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принимается

   

въ

 

Ре-

    

/Ж?\

           

Дѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Вѣдо-

дакціи,

   

при

 

Донской

 

Духовной

 

Се-

 

ГЛІИП

 

мостей"

 

съ

 

доставкою

 

л

 

пересылкою

минаріи,

 

въ

 

Новочеркасск.
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ОЛРВДѢЛВНІЯ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СУНОДА.

О

 

возстановленш

 

Къево-Жежигорскаго

 

монастыря^
■

СвятѢйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣленіемъ,

    

отъ

  

11-го

 

Декабря

1885

 

года— 17

 

Января

 

1886

 

года,

 

постановилъ:

 

1)

 

возста-

повить

 

близъ

 

города

 

Кіева

 

древній

 

общежительный

 

Шево-

Межигорскій

 

монастырь

 

съ

 

возведеніемъ

 

его

 

на

 

степень

иервокласснаго

 

и

 

съ

 

наименованіемъ

 

Спасо-Преображен-

скнмъ

 

Кіево-Мелшгорскимъ

 

общежительнымъ

 

монастыремъ;

2)

 

приписать

 

къ

 

сему

 

монастырю

 

Кіево-Троицкій

 

общежи-

тельный

 

монастырь

 

со

 

всѣми

 

его

 

угодьями

 

и

 

денежными

капиталами;

 

3)

 

предоставить

 

настоятелямъ

 

Еіево-Межигор-

скаго

 

Преображенскаго

 

монастыря

 

архимандритамъ

 

право

имѣть

 

намѣстника

 

для

 

ближайшаго

 

завѣдыванія

 

приниснымъ

шево-іроицкимъ

 

монастыремъ,

 

и

 

4)

 

предоставить

 

преосвя-

щенному

 

митрополиту

 

Кіевскому.

    

по

 

его

   

ближайшему

 

ус-



мотрѣнію,

 

привести

 

въ

 

исполненіе

 

предположенія

 

его

 

отно-

сительно

 

.'посылки

 

духовныхъ

 

лицъ

 

на

 

исправленіе

 

въ

 

Ме-

жигорскій

 

монастырь

 

и

 

устройства

 

въ

 

оиомъ

 

благотвори-

тельныхъ

 

и

 

воспитательныхъ

 

заведеній.

ЩЖ

 

П

 

НЮ-Щ

 

щкщ
Отъ

 

8 —17

 

Января

 

1886

 

года,

 

за

 

M

 

13,

 

о

 

награжденіи

ск»и

           

С.-Петсрбуріскаю

 

купца

 

Е.

 

Стохгша,

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правите.тьствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предлоягеніе

 

г.

 

сѵно-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

а

 

сего

 

Января,

 

за

 

№

 

37,

въ

 

коемъ

 

изъяснено,

 

что

 

миииртръ

 

финансовъ,

 

вслѣдствіе

сдѣланнаго

 

съ

 

нимъ,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Сѵ-

нода,

 

отъ

 

13

 

—

 

20

 

Ноября

 

1885

 

года,

 

сиошенія,

 

сообщилъ

ему,

 

г.

 

сѵнодальнЪму

 

Оберъ-Прокурору,

 

что

 

Государь

 

Им-

нераторъ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

его,

 

г.

 

министра

 

финан-

совъ,

 

докладу

 

о

 

награждении

 

потомственнаго

 

.

 

почетнаго

гражданина,

 

С.-ІІетербургскаго

 

1-й

 

гильдін

 

купца

 

Кфрема

СивохйтщНк~

 

заслутя

 

ш

 

духовному

 

в^дШ?М^,'"ЧинШъ

 

стат-

скаго

 

совѣтника,

 

Высочайше

 

.соизволилъ,

 

въ

 

20

 

день

 

Дека-
iHttM

 

«

 

оно

   

'

                                        

'

            

да

 

и п
бря

 

1885

 

года,

 

пожаловать

 

Сивохину

 

чинъ

 

коллежскаго

совѣтника.

 

Приказали:

 

Объ

 

изъясненномъ

 

Высочайшемъ

соизволеніи,

 

для

 

напечатанія

 

во

 

всеобщее

 

извѣстіе,

 

сооб-

щить

 

редакціп

 

журнала

 

„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

по

 

приня-

тому

 

попяткѵ

 

"

                

коя

 

Х)

              

'Шок

 

іі

             

кэі/
-H9jKfiqdo9qll-O')ftn0

    

,і

             

ГТйнвп

                                  

:q-jn

'< л 'Ѵ ):№?регШновати

 

женской

 

общины

 

въ

 

семь

  

Чуфаровѣ

 

въ

-нжѳщдо

  

Гшцш

    

общежительный

 

монастырь.

іііганаанзі j

   

.„

   

„

         

i

 

oie

   

ч

 

■

    

•

                 

.

 

^

   

»м

 

йинт

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣленіемъ.

 

отъ

 

12

 

—

 

2 о

 

Іюня

18So

 

года,

 

постановилъ:

 

переименовать

 

Іроицкую

 

женскую
оішгн

    

,;

            

у

   

тт

   

т

        

,

     

йвном

   

о

         

Y

          

тт

общину

 

въ

 

селѣ

 

Чуфаровѣ,

 

Саранскаго

 

уѣзда.

 

Пензенской
.пшн-іішшііі

                             

л

             

JJ

                                

Ыи
епархш,

 

въ

 

общежительный

 

женскіи

 

монастырь

 

съ

 

наиме-
-ваогіудп

 

«тшвг

    

„,

                  

тт

  

y

                     

шядыон

 

Г-оаеіЯ
нованіемъ

 

онаго

 

Троицкимъ

 

Чуфаровскимъ.
'')'/

   

7М9ШВВЖШ.О

     

оті ІІПіГПІІ/

    

/1/<>НН'ЛП
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Отъ

 

20

 

Ноября — 31-го

 

Декабря

 

1886

 

года,

 

за

 

№

 

2533,

 

по

поводу

 

изданія

  

новыхъ

 

правилъ

   

о

 

раздробительной

 

нродажѣ

няі/і;

              

крѣпкихъ

 

напитковъ.

        

,іа

 

нмяпайедйЭ

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйпіій

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

Стно-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

25

 

Октября

 

1885

 

года

 

за

№

 

12,390,

 

по

 

поводу

 

изданія

 

Высочайше

 

утверлчДенныхъ

14-го

 

Мая

 

1885

 

года

 

новыхъ

 

правилъ

 

о

 

раздробительной

продажѣ

 

крѣпкихъ

 

напитковъ,

 

содержащихъ

 

постановленія.

касающіяся

 

и

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

Приказали:

 

Изъ

разсмотрѣпія

 

дѣйствующихъ

 

по

 

1

 

Января

 

1886

 

гйдаіПгіра£
пн.іъ

 

о

 

питейной

 

торговлѣ

 

явствуетъ,

 

что

 

хотя

 

на

 

основа-

ніи

 

п.

 

6

 

ст.

 

333

 

уст.

 

о

 

пит.

 

сборѣ,

 

для

 

открытія

 

заведе-

ний

 

для

 

продалш

 

нитей

 

на

 

земляхъ

 

церковныхъ

 

и

 

мона-

стырскихъ

 

и

 

требуется

 

разрѣшеніе

 

мѣстнаго

 

духойнаго

 

на-

чальства,

 

но

 

за

 

отсутствіемъ

 

въ

 

этиХъ

 

правилахъ

 

точнаго

указанія,

 

какому

 

именно

 

духовному

 

начальству

 

Принадле-

жим

 

право

 

разрѣшать

 

раздробительную

 

питейную

 

продажу,

заведенія

 

съ

 

таковою

 

продажею

 

на

 

озпаченныхъ

 

земляхъ

оыли

 

открываемы

 

иногда,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

производящихся

къ

 

Святѣйшемъ

 

Стнодѣ

 

дѣлъ,

 

безъ

 

вѣдома

 

епархіальнаго

начальства

 

по

 

одному

 

непосредственному

 

разрѣшенію

 

на-

стоятелей

 

монастырей

 

и

 

церковныхъ

 

причтовъ,

 

а

 

также

самовольно

 

арендаторами

 

земель.

 

Въ

 

видахъ

 

устрапенія

 

се-

го

 

на

 

будущее

 

время

 

п.

 

в.

 

ст.

 

27

 

Высочайше

 

утверж'ден-

ныхъ

 

14

 

Мая

 

сего

 

года

 

правилъ

 

предписываете,

 

чтобы :

 

на

открытіе

 

заведеній

 

съ

 

раздробительного

 

продажею

 

напит-

ковъ

 

на

 

церковныхъ

 

и

 

монастырскихъ

 

земляхъ

 

было

 

нзъ-

іівляемо

 

согласіе

 

мѣстнаго

 

епархіальнаго

 

начальства.

 

За-

ключающееся

 

же

 

въ

 

ст.

 

31

 

и

 

32

 

этихъ

 

правилъ

 

постанов-

леніе

 

о

 

воспрещеніи

 

церковнымъ

 

старостамъ,

 

наравнѣ

 

съ

должностными

 

лицами

 

волостнаго

 

и

 

сельскаго

 

управленій,
письмоводителями

 

мнровыхъ

 

посредниковъ

   

и

 

другими

 

лица-
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Ми,

 

'

 

содержать

 

заведенія

 

для

 

раздробительной

 

торговли

 

на-

питками

 

внѣ

 

городскихъ

 

поселеній

 

и

 

быть

 

прикащиками

 

и

сидѣльцами

 

въ

 

этихъ

 

заведеніяхъ,

 

составляетъ

 

такое

 

огра-

ничение

 

для

 

церковныхъ

 

старосіъ,

 

кртораго

 

прежде

 

въ

 

за-

конахъ

 

вовсе

 

не

 

существовало

 

и

 

которое

 

установлено

 

нынѣ

въ

 

видахъ

 

устранеиія

 

отъ

 

участія

 

въ

 

завѣдываніи

 

дерков-

нымъ

 

хозяйствомъ

 

людей,

 

которымъ

 

по

 

роду

 

ихъ

 

запятін

неудобно

 

поручать

 

церковное

 

достояніе.

 

Принимая

 

вмѣсті;

съ

 

симъ

 

во

 

вииманіе,

 

что

 

щравительствомъ

 

обращены

 

осо-

быя

 

заботы

 

на

 

ограниченіе

 

въ

 

народѣ

 

пьяпст,

 

а,

 

стмь^хи-

бельно

 

вліяющаго

 

па

 

нравственное

 

и

 

матеріальпое

 

благосо-

стояыіе

 

населенія,

 

и

 

что

 

для

 

возможно

 

большаго

 

успѣха

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

этимъ

 

зломъ,

 

новыми

 

правилами

 

о

 

раздроби-

тельной

 

продажѣ

 

указаны

 

между

 

прочимъ

 

способы

 

къ

 

jÇOj

кращевію

 

числа

 

питейныхъ

 

завсдепій,

 

служащихъ

 

соблаз-

номъ.для

 

народа,

 

Свлтѣйшій

 

Сѵнодъ

 

признаетъ

 

необходц-

мымъ

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны

 

преподать

 

нѣкоторыя

 

разъясни-

тельныя

 

наставленія

 

относительно

 

примѣненія

 

новыхъ

 

пра-

вилъ

 

по

 

духовному

 

ведомству.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

н :

 

въ,

 

виду

постунающихъ

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

залвленій.

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

выражаются

 

л;алобы

 

и

 

нареканія

 

па

 

открытіе

 

питей-

ныхъ

 

заведеній

 

па

 

церковныхъ

 

и

 

мопастырскнхъ

 

земляхъ.

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

 

поставивъ

 

о

 

вышензложен-

номъ

 

въ

 

извѣстность

 

епархіальныхъ

 

преосиященныхъ,

 

пред-

писать

 

имъ:

 

1)

 

впредь

 

не

 

допускать

 

открытія

 

вновь

 

заве-

дений,;,

 

.для

 

раздробительной

 

питейной

 

продажи

 

на

 

церков-

ныхъ

 

и

 

мопастырскнхъ

 

земляхъ.

 

на

 

коихъ

 

таковыхъ

 

заві-

деній

 

прежде

 

не

 

существовало,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

самовольпаго

 

і

открытія

 

требовать

 

немедленнаго

 

ихъ

 

закрытія

 

у.становлен-

цымъ

 

цорядкомъ;

 

2)

 

чтобы

 

на

 

продолжение

 

съ

 

буду ща го

188:6;

 

ir.Ojna

 

раздробительной

 

питейной

 

торговли

 

изъ

 

заведе-

 

'
jBKU^tbf^oqei

 

/суіцествуюшнхъ

 

па

 

церковпыхъ

 

и

 

мопастырсішхг

земляхъ

   

и

 

дозволяемыхъ

 

повыми

   

Высочайше

 

утверждении-
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ми

 

14

 

Мая

 

сего

 

года

 

правилами,

 

если

 

къ

 

тому

 

.представ-

ляются

 

какія

 

либо

 

особо

 

уважительный

 

основанія,

 

какъ

 

на-

примѣръ

 

заключенные

 

съ

 

арендаторами

 

земель

 

<

 

контракты

н

 

другія,

 

и

 

если

 

открытіе

 

этихъ

 

заведеній

 

послѣдовало

безъ .

 

соглаоія

 

енархіальпаго

 

начальства,

 

непремѣнно

 

было

испрошено

 

таковое,

 

и

 

3)

 

чтобы

 

лица,

 

избираемые

 

въ

 

сель-

скихъ

 

приходахъ

 

церковными

 

старостами,

 

.утверждаемы

 

бы-

ли

 

въ

 

сихъ

 

должностяхъ

 

не

 

ипаче,

 

какъ

 

по

 

предваритель-

номъ

 

засвидѣтелъетвованіи

 

мѣстныхъ

 

церковныхъ

 

нриятовъ

и

 

благочинвыхъ

 

о

 

томъ.

 

что

 

лица

 

эти

 

не

 

состоятъ

 

содер-

жателями,

 

нрикащиками

 

и

 

сидѣльцами

 

заведеній

 

для

 

раз-

дробительной

 

питейной

 

продажи

 

внѣ

 

городскихъ

 

поселеній.

Для

 

надлежащего

 

исполненія

 

и

 

руководства

 

по

 

духовному

вѣдомству

 

передать

 

выписку

 

изъ

 

сего

 

опредѣленія,

 

по

 

.при-

нятому

 

порядку,

 

для

 

напечатапія

 

въ

 

редакцію

 

журнала

•іЦерйФВЯіЭДЙ

 

ВѣстникъПг.1и , г

 

,оіі

 

н

  

вышгж'мрюнндН

    

.віиоі.н

-^(-^•(Ю^-)®*---------- 'і П

   

Л"ГЭМД9({Ы

   

.1

Распоряженія

 

и

 

извѣстія

 

епархіальнаго

 

начаУьсЯва.
a

 

еіжоУ
Объ

 

ус)пройс>гщч прц

 

Ноиочсркаскомъ

 

духовномъ^ісл^щ^

,,,

    

\ >} -и$щежиші:і

 

для,

 

учеников».

   

.[щті

 

д,н

ѵ

 

нміийыорйоиреосвященный

 

Митрофанъ,

 

архіепископъ

 

Дон-

скій,

 

іоіъ

 

Январѣ

 

мѣсяцѣ

 

1885

 

года

 

обратился

 

къ

 

-

 

духовен-

ству

 

Донской

 

епархіи

 

съ

 

слѣдующимъ

 

воззваніемъ:

..Сватѣйшій

 

Сгнодъ

 

указомъ

 

отъ

 

7

 

Декабря

 

,1884

 

г.

эа

 

Щ

 

4089

 

призналъ'

 

настоятельно

 

необходимымъ

 

устрой-

ство,

 

при

 

Новочеркаскомъ

 

духовномъ

 

училиіцѣ

 

общеиштія

для

 

бѣдныхъ

 

воспитанниковъ.

 

■

 

Это

 

не

 

первое

 

указаніе

 

со

стороны

 

высшей

 

власти

 

на

 

мѣру,

 

осуществленіе

 

которой

должно

 

бы

 

служ.ить

 

предметомъ

 

особепной

 

заботливости

мѣстнаго

 

духовенства.

 

Еще

 

въ

 

1868

 

году,

 

въ

 

Высочайше

утвержденномъ

 

проэктѣ

 

о

 

преобразованіи

 

Новочеркаскаго
(■училища

  

вопросъ

 

объ

 

общежитіи

 

при

 

этомъ

 

.заведеніи

    

рѣ-



—
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шенъ

 

былъ

 

въ

 

утвердительномъ

 

смыслѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

Но-

вочеркаскіе

 

окружные

 

съѣзды,

 

которымъ

 

Высочайшею

 

во-

лею

 

;

 

іввѣрено

 

попеченіе

 

о

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

до

 

сихъ

поръ

 

ничего

 

не

 

сдѣлали

 

для

 

осуществленія

 

того,

 

что

 

приз-

нано

 

за

 

благо

 

высшею

 

церковного

 

властно.

 

Поэтому,

 

съ

своей

 

стороны

 

прошу

 

духовенство

 

Новочеркаскаго

 

училищ-

наго

 

округа;

 

которому

 

преимущественно

 

извѣстны

 

неудоб-

ства

 

настоящаго

 

размѣщенія

 

училищныхъ

 

воспитанниковъ

по

 

-квартнрамъ,

 

прошу

 

духовенство

 

всей

 

епархіи

 

не

 

отка-

зать

 

въ

 

евоемъ

 

сочувствін

 

благому

 

дѣлу.

 

которое

 

многкі

года

 

откладывается

 

8а

 

недостаткомъ

 

сочувствія

 

къ

 

нему

 

со

стороны

 

духовенства.

 

Предлагаю

 

духовенству

 

обсудить

 

еще

разъ ; ;это

 

дѣло

 

на

 

благочинническнхъ

 

съѣздахъ

 

и

 

если,

 

чего

я

 

падѣюсь

 

и

 

желаю,

 

необходимость

 

его

 

будетъ

 

нризнана.

то

 

духовенство

 

дастъ

 

и

 

изыіцетъ

 

средства

 

для

 

его

 

осущесі-

вленія.

 

Единовременныя

 

и

 

постоянныя

 

пол;еі)твованія

 

на

этотъ

 

нредметъ

 

прошу

 

оо.

 

благочинныхъ

 

нренровождать

 

въ

Донскую

 

духовную

 

консисторію.

 

Призываю

 

благрсловеніе

Вожіе

 

на

 

всѣхъ,

 

кто

 

окажетъ

 

сочувствіе

 

благому

 

начина-

нию

 

И

 

принесетъ

 

для

 

пего

 

посильную

 

жертву".

Къ

 

концу

 

1885

 

года

 

въ

 

конснсторію

 

представлены

благочинными

 

постановлепія

 

духовенства

 

по

 

этому

 

вопросу

отъ

 

24

 

благочинническнхъ

 

округовъ.

 

По

 

разсмотрѣніи

 

сих'ь

постановленій,

 

консистчнни

 

протоколомъ

 

отъ

 

19-го

 

Декаб]ія

1885

 

года

 

определила:

 

1)

 

Наиболѣе

 

внимательное

 

отношс-

ніе

 

къ

 

воззванію

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

и

 

усердное,

посильное

 

сочувствіе

 

дѣлу

 

устройства

 

общел?итія

 

при

 

Но-І
вочеркаскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

показали

 

б.іагочинія:

 

Ми-

тякинское,

 

Кирсановское

 

и

 

Дегтевское.

 

Митякинское

 

бла-

гочиніе

 

обязалось

 

въ

 

теченіи

 

10

 

лѣтъ

 

взносить

 

изъ

 

собст-

венныхъ

 

средствъ

 

по

 

10

 

руб.

