
I

   

.Г

 

J I

  

вп(

 

.i'i ; n!4ix(j7.

  

оівяэ

Выводить

 

три

 

раза

 

оъмѣейдъ.(1,і Mi й/21л)ь

 

au

(j

 

і

 

Подписка. принимается

 

въ

 

Ре-

 

\

 

J^Li

 

Щ

 

•

 

і

 

іДгама

 

кодовому-

 

Шздатю^ДоМ

 

■?
л

 

дакціи

 

„Донскихъ

 

En.

 

Вѣдомо-

 

,

 

^^

 

J

 

'скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо- 1
■і

 

стей"

 

въ

 

гор.

 

Довочеркасскѣ, при

 

^^'Тс^пей"съ'ЩаШавкд^^керес^лкШ1 г
{j

 

Донской

 

Духовной

 

Оеминаріи.

     

)

   

$£•

 

h

 

^щу^

 

бО^ррц.

 

йпняохѵІ]

    

&0

 

iô
4$)

 

лавт

 

**№*■

 

«Явргтот*-

 

~ігя—гда—ідз —еда—п«і—саз—-wr

 

ЦУ

                  

(fer-cep —та—свз—вдэ—еда—сдэ—саз—tar

 

~сея~

 

—спг

 

-«а»~

   

Г/

-111/.

    

,!.

                 

■

                  

,

                       

ІІЬШІПП 1 )

   

'',

                

ЯОНЭМЛЗІ

       

..!Г!Ш'П!

I

    

/

        

i!

   

и

I.l:v.',i

   

I]

I

 

]

   

■

!,Г/.

Годъ

 

тридцать

 

шестой.

21

 

іюня

 

1904

 

года.
;

                                                     

•

 

>.:}

   

'

 

■

 

;■:

 

I

ВОЛ

        

.

 

J

 

U

   

:

 

i

 

Ull

 

.

оиоП

   

<J

 

<

 

[)

 

,J

  

ВОЯ

■>. ■О

 

О

 

LI

СЯПШ

dtioa

 

.011

  

i

 

1 1

  

:

:

                     

j

    

i

 

1 1

 

)

      

l

I. .'

 

•! 1 jli

    

■

 

i

 

I

■

 

■

 

1 1

 

.

 

L

 

'

»

 

j

 

I

 

!

     

I

 

i

      

.4

іо;ши

Донского

 

Отдѣла
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Составь

 

Отдѣла

 

и

 

должностная

 

его

 

лица.

ІНОТ

1

 

>■■•

 

.

Донской

 

Отдѣлъ

 

Императорского

 

Православнаго

 

'

 

Па:

лестйнскаго

 

Общества

 

въ

 

отчетный

 

періодъ

 

времени

 

состо-

ялъ

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Высокопрёосвящённѣйтаго

Аѳанасія,

 

Дрхіепископа

 

Донскаго

 

и

 

Новочеркасскаго;

 

То-

варищем!.

 

ПреДсѣдателя

 

бьілъ

 

ГГреосвященнѣйшіи

 

Іоаннъ,

Епйсконъ Аксайскій,
 

викарійДоИсксІй
 

епархіи.
 

казначеемъ—



экономъ

 

.Донского

 

Архіерейскаго

 

дома

 

Игуменъ

 

Іосифъ,

 

а

кандидатомъ

 

по

 

немъ—свящепппкъ

 

Новочеркасской

 

Михаи-

ло-Архангельской

 

церкви

 

Симеонъ

 

Троицкій.

 

Обязанно-

сти

 

делопроизводителя

 

Отдѣла

 

исполнялъ

 

Секретарь

 

Дон-

скаго

 

Архіепископа

 

Н.

 

Т.

 

Богацкій.

Къ

 

АаЧа&уні&Ъ2Цт.і

 

состояло

 

членовъ:

 

почетный

 

рдинъ

—Высокопреосвященнѣйшій

 

Аѳанасій,

 

Архіепископъ

 

Дон-

скій;

 

дѣйствительныхъ

 

.пожизненныхъ

 

одиннадцать:

 

Прео-'

С^щіецнѣйщій

 

Іоаннъ,

 

Епископъ

 

Аксайскій,

 

Ректоръ

 

Дон-

ской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Протоіерей

 

Митрофанъ

 

Симаш-

кевичъ,

 

Каменскій

 

благочинный

 

протоіерей

 

Алексѣй

 

Ми-

лютинъ,

 

Констйнррінрвсщйгібла^двЕанньій^протоіерей

 

Але-

ксандръ

 

Поповъ,

 

священникъ

 

Усть-Медвѣдицкой

 

Алексан-

дро-Невской

 

церкви

 

Симеонъ

 

Одолламскій,

 

священникъ

поселка

 

Васильевскаго

 

Василій

 

Таировъ,

 

священникъ

 

Урю-

пинскаго

 

подворья

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

монастыря.

 

Миха-

илъ

 

Ѳедоровъ,

 

священникъ

 

Есауловской

 

станицы

 

Николай

Ррекбвъ,

 

-крестьянинъ

 

Кононъ

 

Ивановъ

 

Китаевъ,

 

священ-

никъ

 

Іоаннъ

 

Туркинъ

 

и

 

урядникъ

 

Григорій;

 

Степановъ

Мозаловъ;

 

съ

 

ежегоднымъ

 

взносомъ

 

25

 

и

 

членовъ-сотруд-

никовъ:

 

пожизненныхъ

 

43,

 

съ

 

ежегоднымъ

 

взносомъ

 

461,

a

 

всѣхъ

 

членовъ

 

541.

Въ

 

теченіе

 

1902

 

и

 

1903

 

гг.

 

вновь

 

вступили

 

въ

 

От-

дѣлъ

 

съ

 

единовременнымъ

 

взносомъ

 

въ

 

500

 

руб.:

 

Гене-

ралъ

   

отъ

 

Артиллеріи

    

Алексѣй

  

Петровичъ

    

Короченцевъ

нѣ

 

умерщій;

 

и

 

Есаулъ:>Каменской

 

станицы

 

Андрей

 

Ан-

тоновичъ

 

Виденькинъ.

 

Съ

 

единовременнымъ

 

взносомъ

 

въ

20Ô

 

р.

 

восемь

 

лицъ:

 

священникъ

 

Милютинской

 

станицы

Іоаннъ

 

Семеяовъ,

 

торговый

 

казакъ

 

Урюпинской

 

станицы

Андрей

 

Аѳанасьевичъ

 

Шульпековъ,

 

Сальскій

 

благочинный

священникъ

 

Великокняжеской

 

станицы

 

Владиміръ

 

Про-

скуряковъ,

 

священникъ

 

поселка

 

Шамшево-ИванОвскаго

Порфирій

 

Васильевъ,

 

псаломщикъ

 

поселка

 

Лукичева-Су-

линовскаго

 

Василій

 

Ивановъ

 

Архииповъ,

 

священникъ

 

по-

селка
 

Кульбакова
   

Нетръ
 

Агарковъ,
   

діаконъ
 

Сиротинской
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станицы

 

Владиміръ

 

Лебедянскій

 

и

 

сй'ящённйкЪ

 

'

 

'

 

хутбр'а

Вертячаго

 

Александръ

 

Дьяковъ^

 

съ

 

ежегоінымъ

 

взносомъ

по

 

25

 

руб.:

 

урядникъ

 

Іосифъ

 

МихайЛовъ'

 

Гвоздетсковъ

 

и

священникъ

 

слободы

 

Чистяковки

 

Дймитрій

 

Ѳеденко

 

й1

 

съ

ежегоднымъ

 

взносомъ

 

по

 

10

 

руб.-—42

 

лица, !

 

а !

 

кйенно;'

 

кре-1
стьянинъ

 

Савва

 

Бережной,

 

діаконъ

 

слободы

 

Айасі^асіевки

Павелъ

 

Яковлевъ,

 

вдова

 

Губернскаго

 

Секретаря

 

Елйсавета

Филиппова

 

Зноско,

 

крестьяне:

 

Васйлій

 

Васильевъ

 

Ййтчен-

ко,

 

Трофимъ

 

Васильевъ

 

ВитченКо,

 

Петръ

 

Вксйльёвъ

 

Дя-'
дйченко

 

и

 

Петръ

 

Юрьевъ

 

Безручко,

 

Священникъ''

 

йоеелка

Ольховчика

 

Александръ

 

Никбльскій,

 

ОвЯщейнйкъ :

 

слободы'

Верхне-Макѣевки

 

Павелъ

 

Автономовъ,

 

ДймиТріп' ! Й'в'ановЩ
Воронинъ,

 

священникъ

 

слободы

 

Большой

 

Кирсановой1

 

( Ва-

силій

 

Монченко,

 

крестьянинъ

 

Борисъ

 

Климентовъ' Витчен-

ко,

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Игнатовъ

 

Оверченко,

 

крестьянка1
Гликерія

 

Маркова

 

Оверченко,

 

крестьяне:

 

Иванъ

 

Васйль-і
евъ

 

Олейникъ,

 

Леонтій

 

ИванОвъ

 

Олейникъ,

 

Евдокія

 

Еме-

ліанова

 

Олейникъ,

 

Гликерія

 

Никифорова

 

Олейййкь

 

и

Николай

 

Саввинъ

 

Иванченко,

 

священники:

 

хутора

 

Попова

Алексѣй

 

Поповъ,

 

Мигулинской

 

станицы

 

Александръ

 

Пб-

кровскій,

 

хутора

 

Верхняковскаго

 

Тихонъ

 

ЖитковсКій,

 

хуто-

ра

 

Колодезнаго

 

Іоаннъ

 

Поповъ,

 

заштатный

 

свяіцёйНикъ

Маркіанъ

 

Поповъ,

 

псаломщикъ

 

Вешенской

 

станицы

 

Алек-

сѣй

 

Новиковъ,

 

жена

 

протоіерея

 

Ольга

 

Виноградова/

 

дво-

рянинъ

 

Викторъ

 

Степановъ

 

Краснянскій,

 

кр'еСтьяпинъ'

Иванъ

 

Васильевъ

 

Мошяенковъ,

 

свящейники::

 

хут.

 

'

 

Ярекаго'

Александръ

 

ЗемлянСкій,

 

слободы

 

Весело-Вознесейской

 

Іо-

сифъ

 

Мищенко,

 

хутора

 

Груцййова

 

Іоаннъ

 

Орлбвъ,

 

м^вща-
нинъ

    

Иванъ

   

Андреевъ

   

Рябоконевъ,

    

крестьянинъ

    

Илія
Яковлевъ

 

Царевскій,

 

казакъ

 

Стефанъ

 

Андреевъ

 

Чесноковъ,
2L

         

Ѵг

          

•

        

xj-

       

'

 

JAOXaBDT.N

   

dTAOXNqn

   

п
урядникъ

 

Иванъ

 

ПроКопіевъ

 

лалачевъ,

 

священникъ

 

слобо-

ды

 

Дарьевки

 

Михаилъ

 

Климовъ,

 

священникъ

 

Большаго

ЛогаТйхонъ

 

Доброводскій,

 

священникъ

 

Тепикийской1

 

стани-

цы

 

Стефанъ

 

Марченко,

 

священникъ

 

хутора

 

Тернов'скагЬ

Павелъ
 

Рязанскій,
  

священникъ
 

хутора
 

ЧугиНскаЛ)'Авра'а; -
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мій,. |Щегодьковъі , ;

 

я^на

 

мѣщаница

 

Марія

 

Романова. Карпо-

ва

 

ц.свящецнркъ,

 

слободы

 

Курнав;овой

 

Сергій

 

Губаревскій.

Изъ,

 

числа'

 

пожизненныхъ

 

членовъ .

 

сртрудниковъ

 

вы-

были

 

щ .

 

смерено; ,

 

,

 

жена ,

 

сотника

 

Татщна

 

Семенова

 

Горе-

ная

 

н,

 

діаконъ

 

Цьшдянской

 

станицы

 

Александръ!

 

Поповъ.

Членовъ-сотрудниковъ

 

съ

 

ежегоднымъ

 

взносомъ

 

: за

 

минув-

шіе

 

два- года

 

выбыло

 

31

 

лицо,

 

въ

 

семъ

 

числѣ

 

16

 

лицъ

за

 

непредставленіемъ

 

свыше

 

трехъ

 

лѣтъ

 

установленная

членскаго

 

взноса,

 

одинъ

 

(урядникъ

 

Митякинской

 

станицы

Иванъ

 

Куркинъ)

 

отказался

 

состоять

 

членомъ

 

по

 

неизвест-

ной

 

причинѣ,

 

а

 

,14.

 

лицъ

 

за

 

смертпо.а

 

именно,

 

священни-

ки:

 

цоседка

 

Алексѣево.-Леоновскаго,

 

Александръ

 

Захарьевъ,

хутора

 

Кухтачева

 

Иларій

 

Поповъ,

 

хутора

 

Безцлемянов-

скагр

 

-Іоаннъ

 

Барсовъ,.

 

хутора

 

Верхне-Теплаго

 

Арсеній

Краснопольскій,

 

слободы .

 

Орловой- Ольховой

 

Павелъ

 

Мо-

рейскій,

 

слободы

 

Ребриковой

 

Петръ

 

Колпиковъ,

 

слободы

Весело-Вознесенекой

 

Михаилъ

 

: Однораловъ,

 

ст.

 

Кривянской

Стефанъ

 

Димитревскій,

 

поселка

 

Грузско

 

-Ломовскаго

 

Сер-

ий

 

Космодаміанскій, ,

 

поселка

 

Нижне-Жирова

 

Кириллъ

Левчецко,;

 

протоіерей

 

Нркпфоръ

 

Ляборинскій,

 

священникъ

хутора

 

Сѣкачева

 

Димитрій

 

Карповъ,

 

священникъ

 

цоселка

Греково-Тимофеевскаго

 

Андрей

 

Сербиновъ

 

и

 

протоіерёй
Семикаракорской

 

станицы

 

Аристархъ

 

Матвѣевъ.

Затѣмъ

 

къ

 

1

 

января

 

1904

 

года

 

составъ

 

Отдѣла

 

былъ

слѣдующій:

 

почетныхъ

 

членовъ—одинъ,

 

дѣйствительныхъ

пожизненныхъ— 13,

 

съ

 

ежегоднымъ

 

взносомъ—27

 

и

 

членовъ-

сотрудниковъ:

 

пожизненныхъ

 

- 49,

 

съ

 

ежегоднымъ

 

взносомъ

—472,

 

a

 

всѣхъ

 

членовъ— 5,62. ,

II.

 

Приходъ

 

и

 

расходъ

 

суммъ,

   

поступившихъ

   

въ

 

Отдѣлъ

въ

 

І902

 

году.

Къ

 

1

 

января

 

1902

 

года

 

оставалось

 

20

 

коп

 

,

 

въ

 

тече-

те

 

года

 

поступило,

 

на

 

приходъ:

 

членскихъ

 

едицовремен-

ныхъ
 

взносоръ
 

по' 200
 

руб.
 

отъ
 

четырехъ
 

лицъ
 

-^800
 

руб.,
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==

ежегодньіхъ.

 

по

 

25,

 

р,

 

0-42,5

 

руб.,

 

ежегодных.ъ,,

 

пр, :|10,

 

руб.

 

-

3790

 

руб.,

 

единовременныхъ

 

пожертвованій

 

.•-,

 

.,ртънр_азнъ1хъ,

лицъ —1258,, p.

 

94

 

к,.и, ртъ

 

продажи

 

6 :

 

арщ;

 

.дентъ ,

 

для

 

но-

шенія

 

зяаковъ

 

Палертицскаго

 

Общества— т4

 

p.

 

1 69

 

к.

 

гхйяоакк

А

 

всего

 

съ

 

остаткомъ

 

6278

 

руб.

 

8Ц,,крп.

Въ

 

теченіе

 

года

 

израсходовано:;

   

,,

  

gggg

         

.,

   

]
Переведено

    

чрезъ

 

Новочеркасское

 

.Областное

  

казна-

чейство

    

въ

 

Совѣтъ

 

Имцераторскаго

 

Православнагр, ,

 

Пале-

стинская

 

Общества

 

6035

 

руб..

                    

edâoo

  

ci/

 

п>. врѵоѳЗ

Употреблено

 

на

 

переводъ

 

рихъ

 

децечъ

 

>3,

 

Р-

 

-.90

 

,к„

Выдано,

 

въ;

 

жалованье

 

дѣлопроизводителю

 

;Ртдфла,-

  

и

писцу

 

2^2

 

руб.

                         

.;,

    

,

    

, :!

    

|

 

,,,,

   

цнірртр

  

І.Ъ.ІІ

 

Т

Израсходовано

 

,

 

на

 

покупку

   

пр.ч/г.овыхъ,

 

марркъ,,

 

, лкан-

целярскихъ

 

принадлежностей

    

и

 

холста

  

для

 

укоцрріки

 

по-

сылокъ

 

14

 

руб.

 

89- -коп.

                                 

™ ■.,.

      

-

     

,.,

А

 

всего

 

6275

 

руб.

 

79

 

коп.

                                       

й'о'я

  

Ы

Въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1

 

января

 

1903

 

тода-З

 

руб.

  

4

 

копІ
'

           

аЬютнѳо

П

                  

I

        

■

  

.-;

 

а

      

ь

 

•

 

-:

  

I

    

и

 

і

Приходъ

 

и

 

расходъ

 

суммъ,

    

поступившихъ

   

въ

 

Отдѣлъ

 

въ

1903

 

году.

Къ

 

1

 

января

 

1903

 

года

 

оставалось

 

3

 

руб.

 

4

 

коп.,

 

въ

теченіе

 

года

 

поступило

 

на

 

приходъ:

 

членскихъ

 

единовре-

менныхъ

 

взносовъ:

 

по

 

500

 

р.

 

отъ

 

двухъ'лицъ

 

— 1000

 

руб.,

по

 

200

 

р.

 

отъ

 

четырехъ

 

лицъ

 

—800,

 

р

 

,

 

ежегодныхъ.

 

цр

 

25

 

р.

7—275

 

руб

 

,

 

ежегодныхъ

 

по

 

10

 

р.—-ЗОЮ

 

руб.,

 

единовремен-

ныхъ

 

пожертвованій

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

 

1448

 

руб,і

 

13

 

^коп-

и

 

отъ

 

продажи

 

4

 

арш.

 

лентъ

 

для ;

 

нощетя>

 

знаковъ

 

Лале-

стинскаго

 

Общества

 

3,

 

руб.

                                  

,

     

,

 

:

   

Йаоші
А

 

всего

 

.

 

съ

 

:

 

остаткомъ

 

6539

 

;руб.

 

17

 

коп.

 

■..-,.,

    

ндна

  

"

Въ

 

теченіе

 

года

 

израсходовано:

                                

(

    

:

Переведено

 

чрезъ

 

Новочеркасѳкое

 

.Областное

 

Казна-

чейство

 

въ

 

Совѣтъ

 

Имцераторскаго

 

Праврславнаго,,

 

Пале-%

стинскаго

 

Общества

 

6284

 

p.

 

5Q

 

к.

  

, .

      

,(>

 

.,.,'

 

, ]Л. !ІИІ ,,

Употреблено
 

на

 
переводъ

 
сихъ

 
денегъ

 
,5

 
р.,

 
68

 
к.

      
,
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'

 

Выдано' 1

 

'

 

въ

 

ж'алРванье

    

дѣлбпроизводителю

 

Отдѣла

 

и

пиецу

 

240

 

руб.

   

Щ8Ц

,і|!

 

ШраЬзіЬДовййб

 

на 'покупку

 

почтовыхъ

 

марокъ,' канце-

лярскихъ

 

f

 

йрййадлежностей

 

' й'

 

холста1

 

Для

 

укупорки

 

посы-

локъ

 

8

 

руб.

 

60"йоп;

   

■"'•

А

 

всего

 

6538

 

руб.

 

78

 

коп.

4

 

Въ

 

бста'гкѣ"къ , 1

 

января

 

19Ô4

 

года

 

39

 

к.

° г,; Кро

 

мытого

 

'въ

 

пользу

 

'

 

Православныхъ

 

св.

 

земли

 

и

Іерусалима

 

собрано

 

по

 

церквамъ

 

ДойСкой

 

епархій

 

въ

 

Верб-

ное

 

воскресенье

 

:

 

190 Щ

 

г: '^3728

 

руб.

 

55

 

коп.,

 

а

 

въ

 

1903

 

г.

-Ь- 522-ST' ^fe.'W&Mï.,'

 

всего'—8952' руб.'

 

16

 

коп.,

 

каковыя

деньги

 

отосланы

 

въ

 

Совѣтъ

 

Импѳраторскаго

 

Православно-

го'

 

'

 

Налеетййскаго7

 

'

 

Обще'ства

 

чрезъ

 

'

 

Ко

 

нсйсторію .

Hfôfo

 

собрано

 

въ

 

Донской

 

епархін

 

на

 

нужды

 

Пале-

стинскаго

 

Общества

 

въ

 

теченіе

 

1902

 

и

 

1903

 

гг.

 

21770

 

руб.'
16

 

коп.

Всего!

 

же ,

 

со ,

 

времени

 

-©ткрытія

 

Донского

 

Отдѣла

 

(24

сентября

 

1895

 

г.)

 

и

 

по

 

1-е

 

января

 

1904

 

года

 

отослано

Отдѣломъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Палестинскаго

 

Общества

 

членскихъ

йУноеовтв ; и

 

единѳвременныхъ

 

пожбртвованій

 

58219

 

руб.,

помимо

 

сборовъ

 

въ

 

недѣли 1 Ваій.

..

  

щ

   

.

    

Ъщ-Л

            

■ -----!--------

III

 

Дѣятельность

 

Отдѣла.

■Л

 

'•

 

Главное

 

вниманіе

 

Отдѣла

 

въ

 

отчетные

 

годы

 

было

 

на-

правлено'на

 

возможно' широкое

 

распространеніе

 

свѣдѣній

 

о

сё:''8емкѣ;' посредствомъ

 

народныхъ

 

чтеній.

 

Изданныя

 

Па-

лестйнскймъ

 

Обществомъ

 

и

 

присланный

 

въ

 

Отдѣлъ

 

бро-

шюры

 

для

 

чтеній,

 

а

 

также

 

листки

 

Для

 

бёзіілатйой

 

раздачи

и

 

виды

 

святьіхъ

 

мѣстъ

 

Палестины,

 

были

 

разосланы

 

От-

дѣломъ

 

чрезъ

 

Канцелярію

 

Донского

 

Архіепископа

 

во

 

всѣ

прЩхЧУдскія'

 

церкви

 

г.

 

Новочеркасска,

 

Наістоятелямъ

 

церквей

окружньіхъ 'станйцъ'

 

и

 

благочиннымъ :

 

епархіи.

 

Изъ

 

пред-

ставленныхъ

 

въ

 

Отдѣлъ

 

отчетныхъ

 

свѣдѣній

 

видно,

 

что

чтенія йелйсь'какъ^въ г/Н'овёчерМсскШ, такй и въ ! много-



-

 

m

 

-

людйыхъ,

 

станицахъ,

 

с

 

лободахъ,, ,

 

ху.тррахъ . д ,

 

поседкахъ., ,

 

.

 

, , ,

Въ

 

Новочеркасскѣ

    

чтенія

   

были

 

устроены..въ,

 

Ка,ведт,

ральцомъ,

 

соборѣ,

   

въ

 

церквахъ:

 

AneKcaHflppTjBjeBqKpfii,)

 

Ми-

хаиле-Архаргедьскрй,

   

Троицкой,, .

