
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ
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щтт.
ЙЗДАНШ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДИШРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМЙНАРШ.

ГОД!» 1

  

Іюня JfO

 

|g

     

1904

 

года,

   

хнш

ОТДѢЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШАЯ

 

НАГРАДА.

Государь

 

Императоръ,

 

согласно

 

съ

 

заключеніемъ

 

Ко-

митета

 

о

 

службѣ

 

чановъ

 

гражданскаго

 

вѣдомства

 

и

 

о

 

награ-

дахъ,

 

по

 

представленію

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сг-

нода,

 

Всемилостивѣйше

 

соизвололъ

 

на

 

пагражленіе,

 

къ

 

6-му

мая

 

текущаго

 

года,

 

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

орденомъ

 

Св.

 

Станислава

 

Ш-й

 

степени

 

церковнаго

 

старосты

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

г.

 

Ростова

 

на- Дону

 

1-й

 

гиль-

діи

 

купца

 

Моисея

 

Горбенка.
(Брав!

 

Вѣст.

 

№

 

115,

 

16

 

мая).

Назначеніе

   

пенсій.

   

Святѣйшимъ

   

Правительствующимъ

Синодомъ

 

назначены

   

пенсіи:

 

заштатному

   

священнику

 

Нико-



228

.іаевской

 

церкви

 

с.

 

Ольговки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Лукѣ

Зубову

 

на

 

основ.

 

12

 

ст.

 

Уст.

 

о

 

пенсіяхъ

 

священное,

 

за

 

31

г.

 

8

 

м.

 

и

 

5

 

д.

 

службы

 

по

 

епарх.

 

вѣдомству

 

триста

 

(300)

 

р.

въ

 

годъ

 

съ

 

16

 

декабря

 

1903

 

г.;

 

заштатному

 

діакону

 

По-

кровской

 

г.

 

Екатеринослава

 

церкви

 

Георгію

 

Селецкому

 

на

основаніи

 

той

 

же

 

статьи

 

устава

 

за

 

20

 

л.

 

3

 

м.

 

и

 

14

 

д.

службы

 

двѣсти

 

(200)

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

6

 

марта

 

1904

 

г.

 

и

вдовѣ

 

священника

 

Успенской

 

церквп

 

с.

 

Голубовки,

 

Новомо-

сковскаго

 

уѣзда,

 

Анастасіи

 

Трухмановой

 

съ

 

5-ю

 

малолѣтни-

ми

 

дѣтьми

 

за

 

20

 

л.

 

6

 

м.

 

и

 

1 9

 

д.

 

службы

 

мужа

 

ея

 

по

епархіалыюму

 

ведомству

 

сто

 

(100)

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Утвержденіе

 

въ

 

чинѣ.

 

Высочайшимъ

 

приказомъ

 

по

гражданскому

 

вѣдомсгву,

 

отъ

 

30

 

апрѣля

 

т.

 

г.

 

за

 

«N»

 

30,

 

ут-

верждается

 

въ

 

чинѣ

 

коллежскаго

 

ассесора,

 

со

 

старшинствомъ

 

29

декабря

 

1899

 

года,

 

преподаватель

 

Екатеринославскаго

 

епар-

хіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

Михаилъ

 

Ефремовъ.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

ОПРЕДЕЛЕНЫ:

 

12

 

мая

 

псаломщикъ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

Варваровкн,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

студентъ

 

семинаріи

Валеріанъ

 

Крамаренко

 

священиикомъ

 

къ

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

Чернухина,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда;

 

13

 

мая

 

псаломщикъ

Александро-Невской

 

церкви

 

г.

 

Нахичевани,

 

студентъ

 

семина-

ріи

 

Иванъ

 

Заревскій

 

священиикомъ

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

с.

Елисаветовки,

 

Ростовскаго

 

округа.

ПЕРЕМЕЩЕНЫ:

 

13

 

мая

 

священникъ

 

Николаевской

 

ц.

с.

 

Новогригорьевки,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Кур-

ковскій

 

къ

 

Преображенской

 

церкви

 

с.

 

Новоспасовки,

 

Маріу-

польскаго

 

уѣзда;

 

діаконы:

 

Свято-Духовской

 

церкви

 

с.

 

Красио-

полья,

    

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

    

Кириллъ

   

Ефремовъ

   

къ



229

Александро-Невской

 

церкви

 

ст.

 

Дебальпева,

 

Бахмутскаго

уѣзда;

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

с.

 

Свнстуново-Петровскаго,

Александровскаго

 

уѣзда,

 

Сергій

 

Поторжинскій

 

къ

 

Успенской

перкви

 

с.

 

Олавяносербскаго

 

уѣзда.

УВОЛЕНЪ

 

ЗА

 

ШТАТЪ

 

18

 

мая

 

свящепникъ

 

Покровской

церкви

 

с.

 

Еарнауховскихъ

 

хуторовъ,

 

Екатеринославскаго

 

уѣз-

да,

 

Африканъ

 

Ювченко

 

по

 

преклонности

 

лѣтъ

 

и

 

болѣзни.

УМЕРШІЕ

 

исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

духовенства:

 

21

апрѣля

 

свящепникъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

ПІевскаго,

 

Ново-

московска™

 

уѣзда,

 

Аристархъ

 

Іорданскій;

 

12

 

мая

 

дгаконъ

соборной

 

Успенской

 

церкви

 

гор.

 

Верхнеднѣпровска,

 

Ва-

силій

 

Могущій;

 

23

 

апрѣля

 

псаломщикъ

 

Петро-Павловской

церкви

 

с.

 

Солнцевки,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

Евоимій

 

Соколов-

СКІЙ;

 

6

 

мая

 

псаломщикъ

 

Георгіевской

 

церкви

 

с.

 

Вергунки,

Олавяносербскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Сахновскій.

УТВЕРЖДЕНЫ

 

ВЪ

 

ДОЛЖНОСТЯХ!»:

 

а)

 

церковных*

старость:

 

къ

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

г.

 

Екатеринослава

мѣщанинъ

 

Григорій

 

Огурцовъ;

 

къ

 

Георгіевской

 

церкви

 

с.

Большаго

 

Янисоля,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Ефремъ

 

Апана-

сенко;

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Самойловки,

 

Иавлоградскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Антоній

 

Дядечко;

 

Рождество-Богородич-

ной

 

церкви

 

г.

 

Маріуполя

 

мѣщанпнъ

 

Спиридонъ

 

Арабаджи;

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

с,

 

Гавриловки,

 

Александровскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Сидоренко;

 

б)

 

предсѣдателя

 

цер-

ковно-приходскаго

 

попечительства

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

г.

Екатеринослава

 

купецъ

 

Александръ

 

Яковлевичъ

 

Толстиковъ

и

  

14

 

членовъ.

УВОЛЕНЫ

 

отъ

 

должностей

 

церковныхъ

 

старость

 

со-

гласно

 

прошеній:

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Желто-Александ-

ровки,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Рыб-

ка;

 

при

 

Георгіевской

 

церкви

 

м.

 

Петриковки,

 

Новомосковскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Андрей

 

Клешень,

 

при

 

Покровской

 

церкви

г.

  

Александровска

 

надворный

 

совѣтникъ

 

Петръ

 

Козловскій.
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Списокъ

 

вакантныхъ

 

священно-церковно-служи-

тельскихъ

 

мѣстъ

 

въ

 

Екатеринославской

 

епар-

хіи

 

за

 

Май

 

мѣсяцъ

 

1904

 

года.

Вакантны

 

священническія

 

мѣста:

въ

 

Верхнеднѣпровскомъ

 

уѣздѣ:

 

1)

 

при

 

Васильевской

 

цер.

 

с.

Ордо-Васильевки,—въ

 

причтѣ

 

священвикъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

1183

 

души,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

отъ

 

казны

 

причту

 

176

 

руб.

въ

 

годъ,

 

квартира

 

имѣется;

 

2)

 

при

 

Іоанно-Богословской

 

цер.

 

с.

 

По-

пельнастаго,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священ.и

 

два

 

псаломщ.,

 

прих.

 

муж.

 

п.

3344

 

души,

 

земли

 

169

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

имѣется,

 

йо-

для

 

жилья

 

непригодна;

 

мѣсто

 

праздно

 

2

 

священника;

 

3)

 

при

 

По-

кровской

 

цер.

 

с.

 

Саксагани,—въ

 

причтѣ

 

3

 

свящ.

 

и

 

3

 

псаломщ.,

прих,

 

муж.

 

пола

 

3890

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

причту

257

 

р.

 

74

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

1-го

 

свя-

щенника;

 

4)

 

при

 

Николаевской

 

цер.

 

с.

 

Новогригорьевки,

 

въ

 

при-

чтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

п.

 

1045

 

душъ,

 

земли

33

 

дес,

 

жалованья

 

свящ.

 

294

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

въ

 

Александровскомъ

 

уѣздѣ:

 

5)

 

при

 

Успенской

 

ц.

 

с.

 

Басани,—

въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихожанъ

муж.

 

пола

 

2250

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

отъ

 

казны

получаетъ

 

только

 

первый

 

причтъ— 161

 

р.

 

45

 

к.,

 

а

 

отъ

 

прихожанъ

1600

 

р.

 

получаютъ

 

оба

 

причта,

 

мѣсто

 

праздно

 

1-го

 

свящ.,

 

кварт,

есть;

 

6)

 

при

 

Покровской

 

цер.

 

села

 

Алексѣевки,— въ

 

нричтъ

2

 

свящ.,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщ.,

 

прих.

 

муж.

 

п.

 

2043

 

души,

 

земли

128

 

дес,

 

жалованья

 

отъ

 

казны

 

для

 

одного

 

священ,

 

и

 

2-хъ

 

псаломщ.

149

 

р.

 

94

 

к.,

 

для

 

одного

 

священника

 

имѣется

 

квартира;

 

мѣсто

праздно

 

1-го

 

священника:

въ

 

Бахмутскомъ

 

уѣздѣ:

 

1)

 

при

 

Св.-Духовской

 

ц.

 

села

 

Троиц-

каго,—въ

 

причтѣ

 

2

 

священн.

 

и

 

2

 

псаломщ.,

 

нрих.

 

муж.

 

пола

 

3035

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

2

 

священнику

 

78

 

р.

 

40

 

к.,

 

квар-

тира

 

имѣется;

 

мѣсто

 

праздно

 

2-го

 

священника;

 

7)

 

нри

 

Успенской

 

ц.

с.

 

Святогоровки, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ.

 

прих.

 

муж.

пола

 

1642

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

священнику

 

105

 

руб.

84

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

 

8)

 

при

 

Николаевской

церкви

 

села

 

Покровскаго,—въ

 

нричтѣ

 

три

 

священниика

 

и

 

три

 

пса-

ломщика,

 

нрих.

 

муж.

 

пола

 

7248

   

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

   

жалованья
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нервымъ

 

двумъ

 

причтамъ

 

255

 

руб.

 

въ

 

годъ,

   

квартиръ

 

нѣтъ,

 

мѣсто

праздно

 

перваго

 

священника;

въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ:

 

9)

 

при

 

Рождество-Богородичной

церкви

 

с.

 

Каменского,— въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

псаломщика,

 

прих.

 

м.

 

п.

 

2511

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

квартиры

 

нѣтъ,

а

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

2

 

псаломщика

 

получаютъ

 

изъ

 

цѳрк.

 

квар.

иос

 

въ

 

количествѣ

 

35

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

2-го

 

свящ.;

10)

 

при

 

Походной

 

2

 

района

 

церкви

 

Св.

 

Владиміра, —въ

 

причтѣ

 

священ.

и

 

псаломщ.,

 

жалованья

 

причту

 

1200

   

р.

 

въ

 

годъ,

   

квартиры

   

нѣтъ;

11)

  

при

 

Архангело-Михайловской

 

церкви

 

с.

 

Старыхъ

 

Кайдакъ,

 

въ

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

864

 

души,

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

священнику

 

296

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

общественная;

 

12)

 

при

 

Покровской

 

цер.

 

с.

 

Карнауховскихъ-хуто-

ровъ,

 

въ

 

причтѣ

 

2

 

священника

 

и

 

2

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

2579

 

душъ,

 

земли

 

80

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

отъ

 

общества

 

300

 

р.

въ

 

годъ,

 

квартира

 

есть,

 

мѣсто

 

праздно

 

2-го

 

священника;

въ

 

Маріупольскомъ

 

уѣздѣ:

 

13)

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с

Ольговки, — въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

1091

 

душа,

 

земли

 

51

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

имѣется;

въ

 

Павлоградскомъ

 

уѣздѣ:

 

14)

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

Новопавловки,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псалом-

щика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3130

 

душъ,

 

земли

 

128

 

дес,

 

жалованья

причту

 

255

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

церковныя,

 

мѣсто

 

праздно

 

пер-

ваго

 

священника;

 

15)

 

при

 

Соборной

 

церкви

 

гор.

 

Павлограда,—въ

причтѣ

 

четыре

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

четыре

 

псаломщика,

 

прих.

муж.

 

пола

 

3019

 

душъ,

 

жалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

4-го

 

священника;

въ

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ:

 

16)

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

Дмухайловки,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

муж.

 

пола

 

3065

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

132

 

р.

30

 

к.

 

и

 

отъ

 

прихожанъ

 

100

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

общественная,

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

священника;

 

17)

 

при

 

Архангело-Михайлов-

ской

 

церкви

 

с.

 

Попаснаго,— въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

прих.

 

муж.

 

пола

 

849

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

145

руб.

 

84

 

коп.,

 

кромѣ

 

того,

 

причтъ

 

пользуется

 

0/0 °/ 0

 

съ

 

капитала

 

въ

150

 

руб.,

 

квартира

 

церковная;

 

18)

 

при

 

Николаевской

 

церк.

 

с.

 

Пе-

сокъ,—въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

м.

 

пола

 

823

души,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

392

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

общественная;

 

19)

 

при

 

Вознесенской

 

цер.

 

с.

 

Шевскаго,— въ

   

при-
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чтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1796

 

душъ,

 

земли

33

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ.

 

квартира

 

есть;

въ

 

Славяносербскомъ

 

уѣздѣ:

 

19)

 

при

 

церкви

 

Іоанна

 

Списателя

Лѣствицы

 

с.

 

Штеровки,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псалом-

щика,

 

ирихож.

 

муж.

 

иола

 

1915

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

причту

 

302

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

церковный,

 

но

 

для

 

жилья

 

не-

пригодны,

 

мѣсто

 

праздно

 

2-го

 

священ.;

 

20)

 

при

 

Петропавловской

 

ц.

кви

 

с.

 

Нижняго, — въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

пса-

ломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2833

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

причту

 

193

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

общественная,

 

мѣсто

 

праздно

перваго

 

священника;

 

21)

 

при

 

Троицкой

 

цер.

 

с.

 

Черкасскаго,—въ

причтѣ

 

свящ.

 

діаконъ

 

и

 

псаломщ.,

 

прих.

 

м}'ж.

 

пола

 

1547.

 

душъ,

земли

 

118 3/*

 

дес,

 

жалованья

 

священнику

 

108

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квар-

тира

 

церковная;

въ

 

Ростовскомъ

 

округѣ:

 

22)

 

при

 

Рождество-Богородичной

 

цер.

села

 

Екатериновки,— въ

 

причтѣ

 

три

 

священника

 

и

 

три

 

псаломщика,

прих.

 

м.

 

иола

 

4161

 

душа,

 

земли

 

115

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

272

 

р.

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная,

 

мѣсто

 

праздно

 

3-го

 

священника;

 

23)

при

 

Георгіевской

 

ц.

 

с.

 

Кулишевки, —въпричтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщ.

прих.

 

муж.

 

пола

 

1186

 

душъ,

 

земли

 

60

 

дес,

 

жалованья

 

нЬтъ,

 

квар-

тира

 

имѣется;

 

29)

 

при

 

Вознесенской

 

цер.

 

с.

 

Круглаго, —въ

 

причтѣ

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2278

 

душъ,

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

и

 

квартиры

 

второму

 

священнику

 

нѣтъ,

мѣсто

 

праздно

 

2-го

 

священника;

 

25]

 

при

 

Николаевск,

 

цер.

 

Таган-

рогскаго

 

дѣт.

 

пріюта, —въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

жалованья

 

священ-

нику

 

600

 

руб.

 

въ

 

гоцъ,

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

26)

 

при

 

Магдалининской

 

ц.

с.

 

Ново-Марышскаго,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

м.

 

п.

 

955

 

душъ,

 

земли

 

и

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

церковная.

Вакантны

 

штатныя

   

діаконскія

 

мѣста:

1)

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Магдалиновки,

 

Новомомосков-

скаго

 

уѣзда,—въ

 

прпчтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ,

прих.

 

муж.

 

пола

 

1097

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

причту

176

 

р.

 

40

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

общест.;

 

2)

 

при

 

Успенской

 

ц.

 

с.

 

Шуль-

говки,

 

того-же

 

уѣзда, —въ

 

причтѣ

 

2

 

свящ.,

 

діаконъ

 

и

 

2

 

псаломщика,

прих.

 

муж.

 

п.

 

3379

 

душъ,

 

земли

 

143

 

дес,

 

жалованья

 

нричту

 

211

руб.

 

66

 

коп.

 

отъ

 

казны

 

и

 

800

 

руб.

 

отъ

 

сдачи

 

въ

 

аренду

 

церковной

земли,

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

3)

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Алексѣевки,

Александр,

 

уѣзда

 

(см.

 

свящ.

 

мѣста);

 

4)

 

при

 

Св.-Духовской

 

ц.

 

села

Краснополья,

 

Екатерин,

 

уѣзда, —въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и
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псачомщ.,

 

прих.

 

м.

 

н.

 

2082

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

при-

чту

 

145

 

руб.

 

10

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

 

5)

 

при

 

Соборной

церкви

 

г.

 

Верхиеднѣпр. .— въ

 

причтѣ

 

2

 

свящ.,

 

діаконъ

 

и

 

2

 

псал.,

прих.

 

муж.

 

п.

 

1819

 

душъ,

 

жалованья

 

діакону

 

146

 

руб.

 

въ

 

годъ,

квартиры

 

нѣтъ.

Вакантны

 

псаломщическгя

 

мѣста:

въ

 

Александровскомъ

 

уѣздѣ:

 

1)

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

села

Жеребца,—въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псалом-

щика,

 

прихожанъ

 

мужскаго

 

пола

 

4134

 

души,

 

земли

 

120

 

десятинъ,

жалованья

 

причту

 

249

 

рублей

 

90

 

копѣекъ

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

имѣ-

ются,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

2)

 

при

 

Свято-Духовской

 

ц.

 

с.

Цареконстантиновки,—въ

 

причтѣ

 

2

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

2

 

пса-

ломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3565

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

причту

 

249

 

руб.

 

90

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

второго

 

псаломщика;

 

3)

 

при

 

Троицкой

 

цер.

 

с.

 

Воскресенки,—въ

причтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщ.,

 

прих.

 

муж.

 

пола

3626

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

отъ

 

казны

 

171

 

р.

50

 

к.,

 

и

 

отъ

 

прихожанъ

 

1700

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

праздно

 

перваго

 

псаломщика;

 

4)

 

при

 

Георгіевской

 

церкви

 

с.

 

Гри-

горьевки

 

(Кривой

 

Рогъ)— въ

 

причтѣ

 

три

 

свящ.,

 

діаконъ

 

и

 

3

 

псал.,

прнх.

 

муж.

 

пола

 

4485

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

псалом-

щику

 

39

 

р.

 

20

 

к.;

 

кромѣ

 

того,

 

причтъ

 

пользуется

 

°/ 0 °/0

 

съ

 

капи-

тала

 

2942

 

руб.,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

а

 

псаломшикъ

 

получаетъ

 

квартирн.

пособія

 

40

 

р.

 

въ

 

годъ

 

изъ

 

суммъ

 

церкви;

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

псаломщика;

 

5)

 

при

 

Вокровской

 

ц.

 

села

 

Алексѣевки

 

(см.

 

свящ.

мѣста);

 

6)

 

при

 

Вознесенской

 

ц.

 

с.

 

Ѳедоровки, —въ

 

причтѣ

 

2

 

свящ.

и

 

2

 

псаломщ.,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3075

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

нѣтъ,

 

квартира

 

есть,

 

но

 

для

 

жилья

 

непригодна;

 

7)

 

при

 

Ильинской

церкви

 

села

 

Екатериновки,— въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псалом-

щикъ,

 

прих.м.

 

п.

 

1160

 

душъ,

 

земли

 

58

 

дес,

 

жалованья

 

псалом-

щику

 

98

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

есть;

 

8)

 

при

 

Нетро-Павловской

 

ц.

с.

 

Сввстуново-Петровскаго,-—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщику

прих.

 

муж.

 

пола

 

1484

 

души,

 

земли

 

36

 

дес,

 

жалованья

 

псаломщику

35

 

руб.

 

28

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

имѣется;

въ

 

Бахмутскомъ

 

уѣздѣ:

 

9)

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

Госу-

дарева-Байрака,—въ

 

прпчтѣ

 

три

 

священника

 

и

 

три

 

псаломщика,

прих.

 

муж.

 

пола

 

3129

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квар-

тира

 

есть,

 

мѣсто

 

праздно

 

третьяго

 

псаломщика;

 

10)

 

при

 

Покровской

 

ц.
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с.

 

Покровскаго— въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

м.

 

п.

1486

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

псал.

 

36

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квар-

тира

 

общественная;

 

11)

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Гродовки, — въ

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

3650

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

псаломщику

 

46

 

р.

 

60

 

к.

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

1-го

 

псаломщика;

 

12)

 

при

Походной

 

2

 

района

 

церкви

 

св.

 

Ольги,— въ

 

нриѵгѣ

 

священникъ

 

и

псаломщикъ,

  

жалованья

   

причту

 

1200

 

р.

   

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ;

13)

  

при

 

Троицкой

 

цер.

 

с.

 

Торско-Алексѣевки,

 

—

 

въ

 

причтѣ

 

2

 

свящ.

и

 

2

 

псаломщ.,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3680

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жало-

ванья

 

причту

 

342

 

р.,

 

квартира

 

есть,

 

мѣсто

 

праздно

 

1-го

 

псаломщ.;

14)

  

при

 

Георгіевской

 

церкви

 

села

 

Камышевахи,— въ

 

причтѣ

 

2

 

свя-

щенника

 

и

 

2

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3459

 

душъ,

 

земли

 

33

дес,

 

жалованья

 

причту

 

234

 

руб.,

 

квартира

 

есть,

 

но

 

для

 

жилья

 

не-

пригодна;

 

15)

 

при

 

Николаевской

 

цер.

