
годъ XLIY.I

іі

 

п

 

it

 

I я

 

х

 

в

 

il

 

il i.

 

и

 

ы

 

^

 

пііішті.
Выходятъ

 

три

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(1,

 

11

 

и

 

21

 

ч.).

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-
дакціи

 

„Донскихъ

 

Епархіальн.
Вѣдомостей"

 

въ

 

г.

 

Новочеркао
скѣ,

 

при

 

Донской

 

Духовной

 

Кон-
систорін.

 

Объявленія

 

принима-

ются

 

съ

 

платою

 

въ

 

і-й

 

разъ

 

по

го

 

к.

 

за

 

строку

 

петита,

 

за

 

стра-

ницу

 

з

 

Рі

 

за

 

Ч*

 

страницы

 

і

 

р.
50

 

к.,

 

за

 

каждый

 

слѣдующін

 

разъ

по

 

іо

 

к.

 

за

 

строку,

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

страницу

 

и

 

г

 

р.

 

25

 

к.

 

за

 

Ѵг

 

стра-

ницы.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон
скихъ

 

Епархіальпыхъ

 

Вѣдомо-

стей"

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересыл-

кой

 

5

 

Р-

 

5°

 

к -

 

За

 

полгода

 

з

 

Р-

Отдѣльные

 

№№

 

по

 

25

 

к.

 

Заявле-
нія

 

о

 

неполученіи

 

№

 

должны

 

удо-

стовѣряться

 

начальникомъ

 

поч-

товаго

 

отдѣленія,

 

чрезъ

 

которое

получается

 

изданіе.

11

 

октября

 

1912

 

года.

Л?

 

29.

©¥Д%ДПЬ

 

®ФМЦіАс^і)ЗЙ&ІЙЕ.

Распоряжения

 

Святѣйшаго

 

Синода.
Согласно

 

ходатайству

 

Донского

 

Епархгальнаго

 

Начальства
назначена

 

пенсія

 

слѣдующимъ

 

лицамъ

 

духовнаго

 

званія.

Имена

 

и

 

фамиліи

 

пенсіоне-

ровъ.

Указъ

 

Св

Синода.

Количе-

ство

 

пен-

сіи.

Изъ

 

какого

Казначей-

ства.

Вдова

 

псаломщика

 

ху-

тора

 

Новороссошинскаго,
1-го

 

Донского

 

округа,

 

Іу-
стинія

 

Попова,

 

дѣти

 

ея:

Александръ,
  

родивш.

 
29

11

 

янва

1912

 

г.

№

 

382

100

 

руб. Ново черкас

скаго

 

Об-
ластного.



-

 

ш

августа

 

1891

 

г.,

 

Таисія —

8

 

Май

 

1893

 

г.,

 

Веніаминъ—

6

 

окт.

 

1895

 

г.,

 

Антонина—

7

 

іюня

 

1897

 

г.,

 

Клавдія

 

—

12

 

дек.

 

1898

 

г.,

 

Даніилъ—

16

 

февр.

 

1900

 

г.,

 

Марія-
3

 

апр.

 

1901

 

г.

 

и

 

Петръ

 

—

22

 

августа

 

1903

 

г.

 

і

Заштатный

   

священникъ

Покровской

 

церкви

    

ху-

тора

 

Большого,

 

1-го

 

Дон-
ского

 

округа,

 

Алексій

 

Сте-

фановъ.

Вдова

 

заштатнаго

 

діако-
на

   

станицы

   

Багаевской,
Черкасскаго

  

округа,

 

Лю
бовь

 

Громова.

Заштатный

   

діаконъ-пса
ломщикъ

 

станицы

   

Ново-
григорьевской,

 

2-го

 

Дон-
ского

 

округа,

 

Андрей

 

Ей-
колаевъ.

Заштатный

 

псаломщикъ

станицы

 

Усть-Медвѣдиц-

кой

 

Усть-Медвѣдицк.

 

окр.

Стефанъ

 

Димитріееъ.

Вдова

 

заштатваго

 

свя-

щенника

 

хутора

 

Пристѣн-

скаго,

 

2-го

 

Донского

 

ок-

руга,

 

Марія

 

Ватутина

Заштатный

   

священникъ

слободы

 

Даниловки,

 

Усть-
Мѳдвѣдицкаго

 

окр,.

 

Баси-
ла Еручининъ.

17

 

февр.
1912

 

г.

№

 

2340

17

 

февр
1912

 

г.

№

 

2340

6

 

марта

1912

 

г.

№3296

6

 

марта

1912

 

г.

за

 

№3296

14

 

марта

1912годъ

за№3949

8

 

мая

1912

 

г.

за№б749

300

  

р.

100

   

р.

100

   

руб

100

   

руб

150

   

руб

200

   

руб.

I

 

Донского-
окружного

Новочѳркае-

скаго

   

Об
ластного

Царицын
скаго.

Усть

 

Мед
вѣдицкаго

Донецкая

окружного

Царицын-

скаго.
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Вдова

 

священника

 

сло-

боды

 

Краснополья,

 

Хопер-
скаго

 

округа,

 

Софія

 

Про-

топопова,

 

дѣти

 

ея:

 

Ольга,
род.

 

6

 

іюля

 

1900

 

года,

Георгій —26

 

мая

 

1902

 

г.,

Борисъ— 17

 

іюля

 

1906

 

г.,

Василій — 22

 

марта

 

1909

 

г.

и

 

Николай—25

 

мар.

 

1911

года.

Вдова

 

псаломщика

 

ху-

тора

 

Шумилина

 

Марія
Попова.
Ея

 

сынъ

 

Алѳксандръ,

 

род.

12

 

декабря

 

1892

 

года.

Вдова

 

псаломщика

 

хуто-

ра

 

Верхне-Теплаго,

 

До-
нецкаго

 

округа,

 

Татіана
Таирова,

 

съ

 

дѣтьми:

 

Клав-
діей,

 

род.

 

26

 

февраля
1901

 

года,

 

Василіемъ —26
января

 

1903

 

г.,

 

Михаи-
ломъ— 17

 

ноября

 

1904

 

г.,

Анною—7

 

ноября

 

1908

 

г.

 

и

Петромъ — 8

 

января

 

1911

 

г.

Вдова

 

священника

 

ста-

ницы

 

Усть-Бузулуцкой,
Хоперскаго

 

округа,

 

Лидія
Васильева.

8

 

мая

1912

 

г.

за№б749

24

 

мая

1912

 

г.

за№7б47

19

  

іюня
1912

 

г.

за№9354

і

20

   

сен.

1912

 

г.

 

за

№

 

14014

100

   

руб.

66

 

р.

 

66

 

к.

50

 

руб.
пособіе.

100

   

руб.

Новочер-
касскаго

областного

Богучар-
окаго,

 

Воро-
нежской

 

губ

Луганскаго
Екатерине
славск.

 

губ

Хоперскаго
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Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

на

 

имя

 

Высокопреосвященнѣй-

шаго

 

Владимира,

 

Архіепископа

 

Донского

 

и

 

Новочеркчсскаго,

 

отъ

28

 

сентября

 

1912

 

г.,

 

за

 

№

 

14746,

 

при

 

Георгіевской

 

единовѣрческой

церкви

 

хутора

 

Есаулова

 

открыта

 

вторая

 

штатная

 

священниче-

ская

 

вакансія.

 

для

 

опредѣленія

 

на

 

оную

 

священника

 

Маркелла

Лащенова,

 

исполняющаго

 

обязанности

 

Ермакпвскаго

 

благпчинпиче-

скаго

 

миссіонера,

 

безъ

 

права

 

аолученія

 

братскихъ

 

доходовъ.

Распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Донская

 

духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

указъ

 

Святѣйшаго

Правительству ющаго

 

Синода

 

отъ

 

23

 

августа

 

1912

 

годя,

 

за

 

Л;

12672,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

три

 

предложенія

 

г.

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

22

 

іюня

 

1912

 

года

 

за

 

№

585,

 

586

 

и

 

587,

 

съ

 

заключеніемъ

 

Синодальнаго

 

Контроля

 

по

ходатайствамъ

 

Вашего

 

Преосвященства

 

и

 

Преосвященныхъ

 

Ир-

кутскаго

 

и

 

Херсонскаго

 

косательно

 

замѣны

 

и

 

утвержденія

 

чле-

новъ

 

епархіальныхъ

 

ревизіонныхъ

 

комитетовъ.

 

Приказал^:

 

Ііъ
у довлетвореніе

 

ходатайства

 

Вашего

 

Преосвященства

 

и

 

согласно

настоящимъ

 

предложеніямъ,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

Дон-

ской

 

епархіальный

 

ревизіонный

 

комитетъ

 

утвердить

 

въ

 

сіѣдую-

щемъ

 

составѣ:

 

нредсѣдатель —священникъ

 

Новочеркасской

 

тюрем-

ной

 

церкви

 

Сергій

 

Добровольскій

 

и

 

члены:

 

законоучитель

 

Ново-

черкасской

 

учительской

 

Семинаріи

 

протоіерей

 

Николай

 

Моисеевъ

и

 

преподаватели

 

духовной

 

Семинаріи

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Леонтій

Епифановичъ

 

и

 

духовнаго

 

училища

 

кандидатъ

 

богословія

 

Фалиппъ

Думсвій.

 

О

 

чемъ

 

и

 

послать

 

Вашему

 

Преосвященству

 

указъ.

 

П

 

р

 

и-

казали:

 

напечатать

 

настоящій

 

указъ

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ

 

для

 

свѣдѣнія

 

духовенства

 

епархіи.

 

Сентября

 

29

 

дня

1912

 

года.
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О

 

производствѣ

 

сбора

 

пожертвованы

   

на

 

сооруженіе

   

храма-па-

мятника

 

въ

 

Лейпцигѣ

Донская

 

духовная

 

Консисторія

 

слупили

 

отношеніе

 

предсѣда-

.

 

теля

 

состоящаго

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

Почитнымъ

 

Предсѣдатель-

ствомъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЫСОЧЕСТВА

 

ВЕЛИКАГО

КНЯЗЯ

 

МИХАИЛА

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

 

Комитета

 

по

 

сбору

 

по-

жертвованій

 

на

 

сооруженіе

 

храма-памятника

 

на

 

полѣ

 

Лейпциг-

.

 

скаго

 

сраженія;

 

начальника

 

генеральнаго

 

Штаба,

 

генералъ

 

отъ

кавалеріи

 

Жилинскаго,

 

отъ

 

септября

 

13

 

дня

 

1912

 

г.

 

за

 

№

 

474,

слѣдующаго

 

содержанія:

 

съ

 

Высочайшаго

 

соизволенія

 

учрежденъ

состоящій

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

почетнымъ

 

предсѣтательствомъ

 

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЫСОЧЕСТВА

 

Великаго

 

Князя

 

МИХАИЛА

АЛЕКСАНДРОВИЧА

 

Комитета

 

по

 

сбору

 

пожертвованіа

 

на

 

со-

оружепіе

 

храма-памятника

 

надъ

 

могиюй

 

22

 

тысячъ

 

русскихъ

воиповъ,

 

павшихъ

 

въ

 

бою

 

погь

 

Лейпцигомъ

 

4—7-го

 

октября

1813

 

года.

Національный

 

памягникъ

 

на

 

могглѣ

 

германскихъ

 

воиновъ

почти

 

заканчивается,

 

и

 

отврыгіе

 

его

 

послѣдуетъ

 

въ

 

столѣтній

юбилей

 

этой

 

битвы

 

въ

 

1913

 

году.

Долгъ

 

русскихъ—почтить

 

своихъ

 

погибшихъ

 

въ

 

бою

 

воиновъ

сооруженіемъ

 

храма,

 

хотя

 

бы

 

и

 

скромнаго

 

по

 

размѣрамъ.

 

Но

 

и

на

 

такой

 

храмъ

 

нужно

 

230-000

 

руб.,

   

собрано

 

же

 

110.000

 

руб.

По

 

особому

 

ходатайству

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЫСО-

ЧЕСТВА

 

Великаго

 

Князя

 

МИХАИЛА

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

 

Свй-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

опредѣленіемъ,

 

отъ

 

24

 

іюля

— 13

 

августа

 

сего

 

года

 

разрѣшилъ

 

произвести

 

для

 

усиленія

 

средствъ

Комитета

 

сборъ

 

пожертвованій

 

во

 

всѣхъ

 

церввахъ

 

Имперіи,

 

въ

воскресные

 

дни,

 

въ

 

текущемъ

 

1912

 

году,

 

14

 

октября

 

и

 

16

 

де-

кабря

 

за

 

литургіей,

 

а

 

въ

 

1913

 

г.

 

27

 

января

 

за

 

литургіей

 

же,

о

 

чемъ

 

и

 

сообщено

 

Синодальнимъ

 

указомъ,

 

отъ

 

24

 

іюля — 13

 

ав-

густа

 

1912

 

года

 

за

 

№

 

6483,

 

напечатаннймъ

 

въ

 

JV?

 

35

 

Церков-

ныхъ

 

Вѣдомостей,

 

отъ

 

1

 

сентября

 

сего

 

года.

Приступая

 

нынѣ

 

въ

 

организаціи

 

этого

 

сбора,

 

я

 

позволяю

себѣ   съ  соизволенія   ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА



—
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Августѣйшаго

 

Почетпаго

 

Предсѣдателя,

 

обратиться

 

прежде

 

всего

къ

 

Вашему

 

Высокопреосвященству

 

съ

 

почтительнѣйшей

 

просьбою

благословить

 

доброе

 

дѣло

 

сооруженія

 

храма

 

на

 

костяхъ

 

воинозъ,

погибшихъ

 

въ

 

сраженіи,

 

и

 

не

 

отказать

 

въ

 

Вашемъ

 

благосллон-

помъ

 

и

 

высокопросвѣщенномъ

 

содѣйствіи

 

къ

 

благопріятному

 

осу-

ществлепію

 

вышеупомянутаго

 

сбора.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Комитета,

 

полагая

 

въ

 

неиродолжительномъ

времени

 

обратиться

 

съ

 

соотвѣтствующими

 

сему

 

дѣлу

 

воззвапіями

ко

 

всѣмъ

 

благочиннымъ

 

и

 

настоятелямъ

 

церквей

 

и

 

монастырей,

всепокорнѣйше

 

проситъ

 

Ваше

 

Высокопреосвященство,

 

въ

 

видахъ

успѣшпости

 

предстоящаго,

 

въ

 

самомъ

 

непродолжительномъ

 

вре-

мени,

 

сбора

 

и

 

устраненія

 

качихъ-либо

 

при

 

этоиъ

 

недоразумвпій,

не

 

отказать

 

въ

 

зависящемъ

 

распоряжении

 

подтвердить

 

состояв-

шееся

 

объ

 

этомъ

 

сборѣ

 

опредѣленіе

 

Св.

 

Синода,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прось-

бою

 

Комитета

 

о

 

содѣйствіи

 

этому

 

сб>ру,

 

особымъ

 

объявленіемъ

духовенству

 

епархіи,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ,

 

а

 

также

 

не

 

отказать

 

въ

 

разрѣшеніи

 

допускать

 

къ

 

этому

церковиому

 

сбору

 

сборщиковъ

 

и

 

сборщицъ

 

отъ

 

военнаго

 

и

 

граж-

данскаго

 

вѣдомствъ.

 

Всѣ

 

тачовые

 

сборы

 

направлять

 

начальнику

генеральнаго

 

Штаба,

 

Петербурга,

 

Дворцовая

 

площадь,

 

10.

Поручая

 

себя

 

молитвамъ

 

Вашего

 

Высокопреосвященства

 

честь

имѣю

 

быть

 

съ

 

глубочайшимъ

 

почтеніемъ

 

покорнѣйшимъ

 

слугою

 

Я.

Жилипскій.

 

Приказали:

 

Отношеніе

 

это

 

напечатать

 

въ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

къ

 

исполнепію

 

духовенства

 

Донской

 

епар-

хіи

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

собранныя

 

деньги

 

ч;еіъ

 

оо.

 

благочинныхъ

были

 

представлены

 

по

 

указанному

 

въ

 

отипшеніи

 

адресу.

 

Сен-

тября

 

„30"

 

дня

 

1912

 

года.

Епархіальнын

 

извѣстія.

1,

 

Вакантный

  

мѣста.

Священническія:

 

При

 

двухвлирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

 

х.

 

Cw-

чева, Хоперскаго округа,  Урюпинскаго бл.,    съ 5 іюня 1912 г.
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(см.

 

jV:

 

17).

 

При

 

вновь

 

открытыхъ

 

приходахъ:

 

При

 

одноклирной

 

ц.

х.

 

Ребрикова,

 

Зотовск.

 

бл.,

 

съ

 

3

 

іюля

 

1912

 

г.

 

(см.

 

№

 

20).

 

При

одноклирной

 

единовѣрческой

 

ц.

 

х.

 

Вифлянцева,

 

Ермаковскаго

 

бл.,

съ

 

9

 

іюля

 

1912

 

г.

 

{см.

 

№

 

20).

 

При

 

одноклирной

 

церкви

 

хутора

Романовского,

 

Хоперскаго

 

окр.,

 

Филоновсваго

 

бл.,

 

съ

 

16

 

іюля

1912

 

г.

 

(см.

 

№

 

21).

 

При

 

одноклирной

 

ц.

 

слоб.

 

Добринской,

 

2

Донского

 

окр.,

 

Нижне-Чирскаго

 

благоч.,

 

съ

 

8

 

августа

 

1912

 

г.

(см.

 

№

 

23).

 

При

 

одноклирной

 

ц.

 

ст.

 

Верхне-Чирской,

 

2

 

Донского

окр

 

,

 

Нижне-Чирскаго

 

благ.,

 

съ

 

8

 

августа

 

1912

 

г.

 

(см.

 

№

 

23).
При

 

двухклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

Архангельской

 

ц.

 

ст.

 

Вешенской,

Донецкаго

 

окр.,

 

Казанскаго

 

бл.,

 

съ

 

18

 

августа

 

1912

 

г.

 

(см.

 

№

 

25).

При

 

одноклирной

 

церкви

 

Бекреневскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

съ

 

24

августа

 

1912

 

г.

 

(см.

 

№25).

 

При

 

Александро-Невской

 

ц.

 

поселка

Верхне-Свѣчникова,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Милютинскчго

 

бл.,

 

съ

 

27

августа

 

1912

 

г.

 

(остальныя

 

свѣдѣнія

 

смотри

 

JSP

 

25

 

распоряже-

пія

 

Св.

 

Синода).

 

При

 

одноклириой

 

ц.

 

х.

 

Алексѣевскаго,

 

Донецкаго

окр.,

 

Казанскаго

 

благ.,

 

съ

 

1

 

сентября

 

1912

 

г.

 

(см.

 

№

 

2ь).

 

При

двухклирной

 

ц.

 

ст.

 

Старогригорьевской,

 

2

 

Дов.

 

окр.,

 

Качалин-

скаго

 

бл-,

 

съ

 

6-го

 

сентября

 

1912

 

г.

 

(см.

 

№

 

26).

 

При

 

одноклир-

ной

 

ц.

 

х.

 

Березовскаго,

 

Хоперскаго

 

окр.,

 

Филоновскаго

 

бл.,

 

съ

 

10

сентября

 

1912

 

г.

 

(см.

 

JVê

 

2 6).

 

При

 

одпоклирной

 

ц.

 

пос.

 

Барабан-

щикова,

 

1

 

Донского

 

окр.,

 

Сальскаго

 

-бл.,

 

съ

 

10

 

сентября

 

1911

года

 

(см.

 

J6

 

26).

 

При

 

одьоклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

Николаевской

ц.

 

слоб.

 

Амвросіевки,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Амвросіевскаго

 

бл.,

 

съ

15

 

сентября

 

1912

 

г.

 

(см.

 

№

 

27).

 

При

 

двухклирной

 

ц.

 

хут.

 

Сам-

сьновскаго,

 

Филоновскаго

 

бл.,

 

съ

 

11

 

сентября

 

1912

 

г.

 

(остальныя

снѣдѣнія

 

смотри

 

распоряженія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

въ

 

H

 

27).

 

При

двухклирной

 

(съ

 

діакояомъ)

 

ц.

 

ст.

 

Раздорской

 

на

 

Дону,

 

1

 

Донского

окр.,

 

Константиновскаго

 

бл.,

 

съ

 

19

 

сентября

 

1912

 

г.

 

При

 

одно-

клирной

 

ц.

 

Х.Александрова,

 

1

 

Донского

 

окр.,

 

Ермаковскаго

 

бл.,

 

съ

1

 

октября

 

1912

 

г.

 

(см.

 

JÉ

 

27).

 

При

 

двухклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

ст.

 

Сиротинской,

 

2

 

Донского

 

окр.,

 

Качалинскаго

 

бл.,

 

съ

 

22

 

сен-

тября

 

1912

 

г.

 

(см,

 

Я

 

28).

Вновь

 

отнрывшіяоя

 

священничеснія

 

мѣста:

  

при

 

одноклир-

ной Довочеркасской единовѣрческой Успенской ц. съ 27 сентября



—

 

470

 

—

1912

 

г.",

 

жалованья

 

отъ

 

казны

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

земли

 

и

 

дома

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получепо

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

671

 

руб.

23

 

к<

 

п.;

 

совершено

 

требъ:

 

крещепій

 

33,

 

браковъ

 

16

 

и

 

погребе-

ній

 

12;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

177

 

душъ.

 

При

 

двухклирной

 

ц-

 

ст.

Перекопской,

 

Усть-Медвѣдипкаго

 

окр.,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

благ.,

съ

 

20

 

октября

 

1912

 

г.,

 

жалованья

 

и

 

дома

 

нѣтъ,

 

земля

 

паевая,

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1911 — 2616

 

руб.

 

1

 

к.,

°/оп /о

 

съ

 

причтоваго

 

капитала

 

45

 

руб.

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣ-

ба

 

на

 

100

 

руб.,

 

совершепо

 

требъ:

 

врещепій

 

197,

 

браковъ

 

50

 

и

погребепій

 

87;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2274

 

души;

 

въ

 

приходѣ

 

одна

церковно-приходская

 

школа

 

и

 

четыре

 

приходскпхъ

 

училища.

 

При

одноклирной

 

ц.

 

х.

 

Ярскаго,

 

Нижпе-Чирскаго

 

благ.,

 

со

 

2

 

октября

1912

 

г.,

 

жалованья

 

отъ

 

казны

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

 

подцер-

ковный,

 

земля

 

паевая,

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

1911

 

г.

 

383

 

руб.

 

97

 

коп.

 

и

 

собрано

 

зерпового

 

хлѣба

 

25

 

мѣръ;

совершепо

 

требъ:

 

крещепій

 

79,

 

браковъ

 

8

 

и

 

погребеній

 

45;

 

при-

хожанъ

 

м.

 

п.

 

635

 

душъ;

 

въ

 

прихолѣ

 

одна

 

церковно-приходская

школа.

 

При

 

трехклирпой

 

(съ

 

діакопомъ)

 

ц.

 

слободы

 

Большой- Кріъп-

кой,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Кирсановскаго

 

бл.,

 

съ

 

4

 

октября

 

1912

года

 

жалоьапья

 

и

 

дома

 

иѣіъ,

 

земли

 

въ

 

пользованіи

 

причта

 

150

десятинъ,

 

денежнаго

 

дохода

 

получепо

 

причтомъ

 

въ

 

191 1

 

г.

 

4550

 

р.

95

 

коп.

 

съ

 

процентами

 

па

 

-капиталъ;

 

совершепо

 

требъ:

 

крещеній

518,

 

браковъ

 

107

 

и

 

погребеній

 

182*,

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

3175

душъ

 

православиыхъ,

 

1 1

 

душъ

 

молокапъ

 

и

 

5

 

душъ

 

баптнстовъ,"

въ

 

приходѣ

 

одна

 

церковно

 

приходская

 

школа

 

и

 

двѣ

 

обществеп

ныхъ

 

школы.

 

При

 

двухклирпой

 

(съ

 

діакопомъ)

 

Христо-Рождествен-

ской

 

ц.

 

ст.

 

Урюпинской

 

Хоперскаго

 

окр.,

 

Урюпипскаго

 

бл.,

 

съ

8

 

октября

 

1912

 

г.

 

жалованья

 

и

 

лома

 

подцерковнаго

 

нѣтъ,

 

земля

паевая,

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

году

 

съ

°/о°/о

 

на

 

капиталъ

 

2850

 

р.

 

17

 

к.;

 

совершепо

 

требъ:

 

крещепій

147,

 

браковъ

 

26

 

и

 

погребепій

 

104*,

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1055

 

душъ

православиыхъ

 

и

 

душъ

 

молокапъ;

 

въ

 

приходѣ

 

одна

 

церковно-при-

ходская

 

школа,

 

реальное

 

училище,

 

женская

 

гимназія

 

и

 

городское

училище.