 

Герргіевсісрй,

 

К^нртанди-,

ііо-Еленинской

 

и

 

въ

 

Кладбищецсвдй,| церкѳвнрнприхрдск,рй 1

ЩКОЛ/Б.,

 

,

                      

[

    

,,

                      

; |;

     

,і

 

,о|

 

і:'іі;:пі:.іі)

   

іі

      

і-;і

 

jl;i!i>qi"

   

m

Всѣхъ

 

чтеній

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

,

 

ерборф

 

состоялось^

15.

 

Велись ,

 

і

 

онѣ

 

седмичными

 

священниками

 

такимъ

 

обра-.
•

 

i

          

I

     

rj

    

I

       

I!l1

         

Ihp

                              

•

           

ft

 

ГІ

    

i

 

".I

 

|

 

->\\

 

■

 

.

        

i

  

/

 

,

 

•

   

I

   

,1

 

!

 

ill

 

-)'Я

 

BU

зомъ:

 

no

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

послѣ

 

торжествецнаго

 

вечер-,

няго

 

богослуженія,

 

въ

 

концѣ

 

кртораго

 

Преосвященнѣй-

щимъ

 

Іранномъ,

 

Епископомъ

 

Аксайсжимъ.,,

 

при,

 

участіи

 

всей

соборной

 

братіи

 

прочитывался!

 

ак^ѳистъ

 

Спасителю^,/.или,

Божіе^

 

Матери^

 

или

 

воспоминаемому

 

въ

 

тотъ

 

Рдаж>. ,

 

[ФжЗй
МУ>

 

КЛШ^Ъ,

 

;

 

исполнялось

 

^Милосердія . j

 

двгер.и.

 

отверзи;' . . .,

и

 

запѣвъ

 

„Пресвятая

 

Богоррдрще^

 

спаси

 

,насъ(%,

 

^

 

^атѣмъ

уже

 

священникъ.

 

приступалъ

 

къ,

 

чтеніір.

 

Слушателей,^

чтеніяхъ

 

перебывало

 

околр

 

4550

 

человѣкъ..

 

,,.

2)

   

Въ

 

Александро-

 

Невской

 

церкви

 

чтенія

 

велись

 

так-

же

 

на

 

торжественныхъ

 

вечер

 

цяхъ,

 

(

 

послѣ

 

акаеиер&а.

 

--Слу-
шателей

 

собиралось

 

200— 300

 

челрвѣкъ.

   

Чтенія ,.

 

вьі^дудпи,-

вались

 

съ

 

полнымъ

   

вниманіемъ

 

и

 

ѵсердіемъ,,,

 

По

 

оконча-
!

        

:

 

этр

 

^ащШМЦ^Щ

    

'pi

   

ii

   

win

ніи

 

чтеній

 

раздавались

 

палестинскіе

 

листки'

 

и

 

виды

 

свя-

той

 

земли,

 

которые

 

народъ

 

получалъ

 

съ

 

ЗДДИмьшъѵдо-

вольствіемъ

 

и

 

глубокою

 

благодарностью.

                 

І !

    

;і

3)

  

На

 

чтеніяхъ,

 

веденныхъ

 

noçjrjj}

 

..воскресной

 

врчррни

священниками

 

Михаило-

 

Архангельской

 

..церкви,;

 

слушателей,

всегда

 

бывало

 

отъ

 

400

 

до

 

600

 

человѣкъ.

 

Чтенія

 

срцррв,ож-

дались

 

общимъ

 

дѣніемъ

 

присутствовавшими,

 

простѣйіпихъ,

церковныхъ

 

пѣснопѣній.

 

Прц

 

раздачѣ.

 

сл^у.ща^еля^

 

і

 

і листп

ковъ

 

и

 

видовъ

 

св.

 

земли

 

священцикамъ

 

съ

 

(Трудомъ ,,

 

,цри-,

ходилось

 

удовлетворять

 

всѣмъ

 

требованіямъ*

 

■■

 

такъ

 

,. ,

 

,какъ

каждому

 

слушателю

 

непремѣнно

 

хотѣлорь,

 

,

 

прлучить

 

на

память

 

что-либо.

                                                                

. .

   

,

   

.

і

 

Завѣдующій

 

женской

 

церковно-приходркрй

 

шкрдой

священникъ

 
Михаилъ

   
Гиляревскій

 
провелъ

 
,два

 
чрсенія

 
,в£



—

 

300-

 

—

шкояѣу 1

 

'нрй^емъ1

 

дѣвочки

 

разнообразили

 

чтеніе

 

духов-

ныМъ

 

пѣніемѣ

 

'

 

и !

 

чтейіемъ

 

стихотворепій

 

о

 

святой

 

землѣ,

''М^уВті^ТрбййкЬй

 

''церкви

 

чтенія !

 

велись

 

поочередно

седмйчньіМи

 

священниками.1 -Каждое

 

чтеніе' начиналось

 

об-

щ^ёйа^ЬдЙвткъ^ЩѢйііемъ

 

мблитвьтОй.

 

Духу

 

илй

 

'

 

йразднйчна-

го

 

тропаря

 

и

 

оканчивалось

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

„Достойно

есть"'

 

или

 

„ВзбраНной

 

ВоЬвбдѣ"

 

и

 

раздачею

 

'

 

слушателямъ

палестйнскйхъ

 

^листковъ

 

ч й'видовъ

 

ей!

 

земли.

 

Въ

 

рѣдкихъ

случаяхъ,"

 

когда'

 

Выпадала 'ненастная

 

'йогода,

 

слушателей

н^чтеййхъ^быйало"дб^'200

 

чел!;

 

'' обьікновенно ' ихъ

 

всегда

было1

 

tie'

 

менвё^ЗОО'

 

чёЯвШкъ

 

и

 

'болѣе!'Чтейія

 

о

 

св.

 

землѣ
EU

 

.11

       

id

 

Г

 

'■

 

ПІ-і|:іі'

 

I

   

гГТЛІ

 

ГйЖІЯй

    

і---.

 

і

  

;::П

 

i

 

:

 

."

 

:'(і(

 

1 1

        

III

 

U

 

U 1

 

'

   

'ЫОМ
помимо

 

того,

 

что

 

доставляли

 

слушателямъ

 

высоши

 

духов-

ный'й'нтЬ'ре'съ^

 

!

 

возобновляя

 

въ'йхъ

 

гіамяти

 

дорОгія

 

Свя-

щенйб-йсторЙческія

 

сбёытія

 

"въ

 

Связи

 

:

 

съ

 

бписаніемъ

 

св.

мѣСтт!

 

'

 

Палестййк,— 'ймѣлй

 

: вообще

 

'

 

благотворное

 

вліяніе

 

на

йрйхожанъ'въ

 

'релйгІозно-нрайствегійВмъ

 

отношеній

 

й

 

спо-

собствовали

 

освѣженію

 

и

 

подъему

 

релйгіознаго

 

чувства

 

въ

прйходѣ.

'5)

 

Въ

 

'

 

Георгіевской

 

церкви

 

всѣ

 

чтенія

 

были

 

ведены

свящ'ейййкомъ

 

Александромъ

 

Поповымъ

 

помгб

 

'богослуже-
Н1я } й'!йредварялцсь

 

:

 

ч^еніемъ

 

акаѳйстовъ.

 

Вечернее

 

бого-

служёнУ"

 

й :

 

запѣвы

 

акаейста

 

пѣли

 

'ученики

 

мѣстной

  

цер-
-ОГ7

    

riiidi' ПГНЯ

   

>і-і

      

',:;•:
ковно-прйходскои

 

школы.

6)

 

Чтенія,

 

веденйыявъ

 

Кладбищенской

 

церковно-при-

ходсКРй

 

шкРлѣ,

 

сойровождались

 

туманными'

 

картинами;

передъ

 

чтеніёмъ,

 

во

 

время

 

перерывовъ

 

и

 

послѣ

 

чтенія

хорбмъ

 

пѣвчйхъ-—изъ

 

учениковъ

 

и

 

ученицъ

 

пѣлись

 

цёр-

кШны'я ;

 

молйтвъі

 

'й^пѣснопѣнія.

 

і

 

Составъ

 

слушателей'

 

былъ

изѣп 'простого

 

Йарода;

 

такъ!

 

Йакъ

 

школа

 

расположена

 

на

окр&инѣ

 

города,

 

гдѣ

 

сосредоточена

 

по

 

преимуществу

 

бѣд-

ная

 

часть

 

населенія

 

города.

 

Чтеній,

 

по

 

отзыву

 

о.

 

настоя-

теля

 

кладбищенской

 

церкви,

 

'

 

производили

 

громадное

 

впе-

чатлѣніе

 

на

 

народъ:

 

ни

 

дождь,

 

ни

 

снѣгъ,

 

ни

 

невылазная

гряЗв'йе 'мѣшали

 

народу

 

заранѣе

 

собираться

 

къ

 

школѣ

 

и

терйѣДнво
 

'ожидать
 

по
 

цѣяьімъ
 

чйсамъ
 

начала
 

чтений
 

Каж-



-г"

   

Ш

   

—'

дое

 

сдрв.о

 

ОчС'вятрй

 

землѣ

 

выслушивалось,,

 

j

 

.не,

 

рр^даимдні-
емъ

 

толькр,

 

а

 

съ

 

бдагогрвѣніемъ.

 

Съ, октября

 

и

 

др, полови-

ны

 

марта ,

 

посетителей

 

былр

 

|

 

до, і5000

 

чрлрвѣкъ. , ,-.

 

, , ч

 

, п/ , гл<>

По

 

Черкасскому

 

округу

 

лътъш

 

велись

 

,въ-іі]. ( -',

 

Алексан-
дровекв:

 

Грушевскомъу

 

въ

 

Старѳчеркаоскомъ

 

соборѣ

 

и,;въ

Петро-Павловской

 

й

 

Преображенской

 

церквахъ

 

г.

 

Старо

 

г.

черкасска,

 

въ

 

Троицкой

 

церкви

 

,

 

Аксайской

 

станицы,

 

въ

церкви

 

хутора

 

Обуховскаго,

 

.

 

въ

 

Елисаветинской]

 

>стацицѣ>

Гниловской

 

станицѣ,

 

Мечѳтинской

 

станицѣ,.

 

.Глѣбовокомъ

поселки,

 

хуторѣ

 

Веселомъ,

 

въ

 

Покровской -т и

 

Димитріев-

ской

 

щерквахъ ,

 

і

 

Кагальницкой

 

станицы.

 

Чтенія

 

вели

 

і

 

при

 

-

ходскіе

 

священники. <

 

Иародъ

 

собирался

 

п; <

 

во

 

/множества,

 

,и

выслушивалъ

 

чтенія

 

съ

 

большою

 

охотоюпйіглубркимъ.вщир

маніемъ.

                   

[во

 

/

 

<

                                               

\

     

Л\

По

 

Таганрогскому

 

округу:

 

въ

 

слободѣ

 

Голодаевкѣ

 

въ

церкви

 

и

 

во

 

второклассной

 

школѣ, ,

 

Чтенія

 

въ

 

щколф|; бьдли

ведены

 

завѣдующимъ

 

и

 

учащими;

 

сопровождались

 

туман-

ными

 

картинами

 

,

 

и,

 

; пѣнірмъ

 

,

 

школь

 

нымъ.

 

хрррмъ, ,

 

.церкрв-

ныхъ

 

пѣснопѣній;

 

слушателей

 

было

 

на

 

каждрмъ

 

чтеніи

 

до

300

 

человѣкъ,

 

такъ

 

какъ

 

задъ.не

 

можетъ

 

б,ол,ѣе!; ,вместить

народа.

 

Въ

 

церкви

 

чтенія

 

ведены

 

б,ы.ли

 

мѣстньіми

 

свяпіеи,-

,

 

пиками.

    

Слушателей

 

быдо

 

каждый

 

разъ; ,

 

бол,ѣр,,1000 ь

 

че-

ЛОвѢкЪ.

                             

ЕІДОХЙ

  

[Л

             

.

                

сГМШОНІѵ 1

         

>

   

'

        

fj
.

 

, /іі;Въ

 

станпцѣ

    

Ново-Николаевской,

  

,

 

хутррѣ

   

Крііоііовѣ,

слободахъ:

 

Ефремовкѣ,

   

Натальевкѣ,

 

Екатериновкѣ,

    

Ррве-

нецкой,

 

въ

 

приходѣ

   

Николаевской

 

церкви

 

слободы

 

Амврр-

сіевки,

 

въ

 

поселкѣ

 

Димитріевскомъ,

 

въ

 

сло.бодѣ

    

Алексан-

.дровкѣ-Грековой

 

и

 

въ

 

слободѣ

 

Дарьевкѣ.

■

 

,,По

 

Ростовскому , на

 

Дону

 

округу:

 

въ

 

хуторахъ .

 

Прд-

ікущевскрмъ

 

.И/НовотИвацовскомъ. ,

 

.Въ

 

хюслѣдпемъ

 

хуторѣ

чтенія

 

велъ

 

священникъ

 

Евгеній

 

( Авидодъ

 

-, при

 

;Д1Бятель-

номъ

 

участіи

 

псаломщика

 

Карташова,

 

учителя

 

,-цррковно-

рриходской

 

шкрлы,

 

фирсова

 

и, помощника,. учителя

 

Рост,рв-

ркагр,

 

j

 

,въ

 

ьрбщирнр,мъ,

 

іздапіи

 

мѣстнрй

 

церковнр-црихрдскріі

школы.
   

Чтенія
 

были
 

иллюстрированы ,

 
.свѣдовыми,

 
картшна-



йШЩ$$8ьШ

 

болѣё

 

"200

 

!

 

йзъ'

 

священной

 

;йсторіи<

 

й :<в'йдами

св.

 

земли,

 

приготовленными

 

а:

 

Авмловымъ

 

фотографичё-

скимъ

 

путемъ

 

пб

 

брогаюрѣ

 

'„100

 

видовъ

 

Іерусалима

 

и

 

св.

земли".- Картины

 

демонстрировались*

 

при

 

волшебномъ

 

фо-

йарѣ

 

съ

 

ацетиленовымъ

 

освѣщеніем.ъ

 

I

 

силою;

 

въ

 

;250

 

свгй-

чей;

 

'величина

 

картины

 

на

 

прлотнѣ'

 

Ы /é

 

аршина.

 

!

 

!

 

Чтенія
велись

 

5 : й : тодъу

 

>

 

сопровождались

 

пъніемъ|

 

подходящихъ

 

I

 

jKb

случаю

 

тропарей

 

и

 

молитвъ,

 

исполняемыхъ

 

или

 

школь-

ными

 

хоромъ,

 

или

 

всѣми

 

слушателями.

 

Благодаря:

 

чт.ені-

ямъ ;

 

сбОръ

 

на

 

нужды

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

произвог

димый'въ

 

недѣлю

 

Ваій,

 

по

 

заявленйо

 

о.

 

-Авилова,

 

увелиг

чился

 

въ

 

его

 

приходѣ

 

,за

 

послѣдніе

 

3

 

года

 

въ

 

иѣоколько

разъ

 

іпо'і'€равненйо

 

съ

 

ранѣе

 

бывшими

 

сборами.

По

 

Донецкому

 

округу

 

чтенія

 

о

 

св.

 

землѣ

 

велись

 

въ

хуторѣ

 

Груцыновѣ,

 

священникъ

 

которагр

 

Тоанйъ

 

Орловъ

посвящаетъ

 

уже

 

'нисколько

 

яѣтъ

 

подъ'рядъ

 

очень

 

много

усердія

 

и

 

труда'этому

 

святому

 

дѣлу.

 

Ч¥6нія

 

въ

 

его

 

приходѣ

поставлены

 

образцово,

 

пользуются

 

большою

 

любовію

 

прихо-

жанъ

 

й

 

посѣщаются

 

массою

 

народа

 

Усердіе

 

прихожанъ

къ

 

посѣщенію

 

чтеній,

 

но

 

словамъ

 

о.

 

Орлова,

 

было

 

на-

столько

 

похвально,

 

что

 

довольно

 

просторное

 

зданіе

 

шко-

лы

 

«'не

 

могло

 

вмѣщать

 

всѣхъ

 

слушателей

 

и,

 

не

 

говоря

 

о

дѣтяхъ,

 

многимъ

 

взрослымъ

 

приходилось

 

оставаться

 

во

время

 

чтенійвнѣ'

 

школы.

 

Найболѣе

 

усердные

 

изъ

 

прихо-

жанъ

 

въ

 

дни

 

чтеній

 

оставались

 

послѣ 1

 

литургіи

 

до

 

вечера

въ

 

церковной

 

сторожкѣ,

 

йадѣясь

 

первыми

 

занять

 

мѣсто

 

на

чтеніяхъ.

 

Весьма

 

многіе

 

изъ 'слушателей/

 

никѣмъ !

 

непо-

буждаемые,

 

тотчасъ

 

по

 

окончаній

 

чтений,

 

жертвовали

 

Свои

трудовыя

 

Лепты

 

на

 

Нужды

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

како-

выхъ

 

пожбртвованій

 

собрано

 

въ

 

1902

 

году

 

62

 

р.

 

50

 

к.

 

а

въ

 

1903

 

году

 

50

 

р.

 

20

 

к.

Въ

 

хуторѣ

 

Колодезномъ

 

при

 

второклассной

 

школѣ.

По

 

устроенпо

 

и

 

веденію

 

чтеній

 

Много

 

потрудились

 

завѣду-

ющій

 

школою

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Поповъ

 

и

 

старшій

 

учи-

тель if. Воскобойниковъ. '       :                                        и



-

   

303

  

—

Въ

 

Успенской

 

церкви

 

станицы

 

Каменской,

 

въ

 

Кадит-

венской

 

станицѣ,

 

въ

 

церковно-приходской

 

школѣ ,

 

хутора

Мѣшкова,

 

въ

 

станичномъ

 

правленіи

 

и

 

приходскомъ

 

жен-

скомъ

 

училищѣ

 

станицы

 

Луганской,

 

въ н хут.ор;Б\,Иванк(о-;

в,ѣ,

 

поселкѣ

 

Иларіоново

 

Деркульскомъ,

 

слободѣ

 

Маньково-

Березовой

 

и

 

въ

 

слободѣ

 

Ст,епановкѣгЕ,фремовой.

 

Настоя-

тель

 

церкви

 

слободы

 

.Степановки-Ефремовой,

 

священникъ

Платонъ

 

Евфимьевъ,

 

много

 

потрудивщійся

 

по

 

устройству

и

 

веденію

 

чтеній

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ,

 

въ

 

отчетѣ

 

о.^тенъ-

яхъ

 

пишетъ,

 

между

 

прочимъ;/

 

слѣдующее;

 

Впечатдѣніе,

полученное

 

посѣтителями

 

отъ

 

дерваго

 

чтенія

 

и

 

укрѣцив-

шееся

 

послѣдующими,

 

насколько

 

можно,

 

судить,

 

глубокое.

Народъ,

 

давно

 

жаждавшій

 

чтеній —этой

 

пищи

 

для,,

 

души,

радостно

 

нривѣтствовалъ .

 

дхъ,

 

Qo

 

всѣхъ.,крнцевъ

 

ш^одь-

наго

 

помѣщенія,

 

по

 

окончаніи

 

чтенія,

 

до

 

слуха

 

...лекто,-

ровъ

 

доносились

 

нростыя,

 

по

 

сердечныя

 

благодарнорти

 

за

то,

 

что

 

эти

 

послѣдніе

 

заботятся

 

о

 

нихъ,

 

слушателяхъ.

 

Вы-

ходя

 

изъ

 

школы,

 

лародъ

 

истово

 

осѣнялъ

 

себя

 

крестнымъ

знаменіемъ

 

и

 

довольно

 

долго

 

еще

 

толпился

 

около

 

школь-

наго

 

помѣщенія,

 

собираясь

 

группами,

 

подѣляясь

 

впечатлѣ-

ніями.

 

Листки

 

и

 

виды

 

различныхъ

 

мѣстъ

 

св.

 

земли,

 

раз-

даваемые

 

безпдатно,

 

были

 

цѣлымъ

 

торжествомъ

 

для

 

тѣхъ,

кто

 

имѣлъ

 

счастье

 

получить

 

ихъ.

 

Неописуемый

 

восторгъ

изображался

 

на

 

лицахъ

 

получившихъ

 

эти

 

листки,

 

и

 

они

(лица)

 

зачастую,

 

благоговѣйно

 

крестясь,

 

цѣловали

 

ихъ

 

и,

бережно

 

свернувши,

 

несли

 

домой.

 

Въ

 

домахъ

 

крер[гьянъ

листки

 

эти

 

хранятся

 

на

 

„божничкѣ"

 

вмѣстѣ

 

,

 

еъ

 

свят

 

ико-

нами,

 

ожидая

 

же

 

прихода

 

въ .

 

домъ

 

священника,

 

j

 

крестьяне

снимаютъ

 

ихъ

 

и

 

кладутъ

 

на

 

столъ,

 

желая

 

этимъ

 

безмолв-

но

 

сказать,

 

что

 

они

 

сочувствуютъ

 

„чтеніямъ"

 

и

 

посѣща-

ютъ

 

ихъ.

 

Какой

 

взглядъ

 

крестьяне

 

имѣютъ

 

на

 

„чтенія",

предлагаемыя

 

имъ,

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

того,

 

что

 

нѣкоторые

на

 

исповѣди

 

вмѣняютъ

 

себѣ

 

въ

 

грѣхъ

 

непосБщеніе.ихъ

въ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

разъ.

Со
 

времени

  
открытія

   
„чтеній"

 
посѣщающіе

 
ихъ

 
rrpo,-
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водятъ

 

время

 

поистинѣ

 

въ

 

духѣ

 

'запЬвѣдй'

 

Божіей.

 

Явив-
шись

 

рано

 

утрбмъ

 

въ

 

церковь,

 

они

 

Молятся

 

Богу 'за 1

 

все-

нбщнымъ

 

бдѣніемъ,

 

раннею

 

и

 

поаДйёіо"

 

лйтургіями,"

 

между

которыми

 

слушаютъ

 

чтеніе ;

 

акаеиста,

 

ШтѣмтУ, 1

 

тіЬобѣдавъ,

идутъ

 

H'â

 

„чтенія",

 

гдѣ

 

'йроводятъ^отіі 1

 

2-хъ

 

до ' 3-хъ

 

ча-

совъ

 

времени,'

 

потомъ

 

сйова

 

йдутъ

 

въ

 

церковь,

 

слушаютъ

торжественную

 

вечерню,

 

чтеніе

 

акаѳнста,

 

внѣбогосДужебное

собесѣдованіе

 

и

 

тёлько'Чвечеромъ

 

возвращаются

 

въ

 

свои

дома

 

на

 

отдыхъ.

  

:і

    

' ;і

Чйёло

 

слушателей

 

доходило

 

на

 

„чтеніяхъ"

 

до

 

600

душъ

 

и

 

выше, 1 '

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

же

 

случаяхъ —до

 

200

 

съ

лишнимъ.

