
іщгшид

 

прши.
Выводить

 

три

 

раза

 

ѣъ

 

иѣвйдъ"(1,

 

11

 

й

 

21

 

1.)-
Я

   

Г<??

        

гОі

        

гРі

        

ff>i

        

гТ>і___id___rOl

        

rOj

    

,

   

iOi

       

rf>i

       

f*^>

    

jft

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Pe-
дакцги

 

„Донскихъ

 

En.

 

Ведомо-
стей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасска,

 

при

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи.

мвдакіиа

Цѣна

 

годовому

 

изданііо

 

^Дон-
скцхъ

   

Епархгальныхъ

   

ВѣЬомо-

£?&>

 

]

 

стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою
"5.

 

руб.

 

50

 

коп.

        

к ,

 

г.,,о..,!

тлэ

 

-глі

 

-тлг-

 

,rf.

Тодъ

 

тридцать

 

шестой

II

 

марта

 

1У0 4

 

года.
<ІЭІ-

   

-■

Ч

ШЗАШѢШШШ.

П)
№й ііш

 

т&шш

 

ил.:
Наѵрсіэюденіе

 

набёдреннжомъ.

Донская

 

Духовная

 

Консисторія

 

обьявляетъ,

 

что

 

священна

 

къ

Троицкой

 

церкви

 

поселка

 

Чернецова,

 

Черкасекаго

 

округа,

 

Іоаниъ

Орѣховъ

 

20

 

февраля

 

1904

 

года

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

Высохопреосвящепнѣйшимъ

 

Аѳанасіемъ,

 

Архіеиискономъ

 

Донскимъ

и

 

Новочерісасскимь,

 

награжденъ

 

набедренникомъ.

Перемѣны

 

по

 

службѣ

 

священно-церковнослуаюителей

Донской

 

епархіи.

Рукоположены:

   

во

 

священника— іісаломщикъ

    

слободы

   

Ma-

рииовки,
    

окончившій
 

курсъ
    

Донской
 

Духовной
 

Сеыинаріи,
    

Ми-
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хаилъ

 

Алыксѣевъ—къ

 

церкви

 

хутора

 

Болыпе-Терпового,

 

Нижне-

Чирскаго

 

благочинія,

 

29

 

февраія

 

1904

 

года;

 

діаконъ

 

слободы

Ильинки

 

Александръ

 

Бураковъ —къ

 

церкви

 

поселка

 

Новопавлов-

скаго,

 

Дегтевскаго

 

благочинія,

 

7

 

марта

 

1904

 

года,

 

и

 

во

 

діакона

—псаломщикъ

 

хутора

 

Персіяновскаго

 

Александръ

 

Черкесовъ —къ

Вознесенской

 

церкви

 

Урюпинской

 

станицы,

 

7

 

марта

 

1904

 

года.

Перемѣщены:

 

священникъ

 

Николаевской

 

церкви

 

слободы

Дмитріевки,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія,

 

Георгій

 

Бутковъ —къ

Казанской

 

церкви

  

поселка

 

Миллерова,

   

Кирсаповскаго

 

благочинія,

26

   

февраля

 

1904

 

года;

 

священникъ

 

Успенской

 

церкви

 

слободы

Бобриково- Петровской,

 

Ровенецкаго

 

благочинія,

 

Алексѣй

 

Алексѣ-

евъ — къ

 

Николаевской

 

церкви

 

слободы

 

Дмитріевки,

 

Амвросіевска-

го

 

благочинія,

 

26

 

февраля

 

1904

 

года;

 

псаломщикъ

 

Богородицкой

церкви

 

слободы

 

Гуляевки,

 

Глазуновскаго

 

благочинія,

 

Петръ

 

Яро-

вой — къ

 

Александре- Невской

 

церкви

 

поселка

 

Арчадинско-Черну-

шепскаго,

 

Глазуновскаго

 

благочинія,

 

27

 

февраля

 

1904

 

г.;

 

пса-

ломщикъ

 

Успенской

 

церкви

 

на

 

рудникѣ

 

при

 

Богодуховской

 

бал-

ки,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія,

 

Иванъ

 

Дмитріевъ —къ

 

Воскресен-

ской

 

церкви

 

Усть-Медвѣдицкой

 

станицы,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

бла-

гочинія,

 

29

 

февраля

 

1904

 

года;

 

священникъ

 

Богородицкой

 

цер-

кви

 

слободы

 

Гуляевки,

 

Глазуновскаго

 

благочпнія,

 

Александръ

Сахаровъ — къ

 

Александре -Невской

 

церкви

 

поселка

 

Арчадивско-

Чериушеискаго,

 

того

 

же

 

благочинія.

Утвержденъ

 

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

Архан-

гельской

 

церкви

 

города

 

Новочеркасска,

 

Новочеркасскаго

 

благочи-

нія,

 

Гермавъ

 

Баранниковъ

   

въ

 

должности

    

штатнаго

 

псаломщика,

27

   

фенраля

  

1904

 

года.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

священникъ

 

Троицкой

 

церкви

 

Кумылжен-

ской

 

станицы,

 

Глазуновскаго

 

благочинія,

 

Петръ

 

Михайлову

 

3

марта

 

1904

 

года.

Опредѣлены:

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

I

 

класса

 

Донской

 

Духов-

ной

 

Семипаріи

 

Оѵмеонъ

 

Богомоловъ —па

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

Предтеченской

 

церкви

 

слободы

 

Гуляй-Борисовки,

 

Кагальницкаго

благочинія,

 

3

 

марта

 

1904

 

г.,

 

и

 

священникъ

 

Казанской

 

церкви

Потемкинской
 

станицы,

    
Потемкипскаго

 
благочинія,

   
Евгеній

 
До-
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повъ— исправляющимъ

   

должность

 

Потемкинскаго

 

благочиннаго,

 

3

марта

 

1904

 

года.

Умеръ

 

псаломщикъ

 

Хрнгто-Рождественской

 

церкви

 

Митякин-

сгсаго

 

благочяпія,

 

Василій

 

Свидовскій,

  

16

 

февраля

 

1904

 

года.

Свободный

 

мѣста.

Священшческія:

При

 

одноклирной

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Кирѣева,

Березовскаго

 

благочинія,

 

съ

 

7

 

октября

 

1903

 

года.

Съ

 

4

 

ноября

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной^Успенской

 

едино-

вѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Сухапова,

 

Нижне-Чирскаго

 

благочинія

(см.

 

№

 

32).

Съ

 

28

 

ноября

 

1903

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

единовѣрческой

Вознесенской

 

церкви

 

Старо-Нагавской

 

станицы,

 

Цымлянскаго

 

бла-

гочинш

 

(см.

 

№

 

35).
-

Съ

 

19

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Срѣтенской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Орѣховой,

 

Березовскаго

 

благочинія;

 

домъ

 

подцерков-

ный

 

(см.

 

№

 

4).

Съ

 

18

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Владимірской

Богородицкой

 

церкви

 

Нижне-Курмоярской

 

станицы,

 

Цымлянскаго

благочинія

 

(см.

 

№

 

7).

Съ

 

24

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Казанской

 

церкви

хутора

 

Перелазовскаго,

 

Черныгпевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

7).

Съ

 

24

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Сошествпвской

церкви

 

пос

 

Генеральскій

 

Мостъ,

 

Кирсановскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

7).

При

 

двухклирной

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

 

хутора

 

Запо-

лянскаго,

 

Березовскаго

 

благочинія.

Съ

 

26

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Бобриково-Петровской,

 

Ровенецкаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

7).

Ріновъ

 

открывшіяся

 

свящешгіческія

 

мѣста.

Съ

 

26

 

февраля

 

1904

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

церкви

слободы

 

Бобриково-Петровской,

 

Ровенецкаго

 

благочинія;

 

зечли

нѣтъ;
   

домъ
 

подцерковный;
 

жалованья
    

отъ
 

прихожанъ
 

700
 

руб.
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въ

 

годъ

 

и

 

кромѣ

 

того

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1903

 

г.

 

денежнаго

дохода

 

841

 

руб.

 

16

 

коп.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

до

 

16

 

четвертей;

имѣется

 

три

 

церковныхъ

 

школы;

 

душъ

 

мужского

 

пола

 

православ-

ныхъ

 

1971

 

и

 

жен.

 

1969

 

и

 

раскольниковъ

 

муж.

 

22

 

и

 

жен.

 

19.

Съ

 

27

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Богородицкой

церкви

 

слободы

 

Гуляевки,

 

Глазуновскаго

 

благочинія;

 

земли,

 

жа-

лованья

 

и

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

1903

 

г.

 

до

 

1600

 

руб.

 

.и

 

кромѣ

 

того

 

10

 

четвертей

 

зернового

хлѣба;

 

имѣются:

 

церковно-приходская

 

школа,

 

двѣ

 

школы

 

грамо-

ты

 

и

 

начальное

 

народное

 

училище;

 

душъ

 

мужского

 

пола

 

право-

славныхъ

 

2211

 

и

 

жен.

 

2200

 

и

 

раскольниковъ

 

мужского

 

поіа

 

39

и

 

жен.

 

34.
"ѵі

Съ

 

3

 

марта

 

*1904

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Троицкой

 

церкви

Кумылженской

 

станицы,

 

Глазуновскаго

 

благочинія;

 

жалованья,

земли

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

причтомъ

 

въ

 

1903

 

г.

 

2552

 

р.

 

81

 

к.;

 

имѣются:

 

церковно-приход-

ская

 

школа,

 

двѣ

 

школы

 

грамоты,

 

приходское

 

училище

 

и

 

мини-

стерское

 

училище;

 

душъ

 

мужского

 

пола

 

2833

 

и

 

жен.

 

2720.
■

Діаконскія:

При

 

одноклирной

 

церкьи

 

слободы

 

Нагольно-Луковкиной,

 

Ро-

венецкаго

 

благочинія

 

(см;

 

№

 

15).

Съ

 

6

 

мая

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

 

цер-

іс:

 

іі

 

слободы

 

Картушиной,

 

Ровенецкаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Рождество-Бого-

родицкой

 

церкви

 

п.

 

Мокро-Еланчикскаго,

 

Кирсан,

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Усть-Мечетнаго,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Греково-Ильинскаго,

 

Милютинскаго

 

благ.

 

(см.

 

J6

 

15).

Съ

 

22

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Георгіевс

 

к

 

ой

 

цер-

кви

 

поселка

 

Марьевско-Процыкова,

 

Милютинскаго

 

бл.'

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

23

 

мая

 

1896

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви
 

пос.
 

Лукичево-Сулиновскаго,
 

Милютинскаго
 

благ.
 

(см.
 

№15).
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При

 

од

 

поклирной

 

церкви

 

станицы

 

Камшпевской,

 

Цым.тян-

скаго

 

благочипія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

15

 

сентября

 

1901

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Рождество-Бо-

городицкой

 

церкви

 

х.

 

Ажиновз,

  

Алексаидр.-Груш.

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).

При

 

двухклирпой

 

церкви

 

станицы

 

Романовской,

 

Цымляпскаго

благочиніл

 

(см.

 

№

  

15).

Съ

 

4

 

декабря

 

1899

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

церкви

 

хутора

 

Кухтачева,

 

Ермаковскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

15).

При

 

одноклирной

 

церкви

 

слободы

 

Громославки,

 

Потемкин-

скаго

 

благочипія

 

(см.

 

Д;

 

15).

При

 

одноклирной

 

Александро-Невской

 

церкви

 

селепія

 

Ста-
роселья,

 

Глазуіювскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

ири

 

одноклирной

 

Іоанпо-Богослов-,

скрй

 

церкви

 

хутора

 

Заполянскаго,

 

Березовскаго

 

благ.

 

(см.

 

Л:

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

церкви

 

хутора

 

Мартыновскаго,

 

Филоновскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

церкви

 

слободы

  

Купавы,

 

Преображенскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

21

 

іюня

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Троицкой

 

церкви

поселка

 

Лобойкова,

 

Березовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

19).

Съ

 

28

 

марта

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Кресто-Воздвижеп-

ской

 

церкви

 

стаи.

 

Глазуновской,

 

Глазуновскаго

 

бл.

   

(см.

 

№ .

 

19).

Съ

 

27

 

іюпя

 

1902

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Іоанпо-Богословской

церкви

 

поселка

 

Колышкипа,

 

Милютинскаго

 

благоч.

    

(см.

 

№

 

20).

Съ

 

13-го

 

августа

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирпой

 

Богородицкой
церкви

 

слободы

 

Гуляевки,

 

Глазуновскаго

 

благочипія

  

(см.

 

№

 

24)

 

,

Съ

 

13

 

января

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Живоносновской

церкви

 

Бабинскаго

 

Источника,

 

Кирсаповскаго

 

благ,

 

(см

  

№

 

3).

Съ

 

24

 

февраля

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

церкви

 

станицы

 

Усть-Быстрянской,

 

Констант,

 

благоч.

  

(см.

 

№

 

8).

При

 

одноклирной

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

слободы

Степановки-Реми,

 

Кирсановскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

30).

При

 

-

 

одноклирной

 

Покровской

 

церкви

 

слободы

 

Степановки-

Крынской

 

(она

 

же

 

Кутейниково),

 

Амвросіевскаго

 

благочинія, .

 

съ

 

8

октября 1903 г.
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При

 

двухклирной

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

слободы

Орлово-Ольховой,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія.

Съ

 

16

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

трехклирной

 

Троицкой

 

церкви

Кумылженской

 

станицы,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

4).

Съ

 

5

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Ильинской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Ильинки,

 

Сальскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

6).
Съ

 

19

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Ильинской

 

цер-

кви

 

хут.

 

Еузнецовскаго,

 

Семикаракорскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

7).
Вновь

 

открывшееся

 

діаконское

 

мѣсто.

Со

 

2

 

марта

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

церкви

поселка

 

Глѣбовскаго,

 

Кагалъницкаго

 

благочинія;

 

земли

 

нѣтъ;

 

домъ

общественный;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1903

 

г.

1848

 

р.

 

32

 

к.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

на

 

158

 

р.

 

30

 

к.;

 

имѣется

церковпо

 

приходская

 

школа;

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

1657

 

и

 

жеп.

 

1624.

Псаломщгіческія:

Съ

 

18

 

іюля

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Георгіевской

 

цер-

кви

 

пос.

 

Старо-Манычскаго-Николаевскаго,

  

Сал.

 

бл.

 

(см.

 

№

 

23).

Съ

 

24

 

августа

 

1903

 

г.

 

при

 

двухклирпой

 

Рождество-Богоро-

дицкой

 

церкви

 

слободы

 

Мачихи,

 

Преображен,

 

благ.

    

(см.

 

№

 

26).

При

 

одноклирной

 

Ольгинской

 

церкви

 

поселка

 

Новопавлов-

скаго,

 

Дегтевскаго

 

благочинія,

 

съ

 

20

 

сентября

 

1903

 

года:

 

жадо-

ванья

 

нѣтъ.

При

 

одноклирной

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Кирѣева,

Березовскаго

 

благочинія,

 

съ

 

7

 

октября

 

1903

 

г.

Съ

 

14

 

октября

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Богоявленской

церкви

 

хутора

 

Задонско-Кагальницкаго,

 

Семикаракорскаго

 

благо-

чипія

 

(см.

 

№

 

31).

Съ

 

26

 

октября

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Рождество-Бо-

городицкой

 

церкви

 

пос.

 

Лютова,

 

Митякинскаго

 

благ.

  

(см.

 

№

 

32).

Сь

 

5-го

 

ноября

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

церкви

 

слободы

Добринской,

 

Нижне-Чирсваго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

32).

При

 

одноклирной

 

церкви

 

хутора

 

Камьшщна,

 

Константинов-
скаго

 
благочинія.



—

 

12Г

 

—

Съ

 

20

 

ноября

 

1902

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

Акишевской

 

станицы,

 

Зотовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

34).

Съ

 

24

 

ноября

 

1903

 

г.

 

при

 

Введенскомъ

 

единовѣрческомъ

молитвенномъ

 

домѣ

 

хутора

 

Рабичева,

 

Семикаракорскаго

 

благочи-

нія

 

(см.

 

№

 

34).

Со

 

2

 

декабря

 

1903

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

церкви

 

слободы

 

Со-

лонки,

 

Зотовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

35).

Съ

 

24

 

ноября

 

1903

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Троицкой

 

церкви

слободы

 

Усть-Мѣловой-Маньковой,

 

Тарасовскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

35).

Съ

 

8

 

декабря

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

церкви

 

Петровской

 

станицы,

 

Урюпинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

36).

Съ

 

26

 

ноября

 

1903

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Рождество-Богоро-

дицкой

 

церкви

 

слободы

 

Орлово-Ольховой,

 

Амвросіевскаго

 

благочи-

нія

 

(см.

 

№

 

36).

Съ

 

13

 

декабря

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Знаменской

 

цер-

кви

 

Слащевской

 

станицы,

 

Зотовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

1).

Съ

 

15

 

декабря

 

1903

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

церкви

 

хутора

 

Сычева,

 

Урюпинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

1).
Съ

 

30

 

ноября

 

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Маріе-Магдалинин-

ской

 

церкви

 

поселка

 

Андреевскаго-Мелентьева,

 

Ново-Никодаевска-

го

 

благочинія

 

(съ.

 

№

 

3).
Съ

 

14

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Казанской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Михайловки-Кузнецовой,

 

Ново-Николаевскаго

 

благо-

чинія

 

(см.

 

№

 

4).

Съ

 

16

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Рождество -Бого-

родицкой

 

церкви

 

Усть-Бузулукской

 

ст.,

 

Зотовскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

4).
Съ

 

І^:

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской

церкви

 

хутора

 

Солонцовскаго,

 

Казанскаго

 

благочинія.

Съ

 

21

 

января

 

1904

 

при

 

одноклирной

 

Рождество -Богородиц-

кой

 

церкви

 

хутора

 

Ярскаго,

 

Нижне-Чирскаго

 

благоч.

   

(см.

 

№

 

4).

Съ

 

21

 

января

 

1904

 

года .

 

при

 

двухклирной

 

Рождество-Бого-

родицкой

 

церкви

 

хутора

 

Садковско-Николаевскаго,

 

Александров-

ско-Грушевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

4).
Съ

 

20

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 
Урюпинской

 
станицы,

 
Урюпинскаго

 
благочинія

 
(см.

 
№

 
4).



—

 

128

 

—

Съ

 

17

 

япваря

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской

едпновѣрческой

 

церкви

 

Старо-Нагавской

 

станицы,

 

Цымлянскаго
благочинія

 

(см.

 

№

 

4).
Съ

 

24

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Петро-Павлов-

ской

 

церкви

 

хут.

 

Кривокосскаго,

 

Новониколаевскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

5).
Съ

 

26

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Тихвинской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Ефремовки,

 

Новониколаевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

5).

Съ

 

30

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

двухлирной

 

Александро-Нев-

ской

 

церкви

 

г.

 

Александровска-Грушевскаго,

 

Александровско-Гру-
ше

 

вскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

5).
Съ

 

28

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

трехклирной

 

Архангельской

церкви

 

Вешенской

 

станицы,

 

Казанскаго

 

благочинія

 

(см.

 

Щ

 

5).

При

 

Архангельской

 

одноклирной

 

церкви

 

хутора

 

Гапкина,

Константиновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

6).

Съ

 

3

 

февраля:

 

1904

 

года

 

при

 

одпоклирной

 

Артеміевской

церкви

 

поселка

 

Мариновскаго,

 

Семикаракорскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

6).

Съ

 

1-го

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Димитріевской

церкви

 

хутора

 

Безплемяновскаго,

 

Урюпинскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

6).

Съ

 

28-го

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

церкви

 

слободы

 

Тромославки,

 

Потемкинскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

6).

Съ

 

16

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Троицкой

 

цер-

кви

 

Новогригорьевской

 

станицы,

 

Качалинскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

7).

Съ

 

20

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Троицкой

 

цер-

кви

 

Вешенской

 

станицы,

 

Казанскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

7).

Съ

 

20

 

февраля

 

1903

 

года

 

при

 

трехклирпой

 

Троицкой

 

цер-

кви

 

КумылженскЬй

 

станицы,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

7).

Съ

 

24

 

февраля

 

190

 

і

 

года

 

при

 

о

 

поклирной

 

Николаевской

церкви

 

поселка

 

Больше -Ѳедоровскаго,

 

Александровско

 

Трушевска-

го

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

7).

При

 

двухклирной

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

 

хутора

 

Запо-

лянскаго,

 

Березовскаго

 

благочинія.

Вновь

 

открывшіяся

 

псаломщическія

 

мѣста.

Съ

 

27

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Богородицкой
церкви

 

слободы

 

Гуляевки,

 

Глазуновскаго

 

благочинія;

 

жалованья,

земли
 

и
 

дома
 

нѣтъ;
    

денежнаго
    

дохода
 

получено
 

причто'мъ
    

въ



—

 

129

 

—

    

-

1903

 

г.

 

до

 

1600

 

руб.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

10

 

четвертей;

 

имѣют-

ся:

 

церковно-приходская

 

школа

 

и

 

двѣ

 

школы

 

грамоты;

 

душъ

мужского

 

пола

 

православныхъ

 

2211

 

и

 

жен.

 

2200

 

и

 

раскольни-

ковъ

 

муж.

 

39

 

и

 

жен.

 

34.

Съ

 

20

 

февраля

 

1904

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Успенской

 

церкви

на

 

рудникахъ

 

при

 

Богодуховской

 

балкѣ,

 

Амвросіевскаго

 

благочи-

нія;

 

дома

 

нѣтъ;

 

въ

 

пользованіи

 

причта

 

14

 

дес- .земли;

 

жалованья

отъ

 

общества

 

горнопромышлепниковъ

 

540

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

ісромѣ

того

 

причтомъ

 

получается

 

денежпаго

 

дохода

 

отъ

 

15ДО ч д#\і20.00

рублей

 

въ

 

г

 

дъ

 

и

 

зернового

 

хлѣба, отъ

 

2 — 3

 

четвертей;

 

лм^ю,тся:

5

 

частныхъ

 

школъ,

 

желѣзпо

 

дорожная

 

школа

 

и

 

школа

 

грамоты;

душъ

 

мужского

 

пола

 

1809

 

и

 

жен.

  

1720.

Съ

 

16

 

февраля

 

1904

 

годі

 

при

 

трехклирной

 

Дристо-Рож-
дественской

 

церкви

 

Митякинской

 

станицы,

 

Митякинскаго

 

благо-

чинія;

 

домъ

 

подцерковный;

 

жалованья

 

и

 

земли

 

пѣтъ;

 

денеяшаго

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1903

 

году

 

6302

 

р.

 

1

 

к.

 

и,

 

зерво-

вого

 

хлѣба

 

до

 

15

 

четвертей;

 

имѣются:

 

церковпо

 

приходская

 

шко-

ла,

 

двѣ

 

школы

 

грамоты,

 

два

 

приходскихъ

 

училища

 

и

 

четыре

народныхъ

 

училища;

 

душъ

 

мужского

 

пола

 

православныхъ

 

4497

и

 

жен.

