
№і'ш;н,ш

 

к 'іі

 

ранит

 

h.
Выводить

 

три

 

раза

 

въ

 

мѣсядъ

 

(1,

 

11

 

й

 

21

 

ч.).

І

      

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

з

   

^

   

s

      

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-

 

ji
j

 

дакцги

   

„Донскихъ

 

En.

 

Вуъдомо-

 

[

 

Ч^

 

j

 

скмжз

   

Епархіальныхъ

   

Вгъдомо- 1,
і

 

emeu"

 

вг

 

гои.

 

Новочеркасскѣ,

 

при

 

f

 

/jÂ^

 

'

 

стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

''
Донской

 

Духовной

 

Семинаріи.

    

s

  

{&,

  

è

 

S

 

руб.

 

50

 

коп.

                               

js

Годъ

 

тридцать

 

пятый.

1 1

 

сентября

 

ІШ

 

года.

ЬѴ>----ІЛТ

     

tftl

Нреноданіе

 

Аршіастырекаго

 

благооовенія.

Донская

 

Духовная

 

Консисторія

 

объявляетъ,

 

что

 

19

 

августа

1903

 

года

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

Высокопреосвященнѣй-

шимъ

 

Аѳанасіемъ,

 

Архіепископомъ

 

Донскимъ

 

и

 

Новочеркасскимъ,

преподано

 

Архипастырское

 

благословепіе

 

отставному

 

хорунжему

Ивану

 

Алентъеву

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Христо-Гождественскую

церковь

 

станицы

 

Богоявленской

 

священническаго

 

и

 

діаконскаго

облаченій

 

изъ

 

бѣлой

 

серябряной

 

парчи,

 

стоимостію

 

200

 

руб.

»

   

I

   

U 0I1 I

  

I

   

и



•

 

20

 

—

0ТЧ

Правленія

 

Донского

 

епархіальнаго

А

 

К

 

Т

 

И

 

В

 

Ъ.

Къ

 

1

 

января

 

1902

 

года

 

заводъ

 

имѣлъ:

Губ.

    

Коп.

Наличными

     

.

Въ

 

недвижимомъ

 

ішуществѣ

Въ

 

заводскомъ

  

и

 

хозяйственномъ

   

ин-

вентарѣ

           

.

Въ

 

матеріалаяъ:

Желтаго

 

воска

 

на

Бѣлаго

 

воска

 

на

Фитильной

 

бумаги

 

на

Обверточпой

 

бумаги

 

на

Увязи

 

на

 

.

Золота

 

на

Свѣчей

 

въ

 

складахъ

 

на

Въ

    

растопочной

    

и

   

мастерскихъ

разныхъ

 

матеріаловъ

 

на

132320

     

47

73763

     

43

1644

    

40

331

     

67

137

     

25

327

     

57

58876

     

93

5542

     

12

(Операціон

Губ.

    

Коп.

1290

      

20.

13110

      

86.

3952

      

88.

272943

     

84.

Долга:

 

за

 

складами

за

 

церквами

125113

2091

50.

22.

Итого

    

....

     

418502

     

55.

—

 

521

  

—

1

 

т

 

ъ

свѣчного

 

завода

 

за

 

1902

 

годъ.

ный

 

пятый).
П

 

А

 

С

 

С

 

И

 

В

 

Ъ.

Еъ

 

1

 

января

 

1902

 

года

 

заводъ

 

былъ

 

долженъ:

Губ.

    

Коп.

        

Губ.

    

Коп.

Люнебургской

 

воскобѣлильнѣ

 

.

         

.

         

—

      

—

    

132089

      

68.

Ей

 

же

 

неуплаченныхъ

 

процентовъ

  

.

        

—

      

—

         

3229

     

42.

Купцу

 

Топорову

   

....

         

—

       

—

       

24587

        

7.

Комитету

   

Донского

 

Епархіальнаго

 

Об-

щества

 

взанмнаго

 

вспоможенія

         

.

        

—

       

—

      

50000

      

—

Имѣлъ:

    

полученныхъ

   

отъ

   

страхового

общества

    

въ

 

.

 

возмѣщеніе

    

пожарпаго

убытка

 

въ

  

1900

 

году

    

.

         

.

         

.

      

4804

    

88

Собственнаго

 

капитала

  

.

        

.

        

.203791

     

50

__________________

         

208596

       

38.

Итого

    

....

     

418502

     

55.

«



—

 

522

 

—

Къ

 

1

 

января

 

1902

 

года

 

оставалось

     

.

Въ

 

1902

 

году

 

поступило:

Отъ

 

продажи

 

свѣчей:

 

а)

 

наличными

 

и

 

воскомъ

     

.

б)

 

огарками

Процентовъ

 

по

 

книжкѣ

 

сберегательной

 

кассы

 

госу-

дарственнаго

 

банка

    

.

        

•

        

•

        

•

Отъ

 

продажи

 

рогожъ,

 

угольнаго

 

штиба,

 

ящиковъ

 

и

другихъ

 

случайныхъ

 

поступленій

 

.

Отъ

 

продажи

 

выжатаго

 

фитиля

 

и

 

перги

Переходящихъ

 

суммъ.

Счетъ

 

нас

Губ.

   

Коп.
1290

    

20.

329946

     

71.
87329

     

42.

18

    

72.

75

    

43.
2551

     

32.
100

     

—

—

 

523

    

-

сы

 

№

 

2.

Въ

 

течете

 

1902

 

года

 

израсходовано:

1)

  

На

 

бѣлый

   

и

 

желтый

    

воскъ

 

Люнебургской

 

во-

скобѣлильнѣ

      

.....

2)

  

На

 

желтый

 

воскъ

 

частнымъ

 

торговцамъ

3)

  

На

 

огарки

   

.

4)

  

На

 

фитильную

 

бумагу
5)

  

На

 

обверточную

 

бумагу
6)

  

На

 

увязь

7)

  

На

 

золото

    

.

н)

 

На

 

этикеты

 

.

9)

  

На

 

рогожи

 

для

 

воскобѣлильни

10)

  

На

 

аренду

 

ледниковъ,

 

набивку

 

ихъ

 

льдомъ,

доставку

 

льда

 

изъ

 

ледниковъ

 

на

 

заводъ,

 

наемъ

 

по

денщиковъ

 

и

 

пріобрѣтеніе

 

лѣса

 

для

 

воскобѣлильни

11)

  

На

 

пріобрѣтеніе

 

новаго

 

инвентаря

12)

  

На

 

подсолнечное

 

и

 

деревянное

 

масло

1 3)

   

На

 

транспортировку

 

,и

 

упаковку

 

свѣчей,

  

огар

ковъ

 

и

 

другихъ

 

матеріаловъ

14)

  

На

 

корреспонденцію

    

.

15)

  

На

 

отопленіе
16)

  

На

 

освѣщеніе

17)

  

На

 

ремонтъ

 

зданій

18)

  

На

 

ремонтъ

 

инвентаря

19)

  

На

 

сученіе

 

фитиля
20)

  

На

 

застрахованіе

 

воска

имущества

21)

  

На

 

жалованье

 

администраціи

 

завода

  

и

 

служа

іцимъ

 

въ

 

канцеляріи

 

.

22)

  

На

 

жалованье

 

мастерамъ

23)

  

На

 

жалованье

 

машинисту,

 

плотникамъ,

 

служи

телямъ

 

и

 

поденщикамъ

24)

  

На

 

канцелярскія

 

принадлежности

25)

  

На

 

сѣрную

 

и

 

соляную

 

кислоты

26)

  

На

 

чистку

 

двора

27)

  

На

 

воду

     

.

28)

  

На

 

мытье

 

половъ

29)

  

Экстраординарные

 

расходы

30)

  

Газъѣзды

 

по

 

дѣламъ

 

завода

Губ.

   

Коп.

свѣчей

 

и

 

заводскаго

97031 96.

.

 

192029 7.

87329 42.

5750 22.

1367 44.

158 91.

300 —

140 —

300 —

513 1.

877 27.

631 —

2606 37.

150 42.

816 59.

74 73.

325 83.

200 19.

650' 20.

о

2681 48.

5635 —

6472 10.

[-

1972 50

143 85

25 5

76 65

221 76

30 —і

190 66

152 34



—

  

524

  

—

Итого

         

.

         

.

    

421311

     

80.

Счетъ

 

желтаго

Пуд'

      

Фун.

      

Губ.

      

Коп.
Къ

 

1902

 

году

 

оставалось

 

.

         

.

         

5130

    

26 3 /s

    

132320

    

47.

Въ

 

течете

 

1902

 

года

 

поступило:

Отъ

 

торговцевъ

         

.

         

.

         

.

         

6569

     

34 5 /s

     

173157

       

1.

Отъ

 

Люнебургской

 

воскобѣлильни ______ 276______ 7

         

7318

     

64.

Итого

       

11976

         

28

     

312796

     

12.

Счетъ

 

бѣлаго

Къ

  

1

 

января

 

1902

 

г.

 

оставалось

         

2698

      

2Ѵв

       

7S763

     

43.
Въ

 

течете

 

1902

  

года

 

поступило:

Съ

 

воскобѣлильни

     

.

         

.

         

.

         

2451

           

7

       

67366

     

72.
Отъ

 

Люнебургской

 

воскобѣлильни

         

3688

         

20

     

105122

     

25.

Итого

         

8837

     

29Ѵа

     

246252

     

40.

Счетъ

 

свѣчныхъ

Къ

 

1

 

января

 

1902

 

г.

 

оставалось

           

—

          

—

           

—

         

—

Въ

 

тсчсніс

 

1902

 

года

 

поступило

          

4852

       

2 ] /2

       

87329

    

42.

Итого

         

4852

       

¥%

       

87329

     

42.

—

  

525

  

—

31)

   

Уплочено

 

земскихъ

 

сборовъ

32)

   

Унлочены

 

%

   

Люнебургской

 

воскобѣлильнѣ

 

за

1901

  

годъ

33)

   

Ушгочсна

   

Люнебургской

 

воскобѣліільнѣ

 

'

 

часть

/о

 

за

 

1902

 

годъ

34)

  

Уплочено

 

%'

 

Комитету

 

Донского

 

Епархіальна-
шщества

 

взаимнаго

 

вспоможенія.

35)

   

Уплочено

 

за

 

икону

    

„Трехъ

 

Святителей"

    

съ

кютомъ

 

для

 

мастерскихъ

    

.

36)

  

Уплочено

 

за

 

песокъ,

 

вѣпики,

 

крахмалъ/ мѣлъ'
спички

 

и

 

другіе

 

мелочные

 

расходы

37)

  

Переходящихъ

 

суммъ

  

.

Итого

 

израсходовано

Къ

  

1903

 

году

 

остается

Всего

        

.

         

~~

воска

 

№

 

3.

Въ

 

течете

 

1902

 

года

 

сдано:

-г.

                                                           

Пуд.

        

фун.
Въ

    

мастерскую

    

для

    

выдѣлки

™Ьчей

     

••'•••

         

4567

         

34
Ш.

 

растопочную

 

для

 

бѣленія

      

.

         

2500

         

22

Къ

 

1

 

января

  

1903

 

года

 

остает-

ся

 

въ

 

складѣ

   

.

        

.

         

_____

         

4908

         

12

Губ.

   

Коп.
13

     

97.

3229

     

42.

1729

     

67.

3000

     

—

25

     

—

123

     

39.
100

     

—

417075

    

47.

4236

     

33.

421311

     

80"

воска

 

№

 

4.

Въ

 

теченіе

 

1902

 

года

 

сдано

въ

 

мастерскую

 

для

 

выдѣлки

свѣчей

    

.

Къ

 

1

   

января

   

1903

 

г.

   

остается

Губ.

       

Коп.

119298

     

7,8.

65306

      

99.

128190

     

35.

Итого

  

11976

   

28

 

312796

     

12.

5090

 

29Ѵз
3747

   

—

Итого

   

8837.

 

2972

огарковъ

 

№

 

5.

Въ

 

теченіе

  

1902

 

года

 

сдано

 

въ

мастерскую

     

....

          

4852

      

2 і,

Аъ

  

1

 

января

 

1903

 

г.

   

остается

          

—

          

__

Итого

141846

 

97.

104405

 

43.

246252

 

40.

87329

 

42.

4852

  

a

 

Va

  

87329

 

42.



—

 

526

 

—

Счетъ

 

фитиль

Пуд.

    

Фун.

    

Губ.

    

Коп.
Къ

 

1

  

января

 

1902

 

года

 

оставалось

   

.

       

100

       

19

    

1644

    

40.
Въ

 

теченіе

 

1902

 

года

 

поступило

        

.

      

368

       

15

    

5750

    

22.

Итого

         

468

       

34

    

7394

    

62.

Счетъ

 

обверточ

Къ

 

1

 

января

  

1902

 

года

 

оставалось

    

.

       

135

        

21

       

331

     

67.
Въ

 

теченіе

 

1902

 

года

 

поступило

        

.

      

596

       

—

     

1367

    

44.

Итого

          

731

        

21

     

1699

     

11.

Счетъ

 

увя

Къ

 

1

 

января

 

1902

 

года

 

оставалось

    

.

          

27

        

26

       

137

    

25.
Въ

 

теченіе

  

1902

 

года

 

поступило

        

.

          

31

        

24

      

158

    

91.

Итого

            

59

        

10

      

269

    

16.

Счетъ

 

этике

Къ

 

1

 

января

 

1902

 

года

 

оставалось

    

.

        

—

       

—

        

—

    

—

Въ

 

теченіе

 

1902

 

года

 

поступило

        

_____"3

        

19

       

140

    

—

Итого

         

"~3

        

19

       

140

Счетъ

 

зо

Къ

 

1

 

января

  

1902

 

года

 

оставалось

    

.

 

622

 

книжки

 

на

    

327

   

57.
Въ

 

теченіе

 

1902

 

года

 

поступило

        

■

  

600

 

кннжекъ

 

на

     

300

  

—

Итого

   

1222

 

книжки

 

на

     

627

  

57.

Счетъ

 

обвощенныхъ

Къ

 

1

 

января

  

1902

 

года

 

оставалось

    

.

        

—

                  

—

    

—

Въ

 

теченіе

   

1902

 

года

    

поступило

 

изъ

мастерской

 

и

 

воскобѣлиль ни

       

.

        

.

      

467

       

12

    

2551

     

32.

Итого

        

467

       

12

    

2551

    

32.

(Продолэюеніе

—

 

527

ной

 

бумаги

 

№

 

е.

;;-Т-ІМ,0 2 , сдановъ

                   

*f

   

Фун.

   

Т£

    

Коп.

Къ

 

1

 

января

  

1903

 

года

 

осхаетсІ

    

У .

      

up

      

£

    

*™jj

     

Ц

Итого

     

~7б8

        

34

     

7394

    

62.

ной

 

бумаги

 

№

 

7.

Нътеченіе

 

1902

 

г.

 

сдано

 

въ

 

мастерскую

      

659

        

1

     

, 5 Я0

     

79

Ьъ

   

і

   

«вар

   

1903

  

года

 

остается

        

.

        

72

      

on

      

?« !!■

    

Ц
Итого

     

"Тзі

        

21

     

1699

    

ill

зи

 

Ni

 

8.

Въ

 

теченіе

 

1

 

902

 

г.

 

сдано

 

въ

 

мастерскую

        

50

        

1

      

£*Д

       

к

Къ

   

1

   

января

  

1903

 

года

 

остается

       

.

          

я

        

о

        

46

      

П

Итого

           

59

        

ТО

       

296

     

16.

товъ

 

№

 

9.

Вътеченіе

 

1902

 

г.

 

сдано

 

въ

 

мастерскую

          

_

        

39

          

o q

       

9 _

Къ

 

1

 

января

 

1903

 

года

 

остается

        

.

            

2

        

on

        

ul

     

Л
Итого

лота

 

Ш

 

10.

20

       

100

     

73.

19

    

~Ш

    

~

"

 

»

    

1

    

'ИШіІ

  

III

     

І9()0

    

ГОЛа

   

ОСТЯР'1'Psr

                 

or

 

гм

 

0(llluo'

        

•

     

it) 5

 

кпижскл,

 

па

   

ізо

  

95.

Итого

   

1-222

 

книжки

 

па

     

ь"27

  

57.

отбросовъ

 

№

 

||.

Въ

 

течеиіе

 

1902

 

продано

          

.

         

.

       

467

        

12

    

2ш

     

^

Къ

  

1

  

января

   

1903

 

года

 

остается

   

'

   

.

        

_.

       

__

Итого

      

~

        

12

    

Й551

     

32~

будетъ).



—

 

528

 

—

шші

 

і

 

тш

 

жшж

 

ііёж
Перемѣны

 

no

 

службѣ

 

священно-церковнослуоюителей

Донской

 

,епархіи.

Опредѣлены:

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

-къ

 

Троицкой

 

церкви

поселка*

 

Калиновскаго,

 

Амврос.

 

бл.,

 

псаломщикъ

 

Преображенской

церкви

 

станицы

 

Мечетинской,

 

Кагальниц.

 

бл.,

 

Капитояъ

 

Суту-
ловъ,

 

27

 

августа

 

1903

 

года;

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

ст.

 

Атаман-

ской,

 

Сальск.

 

бл.,

 

псаломщикъ

 

Покровской

 

церкви

 

хут.

 

Журав-

скихъ,

 

Констант,

 

бл.,

 

Иванъ

 

Васильевъ,

 

27

 

августа

 

1903

 

г.;

 

къ

Знаменской

 

церкви

 

ст.

 

Зотовской,

 

Зотов,

 

бл.,

 

заштатный

 

священ-

никъ

 

ст.

 

Старогригорьевской

 

Ѳеодоръ

 

Лоповъ,

 

25

 

августа

 

1903

года;

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто:—къ

 

Николаевской

 

церкви

 

слобо-

ды

 

Волошиной,

 

Мит.

 

бл.,

 

безмѣстный

 

псаломщикъ

 

Германъ

 

Діа-
димовъ,

 

23

 

августа

 

1903

 

года;

 

къ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

хут.

Кривокосскаго,

 

Новоникол.

 

бл.,

 

окончившій

 

курсъ

 

Донской

 

Духов-

ной

 

Семинаріи

 

Иринархъ

 

Макарьевъ,

 

28

 

августа

 

1903

 

года;

 

къ

Николаевской

 

походной

 

церкви

 

въ

 

поселеніи

 

на

 

Каменной

 

балкѣ,

Сальск.

 

бл.,

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Донской

 

Духовной

 

Оеминаріи
Николай

 

Перцевъ,

  

1

  

сентября

 

1903

 

года.

Допущенъ

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

слоб.

 

Матвѣевъ

 

Курганъ,

 

Кирсан,

 

бл.,

 

учитель

 

Васильевской

 

цер-

ковно-прихрдской

 

школы

 

Иванъ

 

Жижченко,

   

25

 

августа

 

1903

 

г.

Леремѣщены

 

псаломщики:

 

Гождество-Богородицкой

 

церкви

слоб.

 

Мачихи,

 

Преображен,

 

бл.,

 

Владимиръ

 

Орловъ—къ

 

Петро-Пав-

ловской

 

церкви

 

хут.

 

Галушкина,

 

того

 

же

 

бл.,

 

24

 

августа

 

1903

года;

 

Димитріевской

 

церкви

 

ст.

 

Кагальницкой

 

Захарій

 

Главневъ—къ

Николаевской

 

церкви

 

слоб.

 

Амвросіевки,

 

Амвросіев.

 

бл.,

 

24

 

ав-

густа

 

1903

 

г.;

 

заштатный

 

священникъ-псаломщикъ

 

Покровской

церкви

 

хутора

 

Каргина,

 

Черныш,

 

бл.,

 

Викторъ

 

Мирошниковъ—къ

Ильинской

 

церкви

 

хут.

 

Парамонова,

 

Цымлян.

 

бл.,

 

29

 

августа

1903

 

года.

Утвержденъ

 

въ

    

должности

 

псаломщика

 

и.

 

д.

    

псаломщика



—

 

529

 

—

              

,

Успенской

 

церкви

 

хут.

 

Веселаго,

 

Кагальн.

 

бл.,

 

Михаилъ

 

Зачпня-

евъ,

 

26

 

августа

 

1903

 

года.

Отрѣшенъ

 

отъ

 

должности

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Покровской

 

цер-

кви

 

слоб.

 

Покровско-Кирѣевой,

 

Новониколаев.

 

бл.,

 

Николай

 

Поля-

ковъ,

 

26

 

августа

 

1903

 

года.

