
Выводить

 

три

 

раза

 

въ

 

нѣвйцъ

 

(1,

 

11

 

й

 

21

 

ч.).

ѣ

І

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

Ï

 

$І

 

Цгвна

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-

 

g

j

 

9акцш

 

„Донскихъ

 

En.

 

Вгъдомо-

 

\

 

'Щр?

 

J

 

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вгъдомо-

 

[
"і

 

стей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасскѣ,

 

при

 

f

 

^jÂ^

 

]

 

стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

\
{j

 

Донской

 

Духовной

 

Семинары.

     

3

   

№£

 

І

 

5

 

руб.

 

50

 

коп.

—хер—сер—z&î —еда—щі —едэ

Годъ

 

тридцать

 

четвертый.

1

 

августа

 

1902

 

года.

иннщтщцчцнищццим

 

ыминтпимии,;

 

і

 

mil

 

1 1
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Донского

   

епархіадьнаго

 

йабдюдатедя

 

о

 

соетояйій

 

дерковныяъ

шкодъ

 

Донской

 

епархій

 

за

 

1900—1901

 

учебный

 

годъ.

(Продолженіе.

 

См.

 

№

 

21

 

за

 

1902

 

годъ).

Двухклассныя

 

церковно-приходскія

 

школы.

Двухклассныхъ

 

церковво-приходекихъ

 

школъ

 

въ

 

отчетномъ

году

 

было

 

8:

 

одна

 

въ

 

Черкасскомъ

 

округѣ — „Михайловская"—

въ

 

г.

 

Новочеркасск,

 

3

 

въ

 

Таганрогскомъ

 

округѣ

 

въ

 

слободахъ:

Голодаевской,

 

Орлово-Ровенецкой

 

и

 

Покровско-Кирѣевской,

 

одна

 

въ

1

 

Донскомъ

 

округѣ

 

въ

 

слободѣ

 

Ильинкѣ,

 

2

 

въ

 

Усть-Медвѣдиц-

комъ

 

округѣ:

 

въ

 

стан.

 

Усть-Медвѣдицкой

 

и

 

въ

 

слободѣ

 

Михай-

лова и одна въ Хоперскомъ округѣ въ станпп/Ь Тишаяской.
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1)

  

Въ

 

Михайловской

 

двухклассной

 

шк^лѣ

 

всѣхъ

 

учащихся

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

182,

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ

 

151

 

и

во

 

2-мъ

 

31;

 

полный

 

курсъ

 

ученія

 

окончило

 

9

 

человѣкъ.

 

Школа
въ

 

отчетномъ

 

году

 

содержалась

 

на

 

средства,

 

поступаюіція

 

изъ

50°/0

 

взноса

 

отъ

 

Новочеркасскихъ

 

градскихъ

 

церквей;

 

всего

 

по-

ступило

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

на

 

содержаніе

 

ея

 

1350

 

руб.

 

Кромѣ

того

 

школѣ

 

оказывалъ

 

существенное

 

матеріальное

 

пособіе

 

попе-

читель

 

ея,

 

присяжный

 

повѣренным

 

Ник.

 

Вас.

 

Грековъ.

2)

   

Въ

 

Голодаевской

 

женской

 

двухлассной

 

школѣ

 

учащихся

было

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ

 

52,

 

во

 

2-мъ— 21,

 

всего

 

73

 

ученицы;

 

пол-

ный

 

курсъ

 

окончили

 

8

 

ученицъ.

3)

   

Въ

 

Орлово-Ровенецкой

 

женской

 

двухклассной

 

школѣ

 

уча-

щихся

 

состояло

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ

 

66,

 

во

 

2-мъ— 39,

 

всего

 

105
ученицъ;

 

полный

 

курсъ

 

ученія

 

окончило

 

7

 

ученицъ.

4)

  

Въ

 

Повровско-Кирѣевской

 

мужеской

 

двухклассной

 

школѣ

учащихся

 

было

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ

 

84,

 

во

 

2-мъ— 24,

 

всего

 

108;
полный

 

курсъ

 

окончило

 

6

 

учениковъ.

5)

  

Въ

 

Ильинской

 

двухклассной

 

школѣ

 

учащихся

 

состояло

 

въ

1-мъ

 

классѣ

 

54

 

и

 

во

 

2 — 5.

6)

  

Въ

 

Усть-Медвѣдицкой

 

мужеской

 

двухклассной

 

школѣ

 

со-

стояло

 

учащихся

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ

 

60

 

и

 

во

 

2-мъ — 16

 

учениковъ.

7)

   

Въ

 

Михайловской

 

женской

 

двухклассной

 

школѣ—въ

 

1-мъ

классѣ

 

135,

 

во

 

2-мъ

 

14

 

ученицъ.

8)

   

Въ

 

Тишанской

 

женской

 

двухклассной

 

школѣ—въ

 

1-мъ

классѣ

 

30,

 

во

 

2-мъ

 

14

 

ученицъ.

 

Эта

 

школа

 

лишь

 

въ

 

отчетномъ

году

 

преобразована

 

изъ

 

одноклассной

 

въ

 

двухклассную,

 

поэтому

5-го

 

отдѣленія

 

и

 

выпуска

 

въ

 

ней

 

еще

 

не

 

было.

 

Обученіе

 

во

всѣхъ

 

двухклассныхъ

 

школахъ

 

велось

 

въ

 

строгомъ

 

соотвѣтствіи

съ

 

программами

 

для

 

сихъ

 

шкодъ

 

и

 

сопровождалось

 

вполнѣ

 

удо-

влетворительными

 

уепѣхами

 

учащихся.

 

Въ

 

Михайловской

 

двух-

классной

 

школѣ

 

программа

 

по

 

счисленію

 

расширена

 

изученіемъ

десятичныхъ

 

дробей,

 

тройного

 

правила

 

и

 

правила

 

процентовъ;

 

въ

Голодаевской

 

женской

 

двухклассной

 

по

 

закону

 

Божію

 

катихизпсъ

изучался

 

въ

 

объемѣ

 

пространнаго

 

катихизиса

 

Митроп.

 

Филарета;

кромѣ іо го окавчивающія курсъ ученицы ѳтой   школы и Орлово-
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Ровенецкой

 

были

 

ознакомлены

 

старшими

 

учительницами

 

съ

 

пер-

воначальными

 

пріемами

 

обученія,

 

при

 

чемъ

 

какъ

 

тѣ,

 

такъ'

 

и

 

дру-

гін

 

практически

 

знакомились

 

съ

 

обученіемъ

 

въ

 

1-мъ

 

отдѣленіи

1-го

 

класса.

Для

 

прѳдостаменія

 

окончившимъ

 

курсъ

 

ученицамъ

 

возможно-

сти

 

пополнить

 

свои

 

познанія

 

и

 

практическимъ

 

путемъ

 

подгото-

вит;

 

себя

 

къ

 

учительской

 

деятельности,

 

въ

 

Орлово-Ровенецкой

двухклассной

 

школѣ

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

завѣдующимъ

 

шко-

лою

 

свищ.

 

Мих.

 

Поповымъ

 

быль

 

открыть

 

дополнительный

 

прак-

тически

 

классъ.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

для

 

этого

 

класса

 

Не

 

была

своевременно

 

выработана

 

программа,

 

не

 

подыскана

 

опытная

 

руко-

водительница

 

и

 

такъ

 

какъ

 

открытіе

 

его

 

состоялось

 

безъ

 

разрѣше-

нія

 

Епарх.

 

Училищн.

 

Совѣта,

 

классъ

 

этотъ

 

оставленъ

 

существую-

щимъ

 

только

 

ди

 

конца

 

отчетнаго

 

года.

Весьма

 

хорошими

 

успѣхамп

 

по

 

еакону

 

Божію

 

и

 

остальнымъ

нредметамъ

 

заяішли

 

себя

 

школы:

 

Голодаевская,

 

Михайловская —Но-

вочеркасская,

 

Усть-Медвѣдицкая

 

и

 

Тишансвая.

Двухклассная

 

Ильинская

 

школа

 

по

 

успѣхамъ

 

обученія

 

въ

отчетномъ

 

году

 

не

 

вполнѣ

 

стояла

 

на

 

высотв

 

своей

 

задачи.

 

Такое

состояніе

 

въ

 

ней

 

учебной

 

части

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что,

 

во-пер-

выхъ,

 

завѣдующій

 

и

 

законоучитель,

 

свящ.

 

Николай

 

Титовъ

 

не

вполнѣ

 

проникся

 

сознаніемъ

 

своего

 

долга

 

по

 

отношенію

 

къ

 

завѣ-

дуемоіі

 

имъ

 

школѣ

 

и

 

сравнительно

 

мало

 

удѣлялъ

 

ей

 

времени

 

на

преподававіе

 

закона

 

Божія

 

и

 

общее

 

руководствованіе

 

постановкою

учебной

 

части,

 

во-вторыхъ,

 

одинъ

 

изъ

 

учителей

 

этой

 

школы

 

Ва-

силій

 

Деменко,

 

по

 

собственной

 

малоразвитости,

 

не

 

могъ

 

съ

 

успѣ-

хомъ

 

вести

 

порученное

 

ему

 

дѣло.

Одноклассныя

 

церкоино-щтходскія

 

школы.

Почти

 

всѣ

 

одноклассныя

 

школы,

 

за

 

немногими

 

исключеніями,

въ

 

учебномъ

 

отпошеніи

 

находились

 

въ

 

отчетномъ

 

юду

 

въ

 

состоя-

ли

 

удовлетворительном^

 

Хорошіе

 

успѣхи

 

учащихся

 

иъ

 

началь-

ныхъ

 

школахъ

 

зависятъ

 

не

 

только

 

отъ

 

умѣнья

 

и

 

усердія

 

уча-

щихъ,

 

но

 

въ

 

равной

 

и

 

если

 

не

 

въ

 

большей

 

степени

 

и

 

отъ

 

коли-

чества

 

учебнаго

 

времени.

 

Послѣдняя

 

причина

 

настолько

 

важна,

что и при наличности у преподавателя умѣнія и ' усердія къ дѣлу
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успѣхи

 

въ

 

школѣ

 

могутъ

 

быть

 

очень

 

невысоки,

 

если

 

учебный

годъ

 

будетъ

 

очень

 

кратокъ.

 

Еъ

 

сожалѣнію.

 

нужно

 

сказать,

 

что

учебный

 

годъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Донской

 

епархіи

 

далеко

не

 

отличается

 

нормальною

 

продолжительностью.

 

Даже

 

во

 

многихъ

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

учебныя

 

занятія

 

начинаются

 

не

 

въ

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ,

 

а

 

въ

 

октябрѣ

 

и

 

продолжаются

 

до

 

апрвля

 

и

 

то

при

 

значительно

 

убавляющемся

 

къ

 

концу

 

года

 

количествѣ

 

учащих-

ся.

 

Что

 

же

 

касается

 

школъ

 

грамоты,

 

то

 

учебныя

 

занятія

 

продол-

жаются

 

въ

 

нихъ

 

еще

 

меньше:

 

съ

 

ноября

 

по

 

мартъ

 

мѣсяцъ.

 

Бы-
товыя

 

и

 

экономическія

 

условія

 

жизни

 

вынуждаютъ

 

населеніе

 

ху-

торовъ

 

и

 

поселковъ

 

посылать

 

дѣтей

 

въ

 

школу

 

только

 

въ

 

зимніе

мѣсяцы,

 

когда

 

совершенно

 

прекращаются

 

всякія

 

полевыя

 

работы

 

и

когда

 

подростки

 

не

 

нужны

 

бываютъ

 

родителямъ

 

въ

 

ихъ

 

хозяй-

ствѣ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

учебный

 

годъ

 

въ

 

весьма

 

многихъ

 

школахъ

сокращается

 

до

 

4— 5

 

мѣсяцевъ.

 

Такая

 

непродолжительность

 

учеб-

наго

 

года

 

при

 

весьма

 

значительномъ

 

каникулярномъ

 

перерывѣ,

 

не

можетъ

 

оставаться

 

безъ

 

ощутительнаго

 

вліянія

 

на

 

успѣшный

 

ходъ

школьнаго

 

обученія.

Впрочемъ,

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

обученіе

 

въ

 

одноклассныхъ

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

въ

 

истек

 

шшъ

 

учебномъ

 

году

 

ве-

лось

 

при

 

болѣе

 

благопріятныхъ

 

условіяхъ

 

сравнительно

 

съ

 

преды-

дущими

 

годами,

 

чему

 

способствовали

 

слѣдующія

 

обстоятельства:

1)

   

Значительное

 

увеличеніе

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

правоспособ-

ныхъ

 

и

 

достаточно

 

подготовленныхъ

 

учителей

 

въ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школахъ,

 

что

 

явилось

 

прямымъ

 

и

 

ближайшимъ

 

слѣд-

ствіемъ

 

педагогическихъ

 

курсовъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

г.

 

Новочеркасск

и

 

при

 

двухъ

 

окружныхъ

 

отдѣленіяхъ.

 

Привлеченію

 

лучшихъ

 

педа-

гогическихъ

 

силъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

много

 

содѣйствавало

 

также

увеличеніе

 

жалованья

 

учительствующимъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

школахъ

 

до

 

240

 

рублей.

2)

   

Значительно

 

возросшее

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

количество

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ,

 

въ

 

которыхъ

 

учебныя

 

занятія

 

и

 

нача-

лись,

 

и

 

закончились

 

своевременно,

 

такъ

 

что

 

учебный

 

годъ

 

продол-

жался

 

въ

 

нихъ

 

не

 

менѣе

 

8

 

мъсяцевъ.

3)   Своевременное   и въ достаточномъ   количествѣ   снабжені е
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цервовно-приходскихъ

 

школъ

 

учебниками,

 

пособіями

 

и

 

письменны-

ми

 

принадлежностями.

4)

 

Послѣдовавшее

 

по

 

всѣмъ

 

округамъ

 

епархіи

 

распоряженіе,

чтобы

 

учительствующіе

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

явля-

лись

 

къ

 

исполненію

 

своихъ

 

учительскихъ

 

обязанностей

 

къ

 

1-му

сентября

 

и

 

тотчасъ

 

начали

 

занятіп

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

съ

 

первымъ

отдѣленіемъ,

 

въ

 

сформированы

 

котораго,

 

какъ

 

показываетъ

 

опытъ,

не

 

встрѣчастся

 

особыхъ

 

затрудненій

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года.

(Продолжепіе

 

будетъ).

ІІШІ I

 

ill

 

Iliili

 

ïiii
Ііеремѣны

 

no

 

слуоісбіъ

 

священно-церковнослужителеи

Донской

 

епархіи.

Рукоположены:

 

во

 

священника — къ

 

Покровской

 

церкви

 

ста-

ницы

 

Урюиинской

 

учитель

 

Филоновской

 

2-классной

 

церковно-при-

ходской

 

школы

 

Михаилъ

 

Левитскій,

 

7

 

іюля

 

сего

 

года;

 

къ

 

Ни-

колаевской

 

церкви

 

станицы

 

Ярыженекой,

 

Филоновскаго

 

благочи-

нія,

 

псаломщикъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

хутора

 

Сизова,

 

Цымдянска-

го

 

благочинія,

 

Клавдій

 

Ефремовъ,

 

14

 

іюля

 

сего

 

года;

 

во

 

діакона

—къ

 

Борисо-Глѣбской

 

церкви

 

слободы

 

Чистяковки,

 

Чернышевска-

го

 

благочиніи,

 

псаломщикъ

 

Троицкой

 

церкви

 

слободы

 

Ребриковой,

Ровенецкаіо

 

благочннія,

 

Василій

 

Губатвъ,

 

8

 

іюля

 

сего

 

года,

 

и

 

къ

Троицкой

 

церкви

 

хутора

 

Илѣшакова,

 

йаменскаго

 

благочинія,

 

пса-

ломщикъ

 

Сошествіевской

 

церкви

 

поселка

 

Генеральскій

 

Мостъ,

Кирсановскаго

 

благочинія,

 

Михаилъ

 

Суршовъ,

  

14іюлн

 

1902

 

г.

Опредѣлены:

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

станицы

 

Арженовской,

 

Зотовскаго

 

благочинія,

 

состоящій

 

па

должности

 

псаломщика

 

священникъ

 

Троицкой

 

церкви

 

слободы

 

Усть-

Мѣловой-Маньковой,

 

Дегтевскаго

 

благочинія,

 

Михаилъ

 

Алфеевъ,

19

 

іюля

 

сего

 

года;

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Покровской

 

цер-

кви хутора Годубинскаго,   Константиновокаго благочинін,   учитель
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Вепинокой

 

церковно-прпходской

 

школы

 

Александръ

 

Гордѣевъ,

 

18-го

іюля

 

сего

 

года;

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

хутора

 

Каргина,

 

Черны-

шевскаго

 

благочииія,

 

окончившіГі

 

курсъ

 

въ

 

Донской

 

Духовной

 

Се-

минары

 

Діодоръ

 

Діаконовъ,

 

19

 

іюля

 

сего

 

года.

Допущены:

 

къ

 

исправленім

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Бо-

гоявленской

 

церкви

 

хутора

 

Задоиско-Кагальницкаго,

 

Оемикаракор-

скаго

 

благочпнія,

 

окончпвшій

 

курсъ

 

въ

 

Донской

 

миссіонерекой

школв

 

.Ваеплій

 

Дроновъ,

 

16

 

іюля

 

сего

 

года;

 

къ

 

Христо-Рожде-

ственской

 

церкви

 

слободы

 

Болышшокой,

 

Милютинскаго

 

благочинія,

заштатный

 

псаломщикъ

 

Акиндинъ

 

Боіушевичъ,

 

19

 

іюля

 

сего

 

года;

къ

 

Сошествіевской

 

церкви

 

поселка

 

Генеральскій

 

Мость,

 

Кирсанов-

скаго

 

благочинія,

 

учитель

 

Мало-Кирсановской

 

церковно-нрихо декой

школы

 

Алексѣй

 

Ромашнко,

  

19

 

іюля

 

сего

 

года.

Пбремѣщепъ

 

діаконъ

 

Николаевской

 

церкви

 

слоо.

 

Николаевки-

Яновой,

 

Дегтевсваго

 

олагочинія,

 

Николай

 

Доповъ

 

въ

 

Варваринской

церкви

 

Маріинской

 

Донской

 

женской

 

гимназіи

 

на

 

вакансіи

 

псалом-

щика,

 

20

 

іюля

 

сего

 

года.

Посвященъ

 

въ

 

стихарь

 

псаломщикъ

 

Архангельской

 

церкви

хутора

 

Зубриловскаго,

 

Преображенсваго

 

благочпнія,

 

Иванъ

 

Мала-

хіевъ,

 

21

 

іюля

 

сего

 

года.

Избранъ

 

предсѣдателемъ

 

попечительства

 

по

 

построй вѣ

 

цервви

въ

 

хуторѣ

 

Нестеркиномъ

 

священнивь

 

Нредтеченской

 

церкви

 

хуто-

рѣ

 

Паршина,

 

Чернышевскаго

 

благочинія,

  

Константинь

 

ОШфШШ)
__________

Свободный

 

мѣста.

Священническія:

Сь

 

25

 

анрѣля

 

1901

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Воскресенской

цервви

 

хутора

 

Плетнево-Щиряйскаго,

 

Качалинскаго

 

благочинія

(см.

 

№

  

13).
Съ

 

8

 

декабря

 

1901

 

г.

 

при

 

дьухвлирной

 

ГСресто-Воздвижеп-

ской

 

цервви

 

станицы

 

Глазуновской,

 

Глазун.

 

благоч.

    

(см.

 

№

 

36).

Съ

 

1

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Свято-Духовской

церкви

 

поселка

 

Семено-Камышинскаго,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

(см. .61 11).



—
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—

Съ

 

28

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Кувшинова,

 

Березовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

14).

Съ

 

27

 

апрѣля

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

церкви

 

поселка

Усть-Мечетнаго,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

14).

Съ

 

16

 

мая

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Алевсандро-Невской

церкви

 

поселка

 

Туровѣрово-Глубокинскаго,

 

Митякинскаго

 

благо-

нія

 

(см.

 

№

 

16).

Съ

 

24

 

мая

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Тихвинской

 

церкви

слободы

 

Екатериновки-Чернозубовойу

 

Милютинскаго

 

благочинія

(см.

 

№

 

17).

Съ

 

31

 

мая

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Рождество-Богоро-

дицкой

 

церкви

 

хутора

 

Нижне-Рѣчинскаго,

 

Урюпинскаго

 

благочи-

нія

 

(см.

 

№

 

17).

Съ

 

3

 

іюня

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Іоанно-Богословской

церкви

 

хутора

 

Заполянскаго,

 

Березовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

17).

Съ

 

4

 

іюня

 

1902

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Купавы,

 

Преображенскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

1 8).

Съ

 

20

 

іюня

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

церкви

поселка

 

Николаевскаго,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

Ж

 

19).

Съ

 

3

 

іюдя

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Покровской

 

церкви

слободы

 

Дарьевки,

 

Ровенецкаго

 

бдагочинія

 

(см.

 

№

 

20).

Съ

 

4

   

іюля

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

   

цер-

кви

 

станицы

 

Арженовской,

 

Зотовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

21).

Вновь

 

открывшееся

 

священническое

 

мѣсто.

Съ

 

8

 

іюля

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Троицкой

 

церкви

 

ху-

тора

 

Тормосина,

 

Нижне-Чирсваго

 

благочинія;

 

жалованья

 

и

 

земли

нѣтъ;

 

домъ

 

подцерковный;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

въ

 

1901

 

г.

на

 

одного

 

священника

 

и

 

одного

 

псаломщика

 

732

 

руб.

 

20

 

коп.

 

и

собрано

 

зернового

 

хлѣба

 

50

 

четвериковъ;

 

имѣются:

 

церковно-при-

ходская

 

школа,

 

двѣ

 

шволы

 

грамоты

 

и

 

министерское

 

приходское

училище;

 

православныхъ

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

1863,

 

жен

 

.пола

 

1858,
раскольниковъ

 

муж.

 

пола

 

564,

 

жен.

 

пола

 

604.

Діаконскія:

                      

яяавр.

Цри

 
одноклирной

 
цервви

 
слободы

 
Нагольно-Луковкиной,

 
ТСир-

сановскаго благочинія (см. № 15).



—

 

606

 

—

Съ

 

6

 

мая

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Картушиаой,

   

Новопавловскаго

 

благоч.

    

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Рождество-Бого-

родицкой

 

церкви

 

поселка

 

Мокро-Еланчикскаго,

 

Кирсановсваго

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одновлирной

 

Успенсвой

 

цер-

вви

 

поселка

 

Усть-Мечетнаго,

 

Дегтевсваго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одновлирной

 

Вознесеиской

 

цер-

кви

 

поселва

 

Греково-Ильинскаго,

 

Большинсваго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

22

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Георгіевской

 

дер-

кви

 

поселка

 

Марьевско-Процывова,

 

Большинсваго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

23

 

мая

 

1896

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

пос

 

Лукичево-Сулиновскаго,

 

Большинсваго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

28

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Іоанно-Богослов-

ской

 

цервви

 

поселка

 

Верхне-Болыпинсваго-Грекова,

 

Чернышев-

скаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

При

 

одноклирной

 

церкви

 

станицы

 

Камышевской,

 

Цымлян-

скаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

15

 

сентября

 

1901

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Рождество-Бо-

городицкой

 

церкви

 

хутора

 

Ажинова,

 

Алеіссандровско-Грушевскаго

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

При

 

двухклирной

 

церкви

 

станицы

 

Романовской,

 

Цыылявскаго

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

4

 

декабря

 

1899

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

цервви

 

хутора

 

Кухтачева,

 

Константиновскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

15).
Цри

 

одноклирной

 

церкви

 

слободы

 

Громославви,

 

Потемкин-

скаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Дри

 

одноклирной

 

Александро-Невской

 

церкви

 

селепія

 

Ста-

роселья,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Богослов-

ской

 

цервви

 

хутора

 

Заполянскаго,

 

Березовскаго

 

благ.

 

(см.

 

Je

 

15).
Съ

 

1

 

іюл-н

 

1893

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Христо-Рождествен-

ской

 

цервви

 

слободы

 

Тростянки,

 

Семеновскаго

 

благ.

  

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

цервви хутора Мартыновскаго, Павловскаго благоч.    (см. JV: 15).



—
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—

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирпой

 

Архангельской

церкви

 

слободы

  

Купавы,

 

Семеновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

7

 

декабря

 

1901

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Покровской

 

цер-

кви

 

станицы

 

Тншанской,

 

Зотовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

24

 

января

 

1902

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Архангельской

церкви

 

станицы

 

Алексѣевсвой,

 

Филоновскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

S)-

Съ

 

9

 

іюня

 

1902

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Предтеченской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Артемовки-Яновой,

 

Амвросіевскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

18).