 

села

 

Покровскаго,— въ

 

причтѣ

три

 

священника

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3248

 

душъ,

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

первому

 

и

 

второму

 

причту

 

255

 

р.

 

въ

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

16)

 

при

Петро-Павловской

 

церкви

 

с.

 

Солнцевки,-—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

псаломщикъ,

 

прпх.

 

муж.

 

пола

 

819

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

псаломщику

 

98

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

въ

 

Верхнеднѣпровскомъ

 

уѣздѣ:

 

17)

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

Саксагани,—въ

 

причтѣ

 

свящ.

 

и

 

псал.,

 

прих.

 

м.

 

п.

 

1277

 

душъ,

 

земли

33

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

имѣется;

 

18)

 

при

 

Покровской

 

цер-

кви

 

с.

 

Саксагани,—въ

 

нричтѣ

 

три

 

священника

 

и

 

три

 

псалом-

щика,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

 

3808

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

двумъ

 

причтамъ

 

257

 

р.

 

74

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

а

 

получаетъ

квартирнаго

 

пособія

 

по

 

30

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

третьяго

псаломщика;

 

19)

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Сергѣевки,—въ

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

нрих.

 

муж.

 

пола

 

557

 

душъ,

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

есть;

 

20)

 

при

 

Вознесенской

цер.

 

с.

 

Пальмиры,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

и.

пола

 

781

 

душа,

 

жалованья

 

98

 

руб.,

 

земли

 

33

 

дес,

 

квартира

 

есть,

 

но

для

 

жилья

 

непригодна;

 

21)

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Тепловки

(см.

 

свящ.

 

мѣста);

 

:2)

 

при

 

Успенской

 

ц.

 

с.

 

Калужина,—

 

въ

 

причтѣ

свящ.

 

и

 

псаломщ.,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1358

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

жалованья

 

причту

 

147

 

р.

 

20

 

коп.,

 

квартира

 

имѣется;

 

23)

 

ири

 

Іанно-

Предтеченской

 

ц.

 

с.

 

Байдаковки,— въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

пса-

ломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1383

 

души,

 

земли

 

33

 

дес.

 

жалованья

причту

 

141

 

р.

 

12

 

к.,

 

квартиры

   

нѣтъ;

 

24)

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

с.
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Софіевки, —въ

 

прнчтѣ

 

3

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

прих.

 

муж.

 

пола

 

5618

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

причту

393

 

руб.

 

96

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ

 

3

 

псаломщику,

 

а

 

полу-

чаетъ

 

квартирнаго

 

пособія

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

3-го

псаломщика;

 

сюда

 

нуженъ

 

псаломщикъ—регентъ;

въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ:

 

25)

 

при

 

Константнно-Еленинской

ц.

 

с.

 

Лошкаревки, —въ

 

причтѣ

 

свящ.

 

и

 

псал.,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

644

 

души,

 

земли

 

ЗЗѴа

 

дес,

 

жалованья

 

псаломщику

 

98

 

р.

 

въ

 

годъ,

домъ

 

общественный;

 

26)

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Борисов-

ки, —въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діакояъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

оола

 

1355

 

душъ,

 

яемли

 

36 3 /4

 

десят.,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

имѣется;

 

27)

 

при

 

Ильинской

 

ц.

 

с.

 

Игнатьевки,—въ

 

причтѣ

 

свящ.

и

 

псаломщ.,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

342

 

души,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

причту

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

общественная;

 

28)

 

при

 

По-

кровской

 

ц.

 

с

 

Ново-Ивановки,— въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщ.,

прих.

 

муж.

 

п.

 

815

 

душъ,

 

земли

 

32

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

392

 

р.,

квартира

 

есть;

 

29)

 

при

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

села

 

Камен-

ского

 

(см.

 

свящ.

 

мѣста),

 

мѣсто

 

праздно

 

2-го

 

псаломщика;

 

30)

 

при

Іоанно-Богословской

 

ц.

 

г.

 

Екатеринослава

 

при

 

Реальномъ

 

училищѣ,

содержаніе

 

псаломщика

 

на

 

изысканный

 

средства

 

до

 

1000

 

р.

 

въ

годъ;

 

31)

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

гор.

 

Екатеринослава,— въ

 

причтѣ

3

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

3

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

705

 

душъ,

жалованья

 

и

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

2-го

 

псаломщика;

32)

 

при

 

Покровской

 

цер.

 

с.

 

Варваровки, —въ

 

причтѣ

 

свящ.

 

и

 

пса-

ломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

912

 

душъ,

 

земли

 

118

 

дес,

 

жалованья

псаломщику

 

46

 

руб.

 

34

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

общественная;

въ

 

Маріупольскомъ

 

уѣздѣ:

 

33)

 

при

 

Іоанно-Златоустовекой

 

цер.

с.

 

Ялты,—въ

 

причтѣ

 

2

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

2

 

псаломщ.,

 

прих.

муж.

 

пола

 

2200

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

164

 

р.

64

 

к.

 

въ

 

годъ,

  

квартиры

 

нѣтъ;

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

псаломщика:

34)

      

при

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

села

 

Крестовки,—въ

причтѣ

 

свящ.,

 

діаконъ

 

и

 

псал.,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1268

 

душъ,

 

земли

120

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

есть,

 

но

 

для

 

жилья

   

неудобна;

35)

  

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Кириловки,—въ

 

причтѣ

 

свящ.

 

и

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

760

 

душа,

 

земли

 

39

 

дес,

 

жало-

ванья

 

причту

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

имѣется;

 

36)

 

при

 

Георгі-

евской

 

церкви

 

с.

 

Бешева,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2380

 

душъ,

 

земли

 

133

 

дес,

жалованья

 

причту

 

164

 

р.

 

64

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

имѣется,

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

псаломщ.;

   

37)

 

при

 

Архангело-Михайловской
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т,.

 

с.

 

Дмитріевки, — въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

м.

дола

 

945

 

душъ,

 

земли

 

33

 

лес,

 

жалованья

 

псаломщику

 

98

 

руб.

 

въ

годъ,

 

квартира

 

имѣется,

 

но

 

для

 

жилья

 

непригодна;

 

38)

 

при

 

Рож-

дество-Богородичной

 

церкви

 

с.

 

Валеріановки,—въ

 

причтѣ

 

свящ.

 

и

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

866

 

душъ,

 

земли

 

32

 

дес,

 

жалованья

причту

 

392

 

руб.,

   

квартира

 

имѣется;

въ

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ:

 

39)

 

при

 

Покровской

 

церкви

села

 

Орловщины. — въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псалом-

щикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2240

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

псаломщику

 

100

 

р.

 

08

 

к.,

 

квартира

 

для

 

псаломщика

 

нанимается

 

въ

частномъ

 

домѣ;

 

40)

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

с.

 

Подкряжнаго, —

въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

919

 

душъ,

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

392

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

обще-

ственная;

въ

 

Павлоградскомъ

 

уѣздѣ:

 

41)

 

при

 

Рождество-Богородичной

церкви

 

с.

 

Дмитріевки, —въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2858

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

первому

 

псаломщику

 

47

 

р.

 

4

 

к.

 

и

 

второму

 

35

 

р.

 

28

 

к.

 

въ

 

годъ,

квартиръ

 

нѣтъ,

 

иѣста

 

праздны

 

1-го

 

и

 

2-го

 

псаломщика;

 

42)

 

при

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Григорьевки, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

псаломщикъ,

 

прих.

 

обоего

 

пола

 

1589

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

квар-

тиры

 

имѣются;

 

43)

 

при

 

Георгіевской

 

ц.

 

с.

 

Кочережекъ,— въ

 

причтѣ

 

два

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прихож.

 

муж.

 

пола

 

2341

душа,

 

земли

 

123

 

дес,

 

жалованья

 

псаломщикамъ

 

по

 

35

 

р.

 

28

 

к.

 

въ

годъ,

 

квартиры

 

нѣгъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

2-го

 

псаломщ.;

 

44)

 

при

 

Георгі-

евской

 

ц.

 

с

 

Подгородняго,— въ

 

причтѣ

 

2

 

священника

 

и

 

2

 

псаломщ.,

прих.

 

муж.

 

пола

 

3104

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

первому

псаломщику

 

39

 

р.

 

20

 

к.,

 

квартира

 

есть,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

псаломщика;

 

45)

 

ири

 

Перопавловской

 

цер.

 

с.

 

Петропавловки,—въ

причтѣ

 

три

 

священника

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3952

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

первому

 

псаломщику

 

52

 

р.

 

92

 

к.

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

а

 

получаетъ

 

квартирнаго

 

пособія

 

60

 

р.

 

въ

годъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

псаломщика;

въ

 

Ростовскомъ

 

и

 

Таганрогскомъ

 

окр.:

 

46)

 

при

 

Казанской

 

ц.

г.

 

Ростова,— въ

 

причтѣ

 

3

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

3

 

псаломщика,

прих.

 

муж.

 

пола

 

874

 

души,

 

жалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ,

 

мѣсто

праздно

 

третьяго

 

псаломщика;

 

47)

 

при

 

Митрофановской

 

ц.

 

г.

 

Таган-

рога,—въ

 

причтѣ

 

2

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

2

 

псаломщика,

 

прих.

м.

 

п.

 

2727

 

душъ,

 

жалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

   

пер-
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вого

 

псаломщика;

 

48)

 

при

 

Димитріевской

 

цер.

 

с.

 

Лакедемоновки,—

въ

 

прнчтѣ

 

священникъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1061

душа,

 

земли

 

36

 

дес,

 

жалованья

 

отъ

 

казны

 

причту

 

150

 

р.

 

въ

 

годъ,

квартира

 

имѣется,—мѣсто

 

ираздно

 

1-го

 

псаломщика,

 

49)

 

при

 

Вла-

димірской

 

церкви

 

дома

 

трудолюбія,

 

псаломщику

 

отведена

 

квартира,

жалованья

 

триста

 

рублей;

 

50)

 

ири

 

Покровской

 

цер.

 

г.

 

Ростова

 

на

Дону, — въ

 

причтѣ

 

3

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прих.

муж.

 

пола

 

2152

 

души,

 

жалованья

 

и

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

второго

 

псаломщика;

 

51)

 

при

 

Александро-Невской

 

цер.

 

гор.

 

Нахи-

чевани,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

м.

пола

 

1086

 

душъ,

 

жалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

2-го

псаломщика;

въ

 

Славяносербскомъ

 

уѣздѣ:

 

52)

 

при

 

Преображенской

 

церк-

ви

 

д.

 

Петрово-Красносельѣ, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псалом-

щикъ,

 

прих.

 

обоего

 

пола

 

1714

 

душъ,

 

земли

 

34

 

дес,

 

кварти-

ра

 

имѣется;

 

53)

 

при

 

Архангело-Михайловской

 

церкви

 

с.

 

Макарова

Яра, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1451

душа,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

119

 

руб.

 

36

 

коп.

 

въ

 

годъ,

квартиру

 

для

 

псаломщика

 

нанимаютъ

 

ирихожане;

 

54)

 

при

 

Покровской

церкви

 

с.

 

Ново-Свѣтловки, —жалованья

 

и

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

праздно

 

перваго

 

псаломщика;

 

55)

 

при

 

Николаевской

 

церкви

села

 

Чернухина,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

пса-

ломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2313

 

душъ,

 

земли

 

125

 

дес,

жалованья

 

причту

 

152

 

р.

 

12

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

общественная,

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

псаломщика;

 

56)

 

при

 

Николаевской

 

церкви

с.

 

Адріанополя, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

прих.

 

муж.

 

пола

 

2870

 

душъ,

 

земли

 

47

 

десятинъ,

 

жалованья

 

причту

400

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣста

 

праздны

 

перваго

 

и

 

второго

псаломщиковъ;

 

57)

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Краснаго-Кута,—

въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1711

 

душъ,

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

180

 

р.

 

въгодъ,

 

квартира

 

имѣется;

58)

  

при

 

Іоанна-Списателя

 

Лѣствицы

 

церкви

 

с.

 

Штеровки,—въ

 

при-

чтѣ

 

2

 

священника

 

и

 

2

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1915

 

душъ,

(см.

 

свящ.

 

мѣста),—мѣста

 

праздны

 

иерваго

 

и

 

второго

 

псаломщика;

59)

  

при

 

Андреевской

 

цер.

 

с.

 

Первозвановки,—въ

 

причтѣ

 

священ-

никъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

м.

 

п.

 

120

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жало-

ванья

 

псаломщику

 

35

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

 

60)

 

при

 

Ни-

колаевской

 

церкви

 

с.

 

Николаевки,--въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

пса-

ломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

931

 

душа,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованы

псаломщику

 

98

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

   

церковная;

   

61)

 

при

 

Успен
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ской

 

церкви

 

села

 

Желтаго,—въ

 

причтѣ

 

свяшенникъ

 

и

 

псаломщикъ,

прих.

 

муж.

 

иола

 

1352

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

псалом-

щику

 

47

 

руб.

 

4

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

общественная;

 

62)

 

при

Анно-Зачатіевской

 

ц.

 

с.

 

Павловки,—въ

 

причта

 

2

 

свящ.,

 

діаконъ

 

и

2

 

псаломщ.

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1968

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жало-

ванья

 

первому

 

псаломщику

 

35

 

руб.

 

10

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

церковная,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

псаломщ.;

 

63)

 

при

 

Георгіевской

цер.

 

с.

 

Вергунки,—въ

 

причтѣ

 

2

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

прих.

 

муж.,

 

пола

 

2752

 

души,

 

земли

 

48

 

дес,

 

жалованья

 

второму

псаломщику

 

25

 

руб.

 

28

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная,

 

мѣсто

праздно

 

второго

 

псаломщика;

Отъ

 

Правленія

 

Пенсіонно-Вспомогательной

 

Кассы

 

духовен-

ства

 

Екатеринославской

 

епархіи.

Движеніе

 

суммъ

 

Кассы

 

за

 

мт^сяцъ

 

Апрѣль

 

1904

 

года.

I.

   

Суммы

 

церковным.

1)

  

Къ

 

1-му

 

Апрѣля

 

1904

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

а)

  

наличными

 

деньгами ......

       

896

 

р.

 

41

      

к.

б)

  

билетами ........... 65900

 

р.

 

—■

      

к.

Итого

 

.

   

.

   

.

   

66796

 

р.

 

41

      

к.

2)

  

Къ

 

тому

 

въ

 

мѣсяцѣ

 

Апрѣлѣ

 

поступило:

 

А)

 

наличными

 

день-

гами

 

отъ

 

Управленія

 

Еиархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода

 

въ

 

уплату

долга

 

по

 

ссудамъ

 

20200

 

рублей

 

и

 

°/ 0

 

по

 

этимъ

 

ссудамъ

 

3121

 

руб.

67

 

коп.

 

и

 

Б)

 

билетами:

 

отъ

 

того-же

 

Унравленія

 

въ

 

уплату

 

долга

по

 

ссудѣ

 

15000

 

руб.

 

и

 

пріобрѣтено

 

въ

 

мѣстномъ

 

Отд.

 

Госуд.

 

Банка

19100

 

рублей

 

Итого

 

57421

 

руб.

 

67

 

коп.

3)

  

Изъ

 

шіхъ

 

въ

 

теченіе

 

мѣсяца

 

Анрѣля

 

израсходовано

 

на-

личными

 

деньгами:

 

а)

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

°/ 0

 

бумагъ

 

17863

 

руб.

 

59

 

к.

и

 

б)

 

перечислены

 

въ

 

счетъ

 

суммъ

 

вкладчиковъ

 

для

 

выдачи

 

пен-

сій,

 

полученные

 

въ

 

семъ

 

мѣсяцѣ

 

проценты

 

на

 

церковный

 

капиталъ

Кассы

 

3121

 

р.

 

67

 

к.;

 

итого

 

20985

 

руб.

 

26

 

коп.

4)

  

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

Мая

 

1904

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ:

а)

  

наличными

 

деньгами ......

     

3232

 

р.

 

82

      

к.

б)

  

билетами ........... ЮОООО^р.

 

—

     

к.

Итого

 

.

   

.

   

.

 

103232

 

р.

 

41

      

к.
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Сверхъ

 

того

 

числится

 

въ

 

долговыхъ

 

обязательствахъ

 

Кассѣ

110000

 

рублей.

II.

   

Суммы

 

вкладчиковъ:

1)

  

Къ

 

1-му

 

Апрѣля

 

1904

   

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

а)

  

наличными

 

деньгами ......

     

6905

 

р.

 

437а

 

к.

б)

  

билетами

 

. .......... 291500

 

р.

 

—

     

к.

Итого

 

.

   

.

   

.

 

298405

 

р.

 

437а

 

к.

2)

  

Къ

 

тому

 

въ

 

теченіе

 

Апрѣля

 

мѣсяца

 

поступило:

I.

 

Наличными

 

деньгами:

 

А.

 

личныхъ

 

взносовъ

 

вкладчиковъ:

 

а)

а)

 

чрезъ

 

оо.

 

благочинныхъ:

 

свящ.

 

Д.

 

Голубова

 

293

 

руб.

 

70

 

коп.,

свящ.

 

Хр.

 

Стефановскаго

 

71

 

руб.

 

66

 

коп.,

 

свящ.

 

А.

 

Ѳеодосьева

16

 

руб.

 

35

 

коп.,

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Трофпмовскаго

 

10

 

руб.

 

20

 

коп.,

 

свящ.

Д.

 

Сахновскаго

 

15

 

руб.,

 

свящ.

 

В.

 

Пруссинскаго

 

210

 

рублей,

 

свящ.

П.

 

Романовскаго

 

21

 

руб.

 

40

 

коп.,

 

протоіер.

 

П.

 

Стефановскаго

 

31

руб.

 

20

 

коп.

 

и

 

свящ.

 

Д.

 

Барабаша

 

20

 

руб.;

 

итого

 

689

 

руб.

 

51

 

к.

п

 

б)

 

при

 

личныхъ

 

заявленіяхъ

 

вкладчиковъ:

 

діак.

 

Н.

 

Павловскаго

20

 

р.

 

40

 

к.,

 

діак.

 

К.

 

Ефремова

 

20

 

руб.

 

80

 

к.,

 

діак.

 

I.

 

Зданевича

20

 

руб.

 

30

 

к.

 

и

 

свящ.

 

С.

 

Немолвина

 

5

 

-р.;

 

итого

 

66

 

руб.

 

50

 

коп.,

а

 

всего

 

отъ

 

вкладчиковъ

 

756

 

руб.

 

1

 

коп.

Б)

 

Процентовъ,

 

перечпеленныхъ

 

изъ

 

суммъ

 

церковныхъ

 

для

выдачи

 

пенсій

 

3121

 

руб.

 

67

 

коп.

 

А

 

всего

 

наличными

 

деньгами

£877

 

руб.

 

68

 

коп.

П.

 

Билетами—пріобрѣтенныя

 

покупкою

 

въ

 

мѣстномъ

 

отдѣле-

ніи

 

Государственнаго

 

Банка

 

свидетельства

 

Государственной

 

4°/°

ренты

 

8500

 

рублей.

 

Всего

 

же

 

на

 

приходѣ

 

записано

 

12377

 

р.

 

68

 

к.

3)

  

Изъ

 

сего

 

въ

 

отчетномъ

 

мѣсяцѣ

 

израсходовано

 

однѣми

 

на-

личными

 

деньгами:

 

а)

 

на

 

выдачу

 

пенсій

 

611

 

руб.

 

25

 

коп.,

 

б)

 

на

содержаніе

 

Правленія,

 

и

 

канцеляріп

 

и

 

храненіе

 

°/ 0

 

бумагъ

 

Кассы

131

 

руб.

 

36

 

к.

 

и

 

в)

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

°/ 0

 

бумагъ

 

7944

 

руб.

 

30

 

к.

А.

 

всего

 

въ

 

расходъ

 

вынисано

 

8686

 

руб.

 

91

 

коп.

4)

  

Затѣмь

 

къ

 

1-му'

 

Мая

 

1904

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ:

а)

  

наличными

 

деньгами ......

     

2096

 

р.

 

82

      

к.

б)

  

билетами ........... 300000

 

р.

 

—

      

к.

Итого

 

.

 

.

 

.

 

302096

 

р.

 

82

 

к.

Всего-же

 

къ

 

1-му

 

Мая

 

1904

 

года

 

на

 

лицо

 

имѣется:

 

а)

 

на-

личными

 

деньгами

 

5329

 

руб.

 

27а

 

коп.

 

и

 

б)

 

билетами

 

400000

 

р.

Съ

 

присоединеніемъ-же

 

къ

 

этой

 

суммѣ

 

110000

 

р.,

 

состоящихъ

 

въ

долгу

 

за

 

Управленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Овѣчнаго

 

Завода,

 

всего

 

въ

остаткѣ

 

имѣется

 

515329

 

р.

 

27а

 

к.



240

Примѣчаніе.

 

Наличный

 

деньги

 

хранятся

 

въ

 

мѣстномъ

 

Отдѣ-

леніи

 

Государственнаго

 

Банка

 

по

 

книжкамъ:

 

а)

 

безсрочныхъ

 

вкладовъ

за

 

Жг

 

9579

 

и

 

б)

 

Сберегательной

 

Кассы

 

за

 

Л*°

 

30143,

 

а

 

билеты

 

находятся

въ

 

томъ-же

 

Отдѣленіи

 

на

 

храненіи

 

по

 

роспискамъ

 

за

 

ЛьК»

 

7177,

7611,

 

8189,

 

8845,

 

10274,

 

11293,

 

11383,

 

15312

 

И

 

16663.

Вѣдомость

 

о

 

движеніи

 

суммъ

 

по

 

Епархіальному

 

свѣчному

заводу

  

за

 

апрѣль

 

мѣсяцъ

 

1904

 

года.

I.

   

Оставалось

   

на

   

1-е

   

анрѣля

 

наличными

деньгами ........ ..'..' .....

    

61415

П.

 

Оставалось

 

на

 

1-е

   

апрѣля

   

билетами

    

.

    

14200'

III.

   

Поступило

     

въ

     

теченіе

  

апрѣля

     

на-

личными

 

деньгами ........ ' .....

     

52498

IV.

  

Поступило

 

въ

 

тёченіе

 

апрѣля

  

билетами

   

87743

V.

   

Израсходовано

 

въ

 

теченіе

 

апрѣля

 

налич-

ными

 

деньгами ...............

     

87743

VI.

