанасіемъ,

 

назначеннымъ

 

уже

во

 

епископа.

 

Вспоминая

 

свою

 

совмѣстную

 

жизнь

 

въ

 

гимназіи,
въ

 

директорство

 

К.

 

П.

 

Яновскаго,

 

А.

 

Я.,

 

между

 

прочимъ,

говорилъ:

 

„Въ

 

то

 

время

 

педагогическіе

 

совѣты

 

происходили

большею

 

частію

 

не

 

въ

 

зданіи

 

гимназіи,

 

а

 

поочередно

 

у

 

членовь

педагогическаго

 

совѣта

 

и

 

заканчивались

 

дружеской

 

бесѣдой.

Кириллъ

 

Петровичъ

 

неоднократно

 

говорилъ,

 

что

 

минуты,

 

про-

веденныя

 

въ

 

педагогическомъ

 

совѣтѣ, — лучшія

   

минуты

  

его



—

 

557

 

—

жизни.

 

Понятно,

 

что

 

при

 

такихъ

 

дружескихъ

 

отношеніяхъ

 

вся

педагогическая

 

коллегія

 

дружно

 

работала

 

подъ

 

его

 

руководи

ствомъ.

 

Душей

 

коллегіи

 

были

 

вы,

 

о.

 

Аѳанасій;

 

всѣ

 

мы,

 

и

старые,

 

и

 

молодые

 

учителя,

 

одинаково

 

глубоко

 

уважали

 

и

любили

 

нашего

 

духовнаго

 

отца,

 

нашего

 

сотоварища

 

Василія
Михайловича

 

Пархомовича,

 

нынѣ

 

о.

 

Аѳанасія.

 

Экзамены

 

по

закону

 

Божію

 

въ

 

выпускномъ

 

классѣ

 

были

 

духовнымь

праздиикомъ

 

всей

 

гимназіи.

 

Всѣ

 

мы

 

охотно

 

посѣщали

 

ихъ.

Основательныя

 

познанія

 

и

 

прекрасные

 

отвѣты

 

учениковъ

 

не

могли

 

не

 

обратить

 

на

 

васъ

 

вниманія

 

іерарховъ,

 

управляв-

шихъ

 

Кишиневской

 

епархіей.

 

Вы

 

были

 

призваны

 

къ

 

высоко-

му

 

посту

 

ректора

 

Кишиневской

 

Духовной

 

Семинаріи".
Что

 

же

 

касается

 

отношеній

 

учениковъ

 

гимназіи

 

къ

своему

 

о.

 

законоучителю,

 

то

 

безъ

 

преувеличенія

 

можно

сказать,

 

что

 

они

 

носили

 

хар.чктеръ

 

отношеній

 

чисто- иіеаль-

ныхъ.

 

Мы

 

не

 

сказали

 

бы

 

ничего

 

особеннаго,

 

если

 

бы

 

по-

зволили

 

себѣ

 

упомянуть,

 

что

 

ревностный

 

ло

 

самозабвенія,
пунктуально- исполнительный

 

о.

 

законоучитель

 

влагалъ

 

всю

свою

 

душу

 

въ

 

дѣло

 

воспитанія

 

юношества;

 

для

 

него

 

рели-

гиозно- нравственное

 

разьитіе

 

обучающихся

 

всегда

 

и

 

вездѣ

стояло

 

на

 

первомп

 

планѣ

 

и

 

сосредоточивало

 

на

 

себѣ

 

все

его

 

вниманіе.

 

И

 

вотъ

 

каковы

 

результаты

 

сердечнаго

 

отноте-

нія

 

къ

 

своему

 

долгу,

 

аккуратнаго

 

исполненія

 

своихъ

 

обязан-

ностей:

 

„Въ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

учениками

 

по

 

долгу

 

службы, —

говорилъ

 

самъ

 

о.

 

Аѳанасій

 

на

 

прощаніе

 

съ

 

гимназіею, —мнѣ

дано

 

было

 

испытать

 

невыразимо

 

радостныя

 

минуты;

 

я

 

знаю

учениковъ,

 

которые

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

выраженіемъ

 

радости

на

 

челѣ

 

встрѣчались

 

со

 

мною;

 

знаю

 

учениковъ,

 

которые

 

со

слезами

 

на

 

глазахъ

 

давали

 

обѣщаніе

 

исправить

 

какой-либо
нравственный

 

недостатокъ

 

и

 

свято

 

исполняли

 

свое

 

обѣщаніе.

Я

 

счастливь

 

былъ

 

прилежаніемъ

 

и

 

благонравіемъ

 

учениковъ".
Покойный

 

членъ

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

бывшій

 

по-

печитель

 

Кавказскаго

 

учебнаго

 

округа,

 

К.

 

П.

 

Яновскій

 

въ

своихъ

 

„Воспоминаніяхъ

 

и

 

мысляхъ",

 

печатавшихся

 

въ

 

про-

шломъ

 

1902

 

году

 

въ

 

„Русскомъ

 

Вѣстникѣ",

 

между

 

прочимъ,



—

 

558

 

—

говорить

 

слѣдующее

 

о

 

дѣятельности

 

Высокопреосвяіценнаго
Аѳанасія

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

Кишиневской

 

гимна-

зіи:

 

„Преемникомъ

 

о.

 

Балтагѣ

 

былъ

 

назначенъ

 

кандидатъ

духовной

 

академіи

 

Василій

 

Михайловичъ

 

Пархомовичъ,

 

одинъ

изъ

 

рѣдкихъ

 

законоучителей

 

по

 

своимъ

 

педагогическимъ

 

до-

стоинствамъ.

 

Онъ

 

былъ

 

замѣчательнымъ

 

священникомъ.

 

Вла-
гочиніе

 

при

 

отправленіи

 

имъ

 

разнаго

 

рода

 

службъ

 

было

 

пол-

ное,

 

чтеніе

 

благоговѣйное

 

и

 

выразительное.

 

Чтеніе

 

мо-

литвъ

 

было

 

исполняемо

 

учениками,

 

a

 

пѣніе

 

стройнымъ

 

уче-

ническимъ

 

хоромъ.

 

Пархомовичъ

 

часто

 

говорилъ

 

проповѣди

въ

 

церкви,

 

касающіяся

 

жизни

 

учениковъ"

 

(стр.

 

732).
Примѣрная

 

дѣятельность

 

о.

 

законоучителя

 

была

 

засви-

дѣтельствована

 

и

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ,

 

всегда

 

высоко

цѣнившимъ

 

отлично-усердную

 

его

 

службу,

 

и

 

начальствомъ

гимназіи

 

и

 

попечителемъ

 

учебнаго

 

округа,

 

и

 

высшимъ

 

на-

чальствомъ.

 

Достаточно

 

упомянуть,

 

что

 

за

 

время

 

своего

 

слу-

женія

 

въ

 

гимназіи

 

о.

 

законоучитель

 

былъ

 

удостоенъ

 

всѣхъ

возможныхъ

 

наградъ

 

и

 

отличій,

 

присвоенныхъ

 

лицамъ

 

ду-

ховнаго

 

сана,

 

до

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

2

 

степени

 

включительно.

III.
Ближайшее

 

знакомство

 

съ

 

дѣлами

 

епархіальнаго

 

упра-

вленія

 

для

 

Высокопреосвященнаго

 

Аѳанасія

 

началось

 

въ

1862

 

году,

 

когда

 

онъ

 

назначенъ

 

присутствующимъ

 

Кишинев-

ской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

a

 

затѣмъ

 

въ

 

1864

 

г.

 

и

 

членомъ

оной.

 

Состоя

 

законоучителемъ

 

мужской

 

гимназіи,

 

о.

 

протоіе-
рей

 

Василій

 

Михайловичъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

несъ

 

и

 

другія
обязанности:

 

онъ

 

преподавалъ

 

законъ

 

Вожій

 

въ

 

педагоги-

ческихъ

 

курсахъ,

 

въ

 

женской

 

гимназіи,

 

состоялъ

 

членомъ

училищнаго

 

совѣта,

 

экзаменаторомъ

 

причетниковъ,

 

былъ

 

чле-

номъ

 

семинарскаго

 

Правленія

 

и

 

пр.

 

Всѣ

 

эти

 

обязанности

неутомимый

 

о.

 

Василій

 

Михайловичъ,

 

беззавѣтно

 

преданный

служебному

 

дѣлу

 

и

 

долгу,

 

исполнялъ

 

вполнѣ

 

аккуратно,

 

точ-

но

 

и

 

усердно,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

за

 

свою

 

деловитость

 

и

 

за

свою

 

энергію

 

онъ

 

постоянно

 

пользовался

 

у

 

своего

 

началь-

ства

 

и

 

у

 

мѣстныхъ

 

преосвященныхъ

 

любовію

    

и

 

довѣріемъ.
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Опредѣленіемъ

   

Овятѣйшаго

 

Сѵнода,

   

изложеннымъ

 

въ

указѣ

   

отъ

 

30

 

декабря

 

1875

 

года,

   

за

 

№

 

3386,

   

протоіерей
Василій

    

Михайловичъ

 

Пархомовичъ

 

былъ

 

назначенъ

    

и.

 

д.

ректора

 

Кишиневской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

въ

 

каковой

 

дол-

жности

 

его

 

засталъ

 

новый

 

уставъ

 

дух.

 

семинарій

 

1884

 

года.

Въ

 

это

 

время

 

онъ

 

былъ

 

утвержденъ

 

ректоромъ

 

семинаріи.

 

Нѣтъ

нулгды

 

упоминать

 

о

 

безукоризненно- точномъ

 

и

 

строгомъ

 

испол-

неніи

   

о.

 

ректоромъ

 

своихъ

 

прямыхъ

   

служебныхъ

 

обязан-
ностей

 

и

 

многочисленныхъ

 

порученій,

 

ввѣрявшихся

 

ему

 

Ки-
шиневскими

 

архипастырями.

   

Лица,

 

бывшія

 

очевидцами

 

тру-

довъ

 

о.

 

ректора

 

на

 

пользу

   

ввѣреннаго

 

ему

 

заведенія,

   

сви-

дѣтельствуютъ

 

намъ,

 

что

 

при

 

немъ

 

Кишиневская

 

семинарія,
благодаря

    

исключительно

 

беззавѣтной

 

преданности

   

своего

начальника

   

порученному

 

ему

 

дѣлу

   

и

 

неутомимой

   

энергіи,
приняла

   

благоустроенный

 

видъ

 

по

 

всѣмъ

 

частямъ.

   

Однако,
мы

 

обращаемъ

 

свое

 

вниманіе

 

не

 

на

 

этотъ,

   

хотя

 

также

 

по-

чтенный,

   

трудъ,

   

характеризующій

 

взглядъ

   

о.

 

ректора

 

на

дѣло

 

своего

 

служенія,

 

на

 

свой

 

служебный

 

долгъ,

 

а

 

останав-

ливаемся

 

преимущественно

 

на

 

отношеніяхъ

 

его

 

къ

 

семинар-

ской

 

корпораціи

 

и

 

къ

 

ввѣреннымъ

 

его

 

попеченію

 

питомцамъ, —

и

 

что

 

же

 

замѣчаемъ?

 

Ласковость,

 

доброта,

 

въ

 

высшей

 

степе-

ни

 

замѣчательное

 

благородство,

 

соединенное

 

съ

 

житейскимъ

тактомъ,

 

были

 

отличительными

 

чертами

 

характера

 

о.

 

ректо-

ра

   

въ

 

его

   

отношеніяхъ

 

къ

 

своимъ

  

подчиненнымъ;

   

а

 

для

воспитанниковъ

   

онъ

 

былъ

   

поистинѣ

 

благопопечительнымъ

отцомъ,

 

который

 

дѣлилъ

 

съ

 

ними

 

ихъ

 

радости

 

и

 

сострадалъ

имъ

 

въ

 

ихъ

 

скорбяхъ.

  

И

 

нужды

 

матеріальныя

 

учащихся

 

не

забывались

 

о.

 

Василіемъ

 

Михайловичемъ:

 

достаточно

 

сказать,

что

 

онъ

 

принималъ

 

самое

 

живое

 

участіе

 

въ

 

открытіи

 

Трехъ-
Святительскаго

 

Братства

   

для

 

всномоществованія

   

бѣднымъ

воспитанникамъ

 

семинаріи,

    

а

 

Братство

 

это

 

при

 

немъ

  

уже

располагало

 

годовымъ

 

бюджетомъ

 

въ

 

2000

 

руб.:

 

на

 

его

 

сред-

ства

 

не

 

одинъ

 

уже

 

воспитанникъ

 

семинаріи

 

докончилъ

 

свое

образованіе

   

и

 

сдѣлался

 

полезнымъ

 

членомъ

   

общества.

 

Но
главный

   

предметъ

   

попеченій

   

для

   

о.

  

ректора — религіоз-
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но-нравственное

 

развитіе

 

учащихся,

 

будущихъ

 

пастырей

 

цер-

кви.

 

Къ

 

нему

 

направлены

 

были

 

всѣ

 

его

 

усилія

 

и

 

къ

 

дости-

женію

 

этого

 

примѣнены

 

самыя

 

разнообразная

 

средства.

 

Су-
ществѳннѣйшимъ

 

же,

 

могучимъ

 

средствомъ

 

въ

 

данномъ

 

слу-

чаѣ

 

былъ

 

живой,

 

личный

 

примѣръ

 

начальника

 

и

 

въ

 

священ-

нослуженіи,

 

которое

 

онъ

 

совершалъ

 

возможно

 

часто,

 

и

 

въ

бесѣдахъ,

 

которыя

 

онъ

 

велъ,

 

и

 

въ

 

преподаваніи

 

и

 

во

 

всемъ

вообще"образѣ

 

жизни

 

и

 

деятельности.

 

9

 

марта

 

1885

 

г.

 

о.

ректоръ

 

(вдовствующій

 

съ

 

1880

 

г.)

 

былъ

 

постриженъ

 

въ

 

мо-

нашество

 

Преосвященнымъ

 

Августиномъ,

 

Епископомъ

 

Аккер-
манскимъ,

 

съ

 

именемъ

 

Аѳанасія,

 

и

 

Архіепископомъ

 

Киши-
невскимъ

 

Сергіемъ

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита.

