
■

.

flirXIHilLBMA

 

ЩММТВ
Выводить

 

три

 

раза

 

бъ

 

мѣсяцъ

 

(1„

 

11

 

и

 

21

 

4.).

3*"
Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-
дакцги

 

„Донскихъ

 

En.

 

Ведомо-
стей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасска,

 

при

Донской

 

Духовной

 

ѵеминарги.

_сл __ел__сШ __ел__сРз__ГѴЗ-

 

,

 

ч>»-

  

r*f

     

rt>?

   

.,

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-
j

 

скихъ

   

Епархгальныхъ

  

Вѣдомо-

 

|
і

 

стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

S

 

5

 

p«/J.

 

50

 

коп'.

Годъ

 

тридцать

 

седьмой.

II

 

мая

 

ІУ

 

llo

 

годе.

"Ш»

     

-л

 

Ж

         

'

га.Ш

 

M>î ЯЬй
«я |

И
Hi

Выраженіе

 

благодарности

 

епархіалънаго

 

начальства.

По

 

опредѣленію

 

Донского

 

епархіальнаго

 

вачальства

 

отъ

 

28

марта— 5

 

апрѣля

 

1905

 

года,

 

псаломщику

 

церкви

 

хутора

 

Нифон-

това

 

Петру

 

Грекову

 

и

 

испр.

 

должп.

 

псаломщика

 

церкви

 

хутора

Ясеновскаго

 

Сѵмеону

 

Руднянскому

 

за

 

аккуратное

 

п

 

усердное

 

от-

ношеніе

 

къ

 

веденію

 

церковныхъ

 

документовъ,

 

вырааается

 

бдагр-

дарность

 

епархіальнаго

 

начальства.

                                     

,

 

sgçi

■

йеремѣны

 

по

 

слуоюбѣ

 

священно-церковнослужителей

Донской

 

епархіи.

1

Рукоположенъ
   

во

 
священника

 
псаломщикъ

   
Преображенский



—
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церкмі

 

хутора

 

Старая

 

станица,

 

Ермаковскаго

 

бла

 

очипія,

 

Гавріилъ

Егікольскій — къ

 

Николаевской

 

церкви

 

Гоіубинской

 

станицы,

 

Ка-

чалиискаго

 

благочипія,

 

10

 

апрѣля

 

1905

 

г.

Перемѣщены:

 

псаломщикъ

 

Рождество-Богородицкой

 

церісвп

поселка

 

Иларіопово-Деркульскаго,

 

Митякинскаго

 

біагочинія,

 

Але-

ксандръ

 

Егоровъ—кі?

 

Успенской

 

церкви

 

хутора

 

Вихлянцева,

 

Урю-

пинскаго

 

благочипія,

 

25

 

апрѣля

 

1905

 

г.;

 

псаломщикъ

 

Преобра-

женской

 

церкви

 

Мелеховской

 

станицы,

 

Александровско-Грушев-

скаго

 

благочппія,

 

Петръ

 

Поповъ —къ

 

церкви

 

Новочеркасской

 

ме-

стной

 

команды.

 

25

 

апрѣля

 

1903

 

г.;

 

свцщенникъ

 

Вознесенской

церкви

 

поселка

 

Верхне-Себряковскаго,

 

Сальскаго

 

благочивія,

 

Іо-

апнъ

 

Максимовъ^-^къ

 

Вознесенской

 

церкви

 

хутора

 

Персіянова,

Александровско-Грушевскаго

 

благочинія,

 

3

 

мая

  

1905

 

года.

Допущены

 

къ

 

исправление-

 

должности

 

псаломщика:

 

окончив-

піій

 

курсъ

 

въ

 

Донской

 

миссіс

 

нерской

 

школѣ

 

Тарасій

 

Чаловъ—при

Архангельской

 

церкви

 

хутора

 

Михайловскаго,

 

Каменскаго

 

благочи-

нія,

 

29

 

апрѣія

 

1905

 

г.",

 

бывшій

 

воспитаняикъ

 

III

 

класса

 

Доп-

ской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Александра

 

Пурикъ— при

 

Николаевской

церкви

 

поселка

 

Ііоповки,

 

Дегтевскаго

 

благочипін,

 

3

 

мая

 

1905

 

г.;

бышшй

 

воспитанникъ

 

II

 

класса

 

Биргоченскаго

 

Духовнаго

 

Учили-

ща

 

Аркадій

 

Еазъминъ— при

 

Христо-Рождественской

 

церкви

 

Ми-

тякинсіой

 

станицы,

   

Митякинскаго

 

благочинія,

 

3

 

мая

 

1905

 

года.

Утверждены

 

штатными

 

псаломщиками:

 

и.

 

д.

 

псаломщика

Покровской

 

церкви

 

Верхне-Чирской

 

станицы,

 

Нижве-Чирскаго

б.іагочинія,

 

Александръ

 

Семеновъ,

 

6

 

апрѣля

 

1905

 

г.;

 

и.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

Кресто-Воздвиженской

 

церкви

 

хутора

 

Роговскаго,

 

Митя-

кинскаго

 

благочинія,

 

Игнатій

 

Ерошенко,

 

11

 

мая

 

1905

 

года.

Умеръ

 

священникъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

Урюпинской

 

стани-

цы,

 

Урюпинскаго

 

благочинія,

 

Гавріилъ

 

Еарповъ,

 

16

 

апрѣля

1905

 

года.

Уволены

 

за

 

штатъ,

 

по

 

прошенію,

 

священникъ

 

Вознесенской

церкви

 

хутора

 

Сизова,

 

Цымлянскаго

 

благочинія,

 

Аристархъ

 

Да-

нилевскій,

 

12

 

апрѣля

 

1905

 

г.;

 

священникъ

 

Пантелеимоновской

церкви

 

хутора

 

Попова,

 

Каменскаго

 

благочинія,

 

Василій

 

Кашмен-

скіщ
    

23
 

апрѣля
 

1905
 

г.;
    

діавонъ
 

на
 

псаломщической
 

вакансіи
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•Христо-Рождественской

 

церкви

 

Митнвииской

 

станицы,

 

Митлвин-

скаго

 

благочинія,

 

Іоаннъ

 

Малахіевъ,

  

19

 

аіірѣля

 

1905

 

года.

Священникъ

 

Покровской

 

церкви

 

слободы

 

Данидовки,

 

Бере-

зовскаго

 

благочинія,

 

Алексѣй

 

Жівровъ

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

на-

стоятеля

 

и

 

вмѣсто

 

его

 

утвержденъ

 

свпщенникъ

 

той

 

же

 

церкви

Викторъ

 

Поспѣловъ,

 

5

 

апрѣля

 

1905

 

года.

Священникъ

 

Іоанпо-Предтеченской

 

церкви

 

хутора

 

Земцова,

Червышевскаго

 

благочинія,

 

Ѳеодоръ

 

Одолламскій

 

уволенъ,

 

по

 

про-

шенію,

 

отъ

 

должности

 

духовника

 

по

 

Чернышевскі-му

 

благочивію

и

 

вмѣсто

 

его

 

утвержденъ

 

священникъ

 

Троицкой

 

церкви

 

хутора

Липовсваго,

 

того

 

же

 

благочинія,

 

Алексѣй

 

Терентъевъ,

 

29

 

апрѣ-

ля

  

1905

 

г.

Свободный

 

мѣста.

Соященническія:

При

 

двухклирной

 

Хрисго-Рождественской

 

церкви

 

станицы

Богоявленской,

 

К°нстантиповскаго

 

благочинія.

Съ

 

30

 

марта

 

1905

 

г.

 

п,іи

 

одноклирной

 

Рождество-Богоро-

дчцкой

 

церкви

 

хутора

 

Долгова,

 

Филоновскаго

 

благоч.

 

(см.

 

J6

 

Ц).

Съ

 

6

 

апрѣля

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

кладби-

щенской

 

церкви

 

Верхне-Курмоярской

 

станицы,

 

Потемкипскаго

благочинія.

                           

_________

Вновь

 

открывшіяся

 

священническія

 

мѣста.

Съ

 

12

 

апрѣля

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Вовнесенской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Сизова,

 

Цымлянскаго

 

благочвнія:

 

жалованья,

 

земли

 

и

дома

 

нѣтъ;

 

денежпаго

 

догода

 

получено

 

въ

 

1904

 

г.

 

на

 

часть

 

свя-

щенника

 

1049

 

р.

 

26

 

к.;

 

имѣются:

 

двѣ

 

церковно-лриходскихъ

школы

 

и

 

министерское

 

училище;

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

1547

 

и

 

жен-

скаго

 

1462.

Съ

 

16

 

апрѣля

 

1905

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Вознесенской

 

цер-;

кви

 

Урюпинской

 

станицы,

 

Урюпинскаго

 

благочпнія;

 

жалованья,

земли

 

и

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1904

году
 

4154
 

р.
 

85
 

к.;
   

кмѣются:
 

цервовно-приходская
    

школа
 

и
 

5
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мипистерскихъ

 

училищъ;

 

душ.

 

муж.

 

пола

 

1 603

 

и

 

жен.

  

1661.

Съ

 

3

 

мая

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Вознесенской

 

церкви

поселка

 

.

 

Віфхне-Себряковскаго,

 

Сальскаго

 

благочинія;

 

жалованья

и

 

земли,

 

нѣтъ;

 

домъ

 

иодцерковпый;

 

денежпаго

 

дохода

 

получено

причтомъ

 

въ

 

1904

 

г.

 

2223

 

руб;

 

97 ..коп.;

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

1659
и

 

жен.

  

1614.

                           

■.,-■

t i;>n)j\}fA'.

    

що'пх

  

ваяфр

 

йоиіэпэрет^ЦІЬрпвввІ

 

а-аиннѳдІкаО

   

.

-'кіп

 

ou

 

^пэг.он^

 

й'-

            

Діаконскія:
вдш.6вд>6

 

мая

   

1898

 

.года

 

при

 

однокларчой

 

Архангельской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Картушпной,

 

Ровенецкаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

15).

-JijuGi

 

(2J6

 

августа

 

1898

 

года

 

/

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Усть-Мечетнаго,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской

 

цер"

вви

 

поселва

 

Греково-Ильинскаго,

 

Милютинскаго

 

благ.

 

(см.

 

J6

 

15)-

Съ

 

22

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Георгіевской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Марьевсво-Процыкова,

 

Милютинскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).

мишдри

 

одноклирной

    

церкви

 

станицы

    

Камншевской,

 

Цымлян-

сваго

 

благочинія

 

(см.

 

Jtè

 

15).

п Ч°Ой^~15

 

сентября

 

1901

 

года

 

при

 

двухвлирной

 

Рождество-Бо-

городицко'й

 

цервви

 

х.

 

Ажинова,

  

Алекеандр.-Груп:.

 

б*

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

4

 

декабря

    

1899

 

года

   

при

 

двухвлирной

    

Николаевской

цервви

 

хутора

 

Кухтачева,

 

Ермаковскаго

 

благоч.

 

(см.

 

Л»

 

15).
При

 

одноклирной

 

Александро-Невсвой

 

церкви

 

селенія

 

Ста-

роселья,

 

Глазуновскаго

 

благочипія

 

(см.

 

№

 

15).

Сь

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Богослов-

свой

 

церкви

 

хутора

 

Заполянскаго,

 

Березовскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

15).

|

 

іпСъ

 

20

 

августа

   

1898

   

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

церкви

 

слободы

 

Купавы,

  

Преображенскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15)-

Съ

 

27

 

іюня

 

1902

 

г.

   

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Богословской
церкпі

 

поселка

 

Колышвина,

 

Милютинскаго

 

благ.

 

(см.

 

H

 

24).

Съ

 

13-го

 

августа

 

сего

    

года

 

при

 

двухклирной

 

Богородицкой

церкви

 

слободы

 

Гуляевки,

   

Глазуновскаго

 

благочиііія

 

(см.

 

№

 

24).

<іі'і

   

Съ

 

24

 

февраля

    

1903

 

года

   

при

 

одноклирной

 

Николаевской

церкви

 

станицы

 

Усть-Быстрянсвой,

 

Констант,

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

8).

При
 

одноклирной
 

Покровской
 

цервви

 
слоб.

 
Степановвн-Крыи-
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свой

 

(она

 

же

 

Кутейнивово),

 

Амвросіевскаго

 

благ,

 

съ

 

8

 

окт.

 

1903

 

г

Съ

 

13

 

марта

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Преображенской

церкви

 

поселка

 

Оліховчика,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

   

(см.

 

JVî

 

11).

Съ

 

3

 

мая

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

 

цервви

слободы

 

Веселовознесенской,

 

Новониколаевскаго

 

благ.

 

(см.

 

r JV°

 

15).
Съ

 

28

 

мая

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

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).
Съ

 

17

 

августа

 

1904

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

Тишанской

 

станицы,

 

Зотовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

25).
Съ

 

30

 

іюля

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Пріютъ,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

25).

Съ

 

1-го

 

сентября

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Михайло-

Архангельской

 

ц.

 

х.

 

Мартыновскаго,

 

Филоновск.

 

благ.

 

(см.

 

№

 

27).
Съ

 

6

 

октября

 

1904

 

г.

 

при

 

одпоклпрпоб

 

Іоанно-Предтечен-

ской

 

церкви

 

хутора

 

Паршина,

 

Черпышевскаго

 

біаг.

   

(см.

 

№

 

32).

Съ

 

10

 

декабря

 

1904

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Знаменской

 

цер-

кви

 

Клѣтекой

 

станицы,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

36).

Съ

 

22

 

декабря

 

1904

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Троицкой

 

церкви

хутора

 

Березовскаго,

 

Филоновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

1).

Съ

 

7

 

января

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Архангельской

 

цер-

кви

 

Кепинсвой

 

станицы,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

3).

Съ

 

21

 

января

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Александро-Нев-

ской

 

цер.

 

Усть-Медвѣдицкой

 

ст.,

 

Усть-Медвѣдицк.

 

бл.

 

(см.

 

№

 

3).
Съ

 

23

 

февраля

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Селиванова,

 

Милютинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

8).

Съ

 

6

 

апрѣля

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Іоапно-Богословской

цервви

 

хутора

 

Верхпявовсваго,

 

Казанскаго

 

благ.

 

(см.

 

Л°

  

13).

Псаломщическгя:
■о

Съ

 

15

 

сентября

    

1903

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Преображен-

ской

 

цер.

 

нос.

 

Трудовскаго,

 

Нововиколаевскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

27).

Съ
 

20
 

декабря
 

1904
 

г.

 
при

 
одноклирной.Николаевской

 
цер-
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кви

 

школѣ

 

хутора

 

Ниволаевско-Журавскаго,

 

Александровско-Гру-

шевскаго

 

благочинія.

Съ

 

12

 

января

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

церкви

слободы

 

Ивановки,

 

Потемкинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

3).
Съ

 

12

 

января

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Цыкункова,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

3).
Съ

 

21

 

января

 

1905

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Успенской

 

церкви

слободы

 

Макѣевки,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

4).

Съ

 

3

 

февраля

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Евдокіевской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Маньково -Березовой,

 

Милютинскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

5).

Съ

 

21

 

февраля

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Осиновскаго,

 

Качалинскаго

 

благочипія.

Съ

 

23

 

февраля

 

1905

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Селиванова,

 

Милютинскаго

 

благочинія

  

(см.

 

№

 

8).

Съ

 

28

 

февраля

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Вознесенской

церкви

 

хутора

 

Персіянова,

    

Александровско-Грушевскаго

   

благоч.

Съ

 

15

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Николаевский

 

цер-

кви

 

хутора

 

Кривскаго,

 

Цымлянскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

9).
Съ

 

23

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Успенской

 

церкви

слободы

 

Успенской,

 

Кирсановскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

10).

Съ

 

30

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Рождество-Богоро-

дицкой

 

церкви

 

хутора

 

Долгова,

 

Филоновскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№11).

Съ

 

28

 

марта

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Предтеченской

 

церкви

слободы

 

Гуляй-Борисовки,

 

Кагальницкаго

 

благочинія

   

(см.

 

№

  

И).

Сь

 

6

 

апрѣля

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

кладби-

щенской

 

церкви

 

Верхне-Курмоярской

 

станицы,

 

Потемкинскаго

благочинія.

Съ

 

5

 

апрѣля

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Романовскаго,

 

Филоновскаго

 

благочинія

     

(см.

 

JHs

 

13).

Съ

 

5

 

апрѣля

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Александровскаго,

 

Милютинскаго

 

благ.

    

(см.

 

№

 

13).

Съ

 

7

 

апрѣля

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

церкви

поселка

 

Глѣбовскаго,

 

Кагальницкаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

13.

Съ

 

8

 

аирѣля

 

1905

 

г.

 

при

 

однокіирной

 

Николаевской

 

цер-

вви
 

с:об.
 

Верхне-Ольховой-Кощіръ,
 

Дегтевсваго
 

бл.
  

(см.
 

№.
 

13).
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Съ

 

27

 

марта

   

1905

 

г.

   

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Никольской,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

13).

Вновь

 

открывшіяся

 

псаломщическія

 

мѣста.

Съ

 

25

 

апрѣля

 

1904

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Рождество-Богоро-

дицкой

 

церкви

 

поселка

 

Иларіоново-Деркульскаго,

 

Митякинсваго

благочинія;

 

земли

 

нѣтъ;

 

домъ

 

подперковный;

 

жалованья

 

отъ

 

при-

хожанъ

 

600

 

р.;

 

кромѣ

 

того

 

въ

 

1904

 

г.

 

получено

 

причтомъ

 

415

руб.

 

8

 

к.

 

денежпаго

 

дохода

 

и

 

10

 

чет.

 

хлѣба;

 

имѣется

 

церковно-

приходская

 

школа;

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

1051

  

и

 

жен.

  

1019.

Съ

 

25

 

апрѣля

 

1905

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Преображенской

церкви

 

МелеховсЕой

 

станицы,

 

Алевсандровско-Грушевсваго

 

благо-

чинія;

 

земли

 

и

 

жалованья

 

нѣтъ;

 

домъ

 

общественный;

 

денежнаго

 

до-

хода

 

получено

 

причтомъ

 

въ

 

1904

 

г.

 

1273

 

р.

 

52

 

к.

 

и

 

зернового

хлѣба

 

12

 

мѣръ;

 

имѣется

 

церковно-приходская

 

школа;

 

душъ

муж.

  

пола

  

1412

 

и

 

жен.

  

1444.

Сь

 

30

 

апрѣля

 

1905

 

г.

 

при

 

трехклирной

 

Христо-Рождествен-

ской

 

церкви

 

Митякинской

 

станицы,

 

Митякинскаго

 

благочинія;

жалованья,

 

земли

 

и

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

причтомъ

 

1904

 

г.

 

5657

 

р.

 

43

 

к.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

до

 

30

 

чет-

вертей;

 

имѣются:

 

церковно-приходован

 

школа

 

и

 

двѣ

 

школы

 

грамо-

ты;

 

душъ

 

мужского

 

пола

 

4456

 

и

 

жен.

 

4392.

Свободныя

 

просфорническія

 

мѣста.

При

 

Михайло-Архангельской

 

церкви

 

хутора

 

Михайловскаго,

 

Ка-

яѳнскаго

 

благочинія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Герасимова,

 

Митякин-

скаго

 

благочинія.

 

При

 

цервви

 

хутора

 

Гусева,

 

Камензваго

 

благо-

чинія.

 

При

 

цервви

 

хутора

 

Попова,

 

Зотовсваго

 

благочинія.

 

При

Архангельской

 

церкви

 

поселка

 

Алевсѣево-Лазовсвагс,

 

Дегтевскаго

благочинія.

 

При

 

цервви

 

хутора

 

Государевсваго,

 

Авсайсваго

 

бла-

гочинія.

 

При

 

приписной

 

церкви

 

поселка

 

Алевсандровскаго,

 

Милю-

тинскаго

 

благ.

 

При

 

цервви

 

слоб.

 

Астаховой,

 

Кирсановсваго

 

бла-

гочивія.

 

При

 

церкви

 

хутора

 

Топилина,

 

Оемвваракорсваго

 

благо-

чивія.

 

При

 

цервви

 

хутора

 

Средне-Царицывгкаго,

 

Чернышевсваго

благочивія.
    

При
 

цервви
 

станицы
 

Островской,
 

Березовскаго
 

бла"



—

 

308

 

—

гочинія.

 

При

 

цервви

 

слободы

 

Нижне-Олъховой-Поздѣевой,

 

Милю-

тинсваго

 

благочинія.

 

При

 

цервви

 

слободы

 

Екатериновви-Черно-

зубовой,

 

Милютинскаго

 

благочинія.

 

При

 

цервви

 

поселва

 

Марипов-

скагс,

 

Семикаракорскаго

 

благочинія.

 

При

 

Архангельской

 

цервви

стань

 

цы

 

Вешенсвой,

 

Казансваго

 

благочинія.

 

При

 

цервви

 

поселка

Петрово- Куртлавсваго.

 

При

 

единовѣрчесвой

 

цервви

 

хутора

 

Ше-

ставова.

 

При

 

единовѣрчесвой

 

цервви

 

хутора

 

Ляпичева.

 

При

 

еди-

новѣрческой

 

цервви

 

хутора

 

Великанова,

 

Цымлянскаго

 

благочинія.

Съ

 

12-го

 

сентября

 

1903

 

года

 

при

 

Воскресенской'

 

церкви

 

поселва

Болыпе-Козинскаго,

 

Аксайскаго

 

благочинія.

 

Съ

 

8

 

октября

 

1903

года

 

при

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

хутора

 

Садковско-Ниво-
лаевсваго,

 

Алевсандровсво-Грушевсваго

 

благочинія,

 

При

 

Успен-

свой

 

церкви

 

поселка

 

Васильевско-Ханжоновскаго,

 

Ново-Николаев-

скаго

 

благочинія.

 

При

 

Ниволаевсвой

 

цервви

 

хутора

 

Солонаго,

Цымлянскаго

 

благочинія.

 

При

 

Іоанно-Предтеченской

 

цервви

 

хуто-

ра

 

Мишвина,

 

Новочервасскаго

 

благочинія.

 

При

 

Казанской

 

церЕви

поселка

 

Миллерова,

 

Кирсановскаго

 

благочинія.

 

Съ

 

22-го

 

апрѣля

1904

 

года

 

при

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

хутора

 

Насонтова,

 

Ер-

маковскаго

 

благочинія.

 

При

 

Вознесенской

 

церкви

 

хутора

 

Персія-
нова,

 

Александровско-Грушевскаго

 

благочинія.

 

При

 

Успенской
церкви

 

хутора

 

Мало-Несвѣтайскаго,

 

Александровсво-Грушевсваго
благочинія.

 

При

 

Кирилло-Меѳодіевсвой

 

церкви

 

станицы

 

Платов-
ской,

 

Оальскаго

 

благочинія.

 

При

 

Константине-Еленинской

 

церкви

города

 

Новочеркасска.

 

При

 

Успенской

 

церкви

 

Калитвенской
станицы,

 

Каменскаго

 

благочинія.

 

При

 

Космо-Даміановской

 

церкви

хутора

 

Средне-Царицынскаго,

 

Чернышевскаго

 

благочинія.

 

При
Николаевской

 

церкви

 

хутора

 

Араканцева,

 

Ермаковсваго

 

благочи-
нія.

 

При

 

Архангельской

 

церкви

 

хутора

 

Зубриловскаго,

 

Преобра-
женскаго

 

благочинія.

 

При

 

Троицкой

 

церкви

 

хутора

 

Лобойкова,
Даниловской

 

волости,

 

Березовскаго

 

благочинія.

 

При

 

Покровсвой
церкви

 

хутора

 

Голубинскаго,

 

Константиновскаго

 

благочинія.

 

При
Борисо-Глѣбской

 

церкви

 

слободы

 

Чистяковки,

 

Чернышевскаго

 

бла-
"

 

гочинія.

 

При

 

Покровской

 

церкви

 

слободы

 

Покровской,

 

Дегтев-
скаго

 

благочинія.

 

При

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

хутора

Верхне-Теплаго,

 

Митякипскаго

 

благочивія.

 

При

 

Троицкой

 

церкви

хутора

 

Пимено-Чернянсваго,

 

Потемкинскаго

 

благочинія.
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оттегъ.

 

.

о

 

состояніи

 

церковныхъ

 

школъ

 

Донской

 

епар-

хіи

 

въ

 

1903—1904

 

учебномъ

 

году.

(Продолженіе).

Особыми

 

заботами

 

по

 

шволѣ,

 

трудолюбіемъ

 

въ

 

занятіяхъ

 

и

выдающимися

 

успѣхами

 

учевивовъ

 

заявили

 

себя

 

въ

 

отчетномъ

 

го-

ду

 

слѣдующіе

 

законоучители:

По

 

Черкасскому

 

и

 

Ростовскому

 

округамъ:

 

въ .

 

г.

 

Новочервас-

скѣ

 

Кладбищенской—свящ.

 

Вас.

 

Поповъ,

 

Соборной— свящ.

 

Алек.

Тапинскій,

 

Александро-Невской—свящ.

 

Алев. .

 

Куренновъ,

 

Михай-

ловской

 

двухклассной—свящ.

 

Григор.

 

Грачевъ

 

и

 

Алекс.

 

..Поповъ'

(онъ

 

же

 

и

 

по

 

Георгіевской

 

школѣ),

 

Троицкой—прот*

 

Симеоаъ

 

Ма-

варовъ,

 

Михайло-Архангельсвой

 

—

 

свящ.

 

Мах.

 

Гиляревскій,

 

Ниво-

лаевской—прот.

 

Николай

 

Восвресенсвій;

 

въ

 

округѣ :

 

Гниловсвой

Троицкой

 

женской

 

-свящ.

 

Платонъ

 

Лукьявовъ,

 

Обуховской—свящ.

Іоапнъ

 

Ковалевскій,

 

г.

 

Александровско-Грушевскаго

 

1-й—свящ.

 

Ан-

дрей

 

Гудковъ,

 

2-й—свящ.

 

Конст.

 

Гиляревскій,

 

Александрийской—

свящ.

 

Димитрій

 

Серебрянскій,

 

Заплавской—свящ.

 

Пантед.

 

Лков-

левъ,

 

Камеввобродской

 

и

 

Протопоповской— свящ.

 

Адріавъ

 

По-

ликарповъ,

 

весьма

 

ревностный

 

и

 

рачительный

 

завѣдующій,

 

затра-

чивающій

 

немало

 

собственныхъ

 

средствъ

 

для

 

благоустройства

ввѣренныхъ

 

ему

 

школъ;

 

Ново-Александровсвой—свящ„

 

Дим,

 

Сте-

фановъ,

 

Глѣбовсвой—свящ.

 

Мих.

 

Богомолову

 

Ильинской-і-свящ.

Ѳеодоръ

 

Николаевъ,

 

Воровско-Бальской—свящ.

 

Георгій.Макси-

мовъ,

 

Платовской-^-свящ.

 

Димитрій

 

Авсеневъ,

 

Болыпе-Козинской—

свящ.

 

Іоанвъ

 

Кирѣевъ,

 

КундрюческогСоколовскон—Димитрій

 

Ан-

дреевъ,

 

Кирѣево-Кадамовской— свящ.

 

Гавріилъ

 

Алексѣевъ,.

 

Але-

ксандровской—свящ.

 

Георгій

 

Короченцевъ,

 

Мечетияской— свящ.

Митрофанъ

 

Гудвовъ,

 

Елизаветовской —

 

свящ.

 

Павелъ

 

Сальсвій,

Старочеркасской

 

монастырской—свящ.

 

Александръ

 

Григорьевъ

 

и

діавонъ
 

Артом.
 

Клочковъ,
    

Больше-Ѳедоровсвой— свящ.
    

Аркадій



—

 

310

 

—

Калининъ,

 

Кривянсвой

 

Тихоновской— свящ.

 

Мих.

 

Лукьяповъ,

Кривянской

 

Покровской—свящ.

 

Ал.

 

Поповъ,

 

Грушевской

 

Іоанно-

Богословской—свящ.

 

Страт.

 

Стефановъ,

 

Ольгинской— свящ.

 

Ал.

Филевскій,

 

Владимирской—свящ.

 

Вас.

 

Борисовъ,

 

Подкущевской—

свящ.

 

Сгеф.

 

Ѳедоровъ,

 

Веселовской—свящ.

 

Алексѣй

 

Андреевъ,

Кагальницкой

 

Покровской—свящ.

 

Аристархъ

 

Григорьевскій,

 

Ка-

гальницкой

 

Димитріевской —свящ.

 

Симеонъ

 

Поповъ,

 

Иваново-Шам-

шевсвой—свящ.

 

Порфирій

 

Васильевъ;

 

завоноучитедь

 

Ново-Ива-

новской

 

школы,

 

свящ.

 

Евгеній

 

Авиловъ

 

пралагалъ

 

всѣ

 

старанія

къ

 

расширенно

 

религіозно-нравственнаго

 

и

 

просвѣтительваго

 

влія-

нія

 

школы

 

путемъ

 

устройства

 

при

 

ней

 

народныхъ

 

чтеній

 

и

 

забо-

тился

 

о

 

благоустройствѣ

 

школы.

По.

 

Таганрогсвому

 

овругу:

 

Орлово-Ровенецкой

 

двухклассной—

свящ.

 

Александръ

 

Гиляревскій,

 

Александро-Иловайской— свящ.

Алекс.

 

Краснопольскій,

 

Екатериновской— свящ.

 

Мих.

 

Кравцовъ,

Васильевской—^свящ.

 

Вас.

 

Таировъ,

 

Мариновской—свящ.

 

Василій

Покатиловъ,

 

Дмитріевской —свящ.

 

Петръ

 

Филипповъ,

 

Благовской—

свящ.

 

Николай

 

Добровольскій,

 

Картушинской—сьящ.

 

Іоаннъ

 

Грѣ-

шновъ,

 

Весело-Вознесенской

 

женской—свящ.

 

Іосифъ

 

Мищенко,

озпаченвые

 

оо.

 

завѣдующіе,

 

преподавая

 

съ

 

выдающимся

 

успѣхомъ

Закопъ

 

Божій,

 

прилагали

 

много

 

работъ

 

къ

 

расширенію

 

религіоз-

но-нравственпаго

 

и

 

просвѣтительнаго

 

вліянія

 

ввѣренныхъ

 

имъ

школъ,

 

путемъ

 

устройства

 

при

 

нихъ

 

народныхъ

 

чтеній,

 

заботились

о

 

лучшей

 

постановкѣ

 

въ

 

школахъ

 

цервовнаго

 

пѣнія,

 

организова-

ли

 

школьные

 

хоры

 

и

 

съ

 

успѣхомъ

 

изыскивали

 

средства

 

на

 

удовле-

творена

 

нуждъ

 

церковныхъ

  

школъ.

Законоучители

 

школъ:

 

Носовсвой

 

свящ.

 

Григор.

 

Аведиковъ,

Ново-Павловской

 

двухклас.

 

свящ.

 

Терентій

 

Гурьевъ,

 

Артемовской

свящ.

 

Вас.

 

Петровъ,

 

Ивановской

 

свящ.

 

Андрей

 

Шевкаленко,

Больше-Крѣпинской

 

свящ.

 

Мах.

 

Наумовъ,

 

Весело-Вознесенской

мужской

 

свящ.

 

Мих.

 

Долгополовъ,

 

Весело-Грузиновской

 

свящ.

Іоанпъ

 

Наливкинъ,

 

Генеральской—свящ.

 

Евдок.

 

Шуляковскій,

Грабовской

 

свящ.

 

Вас.

 

Ремезовъ,

 

Гревово-Александровской

 

свящ.

Іоапнъ

 

Колпивовъ,

 

Григорьевсво-Калиновсвой

 

свящ.

 

Ѳеод.

 

Яцен-

во,
 

Дарьевсвой
    

свящ.
 

Мих.
 

Клииовъ,
 

Зуевсвой
   

свящ.
   

Алексѣй
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Ремезовъ,

 

Исаево-Крѣпинской

 

свящ.