 

Въ

 

этихъ

 

гіослѣдіяихъ^

 

случаяхъ

 

имѣли

 

вліяяіе

какъ

 

непбстоянна'я

 

''погода',1

 

такъ

 

! 'особенно

 

рѣка,

 

которая

долго

 

'

 

была

 

пёрепсШнена'

 

водою

 

и

 

дѣлапа

 

сообщеніе

 

со

школою

 

иногда'

 

совсѣмъ :

 

невозможнрліѵіъ',

 

въ

 

большинствѣ

же

 

случаевъ

 

очень

 

зат'руднительнымъ

 

благодаря

 

перенравѣ

на

 

лодкѣ.

По

 

первому

 

Донскому

 

округу

 

чтенія

 

велись

 

при

 

2-й

Константиновской

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

Покровска-

го

 

прихода.

                 

■'

 

'
Въ

 

церкви

 

Раздорской

 

на

 

Дону

 

станицы

 

было !

 

про-

изведено

 

34

 

чтенія;

 

постоя нныхъ

 

слушателей,

 

не

 

пропу-

скавшихъ,

 

за

 

рѣдкимъ

 

исключеніемъ,

 

ни

 

одного

 

чтенія,

было

 

около

 

300

 

человъкъ.

Въ

 

церквахъ

 

Троицкой

 

и

 

Казанской

 

Оемикаракорской

станицы.

Въ

 

станицѣ

 

Заплавской.

 

Народъ,

 

по

 

отзыву

 

священ-

ника

 

Ы

 

Критекаго/

 

съ

 

величайшимъ

 

удовольствіемъ

 

слу-

шалъ

 

бесѣды

 

и' :

 

всегда

 

благодарилъ

 

и

 

просилъ

 

больше

разсказывать

 

и

 

читать

 

Послѣ

 

каждаго

 

чтенія

 

раздавались

Палестйнскіе

 

листки.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

листковъ

 

особенно

 

нра-

виДсй

 

народу:

 

„Плачъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы".

 

Бесѣдьі|

 

и

чтёнія

 

велись

 

въ

 

зДаній

 

церковно-приходской

 

школы.

На

 

чтеніяхъ,

 

веденныхъ

 

въ

 

храмѣ

 

Бесергеневской

станицы,

 
слушателей

 
было

 
отъ

 
200

 
до

 
1000

 
душъ.



-

 

308

 

з£

:

 

Ж» !

 

второму

 

'

 

Донскому

 

округу

 

чтенія

 

'ведены'! въ'

 

ЩЗ&Ѣ

церквахъ

 

'Шжне-Чирской

 

'станицы■"--Троицкой,

 

'КрёРТОво'з-

двйженскоп

 

и

 

единовѣрческой,

 

въ

 

сталйцѣ

 

Есауловской,

хутбрѣ' Тормосинѣ',

 

'

 

въ

 

етаницѣ^ЙловлйЩской,'

 

■

 

хуторѣ' ' -Ш'

Да'чЪ'на

 

Дону

 

й'въ

 

станицѣ-Ойротинской.

 

Число'

 

слуша-

телей

 

было

 

отъ

  

150'до

 

600

 

'

 

чеяовѣкъ.

 

'->■■

 

нйэішкёЬ

 

іедУЪяоЬ

Въ

 

Усть-Медвѣдицкош

 

округѣ

 

чтенш

 

ведись

 

въ

 

Воскре-

сенской

 

и

 

Александро-Невской

 

церкви

 

Усть-Медвѣдицкой

станицы,

 

въ

 

слободѣ

 

Михайловкѣ,

 

хуторѣ

 

Крутинскомъ,

хуторѣ

 

Кувгпиновѣ.

 

Чтенія

 

посѣщѵшсь

 

значительными
числомъ

 

прихожанъ

Ходерскій

 

округъ.

    

Чтенія

  

были

    

ведены

    

вь

 

церков-

ковныхъ

 

школахъ

 

Вознесенской

  

и

 

Христо-Рождественской
ЛТ

                    

..

             

■

                    

'

  

■•'

 

'

            

■■:..

    

Botrsu
церкви

    

Урюпинскои станицы,

    

в,ъ

 

двухклассной

   

женской

церковно-приходскоіі

   

школѣ

    

Тншанской

    

станицы

    

и

 

въ
ІНВ]

                              

■

                                                            

Mil

 

-гѵ-і

церквахъ:

  

оотовскои

 

станицы,

     

Филоновской

 

.станицы,

   

ХУ-
НТ]

                                   

•

 

■

        

t

 

П

 

R

тора.

 

Калачева,

 

хутора

 

Лривокзальнаго,

 

Березовской,

 

Ан-

нинской

 

и

 

Дурновской

 

станицъ,

 

хуторовъ:

 

Мартыновска-

го,

 

Долгова,

 

Романовскаго,

 

въ

 

ПавтовсКой

 

и

 

Алексѣев-

ской.

 

стагшцѣ

 

На

 

чтёніяхъ,

 

веденпыхъ

 

въ

 

церкви

 

Зотов-

ской

 

станицы,

 

было

 

слушателей

 

отъ

 

300

 

до

 

800

 

чедрвѣкъ.

Чтепія

 

сопровождались

 

пѣніемъ

 

молил*въ

 

.

 

и

 

производили

на

 

слушателей

 

благотворное

 

впечатлѣиіе.

Чтенія,

 

веденпыя

 

священниками

 

Великокняжеской

станицы,

 

Сальскаго

 

округа,'

 

гіосЬщались

 

слушателями

 

отъ

150

 

до

 

500

 

человѣкъ

 

Чтенѵл,

 

по

 

слбвамъ

 

бда/гочи^надТ©

о.

 

Проскурякова,

 

нравятся

 

простому :

 

народу.

 

■

 

возбуждаютъ

особый

 

интересъ

 

и

 

любовь

 

къ

 

:св.

 

землѣ';

 

-

 

ус'цл.игваю^ъ

 

у

слушателей

 

религіозное

 

чувство

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

весьма

 

благотворно

 

дѣйствуютъ

 

на

 

нихъ.

   

;

Изъ

 

нредставленнаго

 

обзора

 

'чтеній

 

о

 

-

 

Шк

 

■.

 

'землѣ

 

I

 

вид-

но,

 

что

 

народонаселеніе

 

Донской

 

епархіи

 

^относилось

 

къ

нимъ

 

очень

 

сочувственно,

 

выслушивало

 

ихъ

 

съ:

 

напряжен-

цымъ

 
вниманіемъ,

   
получая

 
религіозно-нравственное/

 
удов-
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летвореніѳ.

 

н

 

Добровольных!,

 

пожертвованій

 

при

 

чтеніяхъ

за,

 

отчетные

 

два

 

года

 

поступило

 

273

 

руб.

  

58

 

коп.

Деятельность

 

Отдѣла

 

была

 

удостоена

 

высокаго

 

вни-

манія

 

Августѣйшаго

 

Предсѣдателя

 

Общества,

 

Великаго

Князя

 

Оергія

 

Александровича,

 

въ

 

рескриптѣ

 

на

 

имя

 

Вы-

сокопреосвященнаго

 

Председателя

 

Отдѣла

 

отъ

 

29

 

ноября

1903

 

с.

 

слѣдующаго

 

содержанія:

„Высокрпреосвященнѣйшій

 

Владыко!

Съ

 

особымъ

 

удовольствіемъ

 

усматривая

 

изъ

 

представ-

ленныхъ

 

Мнѣ

 

отчетовъ

   

за

 

1902 —3

 

годъ

 

какъ

 

весьма

 

ус-
.1

 

I/

 

)•

 

!Г.'<

          

Ц1

                                                                                                                              

j

  

/

 

,]
пѣшные

 

результаты

 

произведеннаго

 

во

 

ввѣренной

 

Вамъ

Донской

 

епархіи

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій

 

текущаго

 

года

 

тарелоч-

наго

 

сбора

 

на

 

нужды

 

православныхъ

 

въ

 

Герусалимѣ

 

и

Святой

 

Землѣ— этого

 

главнѣйшаго

 

источника

 

денежныхъ

средствъ

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

такъ

 

равно

 

продолжа-

ющееся,

 

при

 

Божіей

 

помощи,

 

постепенное

 

развитіе

 

состо-

ящего

 

подъ

 

Вашимъ

 

предсѣдательствомъ

 

мѣстнаго

 

Отдѣла

Общества,

 

Мнѣ

 

особенно

 

пріятно

 

выразить

 

Вашему

 

Высо-

копреосвященству

 

Мою

 

глубокую

 

благодарность

 

за

 

такое

неизмѣнно

 

благожелательное

 

отношеніе

 

къ

 

цѣлямъ

 

и

 

дѣ-

ятельности

 

близкаго

 

Моему

 

сердцу

 

Палестинскаго

 

Обще-

ства.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

прошу

 

Васъ,

 

Владыко,

 

передать

отъ

 

Моего

 

имени

 

бладарность

 

сотрудникамъ

 

Вашимъ

 

по

Отдѣлу

 

за

 

ихъ

 

посильные

 

труды

 

на

 

пользу

 

Святой

Земли"...

Списокъ

 

лицъ,

 

особенно

 

потрудившихся

 

на

 

пользу

 

св.

 

дѣ-

ла

 

Палестинскаго

 

Общества

 

какъ

 

по

 

веденію

 

собесѣдованій

о

 

св.

 

землѣ,

 

такъ

 

и

 

по

 

сбору

 

пожертвованій

   

за

 

отчетное

время.

Благочинные

 

Донской

 

епархіи:

і

 

Казанскій — священникъ

 

Іоаннъ

 

Ѳоминъ.

Цымлянскій

 

-протоіерей

 

Іоаннъ

 

Поповъ.

Ново -Николаевскій

    

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Дометьевт>.

-.•ми
 

■
 

Амвросіевекій — священникъ
 

Іоаннъ
 

Ивановъ,
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Щ

Чериышевскій

 

—

 

свящейникѣ

 

Іоаннъ

 

]ІкЛеЩ'ЩЩл\і\

 

Ь'|

Кирсановскій

 

■-

 

священникъ

 

Сергій

 

Добровольскій.Кйрсановскій

 

■-

 

священникъ

 

Cept

Константиновскій

 

-

 

протоіерей

 

Александръ.Поповъ.

иальскіи

    

священникъ

 

гшадиміръ

 

ііроскуряковъ

Урюпинскій

 

• :

 

священникъ

 

Гаврійлѣ !-; :Карп'овШ!йОноД

хг1'Ровёнецкій ;

   

священникъ

 

Албксандръ

 

РйЛяревскій.

'"і"

 

Усть-Медвѣдицкій^— протоіёрёй 1

 

ЖолйкаршД

 

СобОйевъу

Митякинскій

 

—

 

священникъ

 

Васйдій

 

ЗёДёнскіШі

 

А

 

ои

 

вдоп

эиі

 

і;а

 

'Мйлютинскій-т^свяЩённикъ

 

ЙетръЧфЩолфШлоръ.

 

(

 

1
!' ;Т

 

иБывЩіій;

 

Мнлютинскій

 

благочинный;'

 

протЫіѳрЪй

 

ІаЩВД

Ролубятниковъ.

                  

•

                

vq

 

Ші

  

^ммр

 

ян

 

ввшапЯ

:;!1HH#Hè'-4MpcKÏfl'— сМщеннШъіЩасжйій^ЛйврёЕІІ,.

 

ÇS
Верезо'вскщ

 

-

 

священникъ

 

•

 

А лекй№

 

-ИЩцняков^отшіТ
Фйлоковекій

 

•

 

■

 

священнийъ

 

Ѳеодоръ

 

ИльйнекійоД

 

лтиьѵ

-аоі

 

!

 

!

 

!

 

Алекеандровско-Грутевскій

 

— -ирот.

   

ВаеиМйшОПрповъ.
■ 1; Тарасовскій-- священникъ

 

РавріилъоМяейЩейтУііѴО

 

йойр

Приходскіе

 

свящвнн^кШ'^

  

'

 

qeo

Священникъ

 

Каменской

 

Покровской

 

церйЩ'

 

:Стефа,нъ
Нласовъ. '"■■'

                  

mnmK

 

йднввт'э

   

йанйдкод ~ нцэирі

 

(|
Священникъ

 

:

 

Уеть-Медвѣдицкой

   

Але;кеандр©,-Не50шй

церкви

 

Симеонъ

 

Одолламскій.

                                        

вн

 

им

Священникъ

 

хутора:Труцьшова

 

Іоаннъ^РрДовъ.'

 

іояаод

Священникъ

 

хутора

 

Подкущевската

 

СтефанъіѲедрріов/ь.

Священникъ

 

:

 

Луганской

 

станицы

 

;

 

Павелъ

 

.Лавррв>.

Священникъ

 

слободы

 

Екатериновки

 

МихайЛЪіКравцріВ^.
..jj(j i:

   

Священникъ

 

слободы

 

Весело-Вознеселской

 

Іосифъ (Ми-
щенко.

                                                                  

.

   

.

     

і:

   

«

 

.

   

,

 

'■,
Священникъ

 

хутора

 

Обуховскаго

   

Іоаннъ

 

Ков.алёвскій.

Священникъ

 

хутора

 

Ііолодезнаго

 

..Іоаннъ

 

Поповъ.

Діаконъ

 

Сйротинской

 

.станицы

 

Владиміръ

 

Дебядянскій.

...-!■.

  

.л

             

.

 

Jill-:»

 

ІНЬ

        

J

j

 

■.

                           

ик

 

йот

 

fa

    

:

 

I



—

 

$oâ

 

ч»

ими llfliilfriilll.
Лреподаще

 

Архипасщрскаго

 

олагословенгя.

Довская

 

Духобйая,

 

Вонсдсторія

 

абъявляетъ,

 

что

 

Его

 

,Высоко-

нреосвЯщенствомац

 

ііысокопреодвященнѣйіцимь

 

Аѳанасіемъ,

 

Архі-

епиекопомъ

 

Донскимъ

 

и

 

Новочеркасскимъ,

 

^дая

 

1904

 

года

 

пре-

подаво

 

Ардйпастырйкое

 

благословевіе:

            

,

    

,

 

,.

   

,

1)

   

Уряднику,

 

.Ефрему

 

Иванову

 

Попкову,

 

за

 

пощрртвовапіе

двухъЛ

 

небольшихъ

 

кодоколовъ

 

въ

 

Покровскую

 

церковь

 

,;хутора

Каргйеа

 

на

 

сумму

 

104

 

руб.

 

93

 

коп.

2)

  

Дѣйствйтельному!

 

статскрму

 

совѣтнику,

 

Ѳедпру

 

Филиппову

Тшатву,

 

,

 

за,

 

пожрртвованіе

 

200

 

руб.

 

аасооружевіе

 

храма

 

въ

честь

 

Доаскія і;

 

иконы

 

Божіей

 

і Матери

 

въігор.

 

Новочеркасск.

н,,

 

3)1

 

Священнику

 

Архангельской

 

церкви

 

ртавицы

 

Александров-

ской

 

Сѵмеону , Оъфевому,

 

і

 

за.

 

цожзртвованіе

 

141

 

руб.

 

82 м коп.

 

на

устройство

 

серебряной^ ризы

 

для

 

храмовой

 

иконы

 

въ

 

своей

 

при-

ходской 'церкви.

                                                                    

. .,

 

)

4)

 

Дочери

 

урядника

 

станицы

 

Александровской

 

Варвара

 

Ива-

повой

 

Еалачинской,

 

за

 

пожертвованіе

 

і

 

жемчужной

 

ризы

 

съ г

 

камня-

ми

 

на

 

икону

 

Бошіей

 

Матери

 

въ

 

свою

 

приходскую

 

Архавгельскую

церковь

 

и

 

50'

 

руб.

 

на

 

устройство

 

ризы

 

для

 

храмовой

 

иконы

 

въ

ту { же

 

церковь,

 

:

 

а

 

всего

 

150

 

руб.

<

 

5)

 

Казаку

 

станицы

 

Александровской

 

Даніилу

 

Андрееву

 

Сѣ-

дову,

 

за

 

пожертвованіе

 

115' руб."

 

59

 

коп.

 

на

 

устройство

 

сереб-

ряна

 

го

 

оклада

 

и

 

рамы

 

для

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

въ' своей

 

при-

ходской

 

Архангельской

 

церкви.

6)

 

Казаку

 

той

 

же

 

станицы

 

Стефану

 

Яковлеву

 

Іуганцеву,

 

за

пожертвованіе

 

115

 

руб.

 

59

 

коп.

 

на

 

тотъ

 

же

 

нредметъ.

7}

 

Казаку

 

той

 

же

 

станицы

 

Михаилу

 

Иванову

 

Лысову,

 

за

ножертвованіе

 

138

 

руб.

 

50

 

коп.

 

на

 

устройство

 

серебряной

 

ризы

съ

 

камнями

 

и

 

рамы

 

для

 

иконы

 

Спасителя

 

въ

 

своей

 

приходской

Архангельской

 

церкви.

                       

^

8)

 

Казаку

 

той

 

же

 

станицы

 

Стефану

 

Иванову

 

Сербинову,

 

за

покертвованіе
 

138
 

руб.
 

50
 

коп.
 

на
 

тотъ
 

же
 

предметъ.



—

  

309

 

—

9)

   

Уряднику

 

той

 

же

 

станицы

 

Андрею

 

Яковлеву

 

Іямкину,

 

за

пожертвованіе

 

120

 

рублей

 

на

 

устройство

 

серебряныхъ

 

ризъ

 

л

рамъ

 

для

 

иковъ

 

на

 

царскихъ

 

вратахъ

 

въ

 

своей

 

приходской
церкви.

10)

   

Уряднику

 

той

 

же

 

станицы

 

Адріану

 

Николаеву

 

Струко-

вгі.

 

за

 

пожертвовапіе

 

332

 

руб.

 

52

 

коп.

 

на

 

устройство

 

серебряной

ризы

 

для

 

иконы

 

Николая

 

Чудотворца

 

въ

 

свою

 

приходскую

церковь.

11)

   

Казаку

 

той

 

же

 

станицы

 

Михаилу

 

Пантелеимонову

 

Чи-

тльдгшу,

 

за

 

ножертвованіе

 

20

 

руб.

 

на

 

устройство

 

серебряныхъ

ризъ

 

для

 

икопъ

 

въ

 

своей

 

приходской

 

церкви.

12)

   

Вдовѣ

 

урядника

 

той

 

же

 

станицы

 

Евдокіи

 

Иларіоновой

Бѣлоусовой,

 

за

 

пожертвованіе

 

5

 

руб.

 

на

 

устройство

 

серебряныхъ

ризъ

 

для

 

иконы

 

въ

 

своей

 

приходской

 

церкви.

13)

   

Мѣщаниву

 

г.

 

Ростова

 

на

 

Дону

 

Тихону

 

Иванову

 

Чебота-

реву,

 

за

 

пожертвованіе

 

52

 

руб.

 

па

 

тотъ

 

же

 

предиетъ.

14)

   

Членамъ

 

церковво-прпходскаго

 

попечительства

 

Кіаино-Бо-

тосдовской

 

церкви

 

хутора

 

Кононова

 

урядникамъ:

 

Ананію

 

Жуоюпе-

ву,

 

Василію

 

Попову

 

и

 

Димнтрію

 

Попову,

 

за

 

труды

 

по

 

сбору

 

но-

жертвованій

 

на

 

сооруженіе

 

новаго

 

храма

 

въ

 

хуторѣ'

 

Кононовѣ,

вмѣсто

 

прежняго

 

ветхаго.

15)

  

Церковному

 

старость

 

той

 

же

 

церкви

 

отставному

 

рядовому

Михаилу

 

Васильеву

 

Свгіридченкову,

 

за

 

содѣйствіе

 

пріобрѣтенію

новаго

 

колокола

 

для

 

своей

 

приходской

 

церкви

 

вѣсомъ

 

52

 

пуд.

Перемѣны

 

по

 

службѣ

 

священно-церковнослужителей

Донской

 

епархіи.

Рукоположены

 

во

 

священника:

 

діаконъ.

 

Рождество-рогородиц-

кой

 

церкви

 

слободы

 

Криничной,

 

Воронежской

 

епархш>

 

:

 

-

 

Евграфъ

Казаміровъ —къ

 

Успенской

 

церкви

 

слободы

 

Бобриково-Петррвской,

Ровенецкаго

 

благочинія,

 

6-го

 

іюня.

 

1904

 

года,

 

и

 

діакрнъ

 

хутора

.Нижне-Калипова

 

Игпатій

 

Тимченко— ъъ

 

церкви

 

слободы

 

Дегтевой,

13

 

іюня

 

1904

 

года.

                                                                

иашю

Опредѣлены:

    
учитель

  
Зэольше-Тердодской

  
церковно- приход-



—

 

310

 

—

екой

 

школы

 

Ссргій

 

Жуковъ— псаломщикомъ

 

къ

 

Рождество-Бого-

родицкой

 

церкви

 

хутора

 

Ярскаго,

 

Пижпе-Чирскаго

 

благочинія,

5

 

йоня

 

1904' года;

 

учитель

 

Ольховской

 

церковно-приходской

 

шко-

лы

 

Ивавъ

 

Елисѣевъ— исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

къ

Богоявленской

 

церкви

 

хутора

 

Задопско-Кагальпицкаго,

 

Семикара-

корскаго

 

благочииія,

 

8

 

йоня

 

1904

 

года;

 

учитель

 

Николаевской

церковно-приходской

 

школы

 

Георгій

 

Болдыревъ—псаломщикомъ

къ

 

Александро-Невской

 

церкви

 

слободы

 

Павло-Хрещатицкой,

 

Ыо-

во-Николаевскаго

 

благочипія,

 

11

 

іюня

 

1904

 

года;

 

учитель

 

Ниж-

не-Антошинской

 

церковно-приходской

 

школы

 

Ивапъ

 

Алтаревъ

 

—

псаломщикомъ

 

къ

 

Свято-Духовской

 

церкви

 

хутора

 

Верхне-Соипа,

Урюшшскаго

 

благочинія,

 

,

 

11

 

іюня

 

1904

 

года;

 

окопчившій

 

курсъ

Новочеркасскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

Георгій

 

Биркинъ

 

—

 

псалом-

щикомъ

 

къ

 

Вознесенской

 

церкви

 

хутора

 

Сизова,

 

Цымлянскаго

благочинія,

  

11

 

іюня

 

1904

 

года.

-иД-о

 

Перемѣщенъ

 

псаломщикъ

 

Одигитріевской

 

церкви

 

,

 

хутора

Крымскаго,

 

Конетаптиповскаго

 

благочинія,

 

Александръ

 

Качалинъ
-,— къ

 

Богородидкой

 

церкви

 

хутора

 

Ажинова,

 

Алекеандровско-Гру-
шевскаго

 

благочинія,

 

11

 

іюня

 

1904

 

года.

_________

     

.0'!

Свободный

 

иіѣста.

„ '

    

■■

 

■

   

. .

     

.

                               

сшіои

 

-
Ѵвященническгя:

При

 

двухклирной

 

церкви

   

слободы

 

Большинской,

    

Милютин-

скаго

 

благочинія.

При

 

одноклирной .

 

единоверческой

    

церкви

    

хутора

   

Кирѣева,

Березовскаго

 

благочинія,

 

съ

 

7

 

октября

 

1903

 

года.

Съ

 

4

 

ноября

 

1903

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

едиповѣр-

ческой

 

церкви

 

хут.

 

Суханова;

 

Нижне-Чирскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

32).

Съ

 

28

 

ноября

    

1903

 

г.

  

при

   

одноклирной

    

единовѣрческой

Вознесенской

 

ц.

 

Старо-Нагавской

 

ст.,

 

Цымлянскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

3'5).