Лучшею

 

иллюстраціей

 

къ

 

сказанному

 

служитъ

 

прощаль-

ная

 

рѣчь

 

самого

 

о.

 

Аѳанасія,

 

сказанная

 

имъ,

 

при

 

отъѣздѣ

 

въ

С.-Пѳтербургъ,

 

19

 

мая

 

въ

 

концѣ

 

литургіи,

 

которую

 

онъ

 

со-

вершилъ

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

при

громадномъ

 

стеченіи

 

народа.

 

Въ

 

ней

 

онъ

 

ясно

 

свидѣтель-

ствовалъ

 

о

 

своей

 

деятельности

 

по

 

званію

 

ректора

 

семи-

наріи.

 

„Мы

 

прощаемся

 

нынѣ, —говорилъ

 

онъ, —съ

 

вами

 

на-

всегда.

 

Отселѣ

 

мое

 

руководите льное

 

вліяніе

 

на

 

ваше

 

состо-

яніе

 

нравственное,

 

на

 

ваше

 

развитіе

 

умственное

 

прекра-

щается.

 

Содѣйствовать

 

вашему

 

нравственному

 

преуспѣянію

 

я

уже

 

не

 

стану,

 

собесѣдованій

 

съ

 

вами

 

въ

 

классѣ

 

и

 

на

 

дому,

содѣлавшихся

 

для

 

меня

 

обычными

 

занятіями

 

и

 

нерѣдко

 

при-

носившихъ

 

мнѣ

 

утѣшеніе,

 

имѣть

 

не

 

буду"...
„Многолѣтнее

 

служеніе

 

мое

 

въ

 

семъ

 

разсадникѣ

 

ду-

ховнаго

 

просвѣщенія

 

связало

 

меня

 

съ

 

вами

 

тѣсными

 

узами

нравственнаго

 

единенія,

 

навсегда

 

соединило

 

меня

 

съ

 

вами

чувствами

 

искренняго

 

вамъ

 

благожеланія.

 

Всѣ

 

вы—-присные

мнѣ;

 

ваше

 

духовное

 

возрастаніе

 

радовало

 

меня

 

такъ

 

же,

какъ

 

радуетъ

 

отца

 

преуспѣяніе

 

въ

 

добромъ

 

направленіи

 

род-

ного

 

его

 

сына.

 

Вы

 

были

 

моею

 

радостію

 

и

 

вѣнцемъ

 

трудовъ

моихъ.

 

Напротивъ,

 

всякое

 

уклонение

 

того

 

или

 

другого

 

пи-

томца

 

отъ

 

своего

 

долга

 

причиняло

 

моему

 

сердцу

 

глубокую

скорбь...

 

И

 

счастливъ

 

я

 

былъ.

 

что,

 

облеченный

 

саномъ

 

свя-
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таинства,

 

скорби

 

свои

 

могъ

 

повѣдать

 

Господу

 

Богу

 

у

 

сама-

го

 

подножія

 

Его

 

престола,

 

здѣсь,

 

въ

 

семъ

 

святомъ

 

храмѣ.

Его

 

неизреченная

 

милость

 

незримымъ

 

образомъ,

 

во

 

время

священнодѣйствій,

 

облегчала

 

мои

 

скорби

 

душевныя,

 

а

 

доб-

рое

 

преуспѣяніе

 

многихъ

 

и

 

многихъ

 

изъ

 

васъ

 

и'

 

исправленіѳ

немощныхъ,

 

также

 

многихъ,

 

было

 

осязательнымъ

 

для

 

меня

даромъ

 

промыслительной

 

десницы

 

Божіей

 

о

 

благоустроены
судьбы

 

вашей.

 

И

 

радовался

 

духъ

 

мой

 

о

 

Бозѣ

 

Спасѣ

 

моемъ

почасту

 

среди

 

трудовъ

 

воздѣлыванія

 

сего

 

виноградника.

 

Бла-

годарю

 

Господа,

 

благодѣявшаго

 

мнѣі

 

Благодарю

 

васъ,

 

дѣти

мои,

 

други

 

мои"1

 

Изатѣмъонъ

 

преподалъ

 

имъ

 

свои

 

отеческія
наставленія,

 

благословеніе

 

и

 

свои

 

благожеланія.
IV.

20

 

апрѣля

 

1885

 

года,

 

по

 

Высочайше

 

утвержденному

докладу

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

ректору

 

Кишиневской

 

Дух.
Семинаріи,

 

архимандриту

 

Аѳанасію

 

повелѣно

 

быть

 

епископомъ

Новгородсѣверскимъ,

 

викаріемъ

 

Черниговской

 

епархіи,

 

и

вастоятелемъ

 

Черниговскаго

 

Елецкаго

 

Успенскаго

 

перво-

классная

 

монастыря.

 

Нареченіе

 

его

 

во

 

епископа

 

состоялось

31

 

мая

 

1885

 

года,

 

a

 

хиротонія

 

совершена

 

была

 

въ

 

Але-
ксандро-Невской

 

лаврѣ

 

Высокопреосвященнымъ

 

Исидоромъ,
Митрополитомъ

 

Новгородскимъ

 

и

 

С.-Петербургскимъ.

 

Въ

 

своей

рѣчи

 

при

 

нареченіи

 

во

 

епископа

 

о.

 

архимандритъ

 

Аѳанасій,

исповѣдуя

 

перстъ

 

Вожій

 

въ

 

призваніи

 

его

 

къ

 

служенію

архіерейскому,

 

ясно

 

выразилъ

 

свой

 

поучительный,

 

высокій
взглядъ

 

на

 

служеніе

 

церкви

 

Божіей

 

и

 

обществу

 

въ

 

санѣ

священника.

 

„Іерейское

 

служеніе, —говорилъ

 

онъ, —во

 

дни

моего

 

обученія

 

наукамъ

 

духовнымъ

 

было

 

завѣтною

 

моею

мыслію;

 

къ

 

нему

 

стремилась

 

душа

 

моя,

 

его

 

жаждало

 

сердце

мое

 

отъ

 

дней

 

ранняго

 

отрочества

 

моего.

 

Размышляя

 

о

 

разно-

образныхъ

 

путяхъ

 

и

 

родахъ

 

служенія

 

общественнаго,

 

блажен-
ною

 

считалъ

 

я

 

для

 

себя

 

ту

 

минуту,

 

когда

 

Господь

 

сподобить

меня

 

Своего

 

великаго

 

дара — совершать

 

божественную

 

литур-

гію,

 

молиться

 

Ему

 

у

 

самаго

 

престола

 

Его

 

благодати,
приносить

 

Ему

 

великую

 

и

   

страшную

  

жертву,

   

въ

 

которой
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самъ

 

Онъ

 

есть

 

„и

 

приносяй

 

и

 

приносимый,

 

и

 

пріемляй

 

и

раздаваемый"...

 

Но

 

вотъ,

 

когда

 

окончаніемъ

 

учебнаго

 

курса

въ

 

заведеніи,

 

подготовляющемъ

 

къ

 

священству,

 

я

 

пріобрѣлъ

тамъ

 

уже

 

на

 

полученіе

 

его

 

формальное

 

право,

 

страхъ

 

и

трепетъ

 

объялъ

 

вдругъ

 

душу

 

мою

 

отъ

 

сознанія

 

далеко

неполной,

 

далеко

 

недостаточной

 

подготовленности

 

моей

 

къ

пастырству.

 

Живо

 

помню,

 

какъ

 

я,

 

скорбя

 

объ

 

этой

 

неподгото-

вленности

 

своей,

 

слезами

 

омочилъ

 

постелю

 

мою

 

въ

 

вечеръ

выпускного

 

дня

 

изъ

 

семинаріи.

 

И

 

внялъ

 

Господь

 

моей

 

скорби:
на

 

утрій

 

день

 

призванъ

 

былъ

 

я

 

къ

 

продолженію

 

ученія

 

въ

высшемь

 

разсадникѣ

 

духовнаго

 

просвѣщенія.

 

О,

 

какъ

 

возра-

довался

 

духъ

 

мой

 

при

 

мысли,

 

что

 

мнѣ

 

дана

 

будетъ

 

возмож-

ность

 

болѣѳ

 

подготовиться

 

къ

 

пастырскому

 

служенію!

 

И
здѣсь,

 

въ

 

высшемъ

 

духовно-учебномъ

 

заведеніи,

 

послѣднею

цѣлыо

 

моихъ

 

занятій,

 

помысловъ

 

и

 

желаній

 

было

 

тоже

 

самое

священство.

 

Оно

 

влекло

 

къ

 

себѣ

 

душу

 

мою;

 

оно

 

окрыляло

бодростью

 

сердце

 

мое.

 

Наконецъ,

 

наступило

 

вожделѣнное

время

 

стать

 

у

 

престола

 

Божія

 

и

 

священ нодѣйствовать

божественную

 

литургію.

 

Но

 

какъ?

 

Въ

 

санѣ

 

ли

 

іерея,

 

или

священно- инока!..

 

Господь

 

судилъ

 

возложить

 

на

 

меня

 

бла-

гое

 

иго

 

любезнаго

 

мнѣ

 

служенія

 

первоначально

 

со

 

крестомъ

семейной

 

жизни.

 

О,

 

благодарю

 

Тебя,

 

Господи

 

Боже

 

мой,

 

за

дарованіе

 

мнѣ

 

великія

 

благодати

 

священства!..

 

Отъ

 

перваго

дня

 

служенія

 

моего

 

у

 

престола

 

Вожія

 

и

 

понынѣ

 

благодать

сія

 

хранила

 

мою

 

жизнь,

 

укрѣпляла

 

немощный

 

духъ

 

мой,

согрѣвала

 

мое

 

сердце

 

неземною

 

радостію

 

и

 

облегчала

 

мнѣ

многоразличныя

 

житейскія

 

тягости

 

и

 

скорби.

 

Только

 

при

помощи

 

сея

 

благодати

 

не

 

изнемогалъ

 

и

 

не

 

падалъ

 

я

 

погь

бременемъ

 

самыхъ

 

тяжкихъ

 

испытаній...

 

И

 

уразумѣлъ

 

я

 

ду-

хомъ,

 

что

 

самыми

 

этими

 

испытаніями

 

всеблагій

 

Господь
призываетъ

 

меня

 

завершить

 

мое

 

священническое

 

служеніе
въ

 

чинѣ

 

иноческомъ,

 

и

 

внялъ

 

я

 

сему

 

призванію

 

и

 

пріобщился
къ

 

лику

 

иноческому.

 

Наконецъ,

 

Господу

 

угодно

 

было

 

воззвать

меня

 

нынѣ

 

на

 

такую

 

степень

 

священства,

 

о

 

которой

 

я

 

ни-

когда

 

и

 

не

 

помышлялъ,

 

зная

 

хорошо

 

свои

 

немощи

 

душевныя
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и

 

тѣлесныя.

 

Вѣрую,

 

Господи,

 

и

 

исповѣдую,

 

что

 

Ты

 

явидъ

мнѣ

 

милость

 

сію

 

за

 

любовь

 

мою

 

къ

 

священству.

 

Что

 

же

реку

 

и

 

возглаголю

 

нынѣ

 

о

 

себѣ

 

самомъ?

 

Что

 

другое,

 

кромѣ

исповѣданія

 

немощей

 

моихъ 1?

 

Немощенъ

 

есмь

 

и

 

по

 

лѣтаиъ

возраста

 

и

 

по

 

силамъ

 

души

 

моей.

 

Однако

 

же,

 

дерзаю

 

принять

на

 

себя

 

служеніе

 

архипастырское,

 

ибо

 

твердо

 

уповаю,

 

что

какъ

 

до

 

нынѣшняго

 

часа

 

благодать

 

священства

 

вспомоще-

ствовала

 

немощнымъ

 

моимъ

 

силамъ

 

нести

 

,

 

многотрудны

 

я

обязанности,

 

которыя

 

Господь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пастырствомъ

вручалъ

 

мнѣ,

 

такъ

 

и

 

во-предняя

 

благодать

 

архіерейства
будетъ

 

укрѣплять

 

мою

 

немощь

 

и

 

восполнять

 

мою

 

скудость

для

 

несенія

 

новыхъ

 

трудовъ,

 

соединенныхъ

 

съ

 

епископ-

ствомъ".
Итакъ,

 

Преосвященный

 

Аѳанасій,

 

какъ

 

онъ

 

самъ

 

сви-

детельству

 

етъ

 

о

 

себѣ,

 

рано

 

проникся

 

идеею

 

служенія

 

Господу

Богу

 

въ

 

священномъ

 

санѣ,

 

отъ

 

юности

 

сталъ

 

воспитывать

въ

 

себв

 

духъ

 

церковности,

 

съ

 

полною

 

іюкорностію

 

всеблагому

промыслу

 

Вожіго.

 

Вотъ

 

въ

 

чемъ

 

находятъ

 

себѣ

 

объясненія
характеристическія

 

особенности

 

и

 

въ

 

личномъ

 

характерѣ

его,

 

какъ

 

обыкновеннаго

 

пастыря

 

церкви,

 

и

 

въ

 

его

 

дѣятель-

ности,

 

какъ

 

іерарха,

 

поставленнаго

 

на

 

свѣщницѣ

 

церковной,

да

 

свѣтитъ

 

всѣмъ.

 

Вотъ

 

почему

 

онъ,

 

состоя

 

законоучителемъ

классической

 

гимназіи,

 

строго

 

слѣдилъ

 

за

 

религіозно-нрав-
ственнымъ

 

развитіемъ

 

учащихся,

 

а

 

когда

 

поставленъ

 

былъ
руководителемъ

 

и

 

распорядителемъ

 

духовнаго

 

вертограда,

 

то

еще

 

болѣе

 

усугубилъ

 

свою

 

заботу

 

объ

 

этомъ.

 

Такое

 

про-

никновеніс

 

идеей

 

священства,

 

въ

 

связи

 

съ

 

сознаніемъ

 

высоты

самаго

 

служенія

 

на

 

той

 

или

 

другой

 

іерархической

 

степени,

достойно

 

удивленія

 

и

 

всякаго

 

подражанія.

