
I

1КДТ1РНН0СЛДВСЕ1Я
ЕПАРШЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТЙ

ИЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

БШИМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРЫ.

ГОДЪ 11

 

Мая №

 

14 1911

 

года. XXXIX

Выходятъ

 

3

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:
1-го,

 

11-го,

 

21-го

 

числа

   

каждаго

   

мѣсяца,

въ

 

объѳыѣ

 

не

 

менѣѳ

 

двухъ

 

печатныхъ

листовъ

Подписка

 

принимается:
въ

 

Рѳдакціи

 

при

 

Екатѳриносл.

 

дух.

 

Сѳмпн.

 

Цѣыа

 

съ

пѳрес

  

на

 

годъ — 6

 

р.;

 

6

 

мѣс —3

 

р

   

20

 

к.;

 

на

 

3

 

мѣс—

1

 

р

   

70

 

к.;

 

на

 

1

   

мѣс— 70

 

коп.

оффиціальныи

  

отд-ьлъ.

списокъ
свободныхъ

  

священно-церковно-служительскихъ

мѣстъ

 

въ

 

епархіи.

Всѣ

 

священническія

 

мѣста,

 

показанный

 

въ

 

№

 

13

 

Епархіальныхъ

вѣдомостѳй

 

за

 

1911

 

годъ,

 

свободны,

 

кромѣ

 

Іоанно-Богословекой

 

церкви

 

села

Подгородняго

 

2-го

 

мѣста,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

Васильевской

 

церкви

 

села

Богдановки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

кромѣ

 

того

 

свободны — при

 

Казанской

 

цер-

кви

 

села

 

Марьинки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Николаевской

 

церкви

 

ст.

 

Синѳль-

никово,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда.

Всѣ

 

діаконскія

 

мѣста,

 

показанный

 

въ

 

№

 

13

 

Епархіальныхъ

 

вѣдо-

мостей

 

за

 

1911

 

годъ,

 

свободны

 

и

 

кромѣ

 

того

 

свободно

 

при

 

Спасской

 

цер-

кви

 

города

 

Павлограда.

Всѣ

 

псаломщическія

 

мѣста,

 

показанный

 

въ

 

№

 

13

 

Епархіальныхъ

вѣдомостей

 

за

 

1911

 

годъ

 

свободны,

 

кромѣ

 

Преображенской

  

церкви

  

мѣстеч-
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ка

 

Юзовки,

 

Бахмутсваго

 

уѣзда,

 

кромѣ

 

того

 

свободны

 

при

 

Троицкой

 

церкви

села

 

Троицкаго,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Андреевки,

 

Ма-

ріупольскаго

 

уѣзда.

Пвремѣмы

 

по

 

епужбѣ.

Определены:

 

21

 

Апрѣля

 

с/г.

 

діаконъ

 

Спасской

 

церкви

 

города

 

Па-

влограда

 

Андрей

 

Филипчукъ

 

священникомъ

 

къ

 

Васильевской

 

церкви

 

села

Богдановки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

на

 

2-е

 

мѣсто.

Перемещены:

 

27

 

Апрѣля

 

1911

 

года

 

священнииъ

 

Казанской

 

цер-

кви

 

села

 

Марьинки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Зубовъ

 

къ

 

Іоанно-Бо-

гословской

 

церкви

 

села

 

Подгородняго,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

на

 

2-е

 

мѣсто.

27

   

Апрѣля

 

с/г.

 

Псаломщикъ

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Андреевки,

 

Ма-

ріупольскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Трофимове™

 

къ

 

Преображенской

 

церкви

 

мѣ-

стечка

 

Юзовки,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда.

Утверждены

 

церковные

 

старосты:

 

21

 

Апрѣля

 

с/г.

 

Іоан-

но-Богословской

 

церкви

 

села

 

Терновки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

Щербининъ

 

на

 

2-е

 

трѳхлѣтіе.;

Вознесенской

 

церкви

 

села

 

Терновки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Ту-

товъ

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе.;

Покровской

 

церкви

 

села

 

Конскихъ-Раздоръ,

 

Алѳксандровскаго

 

уѣзда,

Іаковъ

 

Ивченко

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.;

20

 

Апрѣля

 

с/г.

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

села

 

Конскихъ-Раздоръ

Александровскаго

 

уѣзда,

 

Симеонъ

 

Усенко

 

на

 

1-е

 

трѳхлѣтіе.

20

   

апрѣля

 

с/г.

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Новопокровскаго,

 

Екатерино-

славскаго

 

уѣзда,

 

Емельянъ

 

Марусичъ

 

на

 

1-е

 

трѳхлѣтіе;

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Богослава

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

Евдокимъ

Треленко

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіѳ.

21

   

апрѣля

 

с/г.

 

Георгіевской

 

церкви

 

села

 

Старо-Пѳтровскаго,

 

Маріу-

польскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Жигулинъ

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

28

   

апрѣля

 

с/г.

 

Георгіевской

 

церкви

 

села

 

Григорьевки

 

(Кривой -Рогъ),

Александровскаго

 

уѣзда,

 

Евфимій

 

Пужайко

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе;

Преображенской

 

церкви

 

села

 

Подкряжнаго,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

Ми-

хаилъ

 

Ѳедоренко

 

на

 

2-е

 

трѳхлѣтіе;
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Преображенской

 

церкви

 

села

 

Преображенки,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

Андрей

 

Мандрикъ

 

на

 

3-е

 

трехлѣтіе;

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Омельника,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

Ѳома

Бѣлогубъ

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе;

Воскресенской

 

церкви

 

села

 

Александровки-Гнѣдино,

 

Александровскаго

уѣзда,

 

Моисей

 

Черноволъ

 

на

 

1-

 

е

 

трехлѣтіе.

Утверждены

 

Попечительства:

 

20

 

апрѣля

 

с.

 

г.

 

Іоанно-Пред-

течинской

 

церкви

 

села

 

Гупаловви,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда.

28-го

 

апрѣля

 

с/г.

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

 

Вёселаго,

 

Александров-

скаго

  

уѣзда.

Уволены

 

церковные

 

старосты.

 

20

 

апрѣля

 

с/г.

 

Николаевской

церкви

 

села

 

Кондратьевки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

Калиникъ

 

Колесникъ.

28

   

апрѣля

 

с/г.

 

Св.-Духовской

 

церкви

 

села

 

Цареконстантиновки,

 

Алек-

сандровскаго

 

уѣзда,

 

Климъ

 

Галдышъ;

Покровской

 

церкви

 

села

 

Григорьевки

 

(Кривой-Рогъ)

 

Александровскаго

уѣзда,

 

Платонъ

 

Сагачъ;

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Бѣлогорья

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

Игнатій

Новиковъ.

29

   

апрѣля

 

с/г.

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Новопавловки,

 

Павлоград-

скаго

 

уѣзда,

 

Митрофанъ

 

Толмачевъ.

Разныя:

 

свѣдѣнія.

26

   

апрѣля

   

1911

   

года

   

діаконъ-псаломщикъ

   

Троицкой

   

церкви

   

села

Троицкаго,

   

Бахмутскаго

  

уѣзда,

   

Тихонъ

  

Оугаренко

  

оставленъ

 

на

 

прежнемъ

мѣстѣ

  

штатнаго

  

Діакона

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

села

  

Воскрѳсенки,

 

Александ-

ровскаго

 

уѣзда.

Преподано

  

Архипастырское

 

благослове-

ніе

  

Кго

  

Преосвященства

съ

 

выдачей

 

свидѣтельствъ:

20

 

апрѣля

 

1911

 

г.

 

1)

 

служащимъ

 

и

 

рабочимъ

 

завода

 

Никополь-Ма-

ріупольсваго

 

общества

 

и

 

2)

 

посѳлянамъ

 

поселка

 

Волонтѳровки

 

за

 

пожертво-

ванія

 

въ

 

Петропавловскую

 

церковъ

 

при

 

заводѣ

 

Никополь-Маріупольскаго

 

об-

щества

 

цѳрковныхъ

 

вещей

 

на

 

сумму

 

905

 

рублей.
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Безъ

 

выдачи

 

свидетельства:

1-го

 

Апрѣля

 

с/г.

 

Гуляйпольскому

 

Сельскому

 

Управленію

 

за

 

пожертво-

ванія

 

224

 

р.

 

10

 

к.

 

на

 

постройку

 

церковной

 

ограды

 

при

 

Св.

 

Троицкой

церкви

 

села

 

Гуляйполя,

 

Александровскаго

 

уѣзда.

Выражена

   

Признательность

   

Кпархіаль-

наго

 

Начальства.

1)

   

1-го

 

апрѣля

 

с/г.

 

прихожанамъ

 

Свято-Троицской

 

церкви

 

села

 

Гу-

ляйполя,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

которыхъ

 

поступили

 

пожертвованія

 

на

постройку

 

церковной

 

ограды

 

при

 

вышеозначенной

 

церкви;

2)

   

прихожанамъ

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Бѣльманки,

 

Александровскаго

уѣзда,

 

отъ

 

которыхъ

 

поступили

 

пожертвованія

 

для

 

пополненія

 

ризницы

 

при

означенной

 

церкви.

На

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Симеона,

 

Епископа

Екатѳринославскаго

 

и

 

Маріупольскаго

 

поступило

 

отношеніе

 

Предсѣдателя

 

ВЫ-

СОЧАЙШЕ

 

учреждѳннаго

 

при

 

Овятѣйшемъ

 

Синодѣ

 

Особаго

 

Совѣщанія

 

по

удовлетворенію

 

рѳлигіозныхъ

 

нуждъ

 

пересѳленцевъ

 

въ

 

Зауральскихъ

 

епархі-

яхъ,

 

Товарища

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

19

 

апрѣля

1911

 

года

 

за

 

№

 

13719,

 

слѣдующаго

 

содѳржанія:

„Въ

 

заботахъ

 

о

 

громадныхъ

 

церковностроительныхъ

 

нуждахъ

 

Сибир-

скихъ

 

епархій,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

новооткрываемыхъ

 

пересѳленческихъ

 

при-

ходахъ.

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

назначилъ

 

сборъ

 

пожертвованій

 

въ

 

теченіѳ

 

пяти

лѣтъ,

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

Имперіи,

 

въ

 

день

 

Святой

 

Троицы,

 

о

 

чемъ

 

посла-

ны

 

указы

 

отъ

 

23

 

марта

 

1910

 

года

 

№

 

7.

Этотъ

 

сборъ

 

предназначается

 

въ

 

распоряженіе

 

Особаго

 

Совѣщанія

 

при

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

по

 

удовлетворен!»

 

духовныхъ .

 

нуждъ

 

переселенческих^

приходовъ

 

на

 

построеніе

 

церквей,

 

устройство

 

молитвенныхъ

 

домовъ,

 

времен

 

-

ныхъ

 

и

 

походныхъ

 

церквей,

 

на

 

пріобрѣтеніѳ

 

церковной

 

утвари

 

и

 

на

 

постро-

еніѳ

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Въ

 

день

 

Св.

 

Троицы,

 

приходящійся

 

въ

 

настоящемъ

1911

 

году

 

29

 

мая,

 

сборъ

 

будетъ

 

произвѳденъ

 

во

 

второй

 

разъ

 

и

 

желатель-

но

 

устроить

 

и

 

обставить

 

его

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

онъ

 

могъ

 

дать

 

резуль-

таты,

 

соотвѣтствующіѳ

 

широтѣ

 

задачъ,

 

прѳдстоящихъ

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

по

обезпѳченію

 

духовныхъ

 

нуждъ

 

перѳселенцевъ.

 

Для

 

этого

 

очень

 

важно

   

уста-
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новить

 

въ

 

какое

 

время,

 

какимъ

 

порядкомъ

 

и

 

кѣмъ

 

этотъ

 

сборъ

 

будѳтъ

 

про

 

-

изводиться.

1)

   

Желательно,

 

чтобы

 

сборъ

 

былъ

 

произведенъ

 

особо

 

отъ

 

остальныхъ

церковныхъ

 

сборовъ

 

этого

 

дня

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

только

 

въ

 

день

 

праздника

 

Св.

Троицы

 

во

 

время

 

литургіи,

 

но

 

и

 

наканунѣ

 

во

 

время

 

вечерняго

 

богослуженія.

2)

   

Желательно,

 

чтобы

 

молящимся,

 

непосредствено

 

предъ

 

сборомъ,

 

было

объяснено

 

его

 

назначѳніе

 

и

 

выяснено,

 

какое

 

великое

 

благодѣяніе

 

милости

духовной

 

можетъ

 

быть

 

оказано

 

этимъ

 

сборомъ

 

десяткамъ

 

тысячъ

 

православ-

ныхъ

 

людей,

 

которые

 

на

 

мѣстахъ

 

ихъ

 

новыхъ

 

Сибирскихъ

 

поселеній

 

пока,

по

 

неимѣнію

 

церквей

 

лишены

 

отрады

 

церковнаго

 

богослуженія.

 

Для

 

этого

желательно,

 

чтобы

 

священнослужители

 

произнесли

 

предъ

 

началомъ

 

сбора

 

по-

ученія,

 

посвященныя

 

разъясненію

 

назначенія

 

сбора.

 

Для

 

облегченія

 

тѣхъ

священнослужителей,

 

которые

 

не

 

успѣютъ

 

или

 

не

 

будутъ

 

имѣть

 

возможности

сами

 

составить

 

поученія,

 

въ

 

№

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостѳй,

 

имѣющемъ

 

выйти

послѣ

 

Пасхи,

 

будутъ

 

помѣщены

 

примѣрныя

 

поученія.

3)

   

Опытъ

 

наиболѣе

 

заботливо

 

и

 

тщательно

 

обставленныхъ

 

церковныхъ

сборовъ,

 

а

 

именно,

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ,

 

ежегодно

 

устраиваемаго

 

Попе-

читѳльствомъ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРІИ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ,

 

и

 

сбора

 

на

помощь

 

увѣчнымъ

 

и

 

ранѳнымъ

 

воинамъ,

 

устраивавшагося

 

Росеійсішмъ

 

обще-

ствомъ

 

Краснаго

 

Креста

 

вь

 

1904

 

и

 

1905

 

годахъ,

 

показали,

 

что

 

наилуч-

шихъ

 

результатовъ

 

сборы

 

достигаютъ

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

они

 

поручаются

на

 

мѣстахъ

 

особымъ,

 

уполномоченнымъ

 

для

 

этихъ

 

сборовъ

 

лицамъ.

 

Поэтому

представлялось

 

бы

 

весьма

 

желатѳльнымъ,

 

чтобы

 

при

 

прѳдстоящѳмъ

 

второмъ

сборѣ

 

на

 

нужды

 

Сибирскихъ

 

переселенческихъ

 

приходовъ

 

въ

 

возмож-

но

 

болыпемъ

 

количествѣ

 

церквей

 

сборъ

 

былъ

 

произведенъ

 

лицами,

 

приг"

лашенными

 

для

 

этого

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

должностыхъ

 

лицъ

 

или

 

прихожанЪ,

 

ко-

торые

 

согласились

 

бы

 

принять

 

на

 

себя

 

этотъ

 

трудъ.

 

Несомнѣнно,

 

что

 

по

Архипастырскимъ

 

указаніямъ

 

Вашего

 

Преосвященства

 

установлѳніе

 

такого

порядка

 

не

 

встрѣтитъ

 

затруднѳній

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

губѳрнскаго

 

и

 

уѣзд-

ныхъ

 

городовъ

 

епархіи,

 

и

 

можно

 

думать,

 

что

 

представится

 

возможность

распространить

 

его

 

на

 

многіе

 

сельскія

 

мѣстности,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

большихъ

 

сѳ-

лахъ,

 

если

 

на

 

это

 

дѣло

 

будетъ

 

обращено

 

любезное

 

вниманіѳ

 

мѣстнаго

 

граж-

данскаго

 

начальства.

 

Дѣло

 

обезпечѳнія

 

духовныхъ

 

нуждъ

 

Сибирскихъ

 

пере-

селенцев^

 

являясь

 

важнымъ

 

предметомъ

 

заботъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

имѣетъ

 

и

 

первостепенное

 

государственное

 

значеніе,

 

и

 

Министерство
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Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

и

 

Главное

 

Управленіе

 

Землеустройства

 

и

 

Землѳдѣлія

принимаютъ

 

близкое

 

участіе

 

въ

 

трудахъ

 

учрежценнаго

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Си-

нодѣ

 

Особаго

 

Совѣщанія.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

я

 

имѣю

 

честь

 

покорнѣйшѳ

 

просить

Ваше

 

Преосвященство

 

не

 

отказать,

 

посредствомъ

 

личныхъ

 

соглашеній

 

съ

Начальникомъ

 

губерніи,

 

а

 

также

 

Управляющимъ

 

Зѳмледѣліемъ

 

и

 

Государ-

ственными

 

Имуществами

 

и

 

переселенческими

 

чиновниками,

 

установить

 

планъ

совмѣстныхъ

 

дѣйствій

 

съ

 

такою

 

цѣлью,

 

чтобы,

 

по

 

возможности,

 

въ

 

каждой

церкви

 

было

 

особо

 

уполномоченное

 

лицо,

 

снабженное

 

нужными

 

удостовѣрѳні-

ями

 

для

 

производства

 

сбора.

 

По

 

примѣру

 

уполномоченныхъ

 

Попечительства

о

 

слѣпыхъ

 

и

 

общества

 

Краснаго

 

Креста,

 

сборщики

 

на

 

дѣло

 

обезпеченія

 

ду-

ховныхъ

 

нуждъ

 

переселенческихъ

 

приходовъ

 

должны

 

быть

 

снабжены

 

актами

для

 

засвидѣтѳльствованія

 

ими

 

и

 

причтами

 

о

 

количествѣ

 

собранныхъ

 

денегъ:

одна

 

половина

 

этого

 

акта

 

остается

 

при

 

церкви,

 

въ

 

которой

 

произведенъ

 

сборъ,

а

 

другая,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

собранными

 

деньгами,

 

самимъ

 

уполномоченнымъ

 

или

причтомъ,

 

по

 

ихъ

 

соглашенію,

 

представляется

 

благочинному,

 

а

 

симъ

 

послѣд-

нимъ—въ

 

Духовную

 

Консисторію,

 

которая

 

имѣѳтъ

 

весь

 

сборъ

 

по

 

ѳпархіи

со

 

всѣми

 

актами

 

направить

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

Синодѣ.

 

Препровождаемые

 

при

 

семъ

 

въ

 

количествѣ

 

10

 

экземпляровъ

 

тако-

вые

 

акты

 

будутъ

 

разосланы

 

для

 

каждой

 

отдѣльной

 

церкви

 

при

 

Церковныхъ

Вѣдомостяхъ.

Представляя

 

все

 

вышеизложенное

 

на

 

милостивое

 

усмотрѣніе

 

Ваше,

 

я

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

довожу

 

до

 

свѣдѣнія

 

г.

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

дѣлъ

 

и

 

г.

Главноуправляющаго

 

Землеустройствомъ

 

и

 

Землѳдѣліемъ.

Испрашивая

 

Архипастырскаго

 

благословѳнія

 

Вашего,

 

съ

 

искреннимъ

уваженіѳмъ

 

и

 

совершенною

 

преданное™

 

имѣю

 

честь

 

быть

 

Вашего

 

Преосвя-

щенства,

 

покорнѣйшій

 

слуга

 

Роговичъ.

На

 

подлинномъ

 

отношѳніи

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

24-го

 

апрѣля

1911

 

года

 

послѣдовала

 

такая:

 

„Въ

 

Духовную

 

Консисторію

 

для

 

объявленія

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

съ

 

предложѳніемъ

 

оказать

 

содѣйствіѳ

 

уси-

ленному

 

производству

 

денежныхъ

 

пожертвованій

 

чрезъ

 

произнесете

 

соотвѣт-

ственныхъ

 

поученій

 

предъ

 

производствомъ

 

сбора".

О

 

чемъ

 

сообщается

 

духовенству

 

епархіи

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

надлежащему

исполнѳнію.
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Въ

 

помощь

 

руеекимъ

 

переселенцамъ 1).
і.

За

 

вечернимъ

 

богослуженіемъ.

Сегодня

 

и

 

завтра,

 

за

 

всѣми

 

богослуженіями

 

праздника

 

Св.

 

Троицы,

 

по

распоряженію

 

Св.

 

Синода,

 

производится,

 

отдѣльно

 

отъ

 

всякихъ

 

другихъ

сборовъ,

 

и

 

предваряется

 

особымъ

 

стовомъ

 

проповѣди

 

церковной—сборъ

 

на

построѳніе

 

храмовъ

 

и

 

вообще

 

на

 

благоустройство

 

церковной

 

жизни

 

пересе-

ленцевъ

 

Сибири

 

и

 

Дальняго

 

Востока.

Рѣдко

 

найдется

 

среди

 

насъ

 

человѣкъ,

 

который

 

не

 

видѣлъ

 

бы,

 

какъ

идутъ

 

переселенцы

 

въ

 

дальній

 

край:

 

видимъ,

 

какъ

 

они

 

оставляютъ

 

старыя

родныя

 

мѣста,

 

какъ

 

ѣдутъ

 

въ

 

особыхъ

 

вагонахъ

 

во

 

множествѣ

 

по

 

желѣз-

ной

 

дорогѣ,

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми,

 

нерѣдко

 

съ

 

больными,

 

во

 

всемъ

 

нуждаясь...

Пересѳленцевъ

 

теперь

 

очень

 

много:

 

ежегодно

 

до

 

семисотъ

 

тысячъ

 

(700.000)

русскихъ

 

крестьянъ

 

переселяется

 

изъ

 

внутренней

 

Россіи

 

въ

 

далекую

 

окраи-

ину

 

Русскаго

 

царства.

Еще

 

рѣже

 

найдется

 

среди

 

насъ

 

человѣкъ,

 

который

 

остался

 

бы

 

холод-

нымъ

 

и

 

безучастнымъ

 

къ

 

положенію

 

переселенцѳвъ.

 

Всякій

 

понимаетъ,

 

что

не

 

отъ

 

сладкой

 

жизни

 

идутъ

 

они

 

въ

 

переселеніѳ;

 

всякій

 

знаетъ,

 

какъ

 

тяжело

переселенцамъ

 

совершить

 

долгій

 

и

 

дальній

 

переѣздъ,

 

найти

 

новыя

 

мѣста

поселѳнія,

 

устроиться

 

на

 

нихъ.

 

И

 

исякій,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

знаетъ

 

и

 

пони-

маетъ,

 

что

 

пѳреселеніе

 

нужно,

 

крайне

 

нужно

 

въ

 

нашемъ

 

государствѣ:

 

во-

первыхъ,

 

надобно

 

дать

 

малозѳмѳльнымъ

 

и

 

бѳзземельнымъ

 

крестьянамъ

 

то,

чего

 

они

 

не

 

имѣютъ,

 

то-есть

 

землю, — и

 

вотъ,

 

оставшимся

 

послѣ

 

ухода

пѳреселенцевъ

 

крестьянамъ

 

прибавляется

 

земли

 

на

 

мѣстѣ,

 

а

 

переселенцы

получатъ

 

ее

 

въ

 

другихъ

 

отдѣльныхъ

 

краяхъ

 

нашего

 

отечества

 

во

 

вторыхъ,

надо

 

заселить

 

пустынныя

 

и

 

малолюдныя

 

мѣстности

 

нашего

 

государства

 

наро-

домъ,

 

ибо

 

иначе

 

трудно

 

и

 

даже

 

невозможно

 

защитить

 

ихъ

 

отъ

 

нашествія

 

враговъ

и

 

удержать

 

за

 

своимъ

 

царствомъ.

 

Это

 

послѣднее

 

намъ

 

ясно

 

показала

 

война

съ

 

Японіей.

 

Потому-то

   

переселеніе

   

русское

   

въ

   

Сибирь

 

движется

   

какъ-то

!)

