
VjH

 

ДОНСКІЯ

ШРШІЫІЫЯ

 

ИБДОМОСТИ.
.

 

■

ВЫХОДЯТ!,

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

ДГВОЯЦЪ.
"

 

l
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редак-

 

I

 

Г/

 

Дѣна

 

годовому

 

изданію

 

вѣдомо-

ціи,

 

при

 

Донской

 

духовной

 

семина-

 

ѵѵ

 

стеи

 

съ

 

доставкою

 

п

 

пересылкою

 

4

 

р.

ріи,

 

въ

 

Новочеркаскѣ.

                             

«ЖЗ

  

серебромъ.

ГОДЪ

 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

it 1 882 *

                    

1-го

 

января.

ОТШЬ

 

ОФФЩАЛЬНЫЙ.
ІШСОЧАЙШІЙ

 

МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ

 

МИЛОСТІЮ

МЫ,

 

АЛЕКСАНДРЪ

 

ТРЕТІЙ,
Ишпвраторъ

 

и

 

самодержецъ

 

Всерссійскій,
ЦАРЬ

 

ПОЛЬСНІЙ,

 

ВЕЛИКІЙ

 

КНЯЗЬ

 

ФИН ДЛЯНСНІЙ

И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ.

Объявляомъ

 

всѣяъ

 

вѣрнымъ

 

Натпмъ

 

подданнымъ:

Его

 

Императорское

 

Высочество,

 

любезнѣптій

 

братъ

 

Наіпъ,

Государь

 

Велпкій

 

Князь

 

Павелъ

 

Александровичъ

 

и

 

Ихъ

 

Импе-

раторскія

 

Высочества

 

Государи

 

Великіе

 

Князья:

 

Димитрій

 

Коп-

стантиновичъ

 

п

 

Михаилъ

 

МйхАиловіічъ,

 

по

 

случаю

 

совершивша-

гоея

 

соверіпеннолѣтія

 

Ихъ,

 

произпеслп

 

торжественно

 

предъ

 

лицеиъ

святой

 

церкви

 

и

 

подъ

 

знаменезіъ

 

чести,

 

въ

 

присутствіи

 

НашЕнъ,

присягу

 

на

 

служеніе

 

Jîlwb

 

и

 

Лсударству.

Благословляя

 

Ихъ

 

на

 

предлежащее

 

Ииъ

 

отпынѣ

 

столь

 

важ-

ное

 

и

 

обширное

 

поприще,

   

Мы,

    

съ

 

непоколебимою

 

вѣрою,

 

возно-



—
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—

симъ

 

ко

 

всевышнему

 

Богу

 

усердпыя

 

моленія:

 

да

 

осѣняетъ

 

и

 

укрѣ-

пляетъ

 

Ихъ

 

на

 

веѣхъ

 

путяхъ

 

жизни

 

дароиъ

 

мудрости

 

и

 

правды

къ

 

возиеличенію

 

могущества

 

и

 

славы

 

Нашего

 

престола

 

и

 

отече-

ства.

 

Мы

 

твердо

 

увѣрены,

 

что

 

любезные

 

Намъ

 

вѣрноподанные

единодушно

 

присоединятся

 

къ

 

симъ

 

Нашимъ

 

о

 

Нихь

 

иолитвамъ

съ

 

искренностію

 

и

 

усердіемъ,

 

всегда

 

преисполняющими

 

Наше

 

серд-

це

 

истинною

 

отрадою.

Дань

 

въ

 

Г.ітчинѣ,

 

ві

 

26

 

день

 

ноября,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

Тож-

дества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

восемьдесятъ

 

первое,

 

царстпо-

ванія

 

же

 

Нашего

 

въ

 

первое.

На

 

подлинномъ

 

собственною

 

Его

 

Ииііераторскаго

 

Величества

рукою

 

подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ".

ОПРЕДѢЛЕНШ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СГНОДА.

О

 

книгахъ:

 

1)

 

„Методика

 

закона

 

Божія"

 

А.

 

Соколо-

ва;

 

2)

 

,,

 

Систематически

 

указатель

 

статей,

 

находя-

щихся

 

въ

 

разныхъ

 

духовныхъ

 

зкурналахъ

 

и

 

ѳпар-

хіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

по

 

предмету

 

св.

 

писанія

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта",

 

И.

 

Знаменскаго;

 

3)

 

„Пред-

метные

 

уроки

 

по

 

мысли

 

Песталоцци"

 

соч

 

Перев-

лѣсскаго,

 

изд.

 

П.

 

Смирнова

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

святѣйшіи

 

пра-

вительствующей

 

Огнодъ

 

слушали:

 

предложенные

 

г.

 

синодальнычъ

оберь-прокуророиъ

 

журналы

 

учебнаго

 

комитета,

 

за

 

JêJê

 

314,

 

331

и

 

332:

 

1)

 

о

 

ішигѣ

 

учителя

 

приг

 

■товительнаго

 

класса

 

Серпухов-

ской

 

Александровской

 

прогимназіи

 

Аѳанасія

 

Соколова,

 

подъ

 

наз-

ваиіемъ:

 

„Методика

 

закона

 

Божія"

 

(С.-Петербургъ.

 

1880

 

года);

2)

 

о

 

'книгѣ

 

помЬщцикя

 

инспектора

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

Ивана

 

Знаменскаго:

 

„Систематически

 

указатель

 

статей,

 

находя-

щихся

 

въ

 

разныхъ

 

духовныхъ

 

жѵпналАхъ

 

и

 

енархіальныхъ

 

вѣдо-

мостихъ

 

по

 

предмету

 

св.

 

Писанія

 

Ветхаго

 

и' Новаго

 

завѣта"

 

(часть

1.

 

Выпуски

 

1,

  

2

 

и

 

3),

    

и

  

3)

 

объ

 

изданною

  

Петромъ

 

Смирно-



—
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вымъ

 

сочиненіи

 

П.

 

Перевлѣсскаго,

 

подъ

 

названіемъ:

 

„Предметные

уроки

 

по

 

мысли

 

Песталоцци.

 

Руководство

 

для

 

занятій

 

съ

 

дѣтьми

въ

 

школѣ

 

и

 

дома"

 

(изданіе

 

6,

 

С. -Петербургу

 

1880

 

г.).

 

Учеб-

ный

 

комитет

 

ь

 

полягаетъ:

 

1)

 

книгу

 

Соколова

 

„Методика

 

закона

Божіи"

 

одоірпть

 

для

 

библіотекъ

 

пародныхъ

 

училищъ

 

и

 

духов-

ныхъ

 

семинарій,

 

въ

 

качествѣ

 

нособія

 

преподавателямъ

 

закона

 

Бо-

жія;

 

2)

 

книгу

 

Смирнова:

 

„Предметные

 

уроки

 

по

 

мысли

 

Песта-

лоцци"

 

допустить

 

въ

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

воскрес-

ныхъ

 

тколъ

 

при

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

и

 

3)

 

книгу

 

Знаменска-

го:

 

„Систематически

 

указатель

 

статей

 

поев.

 

Писавію"

 

допустить

въ

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

приходскихъ

 

церквей.

 

При-

казали:

 

заключеніе

 

учебнаго

 

комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объ-

явленія

 

о

 

каигахъ:

 

„Методика

 

закона

 

Божія",

 

„Предметные

 

уро-

ки

 

но

 

мысли

 

Песталоцци' "

 

и

 

„Систематически

 

указатель

 

статей

но

 

св.

 

Писанію"

 

нравленіяиъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

и

благо чиннымъ

 

приходскихъ

 

церквей,

 

сообщить,

 

циркулярно,

 

чрезъ

„Церковный

 

Вѣстникъ".

II

   

О

 

пріѳмѣ

 

въ

 

сѳминаріи

 

и

 

училища

 

воспитанни-

ковъ,

   

перѳходящихъ

 

изъ

 

однихъ

 

сѳминарій

 

и

 

учи-

лищъ

 

въ

 

тѣ

 

же

 

классы

 

другихъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

святѣйшій

 

пра-

вительствующій

 

Стподъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

сгнодальнымъ

оберъ-прокуромъ,

 

отъ

 

31

 

октября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

521,

 

журналъ

учебпаго

 

комитета,

 

M

 

346,

 

съ

 

заключеніемъ

 

комитета,

 

но

 

возбу-

жденному

 

иравлеаіемъ

 

одной

 

изъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

вопросу

касательпо

 

пріема

 

въ

 

семинарію,

 

для

 

продолженія

 

образованія,

воспитанниковъ

 

изъ

 

дѣтей

 

военпаго

 

духовенства,

 

переходящихъ

изъ

 

одной

 

семинаріи

 

въ

 

другую.

 

Приказали:

 

опредѣлепіемъ

 

св.

Сгнода,

 

отъ

 

31

 

января

 

— 18

 

марта

 

1S68

 

г.

 

и

 

1

 

февраля — 8

мірта

 

1874

 

г.

 

установлены

 

были

 

пріемныя

 

испытанія

 

для

 

тѣхъ

воспнтапниковъ,

 

которые

 

переходили

 

изъ

 

непреобразованныхъ

 

се-

мпнарій

 

и

 

училищъ

 

въ

 

соотвѣтствующіе

 

классы

 

семинарій

 

и

 

учи-



_
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—

лищъ

 

преобразованеыхъ;

 

въ

 

настоящее

 

же

 

время,

 

при

 

одинаково-

сти

 

курса

 

соотвѣтственпыхъ

 

духовио-учебныхъ

 

заведеній

 

всѣхъ

епархій

 

и

 

общности

 

учебно-воспитательныхъ

 

въ

 

оныхъ

 

требованій,

не

 

представляется

 

болѣе

 

надобности

 

подвергать

 

испытанно

 

воспи-

танниковъ

 

семинарій,

 

иереходящихъ

 

изъ

 

какого

 

либо

 

класса

 

од-

ной

 

семинаріи

 

въ

 

соотвѣтствующій

 

класс

 

ь

 

другой,

 

если

 

принад-

лежность

 

къ

 

сему

 

классу

 

и

 

хорошее

 

поведеніе

 

удостовѣрены

 

под-

лежащими

 

пачальствами.

 

На

 

семъ

 

основаніи

 

и

 

принимая

 

во

 

вни-

маніе,

 

что

 

иеремѣна

 

мѣстностей

 

для

 

состоящихъ

 

при

 

полкахъ

евящепниковъ

 

неизбѣжна,

 

вслѣдствіе

 

перодвиженія

 

полковъ

 

и

 

дѣ-

ти

 

военнаго

 

духовенства

 

вынуждаются

 

нерѣдко

 

оставлять

 

духовно-

учебныя

 

заведенія,

 

.въ

 

которыхъ

 

они

 

воспитывались,

 

и

 

поступить

въ

 

другія,

 

святѣйшій

 

Сгиодъ,

 

согласно

 

заключеиію

 

учебнаго

 

ко-

митета,

 

опредѣлнетъ:

 

всѣхъ

 

воснитанниковъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

дѣтей

 

ноеннаго

 

духовенства,

 

переходящихъ

 

изъ

 

однихъ

 

духовныхъ

семинарій

 

и

 

училищъ

 

въ

 

тѣ

 

же

 

классы

 

другихъ,

 

принимать

 

безъ

испытанія

 

въ

 

продолженіе

 

учебнаго

 

года,

 

а

 

равно

 

и

 

при

 

пачалѣ

онаго,

 

на

 

основаніи

 

свѣдѣній,

 

заключающихся

 

въ

 

свидѣтельствахъ,

выданныхъ

 

начальствами

 

прежнихъ

 

учебпыхъ

 

заведеній;

 

о

 

чемъ

 

и

сообщить,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

руководства,

 

правленіямъ

 

духовныхъ

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

циркулярно,

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ".

III.

 

О

 

правахъ

 

на

 

увеличеніе

 

содержанія

 

препода-

вателей

 

ариѳметики

 

и

 

гѳорафіи

 

въ

 

духовныхъ

 

учи-

лищахъ

 

изъ

 

лицъ,

    

окончившихъ

   

унивѳрситетскій

курсъ.

По

 

указу

 

Его

 

Иянераторсиаго

 

Величества,

 

святѣйшій

 

пра-

вительствующій

 

Сѵподъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

сицодальнымъ

оберъ-нрокуроромъ,

 

отъ

 

31

 

октября

 

1881

 

года

 

за

 

Ж

 

522,

журналъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

№

 

347,

 

съ

 

заключеніемъ

 

комитета,

по

 

вопросу

 

о

 

правахъ

 

па

 

увеличенное

 

содержаиіе

 

преподавателей

ариѳметикн

 

и

 

географіи

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

изъ

 

лицъ,

окончившихъ

   

упи.ерситетскій

 

курсъ

    

и

 

имѣющихъ

 

свидѣтельство



-
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—

на

 

право

 

преподавапія

 

математики

 

и

 

физики

 

въ

 

гимназіяхъ

 

и

прогимназіяхъ.

 

Приказали:

 

принимая

 

во

 

внпмапіе,

 

что

 

изъ

17

 

уроковъ,

 

назначенныхъ

 

по

 

штату

 

духовныхъ

 

училищъ

 

на

преподяваніе

 

ариѳметики

 

и

 

географіи,

 

большая

 

часть

 

(11)

 

нри-

надлежитъ

 

ариѳметикѣ,

 

что

 

за

 

симъ

 

Нъ

 

курсъ

 

географіи

 

входитъ

математическая

 

пографія,

 

принадлежащая

 

также

 

къ

 

пррдметаяъ

математическим*,

 

и

 

сверхъ

 

того,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

географія

не

 

входить,

 

как*

 

предмет*

 

самостоятельной

 

каѳедры,

 

въ

 

курсъ

нреподаванія

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

не

 

вносится

 

въ

 

вы-

даваемые

 

воспитанникам*

 

сихъ

 

заведеній

 

аттестаты

 

и

 

свидетель-

ства,

 

святѣйшій

 

Сгнодъ,

 

согласно

 

заключенно

 

учеб

 

наго

 

комитета,

опредѣляетъ:

 

предоставить

 

всѣмъ,

 

занимающим*

 

учіітельскія

 

дол-

жности

 

по

 

ариѳмѳтикѣ

 

и

 

географіи

 

въ

 

духовпыхъ

 

училнщахъ

 

и

имѣющихъ

 

званіе

 

учителя

 

физики

 

и

 

математики

 

въ

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

право

 

пользоваться,

 

на

 

осиованіи

 

высочай-

ше

 

утверждемиаго

 

9

 

декабря

 

1878

 

г.

 

постановлена

 

святѣйшаго

Сгнода

 

отъ

 

16 —-22

 

ноября

 

того

 

же

 

года,

 

положенпымъ

 

для

лицъ

 

съ

 

высгаимъ

 

образованіемъ

 

окладомъ

 

содержанія;

 

о

 

чем*,

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

руководства,

    

началЬствамъ

 

духовно-учебныхъ

 

за-

веденій

 

сообщить,

 

циркулярно,

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ".

і _______________________________________

ЕПАРХІАЛЬНОЕ

 

ИЗВѢСТІЕ.

Относительно

 

отдачи

 

съ

 

торговъ

 

поставки

 

восковыхъ

 

свѣчъ

для

 

церквей

 

Донской

 

епархіи.

Бывшій

 

въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1880

 

года

 

общеепархіалыіый

съѣздъ

 

депутатовъ

 

отъ

 

духовенства

 

Донской

 

епархіи

 

протоколомъ

19

 

и

 

20

 

сентября,

 

между

 

прочим*,

 

постановил*:

 

Eh',

 

4

 

п.

 

2:

„обязать-

 

каждое

 

б.іагочиніе

 

Донской

 

епархіп

 

заключать

 

формаль-

ныя

 

условія

 

на

 

поставку

 

восковыхъ

 

свѣчъ

 

для

 

церквей

 

всего

благочинія

 

съ

 

опредѣлепнымъ

 

лицом*,

 

которое

 

до'лжПо

 

быть

 

из-

бираемо

 

благочипіемъ,

 

на

 

основаніи

 

веденныхъ

 

законным*

 

норяд-

комъ

 

торгов*,

   

при

 

которыхъ

 

должно

 

быть

 

поставлено

  

ненремѣн-



-
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нымъ

 

условіемъ,

 

как*

 

невозвышеніе

 

цѣпности

 

свѣчъ

 

для

 

церквей,

такъ

 

и

 

неуменышзніе

 

стоимости

 

огарочнаго

 

воска

 

при

 

сдачѣ

 

его

поставщику.

 

П.

 

3:

 

съѣздъ

 

ожидаетъ,

 

что

 

съ

 

введеніемъ

 

такого

порядка

 

каждое

 

изъ

 

благочиній

 

будетъ

 

пользоваться

 

отъ

 

постав-

щиков*

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

значительною,

 

условленною

 

въ

 

договорѣ,

преміею

 

за

 

исключительное

 

право

 

поставки

 

свѣчъ

 

для

 

этихъ

 

бла-

гочиній.

 

Одну

 

треть

 

этой

 

преміи

 

съѣздь

 

полагает*

 

употреблять

на

 

нужды

 

благочиній,

 

a

 

двѣ

 

трети

 

отсылать

 

въ

 

Донскую

 

конеи-

сторію

 

для

 

образованія

 

особаго

 

фонда,

 

который

 

состоял*

 

бы

 

въ

исключительном*

 

распоряженіп

 

духовенства

 

и

 

мог*

 

быть

 

съ

 

тече-

ніемъ

 

времени

 

употреблен*

 

на

 

устройство

 

свѣчнаго

 

завода

 

и

 

на

другія

 

общеепархіальныя

 

нужды,

 

как*

 

напримѣръ,

 

на

 

команди-

ровку

 

лиц*

 

для

 

изученія

 

церковпо-свѣчной

 

операціи

 

въ

 

другихъ

епархіяхъ".

 

Это

 

постановлеаіе

 

съѣзда

 

въ

 

свое

 

время

 

утверждено

преосвященным*

 

архіепископомъ

 

Донским*

 

и

 

сообщено

 

изъ

 

кон-

систоріи

 

благочиннымъ

 

для

 

исполненія.

Изъ

 

полученных*

 

въ

 

консисторіи

 

по

 

настоящее

 

время

 

(10

декабря

 

1881

 

г.)

 

свѣдѣній

 

о

 

торгах*

 

на

 

поставку

 

восковыхъ

свѣчъ

 

видно,

 

что

 

торги

 

состоялись

 

въ

 

благочиніяхъ:

 

1)

 

Семика-

ракорскомъ

 

(11

 

церквей,

 

17

 

священников*),

 

—

 

поставщик*

 

горо-

да

 

Ростова

 

торговец*

 

Капитонъ

 

Пузанов*,

 

съ

 

преміею

 

въ

 

900

руб.;

 

2)

 

Константиновскомъ

 

(9

 

церкв.

 

12

 

свящ.),

 

—

 

поставщик*

2

 

гильдіи

 

купец*

 

Анастасій

 

Печахчи,

 

на

 

два

 

года,

 

съ

 

ежегодною

преміею

 

въ

 

751

 

руб.;

 

3)

 

(бывшемъ)

 

Раздорскомъ

 

(9

 

церкв.

 

ІтЗ

свящ), — поставщикъ

 

не

 

извѣстенъ,

 

преміи

 

801

 

руб.

 

40

 

коп.;

4)

 

Нижне-Чирскомъ

 

(20

 

церкв.

 

24

 

свящ.) — поставщикъ

 

Ка-

питопъ

 

Пузановъ,

 

па

 

три

 

года,

 

съ

 

ежегодною

 

преміею

 

въ

 

1025

руб.

 

и

 

неустойкою

 

въ

 

300

 

руб.,

 

причемъ

 

свѣчи

 

должны

 

быть

чистаго

 

воска,

 

цѣною — бѣлыя

 

по

 

28

 

руб.