 

При

 

двухклирной

 

ц.

 

слоб.

 

Волошиной,

 

Донецкаго

 

окр.,

Митякинскаго бл.,    съ 2 октября 1912 г. жалованья,    земли   и



""■*

 

4V1

 

"""

дома

 

пъть,

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

19 11

 

году

1477

 

р.

 

10

 

к.

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

240

 

мѣръ;

 

совершено

требъ:

 

крещепій

 

237,

 

браковъ

 

73

 

и

 

погребеній

 

182;

 

прихожанъ

м.

 

п.

 

2268

 

душъ,

 

въ

 

приходѣ

 

показаны

 

школы:

 

смѣшанная

 

цер-

ковно-нрвходс<;ян,

 

народное

 

училище,

 

церковно-приходская

 

школа

м

 

министерское

 

училище.

 

При

 

трехклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

 

ст.

Еланской,

 

Казапскаго

 

бі.,

 

съ

 

6

 

октября

 

1912

 

г.

 

жалованья

 

и

дома

 

нѣтъ;

 

земля

 

паевая,

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

ііъ

 

1911

 

г.

 

5167

 

руб.

 

46

 

к.,

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

426,

браковъ

 

93

 

и

 

погребепій

 

240;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

3805

 

душъ;

 

въ

приходѣ

 

имѣется

 

двухклассн' е

 

и

 

женскаго

 

третьяго

 

разряда

 

учи-

лища,

 

народная

 

школа

 

и

 

шкода

 

грамоты.

 

При

 

трехклирной

 

(съ

діакономъ)

 

ц.

 

ст.

 

Калитвенской,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Каменсваго

 

бл.,

съ

 

8

 

октября

 

1912

 

г.

 

жалованья

 

и

 

дома

 

нѣтъ,

 

земля

 

паевая,

 

де-

нежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

—4827

 

руб.

 

85

 

коп.

°;'о°/о

 

съ

 

причтоваго

 

капитала

 

29

 

р.

 

10

 

к.

 

и

 

собрано

 

зернового

хлѣба

 

100

 

мѣръ;

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній —442,

 

браковъ

 

75

и

 

погребеній

 

217;

 

прихожанъ

 

м.

 

п-

 

4044

 

души",

 

въ

 

приходѣ

 

три

приходекихъ

 

училища,

 

двухклассное

 

училище,

 

женская

 

церковно-

приходская

 

школа

 

и

 

женское

 

министерское

 

третьяго

 

разряда

 

учи-

лище.

 

При

 

одноклирной

 

единовѣрческой

 

ц.

 

ст.

 

Чернышовсной

 

Чер-

вышовскаго

 

благоч.,

 

съ

 

4

 

октября

 

1912

 

г.

 

жалованья

 

отъ

 

казны

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

 

подцерковный,

 

земля

 

паевая,

 

денежнаго

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

145

 

р.

 

85

 

к.

 

и

 

собрано

зернового

 

хлѣба

 

10

 

пуд.,

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

21,

 

браковъ

3

 

и

 

погребеоій

 

6;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

134

 

души,

 

кромѣ

 

австрій-

цевъ

 

183,

 

бѣглопоповцевъ

 

1831

 

и

 

безпоповцевъ

 

305,

 

въ

 

приходѣ

2

 

церковно-приходскихъ

 

школы,

 

двухклассное

 

смѣшанное

 

учили-

ще,

 

женское

 

приходское

 

училище

 

и

 

3

 

приходекихъ

 

училища.

ДіаконСКІЯ:

 

при

 

одноклирной

 

церкви

 

слоб.

 

Громославки,

 

2

Донского

 

окр.,

 

Потемкинскаго

 

благоч.,

 

съ

 

10

 

ноября

 

1910

 

года

(см.

 

№

 

33).

 

При

 

одноклирной

 

ц.

 

пос

 

Лобойкова,

 

Усть-Медвѣдиц-

кагоокр.,

 

Березовскаго

 

бл.,

 

съ

 

7

 

января

 

1912

 

г.

 

(см.

 

J\°

 

2).

 

При

двухклирной

 

ц.

 

х.

 

Еалачева,

 

Хоперскаго

 

окр.,

 

Филоновскаго

 

бл.,

съ 26 января 1912 года (см. №   4).     При одноклирной ц. хут»



■

 

,i

    

,

     

Л

 

"7

 

О

   

-

 

Ац^й

Пронина,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

окр.,

 

Чернышевскаго

 

благ.,

 

съ

 

31

января

 

1912

 

года

 

(см.

 

М*

 

5).

 

При

 

одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Лимено-

Чернянскаго,

 

2

 

Донского

 

окр.,

 

Потемкинскаго

 

бл.,

 

съ

 

15

 

марта

1912

 

года

 

(см.

 

№

 

9).

 

При

 

двухклирной

 

ц.

 

ст.

 

Мигулинской,

 

До-

нецкаго

 

окр.,

 

Казанскаго

 

бл.,

 

съ

 

24

 

апрѣля

 

1912

 

г.

 

(см.

 

№

 

13).

При

 

двухклирной

 

ц.

 

ст.

 

Есауловской,

 

2

 

Донского

 

округа,

 

Нижне-

Чирскаго

 

бл.,

 

съ

 

4

 

сентября

 

J

 

912

 

г.

 

(см.

 

№26).

 

При

 

одноклир-

ной

 

церкви

 

слоб.

 

Семеновки,

 

Хоперскаго

 

окр.,

 

Преображенскаго

благ.,

 

съ

 

6

 

сентября

 

1912

 

г.

 

(см.

 

JV?

 

26).

 

При

 

двухклирной

 

ц.

сдоб.

 

Верхне-Макѣевки,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Дегтевскаго

 

бл.,

 

съ

 

6

сентября

 

1912

 

г.

 

При

 

двухклирной

 

ц.

 

ст.

 

Кепинской,

 

Усть-Мед-

вѣдицкаго

 

окр.,

 

Глазуновскаго

 

бл-,

 

съ

 

18

 

сентября

 

1912

 

г.

 

При

двухклирной

 

ц.

 

ст.

 

Аннинской,

 

Хоперскаго

 

окр.,

 

Филоновскаю

бл.,

 

съ

 

27

 

сентября

 

1912

 

г.

 

(см.

 

№

 

28).

Вновь

 

открывшаяся

 

діаконскія

 

мѣста:

 

при

 

одноклирной

 

ц.

поселка

 

Марьевско-Процыкова,

 

Донецкаго

 

окр.,

 

Милютинскаго

 

бл.,

съ

 

29

 

сентября

 

1912

 

г.;

 

жалованья,

 

земли

 

и

 

дома

 

нѣтъ;

 

денеж-

наго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

1444

 

руб.

 

46

 

к.

 

и

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

100

 

мѣръ;

 

совершено

 

требъ:

 

крещепій

192,

 

браковъ

 

32

 

и

 

погребеній

 

117;

 

прихожанъ

 

м

 

п.

 

14 10

 

душ і.

При

 

двухклирной

 

ц.

 

при

 

Бабинскомъ

 

Источникѣ,

 

Таганрогскаго

окр.»

 

Кирсановскаго

 

бл.,

 

съ

 

6

 

октября

 

1 1)1 2

 

г.

 

жалованья

 

вѣтъ,

домъ

 

подцерковный,

 

земли

 

въ

 

пользованіи

 

причта

 

72

 

десятииы;

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

3883

 

р.

 

76

 

к.

°/о°/о

 

съ

 

причтоваго

 

капитала

 

20

 

р.,

 

отъ

 

аренды

 

земли

 

730

 

р.,

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

на

 

28

 

руб.

 

80

 

к.

 

и

 

съ

 

садовъ

 

51

 

руб.,

а

 

всего

 

4662

 

руб.

 

56

 

кои.

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

322,

 

бра-

ковъ

 

51

 

и

 

погребеній

 

139;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2344

 

души.

 

При

двухклирной

 

ц.

 

х.

 

Кузнецовскаго,

 

1

 

Донского

 

окр.,

 

Семикара-

корскаго

 

бл.,

 

съ

 

6

 

октября

 

1912

 

г.

 

жалованья

 

и

 

дома

 

нѣгъ,

 

зем-

ля

 

паевая,

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

году

3604

 

р.

 

60

 

к.,

 

%°/°

 

съ

 

причтоваго

 

капитала

 

320

 

р.

 

и

 

собрано

зернового

 

хлѣба

 

150

 

п.;

 

совершено

 

требъ:

 

крещеній

 

270,

 

бра-

ковъ

 

42

 

и

 

погребеній

 

148;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1481

 

душа.

 

При

одноклирной   Вознесенской ц.   слоб. Амвросгевки,    Таганрогскаго



—

 

473

 

-—

овр-,

 

Амвросіевскаго

 

бл.,

 

съ

 

6

 

октября

 

1912

 

г.

 

жалованья,

 

цома

вѣтъ,

 

земли

 

въ

 

пользованіи

 

причта

 

3

 

дееят.

 

денежнаго

 

дохода

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

3209

 

р.

 

58

 

к-

 

съ

 

процентами

 

на

капиталъ

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

200

 

пуд.;

 

совершено

 

тсебъ:

крещеній

 

226,

 

браковъ

 

50

 

и

 

погребеній

 

130",

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

2331

 

душа.

 

Въ

 

должности

 

иподіааона

 

при

 

Новочеркасском*

 

Ка-

ѳедральпомъ

 

соборѣ

 

съ

 

3

 

октября

 

1912

 

г.;

 

жалованья

 

отъ

 

казны

180

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

доходы

 

за

 

требоисправлевія.

Псаломщическія:

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

единовѣр-

ческой

 

ц.

 

х.

 

Атаманскаго,

 

Березовскаго

 

бл.,

 

съ

 

9

 

іюля

 

1912

 

г.

(см.

 

JV:

 

20).

 

При

 

церкви

 

ст.

 

Иловайская

 

съ

 

12

 

сентября

 

1912

 

г.

(остальныя

 

свѣдѣнія

 

смотри

 

№

 

17

 

распоряженія

 

Святѣйшаго

 

Си-
нода).

 

При

 

трех

 

клирной

 

(съ

 

діавономъ)

 

ц.

 

ст.

 

Еланской,

 

Донец-

каго

 

окр.,

 

Казанскаго

 

бл.,

 

съ

 

15

 

сентября

 

1912

 

г.

 

При

 

трех-

клирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

 

ст.

 

УстъБѣіокалитвенской,

 

Донецка-

го

 

окр.,

 

Каменскаго

 

бл.,

 

съ

 

16

 

сентября

 

19

 

J

 

2

 

г.

 

(см.

 

№

 

27).
При

 

трехклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

Николаевской

 

ц.

 

ст.

 

Константи-

теской,.

 

1

 

Донского

 

окр.,

 

Константиновскаго

 

бл.,

 

сь

 

20

 

сентября

1912

 

г.

 

При

 

двухклирной

 

(съ

 

діаковомъ)

 

ц.

 

ст.

 

Багаевской,

 

Чер-

касскаго

 

окр.,

 

Багаевскаго

 

бл

 

,

 

съ

 

25

 

сентября

 

1912

 

г.

 

(см.

 

№

 

28).

При

 

двухклирной

 

(съ

 

діаконэмъ)

 

Александро-Невской

 

ц.

 

"Сулинов-
скаго

 

завода,

 

Черкассиаго

 

окр.,

 

Александровско-Грушевскаго

 

бл.,

съ

 

26

 

сентября

  

1912

 

г.

  

(см.

 

№

 

28).

Вновь

 

открывшіяся

 

псаломщическія

 

мѣста: 'Jnpn

 

одноклир-

ной

 

ц.

 

х.

 

Вишняковскаго,

 

Хоперскаго

 

окр.,

 

Урюпинскаго

 

благ.,

съ

 

15

 

сентября

 

1912

 

г.;

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

пособія

 

[отъ

 

прихо-

жанъ

 

па

 

нричтъ

 

600

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

 

подцерковный;

 

J

 

земля

паевая;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

973

 

р.

9

 

коп.

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

6

 

чт.;

 

совершено

 

требъ:

 

кре-

щеній

 

228,

 

браковъ

 

30

 

и

 

погребеній

 

95;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1479

душъ.

 

При

 

одноклирной

 

ц.

 

поселка

 

Большого

 

Лога,

 

Таганрогскаго

окр.,

 

Ровенецкаго

 

бл.,

 

съ

 

3

 

октября

 

1912

 

г.

 

жалованья

 

нѣтъ,

домъ

 

подцерковный,

 

земли

 

въ

 

пользованіи 'причта

 

бО^десятинъ;
денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

801

 

р.

 

13

 

к.

и собрано зернового хлѣба 100 пуд., совершено требъ:  крещенШ



—

 

474

 

—

223,

 

браковъ

 

41

 

и

 

погребеній

 

128;

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1853

 

души.

При

 

трехклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

 

ст.

 

Новониколаевской,

 

Тагап-

рогскаго

 

окр.,

 

Новониколаевскаго

 

бл.,

 

съ

 

3

 

октября

 

1912

 

года

жалованья

 

и

 

дома

 

нѣтъ,

 

земля

 

паевая,

 

денежнаго

 

дохода

 

полу-

чено

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

3955

 

руб.

 

62

 

коп.

 

°h°/o

 

съ

 

прич-

товаго

 

капитала

 

17

 

руб.

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

120

 

п.

 

со-

вершено

 

требъ:

 

крещеній

 

674,

 

браковъ

 

140

 

и

 

погребеній

 

336;

прихожанъ

 

муж.

 

пол

 

3882

 

души

 

православныхъ

 

и

 

76

 

душъ

 

рас-

кольниковъ.

 

При

 

трехклирной

 

(съ

 

діакономъ)

 

ц.

 

х.

 

Каргина,

 

До-

нецкаго

 

окр.,

 

Чернышовскаго

 

бл.,

 

съ

 

6

 

октября

 

1912

 

г.

 

жало-

ванья

 

и

 

дома

 

нѣтъ,

 

земля

 

паевая,

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

причтомъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

5933

 

р.

 

62

 

к.

 

°/о°/о

 

съ

 

причтоваго

 

капи-

тала

 

51

 

руб.

 

20

 

к.

 

и

 

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

100

 

четвертей;

совершено

 

требъ:

 

крещевій

 

512,

 

браковъ

 

106

 

и

 

погребеній

 

226<

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

.4142

 

души.

 

При

 

четырехклирной

 

церкви

 

пос

Дмитріевскаго,

 

Таганрогскаго

 

окр.,

 

Макѣевскаго

 

благоч.,

 

съ

 

6

октября

 

1912

 

г.

 

жалованья,

 

земли

 

и

 

дома

 

нѣтъ,

 

денежнаго

 

до-

хода' получено

 

причтомъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

10976

 

руб.

 

61

 

коп.;

 

со-

вершено

 

требъ:

 

крещеній

 

1411,

 

браковъ

 

176

 

и

 

погребеній

 

746;

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

5685

 

душъ.

Лѳрѳмѣны

 

по

 

службѣ.

Преподано

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

21

 

сентября

 

1912

года

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

церковно-приходскому

 

попе-

чительству

 

Троицкой

 

церкви

 

станицы

 

Кумылженской,

 

при

 

пред-

сѣдательствѣ

 

священника

 

Владимира

 

Семенова,

 

за

 

заботливость

 

о

своемъ

 

приходскомъ

 

храмѣ,

 

выразившуюся

 

въ

 

нзысканіи

 

450

 

р.

на

 

прірбрѣтеніе

 

двухъ

 

священническихъ

 

и

 

одного

 

діаконскаго

облаченій.

ОпредѣленЫ:

 

псаломщиками—къ

 

ц.

 

х.

 

Верхне-Грачинскаго

заштатный

 

псаломщикъ

 

ц.

 

х.

 

Верхне-Митякинскаго

 

Владимира

Дмитріевъ

 

и

 

къ

 

ц.

 

поселка

 

Царицыно-Бузиновскаго

 

заштатный

запрещенный

 

діаконъ- псаломщикъ

 

Сергій

 

Никуличевъ,

 

оба

 

27

 

сен-

тября 1912 г., и псадомщико.мъ   цъ ц. хут, Самсоновскаго окон-
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чившій

 

курсъ

 

Донской

 

духовной

 

семинаріи

 

Александръ

 

йоповъ,

1

 

октября

 

1912

 

г.,

 

ии.

 

д.

 

псаломщика

 

ц.

 

х.

 

Цыкункова

 

окон-

чившій

 

курсъ

 

Новочеркасскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Пантелеймонъ

Шеляхинъ,

 

3

 

октября

 

1912

 

г.

Перемѣщены-

 

протоіерей

 

Хрисго-Рождественской

 

ц.

 

ст.

 

Урю-

пинской

 

Васнлій

 

Лавровъ

 

къ

 

Новочеркасской

 

Михайло-Архангель-

ской

 

ц.,

 

согласно

 

прошенію,

 

8

 

октября

 

1912

 

г.;

 

священникъ

 

ц.

х.

 

Ярскаго

 

Александръ

 

демлянскій

 

къ

 

ц.

 

ст.

 

Иловлинской;

 

свя-

щенникъ

 

ц.

 

ст.

 

Перекопской

 

Всеволодъ

 

Орловъ

 

къ

 

ц.

 

пос

 

Вехрне-
Свѣчникова,

 

оба

 

согласно

 

прошенію,

 

2

 

октября

 

1912

 

г.;

 

священ-

пикъ

 

ц.

 

ст.

 

КалитвеЯской

 

Ѳеодоръ

 

Ѳеодоровъ

 

къ

 

ц.

 

х.

 

Попова,
по

 

опредѣленію

 

епарх.

 

начальства,

 

8

 

октября

 

1912

 

г.;

 

священ-

никовъ

 

-единовѣрческой

 

ц.

 

ст.

 

Чернышовской

 

Тимоѳей

 

Qmenanuu

 

■

ковъ

 

на

 

вакантное

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

православной

 

ц.

 

ст;

Чернышовской,

 

4

 

октября

 

1912

 

года;

 

діаконъ

 

состоящій

 

на

должности

 

иподіакопа

 

при

 

Новочеркасскомъ

 

Каѳедральномъ

 

Со-

борѣ,

 

Романъ

 

Ушаневъ

 

надіакопское

 

мѣсто

 

къ

 

Старочеркасской

Воскресенской

 

церкви,

 

3

 

октября

 

1912

 

года;

 

діаконъ

 

Вознесен-

ской

 

ц.

 

слоб.

 

Амвросісвки

 

Владимиръ

 

Жеоновъ

 

къ

 

церкви

 

хутора

Кухтачева,

 

по

 

опред.

 

епарх.

 

начальства,

 

6

 

октября

 

1912

 

года,

я

 

псаломщикъ

 

ц.

 

хут.

 

Цыкункова

 

Михаилъ

 

Поповъ

 

къ

 

ц.

 

х.

 

Кер-

ченскаго,

 

согласно

 

прошепію,

 

27

 

сентября

 

1912

 

г..

Назначены:

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

ц.

 

хут.

Карпова

 

сгященникъ

 

Симеонъ

 

Сыровой,

 

по

 

резолюции

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства,

 

3

 

октября

 

1912

 

г.;

 

на

 

открывшуюся

 

вто-

рую

 

священническую

 

вакансію

 

при

 

единовѣрческой

 

ц.

 

х.

 

Есауло-

ва

 

и.

 

об.

 

Ермаковскаго

 

благочинническаго

 

миссіонера

 

священникъ

Маркеллъ

 

Іащеновъ

 

безъ

 

права

 

полученія

 

братскихъ

 

доходовъ,

 

8

октября

 

1912

 

г.,

 

и

 

діаконъ

 

состоящій

 

на

 

псаломщической

 

вакан-

tin

 

при

 

ц.

 

ст.

 

Новониколаевской

 

Виссаріонъ

 

Яковлеоъ

 

штатнымъ

діакономъ

 

церкви

 

ст.

 

Новониколаевской,

 

3

 

октября

 

1912

 

г.

Допущенъ

 

къ

 

преподаванію

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

Ведерников-

скомъ

 

приходскомъ

 

училищѣ

 

псаломщикъ

 

ц.

 

ст.

 

Константинов*

ской

 

Валентинъ

 

Григорьев*,

   

28

 

сентября

 

1912

 

г.

Зачислено
 

діаконское
 

мѣсго
 

при
 

ц.
 

ст.
 

Тепикинск^й
 

за
 

пса,-
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ломщикомъ

 

ц.

   

поселка

 

Дмитріевскаго

 

Михаиломъ

 

Якушевым*,

   

6

октября

 

1912

 

г.

Возстановлена

 

вакансія

 

третьяго

 

священника

 

при

 

церкви

 

ст.

Еланской,

 

Казанскаго

 

бл.,

 

6

 

октября

 

1912

 

г.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

священникъ

 

ц.

 

слоб.

 

Большой

 

КрѣпКой

Михаилъ

 

Наумов*,' .

 

согласно

 

прошенію,

 

4

 

о.тября

 

1912

 

г.;

 

ді-

аконъ

 

ц.

 

пос.

 

Марьевско-Процыкова

 

Александръ

 

Скибенко,

 

соглас-

но

 

пропк

 

нію,

 

въ

 

виду

 

поступленія

 

вольнослушателемъ

 

въ

 

5

 

классъ

семинаріи,

 

29

 

сентября

 

1912

 

года;

 

діаконъ

 

ц.

 

при

 

Бабинскомъ

Источникѣ

 

Петръ.

 

Поляков*;

 

діакопъ-псаломщикъ

 

хут.

 

Каргина

Іоаннъ

 

'Куликов*,

 

и

 

діакопъ

 

х.

 

Кузнецовскаго

 

Павелъ

 

Терентьевъ,
въ

 

виду

 

пОступленія

 

вольнослушателями

 

въ

 

Донскую

 

духовную

 

Се-

минарію,

 

6

 

октября

 

1912

 

г.,

 

и

 

отъ

 

старостинской

 

должности

 

ц.

поселка

 

-Колодезей

 

Константинъ

 

Петров*,

 

согласно

 

прошенію,

 

4

октября

 

1912

 

г.

Утверждены:

 

законоучителями— П'шовскаго

 

приходскаго

 

учи-

лища

 

священникъ

 

ц.

 

х.

 

Попова

 

Михаилъ

 

Шишкин*,

 

25

 

сентября

1912

 

г.,

 

и

 

Титовскаго

 

народнаго

 

училища

 

священникъ

 

слоб.

 

Ти-

товки

 

Андрей

 

Григорьев*,

 

Каюковскаго

 

училища

 

священникъ

х.

 

Каюкова

 

Петръ

 

Ледковскій

 

и

 

Назаровскаго

 

приходскаго

 

учи

лища

 

свящепникъ

 

ц.

 

х.

 

Мѣшкова

 

Іоаннъ

 

Попов*

 

съ

 

1

 

сентября,

всѣ

 

28

 

сентября

 

1912

 

г.;

 

въ

 

старостинской

 

должности— къ

 

ц.

 

х.

Завязинскаго

 

ур.

 

Василій

 

Бочаров*,

 

къ

 

ц.

 

пос.

 

Ново- Александров-

скаго

 

кр.

 

Леонтій

 

Ковалев*,

 

къ

 

ц.

 

ст.

 

Калитвенской

 

ур.

 

Іосифъ

Сударкинъ,

 

къ

 

ц.

 

х.

 

Апаринскаго

 

каз.

 

Михаилъ

 

Апарин*,

 

всѣ

 

27

сентября

 

1912

 

г.,

 

и

 

къ

 

Новочеркассаой

 

Александро-Невской

 

ц.

почетный

 

гражданинъ

 

Стефанъ

 

Копытинъ,

 

28

 

сентября

 

1912

 

г.,

и

 

къ

 

ц.

 

слоб.

 

Маньково-Березовой

 

кр.

 

Ѳедоръ

 

Горшуновъ,

 

25

сентября

 

1912

 

г.;

 

къ

 

ц.

 

Цукурскаго

 

монастыря

 

Тимоѳей

 

Филь,

къ

 

ц.

 

пос.

 

Колодезей

 

кр.

 

Григорій

 

Гриценко,

 

въ

 

Николаевской

 

ц.

ст.

 

ЦымлЯнскбй

 

ур.

 

Ипатъ

 

Чекаловъ,

 

къ

 

ц.

 

х.

 

Ермакова

 

ур.

 

Сте-

панъ

 

Жарков*

 

и

 

къ

 

ц.

 

ст.

 

Каменской

 

войсковой

 

старшина

 

Ѳе-

доръ

 

Ѵіирѣевъ,

 

всѣ

 

4

 

октября

 

1912

 

г.,

 

и

 

въ

 

составъ

 

строитель-

наго

 

Комитета

 

по

 

постройкѣ

 

церкви

 

въ

 

хуторѣ

 

Нижне-Бирюковомъ

предсѣдателемъ ур. ' Никифоръ Насонов* и членами его:'   священ-



ли.
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-шА

йикъ

 

Іоаннъ

 

Ермилов*,

 

ур.