 

Петръ

 

Щаминъ,

 

Кульбаков-

ской

 

сващ.

 

Петрь

 

Агарковъ,

 

Леоповской

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Соколовъ,

Мало-Кирсановской--свящ.

 

Симеонъ

 

Горбаневскій,

 

Михайлово-

Кузнецовской

 

свящ.

 

Мих.

 

Смирновъ,

 

Мокро-Еланчикской

 

свящ.

Іоаннъ

 

Комиссаровъ,

 

Мѣшковской

 

свящ.

 

Петръ

 

Наливкинъ,

Исаево-Дьяковской

 

свящ.

 

Петръ

 

Смирновъ,

 

Ново-Николаевской

Свящ.

 

Ѳеодоръ

 

Зимовновъ,

 

Павло-Хрещатицкой

 

свящ.

 

Алекс.

 

За_

харовъ,

 

Павловской

 

свящ.

 

Алексѣй

 

Рукинъ,

 

Франко-Русской

 

свящ.

Николай

 

Борисовъ,

 

Успенской

 

мужской

 

свящ.

 

Ѳеодоръ

 

Сланскій,

Ново-Надеждовской

 

свящ.

 

Леонидъ

 

Кирилловъ,

 

Орлово-Ровенец-

кой

 

одноклассной

 

діаконъ

 

Га

 

пр.

 

Балабаевъ

 

и

 

Орлово-Ровенецкой

двухклассной

 

діаконъ-псаломщикъ

 

Александръ

 

Ледковскій

 

заявили

себя

 

усердными

 

законоучителями

 

и

 

ревностными

 

тружениками

 

въ

дѣлѣ

 

религіозно-нравственнаго

 

воспитанія

 

учащихся.

По

 

Донецкому

 

округу:

 

Тарасовской

 

женской

 

двухклассной

свящ.

 

Гавріилъ

 

Мясищевъ

 

и

 

свящ.

 

Васил.

 

Гурбановъ,

 

Луганской

двухклас

 

свящ.

 

Севиръ

 

Яковтевъ,

 

какъ

 

завѣдующій

 

и

 

законоучи-

тель

 

двухъ

 

школъ:

 

Луганской

 

двухклас.

 

и

 

Нижне-Ольховской

школы

 

грамоты;

 

несмотря

 

на

 

12

 

верстъ

 

разстоянія

 

къ

 

Нижне-Оль-

ховской

 

школѣ

 

отъ

 

церкви,

 

онъ

 

неопустительно

 

посѣщаетъ

 

эту

школу

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

 

Вегаенской

 

школы

 

свящ.

 

Іоаннъ

Финляндскій,

 

Груцыновской

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Орловъ,

 

Ефремово-Сте-

паяовской

 

2-й

 

свящ.

 

Платонъ

 

Ефимьевъ,

 

который,

 

не

 

смотря

 

на

существенныя

 

препятствія

 

(школа

 

удалена

 

отъ

 

церкви

 

ва

 

2

 

вер-

сты

 

и

 

находится

 

за

 

рѣкою),

 

аккуратно

 

посѣщаетъ

 

школу

 

и

 

до-

сгигь

 

весьма

 

хорошихъ

 

успѣховъ

 

по

 

Закону

 

Божію;

 

Ермаковской

свящ.

 

Вас.

 

Тростянскій,

 

усердный

 

законоучитель

 

и

 

заботливый

завѣдующій:

 

его

 

стараніами

 

начата

 

постройка

 

новаго

 

школьнаго

зданія;

 

Еланской

 

свящ.

 

Северіанъ

 

Поповъ,

 

Инянковской

 

женской

свящ.

 

Ѳеофанъ

 

Труфановъ,

 

Кашарской

 

свящ.

 

Алекс.

 

Суриновъ,

Иларіоно-М,еркульской

 

свящ.

 

Василій

 

Ерохинъ,

 

Кружиг.іиской

свящ.

 

Алекс.

 

Захаровъ,

 

Каменской

 

свящ.

 

Ник.

 

Рукинъ,

 

усердный

и

 

весьма

 

опытный

 

законоучитель

 

и

 

заботливый

 

завѣдующій

 

и

свящ.

 

Іоанпъ

 

Накольскій,

 

опытный

 

а

 

усердный

 

законоучитель,

Калитвенской
 

свящ.
   

Андрей
 

Никольскій,
   

Мѣшковской
 

свящ.
 

Іо-
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аннъ

 

Ѳоминъ,

 

опытный

 

и

 

усердный

 

законоучитель

 

и

 

выдающейся

завѣдующій,

 

сумѣвшій

 

въ

 

три

 

года'

 

совершенно

 

преобразить

 

запу-

щенную

 

до

 

пего

 

Мѣшховскую

 

школу

 

и

 

изменить

 

взглядъ

 

на

 

нее

въ

 

мѣстномъ

 

обществѣ;

 

Маньково-Березовской.

 

прот.

 

Іоаниъ

 

Го-

лубятниковъ,

 

Марьевско-Процывовсвой

 

свящ.

 

Вас.

 

Назаровъ,

Мільчевской

 

(при

 

станицѣ

 

жел.

 

д.)

 

свищ.

 

Николай

 

Павловскій,

Ольховчинской

 

свящ.

 

Алек.

 

Никольскій,

 

Поповской

 

Калитвенской

станицы

 

свящ.

 

Василій

 

Кашмепскій,

 

Тиховской

 

свящ.

 

Стеф.

Калашников!,

 

Тарасово-Мѣловской

 

свящ.

 

Гавр.

 

Орловъ,

 

Усть-

Бѣло-Калитвепской

 

саящ.

 

Ник.

 

Саввцвъ,

 

Щумилипской

 

свящ.

 

Те-

орий

 

Васильевъ;

 

много

 

заботы

 

къ

 

благоустройству

 

церковныхъ

школъ»

 

прилагаетъ

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Добринскій,

 

состоя

 

завѣдующимъ

Волошинской

 

церковно-приходской

 

школы

 

и

 

двухъ

 

школъ

 

грамо-

ты,

 

Корюховской

 

школы

 

грамоты

 

свящ.

 

Влад.

 

Ефимьевъ

 

и

 

Тер-

новской

 

школы

 

грамоты

 

свящ.

 

Георгій

 

Пащинскій.

По

 

Л

 

Донскому

 

и

 

Сальскому

 

округамъ:

 

Цымлянской

 

двух-

клас

 

шволы

 

свящ.

 

Мих.

 

Разумовъ — весьма

 

усердный

 

законоучи-

тель

 

и

 

ааботливый

 

завѣдующій:

 

благодаря

 

его

 

заботливости

 

и

старанію,

 

школа

 

не

 

терпитъ

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

недостатка;

 

Великокня-

жеской

 

свящ.

 

Владим.

 

Проскуряковъ,

 

весьма

 

усердный

 

законо-

учитель

 

и

 

дѣятельный

 

вавѣдующій;

 

Верхне-Кундрючесвой

 

свящ.

Василій

 

Шишловъ,

 

Ермавовсвой

 

свящ-

 

Іосифъ

 

Грипевъ,

 

Золотов-

ской

 

хуторской

 

свящ.

 

Влад.

 

Никольскій,

 

Камышевской

 

свящ.

Влад.

 

Стефановъ,

 

Ковстантиновской

 

2-й

 

свящ.

 

Вас.

 

Ильинсвій,

Кузнецовсвой

 

свящ.

 

Іоанвъ

 

Казьминъ,

 

съ

 

примѣрнымъ

 

усердіеыъ

 

и

успѣхомъ

 

преподавая

 

завонъ

 

Божій,

 

онъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

проя-

вил!,

 

себя

 

весьма

 

заботливымъ

 

заввдующіімъ:

 

выстроенное

 

имъ

школьное

 

здааіе

 

является

 

образцомъ

 

для

 

подражапія

 

для

 

сосѣд-

нихъ

 

завѣдующихъ:

 

учительская

 

квартира

 

при

 

школѣ

 

снабжена

имъ

 

полною

 

обстановкою;

 

Мало-Орловской

 

свящ.

 

Ардал.

 

Ефи-

мовъ,

 

Мечетновской

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Зодотаревъ

 

устроилъ

 

прекрас-

ное

 

школьное

 

зданіе

 

и

 

усердно

 

преподаетъ

 

законъ

 

Вржій;

 

Мои-

сеевсвой

 

свящ.

 

Мих.

 

Бѣлявскій

 

устроилъ

 

школьное

 

здавіе,

 

Орлов-

ской

 

свящ.

 

Ѳеод.

 

Еиельяновъ—весьма

 

дѣятельный

 

завѣдующій;

онъ
 

устроилъ
 

прекрасное,
 

школьное
 

зданіе,
 

стоимостью
 

въ
 

5000
 

р.,
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органивовалъ

 

ара

 

школѣ

 

народиия

 

чтенія

 

со

 

свѣтовыии

 

картина-

ми,

 

квартиру

 

для

 

учителя

 

обставилъ,

 

какъ

 

нельзя

 

лучше;

 

Пла-

товской

 

свяіц.

 

Ник.

 

Егоровъ

 

весьма

 

усердный

 

законоучитель

 

и

ааботливый

 

завѣдующій,

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

упдачиваетъ

 

помощ-

ницѣ

 

учителя

 

120

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

Богоявленской

 

свящ.

 

Пав.

 

Юр"

кевскій,

 

Баклановской

 

свягц.

 

Сим.

 

Ефямьевь,

 

Керченской

 

свяіц.

Петръ

 

Зааменскій,

 

Крылоиской

 

свящ.

 

Вас.

 

Никольскій,

 

Раздор-

ской

 

свящ.

 

Григорій

 

Васильевъ,

 

Тиговской

 

свящ.

 

Вячесл.

 

Макѣ-

евъ,

 

Ясеновской

 

свящ.

 

Мод.

 

Заханевичъ.

По

 

2

 

Донскому

 

округу:

 

Еса

 

ловской

 

школы

 

свящ.

 

-Ник.

Грековъ,

 

Болыпе-Терновской

 

свящ.

 

Георгій

 

Грибановскій,

 

Ило-

влинской

 

свящ.

 

Іоаннті

 

Макарьевъ,

 

Верхне-Гнутовской

 

свящ.

Ник.

 

Поповъ,

 

Нижне-Гаутовской

 

свящ.

 

Алексѣй

 

Лисицывъ,

 

Тор-

масинской

 

свящ.

 

Клав.

 

Аѳанасьевъ,

 

Ильменской

 

свящ.

 

Ант.

 

Ор-

жельскій,

 

Мариновской

 

свящ.

 

Василій

 

Жидковъ,

 

Калачево-Кур-

тлакской

 

свящ.

 

С.

 

Емельянову

 

Карповской

 

свящ.

 

Петръ

 

Добрин-

скій,

 

Нижне-Чирской

 

Кресто-Воздвиженской

 

свящ.

 

Тимоф.

 

Гриба-

новскій

 

и

 

Ромашкинской

 

свящ.

  

Пав.

  

Поповъ.

По

 

Усть-Медвѣдицкому

 

округу:

 

Михайловской

 

двухклассной

школы

 

свящ.

 

Ѳеодоръ

 

Тарасовъ,

 

Арчадинской

 

свящ.

 

Гаврилъ

 

По-

повъ,

 

Окуришенской

 

свящ.

 

Ѳеодоръ

 

Петровъ,

 

Малодѣіьской

 

свящ.

Григорій

 

Андреевъ,

 

Усть-Медвѣдицкой

 

двухклассной

 

мужской

свящ.

 

Митрофанъ

 

Петровъ,

 

женской

 

свящ.

 

Симеонъ

 

Одолламскій,

Пронинской

 

свящ.

 

Митрофанъ

 

Грѣгааовъ,

 

Евстратовской

 

свящ.

Евгевій

 

Кожинъ,

 

Купшиновской

 

свящ.

 

Тих.

 

Васильченко,

 

Лѣтон-

ской

 

свящ.

 

Василій

 

Поповъ,

 

Лобойковской

 

свящ.

 

Сергій

 

Архип-

повъ,

 

Большинской

 

(Березовскаго

 

благ.)

 

свящ.

 

Павелъ

 

Егоровъ,

Кепинской

 

свящ.

 

Николай

 

Чумаковъ,

 

Безыменской

 

свящ.

 

Павелъ

Автономовъ,

 

Усть-Хоперской

 

свящ.

 

Николаи

 

Петровъ,

 

Олейни-

ковской,

 

свящ.

 

Димитрій

 

Панчишкинъ,

 

Фроловскихъ

 

свящ.

 

Іоаннъ

Ивановъ,

 

Михайловской

 

женской

 

свящ.

 

Вас.

 

Дьяконовъ

 

и

 

Михай-

ловской

 

мужской

 

свящ.

 

Іоанвъ

 

Минервинъ.

По

 

Хоперскому

 

округу:

 

Калачевской

 

свящ.

 

Харламаій

 

Оо-

коловъ —опытный

 

и

 

усердный

 

законоучитель

 

и

 

не

 

менѣе

 

ревно-

стный
   

завѣдующій:
    

исключительно
 

благодаря
    

его
 

иниціативѣ
 

и
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старанію

 

изысканы

 

средства

 

и

 

начата

 

постройка

 

собственна

 

го

зданія

 

для

 

8авѣдуемой

 

имъ

 

Страховской

 

школы

 

грамоты,

 

стоимо-

стію

 

въ

 

1744

 

руб.;

 

Слащевской

 

школы

 

свящ.

 

Гавріилъ

 

Грѣшновъ

и

 

Котовской

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Аѳанасьевъ

 

примѣрно

 

рад'ѣютъ

 

о

религіозно-нравственномъ

 

воспитаніи

 

ввѣренныхъ

 

имъ

 

дѣтей,

 

при

чемъ

 

послѣдній,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

и

 

въ

 

отчетномъ

 

го-

ду

 

отдавать

 

подъ

 

школу

 

собственный

 

домъ;

 

Тепикинской

 

школы

свящ.

 

Петръ

 

Поповъ,

 

Правоторовской

 

свящ.

 

Никол.

 

Криницкій,

Лобачевской

 

свящ.

 

Іак.

 

Пономаревъ,

 

горячо

 

преданный

 

школьно-

му

 

дѣлу,

 

отдающій

 

ему,

 

помимо

 

сеоихь

 

силъ

 

и

 

энергіи,

 

все

 

воз-

можное

 

изъ

 

личнаго

 

матеріальнаго

 

достатка,

 

предоставившій

 

въ

своемъ

 

домѣ

 

даровыя

 

квартиру

 

и

 

столъ

 

для

 

одного

 

изъ

 

лицъ

учительскаго

 

персонала;

 

Усть-Бузулуцкой

 

Рождество-Богородицкой

свящ.

 

Петръ

 

Васильевъ

 

и

 

Ѳедосѣевской

 

свящ.

 

Іоапнъ

 

Поповъ —

весьма

 

усердные

 

законоучители

 

и

 

завѣдующіе,

 

пекущіеся

 

о

 

рас-

ширена

 

сферы

 

благотворнаго

 

школьнаго

 

вліянія

 

на

 

мѣстное

 

на-

селеніе

 

при

 

посредствѣ

 

организацій

 

воскресной

 

школы,

 

народныхъ

чтеній

 

и

 

библіотеки;

 

Урюпинской

 

Христо-Рождественской

 

свящ.

Петръ

 

Протопоповъ,

 

Луковской

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Германовъ,

 

Упорни-

ковской

 

свящ.

 

Іоан.

 

Богдановъ,

 

Верхне-Соинской

 

свящ.

 

Вас.

Егоровъ,

 

Преображенской

 

свящ.

 

Вас.

 

Поповъ,

 

Тишапской

 

свящ.

Ник.

 

Евфимьевъ,

 

Успенской

 

свящ.

 

Симеонъ

 

Григорьевъ,

 

Богоро-

дицкой

 

свящ.

 

Алексѣй

 

Антоновъ,

 

Урюпинской

 

Вознесенской

 

свящ.

Алексѣй

 

Семеновъ,

 

Аннинской

 

свящ.

 

Мих.

 

Стефановъ,

 

Зотовской

свящ.

 

Митроф.

 

Долговъ.

Но

 

на

 

ряду

 

съ

 

дѣятелями,

 

преданными

 

своему

 

дѣлу,

 

не

 

лѣ-

ностно

 

и

 

усердно

 

трудившимися

 

въ

 

школахъ,

 

встрѣчались

 

въ

 

от-

четномъ

 

году,

 

къ

 

прискорбію,

 

завѣдующіе

 

и

 

законоучители,

 

мало

прилагавшіе

 

заботъ

 

и

 

попеченій

 

къ

 

надлежащему

 

исполненію

 

воз-

ложенныхъ

 

на

 

нихъ

 

церковно-школьныхъ

 

обязанностей.

 

Нужно

впрочемъ

 

сказать,

 

что

 

число

 

такихъ

 

завѣдующихъ

 

и

 

законо-

учителей

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

все

 

болѣе

 

сокращается

 

и

 

среди

общаго

 

числа

 

добрыхъ

 

дѣлателей

 

небрежные

 

и

 

невнимательные

 

къ

своему

 

долгу

 

завѣдующіе

 

и

 

законоучители

 

составляютъ

 

прискорбное

исключение.
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Слѣдующіе

 

оо.

 

законоучители

 

и

 

завѣдующіе

 

школами

 

ока-

зали

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

неудовлетворительные

 

успѣхи

 

по

 

препо-

даванію

 

закона

 

Божія

 

и

 

были

 

недостаточно

 

усердными

 

и

 

внима-

тельными

 

къ

 

своимъ

 

школьнымъ

 

обязанностямъ:

По

 

Таганрогскому

 

округу:

 

Леоново-Тузловской

 

школы

 

свящ.

Іоаннъ

 

Никольскій —крайне

 

равнодушный

 

къ

 

нуждамъ

 

школы

 

за-

вѣдующій

 

и

 

малоусердный

 

законоучитель;

 

Миллеровской

 

свящ.

Николай

 

Ѳедоровъ

 

мало

 

проявилъ

 

усердія

 

къ

 

школѣ,

 

какъ

 

завѣ-

дующій

 

и

 

какъ

 

законоучитель;

 

Крюковской

 

свящ.

 

Іоан.

 

Дьяконовъ—

невнимательный

 

къ

 

обязанностямъ

 

завѣдыванія

 

и

 

законоучительства;

при

 

Бабинскомъ

 

Источникѣ

 

свящ.

 

Іоаннь

 

Поповъ

 

мало

 

проявлялъ

заботы

 

о

 

благоустройства

 

шкоды;

 

Успенской

 

женской

 

свящ.

 

Іоаннъ

Покатиловъ

 

неумѣло

 

велъ

 

занятія

 

по

 

закону

 

Божію,

 

а

 

потому

успѣхи

 

оказались

 

плохими;

 

Покровско-Кирѣевской

 

двухклассной

женской

 

священники

 

Іоаннъ

 

Уточкинъ

 

и

 

Мих.

 

Путиливъ

 

мало

проявляли

 

усердія

 

въ

 

преподаваніи

 

закона

 

Божія

 

въ

 

1-ю

 

поло-

вину

 

учебнаго

 

года.

Желательно

 

видѣть

 

лучшіе

 

успѣхи

 

по

 

закону

 

Божію

 

и

 

въ

Орѣховской

 

церковно-приходской

 

школѣ.

По

 

1-му

 

Донскому

 

и

 

Сальскому

 

округамъ:

 

Ильинской

 

двух-

классной

 

свящ.

 

Николай

 

Титовъ— равнодушный

 

вообще

 

къ

 

интере-

самъ

 

школы,

 

весьма

 

неисправно

 

велъ

 

школьныя

 

занятія

 

и

 

мало

заботился

 

о

 

школѣ

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

отношеніяхъ;

 

Араканцев-

ской

 

свящ.

 

Алек.

 

Грековъ—малозаботливый

 

завѣдующій,

 

несмотря

на

 

неоднократныя

 

напоминанія

 

ему,

 

не

 

приложилъ

 

старанья

къ-

 

обезпеченію

 

школы

 

собственвымъ

 

здавіемъ

 

болѣе

 

удобнымъ,

чѣмъ

 

то,

 

въ

 

которомъ

 

помѣщается

 

школа

 

теперь;

 

Грушинской

 

св.

Іоаннъ

 

Петровъ —по

 

старости

 

совсѣмъ

 

не

 

можетъ

 

вести

 

занятій

 

въ

школѣ

 

по

 

закону

 

Божію;

 

Мариновской

 

свящ.

 

Николай

 

Николь-

скій — вялый

 

и

 

ве

 

энергичвый

 

законоучитель,

 

слабо

 

велъ

 

занятія

по

 

закону

 

Божію,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

1-й

 

и

 

2-й

 

группахъ',

 

Тер-

новской

 

свящ.

 

Николай

 

Поповъ

 

рѣдко

 

посѣщаетъ

 

школу

 

и

 

вооб-

ще

 

не

 

можетъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

вести

 

преподаваніе

 

закона

 

Божія;

Усть-Быстрянской

 

свящ.

 

Митроф.

 

Шовскій,

 

вялый

 

и

 

апатичный

законоучитель;
 

хотя
 

онъ
 

и
 

цосѣщаетъ
 

школу,
 

во
 

въ
 

преподававш



—

 

316

 

—

закопа

 

Божія

 

ограничивается

 

лишь

 

задаваніемъ

 

урока;

 

Чертков-

ской

 

свящ.

 

Ѳеоктистъ

 

Лебедевъ

 

мало

 

дѣятельный

 

завѣдующій

 

и

законоучитель,

 

благодаря

 

чему

 

школа

 

его

 

бѣдна

 

и

 

по

 

количеству

учащихся

 

(16

 

дѣвочекъ)

 

и

  

не

 

блещетъ

 

успѣхами.

По

 

Усть-Медвѣдицкому

 

округу:

 

Заплавской

 

школы

 

свящ.

Іоиль

 

Ѳедеровъ,

 

Ново-Александровской

 

свящ.

 

Іоавнъ

 

Бурыкинъ,

Васнопинской

 

свящ.

 

Сергій

 

Левинъ,

 

Сергіевской

 

свящ.-

 

Прокопій

Васильевъ—малоусердный

 

законоучитель

 

и

 

невнимательный

 

къ

нуждамъ

 

своей

 

школы

 

завѣдующій..

По

 

Хоперскому

 

округу:

 

Николаевской

 

школы

 

свящ.

 

Гавр.

Дьяконовъ

 

и

 

Мачушанской

 

свящ.

 

Василій

 

Гвоздиковъ,

 

индеферевтно

относившееся

 

къ

 

нуждамъ

 

школы

 

и

 

безъ

 

должнаго

 

усердія

 

къ

школьнымъ

 

занятіямъ;

 

Новокардаильской

 

свящ.

 

Мих.

 

Васильевъ,

рѣдко

 

посѣщавшій

 

школу

 

и

 

поручившій

 

занятія

 

по

 

закону

 

Божію

учительницѣ —своей

 

дочери,

 

едва

 

справлявшейся

 

съ

 

прямыми

 

ея

школьными

 

обязанностями;

 

Яменской

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Слащевскій,

человѣкъ

 

очень

 

преклонныхъ

 

лѣтъ

 

и

 

вполнѣ

 

безучастный

 

къ

школѣ;

 

Бугровской

 

свящ.

 

Меѳодій

 

Авсеневъ,

 

ве

 

врилагавшій

 

надле-

жащаго

 

старанія

 

къ

 

всестороннему

 

благоустройству

 

названной

 

школы.

Прочіе

 

оо.

 

завѣдующіе

 

и

 

законоучители,

 

о

 

которыхъ

 

въ

отчетѣ

 

не

 

упоминается,

 

относились

 

къ

 

своимъ

 

школьнымъ

 

обязан-

ностямъ

 

съ

 

должвымъ

 

вниманіемъ

 

в

 

занимались

 

въ

 

школахъ

 

по

закону

 

Божію

 

вполнѣ- удовлетворительно,

 

хотя

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нахъ

уже

 

нослѣ

 

сдѣланнаго

 

имъ

 

напоминааія

   

со

 

стороны

 

Огдѣленій

  

и

школьной

 

инснекціи.
(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Отъ

  

Цравленія

 

Усть-іИедвѣдицкаго

 

Духовнаго
Училища.

Ведомость

 

о

 

суммахъ,

    

поступившихъ

 

на

 

приходъ

   

въ

 

Лравленіе
Устъ-Медвѣдицкаго

 

Духовною

  

Училища

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

1905

 

года.

Получено
 

церковвыхъ

 
доходовъ

 
за

 
февраль

 
мѣсяцъ

 
89

 
p.

 
8

 
в.



—

 

31ff

 

—

Поступило

 

1 /2°/о-наго

 

отчисленія

 

изъ

 

жалованья

 

служащих^

при

 

училищѣ

 

въ

 

пользу

 

дѣтей

 

воиновъ,

 

павшихъ

 

на

 

,войнѣ

 

съ

Японіей,

 

4

 

р.

 

76

 

в.

Получено

 

въ

 

Окружномъ

 

Казначействѣ

 

по

 

купонамъ

 

,серій

на

 

срокъ

 

1

  

февраля

 

1905

 

года

 

54

 

р.

Итого

 

147

 

р.

 

84

 

к.

>*>5>=S>=*>*>

общеѳпархіальнаго

  

съѣзда

 

духовенства

   

Дон-
ской

 

епархіи.

(Дродолженіе).

M

 

5550.

                            

Исполнить.

 

Арх.

 

А.

19

 

октября

 

1904

 

года.

Журналъ

 

отъ

 

15—18

 

октября

 

1904

 

года,

 

за

 

№

 

26.

По

 

епархіальному

 

обществу

 

взаимн.

 

вспоможвиія.

1)

 

Слушали:

1)

  

Прошеніе

 

въ

 

съѣздъ

 

псаломщика

 

хутора

 

СѣнновскагОі

 

Бе-

резовскаго

 

благочинія,

 

Михаила

 

Попова

 

о

 

сложеніи

 

съ

 

него

 

пе-

ни

 

по

 

недоимкѣ

 

его

 

платежа

 

въ

 

кассу

 

общества

 

за

 

1895—99

 

гг.

по

 

6

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

каковой

 

платежъ

 

въ

 

суммѣ

 

30

 

руб.

 

онъ

взнесъ

 

въ

 

Комитетъ

 

общества

 

въ

 

семъ

 

1904

 

году.

2)

  

Рапортъ

 

съѣзду

 

священника

 

хутора

 

Моисеева,

 

Потемкин

 

^

скаго

 

благочинія,

 

Митрофана

 

Ковалева,

 

съ

 

просьбою

 

доаволить

ему

 

доплатить

 

въ

 

кассу

 

общества

 

взаимнаго

 

вспоможенія

 

къ

 

преж-

нимъ

 

пятилѣтнимъ

 

по

 

6

 

руб.

 

взносамъ

 

по

 

12

 

руб.

 

,аа

 

каждый

годъ

 

для

 

долученія

 

правъ

 

на

 

пенсію

 

по

 

1

 

категоріи.

3)

   

Прошеніе

 

въ

 

съѣздъ

 

священника

 

поселка

 

Григорьевско-

Калиновсвато,

 

Кирсановскаго

 

благочинія,

 

<

 

Ѳеодора

 

Яценко.

 

о

 

.зачстѣ

ему
 

прежнихъ
 

его
 

взносовъ
 

въ
 

теченіе
 

13
 

лѣтъ
 

по
   

3
 

категордд,



—

 

318

 

—

вѣ

 

суммѣ

 

78

 

руб.,

 

за

 

4

 

года

 

по

 

1

 

категоріи,

 

дабы

 

тѣ

 

прежніе
низшіе

 

взносы

 

его

 

не

 

остались

 

(§29

 

устава)

 

для

 

него

 

безъ

 

вся-

кой

 

пользы,

 

при

 

переходѣ

 

его

 

съ

 

1897

 

года

 

на

 

высшую

 

1-ю

 

ка-

тегорію.
4)

  

Заявленіе

 

въ

 

съѣздъ

 

заштатааго

 

священника

 

станицы

 

Кре-

менской

 

Тимоѳея

 

Семенова

 

съ

 

просьбою

 

о

 

причисленіи

 

его

 

къ

пенсіонерамъ

 

1

 

категоріи.

 

въ

 

виду

 

двѣвадцатилѣтнихъ

 

взносовъ

его

 

въ

 

кассу

 

общества

 

(1891 — 1902

 

гг.)

 

по

 

18

 

руб.,

 

въ

 

чемъ

Комитетъ

 

Общества

 

отказалъ

 

ему,

 

а

 

причислилъ

 

его

 

къ

 

павсіоне-

рамъ

 

2

 

категоріи,

 

возвративъ

 

ему

 

72

 

р.

5)

  

Докладную

 

записку

 

о.

 

предсѣдателю

 

съѣзда

 

заштатнаго

священника

 

Іоанна

 

Попова

 

о

 

неправильномъ

 

расчетѣ

 

ему

 

пенсіи

изъ

 

кассы

 

общества,

 

сдѣланномъ

 

членомъ

 

Комитета

 

протоіереемъ

Николаемъ

   

Захаровымъ,

    

и

 

не

 

полной

 

выдачѣ

 

ему

   

этой

 

пенсіи.

6)

  

Переданную

 

въ

 

съѣздъ

 

при

 

надписи

 

депутата

 

Цымлян-

скаго

 

благочинія,

 

священника

 

Алексѣя

 

Лисицына,

 

просьбу

 

на

 

его

имя

 

исправляющаго

 

должность

 

псаломщика

 

хутора

 

Парамонова

Георгія

 

Попова

 

ходатайствовать

 

предъ

 

епархіальнымъ

 

съѣздомъ

о

 

принятіи

 

его

 

въ

 

члены

 

Общества

 

взаимнаго

 

вспоможенія,

 

такъ

какъ

 

онъ

 

состоитъ

 

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

съ

1890

 

года.

7)

  

Прошеніе

 

въ

 

съѣздъ

 

преподавателя

 

Донской

 

духовной

 

се-

минаріи,

 

священника

 

Евграфа

 

Овсянникова,

 

о

 

принятіи

 

его

 

въ

 

чи-

сло

 

членовъ

 

общества

 

взаимнаго

 

вспоможенія

 

со

 

взносомъ

 

18

 

р.

въ

 

годъ

 

со

 

времени

 

принятія

 

имъ

 

священнаго

 

сана,

 

имевно

 

съ

 

1

апрѣля

 

1901

 

года.

Постановили:

 

всѣ,

 

означенвыя

 

въ

 

пун.

 

1 —7

 

первой

 

статьи

сего

 

журнала

 

прошенія,

 

заявленія

 

и

 

докладныя

 

записки

 

передать

въ

 

Комитетъ

 

общества

 

для

 

поступления

 

по

 

уставу.

2)

 

Слушали

 

резолюцію

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

на

 

жур-

нальномъ

 

постановленіи

 

съѣздаотъ

 

6 — 7

 

октября

 

сего

 

1904

 

года,

за

 

№

 

1,

 

пун.

 

2

 

слѣдующаго

 

содержавія.

 

„Постановленіе

 

утверж-

дается,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

къ

 

прописанному

 

расходу

 

была

 

ассигно-

вана

 

потребная

 

сумма

 

на

 

наемъ

 

помѣщенія

 

для

 

канцелярии

 

Ко-

иитета".



—

 

310

 

—

Справка.

 

Въ

 

постановленіи

 

съѣзда

 

въ

 

пун.

 

2

 

журнала

 

№

 

1

сказано:

 

„ходатайствовать

 

предъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

о

представленіи

 

на

 

разсмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Св.

 

Синода

 

измѣне-

нія

 

и

 

дополненія

 

§

 

12

 

устава

 

общества

 

взаимнаго

 

вспоможенія

въ

 

слѣдующей

 

редакціи:

 

„Членамъ

 

Комитета

 

назначается

 

изъ

суммъ

 

общества

 

опредѣленное

 

личное

 

вознагражденіе:

 

предсѣда-

тельствующему— 240

 

руб.,

 

исполняющему

 

обязанности

 

казначея

 

—

240

 

р.,

 

исполняющему

 

обязанности

 

делопроизводителя

 

^360

 

р.