Умеръ

 

псаломщикъ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

хут.

 

Кривокос-

скаго,

 

Новониколаев.

 

бл.,

 

Иванъ

 

Аѳанасъевъ,

   

23

 

августа

 

1903

 

г.

Возведенъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерея

 

священникъ

 

Троицкой

 

цер-

кви

 

ст.

 

Филоаовской

 

Іоаннъ

 

Петровъ,

 

29

 

августа

  

1903

 

года.

Свободный

 

мѣста.

Священническія:

Съ

 

16-го

 

сентября

 

1902

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Покровской
церкви

 

хутора

 

Жукова,

 

Потемкинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

28).
Съ

 

7

 

мая

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Благовѣщенской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Курпаковой,

 

Тарасовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

16).
Съ

 

15

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Іоанно -Предтечей -

ской

 

церкви

 

хутора

 

Паршина,

 

Черныш,

 

благ.

 

(см.

 

№

 

22).
Съ

 

30

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Христо-Гождествен-
ской

 

церкви

 

ст.

 

Старогригорьевской,

 

Качал,

 

благоч.

   

(см.

 

№

 

23).

Діаконскія:

При

 

одноклирной

 

церкви

 

слободы

 

Нагольно-Луковкиной,

 

Кир-
саиовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

JV»

 

15).
Съ

 

6

 

мая

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Картушипой,

   

Новоиавловскаго

 

благоч.

    

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Гождество-Бого-
родицкой

 

церкви

  

п.

 

Мокро-Еланчикскаго,

 

Кирсан,

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Усть-Мечетнаго,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

JV:

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Греково-Ильинскаго,

 

Большиискаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

22

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Георгіевской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Марьевско-Процыкова,

 

Большиискаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

23

 

мая

 

1896

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

   

цер-



—

 

530

 

—

кви

 

пос

 

Лукичево-Сулиновскаго,

 

Большиискаго

 

благ.

 

(см.

 

JV;

 

1 5).
При

 

одноклирной

 

церкви

 

станицы

 

Камышевской,

 

Цымляп-
скаго

 

благочинія

 

(см.

 

№.

 

15).
Съ

 

15

 

сентября

 

1901

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Рождество-Бо-
городицкой

 

церкви

 

х.

 

Ажинова,

  

Длександр.-Груш.

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).
При

 

двухклирной

 

церкви

 

станицы

 

Романовской,

 

Цымлявскаго
благочинія

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

4

 

декабря

 

1899

 

года

 

цри

 

двухклирной

 

Николаевской
церкви

 

хутора

 

Кухтачева,

 

Константиновскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

15).
Нри

 

одноклирной

 

церкви

 

слободы

 

Громославки,

 

Потемкип-
скаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

При

 

одноклирной

 

Александро-Невской

 

церкви

 

селенія

 

Ста-
роселья,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Богослов-

    

<

ской

 

церкви

 

хутора

 

Заполянскаго,

 

Березовскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской
церкви

 

хутора

 

Мартыновскаго,

  

Павловскаго

 

благоч.

    

(см.

 

JV»

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской
церкви

 

слободы

 

Купавы,

 

Семеновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

21

 

іюня

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Троицкой

 

церкви

поселка

 

Лобойкова,

 

Березовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

19).

Съ

 

28

 

марта

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Кресто-Воздвижен-
ской

 

церкви

 

стан.

 

Глазуновской,

 

Глазуновскаго

 

бл.

   

(см.

 

№

 

19).
Съ

 

27

 

іюня

 

1902

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Богословской
церкви

 

поселка

 

Колышкина,

  

Милютинскаго

 

благоч.

    

(см.

 

№

 

20).

Съ

 

13-го

 

августа

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Богородицкой
церкви

 

слободы

 

Гуляевки,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

  

(см.

 

№

 

24).

 

*

Съ

 

28-го

 

октября

 

сего

 

года

 

нри

 

двухклирной

 

Евдокіевской
церкви

 

слоб.

 

Маньково-Березовой,

 

Милютинскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

32).
Съ

 

3

 

декабря

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Новоселовки,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

36).

Съ

 

13

 

января

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Живоносновской
церкви

 

Бабинскаго

 

Источника,

 

Кирсановскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

3).

Съ

 

24

 

февраля

 

1903

 

года

 

'при

 

одноклирной

 

Николаевской
церкви

 

стаиицы

 

Усть-Быстрянской,

 

Констант,

 

благоч.

  

(см.

 

№

 

8).

Съ

 

27

 

февраля

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

станицы

 

Чернышевской,

 

Черныш,

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

9)

 

|
Съ

 

7

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

трехклирной

 

Покровской

 

церкви

слободы

 

Данидовки,

 

Березов.

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

21).



—

 

531

  

—

Съ

   

24

   

іюля

   

1903

   

года

    

при

   

четырехклирной

   

Михайло-
Архангельской

 

церкви

 

города

 

Новочеркасска.

Псаломщическія:

Съ

 

26

 

іюня

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Васильевской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Олейникова,

 

Березовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

20).
Съ

 

10

 

февраля

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Воскресенской
церкви

 

хутора

 

Ширяйскаго,

 

Качалин,

 

благ.

 

(см.

 

№

 

6).
Съ

 

18

 

марта

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Мариновки,

 

Качалинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

18

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Георгіевской

 

цер-

кви

 

нос.

 

Старо-Манычскаго-Николаевскаго,

  

Сал.

 

бл.

 

(см.

 

№

 

23).
Съ

 

9

 

августа

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Успенской

 

церкви

хутора

 

Горбатова,

 

Черныш,

 

благ.

 

(см.

 

№

 

24).
Съ

 

10

 

августа

 

1903

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Троицкой

 

церкви

хутора

 

Тормосина,

 

Нижне-Чир.

 

благ.

 

(см.

 

№

 

24).
Съ

 

14

 

августа

 

1903

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Александрова,

 

Ермаковскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

25).
Съ

 

22

 

августа

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Михайдо-Архан-
ельской

 

церкви

 

станицы

 

Терновской,

 

Цымля.

 

благ.

   

(см.

 

№

 

25).
Съ

 

18

 

августа

 

1903

  

года

   

при

 

двухлирной

   

Троицкой

 

цер-

кви

 

поселка

 

Калиновскаго,

 

Амврос-

 

благ.

 

(см.

 

№

 

25).

Вновь

 

открывшіяся

 

псаломщическія

 

мѣста.

Съ

 

28

 

августа

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кри

 

хут.

 

Журавскихъ,

 

Еонст.

 

бл.;

 

жалованья,

 

земли

 

и

 

подцерков-

наго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1902

году

 

1316

 

руб.

 

34

 

коп.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

11

 

четвертей;

 

имѣется

церковно-приходскаа

 

школа;

 

дѵшъ

 

муж

 

пола

 

1667

 

и

 

жен.

 

пола

1673.
Съ

 

24

 

августа

 

1903

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Рождество

 

Богоро-

дицвой

 

церкви

 

слободы

 

Мачихи,

 

Преображен,

 

благоч.;

 

жалованья,

земли

 

и

 

подцерковпаго

 

дома

 

пѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

причтомъ

 

въ

 

1902

 

г.

 

2600

 

рублей

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

35

 

мѣръ;

имѣется

 

церковно-приходская

 

школа;

 

душъ

 

муж-

 

пола

 

2110

 

и

жен.

  

2084.

Съ

 

20

 

августа

 

1903

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

хутора

    

Каргина,

 

Чернышевсваго

    

бл.;

 

жалованья,

   

земли

 

и



—

 

532

 

—

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

въ

 

1902

 

году

 

4114

 

р.

 

71

 

кон.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

90

 

четвертей;

имѣется

 

церковно

 

приходская

 

школа,

 

2

 

школы

 

грамоты

 

и

 

при-

ходское

 

мужское

 

училище;

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

4152

 

и

 

жен.

 

4034.

Съ

 

14

 

августа

 

1903

 

г.

 

при

 

двухклирпой

 

Успенской

 

церкви

хутора

 

Горбатова,

 

Чернышев,

 

бл.;

 

жаюванья,

 

земли

 

и

 

подцер-

ковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1902

году

 

2514

 

р.

 

55

 

к

 

;

 

иыѣется

 

церковно-приходская

 

школа

 

и

 

ми-

нистерское

 

приходское

 

училище;

 

душъ

 

православныхъ

 

муж.

 

пола

1719

 

и

 

жен.

 

1635

 

и

 

раскольниковъ

 

муж.

 

пола

 

349

 

и

 

жен.

 

343.

Свободныя

 

просфорническія

 

мѣста.

При

 

M

 

ихайло-Архангельской

 

церкви

 

хутора

 

Михайловскаго,

 

Ка-

менскаго

 

благочипія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Герасимова,

 

Митякин-

скаго

 

благочипія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Гусева,

 

Камепікаго

 

благо-

чинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Попова,

 

Зотовскаго

 

благочинія.

 

При

Архангельской

 

церкви

 

поселка

 

Алексѣево-Лазовекаго,

 

Дегтекскаго

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Государевсваго,

 

Аксайскаго

 

бла-

гочинія.

 

Ііри

 

приписной

 

церкви

 

поселка

 

Александровскаго,

 

Милю-

тинскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Рябова,

 

Зотовскаго

благочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Астаховой,

 

Кирсановскаго

 

бла-

гочивія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Топилина,

 

Семикаракорскаго

 

благо-

чивія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Средне-Царицывскаго,

 

Чернышевскаго

Олагочивія.

 

При

 

церкви

 

станицы

 

Островской,

 

Верезовскаго

 

бла-

гочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Нижве-Ольховой-Поздѣевой,

 

Милю-

тивскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Екатериновки-Черно-

эубовой,

 

Милютинскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

поселка

 

Мариное-

скаго,

 

Семикаракорскаго

 

благочинія.

 

При

 

Архангельской

 

церкви

станицы

 

Вешенской,

 

Казанскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

поселка

Петрово- Куртлаксваго.

 

При

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Ше-

стакова.

 

При

 

единовѣрчесвой

 

церкви

 

хутора

 

Ляпичева.

 

При

 

еди-

новѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Великанова,

 

Цымлянсваго

 

благочинія.



-

   

533

  

— *

Отъ

  

Правленія

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

Духовнаго
Училища.

Вѣдомость

 

о

 

суммахъ,

    

поступившихъ

 

на

 

приходъ

   

въ

 

Правленіе

Усть-Медвѣдицкаго

 

Духовнаго

  

Училища

 

въ

 

1903

 

году.

Въ

 

январѣ.

4)

   

Получено

 

при

 

отношеніи

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

благочинна-

го

 

отъ

 

5

 

января

 

1903

 

года,

 

за

 

№

 

21,

 

на

 

постройку

 

зданій

 

для

училищнаго

 

общежитія

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1902

 

года

 

204

 

р.

5)

   

Получено

 

при

 

отношеніи

 

Зотовскаго

 

благочиннаго

 

отъ

 

7

января

 

1903

 

года,

 

за

 

№

 

42,

 

на

 

постройку

 

зданій

 

для

 

училищна-

го

 

общежитія

 

за

 

2-ю

 

половину

  

1 9

 

0

 

^і

 

года

 

210

 

р

6)

   

Получено

 

при

 

отношеніи

 

того

 

же

 

благочиннаго

 

отъ

 

7

 

ян-

варя

 

1903

 

года,

 

за

 

№

 

80,

 

на

 

нужды

 

училища

 

37

 

р.

 

50

 

к.

7)

   

Получено

 

при

 

отношеніи

 

Качалинскаго

 

благочиннаго

 

отъ

15

 

января

  

1903

 

года

 

на

 

нужды

 

училища

 

40

 

р.

  

50

 

к.

8)

   

Начтено

 

сберегательною

 

кассою

 

процентовъ

 

по

 

купонамъ

отъ

 

свидѣтельствъ

 

государственной

 

4°/о

 

ренты

 

на

 

2600

 

р.,

 

храня-

щихся

 

по

 

книжкѣ

 

за

 

№

 

4Ъ ^/ио

 

98

 

руб.

 

80

 

к.

 

и

 

процентовъ

 

на

капиталъ,

 

внесенный

 

по

 

той

 

же

 

книжкѣ,

 

8

 

руб.

 

63

 

коп.,

 

а

 

всего

107

 

р.

 

43

 

к.

8)

 

Начтено

 

сберегательною

 

кассою

 

процентовъ

 

по

 

купонамъ

отъ

 

свидѣтельствъ

 

государственной

 

4%

 

ренты

 

на

 

9400,

 

хранящих-

ся

 

по

 

книжкѣ

 

за

 

Ш

 

4339 /ібб8

 

296

 

р.

 

40

 

к.

 

и

 

процентовъ

 

на

 

ка-

питалъ,

 

внесенный

 

по

 

той

 

же

 

книжкѣ,

 

22

 

р.

 

4

 

к.,

 

всего

 

318

 

р.

44

 

коп.

10)

 

При

 

запискѣ

 

помощника

 

смотрителя

 

училища

 

Петра

Смирнова

 

полученные

 

имъ

 

съ

 

иносословныхъ

 

учениковъ

 

училища

за

 

право

 

ученія

 

ихъ

 

въ

 

училищѣ

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

1902 — 3

учебнаго

 

года,

 

по

 

25

 

р

 

съ

 

каждаго:

 

IV

 

класса—Бурыкина

 

Але-

ксандра,,

 

Иванова

 

Виктора,

 

Иванченкова

 

Петра,

 

Михайлова

 

Іоаки-

ма,

 

Гѣшетшікова

 

Александра,

 

III

 

класса—Гулякова

 

Андрея,

 

Де-

"мина

 

Николая,

 

Зимовнова

 

Веніамина,

 

Ляликова

 

Евгенія,

 

Попова

Виктора,

 

Проторчина

 

Якова,

   

Синева

 

Матвѣя,

 

Субботина

 

Николая,



—

 

534

 

—

Сутулова

 

Ѳедора,

 

II

 

класса—Борисова

 

Павла,

 

Верепнкина

 

Але-

ксея,

 

Калугина

 

Василія,

 

Марченкова

 

Митрофана,

 

Прохватилова

Никиты,

 

Свистунова

 

Александра,

 

Сутулова

 

Гавріила,

 

Чебина

 

Ѳе-

дора

 

и

 

I

 

класса— Захарова

 

Павла,

 

Ткаченкова

 

Константина,

Чумакова

 

Ивана

 

-и

 

Щербакова

 

Василія,

 

а

 

всего

 

520

 

р.

(Продолжѳніе

 

будѳтъ).

Къ

 

свѣдѣнію

 

енархіа.іьнаго

 

духовенства.

Редакція

 

„Донскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей"

 

симъ

увѣдомляетъ,

 

что

 

богослужебные

 

журналы,

 

церковныя

 

лѣто-

писи,

 

журналы

 

входящіе

 

и

 

исходящіе,

 

разносныя

 

книги,

а

 

также

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

классные

 

журна-

лы,

 

матеріальныя

 

книги

 

и

 

похвальныя

 

свидѣтельства

 

изго-

товляются

 

и

 

разсы лаются

 

не

 

Редакціей

 

„Донскихъ

 

Епарх

Вѣдомостей",

 

а

 

„ЧАСТНОЙ

 

ДОНСКОЙ

 

ТИП0ГРАФ1ЕЙ",

 

куда

и

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

съ

 

просьбами

 

о

 

высылкѣ

 

ихъ.

Содержание

 

оФиціальнаго

 

отдѣла.

Преподаніе

 

Архипастырскаго

 

благословепія. — Отчетъ

 

Донского

 

епархі-
альнаго

 

свѣчпого

 

завода. —Распоряжевія

 

и

 

извѣстія

 

епархіальнаго

 

началь-

ства. —Отъ

 

Правленія

 

Усть

 

Медв

 

Ьдицкаго

 

Духовнаго

 

Училища.

Редакторъ,

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

протоіереи

 

Митрооанъ
Симашкевичъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-

ровъ.

 

Новочеркасскъ,

 

11

 

сентября

 

1903

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Типографіи".

 

11

 

сентября

 

19U3

 

года.



ШГХИ1ЫЫА

 

ЩШПІ
Выводить

 

три

 

раза

 

ёъ

 

мѢсйдъ

 

(1,

 

И

 

й

 

21

 

Ч.).

jj

      

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

s

 

_$f!L

 

$

     

Ціъна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-

 

Ь
j

 

дакціи

   

„Донскихъ

 

En.

 

Вѣдомо-

 

[

 

^у

 

]

 

скихъ

   

Епархіальныхъ

   

Вгъдомо-
1

 

ежей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасска,

 

при

 

[

 

,JÊ^

 

]

 

сшей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

Донской

 

Духовной

 

ѵеминарги.

    

j}

 

*"Ж

   

s

 

5

 

рг/tf.

 

50

 

коп.

Годъ

 

тридцать

 

пятый,

11

 

сентября

 

1903

 

года.

mд*«ъ

 

тшшшщшьжшШ,

слою

иредъ

 

началомъ

 

ученія

 

воснитаннацъ

 

Маріпн-
ской

 

Донской

 

Женской

 

Гимназіи

(17

 

августа

 

1903

 

года).

(Христіанское

 

единомысліе— основа

   

успѣшнаго

 

образования

и

 

воспитанія

 

въ

 

школѣ).

Два

 

съ

 

лишнимъ

 

мѣсяца

 

назадъ

 

мы

 

съ

 

вами,

 

благого-
вѣйные

 

содруги

 

и

 

содругини,

 

дорогія

 

ученицы

 

и

 

дѣти,

 

воз-

носили

 

въ

 

семъ

 

св.

 

храмѣ

 

молитвенныя

 

благодаренія

 

Госпо-
ду

 

за

 

Его

 

благодѣянія

 

къ

 

намъ

 

въ

 

теченіе

 

прошлаго

 

учеб-
наго

 

года.

   

Теперь

 

мы

   

съ

 

вами

 

же

 

опять

 

здѣсь,

   

въ

 

храмѣ



—

  

682

 

—

Вожіемъ,

 

но— чтобы

 

испросить

 

себѣ

 

благословенія

 

и

 

помощи

Всевышняго

 

на

 

начало

 

учебнаго

 

годового

 

времени.

 

Если
тогда

 

наши

 

сердца

 

окрылялись

 

радостью

 

объ

 

окончаніи

 

од-

ного

 

періода

 

нашей

 

школьной

 

жизни,

 

то

 

теперь,

 

несомнѣн-

но,

 

у

 

всѣхъ

 

здѣсь

 

собравшихся

 

одна

 

озабочивающая

 

мысль,

каковъ-то

 

будетъ

 

по

 

своимъ

 

плодамъ

 

еаступающій

 

учебный
періодъ

 

школьной

 

жизни.

 

И

 

если

 

тогда

 

приличнѣе

 

была
благодарственная

 

молитва

 

къ

 

Господу,

 

то

 

теперь,

 

передъ

началомъ

 

ученія,

 

болѣе

 

соотвѣтствуетъ

 

и

 

обстоятельствамъ

 

и

времени

 

горячая,

 

просительная

 

молитва

 

ко

 

всещедрому

 

Ца-
рю

 

и

 

Владыкѣ

 

всяческихъ.

 

Но

 

если

 

благодарственная

 

мо-

литва

 

для

 

своего

 

достоинства

 

требуетъ

 

отъ

 

благодарящаго
соблюденія

 

извѣстныхъ

 

условій,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

просительная

для

 

своей

 

дѣйственности

 

требуетъ

 

и

 

нашего

 

содѣйствія.

Что

 

же

 

мы

 

принесемъ

 

нынѣ

 

предъ

 

Господомъ

 

съ

 

своей

стороны,

 

чтобы

 

и

 

Онъ,

 

Всесвятой,

 

могъ

 

ниспослать

 

намъ

 

съ

небесе

 

святаго

 

Своего

 

благодатную

 

помощь

 

и

 

спасительное

благословеніе

 

на

 

предлежащій

 

намъ

 

подвигъ

 

школьнаго,

 

об-

разовательно

 

-воспитательнаго

 

труженичества?

 

Принесемте
въ

 

воню

 

молитвеннаго

 

благоуханія

 

то,

 

на

 

что

 

указываетъ

намъ

 

современная

 

русская

 

жизнь

 

въ

 

такихъ

 

своихъ

 

мощныхъ

проявленіяхъ,

 

какъ

 

Высочайшій

 

рескриптъ

 

Государя

 

Импе-
ратора

 

на

 

имя

 

министра

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

и

 

цирку-

ляръ

 

послѣдняго

 

(1903

 

г.