 

и

 

желтыя

 

по

 

26

 

руб.

за

 

пудъ;

 

огарки

 

принимать

 

поставщику

 

по

 

18

 

руб.

 

за

 

пудъ;

 

5)

Глазуновскомъ

 

(14

 

церкв.

 

20

 

свящ.), — поставщик*

 

купец*

 

Ни-

колай

 

Иванов*

 

Веретенников*

 

на

 

3

 

года,

 

съ

 

ежегодною

 

нреміею

въ

 

511

 

руб ,

    

причем*

 

настоятели

 

церквей

   

обязываются

 

наблю-



—
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—

дать,

 

чтобы

 

церковные

 

старосты,

 

со

 

времени

 

заключенія

 

усіовія,

отнюдь

 

не

 

покупали

 

снвчей

 

у

 

других*

 

торговцев*,

 

кромѣ

 

по-

ставщика,

 

въпротивпомъ

 

случаѣ

 

старосты

 

уплачивают*

 

поставщи-

ку

 

штраф*,

 

изъ

 

собственных*

 

средств*,

 

въ

 

два

 

раза

 

болѣе

 

той

суммы,

 

какая

 

уплачена

 

щ

 

куплепныя

 

свѣчи;

 

6)

 

ІІавловскомъ

(9

 

церкв.

 

16

 

свящ.) — поставщик*,

 

Ворисоглѣбскій

 

мѣщанинъ

Павел*

 

Попов*,

 

на

 

один*

 

год*,

 

въ

 

видѣ

 

опыта,

 

с*

 

преміею

 

въ

300

 

руб.;

 

7)

 

Новопавловсісомъ

 

(24

 

церкв.

 

29

 

свящ.) — постав-

щикъ,

 

купец*

 

города

 

Бахмута

 

Степан*

 

Лобасовъ,

 

въ

 

видѣ

 

опы-

та,

 

на

 

одинъ

 

год*,

 

съ

 

преміею

 

въ

 

900

 

руб.

 

въ

 

год*;

 

8)

 

Еа-

гальницкомъ

 

(13

 

церкв.

 

16

 

свящ.) — поставщик*,

 

Ростовскій

купец*

 

Михаил*

 

Селиванов*

 

съ

 

ежегодною

 

преміею

 

въ

 

1361

руб.,

 

а

 

въ

 

залог*

 

правильнаго

 

и

 

честнаго

 

веденія

 

дѣла

 

Селива-

нов*

 

представляет*

 

в*

 

каждую

 

церковь

 

но

 

пуду

 

бѣлой

 

свѣчи,

за

 

которую

 

деньги

 

будут*

 

уплачены

 

по

 

истеченіи

 

трехлѣтняго

срока,

 

если

 

доставка

 

свѣчей

 

и

 

их*

 

достоинство

 

будут*

 

хороши,

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

свѣчи

 

остаются

 

въ

 

пользу

 

церкви;

 

9)

Кирсановеіюмъ

 

(23

 

церкв.

 

31

 

свящ.)

 

поставщикъ,

 

Ростовскій

2

 

гильдіи

 

купецъ

 

Михаилъ

 

Шаховъ,

 

па

 

одинъ

 

год*,

 

съ

 

премІРіо

въ

 

1500

 

руб.,

 

при

 

этом*

 

церковиые

 

старосты

 

обязуются

 

брать

свѣчи

 

только

 

у

 

Шахова,

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

подвергаются

штрафу

 

въ

 

200

 

руб.;

 

10)

 

духовенство

 

Малодѣлъскаго

 

благочин-

ническаго

 

округа

 

(13

 

церкв.

 

20

 

свящ.)

 

по

 

неимѣнію

 

въ

 

виду

подходящаго

 

свѣчеторговца

 

и

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

церковные

 

ста-

росты

 

того

 

округа

 

съ

 

удобством*

 

могут*

 

запасаться

 

свѣчами

 

въ

Урюпинской

 

Покровской

 

ярмаркѣ

 

по

 

сходнымъ

 

цѣнамъ,

 

рѣшило

покупать

 

свѣчи

 

по

 

прежнему

 

на

 

ярмаркахъ,

 

а

 

на

 

устройство

свѣчпаго

 

епархіальнаго

 

завода

 

и

 

другія

 

епархіальныя

 

нужды,

 

съ

каждаго

 

пуда

 

проданных*

 

свѣчей,

 

сверх*

 

прибыльной

 

суммы,

вносить

 

по

 

три

 

рубля;

 

11)

 

духовенство

 

Качалинскаю

 

благочи-

нія

 

(14

 

церкв.

 

22

 

свящ.)

 

два

 

раза

 

назначало

 

торги,

 

но

 

они

 

не

привели

 

к*

 

желаемым*

 

результатам*,

 

так*

 

как*

 

предлагаемая

поставщиками

 

премія

 

обусловливалась

   

значительным*

 

повышеніем*



цѣны

 

на

 

восковыя

 

свѣчи

 

и

 

попиженіеаъ

 

на

 

огарки;

 

посему

 

на-

стоятели

 

и

 

церковные

 

старосты

 

обязались

 

па

 

устройство

 

снѣчнаго

епархіальпаго

 

завода

 

вносить

 

ежегодно

 

300

 

руб.,

 

опредѣливъ

взнос*

 

отъ

 

каждой

 

церкви

 

по

 

ея

 

состоянію;

 

взносъ

 

этот*

 

дол-

жен*

 

составляться

 

стараніями

 

служащих*

 

при

 

церквах*

 

изъ

 

доб-

ровольныхъ

 

пожертвованій;

 

12)

 

духовенство

 

Урюпинсісаю

 

благо-

чинія

 

(20

 

церкв.

 

27

 

свящ.),

 

за

 

неявкою

 

желающихъ

 

принять

на

 

себя

 

поставку

 

восковыхъ

 

свѣчъ,

 

рѣгаило

 

на

 

образопаніѳ

 

фонда

для

 

устройства

 

свѣчнаго

 

епархіальнаго

 

завода

 

вносить

 

ежегодно

отъ

 

двугататныхъ

 

церквей

 

по

 

6

 

руб.,

 

а

 

отъ

 

одноштатныхъ

 

по

3

 

руб.;

 

13)

 

духовепство

 

Каменском

 

благочипія

 

(21

 

церкв.

 

31

свящ.)

 

па

 

торгах*

 

предлагало

 

четырем*

 

продавцам*

 

восковыхъ

свѣчъ

 

условія

 

на

 

право

 

продажи

 

однимъ

 

лицомъ

 

свѣчъ

 

для

 

все-

г.0

 

благочинія,

 

но

 

торги

 

эти

 

но

 

привели

 

къ

 

желаемым*

 

результа-

там*,

 

потому

 

что

 

торговцы,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

значительную

 

премію,

назначили

 

цѣну

 

на

 

свѣчи

 

изъ

 

одного

 

бѣлаго

 

чистаго

 

воска

 

боль-

шую

 

противъ

 

той,

 

по

 

которой

 

оаѣ

 

покупаются

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя,

 

и

 

низкую

 

на

 

огарочный

 

воскъ, — изъ

 

этого

 

духовенство

 

уви-

дело,

 

„что

 

свѣчи

 

будутъ

 

доставляться

 

имъ

 

самаго

 

низкаго

 

дос-

тоинства,

 

что

 

для

 

них*

 

не

 

желательно'fj

 

14)

 

въ

 

благочиніи

 

Ка-

занскомъ

 

(13

 

.церкв.

 

25

 

свящ.)

 

на

 

торги

 

желающихъ

 

не

 

яви-

лось,

 

поэтому

 

духовенство

 

положило

 

„оставить

 

приведеніѳ

 

дѣла

этого

 

впредь

 

до

 

рѣшенія

 

въ

 

шипистерствѣ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

вопроса

 

о

 

воспрещеніи

 

розничной

 

продажи

 

восковыхъ

 

свѣчъ

 

на

ярмарках*

 

и

 

въ

 

лавкахъ";

 

15)

 

въ

 

Зопговскомъ

 

благочиніи

 

(15

церкв.

 

23

 

свящ.)

 

торги

 

не

 

состоялись

 

за

 

неявкою

 

свѣчеторгов-

цевъ;

 

16)

 

въ

 

бл&гочиніи

 

Семеновскомъ

 

(13

 

церкв.

 

13

 

сзящ.)

духовенство

 

на

 

съѣздѣ

 

постановило:

 

„просить

 

еиархіальноо

 

на-

чальство

 

отмѣнить

 

настоящее

 

положеніе

 

до

 

болѣе

 

удобнаго

 

време-

ни

 

на

 

том*

 

основаніи,

 

что

 

Семѳновскій

 

благочинническій

 

округ*

находится

 

въ

 

весьма

 

близкомъ

 

разетоянія

 

от*

 

городов*

 

и

 

торго-

вых*

 

мѣстъ,

 

гдѣ

 

жители,

 

часто

 

бывая

 

по

 

своим*

 

дѣламъ,

 

заку-

пают*

   

восковыя

 

свѣчи,

    

кромѣ

 

того

    

покупают*

 

на

 

ярмарках*,



—
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-

поэтому

  

из*

 

приглашенных*

    

на

 

торги

 

лиц*

    

желающих*

 

поста-

влять

 

свѣчи

 

для

 

Оеменовскаго

 

благочинія

 

пеоказалпсь''.

Отъ

 

остальных*

   

1 1

   

благочинных*

   

въ

 

копсисторіи

 

свѣдѣній

не

 

получено.

ОТЪ

 

ПРАВЛЕНІЯ

 

ДОНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРІИ.

■

 

Въ

 

пользу

 

семинарской

 

ученической

 

библіотеки

 

со

 

дня

 

по-

следней

 

нубликаціи

 

(Д.

 

Е.

 

В.,

 

1881

 

г.,

 

15

 

сентября

 

№

 

18)

 

по

настоящее

 

время

 

поступило:

 

1)

 

отъ

 

Павловекаго

 

благочиннаго,

свящ.

 

Н.

 

Казьмипа,

 

при

 

отнощѳвіи

 

отъ

 

28

 

августа

 

за

 

Ж

 

286,

18

 

руб.;

 

2)

 

отъ

 

Чернышевскаго

 

благочиннаго,

 

свящ.

 

Ѳ,

 

Одол-

ламскаго,

 

при

 

отпошеніп

 

отъ

 

10

 

декабря

 

за

 

№

 

456,

 

32

 

руб.,

итого

 

пятьдесятъ

 

руб.,

 

(50

 

р.);

 

о

 

чемъ

 

правленіе

 

Донской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

извѣщаетъ

 

жертвователей,

 

принося

 

имъ

 

свою

 

бла-

годарность.

 

При

 

этомъ

 

семинарское

 

правленіе

 

обращается

 

к*

 

тѣмъ,

кто

 

не

 

усвѣлъ

 

еще

 

сдѣлать

 

пожертвованій

 

на

 

ученическую

 

библіо-

теку,

 

съ

 

покорнѣйшею

 

просьбою

 

—

 

поснѣшить

 

пожертвованіями,

такъ

 

как*

 

было

 

бы

 

крайне

 

желательно

 

покончить

 

начатое

 

благое

дѣло

 

въ

 

возможно-скоромъ

 

времени,

 

между

 

тѣм*

 

всей

 

поступив-

шей

 

доселѣ

 

суммы

 

въ

 

количествѣ

 

двухъ

 

сотъ

 

восьмидесяти

 

одно-

го

 

руб.

 

тридцати

 

коп.

 

(281

 

р.

 

30

 

к.)

 

далеко

 

не

 

достаточно

 

на

заведеніе

 

и

 

надлежащее

 

устройство

 

означеной

 

библіотеки.

От»

 

комитета

   

Донскаго

    

епархіальнаго

 

общества

взаимнаго

 

вспоможенія.

Сотпикомъ

    

Потемкинской

 

станицы

    

Иваном*

 

Архипповымъ

Небыковымъ

    

въ

  

пользу

 

общества

    

пожертвовано

 

сто

 

рублей

    

на

помиповеніе

 

дочери

 

его

    

рабы

 

Божіей

 

Агринипы

    

по

 

всѣмъ

 

церк-

вамъ

 

еиархіи.
■

Комитетъ

 

объявляет*

  

о

 

сем*

 

духовенству

    

Донской

 

епархіи

для

 

внесенія

 

сего

 

имени

 

въ

 

церковные

 

сѵнодики.

   

Января

  

3

 

дня

1882

  

года.

--------------—

 

I— —:---------
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______ ОТДѢЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
ПЯШЗБЯНСШ

 

СТАНИЦА.
Матеріалы

 

для

 

исторігі

 

раскола

 

старообрядства

 

на

Дону

 

во

 

второй

 

половить

 

X

 

VIII

 

и

 

началѣ

  

XIX

 

столѣтія.

(Продолжеі.ііе

 

*.)

Возвратимся

 

к*

 

Пятіизбяпской

 

станицѣ.

 

Священникъ

 

Тро-

фимъ

 

Максимов*

 

въ

 

1768

 

году

 

умеръ.

 

На

 

мѣсто

 

его,

 

по

 

избра-

нію

 

п

 

просьбѣ

 

жителей

 

Пятіизбянской

 

станицы,

 

27

 

мая

 

1772

года

 

произведен*

 

во

 

священника

 

дьячек*

 

Гугнинской

 

станицы

Іоакимъ

 

Гавриловъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

въ

 

станицѣ

 

было

 

„правовѣр-

ныхъ

 

сто

 

дворов*".

 

Церковь

 

еще

 

не

 

начинали

 

строить,

 

богослу-

жеиіе

 

совершалось

 

въ

 

часовнѣ;

 

въ

 

пей

 

прежнін

 

священникъ

 

вѣн-

чалъ

 

и

 

браки.

 

Гавриловъ

 

сталъ

 

было

 

посылать

 

брачущихся

 

для

вѣнчанія

 

въ

 

сосѣднія

 

церкви,

 

но

 

казаки

 

сочли

 

это

 

за

 

„новыя

затѣи",

 

ѣздить

 

въ

 

церкви

 

отказывались

 

и

 

просили

 

вѣнчать

 

по

прежнему

 

въ

 

часовнѣ.

 

Священникъ

 

донесъ

 

объ

 

этомъ'

 

преосвящен-

ному

 

и

 

просилъ

 

у

 

него

 

указанія,

 

какъ

 

поступить

 

въ

 

данном*

случав.

 

К*

 

этой

 

просьбѣ,

 

между

 

прочим*,

 

присовокупил*,

 

что

какъ

 

прежде

 

священники

 

при

 

совершеніи

 

таинств*

 

ходили

 

по

солнцу,

 

так*

 

п

 

нынѣ

 

казаки

 

тлю

 

же

 

желают*

 

и

 

„въ

 

томъ

 

(т.

е.

 

в*

 

хождепіп

 

по

 

солонь)

 

таинства

 

^никакого

 

не

 

признают*,

 

а

токмо

 

чтобы

 

их*

 

прежнее

 

обыкновеніе

 

ne

 

нарушимо

 

состояло'',

(іюля

 

1772

 

г.).

 

Ясно,

 

что

 

прихожане

 

Гаврилова

 

сильно

 

сочув-

ствовали

 

раскольническим*

 

мнѣніямъ

 

и

 

принуждали

 

его

 

совершать

богослуженіе

 

по

 

своему

 

желанно

 

(°).

Одновременно

 

с*

 

репортом*

 

свящепника

 

Гаврилова

 

преосвя-

щенный

 

получилъ

 

доношеніе

 

изъ

 

Черкаскаго

 

духовнаго

 

правленія,

(*)

 

См.

 

jYïA'ï

 

22

 

и

 

23

 

Д.

 

Е.

 

Б.

 

за

 

1881

 

годъ.

( 5 )

 

Дѣло

 

№

 

10.



—

 

M

 

—

которое

 

писало:

 

„атамань

 

и

 

казаки

 

Кумшацкой

 

станицы

 

прислан-

ным!,

 

доногаеніемъ

 

обт.явя,

 

что

 

новая

 

церковь

 

въ

 

станицѣ

 

ихъ

строеніемъ

 

окончена

 

и

 

ко

 

освященію

 

убрана,

 

яко

 

же

 

святыя

 

пра-

вила

 

и

 

указы

 

повелѣвают*,

 

и

 

они

 

де

 

станицею

 

о

 

освященіи

 

про-

сили

 

священника

 

но

 

солнцу,

 

какъ

 

де

 

им*

 

извѣстпо,

 

что

 

въ

 

Ка-

галышцкой

 

станицѣ

 

церковь

 

освящена

 

но

 

солнцу,

 

но

 

опъ

 

до

 

свя-

щенник*

 

отъ

 

того

 

отказывается,

 

что

 

без*

 

позволенія

 

Вашего

 

пре-

освященства

 

или

 

духовнаго

 

мравленія

 

по

 

солнцу

 

святить

 

не

 

бу-

дет*,

 

просили

 

тѣм*

 

ихъ

 

доношеніемъ

 

о

 

освященіи

 

церкви

 

такъ,

какъ

 

и

 

въ

 

Кагальн ицкой

 

станицѣ,

 

по

 

солнцу.

 

А

 

понеже

 

Черкас-

кому

 

духовному

 

правленію

 

извѣстно,

 

что

 

хотя

 

въ

 

Кагальницкоіі

станпцѣ,

 

прл

 

освященіи

 

церкви,

 

обхожденіе

 

по

 

солонь

 

и

 

было,

однако

 

же

 

изъ

 

того

 

не

 

точію

 

никакой

 

раскольникам*

 

ко

 

обраще-

ние

 

и

 

святѣй

 

церкви

 

пользы

 

тѣмъ

 

не

 

учинено,

 

но

 

еще

 

къ

 

боль-

шему

 

ихъ

 

суевѣрію

 

поводонъ

 

оное

 

служить

 

может*,

 

потому

 

что

оные,

 

не

 

пріемля

 

того

 

за

 

списхожденіе

 

немощному

 

разсужденію,

утверждают*,

 

что

 

сами

 

де

 

церковные

 

настоятели

 

вѣдаютъ

 

своо

заблужденіе,

 

почему

 

не

 

точію

 

въ

 

той

 

Кагальницкой

 

станиц/в

 

жи-

тели

 

в*

 

церковь

 

сами

 

не

 

ходят*,

 

но

 

еще

 

и

 

ксѣхъ

 

тамо

 

мало-

россіянъ

 

отводят*

 

в*

 

свое

 

заблужденіе

 

и

 

вновь

 

попомъ

 

ихъ

 

Сѵ-

мсономъ

 

Акиндиновым*

 

бѣглецомъ

 

перекрещивают*;

 

то

 

по

 

всѣмт,

тѣм*

 

обстоятельствам*

 

Черкаское

 

духовное

 

правленіе,

 

признавая

за

 

неполезное

 

той

 

Кумшацкой

 

станицы

 

нрошеніе,

 

дабы

 

опыѳ

 

того

не

 

просили,

 

а

 

повиновалися

 

бы

 

во

 

всем*

 

свягѣй

 

церкви,

 

увѣща-

ніе

 

къ

 

нимъ

 

ясное

 

и

 

основательное

 

нанисало.

 

А

 

понеже

 

въ

 

нро-

чемъ

 

без*

 

особаго

 

вашего

 

преосвященства

 

повелѣнія,

 

какъ

 

в*

 

сихъ

дѣлахъ

 

поступить

 

способа

 

не

 

сыскивается,

 

того

 

ради

 

вашему

 

пре-

освященству

 

Черк

 

іское

 

духовное

 

правленіе

 

симъ

 

нижайше

 

представ-

ляя,

 

что

 

в*

 

таковыхъ

 

случаяхъ

 

чинить

 

повелѣно

 

будет*,

 

покор-

нѣйше

 

просит*

 

о

 

указѣ,

 

котораго

 

и

 

ожидать

 

имѣетъ".