(Продолжѳніѳ

 

будѳтъ).



—
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Что

 

такое

 

св.

 

мощи

 

и

 

какъ

 

совершается

 

ихъ

раздробленіе?

(Лродолженіе).

Пресвитеръ

 

Павлинъ

 

въ

 

житіи

 

св.

 

Амвросія,

 

написанномъ

 

въ

411

 

году,

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

очевидцемъ

 

обрѣтенія

Назарія

 

и

 

Кельсія.

 

О

 

мощахъ

 

мученика

 

Назарія

 

онъ

 

пишетъ:

«мы

 

видѣли

 

во

 

гробѣ

 

мученика,

 

о

 

премени

 

кончины

 

коего

 

(Наза-

рія)

 

до

 

сего

 

времени

 

ничего

 

не

 

знаемъ,

 

кровь

 

его

 

столь

 

свѣжую,

какъ

 

будто

 

она

 

вытекла

 

въ

 

сей

 

день;

 

глава

 

его

 

была

 

цѣла

 

и

неповрежденна

 

съ

 

волосами

 

и

 

брадою,

 

такъ

 

что

 

какъ

 

будто

 

онъ

теперь

 

омытъ

 

и

 

положенъ.

 

Поднявши

 

тѣло

 

мученика

 

и

 

положив-

ши

 

на

 

носилки,

 

мы

 

обратились

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

мученику

 

Кель-

сію,

 

который

 

положенъ

 

былъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

саду»

 

(30).

При

 

освидѣтельствовапіи

 

въ

 

1757

 

году

 

мощей

 

св.

 

Димитрія

Ростовскаго

 

комиссія

 

доносила

 

Свят.

 

Суноду:

 

«власы

 

на

 

главѣ

внизъ

 

отъ

 

шапки

 

по

 

обѣ

 

стороны,

 

такожъ

 

и

 

на

 

брадѣ,

 

изруса

мало

 

съ

 

подсѣдію,

 

цѣлы

 

и

 

невредимы

 

суть,

 

а

 

подъ

 

шапкою,

 

коея

опушка

 

иршица

 

(мѣховая)

 

ко

 

лбу

 

пристала,

 

имѣется

 

ли,

 

узнать

нельзя;

 

глава

 

же

 

отъ

 

выи

 

въ

 

составѣ

 

значится

 

мало

 

отстало,

уповательно

 

отъ

 

тяжести

 

насыпавшейся

 

земли

 

и

 

щору

 

(щебня);

губы

 

исподняя

 

и

 

верхняя

 

и

 

хрящъ

 

у

 

носа

 

и

 

лице

 

землею

 

взято,

составы

 

же

 

всего

 

того

 

въ

 

виду

 

цѣлы

 

и

 

единъ

 

отъ

 

другаго

 

не

отлучены

 

ни

 

мало:

 

отвалились

 

руки,

 

сложенныя

 

на

 

персѣхъ,

 

пра-

вая

 

цѣла

 

и

 

жилы

 

видны

 

цѣлы,

 

a

 

лѣвая

 

въ

 

составѣ

 

въ

 

локтѣ

отдѣлилась

 

и

 

жилы,

 

кои

 

суть

 

видны,

 

пресѣклись,

 

да

 

у

 

правой

же

 

руки

 

у

 

четырехъ

 

перстовъ — у

 

указательнаго,

 

да

 

у

 

великосред-

няго

 

и

 

подлѣ

 

его

 

сущаго

 

и

 

у

 

мизинца,

 

по

 

два

 

состава

 

перело-

мились,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ

 

и

 

съ

 

ногтемъ

 

имѣется,

 

и

 

оные

 

во

 

осо-

бенномъ

 

серебреномъ

 

ковчежцѣ

 

положены;

 

у

 

ногъ

 

голени

 

и

 

въ

колѣняхъ

 

составы

 

также

 

видны,

 

жилы

 

цѣлы,

 

a

 

тѣла

 

на

 

нихъ

 

не

указуется,

    

а

 

на

 

протчихъ

 

составахъ,

    

а

 

потомъ

 

на

 

бедрахъ,

 

по

( 30)

 

Ibid.,

 

стр.

 

426.
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части

 

имѣется,

 

у

 

него

    

ножныхъ

 

стопъ

 

кости

 

кои

 

отделились,

 

а

голени

 

не

 

истлѣли».

Въ

 

заключеніи

 

доношенія

 

говорится,

 

что

 

«по

 

части

 

на

 

нѣко-

торыхъ

 

составахъ

 

неистлѣнное

 

тѣло,

 

а

 

по

 

части

 

и

 

нагія

 

оказу-

ются

 

кости»

  

(31).

При

 

освидѣтельствованіи

 

въ

 

1801

 

году

 

мощей

 

св.

 

Иннокен-

тія

 

Ирвутсваго

 

оказалось,

 

что

 

«глава,

 

грудь,

 

ребра,

 

спина

 

и

 

но-

ги — все

 

въ

 

цѣлости

 

и

 

съ

 

плотію,

 

точію

 

присохшею,

 

отъ

 

коихъ

происходить

 

благовонный

 

запахъ,

 

мощамъ

 

свойственный

 

и

 

многи-

ми

 

ощущаемый»

 

( 32).

При

 

перенесеніи

 

братіей

 

Печерсвой

 

лавры

 

мощей

 

преп.

Ѳеодосія

 

Печерскаго,

 

чрезъ

 

18

 

лѣтъ

 

по

 

его

 

представленія

 

(f

 

3

мая

 

1074

 

г.).

 

изъ

 

пещеры

 

въ

 

каменную

 

церковь,

 

первый

 

само-

видецъ

 

честныхъ

 

мощей

 

евятаго,

 

блаженный

 

Несторъ,

 

въ

 

сказаніи

о

 

семъ

 

пишетъ:

 

«и

 

пріиде

 

игуменъ

 

съ

 

двѣма

 

братома,

 

азъ

 

же

прокопахъ

 

болѣе:

 

и

 

превлоншеся,

 

видѣхомъ

 

мощи

 

его

 

лежащія

святолѣпнѣ:

 

составы

 

бо

 

цѣлы

 

бяху

 

всѣ

 

и

 

тлѣнію

 

непричастны;

лице

 

свѣтло,

 

очи

 

сомжены,

 

устнѣ

 

соединены,

 

власы

 

же

 

главпіи

присохли

 

ко

 

главѣ.

 

И

 

тако

 

возложше

 

ихъ

 

на

 

мантію

 

и

 

вземше

на

 

рамо,

 

вынесоша

 

предъ

 

пещеру»

  

( 33).

При

 

обрѣтеніи

 

мощей

 

5

 

іюля

 

1423

 

г.

 

преп.

 

Сергія

 

Радо-

нежскаго,

 

чрезъ

 

30

 

лѣтъ.поего

 

преставленіи,

 

священный

 

соборъ

приступалъ

 

къ

 

отврытію

 

гроба

 

и

 

внезапно

 

пролилось

 

изъ

 

него

благоуханіе;

 

предстало

 

зрѣлище,

 

достойное

 

умиленія:

 

не

 

только

сохранилось

 

цѣлымъ

 

честное

 

тѣло,

 

но

 

и

 

къ

 

одеждѣ

 

его

 

не

 

при-

коснулось

 

тлѣніе,

 

хотя

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

гроба

 

видимо

 

стояла

вода,

 

не

 

дерзнувшая

 

однако

 

прикасаться

 

преподобному

 

( 34).

Въ

 

г.

 

Казани

 

при

 

копаніи

 

рвовъ

 

4

 

октября

 

1595

 

г.

 

для

новой

 

каменной

 

церкви

 

были

 

обрѣтены

 

мощи

 

святителей

 

Гурія,

архіепископа

 

Казанскаго

 

(f

 

5

 

дек.

 

1563

 

г.),

 

и

 

Варсонофія

 

Тверско-

( 31)

  

Голубинскій.

 

Ист.

 

кон.

 

св.

  

1903

 

г.,

 

стр.

  

307.
( 32 )

  

Ibid.,

 

стр.

 

307

 

—

 

308.

(33)

  

Дебольскій.

 

Дни

 

бог.

  

1901

 

г.,

 

I

 

ч.,

 

стр.

 

610—611.
(34)

  

Ibid.,

 

стр.

 

620.



—

  

566

 

—

го,

 

преставившагося

 

(f

 

11

 

анрѣля

 

1576

 

г.)

 

на

 

покоѣ

 

въ

 

Еазан-

скомъ

 

Спасо-Преображенскомъ

 

монастырѣ.

 

Самовидецъ

 

и

 

совер-

шитель

 

этого

 

обрѣтенія

 

св.

 

мощей

 

патріархъ

 

Гермогенъ,

 

бывшій

въ

 

то

 

время

 

митрополитомъ

 

Казанскимъ,

 

такъ

 

описываетъ

 

это

 

со-

бытіе:

 

«Вскрывше

 

гробъ

 

Гуріа

 

архіенископа

 

и

 

видѣхомъ

 

дивнО)

ею

 

же

 

надѣяхомся,

 

рака

 

бо

 

бѣ

 

святаго

 

полна

 

благоуханна

 

игра,

мощи

 

же

 

Гуріа

 

аки

 

губа

 

ношахуся,

 

части

 

же

 

ни

 

единой

 

погру-

женѣ

 

бывши:

 

нетлѣніемъ

 

бо

 

одари

 

Богъ

 

честное

 

и

 

многотрудное

его

 

тѣло,

 

я

 

ко

 

и

 

нынѣ

 

зрится

 

всѣми,

 

токмо

 

мало

 

верхнія

 

губы

тлѣніе

 

коснуся,

 

прочія

 

же

 

уды

 

его

 

цѣлы

 

быша

 

(благоуханное

 

же

честное

 

и

 

святое

 

мѵро

 

устроиша

 

въ

 

сосудъ

 

новъ).

 

Потомъ

 

же

открыхомъ

 

раку

 

преподобнаго

 

Варсонофія

 

и

 

видѣхомъ

 

многимъ

нетлѣніемъ

 

почтени

 

отъ

 

Бога

 

мощи

 

святаго

 

Варсонофія,

 

въ

 

но-

гамъ

 

же

 

преподобнаго

 

тлѣніе

 

коснуся,

 

но

 

обаче

 

не

 

токмо

 

кости

не

 

разрушены,

 

но

 

и

 

крѣпки

 

бяху

 

зѣло

 

и

 

никакоже

 

слабости

 

въ

составѣхъ

 

имуще,

 

якоже

 

и

 

Гурію

 

святителю;

 

своими

 

бо

 

руками

со

 

Арсеніемъ

 

архимандритомъ

 

святыя

 

ихъ

 

и

 

чудотворныя

 

мощи

преложихомъ

 

отъ

 

гробовъ

 

въ

 

ковчеги»

  

( 35).

При

 

расврытіи

 

надгробія

 

св.

 

Тихона

 

Воронежсваго

 

въ

 

1846

году,

 

чрезъ

 

63

 

года

 

по

 

его

 

преставленіи,

 

тѣло

 

святителя

 

найдено

нетлѣннымъ

 

и

 

архіерейское

 

облаченіе,

 

въ

 

которомъ

 

погребенъ

былъ

 

святитель,

 

оставшимся

 

въ

 

цѣлости,

 

несмотря

 

на

 

сырость

мѣста.

 

Нетлѣнное

 

тѣло

 

святителя

 

признано

 

св.

 

мощами

 

20

 

іюня

1861

  

года

 

послѣ

 

троекратнаго

 

освидѣтельствшанія

 

( 36 ).

Равнымъ

 

образомъ

 

при

 

освидѣтельствованіи

 

5

 

іюля

 

1895

 

го-

да

 

гроба

 

св.

 

Ѳеодосія

 

Черниговскаго

 

тѣло

 

его

 

найдено

 

нетлѣн-

нымъ

 

(").

О

 

мощахъ

 

Печерскихъ

 

святыхъ

 

говорится

 

—

 

объ

 

однѣхъ,

 

какъ

о

 

костяхъ,

 

а

 

объ

 

другихъ,

   

какъ

 

о

 

цѣлыхъ

 

тѣлахъ,

 

а

 

обо

 

всѣхъ

( 3

 

)

 

Голубинскій.

 

Ист.

 

кан.

 

св.,

  

1095

 

г.,

 

стр.

  

119.

( 36)

  

Ibid,

 

стр.

  

81;

 

Дебольскаго.

   

Дни

 

богосл.

  

1901

  

г.,

 

I

 

ч..

стр.

  

516.

(37)

  

„Церк.

 

Вѣд.",

 

изд.

 

при

 

Св.

 

Стнодѣ,

  

18£6<

 

г.,

 

№

 

3.



—
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—

вмѣстѣ

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время,

 

какъ

 

о

 

костяхъ

 

и

 

какъ

 

о

 

цѣлыхъ

тѣлахъ

 

( 33).

Этихъ

 

свидѣтельствъ

 

достаточно,

 

чтобы

 

установить

 

воззрѣніе

на

 

св.

 

мощи:

 

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

опѣ

 

понимаются,

 

какъ

 

кости

святыхъ;

 

въ

 

тѣсномъ

 

смыслѣ — какъ

 

цѣлыя

 

тѣла

 

или

 

части

 

тѣлъ.

Но

 

нетлѣніе

 

тѣлъ

 

по

 

существу

 

своему

 

само

 

въ

 

себѣ

 

не

представляетъ

 

достоинства

 

святыни,

 

если

 

не

 

соединяется

 

съ

 

чудо-

твореніями

 

отъ

 

ннхъ.

Встрѣчались

 

и

 

встрѣчаются

 

тѣла

 

нѣкоторыхъ

 

усопшихъ,

сохранившимися

 

въ

 

нетлѣнномъ

 

видѣ,

 

но

 

эти

 

тѣла

 

пикогда

 

не

признавались

 

и

 

не

 

признаются

 

за

 

св.

 

мощи,

 

если

 

не

 

было

 

или

нѣтъ

 

отъ

 

нихъ

 

чудотвореній.