Съ

 

27

 

февраля

   

1904

 

года

   

при

 

двухклирной

   

Богородицкой

церкви

 

слободы

 

Гуляевки,

 

Глазуновскаго

 

блаточинія"

 

(см.

 

№

 

8).

,0/,rflC#
 

3
 

марта
    

1904
 

г.
    

при
 

трехклирной
    

Троицкой
 

церкви



—

 

311

  

—

Кумылженской

 

станицы,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

8).

Съ

 

17

 

мая

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Троицкой

 

едино-

вѣрческой

 

церкви

 

хут.

 

Великанова,

 

Цымлянскаго

 

бл.

 

(см.

 

№16).

Съ

 

27

 

мая

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Благовѣщецской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Курнаковой,

 

Тарасовскаго

 

благочипія

 

(см.

 

№

 

17).

Діаконскія:

Ира

 

одноклирной

 

церкви

 

слободы

 

Нагольпо-Луковкиной,

 

Ро-

венецкаго

 

благочинія

 

(см.

 

JVs

 

15).

Съ

 

6

 

мая

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Картушипой,

 

Ровенецкаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

15).

Оь

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Рождество-Бого-

рэдицкой

 

церкви

 

п.

 

Мокро-Еланчикскаго,

 

Кирсан,

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).

Оъ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Усть-Мечетнаго,

 

Дегтевскаго

 

благочипія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Греково-йльинскаго,

 

Милютипскаго

 

благ.

 

(см.

 

J6

 

15).

Съ

 

22

 

августа

 

1898

 

года

 

при.

 

одноклирной

 

Георгіевской

 

tiep-

«ь и

 

н оселка

 

Марьевско-Процыкова,

 

Милютипскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).

•При

 

одноклирной

 

церкви

 

станицы

 

Камышевской,

 

Цымлян-

скаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

15

 

сентября

 

1901

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Рождество-Бо-

городицкой

 

церкви

 

х.

 

Ажинова,

 

Александр.-Груш.

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

4

 

декабря

 

1899

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

церкви

 

хутора

 

Кухтачева,

 

Ермаковскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

15).
При

 

одноклирной

 

церкви

 

слободы

 

Громославки,

 

Потемкип-

скаго

 

благочинія

 

(см.

 

JVs

 

15).

При

 

одноклирной

 

Александро-Невской

 

церкви

 

селенія

 

Ста-

роселья,

 

Глазуповскаго

 

благочипія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

ири

 

одноклирной

 

Іоапио-Богослоп-

скои

 

.церкви

 

хутора

 

Заполянскаго,

 

Березовскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

церкви

 

слободы

 

Купавы,

 

Преображенскаго

 

благочипія

 

(см.

 

№

 

15).
Съ

 
2 1

 
іюпя

 
сего

 
года

   
при

 
одноклирной

   
Троицкой

 
церкви



—

 

312

  

—

поселка

 

Лобойкова,

 

Березовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

19).

Съ

 

27

 

іюпя

 

1902

 

г.

  

при

 

одноклирпой

 

Іоаппо-Богословской
церкви

 

поселка

 

КоЛышкина,

  

Милютипскаго

 

благоч.

    

(см.

 

№

 

20)

Съ

 

13-го

 

августа

 

сего

 

года

   

при

 

двухклирпой

 

Вогородицкой

церкви

 

слободы

 

Гуляевки,

 

Глазуновскаго

 

благочипія

  

(см.

 

№

 

24).
Съ

 

24

 

февраля

  

1903

 

года

    

при

 

одноклирпой

 

Николаевской

церкви

 

станицы

 

Усть-Быстряпской,

 

Констант,

 

благоч.

 

(см.

 

JV»

 

8).

При

    

одноклирной

    

Рождество-Богородицкой

    

церкви

 

слободы

Степановки-Реми,

 

Кирсановскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

30).

При

 

одноклирной

 

Покровской

 

церкви

 

слоб.

 

Степановки-Крын-

ской

 

(она

 

же

 

Кутейниково),

 

Амвросіевскаго

 

благ,

 

съ

 

8

 

окт.

 

1903

 

г.

При

 

двухклирной

    

Рождество-Богородицкой

   

церкви

   

слободы

Орлово-Ольховой,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія.

Съ

 

19

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Ильинской

 

цер-

кви

 

хут.

 

Кузнецовскаго,

 

Семикаракорскаго

 

благочипія

   

(см.

 

JV:

 

7).

Со

 

2

 

марта

   

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

церкви

поселка

 

Глѣбовскаго,

 

Кагальницкаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

8).

Съ

 

11-го

 

марта

 

1904

 

года

  

при

 

трехклирной

 

Богоявленской

церкви

 

Михайловской

 

станицы,

 

Урюпинскаго

 

благоч.

    

(см.

 

№

 

9).

Съ

  

13

 

марта

 

1904

   

года

   

при

 

одноклирной

 

Преображепской

церкви

 

поселка

 

Оліховчика,

 

Дегтевскаго

 

благочипія

   

(см.

 

JN°

 

11).

Съ

 

3

 

мая

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

 

церкви

слободы

 

Веселовознесенской,

 

Новониколаевскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

28

 

мая

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирпой

    

Рождество-Богоро-

дицкой

 

церкви

 

хутора

 

Крутинскаго,

 

Глазуновскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

17).
Съ

 

3

 

іюня

   

1904

 

года

   

при

 

одноклирной

    

Троицкой

 

церкви

хутора

 

Нижне-Калинова,

 

Ермаковскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

17).

Вновь

 

открывшееся

 

діаконское

 

мѣсто.

Съ

 

7

 

іюня

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

церкви

Владимірской

 

станицы,

 

Александровско-Грушевскаго

 

благочшіія;

жалованья,

 

земли

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1903

 

году

 

820

 

р.

 

29

 

к.

 

и

 

зернового

 

хлѣ-

ба

 

па

 

80

 

руб.;

 

имѣются:

 

два

 

министерскихъ

 

училища,

 

церковно-

приходская

 

школа

 

и

 

двѣ

 

школы

 

грамоты;

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

1778

и жен. 1750.
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Псалпмщическін:

При

 

одпоклирной

 

единоверческой

 

церкви

 

хутора

 

Кирѣепа,

Березовскаго

 

благочипія,

 

съ

 

7

 

октября

 

1903

 

г.

Со

 

2

 

декабря

 

1903

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

церкви

 

слободы

 

Со-

лонки,

 

Зотовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

35).

Съ

 

26

 

ноября

 

1903

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Рождество-Богоро-

дицкой

 

церкви

 

ел.

 

Орлово-Ольховой,

 

Амвросіевскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

36).

Съ

 

14

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Казанской

 

цер-

кви

 

ел.

 

Михайловки-Кузпецовой,

 

Ново-Николаев,

 

бл.

    

(см:

 

№

 

4).

Съ

 

16

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Рождество

 

Бого-

родицкой

 

церкви

 

Усть -Бузулукской

 

ст.,

 

Зотовскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

4).
Съ

 

12

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

'

 

Возпесепской

церкви

 

хутора

 

Солопцовскаго,

 

Казапскаго

 

благочипія.

Съ

 

21

 

янв.

 

1904

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Рождество-Богородйц-

кой

 

ц.

 

х.

 

Оадковско-Николаевсваго,

 

Алекс. -Груш.

 

б.і.

  

(см.

 

№

 

4).
Съ

 

24

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Петро-Павлов-

ской

 

церкви

 

хут.

 

Кривокосскаго,

 

Новониколаевскаго

 

благ.

 

(см.

 

ШЬ)>
Съ

 

26

 

января

 

1904

 

года

 

при

 

одпоклирной

 

Тихвинской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Ефреыовки,

 

Новониколаевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

5).

При

 

Архангельской

 

одноклирной

 

церкви

 

хутора

 

Гапкина,

Константиповскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№.6).

Съ

 

3

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

одпоклирной

 

Артеміевской

церкви

 

поселка

 

Мариновскаго,

 

Семикаракорскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

6).

Съ

 

1-го

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Димитріевской

церкви

 

хутора

 

Безплемяновскаго,

 

Урюшшскаго

 

б.іагоч.

 

(см.

 

№

 

6).

Съ

 

20

 

февраля

 

1903

 

года

 

при

 

трехклпрпой

 

Троицкой

 

цер-

кви

 

Кумылжснской

 

станицы,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

7).

При

 

двухклирной

 

Іоапно-Богословской

 

церкви

 

хутора

 

Запо-

лянскаго,

 

Березовскаго

 

благочинія.
Съ

 

27

 

февраля

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Богородицкой

церкви

 

слободы

 

Гуллевки,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

8).

 

.

.Съ

 

20

 

февраля

 

1904

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Успенской

 

церкви

на

 

рудникахъ

 

при

 

Богодуховской

 

балкѣ,

 

Амвр.

 

благ.' !(і(см.-н!\1

 

8).

Съ

 

15

 

марта

 

1904

 

года

 

ари

 

одноклирной

 

ВоанесепскоТг

 

цер-

кви

 
поселка

 
Щетовскаго,

 
Ровенецкаго

 
благсчиніа

 
(ем. ;

 
№

 
11)і
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Съ

 

10

 

апрѣля

 

1904

 

года

 

при

 

одпоклирной

 

Ильинской

 

цер-

кви-хутора

 

Тишкина,

 

Митякиискаго

 

благочипія

 

(см.

 

№

  

12).
Съ

 

10

 

апрѣля

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Георгіевской

церкви

 

хутора

 

Безымепскаго,

 

Глазуновскаго

 

благоч.

   

(см.

 

№

 

13).
Съ

 

J9

 

анрѣ.ія

 

1904

 

года

 

пр.і

 

одпоклпрчой

 

Предтеченекой

церкви

 

слоб.

 

Артемовки-Яловой,

 

Амвросіевскаго

 

благ.

 

(см.

 

«№

 

14).

Съ

 

4

 

мая

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

ел.

 

Веселовознесенской,

 

Новониколаевскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

1 5).

Съ

 

4-го

 

мая

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Троицкой

 

церкви

хутора

 

Семенова,

 

Цымлянскаго

 

благочипія

 

(см.

 

№

 

15).
:7.Съ

 

,12

 

мая

 

1904

 

г.

 

при

 

одноклирной

  

Николаевской

 

церкви

хутора

 

Генералова,

 

Потемкинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

16).

Съ

 

20

 

мая

 

1904

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Меѳодіе -Кирилловской

церкви

 

хутора

 

Сорокина,

 

Камепскаго

 

благочинія

 

(см.

 

Л!;

 

16).

Вновь

 

открывшееся

 

пса.юмщическое

 

мѣсто.

Съ

 

11

 

іюня

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Одигитріевскоп

церкви

 

хутора

 

Крымскаго-,

 

Констаптиновскаго

 

благочипія;

 

жалова-

нья,

 

земли

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

депежпаго

 

дохода

 

полу-

чено

 

причтомъ

 

въ

 

1903

 

году

 

1359

 

р.

 

46

 

к;

 

имѣются:

 

церковно-

приходское

 

училище

 

и

 

министерское

 

училище;

 

душъ

 

муж.

 

пола

1729

 

и

 

жен.

  

1856. _________

Свободныя

 

просфорнгічеспгя

 

мѣста.

При

 

Михайло-Архангельской

 

церкви

 

хутора

 

Михай.ювскаго,

 

Ка-

нопскагс

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Герасимова,

 

Митякии-

скаго

 

благочипія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Гусева,

 

Камеи

 

:каго

 

благо-

чипіл.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Понова,

 

Зотовскаго

 

благочипія.

 

При

Архангельской

 

церкви

 

поселка

 

Алексѣево-Лазовскаго,

 

Дегтевскаго

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Государевскаго,

 

Аксайскаго

 

бла-

гочипія.

 

При

 

приписной

 

церкви

 

поселка

 

Алексапдровскаго,

 

Милю-

типскаго

 

благ.

 

Пря

 

церкви

 

слоб.

 

Астаховой,

 

Кчрсаиовскаго

 

бла-

гочіпші.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Топилипа,

 

Семикаракорскаго

 

благо-

чинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Средпе-Царицыискаго,

 

Черпышевскаго

благочипія.

 

При

 

церкви

 

станицы

 

Островской,

 

Березовскаго

 

бла-

гочилія.
 

При
 

церкви

 
слободы

 
Нижне-Ольховой-Поздѣевой,

 
Милю-
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типскаго

 

благочииія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Екатериновки-Чсршн

зубовой,

 

Милютипскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

поселка

 

МарипЬві;

скаго,

 

Семикаракорскаго

 

благочинія.

 

При

 

Архангельской

 

церкви

станицы

 

Вешенской,

 

Казанскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

поселка

Петрово- ггуртлакскаго.

 

При

 

еднповѣрческой

 

церкви

 

хутора;

 

Ще-

стакова.

 

При

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Ляпичева.

 

При

 

еди-

повѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Великапова,

 

Цымляпскаго

 

благочипія.

Съ

 

12-го

 

сентября

 

1903

 

года

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

поселка

Болыне-Козинскаго,

 

Аксайскаго

 

благочинія.

 

Съ

 

8

 

октября

 

1903

года

 

при

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

хутора

 

Садковско

 

-Нико-

лаевскаго,

 

Александровско-Грушевскаго

 

благочипія,

 

При.

 

Успен-

ской

 

церкви

 

поселка

 

Васильевско-Хапжоповскаго,

 

Ново-Никодаев-
скаго

 

благочинія.

 

При

 

Николаевской

 

церкви

 

хутора

 

Солонаго,

Цымляпскаго

 

благочипія.

 

При

 

Іоанпо-Предтеченской

 

церкви

 

'хуто-

ра

 

Мишкипа,

 

Новочеркасскаго

 

благочинія.

 

При

 

Казанской

 

церкви

поселка

 

Миллерова,

 

Кирсановскаго

 

благочипія.

 

Съ

 

22-го,

 

апрѣля

1904

 

года

 

при

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

хутора

 

Насонтова,

 

Ер-

маковскаго

 

благочипія.

 

При

 

Покровской

 

церкви

 

города

 

Алексан-
дровска-Грушевскаго,

 

Александровско-Грушевскаго

 

благо'чийіяі'При
Вознесенской

 

церкви

 

хутора

 

Персіянрва,

 

Александровско-Грушев-

скаго

 

благочинія.

 

При

 

Успенской

 

церкви

 

хутора

 

Маіо-Несвѣтай-

скаго,

 

Александровско-Грушевскаго

 

благочинія.

■юсоисашавккт

      

———

Отъ

 

Совѣта

 

Донского

 

Енархіальнаго

 

Женскаго
Училища.

Пріемпыя

 

испытанія

 

для

 

поступленія

   

въ

 

I

 

классъ

 

Донского

Епархіальнаго

 

Женскаго

 

Училища

 

начнутся

 

съ

 

20

 

августа

 

1.9

 

0

 

4

 

г.

Къ

 

свѣдѣнію

 

енархіальнаго

 

духовенства. ,п

Годакція

 

„Донскихъ

 

Епархіальеыхъ

 

Вѣдомостеи"

 

„симъ

увѣдомляетъ,
 

что
 

богослужебные
 

журналы,
 

церковныя
 

лѣто-
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писи,

 

журналы

 

входящіе

 

и

 

исходящее,

 

разносеыя

 

книги,

а

 

также

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

пнсолъ

 

классные

 

журна-
лы,

 

матеріальныя

 

книги

 

и

 

похвалшыя

 

свидѣтельства

 

и;?го-

товляются

 

и

 

разсылаются

 

не

 

1

 

ела

 

шеи

 

„Донскихъ

 

Ьпарх.
Ведомостей",

 

а

 

„ЧАСТНОЙ

 

ДОНСКОЙ

 

ТИП0ГРАФ1ЕЙ",

 

куда

и

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

съ

 

просьбами

 

о

 

высылкѣ

 

ихъ.

і
-—•

   

■

 

aoaaaoaq»

 

■

     

—

I

            

';'

■•■■

-о;іі
ЗА

11

 

Бсероссійск

ѵѵ

 

выставку

1896

Мода

 

ль

ЗА

Всероссійск.
выставку

1896.

ОВЪЯВ*ЖЖШЖ,
ОТЪ

 

ОТДЪЛЕНІЯ

церковной

 

утвари

Торговаго

 

Дома

Бр.

 

В.

 

и

 

И.

 

РЫСИНЫ
>п

      

і

             

кр

     

въ

 

Царгщынѣ.

Пбчтребованію

   

высылаются

 

иконы

   

ПРЕПОДОБНА

 

ГО

 

СЕРАФИ-
МА,

   

САРОВСКАГО

 

ЧУДОТВОРЦА,

    

фряжской

 

лучшей

 

работы
...

                 

по

 

золотому

 

чеканному

 

фону.
Мѣра

 

7,

  

10,

 

16,

 

20,

 

24,

 

32,

  

36

 

вершковъ.

   

Цѣпа

 

12,

  

18,

  

30,
40,

  

55,

 

75,

  

100

 

р.

Имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

иконы

 

св.

 

Серафима,

   

Саровскаго

 

чудотвор-

ца,

 

и

 

другихъ

 

работъ

 

па

 

разпыя

 

цѣны.

Бр.

 

Рысины.
15—15.

■

ппкччи^

    

Содержаніе

 

ОФЙціальнаго

 

отдѣла.

Отчетъ

 

Донского

 

Отдѣла

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Палестппскаго
Общества

 

за

 

1902

 

и

 

1903

 

годы. —Распоряжения

 

п

 

извѣстія

 

епархіальнаго

 

началь-

ства.—Отъ

 

Совѣта

 

Донского

 

Енархіальнаго

 

Женскаго

 

Училища.— Объявлепіе.

Редакторъ,

 

ректоръ

 

семиваріи,

 

протоіерей

 

МитроФанъ
Симашкевичъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-
ровъ.

 

Новочеркасскъ,

 

21

 

іюня

 

1904

 

года.

_________

                            

I

   

-________.

 

•

   

|

'іНенатано
 

въ
 

„Частной.Донской;,Шипографіи".=
 

2d
 

ікшя
 

1904
 

года.



ІІІШІШШ

 

ІІЩШІ
Выходить

 

три

 

раза

 

йъ

 

мѣейдъ

 

(1,

 

11

 

и

 

21 А.).

г tffla__itta___Л>э___f*>i

     

roi___roi

     

rt^t

     

ятд

     

&кй__f*?i.,

 

.:<^т

 

ЖД

 

'

s

      

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре- «

      

Ціъна

 

годовому

 

уздинію

 

і,Дон-
і

 

дакцги

 

„Донскихъ

 

En.

 

Вѣдомо-

 

к

 

Ч^?'

 

J

 

скмжг

 

Епархгальныхъ

 

Вѣдомо-

 

|
1

 

стей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасска,

 

при

 

Д^ь

 

стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

і
fi

 

Донской

 

Духовной

 

Ьеминаріи-

     

)

  

#£

  

{

 

5

 

руб.

 

50

 

коп.

--- VA---- VA---- VA---- VA---- ovr

 

t

Годъ

 

тридцать

 

шестой.

21

 

ііоня

 

1904

 

года.

ШШШЕжШШ

0

 

войнѣ

 

въ

 

народной

 

школѣ.

Теперь

 

вездѣ

 

толки

 

о

 

нашей

 

войнѣ

 

съ

 

японцами'.

 

Образован-

ный

 

и

 

простодЕодинъ,

 

старый

 

и

 

малый

 

ждутъ

 

вѣстёй

 

съ

 

Дальняго

Востока.

 

Вѣсти

 

эти

 

проникаютъ

 

и

 

въ

 

стѣны

 

народной

 

школы.

 

Но

въ

 

какомъ

 

искаженномъ

 

и

 

неправдоподобномъ

 

видѣ!

 

Одй'нъ

 

ма'л'ь-

чикъ

 

со

 

словъ

 

тяти

 

передаетъ

 

своимъ

 

товарищам ь,

 

что

 

„нашихъ"

потонуло

 

в

 

ь

 

морѣ

 

десять

 

тысячъ, .

 

другой

 

разсказываетъ,

 

что

 

сам ъ

видѣлъ

 

полкъ

 

плѣнныхъ

 

яионпевъ,

 

третій

 

увѣряетъ,.

 

что

 

„на

 

на' 1

шего

 

Царя

 

девять

 

королей

 

ид'утъ"

 

и

 

т.

 

п.

 

Подобными

 

„новостя-

ми

 

деревни"

 

дѣтй

 

и

 

спѣшатъ

 

подѣлиться

 

между

 

собою

 

и

 

съ

 

учи-

телемъ.

 

ЛЗослѣдній,

 

надо

 

полагать,

 

воспользуется

 

случаемъ,

 

что-

бы

 

разсѣять

 

ложные

 

слухи.

 

Учителю

 

можетъ

 

представиться

 

и

другой

 

случай

 

для

 

бесѣды

 

съ

 

дѣтьми

 

о

 

войнѣ:

 

Въ

 

я КншФ

 

дли

чтенія",
 

въ

 
историческомъ

 
отдѣлѣ,

 
немало

 
статей,

 
посвящёнаыхъ



—

 

530

 

—

подвигамъ

    

русскаго

 

воинства.

    

Читая

 

повѣствовавія:

    

„Куликов-

ская

 

битва",

   

„Полтавскій

 

бой",

    

„Вторженіе

 

Наполеона

 

въ

 

Рос-

сію"

 

и

 

др.,

   

учитель

 

и

 

дѣти

 

невольно

 

остановятся

 

своимъ

 

впима-

піемъ

   

на

 

современной

 

войнѣ.

    

Такіе

 

эпизоды

 

этой

 

войны,

    

какъ

сраженіе

  

при

 

Чемульпо,

    

покрываютъ

 

доблестныхъ

    

защитпиковъ

отечества

 

'

 

не

 

меньшею

 

славою,

    

чѣмъ

 

любая

   

битва

    

минувгаихъ

вѣковъ

 

и

 

пройти

 

ихъ

 

молчаніемъ

 

жаль...

 

Ничто

 

не

 

мѣшаетъ

 

учи-

телю

 

сравнить

 

настоящую

 

войну

   

съ

 

тѣми,

    

о

 

которыхъ

 

дѣти

 

чи-

тали

   

въ

 

„Книгѣ

 

для

 

чтенія",

   

чтобы

 

они

 

.наглядно

 

убѣдились

 

въ

неизмѣнной

  

храбрости

 

русскихъ

 

воиновъ

    

и

 

вѣковоп

 

преданности

ихъ

 

Царю

 

и

 

Родинѣ.

    

Но

 

въ

 

своихъ

 

бесѣдахъ

    

о

 

войпѣ

 

учитель

долженъ

 

соблюдать

 

осторожность

 

и

 

тактъ.

 

Лучшее

 

время

 

для

 

бе-

седы—часы

 

отдыха.

    

Она

 

можетъ

 

вызвать

    

въ

 

дѣтяхъ

 

захваты

 

ва-

ющій

 

интересъ

 

и

 

потому

   

въ

 

часы

 

занятій

   

непременно

  

отвлечетъ

ихъ

 

отъ

 

прямого

 

дѣда.

    

Бесѣда

 

должна

 

быть

 

кратка

  

и

 

правдива.

Подробности

  

о

 

военныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

совершенно

 

лишни

    

для

 

ма-

ленькихъ

 

слушателей

   

и

 

только

 

даютъ

 

поводъ

 

для

 

игры

 

фантазіи;

правдивость

  

сообщенія —долгъ

 

учителя,

 

какъ

 

человѣка

 

и

 

патріота.