 

Слова

 

передъ

 

сборомъ

 

пожертвованій

 

на

 

устроеніе

 

храмовъ

 

для

 

рускііхъ

 

аересе-

ленцевъ

 

Сибири

 

и

 

Дальняго

 

Востока,

 

въ

 

праздникъ

 

Св.

 

Троицы.

 

(Сборъ— по

 

распоряже-

нію

 

Св.

 

Сѵнода).

Братство

 

Воскресенія

 

Христова

 

(Москва,

 

Епарх.

 

домъ

 

съ

 

благодарностью

 

принима-

етъ

 

во

 

всякое

 

время

 

всякія— денежныя

 

и

 

вещественныя

 

(св.

 

иконы,

 

облаченія,

 

церк.

 

утварь,

книги)

 

пожертвованія

 

для

 

переселенческихъ

 

приходовъ

 

Сибири.

 

На

 

каждое

 

пожертвованіе
выдается

 

уполномоченнымъ

 

лицомъ

 

квитанція.
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само-собою,

 

хотя

 

ни

 

приказовъ,

 

ни

 

понужденій,

 

ни

 

особыхъ

 

приглашеній

 

со

стороны

 

правительства

 

крестьяне

 

не

 

слышатъ,

 

и

 

если

 

идутъ

 

въ

 

переселѳніе,

то

 

идутъ

 

не

 

неволею,

 

а

 

совершенно

 

добровольно.

И

 

потому-то

 

всѣ

 

мы,

 

хотя

 

и

 

сами

 

не

 

переселяемся,

 

хотя

 

и

 

близкіе

наши

 

не

 

переселяются,

 

однако,

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

желаемъ

 

и

 

любимъ

 

перѳсе-

ленцевъ

 

и

 

всячески

 

готовы

 

имъ

 

помочь.

 

Русскій

 

народъ

 

любитъ

 

нищихъ,

 

по-

могаете

 

охотно

 

бѣднымъ,

 

хотя

 

между

 

ними

 

часто

 

бываютъ

 

тунеядцы,

 

воры,

лѣнтяи,

 

пьяницы

 

попрошайки,

 

которые

 

просто

 

живутъ

 

на

 

чужой

 

счетъ.

 

Тѣмъ

больше

 

вызываютъ

 

въ

 

насъ

 

любви

 

и

 

жалости

 

переселенцы:

 

вѣдь

 

это

 

все

 

лю-

ди

 

семейные,

 

трудящіѳся,

 

они

 

идутъ

 

не

 

на

 

бездѣлье,

 

а

 

на

 

тяжелую

 

работу,

на

 

труды

 

и

 

лишенія;

 

вѣдь

 

это

 

полезнѣйшіѳ

 

люди

 

для

 

государства,

 

полезные

и

 

для

 

Церкви

 

Божіѳй,

 

ибо

 

они

 

дѣлаютъ

 

православнымъ

 

обширный

 

край,

Сибирь

 

и

 

Дальній

 

Востокъ.

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

они

 

своимъ

 

примѣромъ,

 

какъ

это

 

показываетъ

 

опытъ,

 

обращаютъ

 

въ

 

православіе

 

живущихъ

 

тамъ

 

различ-

ныхъ

 

инородцевъ,

 

язычниковъ

 

по

 

вѣрѣ;

 

вѣдь

 

это, — наконецъ,

 

нашъ

 

родной

и

 

милый

 

русскій

 

народъ,

 

плоть

 

наша

 

и

 

кровь,

 

наши

 

дорогіе

 

братья

 

по

 

вѣ-

рѣ

 

и

 

крови.

 

Какъ

 

же

 

намъ

 

не

 

любить

 

переселенцевъ?

 

Въ

 

Россіи

 

не

 

дол-

жно

 

быть

 

такого

 

чѳловѣка,

 

у

 

котораго

 

при

 

словѣ:

 

русскій

 

народъ

 

не

 

заби-

лось

 

бы

 

сердце

 

любовью

 

и

 

готовностью

 

послужить

 

этому

 

родному

 

народу,

особенно

 

когда

 

мы

 

видимъ

 

его

 

страдающимъ.

Помнимъ

 

мы,

 

съ

 

какою

 

охотою

 

и

 

любовью

 

подавали

 

всѣ

 

жертвы

 

свои

на

 

голодающихъ

 

крестьянъ:

 

много

 

собиралось

 

дѳнегъ,

 

и

 

много

 

было

 

са-

мыхъ

 

святыхъ,

 

чистыхъ,

 

бѳзкорыстныхъ

 

жертвъ.

 

Переселенцы

 

не

 

голодаютъ

тѣлесно:

 

по

 

приказу

 

царя-батюшки,

 

правительство

 

даетъ

 

денежное

 

пособіе

каждой

 

переселенческой

 

семьѣ,

 

достаточное

 

для

 

пропитанія,

 

удовлетворяетъ

и

 

другія

 

тѣлѳсныя

 

нужды

 

переселѳнцевъ:

 

даетъ

 

земли,

 

строитъ

 

больницы,

отпускаѳтъ

 

лѣкарства,

 

проводить

 

дороги,

 

перевозить

 

пѳресѳленцѳвъ

 

безплатно

или

 

за

 

облегченную

 

малую

 

плату.

Но

 

теперь

 

переселенцы

 

являются

 

перѳдъ

 

нами

 

духовно

 

голодающими.

Придутъ

 

они

 

въ

 

свои

 

далѳкія

 

мѣста,

 

и

 

нѣтъ

 

у

 

нихъ

 

ни

 

храма,

 

ни

 

бого-

служеній,

 

ни

 

причта.

 

Вѣдь

 

этого

 

напѳрѳдъ

 

не

 

приготовишь,

 

не

 

выстроишь!

Подумайте,

 

какъ

 

велика

 

должна

 

быть

 

у

 

переселѳнцѳвъ

 

печаль!

 

И

 

въ

 

такой-

то

 

нечали

 

многіѳ

 

изъ

 

нихъ

 

живутъ

 

цѣлыми

 

годами:

 

не

 

знаютъ

 

звона

 

коло-

кольнаго,

 

не

 

знаютъ

 

свѣтлаго

 

праздника,

 

не

 

слышатъ

 

богослуженія,

 

не

 

крес-

тятъ

 

дѣтѳй,

 

помираютъ

 

безъ

 

напутствованія,

 

хоронятъ

 

мертвыхъ

 

не

 

отпѣтыхъ,

не

 

омолитвованныхъ.



—

 

293

 

—

Къ

 

намъ

 

теперь

 

и

 

обращается

 

Св.

 

Онодъ

 

за

 

помощью:

 

помогите,

переселенцамъ,

 

дайте

 

жертвы

 

на

 

устроеніе

 

у

 

нихъ

 

храмовъ,

 

богослуженія,

приходовъ,

 

церковной

 

жизни.

 

Горе

 

будетъ,

 

если

 

переселенцы

 

одичаютъ

 

въ

духовномъ

 

отношеніи

 

въ

 

Далекой

 

Сибири:

 

тогда

 

и

 

сами

 

они

 

погибнуть

 

для

спасенія,

 

и

 

для

 

государства

 

и

 

русскаго

 

народа

 

отъ

 

такихъ,

 

потерявшихъ

вѣру

 

и

 

церковь

 

людей,

 

нѣтъ

 

никакой

 

пользы,

 

напротивъ,

 

только

 

вредъ

 

и

безпокойство.

 

Подадимъ

 

сегодня

 

наши

 

жертвы

 

на

 

святое

 

дѣло.

 

А

 

затѣмъ

оповѣстите

 

всѣхъ,

 

кого

 

можно,

 

что

 

завтра

 

будетъ

 

въ

 

церкви

 

опять

 

особый

сборъ

 

на

 

духовныя

 

нужды

 

русскихъ

 

пересѳленцевъ,

 

расположите

 

всѣхъ

 

прійти

завтра

 

и

 

помочь

 

этому

 

святому

 

христіанскому-церковному,

 

и

 

крестьянскому-

народному

 

дѣлу.

 

Церковь,

 

Овятѣйшій

 

Сгнодъ,

 

Царь,

 

правительство

 

и

 

весь

русскій

 

народъ

 

стоять

 

передъ

 

нами

 

и

 

просятъ

 

за

 

нашихъ

 

братьевъ-пересе-

ленцѳвъ.

Братство

 

возлюбите,

 

говорить

 

намъ

 

св.

 

апостолъ.

 

По

 

сей

 

заповѣди

 

и

поступимъ,

 

памятуя

 

и

 

другое

 

слово

 

апостола:

 

не

 

будемъ

 

любить

 

словомъ

или

 

языкомъ,

 

но

 

дѣломъ

 

и

 

истиною.

-Это—настоящая

 

любовь

   

Проявимъ

 

и

 

покажемъ

 

таковую

 

любовь

 

наши-

ми

 

посильными

 

жертвами.

 

Аминь.

П.

За

 

утреннимъ

 

богослуженіемъ.

О

 

чѳмъ

 

говорятъ

 

намъ,

 

братіе,

 

эти

 

цвѣты,

 

эти

 

зеленѣющія

 

вѣтви,

 

ко-

торыми

 

украшены

 

сегодня

 

наши

 

храмы

 

и

 

наши

 

жилища?

 

Они

 

говорятъ

 

намъ

о

 

силѣ

 

жизни

 

природы,

 

восторжествовавшей

 

надъ

 

смертью,

 

о

 

побѣдѣ

 

весны

надъ

 

мертвящей

 

зимой:

 

этимъ

 

дается

 

намъ

 

образъ,

 

показатель,

 

наглядный

 

и

всѣмъ

 

доступный,

 

напоминающій

 

намъ

 

о

 

силѣ

 

духовной

 

жизни,

 

которую

 

даль

намъ

 

Спаситель

 

Христосъ,

 

о

 

вѣчной

 

побѣдѣ

 

нашей

 

Святой

 

Христовой

 

вѣры,

дарами

 

благодати

 

Святого

 

Духа,

 

надъ

 

смертью

 

грѣховной.

 

Вспоминается

 

намъ

при

 

видѣ

 

этихъ

 

зеленѣющихъ

 

древесныхъ

 

вѣтвей

 

и

 

еще

 

образъ

 

изъ

 

святого

евангелія:

 

Царство

 

Божіѳ,

 

то

 

есть

 

и

 

основанная

 

на

 

зѳмлѣ

 

Христомъ

 

Цер-

ковь

 

правовѣрующихъ,

 

подобно

 

зерну

 

горчичному,

 

которое,

 

когда

 

сѣѳтся,

 

то

меньше

 

всѣхъ

 

сѣмянъ

 

на

 

землѣ;

 

но

 

когда

 

его

 

взялъ

 

человѣкъ,

 

посадилъ

 

въ

саду

 

своѳмъ,

 

и

 

выросло

 

оно,

 

то

 

стало

 

болыпимъ

 

деревомъ,

 

больше

 

всѣхъ

дѳрѳвьевъ,

 

такъ

 

что

 

прилѳтаютъ

 

птицы

 

небесныя

 

и

 

укрываются

 

въ

 

вѣтвяхъ

его

 

(Мѳ.

 

XIII,

 

31;

 

Мр.

 

IY,

 

31;

 

Лук.

 

XIII,

 

19)...

 

Такова

 

сила

 

и

 

духо-

вной

 

жизни

 

въ

 

нашей

 

святой

 

вѣрѣ

 

и

 

Церкви.
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Поистинѣ

 

то

 

же

 

самое

 

можно

 

сказать

 

о

 

нашей

 

русской

 

Православной

Церкви,

 

какъ

 

части

 

Единой

 

святой

 

вселенской

 

апостольской

 

Церкви.

 

И

 

ее

Господь

 

посадилъ

 

въ

 

саду

 

Своемъ,

 

въ

 

земномъ

 

мірѣ,

 

какъ

 

малое

 

сѣмя.

 

Но

изъ

 

малаго

 

сѣмячка,

 

почти

 

за

 

тысячу

 

лѣтъ

 

сущѳствованія,

 

разрослась

 

она

въ

 

великое

 

многовѣтвистое

 

дерево:

 

русскій

 

народъ

 

пронесъ

 

святой

 

крестъ

 

до

послѣднихъ

 

предѣловъ

 

земли,

 

и

 

многіе

 

другіе,

 

прежде

 

невѣровавшіѳ

 

и

 

не

христіанскіе

 

племена

 

и

 

народы

 

укрылись

 

и

 

укрываются

 

въ

 

вѣтвяхъ

 

его.

Вся

 

внутренняя

 

Россія

 

давно

 

уже

 

заселена

 

православными

 

русскими

людьми;

 

давно

 

уже

 

изъ

 

этихъ

 

густо

 

заселѳнныхъ

 

мѣстностей

 

русскіѳ

 

люди,

изъ-за

 

земельной

 

нужды

 

или

 

ради

 

различныхъ

 

прибыльныхъ

 

промысловъ,

 

от-

правлялись

 

въ

 

пѳреселеніѳ

 

то

 

на

 

Сѣвѳръ,

 

то

 

на

 

Волгу,

 

въ

 

степи

 

Донскія,

на

 

Югъ

 

къ

 

Черному

 

морю,

 

въ

 

Крымъ,

 

на

 

Кавказъ.

 

Триста

 

лѣтъ

 

иазадъ

открылась

 

предъ

 

нашимъ

 

народомъ

 

далекая

 

Сибирь

 

съ

 

ея

 

земельными

 

и

 

дру-

гими

 

богатствами;

 

и

 

туда

 

давно

 

уже

 

стали

 

переселяться

 

русскіе

 

люди.

 

Но

особенно

 

много

 

стало

 

уходить

 

туда

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

повелѣніемъ

 

царскимъ

туда

 

проведена

 

была

 

желѣзная

 

дорога.

За

 

послѣднее

 

время

 

каждый

 

годъ

 

въ

 

Сибирь

 

и

 

на

 

Дальній

 

Востокъ

переселяется

 

по

 

семьсотъ

 

тысячъ

 

человѣкъ.

Представьте

 

себѣ

 

это

 

огромное

 

множество!

 

Это

 

все

 

наши

 

братья,

 

пра-

вославные

 

люди;

 

идутъ

 

отъ

 

нужды,

 

какъ-будто

 

только

 

по

 

своимъ

 

дѣламъ,

но

 

дѣлаютъ

 

Божье

 

дѣло,

 

великое

 

дѣло:

 

обширная

 

страна,

 

прежде

 

пустынная

и

 

инородческая,

 

становится

 

русскою

 

и

 

православною,

 

а

 

дикія

 

инородческія

племена,

 

тамъ

 

живущія,

 

быстро

 

познаютъ

 

чрезъ

 

нихъ

 

Святую

 

вѣру

 

и

 

при-

нимаюсь

 

ее,

 

становятся

 

христіанами.

 

И

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

переселенцы

 

со-

вершаютъ

 

и

 

великое

 

государственное

 

дѣло.

 

Мы

 

знаемъ

 

вѣдь,

 

что

 

если

 

и

 

въ

тѣлѣ

 

нашемъ

 

долго

 

мы

 

не

 

будемъ

 

дѣйствовать

 

рукою

 

или

 

ногою,

 

то

 

эти

члены

 

слабѣютъ,

 

засыхаютъ

 

и

 

становятся

 

недѣйствующими:

 

такъ

 

же

 

и

 

въ

царствѣ,

 

если

 

тѣ

 

или

 

другія

 

его

 

части

 

пусты,

 

лежать

 

безъ

 

употребленія,

 

то

онѣ

 

легко

 

могутъ

 

ослабѣть,

 

отпасть

 

и

 

погибнуть

 

для

 

царства.

 

Переселенцы

въ

 

Сибирь

 

и

 

особенно

 

на

 

Дальній

 

Востокъ,

 

заселяя

 

пустынныя

 

мѣстности,

тѣмъ

 

самымъ

 

крѣпко-на-крѣпко

 

привязываютъ

 

дальнюю

 

окраину

 

нашей

 

зем-

ли

 

къ

 

нашему

 

русскому

 

государству.

Ясное

 

дѣло,

 

что

 

переселенцы

 

дороги

 

и

 

Церкви

 

и

 

родинѣ,

 

что

 

они

близки,

 

дороги

 

всему

 

нашему

 

русскому

 

народу.
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У

 

нихъ

 

есть

 

земля

 

въ

 

мѣстахъ

 

пѳреселенія,

 

но

 

ее

 

надо

 

обрабатывать,

надо

 

доѣхать

 

туда

 

съ

 

большими

 

трудами,

 

лишѳніями,

 

издержками;

 

надо

 

стро-

иться

 

имъ

 

вновь

 

на

 

новыхъ

 

мѣстахъ,

 

заводить

 

свое

 

новое

 

хозяйство.

 

Обо

веемъ

 

этомъ,

 

сколько

 

можетъ,

 

заботится

 

правительство.

Но

 

вспомнимъ

 

и

 

представимъ

 

себѣ,

 

какую

 

духовную

 

нужду

 

терпятъ

переселенцы!

 

Вѣдь

 

если

 

бы

 

семьсотъ

 

-дысячъ

 

человѣкъ

 

жили

 

въ

 

селеніяхъ

во

 

внутренней

 

Россіи,

 

то

 

имъ

 

бы

 

нужно

 

было

 

имѣть

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

пять-

сотъ

 

храмовъ,

 

священниковъ,

 

причтовъ,

 

школъ.

 

Вѣдь

 

имъ

 

нужно

 

молиться,

говѣть,

 

крестить

 

дѣтей,

 

причащать

 

больныхъ

 

и

 

умирающихъ,

 

хоронить

 

умѳр-

шихъ;

 

вѣдь

 

имъ

 

надо

 

пойти

 

въ

 

храмъ,

 

услышать

 

богослуженіе,

 

услышать

Олово

 

Божіе,

 

духовное

 

наставленіѳ;

 

вѣдь

 

имъ

 

нужно

 

учить

 

дѣтей

 

въ

 

шко-

лахъ,

 

наставлять

 

въ

 

учѳніи

 

и

 

зановѣдяхъ

 

вѣры.

 

А

 

на

 

чужбинѣ,

 

вдали

 

отъ

насѳленныхъ

 

мѣстъ,

 

такая

 

нужда

 

еще

 

болѣе

 

возрастаетъ.

 

Орѳди

 

чужого

 

края,

среди

 

трудовъ

 

и

 

лишѳній,

 

въ

 

скукѣ-горести

 

отъ

 

разлуки

 

съ

 

родными

 

и

близкими,

 

предъ

 

неизвѣстнымъ

 

будущимъ,

 

въ

 

такомъ

 

томленіи

 

духа,

 

въ

 

та-

кой

 

сердечной

 

скорби,

 

въ

 

такомъ

 

душевномъ

 

одиночествѣ — какъ

 

хочется

пойти

 

въ

 

храмъ,

 

пасть

 

предъ

 

Богомъ,

 

прѳдъ

 

Его

 

алтаремъ,

 

предъ

 

Святыми

иконами,

 

повидать

 

свѣтъ,

 

просторъ

 

и

 

красоту

 

Божьяго

 

дома,

 

послушать

 

чте-

те,

 

пѣніе,

 

послушать

 

Божьяго

 

Слова,

 

отвести

 

душу,

 

утѣшиться

 

надеждою

на

 

Господа!

 

Какъ

 

хорошо

 

по-русскому,

 

по-православному

 

встрѣтить

 

великіе

праздники,

 

поговѣть,

 

порадоваться

 

духомъ

 

на

 

Святую

 

Пасху,

 

на

 

Троицу,

и

 

вспомнить

 

родину,

 

вспомнить,

 

что

 

и

 

тамъ,

 

въ

 

покинутыхъ

 

на

 

вѣки

 

мѣ-

стахъ,

 

также

 

люди

 

Божьи

 

въ

 

храмахъ

 

Единому

 

Богу

 

молятся,

 

единою

 

мо-

литвою,

 

единымъ

 

обрядомъ,

 

единымъ

 

священствомъ,

 

единымъ

 

пѣніемъ,

 

чте-

ніемъ,

 

поученіемъ.

 

И

 

вдругъ,

 

ничего

 

этого

 

нѣтъ!

 

Нѣтъ

 

священника,

 

нѣтъ

причта,

 

нѣтъ

 

храма,

 

нѣтъ

 

школы...

 

Пришелъ

 

праздникъ,

 

и

 

еще

 

тяжелѣе

на

 

душѣ,

 

чѣмъ

 

въ

 

будни;

 

родились

 

дѣти,

 

заболѣлъ

 

кто

 

въ

 

сѳмьѣ,

 

умеръ

ли

 

кто;

 

что

 

тутъ

 

дѣлать?

 

Какая

 

скорбь

 

на

 

душѣ,

 

какія

 

слезы

 

у

 

всѣхъ

 

та-

кихъ

 

бѣдныхъ,

 

покинутыхъ,

 

заброшѳнныхъ

 

переселенцевъ!

 

Не

 

забудьте,

 

ихъ

новыя

 

селенія

 

иногда

 

остоятъ

 

отъ

 

старыхъ

 

селеній,

 

гдѣ

 

есть

 

храмы

 

и

 

прич-

ты,

 

верстъ

 

на

 

триста,

 

четыреста.

 

Многіе

 

переселенцы

 

всѣмъ

 

довольны:

 

и

 

зем-

лею,

 

и

 

урожаями,

 

и

 

всѣми

 

угодьями,

 

но

 

бросаютъ

 

все

 

и

 

уходятъ

 

обратно

на

 

родину

 

только

 

потому,

 

что

 

тоскуютъ

 

безъ

 

храиа

 

и

 

Божіей

 

службы.

Высшая

 

церковная

 

власть,

 

Святѣйшій

 

Всероссійскій

 

Сунодъ,

 

на

 

день

Святой

 

Троицы

 

назначаетъ

 

теперь

 

ежегодно

 

по

 

всей

 

Россіи

 

сборъ

 

пожертво-
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ваній

 

на

 

духовный

 

нужды

 

нашихъ

 

иереселенцевъ:

 

на

 

построеньѳ

 

храмовъ,

на

 

пріобрѣтеніе

 

всего

 

нужнаго

 

для

 

богослуженія,

 

на

 

устроеніе

 

школъ

 

для

дѣтей

 

переселенцѳвъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

Св

 

Сѵнодъ

 

ежегодно

 

открываетъ

болѣе

 

ста

 

приходовъ

 

для

 

переселенцевъ

 

и

 

посылаетъ

 

туда

 

свящбішиковъ

 

и

причты

 

церковные.

Порадѣйте

 

же,

 

братья,

 

порадѣйте,

 

православные,

 

о

 

нашихъ

 

братьяхъ-

переселенцахъ,

 

дайте

 

имъ

 

помощь

 

на

 

сооруженіе

 

храмовъ

 

Божіихъ,

 

чтобы

они

 

не

 

тосковали

 

безъ

 

богослуженія,

 

не

 

помирали

 

безъ

 

покаянія

 

и

 

погребе-

нія,

 

не

 

страдали

 

бы,

 

имѣя

 

дѣтей

 

некрещенными,

 

не

 

обученными,

 

не

 

пріучен-

ными

 

къ

 

храму

 

Господнему

 

и

 

молитвѣ.

 

Подайте

 

сегодня

 

жертвы

 

ваши

 

осо-

бымъ

 

сборщикамъ

 

въ

 

храмѣ.

 

Но

 

можетъ-быть,

 

найдутся

 

среди

 

васъ

 

добрые

люди,

 

пойдутъ

 

по

 

приходу

 

и

 

соберутъ

 

даянія

 

всякія — и

 

деньгами,

 

и

 

веща-

ми,

 

и

 

зернОмъ,

 

и

 

другими

 

жертвами,

 

которыя

 

можно

 

на

 

мѣстѣ

 

продать,

 

а

вырученныя

 

деньги

 

чрезъ

 

причтъ

 

церковный

 

отослать

 

въ

 

Святѣйшій

 

Огнодъ.

Великое

 

это

 

и

 

святое

 

дѣло!

