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Выводить

 

три

 

раза

 

йъ

 

мѣейдъ

 

(1,

 

il

 

й

 

"fi

 

ч.).

•

    

гг>ч

        

ff>)

     

'гСИ

     

;

  

г<Ѵ>,

 

■

 

,И^у

      

И-И

    

-4s*1—

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

Ъ

 

J$L

 

I

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію,

 

j,Дон-

 

\
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„Донскихъ

 

En.

 

Вѣдомо-
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]

 

скихъ
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ВШомо-
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шей"

 

въ
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Перемѣны

 

no

 

служоѣ

 

ce

 

ященщгцерковнослу

 

жителей

Донской

 

enapxiu.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

по^болѣзни/псаломщикъ

 

Георгіевской

 

цер-

кви.і

 

хутора

 

Безыменскащ,

 

Глазуновекаго

 

.благощкия,:і

 

Іаковъ

 

По-

повъ,

 

16

 

апрѣля

 

1904

 

года,

 

іИгДІаколъла;,

 

псаломщичеокой

 

вакан-

сіи

 

Живоносновской.

 

церкви

 

при

 

БабинскоМ^

 

Источнике,

 

Кирса-

новскаго

 

благочинія,

 

Илья

 

Авд1ъевъ,:сотл&сЕ$

 

прошенію,

 

Ібаггрѣ-

ля,

 

1904

 

года*

                          

щи

   

- rJ

 

Б$(М

    

адЬііон

 

8£

 

.rO
Опре.дѣленц:

 

; на;

 

цсаломщическоеомѣсто

 

къ

 

Введенской): еди-

новерческой

 

;

 

церкви

 

хутора

 

Рабичева,

 

Семикаракорфкаго

 

благочи-

нія,
 

,

 
у.ченикъ

 
а

 
і

 
Донской

 
миссіонерскбй

 
нгколщУ

 
'ИягьжЬ

 
Скасырскій,
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15

 

апрѣля

 

1904

 

года;

 

запрещенный

 

священникъ

 

Ильинской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Парамонова,

 

Цымляискаго

 

благочинія,

 

Викторъ

 

Жи-

рогиииковъ

 

-на

 

священническое

 

адѣсто

 

къ

 

Срѣтенской

 

церкви

слободы

 

Орѣховой,

 

Березовскаго

 

б.іагочипія,

 

18

 

апрѣля

 

1904

 

г.;

заштатный

 

священникъ

 

Петръ

 

Куренное? —на

 

священническое

мѣсто

 

къ

 

Сошествіевской

 

церкви

 

поселка

 

Генеральскій

 

Мостъ,

Кирсановскаго

 

благочинія,

 

18

 

апрѣля

 

1904

 

года.

Перемѣщенъ

 

псаломщикъ

 

Покровской

 

церкви

 

хутора

 

Ромаш-

кина,

 

Потемкинскаго

 

благочинія,

 

Петръ

 

Соболевъ

 

къ

 

Покровской

церкви

 

слободы

 

Покровской,

 

Дегтевскаго

 

благочинія,

 

17

 

апрѣля

1904

 

года.

Дазначенъ

 

священникъ

 

Успенской

 

церкви

 

слободы

 

Добрин-

ской,

 

Нижне-Чирскаго

 

благочинія,

 

Петръ

 

Введенскій

 

на

 

священ-

ническое

 

мѣсто

 

въ

 

30-й

 

Восточно-Сибирскій

 

стрѣлковый

 

полкъ,

12

 

апрѣля

 

1904

 

года.

Допущенъ

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

I

 

класса

 

Донской

 

Духовной

Семинаріи

 

Владиміръ

 

Депнеръ

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

псалом-

щика

 

къ

 

Богородицкой

 

церкви

 

слободы

 

Мачихи,

 

ІІреображенскаго

благочинія,

 

19

 

апрѣля

 

1904

 

года.

Утеероюденъ

 

штатнымъ

 

псаломщикомъ

 

исправляющій

 

дол-

жность

 

псаломщика

 

Троицкой

 

церкви

 

хутора

 

Кудинова,

 

Березов-

скаго

 

благочинія,

 

Ѳеодотъ

 

Картушинъ,

 

19

 

апрѣля

 

1904

 

года.

__________

Свободныя

 

мѣста.

Священническія:

При

 

одноклирной

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Кирѣева,

Березовскаго

 

благочинія,

 

съ

 

7

 

октября

 

1903

 

года.

Съ

 

4

 

ноября

 

1903

 

г.

 

при

 

однокіирной

 

Успенской

 

едиповѣр-

ческой

 

церкви

 

хут.

 

Суханова,

  

Нижне-Чирскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

32).

Съ

 

28

 

ноября

 

1903

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

единовѣрческой

Вознесенской

 

ц.

 

Старо-Нагавской

 

ст.,

 

Цымлянскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

35).

Съ

 

27

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Богородицкой

церкви
 

слободы
 

Гуляевки,
 

Глазуновскаго
 

благочинія
 

(см.
 

Ш
 

8).
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Съ

 

3

 

марта

 

1904

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Троицкой

 

церкви

Кумылжснской

 

станицы,

 

Глазуповскаго

 

благочиш'я

 

(см.

 

№

 

8).

Ci.

   

18

 

марта

  

1904

    

года

 

при

 

двухклирпой

 

Троицкой

 

церкви

Новогріігорьевскон

 

стан.,

  

Качалинскаго

 

б.іагочипія

 

(см.

 

JV?

 

11).

Вновь

 

открывшееся

 

священническое

 

мѣсто.

Съ

 

12

 

апрѣля

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Добринской,

 

Нижне-Чирскаго

 

благочинія;

 

жалованья

и

 

земли

 

нѣтъ;

 

домъ

 

подцерковпый;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

причтомъ

 

въ

 

1903

 

году

 

460

 

р.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

6

 

четвертей;

имѣются:

 

земская

 

школа,

 

четыре

 

школы

 

грамоты

 

и

 

церковно -при-

ходская

 

школа;

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

православныхъ

 

1065

 

и,

 

жен.

1015

 

и

 

раскольниковъ

 

муж.

  

1169

 

и

 

жен.

  

1163.

Діаконскія:

При

 

одноклирной

 

церкви

 

слободы

 

Нагольпо-Лукошсиной,

 

Ро-

венецкаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

6

 

мая

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Картушиной,

 

Ровеиецкаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

  

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Рождество- Бого-

родицкой

 

церкви

 

п.

 

Мокро-Елапчикскаго,

 

Кирсан,

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Усть-Мечетнаго,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Греково-Ильинскаго,

 

Милютинскаго

 

благ,

 

(ем.

 

Л»

 

15).

Съ

 

22

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Георгіевской

 

дер-

кви

 

поселка

 

Марьевско-Процыкова,

 

Милютинскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

23

 

мая

 

1896

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

пос.

 

Лукичево-Сулиновскаго,

 

Милютинскаго

 

благ.

 

(см.

 

№15).

При

 

одноклирной

 

церкви

 

станицы

 

Камышевской,

 

Цымлян-

скаго

 

благочинія

 

(см.

 

M

 

15).
Съ

 

15

 

сентября

 

1901

 

года

 

при

 

двухклирпой

 

Рождество-Бо-

городицкоіі

 

церкви

 

х.

 

Ажинова,

 

Александр.-Груш.

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

4

 

декабря

 

1899

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

церкви
 

хутора

 
Кухтачева,

 
Ермаковскаго

 
благоч.

 
(см.

 
№

 
15).
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При

 

одноклирной

    

церкви

 

слободы

 

Громославки,

   

Потемкип-

скаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

При

 

одноклирной

  

Александро-Невской

    

церкви

 

селенія

 

Ста-

роселья,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Богослов-

ской

 

церкви

 

хутора

 

Заполянскаго,

 

Березовскаго

 

благ.

 

(см.

 

J6

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

    

при

 

одноклирной

  

Архангельской

церкви

 

слободы

 

Купавы,

 

Преображенскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

21

 

іюня

 

сего

 

года

    

при

 

одноклирной

   

Троицкой

 

церкви

поселка

 

Лобойкова,

 

Березовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

19).

Съ

 

27

 

іюня

 

1902

 

г.

  

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Богословской

церкви

 

поселка

 

Колышкина,

 

Милютинскаго

 

благоч.

    

(см.

 

№

 

20)
Съ

 

13-го

 

августа

 

сего

 

года

   

при

 

двухклирпой

 

Богородицкой
церкви

 

слободы

 

Гуляевки,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

  

(см.

 

№

 

24).
Съ

  

13

 

января

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Живоносновской

церкви

 

Бабинскаго

 

Источника,

 

Кирсановскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

3).
Съ

 

24

 

февраля

  

1903

 

года

    

при

 

одноклирной

 

Николаевской

церкви

 

станицы

 

Усть-Быстрянской,

 

Констант,

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

8).

При

    

одноклирной

    

Рождество-Богородицкой

    

церкви

 

слободы

Степановки-Реми,

 

Кирсановскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

30).

При

 

одноклирной

 

Покровской

 

церкви

 

слоб.

 

Степановки-Крын-

ской

 

(она

 

же

 

Кутейниково),

 

Амвросіевскаго

 

благ,

 

съ

 

8

 

окт.

 

1903

 

г.

При

 

двухклирной

    

Рождество-Богородицкой

   

церкви

   

слободы

Орлово-Ольховой,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія.
Съ

 

16

 

января

 

1904

 

года,

 

при

 

трехклирной

 

Троицкой

 

церкви

Кумылженской

 

станицы,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

4).
Съ

 

5

 

февраля

   

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

  

Ильинской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Ильинки,

 

Сальскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

6).
Съ

  

19

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Ильинской

 

цер-

кви

 

хут.

 

Кузнецовскаго,

 

Семикаракорскаго

 

благочинія

   

(см.

 

№

 

7).
Со

 

2

 

марта

   

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

церкви

поселка

 

Глѣбовскаго,

 

Кагалыіицкаго

 

благочипія

 

(см.

 

№

 

8).
Съ

 

11-го

 

марта

 

1904

 

года

  

при

 

трехклирной

 

Богоявленской

церкви

 

Михайловской

 

станицы,

 

Урюпинскаго

 

благоч.

    

(см.

 

№

 

9).
Съ

   
13

 
марта

 
1904

   
года

   
при

 
одноклирной

 
Преобраагепской
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церкви

 

поселка

 

Ольховчика,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

    

(см.

 

JV;

 

11).

Псаломщичестя:

Съ

 

18

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

  

ГеорНевской

 

цер-

кви

 

нос.

 

Старо-Манычскаго-Николаевскаго,

  

Сал.

 

бл.

 

(см.

 

№

 

23)
При

 

одноклирной

 

единовѣрческой

   

церкви

    

хутора

 

Кирѣева,

Березовскаго

 

благочинія,

 

съ

 

7

 

октября

 

1903

 

г.

Съ

 

14

 

октября

   

1903

 

года

   

при

 

одноклирной

 

Богоявленской

церкви

 

хут.

 

Задонско-Кагальницкаго,

 

Семикарак.

 

бл.

 

(см.

 

№

 

31).
При

 

одноклирной

 

церкви

 

хутора

 

Камышина,

    

ГСонстантпнов-

скаго

 

благочинія.

Съ

 

20

 

ноября

 

1902

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

Акишевской

 

станицы,

 

Зотовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

34).
Со

 

2

 

декабря

 

1903

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

церкви

 

слободы

 

Со-

лонки,

 

Зотовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

35).

     

>

Съ

 

24

 

ноября

 

1903

 

г.

    

при

 

трехклирной

   

Троицкой

 

церкви

слободы

 

Усть-Мѣтовой-Маньковой,

 

Тарасовскаго

 

благ.

 

(см.

 

Л°

 

35).
Съ

 

8

 

декабря

 

1903

 

года

   

при

 

одноклирной

    

Архангельской

церкви

 

Петровской

 

станицы,

 

Урюпинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

36).

Съ

 

26

 

ноября

 

1903

 

г.

 

при

 

двухклирной

   

Рождество-Богоро-

дицкой

 

церкви

 

ел.

 

Орлово-Ольховой,

 

Амвросіевскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

36).
Съ

 

30

 

ноября

 

1903

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Маріе-Магдалинин-

ской

 

ц

   

п.

 

Андреевскаго-Мелентьева,

 

Новониколаев.

 

бл.

 

(см.

 

№

 

3).

Съ

 

14

 

января

 

1904

 

года

   

при

 

одноклирной

 

Казанской

 

цер-

кви

 

ел.

 

Михайловки-Кузнецовой,

 

Ново-Николаев,

 

бл.

    

(см

   

№

 

4).

Съ-

 

16

 

января.

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Рождество

 

Бого-

родицкой

 

церкви

 

Усть-Бузулукской

 

ст.,

 

Зотовскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

4).
Съ

 

1-

 

января

    

1904

 

года

    

при

 

одноклирной

   

Вознесенской

церкви

 

хутора

 

Солонцовскаго,

 

Казанскаго

 

благочинія.
Съ

 

21

 

января

 

1904

 

при

 

одпоклирной

 

Рождество-Богородиц-

кой

 

церкви

 

хутора

 

Ярскаго,

 

Нижне-Чирскаго

 

благоч.

   

(см.

 

№

 

4).
Съ

 

21

 

янв.

 

1904

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Рождество-Богородиц-

кой

 

ц.

 

х.

 

Садковско

 

Николаевскаго,

 

Алекс-Груш.

 

бл.

  

(см.

 

№

 

4).
Съ

 
20

 
января

 
1904

 
года

 
при

 
двухклирной

 
Покровской

 
цер-



—

 

202

 

—

кви

 

Урюпинской

 

станицы,

 

Урюпинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

4).

Съ

 

24

 

января

 

1904

 

года

    

при

 

одноклирной

   

Петро-Павлов-

ской

 

церкви

 

хут.

 

Кривокосскаго,

 

Новониколаевскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

5).
Съ

 

26

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Тихвинской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Ефремовки,

 

Новониколаевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

5).

При

   

Архангельской

    

одноклирной

  

церкви

   

хутора

 

Гапкина,

Константиновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

6).

Съ

 

3

    

февраля

   

1904

 

года

    

при

   

одноклирной

 

Артеміевской

церкви

 

поселка

 

Марпновскаго,

 

Семикаракорскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

6).

Съ

 

1-го

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Димитріевской

церкви

 

хутора

 

Везплемяновскаго,

 

Урюпинскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

6).

Съ

 

28-го

 

января

 

1904

 

года

   

при

 

одноклирной

 

Николаевской

церкви

 

слободы

 

Громославки,

 

Потемкинскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

6).

Съ

  

16

 

февраля

  

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Троицкой

 

цер-

кви

 

Новогригорьевской

 

станицы,

 

Качалинскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

7).

Съ

 

20

 

февраля

 

1903

 

года

  

при

 

трехклирной

 

Троицкой

 

цер-

кви

 

Кумылженской

 

станицы,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

7).

При

 

двухклирной

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

    

хутора

 

Запо-

лянскаго,

 

Березовскаго

 

благочинія.

Съ

   

27

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

    

Богородицкой

церкви

 

слободы

 

Гуляевки,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

8).

Съ

 

20

 

февраля

 

1904

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Успенской

 

церкви

на

 

рудникахъ

 

при

 

Богодуховской

 

балкѣ,

 

Амвр.

 

благ.

   

(см.

 

№

 

8).

Съ

 

11

 

марта

 

1904

 

года

   

при

 

одноклирной

 

Свято-Духовской

церкви

 

хут.

 

Верхне-Соина,

 

Урюпинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

8).

Съ

 

17

 

марта

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

церкви

хутора

 

Моисеева,

 

Сальскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

11).

Оъ

 

19

 

марта

   

1901

 

года

 

при

 

одноклирной

   

Рождество-Бого-
родицкой

 

ц.

 

нос.

 

Мишко-Ерицкаго,

 

Нижне-Чир.

 

бл.

   

(см.

 

Я

 

11).

Съ

 

15

 

марта

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Щетовскаго,

 

Ровенецкаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

11).

Съ

 

18

 

марта

 

1904

 

г.

    

при

 

одчоклирпой

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

при

 

станціи

 

Молчевской,

 

Тарасовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

11).

Съ

 

13

 

марта

 

1904

 

г.

    

при

 

одноклирной

  

Покровской

 

едино-

вѣрческой

 
ц.

 
хут.

 
Бэлыпого-Медвѣдева,

 
Глазун.

 
бл.

    
(ем.

 
№

 
11)'
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Съ

 

20

 

марта

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Рождество-Бого-

родицкой

 

церкви

 

хут.

 

Ажинова,

  

Александр.-Груш.

 

бл.

 

(см.

 

№

 

12).

Съ

 

9-го

 

апрѣля

 

1904

 

года

 

при

 

трехклирной

 

Николаевской

церкви

 

Луганской

 

станицы,

 

Митякинскаго

 

благочинія

 

(см-

 

№

 

12).

Съ

 

8

 

апрѣля

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Ильинской

 

церкви

хутора

 

Апаринскаго,

 

Константиновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

12).

Съ

 

10

 

апрѣля

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

церкви

 

хут.

 

Ягодино-Кадамовскаго,

 

Алекс.

 

Груш.

 

бл.

 

(см.

 

№

 

12).

Съ

 

10

 

апрѣля

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Ильинской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Тишкина,

 

Митякинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

12).

Вновь

 

открывшіяся

 

псаломщическія

 

мѣста.

Съ

 

16'апрѣля

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Георгіевской

церкви

 

хутора

 

Безыменскаго,

 

Глазуновскаго

 

благочинія;

 

жало-

ванья,

 

земли

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

'

 

дохода

 

по-

лучено

 

причтомъ

 

въ

 

1903

 

году

 

2467

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

имѣются:

министерское

 

училище

 

и

 

школа

 

грамоты;

 

дущъ

 

муж.

 

пола

 

пра-

вославныхъ

 

1860

 

и

 

жен.

 

1871

 

и

 

раскольниковъ

 

муж.

 

244

 

и

жен.

 

222.

Съ

 

18

 

апрѣля

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Парамонова,

 

Цымлянскаго

 

благочинія;

 

земли

 

нѣтъ;

домъ

 

подцерковный;

 

жалованья

 

отъ

 

прихожанъ

 

600

 

руб.

 

въ

 

годъ

и

 

кромѣ

 

того

 

получено

 

денежнаго

 

дохода

 

причтомъ

 

въ

 

1903

 

г.

303

 

р.

 

25

 

к.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

85

 

мѣръ;

 

имѣются:

 

церковно

приходская

 

школа

 

и

 

министерское

 

училище;

 

душъ

 

мужского

 

пола

831

 

и

 

жен.

 

760.
Съ

 

17

 

апрѣля

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Ромашкина,

 

Потемкинскаго

 

благочинія;

 

земли

 

и

 

жа-

лованья

 

нѣтъ;

 

домъ

 

подцерковный;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

въ

 

1903

 

году

 

причтомъ

 

731

 

р.

 

56

 

к.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

165

мѣръ;

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

православныхъ

 

1464

 

и

 

жен.

 

1414

 

и

раскольниковъ

 

муж.

 

239

 

и

 

жен.

 

248;

 

имѣются:

 

церковно-при-

ходская

 

школа,

 

школа

 

грамоты

 

и

 

приходское

 

училище.

Съ

 

16

 

апрѣля

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Живоносновской

церкви

 

при

 

Бабинскомъ

 

Источникѣ,

 

Кирсановскаго

 

благочинія;

жалованья
    

и
 

дома
 

нѣтъ;
    

въ
 

подьзованіи
 

причта
 

72
 

дес
 

земли;
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денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1903

 

году

 

2352

 

руб.

91

 

коп.;

 

имѣются:

 

двѣ

 

церковцо-приходскія

 

школы,

 

школа

 

гра-

моты

 

и

 

народное

 

начальное

 

училище;

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

1996

 

и

жен.

  

1956.

Свободныя

 

просфорническія

 

мѣста.

При

 

Михайло-Архангельской

 

церкви

 

хутора

 

Михайловскаго,

 

Ка-
менскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Герасимова,

 

Митякин-

скаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Гусева,

 

Камеп

 

:каго

 

благо-

чинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Попова,

 

Зотовскаго

 

благочинія.

 

При

Архангельской

 

церкви

 

поселка

 

Алексѣево-Лазовекаго,

 

Дегтевскаго

бЛагочйнія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Государевскаго,

 

Аксайскаго

 

бла-

гочинія.

 

При

 

приписной

 

церкви

 

поселка

 

Александровскаго,

 

Милю-

тинскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Рябова,

 

Зотовскаго

благочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Астаховой,

 

Кирсановскаго

 

бла-

гочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Тоиилина,

 

Оемикаракорскаго

 

благо-

чинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Средне-

 

Царицы

 

в

 

;каго,

 

Чернышевскаго

благочипія.

 

При

 

церкви

 

станицы

 

Островской,

 

Ьерезовскаго

 

бла-

гочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Нижне-Ольховой-Поздѣевой,

 

Милю-

тинскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Екагериновки-Черно-

зубовой,

 

Милютинскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

поселка

 

Марииов-

окаго,

 

Семикаракорскаго

 

благочинія.

 

При

 

Архангельской

 

церкви

станицы

 

Вешенской,

 

Казанскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

поселка

Петрово-

 

Куртлакскаго.

 

При

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Ше-

стакова.

 

При

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Ляпичева.

 

При

 

еди-

новѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Великанова,

 

Цымлянскаго

 

благочинія-
Съ

 

12-го

 

сентября

 

1903

 

года

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

поселка

Болыпе-Козинскаго,

 

Аксайскаго

 

благочинія.

 

Съ

 

8

 

октября

 

1903
года

 

при

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

хутора

 

Садковско

 

-Нико
лаевскаго,

 

Александровско-Грушевскаго

 

благочинія

 

При

 

Успен-
ской

 

церкви

 

поселка

 

Васильевско-Ханжоновскаго,

 

Ново-Николаев-
скаго

 

благочинія.

 

При

 

Николаевской

 

церкви

 

хутора

 

Солонаго,
Цымлянскаго

 

благочипія.

 

При

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

хуто-

ра

 

Мишкипа,

 

Новочеркасска™

 

благочинія.

 

При

 

Казанской

 

церкви

поселка

 

Миллерова,

 

Кирсановскаго

 

благочинія.
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ІІтъ

 

Донского

 

Еиархіальнаго

 

Училищнаго
Совѣта.

Донской

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

извѣщаетъ,

 

что

въ

 

Совѣтѣ

 

получены

 

деньги

 

на

 

содержаніе

 

церковныхъ

 

школъ

 

отъ

слѣдующихъ

 

лицъ

 

и

 

учрежденій:

 

1

 

)

 

Черкасскаго

 

Окружного

 

От-

дѣленія

 

отъ

 

31

 

января

 

1904

 

года,

 

за

 

№

 

150,

 

сбора

 

6

 

декабря

1903

 

года

 

5

 

руб.