 

Прохоръ

 

Рябухин*

 

и

 

каз.

 

Зотъ

 

Ноли-

ков*,

 

Карнѣй

 

Орлов*,

 

Адріанъ

 

Силюхин*,

 

Иванъ

 

Насонов*,

 

Ии-

кифоръ

 

Гладков*,

 

Николай

 

Елисѣев*

 

и

 

Фролъ

 

Ѵіазминъ,

 

всѣ

 

28

сентября

 

1912

 

г.

Избраны

 

ВЪ

 

СОСТавЪ

 

попечительства

 

при

 

Новочеркасской

Серафимовской

 

ц.

 

предсѣдателемъ— коллежскій

 

секретарь

 

Гавріилъ

Мартынов*

 

и

 

членами — потомственный

 

почетный

 

гражіанинъ

Стефанъ

 

Дроновъ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Кутеповъ,

 

священникъ

 

Ми-

хаилъ

 

Кравцов*,

 

техникъ

 

Константинъ

 

Аѳанасьевъ,

 

купецъ

 

Про-

копій

 

Васютинъ,

 

коілежскій

 

асессоръ

 

Семенъ

 

Власов*,

 

коллеж-

скій

 

асессоръ

 

Арвалій

 

Ефимъевъ,

 

казакъ

 

Маркъ

 

Баранников*,

 

кол

 

-

лежскій

 

асессоръ

 

Трофимъ

 

Торбинъ,

 

надворный

 

совѣтникъ

 

Иванъ

Кіевскій,

 

надворный

 

совѣтникъ

 

Василій

 

Однораловъ

 

и

 

коллежскій

асессоръ

 

Пантелеймонъ

 

Еіевскій.

Умерли:

 

священникъ

 

Новочеркасской

 

Успенской

 

едивовѣрче-

ской

 

ц.

 

Іоаннъ

 

Севастьянов*,

 

27

 

сентября

 

1912

 

г.

 

На

 

рапортѣ

Новочеркасскаго

 

благочиннаго

 

съ

 

донесеніемъ

 

о

 

семъ

 

Его

 

Высо-

копреосвященствомъ

 

29

 

сентября

 

1912

 

г.

 

положена

 

такая

 

резо^

лоція:

 

„Тосподь

 

да

 

упокоит*

 

духь

 

усопшаго

 

іерея

 

Іоанна

 

въ

 

се-

.іенгях*

 

праведных*";

 

3

 

штатный

 

протоіерей

 

Усть-Медвѣдицкаго

Иреображенскаго

 

монастыря

 

Ѳеодоръ

 

Прокопьев*,

 

17

 

сентября

1912

 

юда;

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

х.

 

Калача

 

на

 

Дону

 

Иванъ

Алексѣевъ,

 

28

 

сентября

 

1912

 

г.,

 

и

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

ц.

 

х.

Верхне-Теплаго

 

Георгій

 

Иогорѣловъ,

 

1

 

сентября

 

1912

 

г.

Избраны

 

въ

 

составь

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ.

При

 

Покровской

 

ѳдиновѣрчѳской

 

церкви

 

хутора

 

Мѳдвѣдѳва

 

прѳд-

сѣдателемъ

 

казакъ

 

Григорій

 

Сергѣевь

 

и

 

7

 

чѳл.

 

чдѳнамама.

При

 

Николаевской

 

церкви

 

слободы

 

Михайловки

 

прѳдсѣдателѳмъ

священникъ

 

Ѳеоктистъ

 

Лебедевъ

 

и

 

21

 

чел.

 

членами

 

на

 

1912—

1915

 

годъ.

При

 

Николаевской

 

церкви

 

хутора

 

Романовскаго

 

предсѣдателѳмъ

казакъ Константинъ Пименовъ и 8 чел. членами.
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При

 

Вознесенской

 

церкви

 

поселка

 

Орѣховскаго

 

прѳдсѣцателемъ

цолковникъ

 

Лѳонидъ

 

Васильевъ

 

Багаевскій

 

и

 

3

 

чед.

 

членами.

При

 

Серафимовской

 

церкви

 

хутора

 

Лаповскаго

 

прѳдсѣдателѳмъ

казакъ

 

Иванъ

 

Яковлѳвъ

 

Поповъи

 

4

 

чѳл.

 

членами

 

на

 

1912

 

—

 

1914

 

гг.

При

 

Вознесенской

 

церкви

 

поселка

 

Александровскаго

 

членами:

Климѳнтъ

 

Бондаревъ,

 

Василій

 

Датченковъ,

 

Власъ

 

Чернышевъ,
Ипяолитъ

 

Сергіенковъ,

 

Илларіопъ

 

Чеботковъ,

 

Авилъ

 

Шульгинъ,
Сѳливанъ

 

Бесѣдинъ,

 

Александръ

 

Катаргинъ,

 

Дмитрій

 

Плюшкинъ,
Алѳксѣй

 

Смирновъ

 

и

 

Антонъ

 

Ростовскгй

 

на

 

1912 — 1914

 

гг.

При

 

Гѳоргіевской

 

ѳдиновѣрчѳской

 

церкви

 

хутора

 

Есаулова

 

пред-

сѣдатѳлѳмъ

 

священникъ

 

Агаѳонъ

 

Горинъ

 

н

 

13

 

чел.

 

членами.

При

 

Знаменской

 

церкви

 

Зотовской

 

станицы

 

предсѣдатѳлѳмъ

 

уряд

никъ

 

Николай

 

Ѳѳодоровъ

 

Давыдовъ

 

и

 

1

 

чел.

 

члѳномъ.

При

 

Живоносновской

 

церкви

 

Бабинскомъ

 

Источнике

 

предсѣдате-

лѳмъ

 

крестьянинъ

 

Даніилъ

 

Дмитріевъ

 

Бондаренко

 

и

 

6

 

чел,

 

членами

на

 

1912—1914

 

гг.

При

 

Оошествіевской

 

церкви

 

поселка

 

Генеральскій

 

Мостъ

 

продсѣ-

датѳлемь

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Дмигріевъ

 

Гуртовой

 

и

 

8

 

чел.

 

члена-

ми

 

на

 

1912—1914

  

годъ.

При

 

Вознесенской

 

церкви

 

поселка

 

Верхне

 

Собряковскаго

 

прѳдсѣ-

дателемъ

 

Ивапъ

 

Илларіоновъ

 

Ивановъ

 

на

 

1912

 

-1914

 

гг.

При

 

Михайло

 

Архангельской

 

церкви

 

станицы

 

Петровской

 

прод-

сѣдателемъ

 

урядаикъ

 

Лавръ

 

Ивановь

 

Агаповъ

 

и

 

27

 

чел.

 

членами

на

 

1912

 

—

 

1914

 

гг.

При

 

Покровской

 

церкви

 

хутора

 

Каргина

 

предсѣдателемъ

 

уряд-

никъ

 

Тимоѳей

 

Каргинъ

 

и

 

37

 

чел.

 

членами

 

на

 

1912 — 1914

 

гг.

Содершаніе

 

офиціальнаго

 

ѳтдѣла.

Распоряженія

 

Святѣйшаго

 

Синода.—Распоряженія

 

Епархіаль-
наго

 

Начальства.—Епархіальныя

 

извѣстія.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С,

 

Павловскій.
»

Печатать

 

дозволяется.

   

Ценаоръ,

 

каѳедральный

 

протоіерей

Николай

 

Кратировъ.

 

Новочеркасскъ.

   

11

 

октября

 

1912

 

года.

*
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Печатано въ „Частной Донской Типографіи",  il октября 19 12 года,
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ШШсѢ

о

 

станицѣ

 

Романовской,

 

сдѣланная

 

въ

 

виду

ожидаемаго

 

въ

 

будущемъ

 

1913

 

году

 

праздно-

вали

 

300-лѣтія

 

царствованія

 

дома

 

Романовыхъ.

Со

 

вступленіемъ

 

Михаила

 

Ѳедоровича

 

Романова

 

въ

 

1613

 

го-

ду

 

на

 

руссвіЙ

 

престолъ,

 

смуты

 

и

 

волненія

 

по

 

Россіи

 

ве

 

улеглись

совсѣмъ,

 

а

 

продолжались

 

и

 

въ

 

первые

 

годы

 

его

 

царствовавія.

Такъ,

 

жена

 

1-го

 

самизвавца

 

Лжедиинтріи

 

полячка

 

Марина

 

Мни-

шекъ,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

онъ

 

былъ

 

убитъ,

 

сблизившись

 

съ

 

однимъ

взъ

 

казачьихъ

 

атамановъ

 

Заруцкимъ,

 

двйствовавшпиъ

 

въ

 

то

время

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

полянами

 

протпвъ

 

Москвы,

 

вмѣя

 

на

 

рувахъ

у

 

себя

 

ребевва,

 

нрижитаго

 

со

 

вторымъ

 

самозвавцомъ-воромъ

Тушинскимъ,

 

убитымъ

 

въ

 

Кадугѣ,

 

бѣжала

 

съ

 

ввмъ,

 

Заруцнимъ,

и

 

съ

 

его

 

віайкою

 

на

 

Волгу

 

и

 

появилась

 

въ

 

Астрахани;

 

Астра-

хань

 

сначала

 

радушно

 

приняла

 

Марону

 

съ

 

Заруцнимъ,

 

какъ

 

вдов-

ствующую

 

царицу,

 

номѣстивъ

 

ихъ

 

во

 

дворцѣ

 

въ

 

Кремлѣ.

 

Тутъ

въ

 

Астрахави

 

ови

 

объявили

 

ребенка

 

Марины

 

въ

 

ковцѣ

 

1918

 

го-

да

 

заковнымъ

 

царемъ

 

русснимъ

 

подъ

 

именемъ

 

Іоанаа

 

Y-ro.

Ііслѣдъ

 

за

 

йтимъ

 

нъ

 

нимъ

 

стали

 

собираться

 

назани

 

съ

 

Терена

 

и

іатарскіе

 

мурзы

 

съ

 

готовностью

 

отстаивать

 

права

 

на

 

царсвій

престолъ

 

сына

 

ея

 

Іоанна.

 

Мало

 

этого,

 

Марина

 

съ

 

Заруцнимъ

 

за-

няли

 

тутъ

 

широкое

 

дѣло:

 

вооружить

 

противъ

 

Москвы

 

Иерсію,

втянуть

 

въ

 

войву

 

Турцію,

 

поднять

 

Волжокихъ

 

казаковъ

 

и

 

кнрги-

тъ,

 

возбудить

 

всѣхъ

 

удальцовъ

 

на

 

Руси,

 

недовоі|ныхъ

 

возста-

новлявшимися

 

Московскими

 

порядками;

 

взъ

 

Астрахани

 

понеслись

на

 

Волгу

 

и

 

Донъ

 

„прелестный "

 

письма,

 

два

 

струга

 

съ

 

Волж-

скими

 

казаками

 

явились

 

на

 

прпзывъ

 

служить

 

„царю

 

Іоанну

 

Y-му".

Вою зиму Заруцкій готовился къ походу,  намѣреваясь двинуться
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вверхъ

 

tiô

 

ВоліЬ

 

и

 

тамъ

 

поднять

 

смуту.

 

Чгобы

 

положить

 

копедь

этой

 

смутѣ,

    

въ

 

мартѣ

   

1614

 

года

    

Москва

   

снарядила

    

большое
войско

 

и

 

направила

 

его

 

въ

 

Астрахань.

    

Въ

 

то

 

же

 

время,

 

къ

 

не-

счастью

 

Марины,

    

произошло

 

между

 

ей

 

союзниками

 

большое

  

раз-

стройсѵво.

   

Астрахань

 

рѣшилась

 

признать

 

царемъ

 

Михаила

   

Ѳедо-

ровича.

   

Городъ

 

Терекъ

 

также

 

отступился

 

отъ

 

Маринкинаго

 

злого

умысла

 

и

 

послалъ

 

въ

   

Астрахань

 

на

 

помощь

 

своихъ

 

стрѣльцовъ.

Маринѣ

 

съ

   

Заруцнимъ

 

ничего

 

теперь

 

не

 

оставалось

 

болѣе,

    

какъ

бѣжать

 

до

 

прихода

 

стрѣльцовъ,

 

что

 

они

 

и

 

сдѣлали.

   

Ночью,

 

тай-

вомъ,

 

вышли

 

они

 

изъ

 

Кремля,

 

пробрались

 

на

 

берегъ

 

Волги,

    

гдѣ

были

 

собраны

   

струги,

 

в

  

поплылп

 

вверхъ

 

по

 

Волгѣ,

    

спасая

 

жи-

вотъ

 

свой.

    

Они

 

добрались

    

до

 

Урала

 

и

   

тутъ

 

были

 

пойманы

   

п

арестованы

   

Яицкими

 

или

   

Уральскими

 

казанами

 

въ

 

двухъ

 

стахъ

верстахъ

 

ниже

 

Уральска.

    

Въ

 

то

 

время,

   

когда

 

Заруцкій,

  

спасая

Марину,

    

мечется

   

по

    

Поволжью,

    

на

 

Дову

  

войсковой

    

атаманъ

Михаилъ

 

Степановичъ

 

Чершенскій,

   

узнавъ

 

объ

 

избраніи

 

Михаила

Ѳедоровича

 

Ромавова

 

ва

 

царсній

 

престолъ,

   

немедлевво

 

посылаегь

въ

 

Москву

 

по

   

старинѣ

 

легковую

 

станицу

 

бить

 

Государю

 

челом ь

отъ

 

вольнаго

    

Дона

 

о

 

отъ

 

всего

 

Войска

 

Донского.

    

Молодой

 

царь

милостиво

 

прпнимаетъ

 

станицу,

 

щедро

 

жалуетъ

 

ее

 

всякими

 

дара-

ми

 

и

 

посылаетъ

 

съ

 

ней

 

на

 

Донъ

 

похвальную

 

грамоту,

 

а

 

Москов-

ское

 

духовенство

   

въ

 

такой

 

же

 

грамотѣ

  

шлетъ

 

довцамъ

    

„благо-

словеніе

    

всего

 

освищеннаго

 

собора".

    

Съ

 

этого

 

времени

    

волыше

Войско

 

Донсное

 

окончательно

 

входитъ,

   

какъ

 

подчиненная

 

область,

въ

 

составъ

   

Московская

 

царства.

    

Чтобы

 

закрѣпить

 

въ

    

памяти

потомства

   

означенвыя

   

здѣсь

 

событія,

   

т.

 

с.

 

прекращение

 

полити-

ческой

 

смуты,

    

возбужденной

 

Ивашкою

 

Заруцкимъ

 

съ

 

прелестни-

цею

 

Мариною,

 

и

 

окончательную

 

подчиненность

  

съ

 

этого

    

времени

Войска

 

Донского

    

Московскому

 

царству,

   

аіаманъ

 

Михаила

    

Чер-

шенскій

 

основмваетъ

 

на

 

Дову

 

станицу,

   

которую

 

и

 

назызаетъ

 

въ

честь

   

царству

 

ющаго

  

дома

 

Романовыхъ

   

Романовскою

    

станиц

 

ю.

Это

 

случилось,

    

несомненно,

  

въ

 

томъ

 

же

 

1613

 

году,

   

немедленно

послѣ

 

-возвращенія

 

на

 

Донъ

 

посылавшейся

 

вмъ

 

въ

 

Москву

 

легко*

кой станицы,    привезшей оть Московскаго Новаго   царя Михаила
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Ѳедоровича

   

похвальную

 

грамоту

 

и

 

отъ

 

духовнаго

  

собора

    

святи-

тельское

 

благословеніе.

Не

 

первая

 

это

 

была

 

станица

 

на

 

Дону.

 

И

 

до

 

этого

 

времени

были

 

уже

 

тутъ

 

нѣкоторыя

 

поселенія,

 

называвшіяся

 

то

 

станьцами,

если

 

они

 

были

 

похожи

 

на

 

лагерный

 

станъ,

 

то

 

городками,

 

если

огораживались

 

плетневыми

 

или

 

земляными

 

огорожами.

 

Были

 

у

ппхъ

 

и

 

атаманы,

 

избнравшіеся

 

на

 

одинъ

 

годъ.

 

На

 

обязанности

ихъ

 

было

 

слѣдить

 

за

 

порядкомъ,

 

собирать

 

сходы

 

для

 

рѣшевія

общественвыхъ

 

дѣлъ

 

и

 

проч.

 

Атаманамъ

 

своимъ

 

и

 

рѣшенію

 

схо-

довъ

 

они

 

подчинялись

 

безпрекословно.

 

Но

 

такихъ

 

поселеній

 

было

однако

 

же

 

немного

 

на

 

Дону,

 

а

 

большая

 

часть

 

казаковъ

 

вела

 

би-

вуачную

 

п

 

военно-лагервую

 

жизнь;

 

не

 

имѣли

 

они

 

даже

 

женъ,

 

а

старыхъ

 

и

 

неспособныхъ

 

изъ

 

своихъ

 

членовъ,

 

мѣшавшихъ

 

ихъ

боевой

 

жизни,

 

развозили

 

по

 

Московскимъ

 

монастырямъ.

 

Сами

 

же

обыкновенно

 

то

 

ходили

 

во

 

главѣ

 

съ

 

походными

 

атаманами

 

вое-

вать

 

чо

 

приглашенію

 

Московскихъ

 

царей,

 

заодно

 

съ

 

царскою

дружиною

 

добывать

 

себѣ

 

зипуна,

 

какъ

 

они

 

выражались,

 

и

 

за

 

та-

ііін

 

ихъ

 

услуги

 

Московсвіе

 

цари

 

дарили

 

ихъ

 

хлѣбомъ,

 

порохомъ,

свинцомъ,

 

оружіемъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

денежвымъ

 

вознаграждевіемъ;

 

то

шли

 

они

 

самовольно

 

наказать

 

азовскаго

 

пашу,

 

или

 

татаръ;

 

была

п

 

такіе

 

изъ

 

нихъ,

 

которые,

 

помня

 

старыя

 

времена,

 

занимались

разбоемъ

 

и

 

грабежомъ,

 

гдѣ

 

прійдется.

Изъ

 

такпхъ-то

 

привыкшихъ

 

къ

 

вольной

 

боевой

 

жизни

 

ка-

заковъ,

 

не

 

имѣвшихъ

 

осѣдлости,

 

войсковой

 

атаманъ

 

Чершенскій

 

и

освовалъ

 

нашу

 

ставицу,

 

т.

 

р.

 

выдѣлилъ

 

изъ

 

среды

 

казачества

человѣкъ

 

100

 

м.

 

п.,

 

указалъ

 

имъ

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

они

 

должны

 

по-

селиться,

 

позволплъ

 

имъ

 

жениться,

 

строить

 

жилье,

 

кто

 

какое

шъ,

 

обзаводиться

 

хозяйствомъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

какъ

 

бы

орикрѣпилъ

 

ихъ

 

въ

 

этому

 

мѣсту,

 

назвавъ

 

этотъ

 

станъ

 

'л

 

Рома-

новскою

 

станицею

 

въ

 

честь

 

дома

 

Романовыхъ,

 

начинавшихъ

 

свое

Царствовапіе

 

съ

 

1613

 

года.

 

Лѣтописи

 

Донскпхъ

 

станицъ

 

не

 

со-

хранили

 

намъ

 

пменъ

 

и

 

фамилій

 

первыхъ

 

насельнйвЖъ

 

нашеІГ

станицы,

 

но

 

какъ

 

жилось

 

имъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ—мы

 

это

нисколько

 

зпаемъ

 

изъ

 

лѣтописп

 

Романовской

 

станицы,

 

помещен-

ной въ Д. Е. В." за 1882— 1893 годы. Тутъ мы находимъ, ' что
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Романовская

 

станица

 

въ

 

первыхъ

 

годахъ

 

сшего

 

существованін

находилась

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

Дояа

 

въ

 

лучкѣ,

 

по

 

нынѣшнему

назвавію

 

старый

 

городокъ

 

(*)

 

(Зпмоввой),

 

на

 

ниэменномъ

 

мѣстѣ

 

еже-

годно

 

затопляемомъ.

 

Тутъ

 

была

 

у

 

нихъ

 

и

 

церковь,

 

устроенная,

надо

 

думать,

 

не

 

безъ

 

участія

 

атамана

 

Чершенскаго

 

во

 

имя

 

Архи-

стратига

 

Михаила,

 

соименнаго

 

первому

 

Московскому

 

царю

 

изъ

дома

 

Романовыхъ

 

Михаилу

 

Ѳедоровпчу.

 

Впослѣдствіи

 

Донъ

 

вз-

мѣнплъ

 

русло

 

и

 

оставялъ

 

станицу

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу,

 

чрезъ

 

что

она

 

сдѣлалась

 

открытою

 

нападенію

 

татаръ.

 

Это

 

обстоятельство,

 

а

также

 

и

 

весевніе

 

розливы

 

заставили

 

романовцевъ

 

перевести

 

ста-

ницу

 

на

 

правый

 

берегъ

 

Дона,

 

куда

 

съ

 

разрѣшевія

 

Ворпнежскаго

Преосвященнаго,

 

къ

 

епархіп

 

котораго

 

принадлежало

 

тогда

 

Войско

Донское,

 

перенесли

 

они

 

и

 

церковь

 

свою

 

въ

 

1751

 

гоцу.

 

Въ

 

прп-

ходѣ

 

ея

 

числилось

 

тогда

 

75

 

дворовъ

 

и

 

517

 

душъ

 

обоего

 

пола

прихожанъ.

 

Были

 

при

 

ней

 

одпнъ

 

священвпвъ

 

съ

 

двумя

 

причет-

нивами.

 

Романовская

 

станица

 

подвергалась

 

неоднократно

 

непрія-

тельскимъ

 

нападеніямъ.

 

Такь,

 

въ

 

ночь

 

подъ

 

30

 

іюня

 

1735

 

гола

Кубавскіе

 

татары,

 

напавъ

 

на

 

нее,

 

взяли

 

близъ

 

станицы

 

въ

 

плѣпъ

отставныхъ

 

казаковъ

 

5,

 

одного

 

служилаго

 

казака,

 

казачьихъ

женъ

 

22,

 

казачьихъ

 

дѣтей

 

м.

 

п.

 

9,

 

дѣвочекъ

 

21,

 

отбили

 

у

 

ста-

ничниковъ

 

много

 

лошадей,

 

рогатаго

 

скота,

 

овецъ,

 

пожгли

 

весь

хлѣбъ,

 

какой

 

былъ

 

въ

 

полѣ,

 

въ

 

количествѣ

 

3000

 

тысячъ

 

ко-

пенъ,

 

а

 

также

 

29

 

лѣтнихъ

 

базовъ.

 

Въ

 

1749

 

году

 

на

 

станицу

опять

 

было

 

нападевіе

 

татаръ.

 

Но

 

больше

 

всего

 

станица

 

пострада-

ла

 

отъ

 

нападенія

 

горскаго

 

князя

 

Цукура

 

30

 

іювя

 

1771

 

года,

при

 

чемъ

 

взато

 

въ

 

плѣнъ

 

(

 

1

 

человѣкъ

 

обоего

 

пола,

 

церковь

подверглась

 

грабежу

 

и

 

разоренію,

 

все

 

забрано,

 

что

 

было

 

въ

церкви,—нѣкоторыя

 

иконы

 

были

 

изрублены.

 

Несколько

 

разъ

романовцы,

 

въ

 

давнихъ

 

годахъ,

 

переживали

 

опустошительную

эпидемію

 

холеры,

 

какъ-то

 

въ

 

1847— 1848

 

годахъ

 

и

 

въ

 

1892
году.

 

Несмотря

 

одвако

 

же

 

на

 

эти

 

свои

 

невзгоды,

 

станица

 

не

 

пре-

(*)

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

это

 

мѣсто

 

въ

 

лучкѣ

 

Зпмовной,

 

гдѣ

находилась

 

въ

 

первый

 

разъ

 

станица,

 

называется

 

„Старый

 

горо-

докъ".
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кращала

 

своего

 

существовавія,

 

а

 

насто;

 

щее

 

состоявіе

 

ея,

 

нахо-

дящейся

 

уже

 

опять

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

Дова

 

съ

 

1841

 

года,

 

у

иасъ

 

передъ

 

глазами.

 

Теперь

 

Романовская

 

станица

 

по

 

количеству

ея

 

населенія,

 

по

 

ея

 

благоустроенности,

 

по

 

торговлѣ

 

и

 

промышлен-

ности

 

стоить

 

ва

 

ряду

 

съ

 

лучшими

 

придонскими

 

станицами,

 

нося

съ

 

достоинствомъ

 

почетное

 

свое

 

названіе

 

Романовской

 

станицы,

 

къ

числу

 

гражданъ

 

которой

 

и

 

мы

 

имЬемъ

 

честь

 

принадлежать.