 

Если

 

за

 

дѣла

 

тѣлѳсной

 

милости—накормить

бѣднаго,

 

напоитъ,

 

одѣть,

 

пріютить

 

—Господь

 

обѣщаетъ

 

намъ

 

награду

 

на

 

не-

бесахъ,

 

то

 

насколько

 

же

 

выше

 

дѣла

 

милости

 

духовной!

 

Насколько

 

душа

дороже

 

и

 

выше

 

тѣла,

 

настолько

 

нужды

 

духовныя

 

нашихъ

 

братій, ^-молитва,

поученія,

 

вѣра,

 

принятіе

 

Святыхъ

 

таинствъ,—безмѣрно

 

болѣе

 

требуютъ

 

на-

шего

 

участія,

 

нашего

 

милосердія.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

спасти

 

и

 

напитать

 

именно

души

 

человѣческія,

 

приходилъ

 

на

 

землю,

 

оставивъ

 

небо,

 

Самъ

 

Спаситель

Христосъ,

 

для

 

того

 

же

 

по

 

всей

 

землѣ

 

ходили

 

съ

 

проповѣдью

 

Святые

 

апо-

столы,

 

оставивши

 

и

 

дома,

 

и

 

имѣнія,

 

и

 

всѣ

 

земныя

 

заботы.

Примемъ

 

же

 

мы,

 

братіѳ,

 

участіѳ

 

въ

 

этомъ

 

великомъ

 

и

 

святомъ

 

дѣлѣ

удовлетворенія

 

духовныхъ

 

нуждъ

 

нашихъ

 

братьевъ

 

православныхъ,

 

русокихъ

переселенцевъ

 

въ

 

Сибири

 

и

 

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ.

 

Порадѣйте,

 

православные!

Господь

 

наша

 

помощь

 

и

 

наша

 

награда!

 

Аминь.

Протоіерей

 

/.

 

Восторговъ

Братство

 

Воскресенія

 

Христова

 

въ

 

Москвѣ.

Въ

 

виду

 

открытія

 

для

 

русскихъ

 

переселенцевъ

 

Зауральскихъ

 

епархій

въ

 

1910

 

году— 106

 

новыхъ

 

приходовъ,

 

въ

 

1911

 

году

 

-160

 

приходовъ,

и

 

въ

 

будущемъ

 

1912

 

году—-120

 

новыхъ

 

приходовъ,

 

Братство

 

Воекресенія

Христова

   

въ

 

Москвѣ

   

усердно

 

проситъ

 

причты,

 

монастыри,

 

частныхъ

 

лицъ,
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сыновъ

 

вѣры

 

и

 

Церкви,

 

по

 

всей

 

Россіи

 

оказать

 

помощь

 

Братству

 

въ

 

дѣлѣ

построенія

 

церквей

 

и

 

снабженія

 

ихъ

 

всѣхъ

 

необходимыхъ.

 

Принимаются

 

по-

жертвованія

 

деньгами,

 

иконами,

 

ризницею,

 

церковной

 

утварью

 

(поддержан-

ными,

 

но

 

годными

 

къ

 

употребление),

 

богослужебными

 

и

 

иными

 

книгами,

 

ма-

теріей

 

для

 

ризъ,

 

завѣсъ,

 

аналоевъ

 

и

 

т.

 

п.

 

(хотя

 

бы

 

самой

 

дешевой).

 

Во

многихъ

 

епархіяхъ

 

даны

 

епархіальными

 

начальствами

 

спеціальныя

 

разрѣше-

нія

 

причтамъ

 

исключать

 

изъ

 

цѳрковныхъ

 

описей

 

предметы

 

ризницы

 

и

 

цер-

ковной

 

утвари,

 

излишніе

 

въ

 

церквахъ

 

епархіи,

 

но

 

крайне

 

нужные

 

для

 

пере-

селѳнчискихъ

 

церквей.

 

Общее

 

же

 

таковое

 

разрѣшеніе

 

по

 

всей

 

Россіи

 

дано

Св.

 

Синодомъ

 

въ

 

указѣ

 

отъ

 

10

 

—

 

29

 

декабря

 

1909

 

года

 

за

 

№

 

99і;3.

На

 

всякое

 

пожетвованіе

 

выдается

 

квитанція.

 

Въ

 

1910

 

году

 

Братствомъ

собрано

 

и

 

разослано

 

по

 

церквамъ

 

различныхъ

 

предмѳтовъ

 

для

 

церковей

 

на

сумму

 

до

 

100.000

 

рублей.

 

Старыя

 

цѳрковныя

 

облаченія

 

перешиваются

 

въ

Москвѣ

 

и

 

отправляются

 

на

 

мѣста

 

въ

 

годномъ

 

видѣ.

Всякія

 

пожертвованія

 

просятъ

 

направлять

 

по

 

адресу:

 

Москва,

 

Лиховъ

пер.,

 

Епархіальный

 

домъ,

 

Братству

 

Воскресенія

 

Христова.

Товарищъ

 

Председателя

 

Братства,

 

Протоіерей

 

Восторговъ

На

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣдовалъ

 

указъ

 

Св.

 

Синода

 

слѣдую-

щаго

 

содержанія:

 

„По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенное

 

Г.

 

Синодальнымъ

 

Оберъ-

Прокуроромъ

 

5

 

января

 

1911

 

года

 

за

 

Л°

 

182,

 

письмо

 

на

 

его,

 

Г.

 

Оберъ-

Прокурора,

 

имя

 

Предсѣдателя

 

Совѣта

 

Министровъ,

 

отъ

 

22

 

декабря

 

1910

 

г.

за

 

№

 

6025,

 

съ

 

просьбою

 

о

 

распоряженіи

 

по

 

вѣдомству

 

Православнаго

 

Испо-

вѣданія

 

къ

 

точному

 

исполненію

 

предположены

 

Министра

 

Иностранныхъ

 

Дѣлъ

о

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

случаяхъ:

 

1)

 

предъявленія

 

исковъ

 

къ

 

русской

 

казнѣ

 

въ

иностранныхъ

 

судахъ

 

и

 

2)

 

обращѳнія

 

русекихъ

 

правительственныхъ

 

органовъ

въ

 

иностранные

 

суды

 

для

 

защиты

 

интересовъ

 

казны—подлѳжащія

 

учрежде-

нія

 

и

 

должностныя

 

лица,

 

имѣющія

 

вчинить

 

соотвѣтствующіе

 

иски

 

или

 

вызы-

ваемые

 

въ

 

судъ

 

въ

 

качествѣ

 

отвѣтчиковъ,

 

неотлагательно

 

поставляли

 

о

 

семъ

въ

 

извѣстность

 

Министерство

 

Иностранныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

притомъ

 

прежде

 

вчине-

нія

 

самыхъ

 

исковъ,

 

если

 

только

 

по

 

дѣлу

 

не

 

предстоитъ

 

принятія

 

какихъ-

либо

 

не

 

терпящихъ

 

отлагательства

 

мѣръ,

 

изъ

 

какового

 

правила

 

названное

Министерство

 

полагаѳтъ

 

возможнымъ

 

сдѣлать

 

исключѳніе

 

лишь

 

въ

 

отношеніи

исковъ

 

мелкпхъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

никакого

 

принципіальнаго

 

значенія,

 

къ

 

числу
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такихъ

 

принадлежим,

 

напр.,

 

иски

 

предъявляемые

 

по

 

жѳлѣзнодорожнымъ

перевозкамъ

 

на

 

основаніи

 

существующихъ

 

международныхъ

 

конвенцій

 

и

 

т.

 

п.

Приказали:

 

Принявъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

настоящее

 

предложеніе,

 

по

 

содержанію

 

его

послать,

 

для

 

точнаго

 

въ

 

подлежащихъ

 

случаяхъ

 

исполненія,

 

циркулярные

указы:

 

Синодальнымъ

 

Конторамъ,

 

Епархіальнымъ

 

Прѳосвященнымъ

 

и

 

Став-

ропигіальнымъ

 

монастырямъ,

 

а

 

также

 

Протопресвитеру

 

военнаго

 

и

 

морскаго

духовенства

 

и

 

Исполняющему

 

обязанности

 

завѣдывающаго

 

придворнымъ

 

ду-

ховенствомъ,

 

а

 

въ

 

Канцелярію

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

передать

 

вы-

писку

 

изъ

 

сего

 

опредѣленія

 

для

 

свѣдѣнія.

 

Марта

 

17

 

дня

 

1911

 

года.

 

Под-

линный

 

указъ

 

подписали:

 

Оберъ-Секретарь

 

Г.

 

Левмцкій

 

Ис.

 

об.

 

Секретаря

Петръ

 

Тихомировъ.

По

 

опредѣленіямъ

 

Епархіальнаго

 

Попечительства

 

о

 

бѣд-

ныхъ

 

духовнаго

 

званія,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства,

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

1911

 

года

 

Попечительствомъ

 

выданы

 

едино-

временныя

 

пособія

 

слѣдующимъ

 

лицамъ:

I.

Изъ

 

суммъ

 

Попечительскаго

 

капитала.

1.

   

По

 

журналу

 

отъ

 

2

 

марта

 

за

 

№

 

431

а)

   

Іоанну

 

Курковскому .........

       

„

   

.

     

36

 

р.

б)

   

Олимпіадѣ

 

Песоцкой ............

     

25

 

р.

в)

   

Александру

 

Бѣлановскому .........

       

100

 

р.

2.

   

По

 

журналу

 

отъ

 

17

 

марта

 

за

 

№

 

468

Сиротамъ

 

Иліевскимъ

   

....

             

....

             

.

    

50

 

р.

3.

   

По

 

журналу

 

отъ

 

23

 

марта

 

1911

 

года

 

за

 

№

 

529

•а)

 

Гѳоргію

 

Сѳлецкому .........

   

.

       

.

    

25

   

p.

б)

   

Даріи

 

Носаковой .............

          

15

   

p.

в)

   

Іоанну

 

Ярошеву .............

    

25

   

p.

4.

   

По

 

журналу

 

отъ

 

29

 

марта

 

за

 

№

 

560

а)

   

Агафіи

 

Петровой ......... " ..... 50

 

р.

б)

   

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

4-го

 

Новомосковскаго

 

округа

 

.

   

.

    

35

 

р.

5.

   

По

 

журналу

 

отъ

 

30

 

марта

 

за

 

№

 

565

а)

   

Любови

  

Дыбской

 

. .............. 15

 

р.

б)

   

Сиротамъ

 

Михайличенко ........... 15

 

р.

в)

   

Всеволоду

 

Глѣбову .............

    

50

 

р-
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ѵ)

 

Аннѣ

 

Ильченко ........... 25

 

p.

д)

 

Олимпіадѣ

 

Иваницкой ............ 25

 

р.

ИТОГО ..... 491

 

p.

П.

Изъ

 

суммъ

 

больничнаго

 

капитала.

1.

   

По

 

журналу

 

отъ

 

2

 

марта

 

за

 

№

 

343

Антонинѣ

 

Мендриной

 

.........

2.

   

По

 

журналу

 

отъ

 

8

 

марта

 

за

 

№

 

399

Константину

 

Рубанистому

   

....

3.

   

По

 

журналу

 

отъ

 

14

 

марта

 

за

 

№

 

450

Петру

 

Дмитревскому .........

4.

   

По

 

журналу

 

отъ

 

26

 

марта

 

за

 

J6

 

542

а)

   

Ольгѣ

 

Быковой

      

.

   

.

 

-

    

.

   

.

       

.

 

-.

   

.

   

.

б)

   

Матронѣ

 

Завертанной

    

.....

в)

   

Евфимію

 

Петрушевскому

    

.....

г)

   

Алексѣю

 

Донченко ........

5.

   

По

 

журналу

 

отъ

 

29

 

марта

 

за

 

№

 

559

Симеону

 

Юрьеву ..........

    

50

 

р.

 

—

 

к.

ИТОГО

    

.

   

.

 

300

 

р.

 

60

 

к.

Вѣрно:

 

Секретарь

 

Попечительства

 

А.

 

Еутеповъ.

15

 

р. —■

 

к.

50

 

р. —

 

к,

30

 

р. —

 

к.

50

 

р. —

 

к,

5

 

р. 60

 

к

50

 

р. —

 

к

50

 

р. —

 

к,

За

 

Редактора

 

исп.

 

об.

 

Секретаря

 

Консисторіи

 

П.

 

Львовъ.

СОДЕРЖАНИЕ:

 

1)

 

Списокъ

 

свободныхъ

 

священно-церковно-служительскихъ

 

мѣстъ

въ

 

епархіи,

 

2)

 

Перемѣны

 

по

 

службѣ,

 

3)

 

Разныя

 

свѣдѣнія,

 

4)

 

Преподано

 

Архипастырское
благоеловеніе,

 

5)

 

Выражена

 

признательность

 

Епархіальнаго

 

начальства,

 

6)

 

Отношеніе

 

Осо-
баго

 

совѣщанія

 

учрежд.

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

7)

 

Въ

 

помощь

 

русскимъ

 

переселенцамъ,

 

8)

 

Брат-
ство

 

Воскресенія

 

Христова

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

9)

 

Указъ

 

Св.

 

Синода

 

о

 

выдачѣ

 

единовременныхъ

пособій

 

попечительствомъ

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовныхъ

 

званія.

Екатеринославъ,

 

типографія

 

Сем.

 

Ив.

 

Барановскаго.
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Счетъ

 

бѣлен

Оставалось

 

на

 

1-е

 

Января

 

1910

 

года

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

поступило:

Отъ

  

Каптѳлина

 

.

   

.

 

по

   

28

 

р.

  

75

 

к.

„

    

Рожанскаго

 

...

        

„

          

„

Изъ

 

Курскаго

  

епарх.

 

свѣчного

 

заво-

да

 

по

 

27

 

р.

       

.......

Уплачено

   

за

 

доставку

 

со

 

станціи

 

въ

заводѣ

 

полученнаго

 

воска

   

отъ

 

Каптелина.
Тоже

 

за

 

провозъ

 

по

 

жел.

 

дор.

 

и

 

до-

ставку

 

въ

 

заводъ

 

воска

 

полученнаго

 

изъ

 

Кур-

Получѳно

 

отбѣленнаго

 

воска

 

изъ

 

вос-

кобѣлильни

 

.

    

.

      

по

   

27

 

р.

  

14,55

 

кон.).
Получено

 

прибыли

 

отъ

 

продажи

    

.

    

.

1586

483
305

1002

9729

30

 

Ѵі

26

20

19

32

44679

13904

8783

27066

12

575

264120
7

26

94
12

82

56

71

29
18

Итого

 

поступило

Оставалось

 

на

 

1-е

 

Января

 

1910

 

года.

11521

1586

17

30

 

Ѵг

314470

44679

62

26

Балансъ

 

.

   

.

   

. 13108 07 1/2 354199 88

Счетъ

 

бѣлыхъ

Оставалось

 

на

 

1-е

 

Января

  

1910

 

года 42 ІбѴг 848 25

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

поступило:

Отъ

 

обмѣна

 

на

 

свѣчи

      

.

   

.

   

. 1303 02

 

Ѵа 26061 25
Въ

 

счетъ

 

долга

 

отъ

 

складовъ

 

и

 

церквей 6125 37 1/ 2 122518 47

■ 7426 — 148579 99

Балансъ

  

.... 7471 I

 

6

 

1/2 149428 24

—

 

301

 

—

наго

 

воска

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

израсходовано:

Отпущено

 

въ

 

мастерскую

          

.

   

.

Продано

 

за

 

наличный

  

расчѳтъ

 

.

    

.

Списывается

 

въ

 

расхоіъ

 

недостача

 

бѣ-

леннаго

 

воска,

 

оказавшаяся

 

при

 

фактиче-
ской

 

провѣркѣ

 

матеріаловъ

 

ревизіоннымъ
комитетомъ

                  

...

            

.

   

.

    

.

Итого

 

въ

 

расходѣ

 

.

Остается

 

на

 

1-е

 

Января

 

1911

 

года.

Балансъ

свѣчныхъ

 

огарковъ

8969

1

12

35

21

31

246377

50

8984

4124

13108

07

00 1/2

07 1/2

246774

112375

359149

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

израсходовано:

Отпущено

 

въ

 

мастерскую

 

....

Балансъ

7471

7471

ІбѴі 149428

16 1/2

71
35

346

     

78

84

04

24

149428

     

24
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Счетъ

 

желтыхъ

Оставалось

 

на

 

1-е

 

Января

 

1910

 

года 12 30 1/2 242 44

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

поступило:

Отъ

 

обмѣна

 

на

  

свѣчи

 

.....

Въ

 

счетъ

 

долга

 

отъ

 

складовъ

 

и

 

цер-

квей

        

...........

477

992

14

19

9068

18847

91

88
і 1469 14 27916 79

Балансъ

 

. 148204V2 28159 23

Счетъ

 

фитиль

Оставалось

 

на

 

1-е

 

Января

 

1910

 

года.

    

. 74 39 1585 73

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

поступило:

Отъ

 

Бр-евъ

 

Крѳстовниковыхъ

   

.

   

.

Засчитываютея

 

уплаченные

 

за

 

сучѳніе

133

 

п.

 

15

 

фун.

 

бумаги

 

по

  

2

 

р.

  

50

 

в.

 

п.

Засчитываѳтся

   

стоимость

   

содѳржанія

550 10 11093

150

40

52

двухъ

 

сучильщиковъ

   

въ

 

теченіи

 

отчетнаго

года ............. — ■-■ 599 50

550 =

 

10

09

11843 42

Балансъ

       

.

   

.

   

. 625 13429 15

Счетъ

 

обверточ

Оставалось

 

на

 

1-е

 

Января

 

1910

 

года: 412 25 1979 71

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

поступило:

Отъ

 

Бр.-евъ

 

Эндлинъ

 

по

 

3

 

р.

 

80

 

к. 858 19 3262 20

303

свѣчныхъ

 

огарковъ

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

израсходовано:

Отпущено

 

въ

 

мастерскую ..... 1482 04 1/2 28159 23

Балансъ

  

.... 1482 04 ] /2 28159 23

ной

 

бумаги

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

израсходовано:

Отпущено

 

въ

 

мастерскую ..... 477 05 10443 36

Остается

 

на

 

1-е

 

Января

   

1911

 

года

по

 

20

 

р.

  

11,065

 

к........ 148 04 2985 79

Балансъ

  

.... 645 09 13429 15

ной

 

бумаги

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

израсходовано:

Отпущено

 

въ

 

мастерскую

 

...

„

        

въ

 

лавку

 

при

 

заводѣ

   

.

 

_

 

.

287

6

02

16

1377
30

84

72



—

 

304

 

—

Счетъ

 

обвер

Балансъ 1271 04 5241 91

Счетъ

 

эти

Оставалось

 

на

 

1-е

 

Января

 

1910

 

года

Поступило

   

отъ

   

Пембека

   

по

   

23

 

р.

72Ѵа

 

а...........

Балансъ

26

12

38

Счетъ

 

сусаль

Оставалось

 

на

 

1-е

 

Января

 

1910

 

года

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

поступило:

Отъ

 

Бевлева

 

за

 

наличные

   

.

   

.

,ц

     

г,

 

ѵ

              

(за

 

наличные

   

.

   

.

Отъ

 

Свешникова

 

<
{

 

въ

 

кредитъ

30

600

1300

1000

_

 

— 13

172
599
450

50

50

2900 — 1321 50

Балансъ 2930 — 1335 —



ІКАТІРИНОСЛДВСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
ИЗДАНІЕ

 

БРіТСТВі

 

СВ.

 

ВЩИШРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМШРИ.

11

 

Мая №14 1911

 

года.

ОТДЪЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

СДОВО

 

въ

 

день

 

Вознееенія

 

Гоеподня.

Сегодня,

 

братіе,

 

мы

 

празднуемъ

 

прѳславное

 

вознесеніѳ

 

на

 

небо

 

Господа

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Дивное

 

и

 

великое

 

событіѳ

 

по

 

своему

 

существу

 

и

происхожденію!

 

Радостное

 

и

 

пріятное— для

 

всякого

 

христіанина

 

по

 

своимъ

цѣлямъ

 

и

 

послѣдствіямъ!...

Въ

 

сороковый

 

день

 

по

 

воскресеніи

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

явился

 

своимъ

ученикамъ,

 

подтвердилъ

 

обѣщаніе

 

о

 

ниспосланіи

 

на

 

нихъ

 

Духа

 

святаго

 

и

пошелъ

 

съ

 

ними

 

по

 

направлению

 

къ

 

Виѳаніи.

 

На

 

горѣ

 

Елеонской

 

остано-

вился,

 

поднялъ

 

руки

 

и

 

благословилъ

 

ихъ.

 

И

 

когда

 

благословлялъ

 

ихъ,

 

сталъ

отдаляться

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

возноситься

 

на

 

небо,

 

они

 

же

 

поклонились

 

Ему

 

и

возвратились

 

въ

 

Іерусалимъ

 

съ

 

великою

 

радостію.

 

Такъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

Господь

 

и

 

Спаситель

 

нашъ,

 

ешедшій

 

съ

 

нѳбесъ

 

для

 

искупленія

 

людей

 

отъ

грѣха,

 

проклятія

 

и

 

смерти,

 

снова

 

восходитъ

 

на

 

небо

 

и

 

возсѣдаетъ

 

одесную

Своего

 

Отца.

 

Чему

 

же

 

тутъ

 

удивляться?

 

Какъ

 

Сынъ

 

Божій

 

и

 

единосущный

Богу—Отцу,

 

Онъ

 

по

 

Божеству

 

Своему

 

всегда

 

пребывалъ

 

на

 

небѣ,

 

теперь

же,

 

по

 

совѳршѳніи

 

спасенія

 

людей,

 

Онъ

 

возносится

 

на

 

небо

 

и

 

по

 

человѣ-

чѳству.

 

Это

 

такъ

 

естественно

 

и

 

заграждаетъ

 

уста

 

для

 

какого-либо

 

удивленія

или

 

объѳснѳнія.

 

Но

 

въ

 

событіи

 

вознесенія

 

есть

 

другая

 

черта,

 

которая

 

непо-

средственно

 

касается

 

людей,

 

вызываетъ

 

ихъ

 

на

 

размышленіе

 

и

 

побуждаете

къ

 

исправленію

 

и

 

приготовленію

 

и

 

себя

 

для

 

жизни

 

вѣчной.

 

Іисусъ

 

Христосъ,

какъ

 

вѣщалъ

 

Онъ

 

Своимъ

 

ученикамъ

 

въ

 

прощальной

 

бесѣдѣ,

 

вознесся

 

на

небо

 

для

 

того,

 

чтобы

 

ниспослать

 

на

 

землю

 

Духа

 

Овятаго,

 

исходящего

 

отъ

Бога—Отца,

 

наставляющаго

 

людей

 

на

 

всякую

 

истину

 

и

 

усвояющаго

 

имъ

крѳстныя

 

заслуги

 

Спасителя

 

(Іоан.

 

14,

 

16,

 

17,

 

26).

 

Онъ

 

вознесся

 

на

 

небо

для

 

того,

 

чтобы

 

уготовать

 

вѣрующимъ

 

мѣсто

 

въ

 

обителяхъ

 

Отца

 

Небеснаго,
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а

 

затѣмъ

 

прійти

 

и

 

взять

 

и

 

ихъ

 

къ

 

Себѣ

 

(Іоан.

 

14,

 

2

 

и

 

3).

 

Онъ

 

вознесся

на

 

небо

 

для

 

того,

 

чтобы

 

вѣрующіе

 

соединились

 

съ

 

Нимъ

 

и

 

пребывали

 

чрѳзъ

Него

 

въ

 

единеніи

 

съ

 

Богомъ — Отцемъ,

 

были

 

тамъ,

 

гдѣ

 

находится

 

Онъ

 

Самъ,

и

 

видѣли

 

славу

 

Его,

 

данную

 

Ему

 

отъ

 

Отца

 

(Іоан.