 

съ

 

причта;

 

Кирсановское—

обложило

 

церковный

 

кошельковыя

 

суммы

 

сборомъ

 

по

 

10

 

р.

отъ

 

двуклирныхъ

 

церквей

 

и

 

по

 

5

 

р.

 

отъ

 

одноклирныхъ,

   

'а
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вмѣстѣ

 

вызвалось

 

жертвовать

 

изъ !

 

своихъ

 

средствъ

 

по

 

5

 

р.

съ

 

причта.

 

Тоже

 

благочиніе

 

обращаетъ

 

на

 

дѣло

 

устройства

общелштія

 

.

 

при

 

.Новочеркаскомъ,

 

духовномъ

 

училищѣ

 

и

3000

 

руб.,

 

поступившіе

 

въ

 

конеисторію

 

отъ

 

Кирсановскато

духовенства

 

на

 

постройку

 

.

 

епархіальпаго

 

свѣчнаго

 

завода.

Дегтевское

 

благочнніе

 

проситъ

 

обратить

 

на

 

училищное

 

об-

щеяштіе

 

х])анящіеся

 

въ

 

ковуисторіи

 

858

 

руб.,

 

представлен-

ные

 

этимъ

 

благочиніемъ

 

въ..- 1-883;

 

и

 

1884

 

годахъ

 

на

 

ус-

тройство

 

свѣчнаго

 

завода,

 

,

 

проситъ

 

разрѣшенія

 

и

 

впредь

обращать

 

па

 

этотъ

 

предмета,

 

двѣ

 

трети

 

свѣчной

 

преміи,

 

а

вмѣстѣ

 

выралгаетъ

 

желаніе

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

жертвовать

на

 

упомянутое

 

общежитіе

 

по

 

мѣрѣ

 

возмолшостп.

 

Конеисто-

рія

 

нолагаетъ:

 

ностановленія — Митякннскаго.

 

Кирсановска-

то

 

и

 

Дегтевскаго

 

благочипій

 

утвердить,

 

а

 

духовенству

 

ихъ

чр^езъ

 

благочинныхъ

 

объявить. :

 

признательность

 

епархіальнаг

го

 

начальства:

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

предписать

 

Дегтевскому

благочинному

 

нреддолшть,

 

подведомственному

 

ему

 

духовен-

ству

 

обсудить

 

и

 

установить

 

точно

 

размѣръ

 

будущихъ,

 

поь

Лѵертвованій

 

благочинія

 

на

 

означенное

 

дѣло;

 

сумму

 

3858.

 

р.,

посту

 

пившую

 

отъ

 

Кирсащшскаго

 

и

 

Дегтевскаго

 

благочиній

па

 

уст])ой("гво

 

свѣчнаго

 

завода

 

и

 

обращаемую

 

шынф

 

на

 

об-

щежитіе

 

при

 

Новочеркаскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

перечи-

слить

 

изъ

 

капитала

 

духовенства

 

въ

 

капиталъ

 

на

 

устрой-

ство

 

общежитія

 

и

 

записать

 

въ

 

книгу

 

свѣчныхъ

 

суммъ.

 

2)

Менѣе

 

значителышя,

 

і

 

но

 

еяіегодныя

 

нолсертвовашя

 

обяза-

лись

 

дѣлать

 

бдагочинія:

 

Камепское

 

но

 

b

 

руб.

 

съ, причта,

Чернышевское

 

толсе

 

по

 

5.]).

 

и

 

Павловское

 

по

 

2

 

руб.

 

Кон-

систорія

 

нолагаетъ:

 

духовенство

 

благодарить,,

 

а

 

благочин-

нымъ

 

нреднпсать

 

позаботиться

 

о

 

ево.евременномъ,

 

сборѣ

 

н

доставлепіп

 

въ

 

консисторію:

 

сдіЬланныхъ

 

цоліертвованій.

 

3.)

Единовременно

 

пол;ертвовалп:

 

по

 

12

 

руб.

 

съ

 

причта

 

благо-

чиніе

 

Качалинское,

 

но

 

10

 

руб.

 

Казанское,

 

но

 

5

 

р.

 

Зотов-

ское

 

и

 

Болынннское,

   

по

  

3;

 

р.

 

Семикаракорское,

   

Усть-Мед-
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вѣдицкое.

 

Урюиинске,

 

Романовское

 

и

 

Семеновское.

 

On,

Качалинскаго

 

благочинія

 

уже

 

поступило

 

въ

 

консисторію

138

 

р.,

 

отъ

 

Большипскаго— 139

 

р.

 

23

 

к.,

 

Усть-Медвѣдиц-

каго— 57

 

руб.,

 

Семикаракорскаго— 51

 

р.,

 

Семеновекаію —

42

 

р,,

 

Зотовскаго — 120

 

руб.

 

Зотовское

 

благочиніе

 

сдѣлало

свое

 

пожертвованіе

 

съ

 

оговоркою,

 

что

 

открытіе

 

общеяштія

при

 

Новочеркаскомъ

 

училищѣ

 

не

 

признаетъ

 

необходимымъ.

Благочиніе

 

Казанское

 

просить

 

нозволенія

 

оштрафовать

 

не

явившихся

 

на

 

еъѣздъ.

 

Кромѣ

 

того

 

постановили

 

сдѣлать

единовременныя

 

доброволъныя

 

ножертвованія.

 

безъ

 

расклад-

ки

 

на

 

число

 

причтовъ.

 

благочинія

 

Нижпе-Чирское

 

и

 

Цим-

лянское

 

по,

 

100

 

р.

 

и

 

Грушевское

 

29

 

р.

 

5

 

к.

 

По

 

примѣру

Зотовскаго

 

и

 

Грушевское

 

благочиніе,

 

только

 

съ

 

большею

еще

 

рѣзкостію,

 

высказывается

 

противъ

 

предиолол;епія

 

о

поетройкѣ

 

общежитія

 

при

 

Новочеркаскомъ

 

училищѣ.

 

'По

замѣчанію

 

благочиннаго

 

Манохина,

 

мнѣніе

 

духовенства

 

не

возможно

 

было

 

поколебать

 

никакими

 

доводами.

 

Благочиніе

Нижйе-Чирское,

 

принадлежащее

 

къ

 

Уеть-Медвѣдіщкому

 

ду-

ховно-училищному

 

округу,

 

яіелаетъ

 

упразднения

 

Усть-Мед-

вѣдидкаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

оставленія

 

одного

 

Ново-

черкаскаго

 

съ

 

параллельными

 

при

 

неыъ

 

отдѣленіями.

 

Отъ

благочиній— Нилше-Чирскаго

 

и

 

Грушевскаго

 

уже

 

поступили

въ

 

консисторію

 

пожертвованныя

 

суммы,

 

въ

 

количествѣ

 

129

'руб.

 

5

 

коп.

 

Копсисторія

 

полагаетъ:

 

жертвователей

 

благода-

рить

 

и

 

просить

 

не

 

охладѣвать

 

въ

 

своемъ

 

усердіи

 

къ

 

благо-

му

 

дѣлу;

 

благочиннымъ,'

 

еще

 

не

 

нредставившнмъ

 

поя;ертво-

ванійпо

 

назначенію.

 

предписать*

 

немедленно

 

собрать

 

яти

иожертвованія

 

и

 

выслать

 

въ

 

консисторію;

 

погіаповлепіе

Казанекаго

 

благочинія

 

утвердить

 

и

 

рапортъ

 

благочиннаго

 

о

'выявившихся

 

на

 

съѣздъ

 

безъ

 

уиажительныхъ

 

или

 

безъ

 

вся-

кихъ

 

причйнъ

 

передать'

 

іъ

 

подлежащій

 

столъ

 

для

 

особа

 

го

сужденія

 

по

 

сему

 

предмету;

 

заявАеніе

 

Нижне-Чирскаго

 

бла-

гочинія

    

передать

 

на

 

обсужденіе-

   

будущаго

    

епархіальнаго
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съѣзда,

 

a

 

возраженія

 

благочипій — Зотовскаго

 

и

 

Грушевская-

го

 

противъ

 

признанной

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

и

 

Его

 

Бысокопрео-

священствомъ

 

необходимости

 

устроить

 

общежитіе

 

при.

 

Но-

вочеркаскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

оставить

 

безъ

 

послѣдг

ствій.

 

4)

 

Благочиніе

 

Аксайское

 

обязалось

 

дѣлать

 

еліегодныя

пожертвованія,

 

Малодѣльское

 

тоже

 

не

 

отказывается

 

прине-

сти

 

жертву,

 

но

 

ни

 

то,

 

ни

 

другое

 

благочиніе

 

не

 

обозначило

цифры

 

своихъ

 

пояіертвованій

 

и

 

времени

 

ихъ

 

представленія.

Посему

 

консисторія

 

полагаетъ

 

предписать

 

благочиннымъ—

Аксайскому

 

и

 

Малодѣльскому

 

предложить

 

нодвѣдомственно-

му

 

имъ

 

духовенству

 

опредѣлепнѣе

 

высказаться

 

относитель-

но

 

того,

 

что

 

можетъ

 

оно

 

и

 

желаетъ

 

дать

 

на

 

устройство

предположенная

 

общеяштія.

 

5)

 

Константиновское

 

благочи-

ніе

 

въ

 

своемъ

 

многорѣчивомъ

 

протоколѣ

 

разсуждаетъ

 

о

 

ве,-

щахъ,

 

которыхъ

 

не

 

знаетъ,

 

говоритъ,

 

какъ

 

о

 

совершив-

шемся

 

фактѣ,,

 

объ

 

открытіи

 

общеяіиТія

 

при

 

Усть-Медвѣдиц-

комъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

тогда

 

какъ

 

такое

 

общеяштіе

 

сѵ-

ществуетъ

 

пока

 

только

 

въ

 

проэктѣ,

 

проэктируетъ

 

уже

признанную

 

епархіальною

 

властію

 

негодною

 

реформу

 

въ

способахъ

 

содержанія

 

Донскихъ

 

духовпо-учебныхъ

 

заведе-

ній

 

на

 

процентный

 

сборъ

 

церко

 

ныхъ

 

доходовъ

 

и

 

въ

 

за-

іслюченіе

 

даетъ

 

очень

 

Странный

 

отвѣтъ

 

на

 

архипастырское

ноззваніе,

 

именно,

 

говоритъ

 

слѣдующее:

 

„духовенство

 

не

только

 

не

 

отказывается

 

(отъ

 

пожертвованій),

 

но

 

и

 

просить

всепокорнѣйше

 

епархіальное

 

начальство

 

пригласить

 

къ

 

по-

ліертвованіямъ

 

и

 

духовенство

 

Константиновскаго

 

благочи-

нія".

 

ВыходитЪ;

 

что

 

въ

 

архипастырскомъ

 

приглашеніи

 

къ

пожертвованіямъ

 

на

 

открытіе

 

общеяштія

 

при

 

Новочеркас-

комъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

Константиновское

 

благочиніе

 

ус-

мотрело

 

только

 

поводъ

 

къ

 

празднымъ

 

рфчамъ,

 

а /теперь

ждетъ

 

другихъ

 

пригланіеній.

 

Консисторія

 

полагаетъ

 

пред-

писать

 

Константииовскому

 

благочинію

 

безъ

 

многихъ

 

словъ

и

 

витіеватоеш

 

фразъ,'

   

категорически

 

отвѣтить

 

на

 

всшросъ;
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что

 

оно

 

можетъ

 

н

 

желаетъ

 

пожертвовать

 

на

 

устройство

предполагаемая

 

общежитія.

 

G)

 

Новопавловское

 

благочиніе

жалуется

 

на,

 

тяжесть

 

существугощихъ

 

поборовъ

 

съ

 

духовен-

ства,

 

на

 

мпожество

 

обременяющихъ

 

его

 

пригласительныхъ

листовъ,

 

говоритъ,

 

что

 

поборы

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

дос-

тигаютъ

 

внушительной 1

 

цифры

 

100

 

руб.

 

съ

 

причта;

 

отъ

 

по-

'жертвованій

 

на

 

устройство

 

общелштія

 

отказывается.

 

Точно

также

 

за

 

неймѣніемъ

 

средствъ

 

отказались

 

отъ

 

пожертвова-

ній

 

благочинія

 

—

 

Новочеркаское

 

и

 

Глазуновское.

 

Заявленін

благочиній:

 

Новопавловскаго,

 

Новочеркаскаго

 

и

 

Глазунов-

скаго

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію.

 

7)

 

Отъ

 

благочипій

 

—

 

Кагаль-

йицкаго

 

и

 

Новопиколаевскаго

 

не

 

получено

 

пикакихъ

 

отзы-

вовъ;

 

благочиннымъ

 

этихъ

 

округовъ,

 

доныпѣ

 

пепредставив-

піимъ

 

іТостановЛеній

 

духовенства

 

по

 

предмету

 

архипастыр-

ская

 

воззвапія,

 

поставить

 

на

 

видъ

 

такую

 

медлительность

и

 

:

 

предписать

 

немедленно

 

озаботиться

 

исполненіемъ

 

требо-
ванііі

 

епархіальпаго

 

начальства.

 

Бмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

консік

 

то

рія

 

полагаетъ

 

настоящее

 

свое

 

оиродѣлепіе

 

сдѣлать

 

извѣст-

нымъ

 

духовенству

 

чрезъ

 

напечатана

 

его

 

въ

 

„Ьпархіалі,-

ныхъ

 

Вѣдомбстлхъ"

 

вмѣстѣ

 

съ

 

воззвапіемъ

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

а

 

вопросъ

 

объ

 

изысканіи

 

средствъ

 

па

 

от-

крытие

 

общелгитія

 

при

 

Новочеркаскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

предложить

 

на

 

обсужденіе

 

буду ща го

 

епархіадыіаго

 

съѣзда.

9Н

 

0

 

Изложенное

 

опредѣлепіе

 

коисисто])іи

 

утверл;депо

 

Егр
Бысокопреосвященствомъ

  

24

 

Декаоря

  

1 8 Я 5

   

года,

   

о

 

чемъ

 

и
JTH

 

>'

                                    

v

                              

,

    

v

    

•

                                

'.

 

ОЯІІ.ОТ
сообщается

 

кому

  

слѣдуетъ

  

къ

 

свѣдѣшю

 

и

  

исполненпо.
-он

-t/rojiii.?)

 

о,та

               

ляп*

 

(m

 

тттчтттгг

               

iiintmoa
<гя

 

ыін')шііг.тж[п

 

«рмо

 

WD

 

ЬйВЛлШЛ.

                 

■,.•;

     

."ці,,

Бъ

 

сѵнодальпыхъ

 

книжныхъ

 

лавкахъ

 

въ

 

Москві

 

и

 

С.-Пе-

тербург*

 

(въ

 

Москиѣ

 

въ

 

здайіи

 

сѵподнлыпш

 

тшюграфіи,

 

въ

С.-Петербургѣ

 

въ

 

зданіи

 

'Св.

 

Сѵнода)

   

имѣготся

 

въ

 

продажѣ

слѣдующія

 

книги:

                

ой

   

ива

•Новый

 

завгыпъ

 

Господа

 

нашею

 

Іисуса

 

Христа

 

на

 

рус.



—

 

225

  

—

яз.

 

въ

 

32

 

д.

 

л.

 

(512

 

стр.).

 

Изд\

 

Спб.

 

сѵнод.

 

типогр.

 

1885
года,

 

въ

 

бумажкѣ,

 

ц.

  

20

 

joqu

 

.тчннл

 

,ш

  

тпмѳт

 

ѵмоновѳцяэ

Господа

 

нашею

 

Іисуса

 

Христа

 

св.

 

еваніеліе

 

на'

 

рус.

яз.

 

въ

 

32

 

д.

 

л.

 

малаго

 

формата

 

(28

 

стр.).

 

Изд.

 

Спб.

 

сѵн.

тип.

  

1885

  

г.,

 

въ

 

бумалікѣ,

 

ц.

 

7

  

к.

Псалтирь

 

на

 

рус.

 

яз,

 

въ

 

32

 

д.

 

л.

 

мал.

 

формата

 

(150
стр.).

 

Изд.

 

Спб.!

 

сѵніг

 

тип.

 

.1885

 

г.,

 

въ

 

бумажкѣ,

 

ц.

 

4

 

к.

Наставленіе

 

священнику

 

въ

 

отношенш

 

къ

 

раскольнн-

камъ

 

гражд.

 

печ..

 

въ

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

(16

 

стр.).

 

Изд.

 

Спб.

 

стн.

тип.

  

1885

  

г.,

 

переп.

 

въ

 

лепточ.,

 

ц.

 

,2

  

к.

                      

, q ,, } |

--------

Въ

 

рѳдакціи

    

„Церковнаго

 

Вѣстника"

  

и

 

„Христіан-
скаго

    

Чтенія"

    

(С.-Петѳрбургъ,

    

Шлиссельбургскій
просп.,

 

д.

 

№

 

4,

 

кв.

 

№

 

1),

 

между

 

пропимъ,

 

продают-

ся

 

слѣдующія

 

книги:

4)

  

Еурсъ

 

опытной

 

психолойи.

 

Чнстовича.

 

Бторое

 

изд.

18/0

  

г.

 

Ц.

   

1

   

р.

  

2

 

о

  

к.

5)

  

Ѳеофанъ

  

ІІрокоповичъ

 

и

 

ею

 

время.

 

Пго

 

же.

 

Ц.

  

2

 

р.

6)

  

Древне- іреческііі

 

міръ

 

и

 

христианство

 

въ

 

отношеніи
къ

 

вопросу

 

о

 

безсмертіи

 

и

 

будущей

 

ліизни

 

человѣка.

 

,

 

Его
же.

 

Ц.

  

1

 

р.

7)

  

Семейная

 

жизнь

 

въ

 

русскомъ

 

раеколѣ.

 

Историческій
очеркъ

 

раскольническая

 

ученія

 

о

 

бракѣ.

 

Выпускъ

 

1-й

 

(отъ
начала

 

раскола

 

до

 

царствованія

 

Императора

 

Николая

 

I).
Сочин.

 

лрофес.

 

академіи

  

И.

 

Нильскаго.

   

Ц.

  

1

  

р.

  

75

  

к.,

  

съ

перес.

  

2

 

р.

   

Вынѵскъ

 

2-й

 

(царствоваиіе

 

Императора

 

Нико-
т\

        

1

                          

1

        

or

                 

ошэиг

 

(Os
лая

 

I),

 

ц.

  

1

  

р.,

  

съ

 

перес.

  

1

  

р.

 

.25

  

к.

8)

  

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

русскомъ

 

расколѣ.

 

Его

 

лее.

 

Ѵ ЧІ.

75

  

к.

 

съ

 

перес.

9)

   

Учебникъ

 

логики,

 

А.

 

Свѣтилина.

 

Нзд.

 

6-ё.

 

ЦІ f

 

45

 

к.,

съ

 

иересыл.

 

60

 

коп.

 

При

 

требованіи

 

не

 

менѣе

 

10

 

экз.

 

за

перес.

 

не

 

прилагается.

10)

  

Исторія

 

возсоединенія

 

западно-русскихъ

 

і)'иіатдвъ
старьиъ

 

временъ.

 

Соч.

 

М.

 

О.

 

Кояловича

 

(стр.

 

XI

 

й

 

400).
Ц.

  

2

  

р.

 

съ

 

перес.

                                                    

:

 

<гог.Ф-о<]
11)

   

Объ

 

апокрисисѣ

 

Христофора

 

Фшалета.■>

 

йзслѣдова-

ніе

 

H.

 

А.

 

Скабалановича.

 

Спб.

 

1873

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

перес.

  

1

 

р.

