
ЕШВШОСШШІ

ШГІІІШУІ

 

ведомости.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

въ

  

мѣсяцъ

  

1

  

и

 

IS»

 

чиселъ

 

|

каждаго

 

мѣсяда,

 

въ

 

объемѣ

 

не

 

.

ленѣе

 

2 г /і

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

:

годъ

XX.

ПОДПИСКА

   

ПРИНИМАЕТСЯ

въ

 

Редакдіи

 

при

 

Екатерино-
славской

    

Семинаріи.

    

Цѣна

изданію

 

съ

 

доставкою

 

бр.50
коп.

 

сер.

1-го

 

Марта

 

№

   

5

 

1891

 

года.

ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

опрвдѣнеиіб

 

мийкш

 

ШЩ.
I.

 

Объ

 

изданіи,

 

на

 

основант

 

Высочайше

  

утвержденнаго

 

26

ноября

 

188.8

 

года

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

правилъ

и

 

программы

 

для

 

производства

 

жпытаній

 

на

 

званіе

 

учите-

ля

 

и

 

учительницы

 

церковно-приосодскихъ

 

школъ:

Оиредѣленіемъ

 

Святѣйщаго

 

Сѵнода

 

21—30

 

декабря

 

1890

 

года

за

 

Л»

 

3002

 

постановлено:

 

составленныя

 

Училпщньшъ

 

при

 

Святѣй-

шемъ

 

Сгнодѣ

 

Совѣтомъ,

 

на

 

основаніи

 

Выоочайшаго

 

повелѣнія

 

отъ

26

 

ноября

 

1888

 

года,

 

нижеслѣдующія:

 

1)

 

правила

 

для

 

проирод'

ства

 

испытаній

 

на

 

званіе

 

учителя

 

и

 

учительницы

 

одноклассной

церковно-приходской

 

школы;

 

п

 

2]

 

программу

 

испытанія

 

на

 

сіе

званіе,'

 

согласно

 

съ

 

отзывомъ

 

Министра

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

утвердить,

 

въ

 

видѣ

 

времени ыхъ,

 

и

 

напечатать,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

надлежащаго

 

исполйенія

 

но

 

духовному

 

вѣдомству,

 

въ

 

„Цѳрков-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ".
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Правила

 

для

 

производства

 

испытаній

 

по

 

духовному

 

вѣдом-

ству

 

на

 

званіе

 

учителя

 

или

 

учительницы

 

одноклассной

 

цер-

ковно-приходской

 

школы.

(Составлены

 

на

 

основаніи

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

отъ

 

26

 

ноября
1888

 

года).

§

 

1.

 

Испытанія

 

на

 

званіе

 

учителя

 

или

 

учительницы

 

церковно-

приходской

 

школы

 

производятся:

 

а)

 

на

 

званіе

 

учителя

 

-педагоги-

ческимъ

 

собраніемъ

 

правденій

 

духовныхъ

 

семинарій

 

или

 

духов-

ныхъ

 

училищъ;

 

и

 

б)

 

на

 

званіе

 

учительницы— совѣтами

 

епархіаль-

ныхъ

 

женскихъ

 

училищъ

 

или

 

правленіями

 

женскихъ

 

училищъ

духовнаго

 

вѣдомства.

Примѣчаніе

 

1.

 

Правленія

 

и

 

совѣты

 

сихъ

 

заведеній

 

для

производства

 

испытаній

 

назначаютъ

 

особую

 

экзаменаціон-

ную

 

коммиссію

 

изъ

 

преподавателей

 

по

 

тѣмъ

 

предметамъ,

 

въ

коихъ

 

производится

 

испытаніе.

Примѣчаніе

 

2.

 

Тамъ,

   

гдѣ

 

нѣтъ

 

епархіальныхъ

   

женскихъ

училищъ

 

или

 

женскихъ

 

училищъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

же-

лающія

 

держать

 

экзаменъ

 

.на

 

званіе

   

учительницы

   

подвер-

гаются

 

.иснытанію

 

въ

 

правленіяхъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

или

духовныхъ

 

училищъ.

§'

 

2.

 

Къ

 

испытаніямъ

 

на

 

означенное

 

выше

 

званіе

   

допускаются

лица

 

православнаго

 

исповѣданія:

 

мужчины

 

не

 

моложе

 

17

 

и

 

жен-

щины

 

не

 

моложе

 

16

 

лѣтъ.

§

 

3.

 

Лица,

 

желающія

 

подвергнуться

 

испытанію

 

на

 

означенное

выше

 

званіе,

 

подаютъ

 

прошенія,

 

оплаченныя

 

гербовымъ

 

сборомъ,

въ

 

правленіе

 

или

 

совѣтъ

 

подлежащаго

 

учебнаго

 

заведенія.

§

 

4.

 

Къ

 

ирошенію

 

прилагаются

 

свидѣтельства:

 

а]

 

о

 

рожденіи

и

 

крещеніи,

 

б)

 

о

 

звавіи,

 

в)'о

 

бытіи

 

у

 

исповѣди

 

и

 

святаго

 

при-

частия

 

и

 

г)

 

лица,

 

обучавшіяся

 

въ

 

казенныхъ

 

или

 

общественныхъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

сверхъ

 

сего,

 

представляютъ

 

аттестатъ

 

или

свидѣтельство

 

о

 

прохожденіи

 

курса

 

въ

 

оныхъ.

§

 

5.

 

Испытанія

 

производятся

   

въ

 

теченіе

 

учебнаго

 

времени

 

съ

 

*

1

 

сентября

 

по

 

I

 

мая,

 

по

 

особой,

 

у

 

сего

 

прилагаемой,

 

программѣ.

§

 

6.

 

Испытаніе

 

каждаго

 

допущеннаго

   

къ

 

оному

 

лица

  

должно

быть

 

совершенно

   

окончено

  

не

 

долѣе

  

какъ

   

въ

 

шестинедѣльный

срокъ

 

со

 

дня

 

объявленія

 

просителю

 

о

 

допущеніи

 

его

 

къ

 

испытанію.
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§

 

7.

 

О

 

каждомъ

 

производствѣ

 

иепытанія

 

правленіями

 

духов-

ныхъ

 

семинарій,

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

женскихъ

 

улилищъ

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства

 

и

 

совѣтами

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ

составляется

 

особый

 

протоколъ.

 

Протоколы

 

испытаній

 

представ-

ляются

 

на

 

утверждѳніе

 

епархіальнаго

 

архіерея.

§

 

8.

 

Въ

 

протоколѣ

 

о

 

производствѣ

 

испытаній

 

должны

 

быть

прописаны

 

какъ

 

темы

 

письменныхъ

 

и

 

устныхъ

 

вопросовъ,

 

пред-

ложенныхъ

 

подвергавшемуся

 

испытанію,

 

такъ

 

ж

 

содержаніе

 

проб-

яаго

 

урока,

 

съ

 

присоединеніемъ

 

оцѣнки

 

степени

 

удовлетвори-

тельности

 

устныхъ

 

отвѣтовъ

 

и

 

пробнаго

 

урока

 

и

 

общаго

 

заклю-

ченія

 

о

 

достоинствѣ

 

кандидата.

 

Письменные

 

отвѣты

 

прилагаются

къ

 

протоколу.

Примѣчаніе.

 

Пробные

 

уроки

 

даются

 

въ

 

образцовыхъ

 

шко-

лахъ

 

при

 

семинаріяхъ

 

и

 

женскихъ

 

училищахъ,

 

гдѣ

 

таковыя

имѣются,

 

а

 

гдѣ

 

ихъ

 

нѣтъ,

 

въ

 

приготовительномъ

 

классѣ

духовнаго

 

училища,

 

или

 

въ

 

одной

 

изъ

 

бллжайшихъ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ.

§

 

9.

 

Испытанія

 

бываютъ

 

полный

 

и

 

сокращенный.

§

 

10.

 

Полному

 

испытанію

 

на

 

званіе

 

учителя

 

или

 

учительницы

церковно-приходской

 

школы

 

подвергаются

 

лица

 

домашняго

 

обра-

зованія,

 

окончившія

 

куреъ

 

въ

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ

всѣхъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

наименованій,

 

а

 

равно

 

и

 

всѣ

 

тѣ,

 

кои

 

не

 

окон-

чили

 

курса

 

въ

 

мужскомъ

 

духовномъ,

 

городскомъ

 

и

 

уѣздномъ

 

учи-

лищахъ,

 

или

 

въ

 

равных

 

ъ

 

съ

 

ними

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

или

 

въ

мужскихъ

 

и

 

женскихъ

 

гимназіяхъ

 

и

 

прогимназіяхъ

 

и

 

другихъ

женскихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ.

§

 

11.

 

Полное

 

испытаніе

 

раздѣляется

 

на

 

устное

 

и

 

письменное.

§

 

12.

 

Устное

 

испытаніе

 

производится

 

сначала

 

по

 

Закону

 

Бо-

жію

 

и

 

церковно-славянскому

 

языку,

 

и

 

удовлетворительно

 

выдер-

жавшіе

 

сіе

 

испытаніе

 

допускаются

 

къ

 

письменному

 

испытанію.

§

 

13.

 

На

 

письменномъ

 

испытаніи

 

предлагается

 

испытуемому

по

 

одному

 

вопросу

 

изъ

 

русскаго

 

языка

 

и

 

ариѳметики,

 

на

 

которые

онъ

 

долженъ

 

дать

 

письменные

 

отвѣты.

§

 

14.

 

Если

 

письменные

 

отвѣты

 

будутъ

 

признаны

 

удовлетвори-

тельными,

 

то

 

испытуемый

 

допускается

 

къ

 

устному

 

испытанію

по

 

всѣмъ

   

предметамъ,

 

кромѣ

 

Закона

  

Вожія

  

и

 

церковно-славян-

скаго

 

языка.
*
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§

 

15.

 

По

 

признаніи

 

устнаго

 

испытанія

 

удовлетворительными

испытуемый

 

долженъ

 

дать

 

пробный

 

урокъ

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

ариѳметикѣ.

§

 

16.

 

Сокращенному

 

испытанію

 

подвергаются

 

лица,

 

имѣющія

свидѣтельства

 

объ

 

окончаніи

 

полнаго

 

курса

 

мужскихъ

 

духовныхъ

училищъ,

 

городскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

училищъ,

 

нервыхъ

 

четырехъ

классовъ

 

мужскихъ

 

гимназій,

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ

 

нрогимназій

и

 

первыхъ

 

четырехъ

 

классовъ

 

женскихъ

 

училищъ

 

духовнаго

 

вѣ-

домства

 

и

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ.

§

 

17.

 

На

 

сокращенномъ

 

испитаніи

 

предлагается

 

по

 

одному

 

воп-

росу

 

изъ

 

церковно-славянскаго

 

и

 

русскаго

 

языка

 

и

 

ариѳметики,

на

 

которое

 

испытуемый

 

долженъ

 

дать

 

письменные

 

отвѣты

 

въ

 

объ-

емѣ

 

программы.

§

 

18.

 

Если

 

письменные

 

отвѣты

 

будутъ

 

признаны

 

удовлетвори-

тельными,

 

то

 

испытуемому

 

назначается

 

устная

 

бесѣда

 

для

 

допол-

нительннхъ

 

разъясненій

 

и

 

рѣшенія

 

другихъ

 

вонросовъ

 

програм-

мы,

 

но

 

усмотрѣнію

 

иснытующихъ.

§

 

19.

 

По

 

признаніи

 

устной

 

бесѣды

 

удовлетворительною,

 

испы-

туемый

 

долженъ

 

дать

 

пробный

 

урокъ

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

ариѳ-

метикѣ.

§

 

20.

 

Степень

 

познаній

 

подвергающихся

 

какъ

 

полному,

 

такъ

 

и

сокращенному

 

испытаніямъ

 

определяется

 

установленными

 

балла-

ми

 

или

 

цифрами,

 

при

 

чемъ

 

5

 

означаетъ

 

познанія

 

отличныя,

 

4

хорошія,

 

3

 

удовлетворительныя,

 

2

 

носредственныя

 

и

 

1

 

слабыя.

§

 

21.

 

Лица,

 

нолучившія

 

на

 

экзаменѣ

 

въ

 

общемъ

 

выводѣ

 

изъ

всѣхъ

 

предметовъ

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

съ

 

половиною

 

(3

 

Уз)

 

баллокъ,

удостоиваются

 

званія

 

учителя

 

или

 

учительницы

 

церковно-при-

ходской

 

школы,

 

въ

 

удостовѣреніе

 

чего

 

имъ

 

выдается

 

свидетель-

ство

 

по

 

прилагаемой

 

формѣ.

§

 

22.

 

Лица,

 

не

 

удостоенныя

 

званія

 

учителя

 

или

 

учительницы,

допускаются

 

ко

 

вторичному

 

испытанію,

 

но

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

че-

резъ

 

годъ.

 

Испытаніе

 

въ

 

третій

 

разъ

 

совсѣмъ

 

не

 

допускается.

Приложение

 

къ

 

§

 

21-му.

Форма

 

свидетельства

  

на

 

званіе

 

учителя

  

или

 

учительницы

церковно-приходской

 

школы.

Предъявитель

   

(или

 

предъявительница)

 

сего

 

такой-то

   

или

 

та-
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кая-то

 

(званіе,

 

имя,

 

отчество

 

и

 

фамилія),

 

на

 

основаніи

 

правилъ

для

 

производства

 

испытаній

 

на

 

званіе

 

учителя

 

или

 

учительни-

цы

 

церковно-приходской

 

школы,

 

изданныхъ

 

по

 

Высочайше

 

ут-

вержденному

 

26

 

ноября

 

1888

 

года

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

0у>

нода,

 

подвергшись

 

полному

 

(или

 

сокращенному)

 

испытанію

 

въ

Правленіи

 

(или

 

въ

 

Совѣтѣ)

 

такого-то

 

учебнаго

 

заведенгя

 

и

 

вы-

державъ

 

оное

 

удовлетворительно,

 

удостоенъ

 

(или

 

удостоена)

 

зва-

нія

 

учителя

 

(или

 

учительницы)

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Въ

удостовѣреніе

 

чего

 

дано

 

ему

 

(или

 

ей)

 

сіе

 

свидѣтельство

 

за

 

над-

лежащимъ

 

подпйсаніемъ

 

и

 

съ

 

приложеніемъ

 

печати

 

такого-то

учебнаго

 

заведенія.

 

Годъ,

 

мѣсяцъ,

 

число

 

и

 

Ж

Подписи:

 

начальника

 

учебнаго

 

заведенія

 

и

 

членовъ

 

Правленія

или

 

Совѣта,

 

производившихъ

 

испытаніе.

 

Скрѣпа:

 

секретаря,

 

дело-

производителя

 

или

 

письмоводителя.

Программа

  

испытанія

  

на

 

званіе

 

учителя

   

или

 

учительницы

одноклассной

 

церковно-приходской

 

школы.

(Составлена

 

на

 

основаніи

  

Высочайшаго

 

новелѣнія

   

отъ

  

26

 

нояб-

ря

   

18.88

 

года).

Ваконъ

 

Божій.

1)

   

Кромѣ

 

краткихъ

 

молитвенныхъ

 

воззваній,

 

указанныхъ

 

въ

Начаткахъ

 

христіанскаго

 

ученія,

 

испытуемый

 

долженъ

 

знать

слѣдующія

 

молитвы:

 

а)

 

изъ

 

утреннихъ:

 

Царю

 

Небесный...,

 

Святый

Боже...,

 

Пресвятая

 

Троице...,

 

Отче

 

нашъ...,

 

Отъ

 

сна

 

воставъ...,

Пріидите

 

поклонимся...,

 

Помилуй

 

мя

 

Боже...,

 

Святый

 

Ангеле...,

Пресвятая

 

Владычице

 

моя...,

 

Богородице

 

Дѣр...,

 

Спаси

 

Господи

люди

 

Твоя.,.,

 

Достойно

 

есть...,

 

'б]

 

изъ

 

вечернихъ:

 

Помилуй

 

насъ,

Господи...,

 

Господи

 

помилуй

 

насъ...,

 

Милосердія

 

двери...,

 

Боже

вѣчный...,

 

Господи

 

Боже

 

нашъ...,

 

Благаго

 

Царя.

 

Ангеле

 

Христовъ...,

Да

 

воскреснетъ

 

Богъ...

2)

   

Священная

 

исторія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта

 

въ

 

объемѣ

программы

 

двухклаесныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

3)

    

Краткій

 

Катихизисъ

 

по

 

книгѣ:

 

„Начатки

 

христіанскаго

ученія".

4)

   

Ученіе

 

о

 

Богослуженіи

 

по

 

книгѣ:

   

„Краткое

  

ученіе

 

о

 

Бого-
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служеніи

 

православной

 

церкви

 

въ

 

объемѣ

 

городскихъ

 

училищъ",

протоіѳрея

 

Д.

 

Соколова,

 

или

 

другому

 

учебнику

 

одобренному

 

для

городскихъ

 

училищъ.

5)

 

Церковная

 

исторія

 

по

 

книгѣ:

 

«Краткая

 

церковная

 

исторія»

протоіерея

 

П.

 

Смирнова, .

 

или

 

другому

 

учебнику,

 

одобренному

для

 

городскихъ

 

училищъ.

Церковно-елавянощй

 

языкъ.

Умѣнье

 

читать

 

внятно,

 

правильно

 

и

 

раздѣльно,

 

съ

 

точнымъ

произношеніемъ

 

церковно-славянскихъ

 

буквъ

 

и

 

съ

 

соблюденіемъ

удареній

 

и

 

знаковъ

 

препинанія.

 

Знакомство

 

съ

 

славянскими

 

чис-

лами.

 

При

 

чтеніи

 

по

 

церковно-славянски

 

требуется:

 

1)

 

по

 

воз-

можности

 

точный

 

переводъ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

текста

 

Святаго

Евангелія

 

и

 

2)

 

знакомство

 

съ

 

наиболѣе

 

употребительными

 

эти-

мологическими

 

и

 

синтаксическими

 

формами

 

Церковно-славянскаго

языка

 

сравнительно

 

съ

 

русскими

 

(напр.,

 

по

 

книгѣ

 

Н.

 

Ильминскаго

„Обученіе

 

церковно-славянскому

 

чтенію").

Русскій

 

языкъ.

1]

 

Правильное

 

и

 

свободное

 

чтеніе

 

и

 

умѣнье

 

толково

 

и

 

правиль-

нымъ

 

языкомъ

 

пересказать

 

прочитанное.

2)

  

Подробное

 

знакомство

 

съ

 

содержаніемъ

 

одной

 

изъ

 

книгъ

для

 

чтенія,

 

одобренныхъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Нѣко-

торыя

 

стихотворенія

 

и

 

басни'

 

этой

 

книги

 

должны

 

быть

 

заучены

экзаменующимися

 

наизустъ.

3)

  

Умѣнье

 

изложить

 

письменно

 

содержаніе

 

статьи

 

по

 

выбору

экзаменатора,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

правилъ

 

правописанія,

 

причемъ

эта

 

письменная

 

работа

 

должна

 

быть

 

написана

 

чисто

 

и

 

четко.

4)

  

Знаніе

 

элементарнаго

 

курса

 

русской

 

грамматики

 

(этимологія

и

 

синтаксисъ)

 

въ

 

объемѣ

 

одного

 

изъ

 

учебниковъ, ,

 

одобренныхъ

для

 

старшихъ

 

классовъ'

 

городскихъ

 

училищъ

 

или

 

трехъ

 

низшихъ

классовъ

 

гимназій

 

(напр.,

 

Пуцыковича,

 

Поливанова).

Чиетопиеаніе.

Знакомство

 

съ

 

пріемами

 

обученія

 

письму

 

по

 

одному

 

изъ

 

руко-

водству

 

одобренныхъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

(напр.,

по

 

Гербачу).

 

Экзаменующійся

 

долженъ

 

умѣть

 

четко

 

и

 

правильно

писать

 

крупнымъ

 

шрифтомъ

 

на

 

бумагѣ

 

и

 

на

 

классной

 

доскѣ.
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Ариѳметика.

Знакомство

 

съ

 

полнымъ

 

Еурсомъ

 

ариѳметики

 

по

 

одному

 

изъ

учебниковъ,

 

одобренныхъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

при

чемъ

 

требуется

 

умѣнье

 

правильно

 

и

 

толково

 

рѣшать

 

задачи,

 

какъ

письменно,

 

такъ

 

и

 

устно.

Исторія.

Краткая

 

исторія

 

Россіи

 

по

 

книгѣ

 

Рождественекаго

 

„Отечествен-

ная

 

исторія

 

въ

 

разсказахъ"

 

или. другому

 

учебнику

 

(напр.

 

Гор-

бова

 

или

 

Пуцыковича)

 

нодобнаго

 

объема,

 

одобренному

 

для

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ.

Гѳографія.

1)

  

Общее

 

знакомство

 

ст.

 

географіей

 

всѣхъ

 

частей

 

свѣта

 

по

 

книгѣ

Пуцыковича

 

„Географія

 

для

 

народныхъ

 

и

 

другихъ

 

элементарныхъ

училищъ"

 

или

 

другому

 

одобренному

 

учебнику

 

подобнаго

 

объема.

2)

  

Географія

 

Россіи

 

въ

 

объемѣ

 

учебника

 

А.

 

Баранова

 

„Геогра-

фія

 

Россійской

 

Имперіи,

 

курсъ

 

городскихъ

 

и

 

уѣздннхъ

 

училищъ"

или

 

Михайлова

 

и

 

друг,

 

изъ

 

числа

 

одобренныхъ.

Церковное

 

цѣніе.

Испытаніе

 

по

 

пѣнію

 

не

 

обязательно,

 

но

 

лицо,

 

выдержавшее

экзаменъ

 

по

 

этому

 

учебному

 

предмету,

 

получаетъ

 

свидѣтельство,

въ

 

которомъ

 

обозначается,

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

обучать

 

церковному

пѣнію.

Лицу,

 

получившему

 

подобное

 

свидѣтельство,

 

дается

 

преимуще-

ство

 

передъ

 

другими,

 

при

 

опредѣленіи

 

на

 

мѣста

 

въ

 

училища.

Отъ

 

экзаменующагося

 

по

 

церковному

 

пѣнію

 

требуется:

1)

 

Знаніе

 

квадратной

 

и

 

круглой

 

ноты

 

(начертаніе

 

нотъ

 

и

интерваллы

 

церковнаго

 

звукоряда).

2]-Умѣнье

 

пѣть

 

по

 

богослужебнымъ

 

пѣвческимъ

 

книгамъ.

3)

  

Знакомство

 

съ

 

пѣніемъ

 

на

 

гласи

 

малыхъ

 

роспѣвовъ.

По

 

всѣмъ

 

вышеуказаннымъ

 

предметамъ

 

испытуемый

 

долженъ

обнаружить

 

знаніе

 

утвержденныхъ

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

ирог-

раммъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

съ

 

объяснительными

 

къ

нимъ

 

записками

 

и

 

одного

 

изъ

 

учебниковъ

 

по

 

каждому

 

предмету,

указанны

 

хь

 

въ

 

программахъ.
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РОСПИСАНІЕ
сказыванія

 

проповѣдей

 

собственна™

 

сочинѳнія

 

священ-

но-церковнослужителями,

 

окончившими

 

курсъ

 

богослов-

скихъ

 

наукъ,

 

на

 

1891

 

годъ:

а)

 

по

 

Славяносербскому

 

уѣзду.

Январь.

1-го,

 

прот.

 

Александру

 

Аврамову

 

и

 

евящ.

 

Павлу

 

Бессарабову;

6-го,

 

свящ,

 

Николаю

 

Мураховскому

 

и

 

свящ.

 

Іоанну

 

Вышеміреко-

му;

 

13-го,

 

свящ.

 

Кириллу

 

Ѳеодосьеву"

 

и

 

свящ.

 

Никифору

 

Павлен-

кову;

 

20-го,

 

свящ.

 

Іоанну

 

Глядковскому

 

и

 

свящ.

 

Владиміру

 

Верец-

кому;

 

27-го,

 

свящ.

 

Павлу

 

Хицунову

 

и

 

свящ.

 

Іосифу

 

Пшеничному.

Февраль.
2-го,

 

свящ.

 

Петру

 

ПІикунову

 

и

 

свящ.

 

Поликарпу

 

Александров-

скому;

 

3-го,

 

свящ.

