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О

 

разъяснши

    

оо.

 

следователям

   

вопроса

   

о

   

времени

представленгя

 

п

 

орученныхъ

 

имъ

 

слѣдствепнихъ

дѣлъ.

йізъ

 

производящихся

 

въ

 

Консисторій

 

дѣлъ 'усматривает-

ся,

 

что

 

многіе

 

оо.

 

следователи,

 

получпвъ

 

подтвердительные

указы

 

о

 

скорѣйшемъ

 

производств']?

 

слѣдственнихъ

 

дѣлъ.

 

не

окончі

 

і,

 

таковыхъ,

 

представляютъ

 

въ

 

Консисторию.

 

Вслѣд-

ствіо

 

сего

 

Донская

 

Духовная

 

КонсистЬрія

 

разъясняете

 

оо.

слѣдоватедямъ,

    

чтобы

 

«ни,

   

въ

 

случаяхъ

 

сдѣланнаго

 

Еоисп-



—
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—

сторіею

 

подтвержденія

 

о

 

скорѣйтемъ

 

ироизводствѣ

 

слѣдствія,

таковое

 

представляли

 

въ

 

Консисторію

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

оно

совершенно

 

окончено,

 

въ

 

противномъ

 

же

 

случаѣ

 

слѣдуетъ

только

 

доносить

 

о

 

причинахъ,

 

замедляющихъ

 

оное.

Отношенье

 

правленія

  

общества

 

распространенія

 

полез-

ныхъ

 

книгъ

   

въ

 

области

 

войска

  

Донскаго

   

на

 

имя

  

Его
Высокопреосвященства.

©бщество

 

распростраиенія

 

полезныхъ

 

книгъ

 

въ

 

Дон-

ской

 

области

 

выдѣлило

 

изъ

 

себя

 

особую

 

комиссію

 

для

 

устрой-

ства

 

въ

 

Новочеркасск!;

 

народвыхъ

 

чтеній

 

религіозно-нравст-

веннаго,

 

историческаго,

 

естественно-научнаго

 

и

 

литературна-

го

 

содержанія,

 

соировождаемыхъ

 

свѣтовыми

 

картинами.

Преслѣдуя

 

намѣченную

 

цѣль,

 

комиссія

 

открыла

 

времен-

ныя

 

чтенія

 

въ

 

помѣщеши

 

съѣзда

 

мировыхъ

 

судей,

 

въ

 

насто-

ящее

 

же

 

врзмя

 

она

 

озабочена

 

изысканіемъ

 

денежныхъ

 

средствъ

на

 

постройку

 

зданія,

 

въ

 

которомъ

 

помѣщался

 

бы

 

централь-

ный

 

складъ

 

полезныхъ

 

книгъ

 

для

 

распространена

 

ихъ

 

по

области,

 

а

 

также

 

происходили

 

бы

 

въ

 

ономъ

 

воскресныя

 

на-

родныя

 

чтенія

 

и

 

помѣщались

 

бы,

 

если

 

средства

 

позволять,

воскресная

 

народная

 

школа

 

и

 

читальня;

 

для

 

постройки

 

та-

кого

 

зданія,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Сіятельства

 

господина

 

Вой-

сковаго

 

Наказнаго

 

Атамана,

 

отведено

 

пустопорожнее

 

мѣсто

•въ

 

городскомъ

 

саду

 

по

 

Почтовой

 

улицѣ,

 

близъ

 

строющаго-

ся

 

лѣтняго

 

помѣщенія

 

военнаго

 

собранія.

Приступая

 

къ

 

такому

 

благому

 

и

 

полезному

 

дѣлу,

 

прав-

леніе

 

общества

 

отъ

 

имени

 

общаго

 

собранія

 

онаго

 

и

 

со-

гласно

 

постановлена

 

послѣдняго

 

отъ

 

9

 

сего

 

января,

 

имѣетъ

честь

 

просить

 

Ваше

 

Высокопреосвященство

 

не

 

отказать

 

упо-

мянутому

 

дѣлу

 

въ

 

Вашемъ

 

сочувствіи

 

и

 

матеріальной

 

по-

мощи.

При

 

этомъ

   

правленіе

 

считаетъ

    

своимъ

 

долгомъ

    

пояс-
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нить,

 

что

 

для

 

постройки

 

зданіядля

 

народныхъ

 

чтеній,

 

цент-

рального

 

книжнаго

 

склада

 

и

 

народной

 

читальни

 

сверхъ

 

имѣ-

ющагося

 

капитала

 

понадобится

 

еще,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

до

десяти

 

тысячъ

 

руб.,

 

каковую

 

сумму

 

правлеиіе

 

общества

съ

 

Божіей

 

помощію,

 

и

 

надѣется

 

собрать

 

нри

 

содѣйствіи

добрыхъ

 

людей,

 

сочувствующихъ

 

дѣду

 

народнаго

 

образованія

ъъ

 

Донской

 

области,

Пожертвованія

 

прншшаютъ

 

члены

 

комиссін:

 

Егоръ

 

Ива-

новнчъ

 

Криндачъ,

 

Ермій

 

Гавриловичъ

 

Боковъ,

 

нротоіерей

Никифоръ

 

Иваповпчъ

 

Ляборннскій,

 

священникъ

 

Іілатонъ

 

Ива-

новичь

 

Захаровъ,

 

Вѣра

 

Александровна

 

Грекова,

 

Николай

Петровичъ

 

Задемидко,

 

Мамантъ

 

Ігариовичъ

 

Калмыковъ,

 

Ѳе-

доръ

 

Гавріиловичъ

 

К,апшенскій,

 

Гавріилъ

 

Петровичъ

 

Бѣло-

вольскій,

 

Алексѣй

 

Ивановичъ

 

Золотаревъ,

 

Марія

 

Ивановна

Золотарева,

 

Александръ

 

Ивановнчъ

 

Ляборинскін,

 

Яковъ

 

Пав-

ловича,

 

Ратмпровъ,

 

Иванъ

 

Петровичъ

 

Цоновъ,

 

Николай

 

Хри-

саифовичъ

 

Норкинъ,

 

а

 

также

 

правленіе

 

общества

 

взаимнаго

кредита

 

и

 

редакція

 

„Донской

 

Рѣчн",

 

при

 

чемъ,

 

кромѣ

 

выдачи

шітанцій,

 

о

 

сдѣланныхъ

 

пожертвованіяхъ

 

еженедѣльно

 

бу-

дутъ

 

печататься

 

отчеты

 

въ

 

названной

 

газетѣ.

Донская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

объявляя

 

о

 

вышеішо-

женномъ

 

но

 

еиархіи,

 

приглашаешь

 

духовенство

 

нутемъ

 

сбо-

ра

 

пожертвованій

 

оказать

 

матеріальную

 

поддержку

 

назван-

ному

 

обществу.

                 

_________

Переміьны

 

по

 

службѣ

 

священно- церковнослужителей

Донской

 

епархіи.

Рукоположены:

 

а)

 

во

 

священника:

 

діаконъ

 

хутора

 

Че-

ка.юва,

 

Цымлянскаго

 

благочиніл,

 

Михаилъ

 

Крыловъ — къ

Церкви

 

станицы

 

Терновской,

 

того

 

же

 

благочинія,

 

30

 

января

1894

 

г.;

 

діаконъ

 

станицы

 

Багаевской,

 

Александровско-Гру-

шевскаго

 

благочинія,

 

Іоаннъ

 

Погорѣловъ — къ

 

церкви

 

хутора.

Абдулова,

 

того

 

же

 

благочинія,

 

26

 

февраля

  

1894

 

г.,

   

и

 

пса-



—

 

по

 

—

ломщикъ

 

поселка

 

Сулиновскаго,

 

того

 

же

 

благочииіи,

 

Нико-

лай

 

Поповъ — къ

 

церкви

 

станицы

 

Нижне-Кундргоческой,

 

Кон-

стантииовскаго

 

благочнніл,

 

18

 

февраля

 

1894

 

г.,

 

и

 

б)

 

во

 

ді-

акона:

 

студенть

 

Астраханской

 

Духовной

 

Семипарін

 

Нетръ

Поповъ — къ

 

Покровской

 

церкви

 

Урюішнской

 

станицы,

 

Урю-

пинскаго

 

благочинія,

  

13

 

февраля

  

1894

 

г.

Опредѣлены

 

на

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

заштатный

 

иса-

ломщпкъ

 

Стефанъ

 

Троицкій

 

-къ

 

церкви

 

поселка

 

Иларіоію-

во

 

Деркульскаго,

 

Митякпнскаго

 

благочинія,

 

8

 

февраля

 

1891

г.;

 

бывшій

 

воспиташшкъ

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

Духовпаго

 

Учи-

лища

 

Василій

 

Дьяконова

 

— къ

 

церкви

 

Клѣтской

 

станицы,

Усть-Медвѣдицкаго

 

благочинія,

 

и

 

сынъ

 

священника

 

Иванъ

Дмитріевъ — къ

 

церкви

 

Кременской

 

станицы

 

того

 

же

 

благо-

чинія,

 

оба

 

5

 

февраля

 

1894

 

г.;

 

бывшіе

 

воспитанники

 

1

 

клас-

са

 

Духовной

 

Семииарін:

 

Иванъ

 

Алѳеевь—

 

къ

 

церкви

 

поселка

Усть-Мечстнаго,

 

Дегтевскэго

 

благочпнім,

 

и

 

Иванъ

 

Захаровъ

 

—

къ

 

Александре- Невской

 

церкви

 

Усть

 

Медвѣдпцкой

 

станицы,

Усть-Медвѣднцкаго

 

благочннія,

 

8

 

февраля

 

1894

 

г.,

 

оба

 

и.

 

д.

псаломщика;

 

бывшій

 

воспитанник!,

 

1

 

кл.

 

Донской

 

Духовной

Семинаріи

 

Владимпръ

 

Бодрухит—къ

 

церкви

 

слободы

 

'Гра-

бовой,

 

Новопавловскаго

 

благочпнія.

Псрсмѣщены:

 

а)

 

на

 

священническія

 

мѣста:

 

нротоіерей

Миханло-Архангельской

 

церкви

 

г.

 

Новочеркасска

 

Георгій

Ерышнъ

 

и

 

священникъ

 

Николаевской

 

церкви

 

станнцьі

 

Ба-

гаевскоп,

 

Алексапдровско-Грушевскаго

 

благочинія,

 

Васплій

Памфиловъ

 

о динъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго,

 

8

 

февраля

 

1894

 

г.;

 

свя-

щенникъ

 

Покровской

 

церкви

 

Кривянской

 

станицы,

 

того

 

же

благочинія,

 

Іоаннъ

 

Ерышнъ

 

-къ

 

церкви

 

слободы

 

Стенанов-

к'и-Реми,

 

Кирсановскаго

 

благочинія,

 

11

 

февраля

 

1894

 

г.,

 

и

священникъ

 

слободы

 

Апповки-Робриковой,

 

Дегтевскаго

 

бла-

гочинія,

 

Митрофанъ

 

Тихоновъ

 

—

 

къ

 

церкви

 

поселка

 

Веселаго,

Новониколаевскаго

 

благочинія,

 

25

 

февраля

 

1894

 

года,

 

и

 

б)

на

 

псаломщическія:

    

псаломщики:

   

поселка

   

Иларіоново-Дер-



—

 

Ill

 

—

кульскаго,

 

Митякипспаго

 

благочинія,

 

Григорій

 

Алексѣевъ —

къ

 

церкви

 

слободы

 

Орлово

 

Ровенецкой,

 

Еирсановскаго

 

бла-

гочинія,

 

S

 

февраля

 

1894

 

г.,

 

станицы

 

Гундоровской,

 

Каменска-

го

 

благочинія,

 

Михаилъ

 

Макарьевъ — къ

 

церкви

 

поселка

 

Су-

лина.

 

Александровско-Грушевскаго

 

благочииія,

 

11

 

февраля

1894

 

г

Открыта

 

діаконская

 

вакансія

 

при

 

Хрнето-Рождествен-

ской

 

церкви

 

Раздорской

 

на

 

Медвѣдицѣ

 

станицы,

 

Березовска-

го

 

благочипія,

  

о

 

февраля

  

1894

 

г.

Уволены,

 

согласпо

 

прошеніямъ,

 

отъ

 

должности

 

асалом-

щики:

 

станицы

 

Аннинской,

 

Павловскаго

 

благочинія,

 

Васи-

лій

 

Луковскооъ,

 

и

 

слободы

 

Есауловки,

 

Новонавловскаго

 

бла-

гочииія,

 

Семепъ

 

Ѳедоровг,

  

16

 

февраля

  

1894

 

г.

Открыты

 

вновь

 

церковно-приходскія

 

попечительства

при

 

церквахъ:

 

станицы

 

Усть-Хоперской,

 

Усть-Медвѣдицкаго

благочинія,

 

предсѣдателемъ

 

—

 

подполковника,

 

Максимъ

 

Еале-

динъ,

 

членами:

 

урядники — Андрей

 

Поповъ

 

и

 

Ѳеодоръ

 

Наумовъ

и

 

казакъ

 

Гавріилъ

 

Триполевъ,

 

17

 

января

 

1894

 

г.;

 

ст.

 

Бурац-

кой,

 

Зотовскаго

 

благочннія,

 

предсѣдателемъ — свящ.

 

Гавріилъ

Карповъ,

 

членами — казаки:

 

Адріанъ

 

Еапыловъ,

 

Стратоникъ

Казмичевъ

 

и

 

Арнстархъ

 

Ѳедотовъ

 

и

 

урядникъ

 

АнѳиМъ

 

Цыган-

ковъ

 

и

 

хут.

 

Попова,

 

того

 

же

 

благочинія,

 

предсѣдателемъ —

священникъ

 

Іонль

 

Ѳедоровъ,

 

членами —казаки:

 

Стефанъ

 

Хра-

п-овъ,

 

Ѳоодотъ

 

Поповъ,

 

Александръ

 

Макаровъ,

 

Антонъ

 

Фгиішъ,

Иванъ

 

Свннуховъ,

 

Иларіонъ

 

Патргшъ,

 

Иванъ

 

Потаповъ,

 

То-

сифь

 

Апраксинъ,

 

Иванъ

 

и

 

Стефанъ

 

Поповы,

 

22

 

февраля

1894

 

г

 

;

 

станицы

 

Добринской,

 

Нияше-Чирскаго

 

благочинія,

предсѣдателемъ —крестьяиинъ

 

Іоспфь

 

Наумовъ,

 

членами —

крестьяне:

 

Василій

 

Лруцковъ,

 

Силуанъ

 

Шевченковъ,

 

Семен!,

Остапенковъ

 

и

 

мѣщанинъ

 

Павелъ

 

Дьяконовъ,

 

24

 

января

1894

 

г.;

 

хутора

 

Долгова,

 

Павловскаго

 

благочинія,

 

предсѣда-

телбмъ

 

— урядникъ

 

Михей

 

Агаповъ,

 

членами —казаки:

 

Игнатъ

Оухоруковъ,

 

Тимоѳей

 

Агаповъ

 

и

 

Никита

 

Лактгоновъ;

    

хутора



—

 

11г2гг-

Ямевхкаго,

 

того

 

же

 

благочинія,

 

предсѣдателемъ — иодьесаулъ

Иванъ

 

Еуринъ,

 

членами

 

—

 

урядники:

 

Стефаиь

 

Еруіловъ,

 

Петръ

Куликово

 

и

 

Кронидъ

 

Минаичевъ,

 

13

 

февраля

 

1891

 

г.,

 

и

 

Вос-

кресенской

 

церкви

 

Усть-Медвѣдццвой

 

станицы,

 

Усть

 

Мед-

вѣдицкаго

 

благочинія,

 

предсѣдателемъ —дѣйствительный

 

стат-

скій

 

совѣтникъ

 

Петръ

 

Кумовъ,

 

а

 

членами:

 

войсковые

 

стар-

шины:

 

Вячеслав!,

 

Поповъ

 

и

 

Ннктоиоліонъ

 

Анеевъ,

 

коллежскій

асессоръ

 

Стефанъ

 

Суховъ,

 

есаулъ

 

Константины

 

Широковъ,

кандидата,

 

богословія

 

Александръ

 

Жазаревскиь,

 

потомствен-

ный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Николай

 

Еондратъевъ

 

и

 

урядни-

ки:

 

Григорій

 

Еумовъ

 

и

 

Иванъ

 

Еадыковъ,

 

30

 

января

 

1894

 

г.

Означенныя

 

лица

 

избраны

 

на

 

трехлѣтіе

   

сь

 

1894—1896

   

г.

Праздныя

 

священническія

 

мѣста.

При

 

одноклирныхъ

 

церквахъ:

 

1)

 

Покровской —хутора

Нижне-Коробкова,

 

Березовскаго

 

благочинія;

 

2)

 

Вознесенской

— хутора

 

Попкова,

 

того

 

же

 

благочииія;

 

3)

 

Николаевской —

станицы

 

Кобылянской,

 

Нижне- Чирскаго

 

благочинія,

 

и

 

4)

Тихвинской — слободы

 

Екатериново-Чернозубовой,

 

Больший

 

-

скаго

 

благочинія.

Праздныя

 

діаконскія

 

мѣста:

При

 

одноклирныхъ

 

церквахъ:

 

1)

 

Троицкой— поселка

Греково-Николаевскаго,

 

Ьолыпинскаго

 

благочинія;

 

2)

 

Архан-

гельской—станицы

 

Малодѣльской,

 

Березовскаго

 

благочинія;

3)

 

Николаевской— хутора

 

Кружилина,

 

Казанскаго

 

благочи-

нія;

 

4)

 

Христо-Рождественской— слободы

 

Тростянки,

 

Семе-

новскаго

 

благочинія;

 

5)

 

Вознесенской — слободы

 

Ѳедоровки,

Новонавловскаго

 

благочинія;

 

6)

 

Рождсство-Богородицкой

 

—

хутора

 

Садковскаго,

 

Александровско-Грушевскаго

 

благочинія;

7)

 

Тихвинской— слободы

 

Екатериново-

 

Чераозубовой,

 

Больг

щинскаго

 

благочинія;

   

8)

 

Преображенской — поселка

 

Ольхов-
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чика,

 

Дегтевскаго

 

благочинія,

 

и

  

9)

 

Свято- Духовской — хутора

Бугровскаго,

 

Урюпиискаго

 

благочинія.

При

 

двухклирныхъ

 

церквахъ:

 

1)

 

Богоявленской— ста-

ницы

 

Перекопской,

 

Усть- Медвѣдицкаго

 

благочинія;

 

2)

 

Хри-

сто-Рождественской — станицы

 

Каменской,

 

Каменскаго

 

благо-

чинія;

 

3)

 

Рождество- Богородицкой — хутора

 

Чекалова,

 

Цым-

лянскаго

 

благочинія;

 

4)

 

Покровской — станицы

 

Распопинской,

Усть-Медвѣдицкаго

 

благочинія,

 

и

 

5)

 

Христо-Рождественской

— Раздорской

   

на

 

Медвѣдицѣ

 

станицы,

    

Березовскаго

 

благо-

чинія.
---------------

Праздныя

 

псаломщицкія

 

мѣста:

При

 

одноклирныхъ

 

церквахъ:

 

1)

 

Николаевской — хутора

Кривскаго,

 

Цымлянскаго

 

благочинія;

 

2)

 

Вознесенской — ху-

тора

 

Цопкова,

 

Березовскаго

 

благочинія;

 

3)

 

Богоявленской —

хутора — Задонско-Кагальницкаго,

 

Семикаракорскаго

 

благочи-

нія;

 

4)

 

Преображенской — слободы

 

Есауловки,

 

Новопавлов-

скаго

 

благочинія,

 

и

 

5)

 

Петро- Павловской — поселка

 

Должи-

ково

 

Орловскаго,

 

Каменскаго

 

благочипія.

При

 

двухклирной

 

Николаевской

 

церкви

 

станицы

 

Аннин-

ской,

  

Павловскаго

 

благочинія

Отъ

 

Комитета

 

Донскаго

 

епархіаяьнаго

 

Об-
щества

 

взаимнаго

 

всшшоженія.

иіомитетъ

 

приглашает!,

 

духовенство

 

енархш

 

внести

 

въ

церковные

 

сѵнодики

 

имена

 

рабов!.

 

Божіихъ:

 

о

 

упокоеніи —

іерея

 

Михаила

 

(Лавинова)

 

и

 

въ

 

графу

 

о

 

здравіи — Олимпіады

(Чибрисовой),

    

пожертвовавшихъ

   

въ

 

кассу

 

Общества

    

чрезъ
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священника

 

Павла

 

Лаврова

 

по

 

сто

 

рублей,

 

и

 

перенести

 

изъ

графы

 

о

 

здравіи

 

въ

 

графу

 

о

 

упокоенін

 

Пелагію

 

(Кузубер.мну).

I

-мыД

   

л;

m

 

mm

 

mm-mmmun

 

щтн.
№ъ

 

1

 

января

 

1894

 

года

 

состояло

 

наличными

 

555

 

р.

87

 

V2

 

к.

 

и

 

билетами

  

1400

 

р.
.Rllllll'

Въ

 

теченіе

 

января

 

и

 

февраля

 

поступило

 

на

 

приходъ

наличными:

1)

  

Членскихъ

 

взносовъ —директора

 

народныхъ

 

училпщъ

А.

 

А.

 

Остроумова

 

3

 

р.

 

и

 

свящ.

 

Е.

 

Руднева

 

2

 

р.;

 

всего

 

5

 

р.

2)

   

Ножертвованій

 

оо.

 

благочпнныхъ:

 

Казанскаго —свящ.

Н.

 

Виноградова

 

12

 

р.

 

50

 

к.,

 

Березовскаго — свят.

 

В.

 

Ор-

лова

 

17

 

р.

 

30

 

к.,

 

Усть-Медвѣдицкаго — прот.

 

С.

 

Семенова

49

 

р.,

 

Глазуновскаго — свящ.

 

I.

 

Минервина

 

31

 

р.,

 

Зотов-

скаго — свящ.

 

Н.

 

Евѳимьева

 

20

 

р.

 

24

 

к.,

 

Павловскаго

 

-свящ.

Н.

 

Казьмина

 

9

 

р.,

 

Нрвопавловскаго — прот.

 

Хр.

 

Облакеви-

ча

 

21

 

р.

 

10

 

к..

 

Семеновскаго— свящ.

 

В.

 

Попова

 

7

 

р.

 

20

 

к.,

Дегтевскаго — свящ.

 

М.

 

Захарова

 

25

 

р.,

 

Аксайскаго— свящ.

М.

 

Базилевскаго

 

30

 

р.

 

80

 

к.

 

(отъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

прот.

К.

 

Воздвиженскаго

 

1

 

р.

 

и

 

священниковъ — М.

 

Базилевскаго

3

 

р.,

 

I.

 

Жахуновича

 

1

 

р.,

 

Д.

 

Бѣлова

 

50

 

к.,

 

П.

 

Руднева

1

 

р.,

 

П.

 

Лукьянова

 

1

 

р.,

 

I.

 

Часовникова

 

6

 

р.,

 

А.

 

Китай-

скаго

 

3

 

р.,

 

А.

 

Кпрѣева

 

3

 

р.,

 

П.

 

Сальскаго

 

1

 

р.,

 

Д.

 

Орло-

ва

 

2

 

р.,

 

М.

 

Богомолова

 

3

 

р.,

 

Б.

 

Иашѵтина

 

1

 

р.

 

80

 

к.,

А.

 

Александрова

 

1

 

р.,

 

Н.

 

Яковлева

 

1

 

р.,

 

П.

 

Ковалевскаго

1

 

р.,

 

Ѳ-

 

Власова

 

50

 

к.,

 

К.

 

Евѳимьева

 

1

 

р.),

 

Кирсановскаго

— свящ.

 

С.

 

Троицкаго

 

30

 

р.

 

15

 

к.,

 

Новониколаевскаго — свящ.

I.

 

Дометьева

 

11

 

р.

 

30

 

к.,

 

Александровско-Грушевскаго — прот.

А.

 

Манохина

 

10

 

р.

 

30

 

к.,

   

Цым.іянскаго — свящ.

  

I.

  

Попова
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4

 

p.

 

50

 

в.,

 

Кагальннцкаго — свящ.

 

I.

 

Руднева

 

12

 

р.,

 

Кон-

стантиновскаго— свящ.

 

М.

 

Сахарова

 

17

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

чрезъ

него

 

же

 

отъ

 

слѣдующихъ

 

свящепниковъ:

 

I.

 

Гринева

 

1

 

р.,

П.

 

Одинцова

 

1

 

р.,

 

А.

 

Грекова

 

2

 

р.,

 

Иларія

 

Попова

 

3

 

р.,

С.

 

Флорова

 

3

 

р.,

 

Ѳ.

 

Дубянскаго

 

1

 

р.,

 

А.

 

Бобырева

 

1

 

р.,

Александра

 

Попова

 

3

 

р.,

 

С.

 

Голубятннкова

 

3

 

р

 

,

 

1.

 

Петро-

ва

 

1

 

р.,

 

Н.

 

Шишлова

 

1

 

р.,

 

П.

 

Знаменскаго

 

1

 

р

 

,

 

Ильи

Попова

 

50

 

к.,

 

Ст.

 

Емельянова

 

3

 

р.

 

а

 

П.

 

Пояркова

 

3

 

р.,

отъ

 

Новочеркасскаго

  

каѳедральнаго

 

собора

 

2

 

р.;

 

всего

 

338

 

р.

39

   

к.

3)

   

Получено

 

отъ

 

учениковъ

 

семинары

 

въ

 

возвратъ

 

вы-

данвыхъ

 

пмъ

 

ссудъ:

 

Гр.

 

Ремезова

 

IV

 

кл.

 

5

 

р.,

 

А.

 

Шевка-

ленко

 

IV

 

кл.

 

7

 

р.,

 

В.

 

Платонова

 

VI

 

кл.

 

30

 

р.,

 

А.

 

Зимовнова

II

 

кл.

 

3

 

р

 

,

 

П.

 

Бобырева

 

IV

 

кл.

 

3

 

р.,

 

В.

 

Чунихина

 

III

 

кл.

10

 

р,

 

Анат.

 

Бѣдииа

 

I

 

кл.

 

15

 

р.,

 

Вас.

 

Попова

 

1-го

 

I

 

кл.

15

 

р.,

 

А.

 

Михайлова

 

IV

 

вл.

  

10

 

р.;

 

всего

 

98

 

р.