  

50 !Ій-

 

<те

 

»Цч,«и

 

оѵ»ло,.н,л5\ху,м

 

к'чу,>т'А1

 

i<:S



—

 

ш

12)

 

Отношсніе

 

іреческаю

 

перевода

 

LXX

 

толковниковь

 

щ.

еврейскому

 

тексту

 

въ

 

книгѣ

 

пророка

 

Іереміи.

 

Изслѣдованіе

И.

 

Якимова.

 

Спб.

 

1874

 

г.

 

Д.

 

1р.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р. \25

 

к.

лгп

 

13)

 

Доіматнческое

 

ученье

 

о

 

семи

 

церковныхг,

 

таітствахъ

въ

 

твореніяхъ

 

древнѣйшихъ

 

отцевъ

 

и

 

писателей

 

перкви

 

до

Оригена

 

включительно.

 

Исторпко^-догматйческое

 

изслѣдова-

ніе

 

проф.

 

А.

 

Катанскаго.

 

Спб.,

 

1877

 

г.

 

Ц.

 

2

 

рубі

 

50|ік>.

съ

 

перес.

 

(26 V3

 

печ.

 

л.).

                                          

ftH
14)

   

Изложение

 

вѣры

 

церкви

 

армянскія.

 

пачертанное

Нерсесомъ,

 

каѳолиісосомъ

 

армянс.кимъ.

 

Историко-догматиче-
ское

 

изслѣдованіе

 

проф.

 

И.

 

Троицкая.

 

Спб.

 

1875

 

г.

 

Цѣна

•Яі^ЭЖіЗ^рен.

 

мяяннто4Я

 

оівнаоядѳД«

    

нідявдед

 

«гЯ

15)

   

Историческое

 

обозрѣніе

 

священныхъ

 

книгъ

 

новаго

 

за-

вѣта.

 

Вып.

 

1-й.

 

Свищ.

 

В.

 

Рождественская.

 

1878

 

г.'

 

(263
стр,).

 

Ц.

  

1

  

р.

  

25

 

к.

  

съ

 

перес.

16)

   

Константгтополъскій

 

патріархъ

 

и

 

его

 

власть

 

надъ
русскою

 

церковью.

 

Соч.

 

проф.

 

Тимоѳ'.

 

Барсова.

 

І872

 

г.

 

Д.
3

 

р.

 

съ

 

перес.

                                                     

' л^

 

(^
17)

  

Историческіе,

 

кршпнчесіпе

 

и

 

полемгсчсскіе

 

опыты

проф.

 

Николая

 

Барсова.

 

1878

 

г.

 

(567

 

стр.);

 

Д.

 

3

 

руб.

 

съ

перес.

                                                                       

[

  

-Д
18)

   

КлассйфгЫація

 

еыводШ.

 

Проф.

 

№

 

Карийская.

 

Д.
2

  

р.

 

съ

 

перес'.

                                                                              

<гя t { ■

 

» ім »

19)

  

Происхожаеиіс

   

древнё-хрипюпнскоі,

  

базилики.

    

До-

цента

 

H.

  

Покровская.

  

Д.

   

1

   

р.

  

75

  

к.,

  

съ

  

перес.

  

2

  

р.
-ояніі

 

ч

   

7 ,

20)

  

Историческая

 

живучесть

 

русскаго

 

народа

 

и

 

ея

 

куль-

щурныя

 

особенности.

 

М.

 

Кояловйча.

 

1882

 

г.

 

Д.

 

25

 

к.,

 

съ

перес.

  

30

 

к.
•

                  

'

   

.я

   

і-і

21)

  

іДидщщщсское

 

значен/с

 

священной

  

исщорщ

 

щ,кругѣ

элемегтарнаіо

 

цбразощіщ,

 

Оиытъ

 

историко-крптическ^гр

изслѣдованія.

 

Вып.

 

1-й.

 

С.

 

Соллертипская.

 

Спб.

 

18,8,2,,^.
Д.

  

а

 

р,

  

-о

  

к.

                                                      

лд

   

iQj

.(<>(>#2s)

 

Шіссаріоиъ

 

ІІнкейикці.)

 

Еда

 

^доеледость^на

 

Ферра-
ро-Флорентійскомъ

 

соборѣ,

 

богословскія

 

сочицеція

 

и

 

значи-

те

 

въ

 

исторіи

 

гуманнизма.

 

A.

 

Садова.

 

Спб. ,

 

188&

 

г.

 

Цѣна

2.

 

р.уіб. <

              

.п.,

   

?-•

 

|

   

.,,

                                           

gin

23)

 

Исторія

 

мзраильскаго

 

народа

 

въ

 

Ецгщтщ

 

чтъ

 

посе-



—

  

227

 

—

ленія

 

въ

 

землѣ

 

Гесемъ

 

до

 

Египетскихъ

 

казней.

  

Соч.

 

проф.
Ѳ.

 

Елеонскаго.

 

Спб.

  

1884

 

г.

 

Д.

 

2

 

р.

                            

м

 

Oô

24)

   

Бизантійское

 

государство

 

и

 

церковь

 

въ

 

XI

 

вѣкѣ.

H.

 

Скабалаповича.

 

Спб.

  

1884

 

г.

 

Д.

  

3

 

інажиодоцп

 

d

25)

   

Чтенгя

 

по

 

истор/и

 

Западного-

 

Россіи.

 

Профес.

 

М.
Кояловйча.

 

Спб.

 

1-884

 

года,

 

изд.

 

4-е

 

съ

 

этнографическою
картою

 

(стр*

 

XIII

 

и

 

349).

 

.

 

Д.

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

50

 

коп.

26)

   

Пособге

 

къ

 

преподавание

 

пространнаго

 

катихизиса.

Вып.

 

1-й.

 

—

 

Бведеніе

 

и

 

сѵмволъ

 

вѣры.

 

С.

 

Соллертинскаго.
Спб.

 

■■Ь884'Чгя

 

(otp:>

 

IV— 111).

 

Д.

  

1

 

р.,

 

за.

 

перес.

  

1

 

ф.мітп

27)

   

Трактаты

 

Ѳеофана

 

Прокоповипа

 

о

 

Богѣ

 

единомъ
но

 

существу

 

и

 

трогтномъ

 

въ

 

лгіцахъ.

 

Ѳ.

 

Тихомирова.

 

Спб.
1884

 

г.

  

Д.

  

1

  

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

перес.

  

1

 

р.

 

ШШ

28)

   

Исторія

 

русскаю

 

' самосознанш

 

по

 

историческпмъ

памятникамъ

 

и

 

научнымъ

 

сочиненіямъ.

 

Проф.

 

М.

 

0.

 

Коя-
лоиича.

 

Спб.

  

1884

 

г.

 

Д.

  

3

  

р.

 

50

 

к.

 

безъ

 

перес.

29)

   

Релииозное,

 

общественное

 

и

 

государе

 

m

 

венное

 

состо-

яніе

 

евреевъ

 

во

 

время

 

сидей.

    

И.

 

Троицкая.

    

Спб.

  

1885

 

г.
ТГ

        

Ч

                   

-

   

г,

                                                          

-,

                  

„Г

Д.

  

1

  

р.

  

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

  

1

  

р.

 

75

 

к.

30)

   

Лсториі

 

нервоиытнои

   

хрнстишскои

 

проношди

   

(до

IV

 

вѣка).

 

Соч.

 

Н.

 

Барсова.

 

Д.

  

2

 

р.

  

50

 

к.

 

съ

 

нерес^

-ічііЗІ)

 

Грюнвальденская

 

битва

 

1410

 

года.

   

М.

  

0.

 

Кояловй-
ча.

 

Спб,

  

1885

 

г.

 

Д.

  

10

 

к.,

 

съ

 

перес.

  

15

 

к.

32)

   

Разборъ

 

критики

 

Корсакова

 

на

 

сочиненіе:

 

Исторія

русскаго

 

самосозианія.

 

M.

 

О.

 

Кояловйча.

 

1885

 

года.,;Цѣна

20

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

25

 

к.

               

.ar.9TBi;£H-,BqoTHj^eq

 

rmh

 

вп

33)

   

Римскій

 

католицгізмъ

 

въ

 

Америюь..

 

Соч.

 

А.

 

Лопу-
хина.

 

Спб.

 

1881

  

г.

 

Д.

 

2

 

р..

 

съ

 

перес.

34)

   

Религгя

 

въ

 

Америки.

 

Его

 

же.

 

Спб.

 

1882

 

; г>

 

Цѣна

1

  

руб.

                                                                   

------------------

35)

   

Жизнь

 

за

 

океаномъ.

 

Его

 

Діе.

 

Спб.

 

1882

 

г.

 

Д.

 

1

 

р.

50

 

коп.

36)

   

Законодательство

 

Моѵеея.

 

Съ

 

прилолгеніемъ

 

трак-

тата:

 

Судъ

 

надъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ.

 

Его

 

же.

 

Спб.

 

1882

 

г.

Д.

 

2

 

руб.
37)

   

Гуситское

 

движете.

    

Вопросъ

  

о

 

чашѣ

    

въ

 

Гусит-



—

 

22.a

 

—

скомъ

 

движеніи.

   

Соч.

 

И.

 

Пальмова.

 

Спб.

  

1881

 

г.

 

Д.

 

2

 

р.

50

 

к.

 

съ

 

перес.

         

,q

 

g ____

                    

тіяуѣ

.,

   

\

 

L

  

<;ѵ,

О

 

продолженіи

 

въ

 

1886

 

яду

 

общедоступная

     

I

  

.Ц

,

  

П

     

.,>;.,...

     

журнала-газеты,

                        

,,-,_.

пш

 

ж

 

ж

 

г

 

m

 

ш

 

ъ

 

с

 

y

 

ъи

 

.(•>.
(Годъ

 

четвертый).

Журвалъ-газета

 

„Благовпстъ"

 

будетъ

 

выходить

 

по

прежнему

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

въ

 

объемѣ

 

отъ

 

одного

 

до

двухъ

 

листовъ.

 

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

5

 

руб.,

 

съ

 

достав-

кою

 

городскимъ

 

подписчикамъ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

иногород-

нымъ,

 

а

 

за

 

полугодо

 

ое

 

—

 

3

 

рубля.

 

Розничная

 

продажа

 

по

20

 

к.

 

за

 

нумеръ.

 

Объявления

 

для

 

напечатанія

 

въ

 

журналѣ-

газетѣ

 

„Блаювѣстъ" ,

 

оплачиваются

 

по

 

8

 

к.

 

за

 

строку

 

пе-

тита.

Допускается

 

разсрочка

 

подписной

 

платы,

 

по . соглаше-

нію

 

съ-

 

редакщею.

           

,г

   

г ,

Подписка

 

на

 

„Ьлаювѣстъ

 

принимается

 

исключитель-

но

 

въ

 

г.

 

Харьковѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

журнала-газеты

„Благовѣстъ 4 ,

 

на

 

Екатеринославской

 

улицѣ,

 

въ

 

домѣ

 

свя-

щенника

 

П.

 

С.

 

Мигулина,

 

«У:

 

57/76 -

 

Контора

 

открыта

 

еже-

дневно,

 

отъ

 

9-ти

 

часовъ

 

утра

 

до

 

4

 

часовъ

 

пополудни.

 

Лич-
ныя

 

объясненія

 

по

 

дѣламъ

 

редакціи

 

могутъ

 

быть

 

ежеднев-

но,

 

отъ

 

12

 

часовъ

 

дня

 

до

 

4

 

часовъ

 

пополудни.

Всякую

 

переписку

 

:

 

просимъ

 

отправлять

 

исключительно

на

 

имя

 

редактора-издателя.

Ш, І

 

Подписка

 

открыта

 

съ

  

1

  

Октября.

            

ш.нс
Редакторъ-издатель

 

Гр.

 

Кулжинскій.

 

ни/

ВПсгД

   

^Подробное

 

ofï'bim.-ieme

 

см.

 

in,

 

Л»

 

23

 

„Д.

  

К.

  

H."

 

lia

  

1885

 

год-ь).

 

.

.([

    

Г

   

C$1

 

ПеааТастся

 

по

 

реаолюціш

 

Ег,о

 

.Высоконрсоспяіцснстка.

.ПОЯ

   

0

 

fi

Г

    

.ГМ'ШНЖОГ.Ш1П

   

.1

   

)

       

.\'.,Ии\Г

q

 

£

 

.И
j

 

I

  

<гя

    

ашкр

  

о

   

cfooqin

                             

шЛ\Г\



—

  

229.

 

—

.ччччххххххххххххххххххххххх^хххх^

mжшшъ

 

штшшштшшьщш.
II.OK

Молитва

 

вообще

    

и

 

молитва

 

Господня

 

въ

 

особенно-

,,

          

,

      

rt».v

     

уши ■■'<■)' I

   

jto

 

'

        

y

      

-,

  

u

     

,1

 

T

   

.Y1X

 

ausH
(ІІзъ

 

внѣбогослужебныхъ

   

храмовыхъ

 

бесѣдъ

    

священ.

 

11.

 

К.).
.'ill''

                                                                              

т

И

 

еіда

 

молишися

 

не

 

буди

 

якоже

 

' лгщемѣргі"

 

<

 

І(Матѳ.

ѴІ{

 

'^'іТаяъ

 

начинаетъ

 

Христосъ

 

Спаситель

 

въ

 

„нагорной

беСѣдѣ"

 

(*)'

 

свой-

 

наставленія

 

о

 

молитвѣ

 

человѣка. -

 

„Молит-

ва"

 

есть

 

вознѳшеніе

 

ума

 

и

 

сердца

 

къ

 

Богу,

 

или:

 

бесѣда,

преисполненной

 

религіозными

 

чувствованіями,

 

души

 

съ

 

Бо-

гомъ

 

и

 

святыми

 

Его.

   

і

1)

  

Но

 

мѣсту

 

и

 

лицамъ,

 

совершающимъ

 

молитву,

 

она

называется

 

у

 

насъ:

 

а)

 

„домашнею"

 

или

 

„частного",

 

когда

совершается

 

одним",

 

или

 

многими

 

людьми,

 

безъ

 

лица

 

на

 

те

законно

 

поставленная;

 

и

 

б)

 

„церковного"

 

или

 

„обществен-

ною",

 

когда

 

совершается

 

отъ

 

имени

 

христіанъ

 

лпцомъ.

 

на

то

 

законпо

 

рукополоягеннымъ

 

(епископомъ

 

или

 

священпи-

комъ),

 

въ

 

порядкѣ

 

и

 

нравилахъ,

 

утвержденныхъ

 

во

 

време-

на

 

древнѣйіпія,-— короче

 

и

 

проще:

 

„службами

 

церковными"

и

 

Просто

 

„ молитвами",

 

произносимыми

 

нами

 

утромъ

 

и

 

ве-

черомъ

 

каждая

 

дня',

 

предъ

 

принятіемъ

 

пищи

 

и

 

послѣ

 

при-

няла

 

оной,

 

предъ

 

началомъ

 

и

 

по

 

окончаніи

 

всякая

 

добра-

го

 

дѣлапія

 

и

 

начинанія.

                             

м

2)

   

По

 

своему

 

обнаруженію

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ

она

 

бываетъ:

 

а)

 

внутреннею

 

и

 

б)

 

наружною.

 

„Внутреннею"

называется

 

молитва,

 

которая

 

совершается

 

въ

 

глубйнѣ

 

на-

шего

 

духа

 

и

 

сердца,

 

ІДЖГ Чгогда

 

мы

 

молимся

 

Богу

 

и

 

святымъ

Его,

 

не

 

произнося

 

ни

 

одного

 

слова

 

п

 

не

 

употребляя

 

дру-

гихъ

 

какихъ

 

дибр

 

видимыхъ

 

знаковъ.

 

На

 

такой

 

видъ

 

моли-

,оп

  

.оінежир
(')

 

Настоящая

 

бесѣда

 

о

 

молитвѣ.

 

есть

 

отрывокъ

 

изъ

 

.объяснение

 

авторомъ

нагорной

 

Г.есѣды

 

Христа

 

(.'..гасителя.

 

'



—

 

2-ao

 

—

твы

 

указываете

 

памъ

 

святый

 

царь

 

и

 

пророкъ

 

Давидъ,

 

когда

говоритъ:

 

Господи,

 

предъ

 

Тобою

 

все

 

желаніе

 

мое,

 

и

 

возды-

хание

 

мое

 

отъ

 

Тебе

 

не

 

утаися

 

(Псал.

 

XXXVII,

 

10).

 

Такую

молитву

 

употребилъ

 

Моѵсей

 

предъ

 

переходомъ

 

израильтян!,

чрезъ

 

Чермное

 

(Красное)

 

море

 

(Срав.

 

Hex.

 

XIY,

 

15;

 

Іис.

Нав.

 

XIV.

 

7),

 

и

 

ѵслышалъ

 

отъ

 

Господа:

 

что

 

вопіеши

 

ко

Мнѣ;

 

рцы

 

сыномъ

 

израилевымъ,

 

да

 

путегиествуютъ

 

(Исх.

XIV,

 

15).

 

Такою

 

же

 

молитвою

 

взывалъ

 

ко

 

Господу

 

и

 

За-

хары!,

 

отецъ

 

Предтечи,

 

когда

 

воскурялъ

 

ѳиміамъ

 

предъ

 

Бо-

ямъ,

 

,,и

 

услышалъ

 

отъ

 

ангела:

 

не

 

бойся,

 

Захаріе:

 

зоне

 

ус-

лышана

 

бысть

 

молитва

 

твоя

 

(Лук.

 

I,

 

8

 

— 13).

 

„Наружною"

же

 

молитва

 

бывает.ъ

 

тогда,

 

когда

 

она

 

выражается

 

словами

и

 

сопровождается

 

другими

 

видимыми

 

знаками,

 

напримѣръ:

стояніемъ,

 

поклонами,

 

колѣнопреклоненіемъ,

 

крестнымъ

знаменіемъ,

 

и

 

т.

 

д.

 

На

 

этотъ

 

видъ

 

молитвы

 

указываете

намъ

 

тотъ

 

же

 

царе-пророкъ

 

Давидъ,

 

когда

 

говоритъ: .,

 

воз-

вецюъ

 

къ

 

Тебѣ

 

Господи,

 

весь

 

день

 

воздѣхъ

 

къ

 

Тебѣ

 

руцѣ

 

мои

(Псал.

 

ХХХѴИ,

 

12).

 

Его

 

употребляли:

 

царь

 

Соломонъ

 

(II
Парал.

 

VI,

 

13),

 

пророкъ

 

Даніилъ

 

(Дан.

 

VI,

 

10),

 

всѣ

 

сыны

израилевы

 

(2

 

Парал.

 

VII,

 

1

 

—

 

4),

 

Qm%

 

Іисусъ

 

Христосъ

(Матѳ.

 

XXVI,

 

39;

 

Лук.

 

XXII,

 

41;

 

loan.

 

XVII,

 

1;

 

и

 

др.).

апостолы

 

(Дѣян.

 

I,

 

24;

 

VI,

 

4;

 

VII,

 

60;

 

и

 

др,),

 

и

 

всѣ

 

пер-

венствующіе

 

христіане.

 

Видѣху

 

ecu

 

сынове

 

израилевы

 

схо-

дящъ

 

ощь,

 

—

 

говорится

 

напримѣръ

 

во

 

второй

 

киигѣ

 

Парал-

липоменонъ,

 

—

 

и

 

славу

 

Господню

 

на

 

домъ,

 

лшдоша

 

ницъ

 

на

землю,

 

на

 

помост ъ

 

постланъ

 

каменіемъ,

 

и

 

поклонишася,

 

и

восхвалигаа

 

Господа,

 

яко

 

благъ,

 

яко

 

въ

 

вѣкъ

 

милость

 

Ею

(II

 

Парал,

 

VII,

 

3).