Его

 

слова

 

дѣти

 

передадутъ

 

родителямъ

 

и

 

старшимъ

 

и

 

будутъ

 

опи

достояніемъ

 

всей

 

деревни.

   

Правдивость

  

и

 

краткость

 

разговора

 

въ

школѣ

 

о

 

войнѣ

 

предполагаются

 

и

 

цѣлью

 

такого

 

разговора.

 

Един-

ственная

 

цѣль

 

его"— воспитаніе

 

въ

 

дѣтяхъ

 

патріотическаго

 

настро-

енія.

    

Съ

 

этою

 

именно

 

цѣдью

 

приведены

 

историческія

 

статьи

   

въ

„Книгѣ

 

для

 

чтенія".

    

Патріотизмт —неотъемлемая

 

черта

 

русскаго

народа;

 

любовь

 

къ

 

отечеству,

 

можно

 

сказать,

 

врождена

 

намъ.

 

На-

шей

   

народной

 

школѣ

    

не

 

приходится

    

силою

 

прививать

    

дѣтямъ

патріотизмъ, — они

 

имѣютъ

    

его

 

еще

    

до

 

школы;

    

школа

 

можетъ

также

 

не

 

заботиться

 

объ

 

усиленіи

 

патріотизма

   

въ

 

своихъ

 

питом-

цахъ:

   

онъ

 

и

 

бе8ъ

 

того

 

у

 

нихъ

 

крѣпокъ.

    

Но

 

долгъ

 

школы

  

сдѣ-

лать

 

его

 

сознательнымъ

 

и

 

дѣятельннмъ.

    

Патріотизмъ

 

въ

 

дѣтской

душѣ

 

имѣетъ

 

безотчетный,

    

инстинктивный

 

характеръ

    

и

   

ничѣмъ

себя

 

не.

 

обнаруживаете.

    

Освѣтить

 

его,

   

насколько

 

можно,

   

и

 

на-

править

 

на

 

служеніе

 

родинѣ— задача

 

всякой

 

русской

 

школы.

 

На-

родная

 

школа

 

можетъ

 

лишь

 

отчасти

 

выполнить

 

эту

 

задачу.

 

Вой-

на

    
съ

  
японцами

 
даетъ

 
свѣжій

 
матеріалъ

 
для

 
воспитавія

 
патріо-
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тизма;

 

въ

 

этой

 

войпѣ,

 

какъ

 

въ

 

зеркалѣ,

   

отражаются

 

высокія

 

ка-

чества

 

русскаго

 

парода,

   

война

 

открываете

 

великую

 

душу

 

народа.

Если

 

учитель

 

народной

 

школы

    

съумѣетъ

    

ярко

 

изобразить

 

высо-

кія

 

качества

 

русскаго

 

народа

    

и

 

дѣти

 

поймутъ

 

ихъ, —онъ

 

испол 1

нитъ

   

свою

 

задачу

    

натріотическаго

 

восаитанія.

    

И

 

прежде

 

всего

онъ

 

обратите

 

вниманіе

 

дѣтей

   

на

 

удивительную

 

храбрость

 

пашихъ

воиновъ

   

и

 

ихъ

 

горячую

 

преданность

 

Царю

 

и

 

отечеству.

    

О

 

рус-

скомъ

 

солдатѣ

  

справедливо

 

всѣ

 

говорятъ,

    

что

 

нѣтъ

 

ему

 

равнаго

по

 

храбрости

 

и

 

доблести.

 

Читая

 

на

 

классныхъ

 

урокахъ

 

повѣство-

ванія

 

о

 

сойяахъ

 

минувшихъ

 

вѣковъ,

 

ученики,

 

вѣроятно,

   

не

 

разъ

удивлялись

    

и

 

радовались

 

подвигамъ

  

русскаго

 

воинства.'

    

Настоя-

щая

 

война

   

въ

 

защиту

 

отечества,

    

будете

 

безъ

 

сомнѣнія,

    

6drara

славными

 

дѣлами.

 

Краткій

 

и

 

живой

 

разсказъ

 

о

 

нихъ

 

по

 

свѣжему

впечатлѣнію

 

гораздо

 

сильнѣе

    

подѣйствуетъ

   

на

 

учеников'ъ,

    

чѣмъ

псторическіе

 

разсказы

 

„Книги

 

для

 

чтенія".

 

Слушая'

 

разсказъ

 

учи-

теля

 

о

 

побѣдномъ

 

отраженіи

 

непріятеля

   

или

 

улачномъ

 

нападеніи

на

 

него,

 

ученики

 

усвоятъ

 

сознаніе

 

силы

 

и

 

могущества

   

своей

 

ро-

дины

 

и

  

проникнутся

 

чувствомъ

 

любви

 

и

 

уваженія

 

къ

 

доблестнымъ

защитниками.

    

А

 

такое

 

настроепіе

    

есть

   

истинно-патріотическое.

Но

 

не

 

надо

 

закрывать

   

огь

 

дѣтей

  

печальную

 

сторону

 

войны.

 

'

 

Эта

война,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

серьезныя

 

войны,

 

потребуете

 

отъ

 

нашего

 

отече-

ства

 

огромной

 

жертвы—матеріальной

 

и

 

духовной.

   

Она

 

вызываете

грустный

 

тяжелыя

 

чувствованія,

 

когда

 

мы

 

представимъ

 

ряды

 

уби-

тыхъ

 

и

 

ранепыхъ,

 

а

 

за

 

ними—бѣдныхъ

 

вдовъ

 

и

 

дѣтей-сиротъ.

 

На-

родъ

 

нашъ

 

закаленъ

 

въ

 

бою,

 

не

 

привыкать

 

ему

 

нести

 

бремя

 

вой-

ны,

 

но

 

чувство

 

любви

 

и

 

состраданія

 

къ

 

своимъ

 

братьямъ,

 

постра-

давшим!,

 

па

 

войнѣ,

 

не

 

притупилось

 

въ

 

его

 

сердцѣ;

 

напротивъ,

 

это

чувство

    

въ

 

немъ

 

сальнве

 

говорите,

    

чѣмъ

   

у

 

другихъ

   

пародовъ.

Безпримѣрно

 

храбрый

    

на

 

полѣ

 

брани,

    

русскій

 

народъ

 

по

 

душѣ

самый

 

миролюбивый

 

народъ.

 

Онъ

 

смотрите

 

на

 

войпу

 

вообще,

 

какъ

на

 

испытапіо

 

Божіе,

 

какъ

   

на

 

бѣдствіе

 

народное.

    

Настоящая

 

же

война

 

готовится

 

быть

 

серьезнымъ

 

испытаніемъ

    

для

 

нашего

 

отече-

ства.

 

Учитель

 

долженъ

 

раздѣлять

 

народный

 

взглядъ

 

на

 

войну.

 

Опъ

допустилъ

 

бы

    

непростительную

 

ошибку,

    

если

 

бы

   

въ

 

бесѣдѣі;съ

учениками

 
принялъ

 
хвастливый

 
тонъ

 
и

 
послѣдовалъ

 
примѣру

 
тѣхъ
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легком ыс.іенныхъ

 

патріотовъ,

 

которые

 

теперь,

 

какъ

 

и

 

въ

 

турецкую

войну,

 

кричать:

 

„япопецъ

 

намъ

 

не

 

страшенг...

 

мы

 

шапками

 

его

закидаемъ"!

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

учителю

 

не

 

слѣдуетъ

 

сгущать

краски

 

войны.

 

Онъ

 

можетъ

 

объяснить

 

ученикамъ

 

трудность

 

похода

 

по

чужой

 

землѣ,

 

вдали

 

отъ

 

родины,

 

среди

 

враждебныхъ

 

людей,

 

ука-

зать

 

па

 

лишепія,

 

болѣзни

 

и

 

скорби

 

нашихъ

 

воиповъ,

 

напомнить

о

 

страданіяхъ

 

раненыхъ,

 

горѣ

 

осиротѣлой

 

семьи.

 

H)

 

немного

словъ

 

надо

 

на

 

эту

 

тему,

 

чтобы

 

дѣти

 

поняли,

 

что

 

война—не

 

охо-

та,

 

а

 

тяжелое

 

дѣло,

 

и

 

почувствовали

 

жалость

 

и

 

состраданіе

 

къ

жертвамъ

 

войны.

 

Это

 

въ

 

высшей

 

степени

 

серьезное

 

настроеніе

пероживаютъ

 

теперь

 

всѣ

 

руссвіе

 

люди,

 

и

 

оно

 

въ

 

извѣстной

 

мѣрѣ

доступно

 

и

 

дѣтямъ.

 

Оно

 

находите

 

себѣ

 

прекрасное

 

выраженіе

 

въ

общественной

 

молитвѣ,

 

въ

 

дѣлахъ

 

благотворительности

 

и

 

широ-

кихъ

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

нужды

 

войны

 

и

 

въ

 

пользу

 

семействъ

павшихъ

 

воиновъ.

 

Нѣтъ

 

сомнѣніа,

 

что

 

горькая

 

участь

 

вдовъ

 

и

сиротъ

 

будетъ

 

значительно

 

облегчена

 

щедрыми

 

приношеніями.

Отзывчивость

 

населепія

 

на

 

бѣдствія

 

воины

 

можетъ

 

раздѣлить

 

и

 

на-

р>дпая

 

школа.

 

Дѣти

 

школы

 

могутъ

 

принести

 

свою

 

лепту

 

въ

 

поль-

зу

 

дѣтей-сироть

 

павшихъ

 

воиновъ

 

(*).

 

Дѣтсвая.

 

лепта

 

отъ

 

чистаго

сердца

 

будете

 

принята

 

сиротками

 

съ

 

благодарностью.

Итавъ,

 

истинный

 

патріотизмъ,

 

вызванный

 

настоящею

 

войною,

выражается:

 

въ

 

сознаніи

 

силы

 

и

 

могущества

 

Родины,

 

доблести

и

 

вѣрности

 

ея

 

защитниковъ,

 

высокихъ

 

симпатических ь

 

чувствова-

ніихъ,

 

молитвѣ

 

и

 

благотворительности.

 

Такой

 

патріотизмъ

 

не

 

имѣетъ

ничего

 

общаго

 

съ

 

воинствепнымъ

 

задоромъ

 

нашего

 

врага,

 

который

охватилъ

 

всю

 

страну

 

„Восходящаго

 

Солнца"

   

и

 

пронавъ

 

даже

 

въ

(*)

 

Пожертвовавія

 

можно

 

направлять

 

въ

 

Редакцію

 

журнала

„Мірокъ"

 

(Москва,

 

Скатертный

 

переул.,

 

домъ

 

Муромцева),

 

отъ

которой

 

напечатано

 

было

 

такое

 

объявленіе:

 

„Насъ

 

просятъ

 

от-

крыть

 

подписку

 

между

 

дѣтьми —читателями

 

„Мірка"

 

въ

 

пользу

дѣтей

 

воиновъ,

 

павшихъ

 

за

 

Родину

 

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ.

 

Впол-
не

 

сочувствуя

 

этой

 

симпатичной

 

мысли,

 

Редакція

 

охотно

 

будете

принимать

 

пожертвованія,

 

публиковать

 

списокъ

 

жертвователей

 

и

передавать

 

деньги

 

въ

 

то

 

учрежденіе,

 

которое

 

будетъ

 

соотвѣтство-

вать цѣли пожертвованій".
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стѣны

 

япопскихъ

 

школъ.

 

Намъ

 

пришлось

 

видвть

 

картинку

 

„Игра

японскихъ

 

школьниковъ

 

въ

 

войну".

 

Игра

 

въ

 

войпу — обычное

 

раз-

влечете

 

японскихъ

 

школъ,

 

которое

 

поощряется

 

начальствомъ

 

для

раззитія

 

воинственнаго

 

духа.

 

Въ

 

мирное

 

время

 

она

 

бываете

 

во

дворѣ

 

школы.

 

Но

 

въ

 

первые

 

дни

 

военныхъ

 

дѣйствій

 

японскіе

школьники

 

высыпали

 

на

 

улицу

 

и

 

придали

 

своей

 

обычной

 

игрѣ

характеръ

 

торжественной

 

натріотической

 

манифестаціи.

 

Участники

игры

 

раздѣлялись.

 

на

 

партіи —японцевъ

 

и

 

русскихъ,

 

при

 

чемъ

игра

 

кончалась

 

полной

 

побѣдой

 

первой

 

партіи",

 

торжество

 

побѣ-

дителей

 

и

 

ненависть

 

ко

 

врагу

 

заявлялись

 

нѣніемь,

 

крикомъ

 

и

 

даже

побоями.

 

Боже

 

сохрани

 

нашу

 

народную

 

школу

 

отъ

 

столь

 

дикаго

иатріотизма.

 

Нѣтъ

 

никакой

 

необходимости

 

и

 

даже

 

смысла

 

раз-

жигать

 

въ

 

юныхъ

 

сердцахъ

 

ненависть

 

къ

 

врагамъ,

 

которыхъ

 

де-

ти

 

не

 

знаютъ,

 

даже

 

вврослые

 

русскіе

 

люди,

 

повидимому,

 

не

 

имѣ-

ютъ

 

этого

 

чувства.

 

Послѣ

 

неожиданнаго

 

вѣроломнаго

 

нападенія

японцевъ

 

на

 

нашу

 

эскадру

 

въ

 

ночь

 

на

 

27

 

января,

 

вся

 

Россія

дрогнула

 

отъ

 

досады,

 

обиды

 

и

 

негодованія,

 

но

 

и

 

тогда

 

въ

 

массѣ

парода

 

не

 

замѣчалось

 

особой

 

ненависти

 

и

 

злобы

 

къ

 

врагу.

 

Отвѣ|

томъ

 

иа

 

дорзвій

 

вызовъ

 

„желто-лицаго

 

яионца"

 

явились

 

торже-

ственный

 

патріотическія

 

манифестами

 

мирнаго

 

характера.

 

Очевид-

но,

 

присущее

 

русскимъ

 

людямъ

 

сознаніе

 

могущества

 

Россіи

 

и

увѣренность

 

въ

 

побѣдномъ

 

исходѣ

 

войны

 

умѣряли

 

скорбь

 

русска-

го

 

сердца

 

и

 

сдерживали

 

чувства

 

злобы

 

и

 

понятной

 

мести

 

врагу.

Рѣзкое

 

выраженіе

 

эгихъ

 

чувегвъ —удѣ.іъ

 

слабаго

 

и

 

нервнаго

 

наро-

да.

 

Русскій

 

богатырь

 

съ

 

поіныиъ

 

самообладаніемъ

 

принялъ

 

вы-

зовъ

 

врага.

 

Вь

 

противоположность

 

японскимъ

 

школьникамъ

 

рус-

скіе

 

учащіеся

 

дѣти

 

вели

 

и

 

ведутъ

 

себя

 

съ

 

полнымъ

 

достоинствомъ

При

 

открытіи

 

военныхъ

 

дѣйствій

 

они

 

выразили

 

свою

 

любовь

 

къ

отечеству

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

формахъ,

 

какъ

 

и

 

взрослые,

 

т.

 

е.

 

въ

 

патрі-

отическихъ

 

манифестаціяхъ,

 

молебномъ

 

иѣніи

 

и

 

ножертвованіяхъ.

Въ

 

Москвѣ

 

и

 

другихъ

 

городахъ

 

дѣти-подростка

 

составляли

 

ино-

гда

 

особую

 

грунпу

 

манифестаптовъ

 

и

 

торжественно

 

шли

 

по

 

улицамъ

города,

 

неся

 

портрете

 

Государя,

 

съ

 

пѣніемь

 

„Боже,

 

Царя

 

хра-

ни",

 

„Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя"

 

и

 

проч.

 

Одна

 

изъ

 

такихъ

группъ
 

обратила
    

наше
 

вниманіе
  

своею
 

многолюдностью
    

и
 

пра-
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виіьяой

 

организаціею.

 

Она

 

составилась

 

на

 

Лубянской

 

площади

 

и

чинно

 

направилась

 

на

 

Никольскую

 

улицу.

 

Здѣсь

 

къ

 

группѣ

 

ма-

ленькихъ

 

манифэстаптовъ

 

пристали

 

и

 

взрослые

 

въ

 

качествѣ

 

зри-

телей.

 

Имѣя

 

впереди

 

портреты

 

Государя

 

и

 

Государыни,

 

украшен-

ные

 

флагами

 

и

 

зеіеныо,

 

дѣти

 

довольно

 

стройно

 

пѣли

 

патріотиче-

скія

 

и

 

религіозныя

 

гимны

 

и

 

иѣснопѣнія.

 

На

 

Никольской

 

улицѣ,

поровнявшись

 

съ

 

одной

 

церковью,

 

юные

 

манифестанты

 

упросили

приходсваго

 

священника,

 

только

 

что

 

кончившаго

 

богослуженіе,

совершить

 

молебенъ

 

о

 

дарованіи

 

побѣды.

 

Во

 

время

 

молебна

 

дѣти

пѣли,

 

стоя

 

на

 

колѣнахъ.

 

Затѣмъ

 

тѣмъ

 

же

 

порядкомъ

 

толпа

 

дѣ-

тей

 

двинулась

 

въ

 

Кремль...

 

Какая

 

разница

 

между

 

религіозно-пат-

ріотической

 

манифестаціей

 

Московскихъ

 

дѣтей

 

и

 

„игрой

 

въ

 

вой-

ну"

 

токійскихъ

 

школьниковъ!

    

Очевидно,

 

характеръ

   

воспитапія

 

у

воюющихъ

 

народовъ

 

совершенно

 

различный.
Л.

 

С.

Первая

 

миссіонерская

 

экскурсія

 

воспитанни-

ковъ

 

VI

 

класса

 

Донской

 

Дух.

 

Семинаріи.

(Продолженіе).

Бѳсѣдовать

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ

 

по

 

причинѣ

 

изиѣвенія

 

по-

годы

 

оказалось

 

неудобнымъ.

 

Миссіоиеръ

 

Граціанскій

 

предложилъ

сектантамъ

 

войти

 

въ

 

храмъ.

 

Сектанты

 

согласились.

 

Всѣ

 

перешли

во

 

храмъ

 

и

 

бесѣда

 

возобновилась.

Миссіонеръ

 

сказалъ

 

сектантамъ:

 

„Вы

 

своимъ

 

предааіемъ

 

на-

рушили

 

заповѣдь

 

Божію.

 

Возьму

 

для

 

примѣра

 

почитаніе

 

св.

 

икопъ.

Въ

 

вашемъ

 

ученіи,

 

заимствованномъ

 

вами

 

у

 

тѣхъ,

 

кто

 

совратилъ

васъ

 

въ

 

секту,

 

„св.

 

изображенія"

 

и

 

„кумиры",

 

повелѣнное

 

(Исх.

25,

 

18— 22)

 

и

 

запрещенное

 

(Второз.

 

4,

 

15—19;

 

Исх.

 

20,

 

4—5)

смѣшивается

 

въ

 

одно.

 

Такое

 

ученіе

 

есть

 

преданіе

 

человѣческое.

Зачѣмъ

 

вы

 

нарушили

 

заповѣдь

 

Божію

 

преданіемъ

 

вашимъ"?

,

   

Одинъ

 

изъ

 

сектантовъ".

 

„Мы

 

не

 

смѣшиваемъ

 

иконы

 

и

 

куми-

ры, мы признаемъ, что это не одно и то же".
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Миссіонеръ:

 

„Вы

 

правильно

 

сказали:

 

иконы

 

и

 

идолы

 

не

 

одно

и

 

то

 

же.

 

Вы

 

имѣете

 

теперь

 

для

 

пазпданія

 

иконы"?

Штундистъ:

 

„Нѣтъ,

 

не

 

ииѣемъ".

Миссіонеръ:

 

„

 

Почему

 

fi

Сектантъ:

 

„Покажите

 

намъ

 

повелѣніе

 

на

 

это

 

въ

 

Новомъ

 

За-
вѣтѣ"!

Миссіонеръ:

 

„Можно

 

показать.

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

до

крещенія

 

исполнялъ

 

новелѣнія

 

закона

 

Моисеева,

 

какъ

 

говорить

объ

 

этомъ

 

Св.

 

Au.

 

ІІавелъ:

 

„Но

 

когда

 

пришла

 

полпота

 

времени,

Богъ

 

послалъ

 

Сына

 

Своею

 

(Шинороднаго),

 

Который

 

родился

 

отъ

жены,

 

подчинился

 

закону"

 

(Гал.

 

4,

 

4),

 

a

 

послѣ

 

крещенія

 

онъ

выступилъ

 

на

 

проповѣдь,

 

какъ

 

Учитель

 

Новаго

 

Завѣта,

 

ученіе

Котораго

 

для

 

насъ— христіанъ—обязательно.

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ

 

послѣ

 

изгнанія

 

торгующихъ

 

изъ

 

храма

 

въ

 

объяснеціе

 

сво-

их

 

ь

 

дѣйствій

 

назвадъ

 

храмъ

 

„домомъ

 

молитвы":

 

„Домъ

 

Мой

 

до-

момъ

 

молитвы

 

наречется"

 

(Матѳ.

 

21,

 

12 — 13).

 

Въ

 

бесѣдѣ

 

съ

 

са-

марянкой

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

подтвердилъ

 

истинность

 

иоклоненія

 

Богу

въ

 

Іерусадимскомъ

 

храмѣ,

 

сказавъ:

 

„мы

 

знаемъ

 

чему

 

кланяемся,

ибо

 

спасете

 

отъ

 

Іудеевъ"

 

(Іоанна

 

4,

 

22)-

 

хотя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

Онъ

 

предсказывалъ,

 

что

 

настанетъ

 

время,

 

когда

 

„истинные

 

покло-,

ники

 

будутъ

 

поклоняться

 

Богу

 

въ

 

духѣ

 

и

 

истинѣ"

 

(Іоан.

 

4,

 

23).

Дегтяревъ:

 

„Апостолы

 

не

 

молились

 

въ

 

храмѣ,

 

а

 

учили

 

на-

родъ".
Мисс:

 

„Неправда.

 

Евангелистъ

 

Лука

 

пишетъ:

 

„И

 

пребывали

всегда

 

въ

 

храмѣ,

 

прославляя

 

и

 

благословляя

 

Бога"

 

(24,

 

53).

 

Из-

вѣстно

 

также,

 

что

 

Св.

 

Ап.

 

Павелъ

 

молился

 

въ

 

Іерусалимскомъ

храмѣ:

 

„Когда

 

я

 

возвратился

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

и

 

молился

 

въ

 

хра-

мѣ,

 

пришелъ

 

я

 

въ

 

изстуиленіе" ,

 

говорить

 

онъ

 

самъ

 

о

 

себѣ

 

въ

кн.

 

Дѣяній

 

(22,

 

17).

 

Иосмотримъ,

 

что

 

говорится

 

относительно

храма

 

Іерусалимскаго

 

въ

 

нвигѣ

 

пророка

 

Іезекіиля

 

въ

 

41

 

главѣ:

„Отъ

 

верха

 

дверей

 

какъ

 

внутри

 

храма,

 

такъ

 

и

 

снаружи,

 

и

 

но

всей

 

саѣнѣ

 

кругомъ,

 

внутри

 

и

 

снаружи,

 

были

 

рѣзныя

 

изображе-

нія,

 

сдѣланы

 

были

 

херувимы

 

и

 

пальмы:

 

пальма

 

между

 

двумя

 

хе-

рувимами

 

и

 

у

 

каждаго

 

херувима—

 

два

 

лица.