 

Владиміру

 

Воскобойникову

 

и

 

свящ.

 

Даніилу

Щербиновскому;

 

10-го,

 

свящ.

 

Іоанну

 

Миролюбову

 

и

 

свящ.

 

Павлу

Кириллову;

 

17-го,

 

свящ.

 

Виктору

 

Самборскому

 

и

 

свящ.

 

Василію

Трухманову;

 

24-го,

 

свящ.

 

Михаилу

 

Данилову

 

и

 

свящ.

 

Леониду

Гееву;

 

26-го,

 

свящ.

 

Василію

 

Крещаловекому

 

и

 

свящ.

 

Іакову

 

Попову.

М

 

а

 

р

 

т

 

ъ

2-го,

 

свящ.

 

Григорію

 

Шараеву

 

и

 

свящ.

 

Тимоѳею

 

Зданевичу;

3-го,

 

свящ.

 

Петру

 

Данилову

 

и

 

свящ.

 

Елисею

 

Евецкому;

 

10-го,

свящ.

 

Іоанну

 

Сахновскому

 

(Успенскому)

 

и

 

свящ.

 

Андрею

 

Павло-

ву;

 

17-го,

 

свящ.

 

Бикифору

 

Иавленкову

 

и

 

свящ.

 

Гоанну

 

Сахнов-

скому

 

(Вергунскому);

 

24-го,

 

свящ.

 

Павлу

 

Вессарабову

 

и

 

свящ.

 

Ни-

колаю

 

Мураховскому;

 

25-го,

 

свящ.

 

Іоанну

 

Кіяницѣ

 

и

 

свящ.

 

Ве-

недикту

 

Павловскому;

 

31-го,

 

свящ.

 

Владиміру

 

Верецкому

 

и

 

свящ.

Іоанну

 

Глядковскому.

А

 

п

 

р

 

ѣ

 

л

 

ь.

7-го,

 

свящ.

 

Стефану

 

Хандажевскому

 

и

 

свящ,

 

Іосифу

 

Пшенич-

ному;

 

14-го,

 

свящ.

 

Поликарпу

 

Александровскому

 

и

 

свящ.

 

Василію

Сахновскому;

 

19-го,

 

свящ.

 

Петру

 

ПІикунову

 

и

 

свящ.

 

Іоанну

 

Ми-

ролюбову;

 

21-го,

 

свящ.

 

Михаилу

 

Муравьеву

 

и

 

свящ.

 

Василію

 

Трух-

манову;

 

28-го,

 

свящ.

 

Даніилу

 

Щербиновскому

 

и

 

сішщ.

 

Григорію

Аврамову,
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Май.

5-го,

 

свящ.

 

Василію

 

Крещановскому

 

и

 

свящ.

 

Митрофану

 

Ва-

сильеву;

 

6-го,

 

нрот.

 

Александру

 

Аврамову

 

и

 

свящ.

 

Григорію

 

Ша-

раеву;

 

12-го,

 

свящ.

 

Виктору

 

Самборскому

 

и

 

свящ.

 

Елисею

 

Тер-

лецкому;

 

9-го,

 

свящ.

 

Леониду

 

Гееву

 

и

 

свящ.

 

Іоанну

 

Вышемірско-

му;

 

15-го,

 

свящ.

 

Іакову

 

Попову

 

и

 

свящ.

 

Петру

 

Данилову:

 

19-го,

свящ.

 

Андрею

 

Павлову

 

и

 

свящ.

 

Кириллу

 

Ѳеодосьеву;

 

26-го,

 

свящ.

Павлу

 

Хицунову

 

и

 

свящ.

 

Владиміру

 

Воскобой никову;

 

30-го,

 

свящ.

Павлу

 

Кириллову

 

и

 

свящ.

 

Михаилу

 

Данилову.

I

 

ю

 

н

 

ь.

2-го,

 

свящ.

 

Тимоѳею

 

Зданевпчу

 

и

 

свящ.

 

Іоанну

 

Сахновскому

(Успенскому);

 

9-го,

 

свящ.

 

Іоанну

 

Кіяницѣ

 

и

 

свящ.

 

Іоанну

 

Сах-

новскому

 

(Вергунскому);

 

10-го,

 

свящ.

 

Венедикту

 

Павловскому

 

и

свящ.

 

Стефану

 

Хондажевскому;

 

16-го,

 

свящ.

 

Василію

 

Сахновско-

му;

 

23-го,

 

свящ.

 

Григорію

 

Аврамову;

 

29

 

го,

 

псал.

 

Митрофану

 

Ва-

сильеву;

 

30-го,

 

свящ.

 

Михаилу

 

Муравьеву.

Г

                                      

■

                                       

•

б)

 

по

 

Новомосковскому

 

уѣзду.

Январь.
1-го,

 

прот.

 

Іоанникію

 

Вахнину

 

и

 

свящ.

 

Тимоѳею

 

Лонгинову;

6-го,

 

свящ.

 

Сампсону

 

Стукановскому

 

и

 

Іоанну

 

Борейко;

 

13-го,

Александру

 

Слоновскому

 

и

 

Арсенію

 

Песоцкому;

 

20-го,

 

свящ.

 

Иоан-

ну

 

Цариненко

 

и

 

Терентію

 

Чевягѣ;

 

27-го,

 

свящ.

 

Евфимію

 

Шам-

раеву

 

и

 

Іоанну

 

Бѣлому.

Февраль.
2-го,

 

свящ.

 

Димитрію

 

Иваницкому

 

и

 

Хрисанфу

 

Стефановскому;

3-го,

 

свящ.

 

Іоанну

 

Стукановскому

 

и

 

Грпгорію

 

Левченко;

 

10-го,

свящ.

 

Іоанну

 

Слоновскому

 

и

 

Павлу

 

Волочаеву;

 

17-го,

 

свящ.

 

Гри-

горию

 

Лисенко

 

и

 

Анатолію

 

Данилову;

 

24-го,

 

прот.

 

Іоанну

 

Житец-

кому

 

и

 

свящ.

 

Павлу

 

Григоровичу.

М

 

а

 

р

 

т

 

ъ.

2-го,

 

свящ.

   

Ананію

 

Щеглову

   

и

 

Николаю

   

Постриганеву;

   

3-го,

свящ.

 

Нестору

 

Краснонольскому

 

и

 

Григорію

 

Масловскому;

   

10-го,

свящ.

 

Іоанну

 

Коломацкому

 

и

 

Такову

 

Гладкому;

 

17-го»

 

свящ.

 

Алек-

сандру

 

Дмитріеву

 

и

 

Анатолію

 

Слоновскому;

 

24-го,

 

свящ.

 

Николаю
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Попову

 

и

 

Епифанію

 

Миропольскому;

 

25-го,

 

свящ.

 

Николаю

 

Жи-

тецкому

 

и

 

Григорію

 

Лучнину;

 

31-го,

 

свящ.

 

Василію

 

Игнатенко

 

и

Василію

 

Капиносу.

А

 

п

 

р

 

ѣ

 

л

 

ь.

7-го,

 

свящ.

 

Василію

 

Пархоменку

 

и

 

Стефану

 

Адріанову;

 

14-го,

прот.

 

Порфирію

 

Базарянинову

 

и

 

свящ.

 

Павлу

 

Усову;

 

21-го,

 

свящ.

Ѳеодоту

 

Ювченко

 

и

 

Іоанну

 

Павловскому;

 

28-го,

 

свящ.

 

Петру

 

Ва-

сильковскому

 

и

 

Константину

 

Щураковскому.

Май.

5-го,

 

свящ.

 

Николаю

 

Аврамову

 

и

 

псал.

 

Павлу

 

Хавкунову;

 

6-го,

свящ.

 

Игнатію

 

Данилову

 

и

 

Сампсону

 

Стукановскому;

 

9-го,

 

прот.

Іоанникію

 

Вахнину

 

и

 

свящ.

 

Захарію

 

Китаеву;

 

12-го,

 

свящ.

 

Вла-

диміру

 

Катранову

 

и

 

Александру

 

Слоновскому;

 

15-го,

 

свящ.

 

Анто-

нію

 

Куденку

 

и

 

Іоанну

 

Париненку;

 

19-го.

 

свящ.

 

Димитрію

 

Тита-

новскому

 

и

 

Димитрію

 

Иваницкому;

 

26-го,

 

свящ.

 

Петру

 

Стефанов-

скому

 

и

 

Евфимію

 

Шамраеву;

 

30-го,

 

свящ.

 

Іоанну

 

Борейку

 

и

 

Іоан-

ну

 

Стукановскому.

                                               

і

I

 

ю

 

н

 

ь.

2-го,

 

свящ.

 

Терентію

 

Чевягѣ

 

и

 

Іоанну

 

Слоновскому;

 

9-го,

 

свящ.

Хрисанфу

 

Стефановскому

 

и

 

Григорію

 

Лисенко;

 

10-го,

 

свящ.

 

Пав-

лу

 

Волочаеву

 

и

 

Павлу

 

Григоровичу;

 

16-го,

 

свящ.

 

Николаю

 

Пост-

риганеву

 

и

 

Тимоѳею

 

Лонгинову;

 

23-го,

 

свящ.

 

Іакову

 

Гладкому

 

и

Арсенію

 

Песоцкому;

 

24-то,

 

свящ.

 

Анатолію

 

Слоновскому

 

и

 

Іоанну

Бѣлому;

 

29-го,

 

свящ.

 

Епифанію

 

Миропольскому

 

и

 

Григорікг

 

Лев-

ченко;

 

30-го,

 

свящ.

 

Григорію

 

Лучнину

 

и

 

Анатолію

 

Данилову.

I

 

ю

 

Л

 

ь.

7-го,

 

прот.

 

Порфирію

 

Базарянинову

 

и

 

Іоанну

 

Житецкому;

 

14-го,

свящ.

 

Стефану

 

Адріанову

 

и

 

Григорію

 

Масловскому;

 

21-го,

 

свящ.

Іоанну

 

Павловскому

 

и

 

Александру

 

Дмитріѳву;

 

22-го,

 

свящ.

 

Кон-

стантину

 

Щураковскому

 

и

 

Николаю

 

Попову;

 

28-го,

 

свящ.

 

Нико-

лаю

 

Житецкому

 

и

 

псал.

 

Павлу

 

Хавкунову.

А

 

в

 

г

 

у

 

с

 

т

 

ъ.

4-го,

 

свящ.

 

Ананію

 

Щеглову

 

и

 

Василію

 

Капиносу;

 

6-го,

 

свящ.

Нестору

   

Краснопольскому

  

и

 

Василію

   

Пархоменко;

   

Ц -го,

 

свящ-
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Павлу

 

Усову

 

и

 

Іоанну

 

Кояомацкому;

 

15-го,

 

свящ.

 

Ѳеодоту

 

Ювчен-

ко

 

и

 

Василію

 

Игнатенко;

 

18-го,

 

свящ.

 

Петру

 

Васильковскому

 

и

Самсону

 

Стукановскому;

 

25-го,

 

прот.

 

Іоанникію

 

Вахнину

 

и

 

свящ.

Николаю

 

Аврамову;

 

29-го,

 

свящ.

 

Игнатію

 

Данилову

 

и

 

Александру

Слоновскому;

 

30-го,

 

свящ.

 

Захарію

 

Китаеву

 

и

 

Іоанну

 

Цариненко.

Сентябрь.

1-го,

 

свящ.

 

Владиміру

 

Катранову

 

и

 

Димитрію

 

Иваницкому;

8-го,

 

свящ.

 

Антонію

 

Куденко

 

и

 

Евфимію

 

Шамраеву;

 

14-го,

 

свящ.

Димитрію

 

Титановскому

 

и

 

Іоанну

 

Стукановскому;

 

15-го,

 

свящ.

Петру

 

Стефановскому

 

и

 

Іоанну

 

Слоновскому;

 

22-го,

 

свящ.

 

Іоанну

Борейку

 

и

 

Григорію

 

Лисенку;

 

26-го,

 

свящ.

 

Терентію

 

Чевягѣ

 

и

Тимоѳею

 

Лонгинову;

 

29-го,

 

свящ.

 

Хрисанфу

 

Стефановскому

 

и

 

Ар-

сенію

 

Песоцкому.

Октябрь.

1-го,

 

свящ.

 

Павлу

 

Волочаеву

 

и

 

Іоанну

 

Бѣлому;

 

6-го,

 

свящ.

 

Ни-

колаю

 

Постриганеву

 

и

 

Григорію

 

Левченко;

 

13-го,

 

свящ.

 

Іакову

Гяадкому

 

и

 

Анатолію

 

Данилову;

 

17-го,

 

саящ.

 

Анатолію

 

Слонов-

скому

 

и

 

Григорію

 

Масловскому;

 

20-го,

 

прот.

 

Іоанну

 

Житецкому

и

 

свящ.

 

Епифанію

 

Миропольскому;

 

22-го,

 

свящ.

 

Александру

 

Дмит-

ріеву

 

и

 

Павлу

 

Григоровичу;

 

26-го,

 

свящ.

 

Николаю

 

Ііопову

 

и

Ананію

 

Щеглову.

Ноябрь.
1-го,

 

свящ.

 

Николаю

 

Житецкому

 

и

 

Нестору

 

Краснопольскому;

8-го,

 

свящ.

 

Василію

 

Капиносу

 

и

 

Іоанну

 

Коломацкому;

 

10-го,

 

свящ.

Василію

 

Пархоменку

 

и

 

Василію

 

Игнатенку;

 

14-го,

 

свящ.

 

Павлу

Усову

 

и

 

Григорію

 

Лучнину;

 

17-го,

 

свящ.

 

Стефану

 

Адріанову

 

и

Ѳеодоту

 

Ювченко;

 

21-го,

 

прот.

 

Порфирію

 

Базарянинову

 

и

 

свящ.

Петру

 

Висильковскому;

 

24-го,

 

свящ.

 

Іоанну

 

Павловскому

 

и

 

Нико-

лаю

 

Аврамову.

Декабрь.
1-го,

 

свящ.

 

Константину

 

Щураковскому

 

и

 

Игнатію

 

Данилову;

6-го,

 

свящ.

 

Захарію

 

Китаеву

 

и

 

псал.

 

Павлу

 

Хавкунову;

 

8-го,

 

свящ.

Владиміру

 

Катранову;

 

15-го,

 

свящ.

 

Антонію

 

Куденку;

 

22-го,

 

свящ.

Димитрію

 

Титановскому;

 

25'-го,

 

свящ.

 

Петру

 

Стефановскому;

 

29-го,

свящ,

 

Іоанну

 

Стукановскому.
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Протоколы

 

Миссіонерскихъ

 

Комитетовъ:

а)

 

Петриковскаго

   

М°

 

16-й

 

*).

16

 

ноября

 

1890

 

года,

 

Петриковскій

 

Миссіонерскій

 

Комитетъ

 

въ

Свято-Духовской

 

церкви

 

мѣст.

 

Петриковки

 

велъ

 

бесѣду

 

р;ь

 

шало-

путами

 

о

 

почитаніи

 

святыхъ

 

иконъ.

 

Спроспвъ

 

пгалопутовъ — „по-

читаютъ-ли

 

они

 

святыя

 

иконы"

 

—и

 

получивъ

 

отъ

 

нихъ

 

утверди-

тельный

 

отвѣтъ,

 

председатель

 

обратился

 

съ

 

слѣдующимп

 

къ

 

нимъ

словами:

 

„Радостно

 

было

 

бы

 

для

 

насъ

 

и

 

душеспасительно

 

для

васъ,

 

если

 

бы

 

выполняли

 

на

 

дѣлѣ

 

то,

 

что

 

высказали

 

только

 

что

на

 

словахъ,

 

если

 

бы

 

священныя

 

изображенія

 

Спасителя,

 

Вожіей

Матери

 

и

 

святыхъ

 

Угодниковъ

 

чтили

 

такъ,

 

какъ

 

заповѣдала

 

намъ

Святая

 

Православная

 

Перковь

 

наша,

 

если

 

бы

 

это

 

почитаніе

 

бы-

ло

 

не

 

только

 

наружное,

 

но

 

и

 

внутреннее,

 

сердечное.

 

И

 

какъ

 

мно-

го

 

пользы

 

отъ

 

святыхъ

 

иконъ

 

для

 

усердныхъ

 

почитателей

 

ихъ!
У

 

васъ

 

недостаетъ

 

расположенія

 

къ

 

молитвѣ, —обратите

 

взоръ,

 

на

изображеніе

 

Христа,

 

молящагося

 

о

 

чатиѣ,

 

и

 

въ

 

вашей

 

дугаѣ

 

про-

будится

 

это

 

святое

 

расположеніе.

 

Вы

 

удручены

 

горемъ,

 

бѣдно-

стію

 

и

 

страданіями, — воззрите

 

на

 

пзображеніе

 

св.

 

мучениковъ

 

и

страдальцевъ

 

за

 

вѣру,

 

преклоните

 

колѣна

 

предъ

 

образомъ

 

Спаси-

теля,

 

распятаго

 

и

 

страждущаго

 

на

 

крестѣ,

 

и

 

вамъ

 

будетъ

 

от-

раднее.

 

Вы

 

при

 

смертномъ

 

одрѣ

 

вашихъ

 

родителей

 

или

 

дѣтѳй,

ихъ

 

страданія

 

и

 

ваша

 

мысль

 

о

 

вѣчной

 

разлукѣ

 

съ

 

ними

 

тяже-

лымъ

 

камнемъ

 

падаетъ

 

на

 

ваше

 

сердце, —взгляните

 

на

 

образъ

 

Бо-

лаей

 

Матери

 

и

 

возлюбленнаго

 

ученика

 

Христова

 

при

 

крестѣ,

 

и

въ

 

вашу

 

сѣтующую

 

душу

 

прольется

 

небесный

 

лучъ

 

утѣшенія.

 

А

сколько

 

далѣе

 

средствъ

 

къ

 

наученію

 

насъ

 

истинамъ

 

вѣры

 

и

 

бла-

гочестія,

 

сколько

 

напоминаній

 

объ

 

исполненіи

 

нашего

 

долга,

сколько

 

высокихъ

 

образцовъ

 

для

 

подражанія

 

и

 

воодушевленія

 

на-

шего

 

заклгочаютъ

 

въ

 

себѣ

 

святыя

 

иконы,

 

когда

 

мы

 

разумно

 

и

внимательно

 

обращаемся

 

къ

 

нимъ.

 

Дла

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

ясно,

выразительно

 

и

 

просто

 

изображена

 

на

 

святыхъ

 

иконахъ

 

исторія

земной

 

жизни

 

Спасителя

 

нашего,

 

обстоятельства

 

Его

 

воплощенія,

крещенія,

 

страданія,

 

смерти,

 

воскресенія,

 

вознесенія

 

на

 

небо

 

и

пр.

 

Всякій

 

изъ

 

насъ

 

на

 

святыхъ

 

иконахъ

 

безъ

 

затрудненія

 

мо-

жетъ

 

читать

 

тѣ

 

высокія

   

истины,

   

безъ

 

знанія

   

которыхъ

   

нельзя

*)

 

См.

 

№

 

24

 

нашихъ

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

прошл.

 

годъ.
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обойтись

 

христіанину.

 

Такъ-то

 

назидательны

 

для

 

ума,

 

проник-

нутаго

 

вѣрою,

 

благотворны

 

для

 

сердца,

 

согрѣтаго

 

любовію

 

ко

Господу

 

и

 

Его

 

угодникамъ,

 

святыя

 

иконы!

 

Отъ

 

чего

 

же

 

вы

 

не

имѣете

 

должнаго

 

уваженія

 

къ

 

святымъ

 

иконамъ,

 

какъ

 

передаютъ

о

 

васъ

 

іругіе,

 

хотя

 

вы

 

насъ

 

и

 

увѣряете,

 

что

 

иконы

 

почитаете?

Быть

 

можетъ,

 

приводятъ

 

васъ

 

въ

 

смущеніе

 

слова

 

Божіи,

 

препо-

данный

 

чрезъ

 

Мотеея

 

человѣку:

 

не

 

сотвори

 

себп,

 

кумира,

 

и

 

всякого

подобгя,

 

да

 

не

 

поклонитися,

 

ни

 

пос.гужиши

 

имъ

 

[Hex.

 

XX,

 

45)?

 

Но

здѣсь

 

запрещается

 

поклоненіе

 

истуканамъ

 

и

 

прочимъ

 

тварямъ

какъ

 

богамъ.

 

Мы

 

же

 

вѣрующіе,

 

какъ

 

учятъ

 

Св.

 

Аѳанасій,

 

покла-

няемся

 

иконамъ,

 

не

 

какъ

 

богамъ,

 

подобно

 

язычникамъ,

 

но

 

только

оказываемъ

 

наше

 

расположеніе

 

и

 

любовь

 

къ

 

тому

 

лицу,

 

которое

на

 

иконъ

 

изображается

 

*).

 

Когда

 

мы

 

молимся

 

предъ

 

свя-

тою

 

иконою,

 

не

 

дерево,

 

не

 

металлъ,

 

не

 

полотно,

 

не

 

краски

 

слу-

жатъ

 

предметомъ

 

нашего

 

поклоненія

 

и

 

благоговѣнія,

 

влекущимъ

къ

 

себѣ

 

духъ

 

нашъ;

 

а

 

тѣ

 

достопокланяемыя

 

лица,

 

которыя

 

изоб-

ражены

 

на

 

иконахъ,

 

къ

 

нимъ-то

 

мы

 

возносимся

 

умомъ

 

и

 

серд-

цемъ

 

своимъ,

 

взирая

 

на

 

иконы

 

и

 

лобызая

 

ихъ.

 

Какъ

 

получившій,

говоритъ

 

одинъ

 

изъ

 

Св.

 

Отцевъ,

 

за

 

печатью

 

повелѣніе

 

отъ

 

царя,

если

 

цѣлуетъ

 

печать,

 

то

 

чрезъ

 

сіе

 

не

 

сургучъ

 

почитаетъ

 

и

 

не

бумагу,

 

но

 

воздаетъ

 

честь

 

и

 

поклоненіе

 

самому

 

Царю:

 

такъ

 

и

 

мы

покланялись

 

образу

 

Креста,

 

не

 

веществу

 

древа

 

покланяемся,

 

но

видя

 

въ

 

немъ

 

печать,

 

залогъ

 

и

 

образъ

 

Самого

 

Христа,

 

лобызаемъ

и

 

покланяемся

 

Тому,

 

Кто

 

распятъ

 

на

 

немъ

 

(5-е

 

слово

 

Св.

 

Леон-

тія

 

Епископа

 

города

 

Неаполя).

 

Итакъ

 

согрѣшаетъ

 

нредъ

 

Богомъ

не

 

тотъ,

 

кто

 

воздаетъ

 

должное

 

ночитаніе

 

святымъ

 

иконамъ,

 

пре-

ходя

 

отъ

 

-видимыхъ

 

образовъ

 

къ

 

невидимымъ

 

духамъ

 

праведниковъ

написанныхъ

 

на

 

небесахъ

 

(Евр.

 

XII,

 

23],

 

а

 

тотъ,

 

кто

 

превратно

толкуетъ

 

вторую

 

заповѣдь

 

Болгію,

 

не

 

отличая

 

идольскихъ

 

изоб-

раженій

 

и

 

изваяній

 

отъ

 

святыхъ

 

иконъ.

 

Тотъ

 

же

 

Могсей,

 

ска-

жемъ

 

словами

 

катихизиса,

 

чрезъ

 

котораго

 

Богомъ

 

дана

 

зановѣдь,

запрещающая

 

кумиры,

 

въ

 

тоже

 

время

 

получилъ

 

отъ

 

Бога

 

пове-

лѣніе

 

поставить

 

въ

 

Скиніи.

 

или

 

подвижномъ

 

храмѣ

 

еврейскомъ,
золотыя

 

священныя

 

изображенія

 

херувимовъ

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

той

внутренней

 

части

 

храма,

 

въ

 

которой

 

народъ

 

обращался

 

для

 

пок-

] )

 

См.

 

38-ю

 

главу

 

Св.

 

Аѳанасія

 

изъ

 

100

 

главы

 

его

 

къ

 

начальнику

 

Антіоху,
расиоложенннхъ

 

по

 

вопросамъ

 

и

 

отвѣтамъ,

 

въ

 

Христіанскомъ

 

зденіи

 

за

 

апрѣль

1828

 

годъ.
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лоненія

 

Богу.