Употребляемые

 

во

 

время

 

молитвы

 

поклоны

 

и

 

колѣно-

преклопеніс

 

означаютъ

 

созпаніе

 

молящимся

 

тяяіести

 

своихъ

грѣховъ

 

и

 

смиреніе

 

его;

 

паденіе

 

ницъ

 

—

 

всецѣлое

 

самоуни-

чиженіе,

 

полное

 

безсиліе

 

человѣка

 

нравственно

 

исправиться,

безъ

 

помощи

 

Божіей;

 

a

 

стояніе

 

во

 

время

 

молитвы

 

говоритъ



—

 

m

 

—

о

 

благоявѣйпомъ

 

положенш

 

просителя

 

и

 

лица

 

благодаря-

щаго

 

п

 

славящая

 

Бога.

 

II

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

считает-

ся

 

неприличнымъ

 

сидѣть

 

человѣку

 

предъ

 

человѣкомъ,

 

когда

онъ

 

просись

 

или

 

благодаритъ

 

другая,

 

равная

 

себѣ,

 

-^де?

вѣжественпымъ,

 

когда

 

лишь

 

слушаетъ

 

высшая

 

себя-,

 

по

 

об-

щественному

 

положенію;

 

то

 

па

 

сколько

 

же

 

грубо

 

и

 

дерзко

сидѣть

 

во

 

время

 

молитвы

 

предъ

 

Богомъ,

 

Которому

 

со

 

стра-

хомъ

 

предстоятъ

 

неболштели

 

(Лук.

 

I,

 

19).

 

Видѣлъ

 

я, — го-

воритъ

 

пророкъ

 

Даніплъ,

 

—

 

что

 

поставлены

 

были

 

престолы

и

 

возсѣлъ

 

на

 

них

 

о

 

В'етхъй

 

днями:

 

одгьянге

 

на

 

Лемъ

 

было

бѣло.

 

какъ

 

снгыъ.

 

и

 

волосы

 

главы

 

Его,

 

какъ

 

чистая

 

волна.,.;

шысяніи

 

тысящъ

 

служили

 

Ему,

 

и

 

тьмы

 

темъ

 

предстояли

Ему

 

(Дан.

 

VII,

 

9

 

—

 

10).

 

Пророкъ

 

Исаія

 

видѣлъ

 

Господа,

(ѣдящаго

 

па

 

нрестолѣ,

 

à

 

серафимовъ,

 

летающихъ

 

окрестъ

Его

 

и

 

взывающихъ

 

другу

 

ко

 

другу:

 

святъ,

 

святъ,

 

святъ

Господь

 

Саваоѳъ

 

(lie.

 

VI).

 

II

 

архангелъ

 

Гавріилъ,

 

указывая

невѣрящему

 

Захаріи

 

на

 

свое

 

достоинство,

 

говоритъ:

 

азъ

семь

 

предстоящій

 

предъ

 

Богомъ

 

(Лѵк.

 

I,

 

19),

 

а

 

не

 

предсѣ-

дящій...

 

Мы

 

же,

 

грѣшные,

 

читая

 

постоянно

 

въ

 

молитвѣ

Господней:

 

да

 

будешь

 

воля

 

Твоя,

 

яко

 

на

 

небеси,

 

и

 

на

 

земли,

и

 

въ

 

тоже

 

время

    

побуждаемые

 

примѣромъ

   

лжемудрствую-

іцихъ,

    

дѵмаемъ

 

во

 

время

 

молитвы

 

сидѣть!...

    

Только

 

боль-
[м

 

о

              

іі.ви

                           

.и'л и
нымъ,

   

старымъ

 

и

 

малолѣтнимъ

 

дѣтямъ,

   

и

 

то

 

лишь

 

немно-

го.

    

для

 

отдохновенія,

    

св.

 

церковь

    

позволяетъ

 

сидѣть

   

во

время

 

молитвы

   

въ

 

томъ

 

простомъ

 

предположеніи.

    

что

 

не-

сііавнепио

 

лучше,

  

хотя

 

сидя,

  

да

 

молиться,

   

чѣмъ

 

проводить
I

время

 

впѣ

 

церкви:

 

царь

 

Езекія

 

на

 

смертномъ

 

одрѣ,

 

про-

рокъ

 

Іопа

 

во "чревѣ

 

рыбы,

 

апостолъ

 

Павелъ,

 

забитый

 

по

рѵкамъ

   

п

 

погамъ

   

въ

 

колоды,

    

молились

 

лежа,

    

и

 

Господь

ѵслышалъ

 

ихъ

 

молитвы.

  

Епископъ

 

и

 

свящепникъ,

 

по

 

уста-

'

   

I

     

'
ву

 

той

 

же

 

церкви,

    

слуіпаютъ

 

чтеніе

 

апостола

   

и

 

псалтири

также

 

сидя,

   

но

 

это

 

они

 

дѣлаютъ,

   

какъ

 

равные

 

съ

 

писате-

лями

 

ихъ

 

по

 

сану

 

своему;

    

а

 

чтеше

 

евангелія

 

уже

 

слуша-
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—

ютъ

 

стоя,

 

какъ

 

вѣчные

 

глаголы

 

Саыаго

 

Бога

 

Живаго.

 

Осо-

бенпо

 

же

 

важное

 

значеніе

 

ішѣетъ

  

„знаменіе

 

креста 1 ' .

„

 

He

 

стыдимся

 

исповѣдывать

 

Распятаго,

 

—

 

говоритъ

 

св.
т,

 

.

       

т

                                   

•

                                                        

•

                                    

:
Кирилле

 

Іерусалимскш, —

 

съ

 

дерзновеніемъ

 

да

 

изображаете

рукою

 

знаменіе

 

креста

 

на

 

челе,

 

и

 

на

 

всемъ:

 

на

 

хлѣоѣ.

который

 

вкушаемъ,

 

па

 

чашахе,

 

изъ

 

которыхъ

 

шеме.

 

Да

пзображасме

 

его

 

при

 

входахъ

 

и

 

выходахъ:

    

когда

 

ложимся
■

 

I'd

 

м
спать

 

и

 

встаеме,

 

когда

 

находимся

 

въ

 

пути

 

и

 

отдыхаеме.

Оно

 

великое

 

предохрапепіе.

 

данное

 

бѣдныме

 

въ

 

даръІ( . (1и

слабымъ

 

безъ

 

труда.

 

Ибо

 

это

 

благодать

 

Божія,

 

знаменіе

 

( 3 )
г

                                                                

•

     

«

 

(Адля

 

вѣриыхъ,

 

и

 

страхе

 

для

 

злыхе

 

духовъ

    

(Огласит,

 

ноѵч.

V*

   

й«л

     

тг

          

!

                

г-

             

,IS,

 

36).

    

По

 

свидетельству

 

Дцнисія

 

Ареопагита,

   

ученика

тт

                  

(Л

                        

•

                                    

ТГ

            

Т/Л

              

гр
апостола

 

Павла

 

(О

 

дерк.

 

іерарх,

 

гл.

 

II

 

и

 

У),

 

и

 

Гертулліа-

па.

 

жившаго

 

въ

 

III

 

вѣкѣ

 

по

 

Г.

 

X.

 

(О

 

вѣнц.

 

гл.

 

3;

 

о

 

вос-

крес.

 

гл.

 

8),

    

крестное

 

знаменіе

    

ведетъ

  

свое

 

начало

    

отъ

временъ

    

апостольскихъ.

    

и

 

по

 

общему

    

преданно

    

деркви

. а ■

     

„

                  

■

     

,'

                                                                                 

.

древпѣишеп,

   

должно

 

быть

 

каждымъ

 

православпымъ

 

хрпсті-
:,гтпдояотГ

                                                 

„

           

Ч
аниноме

 

совершаемо

 

такъ:

    

три

 

пальца

 

правой

 

руки:

 

боль-
„

 

Щи

   

ЭН

   

іі

             

„

                      

.„

                                                 

,

той,

    

указательный

 

и

 

среднш

 

сложить

 

такъ,

    

чтооы

 

концы

ихъ

 

были

 

вмѣстѣ

 

и

 

равны,

 

а

 

остальные

 

два

 

—

 

оезъимепныи

и

 

мизипецъ

 

пригнуть

 

въ

 

ладони.

 

Это

 

для

 

того,

 

чтобы

 

вы-

разить

 

и

 

каждому

 

открыто

 

и

 

безбоязненно

 

показать

 

сложе-

ніемъ

 

первыхъ

 

трехт,

 

нальцеве,

 

что

 

мы

 

вѣруемъ

 

въ

 

одного

Бога

 

въ

 

трехъ

 

лицахъ:

    

Отца,

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа,

  

Которые
■

 

„

 

:

                                                                                        

„

                         

,

 

■
между

 

Соооіо

 

равны,

 

единосущны

 

и

 

нераздельны.— вѣруемт,

въ

 

Троицу

 

единосущную

 

и

 

неразоѣмнто,

    

какъ

 

поетъ

 

цир-
.11']

                                       

у

ковь,

   

a

 

послѣдніе

 

два

 

своимъ

 

ноложешемъ

 

озпачаюте,

   

что

второе

 

лице

 

Св.

 

Троицы,

   

Боге-Сыпе.

    

какъ

  

наше

 

Нскупи-

тель,

 

имѣетъ

 

два

 

естества

 

—

 

божеское

 

и

 

человеческое,

 

есть
jroibol

 

н у

                                 

хгіСЬіі

                          

'
Бого-человѣкъ,

   

и

 

преклонивъ

 

небеса,

   

или

 

сошедъ

 

па

 

землю

и

 

гіримирнвъ

 

людей

 

съ

 

Богоме,

    

-преоываете

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

пи

 

..г-

      

i.uuff'.q
С2)

 

Знакъ

 

иоб.ѣды

 

и

 

одолѣнія.



—

  

233

  

—

невидимо

 

се

 

нами,

 

ве

 

иСполнеше

 

своихе

 

слове:

    

се

 

Азъ

 

съ

вами

 

ес.ѵъ

 

во

 

вся

 

они

 

до

 

скоичашя

 

вѣка.

    

Аминь.

    

Изе

 

ме-

лшпоіі

         

•

      

'

        

■

        

"

   

•

 

У 1
талла,

   

дерева,

   

камня

 

и

 

другаго

 

матеріала

 

св.

 

церковь

 

дѣ-
пш.'ппяау

лаетъ,— если

 

можно

 

таке

 

выразиться,

 

—

 

осмиконечное

 

рер-
,

 

\

 

м

    

;

               

^

           

отоіл

  

ощір

 

лшні.

 

л-миавтэо

 

ы 1
стослоЖеніе.

  

употреолЯя

 

два

 

лишнихе

 

пальца

 

для

 

дощечки,

на

 

которой

 

оыла

 

сделана

 

падппсь

 

наде

 

главою

 

Іисуса

Христа,

 

и

 

два

 

конца

 

для

 

подставки,

 

па

 

которую

 

опиралось

пречистое

 

тѣло

 

Его

 

во

 

время

 

висѣнія

 

па

 

четвероконечноме,

—

 

ве

 

собственноме

 

смыслѣ,

 

—

 

крестѣ.

 

Епископе

 

и

 

священ-

нике,

 

для

 

благословенія

 

другихе.

 

складываюте

 

пальцы

 

таке,

чтобы

 

изе

 

пихе

 

вышло

 

1С

 

—

 

ХС.

 

т.

 

е.

 

благословляюте

 

отъ

имени

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Его

 

четвероконечныме

 

крестоме;

для

 

молитвы

 

же

 

своей

 

они

 

складываюте

 

персты,

 

каке

 

и

православные

 

христіане.

 

Но

 

во

 

всѣхе

 

этихе

 

случаяхе

 

зна-

мепіе

 

креста

 

одно

 

и

 

тол;е,

 

а

 

именно:

 

когда

 

пальцы

 

будуте

сложены,

 

согласно

 

ученію

 

православной

 

церкви,

 

должно,

пе

 

спѣша

 

п

 

се

 

благоговѣніеме.

 

полагать---сначала

 

на

 

лобе

для

 

просвѣщенія

 

ума

 

и

 

мыслей,

 

потоме

 

на

 

чрево

 

(друг,

 

на

грудь)

 

для

 

освященія

 

чувствованы

 

и

 

аіеланій,

 

и

 

затѣме

 

на

правое

 

и

 

лѣвое

 

плечи

 

для

 

укрѣпленія

 

всѣхе

 

силе

 

С3)ікаТа

же

 

дѣлаюте

 

епископе

 

и

 

священнике,

 

когда

 

благословляюте

другихе

 

рукою,

 

пли

 

св.

 

крестоме,

 

Самая

 

же

 

четвероконеч-

ность

 

креста

 

означаете

 

то,

 

что

 

Распятый

 

на

 

неме

 

собрале

во

 

едино

 

всѣ

 

концы

 

землп,

 

т.

 

е.

 

людей,

 

живущихъ

 

во

всѣхе

 

мѣстахе

 

вселспной:

 

па

 

сѣверѣ

 

и

 

югѣ,

 

востокѣ

 

и

 

за-

падѣ.

 

Бсякое

 

ипое

 

знаменіе

 

креста

 

будете

 

уже

 

нарушені-

еме

 

св.

 

предапія.

 

„Нзе

 

соблюденпыхе

 

ве

 

церкви

 

догматове

и

 

проповѣдапій,

 

—

 

говорите

 

Василій

 

Великій,

 

—

 

нѣкоторые

мы

 

имѣеме

 

оте

 

письменнаго

 

паставленія,

 

а

 

нѣкоторые

 

прі-

яли

 

оте

 

апостольскаго

 

прсданія.

    

Но

 

тѣ

 

и

 

другіе

    

имѣюте

.----------------------------------------------------------------------

                                                                            

. Ь '->Ш
( 3 )

 

Подробнѣе

 

см.

 

„Д.

 

Е.

 

В."

 

18S 5

 

..г.,

 

.¥ѵ, 23,

 

c x p... 9 5Q— 85S.

 

Ср а в.

 

H Fyi t.-
для

 

сел.

 

наст.,

 

1885

 

г.,

 

.Y»

 

36:

   

„Какъ

 

правильнѣе

 

совершать

 

крестное

 

внаменіе".
-Ред.
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-

одну

 

s

 

и

 

туже

 

силу

 

для

 

благочестія...

 

Ибо.

 

ежели

 

отважимся
ill

     

«і

отвергать,

 

или

 

отмѣнять

 

не

 

писанные

 

обычаи,

 

какъ

 

будто

не

 

великую

 

важность

 

имѣющіе,

 

то

 

непримѣтпо

 

повредимъ

еваНгелію

 

въ

 

самомъ

 

главпомъ,

   

и

 

отъ

 

проповеди

 

апостодь-
([•)ІГ

                                                                                                                    

I
ской

 

оставиме

 

лишь

 

одно

 

пустое

 

имя

 

(Прав.

 

97;

 

О

 

Свят.

Духе,

 

гл.

 

27).

 

Боте

 

сколь

 

важное

 

значеніе

 

пмѣюте

 

изе

соблюдаемыхе

 

ве

 

церкви

 

иравославной

 

оте

 

времене

 

апо-

етольскихе

 

проповѣданія

 

ихе

 

касательно

 

видимыхе

 

нами

знакове

 

молитвы

 

наружной!...
-Н9ШВ

                       

)1іп:Т

   

.

(Продолженіе

 

бѵдетъ).

•<савт

                                     

„

     

ilf
---------*©(—н(§)н— )й*---------

О

 

лреподаваніи

   

закона

 

Вожія

    

въ

 

народныхъ

 

учи-

.,

 

.„,

            

лищахъ

 

(*).

Форма

 

разсказовъ

 

должна

 

быть

 

библейская:

 

вдохновен-

ный,

 

изящно-простой,

 

изобразительный,

 

поэтическій

 

языке

библіи

 

каке

 

нельзя

 

болѣе

 

соотвѣтствуете

 

складу

 

дѣтскаго

ума,

 

воспринимающего

 

и

 

усвояющаго

 

учебпый

 

матеріале

только

 

ве

 

формѣ

 

образной,

 

наглядной,

 

картинной,

 

пли,

точпѣе

 

говоря,

 

чрезе

 

образы,

 

картины,

 

этоте

 

поэтическій

и

 

вмѣстѣ

 

се

 

тѣме

 

строго

 

педагогическій,

 

элементарно-ди-

дактическій

 

способе

 

передачи

 

идеи.

 

Измѣпенія

 

и

 

сокраще-

нія

 

ве

 

текстѣ

 

русскаго

 

перевода

 

библіи

 

должны

 

быть

 

дѣ-

лаемы

 

на

 

столько

 

и

 

тамъ,

 

на

 

сколько

 

и

 

гдѣ

 

требуется

 

это

условіями

 

дѣтскаго

 

развитія,

 

дѣтскаго

 

міросозерцанія.

 

При

этоме

 

намѣченныя

 

выше

 

пОвѣствовапія

 

должпы

 

быть

 

при-

ведены

 

ве

 

связь,

 

таке

 

чтобы

 

они

 

представляли

 

болѣе

 

или

менѣе

 

законченный

 

очерке

 

событій,

 

зпаніе

 

которыхе

 

необ-

ходимо

 

для

 

усвоенія

 

молитве

 

во

 

славу

 

Св.

 

Троицы

 

и

 

Бого-

матери.

 

Ве

 

примѣре

 

библейской

 

формы

 

изложепія

 

мы

 

при-

водиме

 

начальный

 

разсказе

    

о

 

сотвореніи

 

міра

   

и

 

человѣка

(Первая

 

книга

 

Могсеева:

 

Бытіе,

 

глав.

 

I,

  

11).
_______ ,________________ _^ ___________

(*)

 

ІІродолженіе.

 

Ом.

 

„Д.

 

Е.

 

В".

 

1880

 

г.,

 

ЛЬ

 

5.



—
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—

,,Be

 

начале

 

сотвориле

 

Боге

 

небо

 

и

 

землю.

 

Земля

 

бы-
тг

             

т^
ла

 

неустроена

    

и

 

покрыта

 

тьмою,

    

и

 

Духе

 

Божгй

 

носился

ТТ

                                   

Т^

                                

V

                                

Т.
наде

 

нею.

 

И

 

сказале

 

Боге:

 

да

 

будете

 

свете,

 

и

 

стале

свѣте.

   

И

 

отдѣлиле

 

Боге

 

свѣте

 

оте

 

тьмы,

 

и

 

назвале

 

свѣтъ

тт

   

-

                             

*.

 

'

    

тт-Ѵ иип
днеме,

 

а

 

тьму

 

ночью.

 

И

 

оыле

 

день

 

первый.

 

И

 

сказале

Боге:

 

да

 

будете

 

твердь,

 

и

 

стало

 

таке.

 

II

 

пазвале

 

Боге

твердь

 

неооме.

   

И

 

быле

 

день

 

второй.

    

И

 

сказале

 

Боге:

 

да

у

                                     

ѵ

                                                                   

•
сооерется

 

вода

 

на

 

земле

 

ве

 

одно

 

место,

 

и

 

да

 

явится

 

суша,

тт

                        

«

                          

'

                                 

^

 

"

      

•
и

 

стало

 

таке.

    

И

 

назвале

 

Боге

   

сушу

 

землею,

    

a

 

соораніе

сказале

 

Боге:

 

да

 

произрастите

 

зем-
.

       

аиэ.г,
ля

 

зелень,

 

траву

 

и

 

дерево

 

плодовитое,

 

и

 

стало

 

таке.

 

И

 

быль

день

 

третій.

    

И

 

сказале

 

Боге:

 

дабудуте

 

свѣтила

 

на

 

твер^

ди

 

небесной,

 

и

 

стало

 

таке.