 

17,

 

21

 

—

 

26).

 

Но

 

го-

товы

 

ли

 

мы

 

для

 

неба?

 

Совлеклись

 

ли

 

мы

 

вѳтхаго

 

человѣка

 

и

 

облеклись

 

ли—

въ

 

новаго,

 

годнаго

 

и

 

способнаго

 

для

 

жизни

 

небесной?

 

Воспользовались

 

ли

мы

 

богодорованными

 

средствами

 

ко

 

спасенію

 

и

 

обновили

 

ли

 

свою

 

природу,

чтобы

 

и

 

намъ

 

безпрѳпятственно

 

вознестись

 

на

 

небо?

 

Увы!

 

Природа

 

наша

дѣйствитѳльно

 

обновлена

 

и

 

возсоздана

 

на

 

Голгоѳѣ,

 

въ

 

нее

 

вдохнуты

 

благо-

датныя

 

силы

 

и

 

ей

 

даны

 

всѣ

 

средства

 

для

 

новой

 

святой

 

жизни,

 

но

 

этотъ

 

міръ,

наполненный

 

суетой

 

и

 

ложью,

 

давитъ

 

насъ

 

отовсюду

 

и

 

не

 

даетъ

 

намъ

 

покоя '

эти

 

страсти,

 

поминутно

 

являющіяся

 

и

 

омрачающія

 

наше

 

существо,

 

влекутъ

насъ

 

ко

 

грѣху

 

и

 

нарушаютъ

 

гармонію

 

новой

 

благодатной

 

жизни.

 

Мы

 

боремся

и

 

стараемся

 

выйти

 

изъ

 

этого

 

порабощенія,

 

мы

 

спѣшимъ

 

въ

 

святые

 

храмы,

отдаемся

 

молитвѣ

 

и

 

ищемъ

 

въ

 

ней

 

утѣшенія

 

и

 

подкрѣпленія.

 

Но

 

едва

 

пе-

реступаемъ

 

порогъ

 

церковный

 

и

 

соприкасаемся

 

съ

 

міромъ,

 

какъ

 

та

 

же

 

суета

и

 

тѣ

 

же

 

страсти

 

охватываютъ

 

насъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

и

 

кладутъ

 

неизглади-

мую

 

печать

 

на

 

земное

 

наше

 

сущѳствованіе.

 

И

 

такъ

 

повторяется

 

изо

 

дня

 

въ

день,

 

такъ

 

проходятъ

 

времена

 

и

 

годы,

 

а

 

тамъ,

 

наступаетъ

 

для

 

насъ

 

конецъ

земного

 

существованія

 

и

 

мы

 

остаемся

 

неприготовленными

 

для

 

неба.

 

А

 

между

тѣмъ

 

и

 

для

 

насъ

 

будетъ

 

время,

 

когда

 

Іисусъ,

 

везнесшійся

 

отъ

 

насъ

 

на

 

небо,

прійдетъ

 

такимъ

 

же

 

образомъ,

 

какъ

 

видѣли

 

Его

 

восходящимъ

 

на

 

небо

 

(Дѣян.

1,

 

11),

 

прійдетъ

 

во

 

славѣ

 

и

 

со

 

Ангелы

 

Своими

 

(Матѳ.

 

25,

 

31),

 

прійдетъ

не

 

для

 

спасенія

 

искупленнаго

 

уже

 

человѣка,

 

а

 

для

 

суда

 

и

 

объявленія

 

его

дѣлъ

 

(1

 

Кор.

 

4,

 

5),

 

для

 

возвѳдѳнія

 

праведныхъ

 

на

 

небо,

 

а

 

грѣшныхъ —въ

мѣсто

 

вѣчныхъ

 

мученій

 

(Матѳ.

 

25,

 

34,

 

41).

 

Что

 

мы

 

тогда

 

скажемъ?

 

И

чѣмъ

 

оправдаемся?

 

Вѣдь

 

за

 

гробомъ

 

нѣтъ

 

покаянія,

 

тамъ,

 

если

 

бы

 

мы

 

и

 

по-

желали,

 

не

 

будетъ

 

уже

 

мѣста

 

для

 

приготовленія

 

къ

 

небу,

 

тамъ

 

только

 

воз-

даяніе

 

по

 

заслугамъ

 

каждаго,

 

а

 

здѣсь

 

исправленіе

 

и

 

приготовленіе.

 

Земная

жизнь

 

для

 

того

 

и

 

дается

 

чоловѣку,

 

чтобы

 

онъ

 

созналъ

 

свою

 

повреждѳнность,

исправилъ

 

бы

 

ее

 

при

 

номощи

 

благодати

 

Божіей

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

приго-

товилъ

 

бы

 

себя

 

къ

 

блаженству

 

на

 

небесахъ.

 

Чего

 

же

 

мы

 

медлимъ?

 

зачѣмъ

теряемъ

 

время

 

по-напрасно?

 

Пока

 

Господь

 

долготерпитъ

 

и

 

не

 

отнимаетъ

 

у

насъ

 

жизни,

 

намъ

 

нужно

 

подумать

 

о

 

вѣчности,

 

нужно

 

противустать

 

мірскимъ

увлеченіямъ

 

и

 

страстямъ

 

и

 

поставить

 

жизнь

 

свою

 

въ

 

благопріятныя

  

условія
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для

 

спасенія

 

души,

 

нужно

 

еъ

 

самоотверженіемъ

 

заняться

 

очищѳніѳмъ

 

своего

естества

 

отъ

 

всего

 

мірского

 

и

 

грѣховнаго

 

и

 

постепенно

 

содѣлать

 

его

 

чистымъ

и

 

годнымъ

 

для

 

восхожденія

 

на

 

небо.

 

Пока

 

Господь

 

мѳдлитъ

 

судомъ

 

и

 

ждетъ

отъ

 

насъ

 

исправленія,

 

намъ

 

нужно

 

покаяться,

 

нужно

 

удалиться

 

съ

 

широкаго

и

 

скользкаго

 

пути

 

и

 

пойти

 

путемъ

 

тѣснымъ

 

и

 

увазаннымъ

 

отъ

 

Бога,

 

нужно

пожертвовать

 

наслажденіемъ

 

временными

 

и

 

случайными

 

благами

 

и

 

воспользо-

ваться

 

Богодарованными

 

средствами

 

для

 

пріобрѣтенія

 

благъ

 

вѣчныхъ

 

въ

 

цар-

ствіи

 

небесномъ...

 

Ты

 

же,

 

Господи,

 

вознесыйся

 

во

 

славѣ

 

на

 

небеса

 

и

 

воз-

сѣдшій

 

одесную

 

Бога— Отца,

 

наставь

 

и

 

помоги

 

намъ,

 

укрѣпи

 

и

 

поддержи

насъ

 

въ

 

трудныхъ

 

етремленіяхъ

 

къ

 

небу,

 

да

 

и

 

мы

 

пріидѳмъ

 

въ

 

обители

Отца

 

Небеснаго

 

и

 

узримъ

 

неприступную

 

Твою

 

славу!

 

Аминь.

Протоіерей

 

Павелъ

 

Щербина.

Новый

 

періодъ

 

въ

 

иеторіи

 

Екатерине^

елавекой

 

епархіи.
Въ

 

оффиціальной

 

части

 

№№

 

15 — 16

 

„Цервовныхъ

 

Вѣдомостей"

 

за

текущій

 

годъ

 

читаемъ

 

слѣдующее

 

Высочайшее

 

повѳлѣніе:

 

„Государь

 

Им-

ператору

 

въ

 

1-й

 

день

 

сего

 

апрѣля,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

всѳ-

подданнѣйшій

 

докладъ

 

Овятѣйшаго

 

Синода

 

объ

 

учрежденіи

 

въ

 

Екатеринослав-

ской

 

епархіи

 

каѳедры

 

викарнаго

 

епископа,

 

съ

 

наименованіемъ

 

его

 

епископомъ

Таганрогскимъ,

 

а

 

епархіальнаго

 

епископа

 

Екатеринославскимъ

 

и

 

Маріуполь-

скимъ,

 

и

 

съ

 

отнесѳніемъ

 

содержанія

 

по

 

означенной

 

ваѳедрѣ

 

на

 

изысканныя

мѣстныя

 

средства"

 

(Стр.

 

80).

Въ

 

силу

 

этого

 

Высочайшаго

 

повелѣнія,

 

наша

 

Екатеринославская

 

епархія,

оставаясь

 

въ

 

своихъ

 

прежнихъ

 

границахъ,

 

не

 

утрачивая

 

ничего

 

изъ

 

своей

территоріи,

 

получаетъ

 

новое

 

названіе

 

и

 

пріобрѣтаѳтъ

 

викаріатство.

 

Оъ

 

пер-

ваго

 

апрѣля

 

1 91 L

 

г.

 

начинается

 

новый

 

пѳріодъ

 

въ

 

исторіи

 

нашей

 

епархіи,

такъ

 

какъ

 

указанный

 

измѣненія

 

будутъ

 

имѣть

 

не

 

малое

 

вліяніе

 

на

 

дальнѣйшій

ходъ

 

ея

 

церковно-общественной

 

жизни.

 

Послѣднюю

 

перѳмѣну

 

въ

 

исторіи

Екатеринославской

 

епархіи

 

интересно

 

сопоставить

 

съ

 

тѣми

 

перемѣнами,

 

вакія

неоднократно

 

совершались

 

въ

 

прошломъ

 

церковно-религіозной

 

жизни

 

мѣстна-

го

 

края.

До

 

разрушенія

 

Запорожской

 

Оѣчи

 

территорія

 

нынѣшнѳй

 

Екатеринослав-

ской

 

губѳрніи

 

входила

 

въ

 

составъ

 

Кіевской

   

митрополіи-епархіи.

 

Разрушеніѳ
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Оѣчи

 

(манифесгъ

 

3

 

августа

 

1775

 

г.),

 

послѣдовавшее

 

своро

 

за

 

Кучукъ-

Кайнарджійскимъ

 

миромъ,

 

которымъ

 

были

 

упрочены

 

значительный

 

территорі-

альныя

 

пріобрѣтенія

 

Россіи

 

по

 

сѣверному

 

побережью

 

Чернаго

 

и

 

Азовскаго

морей,

 

необходимость

 

административная

 

благоустройства

 

вновь

 

занятыхъ

 

земель,

возникновѳніе

 

въ

 

Новороссійсвой

 

и

 

Азовской

 

губерніяхъ

 

новыхъ

 

поселеній

 

—

все

 

это

 

заставило

 

Русское

 

правительство,

 

для

 

выраженія

 

достодолжнаго

 

при-

знанія

 

„къ

 

Богу

 

дѣломъ

 

Ему

 

угоднымъ

 

и

 

вящшѳ

 

утверждающимъ

 

благо-

чес™

 

вѣры",

 

учредить

 

на

 

югѣ

 

Россіи

 

новую

 

епархію,

 

съ

 

присвоеніемъ

 

ей

наименованія

 

Славянской

 

и

 

Херсонской.

 

9

 

сентября

 

1775

 

года

 

послѣ-

довало

 

соизволеніе

 

Императрицы

 

Еватерины

 

II

 

на

 

основаніе

 

и

 

открытіе

 

но-

вой

 

епархіи,

 

въ

 

составъ

 

воторой

 

включены

 

были,

 

вмѣстѣ

 

со

 

многими

 

другими,

и

 

тѣ

 

области,

 

кои

 

теперь

 

принадлежать

 

Екатеринославской

 

епархіи.

 

Славян-

ская

 

епархія

 

была

 

очень

 

обширна:

 

она

 

обнимала

 

всю

 

нынѣшнюю

 

Екатерино-

славскую

 

губернію,

 

восточную

 

часть

 

Херсонской

 

(до

 

рѣки

 

Буга),

 

южныя

 

ча-

сти

 

губерніи

 

Подольской,

 

Кіевсвой,

 

Полтавской,

 

Харьковской,

 

сѣверную

 

часть

Таврической,

 

часть

 

области

 

войска

 

Донского.

 

Въ

 

1783

 

г.

 

въ

 

ней

 

былъ

присоѳдиненъ

 

Крымъ,

 

а

 

въ

 

началѣ

 

90-хъ

 

годовъ

 

XYIII

 

ст. — поселѳнія

Черноморсвихъ

 

казаковъ

 

по

 

Кубани

 

и

 

Очаковская

 

область,

 

или

 

Ханская

Украина,

 

т.

 

е.

 

земли

 

между

 

Бугомъ

 

и

 

Днѣстромъ,

 

пріобрѣтенныя

 

отъ

 

Турціи

по

 

Ясскому

 

миру

 

въ

 

1791

 

году.

 

Первымъ

 

архіереемъ

 

вновь

 

открытой

 

Сла-

вянской

 

епархіи,

 

во

 

вниманіѳ

 

къ

 

тому,

 

что

 

въ

 

ней

 

было

 

много

 

„иноплеменни-

вовъ",

 

хотя

 

и

 

православныхъ,

 

но

 

не

 

знающихъ

 

„нашего

 

языка",— былъ

назначенъ

 

гревъ,

 

ученый

 

іѳромонахъ

 

Евгеній

 

Булгарисъ,

 

мужъ,

 

„высотою"

 

ра-

зума,

 

благочесгіемъ

 

и

 

всѣми

 

добродѣтелями

 

для

 

упасѳнія

 

стада

 

Христова

 

от-

лично"

 

одаренный.

 

Хиротонія

 

его

 

совершена

 

была

 

въ

 

Москвѣ

 

1

 

октября

1775

 

г.,

 

въ

 

присутствіи

 

самой

 

Императрицы;

 

при

 

этомъ

 

онъ

 

сразу

 

былъ

пожалованъ

 

въ

 

архіѳписвопы.

 

5

 

октября

 

1775

 

г.

 

архіепископъ

 

Евгеній

 

от-

правился

 

въ

 

свою

 

епархію,

 

а

 

23

 

былъ

 

уже

 

на

 

мѣстѣ

 

своего

 

служенія.

 

Ка-

ѳедра

 

его

 

должна

 

была

 

временно

 

находиться

 

въ

 

г.

 

Полтавѣ,

 

въ

 

Крестовоз-

движѳнсвомъ

 

монастырѣ.

 

Прежде

 

всего

 

новому

 

владыкѣ

 

пришлось

 

организо-

вать

 

дѣло

 

ѳпархіальнаго

 

управленія.

 

Въ

 

1776

 

г.

 

была

 

открыта

 

консисторія,

въ

 

нѣкоторыхъ

 

пунвтахъ

 

учреждены

 

такъ

 

называемыя

 

„духовныя

 

правленія",

учрежденія,

 

подвѣдомственныя

 

консисторіи,

 

назначены

 

„закащики"

 

и

 

„про-

топопы"

 

(благочинные)

 

для

 

непосрѳдственнаго

 

надзора

 

за

 

духовенствомъ

 

на

мѣстахъ.

 

Въ

 

цѣляхъ

   

подготовви

   

кандидатовъ

 

священства

 

открыта

 

была

 

въ
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Полтавѣ

 

сѳминарія.

 

Слабое

 

знакомство

 

съ

 

русскимъ

 

язывомъ

 

мѣшало

 

архі-

епископу

 

Евгенію

 

успѣшно

 

заниматься

 

дѣлами

 

епархіи,

 

почему

 

онъ

 

5

 

мая

1779

 

г.

 

и

 

уволенъ

 

былъ

 

по

 

прошѳнію

 

на

 

покой.

 

Начатое

 

имъ

 

продолжалъ

и

 

совершенствовалъ

 

преемникъ

 

его,

 

архіепнскопъ

 

Нивифоръ

 

Ѳеотоки.

28

 

ноября

 

1786

 

г.,

 

по

 

прѳдставлѳнію

 

князя

 

Потемкина—Таврическаго,

архіепископъ

 

Нивифоръ

 

былъ

 

перѳмѣщенъ

 

на

 

Астраханскую

 

каѳедру,

 

а

 

въ

нашу

 

епархію

 

назначенъ

 

архіеписвопъ

 

Амвросій

 

Серебреннивовъ;

 

при

 

этомъ

Славянская

 

и

 

Херсонская

 

епархія

 

переименована

 

въ

 

Екатеринославскую

и

 

Херсонисо-Таврическаго.

 

При

 

архіепископѣ

 

Амвросіи,

 

любимцѣ

 

князя

Потемкина,

 

въ

 

Екатеринославской

 

епархіи

 

открыто

 

было

 

(7

 

марта

 

1787

 

г.)

викаріатство.

 

Викарный

 

еписвопъ

 

именовался

 

Ѳеодосійскимъ

 

и

 

Маріу-

польскимъ;

 

мѣстопребываніемъ

 

его

 

долженъ

 

былъ

 

служить

 

Старый

 

Крымъ,

гдѣ

 

архіерейскимъ

 

домомъ

 

сдѣланъ

 

былъ

 

дворецъ,

 

сооруженный

 

Потемкинымъ

для

 

пріема

 

Императрицы,

 

во

 

время

 

путешествія

 

ея

 

въ

 

1787

 

г.

 

по

 

Крым-

скому

 

полуострову.

 

При

 

викарномъ

 

еписвопѣ

 

находились

 

духовная

 

контора

и

 

независимая

 

отъ

 

Екатеринославской

 

Ѳеодосгйская

 

консисторія,

 

вѣдавшая

церквами

 

Крыма

 

и

 

земель

 

Черноморскихъ

 

казаковъ.

 

Это

 

викаріатетво

 

(или

„

 

Ѳеодосійская

 

и

 

Маріупольская

 

викарная

 

епархія")

 

было

 

упразднено

 

и

закрыто

  

16-го

 

октября

  

1799

 

года.

Императоръ

 

Павелъ

 

Петровичъ,

 

векорѣ

 

послѣ

 

вступленія

 

своего

 

на

престолъ,

 

произвелъ

 

административный

 

измѣненія

 

на

 

югѣ

 

Россіи.

 

Эти

 

измѣ-

нѳнія

 

коснулись

 

и

 

цѳрвовнаго

 

управленія.

 

Отъ

 

нашей

 

епархіи

 

были

 

отдѣлены

нѣкоторыя

 

мѣстности

 

и

 

присоединены

 

къ

 

епархіямъ

 

Кіевской

 

и

 

Черниговской.

Полтава

 

съ

 

Крестовоздвиженскимъ

 

монастырѳмъ,

 

мѣстопребываніѳ

 

нашихъ

архипастырей,

 

подчинена

 

была

 

Черниговскому

 

епископу.

 

Высочайшимъ

 

Ука-

зомъ

 

отъ

 

21

 

декабря

 

1797

 

г.

 

повелѣвалось

 

нашу

 

епархію

 

именовать

Вовороссійскою

 

и

 

Днѣпровскою,

 

а

 

архіереямъ

 

жить

 

въ

 

городѣ

 

Ново-

миргородѣ

 

(нынѣ

 

заштатный

 

городъ

 

Елисавѳтградскаго

 

уѣзда,

 

Херсонской

губ

 

).

 

Сюда-же,

 

вмѣстѣ

 

еъ

 

архіѳрейсвимъ

 

домомъ,

 

должны

 

были

 

перейти

консисторія

 

и

 

сѳминарія

 

Перемѣщеніѳ

 

это

 

совершено

 

было

 

въ

 

февралѣ

 

1798

года.

 

Для

 

жительства

 

архіерѳю

 

отведѳнъ

 

казенный

 

домъ,

 

принадлежавший

прежде

 

генералу

 

Текѳллію;

 

консисторія

 

временно

 

помѣстилась

 

въ

 

одномъ

домѣ

 

съ

 

архіереемъ,

 

а

 

семинарія

 

въ

 

другомъ

 

казенномъ

 

домѣ,

 

бывшемъ

Герсѳванова,

 

вице-губернатора

 

упраздненной

 

Вознесенской

 

губерніи.
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Недолго

 

Новомиргородъ

 

служилъ

 

мѣстопребываніемъ

 

нашихъ

 

владыкъ.

4

 

девабря

 

1803

 

г.

 

Императоромъ

 

Александромъ

 

I

 

былъ

 

утвержденъ

 

докладъ

Св.

 

Синода

 

о

 

перемѣщеніи

 

архіерейсваго

 

дома

 

изъ

 

Новомиргорода

 

въ

 

Ека-

теринославъ

 

и

 

о

 

присвоеніи

 

нашей

 

епархіп

 

наимѳнованія:

 

Екатеринослав-

ская,

 

Херсонская

 

и

 

Таврическая.

 

Перѳѣздъ

 

правящаго

 

архіерея

 

и

 

перѳмѣ-

щеніе

 

консисторіи

 

и

 

семинаріи

 

совершены

 

лѣтомъ

 

1804

 

года.

 

8

 

Іюля

 

архі-

ерейскій

 

штатъ

 

былъ

 

уже

 

въ

 

Екатеринославѣ;

 

для

 

жительства

 

преосвящен-

нымъ

 

отвѳдѳнъ

 

былъ

 

губернаторски

 

домъ

 

(на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

и

нынѣ

 

находится

 

архіерейскій

 

домъ):

 

при

 

этомъ

 

домѣ

 

былъ

 

садъ

 

и

 

роща.

Домъ

 

былъ

 

сооруженъ

 

изъ

 

сосновыхъ

 

брусьевъ,

 

на

 

каменномъ

 

фундаментѣ;

крыша

 

настольво

 

обветшала,

 

что

 

чрѳзъ

 

нее

 

протекала

 

вода,

 

чрезъ

 

потолокъ

проникавшая

 

въ

 

самое

 

помѣщѳніѳ.

 

Консисторія

 

до

 

пріисканія

 

постояннаго

помѣщенія,

 

ютилась

 

при

 

архіерейскомъ

 

домѣ

 

Семинарія

 

вынуждена

 

была

 

пе-

реходить

 

изъ

 

одного

 

помѣщенія

 

въ

 

другое,

 

пока

 

не

 

пріобрѣла

 

для

 

себя

 

въ

собственность

 

съ

 

аукціона

 

старыхъ,

 

негодныхъ

 

строеній

 

присутственныхъ

мѣстъ

 

(тамъ,

 

гдѣ

 

теперь

 

находится

 

семинарсвій

 

корпусъ)

 

Упорядоченіѳ

 

ар-

хіерейскаго

 

дома,

 

устройство

 

подходящихъ

 

помѣщеній

 

для

 

консисторіи

 

и

 

се-

минаріи

 

и

 

сооружѳніе

 

каѳедральнаго

 

собора

 

въ

 

особенности

 

составляютъ

главный

 

предметъ

 

заботъ

 

Еватѳринославскихъ

 

Архипастырей

 

со

 

времени

 

пе-

ремѣщенія

 

ихъ

 

въ

 

Екатѳринославъ

 

до

 

30-хъ

 

годовъ

 

XIX

 

ст.

 

Только

 

архі-

еписвопу

 

Гавріилу

 

Розанову

 

удалось

 

въ

 

извѣстной

 

степени

 

освободиться

 

отъ

этихъ

 

заботъ.

Въ

 

виду

 

обширности

 

Екатеринославской

 

епархіи

 

и

 

многочисленности

 

въ

ней

 

церквей,

 

въ

 

1836

 

г.

 

въ

 

Св.

 

Оинодѣ

 

былъ

 

поднятъ

 

вопросъ

 

объ

 

учрѳж-

дѳніи

 

въ

 

ея

 

предѣлахъ

 

виваріатства;

 

но,

 

при

 

детальной

 

разработкѣ

 

этого

вопроса,

 

признано

 

было

 

цѣлесообразнымъ

 

открыть

 

не

 

викаріатство,

 

а

 

новую

самостоятельную

 

епархію,

 

которая

 

должна

 

именоваться

 

Херсонской

 

и

 

Тав-

рической

 

и

 

обнимать

 

двѣ

 

губѳрніи

 

тѣхъ-жѳ

 

названій.

 

Новую

 

епархію

 

Св.

