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ЩШЛТВ.
Выходить

 

три

 

раза

 

въ

 

нѣейдъ

 

(1,

 

11

 

и

 

21

 

ч.).

І

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

j!

 

&ь

 

І

 

Цгъна

 

годовому

 

изданію

 

а Ді»м>1
j

 

дакціи

 

„Донекихъ

 

En.

 

Вгъдомо-

 

L

 

^ѵ^

 

j

 

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдом»

 

и

j

 

смей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасска,

 

при

 

"

 

Л&*

 

]

 

стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

£
îj

 

Донской

 

Духовной

 

иеминаріи.

    

s

  

ч^

 

$

 

S

 

руб.

 

50

 

коп.

                              

f

гвад-- !»—ew -ця- ■Ber"-tuT--tùi-

 

«ao—сев-

 

-

Годъ

 

сорокъ

 

первый.

21

 

октября

 

1909

 

года.

M

 

зо.

«жшъ

 

шшжшжѣжмШ.

Распоряженіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

19

 

сентября

 

1909

 

года,

за

 

№

 

12476,

 

въ

 

штатѣ

 

причта

 

при

 

Архангельской

 

церкви

 

сло-

боды

 

Михайловки,

 

Усть~Медвѣдицкаго

 

округа,

 

закрыты

 

четвертая

вакансіи

 

священника

 

и

 

псаломщика.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

О

 

введенш

 

Государственного

 

подоходнаго

 

налога.

Донская'

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

отношеніе

Управляющаго

 

Донскою

 

Казенною

 

Палатою,

 

отъ

 

16

 

сен-

тября

 

сего

 

года,

 

за

 

Л'г

 

6251,

   

въ

 

которомъ

 

изложено,

    

что



—

   

530

 

—

Министерство

 

Финансовъ,

 

циркуляромъ

 

но

 

Департаменту

Окладныхъ

 

сборовъ

 

отъ

 

10

 

іюля

 

сего

 

года,

 

за

 

№

 

7SG(>,

 

со-

общило

 

Управляющимъ

 

Казенными

 

Палатами,

 

что

 

имъ

внесенъ

 

на

 

уваженіе

 

законодательныхъ

 

учрежденііі

 

про-

ектъ

 

о

 

введеніи

 

Государственна™

 

подоходнаго

 

налога.

 

Въ

цѣляхъ

 

подготовки

 

къ

 

возможно

 

лучшему

 

вьшолненію

 

по-

датными

 

органами

 

новаго

 

и

 

чрезвычайно

 

сложнаго

 

дѣла,

Министерство

 

Финансовъ

 

возлагаетъ

 

на

 

Податныхъ

 

Ин-

-спекторовъ

 

производство

 

подготовительныхъ

 

работъ,

 

за-

ключающихся

 

въ

 

опредѣленіи

 

контингента

 

возможныхъ

шіателыциковъ

 

подоходнаго

 

налога.

 

Отъ.

 

налога,

 

между

прочимъ,

 

не

 

изъято

 

и

 

духовенство,

 

за

 

исключеніемъ

 

воз-

награжденія

 

отъ

 

исполненія

 

требъ.

 

Посему

 

г.

 

Управляю-

тцій

 

проситъ

 

пригласить

 

духовенство

 

и

 

оо.

 

благочинныхъ

Донской

 

еиархіи

 

къ

 

оказанію

 

ими

 

содѣйствія

 

Податнымъ

Инснекторамъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

собиранія

 

свѣдѣній

 

относительно

размѣра

 

получаемаго

 

по

 

службѣ

 

всякаго

 

рода

 

содержа

 

нія

и

 

квартирнаго

 

и

 

иного

 

довольствія,

 

денеяшаго

 

и

 

въ

 

нату-

рѣ,

 

денежныхъ

 

наградъ,

 

производимыхъ

 

по

 

слуясбѣ

 

пенсій,

наградныхъ

 

и

 

случайныхъ

 

навначеній,

 

пособій

 

и

 

иныхъ

получаемыхъ

 

по

 

службѣ

 

выдачъ

 

(ст.

 

29

 

законопроекта).

Приказали

 

и

 

Его

 

ІТреосвягценство

 

7

 

октября

 

сего

 

года

 

ут-

вердилъ:

 

настоящее

 

отношеніе

 

Управляющего

 

Казенною

Палатою

 

напечатать

 

въ

 

„Еиархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

для

объявленія

 

духовенству

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

иснолненію.

 

Октя-

бря

 

10

 

дня

 

1909

 

года,

 

№

 

923.

Епархіальныя

 

извѣстія.

І

 

Вакантный

 

мѣста.

СвяіденническіЯ:

 

при

 

ѳдиновѣрческой

 

Воскресенской

 

церкви

 

х.

Вирожковскаго,

 

Семикар.

 

бл.,

 

съ

 

24

 

декабря

 

1908

 

г.

 

(см.

 

№

 

3);

при

 

одноклирной

 

церкви

 

хутора

 

Орловским,

 

ІЗерезовскаго

 

бл-,

 

съ



~

 

531

 

—

7

 

марта

 

1909

 

года

 

(см.

 

№

 

8);

 

при

 

новооткрытомъ

 

одноклирномъ

цриходѣ

 

церкви

 

хутора

 

Паршикова,

 

Цымлянекаго

 

бл-,

 

съ

 

30

апрѣля

 

1909

 

года

 

(см.

 

№

 

14);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

ел.

 

Ивановки,

Потемкинскаго

 

бд.,

 

съ

 

8

 

мая

 

1909

 

г.

 

(см.

 

Jfs

 

14);

 

при

 

двух-

клирпой

 

ц.

 

ел.

 

Нагольной

 

Голодаевки,

 

Милютинскаго

 

бл.,

 

съ

22

 

мая

 

1909

 

г.

 

(см.

 

№

 

16);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

ст.

 

Лагавской,

Цымлянекаго

 

бл.,

 

съ

 

12

 

іювя

 

1909

 

года,

 

(см.

 

№

 

18);

 

при'трех-
клирной

 

ц.

 

ст.

 

Сиротинской,

 

Качалинскаго

 

бл.,

 

съ

 

12

 

юня

 

1909

года

 

(см.

 

№

 

18);

 

при

 

одноклирной

 

единовѣрчеекой

 

ц.

 

хут.

 

Верхне-

Виберевстго,

 

Нижне-Чирскаго

 

благоч.,

 

съ

 

30

 

іюня

 

1909

 

года

(см.

 

№

 

20);

 

при

 

новооткрытомъ

 

одноклирномъ

 

единовѣрческомъ

приходѣ

 

ц.

 

х.

 

Щербово-Нефедовскаго,

 

Каменскаго

 

благоч.,

 

съ

 

30

іюня

 

1909

 

года

 

(см.

 

JV:

 

21);

 

при

 

двухклирной

 

ц.

 

хут.

 

Перелазов-

скаіо,

 

Чернышевскаго

 

бл.,

 

съ

 

5

 

августа

 

1909

 

г.

 

(см.

 

№

 

23);

 

при

двухклирной

 

же

 

ц.

 

ел.

 

Орѣховой,

 

Березовскаго

 

бл.,

 

съ

 

5

 

августа

1909

 

года

 

(см.

 

К

 

23);

 

при

 

трехклирной

 

церкви

 

ел.

 

Данилов-

ки,

 

Березовскаго

 

благоч.,

 

съ

 

10

 

августа

 

1909

 

года

 

(свѣдѣнія

см.

 

въ

 

№

 

20);

 

при

 

двухклирной

 

ц.

 

пос

 

Нижне- Ханженовскаго,

Макѣевскаго

 

благоч.,

 

съ

 

28

 

августа

 

1909

 

г.

 

(см.

 

№25);

 

при

двухклирной

 

ц.

 

слоб.

 

Ѳедоровки,

 

Новониколаевскаго

 

бл.,

 

съ

 

1

 

сен-

тября

 

1909

 

года

 

(см.

 

№

 

26)

 

и

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Подпе-

шенскаго,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

бл.,

 

съ

 

18

 

сентября

 

1909

 

года

(см.

 

№

 

27).
Діаконскія:

 

при

 

одноклирной

 

церкви

 

нос.

 

Маръевско-Процы-

иова,

 

Милютивскаго

 

бі.,

 

съ

 

18

 

іюля

 

1909

 

г,

 

(см.

 

№

 

22);

 

при

одвоклириой

 

же

 

ц.

 

хут.

 

Шетнево-Ширяйскаіо,

 

Качалинскаго

 

бл.,

съ

 

18

 

іюля

 

1909

 

г.

 

(свѣдѣнія

 

см.

 

въ

 

№

 

22)

 

и

 

при

 

одноклирной

ц.

 

пос

 

Лобойкова,

 

Березовсв;аго

 

благ.,

 

съ

 

22

 

сентября

 

1909

 

года

(см.

 

JV:

 

28):

 

при

 

однокіирной

 

ц.

 

хут.

 

Нтюне-Герасимова,

 

Митя-

кинскаго

 

бл.,

 

съ

 

6

 

октября

 

1909

 

г.

 

(см.

 

№

 

29)

 

и

 

при

 

одноклир-

ной

 

ц.

 

пос.

 

Мокро-Еланчжскаіо,

 

Амвросіевскаго

 

бл.,

 

съ

 

8

 

октября

1909

 

года

 

(см.

 

№

 

29).

Псаломщическія:

 

при

 

одноклирной

 

единовѣрческой

 

ц.

 

хутора

Ляпичева,

 

Нижне-Чирскаго

 

бл.,

 

съ

 

30

 

іюня

 

1909

 

г.

 

(см.

 

№

 

20);

при

 

новооткрытомъ

 

единовѣрческомъ

 

нриходѣ

 

церкви

 

х.

 

Щербово-



—

  

532

 

—

Нефедовстго,

 

Каменскаго

 

бл.,

 

съ

 

30

 

іюня

 

1909

 

г.

 

(см.

 

№

 

21);
при

 

трехклирной

 

ц.

 

ст.

 

Зотовской,

 

Зотовскаго

 

бл.

 

(см.

 

JM5

 

27);

при

 

одноклирной

 

ц.

 

ст.

 

Терновской,

 

Цымлянекаго

 

бл.,

 

съ

 

19

сентября

 

1909

 

года

 

(см.

 

jY:

 

27);

 

при

 

одноклирной

 

ц.

 

хут.

 

Солон-
цовскаю,

 

Казанскаго

 

бл.,

 

съ

 

22

 

сентября

 

1909

 

года

 

(см.

 

.V

 

28).

Вновь

 

отнрывшіяся

 

псаломщическія

 

мѣста

 

при

 

одноклир-

ной

 

ц.

 

хут.

 

Пешватско-Лопатинскаіо,

 

Казанскаго

 

бл.,

 

съ

 

12

октября

 

1909

 

года;

 

земля

 

паевая

 

казачья;

 

жалованья

 

нѣтъ;

 

домъ

подцерковный;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1908

 

го-

ду

 

489

 

руб.

 

96

 

коп.,

 

пособія

 

отъ

 

прихожанъ

 

600

 

руб.

 

и

 

зерно-

вого

 

хлѣба

 

20

 

пуд.;

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

651

 

душъ',

 

при

 

трех-

клирной

 

церкви

 

ст.

 

Луганской,

 

Митякинскаго

 

бл.,

 

съ

 

13

 

октября

1909

 

г.;

 

земля

 

паевая

 

казачья*,

 

жалованья

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1908

 

г.

 

3427

 

р.

38

 

коп.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

100

 

пуд.,

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

3584
душ.

IX

 

Дѳрѳмѣны

 

по

 

службѣ.

Назначенъ

 

ревизоромъ

 

денежныхъ

 

суммъ

 

по

 

Семикаракор-

скому

 

благочинію

 

священникъ

 

Тихоновской

 

ц.

 

ст.

 

Кривянской

Михаилъ

 

Лукьянову

 

9

 

октября

 

1909

 

г.

Олредѣлены

 

на

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

къ

 

ц.

 

пос.

 

Колодез-

ной

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

пос.

 

Ново-Марьевско-Янова

 

Ѳедоръ

Войтовъ,

 

12

 

октября

 

1909

 

г.;

 

къ

 

ц.

 

ст.

 

Кепинской

 

бывшій

воспитанникъ

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Григорій

 

Колесниковъ,

13

 

октября

 

1909

 

года;

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Ребрикова

 

бывшій

 

воспитан-

никъ

 

Донской

 

духовной

 

семинаріи

 

Николай

 

Суриновъ,

 

13

 

октября

1909

 

г.;

 

къ

 

ц.

 

ел.

 

Орѣховой

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

Донской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

Ѳедоръ

 

Аргістовъ,

 

13

 

октября

 

1909

 

г.;

 

къ

 

ц.

при

 

ст.

 

Морозовской

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

Донской

 

духовной

 

се-

минаріи

 

Матвѣй

 

Захаровъ

 

и

 

къ

 

ц.

 

ст.

 

Островской,

 

въ

 

положеніи

исправляющаго

 

эту

 

должность,

 

сынъ

 

діакона

 

Леонидъ

 

Гвоздковъ,

оба

 

14-го

 

октября

 

1909

 

года.

Перемѣщенъ

 

псаломщикъ

 

ц.

   

ст.

 

Луганской

   

Григорій

 

Бѣ-



—

 

533

 

—

ликовъ,

 

согласно

 

прошенію,

   

къ

 

ц.

 

ел.

 

Бобриково-Петровской,

   

13

октября

  

1909

 

г.

Утверждены:

 

духовниками

 

по

 

Каменскому

 

благочинію —свя-

щенники:

 

ст.

 

Усть-Бѣлокалитвенской

 

Павелъ

 

Еожгшъ

 

и

 

слоб.

Дячкиной

 

Василій

 

Зеленскій,

 

оба

 

9

 

октября

 

1909

 

г.;

 

членамъ

благочинническихъ

 

совѣтовъ

 

на

 

трехлѣтіе

 

1910 — 1912

 

гг.

 

по

 

По-

темкинскому

 

бдагочинію:

 

священникъ

 

ц.

 

хут.

 

Николаевскаго

 

Ва-

силій

 

Казьминъ,

 

по

 

Кагальницкому—священники:

 

нос.

 

Ново-Куз-

нецовскаго

 

Василій

 

Воскресенскій

 

и

 

Кагальнацкой

 

Покровской

 

ц.

Петръ

 

Базилевскій

 

и

 

кандидатомъ

 

къ

 

нимъ

 

священникъ

 

Мече-

тинской

 

Богородицкой

 

ц.

 

Митрофанъ

 

Гудковъ;

 

по

 

Милютинскому

—священники— слоб.

 

Криворожской

 

Михаилъ

 

Васильевъ

 

и

 

пос.

Марьевско-Процыкова

 

Василій

 

Назаровъ

 

и

 

кандидатомъ

 

къ

 

нимъ

священникъ

 

хут.

 

Петровскаго

 

Андрей

 

Поповъ;

 

по

 

Константинов-

скому — священники

 

ст.

 

Раздорской

 

на

 

Дону

 

Григорій

 

Васильевъ
и

 

ст.

 

Константиновской,

 

Николаевской

 

ц.,

 

Павелъ

 

Мишустовъ

 

и

кандидатомъ

 

къ

 

нимъ

 

священникъ

 

хут.

 

Каныгина

 

Михаилъ

 

Ѳедо-

ровъ— всѣ

 

десять

 

10

 

октября

 

1909

 

г.;

 

по

 

Качалинскому—свя-

щенники:

 

хут.

 

Калача

 

на

 

Дону

 

Николай

 

Преображенскій,

 

и

 

хут.

Липовскаго

 

Николай

 

Трояновъ

 

и

 

кандидатомъ

 

къ

 

нимъ

 

священ-

никъ

 

хут.

 

Вертячаго

 

Василій

 

Александровъ—всѣ

 

трое

 

12

 

октября

1909

 

г.;

 

по

 

Дегтевскому—на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

24

 

августа

 

1909

 

г. —

24

 

августа

 

1912

 

г.

 

священники:

 

ел.

 

Дегтевой

 

Павелъ

 

Кожинъ
и

 

хут.

 

Веженскаго

 

Іосифъ

 

Лукьяновъ

 

и

 

кандидатомъ

 

къ

 

нимъ

 

свя-

щенникъ

 

пос.

 

Сохрано-Камышинскаго

 

Анатолій

 

Поповъ;

 

по

 

Фило-

новскому—на

 

трехлѣтіе

 

1908 — 1910

 

гг.,

 

вмѣсто

 

священника

 

Ви-

талія

 

Суринова,

 

перешедшаго

 

въ

 

другое

 

благочиніе,

 

священникъ

ст.

 

Аннинской

 

Іоаннъ

 

Васильевъ

 

и

 

по

 

Преображенскому— на

 

срокъ

но

 

1

 

января

 

1910

 

года

 

кандидатомъ

 

къ

 

членамъ

 

благочинниче-

екаго

 

совѣта

 

священникъ

 

хут.

 

Галушкина

 

Іоаннъ

 

Поповъ,

 

всѣ

пятеро

 

10

 

октября

 

1909

 

г.;

 

законоучителями

 

приходскихъ

 

учи-

лищъ:

 

второго

 

Березовскаго—священникъ

 

ст.

 

Аннинской

 

Алексѣй

Рукинъ

 

и

 

Альсяпинскаго — священникъ

 

ст.

 

Филоновской

 

Ѳеодоръ

Ильинскій,

 

оба

 

9

 

октября

 

1909

 

г.

 

и

 

преподавателемъ

 

Закона

Божія

 

въ

 

частномъ

 

женскомъ

 

учебномъ

 

заведеніи

 

г-жи

 

Спегляни-



534

ной

 

въ

 

пос.

 

Дмитріевскомъ

 

(подъ

 

наблюденіемь

 

настоятеля

 

мѣ-

стной

 

церкви

 

священника

 

Платона

 

Евѳимьева)

 

нсаломщикъ

 

ц.

 

нос.

Дмитріевскаго

 

Ѳеодоръ

 

Даниловъ,

 

13

 

октября

 

1909

 

г.;

 

и

 

штат-

ными

 

псаломщиками:

 

при

 

ц.

 

ст.

 

Пятіизбя некой

 

Михаилъ

 

Сесекинъ

и

 

при

 

ц.

 

хут.

 

Островскаго

 

ІІЕааъ

 

Корутунъ,

 

оба

 

12

 

октября

1909

 

г.;

 

къ

 

ц.

 

нос.

 

Ивановсваго

 

Василій

 

Архипповъ,

 

9

 

октября

1909

 

г.,

 

и

 

въ

 

старостинской

 

должности

 

къ

 

ц.

 

хут.

 

Голубинскаго

урядникъ

 

Иванъ

 

Евсеввъ,

 

11

 

октября

 

1909

 

года;

 

къ

 

церкви

 

хут.

Солонаго

 

урядникъ

 

Алексѣй

 

Проваторовъ

 

и

 

къ

 

ц.

 

при

 

ст.

 

„

 

Ра-

ковка"

 

казакъ

 

Сисой

 

Рогачевъ,

 

оба

 

18

 

октября

 

1909

 

г.;

 

при

 

ц.

ст.

 

Перекопской

 

урядникъ

 

Діонисій

 

Смерткинъ,

 

18

 

октября

 

1909
года.

Уволены:

   

отъ

 

законоучительстиа

    

во

   

второмъ

   

Березовскомъ

нриходскомъ

 

училищѣ,

 

согласно

 

прошенію,

 

священникъ

 

ст.

 

Ан-

нинской

 

Іоанпъ

 

Васильевъ,

 

9

 

октября

 

1909

 

года,

 

и

 

нсаломщикъ

ц.

 

хут.

 

Песковатско-Лопатинскаго

 

Иванъ

 

Вѣловолъ,

 

согласно

 

проше-

нію,

 

отъ

 

занимаемой

 

должности

 

псаломщика,

 

12

 

октября

 

1909

 

года;

отъ

 

старостинской

 

должности

 

при

 

ц.

 

ст.

 

Перекопскій

 

урядникъ

Косьма

 

Долговъ,

 

18

 

октября

 

1909

 

г.

Въ

 

пользу

 

семействъ,

 

пострадавшихъ

 

отъ

  

взрыва

 

газа

 

на

 

Ма-

карьевскомъ

 

рудникѣ

 

въ

 

ночь

 

подъ

 

18

 

іюня

 

1908

 

года,

 

посту-

пило

 

на

 

основаніи

 

циркулярнаго

 

указа

 

Донской

 

Духовной

 

Кон-

систоріи

 

отъ

 

1908

 

года,

 

іюля

 

10

 

дня,

 

за

 

№

 

36.

Отъ

 

церквей:

Диитріѳвекаго

 

молитвѳнв.

 

Всѣхъ

 

святыхъ

 

дома

 

9

 

р.

 

54

 

к.

Успенской

 

церкви

 

слободы

 

Макѣевки

 

1

 

р.

  

18

 

к.

Трехъ- Святительской —ва

 

Марковскомъ

 

рудвикѣ

 

2

 

р.

 

10

 

к.

Одигитріевской —поселка

 

Грузско-Ломовскаго

 

6

 

р.

 

74

 

к.

Успенской— на

 

Богодуховской

 

балкѣ

   

5

 

р.

 

50

 

к.

Николаевской — на

 

Макарьевскомъ

 

рудникѣ

 

12

 

р.

 

65

 

к.

Николаевской —на

 

Берестово-Богодуховскомъ

 

рудвикѣ

 

4

 

р.