и

 

на

 

наемъ

 

писца,

 

канцелярскія

 

принадлежности

 

и

 

другіе

 

расхо-

ды

 

по

 

дѣламъ

 

общества

 

до

 

четырехсотъ

 

руб.

 

въ

 

годъ".

Постановили,:

 

дополнить

 

вышеизложенную

 

редакцію

 

§

 

12

слѣдующими

 

словами:

 

„а

 

также

 

разрѣшается

 

Комитету

 

расходо-

вать

 

изъ

 

суммъ

 

общества

 

до

 

четырехъ

 

сотъ

 

руб.

 

на

 

наемъ

 

помѣ-

щенія

 

для

 

канце

 

іяріи

 

Комитета,

 

освѣщеніе

 

и

 

отопленіе

 

онаго

 

по-

мѣщенія

 

и

 

ла

 

наеМъ

 

разсыльнаго",

 

на

 

каковое

 

дополненіе

 

и

 

про-

сить

 

соизволенія

 

Его

 

Высокопреосвященства.

Подлинный

 

подписали:

 

Предсѣдатель

 

съѣзда

 

духовенства

 

и

депутаты

 

съѣзда.

[■■р.-Ьѵ.-щІІ

№

 

5551.

                                 

Утверждается.

19

 

октября

 

1904

 

года.

Журналъ

 

отъ

 

16—18

 

октября

 

1904

 

года,

 

за

 

№

 

27.

По

 

епархіальному

 

свѣчному

 

заводу.

1)

 

Слушали:

 

заявленіе

 

въ

 

съѣздъ

 

подрядчика

 

кирпичныхъ

р

 

ботъ

 

по

 

устройству

 

новыхъ

 

помѣщеній

 

свѣчного

 

завода

 

Степа-

на

 

Малыкина

 

о

 

вознаграждены

 

его

 

добавкою

 

къ

 

договорной

 

пла-

тѣ

 

по

 

исполнение

 

опыхъ

 

работъ,

 

въ

 

виду

 

особыхъ

 

трудовъ

 

и

 

ма-

теріальныхъ

 

затратъ

 

его,

 

произведенныхъ

 

прогивъ

 

смѣтнытъ

 

цред-

положеній,

 

а

 

также

 

низкой

 

цѣны

 

за

 

работу,— что

 

все

 

подтвер-

ждается

 

удостовѣреніемъ

 

наблюдающаго

 

за

 

работами

 

епархіальна-

го

 

архитектора

 

г.

 

Злобина

 

и

 

надписью

 

на

 

ономъ

 

же

 

предсѣда^-

Tt
 

ля
 

Правленія
 

завода,
 

протоіерея
 

Николая
 

Кратирова-



—

 

320

 

—

Постановили:

 

передать

 

прошеніе

 

Малыкина

 

на

 

разсмотрѣніе

завода.

2)

 

Слущпли:

   

ртзывъ

 

въ

 

съѣздъ

 

Правлипія

   

свѣчного

   

завода

съ

 

соображеніями

 

и

 

заключ.еніемъ

 

своимъ,

 

при

 

семъ

 

прилагаемыми

по

 

вопросу

 

о

 

прекращеніи,

 

въ

 

видѣ

 

опыта,

 

на

 

3

 

года

 

продажи

свѣчей

 

частнымъ

 

лицамъ

 

изъ

 

свѣчного

 

завода

 

и

 

изъ

 

благочинни-

ческихъ

 

складовъ,

 

при

 

чемъ

 

объясняетъ,

 

что

 

такое

 

запрещеніе

нанесетъ

 

большой

 

ущербъ

 

операціямъ

 

завода.

Постановили:

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

изложенный

 

въ

 

выше-

означенномъ,

 

при

 

семъ

 

прилагаемомъ,

 

отзывѣ

 

Правленія

 

завода

соображенія,

 

допускать

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

продажу

 

свѣчей

частнымъ

 

лицамъ

 

изъ

 

епархіальнаго

 

завода

 

и

 

благочинпическихъ

складовъ,

 

допускать

 

въ

 

цервовныхъ

 

свѣчныхъ

 

лавкахъ

 

торговлю

и

 

фунтами,

 

но

 

нивакъ

 

не

 

менѣе,

 

а

 

относительно

 

установленія

оптовой

 

продажи

 

свѣчей

 

въ

 

церквахъ

 

съѣздъ

 

считаетъ

 

возмож-

нымъ

 

допускать

 

ее

 

на

 

тѣхъ

 

именно

 

основаніяхъ,

 

какія

 

изложены

въ

 

постановлена

 

настоящаго

 

съѣзда

 

отъ

 

13

 

октября

 

въ

 

журна-

лѣ

 

№

 

12

 

п.

 

1.

Подлинный

 

подписали:

 

Цредсѣдатель

 

и

 

депутаты

 

епархіальна-

го

 

съѣзда.

В.

 

П.

 

И.

              

Въ

 

епархіальный

 

съѣздъ

 

Донского

Правленге

 

Донского

 

епар-

                     

духовенства,

хіальнаго

 

свѣчного

 

завода.

1904

 

года.

    

Октября

 

18

дня.

 

Ж'

 

229.

;

 

На

 

отношепіе

 

отъ

 

1 6

 

сего

 

октября

 

за

 

№

 

15

 

Правленіе

 

Дон

ского

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

имѣетъ

 

честь

 

сообщить

епархіальному

 

съѣзду

 

Донского

 

духовенства

 

слѣдующее:

 

1)

 

про-

дажа

 

епархіальной

 

свѣчи

 

въ

 

частиыя

 

руки

 

допущена

 

въ

 

вндахъ

болѣе

 

широваго

 

и

 

быстраго

 

распространенія

 

этой

 

свѣчи,

 

а

 

равно

и

 

съ

 

цѣлію

 

уничтожения

 

продажи

 

церковныхъ

 

свѣчей

 

частными

свѣчными

 

заводами.

 

2)

 

Чѣмъ

 

значительнѣе

 

будетъ

 

сбытъ

 

епар-

хіальной

 

свѣчи,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

свѣчной

 

заводъ

 

получитъ

 

прибылей,

a
 

слѣдовательно
 

тѣмъ
 

скорѣе
 

придетъ
 

на
 

помощь
 

церквамъ
 

епар-
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хіи

 

своими

 

капиталами

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

возмѣститъ

 

тѣ

 

времен-

ные

 

убытки,

 

которые

 

терпятъ

 

церкви

 

отъ

 

продажи

 

заводской

 

свѣ-

чи

 

въ

 

частныя

 

руки.

 

3)

 

Должно

 

быть

 

признано

 

за

 

несомнѣнное,

что

 

съ

 

прекращеніемъ

 

продажи

 

епархіальнымъ

 

свѣчнымъ

 

заводомъ

и

 

его

 

окладами

 

свѣчей

 

въ

 

частныя

 

руки

 

увеличится

 

продажа

 

имъ

частными

 

свѣчными

 

заводами,

 

такъ

 

какъ

 

предположенная

 

съѣз-

домъ

 

цѣна

 

на

 

свѣчи

 

въ

 

церквахъ

 

будітъ

 

выше

 

не

 

только

 

той

цѣмы,

 

но

 

которой

 

продаютъ

 

свѣчи

 

частные

 

свѣчные

 

заводы,

 

по

 

и

той,

 

по

 

которой

 

отпускаются

 

свѣчи

 

епархіальнымъ

 

заводомъ

 

и

его

 

складами,

 

а

 

потому

 

нужно

 

думать,

 

что

 

тѣ

 

частныя

 

лица,

 

кои

покупаютъ

 

теперь

 

свѣчи

 

на

 

епархіальномъ

 

заводѣ

 

и

 

въ

 

его

 

скла-

дахъ,

 

будутъ

 

покупать

 

не

 

въ

 

церквахъ,

 

а

 

на

 

частныхъ

 

свѣчныхъ

заводахъ

 

и

 

тѣмъ

 

причинятъ

 

матеріальный

 

ущербъ

 

уже

 

не

 

только

церквамъ,

 

но

 

и

 

епархіальному

 

заводу.

 

4)

 

Въ

 

Правленіи

 

нашего

свѣчного

 

завода

 

имѣются

 

данныя,

 

изъ

 

которыхъ

 

открывается,

 

что

благочинническіе

 

свѣчные

 

склады—Александровско-Грушевскій

 

и

Каменскій

 

продаютъ

 

въ

 

частныя

 

руки

 

значительное

 

количество

свѣчей

 

и

 

однако

 

же

 

мѣстныя

 

церкви

 

не

 

терпятъ

 

отъ

 

этого

 

ни-

какого

 

ущерба

 

въ

 

свѣчныхъ

 

доходахъ.

 

Не

 

свидѣтельствуетъ

 

ли

это

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

означенныхъ

 

складахъ

 

покупаютъ

 

свѣчи

 

тѣ

лица,

 

вой

 

ранѣе

 

покупали

 

ихъ

 

на

 

частныхъ

 

свѣчныхъ

 

заводахъ?

5)

 

Если

 

и

 

допустить,

 

что

 

продажа

 

свѣчей

 

изъ

 

благочинническихъ

свѣчныхъ

 

складовъ

 

сопровождается

 

нѣкоторымъ

 

матеріальнымъ

ущербомъ

 

для

 

сельскнхъ

 

церквей,

 

то

 

лишь

 

для

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

близъ

 

которыхъ

 

существуютъ

 

склады;

 

но

 

заводъ

 

имѣетъ

 

только

48

 

складовъ

 

на

 

всю

 

спархію.

 

6)

 

Продажа

 

епархіальной

 

свѣчи

 

въ

частности

 

по

 

г.

 

Новочеркасску

 

производится

 

по

 

силѣ

 

§

 

5

 

устава

свѣчного

 

завода.

 

Воспрещеніе

 

таковой

 

продажи

 

въ

 

Новочеркасск,

во

 

1-хъ

 

должно

 

вызвать

 

отмѣну

 

означеннаго

 

параграфа,

 

во

 

2-хъ,

лишитъ

 

заводъ

 

свыше

 

7000

 

р.

 

въ

 

годъ

 

дохода,

 

въ

 

3-хъ,

 

переведетъ

эти

 

деньги

 

въ

 

кассу

 

имѣющихся

 

и

 

дѣйствующихъ

 

въ

 

Новочеркас-
ск

 

трехъ

 

частныхъ

 

свѣчныхъ

 

зіводовъ

 

и

 

въ

 

4-хъ,

 

усилитъ

 

ихъ

 

ма-

теріальныя

 

средства,

 

поощритъ

 

ихъ

 

на

 

дальнѣйшую

 

противозакон-

ную

 

и

 

вредную

 

для

 

епархіи

 

дѣятельность

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

корнѣ подорветъ    стремлеше епархіалыіаго завода,   направленное
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въ

 

тому,

    

чтобы

 

убить

 

эту

 

дѣятельность,

 

и

 

начавшее

 

уже

 

прино-

сить

 

благіе

 

плоды.

Въ

 

виду

 

вышеизложеннаго

 

Правленіе

 

завода

 

полагаотъ,

 

что

а)

 

продажу

 

свѣчей

 

въ

 

частныя

 

руки

 

какъ

 

съ

 

самаго

 

завода,

 

такъ

изъ

 

его

 

складовъ,

 

воспрещать

 

не

 

слѣдовало

 

бы,

 

б)

 

если

 

же

 

и

послѣ

 

этого

 

епархіальный

 

съѣздъ

 

признаетъ

 

яужнымъ

 

воспретить

таковую

 

продажу,

 

то

 

это

 

воспрещеніе

 

должно

 

касаться

 

только

сельскихъ

 

церквей,

 

а

 

не

 

городскихъ,

 

близь

 

которыхъ

 

существу-

ютъ

 

частные

 

свѣчные

 

заводы

 

и

 

в)

 

оптовую

 

продажу

 

свѣчей

 

по

церввамъ

 

слѣдуетъ

 

производить

 

не

 

по

 

повышенной

 

цѣнѣ,

 

а

 

по

той,

 

какая

 

существуетъ

 

въ

 

благочинническихъ

 

складахъ

 

и

 

къ

 

ка-

кой

 

народъ

 

уже

 

привыкъ,

 

дабы

 

его

 

не

 

раздражать

 

и

 

покупате-

лей

 

не

 

отталкивать.

 

Подлинвое

 

подписали:

 

Предсѣдатель

 

Правле-

нія

 

Завода,

 

протоіерей

 

H.

 

Кратировъ.

 

Дѣлопроизводитель

 

Комаровъ.

№

 

5566.

                          

Утверждается.

 

Арх.

 

А.

19

 

октября

 

1904

 

года.

Журналъ

 

отъ

 

6—18

 

октября

 

1904

 

года,

 

за

 

M

 

28.

По

 

разнымъ

 

предметами

1)

 

Слушали:

 

отношеніе

 

въ

 

съѣздъ

 

Правленія

 

Донской

 

Духов-

ной

 

Семинаріи,

 

при

 

семъ

 

прилагаемое,

 

по

 

вопросу

 

объ

 

отнесеніа

расхода

 

по

 

вознаграждепію

 

преподавателей

 

семинаріи

 

за

 

чтеніе

ученическихъ

 

сочиненій

 

на

 

остаточныя

 

суммы

 

по

 

содержанію

 

се-

минаріи,

 

при

 

чемъ

 

Правленіе

 

объясняетъ,

 

что

 

на

 

вознагражденіе

всѣхъ

 

преподавателей

 

семинаріи,

 

несущихъ

 

труды

 

по

 

чтенію

 

уче-

ническихъ

 

сочиненій

 

по

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

каждому,

 

какъ

 

опредѣ-

лилъ

 

съѣздъ

 

сего

 

1904

 

г.

 

(ж.

 

№

 

16

 

п.

 

3),

 

требуется

 

сумма

720

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

остатковъ

 

же

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

семинаріи

бываетъ

 

только

 

200—300

 

руб.

Постановили:

 

не

 

находя

 

возможности

 

въ

 

настоящее

 

время

указать

 

другіе

 

источники

 

для

 

покрытія

 

расхода

 

по

 

вознагражде-

нію
 

преподавателей
 

семинаріи
   

за
 

чтеніе
 

ученическихъ
 

сочиненій,
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какъ

 

только

 

остаточныя

 

суммы

 

по

 

содержанию

 

семинаріи,

 

съѣздъ

полагалъ

 

бы,

 

что

 

за

 

невозможностью,

 

по

 

малому

 

количеству

 

сихъ

остатковъ,

 

вознаградить

 

всѣхъ

 

преподавателей,

 

вознаграждать

 

по

мѣрѣ

 

возможности

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

кои

 

несутъ

 

по

 

чтенію

 

учени-

ческихъ

 

сочиненій

 

сравнительно

 

болыпіе

 

труды.

2)

  

Слушали:

 

переданный

 

въ

 

съѣздъ

 

при

 

надписи

 

совѣта

Донского

 

Епархіальнаго

 

Женскаго

 

Училища

 

рапортъ

 

въ

 

оный

 

Со-

вѣтъ

 

учителя

 

пѣнія

 

въ

 

училищѣ

 

Павла

 

Степанова

 

объ

 

увеличе-

ны

 

ему

 

поурочной

 

платы,

 

вмѣсто

 

35

 

р.

 

въ

 

40

 

р.

 

или

 

же

 

въ

37

 

руб.

  

50

 

к.

Постановили:

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

при

 

настоящихъ

 

расходахъ

на

 

удовлетвореніе

 

важнѣйшихъ

 

нуждъ

 

епархіи,

 

какъ

 

благоустрой-

ство

 

помѣщеній

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

и

 

духовной

 

се-

минаріи,

 

многія

 

менѣе

 

настоятельныя

 

нужды

 

отклонены— откло-

нить

 

и

 

просьбу

 

г.

 

Степанова

 

объ

 

увеличеніи

 

ему

 

поурочнаго

 

воз-

награжденія

 

до

 

40

 

р.

 

или

 

же

 

37

 

р.

 

50

 

к.

3)

   

Слушали:

 

б)

 

акты

 

благочинническихъ

 

съѣздовъ

 

благочи-

ній:

 

Новочеркасскаго,

 

Каменскаго,

 

Александровско-Грушевскаго,

Дегтевскаго,

 

Тарасовскаго,

 

Качалинскаго,

 

Филоновскаго,

 

Семика-

ракорскаго,

 

Житякинскаго,

 

Нижне-Чярскаго,

 

Цымлянскаго,

 

Рове-

нецкаго,

 

Сальскаго,

 

Усть-Медвѣдицкаго,

 

Милютинскаго,

 

Зотовска-

го,

 

Амвросіевскаго,

 

Чернышевскаго,

 

Кагальницкаго,

 

Глазуновскаго,

Ново-Николаевскаго,

 

Урюпинскаго,

 

Преображенскаго,

 

Потемкин-

скаго,

 

йирсановскаго

 

и

 

Аксайскаго

 

объ

 

избраніи

 

депутатовъ

 

на

епархіальяый

 

съѣздъ;

 

б)

 

рапорты

 

въ

 

съѣздъ

 

благочинныхъ:

 

Кон-

стантине

 

вскаго,

 

Казанскаго,

 

Березовскаго

 

и

 

Ермаковскаго

 

съ

 

со-

общеніемъ

 

о

 

назначенныхъ

 

депутатахъ

 

на

 

съѣздъ;

 

в)

 

рапортъ

Ново-Николаевскаго

 

благочиннаго

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Дометьева,

что

 

по

 

болѣзни

 

жены

 

не

 

можетъ

 

явиться

 

на

 

епархіальный

 

съѣздъ

и

 

рапортъ

 

помощника

 

Згрюпинекаго

 

благочиннаго

 

о

 

разрѣшеніи

ему

 

присутствовать

 

на

 

съѣздѣ

 

вмѣсто

 

благочиннаго,

 

который

 

по

болѣзни

 

не

 

можетъ

 

явиться

 

и

 

представляетъ

 

медицинское

 

свиде-

тельство.

Достановши:
   

допустить
 

о.
 

помощника
 

Урюпинскаго
   

благо-
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чингаго,

 

участвовать

 

въ

 

засѣданіяхъ

 

съѣзда;

 

прочее

 

принять

 

къ

свѣдѣнію.

4)

 

Слушали:

 

прошеніе

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвященства

Качалинскаго

 

благочиннаго

 

священника

 

Іоанна

 

Чунихина

 

о

 

раз-

рѣшеніи

 

ему

 

оставить

 

засѣданія

 

съѣзда

 

по

 

болѣзни

 

его,

 

на

 

ко-

емъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„разре-

шается";

 

б)

 

прошеніе

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

Фило-

новскаго

 

благочиннаго,

 

священника

 

Ѳедора

 

Ильинскаго

 

о

 

разрѣ-

шеніи

 

ему

 

оставить

 

засѣданія

 

съѣзда

 

по

 

болѣзни,

 

на

 

коемъ

 

по-

слѣдовала

  

резолюпія

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„разрѣшается".

Постановили:

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію.

Подлинный

 

подписали:

 

Предсѣдатель

 

и

 

депутаты

 

епархіаль-

наго

 

съѣзда

 

духовенства

 

Донской

 

епархіи.

Къ

 

свѣдѣнію

 

енархіалышго

 

духовенства.

Редакція

 

„Донскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей"

 

симъ

увѣдомляетъ,

 

что

 

богослужебные

 

журналы,

 

церковныя

 

лѣто-

писи,

 

журналы

 

входящіе

 

и

 

исходящіе,

 

разносныя

 

книги,

а

 

также

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

классные

 

журна-

лы,

 

матеріальныя

 

книги

 

и

 

похвальныя

 

свидетельства

 

изго-

товляются

 

и

 

разсылаются

 

не

 

Редакціей

 

„Донскихъ

 

Епарх.
Вѣдомостей",

 

а

 

„ЧАСТНОЙ

 

ДОНСКОЙ

 

ТИПОГРАФІЕЙ",

 

куда

и

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

съ

 

просьбами

 

о

 

высылкѣ

 

ихъ.

Содержаніе

 

оФиціальнаго

 

отдѣла
Распоряженія

 

п

 

извѣстія

 

епархіальнаго

 

начальства.— Отчетъ

 

о

 

состояніи
цѳрковныхъ

 

школъ

 

Донской

 

ѳпархіи

 

въ

 

1903— 1904

 

учебномъ

 

году.--Отъ

 

Прав-
ленія

 

Усть-Медвѣдпцкаго

 

Духовнаго

 

Училища.—Журналъ

 

общеепархіальнаго
съѣзда

 

духовенства

 

Донской

 

епархіи.

Редакторъ,

   

ректоръ

 

семинаріи,

   

архимандритъ

 

МитроФанъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-
ровъ.

 

Новочеркасск!»,

 

11

 

мая

 

1905

 

года.

Печатано
 

въ
 

„Частной
 

Донской
 

Типографіи".
 

11
 

мая
 

19.05
 

года.



I

ІІШЕШШ

 

ЩШП!
Выводить

 

три

 

раза

 

въ

 

мѣсйдъ

 

(1,

 

11

 

и

 

21

 

ч.).

п&

  

cRi_c»__ с&л__ сОа__ си__ ей__ г<и

    

roi

    

i-t>»

    

roi

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-
дакціи

 

„Донскихъ

 

En.

 

Ведомо-
стей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасск?*,

 

при

Донской

 

Духовной

 

Оеминаріи.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-
скихъ

 

Епархгальныхъ

 

Вѣдомо-

шей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

5

 

руб.

 

50

 

кон.

(

 

«г^ч^-иг-ет-иг

Годъ

 

тридцать

 

седьмой.
.

   

■

II

 

мая

 

1905

 

года.

.
M

 

14.
■

@¥ДИ>гЖ1Ь

 

йй©ФМЩІАЛІ)ЖММ»

>•)

 

eqo

СЛОВО:.
на

  

освященіе

   

Вознесенскаго

 

каѳедральнаго

собора

 

б

 

мая

 

1905

 

года.
;

„Сей

 

день,

 

егоэісе

 

сотвори

 

Господь,

возрадуемся

 

и

 

возвеселимся

 

вонь"

 

(Псал.

117,

 

24).
п

Празднуемый

 

нынѣ

 

высокоторжественный

 

день

 

рож-

денія

 

Возлюбленнаго

 

Нашего

 

Монарха

 

останется

 

вѣчно

памятнымъ

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

Донского

 

Войска.

 

Въ

 

этотъ

день,

 

на

 

сотомъ

 

году

 

существованія

 

Новочеркасска,

 

совер-

шилось,    милостію   Божіей,    исторически    знаменательное

>

>

:



ТУ

     

«
торжество

 

освященія

 

новосооруженнаго

 

въ

 

немъ

 

Воискомъ

Донскимъ

   

Вознесенскаго

 

каѳедральнаго

 

собора.

Всевышній

 

Богъ,

 

имѣющій

 

небо

 

престоломъ

 

Своимъ,

землю

 

же

 

подножіемъ

 

:

 

ногъ

 

Своихъ,

 

благоволилъ

 

съ

 

ны-

нѣшняго

 

дня

 

новоосвященный

 

соборный

 

сей

 

храмъ

 

избрать

мѣстомъ

 

селенія

 

славы

 

Своея,

 

а

 

воздвиженный

 

въ

 

немъ

жертвенникъ

 

трапезой

 

вѣчной

 

жизни.

„Сей

 

день,

 

егоже

 

сотвори

 

Господь,

 

возрадуемся

 

и

возвеселимся

 

вонь"!

"•'

 

Этимъ

 

давножданнымъ

 

днемъ

 

для

 

христолюбиваго

Войска

 

Донского

 

окончились

 

годы

 

вѣкового

 

томленія

 

ца-

ря

 

Давида,

 

сокрушавшагося

 

при

 

мысли,

 

что

 

„ковчегъ

 

Во-

жій

 

стоить

 

подъ

 

шатромъ"

 

(2

 

Царствъ

 

УП,

 

2),

 

и

 

настала

минута

 

Соломоновой

 

радости,

 

при

 

видѣ

 

того,

 

какъ

 

„слава

Господня

 

наполнила

 

домъ

 

Господень"

 

(3

 

Царствъ

 

Y11I,

 

11).

И

 

какъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

тогда

 

ко

 

дню

 

освященія

 

един-

ственнаго

 

въ

 

.

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

храма

 

собрались

 

всѣ

старѣйшины

 

Израилевы

 

и

 

все

 

общество

 

Израилево

 

съ

 

без-

числепными

 

приношеніями

 

жертвъ

 

(3

 

Царствъ

 

VIII,

 

3,

 

5),

такъ

 

и

 

нынѣ

 

къ

 

знаменательному

 

торжеству

 

освященія

единственнаго

 

на

 

всю

 

область

 

войскового

 

собора

 

собрались

благочестные

 

представители

 

Донской

 

земли,

 

принесшей

свои

 

жертвы

 

на

 

сооруженіе

 

храма,

 

третьяго

 

въ

 

Россіи

 

по

своей

 

вёличинѣ.

Для

 

всѣхъ

 

насъ,вѣдающихъотрехкратномъ

 

соборостро-

еніи,

 

открывается

 

вѣчная

 

истина

 

словъ

 

псалмопѣвца,

 

испы-

тавшаго

 

на

 

себѣ

 

тщетность

 

попытокъ

 

къ

 

храмозданію

безъ

 

благословенія

 

Божія,

 

ибо,

 

сказалъ

 

онъ:

 

„аще

 

не

 

Господь

созиждетъ

 

домъ,

 

всуе

 

трудишася

 

зиждущіи"

 

(Пс.

 

126,

 

1).

Но

 

вотъ,

 

наконецъ,

 

слава

 

Всевышнему,

 

воздвигнуть

 

сей

храмъ.

 

Просторъ,

 

обиліе

 

свѣта,

 

жизнерадостный

 

тонъ

внутренняго

 

благолѣпія,

 

стройность

 

и

 

соразмѣрность

 

всѣхъ

частей

 

его

 

восхищаетъ

 

взоръ,

 

влечетъ

 

молящихся

 

проник-

нуться

 

чувствомъ

 

храмолюбца

 

Давида,

 

сказать

 

отъ

 

души

вмѣстѣ
 

съ
 

нимъ:
 

„Вниду
 

въ
 

домъ
 

Твой,
 

поклонюся
 

ко
 

хра-
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му

 

святому

 

Твоему

 

въ

 

страсѣ

 

Твоемъ"

 

(Пс.

 

V,

 

8).

Но,

 

радуясь

 

радостью

 

Давида,

 

не

 

забудемъ

 

смирен-

номудрія

 

Соломона,

 

создателя

 

величесгвеннаго

 

по

 

своему

времени

 

храма,

 

a

 

исповѣдавшаго

 

Богу

 

"свое

 

безсияіе

 

со-

здать

 

храмъ,

 

достойный

 

величія

 

Божія,

 

ибо,

 

по

 

слову

 

Со-

ломона,

 

„небо

 

небесъ

 

не

 

вмѣщаютъ

 

Тебя,

 

тѣмъ

 

менѣе

 

сей

храмъ,

 

который

 

я

 

построилъ

 

имени

 

Твоему"

 

(3

 

Ц.

 

VIII,

 

27).

Мы,

 

христіанѳ,

 

усыновленные

 

небесному

 

Огцу

 

совершают

щеюся

 

ежедневно

 

.

 

на

 

нашихъ

 

престолахъ

 

Голгоѳскою

 

жерт-

вой

 

Сына

 

Божія,

 

счастливѣе

 

древняго

 

Израиля:

 

мы

 

ближе

къ

 

Богу,

 

наши

 

тѣла —храмъ

 

живущаго

 

въ

 

насъ

 

Духа

 

Бо-

жія,

 

а

 

въ

 

нашихъ

 

душахъ

 

вселяется

 

и

 

живетъ

 

Богъ.

 

Гдѣ

же

 

два

 

или

 

три

 

собраны

 

во

 

имя

 

Божіе —посреди

 

ихъ

 

Хри-

стосъ.

 

Соборный

 

же

 

храмъ

 

сей

 

созданъ

 

для

 

общей

 

:

 

мо-

литвы

 

многихъ

 

тысячъ

 

христіанъ;

 

поэтому

 

вѣримъ

 

и

 

на-

дѣемся,

 

что

 

въ

 

немъ

 

тѣмъ

 

явствѳннѣе

 

и

 

полнѣе

 

будетъ

 

обитать

благодать

 

Вожія,

 

чѣмъ

 

выше

 

и

 

чище

 

будетъ

 

наша

 

жизнь,

чѣмъ

 

живѣе

 

будетъ

 

проявляться

 

братская

 

любовь

 

среди

насъ,

 

чѣмъ

 

глубже

 

будетъ

 

въ

 

насъ

 

сознаніе

 

нашихъ

нравственныхъ

 

недостатковъ

 

и

 

сильнѣе

 

стремленіе

 

къ

 

сою-

зу

 

съ

 

Богомъ

 

въ

 

молитвѣ.

 

Соломонъ

 

царь

 

глубоко

 

вѣро-

валъ,

 

что

 

Богъ

 

съ

 

небесъ

 

услышитъ

 

молитву

 

Своего

 

наро-

да,

 

которую

 

онъ

 

будетъ

 

приносить

 

Ему

 

въ

 

новосозданномъ

имъ

 

храмѣ.

„Когда

 

народъ

 

Твой

 

Израиль

 

будетъ

 

пораженъ

 

.не-

тіріятелемъ

 

зато,

 

что

 

согрѣшилъ

 

иредъ

 

Тобою,

 

и

 

когда

они

 

обратятся

 

къ

 

Тебѣ,

 

и

 

исповѣдуютъ

 

имя

 

Твое,

 

и

 

бу-

дутъ

 

просить

 

и

 

умолять

 

Тебя

 

въ

 

семь

 

храмѣ,

 

тогда

 

Ты

услышь

 

съ

 

неба,

 

и

 

прости

 

грѣхъ

 

народа

 

Твоего"..

 

(3

 

Цар.

VIII,

 

33—34).

 

Не

 

въ

 

наше

 

ли

 

назиданіе,

 

братіе,

 

на-

писаны

 

эти

 

вѣчныя

 

слова?

 

Не

 

про

 

наши

 

ли

 

дни

 

сказано

въ

 

нихъ?

 

Не

 

принесъ

 

ли

 

намъ

 

годъ

 

военныхъ

 

неудачъ

глубокаго

 

сознанія

 

своихъ

 

общественныхъ

 

недуговъ,

 

и

 

не

благовременно

 

ли

 

здѣсь,

 

въ

 

этомъ

 

новоосвященномъ

 

собо-

рѣ,

 
обратиться

 
къ

 
Богу

 
съ

 
раскаяніемъ

 
въ

 
своихъ

 
грѣхахъ,
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съ

 

исповѣданіемъ

 

имени

 

святого

 

Его

 

и

 

съ

 

молитвой,

 

горя-

чей

 

и

 

твердой,

 

о

 

побѣдѣ

 

и

 

одолѣніи

 

надъ

 

врагомъ?

Но

 

послушаемъ

 

дальше

 

Соломонову

 

молитву.

 

„Будетъ

ли

 

на

 

землѣ

 

голодъ,

 

будетъ

 

ли

 

моровая

 

язва,

 

будетъ

 

ли

палящій

 

вѣтеръ,

 

будетъ

 

ли

 

какое

 

бѣдствіе,

 

какая

 

болѣзнь, —

при

 

всякой

 

молитвѣ,

 

при

 

всякомъ

 

прошеніи,

 

когда

 

они

почувствуютъ

 

бѣдствіе

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

и

 

прострутъ

 

ру-

ки

 

свои

 

къ

 

храму

 

сему, —

 

Ты

 

услышь

 

съ

 

неба,

 

съ

 

мѣста

обитанія

 

Твоего,

 

и

 

помилуй"

 

( — 37 — 39).