 

Съ

 

одной

 

стороны

къ

 
пальмѣ

 
обращено

 
лицо

 
человѣческое,

   
а

 
съ

 
другой

 
стороны—
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къ

 

пальмѣ

 

лице

 

львиное;

 

такъ

 

сдвлано

 

во

 

всемъ

 

храмѣ

 

кругомъ.

Отъ

 

пола

 

до

 

верха

 

дверей

 

сдѣланы

 

были

 

херувимы

 

и

 

пальмы,

также

 

и

 

по

 

стѣнамъ

 

храма"

  

(17 — 20

 

ст.).

Несомненно,

 

что

 

Іисусь

 

Христовъ

 

и

 

Апостолы

 

не

 

порицали

Іерусалимскаго

 

храма,

 

и

 

того,

 

что

 

въ

 

немъ,

 

а

 

чтили

 

его;

 

а

 

въ

неиъ

 

были

 

священный

 

изображена.

 

Значить,

 

эти

 

изображенія

Ійсусъ

 

Христосъ

 

и

 

Апостолы

 

не

 

считали

 

неумѣстными,

 

или

 

не-

нужными,

 

какъ

 

считаете

 

ихъ

 

вы.

 

Между

 

Г(

 

снодомъ

 

Іисусомъ
Христомъ,

 

Аиостолами

 

и

 

вамп —большая

 

разница.

 

Если

 

бы

 

Гос-
подь

 

и

 

Апостолы

 

отвергали

 

св.

 

изображенія, — Апостолы

 

не

 

посѣ-

щали

 

бы

 

храма

 

и

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хрисшъ

 

не

 

назвалъ

 

бы

 

его

домомъ

 

молитвы.

 

Ап.

 

Павелъ

 

велѣлъ

 

подражать

 

ему,

 

какъ

 

онъ

Христу:

 

„Будьте

 

подражателями

 

мнѣ,

 

какъ

 

я

 

Христу.

 

Хвалю

васъ,

 

братія,

 

что

 

вы

 

все

 

мое

 

помните,

 

и

 

держите

 

преданія

такъ,

 

какъ

 

я

 

предалъ

 

вамъ"

 

(1

 

Кор.

 

11,

 

1

 

—

 

2).

 

Подражайте,

братгя,

 

мнѣ,

 

и

 

смотрите

 

на

 

тѣхъ,

 

которые

 

поступаютъ

 

по

образу,

 

какой

 

имѣете

 

въ

 

насъ

 

(Филипп.

 

3,

 

17).

 

Здѣсь

 

мы

 

имѣ-

емъ

 

повелѣніе

 

Слова

 

Божія

 

чтить

 

храмъ

 

и

 

свищеннныя

 

изображе-

нія. 1

 

Мы,

 

почитая

 

св.

 

иконы,

 

подражаемъ

 

Іисусу

 

Христу

 

и

 

Апо-

столамъ".
Сектантъ

 

Дегтяревъ:

 

„Гдѣ

 

сказано

 

о

 

чудоіворныхъ

 

иконахъ"?

Мисс.:

 

„Есть

 

въ

 

Словѣ

 

Божіемъ

 

мѣста,

 

изъ

 

которыхъ

 

видно,

что

 

чрезъ

 

прикосновеніе

 

къ

 

краю

 

одежды

 

Христа

 

одна

 

женщина

исцѣлйлась

 

(Луки

 

8;

 

44);

 

платки

 

и

 

опоясанія

 

Апостола

 

Павла

были

 

чудотворными

 

(Дѣин.

 

19,

 

12),—служили

 

какъ

 

бы

 

про-

водниками

 

божественной

 

силы,

 

божественной

 

благодати;

 

мѣдный

 

змѣй

Оьшгъ

 

также

 

чудотворнымъ.

 

Вотъ

 

что

 

мы

 

читаемъ

 

о

 

мѣдвомъ

 

зміѣ

въ

 

книгѣ

 

Числъ:

 

„И

 

сказалъ

 

Господь

 

Моибею:

 

сдѣлай

 

сёбѣ(мѣд-

наго)

 

змѣя

 

и

 

выставь

 

его

 

на

 

знамя

 

если

 

ужалитъ

 

змѣй

 

какого-

либо

 

человѣка,

 

ужаленный,

 

взгляну

 

въ

 

на

 

него,

 

останется

 

оюивъ.

И

 

сдѣлалъ

 

Моисей

 

мѣднаго

 

змѣя

 

и

 

выставилѵ

 

его

 

на

 

знамя,

 

и

коіда

 

змѵьй

 

ужалилъ

 

человпка,

 

онъ,

 

взглянувъ

 

на

 

мпднаго

 

змгья,

оставался

 

живъ"

 

(Числъ

 

21,

 

8 — 9;

 

ср.

 

Прем.

 

Сол.

 

16,

 

5—7).

Такъ

 

и

 

нынѣ

 

взирающій

 

въ

 

вѣрою

 

на

 

св.

 

икону

 

получаетъ

 

отъ

Господа
 

исцѣлепіе
 

отъ
 

болвзней
 

гЬлосцьіхъ
   

и
 

душевныхъ.

    
Если
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замѣчаютъ,

 

что

 

по

 

молитвамъ

 

вѣрующихъ

 

предъ

 

извѣстной

 

ико-

ной

 

Господь

 

часто

 

подаетъ

 

просимое,

 

источаетъ

 

по

 

вѣрѣ

 

чудеса

и

 

т.

 

п.,

 

то

 

съ

 

этихъ

 

поръ

 

эта

 

икона

 

и

 

становится

 

предметомъ

особаго

 

почитанія

 

и

 

зовется

 

чудотворной".

Дегтяревъ:

 

„Въ

 

народѣ

 

говорить,

 

что

 

напр.

 

Аксайская

икона

 

Богородицы

 

переходить

 

съ

 

мѣета

 

на

 

мѣсто

 

и

 

явилась

съ

 

неба.

 

Что,

 

могутъ

 

переходить

 

иконы

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто

 

или

нѣтъ"?

Мисс:

 

„Нужно

 

сказать,

 

что

 

сектанты

 

часто

 

выдумываютъ

свои

 

сказки

 

относительно

 

св.

 

иконъ,

 

и

 

потомъ,

 

когда

 

яелаютъ

уколоть

 

православнаго,

 

указываютъ

 

на

 

свои

 

же

 

выдумки.

 

Относи-

тельно

 

же

 

того,

 

переходить

 

ли

 

иконы

 

чудеснымь

 

образомъ,

 

нужно

сказать,

 

что

 

для

 

Бога

 

все

 

возможно,

 

ибо

 

нѣтъ

 

ограничена

 

для

Его

 

всемогущей

 

воли.

 

Au.

 

Фллиппъ

 

быль

 

чудесно

 

перенесенъ

 

съ

одного

 

мѣста

 

на

 

другое

 

(Дѣяній

 

8,

 

39—40).

 

Подобнымъ

 

чуде-

самъ

 

Божіимъ

 

нужно

 

вѣровать

 

по

 

Слову

 

Божію:

 

„любовь"

 

хри-

стіанская

 

„всему

 

вѣритъ,

 

всего

 

надѣется а

 

(I

 

Кор.

 

13,

 

7).

 

Такъ
и

 

намъ

 

православнымъ

 

должно

 

относиться

 

къ

 

чудеснымъ

 

зиаме-

ніямъ

 

милоети

 

Божіей

 

среди

 

насъ:

 

нужно

 

имъ

 

вѣрить".

Дегтяревъ:

 

„Почему

 

чудотворная

 

икона

 

не

 

всякаго

 

исцѣ-

ляетъ"?
Мисс:

 

„Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

   

какъ

 

Боіъ,

    

всегда

 

могъ

сотворить

 

чудо,

    

однако

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

   

„не

 

совершила

многихъ

 

чудесъ

   

по

 

невѣрію"

 

людей

 

(Матѳ.

 

13,

 

58).

    

Такъ

 

и

 

отъ !

чудотворныхъ

 

иконъ

 

для

 

невѣрующихъ

 

людей

   

не

 

бываетъ

 

исцѣ—

леній".
Дегтяревъ:

 

„Въ

 

храмѣ

 

Іерусалпмскомъ

 

были

 

огурцы, .

 

арбузы,

быки— почему

 

вы

 

ихъ

 

ие

 

изображаете?"

                                

гирвнй

Мисс:

 

„Относительно

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

нужно

 

сказать,

 

что

хотя

 

онъ

 

отмвненъ

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

уже

 

значенія

 

для

 

насъ,

 

но,

 

ірж

отмѣна

 

коснулась

 

того

 

пути

 

оправданія,

 

по

 

которому

 

шли

 

іудеи
(Гал,

 

2,

 

21).

 

Что

 

же

 

касается

 

закопа,

 

то

 

онъ

 

святъ,

 

какъ

 

гово-

рить

 

Ап.

 

Павелъ

 

(Римл.

 

7,

 

12).

 

Относительно

 

херувимовъ

 

сказа-

но:

 

я тамъ

 

Я

 

буду

 

открываться

 

тебѣ

 

и

 

говорить

 

съ

 

тобою

 

надъ

крышкою,

 

посреди

 

двухъ

 

херувимовъ,

 

которые

 

надъ

 

коочегомъ

откровенія,
    

о

 
всемъ,

   
что

 
ни

 
буду

 
заповѣдывать

 
чрезъ

 
тебя

 
сы--



rsi.

 

б&Ва

 

—

намъ

 

израилевымъ"

 

(Исх.

 

25,

 

22).

 

Изображена

 

въ

 

встхозавѣт-

цомь

 

храмѣ

 

ішьмь,,

 

яблокъ,

 

огурцовъ,

 

■

 

воловъ

 

(3

 

Пар.

 

7

 

гл.)

такого

 

значенія

 

не

 

пмѣли,

 

какъ

 

св.

 

иконы,-—это

 

были

 

просто

 

ук-

рашепія,

 

какія

 

бываютъ

 

и

 

въ

 

пашихъ

 

храмахъ.

 

Свящ.

 

пзображе-

н.ія — ne

 

просто

 

украшенія:

 

они

 

пмѣютъ

 

назидательное,

 

свящепное

значеніе.
Одинъ

 

гт

 

сектантовъ:

 

„Зачѣмъ

 

вы

 

указываете

 

на

 

храмъ

Іеруеалимскій?

  

Вѣдь

 

онъ

 

разрушенъ.

 

Прочтите

 

объ

 

этомъ

 

у

 

прор.

ДррМйудня

 

mm

 

&м
Мисс:

 

,„

 

Правда.,

 

храмъ

 

Іерусалиискій

 

разрушенъ.

 

И

 

не

 

толь-

ко

 

пр.

 

Даніилъ

 

(мисс.

 

ирочелъ.Дан.

 

9,

 

26— 27),

 

но

 

и

 

Господь

Іиоусъ

 

Христосъ

 

свидѣтельствовадъ

 

объ

 

этомъ,

 

какъ

 

написано

 

въ
ОНщДН

   

,еГИОБ1Н]иО

   

dît:

               

: :

   

WHVtli
св.

 

Евангелш:

 

И

 

вышедъ

 

Іисусъ

 

шелъ

 

отъ

 

храма;

 

гі

 

пргіступгіли

ученики

 

Его,

 

чтобы,

 

показать

 

Ему

 

зданія

 

храма.

 

Іисусъ

 

оюе

 

ска-

залъ

 

имъ:

 

видите

 

ли

 

все

 

это?

 

Истинно

 

говорю

 

вамъ:

 

не

 

оста-

нется

 

здѣсь

 

камня

 

на

 

камнп;

 

все

 

будетъ

 

разрушено'1''

 

(Матѳ.

 

24,
1 — 2).

 

Храмъ

 

былъ

 

разрушенъ

 

за

 

грѣхп

 

Іудеевъ

 

(3

 

Дар.

 

9,

 

6 —

9),

 

а

 

не

 

потому,

 

чтобы

 

храмъ

 

былъ

 

неугоденъ

 

Богу.

 

Храмъ

 

былъ

разрушаемъ

 

и

 

прежде—Вавилонянами.

 

Однако

 

онъ

 

не

 

потерялъ

иослв

 

своего

 

значенія, — онъ

 

былъ

 

по

 

разрѣшенію

 

царя

 

Кира

 

Пер-

сидскаго

 

iiocTLoeHb

 

снова.

 

Такъ

 

и

 

теперь:

 

пусть

 

іерусалимскій
храмъ

 

разрушенъ;

 

онъ

 

не

 

теряетъ

 

для

 

насъ

 

того

 

значеніа,

 

какое

цридавалъ

 

ему

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

и

 

св.

 

Апостолы.

 

Если

 

у

меня

 

Библіа

 

изветшала,

 

неужели

 

я

 

долженъ

 

совсѣмъ

 

не

 

имѣть

Библіи?

 

Я

 

покупаю

 

себѣ

 

другую.

 

Рѣчь

 

не

 

о

 

томъ,

 

цѣлъ

 

ли

 

Іе-

русалимскій

 

храмъ,

 

а.

 

о

 

томъ,

 

утвердилъ

 

ли

 

его,

 

какъ

 

образецъ

для

 

насъ,

 

Господь?

 

Разъ

 

Господь

 

назвалъ

 

его

 

домомъ

 

молитвы,

значить,

 

кто

 

вѣруетъ

 

во

 

Христа

 

истинно

 

и

 

не

 

идетъ

 

за

 

человѣ-

ческимъ

 

преданіемъ,

 

тотъ

 

долженъ

 

вѣрить

 

словамъ

 

Господа, —дол-

женъ

 

чтить

 

и

 

храмъ

 

Божій

 

и

 

св.

 

иконы".
СЕ.

  

О.
(Продолженіе

 

слѣдуетъ).
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Посѣщеніе

   

Высокопреосвященнѣйшимъ

   

Аѳа-

насіемъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

г.

 

Новочеркасска
въ

 

теченіе

 

апрѣля,

 

мая

 

и

 

іюня

 

мѣсяцевъ.

Высокопреосвященнѣйшій

 

Аѳанасій

 

въ

 

теченіе

 

апрѣля,

 

мая

 

и

іюня

 

ыѣсяцевъ

 

посѣтилъ

 

слѣдующія

 

учебныя

 

заведенія

 

г.

 

Ново.чер,-

 

:

касска:

 

въ

 

субботу

 

24-го

 

апрѣля

 

Владыка

 

присутствовалъ

 

на

 

вы-

 

:

пускномъ

 

экзаменѣ

 

по

 

закону

 

Божію

    

въ

 

Донскомъ

 

Маріинскомъ

Института,

 

въ

 

понедѣльникъ

 

26-го

 

апрѣля

 

присутствовалъ

 

на

 

эк-

заменахъ

 

по

 

православно-христіанскому

   

катихизису

 

нецерковному,

уставу

 

въ

 

Донской

   

епархіальной

 

миссіонерской

 

школѣ,

   

во

 

втор-,

ннкъ

 

27

 

го

  

апрѣля

 

присутствовалъ

    

на

 

выоускномъ

 

экзаменѣ

 

по

Закону

 

Божію

 

въ

 

Донскомъ

    

кадетскомъ

 

Императора

 

Александра

 

,

Ш-го

 

корпусѣ.

Весьма

 

часто

 

посѣщаетъ

  

Высокопреосвященнѣйшій

 

Аѳанарій,

духовно -у

 

чобныя

 

заведенія

 

г.

 

Новочеркасска.

 

Владыка

 

присутство-

валъ

 

на

 

экзаменахъ

 

въ

 

духовной

 

семинаріи:

   

21-го

 

мая

 

на

 

экза-

менѣ

  

по

 

Священному

    

Писанію

 

въ

 

У

 

основномъ

 

клаесѣ,

    

22-го
■

мая

 

на

 

экзаменѣ

 

по

 

Священному

 

Писанію

 

въ

 

VI

 

классѣ,

 

26

 

мая,

на

 

экзаменѣ

 

по

 

догматическому

 

богослрвію

 

въ

 

У

 

основномъ

 

клас-

са,

 

31

 

мая

 

на

 

экзаменѣ

 

по

 

церковной

 

исторіи

 

въ

 

IV

 

параллель

 

-

номъ

 

классѣ.

 

3

 

іюня

 

на

 

экзаменѣ

 

по

 

литургикѣ

 

въ

 

IV

 

основномъ

классѣ

 

и

 

8-го

 

іюня

 

па

 

экзаменѣ

 

по

 

литургикѣ

 

въ

 

V

 

основному

классѣ.

 

19

 

мая

 

Высокопреосвященный

 

Аеанасій

 

присутствовалъ

па

 

окзаменѣ

 

по

 

церковной

 

исторіи

 

въ

 

VI

 

классѣ

 

епархіальнаго

женскаго

 

училища.

                                                                   

.,

Присутствуя

 

на

 

экзаменахъ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

въ

 

свѣтскихъ

учебпыхъ

 

заведеніяхъ

 

г.

 

Новочеркасска

 

и

 

часто

 

посѣщая

 

духовио-

учебпыя

 

заведенія,

 

Владыка

 

внимательно

 

слѣдитъ

 

за

 

постановкою

преподаванія

 

въ

 

нихъ,

 

даетъ

 

свои

 

вопросы

 

ученикамъ

 

и

 

препо- ..

даетъ

 

оо.

 

законоучителямъ

 

и

 

гг.

 

преподавателямъ

 

свои

 

наставле-

нія

 

касательно

 

лучшей

 

постановки

 

преподаванія

 

той

 

или

 

другой

 

,

науки.

По

 

окончаніи

 

экзамена

 

по

 

литургикѣ

 

въ

 

IV

 

основномъ

 

клас-

са Высокопреосвященпѣйшій Владыка, находя поводы въ отвѣтахъ
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учешшовъ

 

и

 

въ

 

другнхъ

 

обстоятелъствахъ,

 

предложи

 

тъ

 

свою

 

бе-

сѣду,

 

въ

 

которой

 

высказалъ

 

въ

 

общее

 

назидапіе

 

учащимъ

 

и

 

уча-

щимся

 

слѣдующія

 

мысли

 

и

 

наставленія.

„

 

Богоелуженіе —предметъ

 

дитургики,

 

предметъ

 

весьма

 

важ-

ный

 

въ

 

системѣ

 

богословскаго

 

вѣдѣнія

 

и

 

для

 

жизни

 

христіапской.

Поэтому

 

я

 

обращаю

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

этотъ

 

предметъ.

 

Если

гдѣ

 

'

 

требуется

 

;

 

особенное

 

сознательное

 

и

 

осмысленное

 

отношеніе

къ

 

дѣлу,

 

то

 

имепно

 

въ

 

служеніи

 

Богу,

 

въ

 

богослу

 

исеніи.

 

Но,

 

къ

глубокому

 

сожалѣнію,

 

часто

 

не

 

приходится

 

наблюдать

 

созпатель-

н"оЬгиы й

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Особенно

 

же

 

часто

 

погрѣишости

 

противъ

этого

 

существенпаго

 

требовапія

 

наблюдаются

 

въ

 

отношеніи

 

церков-

ныхъ

 

молитвъ

 

и

 

пѣснопѣній.

 

И

 

часто

 

недостатокъ

 

сознательности

 

въ

этомъ

 

отногаеніи

 

обнаруживаюсь

 

даже

 

лица,

 

получившіи

 

богослов-

ское

 

'образовапіё".

 

Въ

 

подтвержденіе

 

этого

 

Владыка

 

указалъ

 

па

 

слу-

чай,

 

когда

 

одинъ

 

кандидатъ

 

священства,

 

получившій

 

богословское

 

об-

разованіе,

 

не

 

могъ,

 

по

 

требованію

 

Владыки,

 

показать

 

зависимость

сіовъ

 

въ

 

текстѣ

 

херувимской

 

гіѣсни.

 

„Правда,

 

иногда

 

самый

 

текстъ

иашихъ

 

пѣспопѣпій

 

вслѣдствіе

 

особенной

 

разстановки

 

словъ

 

является

неудобопонятпымъ,

 

какъ,

 

напримЬръ,

 

въ

 

пѣснопѣпіяхъ:

 

„Волною

морскою",

 

„Божественнымъ

 

покровенъ",

 

„Любити

 

убо

 

намъ"

 

и.др.

Но

 

филологическія

 

затрудненія

 

не

 

должны

 

служить

 

для

 

образован-

ная)

 

клирика

 

пепреодолимымъ

 

препятствіемъ

 

къ

 

усвоенію

 

смысла

этихъ

 

гіѣспоаѣній

 

и

 

сознательпаго

 

и

 

осмысленнаго

 

исполпепія

 

ихъ

предъ

 

молящимися.

 

Большую

 

услугу

 

въ

 

дѣлѣ

 

усвоенія

 

смысла

трудныхъ

 

дла

 

пониманія

 

церковныхъ

 

пѣснопѣиій

 

могъ

 

оказать

переводъ

 

ихъсъ

 

греческаго

 

текста

 

на

 

урокахъ

 

гречсскаго

 

языка

Самое

 

назвапіе

 

современныхъ

 

клириковъ

 

„псаломщиками"

 

указы-

ваете

 

па

 

отлнчіе

 

ихъ

 

отъ

 

прежнихъ

 

церковпиковъ,

 

называвшихся

„дьячками",

 

„пономарями".

 

Владыка

 

указалъ

 

на

 

случай

 

изъ

своей

 

практики,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

учителей

 

народной

 

школы,

 

знав-

шій

 

наизусть

 

всѣ

 

церковныя

 

пѣснопѣнія,

 

произносилъ

 

ихъ

 

безъ

всякаго

 

выраженія

 

и

 

сознательности

 

и

 

особенно

 

искажалъ

 

(до

неузнаваемости)

 

послѣдніе

 

слоги

 

молитвъ

 

и

 

пѣснопѣиій.

 

На

 

во-

просъ,

 

какъ

 

онъ

 

достигъ

 

такого

 

зпапія

 

молитвъ

 

и

 

пѣспопѣній,

получился отвѣтъ:   „по наслышкѣ".    Вотъ такого характера зна-
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пій

 

„по

 

наслышкѣ"

 

и

 

должны

 

быть

 

чужды

 

знаігія,

 

пріобрѣтсп-

пыя

 

путемъ

 

научнаго

 

образованія:

 

знанія

 

эти

 

должны

 

отличаться

осмысленностію,

 

сознательностію,

 

основательностію.

 

„Къ

 

сожалѣ-

нію,

 

не

 

все

 

необходимое

 

дѣлается

 

и

 

въ

 

научномъ

 

образованіи

 

для

сообщенія

 

ученикамъ

 

такихъ

 

знаній.

 

Этому

 

препятствуетъ

 

недо-

статокъ

 

живой

 

органической

 

связи

 

и

 

единства

 

между

 

разными

науками

 

семинарскаго

 

курса.

 

Предметы,

 

имѣющіе

 

существенное

значепіе,

 

разсматриваются

 

въ

 

разныхъ

 

наукахъ

 

съ

 

разныхъ

 

сто-

ронъ,

 

по

 

частямъ,

 

и

 

цѣльнаго

 

образа

 

объ

 

этихъ

 

предметахъ

безъ

 

повторенія

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

того,

 

что

 

въ

 

младшемъ

классѣ

 

пройдено

 

по

 

другой

 

наукѣ

 

о

 

томъ

 

же

 

предметѣ,

 

не

дается.