4)

   

Получено

 

отъ

 

свящ.

 

М.

 

Маварова

 

за

 

50

 

изображе-

ны

 

Аксайской

 

иконы

 

Б.

 

Матери

 

5

 

р.,

 

выручено

 

отъ

 

продажи

1

  

портрета

   

Его

 

Высокопреосвященства

   

40

 

в.;

 

всего

    

5

  

р.

40

  

к.

5)

   

Кружечнаго

 

сбора

 

при

 

семинарсвон

 

цервви

 

посту-

пило

  

13

 

р.

 

72

 

к.

6)

   

%

 

по

 

капитадамъ

   

Общества

 

получено

   

6

 

р.

 

56

 

в.

7)

   

Пріобрѣтено

 

процентных!,

 

билетовъ

 

Государственна-

го

 

Банва

 

на

 

сумму

 

500

 

р.

Всего

 

за

 

январь

 

п

 

февраль

 

мѣсяцы

 

поступило

 

на

 

при-

ходъ

 

наличными

 

467

 

р.

  

7

 

к.

 

и

 

билетами

  

500

 

р.

Въ

 

теченіе

 

того

 

же

 

времени

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

на-

личными:

1)

   

Выдано

 

безвозвратно

 

ученику

 

V

 

вл.

 

И.

 

Туркину

 

15

 

р.

2)

  

Выдано

 

заимообразно

 

слѣд.

 

учепикамъ:

 

В.

 

Скопцо-

ву

 

II

 

кл.

 

7

 

р.,

 

П.

 

Михайлову

 

IV

 

кл.

 

3

 

р.,

 

П.

 

Ледковскому

I

 

кл.

 

20

 

р,

    

В.

 

Мпрошннвову

 

IV

 

кл.

  

7

 

р.,

   

В.

 

Зимовнову
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IV

 

кл.

 

2

 

p.,

 

H.

 

Наумову

 

II

 

кл.

 

3

 

p.,

 

II.

 

Ананьеву

 

II

 

кл.

5

 

р.,

 

А.

 

Новикову

 

I

 

кд.

 

4

 

р..

 

А.

 

Ветухову

 

IV

 

кл.

 

6

 

р.,

 

Н.

Попову

 

II

 

кл.

  

5

 

р

 

;

 

>зсего

 

62

 

р.

3)

   

Уплачено

 

Правленію

 

семинары

 

за

 

содержапіе

 

въ

общежитіи

 

ученика

 

Вл.

 

Мирошннкоиа

 

IV

 

кл.

 

20

 

р.

4)

   

Уплачено

 

въ

 

магазинъ

 

А.

 

Вайскова

 

за

 

прокатъ

 

стуль-

евъ

 

для

 

общаго

 

собранія

 

членовъ

 

26

 

сентября

 

1893

 

г.

 

10

 

р.

5)

  

Отослано

 

въ

 

Москву

 

въ

 

магазинъ

 

Трындина

 

С — вей

за

 

3

 

картины

 

для

 

волшебнаго

 

фанаря

 

9

 

р.

 

и

 

пересылка

29

 

к.;

 

всего

 

9

 

р.

  

29

 

к.

6)

  

Выдано

 

жалованье

 

учителю

 

музыки

 

И.

 

Я.

 

Жпхору
25

 

р.

7)

   

Уплачено

 

Новочеркасском}'

 

Обществу

 

взаішнаго

 

кре-

дита

 

за

 

5

 

облигацій

 

Государственна™

 

Банка

 

по

 

100

 

р.

 

по-

минальныхъ

 

каждая;

 

всего

 

480

 

р.

 

72

 

к.

Всего

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

наличными

 

622

 

р.

 

1

 

к.

Затѣмъ

 

къ

 

1

 

марта

 

остается

 

наличными

 

400

 

р.

 

93

 

Уз

 

е.

 

и

билетами

  

1900

 

р.

РЕГЕНТЪ

 

и

 

учитель

 

пѣнія.

 

оиончиізшШ

 

курсъ

 

въ

Придворной

 

пѣвческой

 

капеллѣ,

 

имѣющій

 

за

 

отличіе

 

боль-
шую

 

серебряную

 

и

 

золотую

 

медали

 

и

 

аттестаты,

 

ищетъ

мѣста

 

и

 

принимаете

 

обучать

 

дѣтей

 

на

 

званіе

 

реген-

товъ.

 

Адресъ:

 

Бовочеркасскъ,

 

Широкій

 

переулокъ,

 

д.

№

 

7.

 

Николай

 

Арсеньевичъ

 

Лебедевъ.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ

шкитко.
(Двѣ

 

серебряный

 

медали).

Принимаются

 

въ

 

псполненію

   

слѣдующія

 

работы:

    

нашісаніе
-св.

 

икояъ,

    

отдѣлка

 

церквей

 

(окраска

 

и

 

живопись)

 

и

 

возоб-
новленіе

 

и

 

устройство

 

въ

 

нихъ

 

иконостасовъ.

Работы

 

исполняются

 

аккуратно

 

и

 

добросовѣстно.

Мастерская

 

помѣщается

 

въ

 

г.

 

РОСТОВѢ

 

на

 

Дону,

   

по

 

Ка-
занской

 

улицѣ,

 

вблизи

 

новаго

 

базара,

 

домъ

 

А»

 

83-й,
собственный.

^____J2—з.

Въ

 

редакціи

 

„Донсхихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей",

въ

 

г.

 

Новочеркасска,

   

при

 

Духовной

 

Семинары,

 

и

 

въ

 

„Дон-
ской

 

Типографіи"

 

(Платовскій

 

пр.,

  

1

 

гост,

 

рядъ),

    

можно

получать

 

слѣдующія

 

книги:

1)

  

Святоотеческія

 

наставлешя

 

на

 

воскресные

 

дни

всего

 

года,

 

изд.

 

2,

 

значительно

 

дополненное,

 

ц.

 

SO

 

к.,

 

съ

перес.

  

1

 

руб.
2)

  

Пятидесятилѣтіе

 

церковно-общественной

 

и

 

науч-

но-литературной

 

дѣятельностіГ

 

Высокопреосвященнаго

 

Мака-
рія,

 

Архіепископа

 

Допскаго

 

и

 

Новочеркасска^

 

(12

 

печ.

 

л.),
съ

 

портретомъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

ц.

 

50

 

коп.,

 

съ

пер.

 

60

 

к.

3)

  

Памяти

 

въ

 

Бозѣ

 

ночившаго

 

Никанора,

 

Архіепи-

скопа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одесскаго,

 

А.

 

Л.

 

Крылова,

 

ц.

 

40

 

к.,

■съ

 

пер.

 

45

 

к.

4)

  

Архіепискоігь

 

Никаноръ,

 

какъ

 

педагогъ.

 

Дирек-

тора

 

Нсвобугской

 

Учительской

 

Семннаріп

 

Ал.

 

Л.

 

Крылова,
ц.

  

50

 

к.

5)

  

Любителямъ

 

слова

 

Вожія

 

на

 

славянскомъ

 

на-

рѣчіи".

 

Опытъ

 

объясненія

 

иепонятныхъ

 

словъ

 

и

 

выражений
славянской

 

Бнблін".

 

Ііреосвященнаго

 

Іоапна,

 

Епископа

 

Ак-
'Сайскаго,

 

ц.

  

1

  

р.
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6)

 

Программы

 

испытаній

 

для

 

желающихъ

 

поступить

въ

 

младшій

 

классъ

 

юнкерскихъ

 

учнлищъ,

 

ц.

  

15

 

к.

ежемѣсячникъ

 

литературы,

 

науки,

 

общественной

 

и

 

семейной

жизни,

 

съ

 

иллюстраціями.

Продолжается

 

подписка.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

три

 

р.

 

60

 

к.

 

съ

 

пересылкою,

на

 

полгода

 

два

 

р.,

 

на

 

1

 

мѣс.

 

1

 

р.

Требованія

 

на

 

годъ

 

можно

 

присылать

 

во

 

избѣжаніе

 

не-

удобствъ

 

пересылки

 

депегъ

 

почтой

 

открытымъ

 

иисьмомъ,

съ

 

указаніемъ

 

точнаго

 

адреса,

 

но

 

которому

 

первая

 

книга

выгалется

 

посылкою

 

съ

 

наложенным!,

 

цлатежемъ

 

на

 

три

 

р.

85

 

к.,

 

а

 

остальныя

 

11

 

кнпгъ

 

обычнымъ

 

порядвомъ

 

безъ

всякихъ

 

доплатъ.

Желающимъ

 

ознакомиться

 

съ

 

характеромъ

 

„Семьянина",
первая

 

книга

 

высылается

 

за

 

70

 

к.

 

(почт,

 

марками),

 

осталь-

ныя

 

11

  

книгъ

 

по

 

доплатѣ

 

трехъ

 

руб.

Редакція:

 

С. -Петербург!,,

 

Озерной

 

пер.,

 

д.

 

8. — Контора:

Преображенская

 

ул.,

 

д.

 

18.
Редакторъ- издатель

 

В.

 

М.

 

Краузе, — чин.

 

ос.

 

пор.

 

при

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія.

(Подробное

 

объявленіе

 

см.

 

въ

 

.Л»

 

5

 

„Д.

 

Е.

 

В."

 

за

 

1894

 

годъ).

Содержаніе

  

офиціальнаго

  

отдѣла.

Распоряжения

 

и

 

изв.

 

еп.

 

начальства.— Отъ

 

Комитета

 

Доискаго

 

епархі"
альнаго

 

Общества

 

взаимнаго

 

вспоможенія. —Отъ

 

Совѣта

 

Іоаино-Богоеловскаго
Общества.-

 

Объявленія.

Редакторъ

 

Андрей

 

Еирилловъ.

Печатать

 

дозволяется.

    

Цензоръ,

 

протоіерей

 

В.

 

Золотаревъ.

Новочеркасску

  

15

 

марта

 

1894

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Донской

 

Типоірафіи" .

    

là

 

марта

 

1894

 

года.



I

 

■'

шходт

 

два

 

та

 

п

 

тъщ.

Подписка

 

принимается

 

*'ь

 

Ре-

    

$$$$-$

         

Цѣяа

  

годовому

 

изданію

 

„ІИ-
^акціи

 

„Донскихъ

 

Епархіадьпыхъ

         

^

         

домостей"

   

съ

 

доставкою

 

и

 

иер с

 

-

Вѣдомостей",

 

въ

 

Новочеркасск'!;.
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Поученіе

 

къ

 

говѣющимъ.

Да

 

не

 

въ

 

судъ,

 

или

 

во

 

осужденге

 

бу-
дешь

 

мнѣ

 

причащеніе

 

святыхъ

 

и

 

пре-

чистыхъ

 

Твогіхъ

 

таинъ,

 

Господи!...

©лова

 

эти,

 

составляющія

 

содержаніе

 

одной

 

изъ

 

молитвъ

иредъ

 

св.

 

ііричащеніемъ,

 

напоминаютъ

 

нам'Б,

 

бр.,

 

слова

 

св.

апостола

 

Павла:

 

ядый

 

и

 

піяй

 

(тѣло

 

и

 

кровь

 

Хр.)

 

недостой-

нѣ,

 

судъ

 

себѣ

 

ястъ

 

и

 

піетъ

 

не

 

разсуждая

 

тѣла

 

Господня

(I

 

Кор.

 

XI,

 

29).

 

Но

 

дане

 

подумаетъ

 

кто

 

изъ

 

васъ,

 

бр.,

 

буд-

то

 

но

 

смыслу

 

сихъ

 

словъ,

 

христіанинь,

 

сознавая

 

свою

 

грѣ-

ховность,

    

не

 

долженъ

 

уже

    

и

 

причащаться

 

тѣла

    

и

 

крови
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Христовыхъ,

   

дабы

 

не

 

впасть

 

въ

 

осужденіе,

   

такъ

 

какъ

 

при

этомъ

 

условіи

    

только

 

сознающіе

    

себя

 

безгрѣшньши

  

могли

бы

 

приступать

 

къ

 

спасительному

 

таинству,

 

которое

 

саиъ

 

Гос-

подь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

    

заповѣдалъ

 

всегда

 

творить

   

въ

Его

 

воспоминаніе'(Лук.

 

XXII,

  

19,

 

20;

 

I

 

Кор.

 

XI,

 

23—25);

но

 

кто

 

изъ

 

людей

 

можетъ

 

признать

 

себя

 

безгрѣшнымъ,

 

ког-

да,

 

по

 

свидетельству

 

слова

 

Божія,

 

нѣсъ

 

въ

 

мірѣ

 

такого

 

че-

ловѣка,

   

который

 

пожилъ

 

бы

  

и

 

не

 

согргьшилъ?

    

Напротивъ,

сознаніе

 

грѣховности

 

еще

 

болѣе

 

должно

 

располагать

 

христі-

анина

 

ко

 

св.

 

аричащенію,

    

почему

 

св.

 

церковь

   

приступаю-

щему

    

къ

 

принятію

   

св.

 

таинъ

  

влагаетъ

    

въ

 

уста

 

открытое

предъ

 

всѣми

 

исповѣданіе

 

себя

 

самымъ

 

первымъ

 

грѣшникомъ

изъ

 

всѣхъ,

    

спасти

 

которыхъ

 

приходилъ

    

на

 

землю

 

Господь

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ.

 

Но

 

чтобы

 

христіанинъ

 

могъ

 

неосуж-

денно

 

приступить

    

ко

 

св.

 

причащенію,

    

онъ

 

долженъ,

   

при

сознаніи

    

своей

 

грѣховности,

    

имѣть

  

надлежащее

    

сознаніе

необходимости

    

и

 

важности

    

сего

 

животворящаго

   

таинства,

посредствомъ

 

котораго

 

вѣрующій

    

тѣснѣйшимъ

 

образомъ

 

со-

единяется

 

со

 

Христомъ

 

для

 

жизни

 

святой,

 

безпорочной

 

(Іоан.

VI,

 

54

 

и

 

56).

 

A

 

сознаніе

 

этой

 

важности

 

требуетъ

 

отъ

 

же-

лающихъ

 

приступить

   

къ

 

принятію

 

пречистыхъ

  

таинъ

    

над-

лежащего

 

пряготовленія,

    

посредствомъ

 

должнаго

 

испытанія

своихъ

 

душевныхъ

 

силъ

 

и

 

очащенія

 

сердца

 

отъ

 

сквернъ

 

грѣ-

ховныхъ

    

(I

 

Кор.

 

XI,

 

28).

    

Это

 

же

 

достигается

 

христіани-

номъ

 

при

 

помощи

 

поста

 

и

 

молитвы.

    

Въ

 

нихъ

 

онъ

 

найдетъ

вѣрное

 

средство

    

для

 

укрѣпденія

    

своей

 

воли,

    

разслаблен-

ной

    

грѣхами

 

предшествовавшей

   

яіизни,

    

они

   

же

    

споспѣ-

шествуютъ

    

искорененію

    

изъ

  

сердца

    

человѣческаго

    

грѣ-

ховпыхъ

 

помысловъ,

 

внушаемыхъ

 

исконнымъ

 

врагомъ

 

едине-

нія

 

между

 

Богомъ

 

и

 

человѣкомъ,

 

ибо,

 

по

 

словамъ

 

Спасите-

ля,

   

и

 

самые

 

бѣсы

    

изгоняются

 

ничѣмъ

 

инымъ,

   

какъ

 

токмо

постомъ

 

и

 

молитвою

    

(Матѳ.

 

XVII,

 

21).

    

Наконецъ,

   

чтобы

христіанинъ

 

съ

 

свѣтлою

 

радостью

 

могъ

 

принять

 

въ

 

себя

 

пре-
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чистое

 

тѣло

 

и

 

св.

 

кровь

 

Господа,

 

онъ

 

должснъ

 

освободить

совѣсть

 

свою

 

отъ

 

того

 

удручающаго

 

состояпія,

 

которое

 

бы-

ваетъ

 

слѣдствіемъ

 

содѣянныхъ

 

грѣховъ.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

ему

 

необходимо

 

обратиться

 

къ

 

священнику,

 

своему

 

врачу

 

ду-

ховному,

 

и

 

онъ,

 

облеченный

 

въ

 

священство

 

отъ

 

самого

 

Гос-

пода,

 

имѣетъ

 

власть

 

разрѣшать

 

страждущихъ

 

отъ

 

узъ

 

грѣ-

ховныхъ

 

(Матѳ.

 

XVIII,

 

18,

 

и

 

Іоан.

 

XX,

 

22

 

—

 

23).

 

Но

 

такъ

какъ

 

полное

 

уврачеваніе

 

грѣховной

 

совѣсти

 

возможно

 

толь-

ко

 

для

 

того,

 

кто

 

обнаружитъ

 

иередъ

 

священникомъ

 

всѣ

 

свои

грѣховныя

 

язвы,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

страждущій

 

тѣлесными

недугами

 

обнаруживаете

 

оные

 

передъ

 

тѣлеснымъ

 

врачемъ,

 

то

желающій

 

освободиться

 

отъ

 

угрызеній

 

совѣсти

 

и

 

водворить

миръ

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

должень

 

передъ

 

духовнымъ

 

отцемъ

своимъ

 

открыть

 

всѣ

 

свои

 

грѣхи,

 

ничего

 

не

 

утаевая,

 

ничего

не

 

скрывая.

 

Прошедшій

 

рядъ

 

такихъ

 

испытаній

 

и

 

получив-

шій

 

прощеніе

 

и

 

разрѣшеніе

 

отъ

 

грѣховъ

 

своихъ

 

можетъ

уже

 

со

 

страхомъ

 

Божіимъ

 

и

 

вѣрою

 

приступить

 

ко

 

св.

 

при-

чащенію

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовыхъ.

Такъ,

 

бр.,

 

не

 

велгсчество

 

прегрѣшеній,

 

ни

 

грѣховъ

 

мно-

жество

 

содѣлываютъ

 

насъ

 

недостойными

 

причастниками

 

тѣла

и

 

крови

 

Христовыхъ,

 

но

 

нечистота

 

нашей

 

совѣсти,

 

не

 

омы-

тая

 

постомъ,

 

молитвою

 

и

 

слезами

 

покаянія.

 

И

 

св.

 

церковь,

въ

 

лицѣ

 

своихъ

 

священнослужителей,

 

этихъ

 

строителей

 

та-

инъ

 

Божіихъ,

 

отлучаетъ

 

оть

 

св.

 

причащенія

 

на

 

нѣкоторое

время

 

нераскаянныхъ

 

грѣшниковъ,

 

стараясь

 

такимъ

 

образомъ

внушить

 

имъ

 

надлежащее

 

сознаніе

 

важности

 

сего

 

таинства

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

испытаніемъ

 

духовнаго

 

глада

 

сего

 

побудить

ихъ

 

къ

 

должному

 

приготовленію

 

и

 

принятію

 

св.

 

тѣла

 

и

 

кро-

ви

 

Христовыхъ.

 

Но,

 

несмотря

 

на

 

эти,

 

многіе

 

восхищаютъ

св.

 

причастіе

 

и

 

восхищаютъ

 

въ

 

свое

 

осужденіе,

 

не

 

разеуж-

дая

 

о

 

тѣлѣ

 

Господнемъ.

 

Къ

 

такимъ

 

нечестивцамъ

 

должно

причислить

 

тѣхъ,

 

которые

 

откладываютъ

 

чистосердечное

 

рас-

каяніе

 

свое

    

на

 

неопределенное

   

время,

    

даже

 

до

 

старости,
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не

 

сознавая

 

въ

 

слѣиотѣ

 

своей

 

того,

 

что

 

долголѣтняя

 

жизнь

есть

 

даръ

 

Божій,

 

которымъ

 

пользуются

 

не

 

всѣ

 

живущіе

 

на

землѣ.

 

Сюда

 

же

 

принадлежать

 

и

 

тѣ,

 

которые

 

уже

 

довольно

пожили

 

по

 

милости

 

Господа,

 

не

 

хотящаго

 

смерти

 

грѣшни-

ка,

 

но

 

еже

 

обратитися

 

ему

 

и

 

оюгіву

 

быти,

 

достигли

 

даже

преклонныхъ

 

лѣтъ,

 

однако

 

же,

 

таятъ

 

грѣхи

 

свои

 

на

 

исповѣ-

ди

 

предъ

 

священникомъ,

 

откладывая

 

раскаяніе

 

въ

 

нихъ

 

до

смертнаго

 

часа,

 

такъ

 

какъ

 

извѣстно,

 

что

 

св.

 

церковь

 

осо-

бенно

 

заботится

 

о

 

напутствованіи

 

умирающпхъ

 

св.

 

тайнами.

Горе

 

недостойнымъ

 

причастникамъ:

 

въ

 

судъ

 

и

 

осужденіе

 

се-

бѣ

 

они

 

ѣдятъ

 

тѣло

 

Христово

 

и

 

пьютъ

 

кровь

 

Его

 

честную.

Но

 

неужели

 

лучше

 

дѣлаютъ

 

тѣ,

 

которые

 

совсѣмъ

 

уклоняют-

ся

 

отъ

 

принятія

 

св.

 

Христовыхъ

 

таинъ,

 

извиняясь

 

своимъ

недостоинствомъ?

 

Да

 

когда

 

же,

 

бр.,

 

для

 

этихъ

 

книжниковъ

и

 

фарисеевъ

 

нашего

 

времени

 

настанетъ

 

время,

 

что

 

они

 

са-

ми

 

могутъ

 

признать

 

себя

 

достойными

 

этого?

 

Это

 

мысли

 

че-

ловѣка,

 

думающаго

 

не

 

по-христіански

 

(I

 

поел.

 

Іоан.

 

I,

 

5

 

— 10).

Истинный

 

христіанинъ

 

долженъ

 

всегда

 

памятовать

 

слова

 

Гос-

пода

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа:

 

аще

 

не

 

снѣсте

 

плоти

 

Моея

 

и

не

 

тете

 

крот

 

Моея,

 

окшвота

 

не

 

гшате

 

въ

 

себѣ

 

(Іоан.

 

XIV,

53).

 

Посему

 

удаляющійся

 

отъ

 

св.

 

прпчащенія

 

приближается

къ

 

вѣчной

 

гибели.

 

Ей!

 

Тиру

 

и

 

Сидону

 

отраднѣе

 

будетъ

 

въ

день

 

суда,

 

нежели

 

людямъ

 

симъ,

 

если

 

не

 

перестанутъ

 

упор-

ствовать

 

въ

 

заблужденіи

 

своемъ

 

и

 

не

 

покаются

 

(Матѳ.

 

XI,

22).

Вамъ,

 

op.,

 

какъ

 

подвизающимся

 

въ

 

постѣ

 

и

 

молитвѣ

 

въ

сіи

 

пречестные

 

дни

 

Великаго

 

поста,

 

надлеліитъ,

 

какъ

 

подо-

баетъ

 

истиннымъ

 

христіанамъ,

 

приготовиться

 

къ

 

принятію

пречистаго

 

тѣла

 

и

 

честной

 

крови

 

Христовыхъ

 

чрезъ

 

таин-

ство

 

св.

 

исповѣди

 

во

 

грѣхахъ

 

своихъ.

 

Не

 

легокъ

 

этотъ

 

под-

вигъ

 

для

 

алчущихъ

 

и

 

жаждущихъ

 

жизни

 

христіапской;

 

од-

нако

 

же,

 

это

 

единственный

 

путь,

 

которымъ

 

долженъ

 

придти

къ

   

вамъ

 

въ

 

таинствѣ

 

св.

 

причащенія

    

Царь

 

царствующихъ
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и

 

Господь

 

юсподствующихъ.^ЪЪ

 

окажитесь

 

ж,е

 

малодушными

въ

 

цредстоящемъ

 

подвигѣ,

 

но

 

мужественно

 

вступите

 

въ

 

от-

крытую

 

борьбу

 

съ

 

душоиагубными

 

грѣхами

 

своими

 

и

 

съ

 

доб-

лестно

 

нстинныхъ

 

христіанъ

 

разорите

 

совѣтъ

 

ихъ

 

нечести-

вый,

 

какою

 

бы

 

неправедною

 

мздою

 

они

 

ни

 

усиливались

 

под-

купить

 

васъ;

 

да

 

не

 

лобзаиіе

 

дадите

 

Господу

 

нашему

 

Іисусу

Христу,

 

я

 

ко

 

Іуда,

 

но

 

да

 

каждый

 

изъ

 

васъ,

 

яко

 

разбойникъ,

исповѣсть

 

Его:

 

помяни

 

мя,

 

Господи,

 

во

 

царствіи

 

Твоемъ.
Аминь.

Свящ.

 

А.

 

Качалинъ.

Поученіе

 

о

 

сшшренноіѵіудріи.

Влаженн

 

пищіи

 

духомъ:

 

яко

 

піѣхъ

есть

 

царсшвіе

 

небесное

 

(Мато.^Ѵ,

 

3).

Щъ

 

настоящій

 

разъ,

 

братіе,

 

побесѣдуемъ

 

о

 

первой

 

хри-

стианской

 

добродѣтели,

 

составляющей

 

истинное

 

украшеніе

 

и

достоинство

 

всякаго

 

православнаго

 

христіанина,

 

скажемъ

хотя

 

кратко

 

о

 

христіанскомъ

 

смиренномудріи.

Смпренномудріе —-первая

 

добродѣтель,

 

требуемая

 

отъ

насъ

 

ученіемъ

 

Христовымъ

 

прежде

 

всего

 

по

 

отношенію

 

къ

самимъ

 

себѣ.

 

Итакъ,

 

жаль,

 

братіе,

 

что

 

о

 

насажденіи

 

сей

добродѣтели

 

въ

 

насъ

 

самихъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

нашемъ

 

убѣжденіи,

нашемъ

 

духѣ,

 

умѣ,

 

сердцѣ,

 

волѣ,

 

однимъ

 

словомъ

 

во

 

вну-

треннемъ

 

нашемъ

 

человѣкѣ,

 

мы

 

такъ

 

мало

 

заботимся.

Кажется,

 

мы

 

про

 

всѣ

 

главныя

 

добродѣтели

 

закона

 

Хри-

стова

 

знаемъ,

 

знаемъ,

 

что

 

прежде

 

всего

 

должно

 

любить

 

Бо-

га

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

и

 

всякаго

 

ближняго,

 

какъ

 

самихъ

 

себя.