 

[Объ

 

этомъ

 

повелѣніи

 

Божіемъ

 

говорится

 

въ

 

книгѣ

Исх.

 

25,

 

18—22;

 

26,

 

1,

 

31).

 

Послѣ

 

Моѵсея

 

Соломонъ,

 

когда

 

пост-

роилъ

 

храмъ

 

по

 

образцу

 

скиніи,

 

среди

 

Святаго-Святыхъ,

 

поставилъ

двухъ

 

херувимовъ,

 

которые

 

одними

 

крылами

 

соприкасаясь

 

другъ

друга,

 

другими

 

достигали

 

противоположныхъ

 

сторонъ

 

храма

 

(3

Цар.

 

6,

 

27;

 

2

 

Парад.

 

3,

 

10,

 

13],

 

затѣмъ

 

изваялъ

 

и

 

написалъ

 

на

стѣнахъ

 

храма

 

херувимовъ

 

[3

 

Цар.

 

6,

 

29;

 

2

 

Парал.

 

3,

 

14).

 

И
Богъ

 

не

 

только

 

не

 

осудилъ

 

Соломона

 

за

 

это,

 

но

 

еще

 

выразилъ

благоволеніе

 

къ

 

нему

 

и

 

къ

 

самому

 

храму:

 

услышахъ

 

іласъ

 

молит-

вы

 

твоея,

 

сказалъ

 

Господь

 

Соломону,

 

и

 

моленія

 

твои,

 

ими

 

же

 

мо-

лился

 

ecu

 

предъ

 

Мною,

 

сотворихъ

 

ти

 

по

 

всей

 

молитвѣ

 

твоей:

 

и

освятихъ

 

ти

 

храмъ

 

сей,

 

его

 

же

 

создалъ

 

ecu.

 

еже

 

положити

 

имя

Мое

 

тамо

 

во

 

вѣки.

 

и

 

будутъ

 

очи

 

Мои

 

ту,

 

и

 

сердце

 

Мое

 

во

 

вся

дни

 

(3

 

Цар.

 

9,

 

3].

 

Въ

 

нашей

 

православной

 

церкви

 

употребленіе

священны

 

хъ

 

изображеній

 

началось

 

съ

 

самаго

 

основанія

 

ея.

 

Самъ

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Хриетосъ

 

благоволилъ

 

чудеснымъ

 

образомъ

изобразить

 

свой

 

дикъ

 

на

 

платѣ,

 

и

 

послать

 

этотъ

 

нерукотворен-

ный

 

образъ

 

къ

 

Авгарю,

 

Едесскому

 

владѣльцу.

 

Одинъ

 

изъ

 

четы-

рехъ

 

Евангелистовъ 1

 

Лука,

 

знавшій

 

живописное

 

искусство,

 

иисалъ

и

 

оставилъ

 

послѣ

 

себя

 

иконы

 

Вожіей

 

Матери,

 

которыя

 

съ

 

благо-

говѣніемъ

 

передавались

 

и

 

передаются

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ

 

въ

 

церк-

ви

 

православной.

 

Въ

 

катакомбахъ

 

христіанскихъ,

 

происхожденіе

которыхъ

 

относятъ

 

къ

 

первымъ

 

вѣкамъ

 

христіанства,

 

открытыхъ

въ

 

древнихъ

 

городахъ

 

Римской

 

Имперіи,

 

находятъ

 

иконяыя

 

изоб-

раженія

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

въ

 

вѣнцѣ

 

или

 

осіяніи,

 

держащей

на

 

рукахъ

 

Предвѣчнаго

 

Младенца

 

также

 

въ

 

вѣнцѣ,

 

изображеніе
двѣнадцати

 

Апостоловъ,

 

Рождества

 

Спасителя

 

и

 

поклоненія

 

Ему

волховъ.

 

0

 

болѣе

 

позднихъ

 

свидѣтельствахъ

 

и

 

упоминать

 

нечего,

и

 

потому,

 

когда

 

въ

 

VIII

 

вѣкѣ

 

появилась

 

иноборчеекая

 

ересь,

 

то

православные

 

единодушно

 

востали

 

на

 

защиту

 

иконопочитанія,

 

и

на

 

VII

 

Вселенскомъ

 

Соборѣ

 

(787

 

г.)

 

торжественно

 

подтвержденъ

былъ

 

догмата

 

иконопочитанія.

 

Изъ

 

сказаннаго

 

нами

 

видно,

 

что

какъ

 

въ

 

церкви

 

ветхозавѣтной,

 

такъ

 

и

 

въ

 

нашей

 

православной

употреблялись

 

и

 

чтились

 

священныя

 

изображенія,

 

почему

 

и

 

вы

не

 

должны

 

уклоняться

 

отъ

 

иочитанія

 

святыхъ

 

иконъ".

 

За

 

симъ

Комитетомъ

 

показано

 

было

 

различіе

 

между

 

кумиромъ

 

и

 

иконою,

и

 

объяснено,

 

въ

 

чемъ

 

должно

 

состоять

 

истинное

 

иконопочитаніе.

Бесѣда

 

закончена

 

пѣніемъ

 

„Достойно

 

есть".
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Предсѣдатель

 

Комитета,

 

свящ.

 

Петръ

 

Васильковекій.

 

Плены

свящ.:

 

Григорій

 

Левченко,

 

Игнатій

 

Даниловъ,

 

Александръ

 

Успѳн-

скій.

 

Дѣлопроизводитель

 

свящ.

 

Павелъ

 

Усовъ.

Программа

 

бесѣдъ,

 

составленная

 

Петриковскимъ

 

Миссіонер-

скимъ

 

Комитетомъ,

 

ноября

 

16-го

 

дня,

 

1890

 

года.

Вееѣды:

 

1-я — 0

 

Богослуженіи

 

Православной

 

церкви;

 

2-я—0

 

Свя-

томъ

 

храмѣ;

 

3-я —0

 

священныхъ

 

вещахъ

 

при

 

Богослуженіи

 

упот-

ребляемыхъ

 

и

 

лицахъ;

 

4-я —0

 

церковныхъ

 

службахъ

 

ежедневно

совершаемыхъ

 

въ

 

храмѣ;

 

5-я— 0

 

девятомъ

 

часѣ

 

и

 

началѣ

 

вечер-

ни;

 

6-я—0

 

чинѣ

 

вечерни;

 

7-я — Объ

 

утрени;

 

8-я— Объ

 

утрени

(вторая);

 

9-я—0

 

Божественной

 

литургіи;

 

10-я — 0

 

проскомидіи

 

и

часахъ

 

передъ

 

литургіею;

 

11-я— 0

 

литургіи

 

оглашенныхъ;

 

12-я —

О

 

литургіи

 

вѣрныхъ;

 

13-я—'0

 

литургіи

 

вѣрныхъ

 

[вторая);

 

14-я —

Объ

 

особенностяхъ

 

Пасхальнаго

 

Богослуженія.

б)

 

Волосскаго

 

М

 

5-й

 

*).
1890

 

года

 

ноября

 

14

 

дня,

 

члены

 

Волосскаго

 

Миссіонерскаго

 

Ко-

митета

 

вели

 

собесѣдованіе

 

съ

 

сектантами,

 

живущими

 

въ

 

деревнѣ

Васильевкѣ.

 

Послѣ

 

молитвы

 

Св.

 

Духу,

 

Комитетъ

 

предметомъ

 

свое-

го

 

собесѣдованія

 

поставилъ

 

вопросъ

 

о

 

Таинствѣ

 

Причащенія,

 

о

богоучрежденности

 

святѣйшаго

 

таинства

 

и

 

о

 

безусловной

 

его

 

не-

обходимости

 

для

 

спасенія.

 

Сектантамъ

 

было

 

прочитано

 

ученіе

православной

 

церкви

 

о

 

св.

 

таинствѣ,

 

а

 

также

 

бьра

 

прочитана

 

и

подробно

 

разъяснена

 

литургія,

 

начиная

 

съ

 

великаго,

 

входа

 

и

 

до

конца.

 

Въ

 

параллель

 

съ

 

православнымъ

 

ученіемъ

 

было

 

изложено

и

 

ученіе

 

сектантовъ

 

объ

 

этомъ

 

таинствѣ

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

 

сек-

танты

 

однажды

 

въ

 

мѣсяцъ

 

совершаютъ

 

преломленіе

 

хлѣба

 

та-

кимъ

 

образомъ:

 

приносится

 

хлѣбъ

 

и

 

вино,

 

глава

 

секты

 

читаетъ

молитву

 

собственнаго

 

сочиненія,

 

потомъ

 

слѣдуетъ

 

пѣніе

 

измыш-

ленныхъ

 

сектантами

 

стиховъ

 

и

 

наконецъ

 

всѣ

 

вкушаютъ

 

отъ

 

это-

го

 

хлѣба

 

и

 

вина

 

единственно

 

въ

 

воспоминаніе

 

Тайной

 

Вечери

 

и

крестныхъ

 

страданій

 

Іисуса

 

Христа;

 

хлѣба

 

же

 

этого

 

тѣломъ

 

и

вина

 

кровію

   

Господа

 

они

 

не

  

признаготъ.

   

Сектанты

   

отказались

См.

 

№

 

3-й

 

нашихъ

 

Вѣд.

 

затекущій

 

годъ.
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какъ

 

отъ

 

того,

 

такъ

 

и

 

другаго

 

ученія,

 

признавъ

 

первое

 

не

 

пра-

вильнымъ

 

и

 

не

 

нужнымъ

 

для

 

человѣка,

 

а

 

послѣднее

 

у

 

нихъ

 

не

существующимъ.

Ученіе

 

сектантовъ

 

о

 

преломленій

 

хлѣба

 

Комитета,

 

постарался

опровергнуть

 

и

 

на

 

основаніи

 

мѣстъ

 

Св.

 

Писанія

 

доказать,

 

что

Іисусъ

 

Христосъ

 

учредилъ

 

не

 

преломленіе

 

хлѣба,

 

а

 

Св.

 

Таинство

Причащенія,

 

въ

 

которомъ

 

вѣрующіе

 

причащаются,

 

подъ

 

видомъ

хлѣба

 

и

 

вина,

 

исгпннаго

 

тѣла

 

и

 

истинной

 

крови

 

Іисуса

 

Христа

для

 

вѣчно

 

блаженной

 

жизни:

 

(Мѳ.

 

XXVI,

 

26—28;

 

Лук.

 

XXII,

 

19

 

—

20;

 

Іоан.

 

VI,

 

51,

 

52,

 

53,

 

54)

 

прибавивъ,

 

что

 

преломленіе

 

хлѣба

у

 

сектантовъ

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

вечери

 

любви,

 

которыя

 

бы-

ли

 

совершаемы

 

христіанами

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

прежде

 

или

 

послѣ

евхаристіи

 

[1

 

Кор.

 

XI,

 

18—34),

 

и

 

Самъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

какъ

видно

 

изъ

 

повѣствованій

 

евангелистовъ

 

и

 

изъ

 

словъ

 

Апостола

Павла

 

„также

 

и

 

чашу

 

по

 

вечери",

 

еовершилъ

 

вечерю

 

съ

 

учени-

ками,

 

но

 

иослѣ

 

вечери

 

еовершилъ

 

и

 

таинство

 

нричащенія,

 

кото-

рое

 

и

 

еовершаетъ

 

православная

 

церковь,

 

по

 

заповѣди

 

Господней,

до

 

настоящихъ

 

дней.

 

Такимъ

 

образомъ

 

ясно

 

видно,

 

что

 

кромѣ

вечери

 

было

 

и

 

совершеніе

 

евхаристіи.

 

А

 

со

 

временемъ

 

связь

 

ев-

харистіи

 

съ

 

общими

 

трапезами —вечерями

 

ослабѣла,

 

и

 

наконецъ

евхаристія

 

совершенно

 

отъ

 

нихъ

 

отдѣлена.

На

 

вопросъ

 

Комитета —почему

 

сектанты

 

не

 

признаютъ

 

истинно-

ети

 

Таинства

 

Причащенія,

 

и

 

что

 

заставляешь

 

ихъ

 

уклоняться

 

отъ

причастія

 

Св.

 

Таинъ, — они

 

отвѣтили,

 

что

 

можно

 

спастись

 

и

 

безъ

этого

 

таинства,

 

при

 

обиліи

 

у

 

нихъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ,

 

и

 

что

 

они

 

не

могутъ

 

присутствовать

 

въ

 

церкви,

 

гдѣ

 

совершается

 

это

 

таинство,

такъ

 

какъ

 

тамъ

 

одни

 

только

 

грѣшникй.

 

Комитета

 

выяснилъ

 

на

основаніи

 

мѣстъ

 

Св

 

Писанія

 

(2

 

Тим.

 

ІІ,

 

20— 21;

 

Ефес.

 

V,

 

25,

26,

 

27),

 

что

 

церковь

 

свята

 

и

 

непорочна

 

при

 

имѣющихся

 

въ

 

ней

грѣшникахъ,

 

и

 

что

 

каждому

 

грѣшнику

 

въ

 

церкви

 

дается

 

полная

возможность

 

очиститься

 

отъ

 

грѣховъ;

 

и

 

отрицать

 

Св.

 

Таинство

Причащенія

 

на

 

томъ

 

основании,

 

что

 

въ

 

церкви

 

Христовой

 

есть

грѣшники,

 

нельзя,

 

потому

 

что

 

тогда

 

придется

 

сказать,

 

что

 

нѣтъ

и

 

церкви,

 

вопреки

 

слову

 

Господню:

 

„и

 

врата

 

ада

 

не

 

одолѣютъ

ей"

 

(Мѳ.

 

28

 

гл.

 

20)

Въ

 

кояцѣ

 

бесѣды

 

сектанты

 

сказали,

 

что

 

они

 

живутъ

 

по

 

еван-

гельски

 

и

 

таинства

 

церкви

 

имъ

 

не

 

нулшы.

   

Когда

 

же

  

Комитета
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замѣтилъ

 

имъ,

 

что

 

жизнь

 

ихъ

 

далеко

 

не

 

согласна

 

съ

 

Евангеліемъ,

то

 

сектанты

 

сказали:

 

„такъ

 

научите

 

насъ

 

жить

 

по

 

Евангельско-

му».

 

Въ

 

заключеніе

 

бесѣды

 

Комитетъ

 

замѣтилъ,

 

что

 

сектанты

 

не

только

 

не

 

живутъ

 

по

 

писанію,

 

а

 

явно

 

противятся

 

ему

 

и

 

против-

леніе

 

ихъ

 

понятно,

 

потому

 

что

 

они

 

отстали

 

отъ

 

церкви

 

Христо-

вой,

 

а

 

кто

 

въ

 

церкви

 

не

 

пребываетъ,

 

того

 

Христосъ

 

не

 

спасаетъ,

тотъ,

 

будучи

 

лишенъ

 

благословенія

 

Отца

 

небеснаго

 

и

 

благодати

Св.

 

Духа,

 

находится

 

подъ

 

убійственною

 

властію

 

врага

 

Божія,

 

ду-

ха

 

тьмы

 

и

 

лжи,

 

видя

 

не

 

видитъ

 

и

 

слыша

 

не

 

разумѣетъ

 

спаси-

тельной

 

богооткровенной

 

истины

 

(Лук.

 

XXIV,

 

45;

 

Дѣян.

 

ХУІ,

 

14;

Іоан.

 

XIY,

 

6,

 

21,

 

23;

 

Кол.

 

I,

 

28).

в)

 

Тоже

 

№

 

6-й.

1890

 

года

 

ноября

 

21-го

 

дня,

 

члены

 

Волосскаго

 

Миссіонерскаго

Комитета,

 

собравшись

 

по

 

приглашенію

 

о.

 

Предсѣдателя

 

въ

 

Волос-

скіе

 

хутора — Васильевку,

 

въ

 

домѣ

 

одного

 

крестьянина,

 

вели

 

бе-

сѣду

 

съ

 

мѣстными

 

штундистами

 

о

 

таинствѣ

 

священства,

 

при

чемъ

 

присутствовали

 

многіе

 

изъ

 

православныхъ.

Въ

 

началѣ

 

бесѣды

 

было

 

изложено

 

нонятіе

 

о

 

таинствѣ

 

священ-

ства:

 

оно

 

есть

 

такое

 

священнодѣйствіе,

 

въ

 

которомъ,

 

чрезъ

 

молит-

венное

 

возложеніе

 

рукъ

 

архіерейскихъ

 

на

 

главу

 

избраннаго

 

ли-

ца,

 

низводится

 

на

 

это

 

лице

 

божественная

 

благодать,

 

освящающая

и

 

поставляющая

 

его

 

на

 

извѣстную

 

степень

 

церковной

 

іерархіи,

 

и

затѣмъ

 

содѣйствующая

 

ему

 

въ

 

прохожденіи

 

его

 

іерархическихъ

обязанностей.

 

Таинство

 

это

 

ведетъ

 

свое

 

начало

 

отъ

 

Самого

 

Іису-

са

 

Христа:

 

явившись

 

своимъ

 

ученикамъ

 

по

 

воскресеніи

 

изъмерт-

выхъ,

 

и

 

вручая

 

имъ

 

власть

 

пасти

 

церковь,

 

Спаситель

 

сказалъ:

„миръ

 

вамъ!

 

Еакъ

 

послалъ

 

Меня

 

Отецъ,

 

такъ

 

и

 

Я

 

посылаю

 

васъ".

Сказавъ

 

это,

 

дунулъ

 

и

 

говоритъ

 

имъ:

 

„пріимите

 

Духа

 

Святаго,

кому

 

простите

 

грѣхи,

 

тому

 

простятся, — на

 

комъ

 

оставите,

 

на

томъ

 

останутся"

 

(20,

 

21 — 23

 

Іоан.).

 

Такъ

 

были

 

поставлены

 

пер-

вые

 

пастыри

 

церкви— апостолы,

 

которые,

 

хотя

 

сами

 

получили

 

отъ

Іисуса

 

Христа

 

даръ

 

Святаго

 

Духа,

 

со

 

властію

 

прощать

 

грѣхи

людямъ,

 

чрезъ

 

Святое

 

Его

 

дуновеніе,

 

стали

 

затѣмъ

 

преподавать

этотъ

 

божественный

 

даръ

 

уже

 

чрезъ

 

рукоположеніе

 

своимъ

 

пре-

емникам^

 

посвящая

 

ихъ

 

въ

 

санъ

 

епископовъ,

  

пресвитеровъ

 

или

2



128

священниковъ

 

и

 

діаконовъ.

 

Въ

 

этомъ

 

Свящ.

 

Посаніе

 

не

 

остав-

ляете

 

нималѣйшаго

 

сомнѣнія.

 

О

 

поставленіи

 

въ

 

санъ

 

епископа

чрезъ

 

рукоположеніе

 

говоритъ

 

Св.

 

Апостолъ

 

Павелъ:

 

„не

 

неради-

о

 

пребывающемъ

 

въ

 

тебѣ

 

дарованіи,

 

которое

 

дано

 

тебѣ

 

по

 

про-

рочеству

 

съ

 

возложеніемъ

 

рукъ

 

священства"

 

(1

 

Тим.

 

4,

 

14).

 

„На-

поминаю

 

тебѣ

 

возгрѣвать

 

даръ

 

Божій,

 

живущій

 

въ

 

тебѣ

 

чрезъ

мое

 

рукоположеніе"

 

(2

 

Тим.

 

1,

 

6).

 

Изъ

 

этихъ

 

еловъ

 

апостола

 

яс-

но

 

видно,

 

что

 

ученикъ

 

его,

 

епископъ

 

Твмофей,

 

поставленъ

 

былъ

въ

 

этотъ

 

санъ

 

чрезъ

 

рукопололсеніе,

 

чрезъ

 

которое

 

и

 

получилъ

онъ

 

даръ

 

Божіі,

 

даръ

 

священства,

 

который

 

и

 

заповѣдуетъ

 

апо-

столъ

 

сохранять

 

и

 

возращать.

 

И

 

этотъ

 

даръ,

 

или

 

благодать

 

Свя-

таго

 

Духа

 

не

 

есть

 

та,

 

которая

 

подается

 

всякому

 

христіанину

 

въ

св.

 

таипствахъ,"

 

а

 

особенная,

 

сходящая

 

только

 

на

 

пастырей

 

церк-

ви

 

для

 

прохождения

 

именно

 

пастырскаго

 

служенія.

 

Она

 

подается

только

 

избранными

 

и

 

только

 

чрезъ

 

возложеніе

 

рукъ

 

на

 

этихъ

 

из-

бранныхь

 

законными

 

пастырями

 

церкви—епископами.

 

Возложеніе

рукъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

является

 

такимъ

 

же

 

внѣшнимъ

 

знаэдмъ

таинства

 

священства,

 

какимъ,

 

напримѣръ,

 

иогруженіе

 

въ

 

воду —

въ

 

таинствѣ

 

крещенія,

 

помазаніе

 

св.

 

мгромъ

 

частей

 

тѣла—въ

таинствѣ

 

мгропомазанія

 

и

 

т.

 

п.

О

 

рукоположеніи

 

въ

 

санъ

 

пресвитера

 

ясно

 

видно

 

изъ

 

слѣдую-

щихъ

 

мѣстъ

 

Свящ.

 

Писанія:

 

„рукоположивъ

 

имъ

 

пресвптеровъ

 

къ

каждой

 

церкви.,.»

 

(Дѣян.

 

14,

 

23).

 

Когда

 

Ап.

 

Павелъ

 

и

 

Варнава

проходили

 

съ

 

проповѣдью

 

малоазійскіе

 

города,

 

въ

 

тоже

 

время

рукополагали

 

для

 

христіанъ

 

пресвитеровъ

 

къ

 

каждой

 

церкви.

„Для

 

того

 

я

 

и

 

оставилъ

 

тебя

 

въ

 

Критѣ,

 

чтобы

 

ты

 

доверши лъ

недоконченное,

 

и

 

поставилъ

 

по

 

всѣмъ

 

городамъ

 

пресвитеровъ,

какъ

 

я

 

тебѣ

 

приказывалъ"

 

(Тит.

 

1.

 

5).

 

Здѣсь

 

апостолъ

 

повелѣ-

ваетъ

 

епископу

 

Титу

 

поставить

 

пресвитеровъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

чрезъ

 

рукоположеніе,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

онъ

 

ясно

 

го-

воритъ:

 

«рукъ

 

ни

 

на

 

кого

 

не

 

возлагай

 

поспѣшно"

 

(1

 

Тим.

 

5,

 

22).

О

 

рукоиоложеніи

 

въ

 

санъ.

 

діаконскій

 

ясно

 

сказано,

 

въ

 

книгѣ

Дѣяній

 

Апостольскихъ:

 

„ихъ

 

поставили

 

предъ

 

апостолами,

 

и

 

сіи,

помолившись,

 

возложили

 

на

 

нихъ

 

руки"

 

[Дѣян.

 

6,

 

6).

 

Здѣсь

 

апо-

столы

 

возлагали

 

свои

 

руки

 

на

 

избранныхъ

 

семь

 

діаконовъ,

 

безъ

сомнѣнія,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

чрезъ

 

возложеніе

 

преподать

 

имъ

 

бла-

годать

 

Св.

 

Духа,

 

которая

 

содействовала

 

бы

 

имъ

 

въ

 

прохожденіи

и

 

исполненіи

 

іерархическихъ

 

обязанностей.
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Есть

 

и

 

такое

 

мѣсто

 

въ

 

Свящ.

 

Писаніи,

 

гдѣ

 

священство

 

прямо

называется

 

таинствомъ:

 

„хранящіе

 

таинство

 

вѣры

 

въ

 

чистой

 

со-

вѣсти"

 

(1

 

Тим.

 

3,

 

9).

 

Апостолъ

 

называетъ

 

здѣеь

 

таинствомъ

 

са-

мое

 

діаконство,

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

говоря,

 

что

 

діаконы

 

должны

 

быть

люди,

 

которые

 

свой

 

санъ,

 

возлагаемый

 

на

 

нихъ

 

таинственнымъ

священнодѣйствіемъ

 

вѣры,

 

хранили

 

бы

 

въ

 

чистой

 

совѣсти.

 

Сказа-

но

 

таинство

 

т.

 

е.