 

4242

 

и

 

раскольниковъ

 

муж.

 

5

 

и

 

жен.

 

3.

--------------~~

Свободный

 

просфорническія

 

мѣста.

При

 

Михайло-Архангельекой

 

церкви

 

хутора

 

Михаидовскаго,

 

Ка-

мѳискаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Герасі

 

мова,

 

Митякин-

скаго

 

благочипія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Гусева,

 

Камеи

 

каго

 

благо-

чинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Попова,

 

Зотовскаго

 

благочииія.

 

При

Архангельской

 

церкви

 

поселка

 

Алексѣево-ЛайОвсваго,

 

Дегтевскаго

благочипія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Государевскаго,

 

Аксайскаго

 

бла-

гочипія.

 

При

 

приписной

 

церкви

 

поселка

 

Александровскаго,

 

Милю-

тинскаго

   

благочинія.

    

При

 

церкви

   

хутора

   

Рябова,

    

Зотовскаго
ij

                                                       

■

 

\

 

■"■■

     

\

благочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Астаховой,

 

Кирсановского

 

бла-

гочипія.

 

,

 

При

 

і

 

церкви

 

хутора

 

Топиліінп,

 

і

 

Оемикаракорскаго,

 

благо-

чинія.

 

При

 

церкви.хутора

 

Средпе-Царицын

 

;каго,

 

-Чернышевскаго

благочипія.
    

При
 

церкви

 
станицы

 
Сстров^ ко й,

 
Березовскаго

 
бда-



гочинія. I 'При

 

Цёрквіі!

 

слободы^Нижме^Олъховой-Шоадѣеадй,'! МиШЬ

тйніекаго ІІблаІ ге'чиніяі , ' !

 

:Прйі

 

церкии-'іЕЯОб©д.ш>.іЕкатерйп;ОіВк<и'7Жерво.у

зубовМ',):: МилйтйнскарЪ ; благочинШ."

 

Ирйнцврквшфоселка

 

Маришавг-

скаго,

 

Семикаракорскаго

 

благочинія.

 

При

 

Архангельской;

 

щеркви

ётаницы^ВеШнсЫ

                                                                  

поселка

Петрово-

 

КуртШксйаго/

   

При

 

едйновѣрчесйѳйі

 

I

 

церкви

 

ѵхувдра;

 

]ПЬеь

І^^^Шр^^|^ѲД|р^фіЩЭД^,^і?Щдас|

 

Ляпйчейаі.

 

При

 

ѳдиг

; нев'Фрч«ско1 0церйви

 

«хутора

 

BéлйKaнdвй^|Щъi^rлянcкaFO'iб'лaг6чиaiя.

'Съ

 

42%)0ееіітабря

 

ІЭОЗ^тоДаі^Прн^Восйрісенской

 

церквН 1

 

поселка

: БбЙйпйЦКо8йнСЁаго';

 

^АкеайёкйгФ^благочйніаУЧ^СЪ'

 

87,ойтяібряЫ.90;8

I гида4 !при

 

' РождеетвР-Вогороди^Ш ^церШв^ '¥утор1і (1СаХко;веш-НикО

лаевскаго,

   

АлександровСко-ФрупіШскагЬ ;

 

1 благочинія; ;

 

■■

 

При 1

 

Успен-

ской

 

церкви

 

поселка

 

-

 

Василвёвско-ІХанзйбновскаго-

 

■

 

\

 

НоиоШикЬлаев-

" скаго

 

благочйнія.'-

 

'''При

 

^Николаевской' Церкви Щ хутора/ ''іСолонаро,

' :Цымлянскаго'

 

'благочйнія.

 

При 1

 

; Тоанно-ПрёдтеченсКой

 

церкви;

 

^хуто-

ра

 

I Мишкина,1

  

Новочеркасска

 

го:;

 

біагочйніЯ:' -:

 

^При

 

Всѣхъ

 

'СвЯтихъ

молйтъ-ённомъ " дойѣ 8 поселка.^

 

ДмитріевсКаГоѵ^А^вросіевскаго'

 

благо-

' : чйнія'.

  

Прй^/КайШокойЩеркш

 

посёлка

 

Миллерова, 'Кирсановскаго

^благочинія; іі;і - '";і;;г 1 !!

    

ЩЩ

 

(по^ккѵм

 

ДОШ

    

;лшпнлп' ;

  

■ѵ/тіущг.и

<■

    

.Ц.Ѵ,К

    

Ы

    

І^ГЯ?^<тШШи)2Ѵ>Ш\

   

Il

    

:.J-!:i-

    

:Н9Ж

   

и

Отъ

 

Донского

 

Биаріальнаго

 

Училищнаго
,

 

тми.

      

(.іовѣта.

-лЛ

 

,ЩіЫУ*' (ЩіеШЬапге'

 

'благбсМвенЫ-ОвятгШшиго

 

СѵнодаУ^

 

'

-нкявтнМ

 

••'гЯмом

 

!•-■: :;■'■

                   

'

 

;

 

•■

   

iHjlI

    

.kLhkpo'iki'.ô

 

тттт

-оі/:т

 

Г;

 

ДоЯбРОй

 

Енархіальный

 

Училищцый

 

Совать

   

іЩ$ИШ5ъОТ«йІ°
■i^apaKji ; іДетсру .

 

фджасьеву

 

,\

 

препрдано.,, ,

 

бдадюс^рве.ніе^Двятѣйіцаго

Стдода^съ

 

,драмотою;

 

_,

 

за,

 

ого

 

пожертвования д наГ;

 

прст;рр,|ку;,

 

з|а,влн

.для

 

Хомутовской

 

цсрковіо^ приходской .

 

шкрлы,, пЧ^ркасскаг,р, ; .ркдуга.

-оііміМ

 

<ігші\'лищкшояг>и\

  

j-:}ii"-jfiii

   

і"П'(і-п;

 

йоітішщи

 

щЦ

   

.кнпгічп

0

 

■'■

    

„■'■-,

    

.

 

' :

  

-,

       

РЗДЯэр

  

наП-

      

іінн

 

о

    

'..о

   

отвлэпвт
Ирепооаніе

 

Архипастырского

 

благословенья.
-fif.e

 

оійаойоищнуі

  

.

     

•

                  

■

   

:. ,

 

паяцэр

       

I

    

.ашнѵоз^гй

-оіяід,

 

Додекой

 

и

 

іЕпархіальный

 

і

 

Училищный

 

Совѣтъ/іизв/ьчцаетъ^ч

 

мчто

іпШЬівддаувіпаг

 

о

 

.«февраля. .

 

Его-

 

Высокопреосвященство

 

извйлилъ

 

t®pe-

■лодать^уяителю
 

поселка
 

Жарѳинекаго;.
 

Анастасіевской
 

водостиу;-! 7»-



—

 

до

 

—

рщпм\}\

 

Арштаятипекор-

  

благордовеще

 

, : за

 

;ртлирртусерднрр<(Отно-

шеніс

 

къ

 

ыздйёоіорркоЕуі-іДѣдіу.ііСР

 

.,внеісепі^мъі1ір(Ъ; йфррмуллръ.-і іП?и

sonafljlî

   

.!і!.')'ічі!ііідои^?!

   

<rj :«'.■,)•

     

.{ ісивні

 

a щ\

 

фщотыА

 

d$jMip

IJB

 

.ОИН<1Г.:."Г)(>

     

• !!,'І(^ :'^^4')^ 5І?1Р І'^|Ш

   

<ЮО!,ЗД

   

ЫН'М'ПП

   

!

.I'll

   

ЯЩаШйѴ.йЩ

   

^'МВатодОЯОЯ^П

   

H

   

іГИвЯШіООР^ -'ОД

  

Л'ЛШП'уЬН

   

ЫТОК

о

 

еовтоййіи

 

Донского

 

Епарйіадьйаго

 

Дейекаго і: Учй|ійіи;айза^Щ2^
,f

 

«*і

 

І,,(Ш8 :, зГчШйі

 

-'йіл^шяучвбй^вовиіітаѵвэвоі^адйігй:'

(Продолжепіе).

               

ІММ: ,

 

рП0

 

шп

ішщѵшш

 

ѵ

    

j к.

   

цшап

 

рв

    

пкбммвозооіі

   

ооннэжоюп

   

>'«!
77/.

  

Учебно-воспитательная

 

часть.
ГОНЦЕ

 

'

 

:

    

cUi

       

îî.'ii'i

 

:; .

  

.ы

   

«WvifH

   

ВИД

      

.

 

ОН

 

M"

 

і

 

?й

 

'

 

>*|Н

 

.'J0«

 

О

   

ОНОДНОСИ

   

И'н.|7И

.

  

•(

 

•Гн)пГі(іЯ),

 

Нѳдѣдаѳд

 

ра,спред^едіе ь уро^одъѴ:;

   

r .)Ç. 78

 

|у„
мміМ$У

 

ойю»вдліЩп1

 

О

 

|П.

 

&<М,

 

эДОРНМ ...еидр^і^щх^.^жщски^
< »

 

рвдяіп/Ьіг. 9

 

въ , : »a,43fbjчучебваго

 

года, , ищсп§кщ)омъ.Sf , :,

 

в

 

лщовг, , ,çnq •

віиѣетно

 

м

 

шцмъщщю

 

м

 

при

 

,щці

 

преподавателе,щтав^но

было

 

|

 

недѣдьное

 

роспцсаніе

 

уродовѵ

 

црИіЩЪ

 

сврр^.^ррщ,,,

 

опре-

дйленнойгпуетавомъ,

 

прибавадно

 

(было

 

по

 

га^М^^яІ^рЩ-й^96"
'бахъли'

 

іиоіійдноіміу>- (

 

.

 

въ

 

!ІѴ

 

(Класоѣ-для^.руе^ващ

 

щщ^}\р тпщ^

і:урока

 

«рукодѣлія

 

въ

 

I,

 

Ц,;ПІ,.ІѴ

 

АіЩ%ЩІЩЬ

  

\ЫШШ,

 

¥
V

 

классово

 

2

 

урока

 

въ

 

І^-ІѴ

 

кл. ; ,ддя

 

риооваві.я,.

 

два. г.щвя,„по

дядактивѣ

 

въ

 

Y

 

^Елассѣ,

    

одинъ

 

урокъ

   

въ

 

: .У: . І влас^0 . І и 0.^{ІІу,ррк&

«въ

 

ѴЧклаееѣ

 

по

 

мѳдациаѣ. ,

 

Протцвъ

 

роспицаіця- прршлы^\^%тъ

юдЯмгавФ

 

отстувлевіеь уроки,

   

по

 

рнсовавію

 

,

 

въ

 

Vf,

 

и

 

^длаащъ

(по

 

:цдврмуі;лвл!г«каядѳ»р>^:і!

 

веревесевырвъ.

 

Д\"

 

клаооъ

 

л.

 

свдобрл.-

пыѳі

 

часгавъ

 

эти«хъиа,ссахъ.завзяты

 

уро(К!\іи.и

 

по

 

рдпцщіц^ро-

кп

 

по

 

медицинѣ

 

введены

 

согласно

 

цр£тавѳвледарп

 

съѣзда

 

Долевого

діуховвибігва;'

 

ІДОэіМфц

 

Для

 

|§йщЩппо||ійІЩ|дЩн^ц^

 

отпу-

скались,

 

каждая

 

на

 

J/a

 

часа,

 

съ

 

урокр,въ^уцрдѣліа,

 

^^иртоща,-

щщ

 

рисовйнія/

 

и

 

--мЬврдоод(

 

:цреддеета,

 

сррднагА;?^

 

( щыкр.

 

Ча-

совне

 

^ротгначинадво^

 

съ

 

Щ$дасов^ j,

 

съ^ЩЩ^ШіРоЧ^ЩУ

«уроками

 

а&ъ

 

15

 

минутъігИн уроки.-кончались

 

въ

 

1ч.

 

15

 

.мив^въ

!среду.!!И!іВ9трцу і ,.сві;^четыргедесятнидьі, ,

 

когда .

 

^црав^я

 

лэдзь^

 

^jig^jp

 

-

;Ш!,првждеотвященвыжъ!даровъь;
 

уроки-цт^^ЩЦ\ШеЫи1}Ш'



—

 

1S2

   

—

Ь) к Указаніе

 

учебныхъ

 

руководства,

 

употребляемыхъ

 

въ

 

учп-

лищѣ,

 

но

 

пе

 

указанвыхъ

 

въ

 

установленной

 

нрограммѣ

Дополненіемъ

 

къ

 

учебнику

 

по

 

дидактикѣ

 

С.

 

Миропольсваго

служплъ

 

курсъ

 

педагогики

 

К.

 

Смирнова

 

вмѣсто

 

pa нѣе

 

употребля-

емыхъ

 

литографированныхъ

 

записокъ

 

преподавателя.

 

"Преподава-

піе

 

гигіены

 

велось

 

до

 

учебнику

 

М.

 

Герасимова.

 

Остальные

 

пред-

меты

 

изучались

 

по

 

учебнпкамъ

 

и

 

руководствам^

 

ука.шнымъ

 

въ

программѣ

 

1896

 

года.

              

о

 

if

c)

   

Выполнена

 

ли

 

въ

 

важдомъ

 

клаесѣ

 

устаповленпая

 

програм-

ма.

 

Если

 

нѣтъ,

 

то

 

почему

 

и

 

какія

 

приняты

 

мѣры

 

къ

 

воеполне-

нію

 

опущеннаго.

Все

 

положенное

 

программами

 

по

 

предмета мъ

 

училпщнаго

курса

 

пройдено

 

своевремепно.

 

Для

 

вновь

 

введенной

 

въ

 

училищ

ный

 

курсъ

 

медицины

 

пока

 

еще

 

не

 

составлено

 

подробной

 

програм-

'¥ь!і;'но

 

лишь

 

намѣчены

 

главные

 

предметы

 

въ

 

этой

 

наукѣ.

 

Предполо-

жено

 

познакомить

 

воспитанницъ

 

съ

 

І)

 

строевом

 

ь

 

человѣческаго

тѣла

 

(анатомія);

 

2)

 

отправлениями

 

оріапизма

 

(физіодогія);

 

3)

 

тре-

бованиями

 

гигіены;

 

4)

 

физическими

 

способами

 

лечевія:

 

свѣтомъ*

воздухомъ,

 

водой,

 

массажемъ

 

и

 

гимнастикой',

 

5)

 

случаями,

 

требу"

ющими

 

помощи

 

до

 

прибытія

 

врача;

 

6)

 

йъ

 

некоторыми

 

болѣзпямн

и

 

леченіями

 

ихъ

 

доступвыми

 

средствами

 

(иатологій).

 

Подробная

программа

 

пмѣетъ

 

быть

 

составлена

 

по

 

РкоВЧавіи

 

Наступающего

учебна

 

го

 

года,

 

когда

 

самымъ

 

опытомъ

 

определится,

 

въ

 

какші»

обьемѣ

 

при

 

3-хъ

 

педѣльныхъ

 

урокахъ

 

МОЖ'етъ г быть

 

выпЬяпенъ

наиѣчіввый

 

курсъ

 

по

 

медицпнѣ.

 

Въ

 

отчетііомъ

 

году

 

по

 

медицнпѣ

пройдено:

 

въ

 

V

 

классѣ

 

(1

 

урокъ)

 

о

 

ко'стяхъ,

 

мышцахъ,

 

питанін

и

 

дыхапіи,

 

въ

 

VI

 

классѣ

 

(2

 

урока)

 

сверхъ

 

этого

 

о

 

ко?кѣ,

 

нервной

системѣ

 

и

 

оргавахъ

 

чувствъ.

d)

   

О

 

распредѣленіи

 

письменныхъ

 

упражнепій

 

и

 

степени

 

до-

стигаем!.!

 

хъ

 

ими

 

успѣховъ.

               

tSMP

 

by

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

теоретическому

 

изученію

 

учебныхъ

 

вред-

метовъ

 

воспитанницы

 

упражнялись

 

и

 

въ

 

письменныхъ

 

работахъ,

особент

 

по

 

русскому

 

языку.

 

1)

 

Въ

 

первыхъ

 

4-хъ

 

клаосахъ

 

от-

дѣлеВы

 

были

 

особые

 

часы

 

йля-Дйктанта.

 

'Днктавты,болБніею 'ча-

стно
 

объяснйтельнЕе-
 

велись
 

воспитате'льВицаВД'прдеь
 

иаблюдеаіемъ



— шз

 

—

вр^Црдаватсля^усскаго

 

языка.

 

2)

 

Въ

 

III— VI

 

класвахъ

 

препода,

вателями

 

всѣхъ

 

предметовъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

рисованія

 

и

 

мате-

матики,

 

въ

 

два

 

мѣсяца

 

давалось:

 

по

 

одной

 

классной

 

письменной

работв.

 

3)

 

Учевицамъ

 

IV

 

—VI

 

классовъ

 

давались

 

темы

 

для ;

 

са-

иостоятельныхъ

 

домашнихъ

 

работъ

 

прииѣнитеііьно

 

къ

 

составлен-

ному

 

на

 

сей

 

предиетъ

 

росписанію,

 

съ

 

промежутками

 

для

 

отдыха

въ

 

5

 

дней.

                                                     

-vim

 

йовиэ8

 

(S

 

,-ѵ>т

Въ

 

отчетвомъ

 

году

 

даны

 

были

 

слѣДующія

 

темы:

 

прорусско-

му

 

языку

 

и

 

словесности

 

для

 

IV

 

класса:

 

1)

 

Планъ,;СОдержапіе>

 

п

основная

 

идея

 

стихотворенія

 

Лермонтова:.

 

„Сноръ".

 

г

 

2)

 

Въ

 

чемъ

обвиняли

 

Гринева

 

и

 

какъ

 

онъ

 

спассй

 

отъ

 

ваказанія?

 

3)

 

Деиь

 

мо.

его

 

ангела.

 

4)

 

Заачевіе

 

труда

 

въ

 

жизни

 

крестьянъ,

 

по

 

стихотво-

реВію

 

Кольцова:

 

„Что

 

ты

 

спишь>

 

мужичекъ"?

 

5)

 

Содержаніс

 

по-

эмы

 

Иунікппа:

 

.Мвдный

 

всндяикь".

 

Для;

 

Y

 

класса:

 

1)

 

Характери-
стика

 

Императрицы

 

Екітерины

 

II- й

 

по

 

ироизведевін)

 

Державина:

„Фелица".

 

2)

 

Домашнее

 

воснитаніе

 

дѣтей

 

въ

 

барской

 

семьѣ

 

ве-

давяяго

 

про;іілаго;

 

по

 

эпизоду:

 

„Сояь>

 

Обломова",

 

и

 

критическая

оцѣнка

 

подобнаго

 

вчспчтаніи.

 

3)

 

Какія

 

перемѣны

 

произошли

 

въ

характера

 

короля

 

Лира

 

подъ

 

вліяніемъ

 

вережптыхъ

 

имъ

 

страда-

иій?

 

4)

 

Сравнительная

 

характеристика

 

Татьяны

 

и

 

Ольги

 

(Ро-

маиъ

 

Пушкина:

 

„Евгеній

 

Оввгинъ")

 

Для

 

VI

 

класса:

 

1)

 

Какое
зяаченіе

 

имЬетъ

 

знакомство

 

съ

 

біографіей

 

висателя

 

при

 

изученіи

его

 

произиеденій?

 

.

 

2)

 

Характеристика

 

Бориса

 

Годунова,

 

по

 

драмъ1

Пушкина

 

того

 

же

 

пменп.

                                              

[Ш|

 

,,

По

 

географіи.

 

Для

 

IV

 

класса

 

основного:

 

1)

 

Колизей

 

въ

Рпмѣ,

 

2)

 

Голландцы.

 

Для

 

IV

 

класса

 

иараллельнаго:

 

1)

 

Онпсаніс
тайги,

 

2)

 

Странвоврінмвые

 

монастыри

 

въ

 

Альнахъ.

 

Для

 

V

 

клас-

са:

 

1)

 

Днѣпровокіе

 

пороги,

 

2)

 

Промыслы

 

номоровъ.

 

Для

 

VI

 

клас-

са:

 

1)

 

Сродства

 

для

 

борьбы

 

съ

 

засухами,

 

2)

 

Фигура

 

земли.

Во

 

дидактикѣ.

 

Для

 

V

 

класса:

 

1)

 

Какими

 

качествами

 

дол.

жпа

 

обладать

 

учительница

 

церковно-приходской

 

школы,

 

2)

 

Зпа-
чоніе

 

родной

 

семьи

 

въ

 

дѣлѣ

 

воепиганія

 

дѣтей:

 

Для

 

ѴГ

 

класса:

1)

 

Урокъ

 

въ

 

начальной

 

школѣ

 

по

 

обученію

 

грамотѣ,

 

2)

 

Краткій

очвркъ

 

востепевѣаіго

 

развитія

 

'звукового

 

способа.*

 

обуяенія

 

"грамотѣ.

По
 

гражданской
 

исторіи.
 

Для
 

IV
 

<класса
 

освовного:
   

1)
 

Вы-



—
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-ШоЭДІС№гчврш-я

 

йзъ

 

яШвиіЭіі&мившдэд

 

иожд-н^

 

.Ѳ|явйкавомц?)>['Ріег

-â'fi¥fb:tttiлв? » Кѣф^1№І|і я«' »адёр'еЬ1^ьл :>»Дляс

 

Шшшссвніпараллѳльйшь^піЬ)

е8йІІвИ'*>ЧИік^№ас»і«.вліййй№<»иХ4

 

нанжизнь

 

Опцию,

 

ки£),>-І?опввіа'іяа
хл)иШан*^ри*®ров&

 

Щй№$$ класса:

 

%Витаяиддъ',>;#рой

 

СаШВЪ:.

-^^в^$Шс%дащщ^і^і|е|іШ%

 

Германіийод

 

ы

 

ййпедкнш&ои

^^'П'^Ве 1 ^1МШТЩШ { Щ

 

класса:ініі^тВяизаруно.стыі

 

«и-дальнрвор-

кость,

 

2)

 

Земвой

 

магнетизмъ.

                                      

.ІЬнд

 

Й

 

m

ЩЩі$сі&

 

ппоьІгеіЁнУЯирабѳты,

 

іщоі^род^енщиихаь^преиедаватіелями,

"предстаШяІпсь^нспеатору"'^

                                      

-,а,за.тв.мъ

■'ч"резъ;

 

преподавателей,

 

возвращались

 

пвосвитавяицамъдп

 

Бвдаььаа
-^исймсвпыя

 

упражвевіяавъ

 

Щ№>;яШ

 

классажъіХклодывадирь.і^іЬ

-Ш0Ш

 

M

 

устные- !ОівѣтіЫ|!гка«івъіІѴ-р-ѴІ ! !Кшасса.хъ

 

имѣлпиісамо-

-«йойтеШнОе°«чач;епі'ё :'.лірп;оцШкѣ

 

іуспѣховъ

 

і вНсиитанницъу

 

но

 

не

- *it'0ïîчг п -ѵій Л п ей

 

-W

 

ввиманіеі

 

'прн.;я«?ревадѣ

 

воспптинннцъ,

 

■

 

сражено

•ippj'H^iy

 

^іі^вяШйшаго

 

©ѵнода;

 

Ш'Щ'АЗн'А

 

Степень

 

успѣховъ

 

но

'пиеШАіВмйіѴИ

 

работамъійидваінизіЫ' балловъ;

 

пЬмйцеішыд*і,;вііже

Нъ';'оищёй'''ведомости

 

объ* ;

 

усВ'Ь'хахъ'/во'СТП.танницъи;!