Такъ,

 

тѣло

 

Галичскаго

 

князя

 

Димитрія

 

Юрьевича,

 

скопчав-

шагося

 

въ

 

Галичѣ

 

22

 

сентября

 

1441

 

года,

 

привезено

 

было

 

въ

Москву

 

для

 

погребенія

 

въ

 

Архангельскомъ

 

соборѣ.

 

По

 

разсѣченіи

засмоленной

 

колоды,

 

въ

 

которой

 

было

 

везено

 

тѣло

 

князя,

 

на

 

23

день

 

по

 

его

 

преставленіи,

 

найдено

 

было

 

вопреки

 

ожиданіямъ

тѣло

 

его

 

совершенно

 

невредимымъ;

 

однако

 

оно

 

было

 

предано

землѣ

 

( 39).

Въ

 

іюлѣ

 

1473

 

года

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

церкви

 

Спаса

 

на

 

Бору
обрѣтено

 

было

 

тѣло

 

третьей

 

супруги

 

великаго

 

князя

 

Сѵмеона

Ивановича — Маріи

 

Александровны

 

совершенно

 

цѣлымъ,

 

нетлѣн-

нымъ,

 

съ

 

ризою

 

истлѣвшею

 

и

 

послѣ

 

возложенія

 

на

 

оное

 

тѣло

новой

 

ризы

 

снова

 

предано

 

землѣ

 

( 40).

Въ

 

1 546

 

году

 

въ

 

Павловскомъ

 

Обнорскомъ

 

монастырѣ

 

обрѣ-

тены

 

были

 

цѣлыми

 

тѣла

 

шести

 

неизвѣстныхъ

 

усопшихъ

 

и

 

снова

были

 

преданы

 

землѣ.

 

Въ

 

1549

 

году

 

въ

 

Новгородѣ

 

при

 

копаніи

рвовъ

 

для

 

фундамента

 

одного

 

зданія

 

обрѣтено

 

было

 

двѣнадцать

тѣлъ,

 

которыя

 

снова

 

были

 

преданы

 

землѣ.

 

Въ

 

1596

 

году

 

при

обрѣтеніи

 

мощей

 

Гурія

 

Казанскаго

 

и

 

Варсонофія

 

Тверского-Казан-

( !і8 )

 

Голубішскій.

 

Ист.

 

кан.

 

свят.,

  

1903

 

г.,

 

стр.

  

216.

( 39 )

   

Ibid.,

 

стр.

  

570.

(40)

   

Карамзинъ.

 

Ист.

 

Росс,

 

госуд.,

 

изд.

  

1892

 

г.,

 

т.

 

VI,

 

стр.

629,

 

примѣч.

 

89.



—

 

568

  

—

скаго

 

были

 

обрѣтены

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

тѣла

 

двухъ

 

другихъ

 

мопа-

ховъ

 

въ

 

нетлѣнномъ

 

видѣ,

 

но

 

тѣла

 

Гурія

 

и

 

Варсонофія

 

были

открыты,

 

a

 

тѣла

 

монаховъ

 

снова

 

преданы

 

землѣ

 

(41).

Въ

 

Бѣлгородскомъ

 

Троицкомъ

 

монастырѣ

 

въ

 

склепѣ

 

подъ

соборною

 

монастырскою

 

церковію

 

открыто

 

почиваетъ

 

петлѣшюе

тѣло

 

епископа

 

Бѣлгородскаго

 

Іосафа

 

Горленко,

 

скончавшагосі

10

 

декабря

 

1754

 

года.

Въ

 

Кіево

 

Печерской

 

лаврѣ

 

въ

 

склепѣ

 

подъ

 

великою

 

собор-

ною

 

церковію

 

открыто

 

почиваетъ

 

нетлѣнное

 

тѣ.іо

 

митрополита

Тобольскаго

 

Павла

 

Конюскевича,

 

скончавшагося

 

на

 

покоѣ

 

въ

Еіево -Печерской

 

лаврѣ

 

4

 

ноября

  

1770

 

г.

Въ

 

Троицкомъ

 

монастырѣ

 

почиваетъ

 

нетлѣнное

 

тѣло

 

княжны

Слуцкой

 

Софьи

 

Юрьевны,

 

скончавшейся

 

19

 

марта

 

1617

 

года

 

( 42).

По

 

свидѣтельству

 

Воскресенской

 

лѣтописи,

 

въ

 

1479

 

году

 

по

случаю

 

перенесенія

 

въ

 

новопостроенный

 

Успенскій

 

соборъ

 

въ

 

Мос-

квѣ,

 

было

 

обрѣтено

 

нетлѣннымъ

 

тѣло

 

митрополита

 

Филиппа

 

(пер-

ваго),

 

скончавшагося

 

6

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ;

 

въ

 

продолженіе

 

12

дней

 

тѣло

 

его

 

не

 

было

 

погребаемо

 

въ

 

ржиданіи,

 

не

 

послѣдуетъ

 

ли

отъ

 

него

 

чудотвореній,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

чудотвореній

 

не

 

послѣдовало,

то

 

тѣло,

 

не

 

смотря

 

на

 

нетлѣніе,

 

предано

 

было

 

землѣ

 

( 4а ).

Московский

 

соборъ

 

1667., г.

 

также

 

говорнтъ

 

о

 

существованіи

нетлѣнныхъ

 

тѣлъ,

 

не

 

признанпыхъ

 

за

 

св.

 

мощи:

 

«нетлѣнныхъ

 

тѣлъ,

обрѣтающихся

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

времени,

 

да

 

не

 

дерзаете

 

кромѣ

достовѣрнаго

 

свидѣтельства

 

соборнаго

 

повелѣнія

 

во

 

святыхъ

 

ночи-

тати:

 

зане

 

обрѣтаются

 

многая

 

тѣлеса

 

цѣла

 

и

 

нетлѣнпа

 

не

 

отъ

святости,

 

но

 

яко

 

отлучена

 

и

 

подъ

 

клятвою

 

архіерейскою

 

и

 

іерей-

скою

 

суще

 

умроша,

 

или

 

за

 

преступленіе

 

божественныхъ

 

и

 

свя-

щенныхъ

 

правилъ

 

и

 

закона

 

цѣли

 

и

 

неразрѣшимы

 

бываютъ,

 

а

кого

 

во

 

святыхъ

 

хощеши

 

почитати,

 

о,

 

таковыхъ

 

обрѣтатощихся

тѣлесѣхъ

 

достоитъ

 

всячески

 

испытати

 

предъ

 

великимъ

 

и

 

совер-

шеннымъ

 

соборомъ

 

архіерейскимъ»

  

(44).

( 41)

 

Голубинскій.

   

Ист.

 

кан.

 

свят.,

  

1903

 

г.,

 

стр.

  

522

   

-523.

H

 

Ibid.,

 

стр.

  

301.

(43)

  

Ibid.,

 

стр.

  

302.

(44)

  

Доп.

 

къ

 

акт.

 

истор.,

 

т.

 

V,

 

стр.

 

488.



—

 

569

 

—

Въ

 

1700

 

году

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Лютенкѣ,

 

Полтавской

 

губ.,

 

Го-

дячскаго

 

уѣзда,

 

при

 

копаніи

 

рвовъ

 

для

 

фундамента

 

церкви

 

най-

дено

 

было

 

нетлѣнное

 

тѣло

 

неизвѣстнаго

 

человѣка,

 

который

 

въ

сонномъ

 

видѣніи

 

одному

 

жителю

 

мѣстечка

 

назвалъ

 

.себя

 

Автоно-

момъ.

 

По

 

приказанію

 

бывшаго

 

въ

 

то

 

время

 

митрополита

 

Кіевскаго

Варлаама

 

Ясинскаго

 

мощи

 

были

 

погребены

 

въ

 

землѣ

 

( 45 ).

Въ

 

Кіевскихъ

 

городкахъ

 

Готвѣ

 

и

 

Сорочинцахъ

 

(нынѣ

 

въ

Полтавской

 

губ.)

 

при

 

рытьѣ

 

могилы

 

для

 

иогребенія

 

въ

 

1709

 

году

были

 

найдены

 

два

 

нетлѣнныхъ

 

женскихъ

 

тѣла,

 

которыя

 

и

 

поста-

влены

 

были

 

въ

 

церквахъ.

 

Архіепископъ

 

Варлаамъ

 

Ванатоничъ

23

 

ноября

 

1724

 

г>да

 

дояосилъ

 

Св.

 

Стноду,

 

что

 

оба

 

тѣла

 

онъ

самъ

 

видѣлъ,

 

что

 

они

 

дѣйствительно

 

нетлѣнны

 

и

 

цѣлы,

 

но

 

такъ

какъ

 

не

 

было

 

ни

 

одного

 

свидетельства

 

о

 

силѣ

 

чудодѣйствія

 

ихъ,

то

 

онъ

 

приказалъ

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

они

 

стояли,

 

вырыть

гдубокія

 

ямы

 

и

 

закопать

 

честно

 

съ

 

обычною

 

литіею,

 

ибо,

 

приба-

влялось

 

въ

 

доношеніи,

 

«простой

 

народъ,

 

наипаче

 

малороссійскій,

такія

 

являющіяся

 

тѣлеса

 

богоугоднымъ

 

поклоненіемъ

 

почитати

 

и

боготворити

 

обыкоша»

 

( 46 ).

 

Изъ

 

этой

 

прибавки

 

донесенія

 

яв-

ствуетъ,

 

что

 

нетлѣнныхъ

 

тѣлъ

 

усопшихъ

 

въ

 

Еіевской

 

епархіи

встрѣчалось

 

немало.

Въ

 

1850

 

году

 

въ

 

селѣ

 

Тулиголовѣ,

 

Глуховскаго

 

у.,

 

Черни-

говской

 

губ.,

 

при

 

копаніи

 

рвовъ

 

для

 

фундамента

 

церкви

 

найдено

было

 

цѣлымъ

 

тѣло

 

священника

 

Максима

 

Ѳомина,

 

умершаго

 

въ

1801

 

или

 

1810

 

году.

 

Послѣ

 

10-дневнаго

 

стоянія

 

на

 

открытомъ

воздухѣ

 

съ

 

тѣломъ

 

не

 

послѣдовало

 

никакой

 

перемѣны,

 

но

 

такъ

какъ

 

отъ

 

тѣла

 

не

 

являлось

 

чудесъ,

 

гробъ

 

былъ

 

закладенъ

 

въ

стѣнѣ

 

новой

 

церкви

 

(47).

Всѣ

 

эти

 

данныя

 

ясно

 

говорятъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

нетлѣніе

 

тѣлъ

само

 

по

 

себѣ

 

не

 

имѣетъ

 

значенія

 

и

 

нетлѣнные

 

останки,

 

въ

 

видѣ

ли

 

обнаженныхъ

 

отъ

 

тѣла

 

костей,

 

или

 

въ

 

видѣ

 

цѣлыхъ

 

тѣлъ

или

 

частей,

    

почитаются

 

за

   

святыню

 

или

 

за

 

святыя

   

мощи

 

лишь

(45)

   

Голубинскій.

 

Ист.

 

кан.

 

свят.

  

1903

 

г.,

 

стр.

  

571.
( 46)

   

Ibid.,

 

стр.

 

302.

( 4Т )

 

ldid.,

 

стр.

 

571.



—

 

57в.—

подъ

 

необходимымъ

 

условіемъ

 

истинныхъ

 

отъ

 

нихъ

 

чудотвореній,

испытанныхъ

 

и

 

засвидѣтельствованныхъ

 

достовѣрнымп

 

свидѣтель-

ствами

 

предъ

 

великимъ

 

соборомъ

 

архіерейскимъ,

 

или,

 

какъ

 

ныпѣ,

предъ

 

Св.

  

Сунодомъ.

Это

 

необходимое

 

условіе

 

для

 

признанія

 

мощей

 

за

 

святыню

всегда

 

предъявлялось

 

и

 

предъявляется

 

какъ

 

церковію

 

греческою,

такъ

 

и

 

русскою

 

православною.

Поэтому

 

если

 

бы

 

неоднократныя

 

попытки

 

нашихъ

 

старооб-

рядцевъ,

 

домогавшихся

 

и

 

домогающихся

 

имѣть

 

нетлѣнныя

 

мощи

своихъ

 

лжеіерарховъ,

 

о

 

чемъ

 

они

 

имѣютъ

 

усиленную

 

заботу

 

въ

настоящее

 

время

 

( 48),

 

въ

 

виду

 

совершившагося

 

прославленія

 

преп.

Серафима

 

Саровскаго,

 

и

 

могли

 

увѣнчаться

 

успѣхомъ,

 

то

 

эта

 

на-

ходка

 

старообрядцевъ

 

сама

 

по

 

себѣ

 

не

 

имѣла

 

бы

 

никакого

 

суще-

ственнаго

 

значенія.

Однако

 

къ

 

дѣлу

 

прославленія

 

святыхъ

 

св.

 

мощи,

 

ознамено-

ванныя

 

чудотворніями,

 

не

 

имѣютъ

 

обязательнаго

 

значенія

 

и

 

для

причтенія

 

усопшихъ

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

не

 

представляютъ

 

необхо-

дима™

 

условія.

Исторія

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

почитаніе

 

святыхъ

 

въ

 

древней

христіанской

 

церкви

 

началось

 

много

 

раньше

 

извлеченія

 

изъ

 

земли

останковъ

 

святыхъ.

 

Мало

 

того,

 

тѣла

 

нѣкоторыхъ

 

святыхъ

 

подвер-

гались

 

тлѣнію,

 

какъ

 

и

 

тѣла

 

обыкновенныхъ

 

людей-

Ясный

 

примѣръ

 

того

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

лицѣ

 

величайшаго

изъ

 

святыхъ

 

ветхозавѣтнаго

 

царя

 

Давида,

 

о

 

которомъ

 

св.

 

апо-

столъ

 

такъ

 

говорить:

 

«Давидъ

 

въ

 

свое

 

время

 

послужилъ

 

изводе-

нію

 

Божію,

 

почилъ

 

и

 

приложился

 

къ

 

отцамъ

 

своимъ

 

и

 

увидѣлъ

тлѣніе»

 

( 49).