 

60

 

к.

Николаевской— поселка

 

Григорьевскаго

 

5

 

р.

Троицкой —поселка

 

Калиповскаго

 

1

 

р.

 

70

 

к.



—

 

535

 

—

Николаѳвскаго

 

молитвепнаго

 

дома

 

на

 

Екатериновскокъ

 

рудникѣ

17

 

р.

 

75

 

к.

Николаевскаго

 

нолитвеннаго

 

доиа

 

на

 

Франко-Русскомъ

 

руднике

2

 

р.

 

69

 

к.

Петро-Павловской — при

 

станціи

 

Харцыаской

 

30

 

к.

Митрофановской — поселка

 

Пижне-Ханженовскаго

 

2

 

р.

Живоноснаго

 

Источника — слободы

 

Зуевки

 

3

 

p.

Троицкой —слободы

 

Харцызской

 

2

 

р.

 

31

 

к.

Покровской — слободы

 

Степановки-Крынской

 

2

 

р.

 

70

 

к.

Пантелѳймоновской — хутора

 

Иванкова

   

5

 

р.

Митрофановской — хутора

 

Пиховкииа

 

3

 

р.

Рождество-Богородицкой

 

—

 

станицы

 

Верхнѳ-Курмоярской

 

5

 

р.

 

1 5

 

к.

Николаевской—Верхне -Ольховой-Кошаръ

   

4

 

р.

 

21

  

к.

Александро-Невской

 

гор.

 

Новочеркасска

 

12

 

р.

 

75

 

к.

Николаевской — гор.

 

Новочеркасска

 

14

 

р.

 

64

 

к.

Николаевской—слободы

 

Весело -Воінесѳнской

   

7

 

р.

 

85

 

к.

Священника

 

В.-Чирской

 

стан.

 

Леонтія

 

Колышкина

 

25

 

р.

Троицкой — хутора

 

Верхне-Аксенскаго

 

2

 

р.

 

8

 

к.

Николаевской-—хутора

 

Калача

 

н/Д.

  

6

 

р.

  

50

 

к.

Преображенской—поселка

 

Ольховчика

 

2

 

р.

Священника

  

Старогригорьевской

 

стан.

  

Петра

 

Клепова

   

92

 

к.

Настоятеля

 

Крѳмѳнского

 

Вознесѳнскаго

 

монастыря

 

70

 

к.

Покровской — Кагальницкой

 

станицы

 

2

 

р.

   

46

 

к.

Священника

 

хутора

 

Каменнобродскаго

 

Адріана

 

Поликарпова

 

—

60

 

к.

Покровской

 

церкви

 

Урюпияской

 

станицы

   

1

  

р.

 

42

 

к.

Старочеркасскаго

 

Ефремовскаго

 

монастыря

 

5

 

р.

Священника

 

хутора

 

Моѵсеева

 

Динитрія

 

Ѳѳдѳнкова

   

2

 

p.

Священника

 

станицы

 

Букановской

 

Іоанна

 

Попова

   

1

  

р.

 

30

 

к.

Церкви

 

слободы

 

Больше-Крѣаинской

 

6

 

р.

Николаевской—станицы

 

Кабылянской

 

8

 

р.

Воанѳсенской- —хутора

 

Чувильдѣева

 

85

 

к.

Рождество-Богородицвой— хутора

 

Воровско-Бальскаго

 

3

 

р.

 

65

 

к.

Богородицкой —станицы

 

Раздорской

 

н/Д.

 

8

 

р.

 

25

 

к.

Ка»начеи

 

Усть-Мѳдвѣдицкаго

 

дѣвичьяго

   

монастыря

 

4

 

р.

 

30

 

к.



—

 

536

 

—

Покровской— слободы

 

Верхне-Макѣевки

 

4

 

p.

 

65

 

к.

Причта

   

поселка

   

Вѳрхне-Тарасовскаго

 

7

 

р.

 

50

 

к.

Александро-Невской —пос.

 

Туровѣрово-Глубокинскаго

 

60

 

к.

Николаевской— станицы

 

Мелеховской

 

6

 

р.

Богоявленской— хутора

 

Манойлина

 

55

 

к.

Священника

 

поселка

 

Маныческо-Балабинскаго

 

Григорія

   

Попова

P-
Николаевской — слободы

 

Матвѣевъ

 

Курганъ

 

1

 

р.

 

15

 

к.

Священника

 

поселка

 

Грѳково-Полпинскаго

    

Ледковекаго

    

Потра
20

 

к.

Успенской —слободы

 

Новоселовки

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Благовѣщенской — слободы

 

Курнаково-Липовской

 

2

 

р.

Церкви

 

хутора

 

Больше-Лычацкаго

 

1

 

р.

 

30

 

к.

Священника

 

станицы

 

Баклановской

 

В.

 

Попова

 

4

 

р.

Священника

 

Малой

 

Кирсановки

 

Сѵиѳона

 

Горбанѳвскаго

 

2

 

p.

Троицкой — слободы

   

Васильевки-Сысоевой

   

1

 

р.

Свящѳпика

 

поселка

 

Качалинскаго

 

Игнатія

 

Тимченко

 

1

 

р.

 

85

 

к.

Николаевской— хутора

 

Озерского

 

1

 

р.

Священника

 

хутора

 

Заплавсваго

 

А.

 

Лаврова

 

55

 

к.

Успевской — хутора

 

Попова

 

1

 

р.

 

39

 

к.

Вознесенскаго

 

Каѳѳдральнаго

 

Новочеркасскаго

 

собора

 

30

 

р.

  

13

 

ь.

Казанской—хутора

 

Дударевскаго

 

5

 

р.

Настоятеля

   

Бекренѳвскаго

   

Николаевскаго

    

монастыря

    

4

    

р.

к.

Сѳмикаракорскаго

 

о.

   

благочинннаго

 

33

 

р.

 

80

 

к.

Покровской — слободы

 

Даниловки

 

1

 

р.

 

12

 

к.

Покровской — хутора

 

Средне-Лоиатинскаго

 

1

 

р.

Священника

 

Андрея

   

Садчикова

 

1

 

р.

 

20

 

к.

Живоносновской —при

 

Бабинскомъ

 

Источникѣ

 

15

 

р.

Дегтѳвскаго

 

о.

   

благочиннаго

 

24

 

р.

 

44

 

к.

Церкви

 

поселка

 

Васильѳво-Ханжеповскаго

 

1

 

р.

 

70

 

к.

Успенской — станицы

 

Владимірской

 

2

 

р.

Вознесенской— хутора

 

Караичева,

 

2

 

Донск.

 

окр.

 

48

 

к.

Причта

 

хутора

 

Обливскаго

 

5

 

р.

Троицкой —хутора

 

Дунлятскаго

 

2

 

р.

 

40

 

к.

Священника

 

Платовской

 

ст.

 

Никандра

 

Егорова

 

2

 

р.



—

 

537

Священника

 

сіободы

 

Терповой

 

Евфнмія

 

Раѳвскаго

 

2

   

p.

 

7

 

к.

Мих. -Архангельской —стан.

 

Трехъ-Островянекой

 

1

 

р.

Покровской —поеелка

 

Новогуляевскаго

 

3

 

р.

 

25

 

в.

Архангельской —хутора

 

Папшѳнскаго

 

1

 

р.

Причта

 

хутора

 

Лихого

 

(Ѳомінъ-Лиховской)

 

3

 

р.

Одмгитріевской—

 

хутора

 

Крымскаго

 

5

 

р.

Сѳхікаракорскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

12

 

р.

Священника

    

Василія

    

Ильинскаго

 

Снеизвѣстная

   

дама

 

пожврт.)

Р-
Унравлѳнія

 

Донского

 

Архіерѳйскаго

 

доиа

 

1

  

р.

  

15

 

к..

Нижне-Чирскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

31

  

р.

 

91

 

к.

Отъ

 

оо.

 

благочинныхъ

 

Донской

 

впархкі:

О.

 

Кагальпицкаго

 

благочиннаго

 

91

 

р.

 

28

 

к.

О.

 

Сальскаго

 

благочиннаго

 

24

 

р.

О.

 

Глазуновскаго

 

благочиннаго

 

43

 

р.

  

61

 

к.

Причта

 

Николаевской —Усть-Быстрянской

 

ст.

  

2

 

р.

Священ.

 

Петра

 

Смирнова

    

Новогригорьевской

    

ст.

 

1-го

  

Дошек.

4

 

р.

 

16

 

к.

Милютинскаго

 

благочиннаго

 

46

 

р.

 

89

 

к.

Новопиколаевекаго

 

благочиннаго

 

47

 

р.

  

13

 

к.

Священ.

 

Троицкой —хутора

 

Жиркова

 

Ѳеодора

 

Попова

 

2

 

р.

 

25

 

к.

Багаевскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

52

 

р.

 

7

 

к.

Качалинскаго

 

о.

 

благочиннаго

  

19

 

р.

  

88

 

к.

Усть-Мѳдвѣдицкаго

 

о.

  

благочиппаго

 

41

  

р.

  

58

 

к.

Священника

 

Срѣтѳнекой —хутора

 

Базковекаго

 

Іоанва

   

Аіѳксѣева

.

  

15

 

к.

Митякинскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

57

 

р.

 

72

 

к.

Аксаиекаго

 

о.

 

благочиннаго

 

60

 

р.

Константиновскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

41

  

р.

 

48

 

к.

Багаевекаго

 

о.

 

благочиннаго

 

3

 

р.

Потемкипекаго

 

о.

 

благочиннаго

 

13

 

р.

 

97

 

к.

Тарасовскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

25

 

р.

 

86

 

к.

Новочеркасскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

36

 

р.

 

6

 

к.

Казанекаго

 

о.

 

благочиннаго

 

21

 

р.

 

33

 

к.

Тарасовскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

(дослано)

 

2

 

р.

 

85

 

к.



—

 

538

 

—

■

 

Александровско-Грушевскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

20

 

р.

 

74

 

к.

Амвросіевскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

22

 

р.

  

10

 

к.

Зотовскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

18

 

р.

 

87

 

к.

Конетантиновскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

(дослано)

 

2

 

р.

Семикаракорскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

10

 

р.

 

80

 

к.

Цреображенскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

19

 

р.

  

16

 

к.

Свящепникі

 

Вознесенской — хутора

 

Солопцѳвскаго

 

1

 

р.

Ермаковскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

35

 

р.

  

32

 

к.

Урюпипскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

17

 

р.

 

23

 

к.

Каменскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

58

 

р.

 

78

 

к.

И.

 

д.

 

Березовскаго

 

о.

 

благочиннаго

 

24

 

р.

 

(іЗ

 

к.

Ровенѳцкаго

 

о.

 

благочиннаго

 

54

 

р.

 

17

 

к.

Чернышевекаго

 

о.

 

благочиннаго

 

4

 

р.

 

23

 

к.

А

 

всего

 

1511

 

р.

 

85

 

к.

Изъ

 

показанной

 

нами

 

суммы

 

одной

 

тысячи

 

пятисотъ

 

одипадцати

руб.

 

восьмидесяти

 

пяти

 

кон.

 

(1511

 

р.

 

85

 

к.)

 

отослано

 

предсѣдато-

дю

 

комитета

 

по

 

оказанію

 

помощи

 

иострадавшимь —начальнику

 

Юго-

Восточнаго

 

Горнаго

 

Унравленія,

 

тайному

 

соввтпику

 

Владиміру

Александровичу

 

Вагнеру

 

одна

 

тысяча

 

нятьсоть

 

восемь

 

руб.

 

5

 

к.

(1508

 

р.

 

5

 

к.),

 

а

 

три

 

руб.

 

80

 

к.

 

(3

 

р.

 

80

 

в.)

 

израсходованы

 

на

пересылку.

Макѣевскій

 

благочинный

 

священникъ

 

Платонъ

 

Евфимшъ.

Отъ

   

Правленія

   

Новочеркасска™

   

Духовнаго
Училища.

Отъ

 

Правленія

 

Новочеркасскаго

 

Духовнаго

 

Училища

къ

 

свѣдѣнію

 

лицъ,

 

ищущихъ

 

званія

 

псаломщика

 

или

 

сана

діакона,

 

_

 

объявляется.

 

1)

 

Ищущіе

 

званіе

 

псаломщика

 

дол-

жны

 

обращаться

 

съ

 

прошеніями

 

о

 

семъ

 

къ

 

Преосвященно-

му

 

Іоанну,

 

Епископу

 

Аксайскому,

 

a

 

ищущіе

 

сана

 

діакона—

къ

 

Высокопреосвященному

 

Владимиру,

 

Архіепископу

 

Дон-

скому

 

и

 

Новочеркасскому,

 

въ

 

прошеніяхъ

 

непремѣнно

должны

 

быть

 

указаны

 

почтовые

 

адреса

 

просителей.

 

2)

 

Прав-



—

 

539

 

—

леніе

 

Училища

 

производить

 

только

 

экзамены

 

выпгеозна-

ченнымъ

 

лицамъ

 

по

 

утвержденнойЕго

 

Высокопреосвящен-

ствомъ

 

программѣ.

 

3)

 

Лица,

 

получившія

 

разрѣшеніе

 

под-

вергнуться

 

испытанно

 

при

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

должны

являться

 

въ

 

Новочеркасское

 

духовное

 

училище

 

только

 

по

полученіи

 

увѣдомленія

 

отъ

 

Правленія

 

сего

 

училища.

 

4)
Ищущіе

 

сана

 

діакона

 

подвергаются,

 

согласно

 

распоряженія
Его

 

Высокопреосвященства,

 

полному

 

испытанно,

 

хотя

 

бы

они

 

и

 

имѣли

 

званіе

 

учителя

 

церковно-приходской

 

школы.

5)

 

Лица,

 

ищущія

 

званія

 

псаломщика

 

и

 

имѣющія

 

званіе
учителя

 

церковно-приходской

 

школы,

 

подвергаются

 

сокра-

щенному

 

испытанію,

 

а

 

именно

 

по

 

слѣдующимъ

 

предметамъ:

по

 

Церковному

 

чтенію

 

и

 

пѣнію,

 

по

 

Церковному

 

Уставу

 

и

письмоводству.

 

0)

 

Программы

 

испытаній

 

ищущимъ

 

звапія

псаломщика

 

и

 

сана

 

діакона

 

наложеннымъ

 

платежомъ

 

не

высылаются.

2—1.

о

 

состояніи

 

донского

    

Епархіалшаго

    

Женснаго
Училшца

 

за

 

1907—1908

 

учебный

 

годъ

 

по

 

учебно-
Воспитательной

 

^части.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

послѣдовала

 

реформа

 

училищнаго

курса,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

за

 

№

5077,

 

программы

 

по

 

учебнымъ

 

предметамъ

 

расширены,

число

 

уроковъ

 

увеличено,

 

въ

 

кругъ

 

предметовъ

 

училищ-

наго

 

курса

 

внесены

 

новые

 

предметы,

 

каковы:

 

алгебра

 

и

природовѣдѣніе;

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

увеличившагося

 

чис-

ла

 

уроковъ

 

введена

 

пятиурочная

 

система

 

вмѣсто

 

существо-

вавшей

 

четырехурочной.

 

Настоящій

 

учебный

 

годъ

 

можно

назвать

 

началомъ

 

новаго

 

третьяго

 

періода

 

въ

 

исторіи

 

учи-

лища,

 

которое

 

въ

 

1889

 

году

 

открыто

 

было

 

въ

 

видѣ

 

трех-

класснаго

    

училища

 

съ

 

двухгодичньтаъ

 

курсомъ

    

въ

  

каж-



—

 

540

домь

 

классѣ,

    

затѣмъ

 

въ

 

1894

  

году

 

было

    

преобразовано

въ

 

шестиклассное.

I.

 

Личный

 

составъ

 

училища.

За

 

отчетный

 

1907—1908

 

учебный

 

годъ

 

въ

 

составѣ

с.лужащихъ

 

училища

 

произошли

 

слѣдующія

 

перемѣны:

1)

  

По

 

болѣзни

 

уволенъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

отъ

 

должности

 

предсѣдателя

 

Совѣта

 

протоіерей

 

Виталій
Ермоловъ;

 

исправляющимъ

 

должность

 

предсѣдателя

 

опре-

дѣленъ

 

священникъ

 

градской

 

Георгіевской

 

церкви

 

Але-

ксавдръ

 

Поповъ.

 

За

 

окончаніемъ

 

3-хъ

 

лѣтія

 

выбылъ

 

изъ

Совѣта

 

училища

 

членъ

 

отъ

 

духовенства

 

священникъ

 

Іо-
аннъ

 

Артинскій;

 

членами

 

отъ

 

духовенства

 

на

 

новое

 

трех-

лѣтіе

 

иѳбраны

 

Епархіальнымъ

 

съѣздомъ

 

священникъ

 

цер-

кви

 

при

 

мѣстной

 

командѣ

 

Николай

 

Кораблиновъ

 

и

 

свя-

щенникъ

 

градской

 

Николаевской

 

церкви

 

Петръ

 

Рудневъ.

2)

  

Оставили

 

службу

 

въ

 

училищѣ

 

но

 

прошеніямъ

 

вос-

питательницы—Елизавета

 

Вочкова.

 

Валентина

 

Васильева,

преподаватели— Іадоръ

 

Нарциссовъ

 

(Закона

 

Вожія

 

въ

 

I

 

па-

рал,

 

кдассѣ),

 

Владимиръ

 

Позднѣевъ

 

(арпѳметики

 

въ

 

IV

осн.

 

кл.),

 

Валентина

 

Орлина

 

(французскаго

 

яз.

 

въ

 

I

 

парал.

нл.),

 

Павелъ

 

Карнауховъ

 

(чистописанія

 

и

 

рисованія).

 

Пе-

пиньера

 

I

 

парал.

 

класса

 

Раиса

 

Троицкая

 

умерла.

3)

  

Вновь

 

опредѣлены;

 

кандидатъ

 

духовной

 

академіи,

бывшій

 

миссіонеръ

 

Донской

 

епархіи.

 

Дмитрій

 

Бесновскій

щтатнымъ

 

прецодавателемъ

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

параллель-

ныхъ

 

классахъ,

 

ирофессоръ

 

Донского

 

политехникума,

 

ма-

гистръ

 

математики

 

Иванъ

 

Брайцевъ,

 

на

 

уроки

 

математи-

ки

 

въ

 

УІ

 

классѣ,

 

ассистенты

 

того

 

же

 

политехникума:

 

Але-

ксандръ

 

Поспѣловъ,

 

кандидатъ

 

математическихъ

 

наукъ,

на

 

уроки

 

ариѳметики

 

въ

 

IV

 

основномъ,

 

математики

 

въ

 

V
основномъ

 

и

 

парал.

 

классахъ

 

и

 

космографіи

 

въ

 

VI

 

классѣ

и

 

Владиміръ

 

Буравцевъ,

 

кандидатъ

 

естественныхъ

 

наукъ,

на,

 

уроки

 

природовѣдѣнія;

    

Георгій

   

Морозовъ,

    

имѣющій
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—

звавіе

 

класснаго

 

художника

 

архитектуры,

 

на

 

уроки

 

чисто-

писанія

 

и

 

рисованія,

 

и

 

Анѳиса

 

Сулацкая,

 

имѣющая

 

званіѳ

домашней

 

наставницы,

 

на

 

уроки

 

французскаго

 

языка

 

въ

I

 

парал.

 

классѣ;

 

воспитательницами

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

Донскомъ

 

Епархіальномъ

 

Женскомъ

 

Учшшвдѣ — Марія

 

По-
пова,

 

Марія

 

Пащинская,

 

Марія

 

Саввина,

 

пепиньерами

 

окон-

чившія

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

училищѣ

 

Грѣшнова

 

Клавдія,

Тимченкова

 

Неонила,

 

Попова

 

Вѣра.

4)

 

По

 

новому

 

раснредѣленію

 

уроковъ

 

уроки

 

Закона

Божія

 

въ

 

I—II

 

классахъ,

 

основныхъ

 

и

 

параллельныхъ

предоставлены

 

духовнику

 

училища,

 

священнику

 

Василію

Ѳедорову

 

вмѣсто

 

уроковъ

 

ариѳметики

 

въ

 

I— III

 

основныхъ

классахъ,

 

которые

 

занялъ

 

штатный

 

преподаватель

 

Иванъ

Поповъ;

 

уроки

 

географіи

 

во

 

II

 

и

 

IV

 

классахъ

 

основ-

ныхъ

 

и

 

параллельныхъ

 

поручены

 

преподавателю

 

Алексѣю

Никольскому,

 

занимавшему

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

уроки

 

За-

кона

 

Божія

 

въ

 

параллельныхъ

 

классахъ;

 

уроки

 

граждан-

ской

 

исторіи

 

во

 

]І

 

основномъ

 

и

 

параллельномъ

 

классахъ

переданы

 

преподавателю

 

Павлу

 

Стратилатову,

 

занимавше-

му

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

уроки

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

I

 

парал-

лельномъ

 

классѣ.

За

 

указанными

 

перемѣнами

 

личный

 

составъ

 

служа-

щихъ

 

въ

 

училищѣ

 

былъ

 

слѣдующій:

a)

 

Совѣтг

 

училища.

1)

   

Исправляющей

 

должность

 

предеѣдателя

 

Совѣта

 

свя-

щенникъ

 

градской

 

Георгіевской

 

церкви

 

Александръ

 

По-

повъ

 

(студентъ

 

Оеминаріи);

 

жалованья

 

по

 

должности

 

пред-

сѣдателя

 

получаетъ

 

300

 

руб.