 

80

 

кон.;

 

2)

 

Дегтевскаго

 

благочиннаго»

 

священ-

ника

 

Александра

 

Суринова

 

отъ

 

28

 

января

 

1904

 

г.,

 

за

 

№

 

88,

сбора

 

6-го

 

декабря

 

1903

 

года

 

39

 

руб.;

 

3)

 

по

 

отрѣзиому

 

купону

Констаптиновскаго

 

благочиннаго,

 

протоіерея

 

Александра

 

Попова

отъ

 

26

 

января

 

1904

 

г.,

 

за

 

№

 

79,

 

сбора

 

6

 

декабря

 

1903

 

года

17

 

руб.

 

97

 

коп.;

 

4)

 

Черкасскаго

 

Окружного

 

Отдѣленія

 

отъ

 

5

февраля

 

1904

 

г.,

 

за

 

№

 

160,

 

сбора

 

6

 

декабря

 

1903

 

г.*

 

21

 

руб.

95

 

кон.;

 

5)

 

Александровско-Грушевскаго

 

благочиннаго,

 

протоіерея

Василія

 

Попова

 

отъ

 

22

 

января

 

1903

 

года

 

33

 

руб.

 

22

 

коп.;

 

6)

Березовскаго

 

благочиппаго,

 

священника

 

А.

 

Позднякова,

 

опъ

 

31

декабря

 

1903

 

г.,

 

за

 

№

 

628,

 

сбора

 

6

 

декабря

 

1903

 

года

 

23

 

руб!.

48

 

к.;

 

7)

 

настоятеля

 

Кременского

 

монастыря

 

архимандрита

 

Іадора

отъ

 

24

 

февраля

 

1904

 

года

 

сбора

 

6

 

декабря

 

1903

 

года

 

5

 

руб.,

и

 

8)

 

Донской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

отъ

 

3

 

марта

 

19 04

 

года,

 

за

№

 

4732,

 

епархіальпаго

 

пособія

 

на

 

1904

 

годъ

 

5000

 

рублей.

-----------**jï*>*y^ïrb*> -------- É

m

 

mm

 

ішннфгошмш

 

щтж

Къ

 

1

 

декабря

 

1903

 

года

 

состояло:

 

наличными

 

187

 

рублей

72Ѵг

 

к.

 

и

 

билетами

 

5500

 

р.

Въ

 

теченіе

 

декабря,

 

января

 

и

 

февраля

 

поступило

 

на

 

при-

ходъ:

1)

 

Членскихъ

 

взносовъ

 

и

 

пожертвованій

 

чрезъ

 

оо.

 

благочин-

ныхъ:

 

Тарасовскаго

 

19

 

р.,

 

Семикаракорскаго

 

40

 

р.,

 

Митякинска-

го

 

26

 

р.,

 

Амвросіевскаго

 

5

 

р.

 

60

 

к.,

 

Глазуновскаго

 

41

 

р.

 

50

 

к,

Филоновскаго

 

16

 

р.,

 

Кирсановскаго

 

18

 

р.

 

5

 

к.,

 

Усть-Медвѣдиц-

каго
 

16
 

р.
 

35
 

к.,
 

Нижне-Чирскаго
 

15
 

руб.,
   

Зотовскаго
 

44
 

руб.
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42

 

к.,

 

Преображенскаго

 

7

 

р.,

 

Новониколаевскаго

 

17

 

р.

 

45

 

к.,

Урюпинскаго

 

38

 

руб.

 

75

 

к.,

 

Новочеркасска™

 

градскаго

 

9

 

руб.

30

 

к-,

 

Аксайскаго

 

24

 

р.

 

65

 

к.,

 

Качалинскаго

 

5

 

р.

 

90

 

к.,

 

Ка-

гальницкаго

 

19

 

р.

 

15

 

к.,

 

Ермаковскаго

 

9

 

р.

 

50

 

к

 

,

 

Константи-

новскаго

 

23

 

р.

 

80

 

к.,

 

Александровско-Грушевскаго

 

64

 

р.

 

72

 

к.,

Дегтевскаго

 

20

 

р.,

 

Милютинскаго

 

17

 

р.,

 

Чернышевскаго

 

25

 

р.,

Березовскаго

 

13

 

руб.

 

80

 

к.,

 

Цымлянскаго

 

9

 

руб.

 

65

 

к.;

 

всего

547

 

р.

 

59

 

к.

2)

  

Поступило

 

отъ

 

учениковъ

 

семинаріи

 

въ

 

уплату

 

ссудъ:

Петра

 

Вицинскаго

 

V

 

кл.

 

15

 

р,

 

Викт.

 

Попова

 

II

 

кл.

 

5

 

р.,

 

Влад.

Зеленскаго

 

IV

 

кл.

 

3

 

р.,

 

Ив.

 

Попова

 

IV

 

основн.

 

кл.

 

б

 

р.,

 

Леон.

Говорова

 

IV

 

кл.

 

5

 

р.,

 

Мих.

 

Калинина

 

VI

 

кл.

 

10

 

р.,

 

Вал.

 

Ев-

фанова

 

IV

 

кл.

 

5

 

руб.,

 

Леон.

 

Богдановскаго

 

IV

 

кл.

 

5

 

руб.,

 

всего

53

 

руб.
3)

  

Поступило

 

изъ

 

Правленія

 

Семинаріи

 

остатка

 

отъ

 

процен-

товъ

 

съ

 

пожертвованнаго

 

духовенствомъ

 

капитала

 

на

 

стипенію

61

 

р.

 

75

 

к.

4)

  

Поступило

 

°/о

 

отъ

 

неприкосновеннаго

 

капитала

 

102

 

руб.
60

 

коп.

5)

  

Выручено

 

отъ

 

продажи

 

учебниковъ

 

1

 

р.

 

43

 

к.

6)

  

Вынуто

 

изъ

 

церковной

 

кружки

 

4

 

р.

 

79

 

к.

Всего

 

за

 

три

 

мѣсяца

   

въ

 

приходѣ

 

наличными

 

771

 

р.

 

16

 

к.

Въ

 

теченіе

 

тѣхъ

 

же

 

мѣсяцевъ

 

поступило

 

въ

 

расходъ:

1)

  

Выдано

 

безвозвратно:

 

Евд.

 

Монченко

 

VI

 

кл.

 

22

 

р ,

 

Викт.

Пустовалову

 

VI

 

кл.

 

16

 

руб.,

 

Никандру

 

Васильеву

 

IV

 

кл.

 

8

 

руб.,

Андр.

 

Михайлову

 

Ш

 

кл.

 

8

 

руб.,

 

Сем.

 

Попову

 

II

 

кл.

 

24

 

р.,

 

Ал.

Трофимову

 

П

 

кл.

 

24

 

руб.,

 

Мих.

 

Калинину

 

VI

 

кл.

 

24

 

руб.,

 

Арк.

Ключареву

 

III

 

кл.

 

16

 

руб.,

 

Мих.

 

Царевскому

 

V

 

кл.

 

8

 

руб.,

 

Ал.

Гордѣеву

 

П

 

кл.

 

24

 

р.,

 

Сав.

 

Бурыкину

 

I

 

кл.

 

16

 

р.,

 

всего

 

190

 

р.

2)

  

Выдано

 

заимообразно:

 

Ив.

 

Попову

 

IV

 

осн.

 

кл.

 

5

 

р.,

 

Ник.

Попову

 

Ш

 

кл.

 

3

 

р.,

 

Петру

 

Вицинскому

 

V

 

кл.

 

15

 

р.,

 

Леон.

 

Го-

ворову

 

IV

 

кл.

 

5

 

руб.,

 

Бор.

 

Попову

 

III

 

кл.

 

15

 

р.,

 

Викт.

 

Попову

II

 

к.

 

5

 

р.,

 

Вл.

 

Зеленскому

 

ГѴ

 

кл.

 

3

 

р.,

 

Мих.

 

Калинину

 

VI

 

кл.

10

 

р.,

 

Леон.

 

Богдановскому

 

IV

 

кл.

 

10

 

р.,

 

Як.

 

Цыганкову

 

III

 

кл.

5

 

р ,

 

Андр.

 

Головину

 

III

 

кл.

 

15

 

р.,

 

Вал.

 

Евфанову

 

IV

 

кл.

 

5

 

р.,

Ив.
 

Иванову
 

ГѴ
 

кл.
 

6
 

р.,
 

всего
 

102
 

р.
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3)

  

Уплачено

   

за

 

сшитую

 

учепикамъ

 

одежду

    

всего

 

172

 

руб.
63

 

коп.

                                                          

КШШШ}»

    

«ПИ
4)

  

Уплачено

 

за

 

печатаніе

 

приглапіеній

 

и

 

переплета

 

учебни-

ковъ

 

8

 

р.

 

75

 

к.

Всего

 

въ

 

расходѣ

 

за

 

три

 

мѣсяца

 

473

 

р.

 

38

 

к.

Къ

 

1

  

марта

 

остается

 

наличными

 

485

 

р.

 

50Ѵз

 

е.

 

и

 

билета-

ми

 

5500

 

р.

отъ

 

правленія

 

Новочеркасска™

 

духовнаго

 

училища.

Правленіе

   

Новочеркасскаго

 

Духовнаго

 

Училища

   

извѣщаетъ,

что

 

служащіе

   

въ

 

Новочеркасскомъ

 

Духовномъ

 

Училищѣ

  

постано-

вили

 

ежемѣсячно

 

до

 

окончанія

 

войны

 

отчислять

 

по

 

3°/о

 

изъ

 

сво-

его

 

жалованья

 

на

 

усиленіе

 

флота,

 

на

 

Красный

 

Креста

 

и

 

въ

 

поль- !

зу

 

семействъ

 

убитыхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ.

 

Означенный

 

3%

 

вы-

чета

 

изъ

 

жалованья

 

служащихъ

 

въ

 

училищѣ

 

внесенъ'

 

въ

 

Новочер-

касское

 

Казначейство:

 

а)

 

24

 

февраля

 

подъ

 

квитанцію

 

за

 

№

 

873730

въ

 

количествѣ

 

54

 

руб.

 

10

 

коп.у

   

изъ

 

коихъ

 

18

 

руб.

 

68

 

коп.

 

на

усиленіе

 

флота,

 

19

 

р.

 

39

 

к.,

 

на

 

Красный

 

Креста,

   

16

 

руб.

 

3

 

к.

въ

 

пользу

 

семействъ

 

убитыхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ;

    

б)

 

22

 

марта

подъ

 

квитанцию

 

№

 

876370

 

въ

 

количествѣ

 

54

 

руб.

 

10

 

коп. [

 

изъ

коихъ

 

18

 

руб.

 

65

 

коп.

 

на

 

усиленіе

 

флота,

   

19

 

руб.

 

38'Ѵ2

 

к.

 

на

Красный

 

Креста

    

и

 

16

 

руб.

 

б 1

 

/г

 

коп.

 

въ

 

пользу

 

семействъ

 

уби-

тыхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ.

    

Сборъ

 

на

 

Красный

 

Креста

 

во

 

время

богослуженія

 

въ

 

училищной

 

церкви

 

15

 

февраля

 

далъ

 

10

 

р.,

   

ка1-

ковые

 

внесены

 

въ

 

Донское

 

Окружное

 

Управленіе

 

Россійскаго

 

Об-

щества

 

Краснаго

 

Креста

  

подъ

 

квитанцію

 

за

 

№

 

96.

    

Кромѣ

 

того

каждый

 

воскресный

 

день

 

на

 

литургіи

 

производится

 

въ

 

училищной

церкви

 

сборъ

 

пожертвованій

 

на

 

Красный

 

Крестъ

 

непосредственно

довѣренными

 

отъ

 

мѣстнаго

 

Окружнаго

 

Управденія

 

Общества

 

Крас-

иаго

 

Креста.

   

Въ

 

началѣ

 

военныхъ

 

дѣйствій

 

воспитанниками

 

учи-

лища

 

пожертвовано

 

было

 

на

 

усиленіе

 

флота

 

до

 

27

 

руб.,

  

внесен-

ныхъ

 

подъ

 

расписку

 

въ

 

редакцію

 

„ Донской

 

Рѣчи".
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Отъ

  

Правленія

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

Духовнаго
Училища.

Вѣдомость

 

о

 

суммахъ,

    

поступившихъ

 

на

 

приходъ

   

въ

 

Правленіе
Усть-Медвѣдиикаго

 

Духовнаго

  

Училища

 

въ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ

1904

 

года.

Получено

 

при

 

отношеніи

 

Филоновскнго

 

благочиннаго

 

отъ

 

5

января

 

1904

 

года,

 

за

 

№

 

25,

 

на

 

постройку

 

зданія

 

для

 

училищ-

наго

 

общежитія

 

за

 

1-ю

 

половину

 

1904

 

года

  

154

 

р.

 

50

 

к.

Получено

 

при

 

отношеніи

 

Нижне-Чирскаго

 

благочиннаго

 

отъ

31

 

декабря

 

1903

 

года,

 

за

 

№

 

1300,

 

на

 

нужды

 

училища

 

30

 

р.

Получено

 

при

 

отнощеніи

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

благочиннаго

отъ

 

12

 

января

 

1904

 

г.,

 

за

 

№

 

55,

 

на

 

постройку

 

зданія

 

для

 

учи-

лищнаго

 

общежитія

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1903

 

года

   

177

 

р.

  

52

 

коп.

Получено

 

при

 

отношеніи

 

Зотовскаго

 

благочиннаго

 

отъ

 

31

декабря

 

1903

 

года,

 

за

 

№

 

1374,

 

на

 

иостройку

 

зданія

 

для

 

учи-

лищнаго

 

общежитія

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1903

 

года

 

210

 

рублей.

Получено

 

при

 

отношеніи

 

того

 

же

 

благочиннаго

 

отъ

 

31

 

де-

кабря

 

1903

 

года,

 

за№

 

1381,

 

на

 

нужды

 

училища

 

37

 

р.

 

50

 

к.

Получено

 

при

 

отношеніи

 

Филоновскаго

 

благочиннаго

 

отъ

 

5

января

 

1904

 

года,

 

за

 

№

 

31,

 

на

 

нужды

 

училища

 

30

 

р.

Получено

 

при

 

запискѣ

 

помощника

 

смотрителя

 

училища

 

Пет-

ра

 

Смирнова

 

полученные

 

имъ

 

съ

 

иносословныхъ

 

учениковъ

 

за

правоученіе

 

ихъ

 

въ

 

училищѣ

 

во

 

2-й

 

половинѣ

 

1903— 4

 

учебна-

го

 

года:

 

IV

 

класса:

 

Боякова

 

Владимира,

 

ІЗурыкина

 

Александра,

Зайцева

 

Владимира,

 

Зимовнова

 

Веніамина,

 

Иванова

 

Виктора,

 

Ля-

ликова

 

Евгенія,

 

Попова

 

Виктора,

 

Проторчина

 

Якова,

 

Синева

 

Мат-

вѣя

 

Субботина

 

Николая,

 

Сутулова

 

Ѳеодора,

 

III

 

класса:

 

Борисова

Павла,

 

Вереникнпа

 

Алексѣя,

 

Калугина

 

Василія,

 

Марченкова

 

Митро-

фаиа,

 

Прохватилова

 

Никиты,

 

Свистунова

 

Александра,

 

Сутулова

Гавріила,

 

Фролова

 

Сергѣя,

 

Чобина

 

Ѳеодора,

 

П

 

класса:

 

Ткаченко-

ва

 

Константина,

 

Чумакова

 

Ивана,

 

Щербакова

 

Василія

 

и

 

I

 

клас-

са:

 

Гордѣева

 

Игнатія

 

и

 

Крайнюкова

 

Ивана,

 

по

 

двадцати

 

руб.

 

съ

каждаго,

 

всего

 

500

 

р.

Получено
 

при
 

отношеніи
   

Урюпинскаго
 

благочиннаго
 

отъ
 

12
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января

 

1904

 

года,

 

за

 

№32,

 

на

 

постройку

 

зданія

 

для

 

училищно-

го

 

общежитія

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1903

 

года

 

246

 

р.

 

75

 

к.

Начислено

 

°/о

 

по

 

книжкѣ

 

сберегательной

 

кассы

 

за

 

№

 

4339—

1668—788

 

р.

 

77

 

коп.

Получено

 

при

 

отношеніи

 

Преображенскаго

 

благочиннаго

 

отъ,

11

 

января

 

1904

 

года,

 

за

 

№

 

21,

 

на

 

нужды

 

училища

 

22

 

р.

 

50

 

к.

Получено

 

при

 

отношеніи

 

того

 

же

 

благочиннаго

 

отъ

 

11

 

ян-

варя

 

1904

 

года,

 

за

 

№

 

22,

 

на

 

постройку

 

зданія

 

для

 

училищнаго

общежитія

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1903

 

года

 

123

 

р.

 

75

 

коп.

Получено

 

при

 

отношеніи

 

Качалинскаго

 

благочиннаго

 

отъ

 

17,

января

 

1904

 

года,

 

за

 

№

 

57,

   

на

 

нужды

 

училища

 

40

 

р.

 

50

 

коп.

Поступило

 

по

 

расчетной

 

книжкѣ

 

сберегательной

 

кассы

 

за

 

№

115

 

шесть

 

свидѣтельствъ

 

Государственной

 

4°/о

 

ренты

 

за

 

№

1533,

 

2159,

 

3911,

 

3628,

 

2886

 

и

 

2887,

 

въ

 

тысячу

 

рублей

 

каж-

дое,

 

и

 

одно

 

свидетельство

 

той

 

же

 

ренты

 

за

 

№

 

0597

 

въ

 

пять-

сотъ

 

руб.,

 

всего

 

на

 

6500

 

р.

Получено

 

по

 

переводному

 

билету

 

Новочеркасскаго

 

Областно-

го

 

Казначейства,

 

за

 

№

 

138,

 

препровожденному

 

при

 

отношеніи

Донской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

отъ

 

20

 

января,

 

№

 

1082,

 

въ

 

счета

ассигнованной

 

суммы

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

въ

 

1-й

 

половинѣ

1904

 

года

 

4598

 

рублей.

Отъ

 

Комитета

 

Донского

  

Епархіальнаго

 

Обще-
ства

 

взаимнаго

 

всшшожснія.

Комитетъ

 

проситъ

 

духовенство

 

енархіи

 

перенести

 

въ

 

церкрв-

ныхъ

 

сѵнодикахъ

 

изъ

 

графы

 

о

 

здравіи

 

въ ,

 

графу

 

о

 

упокоеніи

 

щ-

нѣ

 

умершихъ

 

рабовъ

 

Божіихъ:

 

Аттдина

 

(Суляева)

 

(1,^,8/ года)

и

 

Александра

 

(Фролова)

 

и

 

сего

 

нослѣдняго

 

записать

 

въ

 

ряду

умершихъ

 

въ

 

1893, году

 

вмѣотѣ.съ

 

супругою

 

его

 

Надеждою

 

%;о)7

ловою.

Въ

 

кассу

 

Общества

 

на

 

1904

 

годъ

 

представлены

 

взносы:

Кагалънижаго
 

благочинія:
 

священнйковъ
 

по
 

18
 

рублей:
 

Петра
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Руднева,

 

Нила

 

Васильева,

 

Митрофана

 

Гудкова,

 

Петра

 

Базилев-

скаго,

 

Аристарха!

 

Григорьевскаго,

 

Симеопа

 

Попова,

 

Георгія

 

Мак-

симова,

 

Порфирія

 

Васильева,

 

Алексѣя

 

Андреева,

 

Григорія

 

П0ЦО7

ва,

 

Владиміра

 

Григорьева,

 

Дпмитрія

 

Авсенева,

 

Евгенія

 

Авилова,

Ѳеодора

 

Николаева,

 

Николая

 

Волкова,

 

Михаила

 

Богомолова,

 

Петт

ра

 

Кравченкова,

 

Петра

 

Смирнова,

 

Игнатія

 

Ефремова

 

и

 

діакона

Павла

 

Приколотила;

 

священнйковъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

Іоанна

 

Лавроп-

скаго,

 

Василія

 

Вектаревскаго,

 

Димитрія

 

Стефанова

 

и

 

Игнатія

Яковлева;

 

діаконовъ

 

по

 

1 2

 

рублей:

 

Игнатія

 

Тренева

 

и

 

Максима

Ьударина;

 

псаломщиковъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

Василія

 

Борисова,

 

Фи-

липпа

 

'

 

Байздренкова

 

и

 

Ивана

 

Даниловскаго;

 

діакоповъ

 

по

 

6

 

руб-

лей:

 

Тимоѳея

 

Лавренова,

 

Александра

 

Кравченкова,

 

Александра

Колдашова,

 

Петра

 

Донецкаго

 

и

 

Александра

 

Сальскаго;

 

псалом-

щиковъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Андрея

 

Сулила,

 

Тихона

 

Дорошевскаго,

 

Ге-

оргія

 

Тихонова,

 

Михаила

 

Базилевскаго,

 

Филиппа

 

Хирьякова,

 

Вис-

саріона^

 

Тарарина,

 

Михаила

 

Иванова,

 

Михаила

 

Зачиняева,

 

Саму-

ила

 

Грицыхина,

 

Даніила

 

Александрова,

 

Гордія

 

Щербинина,

 

Ва-

сйлія

 

Попова,

 

Алексѣя

 

Карташова,

 

Аѳанасія

 

Стефановсиаго,

 

Якова

Кужелева,

   

Кирилла

 

Желтоногова^

 

Алексѣя

 

Кужелева

 

и

 

Иліи

 

Го
II

                 

-Й-

 

Г

  

"îl

                                    

HHJ8HÎ

 

<

   

м

                                          

ОНЯЙЯ»
лубцова.

Еазанскаго

 

благочинія:

 

священпиковъ

 

по

 

18

 

рублей:

 

Дпмит-

рія

 

Евсеева,

 

Петра

 

Руднева/

 

Ѳеодора

 

Протопопова,

 

Митрофана

Глаголева,

 

Михаила

 

Ѳедорова,

 

Георгія

 

Васильева,

 

Василія

 

Зелен-

скаго;'

 

Николая

 

Попова,

 

Алексѣя

 

Попова,

 

Северіана

 

Попова,

Аристарха

 

Михайлова,

 

Емельяна

 

Борисова,

 

Василія

 

Тростянска-

го,

 

Михаила

 

Дьяконова,

 

Іоанна

 

Попова,

 

Тихона

 

Житковскаго,

протоіерея

 

Николая

 

Виноградова

 

и

 

діакопа

 

Павла

 

Улитина;

 

свя-

щеннйковъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

Іоанна

 

Ѳомина,

 

Петра

 

Попова,

 

Миха-

ила

 

Андреева,

 

Никанора

 

Евфанова,

 

Александра

 

Захарова,

 

Димит-

рія

 

'Богомолова,

 

Митрофана

 

Ермилова,

 

Іоанна

 

Финляндскаго,

 

Сте-

файа

 

Калашникова,

 

Іоанна

 

Успенскаго

 

и

 

Петра

 

Акимова;

 

діа-

коповъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

Павла.