  

Израсходовано

 

въ

 

теченіе

 

апрѣля

 

билетами

   

15000

VII.

  

Остатокъ

 

на

 

1-е

 

апрѣля

 

1904

 

г.

 

налич-

ными

  

деньгами

    

..............

    

26170

 

р

ѴП.

 

Остатокъ

 

на

 

1-е

 

апрѣля

 

билетами

   

.

   

.

    

55700

 

р

Р

Р

Р-

Р-

Р

I»

V.

 

Состоитъ

  

свѣчей

 

въ

 

складахъ

 

на 177765

 

р

23

 

к.

—

  

к.

66

 

к.

86

 

к.

86

 

к.

—

  

к.

1)
03

 

к.

—

 

к.

V
36

 

к.

1)

  

Изъ

 

нихъ

 

9

 

р.

 

56

 

к.

 

основной

 

капиіалъ

 

завода,

 

215

 

р.

 

73

 

к.

 

капиталь

имени

 

Архіепископа

 

Онисифора,

 

а

 

25944

 

р.

 

74

 

к.

 

оборотный

 

капиталъ

 

и

 

хра-

нится

 

по

 

книжкамъ

 

сберегательной

 

кассы

 

за

 

.\У\г

 

38930

 

и

 

45862.

 

но

 

разсчетной
книжкѣ

 

.\»

 

91- : >7,

 

на

 

условномъ

 

текущемъ

 

счету

 

№

 

12622,

 

по

 

роспискѣ

 

Смотрителя
завода

 

(200

 

р.)

2)

   

Изъ

 

нихъ

 

26500

 

р.

 

основной

 

капиталъ

 

4°/ 0

 

госуд.

 

рентами

 

(разсчетн.
книжка

 

но

 

процент,

 

бумагамъ

 

№

 

794),

 

25000

 

руб.

 

3°/ 0

 

билетами

 

Государствен-
наго

 

К-ва

 

(росписку

 

храненія

 

,\s

 

17079)

 

оборотный

 

капиталъ,

 

4000

 

р.

 

4°/ 0

 

рен-

тами

 

^залогъ

 

воскоторговца

 

Вайнгурта

 

(росписку

 

храпенія

 

№

 

15864)

 

и

 

200

 

руб.
4°/ 0

 

рентами

 

(залогъ

 

прикащика

 

свѣчной

 

лавки

 

при

 

заводѣ,

 

росписка

 

храненія

 

за

№

 

13923).

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

Малиновскій.

СОДЕГЖАШЕ:

 

1)

 

Высочайшія

 

награды.

 

2)

 

Назначеніе

 

понсій

 

Св.

 

Сѵно-

домъ.

 

3)

 

Утверждение

 

въ

 

чннѣ.

 

4)

 

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

 

5)

 

Сшісокъ

 

вакантныхъ

мѣстъ

 

въ

 

епархш

 

и

 

6)

 

Вѣдомости

 

о

 

двпжеиіи

 

суммъ

 

иенсюнію-вспомогательной

кассы

 

и

 

Епархіадьнаго

 

свѣчнаго

  

завода.

Лозволено

 

цензурою.

 

Екатеринославъ.

 

31

 

Мая

  

1904

 

г.

 

Цензоръ

 

преподава-

тель

 

Семинарш

 

Вл.

  

Танентов*.



ЕКАТЕРИН0СЛ.4ВСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ИЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДИМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМШАРШ

1

 

Іюня

  

№

   

16

   

1904

 

года.

-еотдълъ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

 

s-

Теорія

 

Герберта

 

Спенсера

 

о

 

происхожденіи
религіи.

(КритшіО-апологетическігі

 

очеркь

 

*).

Вопросъ

 

о

 

происхожденіи

 

религіи —этого

 

величайшаго

по

 

своему

 

зпаченію

 

явленія

 

въ

 

человѣчествѣ — всегда

 

обра-

щалъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

мыслителей. —Онъ

 

представлялъ

 

со-

бою

 

глубокій

 

интересъ

 

уже

 

для

 

философовъ

 

древности.

 

Имъ

очень

 

занимались

 

во

 

все

 

послѣдующее

 

время.

 

Ему

 

оказы-

ваетъ

 

особенное

 

вниманіе

 

и

 

современная

 

наука

 

и

 

фплософія.

Теперь,

 

когда

 

предметомъ

 

нзучнаго

 

изслѣдованія

 

стала

 

и

прпрода

 

во

 

всемъ

 

разнообразіи

 

своихъ

 

предметовъ

 

и

 

явленій,

и

 

самъ

 

человѣкъ

 

съ

 

своимъ

 

физическимъ

 

организмомъ

 

и

 

всѣ-

ми

 

способностями

 

духа, —изслѣдованіе

 

вопроса

 

о

 

происхож-

деніи

 

религіи

 

поставлено

 

въ

 

наукѣ

 

очень

 

широко.

 

Обходя

своимъ

 

внимапіемъ

 

истинный

 

взглядъ

 

на

 

религію,

 

предлагае-

мый

 

откровеніемъ

 

и

 

христіанскими

 

философами

 

ортодоксаль-

наго

 

направленія,

 

мыслители

 

очень

 

нерѣдко

 

высказываютъ

собственный

 

сужденія,

 

а

 

иногда

 

создаютъ

 

п

 

цѣлыя

 

теоріи

 

по

данному

 

вопросу.

 

И,

 

хотя

 

эти

 

теоріи

 

въ

 

болыпинствѣ

 

слу-

чаевъ

 

носятъ

 

отрицательный

 

характеръ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

какъ

представляемыя

 

послѣдпимп

 

выводами

 

науки,

   

онѣ

 

пользуются

*)

 

По

 

поводу

 

смерти

 

автора— 25

 

ноября

 

1903

 

г.
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иногда

 

громкою

 

(впрочемъ,

 

временною)

 

извѣстностыо

 

въ

 

уче-

номъ

 

мірѣ.

 

Такова

 

и

 

интересующая

 

насъ

 

теорія

 

недавно

скончавшагося

 

англійскаго

 

ученаго

 

Герберта

 

Спенсера,

 

къ

изложение

 

которой

 

мы

 

и

 

приступимъ.

Сущность

 

этой

 

теоріи,

 

какъ

 

она

 

изложена

 

въ

 

обширномъ

сочвненіи

 

Г.

 

Спенсера — «Соціологіи»

 

*),

 

можно

 

представить

въ

 

слѣдующихъ

 

чертахъ.

Было

 

время,

 

когда

 

міръ

 

представлялъ

 

изъ

 

себя

 

весьма

несовершенное

 

цѣлое.

 

Тогда

 

только-что

 

явился

 

человѣкъ,

 

но

не

 

чрезъ

 

творческій

 

актъ

 

Бога,

 

а

 

путемъ

 

естественнаго

 

раз-

витія

 

и

 

перерожденія

 

изъ

 

животныхъ.

 

Какъ

 

ближайшій

 

по-

томокъ

 

млекопитающаго',

 

человѣкъ

 

первоначально

 

нисколько

не

 

возвышался

 

надъ

 

нимъ

 

по

 

своему

 

умственному

 

и

 

нравст-

венному

 

состоянію.

 

Не

 

было

 

у

 

него

 

ни

 

идей,

 

ни

 

разумной

любознательности,

 

ни

 

моральпыхъ

 

наклонностей,

 

словомъ,

ничего

 

того,

 

что

 

составляетъ

 

теперь

 

достояніе

 

культурнаго

человѣка.

 

Это

 

было

 

только

 

слабое

 

подобіе

 

современнаго

 

ди-

каря

 

или

 

малолѣтняго,

 

еще

 

не

 

развившагося

 

ребенка.

 

Отсюда,

если

 

первобытный

 

человѣкъ

 

не

 

нмѣлъ

 

никакихъ

 

идей,

 

то,

слѣдовательно,

 

у

 

него

 

не

 

было

 

и

 

идеи

 

о

 

Богѣ,

 

а

 

потому

 

и

религіи.

 

Полный

 

невѣжда

 

и

 

атеистъ — вотъ

 

какъ

 

можно

 

оха-

рактеризовать

 

его.

Откуда

 

же

 

могла

 

появиться

 

у

 

первобытнаго

 

человѣка

идея

 

о

 

Богѣ?

 

Какъ

 

возникла

 

религія

 

и

 

благодаря

 

чему

 

она

такъ

 

глубоко

 

укоренилась

 

въ

 

послѣдующемъ

 

человѣче-

ствѣ,

 

что

 

стала

 

необходимою

 

принадлежностью

 

каждаго?

 

По-

требовался

 

по

 

мнѣнію

 

Г.

 

Спенсера

 

слишкомъ

 

большой

 

пе-

ріодъ

 

времени

 

и

 

весьма

 

сложный

 

процессъ

 

развитія,

 

преждь

чѣмъ

 

человѣкъ

 

дошелъ

 

до

 

идеи

 

существа

 

высочайшаго,

 

ко-

нечно,

 

не

 

путемъ

 

интуитивиаго

 

мышленія,

 

а

 

единственно

чрезъ

 

опытъ.

Поставленный

 

въ

 

необходимость

 

наблюдать

 

окружающую

природу,

 

первобытный

 

человѣкъ

 

не

 

могъ

 

удержаться

 

отъ

 

того,

*)

 

Свой

 

взглядъ

 

на

 

пропсхощдеиіе

 

религіи

 

Спенсеръ

 

излагаетъ

 

еще

 

въ

 

со-

чиненіяхъ:

  

<Основныя

 

начала>

 

и

 

сДрошедшее

 

и

 

будущее

 

релнгіп>.
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чтобы

 

не

 

давать

 

такого

   

или

 

иного

 

объясненія

   

ея

 

явленіямъ.

Первое,

  

что

 

бросалось

    

въ

 

глаза

    

первобытному

 

человѣку

 

и

нуждалось

 

по

 

его

 

мнѣнію

  

въ

 

объясненіи,

  

это

 

перемѣны,

 

ко-

торыя

 

переживаетъ

 

почти

 

каждая

 

вещь

 

и

 

явленіе.

 

Онъ

 

смот-

ритъ

 

на

 

величественное

 

небо

   

и

 

здѣсь

 

его

 

поражаетъ

 

то,

 

что

солнце

 

не

 

всегда

   

находится

   

на

 

видимомъ

   

горизонтѣ,

   

но

 

къ

ночи

 

скрывается,

 

чтобы

 

уступить

 

свое

 

мѣсто

 

лунѣ,

 

а

 

послѣд-

няя

 

въ

 

свою

 

очередь

   

на

 

день

 

уходить

   

за

 

гаризонтъ,

 

смѣня-

ясь

 

солнцемъ.

 

Ночью

 

миріады

 

звѣздъ

 

украшаютъ

 

безоблачное

небо,

 

но

 

приходить

 

день

 

и

 

звѣзды

 

блѣднѣютъ,

 

а

 

потомъ

 

ста-

новятся

 

совсѣмъ

   

невидимыми,

 

какъ-бы

   

удаляясь

   

въ

 

неизмѣ-

римую

 

даль

 

до

 

слѣдующей

 

ночи.

 

Съ

 

неба

 

первобытный

 

чело-

вѣкъ

 

переносить

 

свой

 

взоръ

   

и

 

наблюденіе

 

на

 

нашу

 

планету,

и

 

здѣсь

 

его

 

поражаютъ

   

тѣже

 

метаморфозы.

    

Вотъ

 

обильный

дождь

 

наполнилъ

 

водою

   

всѣ

 

углубленія

 

поверхности

 

и

 

обра-

зовалъ

 

лужи,

 

но

 

уже

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

моментовъ

 

изъ-

 

за

 

тучъ

показывается

 

солнце;

 

вода

 

частью

 

испаряется,

 

частью

 

уходить

въ

 

нѣдра

 

земли

   

и

 

отъ

 

прежней

 

лужи

    

остается

 

лишь

 

грязь,

которая

 

скоро

   

отвердѣваетъ

    

и

 

никакихъ

    

слѣдовъ

 

воды

   

не

остается.

 

Но

 

что

 

за

 

чудеса

  

происходятъ

 

въ

 

природѣ

 

органи-

ческой?

 

Бросается

 

во

 

влажную

 

землю

 

повидимому

 

безжизнен-

ное

 

зерно,

 

но

 

оно

 

скоро

 

показывается

  

на

 

поверхности

 

земли

уже

 

въ

 

видѣ

 

растенія

 

или

 

даже

 

дерева,

 

достигающаго

 

иногда

большой

 

величины.

 

Какъ-бы

   

съ

 

цѣлью

 

*

 

еще

 

болѣе

 

поразить

первобытнаго

 

человѣка,

   

ему

 

встрѣчается

 

организмъ,

   

обнару-

живающій

    

слабые

   

признаки

    

жизни—это

 

гусеница;

    

но

 

не

долго

    

она

 

остается

    

въ

 

такомъ

 

видѣ;

    

проходить

 

нѣсколько

дней,

 

и

 

она

 

становится

 

неузнаваемою;

    

изъ

 

нея

 

вырождается

новый,

 

еще

 

менѣе

 

подвижный,

   

организмъ — куколка,

   

которая

какъ-бы

 

по

 

капризу

 

не

 

замедлить

    

снова

 

преобразоваться — и

на

 

этотъ

   

разъ

 

ужъ

    

въ

 

какое

 

нибудь

    

насѣкомое—мотылька

или

 

бабочку.

 

II

 

такихъ

 

перемѣнъ

 

безчисленное

 

множество!

Какъ

 

же

 

долженъ

   

былъ

 

посмотрѣть

 

на

 

нихъ

   

первобыт-

ный

 

человѣкъ,

 

совершенно

 

незнакомый

 

съ

 

силами

 

и

 

законами
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природы?

 

Истинный

 

смыслъ

 

ихъ

 

былъ

 

для

 

него

 

тайною,

 

но

оставить

 

эту

 

интересную

 

тайну

 

безъ

 

объясненія

 

было

 

нельзя.

Нечуждый

 

пытливости,

 

онъ

 

задумывается

 

надъ

 

этими

 

явле-

ниями,

 

но

 

не

 

надолго:

 

скоро

 

онъ

 

даетъ

 

имъ

 

наивное,

 

хотя

на

 

его

 

взглядъ

 

и

 

удовлетворительное,

 

объяснепіе.

 

Каждый

предметъ

 

и

 

каждый

 

организмъ,

 

предполагаетъ

 

онъ,

 

имѣютъ

двойственное

 

состояние — видимое

 

и

 

скрытое,

 

а

 

потому

 

и

 

во

власти

 

ихъ

 

являться

 

то

 

въ

 

одномъ,

 

то

 

въ

 

другомъ

 

видѣ.

Такой

 

ложный

 

взглядъ

 

устанавливаетъ

 

первобытный

 

че-

ловѣкъ

 

на

 

окружающій

 

его

 

органически

 

и

 

неорганически

міръ,

 

какъ

 

болѣе

 

ему

 

доступный.

 

Но,

 

по

 

мѣрѣ

 

накопленія

данныхъ

 

опыта,

 

по

 

мѣрѣ

 

своего

 

умственнаго

 

усовершенство-

ванія,

 

онъ

 

останавливаем

 

свое

 

вниманіе

 

и

 

на

 

самомъ

 

себѣ.

Гуляетъ-ли

 

онъ,

 

или

 

работаетъ

 

въ

 

ясный

 

солнечный

 

день,

его

 

удивляетъ

 

здѣсь

 

слѣдующее

 

явленіе.

 

Всѣмъ

 

его

 

дѣйстві-

ямъ

 

до

 

мелкихъ

 

подробностей

 

старается

 

подражать

 

какая-то

сопутствующая

 

ему

 

всюду

 

фигура

 

или

 

тѣнь;

 

подходить

 

онъ

къ

 

водѣ

 

и

 

въ

 

ней

 

видитъ

 

еще

 

болѣе

 

отчетливое

 

отраженіе

своего

 

корпуса,

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

не

 

только

 

подражающее

 

его

двилсеніямъ

 

и

 

гримасамъ,

 

но

 

далее

 

цвѣту

 

его

 

волосъ,

 

выра-

женію

 

глазъ

 

и

 

неуловимымъ

 

измѣненіямъ

 

его

 

лицевыхъ

 

му-

скуловъ.

 

Наконецъ,

 

ему

 

случается

 

громко

 

крикпуть

 

и

 

вдругъ

на

 

его

 

крикъ

 

слышится

 

изъ

 

сосѣдпяго

 

лѣса

 

или

 

изъ

 

глубыны

горныхъ

 

ущелій

 

отвѣтъ, — и

 

притомъ

 

поразительно

 

сходный

съ

 

его

 

голосомъ.

 

Все

 

это,

 

конечно,

 

требовало

 

объясненія

 

и

первобытный

 

человѣкъ,

 

уже

 

создавшій

 

идею

 

двойственности

вещей,

 

легко

 

переносить

 

ее

 

и

 

на

 

явленія,

 

тѣсно

 

связанныя

съ

 

нимъ

 

самимъ.

 

И

 

тѣнь

 

его,

 

и

 

отраженіе

 

въ

 

водѣ,

 

и

 

эхо —

все

 

это

 

представляетъ

 

другое

 

«я»

 

человѣка,

 

сходное

 

съ

 

са-

мимъ

 

оригиналомъ.

Такая

 

смутная

 

догадка

 

о

 

другомъ

 

«я»

 

скоро

 

переходить

въ

 

убѣжденіе

 

и

 

получаетъ

 

большую

 

опредѣленность,

 

когда

первобытному

 

человѣку

 

приходится

 

пережить

 

сновпдѣнія.

Разгоряченное

 

въ

 

бодрственномъ

 

состояніи

 

вообран;еніе

 

перво-
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-бытнаго

 

человѣка

 

не

 

перестаетъ

 

работать

 

и

 

во

 

снѣ

 

и,

 

осво-

бодившись

 

отъ

 

контроля

 

разсудка,

 

начинаете

 

создавать

 

при-

чудливыя

 

картины

 

и

 

различныя

 

происшествія;

 

ему

 

представ-

ляется:

 

то

 

травля

 

звѣрей,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

принимаетъ

 

дѣя

тельное

 

участіе,

 

то

 

война

 

съ

 

непріятелями

 

опять

 

при

 

его

личномъ

 

участіи,

 

то

 

домашнія

 

заботы

 

и

 

хлопоты

 

около

 

своего

очага.

 

И

 

все

 

это

 

совершается

 

тогда,

 

когда

 

самъ

 

участникъ

или

 

даже

 

виновникъ

 

приключеній

 

находится

 

дома

 

и

 

въ

 

пол-

номъ

 

бездѣйствіи.

 

Онъ

 

разсказываетъ

 

о

 

своихъ

 

мнимыхъ

 

по-

хожденіяхъ,

 

но

 

слушатели

 

увѣряютъ,

 

что

 

онъ

 

лежалъ

 

въ

продол лсеніе

 

всего

 

сна

 

неподвижно.

 

Однако

 

пикакія

 

увѣренія

окружающихъ

 

не

 

могутъ

 

убѣдпть

 

ночного

 

героя

 

въ

 

нелѣпо-

сти

 

созданій

 

его

 

воображенія

 

и

 

онъ

 

начпнаетъ

 

думать,

 

что

въ

 

приключеніяхъ

 

этихъ

 

участвовалъ

 

его

 

двойникъ,

 

покидав-

ши

 

его

 

ночью,

 

а

 

днемъ

 

пли

 

сонутствующій

 

ему

 

въ

 

видѣ

тѣни

 

и

 

отраженія

 

въ

 

водѣ,

 

или

 

уходящій

 

странствовать

 

по

сосѣднему

 

лѣсу

 

и

 

среди

 

горныхъ

 

стремнпнъ.

Но

 

сонъ —не

 

единственное

 

явленіе,

 

способствующее

 

воз-

никновение

 

указаннаго

 

забл/жденія.

 

Къ

 

тому-же

 

результату

приводятъ

 

первобытнаго

 

человѣка

 

и

 

апалогичныя

 

сноводѣні-

ямъ

 

явленія:

 

сомнамбулизмъ,

 

каталепсія,

 

апоплексія

 

и

 

другія

формы

 

болѣзненной

 

безчувственности.

 

Все

 

это

 

такія

 

явленія,

при

 

которыхъ

 

человѣкъ

 

теряетъ

 

почти

 

всѣ

 

признаки

 

лсизни

или,

 

если

 

и

 

продолжаетъ

 

еще

 

дышать

 

и

 

двигаться,

 

то

 

всѣ

его

 

движенія

 

принимаютъ

 

характеръ

 

болѣзнеиныхъ

 

спазмъ

 

и

конвульсій.

 

И

 

вотъ

 

состояніе

 

полной

 

неподвилшости

 

перво-

бытный

 

человѣкъ

 

объясняетъ

 

уходомъ

 

двойника,

 

а

 

мучитель-

ныя

 

движенія

 

и

 

судороги —вторженіемъ

 

двойника

 

другого

лица,

 

вралсдебнаго

 

больному,

 

этотъ-то

 

недружелюбный

 

двой-

никъ

 

и

 

бушуетъ

 

въ

 

организмѣ

 

больного,

 

причипяя

 

ему

страданія.

Такъ

 

еще

 

болѣе

 

убѣждается

 

первобытный

 

человѣкъ

 

въ

томъ,

 

что

 

его

 

«я»

 

имѣетъ

 

у

 

себя

 

двойникъ.

 

Что-же

 

послѣ

этого

 

онъ

 

долженъ

 

подумать

 

о

 

явленіи

 

смерти?

 

Конечно,

 

онъ
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сочтетъ

 

ее

 

подобною

 

явленіямъ

 

сомнамбулизма,

 

каталепсіи

 

и

апоплексіи,

 

съ

 

тѣмъ

 

только

 

различіемъ,

 

что

 

теперь

 

двойникъ

оставляетъ

 

тѣло

 

на

 

болѣе

 

продолжительный

 

періодъ

 

времени,,

чѣмъ

 

въ

 

случаяхъ

 

болѣзненныхъ

 

явленій.

 

При

 

всемъ

 

томъ

двойникъ

 

по

 

вѣрѣ

 

первобытнаго

 

человѣка

 

долженъ

 

съ

 

тече-

ніемъ

 

времени

 

возвратиться

 

изъ

 

своего

 

странствованія

 

и

 

опять

войти

 

въ

 

тѣло,

 

прежде

 

имъ

 

оставленное.

 

А

 

для

 

этой

 

цѣли

нужно

 

было

 

сохранить

 

тѣло

 

умершаго

 

отъ

 

разрушенія

 

и

 

огъ

уничтоженія

 

хищными

 

звѣрями.