   

II

 

еоздале

 

Боге

 

солнце,

 

и

 

лѵ-

ну,

 

и

 

звѣзды.

 

II

 

быле

 

день

 

четвертый.

 

И

 

сказале

 

Боге:

 

да

произведете

 

вода

 

рыбе

 

и

 

пресмыкающихся,

 

и

 

птицы

 

да

 

по-

летяте

   

наде

 

землею.

    

II

 

стало

 

таке.

    

II

 

благословнле

 

ихе

Боге,

    

говоря:

    

плодитесь

 

и

 

размпожайтесь,

    

и

 

наполняйте
Y

             

Т/Т
воды

 

ве

 

моряхе,

 

п

 

птицы

 

да

 

размпожаются

 

па

 

земле.

 

И

быле

 

день

 

пятый.

    

II

 

сказале

 

Боге:

    

да

 

произведете

 

земля

скотове,

    

и

 

гадове,

   

и

 

зверей

 

земныхе,

    

и

 

стало

 

таке.

    

И

сказале

 

Боге:

    

сотвориме

 

человека

  

по

 

ооразу

 

Нашему,

    

и

по

 

подобно

 

Нашему

 

;

 

И

 

еоздале

 

Господь

 

Боге

 

человѣка

 

изе
■•

     

•

   

.

    

і

   

вятоц
праха

 

земнаго

    

и'

 

вдунуле

 

ве

 

лице

 

его

    

дыханіе

 

жизни

    

и
а

                     

'

    

'

                    

тт

   

«

                                   

»

    

■■

        

"т9 к
стале

 

человѣке

 

душею

 

живою.

   

И

 

было

 

имя

 

ему

 

Адаме.

  

И
_

              

1,

                                   

„

  

-.

                 

_

сказале

 

Господь

 

Боге:

    

не

 

хорошо

 

быть

   

человеку

 

одному;

tj

                      

п

                  

D
сотвориме

 

емѵ

 

помощника.

 

И

 

навеле

 

1

 

осподь

 

Боге

 

на

 

че-

ловека

 

крѣнкій

 

соне

 

и,

 

когда

 

оне

 

уснуле,

 

взяле

 

одно

 

изе

ребре

 

его.

 

И

 

еоздале

 

Господь

 

Боге

 

изе

 

ребра,

 

взятаго

 

у

человѣка,

 

жену

 

и

 

привеле

 

ее

 

Ш

 

человѣкѵ.

 

II

 

сказале

 

че-

ловеке:

 

воте

 

это

 

кость

 

оте

 

костей

 

моихе

 

и

 

плоть

 

оте

 

пло-

ти

 

моей.

 

И

 

было

 

имя

 

ей

 

Ева.

 

И

 

благословнле

 

ихе

 

Боге

 

и

сказале

 

име:

 

плодитесь

 

и

 

размножайтесь,

 

и

 

наполняйте

 

зем-

лю

  

и

 

обладайте

 

ею,

 

'

   

и

 

владычествуйте

    

паде

 

рыбами

 

мор-



скими,

    

и

 

наде

 

птицами

 

небесными,

    

и

 

наде

 

всяким*

 

ско-
-ИО

   

ВШѲЪ

   

.0ÎKM98

   

H

   

і
томе,

 

и

 

наде

 

всякиме

 

животпыме,

 

пресмыкающимся

 

по

 

зе-
Ьод'Тшя

            

1

 

и

    

.о

          

'

    

J

        

ни
млѣ.^И

 

сказале

 

Боге:

 

вотъ.

 

Я

 

дале

 

ваме

 

всякую

 

траву

 

и

всякое

 

дерево,

 

у

 

котораго

 

есть

 

плоде;

   

да

 

будете

 

это

 

вадо,

ве

 

пищу.

    

À

 

ваме

 

звѣрнме

 

земныме.

 

и

 

всѣме

 

нтицаме,

   

и
il

  

II

     

.fiuaqon

     

1

                

'

      

'

                             

'
всякому

 

гаду,

 

пресмыкающемуся

 

по

 

землѣ,

  

дале

 

Я

 

всю

 

зе-

лень

 

травную

    

ве

 

пищу,

    

и

 

стало

 

таке.

     

II

 

увидѣле

  

Боге

все,

    

что

 

сотворнле.

    

и

 

воте

 

было

 

все

 

хорошо

 

весьма.

    

И
„<;шг>

 

кот-пак

   

Л

                                       

<•

 

J
чнсЖЬ

 

ШеСТ0Й "

      

Ш

 

<'оъѵршены

 

пеоо

 

и

 

земля.

   

И

 

с,о-,

ВЖ

 

этн&ено|п

  

<м ' дмом >'

 

Ш

   

дѣла

 

Свои'

    

и

 

П0ЧИЛ!Ь

 

БЪ'
день^седмый

   

оте

 

всѣхе

 

дѣле

 

Своихе,

    

и

 

благословнле,

    

и

освятилъ

 

его,

    

ибо

 

почилъ

 

въ

 

этотъ

 

день

    

оте

 

всѣхе

 

дѣде

Своихе

 

.

: :

   

Послѣ

 

усвоенія

 

дѣтьми

 

названныхе

 

разсказовъ

 

изе

 

св.

исторій

    

должна

 

слѣдовать

   

бссѣда

    

о

 

молитвѣ,

    

крестноме

зпаменіп,

    

ішѣгапихе

 

зпакахе

 

при

 

молитвѣ

 

н

 

обе

 

иконахе.

Бее

 

это— необходимое

 

введепіе

 

ке

 

изученію

 

молитве.

этйвньопян

 

V:
ІКаке

 

должно

 

идти

 

самое

 

дѣ.ю

 

ищченія

 

тлцтвъ?.

    

От-
I
те

 

па

 

это

    

находится

    

въ

   

„Объяснительной

 

запискѣ

    

къ

программѣ

 

элемептарпаго

 

курса

 

по

 

закону

 

Божію

 

для

 

на-

чальных^

 

училище"

 

и

 

„Программѣ

 

преподаванія

 

учебпыхе

предметове

 

ве

 

сельскихе

 

гаухкдассныхеі

 

учнлищахе

 

мини-

стерства

 

пародпаго

 

просвѣшеніа

 

.

 

—

 

Каждой

 

обеясняемой

молитвѣ, — говорится

 

ве

 

„Обеясиительной

 

запискѣ",— долж-

на

 

предшествовать

 

бссѣда

 

преподавателя,

 

которая

 

ввела

 

бы

ребенка

 

во

 

внутреннее

 

содержапіе

 

молитвы,

 

таке

 

чтобы

 

.

обеясняемая

 

молитва

 

вытекала

 

изе

 

этой

 

бесѣды,

 

каке

 

ес-

тественное

 

слѣдствіе.

 

Продметоме

 

такой

 

бссѣды

 

можете

служить

 

или

 

бытовой

 

разсказе

 

изе

 

жизші

 

дѣтей

 

п

 

семьи

или

 

повѣствовапіе

 

изе

 

св.

 

истрріи

 

и

 

жизни

 

св.

 

угодпикове.

Ве

 

„Программе1

 

преподаванія

 

и

 

проч."

 

говорится:

 

„она,г

(молитва)

 

должна

 

быть

 

сказапа

 

по

 

русски,

 

а

 

уже

 

потоме

переведена

 

на

 

церковно-сдавяпскій

 

языке;

 

учить

 

ее

 

должны



-

 

m

 

-

дѣти

 

ве

 

классѣ,

 

со

 

слове

 

ыітюучятеш^ро

 

$щ^Ш

уройа/

 

законоучитель

 

читаете

 

самъ

 

именно

 

эту

 

молитву,,

чтобы

 

показать

 

дѣтямъ,

 

какъ

 

должно

 

молиться

 

этими

 

слот,

вами:

 

ке

 

хорошей,

 

олагоговѣппой

 

молитве,,

 

ЯЖЦ

 

дрллшы

быТь

 

привлечены

 

примѣроме;

 

одни

 

наставленія

 

не

 

научате

молиться".

    

Ке

 

раскрытію

    

этихе

 

общихе

   

дидактических/^

указаній

 

мы

 

считаеме

 

умѣстныме

 

привести

 

слѣдующее

 

вѣр,-

*»

                    

г

       

•

     

тт

   

п

                                         

ѵпое

 

и

 

дельное

 

замѣчаніе

   

H.

 

Страхова,

    

автора

  

„Краткаго

изложенія

 

методики

 

закона

 

Божія"

  

(Харькове,

  

пзданіе

 

2-е,

1885

 

г.).

    

Предварительная

 

бесѣда

  

постепенно

 

должна (І^арг

правляться

 

ке

 

тому,

  

чтобы

 

всѣ

 

нолучаемыя

 

ве

 

ней

 

разеяс-

ненія,

   

относящаяся

 

ке

 

содержанпо

 

изучаемой

 

молитвы,

   

все

больше

 

п

 

больше

 

обобщались,

     

формулировались

    

все

 

опре-

дѣленнѣе

 

п

 

все

 

приблизительнѣе

   

ке

 

форме

 

выраженія

 

мат.,

литвы.

  

таке

 

чтооы

 

ве

 

заключеліе

 

оеседы

 

давался,

 

возможно:

близкш

 

русскш

 

переводе

 

молитвы

   

и

 

вся

  

„ооъясняемая

 

мо-

литва

 

вытекала

   

изе

 

беседы,

    

каке

 

естественное

 

слѣдствіе
,

            

,

                              

'

             

union

 

н

  

щіѵ.

 

шнаджітхш

(Иродолженіе

 

будетъ).

-^в»,*-^-»

 

ц

   

<гадя

 

онавд

    

.ni-1

Библіографическая

 

замѣтка.

hrcihdhi

  

и

 

поцчешя

 

Линанора,

 

епископа

 

Херсонскаго

 

и

«

    

Одесская.

  

Томъ

 

II

 

(*).
іЬввдтэ

 

02
Книгу,

    

вышедшую

   

ве

  

1885

 

году

    

поде

 

означенныме,

заглавіеме,

 

мы

 

взялись

 

читать

 

совсѣме

 

не

 

се

 

тѣме

 

намѣ- ,

реніемъ,

 

чтобы

 

писать

 

объ

 

ней

 

свое

 

сужденіе;

 

но

 

прочи^

тавши

 

разе,

 

прочитавши

 

дважды,

 

мы

 

рѣшились

 

подѣлиться

съ

 

читателями

 

несколькими

 

мыслями,

 

навѣяпными

 

чтеніеме

проповѣдей

 

совремеппаго

 

знаменитаго

 

архипастыря-про-

ионѣдпика.

 

Проповѣди,

 

или

 

бесѣды

 

и

 

поучепія,

 

каке

 

на-

звале

 

ихе

 

преосвященный

 

Никапоре,

 

говорепы

 

были

 

имъ
___________________ __________ j______________

              

і

   

j

(*)

 

Получать

 

можно

    

изъ

 

редакпдп

 

„Донсклхъ

 

Енархіальн.

 

Вѣдомостей";

цѣна

 

за

 

2-й

 

томъ

 

2

 

р.

 

съ

 

пересылкѳю. —Ред.



-

 

щ

 

-

ве

 

разное

 

время

 

и

 

ве

 

разныхе

 

мѣстахе.

    

по

 

мѣсту

 

служе-
,,ЧТ

  

,

    

іН

                          

'

                 

'

     

•
нія

 

автора.

    

Наибольшая

 

часть

 

ихе

 

принадлежите

 

3

 

фѣ,

 

по
:

     

\Т;5!0'|

 

'

есть

 

говоренныя

 

ве

 

Казани

 

и

 

Кіевѣ.

 

Всѣ

 

бесѣды

 

и

 

поуче-

пія

 

пронзводяте

 

оезусловпо

 

сильное

 

впечатлѣше

 

и

 

оставля-

Юте

 

ве

 

дупіѣ

 

глубокій

 

и

 

продолжительный

 

слѣде.

 

Мысля-

ппй

 

и

 

наолюдающій

 

человѣке.

    

при

 

чтепіи

 

всѣхе

 

бесѣде

 

н

поучешй,

    

не

 

можете

   

не

 

заметить

    

одного

 

обстоятельства,
г,™

     

„,

                     

•

               

г,

                             

„-

                           

шш

     

'что

    

если

 

авторе

 

изслѣдуете

    

какой,

 

ниоѵдь

  

предмете,

    

то

ta

  

вш.1

       

go

 

у
разсмотрите

 

его

 

со

 

всѣхе

 

стороне

 

таке.

   

что,

   

кажется,

   

не

останется

    

пи

 

одпого

    

не

 

рѣшеннаго

 

вопроса.

    

Вмѣстѣ

 

се

у
теме

   

сколько

 

узнаешь

   

новаго,

    

и

 

такого,

    

что

 

прежде

 

не

производило

 

впечатлѣнш.

 

какое

 

выносишь

 

изе

 

той

 

или

 

дру-

гой

 

проповѣди

 

преосв.

 

Пнкапора.

 

Береме,

 

наиримѣре,

 

пер-

вую

 

бесѣду

 

„на

 

новый

 

1883

 

годе".

 

Ве

 

этой

 

бесѣдѣ

 

аи-

торе

 

предостерегаете

 

оте

 

увлеченія

 

ложною

 

философіею.

±>о

 

всей

 

этой

 

оесѣдѣ

 

авторе

 

основательнѣшішме

 

ооразоме

излагаете

 

и

 

опровергаете

 

Капто-Лапласовскую

 

теошю

 

про-

исхождепія

 

міра

 

и

 

появленія

 

лшвыхъ

 

существе.

 

Пи

 

дно.

 

что

глубоко-ученый

 

авторе

 

пропике

 

во

 

всѣ

 

подробности

 

этой

теоріи,

 

равно

 

каке

 

и

 

связаннаго

 

тѣсно

 

се

 

этою

 

теоріею

дарвинизма,

 

вліяющаго

 

па

 

направленіе

 

умове

 

ве

 

настоящее

время.

 

Чтобы

 

видѣть,

 

каке

 

глубоко

 

взгляпулъ

 

на

 

предмете

ораторе,

 

нужно

 

прочитать

 

все

 

это

 

поучепіе,

 

занимающее

20

 

странице.

 

—

 

Ве

 

хвалебноме

 

словѣ

 

о

 

кнаменнтомъ

 

Мос-

ковскоме

 

святптелѣ

 

Филарете,

    

на

 

слова

 

евангелиста

  

Луки.
ТТЛ

        

1

  

О

               

-,

   

-

                                                             

ѵ

гл.

 

ІУ,

 

13

 

—

 

15,

 

преосвященный

 

говорите,

 

что

 

one

 

произ-

носите

 

это

 

слово

 

знаменитому

 

святителю

 

„своему

 

собствеп-

ному

 

сердцу

 

ве

 

усладу,

 

своей

 

и

 

вашей

 

(слушателей)

 

ду-

шаме

 

во

 

спасеше

 

.

 

„Святитель

 

Филарете,

 

—

 

по

 

словамъ

иреосвященнаго

 

Никанора,— представляете

 

собою

 

такое

 

ги-

гантское

  

нравствеппое

 

явлепіе,

    

что

 

мы

    

можеме

 

смотрѣть
A' If

 

U

наэтоте

 

колоссе

 

и

 

говорить

 

о

 

пеме

 

се

 

различныхе

 

точеке

зрѣнія,

    

но

 

все

 

же

  

безе

 

надежды

 

обнять

 

и

 

запечатлѣть

 

ве
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паінеме

 

сознанін

 

всѣ

 

его

 

черты".

 

И

 

действительно

 

но

 

ти-

пически-характерному

 

изображенію

 

преосвященнаго

 

Ника-

пора,

 

митрополите

 

Московскій

 

Филарете

 

есть

 

великій

 

чело-

вѣке

 

настоящаго

 

столѣтія,

 

дошедшій

 

ве

 

своей

 

яшзни

 

и

 

де-

ятельности

 

почти

 

до

 

возможпаго

 

для

 

человѣка

 

ве

 

семе

 

мі-

ре

 

безстрастія

 

и

 

воздержашя,

 

которое

 

не

 

препятствовало

однако

 

же

 

преосвященному

 

сохранить,

 

при

 

видимой

 

тѣлесной

пемощи,

 

неприступную

 

безболѣзненпость,

 

чуть

 

не

 

до

 

90-

лѣтней

 

старости.

 

Преосвященный

 

сообщаете

 

ве

 

своеме

 

по-

ученіи,

 

что

 

преосвященный

 

Филарете

 

за

 

свою

 

истинно-пра-

ведную

 

жизпь

 

удостоепе

 

быле

 

даже

 

дара

 

прозорливости

 

и

чудотворешя.

 

При

 

семе

 

авторе

 

ограждаете

 

память

 

почив-

шаго

 

святителя

 

оте

 

различныхе

 

нареканій

 

и.

 

ве

 

сильныхе^

выраженіяхе

 

говорите

 

о

 

глубинѣ

 

ума

 

преосвященнаго

 

Фи-

ларета.

 

Авторе,

 

между

 

прочнме,

 

передаете

 

личное

 

впечат-

лѣніе,

 

вынесенное

 

нзе

 

трехчасовой

 

бесѣды

 

се

 

преосвящен-

пыме

 

Фнларетоме.

 

Ве

 

прекрасныхе

 

выраженіяхе

 

описы-

ваете

 

проповѣдпике

 

внѣшнюю

 

манеру

 

обращенія

 

Москов-

ская

 

святителя,

 

который

 

„производиле

 

впечатлѣніе

 

не

 

толь-

ко

 

высоко-благовоспитаннаго

 

человѣка,

 

но

 

впечатлѣніе

 

и

сама

 

го

 

чистокровнаго

 

боярина,

 

самаго

 

прирожденного

 

вели-

каго

 

господина,

 

который

 

безукоризненностію

 

высокаго

 

тона,

ве

 

совокупности

 

се

 

своею

 

святительскою

 

безупречною

 

са-

повитостію,

 

превосходиле

 

самыхе

 

велпкихе

 

господе

 

своего

барственнаго

 

времени

 

и

 

поколѣнія,

 

поколѣнія,

 

которое

 

те-

перь

 

выраждается

 

ті

 

изчезаете,

 

упося

 

се

 

собой

 

'

 

изящныя

благородныя

 

предандя

 

выеокородныхе

 

отцове

 

и

 

дѣдовъ".

Затѣме

 

почившій

 

митрополите

 

Филарете

 

сравнивается

 

съ

величайшими

 

и

 

знамепитѣйшими

 

отцами

 

церкви;

 

въ

 

то

 

же

время

 

показывается

 

отличіе

 

боговѣдѣнія

 

почившаго

 

святи-

теля

 

отъ

 

ученія

 

вселенскихъ

 

учителей

 

церкви,

 

хотя

 

и

 

свя-

титель

 

Филарете

 

называется

 

учнтелемъ

 

не

 

только

 

Россій-

ской,

 

по

 

и

 

вселенской

 

церкви,

   

„Приникни,— говоритъ

 

про-
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повѣдникъ, — благочестивый

 

читатель,

 

чрезе

 

иугающій

 

тебя
мраке

 

Филаретовой

 

рѣчи,

 

ве

 

глубь

 

его

 

созерцанія,

 

и

 

уз-

ришь

 

ве

 

ея

 

сокровенности

 

мощно-горящій,

 

свѣтящій

 

и

 

со-

грѣвающій

 

твою

 

холодность

 

и

 

мрачность

 

огонь

 

боговѣдѣ-

щя"...

 

Проповѣднике

 

говорите,

 

что

 

по

 

достоинству

 

ве

 

па-

стоящее

 

время

 

открываюте

 

и

 

предаюте

 

гласности

 

каждую

строчку

 

писаній

 

Филарета.