2)

  

Начальница

 

училища

 

дѣвица

 

Вѣра

 

Блощанская,

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

І-мъ

 

Кіевскомъ

 

женскомъ

 

училищѣ

духовнаго

 

вѣдомства.

 

Жалованья

 

по

 

должности

 

при

 

гото-

вой

 

квартирѣ

 

и

 

столѣ

 

получаетъ

 

(500

 

руб.

 

въ

 

годъ.

3)

  

Инспекторъ

 

классовъ,

 

протоіерей

 

Константинъ

 

Ро-

досскій,

    

кандидатъ

 

богословія.

    

Жалованья

 

по

 

должности
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—

инспектора

 

при

 

21

 

урокѣ

 

Закона

 

Божія

 

получаетъ

 

1920

 

р.

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

и

 

за

 

совершеніе

 

богослуженія

 

300

 

p.

б)

 

Члены

 

Совѣта

 

отъ

 

духовенства.

4)

   

Священнпкъ

 

церкви

 

Донского

 

кадетскаго

 

корпуса,

кандидатъ

 

богословія,

 

Тихонъ

 

Донецкій.

5)

  

Священникъ

 

церкви

 

при

 

мѣстной

 

командѣ,

 

окон-

чившій

 

курсъ

 

Духовной

 

Семинаріп,

 

съ

 

званіемъ

 

студента

Николай

 

Кораблиновъ.

Іі)

 

Священаикъ

 

градской

 

Николаевской

 

церкви

 

Петръ

Рудневъ,

  

студентъ

 

Духовной

 

Семинаріи.

(Продолжение

 

слѣдуетъ).

Свободный

 

просфорническія

 

мѣста.

При

 

церкви

 

хутора

 

Попова,

 

Зотовскаго

 

благочиія.

При

 

Архангельской

 

церкви

 

поселка

 

Алексѣево-Лазовскгс,

Дегтевскаго

 

благочинія.

При

 

приписной

 

церкви

 

пос.

 

Александровскаго,

 

Милютинска-
го

 

благ.
При

 

Борисо-Глѣбской

 

церкви

 

слободы

   

Чистяковки,

 

Черны-

шевскаго

 

благочинія.

При

 

Покровской

 

церкви

 

ел.

 

Покровской,

 

Дегт.

 

благ.

При

 

Троицкой

 

ц.

 

Вешеискоіі

 

стан.,

   

Казанскаго

 

благочинія.

При

 

Николаевской

 

церкви

 

хутора

 

Клѣтско-Почтовскаго,

Усть-Медвѣдицкаго

 

благочинія.

При

 

Троицкой

 

церкви

 

хутора

 

Лобойкова,

 

Даниловской

 

воло

сти,

 

Березовскаго

 

благочинія.

При

 

Покровской

 

церкви

 

хутора

 

Голубинскаго,

 

Константи-

новскаго

 

благочинія.

При

 

Успенской

 

церкви

 

хутора

 

Мало-Несвѣтайскаго,

 

Але-

ксапдр.-Грушевскаго

 

благ.

—~4НЭ.<гмдж»ц>^> —
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ЦАРСКОЕ

 

СЕЛО.

                                

ЦИРКУЛЯРНО.

Святѣішій

 

Правитѳльствующій

 

Синодъ

 

и

 

Мипистръ

 

ИМПЕРАТОР-
СКАГО

 

Двора,

 

въ

 

воспоминаніѳ

 

исполнившегося

 

ДВАДЦАТИПЯТИ-
ЛЪТІЯ

 

издавія

 

13

 

іюня

 

1884

 

г.

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвѳрждѳнныхъ

въ

 

Бозѣ

 

почивающимъ

 

Царѳмъ-Миротворцѳмъ

 

Импѳраторомъ

 

Алв-
кеандронъ

 

III

 

цравидъ

 

о

 

повсемѣстномъ

 

въ

 

ймперіи

 

открытіи

 

цѳр-

ковно-приходскихъ

 

школъ,

 

25

 

августа

 

с

 

г.

 

одобрили

 

напечатать

дешевое

 

юбилейное

 

изданіо

 

о

 

настоя

 

щеиъ

 

событіи,

 

для

 

раздачи

 

на

руки

 

всѣмъ

 

учащимся

 

въ

 

сихъ

 

школахъ,

 

въ

 

день

 

1 5-ой

 

годовщины

блаженной

 

кончины

   

Императора

 

Александра

    

111 — 20

 

октября
1909

 

года.

1Р4

 

ДВАДЦАТИПЯТИЛЪТІЕ

 

т

 

г

■•

   

* л

     

церковно-приходскихъ

 

школъ.

     

"

   

щ*

 

'■
Картина,

 

изображающая

 

въ

 

Бозѣ

 

іючивающаго

 

Основателя

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

III,

 

нынѣ

благополучно

 

царствующаго

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

НИКОЛАЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА,

 

почившихъ

 

Высокопреосвященнаго

 

Митропо-
лита

 

Исидора

 

и

 

Оберъ-ІІрокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

К.

 

П.

 

Побѣ-

доносцѳва;

 

здравствующихъ:

 

Перввсвятителя

 

Русской

 

Церкви

 

Митро-
полита

 

С.-Петербургекаго

 

и

 

Ладожскаго

 

Антонія

 

и

 

Обѳръ-Прокуро-

ра

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

Лукьянова,

 

Храма-Намятнику

 

ИМПЕРАТО-
РУ

 

АЛЕКСАНДРУ

 

III.

Преосвященные

 

Еиархіальные

 

Архіерѳи,

 

Оо.

 

Наблюдатели

 

и

 

Попечи-
тели

 

школъ

 

не

    

преминуть

 

посодѣйствовать

    

распространенію

    

ерѳдн

учащихся,

 

настоящаго

 

высоко-патріотическаго

 

и

 

глубоко

 

нравствѳннаго

изданія

 

въ

 

подвѣдомствѳнныхъ

 

ииъ

 

школахъ.

Цѣна

 

за

 

100

 

вкз.

 

5

 

р.,

 

500-20

 

р.,

 

1000— 35

 

р.,

 

2000—60

 

р.

Требованы

 

адресовать

 

(съ

 

приложеніемъ

   

денегъ

 

по

  

стоимо-

сти

 

заказа).

Царское

 

Село,

   

въ

 

контору

 

изданій

   

„Доброе
Слово".

а
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-

Епархіальный

 

архитекторъ

•

 

-

    

ДМ.

  

МАРКЕЛОВЪ

     

|
zf

    

принимаетъ

    

на

   

себя

    

составленіе

    

проектовъ

 

и

Zè

    

смѣтъ

    

по

 

сооруженію

 

и

 

ремонту

 

церквей

   

прои-

—*і

    

изводить

 

освидѣтельствованіе

 

всѣхъ

   

церковныхъ

~~t

                           

построекъ

 

по

 

епархіи.

3

    

Адресъ:

 

Г.

 

Новочеркасскъ,

 

Воспитательная

 

ул.,

 

д.

 

8а.

Z2

    

Время

 

для

  

личныхъ

 

переговоровъ

   

ежедневно

 

отъ

ІІ

               

10

 

до

 

12

 

утра

 

а

 

отъ

 

4

 

до

 

6

 

ч.

 

дня.

'A.'AXU4"

18-13.

Содержаніе

 

ооиціальнаго

 

отдѣла.

Распоряженіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.— Распоряженія

 

Епархіаль-
наго

 

Начальства.—Епархіальныя

 

извѣстія. — Пожертвованіе

 

въ

 

поль-

зу

 

семействъ,

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

взрыва

 

газа

 

на

 

Макарьевскомъ
рудникѣ.—Отъ

 

Правленія

 

Новочеркасскаго

 

Духовнаго

 

Училища.—
Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Донского

 

Епархіальнаго

 

Женскаго

 

Училища
за

 

1907— 1908

 

учебный

 

годъ

 

по

 

учебно-воспитательной

 

части.-—

Объявленія.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

Иавловскій.

Печатать

 

дозволяется.

  

Цензоръ,

 

протоіѳрей

 

Нйкодай

 

Кратй-

ровъ.

 

Новочеркасскъ.

 

21

 

октября

 

1909

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Типографіи".

 

21

 

октября

 

1909

 

г*



Выводить

 

три

 

раза

 

въ

 

иѣсадъ

 

(1, 11

 

й

 

21

 

ч.).

«_сох._лдп—сев—си—tea —m—cm—csa—cwi—coa—«to

 

rg

               

S)

 

■ей1—«ia__eco —лі.

 

tvj__о»__ем—em__км—era__ew_j*

îj

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

!}

 

J&

 

ij

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

яД<т-

 

і
j

 

дакцги

 

„Донскихъ

 

En.

 

Вѣдомо-

 

[

 

^ѵ^

 

j

 

скихъ

 

Епархгамныхъ

 

Впбомо

 

t

]

 

стей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасскѣ,

 

при

 

°

 

,j/gw

 

]

 

стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

[

{j

 

Донской

 

Духовной

 

Семинары,

    

р

 

^f

 

!J

 

б

 

руб.

 

50

 

коп.

                              

f

УС

  

«г

  

и

    

и.

  

-Ьѵг-

 

хвх—т^ —соз-

 

еда—tax

 

-Т£Д—сд-йэ!

               

®~адз—слз—слг"

 

-«вз---івг-іаз—КйЗ—ВД»"*

 

«вг-

 

Іив-

 

~IW-HB

Гос^

 

сорокъ

 

первый.

21

 

октября

 

1909

 

года.

J%?

 

so.

сказанное

 

Его

 

Дрѳосвящѳнствомъ,

 

Дре-
освящѳннѣйшнмъ

 

^оанномъ,

 

при

 

освя*

щеніи

 

новаго

 

зданія

 

судебныхъ
учреждена-

Не

 

судите,

 

да

 

не

 

судимы

 

будете

(Матѳ.

 

7,

 

1).

Это

 

одно

 

изъ

 

наставленій

 

Спасителя,

 

преподанныхъ

намъ

 

въ

 

такъ

 

называемой

 

нагорной

 

проповѣдп.

Наставленіе

 

ясное,

 

не

 

оставляющее

 

никакого

 

мѣста

 

ни

педоразумѣніямъ,

 

ни

 

перетолкованіямъ.
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Но

 

какъ

 

же

 

совмѣотить

 

это

 

наставленіе

 

Спасителя,
запрещающее

 

заниматься

 

судами

 

(не

 

судите),

 

какъ

 

это

совмѣстить

 

съ

 

устройствомъ

 

въ

 

жизни

 

судебныхъ

 

учреж-

дение—судебныхъ

 

палатъ

 

и

 

вообще

 

учрежденій

 

по

 

мини-

стерству

 

юстиціи?

Не

 

иравъ

 

ли,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

выдающій

 

себя

 

за

истолкователя

 

наставленій

 

Христа

 

Спасителя

 

графъ

 

Толстой,

что

 

онъ

 

въ

 

своемъ

 

евангеліи

 

ироповѣдуетъ

 

о

 

яепротив-

леніи

 

злу,

 

что,

 

конечно,

 

такъ

 

соприкосновенно

 

съ

 

посяга-

тельствомъ

 

на

 

разореніе

 

всякихъ

 

учрелсденій

 

судебныхъ?

Не

 

надо

 

заниматься

 

судами— значнтъ

 

не

 

нужны

 

судебныя

учрежденія?

Большой

 

недосмотръ

 

до

 

пусти

 

лъ

 

гр.

 

Толстой,

 

когда

взялся

 

трактовать

 

объ

 

этомъ

 

иепосильномъ

 

для

 

него

 

пред-

метѣ:

 

упустилъ

 

онъ

 

изъ

 

виду,

 

что

 

Хрпстосъ

 

Спаситель

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

отношенія

 

между

 

людь-

ми

 

частныя,

 

какъ

 

говорится,

 

яштейскія,

 

домашнія;

 

но

 

вовсе

не

 

касается

 

здѣсь

 

отношеній

 

меяеду

 

людьми

 

общественныхъ,

политических!»

 

и

 

государственныхъ.

Христосъ

 

Спаситель,

 

пришедшій

 

принести

 

на

 

землю

миръ,

 

внугааетъ

 

Своимъ

 

ученикамъ,

 

чтобы

 

они

 

имѣли

 

миръ

между

 

собою,

 

были

 

бы

 

склонны

 

прощать

 

другъ

 

другу

обиды

 

и

 

не

 

вдавались

 

бы

 

во

 

взаимные

 

пересуды

 

и

 

препира-

тельства.

Но

 

вѣдь

 

взаимныя

 

отношенія

 

между

 

людьми

 

не

ограничиваются

 

соотношеніями

 

частными.

 

Это

 

разъ.

 

Во-

вторыхъ,

 

не

 

всякому

 

и

 

не

 

всегда

 

удобно

 

и

 

возможно

поканчивать

 

взаимныя

 

несогласія

 

и

 

столкновенія

 

миромъ.

Во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

возмояліы

 

злоуиотребленія,

 

не

 

подхо

 

■

дящія

 

къ

 

категоріи

 

тѣхъ

 

злоупотребленій,

 

препирательства

изъ-за

 

коихъ

 

возможно

 

оканчивать

 

миромъ.

Въ

 

такихъ-то

 

стокновеніяхъ

 

между

 

людьми,

 

неподдаю-

щихся

 

окончанію

 

посредствомъ

 

мѣръ

 

домашнихъ,

 

и

 

всегда

были

 

потребны

 

и

 

будутъ

 

потребны

 

инотанціи,

 

способствую-
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щія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

злоупотребления

 

не

 

одерживали

 

верхъ

надъ

 

правдою.

Во

 

всѣхъ

 

странахъ,

 

во

 

всѣ

 

времена

 

бывали

 

и

 

теперь

дѣйствуютъ

 

судебный

 

учреяеденія,

 

кои

 

имѣютъ

 

назначеніемъ

своимъ

 

охранять

 

миръ

 

и

 

правду

 

на

 

грѣшной

 

землѣ.

Что

 

же

 

касается

 

повелѣній

 

Спасителя,

 

то

 

Онъ,

 

хотя

и

 

желалъ

 

бы

 

всѣхъ

 

склонять

 

къ

 

миру,

 

Самъ

 

отнюдь

не

 

отрицаетъ

 

инстанцій

 

судебныхъ

 

и

 

признаетъ

 

за

 

ними

авторитетъ

 

неприкосновенный.

 

Тамъ

 

же,

 

недалеко

 

отъ

текста,

 

взятаго

 

нами

 

въ

 

основу

 

настоящаго

 

разсужденія,

мы

 

отъ

 

Него

 

же,

 

Господа

 

и

 

Спасителя,

 

слышимъ:

 

„мирись

съ

 

сопериикомъ

 

твоимъ

 

скорѣе,

 

пока

 

ты

 

еще

 

на

 

пути

 

съ

нимъ,

 

чтобы

 

соперникъ

 

не

 

отдалъ

 

тебя

 

судьѣ

 

(значитъ

судья

 

признается),

 

а

 

судья

 

не

 

отдалъ

 

бы

 

тебя

 

слугѣ,

 

и

 

не

ввергли

 

бы

 

тебя

 

въ

 

темницу";

 

ничего

 

нохожаго

 

на

 

отрицаніе
и

 

судей,

 

и

 

темницъ.

Да

 

нроцвѣтаютъ

 

же

 

учрежденія

 

судебный;

 

да

 

ироцвѣ-

таетъ

 

и

 

устроенная

 

въ

 

здѣшнемъ

 

краѣ

 

судебная

 

палата,

какъ

 

охранительница

 

для

 

насъ

 

тихаго

 

и

 

безмолвнаго

 

жи-

тія

 

во

 

всякомъ

 

благочестіи

 

и

 

чистотѣ

 

и

 

да

 

развѣются,

 

какъ

црахъ,

 

фантасмагоріи

 

Толстого

 

и

 

сторонниковъ

 

его,

 

только

притворяющихся

 

благожелателями

 

человѣчеству,

 

а

 

на

 

самомъ

дѣлѣ

 

уготовляющихь

 

ему,

 

человѣчеству,

 

трущобы

 

непро-

ходимыя

 

и

 

угрожающія

 

разрушеніемъ".

MofUisui

 

щищ\

 

поэзіи

 

L

 

IL

 

Hesosa.
(Продолженге).

ІУ.
Эгоизмъ

 

русской

 

иетеллигееціи

 

изображается

 

у

 

Чехова
весьма

   

часто.

 

По

   

меѣвію

 

Чехова,

  

русскіе

   

интеллигенты

способны

   

только

 

на

 

„хорошіе

 

разговоры",

 

а

 

на

 

дѣлѣ

 

ока-
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зываются

 

„азіатами",

 

„дикарями".

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

послѣд-

нихъ

 

произведена—

 

„Вишневомъ

 

саду"

 

Чеховъ

 

заставляете

студента

 

Трофимова

 

произнести

 

такую

 

обличительную

 

рѣчь

противъ

 

интеллигентовъ:

 

„Громадное

 

большинство

 

изъ

 

насъ,

девяносто

 

девять

 

изъ

 

ста,

 

живутъ,

 

какъ

 

дикари,

 

чуть

 

что —

сейчасъ

 

зуботычина,

 

брань,

 

ѣдятъ

 

отвратительно,

 

спятъ

 

въ

грязи,

 

въ

 

духотѣ,

 

вездѣ

 

смрадъ,

 

нравственная

 

нечистота,

 

й
очевидно,

 

всѣ

 

хорошіе

 

разговоры

 

у

 

насъ

 

для

 

того

 

только,

чтобы

 

отвести

 

глаза

 

себѣ

 

и

 

другимъ.

 

Укажите

 

мнѣ,

 

гдѣ

ясли,

 

о

 

которыхъ

 

говорятъ

 

такъ

 

много

 

и

 

часто,

 

гдѣ

 

читаль-

ни?

 

О

 

нихъ

 

только

 

въ

 

романахъ

 

пиглутъ,

 

на

 

дѣлѣ

 

же

 

ихъ

нѣтъ

 

совсѣмъ.

 

Есть

 

только

 

грязь,

 

пошлость,

 

азіатчина...
Называютъ

 

себя

 

интеллигенціеё,

 

а

 

прислугв

 

говорятъ

 

„ты",

съ

 

мужиками

 

обращаются,

 

какъ

 

съ

 

животными,

 

учатся

 

пло-

хо,

 

серьезно

 

ничего

 

не

 

читаютъ,

 

ровно

 

ничего

 

не

 

дѣлаютъ,

о

 

наукахъ

 

только

 

говорятъ,

 

въ

 

искусствѣ

 

понимаютъ

 

мало.

Громадное

 

большинство

 

той

 

интеллигенции,

 

какую

 

я

 

знаю,

ничего

 

не

 

ищете,

 

не

 

дѣлаетъ

 

и

 

къ

 

труду

 

пока

 

неспособна*-

Такими

 

же

 

чертами

 

характеризуюсь

 

русскую

 

интелли,

генцію

 

разный

 

лица

 

въ

 

„Трехъ

 

сестрнхъ",

 

„Дядѣ

 

Ванѣ"

„Учителѣ

 

словесности"

 

и

 

друг.

 

Эгоизмъ

 

быль

 

причиною

 

то-

го,

 

что

 

русскіе

 

интеллигенты

 

замыкались

 

въ

 

себя,

 

боялись

обратить

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

общества

 

и

 

жили

 

въ

 

„футля-

рахъ".

 

Въ

 

разсказѣ:

 

„Человѣкъ

 

въ

 

футлнрѣ"

 

изображается

учитель

 

гимназіи

 

Вѣликовъ,

 

который

 

имѣлъ

 

странную

 

при-

вычку

 

всегда,

 

даже

 

въ

 

очень

 

хорошую

 

погоду,

 

ходить

 

по

 

ули-

цѣ

 

въ

 

калошахъ

 

и

 

съ

 

зонтикомъ

 

и

 

непремѣнно

 

въ

 

тепломъ

 

паль-

то

 

на

 

ватѣ.

 

У

 

этого

 

человѣка

 

наблюдалось

 

постоянное

 

и

 

непре-

одолимое

 

стремленіе

 

окружить

 

себя

 

оболочкой,

 

создать

 

себѣ,

такъсказатьфутляръ,

 

который

 

уединилъ бы

 

его,

 

защитилъбы

 

отъ

внѣшнихъ

 

вліяній.

 

Дѣйствительность

 

раздражала

 

его,

 

пугала

держала

 

въ

 

постоянной

 

тревогѣ.

 

Самую

 

мысль

 

свою

 

Вѣли-

ковъ

 

запряталъ

 

тоже

 

въ

 

футляръ.

 

Но

 

что

 

всего

 

хуже

 

бы-

ло,

 

такъ

 

это

 

то,

 

что

 

своими

 

футлярными

 

соображеніями,

осторожностію

 

угнеталъ

   

весь

 

педагогическій

 

совѣтъ

 

гимна-
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зіи

 

и

 

заставлялъ

 

исключать

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

неповинныхъ

 

уче-

никовъ.

 

Вѣликовъ,

 

кромѣ

 

того,

 

оказывалъ

 

дурное

 

вліяніе

 

и

на

 

весь

 

городъ.