 

Отсюда

 

появились

 

всѣ

 

пот

гребальныя

 

церемоніи,

 

направленныя

 

къ

 

сохраненію

 

трупа:

положеніе

 

въ

 

гробъ,

 

зарытіе

 

въ

 

землю,

 

позже —бальзамиро-

ваніе,

 

вещественный

 

изображенія

 

покойниковъ

 

и

 

т.

 

п.

Двойникъ

 

умершаго

 

витаетъ

 

здѣсь

 

лее—около

 

могилы

своего

 

трупа,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

и

 

теперь

 

онъ

 

по

 

существу

 

ни-

сколько

 

не

 

измѣняется,

 

то

 

нуждается

 

въ

 

кровѣ

 

и

 

пищѣ.

Предупредительные

 

родственники

 

удовлетворяютъ

 

этимъ

 

ну-

ждамъ

 

дорого

 

пмъ

 

покойника:

 

строятъ

 

домики

 

для

 

убѣжища

отъ

 

бурь

 

и

 

непогодъ

 

и

 

ставятъ

 

здѣсь

 

же

   

съѣстные

 

припасы.

Но

 

иногда

 

двойникъ

 

умершаго

 

желаетъ

 

удалиться

 

на

мѣсто

 

родины

 

своихъ

 

предковъ,

 

почему

 

живые

 

родственники

покойнаго

 

погребаютъ

 

вмѣстѣ

 

сч,

 

трупомъ

 

его

 

и

 

необходи-

мыхъ

 

для

 

путешествія

 

животныхъ — лощадей

 

или

 

нужныя

 

для

этой

 

же

 

цѣли

 

лодки,

 

если

 

желанная

 

покойникомъ

 

страна

 

на-

ходится

 

за

 

моремъ.

 

Есть,

 

наконецъ,

 

и

 

такіе

 

двойники,

 

кото-

рые

 

живутъ

 

на

 

небѣ.

 

Это

 

тѣ,

 

тѣла

 

которыхъ

 

погребены

 

на

высокихъ

 

горахъ

 

и

 

холмахъ,

 

откуда

 

легокъ

 

переходъ

 

и

 

въ

небесныя

 

выси.

Загробная

 

жизнь

 

двойника

 

продолжается

 

довольно

 

долго,

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

онъ

 

не

 

перестаетъ

 

яв-

ляться

 

во

 

снѣ

 

живымъ

 

родствен

 

ни

 

камъ.

 

Уже

 

послѣ

 

этого

 

онъ

представлялся

 

въ

 

сознаніи

 

живыхъ

 

умершимъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

ме-

нѣе,

 

съ

 

мыслью

 

объ

 

окончательномъ

 

разрушеніи

 

и

 

уничтоже-

ніи

 

предка

 

первобытный

 

человѣкъ

 

не

 

могъ

 

долго

 

мириться.

Отчасти

 

изъ

 

любви

 

къ

 

предку,

 

а

 

отъ

 

части

 

изъ

 

невозможно-
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сти

 

представить

 

полное

 

уничтоженіе

 

того,

 

кто

 

прежде

 

жидъ

и

 

дѣйствовалъ,

 

первобытный

 

человѣкъ

 

надѣляетъ

 

умершихъ

вѣчною

 

жизнью.

Теперь

 

двойники

 

умершихъ

 

или,

 

что

 

толсе,

 

души

 

ихъ

получаютъ

 

очень

 

важную

 

роль

 

въ

 

общемъ

 

строѣ

 

міровой

жизни.

 

Онѣ

 

становятся

 

уже

 

могущественными

 

дѣятелями,

управляющими

 

всѣми

 

явленіямп

 

природы

 

и

 

даже

 

дѣйствіями

живыхъ

 

людей.

 

Пронесется-ли

 

надъ

 

головой

 

первобытиаго

человѣка

 

зловѣщій

 

вихрь,

 

послышатся

 

ли

 

грозные

 

раскаты

грома,

 

начпутъ

 

ли

 

свирепствовать

 

болѣзни,

 

удастся-ли

 

дѣя-

тельность

 

человѣка, — все

 

это

 

приписывается

 

вліянію

 

добрыхъ

или

 

злыхъ

 

душъ

 

предковъ.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

такое

 

важное

 

обстоятельство,

 

какъ

 

на-

дѣленіе

 

душъ

 

предковъ

 

безсмертіемъ,

 

должно

 

было

 

дать

 

впо-

слѣдствіи

 

еще

 

одинъ

 

замѣчательный

 

результатъ.

 

Прежде

 

чи-

сло

 

духовъ

 

предковъ

 

было

 

незначительно;

 

время

 

загробнаго

существовапія

 

для

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

было

 

ограничено

 

из-

вѣстнымъ

 

періодомъ

 

времени,

 

но

 

истеченіи

 

котораго

 

духъ

умиралъ

 

и

 

терялся

 

въ

 

памяти

 

живущихъ.

 

Конечно,

 

при

 

та-

комъ

 

условіи

 

число

 

духовъ

 

не

 

могло

 

значительно

 

увеличиться,

такъ

 

какъ

 

недавно

 

разставшійся

 

съ

 

тѣломъ

 

двойникъ

 

только

застуналъ

 

мѣсто

 

умершаго

 

навсегда

 

духа.

 

Но

 

вотъ

 

духи

 

ста-

новятся

 

въ

 

сознаніи

 

первобытиаго

 

человѣка

 

безсмертными.

Еще

 

не

 

успѣло

 

смѣниться

 

два—три

 

поколѣнія

 

людей,

 

какъ

сонмъ

 

духовъ

 

значительно

 

увеличился,

 

ибо

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

не

 

умиралъ.

 

Уже

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

духи

 

не

 

только

 

удалялись

на

 

родину

 

своихъ

 

предковъ,

 

но

 

оставались

 

и

 

на

 

мѣстѣ

 

своего

послѣдняго

 

существованія.

 

Мало

 

по

 

малу

 

число

 

ихъ

 

станови-

лось

 

такъ

 

великимъ,

 

что

 

они

 

наполнили

 

собою

 

весь

 

воздухъ.

Теперь

 

не

 

одни

 

только

 

важныя

 

явленія

 

приписывались

 

дѣй-

ствію

 

духовъ

 

умершихъ

 

предковъ,

 

но

 

и

 

такія

 

мелочныя,

 

какъ

зѣвота

 

и

 

чиханіе,

 

становились

 

въ

 

зависимость

 

отъ

 

этихъ

 

ду-

ховъ.

 

Послѣдніе

 

начали

   

принимать

 

важное

 

участіе

    

въ

 

дѣя-
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тельности

 

лсивыхъ

 

своихъ

 

потомковъ,

   

то

 

принося

 

имъ

 

вредъ г

если

 

вралсдебны,

 

то

 

благодѣтельствуя,

  

если

 

добролселательны-

Такимъ

 

образомъ

 

этотъ

 

безчисленпый

 

сонмъ

 

духовъ

 

уже

раздѣлился

 

на

 

два

 

класса:

 

на

 

добрыхъ

 

и

 

злыхъ.

 

Сообразно

съ

 

деятельностью

 

этихъ

 

духовъ

 

должны

 

были

 

установиться

и

 

различиыя

 

отношенія

 

къ

 

нимъ

 

лшвыхъ

 

людей.

 

Добрые

духи

 

были

 

желанными

 

друзьями

 

живыхъ

 

и

 

послѣдніе

 

считали

своею

 

обязанностью

 

благодарить

 

ихъ

 

за

 

полученныя

 

благо-

дѣніянія

 

и

 

просить

 

ихъ

 

помощи

 

въ

 

предпріятіяхъ.

 

Совсѣмъ

противоположпыя

 

чувства

 

наполняли

 

душу

 

живого

 

человѣка

при

 

видѣ

 

разрушительныхъ

 

дѣйствій

 

природы

 

и

 

при

 

испыта-

ны

 

песчастій,

 

виновниками

 

которыхъ

 

считались

 

злые

 

духи

предковъ.

 

Ужасъ

 

наводило

 

такое

 

представленіе

 

о

 

дѣйствіи

злыхъ

 

предковъ

 

на

 

первобытиаго

 

человѣка!

 

Послѣднему

 

оста-

валось

 

прибѣгнуть

 

къ

 

двумъ

 

только

 

средствамъ,

 

чтобы

 

обез-

печить

 

свою

 

безопасность:

 

или

 

изгнать

 

злыхъ

 

духовъ

 

изъ

своей

 

среды

 

при

 

помощи

 

знахаря

 

или

 

колдуна,

 

или,

 

если

духъ

 

силенъ

 

и

 

очень

 

грозенъ,

 

то

 

умилостивить

 

посредствомъ

хвалебныхъ

 

славословій

 

и

 

обильныхъ

 

жертвоприношеній.

Послѣ

 

всего

 

этого

 

первобытный

 

человѣкъ

 

стоялъ

 

уже

на

 

полпути

 

въ

 

дѣлѣ

 

выработки

 

идеи

 

о

 

Богѣ

 

и

 

созданія

 

са-

мой

 

религіи.

 

Нужно

 

было

 

еще

 

привести

 

въ

 

стройную

 

систе-

му

 

всѣхъ

 

многочисленныхъ

 

духовъ,

 

которые

 

къ

 

этому

 

времени

составляли

 

громадную

 

толпу

 

и

 

тѣспшіись

 

всюду

 

въ

 

хаотиче-

скомъ

 

безпорядкѣ.

 

Слѣдствіемъ

 

этого

 

было

 

подраздѣленіе

 

ду-

ховъ

 

предковъ

 

на

 

ранги

 

съ

 

обозначеніемъ

 

точнаго

 

круга

дѣйствій

 

для

 

каждаго

 

ранга.

 

Явился

 

рангъ

 

духовъ —покрови-

телей

 

скотоводства,

 

мира,

 

войны

 

и

 

т.

 

д.

 

Когда

 

былъ

 

строго

формулированъ

 

кругъ

 

дѣйствій

 

каждаго

 

ранга

 

духовъ,

 

чело-

вѣкъ

 

зналъ

 

уже,

 

къ

 

кому

 

изъ

 

нихъ

 

обращаться

 

съ

 

выраже-

ніемъ

 

благодарности,

 

а

 

кого

 

страшиться

 

и

 

умилостивлять.

Скоро

 

создались

 

опредѣленныя

 

славословія

 

и

 

заклинанія,

 

уже

тогда

 

носившія

 

въ

 

себѣ

 

зерно

 

позднѣйшаго

 

богослулсенія.

Мало-по

 

малу

    

совершеніе

 

этихъ

    

словословій

    

и

 

заклинапій
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стало

 

пріурочиваться

 

къ

 

опредѣленному

 

мѣсту—и

 

именно

 

къ

могиламъ

 

предковъ.

 

Здѣсь

 

можно

 

было

 

войти

 

въ

 

болѣе

 

близ-

кое

 

общеніе

 

съ

 

духами

 

предковъ,

 

да

 

и

 

самое

 

уединеніе

 

спо-

собствовало

 

глублсе

 

сосредоточиться

 

на

 

совершеніи

 

обрядовъ

славословія

 

и

 

умилостивленія.

Однако

 

не

 

всегда

 

можно

 

было

 

исполнять

 

такіе

 

обряды.

Этому

 

могли

 

препятствовать

 

непогоды:

 

буря,

 

дождь

 

и

 

проч.

Для

 

удаленія

 

подобныхъ

 

препятствій

 

первобытный

 

человѣкъ

разширилъ

 

прежній,

 

назначенный

 

для

 

духа

 

домикъ

 

на

 

могилѣ

въ

 

болѣе

 

просторное

 

зданіе,

 

могущее

 

вмѣстить

 

въ

 

себѣ

 

нѣ-

сколько

 

десятковъ,

 

а

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

несколько

 

сотенъ

 

чело-

вѣкъ.

 

Это

 

зданіе

 

такимъ

 

образомъ

 

постепенно

 

принимало

 

ха-

рактеръ

 

нынѣшпяго

 

храма.

Сюда

 

спѣшилъ

 

первобытный

 

человѣкъ,

 

чтобы

 

повѣдать

духу

 

предка

 

свою

 

радость

 

или

 

горе,

 

отблагодарить

 

его

 

за

оказанное

 

благодѣяніе

 

или

 

умилостивить

 

въ

 

виду

 

полученнаго

несчастія.

 

Въ

 

прнливѣ

 

молитвеннаго

 

восторга

 

человѣкъ

 

не

довольствовался

 

уже

 

одними

 

словесными

 

похвалами

 

духу

 

или

заклинаніями

 

его.

 

Чтобы

 

духъ

 

предка

 

чувствовалъ

 

себя

 

болѣе

удовлетворенным^

 

онъ

 

прилагалъ

 

къ

 

молитвамъ

 

еще

 

веще-

ственпыя

 

приношенія,

 

которыя

 

должны

 

были

 

понравиться

умолостпвляемому

 

существу.

 

Само

 

собой

 

разумѣется,

 

такія

приношенія

 

со

 

временемъ

 

повторялись

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще,

пока,

 

наконецъ,

 

не

 

получили

 

характера

 

настоящихъ

 

жертво-

приношеній.

Въ

 

этихъ

 

приношеніяхъ

 

выражалась,

 

конечно,

 

любовь

живыхъ

 

къ

 

духамъ

 

предковъ,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ

 

здѣсь

 

го-

ворило

 

чувство

 

страха,

 

какъ

 

бы

 

злой

 

духъ

 

не

 

принесъ

 

бѣд

ствій

 

человѣку,

 

а

 

добрый

 

не

 

разгнѣвался.

 

Поэтому,

 

тѣмъ

 

на-

делите

 

была

 

безопасность

 

человѣка,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

принесъ

 

онъ

на

 

могилу

 

предка

 

съѣстныхъ

 

продуктовъ.

 

При

 

этомъ

 

у

 

перво-

бытныхъ

 

людей

 

должно

 

было

 

явиться

 

соревнованіе,

 

кто

 

боль-

ше

 

дастъ

 

духу

 

приношеній.

 

Такое

 

соревнованіе

 

скоро

 

дол-

жно

 

было

 

дойти

 

до

 

крайности:

 

нѣкоторые

 

стали

 

лишать

 

себя
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пищи,

 

чтобы

 

доставить

 

ея

 

побольше

 

духу

 

предка.

 

Отсюда

 

са-

ми

 

собою

 

создались

 

настоящіе

 

посты.

 

А

 

частыя

 

посѣщенія

могилъ

 

предковъ,

 

съ

 

цѣлью

 

умилостивленія,

 

дали

 

въ

 

резуль-

тате

 

обычныя

 

теперь

 

пилигриммства.

Здѣсь

 

мы

 

пришли

 

къ

 

тому

 

времени

 

въ

 

исторіи

 

перво-

бытиаго

 

человѣчества,

 

когда

 

всѣ

 

обряды,

 

совершаемые

 

въ

честь

 

духовъ

 

предковъ.

 

должны

 

были

 

получить

 

религіозную

окраску

 

и

 

обратиться

 

въ

 

богослуженіе.

 

Хотя

 

эти

 

обряды

сложились

 

уже

 

въ

 

довольно

 

стройную

 

систему,

 

но

 

все — таки

первобытный

 

человѣкъ

 

совершалъ

 

ихъ

 

въ

 

честь

 

своихъ

 

пред-

ковъ —людей,

 

а

 

не

 

бога.

 

Слѣдователыю,

 

нужна

 

была

 

еще

идея

 

о

 

Богѣ,

 

какъ

 

высочайгаемъ

 

нечеловѣческомъ

 

существѣ

И

 

она

 

скоро

 

явилась.

Мы

 

уже

 

видѣли,

 

что

 

дарованіе

 

духамъ

 

предковъ

 

без-

смертія

 

послужило

 

къ

 

увеличепію

 

числа

 

ихъ

 

до

 

безконечности.

Но

 

вѣдь

 

питать

 

къ

 

нимъ

 

одииаковыя

 

чувства

 

первобытный

дикарь

 

не

 

могъ,

 

потому

 

что

 

не

 

всѣ

 

же

 

предки,

 

живя

 

на

землѣ,

 

были

 

одинаковы

 

и

 

по

 

своимъ

 

душевыымъ

 

качествамъ,

и

 

по

 

внѣшнему

 

могуществу.

 

Были

 

среди

 

нихъ

 

лица

 

слабыя,

безцвѣтныя.

 

Естественно,

 

что

 

такія

 

лица

 

не

 

могли

 

внушать

къ

 

себѣ

 

особаго

 

уважеыія

 

потомковъ,

 

а

 

потому

 

скоро

 

забы-

вались.

 

Совсѣмъ

 

другая

 

участь

 

ожидала

 

предковъ,

 

отличав-

шихся

 

при

 

жизни

 

чѣмъ

 

нибудь

 

особеішымъ.

 

Будь

 

то

 

велики

полководецъ

 

или

 

какой

 

либо

 

страшный

 

злодѣй,

 

пли

 

благо-

дѣтель, —всѣ

 

такія

 

личности

 

не

 

могли

 

утеряться

 

въ

 

памяти

потомковъ

 

на

 

долгое

 

время,

 

а

 

иные

 

помнились

 

и

 

всегда.

 

Но

время

 

все-таки

 

дѣлало

 

свое.

 

Не

 

всѣ

 

подробности

 

изъ

 

земной

жизни

 

великихъ

 

людей

 

могли

 

удержаться

 

въ

 

памяти

 

перво-

бытныхъ

 

народовъ,

 

еще

 

не

 

знавшихъ

 

искусства

 

письма

 

и

потому

 

не

 

могшихъ

 

увѣковѣчить

 

своихъ

 

героевъ

 

письменными

памятниками.

 

Сначала

 

забывались

 

мелкія

 

подробности

 

изъ

жизни

 

великихъ

 

личностей.

 

Если

 

знаменитый

 

человѣкъ

 

былъ
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любимцемъ

 

потомковъ,

 

то

 

послѣдніе

 

сначала

 

умалчивали

 

о

недостаткахъ

 

его,

 

а

 

потомъ

 

и

 

совсѣмъ

 

забыли

 

ихъ,

 

разсказы-

вая

 

нарождавшемуся

 

поколѣнію

 

только

 

о

 

добрыхъ

 

сгоронахъ

внутренняго

 

характера

 

и

 

внѣшней

 

дѣятельности

 

своего

 

лю-

бимца.

 

Такая

 

идеализація

 

дошла

 

впослѣдствіи

 

до

 

необыкно-

венныхъ

 

размѣровъ:

 

истинный

 

характеръ

 

великаго

 

предка

 

по-

степенно

 

такъ

 

исказился

 

въ

 

памяти

 

народа,

 

что

 

трудно

 

было

но

 

измышленпому

 

образу

 

героя

 

составить

 

даже

 

приблизительно

правильное

 

представленіе

 

о

 

его

 

оригиналѣ.

 

Все,

 

что

 

имѣлось

въ

 

немъ

 

человѣческаго,

 

было

 

совсѣмъ

 

забыто,

 

и

 

вотъ

 

люди

стали

 

говорить,

 

что

 

ихъ

 

герой

 

былъ

 

неземнаго

 

происхожде-

нія,

 

обладалъ

 

нечеловѣческпми

 

свойствами,

 

былъ

 

вѣченъ,

 

все-

могущъ,

 

всевѣдущъ,

 

словомъ

 

богъ.

 

Такая

 

судьба

 

постигала

обыкновенно

 

родоначальниковъ

 

племени,

 

чему

 

способствовала

не

 

мало

 

и

 

національная

 

гордость,

 

ибо

 

происхожденіе

 

отъ

божественнаго

 

предка,

 

или

 

родство

 

съ

 

какимъ

 

нибудь

 

знаме-

нитымъ

 

неземнымъ

 

дѣятелемъ

 

очень

 

льстило

 

самолюбію

 

народа.

И

 

вотъ

 

эти

 

цредки

 

становятся

 

национальными

 

богами,

 

покро-

вителями

 

племени

 

п

 

защитниками

 

его

 

интересовъ.

 

Но

 

помимо

нихъ

 

каждый

 

народъ

 

помнплъ

 

и

 

великихъ

 

злодѣевъ,

 

причи-

нившихъ

 

своимъ

 

соплеменникамъ

 

много

 

бѣдствій.

 

Какъ-же

 

къ

нпмъ

 

должны

 

были

 

относиться

 

потомки?

 

Ненааисть

 

къ

 

такимъ

героямъ

 

закрывала

 

первобытному

 

человѣку

 

глаза,

 

чтобы

 

не

видѣть

 

въ

 

нихъ

 

ничего

 

добраго.

 

Дурныя

 

свойства

 

злодѣевъ

преувеличиваются

 

въ

 

памяти

 

дальнѣйшихъ

 

поколѣній;

 

ихъ

считаютъ

 

вмѣстилищемъ

 

всѣхъ

 

пороковъ,

 

носителями

 

не

 

чело

вѣческихъ

 

злодѣяній,

 

они

 

становятся

 

уже

 

въ

 

воображеніи

народа

 

чудовищами,

 

въ

 

которыхъ

 

не

 

остается

 

и

 

тѣни

 

добра.

Забывши

 

совсѣмъ,

 

что

 

они

 

были

 

обыкновенными

 

людьми,

первобытный

 

человѣкъ

 

признаетъ

 

ихъ

 

злыми

 

богами.

Наиболѣе

 

выдающіяся

 

существа —высшіе

 

добрые

 

и

 

злые

боги —всецѣло

 

поглощаютъ

 

выиманіе

 

народа,

   

который

   

забы-
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ваетъ

 

объ

 

остальныхъ,

 

не

 

столь

 

знаменитыхъ

 

личностяхъ;

изъ

 

этихъ

 

только

 

нѣкоторыя,

 

чѣмъ

 

нибудь

 

заявявшія

 

о

 

себѣ

при

 

жизни,

 

живутъ

 

въ

 

памяти

 

народа,

 

какъ

 

полубоги

 

или

какъ

 

духи,

 

служащіе

 

добрымъ

 

богамъ

 

или

 

злымъ.

Иослѣ

 

этого

 

народу

 

стоитъ

 

только

 

перенести

 

на

 

при-

думаниыхъ

 

боговъ

 

всѣ

 

формы

 

почтенія,

 

которыя

 

прежде

 

ока-

зывалъ

 

онъ

 

духамъ

 

своихъ

 

предковъ,

 

и

 

тогда

 

получится

 

ре-

лигіозный

 

культъ.