Съ

 

21

 

іюня

 

сего

 

года

 

при

 

одновлирной

 

Троицкой

 

церкви

поселка

 

Лобойкова,

 

Березовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

19).

Съ

 

28

 

марта

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Ересто-Воздвнжен-

ской

 

церкви

 

станицы

 

Глазуновской,

 

Глазуновсваго

 

благочинія

(см.

 

№

 

19).

Съ

 

27

 

іюітя'1902

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Богословской

церкви

 

поселка

 

Колышвина,

  

Милютинскаго

 

благоч.

    

(см.

 

■№

 

20).

__________

Псаломщическія:

Съ

 

22

 

января

 

1901

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Кресто-Воздвп-

женской

 

церкви

 

поселка

 

Тарасово-Мѣловсвого,

 

Дегтевскаго

 

благо-

чипія

 

(см.

 

№

 

16).

Съ

 

21

 

іюля

 

1901

 

года

 

при

 

треклирной

 

Троицкой

 

церкви

слободы

 

Усть-Мѣловой-Мапьковой,

   

Дегтевскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

22).

Съ

 

23

 

августа

 

1901

 

года

 

при

 

одноклирной

 

церкви

 

поселка

Богданпо-Кіеьскаго,

 

Дегтевскаго

 

благоч.

 

(см.

 

Л«

 

25).

Съ

 

18

 

августа

 

1901

 

года

 

при

 

одповлирпой

 

Преображенской

церкви

   

поселка

  

Копькова,

 

Новониколаевскаго

 

благ.

 

(см.

    

JV»

 

25).

Сь

 

22

 

сентября

 

1901

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Однгитріевской

церкви

 

слободы

 

Александровки-Грековой,

 

Новониколаевскаго

 

бла-

гоч

 

инія

 

(см.

 

№

 

30).

Съ

 

29

 

декабря

 

1901

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Іоанно-Бого-

словской

 

церкви

 

хутора

 

Заполянскаго,

 

Березовскаго

 

благочипія

(см.

 

J6

 

2).

Съ

 

31

 

декабря

 

1901

 

года

 

при

 

трехклирной

 

Богоявленской

церкви станицы Михайловской, Урюнинскаго благоч.    (см. № 2).
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—

Съ

 

1

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Троицкой

 

церкви

хутора

 

Вертячаго,

 

Еачалинскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

11).
Съ

 

27

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Усть-Мечетнаго,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

14).

Съ

 

1

 

мая

 

1902

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Благовѣщенской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Курнаково-Липовской,

 

Еаменскаго

 

благ.

 

(см.

 

№

 

14).

Съ

 

26

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

при

 

трехкЛйрной

 

Ильинской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Ново-Марьевскаго-Янова,

 

Милютинскаго

 

благочйнія

(см.

 

№

 

14).

Съ

 

16

 

мая

 

1902

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

станицы

 

Кобылянской,

 

Нижне-Чирскаго

 

благоч.

  

(см,

 

№

 

16).

Съ

 

31-го

 

мая

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Митрофановской

церкви

 

слободы

 

Ново-Себровой,

 

Глазуновскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

17).
Съ

 

12-го

 

іюня

 

1902

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

церкви

слободы

 

Мариновки,

 

Качалинскаго

 

благочинія

 

(см,

 

№

 

18),

Съ

 

20

 

іюня

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Петро-Павловской

тюремной

 

церкви

 

станицы

 

Усть-Медвѣдицкой,

 

Усть-Медвѣдицкаго

благочинія

 

(см.

 

№

 

19),

Съ

 

26

 

іюня

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Васильевской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Олейникова,

 

Березовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

20).
Съ

 

6*го

 

іюля

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Троицкой

 

церкви

слободы

 

Ребриковой,

 

Ровенецкаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

21),

Съ

 

8

 

іюля

 

сего

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Амвросіевки,

 

Амвросіевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

JVï

 

21).

Съ

 

3

 

іюля

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Димитріевской

    

цер-

кви

 

станицы

 

Павловской,

 

Филоновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

21).

Вновь

 

открывшіяся

 

псаломщическія

 

мѣста.

Съ

 

8

 

іюля

 

сего

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Троицкой

 

церкви

 

ху-

тора

 

Тормосина,

 

Нижне-Чирскаго

 

благочивія;

 

жалованья,

 

земли

 

и

подцерковнаго

 

дома

 

нѣтъ;

 

денежнаго

 

дохода

 

получено

 

въ

 

1901

 

г.

на

 

1

 

священника

 

и

 

1

 

псаломщика

 

732

 

р.

 

20

 

к.

 

и

 

собрано

 

зер-

нового

 

хлѣба

 

50

 

четвериковъ;

 

имѣются:

 

церковно-приходская

 

шко-

ла,

 

двѣ

 

школы

 

грамоты

 

и

 

министерское

 

приходское

 

училище;

 

пра-

вославныхъ

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

1863,

 

жен.

 

пола

 

1858,

 

раскольни-

кові, душъ муж. пола 564, жен. пола 604.



--

 

609

 

—

Съ

 

19-го

 

іюля

 

сего

 

года

 

при

 

трехклирпой

 

Троицкой

 

церкви

слободы

 

Усть-Мѣловой-Маньковой,

 

Дегтевскаго

 

благочинія;

 

жало-

ванья,

 

земли

 

и

 

подцерковнаго

 

дома

 

нѣть;

 

денежнаго

 

дохода

 

полу-

чено

 

въ

 

1901

 

г.

 

причтоиъ

 

2624

 

р.

 

и

 

зернового

 

хлѣба

 

на

 

сумму

300

 

руб.;

 

пмѣются:

 

церковно-прпходская

 

швола

 

и

 

двухклассное

земское

 

училище;

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

4142,

 

жен.

 

пола

 

3890,

Свободным

 

просфорническія

 

мѣста.

Со

 

2

 

мая

 

1901

 

года

 

при

 

церкви

 

хутора

 

Герасимова,

 

Митякин-

скаго

 

благочинія.

Со

 

2

 

мая

 

1901

 

года

 

при

 

церкви

 

хутора

 

Гусева,

 

Камеп^каго

лігочлаііі.
При

 

церкви

 

хутора

 

Попова,

 

Зотовскаго

 

благочинія,

 

съ

 

11

декабря

 

1898

 

года.

При

 

Архангельской

 

церкви

 

поселка

 

Алексѣево-Лазовсваго,

Дегтевскаго

 

благочинія,

 

съ

  

15

 

октября

  

1899

 

года.

Съ

 

13

 

октября

 

1900

 

года

 

при

 

церкви

 

хутора

 

Государев-

скаго,

 

Аксайскаго

 

благочинія.

Цри

 

приписной

 

цервви

 

поселка

 

Александревскаго,

 

Болыпин-

скаго

 

благочинія,

 

съ

  

13

  

ноября

  

1900

 

года.

При

 

церкви

 

хутора

 

Большой- Козинки,

 

Аксайскаго

 

благочи-

нія,

 

съ

 

6

 

сентября

  

1900

 

года.

Съ

 

9

 

января

 

1901

 

года

 

при

 

церкви

 

хутора

 

Рябова, :

 

Зотов-

скаго

 

благочинія.

Съ

 

10

 

января

 

1901

 

года

 

прч

 

церкви

 

слободы

 

Астаховой,

Кирсановскаго

 

благочинія.

Съ

 

12

 

января

 

1901

 

года

 

нрп

 

церкви

 

хутора

 

Топилнна,

Семикаракорсваго

 

благочинія.

Съ

 

20

 

февраля

 

1901

 

года

 

при

 

цервви

 

хутора

 

Генералова,

Цотемвинскаго

 

благочинія.

Съ

 

1

 

марта

 

1901

 

года

 

при

 

церкви

 

хутора

 

Сред

 

не-

 

Цариц

 

ын-

сваго,

 

Чернышевскаго

 

благочинія.

Съ

 

22

 

февраля

 

1901

 

года

 

при

 

церкви

 

станицы

 

Островской,

Березовскаго благочинія.
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Съ

 

23

 

февраля

 

1901

 

года

 

при

 

церкви

 

слободы

 

Нпжве-

Олвховой-Поздѣевой,

 

Большинскаго

 

благочинія.

Съ

 

23

 

февраля

 

1901

 

года

 

при

 

церкви

 

слободы

 

Екатери-

повки-Чернозубовой,

 

Большинскаго

 

благочинія.

Съ

 

14

 

марта

 

1901

 

года

 

при

 

церкви

 

поселка

 

Мариновскаго,

Семикаракорскаго

 

благочинія.

Съ

 

4-го

 

ноября

 

1901

 

года

 

при

 

Христо-Рождественской

 

цер-

кви

 

станицы

 

Урюпинской.

Съ

 

20

 

септября

 

1901

 

года

 

при

 

церкви

 

слободы

 

Михай-

лович,

 

Глазуновскаго

 

благочинія.

Съ

 

30

 

марта

 

1902

 

года

 

при

 

Архангельской

 

церкви

 

стани-

цы

 

Всшенской,

 

Казанскаго

 

благочинія.

Съ

 

21

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

при

 

церкви

 

поселка

 

ІІетрово-

Куртлакскаго.

Съ

 

1

 

мая

 

1902

 

года

 

при

 

единовѣр ческой

 

церкви

 

хутора

ІПестакова.

Съ

 

1

 

мая

 

1902

 

года

 

при

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

Ляпичева.

Отъ

 

Донского

 

Киархіальнаго

 

Училищнаго
Совѣта.

"

 

Il

 

і

                                                                                                                                                                                                                                                             

ill

Донскимъ

 

Епархіальиымъ

 

Училищныиъ

 

Совѣтомъ

 

получены

деньги

 

на

 

содержаніе

 

церковныхъ

 

школъ

 

отъ

 

слѣдующихъ

 

оо.

благочшшыхъ:

 

а)

 

Березовскаго—свящ.

 

А.

 

Позднякова

 

отъ

 

5

 

іюня

1902

 

года,

 

за

 

К

 

345,

 

50%

 

сбора

 

за

 

вторую

 

половину

 

сего

 

года

535

 

р.;

 

б)

 

Сальскаго— свящ.

 

В.

 

Проскурякова

 

отъ

 

10

 

іюня

 

1902

года,

 

за

 

№

 

330,

 

50%

 

сбора

 

за

 

вторую

 

половину

 

сего

 

года

607

 

р.;

 

в)

 

Каменскаго— прот.

 

А.

 

Милютина

 

отъ

 

11

 

іюня

 

1902

года,

 

за

 

№■

 

492,

 

50%

 

сбора

 

за

 

вторую

 

половину

 

сего

 

года

1026

 

руб.

 

25

 

к.;

 

г)

 

Глазуновскаго—свящ.

 

I.

 

Минервина

 

отъ

 

22

іюня

 

1902

 

года,

 

за

 

Н.

 

478,

 

50%

 

сбора

 

за

 

вторую

 

половину

 

се-

го

 

года

 

555

 

р.;

 

д)

 

Александровсво-Грушевскаго— свящ.

 

В.

 

Попова

отъ

 

24

 

іюня

 

1902

 

года,

 

за

 

№

 

466,

 

50%

 

сбора

 

за

 

первую

 

поло-

вину сего года 1295 руб.; е) Кирсановекаго—свящ. С. Доброволь"
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скаго

 

отъ

 

26

 

іюня

 

1902

 

года,

 

за

 

№

 

494,.

 

50%

 

сбора

 

за

 

первую

половину

 

сего

 

года

 

852

 

руб.

 

50

 

к.;

 

ж)

 

Нижне-Чирскаго

 

—

 

свящ.

В.

 

Лаврова

 

отъ

 

19

 

іюпя

 

1902

 

года,

 

за

 

JN°

 

593,

 

50%

 

сбора

 

за

вторую

 

половину

 

сего

 

года

 

680

 

руб.

 

50

 

к.

 

п

 

з)

 

Новочеркасска-

го

 

градского— свящ.

 

С.

 

Троицкаго

 

отъ

 

30

 

іюня

 

1902

 

года,

 

за

 

N°

214,

 

50%

 

сбора

 

за

 

вторую

 

половину

 

1902

 

года

 

990

 

р.,

 

а

 

всего

6541

 

р.

 

25

 

к.

Отъ

  

Нравлсніа

 

Устъ-Медвѣдицкаго

 

Духовна

 

го

Училища.
Разрядной

 

списокъ

 

учениковъ

   

Усть-Медвѣдицкаго

 

Духовнаго

  

Учи-

лища,

 

составленный

 

Правленіемъ

 

того

 

owe

 

училища

 

при

 

окончаніи

19Q2

 

—2

 

учебнаю

   

года

    

на

 

основанги

   

годичныхъ

    

и

 

экзаменныхъ

балловъ

   

и

 

утвержденный

   

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Аѳанасіемъ, ,

Архіспископомь

 

Донскгшъ

 

и

 

Новочеркасскимъ.

Классъ

 

четвертый.

Разрядъ

 

первый.

1)

 

Калашниковъ

 

Алексѣй,

   

Попковъ

 

Иванъ, *

   

Гавриловъ

 

Иванъ,

Поляковъ

 

Алексей,

   

5)

 

Петровъ

 

Павелъ,

   

Михеовъ

 

Алексѣй

 

и

 

Кар-

новъ

 

Иваиъ.
Разрядъ

 

второй.

Витютневъ

 

Димитрій,

 

Кравченко

 

Василій,

 

10)

 

Якушовъ

 

Миха-

илъ,

 

Алексѣевъ

 

Иваяъ,

 

Цыгапковъ

 

Матвѣй,

 

Бѣлоусовъ

 

Михаилъ,

Боиовъ

 

Семенъ,

 

15)

 

Марчѳнковъ

 

Ваеилій,

 

Григорьѳвъ

 

Алексѣй,

 

Коз-

ловскій

 

Иванъ,

 

ПІараповъ

 

Евгеніи,

 

Чумаковъ

 

Григорій,

 

20)

 

Косма-

чевъ

 

Иванъ,

 

Цыганковъ

 

Георгій,

 

Мартынонъ

 

Борисъ,

 

Стефановъ

 

Але-

ксандра

 

Моисеевъ

 

Алѳксапдръ,

 

25)

 

Сѳменовъ

 

Константинъ

 

и

 

27)

 

Ми-

хай

 

ловъ

 

Стефанъ.

Окончили

 

полный

 

училищный

 

курсъ.

Разрдъ

 

третій.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ

 

послѣ

 

каникулъ:

Бурыкинъ

 

Савва

 

—

 

по

 

греческому

 

и

 

латинскому

 

языкамъ.

Знмовновъ,
 

Михаилъ — ш>
 

ариѳмѳтикѣ
 

и
 

географіи.
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30)

 

Зимовновъ

 

Константинъ

 

—но

 

ариѳнетикѣ,

 

географіи

 

и

 

дик-

танту.

Не

 

причисляются

 

къ

 

разряду.

Оставляются

 

па

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ:

Ермиловъ

   

Иванъ,

   

Иванченковъ

 

Петръ,

    

Поповъ

 

Спиридонъ

 

и

Фолометовъ

 

Василій

 

по

 

болѣзни,

 

согласно

 

прошѳніямъ

 

ихъ

 

родителей.

----------------

Классъ

 

трѳтій.

іЖЩІразрядъ

 

первый.

1)

 

Максимовъ

 

Григорій,

 

Моисеевъ

 

Викторъ,

 

Рѣшѳтниковъ

 

Але-

ксандра

 

Мишенсісій

 

Николай

 

и

 

5)

 

Димитріѳвъ

 

Владимиръ.

Разрядъ

 

второй.

Дикаревъ

 

Николай,

 

Зѳленскій

 

Александръ,

 

Кожинъ

 

Виталій,

Коньксвъ

 

Родіонъ,

 

10)

 

Зеленскій

 

Иванъ,

 

Веселовскій

 

Владимиръ,

Ивановъ

 

Викторъ,

 

Зайцевъ

 

Владимиръ,

 

Михайловъ

 

Порфирій,

 

15)

Семеновъ

 

Николай,

 

Димитріевъ

 

Ѳедоръ,

 

Ивановъ

 

Викторъ,

 

Алексѣ-

евъ

 

Александръ,

 

Петровъ

 

Ѳедоръ,

 

20)

 

Левагаовъ

 

Иванъ,

 

Пашутинъ

Василій,

 

Дьяконовъ

 

Иванъ,

 

Евдокимовъ

 

Петръ,

 

25)

 

Сватиковъ

 

Ва-

лѳнтинъ,

 

Михайловъ

 

Іоакимъ,

 

Ваулинъ

 

Іосифъ,

 

Устиновъ

 

Михаилъ,

Поповъ

 

Михаилъ,

 

Воронковъ

 

Михаилъ

 

и

 

Димитріевъ

 

Михаилъ.

Переводятся

 

изъ

 

III

 

въ

 

IV

 

классъ

 

училища.

Назначаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ:

Бурыкинъ

 

Александръ— по

 

латинскому

 

языку.

Максимовъ

 

Валентинъ— -по

 

латинскому

 

языку.

Голубятниковъ

 

Николай

 

и

 

Оиневъ

 

Матвѣй — по

 

греческому

 

языку.

35)

 

Евѳимьевъ

 

Андрей — по

 

географіи.

Разрядъ

 

третгй,

Андрѳевъ

 

Григоріі — по

 

греческому

 

и

 

латинскому

 

языкамъ.

Гуляковъ

 

Андрей

 

и

 

Евѳямьевъ

 

Николай — по

 

латинскому

 

язы^

ку

 

и

 

географіи.

Зимовновъ

 

Александръ

 

и

 

40)

 

Поповъ

 

Александръ —по

 

ариѳме?

тикѣ

 

и

 

географіи.

Поповъ

 

Константинъ —по

 

русскому

 

языку

 

и

 

ариѳметикѣ.

Оставляются на повторительный Еурсъ въ томъ же классѣ;
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Поповъ

   

Арсеній,

    

Поповъ

 

Викторъ

 

и

 

Стефановъ

 

Германъ — по

малоуспѣшноси.

                                                         

геол<г:;

          

іпѳіаЗ

Внѣ

 

разрядовъ.

45)

    

Васильевъ

 

Маркѳллинъ — по

 

болѣзни,

    

согласно

   

прогаонію
отца.

Елассъ

 

второй.

Разрядъ

 

первый.

 

a0,iaj

1)

 

Деминъ

 

Николай

 

и

 

Зимовновъ.Веніаминъ.

Разряде

    

второй.

                    

гяоявиуР

Субботинъ

 

Николай,

 

Терѳнтьѳвъ

 

Алексѣй,

 

5)

 

Калмыковъ

 

Мар-

тиніапъ,

 

Григорьевъ

 

Валѳнтинъ,

 

Бояковъ

 

Владимиръ,

 

Уетиновъ

Иванъ,

 

Штурбинъ

 

Семенъ,

 

10)

 

Егоровъ

 

Петръ,

 

Проторчинъ

 

Яковъ,

Новокрѣповскій

 

Стѳфанъ,

 

Ефремовъ

 

Валеріанъ,

 

Сутуловъ

 

Ѳедоръ,

 

15)

Румянцевъ

 

Николай,

 

Поповъ

 

Михаилъ,

 

Фроловъ,

 

Сѳргѣй,

 

Ляликовъ

Евгеній,

 

Ивановъ

 

Алѳксандръ

 

и

 

20)

 

Поповъ

 

Димитрій.

Переводятся

 

изъ

 

II

 

въ

 

III

 

классъ

 

училища.

Допускаются

 

къ

 

переэкзамеиовкѣ:

Нико.іаевъ

 

Виссаріонъ —по

 

русскому

 

языку.

Ларіоновъ

 

Алексѣй —по

 

греческому

 

языку.

Разрядъ

 

третій.

Багровъ

 

Василій —по

  

священной

 

исторіи

    

и

 

греческому

 

языку.

Казминъ

 

Алексѣй—по

 

священной

 

исторіи

 

и

 

церковно-^сл. ,

 

языку.

25)

    

Нефедовъ

 

Антонинъ

    

и

 

Чобинъ

 

Ѳедоръ—по

    

латинскому

языку

 

и

 

ариѳмѳтикѣяэні

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсь

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ:

Калугинъ

 

Василій,

   

Павловъ

 

Александръ,

   

Поповъ

 

Порфирій

 

и

ЬО)

 

Сутуловъ

 

Гавріилъ — по

 

малоуспѣшности.

Классъ

 

первый.

Разрядъ

 

первый.

1)

  

Поповъ

 

Василій,

    

Шишвинъ

    

Михаилъ,

   

Свистуновъ

   

Але-

ксандръ

 

п

 

Марчепковъ

 

Митрофанъ.
Разрядъ

 

второй.

5) Поповъ Борисъ,    Ворисовъ Павелъ,    Вереникинъ  Алексий,
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Поповъ

 

Георгій,

 

Евфановъ

 

Яковъ,

 

10)

 

Поповъ

 

Павелъ,

 

Семеновъ

Евгеній,

 

Коньковъ

 

Иванъ,

 

Димитріевъ

 

Александръ,

 

Васильовъ

 

Але-

ксандръ,

 

15)

 

Дьяконовъ

 

Петръ,

 

Андреевъ

 

Константину

 

Михинъ

 

Ѳс-

доръ,

 

Кожинъ

 

Емельянъ,

 

Петровъ

 

Викторъ

 

и

 

20)

 

Григорьевъ

 

Апа-
толій.

Переводятся

 

пзъ

 

I

 

во

 

II

 

классъ

 

училища.

Допускштся

 

къ

 

переэкзамѣновнѣ:

Протопоповъ

 

Евгеній— по

 

священной

 

исторіи.

Чумаковъ

 

Иванъ — по

 

русскому

 

языку.

Чумаковъ

 

Николай

 

и

 

Стефаповъ

 

Леонидъ— по

 

ариѳиетякѣ.

Поповъ

 

Іосифъ

 

— по

 

церковному

 

пѣнію.

гяояа '1

                                  

Разрядъ

 

третій,

25)

 

Захаровъ

    

Павелъ

    

и

 

Румянцевъ

   

Сергѣй—по

    

свящѳппой

исторіи

 

и

 

ариѳметикѣ.

Козловскій

 

Семенъ — по

 

русскому

 

языку

 

и

 

церковному

 

пѣнію.

Прохватиловъ

 

Никита—но

 

священной

 

исторіи

 

к

 

церковному

 

пѣ-

нію.
Бнѣ

 

разрядовъ.

30)

 

Алѳксѣевъ

 

Николай — оставляется

 

на

 

повторительный

 

курсъ

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

по

 

болѣзпи,

 

согласно

 

прошепію

 

отца.

-------------̂ >^}^>^>^> -------------

...

  

іт

 

a'aoquî'l

Раописаніе

 

временнаго

 

пребыванія

 

св.

 

Аксайской

 

иконы

 

Бо-
жіей

 

Матери

 

Одигитріи

 

въ

 

церквахъ

 

г.

 

Новочеркасска

 

и

 

ста-

ницъ:

 

Аксайской,

 

Кривянской,

 

Бесергеневской

 

и

 

Заплавской
въ

   

1902

 

году,

   

утвержденное

   

Высокопреосвященнѣйшимъ

Аѳанасіемъ,

 

Архіепископомъ

 

Донскимъ

 

и

 

Новочеркасскимъ,

24

 

іюля

 

1902

 

года.

Порядокъ

 

перенесенгя

 

иконы.

Лвгустъ.

Перенесееіе

   

иконы

   

изъ

 

Аксайской

 

станицы

 

въ

 

Ново-
черкасска

  

каѳедральный

 

соборъ

 

вечеромъ

 

въ

 

пятницу,

    

1G
августа.

Въ

 

крестовую

 

архіерейскую

 

церковь— въ

 

субботу,

 

2-1- го

августа, въ 4' часа пополудни.
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Въ

 

Александров

 

Невскую —въ

 

понедѣльникъ,

 

26

 

авгу-

ста,

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

церковь

 

при

 

Маріинской

 

женской

 

гимназіи —въ

 

суб-
оту,

 

31

 

августа,

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудни.

Сентябрь.

Въ

 

Александро- Невскую —въ

 

воскресенье,

 

1

 

сентября,
въ

 

1

  

ч.

 

пополудни.

Въ

 

Аксайскую

 

Одигитріевскую — во

 

вторникъ,

 

3

 

сентя-

бря,

 

въ

 

3

 

ч.

 

пополудни.

Въ

 

каѳедральный

 

соборъ—

 

въ

 

пятницу,

 

С>-го

 

сентября,

въ

 

2

 

ч.

 

поподудни.

Въ

 

Михайло- Архангельскую — въ

 

пятницу,

 

6

 

сентября,
въ

 

4

 

ч.

 

пополудни.

Въ

 

Николаевскую— въ

 

пятницу,

 

13-го

 

сентября,

 

въ

 

4

часа

 

пополудни.

Въ

 

Троицкую— въ

 

пятницу,

 

20

 

сентябри,

 

въ

 

4

 

ч.

 

по-

полудни.