 

Боясь

 

его

 

доносовъ,

 

въ

 

городѣ

 

стали

 

бо-
яться

 

громко

 

говорить,

 

посылать

 

письма,

 

знакомиться,

 

чи-

тать

 

книги,

 

боялись

 

помогать

 

бѣднымъ,

 

учить

 

грамотѣ...

Эта

 

боязнь

 

происходила,

 

конечно,

 

отъ'

 

эгоизма.

 

Русская
интеллигенция

 

боится

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

какомъ-нибудь

полезномъ

 

общественномъ

 

дѣлѣ

 

изъ

 

опасенія,

 

„какъ

 

бы

 

че-

го

 

не

 

вышло":

 

„ей

 

своя

 

рубашки

 

ближе

 

къ

 

тѣлу",

 

и

 

она

успокаиваете

 

себя

 

извѣстною

 

поговоркою:

 

„моя

 

хата

 

съ

краю,

 

я

 

ничего

 

не

 

знаю".
Яркій

 

типъ

 

интеллигента-эгоиста

 

нарисованъ

 

въ

 

раз-

сказѣ:

 

„Въ

 

усадьбѣ".

 

Герой

 

этого

 

разсказа —Павелъ

 

Иль-
ичъ

 

Рашевичъ — всегда

 

начиналъ

 

говорить

 

мягко,

 

ласково,

съ

 

добрыми

 

намѣреніями,

 

называя

 

себя

 

старымъ

 

студентомъ,

идеалистомъ,

 

Донъ-Кихотомъ,

 

но

 

незамѣтно

 

для

 

самого

себя

 

мало

 

по

 

малу

 

переходилъ

 

на

 

брань

 

и

 

клевету,

 

и

 

что

удивительнѣе

 

всего,

 

самымъ

 

искреннимъ

 

образомъ

 

критико-

валъ

 

науку,

 

искусство

 

и

 

нравы,

 

хотя

 

уже

 

двадцать

 

лѣтъ

прошло,

 

какъ

 

не

 

прочелъ

 

онъ

 

ни

 

одной

 

книжки,

 

не

 

былъ
нигдѣ

 

дальше

 

губернскаго

 

города

 

и

 

въ

 

сущности

 

не

 

зналъ,

что

 

происходить

 

на

 

бѣломъ

 

свѣтѣ.

 

Если

 

же

 

онъ

 

садился

писать

 

что-нибудь,

 

хотя

 

бы

 

поздравительное

 

письмо,

 

то

 

и

въ

 

письме

 

выходила

 

брань.

 

Рашевичъ

 

имѣлъ

 

двухъ

 

доче-

рей:

 

Женю

 

и

 

Ираиду.

 

За

 

старшей

 

ухаживалъ

 

судебный
слѣдователь

 

Мейеръ,

 

по

 

происхождение

 

мѣщанинъ.

 

Раше-
вичъ,

 

не

 

справившись

 

о

 

его

 

происхожденіи,

 

сталъ

 

бранить

всѣхъ

 

„чумазыхъ".

 

Дочери

 

съ

 

тоскою

 

и

 

досадою

 

слушали

эгоиста-отца,

 

для

 

котораго

 

удовольствіе

 

поболтать

 

и

 

блес-
нуть

 

своимъ

 

умомъ

 

было

 

дороже

 

и

 

важнѣе,

 

чѣмъ

 

счастье

дочерей.

 

Конечно,

 

Мейеръ

 

не

 

вынесъ

 

его

 

нападокъ

 

на

 

чу-

мазыхъ

 

и

 

пересталъ

 

бывать

 

въ

 

ихъ

 

домѣ.

 

Такимъ

 

образомъ,
эгоиста

 

отецъ

 

лишилъ

 

счастія

 

своихъ

 

дочерей.

Картина

 

нравственнаго

 

паденія

 

интеллигентная

 

чело-

вѣка,

 

постепеннаго

 

погруженія

 

его

 

въ

 

пощлость

 

жизни,

 

яр-
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ко

 

изображена

 

Чеховымъ

 

въ

 

разсказѣ:

 

„Іонычъ".

 

Героемъ
этого

 

разсказа

 

является

 

докторъ

 

Старцевъ.

 

Вначалѣ

 

док-

торъ

 

Старцевъ

 

является

 

интеллигентным^

 

умнымъ

 

человѣ-

комъ,

 

весьма

 

трудолюбивымъ

 

и

 

идеальнымъ.

 

Ему

 

нравилась

интеллигевтная

 

дѣвушка

 

Екатерина

 

Ивановна,

 

которая

своей

 

художественной

 

игрой

 

на

 

рояли

 

пробуждала

 

въ

 

немъ

добрыя

 

чувства.

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

Екатерина

 

Ивановна
отказала

 

ему

 

въ

 

своей

 

рукѣ

 

и

 

уѣхала

 

въ

 

консерваторію.

 

Че-
резъ. четыре

 

года

 

докторъ

 

пополнѣлъ,

 

раздобрѣлъ

 

и

 

отбро-
силъ

 

всѣ

 

идеальные

 

порывы.

 

Отъ

 

такихъ

 

развлеченій,

 

какъ

театръ

 

и

 

концерты,

 

онъ

 

уклонялся,

 

но

 

за

 

то

 

въ

 

винтъ

 

иг-

ралъ

 

каждый

 

вечеръ,

 

часа

 

по

 

три,

 

съ

 

наслажденіемъ.

 

Выло
у

 

него

 

еще

 

одно

 

развлеченіе,

 

въ

 

которое

 

онъ

 

втянулся

 

не-

замѣтно,

 

мало

 

по

 

малу,

 

это— по

 

вечерамъ

 

вынимать

 

изъ

кармановъ

 

бумажки,

 

добытыя

 

практикой,

 

и

 

случалось,

 

бу-
мажекъ

 

было

 

понапихано

 

во

 

всѣ

 

карманы

 

рублей

 

на

 

семь-

десятъ,

 

и

 

когда

 

собиралось

 

нѣсколько

 

сотъ,

 

онъ

 

отвозилъ

въ

 

„Общество

 

в.заимяаго

 

кредита"

 

и

 

клаль

 

тамъ

 

на

 

теку-

щій

 

счетъ.

 

А

 

при

 

воспоминаніи

 

о

 

своей

 

любви,

 

мечтахъ

и

 

надеждахъ

 

ему

 

было

 

„ неловко".

 

Когда

 

однажды

 

Екатери-
рина

 

Ивановна

 

спросила

 

его,

 

какъ

 

онъ

 

поживаете,

 

докторъ

Старцевъ,

 

вздохнулъ

 

и

 

сказалъ:

 

„Какъ

 

мы

 

поживаемъ?
Днемъ

 

нажива,

 

а

 

вечеромъ

 

клубъ.

 

общество

 

картежниковъ,

алкоголиковъ,

 

хрипуновъ,

 

которыхъ

 

я

 

терпѣть

 

не

 

могу-

Что

 

тутъ

 

хорошаго?"
—

 

Но

 

у

 

васъ

 

работа,

 

благородная

 

цѣль

 

въ

 

жизни,

 

возра-

зила

 

Екатерина

 

Ивановна,— вы

 

такъ

 

любили

 

говорить

 

о

больницѣ...

 

Какое

 

это

 

счастіе

 

быть

 

земскимъ

 

врачемъ,

 

по-

могать

 

страдальцамъ,

 

служить

 

народу.

 

Какое

 

счастіеі

 

„Ко-

гда

 

я

 

думала

 

о

 

васъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

вы

 

представлялись

 

мнѣ

такимъ

 

идеальнымъ,

 

возвышеннымъ...

Старцевъ

 

вспомнилъ

 

про

 

бумажки,

 

которыя

 

онъ

 

по

 

ве-

черамъ

 

вынималъ

 

изъ

 

кармановъ

 

съ

 

такимъ

 

удовольствіемъ,

и

 

„огонекъ

 

въ

 

душѣ

 

погасъ".

 

И

 

ужъ

 

больше

 

онъ

 

неразго-

рался,

 

погасъ

 

навсегда.
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Эгоизмъ,

 

какъ

 

извѣство,

 

неразрывно

 

связанъ

 

съ

 

одино-

чествомъ.

 

Любя

   

только

 

самого

 

себя,

 

человѣкъ

 

не

 

обраща-
ешь

 

вниманія

 

на

 

окружагощихъ

 

его;

 

страданія

 

его

 

ближнихъ
чужды

 

ему.

 

Понятно,

   

что

 

одиночество,

    

разрывъ

 

съ

 

обще-
ствомъ

 

дѣлаютъ

   

человѣка

 

несчастнымъ.

   

Изображеніе

   

не-

счастныхъ

 

людей,

 

страдающихъ

 

отъ

 

одиночества,

 

встрѣчает-

ся

 

у

 

Чехова

 

во

 

многихъ

 

разсказахъ.

 

Въ

 

разсказѣ

 

„Учитель
словесности"

 

изображаются

 

два

 

несчастаыхъ

 

преподавателя:

Ипполитъ

  

Ипполитовичъ

 

и

 

Никитинъ.

    

Ипполитъ

 

Ипполи-
товичъ

 

былъ

   

человѣкъ

 

неразговорчивый:

 

онъ

 

или

   

молчалъ,

или

 

же

 

говорилъ

  

только

 

о

 

томъ,

 

что

 

всѣмъ

 

давно

 

уже

 

бы-
ло

 

извѣстао.

   

Людой

 

онъ

 

избѣгалъ,

 

а

 

если

   

сталкивался

 

съ

кѣмъ-нибудь,

   

то

 

не

 

зналъ,

  

о

 

чемь

 

съ

 

нимъ

   

говорить.

   

Но
цѣлымъ

 

ночамъ

   

сидѣлъ

 

онъ

 

у

 

себя

   

за

 

столомъ

 

и

   

синимъ

карандашомъ

    

ііоправлялъ

    

карты

 

своихъ

 

учениковъ

 

и

 

уче-

ницъ,

 

или

 

же

 

составлялъ

 

хронологическія

 

таблички.

 

Ники-
тинъ

 

былъ

 

противоположна™

   

нрава:

 

оаъ

    

любилъ

  

повесе-

литься

 

въ

 

обществѣ,

    

поиграть

 

въ

 

карты,

 

женился

   

онъ

 

на

любимой

 

дѣвушкѣ

 

по

 

страстному

 

влеченію.

 

Но

 

вскорѣ

   

пос-

лѣ

 

брака

 

оказалось,

 

что

 

онъ

 

и

 

жена

 

его

 

не

 

имѣютъ

   

ниче-

го

 

общаго;

 

будучи

 

эгоистами,

 

они

 

не

 

уступали

  

другъ

 

другу

ни

    

въ

  

чемъ.

   

Съ

   

товарищами-преподавателями

    

Никитинъ

также

 

не

 

могъ

 

сойтись,

 

и

 

воть

 

вскорѣ

 

его

 

стала

 

преслѣдо-

вать

 

тоска

 

отъ

 

одиночества.

   

Вь

 

своемъ

 

дневникѣ

   

онъ

 

пи-

салъ

 

слѣдующее:

 

„гдѣ

 

я,

 

Боже

 

мой?

  

меня

 

окружаетъ

 

пош-

лость

 

и

 

пошлость.

 

Скучные,

 

ничтожные

 

люди,

 

горшечки

 

со

сметаной,

 

кувшины

 

съ

 

молокомъ,

 

тараканы,

 

глупыя

 

женщи-

ны...

   

Нѣтъ

 

ничего

   

страшнѣе,

 

оскорбительнѣе,

   

тоскливѣе

пошлости.

   

Бѣжать

    

отсюда,

   

бѣжать

   

сегодня

 

же,

 

иначе

 

я

сойду

 

съ

 

ума!" — Въ

 

„Вишневомъ

 

саду"

 

почти

   

всѣ

 

дѣйству-

ющія

 

лица,

 

будучи

 

эгоистами,

   

страдаютъ

 

отъ

   

одиночества.

Лопахинъ,

    

Рашевская,

 

Шарлотта,

    

Дуняша

   

и

 

Епиходовъ
очень

 

часто

 

разговариваютъ

 

невпопадъ,

   

каждый

   

изъ

 

нихъ

какъ

 

бы

 

сидитъ

 

за

 

перегородкой,

 

изъ-за

 

которой

  

твердитъ

свое,

 

не

 

слушая

  

и

 

не

 

замѣчая

 

другихъ.

 

Лопахинъ

 

вспоми-



—

 

816

 

--

наетъ

 

своего

 

„папашу",

 

который

 

былъ

 

„идіотомъ";

 

Гаевъ,
ни

 

съ

 

того,

 

ни

 

съ

 

сего

 

начинаешь

 

каяться

 

въ

 

томъ,

 

что

свое

 

состоявіе

 

проѣлъ

 

на

 

леденцахъ,

 

Рашевская

 

вслухъ

мечтаетъ

 

о

 

своемъ

 

дурномъ

 

и

 

безпутномъ

 

прошломг,

 

Шар-
лотта

 

говорить

 

о

 

своемъ

 

фантастическомъ

 

дѣтствѣ.

 

Такое
же

 

печальное

 

одиночество

 

рисуется

 

въ

 

я Трехъ

 

сестрахъ"

 

и

и

 

въ

 

„Ивановѣ".

 

Сестры

 

глубоко

 

несчастны,

 

такъ

 

какъ

 

онѣ

одиноки,

 

ни

 

къ

 

кому

 

онѣ

 

не

 

питаютъ

 

любви,

 

и

 

ихъ

 

никто

не

 

любитъ.

 

Въразсказѣ:

 

„Скрипка

 

Ротшильда"

 

Чеховъ

 

уста-

ми

 

гробовщика

 

Якова

 

прямо

 

говорить,

 

что

 

все

 

зло

 

проис-

ходить

 

отъ

 

недостатка

 

любви

 

другъ

 

къ

 

другу-

 

Этотъ

 

гро-

бовщикъ

 

не

 

былъ

 

въ

 

хорошемъ

 

расположена

 

духа,

 

такъ

какъ

 

ему

 

постоянно

 

приходилось

 

терпѣть

 

страшные

 

„убыт-
ки",

 

и

 

эти

 

„убытки"

 

никогда

 

не

 

давали

 

ему

 

покоя

 

въ

 

жиз-

ни.

 

Когда

 

онъ

 

похоронилъ

 

свою

 

старую

 

жену,

 

то

 

за

 

гро-

бомъ

 

шли

 

старухи,

 

вищіе,

 

двое

 

юродивыхъ,

 

встрѣчный

 

на-

родъ

 

набожво

 

крестился.

 

И

 

Яковъ

 

былъ

 

очевь

 

доволенъ,

что

 

все

 

такъ

 

чинно,

 

благопристойно

 

и

 

дешево.

 

Но

 

вернув-

шись

 

домой

 

съ

 

кладбища,

 

онъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

сообразилъ,

что

 

за

 

52

 

года

 

совмѣстной

 

жизни

 

съ

 

женою

 

онъ

 

ни

 

разу

не

 

приласкалъ

 

ее,

 

не

 

пожалвлъ,

 

или

 

не

 

обратилъ

 

на

 

нее

вниманія,

 

„какъ

 

будто

 

она

 

была

 

кошка

 

или

 

собака".

 

„По-

чему,—

 

думалъ

 

онъ,—человѣкъ

 

не

 

можетъ

 

жить

 

такъ,

 

чтобы

не

 

было

 

потерь

 

и

 

убытковъ?

 

Зачѣмъ

 

люди

 

дѣлаютъ

 

всегда

именно

 

не

 

то,

 

что

 

нужво?

 

Зачѣмъ

 

Яковъ

 

всю

 

свою

 

жизнь

бранился,

 

рычалх,

 

бросался

 

съ

 

куклами

 

обижать

 

свою

 

же-

ну 1?

 

Зачѣмъ

 

люди

 

вообще

 

мѣгааютъ

 

жить

 

другъ

 

другу?

 

Вѣдь

отъ

 

этого

 

какіе

 

убытки!

 

Какіе

 

страшные

 

убытки!

 

Если

 

бы

не

 

было

 

ненависти

 

и

 

злобы,

 

то

 

люди

 

имѣли

 

бы

 

„другъ

 

отъ

друга

 

громадную

 

пользу".

Ив.

 

Глѣбовъ.
(Продолженіе

 

будетъ).



81?

 

-

Oh

 

устроаствѣ

 

usGcionpemn

 

курсов!

 

m

 

jy-

Въ

 

газетахъ

 

и

 

духовныхъ

 

журиалахъ

 

часто

 

отмЬчается

 

от-

радное

 

явленіе

 

въ

 

жизнедѣятельвоотп

 

духовенства:

 

въ

 

вѣкоторыхъ

епархіяхъ

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

въ

 

нашей

 

Дон;кой)

 

устрапваются

по-районныя

 

собранія

 

пастырскін,

 

мпссіонерскіе

 

курсы.

 

Огъ

 

всей

души

 

прпвѣтствуя

 

устройство

 

такихъ

 

собраній

 

п

 

курсовъ,

 

нельзя

не

 

пожалѣть,

 

что

 

опп

 

устраиваются

 

весьма

 

рѣдко.

Думается,

 

излишне

 

и

 

говорить

 

о

 

пользѣ,

 

какую

 

можетъ

 

из-

влечь

 

для

 

себя

 

веякій

 

дѣятель

 

на

 

ннвѣ

 

духовной,

 

прослушавъ

 

рядъ

лекцій

 

оиытныхъ

 

въ

 

двлѣ

 

борьбы

 

съ

 

расколосектавтствонъ

 

Ёпар-

хіальныхъ

 

и

 

окружныхъ

 

мпссіонеровъ.

Намъ,

 

настырямъ,

 

необходимо

 

быть

 

всегда

 

во

 

всеоружіи

 

сло-

ва,

 

дабы

 

дать

 

отвѣтъ

 

„добрый"— ясный,

 

убѣдптельный

 

и

 

истин-

вый— всякому

 

вопрошающему,

 

всякому,

 

требующему

 

у

 

насъ

 

от-

чета

 

въ

 

упованіи

 

пашсмъ

 

(1

 

Петр.

 

8,15),

 

Для

 

этого

 

нужно

 

вся-

кому

 

изъ

 

насъ

 

время

 

отъ

 

времени

 

освѣжать,

 

подкрѣнлять

 

свои

богословскія

 

познанія,

 

чтобы

 

всегда

 

быть,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

кур-

сѣ

 

дѣла,

 

чтобы

 

быть

 

знакомымъ

 

съ

 

новѣйшимп

 

теченіями

 

рели-

гіозной

 

мыели,

 

съ

 

жизнью

 

раскола,

 

сектантства,

 

съ

 

лучшими

 

ме-

тодами

 

борьбы

 

съ

 

все

 

усиливающеюся

 

пропагандою

 

баптизма

 

и

др.

 

сектъ.

Были

 

у

 

насъ

 

въ

 

одномъ —двухъ

 

благочиніяхъ

 

такіе

 

курсы,

п

 

то

 

давно.

 

Было,

 

кажется,

 

таиь

 

высказано

 

пожеланіе

 

устраивать

ихъ

 

періодическп

 

и

 

для

 

большаго

 

числа

 

линь.

 

По

 

съ

 

тѣхъ

 

норъ

ничего

 

непзвѣстно

 

о

 

повтореніп

 

тавихъ

 

курсовъ.

Нужда

 

въ

 

миссіонерскихъ

 

курсахъ

 

велика.

 

Много

 

есть

 

среди

насъ,

 

пастырей,

 

— нетвердыхъ,

 

неопытныхъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

обоснованія

п

 

защьты

 

своего

 

православно-христіанскгго

 

ученія.

 

Были

 

случаи,

что

 

изъ-за

 

неопытности,

 

неумѣнія

 

во-время

 

доказать

 

истинность

ученія

 

церкви

 

приходскимъ

 

пастыремъ,

 

уходили

 

изъ

 

ограды

 

цер-

кви

 

и

 

совращались

   

въ

 

секту

 

слабые

 

члены

 

церкви.

   

Былъ

 

даже



—

 

818

 

—

такой

 

случай,

 

что

 

пастырь

 

на

 

просьбу

 

колеблющагося

 

указать,

гдѣ

 

истина

 

п

 

сиасеніе— въ

 

Церввп-ли

 

пли

 

въ

 

сектантствѣ,— вмѣ-

сто

 

доказательствъ

 

„отъ

 

Писанія"

 

объ

 

нстппностн

 

и

 

спасптель-

постп

 

вѣры

 

православно-христіанской— нредлагалъ

 

ему

 

бросить

жребій:

 

идти-ла

 

въ

 

секту

 

или

 

оставаться

 

въ

 

православной

 

цер-

кви.

 

Въ

 

результат* — конечно

 

отпадевіе.

 

Чѣмъ,

 

какъ

 

не

 

неопыт-

ности,

 

незиавіемъ,

 

а

 

отчасти

 

и

 

вебрежностію

 

нашею

 

объясняются

такіе

 

прискорбные

 

случаи?!

Отчего

 

би,

 

въ

 

вндахъ

 

этихъ.

 

не

 

устраивать

 

поочередно

 

въ

разныхъ

 

округахъ

 

миссіоперскіе

 

кратковременные

 

курсы

 

для

 

ду-

ховенства.

 

Мѣстомъ

 

курсовъ

 

нужно

 

назначать

 

наиболѣе

 

удобный

пупктъ

 

въ

 

округѣ

 

для

 

всего

 

или

 

для

 

части

 

духовенства

 

округа.