И

 

благо

 

намъ,

 

если

 

этотъ

 

всеобщій

 

урокъ

 

о

 

любви

 

къ

 

Бо-

гу

 

и

 

ближнему

 

мы

 

будемъ

 

ближе

 

принимать

 

къ

 

сердцу,

ибо

 

чрезъ

 

это

 

возрастемъ,

 

по

 

слову

 

св.

 

апостола,

 

во

 

спасеніе.
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Но

 

что

 

съ

 

нами,

 

братіе,

 

будетъ,

 

если

 

мы,

 

желая

 

лю-

бить

 

Бога

 

и

 

ближняго,

 

совсѣмъ

 

забудемъ

 

про

 

первую

 

до-

бродетель

 

по

 

отношенію

 

къ

 

себѣ — про

 

христіанское

 

сми-

ренномудріе?

 

Между

 

тѣмъ

 

мы

 

должны

 

откровенно

 

сознаться

 

(

что

 

въ

 

области

 

дѣятельнаго

 

исполиенія

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

добродѣтелей

 

менѣе

 

всего

 

знаемъ

 

про

 

христианскую

 

добродѣ-

тель— смирениомудріе.

 

Людей

 

разумныхъ,

 

смышленныхъ

 

и

такъ

 

называемыхъ

 

интеллигентныхъ

 

вы

 

всюду

 

встрѣтите,

 

ибо

въ

 

умныхъ

 

людяхъ

 

никогда

 

не

 

было

 

недостатка.

 

Также

 

вы

найдете

 

всюду

 

людей,

 

коп

 

умѣготъ

 

оцѣнивать

 

другихъ

 

лицъ,

особенно

 

по

 

ихъ

 

недостатками

 

Но

 

съ

 

трудомъ

 

вы

 

отыщете

людей,

 

которые

 

бы

 

умѣли

 

хорошо

 

цѣнить

 

себя

 

самихъ

 

по

христіанскому

 

смиренномудрію.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

если

 

мы

 

лю-

бимъ

 

обличать

 

другихъ,

 

то

 

почему

 

бы

 

памъ

 

первѣе

 

всего

не

 

задаться

 

вопросомъ:

 

да

 

что

 

же

 

мы

 

то

 

сами,

 

что

 

въ

 

насъ

самихъ

 

есть

 

хорошаго,

 

чѣмъ

 

наполнено

 

наше

 

сердце,

 

какими

сокровищами

 

наполненъ

 

нашъ

 

духъ,

 

каковъ

 

нашъ

 

внутрен-

ній

 

человѣкъ

 

и

 

какова

 

жизнь

 

духа

 

нашего?

Если,

 

братіе,

 

кто

 

изъ

 

васъ

 

такими

 

вопросами

 

задавал-

ся,

 

если

 

кто

 

пытался

 

такъ

 

опрашивать

 

свою

 

совѣсть,

 

если

кто

 

входилъ

 

въ

 

глубь

 

себя

 

самого,

 

своихъ

 

мыслей,

 

своихъ

чувствъ,

 

дѣлъ

 

и

 

жизни,

 

то

 

таковой

 

человѣкъ

 

близко

 

подхо-

диль

 

къ

 

смиренномудрію

 

и

 

опытно

 

знакомъ

 

со

 

смнреономуд-

ріемъ.

 

Не

 

легко

 

заниматься

 

разборомъ

 

своей

 

собственной

совѣсти

 

и

 

дѣлъ

 

своей

 

души,

 

это

 

не

 

то,

 

что

 

осуждать

 

дру-

гихъ.

 

Судить

 

себя

 

самихъ

 

— на

 

языкѣ

 

божественнаго

 

откро-

венія

 

значптъ

 

постараться,

 

безъ

 

снисхожденія

 

къ

 

своимъ

слабостямъ,

 

хорошенько

 

вникнуть

 

въ

 

свою

 

душу,

 

разсмотрѣть

всѣ

 

свои

 

недостатки

 

и

 

все

 

живущее

 

въ

 

насъ

 

и

 

присущее

памъ

 

зло.

 

A

 

сдѣлать

 

этого

 

безъ

 

смиренномудрія

 

невозможно.

Посему,

 

если

 

человѣкь,

 

не

 

зная

 

хорошо

 

своей

 

души,

 

берет-
ся,

 

между

 

прочимъ,

 

судить

 

и

 

обличать

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго,

 

то

это

 

вѣрный

 

признакъ.

 

что

 

у

 

такого

 

человѣка

 

нѣтъ

 

смирен-

номудрія.
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Итакъ,

 

кто

 

же

 

смиренномудрый?

Тотъ,

 

бр.,

 

смиренномудрый,

 

кто

 

боится

 

болѣе

 

всего

 

на

свѣтѣ

 

произносить

 

судъ

 

надъ

 

ближнимъ

 

своимъ

 

и

 

уста

 

его,

поэтому,

 

часто

 

безмолствуютъ;

 

смиренномудрый

 

напротивъ

старается

 

напередъ

 

взвѣшивать

 

всѣ

 

свои

 

слова

 

и

 

поступки,

опасаясь,

 

какъ

 

бы

 

не

 

обидѣть

 

кого

 

праздными

 

ли

 

словомъ,

или

 

неблаговременнымъ

 

и

 

неумѣстнымъ

 

с^жденіемъ.

 

Сми-

ренномудрый

 

далѣе

 

тотъ,

 

кто,

 

занимаясь

 

тщательнымъ

 

раз-

смотрѣніемъ

 

своихъ

 

собственныхъ

 

недостатковъ,

 

дѣлъ

 

и

 

все-

го

 

поведенія

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнему,

 

старается

всячески

 

быть

 

снисходителышмъ

 

къ

 

ближнимъ,

 

а

 

потому

онъ

 

блюдетъ

 

честь

 

ближняго

 

своего

 

и

 

опасается,

 

какъ

 

бы

чѣиъ

 

не

 

повредить

 

доброму

 

имени

 

его.

 

Поэтому

 

смиренно-

мудрый

 

подавляетъ

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

худые

 

наросты

 

самолю-

бія

 

и

 

своекорыстія

 

во

 

всѣхъ

 

видахъ,

 

а

 

напротивъ

 

готовъ

всегда

 

и

 

вездѣ

 

и

 

предъ

 

всѣмп

 

сознаться

 

и

 

сказать:

 

нищъ

есмь

 

азъ,

 

червь,

 

а

 

не

 

человѣкъ,

 

поношеніе

 

человѣкъ

 

юбзую-

щихъ.

 

Смиренномудрый

 

боится

 

отверзать

 

уста,

 

но

 

старается

полагать

 

храненіе

 

устомъ

 

своимъ,

 

да

 

не

 

возглаголютъ

 

онѣ

праздныхъ

 

дѣлъ

 

человѣческихъ.

 

Смиренномудрый

 

христіа-
нинъ,

 

наконецъ,

 

есть

 

тотъ,

 

который

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

ищетъ

своего,

 

но

 

охотно

 

уступаетъ

 

всѣмъ

 

обидамъ

 

ближняго,

 

дол-

готерпя

 

и

 

снисходя

 

къ

 

немощамъ

 

его.

Такъ,

 

бр.,

 

поэтому

 

смирен номудріе

 

есть

 

путеводная

 

звѣз-

да

 

наша,

 

есть

 

свѣтъ

 

души

 

нашей

 

и

 

слѣдовательно

 

оно

 

есть

иысокій

 

даръ

 

Божій.

 

Посему

 

смиренномудрымъ

 

Господь

 

нашъ

Іисусъ

 

Христосъ,

 

во

 

второе

 

славное

 

Свое

 

пришествіе,

 

будетъ

присуждать

 

царствіе

 

небесное

 

(Матѳ.

 

V,

 

2).
Норевнуемъ

 

же,

 

op.,

 

о

 

насажденіи

 

въ

 

себѣ

 

цѣннаго

и

 

высокаго

 

дара

 

смирепномудрія.

 

Христіанинъ

 

безъ

 

смирен -

номудрія,

 

по

 

выраженію

 

св.

 

отецъ,

 

есть

 

слѣпецъ

 

духовный.

 

И

Господь

 

нашъ

 

[исусъ

 

Христосъ

 

паучилъ

 

насъ:

 

блажени

 

нищіи

духомъ:

 

яко

 

т,ѣхъ

 

есть

 

царствге

 

небесное.

 

Аминь.

Потемкинскш

 

благочинный,

 

свящ.

 

Ал.

 

Милютинъ.

—......... »H3*S>-^ ..............
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шштшш

 

жшшжѣ

 

о.
(Предъ

 

исповѣдію).

„Юераскаянвые

 

грѣшники

 

послѣ

 

смерти

 

теряютъ

 

всякую

возможность

 

измѣниться

 

къ

 

лучшему

 

и,

 

значить,

 

неіізмѣнно

остаются

 

преданными

 

вѣчнымъ

 

мученіямъ

 

—

 

грѣхъ

 

не

 

можетъ

не

 

мучить.

Чѣмъ

 

доказать

 

это?

Это

 

съ

 

очевидностью

 

доказывается

 

настоящимъ

 

состоя-

ніемъ

 

нѣкоторыхъ

 

грѣшниковъ

 

и

 

свойством

 

ь

 

самаго

 

грѣха—

держать

 

человѣка

 

въ

 

плѣну

 

своемъ

 

и

 

заграждать

 

ему

 

всѣ

исходы.

 

Кто

 

не

 

знаетъ,

 

какъ

 

трудно

 

безъ

 

особенной

 

благо-

дати

 

Божіей

 

обратиться

 

грѣшнику

 

съ

 

любимаго

 

имъ

 

пути

грѣха

 

на

 

путь

 

добродѣтели,

 

какъ

 

глубоко

 

грѣхъ

 

пускаетъ

въ

 

сердцѣ

 

грѣшника

 

и

 

во

 

всемь

 

существѣ

 

его

 

корни

 

свои,

какъ

 

онъ

 

даетъ

 

грѣшнику

 

свое

 

зрѣніе,

 

которое

 

видитъ

 

ве-

щи

 

совсѣмъ

 

иначе,

 

чѣмъ

 

какъ

 

онѣ

 

суть

 

въ

 

существѣ

 

своемъ,

представляясь

 

ему

 

въ

 

какомъ-то

 

обаятельном),

 

видѣ.

 

Потому

мы

 

видимъ,

 

что

 

грѣшники

 

весьма

 

часто

 

и

 

не

 

думаютъ

 

о

своемъ

 

обращеніи

 

и

 

не

 

считаютъ

 

себя

 

великими

 

грешника-

ми,

 

потому

 

что

 

самолюбіе

 

и

 

гордость

 

ослѣпляютъ

 

имъ

 

гла-

за;

 

если

 

же

 

почитаютъ

 

себя

 

грѣшниками,

 

то

 

предаются

 

ад-

скому

 

отчаянію,

 

которое

 

разливаетъ

 

глубокій

 

мракъ

 

въ

 

ихъ

умѣ

 

и

 

сильно

 

ожесточаетъ

 

ихъ

 

сердце.

 

Если

 

бы

 

не

 

благо-

дать

 

Божія,

 

кто

 

бы

 

изъ

 

грѣшниковъ

 

обратился

 

къ

 

Богу,

 

такъ

какъ

 

свойство

 

грѣха

 

омрачать

 

насъ,

 

связывать

 

насъ

 

по

рукамь

 

и

 

по

 

ногамъ.

 

Но

 

время

 

и

 

мѣсто

 

для

 

дѣпствія

 

бла-

годати

 

только

 

здѣсь;

 

послѣ

 

смерти

 

только

 

молитвы

 

церкви

и

 

то

 

на

 

раскаянныхъ

 

грѣшниковъ

    

могутъ

 

дѣйствовать,

    

на

(*)

 

„Моя

 

жизнь

 

во

 

Христѣ",

   

о.

 

Іоаіша

 

Кронштадтскаго.

   

44,

 

I;

 

361

 

И;
342,

 

П.
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тѣхъ,

 

у

 

которыхъ

 

есть

 

пріемлемость

 

въ

 

гушахъ,

 

свѣтъ

 

доб-

рым,

 

і.ѣлъ,

 

унесенный

 

ими

 

пзъ

 

этой

 

жизни,

 

къ

 

которому

может

 

ь

 

привиться

 

благодать

 

Божія

 

или

 

благодатный

 

молит-

вы

 

церкви.

 

Нераскаянные

 

грѣшникп — несомнѣнные

 

сыны

 

по-

гибели.

 

Что

 

говорить

 

мнѣ

 

опыть,

 

когда

 

я

 

бываю

 

въ

 

плѣиу

грѣха?

 

Я

 

цѣлый

 

день

 

иногда

 

только

 

мучусь

 

и

 

не

 

могу

 

обра-

титься

 

всѣмъ

 

сердцемъ,

 

потому

 

что

 

грѣхъ

 

ожесточаетъ

 

меня,

дѣлая

 

для

 

меня

 

недоступнымъ

 

Божіе

 

номилованіе:

 

я

 

горю

въ

 

огнѣ

 

и

 

добровольно

 

остаюсь

 

въ

 

немъ,

 

потому

 

что

 

грѣхъ

связалъ

 

мнѣ

 

силы,

 

и

 

я,

 

какъ

 

закованный

 

въ

 

цвпи

 

внутрен_

но,

 

не

 

могу

 

обратиться

 

къ

 

Богу,

 

пока

 

Богь,

 

видя

 

мое

 

без-

силіе,

 

и

 

мое

 

смиреніе,

 

и

 

мои

 

слезы,

 

не

 

умилосердится

 

надо

мною

 

и

 

не

 

пошлетъ

 

мнѣ

 

благодать

 

Свою!

 

Недаромъ

 

чело-

вѣкъ,

 

преданный

 

грѣхамъ,

 

называется

 

связаннымъ

 

пленницами

грьхопаденій

 

(II

 

Петр.

 

II,

 

4).

О,

 

если

 

бы

 

мы

 

обращали

 

вниманіе

 

на

 

послѣдствія

 

на-

шихъ

 

грѣховъ!

 

Какъ

 

мы

 

были

 

бы

 

тогда

 

осторожны,

 

бѣгая

грѣха!...

 

Мы

 

ясно

 

впдѣлп

 

бы

 

тогда,

 

что

 

всякій

 

грѣхъ,

 

во

время

 

не

 

исторгнутый,

 

павыкомъ

 

укрѣпившійся,

 

пускаетъ

глубоко

 

свои

 

корни

 

въ

 

сердцѣ

 

человѣка

 

и

 

иногда

 

до

 

смерти

смущаетъ,

 

уязвляетъ

 

и

 

мучить

 

его,

 

пробуждаясь,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

и

 

оживая

 

въ

 

немъ

 

при

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

напоминаю-

іцемъ

 

сдѣланный

 

пѣкогда

 

грѣхь,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

осквер-

няя

 

его

 

мысль,

 

чувство

 

и

 

совѣсть.

 

Нужны

 

тучи

 

слезъ,

 

чтобы

отмыть

 

застарѣлую

 

грязь

 

грѣха:

 

такъ

 

она

 

прилипчива

 

и

 

ѣдка!

„Увы!

 

мы

 

едва

 

не

 

всякую

 

науку

 

изучили,

 

а

 

науки

 

уда-

ляться

 

грѣха

 

вовсе

 

не

 

учили

 

и

 

оказываемся

 

часто

 

совер-

шенными

 

невѣждами

 

въ

 

этой

 

наукѣ

 

наукь — побѣждать

 

грѣхъ"!

(Д.

 

Чт."

 

№

 

4

 

за

 

1894

 

г.).
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іша

 

жжт

 

ша.
Продолженіе

 

(*)■

Н)есторій,

 

конечно,

 

ни

 

на

 

малое

 

время

 

не

 

могъ

 

оставать-

ся

 

въ

 

невѣдѣніи

 

о

 

томъ,

 

что

 

нредиринимаетъ

 

противъ

 

него

св.

 

Кириллъ.

 

Какъ

 

человѣкъ

 

блнзкій

 

къ

 

императору,

 

онъ

скорѣе

 

всего

 

могъ

 

узнать

 

о

 

посланіяхъ

 

св.

 

Кирилла

 

къ

 

импе-

ратору

 

и

 

іімператрицамъ,

 

представить

 

съ

 

своей

 

стороны

 

ка-

кое

 

нужно

 

объяснепіе

 

по

 

сему

 

предмету

 

и

 

могъ

 

оставаться

съ

 

этой

 

стороны

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

на

 

нѣкоторое

 

время

 

спо-

коенъ.

Не

 

такъ

 

легко

 

и

 

удобно

 

было

 

устранить

 

опасность,

угрожавшую

 

Несторію

 

отъ

 

посланія

 

святаго

 

Кирилла

 

къ

обществамъ

 

монашествующихъ.

 

Узнавъ,

 

что

 

посланіе

 

св.

 

Ки-

рилла

 

къ

 

монахамъ

 

начало

 

значительно

 

распространиться

 

и

внѣ

 

скитовъ

 

Египетскихъ

 

по

 

многимъ

 

городамъ

 

и

 

что

 

даже

дошло

 

оно

 

до

 

Константинополя,

 

Несторій

 

пришелъ

 

въ

 

без-

покойство

 

и

 

даже

 

въ

 

негодованіе

 

противъ

 

св.

 

Кирилла.

 

Безъ

всякаго

 

сомнѣнія,

 

не

 

безъ

 

вѣдома

 

Несторія

 

произошло

 

то 5

что

 

сторонники

 

его

 

написали

 

два

 

посланія,

 

одно

 

противъ

Кириллова

 

посланія

 

къ

 

монашествующимъ,

 

другое

 

подъ

 

за-

главіемъ:

 

„противъ

 

тѣхъ,

 

кои

 

въ

 

ученіи

 

о

 

соединеніи

 

естествъ

во

 

Христѣ

 

или

 

уничижаютъ

 

божество

 

Едннороднаго,

 

или

 

обо-

готворяютъ

 

человѣчество".

 

(Указаніе

 

на

 

это

 

мы

 

видимъ

 

въ

дальнѣйшей

 

иеренискѣ

 

между

 

св.

 

Кирилломъ

 

и

 

Несторіемъ).

Св.

 

Кириллъ

 

узналъ

 

обо

 

всемъ

 

этомъ

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

„достопочтенныхъ",

 

какъ

 

онъ

 

самъ

 

называетъ

 

ихъ,

 

и

 

заслу-

живающихъ

 

довѣрія

 

мужей.

 

Чтобы

 

не

 

остаться

 

въ

 

этомъ

дѣлѣ

 

при

    

однихъ

 

недоразумѣніяхъ,

    

св.

 

Кириллъ

  

рѣптается

і*)

 

Иродолженіе.

 

См.

 

„Д.

 

Е.

 

В."

 

за

 

1894

 

годъ,

 

Л»

 

5.



—

 

177

 

—

писать

 

къ

 

Несторію

 

посланіе,

 

въ

 

которомъ

 

выражаетъ

 

со-

жаление,

 

что

 

между

 

ним"

 

начинаютъ

 

возникать

 

недоумѣнія,

и

 

желаетъ,

 

чтобы

 

недоумѣніямъ

 

этимъ,

 

какъ

 

можно

 

скорѣе

положенъ

 

былъ

 

копецъ.

 

Отъ

 

нѣкоторыхъ

 

достопочтенныхъ

и

 

заслуживающихъ

 

довѣрія

 

лицъ,

 

пишетъ

 

Еириллъ,

 

онъ

узналъ,

 

что

 

Несторій

 

пребываетъ

 

въ

 

великомъ

 

пегодованіи

на

 

него,

 

Кирилла,

 

и

 

употребляетъ

 

всѣ

 

средства

 

огорчить

его.

 

Когда

 

онъ,

 

Кириллъ,

 

началъ

 

освѣдомляться

 

о

 

причи-

нахъ

 

этого

 

негодованія

 

на

 

него

 

со

 

стороны

 

Несторія,

 

то

оказалось,

 

что

 

причиною

 

этого

 

послужило

 

посланіе

 

Кириллу

писанное

 

имъ

 

къ

 

святымъ

 

монахамъ.

 

Посланіе

 

это

 

отъ

 

мо-

наховъ

 

распространилось

 

въ

 

народѣ,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

за-

ключало

 

въ

 

себѣ

 

обличеніе

 

и

 

опроверженіе

 

мыслей

 

несторі-

анскихъ,

 

то

 

естественно,

  

что

 

и

 

не

 

понравилось

 

Несторію.

„Я

 

удивляюсь,

 

пишетъ

 

по

 

сему

 

случаю

 

св.

 

Кириллъ,

почему

 

твое

 

благочестіе

 

тщательнѣпшимъ

 

образомъ

 

не

 

раз-

смотрѣло

 

этого

 

дѣла.

 

Смуіценіе

 

въ

 

вѣрѣ

 

возникло

 

не

 

отъ

посланія,

 

которое

 

было

 

написано

 

мною

 

прежде,

 

но

 

оть

 

нѣ-

которыхъ

 

поученій,

 

сказанныхъ

 

твоимъ

 

благочестіемъ,

 

или

кѣмъ

 

другимъ.

 

Наслушавшись

 

этихъ

 

поученій,

 

кои

 

гово-

рены

 

были

 

сторонниками

 

Несторія,

 

нѣкоторые

 

дошли

 

до

того,

 

что

 

не

 

хотятъ

 

исповѣдывать

 

Христа

 

Богомъ,

 

а

 

испо-

вѣдуютъ

 

Его

 

органомъ

 

или

 

орудіемъ

 

Бога,

 

и

 

человѣкомъ

отъ

 

Бога

 

посланнымъ

 

и

 

еще

 

что-то

 

нелѣпѣе

 

того

 

(слова

самого

 

Кирилла).

Какъ

 

же

 

намъ

 

можно

 

было

 

молчать,

 

пишетъ

 

далѣе

 

св.

Кириллъ,

 

когда

 

вѣра

 

извращается,

 

когда,

 

возникаетъ

 

въ

 

ней

столько

 

измѣненій?

 

Предъявить

 

протнводѣйствіе

 

протпвъ

 

воз-

никающего

 

зла

 

для

 

св.

 

Кирилла

 

было

 

тѣмъ

 

больше

 

побуж-

деній,

 

что

 

слухи

 

о

 

новомъ

 

ученіи

 

проникли

 

даже

 

въ

 

Римъ;

изъ

 

Рима

 

папа

 

Целестинъ

 

и

 

съ

 

нимъ

 

боголюбивѣйшіе

 

епи-

скопы

 

спрашиваютъ

 

Кирилла

 

о

 

сочиненіяхъ,

 

явившихся

 

тамъ

неизвѣстно

 

откуда:

 

отъ

 

самого

 

ли

 

Несторія,

  

или

 

отъ

 

инуду.
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Этого

 

мало:

 

отъ

 

всѣхъ

 

церквей

 

восточныхъ

 

стали

 

приходить

недовольные

 

новыми

 

сочиненіями,

 

выражаютъ

 

ропотъ

 

на

 

эти

сочиненія,

 

и

 

св.

 

Кириллъ

 

незнаетъ,

 

какъ

 

успокоить

 

всѣхъ

 

та-

ковыхъ.

 

Ужели

 

твое

 

благочестіе

 

думаетъ,

 

спрашиваетъ

 

Ки-

риллъ

 

Несторія,

 

что

 

смуіденіе,

 

возникшее

 

въ

 

церквахъ

 

отъ

этихъ

 

необычайныхъ

 

поученій,

 

маловажно?

 

Вмѣсто

 

того,

 

что-

бы

 

поносить

 

меня,

 

совѣтуетъ

 

Кириллъ

 

Несторію,

 

лучше

 

бы

было

 

тебѣ

 

исправить

 

свои

 

слова,

 

дабы

 

прекратить

 

соблазнъ

во

 

вселенской

 

церкви.

 

Если

 

слово

 

и

 

излилось

 

изъ

 

усть

 

и,

положимъ,

 

оно

 

распространилось

 

уже

 

въ

 

народѣ,

 

этому

 

еще

можно

 

помочь

 

пересмотромъ

 

своихъ

 

словъ.

 

Ііовѣрь,

 

заклю-

чаетъ

 

св.

 

Кириллъ,

 

что

 

лучшимъ

 

средствомъ

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

будетъ

 

сказать

 

соблазнившимся

 

слово,

 

назвать

 

Св.

 

Дѣву

Богородицею,

 

дабы

 

мы

 

и

 

всѣ

 

другіе

 

могли

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

еди-

нодушіи

 

совершать

 

общественное

 

богослуженіе".

Св.

 

Кириллъ

 

зналъ,

 

конечно,

 

что

 

Несторій

 

по

 

своему

высокому

 

положенію

 

въ

 

Константинополѣ

 

пользовался

 

вели-

кою

 

силою

 

при

 

дворѣ

 

и

 

могъ

 

надѣлать

 

всяческихъ

 

оскор-

блений

 

св.

 

Кириллу,

 

и

 

ио

 

всей

 

вѣроятности

 

въ

 

этихъ

 

сооб-

раженіяхъ

 

къ

 

гонцу

 

своего

 

посланія

 

присовокупляетъ,

 

что

онъ

 

за

 

вѣру

 

во

 

Христа

 

готовъ

 

терпѣть

 

все,

 

подвергнуться

узамъ

 

и

 

самой

 

смерти.

Въ

 

этомъ

 

же

 

посланіи

 

своемъ

 

къ

 

Несторію

 

св.

 

Ки-

риллъ,

 

какъ

 

на

 

болѣе

 

подробное

 

изложеніе

 

своей

 

вѣры

 

(а

она

 

же

 

есть

 

и

 

общецерковная),

 

указываете

 

на

 

сочиненіе

свое

 

о

 

Святой

 

Троицѣ,

 

гдѣ

 

есть

 

слово

 

о

 

вочеловѣченіи

 

еди-

нороднаю.

Посланіе

 

Кирилла,

 

замѣтно,

 

раздражило

 

Несторія.

 

Не

вступая

 

самъ

 

въ

 

объясненія

 

съ

 

св.

 

Кирилломъ

 

по

 

поводу

поднятаго

 

вопроса,

 

Несторій

 

въ

 

посредники

 

сего

 

объясненія

избираетъ

 

пресвитера

 

Ламлона,

 

котораго

 

и

 

отправляетъ

 

къ

св.

 

Кириллу

 

съ

 

краткимъ

 

письмомъ

 

отъ

 

своего

 

лица.

 

Въ

этомъ

 

письмѣ

 

Несторій,

    

восиисавъ

   

похвалы

    

христіанской
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добродѣтели

 

кротости,

 

укоряетъ

 

св.