Въ

 

церковь

 

при

 

Маріинско.мъ

 

Донскоиъ

 

институтѣ — 25
сентября,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

5

 

часовъ

 

пополудни.

Снова

 

въ

 

Троицкую —26

 

сентября,

 

въ

 

1

 

ч.

   

пополудни.

Въ

 

церковь

 

при

 

мужской

 

гииназіи —въ

 

субботу,

 

28

 

сен-

тября,

 

въ

 

5

 

часовъ

 

пополудни.

Въ

 

каѳедральный

 

соборъ

 

доставить

 

икону

 

свяіценникъ

Тихонъ

 

Донецкій

 

въ

 

воскресенье,

 

29

 

еент.,

 

въ

 

12

 

ч.

 

дня.

Въ

 

Тихоновскую

 

церковь

 

Кривянской

 

станицы,

 

въ

 

во-

скресенье,

 

29

 

сентября,

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня.

Октябрь.

Въ

 

Покровскую

 

церковь

 

той

 

же

 

станицы —во

 

вторникъ

1

 

октября,

 

въ

 

12

 

ч.

 

дня.

Въ

 

Алексіевскую

 

Весергеневской

 

станицы —въ

 

четвергъ,

3

 

октября,

 

въ

 

12

 

ч.

 

дня.

Въ

 

Одигитріевскуго

 

Заплавской

 

станицы — въ

 

субботу,

 

5
октября,

 

въ

 

12

 

ч.

 

дня.

Причтъ
 

сей
 

церкви
 

доставитъ
 

св.
 

икону
  

въ
 

каесдраль-



—

 

616

 

—

ный

 

соборъ

 

въ

 

понедѣльникъ,

   

7

 

октября,

   

въ

 

2

 

часа

 

попо-

лудни.

Отсюда

 

икона

 

переносится:

Въ

 

Георгіевскую

 

церковь

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

въ

 

3

 

часа

пополудни.

Въ

 

Константино- Еленинскую— въ

 

четвергъ,

 

10

 

октя-

бря,

 

въ

 

4

 

ч.

 

пополудни.

Въ

 

церковь

 

при

 

кадетскомъ

 

корпусѣ— въ

 

субботу,

 

12
октября,

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

Константино-Еленинскую

 

церковь — въ

 

воскресенье,

13

  

октября,

 

въ

 

1

 

часъ.

Въ

 

кладбищенскую

   

Димитріевскую

 

—въ

  

лонедѣльникъ,

14

  

октября,

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

церковь

 

при

 

техническоиъ

 

училищѣ — въ

 

среду,

 

16
октября,

 

въ

 

4

 

ч.

 

пополудни.

Опять

 

въ

 

кладбищенскую— въ

 

четвергъ,

 

17

 

октября,

 

въ

12

 

часовъ

 

дня.

Въ

 

загороднюю

 

архіерейскую

 

церковь —въ

 

пятницу,

 

18
октября,

 

въ

 

1

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

крестовую

 

архіерейскую —въ

 

воскресенье,

 

20

 

октя-

бря,

 

въ

 

4

 

часа

 

дня.

Въ

 

церковь

 

при

 

монастырскомъ

 

подворьѣ— въ

 

субботу,
26

 

октября,

 

въ

 

4

 

ч.

 

пополудни.

Въ

 

Успенскую

 

единовѣрческую —въ

 

воскресенье,

 

27-го
октября,

 

въ

 

1

 

ч.

 

дня.

Въ

 

Михаил

 

о- Архангельскую —во

 

вторникъ,

 

29

 

октяб-
ря,

 

въ

 

4

 

ч.

 

пополудни.

Въ

 

Николаевскую —въ

 

четвергъ,

 

31

 

октября,

 

въ

 

4

 

ч.

пополудни.

Ноябрь.

Въ

 

церковь

 

при

 

атаманскомъ

 

домѣ —въ

 

субботу,

 

2

 

ноя-

бря,

 

въ

 

4

 

часа

 

пополудни.

Въ

 

Александро- Невскую —въ

 

воскресенье,

 

3-го

 

ноября,
въ

 

1

 

часъ

 

пополудни.

Въ

 
Троицкую —во

 
вторникъ,

 
б

 
ноября,

 
въ

 
4

 
часа

 
по-

полудни.



—

 

617

 

—

Въ

 

церковь

 

при

 

юнкерскомъ

 

училищѣ —въ

 

четвергъ,

7

 

ноября,

 

въ

 

4

 

ч.

 

пополудни.

Въ

 

церковь

 

при

 

тюремномъ

 

замкѣ —въ

 

пятницу,

 

8

 

ноя-

бря,

 

въ

 

1

 

ч.

 

дня.

Священникъ

 

тюремной

 

церкви

   

доставитъ

 

св.

 

икону

 

въ

каеедральный

 

соборъ

 

въ

 

субботу,

 

9

 

ноября,

 

въ

 

4

 

ч.

Отсюда

 

икона

 

переносится:

Въ

 

церковь

 

при

 

епархіальномъ

 

лгенскомъ

 

училищѣ—въ

субботу,

 

9

 

йоября,

 

въ

 

4

 

ч.

 

пополудни.

Въ

 

каѳедральный

 

соборъ —въ

 

воскресенье,

 

10

 

ноября,
въ

 

12

 

ч.

 

дня.

Въ

 

церковь

 

при

 

духовной

 

семинаріи —въ

 

среду,

 

13

 

но-

ября,

 

въ

 

4

 

ч.

 

пополудни.

Въ

 

каѳедральный

 

соборъ —въ

 

четвергъ,

 

14

 

ноября,

 

въ

12

 

ч.

 

дня.

Въ

 

Аксайскую

 

станицу —въ

 

субботу,

 

16

 

ноября,

 

утромъ.

Лримѣчаніе.

 

Въ

 

учебныя

 

заведенія

 

гор.

 

Новочеркасска,
не

 

имѣющія

 

своихъ

 

храмовъ,

 

свят,

 

икона

 

переносится

 

изъ

тѣхъ

 

церквей,

 

въ

 

приходахъ

 

коихъ

 

находятся

 

сіи

 

заведе-

нія,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

мѣстными

 

приходскими

 

причтами.

ОТЪ

 

ПРАВЛЕНІЯ

 

Н0В0ЧЕРКАССКАГ0

 

ДУХ0ВНАГ0

 

УЧИЛИЩА.

На

 

осиованіи

 

утвержденнаго

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

жур-

нальнаго

 

оаредѣленія

 

отъ

 

15

 

мая

 

1902

 

года,

 

за

 

«№

 

27,

 

въ

 

майской

трети

 

1902

 

года

 

получили

 

пособіе

 

отъ

 

Правленія

 

Новочеркасска^)

Духовнаго

 

Училища

 

слѣдующіе

 

ученики:

 

1)

 

По

 

пятидесяти

 

руб.:

1Ѵ-го

 

класса

 

Григорій

 

Снѣсаревъ,

 

сыпъ

 

умершаго

 

діакона

 

станицы

Усть-Бѣлокалитвѳнской;

 

Михаилъ

 

Ивановъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

псаломщи-

ка

 

станицы

 

Маріииекой;

 

Николай

 

Діонисьевъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

діако-

па

 

станицы

 

Нижке-Чирской;

 

Ѳѳдоръ

 

Даниловъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

пса-

ломщика

 

Раздорской

 

на

 

Дону

 

станицы;

 

Василій"

 

Петровъ,

 

сынъ

 

умер-

шаго

 

діакона

 

хутора

 

Кружилишц

 

III

 

класса —Алексѣй

 

Байздренковъ,

сынъ
 

умѳрщаго

 
священника

 
станицы

 
Казанской;

    
Николай

 
Щапощни-
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ковъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

 

слободы

 

Алекс Ьево-Леоновой;

    

Ти-

моѳей

 

Ѳедоровъ,

    

сынъ

   

псаломщика

    

станицы

   

Ннжпе-Кундрючоскоіі;

Иванъ

 

Яковлевъ,

    

сынъ

 

умершаго

 

псаломщика

   

каѳедралънаго

 

собора;

Семенъ

 

Устиновскііі,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

 

станицы

 

Нижнс-Кун-

дрюческой;

    

Михаилъ

  

Максимовъ,

    

сынъ

 

умершаго

 

діакона

   

станицы

Луковской;

    

Иванъ

 

Матвѣевъ,

    

сынъ

   

умершаго

 

псаломщика

   

слободы

Тростянки;

  

II

 

класса —Ивапъ

 

Славгородскій,

 

сынъ

 

умершаго

 

священ-

ника

 

слободы

 

Болыпинской;

    

Александръ

 

Дыіконовъ,

   

сынъ

 

умершаго

псаломщика

 

хутора

 

Грачева;

    

1-го

 

класса —Михаилъ

 

Бобыревъ,

 

шнъ

умершаго

 

діакона

 

хутора

 

Веселаго;

 

Петръ

 

Автономовъ,

 

сыпъ

 

умерша-

го

 

священника

 

поселка

 

Конькова;

   

Михаилъ

 

Вилковъ,

 

сынъ

 

умершаго

священника

 

слободы

 

Петровско-Кундрюческой;

 

Езгеній

 

Ев^оевъ,

 

сыпъ

умершаго

 

священника

 

поселка

 

Добойкова;

   

В.іадимиръ

 

Яковлевь,

 

сынъ

умершаго

 

псаломщика

 

станицы

 

Сѳмикаракорской,

 

и

 

Иванъ

 

Журавлевъ,

сыпъ

   

умершаго

 

діакона

    

хутора

 

Озерского.

    

2)

 

По

 

сорока

   

рублей:

IV

 

класса—Николай

 

Мудровъ,

    

сыпь

 

псаломщяка

   

хутора

 

Чекалова;

Гавріилъ

 

Поповъ,

   

сынъ

 

умершаго

 

псаломщика

 

хутора

 

Большого-Тер-

нового;

   

Стефанъ

 

Цчревскій,

 

сынъ

 

умершаго

 

діакопа

 

слободы

 

Поздѣе-

вой;

    

Александръ

   

Труфановъ,

    

сынъ

 

псаломщика

   

хутора

 

Большого;

Стефанъ

 

Поповъ,

 

сыпъ

 

умершаго

 

псаломщика

 

хутора

 

Тормосина;

 

Ди-

митрій

 

Ряполовскій,

    

сынъ

 

умершаго

 

священника

   

слободы

 

Макѣѳвки;

Виталій

 

Шапошпиковъ,

   

сыпъ

 

умершаго

 

священника

 

слободы

 

Алексѣ-

ево-Леоновой;

 

Иванъ

 

Баііздренковъ,

 

сыпъ

 

умершаго

 

священника

 

стани-

цы

 

Казанской;

    

III

 

класса

 

—Давидъ

   

Кипріановъ,

    

сынъ

 

псаломщика

хутора

 

Мѳдвѣдева;

    

Николай

   

Александрову

    

сынъ

 

діаісопа

   

посо.іка

Манычско-Балабинскаго;

    

Александръ

   

Галофаевъ,

    

сынъ

  

псаломщика

хутора

 

Карнаухова;

 

Михаилъ

 

Васильевъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

діакона

 

ста-

ницы

 

Нижнѳ-Кундрюческой;

    

Еві-еиій

 

Яковлѳвъ,

   

сыгь

 

умершаго

 

свя-

щенника

 

слободы

 

Гуляй-Борисовки;

    

Митрофанъ

 

Корабдиповъ,

   

сыпъ

умершаго

 

священника

 

хутора

 

Мало-Носвѣтайскаго;

    

Ивапъ

 

Козьиинъ,

сынъ

 

священника

   

хутора

 

Мпхайловскаго;

    

Петръ

 

Трофимовъ,

    

сынъ

псаломщика

  

хутора

 

Кузнецовскаго;

    

Игапъ

 

Поповъ,

    

сыпъ

 

умершаго

псаломщика

 

хутора

 

Колодезнаго;

    

Василій

 

Смирнскій,

 

сыпъ

 

умершаго

священника

 

хутора

 

Лютова;

   

Димитрій

 

Михайлову

 

сынъ

 

псаломщика

утора  Пяр шаші;   Николай Гозорзвь, сыаь уморшіго нротоіорея ело-



—

  

619

 

—

боды

 

Мартыновки;

 

Хриэанѳъ

 

Лашкоиичъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

слободы

 

Макѣевки;

 

Николам

 

Яковлсвъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

свящепника

слободы

 

-Гуляй-Борисовки;

 

ІІ-го

 

класса — Иларіонъ

 

Спѣсаревъ,

 

сынъ

умершаго

 

діакоиа

 

-станицы

 

Усть-Бѣлокалитвенской;

 

Николай

 

Пелевинъ,

сынъ

 

умершаго

 

діакона

 

Новочеркасской

 

крестовой

 

церкви;

 

Александръ

Ферронскій,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

 

хутора

 

Ажинова;

 

Василій

С.іавгородскій,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

 

слободы

 

Болыпинской;

 

Ва-

силій

 

Трофимовъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

 

хутора

 

Солонаго;

 

1-го

класса — Василій

 

Говоровь,

 

сынъ

 

умершаго

 

протоіѳрея

 

слободы

 

Мар-

тыновки;

 

Алекс Ьй

 

Максимовъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

діакона

 

станицы

 

Лу-

ковской,

 

и

 

Димптрій

 

Бобыревь,

 

сынъ

 

умершаго

 

діакона

 

хутора

 

Вѳ-

селаго.

 

3)

 

По

 

двадцати,

 

пяти

 

рублей:

 

IV

 

класса—Михаилъ

 

Стан-

ке

 

въ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

станицы

 

Новониколаевской;

 

Грагорій

 

Василь-

еву

 

сынъ

 

псаломщика

 

хуторовъ

 

Журавскихъ;

 

III

 

класса — Николай

Одначевъ,

 

сынъ

 

священника

 

хутора

 

Любимова;

 

Александръ

 

Алѳксѣ-

евь,

 

сынъ

 

псаломщика

 

поселка

 

Верхне-Оебряковскаго;

 

Алексѣй

 

Пояр-

ковъ,

 

сынъ

 

священника

 

хутора

 

Трофимова;

 

Константинъ

 

Успенскій,

сынъ

 

священника

 

станицы

 

Калитвенской;

 

II

 

класса — Валентинъ

 

Руд-

невъ,

 

сынъ

 

священника

 

слободы

 

Мартыновки;

 

Викторъ

 

Гриневъ,

 

сынъ

свящеиника

 

слободы

 

Степановки-Ефремовой;

 

Сергѣй

 

Покровскій,

 

сынъ

псаломщика

 

хутора

 

Свинарѳва;

 

Василій

 

Александровъ,

 

сынъ

 

діакона

поселка

 

Манычско-Балабинскаго;

 

Лукіапъ

 

Захаровъ,

 

сынъ

 

псаломщика

хутора

 

Бугораева;

 

Иванъ

 

Бѣдннъ,

 

сынъ

 

священника

 

станицы

 

Золотов-

ской;

 

Виталій

 

Дьяконовъ,

 

сыпъ

 

псаломщика

 

станицы

 

Верхне- Кундрю-

ческой;

 

Иванъ

 

Коротунъ,

 

сынъ

 

нсаломщика

 

станицы

 

Калитвенской;

Оергѣй

 

Петровскій,

 

сынъ

 

нсаломщика

 

станицы

 

Гундоровской;

 

I

 

клас-

са—

 

"ладимиръ

 

Устиновскій,

 

сыпъ

 

умершаго

 

священника

 

станицы

Нижнс-Кундрюческой;

 

Ѳѳдоръ

 

Даниловскій,

 

сынъ

 

нсаломщика

 

стани-

цы

 

Егорлыкской,

 

и

 

Алексѣй

 

Долгопотовъ,

 

сынъ

 

діакона

 

иосолка

 

Ало-

ксѣево-Лазовскаго.

Отъ

 

Донской

 

мнесшнерской

 

школы.

2

 

J

  

сентября

   

сего

 

1902

 

года

    

въ

 

здаиіи

 

Донской

 

енархіаль-

цоіі    миссіопсрскоп школы будетъ иріемъ для лицъ,   желающихъ
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—

учиться

 

въ

 

миссіонерской

 

шко.гв,

 

въ

 

новомъ

 

трехгодичномъ

 

курсѣ,

Къ

 

этому

 

времени

 

должны

 

быть

 

поданы

 

прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

на

имя

 

начальника

 

школы

 

протоіерея

 

Николая

 

Кутепова,

 

по

 

усмо-

трѣнію

 

котораго

 

затѣмъ

 

и

 

допускаются

 

желающіе

 

къ

 

пріемнымъ

испытаніямъ.

 

При

 

прошеніяхъ

 

представляются:

 

а)

 

метрическое

свидѣтельство,

 

или

 

при

 

неимѣеін

 

его

 

выписка

 

изъ

 

метрическихъ

книгъ;

 

б)

 

свидѣтельство

 

объ

 

образованіи,

 

если

 

желающій

 

посту-

пить

 

въ

 

школу

 

обучался

 

въ

 

какомъ-либо

 

учебиомъ

 

заведеніи;

 

в)
свидѣтельство

 

о

 

нравственной

 

благонадежности

 

отъ

 

приходскаго

 

свя-

щенника

 

или

 

одного

 

изъ

 

миссіонеровъ;

 

г)

 

установленный

 

вндъ

на

 

мѣстожительство;

 

д)

 

свидетельство

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

по-

винности;

 

казаки

 

иредставляютъ

 

свидѣтельство

 

объ

 

нсполиеніи

 

по-

винности,

 

или

 

объ

 

увольненіи

 

отъ

 

оной,

 

a

 

ирочіе — свидетельство

объ

 

исполнении

 

повинности,

 

или

 

о

 

зачисленіп

 

въ

 

ратпикп

 

ополче-

нія.

 

Въ

 

миссіонерскую

 

школу

 

принимаются

 

православные

 

и

 

еди-

новѣрцы,

 

но

 

преимуществу

 

изъ

 

мѣотностей,

 

особенно

 

зараженш.іхъ

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ,

 

въ

 

возрастъ

 

оть

 

22

 

до

 

40

 

лѣтъ,

 

при-

томъ

 

успѣшно

 

выдержавшіе

 

экзаменъ

 

по

 

предиетамъ

 

одноклассной

церковно-

 

приходской

 

школы

 

и

 

извѣстные

 

своею

 

любовью

 

къ

 

собс-

сѣдованіямъ

 

о

 

религіозныхъ

 

предметахъ.

-------------«^------------

Отъ

  

Поавленія

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

Духовнаго
Училища.

На

 

основаніи

 

журнальнаго

 

опредѣленія,

 

утвержденнаго

 

Его

Высокопреосвященствоыъ

 

29

 

іюня

 

1902

 

года,

 

въ

 

майской

 

трети

сего

 

1902

 

года

 

отъ

 

Правленія

 

училища

 

получили

 

пособіе

 

ниже-

слѣдующіе

 

ученики:

 

по

 

сорока

 

рублей:

 

III

 

класса— Димитріевъ

Владимиръ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Сиротинской

 

станицы;

 

II

 

класса—

Ефремовъ

 

Валеріанъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

 

Баклановской

станицы;

 

Поповъ

 

Михаилъ,

 

сынъ

 

заштатнаго

 

священника;

 

по

двадцати

 

пяти

 

рублей:

 

IV

 

класса—Ноляковъ

 

Алексѣй,

 

сынъ

псаломщика

 

хутора

 

Завязинскаго;

 

Поповъ

 

Иванъ,

 

сынъ

 

псалом-

щика   Казанской станицы;    Поповъ   Семенъ,    сынъ псаломщика
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Нижне-Курмоярской

 

станицы;

 

Цыганковъ

 

Матвѣй,

 

сынъ

 

псалом-

щика

 

Филоновской

 

станицы;

 

Якушовъ

 

Михаилъ,

 

сынъ

 

псаломщи-

ка

 

Дурновской

 

станицы;

 

III

 

класса— Димитріевъ

 

Ѳедоръ,

 

сынъ

заштатнаго

 

псаломщика;

 

Евѳимьевъ

 

Андрей,

 

сынъ

 

умершаго

 

діа-

кона

 

Урюпинской

 

станицы;

 

Кожинъ

 

Виталій,

 

сынъ

 

умершаго

 

пса-

ломщика

 

Усть-Бузулуцкой

 

станицы;

 

Коньковъ

 

Родіонъ,

 

сынъ

 

діа-

кона

 

Новоалександровской

 

станицы;

 

Левашовъ

 

Иванъ,

 

сынъ

 

умер-

шаго

 

псаломщика

 

хутора

 

Нижне-Тиховского,

 

Мигулинской

 

стани-

цы;

 

Евдокимовъ

 

Петръ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Сергіевской

 

станицы;

Поповъ

 

Михаилъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

 

Павловской

 

стани-

цы;

 

Стефановъ

 

Леонидъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

хутора

 

Пронина;

 

Се-
меновъ

 

Николай,

 

сынъ

 

священника

 

Слащевской

 

станицы;

 

II

 

клас-

са—Григоревъ

 

Валентинъ,

 

сынъ

 

священника

 

Троицкой

 

единовѣр-

ческой

 

церкви

 

хутора

 

Ляпичева;

 

Егоровъ

 

Петръ,

 

сынъ

 

псалом-

щика

 

Еланской

 

станицы;

 

Ивановъ

 

Александръ,

 

сынъ

 

псаломщика

хутора

 

Сѣкачева;

 

Ларіоновъ

 

Алексѣй,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Арча-

динской

 

станицы;

 

Николаевъ

 

Виссаріонъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Но-

вогригорьевской

 

станицы;

 

Новокрѣповскій

 

Стефанъ,

 

сынъ

 

діакона

хутора

 

Галушкина;

 

Поповъ

 

Димитрій,

 

сынъ

 

священника

 

Ѳедосѣ-

евской

 

станицы;

 

Румянцевъ

 

Николай,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Остров-

ской

 

станицы;

 

Устиновъ

 

Иванъ,

 

сынъ

 

діакона

 

Кумылженской

станицы;

 

Штурбинъ

 

Семенъ,

 

сынъ

 

заштатнаго

 

псаломщика;

 

1-го

класса—Васильевъ

 

Александръ,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

 

ху-

тора

 

Плетнева;

 

Дьяконовъ

 

Петръ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Малодѣдьской

станицы;

 

Димитріевъ

 

Александръ,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

Перекопской

 

станицы;

 

Еѳимовъ

 

Яковъ,

 

сынъ

 

священника

 

Елан-

ской

 

станицы;

 

Михинъ

 

Ѳедоръ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

хутора

 

Ша-

рашкина;

 

Поповъ

 

Борисъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Правоторовской

 

ста-

ницы;

 

Поповъ

 

Георгій,

 

сынъ

 

псаломщика

 

хутора

 

Горбатова;

 

по

двадцати

 

рублей:

 

VI

 

класса—Моисеевъ

 

Александръ

 

и

 

III

 

клас-

са—Моисеевъ

 

Викторъ,

 

сыновья

 

псаломщика

 

хутора

 

Рябова.

..—~^аллЛЛЛЛ/ЛАЛЛл^-------
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВЪСТІЯ.

Избраны

 

въ

 

составь

 

существующихъ

 

гіерковно-приходскихъ

попечительствъ

 

:

1)

  

При

 

Николаевской

 

церкви

 

станицы

 

Егорлыцкой,

 

Кагаль-
ницкаго

 

благочинія:

 

предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Игнатій

 

Ефре-
мовъ

 

и

 

членами:

 

урядники-

 

-Андрей

 

Черкесовъ,

 

Іосифъ

 

Ромаза-
новъ,

 

Никифоръ

 

Левченковъ,

 

казаки

 

—

 

Сергій

 

Кривошеевъ,

 

Яковъ
Зотовъ,

 

Мартинъ

 

Буханцевъ,

 

Исаія

 

Бѣлоусовъ

 

и

 

Прохоръ

 

Тка-
чевъ,

 

мѣщанинъ

 

Никифоръ

 

Дубянскій

 

и

 

крестьяне—Яковъ

 

Квасъ,
Іосифъ

 

Котовъ,

 

Кодратъ

 

Попачъ,

 

Ѳедоръ

 

Мироненковъ,

 

Андрей
Величко

 

и

 

Иванъ

 

Однораловъ

 

(па

 

трехлѣтіе

 

1902 — 1904

 

гг.).
2)

  

При

 

Казанской

 

церкви

 

хутора

 

Топилина,

 

Семикаракор-
скаго

 

благочинія:

 

предсѣдателемъ

 

урядникъ

 

Стефанъ

 

Ѳедоровъ

(на

 

три

 

года

 

съ

 

23

 

іюня

 

1902

 

года).
3)

  

При

 

Евдокіевской

 

церкви

 

слободы

 

Мапьковой-Березовой,
Милютинскаго

 

благочинія:

 

предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Петръ
Долгополовъ

 

и

 

членами

 

крестьяне:

 

Еѳимъ

 

Деревянченковъ,

 

Ан-
дрей

 

Деревянченковъ,

 

Матвѣй

 

Каменевъ,

 

Иванъ

 

Новиковъ,

 

Иванъ
П.