Можно

 

приглашать

 

желающихъ

 

слушать

 

лекціи

 

и

 

собесѣдованія

на

 

курсахъ

 

изъ

 

духовенства

 

и

 

другпхъ

 

округовъ.

На

 

страницахъ

 

нашего

 

еаархіальнаго

 

органа

 

пусть

 

выска-

жутся

 

ревнующіе

 

о

 

лучшей

 

ностановкѣ

 

миссіонерскаго

 

дѣла

 

въ

епархіи, —какова

 

должна

 

быть

 

программа

 

курсовъ

 

по

 

расколовѣ-

дѣнію

 

и

 

сектовѣдѣнію,

 

а

 

также

 

и

 

по

 

обще-христіанской

 

апологе-

тикѣ;

 

каковы

 

должны

 

быть

 

внѣшній

 

распорядокъ

 

на

 

курсахъ,

продолжительность

 

курсовъ,

 

время

 

года,

 

удобнѣйшее

 

для

 

боль-

шинства

 

духовенства;

 

откуда

 

взять

 

средствъ

 

на

 

веденіе

 

курсовъ;

можно-іи

 

кромѣ

 

епархіальныхъ

 

и

 

окружныхъ

 

миссіонеровъ

 

про-

сить

 

оо.

 

и

 

гг.

 

преподавателей

 

Дух.

 

учалищъ

 

и

 

Семинарін

 

при-

нять

 

участіе

 

въ

 

качествѣ

 

лекторовъ

 

и

 

проч.

Необходимость

 

устройства

 

курсовъ

 

по

 

возможности

 

чаще

 

и

съ

 

посильною

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

 

научною

 

основательности

—вызывается

 

самою

 

жизнью!
Свящ.

 

Л.

 

Трояновъ.

Отвѣтъ

 

на

 

письмо

 

„донского

 

казака".

Если

 

вы

 

желаете

 

на

 

вашіі

 

недоумѣиія

 

получить

 

разъясненіе

чрезъ

 

„Епархіалышя

 

Вѣдомостп",

 

то

 

должны

 

просить

 

объ

 

этомъ

редакцію

 

Вѣдомостей.

    

Что

 

же

 

касается

 

меня

 

лично,

   

то

 

я,

 

хотя



—

 

&1Э

 

—

и

 

состою

 

ценаоромъ

 

Вѣдомостей,"

 

къ

 

составу

 

редакціи

 

не

 

при-

надлежу

 

и

 

въ

 

настоя щеыъ

 

случаѣ

 

долженъ

 

быть

 

разсматриваеыъ

какъ

 

частое

 

лицо.

 

А

 

потому

 

и

 

съ"

 

вопросам

 

и

 

ко*мнѣ

 

можно

 

об-

ращаться

 

только

 

частнымъ,

 

а

 

не

 

оффиціальнымъ

 

путемъ.

 

Равно

 

и

a

 

отвѣты

 

на

 

обращаемые

 

ко

 

мнѣ

 

вопросы

 

могу

 

давать

 

только

 

ча-

стнымъ

 

же

 

обраюыъ,

 

а

 

не

 

чрезъ

 

Епархіальный

 

печатный

 

органъ.

Но

 

этого

 

я

 

пе

 

могу

 

сдѣлать

 

въ

 

настоящемъ

 

случаѣ,

 

такъ

 

какъ

„донской

  

казакъ"

  

не

 

далъ

 

мнѣ

 

своего^

 

адрес-а.

Нротоіерей

 

H.

 

Кратаровъ.

Шпулька

 

порожняя

 

(*).

Недалеко

 

отъ

 

церкви,

 

у

 

воротъ

 

подцерковнаго

 

дома

 

стояли

три

 

подводы,

 

нагруженный

 

имѣніемъ

 

исаломщика

 

хутора

 

Частень-

каго;

 

въ

 

четвертой,

 

запряженной

 

парою

 

лошадей

 

сидѣла

 

его

 

жѳва

съ

 

ребенкомъ

 

на

 

рукахъ.

 

Самъ

 

Иванъ

 

Фялипновичъ,

 

готовясь

сѣсть

 

въ

 

телѣгу,

 

снялъ

 

шляпу

 

и

 

крестился

 

на

 

церковь.

 

Вотъ

онъ

 

усѣлся

 

рндомъ

 

съ

 

женой,

    

взялъ

 

возжи

 

и

 

лошади

 

тронулись.

Невеселый

 

были

 

думы

 

въ

 

головѣ

 

у

 

Ивана

 

Филипповича:

 

де-

сять

 

лѣтъ

 

нрослужилъ

 

онъ

 

въ

 

хуторь

 

Частенькомь;

 

и

 

вотъ

 

за-

крыли

 

второй

 

штатъ;

 

ему

 

по

 

жребію

 

пришлось

 

уходить

 

въ

 

дру-

гой

 

ириходь.

 

Десять

 

лѣтъ

 

прослужилъ

 

онъ

 

въ

 

Частенькомъ. —-

И

 

что-же?...

 

Уѣзжаеть — и

 

никто

 

изъ

 

прихожанъ

 

не

 

идетъ

 

про-

водить

 

его.

 

А

 

раньше

 

не

 

то

 

дуиалъ

 

Иванъ

 

Филипповичъ,

 

не

 

та-

кое

 

сложилось

 

у

 

него

 

ионятіе

 

о

 

нрихожавахъ. — И

 

думаетъ

 

онъ:

„Что

 

же

 

это

 

значить?

 

„Свои",

 

вѣдь,

 

они

 

мнѣ,

 

a

 

нѣтъ,

 

не

 

жаль,

не

 

сочувствуютъ! —Десять

 

лѣтъ...

 

Со

 

скамьи

 

второго

 

класса

 

се-

минаріи

 

иоступилъ

 

я

 

сюда...

 

Жчіид<*Ял,

 

Двое

 

двтей

 

было...

 

А

жаль

 

Сережу,

 

напрасно

 

бѣдный

 

рскчшкъ

 

проналъ:

 

докторъ

 

далеко,

(*)

 

Шпулька-— небольшой

 

стержень

 

въ

 

челнокѣ

 

швейной

 

ма-

шины;

 

если

 

шпулька

 

порожняя,

 

т.

 

е.

 

безъ

 

нитки,

 

то

 

машина

 

сту-

чптъ,

 

но

 

не

 

сшиваетъ

 

матеріп.



—

 

820

a

 

дпіртерптъ.— Что

 

ііидѣлаешь?—

 

Видно

 

не

 

скоро

 

люди

 

людьми-то

станутъ...

 

Да.

 

Вотъ

 

и

 

Михайловпчъ,

 

славный

 

человѣкъ,

 

а

 

про-

шелъ—шапку

 

сеялъ

 

и

 

хоть

 

бы

 

слово:

 

„ѣдешь,

 

ну

 

и

 

ѣзжай",—

думаетъ...

 

А,

 

вѣдь,

 

кажись,

 

я

 

за

 

десять

 

лѣтъ

 

никого

 

но

 

обидѣлъ,

и

 

такъ

 

всегда

 

со

 

всѣмн

 

ласково. — Водки

 

тоже

 

не

 

пью...

 

Незваю!
— „На

 

требахъ"

 

тоже

 

всегда.

 

Вотъ

 

товарнщъ

 

мой,

 

тотъ

 

-другое

дѣло:

 

онъ

 

и

 

старушекъ

 

не

 

щадить,—

 

замѣчаніе

 

дѣлаетъ,

 

и

 

дѣ-

тишкамъ

 

иногда

 

въ

 

церкви-то

 

уши

 

нарветъ...

 

И

 

вспыльчивъ

 

же

онъ!

 

„Кто

 

любить,

 

тотъ

 

ненавидитъ

 

пороки" — говорить.

 

А,

 

вѣдь,

вотъ

 

поди

 

же,

 

уважаютъ

 

его,

 

пожалуй,—любить,

 

а

 

за

 

что?...

 

По-
чему

 

ко

 

мнѣ

 

нѣтъ

 

сочувствія?

 

Вѣдь

 

п

 

не

 

ненавидятъ

 

меня,

 

а

 

со-

чувстзія

 

то

 

нѣтъ...

 

Почему

 

же

 

мнѣ-то

 

жаль

 

раздаваться

 

съ

 

ни-

ми?

 

Цривыкъ...

 

Да,

 

пожалуй:

 

Вѣдь

 

всѣ

 

и

 

хатки,

 

и

 

переулки,

 

и

тропинки

 

знакомы...

 

Родина

 

вторая"...

—

 

„Перестань

 

пожалуйста,

 

Вавя,

 

грустить!

 

О

 

чемъ

 

ужъ

 

ты

такъ

 

больно

 

печалишься?

 

Вѣдь

 

не

 

въ

 

худшій

 

же

 

приходъ

 

пере-

ѣзжаемъ. — Самъ

 

радовался

 

первое

 

время,

 

а

 

теперь

 

вдругъ

 

стало

жаль

 

разстаться

 

съ

 

этою

 

пустыней

 

безводной",— говорила

 

ему

жена.— Да

 

я

 

и

 

теперь

 

не

 

больно

 

печалюсь— „Вижу,

 

не

 

говори

пожалуйста!

 

Возжи

 

нзъ

 

рукъ

 

выронилъ,

 

я

 

ихъ

 

чуть

 

не

 

съ

 

зем-

ли

 

схватила,

 

а

 

ты

 

хоть

 

бы

 

глазомъ:

 

уставился

 

въ

 

одну

 

точку,

точно

 

остолбенѣлъ.

 

И

 

о

 

чемъ

 

ужъ

 

такъ

 

печалиться?

 

Смотри-ка,

а

 

я

 

только

 

сейчасъ

 

увидѣла:

 

у

 

Нюськи-то

 

вѣдь

 

зубъ,—-да

 

два—

смотри!"...

Ивавъ

 

Фплишювичъ,

 

„ііогулпвъ"

 

съ

 

Нюською

 

нѣсколько

 

ми-

нуть,

 

снова

 

погрузился

 

все

 

въ

 

тѣ

 

же

 

думы.

 

Ему

 

страшно

 

жела-

лось

 

узнать

 

причину:

    

почему

 

прихожане

   

не

 

сожалѣютъ

 

о

 

немъ.

И

 

вотъ,

 

проѣзжая

 

хуторъ,

 

онъ

 

замѣтплъ

 

идущего

 

по

 

дорогѣ

на

 

встрѣчу

 

пмъ

 

сѣденькаго

 

старичка,

 

съ

 

костылемъ

 

въ

 

рукахъ.

Иванъ

 

Филипповичъ

 

узналъ

 

его

 

еще

 

пзда.іи:

 

это

 

былъ

 

отецъ

 

ху-

торского

 

атамана,

 

всѣми

 

уважаемый

 

старичекь,

 

Сѵмеонъ

 

Игнать-

евичъ.

 

Къ

 

нему-то

 

и

 

-надумалъ

 

обратиться

 

Ивавъ

 

Филипповичъ

съ

 

вопросомъ,

 

который

 

такъ

 

тяготилъ

 

его.

 

А

 

чтобы

 

жена

 

не

 

слы-

шала

 

ихъ

 

разговора,

 

онъ

 

нарочно

 

слѣзъ

 

съ

 

телѣги,

 

ей

 

же

 

ска-

залъ—ѣхать

 

шагомъ.



—

  

821

  

—

—

   

Скажи

 

пожалуйста,

 

Сѵмеонъ

 

Игнатьевпчъ,

 

вотъ

 

я

 

уѣзжаю

отъ

 

васъ.

 

Десять

 

лѣтъ

 

прослужилъ — и

 

уѣзжаю

 

точно

 

чужой!
Откройся

 

но

 

совѣсти,

 

что

 

за

 

причина,

 

научи!

Не

 

сразу

 

отвѣтилъ

 

Сѵмеовъ

 

Игнатьевичъ:

 

онъ

 

закрылъ

 

сна-

чала

 

лѣвый

 

глазъ,

 

немного

 

нрпщурилъ

 

правый

 

и,

 

приложивъ

пальцы

 

лѣвой

 

руки

 

ко

 

лбу,

 

окинулъ

 

нытлнво-вопросительнымъ

взоромъ

 

Ивана

 

Филипповича,

 

затѣмъ

 

опустивъ

 

голову

 

и

 

поло-

жиііъ

 

ладони

 

рукъ

 

на

 

костыль

 

и

 

опершись

 

на

 

вихъ

 

грудью,

началъ:

—

   

„Какъ

 

тебѣ

 

сказать,

 

Иванъ

 

Филипповичъ!

 

Ввдь

 

у

 

каждаго

своя

 

голова...

 

Всякъ

 

по-своему

 

и

 

мѣкаетъ—

 

Вотъ

 

и

 

я...

 

Ты

 

зна-

ешь,

 

что

 

я

 

лишняго

 

говорить

 

не

 

люблю,

 

а,

 

если

 

ты

 

ужъ

 

такъ

желаешь

 

узнать

 

причину,

 

то

 

скажу...

 

А

 

скажу

 

то,

 

что

 

самъ

 

о

тсбѣ

 

думаю

 

и

 

что

 

отъ

 

старпковъ

 

и

 

другпхъ

 

слышалъ.

 

Муха

 

ког-

да

 

поѣдаетъ

 

квасцы,

 

убпваетъ

 

сама

 

себя.

 

Такъ-то

 

и

 

ты,

 

любез-

ный!

 

Ты

 

читалъ

 

въ

 

церкви,

 

безъ

 

разбору

 

читалъ.

 

Чпталъ

 

десять

лѣть,

 

а

 

что

 

ты

 

читалъ? — Богъ

 

тебя

 

тебя

 

вѣсть.

 

Часто

 

строчплъ,

да

 

въ

 

шпулькѣ

 

нитокъ

 

не

 

бывало.

 

Оттого-то,

 

любезный,

 

за

 

де-

сять

 

лѣтъ

 

мы

 

отъ

 

тебя

 

и

 

„Отче

 

нашъ"

 

не

 

выучили!

 

Безуча-

стная

 

съ

 

тобою

 

молитва

 

бывала,

 

не

 

поднималась

 

рука

 

для

 

крест-

наго

 

знамени

 

и

 

сердце

 

не

 

стремилось

 

горѣ!

 

Вотъ

 

что,

 

мплокъ,

слышалъ

 

я

 

отъ

 

стариковъ

 

и

 

это

 

же

 

думаю

 

о

 

тебѣ

 

самъ...

 

Теперь
ты

 

узналъ

 

причину,

 

почему

 

о

 

тебѣ

 

не

 

сожалѣютъ,

 

такъ

 

дай

 

же

тебѣ

 

Богъ

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ

 

исправиться.

 

А

 

словомь

 

ты

 

никого

не

 

обпдѣлъ...

 

Душа

 

у

 

тебя

 

добрая,

 

отзывчивая,

 

но...

 

Прости,

Иванъ

 

Фялипповпчъ,

 

и

 

мнѣ

 

„до

 

дому",

 

и

 

тебѣ

 

„въ

 

дорогу

 

пора".

Послѣднія

 

слова

 

Сгмеонъ

 

Игнатьевичъ

 

сказалъ

 

съ

 

особымъ
удареніемъ,

 

не

 

много

 

улыбнувшись,

 

п

 

они

 

разстались.

—

   

„Такъ

 

вотъ

 

оно

 

что",

 

дуиалъ

 

Иванъ

 

Филипповичъ,— Шпуль-
ка

 

порожняя...

 

Стало-быть

 

за

 

ситецъ-то

 

п

 

не

 

беретъ.

 

А

 

я

 

все

 

спѣ-

шилъ, — десять

 

лѣтъ

 

спѣшилъ...

 

Не

 

надо

 

теперь. —А

 

душа

 

добрая"...
P.

 

S.

 

Есть

 

просьба

 

къ

 

вамъ,

 

читатель:

 

если

 

вы

 

встрѣтите

Ивана

 

Филипповича,

 

передайте

 

ему

 

почтеніе

 

п

 

не

 

забудьте

 

ска-

зать,

 

что

 

Сѵмеонъ

 

Игнатьевичъ

 

ему

 

кланяется

 

и

 

желаетъ

 

того

 

же,

чего

 

желалъ

 

ему

 

и

 

при

 

дорогѣ,

 

если

 

онъ

 

еще

 

не

 

исполнидъ

 

сво-

его

 

обѣта.

Иванъ

 

Скомороховъ.



РАШІЪ

 

і

 

ШТМТОЖ

 

•

Собесѣдованіе

 

ѳдиновѣрческаго

 

священ-

ника

 

съ

 

безпоповцами-срѳдниками

 

о

лѣтахъ

 

рождества

 

Христова

 

и

 

о

 

пасха-

ліи,

 

вѳденныя

 

въ

 

февралѣ

 

мѣсяцѣ

 

tf)ô?

 

г.

(Продолженіе).

Свящепникъ:

 

„Если

 

вы

 

обвиняете

 

православную

 

церковь

времевъ

 

патріарха

 

Никона

 

въ

 

иринятіи

 

общеупотребляемаго

 

и

текущаго

 

пасхальнаго

 

лѣтосчисленія,

 

то

 

я

 

съ

 

рѣшительноетію

утверждаю,

 

что

 

счетъ

 

этотъ

 

установленъ

 

не

 

при

 

Никонѣ

 

патріар-

хѣ,

 

о

 

чемъ

 

при

 

немъ

 

не

 

было

 

викакихъ

 

разсужденій,

 

а

 

при-

нять

 

таковой

 

св.

 

Церковью

 

на

 

первомъ

 

вселенскомъ

 

соборѣ,

 

по

той

 

простой

 

причинѣ,

 

что

 

начало

 

перваго

 

года

 

отъ

 

сотворенія

міра

 

св.

 

писаніе

 

указываетъ

 

памъ

 

съ

 

дня

 

„недвльнаго",

 

такъ

какъ

 

Адамъ

 

сотворенъ

 

въ

 

шестой

 

день,

 

т.

 

е.

 

въ

 

ііятокъ,

 

о

 

чемъ

говорится

 

въ

 

святцахъ

 

съ

 

житіемъ

 

нодъ

 

нервымъ

 

числомь

 

марта

мѣсяца

 

такъ:

 

„Сей

 

первый

 

есть

 

въ

 

мЬсяцѣхъ

 

мѣсяцъ,

 

зане

 

въ

онь

 

началобытный

 

свѣтъ

 

сей

 

видимый

 

сотворенъ

 

бысть,

 

и

 

Адамъ

первый

 

че;овѣкъ

 

отъ

 

Бога

 

созданъ

 

бысть".

 

Въ

 

Кирилловой

 

кни-

ги

 

л.

 

315:

 

„Перваго

 

бо

 

мѣсяца

 

іпцемъ,

 

перваго

 

роди

 

времени,

отъ

 

начала

 

вѣка

 

сотвореннаго.

 

Первое

 

же

 

время

 

пачатокъ

 

пмѣетъ

день

 

и

 

нощь,

 

равно

 

стоящія

 

(т.

 

е.

 

равноденствіе);

 

не

 

ивый

 

бо

 

на-

чатокъ

 

подобаетъ

 

первому

 

времеии

 

іімѣтп,

 

развѣ

 

поровнованіе

весненое",

 

бывшее

 

въ

 

первый

 

недѣльный

 

день

 

въ

 

маргв

 

мѣсяцъ.

Па

 

основаніи

 

сего

 

хотя

 

1-е

 

число

 

марта

 

въ

 

первомъ

 

пасхальномъ

кругу,

 

по

 

нндиктіону

 

на

 

532

 

года

 

н

 

положено

 

съ

 

дня

 

пятницы,

по

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

пндиитіонъ

 

этоть

 

будеть

 

тогда

 

уже

 

не

первый,

 

а

 

второй,

 

по

 

той

 

простой

 

прпчинѣ

 

что,

 

отъ

 

перваго

 

года

его

 

круга

 

по

 

необходимости

 

нужно

 

будетъ

 

отбросить

   

пять

   

дней



—

 

R23

  

—

(творенія)

 

къ

 

предыдущему

 

воображаемому

 

впѣ

 

времени

 

Индпктіо-

пу,

 

т.

 

е.

 

пять

 

яней

 

творепія

    

до

    

пятницы;

    

необходимо

   

это

   

и

потому,

 

что

 

первый

 

Индпктіопъ,

 

если

 

возмемъ

 

его

 

1-го

 

круга,

 

ко-

торый

 

положень

 

какъ

 

бы

 

на

 

первый

 

годъ

 

ртъ

 

сотворенія

 

міра,

 

то

онъ

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случай

 

не

 

можетъ

 

прійтись

   

къ

   

первому

 

году

отъ

    

сотворенія

 

міра,

    

потому

 

что

   

первый

   

годъ

   

отъ

    

сотворе-

нія

 

міра

    

начался

 

съ

 

дня

   

„Недвльнаго",

 

а

   

первый

   

пасхальный

кругъ

    

положенъ

     

съ

 

дня

    

„пятницы",

    

„т.

 

е.

  

съ

   

6-го

   

мар-

та",

 

почему

 

на

 

первый

    

годъ

 

оаъ

 

отнюдь

   

и

 

не

  

приходится

    

(не

нрпмѣнпмъ),

 

посему

 

нужно

 

полагать

 

съ

 

вѣроятностію,

 

что

 

св.