 

Петрова

 

Попова

 

и

 

Павла

 

Ѳеодоро-

ва

 

Попова;

 

псаломщиковъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

Алексѣя

 

Новикова,

 

Алек-

сандра

 

Виноградова

 

и

 

Іоапна

 

Попова;

 

діаконовъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Іо-

анна

 
Иванова,

   
Іоанна

 
Суринова,

   
Василія

 
Орлова,

 
Андрея

 
Соко-
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лова,

 

Николая

 

Васильева,

 

Петра

 

Попова,

 

Иліи

 

Лисицына

 

и

 

Ми-

рона

 

Новикова;

 

псаломщиковъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Германа

 

Воронкова,

Александра

 

Попова,

 

Алексѣя

 

Попова,

 

Андрея

 

Попова,

 

Іоанна

Миронова,

 

Михаила

 

Попова,

 

Митрофана

 

Ефремова,

 

Аѳанасія

Царевскаго,

 

Іоанна

 

Попова,

 

Ѳомы

 

Михайлова,

 

'

 

Михаила

 

ГавриЛо-

ва,

 

Василія

 

Дмитріева,

 

Никанора

 

Шишлова,

 

Іоанна

 

Брехова,

 

Ми-

хаила

 

Глоба,

 

Николая

 

Ник.

 

Славина,

 

Александра

 

Знаменскаго,

Михаила

 

Петрова,

 

Петра

 

Захаревскаго,

 

Ѳеодора

 

Прошкина,

 

Алей-
сѣя

 

Козьмина,

 

Николая

 

Алекс.

 

Славина,

 

Никиты

 

Сватова

 

и

 

вдо^-

вы

 

псал.

 

Маріи

 

Троицкой.

Каменскаго

 

благочинія:

 

священнйковъ

 

по

 

18

 

рублей:

 

Іоанна

Артемьева,

 

Стефана

 

Власова,

 

Николая

 

Семенова,

 

Іоанна

 

Николь-

скаго,

 

Николая

 

Рукина,

 

Василія

 

Воскресенскаго,

 

Павла

 

Кожина,

Петра

 

Евфимьева,

 

Тихона

 

Манохина,

 

Іоанна

 

Дометьева,

 

Алексѣя

Санталова,

 

Аполлона

 

Жукова,

 

Андрея

 

Никольскаго,

 

Николая

 

Ти-

хонова,

 

Павла

 

Тихонова,

 

Василія

 

Кашмепскаго,

 

Іоанна

 

Кочетко-

ва,

 

Іоанна

 

Лаврентьева,

 

Тихона

 

Шовскаго,

 

Георгія

 

Платонова,

Димитрія

 

Кожина

 

и

 

псаломщика

 

Василія

 

Макарьева;

 

священнйковъ

по

 

12

 

рублей:

 

Іакова

 

Семенова,

 

Павла

 

Успенскаго,

 

Михаила

Матвѣева,

 

Феофана

 

Труфанова,

 

Ѳеодора

 

Козьмина,

 

Николая

 

Попо-

ва,

 

Григорія

 

Евдокимова,

 

Алексѣя

 

Смирнова,

 

Іоанна

 

Евсеева,

 

Іо-

анпа

 

Орлова,

 

Николая

 

Саввина,

 

Николая

 

Андреевскаго,

 

Симеона

Александрова

 

и

 

протоіерея

 

Алексѣя

 

Милютина;

 

діаконовъ

 

по

 

12

рублей:

 

Андрея

 

Веревкина,

 

Михаила

 

Суринова

 

и

 

Василія

 

Ткаче-

ва;

 

псаломщиковъ

 

по

 

12

 

рублей:

 

Никанора

 

Бѣдина,

 

Петра

 

Еро-

феева,

 

Андрея

 

Чеботарева,

 

Михаила

 

Чаусова

 

и

 

Всеволода

 

Снѣ-

сарева;

 

діаконовъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Стефана

 

Баранникова,

 

Іоанна

 

Мо-

исеева

 

и

 

Василія

 

Протопопова;

 

псаломщиковъ

 

по

 

6

 

рублей:

 

Ива-

на

 

Полова,

 

Константина

 

Михайіова,

 

Виктора

 

Чеботарева,

 

Димит-

рія

 

Руднянскаго,

 

Александра

 

Дементьева,

 

Александра

 

Митрофа-

нова,

 

Ивана

 

Петровскаго,

 

Георгія

 

Ефремова,

 

Леонида

 

Орлова,

Всеволода

 

Бѣдина,

 

Ивана

 

Губанова^

 

Лаврентія

 

Попова/

 

Михаила
Руднянскаго,

 

Сергія

 

Платонова,

 

Димитрія

 

Черпобаева,

 

Клавдія

Свищова,

 

Захарія

 

Захарова,

 

Василія

 

Дьяконова,

 

Михаила

 

Покров-
скаго,

 
Симеона

 
Даниловскаго

 
и

 
Николая

 
Эдем

 
скаго.



•

,,

 

Качалцнскаго

 

благочшія:

 

священнйковъ

 

по

 

Г8

 

рублей:-

 

Іоан-

на

 

Чунихина,

 

Димитрія

 

Аѳанасьева,

 

,

 

Петра,

 

рацердотова, ,

 

Іоанна

Макарьева,

 

В^силія^Васильева,

 

;

 

Алексѣя

 

Виноградова,,

 

:

 

Симеона

Пояркова,

 

Іоанна

 

Коломыйцева,

 

Павла

 

Чернова,

 

Петра.

 

Добрин-

скаго,

 

Алексѣя

 

Попова,

 

Іоанна

 

;

 

Крыгина

 

, .

 

и

 

псаломщика,

 

Доанна

Алексѣева;

 

священнйковъ

 

но

 

12

 

рублей:

 

Василія

 

Орлова,

 

Васи-

лия

 

Прпрва,

 

;

 

Хрисанфа

 

Прозоровская,

 

Симеона,

 

|

 

Кириллова,-

 

Ан-

дрея

 

/Казапскаго,

 

Петра

 

Кленова,

 

Іоанна

 

Оболенскаго*

 

■

 

Николая

Преображенскаго,

 

Стефана. Васильева,

 

Александра

 

Дьякова,,

 

и

 

про - :

тоіерея

 

Михаила

 

Макарьева;

 

діаконовъ

 

по

 

12

 

публей: ;',

 

Іоанна

Григорьева,

 

Владимира

 

Дебедянскаго

 

и,

 

псаломщика

 

Григорія

 

По-

пова;

 

..діакрнрвъ;

 

по, . .

 

|6

 

.

 

рублей

 

: , .

 

Петра

 

Ділиментова,

 

Іакова

 

Семено-

ва,,

 

и.

 

Симерн^,Васильева.;

 

.псаломщиковъ

 

по,,

 

6

 

рублей:

 

Александра

Поддева,

 

Ва,силія і(,

 

Листрва, ,

 

і

 

Михаила

 

•

 

Филиппова,

 

Ипполита

 

Попо-

ва^і

 

Михаила;

 

Васильева,

 

Арсенія

 

Попова,

 

Іоаннаг

 

Гаврилова,. ,

 

Ан-

днея,,

 

Николаеву,

 

Ѳеоктиста

 

Маданьина,

 

Аристарха

 

Димитріера,

В^асилія

 

Попрва,

 

Петра,.

 

Протопопова,

 

;

 

Стефа^на-Труфанова, ,

 

Дими-

трия

 

,

 

;1^олрм:цйцева,

 

, .

 

Диктора

 

Кибалова,

 

Виктора

 

Оржельскаго

 

-, ,

 

и

М^ро^ана^,

 

Кожевникова;

 

,діакрна,,Капитояа

 

Попова

 

,,

 

з,а

 

1903

 

и

1.9.04

 

грды.пім)

 

6( ,

 

Щр.

 

съ

 

пенеіроі&.руб.

 

9.6;

 

коп.;

 

псаломщиковъ:

Ивана,^Жмурина

 

и

 

Стефана'

 

Лисицына

 

по

  

6

 

руб.

  

12

 

коп.,

.-■ч>у »/!.,'

 

і

      

/■■;.

 

-.;■-;

 

■■■■■:■

                                                       

■

      

.

                           

-

              

■

Содержаніе

 

оФиціальнаго

 

отдѣла.

іРійяТ

 

кгьновЗ

 

;і

  

вао

 

в

           

.

                                       

...•■.
Расгіоряженія

 

и

 

йзвѣстія

 

едархіальнаго

 

начальства— Отъ

 

Донского
Еда§хіаякааго

 

У: чвдищнаго

 

Сонѣта.-^-Отъі

 

Іоаннб-Богосйовскаго

 

Общества.
—Отъ

 

Правленія

 

Новочеркаескаго

 

Духовнаго

 

Училища.— Отъ

 

,

 

Дравленія
Усть-Медвѣдицкаго

 

Духовнаго

 

Училища.— Отъ

 

Комитета

 

Донского

 

Епархі-
альнаго

 

Общества

 

взаимнаго

 

вспоможенія.

                   

ѵ .,,.,,.,. ...
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■fifljî
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H
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■
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•

            

■■

    

■

      

:i

   

■!';:

 

1

 

'J 9 ЭВ

!

 

ff

 

іВбдакторъ>

 

ректоръ

 

сеыиваріиу

 

протоіереи

 

МитроФанъ
ri

    

,і Симашкевичъ.
...

               

'

                                                  

■

     

шаЙ

      

вяон

Платать

 

дозволяется.

 

Цевзоръ/?(Ѵпротоіерей

 

Николай

 

Крати-
.

 

ровъ, .Новочеркасскъ,

 

1

 

мая

 

1904 .года..-
х

.....

   

!:

    

.■■■/"■.-."К

     

■■.■■.■■•-■■■■-.
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■
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■

    

■
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ovny.nf-

Печатано
 

въ
 

„Настнрд
 

Донской
 

Типоідеафіи".
 

.1
 

і мая
 

1.904
 

тощ,іП



ііііігшііиім

 

щшги
Выводить

 

три

 

раза

 

въ

 

в/гкйЦъ

 

(1,

 

11

 

й

 

21

 

Ч.).
I

        

г

S

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

ï

 

/fà

 

{j

 

Цѣна

 

годовому

 

издапію

 

„Дон-

 

\
і

 

дащги

 

„Донскихъ

 

En.

 

Вгъдомо-

 

[

 

Щ^

 

j

 

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо- 1

]

 

стей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасск,

 

при

 

?

 

^Ьѵ,

 

j

 

сшей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

Р
fi

 

Донской

 

Духовной

 

Ѵеминаріи-

     

|

   

ій

   

85

 

руб.

 

50

 

коп.

                               

I
v^ffcA-

 

^д&р.чА4&х~

 

тщі—вдо—саз—

Годъ

 

тридцать

 

шестой.

1

 

мая

 

І904

 

года.
.ni

.и

 

/

ШЖМ%

 

ШШШШШМШШ

h

 

сеіндесятмятилѣтію

СУЩЕСТВОВАНІЯ

 

ДОНСКОЙ

 

ЕПАРХІИ
(1829

 

г.
5

 

апрѣяя

10

 

іюня 1904

 

г.) ■

Земля

 

войска

 

Донского

 

за

 

первую

 

четверть

 

истекшаго

XIX

 

вѣка

 

(*).

Перенесемся

   

мыслію

   

къ

 

первой

   

четверти

   

истекшаго

XIX -столѣтія, .

 

когда

 

съ

 

возможной

 

точностью

 

опредѣлены

■

(*)

 

Динслан

 

еггархія

 

открыта

   

по

 

Высочаііше

   

утвержденному

опредѣленію

 
Святѣйшаго

 
Сгнода

   
5

 
анрѣ.ш

  
1829

 
года,

    
сначала



—

  

386

 

—

были

 

границы

 

области

 

Донского

 

войска,

 

устроенъ

 

главный

городъ

 

въ

 

ней

 

Новочеркасск!,

 

и

 

вскорѣ

 

же

 

затѣмъ

 

откры-

та

 

была

 

*са,мостоятель

 

пая

 

архіерейская

 

каѳедра

 

иа

 

Дону.
Въ

 

1805

 

году

    

Россія

   

двинула

 

свои

 

войска

   

противъ

полчищъ

 

Наполеона

   

въ

 

помощь

 

Австріи.

    

Въ

 

этой

 

войнѣ

Донцы

 

храбро

 

сражаются

 

съ

 

французами,

    

а

 

во

 

время

 

от-

ступленія

 

при

 

Шенграбенѣ

   

полки

 

Сысоева

  

и

 

Ханженкова

оказываютъ

 

просто

 

чудеса

 

храбрости.

 

По

 

заклЕОченіи

 

мира

съ

 

Австріею,

   

Наполеонъ

 

въ

 

1806—1807

 

г.

 

велъ

 

войну

 

съ

Пруссіей,

 

союзницей

 

которой

 

также

 

была

 

Россія.

   

Въ

 

этой

войнѣ

 

приняли

 

участіе

    

13

 

Донскихъ

   

казачьихъ

 

полковъ

подъ

 

начальствомъ

   

атамана

 

Платова.

    

Война

   

окончилась

Тильзитскимъ

 

миромъ.

    

Насколько

   

Государь

   

Императоръ

Александръ

 

I

    

цѣнилъ

   

военныя

 

услуги

   

казаковъ,

    

видно

изъ

 

того,

    

что

   

въ

 

1811

 

году

    

онъ

 

пожаловалъ

   

Донскому

войску

 

Георгіевское

 

знамя

 

при

 

Высочайшей

 

грамотѣ,

    

пе-

редавшей

  

„во

 

всенародное

 

извѣстіе

 

и

 

на

 

память

 

будущихъ

временъ

 

знаменитые

 

его

 

подвиги",

    

какъ

 

сказано

   

въ

 

гра-

подъ

 

пменемъ

 

„

 

Новочеркасской

 

и

 

Георгіевской".

 

Такимъ

 

обра-
зомъ,

 

въ

 

текущемъ

 

1904

 

году

 

исполнилось

 

75

 

лѣтъ

 

существова-

ла

 

самостоятельной

 

Донской

 

епископской

 

каѳедры.

 

Фактически
Донскан

 

епархія

 

начала

 

свое

 

бытіе

 

10

 

іюня

 

1829

 

года,

 

съ

 

при-

бытіемъ

 

въ

 

Новочеркасскъ

 

перваго

 

епископа—Преосвященнаго
Аѳанасія

 

(бывшаго

 

Тамбовскаго),

 

который

 

12-го

 

іюня

 

имѣлъ

 

въ

Вознесеискомъ

 

соборѣ

 

первое

 

свое

 

святительское

 

служеніе

 

„при

собраніи

 

градского

 

духовенства,

 

генералитета,

 

чиновниковъ

 

и

 

про-

чихъ

 

сословій

 

.іюдей",

 

а

 

16

 

іюня

 

открылъ

 

Новочеркасскую

 

Ду-
ховную

 

Консисторію.
Имѣя

 

въ

 

виду

 

издать

 

„Очерки

 

по

 

исторіи

 

Донской

 

епархіи"
въ

 

память

 

столь

 

знаменательнаго

 

событія,

 

имѣющаго

 

безспорно
важное

 

значеніе

 

въ

 

жизни

 

не

 

только

 

Донского

 

духовенства,

 

но

 

и

всей

 

Донской

 

области,

 

мы

 

постараемся

 

сдѣлать

 

нѣсколько

 

сооб-
щеній

 

и

 

для

 

читателей

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

 

На

 

первый

,разь

 

предлагается

 

вниманію

 

читателей

 

описаніе

 

земельных

 

і.

 

гра-

нидъ
 

войска
 

Донского
 

въ

 
теченіе

 
первой

 
четверти

 
XIX

 
вѣка.



—

 

387

 

—

мотѣ

 

( 1),

 

„да

 

нѣкогда

 

сыны

 

сыновъ

 

вѣрно-любезнаго

 

Намъ

войска

 

Донского,

 

преднося

 

предъ

 

рядами

 

своими

 

сію

 

свя-

тую

 

хоругвь

 

славы

 

и

 

отечества,

 

воспомнятъ

 

дѣянія

 

отцовъ

своихъ

 

и

 

послѣдуютъ

 

ихъ

 

примѣру",

 

при

 

чемъ

 

въ

 

грамо-

тѣ

 

было

 

сдѣлано

 

такое

 

прибавленіе:

 

„Въ

 

довершеніе

 

Все-

милостивѣйшаго

 

благоволенія

 

Нашего

 

къ

 

Донскому

 

войску,

Мы

 

подтверждаемъ

 

всѣ

 

права

 

и

 

преимущества,

 

въ

 

Возе

почивающими

 

Высокими

 

Предками

 

Нашими

 

ему

 

дарован-

ный,

 

утверждая

 

Императорскимъ

 

словомъ

 

Нашимъ

 

нена-

рушимость

 

настоящаго

 

образа

 

его

 

служенія,

 

толикою

 

сла-

вою

 

покрытаго,

 

неприкосновенность

 

всей

 

окрутсности

 

его

владіъній,

 

со

 

всѣми

 

выгодами

 

и

 

угодьями,

 

грамотою

 

Лю-

безнѣйшей

 

Бабки

 

Нашей

 

Государыни

 

Императрицы

 

Ека-

терины

 

Великія

 

27

 

мая

 

1793

 

года

 

утвержденную,

 

и

 

т,о-

ликими

 

трудами,

 

заслугами

 

и

 

крсдзію

 

отцовъ

 

его

 

пріобрѣ-

тенную".

Утверждаемая

 

этою

 

Высочайшею

 

грамотою

 

нецрикос-

новенность

 

всей

 

окружности

 

войсковыхъ

 

владѣній,

 

по

 

кон-

фирмованной

 

Императрицею

 

Екатериною

 

П

 

картѣ,

 

имѣетъ

необычайно

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

исторіи

 

Донского

 

войска:

эта

 

царская

 

милость

 

прикрѣпляетъ

 

его

 

къ

 

опредѣлеяной

территоріи

 

и

 

мало-по-малу

 

упрочиваетъ

 

въ

 

немъ

 

ту

 

граж-

данственность

 

и

 

ту

 

законность,

 

который

 

государственный

лица

 

начали

 

прививать

 

къ

 

нему

 

со

 

временъ

 

Великаго

 

Пе-

тра

 

Въ

 

первое

 

время

 

даже

 

историческаго

 

существованія

Донскихъ

 

казаковъ

 

(съ

 

1570

 

г.)

 

не

 

было

 

особенной

 

на-

добности

 

въ

 

точномъ

 

опредѣленіи

 

границъ

 

никому

 

соб-

ственно

 

непринадлежавшихъ

 

земель,

 

ими

 

самовольно

 

заня-

тыхъ:

 

древнее

 

„поле"

 

за

 

Московскимъ

 

рубежемъ,

 

при

 

ма-

лочисленности

 

пришлыхъ

 

сюда

 

русскихъ

 

людей,

 

предста-

влялось

   

слишкомъ

 

обширнымъ,

    

чтобы

 

о

 

нёмъ

   

могъ

 

кто-

( ] )

 

И.

 

Пряншнниковъ.

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

войска

 

Донско-
го.

 
Грамоты

 
1864

 
г.

 
Грамота

 
отъ

 
30

 
августа

 
1811

 
г.,

 
гетр.

 
304

307.                                                                        ,



—

 

388

 

—

нибудь

 

поднимать

 

споры,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

охотниковъ

Жить

 

хотяі И' на

 

свободѣ,

 

но

 

вблизи

 

всегда

 

безпокойныхъ

и^къ

 

тону

 

же

 

отважныхъ

 

сосѣдей,

 

не

 

могло

 

быть

 

много.

Иервыя

 

недоразумѣпія

 

изъ-за

 

владѣній

 

у

 

Донскихъ

 

каза-

ков

 

возникли

 

съ

 

Слободскими

 

полками

 

въ

 

началѣ

 

ХТІІІ

вѣка.

 

Собственно

 

предметомъ

 

спора

 

послужили

 

солеварни-

цы

 

на

 

р.

 

Бахмутѣ.

 

'И

 

такъ

 

называемое

 

Булавинское

 

воз-

мущеніе

 

было

 

слѣдствіемъ

 

этихъ

 

споровъ.

 

Донцы

 

потеря,-

Лй

 

тогда

 

земли

 

за

 

р.

 

Бахмутомъ

 

и

 

по

 

верховьямъ

 

рѣкъ:

Дона,'Донца,

 

Вузулува

 

и

 

Медвѣдицы

 

съ

 

ихъ

 

притоками,

а

 

равпо

 

и

 

земли

 

по

 

Волгѣ

 

(2 ).

 

Въ

 

первой

 

половинѣ

 

того

же

 

-XYIII

 

столѣтія

 

запорожцы

 

предъявили

 

своп

 

притязанія

на

 

западныя

 

части

 

Донскихъ

 

владѣній,

 

-вслѣдствіе

 

чего

Императрица

 

Елизавета

 

Петровна

 

грамотою

 

отъ

 

12

 

марта

1746

 

'

 

Года

 

назначила

 

западною

 

границею

 

Донскихъ

 

земель

рѣку

 

Калміусъ,

 

a

 

нѣсколько

 

позже,

 

грамотою

 

той',же

 

Го-

сударыни

 

отъ.'...

 

февраля

 

1755

 

г.,

 

по

 

возникшимъ

 

у

 

Дон-

цовъ

 

спорамъ

 

съ

 

волжскими

 

казаками,

 

положено

 

было

Донскому

 

войску

 

владѣть,

 

съ

 

востока,

 

землями

 

по

 

р.

 

Илов-

лю

 

( 3).

 

Вьіясненію

 

южныхъ

 

границъ

 

земли

 

Донскихъ

 

каза-

ковъ

 

способствовали

 

два

 

обстоятельства,

 

это:

 

а)

 

построеніе

на

 

АзовскоМъ

 

морѣ

 

и

 

въ

 

низовьяхъ

 

р.

 

Дона

 

крѣпостей

 

—

Трошзкой

 

на'

 

Таганрогскомъ

 

мысу

 

и

 

св.

 

Димитрія

 

Ростов-

скаго

 

—на

 

Дону

 

близъ

 

устья

 

Темерника,

 

„для

 

удержанія

бурнаго

 

казачества

 

въ

 

повиновеніи

 

и

 

для

 

дѣйствія

 

про-

тивъ

 

турокъ

 

и

 

татаръ"

 

( 4),

 

такъ

 

какъ

 

около

 

этихъ

 

крѣпо-

стей

 

стали

 

размножаться

 

поселенія

 

иногородныхъ,

 

для

 

ко-

торы'хъ

   

отводились

 

земли

    

изъ

 

казачьихъ

 

владѣній,

    

и

 

б)

( 2)

 

Н.

 

Ерасновъ.

 

Матеріалы

 

для

 

геогр.

 

и

 

стат.

 

Россіи.

 

Зем-
ля

 

войска

 

Донского,

 

1863

 

г.,

 

стр.

 

71.

    

Номикосовъ.

   

Статистич.
опис

 

обл.

 

в.

 

Д.,

  

1884

 

г.,

 

стр.

  

11.

 

Статистич.