 

Для

 

иллюстраціп

 

этого

 

явленія

 

Владыка

 

указалъ

 

на

 

рѣчь

св.

 

апостола

 

Павла

 

въ

 

Аѳинскомъ

 

ареопагѣ

 

(Дѣян.

 

ХѴП,

 

22 —

31).

 

Эта

 

рѣчь

 

св.

 

апостола

 

изучается

 

и

 

въ

 

Церковной

 

исторіи,

 

и

въ

 

Священномъ

 

Писапіи,

 

и

 

въ

 

Догматическомъ

 

Богословіи,

 

но

 

съ

разныхъ

 

сторопъ,

 

по

 

частямъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

въ

 

душѣ

 

учащихся

опа

 

не

 

оставляете

 

цѣльпаго,

 

живого

 

образа;

 

изъ

 

ихъ

 

сознанія

 

усколь

заетъ

 

величіе

 

подвига

 

этого

 

святого

 

апостола

 

и

 

высота

 

Божественна-

го

 

ученія,

 

содержащагося

 

въ

 

этой

 

рѣчи,

 

имѣющей

 

чрезвычайно

важное

 

догматическое

 

значепіе.

 

Какъ

 

хорошо

 

и

 

полезно

 

было

 

бы

при

 

раскрытіи

 

предметовъ

 

богословскихъ

 

наукъ

 

не

 

ограничивать-

ся

 

отдельными

 

сторонами

 

ихъ,

 

а

 

по

 

возможности

 

раскрывать

 

ихъ

всесторонне.

 

Такое

 

раскрытіе

 

повело

 

бы

 

къ

 

глубокому,

 

сознатель-

ному

 

и

 

живому

 

усвоенію

 

этихъ

 

предметовъ

 

учащимися".

 

Въ

 

за-

 

:

к.шченіе

 

Высокопреосвящеппѣйшій

 

Владыка

 

высказалъ

 

пожеланіе,

чтобы

 

„учащіеся

 

съ

 

рапнихъ

 

поръ

 

старались

 

обогащать

 

себя

 

жи-

выми

 

основательными

 

знаніями

 

богословскихъ

 

предметовъ,

 

такъ

какъ

 

только

 

такія

 

зпанія

 

явятся

 

для

 

нихъ

 

цѣннымъ

 

и

 

важнымъ

въ

 

жизнп

 

капитадомъ,

 

составятъ

 

для

 

нихъ

 

особенную

 

честь

 

и

 

до-

стоинство

 

и

 

поставятъ

 

ихъ

 

на

 

должную

 

высоту

 

въ

 

глазахъ

 

пасо-

мыхъ".
Эта

 

рѣчь-бесѣда

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Аѳанасія,

 

испол-

ненная

 

глубокой

 

жизненной

 

правды

 

и

 

свыше

 

полувѣкового

 

па-

стырскаго

 

и

 

архипастырскаго

 

опыта,

 

вызванная

 

горячимъ

 

желані-

емъ

 
блага

 
Церкви

    
и

 
учащимся,

    
согрѣтая

   
искренно-отеческимъ
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чувствомъ

 

къ

 

тѣмъ,

 

къ

 

кому

 

она

 

обращалась,

 

произвела

 

неотра-

зимо-глубокое

 

впечатлѣніе

 

на

 

воспитанниковъ

 

духовпой

 

семинаріи,

вызвала

 

обмѣнъ

 

мнѣній' между

 

наставниками

 

и

 

искреннее ' чувство

благодарности

 

Владыкѣ

 

за

 

разъясненіе

 

не

 

всѣми

 

ясно

 

сознаваемой

насущной

 

потребности

 

въ

 

нашемъ

 

духовномъ

 

образовании.

і
-^ -----------------

■

                                                                   

s

^иёліографиігокая

 

замѣтка.

Торжество— 6

 

мая

 

текущаго

 

года— открытіе

 

памятвика

Ермаку

 

Тимоѳеевичу

 

въ

 

г.

 

Новочеркасске

 

послужило

 

пово-

домъ

 

къ

 

появлееіго

 

на

 

свѣтъ

 

нѣсколькихъ

 

новьххъ

 

брогаюръ,
посвященвыхъ

 

покорителю

 

Сибири

 

и

 

имѣющихъ

 

претензію
представить

 

эту

 

мощвую

 

фигуру

 

героя

 

въ

 

еачлежащемъ

 

ви~

дѣ.

 

Такихъ

 

мѣстныхъ

 

изданій

 

три:

 

1)

 

Ж.

 

В.

 

Богаевскій.

 

„Ер-

макъ,

 

покоритель

 

Сибири".

 

1 —16

 

стр.

 

2)

 

Е.

 

П.

 

Савельевъ.
„Кто

 

былъ

 

Ермакъ

 

и

 

его

 

сподвижники" .

 

Историческое

 

изслѣ-

довавіе.

 

1 — 64

 

стр.

 

3)

 

А.

 

И.

 

Абрамцевъ.

 

„Ермакъ

 

и

 

царство

Сибирское".

 

Историко-критическій

 

очеркъ.

 

1 —35

 

стр.

 

Къ
пимъ

 

нужно

 

прибавить

 

еще

 

довольно

 

обширный

 

фельотонъ

мѣстной

 

газеты

 

„Донская

 

Рѣчі>":

 

г.

 

Саввичъ.

 

„Ермакъ

 

Тимо-
ѳеевичъ

 

въ

 

,ucmopiu

 

и

 

народной

 

поэзіи"

 

(№

 

119,

 

отъ

 

6

 

го

 

мая

1904

 

г.).'

 

Въ

 

„Донскихъ

 

Областныхъ

 

Вѣдомостнхъ"

 

помѣ-

щены

 

были

 

перепечатки

 

изъ

 

двухъ

 

первыхъ

 

брошюръ

 

и

 

од-

на

 

замѣтка.

 

Эгимъ

 

исчерпывается

 

мѣстная

 

новѣйшая

 

лите-

ратура

 

по

 

вопросу

 

о

 

покореніи

 

Сибири,

 

иначе— Кучумова
царства,

 

Ермакомъ

 

съ

 

Донскою

 

дружиною.

 

Внесла

 

ли

 

она

какой-либо

 

свѣтъ

 

въ

 

темную

 

область

 

данваго

 

предмета,

 

ска-

зать

 

затруднительно

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

мѣствыхъ

 

интересовъ,

потому

 

что

 

всѣ

 

усилія

 

г.

 

Савельева

 

доказать

 

не

 

только

Донское

 

происхожденіе

 

Ермака,

 

но

 

и

 

то,

 

что

 

„Ермакъ

 

за-

селилъ

 

Донъ...,

 

что

 

онъ

 

шелъ

 

вверхъ

 

по

 

Дону,...

 

кто

 

ему

покорялся,

 

того

 

онъ

 

миловалъ,

 

а

 

кто

 

супротивничалъ,

 

того

казнилъ"

 

и

 

т.

 

п. —совершенно

 

разбиваются

 

о

 

положительные

и основательные   доводы   г.   Абрамцева   противъ   такихъ
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утвержденій.

   

Г.

 

Богаевскій

  

избираетъ

 

средній

 

путь.

 

;

 

УОн-к^
справедливо

 

говорить,

   

что

 

„нельзя

 

достовѣрно

 

утверждать^
что

 

Ермакъ

   

былъ

 

донскимъ

 

казакомъ

 

по

 

рожденію",

  

:тѣмъ

не

 

менѣе

 

прибавляетъ:

 

„всякое

 

посягательство

 

лишить

 

дон-

цовъ

 

чести

  

считать

 

безсмертнаго

 

Ермака

 

своимъ

 

согражда-

ниномъ

 

они

 

считаютъ

 

за

 

оскорбленіе

 

себѣ,

 

(ибо)

 

неможетъ\

не

 

быть

 

донцомъ

   

первоначальникъ

   

трехвѣковой

  

казачьей:

славы!"

   

Впрочемъ,

 

авторъ

 

брошюры

 

о

 

„Покорителѣ

 

Сиби-
ри"

 

вездѣ

 

придерживается

  

такого

 

наиравленія.

    

И

 

это

 

по-

нятно:

 

онъ

 

писалъ

 

свое

 

произведевіе

 

на

 

основаніи

 

главнымъ;

образомъ

   

исторіи

 

Карамзина,

    

изслѣдованія

 

Тихомирова

   

и

другихъ,

   

но

 

далеко

 

только

 

не

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

пособій; :

а

 

не

 

на

  

основаніи

   

первоисточвиковъ;

   

почему

   

означенная

брошюра

 

не

 

можетъ

 

имѣть

 

особаго

 

значенія

 

съ

 

научной

 

точки.;

зрѣнія,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

она

 

не

 

заключаешь

 

въ

 

себѣ

 

критиче-

скаго

 

элемента.

 

Г.

 

Савельевъ

 

свое

 

„историческое

 

изслѣдова-

ніе"

 

о

 

томъ,

 

„кто

 

былъ

 

Ермакъ

 

и

 

его

 

сподвижники",

 

направ-

ляетъ

 

совершенно

 

къ

 

другой

 

цѣли,

 

не

 

соотвѣтствующей

 

на-

званію

 

брошюры,

 

именно— къ

 

доказательству

 

того,

 

что

 

„Дон-
скіе

 

казаки

 

«есть

 

С?)

   

исконные

   

обитатели

 

Тихаго

 

Дона

   

и

Азовскаго

 

моря;

 

что

 

это

 

былъ

 

народъ,

 

извѣстный

 

еще

 

грече-

скому

 

историку

 

Геродоту,

 

жившему

 

въ

 

V

 

в.

 

до

 

Р.

 

X.,...

 

на-

родъ,

 

принявшій

 

христіанскую

 

вѣру

 

чуть

 

ли

 

не

 

съ

 

первыхъ

вѣковъ

 

нашей

 

эры,

 

долго

 

боровшійся

 

за

 

свою

 

свободу

 

;и

 

не-

зависимость

   

и

 

въ

 

половинѣ

 

XVI

 

вѣка

 

добровольно

 

предло-

живши

 

свои

 

услуги

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

врагами

 

единовѣрному

 

ему

православному

 

московскому

 

царю".

 

(Предисловіе).

 

Объ

 

этомъ

предметѣ

 

Савельевъ

 

разсуждаетъ

 

на

 

38

 

страницахъ,

   

остав-

ляя

 

на

 

долю

 

Ермака

   

и

 

его

 

подвига

   

всего

 

лишь

 

12

 

стра-

ницъ.

   

Туманна,

   

однако,

   

неосновательность

 

предположеній
здѣсь,

   

въ

 

первой

   

и

 

большей

 

части

 

изслѣдованія,

   

немало/

цитація

 

же

 

первоисточвиковъ

 

неволная,

 

такъ

 

что

 

провѣрка

всего

 

невозможна,

   

а

 

вообще

 

разборъ

 

положеній

 

автора

 

въ;

данномъ

 
случаѣ

 
безцѣленъ,

    
какъ

 
не

 
относящійся

 
къ

 
суще-

ству предмета.  Характеръ заимствованна подлинныхъ словъ >
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и

 

ссылокъ

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

слѣдующаго.

 

Оказавши,

 

что

Ермакъ

 

погибъ

 

въ

 

волнахъ

 

Иртыша,

 

г.

 

Савельевъ

 

продол-

жаешь:

 

„Конецъ

 

горкій

 

для

 

завоевателя,

 

говорить

 

Карам-
зина

 

ибо,

 

лишаясь

 

жизни,

 

онъ

 

могъ

 

думать,

 

что

 

лишится

и

 

славы.

 

Зѣтъ,

 

волны .

 

Иртыша

 

не

 

поглотили

 

ее.

 

Россія,

 

исто-

рія,

 

сыны

 

Тихаго

 

Дона

 

и

 

церковь

 

гласятъ

 

Ермаку

 

вѣчную

 

память.

Г.

 

Вогаевскій

 

послѣднія

 

выраженія

 

передаетъ

 

такъ:

 

„Россія,

гісторгя

 

и

 

церковь

 

славятъ

 

Ермаку

 

вѣчную

 

память".

 

Еарамзинъ.

На

 

дѣлѣ

 

же

 

у

 

Карамзина

 

сказано

 

такъ,

 

какъ

 

изображено
на

 

памятникѣ

 

и

 

передано

 

у

 

г.

 

Абрамцева:

 

„Россія,

 

исторія

и

 

церковь

 

гласятъ

 

Ермаку

 

вѣчную

 

память".

 

Вставка

 

у

 

пер-

ваго

 

автора

 

(„сыны

 

Тихаго

 

Дона")

 

небольшая,

 

но

 

ненуж-

ная

 

и

 

ничѣмъ

 

не

 

оправдываемая.

 

И

 

почему

 

бы

 

эту

 

встав-

ку

 

не

 

сдѣлать

 

нашему

 

автору

 

между

 

первымъ

 

и

 

вторымъ

словомь,

 

а

 

не

 

помѣщать

 

„сыновъ

 

Тихаго

 

Дона"

 

выше

 

толь-

ко

 

церкви?

 

Авторъ

 

видимо

 

не

 

безъ

 

особаго

 

намѣренія

 

упо-

требляетъ

 

слова

 

„Тихаго

 

Дона"

 

съ

 

прописныхъ

 

буквъ,

 

а

„православный

 

московскій

 

царь"

 

съ

 

малыхъ.

 

Въ

 

третьей

брошюрѣ,

 

кромѣ

 

предисловия,

 

мы

 

встрѣчасмъ

 

два

 

трактата,

предупреждающія

 

разсказъ

 

о

 

Ермакѣ

 

и

 

покоренш

 

имъ

 

Ои-
бирскаго

 

царства,

 

это:

 

1)

 

Донское

 

казачество

 

въ

 

эпоху

 

Ер-
мака

 

(Ь— 6

 

стр.)

 

и

 

2)

 

Сибирь

 

и

 

ея

 

отношеніе

 

къ

 

Москвѣ

(стр.

 

6

 

- 14),

 

при

 

чомъ

 

достаточно

 

сказано

 

о

 

Строгановыхъ
(стр.

 

11—14).

 

Очевидно,

 

появленіе

 

ихъ

 

объясняется

 

жела-

ніемъ

 

автора

 

придать

 

своему

 

изслѣдованію

 

надлежащую

 

об-
стоятельность

 

и

 

запечатлѣть

 

въ

 

сознаніи

 

читателей

 

ясную,

хотя

 

и

 

краткую

 

картину

 

жизни

 

и

 

условій

 

дѣятельности

 

Ер-
мака

 

среди

 

своихъ

 

сородичей

 

и

 

своего

 

времени.

 

Авторъ
трактуетъ

 

казачество,

 

какъ

 

движевіе

 

русскаго

 

народа

 

на

юго-востокъ

 

къ

 

берегамъ

 

Азовскаго

 

и

 

Каспійскаго

 

морей,

какъ

 

протеста

 

тогдашней

 

гразкданской

 

власти:

 

мысли,

 

тре-

бовавтія,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

болѣе

 

детальной

 

разработки
и

 

въ

 

особенности

 

значительнаго

 

дополненія

 

о

 

жизни

 

„воль-

ной

 

общины"

 

Донскихъ

 

казаковъ,

 

которая

 

автору

 

пред-

ставляется „полною самаго широкаго разгула, не знающаго
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никакого

 

удержу".

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

здѣсь

 

было

 

бы

 

умѣст-

но

 

войти

 

въ

 

разсмотрѣніе

 

вопроса

 

о

 

времени

 

появленія
различныхъ

 

направлены

 

среди

 

самыхъ

 

членовъ

 

названной

общины

 

и

 

сказать

 

о

 

казакахъ

 

домовитыхъ,

 

голутвенныхъ—

голытьбѣ

 

и

 

пр.

 

Тогда

 

нѣсколъко

 

рѣзкія

 

нотки

 

(„шайки
Донскихъ

 

казаковъ"...

 

„казаки

 

зачастую

 

сами

 

вносили

 

въ

предѣлы

 

родной

 

земли

 

разбой

 

и

 

смуту"...

 

и,

 

т.

 

д.)

 

не

 

отзы-

вались

 

бы

 

столь

 

значительнымъ

 

дисеонансомъ,

 

особенно

 

въ

сравнееіи

 

съ

 

панегирикомъ

 

казачеству

 

Савельева,

 

какъѴго

получается

 

теперь.

 

Въ

 

отдѣлѣ

 

о

 

Сибири

 

представляется

 

ее

достаточно

 

ясеымъ

 

разграниченіе

 

понятій

 

о

 

Сибири

 

геогра-

фической

 

и

 

политической

 

съ

 

ихъ

 

взаимоотношеніемъ.

 

,

 

Зато
поступательное

 

движеніе

 

Россіи

 

къ

 

Уралу

 

и

 

за

 

„Каменный
поясъ"

 

съ

 

участіемъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣдѣ

 

Строгановыхъ

 

выяснено

въ

 

надлежащей

 

мѣрѣ.

 

Однако,

 

сущность-то

 

вопроса

 

заклю-

чается

 

въ

 

героѣ

 

Врмакѣ

 

и

 

его

 

удивительномъ

 

подвигѣ,

 

ку-

да,

 

конечно,

 

могли

 

быть

 

включены

 

и-

 

трактаты

 

о

 

Донскомъ
войскѣ

 

и

 

о

 

Сибири.

 

Выдѣленіе

 

этихъ

 

двухъ

 

предметовъ

 

въ

особыя

 

главы,

 

очевидно,

 

сдѣлано

 

только

 

въ

 

вицахъ

 

достиже-

нія

 

большей

 

раздѣльности

 

и

 

ясности.

Двѣ

 

брошюры-^Савельева

 

и

 

Абрамцева

 

указываіотъ

первоисточники,

 

откуда

 

почерпаются

 

главнѣишія

 

свѣ^ѣнія

о

 

Ермакѣ

 

и

 

о

 

покореніи

 

имъ

 

Оибирскаго,

 

или

 

Кучумова
царства, —у

 

перваго

 

въ

 

текетѣ

 

(на

 

стр.

 

46),

 

у

 

поолѣдняго

въ

 

подстрочеомъ

 

примѣчаніи

 

(на

 

стр.

 

17);

 

это

 

такъ

 

называ-

емый

 

Сибирскія

 

лѣтописи:

 

1)

 

Саввы

 

Осипова,

 

составленная

въ

 

1636

 

г.

 

на

 

основаніи

 

записи

 

перваго

 

Сибирскаго

 

архі-
епископа

 

Кипріана

 

(1624

 

г.),

 

татарскаго

 

лѣтописца

 

и

 

раз-

сказовъ

 

участвовавщихъ

 

въ

 

покореніи

 

Сибири

 

казаковъ^ и2)
Строгановская,

 

написанная

 

нѣсколько

 

позже

 

на

 

основании

первой

 

лѣтописи,

 

царсКихъ

 

грамотъ

 

Строгановымъ

 

и

 

нѣко-

торыхъ

 

другихъ

 

сказаній;

 

3)

 

Ремезовская

 

(Кунгурская),

 

или

иначе

 

краткая

 

Сибирская

 

лѣтопись —позднѣйщаго

 

лроисхож-

денія

 

(Петровской

 

эпохи),

 

написанная

 

на

 

основаніи

 

той

 

же

Осиповской
 

лѣтописи,

   
вародныхъ

 
преданій

   
и

 
двухъ

 
пеиз-
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впстныхъ

 

лѣтѳписей.

 

Какую

 

путаницу

 

въ

 

этомъ

 

мѣотѣ

 

до-

пускаетъ

 

Савельеву

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

того,

 

что

 

1),

 

по

 

его

сл'Овамъ,

 

самая

 

древняя

 

и

 

болѣе

 

правдивая

 

лѣтопись

 

есть

Есиповская .

 

(ти

 

же',

 

что

 

и

 

Осиповская),

 

оконченная

 

въ

 

1636
году/ Чге

 

жду

 

тѣмъг

 

написаніе

 

слѣдующей

 

лѣтопйси

 

Строга-
новской

 

онъ

 

относитъ

 

Къ

 

1600

 

г.,

 

а

 

опросы

 

Тобольскаго
архіеиископа

 

Кипріана ;

 

(у

 

него

 

отдельный

 

первоисточвикъ)
къ

 

1621

 

году;

 

2)

 

третье

 

мѣсто

 

среди

 

лѣтописей

 

у

 

Савель-
ева

 

занимаетъ

 

„Краткая

 

Сибирская

 

лѣтопись -Спасскаго";
но

 

что

 

это

 

за

 

лѣтопись,

 

очевидно,

 

онъ

 

и

 

самъ

 

не

 

знаетъ,

потому

 

и

 

не

 

даетъ

 

никакихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

ней;

 

3)

 

объ

 

исто-

рІографѣ

 

Карамзинѣ,

 

онъ

 

говорить,

 

что

 

тотъ

 

считалъ

 

Еси-
повскую

 

летопись

 

самою

 

достовѣрною,

 

но

 

придерживался,

по

 

его

 

словамъ,

 

Строгановской

 

лѣтописи,'

 

по

 

причинѣ

 

непо-

нятной

 

и

 

авторомъ

 

необъясненной.

 

На

 

основаніи

 

тѣхъ

 

же

порвоисточниковъ

 

написана

 

и

 

статья

 

Савича

 

въ

 

„Донской
Рѣчй":

 

„Ермакъ

 

Тимоѳеевичъ

 

въ

 

исторіи

 

и

 

народной

 

поэ-

зіи".

 

Онъ

 

прямо

 

заявляетъ,

 

что

 

такъ

 

называемый

 

„Сибир-
скій

 

вопросъ",

 

т.

 

е.

 

вопросъ

 

о

 

покореніи

 

Сибири

 

и

 

о

 

свя-

занныхъ

 

съ

 

этимъ

 

фактомъ

 

иеторическихъ

 

событіяхъ

 

и

 

ли-

цахъ,

 

доселѣ

 

является

 

вопросомъ

 

открытымъ.

 

Причиною
этого

 

служить

 

крайняя

 

скудость

 

и

 

противорѣчивость

 

сохра-

нившихся

 

до

 

нашего

 

времени

 

литературныхъ

 

памятниковъ

въ

 

видѣ

 

сибирскихъ

 

грамотъ.

 

И

 

действительно

 

авторъ

 

вы-

сказываетъ

 

лишь

 

положеніе

 

того

 

или

 

другого

 

частнаго

 

во-

проса

 

и

 

разнообразное

 

его

 

рѣгаеніе

 

въ

 

существующей

 

ли-

тературѣ.

 

Конечно,

 

замѣчаніе

 

о

 

„Сибирскомъ

 

вопросѣ",

справедливое

 

само

 

по

 

себѣ,

 

приложимо

 

и

 

къ

 

другимъ

 

изслѣ-

дованіямъ.

 

Значитъ,

 

вся

 

сущность

 

послѣднихъ

 

заключается

въ

 

критическомъ

 

чутьѣ

 

авторовъ,

 

по

 

которому

 

они

 

склоня-

лись

 

въ

 

ту

 

или

 

другую

 

сторону

 

при

 

рѣшеніи

 

каждаго

 

част-

наго

 

вопроса.

 

Но

 

объ

 

этомъ

 

скажемъ

 

нѣсколько

 

словъ

 

въ

слѣдующій

 

разъ.

А.

 

К—еъ.
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Май

 

въ

 

старой

 

духовной

 

семинаріи.