 

одно,

 

а

 

не

 

многія,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало

 

сказать,

если

 

бы

 

надлежало

 

разумѣть

 

здѣсь,

 

какъ

 

некоторые

 

толкуютъ,

таинственные

 

предметы

 

вѣры,

 

тайны

 

вѣры,

 

потому

 

что

 

ихъ

 

мно-

го,

 

а

 

не

 

одна.

 

При

 

томъ,

 

храненіе

 

таинъ

 

вѣры

 

въ

 

церкви

 

пору-

чается

 

не

 

діаконамъ

 

собственно,

 

а

 

епископамъ

 

и

 

преевитерамъ.

Изъ

 

всѣхъ

 

разсмотрѣнныхъ

 

нами

 

мѣстъ

 

Свящ.

 

Писанія

 

доста-

точно

 

раскрывается

 

та

 

истина,

 

что

 

священство

 

есть

 

дѣйстви-

тельно

 

таинство;

 

оно

 

имѣетъ

 

ооясественное

 

происхожденіе,

 

ибо

установлено

 

Самимъ

 

Господомъ

 

и

 

потомъ

 

совершаемо

 

было

 

апо-

столами;

 

оно

 

имѣетъ

 

и

 

особый

 

чувственный

 

знакъ—рукоположе-

ніе,

 

и

 

чрезъ

 

этотъ

 

знакъ

 

низводитъ

 

на

 

избранныхъ

 

особое

 

даро-

ваніе,

 

особый

 

даръ

 

Вожій,

 

или

 

благодать

 

Св.

 

Духа;

 

словомъ,

 

оно

имѣетъ

 

всѣ

 

существенные

 

признаки

 

таинства.

Далѣе,

 

желая

 

показать

 

штундистамъ,

 

что

 

'не

 

всѣ

 

вѣрующіе,

 

а

только

 

получившіе

 

это

 

таинство,

 

имѣютъ

 

право

 

и

 

власть

 

совер-

шать

 

дѣло

 

спасенія

 

людей,

 

т.

 

е.

 

учить,

 

священнодѣйствовать

 

и

управлять,

 

были

 

прочитаны

 

и

 

объяснены

 

слѣдующія

 

мѣста

 

Свящ.

Писанія:

 

(Іоан.

 

20,

 

21—23;

 

Матѳ.

 

28,

 

19—20;

 

Матѳ.

 

18,

 

18;

 

Лук.

10,

 

16;

 

Марк.

 

16,

 

15),

 

изъ

 

которыхъ

 

ясно

 

видно,

 

что

 

Іисусъ

 

Хри-
стосъ

 

вручилъ

 

божественное

 

право

 

однимъ

 

только

 

избраннымъ

своимъ

 

ученикамъ —апостоламъ,

 

всѣхъ-же

 

людей

 

Онъ

 

обязалъ

 

слу-

шаться

 

и

 

повиноваться

 

имъ

 

и

 

словами;

 

<п&

 

се

 

Я

 

съ

 

вами

 

во

 

всѣ

дни

 

до

 

скончанія

 

вѣка",— выразилъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

желаніе,

 

что-

бы

 

это

 

право

 

перешло

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

на

 

преемниковъ

 

ихъ,

 

а

 

отъ

сихъ

 

послѣднихъ

 

переходило

 

бы

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ

 

до

 

скончанія
вѣка,

 

такъ

 

какъ

 

ученики

 

Спасителя

 

не

 

могли

 

жить

 

до

 

конца

 

вѣ-

ка

 

и

 

не

 

могли

 

потому

 

проповѣдывать

 

всѣмъ

 

людямъ

 

всѣхъ

 

вѣ-

ковъ,

 

что

 

и

 

подтверждаетъ

 

Ап.

 

Павелъ,

 

который

 

говорить,

 

что

Самъ

 

Христосъ

 

далъ

 

церкви

 

своей

 

не

 

только

 

апостоловъ,

 

проро-

ковъ,

 

благовѣстниковъ,

 

но

 

и

 

пастырей

 

и

 

учителей

 

(Еф.

 

4,

 

11);

 

и

далъ

 

не

 

въ

 

одно

 

время,

 

но

 

всегда

 

даетъ,

 

докодѣ

 

всѣ

 

мы

 

придемъ

въ

 

единство"

 

вѣры

 

(Еф.

 

4,

 

13;

 

1

 

Кор.

 

12,

 

28—29).
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Далѣе

 

мы

 

видимъ

 

изъ

 

Дѣяній

 

апостольскихъ,

 

что

 

первоначаль-

но

 

они

 

одни

 

учили

 

и

 

духовно

 

управляли

 

вѣрующими,

 

а

 

эти

 

по-

слѣдніе

 

повиновались

 

имъ,

 

какъ

 

Самому

 

Господу

 

(Дѣян.

 

5,

 

42;

6,

 

1—5).

 

Затѣмъ,

 

какъ

 

мы

 

видѣли

 

уже

 

изъ

 

приведенныхъ

 

рань-

ше

 

мѣстъ,

 

они,

 

водимые

 

Духомъ

 

Святымъ,

 

избраннымъ

 

лицамъ,

какъ

 

своимъ

 

законнымъ

 

намѣстникамъ

 

и

 

преемникамъ,

 

а

 

не

 

всѣмъ

вѣрующпмъ,

 

передавали

 

чрезъ

 

таинственное

 

рукоположеніе

 

ту

божественную

 

власть,

 

которую

 

сами

 

приняли

 

отъ

 

Іисуса

 

Христа

(Дѣян.

 

20,

 

28).

 

И

 

этимъ

 

законнымъ

 

своимъ

 

преемникамъ

 

апосто-

лы

 

заповѣдали

 

передавать

 

чрезъ

 

то

 

же

 

таинственное

 

рукополо-

женіе

 

свою

 

божественную

 

власть

 

и

 

инымъ

 

достойнымъ

 

лицамъ

(2

 

Тим.

 

2,

 

2;

 

Тит.

 

1,

 

5).

 

Людямъ

 

же,

 

необлеченнымъ

 

законною

властію

 

священнодѣйетвовать,

 

апостолы

 

строго

 

запретили

 

восхи-

щать

 

себѣ

 

эту

 

власть

 

(Рим.

 

10,

 

15;

 

1

 

Кор.

 

12,

 

29;

 

Евр.

 

5,

 

4—

5),

 

а

 

всѣмъ

 

вѣрующимъ

 

внушали

 

повиноваться

 

своимъ

 

закон-

нымъ

 

наставникамъ

 

(Евр.

 

13,

 

17;

 

1

 

Сол.

 

5,

 

12 — 13).

Послѣ

 

этого

 

былъ

 

предложенъ

 

штундистамъ

 

вопросъ:

 

согласны

ли

 

они

 

съ

 

излоясеннымъ

 

на

 

основаніи

 

Свящ.

 

Писанія

 

ученіемъ

 

о

таинствѣ

 

священства?— ПІтундисты

 

ни

 

чего

 

не

 

отвѣчали.

 

Тогда

одинъ

 

изъ

 

членовъ,

 

желая

 

вызвать

 

ихъ

 

на

 

откровенность,

 

пред-

ложить

 

такой

 

вопросъ:

 

признаете

 

ли

 

вы

 

насъ

 

за

 

законныхъ

 

па-

стырей

 

и

 

учителей?

 

Ла

 

это

 

одинъ

 

изъ

 

штундистовъ

 

отвѣтилъ —

«признаемъ,

 

и

 

если

 

вы

 

устраните

 

изъ

 

своей

 

церкви

 

прелюбодѣ-

евъ,

 

дозволивъ

 

имъ

 

вступить

 

въ

 

4-й

 

законный

 

бракъ,

 

то

 

я

 

(Ва-

силій

 

Высочинъ),

 

не

 

знаю

 

какъ

 

другіе,

 

готовъ

 

обратиться

 

въ

православіе

 

и

 

слушаться

 

васъ".

 

Члены

 

заявили

 

ему,

 

что

 

это

 

къ

предмету

 

бесѣды

 

не

 

относится,

 

что

 

объ

 

этомъ

 

будетъ

 

рѣчь

 

впе-

реди,

 

когда

 

будетъ

 

бесѣда

 

о

 

таинствѣ

 

брака;

 

но

 

что

 

если

 

они

не

 

имѣютъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

законныхъ

 

пастырей,

 

то,

 

зна-

чить,

 

не

 

имѣютъ

 

таинствъ,

 

такъ

 

какъ

 

таинства,

 

соверінаемыя

незаконными

 

пастырями,

 

ве

 

действительны;

 

слѣдовательно,

 

они

не

 

могутъ

 

спастись,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

имѣютъ

 

тѣхъ

 

средствъ,

 

кото-

рыя

 

открываютъ

 

путь

 

и

 

епособствуютъ

 

человѣку

 

въ

 

достиженіи

спасенія.

 

Этимъ

 

и

 

была

 

закончена

 

бесѣда

 

о

 

таинствѣ

 

священства.



131

и

 

г)

   

Тоже

 

№

 

7-й.

Ноября

 

29

 

дня,

 

въ

 

четвергъ,

 

въ

 

поселкѣ

 

Васильевкѣ,

 

въ

 

зданіи

сельской

 

расправы,

   

собрались

 

члены

   

Волосскаго'

 

Миссіонерскаго

'Комитета

 

и

 

несколько

   

штундистовъ

 

для

 

собесѣдованія,

   

и

 

послѣ

обычнаго

 

начала

   

приступили

   

къ

 

разсужденію

   

и

 

необходимости

св.

 

Храмовъ.

На

 

вопросъ:

 

„имѣютъ

 

ли

 

сектанты

 

для

 

молитвенныхъ

 

собраній

храмы?"

 

они

 

отвѣчали:

 

„истинные

 

христіане —сами

 

храмы

 

жива-

'го

 

Бога"

 

и

 

ни

 

въ

 

какихъ

 

видимыхъ

 

храмахъ

 

не

 

нуждаются.

 

Въ

опроверженіе

 

этой

 

мысли

 

имъ

 

было

 

сказано:

 

въ

 

ветхозавѣтной

церкви

 

царемъ

 

Давидомъ

 

былъ

 

заготовленъ

 

матеріалъ,

 

а

 

царемъ

Соломономъ

 

(3

 

Царств.

 

6,

 

7)

 

построенъ

 

великолѣпный

 

храмъ

живому

 

Богу,

 

куда

 

должны

 

были

 

собираться

 

и

 

собирались

 

ев-

реи

 

для

 

молитвы

 

и

 

жертвоприношеній.

 

По

 

разрушеніи

 

этого

храма,

 

когда

 

евреи

 

возвратились

 

изъ

 

плѣна

 

Вавилонскаго

 

(1

 

Ездр.

3

 

гл.),

 

былъ

 

построенъ

 

второй

 

храмъ;

 

въ

 

сей

 

послѣдній

 

въ

 

8-й

день

 

былъ

 

принесенъ

 

Божественный

 

Младенецъ

 

для

 

обрѣзанія

(Лук.

 

2,

 

21 —22),

 

а

 

въ

 

40-й

 

по

 

рожденіи —для

 

посі'яще-

нія

 

Богу.

 

Будучи

 

12-лѣтнимъ

 

отрокомъ,

 

по

 

обычаю

 

благочести-

выхъ

 

іудеевъ,

 

I.

 

Христосъ

 

Самъ

 

приходилъ

 

въ

 

этотъ

 

храмъ

 

и

здѣсь

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

іудейскими

 

книжниками;

 

по

 

принятіи

 

кре-

щенія

 

онъ

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

I.

 

Христосъ

 

опять

 

носѣтилъ

 

храмъ

 

и

выгналъ

 

изъ

 

него

 

торгующихъ,

 

при

 

чемъ

 

сказалъ:

 

«домъ

 

Мой —

домомъ

 

молитвы

 

наречется,

 

вы

 

же

 

сдѣлали

 

его

 

вертепомъ

 

раз-

бой

 

никовъ";

 

при

 

своей

 

жизни

 

I.

 

Христосъ

 

часто

 

посѣщалъ

 

и

 

другія
еврейскіа

 

синагоги

 

и

 

въ

 

одной

 

изъ

 

нихъ,

 

объяснивъ

 

61-ю

 

главу

книги

 

пр.

 

Исаіи,

 

высказалъ

 

о

 

своемъ

 

Мессіанскомъ

 

достоинствѣ;

нредъ

 

смертію

 

I.

 

Христосъ

 

въѣхалъ

 

въ

 

г..

 

Іерусалимъ

 

и

 

опять

зашелъ

 

въ

 

храмъ,

 

гдѣ

 

былъ

 

привѣтствуемъ

 

дѣтьми.

 

Апостолы,

 

по

смерти

 

своего

 

Божественнаго

 

Учителя,

 

собирались

 

для

 

молитвы

въ

 

Сіонскую

 

горницу;

 

когда

 

ученіе

 

христіанское

 

распространи-

лось,

 

то

 

христіане

 

приходили

 

для

 

молитвы

 

и

 

болынаго

 

наученія
въ

 

христіанской

 

религіи

 

въ

 

особыя

 

зданія,

 

или

 

церкви:

 

такъ:

 

„Апо-
столамъ

 

Павлу

 

и

 

Варнавѣ

 

бысть

 

лѣто

 

цѣло

 

собиратися

 

въ

 

церкви,

и

 

учити

 

народъ

 

многъ",

 

а

 

Ап,

 

Павелъ

 

прямо

 

противополагаете

церковь,

 

какъ

 

особое

 

зданіе,

 

частнымъ

 

домамъ:

 

„Еда

 

бо

 

домовъ

не

 

имате,

 

во

 

еже

 

ясти

 

и

 

пити?

 

или

 

о

 

Церкви

 

Божіей

 

не

 

радите?
(1

 

Кор.

 

11.

 

22).
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На

 

всѣ

 

эти

 

доводы

 

сектанты

 

отвѣчали

 

упорнымъ

 

молчаніемъ,

равно

 

не

 

дали

 

никакого

 

отвѣта

 

на

 

вопросъ:

 

„куда

 

же

 

собирались

вѣрующіе

 

христіане

 

для

 

общественной

 

молитвы

 

и

 

совершенія

вечери

 

любви:— въ

 

частные

 

дома,

 

или

 

наоткрытомъ

 

воздухѣ,

 

или

же

 

въ

 

особенное

 

приспособленное

 

къ

 

сему

 

зданіе".

Да

 

и

 

по

 

самому

 

существу

 

дѣла,

 

было

 

сказано

 

сектантамъ,

 

долж-

ны

 

быть

 

особыя

 

молитвенныя

 

зданія,

 

гдѣ

 

бы

 

молитвенное

 

распо-

ложеніе

 

христіанъ

 

не

 

было

 

ничѣмъ

 

разстраиваемо

 

или

 

отвлекае-

мо,

 

чего

 

нѣтъ

 

въ

 

частныхъ

 

домахъ.

Въ

 

заключеніе

 

бесѣды

 

о.

 

предсѣдателемъ

 

было

 

сказано

 

сектан-

тамъ,

 

что

 

и

 

правительство

 

обратило

 

вниманіе

 

и

 

преслѣдуетъ

ихъ,

 

какъ

 

распространителей

 

лжеученія,

 

вреднаго

 

для

 

государ-

ственнаго

 

строя.

Предсѣдатель

 

Комитета,

 

благоч.

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Постриганевъ.

Члены:

 

свящ.

 

Ѳеодоръ

 

Овчаренко,

 

с.

 

Солоненькаго

 

свящ.

 

М.

 

Арка-

товскій

 

и

 

свящ.

 

Андрей

 

Пальвелевъ.

ШГХІШШ

 

ШШІА.

Представлены

 

Его

 

Преосвященству

 

благочинными

 

церквей

 

Ека-

теринославской

 

епархіи:

 

1]

 

отчеты

 

за

 

1890

 

годъ

 

по

 

благочиніямъ:

г.

 

Екатеринослава

 

и

 

пригороднихъ

 

церквей;

 

2

 

и

 

3

 

окр.

 

Екатер.

уѣзда;

 

1,

 

2

 

и

 

3

 

окр.

 

Верхнеднѣпр.

 

уѣзда;

 

2

 

и

 

3

 

окр.

 

Новомоск.

уѣзда;

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

окр.

 

Павлогр.

 

уѣзда;

 

2

 

и

 

4

 

окр.

 

Бахмутск.

 

уѣзда;

3

 

окр.

 

Славяносерб,

 

уѣзда;

 

1

 

окр.

 

Ростовск.

 

уѣзда;

 

г.

 

Таганрога;

2,

 

3,

 

4,

 

5

 

окр.

 

Маріупьск.

 

уѣзда;

 

1

 

и

 

3

 

окр.

 

Александров,

 

уѣзда,

и

 

2)

 

клировыя

 

вѣдомости

 

за

 

1890

 

г.

 

по

 

благочиніямъ:

 

г.

 

Екате-

ринослава

 

и

 

пригороднихъ

 

церквей;

 

1,

 

2

 

и

 

3

 

окр.

 

Екатериносл.

уѣзда;

 

1

 

и

 

2

 

окр.

 

Верхнеднѣпр.

 

уѣзда;

 

1,

 

2

 

и

 

3

 

окр.

 

Новомоск.

уѣзда;

 

но

 

г.

 

Павлограду;

 

1,

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

окр.

 

Павлоград,

 

уѣзда;

 

1,

2,

 

3

 

и

 

4

 

окр.

 

Бахмутск.

 

уѣзда;

 

1,

 

2

 

и

 

3

 

окр.

 

Слявясербск.

 

уѣзда:

I,

 

2

 

и

 

3

 

окр.

 

Ростовск.

 

уѣзда;

 

1,

 

2,

 

3,

 

4,

 

5

 

и

 

6

 

окр.

 

Маріун.

уѣзда;

 

по

 

г.

 

Александровску;

 

1,

 

2

 

и'З

 

окр.

 

Александр,

 

уѣзда.

Канцелярія

 

Преосвященнаго

 

Екатеринославскаго

 

просите

 

о.

благочиннаго

 

2

 

округа

 

церквей

 

Александровскаго

 

уѣзда

 

поспѣ-

шить

 

представленіемъ

 

Его

 

Преосвященству

 

отчета

 

за

 

1890

 

г.

 

о

церквахъ,

 

духовенствѣ,

 

паствѣ

 

и

 

проч.
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Праздныя

 

мѣота

 

священническія:

 

1]

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Ялты

 

Маріуп.

уѣзда;

 

здѣсь

 

прихоясанъ

 

муж.

 

пола

 

2055

 

душъ,

 

земли

 

подцерков-

ной

 

120

 

дес,

 

домъ

 

для

 

свящ.

 

общественный,

 

жалованья

 

причтъ

получаете

 

164

 

р.

 

64

 

к.

 

въ

 

годъ;

 

2)

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Александро-

поля,

 

Екатерин,

 

уѣзда;

 

здѣсь

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

1108

 

душъ,

земли

 

подцерковной

 

33

 

дес,

 

дома

 

у

 

причта

 

общественные,

 

жа-

лованья

 

причтъ

 

получаете

 

188

 

р.

 

16

 

к.

 

въ

 

годъ;

 

3)

 

въ

 

приходѣ

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Екатеринослава;

 

здѣсь

 

прихожанъ

 

муж.

 

по-

ла

 

821

 

душа,

 

земли

 

подцерковной

 

нѣтъ

 

и

 

домовъ

 

для

 

священни-

ка

 

нѣтъ;

 

4)

 

иъ

 

приходѣ

 

с.

 

Сошиновки

 

Екатериносл.

 

уѣзда;

 

здѣсь

прихожанъ

 

муж.

 

366

 

душъ,

 

земли

 

подцерковной

 

120

 

дес,-

 

дома

нричтовыя

 

есть;

 

и

 

5)

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Новогригорьевки,

 

Верхне-

днѣпровскаго

 

уѣзда.

Діаконское

 

при

 

Луганской

 

соборной

 

церкви;

 

здѣсь

 

прихожанъ

муж.

 

пола

 

2531

 

душа,

 

земли

 

подцерковной

 

198

 

дес,

 

домъ

 

для

штатнаго

 

діакона

 

есть,

 

жалованья

 

діакону

 

90

 

р.

 

въ

 

годъ.

Псаломщицкія:

 

1)

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Платоновки,

 

Маріуп.

 

уѣзда;

здѣсь

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

1216

 

душъ,

 

земли

 

подцерковной

 

49

дес,

 

домовъ

 

нѣтъ,

 

жалованье

 

псал.

 

47

 

р.

 

4

 

к.

 

въ

 

годъ;

 

2)

 

при

Успенской

 

церкви,

 

е.

 

Александроноля,

 

Екатериносл.

 

уѣзда,

 

и

 

3)

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Святогоровки;

 

здѣсь

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

1250

душъ,

 

земли

 

подцерковной

 

120

 

дес

 

для

 

псал.

 

квартира

 

отведена

при

 

церк.-прих.

 

школѣ,

 

жалованья

 

псал.

 

26

 

р.

 

24

 

к.

 

въ

 

годъ.

Присоединены

 

къ

 

православию',

 

а)

 

чрезъ

 

Святое

 

Крещеніе:

 

свящ.

Іоанномъ

 

Постриганевымъ

 

18

 

декабря

 

1890

 

г.

 

въ

 

соборной

 

Ус-

пенской

 

г.

 

Верхнеднѣпровска

 

церкви,

 

еврейка

 

Раиса

 

Тема

 

Рубен-

штейнъ,

 

45

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ей

 

именп

 

Надежда,

 

и

 

б)

 

чрезъ

Св.

 

Миропомазаніе:

 

причтомъ

 

Покровской

 

церкви

 

м.

 

Кагальника

Ростовскаго

 

уѣзда

 

въ

 

1890

 

г.

 

католикъ

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Іо-

спфъ

 

Ивановъ

 

Мушинскій;

 

благоч.

 

1

 

окр.

 

церквей

 

Александров,

уѣзда

 

свящ.

 

Григоріемъ

 

Поповымъ,

 

1

 

января

 

с.

 

г.,

 

прусско-под-

данный

 

Иванъ

 

Суллай

 

съ

 

своимъ

 

семействомъ,

 

и

 

свящ.

 

Іоанно-

Богословской

 

церкви

 

с

 

Подгородняго,

 

Новомоск.

 

уѣзда,

 

Несторомъ

Краснопольскимъ

 

27

 

января

 

с.

 

г.

 

принадлежавшая

 

къ

 

сектѣ

 

без-

ноповцевъ

 

мѣщанка

 

г.

 

Стародуба,

 

Черниговской

 

губерніи,

 

Татіана

Петрова

 

Борисова.

Награоюденъ

 

набедреннжомъ

  

свящ.

 

Николаевской

 

церкви

   

с.

 

Хо-
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рошева,

 

Новомоск.

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Лысенковъ,

 

по

 

опредѣленію

Епархіальнаго

 

Начальства

 

12

 

февраля

 

с.

 

г.

Преподано

 

Архипастырское

 

Его

 

Преосвященства

 

благословенге'.

председателю

 

попечительства

 

Таганрогскаго

 

собора

 

купцу

 

Якову

Гумели,

 

членамъ

 

попечительства.-

 

статскому

 

совѣтнику

 

Александ-

ру

 

Дьяконову,

 

технологу

 

Петру

 

Добровольскому,

 

чиновнику

 

Ип-

политу

 

Бабенко,

 

потомст.

 

почет,

 

гражданину

 

Петру

 

Цысоренку,

купцу

 

Поликарпу

 

Рычагову

 

и

 

мѣщанину

 

Михаилу

 

Макарову

 

и

прихожанкамъ

 

собора —купеческимъ

 

вдовамъ:

 

Клеопатрѣ

 

Добро-

вольской,

 

Аннѣ

 

Стокозовой

 

и

 

Маріи

 

Алифузовой,

 

за

 

пожертвова-

ніе

 

ими

 

на

 

устройство

 

отонленія

 

въ

 

Успенскомъ

 

придѣлѣ

 

Таган-

рогскаго

 

собора;

 

землевладѣльцамъ

 

надворнымъ

 

совѣтникамъ:

 

Ни-

колаю

 

Харину,

 

Иліѣ

 

Коломойцеву,

 

женѣ

 

его

 

Лидіи

 

Игнатьевнѣ,

потомственному

 

дворянину

 

Николаю

 

Сухино,

 

крестьянамъ:

 

Ники-

те

 

Ластовцову,

 

Константину

 

Курду бану,

 

Стефану,

 

Игнату

 

и

 

Леон-

тію

 

Титенковымъ,

 

Гавріилу

 

Курду

 

бану,

 

Кириллу

 

Крути

 

ню,

 

Гав-

ріилу

 

Березѣ,

 

отставному

 

солдату

 

Филимону

 

Алексѣенко

 

и

 

при-

хожанамъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

Арх.-Мих.