 

от-

цамп

 

числа

 

пасхальные

 

пзъ

 

Иядиктіона

 

на

 

532

 

года,

   

на

 

первый

годъ

 

положены

 

изъ

 

„восьмого"

 

круга,

 

который

   

въ

    

точности

 

со-

отвѣтствуетъ

 

первому

 

году

 

отъ

 

сотворенія

 

міра,

 

какъ

 

это

 

высчи-

тывается

 

по

 

Дамаскинымъ

 

рукамъ";

 

если

 

же

 

взять

 

числа

    

пас-

хальные

 

изъ

 

періаго

 

круга

 

Инднктіона

 

на

 

532

 

г.

 

на

 

первый

 

годъ

отъ

 

сотворенія

 

міра,

 

который

 

начинается

 

съ

 

дня

 

„пятницы",

 

какъ

выше

 

сказало,

 

то

   

по

 

необходимости

 

должны

 

будемъ

    

5

 

дней

    

до

пятницы

 

отбросить

 

къ

    

несуществующему

 

февралю

 

мѣсяцу

 

и

 

году,

съ

 

чѣмъ

 

и

 

вы

 

не

 

соглашаетесь;

 

если

 

же

 

причислить

 

ихъ

 

въ

 

пер-

вому

 

году,

 

то

 

первый

 

годъ

 

получится

 

въ

 

370

 

дней,

 

что

 

тоже

 

бу-

детъ

 

ни

 

съ

 

чѣмъ

 

не

 

сообразно.

 

Вотъ

 

потому

 

то

 

св.

 

отцами

 

п

 

по-

ложены

 

на

 

первый

   

годъ

   

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

пасхальные

    

числа

пзъ

 

восьмого

 

круга

 

1-го

   

Ивдпктіона,

 

положеннаго

    

на

  

532

 

года,

установленнаго

 

св.

 

отцами

 

перваго

 

вселенскаго

 

собора;

 

а

 

отсюда

 

и

получился

 

теоретически!

 

годъ

 

Рождества

 

Христова

    

отъ

 

сотворенія

какъ

 

бы

 

въ

 

5508

    

году

 

по

 

пасхальнымъ

   

вычисленіямъ.

    

Между

тѣмъ,

 

св.

 

церковь

 

псповѣдуетъ,

 

что

 

Господь

    

Інсусъ

 

Хрпстосъ

 

ро-

дился

 

въ

 

5500

 

году,

   

о

 

чемъ

 

она

 

ясно

 

псповѣдуетъ

   

такъ:

    

„Ро-

дися

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

отъ

 

Пресватыя

 

Дѣвы

 

Маріи

непреложно,

 

непостижно

 

и

 

несказанно,

    

въ

 

42-е

 

лѣто

 

Августа

   

Ке-

саря,

 

сдиновластеля

 

тогда

 

по

 

вселепвѣй,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

создавія

 

міра

tu?,

 

індикта

 

Ï,

 

круга

 

солнца

 

ві,

 

а&іы

 

щ

 

въ

 

среду".

 

(Слѣдов.

 

псалтирь

25

 

декабря).

Для

   

подтверждена

 

того,

   

что

  

общепринятый

   

святою

   

цер-

ковью

 

пасхальный

 

счетъ

 

„придуманъ"— составленъ

 

не

 

при

 

Нико-



—

 

824

 

—

нѣ

 

патріархѣ

 

и

 

не

 

соборомъ

 

1667

 

года,

 

а

 

пдетъ

 

съ

 

глубокой
древности,

 

свидетельствуется

 

слѣдуюіцимп

 

ф.іктаии:

 

1-е)

 

Въ

 

кни-

ге

 

о

 

вѣрѣ

 

объ

 

установлена

 

праздника

 

1-го

 

августа

 

говорится,

что

 

таковой

 

установленъ

 

въ

 

1164

 

году

 

(отъ

 

Рождества

 

Христова)

(Книга

 

о

 

вѣрѣ

 

л.

 

71),

 

а

 

въ

 

святцахъ

 

съ

 

жптіемъ

 

отомь

 

ж<\

 

что

таковой

 

установленъ

 

въ

 

6672

 

году

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

(святцы

съ

 

житіемъ

 

1-го

 

августа),

 

по

 

вычетѣ

 

изъ

 

6672 — 1164

 

иол

 

учит-

ся

 

годъ

 

Рождества

 

Христова

 

въ

 

5508

 

году.

 

Въ

 

Кормчей

 

о

 

прн-

шествіп

 

патріарха

 

Іереміп

 

въ

 

Россію

 

на

 

лпств

 

11

 

сказано,

 

что

Іовъ

 

возведенъ

 

на

 

натріаршій

 

престолъ

 

въ

 

лііто

 

отъ

 

созданія

 

міра

7097-е,

 

а

 

въ

 

Кнпгѣ

 

о

 

вѣрѣ,— что

 

Иатріархъ

 

Іеремія

 

посѣтилъ

 

Рос-

сію

 

въ

 

1589

 

году

 

(отъ

 

Рожд.

 

Христова)

 

опять,

 

по

 

вычетѣ

 

изъ

7097 — 1589

 

получится

 

годъ

 

рожденія

 

Спасителя

 

5508-й.

 

Что

действительно

 

на

 

первый

 

годъ

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

пасхальный

 

чис-

ла

 

положены

 

изъ

 

восьмаго

 

круга

 

1-го

 

пасхальнаго

 

на

 

532

 

года

Індпктіона,

 

это

 

подтверждается

 

еще

 

слѣдующпми

 

продуманными

соображеніями:

 

во

 

всѣхъ

 

часословахъ

 

старонечатныхъ,

 

въ

 

мѣсяце-

словахъ

 

на

 

1-мъ

 

числѣ

 

марта

 

положена

 

св.

 

отцами

 

вруцѣлѣтняя

буква

 

т,

 

а

 

это

 

значить,

 

что

 

первый

 

годъ

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

на-

чался

 

днемъ

 

„ведѣльнымъ"

 

(п

 

съ

 

1-го

 

марта),

 

который

 

требуетъ
необходимо

 

вруцѣлѣто

 

г.

Средники:

 

„Кчигамъ

 

этимъ

 

нельзя

 

вѣригь,

 

потому

 

что

 

онп

переводные

 

и

   

печатанные

 

въ

 

разпыхъ

    

тинографіяхъ

 

въ

 

Венеціп.

Священникъ:

 

„Вотъ

 

видите,

 

возлюбленные

 

слушатели,

 

что

 

го-

ворить

 

братья

 

средники,

 

когда

 

имъ

 

нечего

 

говорить,

 

лишь

 

бы
какъ

 

нибудь

 

отделиться

 

!

 

Но

 

какъ

 

же

 

они

 

отделываются? —да

просто:

 

„книги

 

нргодятси*, — почему?

 

да

 

потому,

 

что

 

облпчаютъ

ихъ

 

неправоту,

 

а

 

между

 

тъмъ,

 

когда

 

въ

 

этихъ

 

кнпгахъ

 

гово-

рится,

 

что

 

Христосъ

 

Спаситель

 

родился

 

въ

 

550О

 

году,

 

тогда

 

онп

этому

 

вѣрятъ,

 

а

 

если

 

нашісано,

 

что

 

Христосъ

 

родился

 

въ

 

5508
году,

 

этому

 

не

 

вѣрятъ.

 

Такъ

 

недобросовѣстно:

 

нужно

 

вѣрить

 

нани-

саннсму

 

тому

 

н

 

другому

 

лѣтосчнсленію

 

и,

 

сообща

 

справедливо

 

раз-

суждать

 

не

 

по

 

своему,

 

а

 

какъ

 

св.

 

отцы

 

разеуждали

 

и

 

содержали

п

 

какъ

 

разеуждаетъ

 

и

 

содержать

 

св.

 

нравославаая

 

церковь.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

•

  

#

 

I v-rf/i»

 

ч-



—

 

825

  

—

^Краткое

 

обозрѣніе

исторш

 

о

 

дшихъ

 

immin.
(Продолжѳиіе).

VII.

 

Одинъ

 

изъ

 

донскихъ

 

патріотовъ

 

изслѣдователей

родной

 

исторіи

 

пишетъ:

 

„читая

 

эту

 

исторію,

 

не

 

знаешь,

чему

 

больше

 

дивиться:

 

знаменитымъ

 

ли

 

доблестямъ

 

на-

шихъ

 

предковъ,

 

или

 

чудесамъ,

 

совершеннымъ

 

чрезъ

 

нихъ

Провидѣніемъ.

 

оказавшимъ

 

такое

 

благодѣтельное

 

вліяніе

на

 

судьбу

 

цѣлой

 

Россіи?

 

Недоумѣваетъ

 

мысль,

 

какимъ

 

об-

разомъ

 

горсть

 

людей,

 

сильныхъ

 

только

 

вѣрою

 

въ

 

Бога,

осмѣливается

 

вступить

 

въ

 

вѣчную

 

непримиримую

 

вражду

съ

 

могучими

 

народами

 

магометанскими,

 

и

 

какъ

 

ничто

 

не

можетъ

 

остановить

 

стремленіе

 

этихъ

 

героевъ?

 

По

 

какому

то

 

безотчетному

 

горячему

 

.желанію

 

отстоять

 

вѣру

 

Христо-
ву

 

отъ

 

напора

 

магометантства,

 

эти

 

вольные

 

малочисленные

ратники

 

сражаются

 

денно

 

и

 

нощно

 

цѣлые

 

вѣка,

 

не

 

чув-

ствуя

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

врагами

 

ни

 

изнуренія,

 

ни

 

усталости"

 

( 31 ).

Какъ

 

бы

 

кто

 

ни

 

смотрѣлъ

 

на

 

казачество,

 

но

 

никто

 

не

 

мо-

жетъ

 

отрицать,

 

что

 

отличительный

 

характеръ

 

казачества

составляютъ

 

защита

 

имъ

 

св.

 

православной

 

вѣры

 

и

 

непри-

миримая

 

брань,

 

борьба,

 

какъ

 

съ

 

врагами

 

креста

 

Христова,
такъ

 

и

 

со

 

всѣми

 

иновѣрными

 

вообще.

 

„Мы,

 

холопы

 

твои,

говорили

 

предки

 

донцовъ

 

государю,

 

готовы

 

сложить

 

го-

ловы

 

за

 

православную

 

вѣру

 

и

 

за

 

тебя,

 

государь"

 

( 32 ).

 

Но
по

 

какой-то

 

злой

 

ироніи

 

судьбы,

 

эта

 

душа

 

донского

 

ка-

зачества,

 

если

 

и

 

не

 

забыта

 

совсѣмъ,

 

то,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

( :и )

 

Сенюткпнъ

 

М.

 

Донцы,

 

часть

 

1 1-я,

 

эшгаогь,

 

стр.

 

159.
Сравн.

 

Сухорукова,

 

особая

 

рукопись— „Разборъ

 

исторіи

 

Войска
Донского"

 

Ъроневскаго.

( п )

 

Тамъ-же,

 

стр.

 

160-я.
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затѣнена,

 

отодвинута

 

на

 

задній

 

планъ.

 

Мы

 

не

 

имѣемъ

 

не

только

 

полной,

 

но

 

н

 

мало

 

мальски

 

сносной

 

церковной

 

ис-

торіи

 

Дона.

 

Отдѣльные

 

эпизоды

 

( 33),

 

исторія

 

донскихъ

монастырей

 

еще

 

нашли

 

себЬ

 

то

 

или

 

другое

 

выраженіе

 

въ

мѣстной

 

литературѣ

 

( :)4 );

 

но

 

нѣтъ

 

ничего

 

цѣлаго,

 

общаго,
связнаго,

 

со

 

всѣми

 

особенностями

 

перковно-религіозной
жизни

 

края.

 

Достаточно

 

взглянуть

 

на

 

составленный

 

нами

въ

 

1903

 

году

 

„Указатель

 

актовъ,

 

относящихся

 

къ

 

цер-

ковной

 

псторіи

 

Донского

 

края"

 

( 35 ),

 

чтобы

 

увидѣть,

  

какъ

(33)

  

Баприм.

 

„Расколъ

 

на

 

Дону

 

въ

 

концѣ

 

ХѴІІ-го

 

віька"

 

В.
Г.

 

Дружинина.

 

С.-Петербургъ,

 

1889

 

года.

 

О

 

раскольнпческомъ

двшкенш

 

на

 

Дону

 

и

 

лшссіонерстиѣ

 

іюмі.іцопо

 

не

 

мало

 

евѣдѣшй

въ,

 

Донских'!.

 

Епархіальныхч.

 

Ведомостях

 

ъ

 

прежняго

 

времени

 

до

текущаго

 

столѣтія.

А.

 

Кирилловъ.

 

Пятидесятиліыпіе

 

церковно-общественной

 

и

литературно-ученой

 

дѣятелыюсти

 

Высокопреосвященного

 

Мака-
рія,

 

Архіепископа

 

Донского

 

и

 

Ноіючеркасскаго.

 

Новочеркасскъ.
1Н9."і

 

года.

А,

 

Кирилловъ.

 

Празанованіе

 

25-лѣтія

 

Донской

 

Духовной

 

Се-
минарін

    

1-го

 

октября

  

1893

 

года.

/.

 

Городецкій.

 

Семидесятипятп.і

 

І.тіе

 

Ѵсті.-Медц-Ііднцкаго

 

ду-

хошіаго

 

училищ

 

1.

  

О.-Петербургъ,

  

1S9G

  

гида.

А.

 

Попово.

 

Иовочеркасское

 

духовное

 

училище.

Священника

 

Іоаннъ

 

Артинскій.

 

Очеркъ

 

псторш

 

Ёовочеркае-
скоіі

 

войсковой

  

гимназій.

 

Новочеркасск].,

   

L9u7

  

года.

Ile

 

можамъие

 

указать

 

также

 

на

 

статьи:

 

„Кі>

 

исторін

 

вароднаго

просвѣщенія

 

на

 

Дону"

 

н

 

на.

 

„Матеріалы

 

пи

 

народному

 

образова-
нно",

 

печатавшееся

 

въ

 

„Сборниках

 

і,

 

Областного

 

Войска

 

Донского
Статистическаго

 

Комитета: '.
( 34 )

   

Псторнческііі

 

ичсрк-і.

 

Гсть-Медвѣдицваго

 

Çnaco-IIpeoûpa-
■,кепск а го

 

дѣвичьйго

 

.монастыря

 

Донской

 

Области.

 

Составило

 

Д.
Правдинъ.

 

Ярославль,

 

1885

 

года. — А.

 

Кирилловъ.

 

Старочеркасскііі
Кфремовскіп

 

жѳнскій

 

аіошістыоі.

 

Донской

 

епархіи.

 

Ноночеркаскь,
1897

 

года.

 

Его

 

же.

 

Бекреневскій

 

Свято-Николаевскій

 

монастырь

Донской

 

еиархіи.

 

190?>

 

года.

( :і5 )

 

Означенный

 

указатель

 

изданъ

 

Областным

 

ь

 

Воііска

 

Дон-
ского

 

Отатистическимь

 

Комитетомъ

 

въ

 

19<>,'І

 

году.

 

Помимо

 

зтрго

„Указателя"

 

Донскою

 

Духовною

 

Копспсторіеіі

 

вт,

 

1902

 

году

 

из-

даны

 

собранные

 

нами:

 

..Постановлен!я,

 

протоколы

 

и

 

журналы

 

епар-

хіальныхъ

 

и

 

окружныхъ—Новочеркасска

 

го

 

п

 

Угть-Медвѣдицкаго

духошю-училищныхЛ)

 

Съѣздрвъ

 

духовенства

 

Донской

 

епархін

 

за

послѣднее

 

двадцатп.тѣтіе

 

прошла

 

го

 

ХІХ-гоетолт,тін(1880

 

-190 1гг.

 

У.
Въ

 

концѣ

 

наиечатаігь:

 

„Указатель

 

прѳдм^ѳтовъ,

 

содержащихся

 

въ

звурналахъ

 

Съѣэда" .
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мало

 

представлена

 

эта

 

сторона

 

дѣла

 

и

 

какъ

 

много

 

несо-

мнѣнно

 

важныхъ

 

документовъ

 

еще

 

хранится

 

подъ

 

архив-

ною

 

пылью.

 

Два

 

собственно

 

изданія

 

могутъ

 

напоминать

опытъ

 

краткой

 

исторіи

 

Донской

 

церкви:

 

а)

 

Снѣсаревъ

 

H.
П.

 

Донская

 

епархія

 

и

 

десятилѣтнее

 

управленіе

 

ею

 

Архіепи-
скопа

 

Платона

 

( 36 )

 

и

 

б)

 

А.

 

Кирилловъ.

 

Справочная

 

книжка

 

и

календарь

 

для

 

Донского

 

духовенства

 

на

 

1896

 

годъ".

 

Если
первое

 

изданіе

 

мало

 

сообщаетъ

 

свѣдѣній

 

о

 

состояніи

 

хри-

стіанства

 

на

 

Дону

 

до

 

171 8

 

года

 

(стр.

 

і

 

— іб)

 

и

 

съ

 

этого

времени

 

до

 

учрежденія

 

Донской

 

архіерейской

 

каѳедры

(стр.

 

17 —4Ю»

 

т0

 

и

 

о

 

первыхъ

 

трехъ

 

Донскихъ

 

Архипасты

 

-

ряхъ

 

не

 

найдемъ

 

мы

 

достаточныхъ

 

свѣдѣній

 

(стр.

 

Д9— 88).
Второе

 

же

 

произведеніе

 

вовсе

 

не

 

претендуетъ

 

представить

картину,

 

хотя

 

бы

 

безъ

 

деталей,

 

церковно-религіозной

 

жиз-

ни

 

донцовъ

 

за

 

все

 

время

 

ихъ

 

существованія,

 

а

 

даетъ

 

лишь

статистическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

приходахъ

 

Донской

 

епархіи

 

за

1896

 

г.

 

Последнее

 

произведете

 

еще

 

можетъ

 

имѣть

 

значе-

ніе

 

при

 

другихъ

 

изданіяхъ,

 

напечатанныхъ

 

нами

 

въ

 

і —2

выпускахъ:

 

„Донская

 

Церковная

 

Старина"

 

( 37 ),

 

какъ

 

напр.:

„Часовни,

 

церкви

 

и

 

монастыри

 

на

 

Дону

 

отъ

 

перваго

 

ихъ

появленія

 

до

 

начала

 

текущаго

 

столѣтія",

 

б)

 

„Новочеркаскъ.

Основаніе

 

Областного

 

Войска

 

Донского

 

города

 

и

 

перво-

начальная

 

исторія

 

его"

 

( 38 ).

 

Если

 

къ

 

этому

 

прибавить

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

Донской

 

епархіи,

 

помѣщенныя

 

въ

 

Богословской

Энциклопедіи

 

( 39 )

    

и

 

погодныя

 

сообщенія

    

въ

 

Памятныхъ

( зв)

 

Книга

 

старая

 

и

 

теперь

 

составляет!,

 

библіографическую
рѣдкость.

 

Она

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

выпусковъ:

 

первый

 

напечатанъ

въ

 

Новочеркаскѣ

 

въ

 

1877

 

году,

 

а

 

второй

 

изданъ

 

въ

 

1880

 

году

 

въ

г.

 

Одессѣ

 

(стр.

 

I—274 1.

 

Рѣчь

 

идетъ

 

о

 

Высоконреосвященномъ
Платонѣ,

 

бывшемъ

 

аатѣмъ

 

Мптропо.іптомъ

 

Кіевскиыъ.

С 37)

 

Первый

 

выпускъ

 

„Донской

 

Церковной

 

'Старины"

 

быль
и.чданъ

 

въ

 

1906

 

г.,

   

а

 

второй

 

имѣетъ

 

выйти

 

въ

 

скоромъ

 

времени"

( 38)

 

Исторія

 

города,

 

по

 

преимуществу,

 

въ

 

церковномъ

 

отно"
шеніи

 

нами

 

доведена

 

до

 

1837

 

года.

 

ІГпложеніе

 

краткое,

 

безъ

 

ста.

тистическнхъ

 

свѣдѣній.

( 93)

 

Православная

 

Богословская

 

Внциклопедія,

 

томъ

 

Ѵ-й,

 

Пе-
троградъ,

 

1904

 

года,

 

стр.

  

1

    

22.



—

 

828

  

—

Книжкахъ

 

Области

 

Войска

 

Донского,

 

то,

 

кажется,

 

мы

 

пе-

речислимъ

 

все,

 

что

 

имѣется

 

въ

 

печати

 

по

 

данному

 

вопросу.

VIII.

 

Говоря

 

о

 

попыткахъ— составить

 

дѣнствительнуго

исторію

 

о

 

Донскихъ

 

казакахъ,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

умолчать

 

и

объ

 

упомянутомъ

 

нами

 

проэктѣ,

 

поданномь

 

А.

 

А.

 

Карасё-
вым^

 

въ

 

1877

 

году

 

войсковому

 

наказному

 

атаману

 

гене-

ралу

 

Ник.

 

Алекс.

 

Краснокутскому.

 

Проэктъ

 

былъ

 

повто-

ренъ

 

въ

 

1883

 

году

 

и

 

поданъ

 

уже

 

другому

 

атаману

 

князю

Н.

 

И.

 

Святополкъ-Мирскому.

 

Дѣло

 

написанія

 

Донской

 

исто-

ріи

 

предполагалось

 

поручить

 

солидному

 

историку

 

профессо-
ру

 

Н.

 

И.

 

Костомарову,

 

который

 

изъявилъ

 

на

 

то

 

свое

 

согла-

сіе.