 

28

 

іюня).

 

Жизнь

 

призываетъ

 

всѣхъ

Насъ

 

къ

 

христіанскому

 

единодушію

 

и

 

единомыслію

 

въ

 

школьномъ

дѣлѣ,

 

т.

 

е.

 

къ

 

тѣмъ

 

чувствованіямъ

 

и

 

настроеніямъ,

 

имѣть

которыя

 

нѣкогда

 

увѣщевалъ

 

св.

 

Павелъ

 

филиппійскихъ

 

хри-

стіанъ,

 

а

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

 

и

 

всѣхъ

 

насъ:

 

„дополните

 

мою

 

ра-

дость, —говорилъ

 

св.

 

апостолъ, —ииѣйте

 

однѣ

 

мысли,

 

имѣйте

ту

 

же

 

любовь,

 

будьте

 

единодушны

 

и

 

единомысленны...

 

ибо

 

въ

васъ

 

должны

 

быть

 

тѣ

 

же

 

чувствованія,

 

какія

 

и

 

во

 

Христѣ

Іисусѣ"

 

(Филип.

 

II,

 

25).
По

 

мысли

 

св.

 

апостола,

 

христіанское

 

едиеодушіе

 

и

 

едино-

мысліе —само

 

но

 

себѣ

 

истинное

 

и

 

спасительное

 

благо —обез-

печиваетъ

 

обладаніе

 

и

 

всѣми

 

другими

 

христіанскими

 

блага-



—

 

688

 

—

■

ми,

 

полезными

 

и

 

въ

 

земной

 

жизни,

 

плодоносными

 

и

 

въ

 

жизнь

вѣчную.

 

Нѣтъ

 

въ

 

христіанахъ

 

единомыслія,

 

нѣтъ

 

успѣха,

пользы

 

и

 

спасенія

 

въ

 

ихъ

 

и

 

замѣчательнѣйгаихъ

 

подвигахъ

вѣры

 

во

 

Христа

 

и

 

даже

 

страданій

 

за

 

эту

 

вѣру.

 

Нѣтъ

 

еди-

номыслія,

 

нѣтъ

 

въ

 

жизни

 

христіанъ

 

и

 

чувствованій

 

Христа
Спасителя,

 

нѣтъ

 

ничего

 

христіанскаго.

 

Нѣтъ

 

въ

 

христіанахъ
единомыслія,

 

значитъ

 

живетъ

 

и

 

дѣйствуетъ

 

среди

 

нихъ

 

разно-

мысліе,

 

или

 

разность

 

во

 

взглядахъ,

 

сужденіяхъ

 

и

 

дѣлахъ,

себялюбивая

 

и

 

кичливая

 

обособленность

 

со

 

всѣми

 

ея

 

горь-

кими

 

плодами.

 

Въ

 

противоположность

 

христіанскому

 

едино-

мысліго— началу

 

созидательному

 

разномысліе

 

всегда

 

и

 

было
и

 

будетъ

 

для

 

человѣческой

 

жизни

 

началомъ

 

разрушенія,
раздѣлепія,

 

погибели.

 

Въ

 

этомъ

 

убѣждаетъ

 

насъ,

 

помимо

ясныхъ

 

свидѣтельствъ

 

слова

 

Вожія

 

(сравни

 

Матѳея

 

XVIII,
7;

 

II

 

Петра

 

III,

 

3;

 

Іуды

 

XVIII,

 

19),

 

опытъ

 

и

 

прошлой

 

и

современной

 

жизни.

 

Не

 

отъ

 

разномыслія

 

ли

 

отторглась

 

нѣ-

когда

 

великая

 

часть

 

единой

 

вселенской

 

Церкви

 

Христовой?
Не

 

разномысліе

 

ли

 

породило

 

и

 

дальнѣйшее

 

отдѣленіе

 

частей

отъ

 

единаго

 

Христова

 

тѣла

 

— Церкви

 

даже

 

до

 

полной

 

утраты

отдѣльными

 

общинами

 

и

 

первѣйшихъ

 

признаковъ

 

Церкви?
Не

 

разномысліе

 

ли

 

вносить

 

и

 

теперь

 

разрушеніе

 

въ

 

семей-

ную

 

жизнь;

 

колеблетъ

 

христіанскія

 

начала

 

воспитанія

 

и

 

об-
разованія;

 

производить

 

сомнѣнія,

 

колебанія,

 

охлажденіе

 

къ

труду

 

и

 

равнодішіе

 

къ

 

самой

 

жизни;

 

наконецъ,

 

раздирает

 

ь

цѣлость

 

и

 

единство

 

государствъ,

 

подвергая

 

ихъ

 

печальной

участи,

 

предуказанной

 

Христомъ

 

Спасителемъ:

 

„всяко

 

цар-

ство,

 

само

 

въ

 

себѣ

 

раздѣляяся,

 

запустѣетъ"

 

(Лук.

 

XI,

 

17)

 

?...
Отсюда

 

видно,

 

что

 

ни

 

одно

 

доброе

 

дѣло

 

не

 

можетъ

 

быть
успѣшно

 

и

 

плодотворно

 

безъ

 

христіанзкаго

 

единомыслія,

 

какъ

своего

 

крѣпчайшаго

 

основанія.

 

Отсюда

 

понятно,

 

что

 

и

 

то

доброе

 

дѣло,

 

на

 

начало

 

и

 

веденіе

 

котораго

 

мы

 

собрались

 

те-

перь

 

во

 

св.

 

храмъ

 

испросить

 

помощь

 

и

 

благословеніе

 

Гос-
подне, — гжолъиое

 

образоваиіе

 

и

 

воспитаніе —можетъ

 

оказаться

безплоднымъ

 

или

 

даже

 

вреднымъ,

 

если

 

въ

 

основу

 

его

 

не

 

бу-
детъ]|положено

 
христіанское

 
единомысліе,

  
скрѣплееное

 
лю-



—

 

684

 

—

бовію;

 

если

 

на

 

знамени

 

его

 

не

 

будутъ

 

начертаны

 

слова

 

апо-

стольскаго

 

увѣщанія:

 

„имѣйте

 

однѣ

 

мысли,

 

имѣйте

 

ту

 

же

 

лю-

бовь,

 

будьте

 

единодушны

 

и

 

единомысленны".

    

Вотъ

 

почему

необходимо,

 

чтобы

 

мы

 

съ

 

вами,

 

содруги

 

и

 

содругини,

 

неиз-

мѣнно

 

носили

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

сознаніе

 

высоты,

   

важности

 

и

отвѣтственности

 

принятаго

 

на

 

себя

 

дѣла

    

воспитанія

 

и

 

об-
разовали

 

сихъ

 

юныхъ

 

душъ;

 

твердо

 

содержали

 

въ

 

себѣ

 

пра-

вильный

 

взглядъ

 

на

 

школьную

 

жизнь,

 

какъ

 

извѣстнаго

  

ха-

рактера

 

жизнь

 

живыхъ

 

душъ;

    

постоянно

   

были

 

проникнуты

горячимъ

 

желаніемъ

   

принести

  

ввѣреннымъ

 

намъ

   

симъ

 

ма-

лымъ

 

и

 

большимъ

 

дѣтямъ

   

истинно- христіанское

   

благо.

 

Вотъ 4
почему

 

необходимо,

    

чтобы

 

и

 

вы,

   

дорогія

 

учеаицы

 

и

 

дѣти,.

непрестанно

 

возгрѣвали

 

въ

 

сердцахъ

 

своичъ

 

искру

 

вѣры

 

въ

Вога,

 

желали

 

исшннаго

 

блага

 

и

 

охотно,

 

съ

 

довѣріемъ,

 

при-

нимали

 

его

 

отъ

 

доброжелательныхъ

 

и

 

просвѣщенныхъ

 

руково-

дителей

 

и

 

руководительницъ

 

вашей

 

школьной

 

жизни.

   

Вотъ
почему

 

необходимо,

 

чтобы

 

желаніе

 

и

 

исканіе

 

истины,

 

добра
и

 

правды

 

Христовой

 

было

 

у

 

всѣхъ

 

насъ

   

постоянное,

 

твер-

дое,

 

глубокое,

 

общее,

 

взаимное;

 

чтобы

 

эту

 

одну

 

цѣль

 

и&іѣли

 

къ

виду

 

и

 

мы

 

съ

 

вами,

 

учащіе,

 

и

 

вы,

 

ученицы,

 

и

 

вы,

 

родители

и

 

родные

 

сихъ

 

воспитанницъ.

 

При

 

этомъ

 

и

 

только

 

при

 

этомъ

условіи

 

взаимнаго

 

христіанскаго

   

благожеланія

 

и

 

возможно,

что

 

время

 

школьнаго

 

воспитанія

 

„въ

 

духѣ

 

вѣры,

 

преданно-

сти

 

престолу

 

и

 

отечеству,

 

уваженія

 

къ

 

семьѣ,

 

порядку

 

и

 

дис-

циплина

   

послужить

  

для

 

васъ,

 

ученицы

 

и

 

дѣти,

   

незыбле-
мымъ

 

основаніемъ,

    

на

 

которомъ

 

вы

 

уже

 

сами

 

будете

 

сози-

дать

 

зданіе

    

своего

 

духовнаго

    

роста

 

и

   

совершенствованія
„Создателю

 

во

 

славу,

    

родителямъ

 

на

 

утѣшеніе,

   

Церкви

 

и

отечеству

 

на

 

пользу".

Достаточно

 

ли

 

однако

 

имѣть

 

желаніе

 

„быть

 

единомыс-

ленными"?

 

Кому

 

неизвѣстно,

 

какъ

 

часто

 

и

 

искреннія

 

и

 

глу-

бокая

 

желанія

 

не

 

переходятъ

 

въ

 

дѣйствительность

 

по

 

наше-

му

 

безсилію,

 

по

 

нашей

 

слабости?

 

Кому

 

неизвѣстно,

 

что

 

въ

насъ

 

есть

 

„законъ,

 

противовоюющъ

 

закону

 

нашего

 

ума",
что

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

„не

   

еже

 

хощетъ

   

доброе

   

творитъ,
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но

 

еже

 

не

 

хощетъ

 

—злое,

 

сіе

 

содѣваетъ"?

 

Нужно

 

поэтому,

чтобы

 

самъ

 

Вогъ

 

поддерживалъ

 

въ

 

насъ

 

желаніе

 

единомыс-

лія

 

и

 

давалъ

 

силы

 

быть

 

дѣйствительно

 

единомысленными.

Но

 

гдѣ

 

подаются

 

намъ

 

„вся

 

бо;кественныя

 

силы,

 

яже

 

къ

 

жи-

воту

 

и

 

благочестію",

 

какъ

 

только

 

не

 

въ

 

Церкви

 

Христовой?
И

 

какъ

 

можно

 

ихъ

 

воспріять

 

иначе,

 

какъ

 

не

 

преданностью

вѣрностью

 

и

 

послушаніемъ

 

Церкви

 

Христовой?

 

Единомысліе
членовъ

 

Церкви

 

оберегается

 

самимъ

 

Сыномъ

 

Вожіимъ,

 

Еди-
нороднымъ,

 

Вожественнымъ

 

Основателемъ

 

Церкви,

 

Который
наканунѣ

 

Своихъ

 

спасительныхъ

 

страданій

 

такъ

 

молился

Отцу

 

Своему

 

о

 

послѣдователяхъ

 

Своихъ:

 

„освяти

 

ихъ

 

исти-

ною

 

Твоею;

 

слово

 

Твое

 

есть

 

истина:

 

да

 

будутъ

 

всѣ

 

едино;

какъ

 

Ты,

 

Отче,

 

во

 

Мнѣ

 

и

 

Я

 

въ

 

Тебѣ,

 

такъ

 

и

 

они

 

да

 

бу-
дутъ

 

въ

 

насъ

 

едино;

 

да

 

увѣруетъ

 

міръ,

 

что

 

Ты

 

Меня

 

по-

слалъ"

 

(Іоанна

 

XVII,

 

17 —20).

 

Единомысліе

 

членовъ

 

Церкви
Христовой

 

утверждается

 

благодатію

 

Духа

 

Святаго,

 

Кото-
рый

 

самъ

 

„совоздыхаетъ

 

намъ

 

воздыханіями

 

неизглаголан-

ными"

 

и

 

самъ

 

наставляетъ

 

насъ,

 

какъ

 

и

 

о

 

чемъ

 

молиться.

Грубая

 

ошибка

 

думать,

 

будто

 

общеніе,

 

союзъ

 

съ

 

Церковію
стѣсняетъ

 

свободное

 

развитіе

 

умственныхъ

 

силъ

 

и

 

способ-
ностей

 

и

 

задерживаетъ

 

такъ

 

называемый

 

прогрессъ

 

человѣ-

ческаго

 

рода.

 

Можетъ

 

ли

 

препятствовать

 

развитію

 

и

 

обра-
зованію

 

православная

 

Церковь,

 

когда

 

она

 

руководится

 

въ

своей

 

жизни

 

завѣтомъ

 

апостола

 

Павла:

 

„все

 

испытывайте;

хорошаго

 

держитесь"

 

(I

 

Солун.

 

V,

 

21);

 

когда

 

она

 

вѣрна

 

его

указанно:

 

„благочестіе

 

на

 

все

 

полезно,

 

имѣя

 

обѣтованіе

 

жиз-

ни

 

настоящей

 

и

 

будущей"

 

(I

 

Тимоѳ.

 

IV,

 

8)?

 

Нѣтъ,

 

право-

славная

 

Церковь

 

и

 

прежде

 

признавала

 

и

 

теперь

 

признаетъ

образованіе

 

украшеніемъ

 

христіанскихъ

 

народовъ

 

и

 

обще-
ственной

 

жизни;

 

и

 

освѣщала

 

и

 

освѣщаетъ

 

образованіе,

 

какъ

Вогомъ

 

благословенное

 

дѣло.

 

Въ

 

сонмѣ

 

святыхъ

 

Церкви
православной

 

есть

 

великіе

 

и

 

глубоко-образованные

 

мыс-

лители — отцы

 

и

 

учители

 

Церкви:

 

они

 

не

 

отвергали

 

науки,

но

 

въ

 

основу

 

своихъ

 

научныхъ

 

занятій

 

и

 

изысканы

 

полага-

ли

 

начала

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

христіанской,

 

или

 

здраво-
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мысліе

 

христіанское;

 

и

 

оно

 

путеводило

 

ихъ

 

въ

 

обширнѣй-

шей

 

области

 

человѣческихъ

 

мыслей,

 

изслѣдованій,

 

оберегая
отъ

 

заблужденій

 

и

 

поддерживая

 

въ

 

нихъ

 

„умъ

 

Христовъ"
(1

 

Кор.

 

II,

 

16).

 

Вотъ

 

почему

 

отцы

 

и

 

учители

 

удостоились

быть

 

и

 

драгоцѣнными

 

членами

 

воспитавшей

 

и

 

вскормившей

ихъ

 

Церкви

 

Христовой

 

и

 

многоплодными

 

двигателями

истиннаго

 

прогресса

 

человѣческаго.

 

Въ

 

пріобрѣтеніи

 

такого

именно

 

христіанскаго

 

здравомыслія

 

и

 

рождающагося

 

и

 

пи-

тающагося

 

въ

 

лонѣ

 

Церкви

 

благодатію

 

таинствъ

 

и

 

молитвъ

церковныхъ,

 

и

 

заключается

 

истиннѣйшее

 

начало

 

единомыс-

лія

 

христіанъ

 

по

 

всѣмъ

 

вопросамъ

 

жизни,

 

начало

 

и

 

нашего

съ

 

вами,

 

содруги

 

и

 

ученицы,

 

единомыслія

 

по

 

вопросамъ

 

и

дѣламъ

 

школьной

 

жизни.

 

Объединенные

 

союзомъ

 

вѣрности

и

 

послушанія

 

Церкви

 

Христовой,

 

мы,

 

наставники

 

и

 

на-

ставляемыя,

 

легко

 

поймемъ

 

другъ

 

друга,

 

крѣпко

 

соединимся

въ

 

одну

 

дружную

 

школьную

 

семью,

 

всѣми

 

силами

 

станемъ

избѣгать

 

разлада,

 

несогласія,

 

разномыслія

 

между

 

собою,

 

какъ

началъ

 

особенно

 

нежелательныхъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

идетъ

 

важная

работа

 

созиданія

 

юныхъ

 

душъ

 

въ

 

живой

 

храмъ

 

Духа

 

Божія,
Духа

 

Христова.
Итакъ,

 

съ

 

любовію

 

же

 

и

 

въ

 

христіанскомъ

 

единомыс-

ліи

 

возьмемтесь

 

за

 

предлежащій

 

намъ

 

школьный

 

трудъ,

 

одни,

какъ

 

руководители,

 

другія

 

(ученицы),

 

какъ

 

руководимый;

 

въ

настоящій

 

же

 

разъ

 

усерднѣе

 

помолимтесь,

 

да

 

подастъ

 

намъ

Господь,

 

молитвами

 

св.

 

великомученицы

 

Варвары —небесной

покровительницы

 

сего

 

св.

 

храма,

 

„духа

 

премудрости

 

и

 

раз-

ума,

 

благочестія

 

и

 

страха

 

Своего",

 

чтобы

 

наше

 

совмѣстное

труженичество

 

въ

 

одномъ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

-образованія
всегда

 

вдохновлялось

 

христіанскимъ

 

единомысліемъ,

 

наивыс-

шее

 

выраженіе

 

котораго,

 

по

 

ученію

 

св.

 

Церкви,

 

это — „еди-

нѣми

 

усты

 

и

 

единѣмъ

 

сердцемъ

 

славити

 

и

 

воспѣвати

 

пре-

честеое

 

и

 

великолѣпое

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Св.

 

Духа,

 

Тро-
ицы

 

единосущной

 

и

 

нераздельной ".

 

Аминь.

Свящ.

 

I.

 

Артинскій.
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Прощальное

 

слово

 

законоучителя

 

Г).
Больше

 

сея

 

не

 

имамъ

 

радости,

 

да

 

слышу

моя

 

чада

 

во

 

гістгшѣ

 

ходяща

 

(III

 

Іоан.

 

4

 

ст.).

Такъ

 

писалъ

 

любвеобильный

 

ученикъ

 

Христовъ

 

Іоаннъ
Вогословъ

 

своему

 

возлюбленному

 

сыну

 

Гаю.
Да

 

будетъ

 

позволено

 

и

 

мнѣ,

 

одному

 

изъ

 

продолжателей

великаго

 

дѣла

 

пастырскаго

 

служенія

 

въ

 

этомъ

 

разсадникѣ

христіанскаго

 

просвѣщенія,

 

примѣнить

 

къ

 

себѣ

 

чувства

 

апо-

стольскаго

 

сердца

 

и

 

обратиться

 

къ

 

вамъ,

 

мои

 

возлюбленный
духовныя

 

дѣти,

 

съ

 

апостольскимъ

 

напоминаніемъ

 

главной

 

Во-
жіей

 

заповѣди.

 

„И

 

сія

 

есть

 

заповѣдь

 

Его,

 

писалъ

 

св.

 

Іоаннъ
Вогословъ:

 

да

 

вѣруемъ

 

во

 

имя

 

Сына

 

Его

 

Іисуса

 

Христа

 

и

любимъ

 

другъ

 

друга"

 

(I

 

поел.

 

Іоан.

 

Ill,

 

23).
Около

 

пяти

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

я

 

впервые

 

вступидъ

 

въ

эту

 

классическую

 

школу

 

и

 

въ

 

этотъ

 

благоукрашенный

 

храмъ

въ

 

качествѣ

 

строителя

 

таинъ

 

Вожіихъ

 

и

 

воспитателя

 

рели-

гіозно-нравственныхъ

 

чувствъ

 

въ

 

сердцахъ

 

учащихся

 

здѣсь

юношей

 

и

 

дѣтей.

Влагодареніе

 

Богу!

 

Храмъ

 

Вожій

 

я

 

оставляю

 

нынѣ,

 

со-

вершивъ

 

здѣсь

 

прощальную

 

литургію,

 

съ

 

радостнымъ

 

созна-

ніемъ,

 

что

 

за

 

эти

 

5

 

лѣтъ

 

онъ

 

значительно

 

благоукрасился
жертвами

 

щедрыхъ

 

благотворителей

 

и

 

обновился

 

забот-
ливостію

 

хозяевъ

 

гимназическаго

 

зданія.