 

церкви

 

с.

 

Веселыхъ

 

Терновъ,

Новомоск.

 

уѣзда,

 

за

 

ихъ

 

жертвы

 

на

 

храмъ

 

на

 

сумму

 

15160

 

р.

 

и

мѣстному

 

свящ.

 

Аѳанасію

 

Васютинскому

 

за

 

приглашеніе

 

къ

 

жерт-

вамъ;

 

прихожанамъ

 

Всѣхъ

 

Святыхъ

 

церкви

 

г.

 

Ростова

 

за

 

пожерт-

вованіе

 

ими

 

въ

 

означенную

 

церковь

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

вещей

на

 

сумму

 

3325

 

р.,

 

и

 

прих.

 

Соборной

 

Рож.-Бог.

 

церкви

 

г.

 

Ростова

за

 

пожертвованіе

 

ими

 

въ

 

означенную

 

церковь

 

разныхъ

 

церков-

ныхъ

 

вещей

 

на

 

сумму

 

450

 

р.

 

и

 

Таганрогскому

 

мѣщанину

 

Васи-

лію

 

Медвѣдеву,

 

за

 

пожертвованіе

 

имъ

 

въ

 

Таганрогскую

 

соборную

церковь

 

двухъ

 

хоругвей

 

цѣною

 

125

 

р.

Утверждены,

 

а)

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость

 

къ

 

Введен-

ской

 

церкви

 

дер.

 

Церковной,

 

Славяносерб,

 

уѣзда,

 

на

 

1-е

 

трех. —

крест.

 

Иванъ

 

Деменко;

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Карнауховскихъ

хуторовъ,

 

Екатерин,

 

уѣзда,

 

на

 

2-е

 

трех.— крест.

 

Игнатій

 

Бурчакъ;

къ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Орѣхова,

 

Славяносербск.

 

уѣзда,

 

на

 

2-е

трех. —крест.

 

Петръ

 

Токаревъ;

 

къ

 

Городи щенскому

 

единовѣрческо-

му

 

молитвенному

 

дому,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

на

 

2-е

 

трех.— крест.

 

Амосъ

Батюшинъ;

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

м.

 

Хорошаго,

 

Новомосковск,

уѣзда,

 

на

 

1-е

 

трех. —крест.

 

Іустинъ

 

Букрѣевъ;

 

къ

 

Арх.

 

Михаил,

церкви

 

с.

 

Песчанки,

  

того

 

же

 

уѣзда—крест.

  

Василій

 

Люлька,

 

на
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1-е

 

трех.;

 

къ

 

Рож.-Бог.

 

церкви

 

с.

 

Высочина,

 

Ростовск.

 

уѣзда,

 

на

1-е

 

трех.— боцманъ

 

Поликарпъ

 

Назаренко,

 

и

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

с.

 

Черкасскаго,

 

Славяносерб,

 

уѣзда,

 

на

 

3-е

 

трех.—крест.

 

Иванъ
Цимбалъ;

 

и

 

б)

 

въ

 

должности

 

нредсѣдателя

 

и

 

членовъ

 

цер

 

-прих.

попечительствъ:

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

Посада

 

Азова,

 

Рост,

 

уѣзда,

въ

 

долж.

 

предсѣд.

 

чиновникъ

 

Ѳеодоръ

 

Калита

 

и

 

членовъ:

 

Павелъ
Слѣпотенко,

 

Павелъ

 

Пасту шенко,

 

Яко'въ

 

Китаевъ,

 

Стефанъ.Глуш-
ко,

 

Дороѳей

 

Вейтуховъ,

 

Трофимъ

 

Плужниковъ,

 

Василій

 

Ефремовъ,
Илларіонъ

 

Лавренко,

 

Василій

 

Сивоконь,

 

Иванъ

 

Озеро,

 

Ѳеодоръ

Калита,

 

Михей

 

Слѣнотенко,

 

Михаилъ

 

Москаленко,

 

Харлампій

 

Ка-
•пустинъ

 

и

 

Николай

 

Павленко;

 

къ

 

Трехъ-Святительской

 

церкви

 

с.

Нисьмачева,

 

Екатерин,

 

уѣзда,

 

въ

 

должности

 

членовъ

 

крестьяне:

Митрофанъ

 

Швецъ,

 

Мартіанъ

 

Борщъ,

 

Аганій

 

Панченко

 

и

 

Марти-
ніанъ

 

Полякъ.

Рукоположены:

 

штатный

 

діаконъ

 

Михаилъ

 

Хицуновъ

 

къ

 

Нико-
лаевской

 

соборной

 

церкви

 

г.

 

Луганска,

 

и

 

діаконъ

 

Преображенской
церкви

 

с

 

Нлатоновки,

 

Маріуп.

 

уѣзда,

 

Гавріилъ

 

Коробчанскій,

 

7
февраля

 

во

 

свящ.

 

къ

 

Рож.-Бог.

 

церкви

 

с.

 

Волновахи

 

того

 

же

 

уѣзда.

Опредѣлены:

 

сынъ

 

діак.

 

Тимофей

 

Павловскій,

 

въ

 

долж.

 

псал.

 

въ

нриходъ

 

с.

 

Сурско-Литовскаго

 

Екатерин,

 

уѣзда;

 

сынъ

 

псал.

 

Алек-
сандръ

 

Пархоменко,

 

согласно

 

прошенію,

 

29

 

января

 

с.

 

г.,

 

въ

 

долж-

ность

 

вто'раго

 

псал.

 

,

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

с.

 

Высшаго,
Бахмутск.

 

уѣзда;

 

сынъ

 

діак.

 

Платонъ

 

Брюховецкій,

 

согласно

 

его

прошенію,

 

14

 

февраля,

 

псал.

 

къ

 

Скорбященской

 

церкви

 

Екатерин,
тюремнаго

 

замка;

 

безмѣстный

 

діак.

 

Петръ

 

Миролюбовъ,

 

въ

 

при-

ходъ

 

с.

 

Покровскаго,

 

Екатерин,

 

уѣзда,

 

къ

 

Покровской

 

церкви,

 

на

праздное

 

мѣсто

 

діакона,

 

и

 

уволенный

 

изъ

 

податнаго

 

сословія
Петръ

 

Чернявскій,

 

12

 

февраля,

 

на

 

праздное

 

псал.

 

мѣсто

 

въ

 

при-

ходъ

 

с.

 

Дмитріевки

 

Павлоград,

 

уѣзда.

Перемѣщены.

 

свящ.

 

прихода

 

с.

 

Ялты

 

Маріуп.

 

уѣзда,

 

Констан-
тинъ

 

Травлѣевъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

въ

 

приходъ

 

с.

 

Урзуфа

 

того

же

 

уѣзда,

 

и

 

свящ.

 

Успенской

 

церкви

 

с

 

Александрополя

 

Екатер.
уѣзда

 

Сергѣй

 

Чульскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

9

 

февраля,

 

въ

 

при-

ходъ

 

с.

 

Петровскаго

 

Павлоградскаго

 

уѣзда.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

ДІак.

 

Илларіонъ

 

Савлучинскій.

Умерли,

 

свящ.

 

с

 

Троицкаго,

 

Свято-Духовской

 

церкви,

 

Ростовск.
уѣзда

 

Оеофанъ

 

Лотоцкій

 

25

 

января

 

с.

 

г.;

 

псал.

 

Успенской

 

церк-

ви

 

с.

 

Святогоровки

 

Бахмутскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Миропольскій

 

29
минувшаго

 

января;

 

прот.

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Екатеринослава
Пантелеймонъ

 

Патенковъ

 

31

 

января

 

с.

 

г,-,

 

и

 

свящ.

 

Казанской
церкви

 

с.

 

Сошиновки

 

Екатерин,

 

уѣзда

 

Ѳеодоръ

 

Свириденковъ

 

3
февраля

 

с.

 

г.

Отъ

 

Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Журнальными

 

ностановленіями

 

Совѣта

 

за

 

Шг

 

9,

 

10,

 

11

 

и

 

12,
утвержденными

 

Его

 

Преосващенствомъ

 

24

 

ноября,

 

10

 

декабря

 

и

19

 

января.
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1)

  

Записаны

 

на

 

приходъ

 

деньги,

 

полученныя

 

при

 

бтношеніяхъ
оо.

 

благочинныхъ:

 

протоіерея

 

Ѳеодора

 

Руднева— 327

 

р.,

 

священ-

никовъ:

 

Стеф.

 

Бѣлановскаго — 96

 

р.

 

5

 

к.,

 

Петра

 

Стефановскаго—
94

 

р.

 

70

 

к.,

 

Хрисанфа

 

Стефановскаго — 92

 

р.

 

40

 

к.,

 

Алексѣя

 

Йта-
ницкаго —84

 

р.

 

90

 

к.,

 

Стмеона

 

Раевскаго — 69

 

р.

 

55

 

к.,

 

Ѳеодора

Зеленскаго — 68

 

р.

 

90

 

к.,

 

Александра

 

Китаева— 67

 

р.

 

39

 

к.,

 

Ев-
фима

 

Шамраева— 66

 

р.

 

15

 

к.,

 

протоіерея

 

Александра

 

Аврамова —

64

 

р.

 

32

 

к.,

 

священниковъ:

 

Петра

 

Лошакова— 58

 

р.

 

69

 

к.,

 

Анд-
рея

 

Березовскаго — 57

 

р.

 

39

 

к.,

 

Даніила

 

Донцова —56

 

руб.

 

80

 

к.,

протоіерея

 

Димитрія

 

Хоцинскаго— 56

 

р.

 

78

 

к.,

 

священника

 

Гри-
горія

 

Волошинова — 55

 

р.

 

3

 

к.,

 

протоіёреевъ:

 

Ѳеодора

 

Покровска-

 

'
го— 52

 

р.

 

35

 

к.,

 

Петра

 

Рубанова— 46

 

руб.

 

79

 

к.,

 

свящ.;

 

Сѵмеона

Бошнякова— 43

 

р.

 

25

 

к.,

 

Владиміра

 

Верецкаго — 42

 

р.

 

70

 

к.,

 

Алек-
сандра

 

Ѳедоровскаго— 41

 

р.,

 

прот.

 

Григорія

 

Краснопольскаго—
38

 

р.

 

33

 

к.,

 

свящ..-

 

Николая

 

Мураховскаго —36

 

р.

 

60

 

к.,

 

Негра
Фирсова — 34

 

р.

 

49

 

к.,

 

прот.;

 

Ваеилія

 

Гончарова —34

 

руб.

 

20

 

к.,

Петра

 

Гуляницкаго — 33

 

р.

 

40

 

к.,

 

свящ.:

 

Саввы

 

Иванова—30

 

р.

40

 

к.,

 

Николая

 

Щипченко — 28

 

руб.

 

89

 

к.,

 

Іоанна

 

Домовскаго —

25

 

р.,

 

Димитрія

 

Чехранова — 19

 

р.,

 

Сгмеона

 

Чулановскаго — 18

 

р.,

прот.

 

Іоанна

 

Чернаго— 8

 

р.

 

60

 

к.

2)

  

Открыты

 

школы

 

церковно-приходскія:

 

въ

 

м.

 

Никополѣ,

 

въ

 

г.

Таганроге,

 

вь

 

ее.

 

Зачатьевкѣ,

 

Хорошемъ,

 

въ

 

п.

 

Азовѣ,

 

и

 

Школы
грамоты:

 

въ

 

г.

 

Екатеринославѣ

 

на

 

Подгорной

 

и

 

Чечелевской

 

сло-

бодкахъ,

 

въ

 

м.

 

Томаковкѣ,

 

въ

 

с.

 

Выше-Тарасовкѣ,

 

въ

 

дер.

 

Ново-
Ѳедоровкѣ,

 

д.

 

Китай-Городѣ,

 

въ

 

г.

 

Маріунолѣ

 

и

 

въ

 

с.

 

Алексѣевкѣ

переименована

 

Игренская

 

школа

 

грамоты

 

въ

 

церковно- приходскую.

.

 

3)

 

Утверждены

 

въ

 

должностяхъ:

 

а.,

 

законоучителей:

 

Никополь-
ской

 

школы

 

свящ.

 

Василій

 

Мендринъ,

 

Выгае-Тарасовской— свящ.

Іоаннъ

 

Завьяловъ,

 

Таганрогской

 

Николаевской —діак.

 

Георгій

 

Дан-
никовъ,

 

Соборной —псал.

 

Всеволодъ

 

Глѣбовъ,

 

Муравьевской —свящ.

 

■

Василій

 

Григорашъ,

 

Ивановской —свящ.

 

Андрей

 

Гаркаленко,

 

Хо-
рошей— свящ.

 

Василій

 

Крещановскій,

 

Ростовской

 

Покровской —

свящ.

 

Ап.

 

Данниковъ,

 

Томаковской — свящ.

 

Ювченко,

 

Гуляйполь-
ской—свящ.

 

Александръ

 

Краснокутекій,

 

Азовской

 

Успенской—

свящ.

 

Безклубовъ,

 

Нахичеванской

 

Оофіевской— псал.

 

Сѵмеонъ

 

Вах-
нинъ;

 

б.,

 

учителей

 

школъ:

 

Выше-Тарасовской

 

учптелемъ

 

пѣнія

свящ.

 

Іоаннъ

 

Завьяловъ,

 

а

 

учительницей

 

проч.

 

пред.

 

жена

 

свящ.

Елена

 

Завьялова,

 

учительница

 

Екатеринославской

 

Подгорной

 

шко-

лы

 

Александра

 

Матвѣева,

 

Таганрогской

 

Николаевской

 

отставной
унтеръ-офицеръ

 

Стефанъ

 

Давидовъ

 

и

 

сельской

 

Николаевской

 

Вла-
диміръ

 

Камбуровъ,

 

Петровской

 

псал.

 

Дьяковскій,

 

Зачатьевской
Акилина

 

Козбель,

 

Хорошевской

 

жена

 

псал.

 

Варвара

 

Хрѣновская,

Екатеринославской

 

Чечелевской

 

Анна

 

Ѳеодосьева,

 

Васильевско-Лю-
бимовской

 

Серафима

 

Малишевская,

 

Екатеринославской

 

Владимір-
ской

 

Станиславская,

 

Китай-Городской

 

псал.

 

Ювченко,

 

Краснополь-
ской

 

Михаилъ

 

Петровъ,

 

Павловской

 

Ѳ.

 

Михайличенко,

 

Ивановской
псал.

 

Конст.

 

Каниболоцкій,

 

Уплатной

 

Ѳ.

 

Бѣлой,

 

Богдановской
Дубковскій,

 

Юрьевской

 

Андрей

 

Праведниковъ,

 

Азовской

 

Александ- .
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ро-Невской

 

діак.

 

Аѳанасій

 

Воздвиженскій,

 

Ново-Ѳедоровской

 

На-
зарій

 

Верезовскій,

 

Муравьевской

 

Игн.

 

Валабанъ,

 

Перещепинской
законоучителемъ

 

п

 

учителемъ

 

оконч.

 

курсъ

 

сем.

 

Александръ

 

~Бо-
рейко,

 

учителемъ

 

Ждановской

 

Адріашенко,

 

Петриковской

 

Свято-
Духовской

 

діак.

 

Савельевъ,

 

Маріупольской

 

Магдалиновской

 

діак.
Конст.

 

Мироновъ,

 

Алексѣевской

 

законоуч.

 

и

 

учит.

 

діак.

 

Іоаннъ
Тіоробчанскій;

 

переведена

 

съ

 

1

 

ноября

 

учительница

 

Антонина
Желѣзнякова

 

изъ

 

Краснопольской

 

церковной

 

школы

 

въ

 

Екатери-
нославскую —Млинковскую;

 

в.,

 

утверждены

 

попечителями

 

школъ:

Игренской

 

Ея

 

Оіятельство

 

графиня

 

Елизавета

 

Андреевна

 

Ворон-
цова-Дашкова,

 

Любимовско-Васильевской

 

его

 

превосходительство

Василій

 

Николаевичъ

 

Синельниковъ,

 

Петровской

 

землевладѣлица

.

 

Марія

 

Герценевичъ,

 

Ивановской

 

дворянинъ

 

Григорій

 

Вразоль,
Гуляйпольской

 

купецъ

 

Ворисъ

 

Кармановъ,

 

Маріупольской

 

Магда-
линовской

 

кунецъ

 

Иванъ

 

Найдеиовъ,

 

Юзовской

 

мѣщанинъ

 

Жванъ
Швецовъі

 

Сергѣевской

 

крест.

 

Григорій

 

Куктенко.

4)

  

Выданы

 

пособія

 

школамъ

 

и

 

учителямъ:

 

а.,

 

книгами'.

 

Выше-
Тарасовской

 

школѣ,

 

Таганрогской,

 

школамъ

 

о.о.

 

наблюдателей
священниковъ:

 

Коломацкаго,

 

Орловскаго,

 

Харлова

 

и

 

Ювченкова,
Петриковскимъ

 

и

 

Бабайковскимъ

 

школамъ,

 

Ждановской,

 

Ново-Ѳе-

доровской,

 

Водянской,

 

Павлоградской,

 

Китай-Городской,

 

и

 

б.,
деньгами.

 

Маріэнтальекой — 50

 

р.,

 

Петровской —40

 

р.,

 

Муравьев-
ской—20

 

р.,

 

Елисаветовской — 60

 

р^,

 

Зачатьевской — 50

 

р.,

 

Егоров-
ной—

 

60

 

р.,

 

Екатеринославской

 

Владимірской — 50

 

р.,

 

Діевской—

60

 

р.,

 

Петровской — 35

 

р.,

 

Татарской — 35

 

р.,

 

Петриковской

 

Рож-
дество-Богородичной — 30

 

р.,

 

Чернетчинской — 30

 

р.,

 

Ново-Ѳедоров-

ской— 10

 

'р.,

 

Самойловской — 50

 

р.,

 

Тихопольской — 30

 

р.,

 

Павло-
градской

 

Владимірской — 30

 

р.,

 

школамъ

 

Славяносербскаго

 

уѣзда—

420

 

р.

 

и

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда— 340

 

р.,

 

Ждановской

 

шко-

лѣ— 100

 

р.,

 

Еленовской — 30

 

р.

 

и

 

Веселогорской— 60

 

р.

5)

  

Выражено

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

г.

 

попечителю

 

Ро-
стовской

 

Покровской

 

школы,

 

доктору

 

медицины

 

Е.

 

И.

 

Ткачеву

 

за

его

 

сочувственное

 

отношеніе

 

къ

 

школѣ;

 

выражена

 

благодарность
отъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

духовенству

 

и

 

о.

 

благочинному

 

1
округа

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда

 

за

 

его

 

матеріальное

 

содѣйствіе

церковно-приходсЕимъ

 

школамъ

 

округа;

 

отъ

 

Совѣта

 

г.

 

Ростовско-
му

 

городскому

 

головѣ

 

И.

 

С.

 

Ливанидову

 

за

 

его

 

сочувственное

 

от-

ношеніе

 

къ

 

Ростовскфй

 

Покровской

 

школѣ,

 

землевладѣлицѣ

 

Пав-
лоградскаго

 

уѣзда

 

Маріи

 

Герценевичъ,

 

за

 

цожертвованіе

 

дома

подъ

 

Петровскую

 

школу,

 

и

 

свящ.

 

Арсенію

 

Песоцкому

 

за

 

его

 

ис-

тинно

 

пастырскую

 

заботу

 

о

 

просвѣщеніи

 

своихъ

 

прихожанъ

 

пу-

темъ

 

учрежденныхъ

 

имъ

 

трехъ

 

школъ,

 

гдѣ

 

обучёніе

 

ведется

 

подъ

его

 

наблюденіемъ

 

и

 

Законъ

 

Вожій

 

преподаетъ

 

самъ

 

учредитель.
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ИЗВЛЕЧЕНІЕ

изъ

 

отчета

 

о

 

движеніи

 

суммъ,

 

принадлежащихъ

 

Екатеринп-

славскому

   

Епархіальному

 

Попечительству

 

о

 

призрѣніи

 

бѣд-

ныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

за

 

1889

 

годъ.

1

1

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

д

 

ъ.

Наличными

деньгами.

Билетами

кредитныхъ

учрѳждѳній-

Руб. К. Руб.

 

'• К.

Отъ

 

1888

 

г.

 

къ

 

1889

 

г.

 

осталось:

Еъ

 

тому

 

въ

 

1889

 

г.

   

поступило:

1)

    

Изъ

 

учрежденныхъ

   

при

   

цѳрк-

2)

   

Изъ

 

кошельковыхъ

 

суммъ

    

.

    

.

3)

   

Благотворит,

 

пожѳртвованій

 

.

4)

   

Поступило

   

отъ

 

благочин.

   

пен-

ныхъ

  

денегъ,

   

присужден.

   

Епархіаль-
нымъ

 

Начальствомъ

 

съ

 

духовныхъ

 

лицъ

за

 

пропуски

 

и

 

неисправности

 

по

 

службѣ.

5)

   

Возвращено

 

благочин.

 

за

 

смертію
пенсіонеровъ

 

и

 

по

 

другимъ

 

причинамъ.

6)

   

Поступило

  

половинныхъ

 

частей,

отчисленныхъ

   

изъ

 

кружечныхъ

   

дохо-

довъ

 

при

 

тѣхъ

 

церквахъ,

 

въ

 

которыхъ

за

 

нѳимѣніѳмъ

 

мѣстныхъ

 

священно-цер-

ковнослужитѳлеі,

   

занимались

   

богослу-
женіемъ

   

и

 

требоисправленіемъ

 

причты

другихъ

 

приходовъ

   

......

7)

  

Получено

 

изъ

 

кредитныхъ

 

учреж-

деній

 

процѳнтовъ

 

на

 

капиталы

 

принад-

лежащее

 

Епарх.

 

Попеч.

 

за

 

1889

 

г.

 

.

8)

   

На

 

прѳнровождѳннные

 

съ

 

разрѣшѳ

'

 

нія

 

Его

 

Преосвящ,

 

въ

 

Екат.

  

отд.

 

го-

1843

6856
6684
6475

348

136

■

99

'3456

47

44
81
20

57

41

39

2

68869

—
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П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

Наличными

деньгами.
кредитныхъ

учрѳжденій

Руб. к; Руб. К.

сударст.

 

банка

 

семь

 

тыс.

 

р.

 

получено

семь

 

облигацш

 

III

 

вост.

 

займа

 

тысяч-

ного

 

достоинства

 

каждая

 

облигація

 

и

наличными

   

деньгами

   

возвращено

   

изъ

того

 

же

 

отдѣленія ......

9)

 

Получено

 

отъ

 

благ.

 

свящ.

 

Сисоя
Бошнякова

 

при

 

рапортѣ

 

его

 

за

 

№

 

126
десять 1

 

р.,

 

взысканные

 

съ

 

свящ.

 

Илла-
ріона

 

Шапошникова

 

въ

 

уплату

 

долга

за

 

2-й

 

годъ

 

50

 

р.

 

полученныхъ

 

по-

слѣднимъ

 

изъ

 

суммъ

 

попечительства

взаимообразно

 

на

 

пять

 

лѣтъ

10)

   

Получено

 

отъ

 

благ.

 

свящ.

 

Хри-
санфа

 

Отефановскаго

 

при

 

рапортѣ

 

за

№

 

352

 

шесть

 

руб.,

 

истребованные

 

отъ

вдовы

 

псаломщика

 

Маріи

 

Малтнзовой
въ

 

восполнѳніе

 

издѳржекъ,

 

произвѳдѳн-

ныхъ

 

попѳчительствомъ

 

при

 

напечата-

ніи

 

объявлѳній

 

о

 

вызовѣ

 

наслѣдниковъ

къ

 

имуществу

 

умѳршаго

 

псаломщика

Василія

 

Малтызова

  

. ......

11)

   

Получено

 

отъ

 

Совѣта

 

Екатерин,
епархіальнаго

 

жѳнскаго

 

училища

 

при

отношѳніи

 

за

 

Ж

 

389

 

въ

 

уплату

 

долга

16

 

тысячъ.