И

 

эти

 

слова

 

Соломоновой

 

молитвы

 

сполна

 

приложи-

мы

 

къ

 

Переживаемому

 

Россіей

 

моменту

 

напряженнаго

 

ожи-

данія

 

грядущей

 

съ

 

востока

 

болѣзни.

 

Какъ

 

умѣстно

 

въ

 

но-

восозданномъ

 

храмѣ

 

молиться

 

соборно

 

объ

 

избавленіи

 

гра-

да

 

нашего

 

и

 

всякаго

 

града

 

и

 

страны

 

отъ

 

глада,

 

губитель-

ства,

 

труса,

 

потопа,

 

огня,

 

меча,

 

нашествія

 

иноплеменни-

ковъ

 

и

 

междоусобныя

 

брани,

 

дабы

 

сильная

 

и

 

спокойная

внутри

 

Россія

 

тѣмъ

 

съ

 

болыпнмъ

 

успѣхомъ

 

отразила

 

внѣ-

шняго

 

врага.

Но

 

услышимъ

 

и

 

еще

 

одно

 

моленіе

 

Соломоново.

 

„Если

и

 

иноплемѳнникъ

 

придетъ

 

отъ

 

земли

 

дале.оп

 

имени

 

ради

Твоего..

 

,

 

и

 

помолится

 

у

 

храма

 

сего,—услышь

 

съ

 

неба...,

 

и

сдѣлай

 

все,

 

о

 

чемъ

 

будетъ

 

взывать

 

къ

 

Тебѣ

 

онъ,

 

чтобы

всѣ

 

народы

 

земли

 

знали

 

имя

 

Твое"

 

(—41

 

—

 

43).

Наше

 

Донское

 

торжество

 

совпало

 

съ

 

общерусскимъ

праздникомъ

 

по

 

поводу

 

Царскаго

 

слова

 

съ

 

высоты

 

Пре-

стола

 

о

 

свободѣ

 

вѣроисповѣданія

 

въ

 

Россіи.

 

Съ

 

Церкви

православной

 

снято

 

навсегда

 

тягостное

 

подозрѣніе

 

въ

 

пре-

слѣдованіи

 

инославныхъ

 

вѣрованій,

 

многимъ

 

милліонамъ

русскихъ

 

людей,

 

именуемыхъ

 

старообрядцами,

 

дана

 

свобо-

да

 

исповѣданія

 

своихъ

 

религіозныхъ

 

вѣрованій

 

и

 

уцова-

ній.

 

И

 

вѣрится

 

намъ,

 

что

 

этймъ

 

мирнымъ

 

путемъ

 

скорѣе

исполнится

 

завѣтное

 

желаніе

 

и

 

молитва

 

.

 

небеснаго

 

Архі-

ерея

 

о

 

единеніи

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ

 

въ

 

Него,

 

и

 

дай,

 

Боже,

чтобы

 

этотъ

 

величественный

 

соборъ

 

сдѣлался

 

свидѣтелемъ

©ратскйхъ
 

молитвъ
 

всѣхъ
 

русскихъ
 

люДей,
 

какъ
 

древле
 

въ
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храмѣ

 

Соломоновомъ

 

молились

 

вмѣстѣ

 

еврей

 

и

 

язычникъ!..

Подъ

 

громъ

 

пушечныхъ

 

выстрѣловъ

 

сто

 

лѣтъ

 

тому

назадъ

 

заложенъ

 

былъ

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

краеугольный

 

ка-

мень

 

перваго

 

Новочеркасскаго

 

собора,

 

при

 

безпримѣрныхъ

въ

 

міровой

 

исторіи

 

кровопролитіяхъ

 

и

 

освященъ

 

благопо-

лучно

 

законченный

 

третій

 

Донской

 

соборъ.

 

Будемъ

 

же

вѣрить

 

всѣмъ

 

сердцемъ,

 

что

 

переживаемая

 

Россіей

 

тяже-

лая

 

година

 

испытаній

 

скоро

 

окончится

 

во

 

благо

 

Россіи,

 

что

кровь

 

сотенъ

 

тысячъ

 

невинныхъ

 

жертвъ,

 

на

 

брани

 

животъ

•

 

свой

 

положившихъ

 

за

 

други

 

своя,

 

умилостивительною

 

бла-

гоуханною

 

жертвой

 

достигнетъ

 

престола

 

Вознесшагося

 

на

небеса

 

Агнца

 

Божія,

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

начало

 

XX

 

вѣка,

занявшееся

 

при

 

кровавомъ

 

заревѣ

 

братоубійственной

 

вой-

ны,

 

ознаменуется

 

такимъ

 

полнымъ

 

возрожденіемъ

 

и

 

обно-

вленіемъ

 

общественной

 

жизни

 

Россіи,

 

которое

 

стяжетъ

 

вѣч-

ную

 

благодарность

 

потомства

 

дѣятелямъ

 

этой

 

трудной

 

и

тяжелой,

 

какъ

 

всякая

 

преобразовательная,

 

эпохи.

Храмъ

 

же

 

сей,

 

свидетель

 

и

 

жертвенникъ

 

нашихъ

 

об-

щественныхъ

 

моленій

 

и

 

чаяній,

 

да

 

стоить

 

неколебимо

 

до

скончанія

 

вѣка

 

и

 

своимъ

 

благовѣстомъ

 

извнѣ,

 

и

 

возвѣ-

щаемыми

 

съ

 

святаго

 

мѣста

 

сего

 

глаголами

 

вѣчной

 

истины

Евангелія

 

да

 

насаждаетъ

 

въ

 

душахъ

 

людей

 

царство

 

Бо-

жіей

 

правды,

 

мира

 

и

 

благоволенія

 

въ

 

человѣцѣхъ.

 

„Да

будутъ

 

очи

 

Твои,

 

Господи,

 

отверсты

 

на

 

храмъ

 

сей

 

день

 

и

ночь"!

 

(3

 

Цар.

 

ѴіП,

 

29).

 

„Да

 

будетъ

 

сердце

 

наше

 

вполнѣ

предано

 

Господу

 

Богу

 

нашему,

 

чтобы

 

ходить

 

по

 

уставамъ

Его

 

и

 

соблюдать

 

заповѣди

 

Его"

  

(

    

61).

 

Аминь.

Законоучитель

 

Донского

 

Императора

 

Александра

  

III

кадетского

 

корпуса,

 

Свящ.

  

Тихонъ

 

Донецкій.

■

   

I

I

  

■

■
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слово

въ

 

день

 

освящѳяія

 

домовой

 

церкви

 

во

имя

 

Овятителя

 

Клексія,

 

митрополита

Досковскаго,

 

въ

 

здаціи

 

Каменскаго

 

ре~

альнаго

 

училища-
■

 

■..-••

Освятилъ

 

есть

 

селенге

 

Свое

 

Вышній,

 

Бтъ

посреди

 

Шо

 

есть

 

(Исх.

 

45,

 

5).
•

Потребность

 

въ

 

храмахъ

 

сознавалась,

 

христіане,

 

во

всѣ

 

времена

 

и

 

у

 

всѣхъ

 

народовъ.

 

Эта

 

всеобщая

 

и

 

прису-

щая

 

человѣчеотву

 

нужда

 

въ

 

храмахъ

 

Вжіихъ

 

на

 

землѣ

имѣетъ

 

глубокое

 

основаніе

 

въ

 

сачомъ

 

сердцѣ

 

человѣческомъ,

въ

 

неудержимчмъ

 

стремленіи

 

его

 

къ

 

своему

 

Первообразу

 

и

въ

 

двойственности

 

природы

 

нашей.

Падшій

 

человѣкъ,

 

удаленный

 

отъ

 

Творца

 

своего,

 

под-

верженный

 

дѣиствію

 

страстей,

 

обремененный

 

тяжелыми

 

за-

ботами,

 

впадающій

 

въ

 

печаль,

 

а

 

иногда

 

и

 

въ

 

безысходн

 

іе

горе,

 

крайне

 

нуждается

 

въ

 

такомъ

 

домѣ

 

Божіемъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

бы

 

онъ

 

могъ

 

безпрепятств а нно

 

приближаться

 

къ

 

сво-

ему

 

Промыслителю,

 

свободно

 

излить

 

свою

 

душу

 

передъ

Нимъ,

 

тѣснѣе

 

соединиться

 

съ

 

Искупителемъ

 

своимъ

 

и

 

по-

степенно

 

приготовить

 

душу

 

свою

 

въ

 

живой

 

храмъ

 

вѣчному

Богу.

 

„Не

 

вѣсте

 

ли й ,—

 

говорить

 

апостолъ

 

христіанамъ, —

„яко

 

храмъ

 

Божій

 

есте

 

и

 

Духъ

 

Божій

 

живетъ

 

въ

 

васъ"?

 

-

Вполнѣ

 

сознавалась

 

насущная

 

нужда

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

училищ-

номъ

 

храмѣ, —и

 

нужда

 

эта,

 

благодаря

 

Бога,

 

усердіемъ

 

щед-

раго

 

благотворителя

 

теперь

 

удовлетворена.

 

Влагодатію
Духа

 

Святаго

 

въ

 

настоящій

 

день

 

и

 

часъ

 

храмъ

 

этотъ

 

освя-

щенъ

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Алексія,

 

митрополита

 

Московскаго,
и

 

въ

 

память

 

отечественнаго

 

событія, —рожденія

 

Наслѣдника

Престола

 

Цесаревича

 

Алексія

 

Николаевича.

 

На

 

этомъ

 

те-

перь священномъ   мѣстѣ Господь воцарился,   освятивъ его
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въ

 

жилище

 

Себѣ

 

(Иех.

 

13).

 

Съ

 

настоящего

 

дня

 

должны;

возвѣщаться

 

здѣсь

 

спасеніе

 

и

 

слава

 

Вожія,

 

чудеса

 

Его

 

тво^

рснія,

 

искупленія

 

и

 

промышленія

 

о

 

человѣкѣ.

 

Отнынѣ

 

вѣ-

рующіе

 

могутъ

 

воздавать

 

здѣсь

 

честь

 

и

 

славу

 

Господу,

 

съ

благоговѣніемъ

 

покланяться

 

Ему

 

на

 

мѣстѣ

 

святѣ.

 

На

 

боже-
ственномъ

 

престолѣ

 

будетъ

 

приноситься

 

въ

 

лсертву

 

Агнецъ
Вожій,

 

вземляй

 

грѣхи

 

міра,

 

и

 

истинно

 

вѣрующіе

 

въ

 

Него
будутъ

 

получать

 

оставленіе

 

грѣховъ

 

и

 

средства

 

ко

 

спасе-

ние

 

Дѣтямъ

 

святой

 

церкви

 

будутъ

 

преподаваться

 

дары

 

Бо-
жественной

 

благодати,

 

освящающей

 

и

 

укрѣпляющей

 

ихъ.

Съ

 

этого

 

св^щеннаго

 

мѣста

 

должны

 

проповѣдываться

 

пра-

вила

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

христіавскаго,

 

возвѣщаться

 

истин-

ная

 

и

 

благая

 

о

 

насъ

 

воля

 

Вожія,

 

Его

 

святой

 

законъ,

 

пи-

санія

 

пророковъ,

 

апостоловъ

 

и

 

учителей

 

церковныхъ,

 

науча-

ющихъ

 

насъ

 

правильно

 

и

 

разумно

 

вѣровать

 

и

 

по

 

христіан-
ски

 

жить.

Раздѣлите

 

же,

 

христіане,

 

радость

 

настоящаго

 

духовна-

го

 

торжества,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нами

 

поблагодарите

 

Господа
за

 

Его

 

милость

 

къ

 

намъ

 

и

 

всему

 

человѣчеству,

 

за

 

то,

 

что

Онъ,

 

Всесвятый,

 

освящает ъ

 

храмы

 

земные,

 

что

 

Онъ,

 

Вездѣ-

сіщій,

 

для

 

Еотораго

 

и

 

весь

 

міръ

 

есть

 

прекрасный

 

храмъ,

снисходя

 

къ

 

ограниченности

 

человѣческой>

 

обитаетъ

 

въ

устраиваемыхъ

 

нами

 

храмахъ,

 

что

 

здъеь, — по

 

выражевію
пророка, — „очи

 

и

 

уши

 

Его

 

отверсты

 

на

 

молитву

 

рабовъ
Его,

 

послішати

 

ихъ

 

о

 

всѣхъ,

 

о

 

нихъ

 

же

 

призовутъ

 

Его",
почему

 

и

 

сказалъ

 

ьѣкогда

 

Давидъ:

 

„лучше

 

мнѣ

 

въ

 

дому

Божіемъ

 

быт

 

и

 

одинъ

 

день,

 

нежели

 

въ

 

селеніяхъ

 

грѣшни-

ковъ

 

тысячу

 

лѣтъ".

 

Такъ

 

великъ

 

и

 

спасителе

 

нъ

 

храмъ

 

по

своему

 

назваченію,— и

 

подъ

 

покровомъ

 

храма

 

протекает ъ

вся

 

жизнь

 

христианина

 

отъ

 

колыбели

 

до

 

могилы.

 

Но

 

значе-

ніе

 

собственно

 

нашего

 

храма

 

расширяется

 

еще

 

и

 

тѣмъ,,

что

 

онъ

 

устроенъ

 

ьъ

 

зданіи

 

}чилища,

 

которое

 

имѣетъ

 

сво-

ею

 

цѣлію

 

давать

 

образованіе

 

и

 

воспитаніе

 

учащимся,—^

такимъ

 

сбразомъ

 

здѣсь

 

соединяются

 

два

 

просвѣтительныхъ

учрежденія   для общаго блага,  для истиннаго  просвѣщенія
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своихъ

 

воспитанниковъ.

 

Вудемъ

 

вѣрить

 

и

 

надѣяться,

 

что

подъ

 

сѣнію

 

святаго

 

храма,

 

<при

 

этой

 

священной

 

обстановкѣ

воспитаніе

 

дѣтей

 

достигнетъ

 

желанной

 

цѣл и.

 

Давно

 

когда-

то

 

одинъ

 

педагогъ

 

сказалъ,

 

что

 

задача

 

воспитанія

 

состоитъ

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

изъ

 

дитяти

 

выработать

 

человѣка.

 

Вѣрую-

щій

 

человѣкъ

 

справеддивѣе

 

могъ-бы

 

сказать,

 

что

 

цѣль

 

вос-

питанія

 

заключается

 

въ

 

стремленіи

 

сдѣлать

 

изъ

 

дитяти

хриетіанина,

 

потому

 

что

 

истинный

 

христіанинъ

 

непремѣнно

есть

 

уже

 

и

 

добрый

 

человѣкъ,

 

полезный

 

членъ

 

общества

 

и

государства,

 

о

 

чемъ

 

и

 

свидѣтельствуетъ

 

намъ

 

исторія

 

хри-

стіанства

 

особенно

 

древнихъ

 

лѣтъ.

 

Гдѣ

 

же

 

легче

 

и

 

удобнѣе

выполнить

 

воспитательную

 

задачу

 

школы,

 

какъ

 

не

 

подъ

 

сѣ-

нію

 

святаго

 

храма!

 

Въ

 

храмѣ

 

мѣсто

 

оообеннаго

 

присут-

ствія

 

Вожія,

 

и

 

Самъ

 

Спаситель

 

сказалъ:

 

„гдѣ

 

два

 

или

 

три

собрались

 

во

 

имя

 

Мое,

 

тамъ

 

и

 

Я

 

посреди

 

ихъ"

 

(Матѳ.

 

18,
20),

 

a

 

здѣсь

 

должна

 

собираться

 

для

 

молитвы

 

вся

 

школьная

семья.

 

Здѣсь,

 

питомцы,

 

могутъ , удовлетворяться

 

всѣ

 

ваши

духовно- нравственные

 

запросы

 

и

 

нужды.

 

Приходите

 

же

 

сю-

да

 

съ

 

полною

 

готовностью

 

и

 

съ

 

открытою

 

душею-

 

Пове-
дайте

 

здѣсь

 

Спасителю

 

свои

 

думы

 

и

 

заботы,

 

раскройте

 

пе-

редъ

 

Нимъ

 

свое

 

сердце,

 

изливайте

 

здѣсь

 

скорби

 

и

 

горе,

если

 

они

 

поеѣтятъ

 

васъ,

 

просите

 

себѣ

 

помощи

 

и

 

благо-
словенья

 

на

 

дѣла

 

и

 

труды

 

свои,

 

въ;Вастоящіе

 

великіе

 

дни.

Страстной

 

недѣли

 

облегчите

 

душу

 

свою

 

отъ

 

грѣховъ

 

въ

таинствѣ

 

покаянія

 

и

 

освятите

 

себя

 

въ

 

святѣйшемъ

 

таинствѣ

причащенія; .

 

чистымъ

 

дѣтскимъ

 

сердцемъ

 

воспринимайте

здѣсь

 

истинпыя

 

словеса

 

вѣры

 

и

 

христіанскаго

 

благочестія.
У

 

Самого

 

Небеснаго

 

:

 

Учителя— Христа

 

Спасителя

 

поучи-

тесь

 

здѣсь

 

кротости,

 

незлобію,

 

искренности,

 

трудолюбію

 

и

всему

 

честному,

 

доброму

 

и

 

святому;

 

Его

 

т;акже

 

высокимъ

примѣромъ

 

научитесь

 

отвращаться

 

всякой

 

лжи,

 

лицемѣрія,

лѣности

 

и

 

злобы

 

и

 

еще

 

многому

 

и

 

многому

 

прекрасному

можете

 

поучаться

 

здѣсь,

 

если

 

только

 

полюбите

 

этотъ

 

свя-

тый

 

храмъ,

 

какъ

 

любилъ,

 

еще

 

будучи

 

отрокомъ,

 

Іерусалим-
скш храмъ  Іисусъ Христосъ, съ двѣнадцатилѣтняго возра-
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ста

 

посѣщавшій

 

его

 

въ

 

великіе

 

праздники,

 

несмотря

 

на

 

три

дня

 

пути

 

отъ

 

Назарета

 

до

 

Іерусалима,

 

гдѣ

 

былъ

 

храиъ.

Вѣдь

 

для

 

васъ,

 

питомцы,

 

главнымъ

 

образомъ

 

и

 

устро-

енъ

 

этотъ

 

храмъ.

 

Вы

 

больше

 

всѣхъ

 

и

 

вѣчно

 

должны

 

бла-
годарить

 

Господа

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

расположилъ

 

сердца

 

до-

брыхъ

 

людей

 

устроить

 

для

 

васъ

 

этотъ

 

храмъ,

 

и

 

должны

быть

 

всегда

 

глубоко

 

признательны

 

благотворителю

 

за

 

его

усердную

 

и

 

безкорыстную

 

жертву,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

мы

 

должны

молиться

 

за

 

него

 

Богу.

 

Вы

 

прежде

 

всѣхъ

 

должны

 

быть'
благоговѣйными

 

носѣтителями

 

своего

 

храма,

 

вы

 

же

 

должны 1

будете

 

принимать

 

и

 

непосредственное

 

посильное

 

участіе 1

при

 

совершеніи

 

богослуженій—

 

чтеніемъ,

 

пѣніѳмъ,

 

прислуг

живаніемъ

 

въ

 

алтарѣ, 1

 

и

 

заботиться

 

о

 

его

 

украшеніи.

 

Во-
обще,

 

питомцы,

 

для

 

васъ

 

особенно

 

блйзокъ

 

долженъ

 

быть
новоосвященный

 

храмъ,

 

какъ

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

насъ,

 

благоче-
стивые

 

слушатели,

 

долженъ

 

быть

 

дорогъ

 

всякій

 

христіан-
скій

 

храмъ

 

съ

 

его

 

священными

 

установленіями.

 

И

 

какъ

нельзя

 

быть

 

действительно

 

и

 

всесторонне

 

образованнымъ
человѣкомъ

 

безъ

 

хорошей,

 

правильно

 

поставленной

 

школы,

такъ

 

невозможно

 

оставаться

 

истиннымъ

 

христіаниномъ

 

безъ
церковной

 

общины,

 

безъ

 

святыхъ

 

таинствъ

 

и

 

другихъ

 

освя-

щающихъ

 

церковныхъ

 

учреждены,

 

изъ

 

которыхъ

 

первое

 

и

общее

 

для

 

всѣхъ

 

есть

 

христіанскій

 

храмъ.

 

Родители,

 

род-

ственники

 

и

 

всѣ

 

другія

 

лица,

 

для

 

которыхъ

 

близки

 

учащі-
еся

 

и

 

имѣющіе

 

учиться

 

здѣсь

 

дѣти, 1

 

и

 

дороги

 

интересы

 

и

цѣли

 

воспитанія

 

(а

 

для

 

кого

 

они

 

недороги?)

 

надѣемся

 

несо^-

мнѣнно

 

и

 

искренно

 

порадуются

 

съ

 

нами

 

въ

 

день

 

и

 

часъ

освященія

 

этого

 

храма,

 

какъ

 

лучшаго,

 

надежнѣйшаго

 

источ-

ника

 

и

 

средства

 

въ

 

дѣлѣ

 

нравственнаго

 

воспитанія

 

ихъ

дѣтей.

А

 

вопросъ

 

объ

 

истинномъ

 

воспитаніи

 

учащихся —это

самый

 

насущный

 

и

 

вмѣстѣ

 

самый

 

наболѣвшій

 

вопросъ

 

веѣхъ

русскихъ

 

людей,

 

особенно

 

въ

 

настоящіѳ

 

тяжелые

 

и

 

смут-

ные

 

дни:

 

храмъ

 

же

 

со

 

всѣми

 

его

 

учрежденіями

 

и

 

долженъ

помогать   имъ въ этомъ святомъ  дѣлѣ   и облегчать тяже-
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лыя

 

думы

 

родителей

 

о

 

дѣтяхъ,

 

заботы

 

о

 

нихъ

 

и

 

нерѣдко

тяжелое

 

горе

 

изъ-за

 

нихъ.

 

Святитель

 

Алексій,

 

небесный
покровитель

 

нашъ,

 

придетъ

 

на

 

помощь

 

намъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

нрав-

ственнаго

 

воспитанія

 

дѣтей,

 

и

 

порадуется

 

со

 

всѣми

 

тѣми,

для

 

которыхъ

 

радостенъ

 

настоящій

 

день.

 

Ибо

 

самъ

 

онъ

еще

 

съ

 

дѣтскихъ

 

лѣтъ

 

крѣпко

 

полюбилъ

 

храмъ,— здѣсь

 

по-

лучилъ

 

свое

 

священное

 

образованіе

 

и

 

воспитаніе;

 

самъ

 

въ

теченіе

 

своей

 

жизни

 

устроилъ

 

и

 

украсилъ

 

многіе

 

храмы,

какъ

 

лучшіе

 

и

 

драгоцѣнные

 

памятники

 

явленной

 

ему

 

чудес-

ной

 

помощи

 

свыше,

 

какъ

 

священныя

 

мѣста

 

благодатнаго
присутствія

 

Господня

 

на

 

землѣ,

 

какъ

 

не

 

простыл

 

уже

 

жи-

лища

 

человѣческія,

 

а

 

домы

 

Вожіи.

 

Таковъ

 

именно

 

теперь,

христіане,

 

нашъ

 

училищный

 

храмъ,

 

ибо

 

Всевышній

 

освя-

тилъ

 

селеніе

 

Свое,

 

Вогъ

 

посреди

 

его

 

есть.

 

Аминь.

Настоятель

 

домовой

 

церкви

 

Баменскаю

 

реалънаго

 

училища,

священники

 

Николай

 

Рукинъ.

—^<3°<^ —

ЧТО

 

ЧИТАТЬ

 

шямъ?
(Окончаніе).

III.

 

Переходя

 

въ

 

отдѣлу

 

научному,

 

надо

 

замѣтить,

 

что

 

онъ

обширенъ,

 

обнимаетъ

 

собою

 

книжки

 

изъ

 

жизни

 

растепій,

 

живот-

ныхъ,

 

описанія

 

явленій

 

природы,

 

разсвазы

 

изъ

 

жизни

 

людей

 

и

проч.

 

Этотъ

 

отдѣлъ

 

больше

 

другихъ

 

отдѣловъ

 

удовлетворяетъ

дѣтской

 

любознательности,

 

но

 

зато

 

сравнительно

 

мало

 

дѣйствуетъ

па

 

сердце.

 

Идя

 

на

 

встрѣчу

 

дѣтской

 

любознательности,

 

давайте

юнымъ

 

читателямъ

 

такія

 

книжки,

 

который

 

научныя

 

знанія

 

изла-

гали

 

бы

 

въ

 

самой

 

доступной

 

и

 

увлекательной

 

формѣ.

 

Бъ

 

част-

ности

 

при

 

выборѣ

 

внижекъ

 

о

 

животныхъ

 

надо

 

пмѣть

 

въ

 

виду,

чтобы

 

дѣти

 

вынесли

 

изъ

 

этой

 

литературы

 

знакомство

 

съ

 

тѣми

благодѣяніями,

 

которыя

 

приносятъ

 

человѣку

 

животныя,

 

и

 

полю-

били
 

бы
 

ихъ
 

за
 

ѳто.

    
Тогда

 
они

 
удержатся

 
отъ

 
жестокаго

 
обра-
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щенія

 

съ

 

животными,

 

которое

 

нерѣдко

 

у

 

нихъ

 

вызывается

 

про-

стынь

 

любопытствомъ

 

(разоровіе

 

гнѣздъ).

 

Укажемъ

 

для

 

примѣра

несколько

 

полезныхъ

 

кнпжекъ

 

о

 

животныхъ

 

и

 

растеніяхъ.

 

По-

тѣшнивовъ

 

я Слоны-забавники*

 

(10

 

к.),

 

Сливицкій:

 

„Проказы

Топтыгина"

 

(10

 

к.),

 

„Бѣлячекъ*

 

(50

 

к.),

 

„Лиса

 

Патрпкѣевна"

(50

 

к.)

 

и

 

„Разоренное

 

гнѣздо"

 

(1

 

руб.

 

25

 

коп.),

 

Ѳеоктистовъ

 

„О

львахъ",

 

Тургеневъ

 

„Перепелка"

 

(5

 

коп.),

 

Вутечичъ

 

„Соловей*

(20

 

к.),

 

Забѣлло

 

„Ласточка*,

 

Кайгородовъ

 

„Кукушка"

 

(6

 

коп.),

Тулпновъ

 

„Сборникъ

 

для

 

дѣтей.

 

Любите

 

и

 

жалѣйте

 

птицъ!",

 

Бог-

данова

 

„Изъ

 

жизни

 

птицъ"

 

(10

 

к.),

 

„Наши

 

полезныя

 

птички"

(30

 

к.),

 

„Мугскіе

 

захребетники"

 

(1

 

р.)

 

и

 

„Какъ

 

нужно

 

обращаться

съ

 

животными"

 

(10

 

к.),

 

Горбу новъ-Посадовъ

 

„Милосердные

 

звѣри"

(іѴг

 

к.),

 

Авенаріусъ

 

„О

 

пчелкѣ-мохнаткѣ"

 

(50

 

коп.)

 

и

 

„О

 

му-

равьѣ

 

богатырѣ"

 

(50

 

к.),

 

„Удивительный

 

червячекъ"

 

(10

 

к.

 

изд.

Сытина),

 

Парамоновъ

 

„Вооруженіе

 

у

 

животныхъ

 

и

 

приспособленіе
для

 

защиты

 

и

 

нападенія",

 

Лункевичъ

 

„Враги

 

и

 

друзья

 

человѣка"

(35

 

к.),

 

Кайгородовъ

 

„Дерево

 

и

 

его

 

жизнь"

 

(6

 

к.)

 

и

 

„Изъ

 

зеле-

наго

 

царства"

 

(2

 

р.

 

50

 

к.),

 

Соколова

 

„Замѣчательныя

 

растенія

изъ

 

жаркихъ

 

странъ"

 

(20

 

к.),

 

Соловцовъ

 

„Насѣкомоядныя

 

рас-

теши",

 

Вольногорскій

 

„О

 

чемъ

 

грезила

 

елка"?

 

(6— 10

 

к.),

 

Быко-

ва

 

„Первые

 

разсказы

 

изъ

 

естественной

 

исторіи"

 

(30

 

к.),

 

Водо-

возова

 

„Изъ

 

русской

 

жизни

 

и

 

природы"

 

(1

 

р.

 

50

 

к.).

Ознакомденіе

 

съ

 

явленіями

 

природы

 

слѣдуетъ

 

начать

 

съ

 

яв-

леній

 

блнзкихъ

 

и

 

обыденныхъ

 

и

 

перейти

 

къ

 

явленіямъ

 

далевимъ

и

 

рѣдкимъ.

 

Держась

 

этого

 

порядка,

 

нужно

 

было

 

бы

 

обратить

 

пер-

вое

 

вниманіе

 

дѣтей

 

на

 

жизнь

 

человѣчеокаго

 

тѣла.

 

Что

 

можетъ

быть

 

ближе

 

въ

 

намъ

 

нашего

 

твла?

 

Знаніе

 

жизни

 

тѣлесной

 

несо-

мнѣнно

 

важнѣе

 

и

 

полезнѣе

 

свѣдвній

 

о

 

другихъ

 

предметахъ

 

и

 

яв-

леніяхъ

 

міра.

 

Къ

 

сожалѣнію

 

даже

 

взрослые

 

слшпкомъ

 

мало

 

обра-

іцаютъ

 

вниманія

 

на

 

физіологію

 

человѣва,

 

а

 

для

 

дѣтей

 

почти

пѣтъ

 

подходящихъ

 

книжекъ.

 

Поэтому

 

приходится

 

читать

 

прежде

о

 

водѣ,

 

воздухѣ,

 

огнѣ

 

и

 

др.

 

явленіяхъ.

 

Хороша

 

для

 

начала

 

книж-

ка

 

Коровина

 

Двѣ

 

капельки"

 

(75

 

в.),

 

въ

 

воторой

 

описывается

въ

 

художественной

 

формъ

 

превращеніе

 

воды;

 

или

 

Золотницкаго
„О

 
водѣ

 
и

 
ея

 
значеніи

 
для

 
здоровья

 
человѣка";

  
Вагнеръ:

    
„Раз-
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сказы

 

о

 

воздухѣ"

 

(15

 

в.),

 

„Разсвазы

 

объ

 

огнѣ"

 

(15

 

к.)

 

и

 

„Раз-
сказы

 

о

 

землѣ"

 

(15

 

к.),

 

Слѣпцова

 

„Соль"

 

(20

 

к.)

 

и

 

„Люди

 

под-

земнаго

 

міра"

 

(20

 

в.,

 

о

 

добываніи

 

ваменнаго

 

угля),

 

Житововій
„Отчего

 

происходитъ

 

дождь

 

и

 

снѣгъ"

 

(10

 

в.).

 

Затѣмъ:

 

Рубавинъ

„О

 

великихъ

 

и

 

грозныхъ

 

явленіяхъ

 

природы"

 

(18

 

к.),

 

Лунке-
вичъ

 

„Землетрясенія

 

и

 

огнедышащія

 

горы"

 

(16

 

к.),

 

Лапченко:

„Подземный

 

міръ"

 

(15

 

к.),

 

„Небо

 

и

 

звѣзды"

 

(8

 

к.),

 

„Громъ

 

и

молнія"

 

(12

 

к.)

 

(*),

 

Герасимовъ

 

„Первое

 

знакомство

 

съ

 

физикой"

(50

 

коп.),

 

Рубакинъ

 

„Разсказы

 

о

 

подвигахъ

 

человѣческаго

 

ума"

(30

 

к.).

 

О

 

человѣческомъ

 

тѣлѣ

 

для

 

дѣтскаго

 

чтенія

 

можно

 

ука-

зать:

 

Лункевичъ— „Какъ

 

идетъ

 

жизнь

 

въ

 

человѣческомъ

 

тѣдѣ"

(16)

 

к.),

 

Латышевъ.

 

„Здоровье".

 

(25

 

к.),

 

Виноградова

 

„Что

 

такое

заразная

 

болѣзнь"

 

(2

 

к.)