Нѣкоторые

 

святые

 

были

 

канонизованы

 

до

 

открытія

 

мощей

главнымъ

 

образомъ

 

потому,

 

что

 

до

 

сего

 

открытія

 

начали

 

совер-

шаться

 

чудеса

 

при

 

ихъ

 

гробахъ.

Такъ,

    

память

 

препод.

 

Ѳеодосія

 

Печерскаго

   

въ

 

Печерскомъ

( 48 )

 

„Церк.

 

Вѣд.",

   

изд.

 

при

 

Св.

 

Сгнодѣ,

    

1903

 

г.,

   

№

 

12.

стр.

 

446—448.

H

 

Дѣян.

 

ХШ,

 

16.



—

 

571

 

—

монастырѣ

 

начала

 

быть

 

празднуема

 

по

 

случаю

 

удостоенія

 

дара

чудотворенін

 

еще

 

при

 

жизни

 

его,

 

тотчасъ

 

же

 

по

 

его

 

преставле-

ніи,

 

3

 

мал

 

1074

 

года,

 

или

 

немного

 

спустя,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

до

открытія

 

св.

 

мощей

 

его,

 

происходившаго

 

въ

 

1091

  

году

 

( б0).

Причтеніе

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Михаила

Ярославича

 

Тверского,

 

преставившагося

 

въ

 

ордѣ

 

22

 

ноября

 

1318

года,

 

началось

 

непосредственно

 

вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ,

 

какъ

 

тѣло

 

его

было

 

привезено

 

изъ

 

орды

 

чрезъ

 

Москву

 

въ

 

Тверь

 

( 51).

 

Соборно

 

къ

лику

 

святыхъ

 

онъ

 

причтенъ

 

былъ

 

въ

 

1549

 

году

 

( Б2 ).

 

Св.

 

мощи

же

 

его

 

обрѣтены

 

въ

 

1632

 

году

 

нетлѣнными

 

и

 

нынѣ

 

открыто

почиваютъ

  

въ

 

Тверскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

( 53 ).

Мѣстное

 

почитаніе

 

святителя

 

Московскаго

 

Петра

 

началось

по

 

случаю

 

совершавшихся

 

чудесъ

 

со

 

времени

 

преставленія

 

его—

21

 

декабря

 

1326

 

г.;

 

въ

 

1339

 

году

 

митрополитомъ

 

Ѳеогностомъ

установлено

 

ему

 

обще- церковное

 

нразднованіе,

 

а

 

св.

 

мощи

 

его

были

 

открыты

 

спустя

 

133

 

года

 

послѣ

 

установленія

 

общаго

 

празд-

нованія

 

( 54).

Преп.

 

Савва

 

Сторожевскій

 

(Звенигордскій),

 

преставившійся

3

 

декабря

 

1406

 

года,

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

причтенъ

 

соборомъ

 

въ

1547

 

году

 

( 55),

 

а

 

св.

 

мощи

 

его

 

были

 

открыты

 

въ

 

1652

 

году

 

(56).

Св.

 

Могсей,

 

архіепископъ

 

Новгородскій,

 

преставился

 

25

 

ян-

варя

 

1362

 

года;

 

точное

 

время

 

установленія

 

празднованія

 

памяти

его

 

неизвѣстно,

 

но

 

несомнѣнно,

 

что

 

установлено

 

оно

 

было

 

до

второй

 

половины

 

XVII

 

вѣка,

 

такъ

 

какъ

 

къ

 

Новгородскому

 

Сково-

родскому

 

монастырю

 

былъ

 

пристроенъ

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

его

 

и

освященъ

 

митрополитомъ

 

Питиримомъ,

 

занимавшимъ

 

Новгородскую

( 50)

  

Голубинскій.

 

Ист.

 

кан.

 

святыхъ,

  

1903

 

г.,

 

стр.

  

50

 

—

 

51;
ср.

 

Сергія

 

мѣсяц.

  

2,

  

стр.

  

129

 

и

 

245

(51)

  

Голубинскій.

 

Ист.

 

кан.

  

св.,

  

1093

 

г.,

 

стр.

  

67.

( 62 )

 

Сергія,

 

Мѣс.

 

Вост.

  

1901

  

г.,

 

т.

 

2,

 

стр

  

361.

( 53)

  

Вулгаковъ.

 

Наст.

 

кн.

  

1900

 

г.,

 

стр.

  

424.

(54)

  

Голубинскій.

 

Ист.

 

кан.

 

свят.,

  

1903

 

г.,

 

стр.

  

67— 68.

( бб )

 

Ibid.,

 

стр.

  

100.

(56)

 

Смирновъ.

 

Опис.

 

совр.

 

мон.

  

1846

 

г.,

 

стр.

  

26.



—

 

572

 

—

каѳедру

 

съ.

 

1664

 

по

 

1672

 

г.

 

(б7).

 

Мощи

 

же

 

его

 

обрѣтены

 

и

 

от-

крыты

 

въ

 

1686

 

году

  

19

 

апрѣля

 

въ

 

Сковородской

 

обители

 

(58).
Нѣкоторые

 

святые

 

канонизованы

 

послѣ

 

открытія

 

св.

 

мощей

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

не

 

точасъ

 

послѣ

 

сего

 

открытія,

 

а

 

спустя

нѣкоторое

 

время

 

послѣ

 

открытія

 

начали

 

совершаться

 

чудеса.

Св.

 

Исаія,

 

епископъ

 

Ростовскій,

 

преставился

 

въ

 

1090

 

году,

мощи

 

его

 

были

 

обрѣтены

 

и

 

открыты

 

15

 

мая

 

1164

 

г.,

 

а

 

праздно-

ваніе

 

памяти

 

его

 

установлено

 

архіеішскопомъ

 

Варлаамомъ

 

въ

1474

 

г.,

 

ради

 

явившихся

 

чудесъ

 

( 69).

Благовѣрный

 

князь

 

Всеволодъ

 

Новгородски,

 

сынъ

 

Мстислава

Владимировича,

 

во

 

св.

 

крещеніи

 

Гавріилъ,

 

преставился

 

въ

 

Пско-

вѣ

 

11

 

февраля

 

1138

 

г.,

 

почему

 

и

 

именуется

 

еще

 

псковскимъ.

Мощи

 

обрѣтены

 

были

 

27

 

ноября

 

1192

 

года

 

( 60),

 

канонизованъ

же

 

соборомъ

 

1549

 

года

 

( 61).

Преп.

 

Евѳимій,

 

архимандритъ

 

Суздальскій,

 

преставился

 

1

апрѣля

 

1405

 

г.;

 

мощи

 

его

 

обрѣтены

 

4

 

іюля

 

1507

 

г.

 

( 62),

 

кано-

низованъ

 

же

 

соборомъ

 

1549

 

г.

 

(63).

Преп.

 

Стефанъ

 

Махрицкій

 

преставился

 

14

 

іюля

 

1406

 

года;

мощи

 

его

 

обрѣтены

 

въ

 

1550

 

г.

 

(64);

 

празднованіе

 

же

 

памяти

 

его

установлено

 

вслѣдствіе

 

совершившихся

 

чудесъ

 

въ

 

1560

 

—1561

 

г.

или

 

вскорѣ

 

послѣ

 

того

 

( 6S ).

Св.

 

Арсеній,

 

епископъ

 

Тверской,

 

преставился

 

2

 

марта

 

1409

года;

 

мощи

 

открыты

 

въ

 

1483

 

г.

 

( 66),

 

канонизованъ

 

же

 

соборомъ

1547

 

г.

 

( 67 ).

( 67 )

 

Макарій

 

Арх.

 

Онис.

 

Новг.,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

618—619.
( 58 )

  

Сергія.

 

Мѣсяц-

 

Вост.,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

25.
(59 )

  

Голубинскій.

 

Ист.

 

кан.

 

свят.,

 

1903

 

г.,

 

стр.

 

89

 

и

 

276;

Сергія.

 

Мѣсяц.

 

Востока,

  

1901

 

г.,

 

т.

  

2,

 

стр.

  

144.
( 60 )

  

Сергія.

 

Мѣсяц.

 

Вост.,

  

1901

  

г.,

 

т.

  

2,

 

стр.

 

41.
(61 )

  

Голубинскій.

 

Ист.

 

кан.

 

свят.,

 

1903

 

г.,

 

стр.

 

104.
( 62 )

  

Сергія.

    

Мѣсяц.

 

Вост.,

  

1901

  

г.,

  

т.

  

2,

 

стр.

  

94

 

и

 

200.
( 63)

  

Голубинскій.

 

Ист.

 

кан.

 

св.,

  

1903

 

г.,

 

стр.

  

104.
(64)

  

Сергія.

 

Мѣсяц.

 

Вост.,

  

1901

  

г.,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

213.
(6б )

 

Голубинскій.

 

Ист.

 

кан.

 

св.,

 

1903

 

г.,

 

стр.

 

113.
( 66 )

  

Сергія.

 

Мѣсяц.

 

Вост.,

 

1901

 

г.,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

61.

(67 )

  

Голубинскій.

 

Ист.

 

кан.

 

св.,

  

1903

 

г.,

 

стр.

 

101.



—

 

573

 

—

Преподобный

 

Мартиніанъ

 

Бѣлозерскій

 

преставился

 

12

 

января

1483

 

г.,

 

мощи

 

открыты

 

въ

 

1514

 

г.,

 

канонизованъ

 

въ

 

1553

 

г.

 

(68).

Кромѣ

 

того

 

мощи

 

многихъ

 

святыхъ

 

никогда

 

не

 

были

 

откры-

ваемы,

 

какъ

 

напр.:

 

Антонія

 

Печерскаго,

 

Никона

 

Радонежскаго,

Іосифа

 

Волоколамска™

 

и

 

многихъ

 

другихъ,

 

о

 

которыхъ

 

говорится,

что

 

мощи

 

ихъ

 

находятся

 

подъ

 

спудомъ,

 

т.

 

е.

 

мощи

 

или

 

не

 

были

совсѣмъ

 

открываемы,

 

или

 

были

 

открываемы,

 

по

 

вновь

 

сокрыты

 

( 69).

Наконецъ,

 

исторія

 

Московскихъ

 

соборовъ

 

1547

 

и

 

1549

 

г.,

на

 

которыхъ

 

канонизовано

 

весьма

 

много

 

святыхъ,

 

ясно

 

свидѣтель-

ствуетъ,

 

что

 

мощи

 

святыхъ

 

не

 

имѣли

 

никакого

 

отношенія

 

къ

 

дѣ-

лу

 

причислепія

 

усопшихъ

 

къ

 

лику

 

святыхъ,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

этихъ

соборахъ

 

совсѣмъ

 

не

 

поднималось

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

открыты

 

ли

или

 

не

 

открыты

 

мощи

 

канонизуемыхъ,

 

но

 

на

 

этихъ

 

соборахъ

 

един-

ственно

 

велась

 

рѣчь

 

о

 

томъ,

 

представляютъ

 

ли

 

собою

 

святые

чудотворцевъ.

Митрополитъ

 

Московскій

 

Филаретъ

 

въ

 

письмѣ

 

къ

 

А.

 

Н.

 

Му-

равьеву

 

писалъ:

 

«мало

 

ли

 

святыхъ,

 

которыхъ

 

мощи

 

совсѣмъ

 

не

открыты

 

и

 

которымъ

 

поютъ

 

молебны».

Въ

 

другомъ

 

письмѣ

 

тотъ

 

же

 

владыка

 

доказываете,

 

что

 

«от-

крытие

 

мощей

 

не

 

посвящаетъ

 

святаго"

 

( 70).

Такимъ

 

образомъ,

 

усошпіе

 

причислялись

 

и

 

причисляются

 

къ

лику

 

святыхъ

 

лишь

 

при

 

наличности

 

чудотвореній

 

при

 

гробахъ

 

ихъ

и

 

безъ

 

наличности

 

мощей,

 

наоборотъ

 

же

 

—при

 

наличности

 

мощей

и

 

безъ

 

наличности

 

чудотвореній

 

усопшій

 

не

 

могъ

 

и

 

не

 

можетъ

быть

 

причтенъ

 

къ

 

лику

 

святыхъ.

 

Если

 

же

 

нѣкоторые

 

святые

 

были

канонизованы

 

вслѣдъ

 

за

 

открытіемъ

 

мощей,

 

то

 

это

 

не

 

потому,

 

что

мощи

 

были

 

нетлѣнны,

 

а

 

потому,

 

что

 

при

 

гробахъ

 

ихъ

 

соверша-

лись

 

чудеса.

Свящ.

 

П.

 

Романскій.
(Продолженіе

 

будетъ).

( 68)

  

Ibid.,

  

стр.

  

109—110

 

и

 

548.
( 69 )

  

Ibid.,

 

стр.

  

270.

( 70)

  

Ibid.,

 

стр.

  

519.
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прославленія

 

и

 

открытія

 

святыхъ

 

мощей

прші.

 

шрце

 

татт

 

иптт.

(Продолженіе).

VI.
Старецъ

 

Сераоимъ —учитель

 

жизни

 

христіанской.

„73

 

года

 

5

 

мѣсяцевъ

 

и

 

12

 

дней

 

жилъ

 

старецъ

 

Сера-
фимъ

 

во

 

славу

 

Божію" —вотъ

 

краткая,

 

но

 

много

 

говоря-

щая

 

эпитафія

 

на

 

скромномъ

 

надгробномъ

 

памятникѣ

 

вели-

каго

 

старца,

 

и

 

изъ

 

этихъ

 

долгихъ

 

и

 

трудныхъ

 

лѣтъ

 

своей
жизни

 

старецъ

 

Серафимъ

 

лишь

 

послѣдніе

 

7

 

лѣтъ

 

посвятилъ

исключительно

 

дѣлу

 

учительства

 

приходившихъ

 

къ

 

нему

 

за

руководствомъ

 

въ

 

жизни.

 

Видно,

 

что

 

великій

 

учитель

 

рус-

скаго

 

народа

 

не

 

только

 

помнилъ,

 

но

 

и

 

глубоко

 

понималъ

жизненную

 

правду

 

высокихъ

 

совѣтовъ

 

св.

 

ап.