 

тысяча

 

шѳстьсотъ

 

руб.

 

и

процентовъ

 

на

 

16

 

тысячъ,

 

за

 

4-й
годъ

 

займа,

 

пятьсотъ

 

шестьдесятъ

 

руб.
всего

   

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.....

12)

    

По

 

представленному

 

Екатерин,
дух.

 

консиеторіею

 

талону

 

за

 

Л;

 

10696
получено

 

изъ

 

Екатерин,

 

губѳрнскаго

казначейства

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

духов-

наго

 

званія

    

........

15893

10

2160

63
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П

 

Р

 

И

 

X

 

0

 

д

 

ъ.

Наличными

деньгами.

Билетами

кредитныхъ

учрежденій.

Руб. Е. Руб. К.

1 3)

   

Возвращаются

  

къ,.

 

своему

 

источ-

нику

 

израсходованные

 

^зъ

 

понѳчитель-

скихъ

 

суммъ

   

на

 

припѳчатаніе

   

въ

 

сѳ-

натскихъ

   

вѣдомостяхъ

   

объявленія

   

о

вызовѣ

   

наслѣдниковъ

   

къ

   

имуществу

умѳршаго

 

свящ.

 

Василія

 

'Григоровича

 

.

14)

   

Получено

 

изъ

 

Екатерин.-

 

отдѣле-

нія

 

гбсударст.

 

банка

 

29

 

облигацій

 

III
восточ.

 

займа,

   

тысячнаго

 

достоинства,

обмѣненные

 

па

 

2-е

 

десятилѣтіѳ

 

на

 

имя

Екатерин,

 

епархіальн.

   

попечительства.

15)

   

Представлены

   

Екатерин,

 

духов,

консист.

 

при

 

отношеніи

   

sa

 

Ж

 

11947
собранные

 

бывншмъ

 

(умершимъ)

 

благоч.
протоіереемъ

 

Николаемъ

 

Ручкинымъ

 

въ

пользу

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

.

і

3

1658

9

70

29000

:

1

Всего

 

въ

 

1889

 

году

 

поступило

и

 

Билетами

 

кредитныхъ

 

учрежденій.

28897 66

— 104869
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Р

 

А

 

С

 

X

 

0

 

Д

 

Ъ.

Наличными

деньгами.

Билетами

кредитныхъ

учрежденій.

Щ Е. Руб. Е.

1 )

 

Выдано

 

ностоянныхъ

 

пособій

 

прѳ-

старѣлымъ

  

священно-перковнослужите- -

лямъ,

 

вдовамъ

   

и

 

еиротамъ

   

духовнаго

званія

 

*) ......... ,17000 96 __ __.

1)

 

Въ

 

теченіи

 

1889

 

г.

 

выдано

 

изъ

суммъ,

 

имѣющихся

 

въ

 

вѣдѣніи

 

попечи-

тельства,

 

единовременныхъ

 

пособій:
а)

 

по

 

бѣдности

 

**)

 

.

    

.

    

. 1066 87 — ---

б)

  

по

 

случаю

 

выхода

 

въ

 

заму-

286 21 __ __

и

   

в)

   

потѳрпѣвшимъ

   

разорѳні

 

е

отъ

 

пожаровъ

 

и

  

наводненій

 

****)
3)

    

Выдано

    

жалованья

   

казначею

456 88 ■

 

— —

попечительства,

 

секретарю,

 

двумъ

 

пись-

моводителямъ

  

и

  

сторожу

    

....

4)

 

Израсходовано

 

на

 

покупку

 

мате-

760

ріаловъ

 

для

 

канцеляріи

 

попечительства,

1

 

устройство

 

шкафа,

 

на

  

выписку

 

газѳтъ

и

 

на

 

гербовый

 

марки

 

при

 

взносѣ

 

ка-

питаловъ

 

принадлежащихъ

 

попечитель-

ству

 

въ

 

государственный

 

банкъ

    

.

    

.

5)

   

Препровождено

  

въ

   

Екатерино-
100 83 — —

славскую

 

духовную

 

консисторію

 

на

 

отоп-

леніе

 

печи,

  

устроенной

 

въ

  

помѣщеніи

занимаемомъ

 

попечительствомъ

 

.

    

. 55

*)

 

17000

 

р.

 

96

 

к.

 

выдано

 

въ

 

поясненное

 

посо-

біе

 

587

 

семействамъ

 

духовнаго

 

званія.

**)

 

1066

 

р.

 

87

 

к.

 

выдано

 

51

 

лицамъ

 

духовна-

го

 

званія

 

единовременно. Іі
.

  

***)

 

Показанные

 

286

 

руб.

 

21

 

к.

  

выданы

 

6-ти
дѣвицамъ

 

духовнаго

 

званія.
і

****)

 

456

 

р.

 

88

 

к.'

 

выданы

 

9

 

лицамъ

 

духовна-

го

 

зваиія

 

потерпѣвшииъ

 

разореніе

 

отъ

 

пожара.

-

і



142

P

 

A

 

0

 

X

 

0

 

Д

 

Ъ.

Наличными

деньгами.

Билетами

кредитныхъ

учрѳждвній.

Руб. Е. Руб. Е.

6)

   

На

 

основаніи

 

опрѳдѣленія

 

попе-

чительства,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

18
марта

 

1889

 

года

 

утвержденнаго,

 

ото-

слано

  

въ

  

Совѣтъ

  

Екатеринославскаго
Епархіальнаго

   

женскаго

   

училища

   

на

содержаніѳ

 

воспит.

 

сиротъ

 

дух.

 

званія.
7)

   

На

 

основаніи

 

опрѳдѣленія

 

попе-

чительства

 

8

 

іюня

   

1889

 

г.

   

утверж-

денному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

препро-

вождены

 

въ

   

Екатѳринославское

   

отдѣ-

лѳніе

 

государственнаго

 

банка,

 

для

 

полу-

ченія

 

новыхъ

 

купонныхъ

 

листовъ

 

на

 

2
дѳсятилѣтіе.

 

29

 

облигацій

 

III

 

восточнаго

займа,,

 

тысячнаго

 

достоинства,

 

на

 

двад-

цать

   

девять

   

тысячъ.

   

На

   

пересылку

облигацій

 

въ

 

государственный

 

банкъ

 

и

на

 

гербовую

 

марку

 

израсходовано

 

.

    

.

8)

    

Во

   

исполненіѳ

   

резолюціи

   

Его
Преосвященства,

 

послѣдовавшѳй

 

5

 

Ок-
тября

  

1889

 

года

   

на

 

журналѣ

   

коми-

тета

 

по

 

устройству

 

причетнической

 

шко-

лы,

 

препровождены

 

въ

 

оный

 

комитетъ

на

 

содѳржаніе

 

въ

   

тѳкущемъ

 

учебномъ
18 89/эо

 

году

 

причетнической

 

школы

 

.

1317

43

1500

95

71 29000

*

—

Всего

 

въ

  

1889г.

 

израсходовано.

Затѣмъ

 

осталось

 

къ

 

1

 

января

 

1890
22588

6309

41

25

29000

75869
—

■=НВ^5§^ЙВ=» ---------

СОДЕРЖАНШ:

 

I.

 

—

 

Опред.

 

Св.

 

Стнода;

 

II.

 

—

 

Росиисаніе

 

проповѣдей;

 

III. — Про-
токолы

 

Мис.

 

Комитетовъ;

 

IV.— Енарх.

 

извѣстія;

 

Т.

 

— Отъ

 

Епарх.

 

Уч.

 

Совѣта

 

и

VI.— Извлечете

 

изъ

 

отчета

 

попечительства! _______________

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатеринославъ,

 

1

 

марта

 

1891

 

года.

 

Цензоръ

 

протоіерей
Петръ

 

Катрановъ.



ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

ІШШ.ІЬШ

 

въдомости
1-го

 

Марта

   

№

   

5

   

1891

 

года.

ОТДЪЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

Краткій

 

очеркъ

 

штундизма

 

и

 

оводъ

текстовъ,

   

направленныхъ

   

къ

 

его

обличенію.

Причины

 

подвлѳнія

 

штундизма

 

*).

Въ

 

іпестидесятыхъ

 

годахъ

 

текущаго

 

столѣтія

 

число

 

сектъ,

обуревающихъ

 

православную

 

церковь,

 

увеличилось

 

еще

 

од-

ною,

 

появившеюся

 

на'

 

югѣ

 

Россіи.

 

Не

 

вдругъ

 

и

 

огуломъ,

но

 

постепенно

 

и

 

по

 

частямъ,

 

черными

 

пятнами— въ

 

лицѣ

единичныхъ

 

агитаторовъ— заволакивался

 

горизонтъ

 

церкви

Божіей,

 

пока

 

въ

 

наше

 

время

 

не

 

образовалась

 

уже

 

большая

черная

 

туча

 

штунды,

 

не

 

столько,

 

правда,

 

грозная

 

своимъ

содержаніемъ,

 

сколько

 

достойная

 

сожалѣнія

 

по

 

слѣпотѣ

 

ея

послѣдоватедей.

 

Лѣтъ

 

тридцать

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

средѣ

 

на-

шихъ

 

крестьянъ

 

не

 

было

 

даже

 

извѣстно

 

слово

 

„штундистъ",

а

 

теперь

 

села

 

и

 

поселки

 

Юга

 

нерѣдко

 

дѣлятъ

 

своихъ

 

оби-

тателей

   

на

 

православныхъ

   

и

 

штундистовъ.

   

Злоба

 

времени

*)

 

Весь

 

отдѣлѵэтотъ

 

уже

 

былъ

 

печатаемъ

 

на

 

страницахъ

 

„Моск.
Вѣд."

 

за

 

прошлый

 

1890

 

г.

 

(J6J6

 

72,

 

73,

 

74

 

и

 

76).

 

Оттуда

 

и

 

мы

почерпнули

 

содержаніе

 

для

 

статьи

 

„ Новый

 

взглядъ

 

на

 

проис-

хожденіе

 

штундизма",

 

помещенной

 

въ

 

Л»

 

14

 

за

 

прошлый

 

годъ

наш.

 

Вѣд.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

данный

 

отдѣлъ

 

былъ

 

бы

 

излишнимъ

для

 

нашихъ

 

читателей;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

составляетъ

 

необхо-
димое

 

нрелюдіе

 

къ

 

цѣлому

 

изслѣдованію,

 

то

 

посему

 

Редакція

 

не

можетъ

 

отказать

 

желанію

 

автора

 

повторить

 

печатаніемъ

 

и

 

это.

 

Ред.



74

обратила

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

и

 

печати.

 

Послѣдняя

 

также

 

за-

говорила

 

о

 

штундѣ,

 

то

 

кратко

 

и

 

мимоходомъ

 

въ

 

сообще-

ніяхъ

 

и

 

замѣткахъ,

 

то

 

широко

 

и

 

обстоятельно

 

въ

 

статьяхъ

и

 

трактатахъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

вчерашній

 

штундизмъ

 

уже

имѣетъ

 

свою

 

литературу.

Не

 

задаваясь

 

широкими

 

цѣлями,

 

мы

 

вкратцѣ

 

хотимъ

сказать,

 

какъ

 

объясняешь

 

наша

 

печать

 

появленіе

 

штундиз-

ма,

 

и

 

какъ

 

мы

 

понимаемъ

 

его

 

ноявленіе.

 

на

 

основаніи

 

дан-

ныхъ

 

имѣющихся

 

у

 

насъ

  

подъ

 

руками.

Болѣе

 

выдающихся

 

объясненій

 

начала

 

штундизма

 

можно

указать

  

три:

По

 

одному

 

изъ

 

нйхъ,

 

секта

 

штундистовъ

 

представляетъ

явленіе

 

чисто

 

—

 

національное,

 

русское.

 

Штундизмъ

 

де

 

„вы-

росъ

 

на

 

русской

 

почвѣ,

 

вслѣдствіе

 

отрицательнаго

 

отноше-

нія

 

народа

 

къ

 

существующему

 

порядку

 

церковнаго

 

и

 

об-

щественнаго

 

быта,

 

вышелъ

 

изъ

 

недовольства

 

окружающимъ

его,

 

съ

 

чѣмъ

 

ему

 

приходилось

 

сталкиваться,— онъ

 

есть

 

по-

следнее

 

слово

 

нашего

 

раціоналистическаго

 

движенія.

 

Не

будь

 

даже

 

вліянія

 

лютеранства,

 

штундизмъ

 

все

 

таки

 

явился

бы,

 

хотя,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

не

 

такъ

 

скоро".

 

Словомъ,

 

по

этому

 

мнѣнію,

 

родиной

 

нѣмецкаго

 

штундизма

 

были

 

древне-

русскіе

 

города

 

ІІсковъ

 

и

 

Новгородъ,

 

съ

 

ихъ

 

стригольниче-

стиомъ

 

и

 

субботничествомъ,

 

но

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

штун-

дизмъ

 

перемѣнилъ

 

сѣверъ

 

на

 

югъ

 

и

 

поселился

 

въ

 

Херсон-

ской

 

губерніи.

 

Случилось

 

де

 

это

 

очень

 

просто:

 

„Будучи

сиерва

 

достояніемъ

 

людей

 

образованныхъ,

 

книжныхъ,

 

уче-

ныхъ,

 

штундизмъ

 

перешелъ

 

затѣмъ

 

въ

 

народъ,

 

гдѣ

 

очи-

стился

 

отъ

 

всякихъ

 

йноземныхъ

 

примѣсей

 

и

 

сдѣлался

 

рус-

скимъ,

 

народнымъ,

 

практическими'

   

')•

По

 

другому

 

мнѣнію,

 

штундизмъ

 

выродился

 

изъ

 

прежнихъ

х)

 

Штундизмъ

 

и

 

разборъ

 

его

 

ученія.

 

Д.

 

Протасова

 

1883,

 

Одес-

са,

 

стр.

 

21,

 

7.
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Сектъ:

 

духоборчества,

 

молоканства,

 

хлыстовщины

 

и

 

скопче-

ства;

 

онъ

 

есть

 

де

 

только

 

видоизмѣненіе

 

прежней

 

молокано-

духоборческой

 

секты,

 

принявшей

 

новое

 

названіе

 

и

 

утвер-

дившейся

 

на

 

новой

 

почвѣ.

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

штундизмъ

 

преемственно

 

развивался

 

изъ

 

предшествовавшихъ

сектъ,

 

начиная

 

со

 

стригольничества,

 

это

 

второе

 

мнѣніе

 

бу-

детъ

 

сходно

 

съ

 

первымъ,

 

если

 

опустить

 

тенденціозную

 

мысль

перваго

 

мнѣнія

 

о

 

штундизмѣ

 

какъ

 

національномъ,

 

русскомъ

явленіи.

 

(Харламовъ,

 

Емельянову

 

Завитневичъ

 

и

 

др.)

 

*).

Согласно

 

третьему,

 

недавно

 

высказанному,

 

мнѣнію,

 

„при-

чинами

 

вызвавшими

 

штундизмъ

 

къ

 

жизни

 

и,

 

развитію

 

слу-

жили:

 

распространеніе

 

въ

 

средѣ

 

народа

 

Св.

 

Писанія

 

на

русскомъ

 

языкѣ,

 

искусная

 

пропаганда,

 

развитіе

 

грамотно-

сти,

 

матеріальная

 

помощь

 

и

 

поблажка

 

со

 

стороны

 

штун-

дистскаго

 

ученія

 

низшимъ

 

сторонамъ

 

человѣческой

 

приро-

ды"

 

2).

 

Кратко

 

говоря,

 

по

 

послѣднему

 

взгляду,

 

причиной

происхожденія

 

штундизма

 

были

 

многія

 

обстоятельства,

 

а

 

не

одинъ

 

какой-либо

 

факторъ

  

3).

Мы

 

не

 

будемъ,

 

наконецъ,

 

останавливаться

 

на

 

толкахъ

тѣхъ

 

людей,

 

которые,

 

забывъ

 

стыдъ,

 

не

 

стѣсняются

 

обви-

нять

 

наше

 

духовенство

 

въ

 

возникновеніи

 

штундизма,

 

ссы-

лаясь

 

на

 

его

 

малоразвитость,

 

нерадѣніе

 

о

 

религіозно-нрав-

ственной

 

жизни

 

прихожанъ,

 

поборы

 

и

 

пр.

 

Краснорѣчивымъ

опроверженіемъ

 

подобнаго

 

рода

 

сужденій

 

служитъ

 

тотъ

фактъ,

 

что

 

штунда

 

зародилась

 

въ

 

приходахъ

 

лучшихъ

 

свя-

щенниковъ

 

4).

!)

 

Русская

 

Мысль,

 

1885,

 

.Ж

 

10.

 

Отеч.

 

Зап.

 

1878,

 

Л»

 

3

 

и

 

5.

 

Вѣст.

Ввр.

 

1881

 

г.,

 

Ж

 

7.

 

Труды

 

Еіевской

 

духов,

 

акад.

 

1886

 

г.,

 

Ж

 

11,
стр.

 

529.
"

 

2)

 

Южно-русскій

 

штундизмъ.

 

Изслѣдованіе

 

свящ.

 

А.

 

Рождест-
венскаго.

 

Снб.

 

1889,

 

стр.

 

20.
3)

 

0

 

послѣднемъ

 

взглядѣ

 

нашу

 

библіографическую

 

замѣтку

 

мож-

но

 

читать

 

въ

 

Другѣ

 

Истины

 

1889

 

г.,

 

ЖЖ

 

51

 

и

 

55,

 

стр.

 

1017—

1020.
*)

 
Русск.

 
Вѣстн.

 
1889

 
г.

 
сент.

 
стр.

 
73.
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Не

 

признавая

 

ни

 

за

 

одной

 

изъ

 

перечисленныхъ

 

причинъ

рѣшающаго

 

значенія

 

въ

 

возникновеніи

 

штундизма,

 

но

 

и

 

не

отрицая

 

ихъ

 

важности

 

въ

 

совокупности,

 

мы

 

утверждаемъ,

что

 

штундизмъ

 

своимъ

 

происхожденіемъ

 

много

 

обязанъ

 

нѣм-

цамъ,

 

сначала

 

заполонившимъ

 

югъ

 

Россіи

 

въ

 

качествѣ

 

ко-

лонистовъ,

 

а

 

потомъ

 

принявшимъ

 

на

 

себя

 

роль

 

непризван-

ныхъ

 

учителей

 

нашихъ

 

простолюдиновъ.

 

Скажемъ

 

болѣе:

не

 

только

 

первыя

 

сѣмена

 

протестантскихъ

 

идей,

 

но

 

и

 

урод-

ливый

 

ростъ

 

ихъ

 

въ

 

видѣ

 

насилующаго

 

религіозное

 

чувство

южно-руссовъ

 

штундизма

 

и

 

даже

 

замѣтно

 

разливающееся

теченіе

 

послѣдняго

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

принадлежатъ

 

так-

же

 

выходцамъ

 

пресловутаго

 

фатерланда

  

').

Нельзя

 

думать,

 

однако,

 

что

 

штундизмъ

 

возникъ

 

потому

только,

 

что

 

на

 

югѣ

 

Россіи

 

случайно

 

встрѣтились

 

и

 

обжи-

лись

 

двѣ

 

различный

 

народности:

 

русская

 

и

 

нѣмецкая,

 

и

первая

 

случайно

 

переняла

 

и

 

впитала

 

въ

 

себя

 

ученіе

 

и

 

обы-

чаи

 

послѣдней.

 

Противъ

 

этого

 

говорятъ

 

факты.

 

Живетъ—

и

 

не

 

мало

 

лѣтъ— русскій

 

народъ

 

съ

 

татарами,

 

семитами

 

и

другими

 

инородцами— иновѣрцами,

 

однако,

 

ни

 

отатариванія.

ни

 

„оевреиванія"

 

его

 

до

 

сихъ

 

норъ

 

не

 

наблюдали.

 

Значитъ,

не

 

одно

 

только

 

совмѣстное

 

житье— причина

 

появленія

 

штун-

дизма.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

причину

 

штундизма

 

надо

 

искать

 

не-

сколько

 

дальше,

 

чѣмъ

 

вблизи

 

наѣхавшихъ

 

къ

 

намъ

 

нѣмец-

кихъ

 

культуртрегеровъ,

 

нужно

 

видѣть

 

ее

 

даже

 

не

 

на

 

рус-

ской

 

почвѣ,

 

а

 

тамъ— на

 

родинѣ

 

протестантства.

 

И

 

въ

 

дан-

номъ

 

случаѣ

 

мы

 

смотримъ

 

на

 

нѣмцевъ-колонистовъ

 

и

 

ихъ

пропаганду

 

среди

 

русскаго

 

народа

 

какъ

 

на

 

дѣйствіе

 

мотора

какой-либо

 

машины,

 

отправленія

 

котораго

 

видны,

 

но

 

сила

движущая

 

имъ

 

сокрыта

 

отъ

 

наблюдателя.

J )

 

Въ

 

свое

 

время

 

этотъ

 

взглядъ

 

былъ

 

изложенъ

 

отдѣльно

 

(см.

Моск.

 

Вѣд.

 

1890

 

г.

 

ЖЖ

 

72—76;

 

и

 

наши

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1890

 

г.

JI6

 
14.

 
Ред.
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Да,

 

причина

 

южно-русскаго

 

штундизма

 

вдали

 

отъ

 

насъ,

на

 

нѣмецкой

 

почвѣ;

 

имя

 

ей— „германизація",

 

„онѣмече-

ніе".

 

Воплощена-ли

 

она

 

въ

 

волѣ

 

одного

 

лица

 

или

 

нѣсколь-

кихъ,

 

или

 

даже

 

въ

 

правильно

 

организованномъ

 

институтѣ

многихъ

 

лицъ—

 

это

 

все

 

равно.

 

Важно,

 

что

 

дѣйствія

 

этой

причины

 

и

 

послѣдствія

 

сихъ

 

дѣйствій — пропаганда

 

проте-

стантства

 

и

 

южно-русскій

 

штундизмъ

 

на

 

лицо.

Но

 

если

 

такъ,"

 

если

 

„германизація",

 

стремленіе

 

къ

 

онѣ-

меченію

 

служитъ

 

причиной

 

нашего

 

штундизма.

 

то

 

позволи-

тельно

 

спросить,

 

почему

 

же

 

дѣло

 

начинается

 

пропагандой

протестантства,

 

то

 

есть

 

религіознымъ

 

отчужденіемъ

 

нашего

народа

 

отъ

 

вѣры

 

отцовъ?

 

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

легко

 

отвѣтить.

Людямъ,

 

заправляющимъ

 

стремленіями

 

германизаціи.

 

хоро-

шо

 

извѣстно,

 

что

 

русскій

 

народъ

 

силенъ

 

своею

 

вѣрой,

 

мо-

гучъ

 

роднымъ

 

ему

 

православіемъ,

 

что

 

съ

 

религіей

 

у

 

него

тѣсно

 

связаны

 

и

 

политическія

 

вѣрованія,

 

и

 

культурныя

 

за-

дачи.

 

Сдѣлать

 

нодеопъ

 

подъ

 

православную

 

вѣру

 

русскаго

народа— это

 

значитъ

 

поколебать

 

и

 

нравственные,

 

и

 

поли-

тическіе

 

его

 

устои.

 

А

 

если

 

это

 

будетъ

 

достигнуто,

 

если

протестантство

 

глубоко

 

пуститъ

 

свои

 

корни

 

въ

 

народъ,

 

то,

безъ

 

сомнѣнія,

 

за

 

религіей

 

онъ

 

отрѣшится

 

отъ

 

всего,

 

что

ему

 

дорого.

 

Значитъ,

 

конечная

 

цѣль

 

штундизма

 

состоитъ

въ

 

мирномъ

 

завоеваніи

 

нашего

 

юга

 

германскимъ

 

элемен-

томъ,

 

съ

 

цѣлью

 

подготовить

 

почву

 

для

 

дальнѣйшихъ

 

собы-

тій

 

долженствующихъ

 

увѣнчать

 

стремленіе

 

германіи

 

на

 

во-

стокѣ

 

и

 

пангерманскія

 

покушенія

 

на

 

славянство.