 

(*),

 

С.

 

М.

 

„Оспа

 

и

 

докторь

 

Дженеръ"

(10

 

К;)

 

и

 

„Бесъды

 

о

 

Пастерѣ"

 

(8

 

к.).

 

Чтеніе

 

книжекъ

 

о

 

явле-

піяхъ-

 

природы

 

слѣдуетъ

 

вести

 

въ

 

перемежку

 

съ

 

книжками

 

ѳтно-

графическаго

 

содержанія.

 

Дѣти

 

съ

 

болынимъ

 

вниианіемъ

 

читаютъ

повѣсти

 

и

 

разсказы

 

о

 

жизни

 

людей

 

въ

 

далевихъ

 

странахъ.

 

Же-

лательно,

 

чтобы

 

произведенія

 

этого

 

рода

 

не

 

были

 

похожи

 

на

 

сваз-

ви

 

и

 

басни,

 

но

 

давали

 

бы

 

живые

 

и

 

правдиі

 

ые

 

очерки

 

далевой

дѣйствительности.

 

Среди

 

повѣстей,

 

разсвазовъ

 

и

 

иписаній

 

странъ

и

 

народовъ

 

выгодно

 

въ

 

ѳтомъ

 

отношеніи

 

выдѣляются

 

разсказы

путешественниковъ,

 

предпріимчивыхъ

 

и

 

энергичныхъ

 

людей,

 

вото-

рые

 

даютъ

 

читателю

 

богатый

 

и

 

вѣрный

 

матсріалъ

 

непосредствен-

ныхъ

 

впечатлѣній

 

и

 

наблюденій.

 

Къ

 

сожалѣвію,

 

для

 

дѣтей

 

очень

мало

 

внижевъ

 

послѣдвяго

 

рода.

 

Укажемъ

 

не

 

слѣдующія:

 

Богдано-

ва

 

„Путешествіе

 

вовругъ

 

свѣта"

 

(30

 

в.),

 

Ев.

 

Сю

 

„Жизнь

 

и

 

пу-

тешсствія

 

H.

 

M.

 

Пржевальскаго"

 

(7

 

в.),

 

Анненевая

 

„Фритіофь

Нансенъ

 

и

 

его

 

путешествія"

 

(1

 

р.),

 

Воринсіоферъ

 

„Образователь-

ное

 

путешествіе"

 

(1

 

р.)

 

и

 

др.

 

О

 

далекихъ

 

жаркихъ

 

странахъ

 

де-

ти

 

могутъ

 

прочитать

 

по

 

книжкамъ:

 

Рубакинъ

 

„Прпключеніе

 

сре-

ди

 

диварей"

 

(45

 

в.),

 

Львовъ

 

„Жарвія

 

страны"

 

(20

 

в.).

 

Съ

 

при-

родой

 

и

 

жизнью

 

полярпыхъ

 

странъ

 

можно

 

познакомиться

 

по

 

книж-

камъ:

 

Рубавинъ

 

„Привлюченія

 

двухъ

 

вораблей"

 

(25

 

к.),

 

Лунке-

вичъ:

 

„Среди

 

снѣговъ

 

и

 

вѣчнаго

 

льда"

 

(24

 

к.),

 

Красновъ

 

„О

поляоныхъ,

 
странахъ"

 
(3

 
к.).

    
Отъ

 
крайняго

 
сѣвера

 
и

 
юга

 
пере-
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.

ходимъ

 

въ

 

средней

 

полосѣ

 

земного

 

шара

 

и

 

знакомимся

 

съ

 

наро-

дами

 

Востока

 

и

 

Запада.

 

Красновъ

 

„Кавъ

 

жпвутъ

 

витайцы"

 

(3

 

в.),

Березина

 

„Въ

 

срединномъ

 

царствѣ"

 

(40

 

в.),

 

Овчининсваго

 

„Кавъ

живутъ

 

японцы"

 

(40

 

в.),

 

Я.

 

Рудневъ

 

„Японія

 

и

 

Корея"

 

(15

 

в.),

Азбелевъ

 

„Объ

 

Яионіи

 

и

 

японцахъ"

 

(8

 

в.)

 

и

 

„Въ

 

Кореѣ"

 

(12

 

в.),

Даневсвій

 

„Открытіе

 

Америки"

 

(60

 

к),

 

Иуцывовичъ

 

„Северо-

американцы"

 

(5

 

к.),

 

Богдяпова

 

„Америка"

 

(30

 

в.).

 

О

 

европейскихъ

народахъ:

 

Пуцыковичъ— „Англичане"

 

(5

 

к.),

 

„Скандинавы"

 

(5

 

к.),

„Нѣмцы"

 

(5

 

к.),

 

„Черногорцы"

 

(5

 

в.),

 

„Турки"

 

(5

 

в.);

 

Бевето-

ва

 

„Что

 

за

 

земля

 

Голландія"

 

(7

 

в.),

 

Радавова

 

„Швейцарія"

(3

 

в.),

 

Мечъ

 

„Уроки

 

географіи

 

Европы"

 

(40

 

к.),

 

Допеловичъ

 

„Къ

Средиземному

 

морю"

 

(40

 

к.).

 

Съ

 

любовью

 

и

 

прилежаніемъ

 

дѣти

должны

 

читать

 

книжки

 

о

 

природѣ

 

и

 

жизни

 

своего

 

отечества.

 

О
сѣверномъ

 

краѣ

 

Россіи:

 

„Архангельска

 

край"

 

NN

 

(10

 

к.),

 

Сѣт-

кова

 

„Архангельске

 

китоловы"

 

(15

 

к.),

 

Архангельская

 

„Приклю-
ченія

 

русскихъ

 

промыпменниковъ"

 

(3

 

к.),

 

Корольковъ

 

„Соло-

вецкая

 

обитель",

 

Тулиновъ

 

„Поѣздка

 

на

 

Валаамъ"

 

и

 

„Въ

 

стра-

нъ

 

труда

 

и

 

знанія.

 

Изъ

 

поѣздокъ

 

по

 

Финляндіи"

 

(15

 

к.).

 

О

 

Пе-

тербург— Пушкинъ

 

„Мвдный

 

всадникъ".

 

О

 

поволжьѣ:

 

Оетрогор-

скій

 

„Рыбаки

 

на

 

Волге"

 

(10

 

к.),

 

Серебряковъ

 

„Въ

 

низоіьяхъ

Волги",

 

Несмѣловъ

 

„День

 

на

 

Волгѣ",

 

Мунтъ-Валуева

 

„По

 

вели-

кой

 

русской

 

рѣкѣ"

 

(2

 

р.

 

50

 

в.).

 

Уральокій

 

край— Немировичъ-

Данченво

 

„Ѳедька

 

рудокопъ"

 

(50

 

в.)

 

и

 

„Забытый

 

рудникъ*

 

(3

 

в.),

Калмыкова

 

„Уральскіе-

 

рыболовы"

 

(2

 

к.)

 

О

 

Малороссіи:

 

Алек-

сандровъ

 

„ Малороссия",

 

Гоголь

 

„Майская

 

ночь"

 

и

 

„Ночь

 

предъ

Рождествомъ";

 

о

 

Бѣлороссіи—Маракуевъ

 

„Полѣсье

 

и

 

полѣщуки"

(15

 

в.).

 

О

 

степи

 

и

 

вочевнивахъ

 

—Лавровъ

 

„Кочевники"

 

(12

 

в.),

NN

 

„Въ

 

степяхъ*

 

(10

 

к.),

 

Коропчевскій

 

„Широкая

 

степь"

 

(10

 

к.).

Описаніе

 

выдающихся

 

местностей

 

Крыма

 

и

 

Кавказа:

 

Юрьевъ

 

„На
южномъ

 

берегу

 

Крыма"

 

(25

 

в.),

 

Пахомовъ

 

„Путевые

 

очерви

Кавказа",

 

Пушкинъ

 

„Кавказскій

 

плѣнникъ",

 

Немировичъ-Данчен-
ко

 

„Поднебесный

 

аулъ"

 

(75

 

к.).

 

О

 

Сибири:

 

Ояьферьевъ

 

„Сибирь,

очеркъ

 

завоеванія

 

и

 

заселепія*

 

(12

 

в.),

 

Новицвая

 

„Южно-Уссу-

рійскій

 

край"

 

(3

 

к.)

 

и

 

„На

 

краю

 

свѣта"

 

(2

 

воп.),

 

Веселовская

„Амурскій
 

край"
 

(10
 

к.).
                    

.

     
.
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Ознакомленіе

 

съ

 

природой

 

и

 

бытомъ

 

своего

 

отечества

 

слѣ-

дустъ

 

дополнить

 

чтеніемъ

 

историческимъ.

 

Желательно,

 

чтобы

 

де-

ти

 

знали,

 

какъ

 

зародилось

 

русское

 

государство,

 

какъ

 

оно

 

посте-

пенно

 

развивалось

 

и

 

достигло

 

настоящаго

 

положенія.

 

Попиманіе
исторической

 

жизни

 

отечества

 

способствуетъ

 

сознательной

 

любви

и

 

уважепію

 

къ

 

нему.

 

Имѣя

 

въ

 

впду

 

юный

 

возрастъ

 

читателей,

неудобно

 

предлагать

 

имъ

 

научные

 

курсы

 

русской

 

исторіи.

 

Лучше
будетъ

 

давать

 

имъ

 

разсказы,

 

посвященные

 

главпымъ

 

историче-

скимъ

 

дѣятелямъ,

 

веливимъ

 

нисателямъ

 

земли

 

Русской

 

и

 

важ-

нъйшимъ

 

событіямъ

 

минувшихъ

 

вѣковъ.

 

Пусть

 

изъ

 

этихъ

 

раз-

сказовъ

 

они

 

вынесутъ

 

уверенность

 

въ

 

неизменной

 

преданности

русскаго

 

народа

 

вере

 

и

 

цѳрвви,

 

царю

 

и

 

отечеству.

 

О

 

жизни,

трудахъ

 

и

 

подвигахъ

 

замечательныхъ

 

историчесвихъ

 

деятелей
дети

 

съ

 

пользою

 

прочитають

 

въ

 

следующихъ

 

внижкахъ:

 

Каба-

новъ

 

„Владимиръ

 

Святой

 

и

 

Ярославъ

 

Мудрый"

 

(5

 

в.),

 

Поліевк-

товъ

 

„Князь

 

Владимиръ"

 

(12

 

в.)

 

(*),

 

Алѳвсеевъ

 

„Владимиръ

 

Мо-
нома

 

хъ"

 

(8

 

в.),

 

(*)

 

„Нашествіе

 

татаръ

 

и

 

Алевсандръ

 

Невсвій"

(8

 

в.),

 

Карамзинь

 

„Марѳа

 

Посадница"

 

(6

 

в.),

 

Прозоровская

 

„Ди-

митрій

 

Донской"

 

(8

 

в.),

 

Пепловъ

 

„Царь

 

Іоаннь

 

IY

 

Васильевичъ

Грозный",

 

Андріевскій

 

„Первый

 

русскій

 

кнпгопечатнивъ"

 

(5

 

в.),

Свешникова

 

„Козьма

 

Мининъ"

 

(7

 

к.),

 

Белдыцкій„

 

Михаилъ

 

Ни-

витычъРомановъ",

 

Катаевъ

 

„Царь

 

Алексей

 

Михайловичъ"

 

(12

 

к.),

Слепушк'ина

 

„Богданъ

 

Хмельницкій"

 

(15

 

к.),

 

Гартвигъ

 

„Петръ

Великій"

 

(10

 

в.),

 

Кругловъ

 

„Геніальный

 

поморъ"

 

(Ломоносовъ,

25

 

в.),

 

В.

 

О —въ

 

„Разсказы

 

о

 

Суворове",

 

Яхонтовъ

 

„Царство-

ваніе

 

Императора

 

Александра

 

1-го

 

Благословеннаго",

 

Ефимовъ

„Царь

 

Освободитель,

 

Александръ

 

11-й"

 

(2

 

коп.),

 

Ломанъ

 

„Царь-

Миротворецъ

 

Александръ

 

III

 

(15

 

коп.),

 

Острогорскій

 

„Двадцать

біографій

 

образцовыхъ

 

русскихъ

 

писателей"

 

(50

 

коп.),

 

Кислин-

свая

 

„Кольцовъ"

 

(5

 

коп.)

 

и

 

„Нивитинъ"

 

(3

 

воп.),

 

Тихомировъ,

Д.

 

„Чемъ

 

веливъ

 

и

 

славен

 

ь

 

Пушвинъ"?

 

(10

 

в.),

 

Ветринсвій

„Гоголь"

 

(6

 

воп.),

 

Бунавовъ

 

„Лермонтовъ"

 

(8

 

воп.)

 

и

 

„Гоголь"

(35

 

воп.).

 

О

 

выдающихся

 

событіяхъ

 

отечественной

 

исторіи

 

дети

прочитаютъ

 

по

 

книжке

 

Петрушевскаго

 

„Разсвазы

 

про

 

старое

 

время

на
 

Руси"
 

(75
 

в.),
 

въ
 

которыхъ
 

повествуется
  

о
 

всехъ
 

главныхъ
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событіяхъ,

 

начиная

 

съ

 

образованія

 

государства

 

до

 

правленія

 

Со-

фт.

 

Продолженіемъ

 

„Разсвазовъ"

 

Петрушевскаго

 

могутъ

 

служить

„Разсказы

 

изъ

 

русской

 

исторіи.

 

Первые

 

цари

 

изъ

 

дома

 

Романо-

выхъ"

 

Арсеньева

 

(60

 

к.);

 

затемъ:

 

Тихомирова

 

„Изъ

 

исторіи

 

род-

ной

 

земли"

 

(2

 

часть,

 

35

 

к.)

 

и

 

Острогорскаго

 

„Исторія

 

Россіи

 

для

народныхъ

 

учплищъ"

 

(25

 

к.).

 

Но

 

съ

 

болынимъ

 

интересомъ

 

дети

читаютъ

 

повести

 

и

 

разсказы,

 

посвященные

 

войнамъ,

 

выдающимся

событіямъ,

 

характеристике

 

нравовъ

 

и

 

обычаевъ

 

нзвѣстнаго

 

вре-

мени.

 

Укажемъ

 

на

 

лучшія

 

сочиненія.

 

Свешникова

 

„Бусурманъ"

(ко

 

времени

 

Іоанна

 

HI,

 

15

 

к.),

 

А.

 

Толстой

 

„Князь

 

Серебрянный"

(1

 

р.

 

50

 

к.;

 

для

 

детей

 

есть

 

переделка

 

этой

 

книги

 

Свешниковой,

подъ

 

тѣмъ

 

же

 

заглавіемъ,

 

15

 

к.;

 

но

 

можно

 

читать

 

и

 

полное

 

из-

даніе),

 

Волку ва

 

„Несчастный

 

женихъ"

 

(въ

 

исторіи

 

Бориса

 

Го-

дунова,

 

20

 

в.),

 

Загосвинъ

 

„Юрій

 

Милославсвій"

 

(въ

 

смутному

времени,

 

40

 

в.),

 

Гоголь

 

„Тарасъ

 

Бульба"

 

(къ

 

борьбе

 

Малороссіи
съ

 

поляками,

 

18

 

к.),

 

Данилевскій

 

„Вечеръ

 

въ

 

тереме

 

царя

 

Алев-

сея

 

Михайловича"

 

(5

 

в.)

 

и

 

„Царь

 

Алексей

 

съ

 

соколомъ"

 

(5

 

в.),

Фурманъ

 

„Саардамсвій

 

плотнивъ"

 

(къ

 

личности

 

Петра

 

Великаго,
(75

 

к.),

 

Свешникова

 

„Ледяной

 

домъ*

 

(ко

 

времени

 

Анны

 

Іоан-

новны,

 

30

 

в.),

 

Пушкинъ

 

„Капитансвая

 

дочка"

 

(ко

 

времени

 

Ека-

терины

 

II,

 

10

 

в.).

 

Лучшіе

 

разсвазы

 

о

 

выдающихся

 

событіяхъ

нашей

 

исторіи:

 

Алевсесвъ

 

„Кто

 

были

 

наши

 

предки

 

славяне

(5

 

к.)

 

и

 

„Нашествіе

 

татаръ

 

и

 

Александръ

 

Невсвій"

 

(8

 

в.),

 

Ко-

стомаровъ

 

„Обь

 

освобожденіи

 

Мосввы

 

отъ

 

полявовъ

 

(8

 

в.)

 

(*),
NN

 

„Разсказы

 

про

 

смутное

 

время

 

на

 

Руси"

 

(2

 

в.,

 

изд.

 

„Руссвой

Мысли"),

 

Полевой

 

„Дедушка

 

русскаго

 

флота",

 

Толстой

 

Л.

 

Н.

„Разсказы

 

о

 

Бородинсвой

 

битве"

 

(10)

 

и

 

„Разсвазы

 

о

 

Севастополь-

свой

 

обороне"

 

(10

 

в.),

 

Толычева

 

„Разсвазы

 

старушви

 

о

 

двенад-

цатомъ

 

годе"

 

(30

 

в.),

 

Никольскій

 

„Последняя

 

пуля:

 

Разсказъ

изъ

 

временъ

 

врымсвой

 

войны",

 

Бѳръ

 

„Переправа

 

руссвихъ

 

во йсвъ

чрезъ

 

Дунай"

 

и

 

Немировичъ-Данченво

 

„За

 

Дунаемъ",

 

2

 

вып.

(65

 

в.

 

въ

 

последней

 

руссво-турецвой

 

войне).

Некоторый

 

дети

 

охотно

 

читаютъ

 

историчесвіе

 

разсвазы

 

изъ

жизни

 

других ъ

 

народовъ,

 

берутъ

 

біографіп

 

знаменитыхъ

 

иностран-

ны
 

хъ
 

пслксводцевъ,
 

людей
 

науки,
 

администраторов^
  

Для
 

такихъ
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любознательныхъ

 

читателей

 

можно

 

порекомендовать

 

следующія

книжки.

 

Современная

 

жизнь

 

дикарей

 

изображается

 

у

 

Аабелева.

„У

 

дикарей"

 

(10

 

к.).

 

Жизнь

 

народовъ

 

до

 

хрпстіанства

 

обрисована

въ

 

книжкахъ:

 

С.

 

М.

 

„Египетъ"

 

(25

 

к.),

 

Самойлова

 

„Спартакъ"

(8

 

в.),

 

Бислей

 

„Разсказы

 

изъ

 

римской

 

исторіи"

 

(40

 

к.),

 

Водово-

зова

 

„Одиссей",

 

Соловьевъ

 

„Сократъ"

 

(6

 

к.).

 

Измененіе

 

языческой

жизни

 

подъ

 

вліяніемъ

 

христіанства

 

въ

 

внижкахъ:

 

Бекетова

 

„Дна

міра"

 

(35

 

к.),

 

и

 

Ев.

 

Туръ

 

„Послѣдніе

 

дни

 

Помпеи"

 

(1

 

р.).

 

Съ

жизью

 

Магомета

 

и

 

распространепіемъ

 

ислама

 

можно

 

познакомиться

по

 

книжке

 

„Магометъ"

 

(3

 

к,

 

изд.

 

Хар.

 

Общ.

 

Гр.),

 

О

 

судьбе

Впзантійскаго

 

царства:

 

Успенскій

 

„Слава

 

Царь-града"

 

(8

 

в.)

 

и

„Паденіе

 

Царь-града"

 

(8

 

в.).

 

Объ

 

открыты

 

Америки

 

Мунтъ-Валу-
ева

 

„Христофоръ

 

Колумбъ"

 

(25

 

к.).

 

Жизнь

 

древнпхъ

 

германцевъ

и

 

франковъ

 

изображена— С.

 

Р.

 

„Карлъ

 

Веливій"

 

(изд.

 

Хар.

 

Общ.

Гр.,

 

3

 

в.).

 

О

 

врестовыхъ

 

походахъ—Гаршинъ

 

„Дети-крестопосцы"

(60

 

в.).

 

Средневековыя

 

суевѣрія

 

ярко

 

очерчены

 

въ

 

внижве

 

Слеп-

цовой

 

„Колдуньи

 

и

 

ведьмы"

 

(15

 

в.).

 

Съ

 

жизнію

 

вел иваго

 

изо-

бретателя

 

книгопечатанія

 

знакомитъ— Слепцовъ

 

„Гуттенбергъ—

изобретатель

 

книгопечатанія"

 

(10

 

в.).

 

О

 

религіозныхъ

 

реформа-

торахъ:

 

Гдазеръ

 

„Саванарола

 

(25

 

в.),

 

Тризна

 

„Гусоъ

 

и

 

Лютеръ"

(Хар.

 

Общ.

 

Гр.,

 

5

 

к.).

 

Изъ

 

американской

 

исторіи:

 

Анненсвая

„Георгъ

 

Вашингтонъ

 

и

 

война

 

за

 

независимость"

 

(25

 

в.)

 

и

 

Ермо-

ловъ

 

„Рабство

 

и

 

освобождение

 

негровъ"

 

(5

 

в.,

 

изд.

 

Истг общества).

Заканчивая

 

перечень

 

внпгъ

 

детсвой

 

литературы,

 

мы

 

не

 

счи-

таемъ

 

его

 

полнымъ,

 

напротивъ

 

сюда

 

не

 

вошли

 

многія

 

полезный

 

и

интересный

 

издавія.

 

Мы

 

пометили

 

лишь

 

те

 

книжки,

 

воторыя

 

вы-

деляются

 

по

 

сюжету

 

или

 

по

 

литературнымъ,

 

на

 

нашъ

 

взглядъ,

качествамъ.

 

Желающіе

 

иметь

 

подъ

 

рукою

 

полный

 

списокъ

 

при-

годныхъ

 

книгъ

 

для

 

детскаго

 

чтенія

 

могутъ

 

найти

 

его

 

въ

 

указан-

ныхъ

 

выше

 

библіографическихъ

 

обзорахъ

 

детской

 

литературы

 

и

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

книге

 

Лебедева:

 

„Детская

 

и

 

народная

 

ли-

тература",

 

въ

 

2

 

выпусвахъ

 

(*).
__________________________

                                     

Л.

 

С.

С)

 

Достаточно

 

пріобрѣсти

 

1-й

 

выпусвъ.

 

Адресъ:

 

Нпжній

 

Нов-
городу

   
Коротвій

 
переуловъ,

   
H

 
10.

 
А.

 
И.

 
Лебедеву.

   
Цена

 
вы-



—

 

305

 

—

ІІзвѣстія

 

и

 

замѣтки.

УЧейай

 

Ba6aeT0ËIta. —-Глубокое

 

горе

 

пѳрѳживаѳтъ

 

русскій

 

на-

родъ.

 

Не

 

о

 

внѣшаихъ

 

нѳудачахъ

 

воѳнныхъ

 

здѣсь

 

рѣчь,

 

а

 

о

 

тѣхъ

нестроеніяхъ

 

внутрѳннихъ,

 

которыя

 

волнуютъ

 

наше

 

государство.

 

Мы

живемъ

 

теперь

 

какъ

 

бы

 

на

 

вулкане,

 

который

 

каждую

 

минуту

 

гро-

зить

 

взрывомъ;

 

мы

 

пѳрѳживаѳмъ

 

мертвую

 

зыбь,

 

которая

 

грозитъ

 

близ-

кой

 

страшной

 

бурѳй.

 

Самымъ

 

же

 

опаснымъ

 

симптомомъ

 

въ

 

нашихъ

пѳстроеніяхъ

 

являются

 

волнѳнія

 

учащейся

 

молодежи,

 

которыя,

 

съ

 

кон-

ца

 

црошлаго

 

вѣка

 

сдѣлавшись

 

хронической

 

нашей

 

болѣзнію,

 

въ

 

ны-

нѣшнѳмъ

 

году

 

достигли

 

крайняго

 

развитія

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

грозятъ

охватить

 

всю

 

Россію.

 

Но

 

величайшее

 

горе

 

еще

 

въ

 

томъ,

 

что

 

эти

 

волне-

нія

 

встрѣчаютъ

 

не

 

отпоръ,

 

a

 

поощрѳніѳ

 

со

 

стороны

 

тѣхъ,

 

кто

 

обя-

занъ

 

самымъ

 

званіѳмъ

 

своимь

 

противодействовать

 

этому

 

злу,

 

кому

общество,

 

родители

 

и

 

государство

 

вверило

 

умственное

 

и

 

нравственное

руководительство

 

молодежью.

 

И

 

вотъ

 

въ

 

этомъ-то

 

великое

 

наше

 

горе ,

указывающее

 

на

 

глубину

 

общественная

 

разстройства.

 

Великое

 

горе

людямъ,

 

говорить

 

прор.

 

Исаія,

 

„когда

 

отроки

 

будутъ

 

начальниками

 

у

нихъ

 

и

 

дети

 

будутъ

 

господствовать

 

надъ

 

ними;

 

когда

 

юноша

 

будетъ

нагло

 

превозноситься

 

надъ

 

старцемъ

 

и

 

простолюдииъ

 

вадъ

 

вельможею".

Это-то

 

величайшее

 

бѣдствіе,

 

предсказанное

 

пророкомъ,

 

пережи-

ваѳмъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

мы.

 

Пророкъ

 

указалъ

 

его

 

сущность,

 

со-

стоящую

 

въ

 

извращѳніи

 

основныхъ,

 

вѣкоішхъ

 

здравыхъ

 

нонятій,

 

на

которыхъ

 

зиждется

 

благополучіѳ

 

и

 

крепость

 

народа.

 

Что

 

касается

ближайшихъ

 

практическихъ

 

последствие

 

пореживаѳмаго

 

нами

 

нѳстрое-

нія,

    

то

 

мы

 

останавливаема

 

вн*иманіѳ

 

читателей

 

на

 

излагаемой

  

ниже

статье

 

газеты

 

„Русскаго

 

ЛисТка".
-

                       

в

У

„Почти

 

всѣ

 

высшія

 

учѳбныя !

 

вавѳденія

 

Россіи

 

закрыли

 

свои

 

две-

ри

 

для

 

занятій

 

до

 

I

 

сентября.

 

Явлѳніѳ

 

это

 

представляется

 

не

 

только

непонятныиъ

 

по

 

своей

 

безцѣльпостн,

   

но

 

и

 

въ

 

высшей

  

степени

   

при-

пуска

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылвой.

 

По

 

за

 

наложенный

 

платежъ

 

прибав-
ляется 17 к.



-ft

 

ш

 

-

Скорбнымъ

 

по

 

своимъ

 

результатамъ.

 

Тѣмъ

 

нѳчальнѣѳ

 

оно

 

еще

 

потому,

что

 

большинство

 

унивѳрситѳтовъ

 

и

 

спѳціальныхъ

 

учѳбныхъ

 

заведѳній

закрыто

 

но

 

иниціативе

 

и

 

даже

 

но

 

настоянію

 

профессоров!.,

 

оть

 

кото-

рыхъ

 

мы

 

въ

 

праве

 

ждать

 

благоразуинаго

 

руководительства

 

учащейся

молодежью

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

она

 

не

 

въ

 

силахъ

 

самостоятѳль-

.

 

но

 

оріентироваться

 

въ

 

совершающихся

 

событіяхъ,

 

въ

 

виду

 

ихъ

 

слож-

ности.

і

 

„Вверяя

 

своихъ

 

детей

 

высшему

 

учебному

 

завѳдѳнію,

 

мы

 

въ

праве

 

требовать

 

отъ

 

профѳссоровъ,

 

какъ

 

руководителей,

 

чтобъ

 

они,

подготовляя

 

къ

 

жизни

 

будущихъ

 

гражданъ

 

и

 

общественныхъ

 

деяте-

лей,

 

помогали

 

молодежи

 

усвоивать

 

твѳрдыя

 

и

 

устойчивыя

 

понятія

 

обь

обязаняостяхъ

 

ихъ

 

къ

 

государству

 

и

 

обществу,

 

ноложитѳльныя

 

на-

учныя

 

данныя,

 

а

 

не

 

внушали

 

бы

 

молодежи

 

свои

 

личныя

 

симпатіи

 

и

антипатіи

 

къ

 

существующинъ

 

учрежденіямъ

 

или

 

совершающимся

 

со-

бытіямъ

 

и

 

притомъ

 

подъ

 

угломъ

 

субъективнаго

 

зрѣнія,

 

никѣмъ

 

не

провѣрепнаго,

 

не

 

нринятаго

 

ниввмъ,

 

какъ

 

положительный

 

аксіомы

или

 

выводы.

 

Учащаяся

 

молодежь

 

въ

 

высшихъ

 

учѳбныхъ

 

заведепіяхъ

ноступаѳтъ

 

туда

 

только

 

затѣмт,

 

чтобъ

 

учиться,

 

и

 

наставники

 

не

 

имѣ-

ютъ

 

права

 

пользоваться

 

этой

 

молодежью

 

для

 

другихъ

 

целей,

 

дѣлать

изъ

 

учащихся

 

полноправныхъ

 

гражданъ,

 

разрѣшающихъ

 

государствен-

ные

 

и

 

общественные

 

вопросы,

 

проводить,

 

при

 

содѣйствіи

 

молодежи,

свои

 

тенденции,

 

свои

 

воззрѣнія,

 

чтобы

 

тѣмъ

 

воздействовать

 

на

 

пра-

в

 

итѳльство.

„Когда

 

возникъ

 

вопросъ

 

о

 

начале

 

занятій

 

въ

 

высшихъ

 

учѳб-

ннхъ

 

заведеніяхъ,

 

профессора

 

должны

 

были

 

исполнить

 

свой

 

вѳликій

долгь

 

и,

 

не

 

взирая

 

ни

 

на

 

кавія

 

событія,

 

продолжать

 

нести

 

свои

 

обя-

занности,

 

подавивъ

 

въ

 

себе

 

волнующія

 

ихъ

 

чувства

 

и

 

памятуя,

 

что

не

 

учащаяся

 

молодежь

 

существуетъ

 

для

 

нихъ,

 

а

 

они

 

существуютъ

 

для

этой

 

молодежи,

 

и

 

что

 

они

 

не

 

имѣютъ

 

нрава

 

приносить

 

въ

 

жертву

насущные

 

интересы

 

Тысячи

 

будущихъ

 

гражданъ

 

своимъ

 

личнымъ

 

интѳ-

ресамъ

 

или

 

своимъ

 

взглядамъ,

 

можетъ

 

быть,

 

ошибочнымъ,

 

или

 

своему

временному

 

чувству.

 

Разве

 

у

 

людей,

 

исполненныхъ

 

сознанія

 

своего

долга,'

 

можетъ

 

когда-либо

 

возникать

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

следуѳтъ

 

ли

продолжать

 

вести

 

добросовестно

 

свои

 

обязанности,

 

или

 

не

 

следуѳтъ»

нужно
 

ли
 

начинать
 

заиятія
 

съ
 

учащимися,
 

или
 

нѣті,

 
если

  
я

 
посвя-



—

 

3Q7>

 

—

тилъ

 

этому

 

свою

 

жизнь,

 

если

 

я

 

себя

 

дія

 

этого

 

только

 

и

 

предназначаю,

если,

 

паконецъ,

 

за

 

это

 

именно

 

я

 

и

 

получаю

 

надлежащее

 

вознагражденіе?

Коку

 

какое

 

дѣло

 

до

 

того,

 

что

 

я

 

взволнованъ,

 

чтр

 

я

 

бозсиленъ

 

от.г

правлять

 

свои

 

общѳственныя

 

обязанности,

 

разъ

 

я

 

нринялъ

 

ихъ

 

на

 

се»

бя

 

и

 

не

 

отказываюсь

 

отъ

 

дальнвйшаго

 

нѳсеція

 

ихъ.