 

H.oiji!

 

йВн$вд
Jî!

   

IMl.HlOMIOij!!

     

йВЕНЦЫ

   

W&M

   

Щ

     

.НПІЬІ

 

! Щ(

 

П

   

ттщ\ѵц

  

вянЛдо

-8дй<|тИ

 

d'Kîi

 

^ьгтіш^РШвШ^^Ш^Цй

 

тщ

 

щтЩ&
-<>'!)

 

mdîX)

 

и

 

ййва#ЬТ

 

нтп-!)1щ супии\'м

 

НШШШШшф

 

$

 

Шп

эоШЯ

 

(І

 

івэеві і

 

;■;

 

Г/-"ітт^— { п ЛРЧЯ,*!'Лігп,и гА к

 

~

 

іяпшт.іѵіі

 

Швн

нінчі^кп

 

нон

 

в мпі.чк н

 

ййІрІ^чШ

 

<to

 

іШітШШШ

 

.wuUat

Ш,І Я

 

йъ

 

ЭДІкЙ

 

еще-ностумДо^ЙШертвовагае-'т'-польЬу

 

боль-

ны

 

хъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

па

 

Дальпемъ! 'ВостокѢ'

 

6

 

руб.

 

90

 

коп.

,UI—

 

отъі-Пдѣтей

 

^учепиеокь1

 

; й

 

учоницт,

 

МокрѴЕланчйкскаго'

 

Поселка,
МЩЩрР.

 

бЩЩШШ

 

^прежними

 

-

 

G5

 

руб.

 

66 :

 

кон.,

 

кото-

-'Ш

 

'ïi

 

Ыъи'Ч^ас^ШоШ'ЩЩтто

 

Управленія

 

Poccifi-

182,

 

'Мз' ;

 

и^ШІ^

 

^*

  

№$ЩШ

 

лэ

 

ыімі;::

   

:.

     

ь'йтадо^е

 

(!

 

:ко

lEOjt

  

ПИВЯТ.'ДОКЯ

   

ПКІШпі

   

!,L_^^i^^^02^,

   

.лш»тон»Ц6

 

oil

-вв8

 

'I'

    

;иШ?нІі

 

іи)/іодо7т]Н-онііо5нійн

 

ЩШШт>%

   

ШЩВіЫ]

 

Віда

:

  

і

 

Ш

 

евЗДиіів

 

ШШЩШШШШ

 

душеистваі" 01
ЙІЯТЬЧ]'Л

   

(S

    

,ЛТ0Кв-'}1

   

ШШН^вО

   

OB

     

tt&fffl

   

Й'ШШЧ:..1 :

   

.i'îl

   

<ГЛ<Щ&(1

,

 

.fro

 

rf

 

щ

 

Родавщяо

 

„іД

 

©яскяхъ*

 

:іШпархіалБньіщъ<

 

«

 

іВѣдомостей- ? н

 

і ешъ

Г:)уьѣдоішяет5ж^'ято! , бщгос¥ужевные"рурвалыгщерко<эвый
 

лѣто-



писи^^журрналы

 

входЩШЩ^ода^е,

 

разЕреш^книги,

a

 

также^дЙ

 

цЬрковдр-приходокихъ

 

школъ

 

кл^сзйы^жуюна-
л

 

hi

 

.•.мтеэдальвіыя

 

книги

 

и

 

похнальвьтя

 

^ви|ѣ^|^щв^ аиагр2

той^іяютсянйі

 

рДзсылаютсйі

 

lié

 

'Рвдакщей

 

„Дрвсірх^Ёаарх.
Вѣдомоетёй",

 

а

 

„ЧАСТНОЙ

 

ДОНСКОЙ

 

ТИПОГРАФИЙ",

 

куда

и

 

слѣдуетъ

 

обращШьШи#У

 

ироевшЙь^Цшсылкѣ

 

ихъ.

иЬфад

 

taw?*

 

ііо^©ТЬ.ЙВ:Л'<ЦЫІіШіі.УаО <ІАО.

   

%A2g

'

                                                    

-У1І^!|!

    

ѵ.Ѵ.Оил.Й»')'.''!-

    

■;"л--Ч'ОІ.!.>і:

   

OU.

                                        

'

СборниШіШучшійі

 

']н®>>вш

 

i&CKpecmiçitmпраздничные

 

дни.

•Ш£Щ-Ь .

 

ЧІ04

 

г.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

 

1р.

 

50

 

в.

Спутнжъ

 

пастыря.

 

Сборникъ

 

статей

 

и

 

замвтокъ

 

по

 

вопро-

самъ

 

иастырскаго

 

служеиія.

 

Вып.

 

I.

 

Цѣва

 

80

 

в.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

p.

За

 

вѣру

 

и

 

протгівъ

 

лжевѣрія.

 

Сборни

 

въ

 

бесѣдъ,

 

разсказовъ,

очерковъ

 

и

 

стихотвореній.

 

Назидательная

 

книга

 

для

 

школьнаго

виѣбогослужебнаго

 

и

 

народнаго

 

чтенія.

 

Цѣна

 

80

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

p.

Церковная

 

лѣтописъ.

 

Практичесвое

 

руководство

 

для

 

пастырей

при

 

описаніи

 

прихода

 

въ

 

историч.,

 

статистич.,

 

религіозно-нрав-

ственномТ

 

и

 

др.

 

отношеншхъ.

 

Цѣ

 

ва~85 •

 

' кГЖ*пересГ"~"

Лоученія

 

•%'-

 

уШи

 

наг

 

раШъѴё '■

 

ШучШ.

 

ІЬщЩШкъ ,

  

обви

 

ма

 

ю

 

щі

 

й

собою-

 

всѣ

 

случаи

   

изъ

 

Пастырской 1

 

іірактйви

   

и

 

'церйовнаго

 

учи-

тельства.

 

Цѣна

 

1р.

 

75

 

к.

 

съ

 

тЩшкіаъ '

 

*:$Шгяч

 

<гтО— .лщвіцѵч

•~°*~*

 

"Ѳтзы

 

вы

 

-ne

 

чаги^смг-въ^-^Церк-г'

 

Вѣд:

 

«

 

-^ФѲі^тг^^НН^^^ъ

При

 

одновременномъ

 

требраши^отъ

 

автора

 

всѣ

 

вниги

 

высы-

лаются

 

за

 

6

 

руб.

ктБЯНішшшашіт

 

ь

 

ива

 

чиа

 

личяыя

 

п

 

ц?і

 

съъналажеввымъ

 

«влатешшъи

 

по

адресу

 

:

 

М№іОМШкщі$тсШ :<ЩіЮіШщбЩ

 

ІБрШЩскому,

Щ&і
 

irO'f!
 

щШ
 

II
   

.іУниіііід іопвЗ?!
 

ІоазпоД
 

ftoafSttSj,
  

,гя
 

ош;Ш'г)іі.,



5=

 

m

 

—

<

 

ОТЪОТДЪЛЕНІЯ
,/^Мед.аль

 

\

                    

:

         

,

             

■

     

.jf

 

Медаль
за

     

1

   

церковной

 

утвари

   

I

     

за
'ІГВсероссійск.

 

J

                                                  

II

 

Всероссійск
■

 

^выставку

 

JJ

             

ТОрГОВаГО

 

ДОИЭ

      

■

 

•

 

■

 

\

 

выставку

1896.^^

        

Г

       

П

          

II

    

ПІ

 

ІП

 

II

 

II

 

II

         

X^ 1896

Бр.В.

 

и

 

i/l,

 

РЫСИНЫ
въ

 

Царицынѣ.

По

 

требованію

   

высылаются

 

иконы

   

ПРЕПОДОБНАГО

 

СЕРАФИ-

МА,

   

САРОВСЕАГО

 

ЧУДОТВОРЦА,

    

фряжской

 

лучшей

 

работы

по

 

золотому

 

чеканному

 

фону.

Мѣра

 

7,

 

10,

 

16,

 

20,

 

С4,

 

32,

 

36

 

вершковъ.

   

Цѣна

 

12,

 

18,

 

30,

40,

  

55,

 

75,

  

100

 

р.

Имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

иконы

 

св.

 

Серафима,

   

Саровсваго

 

чудотвор-

ца,

 

и

 

другихъ

 

работъ

 

па

 

разиня

 

цѣвы.

Бр.

 

Рысины.
15—7.

і,

                                                                       

-

|

.daOoftHOKfjU

   

r

oiBHdLoani

.']

 

I

   

.090,911

 

<Г9

   

,.И

   

Оо

   

6Ні

ЙТфИІ
■aiiffii

Содержаніе

 

ооиціальнаго

 

отдѣла.

■

 

щіу

 

Распоряженія

 

и

 

извѣстія

 

епархіальнаго

 

начальства—

 

Оть

 

Донского

 

Ипар-
хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.— Отчетъ

 

Донского

 

Епархіальпаго

 

ЛСенекаго
Училища.—Отъ

 

Редакціи.-

 

Объявденія.

Редакторъ,

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

протоіерей

 

МитроФанъ
ІПП,І

                        

Симашкевичъ
■•

Печатать

 

дозволяетея.

 

Цензорг,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-
ровъ.

 

Ыоіючеркассісъ,

 

11

 

марта

 

1904

 

года.

Печатано въ „Частной Донской Типографіи". 11 марта 1904 года.



шиш
шгшаиьи

 

li 'Il

 

il

 

шит

 

H.
Выводить

 

три

 

рааа

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(1,

 

11

 

й

 

21

 

ч.).

СИ— _ст— сса ___ста ___си___ста — СИ-----СМ -----ста

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

%

 

J»

 

І

 

Цгъна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-
дапціи

 

.

 

„Донскихъ

 

En.

 

Вѣдомо-

 

і

 

^р7

 

3

 

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомо-
стей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасске,

 

при

 

f

 

^k§,

 

]

 

стей

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

Донскоіі

 

Духовной

 

Семинаріи.

    

1

  

ffl

  

J5

 

руб.

 

50

 

коп.

4*лаі£Ѵк5іут7^іЁяг

 

-еда-----слэ ^-,Т-----С£Л -----ПСЛ -----CÛ3-----С-р-----CCVT--CCVJ ----СДТ

      

Тг."Г

  

"WIT

  

"

,

тридцать

 

шестой.

H

 

марта

 

1004

 

года.

©fit 1яъ

 

і«фжщажіі)Ш.

«■шд

кадетамъ,

 

сказанное

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

страшномъ

судѣ,

   

по

 

поводу

 

начала

  

военныхъ

 

дѣйствій

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ.

.

      

.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•■..■■■-■•

                                                                                                                              

;

Пріидите,

 

благословенные

 

Отца

 

Моего,

 

на-

слѣдуйте

 

царство,

 

уготованное

 

вамъ

 

отъ

 

со-

зданія

 

міра.

 

Ибо

 

алкалъ

 

Я,

 

и

 

вы

 

дали

 

Мнѣ

ѣсть;

 

оюаэюдалъ,

 

и

 

вы

 

напоили

 

Меня

 

(Матвея

XXY,

 

34—5).

Такъ

 

екажетъ

   

Господь

   

нашъ

 

Іисусъ

 

Христо,съ

   

тѣмъ

изъ
 

насъ,
   

кто
 

доброю
  

жизвыо
   

и
 

помощью
 

блияшимъ
 

за-
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служить

 

себѣ

 

мѣсто

 

одесвую

 

Спасителя.

 

Вѣчвые

 

и

 

всегда

вѣрвые

 

глаголы

 

святой

 

книги

 

какъ

 

будто

 

нарочно

 

чита-

ются

 

именно

 

теперь,

 

въ

 

самомъ

 

вачалѣ

 

воеввыхъ

 

дѣйствій

Россіи

 

на

 

Дальвемъ

 

Востокѣ,

 

вызвавшихъ

 

въ

 

сердцѣ

 

истин-

но- русскихъ

 

людей

 

высокій

 

подъемъ

 

патріотическихъ

 

чувствъ

къ

 

Возлюбленному

 

Монарху,

 

дорогой

 

родинѣ

 

и

 

милымъ

 

за-

щитникамъ

 

ея

 

интересовъ

 

на

 

Дальвемъ

 

Востокѣ.

Ваши

 

сердца,

 

мои

 

юные

 

друзья

 

и

 

будущіе

 

защитники

отечества,

 

преисполнены

 

тѣхъ

 

же

 

горячихъ

 

чувствъ;

 

ваши

отцы

 

и

 

братья

 

готовятся

 

грудью

 

своей

 

защищать

 

честь

 

и

благо

 

Россіи;

 

вамъ

 

самимъ,

 

я

 

знаю,

 

минутами

 

думается,

что

 

вы

 

могли

 

бы

 

послужить

 

родинѣ

 

въ

 

такую

 

трудвую

минуту

 

своими

 

силами!

 

Будьте

 

благоразумны,

 

мои

 

юные

друзья.

 

Россія— велика

 

и

 

богата

 

доблестными

 

защитниками,

полными

 

силъ

 

тѣлесныхъ

 

и

 

духовныхъ.

 

Ваши

 

отцы

 

и

братья

 

исполнять

 

свой

 

долгъ.

 

Но

 

если

 

бы

 

Господь

 

судилъ

въ

 

тайнахъ

 

Своего

 

Промысла

 

послать

 

Россіи

 

долголѣтвюю

войву,

 

вы,

 

я

 

увѣревт,

 

возросши

 

тѣломъ

 

и

 

укрѣпивши

 

умъ

познаніями,

 

также

 

честно

 

и

 

беззавѣтно

 

исполните

 

свой
долгъ.

 

А

 

пока

 

не

 

настало

 

нужды

 

въ

 

вашемъ

 

личномъ

 

уча-

стіи

 

въ

 

военныхъ

 

дѣйствіяхъ,

 

выслушайте,

 

въ

 

чемъ

 

можетъ

и

 

должно

 

проявиться

 

въ

 

такую

 

трудную

 

минуту

 

ваше

 

сер-

дечвое

 

сочувствіе

 

и

 

подготовительное

 

служеніе

 

къ

 

благу
родины.

По

 

христианскому

 

обычаю

 

и

 

искреннему

 

чувству

 

вѣры

въ

 

Бога

 

и

 

надежды

 

на

 

Его

 

помощь,

 

Святая

 

Русь,

 

слѣдуя

примѣру

 

Возлюбленнаго

 

Отца

 

отечества,

 

прежде

 

всего

 

при-

звала

 

себѣ

 

на

 

помощь

 

Господа

 

силъ,

 

какъ

 

единственвваго

вѣрваго

 

Помощвика

 

и

 

Покровителя

 

въ

 

минуту

 

опасности.

Вмѣстѣ

 

со

 

всею

 

Россіей,

 

единымъ

 

сердцемъ

 

и

 

едиными

устами,

 

молились

 

и

 

мы

 

съ

 

вами

 

о

 

дарованіи

 

дорогому

 

на-

шему

 

отечеству

 

побѣды

 

на

 

врага,

 

котораго

 

мы

 

не

 

искали

по

 

свойственному

 

Россіи

 

и

 

ея

 

Монарху

 

миролюбію.

 

Но

 

не

одважды,

 

a

 

всякій

 

разъ,

 

когда

 

стоишь

 

ва

 

молитвѣ,

 

частной

ли,
 

или
 

общественной,
 

въ
 

храмѣ
 

ли,
 

или
 

въ
 

другомъ
 

помѣ-
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щѳніи,

 

не

 

забудемъ,

 

дѣти,

 

своей

 

первой

 

обязанности

 

въ

военное

 

время—молитвы

 

за

 

успѣхи

 

побѣдоноснаго

 

воин-

ства

 

арміи

 

и

 

флота.

 

Молитва

 

дѣтская,

 

искренняя,

 

сердеч-

ная

 

пройдетъ,

 

я

 

вѣрую,

 

небеса

 

и

 

приклонить

 

Господа

 

къ

услыщанію

 

вопля

 

Церкви,

 

молящейся

 

въ

 

своихъ

 

храмахъ:

„Услыши

 

ны,

 

Боже,

 

Спасителю

 

нашъ,

 

упованіе

 

всѣхъ

 

кон-

цевъ

 

земли

 

и

 

сущихъ

 

въ

 

мори

 

далече,

 

и

 

милостивъ-милостивъ

буди,

 

Владыко,

 

о

 

грѣсѣхъ

 

нашихъ

 

и

 

помилуй

 

насъ"....

Чувствуете

 

ли

 

вы,

 

дѣти,

 

что

 

эта

 

обычная

 

церковная

 

мо-

литва

 

пріобрѣтаетъ

 

нынѣ

 

особенно

 

живой

 

и

 

глубокій
смыслъ,

 

при

 

воспоминаніи

 

о

 

дорогихъ

 

нашему

 

сердцу,

 

во

сущихъ

 

въ

 

мори

 

далече!

И

 

какъ

 

хотѣлось

 

бы

 

быть

 

ближе

 

къ

 

нимъ,

 

или,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

имѣть

 

о

 

нихъ

 

ежечасныя

 

свѣдѣнія.

 

По

 

не-

возможности

 

же

 

имѣть

 

такія

 

частыя

 

свѣдѣнія

 

съ

 

Дальняго
Востока,

 

стараешься

 

воображеніемъ

 

пополнить

 

недостатокъ

свѣдѣній

 

и

 

тогда

 

въ

 

умѣ

 

возникаютъ

 

образы

 

ужасовъ

 

воен-

наго

 

времени.

 

Вы

 

знаете,

 

что

 

это

 

за

 

ужасы

 

и

 

изъ

 

стихо-

творныхъ

 

произвѳденій,

 

и

 

изъ

 

разсказовъ

 

боевыхъ

 

героевъ.

Къ

 

картинѣ

 

этихъ

 

ужасовъ

 

нужно

 

прибавить

 

одно

 

за-

мѣчаніе:

 

при

 

настоящихъ

 

усовершенствованвыхъ

 

орудіяхъ
и

 

средствахъ

 

войны

 

они

 

неописуемы!

 

И

 

сколько

 

жертвъ

они

 

потребуютъ,

 

и

 

сколько

 

средствъ

 

нужно

 

для

 

ихъ

 

увра-

чевания.

 

Августѣйшая

 

Покровительница

 

Общества

 

Краснаго
Креста

 

уже

 

обратилась

 

съ

 

призывомъ

 

о

 

помощи

 

ко

 

всѣмъ

истинно-русскимъ

 

людямъ,

 

и

 

щедрыя

 

жертвы

 

отъ

 

городовъ,

учрея:деній

 

и

 

частныхъ

 

лицъ

 

уже

 

полились

 

рѣкою

 

на

истинно-христіанское

 

и

 

патріотическое

 

дѣло

 

помощи

 

страж-

дуіцимъ

 

за

 

честь

 

и

 

интересы

 

родины

 

нашимъ

 

братьямъ.
Вашъ

 

ближайшій

 

начальникъ,

 

директоръ

 

корпуса,

 

уже

сдѣлалъ

 

распоряженіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

кружки

 

Краснаго
Креста

 

выставлены

 

были

 

въ

 

каждой

 

сотнѣ.

Призывая

 

васъ

 

къ

 

посильнымъ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

это

истинно- доброе

 

дѣло,

 

мы

 

надѣемся,

 

что

 

слова

 

Господа,

 

чи-

танный
 

сегодня
 

въ
 

Евангеліи,
   

глубоко
 

запали
 

въ
 

душу
 

ва-
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іпу

 

и

 

сообщили

 

истинный

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

этой

 

жертвѣ

„на

 

ратвыхъ":

 

„Поелику

 

вы

 

сдѣлали

 

сіе

 

(помощь)

 

одному

изъ

 

сихъ

 

братьевъ

 

Моихъ

 

меныпихъ,

 

Мнѣ

 

сдѣлали"

 

(Ев.
Матѳ.

 

ХХУ,

 

40).
Но

 

мнѣ

 

хотѣлозь

 

бы

 

выяснить

 

вамъ,

   

питомцы

 

кадет-

скаго

 

корпуса,

   

и

 

третью

 

вашу

 

обязанность

 

къ

 

родинѣ,

 

ле-

лсавшую

 

на

 

васъ

   

и

  

въ

 

мирное

 

время,

    

а

 

въ

 

военное

 

тѣмъ

болѣе

 

опредѣлившуюся

    

въ

 

своемъ

 

значеніи.

    

Вы — будущіе
защитвики

 

отечества,

 

слуги

 

Царю

 

и

 

родинѣ,

   

руководители

и

 

воспитатели

 

русскаго

 

воива.

   

Готовясь

 

къ

 

такому

 

отвѣт-

ственному

 

дѣлу,

    

употребите

   

въ

 

годы

 

ученья

   

всѣ

 

свои

 

ду-

ховныя

 

силы

   

на

 

обра зованіе

 

своего

 

ума,

 

укрѣпленіе

 

своей
воли,

  

воспитаніе

 

своего

 

сердца.

    

Военная

 

школа

 

старается

прежде

   

всего

  

воспитать

   

въ

 

вашемъ

 

лицѣ

   

образованныхъ
людей,

 

гуманныхъ

 

офицеровъ,

 

глубоко

 

и

 

разумно

 

любящихъ
свою

 

родину

 

русскихъ

 

людей.

   

А

 

кто

 

любить

 

родину,

  

тотъ

пойметъ,

 

что

 

ей

 

нужны

 

такіе

 

имевво

 

образованвые,

   

воспи-

танные

  

офицеры,

   

какъ

 

руководители

   

и

 

воспитатели

   

рус-

скаго

 

солдата

 

и

 

казака.

   

Помните,

 

что

 

великіе

 

полководцы

въ

 

древнее

   

и

 

наше

 

время

 

были

 

прежде

   

всего

 

образован-
ными

 

и

 

воспитанными

  

или

 

самовоспитавшими

 

себя

 

людьми.

У

 

Александра

 

Македонскаго

   

учителемъ

   

и

   

воспитателемъ

былъ

   

знаменитый

   

философъ

 

(Аристотель),

    

а

 

Суворовъ

 

съ

дѣтства

 

любилъ

 

чтеніе

   

и

 

жадно

 

поглощалъ

 

военную

 

исто-

рііо,

  

закаляя

 

одновременно

 

съ

 

этимъ

 

свою

 

слабую

 

природу.