 

Ве

 

заключеніе

 

проповеднике

показываете

 

высокое

 

п

 

несравненное

 

превосходство

 

писаніп
митрополита

 

Филарета

 

преде

 

писапіями

 

нашихе

 

знамени-

тыхе

 

русскнхъ

 

свѣтскихъ

 

писателей.

      

[II

   

ли

Слѣдующее

 

за

 

симъ

 

поученіе

 

„на

 

вечернѣ

 

вънедѣдю

сыропустную

 

(прощеный

 

день)"

 

—

 

о

 

важности,

 

значеніи

 

и

святости

 

постовъ

 

такъ

 

хорошо

 

и

 

назидательно,

 

что

 

его

стоитъ

 

прочитать

 

всякому,

 

кто

 

только

 

сомневается

 

ве

 

ва;к-

ности

 

постове.

 

Замѣчательно:

 

свои

 

доказательства

 

о

 

важно-

сти

 

постове

 

проповѣдпике

 

заимствуете

 

изе

 

данныхе

 

(ст.

 

Бе-
кетова,

 

„Вѣстпнке

 

Европы",

 

1878

 

г.,

 

Августе).

 

Проповѣд-

никъ

 

энергически

 

и

 

се

 

силою

 

стоить

 

за

 

ту

 

мысль,

 

что

 

не-

обходимо

 

хранить

   

свято-отеческіе

 

и

 

богопреданные

 

обычаи,
х

                            

т.

                                                                                  

•
коими

 

укреплялась

 

Русь

 

п

 

коихе

 

расшатыі-.аніе

 

ведете

 

къ

ослабленію

 

нашего

 

отечества.",иІиті
m(Продолжеше 1

 

будетъ).
О

РАЗСКАЗЫ

 

ИЗЪ

 

ИСТОРІИ

 

ВОЙСКА

 

ДОНСКАГО.

a

 

нѣкогда,

 

сыны

 

сыновъ

 

вѣрнолюбезнаго

 

Намъ

 

вой-

ска

 

Донскаго

 

восиомнятъ

 

дѣянія

 

отцовъ

 

евоихъ

 

и

 

по-

слѣдуютъ

 

ихъ

 

примѣру"

 

(изъ

 

Высочайшей

 

г])амоты

войску

 

Донскому

 

за

 

службу

 

1812

 

г.).

1.

 

Дот

 

и

 

ею

 

обитатели

 

до

 

казаковъ.

    

Лроис.гожденш

 

Доп-
еки.съ

 

казаковъ.

ОТ

  

<га

        

«На

 

Дону-то

 

все

 

живутъ,

 

братцы,

 

люди

 

вольные,

«Люди

 

вольные

 

живутъ—то

 

Донскіе

 

казаки».

Донская

 

народная

 

пѣсня.

Нынѣшпяя

 

область

 

войска

 

Допскаго

 

съ

 

незапамятпыхе

временъ

 

была

 

обитаема

   

разными

 

кочевыми

 

пародами,

    

дви-



--

 

ш

 

—

гавшимися

 

изъ

 

Лзіи

 

щь

 

„Европу

 

и

 

вытѣснявшими

 

друге

друга.

 

За

 

много

 

дѣте

 

до

 

Р.

 

X.

 

греки

 

находяте

 

здѣсь

 

мае-

ѵаитовъ

 

(YI

 

в.

 

до

 

Р.

 

X.),

 

кочевой,

 

полудикій,

 

лшвшій

 

вой-

ною

 

и

 

грабежемъ

 

народе.

 

За

 

ниме

 

слѣдовали

 

скиѳы,

 

аланы

(въ

 

I

 

в.

 

по

 

Р.

 

X.),

 

гунны

 

(въ

 

концѣ

 

IV

 

в.),

 

угры,

 

козары

и

 

другіе.

 

Рано

 

являются

 

здѣсь

 

и

 

русскіе.

 

Уже

 

ве

 

X

 

вѣкѣ

Доне

 

быле

 

свидѣтелеме

 

воинскихе

 

подвигове

 

Кіевскихе

князей:

 

въ

 

965

 

году

 

Святославе

 

„идете"

 

на

 

кочаре

 

и

 

от-

крываете

 

цѣлый

 

ряде

 

походове,

 

имѣвшихе

 

цѣдью

 

вытес-

нить

 

кочевникове

 

и

 

завладѣть

 

Полешь

 

(таке

 

назывались

 

ве

русстшхъ

 

лѣтоішсяхе

 

мѣста,

 

лежавщія

 

между

 

Волгою

 

и

Днѣпроме).

 

Не

 

всегда

 

имѣли

 

усиѣхе

 

эти

 

походы;

 

если

 

же

русскиме

 

и

 

удавалось

 

утвердиться

 

па

 

Дону,

 

то

 

долго

 

про-

держаться

 

ве

 

этихе

 

мѣстахе

 

они

 

не

 

имѣли

 

возмоашости. .

Газдоры

 

и

 

меяѵдоусобія,

 

паставшія

 

между

 

князьями

 

послѣ

смерти

 

святаго

 

Владиміра,

 

ослабили

 

Русь;

 

она

 

не

 

страшна

была'

 

ве

 

это

 

время

 

для

 

кочевникове

 

и

 

не

 

могла

 

охранять

своихе

 

окраине.

 

Доне

 

поэтому

 

то

 

переходите

 

ве

 

чужія

руки

 

(ке

 

печенѣгаме,

 

торкаме,

 

берендеяме.

 

половцаме),11

 

то,!

опять

 

возвращается

 

ке

 

русскиме,

 

и

 

име,

 

наконеце,

 

овла-

дѣваюте

 

татары.

 

Явившись

 

ве

 

Россію

 

ве

 

1237

 

году,

 

они

заняли

 

и

 

Допскую

 

землю,

 

о

 

чеме

 

свидѣтельствуготе

 

разва-

лины

 

кирпичныхе

 

зданій,

 

сосуды,

 

оружіе

 

и

 

другіе

 

оставші-

еся

 

нослѣ

 

нихе

 

памятники.

Ве

 

такоме

 

положеніи

 

находились

 

дѣла

 

на

 

Дону

 

до

конца

 

XV

 

столѣтія.

 

Be

 

концѣ 1

 

XV

 

и

 

ве

 

началѣ

 

XVI

 

сто-

лѣтій

 

у

 

владѣтелей

 

Дона— татаре

 

являются

 

опасные

 

сопер-

ники.

 

Немногочисленные

 

вначалѣ,

 

но

 

сильные

 

единодушіеме

и

 

замѣчательною

 

воинскою

 

храбростью,

 

они

 

се

 

теченіемъ

времени

 

являются

 

полными

 

обладателями

 

Дона.

 

Эти

 

сопер-

ники— Донскіе

 

казаки.

„Казакъ" — слово

 

татарское.

 

Оно

 

означало

 

легко

 

воо-

руженнаго

 

наѣздника,

 

вольнаго

 

воина.

 

Послѣ

 

основанія

 

та-
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тарами

 

Крымскаго

 

царства

 

(')

 

и

 

по

 

занитіи

 

ими

 

бероговг

Чернаго

 

моря,

 

татарокіе

 

наѣздники

 

стали

 

производить

 

раз-

зорительные

 

пабѣги

 

на

 

русскія

 

поселенія

 

и

 

грабить

 

рус-

скихъ

 

купцовъ,

 

дѣлая

 

это

 

по

 

своей

 

охотѣ,

 

безъ

 

прйказанія,

а

 

часто

 

даже

 

безъ

 

позволенія

 

своихъ

 

начальниковъ.

 

Такіо

наѣздникп

 

носили

 

названіе

 

Азовскихъ

 

или

 

Ордынекихъ

 

Каза-

кова.

 

На

 

нпхъ

 

часто

 

жаловались

 

Крымскому

 

хапу

 

Москов-

скіе

 

и

 

Дитовскіе

 

князья,

 

ихъ

 

поведеніе

 

часто

 

нарушало

мирныя

 

отношенія

 

между

 

татарами

 

и

 

Россіей.

 

Условія

 

рус-

ской

 

народной

 

жизни

 

конпа

 

XY

 

и

 

начала

 

XYI

 

вѣковъ

 

со-

здали

 

особаго

 

рода

 

защитниковъ

 

Россіи

 

изъ

 

русскихъ

 

же

людей,

 

которые,

 

помимо

 

прямыхъ

 

желаній

 

и

 

стараній

 

Мос-

ковская

 

правительства,

 

стали

 

охранителями

 

грапицъ

 

Мос-

ковскаго

 

княжества

 

отъ

 

Азовскихъ

 

казаковъ.

<Ь>

 

Посмотримъ,

 

что

 

это

 

за

 

люди

 

и

 

какъ

 

они

 

явились

 

на

Дону.

     

)

  

эн

   

вно

Нослѣ

 

ирекращенія

 

татарскаго

 

владычества

 

надъ

 

Рос-

сіей

 

русскія

 

войска,

 

разгромивъ

 

Золотую

 

орду

 

(1480

 

года).

не

 

преслѣдовали

 

вражескихъ

 

полчищъ,

 

не

 

смотря

 

па

 

явную

слабость

 

послѣднихъ.

 

Не

 

тавъ

 

поступало

 

простое

 

крестьян-

ство.

 

Когда

 

врагъ

 

съ

 

поспѣшностью

 

оставлялъ

 

русскіе

 

пре-

дѣлы

 

и

 

въ

 

безпорядкѣ

 

двигался

 

\къ

 

своимъ

 

улусамъ,

 

жите-

ли

 

городовъ

 

и

 

селъ

 

не

 

упускали

 

случая

 

къ

 

справедливой

мести

 

своимъ

 

трехвѣковымъ

 

угнетателямъ.

 

Во

 

многпхъ

мѣстахъ

 

быстро

 

составлялись

 

вольны

 

я

 

дружины

 

оподчен-

цовъ

 

изъ

 

простаго

 

народа,

 

которыя

 

считали

 

с

 

оею

 

святою

обязанностью

 

преследовать

 

вражсскія

 

полчища

 

и,

 

догоняя

отсталыхъ.

 

однихъ

 

убивать,

 

другихъ

 

б])ать

 

въ

 

пдѣнъ, :

 

отни-

мая

 

при

 

этомъ

 

лошадей,

 

скотъ

 

и

 

все,

 

что

 

могли.

 

Когда

----------------------------------------------

(*)

 

Татары

 

впослѣдствіп

 

раздѣлилнсь

 

на

 

нѣсколько

 

ордъ

 

(орда

 

—

 

часть

кочеваго

 

племени

 

подъ

 

управленіемъ

 

одного

 

хана

 

или

 

султана),

 

изъ

 

которыхъ

въ

 

началѣ

 

была

 

сильна

 

Буксевская

 

или

 

Золотая

 

орда

 

на

 

Волгѣ.

 

Ослабленная
и

 

уничтоженпая

 

царями

 

Іоанномъ

 

III

 

и

 

IY

 

она

 

уступила

 

снос

 

первенство

 

ордіі
Крымской,

 

валявшей

 

Таврическій

 

полуостровъ.



=*■

 

m

 

—

же

 

отступавшіе

 

татары

 

вступили,

 

наконецъ,

 

въ

 

Донскія

степи,

 

нхъ

 

преслѣдователи

 

не

 

только

 

:

 

не

 

переставали

 

про-

должать

 

преслѣдованіе,

 

но

 

весьма

 

многіе

 

изъ

 

пихъ,

 

полю-

бивъ

 

боевую

 

жизнь,

 

навсегда

 

остались

 

въ

 

степяхъ

 

для

борьбы

 

съ

 

невѣрными.

 

Ихъ

 

ряды

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

ста-

ли

 

пополняться

 

удальцами

 

изъ

 

отдаленныхъ

 

мѣстъ

 

Восточ-

ной

 

Россін,

 

которыхъ

 

привлекала

 

сюда

 

полная

 

подвиговъ

свободная

 

жизнь

 

ц

 

приманка

 

добычи.

           

о

 

йй

 

оі

Рѣшеніе

 

пресдѣдователей

 

татаръ,

 

покинувъ

 

родину,

остаться

 

навсегда

 

въ

 

отдаленной

 

степи

 

и

 

возможность

 

по-

явленія

 

новыхъ

 

искателей

 

приключеній

 

не

 

покажутся

 

намъ

невѣроятными.

 

если

 

вспомнимъ,

 

въ

 

какихъ

 

условіяхъ

 

нахо-

дилась

 

крестьянская

 

жизнь

 

тогдашняго

 

времени.

Трудно

 

жилось

 

крестьянству

 

на

 

Руси

 

въ

 

XV

 

вѣкѣ.

Ему

 

приходилось

 

терпѣть

 

и

 

отъ

 

воеводъ

 

и

 

дьяковъ,

 

и

 

отъ

своихъ

 

же

 

выборныхъ

 

старость.

 

Въ

 

то

 

время

 

какъ

 

одни

безропотно

 

покорялись

 

своей

 

участи,

 

другихъ

 

не

 

покидала

мысль

 

о

 

лучшемъ

 

будущемъ.

 

Послѣдніе

 

чувствовали,

 

въ

 

се-

бѣ

 

присутствіе

 

силъ

 

и

 

желали

 

потратить

 

ихъ

 

на

 

что

 

либо

болѣе

 

цѣнное

 

и

 

полезное,

 

чѣмъ

 

угожденіе

 

воеводамъ,

 

дья-

камъ

 

и

 

продажнымъ

 

старостамъ.

 

А

 

разъ

 

явилось

 

такое

желаніе,

 

для

 

его

 

осуществленія

 

они

 

готовы

 

были

 

кинуть

родину

 

и

 

родныхъ,

 

готовы

 

были

 

бѣжать

 

куда

 

глаза

 

гля-

дятъ,

 

лишь

 

бы

 

быть

 

подальше

 

отъ

 

воеводъ

 

и

 

такого

 

напри-

мѣръ

 

суда,

 

который

 

требовалъ

 

платы

 

за

 

справедливое

 

и

скорое

 

разбирательтво

 

дѣла

 

и

 

угпеталъ

 

невиннаго,

 

если

онъ

 

былъ

 

бѣденъ.

 

Вопросъ:

 

„куда

 

бѣжать"?

 

не

 

ставилъ

 

въ

туиикъ

 

тогдашняго

 

крестьянина:

 

въ

 

народѣ

 

ходили

 

разска-

зы

 

купцовъ

 

и

 

военныхъ

 

людей

 

о

 

благодатномъ

 

краѣ

 

Дон-

скомъ,

 

о

 

его

 

богатствѣ,

 

о

 

томъ,

 

что

 

тамъ

 

нѣтъ

 

ни

 

воеводъ,

ни

 

дьяковъ

 

со

 

старостами,

 

что

 

тамъ

 

можно

 

пожить,

 

потру-

диться

 

свободно

 

и

 

пользоваться

 

самому

 

плодами

 

трудовъ

своихъ.

 

Много

 

заманчиваго

 

и

 

собдазнцтельнаго

 

заключалось
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въ

 

этйхъ

 

разсказахЪі

 

■■

 

Хотя

 

разсказчики

 

иной

 

разъ

 

упоми-

нали

 

о

 

томъ,

 

что

 

па

 

Дону

 

не

 

всегда

 

спокойно,

 

что

 

тамг

разгуливаютъ

 

татары,

 

которые

 

никому

 

не

 

желаготъ

 

усту-

пать

 

привольныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

съ

 

которыми

 

поэтому

 

нрійдется

помѣряться

 

силами,

 

но

 

всѣ

 

разсказы

 

съ

 

подобпымъ

 

харак-

теромъ

 

смущали

 

немпогихъ.

 

Большинство,

 

напротивъ,

 

по

находило

 

въ

 

пихъ

 

ничего

 

страшнаго,

 

ничего

 

такого,

 

что

заставляло

 

бы

 

отгонять

 

далеко

 

прочь

 

мечты

 

о

 

повой

 

жизни.

Самыя

 

опасности,

 

которымъ

 

приходилось

 

подвергать

 

себя,

утверждаясь

 

на

 

новыхъ

 

мѣстахъ,

 

еще

 

болѣе

 

манили

 

къ

этпмъ

 

мѣстамъ.

 

Номѣряться

 

силами

 

съ

 

вѣковымъ

 

врагомъ

христіанства'

 

и

 

отечества,

 

побѣдить

 

или

 

умереть

 

въ

 

борыѴі,

съ

 

нимъ,

 

обезопасивъ

 

для

 

себя

 

свободпую

 

жизнь

 

въ

 

пср-

вомъ

 

случаѣ.

 

пожортвовавъ

 

своею

 

жнзпыо

 

дли

 

спокойствія

родины

 

во

 

второмъ,

 

— вотъ

 

какія

 

желапія

 

являлись

 

у

 

тѣхъ.

у

 

кого

 

„кровь

 

живчикомъ

 

по

 

жилочкамъ

 

такъ

 

н

 

перелива-

лась",

 

кто

 

жаждалъ

 

деятельности,

 

кто

 

хотѣлъ

 

жить

 

полною

жизпью.ш.іАотакихъ

 

личностей

 

среди

 

крестьянства

 

было

 

пс

мало.

 

У

 

тавихъ

 

людей,

 

съ

 

избыткомъ

 

сплъ,

 

съ

 

жаждою

 

ки-

пучей

 

дѣятельности,

 

между

 

мечтой,

 

желаніемъ

 

и

 

осущсст-

вленіемъ

 

этого

 

желанія

 

сліпикомъ

 

близкое

 

разстояніе:

 

заду-

мать,

 

пожелать

 

чего

 

нибудь

 

для

 

пихъ

 

значить

 

почти

 

тоже,

что

 

и

 

исполнить

 

задуманное...

 

и

 

вотъ

 

опи

 

уже

 

па

 

Допу.

уже

 

ищутъ

 

счастья

 

тамъ,

 

„охотясь"

 

на

 

исиѣрпыМъ 1пи

 

„до-

бывая

 

себѣ

 

новые

 

зипуны"...

 

Первый

 

шагъ

 

всегда

 

тру

 

день.

Труденъ

 

онъ

 

быль

 

и

 

для

 

пашихъ

 

перессленцовъ:

 

мною

пришлось

 

перенести

 

невзгодъ

 

имъ,

 

по

 

такое

 

положепіе

 

дѣлъ

продолжалось

 

сравнительно

 

короткое

 

время.

 

Къ

 

первымь

смѣльчакамъ

 

скоро

 

не

 

замедлили

 

явиться

 

и

 

раздѣлнли

 

ихг

труды

 

и

 

лишенія

 

новые

 

отряды

 

недовольпыхъ,

 

обижешшхъ,

ищущихъ' лучшей

 

доли.

 

Въ

 

числѣ

 

этихъ

 

поелѣдпихъ

 

нахо-

дились,

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

мепѣе

 

отважные,

 

находились

 

и

 

та-

кіе,

  

у

 

которыхъ

 

не

 

хватило

 

бы

 

силъ

 

сдѣлать

 

первый

 

труд-
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ный

 

шагъ

 

въ

 

началѣ.

 

Но,

 

не

 

имѣя

 

силъ

 

быть

 

первыми,

они

 

могли

 

с-лѣдовать

 

за

 

первыми.

 

Дорожка

 

на

 

Донъ

 

.была

уже

 

проторена...

 

Мечтая

 

о

 

Донѣ,

 

русскій

 

человѣкъ

 

зналъ

уже

 

теперь,

 

что

 

па

 

Допу

 

онъ

 

встрѣтитъ

 

своихъ

 

и

 

не

 

бу-

детъ

 

на

 

чужой

 

сторонѣ.

 

Незначительная

 

горсть

 

первыхъ

русскпхъ

 

поселенцевъ

 

па

 

Допу

 

увеличивалась

 

поэтому..ьт

болѣе

 

и

 

болѣе.