 

Іакова,

 

обра-

щенныхъ

 

къ

 

учителямъ:

 

„не

 

мнози

 

учителіе

 

бывайте,

 

братіе
моя,

 

вѣдяще,

 

яко

 

большее

 

осужденіе

 

пріимемъ"

 

(III,

 

1)-
Глубокій

 

знатокъ

 

слова

 

Вожія,

 

старецъ

 

Серафимъ

 

не

 

рань-

ше

 

выступилъ

 

въ

 

дѣятельности

 

учителя,

 

какъ

 

исполнивъ

то

 

требованіе

 

св.

 

апостола

 

отъ

 

учителя,

 

по

 

которому

 

че-

ловѣкъ

 

только

 

тогда

 

можетъ

 

быть

 

премудрымъ

 

учителемъ,

когда

 

„отъ

 

добраго

 

житія

 

покажетъ

 

дѣла

 

своя

 

въ

 

кротости

и

 

премудрости"

 

(III,

 

13).
Достигнувъ

 

дѳлгимъ

 

и

 

труднымъ

 

путемъ

 

самовоспитанія
высокой

 

степени

 

духовнаго

 

совершенства,

 

старецъ,

 

послѣ

чудеснаго

 

явленія

 

ему

 

Богоматери,

 

въ

 

1825

 

году

 

открылъ

двери

 

своей

 

келліи

 

для

 

всѣхъ,

 

искавшихъ

 

у

 

него

 

совѣта,

помощи,

 

ободренія.

 

Приходили

 

къ

 

нему

 

люди

 

разныхъ

 

зва-

ній

 

и

 

состоянш,

 

одни

 

для

 

духовной

 

бесѣды,

 

другіе

 

по

 

по-

дражанію

 

первымъ,

 

третьи

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

испытать

 

прозор-

ливость

 

старца.

  

Святый

 

Серафимъ

 

принималъ

 

всѣхъ,

 

но

 

не
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одинаково;

 

часто

 

съ

 

перваго

 

же

 

слова

 

онъ

 

обличалъ

 

нечи-

стую

 

совѣсть

 

приходившихъ

 

и

 

обнаруживалъ

 

даръ

 

глубокой
прозорливости.

 

Обычный

 

же

 

пріемъ

 

старца

 

при

 

встрѣчѣ

 

при-

ходившихъ

 

къ

 

нему

 

извѣстенъ:

 

это

 

братское

 

лобзаніе,

 

по-

клонъ,

 

пасхальное

 

привѣтствіе,

 

напоминавшіе

 

приходив-

шимъ,

 

что

 

здѣсь,

 

въ

 

келліи

 

старца,

 

не

 

мѣсто

 

гордости,

 

не-

нависти,

 

злопамятливости,

 

и

 

многіе,

 

дѣйствительно,

 

уходили

отъ

 

старца,

 

„обнищавши

 

духомъ",

 

примиренные,

 

просвѣт-

лѳнные.

 

Принималъ

 

своихъ

 

посѣтителей

 

старецъ

 

Серафимъ
сначала

 

въ

 

своей

 

монастырской

 

келліи;

 

когда

 

же

 

съ

 

1825
года

 

при

 

Богословскомъ

 

родникѣ

 

была

 

построена

 

келлія

 

для

старца,

 

св.

 

Серафимъ

 

ежедневно

 

ходилъ

 

сюда

 

на

 

день,

 

пос-

лѣ

 

чего

 

и

 

самый

 

источникъ

 

сталъ

 

называться

 

Серафимов-
екимт,

 

a

 

келлія

 

при

 

немъ

 

„ближней

 

пустынькой",

 

въ

 

отли-

чіе

 

отъ

 

прежней

 

„дальней".

 

Вотъ

 

въ

 

этой-то

 

новой

 

келліи
и

 

принималъ

 

по

 

преимуществу

 

своихъ

 

посѣтителей

 

старецъ

Серафимъ,

 

хотя

 

обыкновенно

 

народъ

 

стоялъ

 

и

 

по

 

пути,

 

ка-

кимъ

 

старецъ

 

шелъ

 

изъ

 

монастыря

 

въ

 

свою

 

пустыньку.

Вообще

 

же

 

число

 

приходившихъ

 

было

 

такъ

 

велико,

 

что,

 

по

словамъ

 

строителя

 

Нифонта

 

(третьяго

 

со

 

времени

 

прихода

юноши

 

Прохора

 

въ

 

Саровъ)

 

„до

 

полуночи

 

нѣтъ

 

возмож-

ности

 

закрыть

 

ворота

 

монастырскія".
Какова

 

была

 

бесѣда

 

старца?

 

Она

 

определялась

 

духов-

ными

 

качествами

 

учителя

 

и

 

богатымъ

 

духовнымъ

 

опытомъ

его

 

въ

 

жизни.

Умъ

 

старца

 

Серафима

 

былъ

 

свѣтлый,

 

память

 

твердая,

взглядъ

 

на

 

вещи

 

истинно-христіанскій,

 

сердце

 

для

 

всѣхъ

доступное,

 

воля

 

непреклонная,

 

даръ

 

слова

 

живой

 

и

 

обиль-
ный,

 

любовь

 

къ

 

труду

 

постоянная.

 

Бесѣды

 

его

 

были

 

испол-

нены

 

духомъ

 

смиренія,

 

согрѣвали

 

сердце,

 

озаряли

 

умы

 

собе-

сѣдниковъ

 

свѣтомъ

 

духовнаго

 

разумѣнія,

 

приводили

 

ихъ

 

въ

чувство

 

раскаянія,

 

невольно

 

покоряли

 

себѣ

 

сердце

 

и

 

волю

слушателей.

 

Свои

 

совѣты

 

старецъ

 

обосновывалъ

 

на

 

мысляхъ

слова

 

Божія

 

и

 

на

 

примѣрахъ

 

святых ь,

 

угодившихъ

 

Богу
своей

 

жизнью.
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Труднѣе

 

всего

 

сказать

 

на

 

вопросъ,

 

чему

 

училъ

 

старецъ

Серафимъ

 

своихъ

 

почитателей?

 

Съ

 

рязпыми

 

нуждами

 

прихо-

дили

 

къ

 

нему

 

и

 

каждому

 

онъ

 

умѣлъ

 

сказать

 

слово,

 

наиболѣе

отвѣчающее

 

его

 

духовному

 

настроенію.

 

Но,

 

кажется,

 

всѣмъ

приходившимъ

 

старецъ

 

давалъ

 

совѣтъ,

 

касающійся

 

ежеднев-

ной

 

молитвы.

 

Вотъ

 

этотъ

 

совѣтъ

 

старца:

 

„вставши

 

отъ

 

сна,

всякій

 

христіанинъ,

 

ставъ

 

предъ

 

иконами,

 

пусть

 

прочитаетъ

молитву

 

Господню

 

трижды

 

въ

 

честь

 

Пресвятыя

 

Троицы,

 

по-

томъ

 

пѣснь

 

Богородицѣ:

 

„Богородице,

 

Дѣво,

 

радуйся"

 

так-

же

 

трижды

 

и

 

сѵмволъ

 

вѣры —единожды".

 

Тѣ

 

же

 

молитвы

старецъ

 

совѣтовалъ

 

читать

 

и

 

вечеромъ.

 

Выясняя

 

важность

этихъ

 

именно

 

молитвъ,

 

старецъ

 

говорилъ:

 

„въ

 

нихъ — осно-

ваніе

 

христіанства;

 

первая,

 

какъ

 

молитва,

 

данная

 

Господомъ,
есть

 

образецъ

 

всѣхъ

 

молитвъ,

 

вторая— принесена

 

съ

 

неба
въ

 

привѣтствіе

 

Дѣвѣ

 

Маріи,

 

Матери

 

Господа,

 

сѵмволъ

 

же

вкратцѣ

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

спасительные

 

догматы

 

вѣ-

ры

 

христіанской".

 

Но,

 

помимо

 

этихъ

 

молитвъ,

 

христіанинъ,
по

 

мысли

 

и

 

примѣру

 

старца,

 

долженъ

 

и

 

цѣлый

 

день

 

молить-

ся

 

умною

 

молитвою

 

ко

 

Іисусу

 

Христу,

 

а

 

съ

 

обѣда

 

къ

 

Пре-
святой

 

Богородицѣ.

Въ

 

связи

 

съ

 

уваженіемъ

 

старца

 

къ

 

сумволу

 

вѣры

 

сто-

ять

 

наставленія

 

старца

 

о

 

храненіи

 

православной

 

вѣры

 

и

соблюдены

 

уставовъ

 

матери

 

церкви.

 

Жизнь

 

великихъ

 

за-

щитниковъ

 

вѣры

 

христіанской

 

старецъ

 

зналъ

 

превосходно

и

 

подвиги

 

ихъ

 

за

 

вѣру

 

приводилъ

 

въ

 

примѣръ

 

твердаго

храненія

 

вѣры.

 

Также

 

и

 

жизнь

 

русскихъ

 

святителей

 

старецъ

такъ

 

твердо

 

зналъ,

 

что

 

на

 

память

 

пересказывалъ

 

изъ

 

нихъ

цѣлыя

 

страницы.*

 

Вообще

 

же

 

старецъ

 

кратко

 

выражалъ

свои

 

наставленія

 

о

 

храненіи

 

истинной

 

вѣры

 

въ

 

такихъ

 

сло-

вахъ:

 

„Что

 

приняла

 

и

 

облобызала

 

святая

 

церковь,

 

все

 

для

сердца

 

христіанина

 

должно

 

быть

 

любезно.

 

Не

 

забывай

 

празд-

ничныхъ

 

дней...

 

по

 

постамъ

 

скоромнаго

 

не

 

ѣшь,...

 

что

 

цер-

ковь

 

положила

 

на

 

7

 

вселенскихъ

 

соборахъ,

 

исполняй"!

 

Эти
завѣты

 

старца

 

особенно

 

дороги

 

въ

 

наше

 

время,

 

на

 

зарѣ

XX

 

столѣтія,

   

когда

 

христіане,

  

освободивъ

 

себя

 

отъ

 

долга
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повивовенія

 

матери

 

святой

 

церкви,

 

забываютъ

 

одинъ

 

за

другимъ

 

ея

 

материнскіе

 

завѣты,

 

но

 

вмѣетѣ

 

съ

 

этимъ

 

и

 

ли-

шаются

 

въ

 

жизни

 

тѣхъ

 

твердыхъ

 

устоевъ

 

вѣры

 

и

 

жизни

 

хри-

стіанской,

 

на

 

которыхъ

 

нѣкогда

 

окрѣало

 

вселенское

 

право-

славіе,

  

на

 

которыхъ

 

выросла

 

и

 

Русь

 

православная,

   

святая.

Давая

 

свои

 

наставленія

 

вѣрнымъ

 

сынамъ

 

церкви

 

право-

славной,

 

старецъ

 

не

 

оставлялъ

 

безъ

 

руководства

 

и

 

прихо-

дившихъ

 

къ

 

нему

 

сыновъ

 

темнаго

 

раскола

 

и

 

вотъ

 

какія

 

со-

хранились

 

наставленія

 

старца,

 

имѣющія

 

отношеніе

 

къ

 

рас-

кольникамъ:

 

„Вотъ

 

христіанское

 

сложеніе

 

креста.

 

Такъ

 

мо-

литесь

 

и

 

прочимъ

 

скажите.

 

Прошу

 

и

 

молю

 

васъ,

 

ходите

 

въ

церковь

 

греко-россійскую.

 

Она

 

во

 

всей

 

славѣ

 

и

 

силѣ

 

Божіей!
Какъ

 

корабль,

 

имѣющій

 

многія

 

снасти,

 

она

 

управляется

Святымъ

 

Духомъ.

 

Добрые

 

кормчіе

 

ея — учители

 

церкви,

 

ар-

хипастыри —преемники

 

апостольскіе.

 

А

 

ваша

 

часовня

 

подоб-
на

 

маленькой

 

лодкѣ,

 

не

 

имѣющей

 

кормила

 

и

 

веселъ.

 

Она
привязана

 

вервіемъ

 

къ

 

кораблю

 

нашей

 

церкви,

 

плыветъ

 

за

нею,

 

заливается

 

волнами

 

и

 

непремѣнно

 

потонула

 

бы,

 

если

бы

 

не

 

была

 

привязана

 

къ

 

кораблю".

 

О,

 

если

 

бы

 

эти

 

слова,

полныя

 

любовной

 

жалости

 

къ

 

темнымъ

 

сынамъ

 

старообряд-
ческаго

 

раскола,

 

дошли

 

по

 

своему

 

назначенію

 

и

 

разъяснили

имъ,

 

гдѣ

 

та

 

истина,

 

которой

 

они

 

такъ

 

жадно

 

ищутъ!
Но,

 

конечно,

 

гораздо

 

чаще

 

старцу

 

Серафиму

 

приходи-

лось

 

рѣшать

 

вопросы

 

житейской

 

мудрости,

 

давать

 

совѣты,

прямо

 

относившіеся

 

къ

 

положенію

 

и

 

духовному

 

состоянію
собесѣдниковъ.

 

И

 

въ

 

этихъ

 

совѣтахъ

 

старецъ

 

является

 

предъ

нами

 

учителемъ

 

разносторонним!,

 

глубокимъ,

 

жизненно-прак-

тическимъ.

 

Лицамъ

 

начальственнымъ

 

^нъ

 

внушаетъ

 

долгъ

повиновенія

 

Государю

 

и

 

слулсенію

 

родинѣ

 

и

 

церкви;

 

дѣтямъ

завѣщаетъ

 

не

 

осуждать

 

родителей,

 

даяге

 

порочныхъ;

 

поссо-

рившимся

 

совѣтуетъ

 

примириться;

 

огорченнымъ

 

даетъ

 

утѣше-

ніе;

 

слабымъ,

 

колеблющимся

 

внушаетъ

 

рѣшимооть

 

къ

 

добру.
Никто

 

не

 

уходилъ

 

отъ

 

старца

 

печальнымъ.

 

Самъ

 

радост-

ный

 

и

 

привѣтливый,

 

старецъ,

 

прошедшій

 

суровую

 

школу

самовоспитанія,

    

умѣлъ

  

вдохнуть

   

въ

   

каждаго

 

духъ

 

бодръ,



—

 

578

 

—

стремленіе

 

къ

 

усовершенствованно,

 

жажду

 

раскаянія

 

и

 

ис-

правленія.