 

опис

 

земли

 

в.

 

Д.,
1822— 1832,

 

,изд-,

 

1,8,9,1,

 

г.,,

 

стр.

 

9.

Ю8

  

Щ

 

,А.

 

Липіинъ.

 

Акты,

 

т.

 

Щ

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

382—389

 

и

 

733.

С)
 

Труды
 

Обл.
 

в.
 

Д.
 

Стат.
 

Ком.,
 

вып.
 

II,
 

стр
   

3.



—

 

389

 

—

дарованіе;

 

Императрицею

 

Екатериною

 

въ

 

1779

 

году

 

по

 

рѣ-

камъ:

 

Чулеку,

 

Чалтыру

 

и

 

Дону

 

вышедшимъ

 

изъ

 

Крыма

армянамъ

 

68,0.00

 

десятинъ

 

изъ

 

казачьихъ

 

владѣній;

 

|

 

земли

эти

 

отнесены

 

къ

 

Екатеринославскому

 

намѣстничеству

 

( 6 ).

1798

 

годъ

 

ознаменовался

 

великою

 

милостью

 

Императ

трицы

 

Екатерины

 

II

 

тсъ

 

войску

 

Донскому,

 

полки

 

котораго

отличились

 

въ

 

русскихъ

 

арміяхъ

 

противъ

 

турокъ

 

и

 

шве-

довъ,

 

„безстрашно

 

слѣдуя

 

на

 

приступы

 

крѣпостей

 

и

 

опрог

вергая

 

превосходныя

 

силы

 

непріятеля

 

въ

 

полевыхъ :

 

сраже-

ніяхъ".

 

Въ

 

видѣ

 

особенной

 

награды

 

войску,

 

ему

 

дарована

въ

 

этомъ

 

году

 

Высочайшая

 

грамота

 

на

 

втгадѣемую

 

имъ

землю.

 

Карта

 

земель

 

была

 

конфирмована

 

Императрицею

еще

 

10

 

октября

 

1786

 

года,

 

по

 

представлению

 

распорядите-

ля

 

судебъ

 

Новороссіи,

 

генералъ-фельдмарщала,:

 

свѣтл-ѣй-

шаго

 

князя

 

крымскаго

 

Г.

 

А.

 

Потемкина.

 

Для

 

полученія

этой

 

грамоты

 

въ

 

Петербургъ

 

снаряжена

 

была

 

отъ

 

войска

особая

 

деиутація,

 

въ

 

составь

 

которой

 

вошли

 

бригадиръ

Дмитрій

 

Иловайскій

 

и

 

арміи

 

полковникъ

 

Иванъ

 

Яновъ.

Вручивъ

 

депутатамъ

 

грамоту,

 

конфирмованную

 

карту

 

.

 

и

хлѣбъ-соль,

 

Государыня

 

повелѣла

 

равдѣлить

 

послѣдній

 

на

мелкія

 

части

 

и

 

раздать

 

по

 

всѣмъ

 

станицамъ

 

и

 

хуторамъ,

при

 

чемъ

 

высказала

 

свое

 

желаніе,

 

чтобы

 

всецѣло

 

принад-

лежащая

 

войску

 

земля,

 

подобно

 

хлѣбу-солп,

 

была

 

друже-

любно

 

раздѣлена

 

между

 

всѣмн

 

Донцами

 

( и ).

 

Въ

 

грамотѣ

этой

 

отъ

 

27

 

мая

 

1793

 

года,

 

между

 

прочимъ,

 

было

 

сказа-

но:

 

„Мы

 

по

 

всегдашнему

 

о

 

благѣ

 

Нашихъ

 

подданныхъ

попеченію,

 

я^елая

 

войску

 

Донскому

 

доставить

 

безспорное

на

 

вѣчныя

 

времена

 

владѣніе

 

принадлежащими

 

оному

 

зем-

лями

 

и

 

чрезъ

 

то

 

изъявить

 

Монаршую

 

Нашу

 

признатель-

ность

 

къ

 

ревностной

 

его

 

службѣ,

   

утвердили

 

подписаніемъ

(б)-Тамъ

 

же,

 

стр.

 

4.

(6)

 

Номикосовъ.

 

Стат.

 

он.

 

Обл.

 

в.

 

Д.,

 

стр.

 

34.

 

Ср.

 

сообщ.
нами

 

въ

 

„Дон.

 

Обл.

 

Вѣд."

 

за

 

1902

 

и.

 

„Страничщщрошлаго"

 

о

томъ^
 

вакъ
 

на
 

Дону
 

встрѣчали
 

царскую
 

грамоту.
      

,.-■)

 
л

  
t

   
ста
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Нашимъ

 

поднесенную

 

Намъ

 

и

 

•

 

при

 

семъ

 

препровождаемую

карту,

 

по

 

которой

 

и

 

указали

 

сдѣлать

 

исполненіе.

 

Но

 

какъ

наступившая

 

съ

 

Портою

 

Оттоманскою

 

и

 

Швеціею

 

война

воспрепятствовала

 

произвесть

 

предписанное

 

по

 

сей

 

картѣ

ограниченіе

 

земель

 

войсковыхъ;

 

то

 

нынѣ

 

по

 

благополун-

номъ

 

возстановленіи

 

мира

 

повелѣли

 

Мы

 

военной

 

Нашей,

коллегіи

 

немедленно

 

отрядить

 

комиссаровъ,

 

которые

 

бы

 

во-

обще

 

съ

 

депутатами,

 

отъ

 

войска

 

Донского

 

и

 

отъ

 

емежныхъ

губерній

 

наряженными,

 

провели

 

межу,

 

Нами

 

утвержденную,

и

 

назначили

 

надлежащее

 

удовлетвореніе

 

жителямъ

 

земель

въ

 

войсковое

 

владѣніе

 

изъ

 

губерніи

 

Екатеринославской

входящихъ"

 

( 7).

 

Конфирмованная

 

карта

 

земель,

 

отведен-

ныхъ

 

во

 

владѣніе

 

войску

 

Донскому,

 

хранится

 

вмѣстѣ

 

съ

другими

 

войсковыми

 

регаліями

 

въ

 

Донскомъ

 

музеѣ.

Въ

 

1794

 

и

 

1795

 

г.

 

комиссія,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

' генералъ-маіора

 

Бердяева

 

(8),

 

въ

 

числѣ

 

трехъ

 

депутатовъ

отъ

 

войска

 

и

 

такого

 

же

 

числа

 

отъ

 

каждой

 

смежной

 

губер-

ніи

 

(намѣстничества),

 

при

 

бытности

 

войскового

 

Донского

землемѣра

 

и

 

губернскаго

 

землемѣра

 

отъ

 

каждой

 

губерніи,

кругомъ

 

обошла

 

всю

 

границу

 

войска

 

Донского

 

и

 

генераль-

но

 

утвердила

 

ее

 

межею.

 

Эта

 

граница

 

большею

 

частію

 

про-

ходить

 

искусственною

 

межевою

 

нарѣзкою

 

по

 

суходолу

(трехсаженный

 

межникъ),

 

а

 

по

 

живымъ

 

урочищамъ

 

она

пролегаетъ

 

всего

 

на

 

1100

 

верстъ

 

( 9 ).

Императоръ

 

Александръ

 

I,

 

выраясая

 

свою

 

признатель-

ность

 

Донцамъ

 

за

 

ихъ

 

боевые

 

подвиги

 

въ

 

1805,

 

1806

 

и

1807

 

г.,

 

вышеупомянутою

 

нами

 

грамотою,

 

отъ

 

30

 

августа

1811

 

года,

   

утвердилъ

 

неприкосновенность

 

войсковыхъ

 

зе-

( 7)

  

ІІрянидшиковъ.

   

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

в.

 

Д.

    

Грамоты,
стр.

 

299—300.

(8)

   

Первоначально

 

предназначался

 

г.-м.

 

Мердеръ.

  

Матеріалы
для

 

ист.

 

в.

 

Д.,

 

изд

   

1902

 

г.,

 

стр.

  

91.

( 9 )

  

Подробнѣе

 

въ

 

„Труд.

 

Обл.

 

в.

 

Донск.

 

Стат.

 

Ком.",

 

т.

 

II,
стр.

 
4

 
и

 
ел.
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мель (

 

дарованныхъ

 

Императрицей

 

Екатериной

 

Великою.

 

И
только

 

въ

  

1817

 

году

 

войско,

    

взамѣнъ

 

уступленныхъ

 

раз-

личныхъ

 

клочковъ

 

по

 

смежнымъ

 

губерніямъ,

 

главнымъ

 

об-

разомъ

 

отошедщихъ

 

въ

 

Екатеринославскую

 

губ.,

   

и

 

.отдай -

ныхъ

  

■

 

Нахичеванскимъ

   

армянамъ,

    

всего

    

въ

 

количествѣ

200,000

 

десятинъ,

 

( 10)

 

сдѣлало

 

пріобрѣтеніе

 

земли

 

въ

 

одномъ

мѣстѣ

   

(запасъ

 

№,!■

   

Черкасскаго

 

округа), -

   

а

 

именно

   

все

пространство

   

между

  

рѣками—Ея

 

и

 

Ельбузда

 

и

 

суходоль^

ными

 

изломанными

 

границами

 

до

 

Авовскаго

 

моря

 

( п ).

Таковы

   

были

 

границы

    

области

 

войска

 

Донского

   

ко

времени,

 

учрежденія

 

на

 

Дону

 

самостоятельной

 

архіерейской

каѳедры,

 

т.

 

е.

 

къ

 

1829

 

году.

А.

 

Мирилловъ.

Поучительное

 

значеніе

 

для

 

современна™

 

вое-

питанія

 

исторіи

 

первосвященника

 

Илія.

Кто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

знаетъ

 

печальной

 

исторіи

 

ветхозавѣтнаго

первосвявденвика

 

Илія?

 

Всѣ

 

слыхали

 

и

 

знаютъ,

 

потому

 

что

 

еще

въ

 

начальной

 

школѣ,

 

на

 

урокахъ

 

Закона

 

Божія,

 

намъ

 

разсказы-

вали

 

ее,

 

но,

 

какъ

 

водится,

 

мало

 

вспоминаютъ

 

объ

 

ней

 

и

 

еще

меньше

 

стараются

 

извлечь

 

изъ

 

нея

 

полезный

 

жизненный

 

урокъ.

А

 

онъ

 

есть,

 

и

 

въ

 

наши

 

дни

 

весьма

 

благовременно

 

привести

 

его

на

 

память.

За

 

что

 

судъ

 

Божій

 

псстигъ

 

первосвященника

 

Илія?

 

Если

погибли

 

его

 

сыновья,

 

это

 

не

 

вызываетъ

 

недоумѣвія:

 

они

 

сами

 

за-

служили

 

свою

 

участь,

 

потому

 

что,

 

по

 

выраженію

 

св.*.

 

книги,

 

были

сытее

 

погибельніи,

 

люди

 

негодные

 

(1

 

Цар.

 

2,

 

12).

 

Но

 

почему

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

осужденъ

 

быдъ

 

и

 

отецъЧ

 

Самого

 

первосвященнп-

ка,

 

8а

 

его

 

дурную

 

жизні,

   

слово

 

Божіе

 

не

 

обвиняетъ.

 

Онъ

 

былъ

( 10)

 

Журн.

 

войск,

 

канц.

   

отъ

 

24

 

февраля

   

1817

 

г.,

    

№

 

23.
Ист.

 

арх.

 

при

 

Д.

 

музеѣ;

 

дѣла

 

войск,

 

арх.

( п)
 

Труды
 

Обл.
 

в.
 

Д.
 

Ст.
 

Ком.,
 

т.
 

П,
 

стр.
 

7.
     

*
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добрый,

 

заботливый

 

старецъ,

 

грубоко

 

скорбѣвшій

 

о

 

бѣдствіяхъ

народа

 

Божія.

 

Плѣненіе

 

ковчега

 

завѣта

 

было

 

для

 

него

 

ударомъ

тягчайшимъ,

 

чѣмъ

 

смерть

 

сыповей.

 

И

 

однако,

 

при

 

всемъ

 

этомъ,

его

 

постигло

 

такое

 

прещеніе

 

Божіе,

 

о

 

которому

 

по

 

слову

 

Писа-

нія,

 

если

 

только

 

кто

 

услышатъ,

 

пошумитъ

 

во

 

обоихъ

 

ушесѣхъ

его

 

(—3,

 

11).—Послушаемъ,

 

что

 

повѣствуетъ

 

св.

 

книга

 

Царетвъ.

Сынове

 

же

 

Илія

 

жерца

 

быша

 

сынове

 

погибельніи,

 

не

 

вѣду-

ще

 

Господа,

 

ни

 

оправдаиія

 

жреческа

 

предъ

 

людьми

 

всѣми

 

жру-

щими.

 

Вторая

 

половина

 

выраженія

 

означаете,

 

что

 

жадные,

 

сла-

столюбивые

 

и

 

распутные

 

сыновья

 

первосвященника

 

Илія,

 

Офни

 

и

Финеесъ,

 

совершенно

 

позабыли

 

свой

 

долгъ.

 

Для

 

нихъ

 

жреческій

уставъ

 

(по

 

слав,

 

оправданіе

 

жреческо)

 

кавъ-бы

 

пересталъ

 

суще-

ствовать.

 

Отправляя

 

Богослуженіе,

 

совершая

 

жертвы,

 

они

 

думали

не

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

это

 

Богослуженіе

 

и

 

эти

 

жертвы

 

достигли

 

сво-

ей

 

духовно-нравственной

 

цѣли

 

по

 

отношенію

 

къ

 

народу,

 

а

 

о

 

сво-

их!

 

доходахъ

 

и

 

прибыляхъ.

 

Отъ

 

каждаго

 

жертовоприношенія

 

свя-

щенпикамъ

 

назначалась

 

по

 

закону

 

Моисееву:

 

опредѣленная

 

часть

жертвеннаго

 

животнаго,

 

въ

 

видѣ,

 

такъ

 

сказать,

 

платы

 

за

 

требу.

Такъ,

 

отъ

 

жертвы

 

всесожженія

 

въ

 

пользу

 

жреца

 

отдавалась

 

ко-

жа

 

(Лев.

 

7,

 

8),

 

отъ

 

жертвы

 

за

 

грѣхъ— все

 

жертвенное

 

мясо,

 

кро-

мѣ

 

тука

 

и

 

почекъ

 

( — ст.

 

26),

 

отъ

 

жертвы

 

мирной—грудь

 

и

 

пра-

вое

 

плечо

 

(ст.

 

31 — 32),

 

отъ

 

хлѣбиаго

 

возпошенія —десятая

 

часть

ефы

 

муки

 

(около

 

6

 

гарнц.),

 

кромѣ

 

горсти,

 

сожигаемой

 

на

 

жер-

твенник

 

(Лев.

 

2,

 

S;

 

ср.

 

5,

 

11)

 

и

 

пр.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

что,

 

принимая

 

эти

 

законвыя

 

доли,

 

священники

 

не

 

должны

 

были

допускать

 

какого-либо

 

неблагочинія,

 

присвоенія

 

сверхъ

 

положен-

паго,

 

споровъ,

 

торговли

 

и

 

т.

 

п.

 

Какъ

 

же

 

поступали

 

Офни

 

и

 

Фи-

неесъ?

 

И

 

прихождаше

 

отрокъ

 

(слуга)

 

жреческъ,

 

егда

 

варятся

 

мя-

са

 

(т.

 

е.

 

когда

 

приносившіе

 

мирную

 

жертву

 

приготовляли

 

по

 

за-

кону

 

остатки

 

жертвенваго

 

животнаго

 

въ

 

свящеввую

 

трапезу

 

при

пратахъ

 

скиніи)

 

и

 

удица

 

трезубна

 

въ

 

руку

 

его,

 

и

 

влагаше

 

ю

 

въ

конобъ

 

велипій,

 

или

 

въ

 

мѣдянный

 

сосудъ,

 

или

 

гарнецъ,

 

и

 

все,

 

еже

вонзеся

 

на

 

удицу,

 

■

 

взимаше

 

е

 

себѣ

 

жрецъ,

 

и

 

тако

 

творяху

 

всему

Израилеви,

 

приходящему

 

пооюрети

 

Господеви

 

въ

 

Силомѣ

 

(гдѣ

 

въ

тѣ
 

дни
 

стояла
 

скинія).
   

Въ
 

ііогонѣ
 

за
 

тѣмъ,
   

чтобы
 

съ
 

лихвой
 

и
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»

                                                             

•

 

гтэжіш

 

вэкішайааЬеяа
поскорѣе

 

получить

 

установленвую

 

долю,

   

недостойные

 

Священники
■

      

.

     

і

      

ой

 

эн

 

Ляпт

 

I
не

 

останавливались

 

предъ

 

самымъ

 

паругаеіпемъ

 

жертвеннаго

 

чина.

Они

 

спѣшили

 

захватить

 

свою

 

долю

 

еще

 

прежде,

 

чѣмъ

 

соверше-

но

 

самое

 

иозиошеніе

 

и

 

сожженъ

 

жертвенный

 

тукъ

 

въ

 

пргятное

благоуханге

 

Господу

 

(во

 

слав,

 

прежде

 

каокденія

 

туна).

 

И

 

преж-

де

 

наоюденія

 

тука,

 

прихождаше

 

отрокъ

 

жреческъ,

 

и

 

глаголаше

мужеви

 

жрущему:

 

даждь

 

мяса

 

непещи

 

оюерцу,

 

и

 

не

 

возьму

 

отъ

тебе

 

мяса

 

вчренаго

 

отъ

 

коноба.

 

И

 

глаголаше

 

мужъ

 

жряй:

 

да

покадится

 

первѣе

 

тукъ,

 

якоэюе

 

подобаетъ,

 

и

 

тогда

 

возьмеши

 

се-

бѣ

 

отъ

 

всѣхъ,

 

еоюе

 

хощетъ

 

душа

 

твоя

 

И

 

рече: ни,'

 

нынѣ

даждь:

 

аще

 

оюе

 

не

 

даше,

 

возьму

 

силою.

 

И

 

бѣ

 

предъ

 

Господемъ

грѣхъ

 

отроковъ

 

(т.

 

е.

 

Офни

 

и

 

Фивееса,

 

которые

 

были

 

еще

 

моло-

дыми

 

людьми)

 

велій

 

зѣло,

 

яко

 

отметаху

 

жертву

 

Господню.

 

Ма-

ло

 

этого:

 

безчестные

 

сыновья

 

нервосвященника,

 

пользуясь

 

своимѣ 1

положеніемъ,

 

позволяли

 

себѣ

 

гнусныя

 

и

 

непотребныя

 

дѣйствія

 

надъ

женщинами,

 

посвятившими

 

себя

 

на

 

служеніе

 

при

 

скиніи

 

( — 2,

 

22).

Что

 

же

 

ихъ

 

отецъ,

 

великій

 

первосвященникъ

 

Израилевъ^Что
онъ

 

предпринималъ

 

для

 

обузданія

 

своихъ

 

недостойныхъ

 

дѣтей,

„наказывать

 

(т.

 

е.

 

воспитывать)

 

которыхъ

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

не

только

 

но

 

нраву

 

родительскому,

 

но

 

и

 

п&

 

положенно

 

„жреца

 

ве-

ликаго",

 

призваннаго

 

слѣдить

 

за

 

благолѣпіемъ

 

и

 

благочиніемъ

 

свя-

щеннослуженія?

 

Онъ

 

почти

 

ничего

 

не

 

дѣлалъ,

 

ограничивался

 

од-

ними

 

словесными

 

внушепіями,

 

правда,

 

трогательными

 

и

 

добрыми,

но

 

безсилышми.

 

У

 

старца

 

пе

 

было

 

силъ

 

и

 

умѣнья,

 

а

 

можеть

быть

 

и

 

желанія

 

настоять

 

па

 

своихъ

 

слопахъ,

 

заставить

 

дѣтей

 

ис-

полнить

 

вхь.

 

Это

 

была

 

родительская

 

слабость,

 

потворство

 

дур-

нымъ

 

дѣтямъ,

 

отсутствіе

 

отеческаго

 

надзора

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

гЬмъ

авторитета.

 

Когда

 

ему

 

было

 

донесено

 

о

 

поступкахъ

 

сыновей,

 

онъ

только

 

сказалъ:

 

Почто

 

творгіте

 

по

 

глаголу

 

сему,

 

егоже

 

азъ

 

слы-'

шу

 

гідъ

 

устъ

 

всѣхъ

 

людей

 

Господнихъ

 

о

 

васъі

 

ни,

 

чада,' ни, 'яко

не

 

благъ

 

слухъ,

 

егооюе

 

азъ

 

слышу

 

о

 

васъ:

 

не

 

творгіте

 

тако,

 

яко

не

 

добры

 

слухи,

 

яже

 

азъ

 

слышу,

 

еже

 

не

 

работати

 

людемъ

 

Госг,

поду

 

(*).

 

■

 

tlo

 

слова

 

его,

    

не

 

поддержанные

   

духовнымъ

 

вліяпіемъу

(*)
 

Выражёніе:
   

еже
 

не
 

работатгі
 

людемъ
 

Господу— синтак



—

 

394

 

—

разбиваишіяся

 

можетъ

 

быть

 

о

 

равнодушіе

 

и

 

недѣятельпость

 

самого

наставника,

 

не

 

достигали

 

своей

 

цѣли.

 

И

 

не

 

послушаша

 

гласа

 

ош-
■

 

У,

 

Il

 

И

 

V

    

04

 

Я 1 1 1 1 У

 

ti

 

Tu

 

■

    

:

ца

 

своего,

 

и

 

вотъ

 

почему

 

хотя

 

восхотѣ

 

Господь

 

погубити

 

я.

 

За-

родившееся

 

зло,

 

разъ

 

оно

 

по

 

той

 

или

 

иной

 

причинѣ

 

не

 

могло

быть

 

оставлено

 

естественными

 

мѣрами,

 

должно

 

было

 

быть

 

пресѣ-

чено

 

нарочитыми

 

дѣйствіями

 

Господа.

 

Домъ

 

Илія

 

оказался

 

недо-

стойвымъ,

 

и

 

Господь

 

опредѣдилъ

 

отвергнуть

 

его

 

и

 

избрать

 

Себѣ

иного

 

жерца

 

вѣрна,

 

иоюе

 

вся

 

яже

 

въ

 

сердцѣ

 

и

 

яже

 

въ

 

душѣ

 

Гос-

подней

 

сотворитъ.

Итакъ,

 

въ

 

чемъ

 

se

 

заключалась

 

вина

 

первосвященника

Илія?

 

Въ

 

нерадѣніи

 

о

 

воспитаніи

 

своихъ

 

дѣтей,

 

въ

 

неумѣніи,

 

по

апостолу,

 

добрѣ

 

правити

 

домомъ

 

своимъ,

 

чада

 

имѣти

 

въ

 

послу-

шаніи

 

(1

 

Тим.