 

Вернигоровъ,

 

Николай

 

Дейнекинъ,

 

Аристархъ

 

Послѣдовъ,

Иванъ

 

Васильевъ

 

Вернигоровъ,

 

Василій

 

Придченковъ

 

п

 

Григорій
Устименковъ

 

(на

 

трехлѣтіе

 

1902 — 1904

 

года).

Содѳрзканіѳ

 

офиціальнаго

 

отдѣла.

Отчетъ

 

Донского

 

епархіальнаго

 

наблюдателя

 

о

 

соотояніи

 

церков-
ныхъ

 

шкрлъ

 

Донской

 

епархіи

 

за

 

1900—1901

 

учебный

 

годъ.— Распоряженія
и

 

извѣстія

 

епархіальнаго

 

начальства.— Отъ

 

Донского

 

Епархіальнаго

 

Учп-
лищнаго

 

Совѣта.— Отъ

 

Правленія

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

Духовнаго

 

Учили-
ща.— Расписаніе

 

временнаго

 

пребыванія

 

святой

 

Аксайской

 

иконы

 

Божіеи
Матери

 

Одигитріи

 

въ

 

церквахъ

 

г.

 

Новочеркасска

 

и

 

станицъ.— Отъ

 

Прав-
ленія

 

Новочеркасска™

 

Духовнаго

 

Училища. — Отъ

 

Донской

 

миссіонерской
школы.—Отъ

 

Правленія

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

Духовнаго

 

Училища. —Епар-
хіальныя

 

извѣстія.

И.

 

д.

 

Редактора,

 

Инспекторъ

 

Семинаріи

 

Андрей

 

Кирилловъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

Крати-
ровъ.

 

Новочеркасск!»

 

1

 

августа

 

1902

 

года.

Печатано въ „Частной Донской Тинографіи. 1 августа 1902 г.
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9

Выводить

 

три

 

раза

 

бъ

 

мѣейЦъ

 

(1,

 

11

 

й

 

21

 

Ч.).

?І

       

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

s

   

»§&.

 

&

      

Цгъна

 

годовому

 

издают

 

„Дон-

 

\
j

 

дакцги

   

„Донскихъ

 

Ей.

 

Вуьдомо-

 

[

 

^З^

 

j

 

скихъ

   

Епархіальныхъ

   

Втъдомо-
ï

 

смей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасскѣ,

 

при

 

?

 

^,>%ч

 

]

 

стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

{■

 

Донской

 

Духовной

 

Ѵеминарги.

    

р

 

^»Г

 

а

 

5

 

руб.

 

50

 

коп.

Ѵ-ѵ*—ил—г,-.-)—ил—ил ЗГ-ИД----ИД-----ИД-----ИД-----ИД-----СОЗ-----ИД----ИД-----ИЛ-----ИД-----НД~«

Годъ

 

тридцать

 

четвертый.

I

 

августа

 

ЦШ

 

года.

Iililll
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I
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въ

 

день

 

св.

 

равноапостольной

 

Маріи

 

Магдалины

 

и

 

тезоиме-

нитства

   

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

вдовствующей

 

Го-
сударыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны,

22

 

іюля

 

1902

 

года.

(О

 

высокомъ

 

значеніи

 

въ

 

семъѣ

 

женщины,

   

какъ

 

воспитательницы

дѣтей).

Почитаемая

 

нынѣ

 

церковію

 

св.

 

мѵроносица

 

и

 

равно-

апостольная

 

Марія

 

Магдалина

 

являетъ

 

собою

 

примѣръ

 

рев-

ностнаго

 

служенія

 

Господу

 

нашему

 

Тисусу

 

Христу.

 

Освободив-
шись

 

отъ

 

семи

 

бѣсовъ,

 

мучившихъ

 

ее

 

до

 

обращенія

 

ко

Христу,

 

св.

 

Марія

 

отдала

 

все

 

свое

 

благодарное

 

сердце

 

Спа-
сителю и пламенѣла къ Нему непрестанною вѣрою и любо-
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вію,

 

не

 

отпадающею

 

никогда;

 

въ

 

Немъ

 

сосредоточились

 

всѣ

мысли,

 

желанія

 

и

 

надежды

 

ея;

 

въ

 

Немъ

 

заключалась

 

вся

жизнь

 

души

 

ея;

 

отъ

 

Него

 

поучалась

 

оаа

 

тайнамъ

 

царствія
Вожія

 

и

 

служила

 

Ему

 

отъ

 

имѣній

 

своихъ

 

(Луки

 

8,

 

2—3).
Въ

 

этомъ

 

служеніи

 

Господу

 

св.

 

Марія

 

проявила

 

нетлѣнную

красоту

 

своей

 

души,

 

что

 

драгоцѣнно

 

предъ

 

Богомъ

 

(1

 

Петр.

 

3,

 

4).
Во

 

всѣхъ

 

главнѣйшихъ

 

моментахъ

 

жизни

 

и

 

высокой
спасительной

 

дѣятельности

 

Іисуса

 

Христа

 

Марія

 

Магдали-
на

 

принимаетъ

 

самое

 

живое

 

участіе

 

и

 

нерѣдко

 

выстуиаетъ

на

 

первый

 

планъ.

 

Такъ,

 

когда

 

Спаситель

 

оставленъ

 

былъ

 

въ

саду

 

Геѳсиманскомъ

 

въ

 

рукахъ

 

воиновъ

 

бѣжавшими

 

отъ

 

Не-

го

 

учениками

 

(Марка

 

14,

 

50),

 

св.

 

Марія

 

безтрепетно

 

слѣди-

ла

 

за

 

всѣми

 

ужасами

 

неправедваго

 

суда

 

надъ

 

Нимъ

 

со

 

сто-

роны

 

озлобленныхъ

 

враговъ

 

«Его;

 

была

 

у

 

подножія

 

креста

Его

 

и,

 

какъ

 

бы,

 

раздѣляла

 

Его

 

страданія;

 

она

 

соучаствова-

ла

 

въ

 

душевныхъ

 

мукахъ

 

Пречистой

 

Матери

 

Его,

 

чѣмъ

 

об-
легчала

 

тягость

 

Ея

 

скорби;

 

присутствовала

 

при

 

погребеніи
Спасителя;

 

послѣ

 

погребенія

 

сидѣла

 

прямо

 

гроба

 

Его,

 

пока

ночная

 

тьма

 

и

 

покой

 

субботы

 

не

 

вынудили

 

ее

 

идти

 

въ

 

Іе-
русалимъ

 

(Матѳ.

 

27,

 

55— 5b;

 

Марка

 

15,

 

40—41,

 

47;

 

Іоан.
19;

 

25).

 

Минувшей

 

субботѣ,

 

Маргя

 

Магдалина,

 

предуп;

 

едивъ

всѣхъ,

 

пріиде

 

заутра,

 

еще

 

сущей

 

тьмѣ,

 

на

 

гробъ,

 

да

 

пома-

жетъ

 

Іисуса,

 

Который

 

для

 

нея

 

и

 

во

 

гробѣ

 

былъ

 

ея

 

Госпо-

домъ

 

и

 

Владыкою

 

(Лук.

 

16,

 

1;

 

Іоан.

 

20,

 

1).

Господь

 

достойно

 

наградилъ

 

св.

 

Марію

 

за

 

пламенную

Любовь

 

и

 

преданность:

 

она

 

первою

 

увидѣла,

 

что

 

во

 

гробѣ,

гдѣ

 

погребенъ

 

былъ

 

Спаситель,

 

уже

 

не

 

было

 

Его;

 

два

 

ан-

гела,

 

бывшіе

 

въ

 

бѣлыхъ

 

ризахъ,

 

возвѣстили

 

ей

 

чудную

 

вѣсть

 

о

воскресеніи

 

Господа,

 

каковую,

 

по

 

повелѣнію

 

явившагося

 

ей

Господа,

 

объявила

 

и

 

ученикамъ.

Впослѣдствіи

 

св.

 

Марія

 

служила

 

дѣлу

 

проповѣди

 

св.

евангелія,

 

многи

 

уловляющи

 

прельщающіяся

 

невѣдѣніемъ,

 

яко

Слова

 

ученица

 

славная

 

(изъ

 

церк.

 

пѣсноп.).

Такая

 

разнообразная

 

дѣятельность

 

св.

 

Маріи

 

на

 

поль-

зу св. церкви даровала   ей несомнѣнное право именоваться
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святою

 

и

 

равноапостольною.

 

Изь

 

этого

 

краткаго

 

сказанія

 

о

житіи

 

св.

 

Маріи

 

Магдалины

 

в

 

и

 

иго,

 

что

 

въ

 

ея

 

лицѣ

 

женщи-

на

 

первою

 

удостоена

 

и

 

явленій

 

Воскресшаго,

 

и

 

сдѣлана

 

пер-

вою

 

благовѣстницею

 

воскресенія

 

Господа.

 

Въ

 

этомъ

 

обсто-

ятельствѣ

 

нѣкоторые

 

св.

 

отцы

 

видать

 

особый

 

смыслъ.

 

Же-
на

 

первая

 

согрѣшила

 

вначалѣ,

 

первая

 

подверглась

 

прокля-

тии

 

за

 

свой

 

грѣхь

 

и

 

первая

 

же

 

удостоена

 

видѣть

 

залогъ

спасенія.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

здѣсь

 

нельзя

 

не

 

видѣть

 

яснаго

 

под-

твержденія

 

той

 

мысли,

 

что

 

Христосъ

 

снялъ

 

съ

 

женщины

печать

 

отчужденія

 

и

 

пріобрѣлъ

 

ей

 

полное

 

право

 

на

 

уваже-

ніе

 

и

 

вниманіе,

 

засвидѣтельствовавъ

 

и

 

освятивъ

 

всесторон-

ность

 

ея

 

человѣческихь

 

достой нствъ

 

и

 

нравственныхъ

 

силъ,

который

 

не

 

только

 

не

 

уступаютъ

 

мужскииъ,

 

но

 

способны

 

и

превзойти

 

ихъ.

Гдѣ

 

же

 

преимущественно

 

можетъ

 

проявляться

 

въ

 

со-

временномъ

 

христіанскомъ

 

обществѣ

 

значеніе

 

женщины

 

какъ

человѣческой

 

личности,

 

нравственно

 

богатой

 

и

 

духовно

 

пра-

воспособной?

Объ

 

этомъ

 

мы

 

и

 

побесѣдуемъ-

 

нынѣ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

важ-

ность

 

момента,

 

переживаемаго

 

нашимъ

 

отечествомъ,

 

когда

лсенщина

 

можетъ

 

сослужить

 

святую

 

службу

 

престолу

   

и

 

св.

церкви.

Главны мъ

 

образомъ,

 

значеніе

 

женщины

 

велико,

 

серьез-

но

 

и

 

священно

 

въ

 

семьѣ,

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

дѣтей.

 

Вотъ
властная

 

сфера

 

женщины,

 

гдѣ

 

является

 

для

 

нея

 

полный
просторъ

 

для

 

проявленія

 

ея

 

мощнаго

 

участія

 

при

 

созиданіи
вь

 

дѣтяхъ

 

добрыхъ

 

нравовъ,

 

высокихъ

 

характеровъ

 

и

 

вели-

кихъ

 

добродѣтелей!

 

Сама

 

природа,

 

вложивъ

 

въ

 

материнскую

грудь

 

источникъ

 

перваго

 

питанія

 

для

 

ребенка,

 

хотѣла

 

какъ

будто

 

этимъ

 

самымъ

 

показать

 

ненарушимость

 

и

 

святость

 

ея

права

 

на

 

воспитаніе.

 

Недаромъ

 

женщина

 

обладаетъ

 

и

 

нрав-

ственными

 

качествами

 

такого

 

рода,

 

которыя

 

гармонируютъ

съ

 
дѣтской

 
природой

 
и

 
дѣлаютъ

 
ее

 
для

 
ребенка

 
необходи-

мою.
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Мать

 

инстинктивно

 

понимаетъ

 

нужды

 

ребенка,

 

который

еще

 

не

 

говорить

 

и

 

едва

 

способень

 

думать.

 

Если

 

онь

 

пла-

четъ,

 

она

 

одна

 

можетъ

 

успокоить

 

его

 

своимъ

 

кроткимъ

 

и

нѣжнымъ

 

голосомъ.

 

Она

 

одна

 

можетъ

 

объяснить

 

ребенку

его

 

первыя

 

дѣтскія

 

впечатлѣнія.

 

Развивающемуся

 

дѣтскому

любопытству

 

прекрасно

 

соотвѣтствуетъ

 

материнская

 

терпѣ-

ливость.

 

Что

 

учитель

 

ввѣряетъ

 

только

 

памяти

 

нашей,

 

то

мать

 

умѣетъ

 

вырѣзать

 

на

 

сердцѣ;

 

къ

 

чему

 

онъ

 

только

 

едва

возбуждаетъ

 

вѣру,

 

къ

 

тому

 

она

 

внушаетъ

 

любовь.

 

Мать

 

со-

здаетъ

 

религіозно-нравственную

 

атмосферу

 

въ

 

домѣ,

 

гдѣ

 

ди-

тя

 

съ

 

первыхъ

 

дней

 

вдыхаетъ

 

благоуханіе

 

сердечной

 

вѣры,

теплоту

 

чистой

 

любви,

 

святость

 

самопожертвованія

 

и

 

долга,

однимъ

 

словомъ,

 

все

 

то,

 

что

 

неободимо

 

для

 

духовно-нрав-

ственнаго

 

питанія

 

человѣка.

Хотя

 

женщина

 

и

 

не

 

занимаетъ

 

общественнаго

 

положе-

нія,

 

но

 

семейное,

 

воспитательное

 

значеніе

 

можетъ

 

возвышать

честь

 

и

 

достоинство

 

женщины,

 

даже

 

болѣе

 

всякого

 

рода

внѣшнихъ

 

дѣлъ

 

и

 

занятій.

 

Если

 

женщины

 

не

 

участвуютъ

въ

 

научныхъ

 

изобрѣтеніяхъ,

 

не

 

работаютъ

 

на

 

поприщѣ

 

го-

сударственной

 

службы,

 

то

 

это

 

не

 

значить,

 

что

 

онѣ

 

ничего

не

 

дѣлаютъ.

 

Нѣтъ,

 

въ

 

семьѣ

 

безъ

 

шума,

 

въ

 

священной

 

ти-

шине,

 

онѣ

 

дѣлаютъ

 

нѣчто

 

гораздо

 

большее

 

и

 

лучшее:

 

онѣ

воспитываютъ

 

самыхъ

 

честныхъ

 

и

 

добродѣтельныхъ

 

мулс-

чинъ

 

и

 

женщинъі

 

Такъ,

 

Евника,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Лондой,

 

воспи-

тала

 

Тимоѳея,

 

впослѣдствіи

 

епископа

 

и

 

сотрудника

 

апосто-

ла

 

Павла.

 

Особеннаго

 

вниманія

 

заслуживаютъ

 

знамінитыя

матери

 

трехъ

 

великихъ

 

святителей:

 

Василія

 

Великаго,

 

Гри-
горія

 

Богослова

 

и

 

Іоанна

 

Златоустаго.
Настоящіе

 

дни

 

умственной

 

смуты

 

и

 

шатанія

 

основъ

 

въ

дорогомъ

 

нашемъ

 

отечествѣ

 

налагаютъ

 

особый

 

долгъ

 

на

всіхъ

 

матерей

 

проникнуться

 

мыслью

 

о

 

высокомъ

 

своемъ

значеніи

 

въ

 

воспитательномъ

 

дѣлѣ,

 

чтобы

 

беззавѣтно

 

отдать-

ся

 

насажденію

 

въ

 

дѣтяхъ

 

святыхъ

 

началъ

 

вѣры

 

и

 

нрав-

ственности.

 
Теперь

 
особенно

 
умѣстно

 
нашимъ

 
жетца-

намъ-матерямъ, какъ можно чаще,   останавливаться своимъ
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вниианіемъ

 

на

 

слѣцующемъ

 

наставленіи

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста-
го.

 

„Помышляй,

 

что

 

у

 

тебя

 

въ

 

домѣ

 

золотыя

 

статуи

 

—дѣти;

каждый

 

день

 

настраивай

 

и

 

осматривай

 

ихъ

 

тщательно,

 

и

всѣми

 

мѣрами

 

упорядочивай

 

и

 

образовывай

 

ихъ

 

душу;

 

по-

дражай

 

блаженному

 

Іову,

 

который,

 

боясь

 

за

 

ошибки

 

у

 

нихъ

и

 

въ

 

мысли,

 

приносилъ

 

за

 

нихъ

 

жертвы

 

и

 

многое

 

оказы-

валъ

 

о

 

нихъ

 

промышленіе

 

(Іова

 

1,

 

5);

 

подражай

 

Аврааму,
который

 

старался

 

не

 

о

 

деньгахъ

 

и

 

пріобрѣтеніяхъ,

 

но

 

о

божественныхъ

 

законахъ,

 

чтобы

 

внушить

 

потомкамъ

 

тща-

тельное

 

ихъ

 

соблюдение.

 

Обь

 

этой

 

добродѣтели

 

его

 

свидѣ-

тельствуетъ

 

Вогъ,

 

говоря

 

такъ:

 

вѣмъ

 

бо,

 

яко

 

заповѣсть

 

Авра-

амъ

 

сыномъ

 

своимъ

 

правду

 

и

 

судъ

 

(Ваг.

 

18,

 

19).

 

Такя:е

 

и

 

Да-
видъ,

 

когда

 

умиралъ,

 

призвалъ

 

сына

 

своего

 

и

 

вмѣсто

 

вели-

каго

 

наслѣдства

 

внушалъ

 

и

 

непрестанно

 

говорилъ

 

ему:

 

если

ты,

 

сынъ

 

мой,

 

пожелаешь

 

жить

 

по

 

законамъ

 

Вожіимъ,

 

то

не

 

постигнетъ

 

тебя

 

ничто

 

неожиданное,

 

но

 

всѣ

 

дѣла

 

твои

пойдутъ

 

по

 

теченію

 

и

 

будешь

 

ты

 

наслаждаться

 

многою

 

без-
опасностью;

 

если

 

же

 

лишишься

 

этой

 

помощи,

 

то

 

не

 

будетъ
тебѣ

 

никакой

 

пользы

 

отъ

 

царства

 

и

 

отъ

 

многой

 

твоей

 

си-

лы"

 

(Твор.

 

I.

 

Злат.

 

III,

 

339).

Св.

 

церковь,

 

чествуя

 

нынѣ

 

память

 

св.

 

Маріи

 

Магда-
лины,

 

призываетъ

 

всѣхъ

 

женщинъ-матерей

 

къ

 

подражанію
ей

 

въ

 

слѣдованіи

 

за

 

Христомъ,

 

Который

 

сказалъ:

 

пустите

дѣтей

 

и

 

не

 

препятствуйте

 

имъ

 

приходить

 

ко

 

Мнѣ,

 

ибо

 

тако-

выхъ

 

есть

 

царство

 

небесное

 

(Матѳ.

  

19,

 

14).

Матери,

 

ставящія

 

религіозное

 

воспитаніе

 

на

 

второмъ

планѣ,

 

отклоняются

 

поэтому

 

отъ

 

прямыхъ

 

своихъ

 

задачъ

 

и

препятствуютъ

 

дѣтямъ

 

быть

 

со

 

Христомъ.

 

Нужно

 

сказать,

что

 

все

 

зло

 

современныхъ

 

ненормальныхъ

 

движеній

 

въ

 

на-

шемъ

 

обществѣ

 

имѣетъ

 

своимъ

 

корнемъ

 

ослабленіе

 

вѣры

 

и

согласной

 

съ

 

св.

 

евангеліемъ

 

дѣятельности.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

этихъ

 

явленіяхъ

 

видно

 

забвеніе

 

матерями

 

единаго

 

на

 

потребу,

такъ

 

какъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

питаютъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

чуж-

дымъ хлѣбомъ,    а не тѣмъ,    Который даруетъ вѣчную    жизнь
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(Іоан.

 

6,

 

58)

 

(*).

 

Достойный

 

примѣръ

 

для

 

подражанія

 

наши

женщины- матери

 

ймѣютъ

 

въ

 

ліщѣ

 

тезоименитой

 

св.

 

равно-

апостольной

 

Маріи

 

благочестивѣйгаей

 

Государыни

 

Матери
Маріи

 

Ѳеодороввы:

 

она

 

воспитала

 

на

 

благо

 

Россіи

 

Царст-
венаго

 

Сына

 

въ

 

строгихъ

 

принципахъ

 

православия

 

и

 

въ

 

ду-

хѣ

 

народныхъ

 

завѣтовъ

 

и

 

началъ.

 

Объ

 

этомъ

 

онъ,

 

нашъ

благочестивѣйшій

 

Государь,

 

твердо

 

оповѣстилъ

 

въ

 

своемъ

Высочайшемъ

 

рескриптѣ

 

отъ

 

10-го

 

іюня

 

сего

 

года

 

на

 

имя

управляющаго

 

Министерствомъ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

гдѣ

 

оеъ

 

высказываетъ

 

такой

 

возвышенный

 

и

 

правильный

взглядъ

 

на

 

задачи

 

воспитанія:
„Прежде

 

всего

 

подтверждаю

 

Мое

 

требованіе,

 

чтобы
въ

 

школѣ

 

съ

 

образованіемъ

 

юношества

 

соединялись

 

воспи-

таніе

 

его

 

въ

 

духѣ

 

вѣры,

 

преданности

 

пре

 

толу

 

и

 

отечеству

и

 

уваженія

 

къ

 

семьѣ,

 

а

 

также

 

забота

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

съ

 

ум-

ственнымъ

 

и

 

физическимъ

 

развитіемъ

 

молодежи

 

пріучать

 

ее

съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

 

къ

 

порядку

 

и

 

дисциплинѣ.

 

Школа,

 

изъ

которой

 

выходитъ

 

юноша

 

съ

 

одними

 

лишь

 

курсовыми

 

по-

знаніями,

 

не

 

сродненный

 

религіозно-нравственнымъ

 

воспита-

ніемъ

 

съ

 

чувствомъ

 

долга,

 

съ

 

дисциплиной

 

и

 

съ

 

уваженіемъ
къ

 

старшимъ,

 

не

 

только

 

не

 

полезна,

 

но

 

часто

 

вредна,

 

раз-

вивая

 

столь

 

пагубныя

 

для

 

каждаго

 

дѣла

 

своеволіе

 

и

 

само-

мнѣніе".

Эти

 

золотыя

 

указанія,

 

данныя

 

съ

 

высоты

 

Царскаго
престола,

 

необходимо

 

и

 

нашимъ

 

матерямъ

 

запечатлѣть

 

не-

изгладимо

 

въ

 

своихъ

 

сердцахъ

 

для

 

руководства

 

при

 

воспи-

таніи

 

дѣтей,

 

чтобы

 

имъ

 

(матерямъ)

 

быть

 

достойными

 

по-

дражательницами

 

великой

 

Матери,

 

благочестивѣйшей

 

Госу-
дарыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны.

Съ

 

полнымъ

 

основаніемъ

 

поэтому

    

мы

 

молсемь

 

сказать,

(*)

 

Вся

 

порочность, — говоритъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоуста, —про-

исходите

 

отъ

 

нашего

 

легкомыслія,

 

отъ

 

того,

 

что

 

мы

 

не

 

сначала

 

и

не

 
съ

 
перваго

 
возраста

 
руководимъ

 
дѣтей

 
къ

 
благочестію"

 
(Твор.

св. I. Зл. Ill, 340).
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что

 

славное

 

будущее

 

нашей

 

Россіи

 

будетъ

 

обезпечено,

 

если

семья

 

въ

 

лицѣ

 

матери

 

стапетъ

 

на

 

стражѣ

 

внутренней

 

жизни

дѣтскихъ

 

душъ

 

и,

 

какъ

 

ангелъ-хранитель,

 

съ

 

нѣжною

 

пре-

дусмотрительностью

 

будетъ

 

оберегать

 

ихъ

 

отъ

 

всего

 

нечи-

стаго

   

и

 

отвлекающаго

 

отъ

 

Христа

 

Спасителя.

    

Объ

 

этомъ

да

 

будете

 

теплая

 

молитва

 

наша

 

и

 

къ

 

св.

   

равноапостольной;:
Маріи,

Преславная

 

Марія!

 

Ты,

 

предстоявшая

 

у

 

креста

 

Спасова,

состраждавшая

 

Матери

 

Господней,

 

и

 

источавшая

 

слезы

 

(конд.),

охрани

 

предстательствомъ

 

своимъ

 

предъ

 

Спасителемъ

 

наше

дорогое

 

отечество

 

отъ

 

колебаній

 

и

 

заблужденій

 

въ

 

нача-

лахъ

 

и

 

задачахъ

 

воспитанія!