 

Кирилла,

 

„что

 

тотъ

 

мно-

го

 

сдѣлалъ

 

не

 

по

 

братской

 

любви".

 

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

это

пебратолюбіе

 

Кирилла

 

Несторій,

 

какъ

 

самъ

 

о

 

себѣ

 

свидѣ-

тельствуетъ,

 

преодолѣваетъ

 

себя

 

и

 

рѣшается

 

писать

 

къ

 

Ки-

риллу

 

привѣтственное

 

письмо

 

въ

 

духѣ

 

терпѣнія

 

и

 

любви.

Вирочемъ,

 

весь

 

этотъ

 

духъ

 

терпѣнія

 

и

 

любви

 

только

 

и

 

вы-

разился

 

въ

 

приведенной

 

нами

 

укоризнѣ

 

Кириллу

 

и

 

въ

 

томъ,

что

 

Несторій,

 

вооружившись

 

этимъ

 

духомъ

 

терпѣнія

 

и

 

люб-

ви,

 

посылаетъ

 

къ

 

Кириллу

 

своего

 

пресвитера.

   

■

Но

 

какъ

 

видно,

 

тонъ

 

объясненій,

 

въ

 

какія

 

предписано

было

 

войти

 

Лампону

 

съ

 

Кирилломъ,

 

былъ

 

не

 

особенно

 

ми-

ролюбива

 

Такъ

 

предполагать

 

можно

 

по

 

заключенію

 

самого

же

 

письма

 

Несторіева

 

къ

 

Кириллу.

 

„Опытъ

 

покажетъ,

 

за-

ключаетъ

 

Несторій

 

свое

 

письмо,

 

какой

 

будетъ

 

для

 

насъ

 

плодъ

отъ

 

настойчивости

 

благоговѣйнѣйшаго

 

пресвитера

 

Лампона.

Привѣтствуемъ

 

все

 

съ

 

тобою

 

находящееся

 

братство

 

я

 

и

 

всѣ

находящееся

 

со

 

мною".

Въ

 

чемъ

 

состояло

 

и

 

чѣмъ

 

кончилось

 

объясненіе

 

св.

Кирилла

 

съ

 

пресвиторомъ

 

Несторіевымъ,

 

неизвѣстно;

 

только

вскорѣ

 

же

 

послѣ

 

этого

 

объясненія,

 

и,

 

вѣроятно,

 

въ

 

отвѣтъ

же

 

на

 

посланіе,

 

полученное

 

съ

 

Лампономъ,

 

Кириллъ

 

отправ-

ляетъ

 

къ

 

Несторію

 

свое

 

второе

 

посланіе,

 

въ

 

которомъ

 

пос-

лѣ

 

краткаго

 

упоминанія

 

о

 

какихъ-то

 

клеветникахъ

 

и

 

возму-

тителяхъ

 

взаимнаго

 

мира

 

между

 

имъ

 

и

 

Несторіемъ,

 

снова

обращается

 

къ

 

своему

 

главному

 

предмету — ученію

 

вѣры.

Упомянувъ

 

кратко

 

о

 

томъ,

 

что

 

было

 

сказано

 

и

 

сдѣлано

 

имъ,

Кирилломъ,

 

прежде,

 

въ

 

настоящемъ

 

своемъ

 

посланіи

 

Ки-

риллъ

 

уже

 

пространно

 

намѣренъ

 

разсуждать

 

о

 

занимающемъ

его

 

предметѣ.

 

„Обратившись

 

къ

 

словамъ

 

св.

 

отцевъ,

 

пишетъ

между

 

прочимъ

 

св.

 

Кириллъ,

 

постараемся

 

принять

 

ихъ

 

за

главное

 

руководство,

 

и

 

испытывая

 

самихъ

 

себя:

 

аще

 

есмы

въ

 

вѣрѣ,

 

наши

 

собствепныя

 

суждепія

 

будемъ

 

сколько

 

можно

вѣрнѣе

 

соображать

 

съ

 

ихъ

 

вѣрными

 

и

 

непорочными

 

мыслями".
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Обращая

   

вниманіе

 

Несторія

    

на

 

члены

 

вѣры

    

о

 

Сынѣ

Божіемъ,

 

въ

 

сѵмволѣ,

 

составленномъ

 

отцами

  

Никейскаго

 

со-

бора,

 

св.

 

Кириллъ

 

останавливается

 

мыслію

 

на

 

выраженіяхъ:

во

 

единороднаго

 

Сына

 

Божія,

 

воплотившагося

 

отъ

 

ДухаСвя-

таго

    

и

 

Маріи

 

Дѣвы

    

и

 

вочеловѣчшася.

    

Мы

 

не

 

говоримъ,

разсуждаетъ

 

св.

 

Кириллі,

 

ни

 

того,

  

что

 

естество

 

Слова,

 

измѣ-

нившись,

    

стало

  

плотію,

    

ни

 

того,

    

что

 

Оно

    

преложилось

въ

 

цѣлаго

 

человека,

 

состоя

 

щаго

 

изъ

 

души

 

и

 

тѣла;

 

но

 

гово-

римъ,

 

что

 

Слово,

 

соединявъ

 

съ

 

Собою

 

въ

 

единствѣ

 

лица

 

тѣ-

ло,

 

одушевленное

 

разумною

 

душею,

 

неизреченно

   

и

 

непости-

жимо

 

для

 

нашего

 

ума

 

стало

 

человѣкомъ,

   

сдѣлалось

 

сыномъ

человѣческимъ,

 

ни

 

волею

 

одною

 

и

 

благоизволеніемъ,

 

ни

 

вос-

пріятіемъ

 

только

 

лица,

    

а

 

говоримъ,

   

что

 

естества,

   

истинно

соединенный

 

между

 

собою,

 

хотя

 

различны,

 

но

 

въ

 

соединеніи

обоихъ

 

снхъ

 

естествъ

 

есть

 

одинъ

 

Христ

 

съ

  

и

 

Сынъ.

 

Это

 

мы

представляешь

 

не

 

такъ,

   

что

 

въ

 

семъ

 

соединеніи

   

уничтожи-

лось

 

различіе

 

естествъ,

    

но

 

божество

   

и

 

человѣчество,

    

при

неизреченномъ

 

и

 

неизъяснимомъ

 

соедивеніи,

   

пребыли

 

совер-

шенными,

 

являя

 

намъ

 

едннаго

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Сы-

на.

 

Сущій

 

и

 

рожденный

 

отъ

 

Отца

 

прежде

 

вѣковъ,

   

по

 

пло-

ти

 

родился

    

к

 

отъ

 

жены,

    

не

 

такъ,

   

какъ

 

бы

 

божественное

естество

 

Его

 

приняло

 

начало

 

бытія

 

въ

 

Снятой

 

Дѣвѣ,

    

и

 

не

такъ,

 

какъ

 

бы

 

Онъ

 

послѣ

 

рожденія

 

отъ

 

Отца

 

имѣлъ

 

нужду

родиться

 

отъ

 

Нея,

 

и

 

не

 

такъ,

 

что

 

прежде

 

родился

 

оть

 

Свя-

тая

 

Дѣвы

 

простой

 

человѣкъ,

 

a

 

послѣ

 

сошелъ

 

на

 

него

 

Богъ

Слово-,

 

но

 

Слово,

 

соединившись

 

съ

 

плотію

 

въ

 

самой

 

утробѣ,

родилось

 

по

 

плоти,

    

усвоивъ

 

Себѣ

 

плоть,

 

съ

 

которою

 

роди-

лось.

 

Таковымъ

 

же

 

мы

 

Его

 

исповѣдуемъ.

   

и

 

въ

 

страданіи

 

и

въ

 

воскресеніи.

    

Не

 

говоримъ,

    

что

 

Слово

 

Бога

   

по

 

Своему

естеству

    

подвергалось

 

ударамъ,

    

потому

 

что

   

божественное

естество,

 

какъ

 

безтѣлесное,

 

не

 

иричастно

 

страданію.

 

Но

 

такъ

какъ

 

всѣмъ

 

этимъ

 

страданіямъ

 

подверглось

 

Его

 

тѣло,

   

кото-

рое

 

есть

   

Его

 

собственное,

    

то

 

мы

   

и

 

говоримъ,

    

что

 

Слово
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страдало

 

за

 

насъ,

 

потому

 

что

 

Безстрастный

 

былъ

 

въ

 

стра-

дающемъ

 

тѣлѣ.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

мы

 

разумѣемъ

 

и

 

смерть

Его.

 

Такъ

 

какъ

 

Его

 

тѣло

 

благодатію

 

Божіею

 

за

 

всѣхъ

 

вку-

сило

 

смерть

 

(Евр.

 

II,

 

9),

 

то

 

и

 

говоримъ,

 

что

 

Слово

 

за

 

всѣхъ

претерпѣло

 

смерть,

 

такъ

 

же

 

когда

 

говоримъ,

 

что

 

воскресло

тѣло

 

Его,

 

опять

 

къ

 

Нему

 

же

 

относимъ

 

воскресеніе

 

не

 

такъ,

какъ

 

бы

 

Онъ

 

подвергался

 

смерти

 

по

 

Своему

 

божеству,

 

а

такъ,

 

что

 

Его

 

тѣло

 

воскресло.

 

Такимъ

 

образомъ

 

мы

 

испо-

вѣдуемъ

 

Христа

 

единымъ

 

и

 

Господомъ

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

бы

мы

 

покланялись

 

Слову

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

покланялись

 

еще

какому-то

 

человѣку,

 

но

 

покланяемся

 

единому

 

и

 

тому

 

же,

потому

 

что

 

не

 

есть

 

что-либо

 

особое

 

отъ

 

Снова

 

тѣло

 

Его,

съ

 

которымъ

 

Онъ

 

сидитъ

 

вмѣстѣ

 

со

 

Отцемъ,

 

не

 

два

 

Сына

сидятъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Отцемъ,

 

но

 

одинъ,

 

соединенный

 

съ

 

Своею

плотію.

 

Таково

 

ученіе

 

православной

 

вѣры,

 

повсюду

 

исповѣ-

дуемой;

 

такъ

 

мыслили

 

святые

 

отцы;

 

это

 

находимъ

 

мы

 

въ

ихъ

 

писаніяхъ,

 

они

 

дерзновенно

 

говорили,

 

что

 

Святая

 

Дѣва

есть

 

Богородица

 

не

 

потому,

 

что

 

естество

 

Слова

 

или

 

боже-

ство

 

Его

 

началось,

 

по

 

бытію

 

отъ

 

Святыя

 

Дѣвы,

 

но

 

потому,

что

 

отъ

 

Нея

 

родилось

 

святое

 

тѣло,

 

имѣющее

 

разумную

 

ду-

шу,

 

и

 

Слово,

 

соединившись

 

съ

 

ниыъ

 

ѵпостасно,

 

родилось

 

по

плоти.

Нишу

 

къ

 

тебѣ

 

эти

 

слова,

 

заключаете

 

св.

 

Кириллъ,

 

по-

буждаемый

 

любовію

 

во

 

Христѣ,

 

и

 

какъ

 

брату

 

совѣтую

 

тебѣ

и

 

умоляю

 

аредъ,

 

Богомъ

 

и

 

святыми

 

ангелами

 

Его

 

одинаково

съ

 

нами

 

мыслить

 

и

 

учить,

 

да-'ы

 

сохранился

 

миръ

 

церковный

и

 

чтобы

 

союза

 

едииомыс.іія

 

и

 

любви

 

пребылъ

 

неразрывнымъ

между

 

священниками

 

Божіими.

 

Привѣтствуй

 

братію,

 

находя-

щуюся

 

при

 

тебѣ;

 

тебя

 

привѣтствуетъ

 

братія,

 

находящаяся

 

со

мною".

Отъ

 

этого

 

письма

 

Кириллова

 

Несторій

 

пришелъ,

 

какъ

видно,

 

еще

 

въ

 

большее

 

раздраженіе,

 

чѣмъ

 

отъ

 

нерваго;

 

онъ

теперь

 

отвѣчаетъ

 

Кириллу

 

самъ

 

довольно

 

пространнымъ

 

пись-
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момъ,

 

гдѣ,

 

отстаивая

 

свои

 

прежнія

 

мысли

 

и

 

выраженія

 

от-

носительно

 

общенія

 

божественнаго

 

естества

 

съ

 

человѣческимъ

во

 

Христѣ,

 

не

 

преминулъ

 

вставить

 

нѣсколько

 

ѣдкихъ

 

выра-

жеиій

 

насчетъ

 

разсудительности

 

и

 

правоты

 

защитника

 

пра-

вославія.

 

„Прощаю

 

укоризны,

 

такъ

 

начинаете

 

Несторій

 

свое

письмо

 

къ

 

Кириллу,

 

прощаю

 

укоризны,

 

какія

 

противъ

 

меня

содержатся

 

въ

 

твоемъ

 

странномъ

 

посланіи";

 

и

 

далѣе,

 

усмат-

ривая

 

съ

 

своей

 

стороны

 

необходимость

 

вступить

 

съ

 

Кирил-

ломъ

 

въ

 

объясненія,

 

считаете

 

необходимымъ

 

разобрать

 

мыс-

ли,

 

изложенныя

 

Кирилломъ

 

въ

 

его

 

предшествующем

 

ь

 

посла-

ніи

 

къ

 

Несторію.

 

„Начну

 

съ

 

прем^дрыхъ

 

словъ,

 

выражает-

ся

 

Несторій,

 

сказанныхъ

 

твоею

 

любовію,

 

и

 

приведу

 

ихъ

 

въ

точности.

Какія

 

же

 

именно

 

эти

 

слова,

 

которыми

 

ты

 

въ

 

своемъ

письмѣ

 

гысказываешь

 

дивное

 

ученіе"?

 

Обращаясь

 

къ

 

приве-

деннымъ

 

у

 

св.

 

Кирилла

 

членамъ

 

Никейскаго

 

стмвола

 

вѣры

о

 

Сынѣ

 

Божіемъ,

 

Несторій

 

усматриваетъ,

 

что

 

Кириллъ

 

самъ

неправильно

 

понимаете

 

ученіе

 

отеческое,

 

что

 

читая

 

въ

 

ка-

комъ- нибудь

 

списісѣ

 

преданія

 

свитыхъ

 

мужей,

 

онъ

 

не

 

со-

зналъ

 

своего

 

недоразумѣнія,

 

подумавъ,

 

что

 

отцы

 

подвержен-

нымъ

 

страданію

 

назвали

 

вѣчно

 

пребывающее

 

со

 

Отцемъ

 

Сло-

во.

 

„Если

 

бы

 

ты,

 

пишете

 

Несторій

 

Кириллу,

 

склонилъ

 

свой

слухъ

 

къ

 

предлагаемому

 

братски

 

вразумленію,

 

вникнувъ

 

въ

слова

 

св.

 

мужей,

 

то

 

я

 

избавилъ

 

бы

 

тебя

 

отъ

 

клеветы

 

на

нихъ,

 

и

 

чрезъ

 

нихъ

 

на

 

божественныя

 

писанія".

(Продолженіе

 

слѣдуѳтъ).

■

 

°--т-$~<
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Собесѣдованіе

  

со

 

старообрядцами

   

въ

 

ста-

ницѣ

 

Потемкинской

 

Q.

—

   

Да

 

навѣрно

 

тамъ

 

были

 

люди

 

не

 

глупые,

 

а

 

умные,

 

ко-

торые

 

приняли

 

Амвросія,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

по

 

правиламъ,

 

а

мы

 

почемъ

 

знаемъ?

 

мы

 

думаемъ,

 

какъ

 

сдѣлано,

 

такъ

 

и

 

хо-

рошо.

—

   

Да

 

вѣдь

 

нельзя

 

же,

 

Дмитрій

 

Васильевичъ,

 

такъ

 

отно-

ситься

 

къ

 

дѣлу,

 

когда

 

идете

 

рѣчь

 

о

 

снасеніи

 

души,

 

объ

 

исти-

нѣ;

 

нельзя

 

полагаться

 

на

 

другихъ

 

и

 

имъ

 

вполнѣ

 

довѣрять

во

 

всемъ;

 

нужно

 

самому

 

узнавать

 

истину:

 

„зане

 

кромѣ

 

цер-

кви

 

Божія

 

нигдѣ

 

же

 

нѣсть

 

спасенія"...

 

(.Велик,

 

катих.

 

гл.

25,

 

листы

   

121

   

и

   

122;

  

книга

 

о

  

вѣрѣ,

  

листъ

  

216).

—

   

Да

 

вы

 

меня

 

теперь,

 

на

 

старости

 

лѣтъ,

 

не

 

убѣдите;

 

вы,

вотъ,

 

приняли

 

отъ

 

лативянъ

 

еретическій

 

обычай

 

брить

 

бо-

роду,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

пишется

 

въ

 

книгахъ,

 

прочитайте.

 

-

—

   

Хорошо,

 

прочитаю

 

все.

 

Прежде

 

всего

 

въ

 

ветхомъ

 

за-

вѣтѣ

 

мы

 

находи мъ

 

указаніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

Богъ

 

повелѣлъ

обрить

 

голову

 

и

 

бороду

 

чрезъ

 

пророка

 

Іезекіиля:

 

„Ты

 

же

сыне

 

человѣчь,

 

возми

 

мечь

 

остръ

 

паче

 

бритвы

 

стрыжетель-

ски:

 

и

 

притяжи

 

и

 

себѣ,

 

и

 

взложи

 

на

 

главу

 

свою,

 

и

 

на

 

бра-

ду

 

свою:

 

и

 

возми

 

превѣсню

 

мѣръ,

 

и

 

размѣриши

 

я"

 

(Іезек.

гл.

 

5).

 

Въ

 

евангеліи

 

учительномъ

 

говорится

 

(печ.

 

1652

 

г.)

въ

 

недѣлю

 

29,

 

слово

 

50:

 

„Измыетъ

 

очистивыйся

 

ризы

 

своя,

и

 

острижени

 

будутъ

 

ему

 

вси

 

власы

 

и

 

брада,

 

и

 

очищенъ

будете,

 

и

 

потомъ

 

внидетъ

 

въ

 

сонмище,

 

и

 

пребудете

 

внѣ

дому

 

своего

 

дній

 

седмь

 

И

 

будете

 

въ

 

день

 

седмый,

 

и

 

остри-

гай

 

и

 

паки

 

будутъ

 

вси

 

власы

 

главы

 

его

 

и

 

брады

 

и

 

вѣжди,

 

и

омыетъ

 

ризы,

 

и

 

тѣло

 

свое

 

водою,

 

и

 

чистъ

 

будете".

 

Далѣе

ниже

 

читаемъ:

 

„Остризаетжеся

 

главою,

 

велѣнія

 

большія

 

ра-

ди

 

главизны.

   

И

 

браду

 

остризаетъ,

   

еже

 

суть

 

грѣси

 

мужа:

  

и

(*)

 

Окончаніе.

 

См.

 

„Д.

 

Е.

 

В."

 

за

 

1894

 

г.,

 

№

 

5.
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вѣждами

 

всяко

 

превозношеніе

 

отметаете,

 

и

 

злобы

 

и

 

нечи-

стоты

 

и

 

проказы

 

свобождается".

 

Изъ

 

нриведенныхъ

 

мѣстъ

св.

 

писанія

 

видно,

 

что

 

борода

 

и

 

волосы

 

на

 

головѣ

 

не

 

счи-

тались

 

признаками

 

присутствія

 

въ

 

человѣкѣ

 

особенной

 

бла

годати,

 

особенной

 

святости;

 

папротивъ,

 

по

 

этому

 

повелѣнію

Божію

 

волосы

 

служили

 

какъ

 

бы

 

признакомъ

 

грѣховности

въ

 

человѣкѣ,

 

которую

 

Богъ

 

велите

 

оставить.

 

Правда,

 

напри-

мѣръ

 

въ

 

Стоглавѣ

 

библіотеки

 

Хлудовской,

 

№

 

82,

 

царскій

вопрось

 

25,

 

упоминается:

 

л Да

 

по

 

грѣхомъ

 

слабость

 

и

 

не-

брежете.

 

И

 

нерадиніе

 

впиде

 

въ'миръ.

 

Внынѣшнее

 

время

нарпцаемся

 

христіане.

 

а

 

въ

 

тридцать

 

лѣтъ

 

и

 

старые

 

главы

бриютъ,

 

и

 

брады,

 

и

 

усь,

 

и

 

платіе

 

и

 

одежи

 

иновѣрныхъ

 

зе-

мель

 

носятъ;

 

то

 

почему

 

цознати

 

христіанъ".

 

Въ

 

служебни-

кѣ

 

Іосифовскомъ,

 

на.іистѣ621,

 

читаемъ:

 

„И

 

иевѣмъ

 

како

 

и

откуду

 

всицевый

 

народь

 

иравославія

 

и

 

вкое

 

время

 

въ

 

вели

цѣп

 

русіи

 

еретическій

 

педугъ

 

(т.

 

е.

 

брадобритіе)

 

привниде".

Ниже:

 

„И

 

тако

 

многа

 

лѣта

 

сею

 

ересію

 

не

 

токмо

 

простіи,

но

 

и

 

самодержавніи

 

объяти".

 

Ниже:

 

„И

 

тако

 

во

 

благоче-

стивомъ

 

христіанскомъ

 

пародѣ

 

въ

 

велицѣй

 

русіи

 

сія

 

ересь,

реку

 

брадобритія

 

вкоренися"....

 

Вотъ

 

ваши

 

излюбленныя

 

мѣ-

ста;

 

въ

 

нихъ

 

указывается

 

только,

 

во-первыхъ,

 

на

 

слабость

человѣка,

 

„да

 

по

 

грѣхомъ

 

слабость

 

и

 

небреженіе

 

(брадо-

бритіе)",

 

но

 

не

 

больше;

 

во-вторыхъ,

 

хотя

 

здѣсь

 

брадобритіе

и

 

названо

 

еретическимъ

 

недугомъ,

 

но

 

народъ

 

этотъ,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

было

 

брадобритіе,

 

называется

 

христіааскимъ,

 

считает-

ся

 

православпымъ

 

и

 

притомъ

 

благочестивымъ,

 

и

 

тѣясе

 

епи-

скопы,

 

упрекавшіе

 

христіанъ

 

за

 

брадобритіе,

 

никогда

 

не

говорили

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

такихъ

 

христіанъ

 

отдѣлять

 

отъ

 

цер-

кви

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

церковь

 

считать

 

не

 

истинною

 

или

 

ерети-

ческою;

 

и

 

вы,

 

старообрядцы,

 

также

 

разсудите:

 

развѣ

 

въ

этомъ

 

маловажномъ

 

обычаѣ

 

заключается

 

спасеніе

 

души

 

че-

ловѣка

 

и

 

истинность

 

святой

 

церкви

 

Божіей?

—

 

А

 

какъ

 

же

 

изъ

 

святыхъ

 

мужей

 

никто

 

не

 

брилъ

 

бороды.
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Напрасно

 

вы,

 

Дмитрій

 

Васильевичу

    

говорите

 

все

   

не-

правду:

 

въ

 

житіи

 

св.

 

мучениковь

 

Ѳирса,

 

Левкія

   

и

  

прочихъ

(14

 

декабря,

 

Четья-минея)

    

упоминается

   

слѣдующій

    

факте

про

 

св.

 

мученика

 

Каллнника:

  

„Ка.ілипнкъ

 

же

 

не

 

болѣе

 

что

 

не

глаголати,

  

ниже

 

прочее

 

благочестіе

 

внутрь

 

крыти

 

хотя,

 

абіе

тече

 

въ

 

домъ

 

свой,

 

и

 

остригъ

   

власы

 

главы

 

и

 

браду,

    

и

 

со

влекся

 

одеждъ,

    

несе

 

та

 

ко

 

игемону,

    

и

 

предъ

 

ногами

    

его

повергъ,

 

пріими,

 

глаголаше,

 

власы

 

моя,

 

о,

 

игемоне!

 

и

 

одеж-

ды,

 

яже

 

смрадъ

 

жертвъ

 

и

 

дымъ,

   

и

 

текущая

 

кровь,

    

и

 

діа-

вольская

 

таинства

 

оскверниша:

 

ибо

 

съ

 

тѣми

 

первое

 

отвергаю

заблужденіе,

 

и

 

новый

 

житія

 

образъ

 

воспріемлю,

 

и

 

уже

 

хри-

стіанинъ

   

есмь".

   

Въ

 

исторіи

 

Георгія

 

Кедрина

 

также

 

упоми-

нается

 

про

 

многихъ

 

православныхъ

 

древнихъ

 

римскихъ

 

импе-

раторовъ,

    

которые

 

брили

   

бороду

 

по

 

обыкновенію.

    

Святые

мученики

 

Флоръ

 

и

 

Лавръ

 

скончались

 

мученически,

   

не

 

имѣя

тотъ

 

и

 

другой

 

бороды,

   

но

 

старообрядцы

  

ухитрились

 

изобра-

зить

 

ихъ

 

на

 

иконахъ

 

съ

 

бородами.

   

Можно

 

указать

 

и

 

много

другихъ

 

святыхъ,

 

которые

 

хотя

 

и

 

не

 

имѣли

 

бороды,

  

но

 

при-

числены

 

церковью

 

къ

 

лицу

 

святыхъ

 

мужей.

—

   

Ну,

 

хорошо:

 

если

 

по

 

вашему,

 

православному,

 

брадобритіе

не

 

грѣхъ

 

и

 

мы

 

почти

 

не

 

христіане,

 

какъ

 

упоминается

 

объ

 

от-

стуиникахъ

 

церкви,

 

то

 

какъ

 

вы

 

считаете

 

латинскую

 

церковь.

—

  

Латинскую

 

церьковь

 

мы,

 

православные,

 

считаемъ

 

не

 

истин-

ною,

 

не

 

истинною

 

потому,

 

что

 

она

 

нарушила

 

евангеліе

 

въ

томъ,

 

что

 

своего

 

папу,

 

или

 

иатріарха

 

она

 

поставила

 

главою

всей

 

вселенской

 

церкви,

 

а

 

по

 

евангелію

 

глава

 

вселенской

истинной

 

церкви

 

есть

 

самъ

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

Который,

 

давши

 

преемственную

 

власть

 

всѣмъ

 

апостоламъ,

 

а

чрезъ

 

нихъ

 

и

 

всѣмъ

 

егшсконамъ,

 

никого

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

поста-

вилъ

 

главою

 

всей

 

церкви

 

и

 

никому

 

изъ

 

шіхъ

 

не

 

далъ

 

права

одному

 

распоряжаться

 

всею

 

вселепскою

 

церковью;

 

а

 

папа

нрисвоилъ

 

себѣ

 

это

 

право

    

и

 

поэтому

 

уклонился

 

отъ

    

еван-

гелія

 

и

 

нарушилъ

 

божественное

 

повелѣніе

 

относительно

 

еди-
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ной

 

главы

 

церкви

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Поэтому -

то

 

церковь

 

латинская

 

не

 

истинная,

 

и

 

ваша

 

церковь,

 

имепу-

емыхъ

 

старообрядцевъ,

 

какъ

 

нарушительница

 

евангелія,

 

по

неимѣнію

 

великаго

 

таинства

 

трехчинной

 

іерархіи,

 

также

 

не

истинная.