Теперь

 

на

 

ря

 

іу

 

съ

 

исторіей

 

и

 

другими

 

науками

 

въ

 

военномъ

дѣлѣ

 

получила

   

особенное

 

значеніе

 

математика,

   

и

   

такимъ

образомъ

 

для

 

образованнаго

    

офицера

 

необходимо

 

широкое

и

 

глубокое

 

образованіе.

   

Но

 

еще

 

важнѣе

 

для

 

того,

 

кто

 

со-

бирается

   

руководить

  

другими,

   

воспитаніе

   

въ

 

себѣ

 

тѣхъ

чувствъ

 

вѣры

   

и

 

надежды

 

на

 

Бога,

    

беззавѣтной

 

любви

 

къ

Царю

 

и

 

родинѣ

 

и

 

готовности

   

на

 

всякія

 

жертвы,

 

которыми

такъ

   

богатъ

 

русскій

 

воииъ,

    

ихъ-то

 

намъ

  

заповѣдуетъ

 

св.

мать

  

наша

   

и

 

воспитательница

 

Церковь

   

въ

 

своихъ

 

вели-

кихъ

 
завѣтахъ:

    
„Бога

 
бойтеся,

 
Царя

 
чтите,

 
братство

 
воз-
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любите"

 

(I

 

Петра

 

II,

 

17),

 

ибо,

 

по

 

слову

 

Спасителя,

 

„нѣтъ

больше

 

той

 

любви,

 

какъ

 

если

 

кто

 

положить

 

душу

 

свою

 

за

друзей

 

своихъ"

 

(Ев.

 

Іоан.

 

ХУ,

 

13).
1

СВЯТИТЕЛЬ

 

МИТРОФАНЪ,

какъ

 

борецъ

 

со

 

старообрядческимъ

 

расколоть

 

въ

 

Донской
украйнѣ.

(Но

 

поводу

 

исполнгівшагося

 

23

 

ноября

 

прогалаго

 

года

   

двухсотлѣ-

тія

 

со

 

дня

 

кончины

 

святителя

 

Митрофана).

(Продолжсиіс).
1

Родиной

 

святителя

 

Митрофана

 

была

 

Дяадимірская

 

епархіи,

гдѣ

 

онъ

 

выступилъ

 

па

 

общественное

 

служеніе

 

сначала

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

прпходскаго

 

священника.

 

Овдовѣвши

 

сорока

 

лѣтъ,

 

онъ

 

по-

ступаетъ

 

въ

 

общежительную

 

Болотниковскую

 

пустынь,

 

постригает-

ся

 

здѣсь

 

въ

 

монахи,

 

a

 

затѣмъ,

 

ноелѣ

 

трехлѣтняго

 

пребыванія

 

въ

этой

 

пустыни,

 

назначается

 

настоятелемъ

 

Козьміша

 

Яхремекаго

монастыря,

 

но

 

желанно

 

братіи

 

и

 

крестьянъ

 

посдѣдняго.

 

Отсюда,

спуетя

 

10

 

лѣтъ,

 

онъ

 

переводится

 

на

 

мѣсто

 

настоятеля

 

Макарьев-

скаго

 

Унжепскаго

 

монастыря,

 

по

 

изволенію

 

патріарха

 

Іоакима.

Здѣсь

 

онъ

 

заявляетъ

 

себя

 

настоятелемъ,

 

весьма

 

опытнымъ

 

въ

 

ду-

ховномъ

 

управленіи,

 

почему

 

ему

 

даются

 

очень

 

серьезный

 

поруче-

нія.

 

Въ

 

Макарьевскомъ

 

Унженскомъ

 

монастырѣ,

 

принадлежавшем

 

ь

къ

 

епархіи

 

патріарха,

 

находился

 

патріаршій

 

десятильничій

 

дворъ,

въ

 

которомъ

 

сосредоточивались

 

церковный

 

дѣла

 

всей

 

Унженской

десятпны

 

( 15).

 

Поэтому

 

святый

 

Митрофанъ

 

вромѣ

 

настоятельскихъ

( 15)

 

Свящ.

 

Ст.

 

Звѣревъ.

    

„Св.

 

Митрофанъ,

 

первый

 

епископъ

Воронежскій,
 

въ

 
борьбѣ

 
съ

 
расколомъ",

 
стр.

 
10.
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обязанностей

 

несъ

 

должность

 

духовнаго

 

управителя

 

этой

 

десятины.

Мѣстность,

 

въ

 

которой

 

дѣйствовалъ

 

св.

 

Митрофанъ,

 

была

 

сильно

заражена

 

старообрядческимъ

 

расколомъ:

 

всего

 

въ

 

18-ти

 

верстахъ

отъ

 

Унженскаго

 

монастыря

 

въ

 

г.

 

Юрьевцѣ-Повольскомъ

 

дѣйство-

валъ

 

„адамантъ"

 

мнимо-древляго

 

благочестія

 

расколоучитель

 

про-

топопъ

 

Аввакумъ.

 

Св.

 

Митрофанъ

 

за

 

время

 

своего

 

управленія

 

Ун-
женской

 

десятиной

 

несомнѣнпо

 

сталкивался

 

съ

 

раскольниками.

 

Въ

1677

 

году

 

ему

 

по

 

указу

 

патріаршему

 

было

 

поручено

 

со

 

старо-

стами

 

поповскими

 

„отобрать

 

въ

 

Галичѣ,

 

Галицкомъ

 

уѣздѣ

 

и

 

въ

Юрьевцѣ-Поволгскомъ

 

и

 

въ

 

Юрьевецкомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

монастырскихъ,

соборныхъ,

 

приходскихъ

 

и

 

ружныхъ

 

церквахъ

 

старопечатные

 

слу-

жебники,

 

изданные

 

до

 

Никонова

 

патріаршества,

 

и

 

прислать

 

къ

Москвѣ,

 

a

 

вмѣсто

 

ихъ

 

дать

 

новые

 

печати

 

исправный

 

служебники

безденежно".

 

Это

 

порученіе

 

было

 

выполнено

 

святымъ

 

Мптрофаномъ

весьма

 

успѣшно,

 

какъ

 

свидѣтельствуетъ

 

объ

 

этомъ

 

сохранившееся

въ

 

архпвѣ

 

Унженскаго

 

монастыря

 

его

 

донесеніе

 

объ

 

этомъ

 

патрі-

арху

 

( 16).

 

Въ

 

1681

 

году

 

Маварьевскій

 

пгуменъ

 

Мварофанъ

 

былъ

вызванъ

 

на

 

собранный

 

въ

 

Моеквѣ

 

соборъ,

 

обеуждавшій

 

мѣры

 

къ

устраненію

 

нестроеній

 

въ

 

церковной

 

жизни

 

и

 

лучшіе

 

способы

борьбы

 

со

 

старообрядческимъ

 

расколомъ.

 

[Іриеутствованіе

 

на

 

этомъ

соборѣ

 

было

 

для

 

игумена

 

Макарьевскаго

 

Унженскаго

 

монастыря,

„мужа

 

воистину

 

праведнаго

 

и

 

святаго"

 

( 17),

 

„школою

 

церковно-

государственная

 

воспитанія",

 

такъ

 

какъ

 

теперь

 

опытный

 

игуменъ

должевъ

 

былъ

    

принять

  

непосредственное

 

участіе

    

въ

 

обсужденіи
------------ !--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

•

( 16)

   

„Воронежская

 

Старина".

 

Вып.

 

3-й.

 

„Игуменство

 

св.

 

Ми-
трофана

 

въ

 

Щэкарьевскомъ

 

Унженскомъ

 

монастырѣ",

 

стр.

 

31 — 32.
Сохранилась

 

копія

 

(неполная)

 

съ

 

этого

 

донесенія

 

свят.

 

Митрофана,
при

 

которомъ

 

св.

 

Митрофанъ

 

посылаетъ

 

патріарху

 

„со

 

старостою

поиовскимъ

 

Юревца

 

Поволгскаго

 

посаду

 

церкви

 

Вознесенія

 

Господ-
ня

 

съ

 

попомъ

 

Авраамомъ

 

Прохоровыми

 

старопечатные

 

служебни-
ки,

 

„выбранные"

 

въ

 

Юрьевецкихъ

 

церквахъ,

 

и

 

„записные

 

книги,

Ідѣ

 

что

 

старые

 

печати

 

служебники

 

выбраны

 

и

 

гдѣ

 

что

 

вмѣсто

ихъ

 

новые

 

исправные

 

даны".

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

32.

( 17)

   

Такое

 

замѣчаніе

 

дѣлаетъ

 

о

 

св.

 

Митрофанѣ

 

одна

 

старин-

ная
 

рукопись
 

Макарьевскаго
 

монастыря.
  

„Ворон.
 

Стар.",
 

стр.
 

41.
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тѣхъ

   

общецерковныхъ

 

вопросовъ,

   

которые

 

были

 

поставлены

   

на

этомъ

 

соборѣ

  

царемъ

 

Ѳеодпромъ

 

Алексѣевичемъ.

    

Присутствіе

 

на

этомъ

 

соборѣ

   

было

 

для

 

св.

 

Митрофана

 

виѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

школою,

въ

 

которой

  

выработался

 

его

 

взглядъ

 

на

 

старообрядческій

 

раскодъ

и

 

убѣжденія

 

касательно

 

мѣръ

 

для

 

борьбы

 

съ

 

нимъ.

 

Распростране-

ніе

 

п

 

успленіе

 

раскола

 

въ

 

русской

 

церквп

   

не

 

могло

 

не

 

обратить

внпманія

 

отцовъ

 

этого

 

собора.

   

Вопросу

 

о

 

мѣрахъ

 

борьбы

 

со

 

ста-

рообрядческимъ

   

расколомъ

    

посвящена

 

большая

    

часть

  

царскихъ

вбпросовъ

 

и

 

предложеній

 

этому

 

собору.

 

Призиавъ

 

цѣлесообразнымп

воѣ

 

постановленія

    

касательно

 

раскола

    

и

 

мѣръ

  

борьбы

 

съ

 

нимъ

собора

 

1667

 

года

 

и

 

даже

 

повторивъ

 

важнѣйшія

 

изъ

 

нихъ,

   

отцы

собора

 

1681—1682

 

года

 

выработали

 

сдѣдующія

 

новыя

 

мѣры

 

для

борьбы

 

со

 

старообрядческимъ

 

расколомъ:

  

1)

 

рѣшепо

 

посылать

 

ду-

ховныхъ

 

лицъ

 

для

 

веденія

 

бесѣдъ

 

съ

 

раскольниками;

   

2)

 

усилить

средства

 

къ

 

отыскапію

 

раскольпиковъ

   

(„воеводамъ

 

и

 

приказнымъ

дюдемъ,

 

въ

 

городы,

 

въ

 

села,

 

которые

 

нынѣ

 

есть

 

на

 

воеводствахъ

послать

 

грамоты...,

   

что

 

у

 

кого

 

такіе

 

противники

 

есть

 

и

 

будутъ,

объявлять

 

въ

 

городѣхъ

   

архіереомъ

 

и

 

воеводамъ,

    

а

 

которые

 

рас-

кольники

 

гдѣ

 

объявятся

 

и

 

по

 

пооылкамъ

 

архіерейскимъ

 

учинятся

сильны,

   

и

 

имъ

 

воеводамъ

 

и

 

приказнымъ

 

по

 

тѣхъ

 

раскольниковъ

посылать

 

служилыхъ

 

людей");

   

3)

 

подчинить

 

строгому

 

правитель-

ственному

 

надзору

   

часовви

 

и

 

скиты,

    

учрежденные

   

подъ

 

видомъ

православныхъ,

 

a

 

служпвшіе

 

притонами

 

для

 

раскольниковъ,

 

п

 

по-

степенно

 

упразднять

 

ихъ;

 

4)

 

запретить

 

продажу

 

раскодьническихъ

тетрадей

 

и

 

листовъ,

    

отбирать

 

у

 

продавцевъ

 

старопечатный

 

книги

и

 

давать

   

вмѣсто

 

нихъ

    

„тѣмъ

 

людемъ

   

новоисправленпыя

   

книги

давать

 

безъ

 

цѣны",

 

т.

 

е.

 

безплатно

 

и

 

5)

 

учредить

 

нѣсколько

 

но-

выхъ

 

епархій

   

для

 

усиленія

 

архипастырскаго

 

надзора

 

за

 

старооб-

рядцами

 

(18).

 

Въ

 

выработкѣ

 

этихъ

 

постановленій

 

несомнѣнно

 

прн-

рималъ

 

ближайшее

 

участіе

 

св.

 

Митрофанъ

 

п

 

въ

 

духѣ

 

ихъ,

   

какъ

увидимъ

 

далѣе,

 

онъ

 

дѣйствовалъ

 

въ

 

сапѣ

 

Воронежскаго

 

епископа.

Назначепіе

 

св.

 

Митрофана,

 

именно,

 

на

 

Воронежскую

 

каѳедру

 

было
———---------:-------_______ —

(18)

 

См.

 

подробнѣе

 

въ

 

изслѣдованіи

 

H.

 

Виноградскаго:

   

„Цер-
ковный соборъ въ Москвѣ, 1682 года", стр. 79—92.
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неслучайно:

 

онъ

 

по

 

своимъ

 

качествамъ

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

соот-

вѣтствовалъ

 

тѣмъ

 

требованіямъ,

 

какія

 

въ

 

то

 

время

 

можно

 

бы-

ло

 

предъявить

 

къ

 

Воронежскому

 

епископу

 

въ

 

виду

 

распущенности

его

 

паствы,

 

зараженной

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

старообрядческимъ

 

рас-

коломъ

 

( 19).

2-го

 

апрѣля

 

1682

 

года

 

Макарьевскій

 

игуменъ

 

Митрофанъ,
„мужъ

 

воистину

 

праведенъ

 

и

 

святъ",

 

„чрезъ

 

рукоположеніе

 

свя-

тѣйшаго

 

патріарха,

 

блаженнаго

 

и

 

прпснопамятнаго

 

Кпръ

 

Іоакима",

былъ

 

поставденъ

 

въ

 

первопрестольника

 

граду

 

Воронежу"

 

(20).

 

По

случаю

 

кончины

 

27

 

апрѣля

 

того

 

же

 

года

 

царя

 

Ѳеодора

 

Алексѣе-

вича

 

преосвященный

 

Митрофанъ

 

бодѣе

 

четырехъ

 

мѣсяцевъ

 

послѣ

своего

 

рукоположенія

 

провелъ

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

совершалъ,

 

по

 

очере

ди

 

съ

 

другими

 

бывшими

 

въ

 

Москвѣ

 

архіереями,

 

установленное

помиповеніе

 

по

 

усопшемъ

 

государѣ.

 

26

 

іюня

 

1682

 

года

 

преосвя-

щенный

 

Митрофанъ

 

участвовалъ

 

въ

 

церковном»

 

коронованіи

 

царей

Іоанва

 

и

 

Петра

 

Алексѣевичей,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

свя-

щеннослужащихъ

 

онъ

 

поднесъ

 

патріарху

 

Іоакиму

 

державу

 

для

врученія

 

цаіямъ

 

( 21).

 

Воцареніе

 

Іоанна

 

и

 

Петра

 

АлексѣевичеГі,

какъ

 

извѣстно,

 

сопровождалось

 

въ

 

Москвѣ

 

бодьшпмъ

 

пароднымъ

волненіемъ:

 

15

 

мая

 

вспыхнулъ

 

нолитпческій

 

бунтъ

 

стрѣльцовъ

и

 

затѣмъ

 

послѣдовалъ

 

извѣстный

 

раскольническій

 

стрѣлецкій

бунтъ

 

5

 

іюля.

 

Святитель

 

Митрофанъ

 

былъ

 

очевидцемъ

 

всѣхъ

 

кро-

вавыхъ

 

неистовствъ

 

буйныхъ

 

стрѣльцовъ.

 

5-го

 

іюля

 

онъ

 

нрисут-

ствовалъ

 

на

 

состязаніи

 

съ

 

раскольниками

 

въ

 

грановитой

 

палатЬ

вмѣстѣ

 

съ

 

пзвѣстнымъ

 

Аѳанасіемъ,

 

тоже

 

только

 

что

 

возведепнымъ

въ

 

санъ

 

епископа

 

Холмогорскаго.

 

Всѣ

 

эти

 

кровавый

 

событія

 

про-

извели

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

на

 

новопоставленнаго

 

Воронежскаго

,, первопрестольника".

 

Недаромъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

своихъ

 

челобитныхъ

послѣдующаго

 

времени,

 

писаниыхъ

 

изъ

 

Воронежа,

 

св.

 

Митрофанъ

называетъ

 

время

 

пребывапія

 

своего

 

въ

 

Москвѣ

 

до

 

отъѣзда

 

на

 

мѣ-

( 19)

   

Свящ.

 

Ст.

 

Звѣревъ.

    

„Св.

 

Митрофанъ,

 

первый

 

епископъ

Воронежскій,

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ",

 

стр.

 

11.

(20)

   

„Воронежская

 

старіша".

 

Вып.

 

3-й,

 

стр.

 

41.

( 21)
   

Тамъ
 

же.
 

Вып.
 

3-й,
 

стр.
 

275.
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сто

 

новаго

 

служенія

 

„смутиымъ

 

времемемъ".

 

Если

 

Московскій

 

со-

боръ

 

1681 — 1682

 

года

 

выработалъ

 

въ

 

св.

 

Митрофавѣ

 

теоретиче-

ски

 

взглядъ

 

на

 

расколъ

 

и

 

выяснилъ

 

мѣры

 

борьбы

 

съ

 

нимъ,

 

то

іюльскія

 

движенія

 

стрѣльцовъ

 

подъ

 

преднодительствомъ

 

расколо-

учителей

 

наглядно,

 

фактически

 

показали

 

святителю,

 

что

 

такое

расколъ

 

въ

 

жизни,

 

какъ

 

онъ

 

опасенъ

 

не

 

т»лько

 

для

 

церкви,

 

но

и

 

для

 

государства.

Св.

 

Митрофанъ

 

во

 

время

 

своего

 

пребыванія

 

иъ

 

Москвѣ,

 

какъ

мы

 

сказали,

 

былъ

 

свидѣтелемъ

 

кровавыхъ

 

неистовствъ

 

буйныхъ

стрѣльцовъ

 

противъ

 

нелюбимыхъ

 

ими

 

бояръ

 

и

 

слѣдовавшаго

 

за

этимъ

 

политическимъ

 

бунтомъ

 

стрѣльцовъ

 

раскольническаго

 

воз-

мущенія

 

подъ

 

защитою

 

стрѣльцовъ,

 

когда

 

раскольники

 

рѣщились

возстановить

 

„старую

 

вѣру",

 

пользуясь

 

ослабленіемъ

 

власти,

 

ибо

всѣ

 

трепетали

 

отъ

 

недавнихъ

 

произведенныхъ

 

стрѣльцами

 

буйствъ

и

 

убійствъ.

Какъ

 

извѣстно,

 

спустя

 

три

 

дня

 

послѣ

 

стрѣлецкаго

 

политиче-

скаго

 

бунта

 

въ

 

Титовомъ

 

стрѣлецкомъ

 

полку

 

происходило

 

совѣ-

щаніе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

бы

 

возстановить

 

„старую

 

вѣру"...

 

Рѣшено

было

 

обратиться,

 

къ

 

новому

 

правительству

 

съ

 

челобитной,

 

оты-

сканъ

 

быль

 

для

 

составленія

 

ея

 

бродикшій

 

по

 

Москвѣ

 

пнѳкъ

 

Сер-

ий,

 

стали

 

просить

 

начальника

 

стрѣлецкаго

 

приказа

 

князя

 

Хован-

скаго

 

устроить

 

состязаніе

 

съ

 

духовными

 

властями

 

въ

 

присутствіи

народа

 

до

 

коронованія

 

государей,

 

ибо

 

рассольники

 

домогались,

 

что-

бы

 

коронованіе

 

царей

 

было

 

совершено

 

по

 

старымъ

 

книгамъ.

 

От-

ііѣтіикомъ

 

на

 

состязаніи

 

со

 

стороны

 

раскольниковъ

 

былъ

 

ш-

бранъ

 

попъ

 

Никита

 

Пустосвятъ.

 

Участвуя

 

въ

 

коронованіи

 

царей

Іоанна

 

и

 

Петра

 

Алексѣевичей,

 

свят.

 

Мытрофапъ

 

несомиѣнно

 

слы

шаль,

 

а

 

быть

 

мошетъ

 

и

 

видѣлъ,

 

какъ

 

разъяренный

 

Никита

 

Пу-

стосвятъ

 

нсеъ,

 

по

 

приказанію

 

крзя

 

Хованскаго,

 

въ

 

Успенскій

 

со-

боръ

 

седмь

 

просфоръ

 

съ

 

старою

 

печатью

 

для

 

совершенія

 

проско-

мидіи

 

и

 

лишь

 

по

 

причпнѣ

 

громаднаго

 

стеченія

 

народа

 

въ

 

церкви

пе

 

могъ

 

исполнить

 

своего

 

намѣренія...

 

Несомнѣнно

 

впдѣлъ

 

свят.

Митрофанъ*

 

какъ

 

раскольники,

 

чувствуя

 

полную

 

безнаказанность

и

 

надѣясь

 

на

 

своего

 

покровителя

 

князя

 

Хованскаго,

 

расхаживали

по

 
улицамъ

 
Москвы,

 
нося

 
старый

 
иконы

 
и

 
книги,

 
проповѣдывали
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не

 

принимать

 

никакой

 

святыни

 

отъ

 

новопоставлёішыхъ

 

священни-

ковъ,

 

не

 

кланяться. новымъ

 

икопамъ,

 

какъ

 

бродившія

 

толпы

 

рас-

кольниковъ

 

готовы

 

были

 

накинуться

 

на

 

всякаго

 

намѣреваншагося

ихъ

 

остановить

 

или

 

увѣщевать,

 

какъ

 

мужики

 

и

 

бабы,

 

собираясь

на

 

нлощадяхъ

 

Москвы,

 

громко

 

толковали-

 

о

 

старой

 

вврѣ

 

и

 

горя-

чо

 

разсуждали

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

бы

 

утвердить

 

ее...

 

Свят.

 

Митрофанъ

былъ

 

очевидцемъ

 

того,

 

какъ

 

князь

 

Хованскій

 

вмѣстѣ

 

съ

 

стрѣлец

кими

 

выборными

 

3

 

іюля

 

1682

 

года

 

явился

 

въ

 

иатріаршія

 

пала-

ты,

 

отъ

 

имени

 

великихъ

 

государей

 

потребовалъ

 

воистанонленія

старой

 

вѣры,

 

отвѣта

 

на

 

раскольническую

 

челобитную

 

и

 

пренія

 

съ

раскольниками

 

на

 

Лобномъ

 

мѣстѣ,

 

какъ

 

раскольники

 

на

 

кроткое

слово

 

увѣщанія

 

патріарха

 

Іоакима

 

„начата,

 

по

 

словамъ

 

одпого

современника,

 

въ

 

крестовой

 

шумѣтп

 

безстрашно

 

и

 

говорити

 

о

 

свя-

той

 

церкви,

 

и

 

о

 

всемъ

 

свяшенномъ

 

чинѣ

 

словеса

 

нелѣпая,

 

ихъ

же

 

не

 

подобаетъ

 

и

 

нисати"!