 

Да

 

не

 

будетъ

 

наше

 

слово

 

въ

этомъ

 

великомъ

 

дѣлѣ

 

то

 

„да",

 

то

 

„нѣтъ"

 

(2

 

Кор.

 

1,

 

18),
ибо

 

человѣкъ

 

съ

 

двоящимися

 

мыслями

 

нетвердъ

 

во

 

всѣхъ

 

путяхъ

своихъ

 

(Іак.

 

1,

 

8),

 

но

 

да

 

пред

 

начертается

 

у

 

всѣхъ

 

русскихъ.

матерей

 

одинъ

 

воспитательный

 

идеалъ:

 

чистая

 

богобоязненная

жизнь

 

(Петра

 

3,

 

2)

 

и

 

совершенная

 

премудрость

 

во

 

Христѣ

Іисусѣ

 

(Кол.

 

1,

 

28).

Священника

 

Новочеркасской

 

Михаиле-Архангельской

 

церкви

Сгмеонъ

 

Троицкій.
------

        

■

 

aOQQQQQQnr- i.

        

-

Попытки

 

старообрядцевъ,

 

пріемлющихъ

 

австрійское

 

лжесвя-

щенство,

   

перевезти

 

прахъ

   

бывшаго

 

у

 

нихъ

  

митрополита

Амвросія

 

изъ

 

Тріеста

 

въ

 

Бѣлую

 

Криницу.

(Продолженіе).

Въ

 

той

 

же

 

книгѣ

 

Субботина,

 

въ

 

письмѣ

 

Георгія

 

Андреевича,

сына

 

митрополита

 

Амвросія,

 

сказано:

 

„лучше

 

убо

 

за

 

насъ

 

живить,

гдѣ

 

суть

 

Грецы,

 

него

 

суть

 

гдѣ

 

котолицы"

 

(стр.

 

206).

 

А

 

если

 

въ

Циллѣ

 

не

 

было

 

ни

 

одной

 

греческой

 

церкви,

 

ни

 

одного

 

человѣка

восточнаго

 

закона,

 

то,

 

понятно,

 

не

 

было

 

і

 

и

 

греческаго

 

священни-

ка,

 

который

 

предъ

 

смертью

 

исправилъ

 

бы

 

Амвросія"

 

( 12).
■

     

—і-------------------------------------------

    

и

 

'

( 12 )

  
„Московскія

 
Вѣдомости"

  
1897

 
г.,

 
№

 
82.

    
Вышеупомя-

нутая статья.
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Все

 

оспариваніе

 

Врилліантова,

 

какъ

 

видимъ,

 

основывается

на

 

отрицательной

 

сторонѣ-

 

Положительныхъ

 

доказательствъ

 

въ

пользу

 

того

 

положенія,

 

что

 

Амвросій

 

остался

 

вѣренъ

 

старообряд-

честву

 

до

 

смерти

 

и

 

что

 

предъ

 

смертію

 

его

 

причастилъ

 

какой-ли-

бо

 

старообрядческій

 

попъ,

 

онъ

 

не

 

представилъ.

 

Если

 

въ

 

Цилли

и

 

дѣйствительно

 

не

 

было

 

православнаго

 

греческаго

 

духовенства,

то

 

кто

 

можетъ

 

утверждать,

 

что

 

предъ

 

смертью

 

митрополита

 

Ам-

вросія

 

сыномъ

 

его

 

Георгіемъ

 

не

 

могъ

 

быть

 

приглашенъ

 

какой-

либо

 

православный

 

священникъ

 

изъ

 

ближайшаго

 

православнаго

селенія.

 

Олова

 

Брилліантова:

 

„если

 

въ

 

Цилли

 

не

 

было

 

ни

 

одной

греческой

 

церкви,

 

ни

 

одного

 

человѣка

 

восточнаго

 

закона,

 

то,

 

по-

нятно,'

 

не

 

было

 

и

 

греческаго

 

священника"

 

не

 

доказываютъ

 

той

мысли,

 

что

 

Амвросій

 

остался

 

вѣренъ

 

старообрядчеству

 

до

 

конца

своей

 

жизни".

 

На

 

основаніи

 

тѣхъ

 

же

 

словъ

 

Павла

 

Бѣлокриниц-

каго,

 

на

 

основаніи

 

которыхъ

 

строитъ

 

свое

 

заключеніе

 

Брилліан-

товъ,

 

можно

 

построить

 

такой

 

условный

 

періодъ:

 

если

 

въ

 

Цилли

„кромѣ

 

митрополита

 

Амвросія

 

съ

 

семействомъ"

 

не

 

было

 

пи

 

од-

ной

 

старообрядческой

 

часовни

 

или

 

церкви,

 

ни

 

одного

 

человѣка

„

 

липованскаго

 

православія",

 

то

 

понятно

 

не

 

было

 

и

 

„старообряд-

ческаго

 

священника".

 

Стало

 

быть

 

митрополитъ

 

Амвросій

 

или

умеръ

 

безъ

 

покаянія

 

и

 

причащенія

 

съ

 

презрѣніемъ

 

къ

 

старооб-

рядчеству,

 

какъ

 

къ

 

„липованской

 

ереси",

 

или

 

къ

 

умирающему

былъ

 

приглашенъ

 

священникъ

 

греческаго

 

православнаго

 

закона,

который

 

исповѣдалъ

 

и

 

причастилъ

 

Амвросія.

 

Въ

 

Тріестѣ,

 

гдѣ

 

по-

гребенъ

 

митрополитъ

 

Амвросій,

 

несомѣнно

 

было

 

и

 

теперь

 

есть

особое

 

греческое

 

кладбище,

 

на

 

которомъ

 

хоронятся

 

православные

греки

 

и

 

похороненъ

 

самъ

 

Амвросій,

 

о

 

чемъ

 

имѣется

 

офиціальное

увѣдомленіе,

 

упоминаемое

 

и

 

въ

 

прошеніи

 

Аѳанасія,

 

отправленномъ

въ

 

австрійское

 

министерство

 

внутреннихъ

 

дѣлъ.

 

Если

 

же

 

тамъ

есть

 

православное

 

греческое

 

кладбище,

 

то

 

несомнѣнно

 

должно

быть

 

и

 

есть

 

греческое

 

православное

 

духовенство,

 

которымъ

 

Ам-

вросій

 

и

 

былъ

 

похороненъ.

 

Городъ

 

же

 

Цилль,

 

гдѣ

 

жилъ

 

Амвро-

сій,

 

находится

 

въ

 

такомъ

 

недалекомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

Тріеста

(всего

 

шесть

 

часовъ

 

ѣзды

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ),

 

что

 

имѣть

 

сно-

шенія съ живущими здѣсь греками    и греческимъ духовенствомъ
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по

 

временамъ,

 

и

 

именно

 

въ

 

особыхъ

 

случаяхъ,

 

для

 

Амвросія

 

и

его

 

сына

 

не

 

представлялось

 

затрудненій.

 

Если

 

же

 

даже

 

тѣло

Амвросія

 

можно

 

было

 

перевезти

 

изъ

 

Цилля

 

въ

 

Тріестъ

 

для

 

по-

гребенія

 

па

 

греческомъ

 

кладбищѣ,

 

то

 

тѣмъ

 

удобнѣе

 

было

 

грече-

скому

 

священнику

 

пріѣхать

 

изъ

 

Тріеста

 

въ

 

Цилль

 

по

 

приглаше-

пію

 

Амвросія

 

для

 

напутствованія

 

его

 

предъ

 

смертію,

 

а

 

прежде,

хотя

 

однажды

 

въ

 

годъ,

 

и

 

самому

 

Амвросію

 

пріѣзжать

 

въ

 

Тріестъ

для

 

исповѣди

 

и

 

причащенія

 

у

 

единовѣрныхъ

 

ему

 

греческихъ

 

свя-

щенниковъ

 

( 13).

 

Итакъ,

 

при

 

несомнѣнномъ

 

существованіи

 

право-

славнаго

 

духовенства

 

въ

 

Тріестѣ

 

Амвросій

 

имѣлъ

 

полную

 

возмож-

ность

 

и

 

удобство

 

находиться

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

сношеніяхъ.

Второй

 

( 14 )

 

вопросъ

 

Мельникова

 

въ

 

его

 

письмѣ

 

къ

 

Козар-

кевичу:

 

„какое

 

именно

 

духовенство

 

похороняло

 

Амвросія:

 

болгар-

ское

 

ли,

 

греческое

 

ли,

 

или

 

румынское"?

 

не

 

имѣетъ

 

смысла

 

и

цѣли.

 

Не

 

все

 

ли

 

равно,

 

какимъ

 

духовенствмъ

 

изъ

 

трехъ

 

назван-

ныхъ

 

здѣсь,

 

одинаково

 

православныхъ,

 

похороненъ

 

Амвросій?

 

И

развѣ

 

пріятнѣе

 

было

 

бы

 

для

 

старообрядцевъ,

 

если

 

бы

 

Амвросій

похороненъ

 

былъ

 

духовенствомъ

 

схизматическимъ?!

Третій

 

вопросъ

 

Мельникова:

 

„когда

 

Амвросій

 

отрекся

 

отъ

старообрядчества,

 

то

 

къ

 

какой

 

церкви

 

присоединился

 

и

 

какимъ

архіереемъ

 

принята"?—такого

 

же

 

харахтера,

 

какъ

 

второй

 

во-

просъ.

 

Не

 

все

 

ли

 

равно

 

для

 

старообрядцевъ,

 

къ

 

какой

 

бы

 

цер-

кви

 

ни

 

присоединился

 

Амвросій:

 

къ

 

греческой,

 

болгарской

 

или

румынской,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

онѣ

 

одинаково

 

православны.

 

Для

 

ста-

рообрядцевъ

 

должно

 

быть

 

важно

 

собственно

 

то,

 

оставилъ

 

ли

 

Ам-

вросій

 

старообрядчество

 

и

 

возвратился

 

ли

 

въ

 

православіе?

 

Далѣе>

такъ

 

какъ

 

Амвросій

 

явился

 

въ

 

Цилль

 

не

 

затѣмъ,

 

чтобы

 

быть

здѣсь

 

епископомъ

 

или

 

митрополитомъ

 

какой-нибудь

 

православной

паствы,

 

которую

 

долженъ

 

былъ

 

бы

 

вручить

 

ему

 

именно

 

право-

славный

 

епископъ

 

или

 

соборъ

 

православныхъ

 

епископовъ,

    

пред-

( 13 )

  

„Братское

 

Слово"

  

1897

 

г.,

 

Ѣ

 

5,

 

стр.

 

700—701.

(и)

 

Первый

 

вопросъ,

 

предложенный

 

Мельпиковымъ

 

Козар-
кевичу,

 
уже

 
разобранъ

 
нами

 
ранѣе

 
въ

 
полемикѣ

 
съ

 
Бршіліанто-

вымъ.
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варительно

 

принявъ

 

его

 

изъ

 

раскола

 

и

 

возстановивъ

 

въ

 

епископ-

скомъ

 

санѣ,

 

а

 

какъ

 

ссыльный

 

раскольнически

 

митрополитъ,

 

то

опъ

 

могъ

 

обратиться

 

и

 

не

 

къ

 

епископу,

 

а

 

къ

 

каждому

 

право

 

-

лавному

 

священнику,

 

чтобы

 

исповѣдать

 

предъ

 

нимъ

 

грѣхи

 

свои,

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

и

 

тяжкій

 

грѣхъ

 

измѣны

 

православію.

Послѣдній

 

вопросъ,

 

предложенный

 

Мельниковымъ,

 

достоишь

вниманія,

 

хотя

 

и

 

не

 

представляетъ

 

особенной

 

важности.

 

Важно

собственно

 

мнѣніе

 

церкви

 

объ

 

основанной

 

Амвросіемъ

 

раскольни-

ской

 

іерархіп

 

и

 

о

 

самомъ

 

поступкѣ

 

Амвросія,

 

т.

 

е.

 

о

 

персходѣ

его

 

въ

 

расколъ

 

и

 

учрежденіи

 

у

 

раскольниковъ

 

особой,

 

независи-

мой

 

отъ

 

церкви

 

іерархіи.

 

Это

 

мнѣніе

 

извѣстно

 

вполнѣ

 

п

 

ne

 

под- ,

лежитъ

 

пререкапію:

 

основанная

 

Амвросіемъ

 

іерархія

 

признана

церковію

 

за

 

незаконную,

 

фальшивую,

 

педѣйствительную;

 

посту-

покъ

 

его

 

признанъ

 

преступнымъ,

 

подвергающимъ

 

его,

 

по

 

силѣ

церковныхъ

 

каноновъ,

 

изверженію

 

изъ

 

сана.

 

Остался

 

ли

 

Амвро-

сій

 

въ

 

расколѣ,

 

или

 

раскаялся

 

и

 

возвратился

 

въ

 

церковь,

 

за

нимъ

 

навсегда

 

останется

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

церковной

 

исторіи

 

по-

зорное

 

имя

 

учредителя

 

фальшивой

 

раскольнической

 

іерархіи,

 

при-

чинившей

 

и

 

причиняющей

 

великій

 

вредъ

 

православной

 

церкви

 

( ІО ).

Свящ.

 

Е.

 

Овсянпжовъ.
(Окончаніѳ

 

слѣдуетъ).

■

:

Соборъ

 

св.

 

Нладвмира

 

въ

 

Кіевѣ,

   

какъ

 

школа

русской

 

церковной

 

живописи.

По

 

обязанности

 

настоятелей

 

храмовъ,

 

священники

 

пра-

вославныхъ

 

церквей

 

какъ

 

городскихъ,

 

такъ

 

и

 

сельскихъ

обязаны

 

слѣдить

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

возобновляемая

 

по

 

време-

намъ

 

и

 

заново

 

украшающая

 

стѣны

 

храмовъ

 

живопись

 

была

не

 

только

 

благоприлична

 

со

 

стороны

 

художественной,

 

но

 

и

православна

 

по

 

своему

 

характеру,

   

стилю.

    

Часто

 

священ-

( 15 ) „Братское Слово"  1897 г., № 5, стр. 699—707.
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никъ

 

является

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ

 

единственно

 

компетевт-

иымъ

 

лицомъ

 

въ

 

сужденіи

 

о

 

томъ,

 

насколько

 

то

 

или

 

другое

изображеніе

 

священнаго

 

событія

 

или

 

лица

 

отвѣчаетъ

 

дѣй-

ствительной

 

исторической

 

правдѣ

 

и

 

важности

 

церковнаго

стиля,

 

а

 

потому

 

знать,

 

гдѣ

 

и

 

чему

 

можно

 

поучиться

 

въ

 

во-

просахъ

 

церковной

 

иконописи,

 

весьма

 

важно.

 

Конечно,

 

го-

родские

 

храмы,

 

какъ

 

болѣо

 

состоятельные,

 

монастырскіе,
какъ

 

привлокающіе

 

къ

 

собѣ

 

толпы

 

богомольцевъ,

 

и

 

старин-

ные,

 

какъ

 

сохранившіе

 

въ

 

себѣ

 

наиболѣе

 

слѣдовъ

 

сѣдой

древности

 

русскаго

 

церковнаго

 

иконописанія,

 

служатъ

 

въ

большей

 

или

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

школами

 

русскаго

 

иконописнаго

искусства,

 

наглядно

 

показывающими,

 

къ

 

чему

 

должно

 

стре-

миться

 

въ

 

изображены

 

священныхъ

 

лицъ

 

и

 

событій,

 

какія

идеи

 

должны

 

воплощаться

 

въ

 

русской

 

церковной

 

лшвописи,

какое

 

развитіе

 

въ

 

этомъ

 

искусствѣ

 

возиолшо

 

и

 

желатель-

но1,

 

въ

 

цѣляхъ

 

согласованія

 

высокой

 

идеи

 

сь

 

изящной

 

фор-

мой.
Важность

 

затрогиваемаго

 

нами

 

вопроса,

 

между

 

прочимъ.

открывается

 

изъ

 

того,

 

что

 

Его

 

Императорскому

 

Величеству
благоугодно

 

было

 

еще

 

23

 

марта

 

прошлаго

 

1901

 

года

 

учре-

дить

 

особое

 

попечительство

 

о

 

русской

 

иконописи,

 

въ

 

цѣляхъ

охрапенія

 

въ

 

ней

 

плодотворнаго

 

вліянія

 

худоя^ественныхъ

образцовъ

 

нашей

 

старины,

 

и

 

это

 

попечительство

 

находится

подъ

 

непосредственнымъ

 

покровительствомъ

 

самого

 

Госуда-
ря

 

Императора.

 

Не

 

оставляется

 

этотъ

 

предметъ

 

безъ

 

вни-

манія

 

и

 

въ

 

общей

 

духовной

 

литературѣ,

 

помимо

 

спеціаль-
ныхъ

 

изданій.

 

Такъ,

 

„

 

Православное

 

Русское

 

Слово"

 

на

страницахъ

 

своихъ

 

за

 

текущій

 

годъ

 

помѣстило

 

рядъ

 

ста-

тей

 

объ

 

иконописи.

 

'

 

Съ

 

тою

 

же

 

цѣлыо

 

заводятся

 

по

 

мѣ-

стамъ

 

школы.

 

Наконецъ,

 

справедливо

 

раздаются

 

голоса

 

за

введеніе

 

въ

 

кругъ

 

предметовъ

 

семинарскаго

 

образованія

 

цер-

ковной

 

археологіи.

Мать

 

городовъ

 

русскихъ— Кіевъ

 

златоглавый— особен-
но

 

богатый

 

въ

 

иконогіисномъ

 

искусствѣ

 

городъ.

 

Здѣсь

 

моле-

но видѣть и старинную многовѣковую живопись строго  ви-



—

 

4G-6

  

—

зантійского

 

типа,

 

какова

 

роспись

 

стѣнъ

 

въ

 

Софійекомъ

 

со-

бор!,

 

Михайловскомъ

 

монастырѣ,

 

и

 

возобновленную

 

по

 

ста-

рымъ

 

образцамъ,

 

но

 

въ

 

живыхъ

 

краскахъ

 

иконопись

 

вели-

кой

 

Лаврской

 

церкви,

 

Андреевскаго

 

собора,

 

и

 

здѣсь

 

лее,

 

въ

этой

 

колыбели

 

русскаго

 

искусства,

 

русской

 

литературы,

 

у

водь

 

русскаго

 

Іордана

 

нашелъ

 

себѣ

 

мѣсто

 

величественнѣй-

шій

 

памятникъ

 

князю— крестителю

 

Руси —соборъ

 

св.

 

Вла-
димира.

 

Этотъ

 

храмъ

 

—

 

наша

 

гордость,

 

наша

 

слава,

 

худолее-

ствевная

 

иконописная

 

школа

 

для

 

всей

 

святой

 

Руси,

 

любя-
щей

 

украшать

 

свои

 

веси

 

и

 

города

 

святыми

 

храмами,

 

а

 

са-

мые

 

храмы

 

святыми

 

иконами.

Кто

 

хотя

 

разъ

 

побывалъ

 

въ

 

этомъ

 

храмѣ,

 

тоть

 

никог-

да

 

не

 

забудетъ

 

нѣкоторыхъ

 

особенностей

 

его,

 

рѣзко

 

бро-
сающихся

 

въ

 

глаза:

 

низкихъ

 

мраморныхъ

 

иконостасовъ

 

въ

одинъ

 

ярусъ,

 

свѣтлыхъ

 

тоновъ

 

всей

 

росписи,

 

блещущей

золотыми

 

фонами

 

и

 

яркими

 

цвѣтами

 

орнаментовки,

 

а

 

осо-

бенно

 

этого

 

общеизвѣстнаго

 

теперь

 

изображенія

 

Васнецов-
ской

 

Богоматери,

 

которая,

 

кажется,

 

идетъ

 

къ

 

вамъ

 

по

 

ут-

ревему

 

русскому

 

вебу,

 

веся

 

на

 

скорбную

 

;кертву

 

за

 

грѣш-

вый

 

міръ

 

Своего

 

Сыва

 

-

 

Спасителя

 

міра.

 

Но

 

побывать

 

въ

соборѣ

 

однажды— значить

 

растеряться

 

со

 

своими

 

впечатлѣ-

ніями,

 

не

 

вынести

 

цѣльнаго

 

и

 

твердаго

 

воспоминанія

 

ви-

дѣнныхъ

 

образовъ.

 

Поэтому

 

лсивопись

 

Владимирскаго

 

собора
нужно

 

не

 

смотрѣть,

 

а

 

изучать

 

и

 

предварительно

 

личнаго

осмотра

 

храма

 

желательно

 

знакомство

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

написа-

но

 

объ

 

этомъ

 

храмѣ

 

людьми

 

болѣе

 

свѣдущими

 

въ

 

искус-

ствѣ

 

иконописи,

 

или

 

болѣе

 

детально

 

знакомыми

 

съ

 

подроб-
ностями

 

росписи

 

этого

 

храма.

 

Такихъ

 

руководственныхъ

книжекъ

 

и

 

лсурнальныхъ

 

статей

 

накопилось

 

немало.

 

Изъ
книжекъ,

 

спеціально

 

посвященныхъ

 

описанію

 

собора

 

и

 

его

живописи,

 

назовемъ

 

двѣ:

 

1)

 

„Александровскій

 

соборъ

 

св.

Владимира

 

въ

 

Кіевѣ",

 

гдѣ

 

описывается

 

исторія

 

сооруженія,
украшенія

 

и

 

освященія

 

собора,

 

и

 

2)

 

Дѣдлова — „Кіевскій
Владимирскій

 

соборъ

 

и

 

его

 

художественные

 

творцы".

 

Въ
этой книгѣ, особенно рекомендуемой вниманію лицъ,  наме-
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рѣвающихся

 

посѣтить

 

соборы,

 

даны

 

біографіи

 

главныхъ

творцовъ

 

художественной

 

росписи

 

собора

 

и,

 

что

 

все

 

важ-

нѣе,

 

художественнымъ

 

языкомъ

 

объясневы

 

мвогія

 

неповят-

ныя

 

съ

 

перваго

 

взгляда

 

простому

 

обозрѣвателю

 

собора

 

до-

стоинства

 

какъ

 

иковописныхъ

 

идей,

 

такъ

 

и

 

художествев-

воыхъ

 

фрмъ,

 

въ

 

какихъ

 

нашли

 

себѣ

 

выраженіе

 

эти

 

идеи.

 

А
изъ

 

журнальныхъ

 

статей

 

о

 

достоинствахъ

 

и

 

значеніи

 

Кіево-
Владимирскаго

 

собора

 

въ

 

исторіи

 

русской

 

живописи

 

ука-

л;емъ

 

три:

 

1)

 

Ролсдественскаго

 

въ

 

„Вѣрѣ

 

и

 

церкви"

 

за

1899

 

годъ

 

(№№

 

1

 

и

 

2),

 

2)

 

Е.

 

Маркова— въ

 

„Р.

 

Вѣстникѣ"

за

 

1897

 

г.

 

(марть)

 

и

 

3)

 

Маковскаго— въ

 

„Мірѣ

 

Вожіемъ"

 

за

1898

 

годъ

 

(мартъ).

 

Ул;е

 

это

 

богатство

 

литературы

 

do

 

опи-

санію,

 

истолкованію

 

и

 

оцѣнкѣ

 

художестве ннаго

 

значенія
Кіево-Владимирскаго

 

собора

 

показываетъ,

 

съ

 

какимъ

 

богат-

ствомъ

 

религіозныхъ

 

идей,

 

съ

 

какимъ

 

разнообразіемъ

 

худо-

л;ественныхъ

 

формъ

 

встрѣчаемся

 

въ

 

этомъ

 

первомъ

 

націо-
вальвомъ

 

по

 

своему

 

значенію

 

храмѣ.

 

Нашей

 

цѣлыо

 

будетъ,
при

 

помощи

 

названныхъ

 

книгъ

 

и

 

статей,

 

а

 

также

 

соб-
ственныхъ

 

личныхъ

 

впечатлѣній,

 

указать

 

особенности

 

въ-

устройствѣ

 

этого

 

собора,

 

осмыслить

 

идеи

 

религіозныя,

 

поло-

лсенныя

 

въ

 

основу

 

его

 

украшенія

 

стѣнной

 

иконописью,

 

и,

наконецъ,

 

указать

 

тѣ

 

поніітвые

 

для

 

всякаго

 

православнаго

человѣка

 

съ

 

богословскимъ

 

образованіемъ

 

пріемы

 

и

 

детали

худолеественной

 

изобразительности,

 

которые

 

сообщили

 

рс-

лигіознымъ

 

идеямъ

 

священную

 

и

 

вмѣстѣ

 

прекрасную

 

форму.

Свящ.

 

Т.

 

Донецкій.