 

Молитва

 

постоян-

ная

 

и

 

усердная

 

о

 

плодоносящихъ

 

во

 

святѣмъ

 

и

 

всечестнѣмъ

храмѣ

 

семъ

 

да

 

будетъ

 

наградою

 

отъ

 

Бога

 

этимъ

 

добрымъ
людямъ.

Б

 

о

 

на

 

мнѣ

 

лежали

 

другія,

 

болѣе

 

важныя

 

и

 

высокія
обязанности

 

предъ

 

вами,

 

мои

 

юные

 

друзья.

 

По

 

званію

 

пасты-

ря

 

человѣческихъ

 

душъ,

 

я

 

долженъ

 

былъ

 

помогать

 

вамъ

 

въ

(*)

 

Сказано

 

24

 

августа

   

въ

 

церкви

 

мужской

 

гимназіи

 

предъ

молебствіеыъ

 

преподобному

 

Серафиму

 

Саровскому.
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снабдѣваніи

 

каждымъ

 

изъ

 

васъдома

 

души

 

своея

 

(*),

 

„въвоз-

ростаніи

 

вашемъ

 

во

 

спасеніи"

 

(I

 

Петра

 

IT,

 

2),

 

въ

 

томъ

 

ду-

ховно-таинственномъ

 

процессѣ,

 

по

 

которому

 

вы,

 

„яко

 

каме-

ніе

 

живо,

 

созидались

 

бы

 

въ

 

храмъ

 

духовенъ",

 

гдѣ

 

приноси-

лись

 

бы

 

жертвы

 

духовныя,

 

благопріятныя

 

Богу"

 

( — 5).
Вогъ —свидетель

 

и

 

судія,

 

насколько

 

я

 

разумно

 

и

 

усерд-

но

 

исполнялъ

 

эту

 

главную

 

свою

 

пастырскую

 

обязанность,
насколько

 

обильно

 

питалъ

 

васъ

 

своимъ

 

слабымъ

 

еловомъ

 

здѣсь

въ

 

храмѣ

 

и

 

на

 

урокахъ,

 

насколько

 

въ

 

своемъ

 

лицѣ

 

являлъ

вамъ

 

живой

 

образъ

 

тѣхъ

 

христіанскихъ

 

качествъ,

 

какія

 

ста-

рался

 

внушить

 

вамъ,

 

насколько

 

умѣло

 

и

 

съ

 

пользою

 

ли

 

для

васъ

 

я

 

руководилъ

 

вашею

 

совѣстію

 

во

 

дни

 

исповѣди

 

при

частныхъ

 

бесѣдахъ.

Я

 

же

 

откровенно

 

сознаю,

 

какъ

 

и

 

въ

 

началѣ

 

своего

 

слу-

женія

 

здѣсь,

 

что

 

для

 

исполненія

 

всѣхъ

 

этихъ

 

высокихъ

 

обя-
занностей

 

пастыря- законоучителя

 

у

 

меня

 

было

 

мало

 

силъ,

мало

 

надлежащей

 

ревности,

 

и

 

сколько

 

ошибокъ

 

и

 

грѣховъ

противъ

 

идеи

 

пастырскаго

 

служенія

 

чувствуется

 

на

 

совѣсти

въ

 

данный

 

моментъ,

 

при

 

воспоминаніи

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

многимъ

изъ

 

своихъ

 

духовныхъ

 

дѣтей

 

я

 

не

 

сумѣлъ

 

или

 

не

 

успѣлъ

помочь

 

въ

 

трудную

 

минуту

 

жизни.

 

Одной

 

молитвой

 

пастыр-

ской

 

о

 

спасеніи

 

ихъ

 

душъ

 

я

 

утѣшаюсь,

 

какъ

 

единственно-

доетупнымъ

 

мнѣ

 

средствомъ

 

для

 

смягченія

 

своей

 

вины,

 

а

 

ихъ

участи...

Я

 

долженъ

 

былъ,

 

мои

 

духовныя

 

дѣти,

 

учить

 

васъ,

 

по

заповѣди

 

Вожіей,

 

вѣрѣ

 

въ

 

Бога

 

и

 

любви

 

къ

 

лгодямъ.

 

Сред-
ства,

 

имѣвшіяся

 

въ

 

моемъ

 

распоряженіи,

 

вамъ

 

извѣстны.

 

Это
церковное

 

богослуженіе,

 

классныя

 

занятія,

 

внѣклассныя

 

бе-
сѣды

 

съ

 

вами

 

здѣсь

 

и

 

на

 

дому

 

у

 

себя,

 

и

 

наконецъ

 

недѣля

говѣнія,

 

а

 

особенно

 

тѣ

 

минуты

 

исповѣди.

 

которымъ

 

я

 

всег-

да

 

придавалъ

 

первенствующее

 

значеніе,

 

какъ

 

показателю

нравственнаго

 

уровня

 

гимназической

 

жизни.

Я

 

любилъ

 

церковное

   

богослуженіе

   

въ

 

своемъ

  

храмѣ,

(*)

 

Выраженіе

 

преп.

 

Серафима

 

Саровскаго.
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дорожилъ

 

каждою

 

службою,

 

какъ

 

праздникомъ

 

духа

 

надъ

ежедневными

 

житейскими

 

попеченіями,

 

заставляющими

 

ча-

сто

 

забывать

 

то,

 

что

 

„едино

 

на

 

потребу",

 

что

 

дороже

 

всего.

Правда,

 

я

 

сравнительно

 

рѣдко

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

вами,

 

де-

ти,

 

въ

 

церкви,

 

предпочиталъ

 

отдѣльныя

 

бесѣды

 

съ

 

классомъ

въ

 

урочное

 

время;

 

еще

 

рѣже

 

я

 

говорилъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

нуж-

но

 

вести

 

себя

 

въ

 

храмѣ.

 

Я

 

убѣжденъ,

 

что

 

каждый

 

изъ

 

васъ

и

 

самъ

 

понимаетъ,

 

какъ

 

нужно

 

стоять

 

въ

 

храмѣ,

 

и,

 

если

 

на-

рушаете

 

правила

 

церковнаго

 

благочинія,

 

то

 

дѣлаетъ

 

это

 

по

дѣтской

 

разсѣянности,

 

забывчивости,

 

и

 

лучшимъ

 

средствомъ

борьбы

 

съ

 

этимъ

 

недостаткомъ

 

мнѣ

 

представлялось

 

благолѣ-

піе

 

и

 

согласованность

 

всѣхъ

 

подробностей

 

церковнаго

 

бо-

гослуженія.

 

И

 

я

 

искренне

 

утѣшался

 

многочисленнымъ

 

со-

браніемъ

 

учащихся

 

въ

 

храмѣ,

 

радовался

 

дружному

 

и

 

соглас-

ному

 

пѣнію,

 

внятному

 

и

 

разумному

 

чтенію,

 

усердному

 

при-

служиванію

 

въ

 

алтарѣ

 

церковниковъ.

За

 

это

 

усердіе

 

и

 

любовь

 

къ

 

храму

 

Вожію

 

благодарю
васъ,

 

мои

 

духовныя

 

дѣти.

 

Благодаря

 

строгой

 

согласован-

ности

 

всѣхъ

 

своихъ

 

подробностей,

 

богослуженіе

 

гимнази-

ческаго

 

храма

 

само

 

по

 

себѣ

 

являлось

 

важнымъ

 

дѣятелемъ

въ

 

воспитаніи

   

чувствъ

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

и

 

любви

 

къ

   

людямъ.

Мои

 

классныя

 

занятія

 

Закономъ

 

Вожіимъ

 

преслѣдовали

ту

 

же

 

цѣль,

 

но

 

другимъ

 

путемъ.

 

Я

 

глубоко

 

убѣжденъ,

 

что

какъ

 

въ

 

храмѣ

 

сильнѣе

 

всего

 

дѣйствуетъ

 

на

 

душу

 

дѣтей

 

са-

мо

 

богослуженіе,

 

величественное

 

въ

 

своей

 

простотѣ

 

и

 

до-

ступное

 

пониманію

 

каждаго

 

въ

 

своемъ

 

величіи,

 

такъ

 

и

 

въ

изученіи

 

истинъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

христіанской

 

глуб-
же

 

всякихъ

 

объясненій

 

и

 

наставленій

 

дѣйствуетъ

 

на

 

душу

человѣка

 

само

 

слово

 

Вожіе,

 

острѣйшее

 

всякаго

 

меча

 

обою-
дуостраго,

 

проникающее

 

глубоко

 

въ

 

душу.

 

Поэтому,

 

цѣлью

моихъ

 

классныхъ

 

занятій

 

всегда

 

было

 

желаніе

 

поставить

учащихся

 

подъ

 

живое

 

и

 

глубокое

 

воздѣйствіе

 

слова

 

Вожія,
могущаго,

 

по

 

слову

 

апостола,

 

умудрить

 

человѣка

 

во

 

спасе-

те.

 

Мнѣ

 

всегда

 

казалось,

 

что

 

многія

 

общественныя

 

не-

строенія

 
зависятъ

 
отъ

 
недостаточнаго

 
знакомства

 
христіанъ
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съ

 

ученіемъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

поэтому

 

святое

 

Евангеліе

 

и

разъясненіе

 

его

 

въ

 

Дѣяніяхъ

 

и

 

Посланіяхъ

 

апострльскихъ

 

я

всегда

 

считалъ

 

главнымъ

 

предметомъ

 

Закона

 

Вожія

 

въ

 

его

классномъ

 

преподаваніи.

Вы,

 

юноши

 

и

 

дѣти,

 

учащіеся

 

и

 

учившіеся

 

у

 

меня

 

За-
кону

 

Божію,

 

съ

 

довѣріемъ

 

и

 

съ

 

любовію

 

относились

 

къ

 

мо-

ему

 

пріему

 

преподаванія,

 

посвящая

 

чтевію

 

и

 

изученію

 

сло-

ва

 

Вожія

 

не

 

только

 

классное

 

вниманіе

 

и

 

часы

 

домашнихъ

занятій,

 

но

 

и

 

часть

 

каникулярнаго

 

времени.

 

-Отъ

 

всей

 

души

благодарю

 

васъ

 

за

 

это,

 

мои

 

юные

 

друзья,

 

и

 

прошу

 

каждаго

изъ

 

васъ

 

принять

 

отъ

 

меня

 

въ

 

благодарность

 

за

 

ваши

 

тру-

ды

 

и

 

на

 

добрую

 

память

 

о

 

нашихъ

 

классныхъ

 

занятіяхъ

 

по

экземпляру

 

моихъ

 

печатныхъ

 

трудовъ,

 

написанныхъ

 

въ

 

ча-

сы

 

досуга

 

отъ

 

гимназическихъ

 

занятій

 

и

 

посвященныхъ

тѣмъ

 

же

 

дорогимъ

 

съ

 

моей

 

точки

 

зрѣнія

 

вопросамъ

 

изученія
слова

 

Вожія

 

и

 

приложенія

 

его

 

къ

 

практической

 

жизни

 

хри-

стіанина.
Но

 

важнѣйшимъ

 

условіемъ

 

благотворнаго

 

воздѣйствія

на

 

душу

 

учащихся

 

я

 

всегда

 

считалъ

 

бесѣды

 

частный

 

съ

каждымъ

 

изъ

 

васъ

 

въ

 

отдельности,

 

и

 

особенно

 

тѣ

 

немногія,
но

 

дорогія

 

минуты

 

исповѣди,

 

когда

 

христіанинъ

 

изливаетъ

свою

 

душу

 

Богу,

 

въ

 

присутствіи

 

священника.

 

Не

 

было

 

для

меня

 

времени,

 

болѣе

 

труднаго,

 

чѣмъ

 

страстная

 

недѣля,

 

но

не

 

было

 

времени

 

и

 

бодѣе

 

отраднаго.

 

Въ

 

это

 

время

 

я

 

чув-

ствовалъ

 

себя

 

по

 

преимуществу

 

священникомъ,

 

когда

 

ви-

дѣлъ,

 

что

 

предо

 

мною

 

откровенно

 

раскрываются

 

глубокія
язвы

 

сердца,

 

требу ющія

 

отъ

 

меня

 

врачеванія,

 

совѣта,

 

ука-

занія.
За

 

эту

 

любовь

 

и

 

довѣріе

 

ко

 

мнѣ

 

лично,

 

какъ

 

къ

 

свое-

му

 

духовному

 

отцу,

 

приношу

 

вамъ,

 

мои

 

духовныя

 

дѣти,

 

не

только

 

благодарность,

 

но

 

и

 

обѣщаніе

 

слѣдить

 

съ

 

сердеч-

нымъ

 

участіемъ

 

за

 

вашими

 

успѣхами

 

въ

 

нравственномъ

 

ва-

шемъ

 

ростѣ,

 

радоваться

 

вашими

 

радостями,

 

помочь

 

пастыр-

ски

 

въ

 

вашихъ

 

печаляхъ,

 

если

 

бы

 

вы

 

обратились

 

ко

 

мнѣ,

ибо

 

для

 

меня,

 

какъ

 

пастыря,

 

не

 

должно

 

быть

 

большей

 

ра-
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дости,

    

какъ

 

слышать,

   

что

 

дѣти

 

мои

 

духовныя

   

ходятъ

 

во

истинѣ.

Но,

 

уходя

 

отъ

 

васъ

 

съ

 

миромъ

 

и

 

любовію,

 

съ

 

чѣмъ

 

и

пришелъ

 

я

 

къ

 

вамъ

 

пять

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

молю

 

васъ,

 

бра-
тіе,

 

поминайте

 

меня

 

въ

 

молитвахъ

 

своихъ,

 

какъ

 

и

 

я

 

обѣщаю

носить

 

васъ

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ.

 

Въ

 

знакъ

 

нашего

 

молитвен-

наго

 

съ

 

вами

 

общенія

 

и

 

моихъ

 

искреннихъ

 

пожеланій

 

гим-

назіи

 

духовнаго

 

роста

 

и

 

нравственнаго

 

преуспѣянія,

 

благо-
словляю

 

дорогую

 

мнѣ

 

школу

 

святымъ

 

образомъ

 

преп.

 

Сера-
фима,

 

торжественное

 

открытіе

 

мощей

 

котораго

 

только

 

что

совершено

 

настоящимъ

 

лѣтомъ.

 

Да

 

поможетъ

 

любвеобиль-
ный

 

и

 

всегда

 

радостный

 

духомъ

 

старецъ

 

своимъ

 

ходатай-

ствомъ

 

предъ

 

Вогомъ

 

чадамъ,

 

учащимся

 

въ

 

этой

 

школѣ,

 

снаб-
дѣвать

 

и

 

благоукрашать

 

душу

 

свою

 

добрыми

 

навыками,

 

воз-

растать

 

во

 

спасеніе,

 

созидаться

 

въ

 

храмъ

 

духовный

 

для

 

служ-

бы

 

духовной,

 

благоугодной

 

Вогу,

 

какъ

 

это

 

показалъ

 

въ

 

сво-

ей

 

жизни

 

самъ

 

преподобный

 

старецъ.

Въ

 

качествѣ

 

же

 

моего

 

послѣдняго

 

пастырскаго ,

 

завѣта

примите

 

читанный

 

нынѣ

 

слова

 

свят,

 

апостола:

 

„бодрствуй-
те",

 

ибо

 

юношамъ

 

прилично

 

бодрствовать,

 

бороться

 

и

 

по-

бѣждать,

 

„стойте

 

въ

 

вѣрѣ",

 

какъ

 

наякорѣ

 

спасенія,

 

„мужай-

тесь,

 

утверждайтесь"

 

въ

 

борьбѣ

 

со

 

зломъ.

 

„Вбя

 

вамъ

 

любо-

вію

 

да

 

бываютъ",

 

такъ

 

что

 

всѣ

 

ваши

 

взаимный

 

отношенія
должны

 

быть

 

растворены

 

чувствомъ

 

любви.

 

И

 

если

 

вы

 

ис-

полните

 

этотъ

 

завѣтъ

 

апостольскій,

 

то

 

„благодать

 

Господа
нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

съ

 

вами

 

и

 

любовь

 

моя

 

со

 

всѣми

 

ва-

ми.

 

Аминь"

 

(I

 

Кор.

 

XVI,

 

13,

 

14,

 

23,

 

24).
Свящ.

 

1.

 

Донецкій.

Тропарь

 

святителю

 

Аѳанасінь

 

патріарху
Цареградскому.

Премудростію

 

и

 

ученіемъ

 

словесъ

 

твоихъ

 

царствующій

 

градъ

просвѣтгш

 
и

 
тму

 
суемудрія

 
еретическаго

 
разінавъ,

   
твое

 
благо-
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словеніе

 

сыновомъ

 

россійскимъ

 

принеслъ

 

ecu,

 

преподобие

 

отче

 

нашъ

святителю

 

Христовъ

 

Аѳанасіе,

 

и

 

здѣ

 

житія

 

твоего

 

теченіе

скончавъ,

 

крилома

 

чистоты

 

въ

 

царство

 

небесное

 

вознеслся

 

ecu,

и

 

тамо

 

со

 

ангелы

 

и

 

лики

 

святыхъ

 

оюивый,

 

непрестанно

 

моли

Христа

 

Бога

 

о

 

душахъ

 

нашихъ.

--------(^о^хжъое--------

Иѣніе

 

въ

 

церкви

  

при

 

богослуженіи

   

и

 

лѣніе

внѣ

 

церковной

 

службы.
і.

Не

 

будемъ

 

распространяться

 

о

 

томъ,

 

что

 

пѣніе,

 

разумѣется

само

 

собой,

 

хорошее,

 

придаетъ

 

церковной

 

службѣ

 

большую

торжественность,

 

настраиваетъ

 

молящагося

 

на

 

большее

 

вниманіе

къ

 

службѣ,

 

и

 

что

 

пѣніе

 

вообще

 

можетъ

 

имѣть

 

и

 

имѣетъ

 

гро-

мадное

 

воспитательное

 

значеніе.

 

Много

 

объ

 

этомъ

 

писалось

 

и

 

пи-

шется,

 

говорилось

 

и

 

говорится.

 

Ограничимся

 

лишь

 

приведеніемъ

выдержки

 

изъ

 

„Московскаго

 

Сборника"

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцева,

кратко,

 

но

 

сильно

 

говорящей

 

о

 

высокомъ

 

значеніи

 

пѣнія

 

цер-

ковнаго.

„Русскій

 

народъ, —пишетъ

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ, — положилъ

въ

 

напѣвы

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

свою

 

русскую

 

душу.

 

Кто

 

хо-

четъ

 

послушать,

 

какъ

 

эта

 

душа

 

сказывается,

 

тому

 

надобно

 

идти

не

 

туда,

 

гдѣ

 

исполняется

 

музыка

 

новыхъ

 

композиторовъ

 

и

 

спра-

вляется

 

обиходъ

 

по

 

новымъ

 

офиціальнымъ

 

переложеніямъ.

 

Ему

надо

 

слушать

 

пѣніе

 

въ

 

благоустроенномъ

 

монастырѣ,

 

или

 

въ

 

од-

ной

 

изъ

 

тѣхъ

 

приходскихъ

 

церквей,

 

гдѣ

 

сложилось

 

добрымъ

 

по-

рядкомъ

 

хоровое

 

пѣніе;

 

тамъ

 

услышитъ

 

онъ,

 

какимъ

 

широкимъ,

вольнымъ

 

потокомъ

 

выливается

 

праздничный

 

ирмосъ

 

изъ

 

русской

груди,

 

какою

 

торжественною

 

поэмой

 

выпѣвается

 

догматикъ,

 

сла-

гается

 

стихира

 

съ

 

канонархомъ,

 

какимъ

 

одушевленіемъ

 

радости

проникнутъ

 

канонъ

 

Пасхи

 

или

 

Рождества

 

Христова.

 

Тутъ

 

огля-

немся

 

и

 

увидимъ,

 

какъ

 

отзывается

 

каждое

 

слово

 

пѣсни

 

въ

 

на-

родномъ

 

собраніи,

 

какъ

 

бдеститъ

 

оно

 

въ

 

поднятыхъ

 

взорахъ,

 

но-

сится

 

надъ

 

наклоненными

 

головами,

 

отражается

 

въ

 

прииѣвахъ»

несущихся

 

отовсюду,

 

потому

 

что

 

и

 

во

 

всякомъ

 

душа

 

поетъ,

 

когда
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онъ

 

ихъ

 

слышитъ.