Русскіе

 

поселенцы

 

на

 

Дону,

 

связанные

 

одинаковыми

воспомипаніями

 

о

 

церадостномъ

 

прошломъ,

 

одною

 

вѣрою

 

и

языкомь,

 

нмѣлн

 

и

 

одного

 

общаго

 

врага

 

—

 

татаръ.

 

Бороться

съ

 

этимъ

 

врагомъ,

 

обезсилить

 

его,

 

очистить

 

Донъ

 

отъ

 

ба-

сурманской

 

погани,

 

стать

 

единственными

 

владетелями

 

его

— вотъ

 

что

 

предстояло

 

выполнить

 

этимъ

 

поселенцамъ,

 

вотъ

какую

 

жизненную

 

задачу

 

поставилъ

 

себѣ

 

каждый

 

изъ

 

нихъ.

Поставить

 

другую

 

задачу,

 

намѣтить

 

иной

 

жизненный

 

путь

было

 

невозможно

 

и

 

немыслимо:

 

отказаться

 

отъ

 

борьбы

 

зна-

чило

 

или

 

уйти

 

съ

 

Дона,

 

или

 

скоро

 

дожить

 

до

 

того

 

дня,

когда

 

набѣгутъ

 

хищники,

 

захватятъ

 

все

 

имущество

 

и

 

поло-

нятъ

 

самаго

 

владѣльца.

 

Ни

 

то,

 

ни

 

другое

 

не

 

было

 

жела-

тельно

 

поселенцамъ:

 

не

 

о

 

томъ

 

мечтали

 

они.

 

Вотъ

 

почему

поселившіеся

 

на

 

Дону

 

русскіе

 

выходцы,

 

неизбѣлшо

 

принуж-

денные

 

отражать

 

своихъ

 

соперниковъ— татаръ,

 

должны

 

бы-

ли

 

постепенно

 

переродиться,

 

стать

 

людьми

 

военными.

 

Мало

того:

 

для

 

успѣшной

 

борьбы

 

съ

 

своими

 

врагами

 

они

 

должны

были

 

усвоить

 

именно

 

тѣ

 

способы

 

и

 

пріемы

 

войны,

 

какими

обладали

 

упомянутые

 

выше

 

Ордынскіе

 

казаки,

 

т.

 

е.

 

доллшы

были

 

сами

 

стать

 

казаками.

 

Предпріимчивость,

 

готовность

па

 

всѣ

 

лишенія,

 

способность

 

примѣняться

 

къ

 

новымъ

 

мѣс-

тамъ,

 

къ

 

новымъ

 

условіямъ

 

лшзни,

 

словомъ

 

тѣ

 

качества,

которыя

 

являлись

 

отличительной

 

чертой

 

русскихъ

 

выход-

цевъ

 

и

 

благодаря

 

которымъ

 

нослѣдніе

 

рѣишлись

 

оставить

родину

 

и

 

труднымъ

 

путемъ

 

отыскивать

 

счастье,

 

служили

достаточпымъ

 

ручательствомъ,

    

что

    

подобное

 

перерождепіе



—

 

Ш%

 

—

скоро

 

и

 

легко

 

имъ

 

удастся.

 

Это

 

действительно

 

и

 

случилось.

Такимъ

 

путемъ

 

въ

 

копцѣ

 

XV

 

и

 

въ

 

пачалѣ

 

XVI

 

столѣтін

на

 

югѣ

 

Россіи

 

возникают!,

 

русскіе

 

казаки

 

'("),

 

усвоившіе

по

 

имени

 

рѣки

 

Дона

 

названіе

 

Донскк.ч,

 

кМШеові

 

(/').

Немногочисленные

 

въ

 

началѣ,

 

Донскіе

 

казаки

 

перво-

начально

 

утвердились

 

ближе

 

къ

 

русскими

 

окраинамъ.

 

Съ

теченіемъ

 

времени,

 

когда

 

число

 

ихъ

 

увеличилось

 

новыми

выходцами

 

и

 

когда

 

такимъ

 

образомъ

 

оші

 

начали

 

обладать

болѣе

 

значительною

 

военпою

 

силою,

 

они

 

отбили

 

Донъ

 

у

татаръ

 

и

 

спустились

 

внизъ

 

по

 

великой

 

рѣкѣ

 

почти

 

до

 

са-

мыхъ

 

ея

 

устьевъ.

 

Это

 

случилось

 

въ

 

половпнѣ

 

XVI

 

вѣка.

Въ

 

это

 

время

 

на

 

Допу

 

пачипаютъ

 

появляться

 

крѣпостцы

казаковъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

должны

 

вести

 

свою

 

нсторію

 

нѣко-

торые

 

изъ

 

нынѣшнихъ

 

городовъ

 

п

 

стапицъ

 

земли

 

войска

Донскаго.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

является

 

и

 

центръ

 

казачества,

столица

 

Допскихъ

 

казаковъ

 

—

 

Раздоры.

 

Она

 

находилась

 

на

островѣ,

 

при

 

впаденіи

 

въ

 

Допъ

 

Сѣвернаго

 

Донца.

 

Здесь
подъ

 

высокою

 

и

 

крутою

 

горою,

 

надъ

 

самой

 

рѣкой

 

казаки

основали

 

главный

 

стапъ

 

свой,

 

который

 

по

 

тогдапшему

 

на-

зывался

 

главнымъ

 

вонскомъ.

 

Въ

 

окрестпостяхъ

 

ныпѣшней

Раздорской

 

станицы

 

пе

 

осталось

 

никакихъ

 

валовъ

 

или

 

око-

повъ,

 

которые

 

свидетельствовали'

 

бы

 

о

 

бывшихъ

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

укрѣпленіяхъ.

    

Впрочемъ,

   

тогдаишія

 

дѣйствія

 

казаковъ

-----------------------------------------------------------------------і-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
( 2 ;

 

Нужно

 

замѣтять.

 

что

 

въ

 

Х\'І

 

столѣтіи

 

]і

 

поздні.е

 

названіе

 

„ьазакъ"
имѣло

 

очень

 

обширное

 

значеніо,

 

часто

 

означая

 

совеѣмъ

 

не

 

воеинаго

 

человѣка.

Но

 

второй

 

ноловинѣ

 

ХМ

 

иі.ка

 

на

 

дальнсмъ

 

сѣнерѣ

 

Москоискаго

 

государства

существовали

 

оо.шгтпые

 

и

 

деревенски

 

казаки,

 

не

 

бывшіе

 

воинами;

 

а

 

называв-;

шіеея

 

такъ

 

но

 

гон

 

причин!.,

 

что

 

были

 

освобождены

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

податей

 

и

пользовались

 

нѣкоторыми

 

особыми

 

правами

 

(безцошлинною

 

торговлею

 

солью

 

и

друг.),

 

чѣмъ

 

отличались

 

отъ

 

земскнхъ

 

людей.

 

Бъ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

Московска-
го

 

государства,

 

именно— на

 

Волгѣ.

 

казаками

 

назывались

 

вольные

 

работники

 

на

судахъ:

 

ouït

 

звалнсъ

 

казаками

 

тот

 

хозяина,

 

которому'

 

принадлежало

 

судно.

 

Въ
настоящее

 

время

 

названіе

 

„казакъ"

 

съ

 

иодобнымь

 

значеніемь

 

употребляется

 

въ

Новгородской

 

губерніи

 

и

 

присвеивается

 

годовому

 

наемному

 

работнику.

 

Имя

 

ка-

заковъ

 

носили

 

также

 

молодые

 

дворовые

 

люди

 

(„казачки"),

 

также

 

гонцы,

 

конные

разснльные.

( 3 )

 

Въ

 

силу

 

дѣйствія

 

почти

 

тѣхъ

 

же

 

иричинъ

 

и

 

около

 

того

 

же

 

времени

появляются

 

русскіе

 

казаки

 

и

 

па

 

другой

 

окрапнѣ

 

Московскаго

 

княжества

 

-

 

на

Днѣирѣ

 

и

 

Днііс rjj !;

 

(Малороссшскіе

 

и

 

'Запорожскіе

 

казаки).
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были

 

ne

 

такого

 

рода,

 

чтобы

 

они

 

готовились

 

отсиживаться

Ш

 

стѣнамн:

 

всѣ

 

помыслы

 

ихъ

 

были

 

направлены

 

къ

 

напа-

дение

 

на

 

непріятеля.

Въ

 

Раздорахъ

 

казаки

 

собирались

 

въ

 

шумные

 

круги

свои

 

и

 

общимъ

 

совѣтомъ

 

придумывали,

 

что

 

предпринять

для

 

болыпаго

 

обезсилепія

 

непавистиаго

 

врага;

 

отсюда

 

же

они

 

посылали

 

удалыя

 

партіи

 

свои

 

въ

 

татарскіе

 

улусы.

 

Раз-

доры

 

были

 

колыбелью

 

Донской

 

казачьей

 

славы.

Скоро

 

послѣ

 

своего

 

появлепія

 

Допскіс

 

казаки

 

вошли

въ

 

дружескія

 

сношенія

 

съ

 

своими

 

собратами

 

по

 

оружію

 

—

Малороссійскими

 

казаками,

 

извѣстными

 

на

 

Дону

 

подъ

 

об-

щимъ

 

нменемъ

 

Черкасъ.

 

Съ

 

ними

 

они

 

часто

 

совершали

морскія

 

экспедиціи

 

подъ

 

Синопъ,

 

Трапезондтъ

 

и

 

другіе

 

ту-

рецкие

 

города.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

Черкасъ

 

оставались

 

па

 

Дону

навсегда.

 

Въ

 

концѣ

 

XVI

 

столѣтія

 

Черкасы

 

стали

 

появ-

ляться

 

на

 

Дону

 

большими

 

партіями

 

и

 

ихъ

 

однажды

 

при-

шло

 

разомъ

 

до

 

500

 

человѣкъ.

 

Донцы,

 

отдавая

 

полную

справедливость

 

удальству

 

и

 

отвагѣ

 

Черкасъ,

 

не

 

одобряли

однако

 

ихъ

 

слишкомъ

 

буйной

 

и

 

разгульной

 

жизни

 

и.

 

поэ-

тому

 

хотя

 

и

 

принимали

 

ихъ

 

въ

 

товарищи,

 

но

 

во

 

избѣжа-

піе

 

дурныхъ

 

иримѣровъ,

 

запрещали

 

имъ

 

селиться

 

въ

 

Раз-

дорахъ,

 

a

 

велѣли

 

искать

 

другое

 

мѣсто

 

для

 

своего

 

стана.

Черкасы

 

подвинулись

 

ближе

 

къ

 

Азову,

 

и

 

избрали

 

мѣсто

 

на

Дону,

 

окруженное

 

густыми

 

и

 

высокими

 

камышами

 

и

 

тамъ

остановились.

 

Мѣсто

 

это

 

было

 

пазвапо

 

Черкасскими

 

юрта-

ми

 

(впоследствіи

 

Черкасскъ).

 

Отсюда

 

Черкасы

 

дѣлали

 

смѣ-

лыя

 

нападенія

 

на

 

Азовъ

 

н

 

татарскія

 

улусы,

 

и

 

слава

 

ихъ

скоро

 

стала

 

привлекать

 

въ

 

Черкасскія

 

юрты

 

Донскихъ

 

ка-

заковъ

 

изъ

 

Раздоръ.

 

Главное

 

войско

 

въ

 

пачалѣ

 

XVII

 

сто-

лѣтія

 

оставило

 

Раздоры

 

и

 

основало

 

новый

 

станъ

 

въ

 

Мопа-

етырскомъ

 

городкѣ

 

( 4),

 

еще

 

ниже

 

Черкасскихъ

 

юртъ.

    

Мо-

( 4 )

 

Монастыре кііі

 

іпродокъ

 

быль

 

построенъ

 

въ

 

1593

 

г.

 

на

 

ыѣстѣ,

    

назы"
ваемомъ

 

нынѣ

 

Монаегырекимъ

 

урочищемъ,

   

въ

 

7

 

перстахъ

 

ниже

 

старочеркаска-
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пастырскій

 

городокъ

 

былъ

 

центромъ

 

казачества

 

до

 

взятія

Азова

 

(1636

 

года),

 

послѣ

 

чего

 

казаки

 

оставались

 

5

 

лѣтъ

въ

 

завоеванной

 

крѣпости,

 

a

 

затѣмъ

 

избрали

 

своимъ

 

ста-

номъ

 

Черкасскія

 

юрты,

 

которыя

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

называются

„Черкасскимъ

 

городкомъ";

 

Раздоры

 

жр

 

стали

 

обыкновенной

станицей.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

Донской

земли

 

стали

 

появляться

 

поселенія,

 

которыя

 

обязаны

 

были

въ

 

изѣстные

 

періоды

 

времени

 

высылать

 

въ

 

главное

 

войско

свои

 

ополченія.

 

Отважнѣйшіе

 

казаки

 

изъ

 

этихъ

 

ополченій

переходили

 

въ

 

Черкасскія

 

юрты

 

и

 

часто

 

оставались

 

тутъ

навсегда,

 

чтобы

 

участвовать

 

въ

 

ноходахъ,

 

добычѣ

 

и

 

преи-

муществахъ

 

главпаго

 

войска.

 

Удалая

 

жизнь

 

казаковъ

 

при-

влекала

 

въ

 

главное

 

войско

 

кромѣ

 

казаковъ

 

изъ

 

станицъ

много

 

нностранцевъ.

 

Въ

 

числѣ

 

послѣдпихъ

 

было

 

особенно

много

 

грековъ,

   

близкихъ

 

къ

 

Донцамъ

 

какъ

 

по

 

вѣрѣ,

   

такт.

и

 

по

 

одинаковой

 

ненависти

 

къ

 

тиранамъ

 

нхъ

 

отечества

 

—

туркамъ

 

( 5 ).
Первые

 

городки

 

и

 

крѣиостцы

 

казацкія

    

не

 

отличались

пи

 

обширностью,

 

ни

 

прочными,

  

красивыми

 

и

 

удобными

 

по-
_________________________________________________________________________ ■ __________________________________________________________________

Онъ

 

былъ

 

укрѣпленъ

 

и

 

вооруженъ

 

пушками;

 

въ

 

немъ

 

была

 

богато

 

украшенная

часовня,

 

при

 

которой

 

жили

 

сосгарѣвшіеся

 

или

 

искалѣченные

 

въ

 

бояхъ

 

казаки,

оставившіе

 

свои

 

нрежнія

 

воинскія

 

занятія

 

и

 

носелившіеся

 

въ

 

этой

 

обители

 

для

того,

 

чтобы

 

въ

 

иовседневныхъ

 

молитвахъ

 

спокойно

 

окончить

 

жизнь

 

сво.о.

 

По
уединенной

 

монашеской

 

жизни

 

зтихъ

 

казаковъ

 

мѣсто

 

это

 

получило

 

названіо
Монастырскаю

 

городка.

 

Въ

 

1644

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

сожженъ

 

и

 

залить

 

кровью:

 

тур-

ки

 

неожиданно

 

напали

 

на

 

спящій

 

стань

 

казаковъ,

 

возвращавшихся

 

съ

 

морскаго

набѣга,

 

и

 

всѣхъ,

 

кто

 

былъ

 

въ

 

немъ,

 

нерерѣзали.

 

С!ъ

 

тѣхъ

 

поръ

 

каждый

 

годх

въ

 

субботу

 

сырной

 

недѣлн

 

изъ

 

Старочеркасека

 

соваршается

 

крестный

 

ходъ

 

въ

Монастырское

 

урочище

 

и

 

здѣсь

 

отнѣпаеіся

 

панихида

 

по

 

убіешгымъ.

 

Монастыр-
скій

 

городокъ

 

былъ

 

иозобновленъ

 

при

 

Петр

 

h

 

I,

 

а

 

въ

 

1729

 

г.

 

уничтожепъ.

( 5 )

 

Прозванія

 

многихъ

 

казачьихъ

 

ірмовъ

 

показывают-!.,

 

что

 

родоначаль-

никами

 

нхъ

 

были

 

иностранцы.

 

Извѣстно,

 

наирнмѣръ,

 

какъ

 

много

 

среди

 

каза-

ковъ

 

Грековыхъ,

 

Грузинооыхъ,

 

Лоллкоиыхъ.

 

Изьѣстно

 

также,

 

что

 

фамилін

 

-

Маш.шкнныхъ,

 

Демидовихъ

 

н

 

Номикосовыхъ

 

—

 

греческія,

 

Каруіовыхъ,

 

Ефрсмп-
выхъ

 

и

 

Харитоповыхъ — армянскія,

 

Фицхелауровихъ — грузинскія,

 

Мн.і.іеровъ

 

и

Вилъфиніовъ —нѣмецкія,

 

Калиновскихъ,

 

Хрсщатицкихъ

 

и

 

Залещшскихъ — поль-

скія.

 

Есть

 

также

 

малорусскія

 

фамиліи

 

на

 

ко;

 

ко

 

многимъ

 

изъ

 

нихъ

 

прибавлено
окончаніс

 

„въ" — Сущеиковь,

 

Минеяковъ

 

п

 

Савчепковъ,

 

но

 

тѣмъ

 

однако

 

не

 

закры-

то

 

ихъ

 

малорусское

 

происхожденіе.

 

Казаки

 

принимали

 

въ

 

свою

 

среду

 

даже

 

ту-
рокъ,

 

татаръ

 

и

 

другихъ

 

иновѣрцевъ,

 

конечно,

 

подъ

 

условіемъ

 

принятія

 

ими

крещенія,

 

о

 

четіъ

 

свпдѣтельствуютъ

 

і|)амиліи:

 

Турчаниновыхъ,

 

Туровѣровыхь,

Татариновыхъ,

 

Ташаркішыхъ,

 

Черкееовыхъ

   

Шрсіановыхъ,

 

Еалмыкооыхь

 

и

 

др.
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стройками.

 

Они

 

состояли

 

изъ

 

самыхъ

 

незатѣйливыхъ,

 

на-

скоро

 

и

 

кое-какъ

 

построенныхъ

 

шалашей

 

и

 

землянокъ,

 

ок-

руженныхъ

 

рвомъ

 

и

 

землянымъ

 

валомъ

 

съ

 

нлетнемъ

 

на

верху.

 

Такія

 

крѣпостцы,

 

являясь

 

вполнѣ

 

достаточными

 

для

отраженія

 

непріятеля,

 

имѣли

 

то

 

удобство,

 

что

 

не

 

стѣсняли

казаковъ

 

при

 

ихъ

 

передвиженіяхъ

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто.

 

Ког-

да

 

тѣснилъ

 

ихъ

 

сильный

 

врагъ

 

или

 

когда

 

открывались

 

бо-

лѣе

 

удобныя

 

места

 

для

 

поселеній,

 

казакамъ

 

нечѣмъ

 

было

дорожить

 

и

 

они

 

оставляли

 

свои

 

лшлища

 

безъ

 

сожалѣній,

такъ

 

какъ

 

возведеніе

 

послѣдпихъ

 

требовало

 

слишвомъ

 

мало

и

 

труда,

 

и

 

строеваго

 

матеріада.

 

,, Пускай,— говорили

 

они,—

басурмапе

 

жгутъ

 

наши

 

городки:

 

мы

 

въ

 

недѣлю

 

выстроимъ

новые...

 

И

 

скорѣе

 

они

 

устанутъ

 

жечь,

 

чѣмъ

 

мы

 

возобно-
влять

 

ихъ"...
„Черкасской

 

городокъ"

 

отличался

 

отъ

 

другихъ

 

казац-

кихъ

 

поселеній

 

больпшмъ

 

числомъ

 

и

 

большею

 

прочностью

построекъ.