 

Святитель

 

Митрофанъ

 

въ

 

страшный

день

 

5

 

іюля

 

1682

 

года

 

былъ

 

въ

 

Кремлѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

ар-

хипастырями

 

и

 

видѣлъ,

 

какъ

 

бесчисленное

 

множество

 

парода,

 

подъ

предводительствомъ

 

расколоучителей,

 

съ

 

возженными

 

свѣчамп,

иконами

 

и

 

аналоями

 

шумно

 

вошло

 

въ

 

Кремль>

 

какъ

 

предво-

дители

 

этой

 

буйной

 

толпы—попъ

 

Никита

 

съ

 

товарищами,

 

при-

близившись

 

къ

 

Архангельскому

 

собору,

 

въ

 

виду

 

царскихъ

 

па-

латъ,

 

поставили

 

принесенныя

 

аналои,

 

на

 

нихъ

 

положили

 

св.

кресть

 

и

 

евангеліе

 

и

 

стали

 

читать

 

народу

 

свои

 

тетрадки,

 

убѣж-

дая

 

всѣхъ

 

постоять

 

за

 

старую

 

вѣру....

 

Въ

 

это

 

время

 

патріархъ

Іоакимъ

 

со

 

всѣми

 

архіереями

 

и

 

прочимь

 

духовенствомъ

 

служили

молебенъ

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ.

 

Страхъ

 

отъ

 

пришедшихъ

 

мнтеж-

никовъ

 

былъ

 

такъ

 

великъ,

 

что

 

всѣ

 

служившіе

 

плакали....

 

Даже

въ'

 

самыхъ

 

царскихъ

 

палатахъ

 

раздавались

 

вопли

 

и

 

всѣхъ

 

обу-

ялъ

 

ужасъ....

 

Святитель

 

Митрофанъ

 

присутствовалъ

 

вмѣстѣ

 

съ

государями,

 

правительницей

 

царевной

 

Софьей

 

и

 

всѣми

 

членами

царскаго

 

семейства,

 

патріархомъ,

 

высшимъ

 

духовенствомъ

 

и

 

всѣмъ

царскимъ

 

синклитомъ

 

въ

 

Грановитой

 

палатѣ,

 

когда

 

самые

 

рьяные

раскольники

 

изъ

 

бѣсновавшейся

 

на

 

Кремлевской

 

площади

 

толпы

 

во-

рвались

 

съ

 

ведикимъ

 

безчиніемъ

 

и

 

буйствомъ

 

въ

 

самую

 

Грановитую

палату
 

и
 

когда
 

князь
 

Хованскій
 

объявилъ
 

царевнѣ
 

Софьѣ,
 

что
 

если
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патріархъ

 

и

 

архіереи

 

не

 

явятся

 

на

 

площадь

 

къ

 

раскольникаиъ,

то

 

послѣдніе

 

ворвутся

 

во

 

дворецъ,

 

убьютъ

 

патріарха,

 

всѣхъ

 

ар-

хіереевъ

 

и

 

духовныхъ

 

лпцъ.

 

Когда

 

для

 

успокоенія

 

раскольниковъ

рѣшено

 

было

 

немедленно

 

же

 

устроить

 

преніе

 

съ

 

раскольниками

 

въ

Грановитой

 

палатѣ,

 

святитель

 

Митрофанъ

 

былъ

 

на

 

этомъ

 

преніп,

принималъ

 

въ

 

немъ

 

участіе

 

и

 

со

 

скорбнымъ

 

сердцемъ

 

видѣлъ,

какъ,

 

когда

 

еппскопъ

 

Холмогорскій

 

Аѳанасій

 

замѣтилъ

 

попу

 

Нп-

китѣ

 

Пустосвяту

 

его

 

наглую

 

грубость

 

и

 

яспыми

 

и

 

сильными

 

до-

казательствами

 

опровергъ

 

его

 

раекольническія

 

бредни,

 

пьяный

 

Ни-

кита

 

въ

 

порывахъ

 

ярости

 

бросился

 

на

 

Архипастыря,

 

сталъ

 

бить

его

 

и

 

едва

 

былъ

 

удержанъ

 

силою....

 

Всѣ

 

прпсутствовавшіе

 

на

соборѣ

 

ужаснулись....

 

Царь

 

Іоаннъ

 

вышелъ

 

изъ

 

Грановитой

 

пала-

ты.

 

Только

 

юный

 

царь

 

Петръ,

 

несмотря

 

на

 

свой

 

отроческій

 

воз-

растъ,

 

показалъ

 

необыкновенное

 

присутствіе

 

духа

 

и

 

явился

твердымъ

 

защитникомъ

 

православной

 

вѣры.

 

Вставъ

 

съ

 

своего

царскаго

 

престола

 

и

 

енявъ

 

съ

 

головы

 

царскій

 

вѣнецъ,

 

Петръ

 

съ

гпѣвомъ

 

и

 

со

 

слезами

 

воскликвулъ:

 

„Пока

 

вѣнецъ

 

будетъ

 

на

 

го-

ловѣ

 

моей

 

и

 

душа

 

въ

 

тѣлѣ,

 

не

 

попущу

 

на

 

Церковь

 

святую

 

вое-

вати

 

и

 

правую

 

вѣру

 

варицати

 

неправою.

 

Какъ

 

самъ

 

оную

 

дер-

жу,

 

матерью

 

называю,

 

вѣрю,

 

что

 

она

 

есть

 

правая

 

и

 

истинная,

такъ

 

и

 

всѣмъ

 

повелѣваю*

 

(22).

 

Несмотря

 

на

 

все

 

это,

 

раскольники,

выходя

 

изъ

 

Грановитой

 

палаты,

 

кричали:

 

„побѣдихомъ,

 

препрѣ-

хомъ",

 

и,

 

поднимая

 

руки

 

съ

 

двуперстнымъ

 

сложеніемъ,

 

вопили:

„тако-

 

слагайте

 

персты!

 

Тако

 

вѣруйте!

 

Мы

 

всѣхъ

 

архіереевъ

 

пре-

прѣхомъ

 

и

 

посрамихомъ"!

 

„Нельзя

 

было,— замѣчаетъ

 

Преосвящ.

Филаретъ,

 

Архіепископъ

 

Черниговскій, —не

 

удержать

 

до

 

гроба

 

въ

душѣ

 

этпхъ

 

страшныхъ

 

сценъ

 

буйства

 

людей

 

испорченвыхъ.

 

И

 

свя-

тель

 

Митрофанъ

 

до

 

гроба

 

былъ

 

столько

 

же

 

твердымъ

 

обяжите-

лемъ

 

своеволій

 

невѣжествевнаго

 

раскола,

 

сколько

 

ревностнымъ

шшечителемъ

 

о

 

благѣ

 

государственномъ"

 

(23).

 

Если

 

мальчикъ

 

царь

Петръ,

 

бывшій

 

очевидцемъ

 

стрѣлецкой

 

рѣзни,

 

обрушившейся

 

на

 

его

(22)

   

„Святитель

 

и

 

чудотворецъ

 

Митрофанъ,

  

первый

 

епископъ

Воронежокій".

 

Изданіе

 

Сытина,

 

стр.

 

9.
(23)

   
„Русскіе

 
святые",

 
ноябрь,

 
стр.

 
409.
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родственниковъ,

 

и

 

потомъ

 

раскольническихъ

 

неистовств

 

ь,

 

на

 

всю

жизнь

 

получилъ

 

нервное

 

потрясеніе,

 

„сказавшееся

 

въ

 

подергпвапіи
лицевыхъ

 

мускуловъ

 

и

 

трясеніи

 

головы,

 

то

 

понятно,

 

что

 

должны

были

 

чувствовать

 

въ

 

это

 

время

 

убѣленные

 

сѣдинами

 

архипасты-

ри

 

и

 

въ

 

томъ

 

числ*

 

святитель

 

Митрофанъ,

 

впдѣвшіе

 

лучше

 

и

нонимавшіе

 

вѣрнѣе

 

всю

 

опасность

 

для

 

государства

 

и

 

церкви

 

пе-

реживаемыхъ

 

волненій!...

 

Послѣ

 

этого

 

намъ

 

становится

 

яспымъ,

почему

 

первый

 

Воронежскій

 

архипастырь

 

во

 

время

 

своего

 

20-лѣт-

пяго

 

управлеаія

 

Донской

 

у

 

крайней

 

„былъ

 

неншѣннымъ

 

борцомъ
за

 

власть

 

гражданскую

 

и

 

церковную,

 

какъ

 

за

 

вѣрное

 

ручатель-

ство

 

мирной

 

жизни

 

и

 

благотворной

 

дѣятельности"

 

(24).

Свящ.

 

Е.

  

Овсяннжовъ.

(Продолженіѳ

 

слѣдуетъ).

ПР0ИСХ0ЖДЕН1Е
НРЙЗДЙИКІ

 

М1Г<Ж«ЫЦ$ШД
<3)ожі&й

 

(Матери.

Праздники

 

въ

 

честь

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

явились

въ

 

христианской

 

церкви

 

поздеѣе

 

праздниковь

 

Господскихъ.
Это

 

явлееіе

 

объясаяется

 

тѣмъ,

 

что

 

личность

 

Богоматери
не

 

выступаѳтъ

 

въ

 

сознаніи

 

церкви

 

въ

 

такомъ

 

величіи,

 

какъ

личность

 

Христа

 

Спасителя.

 

Само

 

св.

 

Евангеліе,

 

имѣя

главнымъ

 

прѳдметомъ

 

своииъ

 

изображеніе

 

жизни

 

и

 

дѣятель

ности

 

Христа

 

Спасителя,

 

немного

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

по-

вѣствованій

 

о

 

жизни

 

Богоматери,

 

даже

 

главнѣйшія

 

событія
Ея

 

жиэеи,

 

легшія

 

въ

 

основу

 

праздниковъ

 

въ

 

честь

 

Ея,

 

из-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- !----------------------
.

(24)

 

Никольскій.

    

„Очерки

 

по

 

исторіи

  

церковной

 

смуты

   

на

Дону",
 

стр.
 

29.
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вѣстны

 

не

 

изъ

 

Евангелія,

 

а

 

изъ

 

преданій,

 

который

 

не

 

мог-

ли

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

стать

 

извѣстными

 

всей

 

церкви.

 

По
мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

эти

 

преданія

 

распространялись

 

въ

 

церкви

и

 

событія

 

жизни

 

Богоматери

 

получали

 

обгцецерковную

 

из-

вѣстность,

 

постепенно

 

возникали

 

и

 

входили

 

въ

 

общецерков-
пое

 

употребленіе

 

и

 

праздники

 

въ

 

честь

 

Ея

 

(*).
Только

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

представляетъ

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

исключеніе.

 

Событіѳ

 

этого

 

праздника,

какъ

 

тѣсно

 

связанное

 

съ

 

исторіей

 

Богочеловѣческой

 

жизни

Христа

 

Спасителя,

 

описано

 

въ

 

св.

 

Евангеліи

 

съ

 

такою

 

же

полностію

 

и

 

подробностями,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

важнѣйшія

 

событія
жизни

 

Спасителя.

 

Это

 

обстоятельство

 

заставляетъ

 

предпо-

лагать,

 

что

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

древнѣе

 

другихъ

 

празд-

никовъ

 

Богородичныхъ.

 

Такое

 

предположеніе

 

подтверждает-

ся

 

и

 

фактами.

Но

 

такъ

 

какъ

 

возможно

 

неодинаковое

 

отношеніе

 

къ

фактамъ,

 

различное

 

освѣщеніе

 

ихъ,

 

то

 

вопросъ

 

о

 

древно-

сти

 

праздника

 

Влаговѣщенія

 

въ

 

наукѣ

 

рѣшается

 

различно.

Одни

 

ученые

 

(2 )

 

относятъ

 

установленіе

 

этого

 

праздника

 

къ

IV

 

вѣку,

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

этого

 

времени

 

начинаготъ

 

появляться

историческія

 

свидѣтельства

 

объ

 

этотъ

 

праздникѣ.

 

Укажемъ
и

 

мы

 

эти

 

свидетельства,

 

чтобы

 

имѣть

 

въ

 

нихъ

 

исходную

точку

 

для

 

дальнѣйшихъ

 

разсужденій.

 

Первымъ

 

такимъ

 

сви-

дѣтельствомъ

 

является

 

бесѣда

 

св.

 

Аѳанасія

 

Великаго,

 

кото-

рую

 

онъ

 

произнесъ

 

въ

 

день

 

праздника

 

Благовѣщенія.

 

Въ

этой

 

бесѣдѣ

 

св.

 

отецъ

 

называетъ

 

этотъ

 

праздникъ

 

„первымъ

и

 

всечестнымъ

 

днемъ

 

Влаговѣщенія

 

Божія

 

о

 

снисхожденіи
Сына

 

Божія

 

на

 

землю".

 

Подобнымъ

 

же

 

образомъ

 

выра-

жаются

 

объ

 

этомъ

 

праздникѣ

 

и

 

другіе

 

отцы

 

церкви.

 

Такт,
св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

называетъ

 

его

 

„первымъ

 

праздникомъ"
(itpcoxTj

 

ебртт])

 

и

 

„корнемъ

 

праздниковъ"

 

(р£а

 

еорт&ѵ).

і 1)

 

По

 

общему

 

маѣнію,

   

установившемуся

 

въ

 

наукѣ,

   

начало

Богородичныхъ

 

праздниковъ

 

относится

 

къ

 

Y

 

и

 

YI

 

вѣку.

(2 )
 

Проф.
 

Покровскій,
 

Петровскій.
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Имѣя

 

въ

 

виду

 

эти

 

свидѣтельства,

 

выше

 

названные

 

уче-

ные

 

и

 

считаютъ

 

началомъ

 

этого

 

праздника

 

IV

 

вѣкъ.

 

Но
это

 

мнѣніе

 

не

 

единственное

 

въ

 

наукѣ.

 

Есть

 

еще

 

два

 

мнѣ-

•нія.

 

Одно

 

изъ

 

нихъ

 

относитъ

 

возникновеніе

 

праздника

 

къ

•ѴІТ.вѣку,

 

а

 

по

 

другому— праздникъ

 

возникъ

 

гораздо

 

рань-

ше

 

IV

 

вѣка

 

: въ

 

третьемъ

 

или

 

во

 

II

 

вѣкѣ,

 

а

 

можетъ

 

быть
представляетъ

 

даже

 

установленіе

 

апостольское.— Не

 

трудно

догадаться,

 

что

 

первое

 

мнѣніѳ

 

раздѣляется

 

и

 

защищается

протестантскими

 

учеными,

 

второе

 

принято

 

многими

 

православ-

ными

 

учеными

 

( 3)

 

и

 

болыпинствомъ

 

римско-католическихъ

 

(4).
Такимъ

 

образомъ,

 

на

 

рѣшеніи

 

вопроса

 

о

 

времени

 

происхож-

деніп

 

праздниковъ

 

отражается

 

различіе

 

вѣроисповѣдной

 

точ-

ки

 

зрѣнія

 

ученыхъ.

 

Да

 

это

 

и

 

понятно.

 

Протестантскіе

 

уче-

ные,

 

желая

 

представлять

 

церковь

 

цервыхъ

 

вѣковъ

 

въ

 

та-

кихъ

 

чертахъ,

 

въ

 

какихъ

 

являются

 

современныя

 

проте-

стантскія

 

общины—безъ

 

богослуженія,

 

обрядности

 

и

 

празд-

пиковъ,

 

всѣ

 

силы

 

свои

 

употребляютъ

 

на

 

то,

 

чтобы

 

дока-

зать,

 

что

 

церковь

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

чужда

 

была

 

внѣганихъ

религіозиыхъ

 

установленій,

 

что

 

эти

 

установленія

 

появились

въ

 

церкви

 

постепенно,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

она

 

удалялась

отъ

 

идеала,

 

начертаннаго

 

ей

 

Христомъ.

 

Мы

 

уже

 

гово-

рили

 

(б ),

 

къ

 

какимъ

 

доводамъ

 

прибѣгаютъ

 

протестанты,

чтобы

 

основать

 

такой

 

взглядъ.

 

Не

 

обошли

 

они

 

въ

 

своемъ

стремлеЕііи

 

провести

 

отрицательный

 

взглядъ

 

на

 

древнія
церковныя

 

установленія

 

и

 

праздника

 

Благовѣщенія.

 

И

 

вотъ

они

 

отрицаютъ

 

его

 

существованіе

 

въ

 

IV

 

вѣкѣ

 

и

 

говорячъ,

что

 

онъ

 

появился

 

только

 

въ

 

VII

 

вѣкѣ.

 

Что

 

лее

 

приводятъ

 

они

въ

 

подтвержденіе

 

такого

 

своего

 

взгляда?

 

Во-первыхъ,

 

они

заподазраваютъ

 

подлинность

 

слова

 

св.

 

Аѳанасія

 

Великаго,

во

 

вторыхъ,

   

указывают ь

 

на

 

правило

 

Лаодикійскаго

 

собора,

(3)

   

Прот.

 

Дебольскій,

 

Лебедевъ.
(4)

  

Напр.

 

Болландисты,

 

Martigny.

(5)См.

 

статью:

    

„Исторія

 

праздника

   

Вознесенія

   

Господня".
„Доискія

 
Епарх.

 
Вѣд."

 
1903

 
т.,

 
№

 
14.
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свидетельствующее

 

будто

 

бы

 

объ

 

отсутствіи

 

праздника

 

іа

 

IV
вѣкѣ.

 

Разсмотримъ

 

первое

 

основаніе.

 

Силу

 

его

 

ослабляетъ

уже

 

то,

 

что

 

другіе

 

отцы

 

церкви— св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

и

блаженный

 

Августинъ,

 

современники

 

св.

 

Аѳанасія,

 

голзорятъ

о

 

праздникѣ

 

Влаговѣщенія

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

самыхъ

 

выражені-

яхъ,

 

какія

 

находятся

 

въ

 

бесѣдѣ

 

св.

 

Аѳанасія,

 

подлинности

которой

 

заподазривается,

 

и

 

если

 

мы

 

даже

 

допустимъ,

 

что

эти

 

отцы

 

(Златоустъ

 

и

 

блаж.

 

Августинъ)

 

говорятъ

 

не

 

о

праздникѣ

 

Влагѳвѣщенія,

 

а

 

объ

 

евангельскомъ

 

еобькгіи
Благовѣщенія,

 

какъ

 

утверждаютъ

 

протестанты

 

(что

 

совер-

шенно

 

неосновательно,

 

такъ

 

какъ

 

опровергается

 

текстомъ

проповѣдей),

 

то

 

другіе

 

вещественные

 

памятники,

 

относя-

щиеся

 

къ

 

началу

 

V

 

вѣка,

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

торжествен-

номъ

 

празднованіи

 

Благовѣщенія

 

въ

 

этотъ

 

періодъ.

 

Таковы,
напримѣръ,

 

изображенія

 

Влаговѣщенія

 

на

 

равенскомъ

 

сар-

кофаги

 

С.

 

Франческо

 

и

 

въ

 

мозаикахъ

 

тріумфальной

 

арки

въ

 

церкви

 

Маріи

 

Великой

 

въ

 

Римѣ,

 

исполненныхъ

 

при

 

папѣ

Оикстѣ

 

III

 

( 6).

 

Эти

 

памятники,

 

по

 

признанію

 

спеціалистовъ,
относятся

 

къ

 

первой

 

половинѣ

 

V

 

вѣка,

 

значитъ,

 

являются

почти

 

современными

 

указаннымъ

 

отцамъ

 

церкви.

 

Но

 

раз-

смотримъ

 

теперь,

 

на

 

чемъ

 

основываютъ

 

протестанты

 

отри-

цаніе

 

подлинности

 

слова

 

Аѳанасія

 

Великаго.

 

Вотъ

 

эти

основанія.

 

Во-первыхъ,

 

они

 

находятъ

 

въ

 

этой

 

бесѣдѣ

 

слѣды

ересей

 

V

 

и

 

VII

 

столѣтій— несторіанской

 

и

 

моноѳелитской.

Такъ,

 

въ

 

этой

 

босѣдѣ

 

встрѣчается

 

выраженіе

 

„Ѳеосрброс

 

âv-

ôpoiToç"

 

(Богоносецъ

 

человѣкъ),

 

получившее

 

важность

 

во

 

вре-

мена

 

Несторія.

 

На

 

этомъ

 

основаніи

 

Вингамь

 

относить

 

про-

исхожденіе

 

этой

 

бесѣды

 

къ

 

позднѣйшему

 

времени —утвер-

ждаетъ,

 

что

 

она

 

написана

 

Максимомъ,

 

жившимъ

 

въ

 

ЛЛ ІІ
столѣтіи.

 

Но

 

это

 

совершенно

 

неосновательно:

 

во

 

1)

 

въ

 

бе-
сѣдѣ

 

нѣтъ

 

прямыхъ

 

указаній

 

на

 

несторіанство

 

и

 

моноѳелит-

( с )

 

См.

 

„Очерки

 

христіаіккой

 

пконографіп".

 

Проф.

 

Покров-
скаго.

 

Ср.

 

статью

 

А.

 

Иетровскаго

 

въ

 

„Православно-Богословской
Энциклопедіи". Изд. А. Лопухина, т. II, стр. 620.



—

 

232

 

—

CTBO,

 

здѣсь

 

нѣтъ

 

словъ:

 

fteXirjfAa

 

(воля)

 

и

 

èvép-yeta

 

(дѣйствіе),

вошедшихъ

 

въ

 

употребленіе

 

послѣ

 

моноѳелитскихъ

 

споровт ,

а

 

выраженіе

 

„Ѳеосророс

 

йѵОрожос"

 

встрѣчается

 

у

 

Прокла,

 

Ки-
рилла

 

Іерусалимскаго

 

и

 

другихъ,

 

слѣдовательно

 

появилось

раньше

 

несторіанскихъ

 

споровъ.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

самой

 

бесѣдѣ

1)

 

есть

 

упоминаніе

 

о

 

заблужденіяхъ

 

язычества,

 

что

 

не

 

свой-

ственно

 

писателямъ

 

VII

 

столѣтіи;

 

2)

 

тутъ

 

трактуется

 

о

Никейскомъ

 

соборѣ;

 

3)

 

излагается

 

учѳніе

 

о

 

Свят.

 

Троицѣ

 

и

употребляется

 

терминъ

 

Ьроооаюс

 

(единосущный),

 

что

 

болѣе

прилично

 

св.