 

Та-
кимъ

 

образомъ

 

для

 

насъ,

 

гражданъ

 

Романовской

 

станицы,

 

день

ожидаемаго

 

празднованія

 

300-лѣтія

 

Царствующаго

 

Діма

 

Романо-

выхъ

 

есть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

твмъ

 

имѣющее

 

сов°ршиться

 

въ

 

то

 

же

 

вреи

мя

 

и

 

ЗОО-лѣтіе

 

существовавія

 

нашей

 

Романовской

 

станицы

 

-

слѣдовательно

 

празчвикъ

 

сугубый,

 

кото)ЫЙ

 

долженъ

 

быть

 

отмѣ-

ченъ

 

нами

 

чѣмъ-либо

 

особенно

 

впдвымъ,

 

о

 

чемъ

 

слѣдуетъ

 

по-

думать

 

заблаговремевно.

Справка

 

сдѣлана

 

по

 

слѣдующимъ

 

источникамъ:

Книга

 

Живописная

 

Россія,

 

томъ

 

VII,

 

ч.

 

II,

 

изданіе

 

Вольфа,

стр.

 

45,

 

231.

 

Картины

 

былого

 

Тихаго

 

Дона,

 

краткій

 

очеркъ

 

Исторіи
Войска

 

Донского,

 

для

 

чтенія

 

въ|семьѣ,

 

школѣ

 

и

 

войсковыхъ

 

час-

тяхъ

 

Краснова,

 

изд.

 

1909

 

года.

 

Журналъ

 

Природа

 

и

 

Люди

 

1906

года,

 

№

 

44.

 

Кровавое

 

прошлое

 

города

 

Астрахани,

 

стр.

 

702-я,

 

и

„Д.

 

Е.

 

В."

 

1882—1893

 

годовъ.

Романовской

 

станицы

 

священникъ

 

Анатолій

 

Наумовъ.

Что

 

выписывать

 

духовенству?

{По

 

вопросу

 

о

 

выборѣ

 

газетъ

 

и

 

журналовъ).

Мвого

 

лѣтъ

 

этотъ

 

вопросъ

 

томилъ

 

пишущего

 

эти

 

строки.

Выписывая

 

развыя

 

духовный

 

изданія,

 

онъ

 

по

 

очереди

 

оставлялъ

ихъ,

 

будучи

 

недоволенъ:

 

въ

 

однихъ—задорно

 

бранчивымъ

 

до

 

непри-

личности

 

тономъ,

 

выдаваемымъ

 

за

 

истинно-русскую

 

ревность

 

о

 

сла-

вѣ

 

Россіи;

 

въ

 

другихъ—нелѣпымъ

 

угодничествомъ

 

преходящимъ

мнѣніямъ и   настроеніямъ   „вѣка сего"; въ третьихъ— мертвящею
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скукою

 

сухого

 

книжничества,

 

не

 

видящаго

 

и

 

не

 

желающаго

 

ви-

дѣть

 

ничего

 

дальше

 

своего

 

ограниченнаго

 

круга

 

дѣятѳльности

 

и

проч.

Наконецъ

 

овъ

 

остановился

 

на

 

двухъ

 

живыхъ

 

и

 

пдейныхъ

издавіяхъ,

 

нолныхъ

 

истивно-христіанскаго

 

духа

 

мира

 

и

 

любви

 

къ

Богу

 

и

 

ближнимъ.

 

Это

 

я Огдыхъ

 

Хрпстіанина".

 

(Снб.

 

Обводный

 

ка-

налъ,

 

д.

 

H

 

116)

 

и

 

„Христіанинъ"

 

(Сергіевсвій

 

Посадъ).

 

„Отдыхъ

Христинина

 

"

 

(подписная

 

цвна

 

въ

 

годъ

 

4

 

рубля)

 

ставитъ

 

своею

цѣлью

 

объединеніе

 

сознательно

 

вѣрующихъ

 

люде.й

 

какъ

 

духовен-

ства,

 

тавъ

 

и

 

интеллигенціи,

 

на

 

началахъ

 

живой

 

и

 

плодотворной

любви

 

ко

 

Христу

 

Спасителю

 

міра

 

и

 

въ

 

открытой

 

Имъ

 

вѣчной

 

прав-

дѣ.

 

Главнымъ

 

достоинствомъ

 

журнала

 

является

 

его

 

чистый

 

и

 

свѣт-

лый,

 

какъ

 

кристаллъ,

 

эвтузіазмъ,

 

сердечвэ- благоговейное

 

одуше-

влевіе

 

завѣтами

 

Христа,

 

Его

 

образомъ,

 

благимъ

 

и

 

кроткимъ.

 

Тихимъ,

умиротворяющимъ

 

душу

 

звовомъ

 

добра

 

и

 

Божьей

 

святыни

 

изу-

чить

 

„Отдыхъ?

 

по

 

землѣ

 

русской

 

и

 

чѣмъ-то

 

милымъ,

 

безконечно-

дорогимъ

 

и

 

прекраснымъ

 

вѣетъ

 

отъ

 

его

 

чистевькнхъ

 

и

 

пзящвыхъ

книжекъ,

 

дивно-пллюстрпровавныхъ

 

и

 

съ

 

большимъ

 

ввусомь

 

под-

бпраемыхъ

 

изъ

 

статей

 

выдающихся

 

труаенаковъ

 

духоввой

 

печати,

вакъ

 

проф.

 

прот.

 

о.

 

ОвЪтловъ,

 

прот.

 

С.

 

0<ѵгроумовъ,

 

свящ.

 

М.

Чельцовъ

 

и

 

др.

Особенно

 

хорошія

 

стихотворевія

 

поэта

 

Аполлона

 

Корииѳскаго

и

 

до

 

„захватывала

 

духа"

 

дивно

 

преврасвыя

 

мивьятюры

 

Е.

 

По-

селянина.

Попадаются

 

частой

 

весьма

 

серьезныя

 

работы,

 

вакъ,

 

напр.

 

ежемѣ-

сяччый

 

обзоръ

 

жизни

 

и

 

литературы

 

Н.

 

П.

 

Смоленскаго

 

и

 

глубо-

кія

 

апологіи

 

проф.

 

прот.

 

о.

 

Свѣтлова.

Еще

 

лучше

 

„Воскресвый

 

Біаговѣсть"

 

(цѣва

 

3

 

рубля),

издаваемый

 

при

 

„Отдыхѣ

 

Христіанина".

 

Перепечатками

 

изъ

 

него

живутъ

 

почти

 

всѣ

 

духоввыя

 

изді

 

нія.

 

Онъ

 

состоитъ

 

изъ

 

крат-

кихъ,

 

художествевно-тонкихъ,

 

безконечно-чистыхъ

 

и

 

непередавае-

мо-прекрасныхъ

 

миньятюръ

 

на

 

евангельскія

 

темы,

 

при

 

чемъ

 

про-

повъдническій

 

матеріалъ

 

разнообразится

 

многими

 

примѣрами

 

и

притчами,

 

широко

 

заимствуемыми

 

изъ

 

литературы

 

русской

 

и

 

за-

граничной...  Это   действительно евангельская — Божія   проновѣди
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чуждая

 

всякаго

 

задора

 

и

 

партійныхъ

 

дрязгъ,

   

Тавъ

 

часто

 

грязня-

щихъ

  

страницы

 

вашихъ

 

духоввыхъ

 

изданій.

Третыімъ

 

изданіемъ

 

Александро-Невскаго

 

Общества

 

трезвости,

заслуживающимъ

 

общаго

 

ввиманія,

 

является

 

„Трезвая

 

Жизнь",

 

отли-

чающаяся

 

гѣми

 

же

 

достоинствами,

 

какъ

 

и

 

два

 

предыдущпхъ

 

жур-

вала.

 

Вдохновителемъ

 

и

 

душою

 

означешшхъ

 

журваловъ

 

является

о.

 

протоіерей

 

П.

 

А.

 

Миртовъ,

 

извѣетный

 

духоввый

 

писатель

 

и

 

зна-

менитый

 

руководитель

 

Александро-Невскаю

 

Общества

 

трізвенниковъ,

этого

 

„Божьяго

 

маяка",

 

ярко

 

сіяищаго

 

на

 

всю

 

пьяную

 

Р^ссію

 

от-

радою

 

святой

 

надежды

 

отрезвленін...

 

Цѣна

 

„Трезвой

 

Жизни" — два

рубля.

 

Отъ

 

души

 

рекомендуемъ

 

братьямъ-сопастырямъ

 

эти

 

прекрас-

ные

 

и

 

прямо

 

незамѣнвмые

 

журналы,

 

какъ

 

единственно

 

удовлетворя-

ющіе

 

здоровымъ

 

запросамъ

 

современности.

Собратъ-священникъ.

Надо

 

ли

 

общежитіе

    

при

 

Усть-Медвѣдицкомъ

Духовномъ

 

Училищѣ?

Витъ-воть

 

пачнетеа

 

построй. .а

 

новаго

 

зданія

 

для

 

Усть-Мед-

вѣдицкаго

 

духовнаго

 

Училища,

 

но

 

безъ

 

общежитія

 

для

 

учениковъ.

Былъ

 

до

 

этого

 

составлевъ

 

,

 

проэктъ

 

зданія

 

съ

 

общежитіемъ,

 

но

почему-то

 

остался

 

безъ

 

осуществзевія.

 

Не

 

знаемъ

 

доподлинно,

чѣмъ

 

руководствовалось

 

въ

 

даниомъ

 

случаѣ

 

духовевство,

 

отмѣнивъ

прежнее

 

свое

 

постановлевіе

 

объ

 

устроеніи

 

при

 

нашемъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ

 

общежитія?

 

Вѣроятно:

 

„напряженными

 

платежами

церквей".

 

Но

 

фактъ

 

тотъ,

 

что

 

общежитіа

 

у

 

насъ

 

и

 

при

 

"новомъ

зданіи

 

не

 

устраивается.

А

 

что

 

общежитіе

 

необходимо,

 

это,

 

вѣроятно,

 

всякому

 

видно,

кто

 

училъ

 

или

 

учитъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

Усть-Медвѣдицкомъ

 

ду-

ховвомъ

 

училищѣ,

 

а

 

многаго

 

кое-чего

 

и

 

не

 

видятъ,

 

что

 

скрыто

отъ

 

ихъ

 

глазъ

 

за

 

дальностью

 

разстоянія.

 

Обратимъ

 

сначала

 

вни-

маніе

 

на

 

то,

 

что

 

видятъ

 

родители.

 

Извѣстно

 

всѣмъ,

 

что

 

ученики

училища  ѳа отсутствіемъ общежитія размѣщаются по квартирамъ,
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одобреннымъ

 

учйлнщнымъ

 

начальствомъ.

 

Но

 

что

 

это

 

за

 

квартиры?

При

 

одномъ

 

поверхностпомъ,

 

бѣгломъ

 

взглядѣ

 

на

 

нихъ

 

получается

пепріятный

 

осадокъ

 

на

 

сердцѣ:

 

квартирохозяева

 

въ

 

большипстьѣ

случаевъ

 

бѣдный

 

классъ

 

людей — ремесленники,

 

полицейскіе

 

уряд-

ники

 

и

 

простые

 

казаки,

 

составимте

 

себѣ

 

этимъ

 

средства

 

къ

жизни.

 

Едва

 

начинаютъ

 

собираться

 

нъ

 

Усть-Медвѣдицу

 

родители

съ

 

учениками,

 

за

 

ними

 

начинается

 

погоня:

 

каждый

 

тянетъ

 

къ

себѣ,

 

сбавляя

 

до

 

minimum'a

 

цѣиу.

 

Удобства

 

въ

 

болынинствѣ

 

ихъ

одинаковы,

 

куда

 

ни

 

загляпьге,

 

и

 

останавливаются

 

тамъ,

 

гдѣ

 

де-

шевле,

 

поневолѣ

 

мирясь

 

съ

 

тѣмъ

 

немаловажнымъ

 

обстоятельствомъ,

что

 

дитя,

 

попадая

 

изъ

 

интеллигентной

 

семьи

 

въ

 

простую

 

казачью

среду,

 

не

 

можетъ

 

вынести

 

для

 

себя

 

чего

 

нибудь

 

хорошаго.

 

Квар-

тира

 

т.

 

о.

 

найдена,

 

отцы

 

разъѣзжаюгся

 

и

 

отсюда

 

начинается

жизнь,

 

скрытая

 

отъ

 

взора

 

родительскаго

 

сердца.

Чѣмъ

 

же,

 

спрашивается,

 

можетъ

 

напитать

 

нашихъ

 

дѣтей

 

хо-

зяйка,

 

въ

 

конкурренціи

 

своей

 

сбавившая

 

цѣну

 

до

 

11 —12

 

руб.

въ

 

мѣсяцъ,

 

при

 

дороговизнѣ

 

жизни

 

въ

 

Усть-Медкѣдицѣ,

 

мы

 

ска-

зать

 

рѣшительно

 

затрудняемся.

 

Но

 

впрочемъ

 

и

 

не

 

сладка

 

иногда

бываетъ

 

пища

 

и

 

въ

 

общежитіи,

 

да

 

и

 

satur

 

venter

 

non

 

studot

 

Mon-

ter,

 

такъ

 

что

 

этотъ

 

вопросъ

 

не

 

особенно

 

важеяъ.

 

Ученики

 

наши

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

несутъ

 

крестъ

 

до

 

окончанія

 

курса.

 

Обратимъ

вниманіе

 

на

 

самую

 

жизнь

 

ихъ.

 

Писяѣ

 

обѣда

 

до

 

самаго

 

вечера

ученики

 

предоставлены

 

самимъ

 

себѣ:

 

игра

 

въ

 

шашни,

 

въ

 

снѣжки

и

 

проч.

 

продолжается

 

до

 

огней, — некому

 

учениковъ

 

засадить

 

за

дѣло.

 

Не

 

рѣдкость

 

стало

 

встрѣтить

 

ученика

 

иашего

 

училища

 

съ

папиросой

 

на

 

улицѣ,

 

пускающаго

 

дымъ

 

безъ

 

всякаго

 

стѣсненін

проходящихъ.

 

Очевидно

 

деморализация

 

нравовъ

 

молодежи,

 

замѣ-

чаемая

 

за

 

послѣднее

 

время,

 

къ

 

несчастью,

 

начинаете

 

касаться

 

и

нашего

 

училища.

 

Не

 

рѣдкость

 

стало

 

встрѣтить

 

ученикоьъ

 

111

 

—

 

IV

класса

 

на

 

прогулкѣ

 

съ

 

барышнями- гимназистками.

 

Начинаетъ

т.

 

о.

 

проявляться

 

въ

 

жизни

 

учениковъ

 

то,

 

что

 

называется

 

кава-

лерствомъ,

 

чего

 

не

 

замѣчалось

 

раньше.

 

Не

 

кому

 

удержать

 

ребятъ

дома

 

за

 

книгой!

 

Хоз^евамъ

 

невыгодно

 

довчшть

 

до

 

свѣдѣнія

 

на-

чальства

 

все

 

то,

 

что

 

можетъ

 

отразиться

 

на

 

поведеніи

 

ученика,

они рискуютъ остаться безъ квартирантовъ, какъ доказчики.
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Йнспекція?

 

Она

 

посѣщаетъ,

 

конечно,

 

квартиры

 

въ

 

опреде-
ленные

 

часы,

 

когда

 

все

 

по

 

большей

 

части

 

оказывается .

 

благопо-

лучно,

 

пот.

 

что

 

ее

 

ждутъ

 

и

 

ученики

 

и

 

квартирохозяева.

 

Но

 

разъ

инспекція

 

прошла —туть

 

ужъ

 

своя

 

воля.

 

Да

 

развѣ

 

въ

 

состояніи

услѣдить

 

ипспекція,

 

будь

 

ее

 

хоть

 

двухкомплектный

 

составъ— по

 

2

человѣка

 

надзирателя

 

на

 

каждый

 

классъ?

 

Нѣтъ

 

рѣшительно

 

ника-

кой

 

возможности,

 

а

 

деморализующая

 

волна

 

дѣлаетъ

 

свое

 

дѣло.

Молодая

 

жизнь

 

беретъ

 

свое.

Вотъ

 

и

 

приходится

 

пожалѣть,

 

что

 

у

 

насъ

 

нѣтъ,

 

да

 

и

 

бу-

детъ

 

ли

 

общежитіе,

 

въ

 

которомъ

 

всему

 

время,

 

всему

 

часъ,

 

въ

которомъ

 

всѣ

 

на

 

глазахъ

 

у

 

дежурнаго

 

надзирателя.

 

Не

 

говоря

 

о

томъ,

 

что

 

при

 

правильной

 

постановкѣ

 

дѣла

 

съ

 

класснымъ

 

надзи-

рателемъ-реиетзторомъ,

 

какъ

 

это

 

практикуется

 

въ

 

другихъ

 

епар-

хіяхъ,

 

повысился

 

бы

 

°/о

 

успѣвающихъ,

 

общежитіе

 

сократило

 

бы

и

 

родительскіе

 

расходы.

 

За

 

150

 

руб.

 

ученикъ

 

живетъ

 

въ

 

бурсѣ

на

 

полномъ

 

пансіонѣ

 

до

 

сапогъ

 

включительно.

А

 

наши

 

несчастные

 

сироты

 

духовенства!

 

Какую

 

они

 

полу-

чаютъ

 

помощь

 

отъ

 

училища

 

въ

 

видѣ

 

„казеннаго

 

пособія"?

 

По-

мощь

 

эта

 

не

 

для

 

ьсѣхъ

 

одинакова

 

35 — 50

 

руб.

 

въ

 

треть.

 

Что

можно

 

сдѣлать

 

на

 

эти

 

деньги

 

въ

 

настоящее

 

время?

 

Только

 

за

квартиру

 

заплатить,

 

а

 

на

 

обувку

 

и

 

одежду,

 

на

 

книги

 

и

 

письмен-

ныя

 

принадлежности

 

бери,

 

гдѣ

 

хочешь.

 

Между

 

тѣмъ,

 

общежитіе

удовлетворяло

 

бы

 

всѣ

 

потребности

 

сироты.

Мнѣ

 

кажется,

 

что

 

большой

 

нромахъ

 

сдѣлало

 

духовенство,

отклонивъ

 

постройку

 

зданія

 

съ

 

общежитіемъ

 

въ

 

свое

 

время.

 

Но

еще

 

не

 

все

 

потеряно:

 

у

 

насъ

 

съ

 

постройкой

 

новаго

 

зданія,

 

въ

которомъ,

 

къ

 

слову

 

сказать,

 

нѣтъ

 

квартиры

 

почему

 

то

 

для

 

смо-

трителя,

 

должно

 

освободиться

 

старое

 

зданіе

 

училища

 

и

 

поэтому

духовенству

 

необходимо

 

принять

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

при-

способить

 

его

 

для

 

общежитія

 

во .

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало.

 

Неизбѣжны,

конечно,

 

расходы

 

по

 

пристройкѣ

 

къ

 

нему,

 

но

 

это

 

не

 

должно

 

стра-

шить

 

насъ.

 

Надо

 

помнить,

 

что

 

можетъ

 

придти

 

время,

 

когда

 

о

 

на-

шемъ

 

промахѣ

 

мы

 

пожалѣемъ.

Сѣверный

 

іерей.
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Церковноприходская

 

школа

 

и

 

выборы

 

въ

 

4-ю
Государственную

 

Думу.

(Окончаніе).

Въ

 

частности

 

относительно

 

„трусости"

 

духовенства

считаю

 

нужнымъ

 

замѣтить,

 

что

 

„трусость"— плохой

союзникъ

 

во

 

всякомъ

 

дѣлѣ;

 

если

 

же

 

ц.-прих.

 

шко-

ла

 

окрѣпла

 

и

 

заслужила

 

расположеніе

 

у

 

народныхъ

массъ,

 

то

 

ясно,

 

что

 

дѣятели

 

ея

 

не

 

„трусы",

 

тяготящіеся

ею,

 

а

 

напротивъ

 

—люди

 

энергичные,

 

любящіе

 

ц.-пр.

 

шко-

лу,

 

преданные

 

ей

 

и

 

заинтересованные

 

въ

 

ея

 

процвѣтаніи.

Есть,

 

конечно,

 

среди

 

рядовыхъ

 

пастырей

 

и

 

такіе,

 

которые

готовы

 

отказаться

 

отъ

 

ц.-пр.

 

школы,

 

но

 

такихъ

 

не

 

думаю,

чтобы

 

было

 

много,

 

да

 

и

 

тѣ

 

тяготятся

 

собственно

 

не

школою,

 

какъ

 

учебно-воспитательнымъ

 

средствомъ,

 

а

 

ея,

такъ

 

сказать,

 

спутниками.

 

Ахиллесову

 

же

 

пяту

 

ц.-пр.

 

шко-

лы

 

составляетъ

 

ея

 

малообезпеченность,

 

ея

 

бѣдность

 

сред-

ствами.

 

Но

 

эта

 

сторона

 

дѣла

 

поправима.

Говорятъ,

 

духовенству

 

ц.

 

школа

 

убыточна,

 

не

 

прино-

сить

 

она

 

ему

 

матеріальной

 

выгоды,

 

требуетъ

 

жертвъ.

Пусть

 

такъ.

 

Но

 

почему

 

же

 

и

 

не

 

пожертвовать

 

на

 

ц.

 

шко-

лы,

 

коль

 

скоро

 

онѣ

 

нужны

 

для

 

народа,

 

съ

 

которымъ

 

на-

ше

 

духовенство

 

дѣлитъ

 

и

 

радость

 

и

 

горе?

 

Къ

 

тому

 

же

эти

 

пожертвованія

 

требуются

 

въ

 

мѣрѣ,

 

не

 

превышающей

матеріальныхъ

 

средствъ

 

духовенства.

 

Что

 

же

 

касается

безвозмезднаго

 

труда

 

въ

 

школахъ,

 

который

 

несетъ

 

духо-

венство,

 

то

 

опять

 

таки

 

это

 

происходить

 

отъ

 

бѣдности

церковно

 

приходскихъ

 

школъ;

 

обезпечьте

 

эти

 

школы

 

сред-

ствами,—и

 

пастыри

 

будутъ

 

за

 

свой

 

трудъ

 

по

 

преподава-

нію

 

Закона

 

Божія

 

получать

 

плату,

 

какъ

 

они

 

получаютъ

ее

 

въ

 

земскихъ

 

школахъ.

 

Но

 

передовать

 

въ

 

земства

 

церк.

школы

 

вовсе

 

не

 

нужно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

священники

 

по*

лучали

 

плату

 

за

 

преподаваніе

 

Закона

 

Божія.

Далеко не безразлично для духовенства, кто вѣдаетъ
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народной

 

школой:

 

духовное

 

начальство

 

или

 

свѣтское.

 

Въ

первомъ

 

случаѣ

 

священникъ-— хозяинъ

 

школы,

 

и

 

никто

 

изъ

его

 

ближайшихъ

 

сотрудниковъ

 

не

 

можетъ

 

мѣшать

 

его

работѣ

 

по

 

школѣ;

 

совсѣмъ

 

не

 

то

 

будетъ,

 

когда

 

священ-

никъ

 

станетъ

 

въ

 

школѣ

 

только

 

законоучителемъ:

 

тогда

 

онъ

отойдетъ

 

на

 

второй

 

планъ

 

въ

 

школѣ,

 

а

 

главнымъ

 

ея

 

рас-

порядителемъ

 

окажется

 

свѣтское

 

лицо—учитель

 

и

 

его

начальство,

 

которые

 

будутъ

 

задавать

 

школѣ

 

свой

 

тонъ,

какой

 

имъ

 

угодно.

 

Только

 

при

 

счастливыхъ

 

и

 

благопрі-

ятныхъ

 

условіяхъ

 

священникъ

 

и

 

учитель

 

будутъ

 

дѣйство-

вать

 

согласно

 

между

 

собою

 

и

 

будутъ

 

другъ

 

другомъ

 

до-

вольны;

 

въ

 

большивствѣ

 

же

 

случаевъ

 

между

 

ними

 

будутъ

происходить

 

недоразумѣнія,

 

и

 

надо

 

священнику

 

обладать

болыпимъ

 

авторитетомъ,

 

чтобы

 

оказывать

 

свое

 

вліяніе

 

на

школу,

 

преподавая

 

въ

 

ней

 

только

 

одинъ

 

Законъ

 

Божій

 

и

являясь

 

въ

 

нее

 

въ

 

определенные

 

только

 

часы

 

(т.

 

е.

 

часы

своихъ

 

уроковъ),

 

во

 

все

 

же

 

остальное

 

время

 

не

 

имѣя

 

къ

ней

 

никакого

 

касанія

 

безъ

 

разрѣшенія

 

учителя.