 

Преосвя-

щенный

 

вѣячать

 

браки

 

въ

 

часовнѣ,

 

если

 

нѣть

 

церкви,

 

дозволилъ,

а

 

о

 

хожденіи

 

по

 

солонь

 

при

 

освященіи

 

церквей

 

и

 

совершепіи

 

та-

инствъ

 

велѣно

 

консисторіи

   

„учинить

 

приговоръ"

 

для

 

представле-



пія

 

па

 

разсмотрѣніе

 

святѣйгаему

 

Сѵноду.

 

Въ

 

консисторіи

 

по

справісѣ

 

оказалось,

 

что

 

въ

 

напечатанной

 

въ

 

1766

 

г.,

 

съ

 

благо-

словенія

 

святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

„книгѣ

 

увѣщательной

 

раскольникамъ,

между

 

прочимъ,

 

изображено:

 

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

безъ

 

того

 

во-

круг*

 

хожденія

 

тайна

 

крещепіл

 

и

 

чпн*

 

вѣнчанія

 

не

 

могли

 

со-

вершаться,

 

и

 

потому

 

вамъ

 

мы

 

объявляем*,

 

что

 

для

 

нас*,

 

какъ

бы

 

ни

 

ходить,

 

по

 

солнцу

 

или

 

противъ

 

солнца,

 

въ

 

том*

 

великой

силы

 

не

 

находись;

 

ибо

 

сіе

 

хожденіе

 

есть

 

обряд*,

 

надлежащій

 

до

тайны,

 

а

 

не

 

самая

 

тайна;

 

хорошо

 

ходить

 

и

 

по

 

солнцу,

 

только

 

бы

быть

 

в*

 

соединеніи

 

съ

 

церковію".

 

На

 

этом*

 

основаніи

 

консисторія

постановила:

 

„если

 

Кумшацкой

 

и

 

Пятіпзбянекой

 

станиц*

 

казаки,

кромѣ

 

хождепія

 

при

 

освященіи

 

церкви,

 

крещеніи

 

младенцевъ

 

и

вѣнчаніи

 

браковъ

 

по

 

солнцу,

 

въ

 

ирочемъ

 

во

 

всемъ

 

съ

 

нашею

православною

 

церковію

 

согласны;

 

то

 

в*

 

разсужденіе

 

того,

 

что

 

они

со

 

временем*

 

чрез*

 

увѣщаніе

 

священников*

 

и

 

сами

 

познают*

 

свою

неправость

 

и

 

исправятся,

 

въ

 

станицахъ

 

Кумшацкой

 

церковь

 

освя-

тить,

 

а

 

въ

 

Пятіизбянской

 

младенцевъ

 

крестить

 

и

 

браки

 

вѣнчать

духовным*

 

правленіямъ

 

дозволить

 

съ

 

хожденіемъ

 

по

 

солнцу

 

и

 

о

томъ

 

въ

 

Черкаскоѳ

 

и

 

Мигулинекое

 

духовное

 

нравленіѳ

 

послать

указы

 

'.

 

Преосвященный,

 

утвердив*

 

постановленіе

 

консисторіи,

 

съ

прописаніемъ

 

обстоятельствъ

 

дѣла

 

о

 

распоряженіяхъ

 

своихъ

 

до-

нес*

 

святѣйшему

 

Сѵноду.

 

(Дѣло

 

1772

 

г.

 

,№

 

11).

Въ

 

1776

 

г.

 

постройка

 

новой

 

церкви

 

окончена,

 

и

 

она

 

освя-

щена

 

была

 

Черкаскимъ

 

протопоиомъ

 

Петромъ.

 

Предъ

 

освященіемъ

ея

 

преосвященный

 

Тихон*

 

велѣлъ

 

протопопу

 

отъ

 

жителей

 

Пятіиз-

бйнекой

 

станицы

 

„взять

 

иодписку,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

храмъ

 

въ

 

дни

воскресные

 

и

 

праздничные

 

ходили

 

и

 

какъ

 

священника,

 

такъ

 

и

церковь

 

содержали

 

бы

 

безъ

 

оскуденія".

 

Атамань

 

и

 

казаки

 

съ

старшиною

 

и

 

господами

 

требуемую

 

подписку

 

дали,

 

но

 

касательно

хожденія

 

въ

 

церковь

 

выразились,

 

что

 

„на

 

славословіе

 

Божіѳ

 

вхо-

дить

 

въ

 

нее

 

всякіе

 

желающге

 

не

 

отрекаются".

Желающіе

 

входить

 

въ

 

храмъ

 

не

 

отрекались,

 

но

 

и

 

отъ

 

рас-

кольнических*

 

мнѣній

 

отказаться

 

не

 

хотѣли.

   

Одинъ

 

изъ

 

жителей



-

   

13

 

—

Пятіизбянской

 

станицы

 

маіоръ

 

Михаил*

 

Денисов*

 

просил*

 

(1776

года)

 

у

 

нреосвященнаго

 

разрѣшенія

 

построить

 

въ

 

хуторѣ

 

отца

его,

 

Ильи

 

Денисова,

 

Калачѣ,

 

церковь,

 

а

 

на

 

первый

 

раз*

 

часов-

ню,

 

и

 

образовать

 

около

 

нея

 

изъ

 

хуторскихъ

 

жителей

 

новый

 

при-

ход*.

 

Пятіизбянскііі

 

священникъ

 

Гавриловъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

по-

далъ

 

прошеніе

 

о

 

нереводѣ

 

его

 

въ

 

хутор*

 

Денисова

 

къ

 

предпола-

гаемой

 

церкви.

 

Въ

 

этомъ

 

прогаенін

 

о

 

прихожанахъ

 

своих*

 

озъ

отзывался

 

так*:

 

„всѣ

 

они,

 

кромѣ

 

арміи

 

полковника

 

Ильи

 

Дени-

сова

 

съ

 

дѣтми,

 

состоять

 

въ

 

суевѣріи;

 

сколько

 

я

 

снисхожденія

имъ,

 

по

 

резолюціи

 

бывшаго

 

преосвященнаго,

 

в*

 

крещеніи

 

и

 

вѣн-

чаніи

 

не

 

оказывал*,

 

отклонить

 

отъ

 

суевѣрія

 

и

 

склонить

 

къ

 

цер-

кви

 

викакъ

 

не

 

могъ;

 

исповѣдуются

 

изъ

 

стони

 

одинъ,

 

св.

 

таинъ

не

 

причащаются,

 

умерших*

 

погребают*

 

„сами

 

собою",

 

хожденія

на

 

Пасху

 

и

 

на

 

Богоявленіе

 

со

 

святою

 

водою

 

гнушаются",

 

На

прошепіи

 

священника

 

Гаврилова

 

преосвященный

 

дал*

 

следующую

резолюцію:

 

„велѣть

 

из* .

 

опредѣленныхъ

 

увѣщателей,

 

которому

способнѣе,

 

в*

 

сію

 

станицу

 

съѣздить,

 

и

 

всѣ

 

силы

 

положить

 

на

исправленіѳ

 

заблуждающихъ,

 

въ

 

чемъ

 

Бог*

 

да

 

будет*

 

содѣйствуяй.

А

 

попу

 

перепедену

 

быть,

 

как*

 

он*

 

просится,

 

еще

 

нельзя;

 

ибо

 

о

построеніи

 

церкви

 

еще

 

ни

 

никова

 

опредѣленія

 

нѣть".

„Опредѣленные

 

къ

 

увѣщанію

 

раскольников*

 

протопоп*

 

Петр*

Ѳедоровъ,

 

священникъ

 

Василій

 

Петров*

 

и

 

діаконъ

 

Василій

 

Ми-

хайлов*",

 

получив*

 

изъ

 

консисторіи

 

указъ

 

объ

 

увѣщаніи

 

Пятіиз-

бянекихъ

 

раскольников*,

 

репортовали

 

преосвященному

 

Тихону,

 

что

они,

 

находясь

 

на

 

этот*

 

раз*

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

въ

 

Черкаскѣ

 

и

 

,,имѣя

еще

 

и

 

отъ

 

друг.ихъ

 

мѣстъ

 

разныя

 

извѣстія

 

о

 

содержаніи

 

раскола;

толка

 

безпоповщины

 

на

 

Донцѣ

 

въ

 

Бѣлой

 

Калнтвянской

 

станицѣ

и

 

прикосновепной

 

къ

 

пей

 

Калитвенской,—поповщины

 

по

 

Дону

 

во

многих*

 

станицах*,

 

а

 

паче

 

новоизникающей

 

иконоборной

 

ереси

по

 

Дону

 

въ

 

Нижней

 

Михалевской

 

и

 

Филоновской

 

станицах*

по

 

довольном*

 

разсуждепіи

 

согласно

 

приговорили:

 

діакону

 

Василію

Михайлову

 

ѣхать

 

прежде

 

въ

 

реченную

 

станицу

 

Бвло-Калитвянскую

и,

 

тамо

 

пожнвя,

   

если

 

потребуетъ

 

необходимость,

 

и

 

въ

 

прочіе

 

по



Дону

 

мѣста

 

слѣдовать

 

пспремѣнно,

 

и,

 

между

 

тѣм*,

 

что

 

будет*

происходить,

 

увѣдомленіем*,

 

кого

 

должно,

 

не

 

оставлять;

 

священ-

нику

 

Василію

 

Петрову

 

ѣхать

 

въ

 

Романовскую

 

станицу

 

(хотя

 

въ

прочихъ

 

станицахъ

 

и

 

больше

 

раскола,

 

но

 

въ

 

сей

 

есть

 

еще

 

раздѣ-

леніе,

 

и

 

потому

 

падежда

 

въ

 

желаемомъ

 

успѣхѣ)

 

и

 

тамо,

 

буде

усмотрится

 

чаемая

 

польза,

 

пожить

 

хотя

 

до

 

нисколько

 

недѣль,

между

 

же

 

тѣмъ,

 

что

 

происходить

 

въ

 

Нижней

 

Михалевской

 

и

 

Фи-

лоновской

 

станицахъ

 

отъ

 

иконоборнои

 

ереси

 

и

 

прочих*

 

заблужден-

никовъ

 

вывѣдовать

 

и

 

протопопа

 

Петра

 

Ѳедорова,

 

какъ

 

и

 

діакона

Васнлія

 

Михайлова

 

увѣдомлять;

 

въ

 

Пятіилбянскую

 

же

 

станицу,

какъ

 

тамо

 

раскольники

 

казаки

 

богатст

 

ом*

 

изобилуют*

 

и

 

потому

отъ

 

прочихъ

 

гордостію

 

и

 

ирезрѣніемъ,

 

не

 

меньше

 

и

 

буйства

 

на-

полнены,

 

ѣхать

 

буде

 

не

 

всѣмъ

 

трем*,

 

то

 

непременно

 

діакопу

 

Ва-

силію.

 

Гдѣ

 

что

 

будет*

 

происходить,

 

также

 

кого

 

должно,

 

увѣдом-

лять".

 

(Ію.ія

 

19

 

дня

 

1776

 

г.).

 

Отзыв*

 

увѣщателей

 

о

 

Пятіиз-

бянскихъ

 

расколышкахъ

 

показывает*,

 

что

 

они

 

пользовались

 

в*

свое

 

время

 

незавидною

 

репутаціею,

 

что

 

обратить

 

ихъ

 

къ

 

правос-

лавію

 

было

 

трудно.

Дѣло

 

о

 

постройкѣ

 

церкви

 

въ

 

хуторѣ

 

Денисовыхъ

 

сообщает*

нам*

 

данныя

 

для

 

сужденія

 

о

 

реліігіозяонравственномъ

 

состояніи

хуторянъ,

 

принадлежавшихъ

 

къ

 

Пятіизбянскому

 

приходу

 

и

 

вообще

о

 

положеніи

 

хуторовъ

 

на

 

Дону

 

въ

 

описываемое

 

нами

 

время.

 

По-

селокъ

 

Калачь

 

состоялъ

 

изъ

 

86

 

дворовъ

 

малороссовъ;

 

они

 

при.

были

 

сюда

 

назадъ

 

тому

 

лѣтъ

 

40

 

и,

 

поселившись

 

на

 

землѣ

 

Ильи

Денисова,

 

сдѣлались

 

его

 

крестьянами.

 

Приходская

 

церковь

 

нахо-

дилась

 

отъ

 

нихъ

 

въ

 

80

 

верстах*,

 

другія

 

ближайшія

 

къ

 

нимъ

церкви:

 

Верхне-Чирская

 

и

 

Нижне-Чирская,

 

по

 

словамъ

 

Денисова,

въ

 

100

 

верстахъ.

 

Дальность

 

разстояпія

 

отъ

 

приходской

 

церкви

и

 

неудобство

 

сообщеній

 

съ

 

нею

 

было

 

причинами

 

того,

 

что

 

хуто-

ряне

 

свою

 

церковь,

 

а

 

священники

 

своихъ

 

прихожан*

 

посѣщали

рѣдко.

 

Оттого

 

жители

 

Калача

 

„лишались

 

не

 

только

 

словесъ

 

поу-

чительных*,

 

но

 

не

 

получали

 

и

 

самонужнѣйшихъ

 

къ

 

совершенно

христіанина

 

таинствъ:

 

многія

 

младенцы

 

безъ

 

крещенія,

  

а

 

больные



—

  

15

 

—

и

 

прѳстарѣлые

 

безъ

 

исповѣди

 

и

 

иричастія

 

поипрали".

 

Но

 

Калачъ

еще

 

приписать

 

быль

 

къ

 

приходской

 

церкви.

 

Въ

 

семи

 

верстахъ

отъ

 

него

 

находилось

 

15

 

дворовъ

 

малороссовъ,

 

„которые

 

въ

 

нри-

ходъ

 

нигдѣ

 

къ

 

церквамъ

 

не

 

бы

 

ш

 

приписаны'".

 

Не

 

удивительно,

что

 

расколоучители

 

въ

 

родѣ

 

бѣглеца

 

Анкиндипова

 

перекрещивали

хуторскихъ

 

жителей.

 

(Дѣла

  

1776

 

г.

 

J6

  

13,

  

14).
Слѣдствіе

 

о

 

ностройкѣ

 

новой

 

церкви

 

въ

 

Калачѣ

 

тянулось

медленно

 

и

 

окопчанія

 

его

 

мы

 

не

 

видѣли.

 

Священникъ

 

Гавриловъ

на

 

воиросъ:

 

не

 

будетъ

 

ли

 

для

 

Пятіизбянскаго

 

причта,

 

,,преоби-
дѣнін'",

 

если

 

отделится

 

отъ

 

пего-

 

Калачъ?

 

отвѣчалъ,

 

что

 

съ

 

от-

дѣленіемъ

 

этого

 

хутора

 

къ

 

новой

 

церкви

 

въ

 

Пятшбянскомъ

 

прн-

ходѣ

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

останется

 

211

 

дворовъ,

 

отъ

 

ко-

торыхъ

 

эта

 

церковь

 

и

 

священноцерковнослужители

 

могутъ

 

содер-

жаться.

 

Но

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

Гаврилову

 

хотѣлось

 

поскорѣе

 

уйти

изъ

 

Пятіизблнской

 

станицы

 

именно

 

въ

 

Калачъ.

 

Недождавшись,

вѣроятно,

 

образованія

 

здѣсь

 

иоваго

 

прихода,

 

опъ

 

въ

 

1785

 

году

перешелъ

 

въ

 

Гугнипскую

 

станицу.

 

Пятіизбянская

 

станица

 

опять

осталась

 

безъ

 

приходскаго

 

священника

 

на

 

нѣсколько

 

лѣтъ.

(Продолженіе

 

будетъ).

О

 

ХЛЫСТАХЪ

 

И

 

ШАЛОПУТАХЪ.

Въ

 

семнадцатомъ,

 

посемпадцатомъ

 

и

 

даже

 

девятнадцатомъ

столѣтіяхъ

 

іпирокія

 

Донскія

 

и

 

прикавказскія

 

степи

 

были

 

мѣстомъ,

гдѣ

 

искали

 

убѣжища

 

и

 

прііота

 

люди,

 

которымъ

 

или

 

небезопасно

или

 

неудобно

 

было

 

жить

 

въ

 

болѣе

 

центральныхъ

 

мѣстахъ

 

русска-

го

 

государства.

 

Сюда

 

бѣжали

 

государственпые

 

преступники,

 

укры-

ваясь

 

отъ

 

зпконныхъ

 

наказа

 

ній

 

со

 

стороны

 

гражданской

 

власти;

 

'
сюда

 

бѣжали

 

еретеки

 

и

 

раскольники

 

всевозможныхъ

 

сектъ

 

и

 

тол-

ковъ,

 

укрываясь

 

отъ

 

бдительнаго

 

надзора

 

церковныхъ

 

властей;*

сюда

 

бѣжали

 

поиѣщичьи

 

крестьяне

 

отъ

 

иритѣсненій

 

и

 

побоевъ

своихъ

 

господъ.

 

Казачья

 

привольная

 

жизнь

 

обѣщала

 

иросторъ

для

 

дикаго

 

разгула

 

страстей

 

и

 

воепнаго

 

удальства,

 

свободу

 

для

отщененцевъ

 

православной

 

церкви,

 

спокойную

 

и

 

безопасную

 

жизнь



для

 

забитыхъ

 

и

 

угнетенных'!,

 

понѣщичьихъ

 

крестьппъ.

 

Это

 

приіпі-

лое

 

и

 

разнохарактерное

 

населеніе

 

стояло

 

на

 

весьма

 

не

 

высокомъ

уровнѣ

 

религіозно-нравственнаго

 

р.чзвитія;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

мѣстная

церковная

 

власть

 

не

 

располагала

 

и

 

такими

 

средствами

 

для

 

болѣе

или

 

менѣе

 

благотворнаго

 

вліянія

 

на

 

паству,

 

какими

 

располагали

епископы

 

центральныхъ

 

русскихъ

 

епархій.

 

О

 

лицахъ

 

съ

 

достаточ-

нымъ

 

школьнымъ

 

образованіемъ

 

для

 

занятія

 

должностей

 

клири-

ковъ

 

не

 

могло

 

быть

 

и

 

рѣчн

 

И

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Донской

епархіи

 

очень

 

не

 

мало

 

такихъ

 

священниковъ,

 

которые

 

не

 

обуча-

лись

 

ни

 

въ

 

какихъ

 

школахъ.

 

Не

 

малымъ

 

тормозомъ

 

къ

 

благот-

ворному

 

вліянію

 

церкви

 

на

 

паству

 

служило

 

своеволіе

 

казацкихъ

атамановъ,

 

которые

 

часто

 

безъ

 

всякаго

 

стѣсненія

 

вмѣшивались

 

въ

церковныя

 

дѣла.

 

Это

 

вмѣшательство

 

иногда

 

простиралось

 

такъ

далеко,

 

что

 

атаманы

 

забивали

 

въ

 

колодки

 

тѣхъ

 

священниковъ,

которые

 

доносили

 

епархіальной

 

власти

 

объ

 

укрывающихся

 

расколь-

никахъ,

 

и

 

прямо

 

писали

 

архіереямъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

нмѣгаивались

„въ

 

духовныя

 

дѣла

 

по

 

казачьимъ

 

приходамъ"

 

С 1 ).

 

Въ

 

церквахъ

чувствовался

 

большой

 

педостатокъ.

 

И

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

Донской

 

области

 

есть

 

станицы,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

Каменская,

 

гдѣ

при

 

свыше

 

одинадцатитысячпомъ

 

населеніи

 

одна

 

церковь.