 

Аѳанасію

 

Александрійскому;

 

4)

 

заслуживаете

вниманія

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

этой

 

бесѣдѣ

 

праздникъ

 

Влаговѣщенія

называется

 

Господскимъ,

 

а

 

не

 

Вогородичнымъ,

 

а

 

это

 

скорѣе

указываетъ

 

на

 

времена

 

Аѳанасія,

 

чѣмъ

 

на

 

VII

 

вѣкъ,

 

когда

торжественное

 

чествованіе

 

Богоматери

 

сдѣлалось

 

общецер-
ковнымъ

 

и

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

и

 

въ

 

церковныхъ

 

пѣс-

нопѣніяхъ,

 

и

 

постановленіяхъ

 

окончательно

 

определился,

какъ

 

праздникъ

 

Богородичный

 

( 7 ).

 

Итакъ,

 

отрицаніе

 

подлин-

ности

 

слова

 

Аѳанасія

 

Великаго

 

совершенно

 

неосновательно.

II.

 

Дударевъ.
(Окончаніѳ

 

будѳтъ).

•

    

■

—- -̂------------

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

бесѣдаѵь

 

миссіонера

 

о.

 

lo-
анна

 

Артемьева

 

съ

 

безноповскимъ

 

начетчикомъ

Л.

 

Ѳ,

 

Оичугмнымъ.

.

 

31-го

 

марта

 

1903

 

года

 

въ

 

хуторѣ

 

Щербово-Нефедовскомъ,

Усть-Бѣлокалитвенской

 

стапицы,

 

20

 

душъ

 

раскольниковъ-безпопов-

цевъ

 

во

 

главѣ

 

съ

 

ихъ

 

начетчиками

 

Лебедевымъ

 

и

 

Котовымъ

 

при-

соединились

 

къ

   

православной

 

Церкви

   

на

 

правилахъ

 

единовѣрія.

.

С)
 

См.
 

лекціи
 

по
 

литургикѣ.

 
Проф.

 
Повровскаго.

:
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Для

 

новоприсоединивпгахся

 

испрошено

 

было

 

разрѣшѳпіе

 

епархі-

альнаго

 

начальства

 

построить

 

въ

 

хуторѣ

 

Щербово-Нефедовскомъ

единовѣрческій

 

храмъ,

 

который,

 

благодаря

 

усиленной

 

дѣятельно-

сти

 

миссіонера

 

о.

 

Артемьева,

 

и

 

начата

 

постройкой.

 

Такъ

 

въ

 

ху-

торѣ

 

Щербово-Нефедовскомъ

 

загорѣлась

 

заря

 

новой

 

благодатной

жизпи.

 

Но

 

врагъ

 

Христа

 

не

 

дремлетъ,

 

ополчается

 

на

 

Церковь

Его

 

чрезъ

 

своихъ

 

служителей,

 

тѣхъ

 

же

 

раскольниковъ

 

Щербо-

во

 

Нефедовскихъ,

 

Титовскихъ

 

и

 

прочихъ

 

по

 

р.

 

Калитвѣ

 

хуторовъ.

Рѣшаютъ

 

они:

 

„Это

 

миссіонеръ

 

Артемьевъ

 

силенъ

 

противъ

 

насъ,

пусть-ка

 

онъ

 

поборется

 

съ

 

Пичугинымъ;

 

Пичугинъ,

 

навѣрно,

убьетъ

 

его

 

зародившееся

 

единовѣріе

 

въ

 

хуторѣ

 

Щербово-Нефедов-
скомъ".

 

И

 

вотъ

 

они

 

безъ

 

вѣдома

 

епархіальиаго

 

.

 

и

 

окружного

оо.

 

миссіонеровъ,

 

дабы

 

застать

 

ихъ

 

врасплохъ,

 

вызываютъ

 

изъ

 

с.

Пойма,

 

Пензенской

 

губерніи,

 

на

 

22-е

 

января

 

1904

 

года

 

въ

 

Усть-

Бѣлокалитвенскую

 

станицу

 

своего

 

„пепобѣдимаго"

 

Никоніански-

ыи

 

миссіонерами

 

защитника

 

Л.

 

Ѳ.

 

Пичугпна.

 

ІІріѣздъ

 

его

 

въ

Калитву

 

былъ

 

встрѣченъ

 

съ

 

восторгомъ

 

многими

 

раскольниками-

безпоповцами

 

не

 

только

 

Донецкаго

 

и

 

1

 

Донского

 

округовъ,

 

но^и

начетчиками

 

Кубанской

 

области.

 

Подъ

 

день

 

бесѣды

 

они

 

шумно

разгу-іивалп

 

по

    

улицамъ

 

станицы,

   

при

 

чемъ

 

не

 

давали

 

покоя

 

и

0.

  

миссіонеру,

 

требуя

 

отъ

 

него

 

свободы

 

Пичупшу

 

говорить

 

на

бесѣдѣ

 

все,

 

что

 

онъ

 

ножелаетъ

 

въ

 

упиженіе

 

православія,

 

безъ

чего

 

Пичугинъ-де

 

отказывается

 

бесѣдовать.

 

Но

 

опытпость

 

миссі-

онера

 

о.

 

Артемьева

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

подсказала,

 

какъ

 

обойти

это

 

требованіе

 

и

 

не

 

упустить

 

отъ

 

бесѣды

 

Пичугипа,

 

дабы

 

не

 

дать

повода

 

раскольникамъ

 

говорить:

 

„миссіоперъ

 

ІІичугина

 

испугался."

22-го

 

января

 

при

 

многочисленномъ

 

стеченіи

 

нравославныхъ

 

и

 

рас-

кольниковъ

 

бесѣда

 

состоялась

 

въ

 

храмѣ

 

Усть-Бѣлокалитвенскон

станицы,

 

который

 

при

 

всей

 

помѣстительности

 

не

 

могъ

 

вмѣстить

всѣхъ

 

слушателей.

  

Предъ

 

началомъ

 

бесѣдъ

 

о.

   

настоятель

 

церкви

1.

  

Кочетковъ

 

сказалъ

 

приличную

 

случаю

 

рѣчь,

 

пропѣли

 

молитву

Св.

 

Духу

 

и

 

бесѣды

 

объявлены

 

открытыми.

 

Первымъ

 

предметомъ

бесѣды

 

былъ

 

вопросъ

 

о

 

Церкви

 

Христовой.

 

Пос.іѣ

 

положительна-

го

 

ученія,

 

обстоятельно

 

раскрытаго

 

на

 

основапіи

 

священнаго

 

. и

святоотеческаго
 

писаній,
 

о.
 

миссіонеромъ
 

билъ
 

поставленъ
 

Пичугину
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вопросъ:

 

послѣ

 

собора

 

1667

 

года

 

гдѣ

 

осталась

 

истинная

 

Христова
Церковь

 

съ

 

трехчиниой

 

іерархіей

 

и

 

семью

 

таинствами—у,

 

насъ

или

 

у

 

васъ"?

 

Ничугинъ

 

согласился,

 

что

 

Церковь

 

Христова,

 

дѣй-

ствительно,

 

создана

 

Христомъ

 

Спасителемъ

 

съ

 

правымъ

 

исповѣ-

даніемъ

 

вѣры,

 

трехчинной

 

іерархіей

 

и

 

семью

 

таинствами,

 

но

 

по-

казать,

 

что

 

созданная

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

Церковь,

 

послѣ

 

собора

1667

 

года

 

осталась

 

у

 

безпоповцевъ

 

Ничугинъ

 

не

 

могъ;

 

поэтому

онъ

 

всѣми

 

силами

 

старался

 

уклониться

 

отъ

 

поставленного

 

вопро-

са

 

и

 

заговорилъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

обѣтованіе

 

о

 

вѣчности

 

священства

Христомъ

 

Спасителемъ

 

не

 

положено,

 

и

 

что

 

священство

 

можетъ

обуять,

 

но

 

о.

 

миссіонеръ

 

наиомнилъ

 

ему,

 

что

 

бесѣда

 

идетъ

 

не

 

о

вѣчности

 

священства,

 

а

 

о

 

его

 

необходимости

 

въ

 

Церкви

 

Христо-

вой

 

и

 

снова

 

требовалъ

 

прямого,

 

основаннаго

 

на

 

св.

 

писаніи

 

от-

вета

 

на

 

поставленный

 

вопросъ.

 

Однако

 

отъ

 

Пичугина,

 

къ

 

прискор-

бію

 

старообрядцевъ,

 

отвѣта

 

такъ

 

и

 

не

 

послѣдовало.

 

Тогда

 

о.

 

мис-

сіонеръ

 

поставилъ

 

на

 

видъ

 

слушателямъ,

 

что

 

уклоненіе

 

Пичугина

отъ

 

прямого

 

отвѣта

 

на

 

вопросъ

 

служить

 

ясішмъ

 

доказательствомъ

того,

 

что

 

Пичугиву

 

отвѣчать

 

нечего,

 

поэтому

 

онъ

 

и

 

читаетъ

 

не

относящееся

 

къ

 

дѣлу,

 

лишь

 

бы

 

чѣмъ-нибудь

 

наполнить

 

свое

время,

 

и

 

дочитался

 

до

 

того,

 

что

 

своимъ

 

то

 

кованіемъ

 

словъ

 

Блаж.

Ѳеодорита

 

на

 

12

 

гл.

 

пророка

 

Даніила

 

вытолковалъ

 

безпоповщип-

скую

 

церковь

 

подобной

 

мертвому

 

трупу.

 

Такимъ

 

выводомъ,

 

неча-

яннымъ

 

для

 

старообрядцевъ,

 

Пичугинъ

 

смутилъ

 

ихъ,

 

а

 

о.

 

миссіо-

неръ

 

заключеніемъ:

 

„нотъ

 

такъ

 

утѣгаилъ

 

Пичугинъ

 

старообряд-

цевъ",

 

заставилъ

 

ихъ

 

призадуматься

 

и

 

съ

 

поникшими

 

головами

разойтись

 

по

 

домамъ.

На

 

другой

 

день,

 

по

 

соглашение,

 

бесѣда

 

состоялась

 

о

 

едино-

вѣріи.

 

Выяснивъ,

 

что

 

называется

 

единовѣріемъ,

 

и

 

указавъ

 

примѣ-

ры

 

снисхожденія

 

древней

 

церкви

 

къ

 

присоединяющимся,

 

о.

 

миссі-

онеръ

 

поставилъ

 

вопросъ—погрѣшила

 

ли

 

Церковь

 

православная

противъ

 

евангельскаго,

 

апостольскаго

 

ученія

 

и

 

постанов.іеній

 

все-

ленскихъ

 

соборовъ

 

чрезъ

 

открытіе

 

едиповѣрія

 

и

 

если

 

погрѣшила,

то

 

въ

 

чемъ?

 

Пичугинъ

 

и

 

отъ

 

этого

 

вопроса

 

сталъ

 

уклоняться

 

и

началъ

 

говорить

 

о

 

клятвахъ

 

собора

 

1667

 

года,

 

желая

 

подвести

подъ

 
вихъ

 
единовѣрцевъ,

  
но

 
когда

 
о.

 
миссіонеръ

 
разбилъ

 
его

 
на
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этомъ

 

и

 

доказалъ,

 

что

 

клятвы

 

собора

 

1667

 

года

 

положены

 

и

 

ле-

жать

 

на

 

расвольпивахъ,

 

а

 

не

 

на

 

покррпыхъ

 

чадахъ

 

св.

 

Церкви—

единовѣрцахъ,

 

то

 

Пичугинъ,

 

потерпѣвъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

неудачу,

 

сталъ

читать

 

изъ

 

книгъ:

 

12

 

т.

 

исторіи

 

Макарія,

 

Порфирія

 

Успенскаго,

Мельникова -Печерскаго,

 

изданіе

 

орѳографической

 

комиссіи

 

въ

С. -Петербурга

 

„Дѣло

 

патріарха

 

Никона"

 

и

 

друг.,

 

огоненіяхъ

 

на

раскольииковъ/

 

о

 

личныхъ

 

надостаткахъ

 

патріарха

 

Никона,

 

гре-

ческаго

 

и

 

русскаго

 

духовенства,

 

ложно

 

и

 

недобросовѣстно

 

пере-

толковывая

 

прочитанпыя

 

мѣста

 

и

 

извращая

 

настоящій,

 

истинный

ихъ

 

смыслъ.

 

До

 

старопечатныхъ

 

книгъ

 

Пичугинъ,

 

кромѣ

 

книги

о

 

вѣрѣ,

 

не

 

дотронулся

 

во

 

все

 

время

 

бесѣдъ.

 

Не

 

забылъ

 

Пичугинъ

прочитать

 

изъ

 

лубочной

 

брошюры

 

о

 

внезапной

 

смерти

 

раскольни-

ка

 

Ситнова,

 

послѣдовавшей

 

будто

 

бы

 

19

 

іюля

 

1903

 

года

 

за

 

по-

хулевіе

 

преподобнаго

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

чудотворца,

 

съ

 

прило-

женнымъ

 

къ

 

ней

 

нотаріальнымъ

 

удостовѣреніемъ,

 

что

 

Ситиовъ

ж;івъ ;

 

здоровъ

 

и

 

пичего

 

подобнаго

 

надъ

 

нимъ

 

не

 

было.

 

Послѣ

всего

 

прочитаннаго

 

Пичугинъ

 

выкрикивалъ:

 

„что

 

же

 

это

 

за

 

пра-

вославіе?

 

Какъ

 

паыъ

 

не

 

удаляться

 

отъ

 

такихъ

 

пастырей,

 

выдаю-

іцихъ

 

подложпыя

 

чудеса

 

за

 

дѣйствителъныя".

 

О.

 

миссіонеръ

 

тер-

пеливо

 

все

 

это

 

выслушалъ

 

и

 

со

 

всею

 

.силой

 

своего

 

краснорѣчія,

па

 

основаиіи

 

тѣхъ

 

же

 

книгъ,

 

опровѳргъ

 

дерзкую

 

клевету

 

Пичугина

и

 

ложпое

 

толкованіе

 

прочитанныхъ

 

имъ

 

мѣстъ;

 

при,

 

этомъ

 

о.

 

.мис-

сіонеръ

 

рельефно

 

выдѣлилъ

 

Пичугина,

 

что,

 

онъ,

 

отыскивая

 

,па-

мѣрепіЮ'

 

педостатки

 

у

 

пастырей

 

Церкви,

 

уподобился

 

проклятому

Хаму,

 

который

 

лосмѣялся

 

.„надъ

 

отчимъ

 

безобразіемъ,

 

а

 

не

 

нокры

его";.<п

                                                                                    

и.э

Въ

 

заключительной

 

своей

 

сильной

 

рѣчи

 

о.

 

мисріонеръ

 

крат-

ко

 

напомнилъ

 

слуніателямъ

 

о

 

всѣхъ

 

неосновательныхъ

 

доврдахъ

Пичугина

 

въ

 

защиту

 

раскола

 

и

 

просилъ

 

православныхъ

 

твердо

держаться

 

ученія

 

св.

 

Церкви,

 

а

 

, раскольииковъ— не

 

,слушать

 

та-

кихъ

 

і .вождей,

 

,какъ

 

Пичугинъ,

 

оставить

 

свои

 

вѣковыя

 

упорныя

заблужденія . и

 

соединиться

 

съ

 

православной

 

Церковью.

 

И;! ^лаг,о-

дарепіе

 

Богу!

 

Голосъ

 

о.

 

миссіонера

 

не

 

остался

 

не.іуслыщаннымъ:

понюкончаніи

 

,его

 

рѣчи

 

раскольникъ

 

.казакъ

 

хутора

 

Щербовср-Не-

федовскаго
 

Козьма
    

Оухоруковъ,
    

испросивъ
 

позволеніе,
 

сказа.лъ:
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„Я

 

два

 

дня

 

внимательно

 

слушалъ

 

настоящія

 

бесѣды

 

и

 

убѣдился,

что

 

Пичугинъ

 

защищается

 

ложью.

 

Я

 

больше

 

не

 

желаю

 

идти

 

за

такимъ

 

слѣпымъ

 

путеводителемъ

 

и

 

съ

 

нынѣшняго

 

дня

 

со

 

своей

семьей

 

иду

 

въ

 

православную

 

Церковь.

 

Оовѣтую

 

идти

 

за

 

мной

 

и

всѣмъ

 

старообрядцамъ.

 

Пичугина

 

благодарю,

 

что

 

оиъ

 

помогъ

 

мнѣ

выйти

 

изъ

 

раскола".

 

Такая

 

исповѣдь

 

Оухорукова,

 

какъ

 

громомъ

поразила

 

Пичугина

 

и

 

его

 

братію.

 

А

 

православные

 

съ

 

молитвой

благодарили

 

Господа

 

Бога,

 

что

 

Онъ

 

пасетъ

 

Свою

 

Церковь

 

и

 

въ

тяжкую

 

годину

 

посылаетъ

 

такихъ

 

искусныхъ

 

работниковъ

 

на

 

ни-

ву

 

Свою,

 

какъ

 

миссіонеръ

 

о.

 

Іоаннъ

 

Артемьевъ.

.

      

'

  

,

 

.

                                                    

Свящ.

  

Т.

 

ПІовскій.

Содѣйствіе

 

школѣ

   

со

 

стороны

 

духовенства

 

въ

добромъ

 

воспитаніи

 

будущихъ

 

пастырей
церкви.

                      

;1

 

u ,

'Мьг

 

пёрёживаемъ

 

тяжелое

 

время

 

духовнаго

 

оскудѣнія.

 

Въ

молодомъ

 

поколѣпіи,

 

идущемъ

 

на

 

смѣну,

 

замѣчается

 

нѣкоторое

притуплёніе

 

прирожденныхъ

 

человѣческой

 

душѣ

 

лучшихъ

 

стрем-

лёній.'

 

Рѣже

 

и

 

рѣже

 

ощущается

 

дыхаліе

 

шпменнаго

 

желанія

 

по-

служить

 

Богу

 

и

 

людямъ.

 

Что-то

 

невидно,

 

чтобы

 

молодая

 

сила

рвалась

 

на

 

иопрпщѣ

 

безкорыстной

 

и

 

самоотверженной

 

дѣятедьно-

'

 

'ста

 

на

 

пользу

 

ближняго.

 

Что-то

 

неслышно

 

горячихъ

 

обѣтовъ

 

юно-

сти

 

отдать

 

свои

 

силы

 

служенію

 

меньшему

 

брату,

 

такъ

 

нуждаю-

щемуся'

 

'въ

 

помощи

 

и

 

руководствѣ.

 

Одолѣла

 

плоть,

 

вовмогли

 

низ-

менный

 

поіжоланія.

 

Личное

 

матеріальное

 

благополучіе— вотъ

 

что

составляете

 

предмета

 

посто'янныхъ

 

думъ,

 

стремленій

 

и

 

чаяній

 

мо-

"'Йодьіхъ4 'Людей

 

нашего

 

времени.

!КІ (И Надъ 'Школьной

 

скамьей

 

уже

 

мало

 

витаютъ

 

юношескія /иде-

"°йлъныя'

 

дуМы ): й

 

стремлёнія;

 

на

 

чело

 

мОлодыхъ

 

людей

 

'наложилъ

л$й6ЭДг,,Щшёлую 'печать

 

матеріалистичеекій

 

нрактицйзмъ,

 

и

 

даже

 

jboc-

"

 

пйтанникъ

 

духовной

 

школы

 

утомляется

 

въ

 

обсчетѣ

 

матеріальныхъ

'
 

выгодъ
 

отъ
 

с'гада'
   

Христова,
   

которое
   

можетъ
 

быть
 

поручено
 

его
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заботливости,

 

ка

 

ъ

 

духовпаго

 

отца

 

и

 

руководителя.

 

Вотъ

 

какое

зло

 

проникло

 

въ

 

среду

 

нашего

 

юношества,

 

и

 

всякому

 

очевидно,

какъ

 

разрушительно

 

вліяетъ

 

опо

 

па

 

дѣло

 

школы

 

по

 

воснитанію

будущихъ

 

пастырей

 

и

 

служителей

 

Церкви.

 

Иные

 

изъ

 

воспитан-

никовъ

 

духовной

 

школы

 

вступаютъ

 

въ

 

пастырское

 

служеніе

 

съ

такими

 

матеріалистическими

 

взглядами

 

и

 

стрем леніями

 

и,

 

понят-

но,

 

являются

 

здѣсь

 

и

 

источникомъ

 

нестроеній

 

въ

 

жизни

 

паствы,

и

 

бѣдъ

 

для

 

себя;

 

иные

 

же

 

оставляюсь

 

вскормившее

 

ихъ

 

и

 

воспи-

тавшее

 

вѣдомство

 

и

 

исходятъ

 

на

 

торжище

 

міра,

 

отъ

 

котораго

 

они

ожидаютъ

 

для

 

себя

 

болыпихъ

 

матеріалішыхъ

 

выгодъ,

 

чѣмѵ

 

отъ

пастырскаго

 

служенія.

Для

 

пресѣченія

 

этого

 

зла

 

недостаточно,

 

какъ

 

показываетъ

опытъ,

 

однихъ

 

усилій

 

духовной

 

школы,

 

внушающей

 

своимь

 

воспи-

тании

 

камъ

 

мысли

 

и

 

чувства,

 

соотвѣтственныя

 

ихъ

 

будущему

 

па-

стырскому

 

служенію.

 

Для

 

пресѣчепія

 

этого

 

великаго

 

зла,

 

мгдля

утверждснія

 

воспитанпиковъ

 

духовной

 

школы

 

:

 

въ

 

іискреннемъ

 

же-

ланна

 

посвятить

 

себя

 

на

 

самоотверженное

 

служеніе.

 

Богу,

 

святой

Церкви

 

и

 

людямъ,

 

на

 

помощь

 

школѣ

 

долженъ

 

прійтисродитель-

скій

 

домъ,

 

отъ

 

строя

 

и

 

нанравленія

 

жизни?'

 

котораго

 

и

 

зависитъ

направленіе

 

нашихъ

 

дѣтей,

 

воспитанпиковъ

 

духовной' школы.!

 

.Бы-

ло

 

бы

 

несправедливо

 

думать,

 

что

 

сейчасъ

 

указанноеи

 

зло

 

есть

 

ре-

зультата

 

только

 

стороннихъ

 

вліяній,

 

неі

 

имъющихъ

 

ничег»: 'общаго

съ

 

жизнью

 

священно-и

 

церковно-служитедёй,

 

предназначающихъ

своихъ

 

дѣтей

 

къ

 

пастырскому

 

служенію.

 

Ыѣтъ,

 

въ

 

худомъ

 

напра-

влепіп

 

иныхъ

 

молоды

 

хъ

 

людей,

 

воспитанниковъ

 

духовной

 

школы,

много

 

повинны

 

отцы

 

ихъ—священно-ищерковно-служители'.

Мпогіе

 

родительскіе

 

дома

 

представляютъ

 

для

 

будущихъ:) па-

стырей

 

Церкви

 

ш

 

олу,

 

которая

 

не

 

только

 

•

 

немпрививаійтъ

 

имъ

возвышенныхъ

 

стремленій,

 

отвѣчающихъ

 

родуЛшхъябудулцагоі

 

нелу-

женая,

 

но,

 

напротивъ,

 

пропитываетъ

 

ихъ

 

съ

 

малыхъ

 

.лъчгъ

 

бол/Ьз-

пенно

 

развитыми

 

разсчетами

 

па

 

матеріальныяі';:жыгоды{іи

 

ійоканія

возможно

 

болынаго

 

количества;

 

чувственныхъ

 

удоволъствійр

 

й

п.