 

3,

 

4),

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

книгѣ

Царствъ,

 

первосвященникъ

 

воззрѣлъ

 

на

 

ѳгміамъ

 

и

 

жертву

 

безстуд-

нымъ

 

окьмъ

 

и

 

прославилъ

 

сыны

 

своя

 

паче

 

Господа

 

(— 2,

 

29).

 

Гос-

подь

 

обличаетъ

 

Илія

 

въ

 

слабости,

 

въ

 

предпочтеніи

 

родительскихъ

чувстьъ

 

требованіямъ

 

долга

 

и

 

служенія

 

и

 

вмѣняетъ

 

ему

 

за

 

это

въ

 

вину

 

преступленіе

 

дѣтей.

 

Развѣ

 

это

 

не

 

урокъ

 

исторіи,

 

достой-

ный

 

самаго

 

глубокаго

 

размышленія?..

 

Не

 

замѣчаетъ

 

ли

 

читатель,

что

 

и

 

ьъ

 

современномъ

 

порядкѣ

 

вещей

 

есть

 

много

 

такого,

 

что

вызываетъ

 

на

 

невольное

 

сопоставленіе

 

съ

 

изложепвымъ

 

историче-

скимъ

 

повѣствованіемъ?

Ыывѣ

 

вѣъъ

 

гуманности,

 

челоьѣчвости,

 

всесторовняго

 

осво-

божденія

 

личности

 

отъ

 

усдовій,

 

препятствующихъ

 

ея

 

развитію.

Никто

 

не

 

станетъ

 

сомвѣваться

 

въ

 

необходимости

 

этого

 

движенія,

но

 

вотъ

 

что

 

удивительно,

 

какъ

 

будто

 

какой

 

злой

 

рокъ

 

тяг,отѣетъ

вадъ

 

ходомъ

 

исторіи:

 

ни

 

одно

 

ввовь

 

возникающее

 

историческое

явленіе

 

не

 

принимаетъ

 

сразу

 

своего

 

нормальнаго

 

теченія.

 

Всегда, -

при

 

своемъ

 

начадѣ,

 

оно

 

идетъ

 

двумя

 

противоположными

 

крайно-

стями,

 

пока

 

наконецъ

 

сила

 

вещей

 

не

 

введетъ

 

его

 

въ

 

надлежащее

сически

 

такъ

 

называемый

 

членный

 

оборотъ.

 

Значевіе

 

его

 

такое:

Офни

 

и

 

Финеесъ

 

своими

 

поступками

 

проивводятъ

 

то,

 

что

 

люди

перестаютъ

 

работать,

 

т.

 

е.

 

служить

 

Господу.

 

Великое

 

предостере-

жевіе
 

на
 

всѣ
 

времена
 

лицамъ,
 

призванвымъ
 

къ
 

священнослуженію.
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русло.

 

Такъ

 

и

 

въ

 

дѣтв

 

семейнаго

 

воспатанія.

 

Уіичгоженіе

 

пер-

вобытчаго

 

деспотичеетго

 

права

 

отца

 

надь

 

своими

 

дѣгьми

 

пере-

родилось

 

за

 

последнее

 

время

 

въ

 

полное

 

отрицаніе

 

родигельскаго

авторитета.

 

Гдѣ

 

сейчась

 

но

 

сшшио

 

жаюбъ

 

па

 

своево.ііе,

 

невос-

питанность,

 

на

 

пеуважительное

 

отношеніе

 

къ

 

старшамъ

 

среди

 

мо-

лодого

 

п

 

жо.гбііін?

 

Жіюбы

 

эти

 

сдѣлаівсь,

 

кажется,

 

общим

 

ьмѣ-

стомь.

 

Діже

 

въ

 

тѣхъ

 

сословіяхъ,

 

которая

 

издавна

 

отличаіась

 

проч-

ностью

 

семейнаго

 

быта, — въ

 

крестьянствѣ

 

и

 

духовенствѣ, — а

 

тамъ

раздаются

 

подобная

 

жалобы.

 

И

 

нужно

 

сказать,

 

это

 

раздѣ.іеніе

 

на

„отцовъ

 

и

 

дѣтей",

 

взаимное

 

отчужденіе

 

и

 

непониманіе

 

какъ

 

буд-

то

 

выростаетъ

 

все

 

больші

 

и

 

больше.

 

Кто

 

здѣсь

 

виноватъ?

 

Вино-

вато,

 

разумеется,

 

и

 

юное

 

цоволѣігіе,

 

но

 

пожаіуй

 

еще

 

больше

 

ви-

новаты

 

сами

 

родители.

 

По

 

твмь

 

ила

 

другимъ

 

причинам ь

 

у

 

нихъ

обыкновенно

 

не

 

хиатаетъ

 

энергіа,

 

чтобы

 

въ

 

самомъ

 

же

 

началѣ

остановить

 

нробуждающіеся

 

зачатки

 

дѣтскаго

 

своеволія.

 

Какъ

 

обык-

новенно

 

постуиаютъ?

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

съ

 

самаго

 

же

 

ранняго

дѣтства

 

воспитывать

 

въ

 

ребенкѣ

 

чувства

 

долга,

 

законности,

 

от-

вѣтственности

 

передь

 

требованіями

 

старшихъ,

 

воспитатели

 

и

 

ро-

дители

 

какъ

 

будто

 

вторятъ

 

дурнымъ

 

проявленіямъ

 

душевной

 

жиз-

ни

 

дѣтей.

 

„Онъ

 

еще,

 

говорятъ,

 

ребенокь, — что

 

съ

 

него

 

спраши-

вать?

 

Выростеть

 

болыпимъ,

 

самъ

 

узнаеть,

 

что

 

хорошо

 

и

 

что

 

дур-

но".

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

время

 

уходить:

 

ребепокъ

 

все

 

больше

 

и

 

боль-

ше

 

привыкаетъ

 

къ

 

безконтрольяымъ

 

дѣйствіямъ,

 

нова

 

наконецъ

совсѣмъ

 

не

 

разучатся

 

понимать

 

значеніе

 

отеческой

 

или

 

материн-

ской

 

власти

 

въ

 

семьѣ.

 

Важно

 

именно

 

услѣдить

 

проявленія

 

дѣт-

ской

 

жизни

 

въ

 

самомъ

 

началѣ,

 

въ

 

самомъ

 

рапнемъ

 

возрастѣ;

 

въ

этоть

 

періодъ

 

нужно

 

насадить

 

въ

 

душѣ

 

дитяти

 

сознаніе

 

необхо-

димости

 

авторитета

 

и

 

послушанія.

 

Въ

 

этомъ

 

возрасгЬ

 

складыва-

ются

 

основный

 

впечатлѣнія

 

душевной,

 

жизпи,

 

налагающія

 

неиз-

гладимый

 

отпечатокъ

 

на

 

все

 

дальнейшее

 

развитіе,

 

подобно

 

тому,

какъ

 

и

 

въ

 

жизни

 

народовъ

 

доисторичесвій

 

періодъ

 

опредѣляетъ

 

и

его

 

будущее

 

историческое

 

существование.

 

Цослѣ

 

будетъ

 

поздно.

Придется

 

только

 

сказать

 

подобно

 

первосвященнику

 

Илію:

 

Ни

 

ча-

да,

 

ни,

 

яко

 

не

 

блігъ

 

слухъ,

 

егоже

 

азъ

 

слышу

 

о

 

васъ:

 

не

 

твори-

те

 

тако, — и,

 

затѣмъ

 

предаться

 

или

 

безплоднымъ

 

вздохамъ,

 

или

равнодушію.
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Съ

 

удовольствіемъ

 

нужно

 

отмвтить,

   

что

 

за

 

послѣднее

 

время

даже

  

въ

 

независимой

 

педагогической

 

литературѣ

  

снова

 

начинаешь
-sq<jn

  

цѵаіа^

  

нкн(

                                         

J
раздаваться

 

жалоба

 

о

 

необходимости

    

безусловнаго

 

авторитета

 

въ

дѣлѣ

 

семейнаго

 

воспитанія.

 

Такъ,

 

въ

 

книгѣ

 

г-жи

 

Эіленъ

 

Кій:

„Вѣвъ

 

дитяти"

 

авторъ

 

ея

 

замѣчаетъ:

 

„Молодежь

 

аривыкаетъ

 

толь-

ко

 

принимать

 

услуги,

 

только

 

брать,

 

а

 

не

 

давать.

 

И

 

иослѣ

 

этого

удивляются,

 

почему

 

у

 

нея

 

развивается

 

эгоизмъ,

 

грубость,

 

отсут-

ствіе

 

внимательнаго

 

огношенія

 

къ

 

старшимъ".

 

Главнѣйшимъ

 

сред-

ствомъ

 

воспитанія

 

она

 

считаеть

 

живой,

 

конкретный

 

примѣръ

 

вос-

питателя,

 

непреклонность

 

воспитательныхъ

 

требованій

 

и

 

сосредо-

точеніе

 

воспитанія

 

въ

 

семьѣ

 

(**).

 

А

 

въ

 

дѣлЬ

 

семейнаго

 

восппта-

нія

 

объедипяющій

 

авторитетъ

 

старшихъ,

 

поддерживаемый

 

конечно

не

 

только

 

страхомъ,

   

но

 

и

 

любовью, — главное.

 

Наша

 

общая

 

обя-
■

                                                                                                                                                           

■

                                                                                                                                                                                          

'

занность—хранить

 

этотъ

 

авторитетъ,

 

тЬмь

 

болѣе,

 

что

 

психически

въ

 

немъ

 

коренится

 

основа

 

всякаго

 

чувства

 

порядка

 

и

 

законности.

Развиваясь,

 

первичное

 

подчиненіе

 

семейному

 

авторитету

 

перехо-

дить

 

затѣмъ

 

въ

 

уваженіе

 

къ

 

порядку

 

общественному

 

и

 

граждан-

скому.

 

(„Орл.

 

Епарх.

 

Вѣд.").
^

                                                                                                  

А

      

V

.

НОВЫЙ

 

опытть
■

       

■

исправленія

 

церковно-богослужебныхъ

 

книгъ.

(Продолженіе).

Переходимъ

 

теперь

 

къ

 

указанію

 

исправленій,

 

сдѣланныхь

 

въ

чинѣ

 

литургіи

 

въ

 

С- Петербургскою

 

пзданіи

 

(1901

 

года)

 

Служеб-

ника..

 

Кіевское

 

изданіе

 

1902

 

года

 

(за

 

исключеніемъ

 

одного

 

слу-

чая,

 

увазаннаго

 

ниже)

 

и

 

С.-Петербургское

 

изданіе

 

1903

 

года

 

нред-

отавляютъ

 

перепечатку

 

съ

 

изданія

 

1901

 

года.

(**)

 

Цитируемъ

 

по

 

„Русев.

 

Вѣд."

 

1902

 

г.,

 

№

 

324.

 

Въ

 

объ-

явленіи

 

отъ

 

6

 

декабря

 

текущаго

 

года

 

той

 

же

 

газеты

 

сообщается,
что книга эта скоро выйдеть и въ русскомъ переводѣ.
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Перечисленіе

 

всѣхъ

 

особенностей

 

нцваго

 

изданія

 

заняло

 

бы

много

 

мѣста,

 

поэтому

 

мы

 

укажеиъ

 

главнвйшія.

 

Въ

 

чпнѣ, литур-

гіи

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

въ

 

новоиъ

 

издапіи,

 

во

 

1-хъ>

 

опущены

замѣчанія

 

слуэюебнгшвъ

 

прежнихъ

 

изданій,

 

которыя

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

лишены

 

практическаго

 

значенія;

 

такъ,

 

нанримѣръ,

 

въ

ноцомъ

 

изданіи

 

нѣтъ

 

требованія:

 

„опустить, фелонь

 

послѣ

 

велика^

го

 

входа".

 

Такое

 

требовішіе,

 

помещавшееся

 

въ

 

прежнихъ

 

издані-

яхъ,

 

имѣло

 

смыслъ

 

въ

 

древней

 

церкви,

 

когда

 

передняя

 

и

 

задняя

части

 

фелони

 

были

 

одинаковой

 

длины

 

и

 

передняя

 

по

 

вреиевамъ

для

 

удобства

 

священнодѣйствій

 

поднималась

 

на

 

цришптыхъ

 

метал-

лическихъ

 

пуговкахъ

 

п

 

опускалась.

 

Въ

 

настоящее,

 

время

 

у

 

насъ

передняя

 

часть

 

ризы

 

совершенно

 

вырезывается

 

и

 

нужды

 

ноднятія
ея

 

и

 

опущенія

 

ne

 

ішѣетея.

 

Во

 

2-хъ,

 

нѣкощорьщ.

 

ущзація.

 

преж-

нихъ

 

Служебниковъ,

 

касавшіяся

 

священнодѣйствій

 

и

 

.

 

молитвосло-

вы,

 

въ

 

новомъ

 

изданіи

 

замѣнены,

 

другими,

 

согласно

 

съ

 

установив-

шеюся

 

практикой,

 

а)

 

ІІоелѣ

 

малаго

 

входа

 

и

 

обычныхъ

 

тропарей

по

 

прежцпмъ

 

олужебникаиъ,

 

молитва

 

трисвятаго

 

читается

 

священ-

никомъ

 

во

 

время

 

пѣнія

 

этой

 

пѣсни,

 

почему

 

и

 

бдаг,ословені§

 

„вре-

мени

 

триевятаго"

 

дается

 

діакону

 

предъ

 

этой

 

молитвою,

 

при

 

чемъ

священникъ

 

и

 

діаконъ

 

сами

 

произносять

 

трисвятое

 

нослѣ

 

молит-

вы.

 

Новое

 

изданіе

 

служебника

 

согласно

 

съ

 

дѣйствуіо (щей

 

практиг

кой

 

укашваетъ

 

такой

 

порядокъ:

 

іюслѣ

 

тропарей

 

по,

 

входѣ

 

свя 7

щенникъ

 

читаетъ

 

молитву

 

трисвятаго,

 

потомъ

 

даетъ

 

благословеніе

діакону

 

„на

 

время

 

трисвятаго",

 

при

 

ибніи

 

котораго.

 

они,

 

оба

 

и

 

про-

износятъ

 

эту

 

пѣснь;

 

б.)

 

по

 

служебндкадъ

 

преждихъ

 

издаиій

 

каж-

деніе

 

полагается

 

совершать

 

послѣ

 

чтенія

 

апостола

 

во,

 

время

 

пѣнія

„аллилуіа".

 

Въ

 

повомъ

 

изданіи

 

это

 

кажденіе

 

полагается

 

во

 

время

чтенія

 

апостола,

 

какъ

 

это

 

принято

 

въ

 

практикѣ;

 

в)

 

по

 

неясньщь

указаніямъ

 

(представлянщимъ

 

буквальный

 

персводъ

 

греческаго

служебника)

 

нрежнихъ

 

служебниковъ

 

Евапгеліе

 

предъ

 

чтеніемъ

 

его

беретъ

 

съ

 

престола

 

самъ

 

діаконъ.

 

Въ

 

новомъ

 

нзданіи

 

служебника

предлагается

 

болѣе

 

ясное

 

замѣчаніе,

 

по

 

которому

 

діакрнъ

 

пспрщиваетъ

благословеніе

 

у

 

священника

 

на

 

чтеніе

 

евангедія,

 

„подклонь

 

главу

свою",

 

держа

 

орарь

 

крайними

 

иероты

 

п

 

указуя

 

на, св.

 

евангеліе",

cape
 

евангеліе
   

же
 

даетъ
 

діакону
  

священннкъ-
   

^щ^щщщ^
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изданіяхъ

 

служебниковъ

 

(при

 

чемь

 

совершенно

 

согласно

 

съ

 

грече-

скимъ

 

служебникомь)

 

указывался

 

такой

 

порядокъ

 

въ

 

дѣйствіяхъ,

связанныхъ

 

съ

 

пѣніемъ

 

^херувимской

 

пѣсни:

 

послѣ

 

возгласа:

 

„Яко

да

 

подъ

 

державою"

 

священникъ

 

читаетъ

 

молитву

 

херувимской

 

пѣс-

ни:

 

„никто

 

же

 

достоинъ"...,

 

по

 

окончачіи

 

молитвы

 

священникъ

 

и

діакоеъ

 

произноеятъ

 

трижды

 

херувимскую

 

пвснь

 

съ

 

поклонами,

нотомь

 

отверзаются

 

цнрскія

 

двери,

 

діаконь,

 

взявъ

 

благословеніе,

совершаетъ

 

кажденіе,

 

во

 

время

 

котораго

 

и

 

онъ

 

и

 

священникъ

 

чи-

таютъ

 

50-тый

 

псаломъ

 

и

 

другіе

 

умилительные

 

тропари,

 

потомь

отходятъ

 

къ

 

жертвеннику,

 

діаконъ

 

кадитъ

 

святые

 

дары,

 

произно-

ся

 

слова:

 

„Боже

 

очисти"...

 

и

 

возглашаетъ:

 

„возьми

 

владыко".

 

По

новому

 

же

 

изданію

 

служебника,

 

согласно

 

съ

 

дѣйствующей

 

практи-

кой,

 

царскія

 

двери

 

отв^рзаютея

 

послѣ

 

возгласа

 

священника:

 

„Яко

да

 

подъ

 

державою*,

 

потомъ

 

во

 

время

 

чтенія

 

священникомь

 

тай-

ной

 

молитвы

 

діаконъ

 

совершаетъ

 

кажденіе,

 

по

 

окончаніи

 

молитвы

и

 

кажденія

 

священникъ

 

и

 

діаконъ

 

предъ

 

престоломь

 

трижды

 

про-

изноеятъ

 

херувимскую

 

пѣснь,

 

потомъ

 

отходятъ

 

къ

 

жертвеннику,

священникъ

 

кадитъ

 

святые

 

дары,

 

произнося

 

„Боже

 

очисти";

 

д)

по

 

прежнимъ

 

изданіямъ,

 

частицы,

 

вынутыа

 

на

 

проскомидіи

 

въ

честь

 

святыхъ

 

и

 

за

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ,

 

опускаются

 

въ

 

св.

потиръ

 

до

 

причащенія

 

мірянъ.

 

Между

 

твмъ

 

на

 

практикѣ

 

во

 

ин-

бвжаніе

 

смѣшееія

 

ихъ

 

съ

 

частицами

 

св.

 

Агнца,

 

эти

 

частицы

опускаются

 

въ

 

потиръ

 

послѣ

 

причащенія

 

міряпъ.

 

Петербургское

изданіе

 

служебника

 

и

 

узаконяетъ

 

эту

 

практику.

Въ

 

3-хъ,

 

неясныя

 

указанія

 

слуоюебниковъ

 

преоюнихъ

 

ггзданій

въ

 

новомъ

 

изданіи

 

пояснены

 

и

 

дополнены.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

ненс-

иыхъ

 

мѣстъ

 

слѣдуетъ

 

отнесги

 

слвдующія:

 

а)

 

„Егда

 

глаголетъ

 

свя-

щенникъ:

 

„пійте

 

отъ

 

нея

 

вси"

 

и

 

споказуетъ

 

самъ

 

св.

 

потиръ",

 

ска-

зано

 

въ

 

прежнихъ

 

изданіяхъ

 

служебника.

 

Здѣсь

 

не

 

ясно,

 

кого

нужно

 

разумѣть

 

подъ

 

словомъ:

 

„самъ".

 

Въ

 

новомъ

 

изданіи

 

слу-

жебника

 

слово

 

„самъ"

 

замѣнено

 

словомъ

 

„діаконъ",

 

такъ

 

что

 

священ-

нику

 

при

 

діаконѣ,

 

готовящемся

 

къ

 

служенію,

 

совсѣмъ

 

не

 

слѣ-

дуетъ

 

дѣлать

 

указаній

 

ни

 

на

 

св.

 

дискось,

 

ни

 

на

 

св.

 

потиръ.

б)

 

При

 

возгласѣ

 

„Изрядно

 

о

 

пресвятѣй"

 

служебники

 

прежнихъ

изданій
 

предписывали
 

діакону
 

совершать
 

кажденіе
 

вокругъ
 

св.
 

тра-
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пезы

 

(престола).

 

Въ

 

новом

 

ь

 

издаеіи,

 

согласно

 

съ

 

греческимъ

 

слу-

жебникомъ

 

и

 

установившейся

 

практикой,

 

указывается,

 

что

 

снача-,

ла

 

долженъ

 

совершать

    

каждевіе

 

предъ

 

трапезой

 

священникъ

 

при

возгласѣ

 

^Изрядно

 

о

 

пресвятѣй",

    

а

 

по

 

возгдасѣ

 

вадитъ

 

кругомъ

престола

 

діаконъ.

в)

 

Въ

 

прежнихъ

 

изданіяхъ

 

нѣтъ

 

указанія

 

на

 

положевіе

 

священника

при

 

возгласѣ:

 

„И

 

да

 

будутъ

 

милости"...

 

Въ

 

новомъ

 

изданіи,

 

со-

гласно

 

съ

 

греческимъ

 

служебнвкомъ,

 

священнику

 

слѣдуетъ

 

про-

износить

 

этотъ

 

возгласъ,

 

„обращься

 

къ

 

дверемъ

 

и

 

благословляя"

(въ

 

греческомъ

 

служебникѣ

 

сказано:

 

„обратившись

 

къ

 

народу

 

и

благословляя

 

его"),

 

г)

 

Прежде

 

въ

 

служебникахъ

 

не

 

указывалось

 

на

то,

 

когда

 

слѣдуетъ

 

читать

 

священнослужителямъ

 

благодарственный

молитвы

 

послѣ

 

причащенія.

 

Въ

 

новомъ

 

служебникѣ

 

дается

 

ясное

указаніе:

 

ііослѣ

 

литургійнаго

 

отпуста

 

и

 

многолѣтія

 

священникъ,

„вшедъ

 

во

 

святый

 

алтарь,

 

глаголетъ

 

благодарный

 

молитвы:

 

„Нынѣ

отпущаеши",

 

„Трисвятое"

 

и

 

по

 

„Отче

 

нашъ",

 

отпустительный

тропарь

 

„Устъ

 

твоихъ",

 

Слава,

 

кондакъ,

 

И

 

нынѣ,

 

богородиченѵ

тропарь

 

дню

 

(по

 

желанію),

 

Господи

 

помилуй

 

12,

 

Честнѣйшую,

 

Сла-

ва

 

и

 

нывѣ,

 

и

 

творитъ

 

отпустъ

 

и

 

совлачится

 

священный

 

одежды".

4)

 

Лѣкотсрыя

 

указангя

 

и

 

выражения

 

слуо/себнжовъ

 

прежнихъ

издоній

 

исправлены:

 

а)

 

Входныя

 

молитвы

 

предъ

 

вачаломъ

 

литур-

гіи

 

полагается

 

читать

 

священнику

 

и

 

діакону.

 

Но

 

въ

 

чиелѣ

 

этихъ

молитвъ

 

есть

 

одна,

 

имѣющая

 

прямое

 

отношеніе

 

къ

 

таинству

 

Ев-

харистіи,

 

которое

 

совершаетъ

 

священникъ.