 

Есть,

 

ко-

нечно,

 

пастыри,

 

которые

 

готовы

 

ограничиться

 

ролью

 

зако-

ноучителей

 

въ

 

школѣ

 

и

 

облегчить

 

вообще

 

свой

 

трудъ

 

по

школѣ,

 

но

 

такихъ

 

пастырей

 

едвали

 

много

 

и

 

притомъ

 

такая

наклонность

 

происходитъ

 

унихъ

 

опять-таки

 

отъ

 

того,

 

что

церковный

 

школы

 

необезпечены,

 

что

 

на

 

священника,

 

за-

вѣдующаго

 

церковной

 

школой,

 

отовсюду

 

насѣдаютъ:

 

то

учитель

 

или

 

учительница

 

жалуются

 

на

 

холодъ

 

въ

 

квар-

тирѣ,

 

а

 

дровъ

 

для

 

топки

 

нѣтъ,

 

то

 

начальство

 

распекаетъ

за

 

что-нибудь,

 

то

 

учебниковъ

 

не

 

хватаетъ,

 

а

 

книжные

Епарх.

 

склады

 

почему-то

 

лопаются

 

и

 

не

 

могутъ

 

снабжать

церк.

 

школы

 

учебными

 

пособіями

 

по

 

дешевой

 

цѣнѣ.

 

Ну,
разумѣется,

 

и

 

тяжело

 

станетъ

 

священнику,

 

когда

 

онъ

 

ви-

дитъ,

 

что

 

его

 

сосѣдъ,

 

священникъ

 

ничего

 

подобнаго

 

не

переживаетъ,

 

такъ

 

какъ

 

у

 

него

 

школа

 

земская

 

или

 

министер-

ская.

 

Онъ

 

же,

 

бѣдняга,

 

за

 

свои

 

заботы,

 

вмѣсто

 

похвалы

 

и

поощренія,

 

получаетъ

 

отъ

 

начальства

 

нахлобучки

 

или

 

въ

лучшѳмъ

 
случаѣ

 
не

 
удостоивается

 
цоощрѳція

 
за

 
труды.

Бываюгь и такіе случаи.
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Невѣрно

 

и

 

то,

 

что

 

православные

 

люди

 

безразлично

относятся

 

къ

 

церковной

 

школѣ.

 

Наоборотъ,

 

бывали

 

слу-

чаи,

 

когда

 

крестьяне

 

просили

 

перемѣнить

 

у

 

нихъ

 

учи

тельскій

 

составъ,

 

коль

 

скоро

 

они

 

яамѣчали

 

въ

 

немъ

 

укло-

неніе

 

отъ

 

службы

 

церковной,

 

яапримѣръ,

 

или

 

просили

открыть

 

у

 

нихъ

 

церковную

 

школу.

 

Но

 

крестьяне

 

вообще

настроены

 

такъ,

 

что

 

лучше

 

чувствуютъ

 

себя,

 

когда

 

съ

нихъ

 

ничего

 

не

 

требуютъ

 

на

 

содержаніе

 

школы,

 

и

 

пред-

почтутъ

 

ту

 

школу,

 

которая

 

съ

 

нихъ

 

не

 

потребуетъ

 

вика-

кихъ

 

затрать,

 

но

 

если

 

такой

 

школой

 

окажется

 

церковная

школа,

 

то

 

они

 

склонятся

 

въ

 

пользу

 

ея.

 

Почему?

 

Да

 

пото-

му,

 

что

 

ученики

 

ц

 

-пр.

 

школы

 

въ

 

церкви

 

стоять

 

чинно

съ

 

учителемъ,

 

поютъ

 

и

 

читаютъ

 

на

 

клиросѣ,

 

прислужи

ваютъ

 

въ

 

алтарѣ

 

да

 

еще

 

въ

 

стихаряхъ;

 

все

 

это

 

крестья-

намъ

 

нравится.

Думается,

 

что

 

авторъ

 

„Русскаго

 

Слова",

 

копаясь

 

въ

душѣ

 

нашего

 

духовенства

 

и

 

выдавая

 

свои

 

личныя

 

пере-

живанія

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

церковной

 

школѣ

 

за

 

подлинныя

думы

 

духовенства

 

объ

 

этой

 

школѣ,

 

едва

 

ли

 

ослабилъ

 

зна-

ченіе

 

этой

 

школы

 

въ

 

сознаніи

 

нашего

 

духовенства

 

и

 

скло-

нилъ

 

послѣднее

 

въ

 

пользу

 

передачи

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

въ

 

другое

 

вѣдомство.

 

Совсѣмъ

 

напротивъ:

 

духо-

венство,

 

видя

 

пользу

 

церковной-

 

школы

 

для

 

народа

 

и

 

для

церкви,

 

поиметь,

 

что

 

для

 

дальнѣйшаго

 

процвѣтанія

 

этой

школы

 

потребны

 

средства,

 

что

 

о

 

нихъ-то

 

и

 

нужно

 

хло-

потать,

 

а

 

не

 

передавать

 

эту

 

школу

 

въ

 

другое

 

вѣдомство.

А

 

если

 

такъ,

 

то,

 

значить,

 

небезразлично

 

для

 

духовенства

и

 

то,

 

кто

 

будетъ

 

засѣдать

 

въ

 

Таврическомъ

 

дворцѣ

 

и

 

за-

конодательствовать,

 

т.

 

е.

 

враги

 

церковной

 

школы,

 

или

 

ея

доброжелатели.

 

Понятно,

 

въ

 

какую

 

сторону

 

склонятся

 

его

симпатіи.

 

Помимо

 

всякихъ

 

другихъ

 

соображеній,

 

чувство

самосохраненія

 

"

 

должно

 

подсказать

 

духовенству,

 

что

 

оно

должно

 

дѣйствовать

 

въ

 

пользу

 

доброжелателей

 

церковной

школы,

 

^

 

а

 

не

 

противниковъ

 

ея.

 

Итакъ,

 

церковная

 

школа

въ виду ея   важности для просвѣщенія нашего народа  въ
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духѣ

 

церкви

 

можетъ

 

и

 

должна^сплотить

 

наше

 

духовенство

для

 

огражденія

 

ея

 

(школы)

 

отъ

 

возможнаго

 

посягатель-

ства

 

со

 

стороны

 

враговъ

 

церкви

 

въ

 

будущей

 

Г.

 

Думѣ.

Соединиться

 

для

 

борьбы

 

за

 

эту

 

школу

 

вовсе

 

не

 

маловаж-

ное

 

дѣло,

 

и

 

его

 

слѣдуетъ

 

выдвигать

 

на

 

видное

 

мѣсто

 

во

время

 

предстоящихъ

 

выборовъ

 

въ

 

4-ю

 

Государственную
Думу.

Е.

 

С.

 

Б —новъ.

Современное

 

женское

 

образование

 

въ

 

его

 

от-

ношеніи

   

къ

 

вопросу

 

о

 

назначеніи

 

и

 

правахъ

женщины

 

по

 

ученію

 

христианскому.

(Продолжоніѳ).

Вотъ,

 

по

 

нашему

 

меѣнію,

 

гдѣ

 

самое

 

высокое

 

назначе-

віе,

 

къ

 

какому

 

призвана

 

женщина, —это

 

изъ

 

человѣка

 

хотя

и

 

темнаго,

 

но

 

съ

 

чистой,

 

кристалльной

 

душой

 

сдѣлать

 

вѣ-

рующаго

 

христіанина,

 

сына

 

Божія,

 

члена

 

благо датнаго

Царства

 

Христова,

 

великаго

 

по

 

нравственной

 

чистотѣ

 

и

святости.

 

Образованіе

 

женщины,

 

о

 

которомъ

 

теперь

 

такъ

много

 

пишутъ

 

и

 

говорить,

 

нисколько

 

не

 

повредить

 

ей,

 

и

истинная

 

наука

 

только

 

поможетъ

 

ей

 

разобраться

 

въ

 

сложныхъ

вопросахъ

 

воспитанія.

 

Она

 

научить

 

ее

 

сознательно

 

отно-

ситься

 

къ

 

святости

 

возложеннаго^на

 

нее

 

материнскаго

 

дол-

га.

 

Она

 

заставить

 

ее

 

понять,

 

что,

 

выполняя

 

это

 

свое

 

на-

зваченіе,

 

всякая

 

женщина

 

совершаетъ

 

дѣло

 

Вожіе^и

 

прі-
обрѣтаетъ

 

себѣ

 

такимъ

 

путемъ

 

славное

 

имя,

 

котораго

 

не

•сотретъ

 

ни

 

время,

 

ни

 

зависть,

 

и

 

которое

 

будетъ

 

цѣниться

ее

 

только

 

на

 

судѣ

 

Вожіемъ,

 

но

 

и

 

человѣческбмъ.

 

Вѣдь

 

и

всѣхъ-то

 

насъ

 

будутъ

 

судить

 

по

 

тѣмъ

 

плодамъ,

 

какіе

 

мы

завѣщали

 

будущему

 

времени

 

въ

 

своихъ

 

дѣтяхъ

 

и

 

питомцахъ.

И

 
если

 
здѣсь,

 
въ

 
этихъ

 
плодахъ,

 
будетъ

 
горечь

 
и

 
гниль,

на нашу голову падутъ виною тѣ   блестящіе успѣхи совре-
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менныхъ

 

наукъ

 

и

 

искусствъ,

 

изъ-за

 

которыхъ

 

мы

 

готовы

забывать

 

главное— заботу

 

о

 

нравственномъ

 

благочестивомъ
строѣ

 

семейнаго

 

круга

 

нашего.

Въ

 

Церкви

 

Христовой

 

было

 

не

 

мало

 

примѣровъ,

 

ука-

зывающихъ

 

на

 

то,

 

что

 

герои

 

вѣры

 

обыкновенно

 

выроста-

ютъ

 

среди

 

'

 

благочестивыхъ

 

сѳмействъ

 

и,

 

въ

 

частности,

 

ма-

терямъ

 

обязаны

 

своимъ

 

крѣпкимъ

 

направлевіемъ

 

и

 

своимъ

нравственнымъ

 

величіемъ.

 

Стоить

 

лишь

 

вспомнить

 

о

 

св.

Григоріи

 

Вогословѣ,

 

и

 

намъ

 

невольно

 

представится

 

свѣт-

лый

 

ликъ

 

его

 

матери

 

Нонны,

 

отъ

 

рожденія

 

посвятившей

Богу

 

своего

 

.

 

сына

 

и

 

воспитавшей

 

въ

 

неиъ

 

душу

 

нѣжную,

задумчивую,

 

строго

 

благочестивую

 

и

 

полную

 

возвышенныхъ

созерцаній,

 

сдѣлавшую

 

его

 

однимъ

 

изъ

 

пѳрвыхъ

 

богослововъ
правоелавнаго

 

востока.

 

Стоить

 

только

 

вознестись

 

мыслію
къ

 

св.

 

Іоанну

 

Златоусту,

 

и

 

душа

 

наша

 

благоговѣйно

 

пре-

клонится

 

предъ

 

именемъ

 

его

 

матери

 

Анфусы,

 

всѣмъ

 

пожер-

твовавшей

 

для

 

воспитанія

 

своего

 

сына,

 

никогда

 

не

 

пере-

стававшей

 

окружать

 

заботливымъ

 

дыханіемъ

 

благоговѣйной

вѣры

 

его

 

юношескую

 

душу

 

и

 

приготовившей

 

въ

 

лицѣ

 

его

неподражаемаго

 

подвижника

 

и

 

проповѣдника,

 

ревнителя

 

по

славѣ

 

Вожіей,

 

защитника

 

бѣдныхъ

 

и

 

сиротъ,

 

покровителя

слезъ

 

и

 

взцоховъ.

 

По

 

словамъ

 

блаженнаго

 

Августина,

 

мать

его

 

Моника

 

въ

 

его

 

дѣтскіе

 

годы

 

больше

 

всего

 

заботилась
о

 

томъ,

 

чтобы

 

Господь

 

былъ

 

отцомъ

 

ея

 

сыну.

 

„По

 

мило-

сердію

 

Твоему,

 

Господи,— говорить

 

онъ, —имя

 

Спасителя
моего,

 

Сына

 

Твоего,

 

я

 

научился

 

любить

 

и

 

соблюдать

 

въ

сердцѣ

 

своемъ

 

съ

 

ранняго

 

дѣтства

 

подъ

 

руководстсомъ

 

бла-
гочестивой

 

матери."

 

Замѣчательпо,

 

что

 

матери

 

всѣхъ

 

этихъ

и

 

многихъ

 

другихъ

 

столповъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

были

 

глу-

боко

 

образованными

 

женщинами

 

того

 

времени:

 

онѣ

 

въ

 

со-*

вершенствѣ

 

знаютъ

 

Св.

 

Писавіе,

 

съ

 

которымъ

 

знакомятъ

 

и

своихъ

 

сыновей,

 

всѣми

 

силами

 

стараясь

 

направить

 

къ

 

до-

бру

 

и

 

Вогу

 

ихъ

 

влечееія

 

и

 

помыслы, —и

 

закаленная

 

съ

дѣтства

 

въ

 

благочестіи

 

душа

 

уже

 

смѣло

 

и

 

безбоязненно

выступала ва побѣдоносную борьбу съ искушеніями.
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Такъ

 

вотъ

 

гдѣ,

 

повторяема

 

великое

 

и

 

святое

 

йазна>

ченіе

 

женщины!

 

И

 

если

 

бы

 

современная

 

интеллигентная

женщина

 

глубже

 

прониклась

 

идеей

 

материнства,

 

то

 

какую

бы

 

великую

 

пользу

 

она

 

принесла

 

тогда

 

нашей

 

изстрадав-

шейся

 

событіями

 

послѣднихъ

 

лѣтъ

 

родинѣ!

 

Мы

 

не

 

были

бы

 

свидѣтелями

 

тѣхъ

 

прискорбныхъ

 

явленій,

 

какія

 

съ

 

каж-

дымъ

 

днемъ

 

приноситъ

 

современная

 

намъ

 

пресса.

 

Сердце
обливается

 

кровью,

 

когда

 

читаешь

 

о

 

тѣхъ

 

ужасахъ,

 

какіѳ

творятся

 

въ

 

средѣ

 

учащейся

 

молодежи.

 

Всѣ

 

эти

 

„лиги

 

сво-

бодной

 

любви,"

 

частыя

 

самоубійства

 

и

 

т.

 

под.

 

являются

плодомъ

 

разстроеннаго

 

воображенія,

 

извращенности

 

воли,

отсутствія

 

у

 

нашего

 

юношества

 

крѣпкихъ

 

нравственныхъ

устоевъ.

 

Не

 

воспитанные

 

на

 

началахъ

 

евангельской

 

истины,

ее

 

согрѣтые

 

въ

 

дѣтствѣ

 

добрыми,

 

благочестивыми

 

наста-

вленгями

 

своей

 

матери,

 

юноши

 

или

 

дѣвицы

 

(разумѣется,

 

не

всѣ),

 

очутившись,

 

по

 

выходѣ

 

изъ-подъ

 

родительскаго

 

кро-

ва,

 

такъ

 

сказать,

 

на

 

распутьи,

 

теряютъ

 

почву

 

подъ

 

ногами,

погружаются

 

въ

 

бездну

 

мрака,

 

невѣрія

 

и

 

разврата

 

и,

 

не

находя

 

удовлетворенія

 

своей

 

метущейся

 

совѣети

 

въ

 

преле-

сгяхъ

 

міра,

 

прибѣгаштъ

 

къ

 

обычному

 

способу

 

ликвидировать

счеты

 

съ

 

жизнью

 

посредством

 

самоубійства.
Характерно,

 

что

 

сами

 

же

 

дѣти

 

нерѣдко

 

и

 

открыто

осужлаготъ

 

своихъ

 

родителей,

 

считая

 

ихъ

 

прямыми

 

виновни-

ками

 

своихъ

 

и

 

физическихъ

 

и

 

нравственныхъ

 

страданій.
„На

 

что

 

я

 

гожусь?— жалуется

 

молодая

 

дѣвушка.-—

Истеричка

 

форменная...

 

И

 

чѣмъ

 

скорѣе

 

подохну

 

или

 

съ

ума

 

сойду,

 

тѣмъ

 

лучше...

 

Ну,

 

что

 

моя

 

жизнь?

 

Къ

 

чему?

 

Ко-
му

 

нужна

 

и

 

для

 

чего?

 

Людей

 

я

 

не

 

люблю,

 

а

 

сама

 

людямъ

постыла

 

и

 

ни

 

для

 

чего

 

ненужна...

 

Все

 

у

 

меня

 

болитъ —и

душа

 

и

 

тѣло— отъ

 

застарѣлыхъ

 

катаровъ,

 

отъ

 

глубокой

 

нев-

растеніи.

 

Мать

 

же

 

увѣряетъ,

 

что

 

это

 

оттого,

 

что

 

я

 

распу-

стила,

 

не

 

желаю

 

себя

 

въ

 

руки

 

взять,

 

воздѣйствовать

 

на

 

се-

бя.

 

О,

 

до

 

чего

 

же

 

они

 

тупы,

 

до

 

чего

 

грубы

 

и

 

жестоки

съ

 

нами,

 

съ

 

дѣтьми

 

своими...

 

Знаешь?

 

Временами

 

я

 

ненави-

жу ихъ обоихъ (т. е. отца и мать) до того,  что мнѣ даже
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становится...

 

Понимаешь?

 

Вг

 

такія

 

Минусы

 

мнѣ

кажется,

 

что

 

они...

 

именно

 

они

 

оба,,

 

отецъ

 

и

 

мать, —главные

враги

 

наши,

 

виновники

 

нашихъ

 

страданій...,

 

потому

 

что,

производя

 

насъ

 

на

 

свѣтъ

 

бѣлый,

 

они

 

не

 

дали

 

намъ

 

рѣши-

тельно

 

ничего

 

того,

 

что

 

нужно

 

для

 

жизни.

 

Я

 

не

 

про

физіологію,

 

не

 

про

 

наслѣдственность

 

говорю:

 

я

 

говорю

 

про

наше

 

съ

 

тобой

 

воспитаніе,

 

про

 

всю

 

обстановку,

 

въ

 

которой

мы

 

родились,

 

выросли

 

и

 

вотъ

 

сейчасъ

 

живемъ*...

Какое

 

жестокое,

 

но

 

почти

 

и

 

справедливое

 

обвиненіеі
Не

 

внушаютъ

 

и

 

даже

 

ничего

 

не

 

говорятъ

 

ребенку

 

въ

 

пер-

вые

 

годы

 

его

 

жизни

 

о

 

его

 

мѣстѣ

 

въ

 

подвигѣ

 

общечеловѣ-

ческой

 

жизни,

 

не

 

согрѣваютъ

 

его

 

чистую

 

душу

 

теплымъ

вѣяніемъ

 

великихъ

 

и

 

святыхъ

 

основъ

 

религіи

 

и

 

нравствен-

ности,

 

а

 

очень

 

много

 

говорятъ

 

о

 

его

 

будущей

 

роли

 

на

 

жиз-

ненномъ

 

пирѣ

 

и

 

въ

 

хищнической

 

борьбѣ

 

за

 

жизнь, — и

 

по-

лучается

 

такой

 

плачевный

 

результату

 

когда

 

сами

 

дѣти

 

ста-

новятся

 

судьями

 

своихъ

 

родителей.-

Еще

 

Ушивскій

 

въ

 

свое

 

время

 

сильно

 

охарактеризовалъ

и

 

обличилъ

 

эту

 

ложь

 

воспитанія.
„Что

 

дѣлаемъ

 

мы

 

съ

 

дѣтьми?—сппншиваетъ

 

онъ.

 

—От-
цы

 

не

 

знаютъ

 

дѣіей,

 

лагери

 

развращают ь.

 

Получивъ

 

поверх-

ностное,

 

по

 

большей

 

части

 

внѣшнее

 

образованіе,

 

недоста-

точно

 

развитыя

 

для

 

того,

 

чтобы

 

понимать

 

какія-нибудь

 

серь-

езныя

 

общественный

 

отношенія

 

или

 

свести

 

идеи

 

частааго

 

и

общественнаго

 

блага,

 

матери

 

проникаются

 

въ

 

семействѣ

исключительно

 

эгоистическими

 

началами...

 

Наша

 

современ-

ная

 

мать,

 

приготовляя

 

сына

 

къ

 

жизіш,

 

думаетъ

 

нервдко

только

 

объ

 

его

 

счастіи,

 

а

 

не

 

его

 

нравственномъ

 

достоинствѣ,

и

 

часто

 

желаетъ

 

ему

 

счастія,

 

вопреки

 

человѣчеству

 

и

 

соб-
ственному

 

нравственному

 

достоинству

 

ея

 

сына"

 

(Ушинзкій.
„О

 

нравственномъ

 

восіштаніи")-
Въ

 

наше

 

время

 

всю

 

вину

 

въ

 

развращеніи

 

нашихъ

 

дѣ-

тей

 

стараются

 

возложить

 

на

 

современную

 

школу.

 

Но

 

шко-

ла

 

если

 

и

 

виновата

 

въ

 

этомъ,

 

то

 

виновата

 

только

 

наполо-

вину.   Она   принимаетъ   въ себѣ дѣтѳй уже съ задатками
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добра

 

или

 

зла

 

и

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

намѣченными

 

чертами

 

ха-

рактера,

 

перевоспитать

 

который —одна

 

изъ

 

труднѣйгаихъ

задачъ

 

педагогики.

 

Слѣдовательно,

 

главная

 

вина

 

въ

 

развра-

щенности

 

молодого

 

поколѣнія

 

паіаетъ

 

на

 

дошкольное

 

вос-

питаніе, — на

 

воспитаніе

 

ребенка

 

подъ

 

родительскимъ

 

кро-

вомі.

 

Всякій

 

разъ,

 

когда

 

мы

 

занѣчаемъ

 

въ

 

кругу

 

учащейся

молодежи

 

развообразіе

 

характеровъ,

 

намъ

 

тотчасъ

 

представ-

вляются

 

черты

 

того

 

семейнаго

 

быта,

 

изъ

 

котораго

 

они

 

вы-

шли.

 

И

 

если

 

кому

 

Богъ

 

судилъ

 

возрости

 

въ

 

семействѣ,

 

въ

которомъ

 

глубоко

 

укоренились

 

святыя

 

начала

 

вѣры

 

и

 

бла-

гочестія,

 

того

 

не

 

поколеблютъ

 

ни

 

соблазнительный

 

книги,

ни

 

дурное

 

товарищество,

 

ни

 

случайаыя

 

ошибки

 

непризван-

выхъ

 

учителей.

За

 

примѣромъ

 

далеко

 

ходить

 

не

 

станемъ.

 

Вспомнимъ

только

 

великаго

 

Кронштадтскаго

 

пастыря,

 

покойнаго

 

о.

Іоанна

 

Сергіева.

 

Въ

 

какомъ

 

направленіи

 

велось

 

дѣ-

ло

 

его

 

воспитанія

 

и

 

обученія?

 

Еще

 

маленькаго

 

Ваню

 

отецъ

постоянно

 

беретъ

 

въ

 

храмъ, —онъ

 

здѣсь

 

привыкаетъ.

 

все-

пѣло

 

переносится

 

въ

 

міръ

 

потусторонеій,

 

къ

 

Богу.

 

И

 

уже

здѣсь,

 

въ

 

эти

 

годы,

 

будущій

 

о.

 

Іоаннъ

 

сталъ

 

понимать

 

и

чувствовать,

 

что

 

называется

 

„душою"

 

богослуженія.

 

Отецъ
зорко

 

слѣдилъ

 

за

 

каждымъ

 

проявленіемъ

 

въ

 

сынѣ

 

его

 

дѣт-

ской

 

религіозности

 

и

 

давалъ

 

ему

 

настоящее

 

доброе

 

напра-

вленіе.

 

А

 

мать?

 

Мать

 

въ

 

это

 

время

 

горячо,

 

со

 

слезами

 

на

глазахъ,

 

стоя

 

на

 

колѣняхг,

 

молилась

 

передъ

 

иконой

 

Бого-
матери

 

за

 

своего

 

Ваню,

 

въ

 

особенности

 

во

 

время

 

его

 

бо-
лѣзни

 

(оспы),

 

едва

 

не

 

сведшей

 

его

 

въ

 

могилу.

 

Мальчикъ
видѣлъ

 

эти

 

слезы

 

и

 

научился

 

сливаться

 

съ

 

своею

 

матерью

въ

 

глубокой

 

проникновенной

 

молитвѣ.