 

Богослуженіе

 

стройное,

 

истовое—дѣйствитель-

но

 

праздникъ

 

русскому

 

человѣку,

 

и

 

внѣ

 

церкви

 

душа

 

■

 

хранитъ

глубокое

 

ощущеніе,

 

которое

 

отражается

 

въ

 

ней,

 

даже

 

при

 

вос-

поминаніи

 

о

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

моментѣ, —-русская

 

душа,

 

привык-

шая

 

къ

 

церкви

 

и

 

во

 

всякую

 

минуту

 

готовая

 

воспрянуть,

 

когда

внутри

 

ея

 

послышится

 

пѣснь

 

пасхальнаго

 

иди

 

рождественскаго

канона,

 

съ

 

мыслью

 

о

 

свѣтлой

 

заутренѣ,

 

или

 

любимый

 

напѣвъ

праздничнаго

 

ирмоса,

 

или

 

„Всемірная

 

слава"

 

съ

 

ея

 

потрясаю-

щимъ

 

„Дерзайте"...

 

Подлинно,

 

это

 

тѣ

 

звуки,

 

о

 

которыхъ

 

сказалъ

поэтъ,

 

что

 

имъ

......

  

„безъ

 

волненья

Внимать

 

невозможно...

Не

 

встрѣтитъ

 

отвѣта

Средь

 

шума

 

мірского

Изъ

 

пламя

 

и

 

свѣта

Рожденное

 

слово,

Но

 

въ

 

храмѣ,

 

средь

 

боя,

И

 

гдѣ

 

я

 

ни

 

буду,

Услышавъ

 

его,

 

я

Узнаю

 

повсюду"...

А

 

у

 

того,

 

кто

 

съ

 

дѣтства

 

привыкъ

 

къ

 

этимъ

 

словамъ

 

и

 

зву-

камъ,

 

сколько

 

отъ

 

нихъ

 

поднимается

 

всякій

 

разъ

 

воспоминаній

 

и

образовъ

 

изъ

 

этой

 

великой

 

поэмы

 

прошлаго,

 

которую

 

каждый

 

про-

жилъ

 

и

 

каждый

 

носитъ

 

въ

 

себѣ.і.

 

Счастливъ,

 

кто

 

привыкъ

 

съ

дѣтства

 

къ

 

этимъ

 

словамъ,

 

звукамъ

 

и

 

образамъ,

 

кто

 

въ

 

нихъ

 

на-

шелъ

 

красоту

 

и

 

стремится

 

къ

 

ней

 

и

 

жить

 

безъ

 

нея

 

не

 

можетъ,

кому

 

все

 

въ

 

нихъ

 

понятно,

 

все

 

родное,

 

все

 

возвышаетъ

 

душу

 

изъ

пыли

 

и

 

грязи

 

житейской,

 

кто

 

въ

 

нихъ

 

находитъ

 

и

 

собираетъ

растерянную

 

по

 

угламъ

 

жизнь

 

свою,

 

разбросанное

 

по

 

дорогамъ

свое

 

счастье*...
„Что

 

же

 

сказать

 

о

 

„множествѣ

 

затерянныхъ

 

въ

 

глубинѣ

 

лѣ-

совъ

 

и

 

въ

 

широтѣ

 

полей

 

нашихъ

 

храмовъ,

 

гдѣ

 

народъ

 

тупо

стоитъ

 

въ

 

церкви,

 

ничего

 

не

 

понимая

 

подъ

 

козлогласованіемъ

 

дьяч-

ка

 

или

 

бормотаніемъ

 

клирика"?...

„Благо

 

тому

 

человѣку,

   

въ

 

комъ

   

зажжется

   

искра

 

любви

   

и
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ревность

 

о

 

жизни

 

духовной,

 

и

 

кто

 

успѣетъ

 

вывести

 

заброшенную

церковь

 

въ

 

свѣтъ

 

благолѣпія

 

и

 

пѣнія...

 

Подлинно,

 

онъ

 

осіяетъ

свѣтомъ

 

страну

 

и

 

сѣнь

 

смертную,

 

онъ

 

воскреситъ

 

уиершихъ

 

и

поверженныхъ,

 

спасетъ

 

души

 

отъ

 

смерти

 

и

 

покроетъ

 

множе-

ство

 

грѣховъ"...

 

Этотъ

 

священный

 

долгъ

 

лежитъ

 

на

 

всѣхъ

 

сто-

ящихъ

 

близко

 

къ

 

церкви

 

лицахъ.

 

Русскій

 

православный

 

народъ

любитъ

 

нѣніе

 

какъ

 

церковное,

 

такъ

 

и

 

свѣтское,

 

которымъ

 

онъ

сопровождаетъ

 

свою

 

работу,

 

которое

 

слышится

 

въ

 

досугѣ,

 

въ

 

го-

рѣ

 

и

 

радости.

 

Остается

 

лишь

 

человѣку,

 

любящему

 

и

 

знающему

пѣніе,

 

воспользоваться

 

этою

 

природной

 

склонностью

 

нашего

 

наро-

да,

 

чтобы

 

организовать

 

хотя

 

бы

 

небольшой

 

хоръ

 

и

 

послужить

 

та-

кимъ

 

путемъ

 

своей

 

церкви,

 

своему

 

приходу.

 

При

 

нѣкоторыхъ

церквахъ

 

въ

 

различныхъ

 

уѣздахъ

 

нашей

 

епархіи

 

можно

 

встрѣ-

тить

 

довольно

 

хорошо

 

поставленные

 

хоры

 

изъ

 

учениковъ

 

школъ

разныхъ

 

типовъ,

 

изъ

 

взрослыхъ

 

крестьянъ,

 

парней,

 

дѣвушекъ,

 

или

изъ

 

лицъ

 

мѣстной

 

интеллигенціи,

 

управляемые

 

учителями,

 

псалом-

щиками,

 

діаконами

 

и

 

свѣтскими

 

любителями

 

пѣнія.

 

Дѣло

 

это

вполнѣ

 

прекрасное;

 

устроители

 

хоровъ

 

при

 

сельскихъ

 

церквахъ

заслуживаютъ

 

живѣйшей

 

благодарности

 

со

 

стороны

 

всего

 

населе-

нія

 

прихода;

 

крайне

 

желательно,

 

чтобы

 

это,

 

въ

 

высшей

 

степени

полезное,

 

дѣло

 

распространилось,

 

по

 

возможности,

 

по

 

всѣмъ

 

при-

ходамъ.

Говоря

 

объ

 

устройствѣ

 

хорового

 

пѣнія

 

при

 

богослуженіи,

нельзя

 

оставить

 

безъ

 

вниманія*

 

одной

 

лишь,

 

но

 

довольно

 

крупной

ошибки,

 

въ

 

которую

 

впадаютъ

 

устроители

 

хоровъ

 

при

 

сельскихъ

церквахъ

 

и

 

нашей

 

епархіи.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

часто

 

берутся

 

за

исполненіе

 

при

 

богослуженіи

 

трудныхъ

 

партесныхъ

 

вещей.

 

Но

 

ес-

ли

 

гдѣ,

 

то

 

въ

 

сельской

 

церкви

 

партесное

 

пѣніе

 

совершенно

 

не-

удобно.

 

Не

 

говоримъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

партесное

 

пѣніе

 

требуетъ

 

отъ

сельскаго

 

хора

 

слишкомъ

 

много

 

времени

 

и

 

труда.

 

Съ

 

этимъ

 

мож-

но

 

бы

 

примириться;

 

но

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

оно

 

имѣетъ

 

два

 

важ-

ныхъ

 

недостатка,

 

на

 

которые

 

указывалось

 

недавно

 

въ

 

„Руковод.

для

 

сельскихъ

 

пастырей*

 

(1902

 

г.,

 

№

 

9).

 

«Пѣніе

 

содѣйствуетъ

заучиванію

 

церковныхъ

 

молитвъ

 

и

 

пѣснопѣній,

 

между

 

тѣмъ

 

при

партесномъ

 

пѣніи,

 

гдѣ

 

одни

   

слова

 

повторяются

  

нѣсколько

 

разъ,
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другія,

 

исполняемыя

 

однимъ

 

голосомъ,

 

проходятъ

 

едва

 

замѣтными,

эта

 

сторона

 

значительно

 

страдаетъ:

 

при

 

партесномъ

 

пѣніи

 

и

 

при-

выкшее

 

къ

 

нему

 

ухо

 

часто

 

не

 

различаетъ

 

словъ;

 

что

 

же

 

сказать

о

 

слушателяхъ

 

простыхъ"?

 

Это

 

одно.

 

Затѣмъ,

 

„партесное

 

пѣніе

отвлекаешь

 

слушателей

 

отъ

 

молитвы:

 

намъ

 

приходилось

 

наблю-

дать

 

въ

 

деревнѣ,

 

что

 

крестьяне

 

во

 

время

 

херувимской

 

благоговѣйно

преклоняютъ

 

колѣна

 

и

 

усердно

 

шепчутъ

 

молитву.

 

Когда

 

же

 

на

клиросѣ

 

исполняютъ

 

какую-нибуть

 

новую

 

витіеватую

 

херувимскую,

большинство

 

молящихся

 

поворачиваютъ

 

головы

 

къ

 

клиросу,

 

под-

талкиваютъ

 

другъ

 

друга

 

локтями,

 

дѣлятся

 

впечатлѣніями.

 

Всего

желательнѣе,

 

чтобы

 

въ

 

деревенскомъ

 

храмѣ

 

было

 

простое,

 

но

стройное

 

и

 

четкое

 

пѣніе:

 

оно

 

и

 

душу

 

настраиваетъ

 

на

 

высокій

молитвенный

 

ладь

 

и

 

всѣмъ

 

молящимся

 

даетъ

 

возможность

 

усво-

ить

 

слова

 

исшѵняемаго

 

пѣснопѣнія".

 

Устраненіе

 

партеснаго

 

пѣ-

нія

 

при

 

богослуженіи

 

необходимо

 

и

 

въ

 

виду

 

крайне

 

желательнаго

введенія

 

въ

 

церквахъ

 

общенароднаго

 

пѣнія,

 

чтобы

 

весь

 

народъ

едиными

 

усты

 

и

 

единымъ

 

сердцемъ

 

возсылалъ

 

къ

 

Богу

 

въ

 

бого-

служебныхъ

 

пѣспопѣніяхъ

 

свои

 

моленія,

 

благодаренія,

 

славословія.

Обычай

 

общаго

 

пѣнія

 

всей

 

церкви,

 

всего

 

собранія

 

вѣрующихъ,

самый

 

древній.

 

Такъ

 

воспѣлъ

 

Господь

 

съ

 

учениками

 

(вся

 

цер-

ковь)

 

послѣ

 

тайной

 

вечери

 

(Матѳ.

 

26,

 

30).

 

Такъ

 

всѣ

 

вѣрующіе

(вся

 

церковь)

 

единодушно

 

воздвигоша

 

гласъ

 

къ

 

Богу

 

послѣ

 

чудес-

наго

 

освобожденія

 

изъ

 

темницы

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Іоанна

 

(Дѣян.

4,

 

24

 

и

 

д.).

 

Св.

 

Тоаннъ

 

Златоустъ,

 

сравнивая

 

апостольскія

 

време-

на

 

со

 

своими,

 

говорить:

 

„древле

 

всѣ

 

пѣли

 

вмѣстѣ,

 

что

 

и

 

мы

 

те-

перь

 

дѣлаемъ".

 

И

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

говоритъ:

 

„жены,

 

мужи,

старцы

 

и

 

юноши,

 

различаясь

 

поломъ

 

и

 

возрастомъ,

 

ни

 

мало

 

не

различествуютъ

 

нѣснями,

 

ибо

 

всѣ

 

составляюсь

 

одно

 

сладкопѣніе".

Общенародное

 

пѣніе

 

было

 

и

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

нѣкогда

 

распростра-

нено.

 

Такъ,

 

по

 

сохранившимся

 

свидѣтельствамъ

 

отъ

 

до-монголь-

скаго

 

періода,

 

пѣли

 

хвалу

 

Богу

 

полки

 

Изяславовы,

 

пѣлъ

 

весь

пародъ

 

при

 

перенесеніи

 

мощей

 

святыхъ

 

мучениковъ

 

Бориса

 

и

Глѣба.

 

Но

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

такое

 

пѣніе

 

у

 

насъ

 

совершенно

прекратилось.

 

Между

 

тѣмъ

 

общенародное

 

пѣніе

 

имѣетъ

 

свои

прекрасныя

 

стороны:

 

оно

 

даетъ

 

возможность

 

молящимся

 

дѣятель-
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но

 

участвовать

 

въ

 

богослуженіи,

 

съ

 

яснымъ

 

сознаніемъ

 

и

 

горя-

чимъ

 

чувствомъ

 

ко

 

всему

 

происходящему

 

въ

 

церкви;

 

оно,

 

затѣмъ

отвлекаетъ

 

православныхъ

 

отъ

 

религіозпыхъ

 

собраній

 

сектантовъ,

куда

 

часто

 

привлекаетъ

 

простыхъ

 

людей

 

желаніе

 

послушать

 

ихъ

пѣніе,

 

самимъ

 

принять

 

участіе

 

въ

 

немъ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

на

 

обще-

народное

 

пѣніе

 

въ

 

наши

 

дни

 

обращено

 

серьезное

 

вниманіе,

 

и

 

оно

по

 

мѣстамъ

 

уже

 

очень

 

хорошо

 

привилось

 

(*).

 

Вотъ,

 

если

 

знающій

и

 

любящій

 

пѣніе

 

позаботится

 

устройствомъ

 

хора

 

при

 

деревенскомъ

храмѣ

 

и

 

трудъ

 

и

 

время,

 

затрачиваемые

 

на

 

разучиваніе

 

для

 

при-

ходской

 

церкви

 

и

 

совсѣмъ

 

уже

 

непригоднаго

 

партеснаго

 

пѣнія,

употребитъ

 

на

 

введете

 

общенароднаго

 

пѣнія,

 

то

 

этимъ

 

онъ

 

со-

вершить

 

святое

 

дѣло

   

и

   

отъ

 

всѣхъ

 

вполнѣ

 

заслужить

 

сердечное

спасибо.
П.

Совсѣмъ

 

иное

 

—пѣніе

 

не

 

при

 

богослуженіи

 

въ

 

церкви,

 

а,

напримѣръ,

 

на

 

религіозно-нравственныхъ

 

собраніяхъ.

 

Тутъ

 

воз-

можно

 

допустить

 

и

 

партесное

 

пѣніе,

 

которое,

 

въ

 

хорошемъ

 

ис-

полненіи,

 

конечно,

 

имѣетъ

 

свой

 

смыслъ,

 

свою

 

полезную

 

сторону.

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

народному

 

хору

 

можетъ

 

быть

 

предоставлено

большое

 

поле

 

для

 

дѣятельности.

 

Кстати,

 

скажемъ

 

нѣсколько

 

словъ

о

 

народныхъ

 

хорахъ,

 

въ

 

виду

 

иозбуждающагося

 

въ

 

наши

 

дни

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

интереса

 

къ

 

нимъ.

Въ

 

Германіи,

 

Англіи,

 

Сѣверо-Американскихъ

 

Соединенныхъ

Штатахъ

 

и

 

во

 

Франціи

 

въ

 

каждомъ

 

селѣ,

 

чуть

 

ли

 

не

 

въ

 

каждой

деревушкѣ,

 

есть

 

народные

 

хоры

 

и

 

хоровыя

 

общества;

 

въ

 

горо-

дахъ

 

такихъ

 

обществъ

 

бываетъ,

 

большею

 

частію,

 

нѣсколько.

 

Вре-

мя

 

отъ

 

времени

 

общества

 

эти

 

собираются

 

вмѣстѣ

 

и

 

устраиваютъ,

такъ

 

называемыя,

   

пѣвческія

 

или

 

хоровыя

    

празднества.

 

У

 

насъ,

(*)

 

Высокій

 

примѣръ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

представляетъ

 

со-

бою

 

Высокопреосвященный

 

Антоній,

 

Митрополитъ

 

С. -Петербург-
ски,

 

по

 

иниціативѣ

 

и

 

при

 

дѣятельнѣйшемъ

 

участіи

 

котораго

уже

 

два

 

года

 

на

 

устраиваемыхъ

 

въ

 

Александро-Невской

 

Лаврѣ

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

за

 

вечерней

 

религіозныхъ

 

собраніяхъ

 

бы-
ваетъ

 

очень

 

стройное

 

простое

 

пѣніе

 

псалмовъ,

 

исполняемое

 

всѣмъ

многочисленнымъ

 

собраніемъ ^молящихся.
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въ

 

Россіи,

 

такихъ

 

громадныхъ

 

хоровъ

 

нѣтъ

 

совершенно,

 

кромѣ

Прибалтійскаго

 

края

 

и

 

Финляндіи.

 

Мало

 

этого,

 

за

 

искіюченіемъ

церковныхъ

 

хоровъ,

 

которыхъ

 

также

 

немного,

 

у

 

насъ

 

почти

нѣтъ

 

никакихъ

 

хоровихъ

 

кружковъ.

 

Лишь

 

въ

 

самое

 

послѣднее

время

 

дѣло

 

устройства

 

народныхъ

 

хоровъ

 

становится

 

у

 

насъ

довольно

 

успѣшнымъ,

 

благодаря,

 

между

 

прочимъ,

 

деятельности

попечительствъ

 

о

 

народной

 

трезвости,

 

которые

 

начинаютъ

 

усерд-

но

 

проводить

 

въ

 

народъ

 

хоровое

 

пѣніе,

 

считая

 

его

 

наряду

 

съ

другими

 

мѣрами

 

прекраспымъ

 

средствомъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

народ-

нымъ

 

пьянствомъ.

 

Особенно

 

много

 

поработало

 

въ

 

этомъ

 

направ-

лен^

 

Пермское

 

попечительство.

 

Количество

 

народныхъ

 

хоровъ

 

до

открытія

 

попечительства

 

(1895

 

г.)

 

равнялось

 

въ

 

Пермской

 

губер-

ніи

 

89,

 

теперь

 

отъ

 

попечительства

 

получаютъ

 

ноты

 

или

 

музы-

кальные

 

инструменты

 

302

 

хора.

 

147

 

изъ

 

числа

 

управляющихъ

этими

 

хорами

 

регентовъ

 

обучались

 

на

 

курсахъ

 

попечительства;

только

 

въ

 

ста

 

хорахъ

 

больше

 

15

 

участвующихъ,

 

въ

 

остальныхъ

меньше

 

15.

 

Почти

 

всѣ

 

хоры

 

поютъ

 

въ

 

церквахъ,

 

и

 

только

 

около

половины

 

ихъ

 

устраиваютъ

 

внѣцерковныя

 

пѣвческія

 

собранія,

 

по-

сѣщаемыя

 

вездѣ

 

крайне

 

охотно.

Наряду

 

съ

 

дѣятельностью

 

попечительствъ

 

о

 

народной

 

трез-

вости

 

въ

 

вопросѣ

 

объ

 

устройствѣ

 

народныхъ

 

хоровъ

 

слѣдуетъ

поставить

 

труды

 

по

 

пѣнію

 

нашихъ

 

школъ

 

различныхъ

 

типовъ

 

и

вѣдомствъ.

 

Уже

 

при

 

многихъ

 

школахъ

 

существуютъ

 

хоры

 

изъ

учащихся,

 

хорошо

 

организованные.

 

Когда

 

же

 

всѣми,

 

кому

 

доро-

го

 

дѣло

 

начальной

 

школы,

 

а,

 

слѣдовательно,

 

и

 

счастье

 

нашего

народа,

 

будетъ

 

твердо

 

усвоена

 

глубоко

 

вѣрная

 

мысль,

 

что

 

„шко-

ла

 

безъ

 

пѣнія

 

есть

 

тѣло

 

безъ

 

души",

 

какъ

 

замѣтилъ

 

нашъ

 

Пре-

освященный

 

Епископъ

 

Сергій

 

въ

 

рѣчи

 

своей

 

къ

 

земскимъ

 

учите-

лямъ

 

и

 

учительницамъ

 

во

 

время

 

бывшихъ

 

прошедшимъ

 

лѣтомъ

педагогическихъ

 

курсовъ

 

въ

 

Псковѣ,

 

при

 

посѣщеніи

 

ихъ

 

учеб-

ныхъ

 

занятій

 

2-го

 

іюля, —тогда

 

наша

 

провинція

 

обогатится

 

ря-

домъ

 

хоровъ.