 

Въ

Кавказской

 

епархіи

 

и

 

доселѣ

 

не

 

мало

 

приходовъ

 

въ

 

тысячу

 

и

болѣе

 

дворовъ

 

на

 

одного

 

священника.

 

Нѣкоторыо

 

хутора

 

отстояли

на

 

пять— десять

 

и

 

болѣе

 

верстъ

 

отъ

 

своихъ

 

приходскихъ

 

цер-

квей.

 

При

 

такомъ

 

разстояніи

 

и

 

при

 

неудобствѣ

 

путей

 

сообщенія,

было

 

весьма

 

затруднительно,

 

а

 

въ

 

весенніе

 

мѣсяцы,

 

когда

 

Донъ

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

затопляетъ

 

степи

 

на

 

нѣсколько

 

десятковъ

верстъ,

 

и

 

совершенно

 

невозможно

 

жителямь

 

пѣкоторыхъ

 

хуторовъ

обращаться

 

къ

 

своему

 

духовенству

 

за

 

отправленіемъ

 

церковныхъ

требъ.

 

Число

 

монастырей

 

было

 

весьма

 

ограниченно,

 

если

 

сравнить

количество

 

народонаселенія

 

и

 

число

 

квадратныхъ

 

верстъ

 

Донской

области

 

въ

 

настоящее

 

время

 

съ

 

количествомъ

 

народонаселенія

 

и

числомъ

 

верстъ,

 

напримѣръ,

   

Новгородской

 

губерпіи.

    

Въ

 

Новго-

(')

 

И.сторія

 

русской

 

церкви

 

архіеиископа

 

Филарета.

 

Періодъ

 

пятый

 

стр.

 

8.
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родской

 

губерніи

 

при

 

1,021,345

 

жителей

    

и

 

105,396

 

квадрат-

ныхъ

 

верстъ

 

пространства

 

террпторіи

 

около

 

тридцати

 

мопастырей,

а

 

въ

    

Донской

 

области

    

при

  

1,143,120

   

жителей

    

и

  

140,943

квадратныхъ

 

верстъ

 

территоріп

    

три

 

монастыря.

    

Изъ

 

всего

 

ска-

занная

 

можно

 

видѣть,

    

что

 

въ

 

указанной

 

мѣстности

   

церковь

 

не

располагала

 

достаточными

 

средствами

 

для

 

надлежащаго

 

религіозно-

нравствеинаго

 

п.ііяяія

    

на

 

населеніе.

    

Въ

 

виду

 

этого

    

различный

зекты

 

еретиковъ

    

и

 

раскольниковъ

    

могли

 

не

 

только

 

не

 

слабѣть,

зо

 

еще

 

усиливаться

 

и

 

пріобрѣтать

 

новыхъ

 

послѣдователей.

   

И

 

въ

настоящее

 

время

 

число

 

такихъ

 

отщепенцевъ

 

довольно

 

значительно.

Впрочемъ

 

старообрядческій

 

расколъ,

    

какъ

 

въ

 

Кавказской,

   

такъ

[

 

особенно

 

вь

 

Донской

 

епархіи,

 

трудами

 

извѣстнаго

 

миссіонера

 

о.

ірхимандрита

  

Павла

 

(прусскаго),

 

неоднократно

 

носѣщавшаго

 

Дон-

кую

 

епархію,

 

началъ

 

разматываться.

   

За

 

послѣдніе

 

десять

 

лѣтъ

іъ

 

одной

   

Донской

 

епархін

    

образовалось

    

семь

 

единовѣрческихъ

Іриходонъ:

 

въ

 

Новочеркнскѣ,

   

въ

 

Пирожковскомъ

 

хуторѣ

 

Богояв-

і'Нской

 

станицы,

    

въ

 

Верхне-Каргальской

    

станицѣ,

    

въ

 

хуторѣ

[озномъ—той

 

же

 

станицы,

   

въ

 

хуторѣ

 

Бѣлоусовѣ

 

Верхне-Курмо-

рской

 

станицы,

    

въ

 

хуторѣ

 

Самохпномъ

 

Кобылянской

 

станицы

 

и

Іижне-Чирской

 

станицѣ.

    

Но

 

нельзя

 

сказать

 

того

 

же

 

о

 

ересяхъ.

[равда,

 

число

 

еретиковъ

 

въ

 

Донской

 

енархіи

 

гораздо

 

ограничен-

ѣе

 

сравнительно

  

съ

 

числомъ

 

раскольниковъ;

    

раскольниковъ-без-

оповцевъ

 

и

 

поповцевъ

 

насчитывают

 

до

 

восьмидесяти

 

тысячъ,

   

а

)етиковъ-хлыстовъ,

 

молоканъ,

  

іудействующихъ

 

и

 

другихъ

 

насчи-

аваютъ

 

тысячъ

 

до

 

іілти.

    

Но

 

еретики,

 

особенно

 

хлысты,

 

въ

 

нѣ-

оторыхъ

 

мѣстахъ

 

Донской

 

епархіи

   

въ

 

послѣднее

 

время

 

успѣшно

ели

 

свою

 

пропаганду

 

и

 

быстро

 

увеличивали

 

число

 

своихъ

 

послѣ-

ователей,

 

въ

 

виду

 

чего

 

епархіальная

 

власть

 

вынуждена

 

была

 

нѣ-

оторыхъ

 

пропагандистовъ

   

этой

 

ереси

    

предать

 

суду.

    

Дѣло

 

это

    

* ѵ

і

 

азбиралось

 

въ

 

Новочеркаскомъ

 

окружномъ

 

судѣ

  

12

 

ноября

 

1881

 

г.

По

 

дознанію

 

суда

 

оказалось,

    

что

 

въ

  

1877

 

году

   

крестья-

:'

  

инь

 

Воронежской

 

губерніи,

    

Павловскаго

 

уѣзда

 

Семеновской

 

во-

!

 

»сти

 

хутора

 

Сторожева,

  

Романъ

 

Божко

 

ѣздилъ

 

на

 

Кавказъ

 

чу-
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маковать

 

и

 

зимовалъ

 

въ

 

станицѣ

 

Баталиашииской

 

у

 

казака

 

Ле-

онтііі

 

Пучькина,

 

который

 

въ

 

народѣ

 

былъ

 

изпѣстснъ

 

нодъ

 

наз-

ваніемь

 

„хлыста".

 

Возвратившись-

 

въ

 

поселок ь

 

Семеномскій,

 

Божко

привез

 

ь,

 

какъ

 

говорилъ

 

паролъ,

 

новую

 

вѣру.

 

Вскорѣ

 

потом ь

 

къ

Божко

 

пріѣхала,

 

Донской

 

области,

 

Міусскаго

 

округа,

 

слободы

 

Го-

лодаевки,

 

дѣішца

 

Ксепія

 

Кучьмина,

 

дія

 

которой

 

онъ

 

выстрои.іъ

особый

 

домь,

 

входъ

 

въ

 

который

 

постоянно

 

охранялся

 

кѣмъ

 

либо,

такъ

 

что

 

пъ

 

него

 

нельзя

 

было

 

взойти

 

кому

 

нибудь

 

неожиданно

для

 

находящихся

 

въ

 

немъ.

 

Изъ

 

этого

 

дома

 

ночью

 

при

 

зпкрытыхъ

окнахъ

 

и

 

запертыхъ

 

дверяхъ

 

слышалось

 

пѣніе.

 

Изъ

 

поселка

 

Се-

меновскаго

 

Романъ

 

и

 

Ксенія

 

ѣздили

 

въ

 

Допеикій

 

округъ,

на

 

Гнилую

 

рѣчку,

 

пъ

 

станицу

 

Милютинскую,

 

гдѣ

 

у

 

нѣ-

которыхъ

 

жителей

 

устраивались

 

собранія

 

для

 

молитвы,

 

чтевія

и

 

пѣнія.

 

Съ

 

Гнилой

 

рѣчки

 

Романъ

 

и

 

Ксенія

 

ѣздили

 

въ

 

слободу

Маньково-Березовскую — тоже

 

Донецкаго

 

округа.

 

Здѣсь

 

Ксенія

проживала

 

главнымъ

 

образомъ

 

у

 

отставпаго

 

рядоваго

 

Херсонской

губерніи

 

Михея

 

Косенко,

 

который,

 

съ

 

ея

 

прибытіемъ

 

къ

 

нему,

прогналъ

 

отъ

 

себя

 

свою

 

законную

 

жену

 

и

 

ввѣрилъ

 

Ксеніи

 

распо-

ряженіе

 

своимъ

 

хозяйствомъ.

 

Изъ

 

слободы

 

Ыаньково- Березовской

Ксенія

 

сносилась

 

,

 

с;ъ

 

нѣкоторыми

 

жителями

 

слободы

 

Поздѣевки

—тоже

 

Донецкаго

 

округа.

 

Какъ

 

въ

 

Поздѣевкѣ,

 

такъ

 

и

 

пъ

Маньково-Березовской

 

устроялись

 

молитвенныя

 

собранія;

 

въ

 

Поз-

дѣевкѣ

 

у

 

отставпаго

 

унтеръ-офпцера

 

Ѳедора

 

Дуванскаго,

 

а

 

нъ

Мапьково-Березовской

 

у

 

Косенко

 

и

 

крестьянъ

 

той

 

же

 

слободы

Данилы

 

Владыкина,

 

пользовавшаяся

 

у

 

слобожанъ

 

болыиимъ

 

ува-

женіемъ

 

за

 

свое

 

и

 

скуство

 

нъ

 

церковполъ

 

пѣніи

 

и

 

сильный

 

орга-

нистый

 

басъ,

 

Ивана

 

Прокопенко

 

и

 

др.

 

Главною

 

устроительницею

и

 

распорядительницею

 

этихъ

 

собрапііі

 

была

 

Ксенія;

 

она

 

нсѣмъ

указывала

 

мѣста

 

и

 

ік.ѣхъ

 

разсажнвала.

 

На

 

собраніяхъ

 

Ксенія,

Дуванскій,

 

Божко,

 

Косенко,

 

Владыкипъ

 

и

 

Прокопенко

 

садились

или

 

становились

 

на

 

видныхъ

 

мѣстахъ,

 

въ

 

главномъ

 

углѣ;

 

затѣмъ

по

 

старшинству

 

мужчины

 

разсаживалисъ

 

по

 

правую

 

сторону,

 

а

женщины

 

по

 

лѣвую.

    

Ксеніл

 

у

 

членсвъ

 

этихъ

 

собраній

  

считалась
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св.

 

женщиною,

 

получившею

 

благодать

 

Св.

 

Духа,

 

называлась

 

ма-

тушкою,

 

пророчицею,

 

Богородицею

 

и

 

всѣ

 

ея

 

слушалисі

 

;

 

сама

о

 

себѣ

 

она

 

го

 

сорила,

 

что

 

ей

 

было

 

особое

 

откровеніе,

 

при

 

кото-

ромъ

 

она

 

получила

 

книгу.

 

Дуванскій,

 

Божко,

 

Косенко,

 

Влады-

кинъ

 

и

 

Прокопенко

 

тоже

 

считались

 

святыми

 

лю.п.ми,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

обитаетъ

 

Духъ

 

Святый,

 

и

 

назывались

 

пророками,

 

апосто-

лами

 

и

 

даже

 

Христами.

 

Относительно

 

послѣдняго

 

нізваніл

 

они

говорили,

 

что

 

діаволъ

 

и

 

грѣшпые

 

люди

 

(т.

 

е.

 

не

 

принадлежа-

щіе

 

къ

 

ихъ

 

обществу)

 

не

 

могутъ

 

произносить

 

слова

 

Христа

 

и

говорятъ

 

хлысты.

 

Другихъ

 

членовъ

 

собранія

 

Ксенія

 

называла

именами

 

особенно

 

чтимыхъ

 

въ

 

христіанской

 

церкви

 

святыхъ:

Іоанна

 

Крестителя,

 

Гоапна

 

3

 

іатоуста,

 

Іоанна

 

Дамаскина

 

и

 

др.

Прокопенко

 

иногда

 

благословлялъ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

членовъ

 

собра-

та

 

крестомъ

 

или

 

рукою,

 

какъ

 

священникъ

 

и

 

у

 

него

 

цѣловалп

руку.

 

По

 

вѣрованію

 

сектантовъ,

 

его

 

благословеніе

 

укрѣпляло

 

въ

намѣреніи

 

вести

 

чистую

 

и

 

снятую

 

жизнь.

 

Пророкъ

 

Косенко

 

ле-

чилъ

 

женщинъ

 

отъ

 

сердечной

 

боли.

 

Этихъ

 

сектантовъ

 

судъ

 

приз-

налъ

 

еретиками

 

хлыстами

 

и

 

оігредѣлилъ

 

за

 

распространено

 

ими

своего

 

ученія

 

сослать

 

ихъ

 

въ

 

зякавказскій

 

край,

 

для

 

поселенія

отдѣльпо

 

отъ

 

старожиловъ.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

вопросъ

 

о

 

хлыстахъ

 

теперь

 

долженъ

представляться

 

особенно

 

иптересвымъ

 

для

 

духовенства

 

Донской

епархіп,

 

мысчитаемъсвоевременнымъ

 

сообщить

 

нѣкоторыя

 

свѣденія

объ

 

исторіи,

 

вѣроуче»іи

 

и

 

обрядахъ

 

этихъ

 

еретиковъ.

Хлысты

 

дѣлятся

 

на

 

множество

 

мелкихъ

 

сектъ,

 

различаю-

щихся

 

между

 

соб

 

ю

 

отдѣльными

 

пунктами

 

своего

 

вѣроученія

 

и

обрядами.

 

Одпи

 

изъ

 

нихъ

 

имѣютъ

 

христовъ,

 

пророковъ,

 

проро-

чицъ,

 

отрицаютъ

 

браки,

 

въ

 

своихъ

 

собраніяхъ

 

производятъ

 

скач-

ки;

 

другіе

 

не

 

отрицаютъ

 

брака,

 

живутъ

 

семейного

 

жизнію

 

и

 

не

имѣютъ

 

прыганья,

 

вертѣнія

 

и

 

различныхъ

 

бичеваній,

 

свойствен-

ныхъ

 

отрицающимъ

 

бракъ.

 

Болѣе

 

общія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

исторіи

 

и

характеристическія

 

черты

 

вѣроученія

 

и

 

обрядовъ

 

хлыстовской

секты

 

слѣдующія.



Хлыстами

 

называются

 

одни

 

изъ

 

еретиковъ,

 

существующихъ

въ

 

русской

 

православной

 

церкви.

 

Названіе

 

хлысты

 

произошло

отъ

 

одного

 

изъ

 

религіозныхъ

 

обрядовъ,

 

совершаемыхъ

 

этими

 

ере-

тиками,

 

когда

 

они

 

при

 

своихъ

 

моленіяхъ,

 

пли,

 

какъ

 

они

 

гово-

рятъ,

 

радѣніяхъ

 

бѣгаютъ

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

и

 

хлы

 

щутъ

 

—

 

быотъ

другъ

 

друга

 

по

 

обнаженному

 

тѣлу.

 

Сами

 

себя

 

хлысты

 

называютъ

людьми

 

Божігши,

 

Христами.

 

Эти

 

названія

 

они

 

объясняюсь

такъ.

 

Человѣкъ

 

посредствомъ

 

различныхъ

 

способовъ

 

богорождснія:

трезвеннаго

 

вниманія,

 

постояниаго

 

повтореіця

 

молитвы

 

Інсусовой

 

—

Господи,

 

Іисусе

 

Христе,

 

Сыне

 

Божій,

 

помилуй

 

мя

 

грѣшнаго,

{■амоотверженн

 

-й

 

преданности

 

волѣ

 

Божіей

 

доходить

 

до

 

состоянія

таипственной

 

смерти

 

и

 

таинствениаіо

 

воскресенія,

 

когда

всѣ

 

страсти

 

человѣческія

 

и

 

нечистыя

 

пожеланія

 

потухаютъ

 

въ

немъ,

 

когда

 

самъ

 

Богъ

 

вселяется

 

въ

 

него

 

и

 

дѣйствуетъ

 

за

 

него,

по

 

своему

 

обѣтованію:

 

вселюся

 

въ

 

нихъ,

 

и

 

буду

 

ходить,

 

и

 

бу-

ду

 

имъ

 

Богомг,'

 

и

 

они

 

будутъ

 

Моимъ

 

пародомъ

 

(2

 

Кор.

 

6,

16.

 

Лев.

 

26,

 

12).

 

Такой

 

человѣкъ

 

дѣлается

 

сыномъ

 

Божіпмъ

по

 

природѣ,

 

новымъ

 

Христомъ.

 

Всѣ

 

его

 

дѣйствія

 

и

 

слова

 

послѣ

того

 

становятся

 

дѣйствіями

 

Божескими;

 

онъ

 

безгрѣшенъ,

 

вездѣ-

сущь,

 

всевѣдущь

 

и

 

можетъ

 

творить

 

чудеса.

 

Кромѣ

 

указанныхъ

названій

 

хлысі;ы

 

извѣстны

 

еще

 

подъ

 

названіями:

 

самообожате-

лей,

 

кантов щиковъ,

 

молельщиковъ,

 

ханоюей,

 

лядовъ,

 

боюмол^въ,

монтановъ,

 

духовныхъ

 

христіанъ,

 

братьевъ

 

корабельщиковъ

народа

 

израильскаго,

 

стада

 

Христо-м,

 

зеленаю

 

виноірада,

Донскихъ

 

казаісовъ

 

и

 

проч.

Мистическая

 

скта

 

хлыстонъ,

 

какъ

 

и

 

другія

 

подобный

 

ей,

по

 

общему

 

сознанію

 

людей,

 

занимающихся

 

изученіемъ

 

ихъ,

 

со-

ставляюсь

 

какъ

 

бы

 

протестъ

 

и

 

выражепіо

 

недовольства

 

на

 

край-

нее

 

развитіе

 

внѣшпе-обрядоваго,

 

чисто

 

формальная

 

отпошенія

христіанъ

 

къ

 

религіозной

 

жизни

 

и

 

на

 

крайнюю

 

холодность

 

къ

вѣрѣ.

 

Мистическія

 

секты,

 

подобный

 

хлыстовству,

 

появляются

 

тог-

да,

 

когда

 

религіозпая

 

жизнь

 

бываетъ

 

забыта,

 

религіозное

 

чувство

и

 

религіозныя

 

потребности

 

не

 

удовлетворяются.

    

При

 

этихъ

 

уело-
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віяхъ

 

мистическія

 

секты

 

появлялись

 

въ

 

первые 'вѣка

 

христіанства

въ

 

лицѣ

 

гностиковъ

 

различныхъ

 

чіектъ,

 

манихеевъ

 

и

 

овхитовъ;

въ

 

средніе

 

вѣка— въ

 

лнцѣ,

 

такъ

 

называемыхъ,

 

бичующихся,

братьевъ

 

и

 

сестеръ

 

свободнаго

 

духа,

 

пляшущихъ;

 

въ

 

новыя

 

вре-

мена

 

въ

 

русской

 

церкви

 

въ

 

лицѣ

 

духоборцевъ,

 

хлыстовъ,

 

скоп-

цовъ

 

и

 

проч.

Высокопреосвященный

 

Филар^тъ

 

радоначальникомъ

 

русскихъ

хлыстовъ

 

считаетъ

 

одного

 

пзступленнаго

 

мистика

 

Квирина

 

Куль-

мана,

 

протестапта— квакера,

 

при

 

патріархѣ

 

Іоакимѣ

 

явивгаагося

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

Нѣмецкой

 

слободѣ.