 

.В)тъ

 

отецъ,

 

священнослужитель,

 

на

 

слазахъ~

 

своего Псына

всегда

 

поглащенъ

 

заботами

 

объ

 

умножепіи

 

своихъ

 

матёрЬльныхъ

благъ;
 

'предметомъіівго

 
семейныхъ!

 
ібесѣдъ,

 
наиболѣе 1

 
оживленныхъ
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и

 

иптересныхъ,

 

всегда

 

служатъ

 

разсчеты

 

и

 

виды

 

матеріальнаго

свойства;

 

онъ

 

заботится

 

объ

 

удобствахъ

 

своего

 

помѣщепія

 

и

 

хо-

зяйствеипыхъ

 

службъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

о

 

благоукрашеиіи

 

храма

 

Бо-

жія;

 

онъ

 

оставляете

 

службу

 

Божію

 

ради

 

своихъ

 

.хозяйствениыхъ

работа,

 

ради

 

поѢздокъ

 

въ

 

городъ

 

или

 

мѣстечко

 

по

 

нромыныен-

нымъ

 

и

 

ипымъ

 

предпріятіямъ;

 

онъ

 

медлчтъ

 

исполненіемъ

 

требъ

 

у

своихъ

 

прихожанъ,

 

потому

 

Что

 

у

 

пего

 

есть

 

„свои",

 

не

 

терпящія

отлагательства,

 

дѣла;

 

при

 

иснолненіи

 

же

 

требъ

 

производите

 

вся-

ческое

 

возможное

 

для

 

него

 

давленіе

 

на

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

чтобы

обсзпечить

 

себѣ

 

матеріальный

 

прибытокъ.

При

 

такомъ

 

строѣ

 

и

 

направленіи

 

жизни

 

священо-и

 

церковно-

служителей

 

развѣ

 

дѣти

 

ихъ,

 

воспитанники

 

духовной

 

школы,

 

бу-

дущіе

 

пастыри:

 

Церкви,

 

не

 

научатся

 

на

 

примѣрахъ

 

своихъ

 

отцовъ

ставить

 

выше

 

всего

 

свою

 

личную

 

матеріальную

 

выгоду,

 

а

 

па

 

па-

сомыхъ

 

смотрѣть,

 

какъ

 

на

 

источникъ

 

для

 

удовлетворепія

 

своихъ

плотскихъ

 

вожделѣпій?

 

Развѣ

 

не

 

научатся

 

опи

 

на

 

иримѣрахъ

 

сво-

ихъ

 

отцовъ

 

относиться

 

къ

 

славѣ

 

Божіей

 

и

 

благу

 

овецъ

 

Христова

Стада,

 

какъ

 

къ

 

второстепенному ,

 

дѣлу,

 

которому

 

слѣдуета

 

удѣлять

только;

 

оотатокъ

 

времени

 

и

 

силъ

 

своихъ

 

послѣ

 

исполненія

 

„своихъ",
■бопѣе

 

важныхъ

 

дѣлъ?

 

И

 

дѣйствительно

 

учатся.

 

По

 

свидѣтельству

опытарэта

 

школа

 

жизненныхъ

 

уроковъ

 

матеріалистическаго

 

прак-

чтицпзма

 

въ.

 

і

 

родительскомъ

 

домѣ

 

заглушаетъ

 

въ

 

умѣ

 

и

 

сердцѣ

будущаго

 

!

 

пастыря

  

Церкви

 

добрые

 

уроки,

 

преподаваемые

 

ому

 

на-

-

 

ставниками

 

въ

 

стѣнахъ

 

учебпаго

 

заведепіл;

 

онъ

 

слѣдуетъ

 

силь-

нѣйшему

 

авторитету,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

жизнен-

ныя

 

впушенія

 

этого

 

авторитета

 

вторятъ

 

жизнепнымъ

 

пожеланіямъ

его

 

души,

 

всегда

 

сильнымъ

 

въ

 

человѣкѣ.

іПамятованія

 

о

 

лежащей

 

на

 

родителяхъ

 

отвѣтственности

 

за

доброе"направлепіе

 

своихъ

 

дѣтей

 

должно

 

бы

 

побудить

 

ісвященно-и

перйовпѳ-служитеяей

 

изгнать

 

изъ

 

своей'

 

жизни

 

этотъ

 

і

 

матеріалисти-

н'ческгй

 

/практицизмъ

 

и

 

возвратиться

 

къ

 

тому

 

строю

 

жизни,

 

кото-

рый

 

требуется

 

•духомъпастырскаго

   

служенія.

 

И.

 

тогда

 

.родитель -

иіСкійидомъ

 

безъ .

 

юловъ

 

и

 

рѣчейя.оказывалъ

 

;бы

 

школѣ

 

силвнѣйшее

!

 

/оодѣйотвіе^ъъ

 

і

 

добромъ

 

івоспитаніи

 

будущихъ

 

пастырей 1

 

Церкви^:

г/Инн 1
 

Представимъіісебѣ/інепостыднагом ^священнослужителя
 

въ
 

кру^
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гу

 

своихъ

 

дѣтей,

 

воспитанниковъ

 

духовной

 

школы.

 

Благоу крашен-

ный

 

храмъ,

 

строго

 

упорядоченное

 

и

 

благолѣпное

 

служепіе

 

въ

немъ,

 

религіозпос

 

просвѣщеніе

 

и

 

воспитаніе

 

пасомыхъ

 

въ

 

прави-

лахъ

 

святой

 

вѣры

 

и

 

благочестія —составляетъ

 

иредметъ

 

его

 

не-

усыпныхъ

 

заботъ,

 

они

 

же

 

составляютъ

 

первый

 

и

 

важнѣйшій

 

иред-

метъ

 

его

 

семейныхъ

 

бесѣдъ,

 

къ

 

которому

 

онъ

 

съ

 

любовію

 

воз-

вращается

 

снова

 

и

 

снова;

 

духовнымъ

 

нуждамъ

 

своихъ

 

пасомыхъ

онъ

 

отдаетъ

 

своп

 

первые

 

часы

 

и

 

свѣжія

 

сплы;

 

онъ

 

безъ

 

промед-

ленія

 

отзывается

 

на

 

потребности

 

своихъ

 

духовныхъ

 

дѣтей

 

и

 

спѣ-

шитъ

 

къ

 

нимъ

 

съ.

 

благодатными

 

дарами,

 

изливающимися

 

черезъ

него,

 

съ

 

поддержкой,

 

утѣшеніемъ,

 

предостереженіемъ;

 

во

 

всѣхъ

его

 

дѣлахъ

 

и

 

предпріятіяхъ

 

чувствуется

 

духъ

 

вѣрности

 

пастыр-

ской

 

Господу,

 

призвавшему

 

его,

 

и

 

любви

 

къ

 

порученнымъ

 

его

пастырской

 

заботливости

 

пасомымъ.

Трудится

 

онъ

 

для

 

изыскаиія

 

средствъ

 

къ

 

прокормлеяію

 

сво-

ей

 

семьи,

 

но

 

неслышно

 

въ

 

его

 

домѣ

 

пи

 

страстно

 

выражаемыхъ

мечтаній"

 

о

 

полной

 

матеріальной

 

обезпечности

 

и

 

пріятныхъ

 

удоб-

ствахъ,

 

ни

 

суетливыхъ

 

матеріальныхъ

 

разечетовъ,

 

ни

 

мрачнаго

ропота

 

при

 

испытываемыхъ

 

недостаткахъ.

 

При

 

такомъ

 

строѣ

 

и

направлепіи

 

жизни

 

отца

 

дѣтямъ

 

будетъ

 

указанъ

 

въ

 

родительскомъ

'домѣ

 

путь

 

восхожденія

 

къ

 

совершенству,

 

и

 

образы

 

добра,

 

сущ-

ность

 

и

 

высота

 

преде

 

тоящаго

 

имъ

 

служенія

 

засядутъ

 

въ

 

ихъ

 

умахъ

и

 

сердцахъ;

 

они

 

полюбятъ

 

эти

 

образы,

 

ибо

 

осмотрѣли

 

ихъ,

 

во

всемъ

 

постоянствѣ

 

и

 

крѣпости

 

ихъ,

 

въ

 

дорогомъ

 

для

 

пихъ

 

отцѣ;

они

 

сроднятся

 

съ

 

этими

 

образами

 

на

 

всю

 

жизнь,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

въ

 

нпхъ

 

они

 

найдутъ

 

жизненное

 

подтвержденіе

 

уроковъ

 

и

разъяспеній,

 

получаемыхъ

 

въ

 

школѣ.

Воспитывая

 

въ

 

будущихъ

 

пастыряхъ

 

Церкви,

 

съ

 

помощію

школы,

 

непоколебимую

 

вѣру

 

въ

 

истинность,

 

святость

 

и

 

спаситель-

ность

 

дѣла

 

святой

 

Церкви

 

среди

 

людей

 

и

 

искреннее

 

желаніе

 

по-

служить

 

сему

 

дѣлу,

 

родительски

 

домъ

 

должеиъ

 

особенно

 

ревно-

стно

 

заботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

воспитанники

 

духовной

 

школы

 

прі-

обрѣли

 

крѣпкій

 

навыкъ

 

исполнять

 

уставы

 

святой

 

Церкви,

 

ибо

 

безъ

такого

 

навыка

 

не

 

можетъ

 

быть

 

истинной

 

преданности

 

и

 

любви

къ
 

святой
 

Церкви,
    

и
 

пастырь,
    

который
 

тяготится
 

исполненіемъ
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установлена

 

Церкви

 

и

 

потому

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

уклоняется

 

отъ

 

точнаго

 

слѣдованія

 

имъ,

 

пе

 

можетъ

 

быть

 

добрымъ

пастыремъ,

 

труждающимся

 

дѣйствительно

 

въ

 

пользу

 

Церкви.

Школа

 

ожидаетъ,

 

что

 

въ

 

родительскомъ

 

домѣ

 

ея

 

питомцы

будутъ

 

вести

 

такой

 

же

 

образъ

 

жизни,

 

требуемый

 

уставами

 

св.

Церкви,

 

какой

 

ведутъ

 

они

 

въ

 

стѣпахъ

 

учебнаго

 

заведенія.

 

Акку-

ратное

 

посѣщеніе

 

богослуженія,

 

исполненіе

 

ежедневныхъ

 

домаш-

нихъ

 

молнтвъ,

 

соблюдете

 

правилъ

 

относительно

 

пнщи,

 

воздержа-

піе

 

отъ

 

опьяняющихъ

 

напитковъ,

 

соблюдете

 

должной

 

мѣры

 

въ

разсуягденіи

 

удовольствій

 

и

 

развлеченій

 

и

 

пр.—всѣ

 

эти

 

требе-

ванія

 

школьной

 

дисциплины

 

должны

 

быть

 

вмѣстѣ

 

требованіями

дисциплины

 

въ

 

родительскомъ

 

домѣ;

 

при

 

этомъ

 

относительно

 

тре-

бованій

 

со

 

стороны

 

родителей

 

не

 

должно

 

быть

 

пикакихъ

 

колеба-

ній,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

сознательныхъ

 

и

 

намѣренныхъ

 

послабленій;

только

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

результатомъ

 

воспитательныхъ

 

воздѣй-

ствій

 

школы

 

можетъ

 

быть

 

устойчивость

 

ея

 

воспитанниковъ

 

въ

преподанныхъ

 

имъ

 

правилахъ

 

и

 

усвоенныхъ

 

навыкахъ;

 

въ

 

про-

тивномъ

 

же

 

случаѣ

 

будущіе

 

пастыри

 

вынесуте

 

изъ

 

школы,

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

свидѣтельствомъ

 

объ

 

овончаніи

 

курса,

 

печальное

 

и

 

вред-

пое

 

убѣжденіе,

 

что

 

исполненіе

 

уставовъ

 

Церкви

 

необходимо

 

толь-

ко

 

для

 

времени

 

пребыванія

 

въ

 

школѣ,

 

а

 

въ

 

жизни

 

все

 

это

 

можно

оставить,

 

какъ

 

не

 

имѣющее

 

будто

 

бы

 

существеннаго

 

зпаченія.

Такъ

 

и

 

бываетъ

 

въ

 

действительности.

 

И

 

почему?—Потому,

главпымъ

 

образомъ,

 

что

 

многіе

 

родители

 

нисколько

 

или

 

весьма

мало

 

наблюдаютъ

 

въ

 

каникулярное

 

время

 

за

 

религіозною

 

жизнію

своихъ

 

дѣтей,

 

воспитанниковъ

 

духовпой

 

школы,

 

а

 

также

 

за

 

удо-

вольствіями

 

и

 

развлеченіями,

 

которыя

 

они

 

позволяютъ

 

сеоѣ, — не

удерживаютъ

 

ихъ

 

отъ

 

недозволенныхъ

 

и

 

несоотвѣтствующихъ

 

ихъ

возрасту

 

и

 

положеніго

 

развлеченій,

 

не

 

побуждаютъ

 

со

 

всею

 

на-

стойчивостью

 

къ

 

исполненію

 

требованій

 

школьной

 

дисциплины,

обязательныхъ

 

и

 

въ

 

родительскомъ

 

домѣ.

Ыапротивъ,

 

есть

 

не

 

мало

 

такихъ

 

ложно-сердобольныхъ

 

ро-

дителей,

 

которые

 

даютъ

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

прямое

 

разрѣшеніе,

 

напр.,

не

 

посѣщать

 

богослуженія

 

подъ

 

предлогомъ

 

необходимаго

 

отды-

ха
 

послѣ
 

продолжительных*
    

школьныхъ
 

трудовъ
 

и
 

т.
 

д.
    

Какое
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вредное

 

недомысліе!

 

Такіе

 

родители

 

должны

 

бы

 

знать,

 

что

 

такъ

относясь

 

къ

 

своимъ

 

дѣтямъ,

 

они

 

разрушаютъ

 

то,

 

что

 

дѣлаетъ

школа,

 

изгоняютъ

 

изъ

 

умовъ

 

и

 

сердецъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

добрыя

 

мы-

сли

 

и

 

расположенія,

 

которыя

 

возжепы

 

въ

 

нихъ

 

наставниками

школы

 

и

 

еще

 

нуждаются

 

въ

 

укрѣпленш

 

путемъ

 

постоянныхъ

упражненій.

 

(„Курск.

 

Вѣд.").

Нѣсколько

 

мыслей

 

по

 

поводу

 

новыхъ

 

клеветъ

Льва

 

Толстого

   

на

 

св.

 

церковь

 

и

 

священно-

служителей.

Недавно

 

Левъ

 

Толстой

 

снова

 

обрушился

 

на

 

св.

 

церковь

и

 

священнослужителей

 

цѣлымъ

 

потокомъ

 

клеветъ.

 

Такъ,

 

онъ

написалъ

 

обращеніе

 

къ

 

духовенству,

 

гдѣ

 

онъ

 

приглншаетъ

пастырей

 

церкви

 

оставить

 

„грубое

 

суевѣріе",

 

какъ

 

овъ

 

вы-

ражается

 

про

 

нашу

 

православную

 

вѣру;

 

онъ

 

предполагаешь

даже,

 

что

 

и

 

само

 

духовенство

 

не

 

вѣритъ

 

богооткровеннымъ
истинамъ

 

вѣры.

 

Мало

 

этого,

 

желая

 

убѣдить

 

пастырей

 

оста-

вить

 

свою

 

вѣру,

 

онъ

 

рѣшается

 

произнесть

 

ужасное

 

бого-
хульство,

 

объявляя

 

св.

 

церковь

 

изобрѣтеніемъ

 

діавола

 

съ

цѣлью

 

лучшаго

 

уловленія

 

человѣческихъ

 

душъ

 

въ

 

свои

 

сѣ-

ти.

 

Дальше

 

этого,

 

кажется,

 

не

 

можетъ

 

идти

 

глумленіе

 

надъ

.

 

православною

 

вѣрою.

 

Мы

 

не

 

рѣшаемся

 

много

 

возражать

 

на

такое

 

ужасное

 

богохульство

 

Толстого:

 

уже

 

и

 

безъ

 

того

много

 

было

 

говорено

 

и

 

писано

 

въ

 

обличеніе

 

измышленій
Толстого.

 

Всѣхъ,

 

желающихъ

 

познакомиться

 

съ

 

основатель-

нымъ

 

разборомъ

 

его

 

лжеученій,

 

можемъ

 

отослать

 

къ

 

спеці-
альнымъ

 

работамъ

 

профессора

 

Гусева,

 

архимандрита

 

Антонія
(нынѣ

 

епископа

 

Волынскаго).

 

Да

 

и

 

разсуждать

 

съ

 

Толстымъ

объ

 

основныхъ

 

истинахъ

 

православія

 

намъ

 

представляется

дѣломъ

 

безцѣльнымъ,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

слѣдуетъ

 

какому-то

особенному,

 

если

 

не

 

сказать

 

больше,

 

методу

 

тодкованія
Ввангелія,

 
принимая

  
въ.

 
немъ

 
одио

 
и

 
отвергая

 
другое

 
безъ
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в&акапо

 

научнаго

 

критерія.

 

Пояснимъ

 

это

 

на

 

примѣрф.

 

Такъ,
бамъ!

 

Господь

 

Тисусъ

 

Христосъ

 

ясно

 

училъ

 

объ,

 

основаніи
церкви:

 

„на

 

семь

 

камени

 

(т.

 

е.

 

исцовѣданід

 

an,

 

Петра). { срлт

зижду

 

церковь

 

Мою,

 

и

 

врата

 

адова

 

не

 

одолѣютъ

 

ей"

 

(Мат,ѳ.

ХѴІ»п18)і, ппріитомъ

 

со

 

ев-

 

таинствами

 

(Матѳ.

 

ХХШ,

 

19;

 

Лук-
XXII,

 

19;

 

loan.

 

XX,

 

22),

 

съ

 

іерархіен,

 

которой

 

Онъ

 

порут

чилъ

 

пасти

 

церковь

 

(Іоае.

 

XXI,

 

15—17),

 

a

 

вслѣдствіе

 

сего

вязать

 

и

 

рѣшать

 

пасомыхъ

 

(Матѳея

 

XYI,

 

19;

 

XVIII,

 

18).
Толстой,

 

не

 

смотря

 

на

 

это,

 

объявляетъ

 

церковь

 

съ

 

іерлр-
хіей,

 

съ

 

таинствами,

 

богослуженіемъ

 

выдумкой

 

діавола.

 

Оігъ,
слѣдуя

 

своему

 

толкованію

 

Евангелія,

 

называетъ

 

въ

 

своемъ

обращеніи

 

къ

 

духовенству

 

Христа

 

простымъ

 

человѣкомъ,

отвергаете

 

догматъ

 

троичности

 

лицъ,

 

тогда

 

какъ

 

о

 

боже-

ствѣ,

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

говорится

 

въ

 

Евангеліи

 

очень

ясно

 

и

 

часто,

 

напр.:

 

у

 

Матѳ.

 

XXVI,

 

63;

 

Map.

 

XIV;

 

Іоан.
еванг.

 

V,

 

стихи

 

16,

 

17,

 

18,

 

19,

 

20,

 

23

 

и

 

26;

 

о

 

троичности

лицъ

 

въБогѣуІоан.

 

XII,

 

49;

 

Лук.

 

IV,

 

18

 

19;

 

Іоан.

 

XIV,
10 -и

 

26;

 

Матѳ.

 

XII,

 

28;

 

III,

 

16.

 

17;

 

ІоаниХ,

 

17.

 

18;

 

XIV,
сідащі^/іаічлгіОі".

              

он

 

oaTOHuooz-fE.

 

оіш

                 

кщ

Поеяѣ

 

этого

 

говорить

 

такъ

 

о

 

св.

 

церкви

 

и

 

Господѣ

Іисусѣ

 

Христѣ

 

не

 

значить

 

ли

 

обнаруживать

 

полнѣйшее

 

не-

пониманіе

 

смысла

 

Евангелія?

 

Вотъ

 

поэтому

 

даже

 

почитате-

ли

 

Толстого

 

не

 

одобряютъ

 

такихъ

 

пріемовъ

 

толкованія
Евангелія,

 

какъ,

 

напр.,

 

то

 

дѣлаетъ

 

князь

 

Оболенскій

 

въ

„

 

Критикѣ

  

нравственныхъ

 

и

 

философсішхъ

 

идей

 

Толстого".
Въ

 

виду

 

этого

 

!

 

и

 

мы

 

оставляемъ

 

въ

 

сторонѣ

 

попытку

вести

 

всестороннюю

 

полемику

 

съ

 

Толстымъ

 

по

 

поводу

 

его

кощунственной

 

выходки

 

противъ

 

церкви.

 

Но

 

нѣкоторыя

стороны

   

въ

   

этомъ

  

обращеніи

   

намъ

 

хотѣлось

 

бы

 

раземо-

ТрѢТЬІ-

 

ііГПЩН!ШГ/Л]іі

   

Лі;ШУ('~І

 

JiqoO^Oqn

 

cTKBTOÔfiq

 

JMHHdlUî

'Въ*

 

этомъ

 

обращеніи

 

онъ

 

авторитетно

 

приглашаете

 

па-

стырей- оставить

 

учить

 

свою

 

паству

 

богооткровеннымъ

 

исти-

нами,

 

такъ

 

какъ

 

*

 

заявляете

 

Толстой

 

въ

 

своемъ

 

обращении,

учить

 

'Паству

 

истинамъ

 

вѣры,

 

при

 

собственномъ

 

со

 

стороны

пастырей   невѣріи въ эти истины,   это значить намѣренно
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поддерживать

 

въ

 

паствѣ

 

невѣжеотво,

 

въ

 

тжуо'пщор.щогМ
пастыри

 

сообщаютъ

 

паствѣ

 

ученіе

 

при

 

такихъ

 

обстоятель"
ствахъ,

 

когда

 

она

 

не

 

можетъ

 

критически

 

отнестись 'къі

 

со-

общаемому

 

ей.

                    

эі

 

ио

 

оноодг.б

 

-{флс[ г 1

 

лчгепотно^пО
гШ

 

Интересно

 

прежде

 

всего

 

узнать,

 

на

 

чемъ

 

Толстой

 

гос

новываотъ'

 

свое

 

убѣжденіе

 

въ

 

невѣріи

 

духовенства

 

и

 

что

даете

 

ему

 

право

 

обращаться

 

къ

 

пастырями

 

съ

 

такимъ

 

не-

ЛѣпыМъ

 

ире.чложеніемъ 1?

 

Развѣ

 

невѣрующій

 

пастырь

 

можетъ

быть

 

терпимъ

 

въ

 

клирѣ?

 

Развѣ

 

кого

 

поставляютъ

 

противъ

воли

 

въ

 

пастыри?