 

Сѣть

 

народныхъ

 

школъ

 

будетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

сѣтью

 

народныхъ

 

хоровъ.

 

Какъ

 

можно

 

скорѣе

 

было

 

бы

 

желатель-

но

 

развитіе

 

и

 

процвѣтаніе

 

этого

 

добраго,

 

имѣющаго

 

великое

 

вос-

питательное

 

значеніе,

 

дѣла.

    

Всякій

 

интеллигентный

    

труженикъ



—

 

698

 

—

на

 

нивѣ

 

народной,

 

въ

 

особенности

 

пастырь

 

церкви,

 

которому

 

ввѣ-

рена,

 

такъ

 

сказать,

 

святая

 

святыхъ

 

нашего

 

народа — его

 

душа,

конечно,

 

съ

 

полною

 

любовью

 

и.отеческой

 

заботливостью

 

отнесет-

ся

 

къ

 

народному

 

хору,

 

потому

 

что

 

хоръ

 

можетъ

 

много

 

помочь

въ

 

дѣлѣ

 

просвѣщенія

 

народа

 

и

 

въ

 

борьбѣ

 

со

 

лжепросвѣтителями

его.

 

Пояснимъ

 

это

 

нѣсколько.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

наше

 

вре-

мя

 

обращено

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

образованіе

 

и

 

воепитаніе

простого

 

народа

 

различными

 

средства.

 

Оъ

 

одной

 

стороны,

 

прави-

тельствомъ,

 

духовенствомъ

 

и

 

земствомъ

 

ежегодно

 

увеличивается

 

ко-

личество

 

школъ

 

разныхъ

 

типовъ

 

и

 

наименований,

 

организуются

библіотеки

 

для

 

чтенія,

 

нравственно-историческія

 

чтенія,

 

иллюстри-

руемыя

 

туманными

 

картинами,

 

пѣніе,

 

музыка

 

и

 

пр.

 

Съ

 

другой

 

сто-

роны,

 

на

 

служеніе

 

народу

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

выступаетъ

 

рядъ

другихъ

 

дѣятелей:

 

артистовъ,

 

танцоровъ

 

и

 

пр.,

 

которые

 

заботят-

ся

 

объ

 

устройствѣ

 

народныхъ

 

театровъ

 

(и

 

школьныхъ,

 

съ

 

уча-

тіемъ

 

дѣтей-учениковъ),

 

баловъ

 

съ

 

танцами,

 

вечеровъ

 

съ

 

играми

и

 

прочихъ

 

увеселеній,

 

доказывая,

 

что

 

все

 

это

 

необходимыя

 

звенья

въ

 

воспитательной

 

цѣпи.

 

И

 

хлопоты

 

ихъ

 

даромъ

 

не

 

пропадаютъ.

Ихъ

 

дѣятельность

 

замѣчается

 

и

 

въ

 

нашей

 

наименѣе

 

культурной

губерніи.
Читатели

 

нашего

 

журнала

 

хорошо

 

знаютъ,

 

въ

 

чемъ

 

состо-

итъ

 

истинное

 

просвѣщеніе,

 

отъ

 

котораго

 

у

 

человѣка

 

'внутри

 

дѣй-

ствительно

 

становится

 

свѣтло;

 

поэтому

 

нѣтъ

 

надобности

 

подробно

останавливаться

 

на

 

оцѣнкѣ

 

дѣятельности

 

просвѣтителей

 

второго

рода.

 

Достаточно

 

нѣсколько

 

словъ.

Митрополитъ

 

Московскій

 

Филаретъ

 

дѣлаетъ

 

объ

 

удовольстві-

яхъ

 

такой

 

отзывъ:

 

„Міръ

 

представляетъ

 

себѣ

 

забавы

 

почти

 

такою

же

 

потребностію

 

жизни,

 

какъ

 

трудъ,

 

пища

 

и

 

покой.

 

Онъ

 

думаетъ

жить,

 

играя.

 

Нѣтъ,

 

жизнь

 

не

 

игра,

 

a

 

дѣло

 

важное.

 

Земная

жизнь

 

дана

 

человѣку

 

для

 

того,

 

чтобы

 

чрезъ

 

нее,

 

рукою

 

свобод-

ной

 

воли,

 

силою

 

Божіей

 

благодати

 

выработать

 

вѣчное

 

блаженство.

Кто

 

понялъ

 

это

 

дѣло

 

и

 

занялся

 

имъ,

 

какъ

 

должно,

 

тотъ

 

едва

 

ли

найдетъ

 

много

 

времени

 

для

 

игръ

 

и

 

забавъ".

 

Олова

 

эти

 

вполнѣ

приложимы

 

ко

 

лжепросвѣтителямъ

 

нашихъ

 

дней.

 

Они

 

тоже

 

боль-

ше

 

всего

 

заботятся

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

жить,

 

играя.

 

Не

 

можетъ

 

имѣть
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воспитательнаго

 

для

 

народа

 

значенія

 

и

 

дѣятельность

 

артистовъ,

такъ

 

какъ

 

религіозно-нраветвеннаго

 

направленія,

 

которое

 

должно

лежать

 

въ

 

основѣ

 

всякаго

 

серьезнаго

 

воспитанія,

 

въ

 

репертуарѣ

сжременнаго

 

театра

 

не

 

видно.

 

Впрочемъ,

 

„народнаго"

 

театра

 

у

насъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

уже

 

по

 

тому

 

одному

 

не

 

должно

 

было

бы

 

быть,

 

что,

 

какъ

 

говорятъ

 

знатоки-педагоги,

 

у

 

насъ

 

и

 

пьесъ-

то

 

для

 

народа

 

имѣется

 

одна

 

—

 

двѣ,

 

не

 

больше.

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

все

 

это,

 

увеселительный

 

учрежденія

 

раз-

наго

 

рода

 

ростутъ

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ

 

не

 

по

 

днямъ,

 

а

 

по

 

ча-

самъ.

 

Что

 

же

 

дѣлать?

 

Нужно,

 

въ

 

противовѣсъ

 

увеселительнымъ

заводить

 

какъ

 

можно

 

больше

 

учрежденій

 

воспитательныхъ

 

въ

духѣ

 

св.

 

церкви

 

нашей,

 

чтобы

 

устранить

 

вліяніе

 

первыхъ,

 

если

уже

 

невозможно

 

совершенно

 

лишить

 

ихъ

 

права

 

на

 

существованіе.

Къ

 

числу

 

различныхъ

 

воспитательныхъ

 

учрежденій

 

должны

 

быть

отнесены

 

и

 

внѣцерковныя

 

религіозно-нравственныя

 

собранія

 

па-

стыря

 

съ

 

пасомыми.

 

На

 

этихъ

 

собраніахъ

 

наряду

 

съ

 

жавымъ

 

сло-

вомъ

 

пастыря,

 

нравственно -историческими

 

чтеніями,

 

демонстриру-

емыми

 

свѣтовыми

 

картинами

 

при

 

помощи

 

волшебнаго

 

фонаря,

 

вид-

ное

 

мѣсто

 

должно

 

занимать

 

и

 

хоровое

 

пѣніе.

 

Оно

 

внесетъ

 

въ

подобныя

 

собранія

 

съ

 

своей

 

стороны

 

не

 

мало

 

живости

 

и

 

также

будетъ

 

содействовать

 

привлеченію

 

болыпаго

 

числа

 

посѣтителей,

такъ

 

какъ

 

нашъ

 

русскіп

 

народъ

 

обладаетъ

 

природной

 

любовью

къ

 

пѣнію.

 

Можно

 

дозволить

 

хору

 

испо.іненіе

 

и

 

свѣтскихъ

 

про-

изведена,

 

чего

 

наша

 

церковь

 

православная

 

никогда

 

и

 

не

 

преслѣ-

довала.

 

Само

 

собой,

 

конечно,

 

разумѣется,

 

что

 

свѣтское

 

пѣніе

 

мо-

жетъ

 

быть

 

составною

 

частью

 

не

 

всякаго

 

внѣцерковнаго

 

собранія.

Допустить

 

его

 

или

 

не

 

допустить,

 

это,

 

видно

 

будетъ

 

изъ

 

програм-

мы

 

собранія.

Можетъ

 

народный

 

хоръ

 

устраивать

 

и

 

самостоятельный

 

внѣ-

церковныя

 

пѣвческія

 

собранія.

 

Тутъ

 

ему

 

предоставится

 

возмож-

ность

 

познакомить

 

населеніе

 

съ

 

трудами

 

какъ

 

церковныхъ,

 

такъ

и

 

свѣтскихъ

 

композиторовъ,

 

принося,

 

такимъ

 

путемъ,

 

удовлетво-

реніе

 

эстетической

 

потребности

 

простого

 

народа

 

и

 

мѣстной

 

ин-

теллигенціи,

 

a

 

вмѣстѣ

 

сь

 

тѣмъ

 

и

 

большую

 

пользу

 

въ

 

смыслѣ

воспитательномъ.

 

Конечно,

 

здѣсь

 

много

 

труда

 

представляется,

 

но



—

 

700

  

—

                             

*

„безъ

 

труда

 

нѣтъ

 

и

 

плода",

 

плодъ

 

же

 

въ

 

даиномъ

 

случаѣ

 

будетъ

песомнѣнный

 

и

 

осязательный.

 

Такова

 

широкая

 

задача

 

народнаго

хора.

  

В.

 

Р.

 

(„Псковскія

 

En.

 

Вѣд.").

Къ

 

вопросу

 

о

 

наречвніи

 

именъ

 

новорожденнытъ-

(Замѣтка

 

сельскаго

 

священника).

(Окончаніе).

Опасаются

 

искаженія

 

простымъ

 

еародоиъ

 

имевъ,

 

ве

 

привыч-

выхъ

 

для

 

его

 

языка.

 

Но

 

въ

 

рукахъ

 

свящеввика

 

всегда

 

вайдутся

 

сред-

ства

 

противъ

 

замѣвы

 

одвого

 

имени

 

другимъ,

 

a

 

искаженіямъ,

 

пере-

ивачивавіямъ

 

на

 

свой

 

прихотливый

 

вкусъ

 

и

 

ладъ

 

подвергаются

даже

 

и

 

такія

 

имена,

 

какъ

 

Анва,

 

Ольга,

 

Ивавъ,

 

Петръ,

 

замѣвяемыя

Авютой,

 

Лелей,

 

пожалуй

 

Ванькой,

 

Пегрувей

 

и

 

т.

 

д.

 

Простому

 

на-

роду

 

далеко

 

гнаться

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

еще

 

за

 

городской

 

и

 

сельской

ивтедлигенціей.

 

Между

 

тѣмъ

 

не

 

слышно,

 

чтобы

 

объ

 

пскорененіи

Нютъ

 

С),

 

Валей,

 

Липочекъ

 

и

 

т.

 

п.

 

продуктовъ

 

родительской

 

вѣж-

ности

 

горожанъ

 

говорили,

 

заботились...

 

Относительно

 

же

 

замѣны

одвого

 

имени

 

другимъ

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

это

 

зло

 

еще

 

не

 

такъ

велико,

 

а

 

иногда

 

зависитъ

 

отъ

 

насъ

 

же

 

самихъ,

 

а

 

именво,

 

когда

опускаемъ

 

изъ

 

виду

 

тѣ

 

мѣры

 

противъ

 

него,

 

которыя

 

болѣе

 

или

менѣе

 

доступны

 

всѣиъ

 

намь.

 

Эти

 

мѣры,

 

безъ

 

сомнѣвія,

 

для

приходскаго

 

священника

 

составить

 

трудъ

 

не

 

легкій,

 

а

 

для

священника

 

съ

 

5000-мъ,

 

напр.,

 

населеніемъ— и

 

тяжкое

 

бремя;

 

но

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

эти

 

мѣры— прямая

 

обязанвость

 

причтовъ.

 

О

 

трудѣ

для

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

въ

 

многолюдныхъ

 

приходахъ

 

всѣмъ

и

 

каждому

 

извѣстно,

   

а

 

потому

 

понятно

 

и

 

то,

 

что

 

время

 

Велика-

0

 

Или

 

напр.

 

кто

 

знаетъ,

 

что

 

въ

 

имени

 

Муха

 

заключается

сокращенное

 

Марія,

 

въ

 

словѣ:

 

воля — сокращенное

 

Владимиръ;

или

 

коко,

 

додо

 

и

 

другія

 

сокращенія,

 

считаемыя

 

особенно

 

благо-
звучными.
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го

 

поста,

 

поѣэдки

 

съ

 

постною

 

молитвою,

 

пасхальной

 

славы, — какъ

болѣе

 

удобныя

 

для

 

годовой

 

повѣрки

 

именъ

 

новорожденвыхъ,

 

когда

свящеввику

 

приходится

 

перебирать

 

имена

 

всѣхъ

 

семейныхъ

 

у

каждаго

 

домохозяина, —для

 

священника

 

съ

 

многотысячнымъ

 

насе-

леніемъ

 

будетъ

 

и

 

бремевемъ

 

особенвыхъ,

 

ивогда

 

едва

 

вѣроятвыхъ,

физическихъ

 

трудовъ

 

(2 ).

 

Не

 

легко

 

и

 

выдавать

 

при

 

крещеніи

 

свое-

временно

 

лоскутки

 

бумаги

 

воспріемнику

 

или

 

родителю

 

крещаемаго

съ

 

именемъ

 

крещеннаго.

 

Не

 

легко

 

все

 

это,

 

но

 

что

 

же

 

дѣлать?

Вѣдь

 

никто

 

не

 

скажетъ,

 

что

 

въ

 

силу

 

ѳтихъ

 

трудовъ

 

нужно

 

ис-

ключить

 

изъ

 

простонародныхъ

 

святцевъ

 

имена

 

такихъ

 

дивныхъ

подвижнпковъ,

 

какъ

 

Онуфрій,

 

Евѳимій,

 

Поликарпъ

 

и

 

многіе

 

другіе.

Еаждымъ

 

священникомъ

 

могутъ

 

быть

 

приняты

 

свои

 

частныя,

 

такъ

сказать,

 

своп

 

собственвыя,

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

 

возможный,

мѣры.

 

Напримѣръ,

 

въ

 

моемъ

 

приходѣ

 

очень

 

удобно

 

повѣрять

 

име-

на

 

новорожденвыхъ

 

по

 

окончаніи

 

напольныхъ

 

молебствій.

 

Въ

 

каж-

домъ

 

селеніи

 

имѣются

 

особые

 

сгнодики,

 

въ

 

которыхъ

 

семейства

занесены

 

по

 

возможности

 

каждое

 

на

 

отдѣльной

 

странице;

 

„молеб-

нымъ

 

старостою"

 

( 3 )

 

эти

 

сѵнодики

 

ежегодно

 

выправляются:

 

отмѣчает-

ся

 

въ

 

нихъ

 

убыль,

 

прибыль

 

семействъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Очень

 

легко

 

бы-

ваетъ

 

по

 

совершеніи

 

молебствія

 

въ

 

извѣстной

 

деревнѣ,

 

даже

 

сидя

за

 

предложенной

 

трапезой,

 

повѣрить

 

имена

 

новорожденныхъ

 

ка-

кихъ-нибудь

 

пяти —десяти

 

человѣкъ,

 

такъ

 

какъ

 

тутъ

 

же

 

на

лицо

 

всѣ

 

домохозяева,

 

съ

 

которыми

 

иногда

 

заводишь

 

бесѣду

 

и

 

по

поводу

 

того

 

или

 

другого

 

даннаго

 

младенцу

 

имени.

 

Конечно,

 

ѳго

можетъ

 

быть

 

случайное

 

явленіе;

 

но

 

мнѣ

 

ве

 

разъ

 

приходилось

 

на-

блюдать,

 

что

 

дѣти,

 

получившія

 

при

 

крещеніи,

 

по

 

желанію

 

ли

 

ро-

дителей

 

или

 

по

 

волѣ

 

священника

 

и

 

въ

 

тоже

 

время,

 

конечно,

 

и

 

не

( 2 )

   

См.

 

статью

 

„Очередной

 

вопросъ".

 

„Цер.

 

Вѣд."

 

1896

 

г.,

№№

 

46

 

и

 

47.

( 3)

  

Такъ

 

называются

 

избранные

 

на

 

3

 

года

 

въ

 

каждомъ

 

се-

леніи

 

по

 

одному

 

лучшіе

 

домохозяева,

 

которые

 

заботятся

 

о

 

свое-

временномъ

 

совершеніи

 

напольныхъ

 

молебствій:

 

испрашиваютъ

благословеніе

 

священника

 

на

 

поднятіе

 

иконъ,

 

приготовляютъ

 

под-

воду

 
для

 
причта,

 
собираютъ

 
деньги

 
въ

 
казну,

 
причту

 
и

 
проч.
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противъ

 

воли

 

и

 

родителей,

 

имя

 

не

 

обычное

 

въ

 

крестьянствѣ,

 

напр.:

Веніаминъ,

 

Пантелеимонъ,

 

Филаретъ,

 

Галина

 

и

 

др.,

 

выдѣлялись

въ

 

средѣ

 

другихъ

 

дѣтей

 

скромностью,

 

понятливостью

 

и

 

служили

утѣшеніемъ

 

для

 

родителей.

 

Пусть

 

это

 

и

 

случайный

 

явленія,

 

но

 

я>

признаюсь,

 

склоневъ

 

смотрѣть

 

на

 

это

 

иначе.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣдѣ,

пусть

 

имена

 

нѣкоторыхъ

 

святыхъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

и

 

трудны

для

 

непривычнаго

 

языка

 

и

 

слуха,

 

но

 

жизнь

 

ихъ

 

настолько

 

по-

учительна

 

и

 

досточудна,

 

что

 

оставлять

 

ихъ

 

въ

 

невѣдѣніи

 

или

 

заб-

веніи

 

прямо

 

грѣшно.

И

 

не

 

преступно

 

ли

 

небреженіе

 

къ

 

славѣ

 

такихъ

 

святыхъ

 

съ

вашей

 

стороны,

 

когда

 

въ

 

средѣ

 

нашей

 

паствы

 

нѣтъ

 

желающихъ

давать

 

ихъ

 

имена

 

своимъ

 

дѣтямъ?

 

Кажется,

 

церковно-приходская

школа,

 

чтеніе

 

народныхъ

 

книгъ

 

церковно-приходской

 

библіотеки,

особенно

 

внѣбогослужебныя

 

собесѣдованія

 

много

 

помогли

 

бы

 

въ

 

дѣ-

лѣ

 

знакомства

 

нашей

 

паствы

 

съ

 

жизнеописаніями

 

святыхъ

 

угод-

никовъ

 

Божіихъ,

 

лучезарные

 

образы

 

которыхъ

 

помогутъ

 

намъ

 

ско-

рѣе

 

разогнать

 

духовный

 

мракъ

 

невѣжества

 

и

 

суевѣрій

 

въ

 

средѣ

простого

 

народа,

 

который

 

только

 

въ

 

области

 

примѣтъ

 

и

 

повѣрій

знаетъ

 

Герасима-грачевника,

 

Оксинью-полузимницу,

 

св.

 

Пуда,

 

Бо-

риса

 

и

 

Г.іѣба,

 

Еремѣя-запрягальника,

 

Мокія-мокраго,

 

[Іахомія-бо-

когрѣя,

 

Спирпдоиа-солнцеповорота

 

и

 

пр.,

 

и

 

пр.

 

Этими

 

эпитетами

„бокогрѣя",

 

„запрягальника"

 

и

 

пр.,

 

къ

 

прискорбію,

 

исчерпывает-

ся

 

у

 

простого

 

народа

 

очень

 

часто

 

весь

 

запасъ

 

екѣдѣнііі

 

о

 

святыхъ.

Возьиемъ

 

ближе

 

къ

 

себѣ.

 

Простой

 

народъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

очень

 

ма-

ло

 

зваетъ

 

исторію

 

своей

 

православной

 

русской

 

церкви.

 

Не

 

кроет-

ся

 

ли

 

одна

 

изъ

 

причинъ

 

этого

 

народнаго

 

невѣжества

 

въ

 

намѣрен-

номъ,

 

или

 

не

 

намѣренномъ

 

сокрытіи

 

отъ

 

него

 

именъ

 

святыхъ,

 

про-

сіявшихъ

 

въ

 

русской

 

церкви,

 

—тѣхъ

 

именъ,

 

которыя

 

составляютъ

свящ.

 

лѣтопись

 

старины

 

русской

 

земли?