 

Кульманъ

 

называлъ

 

себя

 

кня-

земъ

 

Бога

 

израильскаго,

 

сыпомъ

 

Сына

 

Божія,

 

пророкомъ,

 

цри-

шедшимъ

 

для

 

возстановлонія

 

тысячелѣтняго

 

видимаго

 

царства

Божія

 

на

 

землѣ,

 

а

 

жепу

 

свою

 

Маргариту— царицей

 

новаго

 

Іеру-

салима,

 

свое

 

ученіе— анокалппсисомъ.

 

Въ

 

1689

 

году

 

пѣмцы

 

са-

ми

 

выдали

 

Кульмана

 

русскому

 

правительству

 

и

 

онъ

 

былъ

 

сож-

женъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

сноими

 

книгами

 

и

 

письмами.

 

Профѳссоръ

 

Зиа-

менскій

 

признаетъ

 

за

 

хлыстами

 

чисто

 

русское

 

происхожденіе.

 

Онъ
говорить,

 

что

 

вѣра

 

въ

 

общеніе

 

человѣка

 

съ

 

тайными

 

силами,

 

въ

кудесническое

 

значеніе

 

разныхъ

 

лжепророковъ,

 

почитяніе

 

ихъ

 

до

обожанія

 

были

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ

 

еще

 

въ

 

XVI

 

и

 

XV

 

вѣкахъ.

Трясущіеся

 

пророки

 

и

 

пророчицы

 

были

 

нерѣдки

 

во

 

времена

 

Сто-

глава.

 

И

 

во

 

всѣ

 

времена

 

существовало

 

убѣжденіе,

 

что

 

въ

 

чело-

вѣкѣ

 

могутъ

 

чувственно

 

вселяться

 

демоны

 

и

 

божества.

 

Мистика

хлыстовъ

 

развила

 

значеніе

 

народныхъ

 

пророковъ

 

до

 

крайности,

сдѣлавъ

 

ихъ

 

не

 

только

 

органами

 

небесныхі

 

откровеній,

 

по

 

и

 

но-

сителями

 

божества.

 

По

 

ея

 

ученію

 

иосредствомъ

 

разныхъ

 

сиособовъ

богоугожде

 

іія

 

или

 

„таинственной

 

смерти"

 

пророкъ

 

можетъ

 

дойти

до

 

состоянія

 

„таинственная

 

воскресенія",

 

когда

 

Духъ

 

Божій,

вселясь

 

въ

 

него,

 

совершенно

 

уничтожаетъ

 

его

 

личность

 

и

 

онъ

 

дѣ.

лается

 

сыномъ

 

Божіимъ

  

по

 

природѣ,

 

новымъ

 

Христомъ.

Сами

 

хлысты

 

такъ

 

разсказываютъ

 

о

 

происхожденіи

 

ихъ

 

вѣ-

ры.

 

Первоначально

 

Богъ

 

сошелъ

 

на

 

землю

 

въ

 

Римѣ

 

и

 

Іерусали-

мѣ.

    

Съ

 

тѣхъ

 

норь

 

вѣра

 

Христова

 

сіяла

 

много

 

лѣтъ

    

и

 

потоиъ
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падала

 

триста

 

лѣтъ.

 

Тогда

 

народился

 

антихристъ

 

отъ

 

монашес-

кая

 

чина

 

и

 

окончательно

 

истребилъ

 

вѣру

 

Христову

 

па

 

землѣ.

Русскіе

 

люди

 

все

 

спорили

 

о

 

книгахъ,

 

какія

 

книги

 

приведутъ

ко

 

спасенію — старыя

 

или

 

новыя

 

(было

 

время

 

книжныхъ

 

испра-

віеній

 

въ

 

половинѣ

 

XVII

 

вѣка).

 

Жилъ

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

Кост-

ромской

 

губерніи,

 

въ

 

Юрьевецкомъ

 

уѣздѣ,

 

по

 

ска.іанію

 

хлыстовъ,

святой

 

человѣкъ

 

Даніилъ

 

Филипповичъ,

 

отданный

 

въ

 

солдаты

 

и

бѣжавшій

 

изъ

 

военной

 

службы.

 

Онъ

 

бы.іъ

 

нерекрещепецъ-безпо-

повецъ

 

и

 

имѣлъ

 

много

 

старыхъ

 

книгъ,

 

который

 

бросилъ

 

въ

 

Волгу

и

 

объявилъ

 

людямъ,

 

что

 

ни

 

новыя,

 

ни

 

старыя

 

книги

 

но

 

ведутъ

ко

 

спасонію.

 

Для

 

спасенія

 

нужно

 

руководствоваться

 

только

 

вну-

шеніями

 

Св.

 

Духа.

 

Тогда

 

умные

 

люди

 

„людей

 

божіихъ"

 

пришли

на

 

святое

 

мѣсто

 

и

 

стали

 

молиться

 

„плакать

 

и

 

поднимать

 

руки

къ

 

небу,

 

прося

 

самая

 

Господа

 

Бога

 

явиться

 

къ

 

нимъ

 

на

 

крестѣ

или

 

въ

 

образѣ,

 

чтобы

 

было

 

кому

 

молиться

 

и

 

вѣровать.

 

По

 

ихъ

молитвѣ

 

во

 

Владимірской

 

губерніи

 

Муромскомъ

 

уѣздѣ— близъ

 

де-

ревни

 

Михайлицъ

 

и

 

Бобина— на

 

гору

 

Городину,

 

среди

 

облакъ,

окруженный

 

силами

 

небесными,

 

на

 

огненной

 

колесницѣ

 

„сокатилъ"

Самъ

 

Господь

 

Богъ

 

Саваоѳъ.

 

Силы

 

пебесныя

 

поднялись

 

опять

 

на

небо,

 

а

 

Господь

 

Саваоѳъ

 

вселился

 

въ

 

пре'чистую

 

плоть

 

Данилы

Фил.іппова,

 

чтобы

 

нросвѣтить

 

вѣрою

 

людей.

 

Данила

 

Филипповъ

послѣ

 

этого,

 

поселившись

 

въ

 

Костромской

 

губерніи,

 

въ

 

деревнѣ

Старой,

 

сталъ

 

учить

 

народъ

 

идалъ.ему

 

двѣнадцать

 

слѣдующихъ

заповѣдей:

 

1)

 

„Я

 

есть

 

Богъ,

 

пророками

 

предсказанный,

 

сошелъ

на

 

землю

 

вторично

 

для

 

спасенія

 

душъ

 

рода

 

человѣческаго;

 

нѣтъ

другая

 

Бога,

 

кромѣ

 

Меня.

 

2)

 

Нѣтъ

 

и

 

не

 

искать

 

другаго

 

уче-

нія.

 

3)

 

На

 

чемъ

 

поставлены

 

на

 

томъ

 

и

 

стойте.

 

4)

 

Хмѣльнаго

не

 

пейте.

 

5)

 

Плотская

 

грѣха

 

не

 

тпорите.

 

6)

 

Не

 

женитесь,

 

а

кто

 

женатъ,

 

тотъ

 

живи

 

съ

 

женою,

 

.какъ

 

съ

 

сестрою,

 

что

 

и

 

зна-

чится

 

въ

 

древнемъ

 

св.

 

писаніи:

 

не

 

женимые

 

не

 

женитесь,

 

а

 

же-

нимые

 

разженитесь.

 

7)

 

Сквернословія

 

и

 

чернословія

 

(слова

 

діавола)

не

 

произносить.

 

8)

 

На

 

снадьбы

 

не

 

ходить

 

и

 

на

 

хмѣлышхъ

 

бесѣ-

дахъ

 

не

 

бывать.

 

9)

 

Не

 

воровать,

 

а

 

если

 

кто

 

хотя

 

одну

 

копѣйку
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украдетъ,

 

то

 

на

 

страшномъ

 

сулѣ

 

полояситъ

 

ее

 

на

 

темя

 

головы,

 

и

когда

 

монета

 

на

 

головѣ

 

растопится,

 

тогда

 

только

 

дано

 

будетъ

проіценіе.

 

10)

 

Правила

 

сіи

 

содержать

 

въ

 

тайнѣ,

 

никому,

 

отцу

 

и

матери

 

не

 

объявлять.

 

Если

 

же

 

кнутомъ

 

будутъ

 

бить

 

и

 

огнемъ

жечь,

 

то

 

терпѣть,

 

за

 

что

 

вѣрные,

 

по

 

примѣру

 

древнпхъ

 

мучени-

ковъ

 

вѣры,

 

получать

 

царствіе

 

небесное,

 

а

 

на

 

землѣ

 

душевное

благополучіе.

 

11)

 

Другъ

 

къ

 

другу

 

ходите,

 

хлѣбъ-соль

 

водите,

любовь

 

творите,

 

a

 

заповѣди

 

моя

 

храните.

 

12)

 

Святому

 

Духу

вѣрьте".

 

Послѣ

 

нѣсколышхъ

 

лѣтъ

 

проповѣди

 

во

 

Владимірскоии

смежныхъ

 

губерніяхъ,

 

Данила

 

Филипповъ

 

одного

 

изъ

 

своихъ

 

по-

слѣдователей,

 

крестьянина

 

В.іадимірской

 

губсрніп

 

Ивапа

 

Тимоѳеева

Суслова,

 

назвалъ

 

своимъ

 

сыномъ,

 

т.

 

е.

 

еыномъ

 

божіимъ,

 

хри-

стомъ,

 

который

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своимъ

 

отцемъ

 

три

 

почи

 

сряду

 

воз-

носился

 

на

 

небо.

 

Сусловъ

 

одну

 

дѣвицу,

 

жившую

 

съ

 

ними,

 

на-

зналъ

 

богородицей

 

и

 

изъ

 

числа

 

особенно

 

близкихъ

 

къ

 

нему

 

пос-

лѣдователей

 

избралъ

 

двѣнадцать

 

апостоловъ,

 

съ

 

которыми

 

и.

 

рас-

пространялъ

 

свое

 

ученіѳ

 

но

 

Окѣ

 

и

 

Волгѣ.

 

Еретическое

 

ученіе

Суслова,

 

не

 

отвергавшее

 

наружная

 

почитанія

 

церкви

 

и

 

ея

 

уста-

вовъ,

 

распространялось

 

быстро,

 

и

 

послѣдователи

 

Суслова,

 

или

хлысты,

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

устрояли

 

свои

 

молитвенныя

 

собранія.

Послѣ

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

распространенія

 

своей

 

ереси

 

Даніилъ

Фнлипиовъ

 

и

 

Сусловъ,

 

по

 

сказанію

 

хлыстовъ,

 

вознеслись

 

на

 

небо,

Послѣ

 

Суслова

 

у

 

хлыстовъ

 

христомъ

 

сдѣлался

 

Прокопій

Лубкинъ,

 

одинъ

 

изъ

 

стрѣльцовъ,

 

сосланный

 

въ

 

Нижній

 

Новго-

рода

 

Онъ

 

распространялъ

 

свое

 

ученіе

 

въ

 

Нижегородской,

 

Кост-

ромской

 

и

 

Владимірской

 

губерніяхъ,

 

а

 

потомъ

 

поселился

 

въ

 

Мос-

квѣ,

 

гдѣ

 

и

 

жилъ

 

до

 

самой

 

смерти

 

(1732

 

г.).

 

Жену

 

свою

 

Аку-

лину

 

Иванову

 

онъ

 

назвалъ

 

богородицей.

 

Послѣ

 

Лубкнна

 

хри-

стомъ

 

былъ

 

Московскій

 

юродивый

 

Андрей

 

Петровь,

 

а

 

богороди-
цей

 

Московская

 

инокиня

 

Апасіасія.

 

Званіс

 

Христа

 

и

 

Богородицы

переходило

 

преемственно

 

къ

 

другимъ

 

предстаіштелямъ

 

секты.

Иногда

 

христосъ

 

воспптывалъ

 

одного

 

или

 

двухъ

 

мальчиковъ,

 

а

богоролица

 

столько

 

же

 

дѣвочекъ,

 

которые' впослѣдствіи

 

должны

были

 

стать

 

христами

 

и

 

богородицами.
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Рядовые

 

хлысты

 

дѣлятся

 

на

 

нѣсколько

 

степеней,

 

изъ

 

коихъ

болѣе

 

замѣтны

 

три.

 

Это

 

дѣленіе

 

основывается

 

на

 

степени

 

пхъ

посвященія

 

въ

 

тайны

 

ученія.

 

Одни

 

участвую гъ

 

только

 

въ

 

про-

стыхъ

 

бесѣдахъ,

 

на

 

которыхъ

 

лишь

 

читается

 

св.

 

писаніе

 

и

 

объ-

ясняется

 

христомъ

 

или

 

богородицей,

 

а

 

за

 

отсутствіемъ

 

или

 

по

какой

 

либо

 

другой

 

причинѣ,

 

нророкомъ

 

пли

 

пророчицей,

 

т.

 

е.

вторыми

 

представителями

 

секты.

 

(Впрочемъ

 

иногда

 

и

 

христосъ

съ

 

богородицей

 

называются

 

нророкомъ

 

и

 

пророчицей).

 

Иногда

вмѣсто

 

св.

 

писанія

 

читаются

 

житія

 

святыхъ,

 

творенія

 

отцевъ

церкви

 

и

 

т.

 

под.

 

Все

 

чтеніе,

 

а

 

равно

 

и

 

толкованіе

 

прочитанная,

направлено

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

паучить

 

слушателей

 

непрестанному

употребление

 

молитвы

 

Іисусовой,

 

самоотверженно

 

п

 

преданности

волѣ

 

Божіей,

 

воздержанно,

 

цѣломудрію,

 

терпѣпію

 

напастей

 

и

скорбей.

 

За

 

чтеніемъ

 

и

 

толкованіемъ

 

часто

 

слѣдуетъ

 

пѣніе

 

пли

церковныхъ

 

пѣсней,

 

или

 

псалмовъ,

 

или

 

вародпыхъ

 

стиховъ,

 

какъ

напримѣръ,

 

объ

 

Іосифѣ

 

прекрасномъ,

 

объіоасафѣ

 

царевичѣ

 

и

 

пр.

Но

 

никакихъ

 

обрядовъ

 

и

 

ничего,

 

что

 

могло

 

бы

 

навести

 

на

 

подоз-

реніѳ

 

въ

 

уклоненіи

 

отъ

 

православія,

 

па

 

нростыхъ

 

бесѣдахъ

 

не

допускается.

 

Впрочемъ

 

не

 

рѣдко

 

уже

 

и

 

на

 

этихъ

 

бесѣдахъ,

 

вну-

шая

 

чаще

 

ходить

 

въ

 

церковь,

 

чаще

 

говѣть,

 

исповѣдываться

 

и

иріобщаться

 

св.

 

таинъ,

 

проводить

 

праздники

 

съ

 

благоявѣніемъ,

пророкъ

 

или

 

пророчица

 

говорить,

 

что

 

„нопъ

 

такъ

 

скоро

 

не

 

при-

ведетъ

 

къ

 

царству

 

небесному,

 

какъ

 

онъ

 

(пророкъ)

 

и

 

при

 

томъ

не

 

прпведетъ

 

такъ

 

высоко".

Но

 

убѣжденіе

 

въ

 

дѣйствительномъ

 

пребывапіи

 

Св.

 

Духа

 

въ

пророкѣ

 

и

 

недостаточности

 

средствъ

 

ко

 

спасеніго,

 

предлагаемыхъ

церковью,

 

дѣлаетъ

 

хлыстовъ

 

холодными

 

къ

 

церкви

 

и

 

даже

 

ко-

щунствующими

 

надъ

 

ея

 

святыми

 

уставами.

 

Они,

 

правда,

 

иногда

часто

 

ходятъ

 

въ

 

церковь,

 

но

 

только

 

молятся

 

весьма

 

мало,

 

стоятъ

потупившись

 

или

 

обратившись

 

къ

 

сгѣнѣ,

 

иногда

 

дремлятъ,

 

часто

качаютъ

 

головою,

 

что-то

 

шепнуть,

 

иногда

 

кривляются,

 

а

 

по

 

вы-

ходѣ

 

изъ

 

церкви

 

смѣются.

 

Они

 

часто

 

исповѣдуются,

 

но

 

исиовѣди

не

 

приписывают^

 

никакого

 

значѳнія

 

и,

   

желая

 

похвалиться

 

своею



—

 

25

 

—

святостігс,

 

иногда

 

во

 

время

 

покаянія

 

громко

 

въ

 

с.іухъ

 

народа

разсказываютъ

 

священнику

 

о

 

своихъ

 

добродѣтеляхъ,

 

что

 

они

 

не

ѣдятъ

 

мяса,

 

не

 

сгсвернословятъ,

 

не

 

имѣютъ

 

супружескихъ

 

отно-

іпрній

 

а

 

проч.

 

Они

 

часто

 

причащаются

 

сн.

 

таинь;

 

но

 

тѣло

 

и

кровь

 

Христову

 

считаютъ

 

простымъ

 

хлѣбомъ

 

и

 

виномъ,

 

иногда

даже

 

нонсе

 

нѳ

 

вкушаюп.

 

св.

 

таинъ,

 

а

 

удержавши

 

ихъ

 

во

 

рту,

относясь

 

своимъ

 

пророкамъ

 

и

 

иророчицамъ,

 

которые

 

бросаютъ

ихъ

 

въ

 

нечистыя

 

мѣста.

 

Хлысты

 

наружно

 

ирпнимаютъ

 

и

 

другія

таинства

 

и

 

обряды,

 

но

 

нѳ

 

придаютъ

 

имъ

 

никакого

 

значенія.

 

Они

иногда

 

покланяются

 

сп.

 

иконамъ,

 

но

 

увѣрены

 

и

 

увѣряютъ,

 

что

икоішіъ

 

поклоняться

 

не

 

должно,

 

а

 

лучше

 

вмѣсто

 

иконъ

 

поса;і,ить

кого

 

либо

 

И8Б

 

ихъ

 

секты

 

и

 

предъ

 

ними

 

молиться,

 

потому

 

что

они

 

живые

 

и

 

не

 

хуже

 

лицъ,

 

наиисанпыхъ

 

на

 

иконахъ.

 

Хлысты

нерѣдко

 

путешествуют

 

ь

 

по

 

св.

 

мѣстамъ

 

для

 

богомоленія

 

и

 

во

время

 

этихъ

 

путешествий

 

иногда

 

посѣщаютъ

 

своихъ

 

единомышлеп-

никовъ.

Моленія

 

хлыстовъ,

 

или

 

радѣнія

 

дѣлятся

 

на

 

два

 

рода,

 

на

обыкновенный

 

и

 

чрезвычайный.

 

На

 

обьисновенныя

 

радѣнія

 

до-

пускаются

 

тѣ.

 

которые

 

хотя

 

еще

 

не

 

вполнѣ

 

вступили

 

въ

 

ерети-

ческое

 

общество,

 

по

 

уже

 

обнаруживаюсь

 

явную

 

склонность

 

къ

 

ней.

На

 

обыкновенный

 

радѣнія,

 

по

 

повелѣпію

 

пророка,

 

хлысты

 

соби-

раются

 

вечеромъ

 

въ

 

извѣстномъ

 

домѣ.

 

Потомъ

 

мужчины

 

садится

по

 

правую

 

сторону,

 

а

 

женщины

 

по

 

лѣвую;

 

въ

 

иереднемъ

 

углу

обыкновенно

 

садится

 

пророкъ

 

или

 

пророчица.

 

Затѣмъ,

 

взявши

благословеніе

 

у

 

пророка

 

или

 

пророчицы,

 

хлысты

 

кланяются

 

имъ

въ

 

ноги

 

и

 

цѣлуютъ

 

руки.