 

Однако,

 

по

 

разсчету

 

оказалось,

 

что

 

итогъ

 

расходовъ

 

на

тру-дъ

 

собиранія

 

матеріаловъ,

 

составленія

 

самой

 

исторіи

 

и

на

 

ея

 

печатаніе

 

долженъ

 

превысить

 

40000

 

рублей.

 

И

 

эта

скромная

 

сравнительно

 

сумма

 

возъимѣла

 

такое

 

дѣйствіе,

что

 

пришлось

 

отказаться

 

отъ

 

осуществденія

 

самого

 

проэкта.

Между

 

тѣмъ

 

авторъ

 

проэкта

 

вгюлнѣ

 

справедливо

 

настаи-

валъ

 

на

 

необходимости

 

„возобновить

 

собираніе

 

недобы-

тыхъ

 

или

 

утерянныхъ

 

псторическихъ

 

матсріаловъ

 

для

 

Дон-

ской

 

исторш",

 

употребивъ

 

на

 

осуществленіе

 

такой

 

важной

задачи

 

войсковыя

 

средства,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

его

 

словамъ:

 

і)

собранные

 

въ

 

двадцатыхъ

 

годахъ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

мате-

ріалы

 

для

 

Донской

 

исторіи,

 

только

 

частію

 

использованы,

а

 

большая

 

часть,

 

при

 

томъ

 

самая

 

серьезная,

 

безслѣдно

 

ис-

чезла

 

( 40 ),

 

при

 

измѣнившемся

 

же

 

теперь

 

взглядѣ

 

на

 

исто-

рическую

 

науку,

 

эти

 

матеріалы

 

могутъ

 

положить

 

надеж-

ное

 

основаніе

 

для

 

научныхъ

 

трудовъ

 

въ

 

этой

 

области;

 

2)

составленное

 

изъ

 

нихъ

 

„Историческое

 

описаніе",

 

не

 

вы-

полняя

 

незатѣйливыхъ

 

требованій,

 

молчитъ

 

о

 

донской

 

жиз-

( 40)

 

Существуешь

 

мнѣніе,

 

что

 

часть

 

копііі,

 

а

 

.можетъ

 

быть

 

и

всѣ—изъ

 

коллекцін

 

собранныхъ

 

Сухоруковымъ

 

и

 

его

 

товарищами

актовъ,

 

хранятся

 

нынѣ

 

въ

 

архиві;

 

Главиаго

 

Уирав.іенія

 

казачьихч^

войскъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

дѣлахч>

 

Комитета

 

о

 

устройствѣ

 

Вой-
ока

 

Донского,

 

l8l9

 

года,

 

связ.

 

№

 

20-й.

 

Дружтшшгь,

 

Донскія

 

Дѣла.

Книга

 

1-я,

 

1898

 

г.,

 

нредисл.,

 

стр.

 

IV,

 

прим.
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ни

 

за

 

ХѴІІІ-е

 

и

 

ХІХ-е

 

столътія;

 

j)

 

труды

 

Ригельмана,

 

По-
пова

 

и

 

Броневскаго

 

и

 

отдѣльныя

 

монографіи

 

въ

 

одномъ

случаѣ

 

не

 

выдерживаютъ

 

самой

 

слабой

 

критики,

 

а

 

въдру-

гомъ

 

трактуютъ

 

объ

 

отдѣльныхъ

 

проявленіяхъ

 

донской

 

жиз-

ни,

 

имѣя

 

характеръ

 

описанія

 

историческихъ

 

эпизодовъ

 

(*').

Одновременно

 

съ

 

подачею

 

первой

 

записки

 

возникла

новая

 

мысль,

 

явившаяся

 

результатомъ

 

знакомства

 

нѣкото-

рыхъ

 

лицъ

 

съ

 

состояніемъ

 

Старочеркасскаго

 

архива,

 

учре-

дить

 

особую

 

комиссію,

 

съ

 

цѣлью

 

разработки

 

этого

 

архи-

ва,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

впослѣдствіи

 

времени

 

означенная

 

ко-

миссия,

 

расширивъ

 

свою

 

деятельность,

 

превратилась

 

въ

Донскую

 

историко-археологическую

 

комиссію

 

(* г).

 

Въ

 

со-

отвѣтствіе

 

же

 

второй— возник

 

ь

 

затѣмъ

 

новый

 

проэктъ

основать

 

въ

 

Новочеркаскѣ

 

особое

 

историческое

 

общество

любителей

 

Донской

 

старины

 

( 43 ).

Но

 

всѣ

 

эти

 

проэкты

 

остались

 

только

 

въ

 

области

 

од-

нихъ

 

предположеній

 

и

 

порой —добрыхъ

 

начинаній.

 

Несо-
мненно

 

большое

 

практическое

 

значеніе

 

имѣло

 

устройство
и

 

оборудованіе

 

„Донского

 

Музея",

 

который

 

началъ

 

форми-
роваться

 

въ

 

1884

 

году,

 

а

 

открыть

 

былъ

 

20-го

 

октября

1899

 

года.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

при

 

немъ

 

имѣются

 

исто-

рико-археологическая

 

библіотека

 

и

 

Донской

 

историческій
архивъ,

 

Такимъ

 

образомъ

 

получился

 

надежный

 

центръ,

куда

 

могутъ

 

поступать

 

не

 

только

 

вещественные

 

памятники,

свидѣтели

 

прошлой

 

жизни

 

насельниковъ

 

Дона,

 

но

 

и

 

пи-

санные

 

историческіе

 

матеріалы.

 

Здѣсь

 

всѣ

 

они

 

могутъ

 

хра-

ниться

   

въ

 

безопасности,

   

безъ

 

риска

 

безслѣдно

 

исчезнуть

(*і)

 

А.

 

А.

 

Карасевъ.

 

Исторія

 

Донской

 

псторін.

 

„Pj-сскій

 

Ар-
хивъ"

 

за

 

1898

 

годъ,

 

часть

 

ТП-я,

 

стр.

 

593—599.

(")

 

Онѣсаревъ

 

H.

 

Записка

 

объ

 

архивѣ,

 

находящемся

 

при

 

Ста-
рочеркасскомъ

 

Воскресенско.мъ

 

Соборѣ.

 

1877

 

года.

 

Отдѣльнын

оттискъ

 

изъ

 

Донскнхъ

  

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостеи

 

за

 

отогь

 

годя..

( +:! )

  

„Казачіи

 

Вѣстникъ"

  

за

 

1.884

 

годъ,

 

.\j

 

17-й.
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—

вмѣстѣ

    

съ

 

казенными

 

сундуками,

    

подобно

 

собранію

   

та-

кихъ

 

же

 

матеріаловъ

 

двадцатыхъ

 

годовъ

 

прошлаго

 

столѣтія.

Я.

 

Кириллов^.
(Продолжен)

 

е

 

будетъ).

О

 

ввршш

 

дродоаіді.
Редакторъ

 

неоффиціальнаго

 

отдѣла

 

„Донскихъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостеи"

 

г.

 

Граціанскій

 

мою

 

статью:

 

„Объ

 

укоризнахъ,

коимъ

 

подвергается

 

церковпая

 

проповѣдь",

 

сопроводилъ

 

своими

„напутственными

 

примѣчаніями"

 

(„Д.

 

Еп.

 

Вѣд"

 

1909

 

г.,

 

№

 

29).

Откровенно

 

говоря,

 

я

 

не

 

понимаю,

 

какое

 

отношеніе

 

эти

 

на-

нутствевныя

 

примѣчанія

 

имѣютъ

 

къ

 

моей

 

статьѣ.

 

Въ

 

ней

 

я

 

хо-

тѣлъ

 

показать,

 

что

 

не

 

всегда-то

 

сами

 

церковные

 

проповѣдники

виноваты

 

въ

 

томъ,

 

что

 

проповѣдей

 

не

 

слушаютъ;

 

что

 

уходятъ

 

отъ

ироаовѣдей

 

не

 

потому

 

только,

 

что

 

онѣ

 

не

 

произносятся,

 

a

 

чита-

ются,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

читаемую

 

проповѣдь

 

можно

 

съ

 

удовольствіемъ

слушать,

 

если

 

она

 

хорошо

 

читается;

 

и

 

не

 

потому

 

только,

 

что

хотя

 

проповѣди

 

иногда

 

и

 

произносятся,

 

но

 

напередъ

 

составлеи-

ныя,

 

а

 

не

 

живыя

 

импровизаціи,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

готовая

 

проповѣдь,

но

 

хорошо

 

составленпая

 

и

 

произнесенная,

 

можетъ

 

быть

 

съ

 

боль-

гаимъ

 

удовольствіемъ

 

выслушана,

 

чьмъ

 

п.юхая

 

импровизація,

 

и

не

 

потому

 

только,

 

что

 

проповѣдникн

 

прибѣгаютъ

 

иногда

 

къ

 

крас-

норѣчію

 

и

 

витіеватости

 

въ

 

пгюповѣдяхі ,

 

такъ

 

какъ

 

краснорѣчи-

ваго

 

оратора

 

пріятнѣе

 

слушать,

 

чѣмъ

 

не

 

рѣчистаго,

 

и

 

наконецъ

не

 

потому

 

только,

 

что

 

проповѣди

 

бываютъ

 

отвлеченны

 

по

 

своему

содержанію,

 

а

 

не

 

жизненны,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

отвлеченнаго

 

содержа-

ла

 

проповѣдь

 

можно

 

съ

 

назиданіемъ

 

выслушать,

 

если

 

она

 

опять

же

 

умѣло

 

составлена

 

и

 

хорошо

 

произнесена.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

важ-

наго

 

значенія

 

хорошаго

 

произношенія

 

проповѣдп

 

я

 

и

 

предложилъ

пастырямъ-проповѣдникамъ

 

свой

 

совѣтъ:

 

научиться

 

умѣнью

 

хоро-
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шо

 

говоришь

 

проповѣди,

    

сопроводивъ

    

свой

 

совѣтъ

 

замѣчаніемъ,

что

 

проповѣдь

 

сильна

 

произношеніемъ.

Казалось

 

бы,

 

что

 

возражать

 

противъ

 

сказаннаго

 

мною

 

не

было

 

надобности

 

и

 

спорить

 

тутъ

 

не

 

о

 

чемъ.

 

Тутъ

 

можетъ

 

быть

одинъ

 

споръ:

 

справедливо

 

я

 

говорю

 

или

 

нѣтъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

г.

Граціанскій

 

пишетъ,

 

что

 

„Господь

 

и

 

Его

 

апостолы

 

проповѣдывали

живымъ

 

словомъ',

 

что

 

проповѣди

 

прежде

 

почти

 

исключительно

 

чита-

лись;

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Кіевской

 

наукой

 

на

 

Руси

 

появились

 

витіи-

проповѣдники

 

и

 

гомилетическое

 

краснорѣчіе;

 

что

 

въ

 

современномъ

обществѣ

 

проповѣдь-импровизація

 

называется

 

живою

 

въ

 

противо-

пололсность

 

мертвой".

 

Все

 

это

 

справедливо.

 

Но

 

ка^ое

 

же

 

отно-

шеніе

 

эти

 

слова

 

г.

 

Граціанскаго

 

имѣютъ

 

къ

 

сказанному

 

мною?

Развѣ

 

я

 

говорилъ

 

что-либо

 

не

 

согласное

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

говоритъ

г.

 

Граціанскій?

Но

 

вотъ

 

г.

 

Градіанскій

 

особенно

 

останавливается

 

на

 

моей

фразѣ:

 

проповѣдъ

 

сильна

 

проигношеніемъ.

 

Онъ

 

не

 

соглашается

 

съ

этимъ

 

и

 

говоритъ,

 

что

 

„проповѣдь

 

сильна

 

ея

 

переживаніемъ

 

при

силѣ

 

благодати

 

Св.

 

Духа

 

въ

 

проповѣдникѣ".

 

О

 

дѣйствіи

 

благода-

ти

 

Св.

 

Духа

 

въ

 

проповѣдникѣ

 

говорить

 

не

 

буду,

 

хотя

 

и

 

можно

бы

 

спросить

 

г.

 

Граціанскаго,

 

что

 

онъ

 

хочетъ

 

сказать

 

своими

 

сло-

вами,

 

какъ

 

опъ

 

понимаетъ

 

это

 

дѣйствіе

 

Св.

 

Духа

 

въ

 

проповѣд-

никѣ.

 

О

 

пережиоаиіи

 

же

 

проповѣди

 

нахожу

 

нужнымъ

 

сказать

нѣсколько

 

словъ.

Что

 

значитъ

 

переживать

 

проповѣдъ?

 

Это

 

значитъ

 

прочувство-

вать

 

ее,

 

отнестись

 

къ

 

ея

 

сюжету

 

съ

 

живымъ

 

уча^тіемъ,

 

выболѣть

ею,

 

выстрадать.

 

Проповѣдпикъ

 

переживаетъ

 

стою

 

проповѣдь,

 

если

сюжетъ

 

ея

 

проиикаетъ

 

въ

 

его

 

сердце,

 

трогаетъ

 

его,

 

возбуждаетъ

въ

 

немъ

 

соотвѣтствешшя

 

движепія,

 

если

 

радостный

 

сюжетъ

 

про-

повѣди

 

наполняегъ

 

сердце

 

проповѣдпика

 

радостію,

 

а

 

печальный

вызываетъ

 

въ

 

немъ

 

печаль,

 

скорбь,

 

слезы.

 

Проповѣдникъ

 

пере-

живаетъ

 

свою

 

проповѣдь,

 

когда

 

отрадный

 

ея

 

сюжетъ

 

приводить

его

 

въ

 

восторгъ,

 

а

 

какая-либо

 

житейская

 

пошлость

 

возмущаетъ

его

 

душу

 

и

 

возбуждаетъ

 

въ

 

ней

 

чувство

 

пегэдованія.

 

Такое

 

отно-

шеніе

 

проповѣдпика

 

къ

 

предмету

 

своей

 

проповѣди,

 

конечно,

 

не

можетъ

 

не

 

в.ііять

 

соотвѣтственпымъ

 

образомъ

 

и

 

па

 

его

  

слушате-
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лей.

 

Но,

 

во-первыхъ,

 

и

 

я

 

далекъ

 

отъ

 

мысли

 

отрицать

 

важное

значеніе

 

переживапія

 

проповѣди.

 

И

 

хорошее

 

произношеніе

 

пропо-

вѣди

 

ничуть

 

не

 

исключаешь

 

ея

 

переживанія.

 

Во-вторыхъ,

 

гдѣ

проиовѣдаикъ

 

наберетъ

 

такихъ

 

сюжетовъ

 

для

 

своихъ

 

проповѣдей,

которыя

 

бы

 

способны

 

были

 

довести

 

его

 

до

 

ихъ

 

пережиранія?

Далѣе,

 

требуется,

 

чтобы

 

пастырь-проповѣдникъ

 

ироповѣды-

валъ

 

какъ

 

можно

 

чаще.

 

Гдѣ

 

же

 

ему

 

набраться

 

силъ

 

для

 

пережн-

ванія

 

кажіой

 

своей

 

проповѣди?

 

Возможно

 

ли

 

предъявлять

 

къ

 

не-

му

 

такое

 

требованіе?

 

Удобоисполнимо

 

ли

 

оно?

 

Наконецъ

 

и

 

то

 

нужно

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

въ

 

вопросѣ

 

о

 

дѣйствеиномъ

 

вліяиін

 

проповѣ-

ди

 

на

 

слушателей

 

имѣютъ

 

вліяпіе

 

не

 

одно

 

ея

 

переживаніе,

 

ne

одно

 

ея

 

хорошее

 

произношеніе:

 

здѣсь

 

могутъ

 

имѣть

 

значеніе

 

и

самое

 

содержаніе

 

проповѣди,

 

и

 

такъ

 

называемое

 

„помазаніе"

 

въ

ней,

 

н

 

обстановка,

 

ири

 

которой

 

произносится

 

проповѣдь,

 

и

 

на-

строепіе

 

слушателей

 

и

 

даже

 

отношеніе

 

ихъ

 

къ

 

личности

 

нропо-

вѣдника,

 

равно

 

какъ

 

и

 

ихъ

 

личныя

 

душевныя

 

качества.

 

На

 

од-

пихъ

 

слушателей

 

вліяегь

 

и

 

приводитъ

 

ихъ

 

въ

 

сосгояпіе

 

умилепія

плаксивость

 

нроповѣдника,

 

другихъ

 

властность

 

его

 

слова.

 

Одному

нравятся

 

витіеватость

 

ироповѣди

 

и

 

оріторскіе

 

пріемы

 

проповЬдни-

ка,

 

другому

 

ихъ

 

простота

 

и

 

безыскуствепность

 

и

 

т.

 

д.,

 

и

 

т.

 

д.

 

А

я

 

говорилъ

 

только

 

о

 

томъ,

 

какое

 

значеніе

 

имѣетъ

 

хорошее

 

про-

извошеніе

 

пропоьѣди.

 

Но

 

г.

 

Граціанскій,

 

какъ

 

видно,

 

не

 

обра-

тилъ

 

вниманія

 

на

 

это.

 

Я

 

бы

 

па

 

его

 

мѣстѣ

 

сказалъ

 

такъ:

 

„прав-

да,

 

что

 

проповѣдь

 

сильна

 

произношеніемъ,

 

по

 

oua

 

еще

 

сильнѣе

ея

 

переживапіемъ".
Лротоіерей

 

H.

 

Ератировъ.

Отъ

 

редактора.—

 

Давая

 

мѣсто

 

антикритнкѣ

 

о.

 

протоіерея

но

 

закову

 

литературной

 

морали

 

п

 

частію

 

потому,

 

что

 

его

 

поелѣд-

иия

 

статья

 

донолняетъ

 

предыдущую,

 

считаемъ

 

долгомъ

 

присово-

купить

 

къ

 

ней

 

отвѣты

 

на

 

ея

 

два

 

вопроса.

 

„Гдѣ

 

проповѣдвикъ

иаберетъ

 

таквхъ

 

сюжетовъ

 

для

 

свопхъ

 

проиовѣдей,

 

которые

 

бы

способпы

 

были

 

довести

 

его

 

до

 

ихъ

 

переживавія?" — Неисчерпае-

мый

 

источникъ

 

таковыхъ

 

темъ

 

представляетъ

 

собой

   

христіанскос



—

 

833

 

—

вѣроучені»'.

 

„Гдѣ

 

ему

 

наораться

 

силъ

 

для

 

пережнванія

 

каждой
своей

 

проповѣдв?"

 

— Въ

 

молнтвѣ

 

Госиоду

 

Богу

 

и

 

Его

 

благодат-

ной

 

помощи.

 

На

 

вонросъ,

 

какъ

 

дѣйствуетъ

 

на

 

сердце

 

„плакси-

вость",

 

нлн

 

„витіеватость"

 

проновѣдн,

 

хорошо

 

произносимой

 

ио

книжкѣ,

 

или

 

тетрадкѣ, —думаю,

 

безъ

 

труда

 

отвѣтптъ

 

всякій

 

чи-

татель,

 

слышавшій

 

читанный

  

щюновѣдн.

Д.

 

Граціанскт.

Л
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Г~

Освяисеніе

 

новаго

 

зданья

 

судебныхъ

 

установлений.—Въ

воскресенье,

 

4

 

октября,

 

въ

 

Новочеркасскѣ

 

состоялось

освященіе

 

вновь

 

сооруя^еннаго

 

зданія

 

судебныхъ

 

установ-

леній.

 

Къ

 

часу

 

дня

 

въ

 

залѣ

 

Новочеркасской

 

судебной

 

палаты

собрались

 

чины

 

судебнаго

 

ведомства

 

съ

 

нредсѣдателемъ

палаты

 

Е

 

II.

 

Холодовскимъ

 

во

 

главѣ.

 

Къ

 

тому

 

же

 

времени

прибыль

 

Преосвященный

 

Іоаннъ,

 

Еписконъ

 

Аксайскій,

викарій

 

Донской

 

епархіи,

 

съ

 

духовенствомъ

 

и

 

совѳршилъ

установленное

 

молебствіе

 

съ

 

провозглашеніемь

 

многолѣтія

Его

 

Величеству

 

Государю

 

Императору

 

п

 

Царствующему

Дому

 

и

 

друг.

 

Пред'ь

 

окончаніемь

 

молебствія

 

Его

 

Преосвя-

щенство

  

ироизнесъ

    

слово.

Освященіе

 

зданія

 

закончилось

 

крестообразнымъ

 

пома-

заніемъ

 

свящ.

 

ѳлѳемъ

 

внутреннихъ

 

стѣнъ

 

зала,

 

совершен-

вымъ

 

самимъ

 

Епископомъ,

 

а

 

священниками

 

окроплены

были

 

св.

 

водою

 

всѣ

 

помѣщенія

 

зданія

 

во

 

всѣхъ

 

эта-

жахъ.

5

 

октября

 

Преосвященный

 

Іоаннъ

 

совершалъ

 

въ

 

соборѣ

 

бо-

жеств,

 

лптурпю

 

и

 

служилъ

 

молебенъ

 

въ

 

войсвовомъ

 

кругу.
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Пастырско-.ииссіонсрскіе

 

курсы

 

въ

 

ст.

 

Аксаііскои.

 

—Съ

„благословенія

 

и

 

одобренія"

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

12-го

 

и

13-го

 

октября

 

сего

 

года

 

въ

 

Аксаѣ

 

состоялись

 

миссіоперскіе

 

курсы

для

 

священниковъ

 

Аксайскаго

 

благочинія.