Оинодъ

 

прѳдполагалъ

 

причислить

 

ко

 

второму

 

классу,

 

на

 

мѣсто

 

Екатерино-

славской,

 

а

 

эту

 

послѣднюю

 

низвести

 

на

 

первое

 

мѣсто

 

3-го

 

класса.

 

Во

 

главѣ

Екатеринославсвой

 

ѳпархіи

 

ставился

 

не

 

архіепископъ,

 

какъ

 

было

 

до

 

1836

 

г.,

а

 

епископъ,

 

именующійся

 

Екатеринославскимъ

 

и

 

Таганрогскимъ.

9

 

мая

 

1837

 

года

 

Государь

 

утвердилъ

 

предположенія

 

Св.

 

Синода,

 

и

 

наша

епархія

 

получаѳтъ

 

то

 

наимѳнованіе,

 

кавоѳ

 

она

 

носила

 

до

 

1

 

апрѣля

 

1911

 

г.
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Новое

 

именованіе

 

нашей

 

втухт—Екатеринославская

 

и

 

Маріупольская —

является

 

шѳстымъ

 

со

 

времени

 

ея

 

возникновенія.

Намѣреваясь

 

въ

 

ближайшемъ

 

будущѳмъ

 

помѣстить

 

на

 

страиицахъ

епархіальнаго

 

органа

 

подробныя

 

біографіи

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

Архипастырей,

 

на

этотъ

 

разъ

 

ограничимся

 

только

 

перечнемъ

 

ихъ

 

именъ

 

съ

 

показаніемъ

 

вре-

мени

 

управленія

 

ими

 

Екатеринославской

  

паствой.

1)

   

Архіѳписвопъ

 

Евгеній

 

Булгарисъ

 

(съ

 

9

 

сентября

 

1775

 

г.

 

по

 

5

 

мая

1779

 

г.;

 

уволенъ

 

на

 

покой).

2)

   

Архіепископъ

 

Никифоръ

 

Ѳеотоки

 

(съ

 

6

 

августа

 

1779

 

г.

 

по

 

28

ноября

 

1786

 

г.;

 

перѳмѣщенъ

 

на

 

Астраханскую

 

ваѳѳдру).

3)

   

Архіепископъ

 

Амвросій

 

Оеребрѳнниковъ

 

(съ

 

28

 

ноября

 

1786

 

г.

по

 

13

 

сентября

 

1892

 

г.,

 

по

 

день

 

кончины

 

своей;

 

погребенъ

 

въ

 

Полтав-

скомъ

 

Крестовоздвиженскомъ

 

монастырѣ).

4)

   

Митрополитъ

 

Гавріилъ

 

Банулеско-Бодони

 

(съ

 

10

 

мая

 

1793

 

г.

 

до

перемѣщенія

 

на

 

Кіѳвскую

 

митрополію

 

29

 

сентября

 

1799

 

г.).

5)

   

Архіепископъ

 

Аѳанасій

 

Ивановъ

 

(съ

 

1

 

октября

 

1799

 

г.

 

по

 

18

 

ав-

густа

 

1805

 

г.,

 

до

 

назначѳнія

 

на

 

Астраханскую

 

каѳедру;

 

скончался

 

въ

 

день

перемѣщенія

 

на

 

послѣднюю;

 

погребенъ

 

въ

 

Пустынно-Николаевскомъ

 

Самар-

скомъ

 

монастырѣ).

6)

   

Архіѳпископъ

 

Платонъ

 

Любарсвій

 

(съ

 

18

 

августа

 

1805

 

г.

 

до

 

кон-

чины

 

своей,

 

20

 

октября

 

1811

 

г.).

7)

   

Архіепискомъ

 

Іовъ

 

Потемвинъ

 

(съ

 

7

 

февраля

 

1812

 

г.

 

по

 

?8

 

мар-

та

 

1823

 

г.,

 

по

 

день

 

кончины;

 

вакъ

 

и

 

архіѳпископъ

 

Платонъ,

 

погребенъ

 

въ

Пустынно-Николаевскомъ

 

Самарскомъ

 

монастырѣ).

8)

   

Архіѳпископъ

 

Ѳеофилъ

 

Татарскій

 

(съ

 

19

 

мая

 

1823

 

г.

 

по

 

15

 

ок-

тября

 

1827

 

г.;

 

уволенъ

 

на

 

покой

 

въ

 

Харьковскій

 

Куряжскій

  

монастырь).

9)

  

Епископъ

 

Онисифоръ

 

Боровикъ

 

(съ

 

28

 

ноября

 

1827

 

г.

 

по

 

20

апрѣля

 

1828

 

г.;

 

погребенъ

 

въ

 

Пустынно-Николаевскомъ

 

Самарскомъ

 

мона-

стырѣ).

10)

   

Архіѳпископъ

 

Гавріилъ

 

Розановъ

 

(съ

 

22

 

мая

 

1828

 

г.

 

по

 

9

 

мая

1837

 

г.;

 

перѳмѣщенъ

 

на

 

вновь

 

открытую

 

Херсонскую

 

каѳѳдру).

11)

   

Епископъ

 

Анастасій

 

Ключаревъ

 

(съ

 

22

 

мая

 

1837

 

г.

 

по

 

14

 

ап-

рѣля

 

1838

 

г.;

 

по

 

слабости

 

зрѣнія

 

уволенъ

 

па

 

покой

 

въ

 

Троицѳ-Сергіеву

Лавру;

 

свончался

 

въ

 

Сійскомъ

 

монастырѣ,

 

Архангельской

 

епархіи,

 

22

 

марта

1851

 

года).

                                                           

/

і



- ! 34'>

 

—

12)

   

Епископъ

 

Иннокентій

 

Александровъ '

 

(съ

 

23

 

апрѣля

 

1838

 

г.

 

по

19

 

августа

 

1853

 

г.;

 

уволенъ

 

на

 

покой

 

въ

 

Харьковскій

 

Куряжскій

 

мона-

стырь,

 

гдѣ

 

и

 

скончался

 

30

 

марта

 

1869

 

г.).

13)

   

Епископъ

 

Леонидъ

 

Зарѣцкій

 

(съ

 

19

 

августа

 

1853

 

г.

 

по

 

14

 

ноября

1864

 

г.;

 

уволенъ

 

на

 

покой

 

въ

 

Рязанскій

 

Ольговскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

и

 

скон-

чался

 

3

 

декабря

  

1S85

 

г.).

14)

   

Епископъ

 

Платонъ

 

Троепольскій

 

(съ

 

27

 

ноября

 

1864

 

г.

 

по

 

21

августа

 

1868

 

г.;

 

перемѣщенъ

 

на

 

Томскую

 

каѳедру).

15)

   

Епископъ

 

Алексій

 

Новоселовъ

 

(съ

 

21

 

августа

 

1868

 

г.

 

по

 

23

іюня

 

1871

 

г.;

 

назначенъ

 

членомъ

 

Московсвой

 

Синодальной

 

Конторы;

 

скон-

чался

 

26

 

февраля

 

1880

 

г.).

16)

   

Епископъ

 

Ѳеодосій

 

Маваревскій

 

(съ

 

23

 

іюня

 

1871

 

г.

 

по

 

5

февраля

 

1885

 

г.;

 

погребенъ

 

въ

 

каѳѳдральномъ

 

соборѣ).

17)

   

Епископъ

 

Оѳрапіонъ

 

Маевскій

 

(съ

 

16

 

февраля

 

1885

 

г.

 

по

 

5

декабря

 

1891

 

г.;

 

погребенъ

 

въ

 

Пустынно-Николаевскомъ

 

Самарскомъ

 

мона-

стырѣ).

18)

   

Епископъ

 

Августинъ

 

Гуляницкій

 

(съ

 

14

 

декабря

 

1891

 

г.

 

по

 

30

ноября

 

1892

 

г.;

 

погребенъ

 

въ

 

ваѳедральномъ

 

соборѣ).

19)

   

Епископъ

 

Владиміръ

 

ІПимкевичъ

 

(съ

 

5

 

декабря

 

1892

 

г.

 

по

 

12

іюня

 

1896

 

г..

 

пѳремѣщѳнъ

 

на

 

каѳедру

 

Епиевопа

 

Екатеринбургская)

 

и

 

Ир-

битскаго).

20)

   

Епископъ

 

Симеонъ

 

Покровсвій

 

съ

 

12

 

іюня

 

1896

 

г.

 

по

 

I

 

апрѣля

1911

 

г.

 

Епископъ

 

Екатеринославсвій

 

и

 

Таганрогскій,

 

и

 

съ

 

1

 

апрѣля

 

тѳ-

кущаго

 

года —Екатеринославскій

 

и

 

Маріупольсвій.

 

Такимъ

 

образомъ

 

нынѣ

здравствующему

 

Архипастырю

 

нашему,

 

Преосвященнѣйшему

 

Симеону

 

сужде-

но,

 

въ

 

концѣ

 

пятнадцатаго

 

года

 

управленія

 

Екатеринославской

 

паствой,

 

поло-

жить

 

начало

 

преемственному

 

ряду

 

епископовъ

 

Екатеринославскихъ

 

и

 

Маріу-

польскихъ.

Еписвопы

 

викарной

 

ѳпархіи

 

Ѳеодосійской

 

и

 

Маріупольской:

1)

   

Дороѳей

 

Возмуйловъ

 

(со

 

2

 

мая

 

1787

 

г.

 

по

 

10

 

сентября

 

1790

 

г.;

скончался

 

въ

 

Таганрогѣ,

 

гдѣ

 

и

 

погребенъ);

2)

   

Моисей

 

Гумилѳвскій

 

(съ

 

5

 

іюня

 

1791

 

г.

 

по

 

6

 

октября

 

1792

 

г.).

3)

   

Іовъ

 

Потемкинъ

 

(съ

 

27

 

февраля

 

1793

 

г.

 

по

 

13

 

мая

 

1796

 

г.);

4)

   

Гервасій

 

Линцевскій

 

(съ

 

13

 

мая

 

1796

 

г.

 

по

 

8

 

января

 

1798

 

г.;

умеръ

 

въ

 

Старомъ

 

Крыму,

 

погребенъ

 

въ

   

Ѳѳодосіи,

 

въ

 

Введенской

 

церкви);
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5)

 

Христофоръ

 

Сулима

 

(съ

 

18

 

апрѣля

 

1798

 

г.

 

по

 

16

 

октября

 

1799

 

г.;

назначенъ

 

епископомъ

 

Слободско-Украинсвимъ).

Вновь

 

назначенный

 

епископомъ

 

Таганрогскимъ

 

Преосвященный

 

Ѳео-

филактъ

 

является

 

шѳстымъ

 

викарнымъ

 

епископомъ

 

за

 

время

 

существованія

нашей

 

Екатеринославской

 

епархіи.

Личность

 

В.

 

Я.

  

Жуковскаго

 

и

 

хрнеті*
аиекіе

 

мотивы

 

въ

 

его

 

поэзіи.
(Продолэюенге)

 

*).

И

 

дѣйствительно,

 

идеалами

 

христіанства

 

проникнута

 

вся

 

поэзія

 

Жуков-

скаго;

 

въ

 

ней

 

нашли

 

отзвукъ

 

почти

 

всѣ

 

важнѣйшіо

 

пунвты

 

христіанскаго

вѣроученія

 

и,

 

въ

 

особенности,

 

нравоученія.

 

Впрочемъ,

 

Жуковскій

 

является

предъ

 

нами

 

не

 

только

 

какъ

 

поэтъ

 

христіанинъ,

 

но

 

и

 

какъ

 

христіанскій

 

мы-

слитель,

 

что,

 

конечно,

 

для

 

него

 

весьма

 

харавтерно.

 

Его

 

христіанское

 

міро-

созерцаніе

 

вылилось

 

не

 

въ

 

поэтическихъ

 

только

 

его

 

произведеніяхъ,

 

но

 

и

въ

 

цѣломъ

 

рядѣ

 

разсужденій

 

по

 

вопросамъ

 

христіанской

 

религіи

 

и

 

морали,

объединенныхъ

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіѳмъ

 

„христіанской

 

философіи"

 

и

 

отдѣль-

ныхъ,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

„взглядъ

 

на

 

землю

 

съ

 

неба",

 

„о

 

меланхоліи

 

въ

жизни

 

и

 

поэзіи",

 

„о

 

внутренней

 

христіанской

 

жизни"

 

и

 

т.

 

п.".

 

Навонецъ,

въ

 

качествѣ

 

интерѳснаго

 

памятника

 

христіанской

 

философіи

 

мы

 

имѣемъ

 

отъ

Жуковскаго

 

его

 

переписку

 

съ

 

Н.

 

В.

 

Гоголѳмъ.

 

Эта

 

переписка

 

двухъ

 

вѳли-

кихъ

 

писателей,

 

стоящихъ

 

на

 

порогѣ

 

своей

 

плодотворной

 

жизни

 

и

 

дѣятель-

ности

 

и

 

пишущихъ

 

другъ

 

другу

 

объемистая*

 

письма

 

о

 

смерти,

 

о

 

молитвѣ,

 

и

т.

 

п.,

 

-чрезвычайно

 

интересна

 

и

 

трогательна.

 

Конечно,

 

могутъ

 

сказать,

 

что

здѣсь

 

нѣтъ

 

ничего

 

удивительнаго:

 

человѣку

 

на

 

краю

 

временной

 

жизни

 

такъ-

де

 

естественно

 

разсуждать

 

по

 

вопросамъ

 

вѣчности.

 

Это

 

замѣчаніе,

 

можетъ

быть,

 

ослабляло

 

бы

 

цѣнность

 

христіанскихъ

 

идей

 

Жуковскаго,

 

если

 

бы

 

мы

не

 

имѣли

 

наглядныхъ

 

доказательствъ

 

того,

 

что

 

вопросами

 

христіанской

 

ре-

лигіи

 

и

 

морали

 

Жуковскій

 

интересовался

 

уже

 

въ

 

свѣтлую

 

пору

 

юности.

 

Въ

этомъ

 

отношеніи

 

достаточно

 

указать

 

на

 

его

 

статьи:

 

„Мысли

 

при

 

гробницѣ"

(1797

 

г.);

 

„Жизнь

 

и

 

источникъ"

 

(1798

 

г.),

 

къ

 

„Надеждѣ"

 

(1800

 

г.)

 

и

др.

 

Эти

 

статьи,

 

написанныя

 

Жуковскимъ,

 

когда

 

ему

 

было

 

14 — 17

 

лѣтъ,

такъ

 

характерны,

 

что,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

на

 

одной

 

изъ

 

нихъ,

 

а

 

именно —

на

 

статьѣ

   

„Жизнь

  

и

 

источникъ"

 

я

 

позволю

   

сѳбѣ

 

нѣсколько

   

остановиться.

*)

 

См.

 

№

 

13

 

Екатериносл.

 

Епарх.

 

Вѣдомост.

 

за

 

1911

 

г.
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Раннимъ

 

лѣтнимъ

 

утромъ

  

пятнадцатилѣтній

 

юноша— иоэтъ

   

сидитъ

 

на

 

хол-

мѣ

 

и

 

любуется

 

красивымъ

 

видомъ

 

пробуждающейся

 

отъ

 

ночной

 

дремоты

 

при-

роды.

 

Сердце

   

юноши

 

полно

   

восторга,

 

сладкихъ

 

грезъ,

   

а

 

мысль

 

работаете.

И

 

вотъ

 

природа

 

кажется

 

ему

 

уже

 

не

 

простой

 

картиной,

 

а

 

учительной

 

кни-

гой,

 

въ

   

которой

 

раскрыты

 

тайны

   

жизни.

   

Вотъ

 

бѣжитъ

 

ручеекъ.

   

Свѣтлой,

чистой,

 

прозрачной

 

струйкой

 

журчитъ

 

онъ

 

вначалѣ,

  

протекая

 

ровнымъ

 

луж-

комъ

 

подъ

 

нѣжными

 

сводами

 

осѣняющихъ

 

его

 

душистыхъ

 

цвѣтовъ;

 

протекъ

енмного,

 

а

 

вотъ

 

уже

 

и

 

камушки

 

на

 

его

 

пути,

   

они

 

задѳрживаютъ

 

его

 

тече-

те,

 

уже

 

муть

 

маленькую

 

производятъ,

 

а

 

вотъ

 

уже

 

и

 

луга

 

нѣтъ;

 

ужъ

 

не

 

ру-

чеекъ,

 

а

 

потокъ

 

течетъ

 

по

   

каменистому

 

дну,

   

течетъ

 

уже

 

полной,

   

широкой

волной;

 

мѣстами

 

вода

 

кипитъ

 

и

 

бурлитъ;

 

вода

 

потеряла

 

уже

 

свою

  

прозрач-

ность,

 

становится

   

мутной,

   

грязной,

 

а

 

тамъ

   

впереди

 

бурное,

  

кипучее

 

море,

въ

 

которомъ

 

и

 

исчезаетъ

  

бывшій

 

вначалѣ

 

такимъ

 

чистымъ

 

и

 

свѣтлымъ

 

ру-

чеекъ.

 

И

 

кажется

 

поэту,

   

что

   

жизнь

   

этого

 

ручейка—эмблема

 

человѣчѳской

жизни.

 

Та

 

чистая

 

струйка,

 

что

 

вьется

 

такъ

 

нѣжно

 

по

 

луговымъ

 

цвѣтамъ,—

это

 

свѣтлая,

   

счастливая

 

пора

   

человѣческаго

 

дѣтства;

 

душа

 

тогда

 

чиста:

 

не

знаетъ

 

она

 

ни

  

страстей,

 

ни

 

пороковъ,

   

ни

 

пагубныхъ

 

влеченій;

   

но

   

прошла

свѣтлая

   

пора

  

невиннаго

   

дѣтства

   

и

   

душѣ

   

становятся

   

вѣдомыми

   

и

   

грѣ-

ховныя

  

желанія

   

и

   

пагубныя

   

влеченія.

   

Хорошо,

   

если

  

человѣкъ

  

успѣѳтъ

ихъ

 

выбросить

 

или

 

въ

  

этомъ

 

поможетъ

   

ему

 

воспитатель,

 

но

 

если

 

эти

 

пер-

вые

 

камни

 

страстей

 

человѣческихъ,

   

мутящихъ

 

душу,

 

не

 

будутъ

 

изъяты,

 

то

чѣмъ

 

дальше,

 

тѣмъ

 

больше

 

душа

 

будетъ

 

овладѣваться

 

ими,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

бу-

дутъ

 

возмущать

  

они

 

ея

   

покой

 

-и

 

лишать

 

ее

 

прежней

 

нравственной

 

чистоты;

пока,

 

наконецъ,

 

море

  

страстей,

 

пороковъ

 

и

 

нравствѳнныхъ

  

мученій

  

не

  

по-

глотитъ

 

ее

 

и

 

не

   

похоронитъ

 

въ

 

своей

  

страшной

 

пучинѣ.

 

Наоборотъ

 

„тиха

старость

 

праведника;

   

солнце

 

чистой

   

совѣсти

 

оживляетъ

   

ее

 

своими

 

лучами;

оно

 

закатится

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

поцѣлуй

 

смерти

 

похитить

 

его

 

жизнь".

 

„По-

рочный,

   

заканчиваетъ

  

юноша

  

свои

 

размышлѳнія:

   

„какая

   

была

 

цѣль

 

твоя?

Вдали

  

предъ

  

тобою

 

синѣлъ

  

океанъ

  

бѣдствій

 

и

  

ты

 

не

  

задрожалъ!....

 

Для

чего

 

не

 

страшился

 

ты

 

порока?!"

 

Такъ

 

размышлялъ

 

юноша— Жуковскій.

 

Та-

кимъ

 

же

   

онъ

   

остался

 

и

   

на

 

всю

 

жизнь.

   

Прочтите,

 

напримѣръ,

   

нѣсколько

позднѣйшія

 

его

 

письма

 

изъ

 

за-границы

 

къ

 

Императрицѣ

 

Александрѣ

 

Ѳеодо-

ровнѣ,

 

Наслѣднику,

 

особенно

   

письма

 

о

 

Швейцаріи

 

(о

 

философіи

 

Швейцар-

скихъ

 

горъ)

 

и

 

вы

 

увидите,

 

что

   

здѣсь

 

все

 

тотъ

 

же

 

Жуковскій,

 

какимъ

 

онъ

является

 

и

 

въ

   

первыхъ

 

и

 

послѣднихъ

   

произведеніяхъ

   

своихъ;

 

здѣсь

 

такъ
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же,

 

какъ

 

и

 

тамъ

 

онъ

 

не

 

просто

 

созерцаетъ

 

природу,

 

но

 

по

 

поводу

 

ея

 

со-

зерцанія

 

размышляетъ

 

надъ

 

различными

 

явлѳніями

 

человѣческой

 

жизни

 

и

всюду

 

и

 

вездѣ

 

эти

 

размышленія

 

носятъ

 

христіанскій

 

характеръ.

 

И

 

если

сравнивать

 

прозаичѳскія

 

и

 

поэтическія

 

произведѳнія

 

Жуковскаго

 

по

 

ихъ

 

ос-

новнымъ

 

мотивамъ,

 

то

 

мы

 

должны

 

сказать,

 

что

 

какъ

 

тамъ.

 

такъ

 

и

 

здѣсь

эти

 

мотивы

 

тождественны

 

и

 

звучатъ

 

по

 

христіански.

 

Жуковскій — мыслитель

только

 

углубляетъ

 

и

 

сообщаете

 

большую

 

ясность

 

и

 

устойчивость

 

христіан-

скимъ

 

воззрѣніямъ

 

Жуковскаго

 

—

 

поэта.

 

Вотъ

 

почему,

 

хотя

 

задачей

 

моей

 

въ

настоящее

 

время

 

является

 

указаніе

 

христіанскихъ

 

мотивовъ

 

въ

 

поэзіи

 

Жу-

ковскаго,

 

но

 

мѣстами

 

я

 

позволю

 

себѣ

 

приводить

 

цитаты

 

и

 

изъ

 

его

 

разсужденій

особенно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

для

 

изложенія

 

пунктовъ

 

христіанскаго

 

міросозерцанія

Жуковскаго

 

въ

 

его

 

поэтическихъ

 

произведеніяхъ

 

но

 

будете

 

нужныхъ

 

посылокъ.

Душей

 

всякой

 

рѳлигіи,

 

а,

 

слѣдовательно,

 

и

 

религіи

 

Христіанской

 

яв-

ляется

 

вѣра

 

въ

 

Бога,

 

и

 

Жуковскій

 

вѣритъ

 

въ

 

Бога

 

всемогущаго,

 

всеблагого,

Творца

 

и

 

Промыслителя

 

вселенной,

 

вѣритъ

 

всей

 

душей.

 

„Одно

 

вѣрно",

 

го-

ворите

 

Жуковсвій

 

въ

 

статьѣ

 

„о

 

внутренней

 

христіанской

 

жизни",

 

„Богъ

 

су-

ществуете,

 

все

 

сотворилъ

 

и

 

всѣмъ

 

управляѳтъ".

 

„Богъ-есть

 

(сый)— это

должно

 

быть

 

передовымъ

 

положеніемъ

 

всякаго

 

философскаго

 

умствованія"

(„Истина")

 

„Оуществующій

 

Богъ

 

не

 

есть

 

созданіе

 

какого-то

 

умствованія, —

Онъ

 

есть

 

Богъ

 

откровенія,

 

Богъ

 

—Тройственный,

 

Богъ

 

Отецъ,

 

Сынъ

 

и

 

Духъ

Святый",

 

„Богъ

 

личный,

 

особенно

 

содѣйствующій

 

душѣ

 

чѳловѣческой..,

 

соз-

данной

 

Имъ

 

для

 

Себя

 

по

 

Своему

 

образу

 

и

 

подобію

 

и

 

вслѣдствіѳ

 

свободы

разрознившейся

 

съ

 

Нимъ

 

силою

 

искушенія.