 

Молитва

 

ѳта

 

начинается

такъ:

 

„Господи

 

ниспосли

 

руку

 

твою";

 

въ

 

ней

 

содержится

 

проше-

ние

 

объ

 

укрѣиленіи

 

силъ

 

священника

 

для

 

совершенія.

 

„бокровва-

го

 

священводѣйствія".

 

Въ

 

новомъ

 

изданіи

 

служебника

 

эта

 

молит,-,

ва

 

выдѣляется

 

изъ

 

ряда

 

другихъ

 

входныхъ

 

молитвъ,

 

чвтаемыхъ ;

вмѣсіѣ

 

свящевникомъ

 

и

 

діакономъ;

 

ее

 

дол женъ

 

читать

 

одинъ

 

свят

щенникъ;

 

въ

 

прежнихъ

 

изданіяхъ

 

такого

 

выдѣленія

 

этой

 

молитвы

не

 

отмѣчалось.

б)

  

Выраженіе

 

служебника

 

прежнихъ

 

изданій

 

въ

 

молитвѣ

 

объ

умершихъ:

 

„т

 

бо

 

еси

 

единъ

 

кромѣ

 

грѣха",

    

въ

 

новомъ

 

изданіиі

исправлено

 

болѣе

 

выразительно:

   

„ты

 

бо

 

единъ

 

токмо

 

безъ

 

грѣха.

в)
  

Неясное
    

указаніе
  

прежнихъ
  

служебнвковъ
 

предъ
 

возгла-.
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сомъ:

 

„яко

 

ты

 

еси

 

освященіе

 

наше":

 

„іерей

 

же,

 

прямо

 

держа

Евангеліе,

 

согнувъ

 

антиминсъ,

 

творить'

 

надъ

 

нимъ

 

крестъ",

 

въ

новомъ

 

изданіи

 

такъ

 

изложено:

 

„Іерей

 

же,

 

согнувъ

 

антиминсъ

 

и

прямо

 

держа

 

Евангеліе,

 

творитъ

 

надъ

 

нимъ

 

крестъ".

 

г)

 

Въ

 

преж-

нихъ

 

служебникахъ

 

евхаристическая

 

молитва

 

послѣ

 

возгласа:

 

„Из-

рядно

 

о

 

пресвятѣй"

 

такъ

 

продолжается:

 

„Святаго

 

Іоанна

 

Предте-

чи,

 

святыхъ

 

славныхъ

 

и

 

всехвальвыхъ

 

апостоловъ",

 

въ

 

новомъ

же

 

изданіи

 

поставлено:

 

„О

 

святомъ

 

Іоавнѣ

 

Пророцѣ,

 

Предтечѣ

 

и

Крестителѣ",

 

такъ

 

какъ

 

эти

 

слова

 

зависать

 

отъ

 

раньше

 

поста-

вленнаго

 

въ

 

молитвѣ

 

глагола:

 

„Еще

 

приносимъ

 

ти

 

словесную

службу

 

"У.

 

1
Наконецъ,

 

заслуживаетъ

 

быть

 

отмѣченной

 

еще

 

одна

 

особен-

ность

 

новаго

 

служебника,

 

которая

 

не

 

могла

 

быть

 

подведена

 

ни

подъ

 

одну

 

изъ

 

выше

 

приведенныхъ

 

рубрикъ.

 

Особенность

 

эту

представляетъ

 

нроскомидны'й

 

рисунокъ.

 

На

 

этомъ

 

рисункѣ

 

мы

 

пе

видимъ

 

изображенія

 

особыхъ

 

больгаихъ

 

частицъ

 

за

 

Императора,

патріарховъ,

 

Св.

 

Сѵнодъ;

 

частицы

 

за

 

живыхъ

 

всѣ

 

одного

 

размѣра

помѣщайтсгі

 

здѣсь

 

въ

 

рядъ,

 

ниже

 

Св.

 

Агнца,

 

а

 

еще

 

ниже

 

идетъ

рядъ

 

частицъ

 

за

 

умершпхъ.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

новый

 

служебнпкъ

отступаетъ

 

отъ

 

прежнихъ

 

ел

 

у

 

жебниковъ,

 

на

 

рисункахъ

 

которыхъ

выдѣляются

 

по

 

размѣру

 

три

 

особыя

 

частицы:

 

1)

 

за

 

Императора,

2)

 

патріаіховъ,

 

3)

 

Св.

 

Сѵподъ,

 

который

 

полагаются

 

впѣ

 

ряда

 

ча-

стицъ

 

за

 

живыхъ,

 

ближе

 

къ

 

Св.

 

Агнцу.

 

Отступаетъ

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

новый

 

служебнивъ

 

и

 

отъ

 

дѣйствующей

 

(по

 

крайней

 

мѣрѣ

въ

 

Великороссіи)

 

литургической

 

практики,

 

которой

 

принято

 

выни-

мать

 

двѣ

 

особый

 

большгя

 

частицы:

 

1)

 

за

 

Императора

 

2)

 

за

 

патріар-

ховъ

 

и

 

Св.

 

Сгнодъ,

 

и

 

полагать

 

ихъ

 

ближе

 

прочихъ

 

частицъ

 

за

 

живыхъ

къ

 

Св.;

 

Агнцу.

 

Основаніемъ

 

этой

 

особенности

 

новаго

 

служебника,

несомненно,

 

служило

 

то,

 

что

 

прямой

 

текстъ

 

проскомидіи

 

не

 

тре-

буетъ

 

вывутія

 

болъшаго

 

размѣра

 

частицъ

 

за

 

Императора

 

и

 

Св.

Сѵнодъ

 

и

 

поставленія

 

ихъ

 

на

 

особыхъ

 

мѣстахъ

 

внѣ

 

ряда

 

частицъ

за ,!живыхъ.

 

Быть

 

мойетъ,

 

побудило

 

издателей

 

внести

 

эту

 

особен-

ность

 

въ

 

проскомидный

 

рисуноБЪ

 

и

 

желаніе

 

упростить

 

дѣло

 

изъятія

частицъ

 

за

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ

 

и

 

разставлсвія

 

ихъ

 

на

 

дискосѣ,

потому
   

что:
 

точное
 

соблюденіе
   

указавій
 

прежнихъ
 

служебнйковъ
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въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

въ

 

виду

 

незначительности

 

площади

 

дна

 

дискоса

и

 

обилія

 

частицъ,

 

дѣйствительно

 

очень

 

затруднительно

 

(9).

 

Послу-

жить

 

ли

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

новый

 

служебникъ

 

руководствомъ

 

въ

будущей

 

практикѣ,

 

покажетъ

 

опытъ.

 

Нельзя

 

однако

 

не

 

замѣтить,

что

 

Кіевское

 

изданіе

 

служебника

 

1902

 

года,

 

представляя

 

букваль-

ную

 

перепечатку

 

разсматриваемаго

 

нами

 

изданія,

 

въ:

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

уклоняется

 

отъ

 

него

 

и

 

удерживаетъ

 

существующую

 

практи-

ку,

 

по

 

которой,

 

какъ

 

мы

 

сказали

 

выше,

 

двѣ

 

особыя

 

большихъ

размѣровъ

 

частицы

 

вынимаются

 

за

 

Императора

 

и

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

и

полагаются

 

выше

 

прочихъ

 

частицъ

 

за

 

живыхъ.

Таковы

 

главнѣйшія

 

измѣненія,

 

состоящія

 

въ

 

пояененіяхъ,

дополненіяхъ

 

и

 

поправкахъ,

 

сдѣланы

 

въ

 

чинѣ

 

лптургіи

 

св.

 

Іоанна

Златоуста

 

въ

 

С.-Петербургскомъ

 

изданіи

 

служебника

 

1901

 

года.

Эти

 

же

 

исправленія

 

и

 

замѣчанія

 

касаютея

 

текста

 

и

 

чина

 

литур-

гіи

 

св.

 

Василія

 

Великаго.
П.

 

Д.
(Окончаніѳ

 

будетъ).

ВѢрно

 

ЛИ

 

ЭТО?—Учащаяся

 

въ

 

духовно- учебныхъ

 

заведені-

яхъ

 

молодежь

 

пріѣзжаетъ

 

въ

 

родныя

 

Палестины

 

и

 

предается

 

дав-

но

 

желанпому

 

отдыху.

 

Иному

 

отцу

 

некогда

 

наблюдать

 

за

 

міро-

і-оззрѣніемъ

 

сына:

 

онъ

 

часто

 

бываетъ

 

занятъ

 

своими

 

многослож-

ными

 

обязанностями.

 

Мать

 

же

 

„питаетъ

 

и

 

грѣетъ"

 

сына

 

и

 

на

этомъ

 

сосредоточиваетъ

 

всю

 

силу

 

своей

 

материнской

 

любви

 

къ

 

не-

му,

 

котораго

 

тамъ

 

истомили

 

уроками,

 

изнурили

 

плохою- >пиіцею,

недоѣданіемъ,

 

недосыпаніемъ

 

и

 

прочими

 

ужасами,

 

которые

 

>ри-

суетъ

 

ей

 

настроенное

 

разсказами

 

воображеніе.

 

Оба

 

родителя

 

иногда

совсѣмъ

 

не

 

интересуются

 

внутреннею,

 

подчасъ

 

кипучею,

 

работою

и

 

внутрениимъ

 

міромъ

 

своихъ

 

дѣтей,

 

не

 

слѣдять

 

и

 

за

 

внѣпшимъ

.

                    

,

  

.

                       

.'

                                              

цйарилэа

( 9 )

 

Это

 

обстоятельство

 

служить

 

основаніемъ

 

для

 

разнообразя
въ

 
практикѣ

 
при

 
вынутіи

 
частицъ

 
за

 
живыхъ

 
и

 
умершихъ. m вк
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проявленіемъ

 

послѣдняго.

 

слѣдуя

 

многовыразительному

 

русскому

девизу:

 

„ученаго

 

учить—только

 

портить".

 

Учебные

 

неуспѣхи,

ненормальности

 

характера,

 

несоотвѣтствующее

 

направленіе

 

воли,

замѣчаемые

 

и

 

отмѣчаемые

 

педагогическимъ

 

начальствомъ,

 

обычно

приписываются

 

строгости

 

или

 

невнимательности,

 

а

 

иногда

 

прямо

несправедливости

 

и

 

придирчивости

 

самихъ

 

педагоговъ.—Праздникъ

престольный,

 

оживленная

 

компанія

 

сосѣдей-гостей

 

сиДитъ

 

за

 

обѣ-

деннымъ

 

или

 

чайнымъ

 

столомъ...

 

или

 

же

 

въ

 

тихій,

 

теплый

 

лѣт-

ній

 

вечеръ

 

собрался

 

свой

 

родной

 

кружокъ...

 

О

 

чемъ

 

такъ

 

шумно,

весело

 

разговариваютъ

 

въ

 

праздничномъ

 

обществѣ

 

и

 

интимномъ

кружкѣ?—О

 

семинаріи

 

и

 

преподавателяхъ.

 

Слышатся

 

остроты,

шутки,

 

мѣткія

 

и

 

плоскія

 

слова,

 

воспроизводятся

 

сценки

 

съ

 

коми-

ческими

 

персонажами-педагогами.

 

Былое

 

перемѣшивается

 

съ

 

на-

стоящимъ.

 

„Отцы"

 

солидарны

 

съ

 

„дѣтьми".

 

Предъ

 

вашимъ

 

со-

знаніемъ

 

возстаетъ

 

sui

 

generis

 

картинная

 

галлерея

 

типовъ-карри-

катуръ,

 

и

 

невольно

 

думается,

 

что

 

семинарія

 

такое

 

заведеніе,

 

ко-

торое

 

доставляетъ

 

богатый

 

матеріалъ

 

для

 

юмористическихъ

 

жур-

наловъ.

 

Свѣтлый,

 

положительный

 

типъ,

 

кажется,

 

одинокій

 

лучъ

въ

 

темномъ

 

царствѣ,

 

рѣзче

 

оттѣняющій

 

мрачный

 

фонъ

 

картины.

Такъ

 

отцы

 

иногда

 

не

 

только

 

не

 

учатъ,

 

во

 

и

 

портятъ

 

своихъ

 

дѣ-

тей,

 

потому

 

что

 

парализуютъ

 

воспитательное

 

воздѣйствіе

 

учебнаго

заведенія.

 

Семья

 

является

 

уже

 

не

 

равнодѣйствующею,

 

а

 

противо-

дѣйствующею

 

школьному

    

воспитанію

 

силою.

    

(„Рук.

 

для

 

сельск.

паст.").

                                

________

-

Сомнительная

 

„мудрость"

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого.— Въ

 

из-

данной

 

недавно

 

книгѣ

 

гр.

 

Л.

 

Толстого

 

„Мысли

 

мудрыхъ

 

людей"

каждаго,

 

не

 

до

 

конца

 

ослѣпленнаго

 

именемъ

 

автора,

 

читателя

прежде

 

всего

 

поражаетъ

 

нѣкоторая

 

удивительная

 

авторская

 

наив-

ность.

 

Едва

 

ли

 

свидѣтельствуетъ,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

о

 

душевномъ

смиреніи

 

(постоянному

 

спутникѣ

 

всѣхъ

 

истинно

 

великихъ

 

людей)

то

 

загадочное

 

обстоятельство,

 

что

 

среди

 

изреченій

 

дѣйствительпо

величайшихъ

 

мудрецовъ

 

міра

 

ір.

 

Л.

 

Толстой

 

проставилъ,

 

пичто-

же

 

сумняшеся,

 

и

 

изреченія

 

собственной

 

мудрости

 

(подъ

 

иниціа-

лами
 

Л.
 

Т.),
   

притомъ
 

же
 

и
 

не
 

Богъ
 

вѣсть

 
какой

 
глубивы

 
и

 
со-
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держательности.

 

Вотъ

 

эти

 

„мудрости"

 

гр.

 

Л.

 

Толстого.

 

„Если

 

ты

еще

 

не

 

дошелъ

 

до

 

той

 

степени,

 

когда

 

тебѣ

 

представляются

 

двѣ

истины

 

противорѣчащими

 

одна

 

другой,

 

ты

 

еще

 

не

 

начиналъ

 

мыс-

лить".

 

Неужели

 

это

 

„мудрость",

 

а

 

не

 

азбучная

 

истина

 

изъ

 

про-

писей

 

логики?

 

И

 

всѣ

 

остальныя

 

мысли

 

гр

 

Толстого

 

въ

 

томъ

 

же

родѣ:

 

въ

 

лучгаемъ

 

случаѣ

 

прописныя

 

истины,

 

въ

 

худшемъ

 

кькія-

то

 

почти

 

комичныя

 

попытки

 

изречь

 

„также

 

иѣчто

 

глубокое".
Особенно

 

жалки

 

его

 

личныя

 

изреченія

 

на

 

фонѣ

 

евангельскихъ

словъ

 

и

 

поэтично-философскихъ

 

рѣчей

 

всемірныхъ

 

мудрецовъ.

 

Напр.,
.

            

.

             

-1

                                                                                                                

і-*)

   

Д'ТОТ

   

1)1'

гр.

 

Толстой

 

считаетъ,

 

повидимому,

 

откровеніемъ

 

мудрости

 

даже

и

 

эти

 

трюизмы:

 

„Жизнь

 

какъ

 

отдѣльнаго

 

чёловѣка,

 

тамъ' и

 

всего

человѣчества

 

есть

 

неперестающая

 

боріба

 

плоти

 

и

 

духа.

 

Въ

 

борь-

бѣ

 

этой

 

духъ

 

всегда

 

остается

 

побѣдителемъ,

 

но

 

побѣда

 

эта

 

ни-

когда

 

не

 

окончательная:

 

борьба

 

эта

 

безконечна,

 

она- то

 

и

 

состав-

ляетъ

 

сущность

 

жизни.

 

Покаяпіе

 

только

 

тогда

 

дѣйствительпо,

когда

 

человѣкъ

 

воздержится

 

отъ

 

того,

 

въ

 

чемъ

 

каялся.

 

Богъ

 

далъ

духъ

 

Свой,

 

любовь,

 

разумъ,

 

чтобы'

 

служить

 

Ему;

 

а

 

мы

 

этотъ

духъ

 

употребляемъ

 

иа

 

служепіе

 

себѣ, — употребляемъ

 

топоръ'

 

іза

то,

 

чтобы

 

строгать

 

топорище.

 

Всѣ

 

люди

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

при-

ближаются

 

къ

 

тому

 

или

 

другому

 

предѣлу;

 

одипъ

 

жизнь

 

только

для

 

себя,

 

другой

 

только

 

для

 

Бога,

 

т.

 

е.

 

(?)

 

для

 

ближняго".

 

Ка-

лендарное!

 

ь

 

книги

 

и

 

замѣтпая

 

односторонность

 

въ

 

подборѣ

 

изре-

Чепій

 

липіаготъ

 

новую

 

книгу

 

гр.

 

Л."

 

Толстого

 

всякаго

 

философска-

го

 

иптереса.

    

Внѣ

 

сколько-нибудь

    

ясно

 

выраженной

   

связи

 

ихъ,
\і

 

у

 

з

даже

 

самыхъ

 

священныхъ

 

и

 

глубокихъ,

 

съ

 

истинной

 

цѣлыо

 

жиз

ни

 

и

 

позпанія —личнымъ

 

движеніемъ

 

человѣка

 

къ

 

Богу,

    

жаромъ

души,

   

внемлющей

 

Богу,

   

ея

 

порывомъ

 

туда,

   

гдѣ

 

грѣютъ

 

вѣчныё

свѣты

 

любви,

 

познанія

 

и

 

вѣры,

 

и

 

самыя

 

величавыя

 

изреченія

 

те-

ряютъ

 

всю

 

пламенность

 

и

 

вдохновеніе,

 

блекпутъ

 

и

 

меркнуть,

 

ста-

повятся

 

всего

 

лишь

 

хладными

  

„цитатами".

 

(„Москва").

>otttiuriq8JU

   

ОН

Болѣзнь

 

НавуХОДОНОСОра.— -Библейская

 

болѣзпь

   

Навуходо-

носора

 

повторилась

 

въ

 

Одессѣ.

Нисколько
 

дней

 
тому

 
назадъ,— по

 
словамъ

 
мѣстныхъ

 
газетг,
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14-лѣтній

 

сынъ

 

сапожника

 

Демьянчикова,

 

Дмитрій,

 

сталъ

вдругъ

 

обнаруживать

 

какія-то

 

страппыя

 

выходки.

 

Мальчикъ

 

сталъ

сторониться

 

людей

 

и

 

издавать

 

какое-то

 

мычаніе

 

вмѣсто

 

словъ.

Испуганные

 

родители

 

пытались

 

доставить

 

его

 

къ

 

врачу,

 

во

 

Дми-

трій

 

внбѣжалъ

 

изъ

 

комнаты.

 

Бѣглеца

 

настигли,

 

по

 

по

 

дорогѣ

 

онъ

вырвался

 

и,

 

какъ

 

бы

 

лишившись

 

возможности

 

владѣть

 

ногами,

ііонолзъ

 

на

 

четверенькахъ,

 

избѣгая

 

встрѣчи

 

съ

 

людьми

 

и

 

издавая

ревъ.

 

Городовой,

 

увидя

 

собравшуюся

 

толпу

 

люболытныхъ

 

и

 

маль-

чишекъ,

 

гнавшуюся

 

за

 

Дмитріемъ,

 

пытался

 

прекратить

 

ему

 

путь,

яо

 

тотъ

 

съ

 

необыкновеннымъ

 

проворствомъ

 

успѣлъ

 

прошмыгпуть

и

 

вскорѣ

 

скрылся

 

съ

 

глазъ.

 

Поздно

 

вечеромъ

 

Дмитрія

 

нашли

 

въ

чуланчикѣ

 

при

 

квартирѣ

 

отца,

 

куда

 

онъ

 

незамѣтно

 

забрался.

 

Дми-

тріл

 

застали

 

за

 

ѣдой

 

травы,

 

которую

 

онъ

 

неизвѣстно

 

гдѣ

 

нарвалъ

и

 

пожиралъ.

 

При

 

видѣ

 

отца

 

Дмитрій

 

спрятался

 

за

 

стоявшую

лохань

 

и

 

жалобно

 

замычалъ.

 

На

 

всѣ

 

распросы

 

отца

 

мальчикъ

 

от-

вѣчалъ

 

лишь

 

какими-то

 

звуками.

 

Пригласили

 

врача.

 

Дмитрія

 

при-

шлось

 

силой

 

заставить

 

покинуть

 

чуланчивъ.

 

Три

 

человѣка

 

едва

удержали

 

его

 

отъ

 

побѣга.

 

Мальчикъ,

 

избѣгая

 

взгляда

 

окружаю-

щихъ,

 

опускалъ

 

голову

 

и

 

все

 

время

 

закрывалъ

 

глаза.

 

Врачъ

 

кон-

статировалъ,

 

что

 

мальчикъ

 

заболѣлъ

 

страшной

 

болѣзнью — ликан-

тропіей...

 

Болѣнь

 

эта

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

больной

 

вообра-

жаетъ

 

себя

 

животнымъ,

 

бѣжитъ

 

отъ

 

людей,

 

ѣстъ

 

траву,

 

ходить

на

 

четверенькахъ,

 

реветъ

 

и

 

мычитъ.

 

Болѣзнью

 

этой

 

страдалъ,

какъ

 

извѣстно,

 

Навуходоносоръ.

 

Это

 

единственный

 

со

 

времени

существованія

 

Одессы

 

случай

 

заболѣванія

 

ликантроиіей.

 

17

 

авгу-

ста

 

Демьянчиковъ

 

отвезъ

 

своего

 

несчастнаго

 

сына

 

въ

 

деревню,

предварительно

 

связавъ

 

его

 

по

 

рукамъ

 

и

 

ногамъ.

-------------<@^-------------

Нѣсколько

 

практическихъ

 

указаны

 

относитель-

но

 

церковнаго

 

чтенія.

Богослуженіе

 

православной

 

церкви

 

состоитъ

 

изъ

 

различныхъ

 

сим-

воличесвихъ

 
дѣйствій,

 
пѣнія

 
и

 
чтенія.
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Послѣднѳѳ

 

состав

 

«яѳтъ

 

одну

 

изъ

 

главныхъ

 

составныхъ

 

частей

богослуженія

 

въ

 

тѳчспіс

 

в^зго

 

года,

 

а

 

въ

 

особенности

 

въ

 

дни

 

вѳли-

каго

 

поста,

 

поэтому

 

вопрось

 

о

 

возможно

 

лучшей

 

постановив

 

цѳрков-

паго

 

чтенія

 

яв

 

іяется

 

вопросомъ

 

очень

 

важнымъ

 

( х ).

Къ

 

сожалѣнію,

 

приходится

 

отмѣтить

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

въ

 

насто-

ящее

 

время

 

хорошіѳ

 

чтецы,

 

въ

 

особенности

 

среди

 

низшнхъ

 

членовъ

цѳрковнаго

 

клира,

 

встрѣчаются

 

очень

 

рѣдко.