 

Вотъ

 

почему

профессора

 

не

 

имѣли

 

права

 

даже

 

возбуждать

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

откры-

вать

 

ли

 

двери

 

учѳбньіхъ

 

завѳдѳній,

 

a

 

тѣиъ

 

болѣе

 

не

 

должны

 

были

бы

 

предоставлять

 

разрѣшѳніѳ

 

этого

 

вопроса

 

саминъ

 

учащийся

 

для

 

то-

го,

 

чтобъ

 

оправдать

 

себя

 

въ

 

глазахъ

 

общества,

 

въ

 

глазахъ

 

родителей

учащихся.

 

„Мы-де,

 

пожалуй,

 

и

 

занимались

 

бы,

 

да,

 

вотъ

 

видите,

 

на-

ши

 

слушатели

 

не

 

жѳлаютъ".

 

Отдавая

 

этотъ

 

вопросъ

 

на

 

судъ

 

студѳн-

товъ

 

и

 

предпосылая

 

рѣгаенію

 

его

 

категорическое

 

заявлѳн.іѳ

 

о

 

томъ,

что

 

совѣтъ

 

профѳссоровъ

 

такого-то

 

учѳбнаго

 

яавѳдѳ.ніа

 

рѣшилъ

 

закрыть

его

 

до

 

1-го

 

сентября,

 

профессора

 

знали

 

заранѣѳ,

 

на

 

чемъ

 

студенты

порѣшатъ,

 

и,

 

можѳтъ

 

быть,

 

подчасъ

 

сами

 

тому

 

содѣйствовали

 

своими

совѣтами

 

и

 

убѣждѳніями.

„Конечно,

 

для

 

профѳссоровъ

 

закрытіѳ

 

учебнаго

 

завѳдѳнія

 

до

1-го

 

сентября

 

есть

 

только

 

прінтный

 

и

 

продолжительный

 

отдыхъ

 

съ

сохраненіѳмъ

 

своего

 

полнаго

 

оклада

 

за

 

прогульное

 

время,

 

но

 

для.

 

сту-

денте

 

въ

 

это

 

гибель

 

и

 

разорѳніе,

 

а

 

для

 

ихъ

 

родителей —неисчерпаемое

горе.

 

Чтобы

 

быть

 

послѣдоватольными

 

и

 

оставаться

 

внѣ

 

упрековъ,

 

про-

фессора,

 

возбуждая

 

вопросъ

 

по

 

собственной

 

ишщіативѣ

 

о

 

прекращении,

чтѳнія

 

лѳкцій,

 

должны

 

были

 

бы

 

выйти

 

въ

 

отставку,

 

или,

 

по

 

крайне!

мѣрѣ,

 

отказаться

 

на

 

все

 

время

 

закрытія

 

отъ

 

получѳнія

 

жалованья

 

и,

окладовъ,

 

чтобы

 

не

 

получать

 

дѳнегь

 

отъ

 

того,

 

противъ

 

кого

 

они

 

про-

тестуют,

 

и

 

за

 

тотъ

 

трудъ,

 

котораго

 

они

 

не

 

нѳсутъ.

„Разъ

 

профессора

 

приняли

 

на

 

себя

 

отвѣтствонпую

 

и

 

тяжелую

роль

 

высшихъ

 

руководителей,

 

то

 

и

 

должны

 

были

 

оставаться

 

въ

 

этой

роли

 

до

 

ковца,

 

а

 

не

 

складывать

 

своего

 

оружія

 

прѳдъ

 

руководимыми

ими

 

и

 

не

 

сознаваться

 

въ

 

отсутствіи

 

надлежащей

 

опытности

 

и

 

твердо-

сти

 

именно

 

въ

 

ту

 

минуту,

 

когда

 

руководимые

 

ими

 

наиболѣе

 

нуждают-

ся

 

въ

 

авторитетном ь

 

совѣтѣ

 

и

 

указаніяхъ

 

своихъ

 

наставниковъ.

„Предоставляя

 

студентамъ

 

разрѣшить

 

вопросъ

 

на

 

общестуденче-

ской

 

сходкѣ

 

(и

 

при

 

томъ

 

открытымъ,

 

а

 

не

 

закрытынъ

 

голосовапіомъ,

какъ
 

бы
 

слѣдовало

 
по

 
справедливости),

 
профессора

 
знали

 
прекрасно

 
о
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томъ 1,

 

что

 

среди

 

молодежи

 

находится

 

масса

 

агитатороѵь

 

и

 

вожікоиъ,

которые

 

воздѣйетвуютъ

 

на

 

слабыхъ

 

духомь,

 

нѳрѣшятѳльныхъ

 

и

 

ко-

леблющихся,

 

что

 

толпа;

 

почти

 

всегда,

 

разсудку

 

вопреки,

 

приходить

къ

 

самымъ

 

нѳвозможнымъ

 

выводамъ

 

и

 

психически

 

дѣйствуѳтъ

 

даже

 

на

людей

 

устойчивыхъ

 

и

 

съ

 

самымъ

 

твѳрдымъ

 

характѳромъ.

 

Поставивъ

на

 

разрѣшѳніѳ

 

студенческихъ

 

сходокъ

 

прежде

 

всего

 

вопросъ

 

принца -

піально,

 

закрывать

 

или

 

не

 

закрывать

 

упиворситотъ,

 

:

 

профессора

 

не

разработали

 

и

 

не

 

выяснили

 

болѣѳ

 

важнаго

 

вопроса — о

 

могущихъ

 

быть

дла

 

учащихся

 

послѣдствіахъ

 

закрытіа

 

учебнаго

 

8аведѳнія,

 

a

 

послѣд-,

ствіа

 

эти

 

дла

 

студѳнтовъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

тажелы.

„Прежде

 

всего

 

каждому

 

изъ

 

студѳнтовъ

 

ни

 

за

 

что,

 

ни

 

про

 

что

приходитса

 

вычеркнуть

 

цѣлый

 

годъ

 

своей

 

жизни,

 

проведенный

 

совер-

шенно

 

непроизводительно.

 

Студѳнты-стипѳндіаты

 

лишатся

 

своихъ

 

сти-

пендій.

 

Расходъ,

 

произведенный

 

студентами

 

въ

 

пѳрвомъ

 

полугодіи,

оказывается

 

также

 

нѳпроизводитѳльнымъ.

 

Родители

 

произвели

 

за

 

годъ

вапрасныя

 

траты.

 

Студенты,

 

не

 

имѣющіе

 

срѳдствъ

 

и

 

живущіѳ

 

своимъ

трудомъ,

 

должны

 

отыскивать

 

сѳбѣ

 

болѣѳ

 

постоянныя

 

занятія,

 

а

 

жи-

тѳйскіа

 

заботы

 

захлѳстнутъ

 

на

 

ихъ

 

шѳѣ

 

мертвую

 

петлю

 

въ

 

повсе-

днѳвномъ

 

круговоротѣ,

 

и

 

едва

 

ли

 

половина

 

бѣднякопъ

 

въ

 

сентлбрѣ

въ

 

состоаніи

 

будетъ

 

вырваться

 

изъ

 

этого

 

житейского

 

горнила

 

и

 

по-

ступить

 

вновь

 

въ

 

унивѳрситетъ.

 

Обязаннымъ

 

отбывать

 

воинскую

 

повин-

ность,

 

пожалуй,

 

придется

 

вмѣсто

 

университета

 

вступить

 

въ

 

ряды

войскъ.

 

•

 

Самое

 

же

 

главное

 

то,

 

что

 

всѣмъ

 

студѳнтамъ

 

пѳрваго

 

курса

придется

 

проститьса

 

навсегда

 

съ

 

высшимъ

 

образованіѳмъ,

 

такъ

 

какъ,

откававшись

 

отъ

 

занатій

 

въ

 

этомъ

 

году,

 

они

 

должны

 

будутъ

 

уступить

свои

 

мѣста

 

въ

 

учѳбныхъ

 

завѳдѳніяхъ

 

новому

 

выпуску

 

оканчивающихъ

весною

 

срѳднія

 

учѳбныа

 

ваведѳнін.

 

Мы

 

говоримъ,

 

что

 

нынѣшніѳ

 

пер-

вокурсники

 

должны

 

уступить

 

свои

 

мѣста

 

потому,

 

что,

 

отказавшись

отъ

 

занятій,

 

они

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

на

 

тѣ

 

вакансіи,

 

отъ

 

которыхъ

 

они

теперь

 

сами

 

отказались

 

и

 

отъ

 

которыхъ

 

не

 

отказывались

 

(ибо

 

ихъ

 

и

 

не

спрашивали)

 

будущіѳ

 

студенты,

 

оканчивающіѳ

 

теперь

 

гимназіи

 

и

 

учи-

лища.

„Студенты,

 

рѣшая

 

теперь

 

вопросъ

 

о

 

добровольноиъ

 

закрытіи,

должны

 

были

 

бы

 

прежде

 

всего

 

спросить

 

о

 

согласіи

 

или

 

несогласіи

будущихъ
 

студѳнтовъ,

    
нынѣ

   
восьмиклассниковъ

 
гимназіи,

 
и

 
вообще
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оканчивающихъ

 

куреъ,

 

такъ

 

какъ

 

разрѣшаѳмнй

 

вопросъ

 

касался

 

не

только

 

ихъ

 

лично,

 

но

 

и

 

ближайгаагэ

 

выпуска

 

средней

 

школы.

 

Если

же

 

студенты

 

такъ

 

безапелляционно

 

отказались

 

отъ

 

своего

 

учебнаго

завѳдѳніа,

 

то

 

тѣмъ

 

самымъ

 

они

 

лишили

 

себя

 

преимущественного

 

права

на

 

посту плѳніѳ

 

вновь

 

въ

 

это

 

же

 

завѳдѳніѳ,

 

т.

 

ѳ.

 

проще

 

говоря,

 

они

добровольно

 

уволились.

в

    

„Такъ,

    

по

 

крайней

 

чѣрѣ,

    

говорить

  

чувство

    

справедливости,

которое

 

должно

 

быть

 

въ

 

наибольшей

 

степени

 

присуще

 

нашей

 

молодежи.

„Виѣстить

 

же

 

въ

 

себя

 

двойной

 

комплекта

 

учащихся

 

не

 

въ

состояніи

 

ни

 

одно

 

изъ

 

высшихъ

 

учѳбныхъ

 

8авѳдѳній

 

въ

 

Россіи.

 

Если

бы

 

даже

 

и

 

оказалась

 

какая-либо

 

возможность

 

принять

 

вновь

 

всѣхъ

нынѣ

 

забастовавшихъ

 

студѳнтовъ,

 

то

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

какъ

 

а

 

уже

сказалъ,

 

въ

 

силу

 

житейскихъ

 

условій,

 

едва

 

ли

 

половина

 

ихъ

 

возобно-

вить

 

свое

 

высшее

 

образованіѳ.

 

Тина

 

жизни

 

такъ

 

засасываѳтъ

 

каждаго

изъ

 

насъ,

 

что

 

вырваться

 

изъ

 

нѳя

 

чѳловѣку,

 

свернувшему

 

случайно

съ

 

прямой

 

колеи,

 

чрезвычайно

 

трудно

 

и

 

подчасъ

 

невозможно.

 

А

 

сколь-

ко

 

горл

 

и

 

слѳзъ

 

будѳтъ

 

причинено

 

молодежью,

 

принавшей

 

скороспѣ-

лоѳ

 

рѣшѳніе,

 

своимъ

 

роднымъ

 

и

 

близкимъ,

 

для

 

которыхъ,

 

подчасъ

сынъ

 

или

 

родственникъ

 

студѳнтъ

 

былъ

 

свѣтлой

 

надеждой

 

въ

 

*5уду-

щѳмъ,

 

лучезарной

 

звѣздой

 

въ

 

ихъ

 

тяжелой,

 

бѳзпросвѣтиой

 

жизни!

И

 

все

 

это

 

погибло!

 

Надежды

 

рухнули,

 

звѣзда

 

закатилась

 

въ

 

сумракѣ

житейской

 

ночи!

„Въ

 

скороспѣломъ

 

рѣшеніи

 

студѳнтовъ

 

есть

 

еще

 

другая

 

слабая

сторона.

 

Въ

 

болыпинствѣ

 

высшихъ

 

учѳбныхъ

 

завѳденій

 

на

 

общихъ

еходкахъ,

 

разрѣшавшихъ

 

вопросъ

 

о

 

забастовкѣ,

 

присутствовали

 

далеко

не

 

всѣ

 

студенты

 

данного

 

завѳдѳнія,

 

а

 

лишь

 

меньшинство

 

ихъ.

 

Такъ,

напримѣръ,

 

въ

 

Московскомъ

 

унивирситѳтѣ

 

на

 

общей

 

сходкѣ

 

изъ

 

5,000

студентовъ

 

присутствовало

 

около

 

2,000,

 

большинство

 

же,

 

по

 

разнымъ

соображѳніямъ,

 

предпочло

 

лучше

 

уклониться

 

отъ

 

обсуждѳніл

 

вопроса,

въ

 

которомъ

 

оно

 

не

 

чувствовало

 

себя

 

достаточно

 

компетѳнгнымъ,

 

или

просто

 

не

 

желало

 

подпасть

 

подъ

 

влілніѳ

 

вожаковъ

 

и

 

толпы.

 

Между

тѣмъ

 

рѣшѳніе,

 

принятое

 

мѳныпинствомъ,

 

оказывается

 

обязатѳльнымъ

для

 

всѣхъ,

 

и

 

неповинное

 

ни

 

въ

 

чѳмъ

 

большинство

 

должно,

 

по

 

волѣ

меньшинства,

 

подвергнуться

 

всѣмъ

 

тажѳлымъ

 

послѣдствіамъ

 

закрытіа

университета.
 

Справедливо
 

ли
 

это?
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„Не

 

цѣлѳсообраанѣв

 

ли !

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

совѣты

 

нашжхъ

 

выс-

шихъ 1

 

у чебныхъ

 

вавѳденій

 

предложили

 

своимъ

 

студѳнтамь

 

подать

 

пись-

менное

 

заявлѳніе

 

(по

 

почтѣ)

 

въ

 

извѣстяый'

 

срокъ

 

о

 

жѳланіи

 

иш

 

не-

жѳланіи

 

продолжать

 

занятія?

 

При

 

подачѣ

 

такихъ

 

заявлопій

 

каждый

изъ

 

студѳнтовъ

 

рѣшилъ

 

бы

 

вопросъ

 

только

 

за

 

самого

 

себя

 

и

 

воля

его

 

мѳнѣѳ

 

была

 

бы

 

стѣснена

 

совѣтами

 

и

 

настойчивостью

 

ноугомопныхъ

товарищей.

 

И !

 

если

 

бы

 

только

 

дѳсятокъ —другой

 

на

 

данномъ

 

курсѣ

изъявилъ

 

жѳлаНіѳ

 

продолжать

 

занятія,

 

то

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

жизаь

учебного

 

завѳденія

 

должна

 

была

 

бы

 

идти

 

своимъ

 

чѳрѳдомъ.

 

Тѣ

 

же

изъ

 

стучѳптовъ,

 

которые

 

заявили

 

бы

 

о

 

нѳжоланіи

 

продолжать

 

заня-

тія,

 

имѣя

 

полную

 

возможность

 

обдумать

 

хорошо

 

вопросъ

 

и

 

посовѣто^

ваться

 

со

 

своими

 

родными,

 

очевидно,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

изъявили

 

бы

 

сво-

бодно

 

жолапіе

 

подвергнуться

 

всѣмъ

 

нѳвыгоднымъ

 

послѣдствілмь

 

своего

откава.

„Такой

 

способъ

 

разрѣіпѳніа

 

столь

 

важнаго

 

и

 

насущнаго

 

вопроса,

по

 

вашему

 

глубокому

 

убѣждонію,

 

являлса

 

бы

 

ноиболѣѳ

 

справѳдливымъ

по

 

отношенію

 

какъ

 

къ

 

нынѣшнимъ,

 

такъ

 

и

 

къ

 

будущимъ

 

студентамъ,

которые

 

ничѣмъ

 

неповинны

 

въ

 

томъ,

 

что*

 

дѣдаютъ-

 

за

 

нлхъі

 

теперь

другіе.
„Насъ

 

интеросуѳтъ

 

то

 

обстоятельство:

 

задавалъ

 

ли

 

сѳбѣ

 

кто-ли-

бо

 

изъ

 

участии ковъ

 

забастовки

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

чего

 

же,

 

собственно,;

студенты

 

достигнута

 

своей

 

забастовкой?

 

Принѳсѳтъ

 

лв

 

она

 

хоть

 

ко-

му-нибудь

 

какую-либо,

 

польву?

 

Стоитъ

 

ли,

 

жертвовать

 

всей

 

своей

 

бу-

дущностью

 

ради

 

какихъ-то

 

гадательныхъ

 

рѳ8ультатовъ?

 

Принѳсутъ

 

ли,

эти

 

забастовки

  

какую-нибудь

   

польву

 

нашей

 

родинѣ,

 

нашему

 

народу?

„Вѣдь

 

законы

 

жизни,

 

законы

 

исторіи,

 

непреложны,

 

„ихжѳ

 

не

прейдеши",

 

и

 

что

 

должно

 

случитьсл,

 

то

 

и

 

будѳтъ.

 

Если

 

приспѣло

времл

 

сдѣлать

 

тотъ

 

или

 

другой

 

шагъ,

 

то

 

онъ

 

будѳтъ

 

сдѣланъ,

 

но

 

бу-

дѳтъ

 

сдѣланъ

 

стихійно,

 

всею

 

народной

 

массой,

 

а

 

не

 

единичными

 

ли-

цами.

 

Вѣдь

 

въ

 

Россіи

 

живѳтъ

 

130

 

милліоновъ

 

народной

 

массы.

 

Такъ

неужели

 

же

 

эта

 

пародпаа

 

сила

 

останется

 

безмолвной

 

и

 

неподвижной,

если

 

мы

 

пожелаѳмъ

 

пѳрѳдѣлать

 

ел

 

строй,

 

ѳя

 

тѳчѳніѳ?

 

Не

 

лучше

 

ли

пашей

 

учащейса

 

молодежи,

 

если

 

она

 

жѳлаетъ

 

блага

 

своей

 

родинѣ,

спѣшить

 

какъ

 

можно

 

больше

 

научитьса,

 

спѣгаить

 

поскорѣѳ

 

стать

 

въ

рады
 

полноправныхъ,
 

вполнѣ

 
зрѣлыхъ

 
борцовъ

 
на

 
общественной

 
пивѣ
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и

 

припосить

 

пользу

 

своему

 

народу

 

не

 

внезапными

 

порывами

 

юнаго

'сердца,

 

'

 

не

 

гйрячимъ

 

волнѳніѳМъ

 

не

 

вполнѣ

 

созрѣвшаго

 

ума,

 

а

 

устойчи-

вой

 

эворгіѳй,

 

зрѣлыиъ

 

умонъ,

 

жизнѳннымъ

 

опытомъ,

 

и

 

главное—

примѣромъ

 

своей

 

честной

 

дѣатѳльности

 

и

 

исполнѳніемъ

 

долга.

Мы

 

должны

 

всегда

 

помнить,

 

что

 

малѳнькій

 

свѣтильникъ

 

въ

 

хи-

■

 

жинѣ

 

бѣднява

 

гораздо

 

полезнѣѳ,

 

чѣмъ

 

ѳлектричѳскій

 

фонарь

 

на

 

пло-

щади

 

города".

Этотъ

 

голосъ

 

'

 

Московской

 

газеты

 

теперь

 

почти

 

одинокъ

 

среди

множества

 

другихъ

 

газетныхъ

 

кликовъ,

 

снисходительно

 

и

 

даже

 

по-

ощрительно

 

отзывающихся

 

о

 

прискорбныхъ

 

волвѳніахъ

 

среди

 

учащейся

молодежи.

 

Большая

 

часть

 

газѳтъ

 

хочетъ

 

видѣть

 

въ

 

зловѣщемъ

 

дви-

женіи

 

молодежи

 

„варю

 

евѣтлаго

 

дня",

 

„весну"

 

жизни

 

русскаго

 

на-

рода.

 

Что

 

дѣлать!

 

Поль

 

вліавіемъ

 

страстнаго

 

увлѳчѳніа

 

идеей

 

об-

щество

 

иногда

 

утрачиваетъ

 

вдраный

 

смыслъ,

 

тѳряетъ

 

способность -по -

нимянія

 

самыхъ

 

простыхъ

 

вещей

 

и

 

всѣ

 

средства

 

считаетъ

 

хорошими,

лишь

 

бы

 

они

 

скорѣѳ

 

приближали

 

къ

 

цѣли.

 

(„Костр.

 

Епарх.

 

Вѣд.").

Знаменія

 

нашего

 

времени.

Не

 

такъ

 

давно

 

газеты

 

сообщали

 

слѣдующіе

 

печальные

 

случаи:

ученикъ

 

одного

 

изъ

 

среднихъ

 

училищъ

 

въ

 

Москвѣ

 

застрѣлилъ

 

изъ

 

ре-

вольвера

 

въ

 

квартирѣ

 

своего

 

учителя

 

за

 

то,

 

что

 

тотъ,

 

по

 

своей

 

всег-

дашней

 

серьезности

 

къ

 

дѣлу,

 

поставилъ

 

ему

 

неудовлетворительный

баллъ.

 

Ученикъ,

 

убивъ

 

учителя,

 

убилъ

 

изъ

 

того

 

же

 

револьвера

 

самого

себя.

 

Другой

 

случай:

 

профессоръ

 

университета,

 

вслѣдствіе

 

невзгодъ

 

въ

своей

 

жизни,

 

пололшвъ

 

умертвить

 

себя,

 

лишаетъ

 

жизни

 

предварительно

своего

 

малолѣтняго

 

сына,

 

которому,

 

думаетъ

 

онъ,

 

плохо

 

будетъ

 

жить

безъ

 

него.

 

Третій

 

случай:

 

четырнадцатилѣтній

 

ученикъ

 

гимназіи,

 

влю-

бившійся

 

въ

 

сверстницу

 

себѣ

 

по

 

годамъ

 

гимназистку,

 

вслѣдствіе

 

ея

 

от-

каза

 

ему

 

въ

 

его

 

домогательствахъ,

 

застрѣлилъ

 

ее

 

и

 

убилъ

 

себя

 

самого

изъ

 

того

 

же

 

револьвера.

 

А

 

вотъ

 

еще

 

ужасный

 

случай.

 

Въ

 

Тифлисѣ,

пишетъ

 

„Новое

 

Время",

 

забили

 

до

 

смерти

 

своего

 

законоучителя

 

дѣти,

воспитанники

 

учебнаго

 

заведенія.

 

Они

 

били

 

его

 

и

 

кричали:

 

„Дай

 

намъ

новаго

 

Еога,

 

мы

 

больше

 

не

 

вѣримъ

 

въ

 

твоего!".

 

Читая

 

о

 

такихъ

 

слу-

^аяхъ,
 

1
 

просто
 

становишься
 

въ
 

тупикъ
  

и
 

недоумѣваешь:

   
что

 
же

 
это
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такое

 

дѣлается

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси,

 

и

 

еще

   

первые

 

два

 

случая

 

у

 

насъ

 

въ

издревле

   

именуемой

 

благочестивою

    

Москвѣ?

    

О

 

такихъ

 

случаяхъ

 

не

слышно

 

и

 

среди

 

дикарей

 

и

 

среди

 

язычниковъ

 

и

 

другихъ

 

невѣрующихъ

въ

 

Христа

 

людей.

 

Тутъ

 

чуется

 

полнѣйшее

 

невѣріе,

 

чистѣйщее

 

безбожіе,
для

 

которого,

 

если

 

живется

 

хорошо,

 

такъ

 

можно

 

жить,

 

а

 

чуть

 

что

 

пош-

ло' плохо,

 

такъ

 

ггустилъ

 

пулю

 

себѣ

   

въ

 

лобъ,- или

 

отравился,

 

или

 

дру-

гимъ

 

какимъ

 

образомъ

 

лишилъ

 

себя

   

жизни;

 

.,и-т^всему

 

конецъ!—И

 

та-

кое

   

отношѳніе

 

къ

   

асизни

 

мы

 

начинаемъ

    

встрѣчать

 

не.

 

только

 

среди

взрослыхъ,

 

но

 

и

 

среди

 

дѣтей.

    

Что

 

это

 

за

 

отецъ,

 

рѣшающінся

 

лишить

лшзни

 

себя

 

и

 

умерщвляющід

 

сына?

 

Говорятъ,

 

онъ

 

былъ

 

хорошій

 

чело-

вѣкъ;

    

но

 

едва

 

ли

 

былъ

 

вѣрующій?

    

А

   

если

 

такъ,

 

то

 

каковы

 

доллсны

быть

   

дѣти

 

такого

   

отца?

   

Конечно,

 

съ

    

такимъ

 

же

   

невѣріемъ,

 

какое

имѣлъ

 

отецъ.

 

И

 

сдѣлалъ

 

благо

 

для

 

сына,

 

что

 

онъ

 

перешелъ

 

въ

 

загроб-

ный

 

міръ

 

еще

 

не

 

особенно

   

развращенный

 

невѣріѳмъ

 

и

 

другими

 

поро-

ками.

 

Винятъ

 

у

 

насъ

 

школу,

 

что

 

она

 

невоопитываетъ,-

 

a

 

нерѣдкбгпор-

титъ

 

дѣтей.

   

A

 

знаніе

 

только

 

надмеваетъ

   

леловѣйа.

 

Hoi

 

что

 

сдѣлаетъ

школа

 

съ

 

тѣми

 

дѣтьми,

   

которыхъ

 

портитъ

 

или

 

уже

 

испортила

 

семья?
А

 

такихъ

 

семец

 

въ

 

наше

 

несчастное

 

время

 

многое

 

мнолсество,

 

особенно

среди

 

нашей,

    

такъ

 

называемой

 

интеллигенции

 

Родители

 

невѣрующіе,

и—дѣти

 

такіе

 

же.

 

Родители

 

слабо

  

вѣрующіе,

 

идѣтй—тоже.

 

Родители

не

 

ходятъ

 

въ

 

церковь,

   

и

 

дѣти

 

туда

 

не

 

заглядываютъ.

 

Родители

 

осумс_

даютъ,

 

бранятъ

 

правительство,

 

не

 

стѣсняясь

 

присутствіемъ

 

своихъ

 

дѣ-

тей,

    

и

 

дѣти

 

судятъ-рядятъ

 

и

 

бранятъ

    

своихъ

 

учителей

 

и

 

начальнн-

ковъ,

 

и

 

вотъ

   

дѣло

 

дошло

 

до

 

того,

   

что-

 

ученикъ

 

стрѣляетъ

 

въ

 

своего

учителя.

 

Убивъ

 

учителя,

 

убиваетъ

 

и

 

самого

 

себя.

 

По

 

всей

 

вѣроятности

и

 

тутъ

 

замѣшано

 

невѣріе,

    

которымъ

   

убійца

 

и

 

самоубійца

 

могъ

 

зара-

зиться

 

отъ

 

товарищей,

 

такъ

 

какъ

 

о

 

родителяхъ

 

его

 

извѣстно,

 

что

 

они

люди

 

вѣрующіе.

 

Отъ

 

невѣрующихъ

   

профессоровъ

 

чего

 

и

 

ожидать

 

ихъ

слушателямъ,

   

какъ

 

не

    

внушенія

 

того

 

же

 

невѣрія,

 

а

 

съ

 

нимъ

 

и

 

воз-

мущенія

 

противъ

    

правительства

 

и

   

противъ

    

самого

 

Государя?

 

А

 

отъ

такихъ

 

дѣтей,

 

которые

   

возстаютъ,

    

далее

 

посягаютъ

 

на

 

лсизнь

 

своихъ

учителей,

 

чего

 

и

 

ожидать,

 

какъ

 

не

 

недовольства,

 

послѣ

 

учителей,

 

пра-

вительствомъ

 

и

 

самимъ

 

Государемъ

 

и

 

возстанія

 

противъ

 

властей

 

и

 

да-

же

 

убійства

   

строгихъ,

    

серьезныхъ

 

правителей?

 

По

 

всей

 

вѣроятности

изъ

 

такихъ

 

людей

 

вышелъ

 

и

 

убійца

 

Великаго

 

Князя.

 

А

 

эти

 

воспитан-

ники

 

Тифлисскаго

 

учебного

 

заведенія,

 

убившіе

 

своего

 

законоучителя —

прямые

 

атеисты,

 

разбойники, —откуда

 

они

 

взялись?

 

Какъ

 

образовались?

Тутъ

   

виновники

 

не

 

тѣ

 

же

 

ли

 

невѣрующіе

 

и

 

злобные

 

родители

   

и

 

на-

ставники,

 

какихъ

 

въ

 

наше

 

время

  

развелось

 

такое

 

мнолсество?

 

Горько,
горько

    

становится

  

за

 

св.

 

Русь!

    

Что

 

она

 

была

 

и

 

что

 

стала?...

 

Не

 

въ

этомъ
 

ли
 

и
 

главная
 

причина
 

того,
 

что
 

Господь
 

наслалъ
 

на
 

насъ
 

злыхъ



-

 

ЗІЗ

 

-

и

 

сильныхъ

 

враговъ —японцевъ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

караетъ

 

насъ

 

неудача-

ми

 

въ

 

войнѣ

 

съ

 

ними?

 

Пора

 

вразумиться

 

и

 

образумиться

 

нашимъ

 

не-

вѣрамъ

 

и

 

крамольникамъ!

 

„(Кормчій)".

Прот.

 

Бухаревь.

Я

 

тоже

 

забастую!...
"г

(Письмо

 

въ

 

редакцію

 

„Еаз.

  

Тел. и).

—

  

Я

 

тебя

 

породилъ,

 

я

 

тебя

 

и

 

убью,— сказалъ

 

Тарасъ

 

Бульба^

цѣлясь

 

въ

 

сына.

Теперь

 

ужъ

 

пѣсенка

 

не

 

та.

 

Теперь

 

эта

 

фраза

 

перелилась

 

въ

другую

 

форму.

—

  

Я

 

тебя

 

породилъ,

 

а

 

потому

 

и

 

должеПъ

 

отдать

 

тебѣ

 

всѣ

 

свои

силы,

 

пока

 

ты

 

самъ,

 

дитятко,

 

на

 

ноги

 

не

 

встанешь.

Прекрасно!

Очень

 

далее

 

прекрасно.

Цѣлыхъ

 

25

 

лѣтъ

 

я

 

холилъ

 

и

 

кормилъ

 

свое

 

единственное

 

дѣтище.

И

 

утѣшалъ

 

себя

 

мыслью:

 

„вотъ...

 

въ

 

этомъ

 

году

 

окончить

 

онъ

 

эту

свою,

 

какъ

 

онъ

 

называетъ,

 

„альма—маменьку"

 

и,

 

получивъ

 

волшебную

бумагу,

 

сирѣчь

 

дипломъ,

 

станетъ

 

на

 

ноги".

 

Не

 

тутъ-то

 

было.

На-дняхъ

 

получаю

 

вдругъ

 

письмо:

—

  

„Мы,

 

тятенЬка,

 

забастовали.

 

При

 

современноМъ

 

положеніи

 

и

т.

 

д.".

 

Цѣлый

 

листъ

 

исписалъ

 

разными

 

фокусами.

Вотъ:

 

извольте

 

радоваться!.

Тутъ

 

я

 

не

 

выдержалъ:

 

мое

 

уже

 

дряхлое

 

сердце

 

застучало!

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ:

 

„реформы,

 

реформы"!.. —реформы —дѣло

 

хо-

рошее,

 

не

 

спорю.

 

Я

 

самъ

 

ихъ

 

долго

 

и

 

терпѣливо

 

ждалъ.

 

Русь

 

всколых-

нулась;

 

вся

 

затрепетала.

 

„Соборъ...

 

земскій

 

соборъ",

 

только

 

и

 

слы-

шалось.

 

Встрѣчалъ

 

я

 

пріѣхавшихъ

 

студентовъ.

 

Ооборъ-бы,

 

говорЯТъ,

 

а

тамъ

 

всего

 

добьемся.

 

Ладно!

 

Возвѣщено

 

о

 

реформахъ;

 

назначенъ

 

со-

боръ.