 

На

 

отношеніи

 

Бога

 

въ

 

душѣ

человѣческой

 

и

 

души

 

человѣческой

 

къ

 

Богу

 

основанъ

 

весь

 

земной

 

порядокъ"

(„Акеіомы —вѣра

 

и

 

знаніѳ").

„Мы

 

на

 

землѣ

 

повсюду

 

съ

 

Вездѣсущимъ",

„Вездѣ

 

къ

 

Нему

 

душей

 

недалеки"

 

(„Праматерь

 

внучкѣ").

Все,

 

что

 

ни

 

происходитъ

 

въ

 

мірѣ,

 

все

 

совершается

 

по

 

волѣ

 

Божіей,

 

„а

все,

 

что

 

происходитъ

 

отъ

 

Него,

 

то

 

благо"...

 

„и

 

благо

 

не

 

потому,

 

что

 

это

благо

 

намъ

 

явно,

 

а

 

потому,

 

что

 

все

 

истекаете

 

отъ

 

Бога:

 

и

 

явное

 

благо,

 

назы-

ваемое

 

нами

 

добромъ,

 

и

 

не

 

явное,

 

которое

 

кажется

 

намъ

 

зломъ".

 

(„Промыслъ",

„Испытаніе").

 

Эта

 

мысль

 

прекрасно

 

выражена

 

Жуковскимъ

 

въ

 

заключитель-

ной

 

строфѣ

 

одной

 

изъ

 

лучшихъ

 

его

 

элегій

 

„Теонъ

 

и

 

Эсхинъ":

„Все

 

небо

 

намъ

 

дало,

 

мой

 

другъ,

 

съ

 

бытіемъ;

„Все

 

въ

 

жизни— къ

 

великому

 

средство:
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„И

 

горе

 

и

 

радость—

 

все

 

къ

 

цѣли

 

однойі

„Хвала

 

Жизнедавцу— Зевесу!"

«Все

 

къ

 

цѣли

 

одной?!»

 

— Но

 

какая

 

же

 

это

 

цѣль?

 

Для

 

чего

 

человѣкъ

вызванъ

 

изъ

 

небытія

 

въ

 

бытіе;

 

для

 

чего

 

поставленъ

 

онъ

 

въ

 

цѳнтрѣ

 

этого,

съ

 

одной

 

стороны,

 

прекраснаго,

 

а,

 

съ

 

другой,

 

полнаго

 

страданій

 

и

 

скорбѳй,

міра?

 

Вѣдь,

 

крайне

 

печально

 

бы

 

было

 

думать,

 

что

 

жизнь

 

чѳловѣческая

 

не

имѣетъ

 

никакой

 

цѣли.

« Когда-бъ

 

родиться

 

въ

 

свѣтъ

 

и

 

жить.

«Лишь

 

значило:

 

пойти

 

въ

 

далѳкій

 

путь

 

безъ

 

цѣли,

«Искать

 

безвѣстнаго,

 

съ

 

надеждой

 

не

 

найти

«И

 

отъ

 

младенческой

 

спокойной

 

колыбели

«До

 

колыбели

 

гробовой

«Бѣжавши

 

за

 

мечтой

«Остановиться

 

тамъ,

 

и,

 

взоры

 

обративши,

«Спросить

 

съ

 

уныньемъ:

 

зачѣмъ

 

пускался

 

въ

 

путь,

«Потомъ

 

забвенію

 

свой

 

посохъ

 

посвятивши,

«На

 

ложѣ

 

тишины

 

уснуть—

«Тогда

 

бы

 

кто

 

считалъ

 

за

 

праздникъ

 

день

 

рожденья?! >

(„29

 

января

 

1814

 

г.").

Вѣдь,

 

не

 

для

 

того

 

же

 

мы

 

являемся

 

на

 

свѣтъ

 

Божій,

 

чтобы

 

жить,

 

жить,

а

 

тамъ

 

сойти

 

въ

 

страшную,

 

мрачную

 

могилу

 

и

 

сдѣлаться

 

достояніѳмъ

 

червей?!

„Тибуллъ!

 

нельзя,

 

чтобы

 

природа

„Лишь

 

для

 

червей

 

насъ

 

создала;

„Чтобъ

 

мы,

 

проживши

 

два-три

 

года,

„Съ

 

лица

 

земли,

 

какъ

 

тѣни

 

скрылись"

 

(„къ

 

Тибуллу")

„Ужели

 

наша

 

жизнь

 

есть

 

только

 

привидѣнье?

„И

 

трудная

 

стезя

 

къ

 

ничтожеству

 

ведетъ?

 

(къ

 

К.

 

М.

 

С — ой).

Нѣтъ,

 

наградить

 

человѣка

 

бытіемъ

 

только

 

для

 

этого— это

 

было

 

бы

 

не-

достойно

 

всемогущаго

 

и

 

всеблагого

 

Бога!

 

Да

 

и

 

какой

 

насмѣшкой

 

надъ

 

чѳ-

ловѣкомъ

 

съ

 

его

 

свободно-разумнымъ

 

духомъ

 

звучало

 

бы

 

подобное

 

назначе-

ніе!

 

Нѣтъ,

 

въ

 

жизни

 

человѣка

 

должна

 

быть

 

цѣль

 

и

 

цѣль

 

высокая,

 

достой-

ная

 

и

 

Бога—Творца

 

и

 

челокѣка —Его

 

образа!

„Ахъ,

 

нѣтъ,

 

мой

 

милый

 

другъ,

 

не

 

будѳмъ

 

безнадежны

„Есть

 

пристань

 

вѣрная,

 

есть

 

берѳгъ

 

безмятежный;

„Тамъ

 

все

 

погибшее

 

предъ

 

нами

 

оживете;
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„Незримая

 

Рука,

 

простертая

 

надъ

 

нами,

„Ведетъ

 

насъ

 

къ

 

одному

 

различными

 

путями.

„Блаженство

 

наша

 

цѣльі

 

Когда

 

мы

 

къ

 

ней

 

придемъ,

„Намъ

 

Провидѣніе

 

сей

 

тайны

 

не

 

открыло;

„Но

 

рано-ль,

 

поздно-ли

 

мы

 

радостно

 

вздохнѳмъ".

«Надеждой

 

не

 

вотще

 

насъ

 

небо

 

одарило»,

 

(«къ

 

К.

 

М.

 

О —ой").

Но

 

если

 

наша

   

цѣль—блаженство,

   

то

   

почему

   

же

   

мы

 

не

 

видимъ

его

   

въ

 

жизни,

   

почему,

   

наоборознитъ,

 

въ

 

жи

 

мы

 

встрѣчаѳмъ

 

болѣе

 

горя

 

и

печали,

 

чѣмъ

 

радостей

 

и

 

удовольствій?

„Жизнь,

 

другъ

 

мой,

 

бездна

„Слезъ

 

и

 

страданій

 

(„Майское

 

утро")

съ

 

горечью

 

восклицаѳтъ

 

четырнадцатилѣтній

 

юноша— поэтъ

 

и

 

съ

 

еще

 

боль-

шей

 

горечью — въ

 

элегіи

 

,,На

 

смерть

 

Королевы

 

Вюртембергской":

«О,

 

наша

 

жизнь,

 

гдѣ

 

вѣрны

 

лишь

 

утраты,

«Гдѣ

 

милому

 

мгновенье

 

лишь

 

дано,

«Гдѣ

 

скорбь

 

безъ

 

крылъ,

 

а

 

радости

 

крылаты,

«И

 

гдѣ

 

на

 

вѣкъ

 

минувшее

 

одно?!

«Почтожъ

 

мы

 

здѣсь

 

мечтами

 

такъ

 

богаты,

«Когда

 

мечтамъ

 

не

 

сбыться

 

суждено?!

И

 

ниже:

„Здѣсь

 

радости—не

 

наше

 

обладанье:

„Земли

 

жилецъ

 

безвыходный—страданье;

„Ему

 

на

 

часть

 

судьбы

 

насъ

 

обрекли;

„Блаженство

 

намъ

 

по

 

слуху

 

лишь

 

знакомецъ,

„Земная

 

жизнь—страданія

 

питомецъ

 

(тамъ

 

же)

Получается

 

какое-то

 

страшное

 

противорѣчіе,

 

встаетъ

 

въ

 

груди

 

мучи-

тельный

 

вопросъ,

 

недоумѣніѳ

 

предъ

 

тѣмъ

 

трагизмомъ

 

жизни,

 

надъ

 

которымъ

отъ

 

вѣка

 

задумывались

 

лучшіе

 

человѣческіѳ

 

умы

 

и

 

для

 

рѣшенія

 

котораго

создавалось

 

столько

 

теорій;

 

тотъ

 

вопросъ,

 

желаніе

 

разрѣшить

 

который

 

приводило

нерѣдко

 

человѣка

 

къ

 

богоборчеству,

 

къ

 

„бунту

 

противъ

 

Бога"

 

(вспомнимъ

Ивана

 

Карамазова

 

у

 

Достоѳвскаго).

 

Задумывается

 

надъ

 

этимъ

 

вопросомъ

и

 

Жувовскій.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

же

 

это

 

такое?

 

Наша

 

природа.

 

Откро-

веніе,

 

весь

 

міръ

 

говоритъ

 

намъ

 

о

 

высокомъ

 

назначеніи

 

человѣка,

 

наша

 

душа

стремится

 

и

 

рвется

 

въ

 

чему-то

 

высокому,

 

жаждетъ

 

какого-то

 

блаженства,

счастья,

 

а

 

жизнь

 

не

   

только

   

не

   

даетъ

   

намъ

 

этого

 

блаженства,

 

счастья,

 

а,
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наоборотъ,

 

разбиваотъ

 

всѣ

 

наши

 

иллюзіи,

 

въ

 

прахъ

 

обращаешь

 

всѣ

 

наши

жѳланія

 

и

 

заставляетъ

 

насъ

 

страдать,

 

страдать

 

безъ

 

конца,

 

отъ

 

колыбели

до

 

могилы.

 

Что

 

же

 

это

 

за

 

жизнь?

„Блаженство

 

знать;

 

къ

 

нему

 

летѣть

 

душей,

„Но

 

пропасть

 

зрѣть

 

мѳжъ

 

нимъ

 

и

 

мѳжъ

 

собой,

„Желать

 

всякъ

 

часъ

 

и

 

трепетать

 

желанья?!

 

(„Пѣвецъ").

Да

 

и

 

гдѣ

 

ужъ

 

тутъ

 

мечтать

 

намъ

 

о

 

блажѳнствѣ,

 

когда

„Едва

 

на

 

дневный

 

свѣтъ

 

мы

 

взглянемъ,

„Едва

 

себя

 

мы

 

ощутимъ

„И

 

жизнью

 

радоваться

 

станемъ

„Уже

 

въ

 

сырой

 

землѣ

 

лежимъ,

„Ужъ

 

мы

 

добыча

 

разрушенья!

 

(„Къ

 

Тибуллу").

Олѣдовательно,

 

сколько-бы

 

ни

 

мечталъ

 

о

 

блаженствѣ

 

человѣкъ,

 

онъ

 

не

можетъ

 

испытывать

 

полнаго

 

блаженства

 

потому

 

уже,

 

что

 

надъ

 

нимъ,

 

какъ

Дамокловъ

 

мечъ,

 

виситъ

 

страшный,

 

неотвратимый,

 

но

 

нензвѣстный,

 

часъ

смерти.

 

„Смерть,

 

лютая

 

смерть!

 

размышляетъ

 

юноша

 

Жуковскій,

 

стоя

 

предъ

гробницей.

 

Когда,

 

наконецъ,

 

утомится

 

рука

 

твоя

 

и

 

притупится

 

лезвіе

 

косы

твоей?

 

Ты

 

неумолима;

 

ничто

 

не

 

избѣжитъ

 

твоихъ

 

ударовъ,

 

ничто

 

не

 

подвиг-

нетъ

 

тебя

 

на

 

жалость....

 

Тамъ

 

вижу

 

я

 

прекраснаго

 

отрока,

 

подобнаго

 

едва

распустившейся

 

розѣ;

 

здѣсь —лѣпообразнаго

 

и

 

сановитаго

 

юношу,

 

гордящаго-

ся

 

превосходными

 

дарованіями

 

своими.

 

Нѣжныѳ

 

родители

 

не

 

могутъ

 

насмот-

рѣться

 

на

 

нихъ,

 

не

 

могутъ

 

нарадоваться;

 

ими

 

дышутъ,

 

ими

 

живутъ,

 

но...

одинъ

 

махъ

 

косы

 

твоей

 

и

 

ихъ

 

нѣтъ;

 

стонъ

 

и

 

вопль

 

раздаются,

 

но

 

ты

 

не

внемлешь

 

и

 

спѣшишь

 

къ

 

новымъ

 

жертвамъ.

 

Спѣшишь

 

—

 

и

 

мужъ

 

добродѣ-

телыіый,

 

коего

 

вся

 

жизнь

 

посвящена

 

благотворенію,....

 

мужъ.

 

достойный

 

жить

цѣлые

 

вѣка,

 

колеблется,

 

падаетъ

 

и,

 

еще

 

разъ

 

взглянувъ

 

глазами

 

любви

 

на

оставляемый

 

имъ

 

міръ,

 

закрываешь

 

ихъ

 

на

 

вѣки.

 

Опѣшишь— и

 

столѣтній

старецъ,

 

бѳзпечно

 

вчера

 

еще

 

игравшій

 

съ

 

милыми

 

правнучатами,

 

сегодня

впослѣднее

 

прижимаетъ

 

ихъ

 

въ

 

хладной

 

груди

 

и,

 

сердце

 

его

 

перестаѳтъ

 

биться.

Ты

 

спѣшишь

 

далѣе,

 

смерть

 

грозная,

 

и

 

все

 

— отъ

 

хижины

 

до

 

чертоговъ,

 

отъ

плуга

 

до

 

скипетра—все

 

гибнетъ

 

подъ

 

сокрушительными

 

ударами

 

косы

 

твоей"

(„Мысли

 

при

 

гробницѣ").

И

 

поэтъ

 

самъ

 

всюду

 

чувствуетъ

 

это

 

страшное

 

дыханіе

 

смерти:

„Повсюду

 

вѣстники

 

могилы

 

предо

 

мной",

 

говорить

 

онъ.

„Смотрю-ли

 

какъ

 

заря

 

съ

 

закатомъ

 

угасаетъ,
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„Такъ,

 

мнится,

 

юноша

 

цвѣтущій

 

исчезаетъ,

„Внимаю-ли

 

рогамъ

 

пастушьимъ

 

за

 

горой.

„Иль

 

вѣтра

 

горнаго

 

въ

 

дубровѣ

 

трепетанью,

„Иль

 

тихому

 

ручья

 

въ

 

кустарникѣ

 

журчанью,

„Смотрю- ль

 

въ

 

туманну

 

даль

 

вечернею

 

порой;

„Къ

 

клавиру-ль

 

преклонясь,

 

гармоніи

 

внимаю,

„Во

 

всемъ

 

печальныхъ

 

дней

 

конецъ

 

воображаю.

(„Къ

 

Филалету")

Эта

 

постоянная

 

близость

 

смерти

  

такъ

   

ощутительна,

   

такъ

   

ясна,

   

что

мысль

 

о

 

ней

 

должна

 

бы

 

жить

 

въ

 

душѣ

 

человѣка

 

неизгладимо,

 

подавляя

 

всѣ

мечты

 

о

 

какомъ

 

то

 

блажѳнствѣ

 

и

 

счастіи,

 

разрушая

 

всѣ

 

житейсвія

 

иллюзіи.

Гдѣ

 

ужъ

 

тутъ

 

мечтать

 

бы

 

о

 

счастьѣ,

 

когда

 

не

 

знаешь,

 

доживешь

 

ли

 

ты

 

до

завтрашняго

 

дня?!

 

И

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

люди

 

жадно

 

стремятся

 

къ

 

этому

 

сча-

стью,

 

неутомимо

 

ищутъ

 

его,

 

надѣются

 

найти

 

и

 

иногда,

 

пожалуй,

   

испытыва-

ютъ

 

что-то

 

похожее

 

на

 

блаженство,

 

но

 

вѣдь

  

это

   

только

   

на

   

мигъ,— одинъ

ударъ

 

судьбы

 

и

 

прахомъ

 

разлетается

 

то,

 

въ

 

чемъ

 

счастье

 

свое

 

они

 

полага-

ли.

 

А

 

развѣ

 

такимъ

 

должно

 

быть

 

то

 

блаженство,

 

мечта

 

о

 

которомъ

 

живетъ

въ

 

нашей

 

душѣ?

 

Нѣтъ,

 

то

 

блаженство,

 

которое

 

долженъ

 

получить

 

чѳловѣкъ,

къ

 

которому

 

зоветъ

 

его

 

свободно-разумная

 

природа,

 

должно

 

быть

 

прочнымъ,

устойчивымъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

зависѣть

 

отъ

 

превратностей

 

судьбы.

 

Если

 

же

 

лю-

ди

 

не

 

находятъ

 

его

 

въ

 

этой

 

жизни,

 

то

 

это

 

потому,

   

что

   

они,

   

не

   

понимая

истиннаго

 

назначенія

 

своей

 

жизни,

 

ищутъ

 

счастія

 

не

 

тамъ

 

и

 

не

 

въ

 

томъ,

 

гдѣ

и

 

въ

 

чемъ

 

должны

 

бы

 

искать

 

его.

 

Они

 

принимаютъ

 

за

   

цѣнныя

   

блага

   

то,

что

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

цѣны

  

такой

  

не

   

имѣетъ;

   

мало

   

того,

   

обладаніе

   

чѣмъ

можетъ

 

затемнить

 

въ

 

человѣкѣ

 

истинное

 

пониманіе

 

своей

   

жизни,

  

принизить

его

 

высокое

 

человѣчесвое

 

достоинство.

 

Посмотрите,

  

напримѣръ,

   

что

 

сдѣлала

погоня

 

за

 

этими

 

благами

 

изъ

 

юноши

 

Эсхина,

 

изображенная)

 

Жуковскимъ!

„Онъ

 

(Эсхинъ)

 

долго

 

по

 

свѣту

 

за

 

счастьемъ

 

бродилъ.

„

 

Но

 

счастье,

 

какъ

 

тѣнь,

  

убѣгало,

„И

 

роскошь,

 

и

 

слава,

 

и

 

Вакхъ

 

и

 

Эротъ

„Лишь

 

сердце

 

его

 

изнурили;

„Цвѣтъ

 

жизни

 

былъ

 

сорванъ,

 

увяла

 

душа;

„Въ

 

ней

 

скука

 

смѣнила

 

надежду.

Все

 

въ

 

жизни

 

извѣдалъ

 

Эсхинъ:

 

и

 

удовольствіями

 

роскоши

 

наслаждал-

ся

 

и

 

славой

 

упивался,

 

въ

 

чаду

 

вина

 

и

 

веселья

 

думалъ

 

счастье

   

найти,

   

въ
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утѣхахъ

 

любви

 

блажѳнство-обрѣсти,

 

но,

 

увы!

 

счастье

 

оказалось

 

такимъ

кратковременным^

 

такимъ

 

ничтожнымъ.

 

Едва

 

васэлся

 

онъ

 

устами

 

своими

этой

 

завѣтной,

 

желанной

 

чаши

 

счастья

 

и

 

оно

 

оказывалось

 

призракомъ

 

и

исчезало

 

вакъ

 

тѣнь,

 

унося

 

съ

 

собой

 

всѣ

 

мечты,

 

всѣ

 

надежды,

 

всъ

 

очарова-

нія.

 

Усталый,

 

измученный

 

этими

 

безумными

 

поисками

 

счастья,

 

на

 

которые

потребовалось

 

столько

 

силъ

 

и

 

энергіи,

 

съ

 

опустѣвшей

 

душей,

 

снѣдаемый

тоской

 

и

 

скукой,

 

исковерканный

 

превратностями

 

жизни

 

возвращается

 

Эсхинъ

въ

 

своимъ

 

пѳнатамъ

 

и

 

слышитъ

 

вполнѣ

 

справедливый

 

упрекъ

 

изъ

 

устъ

друга

 

своего

 

Тѳона,

 

человѣка,

 

совершенно

 

иначе

 

понимающаго

 

жизнь:

„О,

 

другъ

 

мой,

 

искавъ

 

измѣняющихъ

 

благъ,

„Искавъ

 

наслажденій

 

минутныхъ,

„Ты

 

вѣрныя

 

блага

 

утратилъ

 

свои

„

 

Ты

 

жизнь

 

презирать

 

научился!"

Ты

 

вотъ

 

плачешь,

 

скорбишь

 

о

 

тѣхъ

 

удовольствіяхъ

 

и

   

наслажденіяхъ,

о

 

тѣхъ

 

земныхъ

 

благахъ,

 

которыя

 

отняла

 

у

 

тебя

 

судьба?!

 

Но

„Что

 

можетъ

 

въ

 

минуту

 

разрушить

 

судьба,

„Эсхинъ,

 

то

 

на

 

свѣтѣ

 

не

 

наше!"

Напрасно,

 

поэтому,

 

ты

 

такъ

 

неудержимо

  

стремился,

 

чтобы

   

пріобрѣсти

эти

 

блага,

 

напрасно

 

и

 

скорбишь,

 

потерявши

 

ихъ:

„Увы,

 

спокой

 

себя;

 

призрѣнны

„Утѣхи

 

благъ

 

земныхъ,

„А

 

тотъ,

 

кто

 

плачѳтъ

 

ихъ

 

лишенный,

„Еще

 

прѳзрѣннѣй

 

ихъ"

 

(„Пустынникъ")

Ты

 

вотъ

 

презираешь

 

жизнь,

 

презираешь

 

потому,

 

что

 

вмѣсто

 

ожидаемаго

счастья

 

она

 

дала

 

тебѣ

 

страданья,

 

ты

 

считаешь,

 

посему,

 

жизнь

 

свою

 

ужаеной

безсмыслицей,—но

 

ты

 

не

 

правъ:

 

„и

 

жизнь

 

и

 

вселенна

 

прекрасны!"

 

(„Теонъ

и

 

Эсхинъ").

 

Только,

 

чтобы

 

понять

 

эту

 

жизнь,

 

нужно

 

немножко

 

приподняться

надъ

 

землей,

 

нужно

 

взглянуть

 

на

 

нашу,

 

кажущуюся

 

намъ

 

несчастной

 

землю

съ

 

небесныхъ

 

высотъ

 

J).

 

Безсмысленнаго

 

въ

 

мірѣ

 

нѣтъ

 

ничего,

 

да

 

и

 

не

можетъ

 

быть,

 

тавъ

 

какъ

 

въ

 

мірѣ

 

царитъ

 

и

 

міромъ

 

управляѳтъ

 

Премудрое

Божественное

 

Провидѣніе.

 

Вѣдь

 

„здѣсь

 

Божій

 

міръ,

 

ничто

 

здѣсь

 

не

 

слу-

чайно!"

 

(„Имп.

 

Алаксандрѣ

 

Ѳеод.

 

на

 

день

 

рожденія

 

Наслѣдника").

 

Взгля-

ни

 

на

 

эту

 

дивную,

 

сіяющую

 

красотой

 

природу!

 

Все

 

въ

 

ней

 

говоритъ

 

о

 

Богѣ,

х )

 

Мысль,

 

лежащая

 

въ

 

основѣ

 

величественной

 

и

 

художественной

 

статьи

 

Жуковскаго:
„Взглядъ

 

на

 

землю

 

съ

 

неба".
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Премудромъ

 

и

 

благомъ

 

Творцѣ

 

и

 

Промыслитѳлѣ

 

вселенной.