 

Иожемъ

 

ли

 

мы

 

воспитать

народъ

 

въ

 

чувствѣ

 

любви

 

къ

 

отечеству

 

и

 

святой

 

православвой

нашей

 

церкви

 

безъ

 

знакомства

 

съ

 

именами

 

и

 

дѣяніями

 

святыхъ

угодниковъ

 

русскихъ,

 

на

 

потѣ

 

и

 

крови

 

которыхъ

 

выросла

 

слава

и

 

мощь

 

св.

 

Руси?

 

Многіе

 

ли

 

носятъ

 

и

 

знаютъ

 

имена

 

Леонтія,

Никиты,

 

Іоны,

 

Гурія,

 

Варсонофія,

 

Иннокентія,

 

Митрофана,

 

Бориса

 

и

Глѣба,

 

Зосимы

 

и

 

Савватія,

 

Германа

 

и

 

Сергія,

 

Антонія

  

и

 

Ѳеодосія



—

 

703

 

—

и

 

съ

 

ними

 

Никона,

 

Марка,

 

Алипія,

 

Нестора

 

и

 

др.?

 

А

 

еще

 

ближе

къ

 

намъ — нашихъ

 

Вологодскихъ

 

чудотворцевъ:

 

Галактіона,

 

Гера-

сима,

 

Ѳеодосія,

 

Прокопія,

 

Діонисія,

 

Корнилія

 

и

 

др.?

 

Не

 

падаетъ

 

ли

грѣхъ

 

вѣдѣнія

 

или

 

невѣдѣнія,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

грѣхъ

 

нѣко-

тораго

 

небреженія

 

къ

 

славѣ

 

и

 

чести

 

имени

 

этихъ,

 

болѣе

 

другихъ,

такъ

 

сказать,

 

близкихъ

 

намъ

 

по

 

плоти

 

и

 

духу

 

святыхъ

 

угодни-

ковъ,

 

что

 

простой

 

народъ

 

ве

 

вручаетъ

 

себя

 

и

 

своихъ

 

дѣтей

 

ихъ

благодатному

 

покрову,

 

не

 

нарекая

 

ихъ

 

именъ

 

младенцамъ, —именъ

близких*

 

сердцу,

 

дорогихъ

 

для

 

благочестивыхъ

 

душъ,

 

но

 

будто

 

бы

неудобвыхъ

 

для

 

ихъ

 

языка?...

 

Оскорбительно

 

для

 

благочестивагв

чувства

 

и

 

больно

 

для

 

чувства

 

любви

 

къ

 

св.

 

Руси

 

такое

 

прене-

брежете

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

къ

 

сокровищамъ

 

нашей

 

православной

церкви,

 

къ

 

нашимъ

 

роднымъ

 

святителямъ!

Въ

 

нашихъ

 

рукахъ

 

есть

 

возможность

 

возжечь

 

любовь

 

просто-

го

 

народа

 

.къ

 

святой

 

православной

 

церкви

 

и

 

ея

 

свѣтильникамъ

вѣры,

 

сіяющимъ

 

отъ

 

сѣвера

 

и

 

юга,

 

запада

 

и

 

востока.

 

А

 

съ

 

иро-

веденіемъ

 

въ

 

сознаніе

 

народа

 

величія

 

подвиговъ

 

святыхъ

 

русской

земли

 

яркимъ

 

нламенемъ

 

возгорится

 

и

 

любовь

 

къ

 

св.

 

церкви

 

и

отчизнѣ,

 

и

 

будутъ

 

достолюбезны

 

и

 

легки

 

имена

 

Нестора,

 

Пимена,

Поликарпа,

 

Лаврентія,

 

Варлаама,

 

Алипія,

 

Нифонта,

 

Германа,

 

Мар-

ка

 

и

 

пр.

 

Тогда

 

полюбимъ

 

мы

 

ихъ

 

всей

 

душею,

 

и

 

они

 

будутъ

первыми

 

намъ

 

покровителями

 

и

 

застуиниками

 

и

 

въ

 

годину

 

обще-

ственны

 

хъ

 

бѣдствій,

 

и

 

въ

 

случаяхъ

 

бѣдъ,

 

искушеній

 

и

 

опасностей

каждаго

 

имъ

 

тезоименитаго.

Преосвящевный

 

Ѳеофанъ-затворвикъ

 

совѣтуетъ

 

давать

 

имена

младенцамъ

 

или

 

въ

 

дни

 

рождения

 

или

 

крещенія.

 

И

 

это

 

имѣетъ

основавіе

 

въ

 

самой

 

жизни

 

нашихъ

 

прихожанъ.

 

День

 

рожденія

 

сво-

его

 

очень

 

рѣдкіе

 

знаютъ,

 

именины

 

же

 

знаютъ

 

почти

 

всѣ,

 

a

 

многіе

и

 

справляютъ

 

ихъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

день

 

рожденія

 

должевъ

 

быть

двемъ

 

особевной

 

молитвенвой

 

памяти

 

нашей.

 

„Это

 

собственный
каждаго

 

праздникъ.

 

И

 

справедливо.

 

Что

 

пріятнѣе,

 

что

 

священнѣе

того

 

воспоминанія,

 

что

 

мы

 

получили

 

бытіе?

 

Жизнь

 

есть

 

первый
даръ

 

Творца

 

человѣку,

 

а

 

начало

 

жизни

 

есть

 

день

 

рожденія.

 

Какъ

 

же

не

 

чтить

 

его"?

 

( 4 ).

 

Крещеніе

 

въ

 

свою

 

очередь

 

есть

 

духовное

 

рожденіе.

( 4)

 
Прот.

 
Нордовъ.

 
^СѢятель

 
благочестія".
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Связать

 

и

 

съ

 

ѳтимъ

 

днемъ

 

вступленія

 

въ

 

число

 

чадъ

 

Христовой

церкви

 

день

 

памяти

 

своего

 

ангела

 

и

 

впослѣдствіи

 

проводить

 

его

съ

 

особеннымъ

 

духовнымъ

 

торжествомъ

 

ииветь

 

не

 

меньшее

 

значе-

ніе.

 

A

 

нерѣдко

 

въ

 

эти

 

дни

 

рожденія

 

или

 

крещенія

 

приходят-

ся

 

праздники

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

Владимира,

 

Зосимы,

 

Савватія,

Пантелеймона,

 

Влазія,

 

Овуфрія,

 

Филарета

 

и

 

др.,

 

служба

 

кото-

рымъ

 

правится

 

даже

 

въ

 

бѣдныхъ

 

и

 

малолюдныхъ

 

приходахъ.

Въ

 

заключеніе

 

приведемъ

 

полностью

 

наставленіе

 

о

 

нареченіи

именъ

 

Преосвященнаго

 

Ѳеофана-затворника,

 

которое,

 

кажется,

 

и

можетъ

 

быть

 

принято

 

нами

 

правиломъ

 

при

 

нареченіи

 

именъ

 

мла-

денцамъ:

 

„Имена

 

у

 

васъ

 

стали

 

выбирать

 

не

 

no -Божьему.

 

По-

Божьему

 

вотъ

 

какъ

 

надо.

 

Выбпрайте

 

имя

 

по

 

святцамъ:

 

или

 

въ

какой

 

крестится,

 

или

 

въ

 

какой

 

день

 

родитея

 

дитя,

 

или

 

въ

 

про-

межуткѣ

 

и

 

дня

 

въ

 

три

 

по

 

крещеніи

 

( б).

 

Тутъ

 

дѣло

 

будетъ

 

безъ

всякихъ

 

человѣческихъ

 

соображевій,

 

а

 

какъ

 

Богъ

 

дастъ,

 

ибо

 

дви

рожденія

 

въ

 

рукахъ

 

Божіихъ?

 

( 6).

 

(„ Вологодскія

 

En.

 

Вѣд.").

Священнжъ

 

Ллексій

 

Ильинскій.

„новяд

 

жерижмь".
(Историко-библіографическій

 

очерпъ

   

по

 

поводу

   

исполнив-

шагося

 

столѣтія

 

со

 

дня

 

ея

 

перваго

 

изданія.

 

1803—1903

 

г.).

Въ

 

настоящемъ

 

году

 

минуло

 

сто

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

перваго

изданія

 

„Новой

 

Скрижали".

 

Столѣтній

 

юбилей

 

книги —событіе

 

очень

знаменательное

 

въ

 

исторіи

 

нашей

 

литературы

 

вообще

 

и

 

въ

 

частно-

сти

 

духовной.

 

Такіе

 

юбилеи

 

отмѣчаются

 

почти

 

столь

 

же

 

рѣдко,

какъ

 

и

 

столѣтія

 

въ

 

жизни

 

людей.

 

И

 

книга,

 

достигшая

 

такого

 

воз-

(

 

)

 

И

 

самое

 

большее

 

до

 

8

 

дня,

    

въ

 

который

 

и

 

былъ

  

обрѣ-

занъ

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ.

(

 

)

 

Изъ

 

писемъ

   

Пр.

 

Ѳеофана.

    

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

за

1894

 

г.,

 

стр.

  

360.
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раста

 

и

 

не

 

забытая,

 

уже

 

по

 

одпому

 

этому

 

заслуживаетъ

 

вниманія

 

въ

себѣ.

 

Но

 

книга

 

„Новая

 

Скрижаль"

 

пе

 

только

 

не

 

была

 

забыта,

 

но,

какъ

 

увидимъ

 

ниже,

 

она

 

росла,

 

если

 

такъ

 

можно

 

выразиться,

 

обнов-

лялась

 

съ

 

внутренней

 

стороны

 

и

 

улучшалась

 

съ

 

внѣшней,

 

примѣни-

тельно

 

къ

 

измѣпявшимся

 

условіямь

 

жизни,

 

въ

 

настоящее

 

время

она

 

существуетъ

 

въ

 

16-мъ

 

издапіп,

 

она

 

оказала

 

важную

 

услугу

 

въ

исторіи

 

нашего

 

духовпаго

 

просвѣщенія,

 

она

 

почти

 

въ

 

теченіе

 

все-

го

 

столѣтія

 

была

 

украшеніемъ

 

церковныхъ

 

библіотекъ

 

и

 

пастыр-

скихъ.

 

Такая

 

книга

 

заслуживаетъ

 

сугубаго

 

къ

 

себѣ

 

вниманія,

 

за-

служиваетъ

 

того,

 

чтобы

 

сказать

 

о

 

ней

 

нѣсколько

 

словъ.

 

Это

 

мы

и

 

дѣлаемъ

 

съ

 

удовольствіемъ,

 

пользуясь

 

такимъ

 

благовременнымъ

поводомъ,

 

какъ

 

столѣтній

 

юбилей

 

ея.

Но

 

мы

 

думаемъ,

 

что

 

читатели

 

не

 

посѣтуютъ

 

на

 

насъ,

 

если

мы

 

прежде,

 

чѣмъ

 

говорить

 

о

 

книгѣ,

 

скажемъ

 

нѣсволько

 

словъ

 

объ

авторѣ

 

ея.

 

И

 

авторь,

 

какъ

 

увидитъ

 

читатель,

 

заслуживаетъ

 

нашей

памяти

 

не

 

только

 

за

 

свою

 

книгу,

 

но

 

какъ

 

епископъ,

 

какъ

 

выда-

ющійся

 

церковно-общественный

 

дѣятель.

I.

Авторомъ

 

книги

 

„Новой

 

Скрижали"

 

былъ

 

Веніаминъ,

 

Архі-

еписвопъ

 

Нижегородскій.

Веніаминъ

 

(въ

 

мірѣ

 

Василій

 

Румовскій

 

Краснопѣввовъ)

 

былъ

сынъ

 

священника

 

С.-Петербургской

 

епархіи,

 

родился

 

26

 

іюля

1739

 

года.

Послѣ

 

домашня

 

го

 

воспитанія

 

Василій

 

отданъ

 

былъ

 

обучаться

въ

 

духовное

 

училище.

 

Высшее

 

образованіе

 

онъ

 

получилъ

 

въ

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи.

 

Здѣсь

 

на

 

20-мъ

 

году

 

жизни

пострижень

 

былъ

 

въ

 

монашество

 

съ

 

имеиемъ

 

Веніамина.

 

Это

 

бы-

ло

 

въ

 

1859

 

году.

 

По

 

окончаніи

 

образованія,

 

Вепіаминъ

 

9

 

лѣть

 

пре-

подавалъ

 

разныя

 

науки

 

въ

 

Александро-Невской

 

семинаріи.

 

А

 

въ

1768

 

году

 

онъ

 

былъ

 

опредѣленъ

 

префектомъ

 

семинаріи

 

и

 

вмѣстѣ

учителемъ

 

философіи.

 

Эту

 

должность

 

проходилъ

 

2

 

года.

 

Въ

 

1770

 

г.

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

ректоромъ

 

той

 

же

 

Невской

 

"семинаріи

 

съ

 

воз-

веденіемъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита.

 

Во

 

время

 

управленія

 

Алексан-

дро-Невскою

 

семинаріею

 

Веніаминъ

 

былъ

 

и

 

членомъ

 

духовной

консисторіи

  
въ

 
С-Петербургѣ

   
и

 
подъ

 
руководствомъ

 
зпаменитаго
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іерарха,

 

Митрополита

 

Гавріила,

 

научался

 

епархіальному

 

управле-

ние

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

по

 

любви

 

къ

 

православному

 

богослу<кенііс

Веніаминъ

 

возымѣлъ

 

намѣреніе

 

дополнить

 

книгу

 

„О

 

чиноположеніяхъ

православной

 

Церкви",

 

составленную

 

Митрополитомъ

 

Гавріиломъ.

Съ

 

этою

 

цѣлью

 

онъ

 

перевелъ

 

съ

 

латинскаго

 

языка

 

на

 

русскій

 

треб-

никъ

 

Гоара

 

„Evchologion".

 

(Переводъ

 

этотъ

 

не

 

былъ

 

изданъ

 

и

 

по-

служилъ

 

поводомъ

 

къ

 

составленію

 

Вепіаминомъ

 

собственной

 

книги

„Новой

 

Скрижали").

 

Чрезъ

 

четыре

 

года

 

по

 

поссященіи

 

въ

 

санъ

архимандрита,

 

Веніаминъ

 

хиротонисанъ

 

во

 

епископа

 

Олонецкаго,

виварія

 

Новгородской

 

епархіи.

 

Енископомъ

 

Олонецкимъ

 

Веніаминъ

былъ

 

менѣе

 

даже

 

года.

 

Въ

 

1775

 

году

 

1

 

апрѣля

 

переведенъ

 

онъ

въ

 

Архангельска

 

Архангельскою

 

епархіею

 

Веніаминъ

 

управлялъ

цѣлыхъ

 

23

 

года.

 

Въ

 

продолженіе

 

этого

 

времени

 

заботливый

 

Ар-

хипастырь

 

много

 

и

 

съ

 

успѣхомъ

 

трудился

 

надъ

 

устройствомъ

 

внѣш-

няго

 

и

 

внутренняго

 

состоянія

 

епархіи.

 

Обновленіе

 

и

 

устройство

консисторіи

 

и

 

института

 

благочинныхъ

 

(Вепіаминъ

 

составилъ

 

ин-

струкцію

 

для

 

благочинныхъ),

 

образованіе

 

духовнаго

 

юношества

(Вевіаминъ

 

составилъ

 

семинарскій

 

уставъ

 

съ

 

правилами

 

для

 

семи-

парскаго

 

общежитія),

 

благоустройство

 

и

 

возобновленіе

 

обителей,

созиданіе

 

и

 

украшеніе

 

церквей,

 

обращеніе

 

на

 

путь

 

истины

 

иновѣр-

ныхъ

 

и

 

сектантовъ

 

было

 

предметомъ

 

постоянныхъ

 

и

 

неусыпныхъ

заботъ

 

и

 

попеченій

 

Преосвященнаго

 

Веніамина.

За

 

мудрое

 

и

 

ревностное

 

управленіе

 

Архангельской

 

епархіей

Преосвященный

 

Веніаминъ

 

заслужилъ

 

любовь

 

и

 

благоволеніе

 

не

только

 

у

 

своей

 

паствы,

 

но

 

и

 

Императрицы

 

Екатерины

 

П.

 

О

 

пер-

вомъ

 

свидѣтельствуетъ

 

благодарственное

 

письмо,

 

написанное

 

Ар-

хангельскими

 

гражданами

 

къ

 

Веніамину,

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

уже

 

въ

Нижнемъ-Новгородѣ.

 

Мы

 

лишены

 

были

 

возможности

 

прочесть

 

это

письмо,

 

по

 

современникъ

 

Преосвященнаго

 

Веніамина,

 

ректоръ

 

Ни-

жегородской

 

семинаріи

 

архимандритъ

 

Иринархъ

 

въ

 

своемъ

 

словѣ,

нроизнесенномъ

 

при

 

погребеніи

 

Преосвященнаго

 

Веніамина,

 

назы-

ваешь

 

это

 

письмо

 

„незабвеннымъ

 

намятникомъ,

 

воздвигнутымъ

 

ему

(Веніамину)

 

благодарными

 

гражданами,

 

ьскрай

 

моря

 

живущими....

не

 

изъ

 

хладпаго

 

мрамора,

 

но

 

изъ

 

теплѣйшихъ

 

сердецъ....

 

не

 

для

иышности

 

и

 

славолюбія,

 

но

 

въ

 

честь

 

и

 

незабвенную

 

память

 

за

 

не-

   

•
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забвенные

 

труды

 

и

 

подвиги,

 

подъятые

 

имъ

 

для

 

паствы,

 

чрезъ

 

два-

десять

 

пять

 

лѣтъ

 

подъ

 

мирною

 

его

 

сѣнію

 

покоившейся"...

 

( х).

 

И

самъ

 

Преосвященный

 

Веніаминъ

 

чрезвычайно

 

дорожилъ

 

письмомъ

Архапгелогородцевъ:

 

онъ

 

хранилъ

 

это

 

письмо

 

за

 

стекломъ

 

въ

 

зо-

лотыхъ

 

рамахь.

 

А

 

доказательствомъ

 

благоволенія

 

въ

 

Веніамину

Императрицы

 

Екатерины

 

служитъ

 

между

 

прочимъ

 

подаренная

 

ею

въ

 

1787

 

г.

 

Веніаману

 

золотая,

 

осыпанная

 

брилліантами

 

и

 

яхонта-

ми

 

панагія.

П.

 

Дударевъ.
(Продолжѳніѳ

 

будѳтъ).

Божіе

 

наказаніс

 

вольнодумца.

(Недавній

 

случай,

  

сообщенный

 

въ

 

газетахъ.

     

„Русскій

 

Жистокъ" ,

24

 

тля).

Дождь

 

льетъ

 

съ

 

утра,

 

на

 

землѣ

 

плаваетъ

 

какая-то

 

сумрач-

ная

 

мгла,

 

вверху

 

непроглядная

 

темь

 

отъ

 

нависшихъ

 

тучъ.

 

Сыро,

вѣтренно

 

и

 

тоскливо

 

кругомъ...

 

Со

 

станціи

 

„Харьковъ",

 

Курско-

Харьковско-Севастопольской

 

желѣзной

 

дороги,

 

только

 

что

 

отошелъ

въ

 

Севастополь

 

пассажирскій

 

поѣздъ,

 

какъ

 

на

 

колокольнѣ

 

бли-

жайшаго

 

храма

 

ударили

 

ко

 

всенощной,

 

и

 

вслѣдъ

 

за

 

ударомъ

 

ко-

локола

 

заревѣлъ

 

гудокъ

 

надъ

 

желѣзно-дорожными

 

мастерскими.

Въ

 

мастерскихъ

 

разомъ

 

все

 

смолкло:

 

шумъ

 

станковъ

 

и

 

стукъ

 

мо-

лотовъ

 

о

 

наковальни.

 

Мастера

 

и

 

рабочіе

 

всѣхъ

 

возрастовъ

 

тороп-

ливо

 

выходили

 

изъ

 

воротъ.

 

Всѣ

 

они

 

спѣшно

 

расходились

 

по

квартирамъ,

 

только

 

маневрирующіе

 

паровозы,

 

пыхтя

 

и

 

шипя,

 

сколь-

зили

 

по

 

рельсамъ,

 

перегоняя

 

вагоны

 

съ

 

линіи

 

на

 

линію,

 

да

 

сиг-

нальные

 

рожки

 

стрѣлочниковъ

 

висѣли

 

въ

 

воздухѣ...