(До

 

елѣдующаго

 

номера).

----------«^Tf?<£>Qfô<âi^li-
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Посѣщеніе

 

Вьісокоиреосвящеинѣйншмъ

  

Аоаиа-
сіемъ,

   

Архіеішскоиомъ

 

Донскииь

   

и

 

Новочер-
касскимъ,

   

Старочеркасской

 

и

 

Акеайской

 

ста-

ницъ

 

■

 

17— 21

 

мая

 

1902

 

года.

(Окончаніе).

Тихо,

 

спуская

 

пары,

 

подходить

 

„атамань

 

Іілатовъ

 

къ

Аксайской

 

пристани.

 

Стеченіе

 

народа

 

здѣсь

 

было

 

необычное.

Всѣ

 

находились

 

въ

 

праздничномъ

 

нарядѣ

 

и

 

радостно

 

мъ

 

настрое-

ны;

 

всѣ

 

горѣли

 

нетерпѣніемъ

 

видѣть

 

своего

 

маститаго

 

Архіша-

стыря-отца,

 

посѣщаюшаго

 

своихъ

 

дѣтей-гражданъ

 

стараго

 

„Усть-

Оксайскаго

 

стана*.

 

Впереди,

 

на

 

пристапѣ,

 

стояли

 

ночетпые

 

„ста-

рики",

 

во

 

главѣ

 

со

 

своимъ

 

станичнымъ

 

атаманоыъ-есауломъ

 

М.

0.

 

Емельяновыми

 

Вотъ

 

причалили

 

пароходъ.

 

Медленно,

 

въ

 

со-

провождены

 

своей

 

свиты,

 

сходить

 

Архипастырь

 

на

 

пристань,

 

ми-

лостиво

 

принимаешь

 

встрѣчавшихъ

 

его

 

депутатовъ,

 

прпнимаетъ,

въ

 

знакъ

 

полнаго

 

и

 

самого

 

близкаго

 

общенія,

 

подносимую

 

ему,

по

 

исконно-русскому

 

православному

 

обычаю,

 

„хлѣбъ

 

и

 

соль",

преподаетъ

 

собравшемуся

 

народу

 

свое

 

святительское

 

благослове-

ніе

 

и,

 

сопровождаемый

 

этимъ— такъ

 

благоговѣйно

 

настроеннътмъ

народомъ,

 

направляетъ

 

свое

 

шествіе

 

къ

 

Троицкой

 

церкви.

 

Не-

вольно

 

при

 

этомъ

 

мысль

 

обращается

 

къ

 

скромному

 

труженику

па

 

нивѣ

 

Христовой,

 

устроителю

 

храма,

 

священно-іерею

 

Василію,

болѣе

 

112

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

нашедшему

 

себѣ

 

вѣчный

 

покой

близъ

 

возвигнутой

 

имъ

 

во

 

имя

 

Пресвятой

 

Троицы

 

церкви.

 

Какъ

радуется

 

его

 

праведная

 

душа,

 

всегда

 

пламенѣвшая

 

любовію

 

къ

своему

 

святителю-руководителю,

 

о

 

пришествіи

 

Архипастыря

 

во

св.

 

храмъ,

 

имъ

 

благоустроенный!

 

Совершена

 

обычная

 

встрѣча,

сказано

 

и

 

пропѣто

 

обычное

 

многолѣтіе.

 

Видя

 

вокругъ

 

себя

 

мно-

жество

 

предстоящаго

 

и

 

радостно-настроеннаго

 

народа,

 

Его

 

Высо-

копреосвященство,

 

какъ

 

отецъ,

 

веселящійся

 

о

 

чадахъ

 

своихъ,

молитвенно,

 

на

 

народное

 

ему

 

многолѣтіе,

 

отвѣтилъ

 

призывомъ

Божьяго

 

благословенія

 

на

 

прихожанъ

 

св.

 

храма

 

сего

 

и

 

на

 

всѣхъ

предстоявшихъ, и самъ возгласилъ имъ „многая лѣта"! Не оста-
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вилъ

 

онъ

 

этотъ,

 

жаждущій

 

духовнаго

 

утѣшенія,

 

народъ

 

и

 

безъ

своего

 

святительскаго

 

наставленія,

 

которое

 

Архіепископъ

 

^

 

пре-

нодалъ,

 

послѣ

 

того

 

какъ

 

преклонилъ

 

свои

 

крлѣна

 

въ

 

адтарѣ

иредъ

 

св.

 

нрестоломъ

 

и

 

въ

 

подробности

 

осмотрѣлъ

 

всѣ

 

три

 

ал-

таря.

 

При

 

этомъ

 

Владыка,

 

замѣтивъ,

 

что

 

позолота

 

на

 

рѣдкомъ

старинномъ

 

иконостасѣ

 

и

 

на

 

киворіи

 

въ

 

алтарѣ

 

почернѣла,

архипастырски

 

увѣщевалъ

 

прихожанъ

 

позаботиться

 

о

 

поддержа-

иіи

 

ихъ

 

замѣчательнаго

 

по

 

устройству

 

и

 

дорогимъ

 

въ

 

религіоз-

иомъ

 

отношеніи

 

вспоминаніямъ

 

храма,

 

помня,

 

что

 

эта

 

забота

 

о

храмѣ

 

составляетъ

 

для

 

нихъ

 

ихъ

 

священную

 

обязанность

 

и

 

она

снискиваетъ

 

благословеніе

 

Божіе,

 

ибо

 

церковь

 

никогда

 

не

 

за-

бываетъ

 

заботъ

 

о

 

ней:

 

она

 

постоянно

 

молится,

 

чтобы

 

Господь

„освятилъ

 

любящихъ

 

благолѣпіе

 

дома

 

Его

 

и

 

воспрославилъ

 

ихъ

божественною

 

Своею

 

славою".

 

Въ

 

благоговѣйномъ

 

молчаніи

 

вниг

малъ

 

народъ

 

святительскимъ

 

словамъ

 

своего

 

архипастыря

 

и

 

сла-

галъ

 

ихъ

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ,

 

сознавая

 

необходимость

 

послушанія

имъ.

 

Изъ

 

церкви

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Аѳанасій

 

прослѣдо-

валъ

 

въ

 

церковно-нриходскую

 

школу

 

къ

 

дѣтямъ,

 

къ

 

просвѣще-

пію

 

которыхъ

 

онъ

 

прилагаешь

 

особое

 

попеченіе.

 

Преподавъ

 

бла-

гословеніе

 

и

 

утѣшивъ

 

учащихся

 

милостивою

 

бесѣдою

 

съ

 

нѣкото-

рыми

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

вопросамъ

 

изъ

 

православно-

 

христіанскаго

 

за-

кона

 

Вожія,

 

онъ

 

предложилъ

 

дѣтямъ

 

пропѣть:

 

„Богородице

 

Дѣ-

во,

 

радуйся",

 

а

 

одного

 

ученика

 

заставилъ

 

прочитать

 

шестопсал-

міе,

 

который

 

бойко

 

и

 

внятно

 

прочиталъ

 

до

 

половины

 

псаломъ:

„Господи,

 

что

 

ся

 

умножиша

 

стужающіи

 

ми".

 

Здѣсь

 

окружной

 

на-

блюдатель

 

священиикъ

 

М.

 

Крыловъ

 

представилъ

 

высокому

 

посѣ-

тителю

 

школы

 

ея

 

попечительницу—дочь

 

войскового

 

старшины—

г-жу

 

Звѣреву,

 

которая

 

въ

 

теченіе

 

1 0

 

лѣтъ

 

была

 

всегда

 

на

 

воз-

можной

 

высотѣ

 

своего

 

призванія

 

въ

 

отношеніи

 

школы

 

и

 

оказала

ей

 

немало

 

пользы.

 

Владыка

 

благословилъ

 

ее,

 

поблагодарилъ

 

за

заботы

 

о

 

школѣ

 

и

 

выразилъ

 

свое

 

удовольствіе

 

на

 

то,

 

что

 

школа

производить

 

очень

 

хорошее

 

впечатлѣніе.

Въ

 

шестомъ

 

часу

 

вечера

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Аѳана-

сій,

 

осмотрѣвъ

 

Успенскую

 

церковь,

 

изволилъ

 

осматривать

 

Аксай^

скую
 

второклассную
 

школу,
    

куда
 

заранѣе
 

собраны
 

были
 

питом-
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цы

 

тпкѳлы.

 

При

 

входѣ

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

былъ

 

встрѣ-

ченъ

 

о.

 

окружнымъ

 

наблюдатслемъ

 

съ

 

учителями,

 

а

 

въ

 

школѣ

два

 

ученика

 

поднесли

 

ему

 

„хлѣбъ-соль*,

 

при

 

чемъ

 

одинъ

 

изъ

нихъ

 

сказалъ

 

краткую

 

привѣтственную

 

рѣчь.

 

Естественно,

 

что

эта

 

'второклассная

 

школа,

 

какъ

 

дающая

 

будущихъ

 

руководителей

подростающаго

 

поколѣнія

 

въ

 

качествѣ

 

учителей

 

школъ

 

грамоты,

а

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

и

 

церковныхъ

 

одноклассныхъ

 

школъ,

привлекла

 

къ

 

себѣ

 

особое

 

вниманіе

 

Архипастыря

 

и

 

подверглась

тщательному

 

и

 

всестороннему

 

осмотру.

 

Никогда

 

не

 

забудутъ

 

за-

вѣдующіе

 

и

 

учители

 

этой

 

школы

 

того

 

истинно-отеческаго

 

отно-

шения

 

Вдадыки

 

къ

 

питомцамъ,

 

милостиваго

 

и

 

невольно

 

привлека-

ющего

 

къ

 

себѣ

 

ихъ

 

сердца,

 

тѣхъ

 

поучителныхъ

 

вопросовъ,

 

съ

которыми

 

юнъ

 

обращался

 

къ

 

нимъ,

 

не

 

забудутъ

 

тѣхъ

 

уроковъ

 

и

наставленій,

 

которые

 

преподавалъ

 

святитель,

 

пользуясь

 

всякимъ

удобнымъ

 

случаемъ,

 

наконецъ,

 

не

 

забудутъ

 

и

 

тѣхъ

 

пріемовъ

 

въ

обучены,

 

которые

 

онъ

 

употреблялъ

 

въ

 

бесѣдѣ

 

съ

 

учащимися.

Достойно

 

подражанія

 

со

 

стороны

 

всякаго

 

о.

 

законоучителя,

 

какъ

Архипастырь,

 

по

 

поводу

 

частнаго

 

повидимому

 

катихизическаго

вопроса,

 

знакомился

 

со

 

знаніями

 

учениковъ

 

по

 

священной

 

псто-

ріи,

 

по

 

исторіи

 

церкви

 

и

 

литургикѣ.

 

Предлагаете

 

ли

 

онъ

 

вопросъ

о

 

третьемъ

 

членѣ

 

стмвола

 

вѣры,

 

говорить

 

въ

 

тоже

 

время

 

о

 

во-

площены

 

Сына

 

Божія

 

по

 

руководству

 

св.

 

евантелій,

 

разъасняетъ

ученіе

 

церкви

 

о

 

соединены

 

двухъ

 

естествъ

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ,

въ

 

связи

 

съ

 

извѣстными

 

въ

 

исторіи

 

заблужденіями

 

и

 

ересями,

приводить

 

на

 

память

 

тѣ

 

или

 

другія

 

церковныя

 

пѣснопѣнія,

 

съ

указаніемъ

 

времени

 

ихъ

 

употребленія,

 

ихъ

 

значенія

 

и

 

смысла.

Заводить

 

ли

 

рѣчь

 

о

 

свят,

 

таинствахъ,

 

онъ

 

непремѣнно

 

касается

времени

 

и

 

обстоятелвствъ

 

ихъ

 

установленія,

 

образа

 

совершенія

важнМшихъ

 

въ

 

нихъ

 

моментовъ

 

и

 

существенныхъ

 

молитвословій,

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

оставляя

 

безъ

 

вниманія

 

существующихъ

нынѣ,

 

противоположныхъ

 

православію,

 

взглядовъ.

 

Но

 

все

 

это

 

дѣ-

лается

 

такъ,

 

что

 

средоточный

 

пунктъ-

 

положительное

 

православ-

ное

 

учетіе

 

о

 

томъ

 

иди

 

другомъ

 

предметѣ —ни

 

на

 

минуту

 

не

 

вы-

пускается

 

изъ

 

виду.

 

Въ

 

общеыъ

 

получается

 

точное,

 

округленное

и законченное знаніе по известному вопросу,   ясное для всякаго
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и

 

достаточно

 

обоснованное.

 

Тѣже

 

пріемы

 

наблюдаются

 

и

 

тоже

впечатлѣніе

 

слѣдуетъ

 

отъ

 

вопросовъ

 

Архипастыря

 

по

 

другимъ

предметамъ

 

школьнаго

 

образованія.

 

Питомцы

 

второклассной

 

шко-

лы,

 

нодъ

 

руководствомъ

 

учителя

 

Калабухова,

 

стройно

 

пропѣли

„херувимскую",

 

а

 

Высокопреосвященный

 

Владыка

 

предложилъ

нропѣть

 

ирмосъ:

 

„Волною

 

морскою".

 

Когда

 

же

 

получился

 

отвѣтъ,

,чт,о

 

ученики

 

не

 

могутъ

 

этого

 

пропѣть,

 

то

 

святитель

 

настойчиво

посовѣтывалъ

 

въ

 

церковной

 

второклассной

 

школѣ

 

непремѣнно

заниматься

 

разучиваніемъ

 

великопостныхъ

 

пѣснопѣній,

 

съ

 

пере-

водомъ

 

ихъ

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

самъ

 

вызвалъ

 

одного

 

ученика

 

и

велѣлъ

 

написать

 

на

 

доскѣ

 

означенный

 

ирмосъ.

 

Сдѣлавши

 

нѣ-

сколько

 

предварительныхъ

 

вопросовъ

 

о

 

священномъ

 

употреблены

этого

 

пѣснопѣнія,

 

Архипастырь

 

занялся

 

выясненіемъ

 

его

 

смысла,

спрашивая,

 

гдѣ

 

подлежащее

 

и

 

сказуемое,

 

гдѣ

 

и

 

какія

 

второсте-

пенныя

 

части

 

предложены,

 

a

 

нерѣдко

 

обращаясь

 

и

 

къ

 

этимоло-

гіп,

 

самъ

 

многое

 

разъяснялъ

 

и

 

толковалъ,

 

указывая

 

на

 

событія,

послужившія

 

содержаніемъ

 

пѣснопѣнія,

 

п

 

дѣлая

 

назидательные

отсюда

 

выводы.

Въ

 

тотъ

 

же

 

вечеръ

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Аѳанасій

 

по-

сѣтилъ

 

женское

 

министерское

 

училище.

 

И

 

здѣсь

 

онъ

 

также

 

велъ

свою

 

отеческую

 

бесѣду

 

съ

 

дѣтьми,

 

и

 

здѣсь

 

онъ

 

спрашивалъ

 

по

закону

 

Божію,

 

обративши,

 

меягду

 

прочимъ,

 

особое

 

вниманіе

 

на

2- it

 

членъ

 

сѵмвола

 

вѣры

 

и

 

въ

 

частности

 

на

 

слова:

 

„Бога

 

истин-

на

 

отъ

 

Бога

 

истинна".

 

Слова

 

эти

 

были

 

написаны

 

одною

 

учени-

цею

 

на

 

доскѣ

 

и

 

послужили

 

предметомъ

 

сватительскаго

 

назиданія

дѣтямъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

нужно

 

всегда

 

твердо

 

держаться

 

православ-

ная

 

исповѣданія

 

своей

 

вѣры.

На

 

другой

 

день,

 

21

 

ч.

 

мая,

 

въ

 

10

 

часовъ

 

утра,

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященствомъ

 

была

 

осмотрѣна

 

Аксайская

 

Одигитріевская

церковь,

 

которая

 

устроена

 

не

 

такъ

 

давно

 

па

 

мѣстѣ

 

обрѣтенія

 

св.

Аксайской

 

икопы

 

Божіей

 

Матери—Одигитріи.

 

Церковь

 

эта

 

неболь-

шпхъ

 

размѣровъ,

 

свѣтлая

 

и

 

съ

 

хорошею

 

'живописью

 

на

 

иконахъ.

Видимо

 

она

 

произвела

 

пріятное

 

впечатлѣіііе

 

на

 

Архипастыря.

Здѣсь

 

мѣстный

 

о.

 

.благочинпый

 

священникъ

 

Ал.

 

Грнгорьевъ

 

пред-

ставилъ Его Высокопреосвященству   старосту   Одигнтріевской    и
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вмѣстѣ

 

Троицкой

 

церкви

 

урядника'

 

Андрея

 

Морипа,

 

который

усердно

 

и

 

ревностно

 

исполняете

 

свои

 

обязанности,

 

за

 

что

 

по-

слѣдній

 

тута

 

же

 

удостоился

 

получить

 

святительское

 

благослове-

ніе

 

и

 

благодарность.

 

Не

 

осталось

 

безъ

 

Архипастырскаго

 

посѣ-

щеяія

 

и

 

имѣющееся

 

въ

 

Аксайской

 

стапицѣ

 

мужское

 

министерское

училище.

 

Для

 

Архипастыря,

 

ревнующаго

 

о

 

просвѣщеніи

 

Богомъ

ввѣренныхъ

 

его

 

водительству

 

душъ,

 

пѣтъ

 

различія

 

между

 

цер-

ковными

 

и

 

министерскими

 

школами:

 

для

 

него,

 

какъ

 

чадолюбива-

го

 

отца,

 

ученики

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

школъ

 

одинаково

 

Дѣти,

 

люби-

мыя

 

дѣти,

 

къ

 

воспитанію

 

которыхъ

 

въ

 

духѣ

 

св.

 

прав,

 

вѣры

 

и

доброй

 

нравственности

 

онъ

 

одинаково

 

прилагаете

 

все

 

попеченіе,

памятуя,

 

что

 

въ

 

этихъ

 

дѣтяхъ,

 

ихъ

 

доброй

 

религіозной

 

настроен-

ности

 

заключается

 

залогъ

 

несомнѣнно

 

лучшаго

 

будущаго

 

состоя-

пія

 

паствы.

Въ

 

1

 

часъ

 

дня

 

съ

 

почтовымъ

 

поѣздомъ

 

Его

 

Высокопрео-

священство

 

изволилъ

 

отбыть

 

изъ

 

Аксайской

 

станицы

 

въ

 

г.

 

Но-

вочеркасску

 

сопутствуемый

 

искренними

 

благожеланіями

 

осчастлив-

ленныхъ

 

его

 

посѣщеніемъ

 

гражданъ

 

станицы.

Какъ

 

на

 

особенность

 

настоящаго

 

Архипастырскаго

 

путеше-

ствия

 

мы

 

должны

 

указать

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

Высокопре-

освященнѣйшій

 

Аѳанасій

 

въ

 

двухъ

 

только

 

станицахъ

 

провелъ

 

иѣ-

сколько

 

дней,

 

живя

 

среди

 

паствы,

 

познавалъ

 

ее

 

и

 

ея

 

интересы

и

 

тутъ

 

же—на

 

мѣстѣ

 

дѣлалъ

 

соотвѣтствующія

 

указанія,

 

на-

ставленія

 

и

 

распоряженія,

 

входилъ

 

во

 

всестороннее

 

разсмотрѣніе

школьной

 

жизни

 

дѣтей

 

этихъ

 

станицъ

 

и

 

собствепнымъ

 

примѣ-

ромъ,

 

своими

 

святительскими

 

указаніями

 

п

 

поученіями

 

внѣдрялъ

въ

 

нихъ

 

правила

 

вѣры

 

и

 

доброй

 

христіанской

 

жизни.

А.

 

К— въ.
—

  

—"—цсессс ео ы

 

■

 

-------

Библіографическая

 

замѣтка

 

о

 

броішорахъ

 

про-

тоиерея

 

А.

 

Ковальницкаго.
ІІротоіерей

 

A.

 

Ковальницкій,

 

давно

 

извѣствый

 

въ

 

вашей

богословской

 
литературѣ

 
своими

 
сочивеніями

 
и

 
перевода-

ми, въ послѣднее время издалъ вовый рядъ своихъ трудовъ.
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Эти

 

новые

 

труды

 

его

 

разнообразны

 

и

 

интересны

 

по

 

содер-

жание
Первая

 

книга:

 

„Голосъ

 

науки

 

о

 

бытіи

 

Божіемъ"

 

предста-

вляешь

 

собою

 

переводъ

 

французскаго

 

сочиненія,

 

принадле-

жащаго

 

инженеру

 

Курбэ,

 

члену

 

Парижской

 

академіи

 

наукъ.

Она

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

доказать

 

неосновательность

 

сулсденія
тѣхъ

 

лицъ,

 

который

 

утверждаютъ,

 

что

 

будто

 

бы

 

наука

 

не

подтверждаетъ

 

бытія

 

Вожія.

 

Въ

 

своихъ

 

доказательствахъ

авторъ

 

опирается

 

на

 

научныя

 

данныя

 

изъ

 

химіи,

 

математи-

ки,

 

астрономіи

 

и

 

космографіи.

 

Какъ

 

спеціалистъ

 

въ

 

этихъ

областяхъ,

 

ученый

 

авторъ

 

пишетъ

 

вполнѣ

 

ясно

 

и

 

убѣдитель-

но.

 

Поэтому

 

чтеніе

 

этой

 

книги

 

можетъ

 

принести

 

большую
пользу

 

образованному

 

пастырю,

 

желающему

 

имѣть

 

въ

 

защи-

ту

 

истинной

 

религіи

 

орулгіе,

 

равное

 

оружію

 

современныхъ

учевыхъ

 

противниковъ.

Вторая

 

книга — „Бѣрить

    

ли

 

мнѣ

    

въ

 

Бога

 

или

    

не

   

вѣ-

ритъ? —рѣшаетъ

 

тотъ

 

же

 

вопросъ,

 

какъ

 

и

 

первая,

 

но

 

пред-

назначена

 

для

 

менѣе

 

образованныхъ

 

читателей.

 

Поэтому
она

 

написана

 

простымъ

 

языкомъ,

 

научныхъ

 

терминовъ

 

въ

ней

 

сравнительно

 

мало

 

и

 

всѣ

 

они

 

объяснены

 

надлежащимъ

образомъ.

 

Популярное

 

изложеніе

 

космологическаго

 

и

 

физи-

ко-телеологическаго

 

доказательства

 

Вожія — вотъ

 

содерлсаніе
этой

 

книги.

„Іисусъ

 

Христосъ —Богъ" — книга,

 

въ

 

которой

 

излагаются

доказательства

 

божественности

 

Іисуса

 

Христа,

 

основанныя

на

 

разсмотрѣніи

 

совершенствъ

 

Его

 

человѣческой

 

природы —

Его

 

ума,

 

сердца,

 

воли,

 

всей

 

вообще

 

Его

 

личности,

 

неизмѣри-

мо

 

превосходящей

 

личности

 

всѣхъ

 

великихъ

 

людей

 

въ

 

исто-

ріи

 

человѣчества.

 

Книга

 

эта

 

написана

 

яшво

 

и

 

интересно.

„Голосъ

 

Спасителя

 

къ

 

пастырю

 

Христовой

 

церкви"—

 

переводъ

съ

 

французскаго.

 

Въ

 

ней

 

изложены

 

наставленія

 

пастырямъ

христіанской

 

церкви,

 

преподаваемыя

 

какъ

 

бы

 

отъ

 

лица

 

са-

мого

 

Спасителя —нашего

 

Божественнаго

 

Пастыреначальни-
ка.

 
Эти

 
наставленія

 
касаются

 
и

 
внутреннихъ

 
качествъ

 
свя-

щенника, и внѣшняго его поведенія. Для православнаго чи-
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тателя

 

нѣсколько

 

страннымъ

 

кажется

 

пріемъ

 

автора-католи-

ка—говорить

 

отъ

 

лица

 

Христа

 

даже

 

тамъ,

 

гдѣ

 

рѣчь

 

идсть

о

 

мебели

 

въ-доиѣ

 

священника

 

(стр.

 

53):

 

Новь

 

общей

 

ь

 

на-

ставленія

 

автора

 

;кизненвы

 

и

 

сердечна,

 

такъ

 

что

 

могутъ

быть

 

назидательны

 

и

 

для

 

православныхъ

 

пастырей.

Книга— „Мелочи

 

въ

 

обыденной

 

жизни

 

священника",

 

каса-

ющаяся

 

внѣшняго

 

поведенія

 

священника

 

въ

 

современномъ

обществѣ,

 

можетъ

 

быть

 

съ

 

пользою

 

прочтена

 

молодыми

 

свя-

щенниками,

 

только

 

что

 

вступившими

 

въ

 

жизнь

 

и

 

мало

 

зна-

комыми

 

съ

 

внѣшними

 

формами

 

общежитія.
„Почитаніе

 

креста

 

язычниками,

 

жившими

 

до

 

Рождества

Христова" — переводъ

 

съ

 

французскаго.