 

„О

 

Немъ

 

гласитъ

временъ

 

круговращенье":

 

и

 

пышная

 

весна,

 

символъ

 

вѣчно-живой

 

Божіей

любви,

 

и

 

благодатное

 

лѣто — символъ

 

Божіихъ

 

щедротъ

 

и

 

ненастная

 

осень

 

и

суровая

 

зима— символы

 

Божьяго

 

гнѣва

 

и

 

Правосудія;

 

любовью

 

къ

 

Творцу

дышетъ

 

и

 

тихій

 

вѣтерокъ,

 

несущій

 

прохладу,

 

о

 

Немъ

 

благовѣствуютъ

 

и

крылатыя

 

бури,

 

производящія

 

разрушѳніе;

 

таинственной

 

мглой

 

своей

 

Его

привѣтствуютъ

 

ели,

 

склонившіяся

 

на

 

свѣтлый,

 

быощійся

 

о

 

скалы

 

потокъ;

 

о

Немъ,

 

великомъ

 

Творцѣ,

 

журчитъ

 

тихій

 

ручей,^струящійся

 

подъ

 

дубравой;

гнѣвъ

 

Его

 

изображаешь

 

могучій

 

водопадъ,

 

съ

 

ревомъ

 

низвергающійся

 

съ

крутизны;

 

Ему

 

пѣснь

 

поютъ

 

рѣки

 

и

 

пучины,

 

ничтожныя

 

былинки,

 

вели-

чественные

 

злаки,

 

ароматные

 

цвѣты:

 

вѣдь

 

Онъ

 

далъ

 

имъ

 

этотъ

 

ароматъ,

вѣдь

 

Онъ

 

ихъ

 

кропитъ

 

росой,

 

вѣдь

 

Онъ,

 

всеблагой

 

„изъ

 

радужныхъ

 

лучей

соткалъ

 

имъ

 

одѣянье".

 

(Мысли

 

въ

 

стихотвореніи

 

„Гимнъ").

 

Оловомъ,

 

вся

природа

 

отъ

 

великихъ

 

твореній,

 

до

 

ничтожныхъ

 

тварей,

 

поегъ

 

гимнъ

 

своему

Творцу

 

и

 

только

 

человѣкъ

 

не

 

хочетъ

 

знать

 

Его.

„Почтожъ

 

ты,

 

человѣкъ,

 

слѣпецъ

 

среди

 

чудесъ?!

„Признай

 

вокругъ

 

тебя.

 

Руки

 

напечатлѣанье,

„Отъ

 

вѣка

 

правящей

 

теченіемъ

 

небесъ!"

 

(„Гимнъ")

„Безумѳцъ,

 

пробудись;

 

воззри

 

на

 

міръ

 

пространный!

„Все

 

дышетъ

 

счастіемъ,

 

все

 

славитъ

 

жребій

 

свой,

„Всему

 

начѳртанъ

 

кругъ

 

Предвѣчнаго

 

рукой!

„Ужели

 

ты

 

одинъ,

 

природы

 

царь

 

избранный,

„Краса

 

всего,

 

судьбой

 

забвенъ?!

    

.

„Познай

 

себя,

 

познай

 

(„Къ

 

человѣку").

Тѳбѣ

 

непонятной

 

является

 

жизнь

 

твоя,

 

въ

 

которой

 

радость

 

перемѣшана

 

съ

горемъ

 

и

 

страданьями,

 

но

 

это

 

потому,

 

что

 

жизнь

 

ты

 

хочешь

 

понять

 

безъ

 

Бога,

 

по-

тому,

 

что

 

выше

 

себя

 

ты

 

ничего

 

не

 

хочешь

 

видѣть;

 

ты

 

знаешь

 

только

 

свои

права

 

на

 

блаженство,

 

а

 

не

 

хочешь

 

думать

 

о

 

тѣхъ

 

обязанностяхъ,

 

какія

долженъ

 

исполнить

 

ты,

 

дабы

 

заслужить

 

и

 

удостоиться

 

этого

 

блаженства.

 

Но,

вѣдь,

 

„земля

 

—не

 

рай,

 

и

 

человѣкъ — не

 

ангелъ"

 

(„Изъ

 

писемъ

 

о

 

Швѳйца-

ріи").

 

Земная

 

жизнь

 

не

 

сама

 

въ

 

себѣ

 

цѣль

 

имѣетъ,

 

а

 

служить

 

только

 

под-

готовительной

 

ступенью

 

къ

 

иной,

 

лучшей

 

жизни,

 

которая

 

должна

 

наступить

за

 

гробомъ,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

ждетъ

 

человѣка

 

истинное

 

блаженство

 

и

 

покой.

„Земная

 

жизнь—небеспаго

 

наслѣдникъ",

 

говорить

 

Жуковскій

(„На

 

конч.

 

корол.

 

Вюрт-ой).
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„Мы

 

на

 

зѳмлѣ

 

для

 

неба

 

созрѣваемъ"

 

(„Камоэнсъ")

Въ

 

этой

 

жизни

 

мы

 

только

 

временные

 

гости;

 

мы

 

—случайные

 

,, путешест-

венники"

 

по

 

землѣ

 

Провидѣнія.

 

„Все,

 

что

 

ни

 

случается

 

здѣсь,

 

все

 

соверша-

ется

 

по

 

волѣ

 

этого

 

премудраго

 

Провидѣнія

 

и

 

для

 

нашей

 

же

 

пользы".

 

„Доб-

ро

 

и

 

зло,

 

великое

 

и

 

малое

 

есть

 

Его

 

посланникъ,

 

есть

 

испытатель

 

и,

 

слѣдо-

ватѳльно,

 

совѳршенствователь

 

нашей

 

души".

 

(„Наброски

 

мыслей").

 

Въ

 

этомъ

то '

 

совершенствованы

 

души

 

и

 

заключается

 

ближайшая

 

и

 

прямая

 

цѣль

 

нашей

земной

 

жизни.

 

Оъ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія,

 

наша

 

„жизнь

 

есть

 

училище,

 

въ

 

кото-

рое

 

душа

 

входитъ

 

младенцемъ

 

и

 

изъ

 

котораго

 

должна

 

выйти

 

возмужалою

 

и

созрѣвшѳю"

 

(„ibid"

 

ср.

 

„о

 

счастьи")

„Мнѣ

 

лучшею

 

земная

 

жизнь

 

предстала',

 

говорить

 

поэтъ:

„Училищѳмъ

 

для

 

неба

 

здѣшній

 

свѣтъ"

 

(„Старцу

 

Эверсу").

Конечно,

 

достигнуть

 

полнаго

 

совершенства

 

чѳловѣкъ,

 

въ

  

силу

   

ограни-

ченности

 

своей

 

природы

 

и

 

условности

 

своего

 

бытія,

 

не

 

можетъ,

 

но

 

онъ

 

всегда

долженъ

 

стремиться

 

къ

 

нему.

 

На

 

зѳмлѣ,

 

говорить

 

поэтъ:

„Нѣтъ

 

совершенства;

 

и

 

напрасно

„Его

 

желать

 

намъ;

 

здѣсь

 

прекрасно

„Лишь

 

то,

 

въ

 

чемъ

 

слиты

 

свѣтъ

 

и

 

тѣнь...

„Чтобы

 

идти

 

земной

 

дорогой,

„Большой

 

не

 

надобенъ

 

запасъ;

,,Любовь

 

къ

 

добру— и

 

въ

 

добрый

 

часъ!

 

(„Оболенской")

Итакъ

 

любить

 

добро

 

и

 

осуществлять

 

его

 

въ

 

жизни,

 

вести

 

брань

 

со

зломъ —вотъ

 

первѣйшая

 

обязанность

 

человѣка

 

на

 

зѳмлѣ,

 

обязанность,

 

испол-

неніѳ

 

которой

 

только

 

и

 

можетъ

 

дать

 

чѳловѣку

 

истинное,

 

высокое

 

счастье,

 

об-

ладая

 

которымъ,

 

чѳловѣвъ

 

бодрымъ

 

взоромъ

 

можетъ

 

смотрѣть

 

на

 

всѣ

 

пре-

вратности

 

судьбы,

 

нисколько

 

не

 

опасаясь

 

ихъ

 

и

 

не

 

боясь,

 

что

 

они

 

отнимутъ

его

 

счастье.

 

Питай

 

добромъ

 

душу

 

свою,

 

сѣй

 

его

 

въ

 

жизни

 

кругомъ,

 

соблю-

дай

 

высшую

 

правду

 

Божью,

 

будь

 

честнымъ

 

и

 

ты

 

узнаешь

 

еще

 

и

 

на

 

землѣ

истинное

 

счастіе!

„Кто

 

правды,

 

честности

 

уставы

„Въ

 

теченье

 

дней

 

своихъ

 

блюдешь,

,,Тотъ

 

къ

 

счастью

 

обрѣтѳтъ

 

путь

 

правый,

„Корабль

 

свой

 

въ

 

пристань

 

приведетъ,

„Среди

 

онъ

 

бѣдствій

 

не

 

погибнешь" .

 

(„Добродѣтель")

Земныя

 

благи

 

измѣнчивы;

 

какъ

 

бы

 

много

 

ни

 

имѣлъ

 

ихъ

 

человѣкъ,

 

pa-
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но

 

или

 

поздно

 

или

 

онъ

 

оставить

 

ихъ,

 

принужденный

 

сойти

 

въ

 

могилу,

 

или

они -оставишь

 

его.

 

Любовь

 

къ

 

добру,

 

наоборошь,

 

имѣѳтъ

 

непреходящее

 

значеніе.

„На

 

что

 

винить

 

боговъ

 

напрасно?

„Себя

 

мы

 

можемъ

 

пережить.

„Любя

 

добро

 

и

 

мудрость

 

страстно...

„Мы

 

живы

 

въ

 

самомъ

 

гробѣ

 

будемъ!

   

(

 

,Къ

 

Тибуллу")

Облагораживая

 

душу

 

человѣка

 

и

 

возвышая

 

ее

   

надъ

   

всѣмъ

   

земнымъ,

временнымъ

 

и

 

скоропреходящимъ,

 

совершенствуя

   

ее,

   

любовь

 

къ

 

добру

 

и

 

въ

очахъ

 

Божіихъ

 

имѣетъ

 

великую

 

цѣннОсть:

„Дѣла

 

благія

 

вѣчно

 

живы',

 

говорить

 

поэтъ:

„Плоды

 

ихъ

 

зрѣютъ

 

въ

 

небесахъ"!

   

(„Къ

 

М.

 

Хераскову").

Наступить

 

и

 

для

 

всего

 

міра

 

время,

 

когда

 

все

  

погибнетъ,

   

все

   

разру-

шится

 

„какъ

 

пыль,

 

какъ

 

дымъ,

 

какъ

 

тѣнь,

 

какъ

 

сонъ",

   

но

   

добрыя

   

дѣла

не

 

исчезнуть:

„Тогда

 

останутся

 

нетлѣнны

„Одни

 

лишь

 

добрыя

 

дѣла.

„Ничто

 

не

 

можетъ

 

ихъ

 

разрушить,

„Ничто

 

не

 

можетъ

 

ихъ

 

затмить;

„Предъ

 

Богомъ

 

насъ

 

они

 

прославятъ,

„Въ

 

одежды

 

правды

 

облекутъ"

   

(„Добродѣтель").

Добродѣтель!

 

какое

 

это

 

желанное

 

благо

 

для

 

всего

 

человѣчества;

 

гдѣ

 

доб-

родѣтель,-

 

тамъ

 

правда

 

и

 

миръ

 

и

 

любовь,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

и

 

счастье:

,,0,

 

сколь

 

священна,

 

добродѣтѳль,

„Должна

 

ты

 

быть

 

для

 

смертныхъ

 

всѣхъ!

восклицаетъ

  

юноша —поэтъ

 

въ

 

стихотвореніи

 

„Добродѣтель',

 

написан-

номъ

 

еще

 

въ

 

1798

 

году.

 

Сколько

 

благъ

 

рождается

 

на

 

землѣ

 

отъ

 

нея,

 

имѣ-

ющѳй

 

божественное

 

происхождѳніѳ:

„Отъ

 

свѣта

 

свѣтовъ

 

лучъ

 

излился",

 

говорить

 

поэтъ

„И

 

добродѣтель

 

родилась...

„На

 

землю

 

дщерь

 

Творца

 

предстала,

„Твореній

 

хоръ

 

ей

 

гимнъ

 

восаѣлъ,

„Пустыня

 

свѣтлымъ

 

раѳмъ

 

стала,

'„Какъ

 

кринъ,

 

повсюду

 

миръ

 

расцвѣлъ.

„Любовь,

 

невинность,

 

кротость

 

нравовъ

„Безъ

 

строгости

 

и

 

безъ

 

уставовъ,
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„Правдивость,

 

честность...

„Повсюду

 

дружба

 

воцарилась,

„Повсюду

 

истина

 

явилась,

„Преданность,

 

вѣрность,

 

совѣсть,

 

стыдъ.

 

(„Добродѣтель")_

Украшай

 

же

 

душу

 

свою

 

добродѣтелями

 

человѣкъ;

 

это

 

твой

 

первый

долгъ,

 

если

 

ты

 

питаешь

 

въ

 

сердцѣ

 

своѳмъ

 

вѣру

 

въ

 

Бога

 

и

 

надежду

 

на

 

бла-

,

 

жѳнство.

 

Безъ

 

добродѣтели

 

ты

 

блаженства

 

не

 

получишь!

 

Всѣ

 

добродѣтели,

конечно,

 

имѣютъ

 

значеніе

 

предъ

 

лицемъ

 

Божіимъ,

 

и

 

нужны

 

человѣку

 

для

совершѳнствованія

 

души

 

его,

 

но

 

самой

 

цѣнной

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

очахъ

 

Божіихъ

и

 

особенно

 

необходимой

 

человѣку

 

въ

 

этой

 

временной

 

жизни—является

 

доб-

родѣтель

 

смирѳнія,

 

требующая

 

отъ

 

чѳловѣка

 

сознанія,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

ве-

личія

 

и

 

премудрости

 

Божіей,

 

съ

 

другой— сознанія

 

ничтожества

 

и

 

немощности

человѣческой

 

природы;

 

и

 

научающая,

 

посему,

 

человѣка

 

забыть

 

свои

 

гордели-

выя

 

мечты,

 

подавить

 

бунтовщическій

 

ропотъ,

 

готовый

 

возникнуть

 

въ

 

душѣ,

когда

 

жизнь

 

не

 

исполняетъ

 

желаній,

 

и

 

всецѣло

 

покориться

 

волѣ

 

Божествен-

наго

 

Провидѣнія.

 

Смиренная

 

покорность

 

волѣ

 

Промысла,

 

являясь

 

прямымъ

слѣдствіемъ

 

глубокой

 

вѣры

 

въ

 

Бога,

 

служить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

лучшимъ

правиломъ

 

жизни

 

для

 

человѣка.

„Ты,

 

мудрость

 

смертныхъ

 

усмирись

„Предъ

 

мудростію

 

Бога,,,

 

говорить

 

поэтъ:

„И

 

въ

 

мракѣ

 

жизни

 

озарись

„Къ

 

небесному

 

дорога!

„Будь

 

вѣра

 

твердый

 

якорь

 

намъ

„Средь

 

волнъ

 

безвѣстныхъ

 

рока"

 

(„Пѣвецъ

 

въ

 

Крѳмлѣ")

....

 

„Желанное

 

вдали!

„Вѣрь

 

небу,

 

жди

 

смиренно:

„Все

 

исчезаетъ

 

на

 

земли,

„А

 

небо^-нѳизмѣнно"

 

(„Вадимъ")

Пока

 

человѣкъ

 

не

 

предастъ

 

всего

 

себя

 

подъ

 

Руку

 

Божественнаго

 

Про-

видѣнія,

 

пока

 

онъ.

 

подобно

 

„странствующему

 

жиду"

 

„не

 

убьетъ

 

свою

 

бун-

тующую

 

волю

 

предъ

 

алтаремъ

 

Господнимъ",—до

 

тѣхъ

 

поръ

 

онъ

 

не

 

най-

дешь

 

душевнаго

 

покоя

 

и

 

жизнь

 

для

 

него

 

навсегда

 

будѳтъ

 

сплошной,

 

мучи-

тельной

 

загадкой.

 

Но

 

стоитъ

 

ему

 

смиреннымъ

 

сѳрдцѳмъ

 

сказать:

 

„Да

 

бу-

детъ

 

воля

 

Твоя,

 

Всевышній!"

 

и

 

жизнь

 

сразу

 

же

 

озарится

 

божѳственнымъ

свѣтомъ

 

и

 

мракъ

 

ея

 

разсѣѳтся.
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„О,

 

сколько

 

силы",

   

говоришь

 

поэтъ

   

устами

 

переродившагося

 

душевно

„ странствующаго

 

жида"—Агасвера:

„О,

 

сколько

 

силы,

„Какая

 

сладость

 

въ

 

этомъ

 

словѣ

 

сердца:

„Твое,

 

а

 

не

 

мое

 

да

 

будѳтъ!"

 

Въ

 

немъ

„Вся

 

человѣческая

 

жизнь,

 

въ

 

немъ

 

наша

„Свобода,

 

наша

 

мудрость,

 

наши

 

всѣ

„Надежды;

 

съ

 

нимъ

 

нѣтъ

 

страха,

 

нѣтъ

 

заботъ

„О

 

будущѳмъ,

 

ссмнѣній,

 

колебаній".

 

(„Отранствующій

 

жидъ").

„Умѣть

 

во

 

всякое

 

время,

 

во

 

всѣхъ

 

обстоятельствахъ

   

жизни

   

произно-

сить

 

смиренно:

 

„да

 

будетъ

 

воля

 

Твоя"!

 

есть

 

верховная

 

наука

 

жизни,

 

гово-

ришь

 

Жувовскій.

 

„Блаженъ,

 

кто

   

научился

 

произносить

 

это

 

слово

 

съ

 

глубо-

кимъ

 

убѣжденіемъ".

 

(„Разсужденія

 

и

  

размышленія"

   

(1846— 1847).— „О

внутренней

 

христіанской

 

жизни").

 

Да

 

иначе

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ!

 

Вѣдь

 

жизнь

наша

 

наполнена

 

всякими

 

случайностями

 

и

 

превратностями;

 

бремя

 

этихъ

 

пре-

вратностей

 

иногда

 

такъ

 

тяжело

 

ложится

 

на

 

душу,

 

что,

 

еслибы

   

у

   

человѣка

не

 

было

 

драгоцѣнной

 

надежды

 

на

 

лучшее,

 

на

 

милость

 

Божѳственнаго

 

Прови-

дѣнія,

 

то

 

наша

 

земная

 

жизнь

 

часто

 

была

 

бы

 

для

 

насъ

 

невыносимой

  

и

   

по-

селяла

 

бы

 

въ

 

душѣ

 

страшное

 

отчаяніе,

 

бѳзъисходную

 

тоску.

В.

 

Ф.
(Ококчанге).

Изъ

 

отпета

 

о

 

состояніи

 

народныхъ

 

училищъ

 

Екатеринославской
губерніи

 

за

 

1909

 

годъ.

Недавно

 

вышѳлъ

 

изъ

 

печати

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

народныхъ

 

училищъ

Екатеринославской

 

губерніи

 

за

 

1909

 

годъ

 

По

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

от-

четъ

 

даѳтъ

 

лишь

 

краткія

 

свѣдѣнія,

 

и

 

притомъ

 

преимущественно

 

въ

 

цифрахъ

и

 

таблицахъ,

 

о

 

положѳніи

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

губерніи.

 

Изъ

 

отчета

дирекціи

 

мы

 

узнаѳмъ

 

о

 

количественномъ

 

ростѣ

 

народнаго

 

образованія,

 

но

 

ка-

чественная

 

сторона

 

его

 

остается

 

внѣ

 

программы

 

отчета.

 

О

 

ней

 

можно

 

судить

и

 

то

 

приблизительно

 

на

 

основаніи

 

цифръ.

 

Напрасно

 

мы

 

стали

 

бы

 

искать

 

въ

отчетѣ

 

отвѣта

 

на

 

вопросы

 

объ

 

успѣхахъ

 

и

 

поведеніи

 

учащихся,

 

о

 

значеніи

чѳтырѳхлѣтняго

 

обученія,

 

объ

 

отношеніи

 

къ

 

школамъ

 

мѣстнаго

 

населенія

 

и

пр.

 

Словомъ,

 

на

 

основаніи

 

отчета

 

нельзя

 

сдѣлать

 

правильной

 

и

 

полной

 

оцѣн-
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ки

 

школьнаго

 

образованія

 

въ

 

губерніи.

 

Поэтому

 

мы

 

ограничимся

 

цифровы-

ми

 

данными,

 

представляющими

 

общій

 

интѳресъ.

На

 

Д-е

 

Января

 

1910

 

года

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

въ

 

вѣдѣніи

 

ди-

рекціи

 

состояло

 

1533;

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

начальныхъ

 

училищъ— 1191,

 

болѣѳ

предыдущего

 

года

 

на

 

59.

 

Начальный

 

училища

 

раздѣляются

 

на

 

одноклассныя

1096

 

и

 

двухклассныя— 95.

 

Послѣднихъ

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

прибавилось

 

на

8.

 

Оставляя

 

въ

 

сторонѣ

 

учебныя

 

заведенія

 

различныхъ

 

видовъ,

 

мы

 

остано-

вимся

 

на

 

начальныхъ

 

училищахъ.

Увеличеніе

 

числа

 

послѣднихъ

 

сопровождалось

 

оживленнымъ

 

строитель-

ствомъ'

 

Въ

 

теченіе

 

года

 

выстроено

 

54

 

новыхъ

 

зданія

 

и

 

значительное

 

число

зданій

 

расширено,

 

отремонтировано

 

и

 

перестроено.

 

Всего

 

на

 

улучшеніе

 

школь-

ныхъ

 

помѣщеній

 

израсходовано

 

615223

 

р.

 

27

 

к.

 

Очевидно,

 

отчетный

 

годъ

въ

 

отпошеніи

 

количѳственнаго

 

роста

 

народнаго

 

образованія

 

можно

 

признать

віюлнѣ

 

удачнымъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

церковныя

 

школы

 

обижены.

 

За

 

пол-

нымъ

 

иедостаткомъ

 

срѳдствъ

 

ростъ

 

ихъ

 

пріостановился

 

и

 

строитѳльныя

 

нуж-

ды

 

не

 

удовлетворены.

 

Впрочемъ,

 

санитарное

 

состояніе

 

школьныхъ

 

зданій

 

ди-

рекціи,

 

судя

 

по

 

вѣдомости

 

отчета

 

№

 

2,

 

тоже

 

не

 

можетъ

 

быть

 

признано

 

удов-

летворительнымъ.

 

Около

 

60°/0

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

завѳденій

 

дирекціи

 

не

 

удов-

летворяютъ

 

требованіямъ

 

гигіѳны

 

относительно

 

кубическаго

 

содержанія

 

возду-

ха

 

и

 

размѣра

 

площади

 

пола.

 

Достаточно

 

сказать,

 

что

 

изъ

 

общаго

 

числа

учебныхъ

 

заведеній

 

(1533)

 

имѣютъ:

 

а)

 

менѣе

 

2

 

кв.

 

арш.

 

пола

 

на

 

одно

лицо— 761

 

или

 

49,3%,

 

б)

 

менѣе

 

0,6

 

куб.

 

сажени

 

кубическаго

 

содер-

жанія

 

воздуха

 

на

 

одно

 

лицо— 1006

 

или

 

65,4°/о.

 

Вентиляція

 

примитивная,

искусственная

 

вентиляція

 

устроена

 

въ

 

35

 

училищахъ

 

или

 

2,2%.

Съ

 

увеличеніемъ

 

числа

 

начальныхъ

 

училищъ

 

возрасло

 

число

 

учащихъ

и

 

учащихся.

 

Учащихъ

 

состояло

 

3367

 

лицъ,

 

болѣе

 

прѳдыдущаго

 

года

 

на

 

195.