 

Но

 

еще

 

прелсде

 

этого

 

произошло

 

нѣкото-

рое

 

осложненіе

 

въ

 

первобытныхъ

 

религіозныхъ

 

воззрѣніяхъ,

имѣющее

 

также

 

основу

 

въ

 

умственпомъ

 

состояніи

 

тогдашняго

человѣка.

 

Этотъ

 

послѣдній,

 

какъ

 

было

 

уже

 

сказано,

 

стоялъ

па

 

очень

 

низкой

 

ступени

 

интеллектуальнаго

 

разьитія.

 

А

 

въ

такомъ

 

случаѣ.онъ

 

не

 

способенъ

 

былъ

 

къ

 

чисто

 

метафизиче-

скимъ

 

воззрѣпіямъ

 

на

 

Божество.

 

Чтобы

 

это

 

воззрѣніе

 

полу-

чило

 

хоть

 

нѣколько

 

опредѣлепный

 

характеръ,

 

для

 

этого

нужны

 

были

 

конкретные

 

образы

 

Бога,

 

въ

 

которыхъ

 

нужда-

ется

 

даже

 

и

 

современный

 

культурный

 

человѣкъ.

 

Необходимо

было

 

воплотить

 

Божество

 

въ

 

какой

 

нибудь

 

болѣе

 

или

 

менѣе

замѣчательный

 

предметъ

 

или

 

чѣмъ-либо

 

выдающееся

 

живое

существо.

 

И

 

первобытный

 

человѣкъ

 

не

 

замедлилъ

 

найти

 

по-

добные

 

предметы

 

и

 

подобныхъ

 

животныхъ.

 

Еще

 

раньше

 

онъ

дѣлалъ

 

изъ

 

камня

 

или

 

глины

 

изображенія

 

своихъ

 

предковъ.

Первонаіально

 

цѣлыо

 

этихъ

 

изображены

 

служило

 

то,

 

чтобы

дать

 

мѣсто

 

убѣжища

 

витающему

 

въ

 

воздухѣ

 

двойнику

 

покой-

ника.

 

Но

 

ко

 

времени

 

появленія

 

идеи

 

о

 

Богѣ

 

цѣль

 

эта

 

была

забыта

 

и

 

вещественное

 

изображеніе

 

получило

 

характеръ

 

святыни,

какъ

 

образъ

 

того

 

или

 

иного

 

божества,

 

а

 

потомъ

 

и

 

какъ

Богъ.

Если

 

такую

 

важность

 

получили

 

въ

 

сознаніи

 

первобыт-

ныхъ

 

людей

 

грубыя

 

и

 

ничтожныя

 

издѣлія

 

рукъ

 

человѣче-

скихъ,

 

то

 

что

 

сказать

 

о

 

выдающихся

 

произведеніяхъ

 

природы,

хотя

 

бы

 

то

 

и

 

неодушевленныхъ?

    

Часто

    

встрѣчаются

  

горы,
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деревья

 

и

 

т.

 

п.,

 

имѣющія

 

очень

 

причудливую

   

форму

   

головы

человѣческой,

 

или

 

туловища,

 

или

 

даже

 

всего

 

человѣка.

 

Мало

того.

 

Первобытному

 

человѣку

 

приходилось

   

наталкиваться

   

на

растенія.

 

очепь

 

питательный

 

и

 

даже

  

цѣлебныя,

 

а

 

также

 

и

 

на

растенія

 

ядовитая.

    

Уже

 

съ

 

развитіемъ

 

вѣры

   

въ

    

загробное

существованіе

 

двойипковъ

 

умершихъ,

   

эти

   

сходства

    

обыкно-

ленныхъ

 

неодушевленныхъ

 

предметовъ

 

съ

 

человѣческой

 

фигу-

рой

 

и

 

эти

 

чудесныя

 

свойства

 

растеній

 

должны

   

были

 

заинте-

ресовать

 

первобытиаго

 

человѣка.

 

У

 

него

 

естественно

 

долженъ

былъ

 

родиться

 

вопросъ,

 

что

 

за

 

причина

 

подобныхъ

   

явленін?

Такъ

 

какъ

 

все,

 

что

 

видѣлъ

 

онъ,

 

представлялось

 

ему

 

произве-

деніемъ

 

духовъ

 

предковъ,

 

то

 

это

 

заблужденіе

   

помогло

 

ему

 

и

здѣсь

 

выйти

 

изъ

 

недоумѣнія.

    

Человѣческое

   

подобіе

  

нѣкото-

рыхъ

 

горъ

 

и

 

деревъевъ

 

зависитъ

 

по

 

его

 

мысли

 

отъ

 

того,

 

что

въ

 

нихъ

 

живутъ

 

духи

 

предковъ,

 

равно

 

какъ

   

растенія

    

дела-

ются

   

цѣлебными

    

при

    

помощи

    

тѣхъ

 

же

    

духовъ,

    

только

благосклопныхъ,

 

а

 

ядовитыми — чрезъ

     

духовъ

   

враждебныхъ.

Отсюда

 

уже

 

понятно,

 

какое

 

великое

    

значеніе

    

получили

 

въ

глазахъ

 

первобытиаго

 

человѣчества

 

и

 

эти

 

величественныя

 

го-

ры

 

и

 

деревья

 

и

 

эти

 

чудесныя

 

по

 

своему

 

дѣйствію

    

растенія.

Каждый

 

проникался

 

глубокимъ

 

уваженіемъ

 

предъ

 

всѣми

 

этими

произведеніями

 

природы

 

и

 

благоговѣлъ

   

или

    

страшился

 

ихъ

такъ-же,

 

какъ

 

и

 

самыхъ

   

боговъ.

    

Впослѣдствіи

    

они

    

стали

образами

 

боговъ

 

и

 

даже

 

богами.

   

Число

   

этихъ

 

образовъ

 

бо-

говъ

 

должно

 

было

 

разшириться

 

введеніемъ

 

въ

 

ихъ

 

кругъ

 

не-

бесныхъ

 

свѣтилъ,

 

а

 

также

 

п

 

животныхъ.

 

Первобытиаго

 

чело-

вѣка

 

поражали

 

и

 

своею

 

величественностью,

 

и

 

своимъ

   

дѣйст-

віемъ

 

солнце,

 

луна

 

и

 

прочія

 

планеты.

   

Равнымъ

 

образомъ

 

на

него

 

производили

 

сильное

 

впечатлѣніе

   

своею

   

свирѣпостью

 

и

разрушительными

 

набѣгами

 

дикіе

 

звѣри:

 

левъ,

   

тигръ,

    

барсъ

и

 

т.

 

д.

 

А

 

если

 

такъ,

    

то

 

все

 

это—и

   

солнце

    

съ

    

луною

 

и

прочими

 

планетами

 

и

 

особенно

    

выдающіеся

    

своею

    

свирѣ-
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постью

 

или

 

чѣмъ

 

либо

 

другимъ

 

звѣри

 

явились

 

въ

 

фантазіи

первобытыхъ

 

людей

 

воплощеніемъ

 

то

 

злыхъ,

 

то

 

добрыхъ

 

ду-

ховъ

 

предковъ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

такихъ-же

 

боговъ.

 

И

 

это

 

тѣмъ

болѣе

 

вѣроятно,

 

по

 

мнѣнію

 

Г.

 

Спепсера,

 

что

 

первобытный

человѣкъ

 

поставленъ

 

былъ

 

въ

 

особенно

 

благопріятныя

 

для

этого

 

условія.

 

Одпимъ

 

изъ

 

такихъ

 

условій

 

былъ

 

обычай

 

на-

зывать

 

знаменитыхъ

 

людей

 

солнцемъ,

 

луною

 

или

 

имени

 

жи-

вотныхъ

 

по

 

какому

 

либо

 

сходному

 

признаку

 

или

 

просто

 

для

прославлепія,

 

обычай

 

очень

 

распространенный

 

въ

 

древнее

 

время.

Такими

 

именами

 

надѣлялись

 

напр.

 

родоначальники

 

племени.

Допустимъ,

 

сначала

 

въ

 

памяти

 

народа

 

хранится

 

[нреданіе

 

о

томъ,

 

что

 

его

 

родоначальникъ

 

носилъ

 

имя

 

солнца.

 

Это

 

пре-

даніе

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

должно

 

было

 

потерпѣть

 

порчу

 

по

многимъ

 

причинамъ.

 

Въ

 

то

 

время

 

языкъ

 

былъ

 

очень

 

не

 

раз-

вить.

 

Словъ

 

было

 

слишкомъ

 

мало,

 

да

 

и

 

значеніе

 

ихъ

 

было

очень

 

неопредѣленно.

 

Отсюда

 

трудно

 

было

 

ясно

 

выразить

 

ту

мысль,

 

что

 

у

 

такого-то

 

племени

 

былъ

 

родоначальникъ,

 

назы-

вавшійся

 

метафорически

 

солнцемъ.

 

Очень

 

легко

 

могло

 

статься,

что

 

названіе

 

родоначальника

 

солнцемъ,

 

а

 

потомковъ

 

его

 

дѣть-

ми

 

солнца

 

начали

 

понимать

 

не

 

метафорически,

 

а

 

буквально.

Къ-тому-лсе,

 

какъ.

 

было

 

замѣчено

 

выше,

 

въ

 

памяти

 

людей

сглаживались

 

мало

 

по

 

малу

 

и

 

другія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

этомъ

 

ро-

доначальникѣ,

 

напр.,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

обыкновеннымъ

 

человѣ-

комъ,

 

Посему,

 

въ

 

слѣдъ

 

за

 

тѣмъ,

 

какъ

 

родоначальнику

 

стали

приписывать

 

божественныя

 

свойства,

 

его

 

стали

 

отожествлять

съ

 

солнцемъ.

 

Въ

 

копцѣ

 

концовъ

 

получается

 

такое

 

ре-

лигіозное

 

вѣрованіе:

 

«все

 

племя

 

происходитъ

 

отъ

 

самаго

солнца,

 

которое

 

есть

 

Болгество».

Таліе

 

неточность

 

языка

 

вела

 

къ

 

подобному

 

рееультату

и

 

другимъ

 

путемъ.

 

Первобытныя

 

племена

 

вели

 

кочевой

 

образъ

жизни

 

и

 

только

 

послѣ

 

долгихъ

 

скитаній

 

поселялись

 

гдѣ —

пибудь

 

навсегда.

 

Но

 

преданіе

 

о

 

прежнемъ

   

мѣстѣ

 

жительства
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сохранялось

 

въ

 

послѣдующихъ

 

поколѣніяхъ,

 

причемъ

 

переда-

валось

 

оно

 

на

 

яеточномъ

 

первобытномъ

 

языкѣ.

 

Очень

 

воз-

можно

 

поэтому, .что

 

слова;

 

«происхожденіе»

 

и

 

«выхожденіе»

или

 

«переселеніе»

 

тогда

 

не

 

различались.

 

А

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чаѣ

 

первобытные

 

люди

 

могли

 

отожествлять

 

по

 

ошибкѣ

 

фразу:

«такое-то

 

племя

 

вышло

 

изъ- за

 

горы

 

или

 

изъ- за

 

моря»

 

съ

фразой:

 

«такое-то

 

племя

 

произошло

 

отъ

 

горы

 

или

 

отъ

 

моря».

Море

 

или

 

гора

 

такимъ

 

образомъ

 

принимаются

 

первобытными

племенами

 

за

 

родоначалъниковъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

родоначаль-

никами

 

почти

 

у

 

каждаго

 

племени

 

считались

 

боги,

 

вырабо-

тавшіеся

 

изъ

 

духовъ

 

умершихъ

 

предковъ,

 

то

 

и

 

горы,

 

изъ-за

которыхъ

 

вышло

 

племя,

 

и

 

море,

 

за

 

которымъ

 

оно

 

жило

 

пре-

жде,

 

становились

 

богами.

Вотъ

 

какъ

 

послѣдовательно

 

выработались

 

изъ

 

почитанія

предковъ

 

три

 

важнѣйшихъ

 

религіозныхъ

 

культа:

 

фетишизмъ,

сабеизмъ

 

и

 

зоолатрія

 

съ

 

точно

 

формулированными

 

уставами

и

 

законоположеніями,

 

со

 

всѣми

 

обрядами

 

и

 

дѣйствіями.

 

Какъ

ни

 

мало

 

въ

 

этихъ

 

культахъ

 

сходства

 

съ

 

изначальнымъ

 

предко-

почитаяіемъ,

 

по

 

всѣ

 

они

 

суть

 

его

 

порожденія.

Все-таки

 

эти

 

три

 

вида

 

религіи

 

были

 

еще

 

грубыми

 

и

 

не-

совершенными.

 

Въ

 

ихъ

 

теоретической-догматической

 

области

было

 

много

 

пробѣловъ

 

и

 

противорѣчій,

 

а

 

слѣдовательно,

столько

 

же

 

недостатковъ

 

и

 

въ

 

практической

 

или

 

обрядовой

области.

 

Устранить

 

эти

 

недостатки

 

и

 

противорѣчія

 

и

 

облаго-

родить

 

грубыя

 

религіи

 

суждено

 

было

 

уже

 

культурнымъ

 

пле-

менамъ,

 

жившимъ

 

въ

 

позднѣйшія

 

времена.

 

Въ

 

этомъ

 

позднѣй-

шемъ

 

процессѣ

 

развитіл

 

замѣчается

 

постепенное

 

восхожденіе

отъ

 

политеизма

 

къ

 

монотеизму,

 

что

 

требовалось

 

здравой

 

логи-

кой.

 

Вѣдь

 

идеализація,

 

произведшая

 

духовъ

 

умершихъ

 

пред-

ковъ

 

въ

 

боговъ,

 

не

 

могла

 

на

 

этомъ

 

остановиться.

 

Идея

 

со-

вершенства,

 

какъ

 

необходимаго

 

свойства

 

существа

 

высочай-

шаго,

 

должна

 

была

 

рано

 

или

 

поздно

 

привести

 

и

 

дѣйствитель-
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но

 

привела

 

людей

 

(конечно,

 

болѣе

 

культурныхъ,

 

мыслящихъ)

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

не

 

можетъ

 

существовать

 

нѣсколькихъ

 

и

 

да-

же

 

двухъ

 

боговъ.

 

Существо

 

всесовершеннѣйшее

 

должно

 

быть

единымъ.

 

Таковъ

 

и

 

есть

 

Богъ

 

всѣхъ

 

монотенстическнхъ

 

рели-

гій,

 

изъ

 

которыхъ

 

совершениѣйшею

 

является

 

въ

 

настоящее

время

 

релнгія

 

христіанская.

 

Но

 

и

 

она

 

не

 

составляетъ

 

предѣ-

ла,

 

дальше

 

котораго

 

развитіе

 

религій

 

не

 

можетъ

 

продолжаться.

Нѣтъ,

 

въ

 

копцѣ

 

концовъ

 

культурное

 

человѣчество

 

придетъ

 

къ

убѣжденію

 

въ

 

существованіи

 

вѣчной,

 

непостижимой,

 

охваты-

вающей

 

собою

 

весь

 

міръ,

 

Силы.

 

Это

 

и

 

есть

 

конечная

 

цѣль

всего

 

религіознаго

 

развитія.

 

начавшагося

 

съ

 

почитанія

 

пред-

ковъ,

 

наводившихъ

 

на

 

человѣка

 

страхъ.

 

Вотъ

 

какова

 

теорія

Спенсера,

 

основанная

 

на

 

гипотезѣ

 

міровой

 

эволюціи

 

и

 

под-

тверждаемая

 

фактами

 

изъ

 

религіозныхъ

 

вѣрованій

 

современ-

ныхъ

 

дикарей,

 

которые

 

по

 

своей

 

духовной

 

жизни

 

и

 

впѣшней

культурѣ

 

принимаются

 

за

 

первобытныхъ

 

людей.

Въ

 

этой

 

теоріи

 

можно

 

отмѣтить

 

два

 

основныхъ

 

положе-

нія:

 

1)

 

первоначальною

 

формой

 

всякой

 

религіи,

 

не

 

исключая

и

 

христіанской,

 

было

 

предкопочитаніе,

 

а

 

2)

 

мотивомъ

 

предко-

почитанія

 

послужилъ

 

страхъ

 

предъ

 

духами

 

предковъ,

 

какъ

такими,

 

во

 

власти

 

которыхъ

 

приносить

 

и

 

пользу

 

и

 

вредъ

 

сво-

имъ

 

потомкамъ,

 

еще

 

живущимъ

 

на

 

землѣ.

Оріентируясь

 

этими

 

двумя

 

положепіями

 

въ

 

связи

 

съ

 

тѣ-

ми

 

основаніями,

 

на

 

которыхъ

 

строится

 

данная

 

теорія,

 

мы

 

и

подвергнемъ

 

ее

 

критическому

 

разсмотрѣнію.

Священникъ

 

Мнтрофановской

 

церкви

гор.

 

Таганрога

 

Александръ

 

Баландинъ.

(Продолженіе

 

олѣдуетъ).
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СЕКТАНТСТВО

 

и

 

РАСКОЛЪ.

Хроника

 

епархіальной

 

миссіи.

Собесѣдованія

  

въ

   

с.

 

Городищѣ

   

Славяносербскаго

   

уѣзда

съ

    

раскольническими

    

начетчиками.

    

Присоединеніе

    

къ

церкви

  

штундистки.

Противораскольническій

 

миссіонеръ

 

свящ.

 

С.

 

Шалкин-

скій

 

сообщаетъ,

 

что

 

въ

 

с.

 

Городищѣ

 

18

 

и

 

23

 

апрѣля

 

и

 

въ

с.

 

Орѣховѣ

 

30

 

апрѣля,

 

1

 

и

 

2

 

мая

 

происходили

 

публичныя

бесѣды

 

съ

 

видными

 

защитниками

 

раскола

 

Василіемъ

 

Зелен-

ковымъ

 

(изъ

 

Нижняго

 

Новгорода)

 

и

 

Іосифомъ

 

Перетрухи-

нымъ

 

(изъ

 

г.

 

Самары).

 

Уступая

 

въ

 

начитанности

 

извѣстньшъ

защитникамъ

 

раскола:

 

Клименту

 

Перетрухину,

 

Усову

 

и

 

Мель-

никову—эти

 

собесѣдники

 

далеко

 

превосхоцятъ

 

ихъ

 

въ

 

гру-

бости

 

и

 

нахальствѣ.

Бесѣды

 

въ

 

с.

 

Городищѣ,

 

пишетъ

 

о.

 

Шалкипскій,

 

проис-

ходили:

 

первая

 

по

 

вопросу

 

о

 

вѣчностн

 

Церкви

 

Христовой

въ

 

раскольнической

 

церкви

 

и

 

продолжалась

 

съ

 

12

 

час.

 

дня

до

 

10

 

час.

 

вечера;

 

вторая

 

во

 

дворѣ

 

волостного

 

правленія

 

съ

11

 

час.

 

утра — до

 

6

 

час.

 

вечера

 

по

 

вопросу

 

о

 

лолсныхъ

мнѣпіяхъ

 

раскольниковъ,

 

будто

 

православная

 

церковь

 

зара-

жена

 

разными

 

ересями.

Обличенные

 

Словомъ

 

Божіимъ

 

и

 

ученіемъ

 

святыхъ

 

отецъ,

защитники

 

раскола,

 

чтобы

 

произвесть

 

желательное

 

для

 

нихъ

впечатлѣніе

 

на

 

раскольничью

 

массу,

 

не

 

скупились

 

на

 

дерзо-

сти,

 

называя

 

миссіонераеретикомъ,

 

нроклятымъ,

 

часто,

 

прерывая

его

 

рѣчь,

 

криками:

 

«что

 

вы

 

его

 

слушаете:

 

онъ

 

вретъ»

 

и

под.

 

Обращались

 

къ

 

толпѣ

 

съ

 

такими

 

воззваніями:

 

«не

 

хо-

дите

 

въ

 

никоніанскую

   

церковь — она

 

еретическая;

   

послѣ

 

на-
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шихъ

 

бесѣдъ

 

всегда

 

никоніане

 

обращались

 

къ

 

намъ...

 

При-

знайте

 

владыку

 

Іоанна

 

истиннымъ

 

епископомъ»

  

и

 

пр.,

 

и

 

пр.

Но

 

верхомъ

 

наглости

 

этихъ

 

крикуновъ

 

была

 

слѣдующая

выходка.

 

По

 

окончаніи

 

второй

 

бесѣды

 

въ

 

с.

 

Городищѣ,

 

когда

о.

 

ПІалкинскій

 

уже

 

отослалъ

 

книги

 

въ

 

свою

 

квартиру,

 

Василій

Зеленковъ —бросилъ

 

въ

 

толпу

 

нѣсколько

 

листковъ

 

со

 

словами:

«вотъ

 

вамъ

 

читайте

 

сказанія

 

о

 

ложныхъ

 

чудесахъ

 

Серафима».

Народъ

 

расхваталъ

 

листки;

 

одинъ

 

листокъ

 

взялъ

 

и

 

миссіонеръ.

Присутствовавшій

 

на

 

бесѣдѣ

 

лсандармъ

 

не

 

позволилъ

 

болѣе

разбрасывать

 

листки,

 

и

 

настоялъ,

 

чтобы

 

бывшій

 

здѣсь

 

уряд-

никъ

 

составилъ

 

протоколъ.

 

Начался

 

невообразимый

 

крикъ.

Когда

 

минутъ

 

чрезъ

 

20

 

народъ

 

успокоился,

 

миссіонеръ

 

счелъ

долгомъ

 

выяснить,

 

что

 

брошенные

 

листки —повѣствуютъ

 

не

о

 

ложномъ,

 

а

 

о

 

дѣйствительномъ

 

чудѣ

 

пр.

 

Серафима.

Листки,

 

изданные

 

Максимовымъ,

 

есть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

перепечатка

 

газетной

 

корреспонденции

 

о

 

смерти

 

раскольника

крестьянина

 

д.

 

Степурино,

 

Богородскаго

 

уѣзда,

 

Ситнова

хулителя

 

пр.

 

Серафима.

 

Къ

 

этимъ

 

листкамъ

 

раскольники

приклеили

 

нотаріальное

 

удостовѣреніе

 

«о

 

нахождении

 

въ

 

жи-

выхъ»

  

крестьянина

 

д.

  

Степурино

 

Якова

 

Степанова

 

Ситнова,

Миссіонеромъ

 

было

 

выяснено,

 

что

 

въ

 

д.

 

Степурино

 

многіе

крестьяне

 

носятъ

 

фамилію

 

Ситновыхъ

 

и

 

если

 

Яковъ

 

Степа-

новъ

 

Ситновъ

 

живъ,

 

то

 

это

 

еще

 

не

 

доказываетъ,

 

что

 

никто

изъ

 

Ситновыхъ

 

не

 

померъ.