 

Образъ

 

Христа,

 

все-

вѣдущаго,

 

вездѣсущаго,

 

всемогущаго

 

Бога,

 

съ

 

сладкою

 

си-

лой

 

втѣснялся

 

въ

 

его

 

душу,

 

наполняя

 

ее

 

чистымъ,

 

благо-
говѣйнымъ

 

страхомъ,

 

и

 

Христосъ

 

становился

 

для

 

него

 

чѣмъ-

то

 

близкимъ,

 

роднымъ.

 

И

 

вотъ

 

въ

 

результатѣ

 

создался

 

о.

Іоаннъ,

 

и

 

другимъ

 

онъ

 

не

 

могъ

 

стать,

 

хотя,

 

безъ

 

со-

мнѣнія,

 
и

 
въ

 
его

 
юношескіе

 
годы,— въ

 
годы

 
его

 
школьной

жизни» представлялось ему не мало соблазновъ.
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À

 

сколько

 

еще

 

такихъ

 

же

 

оо.

 

Іоанновъ

 

скрывается

 

въ

нѣдрахъ

 

нашихъ

 

семействъ!

 

Жаль

 

только,

 

что

 

родители,

 

а

главнымъ

 

образомъ

 

матери

 

недостаточно

 

отдаютъ

 

себѣ

 

въ

этомъ

 

отчетъ,

 

примѣняя

 

большею

 

частно

 

ложные

 

методы

воспитанія

 

къ

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

и

 

направляя

 

ихъ

 

волю

 

не

по

 

надлежащему

 

пути.

До

 

сихъ

 

поръ,

 

говоря

 

объ

 

истинномъ

 

призваніи

 

и

 

на-

значена

 

женщинъ,

 

мы

 

имѣли

 

въ

 

виду

 

главнымъ

 

образомъ

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которыя,

 

какъ

 

мы

 

раньше

 

уже

 

замѣтили,

добровольно

 

приняли

 

на

 

себя

 

узы

 

брака,

 

a

 

слѣдовательно—

и

 

тѣ

 

обязанности,

 

которыя

 

возлагаются

 

на

 

всякую

 

замуж-

нюю

 

женщину.

Остается,

 

такимъ

 

образомъ,

 

нерѣгаеннымъ

 

вопросъ:

 

что

должны

 

дѣлать

 

тѣ

 

изъ

 

женщинт,

 

коимъ

 

Вогъ

 

судилъ

 

всю

жизнь

 

оставаться

 

въ

 

дѣвахі?

 

Вопросъ

 

этотъ

 

естественно

вытекаетъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

предыдущихъ

 

разсужденій.
Раньше

 

мы

 

уже

 

сказали,

 

что

 

образованная

 

женщина

 

съ

успѣхомъ

 

можетъ

 

проходить

 

должности

 

учительницы

 

или

врача.

 

Здѣсь

 

только

 

замѣтимъ,

 

что

 

этому

 

роду

 

дѣительно-

сти

 

(врача,

 

педагога)

 

можетъ

 

вссцѣло

 

отдіться

 

только

 

не-

замужняя,

 

женщина, —женщина,

 

не

 

обремененная

 

семьею,

 

ве

связанная

 

обязанностями,

 

по

 

необходимости

 

заставляющими

 

ее

все

 

свое

 

вниманіѳ

 

сосредоточивать

 

на

 

семейной

 

обстановке,
a

 

слѣдовательно,

 

volens-nolens,

 

лишающими

 

ее

 

возможности

примѣнить

 

на

 

поприщѣ

 

общественннрй

 

деятельности

 

тѣ

знанія,

 

какія

 

она

 

получила

 

въ

 

школѣ.

И

 

христіанское

 

ученіе,

 

которое

 

прежде

 

всего

 

проповѣ-

дуетъ

 

устроеніе

 

Царства

 

Божія

 

на

 

землѣ,

 

не

 

запрещаете

женщинѣ

 

заниматься

 

дѣлами

 

милости

 

и

 

благотворительности.

Таковы,

 

напр.,

 

діакониссы

 

въ

 

вѣкъ

 

апостольскій.

 

Оно

 

(т.

 

е.

христіанское

 

ученіе)

 

только

 

глубже

 

захватываетъ

 

вопросъ

о

 

призваніи

 

незамужней

 

женщины,

 

даетъ

 

ему,

 

такъ

 

сказать,

моральную

 

оцѣнку.

 

Оно

 

говорить,

 

что

 

служеніе

 

обществу
есть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

служеніе

 

Господу,

 

на

 

что

 

между

 

про-

чимъ указываюсь слова Евангелія: „ понеже сотвористе еди-
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ному

 

сихъ

 

братій

 

Моихъ

 

меньшихъ,

 

Мнѣ

 

сотвористе"

 

(Мѳ.

25,

 

40),

 

и

 

что,

 

съ

 

этой

 

стороны,

 

дѣвица

 

находится

 

въ

 

го-

раздо

 

лучшихъ

 

условіяхъ,

 

чѣмъ

 

замужняя

 

женщина.

 

„Неза-
мужняя,

 

по

 

слову

 

апостола,

 

заботится

 

о

 

Господнемъ,

 

какъ

угодить

 

Господу,

 

чтобы

 

быть

 

святою

 

и

 

тѣломъ

 

и

 

духомъ,

 

а

замужняя

 

заботится

 

о

 

мірскомъ,

 

какъ

 

угодить

 

мужу.

 

Посему
выдающій

 

замужъ

 

свою

 

дѣвицу

 

поступаетъ

 

хорошо,

 

а

 

не

выдающій

 

поступаетъ

 

лучше"

 

(1

 

Кор.

 

7,34).

 

„Говорю

 

это,...

прибавляетъ

 

апосталъ

 

не

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

наложить

 

на

 

васъ

узы,

 

но

 

чтобы

 

благочинно

 

и

 

непрестанно

 

служили

 

Господу
безъ

 

развлеченія"

 

(ст.

 

35),

 

т.

 

е.

 

главная

 

забота

 

женщины-

христіанки, —дѣвицы

 

ли,

 

замужней, —все

 

равно,

 

должна

 

со-

средоточиваться

 

на

 

томъ,

 

чтобы,

 

независимо

 

отъ

 

своего

 

со-

ціальнаго

 

положенія,

 

своею

 

жизнію

 

угодить

 

Господу,

 

что

обычно

 

такъ

 

часто

 

забывается

 

въ

 

наше

 

время.

Исторія

 

христіанской

 

Церкви

 

даетъ

 

наглядные

 

примѣ-

ры

 

тому,

 

когда

 

жевщина

 

въ

 

своей

 

культурно-просвѣтитель-

ной

 

дѣятельности

 

становилась

 

въ

 

ряды

 

лучшихъ

 

работни-
ковъ

 

на

 

нивѣ

 

Вожіей

 

и

 

успѣвала

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

не

хуже

 

всякаго

 

мужчины,

 

покрывъ

 

свое

 

имя

 

неувядаемымъ

вѣнцомъ

 

славы.

 

Такова

 

св.

 

Нина,

 

просвѣтительница

 

Грузіи.
Укрѣпляемая

 

единственно

 

благодатію

 

Божіей,

 

эта

 

слабая

тѣломъ,

 

но

 

великая

 

и

 

крѣпкая

 

духомъ

 

дѣвица

 

въ

 

теченіе
35-ти

 

лѣтъ

 

несла

 

свои

 

апостольскіе

 

труды

 

въ

 

языческой,
грубо-варварской

 

странѣ

 

Иверіи,

 

нынѣшней

 

Грузіи.

 

й

 

за-

мѣчательно,

 

что

 

въ

 

исторіи

 

народовъ

 

первыми

 

провозвѣстни-

ками

 

христіанства

 

являлись

 

большею

 

частію

 

женщины.

 

'

Свѣтъ

 

вѣры,

 

распространяясь

 

по

 

вселенной,

 

скорѣѳ

 

прони-

кала

 

въ

 

сердце

 

женщины,

 

чѣмъ

 

мужчины:

 

она

 

чувствомъ

оцѣнивала

 

святое

 

вѣяніе

 

силы

 

Божіей,

 

надъ.

 

которымъ

 

еще

задумывался

 

мужчина,

 

и

 

потому

 

пролагала

 

пути

 

ему

 

тамъ,

гдѣ

 

не

 

было

 

для

 

него

 

приготовленной

 

почвы.

 

У

 

насъ,

 

рус-

скйхъ,

 

постоянно

 

должна

 

быть

 

въ

 

памяти

 

св.

 

равноапостоль-

ная

 
Ольга,

 
первая

 
открывшая

 
путь

 
христианству

 
въ

 
наше

дорогое отечество.
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И

 

если

 

гдѣ

 

особенно

 

полезно

 

и,

 

съ

 

христіанской

 

точ

ки

 

зрѣнія,

 

даже

 

необходимо

 

жѳнщинѣ

 

принимать

 

участіе,

то

 

это

 

въ

 

такой

 

спасительной

 

и

 

широкой

 

области,

 

какъ

область

 

вѣры.

 

Въ

 

какихъ

 

формахъ

 

и

 

вь

 

какой

 

степени

 

мо-

жетъ

 

и

 

должно

 

выражаться

 

это

 

участіе, — зависите,

 

во-пер-

выхъ,

 

отъ

 

занимаемаго

 

женщиною

 

того

 

или

 

другого

 

обще-
ственнаго

 

положенія,

 

во :вторыхъ,

 

отъ

 

ея

 

природныхъ

 

ка-

чествъ

 

и,

 

въ

 

третихъ,

 

отъ

 

ея

 

личнаго

 

усердія.

 

Въ

 

Америкѣ,

напр.,

 

существуетъ

 

христіанское

 

общество

 

женщинъ,

 

назвав-

шееся

 

„Обществомг

 

Бѣлаго

 

Щита".

 

Женщины,

 

поступив-

шія

 

въ

 

члены

 

этого

 

общества,

 

обѣщаютъ:

1)

  

Признавать

 

законъ

 

нравственной

 

жизни

 

одинаково

обязательнымъ

 

какъ

 

для

 

мужчинъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

женщинь.

(Какой

 

контрастъ

 

съ

 

„лигой

 

свободной

 

любви"!).
2)

  

Быть

 

скромными

 

въ

 

разговорѣ,

 

поведеніи

 

и

 

костю-

махъ.

3)

  

Избѣгать

 

разговоровъ,

 

чтеній,.зрѣлищъ

 

и

 

развлече-

ній.

 

вызывающихъ

 

нечистая

 

мысли.

4)

  

Заботиться

 

о

 

нравственной

 

жизни

 

другихъ,

 

особен-

но

 

младшихъ.

5)

  

Помогать

 

тѣмъ

 

несчастнымъ,

 

которыя,

 

въ

 

силу

 

ка-

кихъ-нибудь

 

условій,

 

сдѣлались

 

жертвами'

 

мужской

 

чувствен-

ности;

 

спасать

 

ихъ

 

отъ

 

общаго

 

презрѣнія

 

и

 

стараться

 

про-

будить

 

въ

 

нихъ

 

чувство

 

собственнаго

 

достоинства.

6)

  

Среди

 

дѣвушекъ

 

распространять

 

ученіѳ

 

о

 

нравствен-

ной

 

жизни.

Какая

 

высокая

 

и

 

благородная

 

задача,

 

и

 

какъ

 

мало

 

сде-

лано

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

у

 

насъ,

 

въ

 

Россіи!
Пожелаемъ

 

же

 

русской

 

женщинѣ

 

возможно

 

скорѣе

 

при-

близиться

 

къ

 

типу

 

тѣхъ

 

христіанскихъ

 

труженицъ,

 

которыя,

хотя

 

и

 

не

 

мечтали

 

о

 

широкихъ

 

общественныхъ

 

правахъ

и

 

видной

 

общественной

 

дѣятельности,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

съ

Божьей

 

помощью,

 

сослужили

 

великую

 

службу

 

человѣчеству.

Священникъ

 

П.

 

Шапошниковъ.
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Вѣсти

 

иноепархіальныя,

Памяти

 

почившаго

 

пастыря.—Недавно

 

прѳсѣклаеь

 

жизнь

нѳзауряднаго

 

и

 

энергичваго

 

чѳловѣка—настоятеля

 

церкви

 

Петербург

 

-

скаго

 

Воспитательнаго

 

Дома

 

о.

 

Петра

 

Обновленскаго.

 

Жизнь

 

даяась

ему

 

нелегко,

 

и

 

ему

 

суждено

 

было

 

пройти

 

путь

 

почестей

 

и

 

путь

 

уни-

женія.
Долгіе

 

годы

 

онъ

 

трудился

 

во

 

Владикавказской

 

епархіи.

 

Умный

и

 

энергичный,

 

онъ

 

сразу

 

обратилъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

замѣчательнаго

администратора

 

и

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова

 

благоустроителя

 

Вла-

дикавказской

 

епархіи

 

Прѳосвященнаго

 

Владимира,

 

который,

 

угадавъ

 

въ

немъ

 

неутомимаго

 

и

 

разумнаго

 

работника,

 

назначилъ

 

его

 

членомъ

 

Кон-

састоріи,

 

предсѣдателемъ

 

правленія

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода,

 

всѣ

работы

 

по

 

устройству

 

и

 

организации

 

какового

 

вынесъ

 

на

 

своихъ

 

пле-

чахъ

 

покойный

 

о.

 

Петръ,

 

незаслуженно

 

получивъ

 

за

 

это

 

впослѣдствіи

только

 

понбшеніе

 

и

 

униженіе.

Въ

 

самой

 

бѣдной

 

части

 

населенія

 

г.

 

Владикавказа,

 

такъ

 

назы

 

-

ваемой

 

Курской

 

слободкѣ,

 

по

 

иниціативѣ

 

о.

 

Петра,

 

безъ

 

копѣйки

 

де-

негъ,

 

возникла

 

и

 

началась

 

постройка

 

церкви

 

во

 

имя

 

Вознесенія

 

Гос-

подня,

 

и

 

благодаря

 

неутомимой

 

энергіи

 

и

 

деятельности

 

покойнаго

 

со-

браны

 

пожертвованія,

 

найдены

 

крупные

 

благотворители,

 

и

 

доброе

 

дѣло

Божіе

 

увѣнчалось

 

полнымъ

 

успѣхомъ —храмъ

 

быль

 

законченъ

 

и

 

освя-

щенъ.

 

Теперь

 

ему

 

одному

 

обязана

 

Курская

 

слободка

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

настоящее

 

время

 

имѣетъ

 

у

 

себя

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

и

 

благолѣпныхъ

храмовъ

 

г.

 

Владикавказа.

По

 

должности

 

члена

 

Консисторіи

 

и

 

ключаря

 

собора,

 

покойный

былъ,

 

можно

 

сказать,

 

незамѣнимымъ,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

разумнымъ

помощникомъ

 

своему

 

архипастырю

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ

 

епархіальнаго

управленія

 

и

 

заслуженно

 

пользовался .

 

его

 

довѣріемъ.

Какъ

 

семьянинъ,

 

сотоварищъ

 

и

 

соработникъ,

 

покойный

 

о.

 

Петръ

отличался

 

рѣдкими

 

качествами—-всегда

 

привѣтливый,

 

тактичный,

 

отзыв-

чивый

 

на

 

всякую

 

нужду

 

и

 

горе,

 

онъ

 

не

 

отказывалъ

 

никому

 

въ

 

доб-

ромъ,

 

мудромъ

 

совѣтѣ

 

и

 

помощи,

 

и

 

двери

 

ѳго^квартиры

 

никогда ™[»

 

не

закрывались

 

даже

 

пѳредъ

 

врагами

 

и

 

обидчиками,

 

когда

 

они

 

нуждались

въ его помощи. -
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Съ

 

перѳмѣщѳвіемъ

 

епископа

 

Владимира

 

въ

 

Кйшинѳвъ

 

наступила

тяжелая

 

година

 

жизни

 

покойнаго

 

о.

 

Петра,

 

и

 

вотъ

 

на

 

этого

 

лучшаго

работника

 

епархіи

 

посыпались

 

удары

 

одинъ

 

за

 

другимъ:

 

въ

 

1904

 

го-

ду

 

онъ

 

устраняется

 

отъ

 

должности

 

предсѣдателя

 

правленія

 

свѣчного

завдда,

 

имъ

 

устроеннаго.

 

Въ

 

1905

 

г.

 

неожиданно

 

и

 

внезапно

 

уволь-

няется

 

безъ

 

вины

 

отъ

 

должности

 

члена

 

Консисторіи,

 

въ

 

коей

 

онъ

 

слу-

жилъ

 

съ

 

самаго

 

ея

 

основанія

 

и

 

положилъ

 

въ

 

это

 

юное

 

епархіальноо

учрѳждѳніе

 

много

 

своихъ

 

силъ

 

и

 

трудовъ;

 

черезъ

 

три

 

мѣсяца,

 

и

также

 

неожиданно,

 

лишается

 

должности

 

ключаря

 

собора,

 

а

 

че-

резъ

 

полгода

 

ему

 

уже

 

объявляется,

 

чтобы

 

онъ

 

уходилъ

 

въ

 

станицу

или

 

искалъ

 

себѣ

 

мѣсто

 

въ

 

другой

 

епархіи.

Оставленный

 

всѣми,

 

безъ

 

вины

 

преслѣдуемый

 

и

 

гонимый,

 

о.

 

Петръ

Обновленскій

 

вынужденъ

 

былъ

 

прямо

 

таки

 

бѣжать

 

изъ

 

Владикавказа,

ставшаго

 

для

 

него

 

другой

 

родиной,

 

которой

 

онъ

 

отдалъ

 

самые

 

лучшіе

годы

 

своей

 

жизни.

 

Другой

 

упалъ

 

бы

 

духомъ

 

и

 

утратилъ

 

всякую

 

энер-

гію,

 

но

 

покойный

 

обладалъ

 

недюжинной

 

духовной

 

мощію,.

 

которая

 

не

ослабѣла

 

и

 

въ

 

эти

 

трудный

 

минуты

 

его

 

жизни..

 

Онъ

 

стойко

 

переносить

жестокіе

 

удары,

 

униженный

 

и

 

оскорбленный

 

ѣдетъ

 

въ

 

Петѳрбургъ

 

и,

имѣя

 

45

 

лѣтъ

 

жизни,

 

выдѳрживаетъ

 

эраменъ

 

и

 

поступаетъ

 

въ

 

акадо-

мію,

 

а

 

въ

 

прошломъ

 

1911

 

г.

 

блестяще

 

оканчиваетъ

 

курсъ

 

магистран-

томъ,

 

состоя

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

настоятелемъ

 

церкви

 

Императорскаго

Воспитательная

 

Дома.

Оставалось

 

только

 

пожать

 

плоды

 

своего

 

новаго

 

жизненаго

 

успѣха,

 

за-

быть

 

все

 

прошедшее,

 

тяжелое

 

и

 

съ

 

новымъ

 

запасомъ

 

знанія

 

и

 

опыта

 

тру-

диться

 

во

 

славу

 

Божію.

Но,

 

видно,

 

все

 

перенесенное

 

и

 

пережитое

 

не

 

прошло

 

даромъ

 

и

подточило

 

тѣлесныя

 

силы

 

ого

 

организма,

 

который

 

уже

 

не

 

могъ

 

бороть-

ся

 

съ

 

зачатками

 

недуга,

 

и

 

вотъ

 

черезъ.

 

11

 

мѣсяцѳвъ

 

тяжелой

 

бо-

лѣзни

 

и

 

страданій

 

добрый

 

тружаникъ

 

Христовъ

 

сошелъ

 

въ

 

прежде-

времеяную

 

могилу.

 

(„Современная

 

Лѣтопись").
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Книга:

 

„Такъ

 

говорилъ

 

Христосъ",

 

Ô.

 

Д

  

Дур-
ново.

 

Берлинъ.
Въ

 

читающей

 

публикѣ

 

обращается

 

составленная

 

г.

 

О.

 

Д.

Дурново

 

и

 

изданная

 

за

 

границей

 

книга

 

подъ

 

выше

 

приведеннымъ

заглавіемъ.

 

Мы

 

намѣрены

 

познакомить

 

съ

 

нею

 

читателей

 

Дон-

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей.— Книга

 

состоитъ

 

изъ

 

трехъ

отдѣловъ:

 

1)

 

изъ

 

краткаго

 

вступленія:

 

„Огъ

 

автора,"

 

2)

 

„Преди-

словія"

 

и

 

3)

 

„Перевода

 

по

 

смыслу

 

ученія

 

Христа

 

въ

 

изложеніи

4хъ

 

евангелистовъ".

Въ

 

первомъ

 

отдѣлѣ

 

авторъ

 

проситъ

 

читателей

 

не

 

торопить-

ся

 

съ

 

выводами

 

и

 

сужденіемъ

 

о

 

его

 

трудѣ,

 

прежде

 

чѣмъ

 

не

прочитана

 

вся

 

его

 

книга,

 

и

 

говоритъ,

 

что

 

только

 

тогда

 

можно

будетъ

 

составить

 

вѣрное

 

понятіе

 

о

 

книгѣ;

 

что

 

цѣлію

 

его

 

труда

было

 

найти

 

„руководящую

 

идею

 

учеція

 

ïncyca",

 

что

 

наконецъ

онъ

 

не

 

касается

 

„тѣхъ

 

философскихъ

 

основаній,

 

на

 

которыхъ

построено

 

это

 

ученіе".

Въ

 

„предисловіи"

 

аьторъ

 

предупреждаете

 

читателей,

 

что

опъ

 

для

 

правильнаго

 

понимапія

 

учепія

 

Христа

 

отбросилъ

 

всѣ

 

су-

ществующія

 

обънспенія

 

и

 

толкованія

 

его;

 

что

 

истинный

 

смыслъ

ученія

 

Іисуса

 

утерянъ

 

(стр.

 

8—9);

 

чтоіисусъ

 

у чилъ

 

только

 

прит-

чами,

 

а

 

потому

 

каждому

 

предоставляется

 

понимать

 

это

 

ученіе

такъ

 

или

 

иначе

 

(— 9);

 

что

 

и

 

само

 

христіапство

 

«предоставляетъ

такъ

 

или

 

иначе

 

понимать

 

проповѣдуемое

 

въ

 

евангеліяхъ,

 

въ

 

за-

висимости

 

отъ

 

тѣхъ

 

нравственныхъ

 

понятій,

 

которыя

 

данный

 

че-

ловѣкъ

 

имѣетъ;

 

что

 

и

 

въ

 

жизни

 

каждый

 

человѣкъ

 

долженъ

 

по-

ступать

 

такъ,

 

какъ

 

ему

 

повелѣваютъ

 

его

 

понятія

 

(— 14).

 

Вслѣдъ

за

 

симъ

 

авторъ

 

вдается

 

въ

 

пространное

 

разсужденіе

 

о

 

томъ,

 

что

онъ

 

разумѣетъ

 

подъ

 

понятіями,

 

и

 

говоритъ,

 

что

 

подъ

 

понятіями

онъ

 

разумѣетъ

 

порожденія

 

совѣсти

 

въ

 

противоложность

 

сужденіямъ

и

 

желаніямъ

 

разума,

 

а

 

работу

 

человѣка

 

съ

 

цѣлію

 

осуществить

 

свои

совергаенныя

 

понятія

 

называетъ

 

работою

 

надъ

 

собой

 

(— 15—-19).

Далѣе

 

авторъ

 

зпакомитъ

 

читателя

 

съ

 

тѣми,

 

наиболѣе

 

важными

по

 

мысли,

 

выводами,

 

къ

 

которымъ

 

онъ

 

пришелъ,

 

изучая

 

Еванге-

ліе, относительно а) заповѣди о любви, б) двухъ идей   въ ученіи
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Іисуса

 

Христа,

 

г)

 

иносказаній

 

въ

 

евавгеліяхь,

 

д)

 

закона

 

Моисея,
какъ

 

основанія

 

ученія

 

Христа,

 

е)

 

ученіа

 

о

 

Тріединомъ

 

Боіѣ

 

и

ж)

 

учевія

 

объ

 

авгелахъ

 

и

 

злыхъ

 

духахъ.

Относительно

 

заповѣди

 

о

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнимъ

 

авторъ

говоритъ,

 

что

 

въ

 

ученіи

 

Іисуса

 

Христа

 

онъ

 

не

 

нашелъ

 

проповѣ-

ди

 

о

 

любви,

 

какъ

 

о

 

чувствѣ.

 

Спаситель,

 

говоритъ

 

онъ,

 

заиовѣ-

дуетъ

 

не

 

чувство

 

любви,

 

а

 

внутреннее

 

усиліе,

 

работу

 

человѣка

надъ

 

собой

 

для

 

образованія

 

въ

 

немъ

 

лучшихъ,

 

высшихъ

 

понятій

о

 

служеніи

 

Богу

 

и

 

ближнимъ

 

(— 22 — 32).