Изъ

 

общаго

 

числа

 

учащихъ

 

лицъ

 

со

 

спеціальной

 

подготовкой

 

и

 

образовані-

емъ

 

было

 

1810

 

или

 

66,7%

 

и

 

безъ

 

всякаго

 

образовательнаго

 

ценза

 

42

или

 

1,5%.

 

За

 

отчетный

 

годъ

 

замѣчается

 

только

 

незначительное

 

повышеніе

процента

 

учащихъ

 

вполнѣ

 

подготовленныхъ

 

къ

 

дѣлу

 

(въ

 

1908

 

г. --64%,

1909

 

г.-

 

66,7%).

 

Поэтому

 

отчетъ

 

директора

 

отмѣчаѳтъ

 

„настоятельную

потребность

 

въ

 

открытіи

 

учительскихъ

 

семинарій

 

вообще

 

и

 

въ

 

частности

женскихъ,

 

а

 

равно

 

въ

 

улучшеніи

 

подготовленности

 

лицъ,

 

оканчивающихъ

курсъ

 

въ

 

женскихъ

 

гимназіяхъ

 

и

 

другихъ

 

среднихъ

 

женскихъ

 

учебныхъ

 

за-

веденіяхъ".

 

Учащихся

 

обоего

 

пола

 

было

   

125064,

 

болѣѳ

 

предыдущаго

 

года



—

 

361

 

—

на

 

7435

 

чел.

 

Въ

 

течѳніѳ

 

года

 

выбыло:

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

10564

 

и

 

до

окончанія

 

курса

 

22166;

 

первые

 

составляюсь

 

8,4%,

 

вторые

 

17,9%

 

об-

щаго

 

числа.

 

Почти

 

такой

 

же

 

процентъ

 

окончившихъ

 

и

 

въ

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ.

 

Въ

 

общихъ

 

на

 

одного

 

окончившаго

 

курсъ

 

начальной

 

школы

 

приходит-

ся

 

два

 

неокончившихъ.

 

Это

 

печальное

 

явленіе

 

объясняется

 

экономическими

условіями

 

сельскаго

 

населенія

 

и

 

распространѳннымъ

 

взглядомъ

 

его,

 

что

 

дѣ-

тямъ

 

достаточно

 

простой

 

грамотности.

Оверхъ

 

предметовъ

 

обязатѳльныхъ

 

во

 

многихъ

 

школахъ

 

велось

 

прѳпо-

даваніе

 

нѳобязательныхъ

 

или

 

дополнительныхъ

 

предметовъ.

 

Такъ

 

ручному

труду

 

обучали

 

въ

 

16

 

училищахъ,

 

ремесламъ— 6,

 

рукодѣлію — 147,

 

сель-

скому

 

хозяйству

 

— 83,

 

пѣнію

 

374,

 

гимнастикѣ

 

и

 

военному

 

строю

 

361.

 

На

прѳподаваніе

 

гимнастики

 

и

 

военнаго

 

строя

 

всѣми

 

уѣздными

 

земствами

 

сдѣла-

ны

 

ассигнованія,

 

вслѣдствіѳ

 

чего

 

число

 

училищъ

 

съ

 

гимнастикой

 

и

 

строемъ

съ

 

87-ми

 

въ

 

1908

 

г.

 

поднялось

 

до

 

361-го

 

въ

 

1909

 

г.

На

 

содержаніе

 

начальныхъ

 

училищъ

 

произведенъ

 

расходъ

 

въ

 

суммѣ

2,045,514

 

р.,

 

72

 

в.,

 

т.

 

е.

 

въ

 

шесть

 

разъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

на

 

цѳрковныя

школы

 

ѳпархіи,

 

Достойно

 

вниманія,

 

что

 

по

 

сравненію

 

съ

 

прѳдыдущимъ

 

го-

домъ

 

израсходованная

 

сумма

 

увеличилась

 

на

 

234816

 

р.

 

Между

 

тѣмъ

 

бюд-

жета

 

церковныхъ

 

школъ

 

увеличился

 

за

 

тоже

 

время

 

не

 

болѣѳ

 

10

 

тысячъ

 

р.

При

 

такой

 

разницѣ

 

въ

 

срѳдствахъ

 

содержанія

 

школъ

 

двухъ

 

вѣдомствъ

 

ясно

на

 

чьей

 

сторонѣ

 

сила

 

и

 

богатство.

Но

 

и

 

при

 

полномъ

 

матеріальномъ

 

благополучіи

 

народныхъ

 

училищъ

внѣшкольная

 

просвѣтительная

 

дѣятѳльность

 

ихъ

 

не

 

имѣѳтъ

 

успѣха.

 

Такъ

изъ

 

1191

 

училищъ

 

только

 

при

 

одномъ

 

существуетъ

 

воскресная

 

школа

 

(въ

гор.

 

Екатѳринославѣ).

 

Одна

 

на

 

губернію —мало!

 

Вечернихъ

 

классовъ

 

для

взрослыхъ

 

при

 

училищахъ

 

зарегистровано

 

43,

 

по

 

сравнѳнію

 

съ

 

предыдущимъ

годомъ

 

меньше

 

на

 

6.

 

Народныя

 

чтѳнія

 

со

 

свѣтовыми

 

картинами

 

велись

 

въ

немногихъ

 

школахъ

 

дирекціи,

 

при

 

чѳмъ

 

въ

 

уѣздахъ—Новомосковскомъ

Александров.,

 

Маріупольскомъ

 

и

 

Олавяносербскомъ

 

совсѣмъ

 

не

 

было

 

чтеній,

 

а

въ

 

остальныхъ

 

четырѳхъ

 

уѣздахъ

 

чтенія

 

производились

 

въ

 

34

 

пунктахъ.

По

 

сравнѳнію

 

съ

 

предыдущимъ

 

годомъ

 

число

 

пунктовъ

 

сократилось

 

на

 

4,

число

 

чтеній

 

на

 

371,

 

а

 

число

 

слушателей

 

на

 

4722.

 

Въ

 

отношеніи

 

народ-

ныхъ

 

чтѳній

 

церковныя

 

школы

 

имѣютъ

 

то

 

преимущество,

 

что

 

дѣло

 

это

 

по-

степенно

 

развивается

 

и

 

въ

 

1909— 1910

 

учебномъ

 

году

 

чченія

 

у

 

насъ

 

ве-

лись

 

въ

 

91

 

пунктѣ.
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Надзоръ

 

за

 

народными

 

училищами

 

лежалъ

 

на

 

директорѣ

 

и

 

9-ти

 

ин-

спекторахъ.

 

Инспекторами

 

осмотрѣно

 

674

 

училища,

 

что

 

составляѳтъ

 

въ

среднемъ

 

около

 

75

 

училищъ

 

на

 

каждаго

 

инспектора.

 

Осталось

 

непосѣщен-

ными

 

517

 

училищъ.

 

Очевидно,

 

надзоръ

 

за

 

училищами

 

совершенно

 

недоста-

точенъ

 

и

 

давно

 

уже

 

назрѣла

 

потребность

 

въ

 

учреждены

 

вторыхъ

 

инспектор-

скихъ

 

должностей

 

въ

 

уѣздахъ— Александровскомъ,

 

Маріупольскомъ

 

и

 

Вах-

мутскомъ.

 

Дальнѣйшій

 

ростъ

 

въ

 

губѳрніи

 

народныхъ

 

училищъ

 

еще

 

болѣе

ослабитъ

 

наблюденіе

 

за

 

ними.

 

Недоброжелатели

 

церковныхъ

 

школъ

 

утвер-

ждаюсь,

 

что

 

за

 

нашими

 

школами

 

нѣтъ

 

правильнаго

 

надзора.

 

Но

 

въ

 

нашей

епархіи

 

всѣ

 

школы,

 

за

 

рѣдкими

 

исключениями,

 

ежегодно

 

аосѣщаются

 

церко-

вно-школьной

 

инспевціѳю.

 

Ясно,

 

за

 

какими

 

школами

 

въ

 

нашей

 

губерніи

больше

 

надзора

 

и

 

руководства.

Изъ

 

жизни

 

миееіи

 

Екатѳриноѳпавекой

епархіи
Миссіонерскіе

  

курсы

 

въ

   

Екатеринославскомъ

 

женскомъ

 

Тихвин-

скомъ

 

монастырѣ.

1-го

 

мая

 

сего

 

года,

 

съ

 

благословенія

 

Преосвященнѣйшаго

 

Симеона,

Епископа

 

Екатериноелавскаго

 

и

 

Маріупольскаго,

 

стараніемъ

 

и

 

заботами

 

Игу-

меніи

 

монастыря

 

Констанціи,

 

въ

 

женскомъ

 

Тихвинскомъ

 

монастырѣ

 

открыты

миссіонерекіе

 

противосектантсвіе

 

курсы.

 

За

 

поздней

 

литургіей

 

въ

 

этотъ

 

день

епархіальнымъ

 

миссіонеромъ

 

А.

 

А.

 

Аоанасьевымъ

 

было

 

произнесено

 

слово

 

о

средствахъ

 

нашего

 

спасенія

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ,

 

а

 

мѣстнымъ

 

священникомъ

о.

 

П.

 

Ооколовскимъ

 

передъ

 

молебномъ

 

„объ

 

обращеніи

 

заблудшихъ"

 

сказана

рѣчь

 

о

 

необходимости

 

изученія

 

Олова

 

Божія

 

всѣми

 

православными

 

христіа-

нами

 

вакъ

 

для

 

спасенія

 

своей

 

души,

 

такъ

 

и

 

для

 

вразумленія

 

заблудшихъ.

Съ

 

часа

 

до

 

трехъ

 

дня

 

епархіальнымъ

 

миссіонеромъ

 

въ

 

помѣщеніи

 

мона-

стырской

 

церковно -приходской

 

школы

 

была

 

проверена

 

первая

 

бесѣда,

 

въ

 

ко-

торой

 

онъ

 

изложилъ

 

краткую

 

исторію

 

и

 

ученіе

 

всѣхъ,

 

существующихъ

 

въ

Екатеринославской

 

епархіи,

 

сектъ

 

и

 

выяснилъ

 

вопросъ

 

о

 

трудности

 

толкова-

нія

 

Слова

 

Божія

 

и

 

о

 

почитаніи

 

и

 

молитвенномъ

 

призываніи

 

святыхъ

 

анге-

ловъ,

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

и

 

Божіей

 

Матери.

 

Означенные

 

миссіонерскіе

 

курсы

открыты

 

для

 

сестеръ

 

обители

 

и

 

для

 

стороннихъ

 

слушателей.

 

Съ

 

искреннимъ

религіознымъ

 

благоговѣніемъ

 

слушатели

 

отнеслись

 

къ

 

первой

 

бесѣдѣ

 

миссіо-

нера;

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

съ

 

библіями

 

и

 

тетрадями

 

въ

 

рукахъ

 

усердно

 

записи-
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вали

 

рѣчь

 

проповѣдника,

 

чему

 

примѣромъ

 

служитъ

 

сама

 

ревностная

 

Игуме-

нія

 

монастыря.

 

Вторая

 

бесѣда

 

была

 

назначена

 

съ

 

6-ти

 

часовъ

 

вечера

 

2-го

мая.

 

Число

 

слушателей

 

со

 

второй

 

бесѣды

 

увеличилось;

 

много

 

паломниковъ,

жаждущихъ

 

послушать

 

проповѣдь

 

Слова

 

Божія,

 

явилось

 

изъ

 

г.

 

Екатерино-

слава.

 

Съ

 

возрастающимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

затаеннымъ

 

дыханіемъ

 

сестры

 

оби-

тели

 

и

 

благочестивые

 

паломники

 

выслушали

 

бесѣду,

 

проведенную

 

окружнымъ

миссіонеромъ,

 

священникомъ

 

о.

 

Н.

 

Назаревскимъ,

 

объ

 

источникахъ

 

христі-

анскаго

 

вѣроученія:

 

Св.

 

Писаніи

 

и

 

Св.

 

Преданіи.

На

 

слѣдующую

 

бесѣду

 

3-го

 

мая

 

число

 

слушателей

 

увеличилось

 

настоль-

ко,

 

что

 

миссіонерскіе

 

курсы

 

пришлось

 

перевести

 

изъ

 

зданія

 

церковно-приход-

ской

 

школы

 

въ

 

большой

 

храмъ.

 

Бесѣда

 

епархіальнаго

 

миссіонера

 

о

 

рукотво-

ренныхъ

 

храмахъ

 

еще

 

болѣе

 

возбудила

 

огонь

 

религіозной

 

ревности

 

среди

сестѳръ

 

обители.

 

Умиленные

 

слушатели

 

въ

 

лицѣ

 

Матери

 

Игуменій

 

горячо

благодарили

 

миссіонера

 

за

 

разъясненіе

 

евангельскихъ

 

истинъ

 

и

 

молились

 

о

здравіи

 

Преосвященнѣйшаго

 

Владыки

 

за

 

его

 

забо.ы

 

о

 

спасающихся

 

въ

 

оби-

тели.

4-го

 

марта

 

уже

 

въ

 

храмѣ

 

миссіонѳръ

 

о.

 

Н.

 

Назаревскій

 

выяснилъ

 

во-

просъ

 

о

 

почитаніи

 

св.

 

изображены,

 

усвоенный

 

слушателями

 

въ

 

достаточной

степени.

Въ

 

виду

 

неотложнаго

 

отъѣзда

 

Игуменіи

 

монастыря

 

Констанціи,

 

миссіо-

нѳрскіѳ

 

курсы

 

съ

 

5-го

 

мая

 

прекращены.

 

Съ

 

11-го

 

мая

 

начнется

 

продолженіе

курсовъ.

Живое

 

и

 

дѣйственное

 

Слово

 

Божіѳ

 

найдетъ,

 

несомнѣнно,

 

въ

 

сѳрдцахъ

сестѳръ

 

обители

 

добрую

 

почву

 

и

 

принесетъ

 

плодъ

 

сторицею

 

на

 

благо

 

церкви

Христовой.

 

Сѳктантскіе

 

лжеучители

 

сѣютъ

 

плевелы

 

повсюду.

 

По

 

словамъ

присутствующихъ

 

на

 

курсахъ

 

сестеръ,

 

эти

 

лжеучители

 

при

 

всякой

 

возмож-

ности

 

пристаютъ

 

и

 

въ

 

нимъ,

 

стараясь

 

и

 

въ

 

ихъ

 

сердцахъ

 

возбудить

 

духъ

сомнѣнія.

 

Поколебать

 

религіозные

 

устои

 

монашествующихъ

 

трудно

 

и

 

для

 

сек-

тантовъ

 

это

 

едва-ли

 

возможно,

 

но

 

укорить

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

незнаніи

Слова

 

Вожія,

 

конечно,

 

сектанты

 

могутъ.

 

Прослушавши

 

рядъ

 

миссіонерскихъ

бѳсѣдъ,

 

сестры

 

обители

 

дадутъ

 

должный

 

отвѣтъ

 

о

 

своемъ

 

упованіи,

 

обли-

чатъ

 

ѳретиковъ

 

и

 

могутъ

 

просвѣтить

 

свѣтомъ

 

Христова

 

ученія

 

многихъ

 

мо-

настырскихъ

 

богомольцевъ

 

и

 

спасти

 

ихъ

 

души

 

отъ

 

ложнаго

 

пути

 

сектант-

ства.
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Хроника

 

Епархіальной

 

жизни.

1

 

мая.

 

Воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Епископъ

Сѵмеонъ,

 

совершалъ

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

Крестовоздвижѳнской

 

Церкви

при

 

Архіѳрейскомъ

 

Домѣ

 

въ

 

сослуженіи:

 

Прот.

 

Д.

 

Страховскаго,

 

свящ.

I.

 

Волошинова,

 

Свящ.

 

I.

 

Чулановскаго

 

и

 

іером.

 

Арсенія.

 

За

 

Литургіей

рукоположены:

 

во

 

іерея

 

діаконъ

 

Спасской

 

церкви

 

г.

 

Павлограда

 

А.

 

Филип-

чукъ

 

и

 

во

 

діакона

 

псаломщикъ

 

Преображенской

 

Церкви

 

С.

 

Благовѣщѳнки

Александровскаго

 

уѣзда

 

М.

 

Калафатовъ.

6

 

мая.

 

Пятница.

 

Высокоторжественный

 

день

 

рожденія

 

Его

 

Император-

скаго

 

Величества

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича.

 

Его

 

Пре-

освященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Епископъ

 

Сѵмеонъ

 

совершалъ

 

Божествен-

ную

 

Литургію

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Ооборѣ

 

въ

 

сослуженіи:

 

Каѳедральниго

 

Прот.

П.

 

Доброхотова,

 

Ректора

 

Сѳминаріи

 

Прот.

 

А.

 

Одинцова,

 

Прот.

 

Д.

 

Стра-

ховскаго,

 

Прот.

 

Г.

 

Бѣлинскаго,

 

Свящ.

 

Т.

 

Волошинова

 

и

 

Свящ.

 

Н.

 

Назарев-

скаго.

 

Послѣ

 

Литургіи

 

Его

 

Преоевященствомъ

 

въ

 

сослуженіи

 

городского

 

ду-

ховенства

 

совершенъ

 

благодарственный

 

Господу

 

Богу

 

молебенъ.

Объявленія.

ПОУЧЕНІЯ
(преимущественно

 

къ

 

простому

 

народу)

СВЯЩЕННИКА

 

ПЕТРА

 

ДАНИЛОВА.
[70

  

поуч.

  

262

  

стр.]

Склады

 

изданія:

 

у

 

Свящ.

   

о.

   

Вас.

  

Вахнина

  

г.

 

Верхнеднѣпровскъ

 

и

 

у

 

ав-

тора

 

(с.

 

Попельнастое,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

у.).

              

ц_5

отъ

   

Екатеринославскаго

  

Епархіальнаго

  

свѣчного

завода.

ИСКУССТВЕННАЯ

 

ВОЩИНА.

Продается

 

по

 

девяносто

 

копѣекъ

 

(90

 

коп.)

 

за

 

фунтъ

 

при

пасѣкѣ

 

Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода.
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возвышенная,

 

какъ

 

выразительни-
,

 

,і

 

ІчУ

 

-О

 

1-J1

 

Г\/~Т

 

ца

 

Л у ЧШИ хъ

 

душевныхъ

 

чувствова-

ній

 

всегда

 

имѣла

 

и

 

имѣетъ

 

громадное

 

значеніе

 

въ

 

жизни

 

че-

ловѣка.

 

Кому,

 

какъ,

 

не

 

музыкѣ,

 

дана

 

чудная

 

власть

 

пробу-
ждать

 

въ

 

человѣкѣ

 

его

 

лучшіе

 

инстинкты,

 

настраивать

душу,

 

обогащая

 

ее

 

духовными

 

чувствами

 

и

 

впечатлѣніями.

Трудно

 

найти

 

человѣка,

 

которому

 

не

 

хотѣлось

 

бы

 

въ

 

ми-

нуты

 

радости,

 

тоски

 

и

 

печали,

 

излить

 

въ

 

музыкѣ

 

волну-

ющія

 

чувства,

 

отрѣшиться

 

на

 

время

 

отъ

 

низменнаго

 

дола

 

и

забыться

 

то

 

въ

 

величаво-торжественныхъ,

 

то

 

въ

 

грустно-

минорныхъ

 

аккордахъ,

 

вознестись

 

душою

 

въ

 

чистый

 

міръ
идеальнаго

 

добра,

 

гармоніи

 

и

 

красоты..."
„(Кормчій"

 

29

 

янв.

 

1900

 

г.)

Лучшіе

 

инструменты

 

для

 

хоровыхъ

 

спѣвокъ,

 

для

духовной

 

и

 

свѣтской

 

музыки

іегіРіоіш
СОБСТВЕННОЙ

 

ФАБРИКИ

 

въ

 

ЛЕЙПЦИГЬ

 

(амер.

 

сист.)

 

и

 

лучш.

 

загр.

фаб.

 

КАРПЕНТЕРЪ,

 

ШИДМАЙЕРЪ
въ

 

90,

 

100,

 

130,

 

140,

 

150,

 

165,

 

190.

 

240,

 

275

 

рублей

 

и

 

дороже.

РОЯЛИ

 

и

 

ПІАНИНО
отъ

 

600

 

руб.

                   

отъ

 

375

 

руб.

 

и

 

дор.

•#

 

граммофоны— тондрдоъ

 

••
новѣйшихъ

 

моделей

 

въ

 

18,

 

25,

 

35,

 

45,

 

55,

 

75

 

р.

 

и

 

дор.

П/ІАСТИНКИ

 

свѣтскаго

 

и

 

духовнаго

 

содержания

 

ВЪ

 

БОЛЬШОМЪ

 

ВЫБОРЕ.

Духовные

 

іщш-Чщтшт,

 

іамрдьны

 

й\

 

Архангельская,

 

Васильева

 

і

 

др.
Полный

 

иллюстр.

 

прейсъ-курантъ

 

№

 

61

 

и

 

катологи

 

пластиновъ— БЕЗПЛАТНО.

=

 

Для

 

линь

 

духовнаго

 

званія

 

допускается

 

разсрочка

 

платежа.

 

rrr=

ІЯРГ"-'

 

"«1И.Ш1ИГШ*

Ш
т
т
т
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ш
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т
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ш
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щ
МОСКВА,

  

Кузнецкій

 

м.,

 

д.

 

Захарьина.

 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

 

Морская,

 

34
РИГА,

 

Сарайная,

 

15.

ПРИ

 

ЗДЦДЗЪ

 

иди

 

3RIlP0Gb

 

ЦРОШУ

 

ССЫЛАТЬСЯ

 

Ни

 

ЭТО

 

ОБЪЯВДЕШЕ.
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Василій

 

Дарлюченко
перешелъ

 

на

 

новую

 

квартиру -по

 

Проспекту —уголъ

 

Казанской
улицы,

  

сзади

 

мануфактурнаго

 

магазина

   

Зильбермана,

   

Новый
рядъ

 

№

 

45.

Принимаю

 

заказы

 

духовныхъ

 

одеждъ

 

по

 

всѣмъ

 

принятымъ

 

фа-

сояамъ,

 

а

 

также

 

заказы

 

на

 

все

 

ризничное

 

облаченіе —изъ

 

соб-

ственныхъ

 

матеріаловъ

 

и

 

матеріаловъ

 

заказчиковъ.

Священническія

 

и

 

діаконскія

 

облаченія

 

отъ

 

19

 

руб.

 

до

 

500

 

руб.

напрестольныя— отъ

 

16

 

руб.

 

до

 

500

 

рублей.

Работы

   

выполняются

   

своевременно,

 

аккуратно,

 

цѣны

 

умѣрен-

ньш.

 

Допускается

 

разсрочка

 

платежа

 

безъ

 

взиманія

 

процентовъ.

Заказы

 

въ

 

экстренныхъ

 

случаяхъ

 

выполняются

 

въ

 

двадцать

 

че-

тыре

 

часа.

35—11.

                                                     

В.

 

Карлюченко.

Редакторъ,

 

Преподав.

 

Семин.,

 

Протоіерей

 

В.

 

Мстиславскій.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

1)

 

Слово

 

въ

 

день

 

Вознесенія

 

Господня,

 

2)

 

Новый

 

періодъ

 

въ

 

исто-

ріи

 

Екатеринославской

 

епархіи,

 

3)

 

Личность

 

В.

 

А.

 

Жуковскаго

 

и

 

христіанскіѳ

 

мотивы

въ

 

его

 

поэзіи,

 

4)

 

Изъ

 

отчета

 

о

 

состояніи

 

народныхъ

 

училищъ

 

Екатеринославской

 

губерніи
за

 

1909

 

годъ,

 

5)

 

Изъ

 

жизни

 

миссіи

 

Екатеринославской

 

епархіи,

 

6)

 

Хроника

 

Епархіальной
жизни

 

и

 

7)

 

Объявленія.

Екатеринославъ,

 

типографія

 

Сем.

 

Ив.

 

Барановскаго.
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