 

Произведенное

 

Егорьевскимъ

миссіонерскимъ

 

братствомъ

 

разслѣдованіе

 

этого

 

сообщенія

установило,

 

что,

 

дѣйствительно,

 

накапунѣ

 

открытія

 

мощей

пр.

 

Серафима

 

въ

 

д.

 

Степурино

 

померъ

 

хулитель

 

преподоб-

наго

 

крестьянинъ

 

Кириллъ

 

Назаровъ

 

Шашинъ — Ситновской

вѣры,

 

а

 

потому

 

извѣстный

 

въ

 

деревнѣ

 

подъ

 

фамиліей

 

Ситно-

ва,

 

слѣдовательно,

 

въ

 

сообщеніи

 

допущена

 

только

 

ошибка

 

въ

фамиліи — вмѣсто

 

оффиціалыюй

 

напечатана

 

уличная;

 

но

 

фактъ

смерти

 

раскольника — остается

 

пеопровержимымъ.
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25

 

апрѣля

 

при

 

совершеніи

 

закладки

 

храма

 

въ

 

с.

 

Горо-

дащѣ-— о.

 

ПІалкинскій

 

подробно

 

выяспилъ

 

продѣлки

 

расколь-

никовъ

 

съ

 

пзвращеніемъ

 

этого

 

чуда;

 

говорилъ

 

объ

 

этомъ

 

и

въ

 

с.

 

Орѣховѣ.

Въ

 

с.

 

Орѣховѣ

 

всѣ

 

собесѣдованія

 

происходили

 

въ

 

едино-

вѣрческомъ

 

молитвенномъ

 

домѣ.

 

Раскольники

 

просили

 

и

 

миссіо-

неръ

 

согласился,

 

чтобы

 

всѣхъ

 

бесѣдъ

 

проведено

 

было

 

6,

 

но

 

за-

щитники

 

раскола

 

провели

 

только

 

три

 

бесѣды

 

и ;

 

ссылаясь

 

на

неотложныя

 

домашпія

 

дѣла,

 

тотчасъ

 

же

 

уѣхали.

Какіе

 

будутъ

 

результаты

 

этихъ

 

собесѣдованій,

 

пока

 

су-

дить

 

рано,

 

только

 

замѣтно,

 

что,

 

не

 

смотря

 

на

 

выражаемыя

по

 

обыкновенію

 

благодарности

 

своимъ

 

защитникамъ,

 

расколь-

ники

 

остались

 

ими

 

недовольны,

 

такъ

 

какъ

 

выражали

 

публич-

но

 

благодарность

 

и

 

миссіонеру,

 

какъ

 

въ

 

Городищѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

Орѣховѣ.

 

Есть

 

даже

 

наделсда,

 

что

 

будутъ

 

и

 

присоединенія

 

къ

православно.

 

Въ

 

православныхъ

 

же

 

слушателяхъ

 

собесѣдова-

нія

 

укрѣпили

 

сознаніе

 

въ

 

истинности

 

своего

 

вѣроученія

 

и

искреннее

 

сожалѣніе

 

о

 

раскольникахъ,

 

довѣряющихся

 

такимъ

лживымъ

 

и

 

нахальнымъ

 

защитникамъ.

Предсѣдатель

 

Волосскаго

 

Мпссіоперскаго

 

Комитета

 

(Ека-

ршюславскаго

 

уѣзда)

 

свящ.

 

С.

 

Гладченко

 

сообщаетъ,

 

что

 

6

мая

 

с.

 

г.

 

въ

 

день

 

Вознесенія

 

Господня

 

нмъ

 

была

 

приведепа

въ

 

лоно

 

св.

 

церкви

 

крестьянка

 

дер.

 

Васильевкп

 

Волосскаго

прихода

 

Іуліанія

 

Васильева

 

Ткачъ — 45

 

лѣтъ,

 

принадлежавшая

къ

 

сектѣ

 

штундистовъ

 

болѣе

 

1 5

 

лѣтъ.

 

Присоединеніе

 

ея

 

со-

вершено

 

было

 

по

 

особо

 

изданному

 

Св.

 

Синодомъ

 

чипу

 

и

обставлено

 

было

 

торжественно.

 

По

 

отречепіи

 

отъ

 

заблулдепій

штунды

 

Ткачъ

 

въ

 

присутствіи

 

массы

 

молящихся

 

православ-

ныхъ

 

дала

 

клятвенное

 

обѣщаніе

 

навсегда

 

пребывать

 

вѣрной

дщерью

 

св.

 

церкви.

 

Послѣ

 

слова

 

священника

 

«о

 

радости

Отца

 

Небеснаго

 

и

 

ангеловъ

 

о

 

обращеніп

 

грѣшника

 

на

 

путь

истины»

 
б.

 
сектантка

   
удостоена

 
таинства

 
св.

 
исповѣди,

 
а

 
во
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время

 

литургіи

 

и

 

таинства

 

св.

 

причащенія.

 

Радостная,

 

со

слезами

 

умиленія

 

на

 

глазахъ,

 

Ткачъ

 

просила

 

всѣхъ

 

право-

славныхъ

 

простить

 

ее

 

за

 

вражду,

 

которую

 

она

 

долгое

 

время

питала

 

къ

 

пимъ,

 

и

 

благодарила

 

своего

 

пастыря

 

за

 

наставле-

нія

 

и

 

труды,

 

положенные

 

для

 

ея

 

спасенія.

 

«Теперь

 

мукѣ

моей

 

конецъ,

 

умру

 

спокойно»,

 

сказала

 

Ткачъ

 

въ

 

концѣ

 

и

тутъже

 

облобызалась

 

со

 

многими

 

православными

 

прихожанками.

Присоедипеніе

 

Ткачъ,

 

какъ

 

замѣчаетъ

 

въ

 

концѣ

 

своего

сообщенія

 

о.

 

Гладченко,

 

весьма

 

радостное

 

и

 

важное

 

событіе

въ

 

Волосскомъ

 

приходѣ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

штундѣ

 

самый

 

консер-

вативный

 

и

 

трудно

 

поддающійся

 

вліянію

 

миссіи

 

элемеитъ

составляютъ

 

женщины.

Миссіонерская

 

поѣздка

 

на

 

ст.

 

Синельниково.

Въ

 

воскресенье

 

2

 

мая,

 

въ

 

G

 

час.

 

утра,

 

мы—воспитанники

VI

 

класса

 

Екатеринославской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

числѣ

 

23-хъ

во

 

главѣ

 

съ

 

преподавателемъ

 

Мнх.

 

Сем.

 

Брунбендеромъ

 

выѣхали

на

 

станцію

 

«Малое-Синельниково»

 

для

 

публичнаго

 

собесѣдованія

съ

 

тамошними

 

сектантами—штундистами,

 

съ

 

цѣлью

 

нрактическаго

ознакомленія

 

съ

 

противосектантской

 

полемикой.

 

Погода

 

была

 

чуд-

ная.

 

Черезъ

 

два

 

часа

 

нашь

 

поѣздъ

 

примчался

 

къ

 

мѣсту

 

назначе-

ния.

 

Въ

 

ожиданіи

 

бесѣды

 

мы

 

расположились

 

въ

 

отдельной

 

станцион-

ной

 

комнатѣ.

 

Вскорѣ

 

какъ

 

православные,

 

такъ

 

и

 

мѣстные

 

сектан-

ты

 

были

 

извѣщены

 

о

 

имѣющей

 

быть

 

бесѣдѣ.

 

Въ

 

виду

 

массы

 

пуб-

лике

 

рѣшено

 

было

 

устроить

 

собесѣдованіе

 

въ

 

баравѣ,

 

находящемся

рядомъ

 

съ

 

станціею.

 

Въ

 

11

 

часу

 

сюда

 

сталъ

 

собираться

 

народъ.

Здѣсь

 

можно

 

было

 

видѣть

 

все

 

тамошнее

 

общество:

 

иптеллигенцію

и

 

простой

 

народъ,

 

преимущественно

 

желѣзнодорожныхъ

 

рабочихъ.

Вездѣ

 

раздавались

 

голоса

 

о

 

предстоящей

 

бесѣдѣ

 

и

 

о

 

виновникахъ

ея—секіантахъ;

 

всѣ

 

взоры

 

горѣли

 

нетерпѣливымъ

 

желаніемъ

 

ви-

дѣть

 

и

 

слышать

 

бесѣду.

 

Наконецъ,

 

иослѣ

 

долгаго,

 

томительнаго

ожиданія,

 

желанный

 

часъ

 

насталъ:

 

около

 

12

 

часовъ

 

пришли

 

сек-

танты—наши

 

совопроснпки.

 

То

 

были

 

два

 

сектанта—штундиста.

Оба

 

они

 

вошли

 

самоуверенною

 

и

 

гордою

 

походкой,

 

нимало

 

не

 

сму-

щаясь

 

тѣмъ,

 

что

 

вниманіе

 

всѣхъ

 

сразу

 

обратилось

 

на

 

нихъ.

 

Одинъ
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еектантъ

 

особенно

 

приковывалъ

 

взоры

 

присутствующихъ

 

своею

молодостью:

 

это

 

былъ

 

юноша,

 

лѣтъ

 

18

 

или

 

19,

 

съ

 

взглядомъ,

 

вы-

ражавшимъ

 

надменность,

 

презрительность

 

и

 

смѣлость;

 

другой—об-

раіцалъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

выраженіемъ

 

своихъ

 

глазъ,

 

томнымъ,

 

за-

думчивымъ,

 

созерцательнымъ— типичнымъ

 

среди

 

сектантовъ.

 

Имъ

были

 

отведены

 

заранѣе

 

приготовленный

 

мѣста

 

на

 

скамьѣ.

 

Противъ

нихъ

 

расположились

 

на

 

скамьяхъ

 

предъ

 

столикомъ

 

нашъ

 

препода-

ватель

 

Мих.

 

Сем.,

 

свящ.

 

Н.

 

Боголюбовъ,

 

спеціально-пріѣхавшій

 

на

собесѣдованіе,

 

и

 

мѣстные

 

іереи— о.

 

Гр.

 

Лысенко

 

и

 

о.

 

Ст.

 

Штепен-

ко,

 

а

 

мы— практиканты

 

стали

 

возлѣ

 

нихъ

 

полукругомъ.

 

Предъ

началомъ

 

бесѣды

 

былъ

 

пропѣтъ

 

нами

 

пасхальный

 

тропарь;

 

послѣ

чего

 

Мих.

 

Сем.

 

сказалъ

 

несколько

 

вступительныхъ

 

словъ

 

къ

 

при-

сутствующей

 

публикѣ;

 

вслѣдъ

 

за

 

этимъ

 

одинъ

 

изъ

 

моихъ

 

товарищей

В.

 

Баляба

 

произнесъ

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

указалъ

 

предметъ

 

собесѣ-

дованія— таинство

 

Евхаристіи

 

и

 

изложплъ

 

основанія

 

православнаго

ученія

 

объ

 

ѳтомъ

 

таинствѣ.

 

Во

 

время

 

нроизнесенія

 

рѣчи

 

молодой

сектантъ

 

сильно

 

волновался;

 

его

 

глаза

 

то

 

зажигались

 

страстнымъ

желаніемъ

 

прервать

 

говорпвшаго

 

и

 

тотчасъ

 

вступить

 

въ

 

бесѣду,

 

то

выражали

 

полную

 

иронію

 

и

 

презрѣніе.

 

По

 

окончаніи

 

рѣчи

 

г.

 

Брун-

бендеръ

 

обратился

 

къ

 

сектантамъ

 

съ

 

вопросомъ:

 

есть

 

ли

 

у

 

нихъ

таинство

 

Евхаристіи

 

и

 

пріобщаются

 

ли

 

они

 

истиннаго

 

Тѣла

 

и

и

 

Крови

 

Христа.

 

Этотъ

 

вопросъ

 

и

 

вызвадъ

 

на

 

собесѣдованіе

 

сектан-

та.

 

Тотчасъ

 

юнецъ—штундистъ

 

съ

 

какою-то

 

восторженною

 

радостью,

съ

 

взглядомъ

 

полнымъ

 

сознанія

 

собственнаго

 

достоинства,

 

поднялся

со

 

скамьи

 

и

 

бойко

 

вступилъ

 

въ

 

пренія;

 

изъ

 

его

 

устъ

 

раздалась

 

по

адресу

 

православной

 

церкви

 

цѣлая

 

грозная

 

обличительная

 

рѣчь.

Здѣсь

 

онъ

 

употребилъ

 

всѣ

 

обычные

 

пріемы

 

сектантовъ,

 

выставилъ

весь

 

арсеналъ

 

оружія

 

сектантской

 

полемики.

 

Онъ

 

открывалъ

 

Еван-

геліе

 

и

 

прочитывалъ

 

изъ

 

него

 

различный

 

мѣста,

 

требовалъ

 

того-же-

и

 

отъ

 

миссіонеровъ,

 

дѣлалъ

 

свои

 

выводы;

 

иногда

 

перескакивалъ

 

съ

предмета

 

бесѣды

 

на

 

вопросы

 

посторонніе,

 

но,

 

нужно

 

къ

 

чести

сектанта

 

сказать,

 

по

 

первому

 

замѣчанію

 

г.

 

миссіонера

 

сейчасъ

 

же

возвращался

 

къ

 

вопросу

 

бесѣды,

 

что

 

бываетъ

 

рѣдко

 

среди

 

сектан-

товъ—любителей

 

всегда

 

запутывать

 

суть

 

бесѣды.

 

Со

 

стороны

 

сек-

танта

 

былъ

 

сдѣланъ

 

упрекъ

 

православію

 

въ

 

отсутствіи

 

у

 

него

 

въ

таинствѣ

 

Евхаристіи

 

преломленія,

 

высказано

 

было

 

обвиненіе,

 

что

православная

 

церковь

 

поступаетъ

 

не

 

по

 

зановѣди

 

Христа,

 

совер-

шая

 

Евхаристію

 

утромъ,

 

тогда

 

какъ

 

Христосъ

 

совершилъ

 

ее

 

вече-

ромъ,

 

указано

 

было

 

на

 

несоблюденіе

 

церковью

 

омовенія

 

ногъ

предъ

 

причащеніемъ

 

и

 

на

 

смѣшеніе

 

хлѣба

 

и

 

вина

 

и

 

на

 

«боданіе» —
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црободеніе

 

хлѣба,

 

предназначеннаго

 

для

 

Евхаристіи.

 

Однимъ

 

сло-

вомъ

 

себесѣдникъ

 

не

 

поскупился

 

на

 

обвиненія,

 

изобрѣтенныя

 

сек-

тантскою

 

мудростью

 

и

 

употреблялъ

 

всѣ

 

усилія,

 

чтобы

 

пробить

 

хотя

одну

 

брешь

 

въ

 

непоколебимой

 

стѣнѣ

 

вселенскаго

 

иравославія.

 

Но

всѣ

 

эти

 

смѣлыя

 

нанаденія

 

на

 

православную

 

церковь

 

были

 

отбиты;

на

 

всѣ

 

ухищренія

 

и

 

раціоналистическія

 

тонкости

 

были

 

даны

 

ясные,

понятные

 

для

 

всякаго

 

простолюдина

 

отвѣты.

 

Конечно,

 

совопросникъ

—сектантъ

 

не

 

соглашался

 

съ

 

опроверженіями,

 

несколько

 

разъ

 

воз-

вращался

 

къ

 

нѣкоторымъ

 

сторонамъ

 

предмета

 

бесѣды

 

и

 

вообще

обнаружилъ

 

большую

 

охоту

 

продолжать

 

пренія.

 

Но

 

когда

 

воиросъ

бесѣды

 

былъ

 

совершенно

 

исчерпанъ,

 

когда

 

для

 

всѣхъ

 

стало

 

оче-

виднымъ,

 

что

 

у

 

оппонента

 

окончательно

 

истощился

 

весь

 

запасъ

возраженій

 

и

 

что

 

онъ

 

уже

 

не

 

можетъ

 

сдѣлать

 

никакого

 

новаго

 

на-

паденія,

 

г.

 

Брунбендеръ

 

рѣшилъ

 

закончить

 

бесѣду.

 

Въ

 

краткихъ

 

и

простыхъ

 

словъ

 

онъ

 

подвелъ

 

итогъ

 

всей

 

бесѣдѣ,

 

послѣ

 

чего

 

собе-

сѣдованіе

 

было

 

закончено

 

пѣніемъ

 

пасхальнаго

 

тропаря.

Весьма

 

сильное

 

и

 

отрадное

 

внечатлѣніе

 

произвела

 

эта

 

бесѣда

на

 

присутствующихъ

 

нравославныхъ

 

и

 

насъ—воспитанниковъ,

 

бу-

дущихъ

 

борцовъ

 

за

 

драгоцѣнную

 

истину

 

православія.

 

Во

 

все

 

время

преній

 

публика

 

проявляла

 

самое

 

напряженное

 

вниманіе;

 

не

 

было

слышно

 

ни

 

постороннихъ

 

разговоровъ,

 

ни

 

перешептываній,

 

ни

 

на-

смѣшекъ;

 

всѣ

 

взоры

 

были

 

обращены

 

на

 

одинъ

 

центръ—миссіонера

и

 

совопросника— штундиста.

 

Достаточно

 

было

 

бросить

 

бѣглый

взглядъ

 

на

 

аица

 

слушателей,

 

выражавшихъ

 

одну

 

серьезность

 

и

вдумчивость,

 

чтобы

 

видѣть,

 

что

 

сюда

 

привлекло

 

нравославныхъ

 

сы-

новъ

 

церкви

 

не

 

праздное

 

любопытство,

 

а

 

жажда

 

удовлетворенія

религіозныхъ

 

запросовъ

 

и

 

разрѣшенія

 

недоумѣній,

 

яселаніе

 

воочію

присутствовать

 

при

 

торжествѣ

 

побѣдоносной

 

истины—православія

"надъ

 

ложью

 

раціоналистическихъ

 

мудрованій.

 

Что

 

слушатели

 

созна-

тельно

 

относились

 

въ

 

собесѣдованію,

 

можегь

 

свидетельствовать

 

тотъ

фактъ,

 

что

 

многіе

 

православные

 

принесли

 

съ

 

собой

 

Евангеліе

 

и

при

 

чтеніи

 

различныхъ

 

мѣстъ

 

изъ

 

Евангелія

 

раскрывали

 

и

 

отыски-

вали

 

соотвѣтствующіе

 

тексты.

 

Весьма

 

пріятно

 

было

 

замѣчать

 

то

явленіе,

 

что

 

присутствующіе

 

нетолько

 

съ

 

затаеннымъ

 

вни.маніе\п>

все

 

время

 

слѣдили

 

за

 

преніями,

 

но,

 

такъ

 

сказать,

 

и

 

активно

 

уча-

ствовали

 

въ

 

бесѣдѣ.

 

Многіе

 

вопросы,

 

затронутые

 

въ

 

бесѣдѣ,

 

воз-

буждали

 

умы

 

слушателей

 

къ

 

различнымъ

 

собственнымъ

 

соображе-

ніямъ,

 

которыя

 

здѣсь,

 

то

 

тихо,

 

между

 

собою,

 

то

 

громко,

 

во

 

все-

услышаніе,

 

и

 

высказывались.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

когда

 

сектантъ,

поднялъ

 

впірэоъ

 

обь

   

омовеніи

 

Христомь

 

ногъ

    

ученнкамъ

 

Своимъ
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на

 

тайной

 

вечери

 

и

 

обвинялъ

 

церковь

 

въ

 

несоблюденіи

 

этого

 

вели-

каго

 

священнодѣйствія,

 

и

 

когда

 

миссіонеромъ

 

по

 

этому

 

поводу

было

 

указано,

 

что

 

православная

 

церковь

 

совершаетъ

 

въ

 

воспоми-

наніе

 

этого

 

событія

 

омовеніе

 

ногъ

 

въ

 

Велпкій

 

четвертокъ

 

и

 

не

вездѣ,

 

а

 

тамъ,

 

гдѣ

 

есть

 

архіерейская

 

каѳедра,

 

такъ

 

какъ

 

Ешіскопъ

и

 

изображаетъ

 

лице

 

Христа,

 

то

 

нѣкоторые

 

изъ

 

присутствующихъ

добавили,

 

что

 

омовенія

 

ногъ

 

и

 

нельзя

 

совершать

 

каждый

 

разъ

предъ

 

св.

 

цричащеніемъ,

 

ибо

 

въ

 

храмахъ

 

бываютъ

 

сотни

 

и

 

тысячи

молящихся,

 

да

 

зимой

 

это

 

и

 

совершенно

 

невозможно,

 

такъ

 

какъ

 

въ

церкви

 

часто

 

бываетъ

 

очень

 

холодно.

 

Подобный,

 

хотя

 

и

 

простая

соображенія,

 

ясно

 

доказывают^

 

что

 

православные

 

сознательно

 

от-

носятся

 

къ

 

бесѣдѣ.

 

И,

 

действительно,

 

можно

 

съ

 

уверенностью

 

ска-

зать,

 

что

 

всѣ

 

православные,

 

присутствовавшіе

 

на

 

собесѣдованіи,

надолго

 

останутся

 

совершенно

 

недоступными

 

для

 

уловленія

 

въ

 

сек-

тантская

 

сѣти,

 

а

 

это,

 

конечно,

 

и

 

составляетъ

 

неоцѣнимую

 

пользу

публичныхъ

 

собесѣдованій.

Много

 

хорошаго

 

и

 

нолезнаго

 

изъ

 

этой

 

бесѣды

 

почерпнули

 

и

мы—воспитанники:

 

мы—будущіе

 

воины

 

на

 

полѣ

 

духовной

 

брани

лицемъ

 

къ

 

лицу

 

увидѣли

 

будушихъ

 

нашихъ

 

враговъ,

 

ихъ

 

силу

 

и

маневры,

 

ихъ

 

хитрости

 

и

 

слабости;

 

воочію

 

убѣдились,

 

какіе

 

иногда

могутъ

 

быть

 

неожнданныя

 

возраженія,

 

хотя

 

въ

 

существе

 

простая,

но

 

на

 

который

 

не

 

сразу

 

найдешься

 

дать

 

отвѣтъ;

 

увѣрились,

 

какъ

важны

 

при

 

публичномъ

 

собесѣдованіи

 

самообладаніе

 

и

 

находчивость.