Затѣмъ

 

говорили

 

и

 

прочитали

 

изъ

 

книгъ

 

объ

 

употреб-

леніи

 

перстосложенія

 

въ

 

4

 

видахь,

 

но

 

глаголемый

 

старооб-

рядецъ

 

вѣритъ

 

только

 

въ

 

свое

 

одно

 

двуперстное

 

перстосло-

женіе,

 

a

 

другія

 

не

 

признаете,

 

по

 

слѣпому

 

убѣжденію.

Относительно

 

хожденія

 

по

 

солнцу

 

миссіонеръ

 

спросилъ

у

 

старообрядцевъ,

 

какъ

 

у

 

нихъ

 

во

 

время,

 

напримѣръ,

 

обѣд-

ни

 

совершаются

 

малый

 

и

 

великій

 

входы:

 

по

 

солнцу

 

или

противъ

 

солнца?

 

Старообрядцы

 

сознались,

 

что

 

ходятъ

 

во

время

 

обѣдни

 

противъ

 

солнца.

—

 

Зачѣмъ

 

же

 

въ

 

бракѣ

 

и

 

крещеніи

 

у

 

васъ,

 

старообряд-

цевъ,

 

совершается

 

иначе

 

хождепіе

 

—по

 

солнцу?!

 

заключилъ

миссіонеръ.

Этимъ

 

и

 

закончилась

 

первая

 

бесѣда

 

съ

 

глаголемыми

старообрядцами.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ,

 

возвратясь

 

домой,

 

го-

ворили:

 

видно

 

наша

 

вѣра

 

не

 

правая,

 

многое

 

мы

 

не

 

знали.

Одна

 

женщина

 

послѣ

 

этого

 

изъявила

 

свое

 

согласіе

 

присо-

единиться

 

къ

 

иравославію.

 

Богъ

 

дастъ

 

и

 

другіе

 

старообряд-

цы

 

обратятся

 

къ

 

истинѣ!

Овящ.

 

Евг.

 

Лоповъ.

Сооружение

 

церкви

   

въ

 

хуторѣ

 

Кривскомъ,
Нижне-Курмоярекой

 

станицы.

@ъ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ

 

текущаго

 

года,

 

въ

 

хуторѣ

 

Крив-

скомъ,

 

Нижне- Курмоярской

 

станицы,

 

состоялось

 

торжествен-

ное

 

освященіе

 

вновь

 

сооруженной

 

церкви

 

во

 

имя

   

святителя
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Николая

 

Чудотворца.

    

Церковь

    

построена

    

на

 

собственный

средства

 

урядника

 

этой

 

станицы

 

Григорія

 

Степановича

   

Ма-

занова,

 

въ

 

память

 

чудеснаго

 

избавленія

 

Государя

  

Наслѣдни-

ка

 

Цесаревича

   

Николая

 

Александровича

   

отъ

 

опасности

   

во

время

 

путешествія

 

по

 

Японіи

 

въ

  

1889

 

году.

   

Хуторъ

 

Крив-

скій

 

находится

 

вблизи

 

станицы;

 

по

 

числу

 

жителей

 

онъ

 

весь-

ма

 

незначителенъ.

 

Жители

 

его

 

очень

 

бѣдны

 

и

 

едва

 

ли

 

могли

бы

 

выстроить

 

когда-нибудь

 

церковь

 

на

 

собственныя

 

средства.

Отдѣленпые

 

р.

 

Дономъ

 

отъ

 

своей

 

приходской

 

Нижне-Курмо-

ярской

 

церкви,

 

хуторяне

 

положительно

 

лишены

 

были

 

возмож-

ности

 

аккуратно

 

посѣщать

    

се.

 

Теперь

 

же,

 

благодаря

 

Г.

 

С.

Мазанову,

   

у

 

Кривскихъ

 

хуторяпъ

 

есть

 

свой

 

храмъ

    

Божій.

Мѣстное

 

духовенство,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

благочиннымъ

 

Цымлян-

скаго

 

благочинія,

   

совершило

 

установленный

 

чинъ

 

освященія

новой

 

церкви

   

22

 

января.

    

Послѣ

 

этого

 

соборне

   

отслужена

была,

 

съ

 

хоромъ

 

станичныхъ

 

пѣвчихъ,

 

божественная

  

литур-

гія,

 

во

 

время

 

которой

 

о.

 

благочинный

 

сказалъ

 

рѣчь

 

о

 

вновь

сооруженной

 

церкви,

    

о

 

значеніи

 

ея

 

для

   

народа

 

вообще

   

и

вь

 

особенности

    

для

 

жителей

   

хут.

 

Кривскаго

    

и

 

сосѣднихъ

съ

 

нимъ

 

хуторовъ.

 

На

 

молебнѣ

 

храмоздателю

 

отдѣльно

  

про-

изнесено

 

было

 

многолѣтіе.

 

Здѣсь

 

же

 

станичный

 

атаманъ

 

отъ

лица

 

всѣхх

 

Кривскихъ

 

жителей

 

выразил

 

l

 

Г.

 

С.

 

за

 

сооруже-

ніе

 

храма

 

глубочайшую

 

благодарность,

Г.

 

С.

 

Мазановъ

 

пріобрѣлъ

 

также

 

на

 

свои

 

средства

 

всю

церковную

 

утварь

 

для

 

построенной

 

церкви

 

и

 

выстроилъ

 

домъ

для

 

школы

 

и

 

дома

 

для

 

священно

 

и

 

церковнослужителей.

(„Д.

 

Р."

  

№

 

27).
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Нѣкоторыя

 

статистнческія

 

данныя

  

о

 

при-

\одѣ

 

Покровской

 

церкви

  

хутора

 

Болыпаго,
Маріинской

 

станицы.

©ъ

 

1867

 

г.

 

я

 

поступнлъ

 

въ

 

приходъ

 

Покровской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Большаго.

 

Здѣсь

 

съ

 

первой

 

же

 

норы

 

своей

 

па-

стырской

 

дѣятельностп

 

я

 

обратилъ

 

особенное

 

вниманіе

 

на

раскольниковь.

 

Ихъ

 

въ

 

то

 

время

 

было

 

больше,

 

чѣмъ

 

право-

славныхъ.

 

Иутемъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

ними

 

и

 

раздачею

 

книжекъ

 

ре-

лигіозиаго

 

содержанія

 

я

 

началъ

 

увѣщевать

 

ихъ

 

отстать

 

отъ

заблужденія

 

и

 

возвратиться

 

въ

 

лоно

 

св.

 

прав,

 

церкви.

 

Впо-

слѣдствіи

 

это

 

дало

 

хотя

 

небольшой,

 

но

 

благоприятный

 

ре-

зультата,

 

а

 

именно:

 

за

 

27

 

лѣтъ,

 

благодаря

 

Бога,

 

мною

 

было

присоединено

 

около

 

100

 

душъ.

Увеличеніе

 

народонаселенія

 

выразилось

 

въ

 

слѣдующихъ

цыфрахъ:

 

при

 

моемъ

 

поступленіи

 

на

 

приходъ

 

въ

 

немъ

 

было

православныхъ

 

казачьяго

 

сословія

 

и

 

иногородныхъ

 

обоего

 

пола

348

 

душъ;

 

за

 

27

 

лѣтъ

 

родилось

 

казачьяго

 

сословія

 

муж.

п.

 

668,

 

женскаго

 

623,

 

иногородныхъ

 

муж.

 

н.

 

727,

 

женск.

675,

 

а

 

всего

 

2693;

 

умерло

 

казачьяго

 

сословія

 

мужескаго

пола

 

270,

 

женскаго

 

293,

 

иногородныхъ — нервыхъ

 

542,

 

вто-

рыхъ

 

508,

 

а

 

всего

 

умерло

 

1613.

Итакъ,

 

за

 

27

 

лѣтъ

 

приращеніе

 

казачьяго

 

сословія

 

и

 

ино-

городныхъ

 

обоего

 

пола

 

1080

 

душъ.

 

Оказывается,

 

что

 

изъ

всѣхъ

 

родившихся

 

2693

 

умерло

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

па

 

половину.

Болѣе

 

всего

 

умираетъ

 

въ

 

дѣтскомъ

 

возрастѣ

 

отъ

 

кори,

 

ос-

пы,

 

дифтерита

 

и

 

скарлатины.

 

Для

 

наглядности

 

я

 

приведу

вь

 

нрим'връ

 

данныя

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ.

 

Такъ,

 

въ

 

1881

 

году

отъ

 

оспы

 

умерло

 

50

 

младенцевъ

 

и

 

отъ

 

другихъ

 

болѣзней

 

16,

а

 

родившихся

 

было

 

79,

 

приращеніе

 

въ

 

этомъ

 

году

 

только

13

 

душъ;

 

въ

 

1883

 

году

 

отъ

 

кори

 

умерло

 

88,

 

отъ

 

другихъ

болѣзней

 

18,

 

между

 

тѣмъ

 

родившихся

 

было

 

только

 

78;

 

зна-
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читъ,

 

въ

 

этомъ

 

году

 

смертность

 

была

 

больше

 

рождаемости

на

 

28

 

душъ;

 

въ

 

1890

 

году

 

отъ

 

скарлатины

 

и

 

дифтерита

умерло

 

122,

 

отъ

 

другихъ

 

болѣзней

 

23,

 

родившихся

 

141

 

ду-

ша;

 

результата

 

тотъ

 

же

 

самый.

 

Въ

 

1892

 

году,

 

кромѣ

 

оспы,

кори,

 

скарлатины

 

и

 

дифтерита,

 

насъ

 

посѣтила

 

холера

 

и

 

дру-

гія

 

болѣзни.

 

Эти

 

народный

 

бичи

 

вырвали

 

изъ

 

среды

 

нашей

187

 

жертвъ:

 

отъ

 

первыхъ

 

четырехъ

 

болѣзней

 

умерло

 

опять

таки

 

въ

 

дѣтскомъ

 

возрастѣ

 

136,

 

отъ

 

холеры

 

22,

 

а

 

осталь-

ныя

 

отъ

 

другихъ

 

болѣзней.

 

Изъ

 

нриведенпыхъ

 

ирнмѣровъ

видно,

 

какая

 

масса

 

умираетъ

 

въ

 

младенческомъ

 

во,зрастѣ:

если

 

ни

 

оспа,

 

то

 

корь,

 

если

 

пи

 

корь,

 

то

 

дифтерита

 

пли

 

скар-

латина;

 

словомъ,

 

ежегодно

 

какая-нибудь

 

болѣзнь

 

вырываетъ

изъ

 

среды

 

нашей

 

много

 

малютокъ.

 

Смертность,

 

по

 

моему

мнѣнію,

 

могла

 

бы

 

быть

 

въ

 

значительной

 

степени

 

уменьшена

назпаченіемъ

 

къ

 

однѳму

 

или

 

двумъ

 

смежнымъ

 

приходамъ

 

но

одному

 

фельдшеру,

 

знающему

 

свое

 

дѣло.

 

А

 

если

 

бы

 

смерт-

ность

 

уменьшилась

 

на

 

V3 ,

 

или

 

хотя

 

на

 

*Д

 

протнвъ

 

замѣча-

емой

 

нынѣ

 

численности,

 

то

 

и

 

это

 

составило

 

бы

 

наиримѣръ

въ

 

моемъ

 

неболыпомъ

 

нриходѣ

 

400

 

душъ.

 

Въ

 

Донской

 

еиар-

хіп

 

всѣхъ

 

приходовъ

 

464.

 

Допустимъ,

 

что

 

изъ

 

пихъ

 

64

 

поль-

зуются

 

медицинскою

 

помощью,

 

а

 

остальные

 

400

 

приходовъ,

безь

 

преувеличенія

 

можно

 

сказать,

 

находятся

 

въ

 

такомъ

 

же

положеніи,

 

какъ

 

и

 

приходъ

 

хутора

 

Болыпаго.

 

Следовательно

за

 

27

 

лѣтъ

 

отъ

 

400

 

приходовъ

 

въ

 

каждомъ

 

осталось

 

бы,

считая

 

только

 

по

 

400

 

душъ,

 

160000

 

душъ.

 

Такъ

 

сколько

гибнетъ

 

вѣрныхъ

 

слугъ

 

Царю

 

и

 

защитниковъ

 

отечества?

 

II

 

о-

ложимъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

имѣются

 

земскія

 

больницы,

 

при

 

кото-

рыхъ

 

одипъ,

 

много

 

два

 

фельдшера;

 

но

 

каковъ

 

районъ

 

ихъ

деятельности?

 

Болѣзин,

 

подобныя

 

назваинымъ

 

нами

 

выше,

требуютъ

 

внимательнаго

 

и

 

безотложнаго

 

лѣченія,

 

фельдшеръ

же

 

лишенъ

 

возможности

 

часто

 

посѣщать

 

тѣ

 

или

 

другіе

 

при-

ходы,

 

онъ

 

больше

 

сутокъ

 

въ

 

разъѣздѣ

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

пото-

му

   

что

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

больница

 

осталась

 

бы

 

безъ

 

фельд-
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шера.

 

Обращаются

 

иногда

 

къ

 

священнику

 

за

 

медицинскою

помощью,

 

но

 

у

 

него

 

нѣтъ

 

подъ

 

рукой

 

никакихъ

 

средствъ

для

 

предупреждена

 

развитія

 

болѣзней,

 

и

 

послѣдняя

 

входить

въ

 

свои

 

права,

 

потому

 

не

 

мѣшало

 

бы

 

и

 

намь

 

имѣть

 

вь

 

сво-

ихъ

 

приходахъ

 

неболыпія

 

аптечки

 

съ

 

необходимыми

 

меди-

каментами,

    

для

 

подачи

 

первой

 

помощи

 

до

 

прибытія

 

врача.

Но

 

не

 

смотря,

 

повидимому,

 

на

 

неблагопріятныя

 

усло-

вія

 

жизни,

 

приходъ

 

хут.

 

Большаго

 

увеличился

 

настолько,

что

 

старая

 

церковь

 

уже

 

не

 

может

 

ь

 

вмѣстпть

 

въ

 

себя

 

всѣхъ

желающихъ

 

помолиться;

 

а

 

потому,

 

сознавая

 

необходимость

въ

 

болыпемъ

 

храмѣ,

 

я

 

на

 

сходѣ

 

предложиіъ

 

своимъ

 

граж-

данамъ

 

о

 

необходимости

 

таковаго.

 

Гралідане

 

сочувственно

отнеслись

 

къ

 

моему

 

предложение,

 

приняли

 

это

 

близко

 

къ

сердцу,

 

и

 

путемъ

 

доброхотныхъ

 

пожертвовапій

 

собранъ

 

ка-

питаль,

 

на

 

который,

 

благодаря

 

Бога,

 

и.

 

началась

 

уже

 

по-

стройка

 

новаго

 

храма,

 

по

 

размѣрамъ

 

болѣе

 

значительная

 

и

въ

 

архитектурномъ

 

отношеніи

 

красивѣйшаго.

 

Въ

 

постройкѣ

храма

 

принимаетъ

 

участіе

 

пока

 

одинъ

 

хуторь

 

Большой

 

и

часть

 

иногородныхъ,

 

а

 

въ

 

нриходѣ

  

значится

   

пять

 

хуторовъ.

Въ

 

дѣлѣ

 

просвѣщенія

 

мы

 

также

 

не

 

отстаемъ

 

отъ

 

рав-

ныхъ

 

намъ

 

приходовъ:

 

у

 

насъ

 

имѣется

 

три

 

школы:

 

одна

 

3-

классная

 

народная

 

школа

 

и

 

двѣ

 

школы

 

грамотности;

 

двѣ

послѣдніа

 

открыты

 

въ

 

прошедшемъ

  

1893

 

году.

Свящ.

 

А

 

Стефановъ.

=—43«î*Eî=—=-■



—

  

191

   

—

Цтъ

 

он

 

iicîiHio

 

етнницъ

 

области

 

войска

 

Донскаго

 

(*).

Станицы

 

по

 

Дону.

63)

 

Старогригорьевская

 

станица

 

находится

 

въ

 

175

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

Окружной

 

станицы

 

при

 

протокѣ

 

Ногорѣловой,

 

на

мѣстности,

 

ровной

 

по

 

плану,

 

въ

 

6

 

верстахъ

 

отъ

 

р.

 

Дона,

по

 

правой

 

его

 

сторонѣ.

 

Главное

 

занятіе

 

жителей

 

хлѣбопа-

шество

 

и

 

гончарное

 

производство.

Первоначально

 

станица

 

находилась

 

на

 

правомъ

 

берегу

р.

 

Стараго

 

Дона,

 

при

 

озерѣ

 

Тубка,

 

въ

 

трехъ

 

верстахъ

 

отъ

настоящая

 

поселенія.

 

Отъ

 

полой

 

воды

 

въ

 

1783

 

году

 

ста-

ница

 

переселилась

 

на

 

настоящее

 

мѣсто

 

(св.

 

127.,

 

дѣл.

 

Старо-

григ.

 

ст.,

 

№

 

15).

 

Время

 

первоначальная

 

заселенія

 

этой

станицы

 

неизвѣстно,

 

но

 

въ

 

1672

 

яду

 

она

 

уже

 

существова-

ла

 

и

 

называлась

 

просто

 

„Григорьевской

 

яродокъ"

 

(Истор.

ошіс.

 

з.

 

в.

 

Д.,

 

II,

 

570).

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

станица

 

дѣ-

лится

 

на

 

двѣ

 

части:

 

„Еарасевское"

 

(верхняя)

 

и

 

„Базки"
(нижняя).

Въ

 

1722

 

году

 

въ

 

этой

 

станицѣ

 

построена

 

была

 

дере-

вянная

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Христова

 

церковь.

 

Въ

 

1765

 

го-

ру

 

21

 

іюля

 

заложена

 

была

 

новая

 

церковь

 

на

 

другомъ

 

мѣ-

стѣ

 

въ

 

тоже

 

наименованіе,

 

въ

 

старой

 

же,

 

обветшавшей

 

долж-

ны

 

были

 

служить

 

только

 

до

 

постройки

 

новой.

 

Послѣдпяя

освящена

 

въ

 

1767

 

году,

 

построена

 

она

 

изъ

 

сосновая

 

лѣ-

са

 

(св.

 

127.,

 

дѣл.

 

Старогригор.

 

ст.,

 

№

 

5

 

и

 

6).

 

Куда

 

дѣ-

валась

 

старая

 

церковь,

 

свѣдѣній

 

нѣтъ.

 

Въ

 

1783

 

году,

 

по-

случаю

 

переселенія

 

станицы

 

на

 

настоящее

 

мѣсто,

 

перенесе-

на

 

туда

 

и

 

Рождественская

 

церковь;

 

по

 

перепоскѣ

 

освяще-

на

 

22

 

октября

 

1784

 

года

 

(тамъ

 

же,

 

№

 

15).

 

Въ

 

1800

 

году

церковь

 

эта

 

была

 

перекрыта

 

и

 

передѣлапа

 

вновь

 

колоколь-

ня

 

(тамъ

 

же,

 

№

 

25).

(*)

 

Цродолжѳніе.

 

См.

 

„Д.

 

Е.

 

В."

 

за

 

1894

 

годъ,

 

j\s

 

5.
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Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

этой

 

станпцѣ

 

двѣ

 

Христо-Рож-

дественскпхъ

 

церкви:

 

одна

 

каменная,

 

однопрестольнал,

 

съ

такою

 

же

 

колокольнею,

 

построена

 

въ

 

1871

 

году

 

арендато-

ромъ

 

станичной

 

юртовой

 

земли

 

купцомъ

 

Михаиломъ

 

Ил.

Жеребцовымъ

 

за

 

22-лѣтнее

 

безплатное

 

нользованіе

 

10523

десятинами

 

общественной

 

земли;

 

церковь

 

эта

 

тѣсна;

 

вторая

деревянная,

 

построена

 

въ

 

1784

 

году

 

(донес,

 

окруж.

 

нач.

1887

 

г.).

Въ

 

хуторѣ

 

Ширяйскомъ

 

Воскресенская

 

церковь

 

по-

строена

 

въ

 

1859

 

году,

 

однопрестольная,

 

деревянная

 

(клир,

вѣд.

 

1861

 

г.).

 

Станица

 

подвергалась

 

слѣдующимъ

 

несчастіямъ:

значительные

 

пожары

 

были

 

въ

 

1840

 

и

 

1850

 

годахъ,

 

а

 

силь-

ное

 

наводненіе,

 

разорившее

 

половину

 

станицы/ было

 

въ

1820

 

и

 

1849

 

годахъ;

 

холера

 

свирепствовала

 

въ

 

1830

 

и

1848

 

годахъ;

 

неурожаи

 

посѣтили

 

станицу

 

въ

 

1833

 

и

 

1848

годахъ.

Названіе

 

мѣстностей:

 

урочища:

 

Маркпнъ

 

уголъ,

 

Нижнее

Кленкино,

 

Пузо;

 

рѣка

 

-

 

Перекопка;

 

балки:

 

Хохлацкая,

 

Мѣ-

ловатая,

 

Суходолъ,

 

Пугачеве,

 

Сухойдолъ,

 

Чувашина,

 

Дех-

тевъ,

 

Бирючья,

 

Любоватоіі.

 

Шляховской.

Въ

 

1745

 

яду

 

въ

 

этой

 

станицѣ

 

было

 

дворовь

 

61,

 

жи-

телей

 

муж.

 

п.

 

250,

 

ж.

 

210;

 

въ

 

1773

 

году

 

двор.

 

156,

 

муж,

п.

 

593,

 

ж.

 

566;

 

въ

 

1779

 

г.

 

двор.

 

137,

 

муж.

 

711,

 

женск.

603,

 

и

 

въ

 

1800

 

г.

 

дв.

  

246,

 

м.

 

п.

  

960,

  

женск.

   

870

 

душъ.

Старинныя

 

фамиліи:

 

Тушкановъ,

 

Шашка,

 

Календинъ,

Калгинъ,

 

Ящеровъ,

 

Чувашии ь,

 

Лыгинь,

 

Шацкой,

 

Ѳедотъ

сынъ

 

Чувашинъ,

 

Курсковъ,

 

Калындаевъ

 

(1745

 

г.).

64)

 

Новогригорьевская

 

станица

 

находится

 

на

 

правой

сторонѣ

 

р.

 

Дона,

 

па

 

мѣстѣ

 

возвышен

 

номъ

 

и

 

удобномъ,

 

въ

182

 

верстахъ

 

отъ

 

Окружной

 

станицы.

 

Прежде

 

станица

 

си-

дѣла

 

въ

 

займищѣ,

 

па

 

праюй

 

сторонѣ

 

Дона,

 

въ

 

урочищѣ

„Запояѣдь",

 

въ

 

I 1/2

 

верстахъ

 

отъ

 

настоящаго

 

иоселенія.

Время

   

первоначальная

 

заселенія

   

этой

 

станицы

 

неизвѣстно,
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но

 

изъ

 

показанія

 

вь

 

иосольскомъ

 

приказѣ

 

атамана

 

Флора

Минаева

 

видно,

 

что

 

въ

 

1672

 

яду

 

этой

 

станицы

 

еще

 

не

было;

 

изъ

 

журнала

 

же

 

Петра

 

I

 

видно,

 

что

 

въ

 

1696

 

году

городокъ

 

Новогригорьевской,

 

стоявшій

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

р.

Дона,

 

ноярѣлъ

 

(Истор.

 

опис.

 

з.

 

в.

 

Д.,

 

II,

 

570;

 

Истор.

 

русск.

флот.

 

Елагина,

 

I),

 

слѣдовательно

 

онъ

 

началъ

 

свое

 

существо-

ваніе

 

между

 

1672

 

и

 

1696

 

ядами.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

ста-

ница

 

эта

 

дѣлптся

 

на

 

двѣ

 

части:

 

„Верхъ"

 

(верхняя)

 

и

 

„Сло-

бодка"

  

(нижняя)

 

(донес,

 

окружи,

 

нач.

   

1887

  

г.).

Въ

 

1752

 

яду

 

въ

 

станнцѣ

 

этой

 

была

 

построена

 

дере-

вянная

 

церковь,

 

съ

 

такою

 

же

 

колокольнею,

 

во

 

имя

 

Св.

 

Тро-

ицы

 

(клир.

 

вѣд.

 

1860

 

г.).

 

Затѣмъ

 

въ

 

1793

 

году

 

5

 

іюня,

по

 

ветхости

 

этой

 

церкви,

 

заложена

 

была

 

новая

 

церковь,

 

ка-

менная,

 

однопрестольная,

 

въ

 

тоже

 

наименованіе,

 

съ

 

такою

же

 

колокольнею.

 

Церковь

 

освящена

 

въ

 

1802

 

году

 

(клир,

вѣд.

 

1811

 

г.).

 

Въ

 

ней

 

есть

 

слѣдующія

 

древнія

 

книга:

 

Еван-

геліе

 

учительное

 

1749

 

г.,

 

Уставъ

 

1749

 

г.,

 

Пентикостаріонъ

1704

 

г.,

 

Прологъ

 

1702

 

г.,

 

напрестольное

 

Евангеліс

 

1722

года

 

съ

 

обдѣлкою

 

изъ

 

олова

 

и

 

два

 

небольшпхъ

 

коврика,

 

въ

квадратный

 

аршинъ

 

каждый,

 

съ

 

гербами;

 

на

 

обоихъ

 

коври-

кахъ

 

выставленъ

 

1603

 

ядъ

 

(ж.

 

„Донъ"

 

№

 

2,

 

31).

 

Утварью

церковь

 

достаточна.

Въ

 

1870

 

яду

 

въ

 

станнцѣ

 

этой

 

былъ

 

значительный

 

по-

жаръ;

 

холера

 

посѣтпла

 

въ

 

1830

 

и

 

1848

 

годахъ;

 

неурожаи

случились

 

въ

 

1833

 

и

 

1848

 

годахъ

 

(донес,

 

окружн.