 

И

 

этимъ

 

дѣломъ

 

учительства

 

старецъ

 

неутомимо

занимался

 

послѣдніе

 

годы

 

своей

 

жизни

 

на

 

благо

 

ближнимъ.
И

 

хотя

 

онъ

 

самъ

 

очень

 

различалъ

 

слово

 

отъ

 

дѣла,

 

когда

гов.орилъ:

 

„учить

 

другихъ—это

 

какъ

 

съ

 

высокой

 

колокольни

бросать

 

камни

 

внизъ,

 

а

 

исполнять

 

самому —это

 

какъ

 

съ

 

мѣш-

комъ

 

камней

 

подниматься

 

на

 

высокую

 

колокольню",

 

но

 

учи-

тельство

 

старца

 

было

 

именно

 

потому

 

дѣйственно,

 

что,

 

преж-

де

 

чѣмъ

 

учить

 

другихъ,

 

старецъ

 

самъ

 

поднялся

 

на

 

такую

высоту

 

нравственнаго

 

совершенства,

 

откуда

 

ему

 

въ

 

ясномъ

видѣ

 

представлялись

 

сердца

 

и

 

дѣла

 

человѣческія

 

съ

 

ихъ

 

ра-

достями

 

и

 

скорбями.
Свягц.

 

Т.

 

Донецкій.
(Окончаніе

 

слѣдуѳтъ).

isiiiiaa

 

івговюиш

 

пиша»
(Библіографическая

 

замѣтка).

Прошедшій

 

академическій

 

годъ

 

оказался

 

очень

 

богатымъ

 

из-

даніями

 

популярно-религіозваго

 

содержанія.

Кромѣ

 

вѣсколькихъ

 

изданій

 

о.

 

Петрова,

 

вышедшихъ

 

въ

 

этомъ

году,

 

датой

 

1903

 

года

 

помѣчены

 

шесть,

 

имѣющихся

 

въ

 

редакціи

„Д.

 

En.

 

Вѣд.",

 

книжекъ

 

іеромонаха

 

Михаила.

 

Почтенный

 

авторъ

представилъ

 

въ

 

распоряженіе

 

редакціи

 

по

 

экземпляру

 

своихъ

 

со-

чиненій

 

и

 

тѣмъ

 

какъ

 

бы

 

возложшгь

 

на

 

насъ

 

нравственный

 

доли,

ознакомленія

 

съ

 

ними

 

духовенства

 

Донской

 

епархіи.

 

Рекомендовать

эти

 

книги

 

въ

 

качейГвѣ

 

пособій

 

сельскому

 

священнику

 

въ

 

дѣлѣ

церковной

 

или

 

внѣбогослужебной

 

проповѣди

 

мы

 

не

 

можемъ,

 

такъ

какъ

 

всѣ

 

онѣ

 

составлены

 

изъ

 

чтеній

 

и

 

лекцій,

 

читанныхъ

 

предъ

образованной

 

публикой

 

(а

 

одно

 

предъ

 

слушательницами

 

женскихъ

курсовъ)

 

или

 

изъ

 

статей,

 

предварительно

 

напечатанныхъ

 

въ

 

„Мис-

сіонерскомъ

 

Обозрѣніи"

 

и

 

другихъ

 

періодическихъ

 

изданіяхъ.

 

Но

если

 

бы

 

священникъ,

 

заброшенный

 

въ

 

далекую

 

глушь

 

Донского

края,

  

поинтересовался

 

знать,

 

о

 

чемъ

 

въ

 

прошедшую

 

зиму

 

спори-



—

 

579

 

—

ли,

 

какими

 

вопросами

 

волновались

 

въ-

 

религіозныхъ

 

кружкахъ

 

и

собраніяхъ

 

столицы, —отвѣтъ

 

и

 

правильную

 

оцѣнку

 

ѳтихъ

 

вопро-

совъ

 

читатель

 

найдетъ

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

іеромонаха

 

Михаила.

 

Нуж-

но

 

удивляться

 

неутомимой

 

литературной

 

продуктивности

 

даровита-

го

 

духовваго

 

писателя

 

съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

тому

 

живому

 

интересу,

съ

 

какимъ

 

широко-образованный

 

авторъ

 

отзывался

 

на

 

всякое

 

но-

вое

 

явленіе

 

въ

 

духоввой

 

и

 

даже

 

свѣтской

 

литературѣ,

 

когда

 

та-

кое

 

произведете

 

затрогивало

 

область

 

духовныхъ

 

интересовъ

 

хри

стіавскаго

 

общества.
Конечно,

 

этой

 

поспѣшвостью

 

въ

 

литературномъ

 

творчествѣ

автора

 

нужво

 

объяснить

 

малую

 

связь

 

между

 

статьями

 

отдѣльныхъ

сборниковъ,

 

отмѣчевную

 

самимъ

 

авторомъ

 

въ

 

сборнпкѣ

 

„Въ

 

правед-

вую

 

землю";

 

въ

 

вей

 

же—объясненіе

 

повтореній,

 

нерѣдкихъ

 

въ

книгахъ

 

автора,

 

трактующихъ

 

объ

 

одвомъ

 

и

 

томъ

 

же

 

предметѣ

(напр.

 

II

 

глава

 

изъ

 

статьи

 

„Болѣзнь

 

или

 

здоровье"

 

буквально

повторева

 

въ

 

IV

 

главѣ

 

сборвика

 

„О

 

счастьѣ

 

и

 

мѣщанствѣ).

 

Но

оставляя

 

въ

 

сторонѣ

 

эти

 

и

 

многія

 

другія

 

вольная

 

и

 

невольный

погрѣшности

 

автора,

 

лихорадочно

 

спѣшащаго

 

отвѣтить

 

на

 

обращен-

ные

 

къ

 

нему

 

нЬмые

 

и

 

уствые

 

запросы,

 

мы

 

хотѣли

 

бы

 

показать

положительная

 

достоинства

 

сочиненій

 

автора

 

примѣнительво

 

къ

чптателямъ

 

изъ

 

провпвціальваго

 

духовенства.

 

Веѣмъ

 

читающимъ

священникамъ

 

извѣстно

 

о

 

выходѣ

 

въ

 

свѣтъ

 

съ

 

начала

 

1903

 

года

религіозно-философскаго

 

журнала

 

„Новый

 

Путь",

 

извѣстны,

 

вѣро-

ятно,

 

и

 

имена

 

трехъ

 

главныхъ

 

руководителей

 

этого

 

изданія — публи-

циста

 

Розанова,

 

поэта

 

Миаскаго

 

и

 

романиста -критика

 

Мережков-

скаго;

 

извѣстны,

 

конечно,

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

и

 

тѣ

 

воззрѣнія

названвыхъ

 

трехъ

 

писателей

 

на

 

христіанство

 

и

 

церковь,

 

исходя

изъ

 

которыхъ

 

руководители

 

„Новаго

 

Пути"

 

чувствуютъ

 

себя

 

ед-

ва

 

ли

 

ве

 

въ

 

роли

 

реформаторовъ

 

русской

 

церкви,

 

призванныхъ

возродить

 

церковь

 

ап.

 

Іоанна,

 

водворить

 

святость

 

на

 

мѣстѣ

 

святѣ,

вдохнуть

 

духъ

 

жизни

 

въ

 

церковный

 

организмъ,

 

„пораженный

 

буд-

то

 

бы

 

параличемъ

 

со

 

дней

 

Петра

 

Великаго"

 

(слова

 

Достоевскаго).

Превосходную

 

оцѣнку

 

новаго

 

журнала

 

со

 

сторовы

 

его

 

задачъ

и

 

стремлевій

 

представляетъ

 

первая

 

статья

 

іеромонаха

 

Михаила

 

изъ

сборника

   

„Старые

 

и

 

новые

 

нути";

 

вторую

 

же

 

статью

 

этого

 

сбор-



—

 

530

 

—

ника

 

„Жива

 

ли

 

церковь?"

 

привѣтствуемъ,

 

какъ

 

лучшую

 

отповѣдь

православнаго

 

священника

 

всѣмъ,

 

кто

 

готовъ

 

бросить

 

камнемъ

 

презрѣ-

нія

 

во

 

много,

 

но

 

не

 

громко

 

работающее

 

духовенство

 

и

 

этой

 

работой

свидѣтельствующее,

 

что

 

жива

 

та

 

церковь,

 

пастыри

 

которой

 

въ

храмахъ,

 

въ

 

школахъ,

 

въ

 

народныхъ

 

аудиторіяхъ,

 

во

 

воевозмож-

ныхъ

 

просвѣтительнихъ

 

и

 

благотворительныхъ

 

учрежденіяхъ

 

работа-

ютъ

 

не

 

покладая

 

рукъ

 

надъ

 

созиданіемъ

 

тѣла

 

Христова.

 

Въ

 

статьѣ

же

 

„Новое

 

христианство

 

Мережковскаго"

 

авторъ

 

раскрываетъ

 

предъ

читателеиъ,

 

что

 

новое

 

христіанство,

 

проповѣдуемое

 

вожаками

„Новаго

 

Пути",

 

есть

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

соединеніе

 

культа

 

Христа

 

и

Діониса,

 

попытка

 

освободить

 

человѣческую

 

совѣсть

 

отъ

 

всѣхъ

 

обя-

зательствъ,

 

„отъ

 

скорбнаго,

 

постнаго,

 

темнаго

 

лика

 

Христова

 

об-

ратиться

 

къ

 

радостному,

 

свѣтлоиу,

 

славному"

 

(слова

 

Мережковскаго).

Отвѣтоіиъ

 

на

 

эту

 

попытку

 

новаторовъ

 

христіанства

 

служить

сборникъ

 

іероионаха

 

Михаила

 

нодъ

 

страннымъ

 

съ

 

перваго

 

взгляда

названіемъ

 

„Въ

 

поискахъ

 

лика

 

Христова".

 

Лякъ

 

Христовъ —это

сѵмволъ

 

всего

 

учевія

 

христіавскаго

 

съ

 

его

 

взглядомъ

 

ва

 

радости

и

 

весчастія

 

человѣчеекой

 

жизни.

 

„Старый

 

церковвый

 

обликъ

 

Хри-

ста"

 

„съ

 

выраженіемъ,

 

во

 

безъ

 

страстей"

 

(слова

 

Н.

 

С.

 

Лѣскова)

 

ве

нравится

 

нашимъ

 

богоискателямъ..;

 

Имъ

 

кажется

 

въ

 

господствѣ

этого

 

лика — гибель

 

христіанства...

 

Темный

 

ликъ

 

Христа

 

наложить,

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

мертвящую

 

печать

 

на

 

христіанство

 

въ

 

отношеніи

къ

 

радостямъ

 

семьи...

 

(стр.

 

16).

 

Вопросу

 

о

 

христіанской

 

семьѣ

съ

 

ея

 

радостями

 

и

 

невзгодами

 

посвящена

 

вся

 

названная

 

книжка

іеромонаха

 

Михаила.

 

Модный

 

вопросъ

 

о

 

большей,

 

чѣиь

 

прежде,

свободѣ

 

развода,

 

поднятый

 

и

 

много

 

лѣтъ

 

ве

 

сходящій

 

со

 

столб-

цовъ

 

періодической

 

печати,

 

благодаря

 

неутомимому

 

защитнику

 

его

Розанову,

 

нашелъ

 

себт.

 

также

 

освѣщеніе

 

въ

 

сборвикѣ

 

талантлпваго

автора.

 

Психологія

 

таинства

 

брака

 

съ

 

выясневіемъ

 

всѣхъ

 

обрядовъ

и

 

молитвъ

 

брачнаго

 

обряда

 

изложена

 

въ

 

сборнйкѣ

 

съ

 

достаточною

полнотою.

 

Въ

 

главахъ

 

этого

 

же

 

сборника

 

о

 

Лизѣ

 

Калчтипой

 

(ге-

роинѣ

 

„Дворянскаго

 

гнѣзда")

 

и

 

о

 

дѣтяхъ

 

(по

 

поводу

 

новой

 

драмы

„Дѣти

 

Ванюшины")

 

дана

 

оцѣнка

 

идеаловъ

 

женскаго

 

воспитанія

 

съ

одной

 

стороны

 

и

 

дѣтской

 

заброшенности

 

въ

 

семьѣ

 

съ

 

другой,

 

ког-

да

 

дѣти

 

растутъ

  

далеко

 

отъ

 

своихъ

 

отцовъ

 

„на

 

верху"

 

и

 

выро-



—

 

581

 

—

стаютъ

 

такими,

 

что

 

сами

 

родители

 

не

 

узнаютъ

 

ихъ.

 

Эта

 

глубокая

драма

 

розни

 

между

 

отцами

 

и

 

дѣтьми

 

вѣчно

 

нова,

 

теперь,

 

какъ

 

и

въ

 

60

 

годахъ,

 

когда

 

Тургеневъ

 

ппсалъ

 

свой

 

ромавъ...

Произведевія

 

свѣтской

 

печати

 

хорошо

 

извѣстны

 

вашему

 

ав-

тору

 

и

 

ими

 

опредѣляются

 

даже

 

названія

 

его

 

сборниковъ.

 

Такъ,

одинъ

 

изъ

 

вихъ

 

озаглавливается:

 

„Въ

 

праведную

 

землю".

 

Это

 

зя-

главіе

 

взято

 

изъ

 

словъ

 

одного

 

дѣйствующаго

 

лица

 

ѵ

 

моднаго

 

свѣт-

скаго

 

писателя

 

Горькаго.

 

„Въ

 

праведную

 

землю" —это

 

сѵмволъ

нашего

 

вѣка.

 

„Всѣ

 

тоскуютъ

 

по

 

землѣ

 

праведной,

 

всв

 

живутъ

надеждой

 

на

 

нее".

 

Для

 

іероионаха

 

Михаила

 

ясно,

 

что

 

эта

 

правед-

ная

 

земля

 

есть

 

церковь,

 

это

 

царство

 

Божіе

 

на

 

землѣ,

 

куда

 

ведутъ

молитва,

 

псповѣдь

 

и

 

вѣра

 

въ

 

воскресеніе

 

Христово.