 

Въ

 

этомъ

 

сочиненіи
доказывается

 

на

 

основаніи

 

археологическихъ

 

данныхъ,

 

что

знакъ

 

креста

 

всегда,

 

во

 

всѣхъ

 

странахъ

 

свѣта

 

имѣлъ

 

высо-

кое

 

и

 

священное

 

значеніе.

 

Уопросъ

 

этотъ

 

новый

 

и

 

интерес-

ный

 

и

 

разработань

 

онъ

 

въ

 

названаой

 

книгѣ

 

обстоятельно.

Переводъ

 

какъ

 

этой

 

книги,

 

такъ

 

и

 

остальныхъ

 

сдѣлавъ

языкомъ

 

чистымъ

 

и

 

литературнымъ.

Съ

 

внѣшней

 

стороны

 

разобранные

 

труды

 

прот.

 

Коваль-
ницкаго

 

изданы

 

вполнѣ

 

удовлетворительно.

 

Вообще

 

новыя

изданія'

 

прот.

 

Кювальницкаго

 

вполнѣ

 

заслуживають

 

распро-

стравевія

 

среди

 

нашего

 

духовенства.

Современные

 

отрадные

 

ф;шты,

   

установленія,
обычаи.

Изъ

 

недавняю

 

прошлаго

 

по

 

миссіонершву. —Одну

 

нзъ

 

важ-

нѣйшихъ

 

сторонь

 

внутренней

 

жизни

 

церкви

 

составляетъ

 

ея

 

борьба

съ

 

лицами

 

и

 

обществами,

 

уклоняющимися

 

отъ

 

истинной

 

вѣры

 

п

отступающими

 

отъ

 

церкви.

 

Поскольку

 

эта

 

борьба

 

касается

 

только

вѣрованій

 

и

 

совѣсти

 

вѣрующихъ,

 

церковь

 

ведетъ

 

ее

 

сама

 

и

 

сво-

ими,

 

чисто-духовными

 

средствами.

 

Но

 

по

 

глубокой

 

и

 

тѣсной

 

свя-

зи

 

вѣры

 

съ

 

жизнію,

 

всѣ

 

севтаетскія

 

и

 

расколышческія

 

заблужде-

нія и движенія близко   соприкасаются съ жизнію   общественною,
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вредно

 

отражаются

 

на

 

жизни

 

общества

 

и

 

государства,

 

иногда

 

при-

шшаютъ

 

явный

 

характеръ

 

соціально-политпческихъ

 

двпженііі.

 

Но

веѣхъ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

безусловно

 

необходимо

 

содѣйствіе

 

граж-

данская

 

правительства

 

церковной

 

власти.

 

Имнераторь

 

Александръ

III

 

совершенно

 

ясно

 

и

 

здраво

 

понималъ

 

отношеніе

 

церкви

 

и

 

госу-

дарства

 

по

 

данному

 

вопросу,

 

и

 

въ

 

отношеніяхъ

 

его

 

правительства

къ

 

расколосектантству

 

видно

 

гармоническое

 

сочетаніе

 

двухъ

 

началъ:

охраиснія

 

интересовъ

 

истинной

 

ввры

 

русскаго

 

народа

 

и

 

гуманное

отношеніе

 

къ

 

заблуждающимся

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

церковно-религіозной

обрядности.

 

Закопомъ

 

В

 

мая

 

1883

 

года

 

старообрядцамъ

 

было

 

пре-

доставлено

 

право

 

молиться

 

по

 

ихъ

 

обрядамъ,

 

но

 

виѣстѣ

 

съ

 

твмъ

было

 

воспрещено

 

всякое

 

внѣіннее

 

оказательство

 

и

 

пропаганда

 

ра-

скола,

 

а

 

закономъ

 

4

 

ііолн

 

1894

 

года

 

штундизмъ

 

былъ

 

признанъ

вредною

 

сектою

 

и

 

штунднетамъ

 

было

 

воспрещено

 

устраивать

 

об-

щественныя

 

молнтвенныя

 

собранія.

Одну

 

изъ

 

характеристичеекпхъ

 

чертъ

 

царствованія

 

Импера-

тора

 

Александра

 

III

 

составляло

 

возстановленіс

 

древнихь,

 

истинно-

русскихъ

 

инетитуювъ

 

и

 

обычаевъ

 

въ

 

церковной

 

жизни

 

Россіи

Извѣстно,

 

что

 

со

 

времени

 

Петра

 

I

 

у

 

насъ

 

прекратилась

 

практика

созыванін

 

архіерейскнхь

 

соборовъ,

 

которыхъ

 

не

 

могъ

 

вполнѣ

 

за-

менить

 

Св.

 

Сгнодь,

 

учрежденный

 

для

 

высшаго

 

уиравленія

 

всею

русскою

 

церковью.

 

Въ

 

теченіе

 

сравнительно

 

кратковременнаго

 

цар-

ствованія

 

Императора

 

Александра

 

III

 

состоялись

 

три

 

архіерей-

скихъ

 

собора:

 

Еіевскій,

 

Казанскій

 

и

 

Иркутскій.

 

Кіевскій

 

соборъ

нмвлъ

 

сужденіе

 

преимущественно

 

о

 

мѣрахъ

 

борьбы

 

съ

 

сектант-

ствомь

 

вообще

 

и

 

въ

 

частности

 

съ

 

штундизмомъ,

 

a

 

Казанскій

 

и

Иркутскій — о

 

мЬрахъ

 

къ

 

утвержденію

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

сре-

ди

 

нравославныхъ,

 

особенно

 

шюродцевъ,

 

а

 

также

 

распространена

христіанства

 

среди

 

язычниковъ

 

п

 

ослабленія

 

вредной

 

деятельности

раскольникоть

 

и

 

магоиетанъ

 

въ

 

Поволжскомъ

 

и

 

Оибирскомъ

 

кра-

яхъ.

 

Кіевское

 

собраніе

 

еписконовъ

 

было

 

приветствовано

 

всею

 

Рос-

сіею,

 

какь

 

возстановленіе

 

сьященнаго

 

древняд'о

 

обычая

 

вселенской

и

 

русской

 

церкви— обсуждать

 

важнѣйшіе

 

вопросы

 

вѣры

 

и

 

цер-

ковной

 

жизнн

 

и

 

разрешать

 

возникающія

 

недоумѣиія

 

соборами

 

епи-

скоповъ.
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Въ

 

частности

 

выступаютъ

 

на

 

борьбу

 

съ

 

расколо-ссктант-

ствомъ

 

и

 

архипастыри.

 

Такъ,

 

Благовѣщенскій

 

Епископъ,

 

какъ

 

со-

общаюсь

 

местный

 

епарх.

 

вѣдомости

 

(№

 

5

 

за

 

1902

 

г.),

 

въ

 

со-

провождении

 

противосектантскаго

 

миссіонера,

 

посѣтилъ

 

собраніе

 

мо-

локанъ

 

тамбовскаго

 

толка,

 

у

 

которыхъ

 

совершалось

 

въ

 

это

 

время

общественное

 

молепіе.

 

Архипастырь

 

вынесъ

 

удручающее

 

впечатлѣ-

ніе

 

отъ

 

сухости

 

этого

 

моленія.

 

По

 

окопчаніп

 

моленія

 

бесѣдовалъ

съ

 

молоканами

 

и,

 

оставляя

 

ообраніе,

 

объявилъ

 

послвдннмъ,

 

что

онъ

 

можетъ

 

по

 

четвергамъ

 

принимать

 

въ

 

своемъ

 

домѣ

 

желаю-

щихъ

 

побеседовать

 

съ

 

нимъ,

 

по

 

только

 

въ

 

огранпченномъ

 

коли-

честве,

 

за

 

непмѣніемъ

 

просторнаго

 

помѣщенія,

 

и

 

что

 

онъ

 

намѣ-

ренъ

 

для

 

бесѣдъ

 

иногда

 

навѣдываться

 

въ

 

ихъ

 

собраніе.

 

И

 

на

 

дру-

гой

 

день

 

послѣ

 

этого

 

сектанты:

 

молокане,

 

баптисты

 

и

 

полубап-

тисты

 

посѣтили

 

архіерейскій

 

домъ

 

и

 

въ

 

продолженіе

 

4 1 /з

 

часовъ

бесѣдовали

 

съ

 

Архипастыремъ

 

о

 

различныхъ

 

религіозныхъ

 

вопро-

сахъ. — Въ

 

Томской

 

епархіп

 

Архипастырь

 

со

 

своими

 

помощниками

имѣлъ

 

непосредственныя

 

сношенія

 

съ

 

язычниками,

 

и

 

эти

 

иослѣд-

ніе

 

постепенно

 

смягчаютъ

 

въ

 

себѣ

 

упорство

 

и

 

вражду

 

къ

 

хри-

стианству

 

(„Томскія

 

En.

 

Вбд."

 

№

 

8

 

за

 

1902

 

годъ).

 

Въ

 

бытность

Архіепископа

 

нашего

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Аѳанасія

 

еписко-

помъ

 

Екатеринбургскимъ,

 

который

 

учредилъ

 

въ

 

своей

 

епархіп

правильное

 

миссіонерство,

 

ведено

 

было

 

множество

 

публичныхъ

 

бе-

сѣдъ

 

и,

 

что

 

всего

 

важнѣе,

 

самъ

 

Архипастырь

 

являлся

 

лично

 

на

публичный

 

бесѣды

 

въ

 

Екатеринбурге,

 

произнося

 

въ

 

обншрномъ

зале

 

земской

 

управы

 

свое

 

святительское

 

слово

 

увещанія

 

заблуд-

шихъ

 

въ

 

нрпсутствіи

 

тысячной

 

массы

 

народа

 

(„Мисс.

 

Сб>рн. к

№

 

3,

 

стр.

 

297 — 298).

 

Не

 

разъ

 

Архипастыри

 

обращались

 

и

 

съ

воззваніями

 

къ

 

старообрядцамъ

 

и

 

уклоняющимся

 

отъ

 

св.

 

церкви

чадамъ,

 

какъ,

 

напр.,

 

въ

 

самое

 

последнее

 

время

 

сделалъ

 

это

 

Прео-

священный

 

Никаноръ,

 

Епископъ

 

ЕкатериибургскіГі

 

(Приб.

 

къ

„Церк.

 

вед."

 

за

 

1902

 

г.,

 

M

 

27).

О

 

миссіонерской

 

деятельности

 

иастырей

   

церкви

 

и

 

о

 

положе-

на

 

миссіонерства

 

по

 

отдельнымъ

 

епархіямъ

 

речь

 

будетъ

 

въ

 

сле-

дующихъ

 

нумерахъ.

— Ясли-пріюты и проч. —За последніе годы во мног. губерніяхъ,
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по

 

деревнямъ

 

и

 

селамъ,

 

стали

 

устраивать

 

на

 

летнее

 

рабочее

 

вре-

мя

 

для

 

крестьянскпхъ

 

детей

 

такъ

 

называемые

 

ясли-пріюты.

 

Въ
отрадную

 

пору,

 

когда

 

родители

 

на

 

целый

 

день

 

уходятъ

 

въ

 

поле

на

 

работу,

 

дома

 

остаются

 

маленькія

 

дети

 

съ

 

какой-либо

 

старухой-

домоседкой

 

или

 

вянькой-подросткомъ,

 

а

 

то

 

и

 

просто

 

одни

 

въ

 

избе.

Толко

 

однихъ

 

грудныхъ

 

детей

 

матери

 

берутъ

 

съ

 

собой

 

въ

 

поле,

да

 

и

 

то

 

не

 

всегда

 

и

 

не

 

везде.

 

Ребенокъ

 

въ

 

поле

 

только

 

помеха

работе,

 

потому

 

и

 

грудныхъ

 

детей,

 

если

 

только

 

есть

 

на

 

кого,

 

ма-

тери

 

охотно

 

оставляютъ

 

дома.

 

Чтобы

 

помочь

 

и

 

детямъ,

 

оставлен-

нымъ

 

дома

 

и

 

родитедямъ,

 

уходящимъ

 

въ

 

поле,

 

стали

 

устраивать

по

 

селамъ

 

яели-пріюты.

 

Собираются

 

все

 

дети

 

въ

 

одао

 

место,

 

въ

училище

 

ли,

 

которое

 

летомъ

 

всегда

 

свободно,

 

въ

 

какой-либо

 

под-

ходящій

 

домъ,

 

или

 

просто

 

въ

 

большую

 

избу;

 

къ

 

нимъ

 

нанимается

прислуга—няня,

 

кухарка,

 

приглашается

 

надзирательница

 

или

 

за-

ведующая.

 

За

 

детьми

 

смотрятъ,

 

ихъ

 

кормятъ,

 

моютъ,

 

устраива-

юсь

 

игры,

 

забавляютъ.

 

Целый

 

день

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

дети

 

пребы-

ваютъ

 

все

 

въ

 

сборе

 

и

 

только

 

къ

 

ночи

 

за

 

ними

 

приходятъ

 

мате-

ри

 

и

 

разбпраютъ

 

ихъ

 

по

 

домамъ;

 

если

 

же

 

матери

 

не

 

возвраща-

ются

 

домой,

 

а

 

ночуютъ

 

въ

 

поле,

 

то

 

и

 

дети

 

остаюся

 

на

 

ночевку

тамъ

 

же,

 

где

 

были

 

собраны

 

весь

 

день.

 

Такія-то

 

сборища

 

детей

подъ

 

присмотромъ

 

и

 

называются

 

яслями,

 

яслями-пріютами,

 

колы-

бельными.

 

Ясли

 

давно

 

уже

 

стали

 

устраиваться

 

за

 

границей,

 

въ

чужихъ

 

странахъ,

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

большнхъ

 

городахъ

 

на

фабрнкахъ,

 

где

 

много

 

живетъ

 

рабочихъ

 

людей,

 

где

 

матерямъ

 

при-

ходится

 

уходить

 

изъ

 

дома

 

на

 

работу.

 

Въ

 

городскихъ

 

и

 

фабрич-

ныхъ

 

ясляхъ

 

дети

 

принимаются

 

круглый

 

годъ

 

въ

 

рабочіе

 

и

 

празд-

ничные

 

дни.

 

По

 

примеру

 

городскихъ

 

и

 

фабричныхь

 

яслей,

 

стали

устраиваться

 

ясли

 

и

 

въ

 

деревняхъ,

 

но

 

толко

 

на

 

рабочую

 

пору,

когда

 

матери

 

уходятъ

 

въ

 

поле.

 

Устраиваюсь

 

ясли

 

въ

 

деревняхъ

и

 

земства,

 

и

 

разныя

 

благотворительный

 

общества,

 

попечительства,

и

 

просто

 

добрые

 

люди.

У

 

насъ

 

на

 

Дону

  

подобныя

 

ясли

 

текущимъ

 

летомъ

 

устроены

въ

 

Таганрогскомъ

 

округе.

Изъ

 

сельскихъ

 

благотворительныхъ

 

обществъ

 

некоторый

 

раз-

вили довольно широкую деятельность.    Таково общество „Христі-
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анская

 

помощь"

 

въ

 

с.

 

Великомъ,

 

Ярославской

 

епархіи.

 

Согласно

последнему

 

отчету,

 

общество

 

успешно

 

выполняетъ

 

свою

 

цель —

воспитывать

 

детей,

 

способныхъ

 

и

 

склонны хъ

 

собственнымъ

 

тру-

домъ

 

пропитывать

 

себя.

 

Второклассная

 

женская

 

школа,

 

открытая

три

 

года

 

назадъ,

 

дала

 

уже

 

первый

 

выпускъ

 

будущихъ

 

народныхъ

учительницъ.

 

Все

 

оне

 

сироты.

 

Некоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

могутъ

 

по-

служить

 

своимъ

 

трудомъ

 

и

 

обществу,

 

воспитывавшему

 

ихъ

 

8

летъ.

 

Изъ

 

мальчиковъ,

 

обучающихся

 

въ

 

школе

 

живописи,

 

двое

могутъ

 

уже

 

работать

 

почти

 

самостоятельно.

 

Начальниьъ

 

Харьков-

ской

 

губерніи,

 

во

 

всенодданнейшемъ

 

отчете

 

о

 

состояпіи

 

губерніи

за

 

1900

 

г.,

 

довелъ

 

до

 

Высочайшаго

 

свѣдѣвія

 

объ

 

устройстве

 

цо-

печительствъ

 

детскихъ

 

пріютовъ

 

въ

 

шести

 

увздахъ

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

два

 

пріюта

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

заканчивались

 

постройкою,

 

одпнъ

же

 

изъ

 

нихъ

 

теперь

 

уже

 

открыть.

 

Въ

 

связи

 

съ

 

этимъ

 

губерна-

торъ

 

объяснилъ,

 

что

 

крестьяне

 

губерніи

 

сознали

 

необходимость

прпзрепія

 

безнріютныхъ

 

сиротъ

 

своихъ

 

односельчанъ

 

и

 

что

 

неко-

торый

 

крестьянскія

 

общества

 

решили

 

учредить

 

для

 

этой

 

цели

особыя

 

убежища.

 

На

 

устройство

 

такого

 

пріюта

 

Харьковское

 

иод-

городнее

 

сельское

 

общество

 

отпустило

 

1500

 

руб.

 

единовременно

 

и

на

 

его

 

содержаніе

 

по

 

600

 

руб.

 

ежегодно.

 

По

 

поводу

 

этого

 

заявле-

ния

 

губернатора

 

Государь

 

Императоръ

 

изволилъ

 

начертать

   

па

  

от-

чет *-

                   

s'jciTBauBqT'JY

 

DbBT'j

 

эа
„Желаю

   

видѣть

 

широкое

 

распространеніе

 

подобныхъ

    

прію-

товъ,

    

при

 

условги

 

содержанія

 

сиротъ

 

въ

 

простой

 

обстаіювкѣ,

 

и

чтобы

 

они

 

были

 

основательно

 

обучаемы

 

какому-либо

 

ремеслу".

Новый

 

законъ

 

о

 

внѣбрачныхъ

 

дѣтяхъ. — 27-го

 

минувшаю

 

мая

Высочайше

 

утверждено

 

мненіе

 

Государственнаго

 

Совета

 

оби

 

улуч-

шеніи

 

ліоложенія

 

незаконнорожденныхъ

 

детей.

 

Прежде

 

всего

 

законъ

изменяетъ

 

къ

 

лучшему

 

положенів' детей

 

отъ

 

браковъ,

 

нризнан-

ныхъ

 

недействительными.

 

„Дети

 

отъ

 

такихъ

 

браковъ

 

сохрапиютъ

нрава

 

законныхъ" .....

 

Они

 

будутъ

 

наследовать

 

въ

 

имуществе

 

ро-

дителей

 

вместе

 

съ

 

законными.

 

Они

 

сохранять

 

фамиліи

 

своихъ

отцовъ.

 

Право

 

детей,

 

рожденныхъ

 

вне

 

брака,

 

несколько

 

ограни-

ченнее,

 

но

 

и

 

имъ

 

предоставляется

 

уже

 

право

 

наследовать

 

„по

закону"
    

въ
 

благоприобретенном ь
 

имуществе
 

матери
   

за
 

исклшче-
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ніемъ

 

участія

 

въ

 

наследована

 

родовыхъ

 

имуществъ.

 

Законъ

 

воз-

лагаетъ

 

известныя

 

обязанности

 

на

 

отцовъ.

 

Отецъ

 

внебрачная

 

ре-

бенка,

 

сообразно

 

своимъ

 

имущественнымъ

 

средствамъ

 

и

 

обще-

ственному

 

положенію

 

матери,

 

обязанъ

 

нестп

 

издержки

 

на

 

его

содержаніе,

 

если

 

онъ

 

въ

 

томъ

 

нуждается,

 

до

 

его

 

совершеено-

лвтія

 

пли

 

до

 

выхода

 

замужъ

 

дочери.

 

На

 

отца

 

возлагается

обязанность

 

содержать

 

и

 

мать

 

ребенка,

 

„если

 

уходъ

 

за

 

нимъ

лишаетъ

 

ее

 

возможности

 

снискивать

 

себе

 

средства

 

къ

 

жиз-

ни".

 

Отецъ

 

же

 

обязанъ

 

нестп

 

все

 

расходы,

 

вызываемые

 

разреше-

ніемъ

 

матери

 

отъ

 

бременни,

 

и

 

долженъ

 

доставлять

 

ей

 

„насущное

содержаніе

 

внредь

 

до

 

ея

 

выздоровленія".

 

Не

 

менее

 

заботливо

 

за-

конъ

 

охраняетъ

 

девпцъ,

 

подвергающихся

 

насилію

 

пли

 

обманному

браку.

 

По

 

требовапію

 

самой

 

девицы,

 

родителей

 

или

 

опекуповъ

 

ея,

виновный

 

въ

 

томъ

 

обязанъ

 

обезпечить

 

девушку

 

соответственнымъ

содержаніемъ

 

до

 

вступлснія

 

ея

 

въ

 

супружество.

 

Далее

 

новый

 

за-

конъ

 

облегчаетъ

 

родптелямъ

 

путь

 

къ

 

исправление

 

своей

 

вольной

или

 

невольной

 

вины

 

предъ

 

детьми.

 

„Внебрачный

 

дети,—гласить

мненіе

 

Государственнаго

 

Совета,— узакопяются

 

бракомъ

 

ихъ

 

роди-

телей".

 

Сообразно

 

прпведеннымъ

 

руководнщпмъ

 

началамъ,

 

измене-

ны

 

и

 

дополнены

 

все

 

узаконенія,

 

стносящіяся

 

къ

 

детямъ,

 

рожден-

нымъ

 

отъ

 

недействительныхъ

 

браковъ

 

пли

 

внебрачнымъ.

 

Такъ,

изъ

 

устава

 

о

 

гражданской

 

службе

 

исключено

 

правило,

 

лишавшее

детей

 

„незаконнорожденпыхъ

 

или

 

неизвестная

 

происхожденія"

права

 

поступленія

 

на

 

государственную

 

службу.

 

Порядокъ

 

усыно-

вленія

 

сібствеппыхъ

 

детей

 

облегченъ,

 

насколько

 

возможно.

 

Если

 

и

сохранено

 

некоторое

 

ограниченіе,

 

то

 

только

 

при

 

усыновленіи

 

внв-

брачныхъ

 

детей,

 

если

 

у

 

лица

 

усыновляющая

 

есть

 

законный

 

де-

ти.

 

Но

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случае,

 

съ

 

согласія

 

ихъ,

 

по

 

достнженіи

 

ими

совершенчолетія,

 

усыновленіе

 

внебрачныхъ

 

детей

 

допускается.

Внебрачный

 

дети

 

казачьихъ

 

вдовъ,

 

женъ

 

и

 

девицъ

 

зачисляются

въ

 

казачье

 

сословіе.

 

Въ

 

казачьихъ

 

же

 

войскахъ

 

Восточной

 

Сиби-
ри

 

круглыхъ

 

спротъ

 

до

 

семилетняя

 

возраста,

 

которыхъ

 

не

 

возь-

метъ

 

на

 

воспптаніе

 

никто

 

изъ

 

лицъ

 

войскового

 

сословія,

 

съ

 

раз-

решена

 

высшей

 

местной

 

власти,

 

могутъ

 

брать

 

и

 

приписывать

 

къ

своему семейству мещане и крестьяне.
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Лриюворъ

 

селъскаго

 

схода.—Рыбалячій

 

сельскій

 

сходъ

 

Дне-
провская

 

у.,

 

Тавр,

 

г.,

 

сделалъ,

 

по

 

словамъ

 

„Салг.",

 

следующее

постановленіе:

 

1)

 

Вменить

 

въ

 

обязанность

 

всемъ,

 

безъ

 

различія
пола

 

и

 

возраста,

 

посещать

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

церковное

 

богослу-
женіе,

 

а

 

уклоняющихся

 

отъ

 

этого

 

иметь

 

въ

 

виду

 

для

 

отбыванія
общественныхъ

 

работъ

 

и

 

повинностей.

 

2)

 

Обязать

 

родителей

 

и

родственниковъ

 

посылать

 

детей

 

и

 

взрослыхъ

 

на

 

собеседованія,
разрешенныя

 

Преосвященнымъ

 

Николаемъ,

 

въ

 

храме

 

и

 

школе.

 

3)
Родителей,

 

не

 

радеющихъ

 

о

 

воспитаніи

 

своихъ

 

детей

 

въ

 

ввре,

отличать

 

не

 

почетными

 

должностями

 

въ

 

обществе,

 

a

 

отбываніемъ

общественныхъ

 

работъ

 

и

 

повинностей.