 

Послѣ

 

этого

 

часа

 

четыре

 

съ

 

вечера

пророкъ

 

или

 

пророчица

 

читаетъ

 

св.

 

писаніѳ,

 

объясняя

 

его

 

по

своему,

 

направляя

 

свои

 

толкованія

 

къ

 

нодтверждеиію

 

своего

 

уче-

нія.

 

Здѣсь

 

въ

 

толковініи

 

допускаются

 

болыиій

 

нроизволъ.

 

чѣмъ

при

 

тѣхъ

 

толкованіяхъ,

 

которыя

 

бываютъ

 

при

 

простыхъ

 

бесѣдахъ,

описанныхъ

 

выше.

 

При

 

этихъ

 

толкованіяхъ

 

хлысты

 

уже

 

ясао

высказываютъ

 

свое

 

еретическое

 

ученіе.

 

Напримѣръ,

 

объясняя

седьмую

 

заповѣдь

 

блаженства:

 

Бшженш

 

миротворцы:

 

яко

 

тіи
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сытее

 

Боокіи

 

нарекутся

 

(Матѳ.

 

5,

 

9),

 

хлысты

 

говорятъ,

 

что

сыномъ

 

Божіимъ

 

можетъ

 

назваться

 

каждый

 

человѣкъ,

 

живущій

благочестиво

 

и

 

добродѣтелыю.

 

Подобнимъ

 

образомъ

 

и

 

Іисусъ

Христосъ

 

билъ

 

обыкновеннымъ

 

человѣкоіп-,

 

но

 

за

 

свое

 

тсрнѣніе

и

 

добрыя

 

дѣла

 

Онъ,

 

по

 

милости

 

Божіем,

 

получплъ

 

„олово"

 

бо-

жественное

 

ученіе.

 

Послѣ

 

семинедѣлыіаго

 

поста,

 

который,

 

по

 

ми-

лости

 

Божіей,

 

могъ

 

перенести

 

только

 

Онъ

 

одинъ,

 

Онъ

 

отъ

 

Бога

назначенъ

 

быть

 

Спасителемъ

 

міра.

 

Или,

 

читая

 

слова

 

изъ

 

еванге-

лія

 

Іо.шші:

 

Въ

 

началѣ

 

бѣ

 

Слово,

 

и

 

Слово

 

бѣ

 

къ

 

Богу,

 

и

Богъ

 

бѣ

 

Слово

 

(1,

 

1),

 

они

 

говорятъ:

 

мы

 

словесны,

 

въ

 

насъ

есть

 

слово,

 

слѣдовательно,

 

мы,

 

на

 

основаніи

 

этихъ

 

словъ

 

писанія,

боги,

 

какъ

 

и

 

Іисусь

 

Христосъ.

 

Однимь

 

слопомъ.

 

хлысты

 

не

 

до-

пускаютъ

 

различныхъ

 

зпаченій,

 

съ

 

какими

 

употребляется

 

въ

 

пи-

сали

 

слова:

 

Богъ,

 

Христосъ,

 

Слово.

 

Имени

 

Бога,

 

по

 

существу

принадлежащаго

 

единому

 

Богу,

 

они

 

не

 

отличаюсь

 

отъ

 

того

 

же

имени,

 

приписываемого

 

по

 

уподобленію

 

и

 

благодати

 

тварямъ;

 

имет

ни

 

Христа,

 

принадлежащаго

 

по

 

существу

 

единородному

 

Сыну

Божію,

 

перворожденному

 

всѣхъ

 

тварей,

 

они

 

не

 

отличаютъ

 

отъ

имени

 

Христа,

 

принадлежащаго

 

людямъ,

 

помазаннымъ

 

благодатію.

Точно

 

также,

 

говорятъ

 

хлысты,

 

и

 

каждая

 

'благочестивая

 

жен-

щина

 

можетъ

 

назваться

 

Божіей

 

Матерію,

 

Богородицею.

 

Воскресе-

нія

 

Лазаря

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

не

 

было.

 

Подъ

 

воскресеніемъ

 

нужно

понимать

 

воскресепіе — освобожденіо

 

души

 

Лазаря

 

отъ

 

грѣховъ

чрезъ

 

добродѣтельную

 

жизнь.

 

Марѳы

 

и

 

Маріи,

 

сестеръ

 

Лазаря,

въ

 

действительности,

 

не

 

было.

 

Подъ

 

Марѳой

 

нужно

 

понимать

плоть,

 

и

 

всѣ

 

чуственныя

 

плотскія

 

пожеланія,

 

а

 

подъ

 

Маріей —

душу,

 

духовныя

 

и

 

добрыя

 

дѣла.

 

Исцѣленіе

 

слѣпыхъ

 

и

 

хромыхъ

тоже

 

духовныя

 

чудеса.

 

Въ

 

виту

 

того,

 

что

 

толковапіе

 

св.

 

шісанія,

высказываемое

 

хлыстовскими

 

пророками,

 

несогласно

 

съ

 

толковані-

емъ,

 

которого

 

держится

 

православная

 

церковь

 

съ

 

ея

 

представи-

телями

 

архіереями

 

и

 

священниками,

 

хлысты

 

говорятъ,

 

что

 

ученые

люди

 

въ

 

писаніи

 

нонимаютъ

 

только

 

букву

 

( 2)

   

Овященниковъ

 

они

( 2 J

 

Одинъ

 

пророкъ

 

ноясняетъ

 

это

 

такими

 

иримѣрами.

 

Указывая

 

на

 

наруяс-
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не

 

ішываютъ

 

священниками,

 

а

 

попами,

 

и

 

говорятъ,

 

что

 

они

 

жи-

вутъ

 

несогласно

    

съ

 

нисаніеиъ,

    

а

 

потому

    

и

 

не

   

должно

 

вѣрить

имъ

 

ни

 

въ

 

Ч'М'ь.

    

Ііъ

 

вимъ

 

относятся

 

слова

 

Господа:

  

горе

 

вамъ

книжники

 

и

 

фарисеи

 

—

 

слѣшле

 

вожди;

    

сами

 

не

 

хотите

 

войти

  

въ

царствіе

 

небесное

    

и

 

другихъ

    

не

 

пускаете

    

своими

  

толкованіями

(Матѳ.

 

23,

  

13).

  

Понимать

 

niicatiie

 

м<тутъ

 

только

 

простые

 

люди,

не

 

ученые,

  

подобно

 

апостоламъ.

    

И

 

Христосъ

 

сказалъ,

  

что

 

Богъ

утаилъ

 

смыс.іъ

 

нисанія

 

отъ

 

премудрыхъ

    

и

 

разумныхъ

 

и

 

открылъ

младеицамъ

 

(Матѳ.

   

11,

  

25).

   

Послѣ

 

чтенія

 

и

 

толкованія

 

св.

  

пи-

санія

 

поются

 

разныя

 

пѣсни,

    

частію

 

заимствованный

 

изъ

 

церков-

наго

 

употребленія,

     

частію

 

своего

    

произведенія.

    

Въ

 

послѣднихъ

раскрывается

   

хлыстовское

 

ученіо

    

и

  

разсказывается

 

исторія

    

ихъ

ереси,

    

прославляются

   

ихъ

 

пророки

    

и

 

пророчицы.

    

Изъ

 

иѣсней

еретическаго

 

характера

 

болѣе

 

распространенныя

 

слѣдующія:

У

 

насъ

 

было

 

на

 

сырой

 

землѣ,

Претворилися

 

такія

 

чудеса,

Растворилися

 

седьмым

 

небеса,

Сокатилися

 

златыя

 

колеса

 

и

  

проч.

Другая:

Послушайте,

 

любезные,

 

вы

 

Господняго

 

указу,

Отъ

 

батюшки

 

отъ

 

Владыки,

 

отъ

 

небеспаго

 

Творца,

Что

 

писали

 

честны

 

ангелы

 

отъ

 

Его

 

свѣта

 

лица.

Вы

 

садите

 

въ

 

сердцахъ

 

кипарисны

 

дерева,

Хоть

 

не

 

самый

 

кинарисъ,

 

да

 

шелковый

 

на

 

немъ

 

листъ

и

 

проч.

      

Третья:

Пой

 

дитятко

 

въ

 

соборѣ,

Когда

 

убранъ

 

въ

 

уборѣ.

Убиралъ

 

тебя

 

отецъ,

Искупитель

 

Богъ

 

творецъ

 

и

 

проч.

ную

 

строну

 

полы

 

шубы,

 

гоіюрп.іъ:

 

такъ

 

нонимаютъ

 

міряпе,

 

не

 

принадлежащие

къ

 

нашему

 

общесіву;

 

ногомъ,

 

перевернувши

 

полу

 

шубы

 

шерстью

 

къ

 

верху,

 

гово-

рилъ,

 

а

 

такь

 

понцмаемі.

 

мы,

 

духовные

 

хрпстіане.



Пѣсяи

 

эти

 

составляются

 

пророками

 

и

 

пророчицами.

 

Потомъ

начинается

 

самое

 

радѣніѳ,

 

совершаемое

 

по

 

большей

 

части

 

въ

 

бѣ-

лыхъ

 

сорочкахъ

 

и

 

нитяпыхъ

 

чулкахъ.

 

Иногда

 

предъ

 

радѣніемх»

или

 

круговымъ

 

хожденіемъ,

 

всѣ

 

раѵвльщіші

 

присягаютъ

 

предъ

крестомъ

 

въ

 

подтвержденіе

 

того,

 

что

 

они

 

никогда

 

пикому

 

и

 

ни

при

 

какихъ

 

условіяхъ

 

не

 

откроготъ

 

того,

 

что

 

будесь

 

происходить

ііъ

 

собраніи.

 

Потомъ

 

одни

 

поютъ,

 

a

 

другіе

 

составляютъ

 

кругъ.

Иногда

 

радѣютъ

 

въ

 

одинъ

 

кругъ,

 

который

 

сначала

 

составляется

изъ

 

мужщинъ.

 

а

 

потомъ

 

изъ

 

женщинъ,

 

а

 

иногда

 

одновременно

составляется

 

два

 

круга,

 

одинъ

 

мужской,

 

а

 

другой

 

женскій,

 

при

чемъ

 

одппъ

 

кругъ

 

ходитъ

 

но

 

солнцу,

 

а

 

другой

 

протиііъ

 

солвца.

Внутри

 

круга

 

вертится

 

пророкъ

 

или

 

пророчица,

 

вздергивая

 

пле-

чами,

 

всплескивая

 

руками

 

и

 

приговаривая:

 

,, плотей

 

не

 

жалѣйте,

Марѳу

 

не

 

щадите",

 

или:

 

,,ужъ

 

вы

 

други

 

порадѣйте-ка,

 

Ов.

 

Духа

порадуйте-ка".

 

Иногда

 

лица,

 

составляющія

 

кругъ,

 

бѣгая

 

другъ

за

 

другомъ,

 

хлыстаютъ

 

другъ

 

друга

 

по

 

обнаженной

 

сипнѣ

 

жгута-

ми,

 

полученными

 

отъ

 

богородицы,

 

приговаривая:

 

,, хлыщу,

 

хлыщу,

Христа

 

ищу.

 

Сниди

 

къ

 

намъ,

 

Христе,

 

съ

 

седьмаго

 

пебесе,

 

похо-

ди

 

съ

 

нами,

 

Христе,

 

во

 

святомъ

 

кругу,

 

покати

 

съ

 

небесе,

 

су-

дарь,

 

Духъ

 

Снятый".

 

Иногда

 

хлыстаніе

 

производится

 

прутьями

вербы

 

или

 

лозы.

 

Отъ

 

этого

 

хлыставія

 

и

 

произошло

 

самое

 

назва-

ніе

 

хлілстовъ.

 

Иногда

 

эти

 

круговыя

 

хожденія

 

смѣнялпсь

 

верчені-

емъ

 

на

 

пяткѣ,

 

при

 

чемъ

 

каждый

 

оставался

 

на

 

своемъ

 

мѣстѣ

 

въ

общей

 

цѣпи

 

круга.

 

Между

 

тѣмъ

 

пророкъ

 

или

 

пророчица,

 

вертя-

щееся

 

внутри

 

круга,

 

докруживались

 

до

 

безсознательнаго

 

состоянія,

говорили:

 

,,вотъ

 

катитъ,

 

вотъ

 

катптъ",

 

или:

 

„накатилъ,

 

нака-

тилъ",

 

и

 

затѣмъ

 

пачинали

 

пророчествовать.

 

Пророчества

 

эти

относились

 

или

 

ко

 

всему

 

обществу

 

или

 

къ

 

отдѣльнымъ

 

лицамъ.

Въ

 

этихъ

 

пророчестгахъ

 

они

 

приказывали

 

не

 

ѣсть

 

мяса,

 

не

 

пить

вина,

 

хулили

 

законный

 

бракъ,

 

называя

 

его

 

скверною

 

и

 

великпмъ

грѣхомъ,

 

приказывали

 

не

 

женатымъ

 

не

 

жениться

 

никогда,

 

а

 

же-

натымъ

 

развестись

 

съ

 

своими

 

женами

 

и

 

жить

 

съ

 

ними,

 

какъ

 

съ

сестрами,

   

хулили

 

таинство

 

св.

 

евхаристіи,

 

совершаемое

 

въ

 

право-
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славной

 

церкви,

 

говорили

 

о

 

необходимости

 

поста,

 

усердія

 

къ

 

ра-

дѣніямъ

 

и

 

проч.

 

Говорили,

 

что

 

такъ

 

именно

 

спаслись

 

всѣ

 

древ-

Hie

 

ев.

 

отцы.

 

Хотя

 

бы

 

подъ

 

часъ

 

пророчества

 

были

 

чистою

 

без-

смыслицею,

 

но

 

въ

 

иихъ

 

всегда

 

стараются

 

отыскать

 

глубокій

таинственный

 

смыслъ.

 

Затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

угощевіе

 

чаемъ,

 

различ-

ными

 

сластями,

 

обѣдомъ

 

или

 

ужиномъ

 

Эти

 

угощенін

 

устраивают-

ся

 

изъ

 

тѣхъ

 

нрішошепій,

 

который

 

дѣлаютъ

 

члены

 

общества

 

про-

рочицѣ.

 

Угощеніе

 

начинается

 

и

 

оканчивается

 

особыми

 

пѣснями.

Послѣ

 

этихъ

 

угощеніГі

 

члены

 

собранія

 

рѣдио

 

расходятся

 

по

 

до-

мамъ;

 

по

 

большей

 

части

 

для

 

нихъ

 

устраивается

 

общая

 

постель

въ

 

домѣ,

 

гдѣ

 

происходите

 

моленіе.

 

Здѣсь

 

мужчины

 

и

 

женщины

предаются

 

гнустному

 

разврату.

(Окоичаніе

 

будетъ).

ОБЪЯВЛЕН!

 

51.

ПРАВОСЛАВНОЕ

 

ОБОЗРЪНІЕ
es

 

1882

 

году

БУДЕТЪ

 

ИЗДАВАТЬСЯ

 

НА

 

ПРЕЖНЙХЪ

 

ОСНОБАНІЯХЪ.

„Православное

 

Обозрѣніе" ,

 

учено-литературный

 

журналъ

богословской

 

науки

 

и

 

философін,

 

особенно

 

въ

 

борьбѣ

 

ихъ

 

съ

современнымъ

 

невѣріемъ,

 

церковпой

 

исторіи,

 

критики

 

и

 

библіо-

графіи,

 

современной

 

проповѣди,

 

церковно-общественпыхъ

 

вопросовъ

и

 

извѣстій

 

о

 

текущихъ

 

церковныхъ

 

событіяхъ

 

внутреннихъ

 

и

 

за-

граничныхъ,

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книжками

 

въ

 

12

 

и

 

болѣе

печатныхъ

 

листовъ.

-Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

7

 

рублей.

 

Подписка

 

принимается:

 

въ

Москвѣ,

 

у

 

редактора

 

журнала

 

священника

 

при

 

церкви

 

Ѳеодора

Студита,

 

у

 

Никитскихъ

 

воротъ,

 

IL

 

Преображенскшо

 

и

 

у

 

всѣхъ

извѣстныхъ

 

книгопродавцевъ.

 

Иногородные

 

благоволятъ

 

адресо-

ваться

 

исключительно

 

такъ:

 

въ

 

редакцію

 

„Православного

 

Обо-
зрѣнія"

 

въ

 

Москвѣ.



ВЪ

 

РЕДАІШДИ

 

МОЖНО

 

ПОЛУЧАТЬ:

Оставшиеся

 

въ

 

неболыпомъ

 

количествѣ

 

экземпляровъ

 

писанія

мужей

 

апостольскихъ,

 

изданныя

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

со

 

вве-

деніями

 

и

 

примѣчаніями

 

къ

 

нимъ

 

свящ.

 

П.

 

А.

 

Преображенскимъ.
Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

2

 

руб. —Кромѣ

 

того:

1)

   

Указатель

 

къ

 

,, Православному

 

Обозрѣнію"

 

за

 

одинад-

цать

 

лѣтъ

 

1860—1870

 

гг.,

 

составленный

 

П.

 

А.

 

Ефремовым'!..
Цѣна

 

Указателя

 

75

  

к.,

 

съ

 

пересылкою

  

1

  

руб.

2)

   

Псалтирь

 

въ

 

новомъ

 

славянскомъ

 

псреводѣ

 

Амвросія
apxieniicKoua

 

Московскаго.

 

Москва

  

1878

 

г.

 

Цѣна

 

50

 

коп.

3)

   

Сочиненія

 

св.

 

Іустина

 

философа

 

и

 

мученика,

 

издан-

ныя

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ,

 

съ

 

введеніями

 

и

 

иримѣчаніями,

 

свящ.

П.

 

Преображенскимъ.

 

Цѣна

 

1

  

р.

  

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

  

2

 

руб.

4)

   

Сочиненгя

 

древнихъ

 

христганскихъ

 

апологетовъ:

 

Та-

тіана,

 

Аѳинагора,

 

Ѳеофила

 

Аптіохійскаго,

 

Ермія

 

философа,

 

Ме-

литона

 

Сардійскаго

 

и

 

Минуція

 

Феликса.

 

Изданіе

 

его

 

же.

 

Цѣна

1

 

руб.

 

25

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

  

1

  

руб.

 

60

 

коп.

5)

   

Сочиненія

 

св.

 

Иринея

 

Ліонскаго.

 

I.

 

Пять

 

книгъ

 

про-

тиііъ

 

ересей.

 

II

 

Отрывки

 

изъ

 

утраченныхъ

 

сочиненій.

 

Изданіе
его

 

же.

 

Цѣна

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

6)

   

Христосъ.

 

Публпчныя

 

чтенія

 

Эрнеста

 

Навиля.

 

Москва,

1881

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

7)

   

Теорія

 

древле-русскаго

 

церковнао

 

и

 

народнаго

 

пѣнія

на

 

основаиіи

 

автентическихъ

 

трактовъ

 

и

 

акустическаго

 

анализа.

Сочиненіе

 

Юрія

 

Арнольда.

   

Москва,

 

1880

 

г.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

съ

 

перес.