 

На

 

курсахъ

 

присут-

ствовало

 

15

 

священниковъ

 

и

 

два

 

псаломщика.

 

Руководптелемъ

былъ

 

епархіальный

 

противосектантскін

 

мнссіонеръ

 

Л.

 

3.

 

Кунце-

вичъ.

 

Курсы

 

начались

 

въ

 

2

 

часа

 

пополудни.

 

Курсисты

 

запас-

лись

 

Бпбліями;

 

епарх.

 

мпссіонеръ

 

роздадъ

 

каждому

 

конспектъ

 

съ

разборомъ

 

текстовъ

 

по

 

11

 

вопросам ь.

 

Злиягія,

 

при

 

живом ь

 

обмѣ-

нѣ

 

мнѣній,

 

продолжались

 

до

 

9

 

час.

 

вечера,

 

съ

 

нерерывомъ

 

между

4'/2

 

п

 

6

 

час.

 

вечера.

 

Особенное

 

обсужденіе

 

возвало

 

положеніе,

высказанное

 

г.— мъ

 

Купцевичемъ,

 

что

 

икоиы

 

суть

 

орудіе

 

прояв-

вленія

 

благодати,

 

а

 

не

 

простое

 

средство

 

паіпмннавіи

 

о

 

Вогѣ

 

н

святыхъ.

 

Ему

 

возражала,

 

священникь

 

А.,

 

что

 

Богь

 

и

 

безъ

 

нкоиъ

можетъ

 

творить

 

чудеса

 

и

 

что

 

внѣшнес

 

богопоклоненіе

 

лишь

 

ус-

ловно.

 

Миссіонеръ

 

же

 

зэщнщалъ

 

точку

 

зрѣніа,

 

развиваемую

 

ииъ

въ

 

его

 

брониорѣ

 

„Облнченіе

 

нконоборцевъ".

 

На

 

слѣдующій

 

день

завятія

 

были

 

отъ

 

9

 

час.

 

утра

 

до

 

2

 

час.

 

дия.

 

Мнссіонеръ

 

ішо-

жшъ

 

учепіе

 

Л.

 

Толстого

 

о

 

правѣ

 

и

 

государстиѣ.

 

Особенному

 

об-

суждевію

 

подвергнуть

 

былъ

 

вопрось

 

о

 

убійствѣ.

 

Священники

 

бла-

годарили

 

мпссіонера

 

за

 

устройство

 

курсов ь

 

и

 

предложил»

 

устро-

ить

 

таковые

 

лѣтомь

 

въ

 

г.

 

Повочеркасскѣ;

 

на

 

25-ое

 

же

 

ноябри

сего

 

года

 

постановили

 

въ

 

г.

 

Ростовѣ

 

устроить

 

пастырское

 

собраніе.

N.

Экскурсы

 

воспитанниковъ

 

семинаріи

 

въ

 

г.

 

Ростовъ

на

 

Дону

 

4-й

 

октября

 

сего

 

года.— Но

 

благословенію

 

Его

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Владимира,

 

Архіе-

пископа

 

Донского

 

Новочеркасскаго,

 

4—5

 

октября

 

сего

 

года

 

вос-

питанники

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріп

 

въ

 

количествѣ

 

53

 

чело-

вѣкъ

 

и

 

2

 

ученпковь

 

Мнссіонерской

 

школы

 

въ

 

сопровожденіи

 

пре-

подавателя

 

миссіонярскнхъ

 

предметоиъ

 

совершили

 

мисеіонерскуюэяс-
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курсію

 

въ

 

г.

 

Ростовъ

 

на

 

Дону.

 

Въ

 

Ростовѣ

 

по

 

случаю

 

съѣзда

 

сектан-

товъ-баптистовъ

 

противосектантскимъ

 

мпссіонеромъ

 

4

 

п

 

5

 

октября

проведены

 

были

 

двѣ

 

публичныя

 

бесѣды

 

съ

 

баптистами.

 

Мѣстомъ

бесѣдъ

 

было

 

зданіе

 

городского

 

дома.

 

Первую

 

бесѣду

 

вели

 

Боголю-

бовъ

 

и

 

Феттлеръ

 

на

 

тему

 

„о

 

спасеніи

 

человѣка

 

въ

 

Христѣ".

 

На

вопросъ

 

Д.

 

И.

 

Боголюбова:

 

на

 

какоиъ

 

основаніи

 

бантисты

 

счи-

таютъ

 

увѣренно

 

себя

 

достигшими

 

небесваго

 

блаженства?

 

Фет-

тлеръ

 

затруднился

 

отвѣтить.

 

На

 

второй

 

бесѣдѣ

 

собесѣдвпкомъ

 

Д.

И.

 

Боголюбова

 

выступилъ

 

баптистъ

 

Савельевъ.

 

Вонросъ

 

бесѣды

былъ

 

такой:

 

хрпстіанство —есть

 

жизнь

 

во

 

Христѣ;

 

гдѣ

 

по

 

мнѣ-

пію

 

баптпстовъ

 

была

 

эта

 

жизнь

 

до

 

1520

 

года?

 

Баптистъ

 

на

этотъ

 

вопросъ

 

тѣмъ

 

болѣе

 

ве

 

могъ

 

дать

 

отвѣта.

 

Воспитанники

Семинаріи

 

съ

 

пнтересомъ

 

слѣдилп

 

за

 

ходомъ

 

бесѣдъ.

 

Д.

 

И.

 

Бого-

любовъ

 

любезно

 

посѣтнлъ

 

семинарпстовъ

 

въ

 

зданіи

 

ц.-прих.

 

шко-

лы

 

при

 

соборѣ

 

и

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

воспитанникамп

 

о

 

сектантствѣ,:

 

о

методахъ

 

сектообличенія.

 

Въ

 

научномъ

 

п

 

миссіонерскѳмъ

 

отиоше-

ніяхъ

 

поѣздка

 

оказалась

 

глубоко-интересной

 

и

 

полезной.

<$оззваніѳ.
Пертоминская

 

Общежительная

 

Пустынь

  

Архангельской

 

губерніи

и

 

уѣзда.

Въ

 

117

 

вѳрстахъ

 

къ

 

сѣверу

 

отъ

 

города

 

Архангельска,

 

въ

 

за-

ливѣ

 

Бѣ.іаго

 

моря— Унской

 

губѣ,

 

на

 

восточномъ

 

берегу

 

оной,

 

въ

1566

 

году

 

обрѣтены

 

были

 

нетлѣнныя

 

мощи

 

Угодниковь

 

Божіихъ,

ГІрѳоодобныхъ

 

Вассіана

 

и

 

Іоны,

 

прославленныхъ

 

многими

 

чудесами.

На

 

этомъ

 

самомъ,

 

никѣмъ

 

необитаемомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

явилъ

 

Госнодь

Своихъ

 

Угодниковъ,

 

основалась,

 

около

 

1620

 

г.,

 

по

 

откровенному

предреченію

 

ихъ,

 

Пертомияскаа

 

обитель,

 

исторически

 

извѣстная

 

слу-

чаемъ

 

посѣщенія

 

ея

 

Ииператоромъ

 

Петромъ

 

Великимъ,

 

спасшимся

 

отъ

кораблекрушѳнія

 

вблизи

 

этой

 

обители.

Суровость

 

климата

 

и

 

безплодіе,

 

поросшей

 

лѣсами

 

и

 

мхомъ,

 

бо-

лотистой

 

почвы,

    

лежащей,

 

почти

    

во

 

всей

 

окрестности

    

сего.мѣста.
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неодвократво

 

заставляли

 

собиравшихся

 

въ

 

сію

 

пустыню

 

иноковъ

оставлять

 

свою

 

обитель

 

вовсе

 

безъ

 

обитателей.

 

Но

 

проныслъ

 

Божій,

по

 

премудрымъ

 

цѣлямъ

 

своимъ

 

все

 

устрояювий,

 

не

 

допустилъ

 

Свято-
му

 

сему

 

мѣсту

 

въ

 

конецъ

 

утратить

 

того

 

вазначенія,

 

которое

 

указано

ему

 

въ

 

началѣ.

Такъ,

 

около

 

1858

 

г.

 

жило

 

здѣсь

 

только

 

четыре

 

человѣка

 

пре-

старѣлоі

 

братіи

 

съ

 

однимъ

 

послуганикомъ,

 

при

 

срѳдствахъ

 

заіптатна-

го

 

монастыря,

 

съ

 

такою

 

нуждою,

 

что

 

не

 

было

 

часто

 

и

 

самимъ

 

чѣмъ

пропитаться,

 

не

 

только

 

утѣгаить

 

или

 

успокоить

 

забрасываѳмыхъ

иногда

 

бурею

 

сюда

 

несчастныхъ

 

мореплавателей

 

или

 

проходящихъ

въ

 

Соловецкую

 

обитель

 

бѣдныхъ

 

богомольцѳвъ.

При

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

 

обитель

 

сія

 

не

 

только

 

оставалась

всегда

 

одною

 

изъ

 

бѣднѣйшихъ,

 

но

 

и

 

естественно

 

пришіа

 

въ

 

крайній

уаадокъ.

 

Нужны

 

были

 

усиленные

 

труды

 

и

 

энергическая

 

деятельность,

чтобы

 

воістановить

 

к

 

поддержать

 

ея

 

благосостояніе.

 

Но

 

кто

 

могъ

 

рѣ-

швться

 

въ

 

оуетомъ

 

и

 

отдалепномъ

 

нѣстѣ

 

безъ

 

средствъ

 

взяться

 

за

такое

 

трудное

 

дѣло?

Однако-жъ,

 

по

 

смотрѣнію

 

Божію,

 

въ

 

последнее

 

время

 

опять

здѣсь

 

стала

 

умножаться

 

братія,

 

стараясь

 

по

 

возможности

 

о

 

возобнов-

лена

 

Обители,

 

въ

 

которой

 

нынѣ

 

съ

 

послушниками

 

находится

 

уже

 

до

50

 

чѳловѣкъ.

 

Но

 

въ

 

такомъ

 

суропомъ

 

климат Ь

 

труды

 

земледѣіія

очень

 

плохо

 

окуааются,

 

здѣсь

 

кромв

 

ячменя

 

почти

 

ничего

 

не

 

родит-

ся,

 

да

 

и

 

урожаи

 

бываютъ

 

редко,

 

а

 

въ

 

нослѣдніе

 

годы,

 

а

 

также

 

и

нынѣ

 

кряйній

 

сѣверъ

 

неоднократно

 

подвергался

 

неурожаямъ.

 

Окрест-

ные

 

жители,

 

большею

 

частію

 

заражепвыѳ

 

расколомъ,

 

крайне

 

бѣдны

 

и

не

 

только

 

не

 

ногутъ

 

окавать

 

помощи

 

Обители,

 

но

 

и

 

сани

 

обращают-

ся

 

въ

 

Обитель

 

съ

 

просьбою

 

о

 

работв

 

и

 

кускѣ

 

насущнаго

 

хіѣба;

 

и

Обитель

 

по

 

нѣрѣ

 

силъ

 

своихъ

 

не

 

отказываетъ

 

нуждающимся,

 

по

 

при

всемъ

 

своемъ

 

желапіи

 

не

 

можеть

 

всѣмъ

 

оказать

 

помощи

 

и

 

со

 

скор-

бію

 

смотритъ

 

на

 

бвдствукщихъ.

 

А

 

между

 

тѣкъ

 

въ

 

тоже

 

самое

 

вре-

мя

 

Обители

 

требуется

 

пе

 

мало

 

рабочихъ

 

рукъ,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

строе-

нія

 

ея

 

отъ

 

времени

 

пришли

 

въ

 

совершенную

 

ветхость:

 

Храмы

 

Божіи

требуютъ

 

штукатурки,

 

окраски

 

и

 

много

 

внутреннихъ

 

исаравлѳній;

иконостасы

 

уже

 

давно

 

не

 

поновлялись,

 

напримѣръ

 

въ

 

дерева нпомъ

Првображенскомъ

 

соборѣ

 

уже

 

болѣѳ

 

200

 

лѣтъ,

 

и

 

требуютъ

 

капиталь-
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пой

 

реставрации

 

и

 

поновіѳнія;

 

а

 

также

 

братскіе

 

корпуса

 

и

 

прочія

хозяйственный

 

постройки

 

пришли

 

въ

 

самое

 

жалкое

 

положѳніе.

 

Кромѣ

того

 

монастырь

 

не

 

имѣѳтъ

 

ограды;

 

небольшая

 

каменная

 

звонница,

 

вы-

шиною

 

5

 

сажѳнъ,

 

совсѣмъ

 

обветшала,

 

на

 

оной

 

6

 

колоколовъ,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

два

 

совершенно

 

негодны,

 

а

 

въ

 

болыиомъ

 

колоколѣ.

 

пожертво-

ванномъ

 

Имаѳраторомъ

 

Петромъ

 

I,

 

всего

 

вку

 

27

 

пуд.

 

22

 

фун.,

 

а

во

 

всѣхъ

 

шести

 

62

 

пуд.

 

34

 

фун.,

 

да

 

и

 

въ

 

прочѳмъ

 

во

 

всемъ

 

Оби-

тель

 

терпитъ

 

крайній

 

недостаток.

 

Всѣ

 

эти

 

вопіющія

 

нужды,

 

при

оскуденіи

 

средствъ

 

Обители,

 

вынуждаютъ

 

Настоятеля

 

и

 

Братію

искать

 

помощи

 

благодетелей

 

на

 

возобвовленіе

 

ея,

 

всенижайше

 

про-

сятъ

 

и

 

именемъ

 

Христа

 

Спасителя

 

уаоляютъ

 

Христолюбипыхъ

 

бла-

готворителей,

 

въ

 

надеждѣ

 

воздаявія

 

отъ

 

Бога,

 

подать

 

руку

 

помощи

бвдаой

 

Обители,

 

возстающей

 

изъ

 

развалинъ,

 

и

 

не

 

имѣющой

 

на

 

что

опереться,

 

вромѣ

 

руки

 

благотворителей.

 

Всякое

 

всиоиоженіе

 

будѳтъ

приниматься

 

Обителію

 

съ

 

глубочайшею

 

благодарностію,

 

и

 

изъ

 

рода

въ

 

родъ

 

въ

 

ней

 

будутъ

 

хранимы

 

имена

 

благотворителей

 

съ

 

молит-

венною

 

памятью

 

нредъ

 

Богонъ.

 

Для

 

чего

 

усердствующіѳ

 

благотвори-

тели

 

по

 

жѳланію

 

могутъ

 

присылать

 

имена

 

живыхъ

 

и

 

усопшихъ

 

для

записки

 

ихъ

 

въ

 

синодики

 

Обители

 

на

 

поминовѳніе

 

предъ

 

Прѳстоломъ

Божіимъ

 

по

 

чину

 

Святой

 

Обители.

Адресу.

 

Красногорское

 

почтовое

 

отдѣленіе

 

Архангельской

 

гу-

верніи.

 

Въ

 

Пертомгтскую

 

Общежительную

 

Пустынь

 

Настояте-

лю

 

съ

 

братіею.

тъшшшшшЕт*

Сборникъ

 

узаконений

 

о

 

порядкѣ

 

пріобрѣтенія

 

церквами,

 

мо-

настырями

 

и

 

другими

 

учрежденіями

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

недвижи-

мыхъ

 

имуществъ

 

и

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

охранѣ

 

церковныхъ

 

зомель.

 

Цѣна

45

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

Адр.:

 

Нгіжній-Повгородъ,

 

Консгісторгя,

 

Косаткину.



Величайшее

 

на

 

^г^

 

^оссіи

  

Депо

 

му-

зыкальяыхъ

 

инструментовъ.

(Г--^7 ^Т "^Г Т^-8>

nip

I
Г-

 

Нобочерйаеекъ,

 

ІЯоекоеекай

 

удйца,

 

домъ

 

Цдунникова.

Единственные

для

 

г.

 

Новочеркасска
#3ïpeDcma6ume/ii>cm6a

 

u

Склады
><щ§>

93

Роялти

 

11

Я.

 

ВЕККЕРЪ
Поставщиковъ

чества

 

Императора

Знаменитой

 

Фабрики

РГДОЛЬФЪ

 

ЯЕАХЪ

 

И

К.

 

ШРЕДЕРЪ
Двора

 

Его

 

Вели-

Всероссійскаго.

О.ЕГЫТЬ

ишт>

 

танине

=====

 

фабрики

 

s==^

СМЙДТЪ

 

и

 

ВЕГЕНЕРЪ

>

    

Прейоъ-Куранты

 

по

 

трѳбованію

бѳзплатно.

ВЪ

 

БАРМИНѢ.

Придворной

 

Фабрики

Бр.

  

ОФФенбахеръ
и

 

порвоіслассныхъ

 

фабрикъ

Ф.

 

Мюльбахъ,

 

Т.

 

Бетингъ,

Герсъ

 

и

 

Кальманъ

и

 

другихъ.

цъны

 

фавричныя.

            

Щ

 

»

 

ІИОКЗрМЪ

 

' ,

 

„ ,

Допускается

 

рзсрчка

 

платежа-

   

щ

     

и

 

штстинокъ

 

къ

 

нимъ.

Фирма

 

еиществдетз

 

со

 

1875

 

года.

Ноты

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣламъ

 

му-

зыка.

ШАДЪ

 

ГРАММОФОНОВЪ
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Настоящимъ

   

довожу

   

до

 

свѣдѣнія

 

много-

уважаемыхъ

  

гг.

 

покупателей,

    

что

 

съ

   

на-

стоящаго

 

иго

 

іюля

 

с.

 

г.

Величайшее

 

на

 

^Т^

 

f0CC[ H

ДЕПО

МУЗЫКАЛЬНЫХЪ

 

ИНСТРУМЕНТОВЪ

ѵмпкйаышп

 

мим»

 

.

покойнаго

 

моего

 

отца

 

ЗАХАРІЯ

 

ЕГОРОВИЧА
ПЕТРОВА

 

переходятъ

 

въ

 

мою

 

собственность;
льщу

 

себя

 

надеждой ,

 

что

 

многоуважаемые

гг.

 

покупатели

 

отнесутся

 

съ

 

прежнимъ

довѣріемъ

 

къ

 

фирмѣ^управляющимъ

 

и

 

довѣ-

реннымъ

 

которой

 

я

 

состоялъ

 

въ

 

теченіи

 

мно-

гихъ

 

лѣтъ

 

при

 

жизни

 

покойнаго

 

моего

отца.

 

Гг.

 

иногородние

 

покупатели

 

бла-
говолятъ

 

адресовать

 

корресподенцію

 

на

 

мое

имя

 

во

 

избѣжаніе

 

задержки

 

по

 

выполне-

нию

 

заказовъ.

Съ

 

совершенньшъ

 

почтеніемъ

 

къ

 

Вамъ

Евгеній

 

Захарьевичъ

 

Петровъ.
___________

   

-

                             

'36-30.

'

 
'

 
1 1
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________________

    

________________ иная

m

Художестбшая

 

мастерская

Ивана

 

Карповича

 

Шнитко
(двѣ

 

серебряныя

 

медали),

находящаяся

 

нынѣ

 

въ

 

Москвѣ,

 

по

 

Арбату,

 

въ

 

д.

 

Чуй-
кова,

 

кв.

 

Л«

 

19,

 

съ

 

1

 

мая

 

сего

 

года

 

будетъ

 

вновь

 

нахо-

диться

 

въ

 

г.

 

Ростовѣ

 

на

 

Дону,

   

гдѣ

 

была

 

it

 

ранѣе,

    

въ

тѳченіе

 

тридцати

 

лѣтъ.

Въ

   

мастерской

    

ігоирежнему

    

будутъ

   

приниматься

 

къ

исполнение

    

всевозможный

  

художествѳнныя

   

церковныя

работы.

До

  

мая

  

адрвсъ:

 

Москва,

 

АрОатъ,

 

д.

 

Чулкова,

 

кв.

 

.№

 

9.
временно

 

Ростовъ

 

на

 

Дону.

 

Скобелевская,

 

№

 

80-

к

Содержаніе

 

неоФиціальнаго

 

отдѣла.

Слово,

 

сказанное

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣй-

шнмъ

 

Іоанномъ,

 

при

 

освященіи

 

новаго

 

зданія

 

судебныхъ

 

учреж-

деній. —Моральный

 

характеръ

 

поэзіи

 

А.

 

П.

 

Чехова.—Объ

 

устрой-
ствѣ

 

миссіонерскихъ

 

курсовъ

 

для

 

духовенства.— Отвѣтъ

 

на

 

пись-

мо

 

„Донского

 

казака".— Шпулька

 

порожняя. — Расколъ

 

и

 

сектант-

ство.—Краткое

 

обозрѣніе

 

исторіи

 

о

 

Донскихъ

 

казакахъ. —О

 

пере-

живаніи

 

проповѣди. —Епархіальная

 

хроника. —Извѣстія

 

и

 

замѣт-

ки.—Воззваніе. —Объявленія.

Редакторъ

 

неоффиціальнаго

 

отдѣла,

    

преподаватель

 

Семи-

нарии

 

Д.

 

Граціанскій.

Печатать

 

дозволяется.

  

Цевзоръ,

 

протоіерей

 

Нмодай

 

ІСратй-

ровъ.

 

Новочеркасска

 

21

 

октября

 

1909

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Тнпографіи".

 

21

 

октября

 

1909

 

г.