 

Онъ

 

и

 

Спасителю

 

усво-

яетъ

 

такую

 

работу

 

наі/ь

 

Собой,

 

говоря,

 

что

 

добродѣтели,

 

qpncy-

щія

 

Іисусу

 

отъ

 

природы,

 

не

 

были

 

совершенны,

 

что

 

основная

 

ис-

тина

 

ученія

 

Іисуса

 

не

 

есть

 

та

 

любовь,

 

о

 

которой

 

думаютъ

 

и

 

го-

ворятъ,

 

какъ

 

о

 

краеугольномъ

 

камнѣ

 

этлго

 

ученія

 

(—93).

Трактуя

 

о

 

двухъ

 

идеяхъ

 

въ

 

ученіи

 

Іисуса

 

Христа,

 

авторъ

первую

 

идею

 

видитъ

 

въ

 

требоваяіи

 

отъ

 

человѣка

 

работы

 

надъ

собой

 

съ

 

цѣлію

 

сдѣлать

 

по

 

своимъ

 

понятіямъ

 

лучше,

 

имѣть

 

за-

слугу

 

и

 

войти

 

въ

 

царство

 

Божіе

 

(

 

—

 

33,37).

 

Второю

 

идеею

 

авторъ

называетъ

 

требованіе

 

сознанія

 

человѣкомъ

 

своихъ

 

недостатковъ

 

и

стремленія

 

его

 

улучшить

 

себя

 

(—38 — 40).

Разсуждая

 

объ

 

иносказаніяхъ

 

въ

 

ученіи

 

Іисуса

 

Христа

 

и

объясняя

 

евангельское

 

выраженіе:

 

геенна

 

огненная,

 

авторъ

 

прихо-

дить

 

къ

 

мысли

 

о

 

томъ,

 

что

 

вѣчности

 

мученій

 

грѣшниковъ

 

не

 

бу-

детъ.

 

Приходить

 

онъ

 

къ

 

этой

 

мысли

 

на

 

такомъ

 

основаніи:

 

выра-

женіе

 

геенна

 

огненная

 

взято

 

отъ

 

извѣстной

 

долины

 

сыновъ

 

Геен-
номовыхъ,

 

куда

 

вывозились

 

разныя

 

нечистоты

 

и

 

тамъ

 

сожигались,

подвергаясь

 

такимъ

 

образомъ

 

уничтожение

 

„Итавъ,

 

заключаетъ

авторъ,

 

вѣчный

 

огонь

 

и

 

геенна

 

огненная,

 

какъ

 

видимый

 

образъ

такого

 

огня,

 

употребляется

 

Іисусомъ

 

въ

 

смыслѣ

 

эмблемы

 

уничто-

женія.

 

Вотъ

 

почему

 

необходимо

 

признать,

 

что

 

Іисусъ

 

подъ

 

геен-

ной

 

огненной

 

не

 

могъ

 

понимать

 

вѣчнаго

 

мученія"

 

(—41 —42).
Такъ

 

же

 

своеобразно

 

толкуетъ

 

авторъ

 

и

 

выраженіе

 

притчи:

 

много

званныхъ,

 

но

 

мало

 

нзбранныхъ.

 

Вопреки

 

принятому

 

пониманію

этого

 

изречепія

 

авторъ

 

придаетъ

 

ему

 

совершенно

 

обратный

 

смыслъ,

утверждая,

 

что

 

оно

 

означаете:

 

„всѣ

 

люди

 

призываются

 

къ

 

уча-

стію въ вѣчвой жизни,   и очень мало тѣхъ, которые,   желая по-
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пасть

 

туда,

 

ae

 

попадутъ"

 

( — 43).

 

Основаніемъ

 

для

 

этого

 

y

 

ав-

тора

 

служитъ

 

"притча

 

о

 

брачномъ

 

пирѣ,

 

сдѣланномъ

 

царемъ

 

для

своего

 

сына

 

(Матѳ.

 

22,

 

1 — 14).

 

Въ

 

этой

 

притчѣ

 

сказано,

 

что

съ

 

вечера

 

былъ

 

изгнанъ

 

только

 

одинъ

 

гость,

 

окававшійся

 

не

 

въ

брачной

 

о,іеждѣ.

 

Эго

 

и

 

показываетъ,

 

говорить

 

авторъ,

 

что

 

выра-

жепіе:

 

много

 

званныосъ,

 

но

 

мало

 

избранныхъ

 

нужно

 

понимать

 

такъ:

„много

 

званныхъ,

 

но

 

мало

 

будетъ

 

изгнанныхъ". — Относительно

притчи

 

о

 

неправедномъ

 

управителѣ

 

авторъ

 

говорить,

 

что

 

она

„пастолько

 

не

 

понята,

 

что

 

даже

 

наши

 

князья

 

церкви

 

соглашаются

признать

 

ее

 

позднѣйшей

 

вставкой

 

въ

 

Евангеліи

 

и

 

что

 

будто

 

бы

это

 

лично

 

ему

 

сказалъ

 

одинъ

 

архипастырь

 

въ

 

присутствіи

 

двухъ

другихъ,

 

ничего

 

не

 

возразившихъ

 

на

 

эти

 

его

 

слова"

 

(—48).

Притчу

 

эту

 

авторъ

 

понимаетъ

 

такъ:

 

„управитель —это

 

пастырь,

должникъ —это

 

грѣшники,

 

различное

 

уменыпеніе

 

ихъ

 

долга

 

дол-

жно

 

показать

 

разницу

 

въ

 

требованіяхъ

 

со

 

стороны

 

пастыря

 

къ

разнымъ

 

людямъ

 

его

 

паствы.

 

Призваніе

 

же

 

управителемъ

 

каждаго

изъ

 

должниковъ

 

порознь— есть

 

единственное

 

указаніе

 

въ

 

Еванге-

ліа

 

на

 

исповѣдъ,

 

установленіе

 

которой,

 

вслѣдствіе

 

непониманія

этого

 

мѣста

 

въ

 

Евангеліи,

 

приписывается

 

отцамъ

 

церкви".

 

Общій

же

 

смыслъ

 

притчи

 

по

 

словамъ

 

автора

 

таковъ:

 

«только

 

милости-

вое

 

и

 

безкорыстное

 

отношеніе

 

пастыря

 

къ

 

грѣхамъ

 

(неправедное

богатство)

 

его

 

пасомыхъ

 

можетъ

 

доставить

 

ему

 

любовь

 

и

 

уваже-

ние

 

его

 

паствы;

 

эти

 

послѣднія

 

необходимы

 

ему

 

для

 

того,

 

чтобы,

при

 

окончаніи

 

имъ

 

земной

 

своей

 

жизни,

 

они

 

дали

 

ему

 

удовле-

творен

 

отъ

 

сознанія

 

достигнутой

 

имъ

 

цѣли;

 

въ

 

этомъ

 

сознаніи

въ

 

послѣдній

 

часъ

 

жизни

 

заключается

 

тотъ

 

судъ,

 

которымъ

 

люди

приговариваются

 

или

 

къ

 

вѣчной

 

жизни,

 

или

 

къ

 

уничтоженію" .

Впрочемъ

 

въ

 

дальнѣйшемъ

 

авторъ

 

какъ

 

бы

 

соглашается

 

и

 

съ

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

притчѣ

 

взятъ

 

безнравственный

 

примѣръ,

 

дабы

 

ска-

зать:

 

„если

 

стремящіеся

 

къ

 

матеріальпому

 

благополучію

 

идутъ

 

на

все

 

и

 

жертвуютъ

 

своими

 

духовными

 

сокровищами,

 

чтобы

 

взамѣнъ

ихъ

 

пріобрѣсти

 

себѣ

 

сокровища

 

матеріальныя,

 

то

 

неужели

 

іке

 

тѣ,

которые

 

сознаютъ

 

необходимость

 

увеличенія

 

своего

 

духовваго

 

бо-

гатства,

 

не

 

должны

 

пожертвовать

 

для

 

этого

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

мате-

ріальнымъ,    что они    имѣютъ?" ( - 49— 52);— Выясняя   смыслъ
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притчи

 

о

 

богатомъ

 

и

 

Лазарѣ,

 

авторъ

 

высказываетъ,

 

что

 

Іисусъ

'

 

Христосъ

 

„хотѣлъ

 

сказать

 

этою

 

притчею:

 

1)

 

никакихъ

 

сношеній

загробнаго

 

міра

 

съ

 

нашимъ

 

не

 

существуешь

 

(*);

 

2)

 

также

 

не

 

су-

ществуете

 

никакихъ

 

сношеній

 

между

 

тѣмн,

 

которые

 

уже

 

нахо-

дятся

 

въ

 

загробномъ

 

мірѣ

 

( 2);

 

3)

 

никакой

 

помощи

 

свыше

 

чело-

вѣкъ

 

не

 

можетъ

 

и

 

не

 

долженъ

 

ждать

 

въ

 

теченіе

 

своей

 

жизни

 

( 3 );

4)

 

никто

 

и

 

ничто

 

не

 

можегъ

 

помочь

 

ему

 

получить

 

жизнь

 

вѣчпую,

если

 

опъ

 

таковой

 

не

 

заработаетъ

 

во

 

время

 

своей

 

земной

 

жизни,

или

 

умалить

 

его

 

засл)гъ,

 

если

 

онъ

 

таковыя

 

имѣетъ,

 

и

 

5)

 

для

того,

 

чтобы

 

имѣть

 

заслугу

 

и

 

получить

 

жизнь

 

вЬчпую,

 

чсловѣкъ

долженъ

 

только

 

слушать

 

Моисея

 

и

 

пророковъ"

 

(*)

 

(— 54).

Протоіерей

 

H.

 

Кратировъ.

(Продопженіѳ

 

будѳтъ)

'

  

"ІІІЧІОІ.МЧ"

    

ѵ

Избраніе

 

выборщиковъ

 

въ

 

Г.

 

Думу

 

по

 

г.

 

Но-
вочеркасску.

На

 

прошедшемъ

 

избраніи

 

выборщиковъ

 

въ

 

Г.

 

Думу

по

 

г.

 

Новочеркасску

 

„побѣда"

 

осталась

 

за

 

т.

 

н.

 

„прогрес-

сивными"

 

кандидатами—членами

 

бывшей

 

партіи

 

„к.

 

д.".

Чѣмъ

 

объяснить

 

неудачу

 

предвыборной

 

дѣятельностп

 

бло-

ка

 

націоналистовъ

 

и

 

духовенства?

 

Объясняется

 

эта

 

неуда-

ча

 

новизной

 

дѣла

 

для

 

духовныхъ

 

лицъ.

 

По

 

окончаніи

 

из-

бирательной

 

кампаніи,

 

въ

 

итогѣ

 

деятельность

 

духовенства

принесла

 

ему

 

много

 

пользы:

 

дѣятели

 

его

 

много

 

вынесли

знаній

 

по

 

предвыборной

 

техникѣ

 

и

 

получили

 

хорошій

урокъ

 

слѣва.

 

По

    

новости

 

дѣла

 

и

 

по

 

неопытности

    

союзъ

(*)

 

Отрицавіе

 

общенія

 

между

 

церквами

 

земною

   

и

 

небесною.

( 2)

   

Но

 

богатый

 

и

 

Лазарь

 

разговаривали.

( 3 )

   

Отрицаніе

 

ходатайства

 

святыхъ

 

и

 

молитвъ

 

Церкви.

( 4 )

   

Слѣдовательно

 

не

 

нужно

 

слушать

 

пи

 

Іисуса

 

Христа,

   

ни

апостоловъ,
 

ни
 

учительства
 

церковнаго,
 

ни
 

самаго
 

автора?
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духовенства

 

и

 

правыхъ

 

мірянъ

 

быль

 

слабо

 

соорганизо-

ванъ,

 

могли

 

быть

 

въ

 

немъ

 

лица,

 

который

 

„ вышли

 

отъ

насъ,

 

но

 

не

 

были

 

наши",

 

къ

 

дѣлу

 

агитаціи

 

члены

 

союза

были,

 

прямо

 

сказать,

 

непривычны.

Судя

 

по

 

тому,

 

въ

 

какомъ

 

положеніи

 

духовенство

 

на-

ходится

 

во

 

Франціи

 

и

 

Цортугаліи

 

(положеніе

 

его

 

тамъ

 

го-

нимое),

 

русскому

 

духовенству

 

въ

 

будущемъ

 

придется

 

или

выдержать

 

борьбу

 

съ

 

ошуйными

 

силами,

 

или

 

спокойно

смотрѣть

 

на

 

стѣсненія

 

въ

 

своемъ

 

дѣлѣ.

 

Что

 

дѣло

 

у

 

насъ

можетъ

 

прогрессировать

 

въ

 

этомъ

 

направленна,

 

мы

 

въ

 

до-

казательство

 

сего

 

приведемъ

 

небольшую

 

иллюстрацію.

Предъ

    

выборами

 

.

 

въ

   

выборщики

 

въ

   

Новочеркасске

народилась

    

не

 

изъ

 

морской

    

пѣны,

 

а

 

изъ

 

кадетской—мѣ-

етная

    

лѣвая

 

газетка,

    

издаваемая

 

г.

 

Булацелемъ.

 

Въ

 

ней

предъ

 

выборами

 

почти

 

въ

   

каждомъ

 

№

 

проводились

   

идеи

о

   

неумѣстности

 

участія

    

духовенства

 

на

 

выборахъ.

 

Такъ,

значить,

   

духовенство

    

должно

    

независимо

 

отъ

   

политики

дѣлать

 

свое

 

святое

 

дѣло?—^НѢтъ,

 

отвѣчаетъ

 

газетка,

 

само-

стоятельность

    

духовенства

 

опасна.

 

По

 

этому

 

"образцу

  

ка-

детской

 

логики

 

выходить,

 

что

 

духовенство

 

не

 

можетъ

   

ка-

саться

    

политики

 

и

 

жить

    

самостоятельно,

    

и

   

независимо

отъ

 

нея

 

тоже

 

не

 

можетъ!

   

Лѣвые

 

партіи

 

хотятъ

 

поставит»'

духовенство

 

въ

 

положеніе

   

„непротивленія

 

злу",

 

т.

 

е.

 

стѣс-

неніямъ

 

и

    

нападкамъ

 

съ

 

думской

 

каѳедры.

   

Но

   

церковь,

какъ

 

извѣстно,

 

не

 

приняла

    

сего

 

ученія

 

и

 

уроки,

 

кои

 

по-

лучаютъ

 

мѣстныя

 

правыя

 

партіи,

 

не

 

останутся

 

втуне.

   

Ра-

но,

 

или

 

поздно

 

духовенство

 

съумѣетъ

 

защитить

 

дѣло,

 

ко-

торымъ

 

оно

 

служить

 

Господу.

Ходятъ

 

слухи,

 

что

 

эсъ-декствующіѳ

 

Гчлены

 

партіи

к.

 

д.,

 

у

 

коихъ,

 

по

 

выраженію

 

басни,

 

„рыльце

 

въ

 

пушку",

 

со-

бираются

 

привлечь

 

къ

 

суду

 

за

 

клевету,

 

членовъ

 

правыхъ

партій.

 

Таковъ

 

кадетскій

 

пріѳмъ,

 

чтсбы

 

реабилитировать

свою

 

партію

 

предъ

 

выборами

 

въ

 

Думу!

 

Думаѳмъ,

 

что

пухъ-то

 

все-таки

   

и

 

останется

 

пухомъ.

Посмотримъ, какова    будетъ дальнейшая судьба  „не-
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чальниковъ

 

народа",

 

о

 

которыхъ

 

еще

 

М.

 

Горькій

 

прого-

ворился,

 

что

 

въ

 

25

 

лѣтъ

 

они

 

отрицаютъ

 

собственность,

 

а

въ

 

30 —имѣютъ

 

велйколѣпные

 

собственные

 

дома.

\

        

Д.

 

Грацганскій.

Отъѣздъ

 

Государя

 

изъ

 

арміи

 

въ

 

Москву;
посѣщеніе

 

Смоленска

 

и

 

пребываніе

 

въМо-
сквѣ*

 

Наступление

 

Барклая.

 

Подвигъ

 

Невѣ-

ровскаго.

 

Зашита

 

Смоленска.

 

Выходъ

 

рус-

ской

 

арміи

 

на

 

Московскую

 

дорогу.

 

Даль-
нѣйшее

 

отступленіе.

 

Назначеніе

 

главноко-

мандуюшимъ

 

Кутузова;

 

прибытіе

 

его

 

въ

армію.

 

Бородино:

(Продолжѳніѳ).

На

 

другой

 

день,

 

рано

 

утромъ,

 

едва

 

первые

 

лучи

 

солнца

 

освѣ-

тили,

 

кровли

 

домовъ

 

и

 

яркими

 

огнями

 

заиграли

 

на

 

позлащенныхъ

главахъ

 

московскихъ

 

храмовъ,

 

народъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

устремился

къ

 

Кремлю,

 

пѳреполннлъ

 

собою

 

веѣ

 

его

 

площади,

 

прилегающія

 

улицы,

покрылъ

 

кровли

 

сосѣднихъ

 

домовъ

 

и

 

замѳръ

 

въ

 

трѳпѳтномъ

 

восторгѣ,

въ

 

ожиданіи

 

царскаго

 

выхода.

 

Зрѣлищѳ,

 

какое

 

прѳдставлялъ

 

въ

 

этотъ

момѳнтъ

 

колоссальный

 

городъ,

 

было

 

величественное,

 

несравнимое.

 

Мо-

сква,

 

долженствовавшая

 

такъ

 

скоро

 

пасть

 

очистительной

 

жертвой

 

за

спасѳніе

 

цѣлаго

 

міра,

 

сіяла

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

блескѣ.

 

Въ

 

9

 

часовъ

утра

 

Алѳксандръ

 

вышѳлъ

 

на

 

Красное

 

крыльцо;

 

представившаяся

 

гла-

замъ

 

картина

 

видимо

 

разстрогала

 

его.

 

Государь

 

покдоаился

 

народу;

воздухъ

 

дрогнулъ

 

отъ

 

колокольнаго

 

звона

 

и

 

привѣтствѳнныхъ

 

возгла-

совъ

 

многочисленна™

 

народа.

 

Въ

 

кликахъ

 

восторга

 

народъ,

 

подвѳрг-

шійся

 

тяжкому

 

испытанно,

 

стремился

 

излить

 

всю

 

свою

 

душу,

 

свою

любовь

 

и

 

преданность

 

къ

 

своему

 

вѣнценосцу,

 

представшему

 

прѳдъ

нимъ въ, яркихъ, лучахъ утрѳнняго солнца, Слышалось не одно только
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обычное

 

русское

 

„ура",

 

но

 

и

 

иные

 

возгласы.

 

„Отѳцъ

 

нашъ,

 

ангѳлъ

нашъ,

 

кричали

 

тысячи

 

восторженпыхъ

 

голосовъ,

 

веди

 

насъ,

 

куда

 

хо-

чешь,

 

умремъ

 

или

 

побѣдимъ!"

Государь

 

двинулся

 

къ

 

Успенскому

 

собору.

 

„На

 

каждой

 

ступени

Краснаго

 

крыльца,

 

говорить

 

очѳвидѳцъ,

 

сотни

 

торопливыхъ

 

рукъ

 

хва-

тались

 

за

 

ноги

 

государя,

 

за

 

полы

 

мундира,

 

цѣловали

 

и

 

орошали

 

ихъ

слезами.

 

Быстрый

 

приливъ

 

народа

 

стѣснялъ

 

его

 

все

 

болѣѳ

 

и

 

болѣе;

окружавшія

 

его

 

лица

 

порывались

 

раздвигать

 

ряды.

 

Импѳраторъ,

 

кла-

няясь

 

на

 

всѣ

 

стороны,

 

говорил* :

 

„Не

 

троньте,

 

не

 

троньте

 

ихъ,

 

я

пройду".

 

Одинъ

 

изъ

 

толпы

 

подошелъ

 

къ

 

нему

 

и

 

сказалъ:

 

„Не

 

уны-

вай!

 

видишь,

 

сколько

 

насъ

 

въ

 

одной

 

Москвѣ,

 

а

 

сколько

 

же

 

во

 

всей

Россіи

 

Всѣ

 

умремъ

 

за

 

тебя!"

 

При

 

входѣ

 

государя

 

въ

 

соборъ

 

хоръ,

вчѣсто

 

обычной

 

пѣсни

 

—

 

Спаси

 

Господи

 

люди

 

твоя

 

запѣлъ;

Да

 

воскреснешь

 

Богъ,

 

и

 

расточатся

 

врази

 

Его!
Радостно

 

взволнованный,

 

проникнутый

 

твердою

 

вѣроювъ

 

крѣп-

кую,

 

неразрывную

 

связь

 

между

 

собою

 

и

 

народомъ

 

возвратился

 

госу-

дарь

 

во

 

дворецъ.

 

У

 

него

 

не

 

оставалось

 

и

 

тѣни

 

сомнѣнія,

 

что

 

Москва,

a

 

вслѣдъ

 

за

 

нею

 

и

 

вся

 

Россія

 

дадутъ

 

ему

 

неисчѳрпаемыя

 

средства

для

 

борьбы

 

съ

 

грознымъ

 

врагомъ.

Спустя

 

три

 

'дня,

 

15

 

іюля,,

 

въ

 

Слободскомъ

 

дворцѣ

 

состоялось

собраніѳ

 

московскихъ

 

дворянъ

 

и

 

купцовъ,

 

на

 

которомъ

 

дворяне

 

едино-

гласно

 

постановили

 

назначить

 

на

 

службу

 

10

 

чѳловѣкъ

 

со

 

ста

 

душъ

своихъ

 

крѳстьянъ,

 

что

 

составляло

 

до

 

80

 

тысячъ

 

человѣкъ,

 

кромѣ

 

того

пожертвовали

 

до

 

3

 

милліоновъ

 

деньгами.

 

Подписка

 

среди

 

купцовъ

 

да-

ла

 

до

 

10

 

милліоновъ

 

рублей.

 

Глубоко

 

тронутый

 

государь

 

со

 

слезами

на

 

глазахъ

 

благоцарилъ

 

дворянство

 

и

 

купечество

 

за

 

одушевлявшія

 

ихъ,

патріотичѳскія

 

чувства

 

и

 

щвдрыя

 

пожертвованія

 

и

 

нѣсколько

 

разъ

 

по-

вторилъ:

 

„Этого

 

дня

 

я

 

никогда

 

не

 

забуду".

Патріотическій

    

подъѳмъ

 

былъ

   

такъ

 

могучъ,

    

такъ

  

грандіозенъ,

что

 

государь

  

счелъ

 

вполнѣ

 

достаточнымъ

 

вооружить

 

только

 

16

 

губер,

ній.

    

ближайшихъ

 

къ

 

тсѵгру

 

войны,

   

что

 

и

 

было

 

объявлено

    

маяифѳ-

стомъ

 

18

 

іюля,

 

въ

 

день

 

отъѣзда

 

государя

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

Петербурга

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

Москва

 

подавала

 

всему

 

народу

 

русскому

безсмѳртлый

 

примѣръ

 

патріотическаго

 

движѳнія

 

щ

 

вливала

 

мужество

въ душу Царя, Барклай, послѣ геройскихъ делъ Остѳрмааа в- Коновг
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вицына

 

у

  

Островны

 

и

 

Витебска

 

(13

 

и

 

14

 

іюля),

    

готовился^къ

 

рѣ-

шительному

 

сражѳнію.

    

„Генѳраламъ,

 

разсказываетъ

 

Барклай,

  

розданы

уже

 

были

 

необходимый

 

инструкціи,

    

все

 

было

 

полно

 

ожиданіѳмъ

 

важ-

ныхъ

 

еобытій

 

предстоящаго

 

дня,

    

какъ

 

вдругъ

 

я

 

получилъ

 

отъ

  

князя

Багратіона

 

извѣстіѳ

   

о

 

нѳудачномъ

 

пападепіи

 

его

 

на

 

Могилѳвъ.

    

Онъ

сообщалъ

 

мнѣ,

    

что

 

принужденъ

 

поворотить

 

еще

 

далѣѳ

 

вправо

 

и

   

по-

терялъ

 

надежду

 

соединиться

 

съ

 

первою

 

арміею,

    

такъ

 

какъ

   

маршалъ

Даву

 

сосредоточилъ

 

свѣ

 

свои

 

силы

 

у

 

Могилева...

 

При

 

такихъ

 

обстоя-

тельствахъ,

 

продолжаетъ

 

Барклай,

 

было

 

уже

 

неумѣстно

 

принимать

 

сра-

жѳніѳ

 

подъ

 

Витѳбскомъ,

    

ибо

 

самая

 

побѣда

 

оказалась

 

бы

  

безалодною,

если

 

бы

 

маршалъ

 

Даву

 

успѣлъ

 

между

 

тѣмъ

 

занять

 

Смолѳнскъ".

    

От-

данъ

    

былъ

 

приказъ

    

сниматься

 

съ

 

позицій.