Чѣмъ

 

бы

 

ни

 

обусловлииалось

 

это

 

печальное

 

явленіе,

 

но

 

же.іа-

тѳльность

 

уіучшѳнія

 

чтешя

 

въ

 

цѳрквахъ

 

не

 

подложить

 

никакому

 

со-

мнѣнію.

Вопросъ

 

о

 

церковном

 

ь

 

чтѳніи

 

уже

 

обсуждался

 

въ

 

духовной

 

ли-

тературѣ,

 

и

 

были

 

выпущены

 

въ

 

свѣтъ

 

руководства

 

по

 

церковному

чтѳнію,

 

въ

 

которыхъ

 

образцы

 

этого

 

чтѳнія

 

были

 

положены

 

на

 

ноты.

Эги

 

руководства,

 

впрочѳиъ,

 

распространенія

 

не

 

имѣли

 

и

 

притомъ

страдаютъ

 

тѣнь

 

сущѳственнымъ

 

нѳдостаткомъ,

 

что

 

въ

 

пихъ

 

не

 

ука-

зывается

 

общихъ

 

главныхъ

 

правилъ

 

хорошаго

 

чтепія

 

вообще.

Не

 

имѣя

 

прѳтензіи

 

сказать

 

по

 

данному

 

вопросу

 

чего

 

либо

 

со-

вершенно

 

новаго,

 

оригинальнаго,

 

я

 

считаю

 

не

 

лиганимъ

 

обобщить

 

въ

настоящей

 

замѣткѣ

 

тѣ

 

указанія,

 

какія

 

я

 

могь

 

найти

 

въ

 

разлачныхъ

руководствахъ

 

къ

 

выразительному

 

и

 

объяснительному

 

чтенію

 

и,

 

по

возможности,

 

дополнить

 

ихъ

 

и

 

объяснить

 

своими

 

наблюденіями.

Все

 

читаемое

 

вслухъ

 

должно

 

бытъ

 

слышно

 

всѣмъ,

 

для

 

кого

 

огіо

предназначается,

 

поэтому

 

церковное

 

чтеніе

 

прежде

 

всего

 

должно

 

быть

достаточно

 

громкими,

 

чтобы

 

оно

 

было

 

слышно

 

во

 

всѣхъ

 

частяхъ

храма.

Чтецъ

 

всегда

 

долженъ

 

сообразоваться

 

съ

 

величиной

 

храма:

 

чѣмъ

послѣдній

 

больше,

 

тѣмъ

 

громче

 

должно

 

быть

 

чтѳніе;

 

чѣмъ

 

хуже

 

рѳ-

зонансъ

 

въ

 

храмѣ,

 

тѣмъ

 

больше

 

должно

 

быть

 

напряжѳніе

 

голоса.

Чтеніе,

 

не

 

слышное

 

молящимся

 

или,

 

какъ

 

говорять,

 

чтеніѳ

 

„се-

бѣ

 

подъ

 

носъ"

 

совершенно

 

не

 

достигаешь

 

цѣли.

Церковный

 

чтецъ

 

всегда

 

долженъ

 

помнить,

 

что

 

онъ

 

читаѳіъ

 

ne

для

 

выполпепія

 

положѳппаго

 

тиникономъ,

  

а

 

для

 

того,

 

чтобы

 

вызвать

і 1 )

 

Считаю

 

нужнымъ

 

сказать,

 

что

 

чтѳніс

 

здѣсь

 

будѳть

 

раз-

умѣться

 

не

 

только

 

клиросноѳ,

 

но

 

также

 

прои8несѳніѳ

 

ектѳній,

 

вовгла-

совъ
 

и

 
проч.
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въ

 

молящихся

 

соотвѣтствующѳѳ

 

богослужѳнію

 

чувство

 

и

 

пастроѳніе.

Но

 

необходимо

 

замѣтить,

    

что

    

и

 

слишкомъ

 

громкое

 

чтѳніѳ

 

въ

нѳболыпомъ

 

храмѣ

 

производить

 

нѳпріятноѳ

 

впѳчатлѣніѳ

 

крика

 

и

 

„без-
а

чиннаго

 

вопля

 

.

Этотъ

 

„вопль"

 

проявляется

 

въ

 

особенно

 

рѣзкой

 

Формѣ

 

при

 

чте-

ніи

 

аюстола,

 

Евангелія

 

и

 

при

 

произнѳсеніи

 

много.іѣтій.

Весьма

 

часто

 

псаломщикъ

 

или

 

діаконъ

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ,

 

же-

лая

 

поразить

 

молящихся

 

силою

 

своего

 

голоса,

 

забираются

 

на

 

непо-

сильную

 

высоту

 

и

 

издаютъ

 

такіѳ

 

дикіе

 

нѳпріятные

 

звуки,

 

какіѳ

 

со-

всѣмъ

 

нѳумѣстны

 

въ

 

домѣ

 

Божіемъ.

Правда,

 

простые

 

русскіѳ

 

люди

 

любятъ

 

этотъ

 

крикъ,

 

любятъ

чтобы

 

діавонъ

 

„ахпулъ"

 

вь

 

концѣ

 

чтѳдія

 

Евангѳлія,

 

но

 

святость

дѣла

 

и

 

мѣста

 

должны

 

удерживать

 

служителей

 

алтаря

 

отъ

 

угожденія

ноправильнымъ

 

вкусамъ

 

людей.

 

Чтѳніе

 

въ

 

церкви

 

должно

 

быть

 

слыш-

но

 

всѣмъ,

 

но

 

оно

 

не

 

должно

 

переходить

 

въ

 

крикъ,

 

который

 

умѣ-

стенъ

 

при

 

просьбѣ

 

о

 

помощи

 

къ

 

отсутствующимъ

 

людямъ

 

во

 

время

опасности,

 

, но,, непристоен ь

 

при

 

молитвѣ

 

къ

 

вездѣсущѳму

 

Богу.

Жрецы

 

Ваала

 

кричали

 

неистово,

 

но

 

безполѳзно,

 

а

 

тихая

 

молит-

ва

 

св.*

 

Иліи

 

была

 

услышана.

0 „

 

Громкость

 

чтѳиія

 

зависитъ

 

главныиъ

 

образомъ

 

отъ

 

правильно-

сти

 

дыханія

 

и,

 

силы

 

голоса

 

читающаго.

 

Но

 

приходится

 

наблюдать,

что

 

люди

 

съ

 

сильными

 

голосовыми

 

средствами

 

читаютъ

 

очень

 

тихо,

„бунчатъ

 

себѣ

 

подъ

 

носъ".

і|7КГЭтотъ

 

недостатокъ

 

зависать

 

уже

 

не

 

отъ

 

природы,

 

а

 

отъ

 

самого

 

чи-

чающаго,

 

т.

 

ѳ.

 

отъ

 

неправильного

 

дыханія

 

и

 

раскрытія

 

рта.

 

„Съ

пѳрваго

 

раза

 

кажется,

 

^что

 

если

 

есть

 

въ

 

природѣ

 

процеесъ

 

естествен-

ный,

 

гдѣ

 

искусству

 

остается

 

нечего

 

дѣлать,

 

то

 

это

 

процеесъ

 

дыхапія.

Дышать—это

 

значить

 

жить,

 

и

 

мы

 

дышимъ

 

бѳзсознательно.

 

Однако

читаешь

 

хорошо

 

лишь

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

хорошо

 

дышишь,

 

а

умѣиьл

 

дышать

 

достигаешь

 

только

 

упражнѳніемъ",

 

говоритъ

 

Легувэ

(Чтопіе,

 

какъ

 

искусство).

 

Дѣйствитѳльно,

 

дышать

 

въ

 

спокойпомъ

 

со-

стояли

 

и

 

управлять

 

дыханіѳмъ

 

при

 

чтеніи

 

и

 

пѣпіи

 

не

 

одно

 

и

 

тоже.

Первое

 

не

 

тробуетъ

 

никакихъ

 

упражяѳній

 

и

 

дается

 

самой

 

природой,

a

 

послѣднее

 

есть

 

извѣстное

 

умѣнье

   

и

 

достигается

   

оно

 

упражнѳніями.

Дыханіе
 

состоит ь
 

изъ
 

двухъ
 

актовь:
 

вдыханія,
 

т.
 

е.
 

втягиванія
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воздуха

 

въ

 

легкія,

 

и

 

выднхапія,

 

т.

 

е.

 

обратного

 

движѳнія

 

воздуха

ивъ

 

лѳгкихъ.

 

Обычно

 

мы

 

дышииъ

 

только

 

верхушками

 

легвихъ:

 

вды-

хаѳмъ

 

и

 

выдыхаемъ

 

незначительное

 

количество

 

воздуха,

 

при

 

чемъ

довольно

 

часто

 

производимъ

 

вдыханіѳ

 

и

 

выдыханіѳ.

 

Какъ

 

первое,

 

такъ

и

 

второе

 

производится

 

безь

 

всякаго

 

усилія

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

и

вполнѣ

 

удовлетворяетъ

 

потребности

 

нашего

 

организма.

 

При

 

чтѳніи

же,

 

кромѣ

 

необходимаго

 

для

 

нашего

 

организма

 

обмѣна

 

воздуха,

 

мы

должны

 

заставить

 

выдыханіемъ

 

колебаться

 

извѣстнымъ

 

образомъ

 

наши

голосовыя

 

связки.

 

Ясно,

 

что

 

для

 

двойной

 

работы

 

наше

 

обыкновенное

ровное

 

дыханіе

 

является

 

недостаточнымъ.

 

Чѣмъ

 

больше

 

колебаній

 

мы

хотимъ

 

придать

 

голосовымъ

 

связкамъ,

 

тѣиъ

 

большее

 

усиліе

 

мы

 

дол-

жны

 

употреблять

 

для

 

этого,

 

т.

 

е.

 

тѣмъ

 

сильнѣе

 

должна

 

быть

 

выды-

хаемая

 

нами

 

струя

 

воздуха.

 

Продолжительность

 

же

 

и

 

степень

 

силы

выдыханія

 

зависитъ

 

отъ

 

того

 

запаса

 

воздуха,

 

который

 

мы

 

дѣлаѳмъ

при

 

вдыхаяіи.

 

Ясно,

 

что

 

дія

 

достижѳнія

 

достаточной

 

силы

 

ввуковъ

при

 

чтеніи

 

мы

 

должны

 

вбирать

 

въ

 

легкія

 

возможно

 

большее

 

количе-

ство

 

воздуха.

Но

 

тратить

 

этотъ

 

запасъ

 

читающій

 

долженъ

 

бережливо,

 

т.

 

е.

ровно

 

столько,

 

сколько

 

нужно

 

для

 

желаемой

 

силы

 

звука.

 

Въ

 

против-

номъ

 

случаѣ

 

читающему

 

придется

 

очень

 

часто

 

дѣлать

 

новый

 

запасъ

воздуха,

 

a

 

вслѣдствіе

 

этого

 

будутъ

 

происходить

 

совершенно

 

нежела-

тельный

 

остановки

 

тамъ,

 

гдѣ

 

онѣ

 

совсѣмъ

 

не

 

нужны.

Для

 

достиженія

 

ровности

 

и

 

правильности

 

дыханія

 

совѣтуется

молодымъ,

 

неопытнымъ

 

чтецаиъ

 

поставить

 

предъ

 

собой

 

зажженную

свѣчу

 

и

 

пѣть

 

на

 

гласной

 

а

 

гамму,

 

стараясь

 

при

 

этомъ,

 

чтобы

 

пламя

не

 

колебалось

 

отъ

 

движѳнія

 

воздуха

 

изъ

 

гортани.

Звуковыя

 

волны

 

совершенно

 

свободно

 

и

 

плавно

 

вытекаютъ

 

изъ

правильно

 

открытаго

 

рта

 

и

 

гортани.

Поэтому

   

каждый

 

чтецъ,

 

какъ

    

и

 

пѣвѳцъ,

    

долженъ

  

научиться

правильно

 

раскрывать

 

ротъ

 

при

 

произнесѳніи

 

гласныхъ

 

звуковъ.

   

Об
щѳѳ

 

правило

    

при

 

этомъ —раскрывать

    

ротъ

 

возможно

 

шире,

    

чтобы

звукъ

 

проходи лъ

 

не

 

сквозь

 

зубы,

 

а

 

черѳзъ

 

открытую

 

полость

 

рта.

Съ

 

этой

 

цѣлью

 

въ

 

пѣвчѳскихъ

 

хорахъ

 

маленькимъ

 

пѣвчимъ

вставляютъ

 

въ

 

ротъ

 

особыя

 

распорки

 

и

 

заставляюсь

 

въ

 

такомъ

 

поло-

жѳніи

 
тянуть

 
на

 
разной

 
высотѣ

 
звукъ

 
а.
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Взрослый

 

чоловѣкъ

 

не

 

нуждается,

 

конечно,

 

въ

 

этихъ

 

вспомога-

тельных!,

 

срѳдствахъ

 

и

 

можетъ

 

заставить

 

себя

 

и

 

бозъ

 

пихъ

 

правиль-

но

 

произносить

 

гласные

 

звуки.

Для

 

этого

 

слѣдуетъ

 

встать

 

предъ

 

зѳркаломъ,

 

возможно

 

шире

открывать

 

ротъ

 

и

 

тянуть

 

при

 

этомъ

 

совершенно

 

свободно:

 

а,

 

о,

 

е,

 

и,

 

у,

но

 

сжимая

 

горла

 

и

 

не

 

стараясь

 

придать

 

голосу

 

густоту.

 

Мпогіѳ

 

чтецы

и

 

пѣвцы,

 

ne

 

обладающіо

 

басомъ,

 

стараются

 

достичь

 

тембра

 

этого

 

го-

лоса

 

усилоннымъ

 

прижатіемъ

 

подбородка

 

къ

 

труди

 

и

 

нѳестественнымъ

округлѳніемъ

 

губъ.

                        

J

Отъ

 

такого

 

напряжѳнія

 

происходитъ

 

какое-то

 

нопріятное

 

гудѣ-

піѳ,

 

отъ

 

котораго

 

приходятъ

 

въ

 

ужаеъ

 

малѳнькія

 

дѣти,

 

при

 

чѳмъ

они

 

прячутся

 

въ

 

подолы

 

матерей

 

отъ

 

„буки",

 

какъ

 

они

 

называютъ

чтеца,

 

силящагося

 

читать

 

басомъ.

Неоходимо,

 

чтобы

 

каждый

 

гласный

 

звукъ

 

произносился 1

 

яснс

 

и

правильно,

 

а

 

достичь

 

этого

 

возможно

 

постоянными

 

упражненіями.

Всѣ

 

слова

 

состоять

 

изъ

 

сочѳтанія

 

звуковъ

 

гласныхъ

 

и

 

соглас-

ныхъ,

 

и

 

въ

 

нашей

 

рѣчи

 

послѣдніе

 

прѳобладаютъ.

Первые

 

требуютъ

 

напряженія

 

такъ

 

называомыхъ

 

голосовыхъ

связокъ,

 

а

 

вторые

 

правильной

 

работы

 

органовъ

 

произношѳнія:

 

губъ,

зубовъ,

 

нёба

 

и

 

гортани.

При

 

разговорѣ,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

при

 

чтеніи,

 

каждый

 

звукъ

 

дол-

женъ

 

быть

 

произносимъ

 

безъ

 

смущѳнія,

 

а

 

правильное

 

произношѳиіе

гласныхъ

 

звуковъ

 

дѣйствуѳтъ

 

такъ,

 

что

 

и

 

не

 

громкое

 

чтѳніе

 

дѣіается

слышнымъ

 

на

 

далекое

 

разстояніо;

 

даже

 

болѣѳ

 

того — шопотъ

 

можетъ

бытъ

 

слышнѣе

 

громкаго

 

разговора.

Всякій

 

желающій

 

можетъ

 

провѣрить

 

это

 

на

 

опытѣ.

 

Иногда

актерамъ

 

на

 

сцѳнѣ

 

приходится,

 

потребованію

 

піѳсы,

 

говорить

 

шопо-

томъ,

 

и

 

этотъ

 

шоиотъ

 

бываѳтъ

 

ясно

 

слышѳнъ

 

въ

 

очень

 

болыпомъ

зритѳльномъ

 

залѣ.

Правильное

 

произношѳніе

 

гласныхъ

 

и

 

согласныхъ

 

звуковъ

    

само

за

 

собою

 

ведетъ

 

второе

 

качество

 

хорошаго

 

чтѳнія— ясность

 

или,

 

какъ

говорятъ

 

иначе,

 

отчетливость,

 

рѣчистостъ

 

( 2 )
___________________ . ________________________________________________________________________________________________________________________ ■

(2 )

 

Особенное

 

вниманіе

 

читающій

 

должоиъ

 

обращать

 

па

 

оконча-

нія
 

словъ:
 

при
 

нѳясномъ

 
произношѳніи

 
окончаніѳ

 
сливается

   
съ

 
нача-
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Важность

 

этого

 

качества

 

понятна

 

сама

 

но

 

сѳбѣ,

 

а

 

поэтому

 

и

распространяться

 

о

 

нѳмъ

 

я

 

нѳ

 

буду.

Цѳрковно-славянсвій

 

богослужебный

 

языкь

 

ииѣетъ

 

нѣкоторыя

отличія

 

отъ

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

произношеніи

 

нѣкоторыхъ

 

звувовъ

 

и

еочѳтаній

 

ихъ

 

и

 

эти

 

особенности

 

въ

 

цѳрковноиъ

 

чтеніл

 

должны

 

не-

пременно

 

сохраняться,

 

чѣмь

 

и

 

будет

 

ь

 

достигаться

 

третье

 

качество

хорошаго

 

чтѳнія

 

—

 

правигъностъ.

 

ОЗщѳе

 

правило

 

славяаскаго

 

чтѳнія

— произнѳсеніѳ

 

каждой

    

буквы

 

соответственно

 

ея

 

звуковому

 

значѳнію,.

Въ

 

русскомъ

 

языкѣ

 

саиымъ

 

правильнынъ

 

пшроиь

 

признается

московскій,

 

въ

 

когоромъ

 

неударяемые

 

звуся

 

а,

 

о

 

и

 

е

 

переходятъ

въ

 

а,

 

е,

 

и,

 

напр.

 

смоиа,

 

чесы,

 

шлеаіѳ

 

н

 

т.

 

п.,

 

но

 

въ

 

цѳрвовяоиъ

чтеніи

 

подобное

 

сиягченіѳ

 

звувовъ

 

неуместно,

 

рдвно

 

какъ

 

неумѣстно

и

 

обратное

 

произношѳніе

 

вмѣсто

 

а

 

—о,

 

что

 

употребительно

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

мѣстныхъ

 

говорахъ.

Относительно

 

произношенія

 

согласныхъ

 

точно

 

также

 

должно

 

со-

блюдаться

 

приведенное

 

правило:

 

каждая

 

согласная ^буква

 

должна

 

на-

зываться

 

соотвѣтствующимъ

  

ей

 

звукомѵ,

 

такъ,

    

напр.,

 

нельзя

 

Читать

асъ

 

вмѣсто

 

азъ,

                                                                         

.;)_._

(Продолженіе

 

бѵдѳтъ).

|<

--------- •*2<:*>Х)* :£Ь9>-, -------

БИБЛЮГРАФІЯ.
I

I.

 

Священиикъ

 

Николай

 

Кгтарисовъ.

    

Пособіе

    

при

 

веденіи

    

бе

сѣдъ

 

съ

 

штуидо- баптистами

 

и

 

молоканами.

  

Томскъ.

    

1903

 

года,

стр.

 

87.

 

Цѣна

 

50

 

коп.

Въ

 

осиованіе

 

этой

 

брошюры,

 

но

 

словамъ

 

самого

 

автора,

„взята

 

памятная

 

книжка

 

противосевтантсваго

 

миссіонера,

 

издан^

пая

 

въ

 

1895

 

году

 

въ

 

г.

 

Астрахани

 

свящ.

 

М.

 

Тифловымъ"

 

(см.

предисловіе

 

въ

 

брошюрѣ).

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

только

 

гатундо-баиги-

стовъ

 

и

 

молованъ,

 

авторъ

 

старался

 

собирать

 

всѣ

 

тексты

 

въ

 

обличе-

ніе

 

заблужденій

 

этихъ

 

сектантовъ

 

и

 

расиолагалъ

 

эти

 

тексты

 

такъ,

ломъ

 

слѣдующаго

 

слова

  

и

 

получается

 

полная

 

бѳзсмыслиця,

    

въ

 

родѣ

помилосъ
 

вмѣсто
 

Господи
 

помилуй.
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чтобы

    

было

 

рѣшеніе,

   

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

предупрежден іе,

 

по

возможности,

    

важпѣйшихъ

   

севтантскихъ

    

возраженій.

    

Поэтому

брошюра

 

о.

 

Кипарисова

    

представляетъ

 

собою

 

сборнивъ

 

текстовъ

Овященнаго

 

Писаиія

 

въ

 

обличеніе

 

штундо-баптистовъ

 

и

 

молоканъ,

при

 

чемъ

 

авторъ

    

внесъ

    

въ

 

свою

 

брошюру

   

и

 

нѣвоторыя

 

свиде-

тельства

 

изъ

 

священеаго

 

преданія,

  

вакъ

 

небезполезныя

 

при

 

бесѣ-

дахъ

 

съ

 

православными

  

о

 

пререкаемыхъ

 

сектантами

 

истинахъ

 

ве-

ры.

 

0.

 

Бипарисовъ

 

приводить

 

въ

 

своей

 

брошюре

 

тексты

 

Священ-

наго

 

Писанія,

 

по

 

мѣ-зтамъ

 

съ

 

объясненіемъ

 

ихъ,

   

но

 

слѣдующимъ

воиросамъ:

 

о

 

церкви

 

(стр.

 

1 —8),

    

о

 

водномъ

 

крещеніи

 

(8 — 10),

о

 

крещеніи

 

младенцевъ

 

(стр.

 

11 — 15),

   

о

 

мѵроаомазаніи

 

(стр.

 

15

— 16),

 

о

 

покаяніи

 

(стр.

 

16

 

—17),

    

о

 

причащеніи

 

(стр.

 

17 — 22),

о

 

священстве

 

(стр.

 

22 — 33),

   

о

 

браке

 

(стр.

 

35

 

—

 

37),

 

о

 

елеосвл-

щепіи

 

(стр.

 

37—38),

    

о

 

рукотворенномъ

   

храме

    

(стр.38 — 44),

обь

 

ивоноаочитаніи

 

(стр.

 

44 — 57),

    

о

 

почитаніи

 

св.

 

креста

 

(стр.

57

 

—

 

60),

    

объ

 

изображеніи

  

на

 

себе

 

врсстпаго

 

знаменія

 

(стр.

 

60

—63),

 

о

 

поклоненіи

 

Богу

   

въ

 

духе

 

и

 

истине

 

и

 

о

 

внешнемъ

 

или

обрядовомъ

 

богослуженіи

    

(стр.