 

По

 

дорожкѣ,

идущей

 

отъ

 

воротъ

 

мастерскихъ

 

къ

 

одноэтажному

 

дикому

 

дере»

вянному

 

домику,

 

шли

 

четверо

 

молодыхъ

 

людей

 

изъ

 

рабочихъ.

 

Они

(')

 

Олово

 

это,

 

по

 

указу

 

Св.

 

Оѵнода,

 

напечатано

 

было

 

въ

 

іюлѣ

1811

 

года.

 

См.

 

„Исторія

 

Нижегородской

 

іерархіи"

 

архимандрита

Макарія

 

(бывшаго

 

Архіепископа

 

Донского),

 

стр.

 

199.
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подошли

 

къ

 

воротамъ

 

и

 

скрылись

 

во

 

дворѣ

 

налѣво.

 

Когда

 

они

вошли

 

въ

 

занимаемую

 

ими

 

комнату,

 

то

 

увидили,

 

что

 

хозяйка

 

уже

сидѣла

 

за

 

столомъ,

 

на

 

которомъ

 

стоялъ

 

ярко-вычищенный

 

шипя-

щій

 

самоваръ,

 

въ

 

ожиданіи

 

ихъ

Они

 

сбросили

 

съ

 

плечъ

 

засаленные

 

пиджаки

 

на

 

свои

 

крова-

ти,

 

умыли

 

руки,

 

помрлились

 

Богу

 

и

 

присѣли

 

къ

 

столу.

За

 

чаемъ

 

они

 

разговаривали

 

о

 

томъ,

 

о

 

семъ,

 

а

 

больше

 

ни

о

 

чемъ.

—

  

Ну,

 

что

 

намъ

 

изъ

 

пустого

 

въ

 

порожнее

 

переливать,—загово-

рилъ

 

молодой

 

парень

 

съ

 

чуть

 

пробивающимися

 

усиками,

 

перебивая

своихъ

 

товарищей:

 

давайте-ка,

 

я

 

вамъ

 

лучше

 

газету

 

почитаю,

 

что

тамъ

 

про

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

чудотворца,

 

описываютъ,

 

-и

 

при

этихъ

 

словахъ

 

сталъ

 

доставать

 

изъ

 

кармана

 

въ

 

нѣсколько

 

разъ

сложенный

 

газетный

 

нумеръ, —я

 

въ

 

обѣдъ

 

на

 

станціи

 

его

 

прі-

обрѣдъ.

—

   

Почитай,

 

почитай,

 

Никита

 

Иванычъ,

 

мы

 

послушаемъ!—от

 

'зва-

лись

 

двое

 

изъ

 

его

 

сотоварищей.

—

  

И

 

я

 

послушаю,—проговорила

 

хозяйка,

 

разливая

 

чай

 

въ

чашки.

—

  

Ну

 

вотъ,

 

про

 

какія

 

глупости

 

хотите

 

вы

 

читать...

 

усмѣхнув-

шись,

 

произнесъ

 

четвертый

 

ихъ

 

сотоварищъ,

 

молодой

 

человѣкъ

лѣтъ

 

27-ми,

 

пощипывая

  

свою

 

небольшую

 

русую

 

бородку.

—

  

Что

 

ты

 

говоришь,

 

Евгеній

 

Николаичъ,

 

вразумлялъ

 

его

 

Ники-

та,

 

развертывая

 

газету:

 

въ

 

разумѣ

 

ли

 

ты;

 

ежели

 

ты

 

хочешь

 

знать,

такъ

 

теперь

 

только

 

и

 

разговору

 

по

 

всей

 

нашей

 

матушкѣ

 

Россіи

о

 

батюшкѣ

 

Серафимѣ

 

и

 

о

 

чудесахъ,

 

какія

 

совершаются

 

у

 

его

св.

 

источника.

—

  

Ну,

 

вы

 

тамъ

 

какъ

 

хотите ,

 

читайте,

 

удивляйтесь,

 

а

 

я

 

не

 

вѣ-

рю

 

дичему

 

этому,

 

со

 

смѣхомъ

 

проговорилъ

 

Туръ

 

(такъ

 

была

 

фа-

милія

 

Евгенія

 

Николаева),

 

и

 

онъ

 

хотѣлъ

 

сказать

 

еще

 

болѣе

 

ко-

щунственное

 

слово,

 

какъ

 

вдругъ

 

покачнулся

 

на

 

табуретѣ,

 

вздро-

гнулъ

 

всѣмъ

 

тѣломъ

 

и

 

упалъ

 

на

 

полъ.

—

  

Ахъ,

 

батюшки!

 

—вскрикнула

 

квартирная

 

хозяйка.

Товарищи

 

въ

 

страшномъ

 

испугѣ

 

выскочили

 

изъ-за

 

стола

 

и

подбѣжали

 

къ

 

нему.
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Что,

 

что

   

съ

 

тобой,

 

Евгеній

 

Николаичъ! ..

Но

 

Туръ

 

лежалъ

 

неподвижно,

 

какъ

 

мертвый.

Когда

 

Тура

 

привезли

 

въ

 

мѣстную

 

желѣзно-дорожную

 

больни-

цу,

 

довторъ,

   

осмотрѣвъ

 

его,

   

нашелъ

   

параличъ

   

правой

 

стороны

всего

 

тѣла.

Вотъ

 

какъ

 

за

 

безумное

 

слово

 

Господь

 

Богъ

 

наказываетъ

человѣка!

Алексѣй

 

Скворешнжовъ.

Церковно

 

историческая

 

данный

 

изъ

 

лѣтониси

церкви

 

слободы

 

Голодаевки,

 

Таганрогскаго
округа

 

С).

Слобода

 

Голодаевка

 

основапа,

 

по

 

мѣстному

 

народному

 

пре-

данію,

 

Мартыномъ

 

Голодаемъ,

 

запорожскимъ

 

войсковымъ

 

старши-

ною,

 

родоначальникомъ

 

здѣшпихъ

 

землевладѣльцевъ

 

Мартыновыхъ.

Онъ

 

былъ

 

присланъ

 

Императрицею

 

Екатериною

 

Великой

 

для

истребленія

 

разбойничьихъ

 

шаекъ,

 

центрами

 

которыхъ

 

быди:

 

0а-

вуръ-Могила,

 

Матвѣевъ

 

Еурганъ

 

и

 

Зуй-Могила

 

(нынѣ

 

слобода

 

Зу-

евка,

 

Таганрогскаго

 

округа).

 

По

 

успокоеніи

 

мѣстности

 

отъ

 

ша-

екъ

 

разбойниковъ,

    

грабившихъ

 

караваны,

    

идущіе

   

съ

 

Азовскаго

(*)

 

Эти

 

данныя

 

извлечены

 

нами

 

изъ

 

церковной

 

лѣтописи

 

сло-

боды

 

Голодаевки

 

и

 

сопоставлены

 

съ

 

другими,

 

имѣющимися

 

у

 

насъ

историческими

 

данными.

 

Желательно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

пастыри

Донской

 

епархіи

 

сообщали

 

редакціи

 

„Дон.

 

Еп.

 

Вѣдом/

 

истори-

ческія

 

свѣдѣпія

 

о

 

своихъ

 

приходахъ.

 

Это

 

было

 

бы

 

нѣкоторымъ

подготовленіемъ

 

къ

 

историко-археологическому

 

описанію

 

Донской
епархіи,

 

что

 

весьма

 

было

 

бы

 

благовременно

 

сдѣлать

 

въ

 

виду

 

ис-

полняющагося

 

въ

 

будущемъ

 

году

 

семидесятипятилѣтія

 

сущес-тво-

ванія

 

Донской

 

епархіи.

 

Намъ

 

думается,

 

что

 

пастырямъ

 

Донской
епархіи

 

весьма

 

интересно

 

было

 

бы

 

постепенно

 

чрезъ

 

свой

 

епар-

хіальный

 

органъ

 

ознакомляться

 

съ

 

археологическими

 

данными

 

по

вопросу

 

о

 

происхожденіи

 

церкви

 

и

 

приходовъ

 

родного

 

Донского
края.
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моря

 

на

 

сѣверъ,

 

Мартынъ

 

остался

 

жить

 

на

 

этомъ

 

„шляху"

 

(до-
рогѣ),

 

избравъ

 

себѣ

 

для

 

жительства

 

мѣсто,

 

заросшее

 

лѣсомъ

 

и

расположенное

 

близь

 

рѣки,—нынѣшнюю

 

Голоі,аевку

 

(*).

 

Сынъ
его

 

Димитрій

 

Мартиновичъ

 

Мартыновъ,

 

генералъ-майоръ

 

и

 

кава-

леръ,

 

въ

 

1785

 

году

 

построилъ

 

въ

 

Голодаевкѣ

 

деревянную

 

цер-

ковь

 

во

 

имя

 

святителя

 

Николая

 

(формуляръ

 

1832

 

г.,

 

ст.

 

1-я)

 

по

благословенію

 

и

 

храмоздательной

 

грамотѣ

 

отъ

 

1784

 

года

 

за

 

под-

писью

 

Тихона,

 

епископа

 

Воронежскаго

 

(2 )

 

(опись

 

1846

 

года,

 

№

813;

 

сама

 

грамата

 

не

 

сохранилась),

 

а

 

въ

 

1807—8

 

гг.

 

укра-

силъ

 

ее

   

иконами

 

въ

   

серебряныхъ

 

ризахъ

 

на

   

церковныя

 

суммы

С)

 

Въ

 

1785

 

году

 

приходъ

 

нынѣшней

 

Голодаевки

 

назывался

Мартыновой.

 

Мартыновкой,

 

а

 

съ

 

1836

 

года

 

получилъ

 

официаль-
ное

 

названіе

 

Голодаевки,

 

по

 

преданію,

 

отъ

 

голода,

 

бывшаго

 

здѣсь

въ

 

1836

 

году

 

(формуляръ

 

1835

 

и

 

1836

 

г.).

 

Въ

 

1792— 1800

 

гг.

приходъ

 

состоялъ

 

изъ

 

деревень:

 

Мартыновки,

 

Большой

 

Кирсанов-
ки,

 

Кульбакиной,

 

поселка

 

Міусскаго

 

(Русскаго),

 

Ольховчинскаго
(Калиновчика

 

съ

 

1813

 

года)

 

и

 

Тузловскаго.

 

Теперь

 

въ

 

него

 

вхо-

дятъ:

 

Голодаевка,

 

Русскій

 

поселокъ,

 

Берестовскій

 

и

 

Ольховчикъ-
Чепраки.

 

Слобода

 

Голодаевка

 

образовалась

 

такимъ

 

образомъ:

 

Мар-
тинъ

 

Голода,

 

поселившись

 

въ

 

мѣстности,

 

занимаемой

 

нынѣ

 

Толо-
даевкой,

 

сталъ

 

приглашать

 

къ

 

себѣ

 

жить

 

свободныхъ

 

людей,

 

да-

вая

 

имъ

 

на

 

первое

 

время

 

скотъ,

 

лѣсъ

 

на

 

избу,

 

усадьбу,

 

землю

подъ

 

расписку

 

и

 

даж,е

 

деньги.

 

На

 

зовъ

 

пришло

 

много

 

малороссовъ,

которые

 

и

 

теперь

 

составляютъ

 

главное

 

населеніе

 

слободы,

 

вели-

короссы

 

(поселокъ

 

Русскій),

 

калмыки

 

(фамилія

 

Калмычекъ)

 

и

 

цы-

ганъ

 

(фамилія

 

Цыгаиковъ):

 

Живя

 

сначала

 

на

 

арендныхъ

 

условіяхъ,
пришельцы

 

мало -по-малу

 

стали

 

закрѣпощаться

 

и

 

названы

 

крестья-

нами

 

помѣщика

 

Мартынова.

 

Въ

 

20-хъ

 

годахъ

 

прошлаго

 

столѣ

тія,

 

неся

 

тяжелый

 

гнетъ

 

крѣпостной

 

жизни

 

и

 

почувствовавъ

 

зарю

освобождепія

 

крестьянъ,

 

задуманнаго

 

еще

 

Александромъ

 

Благо-
словеннымъ,

 

крестьяне

 

взбунтовались

 

и

 

не

 

хотѣли

 

идти

 

на

 

пан-

щину.

 

Были

 

присланы

 

войска

 

для

 

усмиренія

 

и

 

многіе

 

изъ

 

кре-

стьянъ

 

были

 

наказаны

 

батогами

 

на

 

эшафотѣ,

 

поставленномъ

 

на

площади

 

противъ

 

двора

 

помѣщиковъ.

( 2 )

 

Голодаевская

 

церковь

 

именовалась

 

раньше

 

„Воронежской
епархіи,

 

Правленія

 

Черкасскаго,

 

Воронежской

 

Консисторіи"

 

(фор-
мулярн.

 

вѣдом.

 

1800

 

г.),

 

а

 

слобода

 

была

 

„Области

 

Войска

 

Дон-

ского,

 

Міускаго

 

сыскнаго

 

начальства,

   

Черкасскаго

 

наказа".
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1300

 

рублей

 

(приходо-расх.

 

книги

 

1807

 

г.).

 

Этотъ

 

деревянный

храмъ,

 

по

 

указу

 

Новочеркасской

 

Духовной

 

Коисисторіи

 

отъ

 

17

октября

 

1835

 

года,

 

былъ

 

опечатанъ,

 

какъ

 

ветхій,

 

сквозь

 

крышу

котораго

 

во

 

время

 

дождя

 

оказывалась

 

течь

 

во

 

ыногихъ

 

мѣстахъ.

По

 

предписанію

 

Міусскаго

 

сыскного

 

начальства

 

отъ

 

20

 

марта

1838

 

года

 

эта

 

церковь

 

была

 

разломана

 

до

 

основанія.

 

Бывшая

 

же

при

 

ней

 

деревянная

 

колокольня,

 

какъ

 

угрожавшая

 

паденіемъ,

еще

 

по

 

указу

 

отъ

 

22

 

августа

 

1831

 

года

 

вовсе

 

снесена,

 

а

 

коло-

кола

 

повѣшены

 

на

 

двухъ

 

деревянныхъ

 

столбахъ.

 

Сознаяіе

 

вет-

хости

 

и

 

непрочности

 

деревяннаго

 

храма

 

уже

 

въ

 

J

 

818

 

г.

 

побу-

дило

 

подполковника

 

Алексѣя

 

Мартынова

 

взять

 

3730

 

рублей

 

изъ

церковныхъ

 

суммъ

 

на

 

покупку

 

разныхъ

 

матеріаловъ

 

для

 

имѣющей

строиться

 

церкви

 

(приходо-расх.

 

книги

 

за

 

1818

 

г.

 

30

 

сентября).

Эти

 

деньги

 

впослѣдствіи

 

были

 

обращены

 

на

 

ремонтъ

 

существовав-

шей

 

церкви.

 

Послѣ

 

опечатанія

 

вышеуказаннаго

 

деревяннаго

 

хра-

ма,

 

по

 

прошенію

 

помѣщиковъ

 

и

 

прихожанъ

 

отъ

 

28

 

октября

 

1836

года,

 

былъ

 

выстроенъ

 

деревянный

 

молитвенный

 

домъ

 

во

 

имя

 

свя-

тителя

 

Николая

 

и

 

23-го

 

декабря

 

1836

 

года

 

онъ

 

былъ

 

освященъ

(формул/

 

1842

 

г.,

 

ст.

 

2

 

и

 

3-я).

 

Этотъ

 

храмъ

 

въ

 

1860

 

году

 

былъ

разобранъ

 

и

 

лѣсъ

 

былъ

 

обращенъ

 

на

 

постройку

 

церковной

 

кара-

улки,

 

существующей

 

до

 

его

 

времени.

 

Настоящій

 

каменный

 

храмъ

въ

 

слободѣ

 

Голодаевкѣ

 

во

 

имя

 

святителя

 

Николая

 

начатъ

 

построй-

кою

 

съ

 

благословенія

 

Аѳанасія

 

1-го,

 

архіепископа

 

Новочеркас-

скаго

 

и

 

Георгіевскаго,

 

даннаго

 

въ

 

храмоздательной

 

отъ

 

него

 

гра-

мотѣ

 

1842

 

года

 

(опись

 

1846

 

г.,

 

№

 

814;

 

граната

 

не

 

сохранилась).

Храмоздателями

 

въ

 

формулярѣ

 

1879

 

года

 

названы

 

помѣщики

 

де-

ревни

 

Мартыновой

 

Мартыновки

 

(Голодаевки)

 

ротмистръ

 

Иванъ

 

и

штабъ-ротмистръ

 

Димитрій

 

Алексѣевичи

 

Мартыновы.

 

Начавъ

 

стро-

ить

 

храмъ

 

въ

 

1843

 

году,

 

они

 

остановили

 

постройку

 

въ

 

1846

 

го-

ду

 

(формуляръ

 

1854

 

г.,

 

ст.

 

1)

 

по

 

причинѣ

 

неурожая

 

и

 

возник-

шихъ

 

недоразумѣній

 

между

 

помѣщиками.

 

Въ

 

промежутокъ

 

отъ

1846

 

г.

 

до

 

1860

 

года

 

храмъ

 

стоялъ

 

неоконченнымъ,

 

доведеннымъ

до

 

высоты

 

оконъ,

 

ничѣмъ

 

не

 

покрытымъ,

 

отъ

 

чего

 

стѣны

 

кирпич-

ныя

 

разсѣлись,

 

лѣса,

 

стоявшіе

 

вокругъ

 

храма,

 

и

 

матеріалы

 

за

 

15

лѣтъ

   
были

   
разобраны

 
жителями

   
или

 
отъ

 
времени

   
испортились.
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Наконецъ,

 

въ

 

1860

 

году

 

храмъ

 

въ

 

настоящемъ

 

своемъ,

 

но

 

не

въ

 

надлежащемъ

 

по

 

плану

 

видѣ

 

(опись

 

1816

 

г.,

 

№

 

815),

 

былъ

оконченъ

 

постройкою

 

иждивепіемъ

 

тѣхъ

 

же

 

помѣщиковъ,

 

усерді-

емъ

 

прихожанъ

 

и

 

попечительностію

 

священника

 

Андрея

 

Бурмен-

скаго.

 

Всѣ

 

образа

 

иконостаса

 

храма

 

имѣютъ

 

серебряныя

 

ризы,

на

 

воторыхъ

 

стоятъ

 

клейма

 

1808

 

— 1809

 

г.,

 

въ

 

которые

 

годы

для

 

пріобрѣтенія

 

означенныхъ

 

ризъ

 

взято

 

по

 

приходо-расход-

нымъ

 

книгамъ

 

800

 

р.

 

и

 

500

 

р.

С.

 

Е.

  

О— т.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

ОБЪЯВЛЕЖІЁі

Общество

 

Манычской

 

станицы

 

приглашаетъ

 

желающихъ

 

за-

нять

 

МѢСТО

 

регента

 

при

 

православной

 

церкви

 

св.

 

великомуче-

ницы

 

Пятницы.

 

Жалованіе

 

триста

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Предложенія
адресовать

 

священнику

 

означенной

 

церкви

   

о.

 

Лдріану

 

Ковалеву.
5—5.

При

 

этомъ

 

номерѣ

   

прилагаемся

 

объявленіе

 

отъ

 

фабрики

 

резино-

высоъ

 

галошъ

 

„

 

Проводника .

Содержаніе

 

неооиціальнаго

 

отдѣла.

Слово

 

предъ

 

началомъ

 

учѳнія

 

воспитанницъ

 

Маріинской

 

Донской

 

Жен-
ской

 

Гимназіи. —Прощальное

 

слово

 

законоучителя. —Тропарь

 

святителю

 

Аѳана-

сію,

 

патріарху

 

Цареградскому. —Пѣніе

 

въ

 

церкви

 

при

 

богослуженіи

 

и

 

пѣніе

 

внѣ

церковной

 

службы. —Къ

 

вопросу

 

о

 

нареченіи

 

именъ

 

новорожденнымъ. — Новая
скрижаль. —Вожіе

 

наказаніе

 

вольнодумца. —Церковно-историческія

 

данныя

 

изъ

лѣтописи

 

церкви

 

слободы

 

Голодаевки,

 

Таганрогскаго

 

округа.

Редакторъ,

 

ректоръ

 

семиваріи,

 

протоіерей

 

МитроФанъ
Симашкевичъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-

ровъ.

 

Новочеркасск!.,

 

11

 

сентября

 

1903

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Типографіи".

 

11

 

сентября

 

іЭоЗгода.