Если

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

смотрѣть

 

на

 

штундизмъ,

 

если

признать

 

его

 

однимъ

 

изъ

 

пріемовъ

 

пангерманскихъ

 

стрем-

леній,

 

то

 

будетъ

 

понлтно,

 

почему

 

эта

 

секта

 

появилась

 

въ

шестидесятыхъ

 

годахъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

почему

 

штундизмъ

не

 

появился

 

раньше

 

или

 

позже,

 

а

 

именно

 

въ

 

шестидеся-

тыхъ

 

годахъ?

 

Говорятъ,

   

этому

 

очень

   

много

   

содѣйствовало
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уничто,женіе

 

крѣпостнаго

 

права

 

и

 

дарованіе

 

народу

 

свобо-

ды.

 

Это,

 

утверждаютъ,

 

сильно

 

повліяло

 

на

 

народъ,

 

пробу-

дило

 

его

 

духъ

 

отъ

 

спячки,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

находился,

 

про-

будило

 

въ

 

немъ

 

новые

 

запросы

 

и

 

потребности,

 

согласно

 

но-

вому

 

времени

 

и

 

положенію.

 

Но

 

если

 

отмѣна

 

крѣпостнаго

права

 

возбудила

 

народный

 

духъ

 

отъ

 

спячки,

 

то,

 

безъ

 

сом-

нѣнія,

 

возбудила

 

его

 

на

 

пространствѣ

 

всей

 

Руси.

 

Почему

же

 

штундизмъ

 

появился

 

на

 

югѣ

 

ея

 

и

 

къ

 

тому

 

же

 

среди

населенія

 

сдавленнаго

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

нѣмцами

 

колони-

стами?

Гораздо

 

проще

 

будетъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

смотрѣть

 

на

дѣло

 

такимъ

 

образомъ.

Шестидесятые

 

годы,

 

какъ

 

извѣстно,

 

были

 

для

 

Россіи

 

не

совсѣмъ

 

спокойнымъ

 

временемъ.

 

Отмѣна

 

крѣпостнаго

 

пра-

ва,

 

возстаніе

 

Польши,

 

эпидемическіе

 

студенческіе

 

безпоряд-

ки

 

1),

 

все

 

это

 

на

 

время

 

выбило

 

изъ

 

колеи

 

нормальную

жизнь

 

нашего

 

отечества.

 

Такими

 

политическими

 

обстоя-

тельствами

 

иностранныя

 

„друзья"

 

никогда

 

не

 

упускали

 

слу-

чая

 

воспользоваться.

 

Такъ

 

было

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ.

 

Невиди-

мые

 

занравители

 

мирныхъ

 

германскихъ

 

завоеваній

 

задумали

воспользоваться

 

этимъ

 

временемъ

 

для

 

онѣмеченія

 

русскаго

края,

 

благо

 

услугу

 

въ

 

этомъ

 

могли

 

оказать

 

имъ

 

культурт-

регеры

 

юга

 

Россіи.

 

Обжившіеся

 

на

 

нашей

 

землѣ,

 

нѣмецкіе

проходимцы

 

имѣли

 

достаточно

 

времени

 

для

 

изученія

 

всѣхъ

сторонъ

 

жизни

 

той

 

среды,

 

надъ

 

онѣмеченіемъ

 

которой

 

они

должны

 

были

 

трудиться

 

во

 

славу

 

нѣмецкой

 

націи.

А

 

эта

 

среда, — среда

 

нашего

 

простаго

 

крестьянскаго

 

лю-

')

 

Лѣтомъ

 

1861

 

г.

 

произошли

 

беспорядки

 

въ

 

Московсеомъ,

 

Пе-
тербургскомъ

 

и

 

Еазанскомъ

 

университетахъ;

 

въ

 

1862

 

г.

 

въ

 

Пе-
тербург

 

были

 

подожжены

 

Апраксинъ

 

и

 

Щукинъ

 

дворы;

 

въ

 

1863
г.

 

послѣдовало

 

предательское

 

избіеніе

 

русскихъ

 

солдатъ

 

въ

 

Вар-
шавѣ,

 

подавшее

 

сигналъ

 

къ

 

шляхетско-ксендзовскому

 

бунту

 

въ

царствѣ

 

польскомъ

 

и

 

сѣверо-западныхъ

 

губерніяхъ.

 

Студенческіе
безпорядки

 

Ѳ.

 

Еленева

 

1888,

 

стр.

 

9—10.
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да, — въ

 

шестидесятыхъ

 

годахъ

 

представляла

 

еобой

 

самую

удобную

 

почву

 

для

 

привитія

 

къ

 

ней

 

какихъ

 

угодно

 

химеръ.

Освобожденная

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости,

 

она

 

была

 

спо-

собна

 

къ

 

этому

 

и

 

по

 

своему

 

невѣжеству,

 

и

 

по

 

матеріальной

необезпеченности.

Не

 

будемъ

 

забывать;

 

что

 

на

 

нашемъ

 

юго-западѣ

 

помѣ-

щиками

 

и

 

арендаторами,

 

за

 

рѣдкими

 

исключеніями,

 

были

поляки

 

и

 

евреи.

 

Для

 

первыхъ

 

нашъ

 

простой

 

народъ

 

издав-

на

 

былъ

 

лишь

 

быдломъ,

 

удѣлъ

 

коего

 

тѣмъ

 

только

 

и

 

обла-

гораживался,

 

что

 

онъ

 

имѣлъ

 

честь

 

работать

 

подъ

 

зоркимъ

дозоромъ

 

шляхетской

 

нагайки.

 

Чтоже

 

касается

 

компаніи

пауковъ— евреевъ

 

въ

 

роли

 

землевладѣльцевъ — арендаторовъ,

то

 

кромѣ

 

тлетворно

 

разъѣдающаго

 

народный

 

организмъ

вліянія

 

ихъ,

 

кромѣ 1

 

гешефтовъ,

 

оканчивавшихся

 

неизбѣж-

ными

 

долгами

 

крестьянъ,

 

никакого

 

благотворнаго

 

вліянія

на

 

нихъ

 

евреи

 

не

 

оказывали,

 

какъ

 

не

 

оказываютъ

 

его

 

и

до

 

сихъ

 

поръ.-

 

Напротивъ,

 

.

 

нравственной

 

порчи,

 

зла

 

и

 

на-

силия

 

отъ

 

поляковъ

 

и

 

евреевъ

 

осталось

 

въ

 

средѣ

 

народа

очень

 

много.

 

Какъ

 

тѣ,

 

такъ

 

и

 

другіе

 

очень

 

часто

 

подрыва-

ли

 

религіозно-нравственные

 

устои

 

народной

 

массы

 

несоблю-

деніемъ

 

праздниковъ,

 

ностовъ,

 

насмѣшками

 

надъ

 

правосла-

віемъ

 

и

 

пр.

Эти

 

слабыя

 

стороны

 

русскаго

 

народа

 

не

 

ускользнули

 

отъ

наблюденія

 

нѣмецкихъ

 

друзей,

 

и

 

на

 

нихъ

 

то

 

обратили

 

вяи-

маніе

 

наши

 

культуртрегеры,

 

приводя

 

въ

 

исполненіе

 

загра-

ничныя

 

стремленія

 

касательно

 

онѣмеченія

 

русскаго

 

наро-

да

 

*).

 

Смотря

 

на

 

насъ

 

я

 

доселѣ

 

какъ

 

на

 

полуварваровъ,

видя

 

въ

 

нашей

 

религіи

 

лишь

 

„застой"

 

и

 

„мертвящій

 

духъ

византизма",

 

считая

 

нашъ

 

простой

 

народъ

 

грубою,

 

мало-

способною

   

къ

 

прогрессу

   

силой,

   

судьбой

   

предназначенною

3)

 

0

 

другихъ

 

условіяхъ,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

способствовавшихъ
нѣмецкимъ

 

колонистамъ

 

проводитъ

 

свои

 

стремленія,

 

мы

 

скажемъ

ниже,
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для

 

эксплуатаціи

 

иѣмцами

 

'),

 

эти

 

послѣдніе

 

начинаютъ

свое

 

дѣло

 

невидимому

 

съ

 

высокоблагородною,

 

достойною

всякой

 

похвалы

 

цѣлью:

 

они

 

желаютъ

 

„просвѣтить"

 

нашъ

невѣжественный

 

народъ

 

и

 

„вырвать

 

его

 

изъ

 

нищеты",

происходившей

 

отъ

 

безпорядочной

 

жизни

 

и

 

нравственной

распущенности

 

2).

 

На

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

 

они

 

дарятъ

 

насъ

иного

 

рода

 

культурой,

 

культурой

 

состоящею

 

въ

 

вытравли-

ваніи

 

въ

 

нашемъ

 

простомъ

 

народѣ

 

всего,

 

что

 

въ

 

немъ

 

есть

лучшаго,

 

его

 

простой

 

вѣры,

 

его

 

благоговѣйнаго

 

отношенія

къ

 

святынѣ,

 

его

 

привязанности

 

къ

 

благочестивымъ

 

упраж-

неніямъ — посту,

 

молитвѣ,

 

праздникамъ,

 

уваженія

 

къ

 

авто-

ритету

 

церкви

 

и

 

ея

 

богоучрежденной

 

іерархіи,

 

или

 

прямѣе,

въ

 

отрѣшеніи

 

его

 

отъ

 

православія

 

и

 

затѣмъ

 

отъ

 

своей

 

на-

родности.

 

И

 

все

 

это,

 

повторяемъ,

 

дѣлается

 

подъ

 

видомъ

желанія

 

добра

 

русскому

 

народу,

 

которому

 

предстоитъ

 

де

великая

 

будущность,

 

но

 

который

 

будто

 

бы

 

не

 

знаетъ

 

Хри-

ста,

 

будто

 

бы

 

коснѣетъ

 

въ

 

гнусномъ

 

идолопоклонствѣ

 

и

пребываетъ

 

во

 

тьмѣ

 

разнаго

 

рода

 

предразсудковъ

 

и

 

суе-

вѣрій

 

Щ,

Разспросите

 

кого

 

угодно

 

изъ

 

нашихъ

 

крестьянъ

 

бывшихъ

на

 

службѣ,

 

какъ

 

ему

 

жилось

 

у

 

нѣмца— колониста,

 

и

 

вамъ

понятнымъ

 

станетъ

 

какъ

 

русскій

 

работникъ

 

научается

 

уму-

разуму

 

относительно

 

своей

 

вѣры

 

у

 

нѣмца.

 

Рѣдкій

 

изъ

крестьянъ

 

не

 

станетъ

 

разказывать

 

вамъ,

 

какъ

 

приходилось

ему

 

либо

 

въ

 

споры

 

вступать

 

съ

 

хозяиномъ— нѣмцемъ,

 

либо

сужденія

 

его

 

слушать

 

о

 

нашей

 

православной

 

вѣрѣ.

 

Да

 

къ

этому

 

и

 

случаевъ

 

бываетъ

 

весьма

 

много:

 

праздники,

 

посты,

крестное

 

знаменіе

 

при

 

молитвѣ

 

(предъ

 

обѣдомъ

 

и

 

послѣ

обѣда),

 

молитва

 

вечерняя,

 

утренняя,

 

крестъ

 

на

 

груди,

 

ико-

1)

  

Русск.

 

Вѣстн.

 

1889

 

г.

 

Окт.

 

стр.

 

92.
2)

    

Рождественскій,

 

Южно-русскій

 

штуднизмъ.

 

Сііб.

 

1889

 

г.

стр.

 

60.
3)

  

Тр.

 

Кіев.

 

Дух.

 

Ак.

 

1884,

 

№

 

1,

 

стр.

 

53.
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ны

 

въ

 

домѣ — все

 

это

 

и

 

сему

 

подобное

 

служить

 

обыкновен-

но

 

точкой

 

отправленія

 

въ

 

разговорахъ

 

о

 

нашей

 

православ-

ной

 

вѣрѣ

 

между

 

крестьяниномъ

 

и

 

нѣмцемъ.

„Нанялысь

 

мы

 

до

 

нимця",

 

разказывалъ

 

одинъ

 

крестья-

нину

 

„да

 

й

 

не

 

зналы

 

потімъ.

 

якъ

 

выбраця

 

одъ

 

его.

 

Въ

середу

 

и

 

пятныцю

 

обідъ

 

скоромный:

 

все

 

зъ

 

молокомъ,

 

та

мясомъ,

 

въ

 

Петрівку

 

— тожъ

 

скоромно.

 

Сталы

 

казать,.

 

щобъ

намъ

 

пісный

 

варылы,

 

такъ

 

де

 

тобі?

 

Не

 

хоче

 

німець,

 

каже

косыть

 

не

 

будешь

 

за

 

ті

 

гроши,

 

що

 

даю.

 

Та

 

ще

 

таке

 

тобі

верзе

 

про

 

посты,

 

що

 

луче

 

вуши

 

заткны.

 

Цілыхъ

 

2

 

—

 

3

 

ми-

сяця

 

праздныка

 

не

 

знаешь,

 

все

 

на

 

роботі,

 

въ

 

церкви

 

не

буваешь;

 

русыш

 

слободы

 

не

 

блызько,

 

а

 

стань

 

просыця

 

въ

неділю

 

у

 

хозяина

 

до

 

церквы,

 

то

 

вінъ

 

заразъ

 

тобі

 

каже:

 

іды

въ

 

нашу

 

кірку...

 

та

 

все

 

сміеця

 

зъ

 

насъ.

 

Терпілы

 

мы,

 

тер-

пілы,

 

та

 

якъ

 

діждалы

 

сроку,

 

перехрестылысь,

 

то

 

драла

звітіля...

 

Потімъ

 

уже

 

ніколы

 

не

 

стану

 

у

 

німца"

 

(на

 

работу).

Не

 

всякій,

 

конечно,

 

относится

 

къ

 

чужимъ

 

рѣчамъ

 

съ

 

та-

кимъ

 

благоразуміемъ

 

и

 

стойкостью.

 

Бываютъ

 

между

 

крестья-

нами

 

и

 

такіе,

 

которые

 

ведутъ

 

себя

 

у

 

подобныхъ

 

хозяевъ

 

съ

истинно-холопскою

 

угодливостію

 

и

 

подобострастіемъ.

 

На-

слушавшись

 

всевозможныхъ

 

циническихъ

 

отзывовъ

 

своего

хозяина— нѣмца.

 

они,

 

естественно,

 

послѣ

 

этого

 

иными

 

гла-

зами

 

начинаютъ

 

смотрѣть

 

на

 

обряды

 

православія

 

и

 

возвра-

щаются

 

домой

 

уже

 

значительно

 

охладѣвшими

 

въ

 

вѣрѣ,

 

если

не

 

совсѣмъ

 

совращенными

   

*)•

Этой

 

„высокой

 

цѣли

 

заграничныхъ

 

просвѣтителей"

 

по-

могъ

 

матеріальный

 

недостатокъ

 

нашего

 

простаго

 

народа.

Чтобы

 

добыть

 

копѣйку,

 

послѣдній,

 

особенно

 

въ

 

лѣтнее

 

вре-

мя,

 

всегда

 

нанимается

 

у

 

помѣщиковъ

 

на

 

работы,

 

и

 

это

 

дѣ-

лаетъ

 

онъ

 

не

 

только

 

у

 

себя,

 

въ

 

селѣ,

 

но

 

нерѣдко

 

отправ-

ляется

 

за

 

сотни

 

верстъ.

 

Херсонскія

 

степи

 

въ

 

пору

 

сѣноко-

1)

 

Труды

 

Еіевской

 

Духовной

 

Анадеміи,

 

1884

 

г.

 

ЛГ»

 

1,

 

стр

 

51—54,
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са

 

издавна

 

привлекали

 

массу

 

рабочихъ

 

изъ

 

смежныхъ

 

гу-

берній,

 

такъ

 

какъ

 

своихъ

 

рукъ

 

для

 

своевременной

 

уборки

сѣна

 

было,

 

недостаточно.

 

Пришлыхъ

 

рабочихъ

 

колонисты

обыкновенно

 

нанимали

 

(и

 

нанимаютъ)

 

по

 

контракту

 

на

 

всю

пору

 

сѣнокоса,

 

а

 

желающихъ

 

и

 

на

 

время

 

уборки

 

хлѣба,

такъ

 

что

 

въ

 

общемъ

 

работяикамъ

 

приходилось

 

(и

 

приходит-

ся)

 

проводить

 

3

 

—

 

4

 

мѣсяпа

 

вдали

 

отъ

 

семьи

 

и

 

родины.

 

У

болѣе

 

крупныхъ

 

землевладѣльцевъ

 

работниковъ

 

можно

 

счи-

тать

 

десятками.

 

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

сами

 

собой,

 

безъ

 

за-

мѣтныхъ

 

усилій

 

и

 

стараній,

 

организовались

 

и

 

открывались

школы

 

онѣмечиванія.

 

Штатъ

 

учителей

 

составляли

 

нѣмцы—

наниматели;

 

учениками

 

были

 

работники

 

какъ

 

туземные,

такъ

 

и

 

пришлые;

 

курсъ

 

ученія

 

продолжался

 

три,

 

четыре

мѣсяца,

 

а

 

то

 

и

 

болѣе,

 

смотря

 

по

 

контракту;

 

за

 

ученіе,

 

кро-

мѣ

 

отреченія-

 

отъ

 

русской

 

народности

 

и

 

православія,

 

ничего

не

 

взималось.

Лѣтнія

 

полевыя

 

работы

 

представляли

 

самое

 

лучшее

 

вре-

мя

 

и

 

мѣсто

 

сближенія

 

между

 

нѣмцами

 

и

 

южно-руссами.

Если

 

примемъ

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

вмѣстѣ

 

рабо-

тали

 

и

 

отдыхали,

 

то

 

будетъ

 

понятно,

 

что

 

непризванные

 

на-

ставники,

 

послѣ

 

знакомства

 

со

 

своими

 

учениками,

 

имѣли

много

 

слу-чаевъ

 

начать

 

дѣло

 

онѣмеченія,

 

пользуясь

 

для

 

это-

го,

 

невидимому,

 

самыми

 

невинными

 

предлогами.

Представимъ,

 

что

 

въ

 

жаркій

 

лѣтній

 

полдень

 

наработав-

шіеся

 

косари

 

садятся

 

подкрѣпить

 

свои

 

силы

 

сухарями

 

съ

водой

 

или

 

чѣмъ-нибудь

 

въ

 

этомъ

 

родѣ.

 

Тоща

 

сумка

 

коса-

ря,

 

скромна

 

его

 

пища;

 

работаетъ

 

онъ

 

въ

 

Петровъ

 

постъ

(Петривка),

 

который

 

соблюдаетъ

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

ос-

тальные.

 

Рядомъ

 

съ

 

косарями

 

садятся

 

и

 

нѣмцы:

 

изъ

 

ихъ

повозокъ

 

вмѣсто

 

сухарей

 

вынимается

 

колбаса,

 

вмѣсто

 

воды

 

—

пиво.

 

Контраста

 

пищи

 

вызываетъ

 

самый

 

невинный

 

разго-

воръ

 

о

 

постахъ.

    

„Темные",

 

простые

 

ученики

   

и

 

не

 

подоз-
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рѣваютъ

 

какой

 

ядъ

 

сомнѣнія

 

сейчасъ

 

вольется

 

въ

 

ихъ

 

вѣ-

рующія

 

сердца.

 

А

 

наставники

 

между

 

тѣмъ

 

продолжаютъ

развивать

 

свои

 

идеи,

 

ярко

 

иллюстрируя

 

ихъ

 

глубоко

 

прони-

кающими

 

въ

 

душу

 

простолюдиновъ

 

примѣрами.

 

Кончился

отдыхъ;

 

жужжитъ

 

коса,

 

шумитъ

 

трава,

 

косаря

 

не

 

оставля-

ютъ

 

навѣянныя

 

ему

 

мысли.

„Пытавъ

 

німецъ,

 

разсуждаетъ

 

онъ,—відъ

 

чого

 

буде

 

кінь

лучше

 

робыты,

 

відъ

 

вівса,

 

чи

 

відъ

 

соломы,

 

і

 

колы

 

з

 

нымъ

легче

 

справытысьі

 

Оттакъ,

 

каже,

 

и

 

съ

 

чоловікомъ:

 

щобъ

 

з

нымъ

 

легче

 

було

 

справыться,

 

то

 

попы

 

и

 

выдумалы

 

посты.

Може

 

це

 

й

 

справді

 

такъ".

Если

 

примемъ

 

во

 

вниманіе,

 

чго

 

подобныя

 

мысли

 

прово-

дятся

 

въ

 

среду

 

слушателей

 

и

 

сегодня,

 

назавтра,

 

и

 

въ

 

про-

должены

 

всѣхъ

 

работъ,

 

то

 

сомнительныя

 

сначала,

 

они

 

ста-

нутъ

 

вполнѣ

 

достовѣрными

 

впослѣдствіи.

Нельзя

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

главная

 

задача

 

„просвѣтителей"

состояла

 

и

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

возбудить

 

въ

 

совращаемыхъ

 

не-

довѣріе

 

къ

 

духовенству,

 

подорвать

 

его

 

авторитета,

 

какъ

представителей

 

религіи.

 

Дѣйствительно,

 

наши

 

штундисты

 

пи-

таютъ

 

самую

 

непремиримую

 

ненависть

 

къ

 

духовенству,

 

ис-

полняя

 

заповѣдь

 

своихъ

 

первоучителей.

 

Зачѣмъ

 

же

 

нѣмцы

начинаютъ

 

свою

 

пропаганду

 

возбужденіемъ

 

совращаемыхъ

противъ

 

ихъ

 

руководителей?

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

затѣмъ,

 

чтобы

легче

 

оторвать

 

ихъ

 

отъ

 

православія

 

и

 

легче

 

онѣмечить.

 

Ре-

лигіозцо^

 

отчужденіе

 

было

 

бы

 

немыслимо,

 

еслибъ

 

оно

 

начи-

/

 

налось

 

съ

 

вѣры

 

въ

 

отвлеченіи.

 

Необходимо

 

было

 

свести

 

дѣ-

ло

 

пропаганды

 

на

 

практическую

 

почву,

 

на

 

нриложеніе

 

къ

жизни

 

предписаний

 

религіи,

 

на

 

представителей

 

ее,

 

на

 

все

то,

 

что

 

легче

 

чувствуется

 

и

 

что

 

болѣе

 

доступно

 

малоразви-

тости

 

нашего

 

простолюдина.

 

Такъ

 

нѣмцы

 

и

 

поступили,

такъ

 

поступаютъ

 

и

 

наши

 

штундисты.

Означенные

 

пріемы

  

онѣмеченія

   

южно-руссовъ

   

представ-
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ляютъ

 

собой

 

частную

 

пропаганду

 

протестантства.

 

Но

 

кромѣ

послѣдней,

 

на

 

югѣ

 

Россіи.

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

существуете

 

и

систематическая

 

пропаганда,

 

дѣйствія

 

которой,

 

наравнѣ

 

съ

частною

 

пропагандой,

 

опредѣляются

 

и

 

контролируются

 

на-

шими

 

заграничными

 

германскими^

 

„доброжелателями".

 

Функ-

ціонирующимъ

 

органомъ

 

систематическаго

 

онѣмеченія

 

рус-

скаго

 

народа

 

мы

 

считаемъ

 

широко

 

распространенныя

 

въ

протестантскихъ

 

приходахъ

 

братства

 

„штунде"

 

'),

 

именемъ

которыхъ

 

и

 

окрещены

 

южнорусскіе

 

сектанты.

 

Не

 

знаемъ,

какую

 

роль

 

играло

 

это

 

братство

 

у

 

себя

 

на

 

родинѣ

 

(Вир-

тембергѣ),

 

но

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

оно

 

далеко

 

не

 

таково,

 

ка-

кимъ

 

обыкновенно

 

стараются

 

выставить

 

его

 

нѣмцы,

 

Послѣд-

ніе

 

разглашаютъ.

 

что

 

члены

 

братства

 

„штунде",

 

составляя

ecclesiola

 

in

 

ecclesia.

 

производя

 

тъ

 

среди

 

своихъ

 

обществъ

безпорядки,

 

.возбуждаютъ

 

антагонизмъ

 

между

 

колонистами,

смотрятъ

 

на

 

своихъ

 

единовѣрцевъ

 

съ

 

высокомѣріемъ

 

и

 

пр.

Не

 

дѣлаются

 

ли

 

подобные

 

отзывы

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

скрыть

действительное

 

положеніе

 

дѣла,

 

чтобы

 

замаскировать

 

дѣя-

тельность

 

этихъ

 

братствъ,

 

какъ

 

правильно

 

организованная

общества

 

для

 

онѣмеченія

 

русскаго

 

народа?