    

Отступленіѳ

 

въ

   

ясный

лѣтпій

 

вѳчеръ,

    

на

 

глазахъ

  

непріятеля,

    

было

 

исполнено

 

въ

    

такомъ

образцовомъ

 

порядкѣ,

  

что

 

Наполенъ

 

принялъ

 

его

 

за

 

перѳдвиженіе

 

ар-

міи

 

къ

 

сраженію

    

и

 

сталь

 

самъ

   

устраивать

 

свои

 

массы

 

войскъ,

    

по-

славъ

 

приказаніе

 

Сѳнъ-Сиру

 

и

 

Груши

 

спѣшить

 

къ

 

Витебску.

Велика

 

была

 

досада

 

Наполеона,

 

когда

 

онъ

 

на

 

другой

 

дѳвь

 

убѣ-

дился,

 

что

 

противникъ,

 

которому

 

разсчитывалъ

 

нанести

 

рѣшитѳльный

ударъ,

 

вновь

 

ускользнулъ

 

изъ

 

его

 

рукъ.

 

Думать

 

о

 

преслѣдованіи

русскихъ

 

было

 

немыслимо:

 

пятинедельный

 

походъ

 

'отъ

 

Нѣмана

 

къ

Витебску

 

настолько

 

изнурилъ

 

силы

 

великой

 

арміи,

 

что

 

она

 

настоя-

тельно

 

нуждалась

 

въ

 

продолжительномъ

 

отцыхѣ.

 

Обнаружилась

 

боль-

шая

 

нужда

 

въ

 

перѳвозочныхъ

 

срѳдствахъ,

 

сталь

 

сказываться

 

острый

ведостатокъ

 

въ

 

хлѣбѣ,

 

соли

 

и

 

хорошей,

 

здоровой

 

водѣ.

 

Въ

 

войскахъ

быстро

 

развились

 

повальныя

 

болѣзни,

 

лихорадки

 

и

 

дизентерія,

 

что

вмѣстЬ

 

еъ

 

■ усиливавшимся

 

бродяжничествомъ

 

и

 

мародѳрствомъ

 

чувстви-

тельно

 

сокращало

 

боѳвыя

 

силы,

 

состоявшія

 

въ

 

это

 

время

 

подь

 

лич

 

•

нымъ

 

начальствомъ

 

Наполеона.

 

На

 

пути

 

отъ

 

Нѣмана

 

къ

 

Витебску

французы

 

потеряли

 

70

 

тысячъ

 

человѣкъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

и

 

десятая

часть

 

не

 

пала

 

въ

 

бояхъ.

До

 

сей

 

поры

 

Наполсопъ,

 

невидимому,

 

не

 

обращалъ.

 

вниманія

 

на

яти

 

страшыѳ

 

факты.

 

Поглощенный

 

своими

 

стратегическими

 

соображѳ-

віями,

 

холодный

 

и

 

бѳзчувствѳнный

 

ко

 

всему

 

остальному,

 

кромѣ

 

кро-

ваваго

 

призрака

 

военной

 

славы,

 

онъ

 

шѳлъ

 

вперѳдъ

 

по

 

трупамъ

 

сво-

ихъ и чужихъ, не озираясь назадъ.   Стремлѳніе разобщить силы рус-



875

 

—

сКихъ,

 

уничтожить

 

ихъ

 

по

 

частямъ

 

заглушало

 

въ

 

немъ

 

Другія

 

сообра-

жѳвія.

    

мѣшало

 

ому

 

видѣть

   

колоссальвыя

   

потери

 

собственной

   

арміи.

Неутомимо

   

гналъ

    

онъ

 

вперѳдъ

   

свои

 

полчища,

    

надѣясь

 

ежеминутно

схватить

 

и

    

уничтожить

 

ускользаюшаго

 

отъ

 

него

 

противника.

    

Всякое

промѳдлевіѳ,

    

всякая

 

неудача

    

выводили

 

его

   

изъ

 

себя,

    

разрѣшались

взрывомъ

 

нѳгодованія

 

и

 

жестокими

 

укоризнами

 

по

 

адресу

   

маршаловъ.

Храбрѣйшіе,

   

рѣшшельнѣйшіѳ

 

изъ

 

нихъ

 

казались

 

ему

 

вялыми

 

и

 

мед-

ленными.

   

Наконецъ

 

русскіѳ

 

расположились

 

на

 

крѣпкой

 

позиціи

 

у

 

Ви-

тебска.

 

Наполеоаъ

 

рѣшилъ,

 

что

 

онъ

 

у

 

цѣлр.

 

Но

 

прошла

 

ночь,

 

и

 

мас-

сы

 

противника

 

исчезли,

 

снова

 

ушли

 

въ

 

непроглядную

 

лѣсную

 

даль,

 

гоньба

по

 

которой

 

стоила

 

уже

 

ему

 

такихъ

 

страшныхъ

 

жертвъ.

 

Сомнѣніе

 

и

 

коле-

баше

 

впервые

  

закрались

 

въ

 

душу

 

геиіальнаго

 

вождя.

   

Какой-то

 

внут-

рѳввій

 

голосъ

 

шепталъ

 

ему — пора

 

остановиться,

 

прекратить

 

погоню

 

за

лживымъ

 

призракомъ

 

славы,

    

который

 

влечѳтъ

 

его

 

на

 

этотъ

 

разъ

    

къ

погибели.

    

Маршалы

   

и

 

генералы

   

громко

 

заговорили

 

о

    

настоятельней

необходимости

 

дать

    

продолжительный

 

отдыхъ

 

истомлѳннымъ

 

войскамъ;

къ

    

тому

 

же

 

и

 

дороги-

 

отъ

 

возвратившейся

    

дождливой

 

погоды

    

были

испорчены.

 

Приходилось

 

уступить

 

требованію

 

обстоятѳльствъ,

 

тѣмъ

 

бо-

лѣѳ,

 

что

 

спѣшить

 

вперѳдъ

 

уже

 

но

 

было

 

надобности.

 

Борклай-де-Толли

и

 

князь

    

Багратіонъ

 

быстро

 

приближалась

 

къ

 

Смоленску,

 

и

   

помѣшать

ихъ

 

встрѣчѣ

 

не

 

могла

 

теперь

 

никакія

 

силы.

 

Такъ

 

рухнулъ

    

замыселъ

Наполеона,

 

и

 

тактика

 

русскихъ

 

главнокомавдующихъ

  

восторжествовала

надъ

 

усиліями

 

вѳликаго

 

завоевателя.

25

 

іюля

 

Барклай

 

собралъ

 

военный

 

совѣтъ,

 

на

 

которомъ

 

положи-

ли

 

идти

 

соединенными

 

силами

 

противъ

 

ценгра

 

непріятольскаго

 

распо-

ложонія,

 

-

 

шагъ,

 

едва

 

не

 

ставшій

 

роковымъ.

Не

 

усвѣвъ

 

помѣшать

 

соедияенію

 

русскихъ

 

армій,

 

Наполеонъ

 

рѣ-

шилъ

 

въ

 

виду

 

наступленія

 

ихъ

 

сдѣлать

 

обходное

 

движѳніѳс

 

ъ

 

цѣлью

 

за-

хватить

 

оставшійся

 

у

 

насъ

 

въ

 

тылу

 

беззащитный

 

Смоленскъ,

 

отрѣзать

русскія

 

войска

 

отъ

 

московской

 

дороги

 

и

 

поставить

 

ихъ

 

вь

 

критическое

положеніе.

 

Спѣшно

 

собралъ

 

онъ

 

190

 

тысячъ

 

человѣкъ

 

и

 

въ

 

полдень

1

 

августа

 

началъ

 

переводить

 

ихъ

 

на

 

лѣвый

 

берѳгъ

 

Днѣпра.

 

2

 

числа

переправа

 

кончилась,

 

и

 

непріятѳль

 

стрѳмитѳльно^бросался

 

къ

 

Смо-

ленску.

На пута французовъ въ Красномъ стояла 27 дивизія  Нѳвѣров-
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Ckaf'è.

 

Небольшой

 

о*рядъ,

 

соятбявйій

 

большею

 

частію

 

изъ

 

рѳкрутъ^во

гланѣ

 

съ

 

мужествѳннымъ

 

командйромъ

 

неустрашимо

 

преградилъ

 

потокъ

нѳпріятѳльскихъ

 

массъ.

 

Французы

 

быстро

 

опрокинули

 

и

 

смяли

 

горсть

кавалеріи

 

НѳвѢровскаго,

 

и

 

послѣдній

 

остался

 

съ

 

одной

 

пѣхотой.

 

15

тысячъ

 

кавалеріи

 

Мюрата

 

стали

 

обходить

 

его

 

фланги

 

и

 

угрожать

 

ты-

л у,

 

а

 

съ

 

фронта

 

пошли

 

атакующія

 

пѣхотаыя

 

колонны

 

корпуса

 

Ноя.

Иоложеніе

 

отчаянное,

 

но

 

молодая

 

диввзія

 

обнаружила

 

такую

 

твердость

духа,

 

примѣра

 

которой,

 

по

 

словамъ

 

Багратіона,

 

„ни

 

въ

 

какой

 

арміи

поискать

 

нельзя".

 

Свернувъ

 

батальоны

 

въ

 

карре,

 

Нѳвѣровскій

 

скаіалъ

имъ:

 

„Ребята,

 

помните,

 

чему

 

васъ

 

учили;

 

поступайте

 

такъ,

 

и

 

никакая

кавалерія

 

не

 

побѣдитъ

 

васъ:

 

не

 

торопитесь

 

въ

 

пальбѣ,

 

стрѣляйте

 

мѣт-

ко

 

во

 

фронтъ

 

непріятѳля,

 

третья

 

шеренга

 

передавай

 

ружья

 

не

 

суетясь,

и

 

никто

 

не

 

смѣй

 

начинать

 

безъ

 

моей

 

команды".

Неподвижно,

 

точно

 

окаменѣлое,

 

стояло

 

каррѳ,

 

когда

 

вихрѳмъ

понесся

 

на

 

него

 

нѳпріятель.

 

Послышалась' команда,

 

ударили

 

„тревогу",

раздался

 

залпъ,

 

и

 

въ

 

мйгъ

 

французе™

 

всадники

 

и

 

ихъ

 

лошади

 

устла-

ли

 

аемлю.

 

Одинъ

 

полкэвнйкъ

 

съ

 

нѣсколькими

 

всадниками

 

домчался

до

 

угла

 

каррѳ

 

и

 

погибъ

 

на

 

штыкахъ.

 

Первая

 

атака

 

была

 

отбита.

„Видите,

 

какъ

 

легко

 

пѣхотѣ

 

побѣждать

 

кавалерію,

 

воскликнулъ

 

Невѣ-

розскій,

 

благодарю...

 

іювдравляю

 

васъ"!...

 

Единодушное

 

„ура!"

 

было

отвѣтомъ

 

на

 

слова

 

командира.

Мюратъ

 

уДвоиЛъ

 

атаки.

 

Невѣровскій

 

началъ

 

медленно

 

отступать.

36

 

часовъ

 

длилось

 

бозпрпмѣрное

 

отступлѳніѳ

 

27

 

дивизіи,

 

сдѣлавшѳй

за

 

это

 

время

 

40

 

верстъ

 

и

 

отразившей

 

болѣе

 

40

 

атакъ.

 

„Невѣровскій

отстуПалъ,

 

какъ

 

левъ!"—

 

восклицаетъ

 

въ

 

своихъ

 

мемуарахъ

 

графъ

 

Сѳ-

гюръ.

 

Да,

 

то

 

было

 

львиное

 

отступлѳніѳ.

 

Вмѣсто

 

всей

 

дивизіи,

 

захва-

тить

 

которую

 

разечитывалъ

 

Наполеонъ,

 

Мюратъ

 

доставалъ

 

ему

 

лишь

семь

 

отбитыхъ

 

орудій.

Подвигъ

 

Нѳвѣровскаго

 

задѳржалъ

 

нѳпріятѳля

 

подъ

 

Краснымъ

и

 

спасъ

 

армію

 

отъ

 

новаго

 

замысла

 

Наполеона.

 

„Если

 

бы

 

мы

 

застали

Смолѳнскъ

 

враспяохъ,

 

писалъ

 

Наполеонъ

 

на

 

зстровѣ

 

св.

 

Елены*

 

то

направясь

 

черѳзъ

 

Днѣпръ,

 

атаковали

 

бы

 

въ

 

тылъ

 

русскую

 

армію,

 

въ

то

 

время

 

раіздѣлейвую

 

и

 

шедшую

 

въ

 

бѳзпорядкѣ.

 

Такого

 

рѣшитѳльнаго

удара

 

совершить

 

не

 

удалось".

Трудная   задача удержать Смоленскъ до прибытія армій  выпала
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на

 

доли

 

корпуса

 

Раѳвскаго

 

съ

 

примкнувшей

 

къ

 

нему

 

дивизіей

 

'Нёвѣ-

ровскаго.

 

4

 

'й

 

5

 

августа

 

>кйпѣлъ

 

ожесточенный

 

бой

 

изъ -за

 

обладанія

городомъ.

 

Яростные

 

'Штурмы

 

Шпрійтеля

 

не

 

могли

 

сломить

 

бѳзсмѳртныхъ

защитниковъ

 

Смоленска.

 

Зная/кйкъ

 

опасно

 

положѳніѳ

 

Раѳвскаго,

 

Багратіонъ

шлѳтъ

 

ему

 

записку:

 

„Другъ

 

мой,

 

я

 

нейду,

 

a

 

бѣгу;

 

желалъ

 

бы

 

имѣть

крылья,

 

чтобы

 

скорѣе

 

соединиться

 

съ

 

тобою.

 

Держись!

 

Богъ

 

тебѣ

 

по-

мощника"

 

Къ

 

полудню

 

перваго

 

дня

 

боя

 

гѳройскіѳ

 

защитники

 

Смолен-

ска

 

увидѣли

 

вторую

 

армію

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

Днѣпра;

 

вскорѣ

 

пока-

зались

 

и

 

войска

 

Барклая.

 

Наполеонъ,

 

завидя

 

русскихъ,

 

воскликнулъ:

„Наконѳцъ

 

они

 

въ

 

моихъ

 

рукахъ!"

Прибывъ

 

къ

 

Смоленску,

 

главнокомандующій

 

спѣшно

 

сталъ

 

отво-

дить

 

войска

 

на

 

московскую

 

дорогу,

 

поручивъ

 

дальнѣйшую

 

защиту

 

го-

рода

 

еще

 

не

 

окрѣпшѳму

 

послѣ

 

болѣзни

 

Дохтурову.

 

На

 

вопросъ

 

Бар-

клая:

 

въ

 

силахъ

 

ли

 

онъ

 

защищать

 

Смоленскъ,

 

Дохтуровъ

 

отвѣтилъ;

„Лучше

 

умереть

 

въ

 

бою,

 

чѣмъ

 

на

 

кровати".

А.

 

Абрамцевъ.

(Продолженіе

 

будетъ).

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

епархіи.

Въ

 

книжной

 

лавкт.

 

Аксайско-Богородичваго

 

Братства

 

посту-

пили

 

въ

 

продажу,

 

а)

 

Полный

 

сборникъ

 

иолитвъ

 

Спасителю,

 

Пре-

святой

 

Трооцѣ,

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

свят,

 

угодникамъ

 

Божіимъ.

 

Цѣ-

на

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

Этотъ

 

сборникъ

 

необходииъ

 

при

 

служеніи

 

молеб-

новъ.

 

б)

 

„Исторія

 

дѣтсвой

 

души".

 

Повѣсть.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

Въ

 

этой

книжкѣ

 

весьма

 

доказательно

 

проводится

 

иысль,

 

что

 

воспптаніе

дѣтей

 

невозможно

 

безъ

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

и

 

религіи.

5^-42^®^^>l4S

ti



ктщвп ШШО

ДОНСКОГО

 

ИНСТИТУТА

,

 

і.

 

Elf

 

РОВЪ.
Новочеркасск ь

 

Московская

 

улица

fi!

 

JO

Я.

 

БЕККЕРЪ/

 

К.

 

ШРЕДЕРЪ,
Р.

 

Ибахъ,

 

Юлій

 

БЛЮТНЕРЪ.
Ф.

 

МЮЛЬБАХЪ,

 

Бр.

 

ОФФЕН-
БАХЕРЪ,

  

СМИДТЪ

   

И

  

ВЕГЕНЕРЪ,

    

исключительно

 

первоклассныхъ

 

фабрякъ.

Ф.

 

ГЕЙССЛЕРГЕ

 

и

 

др.

Для

 

лицъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

НА

 

РОЯЛИ,

 

ПІАНЙНО

 

И

 

ФЙСГАРМОНІЙ
допускается

 

разерочка

 

платежа

съ

 

УПЛАТОЙ

 

отъ

 

25

 

РУБ

   

въ

 

МЪСЯИЪ.

Складъ

 

граммофоновъ,

 

патефоновъ

 

и

 

къ

нимъ

 

пластинокъ.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

 

магазинъ

тѣш

 

Щшшш§шштшш

 

ШШЩ
Новочеркасска

 

Московская

 

улица.

ПЕЧИ

    

Грецъ

 

и

 

Примусъ.

    

Мясорубки.

 

Морожѳнницы.

    

Маслобойки.
Самовары.

 

Кофейныя

 

мельницы.

   

СУДКИ:

 

столовые

 

и

 

кухонные.

 

НО-
ЖИ:

 

карманные,

   

столовые

 

и

 

кухонные.

 

НОЖНИЦЫ.

   

Жвлѣзныя

 

не-

сгораемый

 

кассы.

 

МЕЛЬХІОРОВЫЯ

 

ИЗДЪЛІЯ.

ОТДЬЛЫ— ЛАМПОВЫЙ

 

и

 

ПОСУДНЫЙ
ЛАМПЫ:

 

столовыя,

 

висячія.

 

стѣішыя,

 

кабинѳтныя,

 

гостинныя.

 

ГОРЪЛ'
КИ

 

и

 

всѣ

 

ламповыя

 

принадлежности.

 

ГОРЪЛКИ

 

СПИРТО

 

и

 

КЕ-
РОСИНО

 

КАЛИЛЬНЫЯ

 

и

 

принадл.

 

къ

 

нимь.

 

ПОСУДА;

 

фарфоровая,

фаянсовая.

 

ХРУСТАЛЬ:

 

Баккара,

 

Богемскихъ

 

и

 

Русскихъ

 

фабрикъ.

Заграничная

 

эмальированная

 

посуда.

СПЁЦІАЛЬНЫИ

 

ОТДВЛЪ:

 

фарфоровой,

 

фаянсовой

 

и

 

стеклянной

 

по

суды

 

находится

 

ВО

 

ВТОРОМЪ

 

ЭТАЖЪ

 

МАГАЗИНА.
КОЖАННЫИ

 

ТОВАРЪ:

 

кошельки,

 

портъ-монэ,

 

портъ-сигары,

 

портфели,

 

ре

пикюли,

 

чемоданы,

 

нессѳсѳры

 

и

 

проч

 

БР0Н30ЫЕ

 

чернильные

 

приборы

Ііодсвѣчники

 

и

 

пр

 

ЛАМПАДЫ

 

исѳвозможныя.

 

ЩЕТКИ:

 

головныя,

 

иоловыя

для

 

платья.

 

ЗЕРКАЛА:

 

туалетныя,

 

дорожныя.

 

АЛЬБОМЫ

 

для

 

открытокъ

для

 

фотографическихъ

 

карточекъ

 

и

 

проч.

 

КОЛОССАЛЬНЫЙ

 

выборъ

 

пред-

мѳтовъ

 

для

 

подарковъ.

 

Ф

 

\БРИЧНЫЙ

 

СКЛАДЪ

 

ЛИБАВСКАГО

 

ЛИНОЛЕ-
УМА

 

и

 

проч.

 

товары.

РУЖЬЯ

 

центральна™

 

боя

 

и

 

шомпольныя.

 

РЕВОЛЬВЕРЫ

 

всвхъ

 

стществу-

ющихъ

 

системъ

 

ДРОБЬ

 

и

 

ИОРОХЪ

 

Всѣ

 

охотничьи

 

принадл.

 

ПАТРАНТА-
ШИ,

 

СУМКИ,

 

ФИНСК1Е

 

НОЖИ.

 

РЫБОЛОВНЫЯ

 

ПРИНАДЛЕЖИ,

 

въогром-

номъ

 

выборѣ:

 

ЛЕСА.

 

КРЮЧКИ,

 

УДИЛИЩА.

Оптическій

 

отдѣлъ:

ОЧКИ,

 

ПЕНСНЭ,

 

ЛОРНЕТЫ.

 

ЛУ-
ПЫ,

 

БИНОКЛИ:

 

полѳяые

 

и

 

те-

атральные.

 

Стереоскопы.

 

Барометры.
Термометры.

 

ВОЛШЕБНЫЕ

 

ФО-
НАРИ.

 

Микроскопы.

    

Цѣпи

 

земле-

мѣрныя.

    

Эккеры.

   

Рулетки.

 

Аршины.

    

ЭЛЕКТРИЧЕСК1Е

 

ЗВОНКИ.
Элементы

 

и

 

пр.

ВЫСЫЛКА

 

ОЧЕКЪ

   

ПО

    

РЕЦЕПТАМЪ

   

ОЪ

 

ПЕРВОЙ

 

ПОЧТОЙ

ИНОГОРОДНИМЪ

   

ТОВАРЪ

 

ВЫСЫЛАЕТСЯ

   

ВЪ

 

ТЩАТЕЛЬНОЙ
УИАКОВКЪ съ наложеняымъ платежомъ.



—
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Контора

 

иконостасное

 

фабрики

В

 

а

 

с

 

и

 

л

 

і

 

в

 

Ивановича

 

ГЕТМАНА
въ

 

ел.

 

Томаровкѣ,

 

Курской

 

губ-

объявляет^

 

что

 

ею

 

открыть

 

пріемъ

 

срочныхъ

 

заказовъ

 

на

ИКОНОСТАСЫ

 

въ

 

православныхъ

 

церквахъ

 

Россіи.

 

Фир-
ма

 

существуетъ

 

болѣе

 

ста

 

лѣтъ,

 

удостоена

 

серебряной

 

и

золотой

 

медалей,

 

почетныхъ

 

отзывовъ

 

многихъ

 

учрежденій
и

 

высокопоставленныхъ

 

лицъ,

 

за

 

послѣдніе

 

25

 

лѣтъ

 

суще-

ствованія

 

сдѣлано

 

150

 

иконостасовъ,

 

списокъ

 

которыхъ

высылается

 

желающимъ

 

безплатно.

Съ

 

заказами

 

обращаться

 

по

 

адресу:

 

ел.

 

Томаровка,

 

Курской

 

губ.,
Бѣлгородскаго

 

уѣзда

 

въ

 

контору

 

иконостасной

 

фабрики

 

В.

 

И.
Гетмана.

■

    

3—1.

 

'

Содержаніе

 

неофиціальнаго

 

отдѣла.

Историческая

 

справка

 

о

 

станицѣ

 

Романовской.—Что

 

выпи-

сывать

 

духовенству?—Надо

 

ли

 

общежитіе

 

при

 

Усть-Медвѣдицкомъ

Духовномъ

 

Училищѣ?—Церковно-приходская

 

школа

 

и

 

выборы

 

въ

4-ю

 

Государственную

 

Думу.—Современное

 

женское

 

образованіе
въ

 

его

 

отнош.еніи

 

къ

 

вопросу

 

о

 

назначеніи

 

и

 

правахъ

 

женщины
по

 

ученію

 

христіанскому. —Вѣсти

 

епархіальныя. —Книга:

 

Дакъ

 

го-

ворилъ

 

Христосъ",

 

О.

 

Д.

 

Дурново.

 

Берлинъ.— Отъѣздъ

 

Государя
изъ

 

арміи

 

въ

 

Москву;

 

посѣщеніе

 

Смоленска

 

и

 

пребываніе

 

въ

 

Мос-
■квѣ.

 

Наступленіе

 

Барклая.

 

Подвигъ

 

Невѣровскаго.

 

Защита

 

Смо-
ленска.

 

Выходъ

 

русской

 

арміи

 

на

 

Московскую

 

дорогу.

 

Дальнѣй-

шее

 

отступленіе.

 

Назначеніе

 

главнокомандующимъ

 

Кутузова;

 

при-

бытіе

 

его

 

въ

 

армію.

 

Бородино.—Объявленія.

Редакторъ

 

неоффиціальнаго

 

отдѣла.

   

преподаватель

 

Семи-

наріи

 

Д.

 

Градіанскій.

Печатать

 

дозволяется.

   

Цензоръ,

 

каѳѳдральный

 

протоіерей

Николай

 

Кратировъ.

 

Новочѳркасскъ.

   

11

 

октября

 

1912

 

года.

Печатано въ „Частной Донской Типографіи".  11 октября 1912 года.