 

4)

 

Безусловно

 

воспретить

работы

 

по

 

праздничнымъ

 

днямъ,

 

а

 

равно

 

всякія

 

увеселительныя

развлеченія:

 

пляски,

 

песни,

 

танцы

 

съ

 

ихъ

 

разгуломъ

 

и

 

пьян-

ствомъ.

 

5)

 

Строго

 

воспретить

 

уличное

 

пьянство,

 

а

 

также

 

разгуды

по

 

домамъ.

 

Заведомо

 

пьяныхъ

 

заключать

 

при

 

сельскомъ

 

управле-

ніи

 

до

 

отрезвленія —съ

 

предупрежденіемъ,

 

что

 

вторичное

 

нарушеніе

правилъ

 

отеческаго

 

повеленія

 

въ

 

доме

 

повлечетъ

 

къ

 

штрафу

 

по

усмотренію

 

общественная

 

управленія.

 

6)

 

Незаконное

 

сожительство

съ

 

женщинами

 

положительно

 

воспретить,

 

какъ

 

величайшее

 

народ-

ное

 

зло.

 

7)

 

Во

 

взаимныхъ

 

разговорахъ

 

срамныя

 

выраженія,

 

сквер-

нословія,

 

грубости,

 

божбу

 

и

 

тому

 

подобный

 

невежественный

 

отно-

шенія

 

людскія

 

воспретить

 

и

 

пр.

 

(„Воскр.

 

Д."

 

№

 

29).

—

   

Именныя

 

иконы

 

новорожденными—Годъ

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

№

24

 

„Церковныхъ

 

Ведомостей"

 

была

 

помещена

 

статья

 

объ

 

„имен-

ныхъ

 

иконахъ"

 

не

 

безызвестная

 

въ

 

духовной

 

литературе

 

епархі-

альнаго

 

мссіонера

 

Херсонской

 

епархіи

 

H.

 

А.

 

Кальнева,

 

где

 

онъ

рекомендуете

 

православному

 

духовенству

 

при

 

каждомъ

 

случае

крещенія

 

младенца

 

выдавать

 

ему

 

въ

 

блаясловеніе

 

и

 

иконку

 

того

угодника

 

Божія,

 

имя

 

которая

 

млэденецъ

 

получилъ.

Печатаніе

 

иконъ

 

предпринято

 

въ

 

Одессе

 

Аѳонскимъ

 

Ильин-

скимъ

 

скитомъ

 

при

 

своемъ

 

Одесскомъ

 

подворье

 

съ

 

1897

 

года.

Самая

 

икона

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

изображеніе

 

святаго

 

въ

 

крас-

кахъ,

 

съ

 

бордюромъ

 

круямъ,

 

наклеенное

 

на

 

прочный

 

картонъ;

внизу

 

лицевой

 

стороны

 

день

 

его

 

памяти

 

и

 

тропарь.

 

На

 

обороте

краткое житіе угодника и ва нижней половине такая форма записи:
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Благословеніе ....... церкви,

 

села

    

.

    

.

    

.

    

.

губерни

 

......

   

уезда

   

...........

родился

 

....

 

года

 

.

    

.

    

.

 

месяца

   

.

    

.

    

.

 

числа;

 

воспріем-

ники

 

были: ......... Священникъ .....

Размерь

 

всехъ

 

иконъ

 

одпнаковъ

 

4x3

 

вершк.

 

Обыкновенно

 

предъ

крещевіемъ

 

делаешь

 

надпись

 

на

 

обороте

 

иконки,

 

а

 

по

 

окончаніи

таинства,

 

после

 

лобзанія

 

св.

 

креста,

 

благословляешь

 

новопросве-

щеннаго

 

иконою.

 

Какъ

 

дело

 

новое,

 

изданіе

 

иконокъ

 

имеете

 

неко-

торые

 

недочеты,

 

что,

 

надеемся,

 

будете

 

устранено

 

при

 

дальнейшемъ

веденіи

 

дела,

 

если

 

духовенство

 

сочувственно

 

отнесется

 

къ

 

прсдпрі-

ятію.

 

Всего

 

въ

 

продаже

 

имеется

 

около

 

165

 

изображеній.

 

Это—

мало.

Населеніе

 

отнеслось

 

къ

 

делу

 

очень

 

сочувственно.

 

Мы

 

видимъ

эти

 

иконки

 

вставленными

 

въ

 

рамы

 

за

 

стекло

 

и

 

на

 

видныхъ

 

ме-

стахъ:

 

„ведь

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

жизни

 

и

 

первый

 

подарокъ

 

отъ

 

цер-

кви",

 

справедливо

 

замечаюсь

 

родители. "А

 

какъ

 

удобно

 

справлять-

ся

 

но

 

записи

 

на

 

иконке:

 

при

 

погребеніи,

 

поступленіи

 

въ

 

школу,

празднованіи

 

дня

 

ангела,

 

браке,

 

выдаче

 

метрики

 

и

 

проч.!

 

Сердеч-

но

 

желаемъ

 

полная

 

успеха

 

начатому

 

Ильинскимъ

 

скитомъ

 

делу

святому

 

и

 

полезному

 

для

 

церкви!

—

 

Старовѣріе

 

въ

 

Гуслицахъ

 

(Моск.

 

губ.).—Такъ

 

называемая

„австрійская

 

іерархія",

 

по

 

словамъ

 

„Моск.

 

В.",

 

начинаете

 

разру-

шаться.

 

По

 

крайней

 

мере

 

заметно

 

это

 

здесь,

 

въ

 

Гуслицахъ,

 

са-

момъ

 

передовомъ

 

раскольничьемъ

 

крае,

 

откуда

 

всегда

 

выдвига-

лись

 

и

 

архіереи,

 

и

 

попы

 

для

 

всего

 

староверія,

 

разбросанная

 

по

Европейской

 

Россіи

 

и

 

на

 

Урале.

 

Духовный

 

престижъ

 

австрійскихъ

пастырей

 

постепенно

 

падаете;

 

исчезло

 

то

 

обаяніе

 

этими

 

самозван-

ными

 

архіереями,

 

которое

 

царило

 

въ

 

расколе

 

30— 40

 

лете

 

на-

задъ.

 

Въ

 

писаиіп

 

предсказывается

 

о

 

появленіи

 

„лживыхъ

 

учите-

лей" — этихъ

 

„волковъ

 

въ

 

одеждахъ

 

овчіихъ",

 

и

 

староверческіе
книжники,

 

убедившись

 

въ

 

незаконности

 

этпхъ

 

новоявленныхъ

 

па-

стырей,

 

старательно

 

подыскиваюсь

 

въ

 

старопечатныхъ

 

книгахъ

соответствующіе

 

тексты,

 

изобличающіе

 

ихъ

 

лживость,

 

и

 

препод-

носите

 

своимъ

 

собратіямъ-старообрядцамъ

 

съ

 

ядовитыми

 

коммен-

таріями.
   

Выдающіеся
 

гуслицкіе
 

начетчики
 

въ
 

одинъ
 

голосъ
 

твер-



__

    

,4

 

С;

 

О ___

дятъ,

 

что

 

ни

 

Антоній,

 

ни

 

Савватій,

 

ни

 

I.

 

Картушпнъ

 

не

 

указали

старообрядцамъ

 

спасительныхъ

 

путей

 

и

 

не

 

въ

 

состояніи

 

указать

какъ

 

по

 

своей

 

известной

 

малограмотности,

 

такъ

 

и

 

потому,

 

что

нечемъ

 

имъ

 

доказать

 

и

 

оправдать

 

свое

 

самозванное

 

появленіе.

Действительно,

 

прискорбно

 

положеніе

 

теперешвяго

 

старовѣрія,

 

об-

манутая

 

и

 

постоянно

 

обманываемая

 

своими

 

лживыми

 

духовными

руководителями.

 

Более

 

блаямыслящіе

 

и

 

более

 

начитанные

 

изъ

последователей

 

староверія

 

мечутся

 

теперь

 

въ

 

разныя

 

стороны,

ища

 

спасительная

 

выхода.

 

Но

 

выходъ

 

одинъ— неизбежное

 

ирими-

реніе

 

съ

 

православною

 

церковію,

 

п

 

чемъ

 

раньше,

 

темь

 

лучше.

Даже

 

известный

 

покровитель

 

австрійскихъ

 

поповъ

 

A.

 

M— въ

 

и

тотъ

 

поколебался

 

въ

 

своихъ

 

австрійскихъ

 

убежденіяхъ

 

и

 

ищете

примиренія

 

съ

 

православною

 

церковію.

 

Въ

 

закдюченіе

 

нельзя

 

не

отметить

 

весьма

 

отрадный

 

фактъ

 

о

 

предполагаемой

 

постройке

двухъ

 

правоолавныхъ

 

единоверческихъ

 

храмовъ

 

въ

 

самыхъ

 

зако-

ренелыхъ

 

раскольничьихъ

 

селеніяхъ

 

Гуслпцкаго

 

края— Авсюнине

и

 

Завольномъ,

 

селепіяхъ

 

очень

 

многолюдпыхъ,

 

сплошь

 

населенныхъ

последователями

 

австрійской

 

поповщины.

 

Въ

 

Завольномъ

 

уже

присоединилось

 

къ

 

церкви

 

до

 

60

 

человекъ,

 

и

 

препятствіе

 

къ

 

по-

стройке

 

храма

 

заключается

 

лишь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

мествые

 

расколь-

ники

 

упорно

 

отказываются

 

нарезать

 

необходимый

 

земельный

 

уча-

стокъ

 

(всея

 

только

 

3

 

десятины)

 

подъ

 

постройку

 

храма.

—

 

По

 

отдельнымъ

 

епархіямъ

 

рекомендовано

 

открытіе

 

церков-

но-приходскихъ

 

школъ

 

для

 

девочекъ,

 

въ

 

которыхъ

 

ученицы

 

не

только

 

обучались

 

бы

 

грамоте,

 

но

 

и

 

получали

 

практичсскія

 

полез-

ный

 

знанія

 

по

 

рукоделію

 

и

 

хозяйству.

Лѣтопись

 

текущихъ

 

событій.

Памяти

 

іеромонаха

 

Серафима

 

Саровскаго. —Иѵъ

 

С.-Петер-

бурга

 

сообщаюсь

 

по

 

телеграфу

 

отъ

 

27

 

іюля:

 

„Въ

 

православномъ

русскомъ

 

народе

 

съ

 

глубокимъ

 

благоявеніемъ

 

чтится

 

память

скончавшаяся

 

2

 

января

 

1833

 

года

 

подвижника

 

Оаровской

 

пусты-

ни іеромонаха Серафима.    Государю Императору благоугодно было



—

 

48§

 

—

вспомянуть

 

молитвенные

 

подвиги

 

почившая,

 

всенародное

 

къ

 

памя-

ти

 

его

 

усердіе

 

и

 

выразить

 

желаніе,

 

дабы

 

доведено

 

было

 

до

 

конца

начатое

 

уже

 

въ

 

Свят.

 

Сѵноде

 

дело

 

о

 

ирославленіи

 

благоявѣйнаго

старца.

 

Св.

 

Сгнодъ

 

призналъ

 

ныне

 

благовременнымъ

 

приступить

къ

 

потребнымъ

 

для

 

сего

 

распоряженіямъ".

 

(„Донск.

 

Обл.

 

Ведом."

№

 

161).

—

  

Недавно

 

въ

 

деревне

 

Волгине-Верховье,

 

Осташковская

 

уезда,

была

 

торжественно

 

совершена

 

закладка

 

каменная

 

трехпрестольна-

го

 

храма

 

во

 

имя

 

Преображенія

 

Господня,

 

свят.

 

Іоанна

 

Предтечи

 

и

преподобная

 

Нила,

 

Столбенская

 

чудотворца.

 

Священнодействие

 

со-

вершалъ

 

Высокопреосвященный

 

Димитрій,

 

Архіепнскопъ

 

Тверской

и

 

Кашинскій,

 

въ

 

сослуженіп

 

настоятеля

 

Ниловской

 

пустыни

 

ар-

химандрита

 

Пахомія

 

и

 

духовенства

 

погоста

 

Стержи

 

и

 

сосѣднихъ

нриходовъ.

 

Волга

 

вытекаете

 

изъ

 

небольшого

 

болота

 

у

 

деревни

Волгина-Верховья.

 

Здесь

 

есть

 

несколько

 

глубокихъ

 

колодцѳвъ,

или

 

„оконъ",

 

образуемыхъ

 

сильными

 

ключами.

 

Ближайшее

 

изъ

этпхъ

 

„оконъ",

 

никогда

 

не

 

замерзающее,

 

крестьяне

 

называютъ

„Іорданью"

 

и

 

надъ

 

нимъ

 

съ

 

незапамятныхъ

 

временъ

 

устро-

ена

 

легкая

 

часовня

 

изъ

 

теса.

 

Рядомъ

 

съ

 

часовней

 

на

 

воде

 

былъ

устроенъ

 

нлотъ,

 

на

 

которомъ

 

Высокопреосвященный

 

Владыка*

 

подъ

сенью

 

церковныхъ

 

хоругвей,

 

крестовъ

 

и

 

иконъ,

 

и

 

совершилъ

 

во-

доосвященіе.

 

Для

 

постройки

 

Воля-Верховскаго

 

храма

 

организованы

два

 

комитета:

 

въ

 

Твери

 

и

 

въ

 

Осташкове.

 

Тверской

 

комитете

 

вы-

пустилъ

 

иллюстрированное

 

воззваніе

 

и

 

распространяете

 

его

 

среди

20

 

губерній

 

Волжская

 

бассейна.

—

   

23

 

іюня

 

исполнилось

 

пятидесятилетіе

 

со

 

дня

 

смерти

 

М.

 

Н-

Загоскина,

 

въ

 

свое

 

время

 

очень

 

популярная

 

автора

 

русскихъ

историческихъ

 

романовъ:

 

Юрій

 

Милославскій,

 

Рославлевъ,

 

Асколь-

дова

 

могила,

 

Брынскій

 

лесъ

 

и

 

др.

 

Чувство

 

патріотизма,

 

прони-

кающее

 

произведенія

 

Загоскина,

 

придаете

 

имъ

 

особую

 

привлека-

тельность

 

для

 

русская

 

читателя.

 

Теперь,

 

безъ

 

сомненія,

 

его

 

ро-

маны

 

сделаются

 

вароднымъ

 

достояніемъ,

 

такъ

 

какъ

 

будутъ

 

даны

дешевыя

 

изданія,

 

а

 

народу

 

они

 

доставятъ

 

здоровое

 

и

 

полезное

чтеніе.

-- 25-го іюня прибыло въ С.-Петербургъ чрезвычайное абиссин-



—
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—

ское

 

посольство

 

во

 

главе

 

съ

 

архіепископомъ

 

Абуна-Матеосъ.

 

На
вокзале

 

для

 

встречи

 

посольства

 

собралась

 

многочисленная

 

публи-

ка,

 

представители

 

городского

 

общественная

 

управленія,

 

представи-

тели

 

духовенства

 

съ

 

Епископомъ

 

Нарвскимъ

 

Иннокентіемъ,

 

испол-

няющій

 

обязанности

 

градоначальника

 

камергеръ

 

Фришъ

 

и

 

др.

 

По-
ездъ

 

прибыль

 

въ

 

10

 

ч.

 

10

 

м.

 

утра.

 

Изъ

 

салонъ-вагона

 

вышелъ

архіепископъ,

 

одетый

 

въ

 

парчевое

 

облаченіе,

 

съ

 

шелковой

 

повяз-

кой

 

на

 

главе.

 

Это

 

невысокая

 

роста

 

человекъ

 

съ

 

окладистой

 

бо-

родой,

 

смуглымъ

 

лицомъ

 

и

 

черными

 

глазами.

 

Архіепископъ

 

дер-

жалъ

 

въ

 

руке

 

драгоценный

 

кресте-распятіе.

 

Первымъ

 

привет-

ствовалъ

 

архіепископа

 

речью

 

Епископъ

 

Нарвскій

 

Иннокентий.

 

По-

сле

 

рбчи

 

преосвященные

 

трижды

 

облобызались.

 

Речь

 

Преоевящеп-

наго

 

Иннокентия

 

переводидъ

 

ротмистръ

 

Булатовичъ.

 

Исполвяющій

обязанность

 

городского

 

головы

 

поднесь

 

дорогому

 

гостю

 

хдебъ-соль.

Архіепископъ

 

абисспнскій

 

просдедовадъ

 

чрезъ

 

Императорскіе

 

покои

вокзала

 

и

 

вместе

 

съ

 

представителемъ

 

Министерства

 

Император-

ская

 

Двора

 

отбылъ

 

въ

 

Grand

 

Hôtel.

 

На

 

пути

 

высокопреосвя-

щенный

 

блаясловлядъ

 

народъ

 

святымъ

 

крестомъ.

—

   

3

 

іюля

 

сего

 

года

 

Москва

 

отпраздновала

 

250-лѣтіе

 

со

 

дня

 

перс-

несенія

 

въ

 

Москву

 

изъ

 

Соловецкая

 

монастыря

 

св.

 

мощей

 

Филип-

па,

 

митрополита

 

Московская.

 

Торжество

 

началось

 

въ

 

Бодьшомъ

Успенскомъ

 

соборе

 

еще

 

накануне:

 

въ

 

4

 

часа

 

дня

 

протопресви-

теръ

 

собора

 

В.

 

Марковъ,

 

после

 

малой

 

вечерни,

 

соборне

 

совершилъ

молебствіе

 

святителю

 

Филиипу,

 

а

 

вечеромъ

 

было

 

совершено

 

все-

нощное

 

бдѣеіе,

 

за

 

которымъ

 

на

 

литію

 

и

 

величаніе

 

выходплъ

 

Прео-

священный

 

Трифонъ,

 

Епископъ

 

Дмитровскій.

 

Позднюю

 

литургію

 

и

молебствіе

 

св.

 

Филиппу

 

совершалъ

 

митрополите

 

Московскій

 

Вла-

димиръ

 

соборне

 

съ

 

Преосвященными—Парѳеніемъ,

 

Епископомъ

 

Мо-

жайскимъ,

 

и

 

Трифономъ—Дмитровскимъ.

 

Предъ

 

поздней

 

литургіей

о.

 

протопресвитеръ

 

совершилъ

 

молебствіе

 

съ

 

водосвятіемъ,

 

во

 

вре-

мя

 

которая

 

освятплъ

 

большую,

 

весомъ

 

въ

 

650

 

золотниковъ,

 

се-

ребряно-вызолоченную,

 

съ

 

эмалевыми

 

украшеніями,

 

лампаду,

 

по-

жертвованную

 

къ

 

мощамъ

 

св.

 

Филиппа

 

Московскими

 

хоругве-

носцами.

 

(„Р.

 

С").

—   Цо телеграфному сообщенію („Д. Обл. Вед", К: 161),  Госу,



—
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—

дарь

 

Императоръ

 

соизволилъ

 

ва

 

разрѣшееіе

 

произвести

 

въ

 

празд-

ниеъ

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери

 

(15-го

 

августа)

 

по

 

всѣмъ

 

церквамъ

Имперіи

 

сборъ

 

добровольныхъ

 

пожертвованій

 

на

 

обезпечееіе

 

Успее-

скаго

 

монастыря

 

Россійсеой

 

духовной

 

миссіи

 

въ

 

Пекинѣ.

—

   

Выставка

 

въ

 

г.

 

Новоч&ркасскѣ. —Донской

 

отдѣлъ

 

Император-

скаго

 

Россійскаго

 

Общества

 

садоводства

 

устраиваетъ

 

,въ

 

г.

 

Ново-

черкасск

 

выставку

 

произведеній

 

садоводства,

 

огородничества,

 

ви-

ноградарства,

 

шелководства,

 

дѣсоводства

 

и

 

пчеловодства

 

Донской

области

 

и

 

блйжайшихъ

 

къ

 

области

 

губерній;

 

но

 

желая

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

дать

 

возможность

 

населенію

 

ознакомиться

 

также

 

и

 

съ

 

образ-

цовыми

 

произведеніями

 

этихъ

 

культуръ,

 

пригласилъ

 

участвовать

на

 

выставкѣ

 

нѣкоторыя

 

учрежденія

 

Министерства

 

Земледѣлія

 

и

Государственныхъ

 

Имуществъ,

 

вѣдомства

 

удѣловъ

 

и

 

частныя

 

хо-

зяйства

 

юга

 

Россіи.

 

2)

 

Выставка

 

открывается

 

1

 

сентября

 

и

 

про-

должается

 

до

 

10

 

сентября.

 

3)

 

Выставка

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

слѣ-

дующіе

 

отдѣлы:

 

1)

 

Садоводство:

 

а)

 

плодоводство

 

и

 

б)

 

декоративное

садоводство.

 

2)

 

Лѣсоводство.

 

3)

 

Огородничество,

 

бахчеводство

 

и

табаководство.

 

4)

 

Виноградарство

 

и

 

винодѣліе.

 

5)

 

Продукты

 

тех-

нической

 

переработки

 

плодовъ

 

и

 

овощей.

 

6)

 

Садовая

 

техника.

 

7)
Шелководство.

 

8)

 

Пчеловодство.

 

9)

 

Сѣменной

 

отдѣлъ.

 

10)

 

Науят

ный

 

отдѣлъ.

 

.йп

—

   

Въ

 

Сакахъ,

 

Таврич.

 

епарх,,

 

по

 

мысли

 

Преосвященнаго

 

Ни-

колая,

 

устрояются

 

особыя

 

„помѣщенія

 

для

 

больныхъ

 

духовнаго

вѣдомства";

 

пока

 

открыты

 

2

 

корпуса

 

на

 

пожертвованной

 

кресть-

янами

 

землб

 

въ

 

размѣрѣ

 

полдееятины,

 

примыкающей

 

къ

 

парку

земской

 

грязелечебницы.

 

За

 

пользованіе

 

кроватью

 

со

 

столомъ

 

съ

одного

 

лица

 

взимается

 

по

 

40

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ.

—

   

Мы

 

слышали,

 

что

 

въ

 

непродолжительномъ

 

времени

 

въ

 

гор.

Новочеркасск

 

состоится

 

съѣздъ

 

окружныхъ

 

наблюдателей

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

Донской

 

епархіи.

Поправка. —На

 

стр.

 

445

 

„Донскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостей",

 

въ

 

неофиц.

 

отдѣлѣ,

 

напечатано:

 

члены

 

попечительствъ

могутъ какъ нарушителей, такъ и потребителей за нарушеніе об-



—

 

-186

 

—

щественнаго

 

благоприличія

 

и

 

т.

 

д.";

 

слѣдуетъ

 

читать:

 

„какъ

 

на-

рушителей

 

правнлъ

 

по

 

продажѣ

 

пптей,

 

такъ

 

и

 

потребителей
нитей"....

ОВЪЯВіЖЕШЖв

Къ

 

предстоящему

 

осеннему

 

сезону

 

приготовлена

 

громадная

 

пар-

ТІЯ

 

мужской,

 

дамской

 

и

 

дѣтской

 

обуви

 

собственной

 

мастерской.

За

 

качество

 

работы

 

фирма

 

удостоена

 

на

 

многихъ

 

выставкахъ

 

ме-

далями.

 

Принимаются

 

заказы

 

на

 

мужскую

 

и

 

дамскую

 

обувь

 

отъ

самыхъ

 

высокихъ

 

до

 

низкихъ

 

сортовъ.

 

Иногороднымъ

 

заказы

 

вы-

сылаются

 

наложеннымъ

 

платежемъ.

 

Цѣны

 

безъ

 

запроса.

4—2.

Содѳржашѳ

 

неофищальнаго

 

отдѣла.

Слово

 

въ

 

день

 

св.

 

равноапостольной

 

Маріи

 

Магдалины

 

и

 

тсзомѳнит-

ства

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

вдовствующей

 

Государыни

 

Импера-
трицы

 

Маріи

 

Ѳѳодоровны,

 

22

 

іюля

 

1902

 

года.— Попытки

 

старообрядцевъ,
пріемлющихъ

 

австрійское

 

лжеовященство,

 

перевезти

 

прахъ

 

бывшаго

 

у

нихъ

 

митрополита

 

Амвросія

 

изъ

 

Тріеста

 

въ

 

Бѣлую

 

Криницу.— Соборъ

 

св.

Владимира

 

въ

 

Кіевѣ,

 

какъ

 

школа

 

русской

 

церковной

 

живописи.—Посѣще-

ніе

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Аѳанасіемъ,

 

Архіепископомъ

 

Донскимъ

 

и

Новочеркасскимъ,

 

Старочеркасской

 

и

 

Аксайской-станицъ

 

17—21

 

мая

 

1902
года. —Библіографическая

 

замѣтка

 

о

 

брошюрахъ

 

протоіерея

 

А.

 

Коваль-
ницкаго.— Современные

 

отрадные

 

факты,

 

установленія,

 

обычаи.— Лѣтонись

текущихъ

 

событій.— Поправка

 

—

 

Объявленіе.

И.

 

д.
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