 

63 — 66),

    

о

 

постахъ

  

(стр.

 

66—

67),

 

объ

 

употребленіи

    

въ

 

пищу

 

мяса

 

запрещенныхъ

    

въ

 

з.коне

Моѵеея

 

животныхъ

 

(стр.

 

67 — 68),

   

о

 

крестныхъ

 

ходахъ

 

(стр.

 

68

— 69),

 

о

 

почитаніи

 

и

 

молитвенномъ

 

призываніи

 

Ангеловъ

   

и

 

свя-

тыхъ

 

людей

  

(стр.

  

69 — 77),

    

о

 

ночитаніи

    

св.

 

мощей

 

(стр.

 

77—

79),

 

о

 

молитве

 

за

 

умершихъ

 

(стр.

 

79— 83),

 

о

 

клятве

 

и

  

присяге

(стр.

  

33—84),

    

о

 

священномъ

 

нреданіи

   

(стр.

 

84—87)

 

(*).

    

Та-

кпмъ

 

образомъ,

 

въ

 

брошюре

 

о.

 

Кипарисова

 

собраны

 

тексты

 

Священ-

наго

  

Писаиія

 

по

 

всемъ

 

вопросамъ,

    

пререкаемыхъ

 

штундо-бапти-

стами

 

и

 

молоканами.

 

Въ

 

смысле

 

хорошаго

 

сбориика

 

текстовъ

 

это

обличеміе

 

вышеназванных

 

ь

 

сектантовъ

 

брошюра

 

о.

 

Кипарисова

 

мо-

жетъ

 

быть

   

хорошимъ

 

иособіемъ

 

для

 

начинающихъ

 

свою

 

деятель-

ность

 

нротивосектантскихъ

 

миссіонеровъ,

    

а

 

также

    

и

 

священни-

ков!,

 

местностей,

    

заражепныхъ

    

штундо-бантизмомъ

    

а

 

молокан-

(*)■

 

КромЬ

 

этого

 

въ

 

брошюре

 

о.

 

Кипарисова

 

представлено

 

объ-
ясненіе

 

23

 

главы

 

евангелія

 

отъ

 

Матвея,

 

которую

 

сектанты

 

всецело

относятъ
 

въ
 

пастырямъ
 

православной
 

Церкви.
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ствомъ.

 

Выписывать

 

брошюру

   

можно

 

отъ

 

автора

    

по

 

адресу:

 

Ст.

„Омскъ"

 

Сибирской

 

ж.

 

д.

II.

  

По

 

поводу

    

отпаденія

    

отъ

 

православной

 

церкви

 

графа

 

Льва

Николаевича

  

Толстого.

    

Сборникъ

 

статей

 

„

 

Миссіонерскаго

 

Обо-

зрѣнія".

 

Изданіе

 

В.

 

M.

  

Скворцова.

   

Второе

 

(дополненное).

  

Спб.

1904

 

г.,

 

стр.

 

569.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

  

коп.

Въ

 

этотъ

 

„Сборникъ"

   

вошло

 

свыше

 

40

 

статей,

    

напечатан-

ныхъ

 

за

 

последніе

    

три

 

года

    

въ

 

„Миссіонерскомъ

 

Обозреніи"

  

и

представляющихъ

    

собою

 

результата

    

литературной

 

борьбы

   

этого

весьма

 

отзывчиваго

   

на

 

запросы

 

времени

 

миссіонерскаго

 

органа

 

съ

религіознымъ

    

лжеученіемъ

    

графа

  

Льва

 

Толстого.

    

Большинство

этихъ

 

статей

    

вызвано

 

посланіемъ

    

Са.

 

Оѵпода

 

объ

 

отпаденіи

 

гр.

Льва

 

Толстого

   

отъ

 

православной

 

Церкви

    

и

 

ііредставляетъ

 

собою

отклики

  

„на

 

все

 

перипетіи

 

такъ

 

называемой

 

толстовской

 

эаонеи".

Посланіе

 

Св.

 

Стнода

    

объ

 

отпаденіи

  

гр.

 

Толстого

 

отъ

 

православ-

ной

 

Церкви,

    

вакъ

 

известно,

   

послужило

 

поводомъ

 

въ

 

разделенію
-аол

 

«■:■

 

■

 

■••

 

•:

   

: 'п

                                  

А .

                            

іаэтнг
нашего

 

мыслящаго

  

и

 

читающего

 

общества

    

па

 

два

 

враждующихъ

лагеря,

 

при

 

чемъ

 

часто

 

причиною

 

этой

 

вражды

 

оказывалось

 

то,

что

 

оба

 

эти

 

лагеря

 

не

 

имели

 

яснаго

 

представленія

 

о

 

подлинромъ

еретнческомъ

 

лжеученіи

 

Толстого.

 

Съ

 

цѣлію

 

ознакомления

 

съ

 

уче-

ніемъ

 

и

 

взглядами

 

гр.

 

Толстого

 

въ

 

начале

 

настоя щаго

 

„Сборни-

ка"

 

помещены

 

статьи:

 

1)

 

профессора

 

Ивановскаго

 

„Графъ

 

Левъ

Николаевичъ

 

Толстой

 

и

 

его

 

ученіе",

 

представляющая

 

общій

 

очеркъ

еретическаго

 

ученія

 

Толстого

 

съ

 

критикой

 

этого

 

лжеучеиія;

 

2)

статья

 

В.

 

М.

 

Скворцова:

 

„Кавъ

 

и

 

вогда

 

совершилось

 

отпаденіе

гр.

 

Льва

 

Ник.

 

Толстого

 

отъ

 

православной

 

Цервви",

 

основательно

выписвами

 

изъ

 

подпольныхъ

 

произведена

 

Толстого

 

раскрываю-

ющая

 

процессъ

 

его

 

отпаденія

 

оть

 

православной

 

Церкви,

 

и

 

3)

статья

 

того

 

же

 

автора:

 

„Какъ

 

относилась

 

православная

 

Церковь

въ

 

религіозному

 

блужданію

 

гр.

 

Толстого

 

,

 

излагающая

 

исторію

попытокъ

 

православной

 

Церкви

 

чрезъ

 

своихъ

 

архипастырей

 

и

пастырей

 

обратить

 

гр.

 

Толстого

 

на

 

путь

 

истины.

 

Далее

 

въ

 

„Сбор-

нике"
 

помбщено
 

определеніе
 

Св.
 

Сѵнода
 

о
 

гр.
 

Льве
 

Толстомъ,
р.
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после

 

вотораго

 

приводится

 

известное

 

письмо

 

графини

 

Толстой

 

по

поводу

 

этого

 

определенія

 

вместе

 

съ

 

несколькими

 

отвѣтами

 

на

него.

 

Здесь

 

же

 

помещенъ

 

ответь

 

гр.

 

Толстого

 

на

 

иостаеовленіе

о

 

немъ

 

Св.

 

Отаода.

 

Эготъ

 

ответь

 

служить

 

самой

 

убедительной

апологіей

 

высокой

 

справедливости

 

и

 

целесообразности

 

стяодаль-

наго

 

акта,

 

такъ

 

кавъ

 

онъ

 

открылъ

 

глаза

 

огромной

 

массе

 

слѣ-

пыхь

 

поклонаиковъ

 

гр.

 

Толстого,

 

какой

 

великій

 

еретивъ

 

и

 

страш-

пый

 

врагъ

 

Христа

 

и

 

церкви

 

ихъ

 

яснополянсвій

 

вумиръ.

 

Боль-

шинство

 

позледующихъ

 

статей

 

„ Сборника"

 

представляютъ

 

собою

разборъ

 

и

 

критику

 

этого

 

ответа

 

Толстого.

 

Сначала

 

помещены

ответы

 

представителей

 

іерархіи— митр.

 

Антонія,

 

еписк.

 

Сергія,
іеромонаха

 

Михаила,

 

свящ.

 

Четверикова,

 

загбмъ

 

следуютъ

 

„откли-

ки

 

бывшихъ

 

единомышленнивовъ

 

графа

 

Толстого",

 

„голоса

изъ

 

среды

 

мірянъ"

 

„сужденія

 

о

 

еретичестве

 

гр.

 

Толстого

 

въ

 

ка-

толическомъ

 

міре"

 

и

 

„отзывы

 

раскольниковъ

 

о

 

Л.

 

Н.

 

Толстомъ".

Въ

 

отделѣ

 

„Лжехристіанство

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

предъ

 

судомъ

русской

 

литературной

 

критики*

 

приведены

 

сужденія

 

о

 

толстовстве

русской

 

литературной

 

и

 

философской

 

критики

 

въ

 

лице

 

Мереж

 

ков-

скаго,

 

Владиміра

 

Соловьева,

 

проф.

 

Юрьевсваго

 

Университета

 

Але-

ксеева.

 

Въ

 

отделе

 

„Иностранная

 

критика

 

релпгіозныхъ

 

воззреній

 

гр.

Л.

 

Е.

 

Толстого"

 

приведены

 

отзывы

 

англійсваго

 

писателя

 

Кольде-

рона

 

о

 

гр.

 

Толстомъ,

 

англійсваго

 

писателя

 

Лонга

 

„о

 

гр.

 

Л.

 

Н.

Толстомъ,

 

кавъ

 

мыслителе

 

и

 

деятеле"

 

и

 

фрапцузсваго

 

писателя

Леона

 

Додэ

 

„о

 

гр.

 

Толстомъ

 

и

 

о

 

духоборахъ".

 

Весьма

 

основа-

тельны

 

и

 

назидательны

 

статьи:

 

1)

 

Мірянина:

 

„Генри

 

Друммопдъ

 

и

Левъ

 

Толстой",

 

выясняющая

 

значеніе

 

цервовныхъ

 

обрядовъ

 

въ

релнгіозной

 

жизни

 

христіанина,

 

и

 

священника

 

Н.

 

Ремерова:

 

„Ое-

рафимъ

 

Саровевій

 

и

 

Левъ

 

Толстой",

 

представляющая

 

весьма

 

глу-

бокое

 

сопоставлепіе

 

Серафима

 

Саровсваго

 

и

 

гр.

 

Льва

 

Толстого

съ

 

той

 

стороны,

 

что

 

оба

 

они

 

стремились

 

въ

 

БоговедЬнію,

 

но

различно

 

понимали

 

его.

 

Съ

 

удовольствіемъ

 

каждымъ

 

причтется

статья

 

свящ.

 

Силина:

 

„Трагизмъ

 

толстовства

 

и

 

миръ

 

евангелія",

представляющая

 

выясненіе

 

глубокаго

 

различія

 

евангельскаго

 

міро-

возчрепія

 

отъ

 

толстовскаго.

 

Въ

 

самомъ

 

конце

 

прошлаго

 

года

вышли
   

два
 

ровыхъ
 

сектантскихъ
 

произведенія
 

Толстого:
    

„Обра-
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щеніе

 

къ

 

духовенству"

 

и

 

„Разрушеніе

 

ада

 

и

 

возст^новленіе

 

его",

въ

 

которыхъ

 

графъ

 

То

 

істой

 

со

 

всею

 

страшною

 

прямотою

 

возсталъ

па

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Его

 

Святую

 

Церковь,

 

на

 

веб

 

граж-

данская

 

учреждения

 

и

 

объявилъ

 

войну

 

государственности,

 

культуре,

науке,

 

проповедуя

 

полный

 

апархизмъ

 

и

 

религіозный

 

и

 

государствен-

ный.

 

Эти

 

Два

 

повыхъ

 

трактата,

 

успевшихъ

 

уже

 

распространиться

не

 

только

 

среди

 

интеллигепціи,

 

но

 

и

 

въ

 

простомъ

 

народе,

 

весьма

основательно

 

разобраны

 

въ

 

„Сборнике".

 

Съ

 

большою

 

пользою

веявимъ

 

православпымь

 

христіапиномъ

 

прочтется

 

„Отвѣтъ

 

о.

Іоаппа

 

Кропштадтскаго

 

на

 

„обращеніе

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

къ

 

ду-

ховенству".

 

Весьма

 

подробно

 

изложено

 

въ

 

„Сборнике"

 

содержа-

ние

 

вышепазвапныхъ

 

произведена

 

Толстого

 

съ

 

приведеніемъ

 

весь-

ма

 

мпогихъ

 

выдержекъ

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

сдвланъ

 

основательный

 

ври-

тичесвій

 

разборъ

 

этихъ

 

произведеній.

Тавово

 

вкоротке

 

содержаніе

 

„Сборника

 

статей

 

по

 

поводу

отпадевія

 

отъ

 

православной

 

Церкви

 

графа

 

Льва

 

Николаевича

Толстого",

 

изданнаго

 

В.

 

М.

 

Скворцовыдіъ.

Несомненно,

 

что

 

борьба

 

толстовства

 

съ

 

православіемг,

потерявшая

 

въ

 

обществе

 

благодаря

 

времени

 

свою

 

остроту,

 

дале-

ко

 

еще

 

не

 

закончилась.

 

Въ

 

захолустпыхъ

 

провинціальныхъ

 

и

 

по-

луиптеллигентныхъ

 

слояхъ

 

общества,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

народной

среде,

 

эта

 

борьба,

 

кажется,

 

только

 

еще

 

разгорается,

 

такъ

 

кавъ

графь

 

Толстой

 

ц

 

его

 

единомыслепники

 

въ

 

последнее

 

время

 

рас-

пространяюсь

 

среди

 

народа

 

свои

 

трактаты,

 

исполненные

 

теми

же

 

толстовскими

 

лжеученіями

 

и

 

написанные

 

спеціально

 

для

народной

 

среды.

 

Отсюда

 

попятно,

 

что

 

приходскому

 

духовенству

въ

 

настоящее

 

время

 

необходимо

 

быть

 

въ

 

курсе

 

такъ

 

назывеемаго

толстовеваго

 

вопроса.

 

Иначе,

 

не

 

имея

 

въ

 

своихъ

 

рукахъ

 

матеріа-

ла

 

и

 

данныхъ

 

для

 

твердаго

 

и

 

убвжденнаго

 

ответа

 

на

 

возражения

дерзко

 

вспрошающихі.

 

защитниковъ

 

Толстого,

 

какихъ

 

теперь

 

не

мало

 

среди

 

такъ

 

называемой

 

сельской

 

интеллигенціи,

 

пастырь

словеснаго

 

стада

 

окажется

 

въ

 

очень

 

затруднительномъ

 

положены.

Въ

 

„Сборнике

 

статей",

 

изданцомъ

 

В.

 

М.

 

Скворцовымъ,

 

какъ

 

мы

видели,

 

собрано

 

все

 

относящееся

 

къ

 

Толстовскому

 

вопросу.

 

По-

этому
   

мы
 

настоятельно
 

рекомендуемъ
    

эту
 

только
 

что
 

вышедшую
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книгу

 

вниманію приходскаго

 

духовенства

 

Донской

 

епархш,

    

какъ

весьма

 

Ьсновательное

 

гіособіе

 

по

 

обличение

 

толстовщины:

ІШ.г '„МиссіонерскійЩитъ

 

вѣры

    

въ

 

ограоюденіе

   

отъ

  

сектант-

стхгР

 

тблужденій" .

 

Составшъ

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Смолит.

  

Изданіе

редакціи

   

журнала

   

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе" .

     

С.-Петербургъ,

стр.

 

334.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

OKJBtJMSH

           

-

     

■

    

; -

       

„

                                                                                        

■

      

•

доставляя

 

свои

 

трудъ

 

)

 

подъ

 

нриведеннымъ

 

заглавіемъ,

 

о.

Смолинъ

 

„имелъ

 

цѣлію

 

помочь

 

не

 

столько

 

оаытпымъ

 

въ

 

полеми-

ке

 

съ

 

отступниками

 

миссіонерамъ

 

и

 

пастырямъ,

 

сколько

 

право-

славному

 

христіанину

 

дать

 

сворейшій

 

и

 

текстуальный

 

ответь

 

о

своемъ

 

упованій

 

„вопрошающему"

 

по

 

самымъ

 

разпообразнымъ

предмётамъ

 

православной

 

веры

 

и

 

жизии

 

православной

 

Церкви"
(см.

 

предисловіе).

 

Для

 

этой

 

цели

 

трудъ

 

о.

 

Смолипа

 

вполігЬ

 

при-

годен^.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

все

 

существующая

 

руководства

 

по

 

об-

личенію' сектантства

 

(свящ.

 

I.

 

Стрельбицкаго,

 

свящ.

 

Іустипа

 

Оль-

шевскаго,

 

свящ.

 

П.

 

ТиХвинскаго,

 

П.

 

Обо'лепскаго

 

и

 

др.),

 

будучи

изложены

 

въ

 

обычной

 

системе

 

полемико-апологетическихъ

 

трак-

татовъ,

 

не

 

приспособлены

 

въ

 

быстрому

 

отысванію

 

текстуальнаго

ответа

 

натотъ'

 

или

 

другой

 

вопросъ,

 

„Миссіпнерскій

 

Щитъ

 

веры"

даетъ

 

возможность

 

скоро

 

найти

 

нужный

 

текстъ

 

слова

 

Божія

 

въ

обличеніе

 

сектантства.

 

Быстрота

 

же

 

такого

 

ответа

 

имеетъ

 

весьма

важное

 

значевіе

 

при

 

живой

 

беседе

 

съ

 

гордыми,

 

фанатичными

отступниками

 

отъ

 

православной

 

церкви,

 

всячески

 

старающимися

затруднять

 

православнаго

 

полемиста,

 

предлагая

 

ему,

 

иногда

 

и

очень

 

привязчиво,

 

совершенно

 

неожиданные

 

вопросы.

 

Достигаете

этой

 

цѣли

 

о.

 

Смолинъ

 

весьма

 

практичпымъ

 

для

 

собеседованій

 

съ

сектантами

 

расположеніемъ

 

миссіонерскаго

 

матеріала

 

„Щита

 

ви-

ры1

 

".

 

Весь

 

полемико-апологетическій

 

матеріалъ

 

его

 

систематизиро-

ванъ

 

въ

 

такомъ

 

виде:

 

въ

 

1-мъ

 

столбце

 

на

 

каждой

 

странице

 

по-

мещены

 

тексты

 

свящ.

 

Писанія,

 

неправильно

 

толкуемые

 

сектанта-

ми,

 

ііо

 

тому^

 

или

 

другому

 

предмету,

 

во

 

2-мъ

 

помещено

 

парал-

лельно

 

краткое

 

объясненіе

 

сихъ

 

текстовъ

 

со

 

ссылкой

 

(цитатой)

на

 

Слого

 

Божіе^'

 

обличающее

 

лжетолкование

 

сектантовъ,

 

и

 

въ

 

3-мъ

стЬ^бтг^—са¥ые
 

тексты
 

обличительные
 

для
 

сектантовъ
 

по
 

тому
 

же
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предмету.

    

Въ

 

виду

    

трудности

 

изложить

 

сущность

 

православнаго

ученія

 

по

 

тому

 

или

 

другому

 

вопросу

 

веры

 

вместе

 

съ

 

обличеніемъ

сектантскаго

 

забужденія

    

о.

 

Смолинъ

    

предъ

 

каждымъ

 

полемико-

апологетичесвимъ

    

отделомъ

  

кратко

 

излагаетъ:

    

а)

 

ученіе

 

Право-

славной

 

Церкви

 

по

 

предмету

 

отдела,

   

б)

 

основанія

 

отъ

 

слова

 

Бо-

жія

 

для

 

сего

 

ученія

    

и

 

в)

 

частныя

 

(не

 

отъ

 

слова

 

Вожія)

   

возра-

женія

 

сектантовъ

  

и

 

ответы

    

на

 

нихъ

 

православнаго

 

собеседника.

Въ

 

такой

   

системе

 

разобраны

    

въ

 

„Миссіонерскомъ

 

Щите

 

веры"

всѣ

 

вопросы

 

противосектаетской

  

полемики,

    

изъ

 

которой

 

нікото-

рые

 

даже

    

не

 

затрогивались

    

въ

 

техъ

  

пособіяхъ

    

по

   

обличенію

сектантства,

 

которыми

 

пользовался

 

авторъ.

 

Таковы

 

вопросы

 

о

 

чу-

десахъ,

 

о

 

монашестве,

 

о

 

паломничестве

 

(хожденіи

 

па

 

богомолье),

 

о

судахъ

 

и

 

судьяхъ,

 

о

 

вероотступничестве,

 

объ

 

отлученіи

 

отъ

 

Цер-

кви,

   

о

 

певеріи,

    

духовномъ

 

ослеплевіи

 

и

 

упорстве,

 

о

 

лжепроро-

кахъ

 

и

 

лжеучителяхъ,

 

о

 

сущности

 

сектантства.

 

Къ

 

книге

 

о.

 

Смо-

лина

 

приложена

 

краткая

 

миссіонерская

 

энциклопедія

   

въ

 

объясне-

ние

 

словъ

    

и

 

наименованій,

    

которыя

  

обыкновенно

 

весьма

    

часто

повторяются

    

въ

 

миссіонерской

 

беседе,

    

назначеніе

   

которыхъ

 

не

для

 

всехъ

 

ясно,

 

напр.

 

что

 

такое

 

адъ,

 

анаѳема,

  

воскрилія

 

одеждъ

геенна,

 

дравонъ,

 

кидаръ,

 

подиръ,

 

раціонализмъ,

 

мистицизмъ,

 

сад-

дукей,

    

фарисей,

   

слово

 

„сектантъ"

 

и

 

мн.

 

др.

    

Для

 

того,

    

чтобы

дать

 

возможность

 

быстро

 

оріентироваться

   

въ

 

апологетиво-полеми-

чесвомъ

   

матеріале

 

пособія,

    

къ

 

„Миссіонерскому

 

Щиту"

    

кроме

оглавленія

 

приложены

 

еще

 

алфавитный

 

указатель

 

содержавія,

 

а

также

 

указатель

    

техъ

 

исключительно

 

текстовъ

    

Свящ.

 

Писанія,

вой

 

ложно

 

истолковываются

 

сектантами.

 

Кроме

 

этого

 

въ

  

„Миссі-

онерскомъ

   

Щите*

    

помещены:

    

преемственный

    

рядъ

   

іерарховъ

православной

 

Церкви

  

отъ

 

временъ

 

апостольскихъ

 

до

 

нашего

 

вре-

мени,

 

статьи

 

новаго

 

уложеиія

    

о

 

преступленіяхъ

 

противъ

 

реяигіи

и

 

краткая

 

характеристика

 

всехъ

 

более

 

известпыхъ

 

сектъ.

 

Таково

вкоротке

 

содержаніе

 

„Миссіонерскаго

 

Щита

 

веры",

 

составленнаго

о.

 

Смолинымъ.

    

Эта

 

книга,

 

какъ

 

видимъ,

   

является
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практичнымъ
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для

 

собеседованій
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сектантами.

Поэтому
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эту

 

книгу

 

священникамъ. ме-

стностей,
 

зараженныхъ

 
сектантствомъ,

 
которые

 
могутъ

 
рекомендовать
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это
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въ

 

ло.но
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