 

Отрицательный

 

отвѣтъ

 

на

 

эти

 

вопросы

вполнѣ

 

извѣстенъ

 

Толстому,

 

а

 

потому

 

его

 

обращеніе

 

къ

 

па-

стырямъ

 

не

 

имѣетъ

 

смысла.

 

Но,

 

быть

 

можетъ,

 

Толстой,

 

какъ

объ

 

этомъ

 

можно

 

догадываться

 

по

 

нѣкоторымъ

 

намекамъ

 

въ

обращепіи,

 

основываете

 

свое

 

убѣжденіе

 

въ

 

невѣріи

 

духо-

венства

 

на

 

разладѣ,

 

какой

 

иногда

 

замѣчается

 

въ

 

жизни

 

ду-

ховенства

 

между

 

вѣрою,

 

какъ

 

признаніемъ

 

богооткровенныхъ
нстинъ,

 

и

 

жизнію

 

по

 

вѣрѣ?

 

Но,

 

во-первыхъ,

 

этотъ

 

разладъ

еще

 

не

 

составляетъ

 

слѣдствія

 

невѣрія:

 

онъ

 

вполнѣ

 

объяс-
няется

 

несовершенствомъ

 

человѣка

 

и

 

безграничностью

 

еван-

гельскаго

 

идеала

 

жизни.

 

Во-вторыхъ,

 

если

 

бы

 

даже

 

такой
разладъ

 

и

 

существовала

 

то

 

это

 

еще

 

не

 

даете

 

Толстому
права

 

обвинять

 

все

 

духовенство

 

въ

 

невѣріи,

 

глумиться

 

надъ

ев

 

таинствами

 

и

 

указывать

 

на

 

противорѣчіѳ

 

истинъ

 

вѣры

нашему

 

разуму,

 

какъ

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

въ

 

своеиъ

 

обраще.ніи.
Оамъ

 

не

 

вѣря

 

ни

 

въ

 

догматы,

 

ни

 

въ

 

таинства

 

нашей,

 

вѣры,

Толстой

 

не

 

имѣетъ

 

ни

 

малѣйшаго

 

основанія

 

обвинять

 

въ

безвѣріи

 

кого-либо,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

пастырей.

 

Конечно,

 

тому,

кто

 

считаете

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

простымъ

 

человѣкомъ,

для

 

кого

 

храмъ

 

и

 

св.

 

таинства

 

служатъ;

 

только

 

предметоиъ

издевательства,

 

нельзя

 

внушить

 

вѣру;

 

но

 

всякій)

 

кто,

 

съ

 

ви-
рою

 

приступалъ

 

къ

 

св.

 

таинствамъ

 

нашей

 

церкви,

 

ктоянс-

пыталъ

 

сладость

 

молитвеннаго

 

общенія

 

сь;Богомъ

 

за

 

цер-

ковньщъібогослуженіемъѵтотъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

невѣрующимъ;

для

 

того

 

шсѣ

 

издевательства

 

Толстого

 

надъ

 

нашей

 

]вѣрою

представдяютъ
 

одно
 

/страшное
 

кощунство,
 

внушающему
 

ящь
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и

 

отвращеніе.

 

Таинства,

 

надъ

 

которыми

 

такъ

 

издѣвается

Толстой

 

въ

 

своемъ

 

обращеніи,

 

ииѣютъ

 

божественное

 

уста-

новленіе,

 

такъ

 

что

 

онъ

 

собственно

 

издѣвается

 

надъ

 

Самимъ
Опасителемъ.

 

Графу

 

надобно

 

было

 

бы

 

подумать

 

о

 

честности,

заставляющей

 

уважать

 

религіозное

 

чувство

 

въ

 

другихъ.

 

За-
мѣчаніе

 

графа

 

на

 

счете

 

противорѣчія

 

догматовъ

 

пашей

 

вѣ-

ры

 

разуму

 

представляется

 

нелѣпымъ.

 

Всѣ

 

догматы

 

вѣры

 

не

противорѣчатъ

 

разуму

 

и

 

воспринимаются

 

вѣрою

 

въ

 

такой

же

 

мѣрѣ,

 

въ

 

какой

 

принимаются

 

на

 

вѣру

 

многія

 

явленія

 

на-

шей

 

жизни.

 

Вѣдь

 

вѣритъ

 

Толстой

 

въ

 

существованіе

 

своего

тѣла

 

и

 

духовной

 

субстанціи

 

въ

 

себѣ

 

—

 

души;

 

но

 

развѣ

 

онъ

можетъ

 

объяснить

 

способъ

 

ихъ

 

соединенія

 

въ

 

себѣій

 

развѣ

признаніе

 

матеріальнаго

 

и

 

духовнаго

 

началъ

 

въ

 

себѣ

 

графъ
назовете

 

противорѣчіемъ

 

разуму?

 

Поэтому

 

графъ

 

не

 

имѣетъ

права

 

обвинять

 

пастырей

 

въ

 

какомъ-то

 

намѣренномъ

 

поддер-

живаніи

 

невѣжества

 

среди

 

паствы.

 

То,

 

что

 

онъ

 

презритель-

но

 

называете

 

„еуевѣріемъ",

 

есть

 

для

 

пастырей

 

нѣчто

 

„еди-

ное

 

на

 

потребу",

 

что

 

даетъ

 

цѣль

 

жизни

 

и

 

средства

 

къ

 

ея

доетиженію.

 

Нѣтъ

 

такого

 

времени,

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

обстоя-
тельствъ

 

(за

 

исключеніемъ

 

конечно,

 

состоянія

 

младенчества,

сумашествія),

 

когда

 

пастырямъ

 

было

 

бы

 

предосудительно,

какъ

 

думаете

 

Толстой,

 

учить

 

свою

 

паству

 

богооткровеннымъ
истинаиъ.

 

Уча

 

свою

 

паству,

 

пастыри

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

ис-

полняютъ

 

свой

 

долгъ,

 

обязанность,

 

про

 

которую

 

ап.

 

Павелъ
говорилъ:

 

„проповѣдуй

 

слово:

 

настой

 

благовременнѣ

 

и

 

без-
временнѣ,

 

обличи,

 

запрети,

 

умоли

 

со

 

всякимъ

 

долготерпѣ-

ніемъ

 

и

 

ученіемъ"

 

(2

 

Тим.

 

IV,

 

2).
Толстой

 

далѣе

 

не

 

имѣетъ

 

основанія

 

предполагать

 

пого-

ловное

 

невѣріе

 

въ

 

духовенствѣ,

 

какія

 

бы

 

уклоненія

 

отъ

евангельскаго

 

идеала

 

онъ

 

не

 

усматривалъ

 

въ

 

немъ.

 

Уже

 

не

говоря

 

о

 

томъ,

 

что

 

такое

 

предположеніе

 

голословно,

 

оно

 

и

нелогично:

 

вѣдь

 

не

 

наблюдалъ

 

же

 

графъ

 

жизнь

 

всею

 

духо-

венства;

 

такое

 

преположеніе

 

ведетъ

 

къ

 

страннымъ' выводамъ.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

объяснить

 

такое

 

странное

 

явле-

ніѳ:
 

пастыри,
  

сами
 

не
 

вѣря,
 

учатъ
 

другихъ
 

вѣрѣ,
 

и
 

паства
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видя

 

и

 

слыша

 

еевѣрующихъ

 

пастырей,

 

слѣдуетъ

 

ихъ

 

руко-

водительству,

 

принимаешь

 

отъ

 

нихъ

 

таинства

 

и

 

ученіе?

 

Не

правда

 

ли,

 

какое

 

странное

 

явленіе?
Итакъ,

 

все

 

обращеніе

 

графа

 

къ

 

духовенству

 

не

 

имѣетъ

смысла.

 

Мы

 

совѣтуемъ

 

Толстому

 

оставить

 

въ

 

покоѣ

 

духо-

венство

 

и

 

вообще

 

нашу

 

православную

 

вѣру.

Теперь

 

два

 

слова

 

къ

 

пастырянъ

 

церкви.

Систематическая

 

и

 

подпольная

 

борьба

 

Толстого

 

съ

 

пра-

вославною

 

нашею

 

церковью

 

должна,

 

по

 

нашему

 

глубокому
убѣжденію,

 

побудить

 

пастырей

 

къ

 

болѣе

 

ревностному

 

пропо-

вѣдыванію

 

христіанскаго

 

вѣроученія

 

и

 

нравоученія.

 

Только
при

 

ревностномъ

 

отвошеніи

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

можно

 

надѣять-

ся

 

на

 

прекращено

 

пагубной

 

пропаганды

 

толстовства,

 

пото-

му

 

что

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

разные

 

непризванные

 

учители

встрѣтились

 

бы

 

лицомъ

 

къ

 

лицу

 

съ

 

дѣятельными

 

поборни-

ками

 

христіанской

 

истины

 

въ

 

лицѣ

 

пастырей.

 

Съ

 

другой

стороны,

 

объединение

 

пастырей

 

и

 

пасомыхъ

 

на

 

поприщѣ

 

ду-

ховнаго

 

назиданія

 

и

 

благотворительности

 

также

 

могло

 

бы

послужить

 

хорошимъ

 

оплот'омъ

 

противъ

 

разныхъ

 

лжеучи-

телей,

   

способствуя

 

укрѣпленію

 

чувства,

 

живой

   

связи

   

съ

церковію.
Да

 

простятъ

 

мнѣ

 

пастыри

 

это

 

непризванное

 

вмѣшатель-

ство

 

въ

 

ихъ

 

служеніеі

 

Но

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

распространя-

ющійся

 

среди

 

интеллигенціи

 

религіозный

 

индифферентизмъ,

антицерковныя

 

движенія

 

послѣдняго

 

времени

 

во^

 

главѣ

 

съ

толстовствомъ— все

 

это

 

больно

 

отзывается

 

на

 

чадахъ

 

цер-

кви,

 

сохранившихъ

 

живую

 

связь

 

съ

 

нею,

 

й- заставляетъ

 

па-

стырей

 

обратить

 

на

 

себя

 

особенное

 

вниманіе

 

путемъ

 

проти-

водѣйствія

 

тѣми

 

или

 

другими

 

мѣрами.

гнншИ

 

въ

 

рукахъ

 

пастырей

 

есть

 

много

 

такихъ

 

мѣръ

 

къ

проведение

 

въ

 

жизнь

 

пасомыхъ

 

христіанскихъ

 

началъ.

 

Пер-
вую

 

мѣру— проповѣдь

 

мы

 

указали,

 

но

 

она

 

относится

 

къ

обыкновенному

 

з

 

пастырскому

 

дѣланію

 

и

 

примѣнительно

 

къ

нашему

 

времени

 

требуетъ

 

отъ

 

пастырей

 

болѣе

 

энергичного

отношенія
 

къ
   

себѣ.
 

Но
 

пастыри
   

почему-то
 

не
 

обращаютъ
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ШЩ0Ш*&фё

 

федство

 

борьбы

 

сІ^т)ЙЛйгіОзнымъ

 

ин-

дМ^фернтиЗмбмЩ^й^жеученіями,

 

указанное

 

нами

 

выпзе;

 

Мы
разумѣемъ

 

церковныя

 

попечйтельства ,; П1н)

 

братства,

 

столь

йрй^сно4

 

вШ'лЩающія ,т ;

 

въ 1

 

^ебѣ

 

( Щ'

 

благотворное

 

! 'объеди-
нйШ-

 

пяс¥ырей-

 

и!Т Шсомыхъ

 

на

 

попрйщѣ

 

христіанскаго "на

зидаиія

 

и

 

блаіютвЬрйтельностйг

 

Kofôpbe'i'àK'b

 

необходимо
въ

 

наше

 

тяжелое

 

время.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

почему

 

пастыри

мало

 

^обращаютъ

 

^внйманія'

 

на

 

это

 

столь

 

могущественное

ередетШ

 

^ваздѣйствія?

 

на

 

і

 

пасомыхъ

 

въ

 

духѣ

 

вѣры.

 

и

 

любви
Христовой?

 

Выть

 

можетъ,

 

;

 

вести

 

это

 

іотвѣтствеаное;

 

;дѣло

'самим-ъ

 

п*астМр'ямЪФне'Подъ!Силу

 

изъ-за

 

разныхъ

 

комиссій;
нОп въ'

 

^акожъ 1

 

! Случа?в

 

они

 

могли

 

ібы

 

привлечь

 

къ

 

дѣлуіпѳдъ

евоШъ^фуШвОДСТввмъ

 

прихожанъ:

 

/

 

мКакъ 1

 

бы*

 

то

 

'ни

 

было)
ШЩіати

 

ват

 

^дѣла

 

^должна

 

принадлежать

 

пастырямъ.

 

Мы

 

съ

о'Соб'еадагО^'-Настойчйвостыо

 

;

 

рекомендуемъ

 

именно

 

эту

 

імѣру

i%'î бб'рьбв

 

сѣітолстовсрвомъ

 

и

 

вообще

 

религіознілмъ;Индиф-
4К0рііЙтй.шомъі;и

 

для

 

аримѣра іможемъ

 

сказать тіѵ

 

hi СлМещвр*
^ypPMOW

 

епаршіаііьвгѳе' '

 

братство

 

'

 

шо

 

имя

 

гМресвятыяпБого;*
ро?йОДьГ",<г2учрежденН0еп^884 Шоійр апрѣпга,

 

'на

 

„'Общество
ркс[ір)'сі<раненія'і:

 

релйгіозНо->нравс^веенагртпросвѣщенія!.въ

духѣ

 

православной

 

церкви"

 

съ

 

4

 

апрѣля

 

1881

 

годами одрі.он

-сТР.8тмп#уо

 

eoeeMsRqnoH

 

отп

 

жштовп

 

ïthm

 

*ттігтоог(іі

 

>&Щ
-RHfiqTOoqnoBq

 

o.tr.oo

 

и

 

ѳат.оо

 

ѳ*>н

 

і ШеощдъгГртдщшскщ-о^^

{Ш^Щщфі^ШШЬІШйіЩ

 

№

 

16).

     

otï -щ

 

ттт

 

вошднм

jo

 

іаяг/і

 

он

 

ШМШ^Щ^Мй^Щ^^^МаЩщ

   

МЕтЩщіеЩя
-qojrjzfir.np

 

m

 

потоваыьто

   

опгГішО

 

otg

 

осдг--' нжштояотэеот

ftinnéica и

 

рскольническаро

 

лжеаріеряпхіиадца
-ытосрР

 

сгнот^и

 

^H fiMHna KapTyiUflffa? 0

 

m

 

^№№цШ

 

fwc]v
■imm&tt

 

ттщл

 

тлг im-ir

 

іштэші-до»

Ш

 

Щ$

 

ШІШШі

 

ИосковекіШ

 

лжеархіерейл

 

Іоаннъ

 

Карту шинъ,

-Ц8&

 

природный?

 

'Донской

 

казакъ;

 

очень

 

à

 

шюбитъииетересоштьіся

^зШчШмишойостямш

 

касательно

 

состоянія

 

раскола

 

на^ДЬяу;нДшя

ѵшш<ЩШѵша%'Ѳ№і

 

чуть

 

ли

 

не

 

въ каждомъ

 

раскольничьем^

 

.заХо-

^"J^gfbfls аДоіскоѣ! обшаети/'

 

своихъ иодручныхъ<

 

корреспондентовъѵ

 

ко-

гщы'вЩ?№аЪ~т№ъ лШШо
 

„щщшщ"
 

всевозможными:
 

извѣстіями.
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Для

 

секретной

 

же

 

переписки

 

съ

 

Донскими

 

раскольниками

 

у

 

Карг
ту

 

шипа

 

имѣются

 

болѣе

 

вліятельныя

 

въ

 

австрійскомъ

 

расколѣ

 

ди|-
ца.

 

Въ

 

послѣдпее

 

время

 

такимъ

 

корреспондентомъ

 

былъ

 

у

 

пего

извѣстный

 

мнѣ

 

человѣкъ

 

Евотаѳій

 

Давидовъ,

 

прѳжпваюЩій

 

доны--

нѣ

 

въ

 

слободв

 

Михайловкѣ

 

Донской

 

области.

 

Имѣя

 

свой

 

аптекар-

ши

 

магазннъ,

 

онъ

 

часто

 

за

 

товаромъ

 

ѣздилъ

 

въ

 

Москву,

 

гдѣ

 

и

успѣаъ

 

познакомиться

 

съ

 

Картушинымъ.

 

„Владыка"

 

замѣтилъ

 

еъ

своем

 

ь

 

посѣтителѣ

 

человѣка

 

весьма

 

полезного

 

для.

 

него

 

<и

 

умѣю-

щаго

 

хранить

 

всявія

 

„тайны",

 

почему

 

и

 

рѣшилъ

 

адресовать

 

на

его

 

имя

 

свою

 

секретную

 

переписку

 

для

 

личной

 

передачи

 

Донскимъ
ра.кольникамъ.

 

Получая

 

эти

 

бумаги,

 

Давидовъ

 

съ

 

большимъ

 

внп-

маніемь

 

читалъ

 

ихъ.

 

Въ

 

нихъ-то

 

онъ

 

и

 

увпдѣлъ

 

воѣ

 

Іезуитскія
Карту

 

шинскія

 

продѣлви,

 

которыми

 

онъ,

 

какъ

 

паукъ,

 

опутывалъ
темныхъ

 

старообрядцевъ.

 

Неожиданно

 

встрѣтившееся

 

обстоятель-
ство

 

настолько

 

повліяло

 

на

 

чувство

 

этого

 

религіознаго

 

человѣка,

что

 

онъ

 

уже

 

не

 

былъ

 

въ

 

состояніи

 

болѣе

 

смотрѣть

 

на

 

всѣ

 

Eapl-
тушинокіе

 

фокусы,

 

свойственные

 

только

 

какому-нибудь

 

артисту,

а

 

ие

 

„воероссійскому

 

древле-православному

 

владыкѣ".

 

Отказав-
шись

 

получать

 

посылаемую

 

на

 

его

 

имя

 

отъ

 

Картущпна

 

коррес-

понденцію,

 

Давидовъ

 

вскорѣ

 

прервалъ

 

всю

 

связь

 

съ

 

вѣрованіями

 

и

убѣжденіями

 

своихъ

 

предковъ

 

и

 

сталъ

 

«екать

 

спасенія

 

въ

 

право-

славной

 

велпкороссійской

 

церкви.

 

Это

 

обстоятельство

 

произвело

 

на

самого

 

раскольнпческаго

 

„владыку"

 

самое

 

удручающее

 

впечатлѣ-

ніе.

 

Сознавая,

 

что

 

онъ

 

ошибся

 

въ

 

своихъ

 

надеждахъ

 

на

 

Давидова,
онъ

 

носнѣшмъ

 

принять

 

самыя

 

сильныя

 

мѣры

 

къ

 

увѣщанію

 

сво-

его

 

измѣнника.

 

Но

 

было

 

уже

 

поздно.

 

Давидовъ

 

оставилъ

 

старо-

обрядческій

 

расколъ

 

и

 

совсѣмь

 

своимъ

 

семействомъ

 

присоединил-

ся

 

къ

 

православной

 

церкви.

                                                          

на

Единовѣрческій

 

свящ.

 

Евдокимъ

  

Ѳирсовъ.

.

   

.

          

.

*W'-~

    

ОБЪЯВ

 

ЛЕНІЯ. 1

 

tii1(î0Ki№9<î

NîsqH.

 

nbhqhnH

        

,

                                                         

^йгврѳП
Стенаиовско-Ерьшекос

 

полостное

 

правленіе

 

симъ

 

объявляете,

что

 

домъ

 

для

 

священника

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

слободы

 

Степа-

новки-Кутейниково

 
нанять

 
со

 
всѣми

 
удобствами.,
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ПЕРВАЯ

 

ВЪ

 

РОССІИ

ПАРОВАЯ

 

ИКОНОСТАСНАЯ

 

ФАБРИКА
и

 

художественнная

 

мастерская

 

живописи

Петра

 

Алексѣевича

 

и

 

Раоаила

 

Петровича

въ

 

ЕЛЫГВ,

 

Орлов,

 

губ.,

 

Манежная

 

ул.,

 

соб.

 

домъ,

РЕКОМЕНДУЕТЕ

ИКОНОСТАСЫ,
какъ

 

РІВДКОСТЬ

 

и

 

новость,

 

красивѣй,

 

изящнѣй

 

и

 

въ

 

нѣ-

сколько

 

разъ

 

прочнѣе

 

обыкновенныхъ

 

деревянныхъ

 

золоче-

ныхъ,

 

иконостасы

 

изъ

 

натуральной

 

породы

 

свѣтлыхъ

 

де-

рсвьсвъ

 

съ

 

мазаикой

 

и

 

инкрустаціей,

 

пзъ

 

заграничиыхъ

 

раз-

ноцвѣтныхъ

 

деревьевъ,

 

прочные

 

Фаянсовые

 

на

 

желѣзпомъ

каркасѣ

 

съ

 

мраморнымъ

 

тѣломъ

 

п

 

пконостасы

 

съ

 

имитаціей
подъ

 

Фаянсъ

 

деревянные,

 

но

 

въ

 

4

 

раза

 

прочнѣе

 

обыкновен-
ныхъ

 

и

 

цешевле

 

фаянсовыхъ.
Около

 

50

 

лѣтъ

 

фабрика

 

вырабатываетъ

 

обыкновенные

 

дере-

вянные

 

иконостасы

 

и

 

т.

 

п.

 

предметы

 

золоченые

 

и

 

съ

 

прозо-

лотой,

 

КАРТИНЬІ,

 

ИКОНЫ,

 

роспись

 

ЦЕРКВЕЙ.

шшъ

 

штшшшШ

 

тмят.
На

 

всѣ

 

воиросы

 

отвѣты

 

даются

 

немедленно.

і II ІІІИіІІіІ I НИМИ

 

■IWII 111 1 ІИ І ІНІ І H i l ll l l

 

П

 

№И« ^шитлтіщтшЁашшшшяиштлшіллг ті

Содержаніе

 

неоФиціальнаго

 

отдѣла.
Поучѳніе

 

кадетамъ—Святитель

 

Митрофанъ.— Происхожденіѳ

 

праздника

Благовѣщенія

 

Божіей

 

Матери.—Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

бесѣдахъ

 

миссіонера

 

о.

 

Іо-
анна

 

Артемьева

 

съ

 

безпоповскимъ

 

начетчикомъ

 

Л.

 

Ѳ.

 

Пичугипымъ.—Нѣсколь-

ко

 

мыслей

 

по

 

поводу

 

новыхъ

 

клеветъ

 

Льва

 

Толстого

 

на

 

св.

 

церковь

 

и

 

священ-

нослужителей.—Содѣйствіе

 

школѣ

 

со

 

стороны

 

духовенства

 

въ

 

добромъ

 

воспи-

таніи

 

будущихъ

 

пастырей

 

церкви.—Ошибка

 

раскольническаго

 

лжеархіерея.—
Объявденія. ___________________________________________________
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