 

нач.

1887

 

г.).

.Изъ

 

урочищъ

 

замѣчательно

 

такъ

 

называемое

 

„

 

Прогонъ",

находящееся

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

хутора

 

Бѣлужьяго,

 

этой

станицы;

 

оно

 

представляетъ

 

пространство

 

въ

 

50

 

сажень

 

вь

поиеречникѣ,

 

усѣяно

 

обломками

 

камней

 

различныхъ

 

породъ.

Лѣтъ

 

20

 

тому

 

назадъ,

 

какъ

 

яворятъ

 

очевидцы,

 

на

 

мѣстѣ

этомъ

 

стали

 

показываться

 

камни

 

развѣянпая

 

вѣтромъ

 

пес-

чаная

 

бугра;

 

они

 

лежали

 

въ

 

пескѣ,

 

представляя

 

кладку

 

въ
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видѣ

 

фундаментовъ

 

зданій.

 

Вскорѣ

 

по

 

ихъ

 

открытіи,

 

хуторя-

не

 

разобрали

 

камни

 

на

 

свои

 

постройки.

 

О

 

яродищѣ

 

жители

не

 

помпятъ

 

никакихъ

 

предапій

 

(журн.

 

„Донъ"

 

№

 

2,

 

30).

Балки:

 

Сонина,

 

Суходолъ,

 

Гоменской,

 

Паницкой.

Въ

 

1745

 

году

 

въ

 

этой

 

станицѣ

 

было

 

30

 

дворовъ,

 

на-

селенія

 

же

 

числилось

 

м.

 

п.

 

230

 

и

 

ж.

 

204;

 

въ

 

1747

 

году

двор.

 

70,

 

м.

 

п.

 

237,

 

женск.

 

227;

 

въ

 

1751

 

году

 

двор.

 

78,

муж.

 

264,

 

женск.

 

218;

 

въ

 

1760

 

году

 

двор.

 

95,

 

муж.

 

349.

женск.

  

275,

 

и

 

въ

  

1800

 

г.

 

двор.

  

225,

 

м.

 

п.

  

955

  

и

 

ж.

 

910.

Старинный

 

фамиліи

 

Бѣшашой,

 

Жукъ,

 

Букинъ,

 

Гункннъ,

Тушкановъ,

 

Швечикъ,

 

Штукаревъ,

 

Тачила

 

(1745

 

г.).

65)

 

Еременская

 

станица

 

лежитъ

 

подъ

 

49°

 

28 1

 

44 п

 

с.

ш.

 

и

 

61°

 

7 1

 

5 П

 

восточной

 

долготы,

 

надъ

 

рѣкою

 

Доиомъ,

на

 

правой

 

сторонѣ,

 

при

 

устьѣ

 

буерака

 

Селезнева,

 

въ

 

95

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

Окружной

 

станицы.

 

Главное

 

занятіе

 

жителей

 

зем-

ледѣліе.

 

Первоначально

 

станица

 

находилась

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

Дона,

 

въ

 

урочищѣ

 

„Островъ"

 

и

 

называлась

 

„Черн-Остров-

ская",

 

гдѣ

 

и

 

сярѣла;

 

мѣсто

 

этого

 

первая

 

поселенія

 

назы-

вается

 

„Горѣлая

 

поляна".

 

Неизвѣстно,

 

въ

 

какомъ

 

яду

 

ста-

ница

 

перешла

 

отсюда

 

тоже

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

Дона,

 

къ

 

„Чер-

ной

 

полянѣ",

 

близъ

 

озера

 

Черная.

 

На

 

мѣстѣ

 

этого

 

вторая

поселенія

 

ея

 

находятся

 

и

 

нынѣ

 

признаки

 

жилья,

 

какъ-то:

ямы,

 

гвозди,

 

черепки

 

разбитой

 

посуды

 

и

 

проч.

 

Затѣмъ

 

въ

1744

 

году

 

(консист.

 

арх.,

 

дѣл.

 

хозяйств.,

 

сентябрь,

 

1874

 

г.,

№

 

1)

 

станица,

 

вслѣдствіе

 

разоренія

 

отъ

 

полой

 

воды,

 

пере-

селилась

 

на

 

правую

 

сторону

 

Дона

 

и

 

расположилась

 

въ

 

4

верстахъ

 

ниже

 

устьевъ

 

Шатрова

 

и

 

Каменная

 

буераковъ.

 

Въ

настоящее

 

время

 

на

 

мѣстѣ

 

этого

 

поселенія

 

находится

 

камен-

ная

 

часовня,

 

построенная

 

въ

 

1868

 

яду.

 

Мѣсто

 

это

 

назы-

вается

 

„Старый

 

городокъ"

 

(донес,

 

окружн.

 

нач.

 

1887

 

г.)

и

 

представляетъ

 

видь

 

городища;

 

оно

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

око-

пано

 

рвомъ

 

и

 

валомъ.

 

Форма

 

его

 

отъ

 

луга

 

полукруглая,

 

а

далѣе

 

по

 

полуярѣ

   

четырехугольная

    

(„Д.

 

0.

 

В."

   

1874

 

г.,
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№

 

48).

 

Сохранявшійся

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

ровъ

 

имѣлъ

двѣ

 

сажени

 

ширины.

 

Нынѣ,

 

по

 

донесению

 

окружнаго

 

на-

чальника,

 

ровъ

 

и

 

валъ,

 

прилегавшіе

 

къ

 

Дону,

 

исчезли,

 

вѣро-

ятно,

 

отъ

 

размытія

 

водой.

 

По

 

тѣснотѣ

 

мѣста,

 

станица

 

пе-

решла

 

къ

 

Селезневу

 

буераку,

 

какъ

 

говорить

 

преданіе,

 

около

1812

 

года

 

(донес,

  

окружн.

  

нач.

  

1887

 

г.).

Названіе

 

свое

 

станица

 

получила

 

отъ

 

близъ

 

лежащихъ

горъ,

 

въ

 

которыхъ

 

встрѣчаются

 

камни,

 

большею

 

частью

 

крем-

нистой

 

породы

 

(статист,

 

опис.

 

У.-Медвѣд.,

 

рукоп.

 

1820

 

г.).

Но

 

преданіе

 

объясняетъ

 

названіе

 

станицы

 

иначе.

 

„Болѣе

200

 

лѣтъ

 

назадъ

 

тому,

 

говорить

 

оно,

 

князь

 

Хованскій,

 

плы-

вя

 

по

 

Дону

 

съ

 

тайкою

 

татаръ,

 

пли

 

корсаковъ

 

хотѣлъ

 

по-

корить

 

яіителей

 

этой

 

станицы,

 

называвшейся

 

Черно-Островскою,

иапалъ

 

на

 

нихъ;

 

но

 

всѣ

 

его

 

приступы

 

были

 

отбиты.

 

Тогда

онъ

 

оставилъ

 

нападеніе

 

и

 

прозвалъ

 

станипу

 

„Кремень",

 

такъ

какъ

 

она

 

крѣика

 

и

 

трудно

 

взять

 

ее.

 

Ст.

 

тѣхъ

 

поръ

 

она

 

и

называется

 

Кременскою

 

(донес,

 

окружн.

 

нач.

  

1887

  

г.).

Существованіе

 

станицы

 

извѣстно

 

съ

 

1672

 

года

 

(Истор.

опис.

 

з.

 

в.

 

Д.,

 

И,

 

570).

 

О

 

нервоначалыюмъ

 

поселеніи

 

Чер-

но-Островской

 

станицы

 

преданіе

 

разсказываетъ

 

слѣдующее:

„Основали

 

станицу

 

разбойники,

 

которымъ

 

наскучила

 

бродячая

жизпь,

 

п

 

поселились

 

они

 

въ

 

небольшомъ

 

числѣ

 

въ

 

густомъ

лѣсу

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

р.

 

Дона.

 

Женщинъ

 

у

 

нихъ

 

не

 

было,

a

 

слѣдовательно

 

пекому

 

было

 

шить

 

платье

 

и

 

готовить

 

пи-

щу

 

Тогда

 

эти

 

немногіе

 

казаки

 

украли

 

сначала

 

гдѣ-то

 

одну

женщину,

 

a

 

затѣмъ

 

отъ

 

другихъ

 

разбойниковъ

 

еще

 

шесть

женщинъ.

 

Послѣ

 

этого

 

станичная

 

жизнь

 

пошла

 

мало

 

по

 

ма-

лу

 

своимъ

 

чередомъ.

 

Въ

 

то

 

время

 

существовали

 

даже

 

цѣ-

лыя

 

„Плавучія

 

станицы",

 

па

 

обязанности

 

которыхъ

 

лежало

слѣдить

 

за

 

появленіемъ

 

разбойничьихъ

 

гааекъ

 

на

 

Дону"

 

(допес

окр.

 

нач.

  

1887

 

г.),

До

 

1744

 

года

 

въ

 

Кременской

 

стагптцѣ

 

была

 

старая

 

де-

ревянная

 

церковь

    

во

 

имя

 

святителя

     

Николая

  

Чудотворца.
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Въ

 

этомъ

 

году

 

станица

 

иерешла

 

на

 

третье

 

мѣсто

 

и

 

жители

просили

 

у

 

своего

 

епископа

 

разрѣшепія

 

перенести

 

свою

 

Ни-

колаевскую

 

церковь.

 

Помимо

 

этого,

 

въ

 

станицѣ

 

была

 

еще

построена

 

другая

 

церковь,

 

теплая,

 

во

 

имя

 

Одигитріи

 

Божіей

Матери.

 

Точнѣе

 

говоря,

 

старая

 

Николаевская

 

церковь

 

пере-

несена

 

и

 

заложена

 

1

 

февраля

 

1745

 

года,

 

а

 

освящена

 

12

февраля

 

1747

 

г.;

 

новая

 

же

 

церковь

 

во

 

имя

 

Одигитріи

 

Божіей

Матери

 

заложена

 

25

 

октября

 

1744

 

яда,

 

а

 

освящена

 

28

декабря

 

1746

 

г.

 

(консист.

 

арх.,

 

дѣл.

 

хоз.,

 

сентябрь,

 

1874

 

г.,

№

 

1).

 

Впослѣдствіи

 

времени,

 

за

 

ветхостью

 

Николаевской

церкви,

 

28

 

апрѣля

 

1779

 

года

 

была

 

заложена

 

новая

 

цер-

ковь;

 

освящена

 

она

 

въ

 

тоже

 

наименованіе

 

29

 

января

 

1781

года.

 

Церковь

 

эта

 

была

 

построена

 

изъ

 

сосновая

 

лѣса,

 

ос-

мириковая,

 

трехглавая

 

(тамъ

 

же,

 

№

 

32).

Затѣмъ

 

и

 

церковь

 

во

 

имя

 

Одигитріи

 

Божіей

 

Матери

пришла

 

въ

 

ветхость-,

 

вмѣсто

 

нея

 

въ

 

тоже

 

иаименованіе

 

бы-

ла

 

заложена

 

25

 

мая

 

1785

 

года

 

новая,

 

освящена

 

на

 

новомъ

аптиминсѣ

 

1

 

декабря

 

1790

 

года.

 

Построена

 

она

 

была

 

изъ

сосновая

 

лѣса

 

(тамъ

 

же,

 

Л;

 

42).

14

 

іюня

 

1818

 

года

 

въ

 

10

 

часов

 

ь

 

церковь

 

эта

 

отъ

сильная

 

громовая

 

удара

 

и

 

отъ

 

бури

 

сгорѣла

 

до

 

основанія,

сохранилась

 

только

 

колокольня

 

и

 

спасена

 

была

 

церковная

утварь.

 

До

 

сооруженія

 

каменной

 

церкви

 

на

 

мѣсто

 

сярѣв-

шей

 

выстроенъ

 

быль

 

молитвенный

 

домъ,

 

деревянный,

 

покры-

тый

 

тесомъ,

 

утварью

 

скуденъ

 

(клир.

 

вѣд.

 

1821г.),

 

освященъ

25

 

ноября

 

того

 

же

 

1818

 

яда.

 

Каменная

 

же

 

церковь

 

во

имя

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

съ

 

придѣломъ

 

Одигитрін

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

заложена

 

15

 

іюня

 

1819

 

года

 

(тамъ

 

же,

 

№

 

60).

Построена

 

она

 

съ

 

такою

 

же

 

колокольнею.

 

Стоимость

 

по-

стройки

 

болѣе

 

75000

 

руб.

 

асигнац.

 

При

 

церкви

 

была

 

устро-

ена

 

деревянная

 

богадѣльня

 

на

 

12

 

человѣкъ,

 

освящена

 

въ

1823

  

яду

 

(клир.

 

вѣд.

  

1851

  

г.).

Въ

 

ризницѣ

 

Николаевской

 

Кременской

 

церкви

 

находят-
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ся

 

слѣдующіе

 

древніе

 

предметы:

 

Евангеліе

 

1635

 

г.,

 

другое

1735

 

года,

 

кадило

 

серебряное,

 

пожертвованное

 

войсковымъ

атаманомъ

 

Андреемъ

 

Ивановичемъ

 

Лопатинымъ

 

въ

 

1732

 

г.,

большой

 

серебряный

 

вызолоченный

 

сосудъ

 

съ

 

дискосомъ,

 

вѣ-

сомъ

 

4

 

ф.

 

72

 

золотника,

 

сооруженъ

 

въ

 

1813

 

году,

 

по

 

смер-

ти

 

подполковника

 

Калинина,

 

большой

 

напрестольный

 

сере-

бряный

 

съ

 

иодчернью

 

вызолоченный

 

крестъ

 

въ

 

четыре

 

фунта

вѣсомъ,

 

сооруженъ

 

въ

 

1827

 

году

 

изъ

 

серебра,

 

доставленна-

го

 

въ

 

1813

 

году;

 

серебро

 

это

 

было

 

отнято

 

въ

 

отечествен-

ную

 

войну

 

отъ

 

непріятеля

 

(донес,

 

окр.

 

нач.

 

1887

 

г.);

 

древ-

нія

 

иконы:

 

а)

 

Благовѣщеніе

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

писана

на

 

іюлотиѣ,

 

пожертвована

 

въ

 

1781

 

г.

 

сотникомъ

 

Гавріиломъ

Михайловичемъ

 

Крутовымъ,

 

б)

 

Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

Радости,

писана

 

на

 

деревѣ,

 

пожертвована

 

дочерью

 

казака

 

Наслѣды-

шевой

  

Марѳою

 

Акимовиою

 

въ

  

1781

  

году.

На

 

кладбищѣ

 

этой

 

станицы

 

въ

 

1884

 

году

 

построена

 

и

освящена

 

однопрестольная

 

Димитріевская

 

церковь;

 

стѣны

 

ея

каменпыя,

 

а

 

верхъ

 

деревянный,

 

съ

 

такою

 

же

 

колокольнею;

ограда

 

каменная,

 

построена

 

на

 

средства

 

полковника

 

Матвѣя

Ивановича

 

Моусеева,

 

при

 

помощи

 

прихожанъ

 

(дон.

 

окружн.

нач.

  

1887

  

г.

 

и

 

клир.

  

вѣд.

  

1884

 

г.).

Въ

 

хуторѣ

 

Териовскомъ

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Тихона,

епископа'

 

Воронежскаго

 

и

 

Задонскаго,

 

построена

 

въ

 

1864

году,

 

деревянная,

 

съ

 

такою

 

же

 

колокольнею

 

и

 

оградой,

 

одно-

престольная

 

(клир.

 

вѣд.

   

1884

 

г.).

Въ

 

хуторѣ

 

Лѣтовскомъ

 

есть

 

тоже

 

деревянная

 

церковь,

построена

 

въ

 

1874

 

году;

 

стоимость

 

постройки

 

ея

 

12016

 

р.

(донес,

  

окр.

 

нач.

   

1887

  

г.).

Въ

 

хуторѣ

 

Фроловскомъ

 

церковь

 

Рождество-Богородиц-

кая,

 

построена

 

въ

 

1886

 

году,

 

деревянная,

 

съ

 

такою

 

же

 

ко-

локольнею,

 

однопрестольная

 

(клир.

 

вѣд.

  

1886

 

г.).

Станица

 

эта

 

подвергалась

 

слѣдующимъ

 

несчастіямъ:

 

въ

1848

  

году

   

въ

 

ней

 

сгорѣло

   

100

 

дьоровъ;

   

въ

  

1871

   

году

  

34
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двора

 

и

 

наконецъ

 

въ

 

1879

 

году

 

12

 

дворовъ;

 

холера

 

была

въ

 

1848

 

году;

 

падежи

 

скота

 

въ

 

1834,

 

49,

 

64,

 

84,

 

85

86

 

годахъ;

 

неурожаи

 

хлѣба

 

въ

 

1833

 

—

 

35

 

и

 

47

 

годахъ.

Въ

  

1860

 

году

   

въ

 

юртѣ

 

этой

 

станицы,

   

около

 

колодезя

Губарева,

    

найденъ

 

въ

 

землѣ

   

ружейный

 

стволъ,

 

вѣсомъ

   

25

фунтовъ,

 

а

 

длиною

 

пять

 

четвертей,

 

форма

 

ствола

 

черкескихъ

дальнобитныхъ

   

винтовокъ.

    

Въ

 

курганѣ

    

Остромъ

    

(отъ

 

же

Орловъ),

  

находящемся

 

недалеко

 

отъ

 

станицы,

   

находили

 

раз

пуго

 

серебряную

 

посуду.

 

Высота

 

кургана

 

30

 

аршинъ.

 

Суще

ствуетъ

   

такое

 

преданіе

 

о

 

пазваніи

 

кургана:

    

войсковой

 

ата-

манъ

 

Орловъ,

   

во

 

время

 

проѣзда

 

по

 

сганицамъ,

    

бесѣдовалъ

недалеко

 

отъ

    

него

   

съ

 

гражданами

    

этой

 

станицы;

    

высота

кургана

 

его

 

заинтересовала

    

и

 

онъ

 

предложилъ

   

гражданамъ

вбѣжать

 

на

 

курганъ,

 

но

 

съ

 

условіемъ:

 

по

 

фамиліи

 

того

 

про

знать

 

курганъ,

  

кто

 

нервый

  

появится

 

на

 

его

 

вершинѣ.

  

Побѣ-

жали;

 

атаманъ

   

Орловъ

 

опередилъ

 

всѣхъ.

 

Съ

 

той

 

поры

 

кур-

ганъ

   

и

 

сталъ

 

называться

  

„Орловымъ"

  

(„Д.

 

О.

 

В."

   

1874

 

г.,

№

 

48).
Назвагтіе

 

мѣстпостей:

  

урочища:

 

Горѣлая

 

поляна.

 

Старая

заповѣдь,

 

Пузо,

 

Черная

 

поляна;

 

озера:

 

Затонъ,

 

Туба,

 

Духов-

ское,

 

Литовское,

 

Лиманъ,

 

Ярковое,

 

Лебнженское,

 

Зішовное-

яры:

 

Большое

 

гнѣздище,

 

Кочкарный,

 

Головскоп,

 

Заповѣдь

Черкаская,

 

лиманъ

 

Орловской,

 

Улаповской,

 

Частой;

 

урочи-

ща:

 

Заповѣдь

 

Самохииа;

 

курганы:

 

Арчадинскіе,

 

Болыпіе

 

ясли

Дуброва,

 

Чернецкая;

 

буераки:

 

Рубежный,

 

Желтопузный.

Глунны.

 

Селапевъ,

 

Симоневъ,

 

Сысоевъ,

 

Каменко,

 

Шатунов

скій,

 

Медвѣжій,

 

Усачевъ,

 

Москалевъ.

Въ

 

1745

 

году

 

въ

 

станицѣ

 

было

 

дворовъ

 

99,

 

паселенія

м.

 

п.

 

269,

 

ж.

 

257;

 

въ

 

1800

 

году

 

лв.

 

263,

 

муж.

 

1240,

женск.

  

1241.

Подъ

 

1745 — 46

 

годами

 

встрѣчаготсл

 

въ

 

этой

 

станицѣ

слѣдующія

 

фамиліи:

 

Балкинъ,

 

Цузака,

 

Нетелевъ,

 

Дудачкинъ,

Шведъ,

   

Клѣцковъ,

   

Ребидивъ,

  

Ііолякъ,

  

Иляспковъ,

    

Елатар-
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цевъ,

 

Чичеловъ,

 

Кочетовъ,

 

Казачкмнъ,

 

Лидаровъ,

 

вдова

 

Кон-

чапова,

 

Пристанскій,

 

Моцгинъ,

 

Бузаковъ,

 

Бланокъ,

 

Естав-

цевъ,

 

Зеленозубъ.

 

Чичновъ,

 

Амурпиъ,

 

Трубищинъ,

 

Паншен-

ской

 

(исповѣд.

  

роси.

  

1745

 

—

 

46

  

годовъ,

 

консист.

 

арх.).

Ив.

 

Сулииъ.

Иродолженіе

 

слѣдуетъ.

 

J}K§- --------

Цсрковно-національное

 

дѣло.

®ъ

 

„Моск.

 

Вѣд."

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

внимапіо

 

статья

нодъ

 

:іаглавіемъ:

 

„Церковно-націоналыюе

 

дѣло",

 

написанная

по

 

поводу

 

отчета

 

г.

 

Оберъ-

 

Прокурора

 

Св.

 

Сѵнода.

 

Авторъ

этой

 

статьи,

 

указавъ,

 

между

 

нрочимъ,

 

па

 

то,

 

что

 

въ

 

печати

за

 

послѣдиіе

 

годы

 

встречаются

 

самыя

 

откровенный

 

антицер-

ісовимя

 

и

 

антинравославныя

 

доктрины,

 

самыя

 

дерзкія

 

вы-

ходки

 

нротивъ

 

церковнаго

 

авторитета,

 

самое

 

легкомысленное

противодѣйствіе

 

дѣятельностн

 

церкви,

 

рѣшаетъ

 

нонросъ:

какъ

 

же

 

держитъ

 

собн

 

наше

 

общество

 

относительно

 

всѣхъ

подобных 1 !,

 

явленій?

 

Г[)устно

 

и

 

подумать,

 

говорится

 

въ

 

статьѣ,

какъ

 

мало

 

даетъ

 

ммъ

 

отпора

 

наше

 

общество

 

и

 

какъ

 

часто

оказыпаетъ

 

пмъ

 

даже

 

поддержку,

 

не

 

по

 

сознательному

 

стрем

ленію

 

подрывать

 

созидательное

 

дѣло

 

цЪркВи1,

 

а

 

именно

 

по

небрежности

 

и

 

безпечности.

 

Всиомнимъ

 

штунду,

 

эту

 

зловред-

нѣйш)іо

 

антирусскую

 

силу,

 

которая,

 

однако,

 

въ

 

теченіе

 

цѣ

лаго

 

десяти

 

лѣтъ

 

пользовалась

 

чуть

 

не

 

всеобщим ь

 

сочув-

стпіемъ,

 

какъ

 

якобы

 

ироявленіе

 

умственнаго

 

развитін

 

паго-

да!

 

Съ

 

какимъ

 

трудомъ,

 

подъ

 

какимъ

 

градомъ

 

брани

 

и

 

кле-

ветъ

 

пришлось

 

действовать

 

людямъ,

 

которыхъ

 

религіозиое

 

и

русское

 

чувство

 

побуждало

 

указывать

 

на

 

опасность

 

этой

 

раз-

лагающей

 

язвы!

 

Да

 

п

 

теперь

 

много

 

ли

 

лучше?

 

Официальный

„Отчетъ"

 

свидѣтельствуетъ,

    

какъ

 

помогаетъ

 

развйтію

 

штун-
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ды

 

„назойливая

 

проноганда

 

при

 

помощи

 

брошюръ

 

графа

Толстаго,

 

Пашкова,

 

фирмы

 

Посредникъ".

 

Но

 

что

 

могли

 

бы

сдѣлать

 

всѣ

 

они:

 

графъ

 

Толстой,

 

Пашковъ,

 

Посредникъ

 

безъ

попустительства

 

со

 

стороны

 

общества?

 

О

 

графѣ

 

Толстомъ

нечего

 

и

 

говорить.

 

Онъ,

 

кажется,

 

задался

 

цѣлью

 

узнать,

 

су-

ществуетъ

 

ли,

 

наконецъ,

 

абсурдъ,

 

способный

 

отбить

 

отъ

 

не-

го

 

колѣнопреклонныхъ

 

поклонниковъ.

 

Рѣдко

 

кто

 

сдѣлалъ

русскому

 

народу

 

такъ

 

много

 

зла,

 

какъ

 

Пашковъ,

 

и,

 

однако,

великія

 

заслуги

 

Редстока

 

громко

 

восхвалялись

 

недавно

 

въ

статьѣ

 

яконсервативнаго"

 

журнала

 

и

 

противополагались

 

яко-

бы

 

безжизненности

 

церковпыхъ

 

вліяній.

 

А

 

Посредникъ?

 

Ор-

ганъ,

 

считающійся

 

очень

 

„національнымъ",

 

недавно

 

не

 

на-

шелъ

 

ничего

 

похвалить

 

среди

 

Московскихъ

 

изданій,

 

кромѣ

произведеній

 

„Босредника".

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

„Отчетъ"

 

г.

Оберъ- Прокурора

 

Св.

 

Сѵнода

 

столь

 

печально

 

аттестуетъ

вліяніе

 

Посредника

 

на

 

народъ,

 

самъ

 

Посредникъ

 

въ

 

боль-

шемъ

 

Петербургскомъ

 

журналѣ

 

громко

 

рекламируете

 

себя

на

 

1894

 

г.

 

и

 

нризываетъ

 

всѣхъ

 

сомкнуться

 

около

 

него

 

для

дружной

 

совмѣстной

 

дѣятельности!

 

И

 

действительно,

 

изданія

его

 

распространяются

 

сотнями

 

тысячъ.

 

Мыслимы

 

ли

 

были

бы

 

всѣ

 

такія

 

явленія

 

безъ

 

самой

 

недозволительной

 

небреж-

ности

 

со

 

стороны

 

общества?

 

Мыслимо

 

ли

 

было

 

бы

 

такое

его

 

попустительство

 

при

 

малѣйшемъ

 

вниманіи

 

къ

 

своему

долгу

 

относительно

 

церкви

 

православной?