Мѣсяцъ

 

май

 

въ

 

весармипаніяхъ

 

каждагр гдрреферяѳннагр

 

.семина-

риста/;'

 

учившагеся

 

въ

 

семинаріидо

 

реформы-;- 1,8

 

6

 

7,

 

т.,

  

.является , рдт.,

вимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

моментевъ

 

продолжатѳльнаго

 

учебнаге

 

курса.,

  

Э.тр 1(

былъ

 

мѣсяцъ

 

.такъ

 

называемыхъ

 

рзгсроацій.

    

Рекреаціями,

 

назывались

дни

 

(числомъ

 

до

 

15-ти),

 

когда

 

воспитанника

 

семинаріи

 

освобождались

отъ

 

учебныхъ

 

занятій

   

для

 

отдыха

 

и

 

гулянья

   

гдѣ-нибудь

 

въ

 

окрест^,

ностяхъ

 

города,,

   

но

 

преимуществу

 

отличающихся.

 

красртами 0 приррды ;,

и

 

свѣжестыо

 

воздуха.

 

:

  

Это

 

были

   

гулянья

  

саиыя.

 

оживленныя,

    

т,т,къ ;

какъ

 

въ,нихъ, принимали

 

участіе

 

всѣ

 

воспитанники

 

семинаріи,

 

атак-,

жеі.и

 

все

 

семинарское

 

начальство

 

до

 

ректора

 

и

 

даже,

 

ииогд,а

 

и

 

архіо-

рея;

 

включительно.

                                                                  

,,,

              

;

Немного

   

ужъ

 

осталось

   

въ

 

живыхъ

 

тѣхъ

 

воспитаннивовъ

  

реми-

наріи,

 

которые

 

:

 

помнятъ

 

эти

 

рекрѳаціи;

   

еще

 

меньше

 

осталось^

 

фЩі

вѳтѳрановъ,

 

которые

 

помнятъ

 

ихъ

 

въ

 

лучшую:

 

и хъ

 

пору— ЗД-еп^О.-е;

годы

   

прошлаго

 

столѣтія.

    

О

 

рекрѳаціяхъ.

 

этого

 

пѳріода

   

приходится))

уже:

 

получать

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

истрріи*

                       

.....

  

jo

 

в'^яяа

Чтобы

 

дать і:о 'нихъ

 

надлежащее

 

цонятіѳ,: мы

 

воспользуемся : луян

шей

 

изъ

 

досѳлѣ

 

явившихся

 

на

 

евѣтъ.

 

исторій

 

сѳминаріаттистрріѳй

 

Віа-т

димірской

 

семинаріи

 

С 1).

 

•

Изъ

 

того,

 

что

 

мы

 

сказали

 

уже

 

выше

 

о

 

семинарскихъ

  

рѳкреадЬ;

яхъ,

 

видно,

 

что

 

рѳвреаціи,

 

были

 

не

 

телькр

 

срѳдстеомъ,

   

оевѣжадшимъ;

и' сврашивавшимъі суровый

   

бытъ

   

семинаристовъ,

 

по

 

вмѣст?Ь>;СЪ.

 

ігфмъ;:

и

 

однимъ

 

изъ

 

средствъ

 

къ

 

болѣѳ

 

тѣсному

 

сближенпо

   

между,:

 

наяалълі

ствующими

 

и

 

подначальными,

 

такъкакъ

 

тѣи

 

друг.іѳ.

 

въгэти

 

днидал

время

 

забывали

 

свое

 

юшженіѳ

 

и

   

бѳзъ;

   

раздичія,

 

безъ

  

динрвъггп-ійсф]

предавались

 

і общему

 

здоровому

 

веселью;

 

Здѣсь

 

всеj

 

начиная

   

съ

 

yirpa,.,

когда

 

начинались

 

хлопоты

 

объ

 

испрошѳніи

 

рѳкреаціи^

 

и

 

кончая

 

прздт

пииъ

 

вечѳррыъ,

 

кргда

    

тысячная

    

телпа,.

 

,рѳминаристрвъ.„съ

  

.пѣснями

врзвращалась

 

съ

 

гулянья,

 

несилр

 

ртпѳчатекъ

 

рсрбой,

 

своеобразной

 

поэ-

зіи,

 

выводившей

 

воспитанника

 

семинаріи

 

изъ

 

обычной

 

трудовой

 

и

 

су-
__________

                   

•••■• ■•

                                          

щщ

 

щщ
'■■■■■'.■.-■

      

■.,'

  

■

 

;■•

               

[ОЗЫВй'йТ

(*)

 

Малицкій.

 

Истррія

 

Владим.

 

семинаріа.

   

Вып.

 

1-й

 

190Q

 

г.;

вып. 2-й 1902мг.; вып. 3-й 1903 г.                        отрй
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ровой

 

обстановки

 

въ

 

другую,

 

свѣтлую,

 

праздничную,

 

вызывало

 

въ

пѳмъ

 

особыя,

 

освѣжающія

 

впѳчатлѣнія

 

и

 

иадолго

 

укрѣпляло

 

его

 

ду-

ховный'

 

и

 

физйческія

 

силы

 

для

 

новой

 

жизненной

 

борьбы,

 

которая

 

къ

концу' учебного

 

года

 

должна

 

была

 

достигать

 

высшей

 

степени

 

своего

напряжѳнія.

Хлопоты

 

объ

 

устройствѣ

 

рѳкреацій

 

начинались

 

большею

 

частію

 

млад-

йими

 

воспитанниками.

 

Какъ

 

болѣѳ

 

подвижныя

 

натуры,

 

мѳнѣѳ

 

всего

сііЬсобныя

 

мириться

 

съ

 

тяжелой

 

школьной

 

обстановкой

 

въ

 

то

 

время,

какъ

 

молодая

 

весенняя

 

жизнь

 

природы

 

манила

 

къ

 

себѣ

 

своимъ

 

лико-

ваніемъ,

 

младшіе

 

школьники

 

вставали

 

рано

 

и

 

тотчасъ

 

же'

 

спѣшили

 

въ

клаесъ,'

 

конечно

 

не

 

по

 

рвенію

 

къ

 

школьнымъ

 

занятіямъ,

 

а

 

для

 

того,

чтобы

 

имѣть

 

возможность

 

предъ

 

началомъ

 

классныхъ

 

занятій

 

побольше,

попользоваться

 

свободой

 

въ

 

многочисленномъ

 

сообществѣ

 

своихъ

 

това-

рищей

 

и ;

 

сверстниковъ.

 

Въ

 

майскіѳ

 

дни

 

въ

 

это

 

время

 

обсуждали

 

сооб-

ща

 

и

 

весьма

 

важный

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

состоитъ

 

ли

 

въ

 

данный

 

день

вѳдреная' погода.

 

| Вопросъ

 

очень

 

важный

 

и

 

не

 

всегда

 

легко

 

разрѣ-

шимыи:

 

чистое

 

утреннее

 

небо

 

не

 

всегда

 

обѣщаѳтъ

 

хорошій

 

день,

 

рав-

но

 

какъ' и

 

облачное

 

небо

 

не

 

всегда

 

прѳдвѣщаетъ

 

дождливый

 

день.

Но (йотъ

 

школьники

 

решили,

 

что

 

день

 

будетъ

 

хорошій

 

и,

 

слѣдова-

тельно,

 

можно

 

хлопотать

 

о

 

рекрѳаціи.

 

Всей

 

массой

 

до

 

начала

 

класг;

сныхъ

 

занятій

 

они

 

отправляются

 

тогда

 

къ

 

старшему

 

( 2 ).

 

Выровняв-

шись

 

предъ

 

окнами

 

квартиры

 

старшаго,

 

школьника

 

начинали

 

пѣть:

Domine

 

senior

 

(имя

 

рокь),

 

recreationem

 

■

 

дшшііітѳ'

 

rogamus

 

(Гос-

подин

 

ь

 

старшій,'

 

нижайше

 

просимъ

 

рѳкрѳаціи).

 

Разъ

 

десять

 

про-

поютъ

 

*

 

эти

 

слова

 

и

 

каждый

 

разъ

 

все

 

выше

 

и

 

выше

 

тономъ,

 

покуда

йызовутъ

 

старшаго.

 

.Старшій,

 

одѣвшись,

 

идетъ

 

вь

 

клаесъ

 

и,

 

посовѣ-

товавшись

 

съ

 

товарищами,

 

отправляется

 

въ

 

сообщѳствѣ

 

съ

 

другимъ

старшимъ

 

къ

 

ректору

 

и

 

проситъ

 

.исходатайствовать

 

у

 

владыки

 

разрѣ-

шенія

 

на

 

рекрѳаціюіі

 

Если

 

ректоръ

 

согласенъ

 

ходатайствовать,

 

то

 

онъ

____________________ û __________________ ,

 

.

    

■■'<

   

.

 

,__________________________________________ ■

     

.

   

.

 

|

( 2 )

 

Старшими

 

назывались

 

вообще

 

воспитанники

 

сѳминаріи,

 

кото-

рымъ

 

поручался

 

начал ьствомъ

 

надзоръ

 

за

 

поведеніемъ

 

другихъ

 

воспй-

танниковъ.

 

Старшіе

 

дѣлились

 

на

 

главныхъ

 

и

 

квартирныхъ.

 

Главный

старшій

 

былъ

 

одинъ

 

на

 

всю

 

семипарію,

 

квартирные

 

вѣдали

 

извѣстный

участокъ
 

квартиръ,
 

на
 

которых*
 

проживали
 

семинаристы.
              

ииа
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—

оставляет*

 

старшихъ

 

у

 

себя

 

въ

 

келліи,

 

а

 

самъ

 

отправляется

 

къ

преосвященному.

 

Владыка

 

благословляетъ

 

ребятъ

 

погулять.

 

Но

 

гу-

лянье

 

начинается

 

не

 

сейчасъ.

 

Надебнр,

 

чтрбы

 

разрѣшѳніе

 

пегулять

получили

 

всѣ

 

семинаристы

 

личне

 

ртъ

 

сэмрго

 

Владыки,

 

а

 

не

 

чрѳзъ

ректора

 

или

 

старшихъ.

И

 

вотъ

 

ревторъ,

 

возвратившись

 

къ

 

себѣ

 

отъ

 

прѳосвященнаго,

приказываѳтъ ;

 

оповѣстить

 

семинариетовъ,

 

чтобы

 

немедленно

 

шли

 

на

архіерейскій

 

дворъ

 

лично

 

просить

 

у

 

владыки

 

рекрѳаціи.

 

Цѣлый

 

час*

и

 

больше

 

нроходитъ

 

въ

 

этихъ

 

пѳрврначальныхъ

 

хлрпртахъ.

 

Бьѳтъ

8

 

часрвъ — началр

 

классныхъ

 

занятій.

 

Семинаристы

 

въ

 

сборѣ.

 

Быст-

рѣе

 

телеграфа

 

между

 

ними

 

облѳтѣла

 

вѣсть

 

о

 

томъ,

 

что

 

сегодня

 

ис-

прашивается

 

рѳкрѳація,

 

и

 

потому

 

старшему

 

нѣтъ

 

нужды

 

епрвѣщать

ихъ

 

о

 

сбррѣ.

 

Всѣ

 

давно

 

собрались

 

и

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

ждутъ,

 

чѣмъ

кончилось

 

предварительное

 

ходатайство

 

ректора.

 

Издалека

 

они

 

встрѣ-

чаютъ

 

его

 

и

 

старшихъ,

 

стараются

 

по

 

походкѣ,

 

по

 

лицу

 

угадать

 

объ

успѣхѣ

 

ходатайства.

 

Но

 

старшіѳ

 

молчатъ.

 

На

 

крыльцѣ

 

семинарскаго

корпуса,

 

на

 

семинарскомъ

 

дворѣ

 

огррмная

 

масса

 

сѳиинаристовъ

 

взрос-

лыхъ

 

съ

 

такамъ

 

же

 

нетерпѣніѳмъ,

 

какъ

 

и

 

мальчики,

 

ежидаютъ,

 

чтр

скажетъ

 

депутація.

 

Старшіе,

 

ставъ

 

на

 

крыльцѣ,

 

гррмргласнр

 

объявля-

ютъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

въ

 

порядкѣ,

 

по

 

классамъ,

 

немедленно

 

отправлялись

на

 

архіѳрейскій

 

дворъ

 

просить

 

рекреаціи

 

у

 

владыки.

 

Но

 

это

 

общее

ходатайство— уже

 

одна

 

формальность;

 

всѣ

 

знаютъ,

 

что

 

рѳкрѳація

 

бу-

дѳтъ

 

дана

 

владыкой,

 

и

 

потому

 

старшіе

 

тутъ

 

же,

 

посылая

 

семинари-

стовъ

 

къ

 

архіерѳю,

 

дѣлали

 

заранѣѳ

 

распоряженія,

 

чтобы

 

всѣ

 

семи-

наристы

 

собирались

 

въ

 

опрѳдѣлѳнное

 

время

 

дня

 

на

 

сѳминарскій

 

дворъ,

откуда'

 

они

 

пойдутъі

 

всѣ

 

на

 

мѣсто»

 

гулянки.

(До

 

елѣдующаго

 

номера).

m

 

пршш

 

тж

 

ишт

 

тшті

Правленіе

 

Дрнской

   

Духовной

 

Оеминаріи

 

сообщаетъ

 

о

 

слѣду-

ющихъ

 

патріотическихъ

 

пожертвованіяхъ:

1)
 

Процентнаго
 

отчисленія
 

изъ
 

жалованья
 

начальствующих*,



—

 

550

 

—

учащих*

 

і

 

w

 

служащих*

 

въ.

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

за

 

май

мѣсяцъсего

 

1904

 

года

 

на.

 

воепныя

 

и

 

другія

 

надобности

 

на

 

Даль-,
нем*

 

Востокѣ

 

46

 

р^

 

бінкоп.

 

.

 

Деньги

 

эта

 

садны

 

въ

   

Новочеркас-

ское

 

Областное

 

Казначейство

 

подъ

 

квитанцию

 

за

 

№

 

385988

   

от*

24

 

мая

 

1904

 

года.

                                            

.

  

квшсртэ

 

hlh

 

aqoïîiaq

;2)

 

°/о

 

отчисленія

 

изъ

 

жадованьЯ;ілсправляющихъ

 

должности

надзирателей

    

за

 

воспитанниками

    

Донской

   

Духовной,:

 

Семинарін :

Михаила

 

Рукинаі;'И

 

Петра

 

Шааошнакова

 

за

 

ыарть,

 

апрѣль.

 

и

 

май.

мѣсяцы

 

сего

 

1904

 

года

 

на

 

военныя

 

надобности

 

на

 

Дальнемъ

 

Во-,

стокѣ

 

4

 

р.

 

50

 

коп.

Деньги

   

эти

 

гданы

    

в*

 

Новочеркасское

 

Областное

 

Казначей-

ство

 

под*

 

квитапцію

 

за

 

№

 

385987

 

от*

 

24

 

мая

 

1904

 

года.

Е

   

.nfoiaâ'ïiqùaoi!

   

|
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:

щщ

  

о,

Свѣдѣнія

 

о

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

военныя

нужды.

Священник*

 

Николаевскаго

 

молитвенйаіго

 

дома

 

на

 

рудниках* :

Екатериновскаго.

  

горнопромышленная

   

общества,

    

Амвросіевскаго

благочинія,

 

Иваново^Тагапрогскаго

 

округа,

 

Андрей

 

Ивановъ

 

сооб-

щает*,

 

что

 

им*

 

отослапы

 

мѣстному

 

благочинному

 

деньги,

 

собран-

ный

 

на

 

больных*

 

и

 

раненых*

 

воинов*

 

за

 

май

 

мѣсяцъ

 

32

 

р.

Священник*

 

Одигитріевской

 

щеркви

 

поселка

 

Грузско- Ломов-,

скаго,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія,

 

Іаковъ

 

Евсеев*

 

извѣщаетъ,

 

что

им*

 

отослано

 

въ

 

первый

 

разъ

 

от*

 

23

 

февраля

 

через*

 

Макѣев-

скую

 

почт,

 

контору

 

бывшему.

 

Амвросіевскому

 

благочинному

 

свя-

щеннику

 

Иванову

 

въ

 

пользу

 

Краснаго

 

Креста

 

27

 

р.

 

Г7

 

к.,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

поступило

 

От*

 

ввѣренной

 

ему

 

церкви

 

5

 

р.,

 

отъ

 

прич-

та

 

той

 

же

 

церкви

 

4

 

р.

 

и

 

тарелочнаго

 

сбора

 

18

 

р.

 

17

 

к.

 

Вто-

рично

 

отослано

 

"от*

 

11

 

апрѣЛя

 

исправляющему

 

должность

 

Амвро-

сіевскаго

 

благочиннаго

 

священнику

 

Леониду

 

Шевскому

 

через*

 

ту

же

 
почт,

 
контору.

 
30

 
р.

 
2

 
к.;

    
из*

 
них*

 
отъ

 
церкви

 
5

 
р.,

    
отъ



—

 

551

   

—

причта

 

4

 

р.

   

и

 

тарелочнаго1

 

сбора

 

21

 

р.

 

2

 

к.

    

Всего

 

же

 

въ

 

оба

раза

 

отослано

 

57

 

р.

 

19

 

коп.

'Настоятель

 

Николаевской

 

церкви

 

Багаевской

 

станицы,

 

Але-

ксандровско-Грушевскаго

 

благочинія,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Иларіо-

новъ

 

извѣщаетъ,

 

что

 

на

 

нужды

 

войны

 

собрано

 

въ

 

февралѣ

 

мѣся-

цѣ

 

въ

 

церкви

 

26

 

руб.,

 

пожертвовано:

 

священниками

 

6

 

руб;— отъ

каждаго

 

по

 

3

 

руб.,

 

діакопомъ

 

и

 

ктитором*

 

по

 

1

 

р.

 

и

 

двумя

 

пса-

ломщиками

 

по

 

50

 

коп.,

 

отчислено

 

отъ

 

церкви

 

50

 

руб.,

 

всего

85

 

руб.;

 

въ

 

мартѣ

 

собрано

 

въ

 

церкви

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

 

въ

 

ап-

рѣлѣ

 

3

 

руб.

 

80

 

коп.;

 

каковыя

 

деньги

 

отосланы

 

о.

 

благочинному.

Кромѣ

 

того

 

им*

 

лично

 

пожертвовано

 

на

 

флотъ

 

5

 

р.

 

и

 

отослано

въ

 

Черкасское

 

Окружное

 

Управленіе.

Священникъ

 

Рождество-Богороднцкой

 

церкви

 

хутора

 

Траили-

на,

 

Семикаракорскаго

 

благочинія,

 

Константин*

 

Критскій

 

извѣ-

щаетъ-,

 

что

 

изъ

 

хутора

 

Траилина

 

отосланы

 

Семикаракорскому

 

бла-

гочинному

 

слѣдующія

 

пожертвованія,

 

предназначенныя

 

на

 

сани-

тарныя

 

нужды

 

дѣйствующей

 

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ

 

арміи:

 

за

 

март*

мѣсяцъ

 

изъ

 

церковных*

 

сумм*

 

50

 

руб.,

 

изъ

 

кружки

 

30

 

руб.

 

и

отъ

 

причта

 

10

 

руб.,

 

за

 

апрѣль

 

изъ

 

церковных*

 

сумм*

 

3

 

руб.

50

 

коп.,

  

изъ

 

кружки

 

16

 

руб.

  

50

 

коп.

 

и

 

отъ

 

причта

 

10

 

рублей.

Священникъ

 

Срѣтенской

 

церкви

 

Михайловской

 

станицы

 

Па-

велъ

 

Лачиновъ

 

извѣщаетъ

 

о

 

слѣдующихъ

 

пожертвованіяхъ

 

па

нужды

 

дѣйствующей

 

арміи:

               

~Т~
1)

  

Отчислено

 

изъ

 

суммъ

 

Срѣтенекой

 

церкви

 

Михайловской

станицы:

 

въ

 

февралѣ

 

25

 

р.,

 

мартѣ

 

15

 

р.,

 

апрѣлѣ

 

.3

 

р.

 

и

 

маѣ

 

5

 

р.,

всего

 

48

 

рублей.

2)

  

Изъ

 

ежёмѣсячныхъ

 

доходов*

 

причта

 

означенной

 

церкви:

въ

 

февралѣ

 

25

 

р.,

 

мартѣ

 

10

 

руб.,

 

апрѣлѣ

 

7

 

р.

 

и

 

маѣ

 

10

 

руб.,

всего

 

52

 

рубля.
Деньги

 
эти

 
своевременно

   
препровождены

 
Урюнинскому

 
бла-



—

 

552

  

—

гочинному

 

для

 

представления

   

на

 

санитариыя

 

нужды

 

дѣйствующей

арміи.

3)

  

Изъ

 

причтовых*-

 

,

 

же

 

средствъ

 

па

 

имя

 

предводителя

 

дво-

рянства

 

Хоперскаго

 

Округа

 

внесено

 

2

 

S

 

р.

 

на

 

усиленіе

 

флота,

 

на

что

 

имѣется

 

квитанція

 

отъ

 

7-го

 

апрѣля

 

за

 

подписью

 

пріемщика

учит.

  

Молчанова.

4)

  

Тарелочнаго

 

сбора

 

на

 

Красный

 

Крестъ

 

по

 

1

 

е

 

іюня

 

по-

ступило

 

168

 

р.

 

22

 

к.,

 

каковыя

 

деньги

 

внесены

 

в*

 

Хоперское

Окружное

 

Казначейство.

5)

   

Отъ

 

Михайловской

 

второклассной

 

школы

 

(отъ

 

завѣдующа-

го,

 

учителей

 

и

 

учениковъ)

 

собрано

 

25

 

р.

 

на

 

флотъ

 

по

 

подписно-

му

 

листу

 

Михайловскаго

 

станичнаго

 

правленія.

По

 

тому

 

же

 

листу

 

внесено

 

свящ.

 

Петромъ

 

Малининымъ

 

5

 

р.,

псаломщ.

 

Виссаріономъ

 

Грѣшновымъ

 

2

 

р.

 

и

 

псаломщ.

 

Тихоном*

Скородумовымъ

 

1

  

рубль.

А

 

всего

 

пожертвованій

 

по

 

1-е

 

іюня

 

поступило

 

326

 

р.

  

22

 

к.

Содержаніе

 

неооиціальнаго

 

отдѣла.

О

 

войнѣ

 

въ

 

народной

 

шкопѣ.—Первая

 

миссіоиерская

 

экскурсія

 

воспитан-

никовъ

 

VI

 

класса

 

Донской

 

Дух.

 

Семпнаріи, —Посѣщеніѳ

 

Высокопреосвященнѣй-

шимъ

 

Аѳанасіемъ

 

учебныхъ

 

завѳденій

 

гор.

 

Новочеркасска

 

въ

 

теченіе

 

апрѣля,

мая

 

и

 

іюня

 

мѣсяцевъ.— Библиографическая

 

замѣтка. —Май

 

въ

 

старой

 

духовной
семинаріи. — Отъ

 

Правленія

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи. —Свѣдѣнія

 

о

 

пожер-

твованіяхъ

 

на

 

военныя

 

нужды.

Редакторъ,

 

ректоръ

 

семиеаріи,

 

ііротоіерей

 

МитроФанъ
Симашкевичъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-
ровъ.

 

Новочеркасскъ,

 

21

 

іюня

 

1904

 

года.

Печатано
 

въ
 

„Частной
 

Донской
 

Типографіи".
 

21
 

іюня
 

1904
 

года.