 

На

 

укрѣпленіе

 

его

 

казаки

 

обращали

 

особенное

вниманіе.

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

былъ

 

блия;айшимъ

 

пунктомъ

 

къ

могущественному

 

непріятелю

 

и

 

ему

 

больше

 

всѣхъ

 

поселепій

приходилось

 

вѣдаться

 

съ

 

врагами.

 

Расположенный

 

на

 

низ-

менномъ

 

мѣсте,

 

затопляемомъ

 

весенними

 

разливами,

 

онъ

обнесенъ

 

былъ

 

кирпичного

 

стѣною

 

съ

 

частоколомъ

 

и

 

окру-

жепъ

 

рвомъ,

 

наполнепнымъ

 

водою.

 

На

 

стѣнахъ

 

возвыша-

лись

 

нѣсколько

 

башенъ

 

(бастіоновъ).

 

называвшихся

 

у

 

каза-

ковъ

 

раскатами,

 

па

 

которыхъ

 

помѣщены

 

оыли

 

чугунныя

пушки.

 

Пололісніе

 

Черкаска

 

на

 

островѣ,

 

образуемомъ

 

До-

номъ

 

и

 

Аксаемъ,

 

его

 

укрѣпленія,

 

ирисутствіе

 

значительна-

го

 

войска,

 

расположенная

 

станомъ

 

около

 

него

 

—

 

все

 

это

дѣлало

 

этотъ

 

городокъ

 

пеприступнымъ

 

для

 

враговъ,

 

въ

 

си-

лу

 

чего

 

опъ

 

являлся

 

надежнымъ

 

оплотомъ

 

для

 

всѣхъ

 

ка-

зацкихъ

 

поселеній,

 

расположепныхъ

 

выше

 

по

 

Дону.
Вл.

 

Б— чъ.

(Продолжение

 

слѣдуетъ).
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Отъ

 

Комитета

 

Донскаго

 

ѳпархіальнаго

 

общества

взаимнаго

 

всломоженія.

Каѳедральный

 

протоіерей

 

Сѵмеопъ

 

Салтыковъ,

 

дѣйстви-

тельный

 

членъ

 

общества,

 

умеръ

 

бездѣтпымъ.

 

Почему

 

Коми-
тетъ,

 

во

 

исполпепіе

 

постановленія

 

съѣзда

 

1884

 

года

 

Лі'

 

О.

пункт.

 

7,

 

покорнѣйше

 

просить

 

духовенство

 

епархін

 

внести

въ

 

церковпые

 

сѵнодики

 

ими

 

раба

 

Ьржія

 

Огмеона

 

для

 

кЬч-
паго

 

его

 

поминовешя.

_

 

-йцац)®^—

Отъ

 

редакціи

   

„Донскихъ

 

Епархіальн.

 

ведомостей".

I.

   

Пзвѣщеніе.-д

 

сего

 

Марта

 

въ

 

домовой

 

Іоаипо-Бо-
гословской

 

церкви

 

при

 

Допскои

 

духовн.

 

семипарін,

 

съ

 

Бо-
жіею

 

помощію,

 

открыты

 

внѣбоіослужебныя

 

собепьдованія

 

о

расколѣ.

 

Предъ

 

началомъ

 

ихъ

 

о.

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

ирот.

М.

 

Симашкевичъ,

 

произнесъ

 

прочувствованное

 

поучепіе

 

къ

предстоявшимъ

 

слушателямъ

 

и

 

затѣмъ

 

благословилъ

 

почтен-

наго

 

лектора

 

преподав,

 

сем.

 

Н.

 

II.

 

Кутепова

 

на

 

предпри-

нятый

 

имъ,

 

во

 

сиасеніе

 

ближнихъ,

 

трудъ.

 

Предметомъ

 

иер-

ваго

 

чтенія

 

послужилъ

 

„Стоглавый

 

соборъ".

 

Чтеніе

 

про-

должалось

 

болѣе

 

часа.

 

Назидательпое

 

слово

 

о.

 

ректора

 

и

отчетъ

 

о

 

первыхъ

 

чтепіяхъ

 

имѣютъ

 

быть

 

напечатаны

 

въ

ближайшемъ

 

нумерѣ

 

„Донскихъ

 

Епархіальн.

 

Вѣдомостей".

Слѣдующія

 

чтенія

 

будутъ

 

происходить,

 

какъ

 

мы

 

узнали,

въ

 

семипарскомъ

 

актовомъ

 

залѣ

 

п

 

будутъ

 

начинаться

 

въ

 

о

ѵасовъ

 

вечера,

 

вмѣсто

  

12

  

часовъ

 

дпя.

II.

   

Поправка.

 

—

 

Редакція

 

покорнѣйше

 

просить

 

испра-

вить

 

слѣдующія

 

замѣченпыя

 

въ

 

прошедщемъ

 

.\=

 

;>

 

„

 

Ьѣдо-

мостей"

 

ошибки,

 

оставшіяся

 

неисправленными:

 

па

 

стр.

 

1Щ\
пр.

 

1

 

вмѣсто

 

словъ:

 

„не

 

перестаютъ

 

появляться"

 

слѣдуетъ:

„встрѣчаются";

 

на

 

стр.

 

188,

 

на

 

2

 

стр.

 

снизу

 

вмѣсто

 

„пра-

воелавныхъ,

 

исповѣданій"

 

слѣдуетъ:

 

„христіанскихъ

 

вѣроис-

повѣданій";

 

па

 

стр.

 

193,

 

стр.

 

8

 

,ш.

 

„Осиповѣ"

 

слѣдустъ:

„

 

Основѣ

 

' .

III.

   

Объявление.

 

Изъ

 

редакціи

 

можно

 

получать

 

слѣду-

ющія

 

издапія:

 

1)

 

„Поученья

 

и

 

бесѣды

 

преосвященнаго

 

Ни-
канора,

   

епископа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одесскаго,

   

т.

 

II,

 

ц.

  

2

 

р.
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съ

 

пересылкою

 

и

 

2)

 

„Вѣроученіе

 

малорусскихъ

 

штундис-
товъ,

 

разобранное

 

на

 

основаніи

 

св.

 

писанія",

 

Ушинскаю,
ц.

  

1

  

р.

 

съ

 

пересылкою.

—------НШ<-------щ

                          

.коявнео

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
; ГЮК

Объявленіе

 

объ

 

изданіи

 

иллюстрцрованнаго

 

народнаіде,,,^

Журналъ

 

„Чтеніе

 

для

 

народа

 

"

 

имѣетъ

 

цѣлью

 

содѣй-

ствовать

 

первоначальному

 

научному

 

самообразованію

 

наро-

да,

 

основанпому

 

па

 

нравственныхъ

 

началахъ

 

и

 

религіоз-
пыхъ

 

истинахъ

 

православной

 

вѣры;

 

утверждать

 

въ

 

народѣ

религіозныя

 

и

 

нравственный

 

понягя

 

и

 

распространять

 

пер-

поначальныя

 

полезныя

 

знанія.
Каждая

 

книжка

 

лгурнала

 

„Чтеніе

 

для

 

народа"

 

состо-

итъ

 

йзъ

 

пяти

 

отдѣловъ:"

Въ

 

первомъ

 

отдѣлѣ

 

журнала

 

помещаются:

 

объясненія
важнейшихъ

 

догматовъ

 

вѣры,

 

на

 

основаніи

 

ученія

 

право-

славной

 

церкви,

 

разсказы

 

пзъ

 

священной

 

исторіи

 

ветхаго

 

и

новаго

 

завѣтовь;

 

иштія

 

святыхъ

 

православной

 

церкви;

 

объ-
ясненія

 

зпачепія

 

и

 

причинъ

 

устаповлопія

 

главпѣйшихъ

 

цер-

ковныхъ

 

праздниковъ;

 

бесѣды

 

и

 

поученія

 

о

 

христіанскихъ
обязанностяхъ;

 

примѣры

 

благочестія

 

въ

 

разлпчныхъ

 

обстоя-
тельствахъ

 

жизни

 

и

 

вообще

 

статьи,

 

имѣющія

 

пазначеніемъ
содѣйствовать

 

религоіозно-нравственному

 

развитію

 

человѣка.

Во

 

второмъ

 

отдѣлѣ:

 

а)

 

Правительетвеппыя

 

распоряже-

нія,

 

объяснепія

 

законоположеній,

 

относящихся

 

наиболѣе

 

до

крестьянъ.

 

б)

 

Внутрениія

 

извѣстія.

 

Наиболѣе

 

замѣчатель-

ные,

 

достойные

 

вниманія

 

или

 

подраасанія,

 

случаи

 

изъ

 

на-

родной

 

общественной

 

или

 

частной

 

жизни.

 

Случайныя

 

кор-

респонденціц

 

такого

 

же

 

содержанія.
Въ

 

третьемъ

 

отдѣлѣ:

 

а)

 

Разсказы

 

изъ

 

отечественной
нсторіи

 

въ

 

формѣ

 

повѣстей,

 

занимательныхъ

 

для

 

чтенія.

 

б)
Жизнеописанія

   

Царей

 

и

 

Государей

 

русскихъ;

    

замѣчатель-
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ныхъ

 

руескихъ

 

людей,

 

какъ

 

дѣятелей

 

историческихъ,

 

такъ

и

 

стяжавшихъ

 

себѣ

 

славу

 

на

 

иныхъ

 

поприщахъ

 

обществен-
ной

 

дѣятельности.

 

в)

 

Разсказы

 

изъ

 

естественной

 

исторіи;
ознакомленіе

 

простолюдина

 

съ

 

явленіями

 

природы,

 

г)

 

Статьи
по

 

географіи

 

и

 

космографіи;

 

замѣчательпыя

 

путетествія,
могущія

 

интересовать

 

простаго

 

русскаго

 

человѣка.

 

д)

 

Свѣ-

дѣнія

 

по

 

отечественной

 

промышленности;

 

свѣдѣнія

 

о

 

раз-

личныхъ

 

производствах!,,

 

съ

 

цѣлыо,

 

въ

 

краткихъ

 

чертахъ.

изложить,

 

какъ

 

что

 

дѣлается;

 

ирактическія

 

и

 

научныя

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

всемъ,

 

необходимость,

 

для

 

расширенія

 

круга

 

полез-

ной

 

деятельности

 

крестьянъ.

 

е)

 

Народное

 

здравіе:

 

распро-

страненіе

 

въ

 

народѣ

 

основательныхъ

 

понятій

 

о

 

томъ,

 

какъ

сохранить

 

здоровье,

 

предупреждать

 

развнтіе

 

болѣзней;

 

какъ.

при

 

несчастныхъ

 

случаяхъ,

 

подавать

 

помощь

 

и

 

какъ

 

посту-

пать

 

въ

 

случаяхъ

 

опасныхъ

 

и

 

при

 

появленіи

 

новальныхъ

болѣзней.

Въ

 

четвертомъ

 

отдѣлѣ:

 

Повѣсти,

 

разсказы,

 

стихотво-

ренія,

 

комедіи,

 

сцены

 

для

 

нредставленія

 

па

 

народныхъ

 

те-

атрахъ.

Въ

 

пятомъ

 

отдѣлѣ:

 

Смѣсь.

 

Замѣчательные

 

случаи

 

изъ

пародной

 

жизни;

 

повѣйшія

 

открытія

 

и

 

пзобрѣтенія;

 

анекдо-

ты,

 

загадки

 

и

 

проч.

Въ

 

видѣ

 

особыхъ

 

приложеній.

 

ьъ

 

журналѣ

 

„Чтеніі'
для

 

парода"

 

будутъ

 

помѣщаться,

 

своевременно,

 

извѣщенія

о

 

всѣхъ

 

важпѣйшихъ

 

событіяхъ

 

государственной

 

жизни.

Условія

 

подписки.

Журналъ

 

„Чтеніе

 

для

 

парода"

 

издается

 

ежемесячно,
книжками

 

отъ

 

6

 

до

 

7

 

листовъ

 

въ

 

каждой.

 

Въ

 

12-ти

 

кииж-

кахъ

 

журнала

 

иомѣщается

 

до

 

100

 

рисунковъ.

 

иснолнен-

ныхъ

 

лучшими

 

художниками.

"j

 

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

журнала

 

„Чтеніе

 

для

 

наро-

да",

 

съ

 

безплатными

 

приложенія.ми,

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

а

 

съ

 

пере-

сылкою:

 

въ

 

Роесіи

 

4

 

р.,

 

а

 

заграницу

 

5

 

р.

  

30

 

к.

Въ

 

редакціи

 

журналовъ:

 

„Чтепіе

 

для

 

народа"

 

и

 

„Чте-
ніе

 

для

 

соідатъ"

 

имѣется

 

журналъ

 

„МІРСКОЙ

 

ВѢСТ-

НИКЪ"

 

за

 

прежніе

 

года;

 

яѵелающіе

 

получить

 

его

 

высыла-

ют^:

 

ва

 

1866,

 

1867,

 

1868,

 

1869,

 

1870,

 

1871,

 

1872,
1873,

   

1874,

   

1876,

   

1877,

   

1878

 

и

 

1879

 

годы

 

по

 

2

 

руб.
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50

 

к.,

 

а

 

за

 

1880.

 

1881,

 

1882

 

и

 

1884

 

годы

 

по

 

3

 

руб.,

 

а

за

 

полугодовой

 

экземпляръ

 

1885

 

года

 

1

 

руб.

 

50

 

к.

 

За

 

до-

ставку

 

иногороднымъ

 

поднисчикамъ

 

каждаго

 

годоваго

 

эк-

земпляра

 

„Мірскаго

 

Вѣстника'■.,

 

слѣдуетъ

 

прилагать

 

особо
вѣсовыхъ

 

за

 

три

 

фунта.
Желающіе

 

получить

 

журналъ

 

„Чтеніе

 

для

 

народа

 

въ

1886

 

году,

 

а

 

также

 

и

 

„Мірской

 

Вѣстникъ"

 

за

 

прежніе
года,

 

посылаютъ

 

свои

 

требованія,

 

преимущественно,

 

въ

главную

 

контору

 

редакціи

 

сего

 

журнала,

 

находящуюся

 

въ

С.-Петербургѣ,

 

по

 

Сергіевской

 

улицѣ,

 

близъ

 

Литейной,

 

д.

J\ç

 

х

 

5 .

Желающіе

 

номѣщать

 

своп

 

статьи

 

въ

 

журналѣ

 

„Чте-
те

 

для

 

народа",

 

благоволятъ

 

присылать

 

оныя

 

въ

 

главную

контору

 

сего.

 

Вознаграждеиіе

 

за

 

статьи,

 

признанный

 

соот-

вѣтствующими

 

цѣли

 

журнала,

 

редакція

 

предлагаетъ.

 

срав-

нительно,

 

въ

 

такомъ

 

же

 

размѣрѣ,

 

какой

 

установленъ

 

въ

лучшихъ

 

періодическихъ

 

изданіяхъ.
Редакторъ

 

А.

 

Гейротъ.
_____

„ЧТЕЖ

 

ДЛЯ

 

СОЛДАТЪ",
журналъ,

   

издаваемый

 

съ

 

высочайшаго

 

соизволенія,

    

имѣетъ

цѣлыо

 

содѣйствовать

    

умствепному

  

и

 

нравственному

 

разви-

тію

 

и

 

самообразованію

 

солдатъ.

Журналъ

 

„Чтеніе

 

для

 

солдатъ

 

"

 

рекомендованъ

 

вой-

скамъ

 

бывшимъ

 

комитетомъ

 

по

 

устройству

 

и

 

образованію
войскъ

 

и

 

помѣщепъ

 

въ

 

„Систематпческомъ

 

каталогѣ",

 

объ-
явленномъ

 

при

 

циркулярѣ

 

главнаго

 

штаба

 

отъ

 

11

 

Сентя-
бря

  

1879

  

года,

 

за

 

№

 

343.
Цѣна

 

за

 

годовое

 

и.даніе

 

журнала

 

„Чтеиіе

 

для

 

сол-

датъ",

 

съ

 

безплатными

 

прпложеніями

 

3

 

руб.

 

50

 

к.;

 

кромѣ

того,

 

за

 

пересылку

 

слѣдуетъ

 

прилагать:

 

въ

 

Россіи

 

50

 

к.,

а

 

заграницу

  

90

 

к.

Большой

 

выборъ

 

книгъ

 

для

 

народныхъ

 

и

 

ротныхъ

 

би-
бліотекъ

 

и

 

школъ.

Каталогъ

 

этимъ

 

книгамъ

 

высылается

 

желающимъ

 

без-
платно.



—

  

254

■штаjam

 

ікішшгшітмм

СОЛНЦЕВА
принимаетъ

 

на

 

себя

 

церковные

 

заказы

 

всякихъ

 

родовъ:

 

ри-

суетъ

 

безплатно

 

иконостасы

 

новыхъ

 

фасоновъ,

 

исполпяетъ

живопись,

 

которая

 

можетъ

 

быть,

 

по

 

условію,

 

академиче-

ская;

 

производптъ

 

починку

 

старыхъ

 

п

 

работу

 

новыхъ

 

ико-

постасовъ

 

съ

 

рѣзьбою.

 

Всѣ

 

порученія

 

исполняются

 

акку-

ратно

 

и

 

добросовѣстно

 

лучшими

 

і

 

Московскими

 

мастерами.

За

 

свои

 

работы

 

получшгь

 

мною

 

аттестатов!)

 

отъ

 

станицъ.

каѳедральнаго

 

Вознесенскаго

 

собора,

 

Высокопреосвященнѣй-

шаго

 

Платона— 2,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Александра
—

 

1,

 

награжденъ

 

Святѣйшимъ

 

Сгнодомъ,

 

имѣетъ

 

и

 

серебря-

ную

 

медаль.
Образцы

 

его

 

работъ

 

можно

 

.видѣть

 

въ

 

г.

 

Новочеркасске—

въ

 

домовыхъ

 

церквахъ:

 

архіерейской,

 

дворцовой,

 

духовной

семинаріи,

 

а

 

также

 

и

 

во

 

многнхъ

 

стаппцахъ.

Жительство

 

имѣетъ

 

es

 

t.

 

Новочеркасскѣ,

 

въ

 

собственномъ

домѣ,

 

на

 

Ѣрмаковскомъ

 

спускѣ.

Содержаніѳ

 

оффиціальнаго

 

отдѣла.

Опредѣленія

 

Св.

 

Оунода.

 

—

 

Распоряжения

 

и

 

извѣстія

   

спархіадыіаго.

 

на-

чальства. — Объявленія.
Содѳржаніѳ

 

нѳоффиціальнаго

 

отдѣла.

Молитва

 

вообще

 

и

 

молитва

 

Господня

 

въ

 

особенности.

 

—

 

О

 

преііодаванін
закона

 

Божія

 

въ

 

народнихъ

 

учшшщахь, — БяЙліографическая

 

замѣтка.

 

-Газгка-
зы

 

виъ

 

исторіи

 

войска

 

Донскаго.

 

—

 

Отъ

 

Комитета

 

Донскаго

 

енархіальнаго

 

об-
щества

 

взаішнаі-о

 

всиоможеніл.

 

—

 

Отъ

 

реданціи

 

„Донскихъ

 

Енар.

 

Вѣдомостей".

—

 

Объявленія.
,

Редакторъ,

 

преподаватель

 

семинаріи

 

Андреи

 

Каршіловъ.

Печатать

 

дозволяется:

    

цензоръ,

   

протоіерей

 

В.

 

Золотаревъ.

Новочеркаекъ,

 

Марта

 

15

 

дня,

  

1886

 

года.

Печатано

 

въ

 

типографіи

 

H.

 

И.

 

Рѣдичкина.

 

Марта

 

15

 

дня,

 

1880

 

года.