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

откуда

 

южно-русскіе

 

сектанты

 

заим-

ствовали

 

обычай

 

устраивать

 

свои

 

собранія,

 

которыя

 

замѣ-

нили

 

у

 

нихъ

 

церковь?

 

Откуда

 

это

 

свободное

 

толкованіе

Слова

 

Божія,

 

эти,-

 

какъ

 

ихъ

 

называютъ

 

православные

 

про-

столюдины,

 

„вітряны

 

молытвы"

 

и

 

прочіе

 

обычаи

 

глаголе-

мыхъ

 

духовныхъ

 

христіанъ?

 

Безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

все

 

это

дано

 

сектантамъ

 

членами

 

братства

 

„штунде".

 

И

 

намъ

 

ка-

жется,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

означенное

 

братство

 

нужно

считать

 

второю

 

ступенью

 

въ

 

дѣлѣ

 

онѣмеченія

  

русскаго

 

на-

!)

 

Основателемъ

 

осначеннаго

 

братства

 

считается

 

пасторъ,

 

а

потомъ

 

пробстъ

 

(благочинный)

 

Яковъ

 

Шпенеръ,

 

умершій

 

въ

 

1705

году

 

въ

 

Верлинѣ.
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рода.

 

Если

 

наши

 

простолюдины,

 

при

 

совмѣстныхъ

 

рабо-

тахъ

 

съ

 

нѣмцами— колонистами,

 

подготовлаются

 

только

 

къ

отдѣленію

 

отъ

 

церкви,

 

получаютъ

 

первоначальные

 

уроки

нѣмецкой

 

мудрости,

 

то

 

въ

 

собраніяхъ

 

братствъ,

 

„штунде"

они

 

являются

 

уже

 

потерянными

 

для

 

церкви

 

и,

 

какъ

 

по

наклонной

 

плоскости,

 

катятся

 

за

 

своими

 

учителями

 

къ

 

уто-

піямъ

 

нѣмцевъ,

Тѣмъ,

 

что

 

братства

 

„штунде"

 

на

 

своихъ

 

собраніяхъ

 

от-

шлифовываютъ

 

на

 

нѣмецкій

 

ладь

 

религіозныя

 

воззрѣнія

 

на-

шихъ

 

простолюдиновъ,

 

не

 

ограничивается

 

ихъ

 

дѣятельпость.

Они,

 

кромѣ

 

того,

 

имѣютъ

 

агентовъ

 

и

 

въ

 

лицѣ

 

ходячихъ

миссіонеровъ.

 

Такіе

 

миссіонеры — нѣмцы

 

попадались

 

даже

нашимъ

 

православнымъ

 

борцамъ

 

со

 

штундой

 

')•

 

Такіе

 

мис-

сіонеры

 

—

 

нѣмцы

 

скрываются

 

и

 

подъ

 

тѣми

 

темными

 

лично-

стями,

 

которыя

 

часто

 

появляются

 

въ

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ

южныхъ

 

губерній,

 

ничѣмъ

 

не

 

занимаются

 

и

 

ничего

 

общаго

съ

 

населеніемъ

 

не

 

имѣютъ

 

2),

 

между

 

тѣмъ

 

подолгу

 

гостятъ

и

 

хорошо

 

нлатята

 

за

 

удобства

 

деревенской

 

жизни.

 

На

 

пра-

вильную

 

организацию

 

нѣмецкаго

 

братства

 

указываетъ

 

и

 

то,

что

 

своимъ

 

прозелитамъ

 

они

 

даютъ

 

иногда

 

весьма

 

крупныя

вспоможенія.

 

Не

 

будемъ.

 

наконецъ,

 

говорить

 

о

 

пропагандѣ

протестантства

 

при

 

посредствѣ

 

русскихъ

 

адептовъ

 

штундиз-

ма,

 

воспитанныхъ

 

нѣмцами.

 

Пусть

 

объ

 

этомъ

 

скажетъ

 

намъ

еще

 

такъ

 

недавно

 

обезславившій

 

себя

 

возраженіемъ

 

на

 

из-

вѣстный

 

отвѣтъ

 

нашего

 

сгнодальнаго

 

оберъ-прокурора

 

пре-

зиденту

 

швейцарскаго

 

центральнаго

 

комитета

 

евангеличе-

скаго

 

союза,

 

докторъ

 

Германъ

 

Дальтонъ.

 

Вотъ

 

что

 

гово-

ритъ

 

этотъ

 

ученый

 

пасторъ,

 

никогда

 

не

 

упускающій

 

случая

бросить

 

грязью

    

въ

 

наше

 

духовенство,

 

объ

 

одномъ

 

крестья-

')

 

Сообщеніе

 

прот.

 

Опойченко,

 

бывшаго

 

противосектантскаго

Миссі

 

онера

 

Херсонской

 

епархіи.

3)

 

Свѣтъ,

 

1889

 

г.

 

J6

 

244.
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НиНѣ,

 

побывавшемъ

 

на

 

молитвословіяхъ

 

въ

 

пасторатѣ

 

й

 

въ

„благочестивыхъ

 

собраніяхъ

 

штундгалтеровъ".

„Какъ

 

новое

 

твореніе,

 

крестьянину

 

послѣ

 

мѣсячнаго

отсутствія,

 

возвратился

 

домой

 

въ

 

свою

 

деревню

 

въ

 

...ской

губерніи

 

со

 

своимъ

 

драгоцѣннымъ,

 

въ

 

нѣмецкой

 

степной

слободѣ

 

найденнымъ

 

перломъ.

 

Священное

 

сокровище,

 

кото-

рое

 

онъ

 

нашелъ

 

самъ,

 

онъ

 

не

 

хотѣлъ,

 

да

 

и

 

не

 

могъ,

 

со-

крыть

 

въ

 

деревнѣ

 

отъ

 

своихъ

 

братьевъ.

 

Въ

 

его

 

бѣдной

 

де-

ревянной

 

избушкѣ,

 

въ

 

темные,

 

длинные,

 

зимніе

 

вечера

 

ста-

ли

 

собираться

 

крестьяне,

 

и

 

просвѣщенный

 

нѣмецкимъ

 

па-

сторомъ

 

новый

 

штундгалтеръ

 

читалъ

 

имъ

 

отрывки

 

изъ

 

Св.

Писанія.

 

Закоптѣлая,

 

душная

 

хата

 

стала

 

для

 

слушателей

храмомъ

 

и,

 

въ

 

глубинѣ

 

души

 

охваченные

 

и

 

преобразован-

ные

 

священнымъ

 

содержаніемъ

 

читаемаго,

 

эти

 

„благочести-

вые"

 

люди

 

со

 

всею

 

силой

 

предались

 

слушанію

 

живаго

 

сло-

ва.

 

Впрочемъ,

 

въ

 

то

 

время

 

они

 

были

 

слишкомъ

 

далеки

 

отъ

того,

 

чтобы

 

думать

 

о

 

разрывѣ

 

со

 

своею

 

церковію:

 

кому

 

изъ

истинно-русскихъ

 

людей,-

 

спрашиваетъ

 

Дальтонъ,

 

—

 

такъ

легко

 

могла

 

придти

 

на

 

умъ

 

подобная

 

мысль?

 

Чистосердечно

и

 

съ

 

полнымъ

 

довѣріемъ

 

обращались

 

они

 

къ

 

своему

 

попу

(an

 

ihren

 

Рорѳп),

 

желая

 

и

 

надѣясь,

 

что

 

онъ

 

охотно

 

объяс-

нить

 

имъ

 

нѣкоторыя

 

мѣста

 

Св.

 

Писанія,

 

довольно

 

трудныя

для

 

пониманія.

 

Но

 

для

 

бѣднаго

 

сельскаго

 

священника,

 

это-

го

 

слишкомъ

 

устарѣвшаго

 

пастыря

 

душъ,

 

такое

 

желаніе

нѣкоторыхъ

 

его

 

прихожанъ

 

было

 

странно,

 

непонятно,

 

ко-

торому

 

даже

 

не

 

слѣдовало

 

и

 

удовлетворять.

 

И

 

вотъ

 

крестья-

не,

 

не

 

только

 

не

 

получившіе

 

желаемаго

 

объясненія

 

въ

 

своей

церкви,

 

но

 

даже

 

лично

 

оскорбленные

 

и

 

опозоренные

 

предъ

другими,

 

снова

 

возвратились

 

въ

 

свою

 

избу,

 

чтобы

 

тамъ,

 

въ

молитвѣ,

 

достигнуть

 

желаемаго

 

объясненія

 

отъ

 

Самого

 

Бога"

 

*).

До

 

сихъ

 

поръ

 

для

 

большинства

   

русскихъ

 

православныхъ

>)

 

Вѣра

 

и

 

Разумъ,

 

1884,

 

1—3,

 

стр.

 

160—161.
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людей

 

остается

 

совершенно

 

непостижимымъ,

 

какимъ

 

обра-

зомъ

 

и

 

чѣмъ

 

собственно

 

сухой

 

и

 

отвлеченный

 

раціонализмъ

протестантства,

 

или,

 

что

 

тоже,

 

штунды

 

можетъ

 

вербовать

себѣ

 

послѣдователей

 

именно

 

въ

 

средѣ

 

крестьянской,

 

наи-

менѣе,

 

казалось

 

бы,

 

развитой

 

и

 

подготовленной

 

для

 

пони-

манія

 

и

 

сознательнаго

 

усвоенія

 

себѣ

 

отвлеченностей

 

рели-

гіознаго

 

раціонализма?

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

данный

 

вопросъ

 

нуж-

но

 

сказать,

 

что.

 

кромѣ

 

воздѣйствія

 

на

 

Духъ

 

и

 

религіозныя

убѣжденія

 

нашихъ

 

южно-руссовъ,

 

нѣмцы

 

—

 

колонисты

 

влія-

ютъ

 

на

 

нихъ

 

и

 

другими

 

средствами.

 

Они

 

давятъ

 

на

 

темна-

го

 

мужика

 

пріемами

 

въ

 

высшей

 

степени

 

безчестными,

 

ис-

тинно

 

іезуитскими.

 

Они,

 

напримѣръ,

 

увѣряютъ

 

нашъ

 

про-

стой

 

сельскій

 

людъ,

 

что

 

высшею

 

волей

 

давно

 

уже

 

рѣшено

весь

 

западный

 

край

 

Россіи,

 

„отъ

 

моря

 

до

 

мора",

 

отдать

нѣмцамъ,

 

взамѣнъ

 

Царьграда,

 

которымъ

 

нѣмцы,

 

когда

 

при-

детъ

 

тому

 

благопріятный

 

часъ,

 

вознаградятъ

 

Россію

 

за

 

ея

добровольное

 

пожертвованіе;

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

сдѣ-

лать

 

такой

 

обмѣнъ

 

пока

 

еще

 

неудобно,

 

такъ

 

какъ

 

переходу

Царьграда

 

въ

 

русскія

 

руки

 

препятствуютъ

 

другія

 

государ-

ства-^въ

 

особенности

 

Англія, — но

 

что

 

это

 

рѣшено

 

и,

 

во

всякомъ

 

случаѣ,

 

будетъ.

Въ

 

доказательство,

 

что

 

западъ

 

Россіи

 

добровольно

 

обре-

ченъ

 

русскимъ

 

правительствомъ

 

въ

 

будущее

 

достояніе

 

Гер-

маніи,

 

пропагандисты

 

приводятъ

 

тотъ

 

несомнѣнный,

 

для

всѣхъ

 

очевидный,

 

фактъ,

 

что

 

нѣмецкая

 

колонизація

 

этого

края

 

все

 

возрастаете

 

и

 

поощряется

 

де

 

самимъ

 

же

 

прави-

тельством^

 

якобы

 

ставя щимъ

 

колонистовъ

 

въ

 

привилегиро-

ванное

 

положеніе.

 

Колонизація

 

нужна

 

де

 

для

 

того,

 

чтобы

въ

 

краѣ,

 

когда

 

онъ

 

отойдетъ

 

къ

 

нѣмцамъ,

 

была

 

уже

 

готовая

и

 

прочная

 

закваска.

 

Поэтому,

 

говорятъ

 

пропагандисты

крестьянамъ,

 

—

 

судите

 

сами:

 

если

 

ваша

 

судьба

 

заранѣе

уже

 

предрѣпіена

   

высшею

  

волею,

   

то

   

вамъ

 

и

 

не

   

подобаетъ
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этой

 

волѣ

 

противиться,

 

а

 

нанготивъ,

 

надо

 

всячески

 

стремить-

ся

 

къ

 

наискорѣйшему

 

и

 

наибольшему

 

сліянію

 

съ

 

вашими

будущими

 

согражданами.

 

Зачѣмъ

 

же

 

это

 

надобно?

 

А

 

вотъ

зачѣмъ:

 

когда

 

придутъ

 

нѣмцы,

 

то

 

тѣмъ,

 

кого

 

они

 

найдутъ

въ

 

единеніи

 

съ

 

нами

 

и

 

на

 

кого

 

мы

 

имъ

 

укажемъ,

 

какъ

 

на

добрыхъ

 

своихъ

 

послѣдователей,

 

—

 

тѣмъ

 

будетъ

 

очень

 

хорошо

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ:

 

они

 

получатъ

 

болыпія

 

права

 

и

 

при-

вилегіи,

 

будутъ

 

не

 

только

 

сами,

 

но

 

и

 

ихъ

 

дѣти

 

освобожде-

ны

 

отъ

 

воинской

 

повинности,

 

будутъ

 

платить

 

подати

 

въ

 

по-

ловинномъ

 

нротивъ

 

другихъ

 

размѣрѣ,

 

ихъ

 

господарство

(усадьбы)

 

и

 

„грунтъ"

 

(земля)

 

будутъ

 

утверждены

 

за

 

ними

какъ

 

вѣчная

 

непререкаемая

 

собственность.

 

Тѣхъ

 

же

 

кресть-

янъ,

 

которые

 

противъ

 

насъ

 

и

 

которые

 

упорствуютъ

 

въ

 

гру-

быхъ

 

заблужденіяхъ

 

своего

 

„языческаго

 

православія"

 

(sic!),

нѣмцы

 

не

 

только

 

лишатъ

 

равныхъ

 

съ

 

собою

 

правъ,

 

но

 

еще

отберутъ

 

отъ

 

нихъ

 

усадьбы

 

и

 

земли

 

и

 

предоставятъ

 

самимъ

убираться

 

изъ

 

края

 

въ

 

Россію,

 

а

 

кто

 

не

 

захочетъ

 

выселиться,

того

 

обратятъ

 

въ

 

вѣчные

 

батраки,

 

—

 

господарства

 

же

 

и

 

грун-

ты

 

этихъ

 

непокорныхъ

 

будутъ

 

раздѣлены

 

нѣмцами

 

между

покорными

 

и

 

вѣрными,

 

въ

 

награду

 

за

 

ихъ

 

вѣрность

 

и

чистосердечную

 

готовность

 

быть

 

добрыми

 

нѣмецкими

 

граж-

данами.

И

 

сбитые

 

съ

 

толку

 

крестьяне

 

вѣрятъ

 

этимъ

 

пропаган-

дистамъ

 

и

 

торопятся

 

заблаговременно

 

переходить

 

въ

 

штун-

ду,

 

не

 

понимая

 

ни

 

смысла,

 

ни

 

значенія

 

ея;

 

бросаютъ

 

свой

національный

 

костюмъ

 

и

 

обличье,

 

изгоняютъ

 

изъ

 

своихъ

хатъ

 

православные

 

образа

 

и

 

портреты

 

русскаго

 

Государя,

замѣняя

 

ихъ

 

портретами

 

германскихъ

 

императоровъ

 

и

 

Бис-

марка,'

 

словомъ,

 

становятся

 

нѣмцами.

 

Когда

 

же

 

люди

 

бла-

горазумные

 

начинаютъ

 

доказывать

 

крестьянамъ,

 

что

 

рѣчи

пропагандистовъ

 

вздоръ,

 

пустая

 

„брехня",

 

что

 

правитель-

ство

 

никогда

 

не

 

отдастъ

   

и

 

не

 

можетъ

 

добровольно

   

отдать
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чуть

 

не

 

полъ-Россіи

 

нѣмцамъ,

 

то

 

эти

 

не

 

безъ

 

нѣкоторой

основательности

 

возражаютъ:

 

„якъ-же

 

таки

 

брехня!...

 

Якъ-

бы

 

то

 

було

 

ны

 

такъ,

 

хибажъ-бы

 

правительство

 

дозволило

тымъ

 

німцямъ

 

селитысь

 

проміжъ

 

свого

 

народа?!".
Едва

 

ли

 

нужно

 

доказывать,

 

сколь

 

сильны

 

и

 

дѣйственны

въ

 

простой

 

средѣ -подобные

 

мотивы

 

привитія

 

штундизма

 

къ

русскому

 

народу,

 

выдуманные

 

нѣмцами

 

подъ

 

эгидой

 

пан-

германства.

 

Когда

 

извѣстны

 

указанныя

 

средства

 

нѣмецкой

пропаганды,

 

тогда,

 

конечно,

 

не

 

вызову тъ

 

удивленія

 

такія

аномаліи,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

преобладаніе

 

въ

 

нашихъ

 

юж-

ныхъ

 

губерніяхъ

 

нѣмецкихъ

 

школъ

 

надъ

 

русскими.

 

Въ

Таврической

 

губерніи

 

нѣмецкія

 

школы

 

занимаютъ

 

преобла-

дающее

 

мѣсто,

 

такъ

 

что

 

изъ

 

общаго

 

числа

 

1264

 

началь-

ныхъ

 

училищъ

 

губерніи,

 

712

 

школъ

 

относятся

 

въ

 

нѣмец--

кой

 

национальности.

 

Обстоятельство

 

это

 

наглядно

 

доказы-

ваете

 

то

 

систематическое

 

и

 

быстрое

 

онѣмечиваніе,

 

которому

подвергся

 

этой

 

край

 

въ

 

сравнительно

 

небольшой

 

промежу-

токъ

 

времени

 

эмиграціоннаго

 

движенія.

 

Крымскіе

 

нѣмцы,

организовавъ

 

свои

 

колоніи

 

и

 

захвативъ

 

въ

 

свои

 

руки

 

луч-

шія

 

земли,

 

совершенно

 

изолировались

 

отъ

 

общей

 

массы

населенія,

 

образовавъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

свой

 

маленъкій

Faterland

 

среди

 

разнородныхъ

 

элементовъ

 

Крыма.

 

Каждая

колонія

 

— это

 

уголокъ

 

Германіи,

 

гдѣ

 

нельзя

 

встрѣтить

 

не

только

 

ничего,

 

напоминающаго

 

Ррссію,

 

но

 

даже

 

нельзя

 

слы-

шать

 

русскаго

 

слова,

 

и

 

только

 

рабочіе

 

батраки

 

изрѣдка

 

вы-

водятъ

 

посетителя

 

изъ

 

недоумѣнія.

 

Преподаваніе

 

въ

 

шко-

лахъ

 

обязательно

 

ведется

 

на

 

нѣмецкомъ

 

языкѣ,

 

а

 

русскій

строго

 

преслѣдуется,

 

и

 

нѣмцы,

 

имѣя

 

своихъ

 

представителей

въ

 

земствахъ,

 

всячески

 

поддерживаютъ

 

эту

 

національную

обособленность,

 

чуждаясь

 

всего,

 

что

 

можете

 

носить

 

русскій

характеръ.

 

Газеты

 

получаютъ

 

нѣмецкія,

 

и

 

въ

 

каждой

 

шко-

лѣ

 

можно

 

увидѣть

 

на

 

стѣнѣ

 

портретъ

 

Бисмарка

 

').
J )

 

Подробныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

школъ

 

на

 

югѣ

 

Россіи

 

мож-

но

 

найти

 

въ

 

статьѣ

 

г

 

Велйцына.

 

См.

 

Руоск.

 

Вѣстн.

 

1890

 

г.

 

кн.

1,

 

стр.

 

142—174.
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Когда,

 

такимъ

 

образомъ,

 

будетъ

 

принята

 

во

 

вниманіе
почему-то

 

стоявшая

 

въ

 

тѣни

 

на

 

страницахъ

 

нашей

 

лите-

ратурѣ

 

пропаганда

 

штундизма

 

нѣмцами,

 

то

 

не

 

трудно

 

бу-
детъ

 

послѣ

 

этого

 

отвѣтить,

 

что

 

такое

 

новая

 

секта

 

въ

 

су-

ществѣ

 

дѣла.

 

Штундизмъ

 

одинаково

 

опредѣляется

 

позднѣй-

шими

 

изслѣдователями

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

онъ

 

представ-

ляете

 

собой

 

неудачную

 

попытку

 

со

 

стороны

 

простаго

 

на-

рода

 

выработать

 

подъ

 

вліяніемъ

 

протестантизма

 

свое

 

особое
ученіе

 

(Рождественскій);

 

что

 

его

 

(штундизмъ)

 

трудно

 

даже

назвать

 

сектантствомь

 

въ

 

тѣсномъ

 

значеніи_ этого

 

слова,

 

до

того

 

онъ

 

схожъ

 

и

 

тожественъ

 

съ

 

основными

 

устоями

 

люте-

ранства,

 

служа

 

лишь

 

крайнимъ

 

и

 

уродливымъ

 

проявленіемъ
раціоналистическихъ

 

началъ

 

этого

 

вѣроисповѣданія

 

(А.

 

Ве-
лицынъ,

 

Троицкій);

 

—

 

что,

 

какъ

 

одна

 

изъ

 

врайнихъ

 

отраслей

протестантизма,

 

онъ-

 

есть

 

инословное

 

вѣроученіе,

 

получив-

шее

 

особую

 

окраску

 

въ

 

религіозной

 

настроенности

 

мало-

грамотныхъ

 

южно-руссовъ

 

(Н.

 

К — въ);

 

что

 

вообще,

 

нако-

непъ,

 

штундизмъ

 

есть

 

продукте

 

неблагопріятно

 

сложивших-

ся

 

для

 

религіозно-нравственной

 

жизни

 

русскаго

 

народа

 

об-
стоятельствъ,

 

среди

 

которыхъ

 

видное

 

мѣсто

 

занимаете

 

про-

паганда

 

нѣмецвихъ

 

штундистовъ

 

(вюртембергскихъ

 

братьевъ,

собиравшихся

 

въ

 

извѣстные

 

часы

 

andachts

 

stunden— для

молитвъ

 

и

 

духовныхъ

 

бесѣдъ).

 

Это,

 

впрочемъ,

 

будетъ

 

одна

сторона

 

опредѣленія

 

штундизма.

 

Другой

 

отличительной

 

чер-

той

 

штундизма

 

среди

 

сектъ

 

рационалистической

 

вѣтви

 

бу-
детъ

 

его

 

соціально-политическая

 

пб'дкладка,

 

въ

 

силу

 

кото-

рой

 

онъ

 

является

 

религіознымъ

 

вѣроученіемъ

 

только

 

по

формѣ,

 

въ

 

существѣ

 

дѣла

 

укрывая

 

і.олитическія

 

стремления

пропагандистовъ

 

штундизма.

 

Съ

 

;ой

 

точки

 

зрѣнія

 

догмати-

ка

 

штундизма— только

 

пелена

 

прикрывающая

 

происки

 

нѣ-

мецкихъ

 

дѣятелей.

                   

ящ.

 

I.

 

Стрѣлъбицкій-

(Продолженге

 

олѣдуетъ).

I

 

РекторъСеминаріиПротоіерей

 

Михаилъ

 

Разноюрект.

"

  

'\

 

Инспекторъ

 

Семинаріи

 

Матвѣй

 

Монастыревъ.

ООДЕРЖАНІЕ:

   

I.

 

Краткій

 

очеркъ

 

штундизма

 

и

 

сводъ

 

текотовъ,

 

направлен-

ныхъ

 

въ

 

его

 

обличенію. ___________________________

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатеринославъ,

 

1-го

 

марта

 

1891

 

г.

 

Цензоръ,

 

протоіерей
Петръ

 

Катрановъ.

№4-й

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

сданъ

 

на

 

почту

 

18

 

февраля.

 

Печ.

 

въ

 

Тин.

 

С.

 

Я.

 

Зайденера.
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