Просимъ

 

обратить

 

особенное

 

вниманіе:

 

желая

 

облегчить

 

по-

полненіе

 

церковныхъ

 

библіотекъ

 

и

 

библіотекъ

 

учебныхъ

 

заведеній
духовнаго

 

вѣдомствя

 

и

 

министерства

 

народчаго

 

просвѣщенія,

 

для

коихъ

 

„Православное

 

Обозрѣніе"

 

рекомендовано

 

учебнымъ

 

на-

чальствомъ,

 

редакція

 

„Православнаго

 

Обозрѣнія"

 

находитъ

 

воз-

можнымъ

 

доставить

 

подписчикамъ

 

это

 

изданіе

 

за

 

1876,

 

1877,
187S,

 

1879,

 

1880

 

и

 

1881

 

гг.,

 

по

 

слѣдующимъ

 

попиженнымъ

цѣнамъ

 

для

 

выписывающихъ

 

его

 

за

 

одинъ

 

какой

 

либо

 

годъ —

5

 

руб.,

 

за

 

два

 

года — 7

 

руб.;

 

за

 

три — 10

 

руб.,

 

за

 

четыре—

13

 

руб.,

 

за

 

пять

 

лѣтъ — 15

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Редакторъ

 

свящ.

 

II.

 

Преображенскій.



—

  

31

   

—

О

 

ПРОДОЛЖЕНЫ

 

ИЗДАНІЯ

 

ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО

 

ш

 

СЕЛЬСКИГЬ

 

ПАСТЫРЕЙ"
ВЪ

  

1882

 

ГОДУ.

Журналъ

 

„Руководство

 

для

 

селъскихъ

 

пастырей'1

 

издает-

ся,

 

по

 

благословепію

 

святѣйгааго

 

Сѵпода,

 

при

 

Кіевской

 

духовной

семинаріи

 

съ

  

1860

 

года.

Съ

 

наступленіемъ

 

1882

 

года

 

редакція

 

будетъ

 

продолжать

свое

 

изданіе

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

усердісмъ

 

н

 

исправностію,

 

по

 

той

 

же

программѣ,

 

утвержденной

 

св.

 

Сѵнодомъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

нанравле-

ніи,

 

отъ

 

котораго

 

уклоняться

 

она

 

не

 

желаетъ

 

и

 

пе

 

можетъ.

 

Въ
составъ

 

„Руководства

 

для

 

селъскихъ

 

пастырей''

 

по

 

прежнему

будутъ

 

входить:

I.

 

Поученія

 

къ

 

простому

 

пароду

 

различнаго

 

содержавія:
догматическаго,

 

нравственнаго,

 

це]іковно-об|)ядоваго

 

и

 

проч.,

 

а

также

 

пзвлеченія

 

и

 

выписки

 

изъ

 

творепій

 

св.

 

отцевъ,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

говорится

 

о

 

священствѣ

 

и

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

въ

 

большей

 

ча-

сти

 

церковныхъ

 

библіотекъ.

Нриміьчаніе:

 

Поученія,

 

въ

 

прежніе

 

годы

 

зямѣнявшія

передовыл

 

статьи

 

каждаго

 

.№,

 

съ

 

самаго

 

начала

 

1879

 

года

редакція

 

нашла

 

болѣе

 

удобнымъ

 

печатать

 

въ

 

видѣ

 

приба-

вленій

 

къ

 

каждому

 

Ді

 

съ

 

особым'ь

 

счетомъ

 

страницъ.

 

Жи-
вѣйшее

 

сочувствіе

 

къ

 

такой

 

перемѣпѣ,

 

выраженное

 

многими

подписчиками,

 

побуждаетъ

 

редакцію

 

слѣдовать

 

этому

 

поряд-

ку

 

и

 

въ

 

будущемъ

  

1882

  

году.

П.

 

Изслѣдованія

 

о

 

раз.іичныхъ

 

церковныхъ

 

и

 

духовно-нрав-

ственныхъ

 

предметахъ,

 

нригодпыя

 

для

 

пастырей

 

какъ

 

въ

 

церков-

ной

 

пропонѣди,

 

такъ

 

и

 

въ

 

частныхъ

 

его

 

бесѣдахъ

 

съ

 

прихожанами.

III.

 

Произведенія

 

проиовѣднической

 

литературы

 

ирежняго

времени,

 

преимущественно

 

тѣ,

 

который

 

отличаются

 

своего

 

рода

современное™,

 

простотою

 

п

 

общепонятностію.
ГѴ.

 

Оригинальныя

 

статьи

 

по

 

части

 

церковной,

 

преимуще-

ственно

 

отечественной

 

исторіп,

 

а

 

также

 

матеріалы,

 

относящіеся

 

къ

ней,

 

съ

 

падлежащею

 

обработкою

 

ихъ.

 

Изъ

 

матеріаловъ

 

избираются

исключительно

 

тѣ,

 

которые

 

по

 

содержание

 

своему

 

могутъ

 

имѣть

какое

 

либо

 

отношеніе

 

къ

 

потребностямъ

 

священника

 

или

 

его

паствы.
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V.

 

Замѣчанія,

 

совѣты

 

и

 

наставленія,

 

пригодныя

 

священнику

въ

 

разныхъ

 

случаяхъ

 

его

 

пастырской

 

жизіп

 

и

 

дѣятельности.

По

 

примѣру

 

нрежнихъ

 

лѣтъ

 

будетъ

 

иногда

 

заносить

 

на

 

страницы

журнала

 

„Руководство

 

для

 

селъскихъ

 

пастырей 1 ':

 

1)

 

общія

замѣчательныя

 

церковно-обще-твевныя

 

извѣстія

 

и

 

въ

 

частности

свѣдѣнія

 

о

 

достойныхъ

 

вниманія

 

распоряжепіяхъ,

 

учреждепіяхъ
и

 

церковныхъ

 

событіяхъ

 

въ

 

разныхъ

 

еиархіяхъ;

 

2)

 

свѣдѣнія

 

о

ноложеніи

 

ѳдиповѣрцевъ

 

нашихъ

 

въ

 

Австріи

 

и

 

Турціп

 

и

 

нако-

пецъ

 

3)

 

извѣстія

 

и

 

суждонія

 

о

 

замѣчателышхъ

 

религіозныхъ

 

яв-

лепіяхъ

 

и

 

перемѣнахъ

 

въ

 

католическомх

 

и

 

протестантскомъ

 

об-

ществахъ.

Статьи

 

постороннихъ

 

сотрудниковъ,

 

соотвѣтствующія

 

цѣли

и

 

характеру

 

изданія,

 

буд)сь

 

помѣщены

 

съ

 

благодарное™

 

и

 

нри-

личнымъ

 

возпагражденіемъ,

 

если

 

о

 

таковомъ

 

будетъ

 

заявлено.

„Руководство

 

для

 

селъскихъ

 

пастырей"

 

выходитъ

 

ежепе-

дѣльно

 

отдѣльными

 

нумерами,

 

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа,

 

въ

 

объемѣ

 

отъ

двухъ

 

до

 

Ъ 1/ч

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

Годовое

 

изданіе

 

составить

 

три

тома,

 

исключая

 

печатаемыхъ

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

журналу

 

поучепій,

образующихъ

 

собою

 

отдѣльный

 

томъ;

 

(каждый

 

приблизительно

 

отъ

40

 

до

 

45

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

съ

 

особеннымъ

 

оглавленіемъ

 

п

особенною

 

нумераціею

 

страницъ).*
Подписная

 

цѣна

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

россійской
имперіи

 

6

 

руб.

 

Плата

 

за

 

журиалъ

 

по

 

оффиціальнымъ

 

требовані-
ямъ,

 

какъ-то:

 

отъ

 

консисторій,

 

правленій

 

духовныхх

 

семинарій

 

и

благочинныхъ,

 

можетъ

 

быть

 

по

 

иримѣру

 

прежнихъ

 

годовъ,

 

рав-

срочена

 

до

 

сентября

  

1882

 

года.

Въ

 

редакціи

 

этого

 

журнала

 

продаются:

 

1)

 

экземпляры

„Руководства

 

для

 

селъскихъ

 

пастырей"

 

за

 

1861,

 

1864,
1865,

 

1871,

 

1872,

 

1873,

 

1874,

 

1875,

 

1876,

 

1877,

 

1878,
1879,

 

1880

 

и

 

1881

 

годы.

 

При

 

требованіи

 

журнала

 

за

 

всѣ

означенные

 

годы

 

можетъ

 

быть

 

дѣлаема

 

уступка

 

по

 

особому

 

согла-

шение

 

съ

 

редакціею.

2)

 

Сборникъ

 

поученій

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дни

 

и

 

на

 

всѣ

 

замѣчательные

 

случаи

 

церковной

 

и

 

общественной

жизни.

 

Выпускъ

 

первый.

 

Поученія

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

дни.

 

Изда-
ніе

 

редакціи

 

журнала

 

„Руководство

 

для

 

селъскихъ

 

пастырей".
Выпускъ

 

1-й

 

сборника

 

поученій,

 

номѣщепныхъ

 

въ

 

журналѣ

 

„Ру-
ководство

 

для

 

селъскихъ

 

пастырей",

 

еодержитъ

 

въ

 

себѣ

 

поучо-
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нія

 

на

 

всѣ

 

52

 

воскресныхъ

 

дпя

 

года;

 

на

 

нѣкоторые

 

воскресные

дни

 

въ

 

немъ

 

помѣщены

 

по

 

два,

 

по

 

три,

 

и

 

даже

 

по

 

четыре

 

поу-

ченія.

 

Цѣна

  

1

  

руб.

  

20

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

3)

   

Практическіе

 

совѣты

 

священникамъ

 

при

 

производствѣ

слѣдствій

 

по

 

проступкамъ

 

и

 

преступленіямъ

 

священно

 

и

 

церковно-

служителей.

 

Второе

 

исправленное

 

и

 

дополненное

 

пзданіе.

 

Цѣна

60

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

4)

   

Указатель

 

статей,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

„Руководствѣ

 

для
селъскихъ

 

пастырей"

 

въ

 

течеиіе

 

десяти

 

лѣтъ

 

съ

 

1860

 

года

 

по

1869

 

годъ

 

включительно.

 

Цѣна

 

35

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

 

При-
готовляется

 

кь

 

печати

 

указатель

 

статей

 

„Руководства"'

 

и

 

на

нослѣдующіе

 

годы

 

— съ

  

1870

 

по

  

1882.
5)

   

Опытъ

 

практическая

 

руководства

 

для

 

пастырей.

 

Вы-
пускъ

 

первый.

 

Цѣна

 

40

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

6)

   

Исторія

 

христіанской

 

церкви

 

въ

 

вѣкъ

 

аиоетольскій.

 

Ц.
50

 

коп.

 

съ

 

пересылкою

7)

   

Сборникъ

 

иоучеиій

 

(печатавшихся

 

въ

 

приложеніяхъ

 

къ

журналу

 

„Руководство 1

 

для

 

селъскихъ

 

пастырей"

 

за

 

1879

 

г.)
на

 

праздничные

 

дни

 

и

 

разные

 

случаи

 

церковно-общественной

 

и

религіозной

 

жизни.

 

Цѣна

 

2

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

8)

   

Практическія

 

наставленія

 

митрополита

 

Григорія

 

пасты-

рямъ

 

по

 

предмету

 

спасительная

 

дѣйствованія

 

на

 

раско.тьниковъ.

Цѣпа

 

60

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

Съ

 

требовапіями

 

какъ

 

на

 

журналъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

поименопан-

ныя

 

книги

 

нужно

 

адресоваться

 

такъ:

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

„Руководство

 

д.ін

 

селъскихъ

 

пастырей" ',

 

въ

 

Кіевѣ.— Просимъ
не

 

заявлять

 

своихъ

 

требовапій

 

чрезъ

 

иравленіе

 

Кіевской

 

семина-

ра,

 

такъ

 

какь

 

пересылка

 

денегъ

 

чрезъ

 

означенное

 

правленіе

 

мо-

жетъ

 

вести

 

къ

 

излишней

 

перепискѣ

 

и

 

чрезъ

 

то

 

замедлять

 

высыл-

ку

 

Jis№

 

журнала

 

и

 

книгъ.

Редакторъ,

 

ректоръ

 

семинаріи

 

архим.

 

Виталій.

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

„ЦЕРКОВНО-ОВЩЕСТВЕННАГО

 

ВѢСТНИКА"
въ

 

1882

 

году.

Съ

 

разрѣшенія

 

г.

 

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

    

„Церковно-
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Общественный

 

Вѣстникъ"

 

превращается

 

съ

 

будущая

 

1882

 

г.

въ

 

полу-ежедневное

 

взданіе.

 

Насъ

 

побудили

 

ходатайствовать_объ

увеличепіи

 

числа

 

вымусковъ

 

нашей

 

газеты,

 

съ

 

одной

 

стороны,

ограниченные

 

размѣры

 

ея,

 

не

 

дозволявшіе

 

намъ

 

сообщить

 

газетѣ

тѣ

 

полноту

 

и

 

разнообразіе,

 

который

 

настойчиво

 

требовались

 

и

обиліемъ

 

событііі,

 

и

 

массой

 

матеріала,

 

отовсюду

 

поступающая

 

въ

нашу

 

редакцію,

 

съ

 

другой,

 

неоднократно

 

выраженное

 

нашими

подписчиками

 

желапіе

 

такого

 

уве.іиченія.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

мы

 

рѣ-

шились,

 

по

 

примѣру,

 

существующему

 

за

 

границей

 

(éditions

 

semi-
quotidiennes),

 

сдѣлать

 

опытъ

 

полу-ежедневваго

 

изданія,

 

нричемъ

увеличится

 

и

 

число

 

выиусковъ

 

газеты

 

(до

 

30

 

въ

 

ядъ)

 

и

 

уста-

новится

 

болѣе

 

равномѣрная

 

періодичность.

 

обыкновенно

 

столь

 

же-

лательная

 

для

 

постоянпыхъ

 

читателей

 

газетъ.

 

Такимъ

 

образомъ,
въ

 

будущемъ

 

1882

 

году

 

„Церковио-Общественный

 

Віъсиишкъ"

будетъ

 

аккуратно

 

выходить

 

черезъ

 

день,

 

доставляя

 

въ

 

каждомъ

своемъ

 

выпускѣ

 

матеріала

 

на

 

два

 

дня.

 

Вынужденное

 

исключение

изъ

 

этого

 

будетъ

 

лишь

 

по

 

случаю

 

соедиюшія

 

нѣсколькихъ

 

празд-

нпчныхъ

 

дней,

 

какъ

 

напримѣръ:

 

въ

 

недѣли

 

св.

 

Пасхи

 

и

 

Рожде-

ства

 

Христова,

 

когда,

 

но.

 

случаю

 

общая

 

прекращен

 

работъ

 

въ

типографіяхъ,

 

не

 

выходлтъ

 

и

 

ежедневпыя

 

нзл.анія,

 

такъ

 

что,

 

по-

добно

 

этиыъ

 

изданіямъ,

 

и

 

нами

 

въ

 

теченіе

 

года

 

будетъ

 

пропущено

нѣсколько

 

нумеровъ,

 

не

 

болѣе

 

однако

 

5

 

—

 

6.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

исходатайствованное

 

памп

 

увеличоніе

количества

 

выиусковъ

 

„Цірковно-Общ^ственнаго

 

Вѣстнгша"

дастъ

 

намъ

 

возможность

 

номѣщать

 

въ

 

газетѣ

 

болѣе

 

матеріала

 

и

пополнить

 

нѣкоторые

 

отлѣлы,

 

бывшіе

 

доселѣ

 

ограниченными

 

един-

ственно

 

по

 

недостатку

 

мѣста.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

мы

 

будемъ-

 

вести

въ

 

будущем»

 

году

 

постоянный

 

обзоръ

 

событій

 

церковной,

 

общест-

венной,

 

политической

 

и

 

умственной

 

жизни

 

какъ

 

вь

 

Россіи,

 

такъ

и

 

за

 

границей,

 

и

 

чаще

 

будемъ

 

давать

 

мѣсто

 

статьям

 

ь

 

изъ

 

об-

ласти

 

науки

 

и

 

мысли,

 

представши

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

бытовые

очерки

 

изъ

 

раз.тичмыѵь

 

обществеипыхъ

 

сферъ.

 

Въ

 

частности

 

рас-

ширеніе

 

объема

 

.газеты

 

съ

 

умпожепіемь

 

количества

 

ея

 

выпусковъ

съ

 

будущая

 

ггда

 

д.іотъ

 

намъ

 

возможность,

 

согласно

 

желанію

 

мно-

гихъ

 

подписчиков!,

 

нолностію

 

п

 

бсзъ

 

всикихъ

 

пропусковъ

 

помѣ-

щать

 

иффиціа.іьііыя

 

извѣстія

 

и

 

расиоряженія

 

по

 

духовному

 

вѣдом-

ству,

 

подробные

 

списки

 

наградъ

 

духовенству

 

и

 

т.

 

п.

 

Епархіаль-

ное

 

обозрѣніе

    

будетъ

 

вве.іено

 

въ

 

формѣ

    

ностояннаго

 

отдѣла

 

въ
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газетѣ;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

насколько

 

возможно,

 

будетъ

 

дано

 

мѣсто

обзору

 

выдающихся

 

мнѣпій

 

и

 

отзывопъ

 

періодичсокой

 

печати

 

но

текущилъ

 

церковно-общественнымъ

 

вопросамъ.

 

Равночѣрная

 

псріо-
дичпость

 

выхода

 

газеты

 

черезъ

 

донь

 

доставитъ

 

возможность

 

съ

большею

 

правильностію

 

и

 

непрерывно

 

слѣдить

 

за

 

всѣми

 

выдаю-

щимися

 

событіями

 

во

 

внутренней

 

жизни

 

нашего

 

отечества

 

и

 

ино-

стрппныхъ

 

государству

 

пользуясь

 

послѣдними

 

•

 

тслеграфическиии

изпѣстіячи.

Не

 

считаем1!)

 

пужньпгь

 

увѣрять,

 

что

 

направлепіе

 

„Ц"ркошо-
Общрственнто

 

Вихтинка"

 

останется

 

такииъ

 

же,

 

какимъ

 

оно

было

 

неизмѣпно

 

въ

 

течсніе

 

осьмильтпяго

 

существовали

 

газеты.

Задача

 

наша— отмѣчать

 

но

 

возможности

 

все,

 

такъ

 

или

 

иначе

касающееся

 

цуховенства

 

и

 

могущее

 

его

 

интересовать

 

въ

 

жизни

церковно-обществепноп

 

и

 

вчѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

дать

 

возможность

 

свѣт-

скимъ

 

людячъ

 

поближе

 

познакомиться

 

съ

 

духовной

 

средой-

 

и

 

ѳя

нуждами

 

и

 

потребностями,

 

содѣйствуя

 

тѣчъ

 

сближеиію

 

между'

 

Ry-J
ховештвомъ

 

и

 

обществомъ.

 

Мы

 

не

 

измѣиимъ

 

принятой

 

нами

 

на

себя

 

зацачѣ,

 

и

 

съ

 

прежней

 

энергіей

 

будемъ

 

выяснять

 

и

 

остаи-

вать

 

истинныя

 

начала,

 

обусловливающія

 

прочность

 

церковныхъ

 

и

обществешшхъ

 

осповъ,

 

нравомѣрное

 

развитіе

 

членовъ

 

церкви

 

и

общества,

 

ихъ

 

свободу

 

и

 

самостоятельность,

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

силъ

 

будемъ

 

содѣйствовать

 

достижепію

 

ими

 

великихъ

 

идеаловъ,

начертапныхъ

 

въ

 

евангеліи

 

и

 

соиѣсти,

 

по

 

прежнему

 

воздавая

справедливость

 

людямъ

 

добра

 

и

 

честп

 

и

 

клеймя

 

фарисейство

 

и

неправду

 

всюду,

 

гдѣ

 

бы

 

они

 

пи

 

проявлялись,

 

въ

 

общественной

деятельности

 

или

 

въ

 

литературѣ.