 

Извѣстно,

 

какъ

всегда

 

дѣйствовали

 

у

 

насъ

 

всѣ

 

носители

 

разнообразныхъ

подтачиьающихъ

 

Россію

 

началъ.

 

Они

 

всегда

 

были

 

сильны

не

 

сочувствіемъ,

 

котораго

 

ие

 

встрѣчали,

 

а

 

халатностью

 

об-

щества,

 

его

 

певипмателыіымъ

 

попустительством!.

 

Слушаютъ

у

 

насъ,

 

Богъ

 

знаетъ,

 

какіп

 

рѣчи

 

и

 

иоддакиваютъ,

 

или

 

помал-

киваютъ,

 

ие

 

изъ

 

сочувствія,

 

а

 

„такъ

 

себѣ",

 

по

 

лѣности

по

 

доброд^шію,

 

по

 

иредноложенію,

 

что

 

все

 

это

 

пустяки,

не

 

ведущіе

 

ни

 

къ

 

какимъ

 

послѣдстиіямъ.

 

Просятъ

 

такого

ч

 

еловѣка

 

объ

 

услуіѣ:

   

онъ

 

оказываетъ

 

услугу,

    

не

 

задаваясь
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даже

 

мыслію

 

о

 

томъ,

 

кому

 

онъ

 

помогъ,

 

просто

 

ли

 

услужилъ

„хорошему

 

человѣку",

 

или

 

приложилъ

 

руку

 

ко

 

вредному

дѣлу.

 

Вотъ

 

что

 

насъ

 

губить,

 

вотъ

 

какимъ

 

путемъ

 

образуют-

ся

 

средства

 

для

 

распространенія

 

сотеиъ

 

тысячъ

 

экземпляров!,

разнаго

 

вздора

 

п

 

создается

 

этому

 

вздору

 

реклама.

 

И

 

разра-

стается

 

по

 

русскимъ

 

пивамъ

 

сорная

 

трава

 

густымъ

 

бурь-

яиомъ

 

и

 

начипаетъ

 

глушить

 

добрыя

 

сѣмена,

 

посѣянныя

предками

 

и

 

столь

 

неблагодарно

 

оставляемый

 

нынѣ

 

безъ

 

охра-

ны

 

и

 

культуры.

 

Факты

 

современной

 

жизпи

 

показываютъ,

 

что

долѣе

 

въ

 

таком

 

ь

 

положеніи

 

оставаться

 

нельзя.

 

Пора

 

серьезно

отнестись

 

къ

 

дѣлу.

 

Велико,

 

безспорно,

 

наслѣдіе

 

нравствен-

наго

 

благоустройства,

 

полученное

 

русскимъ

 

народомъ

 

отъ

преіковъ,

 

но

 

оно

 

слишкомъ

 

много

 

и

 

долго

 

расхищалось

 

и

далеко

 

не

 

такъ

 

усердно

 

пополнялось.

 

Пора

 

перестать

 

ду-

мать,

 

что

 

„на

 

пашъ

 

вѣкъ

 

хватитъ",

 

пора

 

позаботиться

 

о

томъ,

 

чтобы

 

внукамъ

 

было

 

помянуть

 

чѣмъ-нибудь

 

добрымъ

и

 

насъ.

 

Вездѣ

 

и

 

всегда,

 

въ

 

болыпомъ

 

и

 

маломъ,

 

во

 

всемъ,

что

 

отъ

 

каждаго

 

зависитъ.

 

быть

 

живымъ

 

работникомъ

 

на-

ціоиалыіаго

 

дѣла,

 

быть

 

вѣрнымъ

 

сьшомъ

 

церкви,

 

вездѣ

 

и

всегда

 

поддерживать

 

Россіго

 

и

 

церковь,

 

пездѣ

 

и

 

всегда

 

бо-

роться

 

иротивъ

 

всего,

 

что

 

нротивъ

 

нихъ

 

борется, —вотъ

 

на

стоящая

 

формула

 

живаго

 

дѣла

 

и

 

прямаго

 

долга

 

современна-

го

 

русскаго

  

человѣка.

 

(Журн.

   

„В.

  

и

 

Р."

  

Ш

 

3).

Шъ

 

„ Рязанскихъ

 

Епархіалыіыхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

(№

 

5)

пропечатаны

 

подробный

 

правила

 

о

 

библіотекахъ

 

церковпо-

приходскихъ

  

школъ

  

названной

  

епархіп,

   

по

 

смыслу

  

которыхъ
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библіотека

 

должна

 

быть

 

заведена

 

при

 

каждой

 

церковно-при-

ходской

 

школѣ.

 

Цѣль

 

библіотеки — служить

 

образовательнымъ

дѣламъ

 

школы

 

и

 

религіозно

 

просвЬтительнымъ

 

нуждамъ

 

мѣст-

наго

 

населенія.

 

По

 

составу

 

своему

 

библіотека

 

раздѣляется

на

 

три

 

отдѣла:

 

a)

 

учительскій.

 

б)

 

учебный

 

(согласно

 

§

 

8

прав,

 

о

 

церк.-прих.

 

школахъ)

 

и

 

в)

 

отдѣлъ

 

книгъ

 

для

 

чтенія.

Третій

 

отдѣлъ

 

составляется

 

нзъ

 

книгъ,

 

брошюръ

 

и

 

листковъ

религіозно-нравственнаго

 

содержанія,

 

священно

 

и

 

церковно-

историческаго,

 

патріотическаго,

 

противораскольническаго

 

и

противосектантскаго

 

характера,

 

дешевыхъ

 

изданій

 

по

 

землѣ-

дѣлію,

 

огородничеству

 

и

 

садоводству

 

и

 

нзбранныхъ,

 

доступ-

ныхъ

 

народу

 

произведеній

 

классических'!,

 

писателей,

 

могу-

щихъ

 

служить

 

для

 

учащихъ

 

въ

 

школѣ

 

пособіемъ

 

при

 

устрой-

ствѣ

 

и

 

веденіи

 

внѣклассныхъ

 

бесѣдъ

 

и

 

чтеній,

 

а

 

также

 

для

раздачи

 

учащимся

 

и

 

грамотнымъ

 

прихожанамъ

 

для

 

назида-

тельнаго

 

чтенія.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

отдѣлѣ

 

должны

 

быть

 

иомѣ-

щаемы

 

и

 

выписываемыя

 

для

 

школы

 

періодическія

 

изданія,

напр.:

 

„Церковныя

 

Вѣдомости",

 

„ Церковно- приходская

 

Шко-

ла",

 

„Русскій

 

Паломникъ"

 

и

 

др.

 

Примѣчаніе.

 

Полезно

 

было

бы

 

для

 

нанболѣе

 

широкаго

 

распространенія

 

грамотности

 

въ

народѣ

 

при

 

школьной

 

библіотекѣ

 

имѣть

 

особый

 

складт.

книгъ,

 

брошюръ

 

и

 

листковъ

 

для

 

продажи.

 

Книги,

 

брошюры

и

 

листки

 

для

 

третьяго

 

отдѣла

 

библіотеки

 

выписываются

 

изъ

центральнаго

 

при

 

епархіалыюмъ

 

училищномъ

 

совѣтѣ

 

склада

или

 

изъ

 

другихъ

 

мѣсть

 

на

 

средства

 

частію

 

собственпыя,

частію

 

иолучаемыя

 

какъ

 

отъ

 

продажи

 

ихъ,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

пла-

ты

 

за

 

право

 

чтенія

 

съ

 

возвратомъ

 

прочитав

 

наго 1.

—

 

Агоафена

 

Васильевна

 

Булаева

 

(извѣстная

 

болѣе

 

подъ

фамиліей

 

Крюкова

 

по

 

первому

 

мужу),

 

дворянка,

 

умершая

въ

 

іюлѣ

 

прошлаго

 

года,

 

оставила

 

по

 

духовному

 

завѣщанію

весь

 

наличішй

 

капиталъ.

 

заключающійся

 

въ

 

проц.

 

бумагахъ,

хранящихся

 

въ

 

государствен номъ

 

банкѣ,

 

и

 

простирающійся

до

   

140000

 

руб.,

   

на

  

устройство

  

и

  

обезпеченіе

   

содержапіемъ



—

  

203

  

—

1 2

 

пародныхъ

 

школъ

 

въ

 

Тульскомъ

 

и

 

Крапивеискомъ

 

уѣздахъ

и

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

1

 

школу

 

въ

 

Ранепбургскомъ

 

уѣздѣ,

 

Рязан-

ской

 

губерніи.

 

Изъ

 

числа

 

1 2

 

школъ

 

устроены

 

ею

 

при

 

жиз-

ни:

 

1

 

школа

 

въ

 

Рязанской

 

губ.,

 

1

 

школа

 

въ

 

Тульскомъ

уѣздѣ

 

и

 

5

 

школъ

 

въ

 

Крапивеискомъ

 

уѣздѣ.

—

 

Число

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

    

и

 

школъ

 

грамоты

во

 

всѣхъ

 

епархіяхъ

 

съ

 

каждым ь

 

годомъ

   

все

 

увеличивается.

Вмѣстѣ

   

съ

 

увеличеніемъ

 

числа

 

школъ

 

растетъ

 

и

 

нужда

    

въ

средствахъ

 

къ

 

ихъ

 

содержанію.

  

Рязанскій

 

енархіальный

 

учи-

лищный

 

совѣтъ

 

въ

 

иидахъ

 

увелпченія

 

этихъ

 

средствъ

 

онубли-

ковалъ

 

слѣдующее

 

свое

 

опредѣленіе:

    

1)

  

Просить

  

оо.

 

благо-

чинныхъ

 

и

 

чрезъ

 

нихъ

 

оо.

 

настоятелей

 

церквей

   

Рязанскаго

уѣзда

 

приложить

 

всѣ

 

усилія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

сборъ

 

тарелоч-

ный

   

(въ

 

день

   

св.

 

Николая

 

Чудотворца)

    

и

 

кружечный

    

на

содержаніе

   

церковно-приходскихъ

 

школъ

   

и

 

школъ

 

грамоты

уѣзда

 

по

 

каждой

 

приходской

 

церкви — градской

 

и

   

подгород-

ной

    

былъ

 

никакъ

 

не

 

менѣе,

 

какъ

  

но

 

три

 

копейки

 

съ

 

при-

ходской

 

души,

  

при

 

чемъ

 

оо.

  

настоятелей

 

безприходныхъ

 

цер-

квей

 

просить

 

приложить

 

возможное

   

усердіе

  

и

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

возможно

 

для

 

каждой

 

изъ

 

этихъ

 

церквей

 

большому

 

увеличе-

ние

 

этихъ

 

сборовъ.

   

2)

 

На

 

тотъ

 

случай,

 

если

 

бы

 

этихъ

 

сбо-

ровъ

    

(тарелочнаго

 

въ

 

день

   

св.

 

Николая

 

и

 

кружечнаго

    

во

весь

 

годъ)

 

оказалось

 

меньше

 

указаниаго

   

въ

  

1

  

пунктѣ

   

сего

онредѣленія

 

или

 

мало

 

по

 

сознанію

 

настоятелей

 

церквей

 

без-

приходныхъ,

  

настоятелямъ

 

какъ

 

приходскихъ,

 

такъ'.и

 

безпри-

ходныхъ

 

церквей

 

представить

 

право,

   

по

 

ихъ

 

личному

 

усмо-

трѣнію,

  

сверхъ

 

дня

 

св.

 

Николая,

 

избирать

 

другой

 

какой-ли-

бо

 

день

 

для

 

производства

 

тарелочнаго

 

сбора

 

въ

 

пользу

   

цер"

ковно- приходскихъ

 

школъ.

  

3)

 

Просить

 

оо.

  

настоятелей

  

цер~

квей,

 

особенно

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

лично

 

не

 

несутълін-

какого

 

труда

 

въ

 

церковно-приходскихъ

   

школахъ

 

или

    

шко-

лахъ

 

грамоты,

    

а

 

трудятся

   

въ

 

какихъ-.либо

 

другихт >5|

 

народ -

ныхъ

    

министерскихъ,

 

земскихъ

 

и

 

частныхъ^школахъ,

 

съ

 

по-
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лучеЕііемъ

 

вознаграждеиія

 

за

 

этоть

 

трудъ,

 

возможио

 

усилить

сборъ

 

по

 

подниснымъ

 

лнстамъ

 

и

 

увеличить

 

(не

 

определяя

размѣра

 

сего

 

увелпченія)

 

свои

 

личпыя

 

но

 

нимъ

 

жертвы

 

на

содержаніе

 

церковно-приходскихъ

 

школь.

 

4)

 

Каждогодно

по

 

полученіи

 

отдѣіеніемъ

 

годпчныхь

 

сборовь

 

благопочтитель-

вѣйше

 

представлять

 

архипастырскому

 

вниманію

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

на

 

его

 

правдиво-милостивое

 

усмотрѣніе

 

о

тѣхъ

 

настоятеляхъ

 

церквей

 

уѣзда,

 

которые

 

въ

 

дѣлѣ

 

выше-

прописаннаго

 

усиленія

 

средствъ

 

къ

 

содержанію

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школь

 

грамоты

 

проявили

 

или

 

особое

ввиманіе

 

и

 

усердіе,

 

или

 

особо

 

несочувственное

 

къ

 

нимъ

 

отно-

шеніе.

Письмо

   

лжеснискона

 

Анастасія

 

Измаиль*
скаго

 

къ

 

лжееннскоііу

 

(Іилуану

 

Донскому

 

и

Кавказскому

 

о

 

мощахъ,

 

найденным,

 

блиаъ
ст.

 

Карабулакской,

 

Терской

 

области

 

С).

Иерстахъ

 

въ

 

трехъ

 

отъ

 

ст.

 

Карабулакской,

 

Терек,

 

обл.,

по

 

направленію

 

на

 

востокъ,

 

на

 

прнгоркѣ

 

стоить

 

минаретъ,

построенный

 

изъ

 

камня

 

на

 

подобіе

 

башни.

 

Подъ

 

минаретомъ

вырыта

 

пещера;

 

на

 

полу

 

пещеры

 

съ

 

давняго

 

времени

 

лежа-

ли

 

три

 

высохшихъ

 

человѣческихъ

 

тѣла,

 

кожа

 

которыхъ

 

но

мѣстамъ

 

отстала;

 

туть

 

же

 

лежали

 

трупы

 

собаки

 

и

 

зайца.

По

 

свидѣтельству

 

руконпепаго

 

сочиненія

 

одного

 

Владикав-

казскаго

 

доктора,

 

составленнаго

 

въ

 

40-хъ

 

годахъ

 

со

 

словъ

стариковъ-туземцеві.,

 

названные

 

три

 

человѣческихъ

 

трупа

--------- .-------------------------------

(*)

 

Перепечатывает,

 

это

 

письмо

   

изъ

 

Лгс

 

5

 

„Отавр.

 

Еп.

 

Вѣдомостей"

 

за

текущій

 

годъ.
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принадлежать

 

черкесскому

 

князьку

 

Исламу,

 

его

 

женѣ

 

Фати-

мѣ

 

и

 

ихъ

 

слугѣ;

 

что

 

касается

 

до

 

находившихся

 

въ

 

пещерѣ

собаки

 

и

 

зайца,

 

то

 

предапіе

 

говорить,

 

что

 

заяць,

 

нреслѣду-

емый

 

собакою,

 

вскочилъ

 

вь

 

означенную

 

пещеру,

 

а

 

за

 

нимъ

и

 

собака,

 

желавшая

 

его

 

поймать,

 

и

 

оба

 

не

 

могли

 

выбраться

изъ

 

пещеры,

 

имѣющсіі

 

форму

 

кувшина

 

сь

 

узким ь

 

отверсті-

емъ,

 

и

 

околвли.

 

Вь

 

1876

 

году

 

лжепротоіерен

 

сг.

 

Алхань

 

-

Юртовской

 

Стефань

 

Загородновь,

 

по

 

иорученію

 

лжеархіопи-

скопа

 

Антонія

 

Шутова,

 

былъ

 

Hi,

 

означенной

 

пещерѣ,

 

забрал ь

оттуда

 

всѣ

 

три

 

трупа

 

и

 

отправил ь

 

ихъ

 

вь

 

Москву

 

Антонію.

Антоній

 

призна.гь

 

чсркесскіе

 

трупы

 

за

 

тЬ.іа

 

христіанскихъ

лучениковъ

 

и

 

сталь

 

рассылать

 

части

 

этихъ

 

трупов ь

 

во

 

всѣ

раскольническія

 

епархіи.

 

Такъ

 

появились

 

„мощи*

 

у

 

расколь-

шіковъ,

 

пріемлющихъ

 

австрійское

 

священство.

 

Само

 

собою

понятно,

 

что

 

такое

 

необычайное

 

„обрѣгеніе"

 

не

 

менѣе

 

не-

обычайныхъ

 

„мощей"

 

произвело

 

великій

 

соблазн ь

 

среди

 

рев-

нителей

 

древняго

 

благочестія

 

н

 

послужило

 

новодомъ

 

къ

 

ве-

.шкимъ

 

раздорамъ

 

и

 

несоглаеіимъ

 

между

 

мнимыми

 

старооб-

рядцами.

 

И

 

до

 

сен

 

поры

 

эти

 

раздоры

 

и

 

соблазны

 

по

 

поводу

мнимых ь

 

„мощей"

 

не

 

утихли

 

среди

 

раскольниковъ,

 

какъ

 

по-

казывает!,

 

нпжепомѣщаемое

 

письмо

 

лжеепнскопа

 

Анастасія

къ

 

лжеепискону

 

Сплуану.

 

Прнводпмъ

 

это

 

письмо

 

съ

 

букваль-

ною

 

точностію:
„

 

Ваше

 

Преосвя

 

щенство

Возлюбленный

 

о

 

Христѣ

 

брать

 

и

 

юзникь

 

Христовъ

Кппсконь

 

Силуяиъ.

 

Мнрі.

 

и

 

благословеніе

 

Божіе

 

да

 

умно-

жится

 

въ

 

Васъ

 

богатно.

Слышавши

 

ваше

 

искушеиіе

 

почти

 

какъ

 

собственно

 

па-

нпімъ, — оно

 

и

 

дѣйствительно

 

паше,

 

потому

 

что

 

мы

 

всѣ

 

бра-

тія

 

о

 

Христѣ.

 

Я

 

очень

 

болю

 

о

 

томъ

 

что

 

васъ

 

подобное

искушеніе

 

ностигло

 

но

 

утѣшающаго

 

въ

 

человѣцехъ

 

нѣсть;

Архіепископъ

 

къ

 

подобнымъ

 

идеямъ

 

мертвъ,

 

Духовный

 

Со-

вѣтъ

 

торжествует!,,

    

что

 

его

 

соперники

    

страждуть

    

и

 

имъ
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нѣсть

 

до

 

того

 

дѣла,

 

дабы

 

только

 

безумная

 

воля

 

взяла

 

верхь.

— Я

 

пріѣзжалъ

 

на

 

Кавказъ

 

по

 

порученію

 

Архіепископа

 

Савва-,

тія

 

для

 

пзслѣдованія

 

о

 

мощахъ,

 

которыя

 

вь

 

вашей

 

епархіи

обрѣтены

 

въ

 

станицѣ

 

Алханъ

 

Юрть, — объ

 

которыхъ

 

вамъ

бы

 

слѣдовало

 

болѣе

 

о

 

безпокоится

 

и

 

точней

 

справки

 

взять,

—

 

Вы

 

подумайте

 

хорошенько,

 

что

 

на

 

этихъ

 

не

 

извѣстныхъ

трупахъ

 

освящаются

 

церкви

 

и

 

сотни

 

Антпмпсовъ

 

въ

 

запасъ

освящены, — я

 

не

 

могу

 

понять

 

какъ

 

это

 

отъ

 

вашей

 

прони-

цательности

 

ускользнуло

 

таковой

 

важ.нейшій

 

Актъ, —дѣйстви

тельно

 

не

 

извѣстные

 

трупья

 

лежали

 

всклепѣ

 

безъ

 

всякаго

признака

 

христіапства

 

вдругъ

 

признать

 

за

 

Саворія

 

царя

 

Пер-

скаго,

 

дѣтей

 

Даду,

 

Гаведая

 

и

 

Гаргила

 

и

 

Каздои.

 

Эти

 

муче-

ники,

 

какъ

 

пострадали,

 

вотъ

 

уже

 

1200

 

лѣтъ,

 

—

 

не

 

пмѣя

 

на

это

 

ни

 

какихъ

 

данныхъ

 

ни

 

чудесъ

 

ни

 

исторпческихъ

 

свидѣ-

тельствъ,

 

нужно

 

было

 

отцу

 

Стефану,

 

этому

 

отчаянному

 

свя-

 

.

щеннику,

 

сфабриковать

 

таковое

 

странное

 

дѣло,

 

прошу

 

и

умоляю

 

наше

 

Преосвященство

 

обратить

 

на

 

это

 

серьезное

вниманіе

 

разслѣдовать

 

это

 

дѣло

 

въ

 

самомь

 

Тщательномъ

ибезъукоризненномі

 

порядкѣ.

 

Намъ

 

и

 

Вамъ

 

жить

 

еще

 

не

много

 

осталось,

 

—

 

а

 

пожалуй

 

этотъ

 

вопросъ

 

по

 

смерти

 

вашей

останется

 

не

 

тронутымъ

 

и

 

такъ

 

далѣе

 

будутъ

 

церкви

 

старо-

обрядческія

 

освящаться

 

въ

 

мѣсто

 

мученническихъ — на

 

тру-

пахъ

 

не

 

крещенныхъ

 

черкесъ,

 

не

 

от

 

южно

 

возмитесь

 

и

 

воз-

митесь

 

сь

 

юношскимъ

 

духомъ,

 

это

 

печестіе

 

исторгнуть

 

отъ.

церквей

 

Божіихъ

 

еще

 

эта

 

зараза

 

ни

 

весь

 

пашъ

 

раіонъ

 

ста-

рообрядческаго

 

мира

 

охватила;— Прося

 

вагаихъ

 

святыхъ

 

мо-

литвъ, — искренно

 

уважающій

 

васъ

 

Анастасій

 

Епископъ

 

из-

маила

25

 

Августа".

Вопль

 

лжеепископа

 

Апастасія,

 

скажемъ

 

и

 

мы,

 

праіцивъ

и

 

основателеиъ.

 

Господь

 

пашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

сказаль:

 

иже

аще

 

соблазнить

 

единаго

 

малыхъ

 

сихъ

 

вѣруюѵ/,ихъ

 

въ

 

мя,

 

упе

есть

 

ему,

   

да

 

обѣсится

 

жерновъ

 

оселсній

 

на

 

выи

 

его,

 

и

 

по-
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тонетъ

   

въ

 

п учишь

 

морстѣй...

    

Обаче

 

горе

   

человѣку

 

тому,

нмжс

 

еоблазиъ

 

приходнтъ

 

(Мато.

 

XVIII,

  

6

  

и

 

7).

.............—=5#й»-« ..............

Къ

 

вопросу

 

о

 

мѣрахъ,

 

какія

 

слѣдуетъ

 

при-

нимать

   

церковночщшходскимъ

 

попечитель-

ствамъ

 

для

 

подъема

 

религіозно-нравствен-
наго

 

состоянія

 

приходовъ

 

О.

Чіпсло

 

церковно-приходскихъ

 

поаечительствъ

 

въ

 

Перм-

ской

 

епархіи

 

весьма

 

ограничено,

 

дѣятельность

 

нѣкоторыхъ

изъ

 

нихъ

 

слаба

 

и

 

незначительна,

 

вліяніе

 

на

 

церковно- при-

ходскую

 

жизнь

 

мало

 

замѣтно,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

польза,

 

какую

при

 

правильной

 

постановкѣ

 

могли

 

бы

 

принести

 

попечитель-

ства

 

дѣлу

 

открытія

 

и

 

поддержанія

 

церковно-приходскихъ

школъ,

 

поднятію

 

религіозно-нравственнаго

 

состоянія

 

прихо-

довъ

 

и

 

развитію

 

благотворительности,

 

можеть

 

быть

 

въ

 

выс-

шей

 

степени

 

великою.

 

Поэтому

 

священники,

 

ревнуя

 

о

 

благѣ

іівѣренной

 

имъ

 

паствы,

 

должны

 

всемѣрно

 

позаботиться

 

объ

открытіи

 

въ

 

своихъ

 

приходахъ

 

сихъ

 

благотворительно -про-

свѣтительныхъ

 

учрежденій

 

и

 

дать

 

имъ

 

соотвѣтствующій

 

цѣли

ихъ

 

характеръ.

 

Но

 

одинъ

 

въ

 

полѣ

 

не

 

воинъ.

 

Невозможно

одному

 

священнику,

 

даже

 

при

 

увеличенномъ

 

составѣ

 

причта,

чмѣть

 

успѣшное,

 

нравственно- воспитательное

 

воздѣйствіе

 

на

каждаго

    

въ

   

отдѣльностн

    

изъ

 

своихъ

   

прихожанъ

    

по

 

ихъ

(*)

 

Эта

 

небезынтересная

 

статья

 

напечатана

 

въ

 

„ІІермскихъ

 

Епархіаль-
ныхѣ

 

Вѣдомоетяхъ",

 

№

 

б

 

за

 

текущій

 

годъ,

 

и

 

нредставляетъ

 

собою

 

попытку

практического

 

рстщертвданія

 

ішсокихъ

 

задачъ,

 

какія

 

могутъ

 

преслѣдовать

мѣстныя

 

церковпо- приходскіл

 

попечительства.

 

Перепечатываем!)

 

ее

 

въ

 

свѣдѣ-

нію

 

имѣющихъ

 

въ

 

нашей

 

епархіп

 

попечительства.

 

Наша

 

мысль

 

не

 

мирится

только

 

съ

 

денежными

 

штрафами

 

сь

 

провинившихся

 

хотя

 

бы

 

то

 

и

 

въ

 

пользу

благотвореній,

 

почему

 

мы

 

и

 

онускаемъ

 

ихъ. —Ред.

 

А.

 

К-

 

въ.



—

  

208

  

—

нравственным!,

 

разнообразньшъ

 

нуждамъ.

 

Не

 

надѣясь

 

на

свои

 

силы,

 

не

 

располагая

 

и

 

достаточно

 

свободнымъ

 

време-

нем!,,

 

при

 

всѣхь

 

лежащпхъ

 

на

 

настыряхъ

 

обязанностяхъ,

священники

 

должны

 

прибѣгать

 

къ

 

помощи

 

нзбранныхъ

 

изъ

своихъ

 

прихожанъ.