Отсюда,

 

кажется,

 

можно

 

видѣть,

 

какую

 

пользу

 

могутъ

 

приносить

миссіонерскія

 

поѣздки

 

воспитанникамъ

 

духовныхъ

 

семинарій.

 

Поль-

за

 

веоспорнма.

 

Публичное

 

собесѣдованіе

 

для

 

воспитанниковъ

 

даетъ

большой

 

опытъ,

 

даже

 

и

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

онъ

 

не

 

принимаетъ

участія

 

въ

 

преніяхъ,

 

только

 

внимательно

 

слѣдить

 

за

 

ними.

 

Пуб-

личное

 

собесѣдованіе

 

для

 

воспитанника,

 

какъ

 

будущаго

 

пастыря,

тоже

 

что

 

для

 

воина

 

поле

 

брани;

 

и

 

какъ

 

въ

 

битвѣ

 

впервые

 

участ-

вующій

 

солдатъ

 

испытываетъ

 

жгучее

 

чувство

 

страха

 

и

 

волненія

при

 

жужжаніи

 

иуль

 

и

 

взрывѣ

 

бомбъ,

 

иногда

 

даже

 

совершенно

 

те-

ряется,

 

а

 

потомъ

 

мало-по

 

малу

 

осваивается,

 

привыкаетъ

 

ко

 

всякимъ

неожиданностямъ

 

со

 

стороны

 

противника,

 

пріобрѣтаетъ

 

военный

опытъ,

 

а

 

затѣмъ,

 

если

 

случится

 

участвовать

 

во

 

второй

 

разъ,

 

идетъ

смѣло

 

въ

 

бой;

 

такъ

 

точно

 

и

 

воспитанникъ

 

семинаріп,

 

какъ

 

канди-

датъ

 

священства,

 

побывавшій

 

въ

 

миссіонерскихъ

 

поѣздкахъ

 

и

 

вы-

несшій

 

изъ

 

нихъ

 

извѣстный

 

опытъ,

 

когда

 

станетъ

 

служителемт

алтаря,

 

не

 

убоится

 

вступить

 

въ

 

бесѣду

 

съ

 

врагомъ

 

своей

 

церкви

не

 

устрашится

 

его

 

возраженій

 

и

 

нападокъ,

 

не

 

потеряетъ

 

самообла-
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данія,

 

а

 

смѣло

 

отразить

 

всѣ

 

нападенія

 

своего

 

дерзкаго

 

противника

Да,

 

весьма

 

желательно

   

было-бы,

   

чтобы

 

эти

 

миссіонерскія

 

поѣздки

воспитанниковъ

   

получили

   

право

   

гражданства

   

въ

 

нашей

 

средней

духовной

 

школѣ.

Восиитаникъ

 

VI

 

класса

 

Екатер.

 

дух.

 

сем.

Церковно-школьный

 

отдѣлъ.

ТТТкольное

 

законоучительство.

Окончаніе

 

*).

Одинъ

 

методъ

 

выработанъ

 

мною .

 

въ

 

теченіи

 

5

 

лѣтъ

 

въ

N— приходѣ,

 

гдѣ

 

нпкакихъ

 

требъ,

 

развѣ

 

только

 

въ

 

рѣдкихъ

случаяхъ

 

крещеній

 

и

 

погребеній,

 

не

 

предъявлялось

 

и

 

гдѣ

 

по-

тому

 

я

 

могъ

 

посѣщать

 

школу

 

каждый

 

учебный

 

день.

 

Суть

этого

 

метода

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

преподаваніи

 

Закона

Вожія

 

выяснялись

 

не

 

только

 

смыслъ

 

фразы,

 

но

 

и

 

каждаго

слова,

 

каждаго

 

понятія,

 

почему

 

ученику

 

не

 

дозволялось

 

гово-

рить

 

что

 

либо

 

непонятное

 

для

 

него.

 

Стало-быть

 

мое

 

препо-

даваніе

 

было

 

вполнѣ

 

объяснительнымъ

 

и

 

безъ

 

сомнѣнія

 

труд-

нымъ

 

сначала

 

только — въ

 

теченіи

 

недѣль

 

3-хъ,

 

но

 

потомъ

весьма

 

легкимъ

 

и

 

отвѣчающпмъ

 

запросамъ

 

дѣтской

 

души.

 

Въ

учебникахъ

 

рѣдко

 

какое

 

слово

 

понятно

 

для

 

дѣтей,

 

въ

 

этомъ

я

 

убѣдился

 

лично.

 

Ученикъ

 

раскрываетъ

 

«Священную

 

исто-

рію

 

В.

 

3.»

 

Что

 

такое

 

«всторія»?

 

«священная»?

 

Что

 

такое

«Завѣтъ»?— «ветхій»?...

 

Объяснительные

 

отвѣты

 

возбуждаютъ

въ

 

дѣтяхъ

 

интересъ

 

къ

 

знакомству

 

съ

 

самой

 

«священной

исторіей».

 

И

 

тутъ

 

каждое

 

слово,

 

каждая

 

фраза,

 

мысль

 

вы-

ясняются

 

въ

 

приспособленіп

 

къ

 

дѣтскимъ

 

понятіямъ.

 

Истолко-

ванная

 

по

 

частямъ

 

отдѣльпая

 

исторія

 

затѣмъ

 

сводится

 

въ

одинъ

 

осмысленный

 

разсказъ

 

и

 

при

 

томъ

 

такъ,

 

что

 

ученики

легко

 

и

 

непринудительно

 

усваиваютъ

 

книжныя

 

слова

 

и

 

вы-

раженія,

 

не

 

могутъ'

 

уже

 

безъ

 

оныхъ

 

обойтись —не

 

рѣшаются

въ

 

разсказъ

 

вставить

 

свое

 

дѣло,

 

боясь

 

нарушить

 

какую

 

либо

*)

 

См.

 

Л»

 

15—1904

 

г.
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мысль.

 

Усвонвъ

 

одну

 

исторію,

 

ученики

 

не

 

рѣшаются

 

также

сами

 

учить

 

слѣдующую,

 

боясь

 

какъ

 

бы

 

съ

 

новымъ

 

словомъ

не

 

связать

 

ложнаго

 

понятія

 

и

 

потому

 

олсидаютъ

 

законоучи-

теля...

 

И

 

такъ

 

до

 

конца...

 

Хоть

 

мало,

 

да

 

осмысленно!..

 

Въ

концѣ

 

концовъ

 

ученикъ

 

въ

 

состояніи

 

кратко

 

изложить

 

всю

исторію

 

Ветх,

 

и

 

Новаго

 

Завѣтовъ,

 

указать

 

связь

 

мелзду

 

свя-

щенными

 

событіями

 

и

 

значеніе

 

всей

 

исторіи

 

лично

 

для

 

себя-

Благодаря

 

сему

 

методу

 

моя

 

школа

 

«Грамоты»

 

превзошла

окрестныя

 

церковно-приходскія

 

школы.

 

Между

 

прочпмъ

 

одинъ

ученикъ

 

случайно

 

держалъ

 

экзамеиъ

 

при

 

Комоссіи

 

Минпстер-

каго

 

училища

 

и

 

получилъ

 

награду:

 

книгу

 

и

 

книжку

 

Сбере-

гательной

 

кассы

 

со

 

кладомъ

 

на

 

1

 

руб., —не

 

говоря

 

уже

 

о

томъ,

 

что

 

многіе

 

ученики

 

поступили

 

въ

 

Ремесленное

 

учи-

лище.

И

 

пзученіе

 

молитвъ

 

гораздо

 

надежнѣе

 

путемъ

 

объясни -

тельнымъ

 

при

 

явномъ

 

благоговѣніи

 

законоучителя,

 

когда

 

онъ

нредъ

 

дѣтьмп

 

читаетъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

нзвѣстную

 

молитву

■такъ,

 

чтобы

 

и

 

дѣтямъ

 

захотѣлось

 

молиться.

 

Необходимо

 

при-

знаться

 

при

 

этомъ,

 

что

 

объясненіс

 

молитвъ

 

гораздо

 

труднѣе

преподаванія

 

Свящ.

 

исторіи,

 

потому

 

что

 

въ

 

молитвахъ

 

встрѣ-

чаются

 

разныя

 

выраженія

 

и

 

слова

 

одинаковыя,

 

но

 

имѣющія

разное

 

значеніе

 

и

 

смыслъ,

 

да

 

и

 

самая

 

славянская

 

рѣчь

 

по

своимъ

 

оборотамъ

 

требуетъ

 

большаго

 

сравнительно

 

развитія

дѣтскаго

 

ума.

 

Гораздо

 

справедливѣе

 

было

 

бы

 

объяспеніе

молитвъ

 

отнести

 

къ

 

предмету

 

Славянскаго

 

языка,

 

что

 

раскры-

ло

 

было

 

глаза

 

учителямъ,

 

ограничивающимся

 

въ

 

преподаваніи

славянскаго

 

языка

 

только

 

обученіемъ

 

дѣтей

 

механическому

чтенію.

Другой

 

методъ

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

выработанъ

мною

 

въ

 

силу

 

необходимости.

 

Онъ

 

тоже

 

выигрываетъ

 

много,

но

 

мало

 

приносить

 

пользы

 

дѣтямъ.

 

Методъ

 

этотъ

 

зубристика.

Ученикъ,

 

припомнпвъ

 

первое

 

слово

 

учебника,

 

затѣмъ

 

бойко

передаетъ

 

вамъ

 

исторію,

 

производитъ

 

на

 

васъ

 

даже

 

пріятное

впечатлѣніе.

 

Но

 

остановите

 

сего

 

ученика,

 

дайте

 

ему

  

вопросъ
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и

 

вы

 

убѣдитесь,

 

что

 

съ

 

нимъ

 

нельзя

 

поговорить

 

какъ

 

съ

христіаниномъ,

 

и

 

потомъ

 

если

 

предложите

 

ему

 

продолжать

разсказъ,

 

то

 

онъ

 

всегда

 

будетъ

 

начинать

 

разсказъ

 

съ

 

начала.

Конечно,

 

это

 

крайности

 

зубристики, — ее

 

можно

 

облагородить

съ

 

несомнѣнною

 

пользою

 

для

 

дѣтей.

 

Ужъ

 

лучше

 

вводить

зубристику,

 

чѣмъ

 

совсѣмъ

 

оставлять

 

уроки

 

по

 

Закону

 

Божію.

Да

 

и

 

правду

 

сказать—иногда

 

на

 

экзаменахъ

 

зубристика

 

бе-

ретъ

 

верхъ

 

надъ

 

самыми

 

разумными

 

методами

 

п

 

помимо

 

этого

успокаиваетъ

 

нѣсколько

 

совѣсть

 

законоучителя,

 

не

 

имѣющаго

возможности

 

выполнять

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

свой

 

долгъ

 

по

 

школѣ.

Кромѣ

 

того

 

методъ

 

этотъ

 

не

 

утруждаетъ

 

и

 

учителя,

 

не

 

жела-

ющего

 

за

 

отсутствіемъ

 

законоучителя

 

позаняться

 

по

 

Закону

Божію:

 

ему

 

остается

 

слѣдить

 

только

 

за

 

дисциплиной

 

и

 

зада-

вать

 

слѣдующую

 

исторію

 

на

 

завтра.

 

Въ

 

часъ

 

урока

 

ученики

по

 

очереди

 

передаютъ

 

содержаніе

 

исторіи,

 

кто

 

какъ

 

усвоилъ,

а

 

въ

 

Ш-мъ

 

отдѣленіи

 

дѣти

 

могутъ

 

излагать

 

урокъ

 

даже

 

пись-

менно,

 

и

 

такъ

 

до

 

появленія

 

законоучителя

 

въ

 

школу.

 

Законо-

учитель

 

объясняетъ

 

пройденное,

 

одухотворяетъ

 

выученное

 

(вы-

зубренное).

 

Какъ

 

это

 

ни

 

странно,

 

но

 

гораздо

 

лучше

 

метода

объяснительнаго,

 

часто

 

прерываемаго

 

и

 

потому

 

недостигаю-

щаго

 

своей

 

цѣли

 

и

 

только

 

убивающаго

 

въ

 

ученикахъ

 

навыкъ

къ

 

самостоятельному

 

усвоенію

 

уроковъ.

Въ

 

общемъ

 

законоучительство,

 

за

 

нѣкоторыми

 

исключе-

ніями,

 

зиждется

 

на

 

весьма

 

ненормальныхъ

 

условіяхъ,

 

при

 

кото-

рыхъ

 

оно

 

едва-ли

 

ыожетъ

 

выполнить

 

свою

 

задачу

 

въ

 

отно-

шеніи

 

осуществленія

 

идеала.

 

И

 

это

 

весьма

 

прискорбно

 

осо-

беннпо

 

тому

 

законоучителю,

 

который

 

имѣлъ

 

счатье

 

радостной

встрѣчи

 

съ

 

людьми,

 

бывшими

 

своими

 

учениками,

 

въ

 

которыхъ

онъ

 

разумно

 

вселилъ

 

сѣмена

 

Слова

 

Божія —суть

 

христіан-

скаго

 

вѣроученія.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

какими

 

бы

 

правами

 

въ

 

учительствѣ

священникъ

 

ни

 

обладалъ,

 

все

 

таки

 

онъ,

 

вынужденный

 

обсто-

ятельствами,

 

готовъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

удѣлить

 

своему

 

пса-
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ломщику.

 

Псаломщики

 

оказываются

 

совершенно

 

мірскими

людьми, —духовными

 

же

 

они

 

называются

 

вѣроятно

 

потому,

что

 

состоятъ

 

членами

 

причта, — деятельность

 

свою

 

они

 

огра-

ничивают

 

чтеніемъ

 

только

 

и

 

пѣніемъ,

 

на

 

каковую

 

дѣятель-

ность

 

способенъ

 

каждый

 

маломальски

 

грамотный

 

мірянипъ, —

въ

 

созиданіи

 

же

 

духовной

 

пользы

 

людямъ

 

они

 

не

 

участвуютъ

(вообще).

 

Пора

 

уже

 

убѣдить

 

г. г.

 

псаломщиковъ,

 

что

 

они

 

то-

же

 

духовный

 

лица

 

должепствуюшія

 

приносить

 

людямъ

 

пользу

духовную.

 

Всѣ

 

узаконенія

 

относительно

 

школъ

 

касаются

только

 

священниковъ, — псаломщики

 

почему

 

то

 

(лѣтъ

 

20

 

тому

яазадъ

 

по

 

необразованности

 

и

 

малограмотности)

 

отстраняются

отъ

 

школы,

 

относительно

 

ихъ

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

узаконеній,

 

а

только

 

вѣжливое

 

приглашеніе

 

ихъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

школьныхъ

дѣяахъ.

 

Псаломщики

 

свободны

 

отъ

 

всякпхъ

 

личныхъ

 

отвѣт-

ственностей

 

по

 

дѣламъ

 

прихода

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

на

 

не-

обходимость

 

отвѣтствениости

 

съ

 

ихъ

 

стороны,

 

указываетъ

право

 

ихъ

 

пользоваться

 

'/

 

голоса.

 

Сущность

 

псаломщицкой

службы

 

указываетъ

 

на

 

способность

 

псаломщиковъ

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

учить

 

школьниковъ

 

молитвамъ,

 

не

 

говоря

 

ужо

 

о

 

томъ,

что

 

нынѣшніе

 

псаломщики

 

проходятъ

 

чуть

 

ли

 

не

 

богослов-

скіе

 

предметы

 

въ

 

церковно-учительской

 

школѣ

 

и

 

потому

 

мо-

гутъ

 

легко

 

преподавать

 

въ

 

школахъ

 

и

 

Законъ

 

Божій

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

первыхъ

 

двухъ

 

отдѣленіяхъ.

Съ

 

другой

 

стороны

 

и

 

завѣдываніе

 

школой

 

гораздо

 

прп-

личнѣе

 

и

 

удобнѣе

 

псаломщику,

 

болѣе

 

связанному

 

съ

 

міромъ,

чѣмъ

 

священнику,

 

преслѣдующему

 

болѣе

 

высшія

 

задачи

 

по

своему

 

прпзванію.

 

Необходимо

 

обязывать

 

къ

 

общественной

дѣятельности

 

и

 

псаломщиковъ.

 

Пора

 

показать

 

имъ,

 

что

 

ихъ

обязанность

 

гораздо

 

шире. —-что

 

они

 

должны

 

не

 

только

 

пѣть

и

 

читать,

 

но

 

еще

 

потрудиться

 

въ

 

томъ,

 

въ

 

чемъ

 

усердные

прежніе

 

«дьячки»

 

находили

 

высшее

 

наслажденіе,

 

именно

 

въ

религіозно-нравственномъ

 

просвѣщеніи

 

прпхожанъ, —а

 

запасъ

знаній

 

теперешяихъ

 

псаломщиковъ

 

говорить

 

за

 

блестящій

успѣхъ

 

ихъ

 

на

 

этой

 

почвѣ.
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Это

 

одинъ

 

изъ

 

вѣряыхъ

 

путей

 

къ

 

возвышеиію

 

спеціаль-

но

 

пастырской

 

дѣятельности

 

сельскихъ

 

священниковъ

 

и

 

къ

поднятію

 

религіозію-нравственнаго

 

развитія

 

учениковъ,

 

т.

 

е.

къ

 

улучшенію

 

законоучительства.

Селъскій

 

Священникъ.

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Въ

 

№

 

14

 

«Екатеринославск.

 

епархіальн.

 

Вѣдомостей»

 

с.

 

года

въ

 

отдѣлѣ

 

«Извѣстія

 

н

 

Замѣтки»

 

помѣщена

 

статья:

 

«Воинскіе

подвиги

 

нашего

 

духовенства»

 

.Въ

 

ней

 

идетъ

 

рѣчь

 

о

 

герояхъ—свя-

щенникахъ

 

изъ

 

среды

 

нашего

 

военно-полевого

 

духовенства.

 

На

первомъ

 

мѣстѣ

 

поставленъ

 

недавно

 

прославившійся

 

не

 

только

 

на

 

всю

Россію,

 

но,

 

смѣло

 

можно

 

сказать,

 

на

 

весь

 

культурный

 

міръ,

 

свя-

щенникъ

 

отецъ

 

Стефанъ

 

Васильевичъ

 

Щербаковскій,

 

съ

 

крестом?»

въ

 

рукахъ

 

шедшій

 

впереди

 

полка

 

во

 

время

 

славнаго

 

Тюренчен-

скаго

 

боя

 

18

 

анрѣля

 

и

 

здѣсь

 

раненный

 

двумя

 

пулями.

 

Авторъ

 

на-

званной

 

статьи

 

сообщаетъ

 

краткія

 

біотрафическія

 

свѣдѣнія

 

объ

отцѣ

 

Щербаковскомъ,

 

черпая

 

послѣднія

 

изъ

 

напечатенной

 

въ

 

«Пе-

тербург.

 

Листкѣ»

 

замѣтки

 

г.

 

П.

 

Т.

 

Алѣева.

 

Къ

 

сожадѣнію,

 

въ

 

этой

замѣткѣ

 

заключается

 

много

 

неточностей

 

и

 

прямыхъ

 

ошибокъ,

 

кото-

рыя

 

во

 

имя

 

исторической

 

правды

 

должны

 

быть

 

устранены;

 

ошибоч-

ный

 

свѣдѣнія

 

должны

 

быть

 

замѣнены

 

правдивыми

 

и

 

вѣрными.

Пишущій

 

эти

 

строки

 

прекрасно

 

знаетъ

 

Стефана

 

Васильевича,

ибо

 

имѣлъ

 

честь

 

быть

 

его

 

товарищемъ

 

по

 

духовному

 

училищу

 

и

семинаріи.

 

Еще

 

въ

 

стѣнахъ

 

Херсонскаго

 

училища,

 

гдѣ

 

о.

 

Щерба-

ковскій

 

получилъ

 

первоначальное

 

свое

 

духовное

 

образованіе

 

между

первымъ

 

и

 

вторымъ

 

установились

 

самыя

 

искреннія

 

пріятельскія

отношенія,

 

который

 

по

 

мѣрѣ

 

возраста

 

обопхъ

 

и

 

приближенія

 

къ

окончанію

 

курса

 

семинаріи

 

все

 

больше

 

и

 

больше

 

возрастали

 

и

окрѣнли

 

настолько,

 

что

 

не

 

прекращаются

 

и

 

до-нынѣ,

 

хотя

 

мы

 

и

 

не

видѣдись

 

уже

 

болте

 

шести

 

лѣтъ.

 

Между

 

нами

 

продолжается

 

доволь-

но

 

частая

 

переписка,

 

дающая

 

полную

 

возможность

 

знать

 

все,

 

что

касается

 

каждаго

 

изъ

 

насъ.

 

Близость

 

моя

 

къ

 

герою— священнику

и

 

даетъ

 

мнѣ

   

основаніе

 

обратиться

   

къ

 

вамъ,

    

уважамѣйшій

 

о.

 

ре-
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дакторъ,

 

съ

 

покорнѣйшей

 

просьбою

 

поместить,

 

въ

 

цѣляхъ

 

испра-

вленія

 

допущенныхъ

 

г.

 

Алѣевымъ

 

неточностей

 

и

 

ошибокъ,

 

настоя-

щую

 

мою

 

замѣтку.

О.

 

Щербаковскій

 

родился

 

въ

 

селѣ

 

Качкаровкѣ

 

(Херсонскаго

уѣзда,

 

Херсонской

 

губерніи),

 

гдѣ

 

его

 

отецъ

 

до

 

сихъ

 

норъ

 

состоитъ

псаломщикомъ.

Замѣчаніе

 

г.

 

Алѣева

 

о

 

томъ,

 

что

 

Щербаковскій

 

уроженецъ

Херсонской

 

еп-архіи,

 

значить,

 

совершенно

 

справедливо,

 

но

 

то,

 

что

онъ

 

образованіе

 

свое

 

получилъ

 

въ

 

Херсонскогі

 

семинаріи,

 

не

 

со-

всѣмъ

 

точно.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Херсонской

 

духовной

 

семігааріи

вовсе

 

не

 

существуешь

 

(въ

 

Херсонѣ

 

есть

 

лишь

 

учительская

 

семи-

нарія),

 

есть

 

Одесская,

 

когда

 

то

 

(до

 

70-хъ

 

годовъ

 

минувшаго

 

столѣ-

тія),

 

действительно,

 

называвшаяся

 

Херсонской.

 

Эту

 

семинарію

 

о.

Стефанъ

 

окоячиль

 

не

 

въ

 

1898

 

году,

 

а

 

двумя

 

годами

 

раньше,

 

имен-

но

 

во

 

1896

 

г.