 

Откровенно

 

и

 

съ

 

полною

 

неза-

висимости

 

сужденія

 

высказываясь

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

инымъ,

 

выдви-

гаемымъ

 

жизнію

 

вопросамъ,

 

существеннымъ

 

образомъ

 

затрогиваю-

ідимъ

 

интересы

 

духовенства

 

н

 

общества,

 

мы,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

всегда

 

охотно

 

даемъ

 

мѣсто

 

всякому

 

честному

 

голосу

 

изъ

 

среды

общества

 

и

 

духовенства,

 

особенно

 

же

 

заявленіямъ

 

и

 

запросамъ

людей

 

опыта,

 

стараясь

 

содействовать

 

постоянному

 

обмѣну

 

мыслей

мелсду

 

читателями

 

газеты,

 

ея

 

издателемъ

 

и

 

постоянными

 

сотрудни-

ками.

По

 

иримѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

мы

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

году

 

на-

мерены

 

предложить

 

читателямъ,

 

вь

 

видѣ

 

безплатнаго

 

нриложенія

кь

 

газетѣ,

 

„Календарь

 

для

 

духовенства".

 

На

 

этотъ

 

разъ

 

мы

намѣрены

 

пачать

    

въ

  

„калондарѣ"

  

печатаніе

 

собранія

 

узаконеній,
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относящихся

 

какъ

 

къ

 

организаціи

 

централыіаго

 

управленія

 

духов-

наго

 

вѣдомства,

 

такъ

 

и

 

къ

 

разнообразнымъ

 

правімъ

 

и

 

обязапно-
стямъ

 

духовенства,

 

заимствуя

 

ихъ

 

частію

 

изъ

 

„полнаго

 

собранія

эаконовъ

 

Российской

 

имперіи",

 

частію

 

изъ

 

дѣйствующаго

 

„свода

законовъ",

 

а

 

равно

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

источниковъ.

 

Но

 

крочѣ

 

этой

главнѣйшей

 

части,

 

календаря

 

дли

 

духовенства

 

на

 

1

 

S82

 

годъ",

 

мы

номѣстимъ

 

въ

 

немъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предыдущіе

 

годы,

 

сводъ

 

текущихъ

указовъ

 

и

 

опредѣленій

 

св.

 

Сѵнода,

 

нѣкоторыя

 

руководственныя

 

рас-

поряженія

 

различныхъ

 

спархіальныхь

 

втастей

 

и

 

другаго

 

рода

 

пос-

тановленія

 

и

 

статьи,

 

имѣющія

 

также

 

руководственное

 

значеніе

 

для

духовенства,

 

каковы:

 

объ

 

оргаиизацін

 

ипостановкѣ

 

жепскаго

 

духовна-

го

 

образованія,

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи,

 

съ

 

изложеніемъ

 

метода

 

обученія
и

 

литературы

 

предмета,

 

составлеиныя

 

спеціалистами

 

дѣла,

 

и

 

т.

  

п.

При

 

календарѣ

 

1882

 

г.

 

ириложенъ

 

будетъ

 

адресъ-календарь
духовнаго

 

вѣдомства.

 

Особенность

 

его

 

составить

 

иодробныя

 

сяѣ-

дѣнія

 

о

 

служебной

 

деятельности

 

лицъ,

 

служащихъ

 

по

 

духовному

вѣдомству,

 

преосвященныхъ

 

архіереевъ,

 

начальствующихъ

 

и

 

уча-

щихъ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

завед.

 

и

 

т.

 

п.

Несмотря

 

на

 

увеличеніе

 

количества

 

выпуековъ

 

газеты

 

наши

значительный

 

затраты

 

по

 

изданію

 

„календаря",

 

условія

 

подписки

на

 

„Церковно- Общественный

 

Вѣстиикъ"

 

1882

 

года

 

остаются

тѣ

 

же,

 

какъ

 

было

 

и

 

въ

 

предыдущіѳ

 

годы.

 

Цѣна

 

изданія:

 

на

годъ

 

7

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

&

 

руб.,

 

на

 

три

 

мѣсяца

 

2

 

руб.

 

50

 

к.,

на

 

мѣсяцъ

 

1

  

руб.
Редакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

подписываться

 

заблаговремен-

но,

 

чтобы

 

ие

 

испытать

 

замедленія

 

въ

 

высылкѣ

 

газеты

 

при

 

нача-

лѣ

 

года,

 

когда

 

скопленіе

 

подписки

 

затрудняетъ

 

своевременное

 

за-

готовленіе

 

адресовъ,

 

и

 

зъ

 

тоже

 

время

 

дать

 

редакціи

 

возможность

опредѣлить

 

количество

 

экземпляровъ

 

„календаря",

 

печатающаяся

сообразно

 

съ

 

чнсломъ

 

годовыхъ

 

подписчиковъ.

 

Въ

 

прежніѳ

 

годы,

нерѣдко

 

случалось,

 

что

 

мы

 

не

 

могли

 

удовлетворить

 

всѣмъ

 

требо-
ваніямъ

 

на

 

„калепдярь",

 

пмеипо

 

вслѣдствіе

 

поздней

 

подписки,

перепечатывать

 

же

 

его

 

вновь

 

не

 

представлялось

 

никакой

 

возмож-

ности.

 

Кстати

 

замѣтимъ.

 

что

 

требованія

 

на

 

наши

 

„календари"

прежнихъ

 

годовъ

 

и

 

доселѣ

 

иоступающія

 

въ

 

редакцію,

 

не

 

могугь

быть

 

удовлетворены,

 

такъ

 

какъ

 

за

 

изсключеніемъ

 

днухѵтрехъ

годовъ,

 

въ

 

самой

 

родакціи

 

имѣется

 

ихъ

 

по

 

одному

 

лишь

 

экзем-

пляру.
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—

При

 

возобновлена

 

подписки

 

прежними

 

подписчиками,

 

какъ

и

 

при

 

;ісякомъ

 

сноіненіи

 

съ

 

редакціею,

 

требующемъ

 

наведенія

справокъ,

 

гг.

 

иногородние

 

благоволятъ

 

прилагать

 

нрежній

 

свой

печатный

 

адресъ.

 

За

 

неремѣну

 

адреса

 

внѣ

 

С.-Петербурга

 

слѣду-

етъ

 

прилагать

 

двѣ

 

семи-коиѣечныя

 

марки.

 

При

 

неремѣнѣ

 

адреса

изъ

 

Петербургскихъ

 

въ

 

иногородные

 

и

 

наобороть

 

прилагается

50

 

кон.

Подписка

 

принимается

 

вь

 

реда;ціи

 

„Церчовно-Общсствен-
наіо

 

Вѣгтнпка" ,

 

въ

 

С.-Потербургѣ,

 

въ

 

Троицкомъ

 

иереулкѣ,

д.

 

JÈ

 

3,

 

кварт.

 

5.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

НА

I

 

„РУССКІЙ

 

АРХИВЪ"
1882

 

года

 

(годъ

 

двадцатый),

 

состояний

 

изъ

 

шести

 

книгъ,

 

вы-

ходящихъ

 

по

 

мѣрѣ

 

отпечатанія.

 

Цѣна

 

годовому

 

нзданію

 

„Рус-

ским

 

Архива 1 '

  

9

  

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Адресъ:

 

Москва.

 

Ермолаевская

 

Садовая,

 

д.

 

Баженовой.

СОДЕРЖАНІЕ

ТРЕТЬЕЙ

 

КНИГИ

 

„РУССКАГО

 

АРХИВА"

 

1881

 

ГОДА.

(тетради

 

5

 

и

 

6).

1)

 

Учепикъ

 

Вольтера.

 

Графъ

 

А.

 

П.

 

Шуваловъ.

 

Біогряфи-

ческая

 

статья

 

Д.

 

Ѳ

 

Кобенко

 

стр.

 

241.

 

2)

 

Фонвизинъ,

 

по

 

за-

пискамъ

 

Клостермана

 

(извлечен)

 

изъ

 

нѣчецкой

 

рукописи)

 

стр.

291.

 

Любовное

 

письмо

 

XVII

 

вѣка,

 

статья

 

Л.

 

If.

 

Майкова

 

стр.

385.

 

Любовныя

 

записочки

 

XVIII

 

вѣка:

 

а)

 

Къ

 

графу

 

3.

 

Г.

Чернышеву

 

стр.

 

390.

 

б)

 

Кь

 

И.

 

Н.

 

Корсакову

 

стр.

 

402.

 

5)

Ново-пайдепннн

 

бумаги

 

графа

 

в.

 

В.

 

Ростопчина.

 

Московскій

острогъ

 

въ

 

1810

 

году. — Состояніе

 

Москвы

 

нередъ

 

нашествіемъ

французоиъ. — Москва

 

нслѣдъ

 

за

 

выходомъ

 

французовъ.

 

Письма

графа

 

Ростопчина

 

къ

 

Государю*

 

къ

 

министру

 

полиціи

 

А.

 

Д.

Балашову

 

и

 

С.

 

К.

 

Вяомитинову.

 

Письма

 

къ

 

нему

 

Н.

 

О.

 

Кот-

лубицкаю

 

и

 

И.

 

Наумова.

    

1812

 

и

 

1813

  

годовъ.

 

стр.

  

215

 

и
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-

412.

  

6)

 

Воспомппанія

 

А.

  

С.

 

Норова

 

(Аустерлицъ.

   

1812

 

годъ.

—

 

Бородино.

 

Ппебываніо

 

въ

 

Москвѣ,

 

занятой

 

французами)

 

стр.

173.

 

7)

 

Восшімпнаиія

 

руескаго

 

дипломата

 

А.

 

П.

 

Бутенево.
Царствонапія

 

Екатерины,

 

Павла,

 

Александра .

 

— 1812

 

годъ

 

стр.

5.

 

8)

 

Изъ

 

воспоминіній

 

К.

 

Н.

 

Леонтьева.

 

Разсказъ

 

Смолепска-
го

 

дьякона

 

о

 

1812

 

годѣ

 

стр.

 

404.

 

9)

 

Объ

 

историческихъ

 

ро-

манахъ,

 

Замѣтка

 

издателя

 

„Русского

 

Архива и

 

стр.

 

214.

 

10)
Разсказы

 

о

 

декабристѣ

 

Г.

 

С.

 

Батепковѣ

 

стр.

 

436.

 

11)

 

Не
очень

 

давняя

 

старина

 

(о

 

мупдирахъ

 

въ

 

праздничные

 

дни)

 

стр.

454.

 

]

 

2)

 

Впспомипанія

 

графа

 

Ж.

 

В.

 

Толстого.

 

Глава

 

ѴІ-я

(■женитьба.

 

—

 

Кэронація

 

Александра

 

Николаевича.

 

— Таинственная
Вѣра

 

Александровна. — Государыня

 

Марія

 

Александровна. —По-
ѣздка

 

въ

 

Кіевь

 

и

 

Казань. — А.

 

Н.

 

Муравьем.).

 

Глава

 

VII.
(Архіепискоиъ

 

Евлампій. — Мухинъ.

 

Мудровъ.

 

— Крѣностные

 

люди.

—

 

Поправки,

 

донолненія

 

и

 

отвѣты)

 

стр.

 

134

 

и

 

423.

 

13)

 

Бла-
годарственное

 

письмо

 

католического

 

епископа

 

Воровскахо

 

къ

 

В.

 

В.
Скрипицыну

 

стр.

 

420.

 

14)

 

Въ

 

память

 

о

 

В.

 

В.

 

Скрипицынѣ

графа

 

Д.

 

Н.

 

Толстаго-Знаменгкаіо.

 

стр.

 

421.

 

15)

 

Переписка
М.

 

II.

 

Лазарева

 

съ

 

княземъ

 

А.

 

С.

 

Меншиковымъ.

 

1835

 

—

1839

 

годы

 

стр.

 

312.

 

16)

 

Прибалтійскій

 

край

 

въ

 

1845

 

— 1846
годахъ

 

(изъ

 

дневника

 

руескаго

 

чиновника)

 

графа

 

Д.

 

Н.

 

Т.
Знаменскао

 

стр.

 

85.

 

17)

 

Воспочіщанія

 

о

 

Великой

 

Княгинѣ

Еленѣ

 

Павловнѣ

 

Т.

 

стр.

 

300.

 

18)

 

„Колокола'",

 

стихотвореніе
по

 

поводу

 

рѣчи

 

Ригера

 

на

 

славянскомъ

 

съѣздѣ

 

въ

 

Москвѣ

 

181)7
года.

 

X.

 

стр.

 

446.

 

19)

 

Письмо

 

М.

 

II.

 

Погодина

 

къ

 

П,

 

П.
Семенову

 

о

 

статистикѣ

 

стр,

 

442.

 

20)

 

Кому

 

нужна

 

и

 

кому

 

стра-

шна

 

конституція?

 

стр.

 

433.

 

21)

 

Новыя

 

выдержки

 

изъ

 

рукопи-

сей

 

А.

 

С.

 

Пушкина.

 

Начало

 

повѣсти.

 

—

 

Выдержки

 

изъ

 

,. Арапа
Петра

 

Великаго",

 

„Отанціоннаго

 

смотрителя",

 

„Родословной

 

мо-

его

 

г'роя",

 

„Анчара",

 

новыя

 

стихотворепія

 

и

 

проч.)

 

стр.

 

466.
22)

 

„Мѣдпый

 

всадникъ"

 

А.

 

С.

 

Пгугакина.

 

Статья

 

издателя

,, Руескаго

 

Архива"

 

съ

 

найденными

 

вновь

 

отрывками

 

этой

 

поэмы

стр.

 

228.

 

23)

 

Какъ

 

слѣдуетъ

 

издать

 

Пушкина

 

X.

 

стр.

 

460.
24)

 

Докладь

 

Жуковского

 

Государю

 

Николаю

 

Павловичу

 

объ
изданіи

 

сочиненій

 

Пушкина

 

стр.

 

466.

 

25)

 

Біографическія

 

за-

мѣтки

 

о

 

Бѣлинскомь,

 

Лермонтов

 

h,

 

Полежаевѣ

 

и

 

графѣ

 

П.

 

0.
Потемкинѣ.

 

А.

 

H.

 

Корсакова

 

и

 

С.

 

А.

 

Карпова

 

стр.

 

456.

26)

 

Старинная

 

книга

 

о

 

русскомь

 

тсатрѣ.-

   

Статья

 

Д.

 

И.

   

Язы-



—

 

39

 

—

кова

 

стр.

 

448.

  

27)

 

Ерафъ

 

Борисъ

 

Алексѣевичъ

  

Перовскій.

 

Не-
крологъ

 

стр.

  

475.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

НА

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

  

ЖУРНАЛЪ

 

ЛИТЕРАТУРЫ,

   

ПЛИТИКИ

 

И
СОВРЕМЕННОЙ

 

ЖИЗНИ,

LJ

       

О!

       

О

        

А
SI

         

w

  

I

        

*—9

        

JT\

          

q

ИЫХО/ІНЩІЙ

 

ЕЖЕНКДЪЛЫЮ,

 

T.

 

Ê.

 

52

 

ЙОМЁРА

 

ВЪ

 

ГОДЪ.

Полное

  

объявленіе

  

см.

   

въ

   

№

   

23

   

за

 

1881

   

і?одъ.
Л!

Подписка

 

принимается

    

въ

 

О.-Потсрбургѣ,

     

въ

 

гсонторѣ

 

редакціи
по

 

Большой

 

Мфской,

 

№

 

9.

Подписная

 

цѣна:

    

за

 

годовое

 

изданіе

    

„Нивы' 1

 

съ

 

правомъ

 

на

получепіе

 

всѣхъ

 

безилатныхъ

 

премій

 

въ

 

теченіе

   

1881

  

г.

Съ

 

доставкою

 

вь

 

Москвѣ

 

и

 

другихъ

 

городахъ

 

и

 

мѣстечкахъ

іпшеріп

  

6

 

рублей.

Для

 

гг.

 

служаіцпхъ,

     

какъ

 

въ

 

частныхъ,

    

такъ

  

и

  

въ

 

казенныхъ

учрелсденіяхъ

 

допускается

  

рассрочка

 

съ

 

ручательстномъ

  

гг.

  

казна-

чеевъ

 

и

 

управляющихъ.

                    

.

    

.

■

ВСЕОБЩАЯ

 

ГАЗЕТА
политическая,

 

литературная,

 

художественная

 

и

 

коммерческая,

Въ

 

1882

 

году

 

(третій

 

годъ

 

изданія)

    

выходитъ

 

по

 

прежнему

 

по

ионедѣльникамъ.

Полное

 

объявленіе

 

см.

 

въ

 

№

 

22

 

за

 

1881

 

годъ

Подписка
Газеты

принимается

 

въ

 

С-Петербургѣ,

 

въ

 

редакціи

 

,, Всеобщем
іеты",

 

Разъѣзжая

 

улица

 

домъ

 

№

 

23,

 

кв.

 

Â

 

9.

Цѣна

 

на

 

годъ

 

три

 

рубля,

 

:



—

 

40

 

—

Открыта

 

подписка

 

на

 

1882

 

г,

 

на

 

газету

НЕ

   

О

   

В

   

О

   

С

   

Т '

   

JZL

БИРЖЕВАЯ

 

ГАЗЕТА.
Полное

 

объявленіе

 

см.

 

въ

 

№

 

22

 

за

 

1881

 

годъ.

Услозія

 

подписки:

На

 

12

 

мѣс.

 

9

 

руб.,

 

на

 

11

 

мѣс.

 

8

 

р.

 

25

 

к.,

 

на

 

10

 

мѣс.

7

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

9

 

мѣс.

 

7

 

р.,

 

на

 

8

 

мѣс.

 

С

 

р.

 

25

 

к.,

 

на

 

7

 

мѣс.

5

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

6

 

мѣс.

 

5

 

р.,

 

на

 

5

 

мѣс.

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

4

 

мѣс.

4

 

р.,

 

на

 

3

 

мѣс.

 

3

 

р.,

 

на

 

2

 

мѣс.

  

2

 

р.

 

на

 

1

 

мѣс.

  

1

 

руб.
•<гт.

 

ш
Письма

 

и

 

деньги

 

адресуются:

 

вь

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

контору

газеты

 

„Новости"

 

(Невскій,

 

44).

-^СВ

 

О

 

С

 

Т

 

О

 

ІЕС

 

Щ$^
Полное

 

объявленіе

 

см.

 

въ

 

№

 

23

 

;за

 

1881

 

годъ.

За

 

годъ

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

8

 

р.

 

и

 

за

 

полгода

 

4

 

р.

 

50

 

к.
*

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціи

 

га-г-гы

„Востокъ",

 

у

 

малаго

 

каменнаго

 

моста,

 

д.

 

Полякова.

I.

 

СОДЕРЖАНІЕ

 

ОФФИЦІАЛЬНАГО

 

ОТДЪЛА.

Высочайшій

 

манифеста. —Опредѣленія

 

св.

 

Сѵнода. — Епархіальное

 

извѣстіе. — Отъ
правленія

 

Донской

 

духовной

 

семинаріи. — Отъ

 

комитета

 

Донскаго

 

елархіалыіаго
общества

 

взашшато

 

вспоможенія.

II.

 

С0ДЕРЖАН1Е

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАГО

 

0ТДѢЛА.

Плтіизбяпская

 

станица. — О

 

хлыстахъ

 

и

 

шалопутахт,.— Объявленія.

рЕДАКТОРЪ,

   

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

 

СЕМИНАРІИ

   

АлЕКОАНДРЪ

   

ГиЛЯРЕВСКІЙ.

Печатать

 

дозволяется:

   

цензоръ,

    

протоіерей

    

В.

 

Золотаревъ.
Новочеркасска,

 

января

 

]

  

дня,

 

1882

 

года.

Печатано

 

въ

 

типографіи

 

„Донской

 

Газеты".

 

Япваря

 

1

 

дня,

 

1882

 

года.