 

Весь

 

сборникъ

весенняго

 

содержанія;

 

воспоминапіями

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

въ

 

древности

на

 

Святой

 

Руси

 

проводились

 

два

 

послѣднихъ

 

воскресенья

 

предъ

Великимъ

 

поетомъ,

 

авторъ

 

побуждаетъ

 

и

 

насъ,

 

дѣтей

 

молодой

Россіи,

 

подражать

 

нашимъ

 

предкамъ,

 

зяавшамъ

 

путь

 

къ

 

счастію...

Послѣдній

 

разсказъ

 

изъ

 

этого

 

сборника

 

„Хлѣба

 

и

 

зрѣлищъ"

 

соио-

ставляетъ

 

идеалы

 

древней

 

языческой

 

жизни

 

съ

 

современными,

 

гдѣ

также

 

основнымъ

 

мотивомъ

 

въ

 

жизни

 

простого

 

народа

 

служить

тяжелый

 

трудъ

 

изъ-за

 

куска

 

хлѣба,

 

а

 

въ

 

жизни

 

образованныхъ

классовъ —исканіе

 

развлеченій.

Въ

 

слѣдующемъ

 

№

 

мы

 

разберемъ

 

остальная

 

книжки

 

іеромона-

ха

 

Михаила

 

и

 

попытаемся

 

отмѣтить

 

характерный

 

черты

 

его

 

твор-

чества

 

и

 

основной

 

мотивъ

 

его

 

реіигіозныхъ

 

воззрѣній.

а

 

д.
(Окончаніе

 

будѳтъ).

О

 

погребенік

   

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ.

   

(Указъ

 

Св.

Сгнода

 

отъ

 

1

 

апрѣля

 

1903

 

г.,

 

№

 

5). —Святѣйшимъ

 

Правитель-

ствующимъ

 

Сунодомъ,

 

по

 

опредѣленіямь

 

отъ

 

2 — 17

 

апрѣля

 

1812

года,

 

за

 

.№

 

70,

 

и

 

отъ

 

27

 

января— 24

 

апрѣля

 

1895

 

года,

 

за

 

№

 

246,

по

 

поводу

 

возбужденнаго

 

нѣкоторыми

 

епархіальными

 

преосвящен-



—

 

582

 

—

ными

 

вопроса

 

о

 

погребеніи

 

лицъ,

 

уклонившихся

 

при

 

жизни

 

въ

 

рас-

колъ

 

или

 

сектантство,

 

разъяснено:

 

1)

 

ежели

 

кто

 

изъ

 

лицъ,

 

укло-

нившись

 

въ

 

расколъ

 

и

 

сектантство,

 

въ

 

случаѣ

 

болѣзни,

 

раскаяв-

шись

 

въ

 

своихъ

 

заблужденіяхъ,

 

пожелаетъ

 

исповѣди,

 

причащенія

святыхъ

 

таинъ

 

и

 

христіанскаго

 

погребенія,

 

то

 

оное

 

ихъ

 

желаніе

выполнять

 

тотчасъ,

 

и

 

по

 

напутствовавіи,

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

умретъ,

предавать

 

землѣ

 

на

 

общихъ

 

кладбищахъ,

 

при

 

церквахъ,

 

отведен-

ныхъ

 

для

 

погребенія

 

мертвыхъ

 

тѣлъ

 

истивныхъ

 

христіанъ,

 

испра-

вляя

 

погребеніе

 

по

 

чиноположенію;

 

2)

 

ежели

 

кто

 

изъ

 

раскольни-

ковъ,

 

или

 

сектантовъ,

 

чуждаясь

 

Церкви

 

и

 

отметая

 

всѣ

 

таинства

и

 

догматы

 

ея,

 

умретъ

 

безъ

 

всякаго

 

раскаянія

 

въ

 

своемъ

 

заблужде-

ніи,

 

и

 

сіе

 

будетъ

 

достовѣрно

 

извѣстно,

 

то

 

таковыхъ

 

на

 

кладбищахъ

и

 

по

 

обряду

 

христіанскому

 

не

 

погребать

 

даже

 

и

 

тогда,

 

когда

 

бы

гражданское

 

правительство

 

требовало

 

или

 

родственники

 

умершихъ

пожелали

 

сего,

 

и

 

3)

 

ежели

 

мѣстное

 

губернское

 

правленіе

 

предо-

ставитъ

 

разсмотрѣнію

 

консисторіи

 

образъ

 

погребепія

 

раскольниковъ,

извѣщать

 

оное

 

на

 

требованіе

 

его

 

о

 

послѣдствіи

 

увѣдомленія,

 

что

тѣ

 

раскольники,

 

кои

 

чуждаясь

 

Церкви

 

и

 

отметая

 

всѣ

 

таинства

 

и

догматы

 

ея,

 

умрутъ

 

въ

 

нераскаяніи,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

удостоиваемы

погребенія

 

со

 

стороны

 

Церкви,

 

яко

 

отторгнувшіеся

 

отъ

 

общества

чадъ

 

ея,

 

и

 

что

 

впрочемъ

 

преданіе

 

таковыхъ

 

землѣ

 

не

 

подлежитъ

распоряженію

 

и

 

дѣйствію

 

духовнаго

 

правительства.

Образцовое

 

училище

 

въ

 

деревнѣ. —Вь

 

подгородной

 

дерев-

нѣ

 

Ометево

 

въ

 

теченіе

 

нынѣшняго

 

лѣта

 

будетъ

 

окончательно

 

за-

кончена

 

постройка

 

новаго

 

сельскаго

 

училища,

 

на

 

постройку

 

кото-

раго

 

уѣздное

 

земство

 

ассигновало

 

2

 

тыс.

 

руб.,

 

да

 

кромѣ

 

того

 

Оме-

тевское

 

сельское

 

общество

 

приговоромъ

 

своимъ

 

постановило

 

от-

пустить

 

одну

 

тысячу

 

рублей

 

единовременно.

 

Площадь

 

земли,

 

отве-

денная

 

подъ

 

училище,

 

равняется

 

225

 

кв.

 

саж.

 

Самое

 

зданіе

 

учи-

лища

 

разсчитано

 

на

 

100

 

чел.

 

и

 

при

 

немъ

 

двухъэтажный

 

домъ

для

 

учительскихъ

 

квартиръ.

 

По

 

размѣрамъ,

 

удобству,

 

стоимости

 

и

изяществу

 

отдѣлки

 

Ометевское

 

училище

 

можно

 

считать

 

образцовымъ

въ

 

Еазанскомъ

 

уѣздѣ.
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»

 

Кромѣ

 

обычной

 

программы

 

сельскихъ

 

училищъ

 

крестьяне

 

по-

желали

 

устроить

 

при

 

этомъ

 

училищѣ

 

опытное

 

поле

 

и

 

пригласить

учителя-агронома.

 

Недавво

 

по

 

этому

 

поводу

 

состоялся

 

сельскій

сходъ,

 

на

 

которомъ

 

вопросъ

 

о

 

наймѣ

 

ученаго

 

агронома

 

прошелъ

въ

 

благопріятномъ

 

смыслѣ.

 

На

 

томъ

 

же

 

сходѣ

 

было

 

постановлено

отвести

 

подъ

 

опытное

 

поле

 

3

 

десятины

 

общественной

 

земли

 

близъ

коннаго

 

бѣга.

 

На

 

этомъ

 

участкѣ

 

будутъ

 

культивироваться

 

какъ

огородныя,

 

такъ

 

и

 

хлѣбныя

 

растенія,

 

и

 

въ

 

работахъ

 

непосред-

ственное

 

участіе

 

будутъ

 

принимать

 

ученики

 

подъ

 

руководствомъ

 

учи-

теля.

 

Уѣздная

 

управа

 

весьма

 

сочувственно

 

отнеслась

 

къ

 

устройству

при

 

училищѣ

 

такового

 

опытнаго

 

поля

 

и

 

въ

 

свою

 

очередь

 

пришла

на

 

помощь

 

крестьянами

Папа

 

Левъ

 

XIII.— 7

 

іюля

 

сего

 

года,

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудни,

скончался

 

въ

 

Римѣ

 

папа

 

Левъ

 

X1TL

 

Покойный

 

папа,

 

носившій

 

въ

мірѣ

 

имя

 

Іоакимъ

 

Печчи,

 

родился

 

2

 

марта

 

1810

 

г.

 

Въ

 

день

 

но-

ваго

 

года

 

1838

 

г.

 

онъ

 

совершилъ

 

свою

 

первую

 

мессу

 

и,

 

затѣмъ

сдѣлавшись

 

приближеннымъ

 

папы

 

Пія

 

IX,

 

сталъ

 

быстро

 

подни-

маться

 

по

 

іерархической

 

лѣстницѣ.

 

7

 

февраля

 

1878

 

г.

 

Іоакимъ

Печчи,

 

въ

 

званіи

 

камерлинга,

 

постукавъ

 

серебрянымъ

 

молоточкомъ

по

 

челу

 

Пія

 

IX,

 

объявилъ

 

кардиналамъ

 

о

 

его

 

кончинѣ,

 

а

 

20

февраля

 

избранъ

 

былъ

 

самъ

 

папою.

 

Новоизбранный

 

папа

 

все

 

от-

казывался

 

отъ

 

избранія,

 

ссылаясь

 

на

 

слабость

 

здоровья.

 

„Мнѣ

осталось

 

мало

 

жить,

 

утверждалъ

 

онъ,

 

вамъ

 

вскорѣ

 

придется

 

опять

созывать

 

конклавъ".

 

Изъ

 

уваженія

 

и

 

признательности

 

къ

 

папѣ

Льву

 

ХН,

 

Печчи

 

принялъ

 

его

 

имя.

 

Тотчасъ

 

же

 

послѣ

 

занятія

папскаго

 

престола

 

Левъ

 

ХШ

 

занялся

 

устраненіемъ

 

различныхъ

недоразумѣній

 

и

 

затрудненій

 

при

 

папскомъ

 

дворѣ,

 

особенно

 

по

 

фи-

нансовымъ

 

воросамъ,

 

а

 

также

 

много

 

сталъ

 

работать

 

для

 

установ-

ленія

 

мирныхъ

 

дружескихъ

 

отношеній

 

съ

 

правительствами

 

ино-

странныхъ

 

державъ.

 

Благодаря

 

его

 

политике,

 

произошло

 

дружествен-

ное

 

сближеніе

 

папскаго

 

престола

 

съ

 

Германіей,

 

завершившееся

посѣщеніемъ

 

Ватикана

 

императоромъ

 

Вильгельмомъ

 

П.

 

Левъ

 

ХІП

достигъ

 

въ

 

Германіи

 

значительнаго

 

смягченія,

 

такъ

 

называемой,

культурной

 

борьбы;

 

здѣсь

 

при

 

немъ

 

были

 

вновь

 

открыты

 

духовныя
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семинаріи

 

и

 

дано

 

разрѣшеніе

 

на

 

открытіе

 

нѣкоторыхъ

 

учрежденій,

привадлежащихъ

 

духовнымъ

 

орденамъ.

 

Не

 

таі:ъ

 

счастливы

 

были

старанія

 

папы

 

въ

 

другихъ

 

государствахъ.

 

Особенно

 

много

 

огорче-

на

 

причинилъ

 

ему

 

все

 

возрастающій

 

антиклерикализмъ

 

во

 

Франціи,

выразившійся

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

закрытіи

 

монастырей

 

и

 

кон-

грегацій.

 

Отношенія

 

папства

 

съ

 

Россіей

 

при

 

Львѣ

 

XIII

 

стали

нѣсколько

 

лучше,

 

чѣмъ

 

въ

 

правленіе

 

Пія

 

IX,

 

но

 

установленію

хорошихъ

 

взаимоотношеній

 

много

 

препятствовала

 

усиленная

 

рим-

ская

 

пропаганда,

 

которую

 

Левъ

 

XIII

 

велъ

 

съ

 

особенною

 

ревностью

въ

 

православныхъ

 

странахь

 

Востока.

 

Почившій

 

издалъ

 

цѣлый

рядъ

 

энцикликъ

 

на

 

латинскомь

 

языкѣ;

 

никто

 

изъ

 

папъ

 

прошлаго

столѣтія

 

не

 

написалъ

 

ихъ

 

такъ

 

много,

 

какъ

 

Левъ

 

ХШ.

 

Кромѣ

энцикликъ

 

и

 

философскихъ

 

произведена

 

папа

 

сочинялъ

 

также

 

и

латинскіе

 

стихи.

 

Левъ

 

ХШ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

еще

 

при

 

вступ-

леніи

 

на

 

папскій

 

престолъ

 

ржидалъ

 

смерти,

 

управлялъ

 

католиче-

ской

 

церковью

 

болѣе

 

26

 

лѣтъ

 

и

 

пережилъ

 

всѣхъ

 

кардиналовъ

 

из-

бравшаго

 

его

 

конклава

 

(кромѣ

 

кардинала

 

Орелья).

 

Похоронныя

церемоніи

 

длились

 

нѣсколько

 

дней.

На

 

мѣсто

 

умершаго

  

Льва

 

ХШ

   

избранъ

 

въ

 

папы

 

кардиналъ

Сарто,

 

принявшій

 

имя

 

Пія

 

X.

Содержание

 

неоФИціальнаго

 

отдѣла.

Высокопреосвященный

 

Аѳанасій,

 

Архіепискоиъ

 

Донскій

 

и

 

Новочеркас-
скій.— Что

 

такое

 

св.

 

мощи

 

и

 

какъ

 

совершается

 

ихъ

 

раздробленіе? —Къ

 

торже-

ству

 

прославленія

 

и

 

открытія

 

святыхъ

 

мощей

 

преп.

 

старца

 

Серафима

 

Саров-
скаго.—Сочиненія

 

іеромонаха

 

Михаила.—Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Редакторъ,

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

протоіерей

 

МитроФанъ
Симашкевичъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-
ровъ.

 

Новочеркасскъ,

 

1

 

августа

 

1903

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Типографіи".

    

1

 

августа

 

1903

 

года.