 

Невѣрно

 

и

 

то,

 

что

 

будто

 

бы

 

онъ

 

непосредственно

послѣ

 

руконоложенія

 

былъ

 

назначенъ

 

полковыиъ

 

священникомъ.

Черезъ

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

по

 

окоичаніи

 

семинаріи

 

онъ

 

былъ

 

на-

значенъ

 

псаломпцікомъ

 

къ

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

селенія

Шестерни

 

(Херсонскаго

 

уѣзда),

 

гдѣ

 

онъ

 

состоять

 

и

 

учителемъ

мѣстной

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Въ

 

званіи

 

псаломщика-учите-

ля

 

онъ

 

былъ

 

около

 

двухъ

 

лѣтъ;

 

во

 

священники

 

рукоположеяъ

 

осенью

1898

 

г.

 

и

 

назначенъ

 

въ

 

с.

 

Губовку

 

(Александрійскаго

 

уѣзда,

 

иодлѣ

Елисаветграда).

 

Здѣсь

 

онъ

 

заявилъ

 

себя

 

особенной

 

ревностью

 

къ

устройству

 

народныхъ

 

чтеній,

 

въ

 

чемъ

 

весьма

 

дѣятельно

 

помогала

ему

 

жена

 

Ольга

 

Матвѣевна,

 

бывшая

 

до

 

своего

 

замужества

 

учитель-

ницей

 

въ

 

земской

 

школѣ.

 

Эта

 

полезная

 

деятельность

 

священника

Щербаковскаго

 

и

 

его

 

матушки

 

была

 

замѣчена

 

епархіальною

 

властью.

Преосвященный

 

Іустинъ,

 

архіеиископъ

 

Херсонскій

 

и

 

Одесскій

 

вы-

разилъ

 

матушкѣ

 

Щербаковской

 

свою

 

благодарность

 

за

 

веденіе

народныхъ

 

чтеній,

 

что

 

было

 

поставлено

 

въ

 

извѣстность

 

всей

 

епар-

хіи

 

чрезъ

 

«Херсонскія

 

еиархіальныя

 

вѣдомости».

 

0.

 

Щербаковскій

старался

 

стоять

 

возможно

 

ближе

 

къ

 

своимъ

 

духовнымъ

 

чадамъ

 

и

дѣлать,

 

что

 

можно

 

въ

 

его

 

положеніи,

 

для

 

облегченія

 

несчастій

своей

 

паствы.

 

Много

 

тревогъ

 

и

 

безпокойствъ

 

изъ-за

 

желанія

 

по-

мочь

 

своей

 

паствѣ

 

пришлось

 

ему

 

пережить

 

въ

 

неурожайный

 

1899

 

г.

и

 

слѣдующій

 

1900-й,

 

когда

 

въ

 

его

 

приходѣ

 

свирѣпствовала

 

оспа.

Лѣтомъ

 

1901

 

года

 

о.

 

Стефанъ

 

Щербаковскій

 

былъ

 

назначенъ

 

свя-

щенникомъ

 

въ

 

19-й

 

восточно-сибирскій

 

стрѣлковый

 

полкъ.

 

Около

полутора

 

года

 

пришлось

 

ему

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

полкомъ

 

странство

вать

 

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ

 

Манчжуріп,

 

терпя

 

разного

 

рода

 

лишенія
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и

 

неудобства,

 

сопряженный

 

съ

 

походной

 

жизнью

 

и

 

очень

 

картинно

изображенный

 

идгь

 

въ

 

ішсьмахъ

 

къ

 

автору

 

настоящей

 

замѣтки.

 

Въ

1903

 

году

 

о.

 

Щербаковскаго

 

перевели

 

въ

 

11-й

 

восточно-Сибирскій

стрѣлковый

 

полкъ,

 

который

 

находился

 

до

 

1-хъ

 

чиселъ

 

января

 

теку-

щего

 

года

 

въ

 

Портъ-Аргурѣ.

 

Кочевая

 

жизнь

 

въ

 

Манчжуріи,

 

полная

всякихъ

 

лишеній

 

неблагопріятно

 

повліяла

 

на

 

слабое

 

и

 

безъ

 

того

здоровье

 

о.

 

Стефана

 

и

 

сильно

 

утомила

 

его;

 

поэтому,

 

переводу

 

въ

Портъ-Артуръ

 

онъ

 

былъ

 

чгевычайно

 

радъ;

 

онъ

 

думать,

 

.

 

по

 

собст-

венному

 

выраженію,

 

«ноотдохнуть»

 

и

 

хоть

 

немного

 

поправиться.

 

Но

обстоятельства

 

сложились

 

неблагопріятно,

 

ожиданія

 

Стефана

 

Василь-

евича

 

не

 

сбылись;

 

ему

 

пришлось

 

снова

 

идти

 

въ

 

ноходъ

 

и

 

на

 

этотъ

разъ

 

затѣмъ,

 

чтобы

 

предъ

 

всѣмъ

 

свѣтомъ

 

засвидѣтельствовать

 

вѣр-

ность

 

своему

 

долгу

 

и

 

пастыря

 

и

 

гражданина —и

 

прежде

 

всего,

кажется, —долгу

 

перваго;

 

Идти

 

впереди

 

солдатъ

 

въ

 

страшный

 

бой

и

 

подвергать

 

себя

 

смертной

 

опасности

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

ему,

 

по

инструкціи,

 

предоставляется

 

быть

 

на

 

перевязочномъ

 

пунктѣ

 

внѣ

выстрѣловъ,

 

можетъ

 

тотъ

 

пастырь,

 

который

 

всецѣло

 

привязанъ

 

къ

своимъ

 

пасомымъ,

 

любитъ

 

ихъ

 

и

 

доказываетъ

 

это

 

своею

 

готов-

ностью

 

до

 

конца

 

дѣлить

 

съ

 

ними

 

постигшую

 

ихъ

 

участь.

Очень

 

интересно

 

нослѣднее

 

письмо

 

о.

 

Щербаковскаго,

 

писан-

ное

 

имъ

 

мнѣ

 

изъ

 

Портъ-Артура

 

22

 

января,

 

значить,

 

за

 

нѣсколько

дней

 

до

 

начала

 

военныхъ

 

дѣйствій

 

съ

 

Японіей.

 

Въ

 

немъ

 

онъ

 

сообща-

етъ

 

о

 

предстоящемъ

 

выступленіи

 

11-го

 

восточно-Сибирскаго

 

стрѣл-

кового

 

полка

 

изъ

 

Артура

 

и

 

знакомить

 

со

 

своимъ

 

душевнымъ

 

со-

стояніемъ

 

въ

 

виду

 

ожидаемыхъ

 

военныхъ

 

дѣйствій.

 

«Въ

 

виду

 

на-

тянутыхъ

 

отношеній

 

Россіи

 

съ

 

Японіей, — пишетъ

 

онъ, —нашей

 

3-й

стрѣлковой

 

бригадѣ:

 

9,

 

10,

 

11

 

и

 

12

 

восточно-сибирскимъ

 

стрѣлко-

вымъ

 

полкамъ,

 

а

 

также

 

1-й,

 

2-й

 

и

 

3-й

 

батареѣ

 

приказано

 

въ

 

по-

ходномъ

 

порядкѣ,

 

съ

 

укладкою

 

по

 

военному

 

времени,

 

выступить

 

изъ

П,

 

Артура

 

въ

 

Манчжурію

 

и

 

располжиться

 

пока

 

по

 

линіи

 

желѣзной

дороги,

 

а

 

тамъ

 

куда

 

и

 

когда

 

пойдемъ,

 

ничего

 

не

 

знаемъ.

 

Предпо-

лагаютъ,

 

что

 

пойдемъ

 

на

 

р.

 

Ялу

 

на

 

границѣ

 

съ

 

Кореей».

 

Пред-

стоящій

 

походъ

 

не

 

страшить

 

Стефана

 

Васильевича,

 

хотя

 

онъ

 

и

сознаетъ,

 

что

 

ждетъ

 

его

 

въ

 

случаѣ

 

открытія

 

военныхъ

 

дѣствій;

 

онъ

знаетъ,

 

что

 

надо

 

бодриться,

 

и

 

безбоязненно

 

идетъ

 

туда,

 

куда

 

ве-

лѣно.

 

Онъ

 

даже

 

доволенъ

 

походомъ:

 

придется

 

походить,

 

новыхъ

впечатлѣній

 

наберусь,

 

можетъ

 

быть

 

и

 

въ

 

Кореѣ

 

побываю»—гово-

рить

 

о.

 

Щербаковскій.

 

25

 

января,

 

по

 

письму,

 

11-й

 

восточно-сибир-

скій

 

стрѣлковый

 

полкъ

 

додженъ

 

былъ

 

выступить

 

изъ

 

Портъ-Артура.
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Жену

 

свою

 

Стефанъ

 

Васильевичъ,

 

съ

 

ея

 

согласія,

 

оставилъ

 

въ

 

П.-

Артурѣ;

 

у

 

нихъ

 

было

 

рѣшено,

 

что

 

въ

 

случаѣ

 

объявленія

 

войны,

она

 

пойдетъ

 

въ

 

сестры

 

милосердія.

 

«чтобы

 

хотя

 

чѣмъ-нибудь

 

за-

полнить

 

время

 

и

 

посильную

 

пользу

 

принести».

Думалъ-ли

 

Стефанъ

 

Васильевичъ,

 

подобно

 

большинству

 

рус-

скихъ,

 

когда

 

писалъ

 

мяѣ

 

22

 

января,

 

что

 

будетъ

 

черезъ

 

какихъ-

ннбудь

 

пять

 

дней?

Походные

 

труды

 

и

 

дѣла

 

помѣшали

 

о.

 

Щербаковскому

 

писать

мнѣ.

 

Я

 

не

 

зналъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

и

 

что

 

съ

 

ннмъ

 

до

 

того

 

времени,

 

когда

 

те-

леграфъ

 

принесъ

 

извѣстіе

 

о

 

битвѣ

 

на

 

Ялу.

 

Жутко

 

стало

 

за

 

него,

 

когда

прочтена

 

была

 

всеподданнѣйшая

 

телеграмма

 

генерала-адъютанта

Куропаткина

 

отъ

 

19

 

анрѣля,

 

сообщавшая

 

вѣсть

 

о

 

славномъ

 

стол-

кновеніи

 

русскихъ

 

войскъ

 

съ

 

японцами

 

на

 

Ялу.

 

Пншущій

 

эти

 

стро-

ки

 

не

 

вытерпѣлъ

 

и

 

по

 

телеграфу

 

освѣдомился

 

о

 

состояніи

 

здоровья

раненнаго

 

Стефана

 

Васильевича.

 

5

 

мая

 

получена

 

отъ

 

него

 

ответ-

ная

 

телеграмма

 

такого

 

содержанія:

 

«Спасибо!

 

живъ,

 

поправляюсь,

въ

 

Мукденѣ,

 

общее

 

самочувствіе

 

плохое.

 

Священникъ

 

Щербаковскій».

Дай

 

Богъ

 

ему

 

силы

 

перенести

 

страданія

 

и

 

скоро

 

и

 

окончательно

оправиться

 

отъ

 

ранъ!

 

Дай

 

Господи!

Z.

Женскіе

 

Естественно-научные

 

курсы

С.-Петербургъ,

 

Невскій

 

88.

Съ

 

разрѣшенія

 

Господина

 

Министра

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

при

частной

 

женской

 

гимназіи

 

М.

 

А.

 

Лохвицкой-Скалонъ

Иевскгіі

 

проспекту

 

д.

 

Л?

 

88,

   

съ

 

15-го

 

сентября

   

1903

 

года

   

от-

крыты

 

Выспгіе

 

Женскіе

 

Естественно-научные

 

курсы.

Естественно-научные

 

курсы

 

пмѣютъ

 

главной

 

своей

 

цѣлью

 

дать

подготовку

 

лселающимъ

 

заняться

 

преподаваніемъ

 

естествовѣдѣнія,

а

 

равно

 

пріобрѣстн

 

естественно-научныя

 

познанія

 

вообще.

На

 

курсахъ

 

преподаются

 

слѣдующіе

 

предметы:

1.

  

Зоологія

 

съ

 

сравнительной

 

анатоміей.— Профессоръ

 

С.-Пе-

тербургскаго

 

Университета

 

В.

 

М.

 

Шимкевичъ.

2.

   

Ботаника.—Асспстентъ

 

при

 

кафедрѣ

 

ботаники

 

Женскаго

Медицинскаго

 

Института

 

В.

 

31.

 

АрцыховскііХ.

3.

   

Бактеріологія. — Профессоръ

 

Женскаго

 

Медицинскаго

 

Ин-

ститута

 

Г.

 

Л.

 

Надсонъ.
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неорганическая

 

—Профессоръ

 

Михайловской

 

Артил-

лерійской

 

Академіи

 

А.

 

В.

 

Сапожниковъ.
4 -

 

Химія

 

(

                            

а

                                       

»

              

даорганическая— Экстраординарный

 

профессоръ

 

Жен-

скаго

 

Медиципск.

 

Института

 

А.

 

С.

 

Гннздергъ.

5.

  

Физика.— Профессоръ

 

Политехническаго

 

Института

 

А.

 

С.

Гинзбергъ.

6.

   

Гистологія. —Профессоръ

 

Университета

 

и

 

Женскаго

 

Меди-

цинскаго

 

Института

 

А.

  

С.

 

Догель.

7.

   

Анатомія. — Профессоръ

 

Женскаго

 

Медицинскаго

 

Института

В.

 

Н.

  

Тонковъ.

8.

   

Физіологія — Физіологъ

 

Императорской

 

Академіи

 

Наукъ,

Приватъ-доцетъ

 

С.-Петербургскаго

 

Университета

 

Ѳ.

 

Е.

 

Туръ.

9.

 

Минералогія

    

f

 

Приватъ-доцетъ

   

С.-Петербугскаго

   

Уни-

10.

   

Геологія

    

I

 

.

       

верситета

 

Г.

 

Г.

 

Фонъ-Петцъ.

11.

   

Математика— Преподаватель

 

Института

 

Инженеровъ

 

Пу-

тей

 

Сообщенія

 

и

 

Политехническаго

 

Института

 

А.

 

А.

 

Адамова.

12.

  

Латинскій

 

языкъ—въ

 

объемѣ

 

курса

 

требуемаго

 

для

 

по-

ступленія

 

въ

 

Женскій

 

Медицинскій

 

Ивститутъ

 

Преподаватель

 

С.-

Петербургской

 

Ш

 

классической

 

гимназіи

 

В.

 

М.

 

Клембровскій .

Преподаваніе

 

на

 

курсахъ

 

сопровождается

 

демонстраціями

 

или

практическими

 

занятіями

 

подъ

 

руководствомъ

 

ассистентовъ,

 

смотря

по

 

свойству

 

преподаваемаго

 

предмета.

Слушательницы

 

курсовъ,

 

по

 

выдержаніи

 

надлежащаго

 

окон-

чательна™

 

яспытанія,

 

получаютъ

 

свидетельство

 

по

 

пятибальной

системѣ.

Чтеніе

 

лекцій

 

на

 

курсахъ

 

происходить

 

въ

 

отдѣльномъ

 

отъ

гимназіи

 

помѣщеніи,

 

состоящемъ

 

изъ

 

приноровленныхъ

 

для

 

сей

цѣли

 

аудиторій,

 

комнатъ

 

для

 

практическихъ

 

занятій

 

и

 

лабораторій.

Плата

 

на

 

курсахъ

 

75

 

руб.

 

за

 

полугодіе,

 

а

 

съ

 

латинскимъ

языкомъ

 

100

 

рублей

 

за

 

полугодіе,

 

при

 

чемъ

 

плата

 

за

 

1-е

 

иолу-

годіе

 

вносится

 

при

 

поступленіи,

 

плата

 

же

 

за

 

П-е

 

полугодіе

 

вно-

сится

 

до

 

1

 

Февраля.

Согласно

 

«положенію»

 

о

 

курсахъ

 

никто

 

не

 

можетъ

 

быть

освобожденъ

 

отъ

 

этой

 

платы.

Занятія

 

на

 

курсахъ

 

происходятъ

 

съ

 

15

 

сентября

 

по

 

15

 

мая.

На

 

курсы

 

принимаются

 

всѣ

 

окончившія

 

курсъ

 

въ

 

женскихъ

тимназіяхъ

 

Министерства

 

Народваго

 

цросвѣщенія,

 

институтахъ

 

и

гимназіяхъ

 

Вѣдомства

 

Императрицы

 

Маріи,

 

въ

 

епархіальныхъ

училищахъ,

 

и

 

выдержавшія

 

экзаменъ

 

при

 

испытательной

 

коммисіи
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Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

на

 

званіе

 

домашней

 

учи-

тельницы

 

по

 

четыремъ

 

главнымъ

 

яредметамъ

 

русскому

 

языку,

математнкѣ,

 

географіи

 

и

 

исторіи.

Заявленія

 

о

 

принятіи

 

на

 

курсы

 

съ

 

ириложеніемъ

 

аттестата

объ

 

окончаніи

 

вышеназвапныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

метрическаго

евидѣтельства,

 

о

 

благонадежности

 

и

 

фотографической

 

карточки

желающей

 

поступить

 

на

 

курсы,

 

адресуются

 

въ

 

Канцелярію

 

есте-

ственно-научныхъ

 

курсовъ

 

С.-Петербургъ,

 

Невскій

 

проспектъ,

 

д.

Ѣ

 

88.

Окончившія

 

курсъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

въ

 

годъ

постуиленія

 

на

 

курсы

 

въ

 

свидѣтельствѣ

 

о

 

благонадежности

 

не

нуждаются.

Въ

 

настоящее

 

время

 

занятія

 

происходить

 

на

 

двухъ

 

первыхъ

курсахъ,

 

съ

 

15-го

 

же

 

сентября

 

1905

 

года

 

открывается

 

третій

курсъ

 

дополнительный,

 

спеціально

 

предназначенный

 

для

 

подго-

товки

 

преподавательницъ

 

естествовѣдѣнія

 

и

 

географіи.

Желающіе

 

могутъ

 

помѣститься

 

въ

 

пнтернатѣ

 

курсовъ

 

съ

платою

 

400

 

руб.

 

за

 

учебный

 

годъ.

При

 

курсахъ

 

имѣется

 

Общество

 

вспомоществованія

 

недоста-

точнымъ

 

слушательницамъ.

Хроника

 

епархіальной

 

жизни.

23

 

мая—воскресенье

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящен-

нѣйшій

 

Сгмеонъ

 

Божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

 

Кресто-

возвиженской

 

церкви

 

при

 

Архіерепскомъ

 

домѣ

 

въ

 

сослуженіи

ключаря

 

собора

 

протоіерея

 

Ѳ.

 

Ѳедорова

 

и

 

іеремопаховъ:

 

Сергія,

Тихона

 

и

 

Іустина,

 

за

 

литургіей

 

рукоположены:

 

во

 

священ-

ника — діаконъ

 

Николай

 

Барышпольскій

 

и

 

во

 

діакона — окон-

чивши

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи

 

Петръ

 

Поповъ.

 

Его

 

Прео-

священствомъ

 

произнесено

 

слово.

—

 

25

 

мая

 

День

 

Рожденія

 

Ея

 

Императорскаго

 

Вели-

чества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровпы

Его

 

Преосвященство

 

Божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

протоіереевъ:

 

П.

 

Добро-

хотова,

 

Н.

 

Попова,

 

ключаря

 

собора

 

Ѳ.

 

Ѳедорова

 

и

 

священ-

пиковъ:

 

Д.

 

Страховскаго,

   

Е.

 

Краснокутскаго

 

и

 

М.

   

Донцова,



512

за

 

литургіей

 

рукоположены:

 

во

 

священника—діакопъ

 

Петръ

Поповъ

 

и

 

во

 

діакона—окопчивгаій

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи

Іоапнъ

 

Заревскій.

 

Послѣ

 

литургіи

 

Его

 

Преосвящеиствомъ

 

въ

сослуженіи

 

городского

 

духовенства

 

совершено

 

благодарствен-

ное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе.

—

   

21

 

мая — пятница

 

Его

 

Преосвященство

 

читалъ

 

ака-

ѳистъ

 

Воскресенію

 

Христову

 

въ

 

Крестовоздвиженской

 

церкви.

—

   

27 — 28

 

мая

 

Его

 

Преосвященство

 

выбылъ

 

въ

 

городъ

Харьковъ,

 

гдѣ

 

29— 30

 

чис.

 

принималъ

 

участіе

 

при

 

нареченіи

и

 

хиротонін

 

Ректора

 

Литовской

 

дух.

 

Семинаріи

 

Архимандрита

Алексія

 

во

 

Епископа

 

Сумскаго —

 

Викарія

 

Харьковской

 

епархіи.

Его

 

Преосвященство

 

присутствовалъ

 

на

 

экзаменахъ:

 

20,

24

 

и

 

26

 

мая

 

въ

 

епархіальномъ

 

жепскомъ

 

училищѣ

 

и

 

22

 

мая

въ

 

духовной

 

семинаріи.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

 

ЕПАРШЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.

Выходятъ

 

три

 

раза

въ

 

мѣояпъ:

 

1,11.21

 

числа

 

каждого

мѣсяца.

 

въ

 

объемѣ

 

ве

 

менѣе

 

2-хъ
печатныхъ

 

листовъ.

Подписка

 

принимается

въ

 

Редакпди

 

при

 

Екатершюславской
Семинаріи.

 

Цѣна

 

изданію

 

«.пере-

сылкой

 

6

 

рублей.

-~**>%?b^§Jlijp0 !!X?4fct3** —

Редакторы —Преподаватели

 

j

 

Протоіерей

 

В.

 

Мстиславскгй.
Семинаріи:

 

1

 

и

 

Михаила

 

Брунбепдеръ.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

1)

 

Теоріп

 

Герберта

 

Спенсера

 

о

 

происхождении

 

религів.

 

2)

Хроника

 

епархіальной

 

миссін.

 

Зі

 

Миссіонсрская

 

ноѣздка

 

наст.

 

Сішмьниково.

 

4>

Школьное

 

законоучнтельство.

 

5)

 

Извѣстін

 

и

 

вамѣтки.

 

в)

 

Хроника

 

епархіальной

жизни,

 

и

 

7)

 

Объявленіе.

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатеринославъ.

 

31

 

Мая

 

1904

 

г.

   

Цензоръ

 

преподаватель

Семинаріи

 

S.i.

 

Таиептовг
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