 

Нѣтъ

 

мало.

Гг.

 

студенты

 

рѣшили,

 

что

 

надо

 

все

 

однимъ

 

махомъ

 

перевернуть

вверхъ

 

ногами.

 

„До

 

тѣхъ

 

поръ

 

мы,

 

молъ,

 

въ

 

забастовкѣ".

Не

 

глупо-ли?

Вѣдь

 

молено

 

было

 

бы

 

возобновить

 

занятіЯ

 

и

 

опять

 

бросить

 

ихъ,

если

 

бы

 

намѣченныя

 

реформы

 

не

 

осуществлялись.

 

НѣтЪ-съ,

 

все

 

сразу

подавай!

 

Ломай

 

всю

 

бюрократію!

Эхъ,

 

гг.

 

студенты!

 

Да

 

знаете

 

ли

 

вы,

 

кто

 

изобралсаётъ

 

эту

 

страш-

ную
 

вамъ

 
бюрократію?

 
Да

 
вы

 
же .,

 
сами...

 
все

 
бывшіе

 
студенты.

 
И

 
они



—

 

ж

 

—

въ

 

свое

 

время

 

куралесили,

 

дышали

 

огнемъ.

 

И

 

когда

 

я,

 

провалявшійся
по

 

разнымъ

 

канцеляріямъ,

 

почти

 

40

 

лѣтъ,

 

вижу

 

чванныхъ

 

начальни-

ковъ

 

отдѣленій,

 

то.

 

молча

 

вздыхаю:

„И

 

мой

 

Яша

 

будетъ

 

когда-нибудь

 

такимъ

 

лее

 

надменнымъ

 

коз-

ломъ,

 

такимъ

 

же

 

сквернымъ

 

гралсданиномъ".

Эхъ,

 

дѣти!

                      

OJsÔBS
Вы

 

говорите,

 

что

 

плохи

 

законы.

А

 

вы-то

 

хороши?
Не

 

вы

 

ли

 

сузили

 

законы,

 

внесли

 

свое

 

грубое:

 

„я

 

хочу,

 

и

 

баста"?
Не

 

вы

 

ли

 

забыли

 

изреченіе

 

Аристотеля:

Суть

 

не

 

въ

 

формѣ

 

правленія,

 

а

 

въ

 

гражданахъ"?

Или

 

поговорку:

„Законы—святы,

 

но

 

исполнители

 

ихъ —лихіе

 

супостаты"?
,

 

Что

 

вы,

 

спрошу

 

васъ,

 

гг.

 

студенты,

 

дали

 

бѣдной

 

Россіи?

 

Укаяси-

те

 

мнѣ

 

хоть

 

на

 

одного

 

агронома

 

или

 

юриста,

 

отдавшаго

 

свои

 

силы

 

на

служеніе

 

деревнѣ?

 

Вы

 

скалсете

 

мнѣ,

 

что

 

все-таки

 

по

 

всей

 

Руси

 

набе-
рется

 

сотня

 

докторовъ,

 

живущихъ

 

въ

 

деревняхъ.

 

Да,

 

сотня

 

наберется.

Но,

 

изъ

 

такой

 

массы

 

ежегодно

 

испеченныхъ

 

медиковъ?

 

И

 

не

 

уйдутъ

ли

 

изъ

 

этоц

 

сотни

 

90

 

въ

 

городъ,

 

какъ

 

только

 

напрактикуются

 

на

 

мол-

чаливыхъ

 

мужцчкахъ?

 

Эхъ,

 

господа!

 

Годитесь

 

вы

 

только

 

въ

 

чиновники,

и

 

въ

 

такіе

 

же,

 

противъ

 

которыхъ

 

сами

 

теперь

 

боретесь.

Когда

 

я

 

захожу

 

на

 

почту

 

и

 

вилеу,

 

что

 

студенты

 

въ

 

домѣ

 

не

только

 

прогуливаются

 

въ

 

шапкахъ,

 

но

 

и,

 

ставъ

 

противъ

 

окошечка,

 

за

которымъ

 

сидитъ

 

почтовый

 

чиновникъ,

 

еще

 

не

 

стѣсняясь

 

посвистыва-

ютъ,

 

мнѣ

 

становится

 

больно.

 

Развѣ

 

можно

 

повѣрить

 

рѣчамъ

 

о

 

любви

къ

 

ближнему,

 

о

 

равенствѣ

 

тѣхъ

 

людей,

 

которые

 

заходятъ

 

въ

 

домъ,

гдѣ

 

находятся

 

люди,

 

какъ

 

въ

 

кабакъ—въ

 

шапкахъ

 

и,

 

глядя

 

незнако-

мому

 

человѣку

 

въ

 

глаза,

 

посвистываютъ?
Вѣдь

 

тутъ— свое

 

глупое

 

„я"

 

и

 

„плевать

 

мнѣ

 

на

 

какихъ-то

 

чи-

нушъ".

 

Но

 

изъ

 

этого

 

неуваженія

 

къ

 

чужой

 

личности

 

вытекаетъ

 

не-

уваженіе

 

къ

 

себѣ.

 

А

 

вы

 

этого

 

не

 

понимаете,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

на-

ивно

 

считаете

 

себя

 

„передовыми

 

людьми".

 

Но

 

вѣдь

 

и

 

барабанщики

идутъ

 

въ

 

бой

 

впереди

 

полка,

 

однако

 

же

 

рѣшаютъ

 

дѣло

 

не

 

они.

 

Вообще

не

 

мѣшаетъ

 

вамъ

 

посерьезнѣе

 

заняться

 

отечественной

 

исторіей,

 

пси-

хикой

 

русскаго

 

человѣка

 

и

 

главное —собственной.

 

Затѣмъ—уяснить

 

се-

бѣ

 

слова:

 

„свобода

 

личности".

 

А

 

вы,

 

вѣдь,

 

говоря

 

о

 

свободѣ,

 

готовы

съѣсть

 

тѣхъ

 

товарищей,

 

которые

 

остаются

 

въ

 

меныпинствѣ,

 

т.

 

е.

 

лее-

лаютъ

 

возобновить

 

занятія.

 

Я

 

думаю^

 

что

 

Россіи

 

будетъ

 

больше

 

поль-

зы,

 

если

 

вы

 

возобновите

 

занятія

 

и

 

посерьезнѣе

 

займетесь

 

своими

 

осо-

бами,

 

чѣмъ

 

будете

 

продолжать

 

забастовку

 

и

 

пробиваться

 

только

 

гром-

кими
 

фразами.
 

Носится
 

слухъ,
 

что
 

исключенные
 

студенты
 

попадутъ
 

въ



—

 

315

 

—

солдаты.

 

Это

 

покажется

 

многимъ

 

ужасчо.

 

Но

 

чѣмъ

 

же,

   

скожите,

  

сту-

дента

 

лучше

   

мулсичка,

   

проливающаго

   

свою

 

кровь

 

въ

   

Моньчжуріи?

Тѣмъ

 

розвѣ,

 

что

 

столъ

 

бы

 

ночальникомъ

 

надъ

 

этимъ

 

мужикомъ

 

и

 

сви-

сталъ

 

бы,

 

поглядывая

 

ему

 

въ

 

глаза?

   

Грустно,

 

господа,

 

нѳутѣшительно

-

 

роднтельскимъ

 

сердцамъ.

 

И

 

я,

 

скрѣпя

 

свое

 

сердце,

  

отвѣтилъ

 

такъ

 

за-

бастовавшему

 

сыну-студенту:

   

„Сынокъ!

   

Я

 

помню,

  

что

 

долженъ

 

отда-

вать

 

тебѣ

 

все,

  

пока

 

у

 

тебя

 

не

 

явится

 

возможность

 

стать

 

на

 

ноги.

   

У

тебя

 

была

 

и

 

есть

 

возмоленость

 

окончить

 

университетъ

   

въ

 

этомъ

 

году.

Такъ

 

что

 

обязательства

 

мои

 

истекаютъ

 

весной.

 

Я

 

25

 

лѣтъ

 

честно

 

несъ

эти

 

обязательство

  

и

 

окончу

 

ихъ

 

весной,

    

о

  

томъ —кокъ

 

себѣ

 

хочешь.

Мнѣ

 

60

 

лѣтъ,

 

я

 

служу

 

39

 

лѣтъ,

 

розбитъ

 

ревмотизмоиъ,

 

почти

 

слѣпой.

И

 

я

 

хочу

 

отдохнуть,

   

выйдя

   

въ

 

отстовку.

    

Но

 

25

 

рублей

 

пенсіи

 

про-

живу

 

одинъ

  

кокъ-нибудь.

   

А

 

ты,

    

если

 

рѣшилъ

 

забостовоть,

   

поко

 

не

выйдутъ

   

всѣ

 

реформы,

    

но

 

что

 

потребуется

    

можетъ

   

быть

 

нѣсколько

лѣтъ,

 

живи,

 

кокъ

 

себѣ

 

хочешь,

 

но

 

но

 

мою

 

шею

 

не

 

пріѣзжой.

   

У

 

меня

тебѣ

 

дѣлать

 

нечего;

 

рѣчи

 

твои

 

знаю

 

всѣ.

 

Такъ

 

лучше

 

вмѣсто

 

болтовни
найди

 

себѣ

 

трудъ.

 

Помни,

 

что

 

американские

 

студенты

 

не

 

находятся

 

на

такомъ

 

дѣтскомъ

 

положеніи,

 

кисъ

 

ноши,

 

русскіе,

   

и

 

не

 

стѣсняясь

 

под-

метоютъ

 

улицы,

   

носятъ

 

кули.

    

Докожи,

   

что

 

ты

 

взрослый.

    

А

 

я

 

тебя

кормить

 

не

 

номѣренъ.

 

Я—тоже

 

человѣкъ

 

и,

 

не

 

въ

 

обиду

 

будь

 

сказано,

предъ

 

тобою,

   

сынокъ,

  

тоже

 

забастую.

    

Будь

 

здоровъ,

 

трудись,

    

люби
Россію,

 

уважой

 

въ

 

себѣ

 

и

 

другихъ

 

человѣко

 

и

 

пріѣзжой

 

ко

 

мнѣ

 

толь-

ко

 

самостоятельнымъ

 

человѣкомъ".

 

(„Сорот.

 

Епорх.

 

Вѣд.").

Отецъ.
■

По

 

поводу

 

забастовокъ

 

учащихся.

Стачки

 

и

 

забостовки—вотъ

 

слово,

 

которыя

 

не

 

сходятъ

 

теперь

 

со

столбцовъ

 

столичныхъ

 

и

 

провинціольныхъ

 

газетъ.

 

Зобостовки,

 

по

 

спра-

ведливому

 

зомѣчонію

 

одной

 

изъ

 

гозѳтъ,

 

уподобились

 

психической

 

эпй-

деміи.

 

Тутъ

 

нѣтъ

 

ничего

 

мудреного.

 

Исторія,

 

человѣчѳство

 

знаѳтъ

 

не

мало

 

примѣровъ,

 

когда

 

какое-либо

 

бѳзуміѳ

 

охватывало

 

цѣлыя

 

мѣстности,

страны,

 

разливалось

 

по

 

цѣлой

 

части

 

свѣта.

 

Въ

 

Средніѳ

 

Вѣка

 

вся

 

Европо,

страна

 

за

 

страной,

 

одна

 

за

 

другою,

 

плясала

 

на

 

кладбищахъ

 

особую

пляску

 

смерти,

 

которую

 

никакая

 

власть

 

не

 

было

 

въ

 

силохъ

 

прекротить;

являлся

 

иевѣдомый

 

скрипачъ

 

на

 

погосты,

 

игралъ

 

дикую

 

пляску,

 

и

 

жи-

тели

 

городовъ

 

и

 

деревень

 

выходили

 

на

 

кладбище

 

и

 

плясали,

 

плясали

до

 

изнемолеенія.

 

И

 

катилось

 

это

 

сумашествіе

 

отъ

 

Француз

 

скаго

 

берега

Атлантическаго

 

океана

 

до

 

береговъ

 

Вислы.

Нѣчто

 
подобное

 
совершается

 
и

 
теперь.

 
Только

 
теперь

 
совершается



—

 

316

 

—

эпидемія

 

забастбвокъ.

   

Бастоволи

 

робочіѳ,

 

а

 

потомъ

   

стали

 

бастовать
учащіеся.

Чѣмъ

 

же

 

вызываются

 

эти

 

послѣднія

 

забастовки?

 

Учащіеся,

 

изво-

лите

 

ли

 

видѣть,

 

не

 

могутъ

 

учиться

 

въ

 

виду

 

настоящаго

 

положенія

вещей.

 

Одновременно,

 

присяжные

 

повѣренныѳ

 

не

 

могутъ,

 

по

 

той

 

же

причинѣ,

 

исполнять

 

своихъ

 

обязанностей.

 

Нельзя,

 

будто

 

бы,

 

взыскивать

по

 

векселю

 

своего

 

довѣритѳля,

 

потому

 

что

 

9

 

января

 

были

 

уличные

безпорядки,

 

и

 

нельзя,

 

будто-бы,

 

просклонять

 

латинское

 

слово

 

или

 

рѣ-

шить

 

уравнѳніѳ

 

съ

 

однимъ

 

неизвѣстнымъ,

 

пока

 

въ

 

Россіи

 

не

 

будетъ
ниспровергнуть

 

существующей

 

государственный

 

порядокъ.

Полная

 

распущенность

 

мысли

 

достигла

 

такихъ

 

предѣловъ,

 

что

 

не

только

 

учащіѳся

 

стали

 

шалить

 

забастовками,

 

но

 

и

 

учащіе

 

отвѣтили

имъ

 

сочувствіѳмъ.

 

Приватъ-доценты

 

С.-Петербургского

 

Университета,

напримѣръ,

 

большинствомъ

 

102

 

голосовъ,

 

противъ

 

3,

 

рѣшили,

 

что

 

нуж-

но

 

отложить

 

научныя

 

занятія

 

до

 

1

 

сентября.

 

Дѣло

 

дошло

 

до

 

того,

 

что,

наконецъ,

 

вызвалось

 

противное

 

теченіе:

 

многіе

 

студенты

 

разныхъ

 

выс-

шихъ

 

учебныхъ

 

завѳденій

 

письмами

 

въ

 

редакціи

 

газетъ

 

стали

 

проте-

стовать

 

противъ

 

забастовокъ

 

ученія,

 

справедливо

 

указывая

 

своимъ

 

то-

варищамъ

 

на

 

грѣхъ,

 

который

 

они

 

совершаютъ

 

прѳдъ

 

самими

 

собою

 

и

предъ

 

своими

 

родителями,

 

тратящими

 

иногда

 

послѣдніе

 

гроши

 

на

 

ихъ

образованіе.
Нѣтъ,

 

тутъ

 

грѣхъ

 

не

 

только

 

передъ

 

собою,

 

пѳ

 

только

 

предъ

 

ро-

дителями

 

быть-можетъ,

 

тратившими

 

послѣдній

 

гролі:,

 

па

 

образовоніе

„зобостовщико", —тутъ

 

грѣхъ

 

передъ

 

всею

 

Россіей,

 

предъ

 

подростаю-

щимъ

 

поколѣніѳмъ.

 

Осенью

 

гимнозисты

 

и

 

реалисты

 

толпою

 

хлынуть

въ

 

университеты

 

и

 

въ

 

высшія

 

спеціалышя

 

школы,

 

но

 

двери

 

ихъ

 

ока-

жутся

 

закрытыми

 

предъ

 

ними,

 

такъ

 

какъ

 

забастовщики

 

останутся

 

на

прежнихъ

 

курсахъ.

 

Вновь

 

окончившимъ

 

придется

 

лсдать

 

годъ,

 

о

 

тамъ

опять

 

явится

 

новый

 

выпускъ

 

воспитанниковъ

 

среднихъ

 

школь.

 

Въ

концѣ

 

концовъ,

 

сотни

 

молодежи

 

лишатся

 

возмолсности

 

получить

 

высшее

образованіе.

 

Сколько

 

тогда

 

раздастся

 

проклятій

 

на

 

эту

 

нелѣпую

 

заба-

стовку,

 

сколько

 

раскаянія

 

въ

 

увлѳченіи

 

ею!

 

Удивительно,

 

какъ

 

будто

не

 

предвидятъ

 

этого

 

забастовщики.

 

(„Сарат.

 

Епарх.

 

Вѣд.").

N.

 

0.
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Цериовно-приходскія

 

попечительства.
(Продолжеиіе).

Это

 

равнодушіе

 

попечительствъ

 

къ

 

нуждамъ

 

больницъ

 

и

 

бо-

га

 

іѣленъ

 

или

 

полная

 

невозможность

 

оказать

 

имъ

 

пособіе

 

позво-

ляют^

 

думать,

 

что

 

всѣ

 

суммы,

 

значащіяся

 

въ

 

отчетахъ

 

Оберъ-Про-

курора

 

въ

 

графѣ

 

„на

 

цсрковно

 

приходскія

 

школы

 

и

 

благотвори-

тельный

 

учрежді

 

нія

 

въ

 

приходѣ",

 

были

 

истрачены

 

на

 

однѣ

 

цер-

ковныя

 

школы.

 

Число

 

школъ

 

въ

 

приходахъ

 

за

 

двѣнадцатилѣтній

періодъ,

 

разсматриваемый

 

нами,

 

увеличилось

 

почти

 

въ

 

семь

 

разъ

(съ

 

4,640

 

въ

 

1884

 

г.

 

на

 

31,835

 

въ

 

1895

 

г.).

 

Конечно,

 

откры-

тие

 

школъ

 

по

 

приходамъ

 

нельзя

 

приписывать

 

исключительно

 

энер-

гіи

 

члеповъ

 

цопечительствъ,

 

сразу

 

уразумѣвшихъ

 

пользу

 

просвѣ-

щенія

 

и

 

не

 

смотря

 

на

 

свою

 

бѣдность

 

или

 

бѣдность

 

прихожапъ,

пастоявшихъ

 

на

 

увеличеніи

 

числа

 

школъ

 

и

 

на

 

спабженіи

 

ихъ

необходимыми

 

учебными

 

пособіями, — большинство

 

изъ

 

пихъ,

 

песог

мнѣнно,

 

открыты

 

административпымъ

 

путемъ,

 

по

 

предписанію

правительствепныхъ

 

инстанцій.

 

Но

 

суммы,

 

издержанный

 

попечи-

тельствами

 

на

 

субсидіи

 

школамъ,

 

несомнѣнно,

 

собраны

 

ими,

 

со-

ставляютъ

 

дѣло

 

ихъ

 

труда

 

и

 

заботливости.

 

На

 

основаніи

 

цифръ

можно

 

думать,

 

что

 

сочувствіе

 

прихожанъ

 

и

 

внимательное

 

къ

 

нимъ

отношеніе

 

со

 

стороны

 

попечительствъ

 

усилилось

 

въ

 

значительной

степени

 

( 1а)

 

Впрочемъ,

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

ростъ

 

пособіи,

 

ока-

зываемыхъ

 

школамъ,

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

росту

 

самихъ

 

школъ.

 

Въ

1884

 

году

 

церковиыхъ

 

школъ

 

было

 

4640,

 

на

 

нихъ

 

тратилось

178.424

 

р.,

 

въ

 

среднемь

 

на

 

школу

 

приходилось

 

по

 

37

 

руб.

 

Въ

1895

 

г.,

 

если

 

предположить,

  

что

 

каждое

 

попечительство

 

открыло

:

     

I

(13)

 

Хотя

 

было

 

бы

 

весьма

 

интересно

 

выяснить

 

долю

 

участія
и

 

иниціативы

 

самихъ

 

попечительствъ

 

въ

 

развитіи

 

церковно-шволь-

наго

 

дѣла.

 

Полное

 

отсутствіе

 

свѣдѣній

 

по

 

этому

 

вопросу

 

въ

 

от-

четахъ

 

Оберъ-Прокурора

 

заставляетъ

 

насъ

 

удержаться

 

отъ

 

дальнѣй-

шихъ выводовъ.
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и

 

содержало

 

школу,

 

всего

 

школъ

 

было

 

15,923;

 

на

 

нихъ

 

было

израсходовано

 

435.648

 

руб.,

 

въ

 

среднеиъ

 

каждая

 

школа

 

получи-

ла

 

субсидію

 

въ

 

27

 

руб.

 

Уиеличеніе

 

пожертвовапій

 

на

 

школы

увеличивается

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ:

 

въ

 

1884

 

г. — 178.424

 

р.,

 

въ

1885

 

г.— 237.640

 

р.,

 

въ

 

1386

 

г. -253.588

 

р,

 

въ

 

1887

 

v.—

259.542

 

р.,

 

въ

 

1888

 

г.-

 

247.191

 

р.,

 

въ

 

1889

 

г.- 275.116

 

р.,

въ

 

1890

 

г. -272.410

 

р.,

 

въ

 

1891

 

г.— 289.578

 

р.,

 

въ

 

1894

 

г.

—387.490

 

р.,

 

и

 

въ

 

концѣ

 

1895

 

г.— 435.6-18

 

руб.

 

Сочувствіе

къ

 

школамъ

 

со

 

вороны

 

прихожапъ

 

и

 

попечительствъ

 

тѣмъ

 

болѣе

заслуживаетъ

 

внимапія,

 

ч ! о

 

съ

 

1834

 

г.

 

о

 

школахъ

 

стали

 

забо-

титься

 

еще

 

епархіальные

 

училищные

 

совѣты.

 

Не

 

смотря

 

на

 

со-

дѣйствіе,

 

оказываемое

 

послѣдними

 

школамъ,

 

выражавшееся

 

въ

контролѣ

 

школьпаго

 

преподаванія

 

и

 

въ

 

матеріальной

 

поддержкѣ,

школы

 

продолжали

 

пользоваться

 

пособіями

 

отъ

 

попеч

 

ггельстві,

 

и

пособія

 

эти

 

годъ

 

отъ

 

году

 

увеличивались

 

( 14).

         

»

Такой

 

быстрый

 

ростъ

 

еубсидій,

 

о

 

азываемыхъ

 

гюпечитель-

ствами

 

школамъ,

 

говоритъ

 

о

 

ихъ

 

сочувствіи,

 

готонности

 

содѣіі-

ствовать

 

просвѣщенію

 

и

 

удовлетворять

 

назрѣвающія

 

нужды

 

школъ,

но

 

заключительная

 

цифра

 

школъ

 

и

 

пожертвованій

 

(въ

 

1895

 

г.)

говоритъ

 

въ

 

тоже

 

время,

 

что

 

они

 

не

 

въ

 

силахъ

 

идги

 

въ

 

уровепь

съ

 

ростущими

 

запросами

 

прихожапъ

 

въ

 

области

 

просвѣщепія,

что

 

энергіи

 

у

 

попечительствъ

 

не

 

хватаетъ

 

настолько,

 

чтобы

 

мож-

по

 

было

 

собранными

 

пожертвованіями

 

покрыть

 

школьпые

 

расходы.

На

 

какія

 

нужды

 

школъ

 

шли

 

попечительскія

 

деньги:

 

на

 

устрой-

ство

 

ли

 

номѣщеній,

 

или

 

на

 

наемъ

 

учителей,

 

или

 

на

 

школьныя

пособія,

 

или

 

на

 

ремонтъ

 

школъ

 

и

 

покупку

 

нужныхъ

 

въ

 

домаш-

немъ

 

хозяйствѣ

 

вещей,—отчеты

 

оберъ-прокурора

 

не

 

даютъ

 

ни-

какихъ

 

свѣдѣній.

()

 

При

 

дальнѣйшихъ

 

вычисленіяхъ

 

мы

 

должны

 

брать

 

не

общее

 

число

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

помѣченное

 

въ

 

отчетѣ

1895

 

г.

 

(31835),

 

а

 

только

 

число

 

школъ,

 

соотвѣтствующее

 

числу

попечительствъ

 

при

 

приходскихъ

 

церквахъ,

 

именно

 

15923,

 

по-

тому

 

что

 

попечительства

 

не

 

могли

 

заботиться

 

и

 

отпускать

 

суммы

на

 

школы,

 

существовавшія

 

при

 

другихъ

 

церквахъ:

 

они

 

были

 

внѣ

сферы
 

ихъ
 

дѣйствій.
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Субсидіи,

 

которыя

 

оказывались

 

попечительствами

 

на

 

благоу-

стройство

 

и

 

украшеніе

 

храмовъ,

 

съ

 

самаго

 

начала

 

возникновенія

попечительствъ

 

приняли

 

сравнительно

 

болыпіе

 

размѣры.

 

По

 

крайпей

мѣрѣ,

 

ни

 

одна

 

статья

 

расхода

 

не

 

выражалась

 

такими

 

крупными

суммами,

 

ни

 

одинъ

 

предметъ

 

вѣдѣнія

 

и

 

заботъ

 

не

 

пользовался

такимъ

 

вниманіемъ

 

попечительствъ,

 

какъ

 

приходсвіе

 

храмы.

 

От-

четы

 

оберъ-прокурора,

 

говоря

 

о

 

деятельности

 

попечительствъ,

отмѣчаютъ

 

ихъ

 

особое

 

усердіе

 

къ

 

благоустройству

 

приходскихъ

храмовъ;

 

на

 

нихъ

 

они

 

обращаютъ

 

преимущественно

 

свое

 

внима-

ніе;

 

о

 

нихъ

 

они

 

больше

 

всего

 

заботятся

 

(15).— Суммы,

 

израсходо-

вавшая

 

по

 

іечительствами

 

на

 

благоустройство

 

и

 

украшеніе

 

храмовъ

въ

 

1884

 

г.,

 

выражались

 

цифрою

 

1769654

 

руб;

 

въ

 

1895

 

же

 

го-

ду

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

попечительства

 

употребили

 

2333819

 

руб.

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

общій

 

ростъ

 

суммъ,

 

истраченныхъ

 

попечитель-

ствами

 

на

 

храмоздательство,

 

частныя

 

суммы

 

на

 

каждый

 

храмъ

 

и

процентное

 

отношеніе

 

къ

 

общей

 

суммѣ

 

итоговъ

 

понизились.

 

Дея-

тельность

 

попечительствъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

въ

 

1884

 

г.

 

была

шире

 

по

 

объему,

 

чѣмь

 

въ

 

1895

 

г.

 

Храмовъ,

 

субсидированныхъ

попечительстами

 

(храмовъ

 

нужно

 

считать

 

столько

 

же,

 

сколько

 

бы-

ло

 

и

 

попечительствъ),

 

въ

 

1884

 

году

 

было

 

11712;

 

денегъ

 

на

 

нихъ

израсходовано

 

было

 

1769654

 

р;

 

на

 

украшеніе

 

и

 

благоустройство

каждаго

 

храма

 

пошло

 

151

 

р.

 

Въ

 

1895

 

г.

 

храмовъ,

 

пользовавших-

ся

 

пособіемъ

 

отъ

 

попечительствъ,

 

было

 

15923;

 

суммы,

 

на

 

нихъ

истраченныя,

 

выражались

 

цифрою

 

2333819;

 

въ

 

среднемъ

 

на

 

каж-

дый

 

храмъ

 

было

 

использовано

 

только

 

146

 

р.

 

Суммы,

 

израсходо-

ванныя

 

въ

 

1884

 

г.

 

на

 

храмы,

 

въ

 

отпошеніи

 

къ

 

итогу

 

сборовъ

составляли

 

82°/о;

 

въ

 

1895

 

г.

 

эти

 

суммы

 

составляли

 

уже

 

79°/о.
Уменыненіе

 

суммъ,

 

идущихъ

 

на

 

нужды

 

приходскихъ

 

храмовъ,

 

не

временное

 

только

 

явленіе,

 

замѣченное

 

и

 

констатированное

 

только

въ

 

1895

 

г.,

 

а

 

повторяющееся

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ,

 

начиная

 

съ

1884

 

г.

                                                                        

,

             

.

Попечительствами,

   

обозначая

  

суммы,

 

употребленныя

 

ими

 

ца

( 15)

 

Отчета

 

Оберъ-Прокурора

 

за

 

1870

 

г.,

 

стр.

 

129;

 

1871

 

г.,

стр.
 

90;
 

1875
 

г.,
 

стр.
 

148.
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-храмы

 

въ

 

процентахъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

общей

 

цифрѣ

 

сборовъ,

израсходовано:

 

въ

 

1884

 

г.—

 

82°/о,

 

въ

 

1887

 

г.— 80°/°,

 

въ

 

1888

г.—81%,

 

въ

 

1891

 

г.— 77°/оивъ

 

1895— 79°/о.

 

Какъ

 

расходо

вались

 

суммы,

 

употребленныя

 

на

 

храмъ,

 

какимъ

 

нуждамъ

 

онѣ

удовлетворяли,

 

вѣдомости

 

о

 

попечительствахъ,

 

помѣщаемыя

 

въ

отчетахъ,

 

ничего

 

не

 

говорятъ,

 

за

 

исключеніемъ,

 

впрочемъ

 

одной

небольшой

 

оговорки,

 

помѣщенной

 

вь

 

примѣчаніи

 

попечительской

вѣдомости

 

отчета

 

за

 

1887

 

г.,

 

что

 

„изъ

 

попечительствъ

 

Ставрополь-

ской

 

епархіи

 

одно

 

содержало

 

пѣвческій

 

хоръ

 

при

 

приходскомъ

храмѣ"...

Независимо

 

отъ

 

заботъ

 

о

 

храмахъ,

 

причтѣ,

 

благотворитель-

ныхъ

 

учрежденіяхъ

 

и

 

школахъ,

 

нѣкоторыя

 

попечительства

 

прила-

гали

 

стараніе

 

и

 

изыскивали

 

мѣры

 

къ

 

возвышенію

 

и

 

укрѣпленію

христіанской

 

нравственности.

 

Одни

 

изъ

 

нихъ

 

на

 

сходахъ

 

просиди,

и

 

прихожане

 

изъявляли

 

свое

 

согласіе,

 

чтобы

 

въ

 

воскресные

 

дни

не

 

было

 

базаровъ,

 

чтобы

 

подъ

 

воскресные

 

дни

 

не

 

пѣли

 

на

 

ули-

цахъ

 

дурныхъ

 

пѣсенъ,

 

чтобы

 

не

 

было

 

въ

 

эти

 

дни

 

пьянства,

 

что-

бы

 

не

 

бранились

 

неприличными

 

словами,

 

оскорбляющими

 

христіан-

ское

 

чувство;

 

заботились

 

также

 

объ

 

искорененш

 

суевѣрныхъ

 

обы-

чаевъ

 

и

 

разлнчныхъ

 

предразсудковъ.

 

Другія

 

стараются,

 

чтобы

 

до

окончанія

 

литургіи

 

питейныя

 

заведепія

 

и

 

лавочки

 

въ

 

приходѣ

 

не

отпирались,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

храмы

 

бываютъ

 

полны

 

молящихся.

Нѣкоторыя

 

въ

 

видахъ

 

воздержанія

 

приходскихъ

 

общинъ

 

отъ

 

раз-

ныхъ

 

безобразныхъ

 

поступковъ,

 

напр.:

 

пьянства,

 

буйства,

 

воров-

ства

 

и

 

т.

 

под.,

 

общимъ

 

приговоромъ

 

полагали

 

денежные

 

штрафы

на

 

неисцравныхъ.

 

Попечительства

 

кое-гдѣ

 

дѣлали

 

постановленіе

уничтожить

 

въ

 

приходѣ

 

продажу

 

хмѣльныхъ

 

напитковъ,

 

для

 

чего

эакрыть

 

вабакъ

 

и

 

впредь

 

его

 

никогда

 

не

 

открывать

 

подъ

 

строгимъ

взысканіемъ

 

и

 

опасеніемъ

 

за

 

парушеніе

 

кѣмъ-либо

 

сего

 

постанов-

ленія.

 

Подобнымъ

 

образомъ

 

заботились

 

о

 

возвышеніи

 

нравствен-

ности

 

въ

 

приходахъ

 

и

 

другія

 

церковно-приходскія

 

попечитель-

ства

 

( 1в ).