 

Дѣло

 

„меча

 

духовнаго"

 

нуждается

 

въ

содѣнствіи

 

представителей

 

обществ;!,

 

религіозно

 

иросвЬщен-

ныхъ,

 

благочестивыхъ

 

и

 

ревнующихъ

 

о

 

благѣ

 

блнжннхъ

прихожанъ

 

изъ

 

своего

 

прихода.

 

Изъ

 

этихъ

 

лицъ

 

священни-

ки

 

и

 

должны

 

составлять

 

церковно-прнходскія

 

попечительства.

Какі)!

 

же

 

мѣры

 

могутъ

 

принимать

 

приходская

 

попечи-

тельства

 

для

 

возвышенія

 

нравственно-религіознаго

 

состоянія

прихожанъ

 

и

 

для

 

исправлены

 

иороковь

 

въ

 

народѣ?

 

По

 

на-

шему

 

мнѣнію,

 

мѣры

 

эти

 

слѣдующія:

 

1)

 

Заводить

 

постепен-

но

 

церковно-прпходскія

 

библіотеки,

 

какъ

 

нравственно-обра

зевательное

 

средство

 

для

 

прихожанъ,

 

по

 

каталогу,

 

напр

 

,

„Воскресной

 

народной церкоішо-ирпходской библіотеки"

 

(свящ.

А.

 

Маляревскаго).

 

2)

 

Для

 

состава

 

сихъ

 

библіотекъ

 

выписы-

вать

 

духовные

 

журналы,

 

напр.:

 

иллюстрированный

 

„Воскрес-

ный

 

день",

 

„Воскресное

 

Чтеніе",

 

„Душеполезное

 

Чтеніе",

и

 

открывать

 

духовныя

 

читальни

 

при

 

храмахъ

 

въ

 

послѣобѣ-

денное

 

время

 

воскресныхъ

 

и

 

ираздничныхъ

 

дней.

 

3)

 

Выпи-

сывать

 

и

 

раздавать

 

безнлатно

 

бѣднымъ

 

Троицкіе,

 

Кіевскіе

и

 

Аѳонскіе

 

листки

 

и

 

брошюрки

 

о

 

пьянствѣ,

 

сквернословіи,

о

 

табакѣ,

 

о

 

провожденіи

 

воскресныхъ

 

и

 

ираздничныхъ

 

дней,

о

 

святости

 

брака

 

и

 

распуствѣ,

 

о

 

христіанскомъ

 

воспитаніи

дѣтсй,

 

о

 

честпомъ

 

трудѣ,

 

объ

 

усердіи

 

къ

 

посѣщенію

 

хра-

мовъ

 

Божіихъ

 

и

 

проч.

 

4)

 

Листы

 

и

 

книжки

 

объ

 

этихъ

 

же

предметахъ

 

и

 

порокахъ

 

прихожанъ

 

наклеивать

 

въ

 

витрины

подвижной

 

библіотеки,

 

который

 

иомѣщать

 

въ

 

папертяхъ

церквей,

 

въ

 

часовняхъ,

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

въ

 

болыіи-

цахъ,

 

волостныхъ

 

правленіяхъ,

 

заводскихъ

 

фабрикахъ,

 

на

рынкахъ

 

и

 

на

 

мельницахъ.

 

5)

 

О

 

тѣхъ

 

же

 

предметахъ

 

и

порокахъ

 

народа

 

вести

 

чтенія

 

для

  

прихожанъ

 

въ

 

церкви

 

па
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і;пѣбогослужебни\г

 

собесѣдовапіихъ,

 

в ь.

 

домах ь

 

и

 

up

 

G

Организовать

 

отъ

 

ііоиечпте.іьствъ.

 

при

 

участіи

 

свѣтскихъ

членов і,- чтецовъ,

 

публичный

 

духовныя

 

чтеніи

 

обязательно

съ

 

хоровымь

 

пѣніемъ

 

и,

 

гдѣ

 

есть

 

возможность,

 

съ

 

туманны-

ми

 

картинами.

 

7)

 

Устраивать

 

иногда

 

духовные

 

концерты

для

 

народа

 

внѣ

 

церквей,

 

гдѣ

 

это

 

возможно.

 

8)

 

Соединять

въ

 

нѣніи

 

литургіи

 

хорь

 

общопрнходскій

 

съ

 

хором ь

 

учени-

ковъ

 

всѣхъ

 

школъ

 

для

 

взаимпаго

 

воснолненія

 

недостающи-

ми

 

голосами

 

обоихь

 

хоровъ.

 

9)

 

Въ

 

часовняхъ

 

нриходскихъ

деревень

 

вести

 

чтепіи

 

часовъ

 

и

 

духовно-правственныхъ

 

книгъ

съ

 

иѣіііемъ

 

чрезъ

 

благонадежных'!,

 

прихожанъ

 

по

 

воскрес -

нымъ

 

и

 

праздничнымь

 

днямъ;

 

для

 

внѣбогослужебныхъ

 

собе-

сѣдованій

 

командировать

 

вь

 

деревни

 

діаконоиъ

 

пли

 

выбор-

ныхъ

 

членовъ

 

понечительствъ.

 

10)

 

Часовни

 

въ

 

деревняхъ

ремонтировать

 

и

 

строить

 

съ

 

номѣщеніемъ

 

въ

 

нихъ

 

школъ

грамоты.

 

11)

 

Заводить

 

общее

 

духовное

 

пѣніе

 

рабочихъ

 

въ

фабрпкахъ,

 

арте.інхъ

 

и

 

мастерскихъ.

 

12)

 

Стремиться

 

къ

 

пе-

реиесенію

 

сельскнхъ

 

базаровъ

 

на

 

будпн

 

и

 

къ

 

прекращенію

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздиичнымъ

 

днямъ

 

торговли

 

крѣпкими

напитками,

 

а

 

равно

 

работь

 

на

 

фабрпкахъ

 

и

 

въ

 

разныхъ

мастерскихъ.

 

13)

 

На

 

второй

 

день

 

послѣ

 

престольныхъ

 

празд-

ников!,

 

не

 

увольнять

 

оть

 

заводскихъ

 

работь

 

мастеровыхъ

для

 

сокращенія

 

разгула

 

ихъ.

 

14)

 

Не

 

принимать

 

на

 

фабрич-

ный

 

работы

 

нетрезвыхъ

 

людей.

 

15)

 

Настаивать,

 

чтобы

 

ни

въ

 

какихъ

 

домахъ

 

и

 

ни

 

въ

 

какихъ

 

колпаніяхъ

 

не

 

былъ

 

въ

уиотребленіи

 

обычай

 

взаимно

 

ci,

 

усиленными

 

просьбами

 

уго-

щать

 

другъ

 

друга

 

спиртными

 

напитками.

 

Угощающій

 

дол-

жен!,

 

ограничиваться

 

только

 

устройствомъ

 

трапезы,

 

а

 

упот-

ребленіе

 

постав

 

іешіаго

 

на

 

ней

 

представить

 

волѣ

 

угощаемыхъ.

16)

 

Открывать

 

въ

 

селеніяхъ

 

чаііпыя

 

съ

 

веденіемъ

 

въ

 

нихъ

чтеній

 

духовныхъ.

 

17)

 

Такъ

 

какъ

 

люди

 

убогіе,

 

а

 

равно

 

нре-

дающіеся

 

не

 

въ

 

мѣру

 

сппртнымъ

 

напиткамъ

 

бываготь

 

въ

церкви

 

очень

 

рѣдко,

 

то

 

ходить

 

къ

 

нимь

    

въ

 

дома

 

для

  

утѣ-
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шенія,

 

увѣщанія

 

и

 

наставленія

 

чрезъ

 

чтеніеимь

 

назидатель-

ныхъ

 

статей

 

духовно-нравственнаго

 

содержанія;

 

утѣшать

 

удру-

ченныхъ

 

печалію,

 

болѣзнію

 

и

 

песчастіемъ.

 

18)

 

Для

 

распро-

страненія

 

добраго

 

вліянія

 

школъ

 

и

 

на

 

взрослыхъ,

 

внушать

родителямъ,

 

чтобы

 

они

 

заставили

 

дѣтей-школьниковъ

 

про-

читывать

 

дома

 

вслухъ

 

всѣ

 

объясненный

 

въ

 

школахъ

 

мѣста

изъ

 

Евангелія

 

и

 

разные

 

душеспасительные

 

и

 

назидательные

разсказы.

 

19)

 

Распространять

 

въ

 

приходахъ,

 

зараженныхъ

расколомъ,

 

книги,

 

брошюры

 

и

 

листки

 

съ

 

краткимъ,

 

но

 

осно-

вательнымъ

 

раскрытіемъ

 

заблужденій

 

старообрядцевъ;

 

изданія

противу

 

раскола

 

Московскаго

 

Братства

 

св.

 

Петра

 

митропо-

лита

 

раздавать

 

въ

 

награду

 

за

 

успѣхи

 

учащимся

 

церковныхъ

школъ

 

при

 

окончаніи

 

ими

 

курса

 

ученія.

 

20)

 

Дѣтей- нищихъ

школьнаго

 

возраста,

 

остающихся

 

безъ

 

обученія,

 

собирать

для

 

бесѣдъ

 

въ

 

школы

 

по

 

праздннкамъ

 

или

 

помѣщать

 

въ

 

вос-

кресную

 

школу.

 

21)

 

Подыскивать

 

и

 

предоставлять

 

занятія

и

 

работу

 

бѣднякамъ,

 

убогимъ

 

и

 

дѣтямъ-нищимъ,

 

которыя

безъ

 

опредѣленныхъ

 

занятій

 

рано

 

пріучаются

 

попрошайни

чать,

 

воровать

 

п

 

жить

 

праздно

 

на

 

чужой

 

счетъ.

 

22)

 

Вну-

шать

 

родителямъ

 

о

 

святомъ

 

долгѣ

 

ихъ — воспитывать

 

дѣтей

въ

 

страхѣ

 

Божіемъ,

 

въ

 

духѣ

 

благочестія

 

и

 

церковности,

 

въ

првиновеніи

 

стнрптимъ

 

и

 

не

 

подавать

 

дѣтямъ

 

дурнаго

 

при-

мѣра

 

въ

 

самихъ

 

себѣ;

 

вліять

 

чрезъ

 

матерей

 

на

 

безшабаш-

ность

 

сыновей,

 

чрезъ

 

женъ — на

 

грубость

 

и

 

невѣрность

 

му-

жей.

 

23)

 

Просить

 

волостной

 

судъ,

 

чтобы

 

онъ,

 

прежде

 

чѣмъ

подвергать

 

суду

 

невѣрныхъ

 

супруговъ,

 

отсылалъ

 

ихъ

 

на

 

увѣ-

щаніе

 

къ

 

приходскому

 

священнику,

 

которому

 

не

 

всегда

 

бы-

ваютъ

 

извѣстны

 

частые

 

случаи

 

безпорядочной

 

жизни

 

и

 

се-

мейнаго

 

раздора

 

между

 

супругами,

 

покидающими

 

другъ

 

дру-

га.

 

Пастырское

 

увѣщаніе

 

наединѣ

 

располагаете

 

виновныхъ

къ

 

большей

 

откровенности,

 

примиреніи

 

и

 

иногда

 

бываетъ

дѣйствительнѣе

 

всякихъ,

 

закономъ

 

налагаемыхъ,

 

взысканій,

сиособныхъ

 

ожесточить

 

груоыя

 

сердца.

   

При

 

борьбѣ

 

съ

 

раз-
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ливающимся

 

рэзвратомъ

 

слѣдуетъ

 

раздавать

 

падшимъ

 

Троиц-

ке

 

листки:

 

149,

 

197,

 

354,

 

бесѣду

 

„О

 

вредѣ

 

и

 

страшныхъ

послѣдствіяхъ

 

нарушенія

 

цѣломудрія",

 

іером.

 

Пантелеймона,

ц

 

брошюрку

 

Успенскаго

 

„Противъ

 

распутства

 

нынѣшней

 

мо-

лодежи".

 

Вообще

 

при

 

борьбѣ

 

съ

 

выдающимися

 

пороками

между

 

прихожанами,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случамхъ,

 

члены

 

попе-

чительства,

 

по

 

усмотрѣнію

 

совѣта

 

онаге,

 

имѣютъ

 

поступать

по

 

указанію

 

Евангелія

 

Матѳ.

 

XVIII,

 

15

 

— 17:

 

„если

 

согрѣшитъ

братъ

 

твой,

 

пойди

 

и

 

обличи

 

его

 

наединѣ;

 

если

 

не

 

послу-

шаетъ,

 

возьми

 

съ

 

собою

 

еще

 

одного

 

или

 

двухъ

 

свидѣтелой.

Если

 

же

 

не

 

послушаетъ

 

и

 

ихъ,

 

ни

 

обличеній

 

и

 

наставленій

прихо'дскаго

 

іерел,

 

тогда

 

призывать

 

порочнаго

 

или

 

иадпіаго

въ

 

засѣданіе

 

попечительства

 

для

 

увѣщанія,

 

вразумленія

 

и

исиравленія."
С.

  

К.

 

П.

Г>ибліографическій

 

указатель.

Содержите

 

февралъсншъ

 

книжекъ

 

оюурнала

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ".
[гнижка

 

первая.

 

I.

 

Отдѣлъ

 

церковный:

 

Св.

 

Поликарпъ

 

Смирнскій

 

и

 

его

носланіе. — Очерки

 

деятельности

 

пастыря

 

церкви

 

Христовой

 

но

 

нримѣру

 

Хри-
ста

 

Спасителя

 

и

 

св.

 

Его

 

апостоловъ.

 

(Тоже

 

и

 

въ

 

киижкѣ

 

2-й).

 

— Вегетаріан-
ство

 

съ

 

христіанской

 

точки

 

зрѣнія.

 

П.

 

Отдѣлъ

 

философскій:

 

Ученіе

 

врача

 

Ип-
иократа

 

и

 

его

 

школы

 

о

 

Богѣ.

 

(Тоже

 

и

 

въ

 

книжкѣ

 

2-й).-

 

Онтологія

 

н

 

космо-

логія

 

Спинозы

 

въ

 

связи

 

съ

 

его

 

теоріей

 

нознанія.

 

III.

 

Іистокъ

 

для

 

Харьковской
епархіи.

 

^Тоже

 

и

 

въ

 

книжкѣ

 

2-й).
Книжка

 

вторая.

 

1.

 

Огдѣ.п.

 

церковный:

 

Разборъ

 

возраженій

 

иротнвь

 

бук-
вальна™

 

пониманія

 

Моѵсеева

 

повѣствованія

 

о

 

паденіи

 

прародителей. --Пап-
ство,

 

какъ

 

причины

 

раздѣленія

 

церквей,

 

или

 

Римъ

 

въ

 

своихъ

 

сношеніяхъ

 

съ

восточною

 

церковію.

 

П.

 

Отдѣлъ

 

философскій:

 

Философія,

 

какъ

 

наука.

Содержаніе

 

3

 

кн.

 

(мартовской)

 

„Богословскаго

 

Вѣстника".
Отдѣлъ

 

I.

 

Св.

 

Кирилла

 

Александрійскаго

 

толкованіе

 

на

 

пророка

 

Михея.
Отдѣ.чъ

 

II.

 

Разборъ

 

ученія

 

Канта

 

объ

 

оправданіи. —Нравственное

 

обос-
нование

 

иажнѣйшаго

 

христіанскаго

 

догмата. — О

 

нутешествіяхъ

 

древнихъ

 

хри-

стіанъ

 

и

 

нашихъ

 

старинныхъ

 

наломниковъ

 

въ

 

св.

 

землю,

    

Римъ

   

и

 

Царьградъ.
Отдѣлъ

 

III.

 

Изъ

 

церковной

 

жизни

 

нравославнаго

 

востока. —Парламентъ
религій

 

въ

 

Чикаго.
Отдѣлъ

 

IV.

 

Обзоръ

 

источниковъ

 

исторіи

 

греко-восточной

 

церкви

 

нослѣ

падеиіл

 

Византійской

 

имнеріи,

 

съ

 

критическими

 

о

 

иихъ

 

замѣчаніями. — Пере-
чень

 

вновь

 

вышедшихъ

 

русскихъ

 

книгъ

 

богословскаго

 

содержанія. —Объявленія.
Отдѣлъ

 

V.

 

Протоколы

 

засѣданій

 

Совѣта

 

Московской

 

Дух.

 

Академіи

 

за

1893

 

годъ.
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Содержите

 

мартовской

 

книжки

 

„Душеполезнаго

 

Чтенія

 

.

Іисусъ

 

Христосъ

 

по

 

евангелію. — О

 

принужденіи

 

въ

 

молитвѣ. — Скорбный
путь

 

нокаянія.— Очеркъ

 

жизни

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Святогорской

 

Успенской
пуетыни

 

настоятеля

 

архимандрита

 

Германа. — Мысли

 

при

 

наступленіи

 

Велика-
го

 

поста.

 

-

 

Страшная

 

истина. — Божіе

 

милосердіе.

 

Письма

 

Оптинскаго

 

старца

іеросхпмонаха

 

о.

 

Амвросія.

 

Катихизическія

 

бееѣды.

 

Возраженія

 

Г.

 

В.

 

Вино-
градскаго

 

противъ

 

русскаго

 

перевода

 

евангелія

 

1860

 

г. — ГІсторія

 

богослуженія
въ

 

новѣйшій

 

(сѵнодалыгай)

 

иеріодъ

 

русской

 

церкви.-

 

Уроки

 

благодатной

 

жиз-

ни

 

по

 

руководству

 

о.

 

Іоанпа

 

Кронштадтскаго. —Сборникъ

 

иисемъ

 

и

 

статей

 

Оп-
тинскаго

 

старца

 

іеросхимонаха

 

о.

 

Амвросія. — Париміи

 

изъ

 

новозавѣтныхъ

книгъ. —Очерки

 

изъ

 

жизни

 

св.

 

равноапостольнаго

 

князя

 

Владимира.

 

-

 

Изъ

 

раз-

сказовъ

 

объ

 

о.

 

Амвросіи.-

 

Резолюціи

 

Московскаго

 

Митрополита

 

Филарета. —

Приготовленіе

 

къ

 

затвору

 

и

 

затворническая

 

жизнь

 

Преосвященнаго

 

Ѳеофа-

на. —Отъ

 

редакціи. — Объявленія.

■

1.111:1.1 1. 1.1.1.
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Парча,

 

бархатъ,

 

|
глазета,

 

піитыя

 

I
золотомъ

 

митры,

 

J
плащаницы,

  

об-

 

і
лачееія,

 

пре-

стольныя

  

одеж-

 

|
ды,

 

хоругви,

 

воз-

 

|
духи

 

и

 

проч.

 

30-

лотокружевныя

издѣліл.

Принимаются
заказы:

 

на

 

сере-

 

!
брЯНуіО

   

И

   

брОН-

 

:

зовую

 

церковную

 

|
утварь,

 

иконы

 

и

 

|
кіоты.

Магазины

В

 

Товаоовъ
и

 

церковной

 

утвари

И J
въ

 

Моешь,

 

Ллытка,

 

Гости-
ный

 

дворъ.

    

Въ

  

Нижегород-
ской

 

ярмаркѣ.

Прейсъ-курантъ

    

но

 

требованію

    

высы-

лается

 

немедленно.
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Московская

 

комнанія

 

иконостасным

 

работь

Вячеслава

 

Капитонов™

 

СОЛНЦЕВА,

принимаетъ

 

на

 

себя

 

церковные

 

заказы

 

всякихъ

 

родовъ,

 

рисуетъ

 

без-
платно

 

иконостасы

 

новыхъ

 

фаеоновъ,

 

исполняешь

 

живопись,

 

которая

можетъ

 

быть,

 

но

 

условію,

 

академическая,

 

производить

 

починку

 

ста-

рыхь

 

и

 

работу

 

повыхъ

 

икоиостасовъ

 

съ

 

рѣзьбою

 

и

 

позолотою

 

и

 

изъ

орѣховаго

 

дерева

 

полированные.

 

Всѣ

 

норученія

 

исполняются

 

аккурат-

но

 

и

 

добросовѣстно

 

лучшими

 

Московскими

 

мастерами.

 

За

 

свои

 

рабо-
ты

 

нолучилъ

 

много

 

аттестатовъ

 

отъ

 

станицъ,

 

каѳедральнаго

 

Вознесен-
скаго

 

собора,

 

Высокоиреосвященнѣйшаго

 

Платона — 2,

 

Высокопреосвя-
щеннѣйшаго

 

Александра — 1;

 

награжденъ

 

Святѣйш.

 

Сѵподомъ;

  

имѣетъ

и

 

СЕРЕБРЯНУЮ

 

МЕДАЛЬ.
Образцы

 

его

 

работь

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

г.

 

Новочеркасск!;:

 

въ

 

домовыхъ

церквахъ — Архіерейской,

 

Дворцовой,

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

Яіенской
Гимпазіи,

 

Единовѣрческой

 

церкви,

 

а

 

также

 

и

 

во

 

многихъ

 

станицахъ.

Жительство

 

имѣетъ

 

въ

 

г.

 

Новочеркасск,

 

въ

 

собственномъ

 

домѣ,

 

на

Ермаковскомъ

 

спусиѣ.

54—12.

Золотыхъ

 

и

 

серебряныхъ

 

дѣлъ

 

мастеръ

принимает ь

 

заказы

 

на

 

разиаго

 

рода

 

золотил

 

и

 

серебряныя

 

работы,

 

какъ-то:

 

вы-

дѣлку

 

ризъ

 

на

 

иконы,

 

золоченіе

 

и

 

серебреніе

 

ризъ,

 

выдѣлку

 

люстръ,

 

нодсвѣчни-

ковъ

 

и

 

т.

 

н.

 

церковныхъ

 

вещей.

 

При

 

магазинѣ

 

имѣется

 

самый

 

разнообразный
выборъ

 

золотыхъ

 

и

 

оеребр:

 

иыхь

 

церпоішыхъ

 

вещей,

 

какъ-то:

 

чаши,

 

дискосы,

тарелочки,

 

лжицы,

 

люстры,

 

нодсвѣчники

 

н

 

иконы

 

въ

 

ризахъ.

 

Кромѣ

 

того

 

имѣет-

ся

 

громадный

 

выборъ

    

всякихъ

 

золотыхъ,

    

серебряппыхъ

 

и

 

брилліантовыхъ

 

вей
щей,

 

часовъ

 

стѣнныхъ

 

и

 

карманныхъ

 

и

 

т.

 

п.

Всѣ

 

работы

   

снолняю'Гся

 

скоро,

   

аккуратно

 

и

 

добросовѣстно.

    

Ручательство

 

за
прочность.

Адресъ:

   

Г.

 

Новочеркасска,

 

Московская

 

ул.,

 

д.

 

Култышкина.
12—3.
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РЫСИНЪ

 

съ

 

С-ми,
Фирма

 

существуешь

 

съ

  

1865

 

года.

итоѣленге

 

въ

 

Царіщынѣ

 

на

 

Волгѣ.

 

;

ЦЕРКОВНАЯ

 

УТВАРЬ,

 

готовил

 

е'вя-

щенническія

 

и

 

діаконскіл

 

и

 

другія,

 

празд-

 

s

ничнын,

 

пасхальныя

 

и

 

летя

 

изъ

 

дамы

 

>

облаченія

 

изъ

 

лучшихъ

 

матеріаловъ

 

и^
отдѣлокъ,

 

прашільнаго

 

покроя,

 

равно

 

и

 

всѣ:

другія

 

вещи

   

но

 

прейсь

 

куранту

  

1S92

 

-■

 

>

;

                            

1893

  

г.

>

 

Пріемъ

 

и

 

выполненіе

 

заказовъ

 

на

 

всѣ

 

цорковныя

 

j
',

 

принадлежности.

 

Съ

 

заказами

 

благоволятъ

 

обращать- ,

!

 

ся

 

въ

 

Царицынское

 

отдѣленіе.

 

Высылка

 

легкихъ

 

ве-

 

)
J

 

щей

 

производится

 

по

 

желанію

 

почтою

 

и

 

съ

 

наложен-

 

5
нымъ

 

цлатежемъ.

Ус.човія

 

и

 

цѣны

 

въ

 

прейсъ-курантѣ.

>
J

 

Вслѣдствіе

 

пониженія°курса

   

на

 

серебро, ,

 

цѣны

 

мио~

і

 

гимъ

 

вещамъ,

 

обозначеннымъ

 

въ

 

прейсъ-курантѣ,

 

уде-

|

 

шевлены

 

отъ

 

5%

 

до

 

10°/ о

 

съ

 

рубля.

 

Прейсъ-курантъ
но

 

требованію

 

высылаю.
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Содержаніе

  

неофиціальнаго

  

отдѣла.

 

•

Поученіо

 

къ

 

говѣющнмъ. — ІІоученіе

 

о

 

смиренномудрін.—

 

Страшная

 

исти-

на. —

 

Исторія

 

вселенскихъ

 

соборовъ. —Собесѣдованіе

 

со

 

старообрядцами

 

въ

 

ста-

ницѣ

 

Потемкинской.

 

-

 

Сооруженіе

 

церкви

 

въ

 

хуторѣ

 

Кривскомъ. —Нѣкоторыя

статистііческія

 

данныя

 

о

 

приходѣ

 

Покровской

 

церкви" хутора

 

Болынаго.—

 

Крат-
кое

 

описаніе

 

станицъ. —Церковно-національное

 

дѣло. —Народное

 

образованіе. —

Письмо

 

лжеенископа

 

Анастасія

 

Нзмап.іьскаго

 

къ

 

лжеенискоау

 

Сп.іуану

 

Дон-
скому

 

и

 

Кавказскому. — Къ

 

вопросу

 

о

 

мѣрахъ,

 

какія

 

слѣдуетъ

 

привимать

 

цер-

ковно-ііриходскимъ

 

понечительсгвамъ

 

для

 

подъема

 

ре.шгіозно-нравственнаго

 

со-

стояния

 

прпходовъ. —Библіографическій

 

указатель. — Объявлені.ч.

Редакторъ

 

Андрей

 

Кирилловъ.

Печатать

 

дозволяется.

    

Цензоръ,

  

протоіереп

 

В.

 

Золотаревъ.

Новочеркасскъ,

  

15

 

марта

 

1894

 

года.

Печатано

 

иъ

 

„Донской

 

Типографии".

    

15

 

марта

 

1894

 

года.