( 16)

 

Отчета

 

Оберъ-Прокур.

  

1868

 

г.,

    

стр.

 

135

 

и

 

136.

 

Бо-
лее

 
подробныхъ

   
свѣдѣній

 
отчеты

 
не

 
сообщаютъ

     
Да

 
и

 
эти

 
свѣ-
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Итакъ,

 

статистическія

 

данныя

 

относительно

 

видимыхъ

 

пло-

довъ

 

дѣятельности

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ

 

приво-

дятъ

 

къ

 

неутѣшительнымъ

 

выводамъ.

 

Конечно,

 

попечительства

 

по

своей

 

дѣятельности

 

не

 

одинаковы.

 

Есть

 

попечительства,

 

отличаю-

щіяся

 

широкою

 

и

 

плодотворною

 

дѣятельностію,

 

но

 

есть

 

и

 

очень

много

 

такихъ,

 

которыя

 

ничего

 

не

 

дѣлаютъ.

 

Въ

 

удовлетворительномъ

состояніи

 

попечительства

 

находятся

 

только

 

въ

 

епархіяхъ:

 

Казан-

ской,

 

Рязанской,

 

Пензенской,

 

Симбирской

 

и

 

Полоцкой.

 

О

 

не-

удовлетворительномъ

 

состояніи

 

попечительствъ

 

свидѣтельствуютъ

преосвященные

 

Западныхъ

 

епархій,

 

а

 

также

 

Курской,

 

Орловской,

Тульской,

 

Смоленской,

 

Нижегородской,

 

Новгородской,

 

Полтавской,

Ставропольской,

 

Уфимской,

 

Херсонской

 

и

 

др.

 

Особенно

 

сильныя

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

заявленія

 

дѣлаются

 

преосвященными:

 

Астрахан-

скими

 

Донскимъ,

 

Могилевскимъ

 

и

 

Подольскимъ.

 

Преосвященный

Астраханскій

 

заявляетъ,

 

что

 

попечительства

 

его

 

епархіи

 

не

 

оправ-

дываютъ

 

надеждъ,

 

на

 

нихъ

 

возлагавшихся:

 

одни

 

изъ

 

нихъ

 

только

числятся

 

и

 

открыты

 

вслѣдствіе

 

настойчивыхъ

 

требованій

 

со

 

сторо-

ны

 

начальства,

 

другія

 

дѣйствуютъ

 

неправильно

 

и

 

нерѣдко

 

вредно.

Большинство

 

попечительствъ

 

считаюта

 

себя

 

полными

 

хозяевами

всего,

 

что

 

есть

 

въ

 

церкви,

 

властными

 

начальниками

 

надъ

 

прич-

томъ

 

и

 

безконтрольными

 

распорядителями

 

церковными

 

деньгами;

вслѣдствіе

 

чего

 

многія

 

попечительства

 

становятся

 

во

 

враждебное

отношеніе

 

къ

 

причтамъ.

 

если

 

послѣдніе

 

не

 

считаютъ

 

за

 

лучшее

молчать,

 

предоставивъ

 

имъ

 

полную

 

свободу

 

дѣйствій.

 

По

 

отзыву

преосвящен.

 

Донского,

 

попечительства,

 

неправильно

 

понимая

 

или

невѣрно

 

толкуя

 

„Положеніе",

 

вмѣшиваются

 

въ

 

церковное

 

хозяй-

ство,

 

домогаются

 

завѣдыванія

 

церковными

 

суммами,

 

порицаютъ

дѣйствія

 

церковныхъ

 

старость

 

и

 

духовенства,

 

безотчетно

 

распоря-

жаются

 

жертвуемыми

 

деньгами,

 

а

 

иногда

 

и

 

злоупотребляютъ

 

ими,

такъ

 

что

 

епархіальное

 

начальство

 

принуждено

 

было

 

вчинять

 

по

этому

 

поводу

   

дѣла

 

и

  

пріостанавливать

    

дѣйствія

 

попечительствъ.

------------------- П -------- ;-----------------------------

дѣнія

 

прекращаются

 

послѣ

 

1875

 

г.

 

Съ

 

1875

 

года

 

прилагаются

къ

 

отчетамъ

 

(за

 

исключеніемъ

 

1887

 

г.)

 

только

 

„вѣдомости

 

о

 

по-

печительствахъ".
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По

 

заявленіямъ

 

гіреосвященныхъ

 

Подольскаго

 

и

 

Могилевсваго,

 

въ

дѣйствіяхъ

 

тамошнихъ

 

попечительствъ

 

замѣчаются

 

неправильности

какъ

 

по

 

сбору,

 

такъ

 

и

 

по

 

употребление

 

суммъ.

 

Попечительсвія

суммы

 

собирались,

 

между

 

прочимъ,

 

съ

 

арендной

 

платы

 

за

 

питей-

ныя

 

заведенія,

 

отдаваемы?

 

сельскими

 

обществами.

 

Сборами

 

въ

пользу

 

попечительствъ

 

обложепы

 

были

 

всѣ

 

требоисправленія,

 

осо-

бенно

 

исповѣіь.

 

Попечитеіьскіе

 

взносы

 

и

 

сборы

 

раздаются

 

въ

ссуды

 

за

 

%,

 

такъ

 

что

 

вся

 

сумма

 

постоянно

 

бываетъ

 

въ

 

оборотѣ,

при

 

чемъ,

 

вмѣсто

 

приращенія

 

ея,

 

нерѣдко

 

случается

 

уменыпеніе.

О

 

растратахъ

 

попечигельевихъ

 

суммъ

 

возникало

 

нѣсколько

 

дѣлъ

по

 

жалобамъ

 

самихъ

 

прихожанъ.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

 

попе-

чители

 

сопротивлялись

 

записи

 

суммъ

 

въ

 

приходо-расходный

 

кни-

ги

 

въ

 

видахъ

 

свободнаго

 

пользованія

 

ими

 

( 17).

Сознавая

 

недостатки

 

„Положетя"

 

и

 

несоотвѣтствіе

 

деятель-

ности

 

попечительствъ

 

надеждамъ,

 

какія

 

на

 

нихъ

 

возлагались,

 

въ

то

 

же

 

время

 

признавая

 

желательность

 

этого

 

типа

 

учрежденій,

 

Св.

Сгн'>дъ

 

въ

 

1893

 

г.

 

издалъ

 

циркуляръ

 

на

 

имя

 

епархіальныхъ

преосвященныхъ,

 

въ

 

которомъ

 

говоритъ

 

о

 

необходимости

 

реорга-

низаціи

 

попечительствъ,

 

мотивируетъ

 

своевременность

 

ея

 

и

 

за-

Црапгаваета,

 

какія

 

измѣненія

 

могли

 

бы

 

сдѣлать

 

сами

 

епископы

 

въ

существующихъ

 

лопечительствахъ.

 

„Дѣйствующимъ

 

Высочайше

утвёржденпымъ

 

2

 

августа

 

1864

 

г.

 

положеніемъ

 

о

 

приходскихъ

поп'ечительствахъ,

 

представляющимъ

 

въ

 

нашемъ

 

церковно-граждан-

свомъ

 

законодательстве

 

совершенно

 

новый

 

законъ,

 

сами

 

прихо-

ды,

 

въ

 

совокупности

 

всѣхъ

 

лицъ,

 

входящихъ

 

въ

 

ихъ

 

составъ,

 

безъ

рЪзличія

 

состояній,

 

привлекаются

 

къ

 

совмѣстной

 

деятельности

 

на

пользу

 

местной

 

церкви

 

и

 

местныхъ

 

приходскихъ

 

нуждъ.

 

По

 

су-

ществу

 

своей

 

деятельности

 

попечительства

 

представляютъ

 

такія

учрежденія,

 

съ

 

которыми

 

соединены

 

наилучшія

 

ожиданія

 

теснаго

сближенія

 

приходовъ

 

съ

 

церковью,

 

возбужденія

 

въ

 

нихъ

 

усердія

■въ

 

храмамъ,

 

содействія

 

причту

 

въ

 

пастырской

 

деятельности

 

и

вообще

 

нравственнаго

 

подъема

 

и

 

оживленія

 

церковно-обществен-

ной

 

жизни.

    

Несомненно,

 

поэтому,

   

попечительства

 

заслуживаютъ

( 17)
 

Отчета
   

Оберъ-Провурора
 

за
 

1887
 

г.,
    

стр.
 

126—128.
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особаго

 

вниманія

 

со

 

стороны

 

духовнаго

 

начальства

 

и

 

должны

 

на-

ход

 

ться

    

подъ

    

ближайшимъ

    

объединительнымъ

   

руководствомъ

епархіальной

 

власти,

    

какъ

   

это

 

уже

 

признано

    

Свят.

 

Сѵподомъ.

Но

 

при

 

чрезвычайномъ

 

разнообразіи

 

условій

 

церковно-приходской

жизни,

 

существующее

 

положеніе

 

о

 

попечительствахъ,

 

какъ

 

первый

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

опытъ,

 

имело

 

въ

 

виіу

 

преподать

 

лишь

 

глав-

ныя

 

основаіія

 

д

 

ія

 

устройства

 

и

 

деятельности

 

этихъ

 

новыхъ

 

учреж-

деній,

   

предоставивъ

 

практике

 

дальнейшее

 

развитіе

   

этого

 

закона.

НннЬ

 

по

 

и"теченія

 

почти

 

тридцати

 

летъ

 

со

 

времени

 

введенія

  

въ

действіе

 

положенія

 

о

 

попечительствахъ

 

и

  

въ

 

виду

 

поступающихъ

заявленій

 

о

 

необходимости

 

изчвненій

 

и

 

дополненій

 

онаго,

    

пред-

ставляется

   

своевременнымъ

 

приступить

    

къ

 

его

 

пересмотру.

    

Но

въ

 

центральномъ

 

управленіи

    

Св.

 

Сунодч

   

имеются

 

только

 

болѣе

или

 

менее

 

отрывочныя

 

и

 

единичный

 

свегвніа

 

о

 

деятельности

 

по-

печительствъ,

    

па

 

основаніи

 

которыхъ

    

нетъ

  

возможности

 

обнять

во

 

всей

 

полноте

 

и

 

съ

 

надлежащею

 

ясностью

    

все

 

стороны

 

внут-

ренней

 

жизни

 

приходовъ

 

и

 

деятельности

 

попечительствъ

 

во

 

всЬхъ

епархіяхъ.

   

По

 

симъ

 

соѳбражепіямъ....

    

Св.

 

Сѵ

 

юдъ

 

опреде.іяетъ:

предписать

 

циркулярно

 

всемъ

 

епархіальнымъ

 

преосвящен

 

іымъ

 

до-

ставить

 

свое

 

заключеніе

 

о

 

томъ,

 

какія,

 

по

 

ихъ

 

миѣлію,

 

изменеиія

 

и

дополненія

 

въ

 

дЬйствующимъ

 

положеніи

 

о

 

приходскихъ

 

попечитель-

ствахъ

 

следовало

 

бы

 

допустить

 

въ

 

видахъ

 

успЬшнаго

 

направленія

и

 

дальнвйшаго

 

развитія

 

деятельности

 

сихъ

 

учрежденій"...

 

(Указъ

Св.

 

Стнода

 

22

 

ноября

 

1893

 

г.).

Такимъ

 

образомъ,

 

взглядъ

 

на

 

задачи

 

и

 

цели

 

церковно

 

при-

ходскихъ

 

попечительствъ

 

существенно

 

изменяется.

 

На

 

первомъ

мвстЬ

 

предполагается

 

поставить

 

не

 

собираніе

 

денегъ

 

на

 

разныя

нужды

 

церквей

 

и

 

причтовъ,

 

a

 

религіозно-нравствеиныя

 

и

 

просве-
тительный

 

задачи,

 

„иодъемъ

 

и

 

оживленіе

 

церковно-общеотвенной
жизни".

 

Изъ

 

обязанностей

 

попечительствъ

 

совсемъ

 

устраняется

забота

 

объ

 

улучшеніи

 

матеріальнаго

 

быта

 

духовенства,

 

порождав-

шая

 

обидную

 

для

 

последняго

 

мысль,

 

что

 

эти

 

учрежденін

 

измыш-

лены

 

духовенствомъ

 

только

 

ради

 

его

 

собственнаго

 

матеріальпаго
б.іагополучія

 

( 18).

    

Можно

 

припомнить

 

здесь

 

меткое,

    

широкое

 

и

( 18)
 

Кстати,
 

мысль
 

эта,
 

такъ
 

часто
 

повторяемая
 

либеральны-
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возвышенное

 

определеніе

 

значенія

 

и

 

задачъ

 

цервовн '-приходскихъ

попечительствъ,

 

которое

 

сделано

 

покойныиъ

 

архіеписвопомъ

 

Ни-

каноромъ.

 

„О^соло

 

нихъ,—говорилъ

 

святитель:;—должні

 

и

 

можетъ

сосредоточиться

 

нравственно-общественн-ія

 

сила

 

прихода.

 

Нужно,

чтобы

 

приходы,

 

какъ

 

живыя

 

единицы

 

русскіго

 

православнаго

 

хри-

столюбиваго

 

народа,

 

оживились,

 

развились

 

и

 

окрепили.

 

Нужно,

чтобы

 

попечительства

 

всюду

 

водворили

 

крепость

 

боголюбиваго

 

ду-

ха

 

и

 

даже

 

строгость

 

на

 

шаткость

 

нравовъ

 

и

 

чтобы

 

эта

 

строгость

была

 

поддержана

 

властію"

 

(19 ).

Не

 

беремъ

 

на

 

себя

 

смелости

 

утверждать,

 

что

 

организація

анаяогичныхъ

 

нашичъ

 

попечительствамъ

 

учрежденій

 

на

 

Западе,

 

въ

частности

 

въ

 

Германіи,

 

можетъ

 

служить

 

образцомъ

 

дія

 

попечи-

тельствъ

 

при

 

предполагаемой

 

реорганизаціи

 

ихъ.

 

Различія

 

наці-

ональныя,

 

религіозныя

 

и

 

церковно

 

обрядовыя,

 

свладъ

 

міросозер-

цанія

 

русскаго

 

человека,

 

его

 

бытъ,—словомъ,

 

все

 

въ

 

русскомъ

человеке

 

настолько

 

отлично

 

отъ

 

подобнаго

 

же

 

въ

 

немце,

 

что

учрежденія,

 

органически

 

связанный

 

въ

 

Германіи

 

съ

 

устоями

 

на-

родной

 

религіозно -бытовой

 

жизни,

 

ни

 

коимъ

 

образ

 

>мъ

 

въ

 

цбломъ

составе

 

не

 

иогугъ

 

бить

 

перенесены

 

на

 

русскую

 

пѵіву.

 

Но

 

кое-

что

 

можетъ

 

служить

 

указаніемъ

 

и

 

руководствомъ,

 

поправкой

 

и

дополненіемъ

 

къ

 

существующему

 

„Положенію"

 

о

 

попечительствахъ.

■

                                      

:

Ѳвящ.

 

Д.

  

Ѳмирновз.

ми

 

органами

 

печати,

    

совершенно

 

не

 

подтверждается

 

вышеприве-

денными'

 

выкладками

    

о

 

степени

    

участія

 

и

 

заботливости

 

попечи-

тельствъ

 

о

 

матеріальномъ

 

благосостояніи

 

своего

 

духовенства.

і

  

( 19)

 

„Церк.

 

Вест."

  

1890

 

г.,

 

№

 

38.
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Расколъ

 

и

 

сектантство

уіичкостъ

 

^оско-Сараебскаго

 

митрополита

 

^Гмбросія

 

Ьъ
техЭекціозхожъ

  

осбяіцекіи

 

раскольхическаго

 

хачетчика
Кбаха

 

усоба.

(Продолженіе).

Въ

 

этихъ

 

трехъ

 

главахъ,

 

какъ

 

видимъ,

 

передаются

 

о

 

личности

Амвросія

 

тЬ

 

сведвнія,

 

который

 

заимствованы

 

изъ

 

исторіи

 

Бѣло-

вриницкой

 

іерархіи

 

г.

 

Субботина.

 

Тенденціозныхъ

 

искаженій .

 

въ

біографіи

 

Амвроиія

 

мы

 

пока

 

не

 

замечаемъ,

 

если

 

не

 

отмѣтить

 

того

обстоятельства,

 

что

 

иноки

 

Павелъ

 

и

 

Алимпій —уловители

 

Амвро-

сія

 

во

 

мрежи

 

раскола

 

названы

 

„проповѣдниками

 

древ

 

іеправосла-

вія".

 

Но

 

съ

 

четвертой

 

главы

 

начинается

 

крайне

 

тепдепціозное

искажепіе

 

фактовъ

 

изъ

 

жизни

 

митроп.

 

Амвросія.

 

Въ

 

этой

 

главЬ

Усовъ

 

пишетъ:

 

„Амвросій

 

имелъ

 

добрую

 

душу,

 

но

 

вместЬ

 

съ

темъ

 

душу

 

твердую

 

въ

 

убвжденіяхъ

 

веры,

 

душу

 

такую,

 

которая

не

 

могла

 

быть

 

колеблема,

 

вакъ

 

былинка

 

въ

 

поле

 

вѣтромъ.

 

Живя

безъ

 

епархіи

 

въ

 

расиоряженіи

 

патріарха,

 

получая

 

скромное

 

вспо-

моществованіе

 

на

 

необходимое

 

содержаніе

 

себя

 

и

 

сына

 

своего,

онъ

 

не

 

кривилъ

 

душою,

 

не

 

добивался

 

епархіи

 

и

 

славы

 

и

 

цЬною

ограниченія

 

своей

 

совѣсти

 

ne

 

стреми іся

 

занять

 

иную

 

каѳедру.

Такое

 

только

 

лицо

 

действительно

 

было

 

достойно

 

занять

 

бвлокри-

ницкую

 

каѳедру

 

и

 

стать

 

во

 

главе

 

вдовствующей

 

древлеправослав-

ной

 

церкви.

 

Все

 

эти

 

качества

 

архипастыря

 

невольно

 

приковывали

къ

 

нему

 

взоры

 

бѣлокриницкихъ

 

депутатовъ

 

Павла

 

и

 

Алимпія.

Очень

 

трудная

 

была

 

задача

 

проповедниковъ

 

древлеправославія,

 

и

въ

 

особенности

 

увеличилась

 

она

 

тогда,

 

когда

 

митр.

 

Амвросій,

 

не

зная

 

истинности

 

древлеправославія,

 

и

 

веря

 

въ

 

правоту

 

гречесвой

церкви,

 

отвергъ

 

первое

 

предложеніе

 

бѣлокрипицкихъ

 

депутатовъ,

воторые
 

предложили
    

его
 

высокопреосвященству
   

облобызать
   

свя-
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тую

 

древность

 

и

 

занять

 

бЬлокрипицкую

 

каѳедру.

 

„(Истор.

 

белокр.

іерарх.

 

H.

 

Суб.,

 

стр.

 

372).

 

Только

 

долговремеппыя

 

разиышіенія

митр.

 

Амвросія,

 

масса

 

справокь,

 

для

 

проверки

 

доказате

 

іьствъ

справедливости

 

и

 

правоты

 

содержимой

 

древленравославною

 

цер-

ковію

 

(тамъ

 

же,

 

стр.

 

379 —394)

 

убедили

 

его

 

оставить

 

новшества

и

 

возлюбить

 

святую

 

старожитность—именно

 

ту

 

самую

 

старожит-

ность,

 

содержа

 

которую

 

спаслись

 

и

 

Мосвовскіе

 

святители

 

Оетрі»

Алевсій,

 

Іона

 

и

 

Филиппъ

 

и

 

преподобные

 

отцы:

 

Сергій

 

Радонеж-

свій,

 

Савва

 

Звенигородскій

 

и

 

прочіе.

 

Первымъ

 

звеномъ,

 

или

 

такъ

сказать,

 

фундаментомъ

 

прасоединенія

 

митр.

 

Амвросія

 

къ

 

древле-

православной

 

церкви

 

Христовой

 

следовало

 

письменное

 

его

 

испо-

веданіе,

 

необходимое

 

для

 

каждаго

 

вступающего

 

въ

 

лоно

 

церков-

ное

 

(8-е

 

пр.

 

Пер.

 

всел.

 

собор,

 

полнмхъ

 

переводовь),

 

которое

 

за-

ключалось

 

именно

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

прилЬаляется

 

и

 

будетъ

 

сле-

довать

 

всемъ

 

определеніямъ

 

каѳоли ческой

 

церкви.

 

Такое

 

требуе-

мое

 

праниломъ

 

церкви

 

письменное

 

исповеданіе

 

митр.

 

Амвросія

состояло

 

въ

 

следующихъ

 

словахъ:

 

„Я,

 

митрополита

 

Амвросій,

 

не

желая

 

далее

 

нровождать

 

жизнь

 

свою

 

праздно,

 

и

 

не

 

по

 

нуждв,

 

ни

по

 

какой

 

страсти,

 

но

 

по

 

чистой

 

своей

 

совести

 

согласился

 

съ

 

де-

путатами

 

белокриницкаго

 

монастыря

 

(согласно

 

данному

 

имъ

 

вы-

сочайшему

 

указу...

 

староверческую

 

религію

 

(т.

 

е.

 

прил впиться

 

къ

каѳолической

 

апостольской

 

церкви),

 

въ

 

сущемъ

 

званіи

 

митропо-

лита

 

надъ

 

всеми

 

духовными

 

лицами

 

и

 

мірсвими

 

людьми,

 

состо-

ящими

 

въ

 

оной

 

религіи,

 

верховнымъ

 

пастыремъ

 

и

 

при

 

томъ

 

обя-

зуюсь

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

бѣіоіфішицісій

 

монастырь,

 

учинить

 

церков-

ное

 

присоединеніе

 

согласно

 

правилъ

 

святыхъ

 

отецъ

 

(т.

 

е.

 

после-

довать

 

определеніямъ

 

ваѳолической

 

церкви)

 

и

 

неотлогательно

 

по-

ставить

 

тамъ

 

въ

 

наместника

 

себе

 

другаго

 

архіерея,

 

такъ,

 

вавъ

дозволено

 

всевысочайшимь

 

указомъ".

 

(Истор.

 

белокрин.

 

іерарх.

H.

 

Суб.,

 

стр.

 

398,

 

и

 

сборнивъ

 

изъ

 

истор.

 

старооб.

 

Н.

 

И.

 

Попова,

стр.

 

49).

 

Вслѣдъ

 

за

 

этими

 

знаменательными

 

словами

 

митр.

 

Амвро-

сія

 

на

 

томъ

 

же

 

исповедавіи

 

м.

 

Аивросія

 

следуетъ

 

припись

 

де-

путатовъ

 

бѣлокриницкаго

 

монастыря:

 

„Мы

 

же,

 

монастырскіе

 

де-

путаты,

 

Милорадовъ

 

и

 

Васильевъ,

 

обязуемся

 

по

 

данноиу

 

намъ

отъ
 

монастыря
 

доверію,
   

по
 

прибытіи
 

Его
 

преосвященства,
 

госпо-
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дива

 

митр.

 

Амвроеія

 

въ

 

бѣловриницкій

 

монастырь

 

содержать

 

его

на

 

всемъ

 

монастырскомъ

 

иждивении,

 

во

 

всякомъ

 

спокойствіи

 

и

удовлетвореніи,

 

во

 

всю

 

его

 

жизнь,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

Его

 

Высокопре-

освященство,

 

долженъ

 

у

 

аасъ

 

все

 

законно

 

исполнять

 

по

 

прави-

ламъ

 

святыхъ

 

отецъ,

 

согласно

 

монастырскому

 

уставу,

 

безъ

 

нару-

шенія".

 

(Тамъ

 

же,

 

стр.

 

399).

 

Эга

 

послѣдняя

 

припись

 

слѣдовала

въ

 

силу

 

необходимости.

 

Австрійское

 

правительство,

 

разрѣшая

 

ино-

камъ

 

Алимнію

 

Милорадову

 

и

 

Павлу

 

Васильеву

 

имѣть

 

монастырь

въ

 

Бѣлой

 

Криницѣ,

 

поставило

 

въ

 

обязанность

 

и

 

то,

 

чтобы

 

мо-

настырь

 

и

 

архіерея

 

собствепнымъ

 

иждивеніемъ

 

содержать,

 

не

требуя

 

отъ

 

правительства

 

къ

 

тому

 

никакой

 

помощи".

 

(Оборн.

 

изъ

истор.

 

старообр.

 

Н.

 

И

 

Попова,

 

стр.

 

48).

 

А

 

такъ,

 

кавъ

 

вышеупо-

мянутый

 

документъ

 

подлежалъ

 

представленію

 

Австрійскому

 

пра-

вительству,

 

то

 

подобная

 

припись,

 

конечно,

 

была

 

необходима:

 

она

удовлетворяла

 

требованію

 

Австрійскаго

 

правительства,

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

являла

 

всему

 

свѣту

 

то,

 

что

 

старообрядческое

 

духовен-

ство

 

не

 

отягощаетъ

 

своимъ

 

существованіемъ

 

нигдѣ

 

и

 

никакой

 

го-

сударственной

 

казны,

 

т.

 

е.

 

не

 

по.іучаетъ

 

тѣхъ

 

десятковъ

 

и

 

со-

тенъ

 

тысячъ

 

рублей

 

субсидіи,

 

какъ

 

духовенство

 

дргуихъ

 

исповѣ-

даніи,

 

и,

 

слѣдовательно,

 

не

 

тяготить

 

собою

 

тѣхъ

 

бѣцняковъ,

 

ко-

торые,

 

питая

 

себя

 

и

 

свои

 

семьи,

 

привлекаются

 

пополнять

 

суммы,

поглощаемым

 

духовною

 

кастою.

 

Увѣрившись

 

въ

 

истинности

 

древле-

православія,

 

изъявивъ

 

полное

 

желаніе

 

стать

 

во

 

главѣ

 

послѣдова-

телей

 

старины,

 

митр.

 

Амвросій

 

отправился

 

въ

 

путь

 

и

 

путь

 

весьма

тяжелый

 

и

 

прискорбный.

 

Діаволъ

 

коварный,

 

изобрѣтатель

 

всѣхъ

козней,

 

не

 

желая

 

обращенін

 

падшаго,

 

всѣми

 

вратами

 

ада,

 

всѣми

силами

 

своей

 

демонской

 

хитрости

 

и

 

лукавства

 

рѣшнлся

 

помѣшать

въ

 

пути

 

митр.

 

Амвросію

 

и

 

на

 

каждомъ

 

шагу,

 

пока

 

митр.

 

Амвро-

сій

 

ne

 

добрался

 

до

 

Австрійской

 

границы,

 

устраивалъ

 

ему

 

цѣлую

массу

 

непріятностей

 

(Истор.

 

бѣлокрип.

 

іерарх.

 

H.

 

Суб.,

 

стр

403 — 412).

 

Положимъ,

 

эти

 

непріятности

 

не

 

могли

 

имѣть

 

тяже-

лыхъ

 

послѣдсгвій

 

для

 

митр.

 

Амвросія,

 

но

 

это

 

только

 

благодаря
Бога

 

и

 

предусмотрительности

 

опытныхъ

 

проповѣдниковъ

 

древно-

сти.

 

Митр.

 

Амиросій,

 

какъ

 

и

 

святитель

 

Евсевій

 

Самосатскій,

 

об-

ходившій

 

во

 

время

 

гоненій

 

еретиковъ

 

аріанъ

 

Финикію

 

и

 

Пале-
стину

 

былъ

 

одѣтъ

 

въ

 

военное

 

казацкое

 

платье

 

(Четія

 

Минея

 

22
іюня,

 

Болын.

 

Феотронъ,

 

л.

 

176;

 

Истор.

 

бѣлокрин.

 

іерархіи

 

П.
Суб.,

 

стр.

 

403)

 

и

 

въ

 

такомъ

 

костюмѣ

 

ѣхалъ

 

до

 

самой

 

Австрій-
ской

 

границы

 

(ИстОр.

 

бѣлокрин.

 

іерарх.

 

H.

 

Суб.,

 

стр.

 

412 — 413).
Дальнѣйшій

 
путь

   
до

 
самой

 
Вѣвы

   
былъ

 
оконченъ

 
благополучно.
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Въ

 

Вѣнѣ

 

митр.

 

Амвросій

 

написалъ

 

на

 

имя

 

Австрійскаго

 

Импе-
ратора

 

прошеніе

 

и

 

съ

 

приложеніемъ

 

всѣхъ

 

документовъ,

 

свидѣ-

тельствующихъ

 

действительность

 

сана

 

его,

 

представилъ

 

лично

Императору.

 

(Тамъ

 

же,

 

стр.

 

421).

 

Прошеніе

 

митр.

 

Амвросія

 

за-

служиваетъ

 

полнаго

 

вниманія.

 

Въ

 

немъ

 

раскрывается

 

печальное

положеніе

 

старообрядцевъ

 

въ

 

Россіи,

 

краткая

 

біографія

 

самого

митр.

 

Амвросія

 

и

 

причина,

 

которая

 

побудила

 

его

 

оставить

 

гре-

ческую

 

церковь.

 

По

 

поводу

 

послѣдняго

 

митр.

 

Амвросій

 

такъ

 

го-

ворить:

 

„я

 

в

 

:ѣ

 

эти

 

противузаконныя

 

смѣненія

 

епископовъ

 

и

 

но-

выя

 

постановленія

 

при

 

жизни

 

первыхъ

 

даже

 

и

 

другія

 

порочныя

дѣла

 

греческой

 

церкви

 

во

 

все

 

время

 

моего

 

удаленія

 

отъ

 

своей
епархіи

 

съ

 

жал^стію

 

и

 

сердечною

 

болѣзнію

 

оплавивалъ,

 

а

 

къ

тому

 

и

 

совершенно

 

увѣрился,

 

что

 

всѣ

 

догматы

 

и

 

уставы

 

грече-

ской

 

церкви,

 

только

 

у

 

реченныхъ

 

старовѣрцевъ

 

во

 

всей

 

первой

чистотѣ

 

и

 

точности

 

содержатся....

 

И

 

свободенъ

 

будучи

 

съ

 

твер-

достію

 

рѣшился

 

принять

 

избравіе

 

реченнаго

 

старовѣрческаго

 

об-
щества

 

въ

 

верховпаго

 

пастыря,

 

видя

 

предъ

 

собою

 

самое

 

явное

Божественное

 

провидѣніе".

 

(Тамъ

 

же,

 

стр.

 

419).

 

По

 

принятіи
такого

 

прошенія

 

Имаераторомъ,

 

и

 

по

 

наведевіи

 

дипломатическихъ

справокъ

 

въ

 

Константинополѣ,

 

митр.

 

Амвросій

 

былъ

 

принятъ

 

въ

австрійское

 

подданство

 

и

 

утвержденъ

 

въ

 

званіи

 

митрополита

 

бѣло-

криницкаго".
Свящ.

 

Е.

 

Овсянниковъ.

(Продолженіѳ

 

будетъ).

Содержание

 

неооиціальнаго

 

отдѣла.

Слово

 

на

 

освящепіе

 

Вознесенскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

6

 

мая

 

1905

 

го-

да.— Слово

 

въ

 

день

 

освященія

 

домовой

 

церкви

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Алексія,

 

ми-

трополита

 

Моековскаго,

 

въ

 

зданіи

 

Каменскаго

 

реальнаго

 

училища.—Что

 

чи-

тать

 

дѣтямъ?—Извѣстія

 

и

 

замѣтки.— Церковно-прпходскія

 

попечительства.—

Расколъ

 

и

 

сектантство.

Редакторъ,

   

ректоръ

 

семинарій,

   

архимавдритъ

 

Митрооанъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

протоіереё

 

Николай

 

Крати-
ровъ.

 

Новочеркасскъ,

 

11

 

мая

 

1905

 

года.

Печатано въ „Частной Донской Тшюграфіи". 11 мая 1905 года.




